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Предисловіе къ девятнадцатому тому.

Располагаясь въ  сѣвѳро-западныхъ частяхъ великихъ складчатыхъ 
системъ Азіи и обнимая лежащ ія къ  сѣверу отъ нихъ пустыни и степи, 
Туркестанъ въ  высшей степени естественно заканчиваетъ здѣсь терри- 
торію Россійской Имперіи. Правда, плодородный его части отдѣлены 
отъ густо-заселеннаго русскаго земледѣльческаго пояса (тянущагося 
суживающимся клиномъ отъ береговъ Валтійскаго и Чернаго морей по 
направленію къ Тихому океану) зоной пустынь и полупустынь Киргиз- 
скаго края; но направленіе двухъ великихъ туркестанскихъ рѣкъ , Сыръ- 
дарьи и Аму-дарьи, какъ разъ  ведетъ на сѣверо-западъ, въ  сторону Евро
пейской Россіи, а горныя системы Туркестана по нагіравленію· Къ сѣверб- 
востоку, въ  Семирѣчьѣ, непрерывно и постепенно соедийяютъ -его съ 
горными системами южной Сибири.

Проложеніе по всѣмъ этимъ тремъ направленіямъ желѣзнодорож- 
ныхъ магистралей, отчасти уже осуществленное, отчасти проектирован
ное, соединяетъ Туркестанъ крѣпкими экономическими и политическими 
узами съ коренной Россіей.

О громадномъ промышленномъ, торговомъ и колонизаціонномъ зна- 
ченіи Туркестана говорится ниже, въ  предисловіи автора настояіцаго 
тома. Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о томъ глубокомъ 
интересѣ, какой представляетъ Туркестанъ съ научной точки зрѣнія. 
Несмотря на немалое число изслѣдованій, цѣлый рядъ  капитальныхъ 
вопросовъ остается до сихъ поръ неразрѣшеннымъ. Къ таковымъ отно
сятся: судьбы Туркестана въ  ледниковое время, происхожденіе Узбоя и 
связанный съ послѣднимъ блужданія Аму-дарьи, образованіе лесса и 

• песковъ и многое другое. Въ области наукъ, связанныхъ съ жизнью чело- 
вѣка, нужно указать на крайнюю неполноту свѣдѣній о доисторическихъ 
культурахъ и вообще объ археологіи края, о домусульманскихъ цивили-



заціяхъ Туркестана, о происхожденіи сартовъ, на недостаточную разработку 
мусульманскаго періода исторіи края и пр.

Тѣмъ не менѣе, нельзя не отмѣтить, что, за послѣднее десятилѣтіе 
туркестановѣдѣніе сдѣлало болыпіе успѣхи.

}}. Семенобъ-Ліянъ-Шанскій и Ji. £ергъ.

Сиб. мартъ 1913.



Отъ автора .

'Герезъ нѣсколько лѣтъ  исполнится полстолѣтія, какъ мы, овла- 
д ѣ въ  Ташкентомъ и Самаркандомъ, положили этими блестящими подви
гами прочное основаніе русскому владычеству въ  Средней Азіи. Много 
времени ушло съ окончанія геронческаго періода вѣкового движенія 
Россіи вглубь азіатскаго материка, не мало лѣтъ протекло съ тѣхъ 
поръ, какъ Туркестанъ, связанный съ внутренними губерніями удобными 
путями и общностью торгово-промышленныхъ интересовъ, вступилъ на 
поприще мирнаго развитія, а между тѣмъ и понынѣ страна эта мало 
знакома широкимъ кругамъ нашего общества. Огромному большинству 
Туркестанъ до сихъ поръ рисуется какъ отдаленный, мало извѣстный 
край, гдѣ, въ  чуждой обстановкѣ, при тяжелыхъ условіяхъ, приходится 
поневолѣ жить русскимъ, заброшеннымъ судьбой на далекую окраину. 
Мы отлично знаемъ Западную  Европу, многіе изъ насъ побывали въ 
Алжирѣ, Египтѣ и Америкѣ, но русскихъ, которые, не будучи ни уче
ными, ни служащими, ни купцами, ни промышленниками, совершили бы 
по своему желанію поѣздку въ Туркестанъ, очень и очень не много; что 
же касается книгъ, знакомящихъ въ  доступномъ д ля  всѣхъ изложеніи 
съ этимъ краемъ, то ихъ почти нѣтъ. Причины этого явленія обще
известны: „мы лѣнивы  и нелюбопытны1', чужое нерѣдко намъ ближе къ 
сердцу, чѣмъ свое собственное, а издавна проторенныя дороги привле
кательнее, чѣмъ новые малоизвестные пути. Лишь въ  самое послѣднее 
время обстоятельства силою вещей рѣзко изменились, и Туркестанъ, 
которымъ еще недавно интересовались весьма немногіе, все болѣе и болѣе 
сталъ привлекать всеобщее вниманіе.

Настоящій томъ „Россіи“ нмѣетъ цѣлью пополнить, хотя бы до н еко
торой степени, пробѣлъ въ  нашей общегеографической литературѣ по Тур
кестану, дать краткій обзоръ этой страны, подвести общіе итоги тому, что 
сдѣлано здѣсь за періодъ русскаго владычества, намѣтить дальнѣйшіе 
въ ней пути нашей дѣятельности и помочь оріентироваться тѣмъ, кото
рые, не преслѣдуя никакихъ спеціальныхъ цѣлей, пожелаютъ получить 
иредставлеиіе о Средней Азіи или лично съ ней ознакомиться. Если по
явление этой книги привлечетъ вниманіе общества къ  этой интереснѣй-



шей и богатой окраинѣ и послужить распространенію болѣе правиль- 
ныхъ свѣдѣній о значенін ея д ля  нашей экономической жизни,— то д ѣ л ь  
автора будетъ вполнѣ достигнута.

Природа Средней Азіи крайне своеобразна. Луга, нестрѣющіе цвѣ- 
тами, прозрачный рѣчки, извиваюідіяся среди мягкихъ зеленыхъ холмовъ 
и лужаекъ, дремучіе хвойные лѣса и дубравы, безконечныя нивы, вол
нуемый нѣжнымъ душистымъ вѣтеркомъ, — все, что манить и ласкаетъ 
взоръ въ столь знакомомъ намъ родномъ пейзажѣ, почти совершенно отсут- 
ствуетъ въ  туркестантскомъ ландшафтѣ. Сѣрая полынная степь и желтая 
песчаная пустыня господствуютъ почти на всемъ необъятномъ простран- 
ствѣ Средней Азіи, налагая свой отпечатокъ не только на равнинную, 
но и на горную части края. Здѣсь все необыкновенно, громадно и вели
чественно. Безграничный степныя пространства; пустыни, величиною съ 
европейскія государства; тысячеверстные горные хребты съ перевалами, 
приподнятыми на высоту Монблана, и снѣговыми вершинами, далеко 
превышающими высочайшіе пики Европы и Кавказа; громадныя рѣки, 
текущія среди безводныхъ пустынь; цвіітущіе оазисы, затерянные среди 
песчанаго моря или окаймляюіціе прерывистой лентой пустынныя пред
горья—таково общее виечатлѣніе, производимое Туркестаномъ. Безоблачное 
въ теченіе большей части года небо съ паляіцимъ солнцемъ, льющимъ 
потоки ослѣпительнаго свѣта на землю, дополняетъ среднеазіатскій 
пейзажъ.

Не менѣе оригинальна и жизнь въ  Туркестанѣ. Туземное населепіе 
съ его чуждыми для  насъ языками, обычаями, стремлениями и съ мало 
лонятнымъ укладомъ жизни, тѣсно связаннымъ съ требованіями ислама, 
составляетъ особый міръ, соприкосновеніе съ которымъ не мало, на пер- 
выхъ норахъ, поражаетъ путешественника и, наравнѣ съ необычной при
родой страны, производить волнующее виечатлѣніе. Библейская простота 
многихъ сторонъ жизни невольно переноситъ насъ въ  тѣ отдаленный 
времена, когда въ  Туркестан'!:, происходили событія, извѣстныя намъ съ  
первьтхъ лѣтъ нашего пребыванія въ  школѣ. На берегахъ Окса и Яксарта 
рѣютъ имена Кира и Александра М акедонскаго; остатки Отрара напоми- 
наютъ о монгольскомъ разгромѣ; самаркандскіе памятники говорить о 
баснословныхъ богатствахъ двора Тимура, а груды  развалинъ, разсѣян- 
ныхъ повсюду,— о тысячелѣтней борьбѣ мѣстнаго культурнаго ^населенія 
съ иришлымъ и варварскимъ тюрко-монгольскпмъ. Исторія, разукрапіенная 
наивными и трогательными легендами, полупервобытная жизнь и вели
чественная природа здѣсь удивительно гармонируютъ другъ съ другомъ, 
сливаясь въ  тотъ грандіозный и яркій образъ, который встаетъ иередъ 
нами при одномъ упоминаніи о Средней Азіи. К ъ сожалѣнію, Турке
станъ, давшій славу многимъ русскимъ ученымъ и изелѣдовател нмъ, 
почти не вдохНовлялъ наш ихъ поэтовъ и художниковъ; одинъ лишь 
Верещагинъ вполнѣ ионялъ эту страну, и картины его изъ  средне-азіат- 
ской жизни навсегда останутся лучшими ея иллюстраціями...

Въ теченіе нашего господства въ Средней Азіи мы сдѣлали не мало 
д ля  края, но волею судьбы, дѣятельность наша почти не коснулась 
главной его потребности, а именно законодательной нормировки водо-



иользованія и увеличенія культурной площади, путемъ орошенія новыхъ 
земель. Между тѣмъ, вся жизнь, богатство и будущее Туркестана завн 
сятъ  отъ воды, и все огромное значеніе этой страны для насъ покоится 
на увеличеніи пространства орошаемыхъ земель и правильномъ пользо- 
ваніи оросительной водой. Вода здѣсь животворитъ землю и обращаетъ 
дикія  пустыни въ плодородный поля и цвѣтущіе сад ы ; при орошеніи, 
даже пески покрываются буйной растительностью, безъ воды —  лучш ія 
земли лежатъ впустѣ и не имѣютъ никакой цѣны. Въ предѣлахъ оро- 
шенныхъ оазисовъ расположены всѣ цѣнны я культуры, сады, поселенія 
и города; внѣ ихъ разстилается безплодная степь или мертвая пустыня. 
Несмотря на такое совершенно исключенное значеніе орошенія въ  Сред
ней Азіи, мы, если не считать оросительныхъ работъ въ  Мургабскомъ 
Государевомъ имѣніи и орошенія Великимъ Княземъ Николаемъ Кон- 
стантиновичемъ нѣсколькихъ тысячъ десятинъ въ  Голодной степи, почти 
ничего не оросили въ  Туркестанѣ, и до сихъ поръ огромныя рѣки текутъ 
среди безшіодныхъ земель и сыпучихъ песковъ. Лишь въ  послѣдніе 
годы на дѣло орошенія обращено должное вниманіе; работы по орогаенію 
сѣверо-восточной части Голодной степи ведутся самымъ энергическимъ 
образомъ, и надо надѣяться, что еще въ текущемъ году десятки тысячъ 
десятинъ будутъ тамъ орошены; рядъ  изыскательныхъ партій охватилъ 
весь край своими изслѣдованіямн, и составленіе новыхъ проектовъ оро- 
шенія находится въ полномъ ходу; накоиецъ, въ  законодательны я учре- 
ж денія уже внесенъ проектъ туркестапскаго воднаго закона, который 
дастъ возможность поставить на прочныя основанія существующее водо- 
пользованіе и улучш ить все водное хозяйство края. Но этого мало. Не
обходимо, чтобы такая интенсивная работа продолжалась систематически 
и настойчиво въ  теченіе ряда лѣтъ, имѣя конечно цѣлью не оросить 
тотъ или иной районъ, а использовать всѣ водные запасы края и со
здать „новый11 культурны й Туркестанъ. Необходимо работать не покладая 
рукъ, безъ колебаній и сомнѣній, съ вѣрой въ  успѣхъ и памятуя, что 
вѣнцомъ наш ихъ усилій будетъ не только пріобщеніе къ культурѣ мил- 
ліоиовъ десятинъ новыхъ земель и обезпеченіе русской промышленности 
необходимымъ ей хлопкомъ, съ полнымъ освобожденіемъ отъ иностранной 
зависимости, но и созданіе огромной отрасли сельско-хозяйственной про
мышленности, колоссальное прнраіценіе народнаго богатства и колони
зация русскими людьми Туркестана. Ожививъ мертвыя земли водою рѣкъ, 
теряющихся ны нѣ въ  воздушномъ океанѣ, и подаривъ нашему отечеству 
новую обширную и богатук/ страну, мы будемъ въ  правѣ сказать, пере
ф разируя слова легендарной царицы: „мы заставили рѣки течь туда, 
куда мы пожелали, и превратили безплодиую землю въ плодородную, 
оросивъ ее изъ наш ихъ р ѣ к ъ “.

Найдемъ ли мы достаточно силъ, средствъ, энергіи и талантовъ для 
выполненія этой грандіозной задачи и мужества для  устраненія безчи- 
сленныхъ препятствій, колебаній и сомнѣній?.. Мы въ  ѳтомъ не сомнѣ- 
ваемся ни на одну минуту.

Орошеніемъ новыхъ земель и упорядоченіемъ существующаго водо- 
пользованія не исчерпываются, конечно, наши ближайшія хозяйственныя 
и политическія задачи въ  Средней Азіи. Задачи эти обширны и разно
образны, но разрѣш еніе важнѣйш ихъ изъ нихъ тѣснѣйшимъ образомъ 
связано съ созданіемъ „новаго11 Туркестана. Колонизація края русскими



людьми и развитіе хлопководства возможны въ  широкихъ размѣрахъ 
только съ созданіемъ новыхъ районовъ культуры. При этомъ же условіи 
можетъ быть успѣшно разрѣш енъ вопросъ о землеустройствѣ находя
щегося въ  періодѣ осѣданія киргизскаго населенія и обезпеченъ при- 
ливъ въ  край русскихъ промышленныхъ дѣятелей, которые разовьютъ 
мѣстныя ироизводительныя силы, двинутъ промышленность и торговлю 
и свяжутъ еще болѣе тѣсными узами Туркестанъ съ внутренними губер- 
ніями. Н а ряду  съ этимъ, создадутся болѣе благо пріятны я условія для 
пріобщенія туземнаго мусульманскаго населенія къ  русской культурѣ. 
Не останавливаясь здѣсь подробно на другихъ задачахъ, которыя пред- 
стоитъ намъ осуществить въ  Средней Азіи, на усовершенствованіи сель- 
скаго хозяйства и въ  частности хлопководства, на улучш еніи путей со- 
общенія, развитіи горнаго дѣла, охранѣ лѣсовъ, созданіи дешеваго и 
доступнаго населенію мелкаго кредита, детальномъ научномъ изслѣдо- 
ваніи страны, реформѣ обложенія и т. п., мы не можемъ не обратить 
вниманіе на то ненормальное положеніе, въ  которомъ по отношенію къ 
русскимъ областямъ Туркестана находятся расположенный среди нихъ 
полунезависимыя ханства — Бухарское и Хивинское. Дальнѣйш іе шаги 
ко введенію ѳтихъ двухъ обломковъ прежняго среднеазіатскаго строя въ  
русло нашей государственной жизни и культуры совершенно необходимы 
и не терпятъ отлагательства.

Осуществленіе всѣхъ этихъ задачъ потребуетъ много времени, труда 
и средствъ, но только при этомъ условіи Туркестанъ займетъ подобающее 
ему мѣсто въ  ряду  другихъ частей нашего отечества какъ культурная 
окраина, какъ огромный колонизадіонный районъ и источникъ десятковъ 
милліоновъ пудовъ хлопка, необходимаго нашей прядильной промы
шленности, и какъ обширный рынокъ для  наш ихъ произведеній. Скорѣй- 
шаго достиженія этой цѣли требуетъ наша цивилизаторская миссія въ  
Средней Азіи и укрѣпленіе престижа русскаго имени среди ея тузем
наго населенія.

Въ заключеніе, считаю долгомъ выразить глубокую признательность 
всѣмъ, оказавшимъ при составленіи этого труда содѣйствіе своими ука
заниями и помощью, и прежде всего: проф. В. В. Бартольду, Л. С. 
Бергу, С. С. Неуструеву и А. П. Семенову-Тянъ-Шанскому, а равно, 
всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, коллекціи фотографій и оригиналы коихъ 
послужили для иллюстраціи текста.

кн. В- J/іасальскій.
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ОТДѢЛЪ I

П Р И Р О Д А .

ГЛАВА I.

Формы поверхности и строен iе земной коры въ предѣлахъ Туркестана.

Границы Туркестана и характерный черты его природы. - Исторія изслѣдованія 
края. - Особенности рельефа Туркестана. - Дѣленіе края на Аральскій и Балхаш скій 
бассейны.  -  Низменно-равнинная часть Туркестана.  -  Степи и пустыни: Усть-уртъ, 
Кара-кумъ, Кызылъ-кумъ, Голодная степь, Ферганская долина, нрибалхашскіе пески 
и степи. - Горная часть Туркестана: Система Тянь-шапя, Памиро-Алая и Копетъ- 
дагъ-Гиндукуша. - Воды Туркестана: Каспійское море, Аралъ, Б алхапгь, Иссыкъ-куль 
и другія степныя и горныя озера. - Рѣки: Аму-дарья, Сыръ-дарья, Зеравнiанъ, Мур- 
габъ, Тедженъ , Чу, Или, Атрекъ и другія. - Геологическое прошлое и современное 
строеніе края. - Почвы. - Ископаемыя богатства: соль, нефть, каменный уголь, сѣра,

золото, желѣзныя и другія руды. - Минеральные источники и грязи.

Внутреннія части материка западной Азіи къ югу отъ Киргизскаго 
края заняты обширной страной, извѣстной съ давнихъ норъ подъ именемъ 
Турана или Туркестана ( т. е. страны тюркскихъ народовъ). Простираясь 
отъ Ласпійскаго моря на западѣ до китайскихъ предѣловъ на востокѣ и 
до государственной границы Россіи съ Персіей и Афганистаномъ на югѣ, 
Туркестанъ иредставляетъ одну изъ наиболѣе своеобразныхъ областей 
наіиего отечества, областей, гдѣ вся природа имѣетъ совершенно особыiі, 
приеутцiй только этой странѣ, характеръ, а населеніе, съ его исторіей, 
бытомъ и дѣ ятельностью, носитъ яркій отпечатокъ окружающихъ его 
условій. Отдѣльныя черты этой своеобразной природы уже замѣтны, въ 
большей или меньшей степени, и въ сосѣднихъ съ Туркестаномъ обла- 
стяхъ, каковыми являются Киргизскій край и отчасти западное побережье 
Каспія, но въ предѣлахъ Россіи только въ Туркестанѣ всѣ эти черты 
достигаютъ наибольшей полноты, рѣзкости и интенсивности, слагаясь въ 
то крайне характерное и своеобразное цѣлое, которое представляють  при- 
рода и жизнь въ Средней Азіи. Такимъ образомъ, подъ именемъ Турке- 
стана мы будемъ подразуме вать пять административныхъ единицъ, рас- 
положенныхъ къ воетоку отъ Каспійскаго моря по границѣ Россіи съ 
Персіей, Афганистаномъ и Китаемъ, а именно области: Закаспійскую, 
Самаркандскую, Сыръ-дарышскую, Ферганскую и Семирѣченскую; сюда 
же должны быть отнесены оба среднеазіатскихъ ханства-  Хива и Бухара, 
которыя, но своей природѣ и населенію, не отличаются отъ русскихъ 
областей края и находятся въ вассальныхъ отношенiяхъ къ Россіy . Въ



этомъ составѣ Туркестанъ  представляетъ обширную страну, поверхность 
которой , равная 1.731 тыс. кв. верстъ, нѣсколько превы шаетъ площ адь 
Германіи , Франціи , Австро-Венгріи и Италін , вмѣ стѣ взятыхъ, и равняется 
приблизительно 2 /5  пространства Европейской Россіи. Б удучи располо- 
женъ между 47 1/2̊ и 35̊  38' сѣв. шир. и 20° и 52 1/2̊ вост. долг, (отъ 
Пулкова), Туркестанъ простирается съ запада на востокъ на 2.400 в. и 
съ  с ѣвера на югъ  на 1.300 в. Данныя эти указывають па обширные 
размѣры Средней А з i и  крупность явленій ея физической природы. 
И дѣйствительно, здѣсь все не только своеобразно, но и грандіозно: без- 
водный степи и пустыни занимаютъ многія сотни тысячъ квадр. верстъ,

озера настолько велики, что пѣкоторыя изъ  нихъ  называются морями, 
рѣки  по длинѣ соперничаютъ съ наиболѣе крупными артеріями Европы, 
впадины лежатъ на много ниже уровня океана, а горныя системы при- 
надлежатъ  къ  числу высочайшихъ на земномъ шарѣ.

Наиболѣе характерной особенностью физической природы Туркестана 
является совершенная замкнут ост ь  его бассейновъ;  всѣ немногочисленныя 
рѣки его впадаютъ въ  озера или теряются в ъ  пескахъ, и ни одна капля 
воды ихъ не вливается въ  открытое море. Въ виду этого главнымъ  
геологическимъ дѣ ятелемъ здѣсь является вѣтеръ , а не проточная вода, 
какъ это мы видимъ въ окраинныхъ частяхъ материковъ; наиболѣе распро-



страненныя поверхностныя образованія принадлежать  къ такъ называе- 
мымъ эоловым ъ или субаэральнымъ отложеніямъ. Всѣ продукты хими- 
ческаго и механическаго разрушенія слагающихъ поверхность земли породъ 
въ Туркестанѣ остаются внутри его и только переносятся вѣтромъ съ. 
одного мѣста на другое, заполняя углубленiя, нивелируя возвышенности 
и стремясь придать странѣ однообразный видъ. Существенную роль въ 
этомъ отношеніи играютъ также рѣ зкія колебанiя температуры и палящіе 
лучи солнца, которое въ теченіе долгаго среднеазіатскаго лѣта способ- 
ствуетъ разрушенію поверхности земли и подготовляетъ матеріалъ для 
дѣятельности вѣтра. Работа атмосферныхъ агентовъ началась въ Турке- 
станѣ очень давно, въ ту геологическую эпоху, когда стало усыхать море, 
нѣкогда покрывавшее эту страну, и постепенно усиливалась въ зависн- 
мости отъ обнаженія морского дна и формировавша гося климата. Слѣд- 
ствіемъ всѣхъ этихъ условій  явилось преобладаніе пустынь и степей со 
сглаженнымъ, однообразнымъ рельефомъ, изборожденныхъ здѣсь и тамъ 
высохшими руслами бывшихъ озеръ и рѣкъ, съ почвой, состоящей изъ 
леска, лесса и солонцовъ, съ ничтожными атмосферными осадками и господ- 
ствомъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, пзсушающихъ страну. Съ теченіемъ 
времени владычество вѣтра и солнца окончательно водворилось въ Тур- 
кестанѣ, и дѣятельность этихъ факторовъ является нынѣ преобладающей 
въ жизни этого края. Явленія эти, въ связи съ установившимися кли- 
матическими условіями, не могли не отразиться, самымъ яркимъ образомъ, 
на растительности, весьма однообразной на болышихъ разстояніяхъ, но 
слагающейся изъ крайне интересныхъ и своеобразныхъ формъ, на харак- 
терѣ животнаго міра и , наконецъ, на жизни, бытѣ и культурѣ человѣка, 
который ютится здѣсь лишь въ нѣкоторыхъ, особенно благопріятныхъ 
мѣ стностяхъ. Мѣстности эти, представляя хорошо орошенные оазисы у 
подошвы горъ или по берегамъ рѣ къ, съ древнѣйшихъ временъ служили 
центрами осѣдлости и культуры, и въ нихъ, рядомъ со степями и пусты- 
пями, въ которыхъ находили себѣ прiютъ грубые кочевники, издавна 
процвѣтали государства, достигавшія временами значительнаго граждан- 
скаго развитія.

Исключительными особенностями природы Туркестана, благодаря 
которымъ онъ представляетъ какъ бы особый материкъ, занимающiй 
в нутреннія части западной Азіи , не исчерпывается, однако, интересъ 
къ этой странѣ . Черезъ Туркестанъ издавна происходилъ обмѣнъ про- 
пзведеніями странъ Европы и Азіи и совершались великія переселенія 
кочевниковъ, направлявшихся съ востока на западъ черезъ Д жунгарскiй 
проходь и Герекъ-даванскій перевалъ, -  тѣхъ полчй цъ кочевниковъ, кото- 
рыя на много лѣтъ перевернули вверхъ дномъ политическiй и обще- 
ственный строй всей восточной Европы. Въ различныя эпохи Туркестанъ 
служилъ ареной дѣятельности величайшихъ полководцевъ Азіп, отъ 
Кира, Ксеркса и Александра Македонскаго до Чингизъ-хана, Тимура и 
Надиръ-шаха.

При такихъ условіяхъ, казалось бы, что не только исторія, но и 
природа Туркестана должны быть намъ извѣстны давно во всѣ хъ подроб- 
ностяхъ; въ дѣ йствительности, однако, это далеко не такъ. Всѣ, не только 
древнѣйшія , но и болѣ е позднія, свѣдѣ нія объ этой странѣ крайне не



точны, отрывочны и сбивчивы, и только въ послѣднія  50- 6 0 лѣтъ въ  
познаніи Средней Азін достигнуты крупные успѣхи, давшіе возможность 
выяснить физико-географическія условія Туркестана, изучить въ общихъ 
чертахъ составъ и бытъ  его населенія и подвести итоги дѣятельности 
послѣдшiго. Причины этого, на первый взглядъ, страннаго явленія раз- 
нообразны. Древнѣйшіе обитатели Средней Азіи не оставили послѣ себя 
памятниковъ  письменности; греческіе и римскіе писатели сообщили намъ 
о Туркестанѣ крайне неполныя и незначительныя свѣдѣнiя; данныя 
арабскихъ географовъ, гораздо болѣе точныя, стали нзвѣстны сравни- 
тельно очень поздно; также и китайскіе источники стали намъ извѣстны 
и понятны лишь въ самое послѣднее время. Существенное значеніе въ 
этомъ отношеніи имѣлъ и ходъ историческихъ событiй въ Туркестанѣ, 
гдѣ сравнительно пивилизованныя народности не разъ смѣнялись гру- 
быми варварами, не заботившимися о сохраненiи наслѣдія своихъ пред- 
шественниковъ.

Если не считать Геродота, Страбона и Плинія, располагавшихъ 
ничтожными свѣдѣніями о Туркестанѣ, то первыя сколько-нибудь 
опредѣленныя свѣдѣнія объ этой странѣ были сообщены Квинтомъ 
Курціемъ и Арріаномъ, историками Александра Македонскаго, побы- 
вавшаго, во время своего знаменитаго похода (IV вѣкъ до Р. Хр.), 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ южной части Средней Азіи, а затѣ мъ  
китайскими путешественниками (Чжанъ-Цянь въ 138- 1 20 гг. до Р. Хр.) 
и, въ особенности, Клавдіемъ Птолемеемъ, географія котораго, но 
словамъ А. Гумбольдта, служила до XVI вѣка руководствомъ для 
всѣхъ путешественниковъ и содержала болѣе обстоятельныя данныя 
о Туркестанѣ, чѣмъ свѣдѣнія европейскихъ географовъ первой поло- 
вины XVIII столѣтiя. Послѣ продолжительнаго перерыва въ изслѣдо- 
ваніяхъ Туркестана, наступивша го вслѣдствіе возникшихъ тамъ смутъ 
и войнъ, интересныя свѣдѣнія объ этой странѣ сообщилъ знаменитый 
буддійскій проповѣдникъ Сюанъ-цзанъ, совершившій въ VII вѣкѣ по 
Р. Хр. огромное и продолжительное (628 -  645 гг.) путешествіе по 
Средней Азіи. Съ вознишкновеніемъ ислама и распространеніемъ его въ  
Туркестанѣ , свѣдѣнія объ этой странѣ сообщаются арабскими писате- 
лями (Ибнъ-Доста, Масуди, Ибнъ-Хаукаль, Истахри, Идриси и друг.), 
но какъ эти свѣдѣнія, такъ и тѣ  отрывочныя данныя, которыми мы 
обязаны христіанскимъ миссіонерамъ, въ большинствѣ случаевъ не отли- 
чаются ни богатствомъ, ни полнотою. Съ появленіемъ на исторической 
аренѣ монголовъ, уничтожившпихъ арабскую цивилизацiю въ Средней 
Азіи, въ ознакомлеиiи съ послѣдней наступилъ новый застой, прервап- 
шійся лишь въ XIII вѣкѣ, съ упроченіемъ монгольскаго владычества. 
Къ изслѣдователямъ этого періода относятся: арабскіе ученые Абульфеда 
и Ибнъ-Батута, посланники европейскихъ державъ ко двору монгольскихъ  
хановъ- Плано Карпини и Вильгельмъ Рубрукъ, и въ особенности, зна- 
менитый путешественникъ венеціанскій дворянинъ Марко Поло. Во время 
своего поразительнаго по маршруту и весьма продолжительнаго (1271 -  
1295 гг.) путешествія Марко Поло прошелъ всю Азію отъ Кавказа до 
Тихаго океана, пробылъ около 17 лѣтъ при дворѣ Хубилай-хана и 
сообщилъ между прочимъ  рядъ цѣнныхъ свѣдѣнiй и о Туркестанѣ. 
Данныя, сообщенныя Марко Поло, имѣли огромное влiяніе на развитіе 
географическаго познанія Азіи и до сихъ поръ не утратили нѣкотораго



значенія . Въ эпоху Тамерлана, сплотившаго остатки наслѣдiя  Чшiгизъ- 
хана въ могущественное государство со столицею Самаркандомъ, Турке- 
станъ п о с т и л ъ  (1404 г.) только одинъ выдающійся нутешественникъ, 
посолъ Генриха III  Кастильскаго, Рюи Гонзалесъ де-Клавихо, добавившій 
довольно много фактовъ къ тому, что было пзвѣстно о Средней Азіи.

Послѣ путешествія Клавихо въ изслѣдованіяхъ Туркестана насту- 
пило почти полное затишье. Распространеніе владычества турокъ въ 
-западной Азіи и завоеваніе ими Константинополя, а также великія 
географическiя  открытія Колумба и Васко-де-Гамы отвлекли вниманіе 
всего образованнаго міра, отъ Средней Азіи, а распаденіе государства 
Тамерлана, на развалинахъ котораго создались впослѣдствіи мелкія полу- 
варварскія среднеазіатскiя ханства (Бухара, Хива, Кокандъ и друг.) 
сдѣлало посѣщеніе ея крайне затруднительнымъ ,  временами же почти 
невозможнымъ. Затишье это продолжалось почти до XVIII  вѣ ка, когда 
сдѣлались извѣ стными новыя данныя, касающiяся географіи Туркестана.- 
Изъ отдѣльныхъ писателей и изслѣдователей этого періода слѣдуетъ 
указать на султана Бабура (XVI в .), въ запискахъ котораго имѣются 
полезныя свѣдѣнія о нѣ которыхъ мѣ стностяхъ Туркестана, Абулъ-гази- 
Богадуръ-хана (1003 - 1663 гг.), сообщившаго много интереснаго объ 
Арало-каспiйской низменности, и на англiйскаго купца Дженкинсона, 
прошедшаго въ 1558- 1559 году отъ Каспія въ Хиву и Бухару. Д аль- 
нѣйшими изслѣдованiями Туркестана мы обязаны частью іезуитамъ, 
составившимъ въ половинѣ. XVIII в. карту западныхъ провпнцій Китая 
съ бассейномъ р. Или и озеромъ Иссыкъ-куль, главнымъ же образомъ 
русскпмъ, съ давнихъ поръ имѣвшимъ сношеиія съ сосѣдними азіатскими 
странами. Постепенно накоплявшіяся при этихъ сношеніяхъ свѣдѣнiя о 
Средней Азіи были использованы при составленіи въ XVI столѣтіи пер- 
ваго исполненнаго въ Россіи географическаго труда, извѣстнаго подъ 
названiемъ "Книга Большого Чертежа" и заключающаго нѣкоторыя цѣнныя 
данныя относительно сѣверной окраины Туркестана. Снаряженныя въ пер- 
вой четверти XVIII в. Петромъ Великимъ экспедиціи кн. Бековича-Черкас- 
скаго нa Каспійское море (1715 г.) и въ Хиву (1717 г.) и посольство 
Флоріо Беневени въ Бухару (1719 г.) доставили новыя свѣдѣ нія по 
географіи Средней Азіи. Въ 1722 - 1 724 гг. въ Джунгаріи былъ капитанъ 
Иванъ Унковскій, посѣтившій между прочимъ Иссыкъ-куль и положившiй 
его впервые на карту (опубликоваyа въ 1887 г.). Къ этому же прибли- 
зительно времени относится интересная карта Джунгаріи, в ывезенная 
полтавскимъ плѣнникомъ шведомъ Ренатомъ, пробывшимъ въ плѣну у 
калмыковъ 17 лѣтъ (1716 - 1 733 гг.). Въ 1740- 1 741 году въ Хиву были 
посланы изъ Оренбурга геодезистъ Муравинъ и поручикъ Гладышевъ, 
составившіе карту своего пути. И звлечете изъ донесеній ихъ было опу- 
бликовано въ 1762 г. II. Рычковымъ въ его "Оренбургской топографіи ". 
Одновременно съ Муравинымъ и Гладышевымъ аиглiйскіе купцы Томпсо 
и Хоггъ (Hogg) совершили путешествіе изъ Уральска въ Хиву. Изъ 
послѣдующихъ путешествепниковъ XVIII вѣка слѣдуетъ  указать на 
Филиппа Ефремова, посѣтившаго (1774 - 1 782 гг.) Бухару, Персію, Хиву, 
Киттайскій Туркестанъ, Тибетъ и Индію и сообщившаго много поучитель- 
наго о Средней Азіи въ своемъ "странствованіи", а также на участни- 
ковъ пзвѣстиыхъ академическихъ экспедицій, изучавшихъ по иниціативѣ 
Екатерины II, въ концѣ этого вѣка, Россію; пзслѣдованія академиковъ,



коснувшiяся, къ сожалѣнію, лишь киргизскихъ степей, прилегаюiдихъ съ 
сѣвера по Туркестану, дали нѣкоторыя разспросныя свѣдѣнія объ этомъ  
краѣ и, что въ особенности важно, привели знаменитаго Палласа къ 
предположенію о томъ, что Арало - каспійская равнина въ недавнее 
геологическое прошлое была дномъ моря, остаткомъ котораго является 
Каспій .

Обозрѣвая въ теченіе длиннаго ряда вѣковъ, протекшихъ до начала 
XIX столѣтія, ходъ изслѣдованія Туркестана и накопленія свѣдѣній объ 
этой странѣ, нельзя не прійти къ заключенію, что успѣхъ въ этомъ 
отношеніи находился въ полной зависимости отъ историческихъ и поли- 
тическихъ условій; во времена господства народовъ сравнительно циви- 
лизованныхъ и при ирочномъ режимі накопленіе свѣдѣній шло быстрыми 
шагами, между тѣмъ какъ въ эпоху владычества варваровъ, во времена 
войнъ, смутъ и неурядиц ъ  - о но почти совершенно замирало. Благо- 
пріятными періодами въ этомъ отношеніи были эпохи владычества ара- 
бовъ (V II - X III в.) и расцвѣта монгольскаго государства (XIII - X V  в .), 
но наиболѣе благопріятное и плодотворное время для изслѣдованій 
наступило лишь значительно позже, съ распространеніемъ вліянія рус- 
скихъ въ Туркестанѣ, закончившимся подчиненіемъ въ XIX вѣ кѣ всей 
этой страны Россіи. Другая особенность обозрѣваемаго періода заклю- 
чается въ крайней отрывочности, неполнотѣ и случайности свѣдѣні й, 
которыя въ болышинствѣ  случаевъ представляютъ лишенные точности 
и ясности разсказы о достонримѣчательностяхъ пути, нриключеніяхъ, 
невзгодахъ и лишеніяхъ, пересказы съ чужихъ словъ и т. п .; естественно- 
историческія и точныя географическiя свѣдѣнія почти совершенно отсут- 
ствуютъ, а о научныхъ изслѣдованіяхъ, въ современномъ смыслѣ этого 
слова, не можетъ быть и рѣчи. Въ виду этого къ началу XIX вѣка, 
несмотря на довольно много имѣвшихся разнообразныхъ свѣдѣній, 
познанія наши о Туркестанѣ были весьма неполны, шатки и лишены 
научнаго основанія.

Изъ главнѣйшихъ изслѣдователей и путешественниковъ XIX сто- 
лѣтія, помимо Н. Муравьева, совершившаго въ 1819 году трудное путе- 
шествіе въ туркменскія степи и Хиву, слѣдуетъ прежде всего указать 
на натуралистовъ Пандера и Эверсмана, принявшихъ совмѣстно съ баро- 
номъ Мейендорфомъ участіе въ посольствѣ (1820 г.) Негри въ Бухару и 
сообщившихъ намъ множество цѣнныхъ геологическихъ и иныхъ Свѣ - 
дѣній о природѣ среднеазіатскихъ пустынь, свѣдѣній, которыя и донынѣ, 
имѣютъ нѣкоторое значеніе; Эверсманъ принялъ также участіе въ  экспе- 
диціи полковника Ѳ. Берга, прошедшей въ 1825 - 1826 году отъ Каспія 
черезъ Усть-уртъ къ Аралу, и впервые далъ довольно точныя данныя о 
геологіи и географіи этой страны. Въ этомъ же году профессоръ Эйхвальдъ 
началъ свои изслѣ ованія Каспія и его побережья, а спустя четыре года, 
въ 1829 г., прикаспійскія степи, Уралъ и Алтай посѣтилъ знаменитый 
А. фонъ-Гумбольдтъ. Маршрутъ Гумбольдта не касался собственно Турке- 
стана, но путешествіе дало для него поводъ къ созданію классической работы 
("Asie Centrale"), появившейся въ 1843 году и имѣвшей очень крупное 
значеніе въ дѣлѣ изученія Средней Азіи. Изъ другихъ изслѣдователей 
этой же эпохи необходимо упомянуть о Г. С. Карелинѣ, изучавшемъ въ 
1836 году восточные берега Каспія, объ А. Левшинѣ, опубликовавшемъ 
въ 1832 г. превосходную работу о киргизскихъ степяхъ, и о Ханыковѣ ,



Леманѣ и Богословскомъ, которые, въ качествѣ участниковъ Бухарской 
экспедиціи 1841 года подъ начальствомъ Бутенева, собрали много важныхъ  
и новыхъ данныхъ о Бухарѣ, пустынѣ Кызылъ-кумъ и бассейнѣ Зерав- 
шана. Въ послѣдующемъ, 1842 г. въ  посольствѣ, посланномъ ыъ Хиву, 
приняли у частiе Данилевскій и натуралистъ Базинеръ, издавшіе пре- 
восхдны я работы о Хивѣ , Устъ-уртѣ и Аралѣ. Восточная часть сѣвер- 
наго Туркестана, бывшая дотолѣ въ забвеніи, была изслѣдована въ 
1840 г. Шреикомъ, сообщнвшпмъ интересныя географическія, ботаническiя 
п геологическія данныя. Въ это же время съ юга проникли въ Турке- 
станъ англійскіе путешественники, изъ которыхъ необходимо отмѣтить 
Бернса (1831 - 1 832) и въ особенности спутника его Вуда, который въ 
1836 году совершилъ знаменитое путешествіе на Памиръ и первый изъ 
европейцевъ поеѣтилъ таинственную область истоковъ Аму-дарьи. Такимъ. 
образомъ, большинство изслѣдованій, произведенныхъ въ первую поло- 
вину XIX в ., касалось низменныхъ частей Туркестана, и лишь весьма 
немногія изъ нихъ коснулись горныхъ областей Памира, бассейна Зерав- 
шана и Джунгарскаго Алатау, величайшая же горная система края, Тянь- 
шань, осталась почти не затронутой въ эту эпоху, и къ 50-мъ годамъ 
прошлаго столѣ тія свѣдѣнія о немъ были весьма скудны. Тѣмъ не менѣ е, 
въ общемъ, изученіе Туркестана и его природы значительно подвинулось. 
за этотъ періодъ времени не только благодаря накопленію фактовъ, но 
вслѣдствіе появленiя въ печати цѣлаго ряда работъ, имѣвшихъ цѣлью 
систематизировать и критически разобрать накопленный матеріалъ, под- 
вести ему итоги, связать въ одно стройное цѣлое отдѣльныя данныя и 
наблюденія и намѣтить дальнѣйшіе пути въ изслѣдованіяхъ внутренней 
Азіи. Къ работамъ этого рода слѣдуетъ прежде всего отнести классическіе 
труды: "Die Erdkunde von Asien" К. Риттера и, въ особенности, выше- 
упомянутую "Asie Centrale" А. Гумбольдта, давшую, по справедливому 
замѣчанію Мушкетова, основу, методъ и направленіе изслѣдователямъ 
Средней Азіи и составившую эпоху въ изученіи этой страны. Наконецъ, 
нельзя не указать, что въ концѣ разсматриваемаго пятидесятилѣтія про- 
изошли два событія, которыя въ дальнѣйшемъ значительно содѣйство- 
вали успѣху изслѣдованія Туркестана, а именно водвореніе въ немъ 
русскаго владычества и основаніе Ими. Русскаго Географическаго Обще- 
ства (въ Петербургѣ, въ 1845 г.), принявшаго ближайшее участіе въ изу- 
ченіи Средней Азіи. Съ сороковыхъ годовъ минувшаго столѣтія началось. 
систематическое движеніе русскихъ вглубь Туркестана: съ запада отъ 
Оренбурга къ Аралу и устьямъ Сыръ-дарьи и съ востока къ Балхашу и 
Джунгарскому Алатау. Строились укрѣпленія, создавались поселки и 
вытягивались въ степь звенья той могучей цѣепи, которой суждено было 
въ будущемъ сомкнуться на Тянь-шанѣ, Памирѣ и Копетъ-дагѣ .

Вмѣстѣ съ тѣмъ шло дѣятелыюе изученіе края, и изслѣдователи, 
все болѣе и болѣе многочисленные, проникали въ нѣдра среднеазіат- 
скихъ пустынь и горныхъ системь. Внутренней Азіи. Бутаковъ и Мак- 
шеевъ изслѣдовали (1848 - 1 849 гг). Аральское море, академикъ Б еръ и 
Ивашинцевъ (1856 г.) изучали Каспій; П. П. Семеновъ-Тянъ -Шанскiій 
проникъ (1856 г.) въ Тянь-шань и къ озеру Иссыкъ-куль; зоологъ 
Сѣверцовъ и ботаникъ Борщовъ (1857- 1858 гг.) изслѣдовали арало-кас- 
пійскія степи; участники учено-дипломатической миссіи, снаряженной въ 
1858 году въ Хиву и Бухару подъ начальствомъ Игнатьева, произвели



съемки и сообщили  историческiя и этнографическія свѣдѣнія 
объ этихъ странахъ. Наконецъ, венгерецъ Вамбери совершилъ (1863 г.), 
подъ видомъ мусульманскаго дервиша, свое знаменитое путешествіе но 
Средней Азіи. Со взятіемъ Ташкента (1865 г.) и съ послѣдовавшимъ 
вскорѣ затѣмъ подчиненіемъ Россіи всего Кокандскаго ханства и части 
Бухары создались весьма благопріятныя условiя для изученія недоступ- 
ныхъ прежде мѣстностей Туркестана, а образованіе Туркестанскаго гене- 
ралъ-губернаторства во главѣ съ К. П. Кауфманомъ, принимавшимъ 
живѣйшее участіе въ изслѣдованіи края, еще болѣе облегчило послѣднее. 
Первое мѣсто въ числѣ изслѣдователей восточной части Туркестана при- 
надлежитъ талантливому А. П. Федченко, который, будучи во главѣ
экспедиціи, снаряженной въ 1868 г. Имп. Обществомъ любителей Есте- 
ствознанія, Антропологіи и Этнографіи, собралъ въ сравнительно короткое 
время (1868 - 1 871 гг. съ перерывомъ) громадный матеріалъ, произвелъ 
множество чрезвычайно интересныхъ наблюден ій, касающихся географи- 
ческихъ, зоологическихъ и ботаническихъ условій бассейна Зеравшана, Фер- 
ганы, Алая и пустыни Кызылъ-кумъ, и напечаталъ рядъ весьма цѣнныхъ ра- 
ботъ и сообщеній. Существенная заслуга всесторонняго изученiя Туркестана 
принадлежитъ также извѣстному Н. А. Сѣверцову; въ 1857 - 1 858 гг. онъ, 
какъ было указано выше, изслѣдовалъ приаральскiя степи, съ 1864 по 
1868 гг. - Тянь-шань, въ 1874 г. путешествовалъ въ низовьяхъ Аму-дарьи 
и въ пустынѣ Кызылъ-кумъ, наконецъ, въ 1877 - 1878 гг. онъ изучалъ 
Фергану, Алай и Памиръ. Путешествія Сѣверцова дали очень богатый 
географическій, зоологическій, ботаническiй и геологическій матеріалъ, а 
отчеты и труды его, вмѣстѣ съ работами Федченко, являются основными 
источниками для ознакомленія съ восточной частью края. Такой же 
характеръ носятъ геологическіе труды Романовскаго и въ особенности 
Мушкетова, маршруты которыхъ въ теченіе 1874 - 1 880 гг. обняли боль- 
шую часть края, а также Миддендорфа, составившаго (1878 г.) прекрасное 
описаніе Ферганы. Изъ другихъ изслѣдователей, значительно расширив- 
шихъ наши свѣдѣнія главнымъ образомъ о горной части Туркестана, 
необходимо упомянуть бар. Каульбарса, бар. Остенъ-Сакена (Тянь-шань), 
Радлова, Аминова, Маева, Соболева (бассейнъ Зеравшана), Ошанппа, Регеля 
(горная Бухара), англійскую экспедицію Форсайта, Д. Иванова, Путяту, 
Г. Грумъ-Гржимайло (Памиръ), Хорошхина, Уйфальви (восточная часть, 
края) и др. Изслѣ дованіе западной части Туркестана, медленно подви- 
гавшееся вслѣдствiе трудной доступности закаспійскихъ степей, населен- 
ныхъ независимыми туркменами, получило сильный толчокъ въ основаніи 
въ 1869 г. города Красноводска, которое вызвало рядъ экспедицiй для 
ознакомленія съ восточными берегами Каспія и прилегающими частями 
Туркменiи; изъ этихъ экспедицій наиболѣе важные результаты д а ли 
поѣздки въ 1870 и 1872 гг. Стебницкаго и Сиверса. Состоявшійся въ 
1873 г. знаменитый хивинскій походъ, въ которомъ принималъ, между 
прочимъ, участіе извѣстный зоологъ. М. Богдановъ, въ свою очередь, 
имѣлъ весьма крупное значеніе въ этомъ отношеніи. Вслѣдъ за покоре- 
ніемъ Хивы, въ низовья Аму-дарьи и въ окружающія ихъ пустыни былъ 
организованъ рядъ экспедицiй, изъ которыхъ наиболѣе плодотворными 
по своимъ результатамъ были такъ называемыя : Урунъ-дарьинская и, въ  
особенности, Аму-дарьинская экспедиціи (1874 г.); въ первой изъ нихъ 
принималъ, между прочимъ, участіе баронъ Каульбарсъ, давшій пре-



восходное описаніе низовьевъ Аму-дарьи, а по второй, снаряженной 
Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ, и С.-Петер- 
бургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей, -  геодезистъ Тилло, гор- 
ный инженеръ Барботъ-де-Марни, зоологи Сѣверцовъ и Богдановъ, 
метеорологъ Дорандтъ и другія лица, собравшія множество цѣнныхъ 
данныхъ объ изслѣдованныхъ районахъ. Изъ послѣдующихъ изслѣдованій 
въ западной части Туркестана, постепенно развивавшихся съ присоеди- 
неніемъ Ахалтекинскаго, Мервскаго и Пендинскаго оазисовъ, слѣдуетъ 
указать на труды такъ называемой Самарской экспедиціи, снаряженной 
въ 1879 г. во главѣ съ вел. кн. Николаемъ Константиповичемъ для изслѣ- 
дованi я направленія Среднеазіатской желѣзной дороги и изученія бас- 
сейна Аму-дарьи, а также на работы Гельмана, Глуховского, Гродекова, 
кн. Гедройца, Андрусова, Коншина, Обручева, Лессара, Богдановича и 
другихъ лиш ъ, которыя положили прочное основаніе дѣлу изученія 
туркменскихь, горъ и степей и собрали большой матеріалъ для выясне- 
нія давнишняго спорнаго вопроca о древнпхъ руслахъ Аму-дарьи и 
о предполагаемомъ ея теченіи въ Каспійское море. Въ послѣднее время, 
съ облегченіемъ доступа въ Туркестанъ, благодаря постройкѣ Средне- 
азіатской желѣзиой дороги, изслѣдованія природы и  населенія этого 
края продолжались съ еще большей интенсивностью, создавая новый и 
новый матеріалъ для познанія Средней Азін. Изъ этихъ изслѣдованій 
упомянемъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ Чернышева, Вебера, Брон- 
никова, Аидрусова, Эдельштейна, зоологическихъ изысканіяхъ Заруднаго и 
Фаусека, физико-географическихъ и зоологическихъ изслѣдованіяхъ Берга, 
о ботаиическихъ Краснова, Коржинскаго, Липскаго, Б. Федченко, Сапож- 
никова, Дубянскаго, о почвенныхъ изслѣдованіяхъ Неуструева, К. Глинки, 
Прасолова, Безсонова, Димо, о трудахъ по этнографіи, исторіи и архео- 
логіи Наливкина, Бартольда, Веселовскаго, гр. Бобринскаго, Жуковскаго, 
Остроумова и, наконецъ, объ изслѣдованіяхъ различныхъ отраслей 
мѣстнаго сельскаго хозяйства кн. Масальскаго, Шахназарова и т. д.) .  
Нельзя не отмѣ тить также, что въ познаніи характера природы Средней 
Азіи существенную роль сыграли блестящіе выводы и обобщенія, изло- 
женные въ классическомъ трудѣ Рихтгофена, касающемся Китая ("China", 
I, 1877). Трудъ этотъ, по научной важности и плодотворности, высказан- 
н ыхъ въ немъ мыслей, составляетъ въ  изученіп Средней Азіи эпоху, 
превышающую, быть можетъ, по своему зпаченію появленіе "Централь- 
ной Азіи" Гумбольдта.

Подводя итоги изслѣдоааяiямъ Туркестана, нельзя не прійти кь  
заключенію, что предварительное общегеографическое изученiе этой 
страны уже закончено. Благодаря трудамъ, усиліямъ, а нерѣдко и 
подвигамъ длиннаго ряда русскихъ и отчасти англійскихъ и другихъ 
изслѣдователей, намъ стали извѣстны, въ общихъ чертахъ, не только 
характеръ Средней Азіи и особенности ея природы, но и составъ ея 
обитателей, условія ихъ существованія  и отчасти и духовная ихъ жизнь. 
Безбрежныя пустыни, таинственные оазисы, населенные грубыми, не- 
обузданными варварами, и дикіе нагорья и хребты, гдѣ нѣ сколько 
д есятковъ лѣ тъ тому назадъ терпѣли невѣроятныя трудности, а иногда



и погибали, жертвою фанатизма, единичные самоотверженные путеше- 
ственники, нынѣ пройдены десятками маршрутовъ, и теперь поѣздка 
на Памиръ, на еще недавно недоступную и неизвѣстную "крышу міра", 
требуетъ немногимъ болѣе времени, усилій и средствъ, чѣмъ неболь- 
шая экскурсія въ Германію или во Францію. Въ настоящее время пасту- 
пилъ чередъ детальному систематическому изученію Туркестана, прп- 
чемъ въ области этой изслѣдователю открывается безграничное ноле, 
обѣiцающее богатую жатву. Такое изученіе, въ которомъ, въ ближай- 
шемъ будущемъ, должны принять дѣятелыюе участіе и мѣстныя силы, 
уже отчасти начато, и дальнѣйшее развитіе и направленіе его составля- 
етъ. задачу возникшаго въ 1897 г. въ Ташкентѣ Туркестанскаго Отдѣла 
Имп. Р у сскаго Географическаго Общества.

Въ отношеніи устройства поверхности Туркестанъ раздѣляется на 
двѣ рѣзко отличающіяся одна отъ другой части, -   низменную  и гори-

сту ю. Низменная часть, составляющая болѣе трехъ четвертей края, 
занята обширными маловодными, а мѣстами и безводными, пустынями и 
степями, сливающимися на сѣверѣ со степными пространствами Киргиз- 
скаго края. Остальное пространство страны наполнено горами, которыя, 
окаймляя низменности почти непрерывной дугой съ юга и юго-востока, 
съ одной стороны служатъ сѣверной границей обширныхъ азіатскихъ наго- 
рій, а съ другой, подобно гигантскимъ щупальцамъ, далеко проникаютъ



въ нѣдра пустынь и степей. Природа низменныхъ частей Туркестана отли- 
чается, въ общемъ, зчамѣчательнымъ однообразіемъ. На сотни и тысячи 
верстъ простираются то почти совершенно ровныя, то слегка волнистыя гли- 
нистыя или песчаныя площади, и съ птичьяго полета глазъ охватываеть 
безбрежное желто-сѣрое море степей и пустынь съ буграми песковъ вмѣсто 
волнъ и редкими караванами верблюдовъ вмѣсто вереницъ судовъ. Лишь 
на далекомъ югѣ, гдѣ сквозь почти всегда туманную атмосферу Средней 
Азіи просвѣчиваютъ горныя громады, у подошвы послѣднихъ вид- 
нѣ ются темныя пятна культурныхъ оазисовъ, выдвигающіяся здѣсь и 
тамъ по берегамъ рѣкъ далеко въ степь. Ближайшее ознакомленіе съ 
низменностями Туркестана показываетъ, однако, что въ дѣ йствительности 
физическія условія ихъ довольно разнообразны: высоты низменностей 
надъ  уровнемъ моря далеко не вездѣ одинаковы; нѣ которыя части ихъ 
представляютъ приподнятую равнину, другія  - сильно пониженныя ме ст- 
ности, а иногда и глубокiя  впадиня ;  поверхность ихъ местами изборож- 
дена сухими руслами и ложбинами, грядами возвышенностей и песча- 
ныхъ холмовъ; кое-гдѣ , наконецъ, раскинуты озера и даже группы озеръ. 
Въ то же время отдельныя  части низменнаго Туркестана, вслѣдствiе осо- 
бенностей ихъ физическихъ свойствъ, замѣ тно отличаются другъ отъ 
друга, составляя болѣе или м енѣе естественныя физико-географическія 
области. Въ ѳтомъ отношенiи равнинно-низменный Туркестанъ далеко 
вдающимся въ степь хребтомъ Каратау  можетъ бытi, раздѣленъ, прежде 
всего, на двѣ  неравныя по величинѣ части, северо-восточную и юго- 
западную. Первая, которую, по имени наиболее крупнаго находящагося 
въ ней водоема, можно назвать Балхашскимъ или, вѣ рнѣе, Чу-Балхаш- 
скимъ бассейномъ, расположена сравнительно высоко, на высоте около
1.000 ф. надъ уровнемъ моря, и занимаетъ приблизительно 300.000 кв. 
верстъ; вторая, которой, на томъ же основаніи , можно дать названіе 
А ральскаго или собственно Туранскаго бассейна, лежитъ значительно 
ниже, всего около 300 -  500 футовъ надъ уровнемъ моря и зани- 
маетъ  пространство болѣ е чѣмъ  втрое большее, а именно около 
1.000.000 кв. верстъ. Балхашскiй бассейнъ орошается многочисленными 
стекающими съ окаймляющихъ его горъ рѣками, которыя теряются въ 
пескахъ или впадаютъ  въ озера; послѣдния, залегая преимущественно 
близъ сѣ верной границы Туркестана съ Киргизскимъ краемъ, весьма 
разнообразны по величине, начиная отъ небольшихъ водоемовъ, предста- 
вляющихъ разливы р ѣ к ъ ,  д о  в сьма крупныхъ озеръ, какими являются, 
напр., А ла-куль и  въ особенности Балхаш ь. Поверхность, состоящая на 
сѣверо-востокѣ изъ глинъ, нерѣдко солонцеватыхъ, покрыта къ югу отъ 
Балхаша и нижняго теченія р. Чу  обширными площадями сыпучихъ 
песковъ, каковы, напр., Моюнъ-кумь, Акъ-кумь, Сары-ишикь-отрау и др. 
Далѣе на югъ и юго-востокъ къ пескамъ примыкаютъ отложенія лесса, 
развитыя въ особенности на предгорьяхъ, по долинамъ рѣкъ и въ 
межгорныхъ котловинахъ. Сравнительно хорошее орошеніе, умеренный 
климать , обиліе степныхъ пространствъ и плодородныхъ предгорій повели 
къ вознпкновенiю здѣсь довольно  значительнаго населенія, какъ кочевого, 
такъ и осѣдлаго, при чемъ последнее расположилось ближе къ горамъ, 
преимущественно въ районе лессовой почвы. Въ исторіи Туркестана 
Балхашскій бассейнъ почти никогда не игралъ самостоятельной роли, 
составляя какъ бы временный этапъ на пути народовъ, двигавшихся



и з ъ  итайскихъ предѣловъ черезъ Д жунгарскiя  ворота на западъ. Араль- 
скій или Туранскiй бассейнъ, какъ было указано, значительно обширнѣе 
и ниже Балхашскаго; высота его достигаетъ 1 - 1 1/2 тыс. футовъ лишь 
вблизи горъ, на юго-восточной и южной окраинѣ, остальное же простан- 
ство приподнято немногимъ болѣе Аральскаго моря, т. е. не выше 300 -  
500 ф. Количество проточныхъ водъ въ Аральскомъ бассейнѣ значительно 
менѣе, но здѣсь къ нимъ относятся двѣ рѣки: Сыръ-дарья и  Аму -даръя, 
замѣчательныя по величинѣ и значенію въ исторіи населяющихъ Турке- 
станъ народовъ; онѣ протекаютъ черезъ весь бассейнъ съ юго-востока 
на сѣверо-западъ и вливаются въ Аралъ, лежащій на высотѣ 245 фут. 
надъ уровнемъ Каспія и 162 фут. надъ уровнемъ океана. Довольно мно- 
гочисленныя озера сгруппированы почти исключительно вблизи Арала, 
въ дельтахъ Аму-дарьи и Сыръ-дарьи; остальное пространство крайне 
бѣдно водоемами и, если не считать озера Сары-камышь, расположен- 
наго въ глубокой котловинѣ къ юго-западу отъ Аральскаго моря, то на 
в семъ пространствѣ отъ низовьевъ Аму-дарьи до персидской границы 
почти нѣтъ озеръ. Зато здѣсь находится множество болѣе или менѣ е 
значительныхъ углубленiй и нѣсколько глубокпхъ котловинъ, съ дномъ 
иногда ниже уровня Каспія, представляющихъ ложа высохшихъ озеръ. 
Поверхность Аральскаго бассейна покрыта большею частью различнаго 
происхожденiя летучими и неподвижными песками, перемежающимися съ 
безплоднымн глинистыми пространствами и солонцами. Площади, покры- 
тыя пескомъ, занимаютъ огромное протяженіе; таковы, напримѣръ, пески 
Кызылъ-кумъ, м ежду Сыръ-дарьей и Аму-дарьей, и К ара-кумъ, между 
послѣдней и Каспіемъ. Ближе къ горамъ, на южной, юго-восточной и 
восточной окраинахъ бассейна, широкой полосой залегаютъ мощныя отло- 
ж енія лесса, въ. области которыхъ на многочисленныхъ стекающихъ съ. 
горъ рѣкахъ расположены обширные плодородные оазисы, издавна слу- 
ж ившіе центрами осѣдлости н мѣстной культуры. Отдѣльныя части 
обширнаго Аральскаго бассейна представляють  въ свою очередь нѣко- 
торыя особенности. Такъ, восточная его часть, расположенная въ бассейнѣ. 
Сыръ-дарьи, поднята выше, чѣмъ всѣ остальныя, и отличается сравни- 
тельно менѣе сухимъ климатомъ и значительнымъ развитіемъ на. сѣверѣ 
глинистыхъ степей; средняя, лежащая в ъ бассейнѣ Аму-дарьи, по сред- 
неи высотѣ ниже первой, обладаетъ болѣе сухимъ клнматомъ и боль- 
шимъ распространеніемъ летучихъ песковъ; западная или, вѣрнѣе, юго- 
западная, примыкающая къ Каспійскому морю, уровень котораго на 
84 фута ниже уровня океана, лежитъ еще ниже, мѣстамп ниже поверх- 
ности океана, и, если не считать р. Ат река, протекающей на границѣ, 
съ Персіей, совершенно лишена проточныхъ водъ.

Сдѣлавъ общій обзоръ низменно-равниннаго Туркестана, остановимся 
нѣсколько подробнѣе на паиболѣе характерныхъ его частяхъ.

Сѣверо-западная часть Туркестана представляєтъ., какъ это только- 
что отмѣчено, возвыпiенную, до 600 фут. высоты, равнину Усть-урепъ 
съ однообразно сглаженной поверхностью, состоящую преимущественно 
изъ горизонтальныхъ міоценовыхъ пластовъ, послѣ отложенія которыхъ 
страна эта осушилась и уже болѣе не покрывалась моремъ . Въ эпоху 
развитія Арало-каспiйскаго моря Устъ-уртъ представлялъ большой полу- 
островъ, отдѣлявшiй Каспiйскій бассейнъ отъ Аральскаго, которые  соеди- 
нялись узкимъ проливомъ, находившимся па мѣстѣ русла Узбоя  у  южной



окраины Усть-урта. Граница Усть-урта, входяiцаго въ составъ Мангыш  
лакскаго и частью Красноводскаго уѣздовъ Закаспійской области, обозна- 
чается во многихъ мѣстностяхъ, главиымъ же образомъ на востокѣ , у 
дельты А му-дарьи, и на югѣ, вблизи древнихъ руселъ Узбоя и Унгуза, 
къ видѣ нзвилистаго, крутого уступа, представляющаго мѣстами спошную 
террасу, мѣстами же расчлененнаго на отдѣльныя высоты. Уступъ этотъ, 
подъемъ на который возможенъ лишь мѣстами по размытымъ оврагамъ  
и лощинамъ, гдѣ проложены дороги, извѣстенъ у киргизъ подъ именемъ 
"чинка"; отдѣльныя его высоты носятъ также названіе "чинковъ" или 
"кыр овъ". Обрывистые чинки Усть-урта, поднимающіеся надъ окрестными 
равнинами, мѣстами въ видѣ отвѣсной стѣны въ 600 ф. высоты, при- 
дають ему характеръ столовой страны. Поверхность послѣдней, запол- 
няющей около 150.000 кв. верстъ между Каспіемъ и Арал омъ, состоптъ 
преимущественно изъ глинъ и известняковъ; пониженныя мѣста и углу- 
бленія нерѣдко заняты солончаками и солеными, лишенными стока, озе- 
рами, чаще всего встрѣчающимися на сѣверѣ и сѣверо-западѣ; неболыиія 
пространства покрыты песками, въ большинствѣ же мѣстностей Усть-уртъ 
представляетъ печальную картину ровной, какъ столъ, глинистой степи, 
покрытой рѣдкими былинками сѣроватой, чахлой полыни. Весною, вскорѣ 
послѣ стаянія снѣга, степь во многихъ мѣстностяхъ покрывается лужами 
вешней воды и свѣжей зеленой травой, пригодной для корма овецъ и 
верблюдовъ, но водоемы быстро испаряются, нѣжныя травы подъ паля- 
щими лучами солнца вскорѣ засыхаютъ и единственными представите- 
лями флоры остаются два- три вида полыни, покрывающіе на протяже- 
ніи тысячъ квадратныхъ верстъ голую, потрескавшуюся на солнцѣ, глину. 
Трудно себѣ представить что-либо безотраднѣе и безжизненнѣе этой 
глинистой степи; дни и недѣли путникъ видитъ вокругъ себя все то же 
безбрежное, какъ море, и голое, какъ ладонь, пространство; куда ни по- 
смотришь, все та же, уходящая до горизонта, безводная сѣрая степь, 
покрытая синимъ куполомъ безоблачнаго неба. Изрѣдка изъ-подъ ногъ 
верблюда выпорхнетъ грязно-сѣрый, какъ глина, степной жаворонокъ, еще 
рѣже мелькнетъ  на горизонтѣ и растаетъ въ колеблющемся воздухѣ 
силуэтъ, антилопы - сайги или тяжело поднимется съ растерзаннаго 
трупа верблюда стая грифовъ, и опять на многiя  версты полное отсут- 
ствіе жизни; встрѣча съ караванами или кочующими киргизами является 
очень рѣдкимъ, крупнымъ событіемъ. Проточныхъ водъ на Усть-уртѣ нѣть , 
и вода имѣется здѣсь или въ глубокихъ колодцахъ, или въ оставшихся 
отъ таянія снѣга "хакахь", или степныхъ лужахъ. Въ большинствѣ ко- 
лодцевъ вода горько-соленая, нерѣдко съ запахомъ сѣроводорода, и 
только очень глубокіе колодцы содержать  въ себѣ прѣсную воду; такихъ 
колодцевъ, однако, на всемъ пространствѣ Усть-урта очень немного. 
Что же касается "хаковъ", то большинство ихъ въ половинѣ лѣта высы- 
хаетъ, и тогда путешественникъ иногда по трое сутокъ не встрѣчаетъ ни 
капли воды. На окраинахъ Усть-урта разбросаны неболыиія, частью пере-  
сыхающія, озера съ горько-соленой водой. Климать  Усть-урта отличается 
сухостью, и дожди представляють  довольно рѣдкое явленіе. Зима - с уровая 
съ морозами, достигающими въ сѣверной части страны до 20̊ , съ сильными 
вѣтрами и буранами; снѣгъ выпадаетъ въ декабрѣ и держится до конца 
февраля. Однообразіе рельефа Усть-урта значительно нарушается лишь  
двухъ мѣстностяхъ: на западной его окраин -горными грядами Ман



гышлака и  южнаго побережья Карабугаза, гдѣ среди міоценовыхъ осад- 
ковъ появляются, подобно островамъ, болѣе древнія мѣловыя и юрскія 
отложенія, и на юго-востокѣ - о громной котловиной Сары-камышь, распо- 
ложенной на границѣ Закаспійской области съ Хнвинскимъ ханствомъ. 
Наиболѣе значительными и сложными по составу являются возвышен- 
ности полуострова Мангышлака, гдѣ гряды Акъ-пшу и К ара-тау тянутся 
съ сѣверо-запада на юго-востокъ почти на 120 верстъ и мѣстами дости- 
гають  2 1/2 тыс. фут. высоты. Горы эти изрѣ заны лощинами и оврагами, 
по которымъ весною текутъ бурные потоки; мѣстами въ ложбинахъ 
встрѣчается трава и даже отдѣльныя деревья. Сарыкамышская впадина, 
протягивающаяся у юго-восточной окраины Усть-урта съ юга на сѣверъ 
на 210 и съ запада на востокъ на 120 верстъ, занимаетъ огромное про- 
странство въ 20.000 кв. верстъ и представляетъ систему ложбинъ, углу- 
бленій и котловинъ, солонцеватое, глинистое дно которыхъ покрыто 
группами и грядами бархановъ бѣлаго сыпучаго песку. Западную и 
сѣверную окраины этой впадины составляетъ извилистый, крутой чинкъ 
Усть-урта, извѣстный на западѣ подъ именемъ К апланъ-кыра (Тигровый 
обрывъ), а восточную - в озвышенности, представляющiя размытые участки 
того же Усть-урта или обрывы красныхъ глинъ и гряды грязно-желтыхъ 
песковъ разстилающейся далѣе на необозримое пространство К аракум- 
ской равнины. Наиболѣе низкія мѣста впадины заняты группой полу- 
высохшихъ соленыхъ озеръ Сары-камышъ, уровень которыхъ на 48 фут. 
ниже уровня Каспійскаго моря. Такимъ образомъ, Сарыкамышская впа- 
дина, почти примыкающая на востокѣ къ современной дельтѣ Аму-дарьи , 
представляетъ рядъ высохшихъ озеръ и болотъ, на которыя распался 
существовавшiй здѣсь геологически недавно обширный водный бассейнъ. 
Бассейнъ этотъ составлялъ нѣкогда часть Арало-каспійскаго моря, а за- 
тѣмъ, съ усыханіемъ этого моря, - ч асть Арало-сарыкамышскаго водоема, 
въ который съ юго-востока впадала р. Аму-дарья; послѣдняя съ теченіемъ 
времени отдѣлила своими отложеніями Аралъ отъ Сарыкамышскаго бас- 
сейна, который сталъ съ тѣхъ поръ сокращаться и въ теченiе длиннаго 
ряда вѣковъ принялъ теперешній видъ. Изученіе Сарыкамышской впа- 
дины, произведенное бар. Каульбарсомъ, кн. Гедройцемъ, Обручевымъ , 
а въ особенности Глуховскимъ и Коншинымъ, дало множество данныхъ 
для выясненія знаменитаго съ давнихъ поръ вопроса о древнемъ теченіи 
Аму-дарьи, къ которому мы вернемся позже при описанiи этой рѣки.

Къ югу отъ Усть-урта расположена слѣдующая весьма обширная 
и крайне характерная часть низменнаго Туркестана, которая можетъ 
быть названа Туркменской впадиной или пустыней К ара-кумъ (кара- 
кумъ - з лые пески, буквально: "черные пески"). Простираясь, въ меридiо- 
нальномъ направленіи , отъ Арала почти до персидско-афганской границы, 
а въ широтномъ - о тъ Каспійскаго моря до р. Аму-дарьи, Туркменская впа- 
дина занимаетъ около 250.000 кв. в ., при чемъ въ границы ея входятъ не 
только всѣ низменно-равнинныя части Закаспійской области (кромѣ Усть- 
урта), но и все Хивинское ханство и часть Бухарскаго, расположенная на 
лѣвомъ берегу Аму-дарьи. Эта пониженная страна, въ общемъ, около 
300 - 4 00 фут. средней высоты, представляетъ, по мнѣнію Мушкетова, 
обширный грабенъ, т. е. площадь опусканія. Опусканіе это произошло 
повидимому, въ эпоху между міоценомъ и пліоценомъ. Поверхность 
Кара-кумовъ, вслѣдствіе сочетанія высокихъ песчаныхъ бархановъ и



д юнъ  съ ровными площадями и солонцами, а также углубленій и 
котловинъ, наблюдаемыхъ мѣстами въ пустынѣ , отличается значительно 
большимъ орографическимъ разнообразіемъ, чѣмъ поверхность Усть- 
урта, при чемъ, хотя большая часть ея представляетъ почти совершен- 
ную пустыню, тѣмъ не менѣе нѣкоторыя мѣстности, расположенныя 
вдоль сѣверной подошвы К опетъ-дага или по теченію рѣкъ, вполнѣ 
пригодны для культуры и жизни осѣдлаго населенiя. Наиболѣ е пони- 
женныя мѣста Кара-кумовъ находятся, повидимому, ближе къ сѣверной 
ихъ части, на границѣ съ Хивинскимъ ханствомъ; по крайней мѣрѣ, 
адѣсь, въ области русла Унгузъ, была открыта и описана Лессаромъ 
обширная впадина, считаемая имъ за Aria Palus древнихъ географовъ. 
Площадь этой впадины около 20.000 кв. верстъ, а самыя глубокія ея 
части залегаютъ почти на 143 фута ниже уровня Каспія, т. е. впадина 
почти втрое глубже Сарыкамышской. Позднѣйшія изслѣдованія, а именно 
барометрическая нивелировка Комарова, не подтвердили, однако, суще- 
ствованія столь глубокой и обширной котловины, и, такимъ образомъ,

в опросъ объ этой интересной орографической особенности Кара-кумовъ 
слѣдуетъ считать пока открытымъ.

Наиболѣе характерной чертой разсматрпваемой области является 
ея почвенный покровъ, состоящій преимущественно изъ песковъ. Степ- 
ныя пространства съ лессовидными и глинистыми почвами, на которыхъ 
расположены культурные оазисы и тѣснится осѣдлое населеніе, тянутся 
узкой полосой у подошвы горъ и залегаютъ въ низовьяхъ рѣкъ; вся же 
остальная площадь, около 90% , занята песками различнаго происхожде- 
нія, характера и различной степени подвижности, перемежающимися съ 
тѣ ми своеобразными формами земной поверхности, свойственными средне- 
азіатскимъ  пустынямъ, которыя пзвѣстны подъ названіемъ "т акыровъ", 
"шоровъ" и  т. п. Именемъ Кара-кумъ обозначается обыкновенно вся пло- 
щадь Закасп i й кихъ песковъ, при чемъ, однако, отдѣльные ихъ участки 
носятъ нерѣдко особыя мѣстныя названія, каковы, напр., Черкезли-кумъ, 
Чалой-кумъ, Кызылъ-ку м ъ, Сундукли-кумъ и  т. п. Названіе Кара-кумъ, 
т. е. черные пески, совершенно не -соотвѣтствуетъ общему цвѣту песковъ, 
такъ какъ послѣдніе обыкновенно грязно-желтаго или красноватаго от- 
тѣнка, сѣрые же пески встрѣчаются только на берегахъ Аму-дарьи. По 
своему происхожденію каракумскiе пески относятся къ морскимъ, рѣч- 
нымъ и материковымъ; въ первой стадіи своего развитія, т. е. при воз- 
никновеніи , материковые и рѣчные пески слагаются въ видѣ характер- 
ныхъ сыпучихъ холмовъ, такъ называемыхъ бархановъ, а затѣмъ, 
постепенно успокаиваясь и закрѣпляясь растительностью, образуютъ  
бугры и песчаную степь; что же касается морскихъ песковъ, то они 
при возникновенін нредставляютъ дюны, которыя затѣмъ могутъ обра- 
зовать болѣе или менѣе высокія гряды. Отдѣльные типы песковъ далеко 
не всегда встрѣчаются въ чистомъ видѣ; на гранпцахъ распространенія 
песковъ различнаго происхожденія весьма часто наблюдаются смѣшан- 
ныя формы песковъ морскихъ и рѣчныхъ съ  материковыми и морскихъ 
съ рѣчными ; кромѣ того, въ областяхъ дюнъ и грядъ возникаютъ не- 
рѣдко бугры и барханы, а въ барханныхъ пескахъ наблюдаются гряды. 
Тѣмъ не менѣе, есть полная возможность установить нѣсколько основ- 
ныхъ типовъ песковъ, отличающихся пзвѣстными особенностями и 
характеромъ образуемой ими поверхности; къ такимъ основнымъ типамъ



относятся : пески барханные, пески бугристые, пески грядовые, пески 
дюнные и песчаная степь. Барханные пески развиты преимущественно 
въ восточной части разсматриваемой области, ближе къ  берегамъ Аму- 
дарьи, а также болѣе или менѣ е значительными участками среди песча- 
ныхъ пространствъ другихъ типовъ тамъ, гдѣ, по тѣмъ или другимъ  
причинамъ, уничтоженъ растительный покровъ и обнаженный песокъ 
предоставленъ  дѣятельности вѣтра. Типичные барханные пески предста- 
вл я ютъ пространства, покрытыя рядами и группами бархановъ, рѣже 
отдѣ льными барханами и зъ голаго красновато-желтаго песка, высотой

отъ  15 до 35 фут. настоящее застывшее море съ. сыпучимъ  пескомъ- 
вмѣсто воды и миріадами бархановъ вмѣсто волнъ. Отдѣльные барханы, 
въ особенности, если они образуются на совершенно ровной поверхности, 
имѣютъ типичную форму подковы или серпа, при чемъ  вы пуклая ихъ  
сторона съ пологимъ  скатомъ  обращена въ  сторону господствующих 
вѣ тровъ, а вогнутая, съ крутымъ склономъ , -  в ъ  сторону подвѣтренну ю  
уголъ пологаго ската измѣняется, въ  зависимости отъ величины бархана 
и другихъ условій, отъ 6̊  до 17̊ , а крутого отъ 30̊  до 40̊ ; н а навѣ - 
тренномъ  пологомъ склонѣ песокъ лежитъ  довольно плотно, на под - 
вѣ тренномъ, наоборотъ, песокъ рыхлый и нога погружается въ него 
выше колѣна. Подъ вл іяніемъ господствующихъ  вѣтровъ барханы и



цѣ пи ихъ медленно передвигаются къ югу и юго-востоку, засыпая не- 
рѣдко цвѣтущіе оазисы и погребая подъ массами песка воды, поля, 
сады, селенія и даже города. Въ  котловинахъ между барханами, гдѣ 
иногда обнажаются вывѣтривш іяся красноватыя глины, чаще же всего 
залегаетъ  тотъ же сыпучій песокъ, или на пологихъ склонахъ барха- 
новъ ютится крайне скудная растительность барханныхъ песковъ; жал- 
кi е полукустарники Astragalus, кусты кызылъ-джузгана (Calligonum), 
сезена (Ammodendron Conollyi) и другихъ немногихъ обитателей пустыни, 
разбросанные здѣсь и тамъ среди песковъ, не вносятъ разнообразiя въ 
пейзажъ и совершенно теряются на желтоватомъ фонѣ песчанаго цар- 
ства. Передвиженіе въ  этого типа пескахъ до крайности затруднительно: 
верблюды, лошади и люди вязнутъ въ пескѣ и съ трудомъ подвигаются 
впередъ по еле проложенной тропѣ , которая весьма легко заносится 
пескомъ и становится незамѣтной; путь среди раскаленныхъ песчаныхъ 
холмовъ крайне утомителенъ и возбуждаетъ  страшную жажду, а полное 
отсутствіе воды и корма дѣлаетъ его еще болѣе труднымъ. Въ теченіе 
большей части года въ пустынѣ почти не бываетъ дождя и только 
изрѣдка появляются тучи; иногда капли дождя испаряются раньше, 
чѣмъ достигнуть  раскаленной почвы. Но особенно непріятнымъ и даже 
опаснымъ становится путешествіе въ барханныхъ пескахъ во время вѣтра 
и въ  особенности въ  бурю. Уже при слабомъ вѣтрѣ гребни бархановъ  начи- 
наютъ  какъ бы дымиться отъ струй песка, вздымаемаго вѣтромъ и пересы- 
пающагося съ навѣтренной стороны бархана на подвѣ тренную. Чѣмъ силь- 
нѣе становится вѣ теръ, тѣмъ сильнѣе дымятся верхушки бархановъ; въ 
бурю атмосфера наполняется пескомъ и становится совершенно непрозрач- 
ной; среди бѣлаго дня при безоблачномъ пебѣ нельзя опредѣлить положе- 
ніе солнца, и яркій день кажется мрачною лунною ночью; путешествен- 
никъ  какъ сквозь густой туманъ видитъ неясныя  очертанія ближайшихъ 
бархановъ, а далѣе все сливается въ какой-то желтый хаосъ, въ  одну 
сплошную массу неудержимо несущагося песку, засыпающаго всѣ пре- 
грады, которыя попадаются ему на пути, и угрожающаго гибелью кара- 
вану. Песокъ набивается въ  уши, въ  глаза, хруститъ  на зубахъ, и на 
лицѣ чувствуется жгучая боль отъ ударовъ летящихъ песчинокъ. На 
остановкахъ не лучше; стоитъ только постоять на одномъ мѣстѣ, какъ 
тутъ же начинаетъ  зарождаться новый барханъ ; ѣ сть и пить можно 
лишь съ трудомъ, ибо каждый кусокъ немедленно покрывается пескомъ 
и пылью, а чай, вскипяченный на соленой водѣ, быстро превращается 
въ песчаную массу. Обыкновенно буря кончается къ вечеру, и тогда 
пустыня принимаетъ прежній видь: то же безбрежное море дымящихся 
на верхуш кахъ бархановъ, тѣ же котловины между ними, но только 
тамъ, гдѣ  было углубленіе, теперь высится огромны й холмъ, а гдѣ 
стоялъ барханъ -  виднѣется глубокая впадина. Нерѣдко, однако, буря 
продолжается дольше, нѣсколько дней, иногда недѣ лю, при чемъ ночью 
ураганъ улегается съ тѣмъ, чтобы съ новой силой подняться утром ъ ; и 
такъ изо дня въ  день. Во время бури въ  пустынѣ Кара-кумъ возника- 
ютъ  массы бархановъ, образующихся всюду, гдѣ летящій песокък встрѣ 
чаетъ препятствіе въ  видѣ куста и ли выступа почвы; постепенно нако- 
пляясь около этого препятствiя, песокъ образуетъ  сначала маленькiе 
холмики, которые затѣмъ развиваются въ неболыпіе барханчик и  п о с л ѣ д - 
ніе увеличиваются въ  размѣ рѣ, сливаются между собой и, располагаясь



рядами и группами, мало-по-малу образуютъ то море бархановъ, которое 
представляютъ  барханные пески. Н а ровной поверхности барханы ка- 
жутся совершенно одинаковыми и до того похожи другъ  на друга, что 
непривычный путешественникъ теряется въ  н ихъ  съ  первыхъ же шаговъ ; 
при болѣе сложномъ рельефѣ, а также отъ  силы вѣ тровъ  различнаго 
направленія формы бархановъ значительно измѣняются.

Бугристые пески, встрѣ чающiеся главнымъ образомъ  въ  восточной 
и западной частяхъ пустыни Кара-кумъ, состоятъ  изъ холмовъ или буг- 
ровъ, по размѣрамъ  почти одинаковыхъ съ барханами, неправильной 
формы, съ пологими скатами, расположенныхъ группами или рядами и 
сложенныхъ изъ болѣе плотныхъ скрѣпленны хъ растительностью песковъ. 
Мѣстами на склонахъ бугровъ, чаще всего на вершинѣ, попадаются ти- 
пичные барханы сыпучаго песку. Растительность бугристыхъ песковъ 
богаче и разнообразнѣ е, чѣ мъ барханныхъ; въ  котловинахъ между бу г- 
рами и но скл онамъ встрѣ чается довольно много представителей флоры

пустынь, какъ травяни- 
стыхъ, такъ и кустарнико- 
выхъ; здѣ сь растутъ: ха- 
манъ  (Capsella), селинъ 
(Aristida), сезенъ  (Аmmо- 
dendron), черкезъ (Salsola), 
юлгаyъ(Тamarix), кандымъ 
(Calligonum , юшанъ (Arte- 
misia), а саксаулъ дости- 
гаетъ размѣ ровъ довольно 
толстаго деревца. Бугри- 
стые пески распространены 
во многихъ районахъ  раз- 
сматриваемой области; они 
окаймляютъ долины и ни- 
зовья Теджена и Мургаба 
и занимаютъ п л о щ а д ь  
между этими рѣ ками и 
между Мургабомъ и Аму- 
дарьей; кромѣ того они за- 
легаютъ къ сѣ веру отъ 

Атекскаго оазиса и въ  западной части Закаспійской области до меридіана 
Гяурса, а также встрѣ чаются участками среди барханныхъ песковъ и пес- 
чаной степи. Вслѣдствіе довольно значительнаго развитія растительности 
и своей неподвижности бугристые пески сравнительно удобны дл я  жизни 
кочевого населенія .

Грядовые пески, распространенные въ сѣ веро-западной части К ара- 
кумовъ, представляются въ  видѣ длинныхъ уваловт. или грядъ, парал- 
лельныхъ другъ  другу и отдѣленныхъ длинными котловинами, которым 
пересѣ каются побочными перпендикулярными грядами; слабо волнистые 
гребни грядъ, въ  которыхъ чередуются невысокiя вершины съ незначи- 
тельными пониженіями, состоятъ  изъ болѣе сыпучаго песку, между тѣ мъ  
какъ остальныя части грядъ  сложены изъ закрѣпленнаго растительностью 
матеріала; здѣсь и тамъ на склонахъ видны настоящіе барханы. Высота 
грядъ  отъ 7 до 10 саж., рѣдко отъ 10 до 12 саж., т. е. приблизительно



вдвое больше средней высоты холмовъ  въ  бугристыхъ пескахъ; кромѣ 
главной системы грядъ  можно различить систему грядъ  болѣе низкихъ, 
также парал лельны хъ между собой, пересѣкающихъ главны я гряды  подъ 
углами, близкими къ прямому, и раздѣ ляющихъ долины между главными 
грядами на болѣе или менѣе значительныя  и глубокія котловины. Раз- 
стояніе между главными грядами чаще всего бываетъ отъ 30 до 40 саж., 
измѣ няясь въ  предѣлахъ отъ 25 саж. до 100 саж., разстояніе между вто- 
ростепенными грядами колеблется  болѣе значительно, отъ 20 30 до 
200 -  300 саж., слѣдовательно, котловины между грядами чаще всего 
имѣютъ видъ овала. Крутизна склоновъ грядъ  весьма разнообразна. 
ТакиМъ образомъ, площади, занятый грядовыми песками, являю тся про- 
с транствами значительно пересѣ ченными , наполненными увалами и кот- 
ловинами, путешествіе по которымъ въ  поперечномъ направленіи къ 
грядам ъ представляетъ большія трудности . Растительность грядовыхъ пес- 
ковъ сравнительно богата и состоитъ въ  общемъ изъ  тѣ хъ же видовъ, 
которые растутъ въ бугристыхъ пескахъ, съ тою лиш ь разницей, что 
здѣсь болѣе разнообразна весенняя флора, быстро исчезающая подъ па- 
лящ ими лучами солнца, а саксаулъ чаще, чѣмъ въ  бугристыхъ пескахъ, 
достигаетъ  довольно значительныхъ размѣровъ, 2- 3  саж. вышины и 
около 1  1 /2  ф . въ  отрубѣ.

Песчаная степь представляетъ слегка волнистую равнину съ пес- 
чаной почвой, мѣстами съ небольшими холмами съ пологими скатами и 
незначительными углубленіями; здѣсь и тамъ въ песчаной степи встрѣ- 
чаются участки бугристыхъ или барханныхъ песковъ и низины съ гли- 
нистой почвой, куда стекаютъ воды зимнихъ и весенннхъ дождей. По- 
верхность песчаной степи ранней весной покрывается рѣдкой, но довольно 
богатой травянистой растительностью (Capsella, Rheum, тюльпаны и т. п.), 
которая, однако, подъ жгучими лучами солнца быстро погибаетъ, и въ 
теченіе конца весны, лѣ та и осени песчаная степь имѣетъ видъ желтѣю- 
щей тощей нивы съ разбросанными пятнами зеленыхъ кустовъ (Alhagi, 
Calligonum, A tr aphaxis, Euphorbia и т. п.); глубокой осенью зелень кустовъ 
желтѣетъ, и вся степь до слѣдующей весны превращается въ сѣровато- 
желтую мертвую пустыню. Такая песчаная степь занимаетъ огромное 
пространство въ юго-восточной части разсматриваемой области, близъ 
афганской границы, и встрѣчается отдѣльными участками среди буг- 
ристыхъ песковъ вт другихъ мѣстностяхъ.

Наконецъ, дюнные пески или дюны, распространенные по юго- 
восточному берегу Каспійскаго моря на полуостровѣ Дарджа и близъ 
Михайловскаго залива, состоят ь изъ высокихъ удлиненныхъ холмовъ или 
грядъ, отъ 5 до 12 саж. высоты, сложенныхъ изъ сыпучаго песку и почти 
лишенныхъ растительности. Дюны, матеріалъ, для которыхъ доставляется 
моремъ, развиты какъ по берегамъ  послѣдняго, такъ и въ самомъ морѣ, 
гдѣ онѣ являются песчаными островами, выступающими изъ водъ мелкаго 
залива; на сушѣ дюны поднимаются тоже въ видѣ острововъ надъ обшир- 
ными солончаками, оставленными отступившимъ моремъ, при ч емъ во время 
морскихъ вѣтровъ солончаки нерѣдко заливаются водой , и тогда дюны 
имѣютъ видъ настоящихъ острововъ. Типичнымъ примѣромъ дюнныхъ 
песковъ являются окрестности Узунъ-ада, гдѣ прежде начиналась Закас- 
нійская желѣзная дорога; мѣстность здѣсь представляетъ безотрадную 
картину лабиринта огромныхъ сыпучихъ дюнъ и мокрыхъ солонцеватыхъ



низинъ, нерѣдко заливаемыхъ моремъ; дальш е отъ моря дюнные пески 
иногда переходятъ  въ грядовые, а котловины между ними, постепенно 
расширяясь, образуютъ тѣ глинистыя залегающія среди песковъ площади, 
которыя  носятъ названіе такыровъ.

Приведенныя свѣдѣнія  о пескахъ Туркменской впадины показы- 
ваютъ, что пески эти не остаются неподвижными; нѣкоторые ихъ типы 
съ поверхностью изъ сыпучаго песка находятся въ  постоянномъ движеніи, 
м ѣняя формы и очертанiя  и расш иряясь и передвигаясь по направленію 
господствующихъ вѣтровъ, т. е. съ сѣвера и сѣверо-востока на югъ  и 
юго-западъ. Къ такимъ подвижнымъ типамъ относятся преимущественно 
барханные пески, которые не только передвигаются съ мѣста на мѣсто, 
но, надвигаясь на культурные оазисы и засыпая поля, сады и жилища, 
становятся вредными и опасными для  жизни человѣка. Мелкіе барханы 
передвигаются очень быстро, иногда до 10 саженей въ  сутки, тогда какъ 
большіе, въ о собенности группы или гряды  бархановъ, даже при постоян- 
ныхъ вѣтрахъ, только около 1 сажени въ годъ. Быстрота передвиженія 
дюнъ значительно уступаетъ скорости передвиженія бархановъ. Надви- 
ганіе песковъ на оазисы наблюдается во многихъ мѣстностяхъ по бе- 
регамъ Аму-дарьи, въ  Хивинскомъ, Мервскомъ и другихъ оазисахъ и на 
сѣверной окраинѣ культурной полосы, которая протягивается у  подошвы 
Копетъ-дага. Объ этомъ же говорятъ и многія историческія данны я . Какъ 
ни грандіозно явленіе движенія бархановъ и какъ ни значителенъ вредъ, 
наносимый надвиганіемъ на оазисы песковъ, едва ли, однако, основа- 
тельно предположеніе, высказываемое Обручевымъ, что черезъ нѣсколько 
сотъ лѣтъ пески должны дойти до предгорій Копетъ-дага и засыпать 
всю культурную полосу Закаспійской области, обративъ Ахал ь -текинскiй 
и Атекскій оазисы въ такую же песчаную пустыню, какъ и внутреннія 
части Кара-кумовъ. Дѣло въ  томъ, что пески, прилегающіе къ  степямъ и 
такырамъ, окаймляющимъ съ сѣвера культурную полосу, въ  большинствѣ 
мѣстностей относятся къ  пескамъ бугристымъ, которые, будучи въ  общемъ 
неподвижными, могутъ прійти въ  движеніе лишь при исключительныхъ 
условіяхъ, какъ, напрпмѣръ, при истребленіи покрывающей ихъ расти- 
тельности, противъ чего могутъ и должны быть приняты соотвѣтствующiя 
мѣры. Кромѣ того, по мнѣнію Мушкетова, твердымъ оплотомъ пр отивъ 
песковъ служитъ  для культурной полосы и мрачный хребетъ  Копетъ-дага. 
Вслѣдствіе сжатія и отраженія воздуха, передъ  хребтомъ , составляюiцимъ 
сплошную преграду, перпендикулярную  къ направленію господствующихъ 
сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, передъ горами образуется такъ называемый 
жолобъ выдуванія, который никогда не будетъ засыпанъ пескомъ; жолобъ 
этотъ вполнѣ совпадаетъ съ узкой культурной полосой. Уничтоженію расти- 
тельности, скрѣпляющей своими корнями пески, и поддержанію подвиж - 
ности послѣднихъ въ  значительной мѣрѣ способствуетъ дѣятельность 
человѣка и нѣ которыхъ животныхъ. Потребность кочевниковъ въ  топливѣ 
д ля  домашняго употребленія и д ля  продажи въ  города, а также въ  вы- 
пасѣ многочисленныхъ стадъ овецъ , козъ и верблюдовъ, проводящихъ  
круглый годъ подъ открытымъ небомъ, повела къ сильнѣйшему истребле- 
нію кустарной и травяипстой растительности песковъ въ  окрестностяхъ 
ауловъ, колодцевъ и въ наиболѣе пригодныхъ д ля  выпаса мѣстностяхъ. 
Съ присоединеніемъ края къ Россіи и возрастаніемъ спроса на топливо, 
а также съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ , уничтоженіе растительности



песковъ подвигается еще быстрѣе и во многихъ мѣстностяхъ саксауловыя 
дрова приходится возить за 40 - 8 0 верстъ. Результатомъ всѣхъ этихъ 
условій является уничтоженіе растительнаго покрова, обнаженіе и раз- 
рыхленіе почвы и появленіе среди ранѣе неподвижныхъ бугристыхъ и 
грядовыхъ песковъ сыпучихъ, движущ ихся бархановъ, область коихъ подъ 
вліяніемъ развѣваю щей дѣятельностп вѣтра распространяется все далѣ е 
и далѣе. Въ этомъ же направленіи проявляется также работа нѣкоторыхъ 
роющихъ грызуновъ, именно миріадъ сусликовъ и песчанокъ (песчаныхъ 
крысъ), способствующихъ гибели травянистой растительности и разрых- 
л енію сравнительно, плотнаго слежавшагося песка, въ  которомъ они роютъ 
свои норы.

Среди песчаныхъ пространствъ описанныхъ типовъ довольно часто 
встрѣчаются особыя формы поверхности, такъ называемые т акыры  и 
шоры . Такыръ представляетъ болѣе или менѣе значительное, иногда въ 
нѣсколько верстъ протяженія, округлое или чаще удлиненное, окружен- 
ное со всѣхъ сторонъ песками, пониженное пространство съ глинистой, 
ровной, нерѣдко горизонтальной поверхностью, почти совершенно ли- 
шенной растительности. Н а всемъ протяженіп отъ Кызылъ-арвата до 
Асхабада культурная полоса, расположенная у подошвы Копетъ-дага, 
окаймлена со стороны песковъ рядомъ такихъ огромныхъ такыровъ, ко- 
торые здѣсь и тамъ, подобно заливамъ, далеко врѣзываются въ  пески; 
ближайшая къ  степнымъ участкамъ область песковъ также нзобплуетъ 
такырами; нерѣдки они и въ  другихъ мѣ стностяхъ среди песковъ. Въ 
песчаной степи на афганской границѣ низины, аналогичныя такырамъ, 
носятъ названіе парсанъ . Я вляясь въ  сущности низинами, гдѣ скопляется 
избытокъ снѣговыхъ или дождевыхъ водъ, стекающихъ съ горъ или съ 
холмовъ, такыры весной залиты водой и образуютъ мелкія озера; позже 
они представляютъ  трудно проходимую топь, а лѣтомъ отъ жары высы- 
хаютъ , и поверхность ихъ покрывается системою трещинъ, изъ коихъ 
кое-гдѣ  выглядываю тъ жалкіе полузасохшіе кустики солянокъ и полыни. 
Въ сухую погоду глинистый вязкій грунтъ такыровъ до того плотенъ, 
твердъ и гладокъ, что уподобляется паркету или асфальту и звенптъ 
подъ копытами; конь не оставляетъ слѣдовъ своими подковами, а тяже- 
лый экипажъ или орудіе оставляютъ  на немъ незначительные, но весьма 
прочные слѣды; Конш инъ видѣлъ  на такырахъ по дорогѣ  нзъ Бала- 
ишема въ  Ч икиш ляръ слѣды орудій отряда ген. Ломакина, которые не 
изгладились за десять слншкомъ лѣтъ. Въ жаркіе дни гладкая поверх- 
ность такыровъ издали до того похожа на голубую поверхность озера, 
что истомленные жарою путники нерѣдко бываютъ обмануты этимъ по- 
разительнымъ сходствомъ. Почва такыровъ, представляя сходство съ 
такъ называемымъ озернымъ лёссомъ, почти совершенно лишена расти- 
тельности вслѣдствіе значительнаго содержанія соли, плотности и, глав- 
нымъ  образомъ, поздняг.о освобожденiя изъ-подъ воды весной; нѣсколько 
былинокъ полыни и солянокъ, ютящихся въ  трещинахъ ближе къ  окра- 
инѣ такыра, обыкновенно составляютъ единственную его флору. Вслѣд- 
ствіе непроницаемости грунта, на такырахъ долго держится вода, и лужи, 
скопляющ іяся въ наиболѣе низкихъ мѣстахъ, нерѣдко служатъ источни- 
комъ питьевой воды весной и даже въ первую половину лѣта.

На ряду  съ такырами, въ пескахъ встрѣчаются такъ называемые 
ш оры или соры, т. е. солончаки, залегающіе въ котловпнахъ. Н е которые



шоры представляютъ  переходъ  къ такырамъ и отличаются отъ послѣд- 
нихъ  лишь большимъ  количествомъ  соляныхъ налетовъ  и рыхлостью 
почвы , состоящей изъ глины, желтаго или краснаго ж елѣзистаго песка, 
гипса и соли; другіе  -  и мѣютъ  видъ  жидкой соленой грязи, которая въ  
сухое время покрыта тонкой корой глины , пропитанной солью, и пред- 
ставляетъ серьезную опасность для человѣка и животныхъ , легко заса- 
сываемыхъ топью; третьи , наконецъ, являются типичными и сравни- 
тельно недавними морскими образованіями, возникшими послі, осушені я 
моря. Къ послѣднему типу относится вся обширная система шоровъ, 
расположенная среди дюнныхъ  песковъ по берегамъ Каспійскаго моря 
п нѣсколько далѣе вглубь страны. Шоры то располагаются группами 
или рядами, то образуютъ д л инныя цѣ пи, которыя тянутся и ногда на

десятки верстъ и легко могутъ быть приняты за старыя русла р ѣ к и. 
Размѣры и формы шоровъ весьма разнообразны; въ  однихъ  случаяхъ 
они вытянуты въ  длину и при ширинѣ, не болѣе версты, идутъ  на 
протяженіи многихъ верстъ, въ другихъ  - они  занимаютъ овальныя , иногда 
громадныя , площади. Такъ  типичный солончакъ Баба-ходжа, пересѣ- 
каемый дорогой изъ Бала-ишема къ Нефтяной горѣ и представляющiй 
собою недавній заливь Каспія, имѣетъ до 15 верстъ ширины и болѣ е 
30 верстъ длины. Покрывающая солончакъ гладкая, бѣлоснѣжная кора 
соли, подъ  которой залегаетъ  влажная, вязкая сипевато-сѣрая глина, за- 
нимаетъ  сотни квадратныхъ верстъ и въ знойные дни вызываетъ миражи: 
солончакъ кажется огромнымъ озеромъ , бугры песка на окраинахъ кора- 
блями, а кустики солянокъ  лодками, плывущими по озеру. Ш оры обык- 
новенно совершенно лишены растительности; лишь по о краинѣ, здѣсь и 
т амъ на нихъ встрѣ чаются кустики солончаковыхъ растенiй .



Помимо такыровъ и шоровъ, занимающихъ котловины и вообще 
наиболѣе пон иженные участки пустыни , мѣстами, среди песковъ. наблю- 
даются болѣе или менѣе глубокія узкiя  извилистыя ложбины, окаймлен- 
ны я нерѣ дко довол ьно значительными глинистыми и песчаными возвы- 
шенностями и состоянi я  изъ ряда такыровъ и шоровъ. Ложбины эти, 
п ротягивающiяся иногда на сотни верстъ и имѣ ющія видъ рѣчныхъ 
долинъ, обыкновенно считаются древними руслами Аму-дарьи, которая 
нѣкогда; по преданію, впадала въ  Каспійское море. Къ извѣстнѣйшимъ 
изъ этихъ руселъ относятся: Узбой, Унгузъ и  К елифскій Узбой.  У збой , 
начинаясь близъ колодцевъ Чарышлы (къ югу отъ озера Сарыкамышъ), 
тянется сначала вдоль  юго-восточной и южной границы Усть-урта, а за- 
тѣм ъ отъ колодцевъ И гды пов орачиваетъ па юго-западъ къ Каспійскому 
морю и заканчивается въ  окрестностяхъ ст. Вала-ишемъ Закаспійской 
ж елѣ зной дороги. Д лина Узбоя около 800 верстъ; ширина русла отъ 30 
до 300 и болѣ е саж.; оно окаймлено песчаными, глинистыми или каме- 
нистыми возвыш енностями, иногда достигающими до 30 саж. вышины и 
имѣющими видъ береговъ. Мѣстами ложбина Узбоя какъ бы разруш ена, 
глинистое дно ея занесено пескомъ и почти слипается со степью, мѣстами, 
наоборотъ, она обозначена довольно рѣзко. Бодѣе или менѣе ясно вы - 
раженный характеръ  русла Узбой имѣетъ отъ. колодцевъ Орта-кую до 
ст. Б ала-ишемъ, гдѣ во многихъ мѣстахъ держится соленая и солоно- 
ватая вода, встрѣчаются озера, иногда прѣсноводныя , родники и много- 
численные колодцы; въ  особенности мпоговоденъ  Узбой въ. нижней его 
части до прѣснаго озера Гопіатанъ;  з дѣсь дно ложбины но многихъ 
мѣстностяхъ покрыто зарослями кустарной растительности и камышами, 
служащими пріютомъ дикимъ кабанамъ, зайцамъ и другой дичи; зимою 
здѣсь появляю тся кочевники со своими стадами. По новѣйшимъ  изслѣ- 
дованіямъ, Узбой представляетъ высохшій морской проливъ, соединявшій 
нѣкогда Сарыкамышскій бассейнъ съ Каспійскимъ моремъ; временами 
(напр., съ Х I I I  по XVI ст.) по этому руслу стекала въ  Каспійское море 
часть водъ Аму-дарьи. Ложбина Унгуза ( Чарджуй-дарья), расположенная 
въ  центральной части пустыни Кара-кумъ между колодцами Чилганакъ, 
М ирза- чиле, Ш іихъ и  И сламъ-кую, тянется съ се веро-запада на юго- 
востокъ и представляетъ въ сущности длинный р ядъ  такыровъ и шо- 
ровъ съ почвой, изобилующей солью и отложеніями гипса; мѣстами 
поверхность шоровъ влажная, и на глубпнѣ двухъ-трехъ футовъ по- 
является горько-соленая вода. Растительность скудная, состоящая изъ 
полыни и р ѣ дкихъ кустовъ тамариска и саксаула. Берега Унгуза, въ 
особенности восточный, представляются въ  видѣ извилистой линіи пес-
чано-глинистыхъ  обрывовъ, изрѣзаниы хъ многочисленными долинами , 
спускающимися въ  ложбину; берегъ этотъ, по своему характеру, обнару- 
ж ивает е  большое сходство съ побережьями Каспія и, по мнѣ нію Кон- 
шина, является древней береговой чертой этого моря, у подошвы кото- 
рой, въ видѣ такыровъ, шоровъ и котловинъ, сохранились слѣды мор- 
скихъ бухтъ, озеръ и заливонъ. Наконецъ, подъ именемъ Келиф скаго 
Узбоя и звѣстенъ рядъ  д л инныхъ впадинъ, занятыхъ, шорами, которы я, 
начинаясь въ  афганскнхъ предѣлахъ противъ Келифа, тянутся въ  юго- 
восточной части пустыни Кара-кумъ отъ, Аму-дарьи на сѣверо-западъ до 
станціи Р епетекъ Закаспійской желѣзной дороги . Ш ирина впадинъ, 
отдѣ ленныхъ одна отъ другой перемычками бугристыхъ песковъ, -  Отъ



200 саж . до 1 1/2 - в., вышина береговъ не болѣ е 1 1/2-5 саж., вслѣдствіе 
чего мѣстами характеръ русла совершенно исчезаетъ, и взору путеше- 
ственника представляются однообразныя  глинисто-песчаныя  площ ади, съ 
налетами соли, въ  большинствѣ  случаевъ почти совершен но л ишенныя 
растительности; въ  наиболѣ е низкихъ мѣ стахъ зимой н весной скопля- 
ются лужи солоноватой воды; такая же солоноватая вода имѣ ется и въ  
неглубокихъ колодцахъ Келифскаго У збоя, привлекающихъ туркменъ со 
своими стадами. Что же касается происхожденія  Келифскаго Узбоя, то 
возможно, что таковоіі представляетъ одинъ изъ старыхъ рукавовъ Аму- 
дарьи, давно высохшій и нынѣ полузасыпанный песками.

Рѣчки и ручьи орошаютъ мѣстами только окраины Туркменской 
впадины, въ глубинѣ же пустыни проточны хъ водъ нѣтъ  вовсе и вода 
встрѣчается здѣсь лишь въ  видѣ  рѣдкихъ небольшпхъ озеръ и скопле- 
ній въ, описанныхъ руслахъ, а также въ  хакахъ и колодцахъ. Такъ какъ 
немногія, расположенныя въ  прнкаспійской и пограничной съ Афгани- 
станомъ частяхъ пустыни, озера имѣютъ горько-соленую воду, а озеровид- 
ныя скопленія  воды въ руслахъ не многочисленны, отчасти также имѣ - 
ютъ солоноватую воду и пріурочены преимуществен но л ишь къ  нижней 
части Узбоя, то наибольшее значеніе для  жизни и передвиженія въ  пу- 
стынѣ имѣютъ хаки и, въ  особенности, колодцы, въ  которыхъ, въ  про- 
тивоположность нервымъ, вода обыкновенно сохраняется въ  теченіе всего 
года. Колодцы довольно многочисленны, но распредѣлены крайне не- 
равномѣрно и въ  отношеніи качества и количества содержащейся въ 
нихъ воды весьма различны. Чаще всего встрѣчаются колодцы, поодн- 
ночкѣ или группами, по южной и восточной окраинамъ Кара-кумской 
пустыни, вдоль культурной полосы у подошвы Копетъ-дага и парал- 
лельно Аму-дарьѣ ; въ  этихъ мѣстностяхъ они часты, обильны водой и 
вода въ  нихъ почти совершенно прѣ спая; однако, иногда въ  шеболь- 
шомъ  разстояніи отъ прѣ сныхъ колодцевъ попадаются и соленые. Д алѣе 
вглубь пустыни колодцы значительно рѣ же, въ 20 -  30, а иногда и 
100 верстахъ одинъ отъ другого, и вода въ нихъ чаще всего солонова- 
тая, а иногда и горько-соленая. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ  
пустынѣ колодцевъ совершенно прѣсныхъ почти нѣтъ, всѣ они въ  боль- 
шей или меньшей степени содержать соли. Прѣсными обыкновенно на- 
зываются тѣ  изъ колодцевъ, вода которыхъ годна для  питья лю дямъ и 
запасается на остальную часть дороги, а слабосолеными признаются тѣ, 
изъ коихъ люди могутъ пить только въ крайности. Вода изъ  соленыхъ 
колодцевъ пригодна только за неимѣніемъ другой для питья живот- 
нымъ; особенно охотно пьютъ ее овцы. Наконецъ, горько-соленые ко- 
лодцы непригодны н и д ля  л юдей, ии д л я  скота. Нерѣдко вода въ  
колодцахъ имѣетъ  сѣроводородныіі запахъ и затхлый непріятный вкусъ, 
что происходитъ отъ гніенія въ  кол одці, попадающаго въ  него сора, на- 
воза и другихъ органическихъ веществъ; для  того, чтобы сдѣлать эту 
воду пригодною для питья, необходимо вычистить колодецъ и усилен- 
нымъ вычерпываніемъ вызвать притокъ  свѣжей, чистой воды.

Глубина колодцевъ весьма различна, отъ 2 арш . до 20 - 30 и даже 
до 60 саж., но большая часть ихъ имѣетъ глубину отъ 4 до 10 саж. На 
Усть-уртѣ  кочевники д ля  обозначенія колодцевъ разной глубины поль- 
зуются различными терминами; такъ, мелкіе колодцы называются "эсне ", 
глубиною до 2 саж. -  "урп а" , до 4 саж. -  " кудукъ" или "кую ", и, на-



конецъ, колодецъ, имѣ ющій 6 и болѣе саж. въ глубину, носнтъ названіе 
"чингр ау " . Въ нѣ которыхъ мѣстностяхъ вода въ  пескахъ настолько близка 
къ поверхности земли, что устройство колодна не представляетъ, особыхъ  
затрудненій: стоитъ только вырыть яму въ  2- 3  аршина глубины, и ее 
быстро наполнить  вода, въ  болышгаствѣ случаевъ пригодная д ля  водопоя 
скота, а иногда и д ля  употребленія людьми. Колодцы и хаки, о которыхъ 
было сказано выше, имѣють  огромное значеніе д ля  обводненій пустыни 
и для  существованія населяющихъ ее кочевниковъ; у  нихъ перекрещи- 
ваются караванные пути и кочуютъ номады со своими стадами; къ  нимь  
же стекается пернатое и иное животное населеніе пустыни.

Кромѣ песковъ различнаго типа и происхожденія , занимающихъ до 
90%  всей площади Туркменской впадины, въ  ней или, вѣрнѣе, на ея 
южной окраинѣ имѣются степ пыя пространства и культурные оазисы. 
Степныя пространства съ плодородной почвой, состоящей нзъ лессовид- 
ны хъ глинъ  и другихъ рѣчиыхъ отложеній, а мѣстами изъ настоящаго 
лёсса, расположены длинной узкой лентой у  сѣверной подошвы Копетъ- 
дага, въ  низовьяхъ и по берегамъ  степны хъ рѣкъ  Теджена и Мургаба и 
въ юго-восточной части Закасиій ской области, прилегающей къ Афгани- 
стану. Если взглянуть на горы съ первыхъ песчаныхъ грядъ  въ  20
40 верстахъ отъ подошвы хребта, то не трудно замѣтить, что къ  пескамъ 
нрилегаетъ ровное, состоящее изъ ряда огромныхъ такыровъ и солонцовъ, 
пространство, за которымъ начинается пологій, поднимающiйся къ  горамъ 
склонъ, прорѣзанный почти посрединѣ линіей желѣзной дороги. Склонъ  
этотъ составляетъ  культурную часть этого залегающаго между песками и 
горами, полустеппого, полунустыннаго пространства, въ  которомъ  травя- 
нистыя , солонцоватыя и каменистыя степи перемежаются съ шорами и та- 
кырами. Но и подгорная культурная полоса, составляющая Ахалъ-текинскій 
и Атекскій оазисы, далеко не сплошь заселена и обработана; только тамъ, 
гдѣ  изъ горны хъ ущелій вытекаютъ ручьи и рѣчки, раскинулись поля, сады 
и аулы, представляющіе зеленыя  пятна оазнсовъ на желто-сѣромъ  фонѣ 
выжженной степи. Количество воды, доставляемое этими источниками, 
однако, весьма невелико сравнительно съ площадью культурной полосы; 
на протя женіи почти 500 верстъ ея съ горъ стекаетъ 27 ручьевъ, съ 
общимъ запасодп, воды въ  8 куб. саж., при чемъ ручьи эти разбираются 
до послѣдней капли па орошеніе и дал еко не достигаютъ  песковъ. Весною 
запасы водъ настолько увеличиваются отъ таянія снѣга въ  горахъ , что 
иода не помѣщ ается въ руслахъ и стекаетъ на равнину, скопляясь на 
такырахъ  и образуя цѣ лы й р яд ъ  озеръ  на границѣ  песковъ. Къ степной 
же области могутъ быть отнесены ближайшія окрестности рѣ къ Теджена, 
Мургаба и Аму-дарьи, а также низовья первыхъ двухъ, гдѣ на рѣ чныхъ 
отложенiяхъ , окаіімленныхъ кольцомъ сыпучихъ  песковъ, раскинулись 
солонцеватыя  степи и заросли кустовъ и камышей, и гдѣ по берегамъ 
арыковъ , выведенныхъ изъ р ѣ къ, разбросаны культурные оазисы осѣд- 
лаго населенія. Таковы Мервскiй, Іолатаискій и Пендинскiй оазисы въ 
баccейy ѣ Мургаба, Тедженскій и Серахскій въ бассейнѣ Теджена и рядъ  
небольшихъ  оазисовъ  на берегу Аму-дарьи, каковы Чарджуйскій и другіе. 
Степной характеръ имѣ етъ также сѣ верная равнинная полоса холмистой 
области Бадхыза, занимающаго паиболѣ е южную часть Закаспійской 
области, покрытую мощными толщами лессовыхъ  отложеній .

К ъ сѣ веро-востоку отъ  только что описанной Туркменской или Ка-



ракумской вшадины, между Аму-дарьей на западѣ, хребтомъ  Кара-тау 
на востокѣ и горами на ю гѣ, расположена слѣдую щая обширная область 
низменно равниннаго Туркестана, которая но имени занимающей большую 
часть ея пустыни Кызылъ-кумъ ("красные пески") и главныхъ рѣ къ  З е- 
равшана и Сыръ-дарь п можетъ быть названа Кызылъ-кумскимъ или З е- 
р авшано-Сыръ-дарьинскимъ бассейномъ. П рирода этой обширной области, 
занимающей около 300.000 кв. верстъ, въ  общемъ, сходна съ природой 
Туркменской впадины; тѣ же безбрежныя пространства песковъ, то 
неподвижныхъ и покрытыхъ своеобразной флорой, то сыпучихъ, обра-
зующихъ огромные голые барханы, тѣ же солонцеватыя степи, съ за- 
рослями полыни, колючки и другихъ степныхъ растеній, тѣ же такы ры, 
шоры и старыя  русла, залегающія среди песковъ и степей, и то же 
отсутствіе воды. Тѣ мъ  не менѣе, область эта имѣетъ свои особенности 
и во многихъ отношеніяхъ отличается отъ предыдущей. Кызылъ-кумскій 
бассейнъ расположенъ нѣсколько выше Кара-кумскаго, и площадь его 
далеко не вездѣ покрыта песками: степныя пространства занимаютъ въ  
немъ весьма значительные районы, чередуясь съ  солонцами и даже 
горными группами, которыя  совершен но отсутствуютъ въ  Кара-кумахъ. 
Кромѣ  того, степныя пространства Кызылъ-кумовъ мѣстамп глубоко вдаются 
въ  горную часть края, образуя какъ бы стенные заливы, окаймленные 
горными хребтами. Какъ ни разнообразна, сравнительно, эта часть рав- 
ниннаго Туркестана, она вполнѣ оправдываетъ свое названіе Кызылъ- 
кумовъ, т. е. красныхъ песковъ. Въ больш инствѣ мѣстностей пейзажъ 
представляетъ лишь холмы красноватаго, иногда краснаго, песка, кото- 
рые то въ видѣ взволнованнаго песчанаго моря тянутся до горизонта, 
то въ сочетаніи съ бѣлоснѣжной поверхностью солончаковъ, и гладкими 
какъ столъ такырами образуютъ своеобразную картину. Пески развиты 
главнымъ образомъ въ сѣверной, восточной, западной и юго-западной 
частяхъ Кызылъ-кумскаго бассейна; чередуясь съ солонцеватыми степ- 
ными пространствами, пески въ  однѣхъ мѣстностяхъ представляютъ 
закрѣпленные рангомъ (рангъ - С arex physodes) и другою растительностью 
неподвижные бугры или гряды, въ  другихъ же огромные сыпучіе бар- 
ханы, занимающіе сотни квадратныхъ верстъ и подъ вл іяніемъ господ- 
ств ующихъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ постоянно находящіеся въ  посту- 
пательномъ движеніи. И зъ такихъ песковъ въ  особенности замѣчательны 
пески Адамъ-крылганъ, гдѣ русскимъ  войскамъ во время хивинскаго 
похода 1873 года пришлось испытать много невзгодъ и потерять тысячи 
верблюдові, отъ недостатка воды. Сплошные барханы тянутся здѣсь 
болѣе чѣмъ на 100 верстъ и достигаютъ огромной высоты. По словамъ 
Вамберп, прошедшаго Адамъ-крылганъ (т. е. мѣсто, гдѣ погибъ чело- 
вѣкъ), "стоило только бросить взглядъ на горизонтъ, чтобы убѣдиться 
въ  умѣстности этого названія. Пусть читатель вообразитъ себѣ необо- 
зримое море песку, съ одной стороны высокіе холмы, какъ волны, взбитыя  
на эту высоту страшными бурями, съ другой - тѣ же волны, разбѣгаю- 
щіяся мелкою зыбью... Въ воздухѣ ни птицы, на землѣ ни растенія, ни 
насѣ комаго, только мѣстами слѣды разруш енной , уничтоженной жизни, 
въ вндѣ бѣлѣющихъ костей л юдей или животныхъ, собранныхъ  прохо- 
жими въ  груду, чтобы служить указаніемъ будущимъ путешеств енникамъ".

Значительно распространены сыпучіе пески и въ юго-западной 
части пустыни Кызылъ-кумъ къ сѣверу отъ нижняго теченія Зеравшана



и въ  районѣ низовьевъ этой р ѣ ки, изсякающей въ полузасыпанныхъ 
пескомъ сухихъ руслахъ и соленыхъ озерахъ невдалекѣ отъ праваго 
берега Аму-дарьи. Бѣдствi я, причиняемыя здѣсь надвиганiемъ съ сѣвера 
бархановъ, достигающихъ 100 - 1 50 фут. высоты и образующихся отъ 
разруш енія желто-сѣраго песчаника и рѣчныхъ отложеній Зеравшана, 
неисчислимы. Оазисъ Карп-куль со всѣхъ сторонъ окруженъ надвигаю- 
щ имися песками, и нѣкоторыя его части, еще недавно цвѣтущ ія и насе- 
ленны я , нынѣ представляютъ  безотрадную картину полузанесенныхъ 
пескомъ развалинъ домовъ, стѣнъ , каравансараевъ, могилъ и засох- 
шихъ деревьевъ. Ж ители засыпаннаго кишлака Ходжа-давлетъ, не устоявъ 
въ  борьбѣ съ песками, переселились ближе въ  Кара-кулю въ  кншлакъ 
Хаджибекъ, но нослѣднiй теперь также заносится пескомъ, и ему въ 
недалекомъ будущемъ грозитъ  подобная же участь. Между Фарабомъ и 
Хаджибекомъ засыпано нѣсколько деревень. Самый городъ Кара-куль, 
недавно богатый и большой, въ настоящее время представляетъ жалкую 
деревуш ку, почти погребенную въ  пескѣ. Между Кара-кулемъ и крѣпостыо 
Устыкъ на берегу Аму среди песковъ часто видны развалины старыхъ 
поселеній и засохшія деревья, какъ свидѣ тели лучшихъ временъ . Пески 
ежегодно засыпаютъ культурны я площади Зеравшанскаго оазиса, превра- 
щаютъ мѣ стность въ  пустыню и вытѣсняютъ жителей; иногда одна буря 
покрываетъ больш iя пространства орошенныхъ полей слоемъ  песка въ
2 вершка толщиною. Пескомъ засыпанъ, наподобіе Кара-куля, городъ 
В п а н з и ,  который еще на картахъ первой половины XIX столѣтія зна-
чится болынимъ городомъ. Округъ Ромитанъ съ 1868 года совершенно 
опустошенъ песками, и 16.000 жителей вынуждены были оставить свои 
поля и дома и переселиться въ  Хиву. Пески постепенно приближаются 
и къ столицѣ Бухарскаго ханства, г. Бухарѣ. Причина столь опустоши- 
тельной въ  этомъ районѣ дѣятельности песковъ кроется какъ въ мѣст- 
ны хъ физико-географическихъ  условіяхъ, а именно въ  сухости воздуха, 
высокой температурѣ, въ  господствѣ сѣверо-восточныхъ вѣ тровъ и въ 
геологическихъ особенностяхъ  сѣверной Бухары, сложенной изъ рыхлыхъ , 
легко развѣ ваемыхъ вѣтромъ третичпыхъ песчаниковъ, дающихъ постоян- 
ный  неистощимый матеріалъ д ля  образованія летучихъ песковъ, такъ и 
въ  у ничтоженіи растительности, въ  частности саксаула, скрѣплявшей 
пески въ  сѣверной части ханства. Населеніе тѣ мъ болѣе безсильно въ 
борьбѣ съ  этой стнхіей, что в оды для орошенія полей въ  этомъ районѣ 
весьма мало, а мѣстами почти вовсе нѣтъ.

Ц ентральная часть Кызылъ -кумскаго бассейна сравнительно возвы- 
шенна п менѣе пустынна; въ  ней разбросаны отдѣльныя группы скали- 
ст ы хъ горъ : Буканъ-тау, Казанъ-тау, Арсланъ -тау, Джитымъ-тау, Тамды- 
тау, Султанъ-уизъ-дагъ и другія. Горы эти имѣ ютъ  видъ каменныхь  
остров овъ среди моря песковъ и солонцовыхъ степей. Высота ихъ въ
общемъ незначительна; лиш ь въ  немногихъ  группахъ вершины дости- 
гаютъ  З-3 1/2 тыс. фут. надъ уровнемъ моря. Большія  группы горъ, 
имѣющія иногда до 100 в. въ  длину, состоятъ  изъ древнихъ  кристал- 
л ическихъ и метаморфическихъ  породъ, а также изъ мѣловыхъ известня- 
ковъ  и песчаниковъ, меньшiя  -  главны мъ образомъ изъ иослѣднихъ, 
болѣе новыхъ образованій. Вода въ  видѣ родни ковъ и скудная расти- 
тельность встрѣчаются лишь мѣстами въ  ущельяхъ этихъ  дикихъ, безжизнен- 
ныхъ  горъ. М еждугорныя пространства представляютъ  травянистыя, боль



шей частью полынныя  степи, перемежающiяся съ различными видами солон- 
цовъ, занимающихъ нерѣ дко огромныя  площади, а также съ болѣе или 
менѣе подвижными песками, развитыми, однако, въ  этой центральной части 
Кызылъ-кумовъ сравнительно слабо. Несмотря на свою дикость и безжиз- 
ненность, горныя группы центральныхъ и южныхъ Кызылъ-кумовъ имѣютъ  
существенное значеніе въ  экономіи страны ; ущ елья ихъ, гдѣ мѣстами 
пробиваются источники и имѣется кое-какая растительность, служатъ  
пріютомъ для кочевого киргизскаго населенія, сами же горы, представляя 
нѣкоторую преграду для сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, подъ вліяніемъ 
коихъ образуются и передвигаются сыпучіе пески, служатъ защитой д ля  
травянистыхъ степей, являю щ ихся пастбищами для многочисленныхъ стадъ 
кочевниковъ. Помимо центральной части Кызылъ-кумскаго бассейна, 
степныя пространства, поросшія большею частью полынью и колючкой и 
чередующiяся съ солонцами, распространены въ  сѣверо-восточной его 
части, вдоль Сыръ-дарьи и ея стары хъ руселъ  и горъ Кара-тау; на юго- 
востокѣ, гдѣ равнины въ  видѣ глубокаго залива вдаются между горами 
Тянь-шаня и Памиро-Алая и образуютъ Голодную степь и Ферганскую 
долину, и, наконецъ, на югѣ, гдѣ между западными предгорьями Гиссар- 
скаго хребта и песками , окаймляющими правый берегъ Аму-дарьи, рас- 
положено обширное степное, мi стами каменистое, пространство, извѣстное 
подъ именемъ степи К прнакъ-чу л ь , Каршинской степи и  т. п.

Встрѣ чающіеся очень часто въ Кызылъ-кумахъ солонцы въ общемъ 
не отличаются отъ солонцовъ каракумскихъ и могутъ  быть, по Хорошхину, 
раздѣлены на три категоріи: шоръ или соръ- рыхлые или пухлые со- 
лонцы; хакъ - солонцевато-глинистыя, какъ бы утрамбованныя  простран- 
ства, и батпакъ  (баткакъ) - топкi я, подернутыя налетомъ соли впадины. 
Солонцы перваго рода иногда достигаютъ огромныхъ размѣровъ ; такъ, 
солонецъ , идущiй отъ Минбулака вдоль всего южнаго склона горъ Б уканъ- 
тау, тянется почти на три градуса по долготѣ . Второго рода солонцы 
наиболѣе распространены въ  Кызылъ-кумахъ и также бываютъ  громад- 
ныхъ размѣровъ ; таковъ, напримѣръ, солонецъ  Окъ-джитмасъ (т. е. пуля 
не долетаетъ) между колодцами Биш ъ-булакъ и Кокъ-батасъ и другi е. 
Наконецъ, солонцы третьяго рода представляютъ  въ  сущности высыхающія 
озера и всегда находятся поблизости послѣднихъ. Такимъ образомъ, 
кызылъ-кумскіе солонцы перваго и третьяго рода соотвѣ тствуютъ шорамъ, 
а солонцы второго рода такырамъ, описаннымъ выше при обозрѣніи К ара- 
кумской впадины. Водою К ызылъ-кумы  снабжены нѣсколько обильнѣе, 
чѣмъ пустыня Кара-кумъ. Кромѣ колодцевъ, достигающихъ большей глу- 
бины и дающихъ въ  большинствѣ случаевъ солоноватую воду, и луж ъ 
(хакъ), образующихся отъ снѣ говыхъ и дождевыхъ водъ, въ горахъ цен- 
тральной части пустыни имѣется нѣсколько прѣ сныхъ ключей, вода ко- 
торыхъ собирается въ  открытые или въ  закрытые подземные бассейны. 
Дождевые потоки, бурно стекающіе весной съ голыхъ скалистыхъ горъ, 
по ущ ельямъ и водомоинамъ, иногда причиняютъ крупныя  бѣдствія, 
разруш ая стойбища, унося скотъ , а подчасъ  и людей и затопляя огром- 
ныя пространства предгорій и пологихъ  скатовъ . Въ сѣверо-западной 
части Кызылъ-кумовъ, между нижнимъ теченіемъ Сыръ-дарьи и А раль- 
скимъ  моремъ, расположена система старыхъ сухихъ руселъ, направляю - 
щихся отъ рѣки къ морю; изъ нихъ наиболѣе извѣстны: Яны-дар ья  
(новая рѣка), примыкающая къ Сыръ-дарьѣ у Перовска и доходившая



нѣкогда, по преданію, до Аральскаго моря, и Куванъ-дарья, теряющаяся 
въ  пескахъ нѣсколько сѣвернѣе ея.

И зъ степныхъ пространствъ, входящ ихъ въ  составъ Кызылъ-кум- 
скаго бассейна, необходимо остановиться на упомянутой уже Голодной 
С т епи  которая лежптъ  на желѣзнодорожномъ пути между Самаркандомъ , 
Ташкентомъ  п Ферганой и съ сѣверо-востока окаймляется средннмъ те- 
ченіемъ  Сыръ-дарьи . Залегая между западными отрогами горной системы 
Тянь-ш аня на сѣ верѣ и Памиро-Алая на югѣ, Голодная Степь предста- 
вляетъ обширное, площадью свыше 10 тыс. кв. верстъ, почти совершенно

ровное пространство, которое на сѣверо-западѣ  постепенно переходитъ  въ 
песчаную пустыню Кызылъ-кумъ , а на юго-востокѣ, у  Ходжента, сливается 
съ Ферганской долиной. Почва Голодной Степи состоитъ  изъ темно- 
сѣрой глины; мѣстами попадаются солонцы. Вода получается исключи- 
тельно изъ колодцевъ и при этомъ почти всегда солоноватая или соленая. 
Въ лѣтнее время Голодная Степь представляеть сожженную солнцемъ, 
мертвую желто-сѣ рую р авнину, которая, при палящемъ зноѣ и полномъ 
отсутствіи жизни, в полнѣ оправдывает ь свое названіе. Раннею весною 
картина степи совершенно изме няется ; благодаря запасамъ влаги въ  почвѣ 
и перепадающимъ дождямъ, она покрывается зеленой травой, зарослями 
гигантскихъ зонтичныхъ (Ferula и друг.) и цвѣ тами, наполняется мирi а-



дами птицъ, черепахъ и другихъ  животныхъ и служитъ  пріютомъ  для 
стадъ  кочешшковъ, находящихъ здѣсь обильный кормъ  послѣ зимней 
голодовки. Но недолго жизнь кипитъ  ключомъ въ  Голодной Степи ; уже 
въ  маѣ трава желтѣетъ , краски блекнутъ , стада угоняются  въ  пески, 
улетаютъ птицы, черепахи прячутся по норамъ  и степь снова обращается 
въ  безжизненное, спаленное солнцемъ; пространство, на горизонтѣ кото- 
раго вырисовываются, едва замѣ тные въ раскаленномъ  воздухѣ, далекіе 
снѣжные пики. Здѣсь и тамъ разбросанныя кости верблюдовъ  и лоша- 
дей и разметанные вѣтромъ куски стеблей зонтичныхъ , похожіе на кости, 
еще болѣ е усил иваютъ  гнетущее впечатлѣніе, производимое въ  это время 
Голодною Степью. Нѣ которое разнообразіе въ этотъ  безотрадный ланд- 

шафтъ. вносятъ  лиш ь огромные 
клубы перекати-поля (Malcolm іа 
Bungei и др.), гонимые вѣтромъ, 
да встрѣ чающіяся изрѣдка въ 
степи куполообразный кпрпнчны я 
постройки (сардоба), прикрываю- 
щія большею частью высохшіе ко- 
лодцы и цистерны; народное пре- 
даніе предписываетъ устройство 
ихъ Тимуру и Абдулла-хану. Го- 
лодной Стени предстоитъ играть 
въ будущемъ крупную роль въ  
жизни Туркестана; каналами изъ  
Сыръ-дары i возможно оросить въ  
этой степи сотни ты сячъ десятинъ 
земли, вполнѣ пригодной для 
культуры хлопчатника и другихъ 
растеній; къ работамъ  по орошенію 
сѣверо-восточной части этой огром- 
ной площади уже приступлено.

У зкимъ  проходомъ у Ходж ента 
Голодная Степь соединяется съ  
Ферганской долиной  дно которой, 
по своей природѣ и строенію, 
представляетъ какъ бы продолже- 
ніе стенныхъ  пространствъ  равнин- 
наго Туркестана. Замкнутая почти 

со всѣхъ  сторонъ  высокими горами, миндалевидная долина Ферганы 
имѣетъ въ  длину около 300 верстъ. и , при наибольшей ширинѣ около 
160 верстъ, занимаетъ, около 30.000 квадратныхъ  верстъ; дно ея ле- 
житъ  на высотѣ отъ 1.000 до 1.500 футовъ надъ уровнемъ моря и слегка 
покато съ востока на западъ , по теченію Сыръ-дарьи, нрорѣзынаюiцей 
долину въ этомъ направленiи. Благодаря мягкому климату, плодородной, 
мѣстами лессовой, почвѣ и сравнительному обилію воды, стекающей съ  
горъ, Фергана является однимъ  изъ наиболѣе богатыхъ и цвѣтущихъ  
районовъ Туркестана, населеннымъ густымъ и зажиточнымъ  земледѣль- 
ческимъ населеніемъ . У нодошвы хребтовъ, окаймляющихъ Фергану и 
дающихъ начало множеству рѣчекъ , служащихъ при выходѣ изъ горъ 
для орошенія, тянется почти сплошная зеленая лента культурныхъ  оазисовъ,



прерываемая лишь кое-гдѣ неорошенными пространствами, а иногда щеб- 
невыми или галечными пустынями и даже песками. Внутреннія части 
долины, наоборотъ, въ  большей своей части представляютъ сглаженную, 
однообразную, маловодную и почти необитаемую равнину, на которой 
встрѣчаются солончаки, летучіе пески и солоноватыя усыхающія озера, 
какъ, напримѣръ, оз. Д амъ-кулъ, залегающее въ серединѣ этой равнины. 
Солончаковая степь, называемая Миддендорфомъ солончаковою пусты- 
нею, а султаномт  Б абуромъ пустыней Ха-дервишъ, занимаетъ все 
срединное окруженное щебневыми пустынями пространство Ферган- 
ской долины, ограниченное съ сѣвера Сыръ -дарьею. Степь эта по 
своей природѣ не отличается отъ остальныхъ степныхъ  и песчаныхъ  
пространствъ равниннаго Туркестана; тѣ же сухіе и тонкіе солонцы 
или шоры, тѣ же такыры, тѣ же пески и барханы. Смотря по 
содержанію солей въ  почвѣ и рельефу мѣстности, она то совершенно 
безплодна и покрыта бѣлой коркой солонца, то поросла здѣсь и тамъ 
солянками и колючкой, то, наконецъ, имѣетъ видъ настоящей степн, 
покрытой различными видами полыни и тамариска. Происхожденіе фер- 
ганскихъ  солонцовъ Миддендорфъ объя сняетъ  насыщеніемъ суглинистой 
почвы, залегающей на пористой подпочвѣ , солеными водами, поднимаю- 
щимися изъ  подпочвы. Пески Ферганской долины, занимая около
1.500 кв. верстъ , тянутся почти непрерывной полосой съ юго-запада на 
сѣверо-востокъ , въ  направленiи господствующихъ здѣсь юго-западныхъ 
вѣтровъ; наиболѣе значительная площадь песковъ расположена между 
Кокандомъ и л иніей, соединяющей Наманганъ  съ Маргеланомъ. ІІроис- 
хожденіемъ своимъ  пески обязаны разрушенію и развѣванію залегающихъ  
здѣсь потретичныхъ слоистыхъ песковъ, а отчасти рыхлаго третичнаго 
песчаника и конгломерата; въ  образованіи ихъ, бытъ можетъ , участвуютъ 
и наносы Сыръ-дарьи; цвѣтъ песковъ весьма разнообразенъ, отъ свѣтло- 
желтаго до сѣраго и темно-сѣраго, который при увлажненіи песка кажется 
почти чернымъ. Мѣстами пески болѣе или менѣе закрѣплены раститель- 
ностью, мѣстами они представляютъ  типичные сыпучіе барханы, нерѣдко 
до 50 ф. вышиной, движущіеся на востокъ и сѣверо-воетокъ  по направленію 
господствующихъ вѣтровъ и засыпающіе, какъ и въ  другихъ мѣстностяхъ 
равниннаго Туркестана, поля, сады и селенія. Движеніе это въ особен- 
ности замѣтно въ  западномъ углу Ферганы, около Махрама, Патара и 
Андарханп, гдѣ вѣтеръ врывающiйся въ долину черезъ узкія ворота у 
Ходжента, иногда дуетъ съ неимовѣрной силой. Тысячи десятинъ плодо- 
родной земли, находившейся подъ пашнями и садами, нынѣ засыпано 
пескомъ и загромождено барханами. Наиболѣе страдаютъ отъ заноса пес- 
комъ кишлаки: Патаръ, Андарханъ, Какыръ, Ш еидъ-мазаръ, Я кка- 
терекъ, К іалы, Тюркъ и десятки другихъ, жители коихъ частью ушли въ  
другія мѣста, частью же, скрѣпя сердце, остаются на старомъ попелишъ до 
тѣхъ поръ, пока песокъ не засыплетъ  нослѣдней квадратной сажени ихъ. 
участка. При всей своей подвижности, летучіе пески Ферганы далеко не 
такъ опасны, какъ, напримѣръ, пески Кара-кумовъ и Кызы лъ-кумовъ, 
такъ какъ почвенныя  и климатическія условія этихъ районовъ несрав- 
ненно болѣе благопріятны д ля развитi я бархановъ, чѣмъ условія Фер- 
ганы. Не подлежитъ сомнѣ нію, что нѣкоторыя мѣры, а въ особенности 
строгая охрана растительнаго покрова отъ истребленін его человѣкомъ и 
животными, дали бы д ля  закрѣпленія ферганскихъ песковъ самые благо



творные результаты. К ъ сожалѣнiю, на это дѣло мало обращено вниманія, 
и населеніе, истребляя песчаную растительность или вытаптывая ее ско- 
томъ , способствуем  образовапію новыхъ  бархановъ  и засыпанію своихъ 
же собственныхъ земель. Довольно обычнымъ въ  долинѣ Ферганы типомъ 
пустынныхъ пространствъ является также вышеупомянутая щебневая или 
галечная пустыня; участки ея, иногда площадью до 50 и болѣе квадрат- 
ныхъ верстъ, встрѣчаются по окраинѣ долины тамъ, гдѣ обнажены зале- 
гающін зд ѣсь толщи конгломератовъ, и составляютъ характерную особен- 
ность этой полосы; чѣмъ ближе къ горамъ, тѣмъ крупнѣе галька, чѣ мъ  
ближе къ серединѣ долины, тѣмъ она мельче. Туземцы подобныя про- 
странства называютъ  "дашт ъ " или "деш тъ" (пустыня).

Равни ны, степи и пустыни Туркестана, расположенныя къ  востоку 
отъ хребта Кара-тау, представляющаго самый сѣ верный отрогъ горной 
системы Тянь-шаня, относятся, какъ было уже указано, къ  Ч у-Балхаш- 
скому бассейну, отличающемуся, по нѣкоторымъ своимъ особенностямъ, 
отъ только что описаннаго бассейна Аральскаго. Р азличіе это заключается, 
главнымъ образомъ, въ  болѣе возвышенномъ положеніи Балхашскаго 
бассейна, превышающаго почти вдвое въ  этомъ отношенiи Аральскій, и 
въ  сравнительномъ богатствѣ его проточными водами и озерами. Осталь- 
ныя осповныя черты природы этихъ двухъ частей Туркестана отличаются 
замѣчательнымъ сходствомъ; характеръ климата, формы поверхности земли, 
почва, растительный и животный міръ гдѣ-нибудъ на берегахъ Балхаш а 
почти одинаковы съ такими же условіями въ окрестностяхъ  У збоя, не- 
смотря на тысячи верстъ, отдѣляющія эти мѣстпости. Чу-Илійскгя горы 
раздѣляю тъ Балхашскій бассейнъ на двѣ части, восточную или Ала-куль- 
Балхашскую и западную или Чу-Таласскую, различающаяся, главнымъ 
образомъ, высотою; восточная часть нѣсколько болѣе 1.000 ф. высоты, а 
западная значительно ниже. Чу-Таласская часть Балхашскаго бассейна 
занимает ь обширное пространство между хребтомъ Кара-тау на западѣ, 
Александровскимъ хребтомъ на югѣ, помянутыми Чу-Илійскими горами 
на востокѣ и рѣкою Чу на сѣверѣ; она представляетъ равнину, пони- 
жающуюся съ юга на сѣверъ и сѣверо-западъ, частью орошаемую рѣкою 
Таласомъ и притоками Чу, частью же совершенно л ишенную проточныхъ 
водъ. Сѣверная и центральныя части этой равнины заняты мѣ стами 
песками, бугристыми и грядовыми, закрѣпленными въ  значительной сте- 
пени растительностью, мѣстами же типичными барханами до 35 ф. высоты, 
съ такырами, солонцами, колодцами и другими обычными составными 
частями пейзажа среднеазіатских'ь песчаныхъ пустынь. Пески эти, нося 
въ разлнчныхъ частяхъ различный названія , какъ, напримѣръ, Д ж уванъ- 
тюбе, Суёкъ-джалъ, Сары-кумъ, Акъ-кумъ и  т. п., извѣ стны подъ общимъ 
именемъ песковъ Моюнъ-кумъ. Н а югѣ, ближе къ горамъ, нески мало-по- 
малу нереходятъ въ  глинистую лессовую степь, которая широкой поло- 
сой тянется вдоль горъ Кара-тау и Александровскаго хребта и мѣстами 
разнообразится озерами; берега послѣднихъ, какъ и степныхъ рѣкъ , не- 
р i дко окаймлены огромными зарослями камыша и привлекаютъ киргизi, 
д л я  зимовки; у  подошвы же горъ ютится и осѣ длое населеніе.

Приблизительно тѣ же условія наблюдаются и въ  восточной Ала- 
куль-Балхашской части Балхашскаго бассейна. Огромное сплошное про- 
странство къ югу отъ озера Балхаш а занято песками , которые на лѣвомъ 
берегу р. И ли извѣстны подъ названіемъ Тау-кумъ , между И ли и Кара-





талом ъ  - С ары-и ш икъ-отрау, а далѣе на востокъ, гдѣ пески, прерываемые 
долинами рѣ къ  и степными пространствами, теряютъ сплошной харак- 
теръ , -  Л ю къ-кум ъ, Сары-кум ъ ,  К снере-бармакъ и другими. Сыпучіе пески 
развиты преимущественно вдоль южнаго берега Балхаша, гдѣ они обра- 
зуютъ движущіеся отъ вѣ тра барханы до 20 - 3 0 ф. и болѣе высоты. Въ 
этомъ же районѣ сравнительно часто встрѣ чаются и мокрые солонцы 
(шоры), а къ юго-западнымъ  берегамъ Балхаш а подходитъ безжизненная 
каменистая пустыня, образовавшаяся отъ разруш енія породъ, слагающихъ 
пологіе склоны Чу-Илійскихъ горъ. Берега Балхаш а и въ особенности 
дельта Или на огромномъ протяженін поросли камышами; сливаясь не-

замѣтно съ водою въ безчисленныхъ заливахъ и протокахъ, они образуютъ 
непроходимый джунгли, въ  которыхъ господствуютъ  миріады комаровъ 
и скрываются кабаны и тигры. Ближе къ горамъ  и въ межгорныхъ доли- 
нахъ, гдѣ группируются культурные оазисы, пески переходятъ въ гли- 
нистыя или лессовыя степи, изобилующія здѣ сь и тамъ  солонцами; 
послѣ дніе въ  особенности развиты на сѣверо-востокѣ края въ  Ала-куль- 
ской равнинѣ. Пески и степи прорѣзываются многими рѣками, вытекаю- 
щими изъ горъ, окаймляющихъ съ юга и востока прибалхашскія равнины, 
а кое-гдѣ  и сухими руслами; нѣ которыя изъ этихъ рѣ къ, какъ, напри- 
мѣръ, Или, Караталъ, Лепса, А ягузъ и т. п., впадаютъ въ  Балхаш ъ, дру- 
гія, какъ У рджаръ, Тентекъ, Кызылъ-агачъ и другія, теряются въ  довольно 
многочисленныхъ здѣсь болѣ е мелкихъ озерахъ.



Такова, въ  общихъ чертахъ, природа равнинъ и низменностей Тур- 
кестана; на огромномъ протяженіи отъ береговъ Касп iя  до Алакулъской 
равнины и отъ сѣвернаго побережья А рала до лессовыхъ степей на 
афганской границѣ она носитъ глубокій отпечатокъ тѣхъ особенностей, 
которыя, будучи свойственны всей Средней Азiи, всему Туркестанскому 
бассейну, съ наибольшей яркостью проявляются именно въ  равнинной 
его части. Вліяніе сухости климата, солнечнаго зноя и вѣтра, не встрѣ- 
чающаго никакихъ преградъ, здѣсь сказывается наиболѣе рѣзко на обликѣ 
страны, на характерѣ ея флоры и фауны и па укладѣ жизни населяю- 
щйхъ ее народовъ. Несмотря на однообразіе, въ  виду этого, общей кар- 
тины низменно-равнинной части Туркестана, въ ней, какъ усматривается 
изъ изложеннаго, можно различить нѣсколько крупиыхъ географическихъ  
типовъ. Наиболѣе своеобразный типъ представляютъ песчаныя пустыни, 
состоящія изъ различнаго происхожденія и типа песковъ, частью по- 
росшихъ здѣсь и тамъ особой песчаной растительностю, частью же совер- 
шенно голыхъ, сыпучихъ и переносимыхъ съ мѣста на мѣсто вѣтромъ. Если 
исключить эти послѣдніе, то, въ  общемъ, пески вовсе не такъ безжизненны 
и страшны, какъ это можетъ показаться съ перваго взляда. Въ болышин- 
ствѣ мѣ стностей близко къ  поверхности почвы въ  пескахъ имѣется вода, 
болѣе или менѣе пригодная для питья и водопоя, кое-какая раститель- 
ность и скудный кормъ. Ранней весной, когда напоенные зимней вл агой 
бугры и гряды  покрываются кое-гдѣ мелкой, нѣжной травкой и пестрыми 
красками зацвѣтаетъ песчаная флора, среди которой шныряютъ пригрѣ- 
тыя весеннимъ солнцемъ ящ ерицы и другіе обитатели пустыни, пески 
представляютъ интересную и довольно оживленную картину. Даже зимой, 
когда наступаютъ сильные холода, господствуютъ бураны и пески прі- 
обрѣтаютъ желто-сѣрый мертвенный оттѣнокъ, кочевники находятъ въ 
нихъ защиту отъ вѣтровъ, кормъ въ видѣ засохшей травы и топливо и 
стремятся туда со своими стадами. Въ особенности важны п ески для 
кочевого населенія тогда, когда степны я пространства степей покрываются 
гололедицей и когда скотъ можетъ находить себѣ  кормъ только въ 
иескахъ, гдѣ этого явленія  не бываетъ.

Пески занимаютъ около 50%  всего равниннаго Туркестана.
Вторымъ типомъ мѣстности, весьма распространеннымъ въ  краѣ, 

я вляются пустынный степи съ  каменистой, глинистой или лессовой, не- 
рѣдко солончаковой, почвой, залегающія  широкой полосой вдоль горъ и 
на Усть-уртѣ и занимающія около 35% поверхности равнинной части 
края. Степныя пространства покрываются травой лишь ранней весной, 
или осенью послѣ дождей, а въ  остальное время года представляются 
совершенно безжизненными, нерѣдко болѣе заслуживая названіе пустынь, 
чѣмъ пески. Н а выжженной поверхности почвы, среди бѣ лыхъ пятенъ 
огромныхъ солончаковъ, иногда остаются лиш ь рѣдкіе кустики одного 
или двухъ видовъ полыни, покрывающіе тысячи квадратныхъ верстъ. 
Колодцы в ъ  степяхъ встрѣчаются рѣже, чѣмъ въ иескахъ, и обыкновенно 
даютъ соленую воду. Глинистыя и лессовыя степи, если въ  почвѣ ихъ 
нѣтъ избытка солей, въ болышшствѣ случаевъ пригодны д ля культуры  
при искусственномъ орошеній , но, къ  сожалѣнію, лишь немного такихъ 
земель находится въ условіяхъ, при которыхъ орошеніе возможно; боль- 
шинство ихъ, вслѣдствіе отсутствія воды, навсегда останется пригоднымъ 
лишь для  пастушескаго хозяйства, служа, какъ и теперь, пастбищами,



довольно богатыми весной и осенью и крайне скудными въ  остальное 
время года.

Остальное пространство равниннаго Туркестана, около 15%  его 
площ ади , занято культурными оазисами , которые, подобно зеленой, почти 
непрерывной лентѣ, окаймляютъ подошвы хребтовъ ил и  но теченію бо- 
лѣ е круиныхъ р ѣ къ  выбѣгаютъ далеко въ  степь. К ъ  этому же типу 
мѣ стности могутъ быть отнесены тугайныя заросли по берегамъ рѣкъ, 
протоковъ, озеръ и въ  дельтахъ, словомъ, всѣ тѣ  районы, гдѣ  благодаря 
обилію влаги можетъ п роизрастать въ  дикомъ или культурномъ состоянiн 
высокоствольная древесная растительность. Только въ  мѣстностяхъ этого 
типа встрѣ чаются настоящія  деревья и только въ орошенныхъ оазисахъ  
глазъ  отдыхаетъ на зелени воздѣ ланныхъ полей и садовъ. Здѣ сь же 
группирую тся сельскія поселенія и города и сосредоточено наиболѣе гу- 
стое и культурное осѣ длое населеніе страны.

Пески и степи Туркестана опоясаны на всемъ протяженіи непре- 
рывной цѣиью возвышенностей, начинающихся у  береговъ Каспiйскаго 
моря и уходящ ихъ далеко вглубь азіатскаго материка. Окаймляя съ юга 
равнины Туркестанскаго бассейна, возвышенности эти являю тся въ  то же 
время сѣ верной границей обширныхъ азіатскихъ нагорій, а слагающіе 
ихъ огромные хребты кажутся какъ бы гигантской стѣ ной передового 
редута, вы двинутаго сонмомъ  горъ надъ необозримыми равнинами. Бли- 
стая въ  туманномъ отдаленіи вѣ чными снѣ гами, горныя громады явля- 
ются источникомъ ж изни д ля  всего края; вездѣ , гдѣ рѣки выходятъ 
изъ  горъ на равнину, на рубежѣ желтыхъ пустынь и мрачныхъ громадъ 
темн ѣ ютъ пятна оазисовъ съ осѣдлымъ населеніемъ и лежатъ многолюд- 
ные города.

Возвышенности горнаго Туркестана состоятъ изъ ряда дугообраз- 
ны хъ хребтовъ, различающихся, главиы мъ образомъ, длиною и высотою, 
и могутъ быть раздѣлены на 4 группы или системы: Тарбагатайскую, 
Тянь-шаньскую, Памиро-Алайскую и Копетъ-дагъ-Гнндукушскую.

Сѣверная или Тарбагатайская система, къ  которой на сѣ веро-западѣ 
примыкаютъ горы Арало-Иртышскаго водораздѣла или Каркаралинскія, 
касается Туркестанскаго края лишь на крайнемъ сѣ веро-востокѣ , на 
границѣ его съ Семипалатинской областью и И лійской провшщіей Ки- 
тая. Система эта, начинаясь на сѣ веро-западѣ горами Чингизъ-тау и 
продолжаясь въ  Тарбагатаѣ , заканчивается на востокѣ хребтомъ Сауръ, 
расположеннымъ на границѣ  Китая съ Семипалатинской областью. Д лина 
этой системы около 800 верстъ; высота хребтовъ незначительна, отъ 3.000 
до 6.000 - 7 .000 фут., съ отдѣ льными вершинами до 9.700 фут. и даже 
до 12.300 фут. въ  Саурѣ .

Слѣдующая къ  югу Тянь-шаньская система представл яетъ , по своему 
протяженію, сложности складокъ, обилію второстепенныхъ хребтовъ, снѣ - 
говъ и ледниковъ, самый могучій и обширный горный массивъ среднихъ 
широтъ азіатскаго материка. Д лина ея отъ сѣ веро-западной оконечности 
Каратау до восточнаго конца горъ Б огдо-ула въ  Китаѣ свыше 2.000 верстъ; 
высота отдѣ льны хъ хребтовъ отъ 10.000 до 14.000 ф.; высота вершинъ 
до 15.000- 1 6.000 ф. и даже до 24 .000 ф. (Ханъ-тенгри).



Къ югу отъ  Тянь-шаня  расположены складки, хребты и нагорья 
Памиро-Алайской системы, которая хотя значительно короче предыду- 
щей, но зато выше, компактнѣе и отличается самыми массивными выхо- 
дами гранитовъ. Д лина ея отъ западной оконечности хребта Нура-тау 
до меридіана Кашгара въ  Китаѣ достигаетъ около 850 верстъ, если же 
къ ней причислить выщеописанныя степныя горы (Буканъ-тау, Султанъ- 
уизъ-дагь и друг.), раздѣляющія бассейны Сыръ-дарьи и Аму-дарьи и 
представляющiя въ  сущности разорванное сѣ веро-западное продолженіе 
хребта Нура-тау, то длина ея составитъ не менѣ е 1.300 верстъ. Высота 
гребней хребтовъ и переваловъ этой системы достигаетъ 14.000 16.000 ф., 
а отдѣ льны хъ вершинъ  26.000 фут. (М усъ-тагъ-ата, въ китайскихъ предѣ- 
лахъ). Въ составъ ея входитъ  также извѣ стное нагорье Памнръ.

Примыкая на сѣ верѣ къ Тянь-шаню, Памиро-Алайская система, на 
югѣ , входитъ въ  связь съ наиболѣе южной горной системой Т уркестана 
Копетъ-дагъ-Гиндукушской, а въ  предѣлахъ Китая и съ К уэнь-луньской. 
Длина складокъ Гиндукушской системы, начинающейся отдѣ льными воз- 
вышенностями у  Красноводска на берегу Каспійскаго моря и, къ юго- 
востоку отъ Памира, примыкающей къ  Куэнь-луню и Гималаямъ, около
2.000 верстъ. Высота хребтовъ, принадлежащихъ  къ этой системѣ , въ  
предѣ лахъ Туркестана невелика, не выше 10.000 фут.; однако, дал ѣ е къ  
востоку въ Афганистанѣ и Кафиристанѣ , въ  предѣ лахъ собственно Гин- 
дукуша, высота горъ  возрастаетъ  почти вдвое и, при встрѣчѣ съ Гима- 
лайской системой (Каракорумъ), онѣ образуютъ  единственное въ  своемъ 
родѣ на земномъ  шарѣ скучиваніе складокъ съ массой верш инъ до 
25.000 фут., высочайшей вершиной Гиндукуша является Тиричъ-миръ 
(25.400 фут.) въ  Читралѣ. 

О ратимся къ  болѣе подробному обзору всѣхъ э ихъ  горныхъ 
спстемъ. 

Возвышенности Тарбагатайской системы заиимаютъ сравнительно 
весьма небольшое пространство въ  сѣ веро-восточномъ углу  Туркестан- 
скаго края на грани цѣ Семирѣченской области съ Семипалатинской 
областью, а отчасти и съ Китаемъ. Въ составъ ея въ  предѣ лахъ  края 
входятъ, главнымъ образомъ, юго-восточная оконечность хребта Чингизъ- 
тау и  южный склонъ  западной половины хребта Тарбагатай, составляю- 
щихъ  наиболѣе рѣ зко выраженную часть водораздѣ ла между рѣками, 
текущими на сѣ веръ къ Иртышу и на юг ъ  въ  Балхашскій бассейнъ. 
Чингизъ-тау представляетъ въ  сущности западное продолженіе Тарба- 
гатая, отдѣ ленное отъ послѣ дняго пониженіемъ, черезъ которое про- 
легаетъ трактъ , соединяющiй Туркестанъ  съ Сибирью, и прорывается 
рѣка Аягузъ, впадающая въ  Б алхашъ. Высота хребта, сложеннаго въ  
значительной мѣ рѣ изъ  гранита, діоритовъ и порфировъ, не превыша- 
етъ 4.000 фут.; на склонахъ мѣстами встрѣ чаются лѣсны я заросли и 
источники, питающiе рѣчки, частью впадающія  справа въ Аягузъ, какъ , 
напримѣръ, Дженншке и Айгызъ, частью же теряющіяся въ  пескахъ, 
какъ Баканасъ, Кокъ -сала и другiя .

Тарбагатай (тарбага-тау  -  с урковый хребетъ ), составляя одно оро- 
графическое цѣ лое съ Чингизъ-тау, обособляется въ видѣ хребта вер- 
стахъ въ  50 къ юго-востоку отъ города Сергіополя и, постепенно 
повышаясь, л ринадлежитъ Туркестану своимъ южнымъ скл ономъ на 
протяженіи около 150 верстъ до перевала Хабаръ-асу, гдѣ  сходятся



границы  Семирѣ ченской и Семипалатинской областей и Китая. Ш и- 
р ина хребта около 30- 50 верстъ, средняя высота около 5- 7 ты- 
сячъ футовъ. Наи болѣ е высокія вершины лежатъ въ  средней части 
хребта, гдѣ одна изъ н ихъ Тасъ-тау достигаетъ 9.700 фут. и на сѣ вер- 
номъ  склонѣ иногда въ  теченiе всего лѣ та сохраy яетъ пятна снѣ га. 
Настоящей снѣговой линіи, однако, здѣсь нѣ тъ; вслѣдствіе сухости кли- 
мата она леж итъ выше. И зъ довольно многочисленныхъ переваловъ 
наиболѣ е удобенъ  помянутый Хабаръ-асу, доступный не только для 
вьючныхъ лошадей, но и д ля  повозокъ и служащій обычной караванной 
дорогой въ  кнтайскій городъ Чугучакъ съ сѣвера. Въ прежнее время 
проходъ этотъ им ѣлъ очень важное значеніе для  торговли между Рос- 
сіей и Китаемъ ; в ъ  теченіе двухъ послѣднихъ столѣ тій кашгарскіе 
купцы, отправлявш іеся па ярмарки троицкую, оренбургскую и ирбит- 
скую, а также татары и русскіе торговые люди, ѣ хавшіе изъ  Россіи въ  
Джунгарію  и Кашгаръ, слѣдовали этому пути и переваливали черезъ 
Тарбагатай по проходу Хабаръ-асу. Остовъ хребта, состоящій изъ гра- 
нита, порфира и другихъ массивныхъ породъ, прикрытъ на склонахъ 
сланцами, известняками и песчаниками, принадлежащими къ девонской 
и каменноугольной системамъ. Горы, за исключеніемъ высокихъ вершинъ, 
покрыты травой, а на южномъ склонѣ хребта, гдѣ много крутыхъ и 
глубокихъ ущ елій , встрѣ чается и древесная растительность, въ  видѣ 
ивъ, тополя, барбариса, боярышника, дикой яблони и т. п. Въ пустын- 
ныхъ ущ ельяхъ водятся горные бараны и горныя куропатки, а въ болѣ е 
высокой полосѣ въ  изобиліи сурки, давшіе имя хребту и всей горной 
системѣ. Съ южнаго склона хребта стекаетъ довольно много рѣ чекъ; 
однѣ изъ нихъ изсякаютъ въ  степи, едва выйдя за почтовый трактъ изъ 
Сергіополя въ  Бахты, пролегающiй на высотѣ  1 .000- 1.400 фут. у  южной 
подошвы Тарбагатая, другія, какъ Урджаръ и  Хатынъ-су ,  сравнительно 
далеко выбѣ гаютъ  въ  степь и в падаютъ  съ сѣвера въ  озеро Ала-куль. 
Въ это же озеро впадаетъ довольно значительная и  многоводная рѣка 
Эмелъ  (Эмиль, Имель), берущая начало въ  восточной части Тарбагатая, 
въ  китайскихъ предѣлахъ ; по нѣ которымъ даннымъ, въ половодье вода 
Эмели нѣ сколько солоновата, по спадѣ же водъ вкусъ ея совершенно 
прѣ сны й.

Уже съ переваловъ  Тарбагатая, далеко на юго-западѣ , среди жел- 
той равнины видна блестящая водная поверхность озеръ Сасыкъ-куля и 
Ала-куля, а за нею смутно на безоблачномъ небѣ  лиловый контуръ 
Л жунгарскаго Алатау;  хребетъ этотъ представляетъ самый сѣверный 
членъ  огромной системы Тянь-шаня, имѣющей столь важное значеніе въ 
орографіи средней Азіи. Н а протяженіи болѣ е 1.500 верстъ по широтѣ , 
отъ западной оконечности Кара-тау, сливающейся со степью, до величе- 
ственнаго Ханъ-тенгри (Царь духовъ), поднимающагося на китайской 
границѣ, высятся хребты этой системы, вырисовывая свои снѣ жные 
пики на голубомъ небосклонѣ и представляя какъ бы исполинскую 
плотину, воздвигнутую природой противъ  безграничнаго моря песковъ, 
надвигающагося съ сѣ вера. Тянь-шань (Небесныя  горы) представляетъ 
систему дугообразныхъ складчатыхъ хребтовъ и цѣпей около 2.000 верстъ 
длиною и около 300 - 4 00 верстъ шириною, расположенную между 40 
и 46 градусами сѣ верной широты, т. е. въ  широтахъ, одинаковыхъ  съ 
сѣверной и средней Италiей, и 36 и 64 градусами восточной долготы



отъ Пулкова. Общее направленіе всѣхъ этихъ дугообразныхъ горныхъ 
складокъ , выпуклыхъ къ югу и вогнутыхъ къ сѣверу, при чемъ южные 
склоны ихъ обыкновенно болѣе пологи, а сѣверные болѣе круты, про- 
стирается съ З .-Ю.-З . на B.-С.-B.; другій направленія встрѣ чаются зна- 
чительно рѣже и и.мѣютъ  второстепенное значенiе. По мнѣнію Мушке- 
това, въ  Тянь-шанѣ господствуютъ  два главны хъ направленія поднятія 
съ С.-В. на Ю.-З . и съ Ю.-В.  на С.-З.; первое изъ нихъ болѣ е древнее, 
гранитовое, произошло еще въ палеозойскую эпоху и, вѣроятно, одно-

временно съ первоначальнымъ образованіемъ Куэнь-луня; другое, срав- 
нительно новое, наиболѣ е сильно проявившееся въ  третичную и послѣ- 
третичную эпохи и, быть можетъ , еще продолжающееся и въ  настоящее 
время. Оно было результатомъ стяженія, нагромоздивш аго складки, ко- 
л орыя преобразовали древнее поднятіе, зн ачительно увеличивъ высоту 
гребней и придавъ имъ другое направленіе; въ  результатѣ , во многихъ 
случаяхъ, произошло слiяніе складокъ обоихъ направленій и образованіе 
такимъ образомъ непрерывныхъ дугообразныхъ  хребтовъ, которые хотя 
имѣютъ различное направленіе въ разныхъ своихъ частяхъ, но эти части 
геологически такъ тѣ сно связаны между собою, что ихъ едва ли  слѣ -



дуетъ выдѣ л ять въ  разныя  системы, какъ это дѣлаетъ баронъ Р ихтго- 
фенъ, а въ  послѣднее время и Ф рпдрихсенъ. Слѣдствіемъ этихъ процес- 
совъ явилась весьма развитая складчатость и тотъ общiй характеръ всей 
горной системы, которыq былъ указанъ  выше. Однообразіе и правиль- 
ность складокъ нарушаются только въ  тѣ хъ мѣ стахъ, гд ѣ нагромождав- 
ш іяся колоссальный складки встрѣ чали на своемъ пути массивные 
выходы древнихъ кристаллическихъ и метаморфическихъ  породъ; въ 
такихъ мѣ стахъ образовались горные узлы, отличающіеся  наибольшею 
высотою верш ин ь, скопленіемъ ледниковъ, дающихъ начало болыпимъ 
рѣкамъ, и запутаннымъ геологическимъ строеніемъ. Таковы, напримѣръ, 
Д ж унгарскій массивъ въ  верховьяхъ р ѣ ки Боротала, горная группа 
Ханъ-тенгри , Манасъ, ледниковая область Акъ-шiйрякъ и т. п.

Таковы взгляды  Мушкетова. Но позднѣйшія изслѣ дованія во мно- 
гихъ случаяхъ не подтвердили этой схемы; такъ, Веберъ на основаніи 
своихъ работъ в ъ  Чимкентскомъ и Ташкентскомъ уѣ здахъ полагаетъ, 
что сѣверо-западиы я поднятiя  произошли раньше, чѣмъ сѣ веро-восточ- 
ны я; именно, первыя пмѣли мѣсто между нижнекаменноуголыiымъ и 
мѣ ловымъ періодами, а вторыя  -  в ъ  третичный.

Наиболѣе выдвинутымъ на сѣ веръ и обособленнымъ членомъ си- 
стемы Тянь-шаня является Джунгарскій или Семиргъченскій Алатау  
(пестрыя горы), залегающiй въ направленій съ З .-Ю.-З . на В.-С.-В. между 
44 и 46 градусами сѣ верной широты и 47 и 52 градусами восточной 
долготы (отъ Пулкова), на границѣ Семирѣченской области и Илійской 
провииціи Китая. На сѣверѣ и западѣ отъ  хребта разстилаются степны я , 
частью песчаныя солонцеватыя равнины съ озерами Балхашъ, Ала-куль, 
Сасыкъ -куль и рѣкою И ли; на югѣ широкая долина этой рѣки , отдѣляю- 
щая хребетъ  отъ главныхъ складокъ Тянь-шаня, и долина р. Боротала, 
впадающей въ  озеро Эби-норъ, а на востокѣ  - глубокая Каптагайская 
тѣ снина, простирающаяся отъ озера Ала-куль до озера Эби-норъ, къ 
востоку отъ которой начинаются Б арлыкскія горы. П ротяженіе Джунгар- 
скаго Алатау отъ Каптагайской долины до верховьевъ рѣки Боротала, 
гдѣ  онъ распадается на нѣсколько цѣпей, около 200 верстъ ; отсюда до 
крайнихъ юго-западныхъ отроговъ (горы Малай-сары) на берегу рѣ кн 
Или, также около 200 верстъ, а всего до 400 верстъ. Вмѣ стѣ  съ Бар- 
лыкскими горами, хребтами Дж аир ъ и Уркашаръ, изъ коихъ послѣдній 
входитъ  въ  связь съ восточной частью Тарбагатая, длина всего Джун- 
гарскаго массива достигаетъ  около 650 верстъ. Въ видѣ непрерывнаго, 
высокаго и въ  большей части покрытаго вѣ чньгми снѣгами хребта 
Джунгарскій Алатау тянется, подъ разными названіями, отъ Каптагай- 
ской долины до верховьевъ рѣки  Боротала и далѣ е  къ западу до 
меридіана города Копала, составляя въ  восточной своей половинѣ 
государственную границу Россіи съ Китаемъ. На всемъ этомъ протя- 
женіи южный, китайскій склонъ хребта падаетъ весьма круто къ 
долинѣ рѣ ки Боротала, а сѣверный, образуя множество отроговъ, осо- 
бенно развитыхъ въ  восточной его части, уступами спускается къ сте- 
пямъ. Уступы эти, отграниченные передовыми параллельными главному 
гребню невысокими хребтами, представляють мѣ стами возвышенны й вол- 
нистыя степныя равнины, орошенныя  многочисленными рѣ ками, которыя, 
черезъ дикія ущ елья въ передовыхъ хребтахъ, прорываются на Балхаш - 
скую низменность. Таковы нагорья, расположенныя  между рѣ ками Лепсой



и Басканомъ (около 7.500 ф. высоты), Б асканомъ и Сарканомъ, Сарканомъ 
и Акъ-су и, въ. особенности, между этой послѣдней и Кызылъ-агачемъ, 
гдѣ около 1.500 кв. верстъ занимаетъ  нагорье Л жунке, лежащее на высотѣ
3.500- 4.000 ф. и орошенное помимо двухъ послѣднихъ р ѣ къ еще и 
р. Біенъ. Сѣ верной окраиной этого плодороднаго нагорья, занятаго въ  
болѣ е низкихъ частяхъ пашнями казаковъ и киргизъ, является Арасан- 
скiй кряжъ, у  южной подошвы котораго, близъ с.т. Арасанской , проби- 
ваются извѣ стные въ краѣ Арасанскіе минеральные источники. Почто- 
вый трактъ  изт Вѣрнаго въ Сибирь пересѣкаетъ Арасанскія горы черезъ 
перевалъ Тасфорда (3.647 ф.). Наибольшей высоты Джунгарскій Алатау 
достигаетъ, повидимому, въ  верховьяхъ Саркана и Ак ъ-су, гдѣ многія 
вершины превышаютъ 13.000 ф., а н ѣ которыя доходятъ даже до 14.500 
15.000 ф. Снѣ говая л иниія  находится здѣ сь на высотѣ 10.300 ф. Высокія 
области хребта крайне слабо изс л едованы , въ виду чего о развитiи 
ледниковъ на немъ до послѣдняго времени не было почти никакихъ

свѣдѣній. Лишь изъ  изслѣ- 
дованій проф. Сапожникова, 
произведенныхъ имъ въ  
1902 и 1904 гг ., выяснилось, 
что снѣж ная область Джун- 
гарскаго Алатау предста- 
вляетъ  значительное развн- 
тіе и что въ  немъ имѣ ется 
довольно много небольшихъ 
ледниковъ, питающихъ вмѣ - 
стѣ  съ  снѣжными полями  
большинство многочислен- 
ныхъ  рѣкъ  и потоковъ. Наи- 
большее число ледниковъ 
сосредоточено здѣ сь, пови- 
димому, въ в е р х о в ь я х ъ  
Біена, Акъ-су, Саркана и 
Лепсы; изъ нихъ заслужи- 
ваюс ь вниманія ледникъ 
Д емекпе (верховья Акъ-су), 

берущій начало изъ трехъ фирновыхъ потоковъ и имѣ ющій около 4 вер. 
въ длину, и Лепсинскій ледникъ (верховья Лепсы) того же типа около
5 в. въ  длину; нижній конецъ послѣдняго находится па высотѣ 9.800 ф. 
Съ сѣвернаго склона Д жунгарскаго Алатау въ  долину рѣ ки Боротала 
ведутъ  три перевала, доступные, вслѣ дствіе обилія снѣга, только въ  те- 
ч е т е  іюля и августа и представляющіе трудные вьючные пути: лепсин- 
скій (Кокъ-атау), басканскій и сарканскій.

Западнѣ е верховьевъ рѣки Боротала Джунгарскій Алатау теряетъ  
свой прежній характеръ и образуетъ  нѣ сколько кряжей и отроговъ, расхо- 
дящ ихся въ видѣ вѣ ера на С.-З., З . и Ю.-З . и постепенно понижающихся 
къ  берегамъ Или, гдѣ они совершенно сглаживаются со степью. И зъ этихъ 
хребтовъ наиболѣ е значительнымъ является южный; онъ короче вышеопи- 
саннаго, но по высотѣ и развитію снѣ жной области нисколько не уступаетъ  
п ослѣднему и долженъ быть призн анъ  за второй (южный) главный хребетъ 
Джунгарской системы. Хребетъ этотъ, начинаясь на востокѣ  высокими



горами К абылъ-тау и  переходя затѣмъ въ  хребетъ Лабасы, продол- 
жается далѣе на юго-западъ въ высотахъ А ламана и А л тынъ-эмеля; 
наибольшія  скопленія снѣговъ и ледниковъ, частью изслѣдованныхъ 
тѣмъ же проф. Сапожииковымъ, находятся въ  восточной, болѣе высо- 
кой части хребта (Кокъ-су) въ  верховъяхъ рѣкъ Хоргоса, Усека и 
Кокъ-су, обширный, сильно развѣтвленный бассейнъ которой наполняетъ 
почти все горное пространство, заключающееся между главными хребтами 
Д ж унгарскаго Алатау. Въ верховьяхъ рѣки Тышкана, лѣваго притока 
У сека, на южномъ склонѣ горъ 
Дмитріевымъ недавно открыта 
ц ѣ лая система небольшихъ 
ледниковъ (бол ѣе 20); ледники 
имѣются также и въ верховьяхъ 
с осѣднихъ рѣкъ. Какъ этотъ 
хребетъ, такъ и вообще весь 
Джунгарскій Алатау носитъ  
многочисленные слѣды быв- 
шаго оледенѣнія, въ  видѣ ста- 
ры хъ моренъ , ледниковыхъ 
н а н о с о в ъ , отшлифованныхъ 
скалъ  и т. п., распространен- 
ныхъ всюду отъ высокогорной 
области до выхода изъ ущелій 
на равнину. Главные гребни 
Д жунгарскаго А л а т а у сло- 
жены изъ  гранитовъ, сіени- 
товъ , рѣже ф и лли товъ , а от- 
роги преимущественно изъ 
сланцевъ . Н а южныхъ пред- 
горьяхъ хребта, обращенныхъ 
къ  рѣкѣ  Или, во многихъ мѣ- 
стахъ развиты такъ называе- 
мыя  ханъ-хайскія отложенія 
третичнаго возраста, состоящія 
изъ конгломератовъ, мергелей 
и песчаниковъ и представляю- 
щ ія нерѣдко толщи до 500 
метровъ мощности.

М ногочисленные рѣчки и 
ручьи, стекающіе съ сѣвер- 
ныхъ и западныхъ склоновъ 
Джунгарскаго Алатау, образуютъ нѣсколько довольно значительныхъ 
рѣкъ , направляю щ ихся на сѣверъ и сѣверо-западъ, таковы: Тентекъ, 
Л енса съ Б асканомъ, Акъ-су съ Сарканомъ, Біенъ, Кызылъ-агачъ и 
Кара-талъ. Лепса, Акъ-су и Кара-талъ впадагютъ въ Балхаш ъ, Тен- 
текъ въ Сасыкъ-куль, а Б іенъ  и Кызылъ-агачъ теряются въ болотахъ, 
разливахъ и п ескахъ. Съ южныхъ склоновъ хребта стекаютъ лѣвые при- 
токи Боротала, а далѣе къ  западу правые притоки Или: Хоргосъ, Усекъ, 
Б орохудзиръ и Кокъ-Терекъ ; изъ нихъ только первые два доходятъ до 
главной рѣ ки , остальные же, не доходя до нея, теряются въ камышахъ



и болотахъ. Лѣса па Д жунгарскомъ Алатау сильно истреблены и въ  
настоящее время встрѣчаются преимущественно лиш ь въ  труднодостун- 
ныхъ мѣ стностяхъ; они состоятъ изъ ели, пихты, а кое-гдѣ изъ листвен- 
н ицы и древовиднаго можжевельника; по берегамъ рѣкъ  растетъ тополь, 
ива, береза и разнообразные ягодные кустарники; на сѣверныхъ пред- 
горьяхъ встрѣчается много дикой яблони. Верхняя граница лѣса лежитъ  
на высотѣ отъ 8.500 до 9.000 фут. Восточную границу русскаго Д жун- 
гарскаго Алатау составляетъ, какъ уже было сказано, Каптагайская 
тѣснина, за которой начинаются Барлы кскія горы. Этотъ степной про- 
ходъ , называемый также Эбинорскими воротами, имѣетъ 10 - 1 5 верстъ 
ширины и ведетъ отъ озера Ала-куль на югъ въ  китайскіе предѣлы  къ 
озеру Эби-норъ; сѣверная часть его покрыта болотами и камышами, 
прилегающими къ оверу Ала-куль и къ лежащему нѣсколько южнѣе 
озеру Джеланаш ъ; остал ьное пространство представляетъ выжженную 
галечниковую, а мѣстами глинистую степь, изъ которой, какъ изъ моря, 
выставляются гребни потонувшихъ въ  продуктахъ своего разруш енія 
хребтовъ. Каптагайскій проходъ извѣстенъ въ Средней Азіи дующими 
въ  немъ по временамъ сильнѣ йшими вѣтрами; господствующими вѣтрами 
являю тся здѣ сь: сѣверо-западный (у туземцевъ  сайканъ) и  юго-восточный 
(у туземцевъ эби или эбе), свирѣпствующіе осенью и весною. По раз- 
сказамъ киргизовъ , вѣтеръ бываетъ  настолько силенъ , что поднимаетъ  
на воздухъ гальку и валитъ  коня на землю. За тѣсниной начинаются 
крутые склоны Б арлыкскихъ горъ, по которымъ проходить русско-китай- 
ская граница.

Къ югу отъ долины рѣки  И ли залегаетъ слѣ дующая дугообразная 
система складокъ, принадлежащ ая уже къ главному массиву Тянь-шаня. 
Начинаясь расплывчатыми возвышенностями Чу-Илійскаго водораздѣла 
у юго-занадной оконечности Балхаш а и постепенно повышаясь по напра- 
вленію къ юго-востоку, складка эта образуетъ, огромный хребетъ , который 
подъ имѳнемъ Заил iйскаго Алат ау  окаймляетъ  съ юга долину И ли и 
является передовою цѣпью Н ебесныхъ  горъ. Западная часть этой складки 
представляетъ широкую полосу возвышенностей, расположенную между 
правымъ  берегомъ рѣки  Ч у и песками, окаймляющими нижнее теченіе 
рѣки Или. Въ этой возвышенной полосѣ, шириной около 150 верстъ, 
можно различить двѣ  части: сѣверную и южную. Сѣверная  часть, чаще 
всего называемая Чу-И л ійскими горами, широкой расплывчатой грядой 
тянется съ юго-востока па сѣверо-занадъ и , понижаясь къ сѣнеру, посте- 
пенно сливается со степями и песками. Р азличныя части этой гряды  
носятъ  названія  горъ Кульджа-баши, Ханъ-тау, Тюлькели и  д р .; онѣ 
невысоки, не выше 1 - 3  тысячъ футовъ, покрыты травой, удобопроходимы 
и во многихъ мѣстахъ даже доступны для колеснаго движ енія; со скло- 
новъ ихъ стекаетъ  нѣсколько маловодныхъ ручьевъ  и рѣчекъ , изсякаю- 
щихъ у  подошвы горъ. Ю жная часть разсматриваемыхъ возвышенностей, 
извѣстная подъ именемъ  Кандыкъ-тау, а далѣе къ  востоку, Мусъ-бель, 
Б ишъ-майнакъ и  др., прилегаетъ непосредственно къ сѣверной, отдѣ- 
ляясь отъ нея лишь пониженіемъ, образуемымъ на западѣ долиной степ- 
ной рѣчки Дала-кайнаръ, а на востокѣ широкой долиной Копа, лежащей 
по верхнему теченію рѣчки Капка-курту, впадающей слѣва въ  Или. 
Кандыкъ-тау выше, круче и къ  юго-востоку отъ К урдайскаго перевала 
(3.100 фут.), черезъ который проходитъ почтовая дорога изъ Ташкента



въ  Вѣрный, представляєтъ ясно выраженный хребетъ, высота котораго 
быстро увеличивается къ  востоку. Такъ , Кастекъ  у сѣверiюй подошвы 
хребта л ежитъ уже на высотѣ 3.300 фут., а К астек ск ій перевалъ на 
почтовой дорогѣ изъ  Кастека къ Иссыкъ-кулю достигаетъ 7.780 фут., 
отдѣльны я верш ины близъ перевала не ниже 10.000 фут. (Суекъ-тюбе). 
Д алѣе къ  востоку хребетъ становится еще выше и незамѣтно переходитъ  
въ  Заилійскій Алатау, который, въ  видѣ непрерывной, слегка изогнутой 
къ  югу цѣ пи , тянется на протяженіи болѣе 250 верстъ  отъ Кастекскаго 
перевала до прорыва ея ущ ельемъ рѣки Чилика. Самая высокая часть

хребта, имѣющаго въ общемъ около 8.000 фут. средней высоты, нахо- 
дится приблизительно посрединѣ ; здѣ сь, въ  узлѣ , связывающемъ Заилій- 
скій Алатау съ Кунгей-Алатау, высится гранитовая группа высокихъ 
вершинъ, покрытыхъ вѣчными снѣ гами, питающими многочисленные 
ледники. Таковы: иикъ А лм ат ы, имѣющій около 15.000 фут. высоты, и 
Галгаръ (Талгарнынъ-талъ-чоку), трехглавая вершина котораго подни- 
мается, по новѣ йшему опредѣленію Сапожникова, до 15.660 футовъ и 
является, такимъ образомъ, самой высокой точкой во всемъ хребтѣ. Въ 
обѣ стороны отъ Талгарской группы хребетъ, верстъ на 50, сплошь по- 
крыт ь вѣ чными снѣгами, спускающимися здѣ сь до 10 1/2-11 тысячъ фу- 
товъ; въ остальныхъ частяхъ хребта вѣ чные снѣга встрѣчаются лиш ь



отдѣльными пятнами. И зъ переваловъ  къ западу отъ Талгара наиболѣе 
извѣстны: Каскеленъ, достигаюший 10.800 фут. высоты, и А лм ат ы 
10.900 фут., и къ востоку отъ. него Тургенъ-ассу  9.400 фут. и К арагай- 
булакъ 10.000 фут.; первые два ведутъ  въ ущ елье Большого Кебииа, а 
вторые -  въ ущелье Ч илика. Кебинъ и Ч иликъ  стекаютъ  въ  противопо- 
ложныя стороны съ оледенѣлыхъ склоновъ Талгарскаго узла. Гребенъ 
хребта состоитъ  изъ гранита, сіенита, порфира и другихъ массивныхъ 
породъ ; склоны сложены изъ  сланцевъ, известняковъ  и другихъ девон- 
скихъ и каменноугольныхъ  отложеній. Свѣ д ѣ нія  о нѣкоторыхъ ледни- 
кахъ Заилійскаго Алатау получены лиш ь въ послѣднее время. Въ вер- 
ховьяхъ рѣ ки Иссыкъ, вытекающей изъ Талгарской группы, имѣ ется 
шесть ледниковъ, на одномъ пзъ коихъ находится небольшое озеро съ 
плавающими льдинами; на южномъ склонѣ Талгара открытъ  ледникъ 
Богатыръ, имѣющій три истока и достигающій 10- 1 2  верстъ длины и 
2 - 3  версты ширины; нижнимъ концомъ  своимъ ледникъ этотъ выхо- 
дитъ  в ъ  долину Чилика и даетъ начало р. Галгару, одному изъ  его пр и- 
токовъ . Л едники имѣ ются также и въ верховъяхъ  нѣкоторыхъ правыхъ 
притоковъ  р. Большого Кебина, какъ, напримѣръ, въ верховьяхъ р. Джа- 
шиль; ниже ледника того же нмени леж ить моренное озеро на высотѣ  
7.000 ф. Въ верховьяхъ р. Алматинки близъ  Вѣ рнаго также найдена 
группа ледниковъ (Ту юксуйскіе ледники), при чемъ осмотръ  ледниковъ 
черезъ  годъ обнаружилъ , что южный Туюксуйскій ледникъ отступилъ 
на 32 метра; суточная скорость движенія восточнаго ледника оказалась 
равной 214 миллиметрамъ .

Заилійскiй Алатау, круто поднимающiйся надъ  степью и стоящимъ 
у его подошвы гор. Вѣрнымъ, представляетъ величественную картину. 
П утешественникъ имѣетъ  возможность однимъ взглядомъ окинуть всѣ 
пояса, отъ жаркой низменности до вѣчныхъ  снѣговъ, и прослѣ дить по- 
степенную ихъ смѣ ну. За сожженной солнцемъ полынною степью, у  п од- 
ножія горъ на плодородной лессовой п очвѣ , орошенной изъ горныхъ 
рѣчекъ , широкой лентой раскинулись селеиія, утопающія въ зелени 
садовъ и окруженныя  полями; выше лежитъ  поясъ тополя,  яблони, клена 
и другихъ  лиственныхъ  породъ, еще выше полоса еловыхъ лѣсовъ и, 
н аконецъ  поясъ альпійскихъ пастбищ ъ, надъ  которыми ослѣ пительной 
бѣлизной сверкаютъ вѣ чные снѣга. Съ болѣе дальняго разстоянія, напри- 
мѣръ, съ береговъ Или картина эта п ринпмаетъ  другой характеръ; под- 
ножье п темныя предгорья хребта исчезаютъ въ дымкѣ отдаленія, и 
только цѣпь снѣ жныхъ вершинъ, какъ бы вися въ колеблющемся отъ 
зноя воздухѣ, рисуется на небосклонѣ. Съ сѣверныхъ склоновъ Занлій- 
скаго Ала-тау стекаетъ  множество рѣчекъ  (К астекъ, Каскеленъ, Алма- 
тинка, Талгаръ, Иссыкъ, Тургенъ, Аса  и  др.), которыя  частью непосред- 
ственно впадаютъ въ  р. Или, частью же служать д ля  усиленія другихъ 
ея  притоковъ (Чиликъ и  др.). Р ѣ к и эти быстры и многоводны. И хъ 
ущ елья, то заваленныя обломками скалъ  и валунами, черезъ которые 
р ѣ ка скачетъ въ  видѣ бѣшенаго каскада, то заросшія лѣсомъ  и кустар- 
никомъ , весьма живописны и не уступаютъ красивѣйшимъ мѣстамъ 
Альпъ. Каскады и ключи со всѣхъ  сторонъ  бьютъ изъ скаль н струятся 
по моховому покрову лѣса. У  подошвы горъ подпочвенная влага ("кара-су") 
мѣстами настолько обильна, что окрестности Вѣрнаго изобилуютъ болотами 
и лугами, подобныхъ  которымъ  нѣтъ  в о всей долинѣ Или. Южный склонъ



хребта, какъ было уже сказано, орошается Чиликомъ и Б. К ебиномъ, 
берущими начало въ  ледникахъ Талгара и текущими въ  продольныхъ 
долинах въ  противуноложныя стороны. Большой Кебинъ течетъ  на юго- 
западъ и у входа въ Буамское ущелье впадаетъ справа въ р. Чу, что 
же касается Чилика, то онъ течетъ сначала на востокъ, а затѣмъ почти 
подъ 48 градусомъ в. д. (отъ Пулкова) круто поворачиваетъ  на сѣ веръ, 
глубокимъ ущел ьемъ нрорываетъ  Заилійскiй Алатау и, выйдя на рав- 
нину, также впадаетъ въ  Или. И зъ озеръ, которыми Заилійскій Алатау 
не богатъ , замѣ чательно моренное озеро Д жасылъ - куль, находящееся 
въ  верховьяхъ р. Иссыкъ на высотѣ  около 5.800 фут. надъ уровнемъ 
моря. Озеро это имѣ етъ до 4 верстъ длины и больше версты ширины и 
необыкновенно живописно въ своихъ очень высокихъ скалистыхъ берегахъ.

Къ востоку отъ прорыва Чилика хребетъ значительно понижается 
и носитъ названіе горъ Богу ты и  Туру-айгыръ, раздѣленныхъ нагорьемъ 
около 3.600 фут. высоты; перевалъ Сейрекъ-тасъ въ горахъ Б огуты до- 
стигаетъ всего 5.000 фут., а проходъ А иръ въ  гранито-сланцевомъ хребтѣ  
Туру-айгыръ 6.100 ф. Восточной границей Заилійскаго Алатау можно 
считать р. Чарынъ, которая, прорвавъ Кунгей-Алатау, огибаетъ съ вос- 
тока горы Туру-айгыръ и Богуты; небольшое поднятіе продолжается 
однако и восточнѣе рѣки.

Гранитовый массивъ Талгара связываетъ Заилійскій Алатау съ 
хребтомъ Кунгей-Алатау ,  принадлежащимъ къ слѣ дующей, болѣ е юж- 
ной, системѣ складокъ Тянь-ш аня. Система эта значительно длиннѣе 
предыдущ ей; начинаясь у  г. Ауліэ-ата подъ 4 1 ̊ восточной долготы Але- 
ксандровскимъ хребтомъ, она продолжается къ востоку отъ Буамскаго 
ущелья, черезъ которое р. Чу вырывается изъ горъ на равнину, въ хребтѣ  
Кунгей-Алатау и въ горахъ Кетмень (Акъ-бурханъ). Александровскій 
хребетъ, Киргизнынъ-Алатау по терминологіи Сѣверцова, начинаясь 
у  г. Ауліэ-ата возвышенностью Текъ-турмасъ, огибаемой рѣ кой Таласомъ, 
выходящей въ степь, тянется къ  востоку, сначала съ небольшимъ  укло- 
номъ  на юго-востокъ, а затѣ мъ почти въ  широтномъ направленіи , на 
протяженіи около 350 верстъ до Буамскаго ущ елья, которое обыкно- 
венно принимается за условную границу между Александровскнмъ 
хребтомъ и Кунгей-Алатау. Ущелье это представляетъ, однако, въ  
сущности поперечную долину въ Кунгей-Алатау, и орографическую 
границу между названными хребтами слѣдуетъ искать не въ  ущельѣ , 
а нѣ сколько западнѣе въ  горномъ узлѣ  въ  верховьяхъ р. Иссыкъ-ата 
и Каракола; отъ этого горнаго узла Кунгей-Алатау направляется на 
В.-С.-В., а Александровскій хребетъ на З.-С.-З., едва отклоняясь отъ  
параллели и составляя съ Кунгей-Алатау, очень тупой уголъ . Возвы- 
шаясь у  Ауліэ-ата всего на 150 футовъ надъ уровнемъ Таласа и 
около 2.600 футовъ надъ уровнемъ моря, Александровскій хребетъ 
постепенно повышается къ  востоку и между истоками Чанара и Макмала 
поднимается приблизительно до 13.000 фут., т. е. выше снѣ говой линіи. 
Далѣе, хребетъ вновь понижается, достигая противъ  Мерке у истоковъ 
р. У рннды не болѣе 9.200 ф., и, лиш ь начиная отъ истоковъ рѣ ки К ара- 
балта, опять повышается за нредѣлы  снѣговой ли ніи . Покрытая вѣ чными 
снѣгами часть хребта простирается до перевала Ш амси, а самыя высокія 
вершины, достигающiя 14 15 тыс. фут., расположены въ верховьяхъ 
рp. Ала-арча и Ала-медынъ , приблизительно на меридіанѣ П и ш п е к а .



С н ѣговая линi я лежитъ  на высотѣ около 11.500 ф., что же касается лед- 
никовъ, то свѣ д ѣ нія  о нихъ скудны. Въ восточной части хребта, въ  вер- 
ховьяхъ р. Иссыгаты (Иссыкъ-ата) и Кегеты, впадающихъ слѣва въ  Чу, 
имѣется  нѣсколько небольшнхъ ледiшковъ, представляющихъ остатки 
прежнихъ гораздо болѣе значительныхъ. Л едникъ въ  верховьяхъ Кегеты 
спускается до 10.450 ф. Ледники въ  верховьяхъ Иссыгаты расположены 
двум я группами: одна изъ нихъ находится въ  верховьяхъ рѣки, выше 
горячихъ источниковъ Арасанъ, а другая въ  истокахъ Туюка, праваго ея 
притока (Ту юкскіе ледники). И зъ многочисленныхъ переваловъ н аиболѣе 
посѣщаемыми являются: Мерке въ  западной части хребта, Кара-балта- 
въ  центральной и Ала-медынъ и Ш амси - въ  восточной; послѣ днiй дости- 
гаетъ 11.850 ф. надъ уровнемъ моря.

Съ сѣ верныхъ скл оновъ Александровскаго хребта, представляющихъ 
рѣзкій  контрастъ своими крутыми контрфорсами и снѣ жны ми вершинами 
съ  разстилающейся далѣ е безбрежною степью, стекаетъ множество болѣ е 
или менѣ е значительныхъ рѣкъ  и рѣ чекъ, притоковъ р. Ч у и ея главнаго 
лѣваго притока Курагаты. Почтовый трактъ изъ А уліэ-ата въ  Вѣ рны й 
пересѣ каетъ сотни потоковъ, которые, стремительно вырвавш ись изъ 
д икихъ ущелій, тихо направляю т ь свой бѣ гъ на сѣ веръ, въ  степь. Та- 
ковы: Курагаты, Кара-кыштакъ, Мерке, Урта, Кара-балта, Акъ-су, Ала- 
медынъ, Иссыгаты, Ш амси и мн. др. Южный склонъ хребта, в ъ  западной 
части послѣдняго даетъ начало рѣчкамъ, питающимъ Караколъ  -  в ерхнее 
теченіе Таласа; въ центральной  - съ  нихъ стекаютъ верховья р. Суса- 
мыръ, текущей въ  Нарынъ, а въ  восточной  - л ѣ вые притоки р. Кочкара, 
представляющей одинъ изъ истоковъ р. Чу. Въ геологическомъ отно- 
ш еніи Александровскiй хребетъ состоитъ изъ сильно метаморфизованны хъ 
осадочныхъ породъ съ участіемъ мелафировъ, сланцевъ и известняковъ ; 
гребни горъ во многихъ случаяхъ состоятъ  изъ гранитовъ, сіенитовъ и 
п орфировъ; въ предгорьяхъ развиты мергели и конгломераты. Обращен- 
ные къ  степямъ сѣ верные склоны хребта мѣ стами покрыты л ѣ сомъ , 
главнымъ образомъ еловымъ, а южные совершенно безлѣ сны. Долины 
рѣкъ  и ущ елья поросли з арослями тополя, боярышника, рябины, ивы,
облѣ пихи и другихъ кустарниковъ ; здѣ сь и тамъ по склонамъ горъ  
в стрѣ чается тянь-шаньская береза и древовидный можжевелышкъ. Верхняя 
полоса горъ представляетъ превосходныя  пастбища съ множествомъ 
піоновъ, незабудокъ, горнаго мака и другихъ цвѣтовъ. Близъ перева- 
ловъ Кара-балта и Акъ-су, въ  центральной части Александровскаго 
хребта, къ нему примыкаетъ съ юга отрогъ  Таласскаго Алатау, принад- 
лежащаго къ слѣ дующей, еше болѣе южной, системѣ складокъ Тянь-ш аня. 
Б уа м ск ое у щ е л ь е, которое показалось въ  1856 году столь мрачнымъ и 
ужаснымъ первому его изслѣ дователю П . П. Семенову, нынѣ не пред- 
ставляетъ никакихъ трудностей и опасностей; черезъ него проложена 
прекрасно разработанная почтовая дорога, соединяющая Токмакъ съ 
берегами озера Иссыкъ-куля и служащая также д ля  довольно оживлен- 
ныхъ сношеній Семирѣ ченскихъ степей съ верхнимъ теченіемъ Н арына 
и Ферганой; тѣ мъ не менѣе, общій видъ  этого ущ елья и теперь угрюмъ 
и  дикъ; на протяженіи болѣ е 20 верстъ вьется мрачная тѣ снпна съ 
нависшими темными безплодными скалами, черезъ которую съ грохотомъ 
прорывается мутный, пѣнистый истокъ  рѣки Чу.

Продолженіе Александровскаго хребта къ  востоку отъ Б уамскаго



ущ елья, окаймляющее озеро Иссыкъ -куль съ сѣвера, носитъ названіе 
К унгей-А латау.  Сѣ верное побережье Иссыкъ-куля извѣ стно у мѣстныхъ 
киргизъ  подъ именемъ "Кунгей", т. е. стороны, обращенной на югъ, а 
южное -  " Терскей" , т. е. стороны, обращенной па сѣверъ и находящейся 
въ  тѣн и ; отсюда и горные хребты, расположенные на соотвѣ тствуюiцихъ 
берегахъ озера, носятт. названіе К унгей-Алатау и Терскей-Алатау. П о 
своему геологическому составу, строенію и протяженію Кунгей-Алатау 
въ  общемъ сходенъ съ лежащимъ нѣ сколько сѣвернѣ е Заилійскимъ 
Алатау, съ которымъ, какъ было указано выше, онъ связанъ горнымъ 
массивомъ Талгара. Д лина Кунгей-Алатау отъ. Буамской тѣ снины до 
ущ елья Акъ-тогоя (вышепомянутый притокъ Или, Чары нъ въ мѣстѣ 
прорыва хребта Кунгей-Алатау носитъ названіе Акъ-тогоя, а еще выше 
К егена) составляетъ около 280 верстъ. Начинаясь близъ Буама возвы- 
шенностями около 7.000 ф ., хребетъ этотъ  быстро поднимается и по 
средней высотѣ, около 9.000 ф ., превосходитъ  Заилійскій Алатау; отсут- 
ствіе особо выдающ ихся вершинъ и значительныхъ пониженій придаетъ 
Кунгей-Алатау ви д ь  гигантской стѣ ны, которая круто, почти безъ всякихъ 
п редгорій, поднимается со стороны Иссыкъ-куля. Наибольшей вышины 
хребетъ достигаетъ въ  средней его части, гдѣ  отдѣ льны я вершины под- 
нимаются не менѣ е, какъ до 14 - 1 4  1/2 тысячъ фут. надъ уровнемъ  моря; 
таковъ, напримѣ ръ , порфировый п икъ Кой-су, высотою въ  14.200 ф., съ 
котораго спускается нѣ сколько ледниковъ. Изъ п ереваловъ, начиная съ 
запада, наиболѣ е извѣстны: Туръ-айгыръ - 7.500 ф., Дюренынъ - 10.000 ф ., 
Кой-су - 12.700 ф ., Курменты -  11.500 ф ., Ш аты 10.000 ф. и Табулъ- 
гаупы - 9.600 ф. Въ Кунгей-Алатау насчитывается болѣ е 10 ледниковъ 
перваго порядка и до сотни второго, сгруппированныхъ, главнымъ обра- 
зомъ, на Чиликско-Кебинскомъ водораздѣ л ѣ , въ области Талгарскаго 
массива; изъ нихъ болѣе извѣстны ледники въ  верховьяхъ Кебина и 
нѣ которыхъ его притоковъ, каковы Д жинды-су, Кой-су и  др. Ледники 
здѣсь спускаются до 11 1/2-12 тысячъ фут. надъ уровнемъ моря. Се вер- 
ные склоны Кунгей-Алатау орошаются Кебиномъ и Чиликомъ, текущими 
въ  глубокихъ ущ ельяхъ между этимъ хребтомъ и Заилійскимъ Ала-тау , 
а южные  - короткими горными потоками, стекающими прямо въ  озеро 
Иссыкъ-куль; на восточной своей оконечности почти подъ 48  1/3̊ в. д. 
Кунгей-Алатау прорывается Чарыномъ, который, подъ именемъ А к ъ- 
тогоя, по глубокому и дикому ущелью среди пѣны и брызгъ , стреми- 
тельно мчится на сѣверъ. Между восточными оконечностями Заилійскаго 
Алатау, Кунгей-Алатау, горами Туру-айгыръ и продолженіемъ Кунгея 
къ востоку отъ Чары на залегаетъ обширное, весьма характерное для 
Тянь-шаня, степное плоскогорье подъ именемъ Джеланашъ, представляю- 
щее дно бывшаго здѣсь нѣкогда озера. Поверхность этого плоскогорья 
нѣ сколько понижается съ юга на сѣверъ и лежитъ на высотѣ 5.200- 
5.600 ф. надъ уровнемъ моря; оно сложено изъ мощныхъ отложеній 
конгломератовъ, прикрывающихъ пласты горнаго известняка, обнажаю- 
щагося только въ  глубокихъ разрѣ захъ трехъ р ѣ чекъ Мерке, которыя 
прорѣзываютъ плоскогорье ущ ельями до 800 ф. глубиною. Замкнутая 
нѣкогда котловина озера наполнялась наносами и валунами, приноси- 
мыми горными потоками, до тѣхъ п оръ, пока не поднялся уровен ь 
озера и воды его не прорвались на сѣверъ, куда въ настоящее время 
вырываются Ч иликъ и Чарынъ. Гладкая какъ столъ поверхность этого



озерного днища, расположеннаг о на большой высотѣ среди горной страны 
и покрытаго скудной степной растительностью, представляетъ  картину, 
напоминающую степи низменнаго Туркестана. Забѣгающіе сюда сайги, 
суслики и другіе представители степной фауны еще болѣе усиливаютъ  
это сходство. Лежащая къ югу отъ  Джеланаш а восточ ная оконечность 
Кунгея посредствомъ  изрытыхъ оврагами горъ Кызылъ-кія (Г асма) вхо- 
д итъ въ связь съ восточной частью хребта Терскей-Алатау, опоя сываю- 
щаго озеро Иссыкъ-куль съ юга; въ горахъ этихъ, на почтовой дорогѣ 
изъ Джаркента и Вѣрнаго въ Пржевальскъ, находится извѣстная сѣ д- 
ловина Санташъ (6.500 ф.) и перевалъ Кызылъ-кія (7.070 ф.), раздѣ-  
ляющій бассейны Иссыкъ-куля и Чарына. У Санташской сѣ дловины до 
сихъ поръ виднѣ ются двѣ  огромны я кучи валуновъ, давш ія имя сѣд- 
ловинѣ (санъ-ташъ  миллiонъ  камней) и считающіяся памятникомъ воинов ъ  
Тамерлана, убнтыхъ въ  походѣ противъ горцевъ -язычниковъ. Продолже- 
ніемъ складки Кунгей-Алатау восточнѣ е Чарына является горная гряда, 
которая ближе къ этой рѣкѣ носитъ названіе Куулукъ-тау, а далѣе къ  
востоку Темерликъ или Кетмень ( А къ-бурхпнъ, Узунъ-кара). Горы эти 
сравнительно невысоки и въ  нашихъ предѣлахъ не достигаютъ  снѣ говой 
линіи; перевалъ изъ Кегена въ  Темерликъ по дорогѣ  изъ поселка 
Охотничьяго въ  Джаркентъ , расположенный въ западной части хребта, 
не превышаетъ  6.400 ф., а перевалъ Кетмень, лежащій верстъ  на 90 
восточнѣе -  9.000 фут. Сѣверны й склонъ  горъ  спускается къ И ли терра- 
сами, образующими лѣвую сторону долины этой р ѣ ки; неболынiя  рѣчки, 
выбѣгающія изъ лѣсистыхъ ущелій, не доходятъ  до Или и теряются в ъ  
степи. Южная подошва горъ омывается верхнимъ теченіемъ Кегена, 
носящимъ названіе р. Чалкодю, и верхнимъ Текесомъ; описываемыя горы 
р. Чалкодю раздѣляются на двѣ вѣтви , гранитную сѣверную Темер- 
ликъ-mаy  и  метаморфическую южную  - И ш акъ-артканъ; южный склонъ 
послѣ дней падаетъ къ верховьямъ Текеса. Кунгей-Алатау и его отроги 
крайне бѣдны озерами; нзъ нихъ извѣстно лиш ь одно довольно значи- 
тельное оз. Бородабасунъ (Борогобассунъ), расположенное въ  плоской 
котловинѣ горъ нѣ сколько южнѣе верхняго Кегена, на высотѣ 6.400 ф. 
надъ уровнемъ  моря; соленая вода осаждаетъ слой соли , иногда до
1  арш. толщины. Солью изъ озера, добывающейся въ количествѣ  до
40.000 п., пользуются, кромѣ киргизъ, всѣ  русскія поселеній вокругъ 
озера Иссыкъ-куля; часть ея вывозится и въ Китай. Съ окрестностей 
озера открывается одинъ изъ лучш ихъ видовъ на высочайшую верш ину 
Тянь-шаня Ханъ-тенгри, лежащую въ  70 в. отсюда къ югу въ  узлѣ  
Терскей-Алатау и Кокъ-шаалъ-тау. Глубоко подъ ногами синѣетъ долина 
Текеса, далѣе высится темный, зубчатый исполинскiй  Терскей съ его 
глубокими, живописными ущельями, стремнинами, лѣ сами и снѣгами. 
Кажется, нѣтъ  выше этого огромнаго хребта. Однако, надъ нимъ, подобно 
видѣнiю, высится бѣлый шатеръ легкихъ воздушныхъ конусовъ, сли- 
вающихся съ розовыми облаками, а еще выше царитъ  пикъ , далеко 
превосходя пхъ  всѣ хъ  своею высотою и ярко сіяя своими снѣгами на 
голубомъ  фонѣ неба. Трудно себѣ представить. болѣе красивую, вели- 
чественную и фантастическую картину; передъ  ней блѣднѣютъ  всѣ 
прославленныя  горныя панорамы Европы.

П однимающій свои снѣжныя вершины къ югу отъ озера Иссыкъ- 
куль, хребетъ Терскей-Алатау принадлежитъ къ слѣ дующей, болѣе



южной системѣ складокъ Тянь-шаня. Система эта отличается наиболь- 
шею длиною, высотою и крайней сложностью и запутанностью строенія, 
такъ какъ въ ея предѣлахъ приходятся напболѣ е массивные выходы 
древнихъ породъ; она можетъ быть названа главной или основной во 
всей системѣ Тянь-шаня. Начинаясь далеко въ степи почти подъ 37̊ в. д. 
хребтомъ Кара-тау, она продолжается въ Таласскомъ Алатау, въ горахъ 
Сусамыръ и Джумголъ и, наконецъ, въ хребтѣ Терскей-Алатау, который 
заканчивается огромнымъ горнымъ узломъ Ханъ-тенгри. Правильность 
этой гигантской дугообразной складки, имѣющей около 1.300 верстъ 
длины, нарушается во многихъ мѣстностяхъ обширными выходами гра- 
нитовъ.

Хребетъ Кара-may представляетъ крайнее западное звено главной 
системы складчатыхъ хребтовъ Тянь-шаня, которое, подобно огромному 
длинному и узкому скалистому полуострову, далеко вдается въ море 
степей и тянется на протяженiи около 380 верстъ съ С.-З. на Ю.-В. Уже 
подъѣзжая съ сѣвера къ Джулеку, на горизонтѣ безбрежной степп мы 
замѣчаемъ едва замѣтные въ туманной дали сѣверные отроги ѳтого хребта, 
перваго вѣстника Тянь-шаня; гора Кара-мурунъ, круто выступающая изъ 
степи къ сѣверо-востоку отъ бывшаго Джулекскаго укрѣпленія, можетъ 
быть принята за западную оконечность Кара-тау. Чѣмъ далѣе къ юго- 
востоку, тѣмъ хребетъ становится массивнѣе и выше и, наконецъ, сохра-



н яя то же направленіе, примыкаетъ къ Таласскому Алатау въ сѣдло- 
винѣ (около 4.000 ф. вы с.) у Ясъ-кичу и Чакпака, черезъ которую проло- 
женъ  почтовый трактъ изъ Чимкента въ  Вѣ рный. Высота Кара-тау около
5.000 ф., но отдѣ льны я вершины, какъ, напримѣ ръ, М инъ-джилке, въ  
средней части хребта у Турланскаго перевала (3 .000 ф.), достигаютъ
7.000 ф.; лѣтомъ хребетъ совершенно безснѣженъ, почему и получилъ 
названіе "черныхъ горъ" (Кара-тау - черныя горы). Западные склоны 
хребта на всемъ его Протяженіи значительно развиты, пологи и ороша- 
ются многочисленными рѣчками, большая часть которыхъ изсякаетъ въ 
лёссовой степи, залегающей широкой полосой у  западной подошвы горъ; 
только нѣкоторыя изъ нихъ достигаютъ Сыръ-Дарьи, текущей парал- 
лельно хребту. Въ особенности развиты западныя предгорья въ южной 
части хребта въ  бассейнѣ pp. Б угуни и Арыса, наиболѣе крупныхъ въ  
этомъ районѣ притоковъ Сыръ-дарьи; по имени р. Б оролдая, впадающей 
въ  Арысъ, они носятъ здѣсь названіе Боролдайскнхъ горъ. Подобное же, 
но гораздо менѣе значительное развитіе предгорій наблюдается и въ 
сѣ верной части западнаго склона, гдѣ между Туркестаномъ и Тюмень- 
арыкомъ вдоль главнаго хребта тянутся невысокія горы Д юрменъ. Вос- 
точный склонъ пр едставляетъ, противоположность западному; на боль- 
шей части своего протяженія онъ очень крутъ, скалистъ и почти лиш енъ 
проточныхъ водъ ; лишь къ югу отъ Турланскаго прохода склонъ этотъ 
значительно расширяется и образуетъ, довольно сложную систему грядъ, 
прорѣзанныхъ лощинами , спускающуюся уступами въ степь и извѣстную 
подъ названіемъ К ц чкине К ара-таѵ (Малый Кара-тау). Р ѣ чки , вытекающія 
изъ этихъ горъ, незначительны и изсякаютъ у  самаго выхода ихъ въ 
степь; у подошвы горъ много солонцовъ и нѣсколько соленыхъ и прѣс- 
ныхъ озеръ. Въ составъ  Кара-тау входятъ юрскія, каменноугольныя и 
девонскія образованія, метаморфическіе сланцы, а отчасти гранитъ ,  сіе- 
н итъ, порфиръ. На юго-западномъ склонѣ имѣются мѣловыя и третич- 
ныя  отложенія.

Слѣдующимъ звеномъ срединной системы складокъ Тянь-шаня 
является Таласскій Алатау  (Уртакъ - т ау), который примыкаетъ въ  
верховьяхъ Арыса къ юго-восточной оконечности Кара-тау и затѣмъ, 
въ  видѣ слегка извилистой, выгнутой къ  югу дуги, тянется нѣ сколько 
сѣвернѣе 42° сѣв. шир. почти на 250 верстъ до перевала Ала-бель, ко- 
торый можетъ быть принята, за начало Сусамыра. Н а путника, напра- 
вляющагося изъ Оренбурга въ  Туркестанъ, Таласскій Алатау со своими 
огромными снѣжными верш инами, вздымающимися надъ выжженною 
степью, производит ь глубокое впечатлѣ ніе и совершенно подавляетъ 
Кара-тау, казавшійся прежде та-кимъ высокпмъ: громадная масса горъ 
заслоняете почти весь горизонтъ , уходя на востокъ въ  видѣ могучаго 
снѣгового хребта и разсыпаясь на западѣ въ  множество небольш ихъ
оороговъ и уваловъ, далеко выбѣгающпхъ въ  степь. Сѣверный склонъ 
Таласскаго Алатау, непосредственно падающій къ верхнему и среднему 
теченію Таласа и р. Терсъ, развитъ сравнительно слабо, между тѣмъ 
какъ южный, расположенный въ  области бассейновъ Арыса, Чирчика, а 
отчасти и Нарына, отличается необыкновеннымъ развитіемъ; къ  глав- 
ному поднятію здѣ сь примыкаетъ нѣсколько отходящихъ на юго-западъ 
хребтовъ, которые, сталкиваясь и переплетаясь своими безчисленными 
отрогами и контрфорсами, наполняютъ почти все пространство между



Арысомъ, Сыръ-дарьей и Ферганской долиной и образуютъ обширную, 
сильно пересѣ ченную горную страну, площадью свыше 20,000 кв. верстъ . 
Въ глубокихъ живописныхъ ея у щельяхъ  текутъ Б адамъ, Келесъ, Пскемъ, 
Чаткалъ, Ангренъ и р яд ъ  другихъ мелкихъ рѣчекъ и потоковъ , 
орошающихъ сѣ веро-западную часть Ферганы. Высота Таласскаго Алатау 
весьма значительна; большинство переваловъ не ниже 9.500 -  10.500 
футовъ, а отдѣльныя вершины поднимаются не менѣе какъ до 16.000 ф. 
Наиболѣе значительной высоты хребетъ достигаетъ западнѣе перевала 
Кара-бура въ верховьяхъ Бакаира, Куркурсу и Пскема, гдѣ вѣ чные снѣ га 
и ледники достигаютъ  наибольшаго развитія и расположены высочайшіе 
пики, каковы Манасъ въ  верховьяхъ Кашка-су, Чонгъ-пгашъ близъ пе- 
ревала Тюзъ-ашу и другіе. И зъ переваловъ въ этой части хребта, кромѣ 
напболѣ е посѣ щаемаго Кара-бура (10.500 ф.), черезъ который ведетъ 
самый короткій путь изъ Ауліэ-ата въ  Фергану, болѣ е извѣстны: Тюлъ  
ашу (12.250 ф.), Манасъ (около 13.000 ф.), Майданъ-талъ (9.725 ф.), 
К умышъ-ташъ (10.250 ф.), Терекъ-белъ (10.640 ф.) и Ала-белъ. Черезъ 
перевалъ Кара-бура пролегаетъ обычная скотопрогонная дорога изъ 
Ауліэ-ата въ  Фергану, черезъ него же изъ долины Таласа перекочевы- 
ваютъ  въ  долину Чаткала и вообще въ горы киргизы со своими ста- 
дами. Дорога съ сѣвера идетъ сначала по притоку Таласа р. Кара-бурѣ, 
а  затѣмъ, перейдя черезъ узкій и крутой гребень перевала, спускается 
внпзъ по ущелью К ара-кыспака, одного изъ верховьевъ Чаткала; ущелье 
это, по сочетанію въ  немъ отвѣ сныхъ скалъ, яркой зелени пастбищъ и 
л ѣ сныхъ зарослей, сн ѣ жныхъ верш инъ, водопадовъ и бурлящаго потока 
съ  перекинутыми черезъ него снѣ говыми мостами, принадлежитъ, по 
словамъ Сѣверцова, къ наиболѣе живописнымъ въ  западномъ Тянь- 
шанѣ . Н аибольшія скопленія снѣ говъ и леднпковъ въ Таласскомъ Ала- 
тау находятся въ самой высокой его части, между перевалами Кара-бура 
и М айданъ-талъ, въ  особенности же въ верховьяхъ р. Куркурсу (при- 
токъ р. Терсъ) и Бакаира (притокъ р. Таласа) на сѣ верномъ склонѣ и 
въ  верховьяхъ Майданъ-тала и Ой-гаинка, составляющихъ р. Пскемъ, на 
южномъ. Въ этомъ районѣ , изслѣдованномъ Д. Ивановымъ, Б. Федченко 
и Леоновымъ, въ  настоящее время болѣе или менѣ е хорошо извѣ стно не 
менѣе 25 ледниковъ, изъ коихъ въ  бассейнѣ Куркурсу  -  4 , Майданъ- 
тала - 1 0, притока его Чотана - 7 и Ой-гаинка  4. Кромѣ того имѣются 
ледники въ верховьяхъ Кашка-су (бассейнъ той же Куркурсу), Акъ-сая 
и Кокъ-сая (бассейнъ рѣ ки Терсъ). Л едники расположены какъ на 
главномъ хребтѣ, такъ и на его отрогахъ, въ  особенности же на Май- 
дантальской грядѣ , отдѣляющей ущелье р. Майданъ-тала отъ ущ елья 
р. Ой-гаинка. Всѣ эти ледники сравнительно невелики, не болѣе 2-хъ 
верстъ длиной, и въ  больш инствѣ случаевъ относятся къ такъ назы- 
ваемымъ ледникамъ второго порядка или висячимъ. Большинство лед- 
никовъ не спускается ниже 10.500 футовъ, при чемъ  нѣ которые оканчи- 
ваются на высотѣ  12.235 футовъ. Снѣговая линія  па Таласскомъ Алатау 
лежптъ не ниже 11.500 -  1 2.500 футовъ. Слѣды прежнихъ ледниковъ 
въ видѣ моренъ и т. п. замѣтны значительно ниже теперешняго ихъ 
окончанія и во многихъ мѣстностяхъ заполняютъ  всѣ верхнія части 
ущелій и долинъ. Однако, осмотръ многихъ ледниковъ Таласскаго Ала- 
тау, произведенный въ  1902 году Федченко и въ  1903 году Ш капскимъ, 
показалъ. что пѣкоторы е изъ нихъ. сравнительно съ 1897 г., значительно



подвинулись впередъ и увеличились въ массѣ, что, конечно, слѣдуетъ 
поставить въ связь съ наблюдавшимся въ послѣднее время увеличеніемъ 
количества осадковъ въ Туркестанѣ . Главный гребень хребта состоитъ 
изъ гранитовъ и порфировъ, склоны и второстепенные отроги изъ слан- 
цевъ, известняковъ, песчаниковъ и конгломератовъ; предгорья покрыты 
мощными отложенiями лёсса. Р ѣдкія  лѣсныя заросли слагаются преиму- 
щественно изъ ели, кое-гдѣ изъ пихты, древовиднаго можжевельника, 
тополя, березы, рябины и различныхъ кустарниковъ.

Изъ юго-западныхъ отроговъ 
Таласскаго Алатау н аиболѣ е 
сѣверной группой я вляются, 
такъ называемыя, Сайрамскія, 
Келесскія  и Бадамскiя  горы, 
которыя , отходя на юго-западъ 
отъ гл авнаго хребта, нѣсколько 
сѣвернѣ е перевала Майданъ- 
талъ, отдѣляютъ  б а с с е йны 
Арыса, его притока Бадама, и 
Келеса отъ бассейна Пскема, 
одного изъ верховій Чирчика. 
Въ составъ этихъ горъ, нѣко- 
торыя вершины коихъ дости- 
гаютъ  10.000 ф., входитъ из- 
вѣстная въ Средней Азіи гряда 
Казыкуртъ, которая, начинаясь 
въ верховьяхъ Бадама, идетъ 
на западъ, пересѣкаетъ быв- 
шую почтовую дорогу изъ Таш- 
кента въ Чимкентъ близъ быв- 
шей ст. Бекляръ-бекъ (перевалъ 
3.356 ф.) и теряется въ видѣ 
уваловъ далеко въ степи. Таш- 
кентская желѣзная дорога пе- 
ресѣкаетъ  отроги этой гряды 
между станціями Чанакъ  и 
Сары-агачъ и достигаетъ  здѣсь 
самой высокой точки (1.870 ф.) 
на всемъ своемъ протяженiи. 
Гряда Казыкуртъ представля- 
етъ  антиклинальную складку 
горнаго известняка съ мало- 

расчлененнымъ гребнемъ и съ отдѣльными вершинами до 5.000 фут. 
высоты. Названіе Казыкуртъ прилагается мѣстнымъ населепіемъ, глав- 
нымъ образомъ, къ двумъ  наиболѣе высокимъ вершинамъ, раздѣленнымъ 
сѣдловиной и собственно къ западной болѣ е высокой, на которой нахо- 
дится могила святого Казыкурта съ высокимъ з наменемъ и священнымъ 
деревомъ, увѣшаннымъ разноцвѣтными лоскутами въ знакъ уваженiя 
мусульманъ къ могилѣ святого. Вершины эти придаютъ этой части 
гряды видъ двуглаваго пика; гребень возвышенности представляетъ  
плато съ прекрасными пастбищами и ключевой водой, привлекающее



множество кочевниковъ  со стадами скота. Казыкуртъ  пользуется широ- 
кой изве стностью среди окрестнаго мусульманскаго населенія не только 
какъ мѣсто обитанія и погребенія святого Казыкурта, но и какъ пункті, 
остановки ковчега Ноя нослѣ потопа, и является, такимъ образомъ, тур- 
кестанскимъ Араратомъ.

Наиболѣ е высокими описываемыя горы представляются на правомъ 
берегу Пскема и его истока Майданъ-тала, гдѣ проходитъ  ясно выра- 
женный Угамскій хребетъ  съ верш инами не ниже 12.000- 12.500 фут. 
Перевалъ К урум ъ-джулъ, ведущій черезъ этотъ хребетъ изъ селені я 
Пскемъ на верховья Угама, его праваго притока, достигаетъ 10.500 ф. 
и  въ  концѣ ію ля еще несетъ отдѣ льны я п ятна снѣ га, а перевалъ 
Турпакъ-белъ на пути изъ  бассейна Андульгана на М айданъ-талъ - 9.770 ф. 
Въ верховьяхъ р. А ндульгана и р. Аю-туръ, впадающей справа въ 
М айданъ-талъ, имѣется нѣ сколько неболыпихъ ледниковъ. Въ верхней 
части У рунгачъ-сая, впадающаго въ  Пскемъ невдалекѣ отъ селенія 
Пскемъ, находятся два живописныхъ горныхъ озера, расположенныхъ 
одно выше другого; верхнее изъ этихъ озеръ имѣ етъ  около 300 саж. въ 
длину; оно питается снѣ говыми полями У гамскаго хребта.

Слѣдующимъ къ югу отрогомъ Таласскаго Алатау является П скем- 
скгй хребетъ, прилегаю щ ій къ главному хребту нѣсколько западнѣ е 
перевала Кара-бура п отдѣляю щій Пскемъ и одинъ изъ его истоковъ 
Ой-гаинкъ отъ Чаткала. Высота этого хребта довольно значительна; 
перевалъ Ку л ь-ашу, ведущій изъ  селенія Пскемъ въ долину Чаткала. 
достигаетъ 10.500 ф., а перевалъ Н айза, лежащій нѣсколько южнѣе 
8.360 ф., на южномъ склонѣ хребта у  перевала Куль-ащу находятся 
четыре небольш ихъ фир нъ-глетчера. Нѣсколько (6) неболыпихъ леднн- 
ковъ имѣется также в ъ  верховьяхъ притока Чаткала Санталаша, беру- 
щаго начало въ  Пскемскомъ хребтѣ въ  томъ мѣстѣ, гдѣ онъ примыкаетъ 
къ Таласскому Алатау. По дорогѣ изъ селенія Пскемъ къ означенному 
перевалу въ  верховьяхъ р. Кыначъ, притока Пскема, лежитъ небольшое, 
очень живописное озеро Кыначъ-куль ; озеро это имѣетъ около 1 1/2 версты 
длины и саж. 200 ш ирины и почти со всѣхъ сторонъ окружено колос- 
сальными стѣнами сіенита съ снѣжными вершинами, почти вертикально 
спускающимися къ  изумрудной поверхности озера; оно питается близ- 
лежащими фирновыми нолями, и вода въ  немъ необыкновенно чистая и 
холодная. Д лина Пскемскаго хребта около 150 верстъ, при чемъ въ 
южной части онъ прорывается Чаткаломъ, долина котораго суживается 
здѣсь въ тѣснину между отвѣсными скалами гранито-сіенита; тѣсни па 
эта простирается почти до селенія Б ричъ-мулла н едва проходима.

Самымъ южнымъ и нанболѣе значительнымъ горнымъ хребтомъ, 
въ описываемомъ районѣ, является Чаткальскій (Наманганскій)  хре- 
бетъ, который, примыкая къ  Таласскому Алатау, нѣсколько западнѣе 
перевала Терекъ-бель (10.640 ф.) въ  горномъ узлѣ, покрытомъ массами 
снѣга, тянется на юго-западъ на протяженіи около 300 верстъ по лѣвымъ
берегамъ Чаткала и Ангрена и отдѣляетъ  воды этихъ рѣкъ  отъ рѣкъ, сте- 
кающихъ въ  Ферганскую долину и частью принадлежащихъ къ бассейну 
Нарына; отчасти по этому хребту, отчасти же по Пскемскому - проходить 
граница между Сыръ-дарьинской и Ферганской областями. Р азвѣ твленiя 
и отроги Чаткальскаго хребта наполняютъ, подъ именемъ Кураминскихъ 
горъ (Курама-тау) и К ендыръ-пгау, всю юго-восточную часть Ташкент-



скаго уѣзда, а также сѣ верныя части Кокандскаго и Наманганскаго. 
Юго-западная оконечность Чаткальскаго хребта носитъ названіе Кендыръ- 
тау и, послѣ сильнаго пониженія у Мурза-рабата, упирается въ  Сыръ- 
дарью скалистой грядой Моголъ-тау, образующей на рѣ кѣ  извѣстные 
Беговатскіе пороги. Отдѣльныя вершины Чаткальскаго хребта, гребень 
котораго состоитъ изъ массивныхъ породъ, поднимаются до 16.000 17.000 
фут. п покрыты массами снѣ га; вѣроятно, здѣсь имѣются и ледники, но, 
пока, о нихъ ничего неизвѣстно. И зъ переваловъ наиболѣе извѣстны, 
начиная съ востока: А флатунъ, Чаначъ, Чанчама (10.400 ф.) и в ъ  
особенности К ендыръ-даванъ (6.850 ф.), черезъ который поддерживается 
прямое сообщеніе Ташкента съ Ферганой. Всѣ эти проходы служатъ для 
лѣтнихъ перекочевокъ киргизъ и Для прогона скота съ сѣвера въ  Фер- 
ганскую долину. Къ юго-востоку отъ перевала Афлатунъ находится 
горное озеро Сары-чилекъ, имѣющее истокъ къ Нарыну. К ъ западу отъ 
горнаго узла Чанчама отдѣляется гряда горъ, извѣстная подъ названіемъ 
Бигиеликъ или Ку р ама-тау съ вершинами до 12.000 ф.; между ней и 
главнымъ Чаткальскимъ хребтомъ лежитъ верхнее теченіе р. Ангрена, 
представляющее такъ называемое Ангренское плато - обширное сіенито- 
порфировое нагорье, отличающееся ровной поверхностью и покрытое 
прекрасными пастбищами, служащими главнымъ образомъ гуртовiцикамъ 
скотопромышленникамъ (кипчакамъ) д ля  выпаса многочисленныхъ стадъ ; 
ежегодно здѣсь выпасается до 300.000 овецъ  и до 2.000 головъ рогатаго 
скота. Ангренъ съ притоками глубоко врѣ зывается въ  это плато и обра- 
зуетъ величественное мрачное ущелье со склонами изъ порфира, имѣю- 
щими видъ гигантскихъ  колоннадъ; дорога на протяженіи 3 верстъ 
спускается на 2.200 ф. Въ верховьяхъ р. Арасана имѣется нѣсколько 
небольшихъ горныхъ озеръ и Арасанскій теплый источникъ.

Чаткальскія горы отличаются живописностью своихъ вершинъ и 
ущелій; отдѣ льные пики поднимаются здѣсь очень высоко надъ гребнемъ 
хребта въ  вид ѣ  башенъ, зубцовъ и покрытыхъ снѣгамп плато; склоны, 
въ  особенности южные, покрыты лѣсами нзъ ели, пихты, древовиднаго 
можжевельника, грецкаго орѣха, абрикоса, дикой яблони и другихъ  
фруктовыхъ породъ. Предгорья Чаткальскаго хребта покрыты толщами 
лесса, глубокими заливами вдающагося въ  ущ елья, сложенный изъ болѣе 
древннхъ породъ.

Восточная оконечность Таласскаго Алатау, продолжаясь далѣе въ  
горахъ Сусамыра и Джумгола, въ  то же время входитъ въ  связь съ Але- 
ксандровскимъ хребтомъ посредствомъ отрога, который, направляясь отъ 
перевала Ала-бель къ сѣверо-востоку, примыкаетъ къ  Александровскому 
хребту въ  районѣ перевала Акъ-су. Отрогъ этотъ по высотѣ не усту-  
паетъ, повидимому, Таласскому Алатау и служитъ водораздѣломъ между 
верховьями р. Таласа (Кара-колъ) и Сусамыра. Черезъ перевалъ Утмекъ 
(10.500 ф., по другнмъ даннымъ 9.200 ф.) въ  этомъ хребтѣ ведетъ 
обычный путь, по которому кочевники поднимаются изъ долины Таласа 
на верховья р. Сусамыръ, славящ іяся своими превосходными пастби- 
щами. Отношеніе описываемаго хребта, который для краткости можетъ 
быть названъ Утмекскнмъ, къ Таласскому Алатау и къ Александров- 
скому хребту до настоящаго времени невполнѣ в ыяснено. П о мнѣнію 
Фридрихсена, Таласскiй Алатау, Утмекскій хребетъ и восточная поло- 
вина Александровскаго хребта представляютъ одно цѣлое, къ  которому



подходит ь съ сѣверо-запада западная половина этого послѣдняго хребта, 
сходная съ Кара-тау по направленію и геологическому строенію. Съ дру- 
гой стороны, Мушкетовъ  признавалъ дугу складчатыхъ хребтовъ Кара- 
тау  - Т аласскій Алатау  -  Сусамыръ  -  Д жумголъ одной огромной складкой, 
при чемъ, въ  такомъ случаѣ, Утмекскій хребетъ слѣдовало бы разсматри- 
вать лишь какъ вѣтвь Таласскаго Алатау.

Восточнымъ продолженіемъ Таласскаго Алатау являются горы 
Сусамыръ и Д жумгол ъ, отдѣ ляющія верхнюю частъ  долины р. Су- 
самыръ и верховья р. Ч у (Кара-колъ) отъ Н арына и Джумгола. Длина 
хребта Сусамыръ -  Джумголъ отъ перевала Ала-бель до меридіана 
озера Сонъ-куль, за которымъ начинается Терскей-Алатау, составляетъ 
около 200 верстъ : западная его половина, собственно Сусамыръ, имѣетъ 
видъ  дуги, слегка выгнутой къ  югу, и, вѣроятно, не превышаетъ
12.000 футовъ; восточная оконечность этого хребта прорывается рѣкою 
Сусамыръ, которая по глубокому, очень узкому ущелью стремительно 
скатывается на югъ на соединеніе съ р. Джумголъ. Къ сѣверу отъ 
этихъ горъ, извѣстныхъ сравнительно очень мало, до Утмекскаго и 
Александровскаго хребтовъ простирается обширная долина верховьевъ 
Сусамыра, пользую щаяся громкой извѣстностыо среди кочевниковъ Тур- 
кестана и называемая ими также Сусамыромъ. Сусамыръ представляетъ 
овальную, до 90 верстъ въ  длину и до 20 - 3 0 верстъ въ  ширину, 
площадь, расположенную на 8.000 8.500 ф. надъ уровнемъ моря и 
окаймленную почти со всѣхъ сторонъ  кольцомъ спѣговыхъ горъ; обиліе 
рѣ чекъ и родниковъ, часто перепадающіе дожди и превосходно разви- 
вающіяся, вслѣдствіе этого, травы дѣлаю тъ изъ Сусамыра своего рода 
пастушеское эльдорадо, куда на два лѣтнихъ мѣсяца стекается мно- 
жество кочевниковъ и сотни тысячъ головъ скота. Пустынное въ  боль- 
шую часть года нагорье, въ  разгаръ лѣта настолько оживляется, что 
сюда переѣзжаетъ и волостная администрація. Въ это время Сусамыръ, 
имѣющій до нѣкоторой степени луговой характеръ, столь рѣдкій въ 
Туркестан ѣ , представляетъ очаровательную картину; на фонѣ снѣговыхъ 
горъ, изрѣ занныхъ прозрачными какъ хрусталь, изобилующими рыбами 
рѣчками и ручьями, разстилаются яр ко зеленыя , какъ изумрудъ, пастбища, 
состоящія изъ  битеге (Festuca ovіn а), ковыля и другихъ питательныхъ 
злаковъ ; множество самыхъ разнообразныхъ цвѣтовъ разсыпано въ  травѣ 
и по склонамъ; незабудки, піоны (Р aeonia anomala), тюльпаны (Tulipa 
turkestanica), оранжевыя купальницы (Trollius altaicus), бѣлыя вѣтре- 
ницы (Anemone narcissiflora), розовые Pedicularis amoena и тысячи 
другихъ образуютъ мѣстами настоящій цвѣтникъ и ковры самыхъ нѣж- 
ны хъ и разнообразныхъ оттѣнковъ. Здѣсь и тамъ разбросаны темныя 
пятна кустарника алтыкана (Caragana aurantiaca), который своими гу- 
стыми, по колѣ но человѣку, зарослями, осыпанными свѣтло-желтыми 
цвѣтами, занимаетъ  цѣ лы я квадратныя версты и обезпечиваетъ кочев- 
никовъ топливомъ. Мѣстами встрѣчаются также заросли березы, тополя 
и ивы.

Восточная половина описываемаго хребта, извѣстная подъ назва- 
ніе м ъ  горъ Джумголъ (К ара-колъ), залегаетъ въ  видѣ пологой дуги 
между р. Джумголъ и оз. Сонъ-куль на югѣ и Александровскимъ хреб- 
томъ на сѣверѣ; съ этимъ послѣдннмъ горы Джумголъ соединяются 
высокой грядой, на восточномъ склонѣ которой беретъ начало Кара-



колъ, одинъ изъ истоковъ  р. Чу, а на западномъ  другой  -  Кара-колъ, 
прптокъ Сусамыра; высота перевала Кара-колъ между этими, одноимен- 
ными текущими въ  противоположный стороны потоками  - 1 1.510 ф. (по 
другимъ даннымъ 10.473 ф.), Съ южныхъ склоновъ  горъ Джумголъ на 
западѣ стекаетъ Ой-каинъ, лѣвы й притокъ Сусамыра, а на востокѣ, гдѣ 
горы образуютъ  два ясно выраженныхъ хребта, раздѣленныхъ ущельемъ 
р. Суiокъ, вливающейся въ Кара-колъ (истокъ Чу), -  р . Д жумголъ, которая 
здѣсь въ  своемъ верхнемъ теченіи образуетъ просторную, сравнительно 
невысокую (6.000 - 7 .000 ф.) долину съ обработанными полями и много- 
численными, хорошо обстроенными, киргизскими зимовками съ насажде- 
ніями тополя, карагача, дикихъ яблонь и т. п. Горы Джумголъ сравни- 
тельно невысоки и едва ли превышаютъ своими вершинами 12.000
13.000 фут. (пикъ О туръ); гребень горъ обыкновенно вызвышается лишь 
на 500- 1.000 фут. надъ перевалами, которые достигаютъ 10.000- 1 1.500 
фут. (Ой-каинъ - 10.510 ф., Кучукъ - 10.089 ф ., Кумъ-белъ 11.288 ф.,
Окпгоръ-кой - 11.670 ф.); только самый восточный изъ нихъ, Кызъ-артъ, 
по которому пролегаетъ путь съ верховьевъ Чу (р. Кочкаръ) на вер- 
ховья Джумгола не превышаетъ 8.090 ф.

Слѣдующимъ и послѣднимъ въ  нашихъ предѣлахъ звеномъ раз- 
сматриваемой складки Тянь-шаня является Терскей-Алатау. Хребетъ
этотъ въ видѣ дуги, слегка выгнутой къ  югу, тянется, подъ разными 
наименованіями, на протяженіи 500 в. отъ восточной оконечности горъ 
Джумголъ, къ  которымъ онъ примыкаетъ на меридiанѣ оз. Сонъ-куль, 
до вершины Ханъ-тенгри на границѣ Китая и по своей длинѣ, вы щинѣ 
и мощности представляетъ одинъ изъ наиболѣ е могучихъ хребтовъ 
Тянь-шаня. Началомъ, Терскея па западѣ можно считать мѣстность къ 
сѣверу отъ оз. Сонъ-куль, гдѣ въ районѣ переваловъ К ызъ-артъ ииЧаръ- 
арча (11.740) хребетъ этотъ дифференцируется отъ горъ Д ж умголъ и, 
подъ именемъ горъ Кызъ-артъ, Кара-кокты, У кокъ и др., поворачиваетъ  
на востокъ, принимая направленіе, близкое къ  широтному, и направляясь 
вдоль южнаго берега оз. Иссыкъ-куль. Хребетъ сразу же поднимается 
выше 13.000 - 1 4.000 фут. и образуетъ обширный, изрѣзанный ущ ельями 
сѣверный склонъ, спускающійся сначала къ  долинѣ верхней Чу, а далѣе 
къ  востоку, къ  озеру. Въ ущ ельяхъ этого склона текутъ  бурные притоки 
Кочкара и Джуванъ-арыка, получающихъ при сліяніи  названіе р. Чу, п ри 
чемъ Джуванъ-арыкъ, берущій начало двумя истоками (Т юлюкъ -  запад- 
ный и К ара-ходжуръ -  восточный), на южномъ склонѣ Терскея проры- 
ваетъ хребетъ по узкому скалистому ущелью. Высокія гранитовыя и діо- 
ритовы я стѣны, образующія тѣснину, бѣшеный ревъ рѣ ки , катящей 
огромные валуны , и полумракъ отъ нависшихъ утесовъ придаютъ ущ елыо 
Джуванъ-арыка мрачный и дикій характеръ. По ущелью проложена 
почтовая дорога въ  укрѣпленіе Нарынское, расположенное иа одной 
изъ высокихъ степныхъ долинъ (сыртовъ) центральнаго Тянь-шаня. Гре- 
бень Терскея удаленъ, отъ И ссыкъ-куля на 30- 1 0 верстъ, вслѣдствіе 
чего обращенный къ озеру склонъ его отличается значительнымъ разви- 
тіемъ; постепенно понижаясь, онъ образуетъ рядъ  отроговъ и передовыхъ 
грядъ  и изрѣ занъ ущельями, частью лѣсистыми, множества рѣ къ  и пото- 
ковъ (Улахолъ, К онуръ-уленъ, Акъ-терекъ, Акъ-сай, Тош, Барскоунъ, 
Заука, Д житт ы-огузъ и др.), впадающихъ въ  озеро. Между передовыми 
грядами, въ  особенности развитыми въ  западной части склона и дости



гающими мѣстами почти 10.000 ф. высоты, расположены стеиныя долины 
(Джукутей, Соръ-булакъ, Ала-башъ, К онуръ-уленъ и др.), террасами под- 
нимающаяся  отъ  берега озера. И зъ этихъ передовыхъ складокъ Терскея 
наиболѣе значительной я вляется скалистая, до 9.700 ф. высотой, гряда 
Тегерекъ, которая подъ разными назван iямн (Каргау, Тегер екъ-мулла, 
Куканъ-адыръ и др.) тянется, на протяженіи почти 100 верстъ, по сере- 
д иіѣ  разстоянія  между берегомъ озера и главнымъ хребтомъ. Между 
послѣднимъ и названной грядой, на высотѣ  около 7.000 ф., лежитъ самая 
обш ирная изъ помянутыхъ степныхъ долинъ, долина Конуръ-уленъ, им ѣю- 
щая около 40 в. длины и до 10 в. ширины; благодаря обильному оро-

шенію и сравнительно мягкому климату, она покрыта хорошей травой и 
даетъ пріютъ до 1.700 кибиткамъ киргизъ, которые остаются зд ѣ сь до 
9 мѣсяцевъ въ  году, поднимаясь лиш ь на лѣ тніе мѣсяцы на сырты въ  
истокахъ Н ары на. И зъ долины Конуръ-уленъ по ущелью рp. Конуръ- 
уленъ и Ашу-туръ имѣется тропа на высокій перевалъ К унуръ-уленъ 
(12.776 ф.), ведуo іп на верховья р. Кара-ходжуръ, омывающей южную 
подошву западной части Терскея. Д алѣе къ востоку хребетъ поднbмается 
выше 15.000 ф. и представляетъ два неудобныхъ перевала, Тон ъ и  Тозоръ, 
ведущихъ на истоки Малаго Нарына; еще далѣе, въ  верховьяхъ одно- 
именныхъ рѣчекъ, впадаю щихъ въ  Иссыкъ-куль, лежатъ перевалы Барс- 
коунъ (11.900 фут.) и Зау ка или Дж уука  (13.700 фут.), черезъ которые



идетъ  обычный путь изъ долины Иссыкъ-куля на верховья Большого 
Нарына (Сыръ-дарья) и сырты центральнаго Тянь-ш аня. Восточнѣе пере- 
вала Заука Терскей, придерживавшійся до него 42 параллели, повора- 
чиваетъ на сѣверо-востокъ и, отходя еще дальш е отъ озера, оставляетъ 
на восточной его оконечности обширное степное пространство, на кото- 
ромъ стоитъ городъ Пржевальскъ. Сѣверо-восточное направленіе сохра- 
няется хребтомъ до перевала Тургень-акъ-су (12.720 ф .), за которымъ 
онъ вновь принимаетъ прежнее, близкое къ  широтному, направленіе и, 
наконецъ, подходитъ къ  массиву Ханъ-тенгри. На этомъ протяженіи Тер- 
скей-Алатау служитъ водораздѣломъ между рѣками бассейна Иссыкъ- 
куля (Кара-колъ, Джаргаланъ, Тюпъ и д руг.), притоками Кегена (Кокъ- 
джаръ) и Текеса (Кокпакъ, Кара-колъ) съ сѣ вера и верховьями Сары- 
джаса, принадлежащаго къ  бассейну Тарима, съ юга. Самая высокая часть 
хребта находится, певидимому, между перевалами Заука и Тургень-акъ- 
су, гдѣ отдѣльныя вершины (А лександровская гора, похожая на Маттер- 
горнъ, и др.) достигаютъ, вѣроятно, 18.000 ф., а можетъ быть и выше; 
здѣсь же находятся и наиболѣе значительные ледники. И зъ переваловъ 
въ этой части хребта наиболѣе извѣстны Заукучакъ (13.540 ф.), К ызылъ- 
су (12.700 ф.) и Кара-кыръ (12.900 ф.), За переваломъ Тургень-акъ-су 
Терскей значительно понижается и представляетъ возвышенности, лежа- 
щiя ниже снѣговой линіи, но далѣе къ  востоку, ближе къ  Ханъ-тенгри, 
онъ поднимается вновь и образуетъ рядъ  отходящихъ къ сѣверу между 
рp. Кокъ-джаръ и Кара-колъ отроговъ, при чемъ перевалы черезъ водо- 
р азд ѣльный гребень достигаютъ значительной высоты (Мынъ-ту р ъ  -  
12.120 ф ., К ашка-туръ 11.800 фут., Бекъ-туръ или Н арынъ-колъ  -  
13.580 ф.), Д лина сѣ вернаго и южнаго склоновъ Терскей-Алатау весьма 
различна; превышеніе гребня надъ озеромъ составляетъ около 6.000
10.000 фут., между тѣмъ какъ надъ высоко поднятыми, прилегающими къ 
южной подошвѣ хребта, сыртами гребень возвышается не болѣе, какъ на
2.000 - 5 .000 фут., а мѣ стами и того менѣ е. В идъ на Терскей-Алатау съ 
сѣвернаго берега Иссыкъ-куля представляетъ величественную картину; 
огромный, покрытый снѣ гомъ до половины высоты, хребетъ занимаетъ 
весь горизонтъ, и кажется, что въ  отдал еніи его бѣ лы я вершины выхо- 
дятъ  изъ синяго зеркала водъ. Въ виду значительной высоты Терскея -  
снѣговая и ледниковая области его имѣютъ мощное развитіе; снѣ говая 
лин ія находится здѣсь на высотѣ 11.500 12.000 ф. надъ уровнемъ моря, 
что же касается ледниковъ, то хотя свѣдѣ нія о нихъ въ послѣднее время 
нѣсколько расширились, но все еще очень скудны. Ледники извѣстны у 
переваловъ Б арскоунъ, Заука, Заукучакъ, Кызылъ-су, Тургень-акъ-су, 
Кара-кыръ и Нарынъ-колъ; возможно, что въ верховьяхъ большинства 
потоковъ, стекающихъ съ хребта, имѣются небольшіе ледники. Наиболѣе 
значительное скопленіе ледниковъ наблюдается на южномъ склонѣ хребта 
въ верховьяхъ Іиръ-таша и Куйлю, впадающихъ въ  Сары-джасъ. Въ  
вер ховьяхъ І иръ-таша имѣется  11 ледниковъ, изъ которыхъ иаибольшій 
носитъ названіе ледника К олпаковскаго; надъ однимъ изъ ледниковъ 
гос-подствуетъ вышеупомянутая Александровская гора, необыкновенно 
похожая на Маттергорнъ. Въ верховьяхъ Куйлю извѣстны до 7 ледни- 
ковъ, до 2 3 в. длиною; конецъ главнаго, тождественнаго, повидимому, 
съ ледникомъ Фриде Краснова, леж алъ въ 1902 г., по наблюденію Сапож- 
никова, на высотѣ 12.267 фут. Въ верховьяхъ Тургень-акъ-су извѣстны



4 ледника, изъ коихъ крайній западный достигаетъ общей длины около
5 верстъ; высота его нижняго конца опредѣлена Фридрихсеномъ въ
11.300 фут.

К ъ югу отъ Терскей-Алатау, между этимъ хребтомъ и окраинной 
складкой Тянь-шаня, образуемой хребтами Ферганскимъ и Кокъ-шаалъ- 
тау, расположена цѣлая система второстепенныхъ складокъ, составляю- 
щихъ такъ называемый центральный Тянь-ш ань. Складки эти, представляя 
ряд ъ  болѣе или менѣе значительныхъ грядъ  и хребтовъ, то короткихъ 
и самостоятельныхъ, то связанныхъ въ  длинныя ц ѣ пи возвышенностей, 
простираются въ  общемъ, за немногими исключеніями, въ томъ же на- 
правленіи какъ и Терскей-Алатау, т. е. съ запада на востокъ и на сѣ- 
веро-востокъ, при чемъ  большинство изъ нихъ имѣетъ видъ пологихъ 
дугъ, вогнутой стороной обращенныхъ на сѣверъ. Н а западѣ складки 
настолько расширяются и расходятся наподобіе полураскрытаго вѣера, 
что разстояніе между Терскей-Алатау и окраиннымъ гребнемъ возвы- 
шенностей, за которыми начинается спускъ къ  Кашгару, достигаетъ почти 
200 в.; чѣмъ далѣе на востокъ, тѣмъ болѣе складки суживаются и схо- 
дятся, концентрируясь, наконецъ, въ  огромномъ массивѣ Ханъ-тенгри. 
Всѣ эти складки и хребты центральнаго Тянь-шаня залегаютъ на одномъ 
общемъ пьедесталѣ или поднятіи, которое, достигая на западѣ не менѣе
6.000- 7.000 фут., а на востокѣ около 10.000 фут. надъ уровнемъ моря, 
образуетъ рядъ  высокихъ, раздѣ ленныхъ хребтами, степныхъ долинъ 
(сырты), по которымъ текутъ притоки Нарына (верхняя Сыръ-дарья ) и 
Тарима. Такимъ образомъ, горы, достигающiя весьма значительной абсо- 
лютной высоты, поднимаются нерѣдко лишь на нѣскольо тысячъ футовъ, 
а иногда и того менѣе, надъ поверхностью прилегающихъ сыртовъ.

Сѣверо-западную часть центральнаго Тянь-шаня занимаетъ обшир- 
ное нагорье озера Сонъ-куль, съ окружающими его горами, расположен- 
ное къ  югу отъ вышеописанныхъ горъ Джумголъ и западной оконеч- 
ности Терскея. Наиболѣе низкія части этого нагорья занимаетъ озеро 
Сонъ-куль, лежащее на высотѣ 9.400 ф . Озерная котловина со всѣхъ 
сторонъ окружена горами. Съ сѣвера, запада и сѣверо-востока склоны 
котловины образуютъ горы Сонъ-кулъ-тау, не выше 12.000 ф., отдѣ- 
ляю щія бассейны озера отъ верхняго теченія р. Джумгола и Тюлека 
(Тюлюка), который вмѣстѣ съ Кара-ходжуромъ составляетъ вышеупомя- 
нутый Джуванъ-арыкъ, п рорывающій Терскей-Алатау. Больш инство до- 
вольно многочисленныхъ переваловъ (Узбекъ -  1 1.260 ф., Джангызъ- 
карагай - 11.214 ф., Дж аманъ-ичке - 11.160 ф., Долонъ-белъ - 9.800 ф. и 
друг.) въ  этихъ горахъ круты, каменисты и не представляют ь удобныхъ 
сообщеній. Въ районѣ перевала Долонъ отъ Сонъ-кульскихъ горъ отхо- 
д итъ на востокъ, подъ нменемъ горъ Кара-ходжуръ, длинный отрогъ , 
раздѣляю щ ій вюды рѣ ки Кара-ходжура отъ водъ рp. Оттука, Джиргетала 
и малаго Нарына. Къ югу отъ сонъ-кульской котловины широкой поло- 
сой залегаетъ съ запада на востокъ хребетъ М улда-тау или Боуралъ- 
басъ-тау, черезъ который (перевалъ Мулда-ашу) идетъ кратчайшій путь 
съ озера въ  долину Нарына, къ развалинамъ укрѣпленія К урт ка . Горы 
эти являю тся звеномъ сплошной цѣпи возвышенностей и хребтовъ д о 
500 верстъ длиной, которая, начинаясь у  сѣверной оконечности Ферган- 
скаго хребта, заканчивается у  Ханъ-тенгри и представляетъ почти такую 
же основную складку, какъ и сѣ вернѣе лежащій Терскей. Къ западу отъ



Мулда-тау хребетъ, составляя в одораздѣлъ между Джумголомъ  и Нары- 
номъ, носитъ названіе Донгу зъ-тау и  Кабакъ-тау ,  а еще далѣе на за- 
падъ, послѣ прорыва хребта Нарыномъ -  Кокъ-иримъ-тау. На всемъ
этомъ протяженіп изъ долины Нарына въ долину Д ж умгола имѣется 
нѣсколько переваловъ (Д онгузъ, Чеманды, К уча-бель и д р у г.), но всѣ 
они скалисты и круты. Горы Кокъ-иримъ-тау, повидимому, не уступаютъ 
въ  высотѣ Ферганскому хребту; по крайней мѣрѣ, перевалъ Казыкъ-белъ 
в ъ  этихъ горахъ достигаетъ 10.550 ф. надъ уровнемъ моря.

Восточнѣе Мулда-тау, за прорывающими хребетъ ущ ельями р ѣ къ 
Оттукъ, Джиргеталъ и истока озера Сонъ-куль р. Кой-джарты, опи- 
сываемое поднятіе продолжается въ  невысокому, хребтѣ Нура-тау, ле- 
жащемъ на правомъ берегу Н арына и образующемъ  водораздѣ лъ  между 
этой р ѣ кой и притоками Оттука, и затѣмъ, къ востоку отъ прорыва 
черезъ хребетъ по скалистому, трудно доступному ущелью Малаго На- 
рына въ  горахъ Джитым ъ-тау, идущ ихъ въ видѣ высокаго снѣгового 
хребта на протяжеиіи около 150 верстъ до гряды  А к ъ-шiйрякъ. Хребетъ 
Джптытмъ-тау (Сирота-гора) образуетъ водораздѣлъ между Малымъ (Кич- 
кине) и Большимъ (Ченгъ ) Нары нами и, повышаясь къ востоку и сѣверо- 
востоку, достигаетъ  болѣе 15.000 ф. надъ уровнемъ моря; горы на всемъ 
протяженіп покрыты вѣчными снѣгами и въ  восточной части изобилуютъ 
небольшими ледниками, въ особенности на сѣверномъ склонѣ. Высота 
переваловъ (Джитымъ-бель -  12.450 ф., Суёкъ, К алмакъ-ашу  и  друг.) 
около 12.000 ф. Д алѣе къ востоку продолженіемъ разсматриваемой цѣпи 
возвышенностей является весьма интересная, но мало изслѣ дованная 
гряда Акъ-шійрякъ, отличающаяся огромнымъ развитіемъ вѣчны хъ снѣ - 
говъ и ледниковъ и въ нѣкоторыхъ частяхъ столь рѣдкимъ въ  Тянь- 
шанѣ почти меридiональнымъ направленіемъ. Гряда Акъ-шійрякгь, до 
50 верстъ  длины и до 30 верстъ ширины, зал егаетъ между Терскей- 
Алатау и долиной Іирташа на сѣверѣ и сыртомъ р. Акъ-ич йрякъ 
(И штыкъ, по Каульбарсу Сары-герме) на югѣ и представляетъ одинъ изъ 
главнѣйш ихъ въ  Тянь-шанѣ водораздѣловъ между бассейнами Н арына 
и Сары-джаса (одинъ изъ истоковъ Тарима). Съ западныхъ склоновъ Акъ- 
шiйряка двумя главными истоками, р азд ѣленными отрогомъ Ю лушу -пгау 
(перевалъ Акъ-бель  - 1 2.190 ф.), берущими начало изъ ледниковъ, выте- 
каетъ Нарынъ. Сѣверны й главный истокъ, Я акъ-ташъ, который слѣдо- 
вательно надлежитъ считать не только истокомъ Нарына, но и Сыръ- 
дарьи, вытекаетъ нзъ огромнаго ледника Петрова. Южный истокъ, Кара- 
сай, также беретъ начало нзъ ледника. Съ сѣ верныхъ и восточныхъ 
склоновъ Акъ-шійряка, изъ ледниковъ же беретъ начало І ирташъ 
съ  нритокомъ И гнигартъ и помянутая р. Акъ-шійрякъ или Иштыкъ, 
принадлежащ ія къ системѣ Сыры-джаса и Тарима. Высота вершинъ 
гряды  А къ-ш ійрякъ до сихъ иоръ еще неизвѣстна, по, судя по огром- 
нымъ скопленіямъ на немъ снѣ га и многочисленнымъ мощнымъ л ед ни- 
камъ, залегающимъ въ  его ущ ельяхъ, она должна быть весьма значи- 
тельной и, во всякомъ случаѣ, скорѣе приближается къ указанной Сѣвер- 
цовымъ (18.000 19.000 фут.), чѣмъ Каульбарсомъ (13.000 14.000 фут.). 
Наиболѣ е значительнымъ ледникомъ Акъ-шiйряка является ледникъ 
Петрова, изъ котораго вытекаетъ Я акъ-ташъ. Л едникъ этотъ, названный 
Каульбарсомъ въ  честь подпоручика Петрова, сдѣ лавшаго впервые съемку 
этого главнаго истока Сыръ-дарьи, имѣетъ  въ  д л ину около 20 верстъ,



при ширинѣ у его нижняго конца 1 1/2 версты. Къ нему присоединяется 
нѣсколько меиьшихъ ледниковъ - притоковъ, изъ копхъ самый значи- 
тельный лежитъ въ  западномъ  боковомъ  ущ ельѣ; число срединныхъ 
моренъ 5 - 6 . По словамъ Каульбарса, посѣтившаго этотъ ледникъ въ  
1869 году, передъ ледянымъ обрывомъ  находится длинная конечная 
морена, которая то отде ляется, то нримыкаетъ къ глетчеру (въ іюлѣ ); 
передъ западнымъ концомъ ледника находится озеро, въ  которое соби- 
раются потоки воды, и изъ него уже вытекаетъ р. Яакъ-ташъ; въ  іюлѣ 
мѣ сяцѣ озеро это было покрыто льдомъ. Краснову, впдѣ вшему ледникъ  
Петрова въ  1886 году, онъ показался короче и шире, чѣмъ на глазо- 
мѣ рномъ планѣ Каульбарса. Кромѣ ледника Петрова, въ  долину Яакъ- 
таша спускается съ Акъ-шійряка не менѣе пяти ледниковъ, общій видъ 
которыхъ напоминаетъ , по словамъ Краснова, притоки главнаго ледника 
Монте-Розы, наблюдаемые съ Горнерграта, но они больше и величествен- 
нѣ е. Н а восточныхъ склонахъ Акъ-шійряка также имѣется нѣсколько 
ледниковъ, изъ которыхъ вытекаютъ правые притоки Іирташ а (Джаманъ- 
су, Ишигартъ и друг.) и верховья р. Акъ-шійрякъ  (Иштыкъ). Всѣ яти 
л едники находятся въ періодѣ отступанія и, повидимому, представляютъ  
остатки огромнаго ледяного покрова, который нѣ когда покрывалъ верхо- 
вья всѣ хъ рѣкъ , берущпхъ здѣ сь начало; долина Я акъ-таша съ разсѣ ян- 
ными здѣсь и тамъ небольшими озерами, остатками м оренъ  и леднико- 
выми штрихами носитъ  многочисленные слѣ ды дѣятельности льда.

Къ востоку отъ Акъ-шiйряка, въ  бассейнѣ р. Сары-джасъ, описы- 
ваемое поднятіе выражается въ  в идѣ трехъ, послѣ довательно идущ ихъ 
къ югу отъ Терскей-Алатау, мощныхъ хребтовъ : Куйлю - Сары-джасынъ- 
may (Сары-джасъ). Тсректы - И ныльчекъ и Ишигартъ - К аинды. Всѣ эти 
хребты сходятся на востокѣ въ  кульминаціонномъ пунктѣ  всего Тянь- 
шаня, горной группѣ Ханъ-тенгри, отличаются весьма значительной вы- 
сотой и обиліемъ вѣ чныхъ снѣ говъ и ледниковъ, и всѣ они прорѣ заны 
рѣ кою Сары-джасъ съ сѣвера на югъ .

Сѣверная система К уйлю - С ары-джасъ отдѣляет ся отъ Терскея срав- 
нительно широкой степной долиной -  сыртомъ, въ  западной части кото- 
рой течетъ р. Куйлю, а въ  восточной р. Сары-джасъ, вытекающая изъ  
ледниковъ  Ханъ-тепгри. Въ средней части сырта Сары-джасъ прпнима- 
етъ справа р. Оттукъ  или Кара-кыръ, по которой идетъ путь на пере- 
валы Тургень-акъ-су и Кара-кыръ въ  Терскей, и, круто повернувъ на 
югъ, получаетъ справа же притокъ К уй лю  (устье на высотѣ  8.800 фут. 
надъ уровнемъ моря), берущій начало въ  ледникахъ южнаго склона 
Терскея, а равно хребта Куйлю-тау и той перемычки, которая соединя- 
етъ оба эти хребта и отдѣ ляетъ (перевалъ Куйлю -  1 8.800 ф.) бассейнъ 
Куйлю отъ верхов ьевъ І ирташа. Н агорья эти совершенно безлѣ сны; 
только въ  нижнемъ теченіи Куйлю кое-гдѣ встрѣчаются заросли ели. 
Волнистая поверхность сырта съ мягкой, порой болотистой почвой 
затянута однообразнымъ дерномъ низкихъ злаковъ, осокъ и другихъ 
растеній, представляiощихъ смѣсь степныхъ и альпійскихъ формъ, при- 
вычныхъ къ  крайне суровому климату и постоя ннымъ  неремѣ намт. по- 
годы. Общая длина системы Куйлю -  Сары-джасъ, имѣ ющей, какъ и 
всѣ остальныя, н аправленіе съ юго-запада на сѣверо-востокъ, отъ 
ущелья I ирташа, отдѣляющаго ее отъ Акъ-шійряка, до Ханъ-тенгри, -  
около 135 верстъ , изъ коихъ около 55 приходится на хребетъ Куйлю,



а  остальное на продолженіе его за прорывомъ рѣки Сары-джаса - 
хребетъ  Сары-джасъ. Хребетъ Куйлю  представляетъ мощную гряду, 
расположенную между долинами р. Куйлю  на сѣверѣ  и р. Теректы, 
впадающей также въ  Сары-джасъ, на югѣ ; на западной оконечности, 
въ  верховьяхъ р. Теректы, къ  нему примыкаетъ хребетъ Теректы. Вы- 
сота хребта, покрытаго на всемъ протяженіи вѣчными снѣгами, весьма 
значительна; многія вершины поднимаются до 15.000 - 1 7.000 ф . и болѣе. 
Въ западной части хребта вершина Сапожникова достигаете  17.200 ф., 
а  безымянная вершина въ  верховьяхъ ледника, изъ котораго вытекаете 
р. Теректы, 17.800 ф. Въ восточной оконечности хребта, повидимому, 
имѣются еще болѣе высокія точки; изъ четырехъ бѣлыхъ верш инъ, вы-

дающихся на концѣ хребта, третья отъ р. Сары-джаса, вѣроятно, пред- 
ставляете тотъ  П и к ъ Эдуардъ, который вид ѣ л ъ  аенгерскій путешествен- 
никъ Алмаши съ верховьевъ этой рѣки, и поднимается до высоты не 
менѣе 18.000 - 2 0.000 фут. Ледники на хребтѣ Куйлю должны имѣть зна- 
чительное развитіе, но пока извѣстны мал о. Р ѣ ка  Куйлю берете начало 
изъ трехъ небольшихъ ледниковъ, длиною 2- 3  версты; конецъ средняго 
ледника, по наблюденію Сапожникова, находился въ  1902 году на вы - 
сотѣ 12.300 фут.; извѣстенъ  также ледникъ въ верховьяхъ Ачикъ-таша, 
одного изъ правыхъ притоковъ Куйлю; несомнѣнно, однако, что почти 
всѣ потоки, стекающіе со склоновъ хребта, питаются болѣе или менѣе 
значительными ледниками. Восточная часть хребта, расположенная на 
лѣвомъ берегу прорыва р. Сары-джаса и называемая также Сары-джасомъ, 
значительно длиннѣе хребта Куйлю и едва ли по высотѣ уступаете



послѣднему. Съ сѣверныхъ склоновъ  Сары-джасскаго хребта стекаютъ 
многочисленные лѣвые притоки верхняго Сары-джаса, изъ коихъ наибо- 
лѣе крупный, Адыръ-туръ, вытекаетъ изъ ледника Мушкетова. Всѣ 
остальные п ритоки Сары-джаса, какъ и Адыръ-туръ, берутъ  начало также 
изъ  ледниковъ. Южные склоны хребта омываются р. И н ылъчекъ, впа- 
дающей слѣва въ Сары-джасъ, и также, повидимому, изобилуютъ ледни- 
ками; верховья И ныльчека вытекаютъ изъ цѣлой системы леднпковъ, 
спускающихся съ отроговъ Ханъ-тенгри и хребта Иныльчекъ. Хребетъ 
Сарыджасъ, какъ было указано, едва ли ниже Куйлю, и отдѣ льны я 
вершины его, вѣроятно, поднимаются до 15.000 - 7.000 фут. И зъ перева- 
ловъ  извѣстны въ  западной части хребта Тезъ (11.800 ф.) и въ восточ- 
ной  -  Тюзъ-ашу  (13.300 ф.).

- Слѣдующ ая къ югу складка состоитъ изъ хребта Теректы, запад- 
ная оконечность коего примыкаетъ въ  горномъ узлѣ къ западной части 
хребта Куйлю и изъ продолженія его, по ту сторону ущ елья Сары- 
джаса, названнаго нами хребтомъ  Иныльчекъ. Д лина этой складки, за- 
канчивающейся у  Ханъ-тенгри , не менѣе длины предыдущей (135 вер.). 
Хребетъ Теректы залегаетъ между долиной р. Теректы, впадающей справа 
въ  Сары-джасъ и берущей начало изъ двухъ ледниковъ горнаго узла 
Теректы-Куйлю, и долиной Іирташа, который, обогнувъ съ сѣверо-востока 
массивъ Акъ-шійряка, круто поворачиваетъ на востокъ къ  Сары-джасу. 
Ниже сліянія двухъ ледниковыхъ потоковъ въ  верховьяхъ р. Теректы 
долину ея, на протяженін около 5 верстъ, выполняютъ моренныя отло- 
женія, оканчивающіяся осыпью, изъ-подъ которой вытекаетъ мутная 
рѣчка; по мнѣнію Сапожникова, открывшаго эту долину, возможно, что 
отложенія эти покрываютъ остатки сильно сократившагося ледника. Въ 
нижней части долины нмѣются заросли ели, березы и тополя ( "терекъ" -  
отсюда Теректы). Высота хребта Теректы не менѣе 15.000 - 1 6.000 фут., а 
перевалъ Теректы, ведущій изъ долины Іирташа на верховья р. Теректы 
достигаетъ 12.200 фут. Хребетъ Инылъчекъ тянется въ сѣверо-восточ- 
номъ направленіи между долиной р. И ныльчекъ на сѣверѣ и долиной 
р. Каинды на югѣ, при чемъ обѣ эти рѣки являю тся лѣвыми притоками 
Сары-джаса, берущими начало въ  ледникахъ Ханъ-тенгри и впадающими 
въ Сары-джасъ противъ устьевъ Теректы и Іирташа. Наибольшей высоты 
хребетъ И ныльчекъ достигаетъ, повидимому, въ  средней его части, гдѣ 
въ верхнемъ теченіи притока р. Иныльчека р. Ачайло лежитъ открытая 
Мерцбахеромъ живописная горная гряда, изобилующая ледниками и до- 
стигающая отдѣльными вершинами 16.500 фут. высоты. Въ этомъ же 
хребтѣ, по словамъ того же изслѣдователя, имѣ ется вершина около 
21.300 фут. высоты надъ уровнемъ моря, а слѣдовательно принадлежа- 
щая къ числу высочайшихъ въ  системѣ Тянь-шаня. Здѣсь же лежитъ 
перевалъ А чайло, соединяющій долину р. Иныльчекъ съ параллельной 
ей долиной р. Каинды, берущей начало изъ ледниковъ Ханъ-тенгри.

Послѣдней системой является хребетъ Ишигартъ- Каинды, окай- 
мляющій съ юга долины Іирташ а (Учь-куль) и Каинды. Хребетъ Ишигартъ 
тянется отъ Акъ-шійряка на востокъ до р. Сары-джаса , за которымъ 
уклоняется къ сѣ веро-востоку и получаетъ названіе Каинды. Къ югу 
отъ хребта Иш игартъ лежитъ параллельная Іирташской долина р. Акъ- 
шійрякъ (Иштыкъ), послѣдняго праваго притока Сары-джаса до прорыва 
его черезъ пограничный съ Китаемъ хребетъ Кокъ-шаалъ-тау. Хребетъ



Ишигартъ едва ли ниже 14.000- 15.000 ф., и на немъ имѣютея л едни ки ; 
перевалъ Ишигартъ въ  западной части хребта, ведущій изъ долины 
Іирташа въ  долину р. Акъ-шійрякъ, достигаетъ 13.700 ф. Сильно 
развѣтвленныя среди скалистыхъ горъ верховья р. А къ-ш ійрякъ леж атъ 
между массивомъ Акъ-шійрякъ, восточной оконечностью хребта Борколдай 
и пограничнымъ хребтомъ Кокъ-шаалъ-тау. Нѣсколько выше впаденія 
въ рѣку Акъ-шійрякъ  (Иштыкъ) ея притока Чагыръ-су, вытекающаго 
изъ хребта Иш игартъ въ  окрестностяхъ перевала того же имени, рѣ ка 
проходитъ черезъ живописную скалистую тѣснину, такъ называемую 
Иштыкскія ворота. Темный цвѣтъ сблизившихся скалъ вмѣстѣ съ  
голубымъ цвѣтомъ плавно текущей между ними р ѣ ки придаютъ тѣснпнѣ 
особую красоту и оставляютъ неизгладимое впечатлѣ ніе; пройти черезъ  
ворота можно только въ маловодье. Продолженіемъ хребта Иш игартъ къ  
востоку отъ р. Сары-джаса является хребетъ Каинды, окаймляющій съ 
юга долину р. Каинды и также, какъ и предыдущ ій хребетъ, напра- 
вляющійся къ  сѣверо-востоку, къ  Ханъ-тенгри. Высота этого хребта 
весьма значительна и на немъ имѣются ледники. Одна изъ  верш инъ 
напоминаетъ пирамиду Ханъ-тенгри въ  уменьшенномъ масштабѣ. В ъ 
западной расширенной части хребта, между его отрогами, залегаютъ  
высокія плато (Кара-бель), а на окрестныхъ горахъ  обширныя фирновы я 
поля и ледники, питающіе небольшую р ѣ ку, составляющуюся изъ трехъ 
потоковъ и впадающую въ  Сары-джасъ нѣсколько южнѣе р. Каинды. 
Область эта у  мѣстныхъ киргизъ носитъ названіе Учъ-чатъ-тау (горы 
трехъ долинъ), а р ѣ ка Учъ-чатъ-су. Черезъ лежащій въ  этой же области 
перевалъ К ора-арча (12.300 ф.) можно проникнуть черезъ хребетъ 
Каинды въ расположенную къ югу отъ него узкую, трудно доступную 
долину р. Койкавъ, которая вытекаетъ изъ большого ледника, сиускаю- 
щагося съ массива Ханъ-тенгри, и впадаетъ справа въ  Сары-джасъ южнѣе 
Учъ-чата. Южнѣе долины, или вѣрнѣе ущелья, Койкавъ въ  сѣверо-вос- 
точномъ направлніи тянется новый хребетъ, который, согласно принятой 
въ этомъ районѣ Тянь-шаня номенклатурѣ, долженъ быть названъ 
хребтомъ Койкавъ; хребетъ этотъ также отличается высотой, несетъ 
ледники и окаймляетъ съ сѣвера долину р. А къ-су, послѣдняго лѣ ваго 
притока Сары-джаса передъ прорывомъ его черезъ погран ичный хребетъ 
Кокъ-шаалъ-тау.

Такимъ образомъ, какъ видно изъ предыдущаго, всѣ хребты вос- 
точной части центральнаго Тянь-шаня, принимая сѣверо-восточное 
направленіе, сближаются въ  массивѣ Ханъ-тенгри, который является 
наиболѣе крупнымъ поднятiемъ всей этой горной системы. Прежде, 
однако, чѣмъ обратиться къ  описанію этото массива, необходимо закон- 
чить обозрѣніе остальныхъ складокъ центральнаго Тянь-ш аня и его южной 
окраинной дуги. Слѣдующимъ къ югу, за только что разсмотрѣнной 
системой складчатыхъ хребтовъ, должно быть признано то поднятіе, 
которое, начинаясь на западѣ у Ферганскаго хребта горами Акъ-ш ійрякъ 
и Джаманъ-тау, продолжается въ  хребтѣ Нарынъ-тау ,  окаймляющем ъ 
съ юга долину Нарына, и заканчивается въ  хребтѣ Борколдай, примы- 
кающемъ къ пограничному хребту Кокъ-шаалъ-тау, въ  районѣ перевала 
Беделъ. Вся эта система ск ладокъ, имѣющая въ  общемъ почти широтное 
направленіе, тянется на протяженін около 400 в. по лѣвому берегу 
Нарына. Западная оконечность этой системы складокъ состоиьъ, и зъ



невысокихъ горъ Акъ-гигйрякъ (называемыхъ обыкновенно западнымъ  
Акъ-шійрякомъ, въ  отличіе отъ вышеописанной мощной гряды  Акъ- 
шійрякъ , лежащей въ  верховьяхъ Нарына), которыя тянутся въ  видѣ 
хребта отъ впаденія р. Алабуги  въ  Н арынъ до средняго теченія 
р. К ылъ-доу и , поворачивая къ югу, иаполняютъ своими отрогами (горы 
М къ-маалъ-тау на лѣвомъ берегу р. Алабуги, Акъ-теке въ  верхнемъ 
т еченіи той же р ѣ ки) все пространство между этими тремя рѣками и 
Ферганскимъ хребтомъ, съ которымъ горы находятся въ связи. Горы эти 
не достигаютъ снѣговой л иніи , частью скалисты, частью же отличаются 
мягкими очертаніям и и покрыты травой и мѣстамн изобилуютъ зале- 
жами каменной соли (горы Макъ-маалъ-тау). С ѣверны й склонъ хребта 
Акъ-ш ійрякъ круто падаетъ къ Нары ну и вмѣстѣ съ помянутыми выше 
горами К абакъ-тау, 
лежащ ими н а пра- 
вомъ берегу этой 
рѣки , образуетъ  глу- 
бокое недоступное 
ущелье, по которому 
течетъ Н ары нъ до 
выхода на долину 
Д окузъ-торау (4.250) 
ф утовъ). И зъ  пере- 
валовъ извѣстны въ 
з а п а д н о й  части 
хребта -  К аргалыкъ 
п Аиръ-ташъ (9.670 
футовъ), а на юго- 
западѣ между верх- 
ними т е ч е н і я м и 
р. Кылъ-доу и Ала- 
буги невысокій, но 
трудно доступный  -
Уразъ-ханъ. К ъ юго- 
востоку отъ только 
что описанны хъ горъ
А к ъ -ш ійр якъ  ле- 
житъ хребетъ Джа- 
манъ-тау или Джаманъ-даванъ (дурныя горы), вѣроятно названный 
такъ вслѣдствіе плохихъ черезъ него сообщеній. Хребетъ этотъ, крайне 
слабо связанный съ горами Акъ-шійрякъ, примыкая къ Ферганскому 
хребту у меридіана Читты (11.200 футовъ), тянется на востокъ, а  
затѣмъ на сѣ веро-востокъ до прорыва черезъ  него р. Атъ-башъ, лѣ- 
ваго притока Нарына; восточнѣе прорыва хребетъ получаетъ названіе 
Н арынъ-тау. Д лина хребта около 120 верстъ; южный склонъ, спускаю- 
щiйся къ  долинамъ р. Арпа  (верховья Алабуги) и К ара-когона (при- 
токъ р. Атъ-башъ), крутъ и скалистъ; сѣверный склонъ, будучи кру- 
тымъ въ  западной части хребта, гдѣ онъ прорывается рѣкою Арпа, 
далѣе къ  востоку пологъ (мѣстами болѣе 55 верстъ длиной) и обра- 
зуетъ рядъ  длинныхъ, плоскихъ, глинистыхъ грядъ н гр ивъ, спускаю- 
щихся къ долинѣ Нарына и Алабуги и раздѣ ленныхъ отъ самой по-



дошвы Д жаманъ-тау красивыми узкими долинами съ лентами кустовъ 
и тальниковъ по русламъ орошающихъ ихъ рѣчекъ. Въ противопо- 
ложность всѣмъ другимъ хребтамъ разсматриваемаго района, понижаю- 
щимся къ западу, высшія точки Джаманъ-тау лежатъ въ  западной 
его части, въ  окрестностяхъ истоковъ рѣки Д жаманъ-даванъ и пере- 
вала того же имени (12.900 футовъ); вершины здѣсь покрыты вѣчнымъ 
снѣгомъ и, вѣроятно, поднимаются до 14.500 - 1 5.000 футовъ надъ 
уровнемъ моря. Д алѣе къ востоку Джаманъ-тау понижается и вѣчный 
снѣгъ исчезаетъ, въ  верховьяхъ Кара-когона; затѣмъ хребетъ раздѣляется 
на двѣ вѣтви и, постепенно понижаясь, подходитъ къ глубокой мрачной 
трещинѣ, шириною отъ одной до нѣсколькихъ саженъ, по которой 
р. Атъ-башъ прорывается на сѣверъ къ  Н арыну. К ъ югу отъ наиболѣе 
высокой части Джаманъ-тау, въ  верховьяхъ р. Арпа, называемой здѣсь 
Чирмашъ-су .  между Ферганскимъ хребтомъ и западной оконечностью 
хребта Атъ-башъ лежитъ обширная, до 40 верстъ длиною и 25- 3 0 в. 
шириною, высокая ровная долина Ч ирмашъ или Арпа, заполненная 
озерными отложеніями и покрытая отличной травой , состоящей почти 
сплошь изъ типца (Festuca ovina L. var. supina Hack). Небольшой из- 
вестняковый гребень отдѣляетъ на юго-востокѣ долину Арпа отъ впа- 
дины высокогорнаго озера Чат ыръ-кулъ.

Слѣдующимъ звеномъ описываемой системы является хребетъ На- 
рынъ-тау (М ыгиат ъ, К а рагай-тау , А к ъ-чеку , Чакыръ-тау), простираю- 
щiйся въ  широтномъ направленіи отъ прорыва р. Атъ-башъ до ущ елья 
р. Караколъ  (одинъ  изъ истоковъ Нарына), за которымъ начинается 
хребетъ Борколдай. Длина Нарынъ-тау въ  этихъ предѣлахъ около 
150 верстъ; въ  з ападной части хребетъ шире и ниже, далѣе къ  востоку 
онъ  становится уже, повышается, и до перевала У ланъ вершины его 
покрыты вѣчнымъ снѣгомъ ; перевалъ этотъ, расположенный въ восточной 
части хребта, достигаетъ 11.500 фут., а перевалъ Чаръ-картма, находя- 
щiйся ближе къ  западной его оконечности, къ  югу отъ укрѣ пленiя  
Нарынскаго, на пути въ  Кашгаръ всего 8.640 фут. Сѣверный склонъ 
хребта круто обрывается къ р. Н арыну и образуетъ скалистыя ущ елья, 
что же касается южнаго, то онъ, въ  особенности въ западной части, 
сравнительно полого опускается къ долинѣ р. Атъ-башъ п образуетъ 
систему глинистыхъ холмовъ, изрѣзанныхъ оврагами. Хребетъ Борколдай, 
послѣдній членъ описываемой системы, расположенъ между долиной 
р. Каракола и долиной р. Кара-сая , представляющими истоки Нарына, и 
тянется, съ запада на востокъ, въ  видѣ высокаго снѣгового х ребта, почти 
на протяженіи 80 верстъ, примыкая у  перевала Бедель къ  окраинной 
дугѣ Тянь-шаня К окъ-шаалъ-тау. Хребетъ этотъ, до сихъ поръ почти 
не изслѣдованный, очень высокъ, покрытъ  массами вѣчнаго снѣга и 
нёсетъ рядъ  ледниковъ; вершшіы его, отличающіяся живописностью, 
разнообразіемъ и красотой формъ, рѣдко встрѣчаемыми даже въ Тянь- 
шанѣ, поднимаются, по мнѣнію Мерцбахера, не менѣе какъ до 19.000-  
20.000 ф. надъ уровнемъ моря. Одна изъ подобны хъ вершинъ была 
замѣчеиа еще Каульбарсомъ, который назвалъ ее Екатерининской. Вершина 
эта находится близъ восточной оконечности хребта на сѣверномъ его 
склонѣ въ  сторонѣ отъ гребня. Конусообразная, поднимающаяся въ  
облака, глава ея упирается па широкія террасы, покрытыя  мощными 
снѣговыми полями; ниже ихъ склоны горы разорваны глубокими



разсѣлинами и оврагами. По словамъ Каульбарса, вершина эта имѣетъ 
изъ долины Кара-сая поразительно величественный видъ. П еревалъ 
И ш т ыкъ въ  восточномъ концѣ хребта, ведущій съ истоковъ Иштыка 
на сырты верховьевъ Н арына (Кара-сай), имѣетъ 11.500 ф., а перевалъ 
Чакыръ-корумъ на западной его оконечности  - 12.300 ф. надъ уровнемъ 
моря.

К ъ югу отъ описанной системы хребтовъ Джаманъ-тау  - Нарынъ- 
тау  -  Борколдай залегаетъ послѣдняя и самая короткая система цен- 
тральнаго Тянь-шаня, которая, по имени западной ея части, можетъ  
быть названа хребтомъ Атъ-башъ ( У ектынъ-белъ, Уюрменъ-чеку , Сары- 
т асъ, Ку бергенты). Хребетъ этотъ, начинаясь на западѣ къ  сѣверу 
отъ озера Чатыръ-куль, простирается въ  сѣверо-восточномъ направленіи 
почти на 250 верстъ и примыкаетъ къ  Кокъ-шаалъ-тау къ югу отъ горъ 
Борколдай. К ъ сѣверу отъ хребта залегаетъ продольная долина по верх- 
нему теченію р. Атъ-башъ и ея лѣваго притока К ара-коынъ, а у  восточной 
оконечности хребта и долина р. Караколъ, а къ  югу  -  в ысоко поднятыя 
верховья р. Акъ-сай, съ притокомъ Мюдурунъ, которая, прорвавъ 
окраинный хребетъ Кокъ-шаалъ-тау и получивъ названіе рѣки Кокъ- 
шаалъ, направляется въ  Китайскій Туркестанъ, къ Учъ-Турф ану. Такимъ 
образомъ, все пространство центральнаго Тянь-шаня, расположенное къ 
югу отъ хребта Атъ-башъ, подобно тому, какъ и то, которое лежитъ  
между Акъ-шійрякомъ (восточнымъ) и Ханъ-тенгри, принадлежитъ къ 
бассейну Тарима. Н ачинаясь на западѣ водораздѣльной возвышенностью 
между бассейномъ озера Чатыръ-куль и системой рѣки А рпа, хребетъ 
Атъ-башъ быстро повышается, становится скалистымъ и къ востоку отъ 
Чатыръ-кул я  покрывается вѣчнымъ снѣгомъ и ледниками; вершина 
Д жилъ-тегерменъ поднимается здѣсь, по Буняковскому, до 16.000 ф., а 
перевалы достигаютъ  болѣе 12.000 фут. (Ташъ-рабатъ -  1 2.900 фут., 
Богушты - 12.750 ф.). Восточнѣе перевала Тюзъ-ашу  (10.700 ф.) хребетъ, 
на протяженіи около 25 верстъ, понижается (перевалъ К аинды 10.450 ф.) 
и представляетъ лиш ь небольшое превышеніе надъ высоко поднятой 
долиной Акъ-сая ; далѣе къ востоку хребетъ повышается вновь и покры- 
вается снѣгомъ. Не доходя перевала Кубергенде или К у бергенты (12.550 ф.), 
горы понижаются опять и между истоками Мюдуруна и Каракола, пови- 
димому, примыкаютъ къ  Кокъ-шаалъ-тау. Хребетъ Атъ-башъ въ  особен- 
ности живописенъ съ сѣвера, съ сравнительно низкой плодородной 
долины р. А т ъ-башъ; подошва его съ этой стороны покрыта густыми 
еловыми лѣсами, за которыми слѣдуетъ зеленая полоса травъ; еще выше 
вздымаются обнаженныя  скалы, увѣнчанныя вѣчнымп снѣгами и ледни- 
ками. Съ южной стороны, съ высоко приподнятаго нагорья Акъ-сая видъ 
хребта менѣе внуш ителенъ, хотя и здѣсь повидимому имѣются ледники. 
Обширное, около 11.000 фут. высотой, нагорье Акъ-сай лежитъ къ  югу 
отъ западной половины хребта Атъ-башъ; западная часть его занята бас- 
сейномъ горнаго озера Чатыръ-кул ъ (11.100 ф., а по другимъ даннымъ 
11.438 ф. надъ уровнемъ моря), остальное же пространство представляетъ 
волнистую степь, расположенную въ  бассейнѣ р. Акъ-сая и его много- 
численныхъ притоковъ, близко напоминающую, по своей природѣ, другія 
степныя нагорья Средней Азіи , которыя въ  Тянь-шанѣ носятъ  названіе 
"сыртовъ" , а далѣе на юго-западѣ составляютъ Памиръ. Травянистая 
растительность, состоящая изъ битеге (типца, Festuca), ковыля, чія (Lasia-



grostis splendens), полыни и д ругихъ степныхъ формъ, здѣсь и тамъ 
бѣлѣю щiеся солончаки, спокойно текущія рѣ ки и открытый горизонтъ на- 
поминаютъ скорѣе степь, чѣмъ горную страну, лежащую на высотѣ болѣ е 
3 верстъ надъ  уровнемъ моря. Высота мѣ стности даетъ себя знать лишь 
климатомъ, который здѣсь очень суровъ. Въ разгаръ лѣта температура 
ночью понижается на нѣ сколько градусовъ ниже нуля, и время кочева- 
н iя киргизъ, привлекаемыхъ сюда превосходными пастбищами, продол- 
жается на Акъ-саѣ всего 1 1/2 мѣсяца. Ю жная часть нагорья Акъ-сая 
изрѣзана множествомъ  грядъ и уваловъ, повышающихся по на правлешю  
къ пограничному съ Китаемъ хребту, который широкой , выпуклой къ 
югу дугой огибаетъ нагорье и носитъ здѣсь названіе Кашгаръ-тау;  наи- 
болѣ е высокія и скалистыя части этой пограничной горной страны нахо- 
дятся къ югу отъ выхода рѣ ки Акъ-сая въ  китайскіе предѣ лы ; здѣсь, 
среди высокихъ скалъ, на высотѣ 11.500 ф., лежитъ длинное и узкое 
озеро Кокъ-кiя  ( Я шил ъ-ку л ъ, К улъдукъ), отдѣ ленное отъ верховья р ѣ ки 
Кокъ-кія моренообразнымъ валомъ, изъ-подъ котораго, какъ будто изъ- 
подъ земли, вытекаетъ рѣка. Озеро имѣ етъ  суровый и величественный 
видъ; оно лежитъ какъ бы въ  трещинѣ среди отшлифованныхъ скалъ, 
почти совершенно отвѣсныхъ и лиш енныхъ растительности.

Центральный Тянь-шань, а вмѣстѣ съ тѣ мъ  и вся его система, 
окаймляется съ юга огромной дугообразной серіей хребтовъ, которая, 
начинаясь на западѣ діабазовымъ Ферганскимъ хребтомъ и продол- 
жаясь въ  горахъ Суёкъ-тау, Кашгаръ-тау и Кокъ-кi я, заканчивается 
хребтомъ Кокъ-шаалъ-тау, примыкающимъ на востокѣ  къ  массиву Х анъ- 
тенгри . Общее протяженіе этой окраинной дуги составляетъ около 900 в ., 
изъ коихъ на Ферганскій хребетъ приходится около 360 в ., на хребетъ 
Кокъ-шаалъ-тау - 340 в. и на промежуточные хребты около 200 в. Фер- 
ганскій хребетъ, примыкая на сѣверо-западной оконечности къ  Талас- 
скому Алатау и Чаткальскому хребту въ  верховьяхъ Чаткала (р. Кара- 
кульджа) и лѣваго притока Нарына Узунъ-ахмата, направляется на 
юго-востокъ и съ незначительными измѣненіями сохран яетъ это направле- 
піе до юго-восточнаго его конца, къ  югу отъ озера Чатыръ-куль, гдѣ  
онъ уклоняется къ востоку п примыкаетъ къ горамъ Кашгаръ-тау, ле- 
жащимъ къ югу отъ нагорья Акъ-сая. Начинаясь въ  видѣ, сравнительно, 
невысокаго хребта (перевалъ Мартъ - 8 .600 ф.), раздѣляющаго бассейны 
правыхъ притоковъ Нарына, Кара-су и Узунъ-ахмата, Ферганскій хребетъ 
прорывается глубокимъ, скалистымъ и почти недостуинымъ ущ ельемъ, 
но которому съ сѣверо-востока на юго-западъ течетъ Нарынъ. К ъ югу 
отъ прорыва Нарына хребетъ значительно повышается и, направляясь 
п одъ разными наименованіями (Ч ичикты-тау, Урумъ-башъ, Кугартъ- 
тау, Суёкъ-тау и  друг.) на юго-востокъ, составляетъ почти на всемъ 
остальномъ протяженіи водораздѣлъ между притоками Кара-дарь и и Н а- 
рына, двухъ главныхъ составныхъ частей Сыръ-дарьи. Лиш ь къ югу отъ 
озера Чатыръ-куль хребетъ отдѣляетъ бассейнъ послѣдняго и верховьевъ 
Акъ-сая отъ водъ Кызылъ-су Кашгарской, являясь, такимъ образомъ, водо- 
раздѣломъ д ля  отдѣ льныхъ частей бассейна Тарима. Ю жная часть Фер- 
ганскаго хребта, достигающая 14.000 15.000 фут. высоты надъ уровнемъ 
моря, состоитъ изъ діабазовъ, сланцевъ и авгито-андезитовъ. Сланцы 
мѣстами образуютъ огромныя темныя осыпи, производнщія впечатлѣніе 
вулканическаго пепла и лапилли, а черные авгито-андезитовые пики,



достигающіе 10 .000 -1 7 .0 0 0  фут., напоминаютъ конусы изверженія  и кра- 
теры и нѣ которыми изслѣдователями, какъ, напримѣ ръ, Столнчкой, были 
приняты за потухшіе вулканы. Одинъ  изъ этихъ псевдовулканическихъ 
конусовъ, извѣстный подъ именемъ вершины Джигалмай, рѣзко выдается 
къ  югу отъ озера Чатыръ-куль и достигаетъ 18.000 ф. высоты, а можетъ 
быть и болѣе; въ  этомъ районѣ вѣчные снѣга покрываютъ гребень хребта 
сплошною массою. З д ѣсь и тамъ, между этими черными пиками зале- 
гаютъ массы снѣ га и неболы піе ледники, о которыхъ имѣ ются лишь 
весьма скудныя свѣдѣнія; по словамъ Мушкетова, рѣка Каракошанъ, 
притокъ р. Арпа, вытекаетъ изъ  фирноваго ледника длиною и шириною 
около 4 - 5  в., нижній конецъ  котораго спускается до 9 .000 ф.; ледникъ 
этотъ, расположенный на восточномъ склонѣ хребта, нѣсколько сѣвернѣе 
перевала Терекъ-бель, имѣетъ нѣсколько вѣтвей. Наибольшее обиліе снѣ- 
говъ наблюдается къ югу отъ перевала Читты; здѣсь же, въ  верховьяхъ 
К ара-кульджи и Тара залегаютъ и паиболѣе значительные ледники (Учъ- 
сеидъ, Кулунъ). Складки, составляющiя  хребетъ, обращены на западъ, 
къ  долинѣ Ферганы, своей выпуклой стороной , въ  виду чего предгор ья 
съ  этой стороны имѣ ютъ сравнительно спокойные контуры и постепенно 
понижаются отъ гребня, съ снѣжными пиками въ  15.000 ф. и болѣе вы- 
соты, до низменнаго центра долины. Другую картину Ферганскій хребетъ 
представляетъ съ восточной стороны; здѣсь склоны его коротки, очень 
круты и быстро поднимаются до рѣзко выраженнаго, разорваннаго гребня. 
Сильно развитый западный склонъ хребта съ многочисленными , мѣстами 
л ѣ систыми, отрогами, доходящими до Андижана и Оша, достигаетъ не 
менѣе 80 верстъ въ  ширину, между тѣ мъ какъ восточный, обращенный 
къ  возвышеннымъ нагорьямъ центральнаго Тянь-шаня, едва ли достигаетъ 
четвертой части этой величины, а мѣстами сокращается до 10 верстъ. Съ 
востока же къ хребту нримыкаютъ, какъ было изложено выше, западны й 
оконечностй складокъ центральнаго Тянь-шаня, горы К окъ-иримъ-тау и 
Д жаманъ-тау .  И зъ  переваловъ въ  Ферганскомъ хребтѣ болѣе извѣстны, 
начиная съ сѣвера: Мартъ (8.600 ф.), Тахталык ъ (9.150 ф.), Урумъ- 
башъ (9.670 ф.), К угъ-артъ (10.520 ф.), Джассы или Яссы (11.240 ф.), 
Читты (11.200 ф.), Г ерекъ-белъ (10.640 ф.) и Суёкъ или К ара-бел ъ 
(12.740 ф.); первые 7 переваловъ ведутъ изъ центральнаго Тянь-шаня 
въ  Фергану, послѣдній же - въ  Кашгаръ.

Сл ѣ дующимъ звеномъ южной дуги Тянь-шаня являю тся примыкаю- 
щія  къ  юго-восточной оконечности Ферганскаго хребта западнѣе перевала 
Туругарт ъ (12.014 фут.) горы Кашгаръ-тау, которыя, въ  видѣ крутой 
дуги  около 200 верстъ длиною, огибаютъ съ юга нагорье верхняго Акъ- 
сая. Въ западной части горы эти сравнительно невысоки и не достига- 
ютъ снѣговой линіи, къ  востоку же отъ перевала Терекъ (12.800 фут.), 
черезъ который идетъ самый удобный и наиболѣе посѣ щаемый путь отъ 
озера Иссыкъ-куль и укрѣнленія Нарынскаго въ Кашгаръ, онѣ посте- 
пенно повышаются и достигаютъ въ  снѣ говомъ хребтѣ Кокъ-кія, составля- 
ющемъ восточную оконечность описываемой дуги, весьма значительной 
высоты. Б ѣ л ы я конусообразныя вершины достигаютъ здѣсь 16.000 - 1 7.000 
фут., а одна изъ нихъ, имѣ ющая двѣ главы и состоящая на сѣверной 
сторонѣ изъ отвѣсныхъ скалъ, названная Каульбарсомъ Николаевскою 
горою, вѣроятно не ниже 18.000 фут. надъ уровнемъ моря. Сѣверный 
склонъ горъ сравнительно пологъ и сливается съ возвышенностями, за-



полняющими южную часть нагорья Акъ-сай , что же касается южнаго, то 
онъ значительно болѣе крутъ и развитъ слабѣе. Въ горахъ Кокъ-кія 
лежитъ высокогорное озеро К ок ъ -к ія , которое было описано выше.

Возможно, что горы Кокъ-кія представляютъ начало послѣдней 
части окраинной дуги Тянь-шаня, а именно огромнаго хребта Кокъ- 
шаалъ-тау, отдѣленное отъ него лишь прорывомъ р . Акъ-сая. Д ѣ йстви- 
тельно, сейчасъ же за ущельемъ Акъ-сая начинается сн ѣ говой хребетъ 
Кокъ-шаалъ-тау, окаймляющій здѣ сь съ юга долину р. М юдурунъ при- 
тока Акъ-сая и направляющейся въ  вйдѣ выгнутой къ  югу и постепенно 
повышающейся пологой дуги на сѣверо-востокъ. Высота этого хребта 
весьма значительна; почти на всемъ протяженіи онъ покрытъ  вѣчными 
снѣгами и въ  ущельяхъ его у  подошвы живописныхъ бѣ лыхъ верпш нъ 
залегаютъ многочисленные ледники. Наибольшее скопленіе ледниковъ, 
въ  общемъ почти не изслѣ дованныхъ, находится, повидимому, въ  верхо- 
вьяхъ К ара-кола (одного изъ истоковъ Нарына), Акъ-ш ійряка  и И стыка, 
затѣмъ въ  районѣ прорыва (Б осъ-тагъ) Сары-джаса черезъ хребетъ, 
и , въ  особенности, на сѣверо-восточной оконечности хребта, гдѣ  онъ 
подходитъ къ  массиву Ханъ-тенгри. Отдѣльныя верш ины Кокъ-ш аалъ- 
тау поднимаются, вѣроятно, не ниже 19.000 - 2 0.000 футовъ; одной изъ 
наиболѣе замѣчательныхъ изъ нихъ является  гора Петровская, лежа- 
щ ая въ  средней части хребта, между перевалами Койче и Джанартъ ; 
на сѣ веро-западномъ ея склонѣ лежитъ  громадное снѣговое поле, надъ  
которымъ рисуется скалистая темная вершина. Видъ на эту часть хребта 
съ сѣвера, именно съ перевала Иш игартъ въ  хребтѣ того же имени, 
очень живописенъ. И зъ переваловъ черезъ Кокъ-шаалъ-тау наиболѣе 
извѣстны: Беделъ (наиболѣе удобный  - 14.000 ф.), Кукуртукъ  (14.500 ф.), 
Койче и Джанартъ (14.500 ф.), у  подошвы пика Джанартъ (20.500 ф.). 
Какъ описываемый хребетъ Кокъ-шаалъ-тау, такъ горы Кашгаръ-тау и 
южная оконечность Ферганскаго хребта отъ перевала Суёкъ составляютъ 
государственную границу Россіи съ восточнымъ Туркестаномъ, составляю- 
щимъ часть Китайской Имперіи.

Какъ видно изъ всего предыдущаго, не только Терскей-Алатау и 
Кокъ-шаалъ-тау, но и всѣ промежуточныя  складки центральнаго Тянь- 
шаня, значительно раздвинутыя и нѣсколько пониженныя на западѣ, 
повышаются и сходятся все ближе и ближе по направленію къ сѣ веро- 
востоку и, наконецъ, сталкиваются и массируются въ узлѣ Мусъ-тагъ  
или Ханъ-тенгри, представляющемъ самый замѣ чательный по высотѣ, 
мощности и обилію в ѣчныхъ снѣговъ и ледниковъ массивъ всей системы 
Небесныхъ  горъ. Со всѣхъ сторонъ къ этому кульминаціонному пункту 
Тянь-шаня направляются снѣ говые хребты, образуя при своемъ  столкно- 
веніи почти недоступный хаосъ глубокихъ ущ елій , огромныхъ снѣговыхъ 
полей, ледниковъ и гигантскихъ вершинъ, надъ которыми, подобно ска
зочному видѣнію, высится бѣлая пирамида "Ц аря духовъ" (Ханъ-тенгри). 
Несмотря на выдающійся интересъ, представляемый этимъ массивомъ, 
онъ до самаго послѣдняго времени оставался почти неизслѣдованнымъ. 
Послѣ перваго русскаго изслѣдователя Тянь-шаня П. П. Семенова ),



открывшаго въ 1857 г. ледники, спускающіеся съ Ханъ-тенгри, первыя 
точныя  данны я объ этой горной группѣ были получены экспедицiей 
Игнатьева, снаряженной И мператорскимъ русскимъ географическимъ 
обществомъ  въ  1886 году. Еще болѣе свѣдѣній доставили изслѣдованія 
послѣдняго времени, произведенныя Алмаши въ 1899 году, княземъ 
Боргезе въ  1900 г., проф. Сапожниковымъ и Фридрихсеномъ въ 1902 г.
и, въ  особенности, Мерцбахеромъ въ  1902 - 1 903 г., который сообщилъ 
множество интересныхъ и цѣнныхъ данныхъ не только о массивѣ Ханъ- 
тенгри, но и о всей этой части Тянь-шаня. Въ настоящее время орогра- 
фическія условія массива, его вершины и ледники въ общихъ чертахъ 
извѣ стны, но сколько-нибудь детальное изслѣдованіе его еще не начи- 
налось и обѣщаетъ обильные результаты.

Массивъ  Мусъ-тагъ  (ледяны я горы) или Ханъ-тенгри, называемый 
такъ по имени высочайшей своей вершины, занимаетъ восточную око- 
нечность русскаго Тянь-шаня, между 49̊  и 50̊  в. долг, (отъ Пулкова) и
41̊  40' и 42̊  45' сѣв. широты; западной границей его можно считать 
меридiанъ  перевала Тюзъ-ашу, въ  Сарыджасскомъ хребтѣ, восточной - 
знаменитый перевалъ Музартъ (Му съ-артъ, ледяной перевалъ) въ  ки- 
тайскихъ предѣлахъ, сѣверной  - параллель поселка Охотничъяго (Н арынъ- 
колъ) въ  долинѣ Текеса и южной -  южныя предгорья Кокъ-шаалъ-тау 
къ сѣверу отъ китайскаго города Акъ-су. Въ этихъ предѣлахъ массивъ 
простирается по долготѣ около 110 верстъ, а по широтѣ около 90 верстъ 
и занимаетъ огромную площ адь около 10.000 кв. верстъ, нѣсколько ме- 
иѣе половины которой находится въ  предѣлахъ Китая, а остальное вхо-



днтъ въ составъ  Россіи. Государственная граница проходитъ  съ сѣвера 
на югъ по гребню восточной оконечности Кокъ-шаалъ -тау и черезъ  одну 
изъ высочайшихъ вершннъ  массива пнкъ Н иколая Михаиловича; 
вершина Ханъ-тенгри лежитъ нѣсколько западнѣе. Въ орографическомъ 
отношеніи описываемый массивъ представляетъ, повидимому, сѣверо- 
восточную, наиболѣе высокую оконечность хребта Кокъ-шаалъ-тау, къ 
которой съ запада, востока и сѣвера, а отчасти и съ юга, пр имыкаетъ 
рядъ  хребтовъ и отроговъ, поднимающихся далеко за предѣлы снѣговой 
л иніи и образующихъ  въ районѣ столкновенія ихъ съ главны мъ хреб- 
томъ и съ другими складками группу очень высокихъ вершинъ, съ ко- 
торыхъ во всѣ  стороны спускаются обширны я фирновыя поля  и ледники. 
По новѣйшимъ изслѣдованіямъ Мерцбахера, самой высокой вершиной 
главнаго хребта является пикъ Н иколая М ихаиловича (20.700 фут.), на- 
званный имъ такъ въ честь Августѣ йшаго предсѣ дателя И мператорскаго 
русскаго географическаго общества; пикъ этотъ на преж нихъ картахъ  
вездѣ фигурировалъ подъ именемъ Х анъ-тенгри; что же касается послѣд- 
ней высочайшей вершины всего массива, то она находится нѣ сколько 
далѣе къ юго-западу въ хребтѣ, разд ѣл яющемъ двѣ  вѣтви ледника 
Иныльчекъ и иредставляющемъ, вѣ роятно, восточную оконечность хребта 
Сары-джасъ или Иныльчекъ. Высота Ханъ-тенгри, возвышающагося надъ 
всѣ ми снѣ говыми полями п пиками Мусъ-тага, въ  видѣ трехгранной 
пирамиды, сѣ веро-западная грань которой имѣетъ внизу выступъ  съ 
выдающимся кверху восточпымъ угломъ, еще окончательно не устано- 
влена. Согласно опредѣ ленiю Александрова (экспедицiя И гнатьева) вы- 
сота вершины принималась до сихъ поръ въ 24.000 фут.; однако, по 
указанію Мерцбахера, она составляетъ  всего 23.600 фут. и, наконецъ , 
по Сапожникову, не превышаетъ 22.800 фут. Третьей значительной вер- 
шиной массива и второй послѣ  Ханъ-тенгрп, является пикъ Семенова, 
расположенный къ сѣверу отъ послѣдней, въ верховьяхъ ледниковъ 
Мушкетова и Семенова, и достигающій 21.100 (20.228) фут. Вслѣ дствіе 
трудной доступности Мусъ-тага и огромныхъ высотъ, большинство его 
вершинъ были наблюдаемы лиш ь съ значительныхъ разстояній; лучш ій , 
прилагаемый здѣсь фотографический сннмокъ пирамиды Ханъ-тенгри 
сдѣланъ Мерцбахеромъ съ южной окраины ледника Семенова, находя- 
щейся отъ нея въ  разстояніи около 8 верстъ. Предпринятое Мерцбахе- 
ромъ восхожденіе на пикъ Семенова не увѣнчалось успѣхомъ, вслѣд- 
ствіе сухости и мучнистости снѣга и возможности вызватъ. паденіе 
лавины.

Въ образованіи описываемой горной страны принимают ь участіе 
весьма разнообразныя породы, изъ коихъ наибольшимъ распростране- 
ніемъ пользуются известняки, мраморы, сланцы и граниты.

Сѣверные отроги массива, прорѣзанные ущельями потоковъ Му- 
зарта, Нарынъ-кола и  Баянъ-кола, круто спускаются къ верхней 
долинѣ р. Текеса, гдѣ, у  подошвы горъ на высотѣ около 6.000 фут., ле- 
житъ поселокъ Охотничій (Нарынъ-колъ), ближайшее осѣдл ое поселеніе 
къ Ханъ-тенгри и одинъ изъ наиболѣе удобныхъ исходныхъ пунктовъ 
д л я  путешествія въ  дебряхъ Мусъ-тага. Тѣмъ не менѣ е, доступъ отсюда 
къ Ханъ-тенгри затруднителенъ, такъ какъ въ глубинѣ ущ елья Баянъ- 
кола находится крутая снѣговая вершина, названная Мерцбахеромъ сна- 
чала "Мраморной стѣной" , а затѣмъ оказавшаяся тождественной съ



п икомъ Н иколая Михаиловича, который, по убѣжденію этого изслѣ до- 
вателя, и является д ѣ йствительнымъ  узломъ центральнаго Тянь-шаня. 
Съ верховьевъ Баянъ-кола приходится, поэтому, переваливать на А ш у - 
туръ или Бекту р ъ, одинъ изъ истоковъ Сары-джаса, пользуясь для 
этого перевалами Нарынъ-колъ (13.580 ф.) или А шу -тур ъ въ восточной 
оконечности Терекей-Алатау, который здѣсь подходитъ къ массиву. Да- 
лѣ е къ югу съ западной стороны къ массиву примыкаетъ высокій кряжъ  
А дыръ-туръ, расположенный между Сары-джасомъ и южнымъ его исто- 
комъ. Адыгръ-туръ, а также послѣдовательно всѣ  складки центральнаго 
Тянь-ш аня, а именно хребты 
Сары - джасъ, И ныльчекъ,
Каинды, К ойкавъ и Кокъ- 
шаалъ-тау; глубокія ущ елья 
между этими хребтами и ихъ 
отрогами заполнены огром- 
ными ледниками, изъ-подъ 
которыхъ мутными потоками 
вырываются верховья Сары- 
джаса и всѣ хъ его л ѣ выхъ 
притоковъ. Менѣ е расчленен- 
нымъ является, повидимому, 
рельеф ъ южнаго склона мас- 
сива, гдѣ онъ  спускается къ 
пустынямъ Китайскаго Тур- 
кестана, но и здѣсь, судя по 
даннымъ Мерцбахера и дру- 
гимъ, южный склонъ Кокъ- 
шаала изборожденъ высокими 
снѣговыми грядами, между 
которыми текутъ притоки 
К умъ-арыка (нижнее теченіе 
Сары-джаса) и южнаго или 
китайскаго Музарта. Вос- 
точный китайскій склонъ 
массива пересѣченъ  множе- 
ствомъ отроговъ, расположен- 
ныхъ частью въ  бассейнѣ 
только что назван наго Му- 
зарта, частью же другого, сѣ- 
вернаго Музарта, текущаго на сѣверъ въ Текесъ. Тамъ, гдѣ эти два Муз- 
арта сближаются своими верховьями, лежитъ  знаменитый перевалъ Муз- 
артъ ( 11.480 ф., по другимъ даннымъ 12.240 ф.), черезъ который ведетъ  
ближайшій, но очень трудный путь изъ китайскихъ городовъ Турфана и 
Акъ-су въ  Кульджу. Перевалъ этотъ , образующiй глубокую сѣ дловину 
между массивомъ  Ханъ-тенгри и отходящимъ отъ него къ востоку маги- 
стральнымъ  хребтомъ  восточнаго Тянь-шаня (хребетъ  Халыкъ-тау), былъ 
извѣстенъ еще вышеупомянутому китайскому путешественнику VI I вѣка 
Сюанъ-цзану и представляетъ  при переходѣ большія затрудyенія; тро- 
пинка многія версты идетъ но скользкой и потрескавшейся поверхности 
ледника Д ж ипарлыкъ, заканчивающагося огромной, болѣе 40 саж. вы-



шины, ледяной стѣной, въ  которой приходится вырубать ступени для  
подъема и спуска людей и лошадей. Груды костей животныхъ указыва- 
ють на трудности этого пути.

Несмотря на сухой климатъ , снѣговая область массива Ханъ-тенгри 
весьма значительна; изслѣдованія послѣдняго времени показали, что 
снѣга и ледники имѣютъ здѣсь гораздо большее расиространеніе, чѣмъ 
это предполагалось раньше. Огромный  снѣговыя и фирновыя поля по- 
крывають склоны и гребни всѣхъ сколько-нибудь выдающихся хребтовъ 
и вершинъ, а ущ елья и долины заполнены мощными ледниками. Е два ли 
будетъ большой ошибкой предположить, что изъ всей поверхности мас- 
сива въ  10.000 кв. вер. большая часть покрыта снѣгомъ и льдомъ. Число 
болынихъ и малыхъ ледниковъ  массива, вѣ роятно, значительно превы- 
шаетъ сотню, а нѣкоторые изъ нихъ, по своей длинѣ и мощности, не 
только не уступаюсь альпійскимъ, но даже и превосходятъ  самые круп- 
ные изъ нихъ. Самые значительные ледники леж ать въ  бассейнѣ Сары- 
джаса и спускаются съ зап аднаго склона массива. Главный истокъ Сары- 
джаса вытекаетъ нзъ ледника Семенова, открытаго еще въ  1857 году 
П. П. Семеновымъ, нынѣ мастнтымъ вице-предсѣдателемъ И мператор- 
скаго русскаго географическаго общества. Длина ледника, конецъ кото- 
раго находится на высотѣ 11.300 фут. надъ уровнемъ моря, достигаетъ 
около 30 верстъ, ширина отъ 1 до 3 съ небольшимъ верстъ; къ  глав- 
ному леднику спускается болѣе 12 боковыхъ. Часть ледника, около 
40 кв. верстъ, была снята на планъ въ  250 саж. масштабѣ экспедицiей 
Игнатьева; среднее суточное движеніе, по даннымъ той же экспедиціи, 
составляетъ 0,623 метра, т. е. ледникъ движется быстрѣ е альпійскихъ , 
но уступаетъ въ  этомъ отношеніи гималайскимъ. В ъ прежнія времена лед- 
никъ Семенова былъ значительно больше и, вѣроятно, вы полнялъ всю 
долину верховій Сары-джаса, соединяясь съ ледниками сѣвернаго его 
истока Ашу-тура и ледниками, лежащими ниже на склонѣ гряды  Адыръ- 
туръ и нынѣ не достигающими дна долины. Южный истокъ Сары-джаса, 
Адыръ-туръ, беретъ начало изъ ледника Мушкетова, названнаго такъ 
экспедиціеи Игнатьева въ  честь извѣ стнаго изслѣдователя Туркестана 
проф. Мушкетова. Д лина этого ледника около 20 верстъ; ш ирина 
1 - 4  версты; нижній конецъ его на 5 - 6 верстъ заваленъ осыпью и, 
въ  1886 году, во время посѣ щенія его Игнатьевымъ, оканчивался на 
высотѣ 11.400 фут. надъ уровнемъ моря ледяной стѣной, высотою до 
30 саж., изъ-подъ которой Адыръ-туръ выходись двумя потоками изъ- 
подъ  низкихъ ледяны хъ сводовъ. Въ средней части ледника и близъ 
нижняго его конца имѣется нѣсколько озеръ. Ледники Семенова и 
Мушкетова отдѣлены сравнительно невысокимъ снѣговымъ хребтомъ 
(М ушкетовск ій перевалъ  -  1 4.500 фут.) и имѣ юсъ общiй фирновый бас- 
сейнъ, котор ый, однако, спускается не съ Ханъ-тенгри, а съ пика Семе- 
нова и другихъ прилегающихъ вершинъ. Верхняя часть ледника Семе- 
нова соединяется (перевалъ Баянъ-колъ -  1 4.500 фут.) съ ледникомъ 
истоковъ Баянъ-кола и съ ледниками, спускающимися на сѣверъ съ 
лика Николая Михаиловича. Въ верховьяхъ р. И ныльчекъ, текущей 
между хребтами Сары-джасъ  и И ны льчекъ, залегаетъ огромный ледникъ 
П ныльчекъ; онъ образуется нзъ двухъ длинныхъ вѣтвей, сѣ верной и 
южной, которыя , не доходя около 16 верстъ до конца, сливаются между 
собою; при устьѣ сѣверной вѣтви вся долина занята озеромъ.  Д лина



ледника около 70 верстъ, при ширннѣ въ  3 - 4  версты; такимъ обра- 
зомъ, ледникъ И ныльчекъ принадлежнтъ къ числу величайшихъ ледя- 
ныхъ потоковъ на земномъ шарѣ. Обѣ вѣ тви ледника раздѣляю тся 
высокимъ  снѣговымъ хребтомъ, кульминаціоннымъ пунктомъ котораго 
является вершина Ханъ-тенгри. Д алѣе къ  югу въ  верховьяхъ р. Каинды 
залегаетъ ледникъ Каинды, длиною до 18 верстъ при 700 - 8 00 метрахъ 
въ  ширину; еще южнѣе въ  верховъяхъ р. Кой-кавъ также, повидимому, 
имѣется ледникъ, при чемъ размѣры его, судя по нѣкоторымъ сообра- 
женіямъ, должны быть весьма значительны, не меньше Иныльчека. На- 
конецъ, съ южны хъ китайскихъ склоновъ Кокъ-шаалъ-тау, въ верховьяхъ 
р. Сабауче, спускается ледникъ того же имени; длина его опредѣляется 
Мерцбахеромъ въ  22 версты. Не останавливаясь на остальныхъ ледни- 
кахъ, спускающихся съ  массива въ  китайскіе иредѣлы, слѣдуетъ лишь 
указать, что и здѣсь ледники достигаютъ крупныхъ размѣровъ; такъ, 
помянутый ледникъ Д ж ипарлыкъ, по которому идетъ тропа черезъ пе- 
ревалъ  Музартъ, имѣетъ не менѣе 25 верстъ въ  длину. Вообще, новѣй- 
шія  изслѣдованія описываемаго массива раскрыли д ля  насъ неожидан- 
ную картину столь значительнаго оледенѣнiя  и дали настолько интересные 
орографическіе и иные результаты, что нельзя не пожелать, чтобы какъ 
можно скорѣе русскими изслѣдователями было предпринято болѣ е по- 
дробное изученіе этой высочайшей области Тянь-шаня.

Юго-восточная часть Ферганскаго хребта въ  районѣ переваловъ 
Терекъ-бель и Суёкъ входитъ въ  связь со слѣ дующей, расположенной 
южнѣе Тянь-шаня, горной системой Туркестана, Памиро- Алайской. 
Связь эта, еще невполнѣ точно выясненная, должна быть сравнительно 
тѣсной, такъ какъ и самъ Ферганскіп хребетъ отличается нѣкоторыми 
особенностями, приближающими его къ этой системѣ. Памиро-Алайская 
система складчатыхъ хребтѳвъ Туркестана нѣсколько короче Тянь-шанской, 
но в ъ  общемъ выше ея ; гребни хребтовъ и перевалы достигаютъ въ  ней 
весьма часто 14.000 - 1 6.000 ф., а отдѣльныя вершины не только не усту- 
паютъ Ханъ-тенгри, но даже превышаютъ его, поднимаясь близъ нашей 
государственной границы, въ  китайскихъ предѣлахъ, почти до 26.000 ф. 
(М усъ-тагъ-ата). Самымъ сѣвернымъ членомъ Памиро-Алайской системы 
является огромная, болѣе 800 верстъ длиною, дугообразная складка, со- 
стоящая изъ  хребтовъ Нура-тау, Туркестанскаго и Алайскаго. При 
этомъ, такъ какъ всѣ вышеописанныя степны я группы горъ (Буканъ-тау , 
Арсланъ-тау, Джитымъ-тау, Султанъ-уизъ-дагъ и д руг.), раздѣляю щія 
Сыръ-дарьинскiй и Аму-дарьинскій бассейны, несомy ѣнно, представляютъ  
сѣверо-западное продолженіе хребта Нура-тау, то начало этой дуги слѣ- 
дуетъ, в ъ  сущности, искать на 400 верстъ далѣе къ  сѣверо-западу 
у  низовьевъ Аму-дарьи.

Горы Нура-тау, состоящія изъ  нѣсколькихъ грядъ, носящихъ раз- 
ны я наименованія (Кара-тау, Акъ-тау, Нура-тау и друг.), простираются 
въ  видѣ скалистаго, до 200 верстъ длиною, хребта съ сѣверо-запада на 
юго-востокъ, между Голодной Степью и песками Кызылъ-куль, съ одной 
стороны, и долиной средняго теченія Зеравшана -  съ другой. Своей 
южной оконечностью горы эти въ  районѣ г. Джизака примыкаютъ къ 
Туркестанскому хребту, а сѣ верной, постепенно понижаясь, у  бухарскаго 
города Нуръ-ата слипаются со степью. Горы Нура-тау не превышаютъ 
7.000 фут. высоты, скалисты, голы и безжизненны; центральная часть



ихъ сложена изъ древнихъ известня ковъ и метаморфическихъ сланцевъ. 
Осѣдлое и полуосѣдлое населеніе ютится но ущ ельямъ , гдѣ мѣстами 
имѣются скудные источники воды, используемые дл я  орошенія полей и 
садовъ. Н а меридіанѣ г. Д жизака горы прорываются у iцельемъ (Джиланъ- 
ута) р. Санзара, который беретъ начало къ  югу отъ западной оконечности 
Туркестанскаго хребта (горы Мальгузаръ) и , вы йдя изъ ущ елья, теряется 
въ  степи. Самое узкое мѣсто ущ елья Санзара, по которому проходитъ 
нынѣ желѣзная дорога изъ Самарканда въ  Джизакъ, извѣстно подъ 
именемъ  Воротъ Тамерлана. Здѣ сь, на отвѣсномъ утесѣ, надъ  сохранив- 
шимися до сихъ поръ древними арабскими надписями о подвигахъ 
среднеазіатскихъ  завоевателей, помѣщена доска съ государственнымъ 
гербомъ и указаніемъ  времени начала сооруженія и окончанія средне- 
азіатской желѣзной дороги. Въ пустынной мѣстности къ  сѣверо-западу 
отъ низовьевъ Санзара и Джизака, у  сѣверной подошвы хребта Нура- 
тау, лежитъ  соленое озеро Тузъ-ханъ ( "соляной домъ " ), представляющее 
длинный водоемъ до 26 верстъ въ  длину и до 12 въ  ширину. Коли- 
чество воды въ  озерѣ сильно измѣняется въ  зависимости отъ времени 
года; весною, во время таянія снѣга въ  горахъ, оно прибываетъ, а лѣтомъ 
сильно усыхаетъ . Тузъ-ханъ (Тузканъ ) является богатымъ  мѣсторожде- 
піемъ соли, добываемой здѣсь окрестнымъ населеніемъ , а и ль , обнажаю- 
щ ійся на днѣ озера при его усыханіи , имѣетъ всѣ свойства минеральной 
грязи. Грязи Тузъ-ханъ пр ивлекаютъ  для  леченія значительное число 
туземцевъ.

Продолженіемъ горъ Нура-тау является Туркестанскій хребетъ, 
который тянется далѣе къ  востоку почти въ  широтномъ  направленіи , 
на протяженіи около 300 верстъ, до горнаго узла К окъ-су въ  верховьяхъ 
р. Зеравшана. Западная оконечностъ Туркестанскаго хребта состоитъ нзъ 
двухъ вѣтвей : сѣверо-западной , нзвѣстной подъ именемъ Мальгузаръ, и 
юго-западной Чумкаръ-тау. М альгузаръ подходитъ  къ г. Д жизаку и 
образуетъ съ горами Нура-тау ущелье Санзара; что же касается Чумкаръ- 
тау, то она заканчивается могучими контрфорсами въ  35 верстахъ восточ- 
нѣе Самарканда. Обѣ эти вѣтви сравнительно невысоки ; самый высокій 
перевалъ въ  М альгузарѣ Ш уръ-белъ не превышаетъ, 7.730 ф., а перевалы 
в ъ  Чумкаръ-тау  -  9 .000 ф. (Майкота -  8.848 ф., Аманъ-дара 8.790 ф ., 
Г уралашъ 8.890 ф.). На линіи Зааминъ  Урмнтанъ , нѣсколько восточнѣе 
перевала Гуралашъ, обѣ эти вѣтви соединяются, и высота Туркестанскаго 
хребта быстро возрастаетъ; на немъ  появляю тся вѣ чные снѣ га и, начи- 
ная съ меридіана Ура-тюбе, онъ представляется въ  видѣ огромной цѣпи , 
сплошь покрытой вѣчными снѣгами, а мѣстами и ледниками, съ верш и- 
нами, достигающими 15.000 - 1 8.000 фут., и  съ перевалами не ниже 10,000  
13.500 фут.; высота снѣговой л иніи на хребтѣ около 13.000 13.500 фут. 
Пути черезъ хребетъ отличаются большою трудностью; нзъ 20 извѣст- 
ныхъ переваловъ только два сравнительно легко проходимы; остальные 
же представляютъ плохія, опасныя  тропы, доступныя  нерѣдко лиш ь 
д л я  пѣшеходовъ. Высота переваловъ увеличивается къ  востоку; такъ, 
перевалъ Ш ахристанъ въ  западной части хребта не превышаете, 
9.520 ф., между тѣмъ  какъ перевалъ Янгисабакъ въ восточной части 
имѣетъ 13.300 ф.; черезъ этотъ  послѣдній въ  1870 году два раза прохо- 
д п л ъ  русскi й отрядъ, при чемъ для  подъема людей, лошадей и ословъ  
пришлось употреблять веревки. Туркестанскій хребетъ служитъ  водораз-



дѣломъ между Зеравшаномъ, текущимъ въ глубокомъ ущельѣ у южной 
подошвы хребта, и бассейномъ  Сыръ-дарьи , въ  которую направляются 
многочисленныя  рѣчки (З ааминъ - су, Янги - арыкъ, Акъ - су, Ходжа- 
бакирганъ, И сфара и  д р у г.), стекающiя  съ его сѣверныхъ склоновъ 
и разбираемый на орошеніе полей и садовъ у  самой подошвы горъ. 
Сѣ верные склоны Туркестанскаго хребта развиты весьма значительно и, 
постепенно понижаясь,  простираются верстъ на 80, почти до самой 
Сыръ-дарь и; во мпогихъ  мѣстностяхъ они состоятъ  нзъ сравнительно 
обособленныхъ кряжей и массивовъ, раздѣляемы хъ глубокими ущельями 
рѣкъ, идущими иногда параллельно оси поднятія  самаго хребта, 
или образуютъ обширныя межгорныя равнины, какъ, напримѣръ, къ 
югу отъ Ура-тюбе. Южные склоны, наоборотъ, весьма коротки и на- 
столько круто падаютъ къ Зеравшану, что мѣстами ра зстоянiе между 
рѣ кой и гребнемъ хребта не превышаетъ 8 10 верстъ. На сѣверныхъ 
склонахъ хребта мѣ- 
стами встрѣчаются 
заросли древовид- 
на го м о ж ж е в е л ь - 
н и к а , березы, тала 
(ива), рябины и дру- 
гихъ породъ, мѣста- 
ми же пространства, 
покрытыя  травяни- 
стой р а с т и т е л ь - 
ностью, которая, за- 
сыхая лѣтомъ на 
корню и сохраняя 
свою питательностъ 
до зимы, даетъ воз- 
можность населенію 
у с т р а и в а т ъ тамъ  
свои зимовки (кстау).
Верхніе горизонты 
горъ въ  лѣтнее вре- 
мя п о к р ы в а ю т ся 
травами, привлекающими сюда па лѣтовки (джайляу) окрестныхъ жите- 
лей со стадами. Южные склоны горъ скудно поросли травами и почти 
безлѣсны. Ледники извѣстны лиш ь въ самой восточной части Турке
станскаго хребта на сѣверномъ склонѣ , въ  верховьяхъ рѣкъ  Ходжа- 
бакирганъ и Исфара, а на южномъ  -  в ъ  верховьяхъ Зеравшана, но весьма 
вѣроятно, что они имѣются и западнѣе въ  верховьяхъ р. Акъ-су и 
Янги-арыка. Въ  верховьяхъ (р. Л ейлекъ и Джиты-купрюкъ) Ходжа-бакир- 
гана, въ  районѣ перевала Я нги-сабакъ, извѣстны два неболы шихъ лед- 
ника (Д олж анскаго  и Грязновскаго ); здѣсь же у самаго перевала Кыркъ- 
булакъ  (14.700 фут.), въ  верховьяхъ Лейлека находится довольно значи- 
тельный (5- 6  верстъ) ледникъ Кыркъ-булакъ  и другой меньшій; нижній 
конецъ  перваго изъ атихъ ледниковъ  находился въ  1896 г. на высотѣ  
12.000 ф.; въ  верховьяхъ р. Кереушинъ  (верхнее теченіе рѣки Исфары) 
имѣется девять ледннковъ (Акъ-тюбекъ , Татынгенъ , Мынъ-теке, Щ уров- 
скаго и др.), изъ коихъ самый значительный ледникъ Ш уровскаго, откры-



тый еще въ 1871 г. А. П. Федченко. Большинство этихъ ледниковъ, окан- 
чивающихся на высотѣ отъ 10.100 до 11.400 фут. надъ уровнемъ моря, 
не отличаются крупными размѣрами. Болѣе значителенъ ледникъ Щуров- 
скаго, который, по преуменьшенному, вѣроятно, предположенію Федченко, 
имѣетъ до 6 верстъ въ длину, а въ верхней, очень широкой части до 
8 верстъ въ ширину; число моренъ вмѣстѣ съ боковыми -  8; конецъ 
ледника лежитъ нынѣ на высотѣ 10.950 футовъ. Бергъ, посѣ тившій эту 
ледниковую группу въ 1906 году и осмотрѣвшій ледникъ ІЦуровскаго, 
прпшелъ къ заключенію, что этотъ послѣдній за 35 лѣтъ (1871 - 1 906 гг.) 
нисколько не отступилъ и что другіе ледники также не только не отсту- 
паютъ, но н находятся въ стадіи возрастанія ; для нѣкоторыхъ изъ нихъ 
(Татыгенъ) это не подлежитъ сомнѣнію. Во время ледниковаго періода 
ледники въ этой мѣстности спускались до 7.200 фут. надъ уровнемъ

моря. Изъ ледниковъ 
южнаго склона из- 
вѣстны ледники: Ра- 
ма, Фарахнау, Тол- 
стова, Скачкова и 
Миръ-аминъ; четыре 
послѣднихъ ледника 
представляютъ пра- 
вые притоки Зерав- 
шанскаго, а пер- 
вый -  уже давно 
отдѣлился отъ него 
и является самостоя- 
тельнымъ  Далѣе къ 
западу, въ  верхо- 
вьяхъ притока Зе- 
равшана Табушинъ- 
дарьи (Я нги-сабакъ), 
нѣсколько восточнѣ е 
вершины Акъ-чукуръ 
(17.990 фут.), имѣется 
четыре небольшихъ 

ледника (К уй-мiаны, Р аувута, Сари-айдара и Непиджана); нижній 
конецъ одного изъ нихъ (Сари-айдара) находился 1896 году на высотѣ 
11.900 фут. 

Къ востоку отъ перевала Матча (13.000 фут.) и расположеннаго 
въ верховьяхъ Зеравшана, Соха и частью Исфары мало изслѣдованнаго 
горнаго узла К окъ-су Туркестанскій хребетъ принимаетъ названіе Алай- 
скаго; послѣ дній направляется на сѣверо-востокъ, сначала въ видѣ до- 
вольно пологой, а затѣмъ и болѣе крутой, обращенной вогнутостью на 
сѣверъ, дуги и примыкаетъ къ Ферганскому хребту. Въ этихъ предѣлахъ 
Алайскій хребетъ имѣетъ въ длину нѣсколько болѣе 300 верстъ и пред- 
ставляеть величественную горную цѣпь, до 15.000 - 16.000 фут. высоты, съ 
отдѣльными вершинами, поднимающимися до 19.000- 2 0.000 фут., увѣн- 
чанную на большей части своего протяженія вѣчными снѣгами. Запад- 
ная часть хребта значительно нише восточной и скрываетъ въ своихъ 
нѣдрахъ многочисленные, но еще мало изслѣдоваиные, ледники. Снѣго-



вая линія лежитъ на Алайскомъ хребтѣ на высотѣ около 13.000 - 1 4.000 
футовъ, а верхній предѣлъ древовиднаго можжевельника, образующаго 
лѣсны я заросли въ  ущельяхъ, не ниже 11.200 футовъ. Пути сообщенія, 
ведущіе изъ Ферганы черезъ  Алайскій хребетъ на Алай и въ  Кашгаръ, 
проходятъ  черезъ высокіе, иногда весьма трудные, перевалы и предста- 
вляю тъ  въ  болышшствѣ случаевъ горныя тропы, л ѣ пящ іяся по карни- 
замъ скалъ и  осыпямъ; лиш ь одинъ изъ переваловъ  -  Т алдыкъ (11.600 ф.) 
въ  восточной части хребта разработанъ д ля  колеснаго движенія. И зъ 
переваловъ, кромѣ Талдыка, обычнаго пути изъ Ферганы на Алай и 
Памиръ, наиболѣе извѣстны: Терекъ-даванъ (13.500 фут.), ведущій въ 
Каш гаръ, Б елъ-аули (15.000 фут.) и Наурузъ (14.300 фут.), къ востоку 
отъ Талдыка, и Д жиптыкъ (13.600 фут.), Сарык ъ-моголъ (14.144 фут.), 
Тенгизъ-бай (11.800 ф.), К ара-казык ъ (14.300 ф.) и Тутекъ (14.500 ф.) 
къ  западу отъ него. Алаііскій хребетъ служитъ  водораздѣломъ между 
бассейномъ  Сыръ -дарьи съ одной стороны (сѣверъ) и бассейнами Аму- 
д ар ьи  и Тарима съ другой (югъ). Къ югу отъ хребта находятся верхо- 
вья  Сур хоба, одного изъ притоковъ Аму, а къ юго-востоку истоки 
Кызылъ-су, одного изъ верховій К ашгаръ-даръи, питающей Таримъ. Съ 
сильно развитыхъ сѣ верныхъ склоновъ Алайскаго хребта стекаютъ рѣ ки: 
Сохъ, Ш ахимарданъ, Исфайрамъ, Н аукатъ, А к ъ-бура (Турукъ), Кур- 
гиабъ (Гулъча), отчасти Таръ, К ара-кул ъджа и  много другихъ, менѣе 
значительныхъ; послѣднія три рѣ ки принадлежатъ  къ  системъ  Ц арс- 
даръи, одного изъ двухъ истоковъ  (другой Нарынъ) Сыръ-дарьи, осталь- 
ны я же при выходѣ  изъ горъ  въ  долину распадаются на множество 
оросительныхъ  каналовъ и, полностью расходуясь на орошеніе полей, 
не достигаютъ  Сыръ-дарьи. Склоны Алайскаго хребта, какъ и Туркестан- 
скаго, развиты крайне неравномѣрно; въ  то время, какъ южный, обра- 
щенный къ Алайской долинѣ , коротокъ , сравнительно очень крутъ и 
нѣсколько расширяется лишь на сѣверо-востокѣ въ  бассейнѣ Кызылъ-су 
Кашгарской, сѣверный  - р азвить весьма значительно, сравнительно пологъ 
и образуетъ сложную, до 80 верстъ  шириной, систему предгорій, отро- 
говъ и передовыхъ  хребтовъ, которые, постепенно понижаясь, спускаются 
къ  Ферганской долинѣ. Нѣкоторые изъ этихъ  передовыхъ хребтовъ и 
отроговъ, какъ, напримѣръ, хребетъ Гезартъ-акартъ, лежащій между 
верхними теченіями рѣкъ  Турука, Н аукаша и  Исфайрамъ и примы- 
кающій къ  главному въ  районѣ  перевала Тенгизъ-бай, и хребетъ Белъ- 
аули, отходящій на сѣверъ отъ перевала того же имени, отличаются зна- 
чительными размѣрами и достигаютъ  15.000 - 1 8.000 ф. высоты. Верховья 
рѣкъ, залегающія между передовыми хребтами, образуютъ мѣ стами вы- 
сокія, богатыя пастбищами продольны я долины, напоминающія по своей 
природѣ Алайскую; такова, напримѣръ , долина К ичикъ А лай  (М алый 
Алай), расположенная по р. Кичикъ Алай, представляющей верховья 
р. Турука и А къ-буры. Скалистыя предгорья Алайскаго хребта отлича- 
ются разнообразными, эффектными контурами и, разсматриваемыя изъ 
Ферганы, они имѣ ютъ  видъ какъ бы ряда кулисъ, поднимающихся одна 
за другой. Кулисы эти представляютъ  въ  сущности болѣ е или менѣ е 
параллельныя между собой гряды, отдѣ ленныя одна отъ другой про- 
дольными долинами . П ервая, самая низкая, гряда сложена - изъ  разно- 
цвѣтныхъ породъ  третичной, мѣ ловой и юрской системъ; вторая, сѣраго 
цвѣта, состоитъ  изъ палеозойскихъ известняковъ  и сланцевъ и, наконецъ ,



третья, саман высокая, съ скалистымъ зубчатымъ  гребнемъ, съ громад- 
ными снѣ говыми полями, состоитъ изъ мэтаморфическихъ сланцевъ, 
гранитовъ, гнейсовъ и проч. Такой характеръ Алайскаго хребта лучше 
всего виденъ изъ Вуадиля или Чиміона. Наиболѣ е значительные ледники 
сгруппированы, повидимому, въ  западной части хребта, въ  области гор- 
наго узла Кокъ-су и перевала Матча. Здѣ сь кромѣ ледника Зардаля, 
до 6 в. длиною, соединяющагося своимъ фирномъ съ Зеравш анскимъ 
ледникомъ и заканчивающагося на высотѣ, 11.600 ф. (въ 1880 г. при посѣ - 
щеніи его Мушкетовымъ), пзвѣстны не менѣ е 10 ледниковъ (Райгородскаго 
и др.), расположенныхъ на сѣверномъ скл онѣ хребта въ бассейнѣ р ѣ ки 
Акъ-терекъ, главнаго истока р. Сохъ; здѣ сь же на р ѣ кѣ Зардаля  (Акъ- 
терекъ), прорвавшей древнюю морену, имѣется величественный громад- 
ный водопадъ, похожій на Иматру ; масса воды ниспадаетъ со скалы на

скалу, разбивается 
въ  пыль и несется 
п ѣ н и с т ы м ъ  пото- 
комъ съ  невѣроятной 
быстротой. Д алѣ е на 
востокъ, на томъ же 
сѣ верномъ склонѣ, 
извѣ стны небольшіе 
ледники (не менѣ е
10 - 1 2) въ  районахъ 
переваловъ Кара- 
гушъ-хана (ледникъ 
Ш имановскаго в ъ  
верховьяхъ р . Арча- 
баши бассейна рѣ ки 
Сохъ, около 10- 12 
в е р с т ъ  д л и н о ю ), 
Тюльбе, Я нги - да- 
ванъ, К ара-казыкъ, 
С ар  ы к ъ-м о г о л  ъ, 
Дж иптыкъ, Н ау- 
рукъ, Бель - аул и, 

Гюя-джайлау и  друг. Свѣ дѣ нія о ледникахъ на южномъ склонѣ А лай- 
скаго хребта еще бол ѣ е скудны; ледники извѣстны лишь въ  верховьяхъ 
Карагууиъ-хана (ледникъ Дамры-шауръ), праваго притока Сурхаба, и  
въ  верховьяхъ Кокъ-су (ледникъ Абрамова), притока Кызылъ-су Алай- 
ской.

Картина громаднаго Туркестанско-Алайскаго хребта, поднимающагося 
на рубежѣ Голодной Степи и оазисовъ Ферганы, величественна и живо- 
писна. На сотни верстъ надъ жаркими равнинами тянется исполинскiй 
валъ съ бѣ лымъ гребнемъ, изрѣ заннымъ причудливыми вершинами 
снѣговыхъ гигантовъ, и невольно кажется, что за этой ледяной стѣной 
лежитъ какая-то таинственная невѣдомая страна , которая должна быть 
не похожа на то, что мы видимъ по сю сторону горъ, въ  области зноя 
и жажды. И, дѣйствительно, природа этой страны совершенно иная и 
отличается крайне своеобразными особенностями. Въ то время, какъ са -  
перная подошва Алайскаго хребта лежитъ въ  Ферганѣ на высотѣ всего



1.000 1.500 фут. надъ уровнемъ моря, южная приподнята на высоту въ  
ни сколько разъ  большую и образуетъ  знаменитую во всей Средней Азіи 
своими пастбищами высокую долину Алай (рай). Долина эта, бывшая  
нѣ  когда озернымъ бассейномъ, а нынѣ орошаемая р. Кызылъ-су (верхнее 
теченіе Сурхоба, притока Аму), простирается съ востока на западъ, съ 
л егкимъ уклономъ къ югу между Алайскимъ и Заалайскимъ хребтами; 
верхн яя часті, ея, называемая Б ашъ-Алай (верхній Алай), лежитъ на 
востокѣ въ верховьяхъ р. Кызылъ-су на высотѣ  около 11.000 ф., ниж няя 
у  Дараутъ -кургана находится на высотѣ 8.400 ф.; длина долины около 
120 верстъ, ширина до 22 верстъ, площадь около 1.700 кв. верстъ. Бока 
Алая очерчены различно; Алайскiй хребетъ, ограничивающiй долину съ 
сѣвера, падаетъ къ  пей круто, почти безъ предгорій; разстояніе между 
гребнемъ его и подошвой, у которой широкимъ ложемъ плавно течетъ 
Кызылъ-су, не болѣе 
12 верстъ. Заалай- 
скій хребетъ, наобо- 
ротъ, образуетъ ши- 
рокую полосу пере- 
довыхъ возвышенно- 
стей, которая мѣста- 
ми достигаетъ 30 
верстъ въ  ширину.
Климатъ А лая суро- 
вый;  снѣгъ выпада- 
етъ въ  началѣ сен- 
тября и стаиваетъ 
въ  концѣ мая, а въ  
верхней части доли- 
ны идетъ нерѣдко 
и лѣтомъ. Днемъ 
температура въ  іюлѣ 
достигаетъ + 2 5° Ц ., 
ночью падаетъ до 
нуля, а иногда и 
н и ж е . Раститель- 
ность Алая имѣ етъ 
степной характеръ (типецъ, ковыль, чій и т. и.) и въ  теченіе короткаго 
трехмѣсячнаго лѣта развивается настолько роскошно, что можетъ про- 
кормить не только скотъ знмующихъ въ  нижней части долины кара- 
киргизовъ, но и огромныя  стада, прикочевывающія на Алай лѣтомъ  
изъ  южной части Ферганы. По словамъ киргизовъ, самая изнуренная и 
истощенная лошадь послѣ двухнедѣльнаго пребыванія  на Алаѣ попра- 
вляется до такой степени, что становится неузнаваемой. Посѣвы на Алаѣ  
в с грѣчаются только въ  западной, наиболѣе низкой, его части у Лараутъ- 
кургана, гдѣ въ  неболыдомъ количествѣ сѣются ячмень, пщеница и 
люцерна. Болѣе возвышенныя части Алая зимою совершенно безлюдны 
и завалены глубокими сн ѣгами. Такимъ образомъ, Алай, по своей при- 
родѣ, напоминаетъ отчасти высокіе сырты Тянь-шаня, расположенные но 
теченію Н арына и его притоковъ. Верхняя часть Алая, именно урочище 
Сары-ташъ, соединена черезъ перевалъ Талдыкъ въ Алайскомъ хребтъ



колесной дорогой, разработанной въ  1893 году, съ  укр. Гульчей и гор. 
Ошемъ. Отъ Сары-таша такая же дорога идетъ черезъ перевалъ Тау- 
мурунъ (11.200 ф.) на верховья Кызылъ-су Кашгарской и заканчивается 
въ  укрѣ пленіи Иркеш т амъ (8.540 ф.), пограничномъ пунктѣ  Россіи съ 
Китаемъ.

Къ западу отъ лежащаго въ  верховьяхъ р. Зеравш ана и Соха мало- 
извѣ стнаго горнаго узла Кокъ-су гранито-габбровый Алайскій хребетъ раз- 
дѣляется на двѣ  цѣпи: одна изъ нихъ, сѣверная , составляющая непосред- 
ственное его продолженіе, уже описана выше подъ  именемъ Туркестанскаго 
хребта; другая, южная, болѣе новаго происхожденія, состоящая изъ гранита,

гнейса и метаморфическихъ породъ, носитъ названіе Г и ссарскаго хребта. 
Хребетъ этотъ направляется на юго-западъ и, постепенно понижаясь, 
заканчивается въ  К арш инской степи, нѣсколько западнѣ е бухарскаго 
города Гузара; длина хребта около 400 верстъ. Между этими двум я 
хребтами залегаетъ третій  - Зеравшанскгй, который, примыкая къ  Гиссар- 
скому хребту, нѣсколько западнѣе перевала П акшнфъ, тянется на за- 
падъ почти на 300 верстъ и заканчивается у  Джама къ юго-западу отъ 
Самарканда. Зеравшанскій хребетъ отдѣляетъ долину верхняго Зерав- 
шана отъ долины Ягнобъ-даръи и  верховьевъ К ш т утъ-дарьи (Вору) и  
Магiанъ-дарь i , лѣвы хъ притоковъ Зеравшана, которые, беря начало на



сѣверны хъ склонахъ Гиссарскаго хребта, прорываютъ Зеравшанскiй хребетъ 
и впадаютъ въ  Зеравшанъ. Все пространство между Туркестанскимъ и Гис- 
сарскимъ хребтами состоитъ изъ глубокихъ трудно доступныхъ рѣчныхъ 
долинъ  и ущ елій и не безъ основаній носитъ у  туземцевъ названіе Коги- 
стана (Кух-и-станъ), т. е. страны горъ. Гиссарскій хребетъ достигаетъ наи- 
большей высоты въ  восточной его части, тамъ, гдѣ между послѣдней и 
восточнымъ концомъ Туркестанскаго хребта находятся истоки Зеравшана, 
вытекающаго подъ именемъ р. Матча изъ огромнаго ледника. Зеравшанскій

ледникъ питается обширными фирновыми полями и принимаетъ много- 
численные боковые ледники, спускающіеся съ Туркестанскаго и Гиссар- 
скаго хребтовъ ; онъ соединяется съ вышеупомянутымъ ледникомъ Зардаля, 
расположеннымъ къ  сѣверо-востоку отъ перевала М атча  (13.800 ф.) въ 
Алайскомъ хребтѣ, и принадлежитъ , слѣ довательно, къ  типу переметныхъ 
ледниковъ, характерныхъ вообще д ля  этого хребта. Длина Зеравшанскаго 
ледника отъ перевала Матча до конца -  24 версты при ширинѣ около-  
1 1/2 версты; нижній конецъ его лежитъ (1880 г.) на высотѣ 9.000 ф., т. е. 
на 2.600 ф. ниже конца ледника Зардаля. По изслѣ дованіямъ Мушкетова, 
произведеннымъ въ  1880 году, во всѣ хъ л е дникахъ Зеравшанской группы



замѣчаются явленія отступанія, что, между прочимъ, доказывается огром- 
ными конечными моренами, встрѣ чающимися у  селеній Д iаминоръ и 
Пальдоракъ, верстъ на 50 ниже теперешняго конца главнаго ледника. 
Поверхность ледника покрыта множествомъ моренъ, сливающихся в ъ  
нижней его части въ  сплошной каменистый покровъ и различающихся 
петрографически, смотря по тому, принадлежатъ  ли онѣ боковымъ лед- 
никамъ Туркестанскаго (гранитовыя морены) или Гиссарскаго (сланце- 
вы я морены) хребта. Къ боковымъ ледникамъ, спускающимся съ сѣвер- 
наго склона Гиссарскаго хребта, принадлежатъ , начиная сверху: Бгьлый, 
А лашбай, Ахунъ, Назаръ-айлякъ I -й и 2-й, Поракъ и  Ярхичъ. Высота. 
Гиссарскаго хребта въ районѣ верховьевъ Зеравшана весьма значительна; 
гребень его поднимается гораздо выше снѣговой линіи, а отдѣ льны я 
вершины достигаютъ  не менѣ е 18.000 - 1 9.000 футовъ (пики  -  Р остовцева, 
Барзенги и др. въ верховьяхъ Ягноба). Такой характеръ сохраняетъ  
хребетъ во многихъ  мѣстахъ и въ средней своей части почти до 37̊  в. д. 
(отъ Пулкова), гд ѣ покрытый снѣгомъ  величественный массивъ  Хазретъ- 
султанъ, около 15.000 ф. вышиной, является, повидимому, послѣ дней 
снѣговой вершиной Гиссарскаго хребта; далѣ е къ  западу горы сильно 
понижаются и образуютъ  цѣ лую систему невысокихъ грядъ  и кряжей, 
которые, распол агаясь въ  видѣ вѣера между Сурханомъ, правымъ  п ри- 
токомъ Аму, и бассейномъ  Каш ка-дарыи, залегающимъ между западными 
оконечностями Зеравшанскаго и Гиссарскаго хребтовъ, направляю тся, 
постепенно понижаясь, на юго-западъ и заканчиваются небольшими воз- 
вышенностями на берегу  Аму-дарьи .  Гиссарскій хребетъ служитъ  водо- 
раздѣломъ  между бассейномъ Зеравшана, съ одной стороны, и водами 
В ах та  (Сурхобъ), Кафирнигана и Сур хана (трехъ главныхъ  правыхъ  
притоковъ Аму-дарьи), а также и Кашка-дарьи , теряющейся въ  Каршин- 
ской степи, съ другой. Сѣверны й склонъ  хребта, спускающійся къ  
у щельямъ. Ягнобъ-даръи и другихъ  лѣвы хъ притоковъ Зеравш ана; срав- 
нительно коротокъ и крутъ , южный, понижающійся къ  названным ъ  
притокамъ  Аму и изрѣзанный множествомъ ущелій впадающихъ въ  нихъ  
потоковъ, болѣ е широкъ  и пологъ ; въ  особенности значительнымъ  раз- 
витіемъ  отличается этотъ  склонъ въ  западной части хребта, гдѣ  обшир- 
ная система второстепенныхъ  гр яд ъ тянется, какъ было указано, до са- 
мой Аму-дарьи. И зъ переваловъ въ  Гиссарскомъ хребтѣ , ведущ ихъ изъ  
Долины Зеравшана въ бухарскія бекства Гиссаръ и Каратегинъ, болѣе 
извѣстны, начиная съ востока: Фитуракъ (13.304 ф.), П акшыфъ (12.000 ф.), 
представляющій к ратчайшій путь изъ Ура-тюбе черезъ верховья Зерав- 
шана въ  столицу Каратегина - Гармъ , Х а къ (12.316 ф.), по которому про- 
легаетъ путь съ верховьевъ Я гноба въ  Кафирниганъ, Анзобъ (12.240 ф.), 
наиболѣ е удобный на пути изъ верхняго Зеравшана въ  Гиссаръ, 
Ш утуръ-гарданъ (11.300 ф.), Мура (12.170 ф.), черезъ который проле- 
гаетъ вьючная тропа изъ верхняго Зеравш ана мимо озера Иокандеръ- 
куль въ  Каратагъ  и Гиссаръ, и Тамшу шъ, между Акъ-су (одинъ изъ  
истоковъ Кашка-дарьи) и р. Тупалантъ , правымъ притокомъ  Сурхана, и 
друг. Перевалы черезъ Гиссарскій хребетъ трудно проходимы и пред- 
ставляютъ  вьючныя, а нерѣ дко только пѣш iя тропы, л ѣ пящ іяся по кру- 
тымъ склонамъ, осыпямъ , снѣ гамъ  и ледникамъ  и доступныя  лиш ь в ъ  
теченіе нѣ сколькихъ мѣсяцевъ въ  году.

Непосредственно къ  югу отъ восточной части Гиссарскаго хребта и



западной Алайскаго, въ направленіи параллельномъ имъ  обоимъ, тянется 
К арат егинскгй хребет ъ, названный такъ Ошанинымъ. Второстепенный 
хребетъ этотъ, который долженъ быть разсматрнваемъ какъ передовая 
гряда названныхъ  хребтовъ, начинается на востокѣ у  впаденія р. Кокъ-су 
в ъ  Кызылъ-су (верхнее теченіе Сурхоба) и, окайм ляя, съ сѣвера долину 
Сурхоба, сливается съ другими возвышенностями къ западу отъ г. Файза- 
бада. Гряда эта прорывается правыми притоками Сурхоба и въ  восточной 
половинѣ  мѣстами достигаетъ 14.000 ф. высоты. Перевалы, достигающіе 
значительной высоты еа ностокѣ (Гур ум ды  -  1 0.000 ф., Б окъ-баш ъ

11.000 ф.), понижаются, какъ и вся гряда, къ  западу (перевалы: Турн и -  
8.500 ф., Зардалю  на меридіанѣ г. Кафир н и ган а -  4 .900 ф.).

Восточная, наиболѣе высокая часть Гиссарскаго хребта нзобилуетъ 
ледниками, большинство которыхъ  сдѣлались извѣ стнымп лишь въ  по- 
слѣднее время, послѣ  экспедиціи Липскаго. Такъ, къ  югу отъ перевала 
Фитуракъ (13.304 ф.), лежашаго противъ  нижняго конца Зеравшанскаго 
хребта, въ  верховьяхъ рѣ ки Д еги-мул ла-бадалъ (верховья р. Кобудъ, 
впадающей въ  Сурхобъ) залегаютъ ледники: Барщевскаго (южный склонъ 
Гиссарскаго хребта), а также Мурака и  два ледника Карашибетъ (се -  
верный склонъ передового хребта). Д алѣ е къ  западу, въ  верховьяхъ 
р. Сорбухъ (р. Намрутъ), впадающей в ъ  Сурхобъ, расположена группа



л едниковъ, состоящихъ изъ большого, отличающагося величественнымъ 
циркомъ , ледника Галагана (конецъ 11.550 ф.), ледниковъ Галанетъ 
(конецъ 11.627 ф.), Дибараръ и огромнаго живоииснаго ледника Мушке- 
това (конецъ 11.332 ф.). Западнѣ е, въ  верховьяхъ р. Сорбо, на южномъ  
еклонѣ залегаютъ ледники: величественный, трудно доступный ледникъ 
Соколова, Ташкуватъ и  другіе, менѣ е значительные. Н а сѣ верномъ 
склонѣ хребта извѣстны ледники у  перевала Пакишфъ, противъ сел. 
Новобадъ и, въ  особенности, въ  верховьяхъ р. Ягнобъ, бассейнъ кото- 
рой, отличающійся трудной доступностью, дикостью и своеобразнымъ 
населеніемъ, залегаетъ между Гиссарскимъ (югъ) и Зеравш анскимъ 
(сѣверъ) хребтами. Здѣсь, кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ ледниковъ, 
спускающихся  съ Зеравшанскаго хребта (Р авасангъ, К аргъ, Таваствинъ, 
Ривутъ и  друг.), Липскимъ открыта группа большихъ ледниковъ, распо- 
ложенныхъ въ  верховьяхъ р. Сангдара и Барзенги, изъ которыхъ со- 
ставляется р. Ягнобъ. Въ верховьяхъ р. Барзенги имѣется три ледника, 
изъ коихъ главный, Ростовцева, отличается очень большими размѣрами 
и имѣетъ до 1 версты въ  ш ирину; нижній конецъ его находится на 
вы сотѣ 11.493 ф. Въ верховьяхъ р. Сангдара найдены два ледника, изъ 
коихъ главный, того же имени, имѣетъ до 10 верстъ въ длину; нижній 
конецъ его расположенъ на высотѣ около 12.000 ф. Еще далѣе на за- 
падъ ледники извѣстны къ юго-востоку отъ перевала Анзобъ, у  перевала 
и на самомъ перевалѣ Мура, въ  верховьяхъ р. Кштутъ-дарьи (ледникъ 
Богдановича) и, наконецъ, въ  массивѣ Хазретъ-султанъ, гдѣ въ  верхо- 
вьяхъ р. Акъ-су (притокъ Кашка-дарьи) находится ледникъ Съ верцова.

Въ районѣ перевала Пакпш фъ (12.000 ф.) къ  Гиссарскому хребту 
нримыкаетъ съ сѣвера Зеравшанскій хребетъ, который, направляясь въ  
видѣ очень пологой, выгнутой на югъ, дуги  прямо на западъ, тянется 
на протяженіи около 300 верстъ до Джама, гдѣ горы переходятъ  въ  
холмы и постепенно сливаются со степью. Восточная половина хребта, 
до р. Вору (Кштутъ-дарья) покрыта вѣ чными снѣгами и ледниками и 
представляетъ большія  трудности д ля  прохода; отдѣльныя верш ины 
поднимаются здѣсь до 18.000- 19.000 ф. (гора Чабдара 18.300 ф.), а труд- 
ные и не всегда доступные перевалы не ниже 12.000 - 1 3.000 ф. Т акъ , 
снѣговой перевалъ Дархъ, служащій главнымъ путемъ сообщенi я д ля  
верховьевъ долины Зеравшана съ ущельемъ Ягнобъ-дарьи, имѣетъ 
13.000 ф. надъ уровнемъ моря. Д алѣе къ  западу хребетъ становится 
ниже, снѣга исчезаютъ и перевалы значительно понижаются; перевалъ 
Гахта-карача имѣетъ 5.500 ф., а Дж амскій перевалъ на западной око- 
нечности хребта, черезъ который проходитъ  единственная колесная до- 
рога изъ Самарканда въ  Карши, нмѣетъ всего 2.000 ф. высоты. Зерав- 
шанскій хребетъ сравнительно узокъ, изрѣзанъ  глубокими ущ ельями и 
отличается крутыми склонами; южный склонъ, въ  особенности въ  восточ- 
ной части хребта, значительно круче сѣвернаго. Склоны горъ мѣстами 
покрыты рѣдкими зарослями древовиднаго можжевельника, тополя и 
нѣкоторыхъ другихъ породъ. Въ восточной своей части Зеравшанскій 
хребетъ отдѣляетъ верхнее теченіе Зеравшана (Матча) отъ ущ елья 
Ягнобъ-дарьи, лѣваго его притока. Ягнобъ-даръя, начинаясь изъ ледни- 
ковъ Зеравшанскаго и Гиссарскаго хребтовъ, течетъ сначала на западъ 
между этими хребтами; затѣмъ, принявъ слѣва И скандеръ-дарью, выте- 
кающую изъ озера Искандеръ-куль, при н маетъ названіе Фанъ-дарьи,



поворачиваетъ подъ п рямымъ угломъ на сѣверъ и, прорвавшись но 
узкому, дикому и опасному д ля  движенія ущелью черезъ Зеравшанскій 
хребетъ , впадаетъ  въ  Зеравшанъ. Длина ущ елья, бока котораго крайне 
интересны въ геологическомъ  отношеніи, 24 версты, при чемъ начало 
его на высотѣ 4.500 ф., а конецъ на высотѣ 6.300 ф. Несмотря на то, 
что дорога идетъ по опаснымъ карнизамъ и балконамъ, нависшимъ 
надъ  пропастью, въ  глубинѣ которой бушуетъ Фанъ-дарья, ущелье это 
служитъ  главнѣ йшимъ путемъ, связывающимъ  оба склона хребта и ве- 
дущимъ изъ долины Зеравш ана въ  ущелье Я гнобъ-дарьи, къ  озеру 
Искандеръ-куль и далѣе черезъ перевалъ Мура въ  Гиссаръ. Дал ѣе къ

западу Зеравшанскій хребетъ служитъ водораздѣ ломъ между Зеравша- 
номъ и верховьями л ѣ выхъ его притоковъ -  Кштутъ -дарьи (Вору) и 
Магіанъ-дарьи, которые, беря начало на сѣ верныхъ склонахъ Гиссар- 
скаго хребта, подобно Фанъ-дарьѣ , прорываютъ Зеравшанскій хребетъ по 
трудно доступнымъ ущ ельямъ. Наконецъ, еще западнѣе Зеравшанскій 
хребетъ раздѣляетъ бассейнъ Зеравш ана и Кашка-дарьи.

Западнѣе массива Хазретъ-султанъ Гиссарскій хребетъ уклоняется 
къ  юго-западу и сильно понижается; вмѣ стѣ съ тѣмъ онъ распадается на 
множество второстепенныхъ грядъ , которыя, направляясь на юго-западъ, 
своими лучеобразно расходящимися отрогами и контрфорсами пополняюс ь 
все пространство между Кашка-дарьей и Сурханомъ. Непосредственнымъ



продолженіемъ хребта является, повидимому , съ  одной стороны та гряда, 
которая залегаетъ между бассейномъ Кашка-дарьи и Гузаръ-дарьи и, 
быстро понижаясь къ  западу (перевалы: Хпнымъ-кашка -  7.150 ф., 
Л айликъ-газысъ - 4.450 ф., Алтмышъ-куталъ - 3.400 ф.), заканчивается у 
Гузара, а съ другой  - п алеозойская гряда Байсунъ-тау. Эта послѣдняя 
гряда, самая значительная по высотѣ, составляетъ, по мнѣнію Мушкетова, 
геологическую ось всей прилегающей системы грядъ  и главное продол- 
женіе Гиссарскаго хребта; она тянется съ сѣверо-востока на ю го-западъ 
подъ разными наименованiями, на протяженіи болѣе 150 в ., окаймляя съ 
запада долины Сурхана и Ш ирабадъ-дарьи и достигая кое-гдѣ 9.000 - 1 0.000 
футовъ высоты. Въ горахъ Байсунъ-тау, къ  сѣверо-западу отъ г. Байсунъ, 
на большой дорогѣ изъ Самарканда и Бухары  въ  долины Сурхана и Ка- 
фирнигана (Гиссаръ) находится знаменитое съ древнихъ временъ  ущел ье, 
называемое Ж елѣзными воротами. Ш ирина ущ елья не превосходитъ  
10 саж., а мѣстами и меньше; дно гладкое, усыпанное мелкимъ  рѣчнымъ 
пескомъ  и галькой; западный конецъ ущ елья, длина котораго около 
2 верстъ , лежитъ на высотѣ 3.740 фут., а восточный  -  3.540 ф. надъ 
уровнемъ моря. Бока ущ елья почти совершенно отвѣ сны и возвышаются 
футовъ на 500 надъ дномъ, вслѣдствіе чего ущелье представляется  
мрачной трещиной и производитъ  тяжелое впечатлѣніе. Весною по 
ущелью протекаетъ потокъ  (одно изъ верховьевъ Ш ирабадъ-дарь и); 
образовавшій въ  теченіе - тысячелѣтій ущелье. Ж елѣзны я ворота всегда 
имѣли важное экономическое и политическое значеніе, какъ  единствен- 
ный болѣе удобный путь, ведущ ій отъ Бухары  въ  Гиссаръ, вслѣдствіе 
чего путешественники и завоеватели пользовались ими очень часто. 
Мѣстные жители называютъ ж елѣзныя ворота Бусгола-хана (козій домъ ). 
Подобныя же ущ елья размыва нмѣются и въ  другихъ  мѣстностяхъ  
въ  горахъ Байсунъ-тау. Большинство остальныхъ грядъ, образующихъ 
своими безжизненными, лишенными растительности отрогами и увалами 
юго-западныя предгорья Памиро-Алайской системы, состоитъ  изъ болѣ е 
н овыхъ третичныхъ  и мѣловыхъ отложеній; всѣ онѣ (Г а.мчи, Тойчи, 
К ызылъ-джаръ, Маликъ-тау, Акъ-тагъ, Ш иръ-дагана, Темиръ-оглы, 
А къ-кап чагай и т. п .) въ  общемъ тянутся съ сѣверо-востока на 
юго-западъ и обязаны своимъ образованіемъ дѣ ятельности воды (раз- 
мытію). Подобное же строеніе и сходный характеръ  имѣ ютъ и тѣ 
возвышенности, которыя лежатъ далѣ е къ  востоку между долинами Сур- 
хана, Кафирнигана, Вахша (нижнее теченіе Сурхоба) и Я хъ-су. Боль- 
ш ая часть междурѣчныхъ пространствъ заняты здѣсь длинными и ши- 
рокими возвышенностями, имѣющими видъ  то расплывчатыхъ уваловъ 
и степныхъ нагорій, то болѣе или менѣе рѣзко выраженныхъ извили- 
стыхъ грядъ, имѣющихъ направленіе съ сѣверо-востока на юго-западъ, 
а иногда почти съ сѣвера на ю гъ. Всѣ эти возвышенности тянутся на 
протяженіи около 150 верстъ, не превышаютъ 3.000 - 4 .000 фут. высоты, 
отличаются недостаткомъ, а мѣстами и полнымъ отсутствіемъ, вод ы и 
незамѣтно сливаются своими пыльными лессовыми склонами съ степными 
пространствами р ѣчныхъ долинъ. Наиболѣе рѣзко выраж енная гряда, 
ограничивающая съ запада долину Кафирнигана и простирающаяся 
отъ гор. Гиссара до Аму-дарьи, извѣстна подъ именемъ Баба-тагъ; 
возвышенности между Кафирниганомъ и Вахшемъ носятъ разныя 
н аименованія (А к ъ-тау, Гази-малекъ, Д житыи ъ-тау и проч.) и на



сѣверѣ  сливаются съ юго-западными отрогами Каратегинскаго хребта; 
наконецъ, высоты между Вахшемъ и Яхъ-су состоятъ  изъ системы раз- 
бросанныхъ грядъ  (Терекли-тау, Чалъ- тау, Д жила ны-maу , Гули- 
зинданъ и  др.), которыя , повышаясь по направленію къ  сѣверу , обра- 
зую тъ настоящіе горные хребты, какъ, напримѣръ, В ахшскій, распо- 
ложенный между Вахшемъ и верхнимъ теченiемъ р. Кызылъ-су (при- 
токъ Аму), а на сѣверо-востокѣ  сливаются съ юго-западными предгорьями 
Д арвазскаго хребта. Вахшскій хребетъ, окаймляющiй лѣвый берегъ В ах та  
отъ устья рѣки Хингоу приблизительно до параллели г. Бальджуана., 
достпгаетъ  въ  сѣверной части значительной высоты; п еревалъ Гармакъ 
имѣетъ здѣсь 9.200, а перевалъ Тундакъ 12.440 ф. надъ уровнемъ 
моря.

К ъ югу отъ огромной Гиссаро-Алайской дуги, образующей на про- 
тяж еніи почти 500 верстъ сѣверную сторону долины Сурхоба (Кызылъ- 
су), наиболѣе значительнаго праваго притока Аму-дарьи, залегаетъ слѣ- 
дующая, менѣе длинная, но еще болѣ е мощная складка Памиро-Алай ской 
системы. Складка эта, составляя на значительномъ протяженi и южный 
склонъ долины Сурхоба и имѣя направленіе, какъ и предыдущая, съ 
юго-запада на сѣверо-востокъ, простирается въ  длину около 350 верстъ и 
состоитъ изъ двухъ хребтовъ : Петра Великаго на западѣ и Заалайскаго 
па востокѣ.

Хребетъ П етра Великаго, открытый и названный такъ Ошанинымъ 
въ  1878 году, залегаетъ между Сурхобомъ и его притокомъ Мукъ-су, 
на сѣверѣ , и р. Хпнгоу (Оби-хингоу, Хуллясъ), притокомъ того же Сур- 
хоба, на югѣ; на западѣ онъ простирается до впаденія Хингоу въ  Сур- 
хобъ, восточной же его оконечностью можно принять 42° в осточной дол- 
готы (отъ Пулкова), гдѣ, в ъ  верховьяхъ Мукъ-су, Арзынга и Ванча, къ 
нему съ юго-запада примыкаетъ Д арвазскій хребетъ и лежитъ мало 
изслѣ дованная ледниковая область, съ огромнымъ ледникомъ Федчеуко 
и тремя высокими пиками: Ш илъ-бе, Сандаль и Мусъ-джилга. Въ этихъ 
предѣ лахъ хребетъ имѣетъ въ  длину около 160 верстъ, при наибольшей 
ш иринѣ около 40 верстъ, и представляетъ хотя и менѣе высокую, чѣмъ 
предполагалъ Ошанинъ, но все же могучую компактную снѣговую гор- 
ную цѣпь, которая въ  теченіе большей части года является совершенно 
непреодолимой преградой. Н аиболѣе низка и доступна западная частъ 
хребта, гдѣ  безснѣжный перевалъ К амчиракъ достигаетъ всего около 
9.000 ф. надъ уровнемъ моря; на меридіанѣ Гарма появляются вѣчные 
снѣга, а нѣсколько восточнѣе хребетъ поднимается не ниже 16.000- 17.000 
футовъ (пикъ Сары-каудаль), при высотѣ переваловъ около 12.000 фут. 
(Фолънама - 11.500 ф., Люли-харви - 12.500 ф.); далѣе къ  востоку хребетъ 
имѣ етъ не менѣе 17.000- 1 8.000 фут. высоты (пикъ Саганаки) и  за пере- 
валомъ Гарданъ-и-кафтаръ (12.700 ф.) представляетъ, какъ на южномъ, 
такъ и въ  особенности на сѣверномъ склонахъ, огромное развитіе снѣ- 
гового и ледниковаго покрова. Самыя высокія точки хребта находятся на 
восточной его оконечности, гдѣ названныя  вершины представляютъ съ 
перевала Терсъ-агаръ  въ  Заалайскомъ хребтѣ картину огромнаго массива, 
на двѣ трети высоты покрытаго снѣгами; высота вершины М усъ-джилга 
не менѣе 22.000 ф., другія двѣ  немногимъ ниже. Хребетъ Петра Вели- 
каго сложенъ почти исключительно изъ осадочныхъ, очень часто краснаго 
цвѣта слоистыхъ породъ (сланцы, известняки, песчаники), при чемъ гре-



бень его, представляющій , какъ и большинство другихъ средне-азіатскихъ 
хребтовъ, мало выдающихся вершинъ, состоитъ  изъ почти вертикальныхъ 
слоевъ (поставленныхъ на голову). Характеръ склоновъ хребта различенъ: 
въ  то время, какъ сѣверные склоны его отличаются сравнительно мягкими 
очертаніями и падаютъ къ Сурхобу террасами, покрытыми пастбищами 
и полями, южные, наоборотъ, скалисты, почти лиш ены растительности и 
изрѣзаны глубокими ущельями, идущими до самаго гребня.

И зъ множества стекающихъ со склоновъ хребта рѣчекъ и потоковъ 
наиболѣе значительной является притокъ р. Х и н гоу - Ш а к л ы - с у ,  которая 
беретъ начало въ средней части хребта и въ  своихъ верховьяхъ (Бози-

ракъ, Кара-шура, Зери-заминъ и друг.) образуете  систему высокихъ меж- 
горныхъ долинъ, изобилующихъ озерами и ледниками. Вся восточная 
болѣе высокая часть хребта Петра Великаго, приблизительно отъ пере- 
ва ла Гарданъ-и-кафтаръ, представляете ледниковую страну, гд ѣ  почти 
всѣ ущелья, всѣ верховья рѣ чекъ какъ на южномъ, такъ и въ  особен- 
ности на сѣверномъ, склонахъ заняты ледниками и слѣдами имѣвш ей 
здѣсь нѣкогда мѣсто еще болѣе интенсивной ледниковой д е ятельности, 
въ видѣ огромныхъ моренъ, озеръ и другихъ подобныхъ образованій. 
Мѣ стами здѣ сь даже наблюдаются ледниковые узлы, т. е. пункты, отъ 
которыхъ ледники расходятся въ  разныя стороны. Огромное большинство 
ледниковъ открыто и описано въ  общихъ чертахъ лиш ь въ  самое по- 
следнее время, главнымъ образомъ Липскимъ и отчасти Эделыптейномъ,



но восточная оконечность хребта между Мукъ-су и Арзынгомъ еще ждетъ 
изслѣ дователей и обѣщаетъ  повидимому не менѣе плодотворные резуль- 
таты. Н а сѣверномъ склонѣ хребта въ  бассейнѣ Ш аклы-су и Кара-шуры 
залегаю тъ: сложный ледникъ З ери-заминъ (конецъ 10.148 ф.), грандіозный 
ледникъ Петра Великаго (верховья рѣки Б озиракъ) до 2 в. шириною и 
не менѣе 12 в. длиною, слагающiйся изъ 11 вѣтвей и оканчивающiйся 
на в ысотѣ 10.700 ф.; Борольмазъ (10.300 ф.), до 15 в. длиною съ лед- 
никовымъ узломъ, откуда ледники направляю тся въ  разныя  стороны; 
Товарбекъ, Кызылъ-су и друг. Въ верховьяхъ р. Ливана (лѣвый при- 
токъ Мукъ-су) находится ледникъ Ошанина (11.190 ф.) до 12 в. длиною

и 2- 3  версты шириною; толщина льда достигаетъ 150 ф. Въ верховья хъ 
другихъ л ѣ выхъ притоковъ Мукъ-су, стекающихъ съ хребта, имѣ ются 
также ледники: Шагазы  (9.230 ф.), Сугранъ (9.900 ф.) и друг. Въ районѣ  
помянутой выше Карашуринской долины находится рядъ  небольш ихъ 
озеръ, расположенныхъ на высотѣ 11.000 - 1 2 .000 ф. и частью покрытыхъ 
плавающимъ льдомъ; наиболѣе значительно изъ нихъ озеро Тунгуюкъ- 
ку л ъ (длиною 5 6 в ., шириною 4 - 5  в .), расположенное на высотѣ  
10.700 ф.; оно получило названіе отъ водоросли N ostoc prun ifo rm e 
(тунгуюкъ), которая въ  немъ встрѣ чается. Н а южномъ скл онѣ, къ  югу и 
юго-востоку отъ перевела Гарданъ -и-кафтаръ, извѣ стны ледники: Лжи- 
гbли, состоящiй изъ 5 вѣ твей (конецъ на 11.434 ф.), Сугдунъ  изъ шести



вѣтвей, Б урны, Верешкаи (Юзманъ - 10.857 ф .), П иръ-яхъ (11.250 ф.) и 
другіе. Одннъ изъ ледниковъ южнаго склона перевала Л ю ли-харви 
названъ Новицкимъ л едникомъ П ѣвцова. По наблюденіямъ Эделынтейна, 
ледники Борольмазъ и Товарбекъ въ  теченіе года (1905- 1 906) отступали, 
а  ледникъ П иръ-яхъ возросъ примѣрно на 30 саж.; такимъ образомъ, 
одни ледники хребта наступаютъ , другіе же у бываютъ, что замѣчается и 
въ  другихъ горныхъ странахъ Туркестана. Наиболе е значительнымъ  лед- 
никомъ хребта Петра Великаго является , однако, ледникъ Федченко, 
открытый и названный такъ Ошанинымъ. Л едникъ этотъ находится на, 
восточномъ  концѣ хребта въ истокахъ Сель-су, одной изъ р ѣ къ, соста- 
вляю щихъ Мукъ-су, и имѣетъ въ  длину до 20 верстъ. У  нижняго конца 
съ ледникомъ Федченко сливается ледникъ Танимасъ, который, заходя 
частью въ  долину рѣки Валяндъ-кіика, преграждаетъ иногда ей путъ; 
рѣка въ  такихъ случаяхъ образуетъ выше ледника озеро, прорывъ 
котораго производитъ  сильнѣ йшее наводненіе въ  долинахъ Сель-су и 
Мукъ-су. Около 20 верстъ ниже впаденія Сель-су въ  Мукъ-су, въ  истокахъ 
лѣваго притока послѣдней р. Кара-сель, имѣется значительный ледникъ 
К ара-селъ, названный Корженевскимъ  ледникомъ М ушкетова. Небольшіе 
ледники спускаются также съ массива Ш иль-бе - С андаль - М усъ-джилга.

Все пространство между долиной р. Хингоу на сѣверѣ и ущель емъ 
П янджа (верховья Аму-дарьи) на югѣ заполнено Дарвазскимъ хребтомъ 
и его отрогами и представляетъ нзрѣзанную глубокими ущ ельями трудно 
доступную горную страну, извѣстную подъ именемъ Д арваза (ворота). 
Начинаясь на западѣ, на правомъ берегу Пянджа, приблизительно подъ 
40 ̊  в. д. (отъ Пулкова), Дарвазскiй хребетъ направляется сначала на 
сѣверо-востокъ, а затѣмъ на меридіанѣ столицы Д арваза г. Кала-и-хумбъ 
уклоняется къ  востоку; повернувъ подъ 41̊  в. д. вновь на сѣверо-востокъ, 
хребетъ сохраняетъ  это направленіе до 42̊ , гдѣ онъ, повидимому, примы- 
каетъ или подходитъ  къ хребту Петра Великаго. Такимъ образомъ, общее 
направленіе Дарвазскаго хребта съ юго-запада на сѣверо-востокъ -  оди- 
наково съ направленіемъ  хребтовъ Петра Великаго и Заалайскаго; протя- 
ж еніе его около 200 верстъ. Сѣверный склонъ хребта сравнительно болѣе 
развить и образуетъ нѣсколько довольно значительныхъ отроговъ, южный, 
наоборотъ, очень крутъ , распадается на короткіе контрфорсы и мѣстами 
обрывается къ глубокому ущелью Пянджа почти отвѣ сными скалами. На 
сѣверныхъ склонахъ  хребта берутъ  начало верховья р. Я хъ-су, лѣвы е при- 
токи Хингоу (Сары-объ, Мазаръ) и эта послѣдняя рѣка подъ именемъ 
Арзыт а и  правый притокъ ея Гармо; съ южныхъ - с текаютъ лиш ь короткіе 
потоки, впадающіе въ  П янджъ и  въ  правый притокъ его В анчъ, глубокое 
ущелье котораго тянется у южной подошвы всей восточной части Дарвазскаго 
хребта. Высота хребта, сложеннаго изъ сланцевъ , известняковъ, песчани- 
ковъ и массивныхъ  породъ, весьма значительна и въ  этомъ отношеніи 
онъ не только не уступаетъ хребту Петра Великаго, но и превышаетъ  по- 
слѣдній, достигая въ  самыхъ высокихъ  точкахъ не менѣе 18.000 - 1 9.000 фу- 
товъ. Уже въ  самомъ началѣ хребта отдѣльныя вершины поднимаются 
выше 15.000 фут. (Кухъ-и-фуруш ъ - 15.200 ф.), а нѣсколько сѣвернѣе 
п ерваго перевала В а лъвалякъ (10.640 фут.)  -  д о 19.000 фут. (Сія-кухъ -  
19.000 ф.); далѣе къ сѣверо-востоку гребень хребта едва ли ниже, о 
высотѣ же восточной части его свѣдѣній не имѣется. Къ сѣверо-востоку 
отъ перевала Вальвалякъ  находятся перевалы: Равноу, Сары-объ (11.100 ф.),



Г ишунъ (11.940 ф.), В исхарви (13.200 ф.), П шихарвъ, Бунай, Арнаватъ, 
Тихарви и  Ахба-н-сытарги (15.180 ф .); перевалы, ведущіе съ верховьевъ  
р. Ванчъ на верховья Гармо и Мукъ-су, мало извѣстны. И зъ сѣверныхъ 
отроговъ хребта наиболѣе значительны Кухъ-и-ляу ръ, подходящій къ  
Хингоу у кишлака (селенія ) Д журъ, и Мазарскій хребетъ, названный 
так ъ  Липскимъ, раздѣляю щ ій бассейны Мазара и Арзынга.

На всемъ своемъ протяженіи Дарвазскій хребетъ, не исключая и 
его отроговъ, покрытъ вѣчными  снѣгами и  изобилуетъ  ледниками, свѣ - 
д ѣ нія о которьтхъ имѣ ются , однако, лиш ь для  западной части восточной

половины хребта и для Мазарскаго его отрога. Въ верховьяхъ р. Мазара 
находятся большіе ледники: Арнаватъ (конецъ на 9.770 ф.), составляю- 
щiйся изъ семи вѣтвей, и Тихарви, до 15 в. длиною (10.250 фут.); оба 
чти ледника леж ать на сѣ верномъ склонѣ Дарвазскаго хребта, у одно- 
именныхъ переваловъ въ  ущелье Ванча. Ледники имѣются также и въ 
верховьяхъ другихъ истоковъ  Мазара, берущихъ начало на сѣверныхъ 
склонахъ хребта. Въ верховьяхъ Арзынга лежатъ ледники Бурсъ и Сы- 
тарги (конецъ на 11.890 ф.); послѣдній залегаетъ у  высокаго и труднаго 
перевала того же имени, ведущаго въ  ущелье Ванча. Н а сѣверномъ 
склонѣ Мазарскаго хребта, въ  бассейнѣ Арзынга, находится группа лед-



никовъ Несай; затѣ мъ , крайнє интересный ледникъ Бадрутъ (9.000 ф.), 
состоящій изъ двухъ этажей или уступовъ и представляющій единствен- 
ную въ своемъ родѣ картину постояннаго паденія снѣговыхъ и ледяныхъ 
массъ и потоковъ воды съ верхняго уступа на нижній; далѣе, грандіоз- 
ный ледникъ Сикогачъ (конецъ на 9.866 фут.), наступающiй ледникъ 
Абдулъ-гасанъ (10.456 ф.), Сары-гаузъ (11.815 ф.) и друг. Всѣ эти лед- 
ники открыты и описаны Липскимъ  въ  1899 году.

Къ югу отъ восточной части Дарвазскаго хребта залегаетъ  рядъ 
хребтовъ, идущихъ въ  томъ же сѣверо-восточномъ направленіи и раздѣ- 
ляю щ ихъ долины или вѣрнѣе ущ елья правыхъ притоковъ Пянджа. Свѣ- 
д ѣ н ія  о нихъ значительно болѣе скудны, чѣмъ о Дарвазскомъ хребтѣ ; 
извѣстно лишь, что почти всѣ эти водораздѣ льные хребты заходятъ  за 
предѣлы- вѣчнаго снѣга, скалисты, трудно проходимы, а мѣ стами и со- 
всѣмъ  недоступны, и несутъ  огромныя  массы снѣговъ , а кое-гдѣ и лед- 
ники. У пираясь своими западными оконечностями въ  могучій потокъ 
Пянджа, хребты эти образуютъ  глубокія, трудно доступныя  ущ елья, по 
которымъ каскадами стремятся горныя рѣчки ; далѣе къ  востоку, вслѣд- 
ствіе общаго повышенія мѣстности по направленію къ Памиру, превы- 
шеніе горъ надъ  дномъ рѣ чныхъ долинъ уменьшается и нѣкоторыя изъ 
нихъ выходятъ, въ в идѣ сравнительно невысокихъ грядъ, на Памиръ, 
окаймляя спокойно текущія  верховья тѣ хъ же рѣ къ и раздѣляя озерныя 
котловины. Къ югу отъ ущ елья Ванча, параллельно восточной части 
Дарвазскаго хребта, на протяженіи почти 100 верстъ тянется узкій ска- 
листый Ванчскій хребетъ, около 17.000 - 18.000 фут. высоты, съ трудны мъ 
переваломъ Гушхонъ  (14.500 ф.) въ  южной части хребта, ведущ имъ въ 
долину рѣ ки Язгулема. Южнѣе долины Язгулема залегаетъ сходный съ 
предыдущимъ, хотя и нѣсколько болѣе широкій, Язгулемскій (Язгулан- 
скій) хребетъ; черезъ перевалъ Одуди, лежащій въ  юго-западной части 
этого хребта на высотѣ 14.800 ф. надъ уровнемъ моря, идетъ путь въ  
Кала-и-вамаръ, столицу Рошана, занимающаго нижнюю часть теченія 
рѣки, которая на Памирѣ носитъ  названіе Мургаба, а здѣсь зовется 
р. Бартангъ. Затѣмъ, далѣе къ югу между нижнимъ теченіемъ Бар- 
танга -  Мургаба и долиной р. Гунтъ, зал егаетъ западная часті» Рошанскаго 
или А личурскаго хребта, принадлежащаго восточной своей частью П а- 
миру. Ю жнѣе р. Гунтъ лежитъ ІЛугнанскій  или П амирскій хребетъ, и, 
наконецъ, на границѣ съ Афганистаномъ, у  поворота П янджа на востокъ, 
къ  этой рѣкѣ  подходитъ  западная оконечность В аханскаго хребта (хре- 
бетъ И мператора Николая I I ). О послѣднихъ  трехъ хребтахъ будетъ 
сказано подробнѣ е ниже при обозрѣніи Памира, которому они принад- 
лежатъ  въ большей своей части.

Восточную половину той огромной складки, западная часть котороіі 
выше описана подъ именемъ хребта Петра Великаго, а отчасти и хребта 
Дарвазскаго, составляетъ  какъ было уже сказано, Заалайскій хребетъ. 
Общность характера, направленія и отчасти геологическаго состава этихъ 
двухъ частей указываетъ на то, что вся эта складка является, повиди- 
мому, однимъ тектоническимъ цѣлымъ  раздѣленнымъ лиш ь глубокой 
долиной Мукъ-су, которая съ южныхъ склоновъ  Заалайскаго хребта пред- 
ставляется колоссальной трещиной въ  3.000 ф. глубиной, съ стремящимися 
по дну ея рукавами рѣки. Н а всемъ своемъ  протяженіи, около 200 версте, 
Заалайскій хребетъ придерживается въ общемъ широтнаго направленія



съ  небольшимъ уклоненіемъ къ  сѣверо-востоку, представляя пологую 
дугу, вогнутостью обращенную на сѣ веръ. Восточной оконечностью хребта 
можно считатъ приблизительно 44° в. д. (отъ Пулкова), подъ которымъ  
онъ сильно понижается и въ  видѣ неболыпихъ возвышенностей спускается 
къ  долинѣ Кызылъ-су (Кашгарской), направляющейся на востокъ къ 
Кашгару. Заалайскій хребетъ служитъ  водораздѣ ломъ , съ одной стороны, 
д л я  двухъ одноименныхъ рѣ къ  К ызылъ-су, который къ сѣверу отъ него 
текутъ въ противоположныя стороны, одна на западъ по долинѣ Алая 
въ  Аму-дарью (Сурхобъ), а другая на востокъ въ  Таримъ (Кашгаръ- 
дарья), а съ другой  - д л я  р. Мукъ-су, замкнутаго бассейна памирскаго 
озера Кара-куль и р. Марканъ-су, расположенныхъ къ югу отъ хребта. 
Въ западной своей части Заалайскій хребетъ не достигаетъ снѣговой 
линіи, восточнѣе же перевала Терсъ-агаръ онъ быстро повышается и обра- 
зуетъ огромный, трудно проходимый гребень, достигающій въ среднемъ 
не менѣе 16.000 - 1 8.000 фут. высоты, покрытый сплошными массами вѣч- 
наго снѣга, съ отдѣ льными вершинами, поднимающимися выше 20.000 
футовъ надъ уровнемъ моря. Между послѣдними въ  особенности замѣ ча- 
тельны: Гурумды  (21.702 ф.), К ызылъ-агынъ (17.548 ф.) и пикъ Кауф- 
мана (23.423 фут.), названный такъ А. П. Федченко, открывшимъ въ 
1871 году Заалайскій хребетъ, въ  честь туркестанскаго генералъ-губер- 
натора и устроителя края К. П . фонъ-Кауфмана. Такимъ образомъ, пикъ 
Кауфмана принадлежитъ къ  числу высочайшихъ вершинъ Туркестана и 
всей Россіи , и если принять опредѣ леніе Сапожникова д ля  высоты Ханъ- 
Тенгри 22.800 ф., то онъ превышаетъ послѣднюю. Ледники Заалайскаго 
хребта пока мало извѣ стны, но несомнѣ нно, что они въ  немъ имѣются. 
Снѣговая лин ія лежитъ  на высотѣ 14.000 - 1 4.500 ф. Н ельзя не пожалѣть, 
что Заалайскій хребетъ, заключающiй рядъ  другихъ первоклассныхъ вер- 
ш инъ и  явл яющiйся, по всей вѣ роятности, значительнымъ центромъ оле- 
денѣ нія, до сего времени изслѣ дованъ лишь въ  самыхъ общихъ чертахъ. 
И зъ  g ереваловъ черезъ хребетъ въ  особенности хорошо извѣстны два, 
изъ коихъ одинъ , сравнительно низкій и удобный, Терсъ-агаръ (12.160 ф.), 
находится въ  западной части хребта и ведетъ изъ нижней части Алая 
на верховья рѣки  Мукъ-су, а другой -  Кызылъ-артъ (14.580 ф.) располо- 
ж енъ въ  центральномъ его районѣ и представляетъ обычный путь изъ 
долины А лая на Памиръ вообще и въ  частности къ  оз. Кара-куль и на 
Памирскій постъ. Превосходный видъ на величественную цѣпь Заалай- 
скихъ горъ открывается съ Алайской долины и съ южныхъ предгорій 
Алайскаго хребта, въ  особенности же съ перевала Сарыкъ-моголъ 
(14.100 ф.), откуда хорошо виденъ  и пикъ Кауфмана.

Высокая нагорная долина Алая, между Алайскимъ и Заалайскимъ 
хребтами, представляетъ  какъ бы сѣ верный уступъ или преддверье еще 
болѣе высокаго и своеобразнаго по своей природѣ нагорья, лежащаго по 
ту сторону Заалайскихъ горъ и занимающаго, подъ именемъ Памира, 
наиболѣе выдвинутую къ юго-востоку часть нагорнаго Туркестана. Рас- 
положенный въ  узлѣ между величайшими горными системами азіатскаго 
материка (Тянь-шань, Гиндукушъ, Куэнь-лунь, Каракорумъ, Гималаи), 
въ верховьяхъ  важнѣйш ихъ среднеазіатскихъ рѣкъ (Аму-дарьи и Та- 
рима), на пути между западной и восточной Азіей и Индіей, Памиръ съ 
древнѣйшихъ временъ возбуждалъ  живой интересъ  путешественниковъ  
и окрестнаго населені я, видѣвшаго въ этомъ приподнятомъ въ заоблач-



н ы я  выси нагорьѣ "центръ  земли" и "крышу м іра". Значеніе Памира, 
впрочемъ  уже чисто практическое, въ  особенности возросло во второй 
половинѣ минувшаго столѣтія, когда Россія, занявъ  Туркестанъ, прибли- 
зилась къ  границамъ Индіи, и пустынный, холодный П амиръ явился  
ареной столкновенiя интересовъ прилегающихъ къ  нему государствъ, 
преимущественно же Россіи и Англіи. Въ  результатъ, эта еще недавно 
невѣдомая и таинственная страна, куда въ  теч ете  многихъ л ѣ тъ стре- 
мились изслѣдователи и путешественники и въ  которую еще въ  1871 г. 
безуспѣшно пытался проникнуть съ  сѣвера Федченко, въ  общихъ чер- 
тахъ уже изучена, и въ настоящее время путешествіе на Памиръ пред- 
ставляетъ въ  сущности лиш ь непродолжительную и не сопряженную съ  
особыми л ишеніями поѣ здку.

Происхожденіе и значеніе слова Памиръ, встрѣчаемаго впервые 
у китайскаго путешественника Сюань-цзана (6 2 8 - 645 гг .), окончательно 
не выяснено. Нѣкоторые изслѣдователи (Бюрнуфъ) ставятъ  это названіе 
въ связь съ Меру, мпэической горой, которая, но индійской космографіи, 
находится въ  центрѣ земли; по мнѣ нію другихъ (Роулинсонъ и д р у г.), 
слово Памиръ происходитъ  отъ санскритскаго "m іr" (море, озеро) или 
отъ персидскаго "bam " (крыша), откуда "bam -i-dunia" (крыша міра), 
названіе, которое иногда сосѣдними таджиками дается (Вудъ) Памиру; 
третьи (Гордонъ, Троттеръ, Путята, Сѣверцовъ, Форсайта., Юль и д р у г.), 
наконецъ, полагаютъ, что слово Памиръ является въ  нѣ которыхъ мѣ стно- 
стя хъ  Средней Азіи нарицательнымъ, обозначая высокое степное нагорье, 
подобное сыртамъ Тянь-ш аня. Въ послѣ днее время появилось новое 
тол кованіе слова Памиръ, но которому въ  немъ видятъ  связь съ персид- 
скою надписью "P o -і-moк" (подножіе смерти) на желѣ зныхъ кольцахъ 
съ  эмблемою смерти, распространенныхъ въ  Ч итралѣ, на южномъ склонѣ 
Гиндукуша. Мѣ стное населеніе, подъ именемъ Памира, подразумѣваетъ  
только рѣку и долину того же имени, находящ іяся въ южной части 
нагорья.

Памиръ лежитъ  приблизительно между 37̊  - 39 1/2̊ сѣв. шир. и 
42 ̊  45̊  вос. долг. (отъ Пулкова) и съ трехъ  сторонъ имѣетъ естественныя, 
ясно выраженныя границы; на сѣверѣ Заалайскій хребетъ, на востокѣ  
Кашгарскія горы и на югѣ Гиндукушъ или вѣрнѣе долину верховьевъ  
Пянджа. Н а западѣ условная граница можетъ  быть проведена по 42 мери- 
діану, нѣсколько западнѣе котораго мѣ стность измѣ няетъ  свой характеръ 
и нагорье постепенно переходить въ  горную сторону (Рошанъ и Ш у гнанъ), 
черезъ которую низовья памирскихъ рѣкъ по глубокимъ ущ ельямъ  про- 
кладываютъ  себѣ  путь къ  текущему здѣ сь на сѣверъ Пянджу. Въ этихъ 
предѣлахъ П амиръ простирается съ сѣ вера на юг ъ  отъ  перевала Кызылъ- 
артъ  въ  Заалайскомъ хребтѣ  до Гиндукуша приблизительно на 260 верстъ 
и съ  запада на востокъ, отъ  Таш ъ-кургана на Мургабѣ до Кашгарскихъ  
горъ  на 240 верстъ; площадь нагорья, которое, въ  общемъ, имѣетъ в и д ъ 
огромнаго полуэллипса, выпуклою частью обращеннаго на востокъ, со- 
ставляетъ около 50.000 кв. верстъ, при чемъ на лежащую въ  предѣ лахъ  
Россіи часть его, безъ  Рошана и Ш угнана, приходится около 34.000 кв . 
версте. Въ орографическомъ  отношеніи нагорье Памира, приподнятое въ- 
наиболѣе низкихъ своихъ частяхъ на высоту 10.000 - 1 3.000 фут., предста- 
вляете въ  общемъ  систему длинныхъ, сравнительно широкихъ , вѣтви- 
стыхъ рѣчныхъ д олинъ и плоскихъ, нерѣдко совершенно замкнутыхъ ,



озерныхъ бассейновъ, раздѣленныхъ горными, часто снѣ говыми, хреб- 
тами и кряжами, которые возвышаются своими скалистыми, нерѣдко 
довольно пологими, склонами всего на 3.000 - 8 .000 и въ  рѣдкихъ слу- 
чаяхъ на 10.000 - 1 2.000 фут. надъ дномъ сосѣднихъ долинъ.

Суровый сухой климатъ  съ рѣзкими перемѣнами температуры, мо- 
розами, достигающими 40° Ц., и постоянными сильными вѣтрами , сильно 
разрѣженный воздухъ, крайне скудная альпійская и степная раститель- 
ность, животный міръ, слагающійся изъ полярныхъ, степныхъ и горныхъ 
формъ и незначительное кочевое киргизское населеніе  - являются харак- 
терными чертами этой унылой пустынной страны.

Горныя  породы, при ничтожномъ количествѣ атмосферныхъ осад- 
ковъ, подвергаются на Памирѣ, какъ и въ  другихъ частяхъ Туркестана, 
разрушенію главнымъ. образомъ подъ вліянiемъ жары, морозовъ и во- 
обще рѣзкихъ колебаній температуры, доходящ ихъ нерѣдко до 50° въ 
теченіе сутокъ. Значительную роль въ  этомъ отношеніи играете и вѣ теръ; 
дѣйствуя ударами несомыхъ имъ песчииокъ, онъ производитъ  углубленія 
въ скалахъ , выдалбливаетъ въ  нихъ цѣлы я пещеры, иногда даже про- 
сверливаете. насквозь (Чиракъ-таш ъ на берегу озера Рангъ-ку л ь) и  въ  
концѣ концовъ твердую породу превращаетъ въ  щебень. При этомъ, 
почти всѣ продукты разруш енія  остаются на мѣ стѣ ; склоны горъ по- 
крыты огромными осыпями, а дно долинъ  щебнемъ, галькой, а мѣстами



и пескомъ. Почти полное отсутствіе жизни поражаетъ при первомъ зна- 
комствѣ съ Пампромъ; нуженъ опытный глазъ, чтобы сразу же разсмо- 
трѣть проглядывающ ія здѣсь и тамъ былинки травы, различить харак- 
терныя памирскія растенія: терескенъ (E uro tia  cerato ides) и кампырмыш ъ 
(A cantholim on diapensioides), которыя , выкопанныя  съ корнями, служатъ 
здѣсь почти единственнымъ топливомъ, и у видѣть стаи горныхъ куро- 
патокъ и мелкихъ грызуновъ. Пейзажъ имѣ етъ безжизненный и однообраз- 
ный характеръ съ преобладающими оттѣнками сѣраго цвѣта. Нѣкоторое 
разнообразіе въ  этотъ сѣрый міръ вносятъ лиш ь вѣчные снѣга, бѣлѣ ю- 
щіе здѣсь и тамъ на гребняхъ горъ, темная лазурь безоблачнаго неба и 
синева поверхности далекихъ озеръ...

Почти непосредственно къ  восточной оконечности Заалайскаго 
хребта, омываемой р. Марканъ су (одно изъ верховій Кашгаръ-дарьи), 
примыкаютъ такъ называемыя К ашгарскія горы (Мусъ-тагъ), составляю- 
щ iя  восточную границу Памира, отдѣляюiцую послѣдній отъ низменно- 
стей восточнаго Туркестана. Н аправляясь въ  впдѣ пологой дуги  на юго- 
востокъ, горы эти, преевышающія во многихъ мѣстахъ снѣ говую линію, 
значительно поднимаются между 38° и 39° сѣ в. шир. и образуютъ  здѣсь 
рядъ  огромныхъ вершинъ и группъ, изъ коихъ первое мѣсто зан имаетъ 
знаменитый массивъ Мусъ-тагъ-ата (отецъ  ледяны хъ горъ), высочайш ая 
вершина всего Памира, достигающая 25.030 ф. (по другимъ даннымъ 
25.560 ф.) высоты. Гранито-гнейсовый массивъ Мусъ-тагъ-ата, поднимаю- 
щійся подобно грозному аванпосту сонма горъ надъ пустынями Цен- 
тральной Азіи и окруженный въ  глазахъ киргизовъ какимъ-то мистиче- 
скимъ ореоломъ, изслѣдованъ Вогдановичемъ (1889 г.) и Свенъ-Гединомъ 
(1894 г.), при чемъ послѣдній поднялся до высоты 20.000 ф. Вся эта 
горная группа покрыта сплошнымъ снѣ говымъ покровомъ и пр едставля- 
етъ обширныя фирновыя поля, заканчивающiяся на западѣ рядомъ лед- 
никовъ. Свенъ-Гединъ перечисляетъ  13 ледниковъ, изъ коихъ Я мъ- 
булакъ имѣетъ  9 километровъ въ  длину и 1 ки лометръ въ  ширину. 
Одинъ изъ ледниковъ западнаго склона южной части массива названъ 
Вогдановичемъ ледникомъ Пржевальскаго; онъ спускается до высоты 
13.000 ф. надъ уровнемъ моря. Вообще ледники Мусъ-тагъ-ата, несмотря 
на огромную высоту массива, вслѣдствіе сухости климата сравнительно 
невелики, отличаются крутизною паденія и сильнымъ развитіемъ тре- 
щинъ и ледопадовъ и, по свидѣтельству Свенъ-Гедина, находятся въ  
періодѣ отступанія и сокращенія. Кашгарскія горы прорываются верхо- 
вьями рѣ къ (Марканъ-су, Гезъ, Яркендъ-дарья), принадлежащ ихъ бассейну 
Тарима и спускающихся съ восточной части Памира (такъ называемый 
Сарыколъ). ІОжнѣ е прорыва Яркендъ -дарьи, которая мимо Таш ъ-кургана 
(10.400 ф.) направляется на востокъ, горы вновь повышаются и, образуя 
множество отроговъ, сливаются съ восточной оконечностью Гиндукуша и 
Каракорумскимъ Мусъ-тагомъ. Проходящая въ  восточной части Памира 
государственная граница Россіи съ Китаемъ пролегаетъ  нѣсколько за- 
паднѣе Кашгарскихъ  горъ, оставляя послѣднія съ массивомъ Мусъ-тагъ- 
ата и лежащей къ западу отъ нихъ частью Памира (Сарыколъ) въ 
китайскихъ предѣлахъ, и слѣдуетъ по водораздѣльной возвышенности 
(Сарыкольскія горы), отдѣляющей бассейнъ Аму-дарьи и озера Кара-куль 
отъ верховьевъ рѣкъ, принадлежащихъ къ  бассейну Тарима. Возвышенность 
эта, достигая мѣстами 17.000- 18.000 ф., направляется, въ  общемъ, какъ и



Кашгарскія горы, съ сѣверо-запада на юго-востокъ, и составляетъ , такимъ 
образомъ, восточную границу русскаго Памира. Черезъ Сарыкольскія  
горы, примыкающія на югѣ къ  восточной оконечности Гиндукуша, ве- 
дутъ  многочисленные, очень высокіе перевалы на китайскую часть Памира, 
въ  Сарыколъ; таковы, наприм., Узъ-бель или К ызылъ-джіикъ (15.300 ф.), 
соединяющiй озеро Кара-куль съ р. Рангъ  (верховье рѣки Гезъ), Тох ъ- 
терекъ (15.400 ф.) -  озеро Рангъ-куль съ бассейномъ озера Малый Кара- 
куль, Гу льма (14.800 ф.) и Найза-ташъ или Ш инди (14.800 ф.) -  
верховья Акъ-су -  Мургаба съ верхнимъ  теченіемъ Яркендъ-дарьи (Кара-су, 
Тагдумбашъ) и Ташъ-курганомъ (китайскимъ).

Южную границу Памира составляете восточная часть хребта Гинду- 
куш ъ (Кугъ-и-баляндъ, Мусъ-тагъ), принадлежащего къ послѣдней изъ 
четырехъ системъ складчатыхъ хребтовъ, слагающихъ нагорную часть 
Туркестана. Могучій хребетъ этотъ , простирающійся къ югу отъ долины 
верхняго Пянджа (Ваханъ-дарья) почти до 45° вос. долг. (отъ Пулкова) 
и составляющій водораздѣлъ между бассейнами Аму-дарьи съ одной 
стороны, и Тарима и Инда съ другой, достигаете здѣ сь не менѣе
18.000 - 1 9.000 ф. средней высоты, при чемъ перевалы лежатъ  на высотѣ
12.000- 17.000 ф. (Б еикъ - 15.470 ф., К али къ- -16,100 ф ., Вахджиръ-  
16.070 ф., Іонова или Сыхсуроватъ 17.000 ф., Барогилъ  -  12.000 ф., 
Л аркот ъ — 12.000 ф. и д руг.), а отдѣльныя  вершины поднимаются да- 
леко выше 20.000 ф. (Лунхо  — 22.600 ф., Садъ-иштрагъ -  24.100 ф., 
Н угиау -  24.600 ф. й къ  югу отъ нея высочайшая вершина Гиндукуша 
Тиричъ-миръ - 25.400 ф.). Почти всѣ эти вершины и перевалы находятся 
въ  предѣлахъ Афганистана, и Гиндукушъ, предлагавш ійся нѣ когда 
какъ "научная" граница сферъ политическаго вл іян ія Россіи и Англіи, 
касается русскихъ предѣловъ лиш ь восточной своей оконечностью. Въ 
районѣ перевала Беикъ Гиндукуш ъ сѣвернымъ своимъ склономъ принад- 
леж ите Россіи, и здѣсь, въ  нѣдрахъ снѣговыхъ горъ, на небольш омъ 
сравнительно протяженіи, берутъ  начало истоки рѣкъ, принадлежащихъ 
къ  бассейнамъ Тарима (Беикъ и восточный Вахджиръ), Инда (Канджутъ) 
и Аму-дарьи (западный Вахджиръ и Акъ-су), и сходятся владѣнія трехъ 
величайш ихъ въ  мірѣ держ авъ - Россіи, Великобританіи и Китая.

 Западная граница Памира представляется болѣе или менѣе есте- 
ственной лиш ь въ  сѣверной ея части, гдѣ малоизвѣстные восточные 
отроги Дарвазскаго и Язгулемскаго хребтовъ отдѣ л яютъ  верховья Мукъ- 
су и бассейнъ рѣки  К удары отъ Д арваза; далѣ е къ  югу граница эта, 
будучи вполнѣ условной, можете быть, какъ сказано, проведена прибли- 
зительно по 42 меридіану, черезъ послѣднія осѣдлыя поселенія : Ташъ- 
курганъ (Рошанскій) и Сарезъ на рѣкѣ  Мургабѣ, Сардымъ на р. Гунтъ, 
Кала-и-пянджъ на Пяндж ѣ и Сарходъ на Ваханъ-дарьѣ.

Р ѣчн ы я долины и озерные бассейны Памира раздѣляются системой 
хребтовъ, грядъ  и возвышенностей, простирающихся преимущественно 
въ  близкихъ къ  широтнымъ направленіяхъ и состоящихъ главнымъ 
образомъ изъ гранитовъ, гнейсовъ, метаморфическихъ сланцевъ и палео- 
зойскихъ известняковъ ; значительныя пространства занимаютъ мѣстами 
и мощныя ледниковыя отложенія, въ  видѣ наносовъ, моренъ и т. п. 
Рельефъ сѣверо-восточной части нагорья имѣ етъ  болѣе спокойный ха- 
рактеръ, и здѣсь преобладаютъ  сравнительно широкія долины, озерные 
бассейны и плато, раздѣленные сравнительно невысокими возвышенно-



стями , поднимающимися не выше 3.000 5.000 ф. надъ дномъ прилегаю- 
щихъ долинъ. Въ юго-западной части Памира долины рѣ къ  вре зыва- 
ются глубже и на западной его окраинѣ  принимаютъ в и д ъ глубокихъ, 
трудно доступныхъ ущелій ; хребты поднимаются выше и  разница между 
высотой тѣхъ и другихъ достигаетъ не менѣ е 6.000 ф., а мѣстами и
10.000- 1 2.000 ф. Долины и плато, смотря по высотѣ надъ уровнемъ моря 
(12.000 - 1 4.000 ф.) и другимъ условіямъ, мѣ стами покрыты крайне скудной 
степной съ примѣсью альпійскихъ формъ растительностью, мѣстами же 
являются въ видѣ совершенно безплодныхъ галечныхъ, щебневыхъ, а 
кое-гдѣ песчаныхъ и солонцеватыхъ площадей. Древесная растительность

встрѣчается лиш ь на западной и южной окраинахъ Памира, тамъ, гдѣ  
высокое нагорье утрачиваетъ  свой характеръ и переходитъ  въ горную страну. 
И зъ поднятій на Памирѣ замѣ чательны слѣдующія: въ  южной части 
нагорья по правому берегу р. Ваханъ-дарьи и П янджа на протяженіи около 
250 верстъ съ юго-запада на сѣ веро-востокъ зал егаетъ огромный, покры- 
тый массами снѣга и ледниками, Ваханскій хребетъ, который носитъ  
также названіе хребта И мператора Николая 11. Высота хребта около
18.000 ф., а отдѣльныхъ вершинъ до 23.000 ф. (пикъ Паря Миротворца
23.000 ф., пикъ Н арицы  20.000 ф.); изъ переваловъ болѣ е извѣстны: 
Б ендерскаго (15.130 фут.) и Урта-белъ (15.040 фут.), расположенные въ  
восточной болѣ е доступной части хребта и ведущіе съ озера Сары-кулъ 
(Зоръ-кулъ) или Викторш  и верховьевъ р. Истыка на озеро Чакмак-



тыкъ-ку л ъ и верховья Ваханъ-дарьи . Д алѣе къ западу почти единствен- 
нымъ  путемъ черезъ хребетъ Н иколая II  изъ долины П янджа въ бас- 
сейнъ верхняго теченія р. Памиръ и на р. Шахъ-дара (притокъ Гунта), 
леж ащіе къ сѣверу отъ хребта, является ущелье р. Памиръ, которая 
впадаетъ въ П яндж ъ невдалекѣ отъ Кала-и-пянджа. По гребню восточной 
части хребта Императора Н иколая II  черезъ перевалы Урта-бель и Бен- 
дерскаго, пики Элъджина, Солсбери, Лобанова-Ростовскаго и гору Cо- 
гласiя проходитъ  государственная граница Россіи съ афганскими владѣ- 
нiями; отъ послѣдней верш ины граница поворачиваетъ на сѣверъ, а 
затѣмъ идетъ по южному берегу озера Зоръ-куль и р. Памиръ до впа- 
денiя  ея въ  П яндж ъ. Такимъ образомъ, къ  востоку отъ нижняго теченія 
р. Памиръ оба склона хребта Императора Николая I I  принадлежатъ  
Афганистану, за исключеніемъ лиш ь самой восточной части хребта, гдѣ 
сѣверны й склонъ припадлежитъ Россіи.

К акъ видно изъ приведенныхъ данныхъ о хребтѣ Императора 
Н иколая I I  (Ваханскомъ), послѣдній въ  западной части является однимъ  
изъ наиболѣе высокихъ поднятій въ  предѣлахъ Россіи, а наиболѣе зна- 
чительная его вершина  - п икъ Ц аря Миротворца (23.000 ф.) должна бытъ 
отнесена, на ряду  съ Ханъ-тенгри и пикомъ Кауфмана, къ  числу высо- 
чайшихъ вершинъ  Имперіи. Которая изъ этихъ вершинъ должна считаться 
наиболѣе высокой, покажутъ будущiя  изслѣдованія.

Въ томъ же приблизительно направленіи нѣсколько сѣвернѣе про- 
ходитъ менѣе высокій и болѣе доступный Памирскій (Шу гнано-П амирскій)  
хребетъ, отдѣляющій долины р. Памиръ и р. Ш ахъ-дара отъ бассейна 
рѣки  Аличуръ - Г унтъ ; длина хребта около 160 в ., вышина вершинъ около 
18.000 19.000 ф. П еревалы: К окъ-бай (14.280 ф.), К ой-тезекъ (14.000 ф.) 
и Тагаркаты (13.200 ф.) ведутъ на оз. Я шиль-куль и р. Гунтъ, а пере- 
валъ Б ашъ-гумбезъ (16.460 ф.) на верховья рѣ ки Аличуръ. Ещ е сѣвернѣ е, 
приблизительно подъ 38° сѣв. ш ир., въ  томъ же направленій тянется на 
протяженіи около 200 верстъ Рошано-Аличу р скій хребетъ, начинающiйся 
на западѣ  на берегу П янджа въ  Рошанѣ, а на востокѣ сливающійся съ 
восточными отрогами Памирскаго и Ваханскаго хребтовъ ; онъ отдѣляетъ 
долины р. Аличуръ - Г унтъ отъ долины и бассейна р. Акъ-су - М ургаба, 
протекающей почти черезъ весь Памиръ съ востока на западъ и впа- 
дающей у  Кала-и-вамара, подъ именемъ Бартаига, въ  ПянДжъ. Восточная 
часть хребта едва ли поднимается выше 16.000 ф ., западная: же, вѣроятно, 
достигаетъ 17.000 - 1 8.000 фут.; перевалы Бузъ-тере (14.900 ф.) и Найза- 
ташъ (13.800 ф .), въ  восточной части хребта, ведутъ съ верховьевъ 
р. А личуръ въ  долину рѣки Мургаба къ  Памирскому посту, а трудные 
проходы Лянгаръ и Марджанай (15.900 ф.) въ  западной -  к ъ  оз. Яшиль- 
куль и въ  Сарезъ на Мургабѣ. Къ сѣ веру отъ долины Мургаба, при- 
близительно въ  томъ же направленіи, снова тянутся вѣтвистыя гряд ы 
горъ, которыя, входя на западѣ и сѣверо-западѣ въ  связь съ Дарваз- 
скими горами и  Заалайскимъ хребтомъ, въ  центрѣ сѣверной части Памира 
замыкаютъ бассейнъ оз. Кара-куль, а далѣе къ востоку, огибая котловину 
озера Рангъ-куль, сливаются съ той водораздѣльной возвышенностью, 
которая выше была названа Сарыкольскими горами . Всѣ эти гряды  горъ, 
не превыш ая въ  среднемъ 15.000 - 1 7.000 ф. надъ уровнемъ моря, подни- 
маются выше всего къ  югу отъ оз. Кара-куль, гдѣ гряда Мусъ-колъ 
имѣетъ болѣе 18.000 ф. высоты, и въ  районѣ верховьевъ рѣкъ  Баляндъ-



кiика, Язгулана, Ванча и Кудары (Танымасъ), гдѣ, повидимому, горы 
еще выше и залегаютъ обширные снѣга и ледники. И зъ переваловъ въ  
этой системѣ возвышенностей замѣчательны: Тахта-корумъ (15.480 ф.) и 
Я нги-даванъ (15.300 ф.), ведущіе изъ  долины р. К удары на верховья 
Мукъ-су и далѣе, черезъ перевалъ Терсъ-агаръ въ  Заалайскомъ хребтѣ, 
на Алай, и въ  особенности Акъ-байталъ (15.525 ф .), черезъ который 
идетъ обычный путь отъ перевала Кызылъ-артъ и озера Кара-куль въ  
нѣдра Памира къ  Памирскому посту. Такимъ образомъ, самыя значитель- 
ный возвышенности группируются по окраинамъ Памира въ  опоясываю- 
щихъ его хребтахъ, при чемъ послѣдніе являю тся какъ бы двойными и 
р азд ѣляются продольными высокими долинами; такъ, между Алайскимъ 
и Заалайскимъ хребтами лежитъ долина Алая, между Сарыкольскимъ и 
Кашгарскими горами  -  С арыколъ, а между Гиндукуш емъ и хребтомъ 
Императора Н иколая I I  -  д олина верховьевъ Пянджа. Ледники, развитые 
нѣкогда на П амирѣ въ  значительныхъ размѣрахъ и, по мнѣнію нѣкото- 
рыхъ, покрывавшіе его цѣликомъ, въ  настоящее время сосредоточены 
главнымъ образомъ на окраинахъ нагорья ; наибольшія  скопленія снѣговъ 
и льдовъ имѣются, повидимому, въ  Гиндукушѣ, въ  Каш гарскихъ горахъ, 
въ  Заалайскомъ хребтѣ и на сѣверномъ склонѣ хребта Императора Н и- 
колая II, при чемъ въ  этой послѣдней мѣ стности ледники къ  сожал ѣ нію, 
совершенно не изслѣдованы. Ледники спускаются до 13.000 - 1 4.000 ф., а 
область вѣчнаго снѣга, покрывающая гребни всѣхъ болѣе высокихъ 
хребтовъ на Памирѣ, - д о 15.000 - 1 6.000 ф. надъ уровнемъ моря.

Къ нѣкоторымъ мѣстностямъ Памира, по почину англійскихъ изслѣ- 
дователей , иногда прилагаются особыя  названія ; такъ, различаютъ Большой 
Памиръ (долина рѣкй П амиръ и оз. Зоръ-куль), Малый Памиръ (вер- 
ховья р. Акъ-су -  Мургаба), Аличуръ-Памиръ (долина р. А личуръ и 
оз. Яшиль-куль), Сарезъ-Памиръ (долина Мургаба западнѣе устья Акъ- 
Вайтала), Харгошъ-Памиръ (мѣстность къ  югу отъ оз. Кара-куль). Н азванія 
эти, однако, туземцамъ неизвѣстны и употребляются иногда лиш ь въ  
литературѣ для удобства обозначенія той или иной мѣстности.

Послѣдней и наиболѣ е южной системой скл адчатыхъ хребтовъ, при- 
нимающей участіе въ  строеніи горнаго Туркестана, является система 
Копетдагъ-Гиндукушская, которая, начинаясъ на берегу Каспійскаго 
моря возвышенностями Куба-дагъ и Б алханы, продолжается въ Копетъ - 
дагѣ, Паропамизѣ, хребтѣ Кухъ-и-баба и заканчивается Гиндукушемъ. 
Д лина этой гигантской складчатой дуги, обращенной, подобно всѣмъ 
другимъ хребтамъ Туркестана, вогнутостью на сѣверъ, составляетъ отъ 
берега Каспія до восточной оконечности Гиндукуш а, гдѣ послѣдній вхо- 
дитъ въ  связь со складками хребтовъ Гималайской системы, не менѣ е 
2.200 в. Въ сущности складка эта значительно длиннѣе, такъ  какъ къ  
ней слѣдуетъ отнести не только подводный гребень, который тянется 
по дну Каспійскаго моря отъ Красноводска по направленію къ Кавказ- 
скому хребту, но и этотъ послѣдній. Возвышенности Гиндукушской системы 
заходятъ въ  предѣлы  Россіи лиш ь сѣверными своими склонами, при- 
надлежа большею частью своего состава пограничнымъ съ Туркестаномъ  
странамъ Персіи и Афганистану. Начинаясь на самомъ берегу Каспій- 
скаго моря, у Красноводска, высоты, гряды  и хребты, составляющіе 
западную часть этой системы, тянутся, постепенно повышаясь, подъ раз- 
ными наименованіями (Куба-дагъ, К юрянынъ-карры, Б ольшіе Балханы,



Малые Балханы, К юренъ-дагъ, Копетъ-дагъ) съ сѣверо-запада на юго- 
востокъ вдоль Закаспійской желѣзной дороги на протяженіи 700 верстъ ; 
лиш ь у  станціи Д ушакъ , гдѣ дорога эта поворачиваетъ  на востокъ къ 
Мерву, горы, сохраняя въ общемъ свое прежнее нанравленіе, уходятъ 
на югъ  и сливаются съ безконечнымъ горизонтомъ степей. Сѣверо-западной 
оконечностью разсматриваемой цѣпн возвышенностей является гряда 
Куба-дагъ, которая, окаймляя съ сѣвера Красноводскій заливъ, тянется 
отъ начала Красноводской косы, замыкающей заливъ съ запада, до мыса 
Куба-сенгеръ. П редставляя безжизненный и безводный, изрѣзанный мно- 
жествомъ у щелій и состоящій преимущественно изъ известняковъ и гра- 
нитовъ кряж ъ, Кубадагскія горы (вершина Бектемиръ 840 ф.) образуютъ 
два выступающiе къ  югу отрога  -  Ш ахъ-адамъ (гора Соймонова - 705 ф.) 
и Уфракъ, которые, вдаваясь въ  заливъ, образуютъ бухты Соймонова и 
М уравьева и своимъ темнымъ, почти чернымъ, цвѣтомъ рѣзко отличаются 
отъ горъ Куба-дагъ. Путешественнику, приближающемуся на пароходѣ 
къ  Красноводску, видна картина всѣхъ этихъ дикихъ, сожженныхъ 
солнцемъ горъ, окружающихъ съ сѣвера полукольцомъ городъ, распо- 
ложенный на берегу М уравьевской бухты. Горы Кюрянынъ-карры начи- 
наются за мысомъ Куба-сенгеръ и идутъ вдоль сѣвернаго берега длин- 
наго Балханскаго залива до его оконечности, гдѣ онѣ входятъ  въ  связь 
съ  Большими Б алханами; высшая точка этихъ горъ, вершина Коша- 
сейра, достигаетъ 2.563 ф. надъ уровнемъ моря. Сѣверный склонъ  
Кубадагскихъ горъ и западной части горъ Кюрянынъ-карры значительно 
развитъ  и образуетъ многочисленные отроги, направляющiеся къ  южнымъ 
берегамъ Карабугазскаго залива.

Б ольшіе Балханы, примыкающіе у  оконечности Балханскаго залива 
къ  горамъ Кюрянынъ-карры, представляютъ  состоящій изъ песчаниковъ  
и известняковъ горный массивъ въ  66 в. длиной и до 40 в. шириной, 
расположенный къ  сѣверу отъ желѣзной дороги до меридіана станцій 
Перевалъ. Массивъ этотъ  состоитъ  изъ трудно доступныхъ  скалистыхъ, 
изрѣзанныхъ многочисленными ущ ельями горъ высотою около 5.000 ф.; 
самая высокая верш ина Д ю й нешъ-кала достигаетъ 6.125 ф. Верхняя 
часть массива представляетъ слабо волнистое плато съ хорошей травя- 
нистой растительностью и зарослями древовиднаго можжевельника (арча); 
трава и древесныя  заросли встрѣчаются мѣстами и въ  ущ ельяхъ, гдѣ  
имѣются также колодцы и родники хорошей воды. Малые Балханы  на- 
чинаются къ  юго-западу отъ станціи Бала-ишемъ и въ  видѣ  небольшихъ 
уваловъ, раздѣленны хъ лощинами, тянутся къ  югу отъ желѣзной дороги 
до ст. Аидинъ, а затѣмъ, повышаясь до 2.610 ф., принимаютъ  видъ  хребта, 
который въ  районѣ ст. Казанджикъ сливается съ хребтомъ Кюренъ-дагъ. 
Горы изрѣ заны скалистыми ущельями, въ  которыхъ мѣстами встрѣ чаются 
родники съ хорошей водой и трава, служащая подножнымъ кормомъ для 
овецъ ; кое-гдѣ имѣются и заросли можжевельника. Къ системѣ Малы хъ 
Бал ханъ принадлежатъ  также небольшія  горный  гряды  Нефте-дагъ 
(Нефтяная гора), Монжуклы  и Буя-дагъ, первая изъ этихъ грядъ  лежить 
въ 32 верстахъ къ  юго-западу отъ станціи Б ала-ишемъ, вторая  -  в ъ  23 в. 
къ югу и третья  -  в ъ  45 в. къ  юго-востоку отъ той же станціи . Всѣ эти 
гряды извѣстны мѣсторожденіями нефти, озокерита, поваренной соли и 
выходами холодной и горячей горько-соленой воды, разливающейся по 
окрестнымъ равнинамъ  и образующей топкіе солончаки вся мѣ стность



въ  этомъ раойнѣ представляетъ пустыню, лишенную прѣсной воды и 
растительности, изобилующую солончаками, достигающими иногда огром- 
ныхъ размѣровъ (солончакъ Баба-ходжа между ст. Бала-ишемъ и горой 
Нефте-дагъ), и подверженную вѣтрамъ, наиболѣ е сил ьнымъ у ст. Бала- 
ишемъ.

Продолженіемъ Малыхъ Балханъ является гряда Кюренъ-дагъ, ко- 
торая идетъ въ  юго-восточномъ направленіи къ  югу отъ желѣзной дороги 
до станціи У шакъ (И скандеръ), гдѣ она сливается съ сѣверо-западными 
отрогами Копетъ-дага. Сѣверные склоны гряды, не превышающей 2.400 ф. 
надъ уровнемъ моря, сравнительно пологи и прорѣ заны ущельями, южные, 
наоборотъ, очень круты; горы сравнительно богаты водой, и во многихъ  
ущ ельяхъ встрѣчается хорошій кормъ  для скота, а въ  болѣе высокихъ 
горизонтахъ и древесная растительность, состоящая изъ древовиднаго 
можжевельника. К ъ югу отъ ст. Казанджикъ у  подошвы Кюренъ-дага 
находятся обильные ключи К а занджикъ, служащіе д ля  снабженія  въ. 
этомъ районѣ станцій Закаспійской желѣзной дороги, не имѣющпхъ 
собственной воды.

Слѣдующимъ къ юго-востоку, значительно болѣе могучимъ, звеномъ 
описываемой группы складчатыхъ хребтовъ является система Копетъ- 
дага или Туркмено-Хорасанскихъ горъ, расположенная на границѣ За- 
каспійской области съ Персіей (Хорасанъ) и принадлежащ ая въ  большей 
своей части этой послѣдней странѣ . Окаймляя съ юго-запада песчано- 
степную часть Закаспійской области (Кара-кумъ), хребетъ Копетъ-дагъ  
простирается приблизительно на 600 верстъ въ  длину, при чемъ запад- 
ной оконечностью его можно считать меридіанъ  станціи Ушакъ, а вос- 
точной -  среднюю часть долины рѣ ки Теджена. У  сѣверной п одошвы 
этого мрачнаго стража пустыни, поднимающаго свои сожженныя солн- 
цемъ крутыя и голыя вершины Надъ безбрежнымъ моремъ песковъ, на 
протяженіи 400 верстъ (до ст. Д ушакъ) проходитъ Закаспійская желѣз- 
ная дорога и длинной лентой тянутся Ахалъ-текннскій и  Ат екскій 
оазисы, питающіеся скудными источниками, стекающими ст. горъ. 
Сѣверо-западная оконечность Копетъ-дага не только сливается съ выше 
описанными горными грядами, идущими почти безъ перерыва вплоть до 
Каспійскаго моря, но и входитъ въ  связь, уже въ  нредѣлахъ П ерсіи , 
съ хребтами, подходящими съ юго-запада и принадлежащими къ  системѣ 
Эльбурса. Что же касается юго-восточнаго конца хребта, то онъ, сильно 
понижаясь, обрывается у  долины р. Теджена, а южнѣе переходитъ  въ  
западную  оконечность системы Гиндукуша (Паропамизъ, Сефидъ-кухъ, 
Бенд-и-Туркестанъ и т. п.), которая, представляя самую южную часть 
Копетдагъ-Гиндукушской складки, простирается почти въ  шпротномъ 
направленіи . Копетъ-дагъ состоитъ изъ системы болѣе или менѣе парал- 
лельны хъ складокъ, состоящихъ главнымъ образомъ изъ  отложеній мѣ- 
ловой системы и занимающихъ полосу до 150 -200 верстъ въ  ширину; 
сѣверные склоны складокъ обыкновенно короче и круче южныхъ, болѣ е 
развитыхъ. П редставляя р яд ъ  болѣ е или менѣ е обособленныхъ парал- 
л ел ьныхъ хребтовъ и грядъ, извѣстныхъ подъ разными наименованіями 
(К опетъ-дагъ, Саандакъ, Бердаръ, Ассил ьма, Кызылъ-дагъ, Зира-кухъ, 
Сангу-дагъ, Сухта-кухъ и д руг.), Копетъ-дагъ довольно богатъ продоль- 
ными долинами, въ  которыхъ текутъ притоки Атрека, Теджена и другія 
болѣе мелкія рѣчки. Высота хребта невелика; отдѣльны я верш ины



въ  самомъ сѣверномъ  хребтѣ, по которому пролегаетъ наша государ- 
ственная граница, не превышаютъ 10.000 фут. (Риза  или Вазарашъ вт. 
хребтѣ Саандакъ къ юго-западу отъ Асхабада - 9.782 ф.) и только въ 
наиболѣе южномъ хребтѣ, отдѣляющемъ верховья Атрека и Кешафъ- 
руда отъ замкнутыхъ бассейновъ внутренняго Ирана, имѣются поднятiя  
до 11.000 ф. Вслѣдствіе небольшой высоты и сухости климата сосѣднихъ 
странъ, на Копетъ-дагѣ не только нѣтъ вѣчныхъ снѣговъ и ледниковъ, 
но и замѣчается бѣдность водами вообще. В ъ особенности бѣденъ водою 
сѣверный, обращенный къ пескамъ Кара-кумъ, склонъ , съ котораго на 
всемъ протяженіи хребта стекаетъ не болѣе 30 рѣчекъ и ручьевъ, изъ 
коихъ часть даже не достигаетъ линіи желѣзной дороги. Нѣсколько бо- 
лѣе богатъ водой южный склонъ, питающiй систему Атрека и его пра- 
ваго притока Сумбара, а также р. К ешаф ъ-ру д ъ, лѣвый прнтокъ Теджена, 
Растительный міръ горъ также не отличается богатствомъ; настоящихъ 
лѣ совъ  здѣсь н ѣ тъ вовсе, и немногiя  древесныя и кустарныя породы 
(древовидный можжевельникъ, вязъ, кленъ и друг.) образуютъ л ишь 
заросли, группирующ іяся въ  глубокихъ ущ ельяхъ или занимающія наи- 
болѣе высокіе горизонты горъ (можжевельникъ). Мѣстами склоны горъ 
ранней весной покрываются богатой травянистой растительностью, кото- 
рая, однако, уже въ  маѣ  и въ  началѣ іюня, съ наступленіемъ жары, 
быстро выгораетъ, сохраняясъ лишь въ  лощинахъ, около родниковъ и 
колодцевъ. Копетъ-дагъ отличается малой доступностью; многіе перевалы 
трудно проходимы въ  зимнее время даже для  лошадей, и единствен- 
нымъ вполнѣ удобнымъ путемъ сообщенія черезъ хребетъ является ко- 
лесная дорога, соединяющая Асхабадъ съ гг. Кучаномъ и Мешхедомъ 
в ъ  Персіи . И зъ всей системы Копетъ-дага Россіи принадлежитъ сравни- 
тельно весьма небольшая часть, представляющая въ большинствѣ мѣ стно- 
стей лиш ь узкую полосу крутого склона самаго сѣ вернаго хребта; болѣе 
широкая полоса горъ принадлежитъ  намъ лишь на сѣверо-западной 
оконечности хребта, гдѣ государственная граница, уклоняясь на западъ 
къ  сліянію Сумбара съ Атрекомъ, оставляетъ  въ  предѣлахъ Имперіи 
бассейны Сумбара и Чанды ра съ раздѣляю щими ихъ хребтами.

Главные хребты Паропамиза, примыкающіе къ  юго-восточной око- 
нечности Копетъ-дага и являю щіеся западной оконечностью собственно 
Гиндукушской системы, залегаютъ въ  предѣлахъ Афганистана, въ  50 - 8 0 
верстахъ къ  югу отъ государственной границы. Въ предѣлы  русскаго Тур- 
кестана заходятъ лиш ь сѣверныя предгорья этихъ хребтовъ, образующія 
в ъ  пограничной съ Афганистаномъ, наиболѣе южной, части Закаспійской 
области обширную холмистую страну, понижающуюся на сѣверъ и сли- 
вающуюся съ песками. Мѣстность между долинами Теджена и Мургаба 
н оситъ общее названіе Бадхызъ (т. е. вѣтеръ поднимается) и отличается 
почти постоянными здѣсь вѣтрами; къ  востоку отъ долины Мургаба 
холмистую страну нерѣдко называютъ К ара-биль (К ара-белъ) по имени 
наиболѣе значительной здѣсь гряды. К ъ югу отъ Серахса, вверхъ по 
р. Теджену, степь переходите въ  пологіе увалы (баиры), которые, по- 
степенно повышаясь, образуютъ р яд ъ  довольно значптельныхъ грядъ, 
круто обрывающихся  къ  долинѣ р. Теджена и уходящихъ на юго-востокъ 
и востокъ. Гряды эти (Д ана-гермабъ, Г екъ-гядыкъ, А каръ, Элъбиринъ- 
кыръ), достигая у  ІІуль-и-хатуна 2.300 ф., а у  Зюльфагарскаго прохода 
на границѣ Россіи, Афганистана и Персіи, даже 2.500 ф., понижаются



къ востоку и сѣверо-востоку и вѣтвятся на множество отроговъ, возвы- 
шенностей и баировъ, наполняющихъ всю страну до р. Кушки. Б аиры, 
представляющіе собою холмы, отъ 100 до 700 ф. высотою, съ болѣе или 
менѣе пологими склонами, доступными большею частью даже для  всад- 
ника, отдѣлены другъ отъ друга широкими долинами, на днѣ  которыхъ 
нерѣдко залегаютъ  такыры, солончаки и сухія  ложа соленыхъ озеръ, 
наполняющiяся весною дождевыми водами. Наибольшей извѣстностью 
пользуются богатыя солью хорошаго качества озера Еръ-ойланъ или 
Дузъ, расположенныя къ  югу отъ глинистой гряды  Эльбиринъ-кыръ, 
достигающей 2.000 фут. надъ уровнемъ моря. Гряды и баиры сложены 
изъ глинистаго песчаника, похожаго на лессъ и считаемаго Обру- 
чевымъ за лессъ вторичнаго происхожденія, снесенный водами изъ гор-

ныхъ областей Афга- 
нистана; они покры- 
ты рѣдкой степной 
растительностью и 
весною богаты пре- 
восходными трава- 
ми, которыя, однако, 
съ наступленіемъ 
жары быстро выго- 
раютъ ; въ  бол ѣ е воз- 
выш енныхъ мѣ стно- 
стяхъ встрѣчаются 
также рощи фисташ- 
ковыхъ деревьевъ. 
Совершенно такой 
же характеръ имѣ- 
етъ страна между 
рѣками Кушкомъ и 
Мургабомъ, гдѣ гр я- 
ды  К алемалъ и  Пе- 
ленговали подни- 
маются до 1.000 ф ., 
образуя множество 

подобныхъ же холмовъ и баировъ, въ  которыхъ мѣ стами, какъ, напри- 
мѣръ, у  Тахта-базара, встрѣчаются обширныя пещеры, служивш ія нѣкогда 
убѣжищемъ д ля  человѣка. Тѣ же орографическія условія наблюдаются 
и въ  мѣстности, лежащей къ  востоку отъ р. Мургаба, гдѣ проходятъ 
гряды Паранъ-дагъ, Еды-кулъ и  Кара-белъ, образующія обширную систему 
отроговъ, лощинъ и баировъ, переходящихъ на сѣверѣ въ  бугристые 
пески. Касаясь Закаспійской области своими сѣверо-западными пред- 
горьями, Гиндукушская система развивается въ  предѣлахъ Афганистана, 
образуя  сначала хребетъ Кухъ-и-баба, а затѣмъ, съ меридіана Баміана, 
и собственно Гиндукушъ, который подходитъ  снова къ  предѣламъ Россіи 
въ  видѣ вышеописаннаго огромнаго хребта, опоясывающаго съ  ю га 
Памирское нагорье и верховья Пянджа.

Закончивъ обзоръ нагорнаго Туркестана, нельзя не остановиться, 
вкратцѣ, на общемъ характерѣ его возвышенностей, представляю щ ихъ 
много интересныхъ особенностей. Горные хребты, какъ видно изъ  преды-



дущаго изложенія, отличаются здѣсь весьма значительной длиной и 
высотой; вершины, достигающiя  19.000 - 2 0.000 фут. и выше, считаются 
десятками, а 15.000 18.000 фут. сотнями, при чемъ большинство вершинъ 
сравнительно мало выдаются надъ гребнемъ хребтовъ. Несмотря на вы- 
соту хребтовъ, они далеко не всегда служатъ водораздѣлами; Алексан- 
дровскій хребетъ прорывается рѣкой Чу, Ферганскій - Нарыномъ , Кокъ- 
ш аалъ-тау -  р . Сары-джасъ и пр., что находитъ себѣ объясненіе въ  томъ, 
что верховья этихъ рѣкъ  лежатъ въ  областяхъ болѣе древнихъ, чѣмъ 
прорѣзываемые ими хребты. Перевалы черезъ хребты отличаются труд- 
ностью и большой высотой; горные проходы, расположенные на высотѣ  
Монблана и даже выше, обыкновенны. Продольныя  долины, залегающiя  
между хребтами, нерѣдко приподняты на огромную высоту и имѣютъ  
рѣзко выраженный степной характеръ (сырты Тянь-шаня, Памиръ). 
Общiй видъ  горъ дикъ и суровъ; озера и водопады, столь украшающіе 
горный пейзажъ, встрѣчаются здѣсь рѣдко. Снѣговая линія, вслѣдствіе 
сухости воздуха, расположена очень высоко, не ниже 10.000 - 1 4.000 фут. 
надъ  уровнемъ моря; по ѳтой же причинѣ снѣ говой покровъ занимаетъ 
меньшее пространство, чѣмъ можно было ожидать по высотѣ горъ ; со- 
временное оледенѣ ніе также сравнительно невелико, хотя и значительно 
больше, чѣмъ предполагалось раньше; изслѣдованія послѣднихъ 10 -  
20 лѣ тъ  открыли множество новыхъ ледниковъ, изъ коихъ нѣ которые 
отличаются очень крупными размѣрами. Какъ и въ  низменныхъ частяхъ 
Туркестана, вѣтеръ  въ  горахъ является однимъ изъ важныхъ агентовъ 
разрушенія горныхъ породъ и могучимъ рѣзцомъ, создавшимъ многія 
черты современнаго рельефа. Существенное значеніе въ  этомъ отношеніи 
имѣютъ также и колебанія  температуры, достигающiя  иногда въ  теченіе 
сутокъ 50 и болѣе градусовъ. Настоящихъ лѣсовъ въ  туркестанскихъ 
горахъ почти нѣтъ ;  древесныя породы образуютъ здѣсь рѣдкiя  заросли 
или рощи главны мъ образомъ на сѣверныхъ склонахъ и совершенно не 
похожи на дремучія дебри европейскихъ горъ. Болѣе богатая кустарни- 
ковая растительность ютится лиш ь въ  глубокихъ ущ ельяхъ, гдѣ бол ѣ е 
влаги. Высокіе сырты и нагорья безлѣсны, и единственнымъ топливомъ 
здѣсь служатъ нѣкоторыя степныя растенія и пометъ животныхъ (кизякъ, 
тезекъ). Путешествіе въ  горной части Туркестана все еще представляетъ  
болышiя  затрудненія: хорошихъ колесныхъ дорогъ, ведущ ихъ въ  нѣдра 
горъ, очень мало, а во многихъ районахъ отсутствуютъ и селенія ; главнѣ й- 
шимъ способомъ передвиженія является путешествіе верхомъ, по тропамъ, 
нерѣдко идущ имъ по висящ имъ надъ бездною балконамъ, а почти един- 
ственнымъ пріютомъ  -  в ойлочная юрта кочевника-киргиза. Т ѣмъ не менѣе 
горы Туркестана имѣютъ свою неотразимую, хотя и суровую, прелесть; 
кто разъ  побывалъ среди этихъ безмолвныхъ, мрачныхъ, увѣнчанныхъ 
снѣгами и льдами громадъ , тотъ  всегда будетъ  вновь стремиться къ нимъ .

Наиболѣе характерной чертой Туркестана въ  гидрологическомъ отно- 
шеніи является замкнутость стока его водь; всѣ рѣки страны излиъ 
ваются въ  замкнутые бассейны или теряются въ  пескахъ и разливахъ, 
не достигая открытаго моря или океана. Другой особенностью края въ  
этомъ отношеніи является, помимо бѣдности его проточными водами, 
крайне неравномѣрное ихъ  распредѣленіе. На огромномъ протяженіи 
сѣверной равнинной части Закаспійской области, отъ Каспійскаго моря 
до Аму-дарьи, нѣтъ  ни одной рѣки, даже ни одного значительнаго



озера; далѣе къ  востоку промежутокъ въ  500 верстъ отдѣляетъ Аму- 
дарью  отъ Сыръ-дарьи, которая, въ  свою очередь, отдѣляется сотнями 
верстъ отъ Ч у и Или. Значительно равномѣрнѣе распреде лены воды 
въ южной и въ  особенности въ  горной части страны; здѣсь, главнымъ  
образомъ въ  снѣ гахъ и ледникахъ, беретъ начало множество р ѣ къ и рѣ- 
чекъ, впадающихъ въ  болѣе крупныя, выбѣ гающія на равнину, водныя 
артеріи или же самостоятельно достигающихъ подошвы горъ и питаю- 
щихъ тамъ многочисленные оросительные каналы. Всѣ туркестанскiя 
р ѣ ки, вслѣ дствіе потери воды отъ испаренія, вывода каналовъ и полнаго 
отсутствія притоковъ въ  среднемъ и нижнемъ теченіи, болѣ е многоводны 
при выходѣ изъ горъ, чѣ мъ у  впаденія; въ  низовьяхъ количество 
воды въ  рѣкахъ сильно уменьшается, и нѣ которыя изъ нихъ изсякаютъ  
въ  пескахъ. У ровень воды въ  нихъ сильно колеблется въ  зависимости 
отъ времени года; питаясь въ  большинствѣ вѣ чными снѣгами и ледни- 
ками, онѣ  несутъ  наибольшее количество воды л ѣтомъ, въ  наиболѣ е 
жаркое время года, когда таютъ снѣга и льды  въ  горахъ, а наименьшее  -  
осенью и зимою, когда въ  областяхъ ихъ питанiя  все сковано морозами. 
Озера, прилегающiя къ Туркестану или цѣликомъ лежащ ія на его терри- 
торіи, принадлежатъ  къ величайшимъ на земномъ шарѣ ; нѣкоторыя изъ 
нихъ такъ велики, что ихъ нази ваютъ  морями; вода въ нихъ соленая 
или солоноватая. Болѣ е мелкія озера и водоемы, разбросанные здѣсь и 
тамъ главнымъ образомъ въ  равнинной части края, принадлежатъ  почти 
исключительно къ соленымъ.

Западную границу Туркестана составляетъ  Каспійское море (403.000 кв. 
верстъ), величайшее изъ озеръ земного шара, расположенное на 83,3 ф. 
ниже уровня океана. Восточный берегъ  моря, прилегающій къ  Закаспій- 
ской области на протяженіи около 2.650 в. (не считая мелкихъ извилинъ), 
отъ южной границы Уральской области до устья Атрека, служащаго 
нашей государственной границей съ Персіей, является наиболѣе изрѣ - 
заннымъ и образуетъ много заливовъ и бухтъ , достигающихъ нерѣдко 
значительной величины и глубоко вдающихся въ  материкъ. Заливы  
Ц есаревича (Мертвый Култукъ), К айдакъ или Кара-су ,  Кочакъ и дру- 
гіе, лежащіе въ  сѣверной части береговой линіи и образующiе полуостровъ 
Б узачи и отчасти полуостровъ Мангышлакъ, отличаются мелководьемъ. 
какъ и вся сѣверная часть моря, и поэтому недоступны даже д л я  мел- 
косидящихъ судовъ. Д ал ѣ е къ югу лежатъ заливы Александръ-бай и 
Кендырли, п редставляющiе, въ  особенности послѣдній, удобныя  стоянки 
д л я  судовъ, затѣ мъ, огромный Карабугазскій заливъ (Аджи-дарья, К ули- 
дарья), лишенный значенія  д ля  судоходства, но весьма интересный въ  
физико-географическомъ отношеніи, и, наконецъ, обширный Красноводскій 
заливъ, образующiй въ  свою очередь заливы Балханскій и  Михайловскій, 
раздѣленные песчанымъ безводнымъ полуостровомъ Л арджа. Красновод- 
скій зал и въ съ бухтами Соймонова и Муравьевской, на берегу которой 
расположенъ Красноводскъ, начальный пунктъ Среднеазіатской желѣ зной 
дороги, имѣ етъ  наиболѣе крупное судоходное значеніе; въ  южной же 
ч асти этого зал ива, среди огромныхъ песчаныхъ  дюнъ, леж итъ Узунъ- 
ада, прежній начальный пунктъ Закаспійской желѣзной дороги до пере- 
несенія его въ  Красноводскъ. Къ югу отъ Красноводскаго залива лежитъ 
небольшой заливъ Кошу-одекъ (Х и винскій) и мелководный Г ассанъ-кули , 
въ  который, на границѣ съ Персіей, впадаетъ  р. Атр екъ . Сѣ верная поло-



вина береговой линіи, приблизительно до залива Кендырли, представляетъ 
въ  больш инствѣ мѣстностей сравнительно высокіе крутые берега, состоя- 
щiе мѣстами изъ плитняка; далѣ е къ  югу берегъ  понижается и, за не- 
многими исключеніями, имѣетъ  видъ низкой песчано-глинистой полосы, 
иногда почти незамѣ тно сливающейся съ моремъ. Глубина Каспійскаго моря 
у  береговъ  Закаспійской обл. незначительна; на сѣверѣ, примѣрно до 
мыса Тюбъ-караганъ на сѣверо-западной оконечности Мангышлака, и 
южнѣе Кара-бугаза глубина моря обыкновенно не превышаетъ  5 саж., а 
мѣстами и значительно менѣе; нерѣдко въ 15 верстахъ отъ берега глубина 
не превыш аетъ 2 саж., а иногда съ пятифутовой глубины не видно бере- 
говъ. Между мысами Тюбъ-караган ь и Карабугазскимъ  заливомъ море 
глубже, и глубина его въ  большинствѣ мѣ стностей не менѣ е 25 саж. 
Сѣверная часть моря до мыса Тюбъ-караганъ, отличающаяся меньшей 
соленостью и болѣе суровымъ климатомъ, обыкновенно замерзаетъ  у  
береговъ и въ заливахъ съ половины декабря до половины марта. Д алѣ е 
къ  югу и до Красноводска замерзаніе происходитъ  только въ суровыя 
зимы и въ заливахъ. Соленость Каспійскаго моря въ общемъ незначи- 

т ельна; въ  сѣверной части моря она не болѣе 0,75%, а у восточнаго 
берега 1,4%. Значительно большая соленость наблюдается въ  заливахъ ; 
такъ, въ  заливѣ Ц есаревича она достигаетъ 3 %, а въ  Карабугазскомъ 
заливѣ даже 16,3%. Этотъ  послѣдній заливъ, изслѣдованный лишь срав- 
нительно недавно (1894 - 1 895 и 1897 гг.) министерствомъ  земледѣлія и 
государственныхъ  имуществъ, занимаетъ огромную площадь въ  15.960 кв. 
вёрстъ , глубоко вдающуюся въ  пустынный материкъ и соединяющуюся 
съ моремъ лиш ь узкимъ (при входѣ 87,3 саж.) Карабугазскимъ проли- 
вомъ . Вслѣдствіе высокой лѣтней температуры окружающихъ заливъ 
пространствъ  и господства сухихъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, испареніе 
въ  немъ очень сильно, и уровень его водъ стоитъ  постоянно ниже уровня 
Каспійскаго моря; въ  зависимости отъ этого явленія вода изъ моря 
течетъ  постоянно въ  заливъ и достигаетъ здѣсь огромной солености въ  
16,3%. При средней скорости теченія въ  1,83 фут. (1,67 - 5 ,46 ф.) въ  се- 
кунду, количество воды, втекающей въ  1 секунду въ  заливъ, достигаетъ 
645,3 куб. метровъ. Температура воды въ  Карабугазскомъ заливѣ зна- 
чительно выше, чѣмъ въ  морѣ ; въ  іюлѣ средняя температура въ заливѣ 
достигаетъ 25,1° (Ц .), а въ морѣ всего 16,7°. Вода въ  заливѣ очень густая 
(удѣльный вѣсъ 1 ,1 4 -1 ,2 ), соленая, мало прозрачная и имѣетъ сине- 
желтоватый цвѣ тъ. Плаваніе но заливу безпокойно, вслѣдствіе довольно 
крутыхъ  в олнъ, достигающихъ  при свѣжемъ вѣтрѣ в ысоты 4 фут., при 
длинѣ не болѣе 20 - 2 5 ф ., и долго оставляющпхъ крупную зыбь. Остаю- 
щіяся послѣ волн енія длинны я полосы пѣны  принимаютъ нерѣдко красно- 
ватый цвѣтъ  отъ скопленія въ  нихъ  икры мелкихъ рачковъ и съ рядами 
фламинго, питающихся этой икрой , имѣютъ  видъ буруновъ. Рыба, заходя- 
щая изъ Каснійскаго моря въ  заливъ, не выдерживаетъ солености воды 
и погибаетъ, становясъ добычей чаекъ, мартышекъ, баклановъ и другихъ 
птицъ; частъ рыбы выбрасывается также на берет ъ  подвергаясь тамъ  
естественному провяливанію, а часть погребается въ  грунтѣ дна залива. 
Вслѣдствіе высокой концентраціи воды Карабугазскаго залива и особаго 
состава воды Каспія, отличающейся обиліемъ сѣрнокислыхъ солей, въ  
заливѣ наблюдается самоосажденіе глауберовой соли (мирабилитъ) и гипса 
(селенитъ ); пластъ глауберовой соли занимаетъ  площадь около 3.000 кв.



верстъ, при чемъ  мощность его не менѣе 1 саж. Такимъ образомъ, Кара- 
бугазъ представляетъ единственное въ  своемъ родѣ богатѣйшее мѣсто- 
рожденіе глауберовой соли, эксплоатація  которой въ  будущемъ можетъ  
дать болынія выгоды. Д ля болѣе обстоятельнаго вы ясненія возможности 
использованiя этихъ неисчерпаемыхъ  запасовъ необходимы, однако, болѣе 
детальны я  изслѣдованія. Острова Каспійскаго моря, входящіе въ  составъ  
Туркестана (Закаспійская область), наиболѣе многочисленны въ  сѣ верной 
части побережья. При входѣ въ  заливъ Цесаревича лежатъ острова Буин- 
скіе; къ западу отъ полуострова Бузачи  - острова Лолгій  и  Орл овъ, 
извѣстные рыбнымъ промысломъ, а къ  сѣверу отъ мыса Тюбъ-караганъ 
группа Тюленъихъ острововъ (Кулалы , Святой, Морской и Подгорный), 
у которыхъ также производится рыбный и тюленій промыслы. Самымъ 
значительнымъ  по величинѣ на всемъ Каспійскомъ морѣ является 
островъ Челекенъ, расположенный у  входа въ Красноводскій (Михайлов- 
скій) заливъ; поверхность острова, занимающаго около 450 кв. верстъ, 
за  исключеніемъ центральной части, по которой проходитъ р яд ъ  возвы- 
шенностей (до 350 ф. высотой), покрыта летучими песками и степными 
пространствами; питьевая вода встрѣ чается лиш ь въ  колодцахъ и т о  
слабо солоноватая. Челекенъ богатъ выходами нефти и залежами озоке- 
рита и каменной соли, добычей которой занимаются мѣ стные жители  -  
туркмены. Наконецъ, къ  юго-западу отъ Челекена лежитъ длинный (36 в.) 
и узкій (10 с. - 2 1/3 в.) островъ Огурчинскій (Айдакъ), жители котораго 
занимаются рыболовствомъ и бахчеводствомъ .

На протяженіи болѣ е 2.650 верстъ Туркестанскаго побережья Каспій- 
скаго моря въ  послѣднее впадаетъ лиш ь одна рѣка, а именно А трекъ, 
вливающаяся на границѣ съ Персіей въ  заливъ Гасанъ-кули. Атрекъ 
беретъ начало въ  Персіи, въ  южныхъ грядахъ центральнаго Копетъ - 
д ага  и, в ступивъ въ  предѣлы  Закаспійской области, у  впаденія въ  
него праваго притока Сумбара, течетъ 135 верстъ на юго-западъ до 
Гасанкулинскаго залива, въ  который онъ вливается нѣсколькими рука- 
вами. На всемъ этомъ протяженіи Атрекъ служитъ государственной 
границей съ Персіей. Отъ бывшаго укрѣпленія Чатъ, у  впаденія Сум- 
бара, до Гудри-олума рѣк а, имѣя въ  ширину до 10 саженей, а въ  глу- 
бину около 2 ф., течетъ въ  глубокомъ оврагѣ , высокiя, изрытыя трещи- 
нами и провалами стѣнки котораго сильно затрудняю тъ доступъ къ  рѣкѣ  
и дѣлаю тъ выводъ изъ нея оросительныхъ каналовъ невозможнымъ. 
Западнѣ е Гудри-олума берега понижаются, и Атрекъ выходитъ на низ- 
менность, по которой течетъ до устья, имѣя 3 - 4  саж. ширины и 5 - 6  ф. 
глубины; въ  полую воду рѣка здѣсь выходитъ изъ береговъ и образуетъ 
болота, покрытыя зарослями камыша и гребенщика. Плотиной у  Гудри- 
олума Атрекъ раздѣляется на три рукава, изъ коихъ сѣверный проте- 
каетъ  въ  предѣлахъ Закаспійской области, средній служитъ государствен- 
ной границей, а южный течетъ въ  Персіи и не доходитъ до моря. Н ачиная 
отъ Гудри-олума, дѣлается возможнымъ выводъ изъ Атрека оросительныхъ 
каналовъ, вслѣ дствіе чего долина рѣки здѣсь мѣстами воздѣлана. Вода 
въ  Атрекѣ мутная и въ  лѣ тнее и осеннее время, при маловодьѣ, п ри- 
нимаетъ  солоноватый вкусъ. Правый и единственный притокъ Атрека 
Сумбаръ беретъ начало въ  горахъ Копетъ-дага, къ  югу отъ аула Н ухуръ, 
и въ верхнемъ теченіи, на протяженіи 25 верстъ, служитъ государствен- 
ной границей. Н а этомъ участкѣ и далѣе къ  западу до сел. Кызылъ-



Сумбаръ имѣетъ характеръ быстрой горной рѣчки, а ниже Кызыла 
теченіе замедляется, и вода становится солоноватой. Отъ Терсъ-окана, 
гд ѣ Сумбаръ уклоняется къ  юго-западу и течетъ до впаденія въ  Атрекъ 
въ  глубокой разсѣлинѣ съ обрывистыми высокими берегами, рѣка имѣетъ 
такой же характеръ ; лѣтомъ вода въ ней застаивается, загнивая и ста- 
новясь вредной д ля  здоровья, а иногда и совсѣ мъ пересыхаетъ. Въ пре- 
дѣлахъ  области Сумбаръ течетъ на протяженіи 190 верстъ. Оросительное 
значеніе рѣка имѣетъ лиш ь въ  верхнемъ, а отчасти и въ среднемъ те- 
ченіи. Л ѣ вый притокъ Сумбара -Чандыръ беретъ начало въ  Персіи и, 
пройдя въ  предѣлахъ Закаспійской области около 70 верстъ, впадаетъ у 
Д узъ-олума слѣва въ  Сумбаръ. Въ низовьяхъ Чандыръ, подобно Сумбару, 
вступаетъ въ  глубокую разсѣлину; вода его становится солоноватой и 
вредной, а лѣтомъ тамъ во многихъ мѣстахъ пересыхаетъ.

К ъ востоку отъ бассейна Атрека до рѣки Теджена рѣкъ  нѣтъ, и 
всѣ запасы проточныхъ водъ страны заключаются лиш ь въ тѣхъ неболь- 
ш ихъ рѣчкахъ, которыя стекаютъ съ сѣверныхъ склоновъ Копетъ-дага и 
даютъ  жизнь лежащимъ у его подошвы оазисамъ. На протяженіи 477 в. 
отъ ст. Казанджикъ Среднеазіатской желѣзной дороги до долины Теджена 
съ  горъ стекаетъ  лиш ь 27 неболыпихъ рѣчекъ и ручьевъ, съ общимъ 
запасомъ около 8 куб. саж. въ  сек., при чемъ нѣкоторые изъ нихъ такъ 
бѣдны водой, что едва достигаютъ линіи желѣ зной дороги. Весною коли- 
чество воды въ  этихъ рѣчкахъ отъ таянія снѣга въ горахъ увеличивается, 
и она, не помѣщаясь въ неглубокихъ руслахъ, стекаетъ по склонамъ 
горъ на равнину, скопляется на такырахъ и образуетъ рядъ  мелкихъ 
озеръ на границѣ песковъ. Даже постоянныя  рѣчки до песковъ не дохо- 
д ятъ  вовсе и изсякаютъ въ  10 - 1 5 верстахъ къ  сѣверу отъ желѣзной 
дороги . Къ болѣе значительнымъ изъ этихъ рѣчекъ относятся: Мергенъ- 
улъя  (Кулькулабъ), Сакизъ-ябъ (Г ермабка), К озлухъ, Фирюзинынъ-су 
(Фирюзинка), А схабадка, Целътечинаръ, Лаинъ-су, Келатъ-чай, Меана, 
Чаача и др. Всѣ эти рѣчки, при всемъ ихъ ничтожествѣ, имѣютъ огромное 
ирригаціонное значеніе и обусловливаютъ существованiе осѣдлой жизни 
у  подошвы Копетъ-дага (Ахалъ-текинскій и Атекскій оазисы). Не менѣе 
важную роль играютъ  мѣстами сохранившіеся и нынѣ частью возобно- 
вленные подземные водопроводы (кяризы), посредствомъ которыхъ прежнiе 
обитатели культурной полосы  - п ерсы проводили воду далеко въ  степь.

Первой послѣ Атрека значительной рѣкой закаспійскихъ равнинъ 
является р. Тедженъ или Гери-рудъ. Вытекая  подъ этимъ послѣднимъ 
именемъ изъ западныхъ отроговъ Гиндукуша въ Афганистанѣ, рѣка 
направляется на западъ мимо Герата и затѣмъ, повернувъ на сѣверъ, 
вступаетъ въ  предѣлы  Закаспійской области у  Зюльфагара, сначала правымъ 
берегомъ, а отъ г. Серахса, гдѣ Тедженъ выходитъ изъ холмистой страны 
на равнину, и обоими. Пройдя далѣе около 120 верстъ къ сѣверо-западу, 
Тедженъ пересѣкаетъ Среднеазіатскую желѣзную дорогу у  станціи того же 
имени, распадается на множество рукавовъ и каналовъ, орошающихъ поля , 
и изсякаетъ въ  60 верстахъ къ  сѣверу отъ желѣзной дороги. Въ богатой 
гератской долинѣ рѣка многоводна и орошаетъ  до 100.000 десятинъ земли; 
въ русскихъ предѣлахъ воды въ  ней значительно меньше: въ теченіе 
іюня  - ф евраля она несетъ до 1 1/3 куб. саж. въ секунду, въ мартѣ и 
апрѣлѣ 6 7 куб. саж.; въ  лѣтнее время сѣвернѣе Пуль-и-хатуна 
теченіе въ  рѣкѣ обыкновенно прекращается, и въ руслѣ ея виднѣются



лужи прѣ сной или солоноватой воды лиш ь тамъ, гд ѣ  существуетъ  под- 
земное теченіе. Вода въ рѣкѣ  вновь появляется лишь въ концѣ ноября 
или въ начал ѣ  декабря. Ш ирина рѣки отъ Зюльфагара, гдѣ сходятся 
границы Россіи, Персіи и Афганистана, до Пуль-и-хатуна, гдѣ въ  нее 
слѣва впадаетъ послѣдній притокъ Кешафъ-рудъ, около 25 саж.; отъ 
Пуль-и-хатуна до Серахса до 20 саж., а у ст. Тедженъ не болѣе 16 саж. 
Глубина рѣки значительна лиш ь въ  половодье, когда она иногда раз- 
ливается на огромномъ пространствѣ. Мѣстами по теченію Теджена встрѣ- 
чаются заросли кустарнпковъ, деревьевъ и обширные камыши, въ кото- 
рыхъ иногда попадаются тигры. Общая длина рѣ ки въ  нашихъ предѣ - 
лахъ составляетъ около 300 верстъ, при чемъ  на протяженіи первыхъ  
120 верстъ она служитъ государственной границей съ Персіей. Осѣ длое 
земледѣ льческое населенiе сосредоточено въ нашихъ предѣлахъ въ бас- 
сейнѣ Теджена лишь въ двухъ оазисахъ Серахскомъ, гдѣ  орошается до 
4.000 дес., и въ  Тедженскомъ, въ  низовьяхъ рѣки, къ сѣверу отъ же- 
лѣзной дороги, гдѣ орошаемая площадь сильно колеблется въ  зависимости 
отъ количества воды въ  рѣкѣ.

Въ 120 верстахъ къ  востоку отъ р. Теджена, отдѣленная  отъ него 
широкой полосой песковъ и степей, течетъ другая, еще болѣе значительная, 
рѣка Закаспійской области М ур габъ (Мургъ-абъ). Подобно Теджену, 
Мургабъ беретъ начало въ Афганистанѣ въ  западн ыхъ отрогахъ Гиндукуша, 
течетъ сначала на западъ, а затѣ мъ черезъ тѣснину въ  хребтѣ Бенд-и- 
Туркестанъ на сѣверо-западъ и у 35-го пограничнаго столба лѣвымъ бере- 
гомъ всту паетъ  въ предѣлы Россіи. Принявъ  затѣмъ справа Ц айсоръ, 
бассейнъ котораго всецѣло принадлежитъ Афганистану, Мургабъ протекаетъ 
мимо афганскаго укрѣпленія Меручакъ, и у бугра Ханъ-тепе обоими бере- 
гами входитъ  въ Закаспiйскую область. Около 15 в. ниже М ургабъ 
принимаетъ слѣва К а шанъ, впадающій въ  него нѣсколько выше Тахта- 
базара, главнаго населеннаго пункта въ Пендинскомъ (Пенде) оазисѣ , а еще 
нѣ скол ько сѣвернѣе - п ослѣдній прптокъ Ку ш къ, впадающій также слѣва 
у  моста Ташъ -кепри. Ниже впаденія  Кушка Мургабъ уклоняется нѣсколько 
къ сѣверу и, пройдя около 100 в. по пустынной мѣстности, сильно сужи- 
вается плотиной Казыклы-бентъ, отъ которой но л ѣ вую сторону рѣки 
отходить магистральный каналъ, орошающій Іолатанскій оазисъ ;  нѣ- 
сколько ниже плотины Казыклы-бентъ черезъ русло Мургаба проходитъ, 
гряда песчаника, образующая водопадъ, высотою до 1  1/3 сажени. Въ 35 в. 
сѣвернѣе на рѣ кѣ находится плотина Сул танъ-бендъ, а нѣ сколько ниже 
Гиндукушская  плотина съ водохранилищами, при помощи которыхъ 
орошается Мургабское Государево имѣніе; наконецъ , еще сѣвернѣе, в ъ  
28 в. выше г. Мерва и южнѣе желѣзной дороги, Мургабъ совершенно- 
преграждается плотиной К а к ш ут ъ  х анъ-бентъ и раздѣляется на два  
главныхъ  канала, изъ коихъ лѣвый -  О т амышъ питаетъ  ирригаціонную 
сѣть Мервскаго оазиса по лѣ вую сторону русла рѣки, а правый  -  Тох- 
тамышъ орошаетъ  земли того же оазиса, лежащія по правую ея сторону. 
На протяженіи нѣ сколькихъ  верстъ  ниже плотины Каушутъ -ханъ-бентъ 
русло Мургаба остается сухимъ, но затѣ мъ вновь наполняется водой 
вслѣдствіе просачиванія воды изъ каналовъ, а также стока отработавшихъ  
и выхода подземныхъ вод ъ ; въ городѣ Мервѣ Мургабъ представляетъ  
грязную, медленно текущую рѣчку въ нѣсколько саженъ ш ириной. 
Ниже Мерва обогащенное водой русло Мургаба вновь преграждается пло-



тинами, а въ  40 в. къ  сѣверу отъ желѣзной дороги рѣка теряется въ 
пескахъ, болотахъ и озерѣ Айна-гелъ. Д лина Мургаба въ  предѣлахъ 
Россіи около 330 верстъ (со всѣ ми извилинами значительно больше), 
при чемъ около 300 верстъ приходится на теченіе среди песковъ, гдѣ 
рѣка не получаетъ ни капли воды, теряя въ  то же время массу ея на 
испареніе и орошеніе. До впаденiя  рѣки Кушка Мургабъ течетъ быстро 
и имѣетъ довольно чистую воду; ниже теченіе замедляется, составляя 
около 21/2 ф. въ  секунду, при чемъ рѣ ка несетъ огромное количество ила; 
въ  половодье скорость иногда достигаетъ 20 ф. въ секунду. Въ среднемъ 
и нижнемъ теченіи Мургабъ течетъ въ  долинѣ, шириною 100 - 3 00 саж., 
окаймленной вторыми, часто отвѣ сными, берегами, сложенными изъ глинъ, 
лесса и песковъ, достигающими 3 - 7  саж. въ  выш ину; сама рѣка, 
шириною отъ 10 до 30 саж., при глубинѣ отъ 1/3 саж. до 3 саж., течешь 
въ  низкихъ берегахъ, при чемъ пространство между первыми и вторыми 
берегами занято зарослями кустарниковъ, а мѣстами и деревьевъ. Въ 
низовьяхъ рѣки, но каналамъ, разливамъ и болотамъ , обширны я про- 
странства поросли камышами. Прибыль воды въ  Мургабѣ начинается въ 
ноловинѣ марта и продолжается до іюня, когда вода спадаешъ; съ октября 
вода вновь начинаешь повышаться. Количество воды въ  рѣ кѣ сильно 
измѣняется въ  зависимости отъ времени года и мѣста измѣренія ; среднiй 
годовой расходъ составляешь, вѣ роятно, около 5 - 6  куб. саж. въ  секунду; 
во время половодья 1886 года, когда частью были разрушены плотины 
и залитъ гор. Мервъ, расходъ воды составлялъ 37,5 куб. саж. Водами 
Мургаба орошается до 70.000 десятинъ  земли, на что расходуется до 
5 куб. саж. въ  секунду; изъ этого количества на Пендинскій оазисъ  
приходится до 3/4 куб. саж., на І олатанскій до 1 1/2 куб. саж. и на Мерв- 
скій около 3 куб. саж. Притоки Мур габа - К ашанъ или Кашъ и  К уш къ  -  
берутъ  начало въ  Афганистанѣ и многоводны лишь въ  весенніе мѣсяцы 
или посл ѣ  сильныхъ  дождей въ  горахъ ; въ  остальное время года, въ 
особенности въ  нижнемъ теченіи, вода въ  нихъ иногда совсѣ мъ пере- 
сыхаетъ. Каш ъ течешь въ  нашихъ предѣ лахъ на протяженіи 60 верстъ и 
принимаетъ  нѣсколько соленыхъ, часто пересыхающихъ ручьевъ; вода въ 
немъ  солоноватая и непригодна для  питья. Такой же характеръ имѣетъ 
и р. Куш къ (100 вер .), которая весною несетъ массу воды со скоростью 
до 25 ф. въ  секунду; лѣтомъ  рѣка почти пересыхаешь, и вода въ  ней 
отъ впадающихъ  соленыхъ ручьевъ и рѣчекъ  становится солоноватой, а 
ниже впаденія въ  нее, у поста Чеменъ-и-бидъ, горько-соленой рѣчки 
Егри-гекъ, и совсѣмъ  негодной для  питья.

Полоса песчаной пустыни въ  200 верстъ шириной отдѣляетъ Мур- 
габъ  отъ Аму-дарьи, первой изъ двухъ величайшихъ рѣкъ  Средней 
Азіи. Проѣ хавъ отъ берега Каспія  болѣе тысячи верстъ по спаленнымъ 
солнцемъ  безводнымъ пустынямъ и встрѣтивъ на этомъ громадномъ 
пространствѣ лиш ь нѣсколько жалкихъ, едва сочащихся ручьевъ и 
полувысохшія русла Теджена и Мургаба, путникъ  съ изумленіемъ оста- 
навливается на берегу этой прославленной рѣки . Могучій мутный но- 
токъ, бурля и волнуясь, унося куски берега и глыбы земли, стремится 
на сѣверъ. Ш ирокое его русло въ  туманной атмосферѣ Средней Азіи 
кажется безбрежнымъ, а перекинутый черезъ него желѣзнодорожный 
мосшь, уходящимъ въ  безконечную даль. Горъ не видно, такъ какъ 
снѣга и ледники, откуда берешь начало Аму-дарья, лежатъ  почти на



тысячу верстъ далѣе на юго-востокъ, и, на первый взглядъ, непонятно, 
откуда среди пустынь и степей появилась эта огромная р ѣ ка, съ п ѣ ной 
и шумомъ катящ ая свои желтыя волны, и куда она уходитъ, исчезая 
въ  дымкѣ отдаленiя. Невольное волненіе охватываетъ путешественника 
при созерцаніи этого таинственнаго среднеазіатскаго Нила, привлекавш аго 
съ древнѣйшихъ временъ в нима ніе завоевателей, купцовъ, ученыхъ и 
изслѣдователей.

Аму-дарья, В ахшу  древнихъ арійцевъ, Оксусъ классическихъ 
писателей, Д жейхунъ арабовъ, является наиболѣе значительной рѣкой 
Туркестана; вытекая изъ ледниковъ  Гиндукуша и пройдя около 2,325 в ., 
частью въ  горахъ, частью среди степей и пустынь, она вливается въ  
южную часть Аральскаго моря и занимаетъ своимъ  бассейномъ огром- 
ную площадь въ 408.970 кв. верстъ, большая часть коей находится въ  
предѣлахъ Россіи. Нынѣ шнее названіе рѣки Аму происходитъ отъ 
имени города Амуль (Амоль, Амуй), находившагося на мѣ стѣ нынѣш н яго 
Чарджуя. Мѣстные жители называютъ обыкновенно Аму-дарью просто 
Дарьей (рѣкой). И стокомъ Аму слѣдуетъ считать р. Ваханъ-дарью, кото-  
рая, начинаясь, подъ именемъ р. Вахджиръ, изъ ледника барона Врев- 
скаго (около 44 1/2° вос. долг. отъ Пулкова и 37° сѣв. шир.) у  перевала 
того же имени (16.160 ф. надъ уровнемъ моря) въ  Гиндукушѣ, проте- 
каетъ около 120 верстъ съ востока па западъ вдоль южной окраины 
Памира въ  глубокомъ ущ ельѣ между Ваханскимъ хребтомъ (Николая II) 
на сѣверѣ и Гиндукушемъ на югѣ, а затѣмъ, принявъ справа р. Па- 
миръ, вытекающую изъ озера Зоръ-куль (Сары-куль, Викторія) на Памирѣ , 
получаетъ имя Пянджа  (пянджъ, панджъ, пендж ъ =  пять) но числу со- 
ставляющихъ его главныхъ рѣ къ  (Ваханъ-дарья, Памиръ, Гунтъ , Вартангъ  
и Ванчъ). Озеро Зоръ-куль ( В икторія), изъ котораго вытекаешь погра- 
ничная съ афганскими владѣніям и р. Памиръ, имѣетъ въ  длину до 
20 верстъ, въ  ширину около 4 верстъ и лежишь на высотѣ 13.390 ф. на 
днѣ обширной котловины, расширяющейся въ  восточной части и изоби- 
лующей мелкими озерками и рѣчками, впадающими въ  восточную часть 
озера. Вода въ  озерѣ прѣсная и прозрачная; въ  зимнее время оно по- 
крыто льдомъ въ  теченіе 4 5 мѣсяцевъ. И зъ западной оконечности 
озера, открыт а го путешественникомъ Вудомъ и названнаго имъ въ  честь 
англійской королевы Викторіей, вытекаешь рѣка Памиръ, которая, напра- 
вляясь на юго-западъ узкимъ и дикимъ ущельемъ, прорѣзываетъ хре- 
бетъ Императора Н иколая I I  (Ваханскій) и впадаешь справа въ  П янджъ. 
П янджъ сначала течетъ около 100 верстъ въ  вышеуказанномъ направле- 
ніи, постепенно уклоняясь къ юго-западу, а у  И шкашима (8.700 ф. надъ 
уровнемъ моря) круто поворачипаетъ  на сѣверъ и на протяженіи около 
200 верстъ принимаешь справа Гунтъ  ( Х орогъ) съ Ш ахъ-дарой, Бар- 
тангъ (такъ называется нижнее теченіе рѣки Акъ-су- Мургабъ), Ялгу -  
л емъ и  Ванчъ. Всѣ эти рѣки, кромѣ двухъ послѣднихъ, берутъ начало 
на Памнрѣ, которому принадлежишъ большая часть ихъ теченія ; Я з гу- 
лемъ и Ванчъ текутъ въ  трудно доступной горной странѣ между сѣверо- 
западной частью названнаго нагорья и Д арвазскимъ хребтомъ и пред- 
ставляютъ бурные горные потоки.



К акъ только что указано, слѣдующимъ, послѣ рѣки Памиръ, зна- 
чительнымъ  (около 250 верстъ) памирскимъ притокомъ П янджа является 
р . Гунтъ. Р ѣ ка беретъ начало въ  центральныхъ частяхъ Памира къ  
югу отъ Али чурскаго хребта многими истоками (Гурумды и д руг.), кото- 
ры е, соединившись, образуютъ р. А л ичуръ, текущую на западъ между 
А личурскимъ и Памирскимъ хребтами. П ройдя около 70 верстъ по ши- 
рокой долинѣ, въ  нижнихъ частяхъ которой мѣстами встрѣчаются болота 
и  небольшія соленыя озера (Сасыкъ-куль и  д р у г.), рѣка впадаетъ въ  
о зеро Яш илъ-кулъ, лежащее на высотѣ 12.500 фут. надъ уровнемъ моря 
и имѣющее въ  длину болѣе 20 верстъ, при 3  1 /2-4 вер. наибольшей 
ширины. Озеро это представляетъ въ  сущности скопленіе воды р. Али- 
чуръ, запруженной горами, имѣетъ нѣсколько притоковъ и отличается, 
повидимому, значительной глубиной. Окрестности его пустынны и пред- 
ставляю тъ  солонцеватыя луговыя и покрытыя щебнемъ пространства. 
И зъ  западной оконечности Яш иль-куля рѣка вытекаетъ  подъ именемъ 
р. Гунтъ, которая быстро течетъ на юго-западъ по узкой долинѣ и, при- 
н яв ъ  значительный лѣвы й притокъ р. Ш ахъ-дара, впадаетъ справа, 
иодъ именемъ Хорога (Хорохъ), въ  Пянджъ.

Около 50 верстъ къ  сѣверу отъ устья Хорога- Г унта въ  П янджъ 
впадаетъ самый значительный памирскій его притокъ В артангъ, сред- 
н яя  часть котораго называется Мургабомъ, а верховья извѣстны подъ 
именемъ А къ-су. Р ѣ ка  Акъ-су вытекает ь въ  юго-восточной части Памира, 
въ  афганскихъ предѣлахъ, изъ озера Чакмактынъ-кул ь, лежащаго на 
высотѣ 13.100 ф. къ сѣверо-западу отъ истоковъ р. Вахджиръ (верховье 
П яндж а и Аму-дарьи). Сначала рѣка течетъ на сѣверо-востокъ, а затѣмъ, 
войдя въ  п редѣлы Россіи, поворачиваешь на сѣ веръ, сѣверо-западъ и 
западъ, описывая, такимъ образомъ, на П амирѣ огромную дугу и при- 
нимая слѣва И стыкъ, а справа Цошъ-агылъ и  А к ъ-байталъ, у впаденія 
которой находится Памирскій постъ. Получивъ отъ впаденія Акъ-байтала 
имя Мургаба (Мургъ-абъ), рѣка продолжаешъ течь на западъ, при чемъ 
долина ея сильно суживается и теченіе становится болѣе быстрымъ; 
п р и н я т , въ  100 верстахъ къ  западу отъ впаденія Акъ -батайла справа 
р. К удара (въ верховьяхъ Танимасъ), вытекающую изъ ледниковъ (Ш е- 
р еметева и друг.), Мургабъ уклоняется къ юго-западу и, подъ именемъ 
р. Вартангъ, русломъ до полуверсты шириною, впадаетъ въ Пянджъ. 
Д лина рѣки Вартангъ Мургабъ Акъ-су составляешь около 500 верстъ. 
Особенностью Б артанга и нѣкоторыхъ д р у гихъ памирскихъ рѣкъ  является 
образованіе въ  нпхъ зимой доннаго льда, затрудняющаго переправу въ 
бродъ. К ъ востоку отъ средняго теченія  притока Мургаба Акъ-байтала 
лежишь довольно значительная котловина съ дномъ, покрытымъ песками 
и солонцами, въ  которой, на высотѣ 12.240 фут. надъ уровнемъ моря, 
расположены два озера: Рангъ-кулъ и Ш оръ куль, соединенныя прото- 
комъ, но которому течетъ вода изъ перваго озера во второе. Площадь 
обоихъ озеръ  занимаешь около 25 кв. верстъ; вода въ  нихъ солоноватая 
и не имѣетъ въ  настоящее время стока. Слѣды рѣчного русла въ  запад- 
ной части котловины, однако, свидѣтельствуютъ, что ранѣе оба озера 
составляли одно большое, имѣвшее стокъ въ  сторону Акъ-байтала. По 
мнѣнію Сѣ верцева, такой стокт, существуешь и теперь, но только подъ- 
землей. На берегахъ озера Ш оръ-куль обнаружены слои подземнаго льда, 
подобные найденнымъ на озерѣ  Кара-куль (см. ниже). Зимою оба озера



покрываются толстымъ слоемъ льда на нѣсколько мѣсяцевъ . Ок рестности 
Рангъ-куля изобилуютъ пещерами, о которыхъ мѣстными кочевниками 
разсказываются легенды.

Отъ устья р. Ванчъ П янджъ  вновь круто, подъ нрямымъ угломъ, 
поворачиваетъ на западъ, а отъ Кала-и-хумба на юго-занадъ, описывая, 
такимъ образомъ, огромную дугу и сохраняя, въ  общемъ, юго-запад ное 
направленiе до впаденія самаго крупнаго праваго притока - В ахша, гдѣ 
рѣка получаетъ названіе Аму-дарьи. Между устьями Ванча и Вахша 
П янджъ принимаешь лишь неболыиіе притоки, имѣющіе преимуще- 
ственно характеръ  небольшихъ горныхъ потоковъ; наиболѣе крупны й 
изъ нихъ Яхъ-су. Что же касается лѣвы хъ притоковъ  о которыхъ мы 
до сихъ поръ не говорили, то они, въ  общемъ, значительно уступаютъ  
правымъ и всецѣло принадлежатъ  Афганистану (р. Ш ива, Лжавай, 
К окча, Ку ндузъ-дарья и д руг.). В а хшъ беретъ начало на высотѣ около 
12.000 фут. въ  восточной части Алайскаго и Заалайскаго хребтовъ и, 
подъ именемъ Кызылъ-су (красная вода), протекаетъ по высокой долинѣ  
между этими хребтами. Покинувъ  у Д араутъ-кургана Алайскую долину, 
рѣка течетъ въ глубокомъ  ущ ельѣ на юго-западъ  до соединенія  съ лѣ - 
вымъ притокомъ Мукъ-су, откуда получаетъ названіе р. Сурхъ-абъ или 
Сурхъ-объ (красная вода); верстъ  40 ниже г. Гарма Сурхобъ принимаетъ  
лѣвый притокъ Оби-хингоу , текущій между хребтами Петра Вели- 
каго и Д арвазскимъ , и, протекая но узкому у щелы о, которое у моста 
П уль-и-санганъ суживается до 20 шаговъ , вступаешь въ  Бальджуанское 
бекство Бухары, гдѣ получаетъ названіе Вахша. Нѣсколько сѣвернѣе 
Курганъ-тюбе Вахшъ выходишь на равнину и р азд ѣл яется на рукава. 
Д лина Кызылъ-су- Сурхоба- Вахша составляешь около 575 верстъ; 
главное русло на равнинѣ имѣетъ около 80 саж. ширины.

Длина Пянджа до устья Вахша около 900 верстъ, изъ коихъ около 
700 рѣка течетъ быстрымъ потокомъ мѣстами до 1 /2 -1  вер. шириною, 
среди высокихъ горъ, въ  трудно достунномъ ущельѣ, крутые бока кото- 
раго иногда поднимаются на. огромную высоту. Мостовъ  черезъ П яндж ъ, 
а въ  большей части его теченія и бродовъ, нѣтъ, и лѣтомъ, когда вода 
высока, а теченіе очень быстро (до 15 верстъ въ  часъ), переправа черезъ- 
р ѣ ку крайне затруднительна, а мѣстами безъ опасности для жизни и 
невозможна; не менѣе опасна переправа во многихъ мѣстахъ и въ- 
остальныя времена года. Мѣстные жители переправляются главнымъ- 
образомъ вплавь на такъ называемыхъ гупсарахъ, состоящ ихъ  изъ  наду- 
тыхъ воздухомъ бараньихъ шкуръ; переправы на каюкахъ существуюшъ 
только въ  трехъ мѣстахъ. Н иже впаденія Вахша Аму-дарья вступаешь 
въ среднюю часть своего теченія, становится еще болѣе многоводной и , 
принявъ справа значительный притокъ К афирниганъ, берущій начало 
съ южныхъ склоновъ Гиссарскаго хребта, поворачиваетъ на сѣверо-западъ , 
сохраняя, въ  общемъ, это направленіе до самаго устья. Нѣсколько выш е 
Термеза въ  Аму-дарыо справа же в падаешь послѣдній значительный 
п ритокъ ея Сурханъ, также вытекающій изъ Гиссарскаго хребта, и да- 
лѣе, на протяженіи болѣе 130 верстъ, Аму не получаешь ни одной капли 
воды, расходуя въ  то же время массу ея на испареніе и орошеніе. 
Образуя множество острововъ и раздѣ ляясъ нерѣдко на рукава, величе- 
ственная рѣка стремится на сѣверъ мимо Термеза, Келифа, Керковъ и 
Чарждуя, гдѣ единственный на всемъ ея протяженіи мосшь въ  1 1/2 версты



длиною связываетъ  ея берега. У  Питняка рѣка, замедляя свое теченіе, 
вступаетъ. въ  область нижняго теченія, а у Нукуса д ѣ л ится на рукава 
и образуетъ  обширную дельту. Ш ирина р ѣ ки въ среднемъ теченіи сильно 
измѣ няется въ  зависимости отъ  того, течетъ  ли она однимъ русломъ  или 
н ѣ сколькими, раздѣ ленными островами, и составляетъ, въ  общемъ, отъ 
250 саж. до 1 1/2 вер .; мѣстами ширина рѣ ки, считая между крайними 
рукавами, составляетъ 3 - 5  вер ., а иногда и вдвое болѣ е . Въ нѣкото- 
ры хъ мѣ стностяхъ, гдѣ къ  р ѣкѣ подступаютъ возвышенности или гдѣ 
она прорываетъ каменистыя  гряды, русло ея сильно суживается; подоб- 
ны я суженія русла наблюдаются у  Келифа, Керковъ, Дарганъ-ата и, въ 
особенности, въ  тѣснинахъ: Дуль-дуль-атлаганъ, гдѣ р ѣ ка имѣ етъ не 
болѣе 123 саж. (по другимъ даннымъ  168 саж.) ширины, и Тюя-муюнъ, 
гд ѣ  она суживается до 180 саж.

Глубина Аму-дарьи, вслѣдствіе мягкости грунта береговъ и дна, 
сложенныхъ изъ  лессовидныхъ гл инъ и песка, и скорости теченія, въ 
высшей степени непостоянна и измѣ няется безпрерывно, въ  особенности 
отъ  колебаній уровня воды; не только фарватеръ р ѣ кп, но и самое очер- 
таніе береговъ нерѣдко измѣняются до неузнаваемости въ  теченіе одного 
лѣта; иногда въ  одинъ день глубокія мѣста затягиваются мелями, а на 
перекатахъ  образуется большая глубина. Въ общемъ, глубина рѣ ки изм ѣ- 
няется отъ  4 до 15 ф., не превышая иногда на перекатахъ 3 1/2 ф. и 
достигая т .  болѣе узкихъ  мѣстахъ (Дуль-дуль-атлаганъ) 6 саж. Въ поло- 
водье глубина сильно увеличивается, а при низкомъ стояніи воды рѣка 
кое-гдѣ  даже проходима въ  бродъ. Скорость теченія также весьма раз- 
лична въ  зависимости отъ ширины русла, высоты воды и другихъ усло- 
вій, но въ  общемъ очень велика; въ  меженное время скорость достигаетъ  
4,5 - 7 ф. въ  секунду, въ  половодье же увеличивается до 10,5 а въ 
исключительныхъ  случаяхъ  до 14 ф. въ секунду. Даже у  Керковъ рѣка 
ворочаетъ камни вѣсомъ въ  пудъ. П аденіе Аму-дарьи отъ Чарджуя до 
А рала составляетъ  142 метра. Прибыль воды въ  рѣкѣ  начинается съ 
марта, при чемъ въ  концѣ этого мѣсяца или въ  началѣ апрѣ ля наблю- 
дается небольшой паводокъ, происходящей отъ таянія снѣговъ на пред- 
горьяхъ . Затѣмъ, во время таянія снѣговъ и льдовъ въ  горахъ, въ  концѣ 
ію ня и въ  ію лѣ, вода достигаетъ наибольшей высоты. Съ августа вода 
начинаетъ  сбывать, къ  началу ноября входить въ  норму и остается при- 
близительно па одномъ уровнѣ до марта слѣдующаго года. Средній мѣ- 
сячный расходъ воды въ  Аму-дарьѣ за 15 л ѣтъ (1887 - 1 901), по наблю- 
деніямъ у  желѣ знодорожнаго моста въ  Чардж уѣ , составляетъ (куб. саж. 
въ  секунду): съ ноября по февраль включительно отъ 88,4 до 92, въ 
мартѣ  -  9 9,6) въ  апрѣл ѣ  -  1 72,8, въ  маѣ  -  3 16,2, въ  іюнѣ - 454,1, въ  іюлѣ 
488,7, въ  августѣ  -  3 21,5, въ  сентябрѣ 138,1 и в ъ  октябрѣ- 100. Средній 
годовой расходъ составлялъ  за то же время 205,1 куб. саж. въ  секунду. 
Наибольшій расходъ по тѣмъ же наблюденіямъ достигалъ 1.000 куб. 
саж. въ  секунду (начало ію ля 1892 г.), а наименьшій  - 7 1 куб. саж. въ 
секунду (февраль 1893 г.). По трехлѣтнимъ (1873- 1875 гг.) наблюде- 
ніямъ Дорандта у  Нукуса, гдѣ  значительная часть воды уже отвлечена 
протоками и оросительными каналами, а также израсходована на испа- 
реніе, рѣка несетъ въ  секунду въ  низкую воду -  9 8 куб. саж., въ  сред- 
немъ въ  годъ  -  1 60, въ  половодье  - 4 57 куб. саж. Въ необычайное поло- 
водье 1878 г. количество воды , проносимой рѣкой въ  секунду, достигало,



по Гельману, 2.740 куб. саж. И зъ  европейскихъ рѣ къ  только Волга и 
Д унай несутъ  значительно больше воды, чѣмъ  Аму-дарья. Вода Аму- 
дарьи, всегда мутная, гря зно-желтаго цвѣта, въ  половодье становится 
еще болѣе мутной и пріобрѣтаетъ темный желтобурый оттѣнокъ . Коли- 
чество ила, несомое водой, громадно, и въ  этомъ отношеніи Аму-дарьѣ 
принадлежитъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди р ѣкъ  земного шара. По 
анализу Дорандта 1 куб. метръ воды, взятой у  Нукуса, содержалъ в ъ  
маѣ  968 граммъ высушеннаго ила, въ  февралѣ 192 гр. и въ  іюлѣ  -  
3.396 граммъ; по вычисленію того же лица, р ѣ ка ежегодно выноситъ  в ъ  
дельту 4.485.400 куб. саж. сырыхъ, содержащихъ до 20%  воды, осадковъ . 
И ль Аму-дарьи, по своему составу, близокъ  къ  нильскому илу. Не- 
смотря на столь значительное содержаніе механическихъ примѣсей, аму- 
дарьинская вода славится своимъ пріятнымъ вкусомъ и употребленіе ея, 
даже въ  мутномъ видѣ, не вызываетъ никакихъ вредныхъ явленій въ  
организмѣ человѣ ка. По наблюденіямъ, у  Чардж уя Аму-дарья не покры-

вается сплошнымъ льдомъ, замерзая лиш ь въ  рукавахъ, протокахъ и. у  
береговъ. У  Петро-александровска рѣка замерзаетъ въ  январѣ , при чемъ 
ледъ стоптъ отъ трехъ недѣ ль до полутора мѣ сяца; у  Нукуса ледоставъ 
продолжается отъ одного до двухъ мѣсяцевъ; толщина льда мѣстами 
достигаетъ не болѣе 1 /2 -1  фута.

Вслѣдствіе спльнаго колебанія уровня воды, быстроты теченія и 
рыхлости береговъ, Аму-дарья отличается огромной разруш ительной и 
созидательной дѣ ятельностью. Въ общемъ оба берега рѣ ки не высоки, но 
правый все-таки выше. У зкая культурная полоса, которая тянется съ пере- 
рывами по берегамъ Аму-дарьи, между послѣдней и сыпучими песками, 
является прежде всего ареной означенной д ѣ ятельности р ѣ ки . Въ однихъ  
мѣстахъ, рѣка разруш ая берегъ, уничтожаетъ (дарья "беретъ"  -  г оворятъ 
туземцы) поля, сады и усадьбы и заставляетъ почти ежегодно измѣ нять 
направленіе оросительныхъ каналовъ; въ другихъ наоборотъ, намываетъ 
н овыя низменныя пространства, которыя  постепенно повышаясь и обсы-



хая, покрываются камышами , лѣсными зарослями и, съ теченіемъ времени, 
становятся пригодными для культуры. Эти низменныя пространства, то 
омываемыя въ  видѣ острововъ рукавами рѣ ки , то прилегающія къ  бере- 
гамъ (чаще всего къ  лѣвому, отъ котораго рѣка отступаетъ), носятъ на- 
званіе тугаевъ (тугай) и являю тся характерной особенностью долины Аму. 
Тугаи иногда достигаютъ огромныхъ размѣровъ и нерѣдко представляютъ 
непроходимыя джунгли изъ камышей, колючихъ кустарниковъ и де- 
ревьевъ, скрывающiя  въ  своихъ  нѣдрахъ тигровъ, оленей, кабановъ и 
другихъ звѣрей. Такъ, Ур та-тугай, лежащій на П янджѣ выше впаденія 
Вахша, имѣетъ до 25 верстъ въ  длину, при 15 в. шприны; К абаклинскiй 
тугай  до 30 в. в ъ  длину и до 3 в. въ  ширину, а тугай Д арганъ-ата 
до 27 в. въ  длину, при общеіі площади около 100 кв. верстъ. Не менѣе 
грандіозна и разруш ительная дѣятельность рѣки. Такъ, близъ Ш уръ-оба 
(ниже Термеза) въ  теченіе 40 50 дней отъ праваго берега оторвало 
полосу земли шириной въ  1 1/2 версты, т. е. въ  теченіе дня рѣка размы- 
вала 15 25 саж. Б лизъ  Керковъ культурная полоса на правомъ берегу 
все болѣе и болѣе суживается, и на памяти многихъ Аму-дарья пере- 
двинулась къ  востоку на 5- 10 верстъ. Отъ кишлака Е ли к ли , въ  кото- 
ромъ лѣтъ  20 тому назадъ насчитывалось около 1.000 дворовъ, теперь 
уцѣлѣло не болѣ е 5 - 10. У  Керковъ въ  1898 году р ѣ ка подмыла стояв- 
шую на лѣвомъ берегу церковь, при чемъ въ  теченіе шести минутъ была 
размыта полоса до 15 аршинъ  шириной.

Тамъ, гдѣ  сыпучіе пески подходятъ къ  краю обрывистаго, разру- 
шаемаго Аму-дарьей, праваго берега, нерѣдко наблюдается интересное 
явленіе песчаныхъ водопадовъ. Въ тихую погоду при малѣйшемъ дви- 
женіи воздуха нависшій надъ обрывами песокъ начинаетъ скатываться 
внизъ мощными струями, которыя, ниспадая  съ уступа на уступъ, обра- 
зуютъ р яд ъ  песчаныхъ потоковъ , льющихся въ рѣку. Такіе пескопады 
продолжаются иногда очень долго и представляют ь оригинальную кар- 
тину, въ  особенности интересную со стороны рѣки.

Оросительное значеніе Аму-дарьи, по отношенію къ массѣ несомой 
ею воды, вслѣдствіе трудности выведенія каналовъ изъ этой могучей и 
капризной рѣки, сравнительно очень невелико; общая площадь орошае- 
мыхъ водами ея земель, расположенныхъ  по берегамъ и въ дельтѣ, едва 
ли достигаетъ 300.000 десятинъ. Площадь эта въ  будущемъ можетъ быть 
значительно увеличена, но для этого недостаточно примитивной техники 
туземцевъ, а необходимы очень крупныя  гпдротехническія сооруженія. 
Судоходной Аму-дарья считается на протяженіи около 1.450 в ., начиная 
за 75 в. выше впаденія Вахша и до устья въ  Аральское море. Судоход- 
ство совершается на баркахъ особаго типа, называемыхъ "кимэ" , и на 
пароходахъ; большія  кимэ поднимаютъ груза до 1.500 пудовъ, средніе 
около 600 пудовъ и малыя 200 - 300 пудовъ. Пароходы, главная стоянка 
которыхъ находится у Чарджуя, ходятъ  по Аму въ  двухъ направленіяхъ: 
вверхъ по р ѣ кѣ  до Термеза (Патта-гиссаръ) и внизъ до Петроалексан- 
дровска.

Нѣсколько ниже Питняка изъ  Аму-дарьи берутъ начало каналы, 
орошающіе земли, расположенныя въ  низовъяхт, рѣки и образующія 
самый крупный оазисъ по ея теченію Хивинскi й. Каналы, выведенные 
съ праваго берега, немногочисленны и орошаютъ Аму-дарьинскій отдѣлъ, 
что же касается оросительныхъ артерій на лѣвомъ берегу, то онѣ обра-



зуютъ огромную вѣтвистую сѣть въ 70- 90 в. шириной, орошающую всю 
южную часть Хивинскаго ханства и состоящую изъ безчисленнаго мно- 
жества большихъ и малыхъ арыковъ, протоковъ, разливовъ болотъ  и 
озеръ, особенно многочисленныхъ на юго-западной границѣ оазиса. На 
лѣвомъ же берегу имѣ ется рядъ  старыхъ сухихъ руселъ  (Д арьялы къ и 
друг.), указывающихъ па уклоненіе р ѣ ки вправо.

Ниже П итнякской луки свойства рѣки  мѣняются. Берега становятся 
низкими, наносными, вторыхъ береговъ , всюду замѣтныхъ въ  среднемъ 
теченіи, здѣсь нѣтъ. Р ѣ ка течетъ нѣ сколькими рукавами, которые то сли- 
ваются, то дробятся на мелкіе протоки, образуя множество острововъ и мелей. 
Теченіе значительно медленнѣе, и скорость его въ  широкихъ мѣстахъ не 
превосходи ть въ  среднюю воду 3 - 4  футовъ въ  секунду. У южной подошвьт 
горъ Султанъ-уизъ-дагъ Аму-дарья образуетъ обширный заливъ-озеро 
Истемесъ, далеко вдающійся въ  материкъ; подобные же заливы имѣются 
и ниже по теченію. У  Нукуса Аму-дарья, сохраняющая все еще видъ 
мощной рѣки, болѣе полуверсты шириною, раздѣляется на рукава, вы- 
н осящiе ея воду въ  Аралъ, и здѣсь, такимъ образомъ, начинается дельта 
рѣки. Дельта Аму-дарьи представляетъ однообразную равнину, площадью 
до 10.000 кв. верстъ съ уклономъ на сѣверъ, ограниченную съ востока 
небольшими горами Бель-may и песками Кызылъ-кумъ , а съ запада ч ин- 
ками Усть-урта. Мѣ стами по равнинѣ разбросаны возвышенности (Куш кпна- 
may, Кубе-тау и д руг.). Вся эта равнина, покрытая сѣрой иловатой 
глиной съ примѣсью песку, представляетъ измѣнчивый лабиринтъ 
старыхъ руселъ, болотъ, большихъ и малыхъ заводей, озеръ и разли- 
вовъ, соединенныхъ протоками главныхъ рукавовъ рѣки, и безконечныя 
заросли камышей, тянущiяся до самаго моря. Въ недав ній  періодъ  
Аму-дарья впадала въ  Аральское море двумя главными постоян- 
ными рукавами: Улькунъ-дарьей и  Я ны-су (Джаны-су), которые, соста- 
вляясь изъ нѣсколькихъ  другихъ болѣе мелкихъ разноименныхъ 
протоковъ и стоковъ озеръ, образовали въ  дельтѣ два отдѣльныхъ 
бассейна -  западный (Улькунъ-дарья) и восточный (Яны-су). Третій 
наиболѣ е западный рукавъ Аму-дарьи Талдыкъ, служившій сравнительно 
еще недавно единственнымъ удобнымъ путемъ въ  море, въ  настоящее 
время не доноситъ  въ  него своей воды и служитъ гл авнымъ  образомъ 
для орошенія. У лькунъ-дарья и Яны-су въ свою очередь дѣ лятся  при 
устьѣ на рукава и образуютъ низкія и топкія, поросшія камышомъ, 
дельты, которыя  нынѣ, вслѣдствіе прибыванi я Аральскаго моря, посте- 
пенно заливаются водой. Весь путь отъ Нукуса до моря составляетъ по 
системѣ У лькунъ-дарьи -  214 верстъ и по системѣ Яны-су - 1922 версты. 
Къ системѣ Яны-су принадлежитъ озеро Кара-теренъ (черная бездна), 
самое обширное изъ всѣхъ озеръ  дельты Аму-дарьи; длина озера около 
15 верстъ, ширина до 5 1/2 в., глубина до 10 саж.; берега озера покрыты 
камышами; туземцы называютъ озеро "тенгизъ" , т. е. море. Въ самое 
послѣднее время въ  дельтѣ Аму-дарьи вслѣдствіе прибыванія  Арала, 
засоренія руселъ и другихъ причинъ произошли значительныя  измѣненiя. 
У лькунъ-дарья съ 1905 года пересохла и у  Акъ-калы перепружена, такъ 
какъ вода стала течь изъ моря по сухому руслу. Система Куванш ъ- 
джармы съ Яны-су также осталась безъ воды, и нынѣ Аму-дарья вли- 
вается въ  море двумя протоками: Кандъ-узякомъ, берущимъ начало въ 
озерѣ Табанъ-куль и впадающимъ въ Талдыкскій заливъ, и разливами 
протока К азакъ-даръи , впадающими въ заливъ И рджанъ-атау.



Описывая Аму-дарью, необходимо остановиться на знаменитомъ 
вопросѣ о предполагаемомъ прежнемъ  впаденiи этой великой средне- 
азіатской рѣки въ  Каспiйское море. Какъ было уже изложено вы ше, при 
оп исаніи древнихъ руселъ въ  пескахъ Закаспiйской впадины, трудами 
ряда изслѣдоВателей, главнымъ  же образомъ Коншина, считалось дока- 
заннымъ, что Аму-дарья никогда не впадала въ  Каспійское море, при 
чемъ однимъ изъ  главнѣйшихъ доказательствъ  этого факта является 
отсутствіе въ  предполагаемой дельтѣ Аму-дарьи у  Краеноводскаго залива 
рѣчны хъ осадковъ. Русло Узбоя , считавшееся древнимъ  ложемъ рѣки, на 
самомъ д ѣ л ѣ представляетъ собою ложбину, по которой происходилъ 
стокъ водъ изъ Арало-Сарыкамышскаго бассейна въ  Каспійское море; въ 
нижней же части У збой еще сравнительно недавно былъ заливомъ  Каспiя. 
Въ самое послѣ днее время, однако, Бартольду удалось отыскать новыя 
вполнѣ опредѣ ленныя свидѣтельства о впаденіи Аму-дарьи въ Каспій- 
ское море, которыя  вѣроятно заставятъ вновь пересмотрѣть этотъ вопросъ. 
Д ѣло въ  томъ, что табаристанскій историкъ XV вѣка Захираддинъ-алъ- 
Мераши въ  разсказѣ о плаваніи въ  Хорезмъ (Хиву) правителей Мазан- 
дерана, завоеваннаго въ  1392 году Тимуромъ, вполнѣ опредѣленно 
говоритъ, что, согласно повелѣнію Тимура, правителей посадили на 
корабль, отвезли въ  Огурчу (островъ у  восточнаго берега Каспiйскаго 
моря) и такимъ же образомъ изъ Огурчи по рѣкѣ Джейхуну (Аму-дарья) 
до опредѣленнаго мѣста, гдѣ высадили. Этотъ разсказъ, а также и тексты 
писателей Казвини (XIV в.) и Хафизи-Абру (начало XV в .), указывающіе 
на прежнее впаденіе Аму въ  Каспій, находятся, повидимому, въ  проти- 
ворѣчiи съ установленными нынѣ геологическими и физико-географи- 
ческими данными, и, такимъ образомъ, окончательное разрѣ шеніе этого 
вопроса должно составить задачу будущихъ изслѣдователей. Въ настоящее 
же время, сопоставляя всѣ имѣ ющiяся по этому вопросу свѣдѣ нія съ  
только что приведенными новыми данными, можно л ишь прійти къ  
болѣ е или менѣ е вѣ роятному выводу, что до начала X III  вѣ ка Аму- 
дарья впадала въ  Аралъ, но затѣмъ, послѣ монгольскаго нашествія 
(1221 г.), часть водъ Аму направилась по Куня-дарьѣ въ Сарыкамыш- 
скую котловину и, наполнивъ ее, по Узбою прошла въ Каспійское море. 
Около 1570 года теч ете  по Узбою прекратилось, и Аму-дарья вновь 
стала вливаться исключительно въ  Аральское море.

Аралъ, въ  южную часть котораго вливается Аму-дарья, является 
самымъ крупнымъ внутреннимъ воднымъ бассейномъ Туркестана и, по 
своимъ размѣ рамъ, занимает ь третье мѣ сто среди озеръ всего земного 
шара, уступая въ  этомъ отношеніи лиш ь Каспійскому морю и Верхнему 
озеру въ  Сѣ верной Америкѣ . Площадъ Арала въ 4 раза болѣе поверх- 
ности Ладожскаго озера и въ  110 разъ больше Ж еневскаго озера. Араль- 
ское  море, названное такъ по имени мѣ стности или страны Аралъ 
(=островъ), лежавшей нѣкогда въ  дельтѣ Аму-дарьи, лежитъ между 
43° 30' и 40° 51'  сѣв. широты и 58° 13' и 61° 56' восточной дол- 
готы отъ Гринича; 45-я параллель, проходя черезъ южную око- 
нечность острова Н иколая I, пересѣкаетъ море посрединѣ . Площадь 
этого замкнутаго моря -  59.590 кв. верстъ. По yивеллировкѣ Тилло 
1874 года, Аральское море лежитъ надъ уровнемъ Каспійскаго на высотѣ 
242,7 ф. и надъ уровнемъ океана 157,4 ф. По новѣйш имъ даннымъ, 
высота Арала надъ Каспіемъ составляетъ 247,1 ф., а надъ океаномъ  -



163,8 ф. Б ассейнъ Аральскаго моря съ бассейнами Зеравшана, Ч у И ссыкъ- 
куля составляетъ 1.613.280 кв. верстъ. Наибольшая длина Аральскаго 
моря около 400 верстъ, по меридіану же - 245 в .; наибольшая ширина  -  
267 верстъ. Западные и сѣверные берега моря обрывисты, восточные же 
и южные - н изменны и песчаны. Сѣверная часть моря, называемая обык- 
новенно Малымъ моремъ (Кичкине-денгизъ), въ  отличіе отъ остальной 
части, называемой Большимъ моремъ (У лькунъ-денгизъ), четырьмя полу- 
островами: К у л анды, К ара-тюпъ, Чубаръ и Кукъ-турнакъ раздѣляется 
на пять заливовъ: Чернышева, Туще-басъ, Паскевича, П еровскаго и Сары- 
чеганакъ. Въ другихъ частяхъ моря нѣтъ сколько-нибудь значительныхъ

зал ивовъ, но въ сравнительно недавнія  времена юго-занадный уголъ его 
образовалъ глубокій А йб угирскій заливъ, существовавшiй еще въ  1858 году, 
во время посольства И гнатьева  въ  Бухару. Впослѣдствіи заливъ этотъ 
высохъ, лиш ь въ годы необычайныхъ разливовъ Аму наполняясь водой, 
и въ  настоящее время остаткомъ его является полувысохшее озеро Айбу- 
гиръ, расположенное у  подошвы чинковъ Усть-урта къ западу отъ дельты  
Аму-дарьи. Котл овина Аральскаго моря ограничена на западѣ  обрывомъ 
(чинкъ) Усть-урта, высотою около 500 ф., сложеннымъ изъ горизонтальны хъ 
слоевъ сарматскихъ отложенiй; сѣверный берегъ представляетъ также 
плоскія возвышенности до 100 - 3 00 ф. высоты, состоящія  изъ горизонталь- 
ныхъ слоевъ третичной системы; на южныхъ и частью сѣ веро-восточныхъ 
берегахъ распространены дельтовыя отложенія Аму, а равно и Сыра,



в падающаго въ  море въ  сѣверо-восточной его части, что же касается 
восточнаго берега, то здѣсь разстилаются глинистыя и песчаныя равнины, 
во многихъ мѣстахъ бывшія  еще сравнительно недавно дномъ Арало- 
каспійскаго бассейна. Аральское море довольно ботато островами; наи- 
большій изъ нихъ Кугъ-арал ъ, расположенный въ  сѣверной части моря 
и отдѣляющiй Большое море отъ Малаго моря, занимаетъ 273 кв. вер.; 
н ѣ сколько меньше островъ Николая I  (въ группѣ Царскихъ острововъ) съ 
площадью около 216 кв. в ., лежащій въ  средней части моря; далѣе 
идутъ  острова Б арса-кельмесъ, Б еллингсгаузена, Лазарева, К аска-куланъ, 
Токмакъ-ата и множество мелкихъ низменныхъ и песчаныхъ острововъ

между устьями Аму и Сыра. Больш ая часть этихъ иослѣ днпхъ острововъ  
во время пониженія уровня моря соединяются съ материкомъ, въ теченіе 
же прибыванiя  - вновь становятся островами. Площадь всѣ хъ острововъ 
составляетъ около 2%  всей площади моря. Несмотря на свою значитель- 
ную площадь, Аральское море не отличается глубиной; наибольшая 
глубина едва достигаетъ  68 метровъ (37 морскихъ саж.), а областъ, глубинъ  
свыше 60 метровъ, лежащ ая у западнаго берега, занимаетъ всего 0,2%  
всей площади моря. Въ центральной части Арала распространены глубины 
отъ 20 до 30 метровъ, а у  восточнаго берега море на значительномъ 
разстояніи очень мелко, и изобата (линiя  равной глубины) въ  10 метровъ 
отстоитъ  мѣ стами на 59 верстъ отъ берега. Средняя глубина моря рав-



няетоя 16 метрамъ, а объемъ  его составляетъ около 1.000 куб. кило- 
метровъ. Соленость Арала весьма невелика. Въ 100 частяхъ воды содер- 
жится всего 1,03°/о солей, тогда какъ въ Каспійскомъ ихъ имѣется 1,29% , 
въ  Черномъ  -  1 ,86% и въ  океанахъ 3,4%. Наибольшее количество солен 
(1,15%) наблюдается въ  средней части моря и между островами Кугъ - 
аралъ и Варса-кельмесъ. Средній удѣльны й вѣ съ воды на поверхности 
1,0086.

Незначительная соленость воды въ  Аралѣ , вслѣ дствіе чего озеро 
ЭТО  Д О Л Ж Н О  быть причислено скорѣе К Ъ  с олоноватымъ, чѣмъ къ  соле- 

н ы м ъ  бассейнамъ , находится на первый взглядъ  въ  прямой зависимости 
отъ огромнаго притока прѣсной воды, приносимой Аму-дарьей и Сыръ- 
даръей, достигающаго 2.500 куб . метровъ въ  секунду. Если, однако, 
принять въ  соображенiе, что лиш енный стока А ралъ лежитъ въ  центрѣ 
страны, крайне бѣ дной атмосферными осадками и отличающейся огром- 
ной испаряемостью, что питающія его рѣ ки, по количеству солей, 
растворенныхъ въ  водѣ , занимаютъ одно изъ первыхъ мѣ стъ на зем- 
номъ шарѣ и что при такихъ условіяхъ  всякое замкнутое озеро, черезъ 
извѣстный промежутокъ времени, д олжно сдѣ латься очень соленымъ, 
то объясненiе это окажется недостаточнымъ. Единственнымъ предпо- 
ложеніемъ, которое могло бы нынѣ объяснить этотъ интересный фактъ , 
является то, что Аралъ  н ѣ когда былъ проточнымъ озеромъ. Въ д ѣ й- 
ствительности такъ это и было, когда избыто къ водъ изъ  озера перели- 
вался въ  Сарыкамышскую котловину и поступалъ  по Узбою въ  Каспій- 
ское море. Со времени прекращенiя этого стока Аралъ  еще не успѣла. 
въ достаточной мѣ рѣ осолониться. Характерную особенность Арала, въ  
отношеніи распредѣ л енiя температуръ  поды, составляетъ  быстрое паденіе 
ихъ  съ глубиной; при температурѣ на поверхности воды 23,6° (3 іюля 
1900 г.) на глубинѣ 10 метровъ  температура составляетъ всего 14°, на 
гл у бинѣ 20 метровъ  -  6 ,6° и на глубинѣ  50 метровъ  1.5̊;  на глубинаха, 
въ  60 метровъ  уже господствуетъ температура въ  1̊  (Ц.). Я вленіе это 
сближаеть Аральское море съ прѣ сными озерами, а не съ открытыми 
морями, гдѣ температура понижается съ глубиной весьма медленно и 
постепенно. Ежегодно замерзаетъ сѣверо-восточный уголъ Арала, покры- 
ваясь льдомъ ва, срединѣ декабря и вскрываясь въ  концѣ марта; въ 
суровыя  зимы море замерзаетъ до острова Барса-кельмес ъ  Юго-запад- 
иый уголъ моря также почти ежегодно покрывается льдомъ, а ва, суро- 
вы я зимы можно перейти по льду съ западнаго берега на острова, 
Токмакъ-ата. Прозрачность воды весьма значительна д ля  такого мелкаго 
водоема, какимъ является Аральское море, а цвѣтъ  ея, будучи у бере- 
говъ  зеленымъ, а въ  серединѣ зал ивовъ  сине-зеленымъ, вдали ота, бере- 
гова, принимаетъ  превосходный синій оттѣнокъ. Особенно великолѣ пенъ 
синій цвѣтъ  воды между островами Н иколая I  и Б арса-кельмесомъ и въ  
центрѣ моря, гдѣ онъ приближается даже къ  № I I I  но шкалѣ Фореля. 
Въ этомъ  отношеніи Аральское море превосходить Ж еневское озеро. 
Прекраснымъ синима, цвѣтомъ воды объясняется прежнее русское на- 
званіе Арала -  Синее море, встрѣчаемое въ  Книгѣ Большого Чертежа.

Фауна Арала отличается бѣдностыо, что находится ва, зависимости 
отъ того обстоятельства, что въ  сравнительно недавнюю геологическую 
эпоху море это было прѣснымъ  проточиымъ озеромъ. Въ составъ фауны 
Арала входять два элемента: обѣ днѣвш ая фауна потретичнаго Арало-



каспійскаго бассейна и формы, повсюду распространенны я въ  прѣсны хъ 
и соленыхъ водахъ. У ровень Аральскаго моря находится въ  постоянномъ 
колебательномъ движеніи, поднимаясь, опускаясь и денивеллируясь въ  за- 
висимости отъ разнообразныхъ климатическихъ и иныхъ причинъ, то дѣй- 
ствующихъ въ  теченіе короткаго срока, то обнимающихъ большіе проме- 
жутки времени. Въ виду малой глубины, ПОЛОГОСТИ береговъ И  си льн ы хъ  

вѣтровъ, госиодствующихъ въ  равнинной части Туркестана, Аралъ под- 
верженъ частымъ волненія мъ и плаваніе по морю представляетъ нерѣдко 
большія  затрудненія; осеннія "моряны"  обладающiя чрезвычайно раз-

рущительной силой , заливаютъ  мѣстами берега на сотни саженей. Во 
время бури 14 апрѣл я  1902 года на восточномъ  берегу залива Перовскаго 
смыло дюны, высотой до 5 метровъ, подмыло огромные бархан ы и разру- 
шило почтовую станцію Акъ-джулп асъ. У  западнаго берега сколько-нибудь 
безопасныхъ  якорныхъ стоянокъ  вовсе нѣтъ. Бергомъ, произведшимъ  въ  
послѣднее время весьма цѣнны я изслѣдованія Арала, обнаружено при- 
сутствіе на морѣ "сейш ъ", т. е. стоячихъ волнъ, возникающихъ  отъ бы- 
страго измѣ ненія атмосфернаго давленія и вѣтровъ. Періодъ  аральскихъ 
сейшъ громадный 22 3/4 часа; длиннѣ е его не наблюдалось ни на одномъ  
озерѣ; средняя высота сейшъ 24 сантиметра, а наибольшая до 1 метра.



Всл ѣдствіе заполненія моря осадками, приносимыми Сыръ-дарьей и Аму- 
дарьей , уровень его повышается на 1 метръ въ  2 тысячи л ѣ тъ; такимъ 
образомъ, отъ дѣ йствія только этой одной причины уровень Арала че- 
резъ 8.000 лѣ тъ  поднимется на 4 метра, и тогда озеро вновь получить 
истокъ черезъ Саракамышскую котловину въ  Каспійское море. Затѣмъ, 
такъ какъ обѣ впадающія въ  А ралъ рѣки  несутъ наибольшее количество 
воды л ѣ томъ, а наименьшее зимой, то и уровень моря долженъ нѣ- 
сколько повышаться лѣтомъ и понижаться зимой. Не остается безъ  
вліянія на стояніе уровня моря и испареніе, понижающее лѣтомъ его 
уровень на 18- 1 9 сантиметровъ, но наиболѣ е важное значеніе имѣютъ

к олебанія климата, и Аралъ въ  этомъ отношеніи представляетъ  въ  на- 
стоящее время чрезвычайно интересное явленіе. До сравнительно недав- 
няго времени всѣ ми путешественниками и изслѣдователями было конста- 
тировано пониженіе уровня Арала, что ставилось въ  снязь съ усыханіемъ  
всей Средней Азіи. Между тѣ мъ, съ половины 80-хъ годовъ прошлаго 
столѣтія была замѣчена прибыль воды, составившая но опредѣ ленно 
Берга съ 1880 года, когда, по приблизительнымъ даннымъ, она нача- 
лась, до 1908 года огромную величину почти въ 3 метра. За иослѣ дніе 
годы уровень Аральскаго моря продолжалъ повышаться не менѣе какъ 
на 20 сантиметровъ  въ  годъ, и поднимающаяся вода во многихъ мѣ стахъ 
обратила полуостр ова въ  острова и покрыла обширныя низменныя про- 
странства и низины на берегахъ  моря; затопленные кусты тамариска и



саксаула, стоящiе среди обширнаго пространства водъ, представляютъ 
здѣсъ н ынѣ обыкновенное явленіе. Это крайне важное и интересное 
явлен iе, продолжающееся и до настоящаго времени, находится въ  тѣсной 
связи съ  наблюдаемымъ  за послѣдніе годы увеличеніемъ осадковъ  во 
всей Средней Азіи и будетъ бол ѣе подробно разсмотрѣ но ниже въ  главѣ  
о климатѣ  Туркестана. Д ля 1909 и 1910 годовъ имѣются данны я о нѣ- 
которомъ пониженіи уровня Арала, въ 1911 же -  снова наблюдалось п о- 
вы шеніе.

Ю жная часть широкаго междурѣ чья между Аму-дарьей и Сыръ- 
дарьей  орошается Зеравшаномъ, который, значительно уступая по размѣ- 
рамъ и количеству воды обѣ имъ этимъ р ѣ камъ, имѣетъ тѣмъ не менѣе 
огромное значеніе для  экономіи края. Долина Зеравшана, орошаемая мно- 
жествомъ каналовъ, выведенныхъ  изъ рѣ ки, славилась своимъ плодоро- 
д іемъ и богатствомъ съ незапамятныхъ временъ и была издавна извѣстна 
подъ именемъ страны Согдъ или Согдіаны, считавшейся нѣкоторыми араб- 
скими писателями земнымъ раемъ. Въ теченіе тысячелѣтій значеніе Зе- 
равш ана не измѣ нилось, и нынѣ, какъ и много вѣ ковъ тому назадъ, рѣ ка 
является источникомъ жизни и богатства (Зеравшанъ  -  р аздаватель золота) 
д л я  орошаемой ею страны, и долина ея до сихъ поръ представляетъ одинъ 
изъ населеннѣйш ихъ и богатѣйшихъ оазисовъ Туркестана, уходящiй да- 
леко въ  безжизненную степь въ  видѣ широкой ленты зеленѣ ющихъ 
п олей и садовъ. Въ этомъ оазисѣ лежатъ два наиболѣе прославленныхъ 
города Средней Азіи - С амаркандъ, бывшій, подъ именемъ Мараканды, 
главнымъ городомъ древняго Согда, а затѣмъ ставшій столицей знаме- 
нитаго Тимура, и Бухара.

Зеравш анъ, П олитимстъ Аристобула и Страбона, беретъ начало 
на высотѣ около 9.000 фут. изъ огромнаго Зеравшанскаго ледника, подъ 
именемъ р. М ат ча, и течетъ въ  видѣ значительна го и быстраго потока 
на западъ въ  узкомъ и глубокомъ  ущ ельѣ между Туркестанскимъ хреб- 
томъ на сѣ верѣ и Гиссарскимъ  и Зеравшанскимъ хребтами на югѣ . 
Н ѣ сколько восточнѣе селенія Варзиминоръ Зеравшані, принимаетъ  слѣва 
Фанъ-дарью, прорывающуюся по грандіозному ущелью черезъ Зеравшан- 
скій хребетъ, а затѣ мъ, нѣсколько уклонившись къ  сѣ веро-западу, 
слѣ ва же К ш тутъ-дарью и М агiанъ-дарью. Обѣ эти рѣки представля- 
ютъ  небольшіе, но многоводные, горные потоки, не болѣе 50 60 верстъ 
длиною, питающіеся, какъ и множество другихъ, болѣе мелкихъ прито- 
ковъ  Зеравшана, снѣгами и ледниками названныхъ  хребтовъ. У  селенія 
Дашты-казы , нѣсколько восточнѣе Пенджикента, Зеравш анъ выходитъ 
изъ горъ н представляется довольно широкой и многоводной рѣ кой, 
которая, не принимая ни одного притока, выпускаетъ множество ороси- 
тельныхъ  каналовъ и получаетъ чрезвычайно важное ирригаціонное зна- 
ченіе. Паденіе Зеравш ана отъ истока до сел. Дашты-казы 23 фута на 
версту. Западнѣе Пенджикента Зеравш анъ течетъ по широкой долинѣ, 
окаймленной горами , и въ  8 верстахъ выше Самарканда раздѣ ляется на 
два рукава: сѣверный (А к ъ-дарья, 105 верстъ длиной) и южный (К ара- 
дарья, 100 верстъ длиной), которые образуютъ острові, (М iанкале) до 
13 верстъ шириной, представляющiй богатѣ йшую, по своей производи- 
тельности, часть долины рѣки, и соединяются вновь въ  одно русло 
близъ гор. Хатырчи въ  Б ухарѣ. Въ бухарскихъ предѣ лахъ Зеравшані, 
становится типичной степной рѣкой и протекаетъ  по ровной мѣстности,



при чемъ количество воды въ  ней, вслѣдствіе вывода каналовъ, посте- 
пенно уменьшается. Западнѣ е Кермине рѣ ка поворачиваете, на юго- 
западъ, протекаетъ нѣ сколько сѣвернѣе г. Бухары  и у  сел. Кара-куль 
представляетъ уже небольшую рѣ чку, которая, повернувъ круто на юго- 
востокъ, направляется къ  ряду  полувысохшихъ озеръ (Сунгуръ-к у л ь, 
К аранга-ку л ь, Ш оръ-гель, Д енгизъ-ку л ъ  и д руг.), расположенныхъ въ  
40 верстахъ отъ Кара-куля, и здѣсь, не доходя 20 верст-ь до праваго 
берега Аму-дарьи, изсякаетъ среди песковъ, надвигаю щ ихся со всѣхъ 
сторонъ на Кара-кульскій оазисъ. Д лина Зеравшана, который въ  отд а-

л енныя времена, вѣроятно, былъ правымъ притокомъ Аму , около 
600 верстъ. Ш ирина рѣ ки, въ  верхнемъ теченіи незначительная (у Вар- 
зиминора - 11 1/2 саж.), сильно увеличивается по выходѣ изъ горъ (длина 
желѣзнодорожнаго моста у  Самарканда 56 саж.) и въ  половодье мѣ- 
стами достигаетъ 100- 200 саж. Количество воды въ  Зеравшанѣ, какъ  и 
во всѣхъ рѣкахъ Туркестана, сильно измѣ няется въ зависимости отъ 
времени года; по наблюденiям ъ у  впаденія Магіанъ-дарьи и при в ыходѣ 
изъ горъ расходъ воды составляетъ : въ  я нварѣ , февралѣ и первой по- 
ловинѣ марта -  4,1 куб. саж., въ  апр ѣ лѣ - 24,3, въ  концѣ мая 58,8, 
въ  концѣ іюня -  80,6, въ  концѣ іюля 54,8, во второй половинѣ



августа 38,6 и въ  декабрѣ -  2,4 куб. саж. въ  секунду. Максимальный 
расходъ наблю дался в ъ  9 7 ,2 куб. саж. въ  секунду. Въ верхнемъ теченіи 
Зеравш ана, леж ащемъ въ  глубокомъ, обставленномъ крутыми горами 
у щельѣ , нерѣ дки оползни и завалы, которые иногда совершенно прегра- 
ждаютъ  теченіе р ѣ ки. Въ этомъ отношеніи въ  особенности замѣ чателенъ  
огромный завалъ, случившійся 10 января 1890 года у  сел. Засунъ  въ 
6 верстахъ выше впаденія Фанъ-дарьи. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ 
выше завала образовалось озеро около 20 верстъ въ длину и около 
200 - 3 00 с. въ  ш ирину съ запасомъ воды въ  20 милл. куб. саж. Въ те- 
ч е т е  1 1/2 мѣ сяца болѣ е 700 человѣ къ работало надъ прорытіемъ канала 
въ  завалѣ , и, наконецъ, 17 марта 1890 года вода со страшной силой 
хлы нула по каналу и образовавшійся бѣшеный потокъ вы несъ въ  тече- 
т е  трехъ часовъ около половины всей скопившейся воды, къ  счастью, 
почти безъ вреда д л я  жителей нижней части долины Зеравшана. Въ  
верхнем ъ теченіи рѣка замерзаешь р ѣ дко и то только въ  тихихъ мѣ- 
стахъ, а въ  нижнемъ, около Катта-кургана, она иногда покрывается тон- 
кимъ льдомъ, недѣли  на 2 - 3 , въ  январѣ. Переходъ  въ  бродъ въ  верх- 
ней части Зеравш ана весьма затруднителенъ и мѣстами возможенъ  только 
во время низкой воды; для  сообщенiя между берегами имѣются кое-гдѣ 
большею частью плохіе мосты. Въ нижнемъ теченіи бродовъ много. 
Судоходство по Зеравш ану невозможно, но сплавъ лѣ са, нерѣдко съ 
большими трудностями, практикуется отъ Пенджикента до Самарканда и 
даж е до г. Бухары. Оросительное значеніе рѣ ки громадно; въ  Самар- 
кандской области изъ нея выведены 83 главныхъ  оросительныхъ канала, 
не считая множества второстепенныхъ, при чемъ н ѣ которые изъ нихъ, 
по размѣ ру и количеству воды, напоминаютъ рѣ ки. Вся орошенная пло- 
щ адь въ  Самаркандской области составляетъ 280 - 3 50 тысячъ десятинъ. 
Въ Бухарѣ , на протяженіи 220 верстъ теченія р ѣ ки, изъ нея выведено 
43 главныхъ  канала и 939 второстепенныхъ, при чемъ общая площадь 
земли, орошаемой въ  ханствѣ  изъ Зеравшана, достигаетъ приблизительно 
375.000 десятинъ.

Наиболѣ е значительнымъ притокомъ Зеравшана является Фанъ- 
дарья, которая составляется изъ Я гнобъ-дар ьи  и И скандеръ-дарьи. 
Ягнобъ-дарья беретъ начало изъ  ледниковъ Зеравшанскаго и Гиссарскаго 
хребтовъ, нѣ сколько западнѣе перевала Пакшифъ въ этомъ послѣднемъ 
хребтѣ, и, пройдя около 100 верстъ на западъ по дикому и мало доступ- 
ному ущелью, сливается съ Искандеръ-дарьей. П скандеръ-дарья выте- 
каетъ изъ горнаго озера И скандеръ-куль  (Куль-и-искандеръ у  туземцевъ), 
залегающаго въ  предгорьяхъ Гиссарскаго хребта на высотѣ  6.950 фут. 
надъ уровнемъ моря. Озеро имѣетъ неправильную продолговатую форму, 
около 2 верстъ длины и  до 10 верстъ въ окружности; вода въ  немъ 
прѣ сная, холодная и вкусная; наибольшая глубина - 3 6 саж. Уровень 
озера прежде былъ выше; на высотѣ 340 ф. надъ нынѣ шнимъ уровнемъ 
видна л инія  прежняго стоянія воды. Мѣ стоположеніе озера Искандеръ- 
куль, происхожденiе названія  котораго связываютъ съ пребываніемъ въ 
Средней Азіи Александра Македонскаго, среди высокихъ крутыхъ горъ, 
покрытыхъ мѣ стами зарослями можжевельника, очень живописно. Въ 
озеро впадаетъ нѣсколько небольшихъ рѣ чекъ, изъ коихъ наиболѣе зна- 
чительная Сары-тагъ (30 верстъ), берущая начало въ ледникахъ Гиссар- 
скаго хребта; изъ  озера вытекаетъ каскадомъ  помянутая Искандеръ-дарья ,



образующая невдалекѣ отъ озера великолѣпный, но очень трудно замѣ т- 
ный , вслѣдствіе расположенія въ узкой, глубокой щели, водопадъ  до 
10 саж. высоты. Въ 17 верстахъ къ  сѣверу отъ озера И скандеръ-дарья 
соединяется съ Ягнобъ-дарьей и образуетъ  Фанъ -дарью, которая по 
узкому величественному ущелью направляется къ  Зеравшану. Теченіе 
Фанъ -дарьи не длиннѣе 25 верстъ и все состоитъ изъ пороговъ и водо- 
падовъ. По этому притоку Зеравшана идетъ трудная дорога на Искан- 
деръ-куль и черезъ перевалъ Мура въ Гиссаръ. И зъ другихъ притоковъ

Зеравш ана интересна М агіанъ-дарья или, вѣрнѣ е, ея правый притокъ 
р. Ш инкъ, которая беретъ начало изъ ледника Сія-кухъ въ  Гиссарскомъ 
хребтѣ и образуетъ семь моренныхъ озеръ (Маргузарскiя  озера), распо- 
ложенныхъ четковидно на протяженіи 13 верстъ и отдѣ ленныхъ одно 
отъ другого огромными старыми моренами.

Къ югу отъ средней части долины Зеравшана между западными око- 
нечностями хребтовъ Зеравшанскаго и Гиссарскаго расположена довольно 
значительная система р. К аш ка-дарьи, которая, подобно Зеравш ану, была, 
вѣ роятно, нѣкогда (въ доисторическія времена) правымъ притокомъ Аму- 
дарьи. Кашка д арья беретъ начало въ  горахъ н ѣ сколькими довольно много-



водными и быстрыми истоками (Кашка-дарья, Джаны-дарья, Акъ-су, 
Яккабагъ-дарья, Гузаръ-дарья  и др.), которые, спустившись на равнину, 
частью разбираются на орошеніе, частью же образуютъ , сливаясь, сравни- 
тельно многоводную р ѣ ку, текущую на западъ мимо бухарскихъ горо- 
довъ Китаба, Чиракчи и Карши, при чемъ у  этого послѣдняго города 
она имѣетъ до 50 саж. ширины. Д алѣе къ  западу Кашка-дарья  (Карши- 
дарья), сильно разбираемая на орошенiе, постепенно мелѣетъ и, нако- 
нецъ, изсякаетъ  въ  степи. Д лина рѣки около 150 верстъ. Система Кашка- 
даръи имѣетъ  очень важное значенiе, орошая своими водами обширный 
населенный и  цвѣ тущiй оазисъ "Ш ааръ-сабизъ" (Ш ахрисябзъ), второй 
по величие ѣ  и значенію въ  Бухарскомъ ханствѣ  послѣ  Зеравшанскаго.

Слѣ дующей къ сѣверо-востоку рѣ кой Туркестана является Сыръ- 
дарья . У ступая по количеству воды, ширинѣ и глубинѣ Аму-дарьѣ, 
Сыръ-дарья превышаетъ  ее по площади бассейна, длинѣ и въ особен- 
ности по значенію д ля  края, многія плодородныя  и густо населенныя 
мѣстности котораго орошаются водами ея бассейна.

Сыръ-дарья, Яксартъ древнихъ географовъ, Сейхунъ арабовъ, соста- 
вляется изъ двухъ истоковъ Нарына и К ара-дарьи, при чемъ первый 
изъ нихъ, болѣ е значительный по длинѣ и обилію воды, долженъ быть 
признан ь за верховье Сыра. Д лина Сыръ-дарьи съ Нарыномъ до впа- 
денія ея въ  Аральское моря 2.370 в .; поверхность бассейна 570.310 кв. 
верстъ, т. е. болѣе Германіи и Португаліи, вмѣстѣ взятыхъ.

Н арынъ беретъ начало къ  югу отъ озера Иссыкъ-куль въ  ц ентраль- 
номъ Тянь-Ш анѣ нѣ сколькими истоками, изъ коихъ главный Яакъ-ташъ 
вытекаетъ  изъ ледниковъ (Петрова и другихъ) западнаго склона горной 
гряды Акъ-шiйрякъ на высотѣ  около 12.500 фут. надъ уровнемъ моря. 
П ринявъ слѣ ва К ара-сай, также вытекающiй изъ ледниковъ Акъ-шійряка, 
и получивъ  названіе Тарагая, рѣка направляется на западъ по ущелью 
между хребтами Джитымъ-тау на сѣверѣ  и Борколдай на югѣ . Послѣ 
впаденія слѣва р. К ара-колъ, берущей начало многими истоками изъ 
ледниковъ этого послѣдняго хребта, а также сѣверныхъ склоновъ Кокъ- 
шаалъ-тау, рѣка получаетъ названіе Нарына (Б ольшой Нарынъ), сохра- 
н яя его до соединенія съ Кара-дарьей въ  долинѣ Ферганы. Первымъ 
значительнымъ притокомъ Нарына является Малый Нарынъ (110 в .), 
вытекающiй изъ южнаго склона Терскей-Алатау и впадающій въ  него 
справа верстахъ въ  40 выше укрѣ пленія Нарынскаго (6.900 фут.). Отъ 
устья Малаго Нарына, который несетъ почти столько же воды, сколько 
и главная рѣ ка, Н арынъ выходитъ на довольно широкую горную долину 
(сыртъ) и, продолжая течь на западъ, принимаетъ  справа Отт укъ и 
Джиргеталъ, вытекающіе изъ южныхъ склоновъ Терскей-Алатау, и Кой- 
джарты, представляющую истокъ высокогорнаго озера Сонъ-кулъ. Озеро 
это, лежащее в ъ  обширной котловинѣ на высотѣ около 10.000 ф., зани- 
маетъ  около 227 кв. верстъ; вода прѣсная и лишь мѣ стами имѣ етъ 
горько-соленый привкусъ; рыбы нѣть , что вѣроятно объясняется про- 
мерзаніемъ неглубокаго озера зимою до дна. Сонъ-кульская котловина 
покрыта хорошими пастбищами, но, вслѣ дствіе суровости климата, кир- 
гизы ими пользуются не болѣ е 5 - 6  недѣль въ  году и уже въ  началѣ 
августа покидають эту мѣ стностъ. Въ концѣ сентября озеро покрывается 
льдомъ, начинаются вьюги и все заваливается глубокими снѣ гами. Даже 
въ срединѣ іюня бассейнъ озера носить зимній характеръ, и устья один-



надцати стекающихъ въ  него съ окрестныхъ горъ рѣ чекъ еще покрыты 
льдомъ. Единственнымъ  истокомъ этого пустыннаго бассейна является 
р. Койджарты, которая по узкой щели стремится въ Н ары нъ и, постоянно 
углубляя свое русло, не можетъ не содѣйствовать постепенному обмеле- 
нію и усыханію озера. Н ѣ сколько ниже впаденія Койджарты Н арынъ 
принимаетъ слѣва р. А тъ-башъ (130 в .), которая вмѣ стѣ съ своимъ 
лѣвымъ притокомъ К ара-когонъ орошаетъ высокій сыртъ у  сѣ верной 
подошвы хребта Атъ-башъ. Къ Нарыну рѣка Атъ-башъ прорывается по 
узкой мрачной трещ инѣ, черезъ которую, на значительной высотѣ  надъ 
п отокомъ, перекинутъ мостъ  въ 1 1/2 саж. длиной. Ниже впаденія Атъ- 
баша долина Нарына вновь расширяется и въ урочищѣ Куртка (6.520 ф.) 
р ѣка распадается на нѣ сколько рукавовъ, берега коихъ поросли кустар- 
никомъ и камышомъ. Слѣды  культуры в ъ  видѣ оставленныхъ пашенъ 
и старыхъ арыковъ замѣтны отъ укрѣпленiя  Нарынскаго, а ниже устья

Атъ-баша киргизы  и 
русскіе переселенцы 
занимаются зем.ле- 
дѣліемъ  всюду, гдѣ 
позволяютъ условія 
мѣ стности. Ш ирокая 
долина Н арына про- 
должается до впаде- 
н ія  слѣ ва р. А ла - 
буга, верховья кото- 
рой подъ названіемъ 
р. А р па орош ютъ  
обширное нагорье 
того же имени, ле- 
жащее между южной 
оконечностью Фер- 
ганскаго хребта и 
озеромъ Чатыръ - 
кулъ  П ройдя не- 
большое разстоянiе 

узкимъ ущельемъ , Н арынъ выходитъ на сравнительно широкую долину 
(урочище Тогузъ-турау -  4.250 ф.), гдѣ  въ  него слѣва впадаютъ притоки 
Кылъ-доу и Калдама, берущіе начало на восточныхъ склонахъ Ферган- 
скаго хребта. Отъ урочища Тогузъ-турау Н арынъ поворачиваетъ на сѣ еро- 
западъ и вновь вступаетъ въ  узкое, почти недоступное ущелье, около 
100 в. длиною, гдѣ принимаетъ справа многоводный притокъ Сусамыръ 
(200 в .), который, начинаясь многими истоками на южныхъ склонахъ 
центральной части Александровскаго хребта, сначала орошаетъ обширную, 
извѣ стную своими превосходными пастбищами, вышеописанную котло- 
вину Сусамыра, а затѣ мъ, принявъ слѣва Д жумголъ, по скалистому 
дикому ущелью направляется къ  Нарыну. Выйдя изъ Сусамырскаго 
ущ елья, Нарынъ протекаетъ нѣ сколькими многоводными рукавами широ- 
кую долину Кетмень-тюбе (2.800 фут.) и, принявъ справа притокъ 
Узунъ-ахматъ (70 в .), несущій воды Таласскаго Алатау, круто повора- 
чиваетъ на юго-западъ и по скалистому, малоизвѣстному ущелью, до 
120 верстъ длиною, прорывается черезъ Ферганскій хребетъ и, принявъ



справа Кара-су, у Учъ-кургана выходитъ изъ горъ въ  Ферганскую 
долину. Около 50 верстъ запад нѣе, къ  юго-востоку отъ Намангана, 
Нарынъ, въ  700 верстахъ отъ истока, сливается съ Кара-дарьей и  полу- 
чаетъ н азваніе Сыръ-дарьи. К акъ видно изъ  предыдущаго, верхнее и 
среднее теченіе Н арына представляетъ р яд ъ  разъединенныхъ узкими 
ущ ельями высокихъ долинъ; долины эти, являющiяся нынѣ сыртами, 
имѣ ющими степной характеръ и отчасти пригодными д ля  земледѣлія, 
нѣ когда были заняты озерами. Древесная растительность въ долинѣ 
Нарына и его притоковъ 
отличается скудостью и 
состоитъ изъ тополей, ивъ, 
облѣпихи и березы, окай- 
мляю щ ихъ мѣстами тече- 
ніе рѣ ки; нѣсколько болѣе 
обильна она въ  долинѣ 
праваго притока Узунъ - 
ахмата, гдѣ имѣются л ѣ с- 
ны я заросли. Н арынъ 
сравнительно многово- 
денъ; зимой при самомъ 
низкомъ уровнѣ в оды, 
рѣка несетъ около 20 куб. 
саж. въ  секунду; л ѣ томъ, 
въ  іюнѣ-іюлѣ воды зна- 
чительно больше, и она 
мѣстами поднимается до 
1,7 саж. выше, чѣ мъ зи- 
мой.

Кара-дарья, другой 
главный истокъ Сыра, 
составляется изъ Кара- 
кул ьджи и  Тара - двухъ 
горныхъ р ѣ къ, текущихъ 
въ  горной странѣ, обра- 
зуемой сѣверными скло- 
нами восточной части 
Алайскаго хребта и за- 
падными южной оконеч- 
ности хребта Ферганскаго.
Сѣверный истокъ, Кара- 
кульджа, беретъ начало 
изъ ледниковъ (Учъ-сеидъ ) близъ перевала Терекъ въ  Ферганскомъ хребтѣ 
и, протекая около 100 в. съ востока на западъ, принимаетъ множество 
небольш ихъ рѣчекъ и потоковъ. Южный истокъ, Таръ, образуетъ обшир- 
ную вѣтвистую систему, верховья которой лежатъ  у  перевала Суёкъ въ  
томъ же хребтѣ (ледникъ  Кулукъ), и, пройдя около 140 в. по узкому 
и глубокому ущелью, гдѣ  въ  него вливается множество притоковъ, 
главнымъ образомъ стекающихъ съ сѣ верныхъ склоновъ Алайскаго 
хребта, соединяется въ  12 верстахъ выше кишлака Узгенъ съ Кара- 
кульджей , при чемъ соединенная  рѣ ка носитъ  названіе Кара-дарьи. Ниже



Узгена Кара-дарья выходитъ изъ горъ и, принявъ справа р ѣ ки Я сы 
и Кугартъ-су, а слѣ ва значительный притокъ Куршабъ, верхняя часть 
котораго носитъ названіе Г улъчи и  беретъ начало въ  Алайскомъ хребтѣ 
у  перевала Талдыкъ, течетъ на сѣверо-западъ по Ферганской долинѣ 
до впаденія сл ѣ ва въ  Нарынъ. Кара-дарья, длина которой съ Таромъ 
не менѣе 250 верстъ, въ  малую воду несетъ около 10 куб. саж. въ  
секунду, въ  половодье же нерѣдко разъ  въ  десять болѣе и имѣетъ, 
какъ и нижнее теченіе Нарына, очень важное ирригаціонное значенiе.

Соединенныя воды Нарына и Кара-дарьи текутъ, подъ именемъ 
Сыръ-дарьи, черезъ сѣ верную часть Ферганы въ  юго-западномъ напра- 
вленіи до сел. Кошъ-тегерменъ въ  25 в. къ  западу отъ Ходжента, гд ѣ 
рѣка, огибая горы Моголъ-тау, образуетъ Беговатскіе пороги, а за- 
тѣ мъ, выйдя изъ Ферганской котловины въ  степь, круто поворачиваетъ 
на сѣ веро-западъ, при чемъ направленіе это сохраняется, въ  общемъ, до 
самаго Арала. Н а всемъ этомъ протяженіи Сыръ-дарья не принимаетъ 
ни одного притока, такъ какъ многочисленныя  горныя рѣ ки и рѣчки, 
стекающiя съ горъ, окаймляющихъ съ юга и сѣвера Ферганскую долину, 
разбираются у  предгорій на орошеніе и не доходятъ до рѣки. Таковы, 
напримѣръ, Турукъ, Исфайрамъ, Сохъ, Исфара, Лейлекъ и много дру- 
гихъ, берущихъ начало въ Алайскомъ хребтѣ , и П аша-ата, К асанъ-су, 
Гава  и другія, вытекающія изъ Чоткальскаго хребта. Всѣ эти рѣчки при 
выходѣ изъ горъ распадаются на множество оросительныхъ каналовъ 
и имѣютъ существенное ирригаціонное значеніе. Ш ирина Сыръ-дарьи 
здѣ сь не менѣ е 80 саж., а наибольшая глубина въ  межень 7 1/2 арш. 
Количество воды по обмѣ рамъ у  Ходжентскаго моста въ  малую воду 
составляетъ 29- 37 куб. саж., скорость 2,87 - 3 ,3 ф. въ  секунду. Въ поло- 
водье при подъемѣ воды на 1,5 саж. расходъ достигаетъ 128 куб. саж. 
въ  секунду. Р ѣ ка  настолько многоводна, что въ  л ѣ тнее время допускаетъ  
сплавъ л ѣ са въ  Ходжентъ  и судоходство на каюкахъ (лодкахъ) и плотахъ 
ниже этого города. Сильной помѣхой судоходству являю тся Беговатскіе 
пороги, у которыхъ долженъ былъ остановиться въ  1868 году пароходъ 
при попыткѣ подняться по рѣ кѣ. За порогами Сыръ-дарья сильно расши- 
ряется и течетъ въ  широкой долинѣ, образуя множество излучинъ, за- 
водей, озеръ и старыхъ руселъ, образовавшихся вслѣдствіе блуж данія 
рѣ ки по ея долинѣ. Въ руслѣ рѣ ки появляю тся переносныя  мели, а 
по берегамъ тянутся обширные тугаи, заросли кустарниковъ и камы- 
шей, сопровождающіе рѣ ку до самаго ея устья. По записямъ лимниграфа 
въ  Парманъ-курганѣ (Ходжентскаго у.) средній расход а  воды въ  Сыръ- 
дарьѣ  за 1899 - 1 905 годы составлялъ въ  кубическихъ саженяхъ въ  се- 
кунду: въ  ноябрѣ- мартѣ 37 - 4 4,5 куб. саж., въ  апр ѣ лѣ  -  5 7,5, въ  
м а ѣ  -  18,5, въ  іюнѣ -  139, въ  іюлѣ -  111,5, въ  августѣ  -  69, въ  сен- 
тябрѣ -  50 и въ  октябрѣ -  46, 5 куб. саж. Наибольшій расходъ за озна- 
ченное время составилъ 269 куб. саж. въ  секунду (13 мая 1902 г.), а 
наименьшiй 21 куб. саж. (20 - 2 5 января 1900 г.). Въ районѣ Чиназа, 
у  котораго рѣ ка пересѣкается желѣ знодорожнымъ мостомъ (160 саж.), 
въ  Сыръ-дарью впадаютъ справа три притока, берущіе начало въ  Чот- 
кальскихъ горахъ и въ Таласскомъ Алатау: Ангренъ, Чирчикъ и К елесъ. 
Самымъ значительнымъ (150 верстъ) и наиболѣ е важнымъ является 
Чирчикъ, орошающій огромный цвѣ тущій оазисъ и городъ Ташкентъ. 
Около 300 верстъ ниже Сыръ-дарья принимаетъ справа же послѣдніе



свои притоки (А рысъ, Бугунъ, К аранчикъ и друг.), вытекающіе изъ 
хребта Кара-тау, вдоль котораго рѣка течетъ на протяженіи почти 250 п. 
Выйдя затѣ мъ въ  безбрежную пустынную степь, Сыръ-дарья широкими 
извилинами направляется мимо Джулека, Перовска, Кармакчей и Каза- 
линска къ  морю и на протяженіи около 800 верстъ, до самаго устья, 
не получаетъ ни капли воды. Въ этой части своего теченія р ѣ ка имѣ - 
етъ  въ  ш ирину въ  среднюю воду отъ 130 (Чиназъ, Перовскъ) до 200 
(Казалинскъ) и даже до 400 саж., при глубинѣ до 2 1/2-5 саж. Мели, 
перекаты, острова и тугаи сопровождаютъ рѣку и ея русла; лѣтомъ она 
выходитъ  изъ береговъ и затопляетъ мѣ стами обширныя пространства.

Ниже Перовска Сыръ-дарья раздѣляется на два рукава, лѣвы й главный  -  
Д жаманъ-даръя  и  правый  -  Кара-уз я къ, сильно разливающіеся во время 
половодья и образующіе огромныя  болота и озера (болота Б а к алы-копа), 
поросшія камышами. У  Кармакчей оба рукава соединяются вновь въ 
одно русло. Въ 12 верстахъ ниже Перовска отъ Сыръ-дарьи отдѣляется 
старое ея русло Д жан ы-дар ья  (Я ны-дарья), направляющееся черезъ 
пески Кызылъ-кумъ къ  Аральскому морю и въ  малую воду совершенно 
сухое. Около 140 лѣтъ тому назадъ Яны-дарья впадала въ Аралъ, 
нынѣ же она наполняется водою на протяженіи около 300 верстъ лишь 
въ половодье и разливается мѣ стами на огромномъ пространствѣ . Невда- 
л екѣ отъ истока Яны-дарьи отъ нея отдѣ ляется рукавъ К ванъ-дарья



который временами также впадаетъ въ  Аральское море. Подходя къ устью, 
Сыръ-дарья распадается на рукава, раздѣленны е островами, и образуетъ  
дельту, которая въ  послѣднее время сильно выдвигается въ море; несмотря 
на замѣчаемое въ  послѣ днее время прибываніе моря, площадь дельты съ  
1847 г. по 1900 г. увеличилась на 37 кв. километровъ. Въ началѣ 70-хъ 
годовъ прошлаго столѣ тія рыбачье населеніе К осъ-аралъ находилось на 
самомъ берегу моря, теперь же оно лежитъ уже болѣ е чѣ мъ въ  5 вер- 
стахъ вверхъ по рѣ кѣ . Въ настоящее время Сыръ-дарья впадаетъ въ  море 
д пумя главными рукавами, западнымъ большимъ и сѣвернымъ меньшимъ  
(М ордва-узя къ). Лежащiй между ними болотистый и заросшій камышами 
островъ носитъ названіе Чушка-аралъ (свиной островъ). П ередъ дельтой 
Сыра находится обширный баръ. Вода въ  Сыръ-дарьѣ желтоватаго цвѣта, 
мутная отъ массы взвѣш енныхъ глинистыхъ и песчаныхъ частицъ, но до-  
вольно вкусная и здоровая; по опредѣленію Ш мидта, 1 куб. метрѣ  воды, 
взятой в ъ м аѣ (1878г.) у  Казалинска, содержалъ высушеннаго и л а  358 граммъ. 
Вода Сыра содержитъ очень много илистыхъ частицъ, всл ѣ дствіе чего мели 
и вообще русло рѣки устойчивѣ е, чѣ мъ на Аму-дарьѣ, осадки которой 
состоятъ мѣстами преимущественно изъ песка. Замерзаетъ  Сыръ-дарья 
у Казалинска въ  среднемъ 2 декабря и вскрывается 2 апрѣ ля, оста- 
ваясь свободной отъ льда 242 дня; самое раннее вскрытіе наблюдалось 
3 марта, а самое раннее замерзаніе 9 ноября. Въ Ч иназѣ рѣ ка по- 
крывается льдомъ съ средины января до половины февраля, а у  Ход- 
жента нерѣ дко вовре не замерзаетъ. Въ 1877 - 1 878 гг., при морозѣ в ъ  
25̊  (Ц.) Сыръ-дарья у  Ходжента и выше замерзла 3 декабря и вскры-  
лась въ концѣ января. Берега Сыръ-дарьи большую часть года без- 
жизненны и пустынны; миріады мошекъ и комаровъ побуждаютъ  кочев- 
никовъ уходить весною въ  степь и возвращаться къ  р ѣкѣ лиш ь въ  
октябрѣ . Въ камышахъ и заросляхъ по берегамъ Сыра водится множе- 
ство фазановъ, гусей, утокъ, кабановъ и другихъ животныхъ; въ  низо- 
вьяхъ иногда попадаются и тигры. Въ ирригаціонномъ отношеніи Сыръ- 
дарья имѣ етъ наибольшее значеніе изъ всѣхъ р ѣ къ Туркестана; водами 
ея  бассейна орошается около 1.500.000 десятинъ, т. е. около 1/2 всей 
орошенной площади въ русскихъ областяхъ края. Наибольшее значеніе 
д ля  орошенія имѣетъ  верхнее теченіе р ѣ ки и въ  особенности ея прп- 
токи; въ нижнемъ теченіи ея, въ  Казалинскомъ и Перовскомъ у ѣ здахъ, 
орошается не болѣ е 50.000 - 7 0.000 десятинъ.

Сѣ веро-восточная часть Туркестана орошается рѣ ками, бассейны 
которыхъ лежатъ, почти цѣликомъ, къ  сѣ веру отъ огромнаго массива 
Тянь-шаня ; рѣки эти, по длинѣ и количеству воды, значительно уступа- 
ютъ Аму-дарьѣ и Сыръ-дарьѣ, а болѣе мелкія изъ нихъ даже теряются 
въ  иескахъ; тѣмъ не менѣе нѣкоторыя изъ этихъ рѣкъ , но протяженi ю,  
лиш ь немногимъ меньше Рейна и всѣ онѣ имѣ ютъ, въ  особенности в ъ  
своемъ верхнемъ теченіи, крупное значеніе для  края. Б олѣ е западныя  
изъ этихъ рѣ къ должны быть причислены къ Аральскому бассейну, такъ 
какъ, несомнѣ нно, онѣ нѣкогда составляли притоки Сыръ-дарьи; бо- 
л ѣе восточныя  несутъ свои воды въ  Балхаш ъ, бассейнъ котораго зани- 
маешь всю сѣверо-восточную часть Туркестана.

Тамъ, гдѣ  западная часть Александровскаго хребта подходитъ къ  
южной оконечности Кара-тау, расположены бассейны рp. Терсъ (Асса) и 
Таласа. Терсъ беретъ начало изъ горъ К уланъ въ  Кара-тау невдалекѣ .





отъ верховьевъ р. Боролдай , праваго притока Арыса, впадающаго въ  
Сыръ-дарью, и, направляясь сначала на востокъ, а затѣ мъ, подъ име- 
немъ Ассы , на сѣверъ и сѣверо-востокъ, проходитъ черезъ значительное 
озеро Бійлю-кулъ (около 20 вер. длиной и 8 шириной) и заканчивается 
въ  оз. Акъ-ку л ъ. Долина Терса - А ссы (80 верстъ), вездѣ переходимой 
въ бродъ, богата водяной птицей и лугами; мѣ стами встрѣ чаются и 
киргизскія пашни. Несравненно значительн ѣ е Терса Таласъ, берущій 
начало изъ снѣ овъ южныхъ склоновъ Александровскаго хребта между 
перевалами Кара-балта и Акъ-су и орошающiй большую часть Ауліеатиy- 
скаго у ѣ зда Сыръ-дарьинской области. Въ я теченіи Таласъ, на- 
зываемый здѣ сь Караколомъ, течетъ на западъ по узкому д икому ущелью 
между Александровскимъ хребтомъ и восточной оконечностью Таласскаго 
Алатау (горы Сусамыръ), отдѣляющаго бассейнъ Таласа отъ р. Нарына. 
П ринявъ слѣва в ѣтвистую систему Учъ-кошъ-сая, Таласъ уклоняется къ 
сѣверо-западу и у  сел. Дмитріевскаго вступаетъ въ  болѣ е широкую до- 
лину, по которой течетъ въ руслѣ, покрытомъ галькой и окаймленномъ 
кустарниками и деревьями; л ѣ сная растительность имѣется лиш ь въ  
верховьяхъ и въ  трудно доступныхъ боковыхъ ущ ельяхъ. Пробившись 
затѣмъ, по живоп исному ущелью, черезъ возвышенность Ча-арча и  по- 
вернувъ на сѣ веръ, Таласъ раздѣ ляется на рукава и образуетъ острова, 
покрытые луговой растительностью; далѣ е, обогнувъ Текъ-турмасъ, за- 
падную оконечность Александровскаго хребта, рѣка проходитъ мимо 
г. Ауліеата и пересѣ каетъ почтовый трактъ изъ Ташкен а въ  Вѣ рны й  
Н ѣ сколько сѣ вернѣ е города рѣка вступаетъ въ  открытую степь и, ме- 
дленно протекая по границѣ песковъ Моюнъ-кумъ, впадаетъ почти подъ 
44° сѣверной широты въ  степное озеро Кара-куль, являю щ ееся въ  сущ- 
ности разливомъ рѣки между песчаными буграми. Длина Таласа около 
400 верстъ, изъ коихъ около половины р ѣ ка течетъ въ степи. Верхнее 
теченіе рѣ ки очень быстро, нижнее медленно, маловодно и нерѣ дко 
заносится пескомъ, представляя лишь мѣ стами глубокія ямы. Обиліе 
камышей въ  этой части рѣ ки привлекаетъ много киргизъ на зимовку. 
Въ ирригацiонномъ отношеніи Таласъ имѣетъ очень важное значеніе, 
въ  особенности между горами Ча-арча и г. Ауліеата, гдѣ изъ него 
в ыведено 80 оросительныхъ каналовъ. Въ бассейнѣ этой рѣ ки расположена 
большая часть русскихъ поселеній Ауліеатинскаго уѣ зда Сыръ-дарьинской 
области.

По ту сторону песковъ Моюнъ-кумъ , на границѣ Туркестана съ 
Акмолинскою областью, безконечной лентой среди степей и песчаныхъ 
бархановъ вьется Чу, самая длинная р ѣ ка восточной части Туркестана. 
Чу беретъ начало н ѣсколькими истоками въ  нѣ драхъ Т янь-шаня между 
оз. Иссыкъ -куль и оз. Сон ь-куль. Самыми южными истоками Ч у являются 
горныя рѣчки К ара-ходжуръ и  Тюлюкъ, вытекающія изъ ледн иковъ 
южнаго склона Терскей-Алатау нѣ сколько южнѣе 42° сѣв. ш ир.; послѣ  
сліянія этихъ рѣчекъ у  почтовой станціи Сары-булакской къ  сѣверу отъ 
перевала Д лонъ  ведущаго на верховья р. О ттукъ (бассейнъ Нарына), 
р ѣ ка подъ именемъ Джуванъ-арыка прорывается на сѣ веръ черезъ 
Терскей-Алатау. Тѣ сное, дикое и мрачное ущелье Джуванъ-арыка, въ  
которомъ реветь бурный потокъ, катящій огромные валуны, Принад- 
лежитъ къ  числу наиболѣе живописныхъ, своей суровой красотой, мѣ ст- 
ностей Тянь-шаня. Выйдя изъ ущ елья на сравнительно широкую долину



между Терскей-Алатау и Александровскимъ хребтомъ и принявъ слѣ ва 
р. К очкаръ, составляющуюся изъ нѣсколькихъ горныхъ потоковъ, Чу 
отклоняется къ  сѣверо-востоку и, почти касаясь западной оконечности 
оз. И ссыкъ-куль, съ которымъ она соединяется протокомъ Кутемалды, 
круто поворачиваетъ на сѣверо-западъ и по извѣ стному въ  Средней 
Азіи Буамскому ущ елью прорывается черезъ огромную складку Тянь- 
шаня, западная часть которой называется Александровскимъ хребтомъ, а 
восточная Кунгей-Алатау. Черезъ это ущелье, по которому нынѣ про- 
ложена прекрасная почтовая дорога, проникнулъ въ  1856 т оду въ  Тянь- 
шань первый его изслѣдователь II. I I . Семеновъ, именемъ котораго 
названъ мостъ (Семеновскій) на рѣкѣ  у  выхода ея изъ ущелья, вблизи 
ст. Д жиль-арыкъ и впаденія р. Большой Кебннъ, несущаго справа въ 
р. Ч у  воды ледниковъ Талгара, снѣгового узла, связывающаго Заилійскій 
Алатау съ Кунгей-Алатау. Повернувъ у  выхода изъ ущ елья на сѣверо- 
западъ и вступивъ въ  долину, которая все болѣ е и болѣ е расширяется, 
Ч у  принимаетъ справа р. Малый Кебинъ и протекаетъ мимо Токмака и 
въ  20 верстахъ къ  сѣ веру отъ Пишпека, у  южной подошвы западной 
оконечности Заилійскаго Алатау и Чу-Иліпскихъ горъ. Н а этомъ протя- 
женіи рѣ ка принимаетъ слѣва рядъ  небольшихъ притоковъ, стекающихъ 
съ сѣверныхъ склоновъ Александровскаго хребта, изъ коихъ наиболѣ е 
значительны: А ламединъ, А къ-су, Кара-балта и , въ  особенности, по- 
слѣдній притокъ Курагата, который вливается въ  Ч у тамъ, гдѣ къ  ея 
долинѣ подступаютъ пески Моюнъ-кумъ. Отсюда рѣка уклоняется къ 
западу, сильно замедляетъ свое теченіе, раздѣляется на русла и протоки, 
образуетъ болота и старицы, поросшія камышами, и мѣстами заносится 
пескомъ. П ройдя около 500 верстъ въ  этомъ направленіи среди степей 
и пустынь и постепенно мелѣя, Чу заканчивается въ  100 вер. къ  востоку 
отъ Сыръ-дарьи въ  степномъ озерѣ Саумалъ-кулъ, представляющемъ 
собственно логъ, наполняемый въ половодье водою р ѣ ки . Длина Чу 
около 1.000 верстъ; теченіе до Токмака очень быстро, далѣе же сравни- 
тельно медленнѣе. Ш ирина рѣки въ  среднемъ теченіи отъ 15 до 60 саж., 
глубина отъ 2 до 6 футовъ ; долина рѣки, частью заливаемая въ  поло- 
водье, имѣетъ кое-гдѣ до 15 верстъ ширины и въ  ней мѣстами разбро- 
саны пашни киргизовъ. Берега поросли камышами и кустарниками, въ  ко- 
торыхъ водятся кабаны, а изрѣдка и тигры, и, вслѣдствіе обилія мошекъ 
и комаровъ, лѣтомъ ниже Токмака совершенно пустынны; киргизы прико- 
чевываютъ къ  Чу, какъ и къ  Сыръ-дарьѣ, лишь зимой, когда мошекъ 
нѣтъ, а камыши могутъ составить надежную защиту отъ непогодъ  и дать 
топливо и кормъ д ля  скота. Вода въ  Чу мутная и иногда въ  заводяхъ, 
мелкихъ протокахъ и озерахъ лѣтомъ пріобрѣтаетъ солоноватый вкусъ 
и вредныя  свойства. Въ концѣ ноября или въ  началѣ декабря ни нее и 
среднее теченіе рѣки покрывается льдомъ до марта. Р азливъ начинается 
въ  концѣ марта и продолжается около мѣсяца; въ  верхнемъ теченіи, гдѣ 
Чу и ѣетъ всѣ свойства горной рѣ ки , наиболѣе высокое стояніе воды 
приходится на іюнь и іюль.

Къ западу отъ озера Саумалъ-кулъ, куда впадаетъ рѣка Чу, по 
направленію теченія рѣки  расположена система солоноватыхъ, соединен- 
ныхъ протоками озеръ, изъ ко и х ъ  н апболѣе значительныя : Аще-кулъ  и 
Теле-кулъ (12 верстъ длины и 6 верстъ ширины), въ  которое впадаетъ 
степная рѣка Сары-су , низовья ея на протяженіи около 55 верстъ при-



надлежатъ  Туркестану, именно Сырь - дарьинской области, все же 
остальное тече т е  (всего около 700 верстъ) Киргизскому краю. Озера эти, 
глубиною до 2 аршинъ , лежатъ  въ  плоскихъ берегахъ, поросшихъ камы- 
шами и затопляемыхъ весною въ  половодье р. Сары-су. Камыши и 
пастбища по берегамъ озеръ и низовья р. Сары-су привлекаютъ на 
зимовку много кочевниковъ-киргизовъ. Весьма вѣроятно, что нѣкогда 
Сары-су была правымъ  притокомъ Чу, которая, въ  свою очередь, впадала 
справа въ  Сыръ-дарыо у  Перовска, бытъ можетъ  тамъ, гдѣ  Сыръ-дарья 
д ѣ лится  на рукава и гдѣ лежитъ заболоченная низина Бакалы-копа. Воз- 
можно также, что и Таласъ нѣкогда былъ лѣ вымъ притокомъ Чу.

Выше было отмѣчено, что рѣка Ч у соединяется притокомъ Куте- 
малды съ оз. Иссыкъ-кулъ, которое такимъ образомъ должно быть при- 
числено къ  бассейну этой рѣки. Расположенное въ  обширной котловинѣ 
среди снѣговыхъ хребтовъ Тянь-шаня на высотѣ около 1 1/2 верстъ надъ 
уровнемъ океана, это огромное горное озеро является не только самымъ 
большимъ горнымъ озеромъ Туркестана, но и принадлежитъ къ  числу 
величайшихъ горныхъ озеръ земного шара. Н а путешественника, подняв- 
шагося изъ Вѣрнаго на южные склоны высотъ  Кунгей-Алатау, картина 
голубой поверхности, уходящей въ  рамкѣ снѣ говыхъ  горъ за горизонтъ, 
производитъ  неотразимое впечатлѣнiе. Вотъ, что пишетъ объ  этомъ II. II. 
Семеновъ, первый изъ европейскихъ путешественниковъ, которому при- 
шлось, болѣе полувѣка тому назадъ, увидѣть это озеро. "Трудно себѣ  
вообразить что-нибудь грандіознѣе ландшафта, представляющагося путе- 
шественнику съ Кунгея черезъ озеро на противолежащій Терскей-тау. 
Темно-синяя поверхность И ссыкъ-куля смѣ ло можетъ соперничать со столь 
же синею поверхностью Ж еневскаго озера, по обширность водоема, 
который, занимая пространство въ  5 разъ  большее, чѣмъ Ж еневское 
озеро, казался мнѣ съ западной части К унгея почти безпредѣ льны м ъ, 
придаетъ ему такую грандіозностъ, какой не имѣетъ Женевское озеро. 
Вмѣсто непосредственно поднимающихся за вдвое менѣе широкимъ 
Ж еневскимъ озеромъ Савойскихъ Альпъ, совершенно закрывающихъ вели- 
чественную группу Монблана, за широкимъ И ссыкъ-кулемъ  простирается 
по крайней мѣрѣ на 300 верстъ своей длины необозримая непрерывная 
снѣговая цѣпь Небеснаго хребта. Р ѣ зк ія  очертанія предгорій, п ересѣ- 
кающія передовую цѣпь, поперечныя  долины, все это смягчается легкою, 
прозрачною дымкою носящагося надъ озеромъ тумана, но тѣмъ яснѣе, 
тѣмъ опредѣленнѣе во всѣхъ своихъ подробностяхъ очертаній, тѣмъ 
блестящѣе представляются на темно-голубомъ фонѣ цвѣ тистаго, безоблач- 
наго континенталь наго неба облитыя солнечнымъ свѣтомъ сѣды я головы 
тянь-шаньскихъ исполиновъ, рѣзко выдающiяся изъ весьма прозрачной 
дымки тумана. Непосредственно за озеромъ вѣчно снѣ жный покровъ 
становится сплошнымъ выше 3/5 всей высоты хребта надъ уровнемъ озера, 
и, чѣмъ дальше къ  востоку, тѣ мъ болѣе безснѣ жное подножье хребта 
утопаешь въ  темно-синей поверхности озера, такъ что на дальнемъ востокѣ  
воды озера кажутся омывающими бѣлоснѣжные покровы исполинской 
группы Ханъ-тенгри".

Озеро Иссыкъ-куль (горячее озеро) у тюрковъ, Ж ехай (теплое озеро) 
у китайцевъ, названное такъ вслѣ дствіе незамерзанія зимой, расположено 
въ Семирѣченской области между 45̊  53'6 и 48°4' 1 вост. долг, (отъ П ул- 
кова), въ  глубокой котловинѣ между хребтами Кунгей-Алатау и Терскей-



Алатау Тянь-шаньской системы. Черезъ средину озера, имѣющаго форму 
ял л и пса съ суженными концами, проходитъ 42 1/2 параллель, а слѣдова- 
тельно оно лежитъ на широтѣ  средней Италіи. Длина озера 171 верста, 
наибольш ая ширина 55 верстъ, поверхность -  5.180 кв. верстъ; высота 
его надъ уровнемъ океана 5.165 ф. Относительно глубины И ссыкъ-куля 
имѣется мало свѣдѣнiй; по промѣрамъ Нагаева, наибольшая глубина 
его составляетъ 200 саж., при чемъ въ  средней части озера имѣ ется 
равиина, на которой господствуетъ глубина въ  120 саж.; такимъ образомъ, 
но глубинѣ Иссыкъ-куль уступаетъ  въ  предѣлахъ Россін лишь Байкалу 
И Каспію. Острововъ на озерѣ  совершенно нѣтъ . Береговая линія мало 
извилиста и образуетъ  въ  восточномъ углу озера лишь два, раздѣ ленные 
полуостровомъ Тасма (Ку ке-кулуссунъ), залива: Тюпъ и Д жиргаланъ, 
куда впадаю тъ одноименныя  рѣ ки. Прибрежная полоса въ нѣ сколько 
верстъ шириною 
представляетъ без- 
плодное и унылое 
пространство, по- 
крытое кустами чія 
(L asiagrostis sp len- 
d ens) и другими 
степными р асте - 
н і я м и ; м ѣ с т а м и 
встрѣ чаются обшир- 
н ы я каменистыя 
площади, густыя 
заросли облѣпихи 
(H ippophaё rh a m- 
noides), болота (са- 
зы), солончаки и 
даже песчаные буг- 
ры, напоминая о 
степяхъ, разстилаю- 
щ ихся у  сѣверной 
подошвы Тянь-ша- 
ня. Здѣсь и тамъ 
на побережьѣ рас- 
кинуты русскія поселенія , внѣш ность которыхъ, начиная съ избъ съ 
ж уравлями у  колодцевъ и кончая красными кумачевыми рубахами у 
крестьянъ, переноситъ насъ въ далекую Россію и представляетъ не- 
ожиданную картину среди снѣ говыхъ горъ, отраж ающихся въ голубомъ 
зеркалѣ воды. Н а склонахъ горъ, въ  особенности въ  ущ ельяхъ, на сѣвер- 
ныхъ склонахъ, мѣстами растетъ  еловый лѣсъ. Во многихъ мѣстахъ на 
берегу, особенно при устьѣ горныхъ рѣчекъ наблюдаются значительныя 
скопленія магнитно - желѣзистаго песка (отсюда монгольское названіе 
озера Тимурту-норъ  -  ж елѣ зное озеро), происходящаго отъ разруш енія 
горныхъ породъ окружающихъ озеро и употребляемаго крестьянами и 
кара-киргизами на вы дѣлку мелкихъ желѣзныхъ предметовъ. Вода въ 
Иссыкъ-кулѣ солоновата и негодна д ля  питья, хотя Сѣверцовъ справед- 
ливо замѣчаетъ, что въ  степяхъ Туркестана такую воду считали бы 
прѣсной. Въ глубокихъ мѣстахъ вода озера имѣетъ синевато-зеленый



цвѣтъ и отличается большою прозрачностью. Несмотря на сравнительно 
суровыя  зимы, озеро вслѣдствіе болыпихъ размѣровъ  и значительной 
глубины никогда не замерзаетъ, и ледъ появляется только у  береговъ 
и въ  заливахъ. Уровень Иссыкъ-куля былъ нѣкогда значительно выше 
теперешняго; во многихъ мѣстахъ наблюдаются сложенные изъ конгло- 
мератовъ старые береговые обрывы и террасы, залегающiе на высотѣ 
нѣсколькихъ десятковъ и даже сотъ  футовъ надъ современнымъ уров- 
немъ озера. Явленіе это вызвано, главнымъ образомъ тѣмъ обстоя- 
тельствомъ, что рѣка Чу, нѣкогда впадавш ая въ  озеро, а затѣмъ и вы- 
текавшая изъ него, прорыла, съ теченіемъ времени, Буамское ущ елье и, 
постепенно углубляя свое русло, спустила массу воды озера и, такимъ 
образомъ, понизила его уровень. Въ послѣдніе годы замѣчено прибываніе 
воды въ  Иссыкъ-кулѣ , что находится въ  зависимости отъ выше отмѣчен . 
наго увеличенія въ  послѣднее время осадковъ во всей Средней Азіи. 
Остаткомъ прежняго истока Ч у изъ озера является помянутый протокъ 
Ку темалды, длиною около 6 верстъ, соединяющій рѣку съ озеромъ, 
при чемъ ежегодно во время половодья часть воды Ч у изливается въ 
Иссыкъ-куль. Въ остальное время года вода въ  протокѣ сохраняется, 
повидимому, лишь въ  ямахъ и опредѣленнаго теченія не имѣетъ. Въ 
озеро впадаетъ до 80 горныхъ рѣчекъ (Улахолъ, К онуруленъ, К араколъ, 
Барскоунъ, А к ъ-су и  друг.), изъ коихъ самыя крупныя  выше названные 
Тюпъ  и Джиргаланъ. Бассейнъ Иссыкъ-куля занимаетъ 18.410 кв. верстъ.

Мѣстами, въ  разстояніи нѣсколькихъ десятковъ саженъ отъ берега 
озера, на небольшой глубинѣ, замѣчаются остатки построекъ, и вода 
часто выбрасываетъ  на берегъ кирпичи, мѣ дные сосуды, горшки и кости. 
Предметы эти послужили основаніемъ повѣ рья, что на днѣ озера нахо- 
дится провалившійся древній городъ. Постройки эти, однако, относятся 
къ  сравнительно недавнему прошлому, во всякомъ случаѣ не ранѣе 
среднихъ вѣковъ, и опустились въ  воду, вѣроятно, вслѣ дствіе одного изъ 
землетрясеній, весьма частыхъ въ  области Иссыкъ-куля.

Голубая поверхность озера мало оживлена пернатымъ населеніемъ 
и ироявленіемъ дѣятельности человѣка. И зрѣдка прокричатъ варнавки , 
стадо лебедей покажется на волнахъ, высоко пролетитъ черный аистъ, 
но все это теряется на громадномъ пространствѣ озера, которое кажется 
какъ бы дремлющимъ среди снѣговыхъ  горъ. П равильнаго судоходства 
здѣсь не существуетъ , и только рыбачьи лодки изрѣдка бороздятъ у  бере- 
говъ воды Иссыкъ-куля.

Почти вся сѣверо-восточная часть Туркестана принадлежитъ къ  бас- 
сейну озера Балхаш ъ, занимающему огромное пространство въ  376.380 кв. 
верстъ, изъ коихъ 326.370 кв. верстъ находится въ  предѣлахъ Турке- 
стана, остальная же площадь принадлежитъ Китаю. Важнѣйшимъ прито- 
комъ Балхаш а является рѣка И ли, п ослѣдняя изъ болыпихъ рѣкъ , оро- 
шающихъ Среднюю Азію. Или составляется изъ двухъ рѣкъ  - Т екеса и 
Кунгеса, при чемъ первая должна быть признана главнымъ ея истокомъ. 
Текесъ беретъ начало на сѣверныхъ склонахъ восточной оконечности 
Терскей-Алатау и массива Ханъ-тенгри, снѣга и ледники коихъ питаютъ 
множество правыхъ его притоковъ (К акъ-пакъ, Баянъ-колъ, Кпр а-колъ, Му- 
зартъ и др.), спускающихся шумящими каскадами черезъ дикія  ущ елья 
къ  рѣкѣ. Выйдя изъ горъ на сравнительно широкую долину около 5.500 ф. 
высотой, между сѣверными отрогами Ханъ-тенгри и восточнымъ продол-



женіемъ Заилійскаго Алатау, Текесъ течетъ на востокъ къ сѣверу отъ по- 
селка Охотничьяго (Нарынъ-колъ) и невдалекѣ  отъ послѣдняго сначала 
правымъ берегомъ, а затѣмъ и обоими вступаетъ въ  предѣлы Китая. Въ 
китайскихъ предѣлахъ Текесъ, уклонившись къ  сѣ веро-востоку, сливается 
съ  Кунгесомъ, и соединенная рѣка, уже подъ именемъ Или, сохраняя на- 
правленіе этого посл ѣдн яго притока, течетъ на сѣверо-западъ мимо Кульджи 
и, повернувъ отсюда на западъ, вступаетъ въ  предѣлы Семирѣченской 
области. Здѣсь, на протяженіи около 300 вер. до Илійскаго поселка, Или 
течетъ въ  томъ же направленіи по очень широкой степной долинѣ, лежащей 
на высотѣ 1.300 - 1 .500 ф. надъ уровнемъ моря и образуемой южными 
отрогами Джунгарскаго Алатау и сѣверными предгор ьями восточной части 
Заилійскаго Алатау; берега рѣки  низки, мѣстами болотисты и поросли 
кустарниками и камышами, мѣстами же песчаны или каменисты. Справа 
въ  И ли  впадаетъ рядъ  небольшихъ рѣчекъ, стекающихъ съ Джунгар- 
скаго Алатау ( Х оргосъ, Б орохудзиръ, Усекъ и  друг.); болѣе мелкія изъ 
нихъ не доходятъ 
д о рѣки и теряются 
въ  степи. Б о л ѣе 
многоводны лѣвые 
притоки, берущіе на- 
чало въ  болѣе в ысо- 
кихъ горахъ ; изъ 
нихъ наиболѣе зна- 
чительны: Чарынъ, 
в ы т е к а ю щ ій  подъ 
именемъ Кегена изъ 
южныхъ склоновъ 
горъ К етмень-тау 
и п р о р ы в а ю щ ій , 
подъ н а з в а н іе м ъ  
Акъ-тогоя, величе- 
ственнымъ ущель- 
емъ восточное продолженіе Заилійскаго Алатау, и Чиликъ. Дикое ущелье 
Акъ-тогоя, сдавленное отвѣсными утесами, между которыми на огромной 
глубинѣ въ  непроницаемомъ мракѣ мчится съ ревомъ по уступамъ 
скалъ пѣнистая рѣка, очень живописно. Чиликъ вытекаетъ изъ снѣговъ 
Талгара и сначала течетъ въ  узкомъ глубокомъ ущ ельѣ между З аи- 
лійскимъ Алатау и Кунгей-Алатау, а затѣмъ, повернувъ на сѣ веръ, 
прорываетъ Заилійскій хребетъ и выходитъ въ  долину Или. Тамъ, гдѣ  
обѣ эти рѣки поворачиваютъ на сѣверъ, лежитъ описанное уже высокое 
плато Джеланашъ, бывшее нѣкогда дномъ озера, осушеннаго прорывомъ 
Чилика и Чарына. Ниже Чилика въ  И ли впадаетъ слѣва Талгаръ, 
Иссыкъ, К аскеленъ съ двумя Алмат инками и другія небольшія рѣчки, 
стекающія со склоновъ наиболѣе высокой части Заилійскаго Алатау въ 
районѣ  Вѣрнаго. Ниже Илійскаго поселка Или, повернувъ на сѣверо- 
западъ и прорѣзавъ, на протяженіи 40 верстъ, возвышенность К р о й 
ущельемъ изъ порфировыхъ скалъ, на которыхъ высѣчены изображенія 
Будды  и калмыцкiя  надписи, принимаетъ слѣва послѣдній притокъ 
рѣчку Курту, верховье которой, подъ именемъ Капка, беретъ начало 
многими истоками на сѣверныхъ склонахъ западной оконечности З аи-



лійскаго Алатау. Ниже впаденія Курту И ли вступаетъ иъ  безбрежное 
море песковъ (Т ау-кумъ и  др.) и, извиваясь среди песчаныхъ бархановъ, 
наконецъ, впадаетъ въ юго-западную часть озера Балхаш ъ. При впа- 
деніи въ  озеро нѣ сколькими рукавами И ли образуетъ длинную и узкую 
дельту, поросшую почти сплошными камышами. Въ 120 верстахъ ниже 
Илійскаго поселка съ правой стороны рѣки отъ нея отходитъ древнее, 
нынѣ сухое, русло ея  -  Б аканасъ, впадающее тремя рукавами въ  Б ал - 
хашъ; по берегамъ Баканаса встрѣчаются остатки многочисленныхъ 
оросительныхъ каналовъ и построекъ и мѣстами растетъ хорошій 
саксауловый лѣсъ. Длина Или, считая отъ истоковъ Текеса, около 
1.200 верстъ, изъ коихъ въ  предѣлахъ Туркестана до 700 верстъ. Ш и- 
рина рѣки у Илійскаго поселка - 123 саж., а ниже мѣстами до 500 саж .; 
глубина въ  малую воду отъ 3 до 30 фут.; во многихъ мѣстахъ встре - 
чаются мели и перекаты. Вода мутная и несетъ много ила и  песку, но 
быстро отстаивается; теченіе въ  общемъ быстрое, но извилистое и фар- 
ватеръ измѣнчивъ. Р ѣ ка покрывается льдомъ у  Илійскаго поселка около 
половины, а въ  низовьяхъ въ  началѣ декабря; вскрытіе происходитъ  у 
Илійскаго поселка около средины, а въ  нижнемъ теченіи въ  к онцѣ марта 
или въ  началѣ апрѣля. Половодье, какъ и во всѣхъ туркестанскихъ 
рѣкахъ, берущихъ начало въ высокихъ горахъ, приходится на іюнъ 
іюль, при чемъ вода поднимается у  Илійскаго поселка на 4 арш ., а п р и 
устьѣ до 2 арш. Сообщеніе между берегами производится бродами, откры- 
вающимися мѣстами къ  осени, и нѣ сколькими паромными переправами; 
у  Илійскаго поселка, на почтовомъ трактѣ между Вѣ рнымъ и Копаломъ 
имѣ ется мостъ, единственный на всемъ протяженіи Или. Берега р ѣ ки 
поросли мѣстами кустарниками и деревьями, образующими въ  низовьяхъ 
вмѣстѣ съ камышами непроходимыя дебри, въ которыхъ водятся кабаны, 
дикія кошки, олени, тигры и фазаны; миріады комаровъ, оводовъ и 
мошекъ дѣлаю тъ пребываніе лѣтомъ на берегахъ рѣки крайне тягостнымъ 
д л я  людей и домашнихъ животныхъ. Судоходство по Или, въ  виду 
обилія мелей и измѣнчивости фарватера рѣки, представляетъ не малы я 
затрудненія, и попытки его до сихъ поръ не уве нчались успѣ хомъ. 
Количество воды въ  рѣ кѣ составляетъ въ низкую воду около 55 - 6 0 куб. 
саж. въ  секунду. Несмотря на столь значительную массу воды, несомой 
Или, оросительное значеніе ея совершенно ничтожно.

Озеро Балхашъ, куда впадаетъ рѣ ка Или, представляетъ второй 
по вел ичинѣ внутренній водоемъ Туркестана, расположенный между 
43° и 49° меридіанами (отъ Пулкова) и 45 ̊- 4 7° сѣверной широты на 
высотѣ 1.127 футовъ надъ уровнемъ моря; по своимъ размѣ рамъ, онъ 
уступаетъ лишь Аральскому морю и вообще принадлежитъ къ  числу 
величайшихъ озеръ Евразіи. Очертанія Балхаш а очень своеобразны; 
озеро имѣетъ видъ очень длиннаго, узкаго, вытянутаго по долготѣ , бас- 
сейна, западная часть котораго расширена и загнута на югъ. Д лина 
озера, называема го киргизами моремъ (денгизъ), около 600 верстъ, ш ирина 
отъ 10 до 84 верстъ; площадь его -  16.470 кв. верстъ, т. е. оно болѣ е, 
чѣмъ  на 500 квадратн, верстъ обширнѣ е Ладожскаго озера. Берега изрѣ- 
заны заливами, сравнительно мало вдающимися въ  сушу; юго-западная 
оконечность озера, отдѣленная островами и мелями и почти лиш енная 
съ нимъ сообщенія, носитъ названіе озера Ала-кулъ. И зъ острововъ 
наиболѣе значительными являются: Учъ-аралъ (три острова) въ  юго-



западной части озера, Тасъ-аралъ въ  западной и Байгабылъ и Ангазы 
въ  узкой средней. Вдоль южнаго берега озера расположено множество 
низкихъ мел кихъ  острововъ и мелей, образованныхъ дѣятельностью И ли 
и другихъ  впадающихъ въ  озеро р ѣ къ. Сѣ верные и западные берега 
Балхаш а, принадлежащiе почти цѣ ликомъ Семипалатинской области, вы- 
соки и скалисты, при чемъ узкіе заливы, изрѣ зывающіе ихъ мѣ стами, 
напоминаютъ фіорды Норвегіи въ миніатюрѣ ; южные берега низменны, 
песчаны и покрыты, въ  особенности въ  устьяхъ р ѣкъ, безконечными за- 
рослями гигантскихъ камышей, которыя нерѣдко дѣ лаютъ совершенно 
незамѣтной линію, отдѣляющую воду отъ суши. Южные берега озера, 
особенно весной, очень оживлены массой пернатаго населенія ; чайки, 
бакл аны, утки, гуси, 
пеликаны и другія 
птицы носятся здѣ сь 
тучами и наполняютъ 
камыши неумолкае- 
мымъ  крикомъ. Въ  
чащѣ камышей скры- 
ваются стада кабановъ 
и подстерегающіе ихъ 
тигры. Глубина озера 
сравнительно съ ог- 
ромной его площадью 
ничтожна; въ  западной 
части наиболѣ е глубо- 
кія мѣ ста не глубже 
36 футовъ, а въ  вос- 
точной  - есть глубины 
около 65 футовъ. На 
ровномъ днѣ залегаетъ 
вязкій свѣтло-сѣрый 
илъ. Вода въ  Балхаш ѣ 
почти всегда мутная, 
грязнаго буро-зелено- 
ватаго цвѣ та, и про- 
зрачность ея въ  откры- 
томъ озерѣ не превы- 
шаетъ  1/2 метра, что зависитъ  отъ постоянныхъ сильныхъ вѣтровъ, подни- 
мающихъ  со дна илъ и долго не даюiцихъ ему осѣ сть. По н вѣ йши ъ 
изслѣдован iямъ Берга, Балхаш ъ долженъ  быть признанъ прѣ снымъ озе- 
ромъ, что, при отсутствіп изъ него стока и сухости климата окружающей 
его страны, представляетъ единственный примѣръ во всемъ  Туркестанѣ и 
крайне рѣд кое явленіе вообще. Объясненіемъ  этого интереснаго явленія, 
по мнѣнію только что иазваннаго изслѣдователя, можетъ  быть сравни- 
тельно молодой возрастъ озера, которое образовалось сравнительно не- 
давно и не успѣло еще осолониться, какъ это произошло со многими 
замкнутыми бассейнами Туркестана. Необходимо, однако, указать, что 
мѣстами, въ  заливахъ и на меляхъ, гд ѣ озеро очень мелко и испареніе 
происходитъ  быстро, вода имѣ етъ  солоноватый вкусъ. До недавн яго вре- 
мени Балхаш ъ считался типичнымъ примѣ ромъ усыхающаго бассейна,



по въ  послѣ дніе годы онъ , какъ и другіе водоемы Средней Aзiи, сталъ  
прибывать, что констатировано въ  1903 году тѣмъ же Бергомъ и нача- 
лось, по словамъ киргизовъ, за 8- 1 2 лѣтъ до того. Въ И ли за по- 
елѣдніе годы также замѣ чается прибыль воды, и нѣкоторые ея притоки 
получили самостоятельное теченіе. Судоходства по Балхаш у не суще- 
ствуетъ, и плаваніе по озеру, вслѣдствіе частыхъ и сильныхъ  в ѣ тровъ, 
д ля  мелкихъ судовъ довольно затруднительно. Озеро замерзаетъ съ ноября 
по мартъ  включительно, и л едъ  настолько проченъ, что киргизы пере- 
ѣ зжаютъ  на саняхъ отъ устья Каратала на сѣверный берегъ . Во время 
пребыванія на озерѣ Сапожникова (1 - 3  мая) уже не было никакихъ  при- 
знаковъ  льда, и температура воды достигала 1 5 ̊ (Ц .). П равилънаго рыбо- 
ловства на озерѣ нѣ тъ.

Кромѣ И ли въ  Балхаш ъ впадаютъ  значительныя  рѣки: Караталъ, 
Акъ-су, Л епса и  Аягузъ; первыя три несутъ  въ  Балхаш ъ воды Д жунгар- 
скаго Алатау, а посл ѣдняя -  Тарбагатая. Сильно развѣ твленный въ  
верховьяхъ  бассейнъ, Каратала  занимаетъ  почти весь западный склонъ  
Джунгарскаго Алатау. Начинаясь многими истоками (Кора, Чача и друг.) 
въ нѣдрахъ  горъ между хребтами Коранынъ-тау и  Д жангызъ-агачъ, 
Караталъ въ  видѣ быстрой горной рѣки направляется на сѣверо-западъ 
и, по выходѣ изъ  горъ, принимаетъ слѣ ва многоводный и длинны й 
притокъ  К окъ-су, берущій начало вблизи китайской границы изъ снѣ - 
говъ и ледниковъ хребта Кокъ-су ,  а нѣ сколько ниже, съ лѣвой же сто- 
роны , маловодпый притокъ Биже, орошающій юго-западную оконечность 
Джунгарскаго Алатау. Ниже впаденія Биже К араталъ не имѣетъ п р ито- 
ковъ ; рѣ ка направляется на сѣверъ, а затѣмъ  на сѣ веро-западъ  и, 
пройдя около 150 верстъ черезъ  степныя  пространства и пески, нѣсколь- 
кими рукавами впадаетъ съ юга въ  восточную часті, Балхаша. Д лина 
Каратала болѣе 300 верстъ, средняя ширина около 20 саж., теченіе бы- 
строе, въ  особенности въ  верхней и средней частяхъ рѣки. По берегамъ  
встре чаются заросл и кустарниковъ  и деревъевъ ; устье поросло обшир- 
ными камышами.

Акъ-су, длиною около 200 верстъ, вытекаетъ изъ ледниковъ  сѣ в ер- 
наго склона Джунгарскаго Алатау и, принявъ справа Сарканъ, выходитъ 
изъ горъ и впадаетъ въ  Балхаш ъ восточн ѣ е Каратала. Н изовья Акъ-су 
часто мѣняютъ  свое теченіе и нерѣдко соединяются съ низовьями слѣ- 
дующей рѣки -  Лепсы.

Лепса, берущая начало, подъ именемъ Аганакатты, изъ ледника 
на китайской границѣ, течетъ сначала съ юга на сѣ веръ въ  горахъ и 
здѣсь протекаетъ  черезъ озеро Д жасылъ-кулъ  длин ю около 4 верстъ и 
глубиною до 25 саж., расположенное на высотѣ  около 5.600 футовъ на 
днѣ  глубокаго ущелья. Выйдя каскадами изъ озера, рѣ ка, падепіе ко- 
торой здѣсь па протяженіи двухъ версті, составляетъ около 1.000 фут., 
течетъ дал ѣ е на сѣверо-западъ, принимаетъ притокъ Д желанашъ и  
нѣкоторые другіе и выходитъ на холмистое нагорье О й, на которомъ  
расположенъ  Лепсинскъ; повернувъ затѣ мъ на сѣверо-западъ, Лепса 
вступаетъ  въ  мрачное ущелье Щ еки, образуемое прорывомъ ея черезъ 
каменистый кряж ъ И ке-ульмесъ  П робѣжавъ  ущельемъ 6 верстіъ, Лепса 
выходить на плодородную, почти горизонтальную долину, на которой 
расположенъ поселокъ К аргала. принимаетъ  здѣсь слѣва Малую Лепсу, 
берущую начало высоко въ  горахъ вблизи истока Аганакатты, и, пройдя



вновь тѣ снину, похожую на предыдущую, выходитъ, наконецъ , въ степь. 
У дѣливъ  здѣ сь часть своихъ водъ д ля  орощенія полей, Лепса вступаетъ 
въ пески, медленно течетъ извилистымъ русломъ  сначала на сѣверо- 
западъ, а затѣмъ, встрѣ тивъ на пути каменистую гряду, уклоняется къ 
западу и, пройдя въ  этомъ направленіи около 120 верстъ, впадаетъ въ 
Балхаш ъ. Д лина всего теченія - около 315 верстъ; средняя ширина рѣки 
на равнинѣ около 15 саж.; глуби на весьма разнообразна, въ  омутахъ 
до 2 1/2 саж. Половодье Лепсы продолжается съ первыхъ чиселъ мая до 
іюля, въ  это время по ней могутъ  ходитъ  отъ Лепсинскаго пикета (Ро- 
мановское) до устья плоскодонныя лодки съ грузомъ до тысячи пудовъ. 
Въ  устьѣ камыши заграждаютъ  входъ въ  Балхаш ъ; кромѣ того, въ 
25 верстахъ отъ озера рѣ ка во всю ширину преграждается, по словамъ 
Костенко, порогомъ. Берега Л епсы въ  нижнемъ ея теченіи, а также и 
острова, п о р о с л и  
густыми зарослями 
камышей, тала, то- 
полей, джиды  и дру- 
гихъ кустарниковъ.

Наконецъ, А я - 
гузъ, берущій начало 
въ Тарбагатаѣ, въ 
С е м и п а л а т и н с к ой 
области, течетъ сна- 
чала на западъ, а 
затѣмъ , въ  Семирѣ - 
ченской области, па 
юго - западъ мимо 
Сергiополя и, выйдя 
в ъ  сте п ь , напра- 
вляется на югъ къ  
Балхашу, въ  восточ- 
ную оконечность ко- 
тораго и впадаетъ.
Д лина А ягуза около 
250 верстъ, ширина 
около 10 саж. Теченіе рѣ ки довольно медленное; дно и берега покрыты 
галечникомъ.

Кромѣ перечисленныхъ рѣ къ  съ сѣ верн хъ склоновъ  Джунгар- 
скаго Алатау стекаютъ  еще и другія, которыя въ  верховьяхъ  довольно 
многоводны, но не доходятъ  до Б алхаша и теряются въ  пескахъ или 
въ соленыхъ озерахъ; таковы, напримѣ ръ, К ызылъ-агачъ, впадающій въ 
систему озеръ  Учъ-куль, Б iенъ, изсякающій въ  пескахъ, и Басканъ, впа- 
дающій въ  озеро Басканъ-кулъ. Озеро это, однако, посредствомъ  протока 
Сары-булакъ имѣ етъ иногда сообщеніе съ Лепсой , въ виду чего Басканъ  
можетъ считаться притокомъ этой рѣ ки

Сѣ веро-восточный уголъ Туркестанскаго края вблизи китайской гра- 
иицы занятъ  бассейном!» системы степного озера Ала-кулъ (пестрое 
озеро), состоящей изъ иаиболѣ е значительнаго озера Ала-куль, располо- 
женнаго на высотѣ 1.100 фут. надъ  уровнем!» моря, озеръ : Сасыкъ-кулъ 
(гнилое озеро), Уялы-кул ь и  Д желанашъ, и  впадающихъ  въ  эти озера



горныхъ рѣчекъ, берущихъ начало въ  южныхъ склонахъ Тарбагатая и 
сѣверныхъ  - Д жунгарскаго Алатау и горъ Барлы къ. Площадь этого бас- 
сейна -  48.300 квадратныхъ верстъ, изъ коихъ въ  предѣлахъ Россіи лежитъ 
32.740 кв. верстъ. Поверхность озера Ала-куль, имѣющаго до 70 верстъ  
длины и около 40 верстъ наибольшей ширины, занимаетъ 1.644 кв. 
версты, а озера Сасыкъ-куль около 409 кв. верстъ. Озера эти предста- 
вляютъ  расположенные среди степи мелкіе соленые бассейны, мѣ стами 
окруженные болотами, поросшими камышами, изобилующіе водяной пти- 
цей и, по общему характеру, напоминающіе Балхаш ъ, съ которымъ они 
нѣкогда соединялись черезъ линію песковъ, протянувш ихся отъ озера 
Сасыкъ-куль до устья р. Аягузъ. Вода А ла-куля слабо солоновата на 
вкусъ, въ  Сасыкъ-кулѣ  она солонѣе и имѣетъ горькій привкусъ. На 
озерахъ имѣ ются острова, при чемъ наиболѣе значительные на томъ и 
другомъ озерахъ носятъ названіе острововъ Аралъ-тюбе. Въ Ала-куль 
впадаютъ рѣки  -  Урджаръ и  Эмилъ (И мелъ), стекающія  съ Тарбагатая, 
и Аргайты и  Д жаманъ-су, берущія начало въ  Джунгарскомъ Алатау. 
Въ озеро Сасыкъ-куль съ юга впадаетъ довольно значительная рѣка 
Тентекъ (бѣ шеная), вытекающая изъ снѣговъ Джунгарскаго Алатау, на 
высотѣ около 12.000 ф. къ  юго-востоку отъ Лепсинска. Пройдя на сѣверъ 
около 100 верстъ въ  трудно доступныхъ горахъ и около 40 верстъ по 
равнинѣ, гдѣ  рѣка служитъ д ля  орошенія  полей, Тентекъ теряется въ  
болотѣ , прилегающемъ съ юга къ  озеру Сасыкъ-куль, и лишь въ  поло- 
водье достигаетъ озера. Солоноватое озеро Джеланашъ расположено южнѣе 
озера Ала-куль и лежитъ футовъ на 160 выше послѣдняго; оно имѣетъ 
около 10 верстъ длины и 4 - 5  верстъ ширины и въ  половодье отдаетъ  
часть воды лежащему на сѣверѣ болоту Джаманъ-уткулъ, которое тя- 
нется до самаго Ала-куля.

Обширное пространство степей и пустынь Центральной Азіи, лежа- 
щее въ  предѣлахъ Китая къ  югу отъ горной системы Тянь-шаня 
и къ  востоку отъ Памира и извѣстное подъ именемъ Восточнаго или 
Китайскаго Туркестана, расположено въ  бассейнѣ рѣки Тарима, впадаю - 
щей въ  озеро Лобъ-норъ. Нѣкоторыя изъ рѣкъ, принадлежащ ихъ къ 
этой системѣ, своими верховьями берутъ  начало въ  русскомъ  Тянь-шанѣ 
и въ  восточной части русскаго Памира, вслѣдствіе чего въ  пограничной 
съ Китаемъ полосѣ горъ имѣются довольно значительныя  площади, ле- 
жащія  въ бассейнѣ рѣки Тарима. Сюда относятся: восточная часть цен- 
тральнаг о  Тянь-шаня, расположенная въ  бассейнѣ рѣки  Сары-джасъ, 
бассейнъ р. Акъ-сай, занимающій самую южную часть Семирѣченской 
области, и верховья рѣки Кызылъ-су, лежащія въ  сѣверо-восточной части 
русскаго Памира. Общая площадь всѣхъ этихъ районовъ Туркестана, 
принадлежащихъ къ бассейну Тарима, составляетъ 16.060 кв. верстъ. 
Бассейнъ рѣки Сары-джасъ занимаетъ, какъ было указано выше, при 
обозрѣніи центральнаг о  Тянь-шаня, все пространство, расположенное 
между хребтомъ Акъ-шійрякъ на западѣ, группой Ханъ-тенгри на вос- 
токѣ и восточной частью хребта Терскей-Алатау на сѣверѣ. Б еря начало 
изъ ледниковъ Семенова и Мушкетова и другихъ, спускающихся съ 
Ханъ-тенгри, Сары-джасъ течетъ сначала на юго-западъ по высокому 
сырту, а затѣмъ, принявъ справа притокъ Кара-кыръ, вытекающій изъ 
Терскей-Алатау въ  районѣ перевала того же имени, поворачиваетъ на 
югъ и глубокимъ, трудно доступнымъ и мало извѣстнымъ у щцельемъ



прорѣ зываетъ  р яд ъ  вы окихъ складокъ центральнаг о  Тянь-шаня (Куйлю -  
Сары-джасъ, Теректы - Иныльчекъ , Иш игартъ  Каинды), между которыми 
въ тѣсныхъ ущ ельяхъ стремятся мутныя  воды его притоковъ. Здѣсь въ  
Сары-джасъ справа впадаютъ Куйлю, Теректы, Іирташъ и А къ-шійрякъ 
съ Иштыкомъ, а слѣва И ны льчекъ, Каинды, Койкавъ и Акъ-су. Всѣ 
эти притоки берутъ  начало въ  снѣгахъ  и ледникахъ самыхъ высокихъ 
мѣ стностей Тянь-шан я; правые -  въ  Терскей-Алатау, Акъ-шійрякѣ и 
хребтахъ, къ  нему примыкающихъ ; лѣ вые -  всі, безъ  исключенія въ 
горной группѣ Ханъ-тенгри, съ западныхъ склоновъ которыхъ спуска- 
ются огромные вышеописанные ледники. Отъ впаденія Акъ-шійряка 
Сары-джасъ уклоняется къ  юго-востоку, прорываетъ южную окраинную 
складку Тянь-шаня  -  К окъ-шаалъ-тау и, подъ именемъ Кумъ-арыка, полу- 
чающаго затѣ мъ названіе Акъ-су, спускается на равнины Восточнаго 
Туркестана и слѣ ва впадаетъ въ  Таримъ.

К ъ системѣ Тарима принадлежитъ также бассейнъ р. Акъ-сай, зани- 
мающiй значительное пространство между хребтомъ Атъ-башъ на сѣ верѣ 
и горами Кашгаръ-тау, Кокъ-кія и западною частью хребта Кокъ-шаалъ-тау 
на югѣ. Акъ-сай, вытекающій съ сѣверныхъ склоновъ горъ Кашгаръ-тау 
многими истоками, изъ коихъ главнымъ является, повидимому, р. Терекъ, 
берущая начало въ  районѣ перевала того же имени, течетъ сначала на 
сѣверъ, а затѣмъ на востокъ по высокому (около 11.000 фут.), отличаю- 
щемуся суровымъ климатомъ  и хорошими пастбищами, нагорью; затѣмъ, 
принявъ слѣва р. Мюдурунъ, Акъ-сай прорывается черезъ пограничный 
хребетъ и выходитъ въ  китайскіе предѣлы, гдѣ получаетъ названіе сна- 
чала р. Кокъ-шаалъ, а затѣмъ, отъ г. Учъ-турфана, Таушканъ-дарьи, и 
впадаетъ справа въ  Акъ-су.

Западная часть нагорья, по которому протекаетъ Акъ-сай, занята 
обширной замкнутой котловиной, въ  которой на высотѣ 11.438 ф. надъ 
уровнемъ моря лежитъ озеро Чапшръ-куль. Котловина эта замкнута съ 
сѣвера хребтомъ Атъ-башъ, съ юга южной снѣговой оконечностью Фер- 
ганскаго хребта и горами Кашгаръ-тау (перевалъ Туругъ-артъ на пути 
въ Каш гаръ 12.014 ф.) и съ запада небольшой возвышенностью, отде- 
ляющей котловину отъ верховьевъ р. А р п  (верхнее теченіе рѣ ки Ала- 
буги, притока Нарына). Н а востокѣ  небольшая сѣдловина, не превышаю- 
щая 60 фут. надъ  поверхностью озера, отдѣляетъ котловину послѣ дн го 
отъ бассейна Акъ-сая. Озеро Чатыръ-куль, занимающее большую частъ 
этой котловины, имѣетъ въ  длину 22 версты, въ  ширину 11 верстъ и 
въ окружности 95 верстъ; поверхность его 170 кв. верстъ. Глубина 
озера, повидимому, незначительна и  въ  восточной части озера не пре- 
вышаетъ 10 1/2 футовъ; рыбы въ немъ нѣ тъ. Вода въ большинствѣ 
мѣ стностей прѣ сная, на восточномъ  берегу солоноватая; по словамъ  
киргизовъ вода въ  озерѣ въ  послѣднее время стала прибывать. Въ озеро 
вливается около 20 ручьевъ и р ѣ чекъ, изъ коихъ самая значительная 
Кокъ-айгыръ; многія изъ этихъ рѣчекъ доносятъ  воду въ  озеро лишь во 
время таянія снѣговъ . И стоковъ озеро Чатыръ-куль не имѣетъ, предста- 
вляя, такимъ образомъ, совершенно замкнутый бассейнъ. Берега озера 
низменны и пустынны; ни кустарниковъ, ни камышей нѣтъ ; тѣмъ  не 
менѣ е пернатое населеніе, состоящее изъ гусей и утокъ , довольно мно- 
гочисленно. Озеро замерзаетъ  вт, декабрѣ , и къ  январю ледъ достигаетъ  
1 1/4 арш. толщ ины; дорога черезъ озеро по льду возможна до конца



марта. Окрестности озера покрыты довольно хорош ими пастбищами , но 
вслѣдствіе сурова го климата посѣ щаются киргизами лиш ь на очень ко- 
роткое время. Среди мѣ стн хъ киргизовъ существуетъ миѣніе, что озеро 
Чатыръ-куль имѣ етъ подземное сообщеніе съ рѣкой Кокъ-ш алъ, проте- 
кающей въ  китайскихъ предѣ лахъ  у  Турфана. Видъ съ сѣ вера на озеро, 
за темносиней поверхностью котораго высятся снѣ говые пики южной 
оконечности Ферганскаго хребта, очень ж ивописенъ.

Третій и послѣдній районъ  русскаго Туркестана, принадлежащій 
къ  бассейну Тарима, занимаетъ часть сѣверо-восточной окраины Памира 
и состоите изъ лежащей между восточной частью Алайскаго хребта и 
восточной частью Заалайскаго хребта системы р. Кокъ-су , которая, вы йдя 
въ китайскій Туркестанъ у укрѣпленія  Иркештамъ, получаетъ далѣе 
имя Кызылъ-су ,  а отъ г. Кашгара Кашгаръ-даръи и является однимъ 
изъ главныхъ истоковъ Тарима. Ниже У лугчата въ Кызылъ-су впадаете 
справа р. Марканъ-су ,  верховья которой находятся также въ  нашихъ пре- 
дѣ лахъ, а именно в ъ  сѣ веро-восточной части Памира, на пути отъ  пере- 
вала Кызыл ъ -артъ на озеро Кара-куль.

Замкнутый бассейнъ озера К ра-кулъ занимаетъ почти всю сѣвер- 
ную часть Памира и окруженъ со всѣхъ  сторонъ высокими, въ  боль- 
шинствѣ снѣговыми, горами. Озеро Кара-куль, расположенное въ  цен- 
тральной части бассейна, на высотѣ  12.400 фут. надъ уровнемъ моря, 
имѣ ете неправильную форму и раздѣляется полуостровомъ, далеко 
вдающимся въ  озеро, и островомъ , соединяющимся съ берегомъ узкой, 
заливаемой въ  высокую воду, косой, на двѣ части: западную большую 
и восточную -  меньшую. Наибольшая длина озера 23 версты, наибольшая 
ширина около 20 верстъ; поверхность озера, по Тилло, 297,5 кв. верстъ. 
Помянутый островъ имѣ етъ около 8 вер. длины  и 4 вер. ширины. Вос- 
точная частъ озера мелководна, при чемъ наибольшая глубина ея, по 
измѣреиіямъ Свена Гедина, 19 метровъ; глубина западной части , окру- 
женной крутыми горами, но даннымъ  того же изслѣдователя, 230,5 ме- 
тровъ. Вода прозрачна и и мѣетъ  горьковатый вкусъ. Скудная трава, 
растущая мѣстами по берегамъ озера, служите кормомъ д л я  скота 
каракиргизовъ, которые по временамъ  кочуютъ  въ  окрестностяхъ  озера. 
Къ восточному и отчасти къ  сѣверному берегу озера прилегаете частью 
песчаная, частью глинистая, мѣстами тонкая, равнина съ  в ыцвѣ тами 
солей и небольшими озер кам и, соединяющимися протоками. Въ обры- 
вистыхъ  берегахъ  озера Кара-куль и мелкихъ озеръ  наблюдаются слои 
льда, мѣстами до 2-хъ метровъ  толщиной, прикрытые сверху почвой и 
переслоенные глиной; п роиехожденіе этого льда до сихъ  поръ оконча- 
тельно не выяснено. Зимою озеро покрыиается льдомъ, который держится 
до половины мая мѣ ся ца, при чемъ наибольшая толщина льда, до 106 
сантиметровъ, найдена Свеномъ Гединомъ въ  восточной мелкой части озера. 
Озеро Кара-куль стока не имѣ етъ , но принимаете нѣсколько рѣчекъ и 
ручьевъ, стекающихъ съ окрестныхъ  горъ. Съ сѣ вера въ  озеро вливается 
рѣ ка Кара-джилга, берущая начало въ  Заалайскомъ  хребтѣ въ  районѣ 
пика Кауфмана, съ востока нѣ сколько мелкихъ рѣ чекъ и р. Кара-артъ, 
въ верховьяхъ которой лежитъ пограничный съ Китаемъ перевалъ Кара- 
артъ (15.800 ф.), а съ юга - вѣтвистая система р. Мусъ-колъ, по долинѣ 
которой идете обычный путь, черезъ перевалъ Акъ-байталъ (15.070 фут.) 
въ долину праваго притока Мургаба -  Акъ-байталъ и далѣ е въ  цен-



тральныя части Памира на Памирскій постъ . Въ долинѣ Мусъ-кола и 
Акъ-байтала, мѣстами, въ  теченіе всего лѣта, сохраняются обширныя 
ледяны я поля, прикрытыя сверху снѣгомъ.

Въ геологическомъ строєніи Туркестана принимаютъ участіе весьма 
разнообразныя породы, но развитіе ихъ настолько неравномѣрно, что 
однѣ изъ нихъ почти совершенно маскируютъ другія, и страна на огром- 
ныхъ протяженіяхъ производитъ  впечатлѣніе пол наго однообразія. Наи- 
болѣе значительныя пространства, до 95%  всей площади, заняты мѣло- 
выми, третичными и потретичными отложенiями, и лиш ь около 5%  
всей площ ади приходится на породы палеозойскія, метаморфическія и

массивно-кристал лическія, появляю щiяся лишь на окраинахъ или въ 
видѣ изолированныхъ небольшихъ  острововъ среди безбрежнаго моря 
новѣйшихъ образованiй  Наибольшее распространеніе древнія  породы 
имѣютъ въ  юго-восточной горной части Туркестана, гдѣ гнейсы, гра- 
ниты, кристалл ическi е сланцы, сіениты, діориты, діабазы, порфиры и 
друг. тянутся на тысячи верстъ широкими полосами, соотвѣ тствуя обык- 
новенно гребнямъ  магистральныхъ хребтовъ Тянь-шанской и Памиио- 
алайской системъ  или залегая отдѣ л ьн ыми выходами среди болѣ е мо- 
лодыхъ породъ. Выходы древнихъ породъ, а именно гранита съ жилами 
порфирита, извѣстны также и на самой западной окраинѣ Туркестана, 
въ горахъ близъ Красноводска. И зъ  тѣ хъ же породъ сложены гребни 
вышеописанныхъ  степныхъ горныхъ. массивовъ : Б уканъ-тау, Д житымъ- 
тау, Арсланъ-тау, Султанъ-уизъ-дагъ  и д руг., разбросанныхъ среди нес-



ковъ  Кызылъ-кумской пустыни. Выше приведенныя изверженныя по- 
роды, составляющ iя гребни наиболѣ е значительныхъ хребтовъ горнаго 
Туркестана, выступаютъ  изъ-подъ палеозойскихъ - силурійскихъ, девон- 
скихъ и каменноугольныхъ  образованій, при чемъ отложенія двухъ по- 
слѣднихъ періодовъ имѣютъ значительное распространеніе въ  централь- 
номъ Тянь-шан ѣ , на склонахъ Джунгарскаго Алатау, Александровскаго, 
Ферганскаго, Алайскаго, Гиссарскаго и Чаткальскаго хребтовъ, а также 
въ  Д арвазѣ и въ сѣверо-западной части Памира.

Въ теченіе тріасоваго и юрскаго періодовъ большая часть Турке- 
стана представляла сушу, изрѣ занную заливами и лагунами, настолько 
опрѣ снившимися стекавшими съ материка водами, что они не могли 
содержать морской фауны. Въ виду этого, юрскія отложенія Туркестана 
имѣютъ главнымъ  образомъ материково-прѣ сноводный характеръ. Отло- 
женія эти распространены въ  Туркестанъ вѣ бассейнѣ р. Б адама, въ  Фер- 
ганѣ , въ  сыръ-дарьинскомъ Кара-тау и на Мангышлакѣ въ  Кара-тау, при 
чемъ повсюду содержатъ  залежи каменнаго угля, особег но мощныя въ 
Ферганѣ . По даннымъ Сьюорд а , возрастъ  бурыхъ углей Ферганы нужно 
признать среднеюрскимлъ. Морскi я среднеюрскія отложенія найдены въ 
Гиссарскомл, хребтѣ , а также въ  хребтѣ Б айсунъ-тау. Кромѣ того, пре- 
восходно представлена морская юра на Мангышлакѣ и частью на Усть- 
уртѣ и, наконецъ, имѣ ется в ъ  Копеть-дагѣ (хотя в ъ  п осл ѣ днемл, пока 
въ  предѣ лахлъ Россіи не найдена).

Довольно полная серія юрскихъ морскихъ отложеній имѣ ется на 
Мангышлакѣ ;  она подстилается яркоцвѣ тной свитой съ слоями бураго 
угля; далѣе идет ь главная угленосная свита, повидимому, представляю- 
щая ярусы bajocien и bathonien, въ  верхней части коей найденъ харак- 
терный нижнебатскій аммонитъ  Parkinsonia Parkinsoni. Выше залегаютъ 
желѣзистые песчаники, перемежающіеся съ темными сланцеватыми гли- 
нами; эта свита представляетъ изъ  себя, повидимому, верхнюю часть 
батскаго и весь келловейскій ярусъ ; въ  верхнемъ келловеѣ здѣ сь встрѣ- 
чается устрица G ryphaea dilatata. Н адъ этой толщей лежитъ песчани- 
стый мергель съ сейчасл, упомянутой устрицей, представляющiй продол- 
женіе верхняго келловея. Выше залегаютъ сѣрые песчаники и пески съ 
фауной верхняго оксфорда и нижняго киммериджа. Н адъ сѣрыми песча- 
никами залегаеть толща грубаго известняка съ Nerinea suprajurensis, N. 
visguris, Aucella Pallasi, T rigonia Parkinsoni, Aucella volgensis, A. tere- 
bratuloides; эту толщу В. I I . Семеновъ относить къ верхнему киммериджу 
и портланду (или, по французской терминологіи, къ  титону).

М ѣловыя отношенія  на Мангышлакѣ развиты также довольно полно; 
по классификаціи В. II. Семенова, мы имѣ емъ здѣ сь барремскій ярусъ 
(Ostrea Couloni, P erna Ricor dei, Venus R icordei), аптъ (Placenticeras 
bicurvatum, Hoplites Deshayesi, A canthoceras Martini), ал ьбъ (Inoceramus 
concentricus, I. sulcatus, Hoplites in terruptus, H. splendens), сеноманъ , 
туронъ, сенонъ и датскій ярусъ. Еще выше залегаю тъ эоценовые нумму- 
литовые известняки. Въ Копетъ -дагѣ мѣловыя отложенія имѣютъ, обшир- 
ное распространеніе; они представлены здѣ сь антомъ, альбомъ, сенома- 
номъ, турономъ и сенономъ. Н а западныхъ и частью сѣверныхъ берегахъ 
Арал ьскаго моря мы встрѣ чаемл, сеноманъ, туронъ и сенонъ, при чемъ 
въ  серіи верхнемѣ ловыхъ отложеній здѣсь существуетъ огромный п ере- 
рывъ, обнимающій собою верхнюю часть турона, весь эмшеръ, весь нижній



сенонъ и нижнюю часть верхняго сенона (А. Д. Архангельскій). Мѣловыя 
отложенія имѣются кромѣ того въ горноіі части западнаго Тянь-шаня, 
но они не достигають здѣсь того большого развити я, какое имъ припи
сывали ранѣе, когда къ мѣлу относили и ферганскій ярусъ (см. ниже). 
Въ Ферганѣ развитъ нижній сенонъ. Въ бассейнахъ Келеса, Зеравшана 
п въ Кызылъ-кумахъ обнажается сеноманъ съ рудистами (Caprina adversa 
п др.), въ Дарвазѣ (въ бассейнѣ Об-и-ніоу) — туронъ.

Третичныя отложенія достигаютъ въ Туркестанѣ значительнаго раз
витая. На Мангышлакѣ (на сѣверномъ склонѣ Акъ-тау) встрѣчаются глау
конитовые песчаники съ нуммулитами. На сѣверо-западныхъ берегахъ 
Аральскаго моря, уже въ предѣлахъ Тургайской области, обнажаются 
эоценовые нуммулитовые известняки. Такіе же известняки (яруса саісаіге 
grossier или lutetien) встрѣчаются совмѣстно съ Gryphaea Eszterhazyi 
въ верховьяхъ Гюргена. Отложенія съ Gryphaea Eszterhazyi пользуются 
громаднымъ распространеніемъ въ западномъ Тянь-шанѣ, особенно же 
въ Ферганѣ, откуда сейчасъ названный видъ былъ описанъ въ 1878 г. 
Романовскимъ подъ именемъ Gryphaea Kaufmanni. Романовскій вы- 
дѣлилъ изъ мѣловыхъ осадковъ Туркестана особую серію слоевъ, со
стоящую изъ разноцвѣтныхъ мергелистыхъ глинъ съ отложеніями гипса 
и изъ желтоватыхъ известняковъ, переполненную Gryphaea Kaufmanni, 
Exogyra ferganensis, Ostrea turkestanensis и друг. Эту серію, отнесен
ную (1882) къ самому верхнему отдѣлу мѣловой системы, именно къ 
ярусамъ между сенономъ и датскимъ, Романовскій выдѣлилъ въ особый 
ферганскій ярусъ. Впослѣдствіи же оказалось, что Gryphaea Kaufmanni 
тождественна съ описанной ранѣе изъ Семиградіи Gr. Eszterhazyi, гдѣ она 
характеризуете» собою эоценъ (нижній горизонтъ calcaire grossier). Въ 
настоящее время ферганскій ярусъ параллелизуютъ съ среднимъ эоценомъ.

Нижній олигоценъ встрѣчается по сѣвернымъ берегамъ Аральскаго 
моря, а также на берегу Каспія, въ зал. Мертвый Култукъ. На сѣверо- 
восточныхъ берегахгь Арала мѣстами обнажаются отложенія аквптанскаго 
яруса съ отпечатками растеній: Sequoia Langsdorfi, Populus mutabilis, 
Juglans acuminata, Carpinus grandis, Corylus insignis, Fagus Antipoffi и 
друг. По западному берегу Арала надъ палеогеновыми песчаниками и 
песками залегаютъ устричные горизонты, которые нѣкоторыми приравни
ваются къ 1-му средиземноморскому ярусу (міоценъ). Оарматскія отложе- 
нія на Аральскомъ морѣ, а также на Мангышлакѣ и Усть-уртѣ подсти
лаются спаніодонтовымъ горизонтомъ, обычно гомологизируемымъ со 2-мъ 
средиземноморскимъ ярусомъ.

1) Подобныхъ сарматскимъ, меотическимъ или понтическимъ.

Усть-уртъ покрывается сарматскими отложеншми; кромѣ того, сар- 
матъ слагаетъ въ Закаспійской области нѣкоторыя возвышенности въ 
Сары-камышскомъ бассейнѣ, затѣмъ у колодца Шіихъ, а также пред
горья Копетъ-дага на востокъ до Теджена. Далѣе на востокъ сарматъ 
нигдѣ не встрѣчается.

На побережьѣ Каспія мѣстами поверхъ верхнесарматскихъ известня
ковъ съ Mactra caspia залегаютъ меотическіе пласты, развитые въ фаціи 
керченскаго известняка. Кромѣ того, меотическія отложенія найдены у 
подножія Мал. Балхана. Никакихъ другихъ верхнетретичныхъ морскихъ 
или солоноватоводныхъ 1) отложеній ни въ  Туркестанѣ, ни въ Централь
ной Азіи не встрѣчено.



Переходя къ  четвертичнымъ  отложеніямъ, нужно отмѣтить, что 
еще недавно принимали, что значительная частъ равниннаго Туркестана 
была покрыта арало-каспійскимъ моремъ. Однако, по новѣйш имъ изслѣ - 
дованіямъ  Берга, оказывается, что арало-каспiйскiя  отложенія на бере 
гахъ Аральскаго моря подымаются не выше 4 метровъ надъ уровнемъ 
его. Къ сѣверу отъ Аральскаго моря эти отложенія встрѣчаются на 
ничтожное разстояніе отъ берега, по Сыръ-дарьѣ  вверхъ не доход ятъ  
даже до Казалинска, такъ что не можетъ быть и рѣ чи о бывшемъ  соеди- 
неніи Аральскаго моря съ Балхашемъ. Въ Кызылъ-кумахъ Арало-Каспій- 
ское море распространялось мѣстами верстъ на 100- 1 50 отъ берега 
современнаго Арала; оно заполняло нѣ когд а всю Сарыкамышскую котло- 
вину, а также ложбину Узбоя. По берегамъ Каспійскаго моря оно также 
не простиралось далеко вглубь Закаспійской области.

Несомнѣ нно, что основные штрихи рельефа Тянь-шаня, Памиро- 
А лая и мангышлакскаго Кара-тау были намѣчены еще ранѣ е юрскаго 
періода складками, представлявшими островныя гряды  въ  юрскихъ и 
мѣловомъ морях'ь, но болѣ е интенсивные горообразовательные процессы 
въ  этихъ складкахъ начались лиш ь въ концѣ мѣлового періода. Къ 
этой же эпохѣ слѣдуетъ отнести и зарожденiе Копетъ-дага, въ  видѣ 
небольшихъ острововъ, разсѣ ян ныхъ  среди мѣ лового моря. Наступившая 
затѣмъ третичная эпоха, отличавшаяся проявленіемъ мощныхъ горообра- 
зовательныхл, движеній на всемъ земномъ шарѣ , выразиласъ въ  напря- 
женной дислокацiонной дѣ ятельности и въ Туркестанѣ . Въ сред инѣ тре- 
тичнаго періода дислокація получила огромное развитіе, охвативъ  почти 
весь материкъ Азіи и нагромоздивъ въ теперешнемъ видѣ складчатые 
хребты Тянь-шаня, Памиро-Алая, Копетъ-дага, Гималаевъ  и друг. Послѣ 
отложенія сарматскихъ пластовл, произошло осушеніе Устъ -урта, который 
уже болѣе не покрывался моремъ. Мушкетовъ предполагалъ, что въ  верхне- 
третичную эпоху Туркестанъ былъ покрытъ  моремъ, которое находилось 
въ  соединеніи съ централ ь н -азіатскимъ, "ханхайскимъ" морскимъ бас- 
сейномъ. Въ настоящее время мы знаемъ , что въ  т еч ет е  міоцена и пліо- 
цена моря въ  Центральной Азіи не было. Выше уже было упомянуто, 
что самымъ  молодымъ моремъ Туркестана является сарматское (если 
вообще его можно назвать моремъ), которое захватило только самую 
западную часть Туркестана. Больш ая же часть нашей области уже послѣ  
отложенія ферганскаго яруса, т. е. эоцена, представляла сушу. Возможно, 
что часть горнаго Туркестана была покрыта моремъ въ  ниж неміоценовую 
эпоху, но съ того времени Туркестанъ не переставалъ  быть сушей.

Что касается арало-каспійскаго моря, то о немъ нужно сказать еще 
нѣ сколько словъ. Каспійская и аральская части Арало-Каспійскаго бас- 
сейна раздѣлялись Усть-уртом'ь, выдававшимся къ  югу въ  видѣ большого 
полуострова, и сливались лиш ь узкими проливами по Узбою, между 
Большимъ  и Малымъ Б ал ханами и западной оконечностью Кюрень-дага. 
Съ теченiемъ времени Арало-Каспійскій бассейнъ  продолжалъ сокращаться, 
усыхать и дифференцироваться на новые отдѣ л ьн ые бассейны. Явленіе 
это происходило въ  теченіе всего четвертичнаг о  неріода. Прежде всего 
произошло высыханіе обширнаго залива, занимавшаго южную часть тепе- 
решнихъ Кара-кумовъ и отдѣ леніе Арал ьской части бассейна отл, К аспій- 
ской вл, предѣлахл, Узбоя между колодцами Декча и Игды. Д алѣе Араль- 
скій бассейнл, въ  свою очередь распался на двѣ части, собственно Аральскую



и Сарыкамышскую, соедиш явшiяся въ послѣднее время передъ раздѣле- 
ніемъ п роливомъ  остаткомъ котораго являлся сравнительно недавно вы- 
сохшій Айбугирскій заливъ Арала. Наконецъ, повидимому позже всего, 
и быть можетъ даже въ историческое время, изсякъ бассейнъ въ районѣ 
озера Топіатанъ, уничтожились балханскіе проливы, п юго-восточное 
побережье Каспія пріобрѣло современныя очертанія. Ко времени обосо- 
бленія Арало-Сарыкамышс к а я  бассейна, что произошло, вѣроятно, еще въ 
дилювіальномъ періодѣ , Сыръ-дарья и Аму-дарья уже существовали и 
были несравненно многоводнѣе тепереш няя. Сыръ-дарья, съ утрачен- 
ными нынѣ притоками Чу и Сары-су, вливалась въ Аралъ, а Аму-дарья, 
съ притоками Кашка-дарьей и Зеравшаномъ, питала Сары-камышъ. Воз- 
можно, что въ теченіе извѣ стнаго времени нѣкоторые рукава нижняго 
Сыра вливались въ Аму. Вл. дальнѣйшемъ , когда Аму-дарья, отклоняясь 
все далѣ е и далѣе къ востоку, прекратила связь съ Сарыкамышскимъ 
бассейномъ и стала впадать, по новому пути, въ Аралъ, бассейнъ этотлъ, 
лишившись питанія, сталъ быстро усыхать, окончательно потерялъ связь 
съ Каспіемъ и Араломъ и, въ концѣ концовъ, превратился въ теперешнее 
почти высохшее оз. Сары-камышъ, залегающее у чинковъ Усть-урта. Что же 
касается Арала, то, отдѣ лившись отъ Сары-камыша и получи ъ новый 
притокъ воды из!» Аму, онъ значительно опрѣснился и вѣроятно на нѣ- 
которое время увеличился въ объемѣ  вскорѣ , однако, подъ вліяніемъ 
общихъ условій, наступившихъ во вторую половину четвертичнаго періода, 
Аралъ сталъ уменьшаться и сокращаться. Мургабъ и Тедженъ, а также 
и небольшія рѣчки, стекающія нынѣ съ сѣверныхъ склоновъ Копетъ-дага, 
повидимому, впадали нѣкогда въ  Кара-кумскій заливъ Арало-Каснiйскаго 
бассейна; отложенія и выносы ихъ, образовавшіеся какъ до, такъ и послѣ 
высыханія залива, занимаютл» обширныя пространства и имѣютъ видъ 
сухопутныхъ дельтъ, слѣды которыхъ среди песковъ встрѣчаются гораздо 
сѣвернѣ е мѣстностей, гдѣ въ настоящее время изсякаютъ эти рѣки. 
Весьма возможно, что и нѣкоторые рукава Аму-дарьи, папримѣръ, ея 
Келифское русло, впадали также вл» Каракумскій заливъ въ періодъ 
нанбольшаго  развитія послѣ д н я я .

Такова, въ самыхл» общихъ чертахъ, приблизительная геологическая 
исторія Туркестана съ окончанія третичнаго періода до настоящаго вре- 
мени. Всѣ прпведенныя данныя показываютъ, что въ теченіе длиннаго 
ряда вѣ ковъ, протекшихъ съ этой эпохи, весь Туркестанскій бассейнъ 
медленно и постепенно, но непрерывно, становился бѣднѣ е влагой и 
осушался, при чемъ возможно, что явленіе это продолжается и въ на- 
стоящее время. Замѣчаемое въ послѣдніе годы и не разъ упоминавшееся 
выше увеличенiе количества осадковъ въ Туркестанѣ и прибываніе лед- 
никовъ и озеръ, п едставляя, очевидно, временное явленіе, едва ли 
можетъ поколебать правильность этого вывода, основанная на фактахъ, 
накопленныхъ природою въ теченіе многихъ десятковъ или даже сотенъ 
тысячелѣтiй 1).

1) Нацротивъ, въ работѣ "Объ измѣненіп климата въ историческую э п о х у  ("Зем 
левѣдѣніе", 1911, № 3, стр. 23 - 1 20) Л. Бергъ поддерживаетъ взглядъ, что въ истори 
ческую эпоху ни въ Туркестанѣ, ни вообще въ Азіи усыханія не замѣчено.

Такова, въ самыхъ общихъ чертахъ, приблизительная геологическая 
исторія Туркестана съ окончанія третичнаго періода до настоящаго вре- 
мени. Всѣ  приведенныя данныя показывають, что въ теченіе длиннаго 
ряда вѣ ковъ, протекшихъ съ этой эпохи, весь Туркестанскій бассейнъ 
медленно и постепенно, но непрерывно, становился бѣднѣ е влагой и 
осушался, при чемъ возможно, что явленіе это продолжается и въ на- 
стоящее время. Замѣчаемое въ послѣ дніе годы и не разъ упоминавшееся 
выше увеличенiе количества осадковъ въ Туркестанѣ  и прибываніе лед- 
никовъ и озеръ, представляя, очевидно, временное явленіе, едва ли 
можетъ  поколебать правильность этого вывода, основаннаго на фактахъ, 
накопленныхъ природою въ теченіе многихъ десятковъ или даже сотенъ 
тысячелѣ тій 1).



Говоря о геологической исторіи равниннаго Туркестана въ  теченіе 
четвертичнаго періода, нельзя не остановиться на весьма важномъ  ея 
эпизод ѣ , который имѣ л ь  мѣсто въ  горной части страны въ  теченіе ди- 
лювіальной эпохи, а именно на такъ называемомъ ледниковомъ перiодѣ. 
Постепенное охлажденіе климата въ  концѣ третичнаго періода и въ  осо- 
бенности въ  началѣ потретичной эпохи въ связи съ другими условіями 
имѣло слѣ дствіемъ огромное развитіе льдовъ, подь которыми былъ 
ногребенъ весь сѣ веръ Европы и Сѣверной Америки. Въ болѣ е южныхъ 
странахъ явленіе это выразилось въ  обширномъ развитіи ледниковаго 
покрова въ  Альпахъ, Пиренеяхъ и на Кавказѣ и нашло себѣ отраженіе 
въ значительномъ оледенѣніи Т янь-шаня, Гиндукуша и другихъ горныхъ 
системъ внутренней Азіи. Еще недавно считалось, что ледники Тянь- 
шаня незначительны и что его ледниковая область и въ  прежнія  вре- 
мена была немногимъ больше. Оба эти мнѣ нія въ  настоящее время слѣ- 
дуетъ  признать ошибочными. Какъ было изложено выше, при описанiи 
горныхъ системъ Туркестана, новѣ й шими изслѣдователями открыты, въ  
Тянь-шанѣ и Памиро-Алаѣ, сотни новыхъ ледниковъ, при чемъ нѣкоторые 
изъ нихъ достигаютъ  огромной величины и по длпнѣ далеко превышаютъ 
самые крупные ледники Альпъ. Тѣ  же изслѣ дователн показали, что въ  
прежнее время, въ  началѣ  потретичнаго періода, оледенѣ ніе Тянь-шаня, 
хотя и не достигавшее такихъ размѣ ровъ, какъ въ  Альпахъ, все же было 
весьма значительно. Признаки оледенѣ нія въ  видѣ древнихъ моренъ, 
иалуновъ, курчавыхъ скалъ, полировки и ледниковыхъ шрамовъ встрѣ- 
чаются во многихъ мѣстностяхъ Тянь-ша ня на большомъ разстояніи отъ 
конца современныхъ ледниковъ и даже въ  такихъ долинахъ, гдѣ  въ  
настоящее время ледниковъ вовсе не имѣется. Въ доли нѣ рѣки  Акъ-су 
близъ Пржевальска конечная морена найдена въ  разстояніи 20 - 2 5 в. 
отъ верховій, гдѣ нынѣ ледниковъ нѣтъ, а въ  долинѣ, Тургенъ-акъ су -  
въ 25 верстахъ, гдѣ нынѣ имѣются лишь маленькіе ледники. Огромныя 
пространства занимали нѣкогда ледники въ  бассейнѣ р. Сары-джасъ. 
Въ ущельѣ К у й лю  признаки древняго ледника найдены въ  33 вер ., а 
въ долннѣ Сары-джаса въ  35 в . ниже конца существующихъ ледниковъ. 
Ледникъ Семенова сливался прежде съ ледникомъ Мушкетова и множе- 
ствомъ другихъ, образуя обширное ледяное море, покрывавшее сырты 
Сары-джаса. Въ западной части горной области Туркестана, какъ, напри- 
меръ, въ  Таласскомъ  Алатау, Ферганскомъ и Алайскомъ хребтахъ, не- 
сомнѣ нные слѣ ы древнихъ  ледниковъ  въ  в ид і, громадныхъ моренъ, 
сопровождающихся типичными моренными озерами, спускаются до 5-  
6,5 тыс. фут., а въ  восточной - въ  Заилiйскомъ Алатау и Кунгей-Алатау, 
до 3,3- 5 тыс. фут. надъ уровнемъ моря, т. е . на 1,5- 4,7 тыс. фут. ниже 
современныхъ  ледниковъ. Поэтому, едва ли можн о согласиться съ мнѣ- 
ніемъ Мушкетова, что въ  ледниковый періодъ ледники въ  Тянь-шанѣ 
были развиты приблизительно въ та кой же степени, какъ въ настоящее 
время въ  Альпахъ. Несомнѣнно, что древняя ледниковая область Тянь- 
шаня значительно превышала по размѣрамъ и мощности современные 
альпійскіе ледники; всѣ  сырты были заняты обширными ледяны ми по- 
лями, а всѣ ущелья  - спускавшимися внизъ ледниками. Н ѣ сколько меньше 
было прежнее оледенѣ ніе менѣе высокаго Джунгарскаго Алатау, но и въ  
этомъ хребтѣ старыя  морены найдены въ  долинѣ р. К оры, въ  22 вер. 
отъ современнаго небольшого ледника, въ  ея верховьяхъ. Что касается



Памира, то на этомъ нагорьѣ  древній ледниковый покровъ занималъ 
нѣкогда огромную площадь, при чемъ ледники здѣеь имѣли , повидимому, 
скандинавскій типъ, т. е. обладали обширными фирновыми полями, зале- 
гавшими въ  вы сокихъ долииахъ теперешнихъ рѣкъ.

По мѣрѣ освобожденія поверхности земли отъ воды и ледниковъ, 
она подвергалась вліянію  воздуха, солнца, температуры и въ  особенности 
вѣ тра, могучая дѣятельность котораго, разруш ая горныя породы, въ  
однихъ районахъ накопила массы летучаго песка и превратила огромный 
пространства въ  безплодныя пустыни, а въ  другихъ, преимущественно 
у подошвы горъ, способствовала отложенію плодороднаго лесса, на кото- 
ромъ создались цвѣтущіе оазисы и возникло густое населеніе. Дѣ ител ь- 
ность означенныхъ агентовъ продолжается въ Туркестанѣ и по настоящее 
время, и современныя  геологическія явленiя, тамъ происходящiя, предста- 
вляю тся главны мъ образомъ ея результатомъ. Весьма существенная роль 
въ  этомъ отношеніи прннадлежиръ, какъ уже было указано, вѣтру, дѣ я- 
тельность котораго проявляется въ  столь значительныхъ размѣрахъ, что 
накладываетъ особый отп ечатокъ на характеръ страны и не остается безъ 
вл іянія на ея экономическое развитіе. Палящіе лучи солнца, морозы и 
вообще р ѣ зкія колебанія температуры, достигающiя нерѣ дко въ  высоко- 
горныхъ частяхъ Туркестана до 50° въ  теченіе сутокъ , вызываютъ разрых- 
леніе самыхъ плотныхъ породъ и подготовляютъ благопріятную почву 
д л я  дѣ ятельности в ѣ тра. Въ свою очередь в ѣтеръ, дѣ й ствуя ударами 
несомыхъ имъ песчинокъ, обтачиваете, ш лифуете и сверлите породы, 
проводите на нихъ штрихи, борозды, желоба, вы дуваете ниши, углубле- 
нiя  и навѣ сы, создавая этимъ путемъ причудливыя формы рельефа и 
превращ ая въ концѣ концовъ самыя твердыя  скалы въ ноздреватыя 
массы, а послѣднія въ  щебень и песокъ. Наиболѣ е интенсивному развѣ- 
ванію подвергаются тѣ части скалъ и глыбъ, которыя обращены къ господ- 
ствующему вѣ тру; въ  Туркестанѣ, вслѣдствіе преобладанiя сухихъ 
сѣ веро-восточныхъ вѣ тровъ, наиболѣе обточенной стороной является 
сѣверо-восточная. Съ д ѣятельностью вѣ тра связано также явленіе такъ 
называемаго пустыннаго загара, который въ  видѣ черной или темно-бу- 
рой корки покрываете, подобно блестящему лаку, утесы, валуны и гальку 
в ъ  нѣ которыхъ мѣстностяхъ Туркестана. Происхожденіе этого загара, 
защищающаго скалы отъ развѣванія  и сохраняющаг о  въ  удобочитаемомъ 
видѣ надписи, высѣ ченныя много вѣковъ тому назадъ, еще не вполнѣ 
выяснено, но в озможно, что блескъ корки происходитт ъ  о тъ  полировки 
ея  поверхности тончайшей лессовой пылью.

Вѣтеръ не только разруш аете породы, но и уносите размельченный 
матеріалъ, вслѣ дствіе чего борозды и углубленія, увеличиваясь и раз- 
ростаясь, превращаются въ  теченіе вѣ ковъ въ  глубокiя  котловины и долины, 
раздѣленныя крутыми скалами, обрывистыми утесами и столовыми го- 
рами. Всѣ эти формы рельефа, обусловленныя д ѣятельностью вѣ тра, 
отличаются, въ  противоположность рельефу размыванія, крутыми скло- 
нами и рѣзкими контурами. Особенности эти не только свойственны 
отдѣ льнымъ возвышенностямъ, затеряннымъ среди пустыни, но и цѣ лымъ 
хребтамъ, каковы, напримѣръ, Тянь-шань и Копетъ-дагъ, поднимающимся 
почти безъ предгорій надъ безбрежной равниной степей и песковъ. Ха- 
рактерны я явлен ія и формы рельефа, вызываемый дѣятельностью вѣ тра, 
встрѣчаются въ  Туркестанѣ буквально на каждомъ шагу, при чемъ во



многихъ мѣстностяхъ  они наблюдаются въ  огромномъ  масштабе и не- 
в ольно приковываютъ къ  себѣ вниманіе. Таковы, напримѣ ръ, эоловыя 
углубленія и террасы въ  развѣ ваемыхъ песчаникахъ въ  долинѣ Кугарта 
и конгломератахъ въ долинѣ, Исфане въ  Ферганѣ ; колоннады въ  хан- 
хайскихъ отложенія хъ у  южной подошвы Д жунгарскаго Алатау; ниши, 
пещеры и углубленія въ  Буамскомъ у щельѣ, въ  особенности по дорогѣ 
отъ Джиль-арыка къ Токмаку; столовыя горы Устыкъ на Аму-дарьѣ ; 
просверленныя скалы, такъ называемый чиракъ-ташъ на П амирѣ ; навѣ сы 
выдуванія въ  гранитныхъ  скалахъ  долины К лгуна-белъ на сѣверномъ 
склонѣ Терскей-Алатау ; крутые чинки (обрывы) Усть-урта и т. п. И з- 
мельчаемый, выдуваемый и переносимый вѣтрами матеріалъ  осаждается 
и образуетъ  накопленiя, которыя  еще болѣе способствуютъ  измѣненію 
земной поверхности, чѣ мъ собственно развѣ вапіе. Б олѣ е крупныя  частицы 
перекатываются вѣтромъ по поверхности земли или переносятся близъ нея 
и скопляются въ  видѣ бархановъ, занимающихъ  въ  Туркестанѣ  десятки 
тысячъ квадратныхъ  верстъ и представляющихъ тѣ  песчаныя пустыни, 
которыя являю тся столь характерными для  равнинной части края и опи- 
саны въ  первой половинѣ этой главы. Въ пустыняхъ  этихъ в ѣтеръ 
является господствующей стихiей, и дѣ ятельность его достигаетъ здѣсь 
поистинѣ грандіозныхъ размѣ ровъ. Въ Кызылъ-кумахъ третичные мер- 
гелистые песчаники до 120 ф. мощностью разрушены и развѣ яны вѣ тромъ 
до твердыхъ известняковъ и сохранились лиш ь въ  видѣ небольшихъ  
столовыхъ или коническихъ  горъ (Х рачъ, Устыкъ и другихъ на Аму- 
дарьѣ ), склоны которыхъ покрыты барханами летучаго песка, образовав- 
шагося изъ песчаника. Что касается самыхъ  мелкихъ  частицъ, то таковыя 
въ в звешенномъ состояніи уносятся вѣ тромъ на большія разстоянія  и, 
осѣ дая у подошвы горъ и на предгорьяхъ и выравнивая углубленія и 
впадины, образуютъ  отложенія такъ называемаг о  эо л о в ая  лесса.

При сухости климата Средней Азіи и небольшомъ количестве вы- 
падающихъ  осадковъ, вода, въ качестве геологическая агента, не играетъ 
въ  Туркестане той роли, которую играетъ  тамъ вѣ теръ, и всѣ  явлен ія, 
вызываемыя деятельностью  воды, значительно уступаютъ, по свопмъ  
размерамъ  и значенiю, результатам!» деятельности вѣтра. При этомъ, 
деятельность воды сосредоточивается: главнымъ образомъ въ  тѣ х ъ  райо- 
нахъ  горной части страны, гдѣ  осадки обильнѣе и гд ѣ , слѣ довательно, 
масса воды, стекающая съ горъ, больше. Скатываясь съ горъ по крутымъ, 
обнаженнымъ  или покрытымъ  скудной растительностью склонамъ, вода 
размываетъ  и разрушаетъ  горныя породы и продукты разрушенiя, в ъ  
видѣ камней, щебня и гальки, выноситъ въ  горныя долины, ущ елья и 
русла рѣ къ. Послѣ  внезапныхъ  ливней потоки воды нерѣ дко прини- 
маютъ  особенно бурный характеръ и, стремительно скатываясь внизъ в ъ  
видѣ  полужидкой массы, состоящей изъ грязи, камней и щебня, покры- 
ваютъ большiя пространства и иногда причиняютъ большія бѣ дствія. 
Подобные грязевые потоки носятъ  въ  Туркестане названіе сель или силь. 
При благопріятныхъ  условіяхъ вода промываетъ  глубокіе каньоны не 
только въ  рыхлыхъ, но и въ  твердыхъ породахъ, или, подмывая снизу 
лессовыя отложенія, создаетъ  р ядъ  характерныхъ террасовидныхъ скл о- 
новъ. Наконецъ, местами, продукты разруш еиія горн ыхъ породъ, прино- 
симые водою, постепенно осаждаясь въ  котловинахъ  и озерахъ, иногда 
совершенно выполняютъ  таковыя. Явленія, указывающія на деятельность



воды, весьма обыкновенны въ  горныхъ частяхъ Туркестана и мѣстами 
выражаются въ  весьма значительныхъ размѣрахъ, сильно измѣняя формы 
рельефа и придавая ландшафту крайне своеобразный видъ. Таковы, на- 
примѣръ, земляныя пирамиды въ  верховьяхъ Алабуги  и въ  долинѣ 
Я гноба, вертикальныя промоины въ  конгломератахъ долины восточнаго 
К у гарта и въ  ханхайскихъ отложеніяхъ долины Талды-булака на сѣвер- 
п омъ скл онѣ Терскей-Алатау и лабиринтовидныя лессовыя области на 
Б адамѣ , Ангренѣ и въ  нѣ которыхъ мѣ стностяхъ Ферганы. Еще болѣе 
грандіозные результаты размыванія представляетъ Ангренское плато въ  
Ферганской области, каньоны котораго, болѣе 3.000 фут. глубиною, про- 
рѣ зываютъ  не только третичные и мѣловые известняки, но и твердые 
ортоклазовые и кварцевые порфиры. Къ такимъ же формамъ размыва 
относятся каньоны, промытые въ  конгломератахъ р. Чаткаломъ и рѣч- 
ками Мерке и Каркарой въ  наносахъ, выполнившихъ озеро или котло- 
вину Д еланашъ, знаменитое ущелье Ж елѣ зныя ворота въ  южной 
Б у харѣ  около гор. Дербента, прорѣзывающее почти вертикальные пласты 
палеозойскихъ известняковъ и друг. Только что названная котловина 
Д желанашъ была заполнена, благодаря работѣ горныхъ потоковъ, нано- 
сами песка, глины и валуновъ, и представляетъ нынѣ высокое ровное 
плоскогорье, прорѣзанное глубокими каньонами.

Болѣе или менѣе крупные обломки горныхъ породъ, разрушаемыхъ 
путемъ размыванія, остаются въ  видѣ больпшхъ кусковъ скалъ , валу- 
новъ и гальки въ  нѣ драхъ горъ вблизи первоначальнаг о  ихъ происхо- 
жденія или же, уносимые быстрыми потоками, отлагаются въ районѣ 
предгорій. Л ишъ. наиболѣе мелкія глинистыя и песчаныя частицы попа- 
даю ть въ  болѣе крупныя  рѣки и выносятся далеко на равнину глав- 
ными водными артеріями края. Современная геологическая д ѣятельность 
воды въ  равнинной части Туркестана заключается почти исключительно 
въ  д ѣятельности тѣ хъ рѣкъ, которыя по ней протекаютъ, и сводится 
главны мъ образомъ къ явленiямъ размыва береговъ и отложенія осад- 
ковъ, происходящимъ въ  устьѣ  и самомъ руслѣ рѣки. Наибольшее коли- 
чество вы носовъ отлагается въ  у стъяхъ рѣ къ ,  образуя громадныя  пло- 
щади такъ называемыхъ дельтовыхъ осадковъ, которые мало-по-малу 
заполняю ть водные бассейны, питаемые рѣками, или же о б а з у ю т  об- 
ширны я сухопутныя  отложенія, если рѣка изсякаетъ в ъ  степи. Примѣ - 
ромъ отложенiй перваго рода могутъ служить дельты Аму-дарьи, Сыръ- 
д ар ьи и Или, примѣ ромъ вторыхъ рѣ чные осадки въ  низовьяхъ Теджена 
и Мургаба. Дѣ я тельность въ  ѳтомъ отношеніи рѣ къ, будучи ограничена 
в полнѣ опредѣ леннымъ райономъ, не можетъ, конечно, по размѣ рамъ, 
сравниться съ работою вѣ тра, но все-таки она громадна. Аму-даръя  еже- 
годно выносить 44.854.000 куб. метровъ  твердыхъ  осадковъ, что рав- 
няется призмѣ  въ  1 кв. километръ въ  основаніи и высотою въ 44,5 метра. 
Часть осадковъ отлагается въ  самомъ руслѣ, образуя отмели и острова и 
возвышая само русло, которое съ теченіемъ времени оказывается выше 
окружающей равнины. Явленіе это ясно наблюдается въ  нижнемъ тече- 
ніи Сыръ-дарьи и особенно на р. М ургабѣ, гдѣ вслѣдствіе массы отла- 
гающихся веществi . быстрое возвышеніе русла происходить даже въ  
каналахъ, питающихся водою рѣки. Возможно, что плоскій перева лъ 
между Тедженомъ и Аму-дарьей, на гребнѣ котораго течетъ Мургабъ, 
образовался благодаря отлагающей дѣятельности этой рѣки. Наконецъ,



значительны я измѣ н енія въ  прилегающей къ рѣ камъ  полосѣ  произво- 
дитъ  размываніе береговъ, особенно интенсивное въ  томъ  случаѣ, когда 
рѣка, повинуясь закону Бэра, непрерывно уклоняется въ  одну сторону. 
Явленіе это въ особенности рѣзко выражено въ  среднемъ  и нижнемъ 
теченіи Аму-дарьи, интенсивно размывающей свой правый берегъ. Болѣ е 
подробныя свѣ дѣ нія о проистекающихъ отсюда измѣненіяхъ побережья 
изложены выше, при описанiи  этой р ѣ кп.

Горообразовательные процессы, нагромоздившiе колоссальные хребты 
Туркестана, проявляются тамъ до настоящаго времени въ  различныхъ  
движенiяхъ земной поверхности. Одни изъ этихъ движеній совершаются 
медленно и незамѣ тно, и существованіе ихъ, въ  видѣ постепеннаго под- 
нятія горныхъ складокъ, можно лиш ь предполагать, другiя, наоборотъ, 
проявляются рѣзко и интенсивно, вызы вая тѣ рѣзкiя  колебанія земной коры, 
которыя называются землетрясенiями . Въ прежнее время, когда землетря- 
сенія тѣ снымъ образомъ связывались съ вулканически ми явленіями, a свѣ - 
дѣ н ія о внутренней Азіп были крайне неполны и отрывочны, причину 
землетрясенiй, весьма часто наблюдающихся въ  Т уркестанѣ, видѣ ли  въ  
предположенномъ богатствѣ ея вулканами. Мнѣніе это установилось еще 
со времени Гумбольдта, который, на основаніи показаній путешествен- 
никовъ  и китайскихъ свѣдѣ ній о горящ ихъ горахъ Средней Азіи, при- 
шелъ къ  заключенію о существованіи тамъ дѣ йствующихъ вулкановъ. По 
мнѣ нію Гумбольдта и Риттера, вулканическая областъ Средней Азіи зани- 
мала въ  восточномъ  Тянь-шанѣ обширное пространство въ  2.500 кв. 
географическихъ миль, а центромъ ея являлась гора Богдо-ула. Позднѣ й- 
шiя  изслѣдован ія совершенно разсѣ яли  это заблужденіе и показали , 
что, несмотря на присутствіе въ  горахъ Туркестана древнихъ вулкани- 
ческихъ породъ, дѣ йствующихъ вулкановъ тамъ совершенно нѣ тъ . 
Вмѣ стѣ съ тѣмъ выяснилось, что причину столь частыхъ въ  Турке- 
станѣ землетрясеній слѣ дуетъ искать не въ  вулканическихъ явленіяхъ , 
а въ явленіяхъ дислокаціи горныхъ породъ, совершающихся непре- 
рывно, но проявляющихся съ особой интенсивностью л ишь въ  извѣ ст- 
ные моменты времени. Такимъ образомъ, землетрясенія въ  Туркестанѣ 
не имѣ ютъ ничего общаго съ вулканизмомъ и должны быть при- 
знаны за слѣдствіе тектоническихъ дислокаціонныхъ процессовъ, про- 
исходящихъ въ  нѣ д рахъ земли. Среди сейсмическихъ  областей Россіи 
Туркестанъ, по количеству землетрясеній и ихъ напряженности, за- 
нимаетъ первое мѣсто послѣ Кавказа. По каталогу землетрясеній 
Мушкетова и Орлова, съ 1820 по 1887 годъ включительно, въ  Сред- 
ней Азіи зарегистрировано 200 дней съ землетрясеніями, т. е. на 
каждый годъ приходится въ среднемъ 2,9 дней съ землетрясеніями. 
И зъ данныхъ, собранныхъ  Вершининымъ для  Вѣ рнаго, усматривается, 
что за 20 лѣтъ , съ 1868 по 1887 годъ, въ  одномъ этомъ пунктѣ было 
28 дней съ землетрясеніями, т. е. на каждый годъ приходилось въ  сред- 
немъ 1,4 дней съ колебаніями почвы. Цифры эти, однако, гораздо ниже 
дѣйствительныхъ, такъ какъ  на изученіе и регистрацію сейсмическихъ 
явленій въ Туркестанѣ было обращено вниманіе лиш ь въ послѣ днее 
время, а именно послѣ  извѣ стнаго землетрясенія 1887 года, разруш ив- 
шаг о  городъ Вѣ рный. Въ одномъ 1893 году въ  Туркестанѣ насчитывался



71 день съ землетрясеніями. По охватываемому району, напряженности, про- 
должительности и разрушительной дѣ ятельности туркестанскія землетря- 
сенія отличаются большимъ разнообразіемъ. Н а ряду  съ едва замѣ тными 
кратковременными колебаніями почвы въ  небольшомъ район ѣ , здѣ сь 
нерѣ дки очень сильныя землетрясенія, чувствуемыя на весьма значи- 
тельныхъ протяженіяхъ, д л ящіяся очень продолжительное время и 
имѣ ющiя огромную разрушительную силу. Большинство землетрясеній 
проходитъ  благополучно для  населенія, но нѣкоторыя изъ нихъ сопро- 
вождаются разруш еніемъ селеній и даже городовъ  и сотнями и тысячами 
человѣ ческихъ жертвъ . Главный центръ  землетрясеній въ  Туркестанѣ

находится на границѣ сѣ верныхъ складокъ Тянь-шаньскаго и Алайскаго 
хребтовъ и прилегающихъ низменностей, а именно на сѣ верномъ склонѣ 
Александровскаго, Алайскаго и Туркестанскаго хребтовъ, Заилійскаго 
Алатау и Копетъ-дага, гдѣ  и происходили до самаго послѣ дняго вре- 
мени всѣ наиболѣ е сильныя землетрясенія. Однако, центръ одного изъ 
послѣднихъ болыпихъ землетрясеній въ  Средней Азіи, происшедшаго 
8-го октября 1907 года, разрушившаго городъ К ратагъ въ  южной 
Бухарѣ и поглотившаго массу жертвъ, залегалъ  у  южныхъ предгорій 
Гиссарскаго хребта. Чаще всего землетрясенія въ  Туркестанѣ  бы- 
ваютъ  осенью и рѣже всего весною. Съ 1885 года по настоящее 
время въ Туркестанѣ наблюдалось одиннадцать сильныхъ землетрясеній,



при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ отличались огромной разрушительной 
силой и сопровождались массой человѣ ческихъ жертвъ. Въ 1885 году, 
22-го іюля, произошло такъ называемое Б ѣ ловодское землетрясеніе, 
охватившее большую часть Ферганской и Семирѣченской областей. 
Центръ его приходился на Токмакскій районъ, а именно на селенія Б ѣло- 
водское и Карабалты. Землетрясеніемъ этимъ разрушено около 590 домовъ 
и построекъ, и въ  двухъ названныхъ селеніяхъ убито 56 и ранено 78 че- 
ловѣ къ. Въ 1886 году, 17-го ноября, произошло сильное землетрясеніе 
въ  Ташкентѣ , къ счастью не имѣ вшее серьезныхъ послѣ дствій. Въ 
1887 году, 28-го мая, землетрясеніемъ былъ разрушенъ  г. Вѣрный. 
Вѣрненское землетрясеніе, принадлежащее къ числу наиболѣ е силь- 
ныхъ въ  Средней Азіи, охватило площадь около 27.000 кв. миль, 
имѣ ющую видъ неправильнаго эллипса, в ы тя н у т ая  вдоль Тянь-шаня 
на 1.500 в ., отъ Ташкента до Урумчи; короткая ось эллипса простира- 
лась отъ Сергіополя до Кашгара на 900 верстъ. Область наибольшая  
разрушенія, или такъ называемая плейстосейстовая, занимала 100 кв. 
миль, а эпицентръ, т. е. та площадь, на которой ударъ  былъ вертикаль- 
ный и одновременный, представлялъ узкую полосу, не болѣе 5 верстъ 
шириною и 35 верстъ длиною, лежащую вдоль Заилійскаго Алатау. 
Фокусъ землетрясенія залегалъ на глубинѣ около 10 верстъ. Начавшись 
сильнѣйшими ударами въ  4 час. 35 мин. утра, землетрясеніе продолжа- 
лось множествомъ другихъ (около 600) все болѣ е и болѣ е слабѣвш ихъ 
толчковъ, при чемъ весь періодъ его обнималъ болѣе двухъ л ѣ тъ. 
Б ѣ дствіе, причиненное Вѣ рненскимъ землетрясеніемъ, было громадно. 
Всего убито было въ  В ѣ рномъ и окрестностяхъ 332 человѣ ка, разрушено 
и сильно повреждено каменныхъ  домовъ 2.792 (въ томъ числѣ въ 
Вѣ рномъ 1.798 изъ 1.799), а общая сумма убытковъ составила около 
2 1/2 милліоновъ рублей . Разруш еніе въ  горахъ на сѣверномъ склонѣ 
Заилійскаго Алатау выразилось въ множествѣ громадныхъ  сбросовъ, 
обваловъ, оползней, оплывовъ и грязевы хъ потоковъ, которые во многихъ  
случаяхъ измѣнили характеръ мѣстности до неузнаваемости. Объемъ 
нѣ которыхъ оползней составлялъ болѣ е 200 мил. куб. метровъ. П о 
исчисленію Мушкетова, изслѣ дователя Вѣ рненскаго землетрясенія, масса 
разруш енныхъ послѣ днимъ породъ составила около 440 мил. куб. 
метровъ, т. е. около 1/40 части Монблана, принимая объемъ послѣ дняго 
въ  18 милліардовъ куб. метровъ. Въ 1888 г., 16-го ноября, наблюдалось 
довольно сильное землетрясеніе въ  Ходжентѣ и Ташкент ѣ . Въ слѣ дую- 
щемъ году, 30-го іюня, въ  окрестностяхъ озера Иссыкъ-куль произошло 
сильное землетрясеніе, называемое Чиликскимъ (с. Чиликъ, Вѣрнен- 
скаго у .); эллипсовидная область наибольшаг о  разруш енія при этомъ зе- 
млетрясеніи обнимала 16.500 кв. верстъ, при чемъ длинная ось ея была 
направлена по верхнему теченію р. Чилика. Разруш енія, произведенныя  
колебаніями почвы, въ  восточной оконечности хребтовъ Заилійскаго 
Алатау и Кунгей-Алатау были весьма значительны, при чемъ наиболѣе 
сильно было потрясено плоскогорье Д желанашъ съ прилегающими къ 
нему частями этихъ хребтовъ. Убито было 70 человѣ къ, ранено около 30; 
кромѣ того, погибло много скота. Въ 1895 я д у ,  27-го іюня, въ  Красно- 
водскѣ и Узунъ-ада наблюдалось сильное землетрясеніе, р айонъ котораго 
охватывалъ огромное пространство отъ Ташкента на востокѣ до Тифлиса 
на западѣ и Самары на сѣ верѣ. Довольно сильное землетрясеніе набл ю-



далось также 5-го сентября 1897 года въ  Ташкентѣ ; эпицентръ его, по всей 
вѣроятности, залегалъ въ  горахъ Туркестанскаго хребта, а плейстосей- 
стовая область, вытянутая вдоль послѣ дняго, занимала до 6.000 кв. в. 
Въ 1902 году, 3-го декабря, въ  9 часовъ утра, произошло страшное 
А ндижанское или Ферганское землетрясеніе, которое разрушило Анди- 
жанъ и  весь окрестный районъ, унесло массу человѣческихъ жертвъ  и 
причинило огромные убытки. Всего погибло 4.652 человѣка и разрушено 
свыше 26.000 домовъ и строєній, при чемъ стоимость уннчтоженнаго 
имущества составила около 12 мил. рублей. Землетрясеніе чувствовалось

въ Б ухарѣ , Каш гарѣ и Ауліе-ата, на пространствѣ  около 350.000 кв. 
верстъ. Р а йонъ наибольшаг о  разруш енія занималъ площадь около 
1.600 кв. верстъ, съ длинной осью около 50 верстъ и короткой около 
35 верстъ; эпицентръ находился вблизи Андижана. Одной изъ послѣ д- 
нихъ катастрофъ въ  Туркестанѣ , вызванной сейсмическими явленіями, 
была гибель въ  южной Б ухарѣ  г. Каратага, происшедшая 8-го октября 
1907 года. Землетрясеніе охватило огромную площадь и чувствовалось 
въ Бухарѣ, Самарканд ѣ , Ташкентѣ и Кокандѣ; область наибольшаго 
разрушенія занимала около 1.000 кв. верстъ при длинѣ ея около 
80 верстъ и ширинѣ около 14 верстъ. Эпицентръ повидимому находился 
въ районѣ Каратага, расположеннаго на южныхъ предгорьяхъ Гиссар-



скаго хребта, въ  24 в. отъ Гиссара. Въ Каратагѣ , разрушенномъ  до 
основанія, погибло до 5.000 человѣкъ, а всего въ  Гиссарскомъ и Д енау- 
скомъ бекствахъ, по приблизительнымъ свѣдѣніямъ, болѣ е 10.000 че- 
ловѣ къ.

Наконецъ, въ ночь съ 22-го на 23-е декабря (4 1/2 ч.) 19 10 года 
городъ В ѣр н ый съ прилегающимъ къ  нему райономъ вновъ былъ потря- 
сенъ землетрясеніемъ, которое, повидимому, немногимъ уступа ло по 
сил ѣ  землетрясенію 1887 года. Въ городѣ многія зданія были повре- 
ждены, а нѣ которыя и разруш ены; убито было 40 человѣкъ, ранено 
около 200. Землетрясеніе охватило огромное пространство отъ Сергіополя, 
до Кулъджи, Бухары и Нарына, при чемъ область наибольшаго разруш енія 
обнимала районъ Вѣрнаго съ расположенными къ югу отъ  него горами, 
а эпицентръ залегалъ въ верховьяхъ р. К ебина. Общее число жертвъ 
точно не выяснено, но должно быть не менѣ е нѣсколькихъ сотъ чело- 
вѣ къ ; въ  одной мѣстности, въ  долинѣ рѣ ки Кебина, болѣе 200 кирги- 
зовъ погибло подъ обваломъ. Погибло также множество скота. Во мно- 
гихъ мѣ стностяхъ почва осѣла и дала огромныя  трещины; произошли 
сдвиги, оползни и провалы, а почтовая дорога на сѣ верномъ берегу 
Иссыкъ-куля и въ  Буамскомъ у щельѣ была мѣ стами совершенно разру- 
шена. Толчки, удары и колебанія почвы продолжались въ  теченіе нѣ- 
сколькихъ мѣ сяцевъ, сначала почти ежедневно, а затѣ мъ съ  болѣе зна- 
чительными промежутками времени, поддерживая панику среди населенія 
и вызывая случаи психическаго разстройства.

Могучая д ѣ ятельность вѣтра въ  Туркестанѣ, обративъ, путемъ раз- 
вѣ ванія, огромныя площади въ  безплодныя песчаныя пустыни, въ  то же 
время способствовала отложенію въ  странѣ крайне своеобразной и весьма 
плодородной почвы или вѣрнѣ е горной породы -  лесса. При сухости 
воздуха, отсутствіи растительности и энергичномъ развѣ ваніи, мельчай- 
шія частицы разруш енныхъ породъ вздымаются вѣ тромъ въ видѣ массы 
желтоватой пыли, которая настолько мелка и легка, что держится по 
ни скольку дней въ  воздухѣ, осѣд ая  очень медленно и проникая въ  дома 
сквозь закрытыя окна и ставни. При спльны хъ вѣ трахъ атмосфера на- 
столько переполняется пылью, что становится желтоватой, а солнце теря- 
етъ свой блескъ и кажется тусклымъ желтымъ кружкомъ. Я вленія эти 
весьма нерѣдки въ  Туркестанѣ  и во всей внутренней Азіи и мѣстами, 
какъ, напримѣръ, въ  Кашгарѣ, существуетъ даже выраженіе -  пыль 
идетъ, соотвѣтствующее выраженіямъ -  снѣ гъ  идетъ , дождь идетъ, что 
указываете на особенно частое и обильное выпаденіе пыли. Отлагаясь 
на поверхности земли, пыль эта со временемъ образуете сѣ ровато-желтую 
пористую почву, извѣ стную подъ именемъ желтозема или лесса. Лессовая 
пыль рѣ дко осаждается среди пустыни, а обыкновенно уносится къ  ея 
окраинамъ, отлагаясь тамъ, гдѣ вѣ теръ, насыщенный пылью, встрѣ чается 
съ преградой въ видѣ высокихъ горъ и теряете свою силу. Т акъ какъ 
преобладающими вѣ трами въ  Туркестанѣ  являю тся сѣ верные и сѣ веро- 
восточные, то къ югу отъ песчаныхъ пустынь Кара-кумъ, Кызылъ-кумъ 
и Моюнъ-кумъ вездѣ  залегаете полоса лесса, которая широкой лентой 
окаймляете хребты и отчасти покрываете ихъ предгорья. Даже въ  такомъ 
сравнительно небольшомъ бассейнѣ, какимъ является Фергана, распредѣ-



леніе лесса тѣ сно связано съ направленіемъ вѣ тра и преградами, лежа- 
щ ими на его пути. Ш ирина лессовой полосы, въ зависимости отъ рельефа и 
другихъ  усливій, весьма различна; въ  однихъ  мѣ стахъ она сравнительно 
узка, въ  другихъ -  не менѣ е 1 0 0 - 1 50 верстъ. Столь же разнообразна и 
мощность лесса, но въ  общемъ можно сказать, что въ Туркестанѣ онъ 
образуетъ  чрезвычайно мощныя толщи, немногимъ  уступающія знамени- 
тымъ лессовымъ отложеніямъ Китая. Въ долипахъ Ангрена, Чирчика и 
Кара-дарьи, бл изъ  Самарканда и во многихъ другихъ мѣ стностяхъ  тол- 
щина лесса достигаетъ сотни и болѣ е футовъ. Условія залеганія и свой- 
ства лесса крайне своеобразны и оригинальны. Онъ залегаетъ на самыхъ 
разнообразныхъ  высотахъ  и при самыхъ различныхъ формахъ рельефа, 
стремясь выполнить углубленія, сгладить неровности и нивеллировать 
поверхность. Отъ корениыхъ породъ горныхъ склоновъ  (чаще всего кон- 
гломератовъ), къ  которымъ лессъ является какъ бы прислоненнымъ, онъ 
нерѣдко отдѣ ляется слоями щебня, гальки и валуновъ, отлагавшихся 
н а склонахъ горъ и въ котловинахъ еще до осажденія лессовой пыли. 
Характерной особенностью типичнаг о  лесса является его нѣжность, мяг- 
кость и однородность, при совершенномъ отсутствіи слоистости и сорти- 
ровки входящая  въ  его составъ  матеріала. Характерную черту ти п и ч н ая  
эоловаго лесса представляетъ также его пористость, зависящ ая отъ мно- 
жества пронизывающихъ  почву тонкихъ трубочекъ или канальцевъ, про- 
исшедшихъ отъ сгниванія стеблей и корней степныхъ травъ, постепенно 
засыпаемыхъ лессовою пылью. Слѣдствіемъ пористости является гигро- 
скопичность и водопроницаемость эо л о в ая  лесса; атмосферные осадки 
быстро впитываются лессомъ, и на поверхности его никогда не застаи- 
вается вода; источники никогда не вытекаютъ  изъ средины лессовой 
толщи, а всегда изъ-подъ нея. Этимъ же свойствомъ  лесса объясняется 
отсутствіе на мощныхъ лессовыхъ отложеніяхъ л ѣ совъ, ибо деревья не 
находятъ въ  этой почвѣ достаточнаго количества влаги и могутъ расти 
только на тонкихъ слояхъ лесса, подъ которыми лежать менѣ е прони- 
цаемыя и потому болѣе влажныя  породы. Благодаря пронизывающимъ 
его трубочкамъ, лессъ обладаетъ отлично выраженной вертикальной 
отдѣ льностью, т. е. способностью давать отвѣсные обрывы, нерѣдко до- 
стигающие нѣ сколькихъ десятковъ или даже сотенъ футовъ  высоты и 
иногда спускающіеся террасами. При нѣ жности сложеиія онъ достаточно 
устойчивъ, в я зокъ  и твердъ, чтобы поддерживать долгое время верти- 
кальные и даже нависшіе стѣ ны и своды. Благодаря этой способности 
лесса, въ  немъ легко выдалбливаются пещеры и ходы, которые въ  преж- 
нее время служили жилищемъ человѣ ка. Таковы, напримѣ ръ, пещеры 
въ окрестностяхъ Самарканда и на берегахъ Мургаба, близъ Тахта-базара, 
въ южной части Закаспійской области . Пещерныя жилища въ Туркестанѣ 
въ настоящее время необитаемы, но въ  Афганистанѣ  и въ особенности 
въ Китаѣ, они до сихъ поръ служатъ пріютомъ д ля  многочисленная 
населенія.

По своему петрографическому составу типичный лессъ представля- 
етъ нѣ жный и мягкій известковый суглинокъ сѣ ровато-желтаго цвѣта; 
онъ  легко растирается между пальцами, при чемъ известково-глинистыя 
частицы втираются въ  кожу, а кварцевая пыль остается въ  в идѣ мель- 
чайшихъ  частицъ неправильной формы, отъ 0,025 до 0,05 миллиметровъ 
величиной. Известь частью облипаетъ  кварцевыя пылинки, частью же



распредѣлена въ  массѣ лесса въ  видѣ тончайшпхъ частичекъ; этимъ 
объясняется свойство лесса -  бурное вскипаніе его при смачиваніи кис- 
лотой и быстрое прекращеніе вы дѣленія  газа. Въ видѣ примѣси въ  
лессѣ встрѣчается болѣ е 20 видовъ различныхъ минераловъ, чаще всего 
листочковъ слюды и зеренъ  полевого шпата и окисловъ желѣза. Въ 
верхнихъ частяхъ лессовыхъ толщъ нерѣдко встрѣ чаются различной 
формы, сѣ ровато-бѣ лаго цв ѣ та, мергелъны я стяженiя  или конкрецiи, на- 
зываемыя журавчиками (Lӧss-Puppchen, лессовые имбирчики у  китай- 
цевъ). Въ Туркестанѣ эти конкреціи состоятъ иногда изъ чистаго или 
магнезіальнаго кальцита и доломита. Составъ лесса, въ  зависимости отъ 
неодинаковаго состава развѣваемыхъ породъ, весьма различенъ, при 
чемъ главными составными частями его являю тся : силикаты и песокъ  
(27- 90 % ), глиноземъ (4- 20% ) и известь (6- 67% ). Съ поверхности 
лессъ легко подвергается вы щелачиванію, при чемъ иногда теряетъ  свои 
основныя свойства и становится неузнаваемымъ. И зъ органическихъ 
остатковъ въ  лессѣ  встрѣчаются исключительно наземныя  формы, а 
именно, нѣ жныя раковины сухопутныхъ моллюсковъ (Helix, Planorbis, 
Pupa, Limnaea) и крупныя кости степныхъ млекопитающихъ. Такое 
сочетаніе остатковъ и ихъ полная сохранность могутъ быть объяснены 
только эоловымъ происхожденіемъ лесса, представляющаго, какъ видно 
изъ всего изложеннаго, уплотненную атмосферную пыль.

Кромѣ неслоистаго тппичнаго лесса воздушнаго или эоловаго проис- 
хожденія (Land-Lӧss), почти повсемѣ стно въ  Туркестанѣ встрѣ чаются и 
слоистые лессы , отложившіеся въ  водныхъ бассейнахъ или вообще при 
участіи воды (вторичный лессъ, See-Lӧss) и представляющіе переходъ 
къ  лессовиднымъ глинамъ. Слоистый лессъ имѣетъ болѣе плотное сло- 
женіе, нѣсколько иной составъ и отличается довольно значительной 
водонепроницаемостью. Оба вида лесса встрѣ чаются иногда вмѣстѣ , 
иногда же отдѣльно. Въ первомъ случаѣ  слоистый лессъ обыкновенно 
подстилаетъ неслоистый и служитъ водоупорнымъ горизонтомъ, надъ  
которымъ часто вытекаютъ источники. Во второмъ - н еслоистый, эоловый, 
лессъ главнымъ образомъ занимаетъ водораздѣлы и мѣстами залегаетъ  
на значительной высотѣ , 5.000 - 6 .000 фут. надъ уровнемъ моря, тогда какъ 
слоистый лессъ чаще всего распространенъ въ  низовьяхъ р ѣ чныхъ до- 
линъ  и вообще болѣ е низменныхъ мѣ стностяхъ. Вторичные лессы вод- 
наго происхожденія  занимаютъ большую частъ культурныхъ орошенныхъ 
оазисовъ и составляютъ  главную ихъ почву, между тѣмъ какъ лессы 
первичные, эоловые, обыкновенно залегаютъ въ  мѣ стностяхъ, мало до- 
ступныхъ для  орошенія, и служатъ лиш ь матеріаломъ  д ля  первыхъ.

По своему механическому и химическому составу лессъ предста- 
вляетъ одно изъ наиболѣ е плодородныхъ поверхностныхъ образовапій, 
которое, при хорошей обработкѣ и достаточномъ орошеніи , даетъ въ  
Туркестанѣ прекрасные урожаи. Опоясывая всѣ горныя области и зале- 
гая въ  межгорныхъ котловпнахъ, лессъ составляетъ богатство Туркестана, 
и съ распространеніемъ этой породы тѣсно связано распредѣ леніе важ- 
нѣ йшихъ культурныхъ оазисовъ, вмѣщающихъ три четверти жителей 
страны. Я вляясь плодороднѣйшимъ субстратомъ, на которомъ живетъ  
большая часть осѣ длаго населенія Туркестана, лессъ въ  то же время 
служить универсальнымъ строительнымъ матеріаломъ, изъ  котораго 
строятся зданія въ  деревн яхъ и городахъ, начиная скромными сельскими



постройками и кончая крѣ постными стѣнами и знаменитыми памятни- 
ками среднеазіатскаго зодчества въ  Самаркандѣ . И зъ того же лесса 
изготовляется мѣ стная глиняная посуда и превосходные изразцы. Кромѣ 
того, лессъ примѣняется для  удобренія полей, д ля  чего земледѣльцы 
покрываютъ послѣднія слоемъ свѣ жей почвы или заставляютъ предна- 
значенную д ля  орошенія воду размывать лессовые склоны или бугры и 
затѣ мъ отлагать слой взвѣшеннаго въ  ней лесса на орошаемомъ полѣ. 
Такое удобреніе производится также автоматически при орошеніи , такъ 
какъ вода ирригацiонныхъ каналовъ въ  Туркестанѣ содержитъ массу лес- 
совыхъ частицъ. Лессовая пыль, выпадающая по временамъ, представля- 
етъ равнымъ образомъ естественное удобреніе полей. Словомъ, значеніе 
лесса в ъ  жизни Средней Азіи громадно. Осажденіе пыли изъ атмос- 
феры происходит ь весьма медленно, и толщина слоя, ежегодно отлагаю- 
щагося, едва ли превосходитъ  нѣ сколько миллиметровъ; вслѣ дствіе этого 
накопленіе мощныхъ толщъ лесса потребовало огромнаго промежутка 
времени, измѣ ряющагося десятками или даже сотнями тысячъ лѣтъ.

Обширны я пространства въ  Туркестанѣ  заняты летучими песками, 
а кое-гдѣ и солончаками. Свѣдѣ нія о распространеніи и характерѣ 
летучихъ песковъ и солончаковъ были изложены въ  началѣ этой главы, и 
намъ остается сказать лиш ь нѣ сколько словъ о послѣднихъ. Обиліе со- 
лончаковъ, какъ и огромное распространеніе песковъ являю тся харак- 
терными чертами природы Туркестана. Солончаки занимаютъ обыкновенно 
наиболѣе пониженныя  мѣ ста, куда съ окрестности стекаютъ дождевыя 
воды; въ  особенности часто они наблюдаются какъ въ  степной части 
страны, въ  области глинистыхъ почвъ и суглинковъ, такъ и на границѣ 
песковъ съ лессовидными глинами и лессами и на побережьяхъ Каспія 
и Арала; таковы, напр., солончаки, расположенные на рубежѣ песковъ 
Кара-кумъ и культурной полосы Закаспійской области, а также огромный 
солончакъ Баба-ходжа, близъ Б ала-ишема, представляющiй собою недав- 
ній заливъ Каспійскаго моря. Это отчасти тѣ  шоры и такыры, о которыхъ 
уже говорилось выше. Въ составъ солей, пропитывающихъ почву солон- 
чаковъ, входятъ: глауберова соль, поваренная соль, сѣ рнокислый маг- 
ній и отчасти гипсъ ; въ  однихъ солончакахъ преобладаетъ глауберова 
соль (сѣ рнокислый натръ), въ  другихъ поваренная соль. Настоящіе со- 
лончаки, какъ и летучіе пески, въ  большинствѣ случаевъ непригодны 
дл я  культуты, хотя необходимо замѣ тить, что при извѣ стныхъ условіяхъ 
и достаточномъ орошеніи даже сыпучіе пески быстро заиливаются и 
становятся вполнѣ производительной почвой.

Р азум ѣя подъ почвою верхніе горизонты выходящ ихъ на дневную 
поверхность горныхъ породъ, измѣненные и измѣ няемые силою физиче- 
скаго и химическаг о  вывѣ триванія при участіи организмовъ раститель- 
наг о  и животнаго міра, необходимо уже a p rio ri допустить безконечное 
разнообразіе почвенныхъ типовъ Туркестана, вслѣдствіе существенныхъ 
различій въ  почвообразовательныхъ  процессахъ различныхъ климатиче- 
скихъ областей этой страны. Р азличія въ  к тшматѣ здѣ сь зависятъ не 
только отъ огромныхъ колебаній высоты, но и отъ расположенія 
отдѣльныхъ частей страны и раздѣленія ихъ хребтами. Вслѣдствіе 
этого въ  Средней Азіи наблюдается какъ вертикальная, такъ и гори-



зонтальная почвенная зональность, т. е  замѣ чается не только законо- 
мѣ рное измѣ неніе почвъ съ высотою мѣ стности, но и почвы такъ назы- 
ваемой нижней зоны въ  различныхъ частяхъ Туркестана обнаруживаютъ  
различія въ  строгой зависимости отъ климата и горныхъ породъ, на ко- 
торыхъ онѣ образуются. Вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя измѣ ненiя  съ высотой 
не одинаковы въ  различныхъ хребтахъ и на разлиyныхъ склонахъ 
вслѣ дствіе тѣхъ сложныхъ условій, которымъ подчиняется распредѣ л енiе 
климатическихъ  элементовъ (инсоляція и увлажненіе) въ  горныхъ мѣ ст- 
ностяхъ. Въ общихъ чертахъ въ  Туркестанскомъ краѣ  С. С. Неуструевымъ 
выдѣлены слѣ дующiя почвенныя  области: 1) равнины и широкія долины, 
входящія въ такъ называемую нижнюю зону; 2) предгорные увалы, пред- 
ставляющіе собою нолынны я и разнотравныя  степи, 3) злаковыя  степи 
высокихъ предгорій , 4) горныя области, раздѣ ляю щ іяся на лугостепь и 
горные луга.

1) Въ области равнинъ, простирающейся съ сѣ вера на югъ  почти 
на 10° широты, замѣ чаются переходы отъ бурой полупустыни къ полу- 
пустынѣ сѣ рой и къ  пустынямъ Закаспійской области. Б у ры я почвы 
(слоевато-столбчатой структуры) и комплексы ихъ со столбчатыми солон- 
цами смѣ няются сѣ робурыми солонцеватыми карбонатными суглинками 
на третичныхъ плато низовьевъ р. Сыръ-дарьи; въ Прибалхашьѣ наблю- 
даются карбонатныя  бурыя почвы на лессахъ ; наконецъ, среди почвъ 
Голодной степи наблюдаются неосоленные карбонатные суглинки съ мало 
выраженною структурою. Вообще процессы почвообразованія  слабѣ ютъ 
по мѣ рѣ движенія къ  югу съ увеличеніемъ сухости климата. Эта сухостъ 
и большое испареніе являю тся причиною появленія солончаковъ вездѣ , 
гдѣ близки къ  поверхности грунтовыя  воды или гдѣ могутъ  застаиваться 
воды поверхностныя, т. е. преимущественно въ  ложбинахъ, долинахъ, во- 
кругъ  озеръ и близъ рѣ къ. Солончаки различны по свойству солей и по 
ихъ распредѣ ленію, однако д л я  нихъ характерно богатство хлористыми 
и сѣ рнокислыми солями. Наибольшимъ  содержаніемъ солей отличается 
пухлый солончакъ (кебиръ), сосредоточивающiй максимумъ солей (до 25% ) 
близъ поверхности почвы, тогда какъ ниже осоленіе ослабѣ ваетъ  и даже 
можетъ лежать горизонтъ прѣсной воды. Д ля этихъ солончаковъ, помимо 
разныхъ солянокъ (Salsola, Halostachys, Brachylepis), характерны 
T amarix, Nitraria и др.

Въ мѣстахъ, гдѣ застаивается поверхностная вода, подъ шлейфами 
горныхъ склоновъ и между буграми песка, наблюдаются ровныя гли- 
нистыя площади съ голой бѣлой или буроватой, часто глянцевитой по- 
верхностью, растрескавшіяся на многоугольныя  плиты; это такъ назы- 
ваемые такыры. Они характеризуются сѣ рой крупнопористой или слоеватою 
коркою, подъ которой лежитъ болѣ е или менѣе осоленный грунтъ  - песокъ, 
слоеватые аллювіальные суглинки и т. д. Подобнаго вида почвы лежатъ 
и подъ зарослями саксаула на равнинахъ по рѣ кѣ Сыръ-дарьѣ  внѣ  ея 
поймы.

Сухость климата является также причиною большого развиi я  буг- 
ристыхъ и барханныхъ песковъ въ  нижней зонѣ Туркестана. Весьма 
большой интересъ съ геологической и почвенной точки зрѣ н ія  предста- 
вляютъ  собою явлен ія навѣ ванія песка на такыровыя и вообще глини- 
стыя площади. Въ Приаральѣ  весьма часты полынныя степи (характерна 
Artemisia Sieberi) на супесчаныхъ разностяхъ сѣ робурыхъ почвъ.



К ультурны й н ынѣ части равнинъ Ферганской и Самаркандской 
областей, Х ивинскаго оазиса и Бухары  представляли собою н ік о гд а  по- 
лы нны я  и солянковыя полупустыни и пустыни, гдѣ чередовались другъ 
съ другомъ  пески, такыры, солончаки и солонцеватые суглинки (частью 
на лессахъ). Орошеніе в ъ  теченіе долгихъ л ѣ тъ сильно и зм ін и ло эти 
почвы, которыя съ теченіемъ времени приняли видъ избыточно увлаж- 
н яемыхъ луговыхъ, карбонатныхъ, сѣ рыхъ и вязкихъ почвъ, въ  различ- 
ной степени осоленныхъ. Большое значеніе въ ихъ формированіи при- 
нимаеть приносъ частицъ водою арыковъ, а въ нѣ которой степени, надо 
думать, и дѣ ятельность в іт р а . Почвы культурныхъ равнинъ сформиро- 
ваны большею частью на аллю віальныхъ рѣ чныхъ и озерныхъ осадкахъ, 
на пролювіальныхъ и делювіальныхъ суглинкахъ, глинахъ и пескахъ и 
только частью на древнихъ коренныхъ породахъ и типичныхъ лессахъ.

2) Предгорья хребтовъ  Туркестана возвышаются въ  видѣ уваловъ 
(адыровъ) и невысокихъ хребтовъ, сложенныхъ то древними дислоциро- 
ванными коренными породами, то конгломератами и лессомъ. Лессъ 
преимущественно и находится въ  этихъ увалахъ, обычно покрывая кон- 
гломераты. Такъ какъ вывести воду на эти расчлененныя  мѣ ста далеко 
не всегда возможно, то зем лед іл іе  на нихъ ведется обычно безполивное 
(богара). Н еуструевъ различаетъ въ  области предгорій слідую щ iя  верти- 
кальны я  зоны: а) ниж няя зона - п устынныя  степи (полынныя и разно- 
травныя), б) средняя зона  - злаковая степь и в) зона лугостепи, отчасти 
лежащая, впрочемъ, уже въ  горной области.

а) Зона полынной и разнотравной степи покрыта сѣ роземами . Сѣ ро- 
земы наиболѣ е типично развиты на лессахъ и представляютъ  собою 
св ітлы я  малогумусны я почвы (до 3% перегноя), вскипающія съ поверх- 
ности и обычно не осоленныя. Въ нихъ не выражены горизонты уплот- 
ненія и сильно развита дѣ ятельность червей, благодаря которой почва 
на н ікоторы хъ горизонтахъ кажется дырчатой. Въ Семирѣч ь і  (Лепсин- 
скій и Копальскій уѣ зды) сѣ роземамъ соотвѣ тствуютъ  світлобуры е су- 
глинки, отличающіеся, по сравненію съ сѣ роземами, меньшею карбонат- 
ностыо.

б) Зона злаковыхъ степей въ С ем и р іч ь і характеризуется почвами 
каштановаго типа, близкими къ соотвітственнымъ почвамъ Европейской 
Россіи и Западной Сибири; съ поднятіемъ надъ уровнемъ моря эти почвы 
смѣ няются черноземами. Въ Сыръ-дарь и ской, Ферганской и Самарканд- 
ской областяхъ -  злаковая степь покрыта почвами, которыя близки къ 
сірозем ам ъ по структурi  и карбонатности, но отличаются большею гумус- 
ностью (до 8 % ) и могутъ  быть названы темными сѣ роземами или темно- 
сѣрыми почвами. Въ болѣе высокихъ м істностяхъ сѣ роземы см іняю тся 
аналогами черноземовъ.

Среди сѣ роземовъ и каштановыхъ почвъ въ  м істахъ, б о л іе  увлаж- 
няемыхъ, во впадинахъ и ложбинахъ, залегаютъ частью ихъ солонце- 
ватыя, частью луговы я разности, отличающіяся большей гумусностью.

в) Н а высокихъ предгорьяхъ, а частью уже въ  горной области выше 
злаковой степи наблюдается лугостень, гдѣ участки степного характера 
сміняю тся на болѣе влажныхъ мѣ стахъ горными лугами съ высокотрав- 
ной растительностью (прерія). Степные участки (съ ковылемъ и полынью) 
поднимаются въ  Ф ерганскомъ хр еб ті почти до 10.000 ф. абсолютной вы- 
соты; они покрыты почвами, которыя близки къ черноземамъ. Луговыя



пространства характеризуются черноземовидными почвами съ большимъ 
содержаніемъ перегноя, съ пухл ымъ  верхнимъ слоемъ и съ рѣ зко выра- 
женнымъ карбонатнымъ горизонтомъ ; тѣ почвы, гдѣ  эти черты наиболѣе 
рѣ зко выражены, можно назвать горносолончаковыми почвами, ибо онѣ 
напоминаютъ такъ называемые карбонатные солончаки лѣсостепной 
зоны и являю тся результатомъ сильнаго вл іян ія  грунтовыхъ водъ и 
вообще усиленнаго увлажненія.

3) Въ горной области, вообще говоря, всѣ  ночвы находятся подъ 
вліяніемъ подтока водъ и ненормальнаго поверхностнаго увлажненія. 
Поэтому горносолончаковыя почвы здѣ сь преобладаютъ, а выше смѣ- 
няются горнолуговыми почвами, гдѣ карбонаты уже вымыты изъ почвы, 
а верхніе слои почвы очень дернисты и даже торфянисты. Такія почвы 
идутъ до алыгійскихъ луговъ. Горнолуговыя почвы начинаются въ  раз- 
ныхъ хребтахъ Туркестана на разныхъ высотахъ: наиболѣе низко 
(6.500 фут.) на Джунгарскомъ Алатау и гораздо выше въ  Ферганскомъ 
хребтѣ (около 10.000 фут.) и на Памирѣ.

Л ѣса Туркестана характеризуются почвами, вообще говоря, близкими 
къ  черноземовиднымъ и горнолуговымъ (Семирѣчье); однако, въ  Ферган- 
ской области подъ лѣсами изъ грецкаго орѣха (Juglans regia) и другихъ пло- 
довыхъ породъ леж ать оригинальныя  лѣсны я земли, отличающія ся  боль- 
шимъ содержаніемъ перегноя, орѣховатой структурой и отсутствіемъ 
слѣдовъ оподзоливан ія и деградаціи.

Такимъ образомъ, почвы Туркестана носятъ  много оригинальны хъ 
чертъ по сравненію съ почвами Сибири и Европы, представляя цѣлую 
гамму весьма различныхъ и своеобразныхъ почвенныхъ образованій.

Ископаемыя  богатства Туркестана довольно значительны, разно- 
образны и въ  общихъ чертахъ сравнительно хорошо изслѣдованы, но 
пока разрабатываются крайне слабо. Въ Туркестанѣ  находятся мѣсто- 
рожденія : золота, мѣдныхъ, серебро-свинцовыхъ, желѣ зныхъ, марганце- 
выхъ и мышьяковыхъ рудъ, каменнаго угля, поваренной соли, глауберо- 
вой соли, сѣры, селитры, квасцовъ, нефти, озокерита, кира, бирюзы, 
гипса, мрамора, колыбъ-таша и проч. Однако, немногія изъ этихъ иско- 
паемыхъ, по своему распространенiю и размѣрамъ разработки, имѣютъ 
серьезное значеніе д л я  края. Наибольшее распространеніе имѣютъ мѣсто- 
рожденія поваренной соли, въ  изобиліи встрѣчающіяся какъ въ  горной, 
такъ и въ  особенности въ низменной части Туркестана. П оваренная соль 
встрѣчается здѣсь въ  видѣ мѣсторожденій каменной соли, самосадочныхъ 
озеръ, солончаковъ и подпесочныхъ залежей. И зъ мѣсторожденій камен- 
ной соли замѣчательно, прежде всего, к очкарское мѣ сторожденіе, нахо- 
дящееся въ  35 верстахъ къ  западной оконечности озера Иссыкъ-куль, въ 
долинѣ рѣки К очкаръ, близъ сѣ верной подошвы Терскей-Алатау. Соль 
образуеть въ красныхъ и зеленыхъ глинахъ съ пластами гипса штоко- 
образныя залежи, иногда до 15 саж. въ  ширину, 10 саж. въ длину и 
4 саж. въ  толщину. Запасъ соли очень великъ, такъ какъ площ адь 
распространенія соленосныхъ породъ составляетъ около 100 квадратныхъ 
верстъ. Соль добывается примитивными способами мѣстными киргизами 
во многихъ мѣстахъ по долинѣ Т узъ-сай; она мелко-кристаллическаго 
сложенія и въ  больш инствѣ случаевъ перемѣшана съ мелкими зернами



зеленоватой глины; гдѣ примѣси глины нѣтъ , соль напоминаетъ собою 
такъ называемую зеленую соль Велички. Другое мѣсторожденіе камен- 
ной соли, находящейся на рѣ кѣ Наурузъ, на сѣверномъ склонѣ Але- 
ксандровскаго хребта, сходно съ предыдущимъ, но штоки соли здѣсь 
больше по размѣ рамъ. Тождественныя съ соленосными породами Коч- 
кара и Н ауруза отложенія глинъ, наблюдаемыя  въ нѣ которыхъ мѣстно- 
стяхъ долины озера Иссыкъ-куль, даютъ основаніе надѣяться, что залежи 
каменной соли со временемъ будутъ открыты и здѣсь. Значительное 
мѣ сторожденіе соли находится также въ  грядѣ  Акъ-чеку, верстахъ въ 25 
къ  востоку отъ Ходжента, близъ сел. Самгаръ; гряда эта тянется до 
г. Чуста и состоитъ  изъ сѣ ровато-зеленыхъ третичныхъ глинъ съ гро- 
мадными залежами гипса и штоками каменной соли, разрабатываемой 
туземцами у  селенія Самгаръ и извѣстной подъ названіемъ бардунгулъ- 
ской. Въ Кетмень-тюбинской волости, Ферганской области, въ бассейнѣ 
р. Туркенъ, почти у  самаго Нарына, имѣется богатая за лежь каменной 
соли, въ  видѣ цѣлой горы; соль прикрыта сверху слоемъ гипса и глины. 
Въ южной Бухарѣ имѣется нѣсколько залежей каменной соли. Одна изъ 
нихъ находится въ  долинѣ Чакъ-чакъ, между переваломъ Акъ-рабатъ и 
знаменитыми "Ж елѣзными воротами" , близъ г. Дербента. Д ругая - близъ 
села Бузъ-киш лакъ въ  этомъ же районѣ, третья -  въ долинѣ Ходжа- 
иканъ, въ  30 верстахъ къ  сѣверу отъ Келифа, на Аму-дарьѣ, и четвертая - 
въ окрестностяхъ г. Гузара. П ослѣ днія двѣ наиболѣе замѣ чательны. 
Ходжа-иканское мѣсторожденіе представляетъ огромный пластовый штокъ 
съ пропластками до 100 ф. толщиною, залегающій въ  третичныхъ зеле- 
ныхъ глинахъ и мощныхъ отложеніяхъ гипса. Запасъ соли, разрабатывае- 
мый туземцами, достигаетъ, по Мушкетову, не менѣе 15 мил. пудовъ, 
въ дѣйствительности же, вѣроятно, еще больше. Выше по этой же долинѣ, 
близъ с. Алъгуй, находится другое, еще большее, мѣсторожденіе соли. Соль 
изъ этихъ мѣсторожденій сбывается на базарѣ въ  Карши и подъ именемъ 
каршинской идетъ на сѣверъ до Самарканда и Ташкента, а на югъ 
даже до Кабула въ  Афганистанѣ. Большою извѣстностью пользуются 
также ломки соли, расположенныя въ  районѣ г. Гузара. Розовая, пріят- 
ная на вкусъ, соль изъ этого мѣсторожденія, извѣстная на мѣ стѣ подъ 
именемъ башъ-хурдской, вывозится въ Карши и Самаркандъ, откуда, 
подъ именемъ самаркандской соли, распространяется далѣе на сѣверъ. 
Въ  этомъ же, приблизительно, районѣ находится мѣсторожденіе соли 
въ бассейнѣ р. Терсъ-агаръ, на сѣверномъ склонѣ Заалайскаго хребта; 
запасъ соли въ  мощномъ штокѣ , залегающемъ  между третичными гли- 
нами и гипсами, составляетъ не менѣе 4.000 куб. саж.

Другой характеръ имѣютъ мѣсторожденія каменной соли въ  при- 
каспійскомъ районѣ, представляющія подпесочныя залежи, весьма удоб- 
ныя  для  эксплоатаціи. Наиболѣе удобная д ля  эксплоатацiи залежь 
находится въ  сѣверо-восточной части острова Челекенъ, лежащаго въ 
60 верстахъ къ  юго-востоку отъ Красноводска; она состоить изъ  двухъ 
пластовъ, прикрытыхъ слоемъ морского песка отъ 5 д. до 4 ф. Верхній 
пластъ , толщиною отъ  3 до 17 ф., содержитъ  темную соль съ примѣсыо 
песка, а нижній, мощностью отъ 4 до 35 ф. -  бѣлую соль, отдѣльные 
слои которой раздѣлены  тончайшими прослойками песка. Запасъ соли, 
добываемой исключительно изъ нижняго пласта, составляетъ около 
20 мил. пудовъ Челекенская соль отличается хорошими качествами



(96,94%  хлористаг  натрія) и вывозится въ  П ерсію и въ  Баку. Кромѣ 
этой залежи соли на Челекенѣ имѣются еще и другія, пока не разраба- 
тываемыя. Огромное мѣ сторожденіе соли находится на солончакѣ Баба- 
ходжа, лежащемъ между ст. Бала-ишемъ Закаспійской желѣзной до- 
роги и горой Нефте-дагъ ; оно представляетъ пластъ совершенно бѣлой, 
ноздреватаго сложенія, соли, мощностью отъ 3 до 6 вершковъ, прикрытой 
рыхлымъ песчанымъ наносомъ, толщиною отъ 2 д. до 1 1/2 ф. Залежь 
занимаетъ пространство около 30 кв. верстъ, при чемъ запасъ соли въ  
ней не менѣе 218 мил. пудовъ. Качество соли весьма высоко, такъ 
какъ содержаніе въ  ней хлористаго натрія доходитъ до 99,68% , а сѣ рно- 
кислыхъ и хлористыхъ солей имѣется всего около 0 ,11%. Разработка 
залежи, въ  виду конкуренціи челекенской соли, ведется въ  весьма не- 
болынихъ разм ѣрахъ.

Источниками самосадочной соли являю тся соленыя о зера, разбро- 
санныя  по равнинной части Туркестана. Озера эти настолько много- 
численны, что ниже намъ  придется коснуться только тѣхъ изъ нихъ, 
которыя по запасамъ соли и качеству ея имѣютъ или могутъ  имѣть 
важное промышленное значеніе. И зъ множества соленыхъ озеръ, восточ- 
наг о  побережья Каспія, наибольшее значеніе имѣютъ  озера Китыкъ, Бу- 
лакъ, Кара-куль и Кули. Озеро Китыкъ расположено у самаго форта 
Александровскаго; оно занимаетъ плоскую впадину, діаметромъ около 
400 кв. саж ., заполненную отложенiям и поваренной соли, нижнiй корне- 
вой слой которой имѣетъ до 3  1/2-13 вершковъ въ толщину. Запасъ 
соли не менѣе 14 мил. пудовъ, при чемъ качество ея довольно удовле- 
творительно (хлористаго натрія - 95,25% ). Лежащее вблизи озера Китыкъ, 
озеро Булакъ  отличается постояннымъ присутствіемъ въ  немъ рапы, со- 
держащей значительное количество каліевыхъ солей (хлористаго калія 
0 ,53% ), пока совершенно недобываемыхъ въ  Россіи . Осаждающаяся здѣсь 
поваренная соль содержитъ 97,2%  хлористаго натрія и 1,76°/о сѣрно- 
натровой соли. Озеро Кара-кулъ, расположенное въ  130 верстахъ къ  
юго-востоку отъ форта Александровскаго, имѣетъ до 50 въ длину и 
1/2-2 1/2 вер. въ ширину. Соль залегаетъ , въ  средней части озера, въ 
видѣ непрерывнаг о  пласта, содерж ащ ая до 70 мил. пудовъ. Озеро Кули, 
расположенное между Карабугазскимъ заливомъ и Красноводскомъ, имѣ етъ 
въ длину и въ ширину до 3-хъ верстъ, при чемъ отложенія соли дости- 
гаютъ  толщины въ  1 футъ. Серъез ное промышленное значеніе имѣютъ 
отложенія соли на днѣ русла Узбоя, въ ближайшей къ морю части его, 
извѣ стной подъ названіемъ Актама. Запасы соли въ  этомъ руслѣ, 
имѣющемъ въ  длину до 40 верстъ, огромны, при чемъ наиболѣе значи- 
тельныя отложенія находятся въ  окрестностяхъ  Молла-кара, гдѣ русло 
выполнено солью почти сплошь на протяженіи нѣ сколькихъ  верстъ. 
Мѣ стами соль образуетъ  твердые соляные мосты, но которымъ совер- 
шается переправа съ одного берега на другой. Садка соли въ  руслѣ 
происходитъ  и по настоящее время, такъ какъ русло подъ вл іяніемъ  
вѣтровъ  время отъ времени наполняется морскою водою, уровень кото- 
рой близъ Молла-кара повышается до 3-хъ футовъ. Качество соли очень 
хорошее (хлористаго натрія -  98,35%). Совершенно иной характеръ имѣ- 
ютъ  соленыя озера въ южной части Закаспійской области, въ  мѣстности 
Еръ-ойланъ, расположенной между Тедженомъ  и Мургабомъ, верстахъ 
въ 20 къ  сѣверу отъ афганской границы. И зъ нѣсколькихъ  озеръ, лежа-



щихъ въ  этой мѣстности, представляющей рядъ  глубокихъ проваловъ, 
занятыхъ  солончаками или солеными озерами, нанболѣе замѣчательны 
два озера Теке-немекзаръ и Сарыкъ-немекзаръ; запасъ соли въ первомъ 
изъ нихъ достигаетъ  около 34 мил. пудовъ, а во второмъ, соленосная 
площ адь котораго составляетъ около 8 квадратныхъ верстъ, 400 мил. 
пудовъ. Соль обладаетъ хорошими качествами (хлористаго натрія 96,51 -  
96,70%), но разработка ея ведется въ  неболынихъ размѣрахъ. Находясь 
на днѣ глубокихъ котловинъ, куда стекаютъ осадки съ площади до 
700 кв. верстъ, озера эти получаютъ соль путемъ выщелачиванiя ея 
водами изъ развитыхъ  здѣсь соленосныхъ глинъ.

Въ Самаркандской области важнѣйшимъ соленоснымъ  озеромъ 
является озеро Тузъ-ханъ, лежащее въ  60 верстахъ къ сѣверо-востоку 
отъ Джизака, у  предгорій горъ Нура-тау. Озеро это лѣтомъ имѣетъ въ  
длину около 10 верстъ при шир инѣ до 5 верстъ, а весною, когда водою 
покрываются окружающіе озеро громадные солончаки, до 80 верстъ въ 
длину и до 10 верстъ въ ширину. Добыча соли производится въ трехъ 
мѣстахъ, при чемъ качество ея не высоко (хлористаго натрія  -  9 0,9% ,  
сѣрно-магніевой соли 6,9%), а запасъ не особенно значителенъ.

И зъ соленыхъ озеръ Сыръ-дарьинской области замѣчательны озера: 
Дж уванъ-тюбе, Саппкъ, Чумышъ-кулъ, А щи-узюкъ, Саманъ, Дж аксы- 
клычъ, Куржунъ и Чубаръ, Казал инскаго уѣзда, Арысъ и Буга-джилы, 
Иеровскаго уѣзда, Кари-кенъ и Кукъ-али-кенъ, Чимкентскаго уѣзда, и 
Айдарли-кенъ, А й н а-кенъ и Арыкъ-балыкъ, Ауліеатинскаго уѣ зда. Всѣ 
эти озера имѣютъ приблизительно одинаковый характеръ; наиболѣе за- 
мѣчательны изъ нихъ: Джаксы-клычъ, Арысъ, Кари-кенъ  и Арыкъ- 
балыкъ. Озеро Джаксы-клычъ имѣетъ  до 25 вер. въ длину и до 10 вер. 
въ  ширину, при чемъ запасъ соли достигаетъ огромнаго количества въ  
7 1/2 милліардовъ пудовъ. Озеро Арысъ примѣрно такой же величины 
съ запасомъ соли въ  6,2 милліарда пудовъ. Соль изъ озера Кари-кенъ 
хорошаго качества (хлористаго натрія -  97,2% )  и подъ именемъ кара- 
кульской или Кара-текенъ, имѣетъ большое расиространеніе въ  Сыръ- 
дарьинской области; запасъ ея достигаетъ 7 1/2 мил. пудовъ. Наконецъ, 
солью изъ озера Арыкъ-балыкъ обслуживается значительная часть 
Ауліеатинскаго уѣзда.

Въ Ферганской области наиболѣе замѣчательнымъ соленымъ озеромъ 
является озеро Акъ-сыкент ъ, лежащее на высотѣ 1.600 ф ., на правомъ 
берегу Сыръ-дарьи, нѣ сколько сѣ вернѣе линіи, соединяющей Кокандъ съ 
Ходжентомъ. Отъ Коканда до озера 68 верстъ, отъ Ходжента 78 верстъ, 
а отъ селенія Камышъ-курганъ  6 верстъ. Площадь озера около 2  1/2 кв. 
верстъ. Въ сѣверо-западную часть озера впадаю ть соленые ключи К ара- 
ханъ, служащіе д ля  добыванія соли, получаемой въ  количествѣ до 1 мил. 
пудовъ въ годъ. Вода и грязь озера обладаютъ  также и цѣлебными свой- 
ствами. Ж ители Алая и Памира пользуются солью, добываемой изъ 
Рангъ-кульской  соляной копи и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ. 
Что же касается Семирѣченской области, то она сравнительно бѣдна со- 
леными озерами, и главнѣйшими изъ нихъ являются: озеро Бародабсунъ, 
лежащее въ юго-восточномъ углу области, къ  югу отъ р. Кегена, и Кара- 
чалъ, лежащее на правомъ берегу р. Каратала, въ  урочищѣ Мулла-толо- 
гай. Соль изъ послѣ дняго озера обладаетъ  хорошимъ качествомъ и добы- 
вается въ  количествѣ до 1 1/2 мил. пудовъ въ  годъ. Хивинское ханство



также богато самосадочными озерами; наиболѣе важное изъ нихъ озеро 
Султанъ-санджаръ (С.-сульджеръ), въ  18 верстахъ къ  юго-востоку отъ 
Питняка на Аму-дарьѣ, дающее около 300.000 нудовъ соли, т. е . боль- 
шую половину всего количества, добываемаго въ  ханствѣ.

Огромный научный, а въ  будущемъ и ирактическій интересъ пред- 
ставляетъ открытое въ  1895 году экспедиціей Министерства Земледѣлія 
мѣсторожденіе глауберовой соли въ  Карабугазскомъ заливѣ . При изслѣ - 
дованіяхъ экспедиціи оказалось, что въ центральной части залива на пло- 
щади около 3.000 кв. верстъ залегаетъ слой глауберовой соли, лѣтомъ 
мощностью не менѣе фута, а зимой утолщающійся и постоянно увеличи- 
вающi йся на счетъ соленыхъ массъ, притекающихъ изъ Каспія чрезъ 
Карабугазскій проливъ. П о приблизительному подсчету л ѣ тній слой 
мѣсторожденiя содержитъ  около 64 милліардовъ пудовъ глауберовой 
соли. Образованіе глауберовой соли въ  природѣ въ столь громадныхъ 
размѣрахъ до сихъ поръ еще нигдѣ не наблюдалось, и примѣръ Карабу- 
газа является единственнымъ въ своемъ родѣ фактомъ въ  лѣтописяхъ 
геологіи.

Нефтяныя  мѣсторожденія Туркестана расположены главны мъ обра- 
зомъ въ  двухъ районахъ: въ  Закаспійской области близъ восточнаго 
берега Каспія и въ Ферганѣ. Въ первомъ изъ этихъ районовъ выходы 
нефти извѣстны въ трехъ  мѣстахъ: на островѣ Челекенъ, на возвышен- 
ности Нефте-дагъ, въ  32 1/2 верстахъ къ  юго-западу отъ ст. Б ала-ишемъ 
Закаспійской желѣзной дороги, и въ  окрестностяхъ Чикиш ляра. Первое 
мѣсто въ  отношеніи благонадежности принадлежитъ  Челекенскому мѣ сто- 
рожденiю, занимающему около 13 кв. верстъ, въ западной части возвы- 
шенности, проходящей по острову. Нефтеносные слои залегаютъ въ  тре- 
тичныхъ и арало-каспiйскихъ отложеніяхъ, состоящихъ  изъ песковъ  и 
глинъ, и обнаруживаются выходами нефти, которая издавна добывалась 
туркменами изъ колодцевъ. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ прошлаго 
столѣтія на Челекенское мѣсторожденіе обратили вниманіе П алашковскій 
и Нобель, произведшіе развѣдки и заложившіе рядъ  буровыхъ сква- 
жинъ. Въ  послѣднее время Челекенскія мѣсторожденія нефти, считав- 
шіяся небогатыми, возбудили всеобщій интересъ; нѣкоторыя скважины 
стали фонтанировать и выбрасывать огромное количество нефти. У дѣ л ь - 
ный вѣсъ нефти, добывавшейся Нобелемъ  - 0 ,855. Нефтяная гора пред- 
ставляетъ эллипсоидальное антиклинальное ноднятіе до 300 ф. высотой 
надъ уровнемъ Каспія, сложенное изъ арало-каспійскихъ образованій, 
состоящихъ изъ глинъ, песчаниковъ и песковъ. Выходы нефти извѣстны 
на сѣ верномъ ск лонѣ горы, въ  обнаженiяхъ нефтеносныхъ  песковъ и, 
какъ и на Челекенѣ, образуютъ  рядъ  небольшихъ сопокъ, вы носящихъ 
па поверхность воду, нефть и газы. Мѣсторожденіе это, несмотря на то, 
что имъ давно заинтересовалась ж елѣзная дорога и провела къ  нефтяной 
горѣ дековилевскій путь отъ ст. Б ала-ишемъ, все еще не изслѣдовано какъ  
слѣдуетъ  и разрабатывается слабо. Ферганская группа нефтяныхъ мѣсто- 
рожденій состоитъ  изъ многочисленныхъ выходовъ  нефти, расноложен- 
ныхъ по окраинамъ Ферганы двумя полосами. Сѣверо-восточная полоса, 
длиною около 40 в ., тянется въ  широтномъ направленіи въ  35 в. сѣвернѣе 
Намангана по обѣ стороны Нарына отъ  Майли-сая на западѣ до К ульменя 
на востокѣ. Ю го-западная полоса, длиною около 100 в ., лежитъ на широтѣ 
Махрама и простирается отъ К нибадама на западѣ до Чимi на на востокѣ.



Выходы нефти наблюдаются также и внѣ этихъ иолосъ, а именно въ  40 вер- 
стахъ къ  востоку отъ Андижана, близъ Аимъ-кишлака. Ферганскія мѣсто- 
рожденія нефти залегаютъ въ  третичныхъ (эоценовыхъ) породахъ, состоя- 
щихъ изъ  песчанистыхъ известняковъ, глинъ, гипсовъ и мергелей; нефть 
вытекаетъ  чаще всего изъ раковиннаго известняка или ниже по контакту 
известняка и гипса. Къ серьезнымъ развѣдкамъ нефти было приступлено 
лиш ь въ 1900 году, и въ  настоящее время добыча нефти производится 
въ  нѣсколькихъ мѣ стностяхъ Кокандскаго (Риштанъ, Камышъ-баши), 
Наманганскаго (Майли-сай) и Скобелевскаго (Чиміонъ) у ѣ здовъ, главнымъ 
же образомъ въ  Чиміонѣ, который въ  настоящее время является цен- 
тромъ нефтяной промышленности въ  Ферганѣ . Ч имiонскіе нефтяные про- 
мыслы находятся въ  20 верстахъ къ  югу отъ желѣзнодорожной станціи 
Ванновской, съ которой они соединены нефтепроводомъ. У дѣльный вѣсъ 
Чимiонской нефти при 15̊ Ц . - 0 ,870; по своему составу нефть эта 
является какъ бы переходнымъ  звеномъ между бакинской и американ- 
ской, при чемъ при разложеніи ея получается бензина легкаго 2 %, бен- 
зина тяжелаго 5% , керосина 46% и нефтяныхъ остатковъ 4 4 %. Нефтя- 
ные остатки, съ температурой вспышки около 140° Ц., заключаютъ до 
9% парафина, въ виду чего предполагается организовать парафиновое 
производство. Выходы нефти извѣстны также въ  Ходжентскомъ уѣздѣ, 
Самаркандской области.

Съ мѣсторожденіями нефти тѣснымъ образомъ  связаны мѣсторожде- 
н ія горнаго воска или озокерита (ташъ-мумъ), кира (сгущенная нефть) и 
асфальта или хилка (такъ у туземцевъ называется киръ, смѣшанный съ 
пескомъ и гравіемъ). Ж илы озокерита разрабатываются главнымъ обра- 
зомъ на островѣ Челекенѣ, гдѣ продуктъ  этотъ богатъ церезиномъ (68% ), 
а отчасти въ  Нефтяной горѣ, въ  Майли-саѣ въ Наманганскомъ уѣздѣ и 
въ  Л яканѣ Кокандскаго уѣзда, Ферганской области. Что же касается 
кира и хилка, то залежи ихъ имѣются вездѣ, гдѣ находятся нефтяные 
источники.

Мѣсторожденія к аменнаго угля  въ  Туркестанѣ весьма многочисленны, 
но въ  больш инствѣ  ихъ запасы угля не велики, и послѣдній не отли- 
чается высокимъ качествомъ. Почти всѣ каменноугольныя  мѣсторожденія 
принадлеж ать къ  нижне-юрской системѣ. Въ западной части Туркестана 
залежи каменнаго у гля  извѣстны лиш ь на сѣверномъ и южномъ склонахъ 
мангышлакскаго Кара-тау, гдѣ  пласты такъ  называемыхъ  бурыхъ углей 
кое-гдѣ достигають 1 1/2 аршина мощности, а равно и въ  окрестностяхъ 
колодца Чагылъ, расположеннао  въ  55 верстахъ къ  востоку отъ Красно- 
водскаго залива. Л учшіе изъ углей Кара-тау имѣютъ слѣдую щій составъ: 
летучихъ веществъ  и воды  - 41,6%, кокса неспекающагося 52,9% и золы 
5,5%. Въ юго-восточной горной части края мѣсторожденій угля очень 
много. Бол ѣ е извѣ стныя изъ нихъ лежатъ : въ Джунгарскомъ Алатау-  
по р. Б иже, притоку Каратала; въ  Тянь-шанѣ  -  п о Чарыну при выходѣ его 
изъ  горъ Туръ-айгыръ, въ  Буамскомъ у щельѣ, на сѣверномъ склонѣ 
хребта К ара-тау (Татариновская копь), въ  окрестностяхъ г. Узгена, по 
Нарыну въ  35 в. вверхъ отъ У чъ-кургана; въ Памиро-Алаѣ по рѣкѣ 
Кокъ-кене-сай въ  40 в. къ  югу отъ Ходжента (копь Фавицкаго), въ до- 
линѣ Нсфане, въ  долинѣ рѣки Фанъ, лѣваго притока Зеравшана, близъ 
развалинъ крѣпости Сарвада и проч. Нѣкоторыя изъ этихъ мѣсторожде- 
ній заслуживаютъ  особаго вниманія. Такъ, залежь въ Буамскомъ ущельѣ



состоитъ изъ четырехъ пластовъ каменнаго угля, до 1 арш. толщиною 
к аждый, переслаиваемыхъ черными углистыми сланцами. Уголь хорошъ, 
довольно плотенъ, блестящъ  и почти не содержитъ сѣрнаго колчедана. 
Изъ ряда мѣсторожденiй въ  Кара-тау наибольшей извѣ стностыо много 
лѣтъ пользоваласъ такъ называемая Татариновская копь, расположенная 
по притоку р. Боролдай и названная такъ въ  честь открывшаго ее инже- 
нера Татаринова; хотя уголь и образуетъ мѣстами мощные пласты, но 
они быстро выклиниваются и, по мнѣнію Мушкетова, не представляютъ  
надежныхъ залежей. Уголь изъ бывшей Татариновской копи содержитъ: 
углерода -  5 4,52%, летучихъ веществъ  -  35,28%, влажности  -  4 ,55% и 
золы  - 5 ,65%. Мѣ сторожденіе по К окъ-кене-сай (Кокине-сай), лѣвому при- 
току рѣки Ходжа-бакырганъ, разрабатывалось Фавицкимъ съ 1868 по 
1871 г., давая до 40.000 пудовъ угля въ годъ, и потому получило на- 
званіе копи Фавицкаго. Мѣсторожденiе въ  этомъ районѣ образуетъъ пять 
пластовъ угля, изъ коихъ разрабатывается одинъ  до 1,16 саж. толщиной; 
весь запасъ угля около 174 милліоновъ пудовъ. Составъ угля слѣдую щiй: 
углерода  - 5 5,45% , летучихъ веществъ 30,40% , влажности 9,20%  и золы -  
4,95%. Мѣсторожденіе это Мушкетовъ считаетъ однимъ изъ лучш ихъ  в ъ  
Туркестанѣ. Въ послѣднее время съ проведеніемъ ж елѣзныхъ дорогъ и 
открытіемъ  новыхъ мѣсторожденій въ Ферганѣ (въ Скобелевскомъ, Ко- 
кандскомъ и Наманганскомъ уч.) добыча каменнаго угля замѣтно ожи- 
вилась; нынѣ разрабатывается до 20 старыхъ и новыхъ мѣсторожденій, 
дающихъ въ годъ свыше 2 1/2 мил. пудовъ.

Въ Ходжентскомъ уѣздѣ  Самаркандской области обнаруж ены мѣсто- 
рожденiя антрацита, а въ горахъ Кокандскаго уѣ зда, Ферганской области 
графита.

Мѣсторожденія сѣры извѣстны во многихъ мѣстностяхъ Закаспій- 
ской и Ферганской областей, по наиболѣе замѣчательны изъ нихъ два. 
Первое находится среди песковъ Кара-кумъ въ  мѣстности Кыркъ-чульба 
(сорокъ бугровъ), расположенной въ  окрестностяхъ колодцевъ Ш іихъ, 
находящихся въ  250 в. къ  сѣверу отъ Асхабада. Согласно изслѣдованіямъ 
Коншина, самородная сѣра находится здѣсь въ  верхнихъ частяхъ много- 
численныхъ бугровъ, раскинутыхъ  на пространствѣ  въ  150 квадратныхъ 
верстъ, образуя мѣстами въ  кварцевыхъ песчаникахъ, въ  которыхъ 
она залегаешь, цементъ  или жилы толщиною до 3/4 арш., нерѣдко выпол- 
ненныя прекрасными кристаллами самородной сѣры. Запасъ  сѣры въ  
этомъ мѣсторожденіи громаденъ, но отдаленность его отъ желѣзной до- 
роги и пустынность мѣстности дѣлаю тъ разработку его весьма затрудни- 
тельной. Второе интересное мѣсторожденіе сѣры находится въ  40 вер- 
стахъ къ  юго-западу отъ Коканда, въ  живописной долинѣ Шаръ-су; 
обнажающіеся здѣсь сѣрые рухляки почти сплошь проникнуты сѣ рою в ъ  
впдѣ друзъ и втековъ до 6 дюймові, толщиною. Залежи эти разрабаты- 
вались еще при кокаидскихъ ханахъ для  приготовленія пороха.

М ѣъдныя  и серебро-свинцовыя мѣсторожденія извѣстны въ  юго- 
западной части Джунгарскаго Алатау (въ горахъ Алтынъ-имелъ и К ал- 
канъ), въ  горахъ Акъ-бурханъ, въ  горахъ Д жу м голъ (свинцовый блескъ), 
близъ ст. Бричъ-мулла  на притокѣ Чирчика Кокъ-су (серебро-свинцовыя 
руды), въ хребтѣ  К ара-тау въ  пяти верстахъ отъ Турланскаго пере- 
вала, въ горахъ М ог0лъ-тау и К ара-мазаръ близъ Ходжента, близъ города 
Ура-тюбе (мѣдь). по рѣчкѣ Кара-казыкъ въ Алайскомъ хребтѣ, въ  Ман-





гышлакскомъ К ара-тау и во многихъ другихъ мѣ стностяхъ всѣхъ обла- 
стей Туркестана, но нигдѣ не отличаются богатствомъ  и пока разраба- 
тываются въ  ничтожныхъ размѣ рахъ. Мѣ сторожденіе мѣдной руды въ 
Скобелевскомъ уѣ здѣ  Ферганской области (рудникъ Антоновича, Палаш- 
ковскаго и К ͦ)  замѣ чательно содержаніемъ въ  рудѣ , кромѣ мѣди, уранiя, 
ванадія и радія. Радіоактивность руды весьма значительна; для полученія  
1 грамма рад ія требуется не болѣ е 6.000 п. руды. Почти всѣ руды изъ 
этого мѣ сторожденія отправляются въ  Петербургъ . И зъ серебро-свинцо- 
выхъ мѣ сторожденій наибольшаг о  вниманія заслуживаетъ, повидимому, 
мѣ сторожденіе въ  горахъ Кара-мазаръ, въ  40 верстахъ къ сѣверо-западу 
отъ Ходжента, въ  долинѣ Канъ-сай. Ж илы свинцоваго блеска, изъ коихъ 
наиболѣе богатая имѣ етъ до 5 фут. мощности, залегаютъ но контакту 
известняка и діорита; содержаніе свинца въ  рудѣ около 60% , а серебра 
въ  свинцѣ 0,4% .

Ж елѣ зны я руды, а именно магнитный желѣ знякъ, желѣ зный блескъ 
и бурый желѣ знякъ, встрѣчаются в ъ  Туркестанѣ  во многихъ мѣ стно- 
стяхъ, но нигдѣ онѣ не образуютъ такихъ массивныхъ залежей, какъ, 
напримѣ ръ, на У ралѣ . Н аибольшаго вниманія изъ мѣ сторожденій желѣз- 
ныхъ рудъ  заслуживаетъ мѣсторожденіе желѣ знаго блеска въ  южной 
оконечности горъ Койбынъ, расположенное въ  25 в. къ югу отъ почтовой 
станціп Айна-булакъ въ  долинѣ Или. Ж елѣ зный блескъ составляетъ 
мощную жилу до 3-хъ саж. толщиною. Это самое мощное и лучшее по 
качеству мѣ сторожденіе желѣзной руды въ  Туркестанѣ ; по выходамъ на 
поверхность запасъ ея опредѣляется въ  30 милліоновъ пудовъ. Серьезное 
значеніе можетъ имѣть также мѣсторожденіе желѣ знаго блеска въ  верхо- 
вьяхъ р ѣки Пскема.

И зъ другихъ рудны хъ мѣсторожденій можно указать на марган- 
цовыя  руды, открытыя  въ двухъ мѣстностяхъ Самаркандской области, 
цинковыя , извѣ стны я въ  Ходжентскомъ у ѣ здѣ  той же области, рт ут ны я  
(киноварь) въ  Скобелевскомъ у ѣ здѣ Ферганской области и суръмяныя, 
въ, горахъ Моголъ-тау близъ Ходжента.

Мнѣ ніе о богатствѣ Средней Азіи золотомъ сложилось очень давно. 
Еще П етръ Великій, снаряж ая экспедицію Бековича и Бухгольца, имѣ лъ 
въ виду овладѣ ть тамъ золотоносными участками. Съ присоединеніемъ 
Туркестана къ  Россіи множество предпринимателей бросилось туда въ 
поискахъ за золотомъ, но всѣ они потерпѣ ли полную неудачу и многіе 
разорил ись. Несмотря на всѣ неудачи и разочарованія, вѣ ра въ  богатство 
Туркестана золотомъ не угасла и до настоящаго времени. Мѣ сторожденія 
золота въ  Туркестанѣ  находятся въ  розсыпяхъ, залегающихъ въ области 
гранито-сланцевыхъ или гранитныхъ горъ, по второстепеннымъ рѣ камъ 
и ихъ притокамъ, каковы, напримѣръ, Чирчикъ, Таласъ, Кегенъ, Текесъ, 
Ангренъ, Тентекъ, Басканъ, Лепса, Зеравшанъ, Мукъ-су, притоки Аму-дарьи, 
и проч. Металлъ встрѣчается въ  видѣ мелкихъ крупинокъ, листочковъ и 
даже пыли, при чемъ распредѣленіе его въ  розсыпяхъ крайне неравно- 
мѣрно, а содержаніе незначительно. Въ бассейнахъ Чаткала и Таласа 
содержаніе не превышаетъ 6 - 1 0 долей, а въ  другихъ мѣстностяхъ даже 
4- 5  долей въ  100 пудахъ породы. Н а сѣверномъ склонѣ Джунгарскаго 
Алатау иногда попадаются гнѣзда песковъ съ содержаніемъ до 90 долей 
въ 100 пудахъ, но общее содержаніе металла все-таки ничтожно. Корен- 
ныя мѣ сторожденія золота нигдѣ  въ  Туркестанѣ не найдены, хотя есть



предположенi е о нахожденіи нодобныхъ мѣсторожденій въ  истокахъ 
Мукъ-су. При та кихъ  условіяхъ добываніе золота могло существовать и 
существуетъ до сихъ порт, въ  видѣ промысла отдѣльныхъ лицъ, чаще 
всего неспособныхъ къ  другому труду бѣ дняковъ, которые, пользуясь 
при промывкѣ золота лиш ь корытомъ и кетменемъ, довольствуются 
20 - 3 0 копѣйками ежедневнаго заработка. Неудивительно поэтому, что 
туркестанскіе золотопромышленники представляютъ  въ  сущности нищихъ 
(байгушъ) и ходятъ въ  лохмотьяхъ, а возможность болѣе или менѣ е 
ш ирокаго развитія золотопромышленности въ  краѣ подлежитъ большому 
сомнѣнiю. По крайней мѣрѣ, извѣ стный изслѣдователь Туркестана Муш- 
кетовъ  смотрѣ лъ  весьма пессимистически на развитіе въ  немъ золотого 
дѣла. Противоположнаго мнѣнія придерживается французскій инженеръ 
Л ева (Levat), написавшій довольно обстоятельную работу о туркестан- 
скомъ  золотѣ, но едва ли онъ правъ. Въ настоящее время во всей Сред- 
ней Азіи имѣ ется всего одинъ довольно значительный золотой пріискъ 
(въ Бальджуанскомъ бекствѣ горной Бухары, на р. Яхъ-су), разрабатывае- 
мый русскимъ предпринимателемъ инженеромъ Ж уравко-Покорскимъ.

Къ числу полезныхъ ископаемыхъ, встр ѣ чающихся мѣстами въ  Тур- 
кестанѣ , слѣдуетъ отнести также селитру, квасцы, колыбъ-ташъ, бирюзу, 
гипсъ и мраморъ. Селитра добывается въ  Ферганѣ близъ кишлаковъ  
Кара-калпакъ и Камышъ-курганъ, а квасцы въ  Наманганскомъ уѣ здѣ  по 
Касанъ-саю, въ  урочищѣ Бузукъ и въ  нѣкоторыхъ другихъ мѣ стностяхъ. 
Мѣ сторожденія колыбъ-таша, каолиноваго минерала близкаго къ  агаль- 
матолиту, извѣ стны около сел. Сайлыкъ, верстахъ  въ  70 къ  сѣ веро- 
востоку отъ Ташкента и близъ станціи Карачекинской между Вѣ рнымъ 
и Копаломъ. Мягкiй и легко р ѣ жущійся даже ножомъ разноцвѣ тный 
колыбъ-ташъ употребляется туземцами для  производства различны хъ 
мелкихъ предметовъ и подѣ локъ .

Въ 40 верстахъ къ сѣ веро-востоку отъ Ходжента, въ  горахъ Кара- 
мазаръ, находится мѣсторожденіе бирюзы, представляющее два кварце- 
выхъ холма, расположенныхъ  среди порфировыхъ горъ. Бирюза образуетъ 
въ  кварцѣ тонкi я прожилки, раздуваю щ іяся мѣстами въ  гнѣ зда въ 
1-1 1/4 дюйма; качество ея невысокое. Мѣсторожденіе это извѣстно съ 
древнихъ в ременъ подъ именемъ кокандскаго и нѣкогда разрабаты валосчъ 
въ  большихъ размѣрахъ.

И зъ строителъныхъ матеріаловъ, наиболѣ е распространенныхъ въ 
Ту ркестанѣ, слѣ дуетъ указать на известнякъ, песчаникъ, мраморъ, гипсъ 
и разнообразныя  глины. Породы эти встрѣчаются повсюду въ  горной 
части края и нѣ которыя изъ  нихъ, не исключая и гипса, образуютъ цѣ - 
лы я горы. Одинъ изъ лучшихъ строительны хт, матеріаловъ  представля- 
ютъ  свѣтло-сѣ рые плотные песчаники, выламываемые въ  горахъ Бото- 
майнакъ и Б урулъ въ  5 верстахъ отъ Ауліе-ата.

Минеральными источниками и грязями Туркестанъ сравнительно 
богать , по въ  большинствѣ случаевъ они находятся въ первобытномъ 
состоянiи и, при отсутствіи правильной экснлоатаціи и благоустройства, 
служатъ лиш ь нуждамъ мѣстнаго невзыскательнаго населенія. Наиболь- 
шей извѣ стностью изъ лечебныхъ  источниковъ и грязей пользуются 
слѣдующіе : въ  пяти верстахъ отъ станціи Джебель Закаспійской желѣз- 
ной дороги, въ  руслѣ Узбоя лежитъ озеро Молла-кара, соленая вода и 
грязи котораго съ давнихъ поръ примѣнялись туземцами при леченіи



отъ ревматизма и накожныхъ заболѣ ваній. Въ 1898 году у правленіемъ 
желѣзной дороги открытъ здѣ сь небольшой довольно благоустроенный 
курортъ, соединенный желѣзнодорожною вѣткою со станицiей Джебелъ. 
Большой извѣ стностыо въ  Закаспійской области пользуется также Бахар- 
денское (Кувъ-ата) подземное озеро, лежащее въ  19 верстахъ отъ станціи 
Бахарденъ Закаспійской желѣзной дороги, въ  огромной пещерѣ въ  иред- 
горьяхъ Копетъ-дага. Сѣрнистая вода озера, съ температурой 28,5̊  Р ., при- 
мѣ няется мѣ стными жителями для  купанья и считается цѣлебной отъ 
ревматизма и накожныхъ болѣзней. Температура воздуха въ пещерѣ 
зимой не менѣ е 20° Р. М инеральныя грязи находятся также на берегу 
Каспійскаго моря у Чикишляра. Большою извѣстностью среди туземцевъ 
Самаркандской области пользуются грязи вышеописаннаго соленаго озера 
Тузъ-ханъ, лежащаго въ  пустынной мѣ стности въ  60 верстахъ отъ Джи- 
зака. Густая, черная, маслянистая грязь озера содержитъ 18,4%  хлори- 
стыхъ и сѣрнокислыхъ солей и 0,7% соединеній желѣза и пр имѣняется 
туземцами д л я  грязелеченія  при совершенно первобытныхъ условіяхъ. 
Въ той же области, въ  16 верстахъ къ югу отъ Катта-кургана, находятся 
сѣрнистые источники Ш у р ъ, которыми туземцы пользуются отъ ревма- 
тизма и накожныхъ бол ѣ зней. Въ 70 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ 
Андижана на одной изъ террасъ Кугартскихъ горъ, сопровождающихъ 
л ѣвый берегъ  западнаго Кугарта, притока Кара-дарьи, на склонѣ горы 
Аюбъ-тау расположены весьма извѣстные въ  краѣ Хазрет ъ-аюбскіе теп- 
лые щелочные источники. Всѣхъ источниковъ семнадцать, съ общимъ 
дебитомъ до 40.000 ведеръ въ  сутки. Температура источниковъ отъ 22° 
до 41,3̊ Ц . Въ водѣ  источниковъ найдены двууглекислыя соли кальція 
и магнія, сѣ рнокислыя  - н атрія, кальція и магнія  и хлористыя - калія, 
натрія и кальція. Найдены также слѣды  іода. Хазретъ-аюбскіе  ( с в ятого 
Іова) источники сравнительно благоустроены; при нихъ учреждена 
Джелалъ-абадская военно-санитарная станція съ лазаретомъ на 30 че- 
ловѣкъ, названная такъ по имени селенія, расположеннаго у  подошвы 
Аюбъ-тау. Въ Наманганскомъ уѣздѣ, въ  20 верстахъ отъ Сыръ-дарьи, 
находится вышеупомянутое соленое озеро Акъ-сыкентъ, вода и грязь ко- 
тораго пользуются большой славой среди населенія Ферганы, примѣ- 
няющаго ихъ при ревматизмѣ , золотухѣ, сифилисѣ и другихъ заболѣ ва- 
ніяхъ. Въ 1.000 частяхъ воды изъ озера содержится: хлористаго натрія  -   
161,5 частей, углекислаго натрія 0,1, сѣрнокислаго -  13,6, сѣрнокислаго 
кальція  -  2 ,2 и сѣ рнокислаго магнія -  4,7 части, а всего 182,1 части плот- 
наго остатка. Составъ Акъ-сыкентскихъ грязей сходенъ съ франценсбад- 
скими и маріенбадскими. Способы леченія самые примитивные; въ грязи 
выкапывается яма, куда ложится больной. Иногда больныхъ зарываютъ  
прямо въ  соль. Въ Сыръ-дарьинской области изъ минеральныхъ источ- 
никовъ и грязей наиболѣе извѣ стны щелочной источникъ Арасанъ-булакъ 
въ верховьяхъ Ангрена, въ  185 в. къ востоку отъ Ташкента, съ темпера- 
турой воды 37,2 Ц .; горячіе (58,7̊ Ц.) источники Тон-тюбе близъ селенія 
того же имени, къ  югу отъ Ташкента, озеро Джуванъ-кулъ въ  16 в. отъ 
Казалинска съ лечебными грязями, которыми пользуются туземцы и жители 
названнаго города и друг. Въ особенности богата минеральными источ- 
никами Семирѣченская область. Въ  12 в. кл, юго-востоку отъ Пржевальска, 
въ долинѣ р. Акъ-су, на высотѣ  около 5.700 ф. надъ уровнемъ моря, 
находятся горячіе щелочные источники Акъ-су, изъ коихъ болѣе досту-



пенъ и устроенъ А л ма-арасанъ съ  температурой поды 39,4° Ц .; другая 
группа источниковъ Алтынъ-арасанъ, особенно цѣнимыхъ киргизами за 
ихъ лечебный свойства, находится выше по долпнѣ, въ  живописномъ 
ущельѣ р. Уртага; температура ихъ до 38,2̊ Ц. Въ водѣ источниковъ 
содержится сѣрнокислый , хлористый и углекислый натрій, углекислый 
кальцій и магній, кремнеземъ и слѣды желѣза и литi я. К ъ юго-востоку 
отъ Иссыкъ-куля, въ  долинѣ р. Д жит ты-огузъ, вытекающей изъ Терскей- 
Алатау, имѣются горячіе источники, съ температурой воды 43° Ц. И здавна 
извѣстны также источники Иссыкъ-ата въ  восточной оконечности Але- 
ксандровскаго хребта на высотѣ 5.000 ф. надъ уровнемъ моря; всѣхъ 
источниковъ 20 съ температурой отъ 31̊ до 50° Ц .; въ водѣ источниковъ 
найдены: хлористый натрій, сѣ рнокислые натрій, кальцій и магній, фос- 
форнокислый кальцій и кремнекислый натрій. Сходнаго же состава горячій 
источнпкъ находи ся въ  30 верстахъ къ  сѣверо-востоку отъ Копала, въ  
выселкѣ Арасанъ; температура воды въ  этомъ источникѣ  -  3 5̊  Ц. Горячіе 
сѣрные источники (Б арлыкскiй Арасанъ) находятся также къ  сѣверо- 
востоку отъ озера Ала-куль, близъ пограничнаго съ Китаемъ пункта 
Бахты; температура источниковъ, обладающихъ нѣкоторымъ благоустрой- 
ствомъ, 35̊- 4 8̊  Ц. Въ Хивинскихъ предѣлахъ цѣлебною извѣ стностью 
пользуется описанное выше соленое озеро Сары-камышъ, лежащее у 
чинковъ Усть-урта.

Г Л А В А  I I .

Климатъ.

Особенности Туркестана въ климатическомъ отношеніи. Т ем пература воздуха. -  
Атмосферное давленіе. -  Вѣтры. - Испареніе. - Осадки. - Влажность воздуха и обл ач - 
ность. Грозовыя явлен ія  -  В скрытіе и зам ерзан іе  р ѣ к ъ . Туманность атмосферы -   
Времена года въ  Т уркестан -  В опросъ о вы сы ханіи Средней А зіи  -  В ліян іе  клим ата 

на условія сельскаго хозяйства и жизни населенія.

Климатическiя условія Туркестана столь же своеобразны, какъ и 
другія черты его природы. У даленная на тысячи верстъ отъ океана и 
открытыхъ морей, Средняя Азiя представляетъ типичную континенталь- 
ную страну, а климатъ ея, не умѣряемый вліяніемъ моря, имѣетъ всѣ 
свойства материковаг о  климата. Ни прилегающее къ западной границѣ 
Туркестана Каспійское море, ни, тѣмъ болѣ е, А ралъ и другіе водоемы, 
по своей сравнительно небольшой величинѣ , не имѣютъ въ  этомъ отно- 
шеніи сколько-нибудь существеннаг о  значенія , и мало замѣтное ихъ 
вліяніе ограничивается лиш ь прибрежной полосой. Ж аркое л ѣ то, очень 
суровая д ля  данныхъ широтъ зима, небольшое, а мѣ стами и ничтожное, 
количество осадковъ, сухость воздуха и преобладаніе вѣтровъ съ сѣвера 
являются напболѣ е характерными особенностями туркестанскаго климата. 
Особенности эти на иболѣе рѣзко выражены вдали отъ горъ, среди про- 
стора степей, между тѣмъ, какъ на предгорья хъ или среди оазисовъ, 
разбросанныхъ у  подошвы хребтовъ, онѣ до нѣкоторой степени сгла- 
живаются; воздухъ здѣсь болѣе влаженъ, колебанія температуры менѣе 
значительны, а количество осадковъ больше. Однако, по ту сторону 
горъ, на высокихъ сыртахъ, а въ  особенности на Памирѣ, крайности



вновь увеличиваются и достигаютъ  еще большихъ размѣровъ , чѣмъ въ  
открытой степи. Вслѣ дствіе разнообразія рельефа и значительнаго нро- 
тяженія Туркестана, климатическія условія разл и чныхъ  его мѣстностей 
весьма разнообразны; по мѣ рѣ  поднятія надъ  уровнемъ  моря мы здѣсь 
встрѣ чаемъ цѣлую  гамму климатовъ, начиная съ мягкаго, а лѣтомъ  и 
очень жаркаго, климата южной части Закаспійской области и кончая 
почти полярнымъ климатомъ  Памира.

Основнымъ слагаемымъ  климатическихъ  условій является темпе- 
ратура. Ниже приводятся среднія годовыя, а равно максимальныя  и 
минимальныя температуры (Ц.) д ля  34 станцій, расположенныхъ  въ 
порядкѣ убывающихъ широтъ .

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, Туркестанъ л ежитъ  между 
изотермами года + 7° и + 18° (Ц.); первая изъ нихъ касается сѣвер- 
наго берега Арала, а вторая проходитъ  по самой южной части Закаспій- 
ской области и южной Бухарѣ (Термезъ). Такимъ  образомъ , средняя



температура года на сѣверноіі окраинѣ Туркестана равняется таковой 
же въ Черниговѣ или Гроднѣ, а на южной - средней температурѣ года 
въ Сициліи или въ сѣверной Африкѣ . Побережье Каспія къ югу отъ 
Красноводска, южная часть Закаспійской области и начало средняго те- 
ченія Аму-дарьи, по средней годовой температурѣ (15,6̊- 1 7,6°), принад- 
лежатъ къ наиболѣе теплымъ мѣстностямъ не только Туркестана, но и 
всей Россіи, при чемъ первое мѣсто въ этомъ отношеніи занимаетъ, 
повидимому, Термезъ (17,6°), лежащiй на Аму у самаго впаденiя Сур- 
хан а. Въ горахъ и въ особенности на высокихъ нагорьяхъ средняя 
температура года значительно ниже; такъ, въ Пржевальскѣ (5.810 ф.) 
она равняется всего + 6 ,4°, въ Нарынскомъ укрѣпленіи (6.610 ф.) + 2,9 ̊,  
въ Иркештамѣ (9.300 ф.) + 2°, а на Памирскомъ посту (12.100 ф.) даже 

1,2°, т. е. равняется средней температурѣ Мезени. Такимъ образомъ, не 
выходя изъ предѣловъ небольшой части Туркестана, мы можемъ пере- 
нестись съ холодныхъ береговъ Ледовитаго океана на знойное побережье 
сѣверной Африки.

Распредѣленіе температуры по мѣсяцамъ полнѣе характеризуемъ 
климатъ отдѣльныхъ мѣятностей. На стр. 183 приведены среднiя мѣсяч- 
ныя температуры по новому стилю для тѣхъ же станцій, которыя были 
перечислены выше 1).

Самымъ холоднымъ мѣсяцемъ въ году является январь. У сѣвер- 
ныхъ береговъ Арала онъ настолько холоденъ, что не уступаем» январю 
въ Архангельскѣ; даже въ Перовскѣ температура января (- 9 ,7°) 
ниже, чѣмъ въ Петербургѣ ( - 9,3̊ ). Температура января въ Вѣрномъ 
( - 8 ,4°) всего на 1° выше, чѣмъ въ Петербургѣ, лежащемъ почти на 17̊  
сѣвернѣе, а въ Петроалександровскѣ январь такъ же холоденъ, какъ 
и въ Христіаніи подъ 59̊5 5' сѣв. шир. Въ Мервѣ, съ средней годовой 
температурой почти въ 16°, январь почти на 11/2° холоднѣе, чѣмъ въ 
Б ергенѣ, который лежитъ на 23° сѣвернѣе и имѣетъ среднюю годовую 
температуру всего 6,7°. Только на юго-восточномъ берегу Каспійскаго 
моря, въ самой южной части Закаспійской области и въ южной Бухарѣ 
температура января выше нуля. Въ нагорной части Туркестана, а именно 
на высокихъ сыртахъ Тянь-шаня и на Памирѣ, январь такъ же холо- 
денъ, какъ въ Тюмени или на Новой Землѣ. Морозы, въ  общемъ до- 
вольно непродолжительные и въ южной части края часто смѣняющiеся 
оттепелью и теплой погодой, отличаются необыкновенной для данныхъ 
широтъ интенсивностью. Въ сѣверной части Туркестана, въ Казалинскѣ, 
Копал ѣ, Перовскѣ, Туркестанѣ, Вѣрномъ и Петроалександровскѣ ртуть 
понижается до - 35° и даже до - 40° (Казалинскъ), и только въ фортѣ 
Александровскомъ, находящемся подъ вліяніемъ незамерзающаго Каспiя , 
она не опускается ниже - 24,5°. Въ Ташкентѣ, Наманганѣ, Самаркандѣ, 
Кызылъ-арватѣ и въ Асхабадѣ морозы нерѣдко достигаютъ 20̊- 2 7°. 
На самой южной окраинѣ страны, какъ, напримѣръ, въ Байрамъ -ал и , 
Мервѣ и Керкахъ пониженіе ртути достигаетъ иногда такой же вели- 
чины, а въ Кушкѣ даже - 32,8°. Въ Красноводскѣ , несмотря на близость 
Каспійскаго моря, минимумъ достигаетъ  - 2 1,9° и только въ Узунъ-ада

1) Цифры при линіяхъ январскихъ и іюльскихъ изотермъ, помѣщенныхъ на 
приложенныхъ къ этой главѣ картахъ, означаютъ температуру воздуха въ градусахъ 
Цельсія, приведенную къ уровню моря.

Самымъ холоднымъ мѣсяцемъ въ году является январь. У сѣвер- 
ныхъ береговъ Арала онъ настолько хол оденъ, что не уступаетъ январю 
въ Архангельскѣ ; даже въ Перовскѣ температура января (- 9 ,7°) 
ниже, чѣмъ въ Петербургѣ ( - 9,8 ̊) . Температура января въ Вѣрномъ 
( - 8 ,4°) всего на 1° выше, чѣмъ въ П етербург, лежащемъ почти на 17̊  
сѣвернѣе, а въ Петроалександровскѣ январь такъ же холоденъ, какъ 
и въ Христіаніи подъ 59̊5 5' сѣв. шир. Въ Мервѣ, съ средней годовой 
температурой почти въ 16°, январь почти на 1 1/2° холоднѣе, чѣмъ въ 
Бергенѣ, который лежитъ на 23° сѣвернѣ е и имѣетъ среднюю годовую 
температуру всего 6,7°. Только на юго-восточномъ берегу Каспійскаго 
моря, въ самой южной части Закаспійской области и въ южной Бухарѣ  
температура января выше нуля. Въ нагорной части Туркестана, а именно 
на высокихъ сыртахъ Тянь-шаня и на Памирѣ, январь такъ же холо- 
денъ, какъ въ Тюмени или на Новой Землѣ. Морозы, въ  общемъ до- 
вольно непродолжительные и въ южной части края часто смѣняющiеся 
оттепелью и теплой погодой, отличаются необыкновенной для данныхъ 
широтъ интенсивностью. Въ сѣверноіі части Туркестана, въ Казалинскѣ, 
Копал ѣ, Перовскѣ, Туркестанѣ, Вѣрномъ и Петроалександровскѣ ртуть 
понижается до - 35° и даже до - 40° (Казалинскъ), и только въ фортѣ 
Александ ровскомъ, находящемся подъ вліяніемъ незамерзающаго Каспiя, 
она не опускается ниже - 24,5°. Въ Ташкентѣ, Наманганѣ, Самаркандѣ, 
Кызылъ-арватѣ и въ Асхабадѣ морозы нерѣдко достигаютъ 20̊- 2 7°. 
На самой южной окраинѣ страны, какъ, напримѣръ, въ Байрамъ-али , 
Мервѣ и Керкахъ пониженіе ртути достигаетъ иногда такой же вели- 
чины, а въ Кушкѣ даже - 32,8°. Въ Красноводскѣ , несмотря на близость 
Каспійскаго моря, минимумъ достигаетъ  - 2 1,9° и только въ Узунъ-ада



повышается до  - 1 1,8°. Въ горной части Туркестана, а въ  особенности 
на П амирѣ, морозы еще бол ѣ е значительны; минимумъ, наблюдавшійся 
на Памирскомъ посту, достигаетъ  -  4 6,7°, напоминая о морозахъ  внутрен- 
нихъ частей сѣверной Сибири. О продолжительности безморознаго 
періода можно судить по нижеслѣдующимъ даннымъ:



Такимъ образомъ, продолжительность безморознаго періода сильно 
измѣ няется въ зависимости не только отъ широты и высоты мѣста, но 
и отъ года; въ Вѣ рномъ она составляетъ 144 - 1 98 днеіі, а въ Асхабадѣ  
203 - 273 дня. Въ Ташкентѣ , по срочнымъ наблюденіямъ 1877 - 1 897 гг., 
продолжительность безморознаго періода равна 227 днямъ или, при- 
близительно, 7 1/2 мѣ сяцамъ, при колебаніяхъ за это же время отъ 189 
до 460 дней. Періодъ времени, въ теченіе котораго могутъ случиться 
послѣдніе весенніе морозы, мѣ стами необыкновенно великъ; въ Ташкентѣ  
онъ тянется съ 17-го февраля до 26-го апрѣ л я , а въ Асхабадѣ съ того 
же срока до 23-го марта. Періодъ паступленія осеннихъ морозовъ зна- 
чительно короче, но все-таки онъ продолжается иногда, какъ, напримѣръ, 
въ Самаркандѣ , съ 9-го октября по 20-е ноября. Такая измѣ нчивость въ 
наступленіи п окончаніи безморознаго періода отражается неблагопріятно

на нѣ которыхъ отрасляхъ хо- 
зяйства, какъ, напримѣ ръ, на 
хлопководствѣ , результаты кото- 
раго зависятъ  отъ продолжи- 
тельности безморозна го періода. 
На Памирѣ продолжительность 
безморознаго періода продол- 
жается отъ 26 до 72 дней, при 
чемъ, какъ видно изъ приве- 
денныхъ данныхъ, на этомъ на- 
горьѣ морозы бываютъ во всѣ 
мѣсяцы года.

Самый теплый мѣсяцъ въ 
Туркестанѣ  -  iюль, средняя тем- 
пература котораго въ равнинной 
части края колеблется отъ 22,7° 
(Ауліе-ата) до 31̊ (Султанъ- 
бендъ) п даже до 32,2̊ (Тер- 
мезъ). Въ нагорной части Тур- 
кестана іюль значительно холод- 
нѣе; средняя температура его 
въ укрѣпленіи Н а р ы н ском ъ 

18,3°, въ Пржевальскѣ 17,1°, на Памирскомъ посту 14,2° и въ Ирке- 
штамѣ 13,7°. Такимъ образомъ, въ послѣднихъ двухъ пунктахъ іюль 
значительно холоднѣе, чѣмъ въ Архангельскѣ (15,8°), а въ Прже- 
вальскѣ онъ нѣсколько холоднѣе, чѣмъ въ Петербургѣ (17,7̊ ). По 
средней температурѣ  іюля и вообще л ѣта южная часть равниннаго 
Туркестана является наиболѣ е жаркой областью въ Россіи и должна 
быть поставлена на ряду съ такими жаркими мѣстностями, каковы, 
напримѣръ, Хорасанъ, Сѣверная Африка и сѣверная часть Месопотаміи. 
Лѣтнія, главнымъ образомъ, іюльскія, жары достигаютъ  въ Туркестанѣ  
нерѣдко 40 - 4 5° въ тѣни. Выше 45̊  температура наблюдалась въ Бай- 
рамъ-али (45,2°), Мервѣ (45,1°), Гинду-куштѣ (45,2°) и въ Джизакѣ  (45,8°). 
Почва, песокъ и скалы накаляются, естественно, гораздо выше. Ослѣпи- 
тельные лучи солнца буквально прожигаютъ все насквозь и накаливаютъ 
такъ сильно камни и металлическіе предметы, что при прикосновеніи 
къ нимъ  рука чувствуетъ ожогъ. Отъ дѣйствія иалящихъ лучей солнца



глыбы скал ъ  покрываются трещинами и разваливаются на куски, давая 
такимъ образомъ матеріалъ  д ля  дѣятельности вѣтра. Вообще солнце, 
подобно вѣтру, является господствующей стихіей въ  Туркестанѣ, подчи- 
няющей своему владычеству не только живую, но и мертвую природу. 
Въ Буамскомъ ущ ельѣ Бергъ  наблюдалъ  громадныя глыбы скалъ , от ъ 
которыхъ , подъ вліяніемъ инсоляціи и неравномѣрнаго нагрѣванія и 
охлажденiя, отслаивались тонкія пластинки, распадавш іяся затѣмъ въ 
дресву и песокъ , уносимые вѣ тромъ ; тутъ же лежал ъ  огромный камень, 
зигзагообразно расколовшійся отъ дѣйствія инсоляціи. Даже въ зимнее 
время работа солнца громадна. По наблюденіямъ Туркестанской экспе- 
диціи Блумбаха и Станкевича д ля  наблюденія полнаго солнечнаго затме- 
нія 1-го яиваря 1907 года, полуденная инсоляція на вершинѣ Чааръ- 
таша на высотѣ около 5.000 футовъ надъ уровнемъ моря (предгорья 
Туркестанскаго хребта къ  юго-западу отъ Ходжента) составляла 2-го 
ян варя  1907 года 1,42 граммкалоріи въ минуту на квадратный санти- 
метръ, т. е. превыш ала л ѣ тнюю инсоляцію въ Петербургѣ . Липскій , 
путешествуя по ледникамъ горной Бухары, на высотѣ около 15.000 фут. 
испыталъ болѣзненные ожоги щеи , лица и рукъ, при чемъ отраженный 
снѣгами солнечный свѣтъ былъ такъ силенъ, что пришлось бросить по- 
водья лошади и закрыть глаза.

Сильны я колебанія температуры являю тся одной изъ особенностей 
Туркестана. Разницы  между средними температурами января и іюля и 
между максимальной и минимальной наблюдавшейся температурой, т. е. 
среднія и абсолютныя , годовыя амплитуды достигають здѣсь весьма 
значительныхъ размѣ ровъ.

К акъ видно изъ этихъ данныхъ, среднiя  и абсолютныя  годовыя 
амплитуды въ  особенности велики въ  сѣверной степной части Турке- 
стана и на Памирѣ. Казалинскъ въ  этомъ отношеніи приближается къ 
Архангельску, а П амиръ къ  Астрахани. Даже на Кушкѣ разница между 
максимальнымъ и минимал ь нымъ показаніемъ термометра въ  теченіе 
года достигаетъ 75,4°. Весьма значительны также и суточныя амплитуды, 
достигающi я наибольшей величины въ  горной части края. Въ августѣ 
1880 года Мушкетовъ на Зеравшанскомъ ледникѣ наблюдалъ днемъ 30° 
и даже 40°, между тѣмъ какъ ночью температура понижалась до 4 - 6 ̊. 
Суточная амплитуда, наблю давшаяся Федченко у  ледника Щ уровскаго 
въ 1871 году, составляла 23 24°. Еще болѣе значительна должна быть 
суточная амплитуда на Памирѣ  Н а озерѣ Кара-куль, въ  мартѣ , Б онвало



наблюдал ъ -  1 5° въ тѣни и + 2 3° на солнцѣ. Быстрыя  п еремѣны темпе- 
ратуры обусловливаютъ рѣзкость климата, столь тягостную во многихъ 
мѣстностяхъ Туркестана. Въ одномъ и томъ же мѣстѣ (Казал инскъ) 
термометръ поднимается до 42° тепла лѣтомъ и падаетъ до 40° холода 
зимой. Весьма рѣзкой является также разница между температурой от- 
дѣльныхъ мѣсяцевъ; такъ, въ Казалинскѣ средняя температура января 
ниже, чѣмъ въ Колѣ, а іюль почти на цѣлый градусъ теплѣе того же

мѣсяца въ Ялтѣ . Iюлб въ 
Перовскѣ теплѣе, чѣмъ 
въ Ялтѣ , а январь за- 
мѣтно холоднѣе, чѣмъ 
въ Петербургѣ. Еще бо- 
л ѣе чувствительны су- 
точныя колебанія темпе- 
ратуры, когда въ теченіе 
нѣсколькихъ часовъ тер- 
мометръ съ 40° иногда 
падаетъ до 4°. Въ юж- 
ной половинѣ степной 
части Туркестана коле- 
банія температуры ме- 
нѣе велики, но все-таки 
весьма значительны. Къ 
явленiямъ этого же по- 
рядка относится быстрое 
нарастаніе температуры 
весной и почти столь же 
б ы с т р о е  паденіе ея 
осенью, что видно изъ 
слѣдующихъ данныхъ:

Разница между средними температурами рядомъ лежащихъ мѣся- 
цевъ колеблется отъ 6,4° до 11,5°, между тѣмъ какъ, напримѣръ, въ 
Петербургѣ она составляетъ не болѣе 4,3̊- 6 ,8°. Уже отмѣченное 
выше умѣряющее вліяніе Каспійскаго моря сказывается на уменьшеніи 
крайностей температуры въ прилегающихъ къ нему мѣстностяхъ, что 
усматривается изъ слѣдующаго Сопоставленія.

Февраль. Мартъ. Апрѣль.
Памирскій постъ......................... -  16,4°   -  0,9 0,4
Пе р о в ск ъ ...................................... -1 0 ,6 - 0 ,3 11,2
Петроалександровскъ.................. -  2,1 7,з 14,7
Скобелевъ..................................... -1,1 8,0 16,0

Средняя
температура

января.

Средняя
температура

іюля.

Абсолютная
годовая

амплитуда.

Разница темпе- 
ратуръ между 

февралемъ и мар- 
томъ и мартомъ 

и апрѣлемъ.
Красноводскъ .......................... 1,5° 28,2° 64°  5 ,8 - 5 ,1
Кызылъ-арватъ................. - 2 ,5 30,7 70 6 , 1 - 6 , 6
Петроалександровскъ..... - 4,7 28,3 75 7,4- 9,4
Перовскъ.......................... - 9 ,7 25,2 77 10,3- 1 1 ,5



Такимъ образомъ, на берегу Каспiйскаго моря январь значительно 
теплѣе, а іюль холоднѣе, чѣмъ далѣе къ  востоку среди степей; годовая 
амплитуда тамъ тоже значительно меньше. Въ особенности рѣ зко явленія  
эти выступаютъ при сравненіи Красноводска съ близко лежащимъ Кы- 
зы лъ-арватомъ ; средняя температура января въ  Кызылъ-арватѣ соста- 
вляетъ  2,5° ниже нуля, между тѣмъ какъ въ  Красноводскѣ, расположен- 
номъ на 1° сѣвернѣе, январь имѣетъ температуру 1,5° выше нуля. 
Вліяніе незамерзающаго моря въ  этомъ случаѣ  сказывается очень замѣтно. 
Аральскій и Б алхащскi й водоемы, лежащіе среди безбрежныхъ равнинъ 
и покрывающiеся зимой льдомъ, не имѣютъ большого значенія  въ  отно- 
шеніи смягченія крайностей климата. Б олѣе значительную роль играетъ 
незамерзающій Иссыкъ-куль, умѣряющее значеніе котораго отражается на 
климатѣ всей его долины и въ  частности Пржевальска, что, въ  особен- 
ности, замѣтно при сравненіи послѣдняго съ близлежащимъ Вѣрнымъ.

Такимъ образомъ, лежащій болѣе чѣмъ вдвое выше Вѣ рнаго, Прже- 
вальскъ отличается гораздо болѣе теплыми зимними мѣсяцами, при 
поразительно небольшой годовой, средней и абсолютной амплитудѣ 
температуры. Столь незначительныя амплитуды не только совершенно 
не наблюдаются въ  другихъ мѣстностяхъ Туркестана, но свойственны 
лиш ь такимъ теплымъ и мягкимъ по климату мѣстностямъ, какъ южная 
часть Крыма и западное Закавказье. Своей исключительной мягкостью 
климата П ржевальскъ обязанъ умѣ ряю щему вл іянію глубокаго незамер- 
зающаго Иссыкъ-кул я.

Н а ряд у  съ солнцемъ господствующей стихiей въ  Туркестанѣ 
является вѣтеръ , распредѣленіе и свойства котораго представляютъ 
большія  особенности. Д авленіе воздуха на громадной открытой поверх- 
ности равниннаго Туркестана, значительно измѣняясь по временамъ года, 
въ  общемъ ниже, чѣмъ въ  областяхъ, лежащихъ къ сѣверу отъ него, а 
именно въ  киргизскомъ краѣ и въ  холодной Сибири. Обстоятельство это 
способствуетъ  притоку воздуха съ сѣвера, сѣверо-запада и сѣверо-востока, 
что, въ  связи съ отсутствіемъ преградъ въ  видѣ горъ на пути воздуш- 
ныхъ теченій, обусловливаетъ преобладаніе въ  Туркестанскомъ бассейнѣ 
холодныхъ и сухихъ вѣтровъ сѣвернаго направленія. О распредѣленіи 
давленія воздуха съ сѣвера на югъ въ  теченіе года можно судить по 
нижеслѣдующимъ даннымъ.



Такимъ образомъ, давленіе воздуха въ  Туркестанѣ имѣетъ  весьма 
большую годовую амплитуду, будучи лѣтомъ значительно ниже, чѣмъ 
зимой. Наименьшее давленіе лѣтомъ находится въ  южной части Закасиій- 
ской области и Бухары, а наибольшее на сѣверной окраинѣ Туркестана. 
Высокое стояніе барометра зимой замѣчается также въ  этомъ послѣд- 
немъ районѣ . Д анны я эти, между прочимъ, показываютъ, что въ  Средней 
Азіи барометръ, какъ предсказыватель погоды, непригоденъ. Жинимумъ 
давлен ія воздуха соотвѣтствуетъ лѣту, когда стоитъ ясная, бездождная 
погода съ высокой температурой, а максимумъ  -  зимѣ, когда погода 
болѣ е пзмѣнчива и чаще выпадаютъ осадки . Паденіе барометра показы- 
ваетъ лишь повышеніе температуры и наступленіе теплой погоды. Повто- 
ряемость въ  теченіе года и сила вѣтровъ въ  различныхъ мѣстностяхъ 
Туркестана видны изъ слѣ дующей таблицы:

И зъ этихъ данныхъ усматривается, что преобладающими вѣтрами 
въ  мѣстностяхъ, удаленныхъ отъ горъ, являю тся сѣверные и сѣверо- 
восточные. Преобладаніе это будетъ еще болѣе замѣтно, если предста- 
вить число вѣтровъ въ процентахъ и ограничиться мѣстностями, лежащими 
въ  центральной части равниннаго Туркестана, каковы, напримѣръ, Ну- 
кусъ, Петроалександровскъ и Ташкентъ. Среднія данны я по временамъ 
года д ля  этихъ трехъ станцій представляются въ  слѣдующемъ видѣ :

Такимъ образомъ оказывается, что, если не считать дней затишья, 
сѣверные и сѣверо-восточные вѣтры въ  Арало-каспiйской низменности 
составляютъ въ  теченіе года 51,5%  всѣхъ вѣтровъ, при чемъ процентъ 
этотъ падаетъ весной до 43,8%  и повышается лѣтомъ до 57,8% . Оба



преобладающихъ вѣтра являю тся въ  то же время и сильнѣйшими. Анало- 
гичный характеръ имѣютъ вѣ тры и въ  другихъ мѣстностяхъ равнинной 
части Туркестана; повсюду преобладаютъ сѣ веро-восточные и сѣверные 
вѣтры, между тѣмъ какъ воздуш ныя теченія  южнаго направленія имѣютъ 
ничтожное значеніе. При разсмотрѣніи приведенныхъ данныхъ обращаетъ  
на себя вниманіе значительный процентъ  штилей, которые приходятся 
преимущественно на вечернее и ночное время. Сильное нагрѣваніе почвы 
солнцемъ въ  теченіе  дня создаетъ благопріятныя условія д ля  усилені я 
вѣтра днемъ, между тѣмъ какъ ночью, особенно въ  теплые мѣсяцы 
года, послѣ сильнаго вѣтра среди дня, очень часто наступаетъ  полный 
штиль. Гельманъ, производя изслѣдованія въ  пескахъ Хивинскаго хан- 
ства, въ  теченіе цѣлаго мѣсяца наблюдалъ изо дня въ  день вѣтеръ, 
который поднимался съ разсвѣтомъ и дулъ  со страшною силою, сваливая 
иногда съ ногъ человѣка, безъ перерыва до вечера, когда наступало 
затишье. Н а побережьѣ Каспія и вблизи горъ, въ  особенности же въ  
горахъ, вѣтры имѣютъ иной характеръ. Какъ видно изъ вышеприведен- 
ной таблицы, въ  ф. Александровскомъ преобладающими вѣтрами явля- 
ются сѣверо-западный и юго-восточный, при чемъ затишье здѣсь бываетъ 
очень рѣ дко. Въ Красноводскѣ, на ряду съ сѣверными вѣтрами, большое 
Значеніе имѣютъ вѣтры восточные, сѣверо-западные и юго-восточные, а 
въ  Ходжентѣ юго-западный, восточный и западны й. Въ Ферганѣ, окру- 
женной со всѣхъ сторонъ высокими горами и соединяющейся со степями 
узкой горловиной у Ходжента, какъ это усматривается изъ данныхъ, 
относящихся къ этому пункту, преобладаютъ вѣтры западнаго напра- 
вленія, Объ этихъ вѣ трахъ у поминаетъ еще султанъ Бабуръ, сообщающій, 
что въ  степи Ха-дервиш ъ, занимающей центральную часть Ферганы, всегда 
дуетъ рѣзкій  вѣтеръ по направлеi ю  къ Маргелану. Вѣтеръ этотъ, 
д ующцій изъ пустыни в ъ  сильно нагрѣ тую Ферганскую котловину, сухъ 
и тепелъ; онъ наблюдается преимущественно въ  лѣтнее время и отли- 
чается огромной силой, вздымаетъ тучи песку, а нерѣдко ломаетъ  
деревья и срываетъ желѣзны я крыши. Въ южной Бухарѣ, Кызы ль-кумахъ, 
въ  долинѣ Зеравш ана и въ  Ферганѣ лѣ томъ, обыкновенно до полудня, 
нерѣдко появляется южный или юго-западный горячій вѣтеръ, извѣстны й 
подъ названіемъ теббадъ или гармсилъ (гармъ-силъ); принося высо- 
кую температуру и духоту, вѣтры эти оказываютъ вредное вліяніе на 
растительность, въ  особенности на рисъ и хлопчатникъ, и отражаются 
подавляющимъ образомъ на настроєніи человѣка и животныхъ; по мнѣ- 
нію туземцевъ гармсиль приносить лихорадку и вызываетъ параличъ. 
Подъ вл іяніемъ гармсил я  рисъ желтѣ етъ и краснѣетъ , словно онъ обож- 
женъ горячимъ дыханіемъ вѣ тра, и вмѣсто зеренъ получается шелуха. 
Словомъ, явленія, вызываемыя гармсилемъ, напоминаютъ запалъ или 
захватъ хлѣбовъ, извѣстный въ  нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Европейской 
Россіи. К ъ числу мѣ стныхъ вѣтровъ относятся и фены, наблюдающіеся 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по сосѣдству съ горами; таковы, напримѣ ръ, 
с ѣверо-восточные зимніе вѣтры  въ  Ташкентѣ и южные въ  Асхабадѣ. 
Затѣмъ къ  фенамъ же вѣроятно принадлежать нѣкоторые вѣтры, скаты- 
вающіеся съ горъ въ  Ферганѣ и въ  южной Б ухарѣ. Болыпія особен- 
ности представляетъ распредѣленіе вѣтровъ въ  Вѣрномъ и Пржевальскѣ. 
Вслѣдствіе условій рельефа, въ  Вѣрномъ преобладаютъ юго-западные 
и западные вѣ тры, а въ  П ржевальскѣ  южные, юго-восточные и восточ-



ные. По изслѣдованiямъ Королькова, вѣтры, дующіе въ  П ржевальскѣ 
съ южной стороны горъ, составляютъ 29% , съ озера  - 1 8% , санташскіе, 
съ Сантащской сѣдловины, - 14%  и сѣверные - 3% ; остальные 35%  при- 
ходятся на затишье. Вѣтры, дующіе съ  Санташа, обыкновенно приносятъ  
съ собой ненастье и снѣжные бураны. Суточное распредѣленіе вѣтровъ  
на И ссыкъ-кулѣ также представляетъ большой интересъ, но еще мало 
изучено. По наблюденіямъ Берга, на Иссыкъ-кулѣ различаютъ два вѣ тра: 
буамскій, дуюiцій съ запада, долинный дневной бризъ, и санташскій  -  
восточный, горный бризъ, дующій ночью. Кромѣ того, на озерѣ наблюдаются 
озерные бризы и чисто мѣ стные бурные вѣ тры, дующіе изъ  ущелій Кунгей- 
Алатау и Терскей-Алатау. Въ Буамскомъ ущ ельѣ, особенно у  выхода его въ 
долину р. Чу у ст. Д жиль-арыкъ , преобладаетъ сильный верховой вѣ теръ, 
дующій при безоблачномъ небѣ по ночамъ. Сильные и частые вѣтры 
являю тся особенностью Памира. Въ зимнее время они вызываютъ страш- 
ны я метели, а въ  лѣтнее  - п есчаные смерчи, подобные тѣмъ, которые 
иногда наблюдаются въ  арало-каспійскихъ пустыняхъ. Вѣтеръ нерѣдко 
бы ваете такъ  силенъ, что поднимаете на воздухъ мелкіе куск и гальки, 
царапающіе и ранящ іе лицо и руки. Образованіе нодобныхъ вихрей 
объясняется съ одной сторонѣ восходящими теченiями воздуха, обусло- 
вленными громадной инсоляціей, достигающей здѣсь 2,02 граммокалоріи 
въ минуту на квадратный сантиметръ (17-го іюия въ полдень на Кызылт,- 
артѣ на высотѣ 4.220 метровъ, прн температурѣ воздуха  -  1 ,2°), и силь- 
нымъ нагрѣваніемъ песка, а съ другой  - н исходящими воздуш ными 
токами, стремящимися въ межгорныя котловины съ окружающихъ ихъ 
снѣжныхъ хребтовъ. Сильнѣйшими мѣстными вѣтрами извѣстны также: 
Каптагайская тѣ снина, описанная въ  первой главѣ, перевалъ Кастекъ и 
нѣкоторыя другія мѣстности.

Госиодствующіе въ  Туркестанѣ сѣверные и сѣверо-восточные вѣтры, 
направляясь изъ мѣстностей болѣе холодныхъ въ  болѣе теплыя, не 
только не способствуютъ выпаденію осадковъ, но усиливаютъ  испаренiе 
влаги и обусловливаютъ безоблачное небо, въ особенности весной и лѣ- 
томъ , когда температура воздуха въ  равнинной части края очень высока. 
Въ  результатѣ, вслѣдствіе высокой температуры, господствующей въ 
Туркестанѣ въ теченіе большей части года, преобладанія  сухихъ сѣ в ер- 
ныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, низкой облачности и влажности и 
ничтожнаго количества выпадающихъ осадковъ, испаряемость въ огромномъ 
болышинствѣ мѣ стностей края достигаете необыкновенно значительной 
величины, превыш ая во много разъ количество осадковъ. Наблюденія по- 
казываютъ, что годовая испаряемость превыш аете осадки въ  Ташкентѣ  и 
Самаркандѣ въ  3 раза, въ  Ферганѣ  -  в ъ  7, въ  Н укусѣ  -  в ъ  27 и въ  Петро- 
александровскѣ  - в ъ  36 разъ. Л ѣ томъ въ нѣкоторые годы испаряемостъ 
превосходите осадки въ  85 разъ въ  Н укусѣ и въ 270 разъ въ Петро- 
александровскѣ. Исключеніемъ въ этомъ отношеніи являю тся сѣ верны я 
предгорья Заилійскаго Алатау; въ в ѣ рномъ количество выпадающ ихъ 
осадковъ превышаетъ  нспареніе. Однако, уже въ  Пржевальскѣ , по ту 
сторону горъ, испаряемость превыш аете осадки. Наблюдаемая величина 
испаренія, конечно, не вполнѣ соотвѣтствуетъ  дѣ йствительному испаренію 
изъ имѣ ющихся въ  краѣ водоемовъ; тѣмъ не менѣе, она ярко иллюстри- 
руете сухості, климата въ  Туркестанѣ и показываетъ , что скудные запасы 
воды, имѣющіеся въ краѣ, должны терять массу влаги путемъ испаренія,



влаги, которая уносится на югъ  и юго-западъ преобладающими вѣтрами 
и почти вся теряется въ  воздушномъ океанѣ.

Вслѣдствіе выш еприведенныхъ условій температуры и распредѣ- 
лен iя  вѣтровъ, Туркестанъ  отличается весьма небольшой облачностью, 
з анимая въ  этомъ отношенiи первое мѣ сто во всей Имперіи. Средняя 
годовая облачность составляетъ въ  сѣверной части края всего 40% , а 
въ  южной даже 35% , между тѣмъ какъ, напримѣръ, въ  С.-Петербургѣ 
она не менѣе 67% . Наибольшая облачность наблюдается зимой, когда 
почти во всемъ Туркестанѣ, въ  среднемъ, до 55%  всего неба покрыто 
облаками; исключеніемъ въ этомъ отношеніи является самая восточная 
часть края, гдѣ  въ горномъ Семирѣчьѣ, а именно въ Вѣ рномъ, Прже- 
вальскѣ и Н ары нскомъ, максимумъ 
облачности приходится на апрѣль, а 
въ  прибалхашскихъ степяхъ -  на 
марте. Весною облачность составляетъ  
45 - 5 0% , понижаясь до 40%  въ  Кара- 
кумахъ и въ  южной части Кызылъ- 
кумовъ. Лѣто отличается крайне не- 
з начительной облачностью; въ  сте- 
п яхъ  на сѣверѣ  она не болѣе 30% , 
а  на югѣ даже 10% ; лиш ь въ  гор- 
ной части Семирѣчья лѣтня я  облач- 
ность повышается до 40% . Что же 
касается осени, то облачность въ  
э тотъ періодъ времени въ  сѣверной 
части Туркестана одинакова со сред- 
ней годовой, т. е. составляете около 
40% , а на югѣ  -  в сего 20% . Н аи- 
меньшая облачность приходится на 
августъ повсюду, кромѣ Семирѣчья, 
гдѣ небо, наименѣе покрытое обла- 
ками, наблюдается въ  сентябрѣ. По 
числу ясны хъ дней, т. е. такихъ дней, 
когда суточная сумма отмѣтокъ облач- 
ности за три срока наблюденій была 
менѣе 6 (по десяти-бал л ьной системѣ),
Туркестанъ также занимаете пер- 
вое мѣсто въ  Россіи. Въ сѣверной, сѣ веро-западной и сѣверо-восточной 
частяхъ края число ясны хъ дней достигаетъ 100, нѣсколько южнѣе - 140, 
а на югѣ  -  1 60, при чемъ на среднемъ и нижнемъ Зеравшанѣ и на 
среднемъ теченіи Аму-дарьи число это поднимается до 180. Въ Самар- 
кандѣ ясны хъ дней въ  году бываете 186, между тѣмъ какъ на сѣверѣ 
Европейской Россіи , напримѣръ, въ  Колѣ, такихъ дней - всего 16. Наи- 
большая продолжительность солнечнаго сіянія наблюдается въ южной 
части Закаспійской области, которая занимаете въ  этомъ отношеніи пер- 
вое мѣсто въ  Туркестанѣ и одно изъ первыхъ мѣстъ  на земномъ шарѣ. 
Въ Б айрамъ-али, въ  теченіе шести лѣтнихъ мѣсяцевъ, продолжитель- 
ность солнечнаго сіянія  составляете болѣе 90% , а съ 12 до 3 часовъ 
дня даже 99%  возможной его продолжительности.

Распредѣленіе абсолютной и относительной влажности по мѣсяцамъ



и въ  теченіе года въ  Туркестанѣ видно изъ  нижеслѣ дующихъ данныхъ: 
Цифры верхняго ряда противъ  каждой изъ станцій обозначаютъ абсолют- 
ную влажность (упругость водяного пара) въ  миллиметрахъ, а цифры 
нижняго ряда относительную влажность въ  процентахъ насы щенія:

Какъ усматривается изъ этихъ данны хъ, годовой ходъ абсолютной 
влажности, въ  общемъ, соотвѣтствуетъ годовому ходу температуры; наи- 
болѣ е теплымъ мѣсяцамъ соотвѣ тствуетъ наибольш ая абсолютная влаж - 
ность и паоборотъ. Что же касается географическаго распространенія 
абсолютной влажности, то, въ  среднемъ за годъ, наибольшая ея вели- 
чина наблюдается въ прикаспійскомъ районѣ и въ  горной части Турке- 
стана, между тѣмъ какъ центральная и южная части края отличаются 
меньшей абсолютной влажностью. Годовой ходъ относительной влажности 
противоположенъ годовому ходу температуры и абсолютной влажности. 
Наибольшая относительная влажность наблюдается въ зимніе мѣ сяцы, а 
именно въ январ ѣ , наименьшая же -  л ѣ томъ, чаще всего въ  іюлѣ. Коле- 
банія относительной влажности по мѣсяцамъ въ году весьма значительны, 
достигая наибольшей величины въ  степяхъ внутренней части края. В ъ 
Вѣрномъ амплитуда годового хода относительной влажности составляетъ 
всего 24% , въ  Узунъ-ада -  25% , въ  Ташкентѣ и Самаркандѣ 30% , 
между тѣмъ какъ въ  Казалинскѣ она достигаетъ  44% , въ  Султанъ- 
бендѣ 49% , а въ Бухарѣ даже 50% . Весьма значительной является 
также и суточная амплитуда относительной влажности. Явленія эти на- 
ходятся въ связи съ годовымъ и суточнымъ ходомъ  температуры, ампли- 
туды которой въ  этихъ послѣ днихъ строго континентальныхъ мѣстно- 
стяхъ весьма велики. Въ Пржевальскѣ, гдѣ чувствуется вліяніе Иссыкъ- 
куля, амплитуда годового хода относительной влажности достигаетъ





всего 10% . Въ среднемъ выводѣ за годъ относительная влажность въ 
предѣ лахъ Туркестана измѣ няется отъ 65%  до 50%. Область наиболь- 
шей влажности, 60 - 6 5% , залегаетъ на сѣверѣ края и въ  нагорной его 
части, между тѣмъ какъ къ югу и западу влажность убываетъ , соста- 
в л яя  въ  восточной части Кара-кумовъ и въ  южной Закаспійской области 
50 - 5 5%  и даже 45%  (Султанъ-бендъ). Въ я нварѣ относительная влаж-

ность въ  большинствѣ мѣ стностей края составляетъ  70 - 8 0% , поднимаясь 
до 85%  на сѣ в ерѣ , у  Казалинска. Въ іюлѣ она значительно понижается, 
составляя на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ около 50% , а на югѣ, въ  южной 
части Закаспійской области, всего около 25%  (Султанъ-бендъ  -  2 4%). Въ 
районѣ Вѣрнаго въ  іюлѣ наблюдается мѣстный максимумъ относитель- 
ной влажности, составляющій 55% .

По незначительности осадковъ Туркестанъ занимаетъ первое мѣсто 
въ  Россіи, и нѣкоторыя его мѣстностп принадлежатъ къ числу странъ.



н аиболѣе бѣдны хъ осадками на всемъ земномъ шарѣ. Ниже приводятся 
данныя  о распредѣленіи по мѣсящамъ осадковъ въ  разлпчны хъ мѣ стно- 
стяхъ Туркестана (въ ми л метрахъ).

Какъ видно изъ этихъ данны хъ, въ  огромномъ боль ш ствѣ мѣст- 
ностей равниннаго Туркестана, вдали отъ горъ, годовая сумма осадковъ 
не превышаетъ 150 миллиметровъ, понижаясь мѣстами почти до поло- 
вины этого количества. Поразительной бѣдностью осадковъ отличаются 
низовья Аму - дарьи, гдѣ въ Петроалександровскѣ выпадаетъ всего 
97 миллиметровъ, а въ  Нукусѣ даже 86 миллиметровъ. Еще бѣ днѣе 
осадками внутреннія части Памира, гдѣ годовое количество осадковъ 
понижается до 61 миллиметра, падая въ  нѣкоторые годы до 37 милли- 
метровъ. Такимъ образомъ, наиболѣе сухими въ  Туркестанѣ являю тся 
двѣ области, изъ коихъ одна расположена въ  районѣ нижняго теченія 
Аму-дарьи на высотѣ менѣе 400 фут. надъ уровнемъ океана, а другая -   
въ  центральной части Памирскаго нагорья на высотѣ болѣе чѣмъ въ



30 разъ  большей. Первая изъ этихъ областей изолирована отъ осталь- 
ныхъ частей края широкимъ поясомъ безводныхъ степей и пустынь и 
отличается сильнымъ преобладаніемъ сухихъ сѣверо-восточныхъ и сѣ вер- 
ныхъ вѣтровъ, а вторая окружена со всѣхъ сторонъ огромными хребтами, 
перехватывающими приносимую воздушными теченіями скудную влагу. 
Ближ е къ  горамъ количество осадковъ  возрастаетъ, но во многихъ мѣ ст- 
ностяхъ, даже по сосѣдству съ горами, оно все еще очень невелико. 
Такъ, въ  степной части Ферганы, въ Скобелевѣ выпадаетъ всего 166 милл., 
а въ  Н аманганѣ  -  1 82 милл.; въ  южной части Закаспійской области  - въ  
Асхабадѣ 278 милл. и въ  Кушкѣ 259 милл. Болѣе богатыми осадками 
являю тся предгорья и то преимущественно въ  болѣе сѣверныхъ частяхъ 
края. Въ Самаркандѣ уже выпадаетъ 345 милл., въ  Джизакѣ 432 милл., 
въ  Ташкентѣ  -  3 55 м илл., въ  Ош ѣ  - 334 милл., въ  Копалѣ  -  3 37 милл., въ  
Пржевальскѣ  423 милл., а въ  Вѣрномъ даже 592 миллиметра. Вѣрный 
и вообще сѣверны я предгорья Заилійскаго Алатау являю тся наиболѣ е 
влажными мѣстностями въ  Туркестанѣ, при чемъ, какъ мы увидимъ 
ниже, распредѣленіе осадковъ здѣсь нѣсколько иное, чѣмъ въ  другихъ 
районахъ края. По мѣрѣ движенія въ  нѣ дра горъ количество осадковъ 
все болѣе и болѣ е убываетъ; въ  Нарыпскомъ выпадаетъ всего 252 милл., 
въ  И ркештамѣ  -  1 71 милл. и , наконецъ, па Памирѣ, какъ было сказано, 
всего 61 миллиметръ. Распредѣленіе осадковъ по временамъ года отли- 
чается крайней неравномѣ рностью. Осадки вы падают ь, главнымъ  обра- 
зомъ, въ  весенніе мѣсяцы; на сѣ верной окраинѣ преимущественно въ 
маѣ ; далѣе къ  югу, на юго-западѣ. и юго-востокѣ  -  в ъ  апрѣлѣ, а въ  цен- 
трально-южной части въ  мартѣ. Въ Кушкѣ, Султанъ-бендѣ, а иногда и 
въ  Мервѣ, значительная часть дождей выпадаетъ и зимой. Въ сѣ веро- 
восточной части края, въ  горномъ Семирѣчьѣ, какъ, напримѣръ, въ Ко- 
палѣ , Вѣрномъ, П жевальскѣ и Н ары нскомъ, наиболѣе дождливымъ вре- 
менемъ  является конецъ  весны и л ѣ то. Въ И ркештамѣ и на Памирѣ 
наибольшее число осадковъ также приходится на лѣтніе мѣсяцы. Въ 
большей части равниннаго Туркестана выпадаетъ весной не болѣе 50 милл., 
ближе къ  горамъ и въ  степной части Ферганы отъ 50 до 75, а на пред- 
горьяхъ до 100 миллиметровъ. Въ горахъ, за исключеніемъ высокихъ 
сыртовъ Тянь-шаня и Памира, весенніе осадки составляютъ  отъ 100 до 
150 милл., а въ  районѣ Вѣрнаго даже 200 миллиметровъ. Начиная съ 
конца мая, дожди въ  равнинномъ Туркестанѣ становятся рѣдки , и во 
многихъ степныхъ мѣстностяхъ южной части края въ  теченіе всего дол- 
гаго и жаркаго лѣта не выпадаетъ ни одной капли дождя. Больш ая 
часть степей и предгорій Туркестана получаетъ лѣтомъ отъ 10 до 25 милл. 
осадковъ, а область, лежащ ая по Аму-дарьѣ, нижнему и среднему Зерав- 
шану, Мургабу и Теджену, даже менѣе 10 милл. Въ южной части этой 
области лѣтомъ вовсе не бываетъ дождей. Только въ  горномъ Семирѣчьѣ 
лѣтомъ выпадаетъ около 100 мил л ., а въ  Пржевальскѣ даже 171 милл. 
Весенніе и лѣтніе дожди нерѣ дко имѣютъ  характеръ ливней съ грозами, 
при чемъ количество осадковъ, выпадающихъ въ теченіе одного непро- 
долдительнаго ливня, нерѣдко равняется мѣся чному ихъ количеству, а 
иногда и превышаетъ  его. Въ горахъ съ рыхлой почвой и скудной расти- 
тельностью подобные ливни образуютъ бурные потоки , которые, скатываясь 
со страшной силой по ущ ельямъ  и увлекая массу камней и земли, обра- 
зуютъ такъ называемые сили (снлъ), разрушающіе дома, каналы, уносящіе



скотъ , заваливающіе культурныя  земли и вообще пр ичиняющiе большія 
бѣдствія. Осень является, послѣ лѣта, наиболѣе сухимъ временемъ года въ  
Туркестанѣ. Количество осадковъ осенью въ  нижнемъ теченіи я  
не нревышаетъ 10 миллиметровъ. Эта сухая область окаймляется широ- 
кимъ поясомъ съ осенними осадками до 25 милл., снаружи отъ котораго, 
на западной, сѣверной и восточной окраинахъ степей и въ  Ферганѣ выпа- 
даетъ  отъ 25 до 50 миллиметровъ. Въ горахъ осенніе осадки составляютъ 
около 50 милл., увеличиваясь лиш ь въ  горномъ Семирѣ чьѣ  до 75 милл., 
а въ Пржевальскѣ и въ  Вѣрномъ даже до 100 миллиметровъ. Число 
дней съ осадками въ  году, не достигающее въ  области нижняго теченія 
Аму-дарьи и Арала даже 40, возрастаетъ по направленiю къ окраинамъ

и въ  особенности къ  горамъ, гдѣ  
оно повышается до 60, а въ  гор- 
номъ Семирѣчьѣ почти до 100 
(Вѣ рный  - 83, П ржевальскъ  -  9 5 и 
Нарынское - 9 8 дней).

Количество осадковъ, выпадаю- 
щихъ ежегодно въ  различныхъ 
мѣстностяхъ Туркестана, не отли- 
чается постоянствомъ, колеблясь, 
какъ и вездѣ, изъ  года въ  годъ, 
въ  зависимости отъ общихъ мете- 
орологическихъ условій страны, 
которыя  не остаются неизмѣн- 
ными. Колебанія эти, совершаю- 
щi яся въ  сравнительно неболь- 
шихъ иредѣлахъ, происходятъ то 
въ  сторону увеличенія осадковъ, 
то въ  сторону уменыненія, обык- 
кновенно не представляя собою 
никакой опредѣ ленной періодич- 
ности. Однако, въ  послѣднее вре- 
мя измѣ ненія годовыхъ суммъ 
количества выпадающихъ осад- 
ковъ приняли въ  Туркестанѣ не 
совсѣмъ обычный характеръ, обна- 
руживъ, въ  нѣ которыхъ мѣ стно- 
стяхъ края, явную склонность съ 
одной стороны къ  усиленію такъ 

сказать розмаха колебаній, а съ другой къ  возрастанію самаго коли- 
чества осадковъ. Я леніе это обратило на себя вниманіе и предста- 
вляетъ большой научный и практическій интересъ. Д анны я , полу- 
ченныя изъ 29-лѣтнихъ (1877 - 1 905 гг.) наблюденій въ  Ташкентѣ, 
иоказываютъ, что въ  теченіе первой половины (1877 - 1 891 гг.) этого 
періода годовой максимумъ осадковъ не превышалъ 430,8 м илл., а 
минимумъ пять разъ опускался ниже 300 милл., при чемъ одинъ разъ  
выпало всего 203,6 милл. (1877 годъ). Во второй половинѣ  (1891 -
1905 гг.) періода максимумъ осадковъ достигъ небывалой цифры въ 
501,5 милл. (1896 г.), а минимумъ одинъ только разъ  (1894 г.) составилъ 
279,8 милл.; въ  остальные болѣе сухіе годы осадковъ выпадало болѣе



300 милл. Среднія годовыя осадковъ за приведенный періодъ по пяти- 
лѣ тіямъ составляли:

Такимъ образомъ въ 
Ташкентѣ количество осад- 
ковъ, начиная съ 1877 г., 
почти непрерывно возра
стало до пятилѣтія 1892 -
1896 г., когда оно достигло 
максимума, а затѣмъ стало 
медленно убывать, оста- 
ваясь все-таки значительно 
большимъ, чѣмъ въ пер- 
выя три пятилѣтія. Въ 
Акъ-ташскомъ г о р н о м ъ 
лѣсничествѣ, расположен- 
номъ въ 70 верстахъ къ 
сѣверо - востоку отъ Таш- 
кента въ горахъ, выпало 
осадковъ: съ 15-го сентября
1900 года по 15-е сентября
1901 года  -  767 милл., съ 
15-го сентября 1901 года по 
15-е сентября 1902 года 
1.056 милл. и съ этого по- 
слѣдняго срока по 1 іюля 
1903 года - 1 .594 милл. Въ 
Пржевальскѣ, гдѣ, къ со- 
жалѣнiю, наблюденія ве- 
лись съ перерывами, осадки также имѣютъ наклонность къ увели- 
ченію:

Въ Ауліе-атахъ количество осадковъ въ пятилѣтіе 1891 - 1 895 гг. 
составило 286 милл., въ 1896- 1 900 гг. - 279 милл., а въ 1901 - 1 905 гг. 
334 милл., при чемъ максимумъ осадковъ достигъ въ 1901 году не- 
бывалой цифры въ 520 милл. Еще болѣе интересныя данныя даютъ 
наблюденія въ Вѣрномъ, Туркестанѣ и Скобелевѣ (Нов. Маргеланъ):



Тѣ же явленій , хотя и не столь рѣзко, замѣчаются и въ  другихъ 
мѣстностяхъ. Такимъ образомъ, во многихъ пунктахъ количество осад- 
ковъ за послѣднее время непрерывно и замѣ тно возрастаетъ, при чемъ 
увеличеніе достигаетъ весьма значительной величины. Количество осад- 
ковъ, выпадавшихъ въ  послѣдніе годы въ Вѣрномъ, достигало 809 милл. 
(1902 г.) и даже 815 милл. (1901 г.), цифры, которая раньше никогда 
не наблюдалась. Въ 1902 г. въ  Мервѣ выпало 386 милл. (въ декабрѣ 
159 милл., въ  ноябрѣ 87 милл. и въ  октябрѣ 81 милл.), т. е. болѣе чѣмъ 
второе больше средняго годового количества осадковъ (127 милл.), при 
чемъ въ  декабрѣ выпало болѣе чѣм ъ въ  11 разъ  болѣе средняго коли- 
чества для  этого мѣсяца. Явленіе это совершенно необычно д ля  южной 
части Закаспійской области, въ  которой находится Мервъ. Изложенныя 
данны я показываютъ, что, начиная съ девяностыхъ годовъ прошлаго 
столѣтія, а мѣстами и еще нѣ сколько раньше, въ  Туркестанѣ наступилъ 
влажный періодъ, который продолжался до послѣдняго времени; въ 
однѣ хъ мѣстностяхъ, какъ, напримѣръ, въ Ташкентѣ, наиболѣе влажные 
годы, повидимому, уже миновали, въ  другихъ количество выпадающихъ 
осадковъ, повидимому, еще возрастаетъ. Н а этотъ крайне интересный 
фактъ указываютъ не только выш еприведенныя свѣ дѣ н ія объ увеличеніи 
осадковъ, но и нѣкоторыя другія явленія . Такъ, Аральское море начало 
прибывать съ середины 80-хъ годовъ XIX ст., при чемъ повышеніе 
уровня къ  1901 году сравнительно съ 1874 годомъ составило, по опре- 
дѣленію Берга, 1,21 метра, достигая въ  послѣднее время около 20 сант. 
въ годъ. Въ 1903 году тѣмъ же изслѣдователемъ констатировано зна- 
чительное прибываніе Балхаша, начавшееся около 1890 года, а также 
повышеніе уровня Иссыкъ-куля. Прибываніе И ссыкъ-куля подтверждено 
также и Сапожниковымъ. Озера Ала-куль и Сассыкъ-куль въ  послѣдніе 
годы настолько прибыли, что затопили проложенныя  у  береговъ ихъ 
дороги. Озеро Чатыръ-куль, лежащее въ нѣ драхъ центральнаго Тянь- 
шаня, около 1890 года также стало прибывать, а озеро Ащи-куль въ 
низовьяхъ Чу, бывшее въ  1888 году совершенно сухимъ, недавно снова 
наполнилось водою. Тѣ же явленія замѣ чаются мѣ стами и въ Западной 
Сибири. Р ѣ ки Туркестана, въ особенности Аму-дарья и Сыръ-дарья, въ  
послѣдніе годы отличались необыкновеннымъ многоводiемъ, а нѣкоторыя 
сухія съ незапамятныхъ временъ русла наполнились водою. Количество 
воды въ  Аму-дарьѣ у  Чардж уя за 15 лѣтъ  съ 1887 по 1901 годъ коле- 
балось по пятилѣтіямъ слѣдующимъ образомъ: въ  1887- 1 891 г г . 
147 куб. саж. въ  секунду, въ 1892 - 1 896 гг . - 226 куб. саж. и въ  1897 -  
1901 гг. 244 куб. саж. въ  секунду. Количество воды въ  Сыръ-дарьѣ. 
также значительно возросло за послѣ днее время. По записямъ лим ниграфа, 
въ  Парманъ-курганѣ (Ходжентскій у.) количество воды, пронесенной 
рѣкой въ  секунду, равнялось: въ  1899 г . - 4 7,6 куб. саж., въ  1900 г .- 
60,8, въ  1901 г . - 62,4, въ  1902 г. -  8 3,5, въ  1903 г. -  7 2,3, въ  1904 г.-  
65 и въ 1905 г . - 6 7,6 куб. саж. Тѣ же явлен ія наблюдаются и на дру- 
гихъ рѣкахъ Средней Азіи; даже маловодный Мургабъ и пересыхающій 
Тедженъ отличались въ послѣ дніе годы небывалымъ многоводіемъ и 
выступали изъ береговъ. Въ 1903 году расходъ воды въ  М ургабѣ у 
Гиндукуштской плотины возросъ къ  8-му мая до 28,5 куб. саж. в ъ  секунду 
противъ  1,25 куб. саж. въ началѣ января, а уровень рѣки у моста въ  
Мервѣ поднялся на 17 фут. выше январскаго. Кашка-дарья, изсякавшая



невдалекѣ отъ Карши, прошла въ  послѣдніе годы далеко въ  степь. Одна 
изъ рѣ къ  сѣвернаго Афганистана, повидимому р. Балхъ, не доходившая 
на разстояніе нѣсколькихъ десятковъ  верстъ до русской границы, уже 
три-четыре года какъ въ  видѣ мощнаго потока прошла въ паши пре- 
д ѣлы  и наполнила сухiя  русла, принадлежащiя къ  системѣ Келифскаго 
У збоя. Этотъ крайне интересный фактъ показываетъ, что увеличеніе 
осадковъ охватило также сѣверные склоны Гиндукуша, съ которыхъ рѣки 
Афганскаго Туркестана берутъ свое начало. Наконецъ, имѣются много- 
численныя  указанія не только на прекращеніе отступанія, но и на уве- 
личеніе и надвиганi е многихъ ледниковъ Тянь-шаня и Памиро-алая. Сло- 
вомъ, в ъ  огромной области, обнимающей большую часть не только- 
Туркестана, но и юго-западной Сибири, замѣчается наступленіе періода 
болѣе богатаго атмосферными осадками, результатомъ чего явилось 
накопленіе в ъ  горахъ снѣговъ, увеличеніе ледниковъ и многоводіе 
р ѣ къ  и озеръ. Этотъ влажный періодъ, повидимому, близится, однако, къ 
окончанію, а д л я  нѣкоторыхъ районовъ  -  у же закончился.

О продолжительности снѣгового покрова и замерзаніи рѣкъ  в ъ  
Туркестанѣ можно говорить лиш ь по отношенію къ сѣверной и отчасти 
средней части края, такъ какъ на югѣ рѣки почти никогда не замер- 
зают ь, а снѣговой покровъ далеко не всегда бываетъ. Снѣговой покровъ 
наблюдается въ  большей части Туркестана, но продолжительность его, 
за исключеніемъ горъ и предгорій, въ  общемъ не велика и крайне не- 
постоянна. Такъ, по наблюденіямъ за 1895 - 1 898 гг ., продолжительность 
снѣгового покрова составляла дней: въ  Нарынскомъ 114 - 1 46, въ  Вѣр- 
номъ 113 - 1 33, въ  П ржевальскѣ 80 - 1 16, въ  Казалинскѣ 56 - 1 03, в ъ  
Ташкентѣ 19- 54, въ  Скобелевѣ 7 - 4 7, въ  Ходжентѣ 5 - 3 9 и въ 
Асхабадѣ 6 - 3 4 дня. Въ Пржевальскѣ снѣговой покровъ лежитъ съ 
конца октября по конецъ марта (новаго стиля), между тѣмъ какъ в ъ  
Мервѣ онъ наблюдается не каждый годъ. Замерзаніе Аральскаго моря 
происходитъ  ежегодно въ  сѣ верной его части, отъ устъевъ Сыръ-дарьи 
до острова К угъ-аралъ, съ которымъ устанавливается сообщеніе по льду. 
Нерѣдко море замерзаетъ до острова Б арса-кельмесъ, а въ  исключительно 
холодные годы и до острова Николая. Замерзаніе происходитъ  обыкно- 
венно въ  половинѣ декабря, а вскрытіе во второй половинѣ апрѣля. 
Сыръ -дарья покрывается льдомъ  ежегодно до параллели Туркестана, 
иногда она замерзаетъ у  Чиназа и очень рѣдко у  Ходжента. Въ Каза- 
линскѣ рѣ ка  замерзаетъ, въ  среднемъ, въ  началѣ декабря нов. ст. (4 числа) 
и вскрывается въ  п ервыхъ числахъ апрѣля (5-го апрѣля), оставаясь сво- 
бодной отъ льда 243 дня; по многолѣтнимъ наблюденіямъ время замер- 
занія  колебалось отъ 9-го ноября до 8-го января, а время вскрытія отъ 
3-го марта до 26-го апрѣля. У  Перовска Сыръ-дарья замерзаетъ въ  сред- 
немъ на 17 дней позже, а вскрывается на 17 дней ранѣе, чѣмъ у  Каза- 
линска. Въ 1905 году въ  Ходжентѣ Сыръ-дарья замерзла 21-го января и 
вскрылась 1-го февраля. Или у И лійскаго поселка замерзаетъ обыкновенно 
въ половинѣ декабря. а вскрывается въ  половинѣ марта. Аму-дарья у 
Петроалександровска замерзаетъ почти ежегодно въ декабрѣ и вскры- 
вается въ  копцѣ ф евраля; по словамъ туземцевъ, рѣка иногда покры- 
вается льдомъ у  Ч ардж уя, а по Бернсу даже выше Келифа. Въ суровыя 
зимы на короткое врем я замерзаетъ мѣстами и Мургабъ ; въ  1904 году 
рѣка выше плотины въ  Гиндукушѣ замерзла 13-го января и вскрылась



3-го февраля; въ  1903 году замерзаніе рѣки  тамъ  же произошло 26-го января, 
а вскрытіе 12-го февраля.

Озеро Иссыкъ-куль никогда не замерзаетъ , между тѣмъ какъ  озеро 
Кара-кул ь на Памирѣ болѣе полугода находится подо льдомъ, толщина 
котораго, по измѣренію Свена Гедина, мѣ стами превышаетъ метръ.

Грозовыя явленія, довольно часты я въ  горахъ, сравнительно рѣдки 
въ степи, какъ это видно изъ нижеслѣдующихъ данны хъ за десятилѣ тіе 
1896 - 1 905.

Такимъ образомъ, наибольшимъ числомъ грозъ отличаются мѣст- 
ности, лежащія  въ  горахъ или вблизи горъ; первое мѣсто занимаетъ въ 
этомъ отношеніи Пржевальскъ, гдѣ грозы иногда случаются и во время 
вы паденія снѣга.

Градъ въ  Туркестанѣ представляетъ довольно рѣдкое явленіе и 
выпадаетъ почти исключительно въ  горахъ и на предгорьяхъ. По дан- 
нымъ за 10 лѣтъ (1893 - 1 902 гг.) число дней съ градомъ въ  году 
составляло: въ  Асхабадѣ  -  1 ,3, въ  Ташкентѣ  -  1 ,8 и въ  Пржевальскѣ 
около 2-хъ.

Говоря о кл иматѣ Туркестана, нельзя не остановиться на характер- 
номъ явлен іи , присущемъ его атмосферѣ, а именно на ея туманности. 
Въ теченіе всего длиннаго л ѣ та атмосфера Средней Азіи, а въ  особен- 
ности южной ея части, рѣдко бываетъ совершенно ясной и прозрачной, 
особенно послѣ полудня; въ  воздухѣ почти всегда виситъ тончайшій 
бѣлесоватый туманъ, вслѣдствіе котораго контуры отдаленны хъ предме- 
товъ кажутся неясными и расплывчатыми, а иногда и совершенно неви- 
димыми. Н адъ Аму-дарьей туманность эта наблюдается особенно часто 
и нерѣдко такъ сильна, что съ середины рѣки нельзя различить берега. 
Явленіе это, въ  особенности въ  горахъ, крайне непріятно, такъ какъ 
изъ-за него отдаленные хребты и величественныя  снѣговыя вершины 
сильно теряютъ въ  своей красотѣ. По мнѣнію Мушкетова, туманность 
туркестанской атмосферы зависитъ отъ климатическихъ особенностей 
страны, а именно отъ неравномѣрной влажности и разрѣ женности воз- 
духа, смѣны холодныхъ теченій теплыми и т. п. Весьма возможно, однако, 
что нѣкоторое значеніе въ  описываемомъ явленіи принадлежитъ также 
и тончайшей лессовой пыли, поднимаемой вѣтрами и долго остающейся 
въ  воздухѣ. Пыльные туманы, образуемые лессовыми частицами, подни- 
маемыми на огромную высоту воздушными теченіями, также весьма



обыкновенны въ  Туркестанѣ и въ  Ферганѣ и носятъ названіе бусъ. 
Ж елтоватый ихъ цвѣтъ отличается, однако, отъ бѣ лесоватаго, а иногда и 
синеватаго оттѣнка атмосферы, наблюдающагося въ  первомъ случаѣ.

Вышеизложенныя данны я о климатѣ Туркестана даютъ возможность 
сдѣлать краткую характеристику временъ года въ  краѣ. Зима въ  Турке- 
станѣ сравнительно сурова, но непродолжительна и непостоянна, при 
чемъ характеръ ея отличается большимъ разнообразіемъ въ  зависимости 
отъ географическаго положенiя данной мѣстности и высоты ея надъ 
уровнемъ моря. Средняя температура зимнихъ мѣ сяцевъ на сѣверной 
окраинѣ Туркестана составляетъ 10̊- 1 2̊  ниже нуля, т. е. зима здѣсь 
суровѣе, чѣмъ въ  Петербургѣ, Москвѣ и Вологдѣ и почти такъ же 
холодна, какъ въ  А рхангельскѣ. Въ Ферганѣ средняя температура зимы 
еще около  -  1 ̊, между тѣмъ какъ въ  Ташкентѣ  она составляетъ + 0, 7 ̊, 
въ  Самаркандѣ около  + 2 ,1°, въ  Красноводскѣ  + 3,4̊ , а въ  Термезѣ 
даже + 4 ,3̊.  Въ Европейской Россіи, да и во всей Евразіи, зимою тем- 
пература быстрѣе понижается съ запада на востокъ, чѣмъ съ юга на 
сѣверъ. Туркестанъ составляетъ исключеніе изъ этого правила; здѣсь 
долины и предгорья на востокѣ  значительно тецлѣе зимою, чѣмъ степи 
на запад ѣ , несмотря на то, что послѣ днія находятся на меньшей высотѣ 
надъ уровнемъ моря. Такъ, въ  Петроалександровскѣ, лежащемъ при- 
мѣрно на одной широтѣ съ Ташкентомъ, но на 1.000 ф. ниже, средняя 
температура зимы составляетъ  -  2 ,8°, а въ Ташкентѣ  + 0, 7 ̊, при чемъ 
средняя температура года въ  Ташкентѣ также на 1,2° выше, чѣмъ въ 
Петроалександровскѣ. Еще разительнѣе примѣръ Нукуса и Ауліе-ата. 
Оба эти пункта лежатъ приблизительно на одной широтѣ, но Ауліе-ата 
на 1.800 ф. выше Нукуса и на 12° восточнѣе; тѣмъ не менѣе, средняя 
температура зимы въ  Ауліе-атахъ почти на 1° выше, чѣ мъ въ  Нукусѣ. 
Объясненія этихъ явленій  слѣдуетъ искать въ  умѣряющемъ до нѣкоторой 
степени вліяніи  горъ и въ  защитѣ ими нѣ которыхъ мѣ стностей отъ сѣвер- 
ныхъ холодныхъ вѣ тровъ. Въ горахъ, по мѣ рѣ поднятія надъ уровнемъ 
моря, зима становится суровѣе; средняя температура этого времени года 
составляетъ въ  Вѣрномъ  -  7 ,6°, въ  Иркештамѣ  -  9 ,1̊  и, наконецъ, на Па- 
мирскомъ посту  -  1 5,5°. Такимъ образомъ, зима на лежащемъ въ  юго- 
восточномъ углу  Туркестана высокомъ Памирѣ значительно холоднѣ е, 
чѣмъ на сѣверной окраинѣ края и наноминаетъ самыя холодныя  мѣст- 
ности сѣ веро-востока Европейской Россіи. Сильные морозы въ  зимнее 
время наблюдаются въ  Средней Азіи повсемѣстно, при чемъ даже наи- 
болѣе южныя мѣстности не избавлены въ  иные годы отъ непродолжи- 
тельныхъ пониженій температуры до 20 - 3 0° ниже нуля. На сѣверѣ холода 
продолжаются почти всю зиму. Р ѣ ки  и сѣверная часть Арала, а иногда и 
весь Б алхашъ  замерзаютъ, и степь покрывается саваномъ снѣга, часто сду- 
ваемаго свирѣпствующими здѣсь буранами. Нерѣдко, вслѣдствіе мороза, 
наступившаго послѣ оттепели, земля покрывается ледяной корой, и скотъ, 
насущійся круглы й годъ на подножномъ корму, не будучи въ  состояніи 
добыть себѣ кормъ изъ-подъ ледяной коры, погибаетъ отъ истощенія. Снѣж- 
ные бураны и гололедица являю тся обычными спутниками суровой зимы 
сѣверной части Туркестана. Д алѣе къ  югу зима становится все болѣе и 
болѣе умѣренной, короткой и непостоянной. Уже въ  Ташкентѣ снѣжный 
покровъ устанавливается не ранѣе средины ноября или даже въ  де- 
кабрѣ; рѣзкіе морозы, чередующееся съ оттепелями, поддерживаютъ его



до конца февраля и весьма рѣдко до половины марта. Теплый и сухой 
вѣтеръ (фенъ), дующій съ горъ, нерѣдко в ъ  2 - 3  д н я сгоняетъ снѣгъ, и 
среди зимы на нѣкоторое время устанавливается теплая погода. Въ Б у- 
харѣ  холода съ сильными сѣ верными вѣтрами иногда наступаютъ уже 
въ ноябрѣ, но бываютъ и такія зимы, когда сравнительно теплая погода 
стоитъ до новаго года и плодовыя деревья зацвѣтаютъ въ  февралѣ. Еще 
южнѣе только январь и отчасти февраль могутъ считаться зимой; сплош- 
ного снѣ жнаго покрова не бываетъ; снѣ гъ  чередуется съ дождемъ и 
быстро таетъ; нзрѣдка, при спльныхъ вѣ трахъ сѣверны хъ румбовъ, тем- 
пература рѣзко понижается до 20 - 3 0° ниже нуля, но морозы продол- 
жаются очень недолго, и нерѣдко среди зимы случаются совершенно 
лѣтніе дни. Весьма непріятными принадлежностями зимы въ  Туркестанѣ 
является сырость, особенно чувствительная въ  глинобитныхъ, не имѣ ю- 
щихъ печей, постройкахъ туземцевъ и порождающая простудныя болѣзни, 
а равно и грязь, которая, при частомъ таяніи выпадающаго снѣга и 
свойствахъ лессовой почвы, держится очень долго и дѣ лаетъ не только 
дороги, но и улицы въ  городахъ, почти непроѣзжими. Н евы лазная грязь  
зимой и страшная пыль рѣтомъ являю тся особенностями лессовыхъ обла- 
стей края. Въ горахъ, на высокихъ сыртахъ Тянь-шаня, на А лаѣ и в ъ  
особенности на Памирѣ зимы отличаются большею суровостью, напоми- 
нающею полярныя страны. На окаймляющихъ нагорья хребтахъ выпа- 
даетъ масса снѣга, перевалы заваливаются, и нѣкоторыя мѣстности в ъ  
теченіе многихъ мѣсяцевъ отрѣ заны отъ остального міра. Н а сыртахъ и 
на Памирѣ, наоборотъ, снѣга выпадаетъ очень мало, но здѣсь стоятъ 
трескучіе морозы и бушуютъ  страшные леденящ іе в ѣ тры. Крайности 
температуры въ  зимнее время на ѳтихъ высокихъ нагорьяхъ  огромны. 
Въ тихую солнечную погоду среди дня становится нерѣдко такъ жарко, 
что приходится сбрасывать теплую одежду, но достаточно облачка или 
тѣлии, загораживающихъ лучи солнца, чтобы васъ прохватило насквозь 
рѣзкимъ холодомъ. Сторона лица, обращенная къ  солнцу, сильно нагрѣ- 
вается, а находящ аяся въ  тѣ ни почти мерзнетъ; кожа лупится, сходитъ 
нѣсколько разъ и въ  концѣ концовъ становится темной и сухой, какъ  
пергаментъ. Туземцы увѣ ряютъ, что съ приходомъ русскихъ въ  Турке- 
станѣ  зимы стали суровѣе, снѣга выпадаетъ больше и морозы сил ьнѣе.

Весна, за исключеніемъ горныхъ областей, наступаетъ въ  Турке- 
станѣ  рано и продолжается недолго. Кромѣ сѣверной части степей, в ъ  
мартѣ  снѣ гъ  обыкновенно повсюду исчезаетъ, перепадаютъ дожди, ста- 
новится тепло и степи покрываются зеленымъ ковромъ травъ, пестрѣю- 
щимъ на югѣ уже въ  половинѣ апрѣ я яркими цвѣтами . Н ерѣ дко, в ъ  осо- 
бенности въ  южной половинѣ края, природа оживаетъ еще раньше, и в ъ  
концѣ февраля миндаль и абрикосы бываютъ в ъ  полномъ цвѣ ту, иногда 
страдая отъ возврата холодовъ. Температура повышается очень быстро, и 
нѣсколькихъ теплыхъ дней достаточно, чтобы изгладить всѣ признаки 
зимы. Въ особенности быстро идетъ нарастаніе температуры въ  апрѣ л ѣ ; 
въ  Ташкентѣ средняя температура пятидневья 11-го - 1 5-го апрѣ л я  соста- 
вляетъ 14°, а 16-го - 2 0-го апрѣля уже 16°, т. е. въ  теченіе 10 дней средняя 
температура повышается на два градуса. Средняя температура весеннихъ 
мѣсяцевъ на сѣверной окраинѣ Туркестана не выше 7 - 8̊  при чемъ 
мартъ въ  Казалинскѣ и Перовскѣ даже имѣетъ температуру. ниже н уля ; 
во всѣхъ остальныхъ мѣстностяхъ равниннаго Туркестана температура



марта вы ше нуля и въ  южной его части достигаетъ 10̊- 1 2̊ . Въ Таш- 
кентѣ, Ф ерганѣ и Красноводскѣ температура весны уже 15°, въ  Мервѣ 17°, 
а въ  Термезѣ  около 18°. Въ Самаркандѣ , лежащемъ почти у  предгорій, весна 
на 2° холоднѣе, чѣ мъ въ  Ташкентѣ. Еще холоднѣе весна въ  Вѣрномъ 
(9 ,5°), Копалѣ и Пржевальскѣ и въ  особенности на Памирѣ, гдѣ средняя 
температура весеннихъ мѣсяцевъ около нуля. Весна  - н аиболѣе дождли- 
вое время въ Туркестанѣ; въ это время во всемъ районѣ, лежащемъ у 
предгорій , и въ  степяхъ выпадаю тъ довольно частые дожди, нерѣдко 
имѣющіе характеръ ливней. Въ концѣ марта и въ  апрѣ лѣ снѣ гъ  таетъ 
на предгорьяхъ и невысокихъ горахъ, и многоводные ручьи стекаютъ въ 
степь, наполняя котловины и заливая такыры на границѣ песковъ. Обра- 
ботанныя  поля и деревья уже въ  концѣ марта покрываются зеленью; 
во второй половинѣ весны выколашиваются озимые хлѣба, а въ  концѣ 
мая начинаетъ созрѣвать пшеница и поспѣвать абрикосъ.

Май, а въ  южной части края и вторая половина апрѣ л я  являются 
уже нереходомъ отъ кратковременной весны къ долгому лѣту. П ереходь 
этотъ да и вообще весна на югѣ настолько коротки, что въ  сущности 
весь годъ представляется состоящимъ  л ишь изъ двухъ временъ, корот- 
кой сравнительно суровой зимы и продолжительнаго жаркаго лѣ та. Съ 
половины мая температура быстро повышается ; солнце начинаетъ печь 
нестерпимо; дожди въ  большинствѣ мѣстностей равнинной части Турке- 
стана прекращаются; выгораютъ травы, засыхаютъ цвѣты, и еще недавно 
зеленѣю щ ая степь пріобрѣтаетъ мертвенный желто-бурый оттѣнокъ. Въ 
іюнѣ и въ  іюлѣ жара, при всегда безоблачномъ небѣ и сухомъ воздухѣ, 
достигаетъ высшей степени; небольшія  рѣчки и ручьи, питающіеся весен- 
ней водой, пересыхаютъ, земля трескается подъ ослѣпительными лучами 
солнца, и степь совершенно замираетъ, оживая лишь ночью, когда послѣ 
знойнаго дня наступаетъ сравнительная прохлада. Раскаленная атмос- 
фера наполнена тонкимъ бѣлесоватымъ туманомъ, сквозь который кон- 
туры дал екихъ горъ представляются неясными и расплывчатыми, гори- 
зонтъ тусклъ и на немъ часто появляются миражи. Тягость лѣтней жары 
нерѣдко усугубляется горячими сухими вѣтрами, обжигающими расти- 
тельность и опасными въ  пустынѣ , гдѣ они вздымаютъ тучи песка, 
застилающія солнце и превращающія ясный день въ  мрачныя сумерки. 
Поднимаемая вѣ тромъ желтая лессовая пыль носится цѣлыми облаками 
въ  воздухѣ, окутываетъ путника и неотступно слѣдуетъ за нимъ, заби- 
раясь во всѣ складки одежды и осѣдая толстымъ слоемъ на лицѣ. Лѣт- 
ніе осадки въ  степной части Средней Азіи ничтожны, и во многихъ 
мѣстностяхъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ не выпадаетъ ни капли 
дождя. Крайности лѣтней температуры нѣсколько сглаживаются лишь 
въ оазисахъ, гдѣ  имѣ ется тѣнь и, вслѣдствіе обильнаго орошенія, расти- 
тельность сохраняетъ свою свѣжесть; ночи, однако, вслѣдствіе большей 
влажности воздуха, здѣсь бываютъ болѣе душны, чѣмъ въ степи. Вообще 
слѣдуетъ замѣтить, что жара туркестанскаго лѣта, вслѣдствіе сухости 
воздуха и быстраго испаренія, переносится, даже сѣверянами, гораздо 
легче, чѣумъ сравнительно умѣренная температура влажныхъ странъ, 
каковой является, напримѣръ, западное Закавказье и въ  особенности 
окрестности Б атума. Средняя температура лѣта въ  сѣверной части сте- 
пей достигаетъ 24- 25̊  въ  средней части и въ  Ферганѣ 26̊  28°, а въ 
южной 29— 30°. Такимъ образомъ, лѣто въ  южной части Туркестана



(Байрамъ-али 29,5°, Термезъ  - 3 0,6°) значительно теплѣе, чѣмъ гдѣ-либо 
близъ экватора, и болѣе высокая лѣтняя температура воздуха встрѣ- 
чается лиш ь мi стами въ  сѣверной Африкѣ, Аравіи, южной Персіи и 
внутри Австраліи . Равнины  Туркестана были бы еще жарче, если бы не 
умѣряющее вліяніе сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, принося- 
щихъ прохладу изъ далекой Сибири. Болѣе умѣ реннымъ лѣтомъ отли- 
чаются мѣстности, расположенныя вблизи горъ или въ  предгорьяхъ. 
Такъ, въ  Ташкентѣ средняя температура лѣта 26°, въ  Самарканд ѣ 23,9°, 
въ  Ошѣ 23,7°, въ  Вѣрномъ 22,1° и въ Ауліе-атахъ 21,7°. Вообще, лѣто 
сѣверны хъ предгорій Тянь-шаня имѣетъ нѣ скол ь ко иной характеръ. Оно 
прохладнѣе и значительно влажнѣе; дожди перепадаютъ  не только вес- 
ной, но и лѣтомъ, и склоны горъ зеленѣ ютъ даже въ  іюнѣ и въ  іюлѣ. 
С редняя температура лѣтнихъ мѣсяцевъ въ  Копалѣ всего 19,9̊  а въ  
Пржевальскѣ даже 16,4̊  при чемъ здѣсь преобладаютъ лѣтніе дожди. 
Высоко въ  горахъ, гдѣ дожди выпадаютъ также преимущественно лѣтомъ, 
это время года еще прохладнѣе. Въ Нарынскомъ, лежащемъ среди степ- 
ного сырта, средняя температура лѣта еще сравнительно в ысока, а 
именно 17,2, ̊ но въ  Иркештамѣ и на П амирѣ мы встрѣчаемъ уже около 
12,5°, т. е. лѣто далекаго сѣвера, значительно болѣе прохладное, чѣмъ 
лѣто Архангельска.

Въ концѣ августа, а въ  южной части края не ранѣе сентября, жара 
понемногу спадаетъ; температура понижается и ночи становятся про- 
хладнѣ е, напоминая о приближающейся осени. Въ октябрѣ дѣлается еще- 
прохладнѣе, и на сѣ верѣ  утренники нерѣ дко затягиваю тъ тонкимъ льдомъ 
степны я лужи (каки); перепадаютъ  дожди, и степи въ  южной половинѣ 
Туркестана покрываются зеленой травой, на которой пасутся стада кочев- 
никовъ, спустившихся съ горъ; горы одѣваются новымъ снѣгомъ и въ  
ноябрѣ обыкновенно начинаются чувствительные заморозки. На сѣверѣ 
небо покрывается мрачными тучами и выпадаетъ снѣгъ, между тѣмъ 
какъ на югѣ долго еще стоитъ  теплая погода, пока внезапный сильный 
морозъ, принесенный въ  декабрѣ рѣзкимъ  сѣвернымъ вѣтромъ, не на- 
помнитъ  о надвигающейся зимѣ  Въ оазисахъ листья  на деревьяхъ начи- 
наютъ желтѣть въ  октябрѣ и опадаютъ  въ  началѣ ноября. Осень, съ 
мягкими теплыми днями и тихой прозрачной атмосферой, при которой 
иногда изъ Ташкента можно ясно видѣть пики горъ, лежащ ихъ на 
200 верстъ  далѣ е къ  югу, является наиболѣе благопріятнымъ временемъ 
года д ля  путешествія по Туркестану. Средняя температура осеннихъ 
мѣсяцевъ въ  сѣ верной части степей достигаетъ 7 - 9 °, въ  средней 11- 
14°, а въ южной 16 - 1 7°. Въ Пржевальскѣ средняя температура осени 
не болѣе 6,1°, а на Памирѣ уже ниже нуля.

Своеобразныя  климатическія условія Туркестана не могутъ  не ока- 
зывать глубокаго влiян ія  на весь органическій міръ края и на укладъ жизни 
обитающаго тамъ населенія. Обширныя степныя и пустынныя равнины, 
лишенныя проточныхъ водъ, съ продолжительнымъ жаркимъ лѣтомъ, въ  
теченіе котораго нерѣдко не выпадаетъ ни одной капли дождя, совер- 
шенно непригодны для земледѣ лія и крайне слабо населены пастухами- 
кочевниками. Земледѣліе возможно лишь по берегамъ или въ  низовьяхъ 
рѣкъ и въ  особенности у  подошвы горъ, гдѣ  запасы воды въ видѣ 
множества рѣкъ  и рѣ чекъ, выбѣ гающихъ на равнину, даютъ  возможность 
искусственнаго орошенія полей и садовъ. Въ этихъ районахъ располо-



жены густо населенные оазисы, и въ нихъ живетъ болѣе культурное 
осѣдлое земледѣльческое населеніе. Вода въ Туркестанѣ  является источ- 
никомъ жизни, а искусственное орошеніе непремѣ ннымъ условіемъ и 
спутникомъ устойчивой осѣдлой культуры. Правда, вслѣдствіе недостатка 
орошенныхъ земель, ближе къ горамъ и на предгорьяхъ, въ особенности 
въ сѣверной части края, гдѣ больше выпадаетъ влаги, хлѣ ба нерѣ дко 
высѣваются и подъ дождь, въ расчетѣ на запасъ зимней влаги въ почвѣ 
и на выпаденіе дождей весной, но посѣвы эти, называемые богарными 
(богара), далеко не всегда оправдываютъ надежды и рискованы. Что же 
касается болѣе цѣнныхъ культуръ, каковы, напримѣръ, хлопчатникъ, 
травы, огороды, сады и т. п., то онѣ повсемѣстно требуютъ  орошенія. 
Выборъ культурныхъ растеній, вслѣдствіе суровыхъ зимъ, ограниченъ 
здѣсь сѣми видами, которые или заканчивають свой циклъ развитія въ 
теченіе одного лѣта, или же легко выносясь зимніе морозы. Культура 
многолѣтнихъ широколиственныхъ вѣчнозеленыхъ растеній, каковыми 
являются апельсины, лимоны, чай, пальмы и т. п ., несмотря на высокую 
температуру года, совершенно невозможна въ Туркестанѣ ;  зато здѣсь 
отлично удаются такія подтропическія однолѣ тнія растенія, требующія 
высокой температуры лѣта, какъ, напримѣръ, рисъ, кунжутъ и хлоп- 
чатникъ.

Несмотря на свои рѣзко выраженныя  особенности, климатъ Турке- 
стана можетъ быть причисленъ къ здоровымъ. Наиболѣе распространен- 
ной болѣзнью въ краѣ, нерѣдко принимающей эпидемическій характеръ, 
является малярійная лихорадка, встрѣ чающая въ обильно орошенныхъ 
оазисахъ благопріятныя условія для своего развитія и принимающая 
мѣ стами весьма своеобразныя и опасныя формы. Сильныя жары и рѣ зкія 
колебанія температуры при плохой водѣ  имѣютъ слѣдствіемъ желудочно- 
кпшечныя заболѣванія лѣтомъ и простудныя зимой, а высокая темпера- 
тура и обиліе ѣ дкой, нерѣдко солонцеватой, пыли въ связи съ бытовыми 
условіями способствуютъ развитію накожныхъ и глазныхъ болѣзней. Къ 
числу мѣстныхъ накожныхъ заболѣваній относится довольно распростра- 
ненная въ нѣкоторыхъ мѣ стностяхъ края язва, извѣстная подъ назва- 
ніемъ "сартовской болѣзни", "асхабадки" и "пендинской язвы" или 
"пендинки". Въ Кокандѣ  и въ горныхъ частяхъ Туркестана мѣстами 
довольно распространенъ зобъ, а въ Бухарѣ , Самаркандѣ  Ташкентѣ  и 
въ нѣ которыхъ другихъ мѣстностяхъ  - н астоящая проказа, по-мѣ стному 
песъ, -  заболѣ ваніе, при которомъ исчезаетъ пигментъ въ кожѣ и она 
становится бѣ лой, матово-серебристой. Наконецъ, въ Бухарѣ  и Джизакѣ 
довольно часто встрѣчается подкожный паразитъ риш т а (Filaria medi- 
nensis). На большихъ высотахъ, какъ, напримѣ ръ, на Памирѣ, изъ пере- 
численныхъ заболѣваній распространены преимущественно лишь про- 
студныя болѣзни, а также и болѣзни глазъ, вызываемыя вѣтрами съ 
пылью и сильнымъ свѣтомъ, отраженнымъ отъ снѣ говыхъ полей; кромѣ 
того, здѣ сь обыкновенны болѣ зненныя явленія, наблюдающіяся повсюду 
на значительной высотѣ надъ уровнемъ моря, гдѣ воздухъ рѣдокъ, и 
извѣстныя подъ названіемъ горной болѣзни. Туземцы-киргизы, привыкшіе 
къ разрѣ женному воздуху, сравнительно мало подвержены горной 
болѣ знн (тут екъ), но пришлые люди, въ первое, по крайней мѣ рѣ, время, 
страдаютъ отъ нея сильно. Начиная съ извѣ стной высоты, обыкновенно 
съ 10.000 фут. надъ уровнемъ моря, замѣ чаются: затрудненіе движеній



и дыханія, быстрая утомляемость, сердцебіеніе, одышка, головокруженіе 
и сильная  головная боль, приступы удуш ья, кровотеченіе изъ носа, а 
иногда кровохарканіе и обмороки; всѣ эти явленія увеличиваются съ 
высотой. Во время п р быванія на Памирѣ увеличивается частота дыханія 
и пульса, уменьшается жизненная емкость легкпхъ, окружность груди 
и вѣ съ  тѣла. Повышается также и нервность. И зъ другихъ  заболѣваній 
на Памирѣ чаще всего наблюдается цынга, усиливающ аяся съ прибли- 
женіемъ весны.

Заканчивая обзоръ климатическихъ условій Туркестана, нельзя не 
остановиться на вопросѣ о высыханіи Средней Азіи. Вопросъ этотъ, 
которымъ занимались многіе выдающіеся изслѣдователи Туркестана, 
тѣсн ѣ йшимъ образомъ связанъ съ колебаніями климатическихъ условій 
края и представляютъ большой научный, а отчасти и практическій, инте- 
ресъ. Еще очень недавно мнѣніе о постепенномъ обѣ днѣніи влагой и 
высыханіи Средней Азіи являлось всеобщимъ и вполнѣ установившимся ; 
убѣжденнымъ сторонникомъ  э того мнѣн ія  я влялся, между прочимъ, и 
извѣстный знаток ь Туркестана Мушкетовъ, по словамъ котораго Туран- 
скій бассейнъ  постепенно и медленно, но непрерывно, осушается, ста- 
новится бѣднѣе влагою. Д ѣ йствительно, если обратиться къ  геологиче- 
ской исторіи края, изложенной нами вкратцѣ въ  первой главѣ , то станетъ 
иесомнѣннымъ, что въ началѣ четвертичной эпохи Туркестанъ былъ несран- 
вненно богаче водой, а моря Аральское и Каспiйское имѣли значительно 
большую величину, чѣмъ теперь. Съ теченіемъ времени бассейны эти 
стали сокращаться и дробиться на отдѣ льны я части, оставляя послѣ 
себя отложенія  песковъ и глинъ и р яд ъ  болѣе или менѣе значитель- 
нымиъ озеръ, продолжавшихъ въ  свою очередь уменьшаться и высыхать. 
Подъ вліяніемъ постепеннаго осушенія Туркестанскаго бассейна и умень- 
шенiя ледниковъ, покрывавшихъ нагорья и горы, водныя артеріи обѣд- 
нѣли водой и притоки утратили связь съ главными рѣками. Сары-су и 
Чу отпали отъ Сыръ-дарьи , а Зеравшанъ, Кашка-дарья, а можетъ быть 
Тедженъ и Мургабъ  - о тъ Аму-дарьи и стали изсякать въ  озерахъ и 
пяскахъ. Установившійся жаркій климатъ при господствѣ сухихъ сѣ вер- 
ныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, вызывающихъ огромное испареніе, 
еще болѣ е способствуютъ  осушенію страны, которая все болѣе и болѣе 
высыхаетъ. Въ послѣднее время, однако, вѣра въ  усыханiе Средней 
Азіи сильно заколебалась, и многими высказывается взглядъ, что про- 
цессъ геологическаго усыханія этой страны закончился уже до начала 
историческихъ временъ и въ настоящее время мы наблюдаемъ лишь 
смѣну сравнительно кратковременныхъ влажныхъ и сухихъ періодовъ, 
не имѣ ющихъ значенія въ  геологической исторіи Средней Азіи. Въ под- 
твержденіе этого взгляда приводятся съ одной стороны свидѣтельства 
древнихъ писателей, Квинта-Курцiя , Арріана и Страбона, и свѣ дѣнія, 
почерпнутыя изъ клинообразныхъ надписей, а съ другой  - и зслѣ дованія 
о климатическихъ условіяхъ въ  древнія времена странъ, лежащихъ при- 
мѣрно въ  одинаковыхъ условіяхъ съ Средней Азіей  Всѣ эти данны я 
показываютъ, что въ  Туркестанѣ съ незапамятныхъ временъ господство- 
вали приблизительно тѣ же климатическія условія, что и теперь, и что 
въ историческія времена значительныхъ измѣненій этихъ условій не 
наблюдалось. Только что приведенный взглядъ находитъ себѣ отчасти 
подтвержденіе также и въ вы шеописанныхъ явленіяхъ, указывающихъ



на наступленiе влажнаго періода въ Средней Азіи. Мы видѣли, что за 
послѣднее время во многихъ мѣстностяхъ Туркестана ледники увеличи- 
ваются и обнаруживаютъ наступательное движеніе, уровень озеръ: Арала, 
Балхаша, Иссыкъ-куля и другихъ, повышается, рѣки отличаются много- 
водіемъ и осадки увеличиваются; въ однѣхъ мѣстностяхъ, какъ, напри- 
мѣръ, въ Ташкентѣ, количество осадковъ, быстро достигнувъ наиболь- 
шей величины въ срединѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія, стало 
повидимому уменьшаться, въ другихъ - оно еще возрастаетъ.

Который: изъ приведенныхъ двухъ взглядовъ о вѣковыхъ нзмѣне- 
ніяхъ климата Средней Азіи болѣе соотвѣтствуетъ дѣйствительности, 
сказать трудно. Къ счастью, особаго практическаго значенія этотъ вопросъ 
не имѣетъ; если даже подъ вліяніемъ различныхъ космическихъ и тел- 
лурическихъ условій Туркестанъ усыхаетъ, то усыханіе это совер- 
шается настолько медленно, что реальное ухудшеніе въ немъ условій 
жизни станетъ замѣтнымъ лишь по истеченіи десятковъ тысячъ лѣтъ. 
Несравненно большее практическое значеніе для края имѣютъ корот- 
кія колебанія климата и смѣна влажныхъ періодовъ сухими и обратно, 
такъ какъ эти явленія затрагиваютъ многія весьма важныя условія 
экономической и хозяйственной жизни края. Такъ, во влажные годы 
обиліе воды въ рѣкахъ можетъ вызвать расширеніе ирригаціонной 
сѣти, правильное функціонированіе которой можетъ нарушиться съ на- 
ступленіемъ засушливаго періода. Богарные посѣвы, т. е. посѣвы подъ 
дождь, должны сильно расширяться во влажные періоды (нынѣ это 
и замѣчается) и сокращаться въ сухіе, въ виду чего неосторожное на- 
дѣленіе переселенцевъ богарными землями, т. е. землями, засѣваемыми 
подъ дождь, совпавшее съ влажными годами, можетъ вызвать серьезныя 
затрудненія для нихъ при наступленіи годовъ засушливыхъ. Наконецъ, 
увеличеніе количества осадковъ можетъ вызвать появленіе лѣса тамъ, 
гдѣ его не было раньше, при чемъ лѣсъ этотъ впослѣдствіи при насту- 
пленіи засушливаго періода, можетъ вымереть и исчезнуть. Въ настоящее 
время въ горахъ къ югу отъ Вѣрнаго замѣтна молодая еловая поросль 
тамъ, гдѣ она ранѣе не наблюдалась.

ГЛАВА III.

Растительный и животный міръ.

Исторія изслѣдованія флоры Туркестана. - Д ревняя флора Средней Азіи. - Современ- 
ныя растительныя области степей, пустынь, рѣчныхъ долинъ и горной части края. -  
Флора степей и солончаковъ. - Флора песчаныхъ пустынь. -  Тугайная раститель- 
ность. - Флора предгорій. - Горные лѣса. - Флора высокихъ нагорій области. - Расти- 
тельность культурныхъ оазисовъ. - Изслѣдователи фауны края. - Древняя фауна края. - 
Современные представители млекопитающихъ, птпцъ, пресмыкающихся и земновод- 
ныхъ и ихъ географическое распространеніе. - Рыбы Арало-каспійскаго и Балхаш - 

скаго бассейновъ. - Безпозвоночныя.
Растительность Туркестана, подобно другимъ чертамъ его физиче- 

ской природы, крайне своеобразна и представляетъ  выдающійся интересъ 
какъ по своему составу, распространенi ю и группировкѣ, такъ и по ори-



гинальной организацiи множества входящихъ  въ  нее растительны хъ 
формъ. Геологическое прошлое страны, высота надъ уровнемъ океана, 
мѣстололоженіе, почвенный покровъ и климатъ ярко отражаются на 
растительности, которая, въ  Средней Азіи, какъ впрочемъ и вездѣ, на- 
ходится въ  тѣсной зависимости отъ окружающ ихъ ее условій и измѣне- 
ній послѣднихъ въ  ту или въ  другую сторону. Самымъ могущественнымъ 
изъ этихъ условій является, однако, здѣсь климатъ, налагающій на 
растительный міръ, своей сухостью и рѣзкостью, настолько глубокій 
отпечатокъ,  что даже различiя, вызываемыя  географическимъ положе- 
ніемъ, высотой мѣстностн и характеромъ почвы, какъ бы сглаживаются, 
нпвеллируются, и въ  растительности сѣвера и юга, жаркихъ равнпнъ и 
холодныхъ нагорій, наблюдаются сходны я черты. Пустынно-степная 
флора, съ ея своеобразными, приспособленными къ  сухому климату и 
крайностямъ температуры стойкими формами, не только господствуетъ 
нераздельно на равнинѣ, но и проникаетъ въ  самыя нѣдра горъ, и не- 
р ѣдко вблизи вѣ чныхъ снѣговъ и на Памирѣ, приподнятомъ на высоту 
Монблана, встрѣчаются тѣ же растенія, что и въ лежащей ниже уровня 
океана низменности. Покровительствуемая климатомъ, флора эта, состоя- 
щая изъ такъ называемыхъ ксерофиловъ, т. е. сухолюбовъ, ведетъ 
неустанную и упорную борьбу съ кустарной и древесной растительностью 
предгорій и горныхъ склоновъ, завоевывая все новыя и новыя позиціи 
и оттѣ сняя послѣднюю въ  недоступныя  ущ елья и горныя дебри. Б орь ба 
эта ведется съ неравными силами. Уничтоженный лѣсъ смѣ няется кустар- 
никами, а на мѣстѣ исчезнувшихъ  кустарниковъ неизмѣнно водворяется 
степь.

И зученіе растительности Туркестана началось сравнительно недавно 
и произведено почти исключительно русскими учеными. Если не считать 
отрывочныхъ свѣдѣній , сообщенныхъ о флорѣ края Сиверсомъ, Палла- 
сомъ, Эверсманомъ и, въ  особенности, Эйхвальдомъ, то однимъ изъ нер- 
вы хъ изслѣдователей растительности Средней Азіи былъ Карелинъ, 
посѣтившій въ  30-хъ годахъ минувшаго столѣ тія восточное побережье 
Каспійскаго моря, а въ 1840 - 1 844 гг. путешествовавшій въ  Тарбагатаѣ, 
на Балхаш ѣ и въ  Джунгарскомъ Алатау. Въ томъ же приблизительно 
районѣ путешествовалъ въ  1840 г. Ш ренкъ . Въ 1840 же году восточный 
берегъ Каспія посѣтилъ  Леманъ, совершившій въ слѣдующемъ 1841 г., 
въ  составѣ извѣстной Бухарской экспедиціи Бутенева, интересное путе- 
шествіе въ Бухару и Самаркандъ и первый изъ европейцевъ прон ікшій 
въ  бассейнъ Зеравшана. Съ учрежденіемъ въ  1845 году Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества открывается блестящій періодъ систе- 
матическихъ изслѣдованій природы и въ  частности растительности Сред- 
ней Азіи, періодъ, который продолжается и до настоящаго времени. 
Первымъ изслѣдователемъ этого періода, совершившимъ  въ  1856 - 1 857 гг. 
два значительныхъ путешествія въ  центральный Тянь-шань и на озеро 
И ссыкъ-куль, былъ П . П. Семеновъ (нынѣ Семеновъ-Тянъ-Ш анскій), co- 
бравшій многочисленную коллекцію растеній и давшій намъ впервые 
картину растительности этихъ совершенно неизвѣстныхъ странъ. Почти 
одновременно съ П . П. Семеновымъ  въ  степяхъ сыръ-дарь инскаго бас- 
сейна путешествовалъ въ  1857 - 1 858 гг. Борщовъ, авторъ извѣ стнаго 
труда "Матеріалы для ботанической географіи Арало-Каспійскаго кр ая" , 
заключающаго превосходную характеристику растительности средне-азіат-



скихъ степей и пустынь. Въ 1857 году началъ свои изслѣдованія Тур- 
кестана Сѣверцовъ, продолжавшій таковыя въ  1864 - 1 868 гг. и въ  
1877 - 1 879 гг. И зслѣдованія  эти, обнявшія Тянь-шань, Алай и П амиръ, 
составили эпоху въ  изученіи горнаго Туркестана и дали намъ множество 
весьма цѣнны хъ свѣдѣній о географіи, растительномъ и животномъ мірѣ 
этой части края. Будучи по спецiальности зоологомъ, Сѣверцовъ, тѣмъ 
не менѣе, собралъ огромныя ботаническія коллекціи и сдѣлалъ много 
весьма важныхъ д ля  ботанической географіи Туркестана наблюденій. 
Столь же важное значеніе д л я  изученія Средней Азіи имѣ ли выдающіяся 
изслѣдованія А. П. Федченко, продолжавшiяся съ 1869 г. по 1871 годъ 
и охватившія Ферганскій хребетъ , пески Кызылъ-кумъ, бассейнъ Зерав- 
ш ана и Алай. Ботаническiе результаты путешествій Федченко почти все- 
цѣло принадлежатъ  женѣ его, собравшей обширный и интересный бота- 
ническій матеріалъ . Огромныя ботаническія коллекціи собраны были 
также и Регелемъ, который въ  теченіе 10 лѣтъ, съ 1876 по 1885 годъ, 
соверш илъ рядъ  путешествій по различнымъ областямъ Средней Азіи. 
В ъ 1878 - 1 879, 1884 и 1901 гг. въ  Туркестанѣ съ ботаническою цѣлью 
путешествовалъ Сорокинъ, въ  1881 году французъ Капю (Capus), а въ  
1886 г. въ  Закаспійскомъ краѣ производила изслѣдованія экспедиція 

Радде, въ  составъ которой входили, кромѣ ботаника, также геологи и 
зоологи. Въ томъ же году въ  центральномъ Тянь-шанѣ и прибалхаш- 
скихъ степяхъ путешествовалъ Красновъ, бывшій въ  составѣ экспедиціи 
Игнатьева, снаряженной Географическимъ Обществомъ д ля  изслѣдованія 
горной группы  Ханъ-тенгри, и напечатавшій "Опытъ исторіи развитія 
флоры южной части восточнаго Тянь-шаня"  Завершенiе постройки За- 
каспійской желѣзной дороги, облегчившей доступъ въ  Среднюю Азiю, 
дало новый толчокъ къ  изслѣдованію ея природы, въ  томъ числѣ и 
растительнаго міра. И зъ изслѣ дователей новѣйшаго времени слѣ дуетъ 
указать прежде всего на Липскаго, который съ 1887 г. до послѣдняго вре- 
мени соверш илъ р яд ъ  путешествій по Туркестану, преимущественно по 
горной Б ухарѣ  и западной части Тянь-шаня, и собралъ очень богатый 
ботаническiй матеріалъ. И зъ работъ  Липскаго по флорѣ Туркестана осо- 
беннаго вниманія заслуживаетъ предпринятый имъ и частью уже напе- 
чатанный обширный трудъ "Флора Средней А зіи" , обѣщающій быть 
однимъ изъ самыхъ капитальныхъ изслѣдованій въ  этой области. Въ 
1890, 1895 и 1897 гг. по Туркестану путешествовалъ Коржинскій, собрав- 
шій превосходныя  коллекціи и составившій талантливые "Очерки расти- 
тельности Туркестана"  Въ 1892 - 1 893 гг. бассейнъ Зеравшана изслѣдо- 
валъ Комаровъ, а в ъ  1896 - 1 898 и въ  1900 - 1 901 гг. отчасти въ  томъ 
же районѣ, главнымъ же образомъ въ  Закаспійской области и въ Фер- 
ганѣ , собиралъ растенія Литвиновъ, обработавшій также растенія, собран- 
ныя  в ъ  1900 - 1 903 гг. преимущественно въ  окрестностяхъ Аральскаго 
моря Бергомъ. Въ 1897 г. началъ свои изслѣ дованія флоры горнаго 
Туркестана Б. А. Федченко, сынъ выш еупомянутаго, продолжавшій тако- 
выя въ  1901 - 1 902 гг., а отчасти и въ  послѣъдующiе годы; ботаническіе 
результаты путешествій опубликованы имъ частью въ  издан іи: "Флора 
западнаго Т янь-ш аня"  частью въ  другихъ трудахъ. Въ 1898 - 1 899 г. 
датскiй ботаникъ П аульсенъ, бывшій въ  составѣ датской среднеазіатской 
экспедицiи, собралъ обш ирныя коллекціи на П мирѣ и въ  степяхъ 
Средней Азіи. Наконецъ, къ  послѣднимъ годамъ относятся также путе-



шествія проф. Сапожникова, который въ 1902 и въ 1904 гг. посѣтилъ 
съ ботаническою цѣлыо Джунгарскій Алатау и центральный Тянь-шань, 
а также Дубянскаго, изучавшаго флору Усть-урта. Таковъ былъ, въ 
самыхъ общихъ чертахъ, ходъ изслѣдованій растительности Туркестана. 
Самостоятельными трудами многихъ изслѣдователей растительность эта 
въ общемъ уже изучена хорошо и выясненъ ея своеобразный характеръ . 
Въ настоящее время предстоитъ  главнымъ образомъ разобраться въ 
накопленномъ  матеріалѣ  подвести итоги фактамъ , дать имъ объясненi я 
и заняться болѣе детальными мѣстными изслѣдованіями.

Современная растительность Туркестана не только является резулъ- 
татомъ взаимодѣйствія на растительный міръ нынѣ господствующихъ  
установившихся природныхъ условій страны, но и носитъ на себѣ отпе- 
чатокъ тѣхъ измѣненій, которыя  совершались въ этихъ условіяхъ въ 
теченіе длиннаго ряда прошлыхъ вѣковъ. Исторія развитія растителъ- 
ности Средней Азіи протекала параллельно съ геологической ея исторіей 
и съ формированіемъ самого лика земли. На ряду съ измѣненіемъ рас- 
предѣленія суши и моря, климата и орографическихъ условій, измѣнялся 
и растительный міръ. Прежнія формы вымирали и на смѣну имъ явля- 
лись другія, болѣе приспособленныя къ вновь создававшимся условіямъ; 
эти, въ  свою очередь, подъ влi яніемъ новыхъ условій, или погибали, 
или же измѣ нялись, приспособляясь къ новымъ требованіямъ окружаю- 
щей природы, и нерѣдко занимали господствующее положеніе съ тѣмъ, 
чтобы впослѣ дствіи уступить мѣсто вновь возникавшимъ болѣе стойкимъ 
формамъ. Смѣна эта совершалась въ теченіе тысячелѣтій, происходитъ 
она и теперь, на нашихъ глазахъ.

Во второи половинѣ третичной эпохи растительность Средней Азіи 
все еще была значительно богаче современной. Судя по остаткамъ этой 
флоры, найденнымъ въ послѣднее время па берегахъ Арала, къ концу 
олигоцена и въ началѣ міоцена въ сѣверныхъ частяхъ края разстилалась 
суша, покрытая широколиственными лѣ сами. Въ желѣ зистомъ песчаникѣ 
на вершинѣ горы Кара-сандыкъ, на сѣверномъ берегу залива Перовскаго, 
Бергомъ были найдены ископаемые остатки тополя (Populus mutabilis), 
орѣха (Juglans acuminata), граба (Carpinus grandis), Sequoia Langsdorfi, 
лещины (Corylus insignis), бука (Fagus Antipoffi), Liquidambar euro- 
paeum и Zizyphus tiliaefolius. Нѣкоторые изъ этихъ видовъ были найдены. 
также у ст. Джиланъ Ташкентской жел. дороги (кромѣ того, Q uercus 
Gmelini), въ пескахъ Большіе Барсуки и въ другихъ мѣстностяхъ того 
же района. На Алтаѣ въ пліоценовый періодъ росли: букъ (Fagus Anti- 
poffi, F. ferruginea), дубъ (Quercus etymadry s ) , д зельква (Planera Ri- 
chardi), тюльпанное дерево (Liriodendron tulipifera), лещина (Corylus 
Avellana), Pterocarya), densinervis, липа (Tilia cordata) и другія формы, 
частью и нынѣ встрѣчающiяся въ странахъ съ болѣе влажнымъ и мяг- 
кимъ климатомъ. Страной съ подобной же растительностью во второй по- 
ловинѣ третичной эпохи былъ, несомнѣнно, и Туркестанъ. По окончаніи 
третичной эпохи начался ледниковый періодъ, съ наступленіемъ кото- 
раго условія существованія органическаго міра совершенно измѣ нилисъ: 
произошло сильное охлажденiе климата, и горы Туркестана, тогда уже 
почти окончательно сформировавшіяся, одѣлись мощнымъ ледниковымъ 
покровомъ, слѣды котораго, какъ было указано выше, при изложеніи 
геологической исторіи страны, наблюдаются и понынѣ гораздо ниже



современныхъ ледниковъ. Естественно, что при такихъ условіяхъ тре- 
тичная растительность должна была пострадать очень сильно и даже 
погибнуть всюду, гдѣ измѣненія климата были наиболѣе рѣзки. И дѣй- 
ствительно, растительность эта почти совершенно исчезла; сильно обѣд- 
нѣвшіе и частью выродившіеся остатки ея сохранились лишь в ъ  немно- 
гихъ, наиболѣе благопріятныхъ въ климатическомъ отношеніи, мѣстностяхъ, 
въ видѣ реликтовыхъ лѣсовъ, разбросанныхъ небольшими клочками въ 
горахъ Туркестана. Въ лѣсахъ этихъ не только отсутствуетъ букъ, но 
нѣтъ ни дуба, ни липы, ни сосны, нѣтъ въ нихъ также вѣчнозеленыхъ 
формъ, который навѣрно были многочисленны въ третичную эпоху и 
всѣ погибли съ охлажденіемъ климата. Изъ выше перечисленныхъ тре- 
тичныхъ видовъ, образовавшихъ лѣса въ Туркестанѣ, нѣкоторые уже 
совершенно вымерли (Fagus Antipoffi, Liquidambar europaeum и друг.), 
другіе сохранились въ Америкѣ (Liriodendron tulipifera), въ Закавказьѣ 
(Planera Richardi, Pterocarya caucasica, близкая къ P t. densinervis) 
или вообще въ отдаленныхъ странахъ, третьи, наконецъ, перенесли всѣ 
невзгоды и существуютъ до настоящаго времени (Tilia cordata въ Куз- 
нецкомъ Алатау, Corylus Avellana въ Ферганскомъ хребтѣ, если подтвер
дится фактъ ея нахожденія тамъ, грецкій орѣхъ тамъ же и друг.).

На ряду съ заселеніемъ равнинъ выходцами съ горъ, которые подъ 
вліяніемъ устанавливавшагося сухого климата видоизмѣнялись въ извѣст- 
номъ направленіи, въ тѣхъ же районахъ, на солонцеватыхъ глинахъ и 
сыпучихъ пескахъ, возникали и вырабатывались новыя крайне свое
образныя формы. Результатомъ всѣхъ этихъ явленій, медленно и посте
пенно совершавшихся въ теченіе тысячелѣтій, подъ неустаннымъ вліяніемъ 
суроваго и сухого климата, и явилась та оригинальная пустынно-степная 
флора, которая составляетъ особенность Туркестана и поражаетъ путе
шественника при первомъ же знакомствѣ его съ краемъ. Флора эта, 
выработавшаяся въ пустынѣ, такъ хорошо приспособилась къ мѣстнымъ 
климатическимъ условіямъ, что не только подчинила себѣ все огромное 
пространство степей и пустынь Средней Азіи, но и подъ эгидой создав
ша го ее климата предприняла побѣдоносный походъ на горныя твердыни 
Туркестана. Представители этой флоры уже завоевали лессовыя области 
и предгорья и, какъ было указано выше, забираются въ самыя нѣдра 
горъ. Въ отдаленную эпоху первыми насельниками степей и пустынь 
были, вѣроятно, выходцы съ горъ, въ  настоящее же время происходить 
обратное явленіе и горная растительность все болѣе и болѣе вытѣсняется 
степью. Подъ горячимъ и сухимъ дыханіемъ пустыни флора горъ оску- 
дѣваетъ, бѣднѣетъ и, постепенно теряя послѣдніе остатки отпечатка 
минувшихъ временъ, пріобрѣтаетъ степной характеръ.

Существуетъ, впрочемъ, и другой взглядъ (Б ергъ), по которому 
нагорные ксерофиты Туркестана представляютъ собою въ значител ьной 
части реликтовыя формы, т. е. формы древняго происхожденія, возникшія 
въ горахъ. Согласно этой теоріи, нагорные ксерофиты не могутъ разсма- 
триваться какъ недавніе переселенцы изъ пустынь и степей.

Таковы, вкратцѣ, измѣненія, которыя въ теченіе длиннаго ряда 
тысячелѣтій переживала, подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій, туркестан
ская флора; въ историческое время къ числу этихъ условій присоедини
лось еще одно, а именно дѣятельность человѣка, который воздѣйствуетъ 
на растительность въ двухъ направленіяхъ. Съ одной стороны, человѣкъ,



истребляя  растительность, способствуетъ измѣ ненію и даже исчезновенію 
ея на весьма значительныхъ протяженіяхъ, а съ другой, подвергая расте- 
н ія культурѣ, онъ создаетъ цѣлую  флору культурныхъ растеній, обо- 
гащ ая ее непрерывно новыми и новыми мѣстными и чужестранными 
формами . Обѣ эти стороны дѣ ятельности человѣка рѣ зко замѣтны и въ  
Туркестанѣ . Л ѣ сныя заросли на предгорьяхъ и склонахъ горъ, ближай- 
шихъ къ  населеннымъ мѣстамъ, стали истребляться съ давнихъ поръ и 
въ  настоящее время почти всюду уступили мѣ сто степной флорѣ  И стре- 
бленію растительности много способствовало водвореніе въ  Туркестанѣ  
кочевыхъ или полукочевыхъ тюрко-монгольскихъ народовъ, относящихся 
и нынѣ если не враждебно, то совершенно безразлично къ  древесной 
растительности. Еще въ  началѣ V III вѣка, когда арабы вторглись в ъ  
Фергану, заросли можжевельника, грецкаго орѣ ха, клена, абрикоса, дикой 
яблони, фисташки и другихъ деревьевъ не только покрывали горы, окру- 
жающiя  долину, но и спускались почти до самыхъ культурныхъ оазисовъ. 
Въ настоящее время растительность эта истреблена и сохранилась лиш ь 
въ  трудно доступной полосѣ горъ. Менѣ е 100 л ѣ тъ тому назадъ обна- 
женные холмы въ  окрестностяхъ Намангана были покрыты зарослями 
фисташки, а строевая арча (можжевельникъ) спускалась до Н аная, между 
тѣмъ какъ теперь она встрѣчается въ  30 в. сѣвернѣе этого селенія. Н а 
предгорьяхъ Заилійскаго Алатау древесная растительность сильно истре- 
блена на нашей памяти семирѣченскими казаками. Степныя заросли в ъ  
Ферганѣ были почти истреблены еще при кокандскихъ ханахъ, что ж е 
касается остальныхъ мѣ стностей равнинъ, то сильное истребленіе степной 
растительности началось съ приходомъ русскихъ и продолжается до 
настоящаго времени въ  предѣ лахъ широкой полосы, прилегающей къ  
линіямъ желѣзныхъ дорогъ и населеннымъ мѣстамъ. Уничтожая дико- 
растущую горную и степную флору, мы въ  то же время обогатили Турке- 
станъ множествомъ культурныхъ, плодовыхъ и декоративныхъ растеній ; 
садовыя насажденія и парки въ  городахъ состоятъ  почти на три четверти  
изъ иноземныхъ породъ, изъ коихъ нѣ которыя, какъ, напримѣръ, бѣлая 
акація, айланте, бигнонія и другія, чувствуютъ себя въ  Средней Азіи какъ  
дома и легко дичаютъ .

Растительность Туркестана относится къ  поясу южныхъ или субтро- 
пическихъ флоръ и, по господствующимъ формаціямъ и преобладающимъ 
формамъ, можетъ быть раздѣлена на двѣ обширныя зоны: зону арало- 
каспійскихъ степей и пустынь и зону средне-азіатскихъ горъ. Въ свою 
очередь, пустынно-степная зона слагается изъ областей глинисты хъ, 
песчаныхъ и лессовыхъ пустынъ; сюда же можетъ быть отнесена и расти- 
тельность береговъ рѣкъ , произрастающая на увлажняемой періодически 
почвѣ и потому имѣ ющая нѣкоторое сходство съ растительностью куль- 
турныхъ оазисовъ. Горная зона заключаете горно-степную область, 
составляющую переходъ отъ степей и пустынь къ  горной флорѣ  область 
лѣсовъ или вѣрнѣе лѣсны хъ зарослей и, наконецъ, область высокогор- 
ную, куда относится какъ полоса горъ, лежащ ая выше древесной расти- 
тельности, такъ и высокія туркестанскія нагорья.

Прежде чѣмъ перейти къ  характеристикѣ названныхъ областей, слѣ- 
дуєте сказать нѣ сколько словъ о нѣ которыхъ особенностяхъ флоры всего 
Туркестанскаго бассейна. Какъ уже было изложено выше, одной изъ наибо- 
лѣе характерныхъ особенностей растительности Средней Азіи является



преобладаніе пустынно-степной флоры, которая господствует ь на всемъ 
необозримомъ пространствѣ равнинной части края, доминируете  на пред- 
горьяхъ и проникаете въ  горы до предѣ ловъ вѣчныхъ снѣ говъ. Памиръ 
представляете въ  сущности ту же солончаковую степь, приподнятую на 
огромную высоту. Общее количество растительныхъ формъ, произрастаю- 
щ ихъ въ Туркестанѣ , довольно значительно, составляя около 3.500 
видовъ, изъ коихъ древесныхъ и кустарниковыхъ породъ 333; количе- 
ство это, однако, сравнительно съ пространствомъ страны весьма не- 
велико, и потому флора Средней Азіи, въ  особенности равнинной ея 
части, отличается поразительнымъ однообразіемъ и бѣдностью; иногда 
на протяженіи сотенъ квадратныхъ верстъ  встрѣчаются лишь 2 - 3  вида 
растеній. Въ отношеніи количества видовъ огромный Туркестанъ во мно- 
гомъ уступаетъ значительно меньшему Кавказу. Наиболѣе богатой по 
количеству видовъ является южная, бухарская часть Туркестана. По 
своему составу Туркестанская флора имѣетъ  нѣкоторое сходство съ 
флорой восточнаго Закавказья, Персіи, Афганистана и даже Гималаевъ. 
Н ѣ которые виды, въ  особенности горные, одинаковы съ европейскими, 
а  растительность северо-восточной части Тянь-шаня имѣ етъ нѣ которыя 
общія  черты съ флорой Алтая. Крупнѣйш имъ семействомъ въ  Средней 
Азіи являю тся сложноцвѣ тныя (Com positae), при чемъ одинъ только 
родъ C ousin ia насчитываете свыше 110 видовъ. Множествомъ формъ 
отличаются также астрагалы, насчитывающiе въ Туркестанѣ свыше 
250 видовъ, и солянковыя съ 150 видами. Необыкновеннымъ разнообра- 
зіемъ видовъ отличается лукъ (Allium - c выше 110 видовъ), E rem urus 
(22 вида), C alligonum  (22 вида) и нѣ которые иные роды, небогатые ви- 
дами въ  другихъ странахъ. Отличительной чертой туркестанской флоры 
является также присутствіе въ  ней многихъ эндемическихъ весьма харак- 
терныхъ и оригинальныхъ формъ, одаренныхъ  приспособленной къ 
сухому климату организаціей. Ш ироколиственныя формы зд ѣсь встрѣ- 
чаются рѣ дко; листья обыкновенно узки, часто имѣютъ  видь чешуекъ, 
а  нерѣ дко совершенно отсутствуютъ , и роль ихъ выполняютъ молодыя зе- 
лены я вѣ тви. Кустарныя и полукустарныя  растенія преобладаютъ въ флорѣ 
пустынъ; много растеній мясистыхъ, жесткихъ, колючихъ и в олосистыхъ 
съ  сѣ роватой матовой листвой. Флора споровыхъ растеній отличается не- 
обыкновенной бѣ дностью. Особенность растительности Средней Азіи заклю- 
чается также въ  отсутствіи сплошного растительнаго покрова; дернъ 
встрѣ чается лиш ь мѣ стами въ  поясѣ  хвойныхъ лѣ совъ пли въ высоко- 
горной полосѣ ; въ степяхъ и на склонахъ горъ растенія сидятъ  съ боль- 
шими промежутками. Л ѣсны я заросли встрѣ чаются лишь мѣ стами въ 
горахъ, при чемъ въ  числѣ  л ѣ сныхъ деревьевъ, какъ уже было указано, 
нѣ тъ  ни сосны, ни лиственницы, ни дуба, ни липы; нѣтъ  также вереска, 
лиліи  и вѣ чнозеленыхъ широколиственныхъ деревьевъ и кустарниковъ ; 
зато грецкій орѣ хъ, фисташка и абрикосъ образуютъ  здѣсь значитель- 
ные л ѣ са и заросли. Наконецъ, характерной чертой туркестанской флоры 
являются рѣзк ія  измѣненія ея въ зависимости отъ временъ года и даже 
отъ болѣ е короткаго промежутка времени. Нѣжныя, сочныя формы, 
развиваю щіяся ранней весной, быстро выгораютъ , уступая свое мѣ сто 
другимъ, болѣе грубымъ и стойкимъ, которыя въ  свою очередь сме ня- 
ются еще болѣ е выносливыми полынями, колючкой (Alhagi), солянками 
и другими этого рода растенія ми. Н а мѣ стѣ  почти сплошного зеленаго



ковра злаковъ, усыпаннаго яркими цвѣ тами, возникает ь лѣ съ гигантскихъ 
зонтичныхъ, отъ которыхъ къ  концу л ѣ та остаются лиш ь куски засох- 
шихъ стеблей, разметанныхъ вѣ тромъ  среди кустиковъ полыни и колючки. 
Смѣна этихъ формъ  совершается такъ быстро и настолько р ѣ зка, что 
картина растительности совершенно мѣняется, и одна и та ж е мѣстность 
производитъ  совершенно различное впечатлѣніе въ  зависимости отъ вре- 
мени ея посѣщенi я.

Пустынно-степная зона занимает ь  всю равнинную часть Туркестана, 
подгорную полосу и холмистую, покрытую увалами (баирами) южную 
часть Закаспійскаго края (Бадхызъ). Между понятіемъ степей и пустынь 
нельзя провести рѣ зкой грани, но нѣ которые признаки заставляютъ  
среднеазіатскiя  равнины отнести скорѣе къ  пустыпямъ. Отсутствіе травя- 
нистаго покрова, который появляется мѣстами лиш ь ранней весной, 
богатство почвеннаго слоя растворимыми солями, широкое распространеніе 
сыпучихъ песковъ и р ѣ дкiя  насажденія деревянистыхъ растеній сбли- 
жаютъ туркестанскiя  равнины съ пустынями и дѣ лаютъ ихъ совершенно 
непохожими на южно-русскi я степи. Ближе къ  степямъ стоятъ глинистыя 
и въ особенности лессовыя пространства, одѣвающіяся весной сравни- 
тельно богатой травянистой растительностью.

Область глинистыхъ пустынь занимаетъ значительную часть У сть- 
урта, полуостровъ М ангышлакъ, широкую полосу по теченію Сыръ-дарьи, 
Голодную и Каршинскую степи, нижнее теченіе Таласа, среднее теченіе 
Или и сѣ веро-восточный уголъ Туркестана въ  окрестностяхъ озера Ала- 
куль, доходя мѣ стами и до Балхаша. Отдѣльные участки глинистыхъ 
пустынь встрѣчаются среди песковъ, по долинамъ рѣкъ , а отчасти и в ъ  
другихъ мѣстностяхъ края. Наиболѣе типичной глинистой пустыней 
является Усть-уртъ. Поверхность глинистыхъ пустынь представляет ь слегка 
волнистыя, а мѣ стами почти совершенно горизонтальныя пространства 
съ бѣдной и однообразной флорой. Тамъ, гдѣ количество солей, пропи- 
тывающихъ почву, сильно увеличивается, глинистая пустыня становится 
соленой, солончакомъ, при чемъ растительность ея пріобрѣтаетъ свое- 
образный характеръ, а гдѣ ее покрываетъ щебень или галька, тамъ она 
превращается въ каменистую пустыню, почти совершенно л ишенную 
растительности. Господствующими формами въ  глинистыхъ пусты няхъ 
являются различные виды полыни (кара-джусанъ, джусанъ - Artemisia 
fragrans, A. monogyna, A. maritima и др.), покрывающіе почву своими 
рѣдкими сѣроватыми кустиками иногда на необозримое пространство и 
придающіе однообразному ландшафту мрачный колоритъ. Почти ностоян- 
ныхъ спутниковъ полыни находятъ себѣ въ  различны хъ видахъ соля- 
нокъ (Salsola crassa, S. lanata, S. glauca и др., Anabasis aphylla, Bra- 
chylepis salsa и т. п.); мѣстами значительныя  пространства покрываетъ 
баялыш ъ (Atraphaxis spinosa), а кое-гдѣ появляется и саксаулъ (Наlоху- 
lon A mmodendron), одно изъ типичнѣйшихъ растеній Средней А зіи, 
попадающееся иногда даже на солонцахъ, но достигающее, наиболѣе 
пышнаго развитія въ  закрѣиленныхъ пескахъ. Здѣсь же встрѣ чается 
крупное зонтичное Ferula persica, ревень (Rheum caspium) съ гигант- 
скими , лежащими на землѣ листьями, дж узгунъ (Calligonum calliphysa) 
и другія формы, характерныя для  глинистыхъ пустынь. Весною флора 
богаче и разнообразнѣе; представители родовъ Megacarpaea, Alyssum, 
Euclidium, Matthiola, Chorispora, Onosma, Lepidium и Malcolmia, лило-



выя пирамиды кокъ-паса (Phelipaea salsa), красивые виды лука (Allium 
caspium и др.), тюльпаны (Tulipa patens), Rhinopetalum Karelini и др. 
сравнительно сочныя растенія составляютъ украшеніе пустыни, быстро 
увядающее подъ палящими лучами солнца. Лѣтомъ всѣ эти растенія 
засыхаютъ, ломаются вѣтромъ и почти единственными обитателями гли
нистой пустыни остаются сѣдыя полыни и тусклыя солянки. На кру- 
тыхъ обрывахъ Усть-урта, изрытыхъ оврагами, растительность богаче и 
разнообразнѣе; здѣ сь появляется шиповникъ, каперцы (Сapparis spinosa), 
хазаръ-аспанъ (Peganum Harmala), различные виды астрагаловъ (Astra
galus virgatus, A. lagocephalus, A. Pallasii и др.), колючка (Alhagi са- 
melorum), вьюнокъ (Convolvulus fruticosus), Statice suffruticosa, кокъ- 
пекъ (Atriplex сапа) и даже спирея (Spirea crenata, S. hypericifolia) и 
ежевика. Солончаки побережій Каспія, Арала и другихъ мѣстностей съ 
глинистой почвой, сильно пропитанной солями, представляютъ царство 
солянокъ и другихъ, предпочитающихъ засоленную почву растеній (Cerato- 
carpus arenarius, Kalidium foliatum, K. arabicum, Halocnemum strobila- 
ceum, Salicornia herbacea, Schoberia salsa, S. baccifera, Salsola clavifolia, 
Halimocnemis villosa,  Anabasis aphylla, Вrachylepis salsa и др.); по бере- 
гамъ морей же образуетъ пышные шарообразные кусты заманиха (Nitraria 
Schoberi). Солончаки, однако, не производятъ такого тяжелаго впечатлѣ- 
нiя, какое охватываетъ  путешественника при видѣ полынной степи. Мя- 
систыя солянки остаются свѣжими во время самыхъ сильныхъ жаровъ, 
поражая измѣнчивостыо своихъ оттѣ нковъ въ разное время года. Я ко- 
зеленые весной солонцы, съ наступленіемъ жаровъ, окрашиваются желто- 
ватымъ, а иногда ярко-желтымъ цвѣтомъ, который съ приближеніемъ 
осеннихъ дней постепенно переходитъ въ розовый, кроваво-красный, 
темно-лиловый и фіолетовый. Осенью, когда появляется молодая зелень 
новыхъ побѣговъ, переливы и сочетанія всѣхъ этихъ цвѣтовъ съ  бѣлыми 
налетами соли  на поверхности почвы представляютъ при косо падаю- 
щихъ лучахъ солнца поразительную картину. Обыкновеннымъ растеніемъ 
солонцовъ, преимущественно ихъ окраинъ, является гребенщикъ или 
тамарискъ  (джангилъ Tamarix Pallasii. Т. elongata, Т. laxa, Т. Karelini 
и друг.), многочисленные виды котораго широко распространены во 
всемъ Туркестанѣ.

Глинистыя степи-пустыни бассейна Сыръ-дарьи и окраинъ Кызылъ- 
кумовъ имѣютъ въ общемъ тотъ  же характеръ, отличаясь лишь появле- 
ніемъ нѣкоторыхъ новыхъ растеній. Помимо различныхъ видовъ полыни 
(Artemisia maritima, A. alba, A. сіпа и друг.) и солянокъ, здѣсь широко 
распространена доставляющая топливо колючка, джантакъ (Alhagi came- 
lorum) и хазаръ-аспанъ (Peganum Harmala), одно изъ самыхъ обыкно- 
венныхъ растеній въ Туркестанѣ , сѣменами котораго окуриваютъ отъ 
дурного глаза только что родившихся домашнихъ животныхъ , а иногда 
и дѣтей; бухарскіе дуваны (юродивые) одуряютъ себя дымомъ этихъ 
сѣмянъ; горсть ихъ бросаютъ также въ жаровню при встрѣчѣ почетнаго 
гостя. Въ этомъ же районѣ встрѣчается куянджикъ (Zygophyllum bra- 
chypterum), терскенъ (Eurotia ceratoides), помянутая заманиха (Nitraria 
Schoberi), а по окраинамъ песковъ начинаютъ появляться рангъ (Саreх 
physodes) и огромныя зонтичныя -  балъ-курай (Dorema ammoniacum) 
и сасыкъ-курай (Scorodosma foetidum), достигающi я наибольшаго разви
тія въ пескахъ ; Scorodosma foetidum весьма обыкновенна и въ Голодной



степи. Въ этой же области, въ низовьяхъ Арыса и по обоимъ берегамъ 
Сыръ-дарьи, обширное пространство (около 10.000 кв. верстъ) занимаютъ 
заросли дармины (Artemisia сіпа), особаго вида полыни, цвѣточныя 
головки которой, извѣстныя подъ именемъ цитварнаго сѣмени, содер- 
жатъ противоглистное средство сантонпнъ. Цитварная полынь, нѣ когда 
распространенная также и въ сѣверной Африкѣ , въ настоящее время 
истреблена повсюду, и единственнымъ мѣстонахожденіемъ на земномъ 
гаарѣ этого полезнаго растенія являются Сыръ-дарьинскія степи (глав- 
нымъ образомъ въ Чимкентскомъ уѣздѣ , Сыръ-дарьинской области). 
Дармина растетъ въ смѣси съ другими растеніями и видами полыни, 
мѣ стами же образуетъ  почти чистыя рѣдкія заросли, отличающіяся красно- 
ватой корой главныхъ вѣтокъ куста и издающія своеобразный ароматъ. 
Въ концѣ августа и въ началѣ сентября дармина цвѣтетъ, и тогда степь 
принимаетъ  желтоватый оттѣнокъ отъ желтыхъ мелкихъ цвѣ товъ, роняю- 
щихъ при малѣйшемъ вѣтрѣ обильную желтую цвѣ точную пыль. Сборъ 
цвѣточныхъ головокъ дармины, производимый за 10 - 1 5 дней до цвѣ - 
тенія, доставляетъ значительный заработокъ мѣ стному населенію, а полу- 
чаемый изъ нихъ сантонинъ служить предметомъ вывоза во внутреннія 
губерніи и за границу.

Немногимъ отличается общій характеръ глинистыхъ степей и пу
стынь и въ восточной части Туркестана, въ бассейнахъ Чу, Или и вообще 
Балхаша. Фонъ растительности составляють неболыпіе сѣроватые кустики 
полыни (Artemisia maritima, A. fragrans, A. frigida) и солянокъ (Kochia 
prostrata, К. hyssopifolia, Salsola rigida, S. lanata и др.), разбросанные 
на далекомъ другъ отъ друга разстояніи, невыгорающіе въ самыя силь
ныя жары, но всегда кажущіеся полувыгорѣ вшими и поблекшими. Ран
ней весной яркiе ирисы (Iris Kolpakowskiana) ,  тюльпаны (Tulipa ilien- 
sis), огромные листья ревеня, луки, высокія зонтичныя (Ferula) и л и- 
ловыя пирамиды кокъ-паса (Phelipaea salsa) придаютъ  флорѣ нѣ которую 
красоту, но эти формы вскорѣ смѣняются быстро развивающимися одно
лѣтниками (Ceratocephalus orthoceras, Lepidium perfoliatum, Sisymbrium 
Sophia, Veronica verna и друг.). Мѣстами большія площади заняты хло
пушками (Leontice vesicaria), издающими трескъ подъ ногами лошадей, 
а также Megacarpaea laciniata, Adonis parviflora, Halocnemum strobi- 
laceum и Pyrethrum discoideum. Нѣ сколько позже зацвѣтаютъ  астрагалы 
(Astragalus altaicus, A. chlorodontus, A. scabrisetus, A. Pallasii и т. п.), 
Echinospermum patulum, Alyssum minimum, Bromus tectorum, B. squar- 
rosus, Poa bulbosa, Stipa Lessingiana, S. capillata, Achillea Gerberi, 
развиваются Alhagi camelorum, A. Kirgisorum, Glycyrhiza, Sophora alo- 
pecuroides, a мѣстами выкидываетъ  свои букеты чій (Lasiagrostis splen- 
dens). Отдѣльные кустики Lepidium latifolium, Gypsophila trichotoma, 
Zygophyllum Fabago. Peganum Harmala и Centaurea squarrosa допол- 
няютъ эту картину. Въ концѣ мая всѣ однолѣтнія растенія выгораютъ, 
свѣжая зелень желтѣ етъ , и все сильнѣ е и сильнѣ е становится сѣ дой 
цвѣтъ степи, въ которой доминирующее положенiе занимаютъ полыни и 
солончаковыя растенія (Salsola, Ceratocarpus arenarius и т. п.). Бѣ дность 
флоры глинистыхъ степей скрашивается мѣстами зарослями чія (Lasia
grostis splendens), высокаго злака, весьма распространеннаго во всемъ 
Туркестанѣ и въ особенности часто встрѣчающагося по берегамъ рѣ къ, гдѣ 
онъ образуетъ обширныя заросли, тянущіяся на десятки верстъ. Злакъ



ятотъ, высотою нерѣ дко превосходящій всадника, растетъ въ  видѣ огром- 
ныхъ пучковъ жесткихъ л истьевъ, изъ средины которыхъ вырастаютъ 
букеты стеблей до 2 саженей вышиной, заканчивающихся крупными 
метелками лиловыхъ колосковъ. Заросли чія, среди которыхъ нерѣдко 
попадаются въ большомъ количествѣ  бѣлые зонтики дикой моркови, ро- 
зовые цвѣты T r ag o p o g o n  ru b e r  и высокія штокъ-розы (A lthaea nudiflora), 
очень красивы и представляють своеобразную картину, напоминающую 
саванны. Чій имѣетъ большое значеніе для  кочевого населенiя ; стебли 
его идутъ на производство цыновокъ, употребляются при устройствѣ 
ю рте и вообще играютъ  видную роль въ  обиходѣ кочевника.

Каменистая щебневая пустыня развита въ  болѣе низкой части чу- 
илійскаго водораздѣла, гдѣ она тянется до самыхъ береговъ Балхаша, 
и мѣстами въ  долинѣ Или, а галечная  - кое-гдѣ  въ Ферганѣ, и у по- 
дошвы Копетъ-дага и въ  нѣкоторыхъ другихъ мѣ стностяхъ. Характерной 
чертой растительности чу-илійской щебневой пустыни является обиліе 
мелкихъ, нѣ жныхъ растеній, появляющихся весной въ  болѣе влажныхъ 
мѣстахъ и быстро заканчивающихъ свой циклъ развитія. Таковы, напри- 
мѣръ: Malcolmia africana, М. brevipes, Streptolom a desertorum, Koelpi- 
nia linearis, Capsella elliptica, нѣкоторые астрагалы (Astragalus lilicaulis,



A. campylorhynchus), Euphorbia inderiensis, Artem isia eran the, Schis- 
mus minutus, Chorispora steropetala, A traphaxis spinosa и друг. Нѣкото- 
ры я изъ этихъ растеній, какъ, напримѣръ, злакъ Schism us m inutus, не 
превышаетъ, съ листьями и колосками 3/4 сантиметра въ  вышину. Боль- 
ш ая часть этихъ лиллипутовъ состоитъ изъ выродившихся, вслѣдствіе 
неблагопріятныхъ условій, формъ типичной глинистой пустыни. Другою 
особенностью щебневой пустыни является сравнительное обиліе луко- 
вичныхъ и клубневыхъ растеній, успѣвающихъ въ теченіе короткой 
влажной весны отложить въ  клубняхъ, луковицахъ и корневищахъ не- 
обходимый имъ запасъ питательныхъ веществъ. Таковы, напримѣ ръ, 
многочисленные тюльпаны (Tulipa Regeli и др.), покрывающ іе въ концѣ, 
апрѣ ля пестрымъ ковромъ прибалхашскія степи, разл ичн ые виды Е ге- 
mostachys, E rem urus, Iris, ревеня, Scorodosm a, Ferula и т. п . Пустыня 
оживаетъ лишь въ концѣ апрѣ л я  или въ  началѣ  мая, когда цвѣ тутъ 
тюльпаны и другія луковичныя растенія и отовсюду изъ земли по- 
являются громадные л истья ревеня и розетки пушистыхъ листьевъ 
сасыкъ-курая (Scorodosm a foetidum) съ огромными, величиною почти въ 
дѣтскую голову, цвѣточными почками. Черезъ короткое время изъ почекъ 
развиваются высокіе толстые стебли съ желтоватыми соцвѣтiями, и пу- 
стыня тогда кажется усѣянной кустарникомъ. Между тѣмъ, развиваются 
другія травы и среди зелени пробуждается жизнь; степная черепаха 
(Testudo Horsfieldi) выползаетъ изъ норъ, и мѣстами, какъ, напримѣ ръ, 
въ Голодной степи, ея движущіеся щиты покрываютъ всю степъ, попа- 
дая подъ колеса экипажа и копыта лошадей; всюду видно, какъ моло- 
дая сочная зелень жадно поѣдается черепахами, какъ онѣ гоняются одна 
за другой и какъ самцы дерутся изъ-за самокъ, стараясь опрокинуть 
противника на спину. Стада джейрановъ появляю тся здѣсь и тамъ на гори- 
зонтѣ. Однако, гигантскія соцвѣтія Scorodosm a, на образованіе которыхъ 
растеніе въ  теченіе короткаго времени израсходовало запасъ веществъ, 
накопленный въ корневищѣ, въ  теченіе многихъ л ѣ тъ , скоро засыхаютъ, 
покрываясь черными невыносимо вонючими плодами, привлекающими 
черныхъ жуковъ (Dyoctes Lehmanni), падкихъ до этой пахучей пищи. 
Подъ палящ ими лучами солнца жизнь въ  пустынѣ постепенно замираетъ, 
и вскорѣ единственными ея обитателями остаются тарантулы и ф аланги; 
черепахи прячутся по норамъ, сочные листья и мелкая растительность 
засыхаютъ и превращаются въ  пыль, а куски изломанныхъ стеблей Scoro- 
dosma и Ferula, раскиданные вѣтромъ, бѣ лѣютъ  словно кости животныхъ, 
погибшпхъ въ  пустынѣ. Галечная пустыня, развитая въ чистомъ ви д ѣ 
мѣстами въ  Ферганѣ, (Патаръ), еще болѣе безжизненна, чѣмъ щебневая; 
весной на ней развивается кое-какая рѣ дкая зелень, но вскорѣ все вы- 
гораетъ , и почти единственнымъ растеніемъ, мирящимся съ галькой, 
является верблюжья колючка -Alhagi camelorum.

Н аиболѣе интересною и богатою рѣдкими и оригинальными фор- 
мами является растительность песчаныхъ пустынь, занимающихъ огром- 
ныя пространства въ  равнинной части Туркестана. Тамъ, гдѣ пески 
подход ятъ къ самой желѣзной дорогѣ, какъ, напримѣръ, въ  восточной 
части Закаспійской области, песчаную флору можно наблюдатъ даже изъ 
оконъ вагона, но наиболѣе роскошнаго развитія она достигаетъ въ  нѣд- 
рахъ пустыни, вдали отъ населенныхъ пунктовъ  и дорогъ, гдѣ  ея еще 
н е коснулась истребляющая рука человѣка. Чѣмъ дальш е вглубь песковъ,



тѣ мъ  р ѣ же встрѣчаются оголенные сыпучіе барханы, тѣмъ  пыш нѣе 
развиваю тся песчаныя формы, питаясь носредствомъ своихъ длинны хъ 
корней почвенной влагой, которая въ  пескахъ обыкновенно находится

сравнительно близко отъ земли. Самымъ благопріятнымъ временемъ для 
изученія флоры песчаныхъ пустынь являю тся апрѣ ль и май, когда въ 
почвѣ еще много влаги и пески мѣстами представляютъ  какъ бы свое- 
образный садъ, цвѣ тущ iй и привлекательный по сравненію съ бѣдной



растительностью глинистыхъ пустынь. Песчаные холмы усѣяны  кустами 
различныхъ видовъ джузгуна (Calligonum), бросающимися въ  глаза своей 
шаровидной формой, оригинальнымъ расположеніемъ вѣтвей и висящими 
на длинныхъ нитяхъ плодами, зарослями колючаго чингила (H alim den 
dron argenteum), песчаной акаціи (Ammodendron Karelini, A. Conollyi) 
съ серебристыми листьями и черно-фіолетовыми цвѣтами, называемой за 
твердость ея древесины ку ч нъ-су екъ (заячья кость), странными дерев- 
цами саксаула (Haloxylon amm odendron) и матово-зелеными кустами 
тамариска, увѣнчанными кистями розовыхъ цвѣтовъ. Здѣсь и тамъ  раз- 
бросаны деревца древовидныхъ астрагаловъ (Astragalus arborescens, 
A. unifoliatus, A. am m odendron, A. sclerophylon), черкеза или баялыш а 
(Caroxylon arborescens), хвойника (Ephedra strobilacea), саяръ-кафака 
(E remosparton aphyllum), кара-баркена (H alostachys caspia), достигаю- 
щаго въ  солонцеватыхъ западпнахъ между песчаными буграми нерѣдко 
10 ф. вышины, A traphaxis, Salsola Richteri и другихъ замѣчательныхъ 
песчаныхъ формъ. Многія изъ этихъ растеній встрѣчаются мѣстами и 
въ  глинистыхъ пустыняхъ, но наиболѣе пышнаго развитія они дости- 
гають въ  пескахъ, которые, такимъ образомъ, являю тся д ля  нихъ наи- 
болѣе подходящей средой. Одна изъ главныхъ особенностей песчаной 
флоры заключается въ  томъ, что наиболѣе видные ея представители 
принадлежатъ  къ  кустар иымъ и древеснымъ породамъ. Все это кустар- 
ники или небольшія  деревца отъ 2 до 20 ф. вышиною, представляю щ ія 
много оригинальнаго по своему наружному виду, строенію и характеру 
роста. Стволъ ихъ, обыкновенно, невысокій, корявый и узловатый, изры- 
тый глубокими продольными бороздами. Вѣтви по большей части бѣло- 
ватыя или сѣроватыя, листья узкіе, сѣро-зеленые или имѣющiе видъ 
чешуекъ ; часто ихъ вовсе нѣтъ, и роль ихъ выполняютъ молодыя зеле- 
ныя  вѣтви, заключающая  хлорофиллъ. Корневая система развита необык- 
новенно сильно и приспособлена д ля  извлеченія влаги изъ глубокихъ 
слоевъ песка, а ткани и клѣтки всѣхъ частей растенія чрезвычайно 
плотны, какъ бы склеротизованы и одарены способностью ограничивать 
и спареніе до минимума. У многихъ видовъ корни защищены отъ раска- 
л ен наго песка какъ бы футляромъ изъ сцемептированныхъ песчинокъ и 
отмершихъ тканей; только концы корней свободны отъ этой оболочки и 
черпаютъ влагу изъ глубокихъ слоевъ песка. 

Больш ая часть этихъ породъ растетъ медленно и имѣетъ  древесину 
твердую, какъ кость, и хрупкую, чѣмъ, въ  особенности, отличается 
саксаулъ. Деревца и кусты растутъ рѣдко по барханамъ и не даютъ ни 
малѣйшей тѣни; почва подъ ними такъ же суха и раскалена, какъ и на 
открытомъ мѣстѣ . Заросли эти иногда называютъ  степными лѣсами, но 
ихъ нельзя сравнивать ни съ лѣсами, ни съ кустарниками умѣренной 
полосы  и вообще къ  нимъ нельзя примѣнить ни  оди н ъ  изъ у потреби- 
т ельныхъ въ наукѣ терминовъ. По справедливому зам ѣчанію нѣкоторыхъ 
изслѣ дователей, онѣ составляютъ особый типъ растительности, столь 
самобытный и оригинальный, что онъ никогда не изгладится изъ  памяти 
того , кто хотя бы разъ  въ  жизни имѣ л ъ  случай его видѣть. Ж елтые 
песчаные холмы съ разбросанными на нихъ кустарниками и деревцами, 
т о одѣтыми сѣрой поникшей л иствой, то несущими л ишь однѣ зелено- 
ватыя тонкія вѣтки, образуютъ крайне своеобразный безжизненный ланд- 
шафтъ, который ночью, при яркомъ лунномъ свѣ тѣ, принимаетъ совер-



шенно фантастическiй обликъ. Самой интересной изъ этихъ формъ является 
д арь пустынной флоры - саксаулъ, образующій мѣ стами въ  глубинѣ 
песковъ обширныя заросли, занимающія сотни тысячъ десятинъ. Тяжелое 
впечатлѣніе производитъ  старый саксауловый лѣсъ. По высокимъ песча- 
нымъ барханамъ разбросаны корявы я полуотжившія деревья, и только 
зелены я верхушки указываютъ  на слабые признаки жизни въ  одряхлѣв- 
шемъ деревѣ ; многія изъ нихъ уже сломались подъ ударами степныхъ 
урагановъ, и на пескѣ 
валяю тся ихъ остовы.
С л о в н о  очарованный, 
стоитъ  этотъ л ѣ съ : ни 
звука, ни шелеста не 
слышно въ  немъ. Рѣдко- 
рѣдко пробѣ житъ черезъ  
гребень бархана сакса- 
ул ьн ая  сойка и скроется 
въ  котловинѣ. Д а ж е  
я шерицъ и другихъ га- 
довъ почти не видно 
здѣ сь. Кое-гдѣ на днѣ  
глубокой котловины по- 
падается т о н к о п а л ы й  
сусликъ и быстро спря- 
чется въ  норку, замѣ- 
тивъ человѣка. Сакса- 
у л ъ  растетъ обыкно- 
венно кривы м ъ, свилева- 
тымъ и вѣ твистымъ де- 
ревцомъ, вышиною отъ 
10 до 20 фут., въ  рѣдкихъ 
случаяхъ до 25 фут., при 
толщинѣ у комля до 6, 
а иногда даже до 12 
верш ковъ (пески по Уз- 
бою близъ озера Топіа- 
танъ, юго-восточныя ча- 
сти Кара-кумовъ); концы 
безлистныхъ зеленыхъ 
вѣтвей его, въ  в идѣ 
хвощей ,  свѣшиваются 
внизъ, вслѣдствіе чего
дерево напоминаетъ отчасти австралійскія казуарины пли плакучія ивы 
зимой. Саксаулъ растетъ въ  естественномъ состояніи медленно; въ  40 
лѣтъ стволъ его достигаетъ толщины не болѣе двухъ-трехъ д юймовъ и 
въ 150 лѣтъ  онъ не тол ще фута. И зслѣдованія, произведенныя  въ  сѣ- 
верной части песковъ Кызылъ-кумъ, показали, что возрастъ растущаго 
саксаула колеблется отъ 60 до 140 и до 160 лѣтъ, между тѣ мъ какъ остатки 
прежняго поколѣнія, встрѣчающіеся въ  видѣ мертваго валеж наго лѣса, 
принадлежатъ  деревьямъ возрастомъ отъ 125 до 185 лѣтъ . Древесина 
саксаула очень плотная и тяж елая (тяжел ѣ е воды), но очень хрупкая



и ломкая , чрезвычайно трудно поддается гніенію. Вѣ съ кубическаго 
фута древесины составляетъ 70 80 фунтовъ, а запасъ древесной 
массы на десятинѣ, судя по даннымъ того же изслѣдованія, - 3 .956 ку- 
бическихъ фут. или 18 куб. таксаціонныхъ саженей, въ  томъ числѣ дре- 
весины сырорастущаго саксаула 6 и валежника 12 саженъ. Древесина 
саксаула отлично горитъ и даетъ прекраснаго качества уголь, вслѣдствіе 
чего дерево это истребляется въ большихъ размѣрахъ кочевниками, 
употребляющими его на топливо и выжигапіе угля, сбываемаго въ  города. 
Вблизи ж елѣзной дороги и Сыръ-дарьи саксауловыя заросли уже истре- 
блены на десятки верстъ. Саксаулъ легко поддается культурѣ и па 
хорошей почвѣ и при другихъ благопріятныхъ условіяхъ растетъ зна- 
чительно быстрѣе, чѣмъ въ  пескахъ. Культурный саксаулъ имѣется въ  
Красноводскѣ, въ скверѣ противъ вокзала желѣзной дороги, въ  ж елѣзно- 
дорожномъ питомникѣ близъ ст. Фарабъ и въ  Б отаническомъ саду въ  
Тифлисѣ , гдѣ стволы саксаула толщиною въ  руку не старше 8 - 9  лѣтъ.

Травянистая растительность песчаныхъ пустынь не отличается 
богатствомъ и весной состоитъ преимущественно изъ сравнительно мел- 
кихъ растеній, разбросанныхъ среди голаго песка. Таковы, нап римѣ ръ: 
Malcolmia Bungei, М. brevipes, Capsella elliptica, S trep to loma deserto rum , 
Spirorhynchus sabulosus, Acanthophyllum  pungens, нѣкоторые астрагалы, 
Psam m ogeton setifolium, C haь esphacus ilicifolius, Statice spicata, M atri- 
caria lammelata, геліотропъ (Heliotropium sogdianum H. dasycarpum ), 
Cousinia (C. bippinnata, C. minuta), тюльпаны (Tulipa biflora), Fritillaria 
Karelini, ирисы (Iris falcifolia), рангъ (Carex physodes) и другія формы, 
свойственны я отчасти и другимъ районамъ края. Большинство этихъ 
растеній растетъ рѣдко, не прикрывая почвы; только Capsella elliptica 
и въ особенности рангъ (Carex physodes) мѣстами развиваются настолько 
обильно, что издали кажутся дерномъ; вблизи, однако, видно, что растеньица 
стоятъ р ѣдко, не ближе какъ на 1 /2 -1  верш , одно отъ другого. Тѣмъ 
не менѣе, оба эти растенія и въ  особенности рангъ, составляю тъ главный 
кормъ для  скота въ  песчаныхъ пустыняхъ. Н ѣ которыя изъ травянистыхъ  
растеній достигають въ  пескахъ крупной величины и по своей ор ганн- 
зацiи представляютъ  большой интересъ; таковы, напримѣръ, разнообраз- 
ныя  зоптнчныя (Scorodosma foetidum, D orema Ammoniacum, Ferula 
Schair, F. Karelini, Hyalolaena jaxartica), ревень, гигантская заразиха 
(Cistanche flava), паразитирующая на корняхъ Calligonum, крупное 
лилейное ширишъ (Eremurus) и т. п. Scorodosm a foetidum (вонючка, 
assa foetida), встрѣчающаяся также мѣстами и въ глинистыхъ пустыняхъ, 
наиболѣе пышнаго развитія достигаетъ въ  пескахъ; саженные толстые 
трубчатые стебли скородосмы, несущiе крупные желтоватые зонтики 
соцвѣтій, иногда покрываютъ обширныя пространства, образуя какъ бы 
своеобразные перелѣски и придавая мѣстности особенный характеръ. 
Стебель скородосмы развивается необыкновенно быстро на счетъ п ита- 
тельныхъ веществъ, накопленныхъ растеніемъ въ  теченіе нѣсколькихъ 
л ѣ тъ ; послѣ созрѣванія сѣмянъ растеніе погибаетъ. Всѣ части растенія 
изобилуютъ смолистымъ веществомъ и издаютъ отвратительный, долго 
не выдыхающійся запахъ. Другое зонтичное, D orem a ammoniacum, по 
своему развитію, обилію смолистыхъ веществъ и непріятному запаху, 
напоминаетъ скородосму, но н ѣ сколько меньше ея ростомъ и отличается 
бѣлымъ налетомъ, покрывающимъ передъ цвѣ теніемъ листья п стебли.



Р евень, отлично растущій на глинистыхъ почвахъ, еще лучше чувствуетъ 
себя въ  пескахъ; огромныя розетки его мясистыхъ листьевъ мѣстами 
довольно часто встрѣ я аются въ пустынѣ . Крайне интересными являю тся 
два вида Cistanche (Phelipaea), паразитирующіе на корняхъ Calligonum. 
Одинъ изъ нихъ, выш еназванная Cistanche flava, выдѣ ляетcя  изъ всего 
семейства заразиховыхъ (Orobanсheae) своими гигантскими размѣ рами. 
Толстые, сочные, бѣловатые стебли этого паразита, сидящаго на корнѣ 
джузгуна (Calligonum), длиною до 2 и болѣ е аршинъ, возвышаются надъ 
землею, подобно чудовищной спаржѣ , болѣ е чѣмъ на аршинъ и несутъ 
на верхуш кѣ кисти крупныхъ, сначала желтыхъ, а затѣмъ красно-фіоле- 
товыхъ, двѣтовъ съ вѣнчиками болѣ е вершка длиною. Другой видъ 
этого паразита (Cistanche trivalvis) 
нѣсколько мельче ростомъ и имѣетъ
бѣ лые цвѣ ты съ фіолетовымъ отги- 
бомъ и нріятнымъ запахомъ. К ъ чуже- 
ядны м ъ же р астеніямъ относится до- 
вольно распространенное въ  пескахъ 
балхашскаго бассейна Cynomorium 
coccineum , имѣющее видъ черныхъ, 
торчащихъ изъ земли пальцевъ . Вели- 
колѣпны также крупные E te m urus’ы, 
напримѣръ, Erem urus Korolkovi, съ 
розовато - бѣлыми цвѣтами и друг.
Вообще, слѣдуетъ замѣ тить, что пес- 
чаной пустынѣ свойственны многія 
характерны я формы, которыя или 
вовсе не встрѣ чаются въ  другихъ 
областяхъ края, или встрѣчаются 
рѣдко и развиваются тамъ хуже, чѣмъ 
в ъ  пескахъ. Таковы, напримѣръ, ори- 
гинальны я крестоцвѣ тныя (Donto- 
stemon ,  Streptoloma ,  Spirorhyn- 
chus, Cithareloma, Lachnoloma, Char - 
toloma, O toceras и друг.), сбли- 
жающія Среднюю Азію съ Персіей,
Аравіей и Е гиптомъ, мотыльковыя 
(Ammodendron, Halimodendron, Е re- 
m osparton и древовидные астрагалы), гречиш ныя (Rheum, многочисленныя 
Calligonum, Atraphaxis), гигантскія рѣзко-пахучія зонтичны я (Scoro- 
dosma, Dorema, Ferula), сложноцвѣтныя  (Cousinia, Polytaxis), солянковы я 
(Caroxylon, Haloxylon и др.), достигающія въ  пескахъ особенно пышнаго 
развитія, и сотни другихъ интересныхъ и характерныхъ растеній. Къ 
осени травянистая растительность песчаныхъ пустынь мѣ няется, и мѣсто 
весеннихъ растеній занимаютъ разнообразныя  формы солянокъ, которыя 
въ видѣ  вѣтвистыхъ кустиковъ, усѣянны хъ крылатыми плодами здѣсь и 
тамъ, разбросаны по склонамъ бархановъ. При переходѣ песковъ въ  
подвижное состояніе, что въ  огромномъ большинствѣ  случаевъ зависитъ 
отъ истребленія древесной растительности на топливо человѣкомъ и 
травянистой  - стадами скота, флора и хъ  бѣднѣетъ и измѣняется. Сначала 
пропадают ь обычныя травянистыя  растенія, и на мѣстѣ ихъ на склонахъ



и гребняхъ песчаныхъ бархановъ появляются заросли селина (Aristida 
pennata, A. pungens) и некоторыя другія формы. Затѣмъ исчезаетъ дре
весная растительность, долго сохраняющаяся въ видѣ отдѣльныхъ дерев- 
цовъ въ защищенныхъ котловинахъ между барханами. Наконецъ, поги- 
баетъ и селинъ (Aristida), и на мѣстѣ богатой песчаной флоры водворяется 
безжизненное, взволнованное дымящимися отъ вѣтра барханами, море 
летучихъ песковъ. Флора песчаныхъ пустынь, въ особенности же заросли 
кустарниковъ и деревцовъ, одаренныхъ длинными вѣтвистыми корнями, 
глубоко проникающими въ песокъ, имѣетъ  очень важное значеніѳ для 
устойчивости зыбкой песчаной почвы пустыни. Пока эта растительность 
остается нетронутой - и пески остаются неподвижными, такъ какъ одинъ 
вѣтеръ, въ большинствѣ случаевъ, не въ состояніи нарушить связность 
песчаной почвы, скрѣ ленной корнями растеній. Но лишь только связ
ность эта гдѣ - нибудь нарушена пастьбой скота или истребленіемъ 
кустарниковъ, вѣтеръ начинаетъ свою разрушительную работу, и мало- 
по-малу обширныя пространства превращаются въ сыпучіе пески. Можно 
сказать, что, за немногими исключеніями, почти в сѣ сыпучіе пески Тур
кестана образовались вслѣдствіе неразумной дѣятельности человѣка. При 
такихъ условіяхъ охрана песчаныхъ зарослей отъ истребленія и регла
ментація пользованія ими являются одной изъ важнѣ йшихъ задачъ 
лѣсного хозяйства въ  Туркестанѣ, задачъ, на успѣ шное разрѣ шеніе ко- 
торыхъ, къ сожалѣнію до сихъ поръ не обращено надлежащаго вниманія.

При уплотненіи песковъ, что наблюдается у подножья возвышен
ностей, съ которыхъ вода сносить глинистыя частицы, или въ низовьяхъ 
рѣ къ, изсякающихъ въ пескахъ, къ флорѣ песчаныхъ пустынь примѣ
шиваются, а иногда и замѣняютъ ее другія формы. Такъ, въ низовьяхъ 
Теджена и Мургаба на плотныхъ песчаныхъ почвахъ съ примѣсью ила 
растутъ : испарякъ (Delphinium camptocarpum), ибелекъ (Ceratocephalus 
falcatus), джантакъ (Alhagi camelorum). Papaver pavoninum, Ortoceras 
Lehmannianum, Erodium oxyrhynchum, Psammogeton setifolium, Eremo- 
daucus Lehmanni, Cousinia (alata, minuta, tenella), Amberboa odorata, 
Centaurea (pulchella, phyllocephala), Matricaria lamellata, Scorzonera 
(glabra, semilasia), Statice spicata, Lallemantia Royleana, E remurus 
kalitinus, Triticum squarrosum и т. п. Подобныя пространства съ болѣе 
плотной почвой представляютъ мѣстами какъ бы переходъ къ такырамъ, 
столь распространеннымъ среди песковъ Туркестана и въ особенности 
на границѣ культурноіі полосы и песчаныхъ пустынь въ Закаспійской 
области. Такыры, почва которыхъ лѣтомъ становится твердой какъ камень 
и покрывается налетомъ солей, совершенно лишены растительности; лишь 
по окраинамъ встрѣчаются жалкіе кустики солянокъ и нѣкоторыхъ дру- 
гихъ, какъ бы случайно забредшихъ сюда формъ. Въ илійскомъ бассейне 
такыры имѣютъ тотъ же характеръ; пески около нихъ поросли саксау- 
ломъ, который ближе къ Или заменяется тамарискомъ ; здѣсь же появ- 
ляются мохнатыя K irilowia, Panderia, Londesia, Statice myriantha, Ka- 
relinia caspia, Kalidium foliatum, Atriplex, Nitraria Schoberi, Lycium 
turcomanicum, Halimodendron argenteum, Camphorosma и другія формы.

Область лессовыхъ степей и пустынь, примыкая съ одной стороны 
къ песчанымъ и глинистымъ пространствамъ и съ другой -  къ пред- 
горьямъ и занимая частью и послѣднiя, тянется широкой полосой вдоль 
всѣхъ хребтовъ, окаймляющихъ горную часть Туркестана. Лежащая у



подножія горъ и мѣстами довольно значительно приподнятая надъ уров
немъ моря, лессовая полоса нѣсколько влажнѣ е открытой пустыни и 
отличается отъ нея болѣе значительнымъ развитіемъ растительнаго покрова, 
состоящаго изъ злаковъ и другихъ травъ или мелкихъ полукустарни- 
ковъ, и мѣстами, въ особенности весной, по общему виду имѣющаго нѣ- 
которое, хотя и отдаленное, сходство съ черноземными степями юга 
Европейской Россіи. Наиболѣе типичной лессовая степь является, пови- 
димому, въ юго-восточной части Закаспійской области, гдѣ она занимаетъ 
обширныя, покрытыя повышающимися къ югу увалами (баирамн) лессо- 
выя пространства, лежащія между песками Кара-кумъ и афганской гра- 
ницей. Вся эта волнистая страна представляетъ частью уже предгорья 
Паропамиза и носитъ названіе Бадхыза . Фонъ растительности на менѣе 
высокихъ увалахъ нерѣдко образуетъ ковыль (Stipa barbata), весьма по- 
хожiй на южно-русскій или дикій ячмень (Hordeum spontaneum), покры- 
вающій въ огромномъ количествѣ скаты холмовъ, обочины дорогъ и 
заброшенныя поля и считаемый нѣ которыми за прародителя нашего 
культурнаго ячменя. Русскіе переселенцы, живущіе на афганской гра
ницѣ , не разъ пытались скашивать и обмолачивать этотъ ячмень, но 
ломкостъ колосьевъ, темный цвѣтъ зерна и его щуплость служатъ серьез
ной помѣхой. Несравненно большее значеніе дикій ячмень можетъ имѣть 
и имѣ етъ въ качествѣ кормового растенія, не боящагося засухи и даю- 
щаго хорошее сѣно даже на безплодныхъ почвахъ безъ орошенія. Дикій 
ячмень бываетъ  до 1-1 1/3 аршина вышиной и обладаетъ значительной 
кустистостью; онъ развивается ранней весной, и уже въ началѣ мая 
большая часть колосьевъ содержитъ зрѣлыя сѣмена. Помимо ковыля и 
дикаго ячменя, наиболѣе характерными для степей Бадхыза являются: 
Iris songarica, Convolvulus Dorycnium, С Korolkowi, Merendera Bad- 
ghysi, Onobrychis micrantha, O. pulchella, Ranunculus linearilobus, 
Delphinium camptocarpum, Acanthophyllum pungens, Scabiosa Olivieri, 
D iarthron vesiculosum, Aegilops squarrosum, Papaver pavoninum, Malcol- 
mia Bungei, Echinospermum Szovitsianum, Cousinia alata и т. п. Мѣстами 
болынія пространства занимаютъ Artemisia scoparia, Peganum Harmala 
и Psoralea drupacea, а въ южной части степей вновь появляются въ 
большемъ количествѣ крупныя характерныя зонтичныя, какъ Dorema 
Ammoniacum, Ferula galbaniflua и F. oopoda, высоко поднимающiяся 
среди окружающихъ травъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ онисываемаго 
района весьма обыкновеннымъ является небольшой стелющійся кустар- 
никъ Prosopis Stephaniana (Lagonychium), ближайшіе родичи (альгароба) 
котораго очень распространены въ пампасахъ Южной Америки. Б олѣ е 
высокіе баиры Бадхыза покрыты нѣсколько иной флорой, представляю
щей много сходства съ растительностью предгорій Копетъ-дага и при
надлежащей къ горно-степной области. Кромѣ большей части только что 
перечисленныхъ формъ, здѣсь растутъ Crambe cordifolia, Gentiana Oli
vieri, Delphinium Zalil, доставляющiй прочную желтую краску, Althaea 
Hohenackeri, Onobrychis vaginalis, Trigonella radiata, Turgenia lati- 
folia, Scabiosa rotata, Sc. Olivieri, Valerianella diodon, V. coronata, 
Echinops Griffithianus, Centaurea squarrosa, C. phyllocephala, Acrop- 
tilon picris и друг.; изъ кустарниковъ встрѣчаются колючій миндаль 
(Amygdalus horrida) и Zygophyllum eurypterum. Мѣстами склоны хол
мовъ покрыты густыми зарослями мелкой осоки (Carex stenophylla),



иногда въ см іси съ Р оа bulbosa, иміющими важное значеніе въ каче- 
ств і корма для овецъ. Характерной особенностью флоры Бадхыза являются 
заросли фисташки (Pistacia vеrа), разбросанныя по холмамъ южной 
части этой страны. Фисташка растетъ отдѣльными деревцами или груп
пами, но въ общемъ р ідко , не нарушая степного характера раститель
ности. Деревья достигаютъ 4 - 5  аршинъ въ вышину, 1/2-3/4 аршина въ 
діаметрі и образуютъ вѣтвистую развѣсистую крону. Сборъ фисташекъ 
приноситъ нікоторый доходъ казн і, а наросты (бузгундж ъ) на листьяхъ 
примѣняются въ красильномъ дѣлѣ .

Подобная же флора господствуетъ у предгорій Памиро-алая, на 
лессовыхъ почвахъ Ферганы и опоясываетъ широкой лентой западныя и 
сѣверныя предгорья Тянь-шаня. У подошвы хребтовъ, наполняющихъ 
горную Бухару, и въ Ф ергані растительность лессовой полосы напоми- 
наетъ Бадхызъ, между т ім ъ  какъ сѣверніе, у западной н еще болѣ е у 
сіверной окраины Тянь-шаня, она пріобрѣтаетъ нісколько иной харак
теръ; вслѣдствіе бол іе сѣвернаго положенія и большаго количества 
дождей травянистыя растенія, въ особенности злаки, здѣ сь получаютъ 
значптельно большее распространеніе, и во многихъ мѣ стностяхъ, въ 
особенности весной, страна им іетъ видъ зеленой степи. Таковы, напри- 
м іръ , мѣстности по дорогѣ изъ Чимкента на Ауліе-ата и д а л іе  на вос- 
токъ у сѣверной подошвы Александровскаго хребта. Травянистый по
кровъ состоитъ изъ злаковъ: Роа bulbosa, Agropyrum intermedium, 
дикой ржи, часто встрічаемой и въ другихъ містностяхъ Туркестана, 
Elymus caput medusae, Cynodon dactylon, Festuca ovina, Bromus iner- 
mis, Lasiagrostis caragana, а мѣ стами ковыля (Stipa Lessingiana, 
St. barbata) и чія (Lasiagrostis splendens); на смѣну этимъ травамъ 
являются: Goebelia pachycarpa, G. alopecuroides, Eremurus’ы, Centaurea 
squarrosa, Ferula karatawica, Aegilops cylindrica, Cousinia decurrens, 
C. microcarpa, C. pseudomollis, нѣкоторые астрагалы, Carex stenophylla, 
Gentiana Olivieri, Psoralea drupacea, Alhagi camelorum, Glycyrrhiza 
aspera, Gl. triphylla, полынь и другія формы. З д ісь  и тамъ на склонахъ 
разбросаны кустарники Amygdalus spinosissima, Rosa berberifolia и раз
личные виды Prunus. Мѣстами степь покрыта сплошь злаками Agropy
rum intermedium и Bromus inermis и въ такомъ случаі служитъ для 
сінокошенія. Въ посівахъ часто встрічается низкорослый василекъ 
(Centaurea depressa), находимый въ в інкахъ  на головахъ мумій въ 
Е гипті. Уже въ конці мая травянистый покровъ начинаетъ желтіть; 
засыхаютъ злаки и другія н іж ны я и сочныя травы. Къ л іт у  на буромъ 
ф оні степи остаются лишь сложноцвітныя, колючка и другія стойкія 
формы.

Къ этой же области лессовыхъ степей слідуетъ отнести, пови
димому, и описанную Красновымъ глинистую травянистую степь, за
нимающую нікоторыя містности илійской долины, долину Копы, а 
отчасти и наиболіе низкія предгорья Заилійскаго Алатау и южную часть 
чу-илійскаго водоразділа, г д і, однако, містами она уже принимаетъ 
характеръ степей горно-степной области. Флора этого района, отличаю- 
щагося болѣе влажнымъ, ч ім ъ  только что описанный, климатомъ, харак
теризуется, какъ и тамъ, значительнымъ развитіемъ однолітнпхъ травъ, 
образующихъ довольно густой растительный покровъ и містами дающихъ 
хорошій укосъ сѣна. Помимо ковыля (Stipa Lessingiana), Роа bulbosa,



F estu ca  ovina, B rom us tectorum , В. squ arro su s  и другихъ злаковъ, оди- 
наковыхъ съ лежащей по сосѣ дству глинистой пустыней, но достигаю- 
щихъ на лессовой почвѣ  болѣ е роскошнаго развитія, здѣсь растутъ: 
K elpinia linearis, T rig o n e lla  po lycerata , E uclid ium tataricum , A cantho- 
cephalus am plexifolius, A can tho lep is  o rien ta lis , D ip tychocarpus strictus, 
A donis aestivalis, M alcolm ia africana, P ap av e r pavonium  и другія  формы. 
Ранней весной здѣсь цвѣтутъ  крокусы (C rocus alatavicus), пунцовые и 
желтые тюльпаны (Tulipa iliensis, Т . G reigii, Т . K olpakow skiana, Т . а l- 
taica) и ирисы (Iris K olp akow sk iana); въ  концѣ  апрѣля и въ  началѣ  
мая зацвѣтаютъ A rn eb ia  cornuta , A ly ssu m cam pestre , M eniocus linifolius,

Astragalus ceratoides, Centaurea pulchella и другіе вышеперечисленные 
однолѣтники, распускаются лиловые Ixiolirion tataricum и огненно-крас
ные маки (Рapaver pavonium), и степь достигаетъ высшей красы. Мѣ стами, 
какъ, наприміръ, въ долин і Копы, макъ цв ітетъ  въ такомъ коли- 
честві, что вся степь превращается въ осліпительно яркое пурпуровое 
море, любоваться коимъ иногда спеціально ізд ятъ  праздные киргизы. 
Весенній нарядъ степи, однако, непродолжителенъ; уже въ ію н і расти
тельность выгораетъ, и вмісто яркихъ цвітовъ торчатъ сухiе желтые 
стебли и развиваются солянки, Ceratocarpus и другія позднія формы. М і
стами, однако, п среди л іт а  флора богаче и разнообразніе; заросли колю- 
чихъ сложноцвітныхъ (Cousinia triflora, С. decurrens, С. dolicholepis,



Onopordon acanthium, Artemisia campestris и др.), зонтичныхъ (Eryngium 
macrocalyx, Ferula canescens, F. Karelini, Prangos pabularia) и нѣкото- 
рыхъ мотыльковыхъ (Psoralea drupacea) долго сопротивляются пал ящимъ 
лучамъ солнца, но подъ конецъ лѣта и тѣ уступаютъ засухѣ , жарѣ и 
вѣтру, который ломаетъ стебли и разметываетъ ихъ по выжженной бурой 
степи.

Русла рѣкъ, прорѣзывающiя  глинистыя и песчаныя степи и пустыни, 
сопровождаются полосами растительности, которая, но своему развитію, 
а отчасти и по составу, значительно отличается отъ окружающей пустыни 
и составляетъ рѣзкій контрастъ съ желтой пеленой песковъ. Раститель
ность эта занимаетъ такъ называемые тугаи, т. е. отмели и намывные 
острова, нерѣдко заливаемые рѣ кой въ высокую воду, и состоитъ изъ 
зарослей туранги (Populus diversifolia, P. pruinosa), различныхъ видовъ 
ивы (Salix) и тамариска (Tamarix), чингила (Halimodendron argenteum), 
джидды (Eleagnus hortensis), иногда ясеня (Fraxinus potamophila) н облѣ- 
пихи (Hippophaё rhamnoides), камыша, чія  (Lasiagrostis splendens), сo- 
лодковаго корня (Glycyrrhiza) и нѣкоторыхъ другихъ формъ. Перевитыя 
цѣпкими стеблями кендыря (Apocynum sibiricum), клематисовъ (Clematis 
orientalis), Cynanchum acutum и Lycium turcomanicum, тугайныя заросли 
мѣстами сплетаются въ непроходимыя джунгли, въ которыхъ гнѣздится 
множество птицъ, держатся стада оленей, шакаловъ, кабановъ, а нерѣдко 
таится и царь туркестанскихъ звѣрей - тигръ. Отдѣльные тугаи зани- 
маютъ огромныя пространства, на Аму-дарьѣ иногда болѣ е 100 кв. верстъ, 
и заросли на болѣ е старыхъ изъ нихъ имѣютъ видъ лѣса, въ которомъ 
деревья разнолистнаго тополя (туранга), джидды и ясеня достигаютъ 
нѣсколькихъ саженей въ вышину и до двухъ аршинъ въ діаметрѣ. 
Быстро создаваемые рѣкой, отлагающей избытокъ несомаго ею ила въ  
видѣ отмелей и острововъ, тугаи столь же быстро и уничтожаются ею. 
Въ половодье скорость теченія увеличивается, при чемъ направляющаяся 
на берегъ струя воды вдругъ  начинаетъ размывать его со страшной силой 
и нерѣдко въ 2 - 3  мѣ сяца сноситъ не только свѣжія отмели, но и 
старые тугаи съ растительностью, обработанными полями и жилищами. 
Въ то же время въ другомъ мѣстѣ, вслѣдствіе уменьшенія скорости 
теченія и другихъ измѣнившихся условій, начинаетъ образовываться 
отмель, которая съ теченіемъ времени разрастается, мало-по-малу покры
вается растительностью и превращается въ новый тугай. Впослѣдствіи 
на старыхъ тугаяхъ появляются и культурные участки, ограждаемые съ 
большой затратой труда отъ разливовъ дамбами, сады и поселенія. 
Городъ Петроалександровскъ  въ низовьяхъ Аму-дарьи расположенъ на 
тугайной землѣ и не разъ подвергался опасности быть снесеннымъ 
быстрымъ теченіемъ рѣки. Изъ растительныхъ видовъ, населяющихъ 
тугайныя заросли, въ особенности интересны разнолистный тополь и кен
дырь. Листья на вѣтвяхъ этого тополя (туранга  -  Р opulus diversifolia 
или P. euphratica), весьма распространеннаго въ Туркестанѣ, то узки и 
длинны, какъ у ивы или у нѣ которыхъ видовъ евкалиптовъ, то обратно 
яйцевидны, напоминая листья обыкновеннаго тополя или осины. Кендырь 
или турка (Apocynum sibiricum) встрѣчается чаще всего въ  густыхъ ту- 
гайныхъ заросляхъ вмѣстѣ съ джиддой, ивой, разнолистнымъ тополемъ и 
чингилемъ (Halimodendron argenteum) и образуетъ кусты, иногда до 5 -  
6 аршинъ высотою съ длинными изгибистыми стеблями, развивающими



въ верхней части рѣдкiя кисти розовыхъ цвѣтовъ. Стебли кендыря даютъ 
длинное и прочное волокно, добываніемъ котораго занимаются киргизы 
въ Семирѣченской области и кара-калпаки въ низовьяхъ Аму-дарьи. Изъ 
волокна кендыря дѣлаютъ пряжу, идущую главнымъ образомъ на изго- 
товленіе рыболовныхъ сѣтей, весьма цѣнимыхъ за прочность и сопро- 
тивленіе гніенію; пеньковыя сѣти служатъ  обыкновенно 2 - 3  мѣсяца, а 
сѣти изъ волокна кендыря 5 мѣсяцевъ. Кромѣ того, существуетъ мнѣніе, 
что такъ называемая "чума" сѣтей, состоящая въ томъ, что иногда новыя 
сѣти разрушаются и становятся негодными въ нѣсколько часовъ, никогда 
не наблюдается на рыболовныхъ снастяхъ, связанныхъ изъ турковой 
пряжи.

Горно-степная область туркестанской флоры, не занимая такихъ 
обширныхъ сплошныхъ пространствъ, какъ области глинистыхъ или 
песчаныхъ пустынь, тѣмъ не менѣе широко развита въ горной части 
края, гдѣ она покрываете склоны горъ отъ самаго подножія до высоты
8.000 - 9 .000 ф. надъ уровнемъ моря, а иногда и выше. Такимъ образомъ, 
область эта, примыкая съ одной стороны къ области лессовыхъ степей 
и пустынь, а съ другой - къ высокогорной флорѣ , лежащей выше дре
весной растительности, занимаете широкую полосу горныхъ склоновъ, въ 
которой какъ бы вкраплены разбросанныя здѣсь и тамъ лѣсныя заросли, 
принадлежашiя къ лѣсной области. Переходъ отъ лессовыхъ степей къ 
горно-степной флорѣ, сглаженный къ тому же полусорной растительностью 
окрестностей культурныхъ оазисовъ, расположенныхъ на лессѣ и лессо- 
видныхъ суглинкахъ, не отличается рѣзкостью, и нѣкоторыя мѣстности, 
какъ, напрнм.. болѣе высокія части Бадхыза, имѣютъ  смѣшанный пустынно- 
горный характеръ, который даете возможность относить ихъ съ одной 
стороны къ лессовымъ степямъ, а съ другой къ предгорьямъ. Также 
постепенно и незамѣтно смѣняется горно-степная флора растительностью 
лѣсной области и даже высокогорной, тѣмъ болѣ е, что и въ этой послѣд- 
ней видную роль играютъ степныя формы. Горно-степная флора Турке
стана состоитъ главнымъ образомъ изъ травъ, полукустарниковъ и 
небольшихъ кустарниковъ, среди которыхъ встрѣчается много формъ, 
сильно пахучихъ и одаренныхъ колючками и шипами. Флора эта имѣетъ  
сходство съ флорой Армянскаго нагорья въ Закавказьѣ и отличается 
особеннымъ развитіемъ астрагаловъ (Astragalus), которыхъ здѣ сь насчи
тывается до 200 видовъ, Oxytropis (до 70 видовъ), колючихъ Acantho-
limon, A canthophyllum, Cousinia и многихъ другихъ формъ. Нѣкоторыя 
древесныя породы, разбросанныя  отдѣлыными экземплярами и группами 
здѣсъ  и тамъ по склонамъ горъ, какъ, напримѣръ, древовидные можже- 
вельники (Juniperus excelsa), фисташка (Pistacia vеrа) и т. и .. скорѣе 
могутъ быть отнесены къ этой флорѣ, чѣмъ къ лѣсной области, которая 
въ сущности болѣе рѣзко обозначается лишь тамъ, гдѣ къ древеснымъ 
породамъ горно-степной флоры присоединяются еще нѣкоторыя широко- 
лпственныя деревья. Въ виду отсутствія сколько-нибудь рѣзкой границы 
между горно-степной и лѣсной областями, мы, въ дальнѣйшемъ, будемъ 
описывать эти области совмѣстно.

Типичнымъ райономъ развитія горно-степной флоры является гор
ная часть Закаспійской области, гдѣ она занимаете не только Кюрев ь- 
дагъ, Балханы и другія невысокія горныя гряды, но и почти весь 
Копетъ-дагъ, отъ подошвы до гребня. Широкая подгорная полоса этого



хребта, гдѣ на почвѣ, состоящей изъ лессовидной глины, рядомъ съ 
орошенными оазисами, несравненно болѣ е обширныя пространства заняты 
пустырями, должна быть отнесена еще къ лессовымъ пустынямъ, хотя 
флора этихъ пустырей мѣстами содержитъ много горныхъ формъ и такъ 
называемыхъ сорныхъ растеній. Весной здѣсь цвѣтутъ Bongardia chryso- 
gonum, Leontice leontopetalum, Ranunculus linearilobus, Glaucium luteum, 
Androsace maxima, Carex stenophylla на ряду съ Ceratocephalus falcatus, 
Euclidium syriacum, Alyssum campestre, Malcolmia africana, Roemeria 
hybrida, Papaver pavoninum, Koelpinia linearis, Nonnea picta, Hordeum 
marinum и другими формами. Обширныя пространства заняты нерѣдко 
сплошь Triticum orientale, Т. squarrosum или Роа bulbosa, отживаю
щими свой вѣкъ уже въ концѣ апрѣля и смѣняющимися различными 
солянками, сложноцвѣтными, Alhagi camelorum, Capparis spinosa, Pega
num Harmala, Zygophyllum Fabago и т. п. Съ приближеніемъ къ горамъ 
и въ особенности съ появленіемъ крутыхъ и скалистыхъ склоновъ флора 
эта мало-по-малу уступаетъ типичной горно-степной растительности. На 
болѣе пологихъ скатахъ появляются Hypecoum pendulum, Crambe cor- 
difolia, Stipa barbata и въ значительномъ количествѣ Carex stenophylla, 
а на сухихъ каменистыхъ склонахъ Matthiola odoratissima, Clypeola 
Jonthlaspi, Leptaleum linifolium, Aethionema cristatum, Helianthemum 
salicifolium, Biebersteinia multifida, Haplophyllum obtusifolium, H. pedi- 
cellatum, H. acutifolium, Zosimia absinthifolia, Scandix pinnatifida, Sca
biosa rotata, Hymenocrater calycinus, Perowskia abrotanoides, Eremosta- 
chys laciniata, Fritillaria Karelini, Muscari racemosum, Tulipa Greigi, 
Eremurus aurantiacus, Iris drepanophylla, Cousinia leptocephala и друг. 
Изъ числа кустарниковъ распространены: Rosa berberifolia, Cerasus 
incana, Amygdalus spinosissima, Cotoneaster nummularia, Rhamnus 
spathulaefolia, Zygophyllum eurypterum, а также кустарные виды полыни 
и Ephedra equisetina, мѣстами образующіе фонъ растительности. На Боль- 
шихъ Б алханахъ цѣлыя заросли состоятъ изъ Caragana aurantiacа. Почти 
единственнымъ представителемъ древесной растительности въ горно- 
степной флорѣ является можжевельникъ или арча (Juniperus excelsa), 
разбросанный отдѣльными деревьями въ самыхъ неприступныхъ мѣстахъ 
выше 5.000 ф. надъ уровнемъ моря. Арча образуетъ крупныя коренастыя 
и вѣтвистыя деревья, до 5 саж. въ вышину и до аршина въ попереч- 
ннкѣ; въ рѣдкихъ случаяхъ стволъ бываетъ въ 2-2 1/2 раза толще, 
достигая, по наблюденіямъ Коржинскаго на Б. Балханахъ, 7 1/2 арш. въ 
окружности на высотѣ груди. Древесина арчи красноватаго цвѣта слу
житъ отличнымъ строительнымъ матеріаломъ и даетъ прекрасное топливо, 
вслѣдствіе чего дерево это сильно вырубается и уже почти совершенно 
истреблено въ нижнихъ горизонтахъ горъ. Многія изъ вышеперечислен- 
ныхъ растительныхъ формъ распространены очень широко, встрѣчаясь 
отъ Асхабада до вершины Копетъ-дага, но все же верхнія части горъ, 
выше 6.000 фут., нѣсколько отличаются по своей флорѣ, принимающей 
здѣсь высокогорный оттѣнокъ. Здѣсь растутъ Anemone biflora, Eranthis 
longispitata, Thalictrum Trautvetterianum, Th. isopyroides,  Umbilicus 
Lieveni, Valeriana ficariaefolia, Stachys lavandulaefolia, Onobrychis cor- 
nuta и различные виды астрагаловъ и Acantholimon, растущiе въ видѣ 
подушекъ, усѣянныхъ шипами и колючками. Самымъ замѣчательнымъ ра- 
стeніемъ высокогорной флоры Копетъ-дага является Gypsophila aretioides,



попадающаяся также и въ Сѣверной Персіи на Демавендѣ . Растеніѳ это 
образуетъ плотныя, гладкія, полусферическія, неправильной формы подушки 
свѣтлозеленаго цвѣта до аршина въ діаметрѣ. Короткій стволъ этого 
кустарника развѣтвляется почти отъ основанія на огромное количество 
вѣтвей и вѣтокъ, плотно прижатыхъ другъ къ другу и образующихъ 
вмѣстѣ съ мясистыми листочками плотную, гладкую поверхность, надъ 
которой въ началѣ лѣта на короткихъ ножкахъ появляются мелкіе розо
вые цвѣточки. Подушки Gypsophila aretioides походятъ на валуны, по
крытые мхами, и настолько плотны, что топоръ, воткнутый концомъ въ 
подушку, держится въ ней, какъ въ бревнѣ.

Чтобы не возвращаться при дальнѣйшемъ обозрѣнiи горной расти- 
тельности Туркестана къ К опетъ-дагу ,  намъ остается сказать нѣсколько 
словъ о тѣ хъ ничтожныхъ обрывкахъ широколиственной древесной расти- 
тельности, которые здѣсь и тамъ въ глубокихъ ущельяхъ и межгорныхъ 
долинахъ сохранились на этомъ хребтѣ. Въ такихъ мѣстностяхъ, чаще всего 
вблизи рѣчекъ (Фирюза, Чули), растутъ инжиръ или винная ягода (Ficus 
сагіса), барбарисъ (Berberis heteropoda), Colutea cruenta, кленъ (Acer 
monspessulanum), желѣ зное дерево (Celtis australis) и вязъ или карагачъ 
(Ulmus campestris), нерѣдко перевитые колоссальными виноградными 
лозами. Здѣсь же встрѣчаются заросли гранатника (Punica granatum), 
кустарника Vitex Agnus castus, огромные кусты ежевики (Rubus turco- 
manicus) и одиночныя , быть можетъ одичавшія, деревья грецкаго орѣха 
(Juglans regia) и платана или чинара (Platanus orientalis). Растительность 
эта, столь отличающаяся отъ окружающей и нѣсколько напоминаю- 
щая горныя лѣсныя заросли Тянь-шаня и въ особенности Памиро- 
алая, является, повидимому, послѣддимъ остаткомъ древней, господство- 
вавшей здѣсь нѣкогда, флоры.

Въ бассейнѣ Зеравшана горно-степная флора также занимаетъ обшир- 
ныя пространства, господствуя на предгорьяхъ и поднимаясь въ горы 
до 4.000 - 6 .000 ф. надъ уровнемъ моря, а мѣстами и значительно выше. За 
лессовой пустыней въ низовьяхъ Зеравшана и тугайной растительностью 
по рѣкѣ съ разнолистнымъ тополемъ, джиддой, ивами, облѣ пихой, тама- 
рисками и камышомъ идутъ сухіе склоны, покрытые рѣдкими зарослями 
кустарниковъ: Amygdalus spinosissima, Rosa laxa, Prunus prostrata, 
Rhamnus coriacea, А traphaxis pungens, Colutea cruenta, C. arborescens, 
Zygophyllum eurypterum и степными пространствами, поросшими Lycium 
ruthenicum, Lasiagrostis splendens, Artemisia maritima, Nepeta Olgae, 
Salvia hydrangea, Perowskia scrophulariaefolia, Gentiana Olivieri, Onosma, 
Callipeltis cucullaria, Convolvulus subsericeus, C. pseudocantabrica, 
Delphinium hybridum, D . barbatum, Echinops xanthacanthus, Lavatera 
pallidiflora, Acanthophyllum pungens и другими злаками, зонтичными, 
мотыльковыми и сложноцвѣтными. Въ концѣ лѣта большинство этихъ 
растеній  выгораетъ, и почти единственными представителями флоры на 
такихъ степныхъ склонахъ и плато являются: Alhagi camelorum, полынь, 
солянки и каперцы, сохраняющіе свѣжесть своей зелени въ самыя силь- 
ныя жары. Отдѣльныя, рѣдко разбросанныя по склонамъ, деревца вяза 
(Ulmus campestris), фисташки (Pistacia vеr а), каркаса (Celtis australis), 
клена (Acer monspessulanum), миндаля (Amygdalus communis), боярыш
ника (Crataegus pinnatifida), шелковицы (Morus alba) и древовиднаго 
можжевельника (Juniperus excelsal, появляющiяся не ниже 3.500 ф. надъ



уровнемъ моря, не вносят ь оживленія въ  степной пейзажъ мѣстности. 
Около 4.000 - 4 .500 ф. мѣстами появляются характерные д ля  горной расти- 
тельности Туркестана грецкій орѣхъ (Juglans regia) и абрикосъ (Prunus 
armeniaca), а также тополь (P opulus alba, P. nigra, P. suaveolens), яблоня 
(Pyrus Malus, P. heterophylla) и зеравш анскій ясень (Fraxinus sogdiana), 
а еще выше -другой видъ клена (Acer laetum) и береза. Вообще, поясъ

горъ отъ 4.000 до 
6 .0 0 0 -7 .000 ф. надъ 
уровнемъ моря наи- 
болѣе богатъ дре- 
весными широколи- 
ственными порода- 
ми, которыя мѣстами 
образуютъ нѣ которое 
гю добіе лѣ са. Въ этой 
же полосѣ  чаще все- 
го встрѣчаются зна- 
чительныя  заросли 
древовиднаго мож- 
жевельника (Junipe- 
rus excelsa). Наибо- 
л ѣ е крупные можже- 
веловыя  з а р о с л и  
встрѣ чаются по при- 
токамъ Зеравшана, 
Вору (Кшутъ-даръя) 
и Магіанъ-дар ьѣ, въ  
особенности же въ  
бассейнѣ перваго, въ  
урочищѣ Арча-май- 
данъ и въ  окрестно- 
стяхъ озера Кулъ-и- 
к лянъ. Въ составъ  
травянистаго покро- 
ва этого лѣса вхо- 
д ять  главны мъ обра- 
зомъ степныя травы: 
T halictrum elatum, 
Draba lutea, Erysi- 
mum, Geranium col- 
linum, Thymus ser- 
pyllum, Phlomis ca- 

nescens, Festuca rubra, Koeleria glauca, Phleum Boehmeri, и нѣ которые 
виды полыни и астрагаловъ.

Рощи нзъ тополя (Populus suaveolens), березы (Betula alba) и ивы 
съ опушкой изъ жимолости (Lonicera coerulea), облѣ п ихи (Hippophaё 
rhamnoides) и черной смородины, занимающія мѣ стами берега озера 
М скандеръ-куль и дельты в падающнхъ въ него рѣ чекъ, имѣ ютъ  видъ  
настоящаго лѣса п напомпнаютъ путнику отдаленный сѣверъ какъ по 
своему составу, такъ и по хара ктеру травянистаго покрова, состоящаго



изъ осокъ, Polygonatum roseum, Pedicularis dolichorrhiza, Euphrasia 
officinalis, Vicia cracca,  Т rifolium repens, Lathyrus pratensis и другихъ 
формъ. Видъ настоящаго лѣса имѣютъ также заросли клена (Acer laetum), 
которыя мѣстами представляютъ почти чистыя насажденія и настолько 
густы, что подъ ними царитъ  сплошная тѣнъ - явленіе, крайне рѣдкое 
въ лѣсахъ Туркестана. Бассейнъ самаго крупнаго притока Зеравшана, 
Ф анъ-дарьи, характеризуется большимъ распространеніемъ т. н. "дикаго 
винограда" (Cyssus aegyrophylla), изрѣдка встрѣчающагося и въ дру- 
гихъ мѣстностяхъ, а главный истокъ Фанъ-дарьи, Я гнобъ-даръя  -  иолнымъ 
отсутствіемъ лѣса и значительнымъ развитіемъ степной и луговой расти- 
тельности. Кромѣ зарослей карликоваго можжевельника (Juniperus папа), 
желтаго шиповника (Rosa lutea) и нѣкоторыхъ другихъ кустарниковъ, 
по Ягнобу мѣстами развитъ роскошный травянистый покровъ въ 
поясъ человѣка, состоящій изъ Anemone narcissiflora, Thalictrum 
elatum, Delphinium dasyanthum, Eutrema alpestris, Geranium collinum, 
Hedysarum flavescens, Cousinia bouphthalmoides, Achillea millefolium, 
Pedicularis Olgae, Lamium maculatum, Nepeta podostachya, Arte- 
misia dracunculus, Polygonum polymorphum, нѣкоторыхъ астрагаловъ, 
луковъ и злаковъ. Почва подъ этой растительностью близка къ черно
зему. Эта богатая растительность встрѣчается, однако, лишь тамъ, гдѣ 
она не вытравлена скотомъ ; во многихъ мѣстностяхъ, въ особенности же 
въ верхней части долины Ягноба, вся флора состоитъ  изъ полыни (Божье 
дерево  -  А rtemisia dracunculus), конскаго щавеля и сложноцвѣтнаго 
Senecio songaricus, которые занимаютъ огромныя пространства. Заросли 
древовиднаго можжевельника на Зеравшанѣ въ болѣе высокихъ горизон- 
тахъ смѣняются другими его видами (J . sabina, J. pseudosabina, J. semi- 
globosa), сопровождаемыми кустарниками Berberis densiflora, шиповника, 
жимолости (Lonicera microphylla, L. hispida), Colutea arborescens, Spiraea 
hypericifolia, Prunus prostrata, Potentilla fruticosa и различными видами 
Coteneaster (С. vulgaris и С. Nummularia). Еще выше, около 8.000 ф., 
мѣстами появляется рябина (Sorbus tianschanica), а съ 8.500 ф. низко
рослые кустарники Lonicera Olgae, Rosa Webbiana, Comarum Salessowi 
и Juniperus nаnа. На высотѣ около 9.500 ф. кустарники прекращаются, 
и мы вступаемъ въ область высокогорной флоры.

Растительность горной Б ухары, расположенной по правымъ прито- 
камъ Аму-дарьи, имѣ етъ много общаго съ флорой бассейна Зеравшана, 
отъ котораго она отдѣляется Гиссарскимъ хребтомъ, но отличается боль- 
шимъ богатствомъ видовъ. Здѣсь, какъ и тамъ, горно-степная флора 
занимаетъ предгорья и склоны горъ до весьма значительной высоты, а 
рѣдкія рощи и насажденія широколиственныхъ деревьевъ встрѣчаются 
лишь въ ущельяхъ, скрываясь въ складкахъ мѣ стности отъ сухого и 
жаркаго дыханія пустынь, прилегающихъ къ долинѣ Аму-дарьи. Увалы 
и склоны горъ покрыты рѣдко сидящими колючими и пахучими сложно- 
цвѣтными (Cousinia bouphthalmoides, С. pycnoloba, С. macilenta), Senecio 
songaricus, Artemisia dracunculus и друг.), кустиками астрагаловъ и 
Acantholimon, степными злаками (Sorghum halepense, Аvena sterilis, 
Andropogon Ischaemum, Stipa orientalis, S. barbata, Lasiagrostis caragana), 
мощными и пахучими зонтичными (Ferula Jaeschkeana, Prangos pabularia, 
Euryangium sumbul, Galagania fragrantissima и т. п.); здѣсь же растутъ: 
ревеш, (Rheum macrocarpum), ирисы (Iris drepanophylla), Perowskia



scrophulariaefolia съ кистями синихъ душистыхъ цвѣтовъ, высокіе Erе- 
murus’ы ,  Adonis villosa, Gymnandra Korolkowi, Thermopsis a lter- 
niflora, Malcolmia Bungei, Phlomis bucharica, Incarwillea Olgae, Sider ilis 
montana, великолѣпныя Ostrowskia magnifica, до 1 саж. высоты (самое 
крупное растете изъ семейства колокольчиковыхъ), Althaea nudicaulis съ 
крупными бѣлыми цвѣтами, Psoralea drupacea, Crambe Sewerzowi съ 
огромными листьями, Scabiosa songarica съ лиловыми цвѣтами, Аn- 
chusa officinalis, Lathyrus mulkak съ розовыми душистыми цвѣтами, 
колючка (Alhagi cainelorum), каперцы (Capparis spinosa) и многія 
другія формы. Въ болѣе высокихъ горизонтахъ встрѣчается мѣстами 
дубильный таранъ (Polygonum alpinum). Нѣкоторыя изъ названныхъ 
растеній представляютъ по своимъ свойствамъ и значенію большой 
интересъ. Такъ, весьма распространенное крупное зонтичное Prangos 
pabularia, несмотря на его грубость и пряность, мѣстами заготовляется 
населеніемъ въ видѣ сѣна на зиму Другое зонтичное, Euryangium 
sumbul, распространенное также и въ бассейнѣ Зеравшана, достав- 
ляетъ ароматическій корень "сумбулъ", употребляемый въ качествѣ 
духовъ на Востокѣ. Происхожденіе сумбула, появившагося на европей- 
скомъ рынкѣ черезъ Нижній-Новгородъ въ 1835 году, было неизвѣстно 
до 1869 года, когда живые корни были собраны Федченко и изъ нихъ 
въ Московской губерніи выращены крупныя растенія съ цвѣтами и 
зрѣлыми плодами. Третье зонтичное (Ferula Jaeschkeana) замѣчательно 
лечебными свойствами смолистаго сока, который вытекаетъ изъ его 
корней при надрѣзѣ н служитъ для леченія ранъ у животныхъ, а также 
своими гигантскими размѣрами; нѣкоторые корни этого растенія дости
гаютъ толщины человѣческой ноги выше колѣна. Наконецъ, корни тарана 
(Polygonum alpinum) изъ семейства гречишныхъ, встрѣ чающагося въ 
верхней полосѣ горъ во многихъ мѣстностяхъ Туркестана, служатъ весьма 
распространеннымъ средствомъ въ краѣ для дубленія кожъ, а изъ кор- 
ней шириша (различные виды Eremurus), содержащихъ декстринъ , при- 
готовляется клей. На фонѣ травянистыхъ растеній по склонамъ горъ 
разбросаны многочисленные кустарники: Prunus prostrata, Rosa xanthina 
съ великолѣпными желтыми цвѣтами, жимолость (Lonicera nummulariae- 
folia, L. floribunda, L. coerulea), Berberis densiflora съ черными ягодами, 
Cercis siliquastrum, Amygdalus bocharica, Stellera alberti, Exochorda 
Korolkowi, Colutea persica, Zizyphus vulgaris, Prosopis Stephaniana 
Calophaca grandiflora, изрѣдка держи-дерево (Paliurus aculeatus), а вблизи 
рѣкъ Hippophё` rhamnoides, тамарискъ и Vitex agnus castus. На тѣхъ 
же склонахъ, въ средней полосѣ горъ, здѣсь и тамъ, встрѣчаются отдѣль- 
ныя  деревья древовиднаго можжевельника или арчи, фисташки (Pistacia 
vеrа) и Crataegus Azarolus. Нѣкоторые изъ кустарниковъ, какъ, напри- 
мѣръ, красный и желтый шиповникъ, занимаютъ въ нѣкоторыхъ мѣст- 
ностяхъ обширныя пространства и придаютъ особый характеръ ландшафту. 
Липскій такія заросли шиповника называетъ  "розаріями".

Въ средней же полосѣ горъ, преимущественно въ глубокихъ ущельяхъ, 
у ручьевъ и рѣ къ, располагаются лѣсныя заросли горной Бухары, состоя
ния нзъ клена (Acer monspessulanum, A. laetum, A. canescens), грец
каго орѣха (Juglans regia), платана и л и  чинара (Platanus orientalis), 
арчи (Juniperus excelsa), различныхъ видовъ ивы (талъ), ясеня (Fraxi
nus raibocarpa, F. sogdiana), каркаса (Celtis australis), фнговаго дерева



(Ficus сarica), крушины (Rhamnus laetevirens, Rh. spathulaefolia), 
антипки (Prunus Mahaleb, Prunus divaricata, Cotoneaster Nummularia), 
груши (Pyrus bucharica, P. Korshinskyi, P. diversifolia, P. heterophylla 
и др.), яблони, спиреи, ежевики, черной смородины и т. н. "дикаго 
винограда" (Cyssus aegyrophylla). Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ встрѣ- 
чается также: Rhus сoriaria, гранатникъ (Punica granatum), хвой- 
никъ (Ephedra foliata, E. equisetina), Caragana decorticans и хурма 
(Diospyros lotus), а въ болѣе высокихъ горизонтахъ  - тополь (Populus 
nigra, P. suaveolens), береза (Вetula tianschanica) и даже рябина (Sorbus 
tianschanica). Чинары (Platanus orientalis), составляющiе лучшее укра- 
шеніе туземныхъ селеній, достигаютъ иногда огромныхъ размѣровъ; де
рево, измѣренное Липскимъ у Сарыджуя, въ южной Бухарѣ, имѣло 
16 аршинъ въ окружности. Лѣсныя заросли здѣсь, какъ и вообще 
въ Туркестанѣ , идутъ очень высоко въ горы; на песчаной отмели рѣки 
Арзынга, протекающаго къ югу отъ хребта Петра Великаго, на высотѣ 
около 9.000 ф. надъ уровнемъ моря, имѣется обширная роща, состоящая 
изъ древовиднаго можжевельника (арча), бальзамическаго тополя (Popu
lus suaveolens), ивы и березы, между которыми много лука (Allium 
polyphyllum) и ландышей (Convallaria verticillata). Въ Гиссарскомъ 
хребтѣ можжевельникъ мѣстами еще встрѣчается на высотѣ 12.000 фут.

Флора Ферганы, залегающей между Алайскимъ хребтомъ на югѣ и 
Тянь-шанемъ на сѣверѣ и соединенной съ остальнымъ Туркестаномъ 
лишь узкимъ проходомъ, заключаетъ въ себѣ всѣ растительныя области 
Туркестана, не исключая песчаныхъ (пустыня Ха-дервишъ или такъ 
называемая каракалпакская степь въ центрѣ Ферганы) п каменистыхъ 
пустынь, встрѣчающихся мѣстами въ болѣе низменныхъ частяхъ долины. 
Пустынно-степная зона развита здѣсь, однако, сравнительно слабо, 
какъ въ виду небольшого пространства долины, такъ и вслѣдствіе 
густого населенія, которое съ одной стороны обратило часть степей 
и пустынь въ культурные оазисы, а съ другой - способствовало измѣ- 
ненію дикой флоры. Саксаулъ и другія характерныя формы песковъ 
почти повсемѣстно истреблены на топливо, а отъ тугайной раститель
ности, образовавшей густыя заросли по берегамъ Сыръ-дарьи, въ 
которыхъ еще въ XV вѣкѣ охотился султанъ Б абуръ, сохранились 
лишь жалкіе остатки. Наибольшаго развитія изъ всѣхъ областей 
пустынно-степной зоны въ Ферганѣ получила область лессовыхъ пустынь, 
занимающая широкую полосу у подошвы горъ, а частью и предгорья н 
сливающаяся незамѣтно съ горно-степной флорой. Обширные пустыри, 
лежащіе между орошенными оазисами, отличаются скудной флорой гли
нистыхъ пустынь, состоящей изъ полыни, солянокъ, колючки (Alhagi 
camerolum), кустовъ каперца (Capparis spinosa), которые остаются зеле
ными и цвѣтутъ почти все лѣто, и злака Lasiagrostis Caragana, замѣ- 
няющаго здѣсь ковыль. На лессовыхъ предгорьяхъ растительность зна
чительно богаче и весною имѣетъ вполнѣ степной характеръ. Первое 
мѣсто занимаютъ, злаки, а именно: Hordeum bulbosum и T riticum inter
medium, которые нерѣдко почти сплошь покрываютъ пологіе склоны и 
вершины холмовъ (адыровъ); здѣсь же въ видѣ прпмѣси встрѣчаются: 
Althaea nudiflora, Psoralea drupacea, Eryngium macrocalyx, Dipsacus azu- 
reus, Inula grandis, Crossostephium turkestanicum, Centaurea Вalsamita и 
др. Въ іюнѣ злаки выгораютъ и засыхаютъ, и только болѣе стойкія рa-



стенiя, какъ Althaea, Psoralea, Eryngium, а также и деревца фисташки 
и миндаля, разбросанныя здѣсь и тамъ по крутымъ склонамъ, со- 
храняютъ въ себѣ жизнь до осени. Растительность эта, имѣющая нѣко- 
торое сходство съ флорой болѣе высокихъ мѣстностей Бадхыза, встрѣ- 
чается почти вездѣ на предгорьяхъ до 4.000 фут., а мѣстами и до 
5.000 ф. надъ уровнемъ моря, обогащаясь на болѣе значительныхъ высо- 
тахъ представителями горно-степной флоры. Въ восточной части сѣвер- 
ныхъ предгорій Алайскаго  хребта появляются заросли кустарниковъ 
(Rosa, Crataegus, Cotoneaster, Spirea, Lonicera и друг.) и высокихъ 
травъ, состоящихъ изъ Thalictrum minus, Delphinium Zalil, Silene inflata, 
Dictamnus Fraxinella, Vicia tenuifolia, Astragalus aksuensis, Hedysarum 
songaricum, Scabiosa songarica, Dipsacus azureus, Cousinia Sewerzowi, 
Centaurea ruthenica, Galatella punctata, Inula grandis, Achillea setacea, 
Nepeta nuda, Polygonum alpinum, Phleum Boehmeri, Stipa capillata, 
Bromus inermis и т. п. Растительность эта, содержащая многія европейскія 
формы, идетъ очень высоко и нерѣдко постепенно переходитъ въ горные 
луга; представители горно-степной флоры, въ видѣ различныхъ кустар
никовъ и другихъ растеній, встрѣчаются здѣсь лишь на сухихъ склонахъ 
глубокихъ ущелій и долинъ. Далѣ е къ западу склоны Алайскаго хребта 
имѣютъ нѣсколько иной характеръ, и растительность ихъ болѣе прибли
жается къ флорѣ бассейна Зеравшана. По склонамъ горъ и ущельямъ 
здѣсь разбросаны деревья арчи (Juniperus excelsa, J . pseudosabina), 
кустарники: Prunus prostrata, Pr. incana, Ephedra equisetina, Cotoneaster 
nummularia, Spiraea trilobata, Rosa pimpinellifolia, Berberis heteropoda, 
Lonicera floribunda, L. Altmanni, Acer Semenowi, а по рѣчкамъ и облѣ- 
пиха (Hippophaё rhamnoides). Небольшія реликтовыя заросли образуютъ 
также различные виды груши, Crataegus pinnatipartita, Acer laetum, 
Lonicera nummulariaefolia, а въ болѣе высокихъ горизонтахъ  -  р ябина 
(Sorbus tianschanica), береза (Betula tianschanica) и Lonicera micro- 
phylla, заканчивающія на высотѣ около 10.000 фут. древесную флору. 
Изъ травянистыхъ растеній мѣстами покрываютъ склоны уже знакомыя 
намъ крупныя зонтичныя Prangos pabularia и Ferula Jaeschkeana, а 
также разсѣянные по каменистому грунту отдѣльными экземплярами 
астрагалы (Astragalus platyphyllos, A. Semenowi, A. rariflorus, A. tibe- 
tanus и др.), Hedysarum (Н. Semenowi, Н. denticulatum, Н. Sewerzowi), 
Oxytropis nutans, Trigonella striata, Tr. Emodi, Anemone Kostyczewi (съ 
красными цвѣтами), Silene depressa, нѣкоторые виды полыни, E remosta- 
chys laciniata, Eurotia ceratoides, Ceratocarpus arenarius, ковыль (Stipa 
barbata, St. orientalis), Bromus macrostachys, Triticum imbricatum и 
другіе злаки. Въ рощицахъ изъ клена (Acer laetum), боярышника и 
жимолости травянистый покровъ болѣе обиленъ и состоитъ изъ Ѵісіа 
tenuifolia, Silene inflata, Polygonum alpinum и другихъ формъ. Выше 
9.000 фут. появляются первые отголоски высокогорной флоры въ видѣ 
Veronica Beccabunga, Cortusa Matthioli, Umbilicus Semenowi и другихъ 
альпійскихъ растеній.

Нѣсколько иной характеръ имѣетъ флора склоновъ Ферганскаго 
хребта, гдѣ разнообразныя широколиственныя породы образуютъ мѣстами, 
на высотѣ отъ 4.000 ф. до 6.000 ф., настоящiе лѣса, состоящіе главнымъ 
образомъ изъ грецкаго орѣха (Juglans regia), яблони, крушины (Rhamnus 
сathar ica), алычи съ висячими желтыми или черными плодами (Prunus



divaricata), гайналы (Prunus ulmifolia), барбариса (Berberis heteropoda, 
B. densiflora), P runus Mahaleb, боярышника (Crataegus orientalis, Cr. 
pinnatipartita, Cr. sanguinea), клена (A cer Semenowi, A. laetum) и ясеня 
(Fraxinus potamophila), перевитыхъ мѣстами настоящимъ виноградомъ 
(Vitis vinifera); здѣсъ же попадается оригинальный кустарникъ Exo- 
chorda Korolkowi. По сухимъ открытымъ склонамъ разбросаны деревья 
миндаля (Am ygdalus communis), фисташки (Pistacia vеr а), каркаса 
(Celtis australis), груши (Pyrus pinnatipartita), иногда абрикоса (Prunus 
armeniaca), а вдоль рѣчекъ растутъ: лохъ (Eleagnus hortensis) и тополь

(Populus alba, P. nigra). Грецкій орѣхъ исчезаетъ около 6.000 ф. надъ 
уровнемъ моря, кленъ (Acer laetum) на высотѣ 7.000 - 7 .500 ф., а гай- 
нала (Prunus ulmifolia), арча (Juniperus semiglobosa), береза и рябина 
идутъ до 9.000 ф. Въ этой же верхней полосѣ появляется мѣстами и 
новое хвойное дерево - тянь-ш аньская елъ (P ісеа Schrenkiana), не встрѣ- 
чающаяся въ  горахъ Памиро-алая и представляющ ая красивое, стройное, 
узко-пирамидальное дерево съ змѣевидно расползающимися по склонамъ 
корнями. Н а склонахъ Ферганскаго же хребта, а именно въ  К угар т ской 
волости Андижанскаго уѣзда (р. Ченченъ-су  - п ритокъ р ѣ кп Караталъ), 
недавно сдѣлана крайне интересная находка, а именно найдена обыкно- 
венная лещина (Corylus avellana), до сихъ поръ непзвѣстная ни въ



Сибири, ни въ Туркестанѣ. Фактъ  этотъ требуетъ, однако, провѣрки. Л ѣ са 
Ферганскаго хребта замѣчательны обиліемъ фруктовыхъ деревьевъ и въ 
особенности грецкаго орѣха, составляющаго мѣ стами господствующую въ 
нихъ древесную породу. Орѣхъ растетъ въ видѣ деревьевъ, иногда до 
6 саж. вышины и до 2 арш. въ діаметрѣ, образуя нерѣдко цѣнные, идущіе 
на фанеры, наплывы. Сбытъ  наплывовъ затрудняется трудностью ихъ 
вывозки, и главнѣйшимъ доходомъ отъ эксплоатаціи орѣ ховыхъ лѣ совъ 
является пока доходъ отъ сбора плодовъ, созрѣвающихъ въ іюлѣ и ав- 
густѣ. У крупныхъ деревьевъ орѣха вершины обыкновенно обломаны, 
вслѣдствіе большого количества снѣга, выпадающаго зимой. Раститель
ность обращенныхъ къ Ферганѣ склоновъ Чоткальскаго хребта, замы- 
кающаго долину съ сѣвера, немногимъ отличается отъ только что опи
санной флоры Ферганскаго хребта. Въ средней полосѣ горъ значительныя 
пространства занимаютъ лѣса грецкаго орѣха и другихъ вышеперечис- 
ленныхъ породъ, въ особенности же яблони и урюка (абрикоса), смѣняе- 
мыхъ въ верхнихъ горизонтахъ арчей , тянь-шаньской елью (P ісеа Schren- 
kiana), а кое-гдѣ и пихтой (Abies sibirica), появляющейся здѣсь впервые 
и чаще встрѣчающейся въ восточномъ Тянь-шанѣ и Джунгарскомъ Ала
тау. Сухіе склоны покрыты рѣдкими зарослями небольшихъ деревьевъ 
и кустарниковъ (Acer monspessulanum, Pistacia vеrа, различные виды 
Berberis, Prunus, Amygdalus, Crataegus, Lonicera, Ephedra и др.), изъ 
копхъ въ особенности интересенъ отсутствующій въ горахъ Памиро-алая 
довольно рѣдкій, съ характерной корой, кустарникъ аса-муса (Abelia 
corymbоsa); изъ этого кустарника былъ сдѣланъ, по словамъ туземцевъ, 
посохъ Моисея (аса-муса).

Такой же приблизительно характеръ имѣетъ и флора западнаго 
Тянь-шаня, а именно бассейновъ Чир чика, Таласа и сопредѣльныхъ 
мѣстностей. За пустынно-лессовой областью, поднимающейся до 3.000 -  
4.000 ф., по склонамъ горъ и въ особенности въ ущельяхъ разбросаны 
рѣдкія заросли дикой яблони, алычи (Prunus divaricata), клена (Acer 
Semenowi), каркаса (Celtis australis), шиповника, жимолости (Lonicera 
arborea, L. microphylla, L. Altmanni, L. hispida), боярышника (Crataegus 
Azarolus), ясеня (F raxinus potamophila), вяза (Ulmus campestris), барба- 
рисa (Berberis heteropoda), крушины (Rhamnus cathartica), а на болѣе 
значительныхъ высотахъ тополя (Populus suaveolens, P. nigra, P. alba), 
рябины (Sorbus tianschanica), березы (Betula tianschanica), арчи (Juni- 
perus excelsa, J. pseudosabina) и кое-гдѣ, на сѣверныхъ склонахъ, тянь- 
шанской ели и сибирской пихты. Мѣстами встрѣчаются аса-муса, Сarа- 
gana aurantiaca, облѣпиха, черная смородина, миндаль, фисташка и 
настоящій дикій виноградъ (Vitis vinifera), вьющійся по вѣтвямъ кустар
никовъ и деревьевъ. Береза спускается въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ до 
3.500 ф. надъ уровнемъ моря. Травянистые склоны покрыты крупными 
зонтичными (Prangos pabularia, Ferula penninervis), T hermopsis alter- 
nifolia, Scabiosa songarica, различными видами Eremurus, бѣлыми 
Althaea nudiflora, синими Dipsacus azureus и Echinops karatavicus, 
красивой Centaurea turkestanica съ крупными желтыми головками и 
множествомъ другихъ формъ. Мѣстами, на болѣе высокихъ горизонтахъ, 
травянистый покровъ образуютъ кормовые злаки, какъ битеге (Festuca 
оvina, Р оа attenuata), Bromus inermis, Dactylis glomerata, обширныя 
пространства занимаетъ Cobresia capillifolia, а еще выше по скатамъ горъ



разбросаны A conitum napellus, Potentilla n іv еа, незабудки, Cerastium 
trigynum , T ro llius altaicus, T . lilacinus, Anemone narcissiflora и поздно 
цвѣтущій  здѣсь піонъ (P aeonia anomala).

Ч ѣ м ъ далѣе къ  востоку, тѣмъ замѣтнѣ е измѣняется составъ горно- 
степной флоры, и сѣверны я складки центральнаго Тянь-шаня со своими 
предгорьями представляютъ  уже довольно сущ ественныя отличія въ  этомъ 
отношеніи не только сравнительно съ Памиро-алаемъ, но и съ западнымъ 
Тянь-шанемъ. Нѣкоторыя южныя и юго-западныя формы здѣсь уже не 
встрѣчаются, и на смѣну имъ появляются другія, родственныя сибирско-

алтайскимъ  и европейскимъ  видамъ. Здѣсь уже нѣтъ грецкаго орѣха, 
платана, древовиднаго можжевельника и фисташки, столь характерныхъ 
для болѣе южныхъ частей Туркестана, а заросли широколиственныхъ 
деревьевъ болѣе однообразны, чѣ мъ въ  другихъ мѣстностяхъ горной 
зоны края. Зато тянынанская ель, попадающаяся лишь мѣстами въ 
западномъ Тянь-шанѣ и совершенно отсутствующая въ горахъ Памиро- 
алая, встрѣчается очень часто на склонахъ Заилійскаго Алатау, Кунгей- 
Алатау и Терскей-Алатау, образуя значительныя насажденія, которыя тем- 
ными пятнами ютятся въ  складкахъ мѣстности на сѣверныхъ склонахъ 
горъ. Въ то же время высокогорная флора, какъ мы увидимъ н иже,



достигаетъ здѣсь значительнаго развитія и отличается многими инте- 
ресными и своеобразными формами.

Нижніе горизонты горно-степной области, къ  которымъ должны 
быть отнесены не только болѣе влажныя предгорья Заилійскаго Алатау 
и южная часть Чу-илійскйхъ горъ, но и долина И ссыкъ-куля и Текеса, 
заняты степной растительнрстью, связанной тѣснымъ образомъ съ одной 
стороны съ лессовыми и глинистыми степями-пустынями, а съ  другой -  
съ вышележащей областью кустарниковыхъ зарослей и лѣсовъ, среди 
которыхъ она располагается въ  видѣ острововъ на сухихъ почвахъ. 
Растительность эта, состоящая изъ высокорослыхъ злаковъ (Lasiagrostis 
splendens, Festuca, Koeleria, S tipa capillata и др.), губоцвѣтныхъ (Phlomis, 
Nepeta, Salvia), сложноцвѣтныхъ (различные виды полыни, Leontopodium 
alpinum, A ster alpinus, Erigeron uniflorus, нѣкоторыя Cousinia), мотыль- 
ковыхъ, Echinosperm um  polym orphum  и другихъ формъ, представляетъ 
мѣстами роскошную прерію, пестрѣ ющую милліонами разнообразныхъ 
цвѣтовъ, мѣ стами же сильно бѣднѣетъ , являясь въ  видѣ сухой степи, 
покрытой кустами чія (Lasiagrostis splendens) и полыни, какъ это наблю- 
дается даже въ  южной части высокой долины Иссыкъ-куля. И зъ кустарни- 
ковъ въ  этомъ районѣ главнѣйшими являю тся облѣпиха (H ippophaё rham - 
noides) и приземистая карагана (Caragana tragacanthoides), растущія  по 
Иссыкъ-кулю. Почва нѣ которыхъ мѣстностей занятыхъ преріею, какъ, 
напрнмѣръ, мѣ стами на предгорьяхъ Занлійскаго Алатау и въ  южной 
части Чу-илійскаго водораздѣла, представляется черноземовидной съ  
содержаніемъ перегноя до 10 - 1 2% . Въ этой же полосѣ и выше до 
пояса хвойнаго л ѣ са по ущ ельямъ и складкамъ мѣстности, преимуще- 
ственно на сѣверныхъ, болѣ е влажныхъ склонахъ, разбросаны заросли 
кустарниковъ, а кое-гдѣ и широколиственныхъ деревьевъ. Кустарныя 
заросли состоятъ  изъ крушины (Rhamnus cathartica), шиповника (Rosa 
pimpinellifolia, R. cinamomea, R. platyacantha, R. alpina), калины (V ibur- 
num opulus), жимолости (Lonicera xylosteum , L. microphylla, L. hispida, 
L. tatarica, L. coerulea), ивъ  (Salix nigricans, S. purpurea, S. sibirica), 
вишни (Prunus prostrata), можжевельника (Juniperus sabina), Ephedra 
vulgaris, Е . procera, Cotoneaster nummularia, Berberis heteropoda, Evo- 
nymus Semenowi, Crataegus sanguinea, смородины (Ribes pe traeum , R. 
heterotrichum), A traphaxis pungens, A. buxifolia, A. M uschketowi, чилиги 
(Caragana frutescens), облѣпихи, таволги (Spiraea hypericifolia) и другихъ 
видовъ, представляющихъ весною, во время цвѣтенія большинства формъ, 
очаровательную картину. Вѣлые и желтые цвѣты шиповника, розовые 
A traphaxis’a и жимолости, бѣлые кусты боярышника, малины, таволги 
и калины, желтыя группы чилиги и барбариса въ  смѣси съ выставляю- 
щимися здѣсь и тамъ синими шарами Echinops sphaerocephalus, розо- 
выми звѣздами Lavathera thuringiaca и Dictam nus Fraxinella, золо- 
тистымъ девясиломъ (Inula Helenium), пунцовыми піонами (P aeonia 
intermedia) и высокими E rem urus’aми - образуютъ  эффектныя куртины 
на фонѣ склоновъ и скалъ, покрытыхъ ярко-зелеными кустами казацкаго 
можжевельника (Juniperus sabina). Р ядом ъ съ кустарниками, загнанные 
сухостью климата въ  послѣднія свои убѣжища въ  глубокихъ ущ ельяхъ, 
ютятся довольно бѣдные и однообразные по своему составу остатки 
широколиственныхъ лѣсовъ. Образуя рѣдкія, иногда вперемежку съ  
кустарниками, не дающія густой тѣни насажденія, л ѣ са эти состоятъ



главнымъ образомъ изъ яблони (Pyrus malus, P. Nedzwietzkiana), 
рябины (Sorbus tianschanica), березы (Betula tianschanica), тополя (Popu
lus suaveolens, P. nigra), осины (Populus tremula), клена (Acer Semenowi), 
абрикоса (Prunus armeniaca), изрѣдка вяза (Ulmus campestris), каркаса 
(Celtis australis), а по берегамъ рѣкъ изъ ясеня и облѣпихи. Несмотря на 
бѣдность своего состава, лиственные лѣ са играютъ большую роль въ гор- 
номъ пейзажѣ и придаютъ горамъ необыкновенную прелесть. Въ особен
ности хороши эти лѣса въ Заилійскомъ Алатау, въ районѣ Вѣрнаго, 
зеленыя окрестности котораго, рисующіяся на фонѣ мрачнаго, увѣнчан- 
наго вѣчными снѣгами хребта, представляютъ поразительный контрастъ 
съ выгорающей уже въ концѣ весны пыльною степью. Ж ивописныя 
ущелья Алматинки и другихъ горныхъ рѣчекъ изобилуютъ зарослями 
яблони, которая, покрываясь въ маѣ миріадами бѣлыхъ или блѣдно- 
розовыхъ цвѣтовъ, одѣваетъ какъ бы розоватой душистой пѣной почти 
сплошь всѣ предгорья. Отъ этихъ яблоновыхъ лѣсовъ Вѣрный и полу- 
чилъ туземное названіе А лм ат ы  (алма - яблоко). Верхній предѣлъ листвен- 
наго лѣса, повышаясь по направленію съ сѣвера на югъ , лежитъ  на 
сѣверномъ склонѣ Заилійскаго Алатау на высотѣ 5.000 - 5 .500 ф., на 
Александровскомъ хребтѣ - около 6.000 ф., на Терскей-Алатау на 7.000 ф., 
а на хребтахъ южнаго Тянь-шаня около 8.500 ф. надъ уровнемъ моря.

У  верхняго предѣла лиственнаго лѣса начинаетъ попадаться вере
тенообразная тянь-шанская ель (Р ісеа Schrenkiana), которая съ увеличе- 
ніемъ высоты становится господствующимъ деревомъ и образуетъ широкій 
прерывистый поясъ еловыхъ лѣсовъ, одѣвающій мѣстами сѣверные 
склоны горъ до 8.000 - 1 0.000 футовъ надъ уровнемъ моря. Изъ 
широколиственныхъ деревьевъ въ этой хвойной полосѣ встрѣчаются 
лишь спорадически осина, рябина, черемуха и береза, все же остальное 
пространство занято еловымъ лѣсомъ, распредѣленіе котораго находится 
въ тѣсной зависимости отъ условій влажности, уменьшающейся по мѣрѣ 
углубленія во внутреннія части центральнаго Тянь-шаня. Наиболѣе ши
рокая и сплошная полоса еловыхъ лѣсовъ наблюдается на склонахъ 
Заилійскаго Алатау; Кунгей-Алатау уже бѣднѣе лѣсомъ, который на 
южномъ склонѣ хребта ютится лишь кое-гдѣ въ затѣненныхъ, болѣе 
влажныхъ ущельяхъ; сѣверный склонъ Терскей-Алатау богаче елью, 
но полоса ея здѣсь уже, чѣмъ на нервомъ хребтѣ, къ югу же отъ 
Терскея еловые лѣса разбросаны лишь небольшими клочками по рѣкамъ, 
иногда на неприступныхъ кручахъ. На всѣхъ хребтахъ лѣсъ развитъ 
главнымъ образомъ лишь въ той ихъ части, гдѣ вершины достигаютъ 
снѣговой линіи и гдѣ почва увлажняется стекающей влагой; при этомъ 
сплошные густые лѣса встрѣчаются лишь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Заилійскаго Алатау и кое-гдѣ на сѣверномъ склонѣ Терскея и Александров- 
скаго хребта. Здѣсь мѣстами можно встрѣтить настоящiе почти дремучіе 
лѣса съ влажною почвой, покрытой лѣсной травянистой флорой, состоящей 
изъ Aegopodium alpestre, Pyrola rotundifolia, P. minor, Geranium albi- 
florum, Stellaria graminea, Doronicum altaicum и другихъ формъ, лѣса, 
которые густой чащей елей, одѣтыхъ лишайниками, и пышнымъ разви- 
тіемъ травъ по берегамъ рѣчекъ напоминаютъ скорѣе о Сибири или о 
далекомъ сѣверѣ, чѣмъ о самомъ серд цѣ азіатскаго материка. Такіе 
сплошные участки лѣса, однако, рѣдки; чаще всего ель образуетъ группы 
и куртины, разбросанныя  по склонамъ и отдѣленныя луговыми про-



странствами, что придаетъ хвойной зонѣ Тянь-шаня паркообразный 
характеръ. Сочетаніе зеленыхъ лужаекъ, усѣянныхъ цвѣтамп, темныхъ 
группъ елей, здѣсь и тамъ выступающихъ скалъ, обрамленныхъ кустар
никами, далекихъ блистаыщихъ вѣчными снѣгами хребтовъ, журчащихъ 
ручьевъ и шумящихъ каскадовъ - представляетъ живописную и оживлен
ную картину, которая кажется особенно привлекательной для путника, 
попавшаго сюда изъ выжженныхъ солнцемъ пустынь и предгорій. Кар
тина эта еще болѣе выигрываете отъ чистоты и прозрачности атмосферы, 
которая въ горахъ сѣверныхъ хребтовъ Тянь-шаня рѣже отличается 
туманностью, свойственной Ферганѣ и другимъ болѣе южнымъ мѣ стно- 
стямъ Туркестана. Луговыя пространства хвойнаго пояса Тянь-шаня 
представляютъ рѣдкій въ Туркестанѣ примѣръ образованія травами 
настоящаго густого дерна. Различные виды Carex, Аѵепа, Роа, Phleum, 
Alopecurus и другихъ злаковъ образуютъ въ теченіе всего лѣта ярко- 
зеленый густой травостой, среди котораго цвѣтутъ Barbarea vulgaris, 
Draba repens, лютики (Ranunculus repens, R. songaricus, R. araoenus), 
одуванчикъ, конскій щавель, водосборъ (Aquilegia vulgaris, A. glandulosa), 
Solidago virgo aurea, Hieracium, Crepis и другія знакомыя намъ сѣвер- 
ныя формы. На менѣе влажныхъ мѣстахъ вырастаютъ Veratrum album, 
Linum perenne, Senecio saracenicus, S. erucaefolius, Saussurea pycnoce- 
phala, небольшой кустарникъ Lonicera Alberti и нѣкоторые виды 
башмачковъ (Aconitum), изъ которыхъ Aconitum napellus образуете 
мощные кусты. Ядовитые корни его подъ именемъ иссыкъ-кульскаго 
корешка пользуются большой извѣстностью у мѣ стнаго русскаго насе
лені я. Еще болѣе сухіе склоны и каменистыя мѣста заняты формаціей 
преріи , иногда напоминающей по своему составу настоящія лежащія 
далеко внизу степи. Среди рѣдкихъ пучковъ ковыля (Stipa capillata) и типца 
(Festuca oѵіпа) виднѣются Oxytropis lapponica, О. merkensis, Hedysarum 
argenteum, H. polymorphum, Erigeron aurantiacus, Phlomis pratensis 
и другія губоцвѣтныя (Thymus, Dracocephalum), развивающіяся здѣсь 
рядомъ съ Aster alpinus, Anemone narcissiflora, Tulipa Kolpakowskiana 
и T. tianschanica, отчасти напоминающими о сосѣдствѣ высокогорной 
флоры. На болѣе каменис.тыхъ мѣстахъ, иногда въ трещинахъ скалъ, 
растутъ Allium azureum, Libanotis sibirica, Glossocomia clematidea, Umbi
licus leucanthus, U. spinosus, Sedum Ew ersi, Silene altaica, Isatis tinctoria, 
Linum heterosepalum, нѣкоторыя полыни (Artemisia frigida, A. sacrorum) 
и другія растенія. Выше предѣла ели хвойный поясъ переходите въ  
высокогорную область, начинающуюся приземистыми кустами можжевель
ника (Juniperus pseudosabina, J. nаnа), Potentilla fruticosa, низкорослой 
ивы и друг.

Флора Д жунгарскаго А лат ау, по своему составу и распредѣленію, 
сходна съ флорой сѣ верныхъ хребтовъ центральнаго и восточнаго Тянь- 
шаня и, подобно послѣднимъ, заключаете зону горно-степной флоры и 
зону хвойныхъ лѣсовъ, состоящихъ изъ тянь-шаньской ели (Р ісеа Schren- 
kiana). Кромѣ ели, которая мѣстами занимаете широкую полосу до 
8.000 - 8 .500 ф. надъ уровнемъ моря, въ составъ лѣсной области здѣсь 
входятъ кое-гдѣ пихта (Abies sibirica), береза, тополь (Populus laurifolia), 
рябина, черемуха, жпмолость (Lonicera xylosteum, L. coerulea, L. hispida, 
L. microphylla), различные виды ивъ, осина, малина, Crataegus sanguinea, 
Cotoneaster vulgaris, мѣстами яблоня, а въ верхнихъ горизонтахъ мож-



жевельни ки (Juniperus sabina, J. nаnа). Н аконецъ, лежащій на крайнемъ 
сѣв еро-востокѣ Туркестана, на границѣ Семипалатинской области, Тарба- 
гат ай  представляетъ сравнительно невысокія горы, покрыты я почти 
сплошь степной флорой, переходящей на самыхъ высокихъ вершинахъ 
въ  высокогорную область. Хвойныхъ деревьевъ здѣсь, повидимому, вовсе 
нѣ тъ , а изъ лиственныхъ мѣстами попадается лишь яблоня.

Заканчивая обзоръ горно-степной и лѣсной флоры Туркестана, пред- 
ставляется необходимымъ  сказать нѣсколько словъ о значеніи горныхъ

лѣсовъ въ  экономiи края. Какъ ни невелики пространства, заняты я въ 
горахъ Средней Азіи древесными насажденіями, и какъ ни сравнительно 
незначительна площадь, которая можетъ быть названа настоящимъ лѣ- 
сомъ, горные лѣса играютъ выдающуюся роль въ охраненіи воднаго 
режима, являю щ агося необходимымъ условіемъ не только поддержанія 
существующей ирригацiи, но и планомѣрнаго развитія послѣдней . Распо- 
лагаясь въ  боль ш нствѣ случаевъ на крутыхъ, легко размываемыхъ 
склонахъ и способствуя развитію на нихъ травянистой растительности, 
л ѣ сныя заросли замедляютъ таяніе снѣ га и задержнваютъ стекающую



дождевую воду, регулируя поступленіе ея въ  р ѣ ки и растягивая тако- 
вое на болѣе продолжительное время. Въ то время, какъ лѣсистые 
склоны медленно и постепенно отдаютъ свою воду, открытые и обнажен- 
ные освобождаются отъ нея очень быстро, при чемъ скатывающаяся вода 
размываетъ почву и сноситъ внизъ  землю и камни, которые, засоряя 
рѣки, нерѣдко мѣняютъ направленіе ихъ теченія. П ри этомъ, выведен- 
ные изъ рѣки оросительные каналы, разсчитанные на пропускъ извѣ ст- 
наго количества воды, иногда разрушаются, и расположенныя по кана- 
ламъ поля остаются безъ орошенія. Опустошенія, производимыя силями, 
т. е. горными потоками, образующимися отъ сильныхъ ливней и выно- 
сящими на равнину въ  теченіе нѣ сколькихъ часовъ огромныя массы 
воды, земли, гальки и камней, наблюдаются исключительно въ  оголен- 
ныхъ отъ л ѣ са мѣ стностяхъ и представляютъ  обычное явленіе въ  нѣ ко- 
торыхъ районахъ Туркестана. И звѣ стенъ р яд ъ  фактовъ, показывающихъ, 
что вслѣ дствіе засоренія и разруш енія каналовъ, происшедшаго отъ 
только что описанныхъ явленій, тѣ сно связанныхъ съ истребленіемъ 
л ѣ са въ горахъ, культурная площадь въ нѣкоторыхъ бассейнахъ значи- 
тельно сократилась, и обширныя пространства земель остаются необрабо- 
танными. Таковы, напримѣ ръ, огромные пустыри в ъ  бассейнѣ р ѣ ки 
Зеравшана, носящіе слѣ ды нѣкогда бывшаго здѣ съ орошенія, дельта 
р ѣ ки Сохъ, третья часть которой уже занесена галькой, поля, заносимыя 
силевыми потоками рѣчки Акъ-ташъ въ  Ташкентскомъ у ѣ здѣ, и т. п. 
Силевые выносы Акъ-таша не только заносятъ галькой и пескомъ поля, 
но и разрушаютъ каналы Искандеръ, Ханымъ и Захъ, вслѣдствіе чего 
въ  послѣ днее время въ  бассейнѣ этой рѣчки предприняты  л ѣ сокультур- 
ны я работы, съ цѣлью облѣ сенія обнаженныхъ склоновъ и уменыненія 
этимъ путемъ разруш ительнаго дѣ йствія стекающпхъ водъ. Такимъ обра- 
зомъ, горные лѣ са имѣ ютъ въ  Туркестанѣ  огромное водоохранное и 
защитное значеніе, а охрана и правильная эксплоатація ихъ должны 
составлять важнѣ йшую задачу л ѣ сного, а отчасти и в однаго хозяйства 
въ  краѣ . Къ сожалѣнію, на этотъ предметъ до настоящаго времени не 
обращено надлежащаго вниманія, и скудные остатки горныхъ л ѣ совъ, 
вслѣдствіе отсутствія надзора, продолжаютъ все болѣ е и болѣ е сокра- 
щаться.

Высокогорная область занимаетъ верхніе горизонты горъ и нагоряя, 
расположенныя выше предѣ ловъ л ѣ совъ, т. е. отъ 8.500 - 1 0.000 фут. до 
крайнихъ предѣ ловъ растительной жизни, которая въ  Туркестанѣ пре- 
кращается на высотѣ около 15.000 фут. надъ  уровнемъ моря, т. е. зна- 
чительно выше Монблана. К ъ этой же области могутъ быть отнесены и 
луговы я пространства, находящ іяся ниже предѣ ла древесной раститель- 
ности, но по отсутствію ея и характеру флоры приближающіяся къ  вы- 
сокогорному типу. Климатическія условія этой области весьма своеобразны, 
что не можетъ не отражаться на организаціи живущихъ здѣсь формъ и 
на ихъ группировкѣ. Вслѣдствіе сравнительно влажнаго на больш ихъ вы- 
сотахъ климата здѣ сь, какъ и въ хвойной зонѣ  Тянь-шаня, травянистая 
растительность образуетъ мѣ стами обширныя луговы я пространства, кото- 
ры я въ  болѣ е влажныхъ мѣ стностяхъ своимъ довольно плотнымъ ярко- 
зеленымъ дерномъ  напоминаютъ альпійскіе луга Западной Европы, а на 
сухихъ склонахъ, рѣ дкимъ травостоемъ и степной флорой, представляютъ 
значительное сходство съ лежащими далеко внизу степями арало-каспій-



скихъ равнинъ и нижними склойами горъ, покрытыми горно-степноіі 
флорой . Непосредственно къ  верхней границѣ  лѣса примыкаютъ мѣ стами 
кустарники, которые однако въ  Туркестанѣ не образуютъ характерной 
формаціи , какъ рододендроны въ  Альпахъ и въ  горахъ Кавказа; родо- 
дендроновъ и азалій здѣсь нѣ тъ вовсе, а немногія кустарныя  формы 
разбросаны по склонамъ горъ и попадаются лишь спорадически. Наибо- 
лѣ е полно горный лугъ  выраженъ лиш ь на влаж ныхъ склонахъ и доли- 
нахъ, орошаемыхъ сверху тающими снѣгами. У слонія  эти на умѣренныхъ 
высотахъ способствуютъ буйному развитію травъ, которыя мѣстами дости- 
гаютъ крупныхъ размѣ ровъ и значительной густоты, обнаруживая неко- 
торое сходство съ растительностью горныхъ луговъ Кавказа. Таковы, 
напримѣръ, горные луга нѣ которыхъ мѣстностей К аратегина и Д арваза, 
гдѣ  крупные представители зонтичныхъ (Prangos pabu laria, Ferula Jae- 
schkeana, Heracleum), лилейны хъ (Erem urus robustus и друг.), губо- 
цвѣ тныхъ (Erem ostachys Lehm anniana) и крестоцвѣтныхъ (M egacarpaea 
gracilis), въ  смѣси съ синимъ горошкомъ (Vісіа tenuifolia), геранью 
(Geranium  collinum), массами незабудокъ, оранжевыми маками, злаками 
и множествомъ другихъ формъ, образуютъ густую, затканную яркими 
цвѣтами, травянистую чащу. Подобные участки, однако, довольно рѣ дки. 
На болѣ е сухихъ склонахъ и въ  особенности съ повышеніемъ мѣ стности 
большинство крупныхъ травъ пропадаетъ, и вся флора мало-по-малу 
пріобрѣ таетъ все болѣе и болѣе приземистый видъ. Чѣмъ выше, тѣмъ 
суровѣе становятся климатическi я условія, тѣмъ короче растительный 
періодъ и тѣмъ рѣ зче въ  теченіе его колебанія температуры. Н а болѣ е 
высокихъ горизонтахъ высокогорной области въ  концѣ мая еще все зава- 
лено снѣгомъ, и пейзажъ имѣетъ совершенно зимній характеръ, а въ 
концѣ августа растительность уже погребена подъ слоемъ новаго снѣга. 
Въ теченіе короткаго періода, иногда не болѣе 1 1/2 мѣсяца, растенія 
должны развить листья, образовать цвѣты, дать зрѣлые плоды и приго- 
товиться къ новому зимнему покою. Но и въ  теченіе этого короткаго 
лѣта природа не балуетъ высокогорную флору; нерѣдко въ  іюлѣ снѣж- 
ная метель покрываетъ бѣлымъ саваномъ цвѣтущій коверъ травъ, и 
послѣднія, пробывъ нѣсколько дней подъ снѣгомъ, съ наступленіемъ теп- 
лаго времени вновь выпрямляются, оживаютъ п попрежнему цвѣтутъ и зе- 
ленѣ ютъ . Н а большихъ высотахъ даже въ  самый разгаръ лѣта температура 
падаетъ ниже нуля почти каждую ночь, и покрытые утренней изморозью 
нѣжные листья травъ и вѣнчики цвѣ товъ представляютъ  обычное явле- 
ніе. Неудивительно, поэтому, что вслѣдствіе этихъ тяжелыхъ условій 
высокогорная флора на границѣ своего распространенія принимаеть осо- 
бый характеръ; въ  стремленіи найти защиту отъ климатическихъ край- 
ностей, растенія покрываются пухомъ и волосками, прижимаются къ 
землѣ и прячутся между камнями. Стебли высокогорныхъ растеній 
отличаются обыкновенно небольшимъ ростомъ, между тѣмъ какъ 
корни, наоборотъ , большимъ развитіемъ  и вѣтвистостью. Нѣкоторыя 
однолѣтнія формы на болыпихъ высотахъ становятся многолѣтними. 
Организацiя  этихъ горныхъ жителей, будучи прочной и стойкой, 
отличается удивительной приспособляемостью ко всякимъ  невзгодамъ 
жизни, не исключая снѣга и мороза. Наконецъ , поразительной особен- 
ностью высокогорной флоры Туркестана, уже неоднократно отмѣченной 
выше, является степной ея характеръ; иногда на огромной высотѣ ря-



домъ съ ледниками и вѣчными снѣгами здѣсь и тамъ виднѣются ку
стики полыни и распускаетъ свои усы перистый ковыль (Stipa pennata).

Въ бассейнѣ Зеравшана низкорослые кустарники и стелющіяся 
формы можжевельника (Juniperus pseudosabina, J. папа) идутъ въ горы 
до 9.500 ф., далѣе же начинается область высокогорной растительности 
съ влажными луговыми пространствами, сухими склонами и моренами. 
Обширные горные луга надъ озеромъ И скандерь-кулъ состоятъ изъ 
осоки, Pedicularis rhinanthoides, Veronica beccabunga, Cerastium trigynum, 
Saxifraga hirculus, Oxytropis humifusa, Pleurogyne carinthiaca, Swertia 
lactea, Primula sibirica, Pr. algida, Pr. Olgae, Gentiana leucomelana, 
Inula rhizocephala, Allium monadelphum и другихъ формъ, къ которымъ 
примѣшиваются: Potentilla fl abellata, Ranunculus r ufosepalus, R. rubrocalyx, 
Parrya excapa, P. stenocarpa, P. nudicaulis, Draba alpina, D. Olgae, 
Chorispora macropoda, Ch. sabulosa, Thalictrum alpinum, Polygonum Bis- 
torta, Phleum alpinum и др. Растительность сухихъ склоновъ интереснѣе 
и въ особенности привлекательна весной, когда здѣ сь развивается мно
жество цвѣтовъ, какъ, напримѣръ, Gymnandra stolonifera, Corydalis 
rutaefolia, Lloydia serotina, Tulipa turkestanica, Androsace villosa, Dra- 
cocephalum scrobiculatum, D. oblongifolium, Calamagrostis laguroides, 
Rheum Fedtschenkoanum и друг. Еще болѣе сухія мѣста представляютъ 
подобіе горной степи съ злаками (Festuca, Роа и друг.), полынью, сложно- 
цвѣтными и другими степными формами. Большой интересъ своей фло
рой представляютъ морены, постоянно орошаемыя снѣговой водой и 
лежащія сравнительно высоко; здѣсь растутъ Corydalis Fedtschenkoana, 
Didymophysa Fedtschenkoana, Hutchinsia calycina, Cerastium lithospermi- 
folium, Arabis tibetica, Papaver alpinum, Melandryum apetalum, Allardia 
tomentosa, Saxifraga axillaris и нѣкоторые другіе виды. Выше всѣхъ 
цвѣтковыхъ растеній здѣсь поднимается, повидимому, Corydalis Fed
tschenkoana, идущая выше 12.000 ф. надъ уровнемъ моря; на болѣе значп- 
тельныхъ высотахъ встрѣчаются лишь лишайники и снѣговая водоросль 
Haematococcus, окрашивающая въ розовый цвѣтъ снѣговыя поля турке- 
станскихъ горъ.

Южные склоны Гиссарскаго хребта на высотѣ отъ 11.000 до 13.000 ф., 
нерѣдко въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ снѣгами, поросли: Allium darwa- 
sicum, A .polyphyllum, A. oreophilum, Scilla nivalis, Corydalis Ledebouriana, 
Merendera hissarica, Ranunculus rufosepalus, R . turkestanicus, R. son
garicus, Gagea hissarica, Nepeta kokanica, Isopyrum grandiflorum, 
Oxytropis immersa, Draba alticola, Megacarpaea gracilis, Polygonum 
songaricum, Bromus erectus, Tulipa Kolpakowskiana, Colchicum Regeli 
и друг.; на осыпяхъ встрѣчаются Cerastium lithospermifolium, Parrya 
flabellata, Didymophysa Fedtschenkoana и тибетско-гималайскій видъ 
Lamium rhomboideum; даже на высотѣ около 14.000 ф. на оттаявшей 
землѣ среди снѣговъ виднѣются: W aldheimia tridactylites и Saxifraga 
hirculus. Тотъ же приблизительно характеръ имѣетъ высокогорная 
растительность и въ Д арвазѣ, гдѣ въ болѣ е низкихъ влажныхъ мѣстахъ 
развита прерія съ Prangos pabularia, Ferula Jaeschkeana, E remostachys, 
Heracleum, Eremurus, Vicia tenuifolia и нѣкоторыми другими формами, 
а въ болѣе высокихъ горизонтахъ господствуетъ типичная высокогорная 
флора съ массами синей Gymnandra Korolkowi, разнообразными люти
ками (Ranunculus turkestanicus, R. songaricus), оригинальнымъ крас-



нымъ лукомъ  (Allium oreophilum), Draba Olgae, Anemone turkestanica, 
Ligularia persica, Cousinia laetevirens, C. masarica и друг. Ковыль 
(Stipa pennata, иногда St. orientalis) на высотѣ 10.000 - 1 2.000 ф. является 
весьма обыкновеннымъ растеніемъ, покрывая морены и поселяясь рядомъ 
съ ледниками. Спутниками ковыля на моренахъ является красивый 
злакъ съ розовымъ колосомъ Calamagrostis laguroides, а иногда даже 
и нашъ сѣверный кипрей или иванъ-чай (Epilobium angustifolium). 
Склоны хребта Петра Великаго одѣты растительностью, имѣющей много 
общаго съ только что описанной. Верхнія части высокогорной области 
этого хребта изобилуютъ душистой бѣлой п обыкновенной голубой неза
будкой (Eritrichium villosum и Myosotis sylvatica), Androsace Chamejasme, 
Draba Olgae, E remurus Kaufmannii, Allium monadelphum, Pulsatilla 
albana, Aconitum rotundifolium, Solenanthus Olgae, Ligularia persica, 
Geranium collinum, Leontpodioum alpinum, Acantholimon и другими 
формами. Еще выше идутъ Hedysarum cephalotes, Potentilla sericea, 
Cerastium trigynum, C. lithospermifolium, Gypsophila pseudoverticillata, 
Saussurea sorocephala, Androsace villosa, Lloydia serotina, Smelowskia 
calycina, Allium oreophilum, Dracocephalum discolor, Gymnandra Korol
kowi, нѣкоторые лютики и даже можжевельникъ (Juniperus pseudosabina), 
который мѣстами въ видѣ приземистыхъ, подушкообразныхъ кустовъ 
поднимается до 13.000 ф. На высотѣ около 15.000 ф. Липскій еще на
блюдалъ: Potentilla sericea, Hedysarum cephalotes, Smelowskia calycina, 
Neogaya simplex, Cerastium lithospermifolium, Didymophysa Fedtschen
koana и Ranunculus Schaftoanus. Послѣднимъ растеніемъ былъ только что 
названный лютикъ, произраставшій между камнями на южномъ склонѣ . 
Горныя пастбища образуютъ мѣстами какъ бы злаковую степь, состоящую 
изъ Koeleria cristata, Роа, Аvena desertorum, Stipa orientalis, Agropyrum 
longearistatum, Elymus lanatus и полыни. По русламъ рѣкъ нерѣдко 
въ изобиліи встрѣчается ревень (Rheum megalocarpum) и красная какъ 
макъ анемона (Anemone Kostyczewi). Старыя морены даже на сравни
тельно значительной высотѣ иногда покрыты богатой растительностью, 
образующей роскошные луга, состоящiе изъ Geranium collinum, Polygo
num polymorphum, Allium monadelphum, A. hymenorhizum, Rumex 
domesticus, Hedysarum flavescens, Archangelica Strattoniana, Aconitum 
rotundifolium, Linum heterosepalum, Morina persica, Euphorbia saraw- 
schanica, Megacarpaea gracilis, мѣстами ковыля и другихъ видовъ, иду- 
щнхъ вплоть до ледниковъ и сохраняющихъ на высотѣ около 11.000 ф. 
свое пышное развитіе и крупную величину. Изъ этихъ видовъ въ осо
бенности интересно растеніе Megacarpaea gracilis, крупнѣйшій предста
витель семейства крестоцвѣтныхъ. Огромные вѣтвистые кусты этой травы, 
иногда почти въ ростъ человѣка, съ нижними листьями въ родѣ капуст- 
ныхъ, увѣшаны множествомъ плодовъ, напоминающихъ по формѣ и 
величинѣ пенсне. Остается удивляться, когда эти растенія, живущія 
иногда у самыхъ льдовъ на высотѣ около 11.000 ф., успѣваютъ образо
вать столь мощный кустъ, отцвѣсти и дать зрѣлые плоды.

Типичнымъ райономъ обширнаго развитія высокогорной флоры 
является долина А лая, протянувшаяся между хребтами - Алайскимъ и 
Заалайскимъ, вдоль сѣверной границы Памира на 150 верстъ въ длину, 
и привлекающая своими превосходными пастбищами киргизъ изъ Фер
ганы. Каждое лѣто Алай оживляется множествомъ кочевниковъ, прихо-



дящ ихъ сюда со своими стадами, и каждую осень, съ уходомъ ихъ въ  
долину, онъ вновь обращается въ  пустыню. Западная часть Алая, лежащ ая 
на высотѣ около 8.000 - 9 .000 ф. и называемая иногда малымъ или нижнимъ 
Алаемъ, представл яетъ заливную долину рѣкн Кызы ль-су съ зарослями 
облѣпихи и M yricaria alopecuroides и суглинистыми террасами, порос- 
шими низкорослымъ чіемъ (Lasiagrostis splendens), H ordeum violascens, 
G laux maritima и другими солончаковыми степными формами; пред- 
горья и склоны горъ покрыты представителями горно-степной флоры, 
не исключая арчи и нѣкоторыхъ кустарниковъ, ютящихся преимуще- 
ственно въ  ущ ельяхъ и на каменистыхъ скатахъ. Д алѣ е къ  востоку, съ 
повышеніемъ мѣстности до 9.500 - 1 1.000 ф. условія измѣняются: долина 
расширяется, предгорья становятся болѣе пологими, климатъ дѣлается 
прохладнымъ и болѣе влажнымъ, появляется почвенный покровъ и 
все видимое пространство покрывается сочной травянистой раститель- 
ностью, имѣющей полустепной, полулуговой характеръ. Растительный 
коверъ состоитъ  главнымъ образомъ изъ битеге (Роа attenuata), ковыля 
(Stipa pennata) и дикаго овса (А vena desertorum ), растущихъ, какъ и 
въ  черноземной степи, рѣдкими пучками, между которыми разбросаны Кое- 
leria cristata, Carex nitida, Potentilla nivea, A renaria Griffithi, G eranium 
collinum, A ndrosace villosa, Cousinia pannosa, D iplopappus turkestanicus, 
Kochia prostrata, Erem urus Kaufmannii и друг. Съ повышеніемъ мѣ ст- 
ности къ  этимъ видамъ начинаютъ примѣ шиваться Anemone narcissiflo ra, 
Crocus Alberti, Leontopodium  alpinum, Pulsatilla albana, Eritrichium  
villosum, Sm elowskia calycina, Gypsophila cephalotes, Papaver alpinum, 
Linum perenne, A stragalus aksuensis и другія высокогорныя  формы, 
которыя на болѣ е влажныхъ и возвышенныхъ мѣ стностяхъ образуютъ 
плотный луговой дернъ, пестрѣ ющій множествомъ яркихъ и крупныхъ цвѣ - 
товъ. Лучшими пастбищами считаются степныя пространства съ Роа, A ѵеnа  и 
Stipa; худшими - луговые участки, на которыхъ къ  тому же развиваются 
иногда ядовитыя травы  - R anunculus fraternus и Crocus Alberti. Арча 
(Juniperus pseudosabina), встрѣчающаяся во всей нижней части Алая до 
10.500 ф., попадается исключительно въ  разсѣ линахъ, ущ ельяхъ и подъ 
защитой утесовъ отъ суровости климата и страшныхъ на этой высотѣ 
порывовъ вѣтра. Съ увеличеніемъ высоты дерево становится все меньше 
и, принимая видъ кустарника, получаетъ особую пластичность, позво- 
ляющую ему пользоваться каждой неровностью, каждымъ выступомъ 
для  защиты отъ невзгодъ ; иногда старое дерево возвышается надъ  землей 
не болѣе полуаршина, при чемъ всѣ сучья обращены въ  одну сторону, 
какъ бы сторонясь отъ вѣ тра, дующаго изъ-за скалы. Н а высотѣ  около 
11.000 ф. арча исчезаетъ, и ея вовсе нѣ тъ въ  восточной болѣ е возвышен- 
ной части А лая (Большой Алай); единственными кустарными породами 
здѣсь являю тся низкорослая жимолость (Lonicera Olgae), растущая кое- 
гдѣ на обрывахъ, и волосатая Caragana jubata до 2 ф. вышиной, встрѣ- 
чающаяся на р. Кызылъ-артъ. Этотъ послѣдній кустарникъ попадается 
мѣ стами и въ  центральномъ Тянь-шанѣ. Сплошной растительный покровъ 
прекращается на высотѣ  около 12.000 ф., и остаются лиш ь немногіе виды, 
разсѣ янные отдѣльными экземплярами по утесамъ. Таковы, напримѣръ, 
Chorispora m acropoda, Eutrem a Edw ardsii, Sm elowskia calycina, Drya- 
danthe Bungeana, образующая плотныя темнозеленыя  подушки до 80 сан- 
тйметровъ въ  діаметрѣ , усѣянны я мелкими золотисто-желтыми цвѣ точками,



далѣе Oxytropis humifusa въ  видѣ плоскихъ подуш екъ, Potentilla sericea, 
Calamagrostis anthoxanthoides и Saxifraga hirculus, исчезающія на высотѣ 
около 13.000 ф.

Иногда растительность, хотя и скудная, попадается еще выше. Под- 
нимаясь вверхъ по рѣкѣ  Кызылъ-артъ на перевалѣ того же имени въ  
Заалайском ъ хребтѣ , т. е. до высоты 13.400 фут. и даже выше, встре - 
чаются: Chorispora Bungeana, Erysimum altaicum, E. pamiricum  Sm e- 
lowskia calycina, Parrya eriocalyx, P. flabellata, Astragalus nivalis, Oxy- 
tropis pagobia, Saussurea pygmaea, Potentilla bifurca, P. sericea, Richteria 
pyrethroides и еще нѣсколько формъ.

За переваломъ Кызылъ-артъ лежитъ П амиръ, одна изъ наиболѣ е 
своеобразныхъ, если не самая своеобразная, область Туркестана. Памиръ 
принадлежить  къ  верхнимъ горизонтамъ высокогорной флоры и предста- 
вляеть  въ  сущности солонцеватую степь, приподнятую на высоту 13.000 ф. 
надъ  уровнемъ моря. Скудная растительность этой холодной пустыни, 
съ одной стороны, представляешь н ѣ которыя черты, общія съ тибетской 
флорой, а съ другой напоминаетъ арало-каспійскія степи и пустыни.

Н а всемъ  пространствѣ внутренняго Памира произрастаешь не болѣ е 
300 видовъ растеній. Древесной растительности здѣсь вовсе нѣ тъ, если 
не считать небольш ихъ ивъ (индійскій видъ  Salix oхусаrра и друг.), 
растущихъ кое-гдѣ въ  защищенныхъ ущ ельяхъ западной части Памира. 
Немногимъ богаче и кустарная флора, состоящая изъ мелкихъ кустовъ 
Myricaria germanica, Comarum Salessowi и Potentilla fl oribunda, къ  
которымъ на западѣ при спускѣ въ  Ш угнанъ примѣшивается жимолость 
(Lonicera Semenowi) и красная смородина (Ribes orientale). Травянистая 
растительность Памира состоишь преимущественно изъ сѣ роватыхъ сухихъ 
низкорослыхъ травъ или полукустарниковъ, растущихъ на значительномъ 
разстояніи другъ  отъ друга и по своей организаціи приспособленныхъ 
къ  суровому сухому климату и короткому л ѣ ту; образуя большіе много- 
лѣтніе корни и корневища, многія изъ этихъ формъ развиваютъ короткіе 
приземистые стебли, имѣющiе видъ  какъ бы подушекъ или лепешекъ, ле- 
жащихъ на землѣ. Таковы, напримѣръ, весьма распространенныя и поль- 
зующаяся  большой извѣстностью на Памирѣ растенія : терскенъ (Eurotia 
ceratoides) и кампыръ-машъ ( "старухинъ кулакъ"  -  А cantholimon diapen- 
sioides), выкапываемый съ корнями и служащiя  почти единственнымъ 
топлнвомъ на этомъ холодномъ нагорьѣ; тамъ, гдѣ этихъ растеній нѣтъ, 
въ качествѣ топлива служитъ , какъ и въ  степи, тезекъ (пометь). Каме- 
нистые скаты и осыпи поросли рѣдко разбросанными астрагалами 
(Astragalus Alitschuri, A. myriophyllus, A. nivalis и друг.), различными 
видами Oxytropis (О. Poncinsii съ крупными пузырчатыми плодами, 
О. chilophylla, О. Kaschemiriana, О. pagobia, О. humifusa), Parrya 
еxcapa, P. eriocalyx, Clematis tangutica, Erysimum pamiricum, Hordeum, 
Elymus, Calamagrostis, Stipa (St. orientalis, St. Lessingiana), полынью 
и другими формами; по влажнымъ  мѣстамъ около рѣкъ  и ключей встрѣ- 
чаются осоки (Carex vulgaris, С. stenophylla), злаки, бѣлый одуванчикъ 
(Taraxacum leucanthum), первоцвѣты (Primula sibirica, P. farinosa, 
P. nivalis), Pedicularis uliginosa, Polygonum pamiricum и т. п.; д ля  пес- 
чаныхъ почвъ характернымъ  является Dilophia salsa, связывающая 
флору Памира съ тибетской. Мѣстами встрѣчается ревень (Rheum 
spiciforme), красивы я Androsace (A. akbaitalensis, A. villosa), подушки



D ryadanthe Bungeana, Leontopodium alpinum и другіе представители 
высокогорной флоры. Обширныя солонцеватыя пространства, каменистыя  
пустыни, а кое-гдѣ и сыпучіе пески, со скудной флорой изъ  ковыля и 
нѣкоторыхъ другихъ злаковъ, полыни и сѣроватыхъ кочекъ терскена 
придаютъ растительности Памира пустынно-степной характеръ; только 
скалистые, мѣ стами снѣговые хребты, окаймляющіе въ  видѣ траурной 
рамки печальный пейзажъ, и разрѣ женная атмосфера напоминаютъ о 
томъ, что мы находимся не въ  арало-каспійскихъ пустыняхъ, а на "крышѣ 
м іра" , приподнятой почти на высоту Монблана.

Высокогорная флора Тянь-шаня, въ  особенности нѣкоторыхъ  его 
районовъ, имѣетъ много общаго съ флорой Памиро-алая, при чемъ ана- 
логами Памирскаго нагорья здѣсь являю тся высокія степныя долины 
рѣкъ, такъ называемые сырты. Въ верхнихъ областяхъ хребтовъ, близъ 
вѣчныхъ снѣговъ и ледниковъ, иногда на почвѣ , только что освободив- 
шейся отъ снѣжнаго покрова, распускаютъ свои нѣжные сиреневые цвѣты 
Trollius lilacinus и Oxytropis chionobia и образуютъ золотистые бор- 
дюры O xygraphis glacialis, Ranunculus nivalis, R. fraternus и другіе 
лютики; склоны Александровскаго хребта покрыты мѣстами на большомъ 
протяженіи золотистымъ ковромъ Oxygraphis glacialis съ примѣсью P ri- 
mula algida, Trollius altaicus, Anemone narcissiflora и A lchemilla vu l- 
garis, теряющихся въ  этомъ золотомъ морѣ. Здѣсь же растутъ T ulipa 
tu rkestanica, Allium m onadelphum, Prim ula nivalis, O rythis heterophylla, 
Pedicularis versicolor, Gagea Liottardi, Sm elowskia calycina, Chorispora 
excapa, Sedum Rhodiola, незабудки и другіе высокогорные обитатели. 
Въ болѣе сухихъ мѣстностяхъ попадается въ  изобиліи Kobresia capilli- 
folia, бѣлѣетъ пушистый Leontopodium alpinum и раскидывается, прижи- 
маясь къ  землѣ, Sibbaldia tetrandra. Это послѣднее растеніе, растущее 
на болыпихъ высотахъ въ  видѣ маленькихъ плоскихъ подушечекъ, мѣ- 
стами на сыртахъ образуетъ полулунныя  фигуры или какъ бы расходя- 
щіеся волнами круги въ  2 - 3  шага величиной; покрытыя бѣлымъ слоемъ 
утренняго инея и искрящiяся на солнцѣ, фигуры эти представляю тъ 
интересную и красивую картину. Н а каменистыхъ осыпяхъ, весьма рас- 
пространенныхъ въ  Тянь-шанѣ , растутъ O xyria digyna, Parrya flabellata, 
Corydalis Fedtschenkoana, Cerastium lithospermifolium, Callianthemum 
rutaefolium, Isopyrum grandifl orum, Saxifraga oppositifolia и т. п. Въ 
болѣе влажныхъ мѣ стностяхъ сѣверныхъ хребтовъ Тянь-шаня высокогор- 
ные луга достигаютъ  наибольшаго развитія и представляютъ  мѣстами 
почти сплошной коверъ  цвѣтовъ, разбросанныхъ  на зеленомъ фонѣ . 
Кустарниковъ здѣ сь немного; въ  большинствѣ случаевъ встрѣчаются 
лишь Comarum Salessowi, Potentilla fruticosa, Caragana jubata, S a lix 
caesia, Spiraea media, Lonicera Sem enow i и A rctostaphylos alpina. За- 
то травы разнообразны и пзобилуютъ ярко цвѣтущими видами. Перво- 
цвѣты  (Primula farinosa), Cortusa Sem enowi, генціаны (Gentiana Olivieri), 
Sw ertia marginata, анемоны (Anemone narcissiflora), дымянки (Corydalis 
Semenowi), герань, незабудки, оранжевыя купавницы (Trollius altaicus), 
астрагалы, маки (P apaver alpinum), башмачки (Aconitum grandiflorum), 
разнообразныя сложноцвѣтныя и луки (Allium Semenowi, A. m onadel- 
phum, A. Fetissowi и др.) образуютъ множествомъ своихъ я ркихъ  вѣн- 
чиковъ пестрый восточный коверъ. Нѣкоторые изъ видовъ лука (Allium 
Sem enowi съ золотистыми цвѣтами и друг.) пользуются огромнымъ  рас-



пространеніемъ  и настолько характерны, что Тянь-шань (небесныя горы) 
нерѣдко называется китайцами Цунь-линь, т. е. луковыми горами.

Наиболѣ е характерными д ля  горнаго Тянь-шаня являются, однако, не 
сочные зеленые и цвѣтистые луга, а горныя степи, которыя покрываютъ 
всѣ болѣ е сухіе склоны и высокiе сырты верхняго теченія Нарына, Акъ-сая 
и другихъ рѣкъ. Р ѣ дкій травянистый покровъ составляютъ на сыртѣ 
Нарына степные злаки, не исключая ковылей и чія (Festuca ovina, K ое- 
leria cristata , S tip a  capillata, S t. pennata , S t. orientalis, L asiagrostis 
sp len d en s, P tilag ro stis  m ongolica, P o a  a tten u a ta , T riticu m cristatum  и

друг.), растущіе кустиками, отдѣленными другъ  отъ друга, какъ и въ 
пустынной степи, голой желто-бурой, сухой и пыльной почвой. К ъ зла- 
камъ примѣшивается сѣдая полынь (A rtem isia frigida, A . rupestris , 
A . pam irica  и д руг.), покрывающая иногда обширныя пространства, Маl- 
colmia m ongolica, D elphin ium  caucasicum , C horispora  songarica, S ta tice  
speciosa, Pulsatilla  a lbana, P h lo mis alpina, нѣкоторые астрагалы, а кое- 
гдѣ солянки и другіе сухолюбы, отличающiеся отъ свонхъ степныхъ 
родичей только болѣе мелкимъ ростомъ и сближающіе, по облику расти- 
тельности, высокій сыртъ съ типичной степью. Пасущiеся здѣсь и тамъ 
верблюды и овцы еще болѣе увеличиваютъ сходство. Нѣкоторымъ 
диссонансомъ въ  этой степи является мало замѣтная на первый взглядъ



примѣсь высокогорныхъ растеній и даже такихъ, которыя главны мъ 
образомъ или исключительно встрѣчаются на Памирѣ ; таковы, напри- 
мѣръ, Dilophia salsa, характерная для  песчаныхъ почвъ Памира, O xytro- 
pis Poncinsii со вздутыми бобами, извѣстный до недавняго времени 
только на Памирѣ, памирская полынь (A rtemisia pamirica), тангутскій 
ломоносъ (Clematis tangutica), свойственный Памиру и Тибету, и нѣ кото- 
рыя  другія формы, свидѣтельствующія о томъ, что степь эта обладаетъ 
особыми условіями, сближающими ее съ высочайшими нагорьями Памира 
и Тибета. На высокое положеніе  сырта указываютъ также распространен- 
ныя  въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ заросли C aragana jubata, которыя здѣсь, 
однако, значительно рослѣе, чѣмъ на Кызылъ-артѣ, и бордюры по бере- 
гамъ рѣчекъ голубыхъ и фіолетовыхъ генцiанъ, среди которыхъ встрѣ- 
чаются гималайскi е виды (Gentiana Karroo).

Подобную же степную мѣстность представляетъ еще болѣ е высокiй 
сыртъ А къ-сая, расположенный на высотѣ не менѣе 11.000 - 1 2.000 фут. 
къ  востоку отъ озера Чатыръ-куль. Фонъ растительности составляютъ 
здѣсь также рѣдко растущіе злаки и осоковыя, какъ, напримѣръ, битеге 
(Festuca ovina, F. altaica, F. sibirica), Koeleria cristata, осока, ковыль, 
крошечный монгольскій (Ptilagrostis mongolica) и настоящій (S tipa pen- 
nata), идущiй по склонамъ до 11.500 фут., и въ  особенности K obresia 
capillifolia, покрывающая мѣстамн въ  видѣ буровато-зеленыхъ питатель- 
ныхъ пастбищъ почти сплошь всѣ сѣверные склоны. Н а этомъ фонѣ 
здѣсь и тамъ разбросаны: Polygonum viviparum, H ordeum  brevisubula- 
tum, Leontopodium sibiricum, Papaver alpinum, Callianthemum alatavi- 
cum , Oxytropis deflexa и д руг., а также памирскіе виды: Dilophia salsa 
(на пескахъ русла Акъ-сая), Acantholim on diapensioides, памирская по- 
лынь (Artemisia Skorniakowi), Oxytropis pagobia и Rheum spiciforme. 
Здѣсь и тамъ разсѣяны  обширныя солончаковыя пятна, или совершенно 
лиш енныя растительности , или поросшія кое-гдѣ красноватыми солянками 
Suaeda maritima. Флора окрестностей озера Чатыръ-кулъ, приподнятаго 
на высоту около 12.000 ф., въ  общемъ не отличается отъ только что опи- 
санной; кромѣ битеге (Festuca sibirica, F. ovina), S ibbaldia tetrandra, 
Oxytropis tianschanica, генціанъ (Gentiana falcata, G. humilis, G. tian- 
schanica, G. detonsa) и полыни (Artemisia rupestris) здѣсь встрѣчаются 
многіе изъ выше перечисленныхъ видовъ, а также и съѣдобная трава 
изъ породы чертополоховъ  - кокд  (Carduus nidulans). Растительность въ  
Тянь-шанѣ идетъ примѣ рно до той же высоты, какъ и въ  Памиро-ал аѣ . 
Въ западномъ Тянь-шанѣ на высотѣ 13.000 ф. Федченко еще находилъ 
Richteria leontopodioides, камнеломки (Saxifraga), а на перевалѣ Суёкъ 
(Ферганскій хребетъ), высотой болѣе 14.000 фут., Липскій наблю далъ Parrya  
flabellata. Даже нѣкоторые кустарники, какъ, напримѣръ, C aragana jubata, 
встрѣ чены здѣ сь въ  видѣ  карликовыхъ экземпляровъ на высотѣ около 
12.000 ф. надъ уровнемъ моря.

Высокогорная флора Д жунгарскаго Алатау  во многомъ сходна съ  
растительностью главныхъ хребтовъ Тянь-шаня. Въ истокахъ Хоргоса мы 
находимъ Ranunculus frater nus, Delphinium caucasicum, C horispora 
excapa, D raba algida, D. nivalis, D . frigida, Oxytropis chionophylla, 
A ster flaccidus, Saussurea pygmaea, D ryadanthe Bungeana, а также не- 
обычайно плотны я подушки Bryom orpha rupifraga, имѣющія сходство 
съ желваками малахита и напоминающія подобныя же подушки, обра-



зуемыя Gypsophila aretioides въ высокогорной области Копетъ-дага. Въ 
верховьяхъ Акъ-су, влажные склоны вблизи тающихъ снѣговъ покрыты 
какъ нѣкоторыми изъ только что названныхъ растеній, такъ и Trollius 
lilacinus, Aconitum ro tundifolium, Papaver alpinum, Oxytropis lapponica, 
A stragalus nivalis, Artemisia frigida, Leontopodium alpinum, Waldhei- 
mia tridactylites, Gymnandra borealis, Androsace villosa и т. п. Нако- 
нецъ, на плато въ области истоковъ Малой Лепсы растутъ Alsine biflora, 
Sibbaldia procumbens, Potentilla sericea, Jurinea linearifolia и гималай- 
скій видъ Sedum coccineum. Здѣcь же близъ озера Джасыль-куль, а 
затѣмъ и въ верхней части долины Тентека Сапожниковымъ была най
дена алтайская Aquilegia glandulosa, растущая вмѣстѣ съ Phlomis alpina

Glossocomia cleraatidea, Pedicularis proboscidea и другими обитателями 
высокой преріи у . верхней границы лѣса. Мѣстами, какъ и въ главной 
системіѣ Тань-шаня, высокогорная область съ ея степными злаками, Sta
tice speciosa, Linaria, Astragalus alopecurus и другими формами имѣетъ 
вполнѣ степной характеръ. Послѣднія растенія, встрѣченныя Шренкомъ 
на высотѣ около 12.000 фут., были Primula nivalis, Rhodiola glaсialis, 
Bryomorpha rupifraga и нѣ которые мхи съ лишайниками.

Таковы главнѣйшія черты растительности Туркестана и особенности 
распредѣленія ея въ различныхъ областяхъ и районахъ равнинной и 
горной зонъ края. Въ заключеніе намъ остается сказать нѣ сколько словъ 
о растительности орошаемыхъ оазисовъ, состоящей преимущественно изъ 
культурныхъ видовъ, не только имѣющихъ важное экономическое значе-



ніе, но и играющихъ существенную роль въ ландшафтѣ культурныхъ 
мѣстностей Туркестана. Болѣе подробно культурная растительность бу- 
детъ разсмотрѣна ниже при обозрѣніи промысловъ и занятій населенія, 
здѣсь же мы ограничимся лишь указаніемъ на нѣкоторыя, преимуще
ственно древесныя, породы, прндающія совершенно особый видъ орошен- 
нымъ и занятымъ осѣдлымъ населеніемъ оазисамъ и потому имѣющія 
въ общей картинѣ растительнаго міра страны важное значеніе. Прибли
жаясь но выжженной желто-бурой степи къ культурнымъ районамъ, мы 
уже издали замѣчаемъ границу между зеленѣющимъ оазисомъ и безжиз
ненной мертвою степью. Чѣмъ ближе оазисъ, тѣмъ значительнѣе этотъ 
контрастъ и тѣмъ снльнѣе желаніе достигнуть скорѣе сѣни деревьевъ. 
Здѣсь и тамъ въ степь выбѣгаютъ отдѣльныя деревья и группы ихъ, 
растущія по окраинамъ полей, до которыхъ доходятъ послѣднія развѣт- 
вленія арыковъ; дальше деревья становятся чаще, и мы въѣ зжаемъ въ 
сплошной садъ или лѣсъ. По сторонамъ дороги идутъ каналы, обсажен- 
ные ширококронными и пирамидальными тополями (Populus alba, P. Bol- 
leana, P. nigra, P. Bachofeni и друг.), различными видами ивъ (та лъ-  
Salix), шелковицей (Morus alba, М. nigra), джиддой (Eleagnus hortensis) 
и карагачемъ (вязъ  - U lmus campestris, U . densa, U. pumila); между ка- 
налами сизыя поля джугары и кукурузы перемежаются съ темно-зелеными 
площадками люцерны, желтоватыми квадратами созрѣвающаго въ  водѣ  
риса, бахчами дынь и усѣянными бѣлоснѣжными хлопьями плантаціями 
хлопчатника. Здѣсь и тамъ виднѣются вьющіяся по деревьямъ виноградныя 
лозы или виноградники, крупныя деревья абрикоса, огромныя шапки 
чинаровъ (Platanus orientalis) или орѣховъ (Juglans regia) и плотныя 
необыкновенно правильныя шаровидныя кроны привитого карагача (нар- 
ванъ). Въ болѣе крупныхъ центрахъ къ мѣстнымъ древеснымъ породамъ 
примѣшиваются и иноземныя, введенныя уже русскими, какъ, напри- 
мѣръ, айлантъ (Ailantus glandulosa), бѣлая акація (Robinia pseudacacia), 
бигнонія (Bignonia catalpa), гледичія и нѣкоторыя другія. Такимъ обра
зомъ, культурные оазисы съ ихъ древесными насажденi ями, пмѣющими 
нерѣдко весьма крупные размѣры, замѣняютъ въ равнинной части Тур
кестана отсутствующую здѣсь формацію широколиственнаго лѣса. В ъ 
районѣ этихъ культурныхъ лѣсовъ и садовъ, изрѣзанныхъ сѣтью оро- 
сительныхъ каналовъ, процвѣтаетъ земледѣліе, живетъ густое осѣдлое 
населеніе и бьется пульсъ культурной жизни всей Средней Азіи.

Изученіе животнаго міра Туркестана началось почти одновременно 
съ изслѣдованіемъ этого края въ физико-географпческомъ отношеніи. Уже 
первые путешественники сообщили намъ нѣкоторыя интересныя  свѣдѣнія 
о фаунѣ этой своеобразной страны, но къ основательному изученію живот- 
наго царства было приступлено значительно позже, когда, начиная со вто- 
рой половины прошлаго столѣтія, въ Среднюю Азію стал и проникать все 
чаще и чаще русскiе изслѣдователи, въ томъ числѣ и зоологи. Прочное 
начало познаніямъ о фаунѣ Туркестана положили Сѣверцовъ и А.Федченко, 
изслѣдованія и сборы коихъ легли въ основу того обширнаго матеріала, 
который нынѣ накопленъ въ этой области. Достойнѣйшими продолжа- 
телями этихъ изслѣдователей были: Б огдановъ, Кесслеръ, Аленицынъ, 
Ошанинъ, Никольскій, Грумъ-Гржимайло, П траухъ, Фаусекъ и нѣко- 
торые другіе, значительно подвинувшіе изученіе Туркестана въ зооло-



гическомъ отношеніи. Наконецъ, въ  настоящее время въ особенности 
успѣшно занимаются изученіемъ  фауны Туркестана: Зарудный , Сатунинъ, 
А. Семеновъ-Тянъ-Ш анскій, Вергъ и нѣ которыя другія ученыя силы. Въ  
результатѣ , изученіе животнаго царства Средней Азіи слѣдуетъ признать 
въ общихъ чертахъ законченнымъ; нынѣ на очереди стоятъ болѣе деталь- 
ныя  изслѣдованія, которыя дадутъ несомнѣнно еще много пнтересныхъ  
и цѣнны хъ въ  научномъ отношеніи результатовъ.

Ж ивотный міръ Туркестана, какъ и его растительность, на огром- 
ныхъ протяженіяхъ носитъ  одинъ и тотъ же характеръ; въ  особенности

замѣ чательна въ  этомъ отношеніи фауна низменно-равнинной части 
страны, гдѣ животное населеніе пустынь, прилегающихъ къ Каспію, 
почти тождественно съ обитателями береговъ Балхаш а или Ала-куля. При- 
надлежа къ  средиземноморской подобласти палеаркт ическ ой области, 
Туркестанъ въ  зоогеографическомъ отношеніи можетъ быть названъ поло- 
сой степей и пустынь, съ отнесеніемъ къ  этой полосѣ и горной части 
края, ибо и степи, и пустыни, и высокія нагорья съ окружающими ихъ 
горными хребтами представляютъ  многія общія  черты, и животное насе- 
леніе этихъ столь различныхъ мѣ стностей въ сущности разнится далеко 
не столь значительно, какъ этого слѣдовало бы ожидать. Своеобразная 
природа Средней Азіи съ ея необозримыми песками и степями вырабо- 
тала рядъ  формъ, свойственныхъ только этой странѣ, при чемъ есте-



ственно, что огромное большинство ѳндемичныхъ для нея видовъ при- 
надлежитъ именно къ обитателямъ степей и песчаныхъ пустынь. Несмотря 
на общій всему Туркестану пустынно-степной характеръ, фауна отдѣль- 
ныхъ районовъ этого края, въ виду огромнаго его протяженія и разно- 
образія рельефа, представляетъ все-таки замѣтныя различія, нося вмѣстѣ 
съ тѣмъ отпечатокъ сосѣднихъ, а иногда и очень отдаленныхъ странъ. 
Въ то время, какъ сѣверо-восточныя части Туркестана имѣютъ не мало 
животныхъ, одинаковыхъ съ Алтаемъ и Сибирью, а высокогорныя его 
области нѣсколько напоминаютъ своими обитателями далекія полярныя 
страны, на южныхъ окраинахъ страны живутъ формы, родственныя обита- 
телямъ Тибета, Индіи, сѣверной Африки и даже Америки.

Въ отношеніи фауны млекопитающихъ Туркестанъ можетъ быть 
раздѣленъ на шесть областей, а именно: Усть-уртъ, южная часть За- 
каспійской области, долина Аму-дарьи съ Хивинскимъ оазисомъ, пустыня 
Кызылъ-кумъ, Балхашская котловина и горы Тянь-шаня и Памиро-алая. 
На Усть-уртѣ наиболѣе обыкновенны: ежи (Erinaceus hypomelas, auritus), 
корсакъ (Vulpes corsak), лисица-караганка (Vulpes melanotus), волкъ 
(Canis lupus), степной котъ манулъ (T richaelurus manul), песчаный бар- 
сукъ (Meles arenarius), желтый и мугоджарскій сусликъ (Colobotis ful- 
vus, mugodsharicus), песчанки (Gerbillus meridianus, Eversmanni, Rhom- 
bomys opimus), мышь Вагнера (Mus W agneri), песчаный хомячокъ 
(Cricetulus arenarius), степная пеструшка (Lagurus luteus), киргизскій 
слѣпецъ (Spalax kirgisorum), тушканчики (Scirtopoda halticus, Alactaga 
saliens vexillarius, A. Sushkini), заяцъ (Lepus Lehmanni), куланъ (Asinus 
onager), сайга (Saiga tatarica) и трухменскій баранъ (Ovis arkal). Воз
можно, что здѣсь живетъ и джейранъ (Gazella subgutturosa). Изъ энде- 
мическихъ формъ для Усть-урта можно отмѣтить особаго тушканчика 
(Alactaga saliens vexillarius) и трухменскаго барана. По всему побережью 
Каспія распространенъ каспiйскій тюлень (Phoca caspica).

Фауна южной части Закаспійской области значительно разнится отъ 
только что описанной; она отличается не только обиліемъ жителей 
песковъ и хищниковъ кошачьей породы, но и нѣкоторыми индійскимн 
формами, достигающими здѣ сь сѣверной границы своего распространенія. 
Изъ одиннадцати видовъ извѣ стныхъ отсюда летучихъ мышей (Rhi- 
nolophus ferrum-equinum, Blasii, Barbostella darjelingensis, Eptesicus 
serotinus isabellinus, Myotis desertorum, Miniopterus Schreibersi и 
друг.), особенно интересна крупная летучая мышь (Otonycteris Нem- 
prichi), до сихъ поръ извѣстная только изъ Индіи и сѣверной 
Африки. Изъ насѣкомоядныхъ здѣсь водятся два вида ежей и три вида 
куторы (Crocidura myoides, pachyura, Diplomesodon pulchellum), изъ 
коихъ въ особенности интересна послѣдняя, пѣ гая кутора. Особенно 
многочисленны хищники. Кромѣ песчанаго барсука, волка, шакала (Canis 
aureus) и нѣ сколькихъ видовъ лисицъ , здѣсь водятся медоѣдъ (Melli- 
vora indica), туркестанская куница (Mustela foina leucolachnea), пере
вязка (Putorius sarmaticus), туркестанская ласка (Putorius stoliczkanus), 
выдра (Lutra lutra), закаспійская гієна (Hyaena Bilkiewiczi), туранскій 
тигръ (Felis tigris septentrionalis), степная пятнистая кошка (Catolynx 
caudata), камышевый котъ (Catolynx chaus), каракалъ (Caracal caracal), 
манулъ (Trichaelurus manul), гепардъ (Cynaelurus jubatus), ирбисъ (Leo- 
pardus uncia) и барсъ (Leopardus tullianus). Чрезвычайно многочисленны



и распространены различные мелкіе грызуны, а именно особые суслики 
(Spermophilopsis leptodactylus, Sp. Schumakowi), песчанки, мышь Вагнера, 
земляныя крысы (Nesokia Huttoni, Satunini), сѣрый хомячокъ (Crі- 
cetulus phaeus), закаспійская полев ка (Microtus transcaspicus), афган
ская слѣпушонка (Ellobius intermedius), тушканчики (Dipus sagitta, Ala
ctaga indica), заяцъ Лемана и дикобразъ (Hystrix hirsutirostris). Оба вы
шеназванные вида сусликовъ относятся къ роду эндемическому для 
описываемой области; это единственные суслики, не засыпающіе на зиму 
и потому мѣняющіе шерсть по сезону, что не наблюдается у другихъ 
сусликовъ. Изъ копытныхъ, повсюду по рѣчнымъ зарослямъ встрѣчаются 
кабаны, а въ пустынѣ обыкновенны куланы и джейраны. Большинство 
названныхъ животныхъ, за исключеніемъ тигра и нѣкоторыхъ другихъ 
хищниковъ, кабана и земляныхъ крысъ, придерживающихся береговъ 
рѣкъ и камышей, принадлежатъ къ типичнымъ обитателямъ пустыни; 
всѣ мелкіе виды, не исключая лисицъ и барсуковъ, роютъ себѣ норы 
въ пескѣ. Лѣ сныя заросли по берегамъ рѣкъ служатъ пріютомъ множе
ству кабановъ, а также барсу, тигру, сонямъ (Myoxus glis caspicus, 
Eliomys nitedula pictus), дикобразу и оленю (Cervus maral), встрѣ- 
чающемуся, однако, только въ прикаспійской части описываемаго 
района. Изъ многочисленныхъ обитателей горъ и ущелій Копетъ-дага 
слѣдуетъ назвать барса, ирбиса, гiену, медвѣдя (Ursus arctos isabellinus), 
встрѣчающагося впрочемъ очень рѣдко, красноватую пищуху (Ochotona 
rufescens), одного изъ представителей весьма характернаго рода для 
горъ Средней Азіи, и, наконецъ, бородатаго козла (Capra aegagrus) и 
копетдагскаго барана (Ovis Vignei Varentzovi).

Наиболѣе характерными обитателями долины Аму-дарьи, кромѣ 
волка, шакала, лисицы-караганки, камышеваго кота, гепарда, тигра, а 
также весьма распространеннаго кабана, являются: живущій на нѣкото- 
рыхъ тугаяхъ бухарскій олень (Cervus bactrianus) и особый видъ зем
ляной крысы (Nesokia Boettgeri), попадающійся на островахъ.

Область Кызылъ-кумовъ, къ которой могутъ быть отнесены и сѣ- 
верныя части пустыни Кара-кумъ, представляетъ настоящее царство 
мелкихъ грызуновъ, составляющихъ главную массу животнаго населенія. 
Здѣсь живутъ: желтый и тонкопалый суслики (Colobotis fulvus, Sper
mophilopsis leptodactylus), мышь Вагнера, четыре вида песчанокъ (въ 
томъ числѣ Gerbillus tamaricinus), песочный хомячокъ, нѣсколько видовъ 
тушканчиковъ и три вида зайцевъ (Lepus Lehmanni, Kessleri, Butlerowi). 
Изъ другихъ животныхъ здѣсь встрѣчаются: волкъ, лпсица-караганка, 
сайга, джейранъ и куланъ.

Много общаго съ фауной этой области имѣетъ и фауна Балхашской 
котловины, гдѣ также весьма многочисленны степные грызуны: два вида 
сусликовъ, байбакъ, джунгарскій и сѣрый хомячки, мышь Вагнера, по
левки, песчанки, пять видовъ тушканчиковъ, слѣпушонка, дикобразъ, 
заяцъ бѣлякъ и заяцъ Лемана, а также и соня (Eliomys angelus). Кромѣ 
того, здѣсь водятся: летучія мыши, ушастый ежъ, барсукъ, степной 
хорекъ, горностай, выдра, волкъ, лисицы (корсакъ и караганка), джей
ранъ и куланъ. Въ камышахъ по Или и другимъ рѣкамъ весьма обы
кновенны кабаны; здѣсь же нерѣдко встрѣчается и тигръ.

Значительно разнообразнѣе животное населеніе Тянь-шаня и Памиро- 
алая, въ особенности въ нижнихъ и среднихъ ихъ поясахъ. Кромѣ до-
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вольно многочисленныхъ грызуновъ, каковы: заяцъ (Lepus Lehmanni, 
timidus, tolai), сусликъ, сурокъ (Marmotta baibacina, caudata), полевка, хо
мячокъ (Cricetulus songarus), песчанка (Gerbillus montanus), дикобразъ, 
бѣлка (Sciurus persicus) и пищуха (Lagomys rutilus), идущихъ до самыхъ 
верхнихъ горизонтовъ горъ (сурки на сыртахъ Тянь-шаня, на Алаѣ и 
Памирѣ); здѣсь встрѣчаются: свѣтлый медвѣдь (Ursus leuconyx), бурый 
медвѣ дь (Ursus arctos - въ Тарбагатаѣ и Джунгарскомъ Алатау), барсукъ, 
куница (Mustela foina leucolachnea, intermedia, martes), волкъ, обыкно
венный и красный (Canis lupus, alpinus), лисица (Vulpes montana, alopex, 
melanotus), тигръ, ирбисъ (Leopardus uncia), рысь (Lynx isabellina), 
альпійскiй хорекъ (Putorius alpinus), бухарская гієна (Hyaena bokharien- 
sis), горные бараны (Ovis Karelini, Heinsi, nigrimontana), изъ коихъ наи- 
болѣе характернымъ является архаръ (Ovis Роlоі), затѣмъ горный козелъ 
(Capra sibirica), тянь-шанская козуля (Capreolus tianshanicus), маралъ и 
кабанъ. Въ верхнихъ поясахъ горъ мѣстами живетъ  и типичный обита
тель полярныхъ странъ песецъ (Vulpes lagopus) 1). Однимъ изъ наиболѣе 
характерныхъ домашнихъ животныхъ высокихъ нагорій Памиро-алая 
является якъ (Poеphagus grunniens), который въ этихъ мѣстностяхъ 
такъ же незамѣнимъ для перевозки тяжестей, какъ верблюдъ среди 
пустынь п степей низменно-равниннаго Туркестана.

Орнитологическая фауна Туркестана богата видами и имѣетъ нѣ ко- 
торыя общія черты съ одной стороны съ Сибирью и Алтаемъ, а съ 
другой съ Тибетомъ, Гималаями и даже Индіей и африканско-аравій- 
ской областью. На обширной площади края сталкиваются сѣверные, 
почти полярные, элементы съ южными подтропическими и даже тропи
ческими формами. Первые естественно преобладаютъ на сѣверной части 
края, въ Семирѣчьѣ, вторые на южной и въ особенности на юго-западной 
окраинѣ. Наиболѣе характерными видами птицъ Туркестана являются 
виды степные, обптающіе въ степяхъ и пустыняхъ, и виды горные, на- 
селяющіе области Тянь-шаня и Памиро-алая; среди тѣхъ и другихъ 
имѣется рядъ формъ, свойственныхъ только Средней Азіи. Среди хищ- 
ныхъ птицъ первое мѣсто занимаютъ грифы (Gyps nivicola, G. fulvus, 
Vultur monachus), стервятники (Neophron percnopterus), ягнятники 
(Gypaetos barbatus) и многочисленные орлы (Aquila nobilis, imperialis, 
orientalis, chrysaetos, minuta, Glitschi, nipalensis, pennata, heliaca, clanga, 
fulvescens); изъ этихъ хищниковъ въ особенности замѣчателенъ Gyps 
nivicola (кумай), гнѣздящійся выше 9.000 - 1 0.000 фут.; въ длину эта 
огромная птица достигаетъ свыше 4 1/2 фут., а въ розмахѣ крыльевъ до 
11 фут. Далѣе слѣдуютъ орланы (Haliaёtos albicilla, leucoryphus), соколы, 
кречеты (Hierofalсo Hendersoni, altaicus и др.), коршуны (Milvus ater, 
melaтotis), сарычи, ястреба (Astur cenchroides и др.), канюки (Buteo), 
луни (Circus aeruginosus, macrurus, сineraceus, spilonotus и др.), сычи, 
филины и другіе болѣе мелкіе хищники, частью гнѣздящiеся въ краѣ, 
частью живущіе здѣсь осѣдло. Изъ множества воробьиныхъ и дятловыхъ 
слѣдуетъ отмѣтить: грачей, вороновъ, воронъ (Corvus cornix, corone), 
галокъ (Monedula neglecta, daurica, collaris), клушицъ (Pyrrhocorax 
alpinus, graculus), сорокъ (Pica leucoptera, leuconota, caudata), скворцовъ

1) Данныя о нахожденіи песца въ Тянь-ша нѣ требуютъ провѣрки и подтвер- 
жденія.



(Pastor roseus и др.), кедровокъ (Nucifraga caryocatactes Rothschildi), 
гнѣздящихся въ ельникахъ Тянь-шаня, дроздовъ (Turdus viscivorus, Hodg- 
soni, pilaris, Merula torquata, atrigularis, maxima, relicta и др.), сорокопу- 
товъ (Lanius minor, Homeyeri, Przewalskii, Grimmi), воробьевъ (Passer 
domesticus, hispaniolensis, griseogularis, ammodendri, montanus, indicus, 
Carpodacus erythrinus), чекановъ (Saxicola isabellina, vittata, picata, 
persica, leucomela, Finschi, deserti и др.), мухоловокъ, въ томъ числѣ 
индійскую форму - райскую мухоловку (Tchitrea paradisi), ласточекъ (Ні- 
rundo rustica, индо-африканская H. S mithi, затѣмъ Н. rupestris, Chelidon 
urbica, Cotyle riparia), жаворонковъ (Alauda gulgula, arvensis, Otocoris 
Brandti, penicillata, Ammomanes deserti, Galerita cristata, magna), соекъ 
(Garrulus Brandti, Podoces Panderi), синицъ (Parus major, bokharensis, 
Panurus barbatus), овсянокъ (Euspiza luteola, Emberiza miliaria, bunzola 
и др.), ремезовъ (Aegithalus castaneus, Stoliczkai, macronyx, atricapillus), 
соловьевъ (Daulias philomela, Hafizi), синичекъ (Leptopoecile Sophiae), 
представителей чисто индійскихъ родовъ Myiophoneus Temmincki и 
Trochalopteron lineatum, скотоцерокъ (Scotocerca inquieta), кукушекъ 
(Cuculus himalayanus, canorus), голубыхъ зимородковъ (Alcedo ispida, 
bengalensis), сивоворонокъ (Coracias garrula, Semenovi), козодоевъ (Capri- 
mulgus europaeus, Unwini aegyptius), щурокъ (Merops apiaster, persicus), 
поползней (Sitta syriaca), удодовъ (Upupa epops), дятловъ (Picus tridac- 
tylus, leucopterus, cissa) и т. п., которые съ наступленіемъ теплаго вре- 
мени появляются во множествѣ и оживляютъ степи, сады, лѣса и ка- 
мыши. Изъ пустынныхъ формъ въ особенности замѣчательна саксауль- 
ная сойка (Podoces Panderi), живущая въ пескахъ среди бархановъ.

Главнѣ йшими представителями куриныхъ, кромѣ тетерева и глу- 
харя, живущихъ въ горныхъ лѣсахъ сѣверо-восточной части края, явл- 
ются: перепела (Coturnix communis - бидана), горныя и степныя куро- 
патки (Perdix chukar - кекликъ, P. daurica, Ammoperdix griseogularis), 
горныя индѣйки (Megaloperdix himalayensis, tibetana - уларъ), турачи (Atta- 
gen francolinus) и въ особенности фазаны (Phasianus mongolicus, persi
cus, principalis, chrysomelas и др.), которые съ перепеломъ и горными 
куропатками представляють самыхъ распространенныхъ представителей 
семейства куриныхъ въ Туркестанѣ. Къ куринымъ же примыкаютъ весьма 
характерные для степныхъ мѣстностей края  - рябки (Pterocles arenarius, 
Sew ertzowi) и саджи, копытки или бульдуруки (Syrrhaptes paradoxus, 
tibetanus); эта послѣдняя птица, а именно Syrrhaptes paradoxus, отли
чающаяся сросшимися пальцами на ногахъ, напоминающими копытца, 
замѣчательна своими періодическими нашествіями не только въ Евро
пейскую Россію, но и въ Западную Европу. Другой видъ копытки 
(S. tibetanus) встрѣчается только на Памирѣ.

Къ наиболѣе распространеннымъ пастушковымъ птицамъ относятся: 
журавли (Gr us cinerea, leucogeranus), стрепета (Otis tetrax), дрофы 
(Otis tarda, Macqueeni - джекъ), лысухи (Fulica atra), водяныя курочки 
(Gallinula chloropus, Porzana parva, Bailloni, maruetta, Rallus aquaticus), 
султанскія куры (Porphyrio poliocephalus), a изрѣдка и коростели (Сrex 
pratensis). Изъ голубиныхъ встрѣчаются: горныя и степныя горлицы 
(Peristera cambayensis, Turtur auritus, ferrago, Streptopelia Stoliczkai) и 
голуби (Columba livia, neglecta, fusca, oenas, palumbus, rupestris и др.), 
а изъ куликовъ: бекасы (Scolopax gallinago, solitaria), вальдшнепы



(Scolopax rusticola), гаршнепы (Scolopax gallinula), тиркушки (Glareola 
melanoptera, pratincola), бѣгунки (Cursorius gallicus), пигалицы (Va- 
nellus cristatus, Lobivanellus indicus), ржанки (Charadrius pluvialis, 
fulvus и др.), улиты (Totanus fuscus, glottis, stagnatilis, calidris, glareola, 
ochropus), турухтаны (Machetes pugnax), песочники (Tringa minuta, 
Temmincki, alpina, cinclus, subarquata), авдотки (Oedicnemus crepitans), 
серпоклювы (Ibidorhynchus Struthersi) и др.

Къ числу наиболѣе распространенныхъ цаплевыхъ и пеликановыхъ 
относятся: колпики (Platalea leucorodia), каравайки (Plegadis falcinellus), 
аисты (Сiconia nigra, azreth), цапли (Ardea cinerea, purpurea, alba, gar- 
zetta, comata), выпи (Botaurus stellaris), пеликаны (Pelecanus crispus, 
onocrotalus) и бакланы (Phalacrocorax carbo, pygmaeus). Озера, разливы 
рѣкъ и побережья морей населены множествомъ разнообразныхъ перна- 
тыхъ, принадлежащихъ къ пластинчатоклювымъ и длиннокрылымъ. Здѣсь 
живутъ частью осѣдло, частью на перелетахъ: крохали (Mergus merganser, 
serrator, albellus), нырки (Fuligula cristata, nyroca, marita, ferina, fusca, 
rufina, clangula, Harelda glacialis), утки (Mareca penelope, Querque- 
dula crecca, Anas boschas, Marmonetta angustirostris и друг.), пѣганки 
(Tadorna cornuta, rutila), лебеди (Cygnus musicus, bewicki, olor), гуси 
(Anser cinereus, cygnoides, segetum, albifrons, indicus), фламинго 
(Phoenicopterus roseus), чайки (Larus affinis, ridibundus, cachinnans, 
argentatus, canus, gelastes, ichthyaёtos), крачки (Hydrochelidon nigra, 
hybrida, leucoptera, Sterna anglica, fluviatilis, caspia, cantiaca, minuta)- 
Въ этихъ же мѣстностяхъ живутъ также представители гагаровыхъ: 
поганки (Podiceps minor, auritus, nigricollis, cristatus, albipennis) и га- 
гары (Colymbus arcticus, septentrionalis), бывающія здѣсь на пролетѣ, а 
частью и зимующія по берегамъ Каспійскаго моря.

Фауна пресмыкающихся Туркестана характеризуется преобладаніемъ 
пустынно-степныхъ формъ, къ которымъ лишь на югѣ и юго-востокѣ- 
примѣшиваются формы горныя. Изъ черепахъ здѣсь встрѣчаются два вида, 
изъ коихъ одинъ - европейская рѣчная черепаха (Emys orbicularis), рас- 
пространена отъ Каспійскаго моря до Арала и Сыръ-дарьи, а другой  -  
степная черепаха (T estudo H orsfieldi), принадлежитъ къ наиболѣе обык- 
новеннымъ животнымъ во всѣхъ степныхъ и песчаныхъ мѣстностяхъ 
края. Что касается ящерицъ, то онѣ здѣ сь чрезвычайно многочисленны 
и представляютъ  большое разнообразіе. Степи и пески, а отчасти и горы 
Средней Азіи населяютъ различные виды гекконовъ  (T eratoscincus, 
Crossobamon, Alsophylax, Gymnodactylus), агамъ (Agama, Stellio), кругло- 
головокъ (Phrynocephalus), ящурокъ (Eremias), скаптейръ (Scapteira), 
сцинковъ (Mabuja, Ablepharus, Eumeces, Ophiomorus), эйблефаровъ 
(Eublepharis macularius) и варановъ (Varanus), начиная отъ маленькихъ 
геккончиковъ (Alsophylax loricatus) и кончая огромнымъ вараномъ (Vа- 
ronus griseus - касаль, ичкемеръ у туземцевъ), до двухъ аршинъ длиною. 
Варанъ, называемый нерѣдко въ Туркестанѣ неправильно крокодиломъ, 
водится въ пескахъ юго-западной половины Туркестана и представляетъ 
довольно свирѣпое животное, которое, будучи пойманнымъ, очень больно 
кусается и сильно бьетъ хвостомъ. Изъ другихъ ящерицъ замѣчательна 
агама (Agama sanguinolenta), обладающая способностью мѣнять окраску 
и потому называемая въ Туркестанѣ хамелеономъ; подъ вліяніемъ раз- 
драженія бѣлая грудь и горло становятся у нея ярко-синими. Весьма



многочисленны также и змѣи, принадлежащiя къ нѣсколькимъ родамъ 
(Typhlops, Eryx, Tropidonotus, Lycodon, Zamenis, Lуtorhynchus, Colu- 
ber, Contia, Dipsadomorphus, Taphrometopon, Naja, Vipera, Echis, Anci- 
s trodon); изъ змѣй, среди которыхъ имѣется нѣсколько весьма ядови- 
тыхъ, замѣчательны: степной удавъ (Eryx miliaris) около 3/4 аршина 
длиной, обладающій способностью быстро зарываться въ песокъ и дви- 
гаться въ немъ, а также давить мелкихъ звѣрьковъ кольцами своего 
тѣла подобно настояiцимъ удавамъ; затѣмъ змѣя стрѣла (Taphrome- 
topon lineolatum) -  окъ-джплянъ, съ длиннымъ и чрезвычайно тон- 
кимъ тѣломъ, и , наконецъ, очковая змѣя (Naja tripudians var. coeca), 
встрѣчающаяся въ южной части Закаспійской области; укушеніе этой 
п ослѣдней змѣи смертельно. Самой богатой частью Средней Азіи въ 
отношеніи фауны пресмыкающихся является Закаспійская область, гдѣ 
встрѣчается большое число видовъ индійскаго, иранскаго и даже афри- 
канскаго происхожденія. Къ индійскпмъ формамъ относятся: очковая 
змѣя, Lycodon striatus, Zamenis mucosus, Eublepharis macularius, Dipsa- 
domorphus trigonatus и друг.; къ иранскимъ -  Ophiomorus brevipes, 
Contia fasciata, W alteri, transcaspica, и  къ африканскимъ -  Eremias 
guttulata и варанъ. Область, расположенная между Аму-дарьей и Чу- 
Илійскими горами, отличается прпсутствіемъ многихъ горныхъ формъ 
(Agama Lehmanni, bochariensis, himalayana, Zamenis Glazunowi, Able- 
pharus alaicus и друг.), несвойственныхъ Закаспійскому краю. Семирѣчье 
сравнительно съ Туркестаномъ бѣдно пресмыкающимися; здѣсь недостаетъ 
многихъ туркестанскнхъ формъ и въ томъ числѣ европейской черепахи и 
варана. Въ то же время въ этой части Туркестана появляются нѣ которые 
европейско-сибирскіе виды, какъ, напримѣръ, Lacerta agilis, vіѵіраrа и тра- 
вяная лягушка (Rana temporaria). Изъ амфибій въ Средней Азіи встрѣ- 
чаются лягушки - съѣдобная (Rana esculenta), травяная (Rana temporaria, 
только въ Семирѣчьѣ), затѣмъ зеленая жаба (Bufo viridis) и, наконецъ, 
въ Копальскомъ уѣздѣ семпрѣченскій тритонъ (Ranodon sibiricus).

Фауна рыбъ Туркестана состоитъ въ болынинствѣ изъ обычныхъ 
европейско-сибирскихъ формъ, заключая въ то же время примѣсь нагорно- 
азіатскпхъ. Всего въ Туркестанѣ встрѣчается 66 видовъ рыбъ, изъ коихъ 
50 видовъ принадлежать къ семейству карповыхъ (Cypr inidae), а осталь
ные 16 къ другимъ семи семействамъ, въ томъ числѣ 4 къ осетровымъ 
(Acipenseridae) и 2 къ лососевымъ (Salmonidae). Особенностями средне- 
азіатской ихтіофауны, которая въ общемъ не можетъ быть названа бога
той, является присутствіе въ главныхъ бассейнахъ водъ представителей 
рода Schizothorax (маринка), характернаго для нагорной Азіи, а также 
эндемическаго рода Pseudoscaphirhynchus, близкаго къ сѣверо-американ- 
скому роду Scaphirhynchus. Изъ общаго числа видовъ (66) 25 свойственны 
только Туркестану (три Pseudoscaphirhynchus, одинъ видъ особаго ло
сося  -  S almo trutta aralensis, три Schizothorax, два Capoeta, Ptychobar- 
bus Oschanini, Schizopygopsis Sewertzowi, Acanthobrama Kuschakewitschi; 
три Nemachilus, Perca Schrenki и друг.), одиннадцать- общи съ бассей- 
номъ Тарима (три Schizothorax, четыре Diptychus, два Diplophysa и 
друг.), три общи съ бассейномъ Инда (Schizopygopsis Stoliczkai, Dipty
chus Sewertzowi, Exostoma Stoliczkai), пятъ - съ  передней Азіей (Disco- 
gnathus lamta, rossicus, Cirrhina afghana и друг.) и два -  съ Каспійскимъ 
моремъ (Barbus brachycephalus, bulatmai). Остальные виды являются



широко распространенными европейско-сибирскими видами. Ихтіофауна 
Закаспійской области имѣетъ тѣсную связь съ фауной передней Азіи, 
отличаясь довольно рѣзко отъ рыбнаго населенія Аральскаго бассейна. 
Въ бассейнѣ Арала (съ Зеравшаномъ и Чу) живетъ большая часть видовъ 
рыбъ Туркестана. Ихтіофауна собственно Арала, въ которомъ нѣтъ ни 
одной морской формы, ни бычковъ (Gobiidae), ни сельдей, обнаруживаетъ 
тѣмъ не менѣе значительное сходство съ Каспіемъ, что объясняется еще 
недавнимъ сообщеніемъ ѳтихъ двухъ бассейновъ. Что же касается араль
скаго бассейна вообще, то ихтіофауна его отличается съ одной стороны при- 
сутствіемъ крайне интересныхъ видовъ лопатоносовъ (Pseudoscaphirhyn
chus Kaufmanni? Hermanni въ Аму-дарьѣ , P. Fedtschenkoi въ Сыръ-дарьѣ), 
а съ другой смѣшеніемъ формъ нагорно-азіатскихъ съ формами европей- 
скими, при чемъ послѣднія находятъ здѣсь восточный предѣлъ своего рас- 
пространенія. Къ востоку отъ бассейна Сыръ-дарьи и въ Сибири нѣтъ же
реха (Aspius), шамаи (Alburnus), леща (Abramis), чехони (Pelecus), сома 
(Silurus) и судака (Lucioperca). Фауна Аральскаго моря и относящихся 
къ нему рѣкъ, въ ихъ нижнемъ и среднемъ теченіи, состоитъ главнымъ 
образомъ изъ европейско-сибирскихъ формъ, среди которыхъ видное 
мѣсто занимаютъ имѣющіе крупное промысловое значеніе: шипъ (Асі- 
penser nudiventris), сазанъ (Cyprinus сагріо), усачъ (Barbus brachyce- 
phalus), жерехъ (Aspius erythrostomus), лещъ (Abramis brama), судакъ 
(Lucioperca lucioperca) и друг. Что же касается верховій рѣкъ , то 
здѣсь господствуютъ типичныя нагорно-азіатскія формы (Schizothorax, 
Ptychobarbus, Schizopygopsis, Diptychus, Diplophysa, Nemachilus, Exo- 
stoma), тождественныя съ формами, встрѣ чающимися въ верховьяхъ Та
рима. Икра и брюшина всѣхъ видовъ маринки (Schizothorax) ядовиты, 
въ виду чего передъ варкой необходимо икру выбрасывать и тщательно 
очищать черную брюшину. Ихтіофауна Иссыкъ-куля является переходной 
между нагорно-азіатской и аральской областями; въ числѣ видовъ, пасе- 
ляющихъ озеро, имѣется одинъ эндемическій , а именно чебакъ (Squalius 
Schmidti), имѣ ющій промысловое значеніе. Что касается Б алхашскаго 
бассейна, то, по составу ихтіофауны, онъ долженъ быть отнесенъ къ 
нагорно-азіатской подобласти падеарктической области; изъ 13 встрѣчаю- 
щихся здѣсь видовъ три принадлежатъ к ъ  эндемическимъ (Schizothorax 
argentatus, Perеa Schrenki и Diplophysa labiata), изъ коихъ въ особен- 
ности характеренъ окунь Шренка (Perсa Schrenki), сильно отличающiйся 
отъ обыкновеннаго окуня. Остальные виды частью общи съ бассейномъ 
Иртыша (гольянъ  -  P hoxinus phoxinus, найденный въ Аягузѣ), частью 
съ басейномъ Иссыкъ-куля и Тарима. Фауна самаго Балхаша поражаетъ 
бѣдностью (четыре вида рыбъ, въ томъ числѣ Perсa Schrenki), что объ- 
ясняется сравнительно недавнимъ происхожденіемъ озера, не успѣвшаго 
выработать свою фауну.

Изъ высшихъ ракообразныхъ (Crustacea) въ Туркестанѣ водится 
только одинъ видъ рѣчного рака  (Astacus Kessleri), распространеніе ко- 
тораго ограничивается лишь источниками и оросительными каналами, 
находящимися въ районѣ города Туркестана, не далѣе 20 верстъ отъ 
него. Кромѣ того въ Закаспійской области встрѣчается въ прѣсныхъ 
водахъ рѣчной краббъ, Telphusa fluviatilis.

Изъ паукообразныхъ, распространенныхъ въ Средней Азіи, слѣдуетъ



въ особенности отмѣтить кара-курта, скорпіоновъ, тарантула и фалангъ. 
Небольшой, темнаго цвѣта (самка черная съ пунцовыми точками на 
брюшкѣ , самецъ значительно меньше самки, пятнистый) паукъ кара-куртъ 
(Lathrodectes tredecim guttatus) встрѣчается во всемъ Туркестанѣ, не 
исключая и горной части края, попадаясь чаще всего въ  полынныхъ 
степяхъ арало-каспійскихъ равнинъ. Въ Алайскомъ хребтѣ кара-курта 
находили на высотѣ 8.650 фут. Кара-куртъ замѣчателенъ своей ядови- 
тостью. Д ля  человѣка укусъ кара-курта далеко не всегда смертеленъ, 
въ  особенности если будутъ приняты соотвѣтствующiя  мѣры, но во в ся- 
комъ случаѣ опасенъ и вызываетъ тяжелыя болѣзненныя явленія. Въ 
1896 году въ  Казалинскомъ уѣздѣ , Сыръ-дарьинской области, изъ 
394 укуш енныхъ паукомъ умерло 11 человѣкъ. Еще болѣе опасенъ 
кара-куртъ для  домашнихъ животныхъ, процентъ смертности которыхъ 
отъ укуса паукомъ очень великъ. Въ томъ же году въ  Казалинскомъ 
уѣздѣ  было зарегистрировано 1.035 укуш енныхъ кара-куртомъ живот- 
ныхъ, главнымъ образомъ верблюдовъ и лошадей, при чемъ изъ этого 
количества пало 340, въ  томъ числѣ верблюдовъ 276. Въ 1896 году, 
когда паукъ этотъ особенно сильно размножился въ  Туркестанѣ, богар- 
ные посѣвы оставались мѣстами несжатыми, вслѣдствіе переполненія 
ихъ кара-куртомъ и часто повторявшихся укусовъ. Туземцы страшно 
боятся кара-курта и въ  то же время приписываютъ ему нѣкоторыя 
необыкновенныя  и цѣлебны я свойства. Такъ, по мнѣнію киргизъ, овца, 
съѣвш ая нечаянно кара-курта, является источнпкомъ благополучія для 
всего стада, которое благодаря этому тучнѣетъ и застраховано отъ ги- 
бели при безкормицѣ. Во время припадковъ падучей болѣзни у  постели 
больного сжигаютъ брюшко кара-курта и такимъ образомъ изгоняютъ 
нечистую силу. Не послѣднее мѣсто занимаетъ кара-куртъ и въ  народ- 
ныхъ вѣрованіяхъ и примѣтахъ. Обиліе въ  степи кара-курта предвѣ- 
щаетъ, по словамъ киргизъ, мягкую зиму и раннюю весну, если же кара- 
курта мало, то слѣдуетъ ожидать суровой зимы съ буранами. По мнѣнію 
аму-дарьинскихъ кара-калпаковъ "души всѣхъ обиженныхъ людей на 
этомъ свѣтѣ по смерти переселяются въ  паука кара-курта, д ля  мщенія 
лю дямъ за ихъ черствое сердце".

Скорпіоны (Buthus caucasicus, В. eupeus, Butheolus scrobiculosus, 
Liobuthus Kessleri, A nom alobuthus Rickmersi) - чаянъ - в есьма распро- 
странены въ  Туркестанѣ. Они живутъ въ  темныхъ мѣстахъ, подъ камнями 
и въ туземныхъ гл иняны хъ сакляхъ, иногда заходя въ  дома русской 
постройки и забираясь въ  постель и платье. Укушеніе скорпіона весьма 
болѣзн енно, въ  особенности лѣтомъ, н о обыкновенно не влечетъ за собой 
никакихъ опасныхъ д л я  жизни послѣдствій. То же можно сказать и о фа- 
лангахъ (Galeodes caspius, P aragaleodes pallidus, Gylippus Rickmersi и д р .; 
фалангъ не меньше 15 видовъ) и тарантулѣ  (T ro chosa singoriensis). 
Обыкновенная фаланга (Galeodes caspius), имѣющая видъ огромнаго, 
иногда до 11/2 вершковъ длиной, рыжаго в олосатаго паука, распростра- 
нена преимущественно въ  пескахъ, но встрѣчается и въ  другихъ мѣстно- 
стяхъ (Голодная степь), попадаясь иногда на высотѣ 8.000 фут. (Алай). 
Тарантулъ живетъ въ  степяхъ и на пустыряхъ въ норкахъ, устраиваемыхъ 
имъ въ  землѣ. Мнѣніе о ядовитости этихъ паукообразныхъ, весьма 
распространенное среди туземцевъ, сильно преувеличено. Къ паукообраз- 
нымъ же относится встрѣчающійся мѣстами персидскій клещъ (Argas



persicus), укушенія котораго очень болѣзненны. Клещами этими (кана) 
были переполнены тюрьмы при ханахъ.

Туркестанскія прямокрылыя  (Orthoptera) представляютъ смѣшеніе 
европейскихъ, главнымъ образомъ южно-русскихъ, формъ съ южно-азіат- 
скими (индiйскими), а отчасти и африканскими видами. Изъ индійскихъ 
формъ въ особенности замѣчательна Hierodula tenuidentata, а изъ афри- 
канскихъ Mantis sacrа 1). Представители рода Oxythespis, до находки 
Федченкомъ Oxythespis Turcomaniae въ пескахъ Кызылъ-кумъ, были 
извѣстны только изъ Сенегала. Изъ прямокрылыхъ, имѣющихъ по нано- 
симому ими вреду наиболѣе крупное значеніе для края, замѣ чательны 
саранча и термиты. Подъ именемъ саранчи въ Туркестанѣ извѣ стны 
какъ, такъ называемая, мароккская кобылка (Stauronotus maroccanus), такъ 
и, въ особенности, настоящая или перелетная саранча (Pachytylus mig- 
ratorius), которая въ большемъ или меньшемъ количествѣ отрождается 
здѣ сь ежегодно въ гнѣздилищахъ, расположенныхъ въ обширныхъ ка- 
мышахъ низовій и береговъ рѣкъ Сыръ-дарьи, Аму-дарьи, Таласа, Чу и 
другихъ туркестанскихъ рѣкъ , а также и въ прилегающихъ степяхъ. 
Развиваясь здѣсь въ нѣкоторые годы въ несмѣтномъ количествѣ, саранча 
наноситъ страшный вредъ посѣвамъ и пастбищамъ, принимающій иногда 
размѣры настоящаго бѣдствія, охватывающаго огромный районъ . Чело- 
вѣку въ борьбѣ его съ саранчой не мало помогаютъ многочисленные 
враги ея: аисты, грачи, вороны, галки, свиньи, землеройки, въ особен- 
ности же розовые скворцы (Pastor roseus) съ ожесточеніемъ преслѣдуютъ 
саранчу и уничтожаютъ ее въ огромномъ количествѣ; кромѣ того, нѣко- 
торыя насѣ комыя (нарывники, шпанки) уничтожаютъ яички саранчи, а 
другія живутъ въ самомъ насѣкомомъ въ видѣ паразитовъ (живородящія 
мухи Sarcophaga dalmatina, lineata, Sarcophila latifrons, Rossikowi и др.). 
Несмотря на столь дѣятельную помощь въ истребленіи саранчи, человѣкъ 
нерѣдко бываетъ не въ силахъ справиться съ тучами прожорливаго на- 
сѣкомаго, уничтожающаго все на своемъ пути. Кромѣ того, временами 
вредить и прусикъ , Caloptenus italicus.

Что касается термитовъ (Т еrmitidae), то въ Туркестанѣ найдено до 
сихъ поръ семь видовъ этихъ насѣкомыхъ (Hodotermes turkestanicus, 
vagans, septentrionalis, ahngerianus, murgabicus, baeqkmannianus, Leuco- 
termes vilis), изъ которыхъ наиболѣе распространеннымъ является, пови- 
димому, термитъ туркестанскій (Hodotermes turkestanicus). Туркестанскіе 
термиты, въ отличіе отъ другихъ термитовъ, устраиваютъ свои гнѣзда 
въ глинистыхъ и лессовыхъ почвахъ подъ землей, въ видѣ обширной 
системы камеръ , соединенныхъ многочисленными ходами, и только въ  
рѣдкихъ случаяхъ д ѣлаютъ таковыя надъ землей въ видѣ небольшихъ 
лессовыхъ холмиковъ (Закаспійская область). Подобно своимъ тропиче- 
скимъ родичамъ, среднеазіатскіе термиты производять огромныя опусто- 
шенія, уничтожая дерево, солому, кожу, сырцовые кирпичи, шпалы, те
леграфные столбы, бумагу, бѣлье, не исключая пищевыхъ запасовъ , 
мыла, свѣчей и другихъ предметовъ домашняго обихода. Въ Закаспій
ской области балки, стропила и полы въ короткій срокъ приводятся 
термитами въ совершенную негодность и разрушаются, а срокъ службы 
шпалъ , вслѣдствіе дѣятельности термитовъ, сокращается до трехъ лѣтъ.

1) Mantis sacra найдена и на Борнео.



Ц ѣлая станція Ахча-куйма нѣсколько лѣтъ тому назадъ была совершенно 
разруш ена термитами. Однажды въ  Асхабадѣ кипа свѣже выстираннаго 
бѣ лья была въ  одну ночь проѣдена насквозь этими насѣ комыми. Путе- 
шествующему по средне-азіатской желѣ знбй дорогѣ лѣтомъ невольно 
бросается въ  глаза странный видъ телеграфныхъ столбовъ, покрытыхъ 
земляной корой, доходящей иногда до самыхъ изоляторовъ. Кора эта 
сооружена термитами, которые подъ ея прикрытіемъ производятъ свою 
разруш ительную дѣятельность. Въ подземныхъ гнѣ здахъ термитовъ 
Закаспійской области найдены живущіе тамъ муравьи, представляющіе, 
такимъ образ омъ, такъ называемыхъ термитофиловъ, т .-е. насѣ комыхъ, 
находящ ихся въ  симбіозѣ съ термитомъ.

Перепончатокрылыя (Hymenoptera) также весьма многочисленны 
въ  Туркестанѣ. Пчелы, осы, муравьи и другіе представители этого отряда 
насѣ комыхъ встрѣчаются повсюду въ большомъ количествѣ. Фауна пчелъ, 
им ѣя много общаго съ среднеевропейской и средиземноморской, предста- 
в л я ете много сп еціальныхъ формъ. Многіе богатые видами среднеевропей- 
скіе роды, какъ, напримѣръ, Systropha, Dasypoda, P anu rgus, Panurginus 
и др., здѣсь не встрѣчаются; шмели также въ  равнинѣ совершенно отсут- 
ствуютъ. Домашняя обыкновенная пчела завезена въ Туркестанъ, пови- 
димому, русскими, и пчеловодство получило значительное развитіе лишь 
у  русскаго населенія, главнымъ образомъ въ Семирѣченской, а въ по- 
слѣ днее время и въ  Ферганской областяхъ.

Отрядъ полужесткокрылыхъ (Hemiptera) по подсчету Ошанина 
заключаетъ въ  Туркестанѣ 335 родовъ съ 714 видами, изъ коихъ на 
виды  обще-палеарктическіе приходится 295 , средиземноморскіе  - 2 0% , 
европейско-сибирскіе  -  5 % , манджурскіе 0,1%  и эндемическіе 4 6 % . 
Огромное количество эндемическихъ видовъ указываетъ на своеобраз- 
ность фауны полужесткокрылыхъ Туркестана. Многія формы предста- 
вляю тъ большой интересъ по своей рѣзкой обособленности и древности 
своего пронсхожденія, а нѣкоторыя изъ нихъ являю тся остатками древ- 
ней фауны, существовавшей въ  Туркестанѣ въ  третичную эпоху. Таковы, 
наприм ѣръ: Stenolem us Bogdanowi, роды: Halyomorpha, Oncocephalus, 
Euraerus, Paophilus, Hecalus и др.

Представители отряда двукрылыхъ (Diptera) весьма многочисленны 
въ  Туркестанѣ, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, ко- 
мары, оводы, слѣ пни, мошки, москиты, мухи и проч., являются страш- 
нымъ бичомъ человѣ ка и животныхъ. Въ низменныхъ болотистыхъ 
мѣстностяхъ и въ  заводяхъ и разлпвахъ рѣкъ, поросшихъ камышами, 
комары и мошки появляются въ  такомъ громадномъ количествѣ, что въ 
теченіе лѣта тамъ немыслимо пребываніе, и населеніе, спасаясь отъ 
мошкары, должно по необходимости уходить весною со своими стадами 
въ  горы или откочевывать подальше отъ береговъ рѣ къ и озеръ. Огром- 
ныя камышевыя заросли въ  низовьяхъ Аму-дарьи, Сыръ-дарьи и Или, 
рисовыя  поля  и болота по Чирчику и В Ъ  другихъ м ѣстн о стях ,  изоби- 
лующихъ водой, служатъ главны мъ пріютомъ миріадъ комаровъ и мо- 
шекъ. Густой дымъ костра не всегда является спасеніемъ отъ мошкары, 
п надо помѣ ститься буквально среди густыхъ клубовъ ѣ дкаго дыма, 
чтобы получить нѣ которое облегченіе отъ безчисленныхъ укусовъ этихъ 
кровожадныхъ насѣ комыхъ. Единственной защитой отъ комаровъ и мо- 
шекъ является пологъ изъ густой кисеи, но употребленіе его не всегда



возможно, да и къ тому же спать подъ пологомъ въ душныя лѣтнія ночи 
краій е непріятно. Кромѣ обыкновенныхъ комаровъ здѣсь водятся въ  
изобиліи малярійные комары (Anopheles claviger), укусъ которыхъ поро- 
ждаетъ лихорадку, и множество разнообразныхъ мошекъ, отравляющихъ 
существованіе въ лѣтніе мѣсяцы. Еще болѣе тягостны едва замѣтные 
простымъ глазомъ москиты (Phlebotomus), встрѣ чающiеся повсюду въ  
культурныхъ оазисахъ и ночью нападающіе на спящихъ людей. Уколы 
ихъ вызываютъ  нестерпимый зудъ, и кожа лица, рукъ и ногъ покры- 
вается расчесами, язвами и болячками, не заживающими цѣлыя недѣли. 
Въ особенности сильно страдаютъ отъ москитовъ лица, вновь прибывшія 
въ Туркестанъ, женщины и дѣти. На открытомъ воздухѣ, въ особенности 
даже при незначительномъ вѣтеркѣ, москитовъ не бываете. Не менѣе без- 
покойства причиняютъ  животнымъ, а иногда и людямъ , различные виды 
оводовъ и слѣпней, вслѣдствіе обилія которыхъ кочевники выбираютъ  
мѣста для стоянокъ на открытыхъ мѣстахъ, подальше отъ зарослей.

Фауна чешуекрылыхъ или бабочекъ (Lepidoptera) Туркестана, пред
ставляя, по своему составу, главнымъ образомъ смѣсь средиземномор- 
скихъ видовъ съ южно-русскими степными, имѣ етъ  нѣ которыя интересныя 
особенности и заключаете много мѣ стныхъ эндемическихъ формъ. И зъ 
367 видовъ, собранныхъ главнымъ образомъ Федченко и обработанныхъ 
Ершовымъ, около 30%  представляли новые виды или разновидности, 
свойственные преимущественно песчанымъ пустынямъ и высокогорной 
полосѣ . Кромѣ того, въ составѣ лепидоптерологической фауны Турке
стана имѣ ется нѣ сколько формъ, чрезвычайно интересныхъ по своему 
географическому распространению. Такъ, здѣсь найдены: Colias cocandica, 
близкая къ формѣ , живущей въ Лабрадорѣ; Limenitis Lepechini, довольно 
сходная съ калифорнійскимъ L. Larquinii; Spilosoma melanostigma, близкая 
къ сѣверо-американскому виду Sp. acrea; Thestor Fedtschenkoi, представи
тель рода, извѣстнаго лишь изъ Сѣверной Африки и южной Испаніи; Plusia 
Hochenwarthi, найденная только въ Лапландiи , Скандинавіи, Швейцаріи 
и въ Лабрадорѣ; Нypena revolutalis, найденная сначала въ землѣ каф- 
ровъ, а затѣмъ въ Сиріи и Персіи, и друг. Къ числу интересныхъ тур- 
кестанскихъ бабочекъ слѣдуетъ также отнести гималайскую Colias eogene 
и два вида ночницъ изъ ѳкзотическихъ родовъ Syneda (S. Langi) и 
Azelina (A. maracandaria). Самыми своеобразными областями по составу 
лепидоптерологической фауны являются песчаныя пустыни и высокогор
ная полоса, а самыми богатыми по числу встрѣ чающихся формъ - оазисы 
и вообще культурная полоса съ предгорьями. Изъ наиболѣе характерныхъ 
бабочекъ, встрѣчающпхся въ Туркестанѣ, можно назвать, кромѣ указанныхъ 
выше, еще слѣдующiя: P arnassius apollonius, corybas, actius, Zygaena 
sogdiana, cocandica, Lycaena Tengstroemi, L. Elvira, Syntomis maracan- 
dica, Spilosoma turensis, Mamestra Syri, Penthina Zelleriana, Cidaria 
Fedtschenkoi и друг.

Одна нзъ бабочекъ, а именно тутовый шелкопрядъ (Bombyx m ori), 
разводимый здѣсь въ нѣсколькихъ породахъ, имѣетъ  очень важное зна- 
ченіе для Туркестана, многія мѣстности котораго съ давнихъ поръ сла- 
вились своимъ шелководствомъ; послѣднее нынѣ вновь пріобрѣ таетъ все 
большее и большее значеніе.

Изъ различныхъ мѣстностей Туркестана большой интересъ въ отно- 
шеніи фауны чешуекрылыхъ представляете Памиръ. Грумъ-Гржимайло



въ своей обширной работѣ, посвященной бабочкамъ Памнра, перечисляетъ 
292 вида только дневныхъ бабочекъ, бражниковъ, шелкопрядовъ и пси- 
хидъ, свойственныхъ ѳтому нагорью, которое онъ считаетъ центромъ 
распространенія многихъ изъ этихъ видовъ. Количество характерныхъ 
ѳндемическихъ формъ на Памирѣ весьма велико; около 100 видовъ и 
разновидностей встрѣчаются, повидимому, только на Памирѣ. Таковы, 
напримѣръ, многіе виды Parnassius (princeps, Romanovi, Hunza, gigan- 
teus и друг.), Colias (Marco-Polo, Sieversi, regia, Christophi),  Lycaena 
(Elvira, dshagatai, alaica, Hunza, Roxane, Dagmara и др.), Satyrus (Kauf- 
manni, Wilkinsi, pamirus, boloricus) и множество другихъ.

Изъ отряда блохъ (Aphaniptera) слѣдуетъ отмѣтить водящуюся 
преимущественно въ Семирѣчьѣ крупную тяньшанскую блоху, носящую 
у киргизовъ казваніе алаку р т а (Vermipsylla alakurt). Въ осенніе мѣ- 
сяцы она нападаетъ на скотъ (быковъ, лошадей, овецъ и верблюдовъ), 
крѣпко прицѣ пляясь къ кожѣ животныхъ наподобіе клещей; самки 
этой блохи остаются въ такомъ положеніи на тѣ лѣ животныхъ нерѣдко 
всю зиму, причиняя имъ много страданій и сильно изнуряя ихъ, отчего 
молодыя животныя, особенно жеребята, иногда даже погибаютъ.

Въ богатой фаунѣ жесткокрылыхъ или жуковъ (Coleoptera) осо- 
бенно ярко сказываются всѣ характерныя черты фауны Туркестана, 
проливающія свѣтъ на ея происхожденіе и исторію развитія. Поэтому 
мы и остановимся на фаунѣ жуковъ нѣсколько дольше, чѣмъ на другихъ 
отдѣлахъ 1).

Уже съ первыхъ дней самой ранней весны, еще въ февралѣ мѣ сяцѣ, 
въ степяхъ и пустыняхъ Туркестана вмѣстѣ съ первыми побѣ гами тра- 
вянистыхъ растеній, а иногда и того раньше, показываются характерные 
обитатели этихъ степей изъ міра жесткокрылыхъ: появляются въ изоби- 
ліи гигантскіе навозники-копры (Homalocopris. tmolus), свойственные 
исключительно Туркестану и принадлежащіе къ эндемическому тамъ 
роду. Эти массивные смоляно-черные жуки скатываютъ громадные шары 
изъ разнаго, преимущественно же изъ верблюжьяго помета, куда и при- 
страиваютъ свое потомство. Они исчезаютъ уже къ концу марта; позже, 
къ началу лѣта, ихъ замѣняютъ обыкновенные, меньшей величины, черно- 
матовые копры изъ рода Ateuchus, широко распространенные и внѣ 
Туркестана. Одновременно съ большими туранскимп копрами (Homalo- 
copris) показываются и характерные округлые жуки-кравчики (Lethrus), 
принадлежащіе къ родственному навозникамъ роду, особенно обильно 
представленному именно въ фаунѣ Туркестана. Они таскаютъ въ своихъ 
челюстяхъ, снабженныхъ у самцовъ большинства видовъ особыми отрост- 
ками снизу, обрываемые ими молодые побѣги степныхъ растеній, изъ 
которыхъ въ своихъ норкахъ заготовляютъ большіе запасы для выкормки 
своихъ личинокъ. Въ то время, какъ въ южной Россіи живущій тамъ 
видъ кравчика (Lethrus ap terus, не встрѣчающійся въ Туркестанѣ) 
является сильнымъ вредителемъ нѣкоторыхъ культуръ, особенно - вино- 
градной лозы, многочисленные туркестанскіе кравчики замѣтнаго вреда 
культурнымъ растеніямъ не наносятъ, быть можетъ до тѣхъ поръ, пока 
существуетъ на обитаемыхъ ими площадяхъ дикая растительность. Ранней

1) Очеркъ фауны жесткокрылыхъ Туркестана любезно написанъ А. И. Семено- 
вымъ-Тянъ-Ш анскимъ спеціально для этого изданія.



же весною въ степяхъ и предгорьяхъ Туркестана появляются въ изобиліи 
красивые травяно-зеленые, отчасти синіе или черные со свѣтлыми пестрин- 
ками, очень подвижные и летучiе ж уки-скакуны (Cicindela), принадлежащiе 
также къ ѳндемичнымъ въ Туркестанѣ видамъ (С. turkestanica и С. i o-pus- 
tulata съ ихъ многочисленными разновидностями). Не менѣе характерны 
для весенняго сезона въ Туркестанѣ , особенно обильные въ болѣе сѣвер- 
ныхъ частяхъ его и въ Семирѣчьѣ, безкрылые ярко-полосатые жуки- 
усачи  изъ рода Dorcadion, въ большомъ количествѣ ползающіе по степи 
и иногда взбирающіеся на метелки чія  (Lasiagrostis splendens). Весьма 
типичны для ранней весны въ Туркестанѣ и многіе мелкіе навозники  и 
родственные навозникамъ жучки, принадлежаїціе къ космополитическому 
роду Aphodius, къ спеціально среднеазіатскому роду Ahermes и къ 
эндемичнымъ туранскимъ родамъ: Oxycorythus, Sugrames, Cnemargulus 
и Turanella. Немало встрѣчается въ Туркестанѣ характерныхъ ранне- 
в есеннихъ формъ и изъ другихъ семействъ жуковъ, главнымъ же обра
зомъ изъ семейства чернотѣлокъ (Tenebrionidaе; назовемъ изъ нихъ 
эндемичные въ Туркестанѣ виды родовъ Adesmia, Prosodes, Pterocoma, 
Tagona и друг. и особенно эндемичные тамъ роды Earophanta, Habro- 
bates, Stalagmoptera, виды которыхъ покрыты нѣжнымъ пушкомъ или 
какъ бы налетомъ изъ мельчайшихъ волосковъ), также изъ сем. щелку- 
новъ (Elateridae: виды эндемичныхъ родовъ Pleonomus и Clon, предста- 
вители которыхъ, какъ и вышеупомянутаго рода Adesmia, встрѣчаются 
въ Туркестанѣ и зимою подъ камнями), а также и изъ сем. жужжелицъ 
(Carabidae), среди которыхъ въ степяхъ и горахъ Туркестана встрѣчаются 
весною, иногда въ изобиліи, очень крупныя и красивыя формы (Саl- 
listhenes), особенно обильныя въ сѣверныхъ частяхъ Туркестана съ Семи- 
рѣчьемъ.

Но наибольшаго своего расцвѣта достигаетъ фауна жесткокрылыхъ 
въ Туркестанѣ конечно лѣ томъ, начиная съ мая мѣсяца, когда появ
ляются своеобразныя красивыя злат ки  изъ родовъ Julodis (J. variolaris, 
Frey-Gessneri, bucharica), Julodella, Capnodis, Sphenoptera и друг., 
ит анскія  мухи  (Lytta сoccinea, deserti, pilosella, togata и др.), пестрые 
нарывники (Zonabris) въ многочисленныхъ видахъ, крупные слоники  изъ 
рода Cleonus, крупные рыжіе пластинчатоусые жуки, развивающіеся въ 
подземныхъ грибахъ (Eubolbites - родъ, характерный для всего Турке
стана съ Семирѣ чьемъ), крупные хрущи  изъ рода Polyphylla и другія 
видныя, отчасти ярко окрашенныя , формы жуковъ.

Особенно бросается въ глаза пробужденіе въ это время жизни въ 
песчаныхъ пустыняхъ, гдѣ не истреблена еще человѣкомъ характерная 
для нихъ растительность. Въ то время, какъ днемъ барханные пески ка
жутся почти безжизненными, ночью жизнь насѣкомыхъ бьетъ въ  нихъ 
ключомъ. Тотчасъ послѣ заката солнца въ пескахъ вылетаютъ и выпол
заютъ массы жуковъ, глубоко зарывающихся въ песокъ, особенно у корней 
растеній, на день. На свѣтъ лампы, фонаря, даже простой свѣ чи въ ти- 
хія темныя ночи здѣ сь летитъ такое множество насѣкомыхъ, главнымъ 
образомъ жуковъ, ночныхъ бабочекъ и прямокрылыхъ, что приходится 
буквально засыпанному ими наблюдателю подчасъ удаляться отъ свѣта. 
Среди жуковъ, населяющихъ барханные пески Туркестана, особенно же 
Закаспійской области, наблюдается наибольшее количество своеобразныхъ, 
исключительно свойственныхъ туранской зоогеографической провинціи



формъ. Назовемъ изъ нихъ оригинальныхъ, высоко спеціализованныхъ 
для жизни въ песчаной средѣ тараканообразныхъ безкрылыхъ жужже- 
л и иъ изъ рода Discoptera, пластинчатоусыхъ плотныхъ ж уковъ, принад- 
лежащихъ къ эндемичнымъ въ Туркестанѣ родамъ Eutyctus, Haplosoma, 
Dynamopus, хрущей изъ родовъ Achranoxia, Ochranoxia, Lasiotrogus, 
Cyphonotus (первые три изъ нихъ эндемичны въ Туркестанѣ ) и точно 
натертыхъ мѣломъ или осыпанныхъ мукою крупныхъ представителей 
рода Rhizotrogus, составляющихъ столь характерный для Средней Азіи 
подродъ Chionosoma (личинки ихъ питаются корнями разныхъ кустар- 
ныхъ Calligoneae), болѣе мелкихъ блѣдныхъ жучковъ изъ эндемичныхъ 
родовъ A mmogenia, Trigonocnemis, Leucoserica, Pseudadoretus (изъ ко- 
торыхъ послѣдніе прилетаютъ на темно-пурпуровые цвѣты - красы песча
ной флоры - серебристаго деревца Ammodendron Conollyi); далѣе - свое- 
образныхъ представителей семейства усачей или дровосѣковъ (Ceramby- 
cidae) изъ родовъ Polyarthron и эндемичнаго  - Т urcmenigena (послѣдній 
развивается на саксаулѣ ), своеобразныхъ безкрылыхъ листогрызовъ съ 
укороченными надкрыльями, составляющихъ эндемичный родъ Nyctiphan- 
tus, другихъ листогрызовъ изъ характернаго для Средней Азіи рода 
Aphilenia, характерныхъ представителей семейства шпанскихъ мух ъ (Ме- 
loidae), принадлежащихъ къ pp. Rhampholyssa, Ctenopus, Glazunovia (по- 
слѣдній ѳндемbченъ въ нашей области), Lytta (уже названныя  L. deserti 
и соссіпеа), другихъ гетеромеръ изъ эндемичны хъ родовъ Petria, Allecu- 
lopsis, Trichopleurias, златокъ  эндемичнаго же рода Clema, обитающихъ 
въ саксаульникахъ красивыхъ гигантскихъ долгоносиковъ такого же 
рода Leucochromus (L. imperialis), болѣ е мелкихъ слониковъ также эн- 
демичнаго рода Mesotylus, жужжелицъ изъ эндемичнаго туранскаго 
рода Eremosphodrus и многихъ представителей богатаго видами въ 
Средней Азіи семейства чернотѣлокъ (Tenebrionidae), изъ которыхъ 
въ песчаныхъ пустыняхъ Туркестана встрѣчается длинный рядъ исклю
чительно имъ свойственныхъ не только видовъ, но и родовъ (какъ, 
напр., Sympiezocnemis, Sternodes, Argyrophana, Remipedella, Аlсіпоё, 
Dengitha, Sarothropus, Aphaleria, Sphenaria, Colposphena, Weisea, 
Udebra, Ammozoum, Netuschilia, Lachnodactylus, Lachnogya, Reitterella 
п друг.). Многіе изъ этихъ жуковъ претерпѣли, по мѣрѣ приспособленія 
къ жизни въ пескахъ, замѣчательныя измѣненiя своего внѣшняго вида, 
нерѣдко маскирующія ихъ истинныя родственныя отношенія. Особенно 
интересны приспособленія для жизни въ песчаной средѣ , именно для за- 
закапыванія въ песокъ, выразившіяся въ строєніи ногъ, которыя отли- 
чаются у песчаныхъ жуковъ или чрезвычайнымъ развитіемъ бедеръ и 
голеней, или вооруженіемъ послѣднихъ особыми зубцами и придатками, 
или же появленіемъ на лапкахъ (тарсахъ) особыхъ пучковъ волосъ, пред- 
назначенныхъ для разметанія песка. Жизнь въ пескахъ, и именно дѣя- 
тельность ночью, рѣзко сказалась и въ окраскѣ всѣхъ почти песчаныхъ 
жуковъ: они окрашены большею частью въ защитный блѣдно-охристый, 
иногда бѣловатый, рѣже рыжеватый цвѣтъ, отличаются при этомъ во мно- 
гихъ случаяхъ значительной прозрачностью покрововъ (какъ, напр., у 
Ammozoum, Dengitha, Argyrophana), и только сравнительно немногія 
формы, хорошо защищенныя отъ враговъ или твердостью своихъ покро- 
вовъ или ѣдкими выдѣленіями, окрашены здѣсь въ черный цвѣтъ. 
Среди послѣднихъ, ведущихъ отчасти дневной образъ жизни, имѣются



и рѣзко бросающiяся въ глаза формы, какъ, напр., крупная и красивая 
черная съ ярко бѣлымъ рисункомъ на спинкѣ Sternodes caspia, при
надлежащая къ группѣ Pimellini семейства Tenebrionidae и являющаяся 
однимъ изъ характернѣйшихъ насѣкомыхъ въ пескахъ Закаспійской 
области, гдѣ она и локализирована. Есть и такія формы среди оби
тателей песчаныхъ пустынь, у которыхъ ярко-металлическая окраска 
замаскирована плотнымъ слоемъ бѣлыхъ чешуекъ, волосковъ или же 
особымъ пыльцеобразнымъ выпотомъ (Acmaeodera personata, Clema 
deserti, нѣкоторые виды Sphenoptera, всѣ -  изъ семейства злат окъ, а 
также и нѣкоторыя чернотѣлки). Не менѣе характерны для пустынь 
южныхъ частей Туркестана (не только песчаныхъ, но и лессовыхъ) 
крупныя жужжелицы изъ эндемичнаго тамъ рода Dioctes, являющiяся 
не хищными, какъ большинство жужжелицъ , а растеніеядными насѣ- 
комыми, или цилиндрическія жужжелицы эндемическаго рода Stenolepta. 
Многія изъ приведенныхъ формъ представляютъ  несомнѣнно типы древ- 
няго происхожденія, какъ, напр., роды Remipedella, Lachnogya, Lachno- 
dactylus, Sternodes, Petria и др.

Большая часть названныхъ родовъ жуковъ, характерныхъ для пес
чаныхъ пустынь Туркестана, исключительно имъ свойственны. Но есть 
и такіе (какъ, напр., жуки-усачи изъ pp. Apatophysis и Polyarthron, 
пластинчатоусые: Coptognathus, Glaresis, Eremazus, Ahermes, Pharao- 
nus, чернотѣълки: Anemia, Asphena, ж уж ж елицы: Bleusea, Clivinopsis, 
Graniger, листогрызы : Parnops, слоники: Deracanthus, и т. д.), которые 
принадлежатъ  къ родамъ , свойственнымъ всей зонѣ пустынь Стараго 
Свѣта или же значительной (западной или восточной) ея части.

Представители многихъ родовъ жуковъ туранской фауны, даже изъ 
ведущихъ хищническій образъ жизни, тѣсно привязаны, подобно многимъ 
растеніямъ , къ столь распространенной въ Туркестанѣ солончаковой 
п очвѣ (многія Cicindela; Tetracha; Carabidae: Daptus, Dichirotrichus, 
Trichocellus, Pogonus, Bedeliolus, Cardiaderus, Scarites; Staphylinidae: 
гигантскій Physetops и мн. др.). Многіе изъ жуковъ туранской фауны 
связаны біологически съ другими насѣкомыми той же фауны; такъ, 
напр., многіе являются мирмекофилами или термитофилами.

Въ Закаспійской области, въ южной Б ухарѣ, а отчасти и въ Са
маркандской области среди жуковъ встрѣчаются представители отдѣ ь- 
ныхъ родовъ, свойственныхъ южно-персидской, индійской и даже эөіоп- 
ской фаунамъ. Изъ такихъ родовъ назовемъ очень крупную и красивую 
жужжелицу , несущую шесть бѣлыхъ круглыхъ пятенъ по черному 
полю, - А nthia Mannerheimi (другіе виды этого рода водятся въ тропи
ческой Африкѣ или въ Индіи; ближайшiй видъ - индійскій); красиваго 
и крупнаго дровосѣка Aeolesthes (раньше Pachydissus) sarta, развиваю- 
щагося въ древесинѣ тополей, а можетъ быть и другихъ деревьевъ, 
преимущественно въ культурныхъ оазисахъ Туркестана и принадлежа- 
щаго къ типичному индо-малайскому роду; представителей родовъ : Ме- 
lambia (сем. Trogositidae), Polycesta (сем. Buprestidae), Crator, Cypha- 
noxia (сем. Scarabaeidae), Tetracha (сем. Cicindelidae), жужжелицы  изъ 
рода Craspedonotus (Cr. margelanicus). Послѣдній видъ, вмѣстѣ съ не- 
многими другими представителями фауны Самаркандской области или 
Ферганы, принадлежитъ къ несомнѣннымъ реликтамъ весьма древняго 
происхожденія, свидѣтельствующимъ о генетической связи фауны Тур



кестана съ фауной палеанарктической (японо-китайско-гималайской) 
области. Къ таковымъ А. Семеновъ-Тянъ-Шанскій относитъ еще необык
новенно красивую, узко локализированную теперь въ Ферганѣ , вѣроятно 
вымирающую Cicindela Galatea, высокогорнаго водяного ж учка-вертячку 
Orectochilus zeravshanicus (изъ сем. Gyrinidae), затѣмъ встрѣчающагося, 
насколько извѣстно, только въ Зеравшанскихъ горахъ, единственнаго въ 
Средней Азіи представителя рода Pteroloma (Pt. turkestanicum, изъ сем. 
Silphidae), маленькую бухарскую ж уж ж елии у Chaetoleistus relictus, бле
стящую крупную аму-дарьинскую злат ку  Eurythyrea охіаnа, илійскаго 
усача-мускусника (Aromia pruinosa) и нѣк. др. Процентъ реликтовыхъ 
формъ этого типа въ горахъ и низинахъ Туркестана, впрочемъ, ничто- 
ж енъ, и онѣ спорадично разбросаны преимущественно только въ двухъ 
названныхъ областяхъ Туркестана и въ южной Бухарѣ (при чемъ нѣко- 
торыя спускаются вдоль теченія Аму-дарьи до ея низовій), а также от
части въ  горахъ Семирѣ чья.

Колеоптерологическая фауна горъ Туркестана слагается въ общемъ 
изъ двухъ основныхъ типовъ : съ одной стороны это - пришельцы изъ 
лежащихъ ниже степей и пустынъ; съ другой - формы, выработавшіяся 
изъ элементовъ фауны предыдущихъ геологическихъ періодовъ, глав- 
нымъ образомъ - третичнаго (сюда относятся, напр., эндемнчные въ го- 
рахъ Туркестана роды жуж ж елицъ: Colpostoma, Вronislavia, Liochirus, 
Loxophonus, Eustomis, гетеромеръ: Hypsogenia, Sparedropsis; пластин- 
чатоусыхъ: Euranoxia, Pectinichelus, Panotrogus, Trochaloschema, Cy- 
closerica, Solskiola и нѣк. друг.). Вотъ среди представителей этого-то 
послѣдняго типа и попадаются единичныя  формы, не претерпѣвшiя, 
по крайней мѣрѣ со временъ третичнаго періода, никакихъ почти 
измѣ неній (сюда относятся всѣ вышеназванные реликты). Въ общемъ же 
климатическія измѣ ненія, главнымъ образомъ, повидимому, постепенно 
происшедшее усыханіе страны, сопровождавшееся исчезновеніемъ лѣ- 
совъ, рѣ зко сказались какъ во внѣшнемъ обликѣ (дегенераціи) пред
ставителей горной фауны Туркестана, такъ и въ обѣднѣніи этой фауны 
спеціально горными формами. Въ качествѣ примѣра можно указать 
хотя бы на немногочисленныхъ представителей настоящихъ жужже- 
лицъ  (рода Carabus) въ Туркестанѣ, совершенно утратившихъ яркую 
металлическую окраску, столь характерную для видовъ и расъ этого рода 
въ другихъ странахъ (во всей Западной Европѣ , въ Европ. Россіи, на 
Кавказѣ, во всей Сибири, до ея крайняго сѣвера включительно, въ го
рахъ и долинахъ Китая). Въ результатѣ  - ф ауна горъ Туркестана рѣ зко 
отличается всѣ мъ своимъ составомъ и обликомъ отъ альпійской фауны 
Западной Европы, Кавказа и Алтая.

Только Семирѣ чье заключаетъ въ своихъ предѣлахъ значительный 
процентъ формъ жуковъ, сближающихъ его фауну съ фауной Сибири 
(особенно Алтая) и отчасти  - Западной Европы, вслѣдствіе чего А. Семе- 
новъ-Тянъ-Шанскій и выключаетъ Семирѣченскую область, именно гор
ныя ея части, изъ предѣловъ туранской зоогеографической провинціи, 
предлагая принять для этого обширнаго участка особую джунгарскую 
провннигю, охватывающую и весь китайскій Тянь-шань. Въ фаунѣ жуковъ 
русскаго Тянь-шаня и Заилійскаго Алатау имѣются такіе замѣчательные 
элементы, совершенно несвойственные прочимъ частямъ Туркестана, какъ 
представитель арктическаго рода Diachila (сем. Carabidae), какъ виды,



общіе съ европейско-сибирской зоной тайги (Pytho depressus, Trichius 
fasciatus, Cetonia aurata) или съ европейской зоной островныхъ лѣсовъ 
(Hololepta plana, нѣкоторые Lepturini и т. д.), какъ имѣющіе ярко- 
металлическую окраску виды Carabus и проч. Эти особенности фауны 
Семирѣчья находятся въ связи съ развитіемъ здѣсъ (хотя и слабымъ) 
лѣсовъ и вполнѣ опредѣленныхъ лѣ сной и луговой зонъ въ горахъ этой 
области.

Въ общемъ же Туркестанъ, лишенный широко развитой лѣ сной 
растительности, чрезвычайно бѣденъ формами насѣ комыхъ, связанными 
съ лѣ сомъ, за исключеніемъ, конечно, тѣхъ, которыя давно приспособи
лись къ обнтанію въ пустынныхъ "лѣ сахъ", т. е. въ саксаульникахъ и 
заросляхъ степныхъ кустарниковъ (степные виды дровосѣъковъ изъ р. Р r іо- 
nus, пустынныя формы сем. Bostrychidae и нѣкоторыя другія). Отсут- 
ствуютъ или почти отсутствуютъ въ Туркестанѣ представители не только 
многихъ, свойственныхъ его широтамъ, палеарктическихъ родовъ, но даже 
и цѣлыхъ семействъ жуковъ, какъ, напр., жуковъ-оленей  (Lucanidae), 
единственный видъ которыхъ (Dorcus Sewertzowi) уцѣлѣлъ здѣсь л ишь 
въ небольшихъ реликтовыхъ лѣ сахъ горной Бухары, или какъ семейства 
Melandryidae, представленнаго въ Туркестанѣ немногими видами одного 
только рода Mystaxus; семейства Rhysodidae и др. Но на ряду съ этимъ 
замѣчательно присутствіе въ туранской фаунѣ представителей даже та- 
кихъ семействъ жуковъ, которые едва представлены въ палеарктической 
области 1 - 2  видами, тогда какъ другіе ихъ виды живутъ въ тропиче- 
скихъ странахъ; сюда относится, напр., семейство Brenthidae, представ
ленное въ туранской фаунѣ ѳндемичнымъ родомъ Eremoxenus; при этомъ 
замѣчательно, что и эти насѣкомыя приспособились здѣсь къ жизни въ 
пустыняхъ.

Въ виду всѣхъ особенностей богатѣйшей въ общей суммѣ фауны 
жуковъ Туркестана и въ виду весьма крупнаго процента своеобраз- 
ныхъ въ ней элементовъ (въ видѣ не только длиннѣйшаго ряда энде
мичныхъ родовъ, но даже и двухъ эндемичныхъ семействъ жуковъ: 
Petriidae и Catopochrotidae), А. Семеновъ-Тянъ-Шанскій выдѣляетъ ту- 
ранскую зоогеографическую провинцiю Ошанина изъ средиземноморской 
подобласти, устанавливая для нея и для смежныхъ съ нею четырехъ 
другихъ зоогеографическихъ провинцій особую среднеазіатскую  под
областъ (subregio mesasiatica) палеарктической области, представляю
щую до извѣстной степени аналогъ болѣе западной подобласти среди
земноморской.



ОТДѢЛЪ II.

Н А С Е Л Е Н І Е.

ГЛАВА IV .

Историческія судьбы Туркестана и культурные его успѣхи.

Народы, населявшіе Среднюю Азію въ доисторическія времена. - Арійцы и господство 
Ирана. - У ченіе Зороастра. - Александръ Македонскій въ Средней А зіи. - Греко-бак- 
трійское царство. - Скиѳы, усуни, китайцы и тюрки, - Буддизм ъ. - Христіанство въ 
Средней А зіи. -  З ависимость Туркестана отъ Персіи. - Нашествіе арабовъ и начало 
водворенія ислама. - Саманиды. - Турки-сельджуки. - Нашествіе монголовъ. - Тимуръ 
и тимуриды. -  Узбеки. -  Киргизы (казаки). -  Калмыки. -  Образованіе ханствъ: Бухар- 
скаго, Хивинскаго и Кокандскаго. - Туркменскія владѣнія, - Р азвитіе сношеній Рос- 
сіи съ Средней А зіей, - Д виженіе русскихъ въ Среднюю Азію и завоеваніе Турке- 
стана. - Россія и Англія въ Средней Азіи. - Памятники минувшихъ временъ въ 
Туркестанѣ (городища, курганы, могилы, пещеры, надписи, развалины). - Русская 

колонизація Туркестана и культурные его успѣхи.

Исторія Туркестана представляєтъ глубокій, захватывающій инте- 
ресъ. Немногія страны испытали столько превратностей судьбы, столько 
войнъ, нашествій, кровавыхъ смутъ и усобицъ, какъ Средняя Азія. Р ас- 
положенная на перепутьѣ , съ одной стороны, между сѣверной и южной 
частями Азіи, а съ другой  - м ежду Китаемъ, Западной Азіей и Европой, 
страна эта съ древнѣйш ихъ временъ служила мѣ стомъ столкновенія 
самыхъ разнообразныхъ народовъ и культуръ и ареной дѣ ятельности ве- 
личайшихъ азіатскихъ завоевателей. Киръ, Александръ  Македонскій, Чин- 
гизъ-ханъ, Тимуръ и Н адиръ-ш ахъ, не считая множества другихъ, менѣе 
извѣ стныхъ, но столь же необузданныхъ и алчныхъ восточныхъ деспо- 
товъ, проходили со своими полчищами вдоль и поперекъ эту несчастную 
страну, оставляя послѣ себя потоки крови, опустошенныя  нивы и груды 
дымящихся развалишь. Промежутки между войнами и нашествіями были 
рѣ дки и непродолжительны; едва, подъ вліяніемъ болѣе счастливыхъ 
условій , въ  Туркестанѣ начинали проявляться слабые признаки культуры, 
какъ новыя волны полудикихъ кочевниковъ заливали страну, сметая все 
на своемъ пути и обращая цвѣтущiе оазисы въ  мертвыя пустыни. Такъ 
протекали в ѣ ка и тысячелѣ тія въ  борьбѣ  кочевыхъ элементовъ съ непо- 
нятною и ненавистною имъ осѣдлою культурою, въ  борьбѣ между вар- 
варскимъ Тураномъ и сравнительно просвѣщеннымъ Ираномъ, и только 
недавно д ля  Туркестана наступила новая эра. Съ присоединеніемъ Сред- 
ней Азіи къ  Россіи въ  ней водворились миръ и спокойствіе, и въ  обез- 
доленной странѣ стали развиваться буйные побѣ ги новой русской куль- 
турый



Судьбы Средней Азіи представляютъ , однако, выдающійся  интересъ 
не только трагизмомъ происходившихъ здѣсь событій, Но и важностью 
ихъ для  исторіи всей человѣческой культуры. Согласно сказанію, изло- 
женному въ  первой главѣ книги Вендидадъ, Ормуздъ, создавъ прежде 
всего "первую обитель благословенія и изобилія, чистый И ран ъ" , сотво- 
р ишь затѣ мъ и другія мѣ ста благословенія, въ  томъ числѣ: Согдъ (Сог- 
діана  -  бассейнъ Зеравшана), Меру (Маргіана -  М ервъ), Багди (Б ак- 
тріана нынѣ Балхъ), Гери (Аріана - Г ератъ), Х инду (И ндія) и друг. 
Первыя  двѣ мѣ стности расположены въ  предѣ лахъ  русскаго Туркестана, 
а  третья и четвертая лежатъ  вблизи южной его окраины въ сѣ верной 
части Афганистана (Афганскій Туркестанъ).

Древнѣйшимъ очагомъ иранской культуры была Бакт рiана съ гор. 
Бактрой (нынѣшній Балхъ въ 90 верстахъ къ  юго-востоку отъ Келифа 
на Аму-дарьѣ), явивш имся впослѣдствіи центромъ торговли съ И ндіей. 
Часть жителей Бактріаны занималась скотоводствомъ, а часть земле- 
дѣліемъ; въ  общемъ же, по словамъ Страбона, согдійцы и бактрійцы по 
своему образу жизни и нравамъ мало чѣ мъ отличались отъ кочевниковъ. 
Такимъ образомъ, осѣдлое и кочевое населеніе южнаго Туркестана, быть 
можетъ, до самой Сыръ-дарьи , состояло въ  эти отдаленныя  времена, пови- 
димому, изъ арійцевъ. Кочевые народы, примыкавшіе къ  ним ъ съ сѣ- 
вера и извѣ стные въ древности подъ именемъ скиөовъ, саковъ (народъ сэ 
китайскихъ лѣтописей), массагетовъ, тохаровъ и др., были, по всей вѣроят- 
ности, также арійскаго происхожденія. Впослѣ дствіи, сталкиваясь постоянно 
съ  кочевниками - туранцами, арійское населеніе Средней Азіи назвало 
занятыя  ими степп Туркестаномъ, т. е. страной турокъ. Терминъ этотъ, 
впервые встрѣчаемый у арабскихъ географовъ IX  вѣ ка, сохранился и 
понынѣ , получивъ съ  теченіемъ времени л ишь болѣ е обширное значеніе. 
Религія Зороастра (маздеизмъ, парсизмъ), послѣдователями которой были 
бактрійцы и согдійцы, проявлялась въ  богослуженіи , жертвоприношеніяхъ  
растительныхъ продуктовъ, очищеніяхъ и обрядахъ, при чемъ на пер- 
вомъ мѣ стѣ  стояло служеніе огню, какъ чистой стихіи , представителю 
свѣ та на землѣ . Богослуженіе совершалось на особыхъ, воздвигаемыхъ 
подъ открытымъ небомъ, алтаряхъ, на которыхъ теплился вѣчный огонь. 
Каждый вѣрующій маздеистъ долженъ былъ поддерживать постоянный 
огонь и у  себя дома. Авеста не только предписывала соблю дете мно- 
жества обрядностей, но и требовала добрыхъ мыслей, добрыхъ словъ и 
добрыхъ дѣ лъ; согласно ея завѣтамъ, ложь, обманъ, зависть суть поро- 
жденія злого духа и составляютъ величайшее зло, съ которымъ надле- 
житъ бороться, а душ евная чистота является величайшимъ благомъ. 
Правила Авесты предписывали занятіе земледѣ ліемъ, проведеніе кана- 
ловъ для  орошенія почвы и побуждали къ  борьбѣ  съ неблагопріятными 
условіями природы. Словомъ, религія Зороастра, должна была оказать 
огромное вліяніе на смягченіе грубыхъ нравовъ древнихъ жителей Тур- 
кестана и на развитіе ихъ культуры. Столкнувшись много вѣ ковъ спустя 
съ буддизмомъ и въ особенности съ исламомъ, ученіе это потерпѣло въ 
Туркестанѣ сильный ущербъ и мало-по-малу было совершенно выт ѣ снено 
изъ Средней Азіи. Водвореніе ислама совершилось, однако, лиш ь цѣной 
продолжительной и упорной борьбы; въ  Х вѣ кѣ, а можетъ быть и позже, 
послѣдователи Зороастра были въ  Туркестанѣ еще довольно много- 
численны. Даже и теперь, въ гористой области верховьевъ П янджа,



населенной потомками древняго арійскаго населенія таджиками, нѣкото- 
рыя черты быта являются какъ бы отголоскомъ минувшихъ вѣковъ и 
напоминаютъ о поклоненіи огню.

О народахъ, населявшихъ сѣверныя части Туркестана, мы распола- 
гаемъ, какъ уже было указано, лишь самыми скудными свѣдѣнiями. 
Древнѣйшимъ мѣстомъ осѣдлости здѣсь былъ повидимому Хорезмъ 
(нынѣ шняя Хива), населеніе котораго принадлежало также къ арійцамъ, 
рано впрочемъ подвергшимся смѣ шенію съ тюркскими элементами. По 
словамъ хорезмскаго историка XI вѣ ка аль-Б ируни, въ Хорезмѣ была 
эра, начинавшаяся съ 1292 года до P. Х., съ основанія земледѣльческой 
культуры въ странѣ. Дата эта едва ли достовѣрна, но несомнѣнно, что 
въ VI вѣкѣ до P. Х . Хорезмъ уже входилъ въ составъ персидскаго 
царства.

Первымъ крупнымъ и вполнѣ достовѣрнымъ историческимъ собы- 
тіемъ въ жизни Средней Азіи было завоеваніе ея основателемъ персид
ской монархіи Киромъ (558 - 5 29 г. до P. Х.), который расширилъ своп 
владѣнія до рѣки Яксарта (Сыръ-дарья), подчинивъ себѣ Бактріану, 
Согдіану, Хорезмъ, а можетъ быть и Маргіану (Мервъ). Впослѣдствіи 
бактрійцы и саки нѣсколько разъ возмущались, желая возвратить себѣ 
свободу, но были покоряемы персами снова и находились подъ ихъ 
властью вплоть до разгрома персидской монархіи Александромъ Маке- 
донскимъ  По сообщенію Геродота, во времена Дарія Гистаспа (521 -  
486 г. до P. Х .) Бактріана съ Маргіаной , Согдіана, Хорезмъ и земли са- 
ковъ входили въ число сатрапій персидскаго царства, при чемъ Бактріана 
вносила въ казну ежегодно 360 талантовъ, т. е. около 3,6 милліоновъ 
рублей.

Персидская монархія послѣ долгой и упорной борьбы была поко- 
рена Александромъ Македонскимъ, при чемъ нѣкоторые эпизоды этой 
борьбы разыгрались въ предѣлахъ теперешняго Туркестана. Преслѣдуя 
бактрійскаго сатрапа Бесса, убившаго послѣдняго изъ ахеменидовъ, 
Дарія Кодомана, разбитаго при Гавгамелѣ, Александръ Македонскій, 
зимой 330 - 3 29 г. до P. Х., съ небольшимъ войскомъ (около 30.000 че- 
ловѣкъ) перешелъ Гинду-кушъ, взялъ Бактру, переправился при по
мощи шкуръ, надутыхъ воздухомъ ( "гупсаръ"), черезъ Оксъ (Аму
дарья), вѣроятно у Чушка-гузара или К елифа, и двинулся черезъ 
Шехрисебсъ (Ш ааръ-сабизъ) къ столиціѣ Согдіаны Маракандѣ (Самар
канду). Завладѣвъ Маракандой и оставивъ тамъ гарнизонъ, Александръ 
истребилъ въ горахъ, вѣроятно около ущелья Д жилянъ-ута (ворота 
Тамерлана) въ хребтѣ Нура-тау ,  до 20.000 туземцевъ, перебившихъ его 
фуражировъ, и вышелъ къ Яксарту (Сыръ-дарья) близъ теперешняго 
Ходжента. Усмиривъ затѣмъ жестокими мѣрами возмутившееся насе
леніе въ Ушрусанѣ, лежавшей у подошвы Туркестанскаго хребта между 
горами Нура-тау и нынѣшнимъ Ходжентомъ, и разрушивъ тамъ семь 
городовъ, въ томъ числѣ и главный, храбро сопротивлявшійся, Кирополь 
(Ура-тюбе), Александръ возвратился на Яксартъ и построилъ въ теченіе 
17 дней городъ Александрiю (Александрія эсхата - Александрія даль
няя), стѣна котораго имѣла 60 стадій въ окружности. Отпраздновавъ 
основаніе Александріи, находившейся, повидимому, вблизи Ходжента, 
жертвоприношеніями и гимнастическими играми, Александръ на плотахъ 
и гупеарахъ переправилъ свое войско черезъ Сыръ-дарью и разбилъ



собравшіяся здѣ сь полчища скиѳовъ (саковъ). Такъ какъ въ  это же 
время пришли вѣ сти объ уничтоженіи въ  долинѣ Политимета (З е- 
равшана) сподвижникомъ Бесса, Спитаменомъ, македонскаго отряда, 
посланнаго на выручку осажденнаго туземцами гарнизона Мараканды, 
то Александръ немедленно двинулся къ  этому городу, преслѣдовалъ 
Спитамена, но не догналъ его и, обративъ свое мщеніе на мѣ стныхъ 
жителей, избилъ болѣ е 120.000 человѣ къ. Затѣмъ, подчинивъ себѣ 
среднюю и нижнюю части долины Зеравш ана и пройдя по всему теченію 
рѣ ки, которая тогда, какъ и нынѣ, терялась въ  пескахъ, Александръ 
отправился зимовать, по Квинту Курцію, въ  Б актру, а по А рріану,  -  
въ  Заршаспу, которую многіе считаютъ той же Бактрой, а другіе подраз- 
умѣвають подъ ней Бейкендъ, лежавшій въ  низовьяхъ Зеравшана, или 
древній городъ Хорезма Хазаръ-аспъ, существующій и понынѣ .

Весною 328 года Александръ предпринялъ походъ въ  Марггану 
(Мервъ), гдѣ  построилъ нѣ сколько укр ѣпленій, и отправился вновь въ  
возмутившуюся Согдіану и въ  Мараканду. Усмиривъ Согдіану, что ока- 
залось дѣ ломъ сравнительно легкимъ, въ  особенности послѣ смерти 
храбраго Спитамена, убитаго массагетами, Александръ устроилъ колос- 
сальную охоту въ  заповѣдныхъ лѣ сахъ страны Базара, при чемъ соб- 
ственноручно убилъ огромнаго льва (возможно, что львы  в ъ  тѣ  времена 
водились въ  Туркестанѣ , такъ какъ они еще понынѣ водятся въ  П ерсіи), 
а затѣ мъ отправился изъ Мараканды на зимовку въ  Н аутаку, зани- 
мавшую вѣ роятно часть теперешней южной Бухары  (въ басс. К ашка- 
дарьи). Во время пребыванія своего въ  М аракандѣ Александръ часто 
предавался излишествамъ и во время одной изъ поп оекъ убилъ, въ  
раздраженіи, своего приближеннаго Клита. Весною 327 года Александръ 
предпринялъ новый походъ для покоренія горныхъ странъ, лежавш ихъ 
по правымъ притокамъ Окса, при чемъ при взятіи одной изъ крѣпостей 
ему досталось въ  руки много знатныхъ туземцевъ, въ  томъ числѣ жена 
и дочь бактрійскаго владѣтельнаго князя Оксіарта. П лѣ нившись красотой 
дочери Оксіарта Роксаны, Александръ взялъ  ее въ  замужество, что сбли- 
зило его съ мѣ стной бактрійской и согдiйской знатью и облегчило упро- 
ченіе македонскаго владычества въ  странѣ. Овладѣвъ  затѣ мъ рядомъ 
областей и городовъ (маршрутъ похода, по Григорьеву, пролегалъ черезъ 
теперешніе города: Ш иръ-абадъ, Кабадіанъ, Термезъ, Кулябъ, Сарыпулъ, 
Гиссаръ, Сарыджуй, Денау), А лександръ переправился черезъ Оксъ у  
Патта-гиссара и возвратился въ  Бактру. Отдѣ льный греческiй отрядъ 
ходилъ еще дальш е - вѣроятно въ  Дарвазъ и черезъ Бадахш анъ прибылъ 
также въ  Бактру. Въ томъ же 327 году Александръ отправился черезъ 
Гинду-кушъ въ  походъ на Индію и уже болѣ е не возвращ ался въ  Тур- 
кестанъ.

Такъ закончился одинъ изъ интересн ѣ йшихъ эпизодовъ древней 
исторіи Средней Азіи, продолжавшійся два года пребыванія въ  ней 
Александра Македонскаго. Благодаря покровительству судьбы и своимъ 
военнымъ способностямъ, этотъ завоеватель сравнптельно въ  короткое 
время покорилъ огромную невѣ домую страну, населеніе которой исчисля- 
лось, в ѣроятно, милліонами. Н ельзя не удивляться успѣху горсти гре- 
ковъ, заброшенныхъ за тысячи верстъ отъ родины среди воинственнаго 
и свободолюбиваго, но не съумѣвшаго сплотиться д ля  отраженія враговъ, 
н аселенія. Ближайшимъ результатомъ походовъ Александра было совер-



шенное оп устошеніе Ушрусаны и большей части Согдіаны , нѣ которое 
расширеніе свѣд ѣ ній о Средней Азіи и постройка нѣ сколькихъ укрѣ- 
пленій и Александріи; что ace касается культурнаго значенія греческаго 
завоеванiя, то оно было невелико. Память объ Александрѣ Македонскомъ 
до настоящаго времени жива въ  Туркестанѣ ; имя его (Искандеръ) но- 
ситъ  озеро Искандеръ-куль въ  верховьяхъ Фанъ-дарьи, лѣ ваго притока 
Зеравшана, а мѣстное преданіе въ  Ш иръ-абадѣ говоритъ , что городъ  
этотъ видѣ лъ  подъ своими стѣнами воиновъ Александра.

Послѣ смерти Александра Македонскаго, послѣ довавшей въ  323 году 
в ъ  Вавилонѣ, большая часть его завоеваній въ  Азіи досталась селевки- 
дамъ, но уже в ъ  п оловинѣ I I I  в ѣ ка до P . Х . на сѣверо-востокѣ  ихъ 
владѣ ній образовались два значительныхъ государства: парѳянское въ 
Хорасанѣ и такъ  называемое греко-бактрійское на крайнемъ сѣ веро- 
востокѣ Ирана, обнимавшее Бактрію, Согдіану, а одно время даже Ка- 
булистанъ и Пенджабъ. Греко-бактрійское царство вслѣ дствіе внутрен- 
нихъ смутъ вскорѣ распалось на отдѣльны я мелкія  владѣнія  и во 
I I  вѣ кѣ до P . Х . было окончательно разрушено вторженiемъ скиѳовъ.

Объясненіе этого новаго переворота въ  Средней Азіи слѣдуетъ 
искать на этотъ разъ  въ  сѣверной ея части, гдѣ, по китайскимъ источ- 
никамъ, во I I  вѣкѣ  до P . Х . произошли событія, имѣвшiя  большое зна- 
ченіе д л я  исторіи всего Туркестана. По этимъ даннымъ, къ  сѣверу отъ 
Тянь-шаня, въ  западной части ныy ѣ шняго Семbрѣчья, жилъ народъ сэ, 
который обыкновенно отождествляется съ саками (впослѣдствіи скиѳы); 
восточнѣ е саковъ жили юэчжи, народъ по всей вѣроятности тибетскаго 
или тюркскаго происхожденія, а по сосѣдству съ ними усуни, происхо- 
жденіе которыхъ неизвѣстно. Прежніе изслѣдователи считали усуней 
арійцами, а новѣ йшіе признаютъ ихъ тюрками. По китайскимъ позднѣй- 
шимъ даннымъ, усуни сильно отличались отъ другихъ мѣ стныхъ народ- 
ностей; потомки ихъ имѣли голубые глаза, рыжія бороды и "походили 
н а обезьянъ" . Подвергшись нападенію гунновъ, усуни потѣснили юэчжи 
на западъ ; послѣ дніе въ  свою очередь вытѣснили изъ Семирѣчья саковъ 
(сэ), которые, а вслѣ д ъ  за ними и юэчжи, двигаясь на юго-западъ, 
завладѣли Согдіаной, Бактріаной, Маргіаной и даже частью Индіи. Вт. 
завоеваніи, вѣроятно, принимали участіе и другіе скиѳскіе народы, 
упоминаемые древними писателями. Кочевья усуней занимали главнымъ 
образомъ равнинную часть Семирѣчья, простираясь на западъ до Сыръ- 
дарьинской области, а столица, или вѣрнѣ е главная ставка, ихъ нахо- 
дилась, повидимому, на юго-восточномъ берегу озера И ссыкъ-кул ъ. 
Усуни находились въ  частыхъ сношеніяхъ съ Китаемъ и въ  союзѣ съ 
послѣднимъ воевали съ гуннами; вообще въ  теченіе періода времени, 
начиная за сто лѣтъ  до P . Х. и кончая половиной I I  вѣка, весь сѣвер- 
ный Туркестанъ, временами вплоть до Ферганы, находился подъ силь- 
нымъ вліяніемъ китайцевъ и частью въ  зависимости отъ нихъ. О дви- 
женіи гунновъ черезъ Семирѣ чье на западъ, которое приняло большіе 
размѣры въ  концѣ того же I I  вѣка, кромѣ глухихъ китайскихъ повѣ ство- 
ваній о движ еніи ихъ къ  "Западному морю" , свѣдѣ ній не имѣ ется, но 
извѣстно, что съ этого времени вплоть до половины VI  в. первенство 
въ сѣверной части Средней Азіи принадлежало различнымъ народамъ 
повидимому тунгусскаго происхожденія (сяньбійцы, жужани), подъ влія- 
ніемъ набѣговъ которыхъ часть усунеіі переселилась изъ равнинной



масти Семирѣчь я въ  горы Тянь-шаня. Въ V вѣ кѣ  сношенія усуней съ 
китайцами возобновились, и они, начиная съ 436 года, ежегодно отпра
вляли въ  Китай посольства съ дарами. Вскорѣ, однако, имя усуней 
исчезло изъ исторіи совершенно, сохранившись лиш ь въ  названіи одного 
изъ родовыхъ дѣленій Большой киргйзъ-казацкой орды (Сары у й сунъ). 
Въ южномъ Туркестанѣ, начиная съ половины I I I  вѣка, начало усили- 
ваться политическое и культурное вліяніе персидской династіи сасани- 
довъ, положившей конецъ господству въ  И ранѣ парѳянскихъ арсаки- 
довъ и подчинившей постепенно, хотя и на короткое время, Бактріану, 
входившую въ  составъ владѣ ній такъ называемыхъ бѣлыхъ гунновъ или 
эф т алит овъ. Народъ, извѣ стный у византійскихъ писателей подъ этимъ 
именемъ, представлялъ, повидимому, потомковъ юэчжи или тохаровъ, 
овладѣвш ихъ во I I  вѣ кѣ до P . Х . южнымъ Туркестаномъ и разру- 
шившихъ греко-бактрійское царство. Усвоивъ съ теченіемъ времени 
начатки иранской культуры и обратившись отчасти къ  осѣ длому 
образу жизни и занятію земледѣ л iемъ, эфталиты въ  особенности усили- 
лись въ  V вѣ кѣ, когда войны ихъ съ сасанидами были особенно 
успѣшны. Въ началѣ  VI  в ѣ ка владѣ нія эфталитовъ занимали обширное 
пространство, заключая часть восточнаго Туркестана, нѣ которыя земли 
южнѣе Гинду-куша и весь южный Туркестанъ съ Бактріаной и Согдiаной 
до Самарканда на сѣ верѣ . Владычество эфталитовъ было, однако, непро- 
должительно; въ  половинѣ VI вѣка въ  Средней Азіи на историческую 
сцену выступилъ новый народъ - т ю рки , въ  союзѣ съ которыми саса- 
ниды окончательно разруш или государство эфталитовъ.

Прежде, чѣ мъ перейти къ обозрѣ нію развитія тюркскаго господства 
въ Туркестанѣ , необходимо сказать н ѣ сколько словъ о р елигіозныхъ 
отношеніяхъ  въ  этой странѣ въ  первые вѣка нашей эры. Н а ряд у  съ 
развитіемъ древняго ученія Зороастра, маздеизма, сдѣ лавшагося при 
сасанидахъ государственной религіей Персіи, здѣсь, еще до P . Х., подъ 
вліяніемъ китайцевъ и вслѣ дствіе слабой связи съ Ираномъ, сталъ 
распространяться буддизмъ, получившій съ теченіемъ времени большое 
развитіе; въ Балхѣ и въ  областяхъ по обоимъ берегамъ верхняго теченія 
Аму-дарьи буддизмъ до самаго нашествія арабовъ былъ, повидимому, 
мѣ стами господствующей религіей. Буддійскіе монастыри и храмы были 
здѣ сь весьма многочисленны, а число живущ ихъ въ нихъ монаховъ 
достигало многихъ тысячъ. Въ Б алхѣ, гдѣ, по одному изъ  существую- 
щ і і х ъ  мнѣ ній, много вѣковъ тому назадъ было впервые признано ученіе 
Зороастра, въ  VII  вѣкѣ, когда его посѣ тил ъ  извѣстный буддійскій на- 
л омникъ Сюань-цзанъ, насчитывалось до 100 буддійскихъ монастырей и 
до 3.000 монаховъ. При разореніи арабами Бейкенда, Бухары  и Самар- 
канда было найдено множество идоловъ, нѣ которые изъ коихъ были 
изъ чистаго золота съ драгоцѣ нными жемчужинами вмѣ сто глазъ. Кромѣ 
религіи Зороастра и буддизма, въ  Туркестанѣ  существовало также и 
манихейство, возникшее на почвѣ  маздеизма въ  Месопотаміи около по- 
ловины II I  вѣ ка и впослѣдствіи распространившееся въ  Персіи и Во- 
сточномъ Туркестанѣ . Въ эпоху Сюань-цзана тюркское населеніе страны, 
расположенной между Чу и Аму-даръей, придерживалось вѣ роятно 
главнымъ образомъ этого ученія. Наконецъ, въ  IV вѣкѣ , съ началомъ 
массоваго движенія христіанъ на востокъ, въ  Туркестанѣ  получило зна- 
чительное распространеніе и христіанство (несторіане). Уже въ  334 году



въ Мервѣ, а позже и въ  Самаркандѣ, были христіанскіе епископы, а 
въ 420 году мервская епископія была возведена въ митрополію, что 
указываетъ на многочисленность христіанъ въ районѣ ѳтого города. 
Нѣкоторые мервскіе епископы VI и VII вѣковъ извѣстны какъ авторы 
многихъ богословскихъ и другихъ сочиненій. Нашествіе арабовъ застало 
христіанъ въ Бухарѣ, а нѣ сколько позже христіанство распространилось 
и далѣе на сѣверо-востокъ среди различныхъ тюркскихъ народовъ, 
обитавшихъ въ сѣверномъ Туркестанѣ. Впослѣдствіи, какъ показываютъ 
памятники, найденные въ Семирѣчьѣ, христіанство получило большое 
развитіе именно въ этомъ районѣ и повидимому лишь въ XIV вѣкѣ 
должно было окончательно уступить мѣсто исламу.

Въ VI вѣкѣ, какъ уже было указано, въ Средней Азіи появи
лись новые завоеватели - тюрки. Выйдя изъ Алтая, различныя пле
мена монгольскаго происхожденія, извѣстныя подъ общимъ именемъ 
тюрковъ, въ короткое время подчинили себѣ весь сѣверный Туркестанъ 
и распространились далеко на югъ, образовавъ обширное государство, 
распавшееся въ концѣ VI вѣка на двѣ части: восточную п западную. 
Центромъ западно-тюркскаго государства была прежняя земля усуней, 
т. е. Семирѣчье; здѣсь же, на берегу р. Чу, у теперешняго Токмака, 
находился и важный торговый пунктъ Суябъ, въ окрестностяхъ котораго 
кочевали тюркскіе владѣтели (каганъ или хаканъ, откуда впослѣдствіи 
образовалось слово ханъ). Во время посѣщенія этой страны помянутымъ 
Сюань-цзаномъ (начало VII  вѣка) одна часть жителей занималась ско- 
товодствомъ и земледѣліемъ, а другая торговлей съ Китаемъ и другими 
странами; письмена были вѣроятно сирійскаго происхожденія, а наи- 
болѣе распространенной религіей - повидимому манихейство въ смѣси 
съ шаманизмомъ. Въ постоянно происходившія здѣсь усобицы вмѣши- 
вались китайцы, подчинившіе въ концѣ концовъ восточныхъ, а за- 
тѣмъ и западныхъ тюрковъ (657 г.) и разрушившіе Суябъ (748 г.), что 
привело къ полному распаденію западно-тюркскаго государства. Обстоя
тельство это много способствовало успѣхамъ новаго народа, нахлы- 
нувшаго на Туркестанъ съ юга, а именно семитовъ-арабовъ.

Первыя вторженія арабовъ въ Персію относятся къ 633 году; по
степенно арабы сдѣлались повелителями большей части Ирана. Послѣд
ній сасанидъ Ездегердъ (Ездиджердъ) III бѣжалъ въ Мервъ, откуда онъ 
надѣялся продолжать борьбу съ помощью тюрковъ 1), но въ 651 году 
былъ тамъ убитъ. Занявъ Хорасанъ и Мервъ и разрушивъ до основанія 
Балхъ, арабы устремились на Мавераннагръ (Трансоксанія), т. е. на 
южную часть Туркестана, лежавшую между О ксомъ и Яксартомъ. Мѣст- 
ныя условія и отношенія были весьма благопріятны для арабскихъ 
завоевателей.

1) Обращался также за  помощью въ Китай, куда впослѣдствіи переселился его
сынъ .

Весь Мавераннагръ, не исключая и Ферганы, состоялъ въ 
то время изъ множества мелкихъ арійскихъ и тюркскихъ владѣній, 
постоянно враждовавшихъ между собой, съ храбрымъ, но совершенно не 
организованнымъ, населеніемъ. Наиболѣе видное значеніе въ Маверан- 
нагрѣ принадлежало крупнымъ феодаламъ-землевладѣльцамъ (дихканъ) 
и денежной аристократіи, т. е. купцамъ, разбогатѣвшимъ благодаря тор- 
говлѣ съ Китаемъ и другими странами. Господствующее сословіе при-



держивалось повидимому религіи Зороастра, на ряду  съ которой ужива- 
лись: манихейство, буддизмъ и несторіанство. Пользуясь раздорами между 
отдѣ льными владѣ телями, арабы, послѣ  нѣсколькихъ удачны хъ набѣговъ, 
несмотря на помощь, оказанную бухарской царицѣ Хатунъ пришедшими 
изъ сѣвернаго Туркестана тюрками, овладѣли Бейкендомъ, Бухарой, 
Самаркандомъ и захватили богатую добычу. Прочное основаніе арабскому 
владычеству въ  Туркестанѣ было однако положено нѣ скол ь ко позже, а 
именно въ  704 году, когда въ  Мервъ прибылъ, въ  качествѣ намѣстника 
знаменитаго Хадджаджа, Кутейбе-бинъ-Муслимъ. Д ѣ йствуя хитростью, 
вѣроломствомъ и силою, Кутейбе съ 705 по 715 годъ съ небольшими 
сравнительно силами (около 40.000 человѣ къ) вновь занялъ  возставшіе 
Бейкендъ, Бухару и Самаркандъ, покорилъ Хорезмъ, Фергану, К ешъ 
(Ш ехрнсебсъ), Нахшебъ (Карши) и даже проникъ черезъ Терекъ-даван- 
скій проходъ до К ашгара. Послѣдствія завоеваній Кутейбе были гро- 
мадны. Онъ прочно утвердилъ  арабское господство въ  М авераннагрѣ, 
нанесъ рѣш ительный ударъ религіи Зороастра и буддизму и насадилъ 
въ  Туркестанѣ исламъ, который впослѣдствіи сдѣлался не только господ- 
ствующей релнгіей, но и основой мусульманской культуры  во всей 
Средней Азіи. Добыча, попавшая въ руки завоевателей, была огромна. 
Въ одномъ пзъ капищъ Бейкенда были идолы изъ чистаго золота, вѣ- 
сомъ въ  40.000 драхмъ, при чемъ у  одного изъ нихъ вмѣ сто глазъ  были 
вставлены двѣ  жемчужины, величиной въ  голубиное я йцо. Идолы и раз- 
ная утварь изъ чистаго золота, похищенные въ  Самаркандѣ, вѣ сили 
болѣ е 50.000 мискалей, а между плѣ нными находилась дочь послѣдняго 
сасанида Ездегерда, отправленная въ  даръ халифу Велиду. Послѣ  завое- 
ван ія и разграбленiя  М авераннагра, арабами немедленно были приняты 
мѣ ры къ н асажденію ислама. Н ѣ которые храмы послѣдователей Зороастра 
и Будды  и церкви христіанъ были обращены въ  мечети, а въ  Б ухарѣ, 
Самаркандѣ и нѣ которыхъ другихъ мѣстностяхъ были построены мечети 
новыя, посѣ щеніе которыхъ сдѣ лалось обязательнымъ, а въ  первое время 
поощрялось даже особой платой. Ж ители Мерва и Бухары  должны были 
уступить арабамъ половину своихъ домовъ въ  Ш ахри станѣ  (внутренній 
городъ), а населеніе Самарканда было сплошь замѣ нено арабами. Гра- 
бежи, насилія и строгости были подчасъ нестерпимы. Несмотря на всѣ 
эти мѣры, ученіе Магомета прививалось вначалѣ  довольно туго. Борьба 
приверженцевъ старой вѣры  съ навязываемой имъ новой религіей, то 
потухая подъ вліяніемъ репрессій, то вспыхивая съ  новой силой, велась 
ожесточенно еще въ  теченіе столѣ тій. Кутейбе, оказавшій столько услугъ 
мусульманству въ  Средней Азіи, не пользовался расположеніемъ войска и 
въ  715 году, когда онъ хотѣ лъ  поднять возстаніе противъ новаго халифа 
Сулеймана, былъ оставленъ всѣми и убитъ.

Арабское завоеваніе низвело всю южную часть Туркестана на сте- 
пень составной части Хорасанской провинціи халифата, столицей которой 
являлся Мервъ (Мервъ - ц арица міра, Мервъ - ш ахъ-джиганъ, или Мервъ -  
душ а царя, Мервъ-шахъ-и-джанъ). Покореніе Средней Азіи арабами было, 
однако, далеко не закончено, и исторія этой страны въ  теченіе болѣе 
150 л ѣ тъ, протекшихъ между смертью Кутейбе и возвышеніемъ туземной 
династіи саманидовъ, представляетъ  безотрадную картину религіозной 
и политической борьбы, выражавшейся въ непрерывной цѣпи усобиць, 
возмущеній и замѣ шательствъ. Огромныя богатства, награбленныя намѣ ст-



никами халифа въ Туркестанѣ, и удаленность страны отъ центра госу
дарства пробудили въ нихъ стремленіе къ независимости, что, на ряду 
съ воинственнымъ духомъ населенія и невозможностью для него прими
риться съ арабско-мусульманскимъ владычествомъ, создавало благопріят- 
ную почву для борьбы партій и постоянныхъ смутъ и волненій. Рѣдкiй 
изъ намѣстниковъ умиралъ естественной смертью. Въ смутахъ этихъ, 
какъ и раньше, принимали ближайшее участіе мѣ стные сѣверные тюрки, 
съ которыми арабамъ пришлось вести упорную и далеко не всегда 
успѣшную борьбу. Еще при жизни Кутейбе тюркскiе хаканы занимали 
не разъ Согдіану и доходили до "Ж елѣзныхъ  воротъ" (проходъ Бус- 
гола), и только значительно позже арабамъ удалось разбить тюрковъ 
и нанести послѣдній ударъ западно-тюркскому царству (737 г.). Обстоя- 
тельствомъ этимъ пытались воспользоваться китайцы, старавшіеся утвер
дить свою власть въ Туркестанѣ, но въ 751 году были разбиты арабами, 
при чемъ, по разсказу арабскаго историка, вѣроятно преувеличенному, по
гибло до 50.000 китайцевъ и до 20.000 было взято въ плѣнъ. Побѣда эта 
имѣла важное значеніе, окончательно рѣ шивъ вопросъ о преобладаніи 
арабско-мусульманской культуры въ Туркестанѣ и положивъ конецъ 
стремленію китайцевъ къ владычеству въ Средней Азіи . На возбужде- 
ніе смутъ и усобицъ въ Туркестанѣ не могли также не повліять нѣко- 
торыя важныя событія, происшедшія въ то время въ мусульманскомъ 
мірѣ , а именно возникновеніе шіитскаго движенія, подавленнаго съ боль
шой жестокостью въ Бухарѣ и Самаркандѣ, а также переходъ власти 
въ  халифатѣ отъ омейядовъ къ аббасидамъ, совершившійся при бли- 
жайшемъ участіи эмиссара послѣднихъ Абу-Муслима. Смуты послѣ убій- 
ства Абу-Муслима еще не затихли, какъ надъ исламомъ въ Средней Азіи 
нависли новыя мрачныя тучи, грозившія уничтожить всѣ плоды дѣятель- 
ности ревнителей ученія Магомета, насильственно насажденнаго сто лѣтъ 
тому назадъ въ Туркестанѣ . Около 767 года нѣкто Хашимъ, родомъ изъ 
Мерва, служившій при Абу-Муслимѣ , выступилъ въ Мавераннагрѣ съ 
новымъ ученіемъ и вызвалъ борьбу, которая продолжал ась рядъ лѣтъ и 
сопровождалась послѣдствіями, не исчезнувшими черезъ нѣсколько вѣ- 
ковъ послѣ ея прекращенія. Хашимъ объявилъ себя воплощеніемъ боже
ства и обѣщалъ своимъ приверженцамъ рай, а врагамъ грозилъ адомъ; 
онъ постоянно закрывалъ лицо зеленымъ покрываломъ, увѣряя, что про
стые смертные не могутъ вынести исходящаго отъ лица его свѣта. Арабы 
дали ему названіе Моканна (Муканна), т. е. закрытаго покрываломъ. Уче
ніе. Моканны привлекло массу послѣдователей, носившпхъ, въ отличіе отъ 
другихъ, бѣлое платье (сефидъ-джамеганъ  - носящіе бѣлое платье), и въ 
Мавераннагрѣ , при участіи тюрковъ, вновь возгорѣлась ожесточенная по- 
литическо-религіозная борьба, подогрѣваемая ненавистью населенія къ 
мусульманамъ и сопровождавшаяся рядомъ насилій, убійствъ и кровопро- 
литныхъ битвъ. Возстаніе было подавлено лишь около 781 года съ ги
белью самого Моканны, скрывавшагося въ теченіе четырнадцати лѣтъ въ 
одной изъ. крѣпостей Шехрисебза и руководившаго оттуда движеніемъ, 
но послѣдователи его встрѣчались до XII вѣ ка въ Туркестанѣ . Интересно, 
что Моканнѣ посвящена часть поэмы Лалла Рукъ извѣ стнаго англійскаго 
поэта Томаса Мура, озаглавленная "The veiled prophet of Khorassan". 
За возмущеніемъ Моканны послѣдовали новыя усобицы, пока, наконецъ, 
владычество въ Хорасанѣ и Мавераннагрѣ не перешло къ тахиридамъ и



въ  особенности къ туземной династіи саманидовъ, остававшихся у  власти 
почти до начала X I вѣка.

Родоначальникомъ саманидовъ былъ вельможа изъ Балха, Саманъ- 
худатъ, который, будучи приверженцемъ ученія Зороастра, принялъ 
исламъ  и пользовался покровительствомъ хорасанскаго намѣ стника 
халифа. Четыре внука Самана, пріобрѣтя расположеніе халифа Мамуна, 
были назначены правителями Самарканда, Ферганы, Ш аша (долины 
Чирчика и Ангрена) и Герата, а въ  875 году Н асръ-бинъ-Ахмедъ полу- 
чил ъ  управленіе всѣмъ М авераннагромъ. Съ теченіемъ времени, сама- 
ниды, будучи въ глазахъ багдадскаго правительства только эмирами 
(намѣ стниками) Хорасана, сдѣ лались въ  сущности вполнѣ самостоятель- 
ными правителями. Персидскіе историки иногда называютъ саманидовъ 
"повелителями правовѣ рныхъ " , т. е. даютъ имъ тотъ же титулъ, какъ и 
халифамъ; бывали случаи, что халифы, неугодные саманидамъ, не 
признавались въ  Хорасанѣ . Талантливѣ йшимъ саманидомъ былъ эмиръ  
Исмаилъ, назначенный въ  874 году братомъ его Насромъ, правителемъ 
Бухары, и въ 892 году со смертью Насра сдѣлавш ійся его преемникомъ. 
При Исмаилѣ (892 - 9 07) владѣ нія саманидовъ, обнимавшія  значитель- 
ную часть Ирана, Хорасанъ, М авераннагръ, Хорезмъ, Исфидж абъ (бас- 
сейнъ Арыса) и можетъ быть западную часть Семирѣ чья, пользовались 
сравнительнымъ спокойствіемъ и достигли небывалаго дотолѣ эконо- 
мическаго благосостоянія. Промышленность и торговля получили большое 
развитіе, а исламъ окончательно укрѣпился въ  Средней Азіи и распро- 
странился далеко на сѣверъ. Въ первый же годъ своего воцаренія 
Исмаилъ совершилъ побѣдоносный походъ на Таласъ (Тарасъ) и обра- 
тилъ  въ  мечеть главную церковь этого города; въ  903 году онъ пред- 
принялъ новый походъ противъ  тюрковъ и, разбивъ ихъ въ  окрестно- 
стяхъ теперешняго Туркестана, захватилъ огромную добычу. Бухара при 
Исмаилѣ сдѣлалась не только резиденціей, но и центромъ всего средне- 
азіатскаго мусульманскаго міра и мусульманской учености. По справедли- 
вому замѣ чанію Вамбери, едва тлѣвш ія въ  Б алхѣ и М авераннагрѣ  
послѣ арабскаго нашествія искры иранской культуры были раздуты 
саманидами въ  благотворный свѣтъ, и хотя направленіе было въ  духѣ  
ислама, но источникъ исходилъ изъ ученія Зороастра. Персидскій язы къ 
и персидская литература благодаря національнымъ стремленіямъ сама- 
нидовъ стали развиваться съ новымъ блескомъ. Арабскіе географы п 
путешественники IX  и Х вѣковъ (ибнъ-Руста, Масуди, Истахри , ибнъ- 
Хаукаль, Макдиси и друг.) описываютъ съ восхищеніемъ великолѣ піе 
саманидовъ и процвѣтаніе ихъ государства. Духовенство при сама- 
нидахъ пользовалось болынимъ почетомъ, а система управленія въ  
большей части государства получила правильное развитіе. Развитію 
промышленности и торговли при саманидахъ много способствовало от- 
сутствіе обременительныхъ податей, налоговъ и торговыхъ п ошлинъ, 
а также сосѣдство тюркскихъ кочевниковъ; послѣдніе доставляли скотъ, 
шкуры, мѣ ха и рабовъ, а сами получали предметы одежды, хлѣбъ 
и другіе товары. Перечень предметовъ, вывозившихся изъ различ- 
ныхъ городовъ М авераннагра, занимает ь у  Макдиси ц ѣ лы я страницы; 
изъ мѣ стныхъ произвел еній в ъ  особенности славились въ  мусуль- 
манскомъ мірѣ шелковыя и хлопчатобумажныя ткани, ферганскія ме- 
таллическiя  пздѣлія, особенно оружіе, сбывавшееся даже въ  Б агдадѣ ,



и самаркандская бумага, являющаяся древнѣйшимъ извѣстнымъ намъ 
образцомъ тряпичной бумаги. Самаркандцы еще въ половинѣ VIII вѣка 
подъ китайскимъ вліяніемъ примѣняли выдѣлку бумаги изъ тряпокъ, и 
къ концу Х вѣка самаркандская бумага въ мусульманскихъ странахъ 
уже вытѣ снила папирусъ и пергаментъ. Туркестанскіе фрукты славились 
и въ  тѣ отдаленныя времена; имѣются свѣдѣнія, что въ IX вѣкѣ хо- 
резмійскіе арбузы (вѣ роятно не арбузы, а дыни), вывозились ко двору 
халифовъ въ особыхъ свинцовыхъ футлярахъ, обложенныхъ снѣгомъ ; 
цѣна арбуза, благополучно доставленнаго до Багдада, достигала 700 дир- 
гемовъ. Изъ вассаловъ наибольшимъ политическимъ могуществомъ обла
дали, повидимому, владѣ тели Хорезма -  хорезмшахи, находившi еся въ 
постоянной борьбѣ съ эмиромъ, поставленнымъ арабами. Борьба эта при
вела къ распаденiю Хорезма на два владѣнія: южную съ городомъ Кя- 
томъ, остававшуюся во власти хорезмшаховъ, и сѣверную съ городомъ Гур- 
ганджемъ (Ургенчъ), бывшую во власти арабскихъ эмировъ. Въ 995 г. 
эмиръ Гурганджа овладѣлъ южной частью Хорезма, и титулъ хорезмшаховъ 
перешелъ къ побѣдителямъ. Преемники эмира Исмаила не отличались 
административными способностями, и династія саманидовъ стала клониться 
къ  упадку. Вслѣдствіе отсутствія твердой власти, соперничества членовъ 
династіи и религіозныхъ распрей (шіитское движеніе), въ Средней Азіи 
возобновились обычныя смуты и замѣшательства, при чемъ тюрки, 
призываемые съ давнихъ поръ въ помощь враждующими сторонами, 
вскорѣ сами выступили главными дѣйствующими лицами и не только 
свергли саманидовъ въ Мавераннагрѣ , но и распространили свое 

господство на весь Туркестанъ.
Послѣ паденія тюркскаго государства (737 г.) весь сѣверный 

Туркестанъ съ Семирѣчьемъ остался тѣмъ не менѣ е въ рукахъ различ- 
ныхъ тюркскихъ народовъ. Кромѣ названія тюрковъ, племена эти носили 
общее имя огузовъ или току зъ-огузовъ. Часть огузовъ удалилась на 
западъ и основала государство въ низовьяхъ Сыръ-дарьи; память о 
пребываніи ихъ въ Семирѣчьѣ сохранилась въ  сказаніи, по которому 
мѣ стопребываніемъ миѳическаго Тюрка, сына Яфета, были берега Иссыкъ- 
куля. Въ Семирѣчьѣ осталась одна изъ вѣтвей тюрковъ (тюргеши), 
которая послѣ непродолжительнаг о  возвышенія въ началѣ V III вѣка 
была поглощена во второй половинѣ его новыми тюркскими пришель
цами съ Алтая, а именно тюрками-карлуками. Занявъ въ 766 году 
Суябъ, карлуки распространились на югъ до Ферганы, но, столкнувшись 
здѣ сь съ арабами, были вытѣснены ими отсюда. Вліяніе мусульманской 
культуры на карлуковъ, распространяемое посредствомъ постояннаго 
общенiя и торговыхъ сношеній съ жителями Мавераннагра, было, однако, 
весьма значительно, и уже въ Х  вѣ кѣ въ нѣ сколькихъ городахъ къ 
востоку отъ Таласа были соборныя мечети. Въ цѣляхъ торговли и 
распространенія ислама мусульманскіе выходцы проникли также въ ни
зовья Сыръ-дарьи, находившіяся во владѣніи огузовъ, и основали тамъ 
города Д жендъ (нынѣ развалины къ югу отъ Перовска) и Я н ыкентъ 
(Джанкентъ, нынѣ развалины къ югу отъ Казалинска). Около 940 года 
центръ владѣній карлуковъ, постоянно враждовавшихъ съ огузами и 
другими тюрками, а именно долина рѣ ки Чу съ городомъ Баласагуномъ, 
перешли въ руки какого-то новаго тюркскаго народа, явившагося съ 
юга и принявшаго вскорѣ исламъ. Изъ этого, вѣроятно, народа и вышли



караханиды или илекъ-ханы, первая тюркская мусульманская династія 
въ  странѣ, періодъ владычества которой имѣ лъ  огромное значеніе для  
распространенія ислама среди тюрковъ. Р аспространивъ свое господство 
на все Семирѣ чье и часть Восточнаго Туркестана, караханиды вступили 
въ  борьбу съ послѣдними саманидами. Въ 992 году караханидъ Богра- 
ханъ вступ илъ въ  Бухару, а въ  999 году, несмотря на помощь, оказан- 
ную саманидамъ огузами и Себукъ-тегиномъ, однимъ изъ родоначаль- 
никовъ газневидовъ, илекъ-ханъ Н асръ  окончательно подчинилъ себѣ 
М авераннагръ и овладѣлъ казной саманидовъ. Возстаніе, поднятое 
послѣднимъ саманидомъ Мунтасиромъ, не имѣ ло успѣха, и самъ онъ, 
въ  1005 году, былъ убитъ арабами въ  окрестностяхъ Мерва. Со смертью 
Мунтасира угасла послѣдняя иранская династія Средней Азіи, періодъ 
владычества которой слѣдуетъ признать одной изъ  немногихъ болѣе или 
менѣе свѣ тлыхъ страницъ въ  исторіи этой страны.

Послѣ паденія саманидовъ между караханидами и газневидомъ 
Махмудомъ, подчинившимъ своей власти восточную половину Персіи, 
теперешній Афганистанъ  и часть И ндіи , состоялось соглашеніе, по кото- 
рому границей между обоими государствами была признана Аму-дарья. 
Караханиды скоро нарушили соглашеніе, но были совершенно разбиты 
Махмудомъ близъ Б алха (1008 г.). Въ войскѣ Махмуда было 500 сло- 
новъ, съ которыми тюрки не умѣ ли сражаться и которые главны мъ 
образомъ и р ѣшили исходъ битвы. Въ 1017 году Махмудъ овладѣ лъ  
Хорезмомъ, что сдѣлало его еще болѣ е опаснымъ д ля  караханидовъ, 
въ  странѣ которыхъ происходили постоянные раздоры между владѣ- 
тел ями удѣловъ и ожесточенная борьба свѣтской власти съ духовной, 
которая и тогда уже пріобрѣ ла огромное значеніе. Несмотря на торже- 
ственное свиданiе Махмуда съ караханидомъ Кадыръ-ханомъ, имѣвшее 
мѣ сто въ  1025 году, отношенія между караханидами и стремившимися 
распространить свою гегемонію на Среднюю Азію г а впевидами были 
всегда натянуты и не разъ переходили въ  открытыя  военныя дѣйствія, 
въ  особенности при Масуд ѣ , сынѣ знаменитаго Махмуда, когда противъ 
него выступили впервые вновь выдвинувшіеся завоеватели, сельджукиды. 
Пораженіе Масуда сельджукидами, имѣвшее мѣсто въ  1040 году при 
Д енданканѣ въ  60 верстахъ отъ Мерва, а затѣмъ и договоръ 1059 года, 
положили конецъ не только притязаніямъ газневидовъ на М авераннагръ, 
но и владычеству ихъ въ Хорасанѣ , перешедшемъ во власть сельджу- 
кидовъ.

Эта новая тюркская династія имѣ ла своимъ родоначальникомъ тюрка 
Сельджука, который около 955 года поселился со своими приверженцами 
въ  Джендѣ на Сыръ-дарьѣ  и, принявъ  исламъ, быстро выдвинулся, 
защищая мусульманскихъ жителей этой мѣстности отъ нападеній язы- 
ческихъ ихъ родичей. Внуки Сельджука, Тогрулъ и Чагры-бекъ, удалив- 
шись, вслѣдствіе неудачной борьбы съ хорезмшахами, съ мѣ ста родины 
къ подошвѣ Копетъ-дага, вскорѣ овладѣли Мервомъ, а послѣ побѣды 
надъ газневидами сдѣ лались владѣтелями Хорасана и распорядителями 
судебъ всей Средней Азіи. Подъ управленіемъ своихъ первыхъ талант- 
ливы хъ государей, Тогрула, Алпъ-арслана и Меликъ-шаха, тюрки-сельд- 
ж уки овладѣ л и Хорасаномъ, Хорезмомъ, большею частью Персіи и про- 
никли далеко н а западъ, в ъ  Малую Азію, гдѣ  Ал пъ-арсланъ, побѣдивъ 
византійскаго императора Романа IV  Діогена и облож ивъ его данью,



положилъ начало длинному ряду турецкихъ побѣдъ, закончившемуся 
пять вѣковъ спустя завоеваніемъ Константинополя. Враждуя съ давнихъ 
поръ съ караханидами, сельджукиды не разъ овладѣвали Мавераннагромъ, 
вмѣ шиваясь въ борьбу свѣтской власти съ мусульманскимъ духовен- 
ствомъ, достигшую крайняго ожесточенія. Одинъ изъ караханидовъ, 
Ахметъ-ханъ, былъ въ 1095 году даже задушенъ, по суду духовенства, 
въ Самаркандѣ . Смуты эти закончились взятіемъ Самарканда въ 1130 г. 
послѣднимъ изъ могущественныхъ сельджукидовъ, султаномъ Синджа- 
ромъ, получившимъ послѣ смерти Меликъ-шаха въ удѣлъ Хорасанъ и 
Мавераннагръ и имѣвшимъ резиденцію въ Мервѣ.

Терминъ Туркестанъ (страна турокъ), употреблявшійся арійскимъ 
населеніемъ Средней Азіи для обозначенія сѣверныхъ степей, населен- 
ныхъ кочевниками тюркскаго происхожденія, и примѣнявшійся затѣмъ 
арабскими географами (впервые въ IX вѣкѣ) для наименованія земель, 
находившихся между Мавераннагромъ и Китаемъ, получилъ при сель- 
джукидахъ болѣе широкое толкованіе, и нѣкоторыя земли, причисляв- 
шіяся къ Мавераннагру, стали называться Туркестаномъ. Процессъ отуре
ченія  Средней Азіи, начатый столь успѣшно караханидами, продолжался 
впослѣдствіи многія столѣтія и въ сущности не прекратился и до настоя
щаго времени. Будучи по происхожденію грубыми кочевниками, сельд
жуки не могли явиться достойными продолжателями культурной миссіи 
саманидовъ и сдѣлали сравнительно немного для просвѣщенія и развитія 
страны. Послѣдній могущественный сельджукидъ султанъ Синджаръ 
даже не умѣлъ ни читать, ни писать; столь же необразованными были 
вѣроятно и его предшественники: Меликъ-шахъ и Алпъ-арсланъ.

Едва только султану Синджару удалось подчинить себѣ Трансок- 
санію, какъ въ Туркестанъ, черезъ Джунгарскій проходъ, устремился 
новый народъ, кит аи  (кидани) или кара-китаи , военные успѣхи кото
рыхъ поставили въ опасное положеніе мусульманское владычество въ 
Средней Азіи и впервые заставили послѣдователей Магомета признать 
власть невѣрныхъ. Въ началѣ Х вѣка кочевые китаи, жившiе въ Сѣвер- 
номъ Китаѣ и считаемые обыкновенно народомъ тунгусскаго происхо
жденія, основали обширную имперію, простиравшуюся отъ Великаго океана 
до восточнаго Туркестана и Алтая, и подчинили своей власти Сѣверный 
Китай; династія ихъ, просуществовавшая съ 916 по 1125 г., получила у 
китайскихъ историковъ названіе Л яо . Послѣ паденія династiи китаевъ 
часть этого народа, подъ начальствомъ одного изъ членовъ царствующаго 
рода (Ҍ люй-даши) двинулась на западъ и, по приглашенію баласагун- 
скаго владѣтеля изъ династіи караханидовъ, притѣсняемаго враждеб
ными тюркскими племенами (карлуки и канглы), заняла Баласагунъ, а 
затѣмъ свергла и его мусульманскаго владѣтеля, образовавъ собственное 
государство, простиравшееся отъ Енисея до Таласа. Затѣмъ китаи, или, 
какъ ихъ называютъ мусульманскiе писатели, кара-китаи, покорили 
Восточный Туркестанъ, въ 1137 году разбили при Ходжентѣ караханида 
Махмудъ -хана, правителя Мавераннагра, а въ 1141 году, призванные въ 
помощь карлуками, воевавшими съ Махмудомъ, къ сѣверу отъ Самарканда 
(между Каменнымъ Мостомъ и Яны-курганомъ) нанесли страшное пора- 
женіе сюзерену Махмуда султану Синджару; всего пало въ бптвѣ до 
30.000 человѣкъ мусульманъ. Затѣмъ кара-китаи заняли Бухару и обло
жили данью Хорезмъ. Такимъ образомъ, весь Туркестанъ вошелъ въ



составъ имперіи кара-китаевъ. Во главѣ ея стояли гурханы  (ханы хановъ), 
которые по нѣ которымъ, хотя и шаткимъ, даннымъ придерживались мани- 
хейства или даже христіанства. Исламъ не подвергался притѣ сненіямъ, 
но утратилъ положеніе господствующей религіи, что сильно оскорбляло 
магометанъ. Благодаря свободѣ въ  религіозномъ отношеніи, христіанство 
пріобрѣ ло многихъ послѣ дователей; въ Кашгарѣ была основана митро- 

полія, въ  составъ ко- 
торой входила и юж- 
ная часть Семирѣчья. 
Д ревнѣ йшія несто- 
ріанскія могилы ток- 
макскаго и пишпек- 
скаго к л а д б и щ ъ 
относятся къ  эпохѣ 
господства кара-ки- 
таевъ. Главная ставка 
гурхана находилась 
на берегу Чу, вѣро- 
ятно невдалекѣ  отъ 
Б аласагуна и назы- 
валась Хосунъ-орду  
(сильная орда) или 
Хот о  (домъ). Поко- 
ренныя  страны обык- 
новенно оставлялись 
к а р а -к и т а я м и  въ 
у п р а в л е н іи мѣст- 
ныхъ владѣ телей, ко- 
торые о б л а г а л и с ь  
данью; иногда при 
нихъ состояли осо- 
бые представители 
гурхана.

Во время наше- 
ствія  кара-китаевъ и 
послѣ этого событія 
султанъ Синдж аръ 
былъ п о г л о щ е н ъ  
борьбою сО своимъ 

вассаломъ хорезм а- 
хомъ Атсызомъ. Б у- 
дучи по происхожде- 
нію внукомъ раба 

одного изъ сельджукскихъ эмировъ, Атсызъ отличался недюжинными спо- 
собностями и, не останавливаясь ни передъ какими средствами, стремился 
къ независимости и увеличенію могущества Хорезма. Правитель этотъ 
долженъ считаться истиннымъ основателемъ династіи хорезмшаховъ, въ 
руки которой послѣ сельджукидовъ перешло господство въ  Средней Азiи . 
Пользуясь неудачами Синджара, пробывшаго три года въ  плѣ ну у 
тюрковъ-огузовъ и умершаго въ 1157 году въ Мервѣ, и другими благо-



пріятными обстоятельствами, Атсызъ, а за нимъ и другіе хорезмшахи, 
настойчиво работали въ томъ же направленіи. Подчинивъ Хорезму со- 
сѣднихъ кочевниковъ до Мангышлака включительно, Атсызъ вмѣши- 
вался въ дѣла Мавераннагра, гдѣ подъ владычествомъ кара-китаевъ 
происходила обычная борьба между владѣтелемъ и непокорными 
отрядами карлуковъ, помогаль огузамъ въ Хорасанѣ въ борьбѣ съ 
сельджукидами и довольно успѣшно поддерживалъ сносныя отноше- 
нія съ кара-китаями. Еще болѣе возвысился Хорезмъ при Текешѣ (внукѣ 
Атсыза), который въ 1193 году овладѣлъ Хорасаномъ, а въ слѣдую- 
щемъ году разбилъ иранскаго сельджукида Тогрула и открыто враж- 
довалъ съ халифомъ, и въ особенности при сынѣ Текеша, хорезмшахѣ 
Мухаммедѣ, подчинившемъ себѣ почти всю Персію и владѣнія гуридовъ 
къ востоку отъ Герата и отнявшемъ Мавераннагръ у кара-китаевъ, про- 
тивъ владычества коихъ началось сильное движеніе. Жители Баласагуна, 
надѣясь на скорое покоренiе Семирѣчья Мухаммедомъ, заперли ворота 
передъ бѣжавшими кара-китаями, но городъ послѣ шестнадцатидневной 
осады былъ взятъ и преданъ разграбленію, при чемъ погибло до 47.000 
жителей. Дальнѣйшія военныя дѣйствія хорезмшаха противъ кара-китаевъ 
были однако малоуспѣшны. Значительная часть кара-китайскихъ владѣній, 
которую послѣ смерти Гурхана захватилъ сынъ послѣдняго хана монголь- 
скаго племени найманъ Кучлукъ, осталась въ его рукахъ, несмотря на 
угрозы Мухаммеда. Послѣ дній даже отказался отъ своихъ владѣній на 
правомъ берегу Сыръ-дарьи, такъ какъ не могъ удержать ихъ. Деспо- 
тизмъ Мухаммеда вызвалъ въ Мавераннагрѣ рядъ возмущеній, подавлен- 
ныхъ съ большой жестокостью; при взятіи въ 1212 году возставшаго 
Самарканда было истреблено множество народа, при чемъ погибли по- 
слѣдніе караханиды, убитые но приказанію хорезмшаха. Спустя три года 
Мухаммедъ предпринялъ успѣшный походъ противъ немусульманскихъ 
кипчаковъ (канглы), жившихъ въ степяхъ къ сѣверу отъ Хорезма, при 
чемъ центръ ихъ, Сыгнакъ (развалины Сунакъ-курганъ въ 10 верстахъ 
отъ бывшей почтовой станціи Тюмень-арыкъ), былъ присоединенъ къ 
Хорезму. Наконецъ, въ 1216 году Мухаммедъ велѣлъ убить всѣми ува- 
жаемаго шейха Медждаддина Багдади, а въ 1217 году, объявивъ низло- 
женнымъ халифа Насира, послал ъ противъ него отрядъ войскъ; походъ 
этотъ, однако, окончился неудачей. Дѣянія эти не могли не вызвать 
сильнаго раздраженія противъ Мухаммеда въ вѣрующихъ мусульманахъ 
и въ особенности въ духовенствѣ . Если, кромѣ того, принять во внима- 
ніе враждебное настроеніе къ хорезмшаху военнаго сословія, состоявшаго 
главнымъ образомъ изъ наемныхъ тюрковъ, ненависть къ нему простого 
народа, неоднократныя возстанія коего были усмиряемы потоками крови, 
и постоянные внутренніе усобицы и раздоры между отдѣльными мел
кими владѣніями, то станетъ понятнымъ, что огромное государство Му
хаммеда, объединивша г о  всю Среднюю Азію и Иранъ, носило въ себѣ 
всѣ признаки разложенія и что достаточно было сильнаго внѣшняго 
толчка, чтобы оно распалось въ прахъ. Толчокъ этотъ, имѣвшiй силу 
страшнаго землетрясенія, перевернувшаго вверхъ дномъ почти всю Азію 
и восточную Европу, былъ данъ нашествіемъ монголовъ.

Овладѣвъ всей Монголіей и принявъ титулъ Чингизъ-хана, Тему- 
чинъ, преслѣдуя бѣжавшихъ изъ Монголіи кочевниковъ, двинулся на 
западъ. Съ появленіемъ въ 1211 году въ сѣверной части Семирѣчья



монгольскаго отряда подъ начальствомъ Хубилай-нойона, Арсланъ-ханъ 
карлукс ій убилъ кара-китайскаго намѣстника  въ  К аялы кѣ (западн ѣ е 
Копала, на равнинѣ ) и подчинился Ч ингизъ-хану. Подданнымъ послѣд- 
няго призналъ себя также и мусульманинъ Бузаръ, бывшій ранѣ е ата- 
маномъ разбойниковъ и овладѣвшій городомъ Алмалыкомъ близъ Или, 
гдѣ онъ пр инялъ  титулъ Тогрулъ-хана. Движенiе монголовъ на западъ 
было, однако, остановлено войною съ Китаемъ, въ  теченіе коей Чингизъ- 
ханъ взялъ  Пекинъ (1215 г.), и  возобновилось лиш ь пять лѣ тъ  спустя. 
Въ 1216 году произошло первое случайное столкновеніе между монголь- 
скимъ отрядомъ, преслѣдовавшимъ  въ  странѣ кипчаковъ бѣ жавш ихъ 
изъ Монголіи кочевниковъ, съ войсками хорезмшаха, а въ  1218 году 
Ч ингизъ-ханомъ противъ помянутаго монгольскаго царевича Кучлука, 
осадившаго Алмалыкъ, былъ посланъ Джэбэ-нойонъ  съ 20.000 войска. 
Еще въ  восточномъ Туркестанѣ монголы объявили о полной свободѣ 
религіи, и этого было достаточно д ля  того, чтобы вызвать возстаніе му- 
сульманъ  противъ Кучлука, который бѣж алъ въ  Сарыколъ и тамъ погибъ. 
Б аласагунъ не оказалъ монголамъ никакого сопротивленія и иолучилъ 
отъ нихъ названіе Гобалыка, т. е. хорошаго города. Хорезмшахъ, обез- 
покоенный появленiемъ монголовъ въ  странѣ кара-китаевъ и ж елая по- 
лучить свѣ дѣнія о силахъ Чингизъ-хана, отправилъ  къ  нему посольство 
подъ предлогомъ развитія торговыхъ сношеній. Чингизъ-ханъ, въ  отвѣ тъ 
на посольство Мухаммеда, также отправилъ къ  нему посольство съ по- 
дарками и торговый караванъ, состоявшій изъ 450 мусульманскихъ куп- 
цовъ и до 500 верблюдовъ, нагруженныхъ золотомъ, серебромъ, китай- 
скимъ шелкомъ, мѣ хами и другими товарами. К араванъ этотъ, однако, 
былъ задержанъ въ  Отрарѣ  по приказанію намѣстника Мухаммеда Каиръ- 
хана; купцы, въ которыхъ подозрѣ вали шпіоновъ, были перебиты, а 
товары распроданы и деньги вручены Мухаммеду (1218 г.). Новый по- 
солъ, отправленный Ч пнгизъ-ханомъ къ хорезмшаху былъ также убитъ, 
а его спутники отпущены послѣ  того, какъ имъ отрѣзали бороды. При 
такихъ условіяхъ  походъ Чингизъ-хана въ  Туркестанъ сдѣ лался неиз- 
бѣжнымъ.

Проведя лѣто 1219 года на Иртышѣ , Чингизъ-ханъ осенью двинулся 
въ  походъ со всѣми своими сыновьями и военными силами, численность 
которыхъ, по мусульманскимъ источникамъ, достигала 600.000 - 7 00.000, но 
въ  дѣ йствительности едва ли превыш ала 200.000 человѣкъ. Силы хорезм- 
шаха несомнѣ нно были многочисленн ѣ е, но, при своихъ враждебныхъ 
отношеніяхъ къ  военачальникамъ и духовенству, на сторонѣ которыхъ 
стояла его мать, онъ не могъ воспользоваться этимъ преимуществомъ; къ  
тому же Мухаммедъ растерялся и, вмѣсто того, чтобы встрѣ тить монго- 
ловъ съ крупными силами, распредѣ лилъ войска по городамъ Маверан- 
награ и собирался построить вокругъ Самарканда д л я  защиты города и 
его окрестностей огромную стѣ ну. Естественно, что въ  виду всѣхъ этихъ 
обстоятельствъ, довольно стройно организованныя  и сплоченныя  ж елѣ з- 
ной дисциплиной полчища Чингизъ-хана, имѣвш ія во главѣ  геніальнаго 
полководца съ его сыновьями, не встрѣ тили въ  Туркестанѣ серьезнаго 
сопротивленія. Подъ Отраромъ Чингизъ-ханъ раздѣлилъ свои силы. Часть 
войска, подъ н ачальствомъ Джагатая и У гэдэя, была оставлена д л я  осады 
Отрара; другая, подъ начальствомъ Джучи, была отправлена внизъ по 
Сыръ-дарьѣ на Джендъ; небольшой отрядъ двинулся вверхъ по р ѣкѣ  на



Бенакетъ и Ходжентъ, а самъ Чингизъ-ханъ и Тулуй съ главными си- 
лами пошли на Бухару. Отраръ защищался въ  теченіе пяти мѣсяцевъ, 
но затѣмъ былъ взятъ и преданъ разграбленію. Цитадель его сопроти- 
влялась еще мѣсяцъ и при взятіи ея погибли всѣ  ея защитники. Защит- 
никъ Отрара и виновникъ избіенія купцовъ, посланныхъ Чингизъ-ханомъ, 
Каиръ-ханъ былъ схваченъ и подвергнуть въ  Самаркандѣ жестокой казни; 
ему налили въ  уши расплавленнаго серебра въ  наказаніе за сребролюбіе, 
жертвой котораго пали купцы. Столь же успѣшно дѣйствовалъ и Джучи; 
онъ взялъ  Сыгнакъ, гдѣ  были перебиты всѣ жители, Узкентъ, Яныкентъ , 
Ашнасъ и Джендъ, отданный на разграбленіе въ теченіе девяти дней. 
Отрядъ, двинувш ійся вверхъ по Сыръ-дарьѣ, взялъ  Бенакетъ, лежавшій 
у  устья Ангрена, и, вы рѣзавъ его гарнизонъ , подступилъ къ  Ходженту. 
Вѣроятно, сюда были направлены также особыя  войска изъ Отрара, Самар- 
канда и Бухары, такъ какъ общее число ихъ достигало здѣсь 20.000 мон- 
гол в ъ  и 50.000 плѣнныхъ. Н ачальникъ Ходжента Тимуръ-меликъ, не 
будучи въ  состояніи удержаться въ  городѣ, укрѣпился съ 1.000 воиновъ 
на одномъ изъ острововъ Сыръ-дарьи. Возможно, что это былъ островъ, 
лежащій въ  верстѣ ниже Ходжента, такъ какъ здѣсь недавно найдено 
много монетъ, сосудовъ и другихъ предметовъ. Геройски защищаясь на 
островѣ отъ монголовъ, Тимуръ-меликъ долженъ былъ въ  концѣ концовъ 
покинуть свое убѣжище; ночью онъ посадилъ свой отрядъ на 70 приго- 
товл енныхъ заранѣе судовъ и поплылъ внизъ по рѣкѣ  монголы пре- 
слѣдовали его вдоль береговъ рѣки. Прорвавъ у  Бенакета цѣпь, которой 
монголы преградили путь, Тимуръ-меликъ, постоянно сражаясь, продол- 
ж алъ плыть далѣ е; у  Дженда ему удалось высадиться и, потерявъ обозъ 
и всѣхъ спутниковъ, ускакать въ  Хорезмъ. Что же касается самого Чин- 
гизъ-хана, то онъ, взявъ  Н уръ (нынѣ Нуръ-ата) и другіе города, нахо- 
дившіеся на пути, весной 1220 года подошелъ къ  Бухарѣ. Послѣ трех- 
дневной осады войско вышло изъ города и, пробиваясь черезъ ряды 
монголовъ, почти все погибло; лиш ь небольшой части его удалось спа- 
стись за Аму-дарью. Покинутые защитниками, жители сдались Чингизъ- 
хану, который, по обыкновенію, приказалъ вывести ихъ за городъ, а 
послѣдній предалъ разграбленію; кто остался въ  городѣ, тотъ былъ 
убитъ. Послѣ разграбленія городъ былъ сожженъ; уцѣлѣ ли только собор- 
ная мечеть и нѣкоторыя другія постройки изъ жженаго кирпича. Цита- 
дель защищалась еще 12 дней, но зат ѣмъ она была взята и защитники 
ея, числомъ 400, были перебиты. Мусульманскіе источники переполнены 
описаніями страшныхъ неистовствъ, которымъ предавались монголы при 
разграбленіи Бухары ; если краски описаній и сгущены, то не подле- 
житъ сомнѣнію, что этотъ многолюдный и богатый городъ, центръ тогдаш- 
ней среднеазіатской учености и торговли, пострадалъ очень сильно и 
былъ почти уничтоженъ. Одинъ изъ  бѣглецовъ, прибывшихъ въ  Хора- 
санъ, на вопросъ объ участи Бухары, отвѣтилъ персидскими стихами: 
"они пришли, разруш или, сожгли, умертвили, ограбили и уш ли" .

Послѣ взятія Бухары  Чингизъ-ханъ съ огромными толпами плѣн- 
ныхъ, которые должны были помогать при осадѣ, двинулся къ  Самар- 
канду, защитѣ котораго хорезмшахъ придавалъ особое значеніе. Въ го- 
родѣ были сосредоточены сравнительно болынія военныя силы, но 
значительная часть ихъ, при вылазкѣ на третій день осады, была уни- 
чтожена монголами. Спустя два дня городъ сдался и былъ разграбленъ,



а цитадель взята приступомъ, и всѣ защитники ея, собравшіеся въ числѣ 
тысячи человѣкъ въ соборной мечети, перебиты, а мечеть сожжена. 
Жители, спасшіеся отъ погрома, были частью отданы въ рабство род- 
ственникамъ Чингизъ-хана, частью уведены въ плѣнъ для помощи 
при осадныхъ работахъ; лишь немногіе вернулись въ городъ, уплативъ 
крупный выкупъ. Черезъ годъ послѣ взятія Самарканда, Чингизъ-ханъ 
отправилъ сильный отрядъ (30.000) за Аму-дарью въ Хорасанъ для 
преслѣдованія Мухаммеда. Слѣдуя по пятамъ за бѣглецомъ, монголь- 
скій отрядъ прошелъ всю Персію до Адербейджана и Каспійскаго моря, 
но не могъ настигнуть хорезмшаха, который, совершенно больной, 
скрылся на островъ (вѣ роятно, Ашуръ-аде) и тамъ умеръ въ полной 
нищетѣ въ началѣ 1221 года. Малолѣтніе сыновья хорезмшаха были 
впослѣдствіи перебиты, дочери отданы въ замужество за находившихся 
на монгольской службѣ мусульманъ, а мать Турканъ-хатунъ увезена 
Чингизъ-ханомъ въ Монголію, гдѣ прожила до 1233 года.

Осенью 1220 года Чингизъ-ханъ, взявъ Термезъ, при чемъ городъ 
былъ разрушенъ и всѣ жители были перебиты, отправилъ военныя 
силы для завоеванія Хорезма. Въ концѣ года войска Джагатая, Угэ- 
дэя и Джучи, всего будто бы до 100.000, осадили тогдашнюю столицу 
Хорезма Г урганджъ, откуда еще ранѣ е бѣжали мать хорезмшаха и ея 
взрослые сыновья. Геройская оборона Гурганджа продолжалась нѣсколько 
мѣсяцевъ (5 - 7 ); ворвавшись въ городъ, монголы были вынуждены 
брать отдѣльно каждый кварталъ, каждую улицу и зажигать дома съ 
помощью сосудовъ съ нефтью; увидѣвъ, что огонь дѣйствуетъ медленно, 
они даже пытались, хотя и безуспѣшно, отвести Аму-дарыо отъ города. 
Наконецъ городъ былъ взятъ, ремесленники, дѣти и женщины были 
взяты въ плѣнъ п уведены, а остальные жители перебиты. Послѣ 
избіенія жителей монголы разрушили плотину, вслѣдствіе чего вода 
затопила городъ и докончила разрушеніе построекъ ; кто спасся отъ 
монголовъ, тотъ утонулъ или погибъ подъ развалинами.

Поручивъ въ началѣ 1221 года Тулую занять города Хорасана, 
Чингизъ-ханъ переправился черезъ Аму-дарью и, впослѣдствіи, преслѣдуя 
Джелалъ-эддина, единственнаго оставшагося въ живыхъ сына хорезмшаха, 
дошелъ до береговъ Инда. Тулуй взялъ Мервъ въ февралѣ 1221 года, 
при чемъ городъ въ нѣсколько пріемовъ былъ разрушенъ совершенно, 
а всѣ жители, кромѣ четырехсотъ ремесленниковъ, подверглись избіенію. 
Возвратившись изъ Индіи, Чингизъ-ханъ провелъ зиму въ Самаркандѣ, 
въ 1225 году вернулся въ Монголію, а въ 1227 году умеръ во время 
похода на Тангутъ.

Послѣ нашествія монголовъ Туркестанъ, а въ особенности земли между 
Сыръ-дарьей и Аму-дарьей (Мавераннагръ), были опустошены; плодо
родные оазисы покинуты и заброшены, земледѣльцы истреблены или 
разогнаны, ремесленники уведены въ отдаленныя страны, промыш
ленность исчезла, много городовъ лежало въ развалинахъ и всякое 
проявленіе духовной жизни угасло. Возрожденiе Туркестана шло 
сначала очень медленно, и многія мѣстности никогда не смогли опра
виться послѣ погрома, но слѣдуетъ признать, что позднѣйшія смуты, 
имѣвшія мѣсто при потомкахъ Чингизъ-хана, оставили болѣ е глубокіе и 
продолжительные слѣды, чѣмъ монгольское нашествіе. Наслѣдникомъ 
своимъ и преемникомъ Чингизъ-ханъ оставилъ Угэдэя, главная орда



котораго находилась въ Тарбагатаѣ и Монголіи; что же касается Турке
стана, то Хорезмъ, кипчакскія (нынѣ киргизскія) степи и часть Семи- 
рѣчья достались, за смертью Джучи, его сыну Батыю, Мавераннагръ и 
Восточный Тургестанъ - Д жагатаю, а Хорасанъ составилъ удѣлъ сына 
Тулуя, Хулагу. Съ теченіемъ времени всѣ эти владѣнія раздробились 
на болѣе мелкія съ постоянно измѣнявшимися границами, въ зависи
мости отъ усиленія власти того или иного владѣтеля.

Монголы, какъ и всѣ шаманисты, относились съ одинаковымъ 
уваженіемъ къ мусульманскому, христіанскому и буддійскому духовенству, 
которое было даже освобождено отъ всякихъ налоговъ, въ виду чего 
религіозныя распри происходили исключительно вслѣдствіе соперни
чества представителей разныхъ религій, стремившихся привлечь на свою 
сторону монгольскихъ хановъ. Джагатай, назначенный еще Чингизъ-ха- 
номъ блюстителемъ ясы (монгольскаго обычнаго права) и вообще, какъ 
старшій въ родѣ, пользовавшійся большимъ авторитетомъ во всей имперіи , 
оказывалъ покровительство христіанамъ и даже, какъ говоритъ легенда, 
передаваемая Марко Поло, самъ принялъ христіанство. Вслѣдствіе этого 
мусульмане приписывали ему ненависть къ исламу, что едва ли вполнѣ 
вѣрно 1), такъ какъ среди наиболѣ е приближенныхъ къ Джагатаю лицъ 
были и мусульмане.

Образованіе обширной монгольской имперіи, объединявшейся вна- 
чалѣ сильной властью, способствовало развитію торговли между запа- 
домъ и востокомъ черезъ Туркестанъ, гдѣ главными торговыми пунктами 
явились Отраръ, Алмалыкъ, Каялыкъ и нѣкоторые другіе города. Тѣ 
же условія облегчили сношенія Туркестана съ Европой и дали возмож
ность проникнуть въ Среднюю Азію первымъ европейскимъ путешествен- 
никамъ. Таковыми были Плано Карпини, посолъ папы Иннокентія I V, 
ѣздившій въ 1246 году въ Каракорумъ къ великому хану (Гуюкъ, старшій 
сынъ Угэдэя, получившій христіанское воспитаніе), и Рубрукъ, посолъ 
Людовика Святого, бывшій въ Монголіи въ 1255 году; оба эти путе
шественника посѣтили и сѣверный Туркестанъ. Еще болѣе знаменитымъ 
путешественникомъ въ эпоху монгольскаго владычества является Марко 
Поло, Колумбъ Средней Азіи, который прожилъ тамъ 17 лѣтъ (1274 
1291) и первый въ описаніи своего путешествія далъ сравнительно 
точныя свѣдѣнія о странахъ, совершенно невѣдомыхъ въ то время для 
Европы.

Еще болѣе способствовало монгольское владычество развитію сно- 
шеній между Средней Азіей н Россіей. Сношенія эти несомнѣнно, су
ществовали и раньше, но были отрывочны и случайны, ограничиваясь 
преимущественно враждебными столкновеніями, результатомъ коихъ былъ 
уводъ рабовъ-славянъ въ Хорезмъ. Впослѣ дствіп возникъ и торговый 
обмѣнъ, какъ то показываютъ многочисленныя монеты саманидовъ, 
находимыя въ Россіи, и другія данныя 2), но ближе мы познакомились 
съ Средней Азіей лишь со времени монгольскаго ига. Первыми, хотя и 
подневольными, русскими путешественниками были наши удѣльные

1) Выли столкновенія съ мусульманами на почвѣ противорѣчія между я сой и 
мусульманскими обрядами.

2) О русскихъ купцахъ въ Орначѣ (Ургенчѣ) до его взятія Мо н голами говоритъ  
Плано Карпини.



князья, вынужденные не только ѣ здить за ярлыками и на поклонъ въ 
орду, но и принимать участіе въ походахъ татаръ (монголовъ) противъ 
пхъ враговъ; за князьями потянулись служилые, торговые, ремесленные 
и другіе русскіе люди, нерѣдко поступавшіе впослѣдствіи на службу къ 
великому хану (каану). Всѣ эти сношенія не могли не способствовать 
расширенію нашихъ свѣдѣній о Средней Азіи , хотя, конечно, свѣдѣнія эти 
вначалѣ касались почти исключительно сѣверной части этой страны.

Основанное Чингизъ-ханомъ огромное государство недолго остава
лось единымъ и нераздѣльнымъ. Вскорѣ послѣ его смерти между ближай
шими его наслѣдниками начались раздоры, и уже при Хубилаѣ, сынѣ 
Тулуя, власть великаго хана (каана), провозглашаемаго па сеймѣ (ку
рултай), была, внѣ Китая, Индо-Китая и Монголіи - номинальной. Въ 
дальнѣйшемъ, съ увеличеніемъ числа потомковъ Чингизъ-хана и раздро- 
бленіемъ удѣловъ чингизидовъ, положеніе дѣла еще болѣе ухудшилось, 
и, въ теченіе почти 175-ти лѣтняго періода владычества монголовъ, 
Туркестанъ представляетъ безотрадную картину кровавыхъ усобицъ и 
войнъ между спорившими изъ-за власти и владѣній потомками завоева
теля. Къ политическимъ причинамъ смуты присоединились и другія, 
религіозныя и экономическія. Между кочевниками-монголами, произво
дившими потравы на пашняхъ осѣдлаго населенія, и послѣднимъ суще
ствовала постоянная вражда и происходили серьезныя столкновенія. Въ 
то же время переходь хановъ въ исламъ (первымъ принялъ исламъ 
правнукъ Джагатая Мубарекъ-шахъ въ 1266 г.) и пристрастіе ихъ къ 
мусульманской культурѣ вызывали неудовольствіе простыхъ монголовъ- 
язычниковъ. Всѣ эти враждебныя отношенiя, выражавшіяся въ  грабе- 
жахъ, насиліяхъ, убійствахъ и вооруженныхъ столкновеніяхъ, опусто- 
шавшихъ страну, вызвали полный упадокъ культуры, сельской и го
родской жизни; во многихъ мѣстностяхъ пашни были заброшены, а 
города покинуты жителями. Съ теченiемъ времени значительное число 
монголовъ приняло исламъ и, подчинившись вліянію мѣстной культуры, 
сдѣлалось ревностными его поборниками. Вѣротерпимость смѣнилась 
фанатизмомъ, отъ котораго пострадало много христіанъ; католическіе 
миссіонеры, успѣшно развивавшіе свою дѣятельность въ первой четверти
XIV  вѣка (доминиканецъ Өома Мангацола былъ назначенъ папой Іоан- 
номъ XXII въ Самаркандъ епископомъ), погибли мученическою смертью 
въ 1339 году; вѣроятно пострадали также и семирѣченскіе несторіане, 
изъ коихъ нѣкоторые занимали важныя государственныя должности. 
Съ отуреченіемъ и омусульманеніемъ южной части Туркестана въ мон
гольскую эпоху появились новые термины: М огул ист анъ (страна мон
головъ) для обозначенія сѣверо-восточной части Туркестана, гдѣ монголы 
сохранили преобладаніе, и Узбекистанъ (страна узбековъ) для наимено- 
ванія западныхъ частей сѣвернаго Туркестана, бывшихъ во владѣніи 
потомства Джучи.

На ряду съ распаденіемъ устоевъ монгольскаго владычества въ 
Средней Азіи происходило усиленіе тюркскихъ элементовъ; въ Маверан- 
нагрѣ съ 1346 г. власть уже фактически принадлежала тюркскимъ эми- 
рамъ, а ханы, возводившіеся ими на престолъ, управляли лишь номи
нально.

Въ это смутное время въ г. Кешѣ (въ округѣ Ш ехрисебзъ тепереш- 
няго Бухарскаго ханства) въ 1336 году родился одинъ изъ величайшихъ



мiровыхъ завоевателей Тимуръ (Тамерланъ), которому было суждено не 
только вновь сплотить въ одно цѣлое наслѣдіе Чингизъ-хана, но и впи
сать въ исторію Средней Азіи одну изъ самыхъ блестящихъ ея страницъ .

Происходя изъ отуреченнаго монгольскаго рода Баруласъ, Тимуръ 
первоначально былъ главой шайки разбойниковъ, которыми тогда изоби- 
ловалъ Туркестанъ. Поступивъ на службу къ одному изъ монгольскихъ 
хановъ, а затѣмъ перейдя на сторону тюркскихъ эмировъ, Тимуръ нѣко- 
торое время велъ жизнь искателя приключеній, при чемъ въ одной изъ 
стычекъ въ Сеистанѣ былъ тяжело раненъ въ правую ногу, отчего сталъ 
хромымъ (аксакъ-Тимуръ, Тимуръ ленг -  х ромой Тимуръ). Враждуя съ 
Гусейномъ, правителемъ Мавераннагра, Тимуръ постепенно выдвинулся 
и, пріобрѣтя власть и значеніе, въ 1370 году сдѣлался главою всей этой 
страны. Онъ принялъ званіе "великаго эмира" и избралъ своимъ мѣсто- 
пребываніемъ Самаркандъ, украсивъ его впослѣдствіи великолѣ пными 
постройками, остатки коихъ сохранились до настоящаго времени. Первые 
годы правленiя  Тимура были посвящены борьбѣ съ враждебными тюрк
скими эмирами и завоеванію Восточнаго Туркестана и Могулистана (жи
тели его при Тимур и тимуридахъ называлисъ - джете, т. е. разбойники), 
для чего былъ предпринятъ рядъ опустошительныхъ походовъ. Затѣмъ 
Тимуръ овладѣлъ Хорезмомъ, Грузіей и Арменіей (1379 г.), Хорасаномъ 
(1381 г.), опустошилъ Сеистанъ, совершилъ рядъ походовъ въ Персію и, 
разбивъ Тохтамыша, вторгнувшагося въ Мавераннагръ въ союзѣ съ семи- 
рѣченскими монголами (1388 г.), прошелъ въ глубь монгольскихъ вла- 
дѣній до Иртыша на сѣверѣ, Большого Юлдуса на востокѣ и Волги на 
западѣ (1389 - 1 391 гг.). Обезопасивъ Туркестанъ отъ нашествій монго- 
ловъ , Тимуръ продолжалъ свои завоеванія въ Персіи (1392 - 1 393 гг.), 
Южной Россіи (1395 г.), Индіи (1398 - 1 399 гг.), Сиріи и Малой Азіи 
(1400 - 1 402 гг.), сосредоточивъ подъ своею властью не только всю Сред
нюю Азію, но и часть Западной Азіи и Россіи. Впрочемъ, внѣ Ирана и 
Месопотаміи "завоеванія" Тимура носили только характеръ набѣ говъ. Вер
нувшись въ 1404 г. въ Самаркандъ, куда стекались награбленныя нмъ ко
лоссальныя богатства, Тимуръ сталъ собираться въ походъ на Китай, но 
на пути умеръ въ Отрарѣ въ началѣ 1405 г. Тѣло Тимура было переве
зено въ Самаркандъ и погребено въ мавзолеѣ "Гуръ-эмир ъ ", сохранив
шемся до настоящаго времени. Тимуръ, создавшій на развалинахъ госу
дарства Чингизъ-хана новую огромную державу, во многомъ походилъ 
на своего предшественника. Военное и гражданское управленіе было орга
низовано Тимуромъ по законамъ Чингизъ-хана, и онъ, подобно монголь
скому полководцу, придавалъ огромное значеніе цѣлесообразной органи
зацi и военныхъ силъ. По жестокости и стремленію навести ужасъ на 
побѣжденныхъ враговъ Тимуръ не только не уступалъ Чингизъ-хану, но 
вѣроятно и превосходилъ его; во время походовъ Тимура обширныя про
странства подверглись страшному опустошенію, сотни городовъ были 
сожжены, разграблены и разрушены, а жители избивались десятками 
тысячъ (при взятіи Испагани - 70.000, при взятіи Багдада - 90.000 и т. д.). 
Въ жестокостяхъ Тимура нерѣдко замѣчается утонченное звѣрство, что 
иногда объясняется психической ненормальностью, проявившейся впо- 
слѣдствіи и въ  нѣ которыхъ его сыновьяхъ  и внукахъ. Къ положитель- 
нымъ достоин твамъ Тимура слѣдуетъ  отнести его довольно значительное 
по времени развитiе и образованіе, а также и любовь къ наукамъ и ис-



кусствамъ; онъ обладалъ болынимъ художественнымъ вкусомъ, о чемъ 
свидѣтельствуютъ самаркандскія постройки, и заботился о процвѣтаніи 
Мавераннагра и о возвышеніи своей любимой столицы. Самаркандъ при 
Тимурѣ, а отчасти и при тимуридахъ, сдѣлался однимъ изъ богатѣйшихъ 
городовъ въ Азіи и средоточіемъ поэтовъ и ученыхъ. Дворъ Тимура 
отличался необыкновеннымъ блескомъ, пышностью и сказочнымъ богат- 
ствомъ. Рюи Гонзалецъ де Клавихо, посолъ испанскаго короля Генриха III, 
бывшій въ Самаркандѣ  въ 1404 году, подробно описываетъ чудеса двора 
и столицы этого мірового завоевателя, котораго дала Средняя Азія.

Преемники Тимура не унаслѣ довали его дарованій, и вскорѣ послѣ 
его смерти начались обычныя въ Туркестанѣ смуты и междоусобія. Сынъ 
Тимура, Мираншахъ, правившій Хорасаномъ, Адербейджаномъ и Закав- 
казьемъ, проявилъ признаки сумасшествія и былъ удаленъ отъ долж
ности еще при жизни отца. Другой сынъ, Шахрухъ, унаслѣдовавшій 
престолъ, вынужденъ былъ вести войны съ ближайшими своими род
ственниками, овладѣвшими нѣкоторыми областями, въ томъ числѣ и Ма- 
вераннагромъ, и лишился Багдада и Адербейджана. Это былъ сравни
тельно просвѣщенный правитель, заботившійся, какъ и его сыновья, о 
иоднятіи благосостоянія своихъ владѣиій и развитіи просвѣщенія. Еще 
болѣе замѣчателенъ въ этомъ отношеніи сынъ Шахруха, Улугъ-бегъ , за
нимавшi йся математикой и астрономіей и оставившій послѣ себя астро
номическiя таблицы, не утратившія до сихъ поръ своего значенія. Кромѣ 
знаменитой астрономической обсерваторіи, остатки которой найдены въ
1908 году въ Самаркандѣ , онъ построилъ тамъ же нѣ сколько великолѣп- 
ныхъ мечетей, монастырей и дворцовъ, украшенныхъ фресками и рѣзьбою. 
Поэты и ученые стекались со всѣхъ сторонъ ко двору У лугъ-бега, время 
правленія котораго не только напомнило въ этомъ отношенін эпоху са
манидовъ, но даже и затмило ее.

Къ сожалѣнію, надъ горизонтомъ Средней Азіи появились новыя 
тучи. Смуты возобновились еще при жизни Ш ахруха; въ 1449 году 
Улугъ-бегъ былъ убитъ своимъ собственнымъ сыномъ, а владѣнiя тиму- 
ридовъ вскорѣ были завоеваны (1500 г.) новымъ кочевымъ народомъ, 
нахлынувшимъ на Туркестанъ съ сѣвера, узбекам и. Послѣдній выдаю
щiйся тимуридъ, султанъ Бабуръ (Баберъ), послѣ нѣсколькихъ попытокъ 
вытѣснить узбековъ изъ Мавераннагра, удалился въ Индію и тамъ осно- 
валъ такъ называемую имперію Великихъ Моголовъ.

Во время господства въ Туркестанѣ тимуридовъ въ западной части 
киргизскихъ степей (Дештъ-и-кипчакъ) кочевала тюрко-монгольская орда, 
которая, принявъ исламъ, стала называть себя по имени потомка Джучи, 
Узбекъ-хана, долго бывшаго во главѣ Золотой Орды, узбеками. Часть 
этой орды, недовольная своимъ главою Абулъ-хаиръ-хаиомъ, откочевала 
(въ 1465 году) съ ханами изъ рода Джучи, Гиреемъ и Джанибекомъ, на 
юго-востокъ въ Могулистанъ и заняла бассейиъ рѣ ки Чу и южную часть 
равниннаго Семирѣчья. Народъ этотъ, усилившійся новыми пришельцами 
изъ Дештъ-и-кипчака, сдѣлался впослѣдствіи извѣстнымъ подъ именемъ 
казаковъ, а затѣмъ, у русскихъ, киргизовъ (киргизъ-кайсаковъ). Что же 
касается узбековъ, то послѣ описаннаго событія значеніе ихъ сильно 
упало, усилившись лишь въ концѣ XV вѣка, когда внукъ Абулъ-хаира 
Шейбани, объединилъ подъ своею властью узбековъ и другія тюрко-мон-





гольскія племена, получившія впослѣдствіи общее названіе узбековъ. 
Воспользовавшись междоусобицами, происходившими при послѣднихъ 
тимуридахъ, прибѣгавшихъ не разъ, въ борьбѣ съ врагами, къ помощи 
кочевниковъ-узбековъ, Шейбани, дѣйствуя сначала въ союзѣ съ монголь- 
скимъ ханомъ Махмудомъ, владѣвшимъ Ташкентомъ, а затѣмъ и само
стоятельно, произвелъ рядъ набѣговъ на Туркестанъ и постепенно завое- 
валъ (1488 - 1 504 гг.) Отраръ, Ясы (г. Туркестанъ), Сыгнакъ, Бухару, 
Самаркандъ и Фергану, прогнавъ оттуда тимурида султана Бабура. Въ 
1505 - 1 507 гг. Шейбани овладѣлъ Хорезмомъ, Балхомъ и Хорасаномъ, 
находившимися еще въ рукахъ тимуридовъ, воевалъ съ казацкимъ ханомъ 
Касимомъ, но погибъ въ 1510 году близъ Мерва въ сраженіи съ осно- 
вателемъ ново-персидскаго государства шахомъ Исмаиломъ, который изъ 
черепа Шейбани велѣлъ сдѣлать для себя чашу. Послѣ смерти Шейбани 
всѣ его завоеванія перешли въ руки султана Бабура и шаха-Исмаила, 
и лишь племянникъ его Убейдулла сумѣлъ привлечь на свою сторону 
симпатіи мѣстнаго тюркскаго населенія (джагатаевъ), сначала враждебно 
относившагося къ варварамъ-узбекамъ, и окончательно утвердилъ влады
чество послѣднихъ въ Мавераннагрѣ . Господство потомковъ Шейбани, 
такъ называемыхъ шейбанидовъ, продолжалось въ Мавераннагрѣ до 
самаго конца XVI вѣка. Вся страна была раздроблена на удѣлы, одинъ 
изъ владѣтелей коихъ, обыкновенно старшій въ родѣ , избирался гла
вою (ханомъ). Удѣлы переходили по наслѣдству или жаловались ха
номъ. Система эта существовала однако недолго, и уже вскорѣ послѣ 
смерти Шейбани между его наслѣдниками начались раздоры и междо- 
усобія, разорившія въ конецъ страну и вызвавшія раздробленіе Маве- 
раннагра на отдѣльныя мелкія владѣнія, постоянно враждовавшія между 
собою. Овладѣвъ страной, гдѣ при Тимурѣ и его потомкахъ стали воз
рождаться просвѣщеніе, науки и искусства, узбеки не только не способ
ствовали дальнѣйшему развитію культуры, но оказали въ этомъ отно
шеніи отрицательное вліяніе. Будучи грубыми кочевниками-скотоводами, 
они долгое время презрительно относились къ земледѣлію и, даже д о 
настоящаго времени, тѣ изъ нихъ, которые уже давно осѣли, не утратили 
нѣкоторыхъ привычекъ кочевниковъ. Духовная жизнь была имъ совер
шенно чужда, науки и искусства непонятны, а проявленія  религіознаго 
чувства выражались лишь въ слѣдованіп буквѣ корана и фанатизмѣ. 
Впослѣдствіи многое измѣнилось, подвергшись облагораживающему 
вліянію мѣстнаго тюркскаго и въ особенности арійскаго населенія; 
смѣшавшись съ послѣднимъ, узбеки стали значительно культурнѣе, но 
несомнѣ нно, что завоеваніе ими Туркестана не только не внесло въ страну 
новыхъ плодотворныхъ силъ, но и повело къ окончательному разложенію, 
въ состояніи котораго Россія застала Среднюю Азію. Единственнымъ 
просвѣтомъ въ господствѣ шейбанидовъ является правленіе Абдулла-хана 
(1583 - 1 598 гг.), который поощрялъ земледѣліе, торговлю и ремесла, 
проводилъ оросительные каналы и строилъ въ безводныхъ степяхъ 
колодцы и цистерны. Съ именемъ Абдулла-хана теперешнее туркестанское 
населеніе связываетъ и другія позднѣйшія этого рода сооруженія.

Со смертью (1599 г.) сына Абдулла-хана династія шейбанидовъ пре
кратилась, и правленіе въ Бухарѣ , которая при узбекахъ вновь сдѣлалась 
столицей Мавераннагра, получившаго наименованіе Бухарскаго ханства, 
перешло къ сыну Джани-хана, одного изъ потомковъ Джучп, ханствовав-



шихъ въ Астрахани, женившемуся на сестрѣ Абдулла-хана. Владычество 
потомковъ Джани-хана или такъ называемой астраханской династіи 
(аштарханиды) продолжалось въ Б ухарѣ до половины XVIII вѣ ка и 
представляло, въ особенности при послѣднихъ правителяхъ изъ этой 
династіп, почти непрерывную цѣпь междоусобій, возмущеній и брато- 
убійственныхъ войнъ между ханами и ихъ родственниками, спорившими 
изъ-за власти, а также борьбу съ пограничными владѣніями, въ особен
ности съ Хивой (Хорезмъ). Культурные успѣхи запада, съ которымъ 
силою вещей должны были войти въ общеніе другія мусульманскія страны,

совершенно не коснулись далекаго Туркестана, окаймленнаго безводными 
степями, населенными полудикими номадами. Съ паденіемъ сильной, 
объединяющей власти сношенія Средней Азіи съ сосѣдними странами 
были затруднены до крайности, и древній Мавераннагръ постепенно 
замкнулся въ тотъ своеобразный мусульманскій среднеазіатскій міръ, гдѣ 
на ряду съ постоянными политическими безпорядками и раздорами 
свили себѣ прочное гнѣздо ханжество, фанатизмъ и изувѣрство. Признаки 
любви къ просвѣщенію и заботы о благѣ народа, проявленные некото
рыми правителями (Имамъ-кули, 1608—1644 гг.) астраханской династіи, 
не могли оказать вліянія на измѣненіе общаго духа времени, и послѣдніе 
лучи стремленія къ лучшему вскорѣ погаслії. Обломкамъ бывшаго величія



былъ нанесен ь окончательный ударъ послѣднимъ азіатскимъ завоева- 
телемъ Надиръ-шахомъ, который въ 1740 году овладѣлъ Бухарой и 
Хорезмомъ, и хотя владычество Персіи прекратилось со смертью Надиръ- 
шаха (1747 г.), но верховная власть Бухары въ Средней Азіи была 
навсегда подорвана. Обстоятельство это повело къ окончательному обо- 
собленію Хивинскаго ханства и закаспійскихъ туркменъ, а также къ 
образованію новаго Кокандскаго ханства и смѣнѣ правленія въ самоіі 
Бухарѣ.

При послѣднпхъ правителяхъ изъ астраханской династіи въ Бухарѣ. 
выдвинулся узбекскiй родъ Мангытъ, издавна пользовавшійся наравнѣ. 
съ родомъ Кунградъ вліяніемъ и  значеніемъ въ Средей Азіи. Пока ханы 
Бухары обладали дѣйствительною властью, представители рода Ман
гытъ были преданными слугами астраханской династіи, но уже при 
Абдулъ-феизѣ (1711 1747 гг.) визирь его Мухаммедъ-Рахимъ сталъ 
неограниченнымъ правителемъ Бухары и, убивъ своего повелителя и его 
сына, сдѣлался самъ ханомъ (175G г.). Преемникомъ Мухаммеда-Рахима. 
былъ его родственникъ Даніялъ-бей, посадившій для вида на ханскій 
престолъ одного изъ чингизидовъ Абдулъ-гази-хана. Сынъ Даніялъ-бея, 
женившись на вдовѣ Мухаммеда-Рахима, дочери Абдулъ-Феиза, еще при 
жизни названнаго послѣдняго чингизида принялъ титулъ эмира и, подъ 
именемъ Шахъ-Мурада (Маасумъ-гази), сталъ повелителемъ Бухары. Ш ахъ- 
Мурадъ (1785- 1799 гг.), пр икрывавшій личиной благочестiя и ханжества 
инстинкты кровожаднаго хищника, предпринялъ въ союзѣ съ туркменами 
рядъ набѣ говъ на Хорасанъ, принадлежавшй  шіитской Персіи, и воевал ъ  
съ афганцами. Въ одинъ изъ этихъ набѣговъ Шахъ-Мурадомъ былъ 
взятъ  и совершенно разрушенъ (1784 г.) Мервъ; жители его были уве
дены въ неволю, а плотина (Султанъ-бендъ, Бендъ-и-Мервъ) на Мургабѣ, 
питавшая въ теченіе многихъ вѣковъ весь цвѣтущій мервскій оазисъ , 
разрушена. Такъ исчезъ съ лица земли Мервъ  - властитель міра (ІІІахъ- 
джигаиъ), одинъ изъ древнѣйшихъ и знаменитѣйшихъ городовъ Средней 
Азіи, опустошенный въ 1221 году монголами и частью возстановленный 
въ 1409 году сыномъ Тимура Шахрухомъ. Ханжество, религіозное л ице- 
мѣріе и фанатизмъ пышно расцвѣли при Шахъ-Мурадѣ и его преемникахъ; 
неисправное посѣщеніе мечети каралось въ первый разъ строгимъ 
тѣлеснымъ наказаніемъ, а во второй разъ смертною казнью; подобнымъ 
же образомъ поступали съ пьющими вино и курильщиками табака. На 
ряду съ фанатизмомъ въ Бухарѣ царили грубое невѣ жество, безнрав
ственность и жестокая тиранія, проявлявшаяся въ самыхъ необузданныхъ 
дѣяніяхъ. Какъ бы олицетвореніемъ этого времени (князья - зеркала 
своего времени, говоритъ уйгурская пословица) явился эмиръ Насрулла 
(1827- 1860 гг.), внукъ Шахъ -Мурада, вступившій на престолъ по тру- 
памъ убитыхъ имъ младшихъ братьевъ. Въ теченіе долгаго своего пра
вленія этотъ отвратительный тиранъ навелъ ужасъ и трепетъ на всю 
Среднюю Азію. Ведя упорныя и не всегда удачныя войны съ узбеками 
ІПехрисебза, Кокандскимъ ханствомъ, Хивой и Афганистаномъ, Насрулла 
являлся у себя дома необузданнымъ деспотомъ; неслыханныя насилія 
и звѣрскія казни, слѣдовавшія одни за другими, закончились убійствомъ 
собственной жены Насрулла и брата ея со всѣми его дѣтьми, совершен- 
нымъ у смертнаго ложа изверга. Насруллой же были казнены въ г. Бу
харѣ послѣ долгихъ мученій и издѣвательствъ англичане Стоддартъ и



Конолли, первые послы христіанскаго запада со времени путешествія Джен- 
кинсона. Насруллѣ наслѣдовалъ сынъ его Музаффаръ-эддинъ (1860- 
1885 гг.), при которомъ Бухара была подчинена Россіи, а Музаффару -  
сынъ его, недавно умершій эмиръ Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ-Багадуръ-ханъ. 
Въ настоящее время правителемъ Бухары является сынъ послѣдняго 
Сеидъ-Миръ-Алимъ-ханъ.

Какъ уже было изложено выше, Хорезмъ достигъ высшей степени 
могущества при хорезмшахахъ, а именно при сынѣ Текеша Мухаммедѣ 
(1200 - 1 220 гг.), завоевавшемъ не только Мавераннагръ, но и весь Иранъ 
и даже часть Аравіи. Столица Хорезма, Г у р г а н д ж ъ  сдѣлался однимъ изъ 
самыхъ цвѣтущихъ городовъ Средней Азіи и важнымъ умственнымъ и 
торговымъ центромъ. Въ 1221 году Хорезмъ былъ завоеванъ монголами, 
разрушившими плотины на Аму-дарьѣ и опустошившими всю страну, и 
достался Джучи и его потомкамъ, ханамъ Золотой Орды. Съ ослабле- 
ніемъ могущества чингизидовъ въ Хорезмѣ образовалась самостоятельная 
династія Суфи изъ тюркскаго рода Кунградъ. Въ 1379 году и вторично 
въ 1388 г. Хорезмъ былъ опустошенъ Тимуромъ, который однако въ 
1391 году разрѣшилъ возстановить Гурганджъ и заселить страну. Въ
XV вѣкѣ Хорезмъ составлялъ предметъ борьбы между потомками Тимура 
и джучидами, а въ  1431 году подвергся нашествію узбековъ во главѣ 
съ ханомъ Аоулъ-Хаиромъ. Въ началѣ XVI вѣка Хорезмъ былъ завое
ванъ Ш ейбанп (1505 г.) и послѣ короткаго владычества Персіи при 
Шахѣ-Исмаилѣ здѣсь окончательно утвердились узбеки, основавшіе 
Хивинское ханство. Главнымъ городомъ ханства въ XVI вѣкѣ былъ все 
еще Гурганджъ или Ургенчъ (нынѣ Куня-ургенчъ), но около 1575 года, 
вслѣдствіе измѣненій, происшедшихъ въ направленіи рукавовъ Аму
дарьи , сѣверная часть ханства лишилась большей части воды, и жизнъ  
стала переходить на югъ , гдѣ въ XVII вѣкѣ столицей сдѣлалась Хива. 
Исторія Хивинскаго ханства представляетъ картину постоянныхъ междо- 
усобій между правящей династіей и вліятельными узбекскими родами, 
набѣговъ на Хорасанъ, откуда приводились рабы, и борьбы съ туркме
нами и въ особенноти съ бухарскими ханами, нерѣдко распространявшими 
свою власть на все ханство. Водвореніе кочевниковъ-узбековъ не только 
не увеличило производительности и благоустройства страны, но и спо
собствовало пониженію культуры, развитію хищническихъ набѣговъ на 
сосѣднія области и грабежей торговыхъ каравановъ; ханство сдѣлалось 
разбойничьимъ гнѣздомъ и оставалось такимъ вплоть до завоеванія его 
Россіей. Наиболѣ е извѣстнымъ хивинскимъ ханомъ XVII вѣка является 
Абулъ-гази-ханъ (1643 - 1 663 гг.), написавшій замѣчательный историческій 
трудъ, служащій главнѣйшимъ источникомъ свѣдѣній по исторіи ханства. 
Послѣ прекращенiя  въ 1688 году династіи основателей ханства, въ 
исторіи его настало продолжительное смутное время; ханы, приглашае
мые то изъ Бухары, то изъ среды кочевниковъ киргизскихъ степей, не 
могли утвердиться въ Хивѣ и, послѣ короткаго владычества (1 7 4 0 - 1747 гг.) 
Персіи при Надиръ-шахѣ, окончательно потеряли власть, перешедшую 
въ руки ихъ совѣтниковъ инаковъ. Въ началѣ XIX вѣка одному изъ 
послѣднихъ, Ильтезеру, принадлежавшему къ роду Кунградъ, удалось 
сдѣлаться ханомъ и основать династію, правящую и до настоящаго вре
мени. Уводъ въ рабство русскихъ людей въ Хиву и вмѣшательство въ 
киргизскія дѣла привели Хивинское ханство къ столкновенію съ Рос-



cieiй, завершившемуся полнымъ его подчиненіемъ при недавно умер- 
шемъ Сеидъ-Мухаммедъ-Рахимъ-ханѣ. Въ настоящее время хивинскимъ 
ханомъ является сынъ его Сеидъ-Исфендіаръ-ханъ.

Первоначальная исторія Кокандскаго ханства мало извѣстна. Мѣстные 
историки относятъ возникновеніѳ правившей имъ династіи ко времени 
послѣдняго тимурида султана Бабура, сынъ котораго Алтунъ-Башикъ 
нашелъ якобы пріютъ у кочевавшаго между Ходжентомъ и Канибада- 
момъ узбекскаго рода Минъ (Жингъ), давшаго затѣмъ имя династіи. 
Возможно, что Фергана еще въ XVII вѣкѣ сдѣлалась независимой отъ 
Бухары, но распалась затѣмъ на нѣсколько самостоятельпыхъ владѣній, 
которыя вели борьбу какъ между собой и съ Бухарой, такъ и съ калмы
ками, предпринявшими въ 1681 - 1 685 гг. рядъ походовъ на Фергану. 
Послѣ завоеванія китайцами Джунгаріи и Восточнаго Туркестана 
(1758 - 1 759 гг.), ферганскіе беки приняли китайское подданство. Воз- 
никновеніе Кокандскаго ханства относится въ сущности лишь къ началу 
XIX вѣка, когда одинъ изъ мѣстныхъ бековъ, Алимъ-ханъ (1807 - 1 817 гг.), 
умертвивъ родственниковъ и устранивъ жестокими мѣрами соперниковъ, 
объединилъ подъ своею властью отдѣльныя бекства Ферганы и распро- 
странилъ свои владѣнія до Ташкента, Чимкента и Ура-тюбе. Послѣ же- 
стокаго Алима, убитаго въ 1817 году, сталъ править его братъ Омаръ- 
ханъ (1817 - 1 822 гг.), склонный къ мирной жизни и покровительствовавшій 
поэтамъ и ученымъ. Присоединивъ къ Кокандскому ханству г. Туркестанъ 
(Азретъ, прежній Ясы), которымъ владѣ ли казаки (киргизы), и построивъ 
рядъ укрѣпленiй на Сыръ-дарьѣ (Джулекъ, Акъ-мечеть и др.), Омаръ- 
ханъ вызвалъ замѣшательства въ степи, что привело къ первымъ столк- 
новеніямъ ханства съ Россіей. Омаръ-хану наслѣдовалъ сынъ его Ма- 
дали-ханъ (Мухаммедъ-Али), который распространилъ свою власть на 
Памиръ и припамирскія страны (Каратегинъ, Дарвазъ, Рошанъ, Шугнанъ), 
но своимъ безпутствомъ вызвалъ волненія, поведшія къ убійству Мадали- 
хана и къ временному присоединенію Кокандскаго ханства къ Бухарѣ 
(1842 г.). При преемникѣ Мадали-хана, Ш иръ-Али, въ ханствѣ усилилась 
давнишняя вражда между тюрками (кипчаками) и сартами, во время ко
торой выдвинулся кипчакъ Мусульманъ-кулъ, правившій неограниченно 
около 10 лѣтъ ханствомъ. Всѣ должности были розданы кипчакамъ, ко
торые притѣсняли и избивали сартовъ. Во время этой борьбы были 
убиты, сначала сартами, Ширъ-Али, а затѣмъ Мусульманъ-куломъ, и 
ставленникъ ихъ Мурадъ-бекъ, сынъ Алимъ-хана. Убивъ Мурадъ-бека, 
Мусульманъ-кулъ возвелъ на престолъ Худояра, младшаго изъ сыновей 
Али, а самъ сдѣлался регентомъ. Тяготясь опекой Мусульманъ-кула, 
Худояръ-ханъ сталъ во главѣ сартовской партіи и казнилъ своего 
соправителя (1852 г.). При Худояръ-ханѣ смуты продолжались, такъ какъ 
теперь сарты стали избивать кипчаковъ, а самъ ханъ оказался жаднымъ 
хищникомъ, притѣсненія котораго содѣйствовали новому усиленію кип
чакской партіи , во главѣ которой сталъ извѣстный руководитель въ 
борьбѣ съ русскими Алимъ-кулъ. Худояръ-ханъ бѣжалъ въ Бухару и 
только послѣ смерти Алимъ-кула подъ Ташкентомъ былъ водворенъ въ 
Кокандѣ при помощи бухарскаго эмира, въ качествѣ его бека. Послѣ- 
довавшій затѣмъ погромъ бухарскаго эмира подъ Ирджаромъ и занятіе 
Ура-тюбе и Джизака (1866 г.) отрѣзали Кокандское ханство отъ Бухары 
и облегчили его присоединеніе къ Россіи (1876 г.).



Въ юго-западной части Туркестана, служившей съ давнихъ  поръ 
предметомъ столкновеній между сосѣдними государствами, главнымъ 
образомъ Хивой, Бухарой и Персіей, со времени нашествія узбековъ, 
водворились туркмены, народъ тюркскаго племени. Послѣ опустошенія 
Б ухарскимъ эмиромъ Ш ахъ-Мурадомъ Мерва и разруш енія (1784 г.) пло- 
тины на Мургабѣ, западны я части Мервскаго оазиса заняли туркмены- 
сарыки. Въ тридцатыхъ годахъ минувшаго столѣтія сарыки были поко- 
рены хивинцами, но въ  1855 году другое племя туркменъ, текинцы  (текке), 
жившіе западнѣе сарыковъ, одолѣвъ подъ начальствомъ Коушутъ-хана 
хивинцевъ и прогнавъ сарыковъ на югъ, заняли оазисъ и положили 
основаніе теперешнему новому Мерву. Вслѣ дствіе природной склонности 
туркменъ къ  хищничеству и грабежу, Мервъ вскорѣ сдѣлался настоящимъ 
разбойничьимъ гнѣздомъ, откуда туркмены совершали свои опустоши- 
тельные набѣги (аламаны) на прилегающiя  части Персіи . Доведенные до 
крайности грабежами и разбоями, персы въ  1860 году сдѣлали попытку 
овладѣть Мервомъ и окончательно уничтожить текинцевъ, но были раз- 
биты наголову и въ  безпорядкѣ бѣжали. Въ руки текинцевъ досталась 
артиллерія (33 орудія) и такое множество плѣ нныхъ, что вслѣ дъ  за по- 
громомъ, на ры нкахъ Хивы и Бухары, персидскій рабъ продавался по 
нѣскольку рублей. Побѣда надъ персами сдѣлала текинцевъ совершенно 
независимыми и позволила имъ безнаказанно предаваться грабежамъ, 
усилившимся въ  особенности въ  1878 году послѣ смерти Коушутъ-хана. 
Смуты среди туркменъ повели къ  столкновенію ихъ съ  Россіей и къ 
подчиненію всего Закаспійскаго края.

Къ пустынямъ, окаймляющимъ съ юга и юго-востока Мервскій 
оазисъ, прилегаетъ древняя Бактріана -  теперешній Балхъ, колыбель 
арійской цивилизаціи въ  Средней Азіи. Страна, эта находившаяся, въ  те- 
ченiе многихъ вѣ ковъ, въ  болѣе или менѣе тѣсной зависимости отъ 
М авераннагра 1) и покоренная узбеками, обособилась лишь послѣ похода 
Надиръ-шаха. Воспользовавшись смутами, наступившими послѣ его 
смерти (1747), одинъ изъ потомковъ рода Абдали (Дурани), Ахмедъ-ханъ, 
объединилъ восточную часть Персіи и явился основателемъ Афганистана. 
Систематическое подчиненіе Афганистану теперешней его территоріи нача- 
лось однако значительно позже, при Достъ-Магометѣ, который съ 1850 по 
1863 г. овладѣлъ Балхомъ, Андхоемъ, Меймене, Кундузомъ, Бадахшаномъ 
и Гератомъ. При преемникахъ его, Ш иръ-али-ханѣ и Абдуррахманъ-ханѣ, 
послѣ ряда войнъ съ Персіей и Англіей и вслѣдствіе столкновенія интере- 
совъ Россіи и Англіи въ  Средней Азіи, объединеніе Афганистана было за- 
кончено, при чемъ афганцы заняли часть прппамирскихъ странъ и земли, 
лежащія  непосредственно къ  югу отъ Мерва. Обстоятельства эти привели 
впослѣдствіи къ  погрому афганцевъ подъ Кушкой и разграниченію на 
Памирѣ , установившему существующую нынѣ русско-афганскую границу.

Д ля полноты картины историческихъ судебъ Туркестана до подчи- 
ненія его Россіи, намъ остается сказать нѣсколько словъ о событіяхъ, 
имѣвшихъ мѣсто въ  сѣверо-восточной части страны, а именно въ  Семи- 
рѣчьѣ, послѣ откочеванія туда казаковъ (киргизовъ) изъ Дештъ-и-кип- 
чака около половины XV вѣка. Водворившись при могулистанскомъ



ханѣ Эсэнь-бука въ  бассейнѣ р. Чу, казаки долгое время находились въ  
зависимости отъ владѣ телей Могулистана и, частью въ  союзѣ съ ними, 
частью самостоятельно, производили постоянные набѣги на владѣ нія узбе- 
ковъ, овладѣ вая временами Сайрамомъ, гг. Туркестаномъ и Ташкентомъ. 
Казацкій ханъ Касимъ, господствовавшiй въ  сѣ верной части Семирѣчья, 
гдѣ на Караталѣ находилась его зимняя ставка, въ  1510 году разбилъ 
самого Ш ейбани , а въ  1512 году взялъ  Таласъ, Сайрамъ и разграбилъ  
окрестности Ташкента. Въ Семирѣ чьѣ казаки столкнулись съ киргизами 
(нынѣ кара-киргизы, бурут ы), народомъ, родственнымъ казакамъ и жив- 
шимъ въ  южной части страны и въ  прилегающихъ къ  ней горахъ. По- 
стоянныя смуты, происходившія въ  сѣверной части Туркестана, вслѣдствіе 
борьбы узбековъ, наступавшихъ съ юга, съ Могулистаномъ, и внутреннія 
междоусобія дали возможность монгольскому хану Сеиду завоевать 
(1514 г.) Кашгарію и, послѣ  подчиненія своему вліянію  южной части Се- 
мирѣ чья, предпринять рядъ  походовъ дл я  упроченія своей власти въ  
остальной части края, занятой киргизами и казаками. Стремленія мон- 
головъ не увѣнчались успѣхомъ и, несмотря на страшное пораженіе, 
нанесенное преемникомъ Сеидъ-хана Рашидомъ (1538 г.) казакамъ, при 
которомъ погибъ ихъ ханъ Тугумъ и 37 султановъ, все Семирѣ чье оста- 
лось въ  рукахъ казаковъ и киргизовъ. Впослѣ дствіи, однако, казакамъ 
пришлось вести упорную борьбу за обладаніе этой частью Туркестана 
съ новымъ монгольскимъ народомъ, нахлынувшимъ съ востока, джун- 
гарами, ойратами или калмыками. Еще въ  концѣ Х ІV вѣ ка въ  Джун- 
гаріи выдвинулся союзъ  четырехъ ойратскихъ родовъ (Чоросъ, Хошотъ, 
Торготъ и Хоитъ), который сталъ производить набѣ ги на Могулистанъ и 
даже овладѣлъ  его частью; по крайней мѣ рѣ , въ  1408 году восточно- 
монгольскій каанъ былъ возведенъ ойратами на престолъ въ  Биш балыкѣ , 
принадлежавшемъ Могулистану. Въ своихъ набѣ гахъ калмыки доходили 
до Иссыкъ-куля и даже до теперешней Сыръ-дарь инской области, и пра- 
вителямъ Могулистана приходилось постоянно бороться съ ними. О даль- 
нѣйш ихъ успѣ хахъ калмыковъ въ  этотъ періодъ свѣ д ѣ ній не имѣ ется, 
но несомнѣ нно, что въ  половинѣ ХVІ  в ѣ ка они уже воевали съ каза- 
ками. Въ то время, какъ послѣ дніе производили успѣш ные набѣ ги на 
владѣнія узбековъ и, овладѣвъ гг. Туркестаномъ и Ташкентомъ, даже про- 
никали до Самарканда и Бухары (1598 г.), калмыки усиливались въ  Семи- 
рѣчьѣ  и постепенно вытѣ сняли оттуда казаковъ. Гг. Туркестанъ и Таш- 
кентъ оставались во власти казаковъ до 1723 года и въ  XV II в ѣ кѣ были 
центромъ ихъ могущества. Между тѣ мъ калмыки въ  этотъ періодъ, под- 
вигаясь на западъ, произвели нашествіе на Хорезмъ и даже дошли до 
берега Волги, гдѣ часть ихъ приняла русское подданство (1655 г.). 
Галданъ-Бошокту-ханъ (167 1 - 1 697 гг.) успѣ шно воевалъ съ казаками, кир- 
гизами, китайцами и Ферганой и окончательно утвердилъ власть калмы- 
ковъ въ Семирѣчьѣ . Преемникъ Галдана Ц эванъ-Рабтанъ разбилъ на 
голову казаковъ и отнялъ у  нихъ Сайрамъ, Ташкентъ и г. Туркестанъ 
(1723 г.), а сынъ его Галданъ-Цэрэнъ подчинилъ (1741 г.) западныхъ каза- 
ковъ (Средняя орда), считавшихся уже тогда русскими подданными. 
Послѣ смерти Галданъ-Цэрэна (1745 г.) среди калмыковъ начались смуты 
и междоусобія, продолжавш іяся до 1758 года, когда наконецъ Д ж унгар- 
ское царство было уничтожено китайцами, которые опустошили всю Джун- 
гарію и произвели страшное избіеніе калмыцкаго населенія (погибло до



милліона человѣкъ). По свѣдѣніямъ , собраннымъ въ 1722 - 1 723 гг. по- 
сольствомъ капитана Унковскаго къ хунъ-тайчжи Цэванъ-Рабтану, кал
мыки занимались торговлей и земледѣліемъ; въ странѣ было много 
плѣнныхъ бухарцевъ, имѣвшихъ собственный городокъ близъ устья 
рѣки Хоргоса. Военнымъ и культурнымъ успѣхамъ калмыковъ много 
содѣйствовалъ шведскій унтеръ-офицеръ Ренатъ, захваченный ими зимой 
1715 года вмѣстѣ съ конвоемъ, предназначеннымъ для экспедиціи Бух- 
гольца. Ренатъ пробылъ у калмыковъ до 1733 года, научивъ ихъ лить 
пушки, печатать книги и нѣкоторымъ ремесламъ. Возвратившись на 
родину, онъ составилъ интересную карту съ обозначеніемъ ставокъ ко- 
чевниковъ 1); ставки эти были расположены у подошвъ горъ (Джунгар- 
скаго Алатау и др.) и по теченіямъ рѣкъ. Послѣ паденія калмыцкаго 
государства, казаки (киргизы) и киргизы (кара-киргизы) заняли въ Семи- 
рѣчьѣ обширныя пространства; считаясь нѣкоторое время номинально 
китайскими подданными, они, до утвержденія въ краѣ владычества 
Россіи, фактически были совершенно независимы.

1) Карта Рената была издана Имп. Р. Географ. Общ. лишь въ 1881 г. по копіи 
1738 г., найденной въ 1879 г. Стриндсбергомъ.

Переходя къ обозрѣнiю сношеній Россш съ Туркестаномъ и дви- 
женія русскнхъ въ Среднюю Азію, имѣвшаго слѣдствіемъ подчнненіе 
всей этой страны, слѣдуетъ прежде всего замѣтить, что, какъ было уже 
указано, возникновеніе этихъ сношеній относится ко временамъ весьма 
отдаленнымъ, даже предшествующимъ образованію русскаго государства. 
Довольно оживленная торговля, производившаяся, какъ то показываютъ 
находки азіатскихъ монетъ, между Сѣверной Европой и Туркестаномъ 
въ VIII - X  вѣкѣ, нѣсколько сократилась лишь въ XI столѣтіи, съ появле- 
ніемъ въ Средней Азіи тюрковъ и паденіемъ Хазарскаго царства въ ни
зовьяхъ Волги. Тѣмъ не менѣе, торговыя сношенія продолжались въ 
XII - Х III столѣтіяхъ, и караваны изъ Хорезма и Мавераннагра прихо
дили въ Россію. По сверженіи монгольскаго ига, въ періодъ котораго 
мы по необходимости должны были ознакомиться ближе съ среднеазіат- 
скими народами Средней Азіи , движ ете Россіи на юго-востокъ прояви
лось съ особенной энергіей. Послѣ покоренія царствъ Казанскаго и 
Астраханскаго, Башкиріи и ногайцевъ, въ Поволжье устремилась масса 
вольныхъ людеіі, явившихся первыми колонизаторами края. Грабежи и 
разбои, производимые на Волгѣ казацкой вольницей съ Дона и другимъ 
бродячимъ и бѣглымъ населеніемъ, вызвали необходимость посылки Іоан- 
номъ Грознымъ войска (1577 г.), которое разбило и разсѣ яло "воров- 
скихъ казаковъ". Часть ихъ утвердилась на Яикѣ (Уралѣ) и приняла 
(1591 г.) подданство московскаго царя. Подчиненіе Москвѣ не помѣшало, 
однако, казакамъ производить самовольные набѣги на Хиву, нзвѣстія о 
которыхъ восходятъ къ началу XVII вѣка. По словамъ помянутаго исто
рика Абулъ-гази-хана и казачьимъ преданіямъ, яицкіе казаки не разъ 
производили набѣги на хивинскія владѣ нія, доходя до Ургенча (1603 г.); 
набѣги эти въ большинствѣ случаевъ были, однако, неудачны. Еще ранѣе 
сдѣлались извѣстными въ Россіи киргизы (казаки), о которыхъ имѣются 
свѣдѣнія, относящіяся къ началу XVI вѣка. Книга Большого Чертежа, 
составленнаго приблизительно въ это время или нѣсколько позже, обо- 
значаетъ предѣлы кочевокъ тогдашней киргизской орды на сѣверѣ, на



западѣ и востокѣ (между ногаями и калмыками), но не даетъ указаній 
объ этихъ предѣлахъ съ юга.

Правильныя  сношенія московскихъ царей съ Средней Азіей, а 
именно съ Хивой и Бухарой, начались въ  эпоху господства тамъ шейба- 
нидовъ, при чемъ починъ въ  этомъ отношеніи принадлежитъ англій- 
скому купцу Дженкинсону въ  1558 - 1 559 гг. Н ачиная съ 1565 г. до конца 
вѣка, въ  Москву направляется р яд ъ  посольствъ изъ Хивы, Бухары  и 
Самарканда, съ цѣлью добиться права свободной торговли въ  городахъ 
русскаго государства. Одно изъ ѳтихъ торговыхъ посольствъ было сна- 
ряжено (въ 1589 г.) извѣстнымъ Абдулла-ханомъ, который просилъ царя 
Ѳеодора Іоанновича прислать ему кречетовъ. Вслѣдствіе нѣкоторыхъ упу- 
щеній въ  титулѣ царя, Абдулла-ханъ въ  отвѣ тной грамотѣ  получилъ 
отъ Бориса Годунова надлежащее внушеніе. Послѣ нѣкотораго перерыва, 
вызваннаго смутами въ  Россіи, въ  1619 году къ  царю М ихаилу Ѳеодо- 
ровичу прибылъ посолъ бухарскаго хана И мамъ-кули , при чемъ съ 
этимъ посломъ было отправлено отвѣтное посольство, во главѣ  съ дво- 
ряниномъ Иваномъ Данилычемъ Хохловымъ, побывавшее въ  Хивѣ, Б у - 
харѣ и Самаркандѣ и возвратившееся въ  1621 году. Обмѣнъ московскихъ 
царей посольствами съ Средней Азіей былъ весьма дѣятеленъ въ  теченіе 
всего XVII  вѣка. Такъ, въ  1669 году въ  Хиву былъ отправленъ астра- 
ханскій боярскій сынъ И ванъ Ѳедотовъ и посадскій человѣ къ Матвѣ й 
Муромцевъ, побывавшіе въ  Хивѣ , Ханка и Х азарасп ѣ ; кромѣ того, въ 
Бухару и Б алхъ были посланы братья Пазухины (Борисъ П азухпнъ, глава 
посольства, также въ  Хиву и въ  Бухару), собравпгіе обстоятельныя  свѣдѣнія 
о положеніи Средней Азіи и путяхъ въ  И ндію и возвратившіеся круж- 
нымъ путемъ, черезъ Чарджуй, Мервъ, Мешхедъ, Баку и Астрахань, въ 
Москву лишь осенью 1673 года. Въ 1675 году царь Алексѣй Михаило- 
вичъ отправилъ въ  Бухару Василія Александровича Даудова, астраханца 
Касимова и подьячихъ Венюкова и Ш апкина; Касимовъ и Ш апкинъ 
дошли до Балха и Кабула, но въ  И ндію ихъ не пропустили, и они вер- 
нулись въ  Москву въ  1677 году. Въ 1695 году, уже при П етрѣ Вели- 
комъ, былъ посланъ съ товарами въ  Хиву, Бухару, Б алхъ  и Кабулъ, къ 
Великому Моголу, купецъ Семенъ Маленькій, который, по примѣру пер- 
ваго русскаго путешественника въ  И ндію, тверского купца Афанасія 
Никитина (1469 г.), добрался черезъ Персію до И ндіи и былъ принятъ 
Великимъ Моголомъ, но на возвратномъ пути умеръ въ  Ш емахѣ. Всѣ 
эти посольства преслѣдовали цѣль развитія торговыхъ и иныхъ сноше- 
йіи Московскаго государства съ Туркестаномъ и И ндіей, въ  виду чего 
посламъ предписывалось не только собирать свѣдѣнія о торговлѣ, насе- 
леніи , о торговыхъ путяхъ и товарахъ, но и выкупать русскихъ поло- 
нянниковъ и заботиться о поддержаніи престижа Россіи въ  этихъ отда- 
ленныхъ странахъ. Всѣ эти заботы не увѣнчались успѣхомъ, такъ какъ 
въ  тѣ времена въ  Средней Азіи происходили постоянныя  смуты, 
и мѣстнымъ правителямъ было не до сношеній съ далекимъ и невѣдо- 
мымъ Московскимъ царствомъ. Кромѣ того, и состояніе нашей юго-во- 
сточной окраины, лежавшей на пути въ  Туркестанъ, неблагопріятствовало 
развитію мирныхъ торговыхъ сношеній; постоянныя волненія среди ка- 
зацкой вольницы, мусульманскаго населенія бывшаго астраханскаго цар- 
ства, ногаевъ и калмыковъ нарушали порядокъ и подчасъ дѣлали  эту 
окраину совершенно непроходимой. Петръ Великій, вскорѣ послѣ своего



вступленія на престолъ, приш елъ къ  заключенію о необходимости болѣе 
активной политики по отношенію къ  Средней Азіи. Прибывшее въ 
1700 г. хивинское посольство отъ хана Ш ахъ-Ніаза съ просьбой о приня- 
тіи его со всѣмъ подвластнымъ ему народомъ въ  русское подданство, на
что было изъявлено согласіе, а также извѣ стіе, полученное Петромъ Вели- 
кимъ отъ именитаго туркмена Ходжа-Нефеса, объ изобиліи золота на Аму- 
дарьѣ и отъ сибирскаго губернатора князя Гагарина о золотыхъ роз- 
сы пяхъ при городѣ Эркети (Яркендъ ) побудили царя снарядить двѣ 
военныя экспедиціи. Одна изъ нихъ, подъ начальствомъ Бухгольца, была 
отправлена (1715 г.) по Иртышу къ Эркети въ  Восточный Туркестанъ, а 
другая, подъ начальствомъ князя Александра Бековича-Черкасскаго, въ 
Хиву (1717 г.). Экспедиція Бухгольца окончилась неудачно, но неудача 
ея повела къ  постройкѣ укрѣпленій на Иртышѣ и вообще къ устройству 
Оренбурго-Сибирской оборонительной линіи и къ  постепенному распро- 
страненію русской власти въ  киргизскихъ степяхъ. Еще печальнѣе были 
результаты  хивинской экспедицiи, состоявшей изъ 6.655 человѣкъ и обо- 
шедшейся въ  218.081 руб. 30 алтынъ съ полушкой. Одна часть войска 
была отправлена княземъ Черкасскимъ изъ Астрахани на судахъ на во- 
сточный берегъ Каспія, гдѣ  были заложены укрѣ пленія: Св. Петра (у 
мыса Тюбъ-Караганъ), Александровское (въ заливѣ Александръ-бай) и 
Красноводскъ (у Балханскаго залива), а другая (3.650 чел.) - п ослана 
сухимъ путемъ въ  Хиву. Страдая отъ перехода по безводной пустынѣ 
въ самые жаркіе мѣсяц ы и постоянно тревожимый калмыками и хивин- 
цами, отрядъ прибылъ въ  Хиву, гдѣ, по оплошности Черкасскаго, былъ 
раздѣленъ  на нѣсколько частей, якобы для болѣ е удобнаго размѣ щенія 
по городамъ ханства. Лишь только состоялось это раздѣленіе, какъ хи- 
винцы напали на русскихъ: значительная часть участниковъ экспедиціи 
была истреблена, а другая взята въ  плѣнъ и была обращена въ  рабство. 
При ѳтомъ погибъ и князь Черкасскій. Лишь весьма немногимъ изъ 
оставшихся въ  живыхъ удалось вернуться на родину. Несмотря на пол- 
ную неудачу въ  своихъ планахъ, П етръ Великій не утратилъ интереса 
къ юго-восточной окраинѣ Россіи и къ  сопредѣльны мъ съ ней странамъ. 
Въ, 1718 году въ  Бухару былъ отправленъ  посломъ секретарь "Комиссіи 
Оріентальныхъ Д ѣ л ъ " посольскаго приказа Флоріо Беневени, который, 
однако, долженъ былъ бѣжать изъ Бухары  въ  Хиву и возвратился въ 
концѣ 1725 г. послѣ  смерти Петра Великаго. Вмѣстѣ съ тѣ мъ, имѣя въ 
виду занять берега Каспійскаго моря и получивъ свѣдѣнія отъ, флот- 
скаго поручика Кожина, участвовавшаго въ  экспедиціи Черкасскаго, что 
въ Красноводскомъ заливѣ нѣтъ слѣдовъ стараго теченія Аму-дарьи , 
Петръ прпзналъ необходимымъ послать д ля  описи береговъ Каспійскаго 
моря Вердена, Самойлова и князя Урусова. Составленная ими карта 
была послана въ  1720 году въ  парижскую академію наукъ. Вскорѣ 
послѣ смерти Петра Великаго заняты я имъ персидскія провинціи Гилянъ 
и Мазандеранъ  были возвращены Персіи (1732 г.), и, такимъ образомъ, 
обширные планы Петра о торговыхъ сношеніяхъ съ Средней Азіей и 
Индiей окончательно рушились.

Неудача, постигшая наши стремленія на югѣ, а равно постоянныя 
неурядицы и смуты въ  киргизскихъ степяхъ и столкновенія съ кирги- 
зами и калмыками привели къ  занятію оборонительной погран ичной 
линіи . Позиція по Иртышу была занята въ  1716 году послѣ неудачной



экспедицiи Бухгольца, а по Яику (Уралу) въ  1735 году, послѣ принятiя  
киргизовъ Малой орды въ  подданство Россіи. Оборонительная лин ія  
была заселена казаками, образовавшими казачьи войска: Уральское, 
Оренбургское и Сибирское; кромѣ того, здѣсь были возведены укрѣ- 
пленія и имѣлись другія военныя силы. Киргизы, кочевавшіе къ  югу 
отъ означенной л инiи , были оставлены подъ управленіемъ хановъ, что 
вскорѣ оказалось крайне неудобнымъ, такъ какъ ханы, не обладая до- 
статочными авторитетомъ и властью, не имѣли возможности утвердить 
порядка въ  степи и обуздать подвластныхъ кочевниковъ, постоянно 
враждовавшихъ между собою и съ калмыками, грабивш ихъ торговые 
караваны и производившихъ набѣги на линію, угоняя скотъ и уводя 
людей въ  плѣнъ. Экспедицiи, предпринимавшiяся д ля  наказанія винов- 
ныхъ, не достигали цѣли, такъ какъ послѣ ухода войскъ изъ степи кир- 
гизы вновь принимались за старое. Такое ненормальное положенiе про- 
должалось въ  теченіе всего длиннаго періода упроченія владычества 
Россіи среди киргизовъ, т. е. 135 лѣтъ  (1734 - 1 869 гг.). Западная часть 
кочевниковъ, извѣстная подъ именемъ Малой орды, оставалась подъ 
управленіемъ хановъ до 1824 года, когда послѣдній ханъ, Ш иръ-газы, 
былъ удаленъ и упразднено самое ханское достоинство, съ назначеніемъ 
трехъ султановъ-правителей. Мѣра эта, какъ и слѣдовало ожидать, не 
внесла успокоенія въ  орду, и безпорядки въ  пей продолжались, принявъ  
въ особенности острый характеръ съ 1838 года, когда киргизовъ стала 
подстрекать Хива и въ  возстаніи принялъ участіе энергичный султанъ 
Кенесара, внукъ Вали, бывшаго хана Средней орды. Борьба съ Кене- 
сарой продолжалась до 1846 года, когда онъ удалился на рѣку Ч у  и 
въ  стычкѣ съ кара-киргизами былъ убитъ  (1847 г.). Возстанiе Кенесары 
повело къ  устройству укрѣпленій  и русскихъ поселеній въ  степи и въ  
томъ числѣ въ  низовьяхъ Сыръ-дарьи, гдѣ въ  1847 году генераломъ 
Обручевымъ было заложено укрѣпленіе Раимъ. Интересно, что это первое 
русское на берегахъ Сыръ-дарьи укрѣпленіе было заложено благодаря 
ошибкѣ капитана Ш ульца, принявшаго во время рекогносцировки в ъ  
низовьяхъ этой рѣки  заросли камыша за траву и донесшаго объ изо- 
биліи тамъ корма. Когда разрѣшеніе на постройку укрѣплен ія пришло 
изъ Петербурга, ошибка была обнаружена, но отступать было поздно и 
поневолѣ пришлось заложить укрѣпленіе. Случайная постройка Раима 
имѣла впослѣдствіи чрезвычайно важныя послѣдствія и была въ  сущ- 
ности первымъ шагомъ къ  подчиненію всего Туркестана. Основавъ Р аи м ъ , 
Обручевъ занялся изслѣдованіемъ Арала, д ля  чего въ  Оренбургѣ были 
построены шкуны "Н иколай" и "Константинъ", доставленныя въ  разо- 
бранномъ видѣ въ  Раим ъ и тамъ спущенны я на воду. Опись Аральскаго 
моря была закончена въ  1849 году Б утаковымъ и Поспѣловымъ. Вол- 
ненія въ  степи, не безъ участія хивинцевъ, продолжались еще нѣко- 
торое время, пока, наконецъ, въ  1869 году среди киргизовъ не было 
введено однообразное русское управленіе.

Кочевавшая восточнѣе Малой орды, Средняя киргизская орда, при- 
нявш ая подданство Россіи въ  1740 - 1 742 гг., а затѣмъ временно и зъя- 
вивш ая покорность и Китаю, оставалась подъ управленіемъ хановъ до 
1821 года, когда со смертью послѣдняго хана Вали было упразднено 
ханское званіе и заведены приказы д л я  управленія  ордой; обстоятельство 
это, между прочимъ, послужило причиною описаннаго возмущенія сул-



тана Кенесары. Впослѣдствіи въ Средней ордѣ было также введено рус
ское управленіе. Восточная Большая киргизская орда, находившаяся 
послѣ погрома калмыковъ китайцами въ номинальной зависимости отъ 
послѣднихъ, въ 1798 году потеряла Ташкентъ, а въ началѣ XIX вѣка 
подчинилась кокандцамъ. Часть орды, кочевавшая въ Семирѣчьѣ, сохра
нила, однако, свою независимость и въ 1847 году приняла подданство 
Россіи , вслѣдствіе чего въ этомъ же году было основано укрѣпленіе 
Копалъ. За семирѣченскими киргизами русское подданство стали при
нимать и другіе киргизы Большой орды, а равно и кара-киргизы, жившіе 
въ Заилійскомъ краѣ, на владычество въ которомъ претендовали ко- 
кандцы. Въ 1854 г. на рѣкѣ Алматы было основано укрѣпленіе Вѣрное, 
а въ слѣдующемъ году началось заселенiе края русскими казаками. Въ 
1856 - 1 857 годахъ въ Заилійскомъ краѣ путешествовалъ П. П. Семеновъ 
(нынѣ Тянъ-Шанскій), что не осталось безъ вліянія на замиреніе нѣко- 
торыхъ горныхъ частей края, населенныхъ кара-киргизами. Наконецъ, 
въ 1867 году изъ покореннаго края образована Семирѣченская область, 
первымъ военнымъ губернаторомъ которой былъ назначенъ извѣстный 
устроитель края Колпаковскій.

Въ теченіе даннаго ряда лѣтъ, потребовавшихся для окончательнаго 
замиренія киргизскихъ степей, не прекращались сношенія и съ болѣе 
южными частями Туркестана, при чемъ, однако, въ то время, какъ 
посольства и торговые караваны изъ Средней Азіи приходили къ намъ 
безпрепятственно, отправленіе русскихъ пословъ и торговыхъ людей 
сводилось къ отдѣльнымъ, далеко не всегда удачнымъ, попыткамъ; 
караваны нерѣдко подвергались ограбленію, а людей уводили въ плѣнъ. 
Тѣмъ не менѣе, русскіе съ сѣвера, а затѣмъ и англичане съ юга все 
чаще и чаще стали проникать въ нѣдра Туркестана, доставляя новыя и 
новыя свѣдѣнiя объ этой, тогда почти неизвѣстной, странѣ. Такъ, въ 
1803 году изъ Орска въ Бухару былъ отправленъ русскій вооруженный 
караванъ во главѣ съ поручикомъ Гавердовскимъ, который дошелъ до 
Сыръ-дарьи и въ виду враждебнаго настроенія киргизовъ возвратился 
обратно. Подобный же опыте былъ повторенъ  и въ 1824 году, но окон
чился полной неудачей; вслѣдствіе нападенія хивинцевъ, туркменъ и 
киргизовъ, всѣ товары, стоимостью свыше полумиллiона рублей, были 
брошены. Въ 1820 году въ Бухару было отправлено посольство Негри, 
въ которомъ участвовали офицеры генеральнаго штаба и натуралисты 
Пандеръ и Эверсманъ, доставившіе много цѣнныхъ свѣдѣній о пройден- 
номъ пути. Въ 1835 г. Бухару для собиранія свѣдѣній посѣтилъ Вит- 
кевичъ, который затѣмъ (1837 - 1 839 гг.) пробрался въ Кабулъ, гдѣ въ это 
время велъ переговоры съ Достъ-Магометомъ англійскій представитель 
Бернсъ, совершившій въ 1832 - 1 833 годахъ обширное путешествіе въ 
южныхъ частяхъ Туркестана. Виткевичъ имѣлъ большой успѣхъ у афган- 
скаго эмира, и Бернсъ долженъ былъ оставить Кабулъ; такимъ образомъ, 
путешествіе Виткевича тѣсно связано съ началомъ политической борьбы 
Россіи и Англіи въ Средней Азіи. Въ 1838 году англичанинъ Будь, 
первый изъ европейцевъ послѣ Марко Поло и Бенедикта Гоеса, про- 
никнулъ съ юга на Памиръ. Въ слѣдующемъ, 1839 году англичане, 
вступивъ въ борьбу съ Афганистаномъ, заняли Кандагаръ и Кабулъ, а 
русскіе предприняли новый походъ въ Хиву. Участіе хивинцевъ въ 
киргизскихъ смутахъ и постоянные грабежи торговыхъ каравановъ вы-



звали снаряженіе этой экспедиціи, предпринятой подъ начальствомъ П е- 
ровскаго въ  составѣ около 6.000 человѣкъ. Вслѣдствіе зимняго времени 
года, большихъ морозовъ, падежа верблюдовъ и другихъ неблагопріят- 
ныхъ условій, экспедицію эту постигла полная неудача, и въ  срединѣ 
1840 года отрядъ возвратился обратно, дойдя только до укрѣпленія 
Акъ-булакъ. Въ слѣдующемъ, 1841 г. изъ Оренбурга были отправлены 
двѣ  миссіи: одна въ  Бухару во главѣ съ горнымъ  инженеромъ маіоромъ 
Бутеневымъ и другая въ  Хиву, подъ начальствомъ капитана Никифорова. 
При посольствѣ Бутенева находились извѣстный оріенталистъ Х аныковъ 
и естествоиспытатель Леманъ, совершившій путешествіе вверхъ по Зерав- 
шану до озера И скандеръ-куль. Во время пребыванія въ  Б ухарѣ чины  
посольства видѣ лись съ англичанами Стоддартомъ и Конолли, впослѣд- 
ствіи казненными тамъ свирѣпымъ эмиромъ Насруллой. Наконецъ, въ  
1842 году для  переговоровъ съ Хивою ѣ здилъ туда подп ол ковникъ  Да- 
н илевскій съ натуралистомъ  Базинеромъ, собравшимъ много свѣдѣній  о 
ханствѣ .

Несмотря, однако, на переговоры, отношенія наши съ ханствомъ  
становились все болѣе и болѣе натянутыми. В озведете Раимскаго укрѣ- 
пленiя  (1847 г.) возбудило сильное неудовольствіе хивинцевъ, которые 
стали дѣлать набѣги на подвластныхъ намъ киргизовъ праваго берега 
Сыръ-дарьи, угоняя скотъ, вырѣ зы вая и уводя въ  п лѣ нъ  населеніе и 
стремясь къ  уничтоженію воздвигнутыхъ нами укрѣ пленій. Въ 1850 г. 
въ  набѣ гахъ на окрестности Раимскаго укрѣ п ленія, переименованнаго 
въ  Аральское, стали принимать участіе кокандскіе киргизы, кочевавшіе 
около кокандскаго укрѣпленiя Акъ-мечеть, а въ  1852 г. и сами кокандцы, 
въ  виду чего было признано необходимымъ занять низовья Сыръ-дарьи 
и овладѣть Акъ-мечетью. Въ 1853 году крѣпость была взята штурмомъ 
и переименована въ  фортъ Перовскій (нынѣ Перовскъ), а в слѣд ъ  за 
симъ образована Сыръ-дарьинская лин ія изъ форта № 1-й (съ 1867 года 
городъ Казалинскъ), форта № 2-й въ  урочищѣ Кармакчи, форта № 3-й на 
Куванъ-дарьѣ и форта Перовскаго. Въ 1858 году было отправлено посоль- 
ство въ  Хиву и Бухару подъ начальствомъ Игнатьева, а въ  1860 году 
въ  Семирѣчьѣ  вновь начались дѣйствія противъ кокандцевъ, закончив- 
ш іяся окончательнымъ взятіемъ Токмака и П ишпека; кромѣ того въ 
1861 году были заняты Джулекъ и Яны-курганъ  на Сыръ-дарьѣ. Событія 
эти выдвинули вопросъ о соединеніи въ  одну линію передовыхъ укрѣ- 
пленій на Сыръ-дарьѣ и въ  Семирѣчьѣ, раздѣ ленныхъ владѣніями ко- 
кандцевъ. Д ля осуществленія этой мысли въ  1864 году были взяты 
Веревкинымъ г. Туркестанъ, а Черняевымъ  - А уліе-ата и Чимкентъ и про- 
изведена неудачная попытка овладѣнія Ташкентомъ. Конецъ года былъ 
отмѣченъ геройскимъ подвигомъ сотни уральскихъ казаковъ, подъ началь- 
ствомъ есаула Сѣрова, который, будучи застигнутъ и окруженъ у  Икана, 
по дорогѣ изъ г. Туркестана въ  Чимкентъ, полчищами кокандцевъ, въ  
теченіе трехъ дней отбивался отъ непріятеля. Въ 1865 году и зъ  заня- 
тыхъ земель была образована въ  составѣ Оренбургскаго генералъ-губер- 
наторства Туркестанская область съ генераломъ Черняевымъ во главѣ, 
который немедленно двинулся на югъ и 15-го іюня взялъ  штурмомъ 
Ташкентъ. Взятіе этого огромнаго города, имѣвшаго болѣе 100.000 жите- 
лей, до 30.000 защнтниковъ и 63 орудія, отрядомъ въ  1.950 человѣкъ при 
12 орудіяхъ произвело потрясающее в печатлѣніе во всей Средней Азіи



и р ѣ шпло дальнѣйш ую ея судьбу. Потерн наши при взятіп Ташкента 
были ничтожны.

Присоединеніе Ташкента вызвало столкновеніе съ Бухарою, а вызы- 
вающій образъ дѣйствій эмира, требовавшаго очищенія занятой терри- 
торіи, посадившаго Худояръ-хана въ  Кокандѣ въ  качествѣ своего намѣстника 
и задерж авшаго русскую миссію въ  Бухарѣ, привелъ къ  окончательному 
разрыву. Въ 1866 году, вслѣдствіе набѣговъ бухарскихъ шаекъ, доходив- 
шихъ до Ташкента, обстрѣливавш ихъ пароходы Сыръ-дарьинской фло- 
тиліи, и другихъ  непріязненны хъ д ѣ йствій , бухарцамъ было нанесено 
сильное пораженіе подъ И рджаромъ; потери непріятеля были огромны, 
а наши ничтожны. Затѣмъ, въ  томъ же году были взяты штурмомъ 
Ходжентъ, У ра-тюбе и Д жизакъ и нанесено новое пораженіе бухарски мъ 
войскамъ у  Яны-кургана, по дорогѣ изъ Джизака въ  Самаркандъ. Въ 
1867 году изъ всѣхъ земель, занятыхъ съ 1847 года въ киргизскихъ 
степяхъ и Кокандскомъ ханствѣ, было образовано Туркестанское генералъ- 
губернаторство въ  составѣ Сыръ-дарьинской и Семирѣченской областей 
съ центромъ въ  Ташкентѣ, при чемъ первымъ генералъ-губернаторомъ 
и командующимъ войсками былъ назначенъ генералъ-адъютантъ  Кауфманъ. 
Въ виду продолжавш ихся враждебныхъ дѣйствій бухарцевъ и намѣренія 
бухарскаго эмира вторгнуться в ъ  наши предѣлы съ войскомъ, собран- 
нымъ имъ в ъ  Самаркандѣ , Кауфманъ рѣш илъ предупредить эмира и, 
двинувш ись въ  долину Зеравш ана съ отрядомъ в ъ  3.500 человѣкъ, про- 
гналъ непріятеля и 2-го мая 1868 года занялъ почти безъ выстрѣла быв- 
шую столицу Тимура Самаркандъ. В слѣдъ за симъ былъ занятъ Катта- 
курганъ и нанесено бухарцамъ сильное пораженіе подъ Зерабулакомъ ; 
потери непріятеля были весьма значительны. Во время ухода войскъ 
изъ Самарканда къ  Катта-кургану, отряду нашему (658 человѣкъ), остав- 
шемуся въ  цитадели города, пришлось выдержать восьмидневную осаду 
непріятельскихъ, шаекъ, численностью до 50.000 человѣ къ; всѣ попытки 
овладѣть цитаделью геройски были отбиты, и непріятель при приближеніи 
Кауфмана бѣж алъ; русскій отрядъ потерялъ 49 человѣкъ  убитыми и 
172 ранеными. Въ результатѣ  всѣхъ этихъ побѣдоносныхъ дѣйствій 
было заключеніе мирныхъ договоровъ съ кокандскимъ ханомъ Худояромъ 
(29-го ян варя 1868 года) и бухарскимъ эмиромъ  (18-го іюня 1868 г.). По 
договору Б ухара стала въ  вассальныя отношенія къ Россіи, уступила 
Самаркандъ и Катта-курганъ съ округами и обязалась уплатить контри- 
буцію. И зъ занятаго края былъ образованъ Зеравшанскій округъ , началь- 
никомъ котораго назначенъ былъ генералъ Абрамовъ. Вскорѣ послѣ 
заключенія мира, русскимъ войскамъ пришлось водворять порядокъ 
какъ въ  южной части ханства, гдѣ противъ бухарскаго эмира Музаффара 
возсталъ его старшій сынъ Катта-тюря и Ш ахрисябскіе беки, такъ и въ 
верховьяхъ Зеравшана, гдѣ въ  мелкихъ бекствахъ (Мача, Фальгаръ, 
Кштутъ , Магіанъ и др.), отложившихся отъ Бухары, царствовала анархія. 
Южная часть Бухары  была приведена въ  повиновеніе Ш ахрисябской воен- 
ной экспедиціей, при чемъ были взяты  штурмомъ города Ш ааръ и Ки- 
табъ, а верховья Зеравш ана -  И скандеръ-кульской экспедицiей (1870 г.), ре- 
зультатомь которой было вскорѣ послѣдовавшее присоединеніе бекствъ 
къ Зеравшанскому округу и изслѣдованіе почти неизвѣстной страны.

Пока происходила война съ кокандцами и Бухарой, на границѣ 
сѣверо-восточной части Туркестана, въ  Китаѣ , въ начал ѣ  шестидесятыхъ



годовъ вспыхнуло возстаніе дунганъ (китайцы-магометане), которые въ  
союзѣ съ таранчами (сарты) и киргизами изгнали китайцевъ  изъ  К ульдж и, 
гд ѣ  образовалось независимое владѣ ніе таранчей. Такъ какъ смута въ  
Кульджѣ могла грозить нарушеніемъ спокойствія среди пограничныхъ 
киргизовъ, то въ  1871 году Кульдж а со всею областью была занята 
русскими войсками, но черезъ 10 лѣтъ  безъ достаточныхъ основаній 
вновь возвращена Китаю. Дунганское возстаніе было подавлено китай- 
цами жестокими мѣрами, вслѣдствіе чего часть дунганъ бѣжала въ 
наши предѣлы  и была впослѣдствіи поселена въ  Семирѣчьѣ.

Между тѣмъ, Хивинское ханство, окруженное со всѣхъ сторонъ 
пустынями и считавшее себя въ  полной безопасности, продолжало отно- 
ситься враждебно к ъ  Россіи и возбуждать противъ нея туркменъ н кир- 
гизовъ. Чтобы разъ на всегда положить конецъ такому положенію дѣлъ, 
въ  1873 году было р ѣ шено организовать походъ въ  Хиву. Въ это же 
время состоялось первое соглашеніе Россіи съ Англіей относительно 
Средней Азіи. Еще въ  1869 году Англія, встревоженная успѣхами рус- 
скаго оружія въ  Туркестанѣ и опасаясь за прочность своего влад ы чества 
въ  Индіи, предложила установить между владѣніями обоихъ государствъ 
въ  Средней Азіи нейтральную зону, которой долженъ былъ служить 
Афганистанъ. Во время переговоровъ вопросъ, однако, свелся не къ  ней- 
тральной зонѣ, а къ включенію въ  сферу вл іянія Англіи Афганистана, 
съ  укрѣпленіемъ за послѣднимъ Бадахш ана и съ установленіемъ границы 
сферъ вліян iя обѣихъ держ авъ по Аму-дарьѣ. Въ 1873 году дипломатія 
наша (князь Горчаковъ) согласилась на англійскія домогательства и даже 
заявила о нежеланіи русскаго правительства овладѣ ть Хивой. Обстоя- 
тельства, однако, сложились такъ, что это странное обѣщаніе не было 
выполнено, и еще въ  томъ же году часть ханства была присоединена 
къ  Россіи. Во главѣ Хивинской экспедицiи сталъ  туркестанскiй гене- 
ралъ-губернаторъ Кауфманъ, при чемъ войска, общей численностью до 
13.000 человѣкъ, были двинуты въ  Хиву пятью колоннами, изъ Джизака, 
Казалинска, Оренбурга, Мангышлака и Красноводска (собственно изъ 
Чикишляра). Больш ая часть пути пролегала по безводнымъ пустынямъ 
и сыпучимъ пескамъ, и войска сильно страдали отъ трудностей пути, 
отсутствія воды и жары. Въ особенности много испытали туркестанскія 
войска (первыя двѣ  колонны), которымъ пришлось пройти глубокіе 
пески Адамъ-крылганъ (гибель человѣка) при сорокаградусной жарѣ, 
безъ воды и при постоянныхъ стычкахъ съ непріятелемъ. Что же 
касается красноводскаго отряда, то послѣднiй вслѣдствіе крайняго изну- 
ренія людей и вьючнаго транспорта вовсе не дош елъ до Хивы и повер- 
нулъ съ колодцевъ Бала-ишемъ  обратно въ  Красноводскъ. Какъ бы то 
ни было, всѣ отряды, кромѣ красноводскаго, прибыли своевременно. Хива, 
послѣ нѣкотораго сопротивленія была занята, водворенъ порядокъ между 
окрестными туркменами, имѣвшими большое значеніе въ ханствѣ , осво- 
бождено множество томившихся здѣсь въ  рабствѣ персовъ и заключенъ 
(12-го августа 1873 г.) мирный договоръ, согласно которому Х ива подчи- 
нялась суверенитету Россіи, обязывалась уплатить контрибуцію и уступить 
всю территорію по правому берегу Аму-дарьи. Въ слѣ дующемъ году для 
изслѣ дованія А рала и сосѣднихъ областей были снаряжены двѣ  ученыя 
экспедиціи: Императорскимъ Русскимъ Географическимъ  Обществомъ  -   
Аму-дарьинская и С.-Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей -



Арало-каспійская, давшія  очень богатый матеріалъ для описанія природы 
Арала, Каспія, Аму-дарьи и прилежащ ихъ степей.

Е два только закончился Хивинскій п оходъ, какъ Россіи въ  Турке- 
станѣ вновь пришлось открыть военныя дѣйствія. Въ Кокандскомъ  
ханствѣ, гдѣ правилъ алчный, нелюбимый кипчаками Худояръ-ханъ, 
въ  1875 году вспыхнуло возстаніе. Во главѣ недовольныхъ всталъ 
кипчакъ Абдурахманъ-Автобачи, сынъ казненнаго Худояромъ  Мусуль- 
манъ-кула, и къ  нему примкнули всѣ противники русскихъ и мусуль- 
манское духовенство. Х удояръ бѣжалъ, и ханомъ провозглашенъ былъ 
старшій сынъ его Н асръ-Эддинъ. Противъ русскихъ была объявлена 
свящ енная война (хазаватъ ) , при чемъ возстаніе охватило не только 
Фергану, но и прилегаю щ ія части русскихъ владѣній, куда вторглись 
многочисленныя  шайки кипчаковъ. Въ виду такихъ обстоятельствъ, про- 
тивъ кокандцевъ были двинуты войска; въ сраженіи при Махрамѣ, огром- 
нымъ скопищамъ (до 50.000 человѣкъ) непріятеля нанесено было сильное 
пораженіе, въ  которомъ участвовала кавалерія подъ командою полков- 
ника Скобелева. Вслѣдствіе не прекращавшихся волненій среди кип- 
чаковъ и кара-киргизовъ въ  восточной части Ферганы, постепенно были 
заняты  Наманганъ, Андижанъ, Кокандъ, М аргеланъ и водворенъ поря- 
докъ во всей странѣ. Кокандское ханство было присоединено къ  Россіи, 
при чемъ изъ территоріи его образована (19-го февраля 1876 г.) Фер- 
ганская область, военнымъ губернаторомъ которой назначенъ былъ гене- 
ралъ  Скобелевъ. Х удояръ-ханъ со своимъ семействомъ былъ высланъ 
на жительство въ  внутреннiя  губерніи . Въ томъ же году, д ля  приве- 
ден ія къ  покорности алайскихъ кара-киргизовъ Скобелевъ предпринялъ 
военную экспедицію на Алай и Памиръ, увѣнчавшуюся полнымъ успѣ- 
хомъ. Еще при кокандскихъ ханахъ, а въ  особенности послѣ  образованія 
Ферганской области, многими учеными и путешественниками (Федченко, 
Сѣверцевъ, Мушкетовъ, Романовскій, Миддендорфъ и др.) были произве- 
дены  изслѣ дованія Ферганы и сопредѣ льны хъ странъ, не исключая и 
Афганистана, куда въ  1878 г. было отправлено посольство во главѣ съ 
генераломъ Столѣтовымъ. Въ 1881 г. Кульджа была возвращена Китаю, 
а въ  1882 г. въ  Ташкентѣ скончался генералъ Кауфманъ послѣ 14-ти 
л ѣ тняго плодотворнаго управленія  краемъ. В слѣдъ за симъ Семирѣчен- 
ская область отошла въ  составъ новаго Степного генералъ-губернаторства, 
а  въ  1886 г. Туркестанское генералъ-губернаторство раздѣлено на три 
части: Сыръ-дарьинскую и Ферганскую области и Зеравшанскій округъ, 
изъ котораго (въ 1887 г.) была образована Самаркандская область. 
Впослѣдствіи (въ 1898 г.) къ  Туркестанскому генералъ-губернаторству 
были присоединены Семирѣченская и Закаспійская области. Образованіе 
этой п ослѣдней области представляетъ послѣднiй крупный эпизодъ въ 
исторіи водворенія русскаго владычества въ  Средней Азіи, къ  обозрѣнію 
котораго мы и переходимъ.

Первые шаги д ля  укрѣпленія русской власти на восточномъ 
берегу Каспійскаго моря относятся ко временамъ злополучной экспе- 
диціи князя Б ековича-Черкасскаго, которымъ, какъ уже указывалось, 
были устроены здѣсь укрѣпленiя  и опорные пункты. Укрѣпленія эти, 
вслѣдствіе частыхъ нападеній и большой смертности среди гарнизо- 
новъ, были вскорѣ брошены, и л ишь въ  1834 году Оренбургскимъ вѣ- 
домствомъ на этомъ берегу было основано Ново-Александровское укрѣ -



пленiе, перенесенное въ  1846 году на полуостровъ Мангыш лакъ и 
получившее наименованiе форта Александровскаго. Въ 1869 году кавказ- 
скія войска, подъ начальствомъ Столѣтова, высадившись въ  Муравьев- 
ской бухтѣ Красноводскаго залива, основали Красноводскъ, послѣ чего 
вновь образованное Мангышлакское приставство съ фортомъ Алексан- 
дровскимъ было передано въ  вѣдѣніе кавказскаго начальства. Волненія 
среди киргизовъ западной части киргизской степи, гдѣ  вводилось новое 
положеніе, распространились и на Мангышлакское приставство п вызвали 
враждебныя д ѣ йствія киргизовъ адаевскаго рода, истребившихъ отрядъ 
полковника Р укина и даже обложившихъ Александровскій фортъ. 
Необходимость водворенія порядка среди киргизовъ и туркменъ, под- 
стрекаемыхъ Хивою къ проявленію враждебныхъ дѣйствій по отношенію 
къ русскимъ, потребовала ряда военныхъ рекогносцировокъ, имѣвш ихъ 
цѣлью изучить дороги, ведущ ія къ  Ахалъ-текинскому оазису, по У збою 
въ  Хиву и къ  низовьямъ Атрека и обезпечить спокойствіе среди кочев- 
никовъ. Рекогносцировки эти (1870 - 1 873 гг.), въ  которыхъ п рин ялъ  
участіе и Скобелевъ, произведенныя при чрезвычайно трудныхъ усло- 
в іяхъ  въ  безводной пустынѣ , нерѣ дко при страшной жарѣ и при постоян- 
ныхъ схваткахъ съ туркменами, повели къ  ознакомленію съ страной, 
устройству постовъ и укрѣпленій на берегахъ Михайловскаго залива, 
въ Чикиш лярѣ, въ  Ташъ-арватъ-кала, въ  Молла-кара и въ  нѣкоторыхъ 
другихъ пунктахъ и къ  образованiю особаго Красноводскаго приставства. 
Послѣ хивинской экспедиціи, въ  которой, какъ уже было отмѣчено, 
красноводскій отрядъ не имѣ лъ  возможности принять участія, и зъ  
Мангышлакскаго и Красноводскаго приставствъ былъ образованъ З а- 
каспійскій военный отдѣлъ въ  составѣ Кавказскаго военнаго округа. 
Послѣ хпвинскаго погрома нѣкоторые туркмены подчинились русской 
власти, другіе на время присмирѣли, но текинцы вскорѣ стали вновь 
проявлять враждебныя  дѣйствія. Въ виду этого весной 1877 года былъ 
занятъ  Кызылъ-арватъ, первы й болѣе крупный пунктъ въ  Ахалъ-текин- 
скомъ  оазисѣ, а въ  1879 году было рѣшено предпринять экспедицію в ъ  
глубь оазиса, д ля  приведенія къ  покорности текинцевъ . Экспедиція эта, 
состоявшаяся подъ начальствомъ генерала Лазарева, потерпѣла, однако, 
неудачу; войска наши прошли до Геокъ-тепе, но при штурмѣ укрѣпле- 
нія  потеряли до двухсотъ человѣкъ  убитыми и д олжны были отступить. 
Неудача эта, вызванная главнымъ образомъ неудовлетворительной 
организацiей дѣла, могла нанести ущербъ престижу Россіи в ъ  Турке- 
станѣ , а потому въ  1880 - 1 881 гг. была предпринята новая экспедиція 
въ составѣ до 11.000 войскъ, подъ начальствомъ генерала Скобелева. 
Устроивъ укрѣпленіе и базу въ  Вами, основавъ опорные пункты и обезпе- 
чивъ подвозъ грузовъ, д ля  чего начата была постройка ж елѣ зной дороги 
отъ Михайловскаго залива къ  Кызылъ-арвату, Скобелевъ двинулся н а 
востокъ и, послѣ ряда д ѣ лъ  съ текинцами, обложилъ укрѣпленіе Д енгиль- 
тепе (Геокъ-тепе), гдѣ сосредоточились массы непріятеля. Въ началѣ января 
(12-го числа) 1881 года крѣпость была взята штурмомъ, при чемъ у  
насъ выбыло изъ строя 398 человѣкъ (34 офицера), въ  томъ числѣ 59 
убитыхъ (4 офицера), 254 раненыхъ (18 офицеровъ) и 85 контуженныхъ. 
Потери непріятеля, большая часть котораго бѣжала, были огромны; в ъ  
крѣпости было найдено до 5.000 женщпнъ и дѣтей и до 500 человѣкъ  
персовъ-рабовъ, закованныхъ въ  цѣпи, а также много продовольствiя



и скота. Вслѣдъ  з а  взятіемъ Геокъ-тепе, отрядомъ  полковника Куропат- 
кина бы лъ занятъ безъ боя Асхабадъ (15 января), а другими войсками  -  
Каахка; туркменъ-текинцы, а также часть салыровъ и сарыковъ подчи- 
нились Россіи, и только мервское населеніе, возбуждаемое англійскими 
эмиссарами, продолжало волноваться. Въ концѣ марта къ  Скобелеву въ  
Асхабадъ явился съ покорностью и самъ предводитель текинской 
обороны Тыкма-сардаръ. Въ маѣ (6-го) 1881 года изъ Закаспійскаго 
военнаго отдѣла была образована Закаспійская область изъ уѣздовъ  
Мангыш лакскаго, Красноводскаго и Ахал ь -текинскаго, а въ  1884 году 
жители Мервскаго оазиса, видя полную невозможность дальнѣйш ей 
борьбы съ Россіей, добровольно приняли русское подданство. Примѣру 
мервцевъ вскорѣ послѣдовали и другія туркменскiя  племена (салыры и 
сарыки), и 6-го марта 1884 г. Мервъ былъ занятъ русскими войсками, 
при чемъ изъ вновь присоединенныхъ земель были образованы два 
округа, Мервскій и Тедженскій. Успѣхи Россіи въ  Туркестанѣ и в ъ  
особенности мирное занятіе Мерва, которому Англіей придавалось 
важное стратегическое значеніе на пути въ  Индію, сильно встревожили 
англичанъ, которые въ  присоединеніи Мервскаго оазиса видѣли почему- 
то нарушеніе соглашенія Россіи съ Англіей относительно разграниченія 
сферъ вл іянія въ  Средней Азіи. Въ виду этого въ  1885 году русское 
правительство предложило провести границу съ Афганистаномъ при 
содѣ йствіи особой смѣшанной англо-русской комиссіи . Пока компссія 
организовалась, англичане, уже успѣвшіе вслѣдствіе слабости и нерѣш и- 
тельности нашей иностранной политики пріобрѣсти въ  Афганистанѣ 
исключительное вліяніе, занимались укрѣ пленіемъ Герата, а афганцы, 
подстрекаемые англійскими агентами, не только заявили притязанія на 
земли туркменъ, лежащiя  къ  югу отъ Мерва, но и заняли Пендинскій оазисъ 
сильнымъ (до 4.000 чел.) отрядомъ, который, перейдя Мургабъ и Кушкъ , 
расположился на укрѣпленной позиціи Ташъ-кепри. Въ виду отказа 
очистить лѣвы й берегъ Куш ки, начальникъ Закаспiйской области гене- 
ралъ Комаровъ атаковалъ афганскія войска и разбилъ ихъ наголову 
(18-го марта 1885 года). Афганскій отрядъ, во главѣ съ начальникомъ 
Ковсуддинъ-ханомъ п руководившими афганцами англійскими офице- 
рами, бѣжалъ, оставивъ  на мѣстѣ до 500 человѣкъ убитыми, весь 
лагерь, два знамени и 8 пушекъ. Наши потери состояли изъ 11 уби- 
тыхъ (1 офицеръ) и 31 ранены хъ (4 офицера). Послѣ Кушкинскаго 
погрома наши отношенія съ Англіей обострились, но въ  концѣ концовъ 
соглашеніе состоялось, и граница Закаспійской области съ Афганистаномъ 
была окончательно установлена въ  1887 году. Къ Россіи отошла обшир- 
ная территорія по Мургабу и Кушку, при чемъ самыя южныя точки 
нашей государственной границы съ Афганистаномъ отстоятъ  нынѣ на 
сто съ небольшимъ  верстъ  отъ Герата.

Потерпѣ въ  неудачу въ  стремленіи оттѣ снить Россію какъ можно 
дальше на сѣверъ отъ границъ Афганистана въ  Закаспійскомъ краѣ , 
Англія обратила вниманіе на крайній юго-востокъ Туркестана, на Памиръ, 
который, находясь прежде въ  зависимости отъ Кокандскаго ханства, съ 
присоединеніемъ послѣдняго, вошелъ въ  составъ  Россіи. Холодныя, 
почти не населенныя  пустыни Памира долго оставались д ля  насъ почти 
совершенно неизвѣ стными, чѣ мъ  не преминули воспользоваться наши 
памирскіе сосѣ ди, китайцы и въ  особенности афганцы, руководимые



Англіей. На Памирѣ появились англійскіе путешественники и офицеры, 
производившіе съемки и собиравшіе свѣ дѣн ія  о путяхъ сообщенія черезъ 
окружающіе эту страну горные хребты. Въ то же время китайцы, вла- 
д ѣ вшіе восточной частью Памира, стали подвигаться на западъ къ  Рангъ - 
кулю и Яшиль-кулю и здѣ сь столкнулись съ афганцами, наступавшими 
съ  юго-запада. П ридавая огромное значеніе Памиру и южной его окраинѣ 
Гинду-кушу, за которымъ лежатъ сѣ верныя окраины Индіи, и не имѣ я 
возможности занять таковыя, А нглія задумала раздѣлить Памиръ между 
китайцами и афганцами и отрѣзать, такимъ образомъ, Россію отъ есте- 
ственной границы между Россіей и Индiей - Г инду-куша. Въ виду этихъ 
обстоятельствъ, нарушающихъ не только наши интересы, но и существо- 
вавшее соглашеніе съ Англіей относительно разграниченія сферъ вл іян ія 
въ  Средней Азіи , было рѣ шено, наконецъ, послать на П амиръ русскій 
отрядъ и фактически занять эту страну. Мѣ ра эта увѣнчалась полнымъ 
успѣхомъ. Какъ первый русскій отрядъ, подъ начальствомъ полковника 
Іонова, такъ и послѣ дующіе, посылавшіеся систематически въ  теченіе 
нѣсколькихъ л ѣ тъ, очистили, послѣ  ряда стычекъ, П амиръ отъ афганцевъ 
и китайцевъ и удалили англійскихъ агитаторовъ, а основанiе Памирскаго 
укрѣ пленія въ  самомъ центрѣ  нагорья окончательно водворило порядокъ. 
Въ 1895 г. (27-го февраля) былъ заключенъ русско-англійскій договоръ 
о разграниченіи Афганистана и Россіи на Памирѣ, которое было выпол- 
нено на мѣ стѣ въ  1896 году. Согласно договору, къ  Афганистану отошли 
бухарскія владѣнія на лѣ вомъ берегу П янджа (часть Дарваза), взамѣ нъ 
чего къ Бухарѣ были присоединены Рошанъ и Ш угнанъ и часть Вахана. 
Остальная часть Вахана, лежащ ая выше впаденія р. Памиръ въ  П янджъ 
(Ваханъ-дарья), осталась за Афганистаномъ и, такимъ образомъ, англи- 
чанамъ все-таки удалось отдѣ лить насъ отъ Гинду-куша узкой полосой 
афганскихъ владѣ ній. Наконецъ, 18-го августа 1907 г. между Россіей и 
Великобританiей состоялось новое соглашеніе, по которому Россія при- 
знала Афганистанъ находящимся внѣ  сферы русскаго вл іян ія  и обязалась 
сноситься съ Афганистаномъ по политическимъ вопросамъ лиш ь черезъ 
посредство великобританскаго правительства.

Такимъ образомъ закончился послѣ дній бурный періодъ исторіи Турке- 
стана и завершилось водвореніе владычества Россіи въ  Средней Азіи. Пер- 
вые шаги наши въ  этой странѣ при совершенно чуждыхъ еще д л я  насъ 
условіяхъ были, какъ мы видѣ ли, робки, неувѣ ренны и случайны, сопро- 
вождаясь нерѣдко неудачами, но чѣмъ больше мы подвигались впередъ 
и  чѣмъ болѣе осваивались съ Средней Азіей, тѣ мъ движеніе наше ста- 
новилось все увѣреннѣе, сопровождаясь въ  огромномъ большинствѣ  слу- 
чаевъ блестящими успѣ хами. Превосходство дисциплины, организаціи и 
вооруженія нашихъ войскъ, а равно выдержка и испытанная храбрость 
(Солдатъ  дали возможность въ  короткое сравнительно время и съ ничтож- 
ными жертвами присоединить къ  Россіи огромную страну. Нестройныя  
полчища туземцевъ нигдѣ  не были въ  состояніи сколько-нибудь стойко 
противустоять силѣ русскаго оружія, и нерѣдко горсть русскихъ брала 
еильныя крѣпости и обращала въ  бѣ гство десятки тысячъ туземцевъ. 
Ж ертвы наши людьми были обыкновенно ничтожны, между тѣ мъ какъ 
потери непріятеля огромны; исключеніемъ въ  этомъ отношеніи явилась 
лишь осада Геокъ-тепе, гдѣ  мы встрѣтил и упорное сопротивленіе. Съ 
1847 года, когда мы впервые стали твердой ногой на Сыръ-дарьѣ, по



1872 годъ выбыло изъ строя убитыми около 400 и ранеными около 
1.600, а всего около 2.000 человѣкъ. Въ оба похода (1879 - 1 881 гг.) на 
Геокъ-тепе и при штурмахъ укрѣ пленія, упорно защищаемаго текинцами, 
мы лишились 445 человѣ къ убитыми и 1101 ранеными, изъ которыхъ 
впослѣ дствіи умерло 176. Общія потери наши при завоеваніи Туркестана 
едва ли превышали 1.000 человѣкъ убитыхъ и 3.000 раненыхъ, изъ ко- 
торыхъ небольшая часть впослѣд ствіи умерла. Съ такими, сравнительно 
ничтожными, жертвами была покорена въ  теченіе около 45 л ѣ тъ огромная 
страна, площадь которой занимаетъ болѣе пятой части Европы. Нѣко- 
торыя дѣла и побѣды были особенно блестящи. Сотня уральскихъ каза- 
ковъ (114 человѣкъ) подъ командой есаула Сѣрова ведетъ  подъ Иканомъ 
трехдневный бой съ 10.000 коканцевъ, оставаясь притомъ два дня безъ

пищи и воды. Генералъ Черняевъ съ отрядомъ въ  1.950 человѣкъ беретъ 
штурмомъ Ташкентъ съ 100.000 населенiемъ и 30.000 войска при 63 ору- 
д іяхъ. Генералъ Романовскій съ отрядомъ до 4.000 человѣкъ разбиваетъ  
въ  1866 году подъ И рджаромъ сорокатысячную бухарскую армію съ по- 
терею 1 убитаго и 11 раненыхъ. Генералъ Кауфманъ съ 3.500 человѣкъ 
овладѣваетъ трудно доступной позиціей подъ Самаркандомъ, на которой 
было сосредоточено до 60.000 бухарскихъ войскъ, и занимаетъ городъ съ 
потерей 2-хъ убитыхъ и 38 раненыхъ и контуженныхъ и т. п.

Несравненно большія трудности пришлось преодолѣвать нашимъ 
войскамъ въ  Туркестанѣ въ  борьбѣ съ природой страны и съ климати- 
ческими ея особенностями . Безплодны я степи, пустыни и сыпучіе пески,



въ  которыхъ приходилось совершать походы, плохое качество, а иногда 
и полное отсутствіе воды, тропическшя  жары л ѣ томъ и суров ы е холода 
зимой, недостатокъ соотвѣтствующей пищи, сильны я лихорадки въ оро- 
шенныхъ оазисахъ и другія этого рода условія не только до крайности 
затрудняли движеніе войскъ, но и вызывали развитіе болѣзней, отъ ко- 
торыхъ страдала и гибла масса народа. Во время походовъ на Геокъ-тепе, 
съ мая 1879 года по іюнь 1881 года, отъ лихорадокъ, желудочныхъ бо- 
л ѣ зней, тифа, цынги и другихъ заболѣваній умерло 946 человѣ къ, т. е. 
вдвое больше, чѣмъ было убито во время стычекъ и штурмовъ. Въ 
особенности трудны были переходы по безводнымъ сыпучимъ пескамъ въ  
страшную жару, когда даже верблюды, единственныя  вью чныя животныя , 
приспособленныя  къ  жизни въ  пустынѣ , погибали сотнями, а люди въ  
полномъ изнеможеніи отъ физическихъ страданій, отъ жары и жажды, 
падали и не въ  состояніи были подняться. Иногда доходило до того, 
что люди, изнемогая отъ жажды, пили мочу. Но стоило только добраться 
до колодцевъ и подкрѣпить силы, какъ войска снова неутомимо шли 
впередъ, горя желаніемъ побѣдъ и распѣ вая  пѣсни, сложенныя  на 
славные эпизоды ихъ походной жизни...

Благотворныя  послѣдствія покоренія Туркестана были неисчислимы. 
Смуты, междоусобія, нашествія кочевниковъ и кровавыя войны, обездо- 
ливавш ія Среднюю Азію въ  теч ете  длиннаго ряда вѣ ковъ, прекратились, 
а громъ оружія, непрерывно раздававшi йся въ  странѣ съ первыхъ временъ  
ея исторіи, замолкъ навсегда. Непрекращавшіеся разбои, грабежи и на- 
бѣги, разорявшіе цѣлы я области, съ уничтоженіемъ разбойничьихъ гнѣздъ, 
служившихъ пріютомъ степнымъ хищникамъ и грабителямъ, отошли в ъ  
область преданій. Личная и имущественная безопасность сдѣлалась все- 
общимъ достояніемъ. Законъ и порядокъ были водворены тамъ, гдѣ. 
царствовала вѣчная анархія, необузданный произволъ и право сильнаго, 
а смута была нормальнымъ явленіемъ. У водъ людей въ  рабство, отъ 
котораго въ  теченіе столѣтій такъ страдали окрестныя  страны и в ъ  
особенности Персія, прекратился, и десятки тысячъ рабовъ, томившихся 
въ  цѣпяхъ и погибавшихъ отъ непосильныхъ трудовъ, получили сво- 
боду. Въ одной только Х ивѣ было освобождено 15.000 рабовъ-персовъ . 
Миръ и спокойствіе водворились въ  Средней Азіи, давъ ей возможность



широкаго культурнаго и экономическаго развитія. Орошеніе и земледѣліе 
получили сильное развптіе, а нѣкоторыя отрасли сельскаго хозяйства, 
какъ, напримѣръ, культура американскихъ сортовъ хлопчатника и сахарной 
свеклы, возникли вновь, обѣщая въ  будущемъ огромные успѣхи. Воз- 
никло горное дѣло и другія отрасли промышленности, а волна русскихъ 
переселенцевъ уже докатилась до нѣдръ Тянь-ш аня и подступовъ къ 
Памиру. Ж елѣзны я дороги прорѣзали степи и пустыни, а пароходы 
бороздятъ мутныя волны Аму-дарьи. Страны, совершенно недоступныя 
еще 25 лѣтъ  тому назадъ  или посѣ щаемыя съ огромными трудностями и 
рискомъ, стали вполнѣ безопасными не только д л я  смѣлыхъ путе- 
шественниковъ, но и для  обыкновенныхъ туристовъ. Путешествіе по 
Средней Азіи превратилось въ  недорогую и пріятную прогулку, въ  те- 
ченіе которой туристъ изъ оконъ  вагона-столовой можетъ любоваться 
страшными среднеазіатскими пустынями и могучимъ историческимъ 
Оксомъ, черезъ который перекинутъ  одинъ изъ величайшихъ мостовъ въ  
мiрѣ. Въ орошенныхъ оазисахъ изъ жалкихъ селеній возникли благо- 
устроенные города, въ  которыхъ стали развиваться просвѣщенiе, ду- 
ховная жизнь и европейская культура. Словомъ, покоривъ Среднюю Азію, 
мы пріобщили эту страну къ  культурному міру и обезпечили возмож- 
ность экономическаго и духовнаго ея развитія. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы 
пріобрѣли обширную страну, крупное, постоянно возрастающее значеніе 
которой д л я  всей имперіи не можетъ нынѣ  подлежать никакому со- 
мнѣнію.

Будучи съ незапамятныхъ временъ ареной дѣятельности и борьбы 
множества народовъ и однимъ  изъ древнѣйш ихъ центровъ человѣ ческой 
культуры, Туркестанъ представляетъ огромный интересъ въ  археологи- 
ческомъ отношеніи. Каждый народъ, каж дая религія и каждая культура, 
смѣнявшіе другъ  друга на протяженіи тысячелѣ тій, должны были оста- 
влять послѣ себя слѣды , сохраняющiеся болѣ е или менѣ е продолжитель- 
ное время. И дѣйствительно, нѣ которые изъ этихъ слѣдовъ, въ  особен- 
ности развалины  городовъ, селеній и построекъ встрѣчаются почти на 
каждомъ шагу, покрывая обширныя пространства и свидѣ тельствуя объ 
угасшей жизни и исчезнувшемъ населеніи . Огромное большинство этихъ 
остатковъ старины въ Средней Азіи относится, однако, къ  сравнительно 
недавнему мусульманскому періоду ; даже тысячелѣтніе памятники пред- 
ставляютъ  большую рѣ дкость, а отъ времени греко-бактрійскаго царства 
сохранились лиш ь находимыя здѣ сь и тамъ монеты. Такое странное, на 
первый взглядъ , явленіе находитъ  себѣ объясненіе въ  особенностяхъ 
страны и культуры  обитавшихъ здѣ сь народовъ. Большинство послѣд- 
нихъ, даже почти всѣ они, были кочевниками, которые лишь по истече- 
ніи столѣтій, смѣшавшись съ осѣдлымъ болѣе культурнымъ населеніемъ, 
покидали свои шатры. Предметы обихода кочевниковъ были до край- 
ности несложны и примитивны, а войлочная юрта составляла для  нихъ 
наиболѣе удобное и легко переносимое съ мѣста на мѣ сто жилище. До 
настоящаго времени весь степной, населенный кочевниками, Туркестанъ 
представляетъ то же явленіе; привычка жить въ  шатрѣ такъ вкорени- 
лась въ  населеніе, что и понынѣ, даже въ  осѣдлыхъ оазисахъ, узбекъ 
и туркменъ рядомъ со своимъ постояннымъ жилищемъ на лѣтнее 
время ставитъ  юрту, а нерѣдко и откочевываетъ въ степь. Понятно, что 
подобные народы, несмотря на все ихъ могущество и обширность под-



властной имъ территоріи, не могли оставить никакихъ памятниковъ ста- 
рины, и всѣ кочевыя  имперіи, смѣнявшія  одна другую, исчезли почти 
безслѣдно. Македоняне были лишь временными завоевателями страны, 
а греко-бактрійцы и все вообще иранское осѣдлое населеніе южной части 
Туркестана обитало, какъ и теперь, въ  глинобитныхъ небольшого размѣра 
постройкахъ и въ  рѣдкихъ лиш ь случаяхъ возводило зданія изъ жженаго 
кирпича. При такихъ условіяхъ отъ покинутыхъ по той или иной пр и- 
чинѣ или разруш енныхъ врагами построекъ, черезъ короткое сравнительно 
время, оставались иногда лиш ь весьма немногіе слѣды. Землетрясен ія , 
весьма частыя въ  Туркестанѣ, довершали это разрушеніе, и нерѣдко, уже 
черезъ нѣсколько столѣтій, единственными остатками большихъ населен- 
ныхъ городовъ являлись жалкiе обломки стѣнъ, груды  глины и бугры, 
едва возвышавшіеся среди безбрежной степи.

Въ позднѣйшiй періодъ, съ развитіемъ  культуры и расцвѣ томъ 
наукъ и искусствъ, при саманидахъ и въ  особенности при тимуридахъ, 
и въ  Средней Азіи проявилось стремленіе къ  сооружен ию монументаль- 
ныхъ зданій; Тимуръ и его потомки украсили свои владѣнія многими 
мечетями, мавзолеями и сооруженiями д л я  учебныхъ цѣлей, пред- 
ставляющими прекрасные образцы зодчества, развалины  которыхъ н 
понынѣ являю тся достопримѣ чательностями не только бывшей столицы 
Тимура, Самарканда, но и всей Средней А зіи. Изученіе памятниковъ 
старины въ  Туркестанѣ едва только начинается, обѣщая обильную жатву 
въ  области исторической археологіи, и наши ближайшія задачи въ  этомъ 
отношеніи должны заключаться не только въ  продолженіи начатыхъ 
изслѣдованій, но и въ  охранѣ этихъ памятниковъ отъ разруш ительнаго 
вл іянія времени, варварскихъ посягательствъ любителей и торговцевъ 
остатками старины и другихъ неблагопріятныхъ у еловій.

Главнѣйшіе памятники минувшихъ вѣковъ въ  Туркестанѣ  могутъ 
быть раздѣлены  на слѣдующія группы: 1) слѣды доисторическаго чело- 
вѣка, 2) кладбища, могилы, каменныя  бабы, надгробные памятники, 
костехранилища и другіе остатки погребальнаго культа, 3) надписи и 
изображенія на скалахъ и камняхъ, 4) развалины городовъ и зданій, 
курганы, городища, остатки оросительныхъ каналовъ и 5) монеты, из- 
разцы, сосуды и другіе предметы домашняго обихода. Слѣды доистори- 
ческаго человѣка въ  Туркестанѣ, несмотря на всѣ основанія найти таковые 
здѣсь въ  изобиліи , чрезвычайно скудны и почти совершенно не изучены. 
Если не считать нѣсколькихъ сомнительныхъ находокъ  каменныхъ ору- 
дій, то изслѣдованіе памятниковъ доисторической эпохи началось лишь 
съ 1904 года, когда американская экспедицiя, подъ руководствомъ П ем- 
пелли, приступила къ раскопкамъ въ  Закаспійской области близъ Анау 
и въ  Гяуръ-кала, древнѣйш емъ городищѣ стараго Мерва. И зслѣдованіе 
кургановъ близъ Анау привело къ  установленію, по характеру керамики, 
четырехъ культурныхъ эпохъ, изъ которыхъ первыя три относятся къ  
мѣдному и бронзовому, а послѣдняя къ  желѣзному вѣкамъ. Возможно, 
что къ  доисторической ѳпохѣ относятся и пещеры, встрѣ чаемыя мѣстами 
въ лессовыхъ обрывахъ (берега Мургаба и друг.).

Весьма распространенными въ  Средней Азіи являю тся разнообраз- 
ные памятники погребальнаго культа, относящіеся къ  разнообразнымъ  
эпохамъ и состоящіе изъ могилъ, кладбищъ, надгробныхъ памятниковъ,



костехранилищъ и т. п. Къ памятникамъ этого рода относятся и такъ 
называемыя каменныя бабы, т. е. изваянія, которыя ставились древними 
обитателями сѣверной части края на мѣстахъ погребенія знатныхъ лю
дей. Область распространенія каменныхъ бабъ весьма обширна и обни- 
маетъ  не только сѣверныя предгорья Тянь-шаня до Таласскаго Алатау, 
но и нѣкоторые районы горъ, не исключая береговъ Иссыкъ-куля и 
Сонъ-куля. Въ особенности часто попадаются эти изваянія у сѣверной 
подошвы Александровскаго хребта и въ его ущельяхъ, близъ Ауліе-ата, 
Мерке, Токмака и Пишпека, въ бассейнѣ Сусамыра и даже въ Ташкент- 
скомъ уѣздѣ . Каменныя бабы обыкновенно находятъ около или среди 
грудъ камней, насыпавшихся на могилу, нерѣдко зарытыми въ землю 
по шею. Однѣ изъ этихъ бабъ имѣютъ видъ продолговатой глыбы камня, 
на верхнемъ концѣ которой грубо высѣчено изображенiе головы или 
только лица, другія же представляють болѣе совершенныя изваянія, 
изображающiя  мужскія пли женскія фигуры ниже пояса, иногда съ кри
вой саблей на боку и съ чашей въ рукахъ. Изваянія эти въ общемъ 
сходны съ каменными бабами, находимыми въ киргизскомъ краѣ и на 
востокѣ и югѣ Европейской Р оссіи; эпоха ихъ неизвѣстна, но вѣроятно 
онѣ сооружались однимъ изъ тюркскихъ кочевыхъ народовъ 1).

1) Тюркское происхождепіе бабъ болѣе чѣмъ вѣроятно; достовѣрпо опредѣляются 
каменныя бабы, найденныя въ Монголіи, около гробницъ тюркскихъ хановъ и царе
вичей ѴШ вѣ ка.

По сло-
вамъ Р убрука, ѣ здившаго въ половиніѣ XIII вѣ ка въ Среднюю Азію, у 
половцевъ (кипчаковъ) былъ обычай дѣлать надъ могилой умершаго 
насыпь и ставить на нее статуи съ лицомъ, обращеннымъ на востокъ, и 
съ чашею въ рукахъ. Къ этого же рода памятникамъ должны быть отне- 
сены древнiя историческія кладбища, встрѣчающіяся мѣстами въ Семи- 
рѣченской области, въ особенности близъ Пишпека и Токмака, съ 
надгробными камнями, на которыхъ высѣчены изображенія креста и 
сирійско-тюркскія надписи, относящiяся преимущественно къ періоду 
съ X III по XIV столѣтіе. Несторіанамъ въ Средней Азіи удалось 
обратить въ христіанство нѣкоторыя тюркскія народности еще въ 
УІІІ вѣкѣ, что не мало способствовало смягченію нравовъ этихъ по- 
лудикихъ кочевниковъ и распространенiю среди нихъ культуры. Яхба- 
лахъ, сдѣлавшійся въ 1281 году несторіанскимъ патріархомъ, былъ тюр- 
комъ изъ племени Хатай. Къ числу памятниковъ погребальныхъ обычаевъ 
древнихъ обитателей Туркестана принадлежатъ также такъ называемые 
глиняные гробы или оссуарiи , найденные при раскопкахъ въ Ташкентѣ, 
Самаркандѣ и Закаспійской области. Оссуаріи дѣлались изъ глины и 
извѣстны двухъ типовъ; одни изъ нихъ имѣютъ видъ четырехугольныхъ 
ящиковъ около 14 вер. длины, 8 верш, ширины и 6 верш, вышины, а 
другіе - овальныхъ коробовъ еще меньшихъ размѣровъ, съ глиняными 
крышками. Стѣнки ихъ снаружи покрыты орнаментами, изображеніями 
человѣческихъ головокъ, различныхъ предметовъ и фигуръ. Оссуаріи 
эти, въ  виду своихъ небольшихъ размѣровъ, не могли служить для 
погребенія, а предназначались лишь для храненія костей, являясь, та
кимъ образомъ, не гробами, а костехранилищами. Костехранилища эти, 
относящiяся къ древнѣйшимъ памятникамъ старины въ Туркестанѣ  
принадлежатъ домусульманскому огнепоклонническому населенію, погре-



бавшему мертвыхъ согласно ритуалу маздеизма. Р итуалъ этотъ, на- 
сколько можно судить по нѣкоторымъ указаніямъ, напримѣръ, по сооб- 
щеніямъ Табари и Наршахи о смерти Вухаръ-Худата Тугшаде въ  739 г ., 
допускалъ отдѣленіе мяса покойника отъ костей съ цѣлью перевозки 
послѣднпхъ д л я  погребенія или храненія въ другомъ мѣстѣ. Что ка- 
сается надгробныхъ памятниковъ мусульманскаго періода, то таковые 
разсѣяны  повсюду и нѣ которые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, мавзолей 
Гуръ-Эмиръ и Ш ахъ-Зинда въ  Самаркандѣ, представляютъ  большой ин- 
тересъ въ  историческомъ  и художественномъ отношеніяхъ.

Надписи, знаки и изображенія, высѣченные на скалахъ и камняхъ, 
также нерѣдки въ  Средней Азіи. Таковы, напримѣръ, древне-тюркскія над- 
писи въ  долинѣ Таласа, изображенія буддійскихъ божествъ съ тибетскими 
и калмыцкими надписями на Или, надписи Угугъ-бека и Абдулла-хана 
в ъ  Джилянъ-утинскомъ ущельѣ, близъ Джизака, знаки и изображенія 
на скалахъ въ  верховьяхъ Пянджа, изображенія людей и животныхъ въ  
горахъ Кендыкъ-тау Семирѣченской области и т. п. Развалинами зданій, 
селеній и цѣлы хъ городовъ, курганами, городищами и остатками ороси- 
тельныхъ каналовъ буквально усѣянъ весь Туркестанъ; памятники этого 
рода встрѣчаются въ  нѣкоторыхъ мѣстностяхъ почти на каждомъ шагу, 
свидѣтельствуя о жизни, которая нѣкогда кипѣла тамъ, гдѣ  ны нѣ раз- 
стилается безотрадная пустыня и съ мѣ ста на мѣсто пересыпаются пески. 
Таковы развалины богатыхъ и населенныхъ городовъ Мерва, Термеза, 
Месторіана, Дженда, Джаны-кента и множества другихъ населенныхъ 
ц ентровъ древняго Туркестана. Отъ Отрара, гдѣ  въ  1405 году умеръ 
Тимуръ, осталась лишь бывшая цитаделъ  - плоскій бугоръ, еле возвы- 
шающійся надъ пустынной степью, изрѣ занной старыми оросительными 
каналами и покрытой здѣсь и тамъ обломками кирпича и битой глиня- 
ной посуды. Немного больше сохранилось отъ Афросіаба, бывшаго нѣ- 
когда шахристаномъ (внутреннимъ городомъ) Самарканда и первоначаль- 
нымъ  городскимъ  поселеніемъ, возникшимъ здѣсь въ  домусульманскій 
періодъ. Раскопки Бартольда въ  1904 году открыли здѣсь остатки по- 
строекъ эпохи саманидовъ. Значительно лучше сохранились постройки 
эпохи тимуридовъ, но и онѣ сильно пострадали отъ времени, землетря- 
сеній и въ  сущности представляютъ  лиш ь остатки прежняго величiя.

Наконецъ, о минувшихъ временахъ  свидѣтельствуютъ также монеты, 
керамическія, стеклянный  и металлическія издѣ лія  и другіе предметы, 
находимые при раскопкахъ  на старыхъ городищахъ , въ  могилахъ  и т. п. 
Въ особенности часто встрѣчаются керамическія, а мѣ стами и стеклянныя 
издѣ лія, которыми съ давнихъ поръ  славилась Средняя Азія ; уже въ  V вѣкѣ 
здѣсь существовало производство разноцвѣтнаго стекла, а въ  V II-  
ѴII I  вѣ кѣ  стеклянныя издѣ л ія  краснаго и изумруднаго цвѣта вывозились 
даже въ  Китай. Древнѣйшими изъ находимыхъ въ  Туркестанѣ монетъ 
являю тся греко-бактрійскія ; затѣмъ, чаще другихъ встрѣчаются монеты 
саманидовъ, хорезмшаховъ, тимуридовъ, шейбанидовъ и сельджукидовъ.

Вслѣдъ за побѣ доноснымъ движеніемъ наш ихъ войскъ в ъ  Среднюю 
Азію, а отчасти и одновременно съ нимъ, стала развиваться и русская 
колонизацiя  края. Необходимость обезопасить пограничныя мѣстносги и 
упрочить нашу власть среди занятой кочевниками степи вызвала, на ряду  
съ постройкой укрѣпленныхъ и опорныхъ пунктовъ, устройство при нихъ 
военныхъ казачьихъ поселеній. При этомъ пмѣ лось въ  виду не только



располагать на мѣ стѣ вполнѣ подготовленной д л я  обороны границъ  воен- 
ной силой, но и обезпечить болѣе дешевое содержаніе въ  степи войскъ , 
получавш ихъ все необходимое изъ Оренбурга и Сибири по очень высокимъ 
цѣнамъ. Такимъ образомъ, заселеніе сѣверной окраины Туркестана шло 
вдоль двухъ путей, по которымъ русскія войска двигались на югъ, а 
именно по Сыръ-дарьѣ  и черезъ Семирѣчье, и производилось первона- 
чально казаками. Мѣры по заселенію Сыръ-дарьинской линіи долго не 
имѣли никакого успѣха и только съ устройствомъ почтоваго тракта вдоль 
Сыръ-дарьи и съ оживленіемъ на немъ торговаго движенія между Ташкен- 
томъ и Оренбургомъ черезъ Казалинскъ (фортъ № 1-й) стали приносить 
нѣкоторые плоды. Несравненно большій успѣхъ имѣло образованіе насе- 
ленныхъ пунктовъ и устройство казачьихъ станицъ въ  Семирѣченской 
области, заселявш ейся сибирскимъ казачьимъ войскомъ. Еще въ  1831 году 
на р ѣ кѣ  А ягузѣ былъ открытъ  особый А ягузскій приказъ (являвш ійся 
центромъ  Аягузскаго округа Омской области), при которомъ въ  1847 году 
были поселены казаки, образовавшіе Сергіопольскую станицу, пере
именованную въ  1860 году въ  городъ Сергіополь. Въ 1847 году 
основано было Копальское укрѣпленіе , при которомъ также поселены 
казаки, положивщіе начало станицѣ Копальской, нынѣшнему уѣздному 
городу Копалу. Съ занятіемъ  Заилійскаго края казачья колонизація края 
стала развиваться еще быстрѣе. Въ 1855 году образовались станицы: 
Л епсинская, У рдж арская и Алматинская, въ 1856 году выселки: Илiй- 
скій и Коксуйскій, въ  1858 году Сарканскій, Карабулакскій, Надеждинскій 
и станица Софійская, а въ  1860 году выселокъ Любовнинскiй (Любовное) 
и т. п. Всего, съ 1847 года до учрежденія Туркестанскаго генералъ- 
губернаторства въ  1867 году, было устроено 14 станицъ и выселковъ 
съ казачьимъ населеніемъ до 15.000 душ ъ обоего пола, изъ котораго въ 
1867 году было образовано особое Семирѣченское казачье войско. 
К ъ сожалѣнію, первоначальная колонизація Семирѣчья, какъ о томъ 
свидѣтельствовалъ еще туркестанскій генералъ-губернаторъ Кауфманъ, 
дала не вполнѣ удовлетворительные результаты. Казачьему населенію, 
принудительно поселенному въ  краѣ и состоявшему, къ  тому же, изъ 
худш ихъ элементовъ, вы дѣ ленныхъ сибирскимъ в ойскомъ, были отве- 
дены лучш ія, нерѣдко даже орошенныя, киргизскія земли, безъ достаточ- 
наго вниманія къ  правамъ и нуждамъ киргизовъ и даже безъ оставленія 
въ пользован іи послѣ днихъ скотопрогонныхъ дорогъ . Условія эти не 
могли не привести къ  постояннымъ столкновеніямъ между казаками и 
киргизами и къ  систематическимъ притѣсненiямъ послѣднихъ, что не 
могло не отражаться самымъ вреднымъ образомъ на развитіи края и его 
производительности. Обширные земельные надѣлы, полученные казаками, 
вскорѣ были запущены, и хозяйство ихъ въ  большинствѣ  случаевъ сво- 
дилось не къ  занятію личнымъ трудомъ земледѣліемъ, а къ  эксплоатаціи 
въ той или иной формѣ киргизскаго населенія. Казаки Копальской ста- 
ницы, получившіе въ  1848 году въ видѣ стодесятинныхъ надѣловъ, 
22.376 десятинъ пахотныхъ земель, въ  1855 году, т. е. черезъ восемь 
лѣтъ, засѣвали всего лиш ь 1.826 десятинъ, что составляло около 7%  
прежнихъ киргизскихъ посѣвовъ. К ъ неблагопріятнымъ послѣдствіямъ 
казачьей колонизаціи Семирѣчья слѣдуетъ отнести также и истребленіе 
лѣсной растительности во всѣхъ бол ѣ e или менѣе доступныхъ мѣ стно- 
стяхъ ; предгорья и долины, прилегающiя  къ  станицамъ, были въ  короткій



ср окъ , вслѣдствіе неразумнаго хозяйничанія казаковъ, оголены отъ лѣса 
настолько, что уже в ъ  концѣ 60-хъ годовъ л ѣсъ  приходилось добывать 
изъ трудно доступныхъ ущелій. У казы вая на отрицательныя стороны 
первоначальной казачьей колонизаціи Семирѣ чья, необходимо отмѣтпть 
и положительное ея значеніе. Водворяясь въ  новомъ, едва только заня- 
томъ, краѣ , казаки не только способствовали упроченію въ  немъ русской 
власти, но и подготовили почву для  первыхъ крестьянъ-переселенцевъ, 
которые, явивш ись въ  Семирѣ чье, нашли тамъ цвѣ тущія  станицы и рус- 
скихъ людей, давшихъ имъ в озможность освоиться съ  д икой чуждой 
страной и примѣ ниться къ  условіямъ новой ж изни на далекой окраинѣ . 
Не вполнѣ удовлетворительные результаты заселенія Семирѣчья каза- 
ками обратили вниманіе на желательность у силенія русскаго элемента въ 
краѣ не только путемъ увеличенія численности казачьяго населенія, но 
и организаціи правильной колонизаціи страны, съ привлеченіемъ въ  нее 
пѳреселенцевъ изъ крестьянъ. Починъ и дѣ ятельное участіе въ  этомъ 
дѣлѣ принадлежали всецѣ ло первому семирѣ ченскому военному губер- 
натору Колпаковскому, подъ покровительствомъ котораго крестьянская 
колонизація Семирѣчья сдѣ лала первые шаги и получила прочную 
основу. Выработанныя  имъ временныя правила о крестьянскихъ поселе- 
н іяхъ въ области были утверждены въ  1869 году туркестанскимъ гене- 
ралъ-губернаторомъ и послужили руководствомъ д л я  образованiя боль- 
шинства существующихъ нынѣ крестьянскихъ поселковъ. Согласно этимъ 
правиламъ душевой н адѣлъ  опредѣ лялся въ  30 десятинъ земли; земле- 
пользованіе устанавливалось общинное, при чемъ переселенцы на 15 л ѣ тъ 
освобождались отъ всѣ хъ податей и повинностей, въ  томъ числѣ и отъ 
рекрутской; кромѣ того имъ предлолагалось выдавать ссуды на обзаве- 
деніе. Впослѣ дствіи норма душевого надѣ ла, сообразно выяснившимся 
потребностямъ, была уменьшена до 10 десятинъ, а также сокращены и 
н ѣ которыя другія льготы. Первыми переселенцами были крестьяне Воро- 
нежской губерніи , явивш іеся въ Семир ѣ чье еще въ  1868 году; за неимѣ - 
ніемъ участковъ д ля  устройства крестьянскихъ селеній, воронежцы 
(242 семьи) были зачислены въ мѣ щане города Вѣ рнаго и стали зани- 
маться садоводствомъ и земледѣ ліемъ, арендуя землю у казаковъ сосѣ д- 
нихъ станицъ. За этими піонерами двинулись другіе воронежскіе кре
стьяне и переселенцы изъ малороссійскихъ и иныхъ губерній, въ 
особенности же выходцы изъ Западной Сибири, которые вмѣ стѣ съ воро- 
нежцами явились наиболѣ е многочисленнымъ элементомъ среди семирѣ- 
ченскихъ переселенцевъ. Всего, съ 1868 года по 1882 годъ, было обра- 
зовано 29 селеній, преимущественно въ  П ишпекскомъ, Лепсинскомъ, 
Пржевальскомъ и Вѣ рненскомъ у ѣ здахъ, съ населеніемъ около 15.000 душъ 
обоего пола. Кромѣ того, около 7.000 душ ъ переселенцевъ были при- 
числены къ мѣщанамъ и распредѣ лены по городамъ, такъ что общая 
масса крестьянъ, вливш аяся въ  область за означенный періодъ времени, 
составила не менѣ е 25.000 человѣ к ъ . Водвореніе значителынаго числа 
переселенцевъ не могло конечно не сопровождаться н ѣ которыми ошиб- 
ками и неудачами, но слѣ дуетъ признать, что въ  общемъ всѣ крестьянскія 
селенія устроились прекрасно и благоденствуютъ ; плодородная почва, 
земельный просторъ, деш евая аренда киргизскихъ и казачьихъ земель и 
теплый климатъ даютъ возможность собирать обильные урожаи и держать 
большое количество скота. Послѣ присоединенія (1882 г.) Семирѣ чен-



ской области къ Степному краю, переселеніе въ  нее регулировалось 
правилами 1884 года, изданными степнымъ генералъ-губернаторомъ.

Съ распространеніемъ на Семирѣ чье закона о переселеніи 13 іюля 
1889 г. и съ послѣ довавшимъ въ  1891 году распоряженіемъ министерства 
внутреннихъ дѣ лъ о прекращеніи переселенія  въ  степныя области 
впредь до пріисканія свободныхъ земель, наступилъ новый періодъ въ 
исторіи крестьянской колонизаціи края, характеризующiйся главнымъ 
образомъ борьбой мѣ стной администраціи съ прибывающими переселен- 
цами-самовольцами. Эта переселенческая неурядица, продолжавш аяся до 
послѣдняго времени и сильно затормазившая колонизацiю Семирѣчья, 
явилась прямы мъ слѣдствіемъ недостатка вниманія къ  чрезвычайно 
важному вопросу о заселеніи русскимъ элементомъ этой страны и пас- 
сивнаго отношенія къ  переселенческому движенiю. Вмѣсто того, чтобы 
признать колонизацію вновь присоединенной окраины дѣ ломъ государ- 
ственнымъ  и, регламентировавъ ее закономъ, приступить къ  заблаговре- 
менной подготовкѣ необходимаго земельнаго фонда и организовать 
переселеніе на широкихъ начал ахъ, мы предоставили ее всецѣло забо- 
тамъ и силамъ мѣ стнаго начальства. Въ теченіе болѣе 20 лѣ тъ русская 
колонизація  Семирѣ чья производилась на основаніи мѣ стныхъ времен- 
ныхъ правилъ, издававш ихся генералъ-губернаторами и не получившихъ 
законодательной санкціи . Н икакихъ подготовительныхъ работъ по выясне- 
нію свободныхъ земель и ихъ отграниченію не производилось, да на это и - 
не было средствъ. Пока переселенцевъ было мало, а земли много, 
водвореніе прибывающихъ крестьянъ не встрѣ чало особыхъ задержекъ, 
но съ теченіемъ времени обстоятельства измѣ нились, и образованіе 
новыхъ селеній дѣ лалось все болѣ е и болѣе затруднительнымъ. Неза- 
конченность поземельнаго устройства казаковъ, недостатокъ свѣдѣ ній 
объ излиш кахъ земель, которыя  могли бы быть изъяты  изъ пользованія 
кочевниковъ безъ ущерба д ля  послѣднихъ, и отсутствіе переселенческой  
организац іи на мѣ стахъ создали вскорѣ, несмотря на огромную площ адь 
Семирѣчья, земельную тѣ сноту и поставили почти непреодолимыя  пре- 
пятствія къ  быстрому размѣщенію переселенцевъ. Вмѣ стѣ  съ тѣмъ, 
захватъ  киргизскихъ земель крестьянами и недоразумѣ нія, возникавшія 
между переселенцами и старожилами, приводили къ  различнымъ, крайне 
нежелательнымъ, столкновеніямъ и осложненіямъ. Въ виду этихъ 
обстоятельствъ и вслѣдствіе непрекращавшагося прилива переселенцевъ 
(въ 1892 году въ  область прибыло свыше 1.700 семействъ), въ  1895 г. 
послѣ довало воспрещеніе дальнѣ йшаго переселенія  въ  область впредь 
до окончательнаго поземельнаго устройства казачьяго войска и выясне- 
нiя свободныхъ земель, которыя могли бы быть изъяты  изъ пользованія 
киргизскаго населенія. Несмотря на это распоряженiе, приливъ пересе- 
ленцевъ-самовольцевъ продолжался, но послѣ дніе, вслѣдствіе принятыхъ 
мѣ ръ, вынуждены были устраиваться въ  существующихъ уже селеніяхъ 
и казачьихъ станицахъ, нанимая квартиры у  старожиловъ и занимаясь 
земледѣліемъ на арендуемыхъ у  казаковъ, крестьянъ и киргизовъ зем- 
л ях ъ . Тѣмъ не менѣе д ля  нѣ которыхъ переселенцевъ-самовольцевъ приш- 
лось послѣ различны хъ перипетій образовать новыя селенія, между тѣ мъ 
какъ другіе образовали самовольно р яд ъ  осѣдлостей, извѣстныхъ нерѣдко 
подъ названіями: самовольный поселокъ, самодуровка, дуровка, свиняча 
выселка и т. п., въ  которыхъ сквозитъ досада привыкшихъ къ простору



старожиловъ, рядомъ съ поселеніями коихъ устроились самовольцы. Нако- 
нецъ, въ  виду совершенной необходимости принять мѣры противъ всѣхъ 
этихъ неурядицъ, въ  1905 году въ  цѣ ляхъ  устройства самовольныхъ 
переселенцевъ была сформирована семирѣченская партія по заготовленію 
переселенческихъ участковъ, а въ  1906 году въ  области былъ открытъ 
переселенческій районъ. На завѣ дывающаго райономъ возложено общее 
руководство всѣми необходимыми подготовительными работами, водво- 
реніемъ переселенцевъ и подача имъ хозяйственной помощи; такихъ 
переселенцевъ въ  концѣ 1907 года переселенческимъ управленіемъ 
зарегистрировано около 53.000 душ ъ обоего пола. Засимъ, въ  томъ же 
1907 году въ  видахъ выясненія размѣра колонизаціоннаго фонда Семи- 
р ѣчья было положено начало геоботаническимъ и агрономическимъ 
изслѣ дованіямъ, а также начаты изслѣдованія статистическія и гидро- 
техническiя. Всѣ эти мѣропріятія, имѣющ ія цѣ лью выясненіе колониза- 
цiонной емкости Семирѣчья, несомнѣ нно дадутъ весьма цѣ нны я данны я 
объ излиш кахъ свободныхъ земель, подлежащихъ заселенію, но коренное 
рѣшеніе этого важнаго вопроса возможно лиш ь съ землеустройствомъ 
киргизовъ, таранчей и дунганъ и съ окончательнымъ поземельнымъ 
устройствомъ казачьяго населенія. Только при разумномъ согласованіи 
государственныхъ задачъ съ интересами коренныхъ жителей края и 
обширныхъ работахъ по орошенію новыхъ земель русская колонизація 
Семирѣ чья можетъ получить дальнѣ йшее широкое и прочное развитіе. 
Какъ уже отмѣчено, имѣющіяся данны я показываютъ, что въ  отношенiи 
развитія производительности страны, крестьянская колонизація имѣетъ 
крупныя  преимущества передъ казачьей. Семирѣченскіе казаки, имѣ я 
на душу мужскаго пола всей земли по 35 десятинъ, занимаютъ запашкой 
отъ 7%  до 15%  своего надѣ ла, между тѣмъ, какъ запаш ка крестьянъ, 
при 7,7 десятины душевого надѣла, составляетъ отъ 24%  до 42%  
послѣдняго. Количество скота у  крестьянъ вдвое больше количества 
скота у  казаковъ, которые, такимъ образомъ, располагая вчетверо боль- 
шею площадью землп, имѣ ютъ въ  два раза меньше скота и въ  три раза 
меньше пашни, чѣмъ крестьяне. К ъ январю  1908 г., въ  Семирѣ ченской 
области насчитывалось крестьянскихъ селеній и слободокъ  -  41, изъ 
коихъ въ  Вѣ рненскомъ у ѣ здѣ  -  6 , въ  Копальскомъ  - 2 , въ  Л епсин- 
скоъ  -  8 , въ  Пржевальскомъ - 10  и въ  Пишпекскомъ -  1 5. Казачьихъ 
станицъ и выселковъ имѣ лось въ  области 30. Во владѣ ніи крестьянъ 
(60.350 душ ъ обоего пола) состояло 231.250 дес., а во владѣ нiи каза- 
ковъ (34.468 душ ъ обоего пола)  -  610.484 дес. земли. Въ 1911 г. в ъ  
Семирѣ ченской области насчитывалось 155 русскихъ поселковъ (32 ка- 
зачьихъ и 123 крестьянскихъ), изъ коихъ въ  Вѣрненскомъ у. 21, въ  Ко- 
пальскомъ  -  2 4, въ  Л епсинскомъ  -  4 0, въ  Джаркентскомъ - 12 , въ  Прже- 
вальскомъ  -  2 8, и въ  Пишпекскомъ  - 3 0. Населеніе этихъ поселковъ дости- 
гало 175.000 душ ъ обоего пола.

Другою областью Туркестана, гдѣ русская колонизація, притомъ 
исключительно крестьянская, получила значительное развитіе, является 
область Сыръ-дарьинская. Предположеніе о направленіи нѣкоторыхъ 
крестьянъ, переселяющихся въ  Семирѣчье, въ  сосѣ дній съ нимъ Ауліе- 
атинскій уѣздъ  Сыръ-дарьинской области, возникло еще въ  1869 году, 
но начало крестьянской колонизаціи этого района положено лиш ь въ  
1874 - 1 876 г., когда были образованы первыя селенія : Чалдоваръ, Сары-



камаръ (Михайловка) и Д ми тр iевское, заселенныя переселенцами изъ 
Астраханской и Воронежской губерній. Въ 1879 году въ этихъ селеніяхъ 
числилось крестьянъ переселенцевъ вмѣстѣ съ запасными и отставными 
нижними чинами 197 душь обоего пола. Кромѣ того, въ городахъ насчи
тывалось переселенцевъ, запасныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ около 
1.843 человѣкъ, а слѣдовательно все русское осѣвшее населеніе въ Сыръ- 
дарьинской области къ 1880 году немногимъ превышало 2.000 дунгь 
обоего пола. Интересно, что первоначально всѣ переселенцы, и мѣшане 
и крестьяне, зачислялись мѣ щанами, такъ какъ областное правленіе не 
рѣшалось создавать въ краѣ новое крестьянское сословіе, не имѣя на 
то указаній; порядокъ этотъ продолжался до изданія положенія объ 
управленіи Туркестанскимъ краемъ (1886 г.), когда все водворившееся

въ поселкахъ населеніе было перечислено изъ мѣщанъ въ крестьяне. Въ 
первые годы водвореніе переселенцевъ велось безъ всякаго общаго плана 
и порядка, при чемъ переселенцы, нерѣдко уже побывавшіе въ Западной 
Сибири и въ Семирѣчьѣ, пріобрѣ тали склонность къ бродяжничеству и 
переходили изъ одного селенія въ другое. Никакихъ общихъ указаній, 
которыя могли бы служить руководящимъ началомъ при устройствѣ 
переселенцевъ, преподано не было до 1883 года, когда туркестанскимъ 
генералъ-губернаторомъ Черняевымъ была сдѣлана первая попытка въ
этомъ отношеніи. Положеніе неопредѣ ленности и застоя въ заселеніи 
Сыръ-дарьинской области продолжалось до назначенія (1882 г.) сыръ- 
дарьинскимъ военнымъ губернаторомъ Гродекова, вдохнувшаго жизнь



въ  это важное дѣ ло и оказавшаго крупны я  услуги русской колонизаціи 
Туркестана. Въ то же время положеніемъ объ управленіи Туркестанскимъ 
краемъ были, наконецъ, установлены въ  законодательномъ порядкѣ пра- 
вила, которыя могли до нѣ которой степени служить руководствомъ при 
водвореніи переселенцевъ, а нѣ сколько позже (1888 г.) предоставлены 
были и нѣкоторыя средства д ля  удовлетворенія нуж дъ переселенцевъ.

Спеціальныя правила о переселеніи въ  области коренного Турке- 
стана были изданы лиш ь въ  1903 г. Благодаря неутомимой д ѣятельности 
Гродекова, входившаго лично во всѣ дѣ ла, касавш іяся устраиваемыхъ 
поселковъ, къ 1891 году въ  Сыръ-дарьинской области было образовано 
19 селеній, главнымъ образомъ въ  Ауліеатинскомъ и теперешпемъ Таш- 
кентскомъ у ѣздахъ. Кромѣ того, были основаны два поселка въ  Перов- 
скомъ уѣздѣ и три - С р ѣтенск ій, Романовскгй и Надеждинскій, вхо- 
дящ іе нынѣ въ  составъ  Ходжентскаго у ѣ зда Самаркандской области. 
Переселенческое движеніе въ  Сыръ-дарьинскую область было, однако, въ  
началѣ весьма невелико, и число водворенныхъ семей къ  январю 1890 г. 
не превышало 1.298. Сильный толчокъ русской колонизаціи края д алъ  
н едородъ  1891 года, охватившій значительную часть Европейской Россіи . 
Масса крестьянъ двинулась искать новыхъ мѣ стъ  и волна пересел енцевъ 
хлынула въ  Семирѣ чье и въ  Сыръ-дарьинскую область. Водвореніе мно- 
жества (около 1.200 семействъ) разореннаго и полуголоднаго люда встрѣ тило 
большія затрудненія, такъ какъ мѣстныя власти были совершенно непод- 
готовлены къ  наплыву переселенцевъ, превышавшему почти въ  десять 
разъ самое большое движеніе, наблюдавшееся за предыдущіе годы. Въ 
концѣ концовъ энергическими мѣ рами новоселы частью были размѣ щены 
въ существовавшихъ поселкахъ, частью образовали въ  теченіе 1891 и 
1892 гг. двадцать три новыя селенія, расположенныя въ  Чимкентскомъ, 
Ауліеатинскомъ и Ташкентскомъ у ѣ здахъ. Такимъ образомъ, число рус- 
скихъ селеній въ  области въ  т еч ет е  названныхъ двухъ лѣ тъ  болѣ е чѣм ъ 
удвоилось. Вскорѣ однако, послѣ  этого періода оживленія, въ  русской 
колонизаціи края наступило затишье, и число русскихъ селеній хотя и 
продолжало увеличиваться, но сравнительно медленно, достигнувъ въ  
1897 году  - 5 5, въ  1906 г . - 60 и только въ  1909 г. -  9 2. И зъ нихъ 18 
расположены въ  Ташкентскомъ уѣ здѣ, 37 - въ  Чимкентскомъ, 33 (въ томъ 
числѣ 2 менонитскихъ) - въ  Ауліеатинскомъ и 4 въ  Перовскомъ у ѣ здѣ. 
Въ поселкахъ этихъ въ  1909 г. числилось свыше 40.000 душ ъ съ земель- 
нымъ над ѣ ломъ около 203.000 десятинъ. Въ 1911 г. въ  области насчиты- 
валось 108 поселковъ, изъ коихъ 87 приходилось на Чимкентскій и Ауліе- 
атинскій у ѣ зды. Среди переселенцевъ Сыръ-дарьинской области можно 
различить три типа: 1) отставные и ушедшіе въ  запасъ солдаты, оставшіеся 
въ  области послѣ окончанія срока службы, 2) переселенцы, пришедшіе въ  
область послѣ  продолжительныхъ скитаній въ  поискахъ за новыми луч- 
шими мѣ стами , и 3) переселенцы, прибывающіе непосредственно изъ вну- 
треннихъ губерній. Первый типъ, весьма обыкновенный въ  окрестностяхъ 
Ташкента, въ  колонизаціонномъ отношеніи имѣ етъ мало значенія, такъ какъ 
бывшіе солдаты ж ивуть въ  городѣ, сдавая свои надѣ лы въ  аренду. Ко 
второму типу принадлежала значительная часть первоначальнаго пересе- 
ленческаго элемента области, состоявшая изъ бывшихъ сибирскихъ пере- 
селенцевъ или изъ такъ называемыхъ "кустанайцевъ" , т. е. переселенцевъ, 
уже побывавшихъ въ  Оренбургскомъ краѣ , Баш киріи, Тургайской области,



Сибири и во многихъ другихъ мѣстностяхъ. Привыкнувъ къ  бродяжни- 
честву, кустанайцы одними изъ п ервыхъ являлись во вновь образуемый 
селенія и, послѣ долгаго скитанія изъ поселка въ  поселокъ, шли дальше 
или мало по малу уступали мѣ сто болѣ е устойчивымъ элементамъ. 
Такимъ элементомъ явились переселенцы третьяго типа, сразу же садя- 
щіеся на землю и потому имѣ ющiе съ  колонизаціонной точки самое 
крупное значеніе. Этотъ послѣдній, наиболѣ е желательный, элементъ 
получилъ нынѣ значительное преобладаніе въ  большинствѣ селеній 
Сыръ-дарьинскаго края, и типъ скитальца-кустанайца, срывающагося съ 
мѣ ста по первому слуху о необыкновенной привлекательности "зеленаго 
кли на" , "китайской щ ели" или невѣдомаго мѣ ста на Аральскомъ морѣ 
"около самой Н изаціи" (колонизація), къ  счастію постепенно отходитъ 
въ  область преданій. Экономическое положеніе русскихъ поселковъ 
Сыръ-дарьинской области слѣ дуетъ  признать весьма удовлетворитель- 
н ымъ, если не блестящимъ. Крестьяне быстро усвоили технику орошенія 
полей, и культура люцерны и хлопчатника получаетъ у  нихъ все боль- 
шее и большее распространеніе. К ъ сожалѣнію, дальнѣ йшее развитіе 
русской колонизаціи края встрѣчаетъ  серьезныя затрудненія (еще боль- 
шія, чѣ мъ въ  Семирѣчьѣ ) въ недостаткѣ свободныхъ орошенныхъ зе- 
мель и, до недавняго времени , встрѣ чало препоны въ  отсутствіи необхо- 
димыхъ законоположенiй, регулирую щ ихъ это важное государственное 
дѣло. Затрудненія въ  этомъ отношеніи, возникшія въ  самомъ началѣ  
водворенія переселенцевъ въ  области и устранявш іяся первоначально 
отдѣ л ьными распоряженіямн, правилами и компромиссами , съ увеличеніемъ 
числа переселенцевъ, пріобрѣтали все болѣ е и болѣ е острый характеръ, 
приведя, въ  концѣ концовъ, къ  закрытію всего Туркестана для пересе- 
лен ія и затормазивъ русскую колонизацію этой окраины. Причины этого 
крайне нежелательнаго явлен ія отчасти тѣ же, которыя были изложены 
выше, при обзорѣ заселенія Семирѣчья, отчасти же иныя, спеціальныя, 
вытекающія изъ мѣстныхъ условій и изъ д ѣ йствующаго положенія объ 
управленіи Туркестанскимъ краемъ въ  тѣ сномъ смыслѣ этого слова, т. е. 
Сыръ-дарьинской, Самаркандской и Ферганской областями. Д ѣ ло въ  томъ, 
что въ  то время какъ въ  Степномъ положеніи , нормы котораго дѣйствуютъ 
въ Семирѣченской области, имѣ ется оговорка, разрѣш ающая излишнія 
д ля  кочевниковъ государственныя  земли использовать для общегосу- 
дарственныхъ нуждъ, а слѣдовательно и д ля  переселенія , въ  поло- 
женіи объ управленіи Туркестанскимъ краемъ такой оговорки не было, 
и это упущеніе ставило непреодолимое препятствіе заселенію края рус- 
скими людьми. Всѣ земли, на которыхъ первоначально были устроены 
русскіе поселки въ Сыръ-дарьинской области, уступлены киргизами 
добровольно на основаніи особыхъ соглашеній съ мѣстной админи- 
страціей. Путь этотъ, не имѣя  основанія въ  законѣ , съ одной стороны 
долженъ былъ повести къ  созданію, въ  нѣ которыхь случаяхъ, нежела- 
тельныхъ отношеній между киргизами и русскими переселенцами, а съ 
другой  - н е могъ дать сколько-нибудь крупныхъ результатовъ. Отводъ 
земель переселенцамъ покоился, при такихъ условіяхъ, не на прочной 
почвѣ закона, а ставился въ  зависимость отъ степени уступчивости 
извѣ стной группы  кочевниковъ, а также отъ степени настойчивости 
представителей власти. Пока переселенцевъ было мало, возникавшія 
недоразумѣ нія улаживались сравнительно легко, но съ теченіемъ вре-



мени пріисканіе земель д л я  устройства русскихъ селеній сдѣ лалось 
крайне затруднительнымъ, а подчасъ даже невозможнымъ. Затрудненія 
эти устранены только въ  концѣ 1910 года, когда оговорка степного 
положенія была распространена на весь Туркестанскій край. Кромѣ 
того, запасъ орошенныхъ земель, на которыхъ только и возможна куль- 
тура въ  Туркестанѣ, въ  настоящее время почти весь уже псчерпанъ, 
а  слѣ довательно земли для  переселенія , если бы онѣ и были изысканы 
указаннымъ путемъ , должны быть предварительно орошены, что требуетъ 
значительнаго времени и большихъ затратъ. Въ Семир ѣ чьѣ, въ  осо- 
бенности въ  сѣ верной его части, возможна культура безъ искусствен- 
наго орошенія, подъ дождь, между тѣ мъ какъ въ  Сыръ-дарьинской 
области, не говоря уже о другихъ областяхъ края, вслѣ дствіе болѣ е 
жаркаго и сухого лѣ та, посѣ вы подъ дождь (богара) возможны только 
въ  горахъ или на предгорьяхъ, да и то нерѣдко сопряжены съ извѣ ст- 
нымъ  рискомъ . Такимъ образомъ, необходимымъ  условіемъ развитія 
не только русской колонизаціи, но и вообще земледѣлія является оро- 
шеніе новыхъ, лежащихъ впустѣ , въ  видѣ  степей и полупустынь, про- 
странствъ. Къ энергическимъ  мѣ рамъ въ  этомъ отношеніи впрочемъ 
уже приступлено. Наконецъ, на ряду  съ только что приведеннымъ основ- 
нымъ условіемъ правильнаго и широкаго развитія русской колонизаціи 
какъ въ  Сыръ-дарьинской области, такъ и во всемъ Туркестанѣ , жизнью 
выдвинуто и другое, уже отмѣ ченное выше, а именно необходимость 
землеустройства кочевого населенія, въ  бытѣ котораго за посл ѣ днее 
время произошли большія  измѣненiя. Замиреніе края, водвореніе русскихъ 
переселенцевъ и пныя измѣ нившiяся условія вызвали въ  номадахъ пе- 
реходь къ  осѣ длому быту. Явленіе это, отмѣченное д ля  Ферганы еще 
Миддендорфомъ въ  1878 году, нынѣ въ  очень многихъ районахъ Тур- 
кестана уже получило значительное развитіе. Въ Ферганѣ, въ  нѣкото- 
рыхъ мѣ стностяхъ Самаркандской, Сыръ-дарьинской и Закаспійской 
области киргизы и туркмены обратились въ  земледѣльцевъ, а въ  Чим- 
кентскомъ и Ауліеатинскомъ  уѣ здахъ Сыръ-дарьинской области боль- 
шинство киргизовъ является уже осѣдлымъ населеніемъ, занимаю- 
щимся скотоводствомъ и земледѣ ліемъ, а не кочевниками, скитающи- 
мися въ  степяхъ со своими стадами. То же явленіе замѣ чается 
мѣстами и въ  Семирѣ ченской области, гдѣ  имѣются даже киргиз- 
скія селенiя (Т ашъ-тюбе въ  Пишпекскомъ уѣздѣ) съ домами рус- 
скаго типа и улицами, обсаженными деревьями. Очевидно, что мѣры 
содѣйствія къ переходу киргизовъ къ  осѣдлому быту и поземельное 
устройство осѣ вшихъ п осѣ дающихъ кочевниковъ, съ надѣ леніемъ ихъ 
землею по особымъ  земледѣ льческимъ и земледѣльческо-скотоводствен- 
нымъ нормамъ , предоставило бы въ  распоряженіе государства обширныя 
пространства, которыя могли бы быть использованы д ля  переселенче- 
скихъ цѣлей. Первые шаги въ  этомъ отношеніи уже сдѣ ланы; въ  
1906 году въ  Сыръ-дарьинской области была учреждена особая пересе- 
ленческая организація и приступлено къ  изслѣ дованію киргизскаго 
землепользованія и собиранію матѳріала, необходимаго д ля  образованія, 
въ  будущемъ, переселенческихъ участковъ. Между тѣ мъ, жизнь не ждетъ ; 
несмотря на воспрещеніе переселенія въ  коренныя  области Туркестана, 
туда двигаются самовольцы-переселенцы; пристраиваясь въ  существую- 
щихъ поселкахъ, они въ  ожиданін земли занимаются арендой киргиз-



скихъ земель, а иногда образуютъ самовольные поселки на арендованной 
или даже на купленной землѣ. Отношеніе старожиловъ и приписныхъ 
къ этимъ позднѣ йшимъ переселенцамъ (билетнымъ) непріязненное; по-

слѣ дніе подвергаются всяческимъ поборамъ и притѣ сненіямъ, но все- 
таки имъ живется не худо и они терпѣ ли во ожидаютъ возможности 
получить землю и устроиться окончательно. Въ настоящее время боль- 
шинство ихъ, впрочемъ, уже устроилось.



Первые три русскихъ поселка въ Самаркандской области устроены 
были, какъ отмѣчено выше, попеченіемъ генерала Гродекова еще въ то 
время, когда большая часть нынѣшняго Ходжентскаго уѣзда входила 
въ составъ бывшаго Кураминскаго уѣзда Сыръ-дарьинской области. Въ 
1896 году въ Ходжентскомъ уѣздѣ насчитывалось шесть поселковъ, изъ 
коихъ пять находились въ районѣ оросительныхъ работъ , производив
шихся Великимъ Княземъ Николаемъ Константиновичемъ въ Голодной 
Степи, а именно при каналѣ Императора Николая I-го. Поселки эти, 
составившіеся главнымъ образомъ изъ бывшихъ рабочихъ при постройкѣ 
канала и другихъ -весьма разнородныхъ и склонныхъ къ бродяжничеству 
и нехозяйственныхъ элементовъ, до самаго послѣдняго времени не могли 
окрѣ пнуть и, въ противоположность другимъ русскимъ селеніямъ Тур
кестана, находятся въ неустойчивомъ состояиіи. Сравнительно легкіе и 
выгодные заработки при постройкѣ канала и на желѣзной дорогѣ отбили 
у поселенцевъ охоту къ земледѣльческому труду; большая часть обита
телей Голодной Степи не занимается сельскимъ хозяйствомъ, уходя на 
заработки и сдавая за высокую плату земли и выпасы на тугаяхъ Сыръ- 
дарьи въ аренду сосѣднимъ киргизамъ. Не малой помѣхой къ упроченію 
положенія поселковъ въ Голодной Степп является отсутствіе у нѣкото- 
рыхъ изъ нихъ орошаемой земли. Въ 1911 году въ Самаркандской обла
сти насчитывалось 13 русскихъ поселковъ (изъ коихъ 12 въ Ходжент
скомъ уѣздѣ и одинъ въ Катта-курганскомъ) съ населеніемъ около 3.500 
душъ обоего пола.

Въ Ферганской области крестьянская колонизацiя стала развиваться 
значительно позже, чѣмъ въ другихъ областяхъ Туркестана. При этомъ, 
такъ какъ въ густо населенной туземцами долинѣ Ферганы свободныхъ 
орошенныхъ земель не имѣлось вовсе, а орошеніе новыхъ пространствъ 
требовало значительныхъ расходовъ, то для устройства русскихъ посел
ковъ были намѣчены межгорныя долины, гдѣ часть посѣвовъ можетъ 
производиться безъ искусственнаго орошенія. Первый русскій поселокъ, 
Покровскій, былъ образованъ въ 1893 году въ Ошскомъ уѣздѣ; перво
начально здѣсь были водворены малороссы, а затѣмъ и другіе смѣшан- 
наго состава переселенцы; въ 1895 году въ этомъ поселкѣ жили 
крестьяне родомъ изъ 21 губерніи. Экономическое положеніе этого 
перваго поселка, лежащаго у предгорій Памиро-алая, удовлетворительно; 
нѣкоторые мужики настолько разбогатѣли, что держатъ работниковъ 
киргизовъ, платя годовымъ до 65 рублей и мѣсячнымъ до 8 рублей. 
Въ 1899 году въ Маргеланскомъ уѣздѣ на земляхъ туземныхъ селеній 
(Минъ-тюбе, Кашгаръ и Таджикъ), снесенныхъ за участіе въ Андижан- 
скомъ бунтѣ 1898 года, было основано Русское село, въ которомъ посе
лено около 200 семействъ. Въ 1911 году въ Ферганской области имѣлось 
23 русскихъ селенія, изъ коихъ одно въ Скобелевскомъ уѣздѣ, 5 въ 
Ошскомъ, 3 въ Наманганскомъ и 14 въ Андижанскомъ уѣздѣ, съ общей 
площадью надѣльной земли въ 25.000 дес. (въ 9 поселкахъ). Число рус
скихъ крестьянъ переселенцевъ въ Ферганской области достигаетъ нынѣ- 
около 20.000 душъ обоего пола.

Первыя русскія поселенія въ Закаспійской области возникли сра вни
тельно давно, но это были рыбачьи поселки, расположенные на берегу 
Каспійскаго моря и имѣвшіе второстепенное значеніе въ колонизаціи края. 
Первымъ изъ этихъ рыбачьихъ поселковъ было селеніе Николаевское,



возникшее еще въ  1845 году въ  трехъ верстахъ отъ форта Александров- 
скаго; затѣмъ возникли и другія, и въ  настоящее время на восточномъ 
берегу Каспія имѣ ется четыре рыбачьихъ поселка, изъ коихъ три находятся

въ М ангышлакскомъ  уѣздѣ, а одинъ въ  Красноводскомъ, у  бухты Беко- 
в ича-Черкасскаго. Несравненно большее значеніе д ля  русской колони- 
заціи Закаспійской области имѣютъ возникшіе значительно позже земле- 
д ѣ льческіе поселки, надъ устройствомъ которыхъ въ  особенности много



потрудился бывшій начальникъ области генералъ Куропаткинъ. К райняя 
скудость оросительныхъ водъ и неблагопріятныя  кли матическія особен- 
ности края заставили здѣсь, какъ и въ  Ферганѣ, обратить вниманіе на 
горныя долины Копетъ -дага, гдѣ условія казались болѣ е подходящими. 
Первый земледѣльческій поселокъ (Гермабъ, нынѣ М ихайловка) возникъ 
въ  1889 году въ  Гермабской котловинѣ, а за нимъ вскорѣ были осно- 
ваны и другіе.

Въ 1909 году въ  Закаспійской области насчитывалось 27 земле- 
дѣльческихъ поселковъ съ населеніемъ около 5.000 д у шъ  обоего пола; изъ 
числа поселковъ 15 расположены въ  Асхабадскомъ  уѣздѣ, 3  - въ  Красно- 
водскомъ, 4  - въ  Мервскомъ и 5 - въ  Тедженскомъ уѣздахъ. Больш ая 
часть поселковъ небольшого размѣра; самыми крупными являю тся: Кре- 
стовый (нѣмцы) въ  Тедженскомъ уѣздѣ  и въ  особенности А лексѣевскій въ 
Мервскомъ. Этотъ  послѣдній поселокъ, основанный въ  1892 году въ  до- 
линѣ рѣки Кушки, близъ самой афганской границы, населенъ малорос- 
сами изъ Волчанскаго уѣ зда Харьковской губерніи и является самымъ  
южнымъ селеніемъ во всей Россійской имперіи. Основой хозяйства во 
всѣхъ поселкахъ является орошаемая земля, дающая при достаточномъ  
количествѣ воды, очень хорошіє урожаи; горные поселки производятъ 
также богарные посѣвы и занимаются скотоводствомъ. Кромѣ того, нѣко- 
торые поселки имѣютъ значительный заработокъ отъ извознаго промысла. 
Хозяйственное положеніе поселковъ еще не вполнѣ опредѣлилось, что 
зависитъ  отъ невполнѣ благопріятныхъ условій, въ  которы хъ находятся 
нѣкоторые изъ нихъ, но въ  общемъ они развиваются довольно успѣшно. 
Составъ переселенцевъ, образовавшихъ поселки, весьма разнообразенъ; 
кромѣ малороссовъ, здѣсь живутъ  русскiе крестьяне и нѣмцы-колонисты 
изъ Саратовской и Самарской губерній, мордва изъ Тамбовской губерніи , 
выходцы изъ разныхъ губерній Закавказья (сектанты) и другихъ мѣстно- 
стей. Не менѣе пестроты и въ  отношеніи религіи; кромѣ православныхъ 
среди переселенцевъ имѣются лютеране, молокане, субботники и баптисты.

Такимъ образомъ , число русскихъ селеній и поселковъ и населен- 
ность ихъ въ  областяхъ Туркестана выражались въ началѣ  второго десяти- 
лѣтія XX вѣка въ  слѣдующихъ цифрахъ:

Таково число русскаго земледѣльческаго населенія въ  Средней Азіи . 
Если къ  этому числу сельскихъ жителей прибавить русское городское 
и иное населеніе, достигающее приблизительно той же цифры, то 
общая численность русскаго элемента въ  Туркестанѣ едва ли достигнетъ  
500.000 д у шъ  обоего пола. Этотъ результатъ колонизаціи Туркестана въ 
т еченiе пятидесяти слишкомъ лѣ тъ  едва ли можетъ  быть прпзнанъ осо- 
бенно блестящимъ и долженъ  быть поставленъ  въ  зависимость отъ недо-



статка вниманія къ этому важному государственному дѣлу. Заселенiе 
края русскими не было поставлено съ самаго начала на широкую ногу 
и велось безъ всякаго плана, безъ необходимыхъ подготовительныхъ 
работъ и изслѣдованій и безъ сознанія огромной важности этой мѣры. 
Д ѣло это было предоставлено исключительно мѣстной иниціативѣ и раз- 
вивалось не столько подъ вліянiемъ планомѣрной дѣятельности въ этомъ 
отношеніи правительства, сколько благодаря случайнымъ внѣшнимъ об- 
стоятельствамъ, какимъ, напримѣ ръ, явился недородъ въ Европейской 
Россіи, стремленіе переселенцевъ на новыя мѣ ста и т. п. Въ итогѣ -  
горсть русскаго населенія, затеряннаго среди милліоновъ туземцевъ и 
почти полная невозможность дальнѣ йшаго развитія колонизаціи страны безъ 
ряда законодательныхъ и хозяйственныхъ мѣръ, требующихъ для прове- 
денія въ жизнь большихъ средствъ и продолжительнаго времени. Огром- 
ныя пространства степей остаются все еще безъ орошенiя, а крупные 
излишки государственныхъ земель, находящихся въ пользованіи кочев- 
никовъ, уже давно перешедшихъ къ осѣдлому быту, не могутъ  быть 
безъ значительныхъ подготовительныхъ работъ использованы для коло- 
низацiонныхъ цѣлей. Несомнѣнно, однако, что для колонизаціи Турке- 
стана, которой все-таки уже положено прочное начало, наступили луч- 
шіе дни. На дѣло это обращено, наконецъ, подобающее вниманіе; въ 
Туркестанѣ учреждена особая переселенческая организацiя, приступлено 
къ производству необходимыхъ подготовительныхъ изслѣдованій, произ- 
водятся обширныя оросительныя работы въ Голодной степи и организо- 
ваны на широкихъ началахъ изысканія въ нѣсколькихъ другихъ райо- 
нахъ, имѣется въ виду привлечь къ орошенію государственныхъ земель 
частную иниціативу, а вопросъ о землеустройствѣ казачьяго и киргиз- 
скаго населенія поставленъ на ближайшую очередь. При такихъ усло- 
віяхъ есть полная возможностъ  ожидать, что въ недалекомъ будущемъ 
русская колонизація къ Средней Азіи получить не только незыблемое 
основаніе, но и широкое развитіе, сообразно государственному значенію 
этого важнаго дѣла на далекой мусульманской окраинѣ.

Почти всѣ русскіе поселки въ Туркестанѣ устроены по одному 
образцу; они вытянуты въ длинную широкую улицу, по обѣимъ сторо- 
намъ которой расположены усадебные участки. Въ болыпихъ селеніяхъ эта 
единственная улица тянется иногда на протяженіи 3 - 4  верстъ. Дома 
обыкновенно небольшіе, изъ сырцоваго кирпича, крыты камышомъ, обмазан- 
нымъ глиной; желѣзныя крыши встрѣчаются пока рѣдко. Улицы и усадьбы 
обсажены таломъ (ивой), иногда тополями; нерѣдки небольшіе садики.

Забота о развитіи грамотности  и распространенiи народнаго обра- 
зованiя  въ Туркестанѣ возникла тотчасъ же послѣ завоеванія этой страны 
и присоединенія ея къ Имперіи. Прежде, однако, чѣмъ перейти къ крат- 
кому обозрѣнію нашихъ успѣховъ въ этомъ отношеніи, необходимо оста- 
новиться на положеніи народнаго образованія и просвѣщенія въ краѣ  
до прихода въ него русскихъ, тѣмъ болѣ е, что положенiе это и въ на- 
стоящее время немногимъ отличается отъ прежняго. Въ Средней Азіи, 
какъ и во всѣхъ вообще мусульманскихъ странахъ, туземная школа 
тѣснымъ образомъ связана съ религіей и находится всецѣло въ рукахъ 
мусульманскаго духовенства. Такъ какъ школа была вызвана къ жизни 
религіозными потребностями, а именно необходимостью изученія корана, 
написаннаго на чуждомъ арабскомъ языкѣ, то главною ея задачею стало



именно религіозное образованіе, ограничивающееся, въ  большинствѣ слу- 
чаевъ, чтеніемъ свящ енныхъ книгъ, заучиваніемъ изрѣ ченій корана и 
молитвъ и ознакомленіемъ съ обрядностями. П ри этомъ преподавались 
обученіе письму и основанi я счисленія, а въ  в ысшихъ ш колахъ, - кое-что 
изъ исторіи , зем левѣдѣнія и литературы. Въ цвѣтущую эпоху халифата 
просвѣщеніе въ  мусульманскихъ культурны хъ странахъ стояло высоко; 
большая часть населенія была грамотна; арабскіе ученые занимались 
астрономіей, математикой, философіей и медициной, а въ  крупныхъ цен- 
трахъ, какъ, напримѣръ, въ  Кордовѣ  и Б агдадѣ , имѣлись даже публич- 
ныя библіотеки; даже на далекихъ окраинахъ мусульманскаго міра, 
какими являлись Хива, Бухара и Самаркандъ, изучались сочиненія П ла- 
тона и Аристотеля, изслѣдовались свойства минераловъ и производились 
замѣчательныя астрономическія наблюденія. Расцвѣтъ мусульманской 
культуры бы лъ однако непродолж ителенъ; вскорѣ законодательно-духов- 
ная власть попала въ  руки книжниковъ, и умственный кругозоръ мусуль- 
манскихъ народовъ замкнулся въ  тѣсный кругъ  идей и понятій, осно- 
ванныхъ на тол кованіи корана. Вся интеллектуальная жизнь свелась къ 
усиленной разработкѣ заключающихся въ  коранѣ правилъ богословія 
и права, сводъ которыхъ получилъ названіе шаріат а, являю щ агося ны нѣ 
краеугольнымъ камнемъ , на которомъ зиждется вся жизнь и весь строй 
мусульманства. Все то, что не заключалось въ  коранѣ или противорѣ чило 
шаріату, признавалось излишнимъ и искажалось до неузнаваемости или 
отбрасывалось какъ вредное и незаслуживающее никакого вниманія. 
Послѣ того, какъ подъ  влiяніемъ этого направленія свѣточъ - науки по- 
гасъ въ  Багдадѣ, центромъ умственной жизни мусульманства сдѣлалась 
Персія, гдѣ, однако, вмѣ сто положительныхъ наукъ, получили большое 
развитіе философія, метафизика и мистицизмъ. Значительно позже, по- 
явился новый очагъ мусульманской культуры въ  Б ухарѣ и Самаркандѣ , 
но науки сюда дошли въ  видѣ ж алкихъ обрывковъ, а поэзія ограничи- 
валась главнымъ образомъ не всегда удачнымъ подражаніемъ персид- 
скимъ образцамъ. "Центромъ мусульманской образованности" Бухара и 
Самаркандъ не были никогда, но значительная культурная жизнь тамъ 
была еще въ IX - X  вѣ кахъ. Мѣстныя умственныя силы занимались, 
однако, преимущественно дальнѣ йшей разработкой и толкованіемъ вопро- 
совъ богословскихъ и юридическихъ, освѣщ ая таковые съ точки зрѣ нія 
ученія Магомета и пополняя правила шаріата. По мѣ рѣ паденія куль- 
туры въ  Средней Азіи, направленіе это становилось господствующимъ; 
мусульманскіе книжники окончательно изсушили умъ туземца и уничто- 
жили въ  немъ интересъ къ  наукѣ , добившись въ  концѣ концовъ того, 
что туземецъ-мусульманинъ пріучился смотрѣ ть на коранъ и шаріатъ 
какъ на науку всѣ хъ наукъ и вѣрить, что только въ  нихъ можно найти 
надлежащ ій отвѣ тъ на всѣ вопросы, которые могутъ зародиться въ  умѣ 
человѣ ка. Н а ряду  съ этимъ  все болѣе и болѣ е укоренялось убѣ жденіе, 
что въ  умственной жизни слѣдуетъ держаться только стараго, что все 
закончено, исчерпано и ничто не можетъ подлежать ни критикѣ, ни 
сомнѣ нію; въ связи съ этимъ все пышнѣе и пышнѣ е расцвѣ тали фари- 
сейство, буквоѣдство, нетерпимость и фанатизмъ.

Таковы основы, на которыхъ покоились мусульманская наука и 
мусульманская школа въ  Туркестанѣ  до завоеванія его Россіей и на 
которыхъ онѣ, къ сожалѣнію, покоятся и въ настоящее время.



Мусульманскія школы раздѣля ются на низшія  - мектебъ (мактабъ- 
хана, даляилъ-хана, кары-хана) и высшія  - м едресе (Мадраса). Мектебы, 
представляющія наиболѣе распространенный типъ школъ грамотности, 
учреждаются преимущественно при приходскихъ мечетяхъ на частныя 
или общественныя пожертвованія, при чемъ учителемъ (дамулла) въ нихъ 
состоитъ обыкновенно имамъ (настоятель мечети) или азанчи (лицо, на 
обязанности котораго лежитъ призывъ на молитву и наблюденіе за чи
стотой въ мечети), трудъ котсрыхъ оплачивается добровольными прино- 
шеніями родителей учащихся. Ученики обучаются въ мектебахъ механи
ческому чтенію и письму на арабскомъ языкѣ и заучиваютъ главы (сура) 
корана; болѣе успѣвающіе изъ нихъ получаютъ нѣкоторыя свѣдѣнiя 
относительно совершенія омовеній, намазовъ (молитвъ) и другихъ рели- 
гіозныхъ обрядовъ. Окончивъ обученіе въ мектебѣ, продолжающееся отъ 
двухъ до пяти лѣтъ, мальчикъ пріобрѣтаетъ умѣніе читать, безъ пони- 
манія прочитаннаго, и то лишь тѣ книги, по которымъ онъ учился въ 
школѣ, а также механически выводить буквы или списывать съ ориги- 
нала. Познанія, получаемыя въ школѣ, настолько непримѣнимы къ 
жизни и шатки, что огромное большинство окончившихъ обученіе въ 
мектебѣ и вернувшихся къ занятіямъ ихъ отцовъ, быстро забываютъ 
начатки грамотности, въ виду чего среди туземнаго населенія, несмотря 
на существованіе большого числа мектебовъ, встрѣчается масса безгра- 
мотныхъ. Другіе типы низшихъ школъ (даляилъ-хан,а кары-хана) зна
чительно менѣе распространены и стоятъ по количеству сообщаемыхъ 
познаній гораздо ниже мектебовъ. Ж енскіе мектебы, еще хуже поста
влены, чѣ мъ мужскія, и малочисленны, такъ какъ образованіе признается 
для дѣвочекъ излишней роскошью. Во многихъ мектебахъ Закаспійской 
и Семирѣ ченской областей мальчики и дѣвочки обучаются совмѣ стно. 
Небольшая часть окончившихъ курсъ въ мектебѣ учениковъ, желающихъ 
продолжать свое образованіе, поступаетъ въ медресе, высшую туземную 
школу, которая является самостоятельнымъ  учебнымъ заведеніемъ, устроен- 
нымъ и существующимъ  на средства, пожертвованныя частными лицами. 
Средства эти составляются изъ доходовъ съ такъ называемыхъ вакуфовъ 
(вакф ъ), имуществъ разнаго рода, главнымъ образомъ земельныхъ, по- 
жертвованныхъ училищу ханами и другими богатыми благочестивыми 
туземцами. Медресе сосредоточены въ городахъ и въ другихъ крупныхъ 
центрахъ, при чемъ въ большихъ городахъ число ихъ весьма значительно; 
въ Кокандѣ , напримѣръ, имѣется 14 медресе, въ одномъ изъ коихъ 
обучается до 200 учениковъ. Во главѣ медресе состоитъ завѣдывающій 
или экономъ (мут евалй ), получающiй это званіе по наслѣдству или назна
чаемый изъ лицъ вліятельныхъ. Кромѣ того, при медресе состоять: 
имамъ мечети, находящейся при учебномъ заведеніи, азанчи (муэдзинъ), 
созывающій правовѣрныхъ на молитву, и учителя (мударисы), частью 
живущіе также въ медресе. Ученики (м улла ) помѣщаются въ медресе въ 
особыхъ кельяхъ (худжра), а обученіе происходитъ  въ аудиторіи (дарсъ- 
хана), на открытомъ воздухѣ и подъ навѣсами. Мутевали, учебный пер- 
соналъ и ученики получаютъ вознагражденіе и стипендіи изъ средствъ 
вакуфа, приписаннаго къ медресе. Ученики раздѣляются на три разряда: 
низшiй (адна), средній (аусатъ) и высшій (ала ), при чемъ размѣръ 
стипендій въ медресе средней руки составляетъ для младшаго разряда 
отъ 4 до 12 рублей, а для старшаго отъ 15 до 35 рублей въ годъ.



Общаго стола въ  медресе нѣтъ ; каждый ученикъ самъ готовитъ себѣ 
пищу, и большинство изъ нихъ, не имѣя своихъ личныхъ средствъ, 
бѣдствуетъ. Чай, хлѣ бъ, фрукты и очень рѣдко пловъ (налау) соста- 
вляютъ обыкновенную пищу учениковъ. Продолжительность времени обу- 
ченiя  въ медресе весьма различна; нерѣдки случаи, когда ученикъ 
остается въ  немъ до конца своей жизни, посвящ ая всю ее изученію бого- 
словія, мусульманскаго права и философіи. Ученики обучаются въ  мед- 
ресе главнымъ образомъ арабскому язы ку и мусульманскому праву по 
книгамъ шаріата на арабскомъ же языкѣ . Кромѣ того изучаются: пер- 
ейдскій и тюркскій языки, логика, четыре правила ариѳметики и не- 
большая часть планиметріи, проходимая попутно съ наслѣдственнымъ 
правомъ. И сторіей почти никто не занимается, а естественныя  науки и 
географія не проходятся вовсе. Прошедшій успѣш но курсъ въ  медресе 
туземецъ считается образованнымъ человѣкомъ ; онъ пріобрѣ таетъ  навыкъ 
разбираться въ  толкованіяхъ шаріата и правилахъ мусульманскаго нрава, 
усваиваетъ витіеватость слога и склонность къ  казуистикѣ и крючко- 
творству. Такъ какъ грамматически изучается только арабскій язы къ, то 
не р ѣдки случаи, когда окончившій медресе ученикъ не умѣ етъ грамотно 
писать на своемъ родномъ я зыкѣ. Это объясняется, кромѣ того, пр,ене- 
брежительнымъ отношеніемъ къ  родному языку, который ставится неиз- 
мѣримо ниже арабскаго, согласно поговоркѣ: "арабскій язы кь  -  с вяты ня, 
персидскій  - гадость, тюркскій  - н ечисть"  Туземцы, окончившіе полный 
курсъ медресе, получаютъ судебныя должности казіевъ (казй), муфтіевъ 
(муф т й) и агламовъ или становятся учителями - м ударисами, репетито- 
рами, имамами и т. п. Нѣкоторые изъ нихъ, для  завершенiя  своего 
богословскаго и юридическаго образованія, отправляются въ  наиболѣе 
извѣстные медресе города Бухары, который считается главнымъ средо- 
точіемъ мусульманской науки во всей Средней Азіи. Медресе въ  Турке- 
станѣ являю тся не только центромъ мусульманской учености, но и раз- 
садниками религіозной нетерпимости и пропаганды, что находитъ себѣ. 
объясненіе какъ въ системѣ образованія, построеннаго на коранѣ, такъ 
и въ  фанатическомъ экзальтированно-религіозномъ настроєніи , усваивае- 
момъ питомцами ѳтихъ учебныхъ заведеній. П ослѣднія служатъ  какъ бы 
семинаріями, снабжающими весь туркестанскій мусульманскій міръ  има- 
мами, учителями и законовѣдами, имѣющими громадное вл іяніе на на- 
селеніе. Эта же среда даетъ наставниковъ  и миссіонеровъ, укрѣ пляю щ ихъ 
въ  правилахъ ислама киргизовъ, которые до настоящаго времени являю тся 
плохими мусульманами . Въ  настоящее время въ  русскихъ областяхъ 
Туркестана имѣется около 6.300 туземныхъ школъ съ 75.000 учащихся 
обоего пола, преимущественно мальчиковъ; изъ общаго числа школъ 
около 400 приходится на медресе, а остальное на мектебы и отчасти на 
другія школы низшаго типа. Въ районахъ, населенныхъ кочевниками, 
какъ, напримѣ ръ, въ  киргизскихъ волостяхъ Семирѣ ченской, Сыръ-дарьин- 
ской и Закаспійской областей, туземныхъ школъ описаннаго типа нѣтъ, 
и обученіе дѣтей производится муллами, которые разъѣзжають по степи 
и въ  одномъ изъ ауловъ открываютъ  временныя школы. Такъ, въ  
1907 году въ  Семирѣченской области такихъ разъѣздны хъ учителей 
насчитывалось 341, при чемъ число учащихся мальчиковъ составляло 
4.204; во многихъ киргизскихъ семьях ъ  у  этихъ  же м уллъ вмѣстѣ  съ 
мальчиками обучаются и дѣвочки. Въ Сыръ-дарьинской области, въ



1906 году насчитывалось учащихся въ подобныхъ же передвижныхъ 
аульныхъ школахъ 6.719, изъ коихъ мальчиковъ 6.204 и дѣвочекъ 515.

Въ среднеазіатскихъ ханствахъ характеръ и положеніе народнаго 
образованія ничѣмъ не отличаются отъ только что сказаннаго. Разница 
заключается л и т ь  въ томъ, что религіозная нетерпимость и фанатизмъ 
здѣсь выражены еще ярче и замѣтнѣе, чѣмъ въ русскихъ областяхъ. 
Въ этомъ отношеніи въ особенности выдѣляется Бухара. Число мекте- 
бовъ и медресъ въ Бухарскомъ ханствѣ очень велико, при чемъ знаме- 
нитѣйшiя изъ послѣднихъ сосредоточены въ г. Бухарѣ  и обладаютъ 
богатыми вакуфами. Въ Хивинскомъ ханствѣ насчитывается до 440 мек- 
тебовъ и до 65 медресе съ 22.500 учащихся. Болѣе половины медресе 
находится въ г. Хивѣ (38); нѣ которыя изъ нихъ, какъ, напр., медресе 
Мадаминъ-хана имѣетъ вакуфъ въ 30.000 танаповъ (танапъ - 900 кв. саж.), 
медресе недавно умершаго Рахимъ-хана 26.000 танаповъ и т. п. Хивин- 
скія медресе однако не славятся своей ученостью, и потому часть учени- 
ковъ, прослушавъ въ нихъ курсъ, отправляется для окончанія образо- 
ванія въ Бухару.

Такимъ образомъ, какъ видно изъ изложенныхъ данныхъ, русская 
власть съ занятіемъ Туркестана очутилась тамъ лицомъ къ лицу съ до- 
вольно стройной, хотя и крайне своеобразной, системой народнаго образо- 
ванія, созданной мусульманскимъ духовенствомъ, системой, прочно покою- 
щейся на правилахъ корана и шаріата и ярко окрашенной фанатизмомъ 
и религіозной нетерпимостью. Предстояло, съ одной стороны, принять 
мѣры къ обезпеченію возможности получать образованіе дѣтямъ русскаго 
происхожденія, а съ другой - положить начало распространенія русской 
грамоты среди туземцевъ. Первые шаги въ этомъ отношеніи оказались 
однако не вполнѣ  удачными. Старѣ йшими школами въ Туркестанѣ  были 
начальныя училища, открытыя въ Казалинскѣ и Перовскѣ  въ 1860 году 
для обученія дѣтей обоего пола. Школы эти впослѣдствіи были замѣ- 
нены киргизскими школами съ интернатами, въ которыя въ качествѣ 
приходящихъ допускались и русскіе мальчики. Вслѣдствіе недостатка 
средствъ, неподготовленности учителей и исключительности назначенія 
этихъ школъ только для киргизовъ, успѣхи обученія въ нихъ оказались 
незначительными. Нѣсколько удачнѣе была дѣятельность школъ въ Семи- 
рѣчьѣ, предназначенныхъ для обученія русскаго населенія и снабжен- 
ныхъ болѣе значительными средствами. Къ концу 1867 года, когда было 
образовано Туркестанское генерал ь-губернаторство, въ Туркестанѣ имѣ- 
лось всего 10 школъ, изъ коихъ двѣ вышеназванныя въ Сыръ-дарьинской 
области и восемь въ Семирѣченской, въ томъ числѣ двухклассное при- 
ходское училище въ г. Вѣрномъ съ начальнымъ обученіемъ ремесламъ. 
Въ 1870 году въ видахъ необходимости внести въ дѣло народнаго обра- 
зованія извѣстную систему и обсудить вопросъ объ устройствѣ и раз- 
витіи учебной части въ краѣ, въ Ташкентѣ была образована особая 
комиссія, которая, руководствуясь указаніями генералъ-губернатора 
Кауфмана, высказала рядъ принципіальныъ соображеній, положенныхъ 
въ основу проекта, представленнаго послѣднимъ въ 1873 году. Согласно 
этому проекту, предполагалось развить народное образованіе въ направ- 
леніи русскихъ интересовъ п требованій русской государственной жизни 
безъ всякаго вмѣшательства въ религіозныя убѣ жденія туземцевъ. Школу 
имѣлось въ виду поставить такъ, чтобы она не носила конфессіональнаго



характера и стремилась къ  широкому распространенію въ  массѣ инород- 
ческаго населенія грамотности и знаній. Предполагалось организовать 
р яд ъ  учебныхъ заведеній д ля  совмѣстнаго обученія туземцевъ съ рус- 
скими и принять мѣры къ устраненію вл іян ія  мусульманскаго осѣдлаго 
фанатизированнаго населенія на кочевниковъ, вліянія, осуществлявшагося 
чрезъ посредство муллъ-миссіонеровъ, разъѣзж авш ихъ по кочевьямъ  и 
укрѣплявш ихъ въ правилахъ ислама индиферентныхъ въ  дѣлахъ  вѣры 
киргизовъ. М усульманская школа, оставленная, при такихъ условіяхъ, 
безъ всякаго покровительства со стороны власти, должна была со вре- 
менемъ утратить свое духовное и политическое значеніе. Д ля  русскаго 
населенія имѣ лось въ  виду открыть гимназіи и другія школы, съ 
передачей завѣды ванія всѣмъ учебнымъ дѣломъ министерству народ- 
наго просвѣщенія. Къ осуществленію этихъ предположеній явилась 
возможность приступить лишь съ 1876 года, когда, съ учрежденіемъ 
въ Туркестанѣ особаго управленія по учебной части, дѣло народнаго 
образованія получило болѣе твердое основаніе и число учебныхъ заве- 
деній стало быстро увеличиваться. Въ 1876 году была открыта муж- 
ская гимназія въ  Вѣрномъ и прогимназія въ  Ташкентѣ , преобразованная 
въ 1881 году въ  гимназію. Въ 1877 году послѣдовало открытіе женскихъ 
гимназій въ  Ташкентѣ и Вѣрномъ, а въ  1879 году  - туркестанской учи- 
тельской семинаріи въ  Ташкентѣ съ образцовымъ при ней начальнымъ 
училищемъ. Въ дальнѣйшемъ былъ учрежденъ р яд ъ  городскихъ и при- 
ходскихъ училищъ , русско-туземныхъ школъ и другихъ учебныхъ заве- 
деній , открыты мужскія и женскія гимназіи въ  остальныхъ областныхъ 
городахъ, а также и реальное и ремесленное училищ а въ  Ташкентѣ  и 
желѣзнодорожныя училищ а по линіи желѣзной дороги. Наконецъ въ 
1902 году въ  Ташкентѣ былъ открытъ  кадетскій корпусъ. Въ дѣлѣ  
сближенія туземцевъ съ русскимъ населеніемъ видное мѣсто занимаютъ 
такъ называемыя русско-туземныя школы, начавш ія возникать съ 1886 г. 
и имѣющiя цѣлыо обученіе наглядны мъ методомъ русскому языку, 
арпөметикѣ и туземной грамотѣ. Д ля ознакомленiя  учениковъ съ русской 
природой и промышленностью, устраиваются э кскурсіи въ  Европейскую 
Россію; многіе изъ нихъ побывали въ  Москвѣ и С.-Петербургѣ. При 
нѣкоторыхъ изъ русско-туземныхъ школъ открыты интернаты, и устраи- 
ваются вечерніе курсы, чтенія и лекціи д л я  взрослаго туземнаго насе- 
ленія. Мѣ р ы эти не остались безъ вл іян ія  на распространеніе въ  Турке- 
станѣ русскаго языка, который дѣлаетъ среди туземцевъ замѣтные успѣхи. 
Въ концѣ 1906 года въ  Туркестанѣ имѣлись ниж еслѣдующія  русскія 
общеобразовательныя  учебныя заведенія:



Названіе учебныхъ заведеній.
Городскія училища................................
Приходскія училища.............................
Начальныя и сельскія училища..................
Русско-туземныя школы.......................
Ж елѣзнодорожныя у ч и л и щ а.............

Число
заведеній.

21
.  165 

89 
82 
22

Число
учащихся.

3.091
10.728
4.787
3.072
1.977

И т о г о ............ . .  395 29.201

Кромѣ того, въ предѣлахъ Бухарскаго ханства, въ Бухарѣ, Чарджуѣ, 
К еркахъ и Термезѣ, имѣлось шесть начальныхъ училищъ съ 300 учащихся. 
Частныхъ учебныхъ заведеній въ Туркестанѣ насчитывалось въ 1906 г. 
12 съ 825 учащимися. Такимъ образомъ, въ 1906 году, общее число 
русскихъ учебныхъ заведеній въ краѣ составляло 413 съ 30.326 учащи
мися; около 20°/о этого послѣдняго числа составляютъ туземцы-маль
чики, обучающіеся почти во всѣхъ типахъ учебныхъ заведеній, главнымъ 
же образомъ въ русско-туземныхъ школахъ, городскихъ и начальныхъ 
училищахъ. Число туземокъ, обучающихся въ русскихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, пока очень не велико, не болѣе 30 - 4 0. Общій бюджетъ  всѣхъ 
учебныхъ заведеній составляетъ свыше 1.500.000 рублей въ годъ. Наи- 
болѣе богата учебными заведеніями Сыръ-дарьинская область и, глав
нымъ образомъ, г. Ташкентъ, гдѣ имѣется 26 учебныхъ заведеній въ 
томъ числѣ: пять среднихъ казенныхъ (мужская и женская гимназіи, 
учительская семинарія, реальное училище и кадетскій корпусъ) и част
ное восьмиклассное коммерческое училище, открытое въ 1907 году. Гра
мотность населенія, несмотря на значительное количество туземныхъ 
школъ, весьма не велика; по даннымъ переписи 1897 года число грамот- 
ныхъ жителей составляло въ Ферганской - 2 ,9% , въ Закаспійской - 7 ,2% , 
въ  Самаркандской - 3 ,2% , въ Сыръ-дарыинской - 4,0%  и въ Семирѣчен- 
ской - 4 ,2% . Грамотность русскаго населенія значительно выше, чѣмъ 
туземнаго, грамотность же женскаго туземнаго населенія ничтожна. Бо- 
лѣе высокая грамотность населенія Закаспійской области объясняется 
болѣе значительнымъ сравнительно съ другими областями края, процен- 
томъ  русскаго и вообще пришлаго населенія, составляющаго болѣе 12% 
всѣхъ жителей области. Низкая грамотность Ферганской области объяс
няется противуположными условіями.

Кромѣ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній, въ Туркестанѣ 
имѣется и нѣсколько спецiальныхъ, а именно: Вѣрненское училище 
садоводства (63 уч.), низшія сельскохозяйственныя школы въ Копалѣ 
(31 уч.), Джаркентѣ (6 уч.), Пишпекѣ (24 уч.) и Пржевальскѣ (15 уч.), 
сельскохозяйственно-гидротехническая школа въ Ташкентѣ (25 уч.), Са
маркандская школа садоводства, виноградарства и винодѣлія (28 уч.), 
Куропаткннская школа садоводства, огородничества и шелководства 
близъ г. Асхабада (44 уч.), и Асхабадское техническое желѣзнодорожное 
училище. Возбужденъ также вопросъ объ устройствѣ средняго земле- 
дѣльческаго учплища въ Сыръ-дарьинской области. Ближайшей задачей 
въ области народнаго образованія въ Туркестанѣ должно явиться не 
только дальнѣйшее увеличеніе числа учебныхъ заведеній, какъ обще
образовательныхъ, такъ и спеціал ьныхъ, но и установленіе извѣстнаго



надзора надъ мусульманскими школами, которыя до настоящаго времени 
остаются безъ всякаго воздѣйствія со стороны русской власти.

Общественная и умственная жизнь въ  Туркестанѣ сосредоточена 
исключительно въ  городахъ, гдѣ живетъ русское интеллигентное насе- 
леніе и главнымъ образомъ въ  Ташкентѣ, который является не только 
административнымъ, но и умственнымъ центромъ всей Средней Азіи. Въ 
Ташкентѣ имѣется значительное число ученыхъ и просвѣтительныхъ 
обществъ; здѣсь же издается и старѣйщій органъ печати въ  краѣ  -   
"Туркестанскiя вѣ домости" (съ 28 апрѣ л я  1870 года), содержащiя  бога- 
тый матеріалъ  по Туркест ановѣдѣ нію. Въ Ташкентѣ  находятся также 
старѣ йшая и самая обширная въ  краѣ Туркестанская публичная библіо- 
тека (около 80.000 томовъ) и Туркестанскій музей. Кромѣ "Туркестан- 
скихъ вѣ домостей" въ  Ташкентѣ издается частная газета "Туркестанскій 
Курьеръ" и "Туркестанская туземная газета" на сартовскомъ яяыкѣ съ 
русскимъ переводомъ. И зъ ученыхъ и другихъ обществъ наиболѣ е вы- 
дающимися по своей дѣятельности являются: Туркестанское общество 
сельскаго хозяйства, издающее ежемѣсячный ж урналъ "Туркестанское 
сельское хозяйство", Туркестанскій кружокъ любителей археологіи, Тур- 
кестанскій отдѣлъ императорскаго русскаго географическаго общества, 
Туркестанскій отдѣлъ императорскаго россійскаго техническаго общества, 
Ташкентскій отдѣлъ общества востоковѣ дѣ нія, Туркестанское медицин- 
ское общество, общество коннозаводства, охотничье, музыкальное, драма- 
тическое и друг. И зъ мѣ стныхъ изданій наибольшее значеніе д л я  озна- 
комленія съ краемъ, помимо трудовъ перечисленныхъ обществъ и въ  
особенности общества сельскаго хозяйства, отдѣла географическаго обще- 
ства и кружка любителей археологіи, имѣютъ также труды Сыръ-дарьин- 
скаго областного статистическаго комитета, издающаго весьма интересный 
„Сборникъ матеріаловъ  для  статистики Сыръ-дарьинской области". Цѣн- 
ны я свѣдѣнія по туркестановѣдѣнію находятся также и въ  трудахъ 
Самаркандскаго, Ферганскаго и Семирѣ ченскаго областныхъ статистиче- 
скихъ комитетовъ. Первый изъ этихъ комитетовъ издаетъ "Справочную 
книжку Самаркандской области", второй  -  "Ежегодникъ Ферганской об- 
ласти" , а третій  -  " Памятную книжку Семирѣченской области" , въ  кото- 
рыхъ, кромѣ обычныхъ справочныхъ свѣдѣній, содержится обширный 
матеріалъ для познанія природы, жизни и историческихъ судебъ Средней 
Азіи. Въ Скобелевѣ (Н овомъ Маргеланѣ), Асхабадѣ и Вѣрномъ имѣются 
публичныя библіотеки и областные музеи, что же касается періодичег 
скихъ изданій, то въ  Вѣрномъ издаются "Семирѣченскія областныя вѣ- 
домости", а въ  Асхабадѣ  -  " Закаспійское обозрѣніе" и "Асхабадъ" . Въ 
г. Вѣ рномъ существуетъ общество ревнителей просвѣщенія, Семирѣчен- 
ское общество сельскаго хозяйства и Семирѣченское отдѣ леніе русскаго 
горнаго общества, открытое въ  1909 году. Издательское и книжное дѣло 
развиты сравнительно слабо; въ  админстративномъ и умственномъ центрѣ. 
края  -  Т ашкентѣ имѣется всего 5 типографій и литографій съ 184 рабо- 
чими и съ суммой производства въ  215.000 руб., а также 2 - 3  книжныхъ 
магазина.

Завоеваніе Туркестана, водвореніе въ  немъ русскаго у правленiя  и 
мирное развитіе края, продолжающееся въ  теченіе нѣсколькихъ десят- 
ковъ лѣтъ подъ владычествомъ Россіи не могли не способствовать н ѣ ко- 
торому сближенію русскихъ съ туземцами и распространенію среди нихъ



русской культуры. Продолжительное общеніе русскихъ и туземцевъ, 
несмотря на рѣзкую разницу въ ихъ языкѣ, вѣрѣ и мiровоззрѣніи, 
должно было оказать замѣ тное вліяніе на мѣ стное населеніе и внести 
въ его обиходъ много новаго, проникшаго въ Среднюю Азію съ русской 
культурой. Если, пока, вліяніе это не особенно глубоко проникло въ 
туземную среду, ограничиваясь почти исключительно внѣ шней стороной 
жизни и то преимущественно жизни молодого, выросшаго при русскихъ, 
поколѣнія, то во всякомъ  случаѣ существованіе его, въ особенности въ 
крупныхъ населенныхъ центрахъ, весьма замѣтно не только для пзслѣ- 
дователя, но и для обыкновеннаго туриста, знакомаго съ тѣмъ, что 
представлялъ Туркестанъ еще въ сравнительно недавнее время. Знаніе 
русскаго языка, начавшись съ усвоенія русскихъ словъ и выраженій, 
необходимыхъ  въ торговлѣ, нынѣ, съ усиленіемъ русскаго элемента въ 
краѣ и съ увеличеніемъ числа русско-туземныхъ школъ, распространи- 
лось въ городахъ и даже въ нѣкоторыхъ болѣе крупныхъ селенiяхъ. 
Развитіе торговли и различныхъ отраслей промышленности, и въ осо- 
бенности хлопководства, при полной безопасности имущества и жизни 
каждаго, способствовало сильному подъему благосостоянія туземцевъ и 
накопленію въ ихъ рукахъ значительныхъ капиталовъ ; въ прежнее 
время лица, владѣ вшiя  10 - 1 5 тысячами рублей, считались богачами, 
между тѣмъ какъ нынѣ нерѣдки туземцы, обладающіе состояніемъ въ 
нѣ сколько сотъ тысячъ рублей. Многіе изъ туземцевъ, благодаря 
улучшенію путей сообщенія и развитію торговыхъ сношеній, посѣтили 
Москву, Петербургъ  и довольно хорошо ознакомились съ Россіей, а нѣ- 
которые изъ нихъ даже побывали за границей, въ Парижѣ, Берлинѣ и 
Лондонѣ. Еще недавно единственнымъ средствомъ передвиженія въ 
Туркестанѣ были верховыя лошади и арбы, между тѣмъ какъ нынѣ 
туземцы охотно пользуются не только желѣзной дорогой, но и извозчи- 
ками, трамваями и даже телѣжками въ русской упряжкѣ. Въ особен- 
ности туземцевъ поразила желѣзная дорога; они дивились, не вѣрили 
своимъ  глазамъ, ощупывали рельсы и ложились на землю, провѣ ряя 
правильность нивеллировки; въ концѣ  концовъ они окрестили это 
изобрѣ теніе названіемъ "шайтанъ-арба" (чертова колесница), что однако 
не мѣшаетъ имъ предпочитать желѣ знодорожные вагоны прежнимъ 
способамъ передвиженія. Туземныя части городовъ мало измѣ нили свой 
видъ , представляя лабиринтъ извилистыхъ узкихъ улицъ , но въ 
окаймляющихъ улицы глиняныхъ стѣ нахъ уже попадаются окна со 
стеклами, или, въ худшемъ случаѣ , съ промасленной бумагой. Помѣще- 
нiя  для пріема гостей въ домахъ богатыхъ туземцевъ не только снабжены 
окнами со стеклами, но и обставлены европейскою мебелью и посудою; въ 
домахъ встрѣчаются печи, лампы, а самоваръ и швейная машина получили 
большое распространеніе, появившись даже въ юртахъ зажиточнаго ко- 
чевника. Одежда и обувь подверглись нѣ которымъ измѣ неніямъ , а въ 
торговлѣ  появилось множество товаровъ, о которыхъ прежде туземцы 
не имѣли  никакого понятія. Въ туземныхъ магазинахъ нынѣ  можно 
встрѣтить всѣ предметы, необходимые для европейца, и только лавки 
центральшыхъ базаровъ въ туземныхъ кварталахъ сохраняютъ и понынѣ 
с вой мѣстный колоритъ. Многіе туземцы не только пользуются услугами 
фотографа, но бываютъ въ клубахъ, пьютъ вино, не исключая и шампан- 
скаго, и появляются въ дамскомъ обществѣ. Даже бухарскій эмиръ



устраиваетъ обѣды съ русскими дамами, что еще недавно считалось 
дѣ ломъ неслыханнымъ и предосудительнымъ. Незыблемость законовъ, 
примѣ няемыхъ одинаково по отношенію къ русскимъ и туземцамъ, и 
ласковое обращеніе начальствующихъ лицъ, начиная отъ участковаго 
начальника до генералъ-губернатора (ярымъ-падша - п олуцарь), вывели 
туземца изъ состоянія забитости и приниженности, въ  которомъ онъ  
находился въ  теченіе в ѣ ковъ подъ гнетомъ произвола хановъ и ихъ  
ставленниковъ, и укрѣ пили въ  немъ сознаніе собственнаго достоинства, 
и увѣ ренность въ  томъ, что все пріобрѣ тенное имъ останется его достоя- 
ніемъ. Духовная жизнь и религіозная ея сторона менѣ е другихъ затро- 
нуты русскимъ вліяніемъ, н о и въ  этомъ отношеніи произошли нѣ ко- 
торыя измѣ ненія, зависящія  не столько отъ воздѣ йствія русскихъ , 
сколько отъ перемѣны житейской обстановки туземнаго населенія. Новыя 
условія жизни наруш или вѣ ками сложившійся распорядокъ мусульман- 
скаго дня, находившійся въ  зависимости отъ требованія пятикратны хъ 
молитвъ, омовеній и другихъ обрядностей, и нынѣ туземцамъ, въ  погонѣ. 
за наживой, приходится спѣшить, пропуская за неотложнымъ дѣломъ , 
время молитвы и забывая правило соннаго востока, по которому "тороп- 
ливость есть свойство дьявола". Въ то же время и религіозная нетерпи- 
мость по отношенію къ невѣ рнымъ, по крайней мѣ рѣ среди наиболѣе 
просвѣ щенныхъ, имѣ ющихъ частое общеніе съ русскимъ населеніемъ, 
туземцевъ, замѣтно ослабѣла и послѣ д ніе въ  сношеніяхъ своихъ съ рус- 
скими все чаще и чаще руководствуются мудрой туземной поговоркой, 
по которой "всѣ люди  - л ю ди" . Не надо, однако, забывать, что за этимъ 
передовымъ меньш инствомъ стоитъ  не мало людей стараго мусульман- 
скаго закала, чуждающихся русскихъ и избѣгающихъ общенія съ ними. 
Эти чувства находятъ себѣ поддержку не только въ  мусульманскомъ. 
духовенствѣ, утратившемъ съ водвореніемъ русскаго владычества значи- 
тельную часть своего значенія , но и въ  населеніи бухарскаго и хивин- 
скаго ханствъ, до сего времени почти не затронутомъ русскимъ влія- 
ніемъ. Обстоятельство это имѣ етъ большое значеніе и съ нимъ еще дол- 
гое время придется считаться.



ГЛАВА V .

Распредѣленіе населенія Туркестана по территоріи, его этнографи- 
чесній составъ, быть и культура.

Пространство и административное дѣленiе края. - Бухарское и Хивинское ханства и 
ихъ отношенія къ Россіи. - Количество и плотность населенія и распредѣленіе его 
въ областяхъ края. - Городское, сельское и кочевое населенiе. - Р аспредѣленіе насе- 
ленія по поламъ, сословіямъ и вѣроисповѣданіямъ. - Этнографическiй составъ насе- 
ленія. - Семирѣченскіе казаки, уральцы, крестьяне, киргизы, узбеки, сарты, туркмены, 
таджики, каракалпаки, таранчи, дунгане и другія народности. - Языкъ и религія. -  
Внѣшній бытъ, семейный бытъ и народная нравственность. - Обычаи и вѣрованія.

Туркестанъ занимаетъ обширную площадь въ  1.731.090 кв. верстъ  
(безъ значительныхъ внутреннихъ водъ), изъ коихъ на русскія области 
края приходится 1.493.090 кв. верстъ, а на оба вассальныя ханства, Б у - 
хару  и Хиву  - 2 38.000 кв. верстъ. Пространство это равняется болѣе 
трети (37,25%) всей Европейской Россіи и почти въ  четыре раза прево- 
сходит ь Францію.

Въ административномъ  отношеніи Туркестанъ составляетъ Турке- 
станское генералъ-губернаторство, раздѣляю щ ееся на пять областей: Се- 
мирѣченскую, Сыръ-даръинскую, Ферганскую , Самаркандскую и Закас- 
пійскую. Подъ наблюденіемъ Туркестанскаго же генералъ-губернатора 
находятся и ханства Бухарское и Х ивгинское. Туркестанское генералъ- 
губернаторство было образовано въ  1867 году изъ всѣ хъ земель, занятыхъ 
съ 1847 года въ  киргизскихъ степяхъ и Кокандскомъ  ханствѣ, въ составѣ  
двухъ областей: Сыръ-дарьинской съ областнымъ городомъ Ташкентомъ, 
гдѣ  находилась и находится нынѣ резиденція генералъ-губернатора, и 
Семирѣченской, съ областнымъ городомъ Вѣрнымъ. Въ предѣ лы Сыръ- 
дарьинской области вошли большая часть бывшей Туркестанской области 
и заняты я нами кокандскiя  земли, а въ  Семирѣченскую были включены 
Сергіопольскій, Копальскій и Алатавскій округа Семипалатинской области 
и остальная часть Туркестанской области. Самаркандская область была 
учреждена въ  1887 году изъ Зеравшанскаго округа, образованнаго въ  
1868 году изъ земель, присоединненныхъ отъ Бухары. Наконецъ, Ферган- 
ская область образована въ  1876 году изъ южной части Кокандскаго 
ханства, окончательно присоединеннаго къ  Россіи. Впослѣдствіи, а именно 
въ  1882 году, Семирѣченская область была включена въ  составъ вновь 
образованного Степного генералъ-губернаторства. Самая молодая изъ 
административныхъ единицъ Туркестана, Закаспiйская область, образо- 
ванная въ  1881 году изъ Закаспійскаго отдѣ ла (учрежденнаго въ  1874 г.) 
и вновь присоединеннаго Ахалъ-текинскаго оазиса, была въ теченіе 
18 л ѣ тъ самостоятельной и лиш ь въ  1899 году вмѣ стѣ съ Семирѣчен- 
ской областью, изъятой изъ Степного края, присоединена къ  Туркестан- 
скому краю, объединенному подъ властью генералъ-губернатора. И зъ 
областей Туркестанскаго края, Сыръ-дарьинская, Ферганская и Самар- 
кандская управляю тся на основаніи "Положенія  объ управленіи Турке- 
станскимъ краемъ" (Выс. утв. въ  1886 г.), Семирѣ ченская  - н а основаніи 
такъ называемаго „Степного положенія" (1891 г.), а Закаспійская по 
„Временному положенію объ управленіи Закаспійской областью" (1890 г.).



Въ виду объед и ненія всѣхъ этихъ областей въ  одно генералъ-губерна- 
торство, нынѣ производятся подготовительныя  работы по изданiю одного 
общаго для  всѣхъ областей Туркестана положенія. Туркестанскій 
генералъ-губернаторъ является не только главнымъ начальникомъ Тур- 
кестанскаго края, но и командующимъ войсками Туркестанскаго военнаго 
округа.

Пространство, занимаемое отдѣ льными областями Туркестанскаго 
края, весьма значительно, и размѣ ры ихъ далеко превышаютъ величину 
губерній Европейской Россіи. Наименьшая изъ этихъ областей Самар- 
кандская на 2.000 квадратныхъ верстъ больше Саратовской губерніи , 
Сыръ-дарьинская  - б олѣ е чѣ мъ въ  14 разъ  больше Московской губерніи , 
Семирѣченская втрое больше всего Привислинскаго края . а Закаспій- 
ская - составляетъ  бол ѣ е 1/8 части всей Европейской Россіи съ Ф инлян- 
дi ей и почти равняется Австро-Венгріи. Во главѣ  Закаспійской области 
стоит ь начальникъ ея, во главѣ же всѣ хъ остальныхъ областей  - в оенные 
губернаторы. Семирѣченская область раздѣ ляется на шесть у ѣ здовъ: Вѣр- 
ненскій, Джаркентскій, Копальскій, Лепсннскій , П ишпекскій и Пржеваль- 
скій. Сыръ-дарьинская область дѣ лится на пять у ѣ здовъ: Ташкентскій, 
Ауліеатинскій, Казалинскій, Перовскій и Чимкентскій, и Аму-дарьинскій 
отдѣлъ, начальникъ котораго пользуется значительно большими правами 
и властью, чѣмъ другіе уѣ здные начальники; кромѣ  того черезъ него 
производятся сношенія съ Хивинскимъ ханомъ, и въ  этомъ отношеніи 
начальникъ отдѣ ла подчиненъ непосредственно генералъ-губернатору. 
Ферганская область состоитъ изъ пяти у ѣ здовъ: Скобелевскаго (б. Марге- 
ланскаго), Андижанскаго, Кокандскаго, Наманганскаго, Ошскаго и Памира. 
Памирское нагорье, примыкающее къ  Ошскому уѣзду, въ  сущности пред- 
ставляетъ  особую единицу, во главѣ которой стоитъ  начальникъ Памир- 
скаго военнаго отряда, подчиняющійся въ  административномъ  отношеніи 
Ферганскому военному губернатору. Самаркандская область раздѣ ляегся 
на четыре у ѣ зда: Самаркандскій, Джизакскій, Ходжентскій и Катта-кур- 
ганскій, Закаспійская же на пять: Асхабадскій , Красноводскій , Мангы- 
шлакскій, Тедженскій и Мервскій. Въ каждой изъ областей находится 
областное правленіе съ правами и обязанностями губернскаго правленія. 
Административно-полицейское управленіе уѣ здами возложено на уѣзд- 
ныхъ начальниковъ, которымъ подчиняются участковые пристава, завѣ - 
дывающіе участками уѣ зда. Осѣдлое населеніе раздѣ ляется на волости 
и сельскія общества (аксакальства), во главѣ  которыхъ стоятъ  волостные 
управители и сельскіе старшины (аксакалы  -  бѣлобородые). То же д ѣленіе 
существуетъ  и у  кочевого населенія, но сельскія общества и старшины 
ихъ носятъ  названіе аульны хъ обществъ и аульны хъ старшинъ. Судеб- 
ная власть въ  Туркестанѣ принадлежитъ ташкентской судебной палатѣ 
и окружнымъ  судамъ, открытымъ въ  1899 году, а также мировымъ 
судьямъ. У  туземцевъ дѣ йствуютъ особые народные суды,  которые при 
рѣ шеніи дѣ лъ руководствуются мусульманскимъ  правомъ (шаріатъ) и 
обычаемъ (адатъ).

Вслѣдствіе климатическихъ особенностей, а отчасти орографическихъ  
и иныхъ почвенныхъ условій Туркестана, населеніе его незначительно 
и притомъ крайне неравномѣ рно распредѣ лено по территоріи страны; 
нерѣдко, рядомъ съ хорошо орошенными цвѣ тущими оазисами, напоми- 
нающими по плотности населенія густо населенныя  мѣ стности Западной



Европы, на многія тысячи квадратныхъ верстъ разстилаются почти со
вершенно безлюдныя степи или пустыни. Жизнь здѣсь связана тѣснѣй- 
шимъ образомъ съ водой и въ зависимости отъ количества послѣдней 
то бьетъ ключомъ, то влачитъ жалкое существованіе, то наконецъ, при 
отсутствіи влаги, совершенно замираетъ и прекращается. На огромномъ 
пространствѣ пяти названныхъ областей живетъ всего около шести съ 
половиной милліоновъ жителей, если же сюда добавить населеніе ханствъ 
Бухарскаго и Хивинскаго, всего около 3 милліоновъ, то общее число 
жителей Туркестана составитъ не болѣе 9,5 милліоновъ. Ниже приводи
мыя  данныя даютъ  болѣе полныя  свѣдѣнія о пространствѣ отдѣльныхъ 
областей края п распредѣленіи въ нихъ населенія.

1 )  Б езъ  значительныхъ внутреннихъ водъ, изъ коихъ Аралъ занимаетъ 
59.590 кв. в ., Валхашъ - 16.470 и Иссыкъ-куль - 5.180 кв. в.

Такимъ образомъ, наиболѣе населенными, абсолютно и относительно, 
областями Туркестана являются области Самаркандская и Ферганская; 
полную противоположность этимъ областямъ представляетъ область За- 
каспiйская, которая, будучи болѣе чѣмъ в ъ  четыре раза больше Ферган
ской, имѣ етъ населеніе почти впятеро меньшее, при чемъ число жителей 
на 1 кв. версту почти въ 19 разъ меньше, чѣмъ въ Ферганѣ. Наименѣе 
населенными мѣстностями въ Туркестанѣ являются сѣверо-западныя 
части Закаспійской области и въ особенности Памиръ. Если выдѣлить 
изъ общей площади Ферганской области Памирское нагорье (около 
34.000 кв. верстъ съ 2.438 жит.), то окажется, что въ то время какъ на 
Памирѣ на 1 кв. версту приходится всего 0,07 чел. (на 100 кв. верстъ 
7 чел.) въ остал ьной части области плотность населенія составляетъ до 
21 чел. на 1 кв. версту. Ферганская область, слѣдовательно, предста
вляетъ въ отношеніи плотности населенія очень большія крайности; 
на ряду съ густо населенными оазисами въ ней имѣются и обншрныя 
совершенно пустынныя, почти необитаемыя, мѣстности.

Кромѣ вышеперечисленныхъ пяти областей, въ составъ Туркестана 
входятъ два вассальныя ханства - Б ухарское и Хивинское, расположен
ныя въ бассейнѣ рѣки Аму-дарьи, между Закаспійской областью на 
западѣ и Сыръ-дарьинской и Самаркандской областями на востокѣ. Хи
винское ханство лежитъ въ низовьяхъ Аму-дарьи къ западу отъ нея, а 
Бухарское, главнымъ образомъ, на правомъ берегу рѣкп и въ области



правыхъ ея притоковъ и нижняго теченія Зеравшана, примыкая на югѣ 
на протяженіи около 1.100 версгъ къ Афганистану, отъ  котораго оно 
отдѣляется Аму-дарьей . Отношенія Бухары къ Россіи регулируются 
договоромъ  о дружбѣ, закл юченнымъ 28 сентября 1873 года, дополни
тельными правилами 23 іюня 1888 года и нѣкоторыми позднѣйшими 
постановленi ями, касающимися торговли крѣпкими напитками, вино- 
дѣлія и золотопромышленности въ Бухарскомъ ханствѣ . Кромѣ того, въ 
1894 году послѣдовало объединеніе Бухары съ Россіей въ таможенномъ 
отношеніи, и нынѣ граница ханства съ Афганистаномъ занята нашей 
пограничной стражей, а въ наиболѣе важныхъ въ торговомъ отношеніи 
пунктахъ (Керки, Келифъ, Патта-гиссаръ, Сарай и друг.) учреждены та
можни. Согласно договору, русскiе подданные имѣютъ право свободной 
торговли во всей Бухарѣ, могутъ  пріобрѣтать въ ханствѣ недвижимое 
имущество и пользуются особеннымъ покровительствомъ мѣстныхъ  
властей; рабство навсегда отмѣняется. Бухарскій эмиръ, который въ 
прежнія времена нами величался высокостепенствомъ, а нынѣ носитъ  
титулъ высочества, не имѣетъ права самостоятельныхъ сношеній съ со- 
сѣдними государствами, но имѣетъ собственную армію, жалуетъ ордена, 
чеканитъ свою собственную монету и во внутреннемъ управленіи  хан- 
ствомъ является неограниченнымъ властелиномъ, имѣющимъ право надъ 
жизнью и имуществомъ каждаго изъ подданныхъ. Для сношеній съ бу- 
харскимъ правительствомъ въ 1885 годѵ учреждено особое политическое 
агентство 1).

1) Агентство это находится въ вѣдѣніи министерства иностранныхъ дѣлъ, 
что не можетъ не способствовать, къ сожалѣнію, распространенію и укорененію 
взгляда на Бухару, какъ на иностранное государство. Между тѣмъ, Бухара, по 
существу, есть часть имперіи, управляемая наслѣдственнымъ эмиромъ.

находящееся въ русскомъ поселеніи Н овая  Бухара  у 
станціи К аганъ (бывшая Бухара) Среднеазіатской желѣзной дороги, 
откуда идетъ желѣзнодорожная вѣтка въ 13 в. длиною до столицы 
ханства Бухары. Во главѣ Б ухарскаго правительства стоятъ: кушъ-беги , 
нѣчто въ родѣ министра внутреннихъ дѣлъ, или канцлера, кази-калянъ -  
высшее духовное лицо, которому подчинены также учебная и судебныя  
части, диванъ-беги, вѣдающiй финансово-податной частью, и другіе са
новники. Въ административномъ отношеніи Бухарское ханство раздѣ- 
ляется на 25 бекствъ, управляемыхъ беками, назначаемыми эмиромъ и 
подчиненними непосредственно кушъ-беги. Бекства, носящія названія по 
главнымъ городамъ: Бухара (находится въ завѣдываніи самого кушъ- 
беги), Чарджуй, Карши (бекомъ  состоитъ обыкновенно наслѣдникъ 
эмира), Кулябъ, Гиссаръ и т. п., раздѣляются, въ свою очередь, на 
амлякдарства (нѣчто въ родѣ уѣздовъ), во главѣ которыхъ стоятъ 
амлякдары. Точная цифра населенія ханства неизвѣ стна; по весьма 
приблизительнымъ даннымъ можно предположить, что она не менѣе 2 1/2 
и едва ли болѣе 3 мил. душъ обоего пола, въ среднемъ же составляетъ 
около 2 1/2 милліоновъ, что, при площади ханства въ 178.750 кв. верстъ, 
на 1 кв. версту составитъ  около 14 человѣкъ. Такимъ образомъ, по 
плотности населенія, Бухарское ханство значительно превышаетъ русскія 
области Туркестана, приближаясь къ наиболѣе населеннымъ изъ нихъ. 
Распредѣленіе населенія въ Бухарѣ такъ же неравномѣрно, какъ и въ 
русскомъ Туркестанѣ; безводныя степи почти безлюдны, а орошенные



оазисы населены весьма густо. Наибольшею плотностью населенія отли- 
чаются бекства, расположенныя  въ нижнемъ теченіи Зеравшана, по 
Кашка-дарьѣ  и по правымъ притокамъ Аму-дарьи. Къ населенiю Б ухар- 
скаго ханства могутъ  быть отнесены, кромѣ  туземцевъ, и русскіе под 
данные, живущіе въ болѣе крупныхъ центрахъ по линіи желѣзной до- 
роги и по Аму-дарьѣ; по переписи 1897 года русскихъ подданныхъ 
насчитывалось въ ханствѣ 12.150 человѣкъ.

Отношеніе Россіи къ другому вассальному ханству Хивинскому 
нормируется мирнымъ договоромъ, заключенымъ 12 августа 1873 года, 
туркестанскимъ генералъ-губернаторомъ Кауфманомъ съ хивинскимъ 
ханомъ послѣ взятія Хивы. По условіямъ договора, сношенія хана съ 
сосѣдними государствами были воспрещены, рабство, существовавшее 
въ ханствѣ, было отмѣнено, русскіе получили право безпошлинной тор- 
говли и владѣнія недвижимой собственностью, а за хивинскимъ ханомъ 
оставлено лишь внутренее управленіе страной и то подъ нѣкоторымъ 
контролемъ туркестанскаго генералъ-губернатора, представителемъ кото- 
раго является начальникъ Аму-дарьинскаго отдѣла, расположеннаго 
рядомъ съ ханствомъ. До послѣдняго времени Хива чеканила свою 
монету (теньга), но въ 1892 года чеканка теньги была воспрещена, 
и обстоятельство это повело къ быстрому распространенiю русскихъ 
денежныхъ знаковъ въ ханствѣ. Во главѣ ханства стоитъ ханъ, 
носящiй нынѣ титулъ свѣтлости, который въ дѣлахъ внутренняго 
управленія страной является неограниченнымъ восточнымъ деспо- 
томъ. Воля его составляетъ для подданныхъ законъ, и ему при- 
надлежитъ въ ханствѣ  законодательная, административная и высшая 
судебная власть. Правильно организованнаго центральнаго управленія 
въ ханствѣ нѣтъ ; между приближенными хана, по его личному выбору, 
распредѣляются различныя государственныя  и придворныя должности, 
которыя нерѣдко являются наслѣдственными. Къ наиболѣе почетнымъ 
должностямъ въ ханствѣ принадлежитъ должность кушъ-беги, мехтера 
и диванъ-беги, съ которыми однако не сопряжены строго опредѣленныя 
права и обязанности; таковыя измѣ няются въ зависимости отъ степени 
расположенія хана къ данному лицу. Въ административномъ отношеніи 
Хивинское ханство раздѣ ляется на 20 бекствъ и 2 наибства; кромѣ того, 
городъ Хива съ окрестностями составляетъ особый округъ, находящійся 
въ непосредственномъ вѣдѣніи самого хана. Во главѣ бекствъ, которыя, 
какъ и въ Бухарѣ, носятъ  названіе по главнымъ ихъ населеннымъ 
центрамъ: Питнякъ , Хазаръ-аспъ, Ташаузъ , Куня-ургенчъ, Кунградъ и 
т. п., стоятъ хакимы, назначаемые на эти должности ханомъ. Наибства 
управляются наибами, по числу узбекскихъ родовъ. Кочевая часть насе- 
ленія, какъ и въ Бухарѣ, управляется особыми начальниками или стар- 
шинами. Площадь Хивинскаго ханства занимаетъ 59.250 кв. верстъ, а 
населеніе, по весьма приблизительнымъ даннымъ, вѣроятно не превы- 
шаетъ 550.000 душъ; такимъ образомъ плотность населенія не выше 
9,2 человѣкъ на 1 кв. в. Число русскихъ подданныхъ, проживающихъ 
въ Хивинскомъ ханствѣ, составляло, по переписи 1897 года, 3.951 чело- 
вѣкъ. Подводя итоги приведеннымъ даннымъ о площади и населеніи 
различныхъ частей Туркестана, найдемъ, что общее пространство страны, 
а также численность и плотность ея населенія представляются въ насто- 
ящее время приблизительно въ слѣдующихъ цифрахъ:



Значительное большинство населенія Туркестана ж иветъ внѣ горо- 
д овъ , занимаясь земледѣ ліемъ и скотоводствомъ . Городское населеніе 
составляетъ въ русскихъ областяхъ всего лиш ь 13,8%  общаго числа 
жителей, при чемъ болѣе значительные города сосредоточены главнымъ 
образомъ въ  южной части края, гдѣ  съ давнихъ временъ жило болѣ е 
культурное населеніе и существовали крупные населенные торговые и 
административные центры. Городскія поселенія , существующія въ  на- 
стоящее время въ  Семирѣ чьѣ , въ  степной части Сыръ-дарьинской области 
и на сѣверо-западѣ и западѣ Закаспійской области, возникли сравни- 
тельно недавно, уже при русскомъ владычествѣ , между тѣмъ какъ нѣ- 
которые города въ  юго-восточной и южной частяхъ края насчитываютъ 
многія столѣтія и даже тысячелѣтія своего существованія. Въ этомъ  
отношеніи Туркестанъ сильно отличается отъ сосѣ дняго съ нимъ Кир- 
гизскаго края, гдѣ  всѣ  города очень недавняго происхожденія и гдѣ, 
какъ и въ  сѣверной части Туркестана, страна съ незапамятныхъ временъ 
служ ила пріютомъ кочевниковъ, скитавшихся со своими стадами по 
безбрежнымъ степямъ. Съ присоединенiемъ Туркестана къ  Россіи и раз- 
витіемъ промышленности, торговли и колонизаціи края, городское насе- 
леніе значительно увеличилось. Старые туземные города расширились, 
при чемъ рядомъ съ ними возникли русскія, вполнѣ благоустроенныя 
городскія поселенія (русская часть Ташкента, Самарканда, Коканда и 
другихъ  городовъ); небольшіе аулы превратились въ  значительные 
центры (Асхабадъ, Мервъ), а во многихъ мѣстностяхъ были основаны 
новые города (Красноводскъ, Вѣ рный, Скобелевъ, Казалинскъ, П еровскъ 
и д руг.), пріобрѣ тающіе все болѣе и болѣе важное значеніе. Проведе- 
т е  желѣ зныхъ дорогъ  дало новый толчокъ развитію городской жизни, и 
нынѣ населеніе большинства туркестанскихъ городовъ замѣ тно возра- 
стаетъ , что, между прочимъ, видно изъ сравненія данны хъ переписи 
1897 года съ свѣдѣніями за 1909 годъ .



Въ Бухарскомъ ханствѣ имѣются также значительные населенные 
центры; по приблизительнымъ свѣдѣніямъ, въ г. Бухарѣ имѣется 80.000-  
100.000 жителей, въ Карши - 60.000 - 7 0.000, въ Гузарѣ  -  2 0.000, и т. п. 
Въ Хивинскомъ ханствѣ наиболѣе крупнымъ центромъ является станица 
ханства Хива, населеніе которой, однако, едва ли превышаетъ 20.000. 
Ниже приведены данныя о числѣ городовъ, городскаго населенія и на- 
селенныхъ мѣстъ въ пяти областяхъ Туркестана.

Такимъ образомъ, относительная численность городского населенія 
наиболѣе значительна въ Ферганской области, гдѣ  она составляетъ 
18,1% всего числа жителей, а наименѣе велика въ Семирѣ ченской, гдѣ 
къ городскимъ жителямъ относится всего 6,4% общаго населенія. Абсо- 
лютное число городского населенія составляло по переписи 1897 года въ 
областяхъ: Семирѣченской - 62.974 чел., Сыръ-дарьинской - 205.596 чел., 
Ферганской - 284.358 чел. и въ Закаспійской - 41.877 чел., а всего въ  
Туркестанскомъ краѣ 730.118 человѣкъ. Въ выше приведенной таблицѣ  
обращаетъ на себя вниманіе сравнительно значительное число городовъ 
въ Закаспійской области; слѣдуетъ однако замѣ тить, что городами въ 
общепринятомъ значеніи могутъ быть названы всего четыре центра: Асха- 
бадъ, Красноводскъ, Мервъ и Кызылъ-арватъ, остальные же пункты 
представляютъ  въ сущности селенія, изъ коихъ самое крупное (Серахсъ) 
имѣетъ 1.520 жителей, а самое мелкое (Тедженъ) - всего 382 жителя.

Въ Хивинскомъ ханствѣ  городское населеніе составляетъ еще мень- 
щій процентъ общаго числа жителей, чѣмъ въ Семирѣченской области, 
а именно 5%, что же касается Б ухарскаго ханства, то здѣсь, въ  виду 
значительнаго числа городскихъ центровъ, процентъ этотъ долженъ быть 
гораздо выше, а именно около 12 - 1 4%  всего населенія.

Распредѣленіе населенія русскпхъ областей Туркестана по полу 
видно изъ слѣдующихъ данныхъ переписи 1897 году.



Какъ видно изъ этихъ данныхъ, во всѣ хъ областяхъ преобладаетъ 
мужской полъ; преобладаніе это наимен ѣ е выражено въ  Семирѣ ченской 
области (53,6%  мужчинъ) и наиболѣе рѣзко въ  Закаспійской (55,5% муж- 
чинъ), при чемъ въ  общемъ д ля  всего края на каждые 100 мужчинъ 
приходится 84 женщины. Замѣ тимъ д л я  сравненія, что въ  50 губерніяхъ 
Европейской Россіи на 100 мужчинъ приходится 102,9 женщинъ, а во 
всей Имперіи числа мужчинъ и женщинъ почти равны между собою (на 
100 мужчинъ 99,8 женщинъ). Преобладаніе мужчинъ еще рѣ зче высту- 
паетъ въ  городахъ; такъ, въ  Сыръ-дарьинской области число женщ инъ 
въ  городахъ понижается до 40,6%, а въ  Закаспійской области  - д аже до 
25,3%, что объясняется неустановившимися условіями жизни, при кото- 
рыхъ всегда преобладаетъ мужской холостой элементъ. По незначитель- 

ному числу женщ инъ въ  городахъ (на 
100 мужчинъ всего 33,8 женщинъ) 
Закаспійская область занимаетъ вто- 
рое мѣ сто въ  И мперіи послѣ Примор- 
ской области (на 100 мужчинъ 23,4 
женщинъ). Относительно расп редѣ- 
ленія населенія по полу въ  Б ухар- 
скомъ и Хивинскомъ ханствахъ свѣ- 
дѣ ній не имѣ ется, но несомн ѣ нно, 
что преобладаніе мужчинъ, какъ  во 
всѣхъ мусульманскихъ странахъ, на- 
блюдается и здѣсь, въ  предѣ лахъ, 
близкихъ къ  цифрамъ, указаннымъ 
д ля  нѣ которыхъ русскихъ областей 
Туркестана, каковы, наприм., области: 
Сыръ-дарьинская, Ф ерганская и Са- 
оаркандская.

Какъ было приведено выше, сель- 
мкое населеніе повсюду составляетъ 
большую часть общаго населенія края; 
въ  Ферганской области, гдѣ  имѣ ется 
нѣсколько значительныхъ городскихъ 
центровъ, численность сельскаго на- 
селенія понижается до 81,9%, между 

тѣ мъ какъ въ  Семирѣченской области, гдѣ  многолюдныхъ городовъ вовсе 
нѣ тъ, количество его повышается до 93,6%, составляя въ  среднемъ д л я  
пяти областей 86,2% всѣ хъ ихъ обитателей. Сельское населеніе Туркестана 
въ  отношеніи своего образа жизни раздѣ ляется на двѣ  части: осѣ длую и 
кочевую. Осѣдлое населеніе, главнѣ йшимъ занятіемъ котораго является 
земледѣ ліе, сосредоточено въ  предѣ лахъ  орошенныхъ оазисовъ, гдѣ  оно 
образуетъ болѣе или менѣ е многолюдныя  селенія, между тѣ мъ какъ коче- 
вое, занимающееся скотоводствомъ , ведетъ пастушескій образъ жизни и пе- 
редвигается съ мѣ ста на мѣ сто въ  иоискахъ за кормомъ д ля  своихъ стадъ. 
Кочевники искони вѣковъ играли крупную роль въ  жизни Туркестана. 
Въ сущности вся исторія Средней Азіи представляетъ исторію тысяче- 
л ѣ тней борьбы кочевого населенія, обитавшаго въ  степяхъ, съ населе- 
ніемъ осѣдлымъ, жившимъ у  подошвы горъ и по долинамъ рѣ къ. Про- 
сторъ степей, зависимость существованiя отъ скотоводства, требующаго



обширныхъ пастбищъ и другія условія жизненнаго уклада кочевника 
сдѣлали его съ незапамятныхъ временъ врагомъ осѣдлаго жителя и 
вселили въ него страсть къ разрушенію всѣхъ препонъ, мѣ шающихъ 
свободному передвиженію. Идеалъ кочевника - безграничная степь, по
крытая стадами тучнаго скота, и поэтому онъ, при первой возможности, 
сметаетъ съ лица земли все, что мѣшаетъ  ей стать пастбищемъ. Сады, 
дома, великолѣпнѣ йшія зданія и произведенія искусства не нужны и 
непонятны для кочевника, какъ непонятна и ненужна вся осѣдлая куль- 
тура. Если бы кочевники могли, они весь міръ обратили бы въ пастбище. 
Съ теченіемъ времени эта психологія должна была однако, силою вещей, 
нѣ сколько измѣ ниться, и значительная часть кочевниковъ, сталкиваясь и 
смѣ шиваясь съ осѣ длымъ населеніемъ, вынуждена была покинуть коче- 
вой образъ жизни и стать мирными осѣдлыми земледѣ льцами и горо- 
жанами. Современное распредѣленіе кочевого населенія въ краѣ  весьма 
неравномѣрно, и количество его точно неизвѣ стно. Въ общемъ, можно 
принять за правило, что всѣ  степныя пространства населены преимуще- 
ственно кочевниками, а мѣ стности по рѣ камъ, вблизи подошвы горъ и 
на предгорьяхъ, гдѣ  имѣются болѣ е благопріятныя условія для земле- 
дѣ лія, заняты осѣдлымъ населеніемъ. Значительная часть кочевниковъ 
совершаетъ , однако, свои передвиженiя  не только въ степи, но и изъ 
степей въ горы и обратно, занимаясь въ то же время въ болѣ е или ме- 
нѣ е значительной степени земледѣ ліемъ на мѣ стахъ своихъ зимовокъ. 
Если одни изъ населяющихъ Туркестанъ народовъ являются исключи- 
тельно осѣдлыми (сарты, таджики и друг.), то другіе (киргизы, турк- 
мены), ведутъ  частью кочевой, частью осѣ длый образъ жизни. Въ одной 
и той же области, или даже мѣстности, среди одного и того же народа 
встрѣчаются представителп кочевого и осѣ длаго быта. Провести границу 
между осѣдлымъ  земледѣ льцемъ и кочевникомъ скотоводомъ тѣмъ болѣе 
трудно, что Туркестанъ въ настоящее время, какъ уже было указано въ 
предыдущей главѣ, переживаетъ періодъ осѣданія кочевниковъ. Явленіе 
это, наблюдавшееся въ Средней Азіи съ давнихъ поръ, при столкновеніи 
кочевниковъ съ осѣ длымъ населеніемъ, болѣ е сильнымъ своей культурой, 
сдѣлалось въ особенности интенсивнымъ съ присоединеніемъ Туркестана 
къ Россіи. Еще Миддендорфъ, изслѣдовавшій Фергану въ 1878 году, 
отмѣчая сильное стремленіе кочевого населенія къ осѣдлости и занятію 
земледѣліемъ, указывал ъ, что кочевая жизнъ - на закатѣ  Въ послѣ днее 
время обращеніе кочевниковъ къ осѣдлому быту стало еще болѣе рѣзко 
замѣтнымъ, являясь слѣдствіемъ многихъ довольно сложныхъ случай- 
ныхъ и органическихъ причинъ. Водворенiе въ странѣ сильной власти, 
безопасности и порядка; падежи скота, дѣлающіе кочеваніе невозмож- 
нымъ и безцѣ льнымъ, а въ особенности русская колонизація степей 
Туркестана не могли не оказать вліянія на ускореніе этого коренного 
переворота въ строѣ жизни кочевниковъ. Въ Семирѣченской области еще 
большая часть киргизовъ должа быть отнесена къ кочевникамъ, но земле- 
дѣліе среди нихъ замѣтно развивается. Въ Казалинскомъ и Перовскомъ 
уѣздахъ Сыръ-дарьинской области также преобладаютъ киргизы-кочев- 
ники; въ Аулiеатинскомъ уѣздѣ той же области тѣ же киргизы уже 
ведутъ полукочевой образъ жизни, въ Чимкентскомъ уѣздѣ число кочую- 
щихъ не превышаетъ 17°/о, а въ Ташкентскомъ  - киргизское населепіе 
уже почти сплошь принадлежитъ къ осѣдлому. Въ Ферганской области



число кочевниковъ, или вѣ рнѣ е п олукочевниковъ, ибо всѣ они имѣютъ 
осѣдлость, не превышаетъ  175.000, въ  Самаркандской области ихъ зна- 
чительно меньше, а въ  Закаспійской  - л ишь М ангышлакскій и Красно- 
водскій уѣзды  населены почти сплошь кочевниками киргизами и частью 
туркменами , въ  остал ьныхъ же уѣ здахъ къ  кочевому населенію можетъ 
быть отнесено лиш ь менѣе половины живущихъ тамъ туркменъ. Свѣ дѣ - 
ній объ общемъ количествѣ кочующаго населенія въ  русскихъ областяхъ 
Туркестана не имѣ ется, но по нѣкоторымъ соображеніямъ можно предпо- 
лагать, что въ  настоящее время оно едва ли болѣе 1 1/2 милліоновъ, что 
составляетъ около 30%  всего сельскаго населенія края. Въ Хивинскомъ 
ханствѣ  кочевниковъ (туркмены, киргизы и каракалпаки) также немного, 
а именно около 5,9% всего населенія. Они имѣ ются всего въ  шести бек- 
ствахъ, при чемъ только въ двухъ (Куня-ургенчъ и Чуманай) составляютъ 
значительную часть (41 - 5 8%). Въ Б ухарѣ настоящихъ кочевниковъ (кара- 
киргизы, туркмены) также немного, но даже приблизительное число ихъ 
неизвѣ стно. Узбеки, которые повсюду въ  Туркестанѣ являю тся уже осѣд- 
лыми, мѣ стами въ  южной Б ухарѣ ведутъ  еще полукочевой образъ жизни.

Р аспредѣ леніе населенія по сословіямъ видно изъ нижеслѣ дующихъ, 
добытыхъ  переписью 1897 года, данныхъ:

Преобладаютъ повсемѣстно инородцы, относительное число которыхъ 
измѣняется по областямъ отъ 83,0% (Закаспійская) до 99,1% (Ферганская) 
всего населенія. За  ними слѣ дуютъ крестьяне, число коихъ, однако, 
совершенно незначительно въ  Ферганской (0,5%), Самаркандской (1,5%) 
и Сыръ-дарьинской (2,3%) областяхъ. Нѣсколько болѣе крестьянъ въ 
Семирѣченской (6,2%) и въ  Закаспійской (9,4%) областяхъ. Казаки жи- 
вутъ  почти исключительно въ  Семирѣченской области (3,0%); въ  г. Каза- 
линскѣ, а также въ  Аму-дарьинскомъ отдѣ лѣ  живутъ  уральскіе казаки, 
ссыльно-поселенцы, нынѣ приписанные къ  мѣщ анамъ. Значительное число 
иностранныхъ  подданныхъ (3,6%), включенныхъ  въ  послѣднюю графу по 
Закаспійской области, объясняется близостью Персіи, Хивы и Бухары, под- 
данные которыхъ живутъ  на заработкахъ въ  городахъ Закаспійскаго края.

По вѣроисповѣданіямъ , населеніе Туркестана распредѣляется слѣ- 
дующимъ образомъ (по даннымъ переписи 1897 года):





Населеніе Бухарскаго и Хпвинскаго ханствъ, за исключеніемъ не- 
большого числа туземныхъ евреевъ, а также православныхъ русскихъ 
подданныхъ жпвущихъ въ нихъ и еще меньшаго менонитовъ - сплошь 
магометане. Такимъ образомъ, въ отношеніи вѣроисповѣданія, населеніе 
Туркестана распадается на двѣ неравныя части: огромное большинство 
принадлежит ,  къ послѣдователямъ ислама, а меньшинство къ христіа- 
намъ, изъ коихъ большая часть православные; остальныя христіанскія 
и нехристіанскія вѣроисповѣданія представлены ничтожнымъ числомъ 
послѣдователей (менѣе 1%  населенія въ пяти областяхъ).

Наибольшее относительное число православнаго населенія прихо- 
дится на Семирѣченскую 
область (9,79% ) за ней 
слѣ дуютъ: Закаспійская 
(8,90%) Сыръ-дарьинская 
(2,86%) и С ам ар кан д - 
ская  -  (1,59%) области и, 
наконецъ, Ф ер ган ск ая , 
гдѣ православное насе- 
леніе составляетъ всего 
0,63% всѣхъ жителей.
Православная ц е р к овь 
въ Туркестанѣ находится 
въ вѣдѣніи особой Тур- 
кестанской епархіи, учре- 
жденной 4 мая 1891 г.; 
м ѣ с то п р е б ы в ан іе  епи- 
скопской каѳедры нахо- 
дится въ г. Вѣ рномъ,
Семирѣ ченской области.
Въ е п а р х iи  насчиты- 
вается около 70 право- 
славныхъ церквей, кромѣ 
имѣющихся при казен- 
ныхъ учебныхъ и и н ы х  

учрежденіяхъ, а также 
два монастыря: мужской 
И с с ы к ъ -к у л ь с к ій  въ 
Пржевальскомъ уѣздѣ 
Семирѣченской области и 
женскій Свято-Николаевскій, близъ г. Ташкента. На линiи Средне-Азіат- 
ской желѣзной дороги, для удовлетворенія духовныхъ потребностей пра- 
вославнаго населенія, живущаго вдоль ея, существуютъ особые передвиж- 
ные вагоны-церкви. Католики относительно наиболѣе многочисленны въ 
Закаспійской области (1,25%), гдѣ они живутъ преимущественно въ горо- 
дахъ  -  Асхабадѣ и Мервѣ ; сравнительно много въ Закаспійской области 
также и протестантовъ (0,28%) и въ особенности представителей прочихъ 
вѣроисповѣданій (1,25%), подъ которыми въ этой области слѣдуетъ 
подразумѣвать преимущественно армяно-грегоріанъ и сектантовъ (мо- 
локане, баптисты, прыгуны, субботники), а въ другихъ областяхъ края, 
кромѣ того раскольниковъ (безпоповцы, спасовое согласіе и друг.) и



язы чниковъ. Іудеи наиболѣ е многочисленны въ  Самаркандской области 
(0,51 % ).

Какъ было указано, подавляющее большинство населенія Туркестана 
принадлежитъ къ магометанству, которое исповѣ дываютъ, за ничтожными 
исключеніями (калмыки, индусы), всѣ  туземныя народности. Относитель- 
ное количество мусульманъ только въ  одной Закаспiйской области пони- 
жается до 88,06%, въ  остальныхъ  же областяхъ оно выше 90% , а въ 
Ферганской даже выше 99%  всего населенія. Въ  среднемъ д л я  русскихъ 
областей Туркестанскаго края процентъ мусульманъ составляетъ 95,6%, 
а для  всего Туркестана едва ли менѣ е 97% . Огромное вліянiе, оказанное 
исламомъ на бытовой, политическій и ѳкономическій строй Средней Азіи, 
и глубокое значеніе, которое онъ имѣетъ понынѣ въ  мiросозерцаніи, 
духовной и внѣ шней жизни туркестанскаго населенія, вызываетъ необ- 
ходимость остановиться подробнѣ е на этомъ вѣ роученіи. Въ основѣ 
ислама лежитъ коранъ, сборникъ изреченій и поученій Магомета, счи- 
тающійся мусульманами божественнымъ откровеніемъ. Сжатость и отры- 
вочность изложенія  корана и противорѣчивость его положеній вызвала 
необходимость, при примѣ неніи его въ  жизни, разъясненій  и толкованій 
затрагиваемыхъ имъ вопросовъ. Р азъясненія эти, дѣ лавш iяся  учениками 
и сподвижниками Магомета, а затѣмъ и вообще мусульманскими бого- 
словами, были впослѣ дствіи систематизированы и сведены въ  р яд ъ  книгъ , 
носящихъ  названіе шаріата (прямой путь). Кромѣ догматовъ, коранъ со- 
держитъ  правила нравственности и религіозны хъ обрядовъ (молитвы, 
омовеній и т. п .), указанія на обязанности мусульманина и даже глав- 
нѣйш ія государственныя  законоположенія. Поэтому исламъ является не 
только вѣ роученіемъ, но и граж данскимъ и уголовнымъ уложенiемъ, а 
въ  книгахъ шаріата имѣ ются указанія, какъ долженъ поступать мусуль- 
манинъ во всѣ хъ случаяхъ общественной и частной жизни. Уклоненіе 
отъ указаній шаріата есть невѣ ріе (кюфръ), а всякій уклоняющійся 
является невѣрнымъ (кяфыръ), котораго въ  будущей жизни ожидаетъ 
геена. Ж елая получить отвѣ тъ на какой-либо вопросъ, мусульманинъ 
обращается въ  настоящее время не къ  корану, а къ  шаріату, который, 
предусматривая всѣ мельчайшія подробности его жизни и внѣ шнихъ 
отношеній, регламентируетъ въ  то же время всѣ его дѣйствія, всѣ  по- 
ступки п даже мысли, воображеніе и міросозерцаніе правовѣ рныхъ. 
Охватывая всѣ стороны жизни мусульманина, исключая у  своихъ послѣ- 
дователей всякую попытку къ  критикѣ окружающихъ явленій  и убивая  
въ  нихъ любознательность, исламъ оказалъ пагубное вліяніе на всѣ 
средне-азіатскія народности, остановилъ ихъ развитіе и создалъ въ  ихъ 
средѣ почти полный умственный застой. Съ теченіемъ времени, подъ 
вліяніемъ ислама, въ  населеніи развилось фанатическое изувѣрство, хан- 
жество и чисто формальное отношеніе къ религіи, отрицательныя стороны 
которой при низкомъ культурномъ уровнѣ населяющихъ Туркестанъ на- 
родовъ получили здѣсь пышное развитіе. Затворничество женщ инъ и 
многоженство, двѣ главны я язвы  семейной и общественной жизни мусуль- 
манъ, не мало способствовали паденію нравственности и семейнаго быта 
и въ  Туркестанѣ . Наиболѣ е ярыми мусульманами являю тся осѣ длы я 
народности, какъ, напримѣръ, сарты, таджики и узбеки, жизнь которыхъ 
совершенно замкнута въ  кругѣ шаріатскихъ толкованій и постановленій. 
Кочевники, киргизы и туркмены, сохранившіе до настоящаго времени



свои преж нія міровоззрѣ нія и обычаи, значительно менѣе подверглись 
вліянію  ислама; они мало религіозны , не фанатичны и имѣютъ въ боль- 
шинствѣ  весьма смутное понятіе о коранѣ и сущности мусульманскаго 
ученія ;  посты, молитва и другіе обряды, предписываемые закономъ Ма- 
гомета исполняются ими плохо и, въ  особенности у  киргизовъ, перемѣ- 
шаны съ остатками языческихъ (шаманскихъ) вѣ рованій. Хранителемъ 
завѣтовъ мусульманства въ  средѣ населенія является духовенство, для 
причисленія къ  которому не требуется, однако, особаго рукоположенія 
или посвященія. Каждый грамотный, умѣ ющій читать и писать, назы- 
вается муллой (учитель), а лицо, изучившее, кромѣ того, главнѣ йшiя 
изъ книгъ  шаріата, носитъ  названіе улема (ученый, богословъ). Муллы 
и улемы, занимающіе, въ  зависимости отъ обширности обладаемы хъ ими 
познаній по мусульманскому богословію и праву, различны я должности, 
и составляютъ главную массу туземнаго духовенства, которое можетъ 
быть раздѣ лено на слѣ дующіе четыре главнѣйш іе разряда: 1) причтъ 
мечетей, состоящiй въ  каждой изъ нихъ изъ священника (имамъ) и по- 
номаря (азанчи , муэдзинъ, суфи), 2) л ица, занимаюшiяся разборомъ  су- 
дебныхъ д ѣ лъ  по шаріату, а именно судья (кази) и его помощники 
(агламъ и м уф т и ), 3) учители мектебовъ (дамул ла ), которыми могутъ  
быть не только имамъ или азанчи, но и особыя приглашаемыя  лица, и 
4) преподаватели права и богословія въ  медрессе (мударрисы). Несрав- 
ненно большимъ вліяніемъ на туземное населеніе пользуются, однако, 
не эти представители мусульманскаго духовенства, а такъ называемые 
ишаны, пиры или шейхи (духовники, наставники въ  вѣ рѣ), обыкновенно 
не занимающіе никакихъ должностей, но снискавшіе себѣ извѣ стность 
аскетическимъ образомъ жизни, набожностью и строгими правилами 
нравственности и пріобрѣ вшіе многочисленныхъ учениковъ (мюридовъ). 
Ишаны Средней Азіи были съ давняго времени не только наставниками 
въ  правилахъ мусульманской вѣ ры, но и распространителями особаго 
религіозно-философскаго ученія, извѣ стнаго подъ именемъ суфизма или 
дервишизма. Суфизмъ, развивш ійся подъ вліяніемъ древнихъ религій 
востока, представляетъ смѣ сь пантеизма, аскетизма и мистицизма; цѣ ль 
этого ученія, возникшаго на почвѣ неудовлетверенностн монотонностью, 
сухостью и обрядностью ислама заключается въ  исканіи истины и прі- 
обрѣтеніп качествъ, которыя даютъ возможность слиться съ всеобъемлю- 
щимъ Божествомъ. Познаніе пути, ведущаго къ  цѣ ли, достигается всту- 
пленіемъ въ  орденъ (силькъ), гдѣ, подъ руководствомъ ишана (шейха), 
проходится искусъ, состоящій изъ ряда духовныхъ упражненій (зикръ), 
ведущихъ къ совершенству и къ  полному уничтоженію индивидуаль- 
ности мюрида. Мюриды (желающіе, жаждущіе) во всѣхъ дѣ лахъ должны 
руководствоваться волей шейха и безпрекословно ему повиноваться во 
всѣ хъ случаяхъ жизни. По существующимъ правиламъ, "мюридъ долженъ 
считать своего пира единственнымъ въ  мірѣ  н самымъ важнымъ"; "тайны 
пира мюридъ долженъ хранить отъ людей, а тайны свои обязанъ сооб- 
щать пиру " , словомъ, мюридъ долженъ находиться въ  полномъ духов- 
номъ рабствѣ  у  своего наставника. Въ результатѣ , подъ вліяніемъ суфизма 
и его дѣятелей, въ  мусульманскомъ мірѣ возникли многочисленные ор- 
дены дервишей, послѣ дователи которыхъ, возбуждая свою нервную си- 
стему тѣлодвиженіями , пляской, повтореніемъ въ  теченіе цѣ лыхъ часовъ 
опредѣленныхъ изрѣченій корана и другими упражненіями, приводятъ



себя въ состояніе религіознаго экстаза, считающимся сліяніемъ съ Боже- 
ствомъ. Классической страной дервишей является Средняя Азія, въ  ко- 
торой подвизались такія свѣ тила суфизма, какъ М ухаммедъ-Богаэддинъ- 
Накшбенди, Ходжа-Обейдуллахъ-Ахроръ, Ахметъ-Ясави и другіе, и гдѣ  
были основаны важнѣ йшіе дервишскіе ордены. И звѣ стнѣйшіе предста- 
вители суфизма и ишаны причислены къ святымъ и могилы ихъ съ  
воздвигнутыми надъ ними гробницами (мазаръ) и мавзолеями служатъ 
предметомъ почитанія и паломничества правовѣ рныхъ. Однимъ изъ по- 
пулярнѣ йшихъ суфійскихъ авторовъ въ  Туркестанѣ является Д ивана-и- 
Машрабъ, родившійся въ  1640 г. въ Наманганѣ ; произведенія его знакомы 
большинству туземцевъ, а имя извѣ стно р ѣ шительно всѣ мъ. Его стихо- 
творенія (газаль) декламируются разсказчиками и пѣвцами.

Въ настоящее время въ  Туркестанѣ имѣется нѣ сколько суфійскихъ 
орденовъ, изъ которыхъ самыми распространенными являю тся :  Н акш- 
бенди, Каляндаръ, К адріе и Кубрави. Основатель перваго, наиболѣе 
важнаго по числу мюридовъ и дѣятельности ордена, Мухаммедъ-Богаэд- 
динъ-Накшбенди жилъ во времена Тимура и умеръ въ  1388 году в ъ  
городѣ Бухарѣ ; гробница его находится въ  окрестностяхъ этого города 
при монастырѣ (текіе) Богаэддинъ, въ  которомъ имѣ етъ свое мѣстопре- 
бываніе главный шейхъ ордена, Богаэддинъ является національнымъ  
святымъ сартовъ и таджиковъ и троекратное поклоненіе его гробницѣ. 
замѣ няетъ паломничество въ  Мекку. Орденъ К аляндаръ, составляющій, 
по мнѣ нію нѣ которыхъ, л ишь вѣ твь ордена Накшбенди , основанъ около 
двухсотъ л ѣ тъ тому назадъ шейхомъ Сафа, похороненнымъ въ  Самар- 
кандѣ во дворѣ орденскаго общежитія (текіе) или монастыря. Члены 
этого ордена, главный шейхъ коего живетъ въ  Самаркандѣ , являю тся 
ниществующимъ орденомъ, такъ какъ во время пребыванія въ  орденѣ  
они не могутъ имѣть не только никакой собственности, но даже собствен- 
ной пищи и питаются подаяніемъ. Д ервиши этого ордена, часто попа- 
даюшiеся на улицахъ и базарахъ и извѣ стные въ  Туркестанѣ подъ на- 
званіемъ дувана (юродивый), обращаютъ на себя вниманіе особымъ 
костюмомъ (остроконечная шапка съ мѣ ховой оторочкой, халатъ сшитый 
изъ  лоскутковъ, чашка изъ скорлупы кокосоваго орѣ ха, ж езлъ и т. п.), 
громкимъ пѣніемъ п возгласами (я Алла - о  Боже, Я  хуа - о  вездѣсущій, и 
друг.) и т. п. Орденъ К адріе, основанный въ  X II вѣкѣ  Абдулъ-Кадыръ- 
Гиляни , распространился въ  Туркестанѣ съ X IV вѣка благодаря дѣятель- 
ности мистика Ахмета-Ясави, надъ могилой котораго Тимуръ построилъ 
мечеть, существующую по нынѣ въ  г. Туркестанѣ (древній Ясы). Д ер- 
виши этого ордена, состоящаго въ Средней Азіи изъ  нѣсколькихъ 
вѣтвей, во главѣ копхъ стоятъ самостоятельные шейхи и ишаны, при- 
надлежатъ  къ  джагрiе, т. е. приводятъ себя въ  экстазъ  и выражаютъ 
душ евныя чувства во время радѣній неистовыми возгласами и кри- 
ками. Противоположность дервишамъ-джагріе (явные, громко просла- 
вляющіе) составляютъ дервиши хуф іе, т. е. молчальники, прославляю- 
щіе Бога тайно. К ъ дервишамъ хуфіе относятся послѣдователи ордена 
Кубрави, основаннаго въ  Х ивѣ въ  X III вѣкѣ  подвижникомъ суфизма 
Наджмеддиномъ Кубра, погибшимъ во время нашествія Чингизъ-хана; 
могила его находится среди развалинъ г. Куня-ургенча. Орденъ Куб- 
рави до недавняго времени былъ единственнымъ въ  Хивинскомъ 
оазисѣ  и пользовался большимъ почетомъ, но нынѣ вслѣдствіе сильнаго



распространенi я изъ  сосѣдней Бухары ордена Накшбенди, потерялъ 
свое значеніе.

Наиболѣе ревностные мюриды, прошедшіе послушаніе, получаютъ 
отъ своего ишана дипломъ (иршодъ) на званіе наставника (халифа) и 
сами по истеченіи нѣкотораго времени становятся ишанами. Вліяніе су
физма и орденовъ дервишей на населенiе Средней Азіи было встарину 
очень велико, приближаясь, по своему значенію и характеру, къ тому 
вліянію, которое имѣло въ средніе вѣка монашество въ Западной Европѣ. 
Съ паденіемъ культуры въ Средней Азіи, мистическое ученіе суфизма 
потонуло въ схоластическомъ догматизмѣ и въ выполненіи обрядовыхъ 
формальностей, а значеніе орденовъ, дервишей и ишановъ, стоящихъ во 
главѣ орденскихъ кружковъ, сильно пошатнулось. Число ишановъ уве
личилось, и въ  среду ихъ стали часто попадать люди не столько стремя- 
щіеся къ познанію истины и аскетизму, сколько къ собственной наживѣ 
и къ эксплоатаціи невѣжественнаго населенія. Контингентъ мюридовъ 
уменьшился, а вмѣстѣ съ тѣмъ сократились и доходы ишановъ, полу- 
чающихъ обязательныя отъ нихъ приношенія. Обстоятельство это повело 
къ усиленной вербовкѣ ишанами мюридовъ, что не могло не отразиться 
на пониженіи ихъ значенія и вліянія. Нынѣ нерѣдко можно слышать 
ироническое замѣчаніе туземца, что ишанъ отправился на охоту за но
выми мюридами. Въ послѣднее время ишаны и дервиши успѣшно раз- 
виваютъ свою дѣятельность среди кочевого населенія, еще сравнительно 
недавно придерживавшагося шаманства. Тѣмъ не менѣе, значеніе иша
новъ и дервишизма въ Средней Азіи, при невѣжествѣ и фанатизмѣ ту
з емцевъ, все еще очень велико. Проповѣдывая ученіе Магомета въ наи- 
болѣе нетерпимой его формѣ и раздувая фанатизмъ, ишаны и ревностные 
ихъ мюриды внушаютъ туземцамъ отчужденіе отъ всего немусульман
скаго  сѣютъ среди нихъ вражду къ русскимъ, а иногда и вызываютъ 
открытыя  возмущенія. Волненія среди жителей Чирчикской долины въ 
1871 году и такъ называемое Андижанское возстаніе въ 1898 году были 
вызваны исключительно проповѣдью ишановъ.

Не малое значеніе въ религіозно-духовной жизни населенія Турке
стана имѣютъ хаджи и маддахи. Одной изъ важнѣйшихъ обязанностей 
вѣрующаго мусульманина считается паломничество въ Мекку (хаджъ); 
лица, совершившія послѣднее, получаютъ званіе хаджи и пользуются 
большимъ авторитетомъ и вліяніемъ среди туземцевъ. Въ числѣ множе
ства мусульманъ, совершающихъ хаджъ, жители Туркестана занимаютъ 
довольно видное мѣсто. Маддахи - это въ сущности тѣ же дервиши, 
проповѣдывающіе на улицахъ, площадяхъ и базарахъ на различныя 
религіозно-нравственныя темы, а нерѣдко касающіеся и вопросовъ теку
щей жизни. Духовнымъ и умственнымъ центромъ туркестанскаго ислама 
служитъ Бухара. Городъ этотъ является не только среднеазіатскимъ Ри- 
момъ, гдѣ завершается мусульманское образованіе, но и своего рода Па- 
рижемъ, откуда распространяется мода на тѣ или иныя богословскія 
ученія.

Огромное большинство туземцевъ-мусульманъ принадлежитъ къ 
сектѣ ханыфи суннитскаго толка. Къ шіитамъ относятся, помимо персовъ, 
живущихъ въ Закаспійской области, небольшая часть таджиковъ въ вер- 
ховьяхъ Зеравшана и въ Дарвазѣ. Населеніе Вахана, Ишкашима, Горана, 
Шугнана, Рошана и частью Дарваза принадлежитъ къ сектѣ исмаилья,



одной изъ самыхъ радикальныхъ и раціоналистическихъ сектъ ислама. 
Апостоломъ секты и святымъ въ верховьяхъ Пянджа считается Носиръ- 
хосрау, жившій въ началѣ XI вѣка и умершій въ 1088 году въ Іемгонѣ 
на лѣвомъ берегу Пянджа. Послѣдователи секты исмаилья встрѣчаются 
также и въ остальныхъ мѣстностяхъ Туркестана. Въ числѣ персовъ 
Закаспійской области имѣ ется нѣкоторое количество послѣдователей Баба 
(бабидовъ), нашедшихъ себѣ убѣжище въ нашихъ предѣлахъ отъ пре- 
слѣдованій, которымъ они подвергались въ Персіи.

Въ этнографическомъ отношеніи Туркестанъ, какъ арена дѣятель- 
ности и борьбы самыхъ разнообразныхъ этническихъ элементовъ, пред- 
ставляєтъ выдающійся интересъ. Въ теченіе тысячелѣ тій десятки наро- 
довъ, то съ юга черезъ Бактрію и Хорасанъ, то съ сѣверо-востока черезъ 
Джунгарскія ворота, устремлялись подобно бурнымъ потокамъ въ нѣдра 
Туркестана, истребляя коренное населеніе и порабощая его, но въ то же 
время подчиняясь вліянію существовавшей тамъ съ незапамятныхъ вре- 
менъ арійской культуры.

Длинный рядъ вѣковъ продолжалась эта борьба арійцевъ съ надви- 
гавшимися со всѣхъ сторонъ завоевателями, борьба осѣдлаго населенія 
съ кочевниками, культурнаго Ирана съ грубымъ и невѣжественнымъ 
Тураномъ. Въ концѣ концовъ сила одержала верхъ, и тюрко-монгольскія 
волны затопили почти весь Туркестанъ, оттѣснивъ къ югу остатки иран- 
скихъ народовъ и загнавъ ихъ въ горныя дебри. Лишь въ самое послѣ д- 
нее время на помошь потомкамъ древнихъ арійцевъ, въ культурной 
борьбѣ ихъ съ тюрко-монгольскимъ міромъ, въ  Средней Азіи явился 
новый, свѣжiй и полный жизненныхъ силъ элементе въ лицѣ представи- 
телей западныхъ арійцевъ  - русскихъ. Судьба народовъ, принимавшихъ 
участіе въ этой вѣковой борьбѣ и роль ихъ въ образованіи теперешняго 
населенія Туркестана были различны. Греки и греко-бактрійцы не оста- 
вили послѣ себя почти никакихъ слѣдовъ, кромѣ туманныхъ легендъ 
объ Александрѣ Македонскомъ, нѣкоторыхъ, напоминающихъ объ нихъ 
географическихъ названій (Искандеръ-куль) и изрѣдка находимыхъ мо- 
нете съ изображеніемъ греко-бактрійскихъ царей. Правда, многіе изъ 
бывшихъ владѣтельныхъ бековъ верховій Аму-дарьи считаютъ себя пря- 
мыми потомками Александра Македонскаго (Искандеръ-Руми, Искандеръ- 
Зюлькарнайнъ), но на чемъ основывается это утвержденіе - неизвѣстно. 
На племенномъ составѣ страны владычество грековъ и греко-бактрійцевъ, 
повидимому, не отразилось. Едва ли большее значеніе имѣли въ этомъ 
отношеніи китайцы, владѣвшіе довольно долгое время частью Турке- 
стана. Арабы, завоевавшіе Туркестанъ и водворившіе въ немъ ученіе 
Магомета, оказали огромное вліяніе на весь укладъ жизни этой страны, 
но въ отношеніи племенного состава значеніе арабскаго владычества 
было, повидимому, не особенно велико. Большая часть осѣвшихъ въ 
Туркестанѣ арабовъ уже давно совершенно слилась съ мѣстнымъ насе- 
леніемъ и въ настоящее время число представителей этого народа, гово- 
рящихъ па арабскомъ языкѣ, ничтожно. Крупное измѣненіе въ этногра- 
фическомъ составѣ Туркестана произошло съ нашествіемъ тюрковъ и 
монголовъ, которые частью истребили арійское населеніе и заняли его 
мѣста, частью, смѣшавшись съ послѣднимъ, образовали тѣ тюркскія

1) Правильнѣе - турецкія.



народности, которыя н ы н ѣ  населяютъ Среднюю Азію. Мал о-по-малу тюрк- 
скія народности занял и  большую часть Туркестана, и процессъ отурече
нія южной части его про
должается и до настоящаго 
времени. Потомки абориге- 
новъ страны, народы пран- 
скаго происхожденiя, нынѣ 
извѣстные подъ именемъ 
таджиковъ, были оттѣсне- 
ны въ юго-восточную часть 
края и совершенно утра
тили свое прежнее значе
ніе. Наконецъ, послѣднее 
измѣненіе въ этнографи- 
ческомъ составѣ населенія 
произошло съ присоедине- 
ніемъ Туркестана къ Россіи 
и съ развитіемъ русской 
колонизацiи края; пере
мѣны въ этомъ отношеніи 
наиболѣ е рѣзки въ сѣвер- 
ной и юго-западной части 
страны, въ вассальныхъ же 
ханствахъ и на юго-востокѣ 
русскаго Туркестана онѣ 
едва замѣтны. Вмѣстѣ съ 
русскими въ Среднюю Азiю 
проникли въ небольшомъ 
числѣ армяне, п ол яки , 
нѣмцы и другія европей- 
скія народности.

Въ настоящее время этнографическій составъ русскихъ областей 
Туркестана, по даннымъ переписи 1897 года, представляется въ общихъ 
чертахъ въ слѣдующемъ видѣ (въ %  всего населенія):

1) Поляки  -  1 % , армяне  -  1 ,1 % , нѣмцы, евреи и литовцы  -  1 %  и  осталь
ные 0,4 % .

Такимъ образомъ, огромное большинство теперешняго населенія 
Туркестана принадлежитъ къ тюркамъ, составляющимъ 88,4% всѣхъ 
жителей пяти русскихъ областей края. Наиболѣе отуреченной областью



является Сыръ-дарыш ская область (96,0% тюрковъ), за ней слѣдуетъ 
область Ферганская (91,7%), Семирѣченская (88,5%), Закаспійская (85,7%) 
и, наконецъ, область Самаркандская, гдѣ тюркскіе народы составляютъ 
всего 70,9% населенія. За тюрками по численности слѣдую тъ народы 
иранскаго происхожденія (таджики и персы), составляющіе, однако, всего 
лиш ь 6,9% общаго числа жителей и живущіе преимущественно въ Самар- 
кандской и Ферганской областяхъ. Третье мѣ сто по численности принад- 
лежитъ русскимъ, число которыхъ не превышаетъ 3,7% всего населенія, 
при колебаніяхъ по областямъ отъ 0,6% (Ферганская) до 9,7% (Семирѣ- 
ченская). Д алѣе слѣдуютъ монгольскіе народы (китайцы, калмыки), жи- 
вущiе, главнымъ образомъ, въ  Семирѣченской области и составляющіе 
всего 0,3% населенія. Остальное количество (0,7%) приходится на осталь- 
ныя  народности. Прпводимыя массовыя  данным, указывая на преобла- 
даніе въ населеніи Средней Азіи тюркскихъ элементовъ, не даютъ точнаго 
п онятія объ его этнографическомъ  составѣ, въ  виду чего ниже мы 
приводимъ болѣе подробныя свѣдѣ нія о народностяхъ Туркестана, по 
даннымъ той же переписи 1897 года (въ %  общаго числа населенія).

Таблица эта, давая общее представленіе о народностяхъ, населяю- 
щихъ русскія области Туркестана, требуетъ, однако, нѣкоторыхъ поясне- 
ній. Дѣло въ  томъ, что данны я переписи 1897 года объ этнографическомъ



составѣ (родномъ языкѣ) населенія страдаютъ большими неточностями , 
а въ  нѣкоторыхъ случаяхъ очевидно не соотвѣтствуютъ дѣйствительности. 
Такъ, кара-киргизы въ  данныхъ переписи выдѣлены  лишь въ  Ферган- 
ской области, въ  виду чего пришлось свѣдѣнія  о численности киргизовъ 
(казаковъ) и кара-киргизовъ, представляющихъ двѣ довольно различныя 
народности, слить въ  одно цѣ лое д ля  вѣхъ  областей. Затѣ мъ, на осно- 
наніи переписныхъ данныхъ, пришлось вы дѣлить въ  качествѣ особой 
народности "тюрковъ" (439.902 чел. обоего пола), между тѣмъ какъ воз- 
можно, что та часть населенія, язы къ которой отмѣченъ переписью просто 
"тюркским ъ ", въ  дѣйствительности состоитъ изъ различныхъ тюркскихъ 
народностей, а именно: въ  Сыръ-дарьинской области  - и зъ киргизовъ и 
сартовъ, въ  Ферганской области  - и зъ кипчаковъ, сартовъ, узбековъ и 
кара-киргизовъ и въ  Самаркандской  - и зъ  узбековъ, сартовъ, а можетъ 
быть и изъ киргизовъ-казаковъ. Есть, правда, указанія на существованіе 
въ  Ф ерганѣ какихъ-то осѣдл ыхъ "тюрковъ“, считающихъ себя отдѣль- 
нымъ родомъ, но число ихъ незначительно. Не являются ли эти тюрки 
узбеками родъ тюркъ? Кромѣ того, перепись отмѣтила въ  Ферганской 
области "кашгарцевъ" (кашгарлыкъ  -  1 4.915 душ ъ обоего пола), выход- 
цевъ изъ Восточнаго Туркестана, говорящихъ на самостоятельномъ нарѣ- 
чіи; подъ этимъ именемъ слѣдуетъ подразумѣвать одну изъ тюркскихъ 
народностей, приш лыхъ изъ Кашгара во время китайскаго владычества, 
но ближайшихъ данныхъ объ ея происхожденіи и этническомъ составѣ 
не имѣется. Такимъ образомъ, вслѣдствіе несовершенства данныхъ пере- 
писи, цифровыя данны я относительно численности отдѣльныхъ тюркскихъ 
народностей въ  Туркестанѣ  и этническаго состава его населенія не отли- 
чаются точностью.

К акъ видно изъ данны хъ приведенной таблицы, населеніе Турке- 
стана по своему этнографическому составу представляетъ большое разно- 
образіе. Не говоря о пришломъ н а с е л е н іи, составъ котораго при преобла- 
даніи русскихъ является все-таки весьма пестрымъ, здѣсь насчитывается 
около двухъ десятковъ мѣстныхъ среднеазіатскихъ народностей, числен- 
ность коихъ и значеніе въ экономіи Туркестана весьма различны. На 
первомъ мѣстѣ по численности стоятъ тюркскіе народы, а именно кир- 
гизы и кара-киргизы, сарты и таранчи, узбеки, туркмены, кара-калпаки, 
татары и кипчаки. За ними слѣ дуютъ народности иранскаго происхожде- 
нія, а именно, таджики и персы, а также монголы  - китайцы (дунгане) и 
калмыки. Наконецъ, послѣднее мѣсто по численности занимаютъ различ- 
ныя мелкія азіатскія народности, каковы, напримѣръ, евреи, арабы, ин- 
дусы, афганцы, цыгане и т. п. Преобладающими мѣстными народностями 
являю тся: въ  Семирѣченской области  - киргизы и кара-киргизы, въ  Сыръ- 
дарьинской  - киргизы, сарты и кара-калпаки, въ  Ферганской  - сарты, кара- 
киргизы, узбеки и таджики, въ  Самаркандской  - у збеки и таджики, а въ 
Закаспійской  - туркмены и киргизы. О племенномъ составѣ населенія 
ханствъ имѣ ются лиш ь приблизительныя свѣдѣнія, болѣе точныя отно- 
сительно Хивы и крайне проблематическія относительно Бухары. Въ 
Хивинскомъ ханствѣ  главную массу населенія  составляютъ узбеки (64,7%) 
и туркмены (26,8% ) ;  з а  ними по численности слѣдуютъ кара-калпаки 
(3,8% ), киргизы (3,4%),  иранцы (0,6%) и арабы (0,3%); на прочія народ- 
ности приходится остальное (0,4%). Господствующимъ народомъ въ  хан- 
ствѣ являются узбеки . Главная масса населенія Бухарскаго ханства



состонтъ также изъ тюркскихъ народовъ, а именно изъ узбековъ и турк- 
менъ (около 36- 5 0 % ,  а можетъ быть и болѣ е), сартовъ (около 27 - 2 8 % )  
и кара-киргизовъ (около 3 % ); таджики, живущiе въ  горахъ юго-восточ- 
ной Бухары, также довольно многочисленны (около 20 % ); на остальныя 
народности (евреи, индусы, афганцы, хазара) приходится около 1 % . 
Н аиболѣе сомнительными изъ приведенныхъ данны хъ являю тся свѣ дѣнія 
о численности сартовъ; весьма вѣроятно, что большая часть таковыхъ 
должна быть отнесена въ  сущности къ  узбекамъ, которые въ  Б ухарѣ , 
какъ и въ  Хивѣ , являю тся привиллегированной и наиболѣе многочис- 
ленной частью населенія. Возможно также, что численность таджиковъ 
окажется въ  д ѣйствительности нѣ сколько меньшей. Такимъ образомъ 
племенной составъ Туркестана характеризуется преобладаніемъ во всѣ хъ 
его частяхъ тюркскихъ народностей. Наиболѣе сплошное тюркское насе- 
леніе мы находимъ въ Хивинскомъ ханствѣ  (98,7 % ); болѣе смѣшанный 
составъ населенія въ  этомъ отношеніи представляютъ  русскiя  области 
Туркестана (88,4% ), что же касается Бухары, то здѣсь тюрки составляют ь 
всего около двухъ третей населенія (67% ). Иранскій элементъ, совер- 
шенно незамѣ тный въ  Хивѣ (0,6%) и немногочисленный въ  русской части 
страны (6,9%), значительно усиливается въ  Б ухарѣ  (до 20 % ), составляя 
въ  юго-восточной горной части ханства, какъ и въ  прилегаю щихъ мѣ ст- 
ностяхъ Самаркандской области почти сплошное населеніе.

Прежде чѣ мъ перейти къ  болѣ е подробному обозрѣ нію коренного 
населенія Туркестана, остановимся на пришломъ и главнымъ образомъ 
на русскомъ населеніи края. Перепись 1897 года зарегистрировала въ  
русской части Туркестана 197.420 русскихъ, что составляло всего 3,7% 
всего населенія края. По даннымъ губернаторскихъ отчетовъ за 1909 г. 
число русскаго населенія возросло до 382.688 душ ъ обоего пола, что по 
отношенію ко всему населенiю пяти областей Туркестана уже составляетъ 
почти 6% . Русское населеніе, на основаніи этихъ данныхъ, распредѣ- 
ляется ио областямъ слѣдующимъ образомъ:

Русское населеніе увеличилось, слѣдовательно, за двѣнадцатилѣтіе 
1897 - 1 909 гг. на 158.268 душ ъ обоего пола, при чемъ увеличеніе это 
падаетъ главнымъ образомъ на Семирѣ ченскую, Сыръ -дарьинскую и 
Ферганскую области. И зъ 197.420 душ ъ русскаго населенія, зарегистри- 
рованныхъ переписью 1897 года, 157.306 человѣкъ относятся къ  велико- 
россамъ, 39.704 къ  малороссамъ и только 410 къ  бѣлоруссамъ.

Русское населеніе Туркестана можетъ  быть раздѣлено на слѣдующiя 
группы: 1) семирѣченскіе казаки, 2) крестьяне, 3) такъ называемые -  
уральцы, 4) войска, 5) городское населеніе, состоящее изъ купцовъ, мѣ-



щанъ, отставныхъ и запасныхъ солдатъ и 6) представителей администра- 
ціи и чиновничества. Населеніе Семирѣченскаго казачьяго войска (вой- 
сковое и невойсковое) группируется въ  30 станицахъ и выселкахъ 
Лепсинскаго, Копальскаго, Вѣрненскаго и Джаркентскаго уѣздовъ Семи- 
рѣченской области; въ  1906 году оно составляло 447.385 душ ъ обоего 
пола, изъ коихъ 34.468 душ ъ собственно войскового населенія. Невой- 
сковое населеніе въ  особенности значительно въ  пригородныхъ казачьихъ 
поселеніяхъ или же въ  поселеніяхъ, лежащихъ на почтовыхъ трактахъ, 
куда оно привлекается промышленными и торговыми цѣлями. Въ ка- 
зачьихъ станицахъ и выселкахъ, удаленныхъ отъ городовъ и промыш- 
ленныхъ пунктовъ, невойсковое населеніе незначительно. Во владѣніи 
войска находится 610.484 десятины земли, что составляетъ свыше 35,1 де- 
сятины на душ у мужского пола войскового сословія и 25 десятинъ на 
мужскую душ у всѣхъ сословій войска. Несмотря на такой земельный 
просторъ, казачье населеніе, какъ было уже сказано въ  предыдущей 
главѣ, производитъ  сравнительно небольшія  запашки и вообще мало за- 
нимается сельскимъ хозяйствомъ, предпочитая сдавать на выгодныхъ 
условіяхъ свои земли крестьянамъ и киргизамъ и заниматься посторон- 
ними промыслами. Нравственныя качества семирѣченскихъ казаковъ, 
составившихся первоначально далеко не изъ лучш ихъ элементовъ Сибир- 
скаго казачьяго войска, не отличаются привлекательностью; еще Сѣверцовъ 
описывал ъ  ихъ, какъ народъ грубый, преданный разгулу и пьянству, ко- 
торый могъ бы во много разъ  лучше жить, чѣмъ живетъ  теперь, если бы 
не л ѣ ность и пристрастіе къ  водкѣ, сильно подрывающія благосостояніе 
казачьихъ станицъ. Эти отрицательныя  стороны казачьяго населенія съ  
теченіемъ времени нѣсколько стушевались, но далеко еще не вполн ѣ , и 
въ  колонизаціонномъ отношеніи казаки должны быть поставлены значи- 
тельно ниже крестьянъ.

Крестьянское населеніе Средней Азіи, сложившееся изъ переселен- 
цевъ, побывавшихъ въ  Сибири и изъ выходцевъ изъ различныхъ губер- 
ній Европейской Россіи и даже Кавказа, имѣетъ чрезвычайно смѣшан- 
ный составъ и в ъ  этнографическомъ отношеніи представляетъ большое 
разнообразіе. Великороссы и мордва съ Поволжья, хохлы изъ Воронеж- 
ской, Харьковской и Полтавской губерній и Новороссіи, молокане и 
иные сектанты изъ Закавказья, сибиряки и другой людъ, сошедшіеся съ 
разны хъ концовъ Россіи, составляютъ  населеніе русскихъ поселковъ, 
при чемъ нерѣдко въ  одномъ селеніи встрѣчаются выходцы изъ разныхъ 
губерній , православные и сектанты. Часть крестьянъ представляетъ бро- 
дячій элементъ, побывавшій въ  нѣсколькихъ мѣстахъ Сибири и Турке- 
стана и, наконецъ, осѣвшій послѣ ряда невзгодъ и злоключеній . Въ на- 
стоящее время эта пестрота мал о-по-малу сглаживается, крестьянское 
населеніе становится все болѣе и болѣ е устойчивымъ въ  хозяйственномъ 
отношеніи, и благосостояніе его, въ  болынинствѣ случаевъ, дѣлаетъ круп- 
ные успѣхи. Съ внѣшней стороны русскіе переселенцы сохранили всѣ 
черты быта своей далекой родины, и только въ  характерѣ ихъ, подъ 
вліяніемъ новыхъ условій, появились нѣкоторыя особенности, указываю- 
шiя  на развитіе въ  нихъ сознанія собственнаго достоинства и нерѣдко 
излишней самоувѣренности. Особенности эти, при дальнѣйшемъ ихъ 
развитiи въ  связи съ постепеннымъ измѣненіемъ уклада жизни въ  новой 
странѣ, должны повести со временемъ къ выработкѣ особаго типа кресть-



ян ина-туркестанца, подобно тому какъ выработался типъ крестьянина- 
с ибиряка.

Своеобразной частью русскаго населенія въ  Туркестанѣ являются 
такъ называемые ур а льцы , т. е. уральскіе казаки, поселенные въ  1875 г. 
въ  Казалинскѣ и въ  Аму-дарьинскомъ отдѣлѣ Сыръ-дарьинской области

за нежеланіе подчиниться 
новому уставу о воин- 
ской повинности казаковъ. 
Уральцы въ  первое время 
состояли на положеніи 
ссыльныхъ, но з а т ѣ м ъ  
быстро освоились съ  но- 
вымъ положеніемъ и прі- 
обрѣ ли большое значеніе 
не только въ  Аму-дарьин- 
скомъ отдѣлѣ, но и въ  со- 
сѣднемъ Хивинскомъ хан- 
ствѣ . Въ настоящее время 
уральцевъ въ  Аму-дарьин- 
скомъ о т д ѣ л ѣ насчиты- 
вается болѣе 2.000 чело- 
вѣкъ, часть которыхъ жи- 
ветъ въ  особомъ У раль- 
скомъ (Первоначальномъ) 
поселкѣ, а часть в ъ  П етро- 
Александровскѣ и Нукусѣ. 
Около 4.000 душ ъ ураль- 
цевъ имѣется также въ  
Казалинскѣ и Перовскѣ. 
У ральцы живутъ до сихъ 
поръ какъ временные при- 
шельцы, не п о к у п а ю т ъ  
земли и чуждаются занятія 
земледѣлiемъ и садовод- 
ствомъ; они занимаются 
рыболовствомъ, охотой и 
различными торговыми дѣ- 
лами, успѣшно конкурируя 
съ русскими и армянскими 
купцами и всячески экс- 
плоатируя мѣстное насе- 
леніе, к о т о р о е  они ссу- 
жаютъ деньгами и держатъ 

въ постоянной кабалѣ. Принадлежа къ различнымъ раскольническимъ  
сектамъ, уральцы  въ  домашней жизни совершенно чуждаются не только 
туземцевъ, но и остальныхъ русскихъ, и представляютъ , благодаря влiя- 
нію своихъ стариковъ-начетчиковъ, сплоченную массу, которая пассивно 
противится многимъ распоряженіямъ администраціи. Въ 1892 году было 
предложено желающимъ уральцамъ возвратиться въ  войско, а остаю- 
щимся въ отдѣлѣ приписаться въ  мѣщ ане. Такъ какъ на это предложе-



ніе никто изъ нихъ  не откликнулся, то въ 1894 году состоялось распо- 
ряженіе о припискѣ  всѣхъ уральцевъ къ мѣщанамъ г. Петро-Алексан- 
дровска. Однако уральцы до настоящаго времени не вѣрятъ, что ихъ 
обратили въ мѣщанъ и не признаютъ себя таковыми.

Туркестанскимъ войскамъ, въ первое время по занятіи края, при- 
шлось жить въ условіяхъ, которыя не могли не вліять неблагопріятнымъ 
образомъ на ихъ нравственное равновѣсіе и душевное состояніе. Оторван- 
ные отъ европейской жизни, заброшенные въ далекую страну съ чуждой 
природой и обстановкой, порождающей тоску по родинѣ , офицеры и 
солдаты испытывали много лишеній, которыя при тяжелыхъ условіяхъ 
службы, отсутствіи женскаго общества и другихъ мѣстныхъ условіяхъ, 
были особенно тягостны. Впослѣ дствіи, съ усиленіемъ русскаго элемента 
въ краѣ и осуществленіемъ ряда мѣръ, изъ которыхъ въ особенности 
важное значеніе имѣли привлечете въ Туркестанъ семействъ офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ, устройство библіотекъ, военныхъ собраній и органи- 
зація охотничьихъ командъ, условія жизни войскъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
нравственное ихъ состояніе значительно улучшились. Въ настоящее время, 
во всѣхъ болѣе крупныхъ городахъ, войска пользуются всѣ ми удобствами 
жизни и только въ захолустныхъ пунктахъ, затерянныхъ среди горъ и 
пустынь, имъ приходится испытывать многія лишенія. Въ особенности 
тяжело положеніе пограничной стражи на персидской, афганской и ки- 
тайской границахъ, посты которой расположены обыкновенно въ трудно до- 
ступныхъ мѣ стностяхъ, въ разстояніи многихъ сотенъ верстъ  отъ же- 
лѣзной дороги и культурныхъ центровъ. Духъ туркестанскихъ войскъ 
превосходенъ. Непрерывный рядъ блестящихъ побѣдъ укрѣпили въ нихъ 
сознаніе непобѣдимости и полное презрѣніе къ врагу. Туркестанскій сол- 
датъ. быстро оріентируется при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, без- 
ропотно переноситъ всѣ невзгоды и лишенія, сохраняя притомъ свой 
юморъ, веселость и лихость. Съ внѣшней стороны туркестанскія войска 
нѣсколько отличаются отъ европейскихъ по костюму, который вырабо- 
тался въ Туркестанѣ подъ вліяніемъ климатическихъ и другихъ мѣст- 
ныхъ условій. Туркестанскій солдатъ большую часть года одѣтъ въ гим- 
настическую рубаху съ суконными погонами, въ замшевые красные 
шаровары (чембары) и бѣлую фуражку съ назатыльникомъ, защищаю- 
щимъ отъ палящихъ лучей солнца. Красные замшевые шаровары введены 
по прпмѣру туземцевъ; они прочны, лѣтомъ прохладны и защищаютъ 
ноги отъ колючки и укусовъ насѣ комыхъ.

За исключеніемъ небольшого количества русскихъ (по переписи 
1897 года 3,7%, а нынѣ около 6%) и еще меньшаго числа другихъ 
европейцевъ (около 0,5%), вся остальная масса населенія Туркестана, 
какъ уже указано, состоитъ изъ туземцевъ, среди которыхъ первое 
мѣсто по численности занимаютъ т юрксi е народы. Эти послѣдніе, 
являясь въ  этническомъ отношеніи продуктомъ вѣкового смѣшенія раз- 
личныхъ тюркскихъ, монгольскихъ, а отчасти и иранскихъ племенъ, пред- 
ставляютъ , въ болынинствѣ, смѣшанные этнографическіе типы, происхо- 
жденіе которыхъ до настоящаго времени еще далеко не выяснено. Въ 
особенности сложный этнографическiй составъ имѣетъ осѣдлое населеніе, 
потерявшее родовыя традицiи и впитавшее въ себя самые разнообразные 
элементы; мѣстами, какъ, напримѣръ, въ Ташкентскомъ уѣздѣ, населеніе 
за свой смѣшанный составъ носитъ даже у туземцевъ названіе сброда



(курам а) 1). Значительно болѣе сохранился прежній типъ и племенной 
составъ у кочевниковъ и въ особенности у киргизовъ и кара-киргизовъ, 
занимающихъ по площади мѣстообитанія и численности первое мѣсто 
(39,5%) среди всѣхъ тюрко-татарскихъ народовъ русскаго Туркестана. 
Однако, и киргизы впитали въ себя не мало весьма разнообразныхъ 
тюркскихъ, монгольскихъ и иныхъ элементовъ, объединившихся въ  одно 
цѣлое не столько происхожденіемъ, сколько общностью языка, обычаевъ, 
вѣрованій и условій жизни въ среднеазіатскихъ степяхъ.

Подъ именемъ киргизовъ въ Туркестанѣ извѣстны два народа, 
близкіе между собою по языку, обычаямъ и образу жизни, но отличаю- 
щіеся по происхожденію, а отчасти и по типу. Степныя пространства 
Сыръ-дарьинской и Семирѣченской областей, а также сѣверо-западная 
часть Закаспійской области населены киргизами-казаками (киргизъ-кай- 
саками), которые сами себя называютъ или именемъ казакъ, или назва- 
ніемъ того рода, къ коему принадлежитъ опрашиваемое лицо. Такимъ 
образомъ, обычное въ настоящее время наименованіе этого народа (кир
гизы или киргизъ-кайсаки) несомнѣнно дано и то сравнительно недавно 
иноземцами. Киргизскій народъ составился изъ различныхъ тюрко-мон- 
гольскихъ элементовъ, входившихъ въ составъ царства Чингизъ-хана и 
притомъ , по Вельяминову-Зернову, не ранѣе второй половины XV вѣ ка ; 
основой его были узбекскіе народы и племена, отдѣлившіеся отъ своего 
племенного союза, откочевавшіе на востокъ и получившіе отъ своихъ со- 
сѣдей наименованіе казаковъ - безпріютныхъ, вольныхъ людей. Преданіе 
о происхожденіи отъ узбековъ до сихъ поръ сохранилось не только у 
киргизовъ-казаковъ, но и у кара-киргизовъ. Численность киргизовъ-ка
заковъ, обитающихъ въ русскихъ областяхъ Туркестана, простирается, 
по переписи 1897 года, до 1.884.192 душъ обоего пола, изъ коихъ  -  
794.815 душъ въ Семирѣченской области, 952.061 душа въ Сыръ-дарьин
ской, 63.091 душа въ Самаркандской и 74.225 душъ въ области Закас- 
нiйской. Число это должно быть признано, однако, преувеличеннымъ, 
такъ какъ въ данныхъ переписи по Семирѣченской и Сыръ-дарьинской 
областямъ киргизы-казаки показаны вмѣстѣ съ кара-киргизами; выдѣливъ 
послѣднихъ въ Семирѣченской (около 279.000) и въ Сыръ-дарьинской 
(около 50.000) областяхъ, найдемъ, что численность киргизовъ-казаковъ 
въ четырехъ названныхъ областяхъ достигаетъ приблизительно 1.554.000 
душъ. Число киргизовъ-казаковъ въ Хивинскомъ ханствѣ составляетъ 
около 17.000, а слѣдовательно во всемъ Туркестанѣ, кромѣ Бухары, ихъ 
насчитывается около 1.571.000. Возможно, что цифра эта нѣсколько ниже 
дѣйствительной, такъ какъ въ 142.630 тюркахъ, показанныхъ переписью 
для Ташкентскаго уѣзда, содержится несомнѣнно часть киргизовъ, но 
сколько именно, неизвѣ стно.

Въ предгорьяхъ и долинахъ Тянь-шаня, въ южной части Семирѣ- 
ченской области, въ сѣверо-восточномъ углу Сыръ-дарьинской, а также 
въ горныхъ хребтахъ, окружающихъ Фергану и на Памирѣ живутъ пле
мена, называющiя  себя киргизами  (кыргызъ) и извѣстныя также подъ 
именемъ кара-киргизовъ или бурутовъ. Китайцы ихъ называютъ ки-ли- 
ки-цзы (киргизы), а русскіе, при первомъ знакомствѣ съ этими племе
нами, дали имъ названіе дикокаменныхъ, дикихъ или черныхъ кирги-

1) Ташкентскій уѣздъ прежде назывался Кураминскимъ.



зовъ. Въ настоящее время за народомъ этимъ въ литературѣ укрѣ пилось 
наименованіе кара-киргизовъ, подъ которымъ онъ былъ извѣстенъ его 
сѣ вернымъ сосѣдямъ киргизамъ-казакамъ. По китайскимъ источникамъ, 
кара-киргизы въ глубокой древности представляли самостоятельное госу- 
дарство, но затѣмъ подпали подъ власть гунновъ и смѣшались съ раз- 
нообразными монгольскими и другими элементами, а значительно позже 
вѣ роятно и съ киргизами-казаками. По мнѣ нiю Аристова, кара-киргизы 
представляютъ отдѣлившуюся вѣтвь киргизскаго птемени. Такого же 
мнѣнія придерживаются и сами кара-киргизы. Число кара-киргизовъ 
русскаго Туркестана исчисляется переписью 1897 года въ 201.579 душъ

обоего пола, при чемъ показаны они живущими лишь въ одной Ферган- 
ской области. Свѣдѣнія эти не отвѣчаютъ дѣйствительности, такъ какъ 
значительное число кара-киргизовъ имѣется не только въ Семирѣченской, 
но и въ Сыръ-дарьинской областяхъ, гдѣ они зарегистрированы подъ 
общимъ именемъ киргизовъ. Принимая число кара-киргизовъ въ Пиш- 
пекскомъ и Пржевальскомъ уѣ здахъ Семирѣченской области въ 279.000, 
а въ Ауліеатинскомъ уѣ здѣ Сыръ-дарьинской области въ 50.000, найдемъ, 
что общее число кара-киргизовъ въ русскихъ областяхъ Туркестана соста- 
вляетъ около 531.000. Въ Б ухарскомъ ханствѣ, а именно въ Каратегинѣ  
живетъ около 4.000 кара-киргизовъ, а, слѣдовательно, общее число ихъ 
во всемъ Туркестанѣ едва ли менѣе 535.000 душъ обоего пола. Возможно, 
что число кара-киргизовъ въ Туркестанѣ  еще болѣе значительно, такъ



какъ подъ "тюрками" въ  Сыръ-дарьинской, Ферганской и Самаркандской 
областяхъ подразумѣвается вѣроятно, кромѣ сартовъ, узбековъ и кирги- 
зовъ-казаковъ и часть кара-киргизовъ. Такимъ образомъ, общая числен- 
ность киргизовъ (кара-киргизовъ и киргизовъ-казаковъ) въ Туркестанѣ  
составляла въ  1897 году не менѣе 2.106.000 душ ъ обоего пола.

Киргизы-казаки и кара-киргизы болѣе чѣмъ другія тюркскія народ- 
ности сохранили кочевой и скотоводческi й образъ жизни и родовой 
бытъ, въ  виду чего племенныя и родовыя дѣленія  твердо держатся у  
нихъ до настоящаго времени. Киргизы-казаки съ начала XVII  вѣ ка раз- 
дѣляю тся на три орды (сотни), Больш у ,  Среднюю и М алую, изъ  коихъ 
въ  Туркестанѣ наиболѣе многочисленны первыя двѣ. Больш ая орда 
(улу-джузъ), занимаетъ огромное пространство отъ рѣки Каратала до 
Сыръ-дарьи и Чирчик а ; она дѣлится на р яд ъ  племенъ или поколѣній 
(канглы, дулатъ, чанш клы , абданъ, суванъ, сары-уйсунъ, джалаиръ, 
исты и друг.). Поколѣнія въ  свою очередь дѣлятся на роды, а роды 
на болѣе мелкія подраздѣленія. Такъ, ноколѣніе дулатъ слагается изъ 
родовъ: ботпай, чимыръ, сейкымъ и джанысъ; поколѣніе сары-уйсунъ 
д ѣ л ится на роды: куглумбетъ, джанай, джулай-танай, джанъ-дасай, ку- 
люке и кыркъ и т. п. Средняя орда (орта-дж узъ) занимаетъ часть Ко- 
пальскаго и Лепсинскій уѣзды Семирѣченской области и часть области 
Сыръ-дарьинской и раздѣляется на племена: кирей , найманъ, аргынъ, 
конгратъ и  друг. Наконецъ, къ  малой ордѣ (кчи-джузъ), а именно к ъ  
роду адай, принадлежатъ  киргизы-казаки, населяющіе Машышлакскій 
уѣздъ  Закаспійской области; къ  малой же ордѣ относится большая часть 
(роды алимъ и байулы) киргизовъ, живущихъ въ  Хивинскомъ ханствѣ. 
и въ  Аму-дарьинскомъ отдѣлѣ Сыръ-дарьинской области. Каждый изъ  
киргизскихъ родовъ имѣетъ свою тамгу (знакъ, клеймо, тавро), нало- 
женіе которыхъ на животныхъ и на другіе предметы обозначаетъ при- 
надлежность ихъ членамъ даннаго рода. Подобное же родовое дѣленіе 
наблюдается и у  кара-киргизовъ. Послѣдніе въ  родовомъ отношеніи раз- 
дѣляю тся на два крыла: онъ (правое) и солъ (лѣвое), при чемъ первое 
состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: т агай и адыгине. Отдѣлъ тагай раздѣ- 
ляется на поколѣнія : бугу, сарыбагыш ъ, султ у, чирикъ, багышъ и саякъ, 
а отдѣлъ адыгине состоитъ изъ поколѣній: адыгине, монгушъ и ички- 
ликъ , раздѣляю щ ихся въ  свою очередь на роды.

Нѣкоторые изслѣдователи видятъ въ  саякахъ потомковъ племени 
сэ (у китайцевъ) или древнихъ саковъ, а въ  родѣ ктай, кры ла солъ, 
остатки к ара-китаевъ или кара-киданей.

Въ отношеніи фпзическаго типа и антропологическихъ признаковъ 
киргизы-казаки и кара-киргизы, какъ народы смѣш аннаго происхожденія, 
представляютъ  значительное разнообразіе; в ъ  общемъ, однако, тѣ  и дру- 
гіе обладаютъ ярко выраженнымъ тюркскимъ типомъ съ извѣстной при- 
мi сью монгольскихъ чертъ , напболѣе рѣзко проявляю щихся въ  молодомъ 
возрастѣ. Киргизы-казаки роста средняго (164 сант.), съ хорошо развитой 
грудью ;  руки и ноги небольшія ; тѣлосложеніе крѣпкое, въ  старости 
склонное  къ  ожир ѣ н ію; цвѣтъ  кожи желтоватый; голова почти круглая 
брахицефальная ;  волосы черные, прямые и жесткіе, сѣ д ѣ ющіе поздно; 
лицо широкое, скуластое съ темноватымъ цвѣтомъ кож и; носъ широкій, 
слегка приплюснутый, губы толстыя , борода рѣдкая, поздно вырастаю- 
щая, клинообразная; глаза каріе, расположенные почти горизонтально,



но по строенію вѣ къ  напоминаютъ монгольскiе. Ноги отъ постоянной 
ѣзды верхомъ въ  больш инствѣ случаевъ слегка кривыя. Кара-киргизы 
нѣсколько выше ростомъ (167 сант.), съ болѣ е выдающимися скулами, 
съ болѣе темнымъ цвѣтомъ лица и съ нѣсколько заостренной кверху 
головой. Остальные признаки тѣ  же, что и у киргизовъ-казаковъ, но 
примѣсь монгольской крови чувствуется нѣсколько сильнѣ е, чѣмъ у 
послѣднихъ. Киргизскія женщины по типу сходны съ мужчинами, но 
значительно ниже ростомъ, при чемъ черты лица болѣе правильны, а 
выраженіе его въ  большинствѣ  случаевъ интеллигентнѣе, чѣмъ у  муж- 
чинъ. Миловидныя киргизки встрѣ чаются довольно часто. Половая зрѣ- 
лость наступаетъ нѣ сколько ранѣ е, чѣмъ у  русскихъ. Ж изнь въ  степи 
и горахъ на открытомъ воздухѣ , при рѣ зкихъ перемѣ нахъ температуры, 
закалила киргиза и сдѣлала его выносливымъ и малочувствительнымъ 
къ  ж арѣ и холоду и другимъ внѣш нимъ вліяніямъ. Онъ обладаетъ зна- 
чительной силой, хотя и меньшей, чѣмъ русскій крестьянинъ, огромной 
пищ еварительной способностью, острымъ зрѣніемъ, хорошимъ обоняніемъ 
и тонкимъ слухомъ. При крѣ пости и выносливости организма киргизы, 
однако, недолговѣчны; глубокіе старики встрѣчаются среди нихъ р ѣдко. 
И зъ болѣ зней среди киргизъ болѣе всего распространены накожныя, 
что зависитъ отъ обстановки ихъ жизни и нечистоплотности, а также 
оспа и сифилисъ.

Киргизы одарены хорошими умственными способностями, и ученіе 
дается имъ нетрудно, хотя до настоящаго времени огромное большинство 
ихъ безграмотно. Способность къ  воспріятію внѣшнихъ впечатлѣ ній, въ  
особенности же къ запоминанію событій , людей и природы, у  киргизовъ 
весьма значительна, усвоеніе же отвлеченныхъ понятій дается имъ го- 
раздо труднѣ е. К иргизъ отличается жпвымъ, общительнымъ и веселымъ 
характеромъ; онъ находчивъ, сообразителенъ  и сравнительно честенъ, но 
лукавъ и хитеръ. Добродушіе, гостепріимство и уваженіе къ  старикамъ 
принадлежатъ  къ числу коренныхъ качествъ киргиза, точно также, какъ 
любопытство, безпечность и склонность къ лѣни, бражничанію и сплет- 
нямъ. Киргизу ничего не стоитъ  проскакать нѣ сколько десятковъ верстъ 
по степи съ  единственною цѣлью подѣ литься ничтожной новостью съ  
сосѣ дями и получить за это угощеніе; всякая вѣсть быстро, какъ по 
телеграфу, становится извѣстной въ  степи и нерѣ дко искажается при- 
красами до неузнаваемости. Кара-киргизы производятъ впечатлѣніе болѣ е 
дикаго народа, чѣ мъ киргизы-казаки; кромѣ того они нѣсколько угрю- 
мѣ е и сосредоточеннѣ е своихъ степныхъ родичей.

Н арѣ чія, на которыхъ говорятъ киргизы-казаки и кара-киргизы, 
близки между собою, отличаясь нѣ сколько лиш ь въ  фонетическомъ отно- 
шеніп. По классификаціи Радлова, нарѣ чія эти относятся къ  западной 
группѣ современныхъ тюркскихъ нарѣчій, къ  которой принадлежатъ  
также западно-сибирскія и поволжскія тюркскія нарѣчія. Киргизскій 
языкъ, какъ и другіе тюркскіе языки, относится къ  типу агглютинирую- 
щихъ ; грамматическая зависимость между словами выражается не измѣ - 
неніемъ формы слова, а прибавленіемъ къ  ней приставокъ и вставокъ, 
при чемъ составныя части слова, примыкая механически другъ къ  другу, 
легко выдѣляю тся. Подъ вліяніемъ мусульманства и сосѣднихъ народовъ, 
въ киргизскомъ язы кѣ наблюдается значительная примѣ сь арабскихъ, 
монгольскихъ, татарскихъ и даже русскихъ словъ. Въ древности предки



теперешнихъ киргизовъ писали у йгурскимъ алфавитомъ, образовавшимся 
изъ сирійской азбуки, занесенной въ  Среднюю Азію несторіанскими вы - 
ходцами изъ Персіи. Уйгурскій алфавитъ, которымъ написано (1069 г.) 
первое литературное произведенiе на тюркскомъ язы кѣ  -  д идактическая 
поэма Кудатку-биликъ, продержался въ  Туркестанѣ  до половины XV в ., 
когда подъ вліяніемъ ислама былъ окончательно вытѣ сненъ арабскимъ, 
употребляющимся и въ настоящее время.

Отличительной чертой киргиза является любовь къ  поэзіи и умѣ ніе 
излагать свои мысли не только ясно и изящно, но и краснорѣ чиво. От- 
сюда высокое развитіе устной народной литературы, отличающейся богат- 
ствомъ и разнообразіемъ и слагающейся изъ пословицъ, загадокъ, поуче- 
н ій въ  стихахъ, пѣсенъ различнаго характера (колыбельныя, любовныя , 
свадебныя, похоронныя, хвалебныя и т. д.), заклинаній, легендъ, сказокъ, 
былинъ и другихъ произведеній, главнымъ образомъ, лирическаго и эпи- 
ческаго содержанія. Произведенія лирическаго характера свойственны 
преимущественно киргизамъ-казакамъ, между тѣмъ, какъ у  кара-кирги- 
зовъ господствующимъ типомъ народнаго творчества является эпосъ. 
Н ародная поэзія отличается простотой и безыскусственностью. Предме- 
томъ лирическихъ произведеній являю тся обыкновенно чувства и стра- 
данія влюбленныхъ, описанія природы, внѣ шнихъ и внутреннихъ ка- 
чествъ героевъ и героинь и т. п. Эпическія произведенія содержатъ  
описанія подвиговъ богатырей (батыръ) и былой жизни киргизовъ, при 
чемъ нѣ которыя изъ нихъ имѣютъ историческую подкладку. Таковы, 
напримѣ ръ, былины, воспѣвающія Аблай-хана, мятежнаго султана Кене- 
сару и его сподвижника Наурузъ-бая, и друг. И зъ былинъ въ  особенности 
популярна и представляетъ большой интересъ древняя поэма о Козу- 
Керпешѣ и Баянъ-Сулу, въ  которой разсказываются похожденія и тра- 
гическая кончина киргизскихъ Ромео (Керпешъ) и Джульетты (Баянъ). 
Памятникъ на мѣстѣ гибели героини и теперь существуетъ на дорогѣ изъ 
Аягузскаго пикета ст. на Сергіопольскую. Обширный циклъ былинъ кара- 
киргизовъ посв ященъ подвигамъ мусульманскаго вождя Манаса и борьбѣ 
его съ Й олоемъ, могущественнымъ повелителемъ язычниковъ. Герои кир- 
гизскихъ былинъ обладаютъ огромнымъ ростомъ и необыкновенной силой, 
колоссальнымъ аппетитомъ и другими сверхъестественными качествами; 
они сражаются безъ устали цѣлые дни, вызываютъ грозу и дождь, слы- 
шатъ  и видятъ на огромное разстояніе. Сказки чрезвычайно многочис- 
ленны и разнообразны по содержанію; обычными д ѣйствующими лицами 
въ  нихъ являю тся ханы, ихъ приближенные, вѣдьмы , оборотни, змѣ и, 
драконы, медвѣ ди, лисицы, волки, собаки и другія животныя, обладаю- 
щiя  сверхъестественными свойствами. П роизведенія народнаго творче- 
ства не разсказываются, а поются особыми пѣвцами подъ аккомпаниментъ 
струнныхъ интструментовъ  - домбры (балалайка) и кобыза (родъ гитары). 
Среди пѣ вцовъ  различаются оленгчи (ульгенчи), передающіе существую- 
щiя старыя пѣ сни, и акыны, слагающіе новыя поэтическія произведенія. 
П ѣ ніе играетъ видную роль въ  жизни киргиза, и пѣвецъ является же- 
ланнымъ гостемъ на каждомъ семейномъ  и общественномъ праздникѣ , 
во всякомъ собраніи. Состязаніе пѣвцовъ въ  импровизаціи, въ  которой 
нерѣ дко проявляется много находчивости и остроумія- лучшее увеселе- 
ніе д ля  киргиза. Искусство у  киргизовъ стоитъ  на низкой степени раз- 
витія, ограничиваясь украшеніемъ дверей юрты р ѣ зьбой, выведеніемъ



простыхъ узоровъ на нѣкоторыхъ предметахъ домашняго обихода, тканьемъ 
грубыхъ узорчатыхъ ковровъ, кошемъ  и другихъ шерстяныхъ издѣлій. 
Цыновки изъ стеблей чія  (L asiagrostis splendens), переплетенныхъ разно- 
цвѣтной шерстью, нерѣдко бываютъ очень красивы.

Ж илищ емъ киргиза служатъ въ  лѣтнее время войлочныя  юрты (уй-  
ж илище), а въ  зимнее  - зимовки (кстау ), в озводимыя въ  зависимости 
мѣстныхъ условій изъ весьма разнообразнаг о  матеріала; нерѣдко, въ 
особенности у  менѣе состоятельныхъ киргизовъ, лѣтнимъ и зимнимъ 
жилищ емъ является та же юрта. Юрта представляетъ деревянный, купо-

лообразной формы р ѣ шетчатый остовъ  (кереге), обтянутый нѣсколькими 
кусками войлока, скрѣ п ленными волосяными веревками (арканъ). Въ бо- 
ковой стѣ нкѣ юрты устраивается дверь, состоящая изъ рѣзныхъ дере- 
вянны хъ створокъ или куска кошмы, а въ  самой верхней части ея оста- 
вляется круглое отверстіе (тюндюкъ), замѣняющее окно и служащее для 
выхода дыма; на ночь отверстіе это закрывается обыкновенно кошмой. 
Съ наружной стороны рѣ шетчатыя стѣнки юрты обставляются цыновками 
изъ стеблей чія, препятствующими въ  л ѣтнее время, когда кошма съ 
боковъ юрты поднимается, проникать собакамъ и инымъ животнымъ въ 
жилье. Изготовленіемъ деревянныхъ частей юрты занимаются особые 
мастера, а валяніемъ кошемъ  - женщины; послѣднія также обыкновенно



ставятъ и разбираютъ юрту. Хорошая юрта стоитъ до 150 рублей , обык- 
новенная же наполовину дешевле. Дождь не проникаетъ черезъ новы я 
пл отныя кошмы, но въ  дождливую погоду въ  юртѣ  бываетъ непріятны й 
запахъ мокраго войлока. Полъ юрты устилается у  бѣ дны хъ кошмами, а 
у  богатыхъ коврами. Н а р ѣ шетчатыхъ стѣ нкахъ развѣ шивается оружіе, 
сбруя и другіе предметы домашняго обихода, а вдоль р ѣ шетокъ ставятся 
сундуки, кожаные баулы (ящики), на которыхъ складываются ватныя 
одѣяла. Средину юрты занимаетъ очагъ, съ котломъ на треножникѣ . 
Мѣсто у  стѣ нки юрты противъ двери считается почетнымъ. Никакой 
мебели, кромѣ низкаго круглаго стола, сундуковъ и постели  - у  болѣ е 
состоятельныхъ, въ  юртѣ  нѣ тъ. Юрта играетъ въ  жизни киргиза важную 
роль, какъ жилище, въ  которомъ онъ проводитъ  большую часть жизни и 
гдѣ складываются его семейны я и общественныя отношенія. Отцовская 
юрта считается священной, и въ  ней происходитъ  обсужденіе важныхъ  
вопросовъ ; лицо, находящееся въ  юртѣ, состоит ъ  подъ защитой ея хо- 
зяина. Зимнія жилища (кстау) киргизовъ устраиваются ими изъ земли, 
камыша и жердей и представляютъ  душ ныя мрачныя землянки, въ  кото- 
ры хъ кочевнику по необходимости приходится проводить зимнее время 
года. Зимовки располагаются обыкновенно у  подошвы горъ или по бере- 
гамъ рѣкъ , въ  защищенныхъ отъ непогодъ мѣ стахъ, гдѣ зимой легче 
можно найти кормъ; къ жилью пристраиваются помѣщ енія для  скота и 
нѣ которыя другія хозяйственныя постройки, совершенно отсутствующія 
въ  мѣ стахъ лѣтняго кочеванія киргизовъ. Въ болѣ е теплыхъ мѣстностяхъ 
значительная часть киргизовъ остается и на зиму въ  юртахъ, устраивая 
для скота простыя загородки изъ камыша. Въ послѣднее время болѣ е 
зажиточные киргизы стали строить деревянны я  избы и вообще болѣ е 
прочно устраивать свои зимнія стоянки, что находится въ  тѣсной связи 
съ  развитіемъ среди нихъ землед ѣ лія  и съ  переходомъ къ  осѣ длому быту.

Одежда киргиза состоитъ изъ длинной бумажной рубашки, бумаж- 
ныхъ широчайшихъ штановъ, поверхъ которыхъ иногда одѣ ваются шаро- 
вары изъ цвѣ тной бараньей кожи, нерѣдко расш итой шелками. Поверхъ 
рубашки надѣвается бумажный или шерстяной халатъ, съ длинными 
рукавами, подпоясанный поясомъ съ металлическими бляхами. Богатые 
носятъ по нѣскольку халатовъ, которые нерѣ дко шьются изъ тонкаго 
сукна, шелка пли даже бархата. Зимою киргизы носятъ ватные халаты 
и волчьи или бараньи шубы. Обувью служатъ сапоги съ высокими каблу- 
ками, надѣваемые на войлочные чулки или ш ерстяныя портянки, а у  
болѣ е состоятельныхъ  -  с аратовскіе ичиги съ калошами. Головной уборъ 
состоитъ изъ ермолки, надѣ ваемой на бритую голову, и круглой мягкой 
поярковой ш ляпы бѣлаго или сѣ раго цвѣ та. Зимой носятъ шапки (ма- 
лахай) изъ лисьихъ или бараньихъ ш куръ съ наушниками и широкими 
назатыльниками, защищающими шею. Ж енскій костюмъ во многомъ схо- 
денъ съ мужскимъ. Тѣ же широкіе штаны, рубаш ка еще длиннѣ е, чѣ мъ 
у  мужчинъ  -  д о самыхъ пятъ, сапоги и бумажный, шерстяной или шел- 
ковый халатъ въ  талію; вся одежда женщинъ шьется изъ матерій самыхъ 
яркихъ цвѣтовъ съ крупными рисунками. Голова киргизки обернута 
кускомъ грубой кисеи (дж аулыкъ) и имѣ етъ видь  неуклюжей бѣлой 
коробки, отъ которой на плечи спускается бѣ лый же капюшонъ или 
платокъ; лицо у  киргизокъ не закрывается; дѣ вушки носятъ круглы я  
шапки съ мѣ ховой оторочкой, а щеголихи или невѣсты одѣ ваютъ особый



головной уборъ (саукеле), состоящій изъ высокаго колпака, расшитаго по- 
зументами и разукрашеннаго серебряными и золотыми бляхами, корал- 
лами и другими украшеніями. Замужнiя  киргизки заплетаютъ волосы въ 
д в ѣ  косы, а дѣ вушки во множество мелкихъ косичекъ. Въ косы впле- 
таются шелковые шнурки съ серебряными украш еніями; къ  косѣ же 
привязы вается нерѣдко и ключъ отъ сундука. Любимымъ украшеніемъ 
киргизки служатъ также кольца и браслеты.

П ища киргиза состоитъ главнымъ образомъ изъ продуктовъ ското- 
водства; молоко и айранъ (смѣсь простокваши съ водой), иримчйкъ 
(сладкій овечій творогъ ), куртъ или крутъ (сухой сы рь изъ кисловатаго 
овечьяго творога), а у  богатыхъ, кромѣ того, кумысъ изъ  кобыльяго мо- 
лока, пришедшаго въ  спиртовое и молочнокислое броженіе, составляютъ 
повседневную обычную пищу киргиза. Къ ней же должна быть причис- 
лена и куж а (жидкая похлебка изъ просяной муки). Въ лѣтнее время 
б ольшинство состоятельныхъ киргизовъ питается преимущественно ку- 
мысомъ, вы пивая его въ  огромномъ количествѣ. Д ля приготовленія и 
храненія кумыса употребляются особые мѣшки, изготовляемые изъ цѣль- 
ныхъ ш куръ барана (ту р сукъ), быка или лошади (саба); въ  отверстіе 
турсука вставляется деревянная палка, для взбалтыванія молока во время 
приготовленія кумыса и передъ его употребленіемъ. Охотно пьютъ кир-



гизы и чай (въ Семирѣ чьѣ преимущественно кирпичный) съ сахаромъ. 
Мясомъ питается киргизъ сравнительно рѣ дко и то преимущественно 
зимой. Мясо, чаще всего баранину и рѣдко въ  видѣ лакомства конину, 
ѣ дятъ въ  большпнствѣ случаевъ варенымъ, пользуясь при этомъ паль- 
цами и запивая наваромъ (шу р п а, су р п а) изъ фарфоровыхъ чашекъ 
(піала). И зъ другихъ кушаній слѣдуетъ отмѣтитъ боурсакъ - куски 
прѣ снаго тѣ ста, изжареннаго въ  бараньемь салѣ и замѣ няющаго отчасти 
у  киргизовъ хлѣбъ, каурдакъ (отсюда наше слово -  кавардакъ) -  
кусочки жаренаго мяса, а иногда и пилавъ (палау) съ рисомъ. Д ичь, 
рыба и зелень употребляются в ъ  пищу у киргизовъ очень р ѣдко (въ 
низовьяхъ Сыръ-дарьи рыба, впрочемъ, вошла въ  обиходъ киргиза). 
Посуда и утварь, встрѣчающаяся въ  обиходѣ  киргиза, проста и немного- 
численна. Наиболѣ е важную роль играетъ въ  этомъ отношеніи чугунный 
котелъ (казанъ), помѣщ аемый надъ очагомъ на треножникѣ (учъ -аякъ); 
въ  котлѣ киргизка варитъ пищу, стираетъ  бѣ лье, а въ  рѣдкихъ случаяхъ 
моетъ  и своихъ ребятъ. Кромѣ котла, въ  каждой киргизской юртѣ можно 
найти двѣ-три деревянныя  чашки, въ  которыя выкладывается сваренное 
въ котлѣ  мясо, нѣ сколько фарфоровыхъ чашекъ безъ ручекъ въ  видѣ 
полоскательницъ, служащихъ для  разливки жидкой пищи и чаепитія, и 
два-три мѣдныхъ кувшина (кумганъ ); у  болѣ е зажиточныхъ киргизовъ 
попадается самоваръ, а иногда и швейная машина.

Образъ жизни киргиза находится въ  тѣсной зависимости отъ глав- 
наго его занятія  -  скотоводства. Въ поискахъ за кормомъ для  своихъ 
стадъ, а отчасти движимый вѣковой привычкой, киргизъ большую часть 
года передвигается съ мѣста на мѣ сто. Каждый отдѣ льны й родъ или 
аулъ кочуетъ изъ года въ  годъ по одному и тому же пути, останавли- 
ваясь у  тѣ хъ же колодцевъ и р ѣчекъ, гдѣ останавливались его предки 
въ  старину, и возвращаясь на зимовку въ  одно и то же мѣ сто. Кара-кир- 
гизы съ наступленіемъ весны спускаются съ вытравленныхъ скотомъ 
предгорій въ  степь, гдѣ пронзводятъ посѣ вы и остаются до середины 
мая, а затѣмъ поднимаются въ  горы на лѣтнiя  пастбища (джайлау ) , рас- 
положенныя среди л ѣ совъ и на высокихъ сыртахъ Тянь-шаня. Въ ав- 
густѣ , съ наступленіемъ въ  горахъ холодовъ, начинается обратное дви- 
ж е т е  въ  степь, гдѣ отросла трава и гдѣ поспѣли посѣвы, охраняемые 
караульщиками изъ бѣдня ковъ (джатакъ), не имѣ ющихъ  скота и потому 
не принимающихъ участія в ъ  кочевкѣ. Степь вновь оживляется тыся- 
чами юртъ и стадами скота, пока, наконецъ, наступившіе холода и леде- 
ня щіе вѣ тры не заставятъ кочевника вернуться на защищенныя мѣ ста 
зимовокъ. Время перекочевокъ (кошъ) лучш ая пора въ  жизни киргизовъ. 
Въ одинъ изъ счастливыхъ дней юрты и другое имущество навьючи- 
вается на верблюдовъ, обвѣшанныхъ пестрыми коврами и попонами, кир- 
гизы надѣваютъ праздничныя одежды, сѣдлаютъ красиво убранны хъ 
лошадей, и весь аулъ подъ руководствомъ своего главы пускается въ  
путь. Ж енщины важно возсѣ даютъ на лошадяхъ, верблюдахъ или быкахъ, 
а мужчины и дѣ вушки джигитуютъ, то отставая отъ медленно движу- 
щихся стадъ, то нагоняя ихъ вскачь. Такъ какъ перекочевка продол- 
жается обыкновенно нѣ сколько дней, то къ  вечеру дѣлается привалъ, 
устраиваются временныя юрты, и аулъ, отдохнувъ день или два, снова 
продолжаетъ свой путь. Заботы о перекочевкѣ лежатъ  всецѣло на жен- 
щпнѣ , мужчины же ограничиваются наблюденіемъ  или гдѣ -нибудь охо-



тятся поблизости. Съ прибытіемъ на мѣсто лѣтней кочевки, наступаетъ 
самое веселое и пріятное время для  киргиза. Лошади и скотъ быстро 
отъѣдаются послѣ зимней голодовки, кумысъ появляется въ изобиліи 
за столомъ каждаго зажиточнаго киргиза, устраиваются поѣздки къ  со- 
сѣдямъ, игры и увеселенія, а нерѣдко, по случаю свадебъ и поминокъ 
богатыхъ киргизовъ, игры  (игра съ козломъ  -  к окъ-буре), состязанія и 
скачки (байга), въ  которыхъ принимаетъ участіе вся округа; празднества 
(той) эти, по числу участниковъ, количеству съѣдаемаго мяса и выпи- 
ваемаго кумыса, принимаютъ иногда гомерическій характеръ. Мужчины 
въ  лѣтнее время обыкновенно бездѣльничаютъ и ѣ здятъ другъ  къ

другу въ  гости, женщины же ведутъ все хозяйство, заготовляютъ масло, 
сыръ, ткутъ шерстяныя матеріи , плетутъ волосяные арканы, валяютъ 
войлокъ и вообще заняты по горло. Часть киргизовъ занимается земле- 
дѣ ліемъ, производя на мѣстахъ своихъ зимовокъ посѣ вы на искусственно 
орошаемыхъ земляхъ. Движеніе это получаетъ въ  послѣ днее время все 
большее и большее развитіе, способствуя обращенію киргизовъ къ  осѣ д- 
лому быту и превращенію ихъ изъ кочевниковъ-скотоводовъ въ  осѣд- 
лыхъ земледѣльцевъ.

Всѣ киргизы  - м агометане сунниты, но огромное большинство ихъ 
ограничивается вы полненіемъ лиш ь нѣкоторыхъ внѣш нихъ обрядовъ и 
относится къ  религіознымъ обрядамъ безразлично, не выказывая свой- 
ственнаго осѣдлому населенію фанатизма и придерживаясь многихъ



языческихъ вѣрованій и обрядовъ. Киргизскій шаманъ (баксы) до на
стоящаго времени играетъ крупную роль при леченiи болѣзней и въ 
нѣ которыхъ другихъ случаяхъ. Въ особенности много сохранилось язы
ческихъ вѣрованій у кара-киргизовъ, которые менѣе, чѣмъ киргизы-ка- 
заки, подверглись вліянію казанскихъ татаръ и сартовъ, укрѣпляющихъ 
киргизовъ въ правилахъ ислама. Однимъ изъ остатковъ языческой ста
рины является почитаніе деревьевъ, вѣтки которыхъ увѣшиваются разно- 
цвѣтными лоскутками, а иногда и другими приношеніями. Такія священ- 
ныя деревья, а иногда и цѣлыя группы ихъ встрѣчаются во многихъ 
мѣстностяхъ Туркестана (роща Ауліе-агачъ на рѣкѣ Караталѣ, священ- 
ныя рощи въ Хивѣ, ива на рѣкѣ Тюпъ и друг.), и съ ними нерѣдко 
связаны преданія и легенды.

По шаріату киргизъ имѣетъ право имѣть четырехъ женъ, но пра- 
вомъ этимъ пользуются лишь богатые, въ виду необходимости уплаты 
за жену значительнаго калыма, состоящаго изъ скота; число головъ по- 
слѣдняго измѣ няется въ зависимости отъ зажиточности жениха и невѣ сты, 
падая до одной головы у бѣдняковъ и доходя у богачей до 300 головъ. 
"Разбогатѣ етъ сартъ - строитъ домъ, разбогатѣ етъ киргизъ  - н абираетъ 
женъ", говоритъ туземная пословица. Киргизская женщина пользуется 
большой свободой, сравнительно съ женщинами осѣдлыхъ мусульман- 
скихъ народностей Туркестана. Она не закрываетъ лица, подобно дру- 
гимъ мусульманкамъ, принимаетъ участіе въ общей бесѣдѣ и праздне- 
ствахъ п свободно разъѣзжаетъ по степи. Въ семьѣ киргизка, играя 
подчиненную роль, имѣетъ тѣмъ не менѣе большое значеніе, такъ какъ 
все хозяйство находится у нея въ рукахъ. Если киргизъ имѣ етъ нѣ- 
сколько женъ, то первая называется старшей (бай-биче) и распредѣляетъ 
работу между младшими женами.

Бракъ у киргизовъ является гражданской сдѣлкой, которая заклю- 
чается не по взаимному влеченію сторонъ, а по хозяйственнымъ и инымъ 
соображеніямъ родителей, въ виду чего сговоръ нерѣдко происходить 
въ то время, когда женихъ и невѣста находятся еще въ колыбели. Фак- 
тическій бракъ совершается по достиженіи совершеннолѣтія и уплатѣ 
женихомъ калыма. Совершеннолѣтними признаются: мужчины въ 13 - 1 5, 
а женщины въ 9 - 1 0 лѣтъ, но большинство браковъ заключается въ 
болѣе позднемъ возрастѣ, 14 - 1 8 лѣтъ для невѣсты и 18 - 20 лѣтъ для 
жениха. Свадьба сопровождается различными обрядами, въ числѣ кото
рыхъ видное мѣсто занимаютъ шутки (одѣваніе въ женское платье, ку
панье въ водѣ, сбриваніе усовъ и бороды и т. п.), продѣлываемыя род
ственниками невѣсты надъ сватами, если они не откупятся подарками; 
въ этихъ продѣлкахъ, нерѣдко весьма непріятныхъ для сватовъ, нѣко- 
торые видятъ какъ бы родовую месть за увозъ принадлежащей роду 
невѣ сты. Послѣ смерти мужа вдова можетъ выйти замужъ только за его 
брата или за ближайшаго его родственника, а невѣста въ случаѣ смерти 
жениха за одного изъ членовъ рода, уплативша го калымъ. Дѣти всѣхъ 
женъ пользуются одинаковыми правами. Имена дѣтямъ даются въ память 
извѣстныхъ предковъ и народныхъ героевъ эпоса, или въ воспоминаніе 
событій, совпавшихъ съ рожденіемъ ребенка (Тюре-кельды - баринъ прі- 
ѣхалъ, Сатыбъ-алды - купилъ); нерѣдко имена эти, выражаютъ различ
ныя пожеланія ребенку (Т охта - стой, Турсунъ -  п усть живетъ, Ульмасъ -  
не умретъ), являются названіями предметовъ изъ окружающей природы



(Мысекъ - кошка, Арсланъ - левъ, Бурибай - волкъ, Туякъ-бай - копыто, 
Гезекъ - навозъ), или берутся изъ мусульманскихъ  святцевъ (А хметъ, 
Омаръ, Л я тифъ). Имена дѣвочекъ не лишены поэзіи, и среди нихъ 
часто встрѣчаются: Урюкъ (абрикосъ), Алмагуль (цвѣтокъ яблони), Сал- 
танатъ (царство), Юлдузъ (звѣзда), К амаръ (луна) и т. п.

Покойниковъ киргизы хоронятъ въ неглубокихъ могилахъ, иногда 
съ боковой нишей, куда кладется покойникъ, завернутый въ бумажное 
или шелковое покрывало; нишу закладываютъ  камнями, а могилу засы- 
паютъ землей; присутствующiе бросаютъ въ могилу горсти земли. Мѣста 
для могилъ выбираются на холмахъ у дорогъ и вообще на виду, чѣмъ 
выражается почитаніе умершихъ, при чемъ могилы чтутся какъ священ
ныя мѣ ста. Богатые киргизы нерѣдко устраиваютъ надъ могилами кир
пичные памятники и мавзолеи (мазаръ).

У киргизовъ-ка- 
заковъ до настоящаго 
времени сохранилось 
нѣ что въ родѣ сосло- 
вій. Потомки преж- 
нихъ хановъ (сул
таны) с о с т а в л я ю т ъ  
своего рода дворян
ство, такъ называе
мую бѣлую кость 
(акъ-суекъ, тюре); къ 
послѣдней относятся 
также и ходжи, веду- 
щіе свое происхожде- 
ніе отъ первыхъ по- 
слѣдователей Маго
мета. Вся остальная 
масса киргизовъ от
носится къ простому 
народу -  черной ко
сти (кара-суекъ). По 
о б ы ч н о му п р а в у  
(адатъ), замѣ няюще
му у киргизовъ пи
саный законъ, лица, принадлежавшія къ "бѣ лой кости", пользовались 
издавна большимъ вліяніемъ и важными привилегiями; до послѣдняго 
времени браки между "бѣлой костью" и "черной костью" считались позо- 
ромъ для первой, и женщина "бѣлой кости", вступая въ бракъ съ "черной 
костью"  подвергалась проклятію. Въ настоящее время, подъ вліяніемъ 
русскихъ законовъ, значеніе "бѣлой кости" сильно упало и привилегиро
ванное положеніе ея мало-по-малу отходитъ въ область преданій. У кара- 
киргизовъ нѣтъ привилегированнаго сословія, подобнаго "бѣлой кости", 
но ее до нѣкоторой степени замѣн яютъ такъ называемые манапы, изъ ко
торыхъ обыкновенно выбираются народные судьи (біи). Вслѣдствіе условій 
землевладѣ нія, основаннаго на захватѣ , санкцiонированномъ обычнымъ 
правомъ, количество земли, находящееся въ пользованіи отдѣльныхъ кир- 
гизскихъ родовъ, а слѣдовательно и семействъ, крайне неравномѣрно,



что не могло не повести къ  установленію съ давнихъ поръ экономиче- 
скаго неравенства въ  средѣ киргизскаго населенія. Русская колонизацiя 
земель, занятыхъ киргизами, обращеніе послѣднихъ къ  земледѣлію, раз- 
ложеніе патріархальнаго родового быта, падежи скота въ  зимнее время 
отъ безкормицы (дж утъ) и другія условія, способствовали усиленію 
этого явленія, и число обѣ днѣвш ихъ киргизовъ (дж атакъ), не имѣющихъ 
скота и потерявшихъ в озможность вести кочевое хозяйство, стало быстро 
увеличиваться. П оложеніе подобныхъ джатаковъ крайне тягостно, и боль- 
шинство ихъ является безплатными и безсрочными работниками у  своихъ 
богатыхъ родичей, а нерѣдко и у  русскаго населенія.

Вся жизнь киргиза регулируется обычнымъ правомъ (адатъ), со- 
гласно которому родъ является основой всѣхъ общественныхъ, пмуще- 
ственныхъ и политическихъ отношеній. Старшинство въ  родѣ и семьѣ и 
родственныя связи играютъ у  киргизовъ огромную роль. Р одъ  защи- 
щаетъ своихъ членовъ и отвѣчаетъ за ихъ проступки, родъ мститъ за

обиды, пользуется лѣтними и 
зимними пастбищами; невѣста 
также составляетъ въ  сущ- 
ности с о б с т в е н н о с т ь  рода. 
"Лучше быть пастухомъ въ 
своемъ родѣ, чѣмъ царемъ в ъ  
чужомъ " , "кто не знаетъ имени 
своихъ семи предковъ  -  т отъ 
отступн икъ", говорятъ кир- 
гизскія пословицы. У  кара- 
киргизовъ кромѣ родовыхъ 
группъ существуютъ такъ на- 
зываемый "кости" (сору, каба, 
ассыкъ, атигенъ и друг.) -  
союзы родственниковъ, члены 
которыхъ  твердо сохраняютъ 
сознаніе объ общемъ кровномъ 
происхожденіи. Родовое на- 
чало съ его положительными 

и отрицательными сторонами нынѣ уступаетъ мало-по-малу мѣсто новымъ 
порядкамъ, водворившимся среди киргизовъ съ присоединеніемъ Турке- 
стана къ Россіи. Наслѣдственные родовые начальники были замѣнены вы- 
борными волостными управителями или старшинами (аксакалъ) и ауль- 
ными старостами. Народные судьи (бій), разбирающіе тяжбы по адату, быв- 
шіе прежде наслѣдственными, нынѣ также избираются изъ числа лицъ, 
не состоявшихъ подъ судомъ и слѣдствіемъ, при чемъ болѣе важ ны я тя- 
жебныя дѣла подлежатъ  разбору съѣ зда волостныхъ біевъ подъ предсѣ- 
дательствомъ уѣзднаго начальника. Мѣры эти, нанеся существенный ударъ  
родовому быту, расшатали въ  то же время прежніе нравственные устои, 
на которыхъ покоилась общественная и семейная жизнь киргизовъ. Выбор- 
ное начало внесло продажность, духъ кляузничества и интригъ и даж е 
повело къ созданію особаго новаго типа людей (аткамнаръ), занимающихся 
выборной агитаціей и живущихъ на счетъ претендентовъ на должности 
управителей и біевъ. Всѣ эти нежелательныя  стороны, неизбѣжныя при 
переломѣ патріархальнаго строя у  киргизовъ и пріобщеніи ихъ къ  бо-



лѣе широкой гражданской жизни являю тся, конечно, лишь временными 
и должны быть устранены соотвѣтствующими мѣрами. Къ числу отжи- 
вающихъ, подъ вліяніемъ русской культуры, обычаевъ у  киргизовъ, отно- 
сится такъ называемая даранта, т. е. угонъ скота обидчика. Въ барантѣ 
еще недавно принимали участіе цѣлые аулы и даже роды, и она нерѣдко 
оканчивалась побоищемъ со смертными случаями. Съ барантой не слѣ- 
дуетъ  смѣшивать подвиги обыкновенныхъ хищниковъ и разбойниковъ, 
иногда появляю щ ихся въ  степи и называемыхъ барантачами.

Узбеки, родственные киргизамъ по происхожденiю, составляютъ 
столь же, если не болѣе, значительную часть населенія Туркестана, какъ 
и эти послѣдніе. По даннымъ переписи 1897 года, численность узбековъ 
въ русскихъ областяхъ края составляла 726.072 души обоего пола, въ 
томъ числѣ въ  Сыръ-дарьинской области  - 64.235 душ ъ (4,34%  населенія 
области, главны мъ образомъ въ  Аму-дарьинскомъ  отдѣлѣ и Чимкентскомъ 
уѣздѣ), въ  Ферганской области  - 1 53.780 душ ъ (9,78%, главнымъ обра- 
зомъ въ  Кокандскомъ и М аргеланскомъ уѣздахъ) и въ Самаркандской-  
507.587 душ ъ (59,01% всего населенія). Въ Семирѣченской области узбе- 
ковъ не оказалось вовсе, а въ  Закаспійской ихъ насчитывалось всего 
470 человѣ къ. Къ узбекамъ же относится, повидимому, и часть тюрковъ, 
зарегистрированныхъ въ  Ферганской и Самаркандской областяхъ. Въ



Хивинскомъ ханствѣ  узбековъ насчитывается около 336.000 душ ъ (64,7% 
всего населенія), а въ  Бухарскомъ  -  в ѣроятно не менѣе 900.000 - 1 .000.000 
(36 - 4 0%  всего населенія, скорѣе больше) .  Такимъ образомъ, общее число 
узбековъ въ Туркестанѣ достигаетъ не менѣе 2.000.000 душ ъ обоего 
пола, при чемъ они составляютъ главную массу населенія въ  Самарканд- 
ской области и въ  нѣкоторыхъ мѣстностяхъ областей Сыръ-дарьинской 
и Ферганской, а также въ  Хивинскомъ и Бухарскомъ ханствахъ, гдѣ, 
кромѣ того, они являю тся и господствующей народностью.

Названіе "узбекъ" , въ  качествѣ скорѣ е политическаго, чѣмъ этни- 
ческаго термина, появляется впервые въ первой половинѣ Х ІV вѣка, во

времена потомка Джучи (старшаго сына 
Чингизъ-хана) Узбекъ-хана, ревностно рас- 
пространявшаго мусульманство среди под- 
властныхъ ему тюркскихъ племенъ сѣверо- 
западнаго Туркестана (Дештъ-и-кипчакъ). 
Принявш іе исламъ тюрки стали называть 
себя по имени хана и въ  отличіе отъ своихъ 
родичей язычниковъ (шаманистовъ) - у збе- 
ками. Во второй половинѣ XV вѣка, съ 
распаденіемъ улуса (удѣла) Джучи, вы- 
званнаго образованіемъ самостоятельныхъ 
ханствъ въ  Европейской Россіи, и откоче- 
ваніемъ, при ханѣ Абулъ-хаирѣ, части 
тюркскихъ племенъ на востокъ, гдѣ , какъ 
было изложено выше, они получили имя 
казаковъ, названіе узбековъ сохранилось 
лиш ь за тѣми немногочисленными тюрк- 
скими племенами, которыя остались вѣр- 
ными династіи джучидовъ. Значеніе узбе- 
ковъ усилилось л ишь въ  концѣ XV и въ  
началѣ XVI  вѣка, когда они, объединен- 
ные и сплоченные Ш ейбани (потомокъ 
Узбекъ-хана, внукъ  Абулъ-хаира), нахлы- 
нули на Туркестанъ и, сломивъ могу- 
щество тимуридовъ, положили основаніе 
господству узбековъ, продолжающемуся въ  
Хивѣ и Бухарѣ до настоящаго времени. 
Полчища Ш ейбани, въ  составѣ которыхъ, 

помимо основного тюркскаго элемента, была несомнѣнно и значи- 
тельная примѣ сь потомковъ монголовъ, приш едшихъ нѣкогда съ  Чин- 
гизомъ, смѣшались въ  Туркестанѣ съ ранѣе здѣсь осѣвшими тюрк- 
скими племенами (такъ называемые джагатаи отъ Джагатая, второго 
сына Чингиза, получившаго въ удѣ лъ  большую часть теперешняго Тур- 
кестана) и съ исконнымъ иранскимъ населеніемъ края. Такимъ образомъ, 
подъ узбеками нынѣ слѣ дуетъ подразумѣвать конгломератъ племенъ 
тюркскаго происхожденія съ нѣкоторой примѣсью монгольскаго и иран- 
скаго элементовъ, говорящій на джагатайскомъ нарѣчіи и представляю - 
щій, смотря по мѣстности, значительныя отличія въ антропологическомъ 
и этническомъ отношеніи. Н аиболѣе чистый типъ представляю тъ , пови- 
димому, хивинскіе узбеки, хотя и въ  нихъ зам ѣчается значительная



примѣсь арійской крови. Они выше средняго роста (168 сант.), выше 
киргизовъ, голова овальная, суббрахицефальная, лицо продолговатое съ 
слегка выступающими скулами, цвѣ тъ кожи желтоватый, волосы черные, 
иногда темные, борода рѣдкая; глаза темно-коричневые, расположены 
горизонтально. У бухарскихъ и самаркандскихъ узбековъ цвѣтъ волосъ 
и  кожи темнѣе, и вообще болѣе замѣтно смѣшеніе съ арійцами, а фер- 
ганскіе узбеки почти не отличимы отъ сартовъ, въ  которыхъ примѣсь 
арійской крови весьма велика.

Огромное большинство узбековъ ведетъ нынѣ осѣдлый образъ жизни, 
занимаясь земледѣліемъ, и только небольшая часть ихъ можетъ быть 
отнесена къ  полуосѣдлымъ или кочевымъ. Осѣданіе узбековъ въ  русскихъ 
областяхъ Туркестана завершилось за послѣ днія пятьдесятъ лѣтъ, и ны нѣ  

почти всѣ они являю тся осѣдлыми земледѣ л ьцами; то же самое мы ви- 
димъ и в ъ  Хивинскомъ ханствѣ, гдѣ кочевыхъ узбековъ уже давно 
нѣтъ. Полукочевые узбеки, проводящіе зиму въ  постоянныхъ зимнихъ 
ж илищ ахъ (кишлакъ), а лѣтомъ ведущіе кочевой образъ жизни, а частью 
и кочевые, встрѣчаются лишь мѣстамп въ  южной Вухарѣ. Какъ бывшіе 
кочевники, многіе узбеки еще сохранили дѣленіе на племена, роды и 
колѣ на и воспоминаніе о прежнемъ родовомъ устройствѣ ; тѣмъ не менѣе, 
все это постепенно отходитъ  въ  область преданій, п еще Вамбери указы- 
валъ, что между узбеками, носящими одно и то же родовое имя, но жи- 
вущими въ  разныхъ мѣстностяхъ, отсутствуетъ чувство родовой соли- 
дарности, которое еще болѣе или менѣе живо между частями родовъ у 
киргизовъ и туркменъ. Въ Хивинскомъ ханствѣ рѣдкій  изъ узбековъ 
знаетъ родословную своего рода, и только названія  городовъ и селеній, 
какъ, напримѣръ, Гурленъ, Кипчакъ, Мангытъ, Кіатъ, Найманъ и друг.. 
напоминаютъ о жившихъ близъ нихъ узбекскихъ родахъ того же имени. 
По Радлову въ  долинѣ Зеравш ана и въ  сопредѣ льныхъ мѣ стностяхъ 
живутъ племена узбековъ: китай-кипчак ъ, канглы, найманъ, мингъ, ке- 
негезъ (Ш ахрисябзъ), мангытъ (Карши), сарай, буркут ъ, аллат ъ, бехринъ 
и д руг., раздѣляю щ іяся на отдѣлы и роды. Всѣ хъ узбекскихъ родовъ 
насчитывается по однимъ даннымъ 97 (Ханыковъ), по другимъ  92 (Хо- 
рошхинъ). Нѣкоторыя изъ родовыхъ названій узбековъ одинаковы съ 
родовыми названіями у  киргизовъ, что показываетъ общность происхо- 
жденія тѣхъ и другихъ.

Въ характерѣ узбековъ сохранились типичныя черты, нрисущія тюр- 
камъ: степенность, отсутствіе суетливости, храбрость и склонность къ 
повелѣванію, при чемъ продолжительная трудовая жизнь нѣсколько 
сгладила свойственныя бывшимъ завоевателямъ Туркестана дикость, кро- 
вожадность и суровость. Существующее мнѣ ніе (Вамбери, Реклю) объ 
искреннемъ характерѣ узбека, его простодушіи и честности слѣдуетъ, 
однако, признать не вполнѣ отвѣ чающимъ д ѣ йствительности, такъ какъ 
вѣроломство, хитрость и алчность составляютъ весьма нерѣ дкія качества 
узбека. Отличительной чертой узбековъ является также любовь къ  сво- 
бодѣ  и безпокойный характеръ, вслѣдствіе чего волненія между ними 
въ прежнее время были очень часты и причиняли не мало хлопотъ ихъ 
повелителямъ, въ  особенности эмиру бухарскому и хану кокандскому. 
Узбеки мало способны къ культурѣ, и грамотные между ними встрѣ- 
чаются не часто; большинство ихъ духовенства и должностныхъ лицъ 
принадлежитъ не къ узбекамъ, а къ  сартамъ и таджикамъ. Послѣдніе



считаютъ  узбековъ варварами и очень неохотно отдаютъ за нихъ своихъ 
дочерей въ замужество. По религіи узбеки ревностные мусульмане- 
сунниты, но далеко не такъ фанатичны, какъ ихъ сосѣди арійцы, отъ 
предковъ которыхъ они заимствовали нѣкоторые вѣрованія и обряды 
иранскаго происхожденія. Народная литература узбековъ состоитъ изъ 
религіозныхъ и эпическихъ разсказовъ и пѣсенъ, сюжеты которыхъ заим- 
ствованы изъ мусульманскихъ легендъ и народнаго творчества киргизовъ. 
Какъ и киргизы, узбеки питаютъ  большую любовь къ  музыкѣ и поэзіи; 
музыкальные инструменты (дутаръ  и кобызъ) можно встрѣтить почти въ  
каждомъ домѣ, а въ Хивѣ узбекскаго поэта Неваи знаютъ  почти всѣ 
грамотные люди. П ѣвцы и разсказчики былинъ въ  бол ьшомъ почетѣ. 
Въ Хивинскомъ ханствѣ среди узбековъ замѣчается проявленіе интереса 
къ литературѣ, сдѣлавшей въ  послѣднее время крупные шаги. Недавно 
умершій Хивинскій ханъ былъ большимъ любителемъ книгъ; при дворѣ 
его состояли спеціальная канцелярія д ля  снятія копій съ рукописей и 
литографія, сопровождавшая хана даже во время переѣздовъ. Литографія 
эта, основанная въ  80-хъ годахъ прошлаго столѣтія, выцустила до 15 круп- 
ныхъ изданій , распредѣленныхъ ханомъ между его приближенными. Въ 
числѣ изданій имѣется сборникъ произведеній современныхъ поэтовъ 
Хивы, въ томъ числѣ и самого хана. Въ ханскихъ книгохранилищахъ 
находится много рукописей и книгъ на персидскомъ и джагатайскомъ 
языкахъ, посвященныхъ поэзіи, исторіи и другимъ отраслямъ литературы.

Въ семейной жизни власть отца весьма велика; даже пожилые сы- 
новья не позволяютъ себѣ сидѣть или заговаривать первые въ  его при- 
сутствіи. Положеніе женщины и узбековъ хуже, чѣ мъ у  киргизовъ и 
немногимъ лучше, чѣмъ у  сартовъ и таджиковъ. Она долж на закрывать 
свое лицо и на ней лежатъ всѣ домашнія, а иногда и полевыя работы; 
женщины работаютъ, не покладая рукъ, между тѣмъ , какъ мужчины 
разъѣзжаю тъ съ базара на базаръ, посѣщаютъ знакомыхъ и р ѣ д ко бы- 
ваютъ дома. Многоженство распространено преимущественно между болѣе 
состоятельными узбеками, при чемъ бракъ заключается обыкновенно лишь 
послѣ уплаты калыма, разм ѣръ котораго весьма различенъ. Бракосочета- 
ніе (никахъ) состоитъ изъ условія, заключаемаго у  казія, и чтенія мул- 
лой молитвы надъ чашей съ водой, и сопровождается различными обря- 
дами, развлеченіями и обильнымъ угощеніемъ. Однимъ изъ любимыхъ 
развлеченій узбековъ является игра  - р ванье козла (кокъ-буре), практи- 
куемая также и киргизами. И гра эта заключается въ  томъ, что участвую- 
щiе въ ней всадники стараются вырвать другъ  у  друга зарѣзаннаго 
козла; она требуетъ ум ѣнья хорошо управлять лошадью и большой лов- 
кости и нерѣдко оканчивается серьезными увѣчьями. Обычное право 
(адатъ), играющее огромную роль у  киргизовъ, уже почти утратило 
свое значеніе у  узбековъ, и послѣдніе во всѣхъ случаяхъ жизни руковод- 
ствуются преимущественно не обычаемъ, а правилами шаріата, судъ же 
ведется исключительно по шаріату.

Б ытъ кочевыхъ узбековъ въ  общемъ сходенъ съ  бытомъ киргизовъ, 
что же касается образа жизни и внѣшняго быта осѣдлыхъ узбековъ, то 
въ этомъ отношеніи замѣчается большое сходство вообще съ образомъ 
жизни осѣдлаго населенія Туркестана, преимущественно сартовъ, который 
будетъ описанъ ниже. Замѣчаются, конечно, и нѣкоторыя отличія. Въ 
нѣкоторыхъ районахъ, какъ, напримѣръ, въ  Хивинскомъ оазисѣ, узбеки



селятся не деревнями, а отдѣльными хуторами (Ҍабатъ, курганча), обне- 
сенными высокими глинобитными стѣ н ами съ башенками по угламъ, 
имѣ ющими видъ укрѣпленій. Старая  привычка жить въ  шатрахъ не ис- 
чезла и теперь, и узбекъ нерѣдко проводитъ  большую часть года въ 
юртѣ изъ  войлока или камыша. Халаты, въ  противоположность сартамъ 
и таджикамъ, одѣвающимся въ пестрыя ткани, изготовляются изъ тем- 
ной коричневой бумажной матеріи съ красными полосками; въ  хивин- 
скомъ оазисѣ такіе темные халаты носятъ всѣ, начиная съ хана и кончая  
бѣднякомъ-рабочимъ. Головнымъ уборомъ служитъ  высокая, обыкновенно 
черная, баранья мѣховая папаха (чугурм а, челънякъ); чалму носятъ только 
судьи (казіи) и духовныя лица. М ясная пища играетъ  нѣсколько боль- 
шую роль въ  обиходѣ узбека, чѣмъ у  сартовъ, но кумысъ, столь распро- 
страненный у  кирги- 
зовъ, употребляется 
рѣдко; обычными на- 
питками узбека слу- 
ж атъ айранъ и зеле- 
ный чай.

Близкими родича- 
ми киргизовъ и въ  
особенности узбековъ 
являю тся туркмены , 
составляющiе глав- 
ную массу населенія 
Закаспійской области 
и живущіе также въ 
Хивѣ, Бухарѣ, а от- 
части и въ  Сыръ- 
дарьинской области.
По даннымъ перепи- 
си 1897 года, в ъ  За- 
каспійской области 
насчитывалось турк- 
менъ 248.651 душа 
обоего пола (65,01% всего населенія области), а въ  Сыръ-дарьинской -  
5.557 (0,39%  всего населенія, исключительно въ  Аму-дарьинскомъ отдѣлѣ); 
въ  дѣ йствительности однако въ Сыръ-дарьинской области туркменъ 
должно быть больше, такъ какъ какіе-то тюрки, показанные переписью 
въ  числі, обитателей Аму-дарьинскаго отдѣ ла (13.727 человѣкъ), должны 
быть, повидимому, цѣликомъ причислены къ туркменамъ. Такимъ обра- 
зомъ, число туркменъ въ русскихъ областяхъ Туркестана составляетъ 
около 262.378 душ ъ обоего пола, т. е. 4,78% всего населенія. Въ Хивин- 
скомъ ханствѣ численность туркменъ достигаетъ 139.640 (бекства Хаза- 
ватъ, Мангытъ, Порсу, И льялы , Куня-Ургенчъ и Питнякъ), т. е. 26,8% 
всего населенія, а въ  Бухарѣ, по весьма недостовѣ рнымъ свѣ дѣ ніямъ 
около 50.000 (по Аму-дарьѣ ); во всемъ Туркестанѣ  слѣдовательно, турк- 
менъ въ  1897 г. насчитывалось около 450.000 душ ъ обоего пола.

Свѣ дѣ нія о происхожденіи туркменъ, имѣ ющіяся въ  народныхъ 
преданіяхъ и другихъ источннкахъ (родословная туркменъ Абулъ-гази- 
Богадуръ-хана и друг.) довольно разнорѣчивы . Насколько можно судить



по этимъ даннымъ, предками туркменъ были повидимому нѣкоторые 
роды тюркскаго племени канглы, которые, покинувъ свою родину въ 
бассейнѣ Или и на озерѣ Иссыкъ-куль, поселились въ низовьяхъ Сыръ- 
дарьи и приняли имя огузовъ или гузовъ (огузъ - быкъ). Отсюда огузы 
вслѣдствіе вражды и войнъ съ племенемъ беджне (печенѣги?) были вы
нуждены переселиться за Аму-дарью въ районъ Мерва. Событіе это, 
происшедшее по Абулъ-гази въ ІІІ-мъ столѣ тіи мусульманскаго лѣ тоис- 
численія при внукѣ миѳическаго Огузъ-хана, богатырѣ Салоръ-казанѣ, 
котораго большинство туркменъ считаетъ своимъ родоначальникомъ, по
ложило начало обособленію туркменъ и образованію особой народности. 
Преданіе приписываетъ этому же Салору-казану обращеніе огузовъ въ 
исламъ. Названіе "туркменъ", по однимъ даннымъ, происходитъ отъ 
персидскаго слова "тюркманендъ", т. е. похожiй на тюрка, по другимъ  -  
отъ тюркскаго выраженія "туркъ-менъ", т. е. я тюркъ. У узбековъ 
имѣ ется родъ, носящій названіе "туркменъ".

Туркмены сохранили родовое устройство и раздѣленіе на племена 
и роды, подраздѣляющіеся въ свою очередь на болѣе мелкія колѣ на и 
отдѣленія. Въ настоящее время главнѣйшія племена туркменъ распре- 
дѣлены слѣдующимъ образомъ по территоріи Туркестана: 1) Теке (ка
менный баранъ) или текинцы, наиболѣе многочисленное (около 38.000 
кибитокъ), одаренное и зажиточное племя, занимаютъ оазисы Ахалъ-те- 
кинскiй, Атекскій, Тедженскій и Мервскій и прилегающiя степи. Мервскіе 
текинцы (мервъ-теке) раздѣ ляются на два колѣ на: тохтамышъ и отамышъ, 
при чемъ первое изъ нихъ дѣлится на отдѣленія бекъ и векиль, а второе 
на отдѣленія: бахши и сычмазъ, распадающіяся въ свою очередь на роды 
и болѣ е мелкія подраздѣленія; 2) Сарыки (около 7.300 кибитокъ), насе- 
ляющiе Іолатанскій и Пендинскій оазисы по рѣ кѣ Мургабу, раздѣляются 
на роды: байрачъ, хорасанлы, архаки, сухти (колѣно фаладжа), алнышъ 
и хаджи-назаръ (колѣно алаша); 3) Салоры или салыры (около 3.000 ки
битокъ), наиболѣе древнее изъ туркменскихъ племенъ, упоминаемое ара
бами въ VII вѣкѣ въ области Аму-дарьи, живутъ  въ Серахскомъ оазисѣ; 
они раздѣ ляются на три рода: караманъ, кичи-ага и еловачъ; 4) I омуды 
(около 4.800 кибитокъ), живущiе по Сумбару и Атреку въ прилегающихъ 
степяхъ Красноводскаго уѣ зда, а также въ Аму-дарьинскомъ отдѣ лѣ 
Сыръ-дарьинской области и распадающіеся на нѣсколько племенъ и ро- 
довъ (акъ , атабай, джафарбай, ярали, курали и друг.). Кромѣ перечис- 
ленныхъ туркменскихъ племенъ, салорскаго происхожденія, въ Закаспій- 
ской области живетъ нѣсколько другихъ, также происходящихъ отъ 
древнихъ огузовъ. Таковы гокланы (около 900 кибитокъ), живущiе по 
рѣ кѣ Атреку и Чандыру на персидской границѣ , а частью и въ 
Аму-дарьинскомъ отдѣлѣ ; икдыръ (около 400 кибитокъ) и абдалъ 
(60 кибитокъ), кочующіе по берегамъ Каспійскаго моря; огурджали (отъ 
огурджа - варъ), обитающіе по берегу Каспійскаго моря и на островахъ 
въ количествѣ 1.025 кибитокъ, ата (около 1.600 семействъ) и арабачи 
(250 семействъ), живущіе въ Аму-дарьинскомъ отдѣ лѣ. Среди туркменъ 
Закаспійской области живетъ нѣсколько отуркменившихся племенъ, про- 
исхожденіе которыхъ въ точности неизвѣ стно. Нѣкоторыя изъ нихъ 
(шихъ, сеидъ, махтумъ, ходжа и ата, всего до 1.200 кибитокъ) счи- 
таютъ  себя арабскаго происхожденія, причисляются туркменами къ ду
ховному сословію "эвлядъ" (потомковъ пророка) и пользуются нѣкоторымъ



почетомъ. Племена эти не смѣшиваются съ другими туркменскими пле- 
менами путемъ браковъ, и большинство ишановъ происходитъ  изъ ихъ 
среды. По языку, одеждѣ и образу жизни они не отличаются отъ турк- 
менъ, среди которыхъ они живутъ . Д ругія изъ этихъ  племенъ (аліели, 
н ухур ли , м урчали, аноули, мехинл и , всего до 2.000 семействъ) предста- 
вляю тъ , повидимому, частью остатки прежнихъ  тюркскихъ обитателей 
страны, частью смѣсь самыхъ разнообразныхъ  элементовъ тюркскаго и 
иранскаго происхожденія. Туркмены считаютъ нухурцевъ  и мурчинцевъ 
ниже себя и съ  ними не 
смѣ шиваются . Въ Хивин- 
скомъ ханствѣ  живутъ  iо- 
муды  (около 15.000 се- 
мействъ), чаудоры (5.500 
семействъ), имрели (5.000 
семействъ), кара - дашлы  
(2.000 семействъ), а частью 
гокланы и ат а . И зъ турк- 
менскихъ племенъ, живу- 
щ ихъ въ  Б ухарѣ , хорошо 
и з в ѣ с т н ы  ерсари (около
1.000 семействъ), осѣ вшiе 
по берегамъ Аму-дарьи.

Въ отношеніи антропо- 
логическаго типа туркмены 
представляютъ  значитель- 
ное разнообразіе. Въ боль- 
шей степени тюркскій типъ 
сохранился на сѣ верѣ , на- 
примѣръ , у  чаудоровъ , гдѣ 
смѣ шеніе съ другими эле- 
ментами было менѣ е ин- 
тенсивно, по мѣ рѣ  же дви- 
ж енія къ  югу, признаки 
иранской крови становятся 
все болѣе и болѣ е замѣ т- 
ными, достигая наиболь- 
шей интенсивности у  текин- 
цевъ, которые съ незапа- 
мятныхъ временъ промыш- 
ляли  набѣ гами, уводомъ рабовъ изъ Персіи н продажей ихъ въ Хиву и 
Бухару. Число рабовъ, уведенныхъ туркменами изъ Персіи въ теченіе 
одного лиш ь столѣ тія, опредѣ ляю тъ въ 1.000.000 душъ; при такихъ усло- 
віяхъ сохраненіе типа въ  чистотѣ представлялось невозможнымъ, и въ  
настоящее время онъ  представляетъ смѣ сь тюркскихъ элементовъ съ  
арійскими. Туркмены отличаются высокимъ ростомъ (169 сант.), худо- 
щавымъ, но крѣ пкимъ и статнымъ тѣлосложеніемъ; цвѣ тъ кожи на от- 
крытыхъ мѣ стахъ смуглый, рѣ же желтовато-блѣ дный, борода довольно 
густая, голова вытянута кзади и кверху (преобладаютъ долихицефалы); 
скулы слегка выдаются, направленіе глазной щели чаще всего горизон- 
тальное, глаза каріе, но встрѣ чаются довольно часто и сѣ рые. Носъ пря-



мой, губы умѣренныя, довольно полныя, уши большія оттопыренныя, 
что, быть мож етъ, зависитъ  отъ обычая носить тяжелую папаху изъ ба- 
раньяго мѣха, надвинутой на самыя уши. Туркменъ обладаетъ значи- 
тельной силой и легко переноситъ  физическія лиш енія и усталостъ; бо- 
л ѣ зненные люди между ними встрѣчаются р ѣ дко. У  туркменокъ тюркскій 
типъ болѣ е сохранился; скулы у нихъ болѣ е выдаются, и онѣ не отли- 
чаются ни статностью, ни красотой. По характеру и нравственнымъ ка- 
чествамъ туркменъ симпатичнѣ е узбека. Онъ отличается добродушіемъ, 
разсудительностью, серьезностью и гостепріимствомъ даже по отношенію 
къ врагамъ. Правдивость, прямодушіе, любовь къ  свободе, уваженіе къ  
старикамъ, отсутствіе хитрости и храбрость въ  опасную минуту соста- 
вляютъ отличительныя  черты его характера. Вмѣстѣ  съ тѣмъ , однако, 
онъ вспыльчивъ, мстителенъ, суеверенъ и не отличается склонностью 
къ систематическому труду. Вслѣдствiе вѣковой привычки къ набегамъ, 
грабежу и разбоямъ, сложившейся не столько въ  силу коренныхъ особен- 
ностей его характера, сколько подъ вл іяніемъ историческихъ условій и 
скудости природы страны, туркменъ мало расположенъ къ  работе и 
даже считаетъ ее для себя унизительной. Большинство укрѣпленій и 
оросительныхъ каналовъ были сооружены руками плѣнны хъ п ерсовъ, а 
почти вся работа по хозяйству в озлагается на женщинъ, которыя, въ  
противоположность мужчинамъ, отличаются трудолюбіемъ и работоспо- 
собностью. Онѣ готовятъ пищу, ухаживаютъ за скотомъ, н яньчатъ дѣтей , 
обшиваютъ всю семью, ткутъ ковры и другія ткани и занимаются шелко- 
водствомъ; заботы о перекочевкѣ , сборкѣ и постановкѣ  юрты также ле- 
жатъ на обязанности женщины. Что касается мужчинъ, то свободное отъ 
полевыхъ работъ  и ухода за лошадьми время они проводятъ въ  празд- 
ности, развлекаясь охотой, посѣ щеніемъ сосѣдей и безконечными разго- 
ворами за зеленымъ чаемъ. Умственными способностями туркменъ не 
отличается, но онъ далеко не глупъ и очень разсудителенъ. Грамотность 
среди туркменъ развита весьма слабо.

Туркмены говорятъ на тюркскомъ языкѣ, но самостоятельнаго на- 
рѣчія у  нихъ нѣтъ; одни изъ нихъ, живущіе на границѣ Персіи, гово- 
рятъ на нѣсколько измѣненномъ адербейджанскомъ нарѣчіи; другіе, 
обитающiе въ  Хивѣ, Бухарѣ и на границахъ афганскаго Туркестана, 
употребляютъ нарѣчіе, близкое къ джагатайскому или узбекскому, третьи, 
наконецъ, живущіе по сосѣдству съ киргизами, говорятъ на языкѣ , близ- 
комъ къ киргизскому. Особенностью туркменскихъ нарѣчій является 
своеобразное произношеніе, разнящ ееся отъ произношенія другихъ тюрк- 
скихъ нарѣчій. По религіи туркмены относятся къ  магометанамъ-сунни- 
тамъ, но не отличаются ни религіозностью, ни фанатичностью; о коранѣ. 
и сущности ислама они имѣютъ весьма смутное понятіе, ограничиваясь 
въ  дѣлахъ вѣ ры выполненіемъ нѣкоторыхъ мусульманскихъ обрядовъ. 
Мечети въ  туркменскихъ осѣдлыхъ аулахъ почти не отличаются отъ 
обыкновенныхъ глинобитныхъ жилыхъ помѣщеній, а у кочевыхъ турк- 
менъ ихъ вовсе нѣтъ. Туркмены,  какъ и киргизы и узбеки, большіе лю- 
бители музыки, пѣнія и поэзіи; народный пѣвецъ (дахш и), воспѣваю щій , 
подъ аккомпаниментъ двухструнной гитары, похожденія народныхъ ге- 
роевъ и различныя историческiя событія, желанный гость въ  каждой 
юртѣ. И зъ національныхъ поэтовъ самый замѣчательный Махтумъ-кули, 
лирическій поэтъ , жившій около ста лѣтъ тому назадъ на Атрекѣ ; сбор-



никъ  его пѣ сенъ пользуется большимъ распространеніемъ. Въ настоящее 
время въ Мервскомъ оазисѣ пользуется извѣстностью поэтъ-босякъ Керъ- 
молла, сынъ поэта Молла-сакара, написавшаго исторію текинцевъ (теке- 
намэ). Пословицы, поговорки и сказки также занимаютъ  видное мѣсто 
въ  народной литературѣ туркменъ. Туркменки не лишены извѣстнаго 
художественнаго вкуса, проявляющагося въ  вы дѣлкѣ различныхъ тканей, 
ковровыхъ дорожекъ и ковровъ. Текинскіе ковры, въ  особенности старин- 
наго производства, по прочности ткани и красокъ, теплотѣ  и мягкости 
тоновъ и правильности рисунка, занимаютъ первое мѣсто среди всѣхъ 
среднеазіатскихъ ковровъ, а нѣкоторые изъ  старинныхъ ковровыхъ издѣ- 
лій  представляютъ  настоящія художественныя произведенія. Интересно, 
что насколько названныя  произведенія женщинъ обнаруживаютъ вкусъ 
и художественное творчество, настолько се- 
ребряны я , гончарныя  и иныя издѣлія муж- 
чинъ грубы и лишены всякаго изящества.

Туркмены живутъ  въ  аулахъ , состоя- 
щ ихъ изъ юртъ или кибитокъ (у й ), разбро- 
санныхъ группами среди садовъ или полей.
Часть туркменъ въ  осѣдлыхъ аулахъ, гок- 
ланы  и тюркскія отуркменившіяся племена 
помѣщаются въ  мазанкахъ и сакляхъ изъ 
глины и сырцоваго кирпича. У  многихъ 
изъ огурджалинцевъ (огурджали) имѣются 
деревянные дома русскаго типа. Обста- 
новка туркменской юрты, отличающейся 
отъ киргизской лиш ь болѣе плоской фор- 
мой, крайне примитивна; кошмы, ковры, 
ватныя одѣ яла  и подушки, ковровыя сумки 
д ля  мелкихъ домашнихъ вещей, бурдюки 
и кувшины съ  в одой, масломъ или моло- 
комъ, мѣшки съ  хлѣбомъ, сбруя, н ѣ сколько 
чашекъ, чайникъ, сундукъ, а изрѣдка и 
самоваръ  -  с оставляютъ всю ея меблировку 
и все ея убранство. Костюмъ туркмена со- 
стоитъ изъ бумажной рубахи, такихъ же 
широчайшихъ ш ароваръ и одного или двухъ 
бумажныхъ, рѣ дко шелковыхъ, халатовъ, 
одѣтыхъ одинъ на другой; нижній халатъ подпоясывается кушакомъ. Ха- 
латы у  большинства темнаго цвѣта съ красными продольными полосками; 
иногда попадаются халаты суконные или изъ  верблюжьей ткани мѣст- 
наго издѣлія. На бритую голову туркмены надѣваютъ расшитую шел- 
комъ тюбетейку (та к ъя) и мохнатую баранью, чернаго, рыжаго или бѣ- 
лаго цвѣта папаху (т елъпекъ), а на ноги шерстяные чулки и туфли 
безъ задковъ. Зимой надѣваю тся бараньи шубы и желтые юфтевые са- 
поги. Ж енскій костюмъ состоитъ изъ пестрой бумажной или красной 
шелковой рубахи, узкихъ панталонъ, бумажнаго или шелковаго халата, 
надѣваемаго однимъ рукавомъ на голову, головной повязки и шерстя- 
ного пояса. Обувь женщины одинакова съ мужскою. Грудь рубашки 
увѣшана серебряными бляхами, кружками и подвѣсками. Н а лобъ надѣ- 

 вается  серебряный налобникъ, на руки такіе же браслеты, а въ  косы



вплетаются серебряныя же украшенія. Черезъ плечо надѣ вается украшен
ная серебромъ сумочка съ молитвами отъ дурного глаза. Б огатыя турк
менки одѣваютъ на голову шелковый расшитый халатъ, зеленаго, желтаго 
или бѣлаго цвѣта и разнаго рода ошейники, нагрудники, амулеты и 
другія украшенія изъ серебра. Среди салыровъ и ерсарей встрѣ 
чаются женщины съ серебряными кольцами, продѣтыми въ ноздри. 
Туркменки крайне нечистоплотны и неряшливы и, какъ уже было ука
зано, не отличаются красотой. Пища туркменъ сильно отличается отъ 
пищи другихъ среднеазіатскихъ кочевниковъ; въ то время, какъ послѣд- 
ніе питаются главнымъ образомъ мясной и молочной пищей, первые 
преимущественно вегетаріанцы. Лепешки изъ прѣснаго тѣ ста (чу р е къ), 
сладкое или кислое молоко, каша изъ джугары, наваръ изъ свеклы съ 
кунжутнымъ масломъ, нѣкоторыя дикія травы, дыни и арбузы - соста- 
вляютъ обычную пищу туркмена. Пилавъ изъ риса, баранье и верблюжье 
мясо считаются роскошью и появляются лишь у болѣ е зажиточныхъ, въ 
особенности въ дни праздниковъ: свадьбы, обрѣ занія и т. п. Кумысъ 
употребляется рѣдко; для питья приготовляютъ "чалъ""", слегка опьяняю- 
щій напитокъ изъ верблюжьяго молока, имѣющій кисло-сладкій вкусъ. 
Большимъ распространеніемъ пользуется также зеленый чай низкаго до
стоинства. Куритъ  и жуетъ табакъ большинство туркменъ; въ последнее 
время между ними стало распространяться, къ сожалѣ нію, и куреніе 
опія (теріакъ).

Еще сравнительно недавно, до занятія края русскими, туркмены 
преимущественно были кочевниками, главнымъ занятіемъ которыхъ было 
аламанство, т. е. разбойничьи набѣ ги (алам анъ) для угона скота и увода 
рабовъ и женщинъ, главнымъ образомъ изъ сосѣдней Персіи. Никакихъ 
наслѣдственныхъ хановъ или иныхъ властей у туркменъ не было; они 
были всѣ равны, соединяясь въ шайки лишь временно для аламана 
подъ предводительствомъ одного изъ наиболѣ е отважныхъ соплеменни- 
ковъ, получавшаго на этотъ случай званіе "сердара". Послѣ удачнаго 
аламана добыча распредѣлялась поровну между участниками, сердаръ 
же получалъ вдвое. Аламанство считалось подвигомъ и удальствомъ, 
при чемъ отличившіеся въ набѣ гахъ получали названіе "батыря"  (храб
реца). Въ настоящее время не только аламанство, но и калтаманство 
(обыкновенный грабежъ среди своихъ) отошли въ область преданій, раб
ство уничтожено, источникъ легкой наживы изсякъ, и туркменамъ поне
волѣ пришлось обратиться къ мирнымъ занятіямъ пахаря и скотовода. 
Значительная часть туркменъ уже осѣла и занимается земледѣліемь, 
живя въ постоянныхъ аулахъ, въ оазисахъ среди садовъ и посѣвовъ, 
другіе ведутъ  полукочевой образъ жизни, проводя л Є то  среди посѣвовъ , 
а  зиму со своими стадами въ пескахъ; третьи, наконецъ , скотоводы по 
преимуществу, все время кочуютъ въ пескахъ, вовсе не занимаясь земле- 
дѣлiемъ. О сѣданіе туркменъ продолжаетъ идти быстрымъ темпомъ , и 
недалеко время, когда раздѣ леніе ихъ на кочевыхъ (чомуръ - скотоводы) 
и осѣдлыхъ (ч орва  - земледельцы) совершенно исчезнетъ. Несмотря на 
принадлежность къ исламу, для последователей котораго правила ша- 
ріата должны служить во всѣхъ случаяхъ жизни единственнымъ зако- 
номъ, туркмены руководствуются шаріатомъ, и то до некоторой степени, 
лишь въ дѣлахъ по раздѣлу наследства, семейныхъ и бракоразводныхъ; 
всѣ остальныя стороны общественной и частной жизни регулируются у



туркменъ обычнымъ правомъ.(адат ъ , ковагатъ, дээбъ, каулъетъ), правила 
котораго передаются изустно изъ поколѣнія въ  поколѣніе и нерѣдко 
противорѣчатъ шаріату. Адатъ не дѣлаетъ различія между преступле- 
ніями уголовными и гражданскими, при чемъ всякое преступленіе раз- 
сматривается съ точки зр ѣ нія  причиненнаго вреда или убытка. За убій- 
ство обычаемъ установлено кровомщеніе или денежный выкупъ (хунъ), 
а за угонъ скота или кражу только возвращеніе краденаго и возмѣще- 
ніе убытковъ. Въ прежнее время у туркменъ не было организованнаго 
суда; его зам ѣняли: собраніе стариковъ въ дѣлахъ, разрѣшавшихся по 
обычаю, и компетенція казіевъ и муллъ въ  дѣлахъ шаріатскихъ. Съ 
присоединеніемъ края къ  Россіи былъ учрежденъ правильно организо- 
ванный народный судъ въ  видѣ трехъ инстанцій, разбирающихъ дѣла 
и тяжбы, возникающ iя между туземцами, по 
обычному праву. Родовое начало еще очень 
сильно у  туркменъ; отдѣльныя племена жи- 
вутъ  въ  опредѣленныхъ  границахъ, строго 
оберегаемыхъ отъ захвата сосѣдями, а пред- 
ставители отдѣльныхъ родовъ кочуютъ и се- 
лятся родовыми группами. Туркмены-теке, 
сарыки и нѣкоторыхъ другихъ племенъ же- 
нятся только на женщ инахъ своего племени.
Соревнованіе на скачкахъ, въ  борьбѣ или на 
состязаніяхъ  въ  стрѣльбѣ происходитъ  всегда 
между представителями разныхъ родовъ или 
колѣнъ. Чувство родовой солидарности и 
общности интересовъ  проявляется во всѣхъ 
случаяхъ  среди представителей даннаго рода.

Обычаи туркменскаго народа имѣютъ 
нѣкоторое сходство съ обычаями родствен- 
ныхъ ему киргизовъ. Ж енщина у  турк- 
менъ считается низшимъ существомъ (на- 
ч ръ -  неравноправная) и обыкновенно не 
принимаетъ никакого участія въ  дѣлахъ об- 
щественныхъ; она находится въ  вѣ чной за- 
висимости отъ мужчины, составляя собствен- 
ность отца, старшаго въ  родѣ или родствен- 
ника. Однако, въ  домашней жизни туркменка, 
какъ и киргизка, пользуется большей самостоятельностью, чѣ мъ жен- 
щины осѣдлаго населенія Туркестана; она не закрываетъ  лица и въ 
хозяйствѣ имѣетъ большое значеніе. Нѣкоторыя, выдающіяся по своимъ 
способностямъ и ѳнергiи женщины принимаютъ участіе и въ  дѣлахъ 
общественныхъ; голосъ извѣстной Гюль-Джамалъ, вдовы Нуръ-Верды- 
хана, въ дѣ лахъ колѣна векиль имѣлъ гораздо больше значенія, чѣмъ 
голосъ ея пасынка М ахмудъ-кули-хана. Вслѣдствіе недостатка женщинъ 
и высоты калыма, возросшаго за послѣ днее время въ нѣсколько разъ  и 
достигающаго иногда 1.500 рублей и выше, многоженство встрѣчается 
только у  богатыхъ, громадное же большинство туркменъ имѣетъ по од- 
ной женѣ. По той же причинѣ между туркменами наблюдается значитель- 
ный процентъ холостыхъ. Туркменокъ выдаютъ замужъ въ 10 - 1 5 лѣтъ, 
а иногда и ранѣе, съ цѣлью получитъ. поскорѣе калымъ. Бракъ сопро-



вождается скачками, состязаніями въ борьбѣ, бѣгѣ, стрѣльбѣ въ  цѣль и 
пиршествомъ, во время котораго поютъ и декламируютъ пѣвцы (бахши). 
И зъ свадебныхъ обычаевъ довольно распространенъ  увозъ невѣсты, прак- 
тикуемый по взаимному соглашенію ея и жениха; бѣглецы скрываются 
обыкновенно въ  кибитку какого-нибудь почетнаго туркмена, которому въ  
такихъ случаяхъ приходится брать на себя роль посредника и устраи- 
вать дѣло къ общему благополучію. Имена д ѣ тямъ даются обыкновенно,

сообразуясь съ обстоятель- 
ствами ихъ рожденія; такъ, 
напримѣ ръ, часты имена: 
Гюнъ-дагды (солнце взо- 
шло), Анна-гельды (насту- 
пила пятница); если долго 
не было ребенка, то ново- 
рожденнаго н а з ы в а ю т ъ  
Алла-берды (Богъ далъ) и 
т. п.

Довольно близкимъ къ  
киргизамъ-казакамъ наро- 
домъ являю тся кара-кал- 
паки  (черныя шапки), жи- 
вущіе въ  Аму-дарьинскомъ 
отдѣлѣ Сыръ - дарьинской 
области (по переписи 1897 
года  - 9 3.215 человѣкъ, т. е. 
6,31% всего населенія обла- 
сти и до 50%  населенія 
отдѣла), въ  Кокандскомъ 
уѣздѣ Ферганской области 
(0,70% населенія области , 
11.056 душ ъ обоего пола) 
и въ  Хивинскомъ ханствѣ 
(около 20.000 чел ., 3,8% 
всего населенія). Числен- 
ность кара-калпаковъ въ  
русскихъ областяхъ Турке- 
стана достигаетъ по этимъ 
даннымъ 104.271 чел., т. е. 
1,97% всего населенія, а во 
всей Средней Азіи около 
124.000 человѣкъ. П роис- 
хожденіѳ кара-калпаковъ и 

ихъ судьбы въ  точности неизвѣстны; существуетъ мнѣніе, что они 
близкіе родичи, если не потомки печенѣговъ, которые, послѣ д олгихъ 
скитаній въ  степяхъ Средней Азіи и юго-востока Европы, утвердились 
въ  низовьяхъ Сыръ-дарьи и по Яны-дарьи, но были оттуда вытѣс- 
нены киргизами-казаками и , въ концѣ XVII I  вѣка, частью перешли 
въ  низовья Аму-дарьи въ хивинскіе предѣ лы, частью же переселились 
въ Кокандское ханство, въ Фергану, или смѣшались съ остальнымъ 
мѣстнымъ населеніемъ. Отъ киргизовъ и туркменъ кара-калпаки отли-



чаются болѣе высокимъ ростомъ, плоскимъ и широкимъ л ицомъ, боль- 
шими глазами, широкимъ плоскимъ носомъ, выдающимися скулами, 
д овольно большою рѣдкою бородою и сильно развитыми кистями рукъ. 
Ж енщ ины кара-калпаковъ считаются красивыми. Сосѣднія народности 
подсмѣиваются надъ кара-калпаками, считая ихъ неуклюжими и нераз- 
витыми, но въ  дѣйствительности это довольно смышленый, сильный, 
трудолюбивый и мирный народъ, отличающійря лишь нѣкоторой заби- 
тостью вслѣдствіе постоянныхъ притѣсненій и эксплоатаціи со стороны 
узбековъ и вообще болѣе энергичныхъ сосѣдей. Кара-калпаки живутъ  
осѣдло, усердно занимаясь земледѣліемъ  и скотоводствомъ (крупный ро- 
гатый скотъ), а отчасти и рыбной ловлей (въ Аму-дарьинскомъ отдѣлѣ). 
У  кара-калпаковъ сохранились остатки родового быта; въ  Хивинскомъ 
оазисѣ они раздѣляю тся на два крупныхъ рода: кунградъ и у н дуртъ- 
ругъ , изъ коихъ первый, въ  свою очередь, распадается на два (дж ан- 
гауръ и чуллукъ ), а второй на пять (мангытъ, кенегезъ, китам , канглы  
и кип чакъ) колѣнъ, раздѣляю щ ихся на болѣе мелкія подраздѣленія. Та- 
кимъ образомъ, на родство кара-калпаковъ съ киргизами и узбеками 
указываю тъ и одинаковыя родовыя названія.

К ъ народамъ, родственнымъ киргизамъ и въ  особенности узбекамъ, 
относятся также и кипчаки , живущіе въ Ферганской области (7.584 чело- 
вѣка, главнымъ образомъ въ  Кокандскомъ уѣздѣ ; 0,48% населенія области 
и 0,14% населенія русскаго Туркестана); въ  Хивѣ и Бухарѣ кипчаковъ, 
повидимому, не имѣется. Приведенное число кипчаковъ, зарегистриро- 
ванное переписью 1897 года, слѣдуетъ  признать чрезмѣрно малымъ; еще 
при генералѣ  Кауфманѣ, въ  началѣ  восьмидесятыхъ годовъ прошлаго 
столѣтія, кипчаковъ насчитывалось въ Ферганѣ, преимущественно въ  
Андижанскомъ уѣздѣ , болѣ е 70.000 душъ, между тѣмъ, какъ нынѣ въ 
этомъ  уѣздѣ  ихъ показано всего нѣ сколько человѣкъ. Очевидно, что 
часть кипчаковъ фигурируетъ въ  переписныхъ данныхъ подъ видомъ 
узбековъ, а можетъ быть тюрковъ или кара-киргизовъ. Кипчаками у 
мусульманскихъ писателей называется народъ, извѣстный въ русскихъ 
лѣтописяхъ подъ именемъ половцевъ; племя кипчакъ (кып чакъ - дупли- 
стое дерево) одно изъ  древнѣйшихъ тюркскихъ племенъ, но въ  какомъ 
отношеніи находятся теперешніе кипчаки къ древнимъ кипчакамъ  -  н е- 
извѣстно. Въ настоящее время кипчаки занимаются земледѣ ліемъ, ското- 
водствомъ и торговлею, представляя вполнѣ мирный элементъ, между 
тѣмъ, какъ въ  прежнее время они играли очень видную роль во всѣхъ 
народвыхъ движеніяхъ и смутахъ, происходившихъ въ  Кокандскомъ хан- 
ствѣ до его подчпненія  Россіей. Извѣстный Мусульманъ-кулъ, бывшій 
долгое время регентомъ ханства, Алимъ-кулъ, предводитель кокандцевъ 
въ  годъ взятія Ташкента и другія вліятельны я лица въ Средней Азіи 
были родомъ кипчаки.

К ъ тюркскимъ же народностямъ должны быть отнесены и татары, 
живущіе мѣстами въ  Семирѣченской (8.353 чел., 0,85% населенія области), 
Сыръ-дарьинской (5.257 чел., 0,36% % ), Закаспійской (3.510 чел., 0,92%) 
и Ферганской областяхъ. Общее число татаръ, зарегистрированныхъ пе- 
реписью 1897 года въ  русскомъ Туркестанѣ, достигаетъ 18.432 душъ 
обоего пола или 0,35% всего населенія. Количество татаръ въ  Бухарѣ и 
Хивѣ ничтожно. Огромное большинство живущихъ въ Туркестанѣ татаръ 
переселилось сюда изъ поволжскихъ губерній и вообще изъ в осточной Р ос-



сіи , какъ съ цѣлью торговли, которая до покоренія Туркестана производи- 
лась русскими главнымъ образомъ черезъ посредство приказчиковъ и зъ  
татаръ-мусульманъ, такъ и въ  видахъ насажд енія мусульманскаго вѣро- 
ученія въ киргизскихъ степяхъ. Казанскіе татары являю тся обычными 
вѣроучителями и наставниками среди киргизовъ, у крѣ п ляя  ихъ въ  пра- 
вилахъ ислама и обучая дѣтей чтенію корана и письму.

Сарты, по своей численно- 
сти, занимаютъ послѣ кирги- 
зовъ первое мѣсто въ  русскихъ 
областяхъ Туркестана. По дан- 
нымъ переписи 1897 г., наи- 
большее количество сартовъ 
живетъ въ  Ферганской (788.989 
человѣкъ, что с о с т а в л я е т ъ  
50,18% всего населенія) и в ъ  
Сыръ-дарьинской (144.275 чел., 
9,76% всего населенія) обла- 
стяхъ; въ  Самаркандской (18.073- 
души, 2,10%) и въ  Семирѣчен- 
ской (14.895 душ ъ, 1,51%) и хъ  
значительно меньше, а въ  З а- 
каспійской области сартовъ на- 
считывалось всего 778 чело- 
вѣкъ. Общая численность сар- 
товъ въ  русскомъ Туркестанѣ  
составляетъ по этимъ данны мъ, 
967.010 душ ъ обоего пола или 
18,31%. всего населенія кр ая ., 
Цифра эта, однако, ниже д ѣ й- 
ствительнойт акъ какъ къ "тюр- 
кам ъ", безъ болѣе точнаго обо- 
значенія, зарегистрированнымъ 
переписью въ  Туркестанѣ (въ  
Сыръ-дарьинской области -  
158.675 чел., въ  Ферганской  -   
261.234 чел. и въ  Самарканд- 
ской  -  19.993 челов., а всего- 
439.902 чел.), помимо другихъ  
народностей, отнесена, повиди- 
мому, и часть сартовъ. Въ Хи- 
винскомъ  х а н с т в ѣ  сартовъ- 
нѣтъ, а о количествѣ ихъ въ  

Вухарѣ имѣются крайне сбивчивыя данныя; по старымъ свѣдѣніям ъ сар- 
товъ въ  ханствѣ насчитывалось около 700.000, но цифра эта, несомнѣнно, 
преувеличена. Трудность исчисленія сартовъ объясняется, между прочимъ 
и неопредѣленностью названія "сартъ" , какъ этническаго термина. Слова, 
"сартъ", "сарты" хорошо извѣстны всѣмъ жителямъ Туркестана, русскимъ 
и туземцамъ, какъ названіе весьма значительной части осѣдлаго населе- 
н ія края, главнымъ образомъ, Сыръ-дарьинской, Ферганской и нѣкото- 
рыхъ мѣстностей Са маркандской областей. Осѣдлые туземцы чаще всего-



называютъ себя по мѣсту жительства (ташкянлыкъ  - ташкентецъ, коканд- 
л ыкъ  -  к окандецъ  и т. п.), но въ  то же время сарты отличаютъ  себя отъ 
таджиковъ, казаковъ (киргизовъ) и узбековъ. Въ просторѣчіи русскіе 
называютъ нерѣдко сартомъ каждаго осѣдлаго туземца, что, конечно, со- 
вершенно неправильно. Тѣмъ не менѣе, значеніе слова сартъ, а равно 
происхожденіе и этническій составъ народа, называемаго сартами, до 
настоящаго времени не выяснены. Такъ какъ сартами занимались больше, 
чѣмъ другими среднеазіатскими народностями, то въ  этомъ отношеніи 
существуютъ самыя разнообразныя предположенія, не дающiя, однако, 
в полнѣ удовлетворительнаго разрѣш енія вопроса. Не останавливаясь на 
всѣхъ этихъ гипотезахъ, нельзя не прійти къ  заключенію, что названіе 
"сартъ" имѣетъ очень древнее происхожденіе, оно встрѣ чается уже у 
Абулъ-гази-хана (XVII в ѣ къ), Султана Бабура (XV вѣ къ) и даже у  Плано 
Карпини (X III вѣ къ). Значеніе слова сартъ неизвѣ стно; существующее 
мнѣ ніе, что слово ѳто является насмѣшливой бранной кличкой, данной 
кочевниками осѣ длому населенно Туркестана - едва ли основательно. По 
послѣ днимъ изслѣ дованіямъ Радлова, слово "сартъ" индійскаго проис- 
хожденія и имѣло первоначально значеніе "купец ъ " . Такимъ образомъ, 
давно существовавшее мнѣнiе о томъ, что слово "сартъ" имѣетъ  не 
столько этническое, сколько бытовое значенія (осѣдлый, горожанинъ, по- 
селянинъ) получило новое подтвержденіе.

Въ этнографическомъ  отношеніи сарты представляютъ собою смѣш ан- 
ную народность, происшедшую отъ сліянія древняго иранскаго населенія 
Туркестана съ позднѣйшими завоевателями и пришельцами тюрко-мон- 
гольскаго происхожденія, народность, давно осѣвшую и утратившую родо- 
вой бытъ. Примѣ сь иранской крови у сартовъ гораздо значптельнѣе, чѣмъ 
у узбековъ и другихъ разсмотрѣнныхъ нами туркестанскихъ народностей. 
Сарты говорятъ на джагатайскомъ нарѣ чіи, отличающемся отъ узбекскаго 
и извѣстномъ подъ названіемъ сартъ-тили. Сарты роста средняго, часто 
выше средняго (168 сант.); тѣлосложеніе плотное съ наклонностью къ 
полнотѣ при благопріятныхъ условіяхъ. Ц вѣтъ кожи смуглый, на закры- 
тыхъ мѣстахъ желтоватый, пріобрѣ тающій лѣтомъ, при работѣ безъ ру- 
бахъ, темно-коричневый оттѣ нокъ. По головному указателю (85,6) сарты 
относятся къ  брахицефаламъ; на черепі, часто замѣ тна сплющенность 
затылка, что можетъ быть объяснено продолжительнымъ  пребываніемъ 
ребенка въ  колыбели. Лицо овальное, въ  большинствѣ случаевъ съ не- 
выдающимися скулами. Глаза темно-каріе, лишь какъ исключеніе сѣ ры е; 
у  многихъ наружный уголъ глазной щел и приподнятъ. Волосы на го- 
ловѣ , которая обыкновенно брѣ ется, черные, рѣже темнорусые; борода 
густая, черная,  рѣже темнорусая ; нерѣдки субъекты съ рѣдкой, поздно 
вырастающей бородой. Носъ  длинный и широкій. Кисть руки небольшая, 
пальцы тонкіе. Среди сартовъ встрѣчается два типа; одинъ  съ преобла- 
даніемъ тюрко-монгольскихъ  чертъ, особенно часто наблюдаемый въ Сыръ- 
дарьинской области, а другой съ преобладаніемъ чертъ иранскихъ; между 
представителями послѣдняго типа, болѣе распространеннаго въ Ферган- 
ской области и вообще въ  болѣ е южныхъ районахъ, попадаются нерѣдко 
красивыя лица.

Сарты, въ  особенности болѣе почетные (казіи, имамы, муфтіи и т. п.) 
и богатые изъ нихъ отличаются плавностью и медленностью движеній, 
держатъ  себя съ большимъ достоинствомъ и важностью и, несмотря на



живость характера, избѣгаютъ торопливости, которая не рекомендуется 
шаріатомъ. Ш ирокій и длинный пестрый халатъ, ичиги съ калошами 
на ногахъ и пыш ная чалма на головѣ, мѣ шающіе быстрому движенію, 
дѣлаютъ фигуру сарта малоподвижной и апатичной. Внѣшность эта не 
соотвѣтствуетъ, однако, свойствамъ натуры сарта; внѣ условій мусуль- 
манскаго этикета 1), дома за работой и въ  особенности на базарѣ сарты 
отличаются экспансивностью, живостью ума и характера. Къ постоянному 
упорному физическому труду сарты не обнаруживаютъ особой склонности; 
они хорошіе земледѣльцы и ремесленники, но еще лучшіе торговцы и 
въ  этомъ отношеніи уступаютъ въ Туркестанѣ лиш ь армянамъ и бухар- 
скимъ евреямъ. Во многихъ случаяхъ сартъ работаетъ лишь въ  край- 
ности столько, сколько необходимо д ля  поддержанія существованія: по- 
лучивъ деньги, онъ нерѣдко бросаетъ работу, удаляясь  домой или въ  
ближайшую чайную (чай-хана), гдѣ за чашкой чая предается кейфу, 
пока отсутствіе денегъ не выгонитъ его вновь на работу. Къ торговлѣ 
сартъ обращается при первой возможности и, ведя ее съ осторожностью, 
ловкостью и выгодою, быстро наживаетъ деньги и расш иряетъ дѣ ло. 
Сарты отличаются хорошими способностями, быстро приспособляются къ 
новымъ условіямъ и скоро усваиваютъ практическія знанія ; они миро- 
любивы и благодушны, но впечатлительны и легко поддаются дурному 
вліянію и чувствамъ. Къ положительнымъ качествамъ характера сартовъ 
относятся также: религіозность, почтеніе къ старшимъ, бережливость, 
умѣренность въ домашнемъ обиходѣ , граничащ ая нерѣдко со скупо- 
стью, чадолюбіе; сарты рѣдко жалуются на многочисленность дѣ тей 
и постоянно няньчатся съ ними, говоря, что если есть д ѣ ти  - въ  домѣ 
базаръ (оживленіе), если нѣ тъ д ѣтей  - въ  домѣ мазаръ (могила, уны- 
нiе). Отрицательныя стороны натуры сартовъ заключаются в ъ  ихъ тру- 
сости, угодливости передъ вліятельными л юдьми и корыстолюбіи.

1) Кодексъ приличій и п равилъ  вѣж ливости, в ы тек ающихъ и зъ  требованій 
ш аріата, весьм а обш иренъ и предусматриваетъ  всѣ случаи жизни. К нига, въ  кото- 
рой онъ изложенъ (А дабъ-уль-салихы мъ - приличія мудрыхъ пли благочестивыхъ), 
составленная  нѣкимъ Мухаммедомъ-Садыкомъ (переведена съ  тю ркскаго знатокомъ 
мѣстной жизни Н . Лыкош инымъ), пользуется среди туземцевъ Т уркестана большой 
извѣстностью.

Напускная важность сарта быстро переходитъ , при измѣненіи условій, 
въ наружное смиреніе. Корыстолюбіемъ  сарты напоминаютъ евреевъ, 
которыхъ они, однако, не любятъ; подкупы и интриги сопровождают ь 
выборы должностны хъ лицъ , а взятки и подачки (силяу )  пользуются 
большимъ распространеніемъ. Къ числу особенностей характера сарта 
принадлежитъ склонность его къ хвастовству и преувеличенію; во 
многихъ случаяхъ  онъ говоритъ  правду только тогда, когда онъ 
вполнѣ увѣ ренъ, что правда эта ему будетъ  выгодна. Сарты чрезвы- 
чайно падки до развлеченій и зрѣлищ ъ (т амаша), которыя всегда 
привлекаютъ  тысячи народа. Въ общемъ, нельзя не пр ійти къ заключе- 
нію, что сарты  - н ародъ очень смышленый, вполнѣ способный къ куль- 
турѣ и съ большимъ будущимъ. Сарты, какъ впрочемъ и всѣ осѣ длые 
туземцы, по роду занятій, распадаются на четыре главны я  группы : 
1) представители мусульманской религіи и науки (казіи, муфтіи , имамы, 
ишаны, муллы, мударрисы, суфи), 2) торговцы, 3) ремесленники и 
4) земледѣ льц ы. Первая группа, сравнительно малочисленная, живетъ



въ  значительной степени па доходы, получаемые отъ добровольныхъ 
приношеній вѣрующихъ и съ вакуфовъ, приписанныхъ къ мечетямъ и 
школамъ, а остальныя кормятся своимъ трудомъ, при чемъ наиболѣ е 
тяжелымъ является трудъ земледѣ льца, вынужденнаго большую часть 
года работать подъ палящ ими лучами туркестанскаго солнца. На торго- 
в омъ поприщѣ сарты, какъ уже было указано, завоевали первенствующее 
положеніе, довольствуясь самымъ незначительнымъ барышомъ и расхо- 
д у я  тамъ, гдѣ  русскій купецъ тратитъ тысячи, всего сотню, а то и нѣ - 
сколько десятковъ рублей. Значительная часть торговли, въ  особенности 
мелочной, уже и теперь находится въ ихъ рукахъ. Ремесла, не требую- 
щія значительнаго напряж енія физической силы, привлекаютъ многихъ 
сартовъ; ремесленники имѣютъ особую организацію, напоминающую це- 
ховую, и располагаются по улицамъ городовъ и базарамъ отдѣ льно по 
цехамъ (м ѣ д н и к и , 
кузнецы, сѣ дельни- 
ки, сапожники, порт- 
ные и т. п.). Мастеръ 
(уста) при работѣ 
всегда о к р у ж е н ъ  
подмастерьями, сво- 
дящими до миниму- 
ма его трудъ. Сарты 
отличные штукатуры 
и мастера по лѣп- 
нымъ работамъ, хо- 
рошіє каменщики и 
плотники, но еще 
мало свѣдущи въ 
кровельныхъ, печ- 
ныхъ и малярны хъ 
р а б о т а х ъ . Доволь- 
ствуясь мены нимъ 
заработкомъ и ведя 
т р е з в ы й  о б р а з ъ  
жизни, они успѣшно 
к о н к у р и р у ю т ъ  съ  
русскими рабочими. Н ѣ которыя рѣ зныя работы по дереву и металлу 
выполняются ими довольно тонко и изящно. Такъ какъ у  сартовъ 
нѣтъ сословій, то аристократіей среди нихъ являю тся богачи, влія- 
тельные казіи, ишаны, сельскіе и волостные аксакалы и другія вы- 
борныя должностныя  лица. Домашній бытъ сартовъ не сложенъ и отли- 
чается простотой и патріархальностыо; жизнь богатаго сарта разнится 
отъ жизни бѣдняка лишь лучш имъ устройствомъ дома, болѣе обильной 
пищей и большимъ запасомъ одежды. Прислуги сарты обыкновенно не 
держатъ, возлагая всѣ работы по дому на женъ, которыя даже у  богачей 
нерѣдко одѣ ты бѣ дно и грязно. Главнѣйшее отличіе домашней жизни 
сартовъ отъ жизни европейскихъ народовъ состоитъ въ  отдѣ леніи жен- 
щинъ отъ мужчинъ, которое тѣ мъ замѣтнѣе, чѣ мъ богаче хозяинъ дома; 
у  состоятельныхъ сартовъ имѣется въ  домѣ особая женская половина, 
доступъ въ которую свободенъ лиш ь д ля  хозяина и его ближайшихъ



родственниковъ. Дѣленіе дома на наружную, мужскую (ташкари) и 
внутреннюю, женскую (ичкари) половины не встрѣчаетср лишь у бѣд- 
няковъ и преимущественно въ деревняхъ (кишлакъ). Жилище сарта, 
какъ и остальныхъ осѣдлыхъ туземцевъ, отличается простотой устрой- 
ства; главнымъ строительнымъ матеріаломъ служатъ глина, т. е. въ сущ- 
ности та же почва, и подпочва, на которой построены селенія, города и 
раскинуты сады и поля, т. е. лессъ или лессовидная глина. На фунда- 
ментѣ, изъ кирпича или камня устанавливаются деревянныя стойки и 
подпорки, соединенныя перекладинами, составляющ я каркасъ будущаго 
дома. Пространство между стѣнками каркаса заполняется сырцовымъ 
кирпичомъ или просто комьями изъ глины съ примѣ сью мелкой соломы 
(с манъ), и такимъ образомъ возводятся стѣны, которыя затѣмъ съ обѣихъ 
сторонъ штукатурятся. Потолокъ устраивается изъ тонкихъ балокъ и ка- 
мышевыхъ плетенокъ (барданъ), которыя сверху смазываются глиной и 
образуютъ плоскую кровлю. Полъ утрамбовывается глиной и выстилается 
цыновками, кошмами, а у богатыхъ и коврами. Жилье и дворъ (а также 
и сады) обносятся глинобитными стѣ нами (дивал ъ, дувалъ), къ внутрен- 
ней сторонѣ которыхъ примыкаютъ жилыя и иныя строенія своими зад- 
ними стѣнками, для сообщенія же съ улицей устраиваются узкія ворота 
(дпрваза), ведущія въ внѣ шній дворъ (таш кари). Ворота эти настолько 
узки, что арбы не могутъ въѣ зжать во дворъ и потому почти всегда 
остаются на улицѣ. Отличительной особенностью жилищъ  туземцевъ 
является отсутствіе въ наружныхъ стѣпахъ оконъ, вслѣдствіе чего улицы 
туземныхъ городовъ и селеній имѣ ютъ  видь длинныхъ, узкихъ глухихъ 
коридоровъ. На внѣ шнемъ дворѣ  имѣ ется помѣщеніе для гостей-муж- 
чинъ (м ихманъ-хана), отдѣланное у богатыхъ лѣ пными и росписными 
украшеніями, навѣ сы, конюшня, нерѣдко особая кухня (ашъ-хана), нѣ - 
сколько деревьевъ, съ земляными подъ ними возвышеніями (супа), на 
которыхъ въ лѣтнее время сидятъ, работаютъ и спятъ туземцы, а иногда 
небольшой прудъ (хоузъ) и одна-двѣ  грядки цвѣ товъ (астры, базиликъ, 
пѣ тушиный гребешокъ и друг.). Здѣсь же нерѣдко виситъ и клѣ тка съ 
любимой птицей сартовъ -  п ерепеломъ (бидана). Отправляясь въ путь, 
сарты иногда берутъ съ собой эту птичку, держа ее въ рукавѣ  или за па- 
зухой. Двери и окна (со ставнями, но безъ стеколъ, съ рамами, оклеивае- 
мыми зимой бумагой) комнатъ выходятъ на общую крытую террасу (ай- 
ванъ)  Печей въ сартовскихъ жилищахъ не бываетъ; роль ихъ исполняетъ 
каминъ (у чакъ) съ прямой трубой и углубленіе (ат ашъ-данъ) въ полу, 
наполняемое горящими углями, надъ которымъ устанавливается Низкій 
табуретъ (сандалъ), покрываемый ватнымъ одѣ яломъ. Всѣ желающіе по- 
грѣ ться усаживаются вокругъ, просовывая ноги подъ одѣ яло, а зимой и 
спятъ такимъ образомъ, покрываясь спускающимся съ табурета одѣ яломъ. 
Вслѣ дствіе такой системы отопленія, легкости постройки домовъ и щелей 
въ дверяхъ и окнахъ, въ жильѣ  зимой немногимъ бываетъ теплѣ е, чѣ мъ 
на улицѣ, а ревматизмъ является самой обыкновенной болѣзнью. Устрой- 
ство внутренней женской половины въ общемъ такое же, какъ и внѣ ш- 
ней, но содержится она обыкновенно грязнѣе. Число комнатъ въ жен- 
ской половинѣ зависитъ отъ средствъ и численности семьи, но чаще 
всего ихъ бываетъ двѣ . Если у сарта нѣ сколько женъ, то онъ старается 
каждой изъ нихъ отвести особую комнату. Кромѣ табурета, низкаго стола, 
одного-двухъ сундуковъ съ домашнимъ скарбомъ въ комнатѣ нѣтъ  дру-



гой мебели; на сундукѣ складываются одѣ я ла и подушки, число кото- 
рыхъ свидѣтельствуетъ о зажиточности хозяина, а въ ниш ахъ по стѣ - 
намъ размѣщается посуда, подносы, мѣ дные чайники, кувшины (кумганъ, 
чайдуш ъ), большія чайныя чашки (піала), кальянъ  (чилимъ), сосудъ для 
жевательнаго табаку (насвай), жестяные подсвѣчники съ широкими осно- 
ваніями и т. п. Несмотря на то, что одѣяла и подушки бываютъ нерѣдко 
шелковыя, путешественникъ долженъ пользоваться ими очень осмотри- 
тельно и лишь но принятіи нѣкоторыхъ мѣ ръ, такъ какъ, несмотря на 
частыя омовенія, предписываемыя правилами ислама сартамъ, послѣдніе, 
за немногими исключеніями, живутъ грязно и постель ихъ обыкновенно 
бываетъ переполнена насѣкомыми. Вообще обстановка, въ которой жи- 
вутъ туземцы, крайне негигіенична; 
роль санитаровъ въ  туземныхъ селе- 
н іяхъ и городахъ выполняютъ: в ѣчно 
голодны я собаки, которыхъ обыкно- 
венно не кормятъ, и въ  особенности 
горячее солнце, быстро высушиваю- 
щее и обезвреживающее всякіе от- 
бросы.

Одежда сарта отличается простор- 
ностью, простотой и дешевизной. Она 
состоитъ изъ длинной бумажной ру- 
бахи, такихъ же широкихъ штановъ 
(иш т анъ), заправленныхъ въ  мягкіе 
кожаные сапоги (ичиги), на которые 
надѣ ваются кожаные калоши съ каблу- 
ками, снимаемыя  передъ входомъ въ 
жилое помѣщеніе, мечеть или лавку.
На рубаху, подпоясанную кушакомъ 
изъ пестраго ситца, одѣвается, смотря 
по средствамъ, одинъ или нѣсколько 
халатовъ изъ русскихъ ситцевъ яркой 
окраски, полушелковой ткани, рѣже 
изъ  темнаго сукна или бархата. На 
бритую голову одѣвается расшитая 
ермолка (т уппе), поверхъ которой на- 
вивается чалма (са лля) изъ длиннаго 
куска кисеи или кашемира, чаще всего 
бѣ лаго цвѣта; чѣмъ тоньше матерія на чалмѣ и ч ѣ м ъ  она длиннѣ е, тѣ мъ 
лучше и шикарнѣе. Костюмъ женщины состоитъ изъ длинной бумажноіі 
или полушелковой рубахи и такихъ же очень широкихъ сверху и узкихъ 
внизу панталонъ, заправленныхъ въ  мягкіе сапоги (ичиги), на которые 
надѣваются калоши; бѣдныя лѣто и зиму ходятъ въ  калошахъ на босую 
ногу или въ  ичигахъ безъ калошъ. Русскія ботинки только начинаютъ 
входить въ  моду и встрѣ чаются очень рѣдко. Сверхъ рубахи надѣвается 
бумажный или шелковый халатъ такого же покроя какъ у  мужчинъ; въ 
послѣ днее время халатъ у  состоятельныхъ горожанокъ вытѣсняется беш- 
метомъ изъ полушелковой ткани. Б ѣ лье у  сартянокъ мѣ няется и сти- 
рается рѣ дко; бѣ днота носитъ рубаху до тѣ хъ поръ, пока она не ис- 
тлѣ етъ на тѣлѣ . Волосы, у  большинства густые и длинные, но очень



жесткіе, заплетаются въ нѣсколько косъ, украш енныхъ кистями и побря- 
кушками, и покрываются платкомъ. Ходить съ открытой головой считается 
грѣхомъ. При выходѣ изъ дому, сартянка набрасываетъ на голову чим- 
бетъ, густую сѣтку изъ конскаго волоса, закрывающую лицо и грудь, 
а сверху на голову же одѣваетъ длинный халатъ (паранджа) изъ сѣрой 
или темно-синей бумажной или полушелковой ткани съ узкими длин- 
ными руками, заброшенными на спину и скрѣпленными внизу. Этотъ 
безобразный нарядъ скрываетъ не только лицо, но и всю фигуру жен- 
щины, которая имѣетъ въ  немъ видъ неуклюжей муміи, безмолвно сколь- 
зящей мелкими шажками по улицѣ . Незакрытыми ходятъ дѣвочки до 
9 10 лѣ тъ, нищія и древнія старухи; въ  мѣстностяхъ, отдаленны хъ отъ 
городовъ, паранджи нерѣдко замѣняется обыкновеннымъ халатомъ или 
дѣ тскимъ халатикомъ, накидываемыми на голову. Сартянки въ  юномъ 
возрастѣ бываютъ нерѣдко очень миловидны, но быстро грубѣютъ и 
дурнѣ ютъ . Полнота, темные волосы и глаза и бѣлая нѣж ная кожа счи- 
таются непремѣ нными условіями красоты, а лучш имъ украшеніемъ лица 
признается родинка. Туземки не чужды кокетства и часто прибѣ гаютъ 
къ косметикамъ, употребленіе которыхъ къ тому же предусматривается 
шаріатомъ; изъ нихъ чаще всего примѣ няются бѣлила изъ риса или 
яичной скорлупы и румяна (фуксинъ) и въ  особенности окрашиваніе 
бровей черной растительной краской (усма) и рѣсницъ сурьмой. Многія 
туземки имѣютъ также обыкновеніе красить зубы въ  черный, а иногда 
и въ красно-желтый цвѣтъ. Кромѣ этихъ украшеній. у сартянокъ въ 
большомъ ходу кольца, серьги, браслеты, бусы, коралловыя  ожерелья, 
амулеты и т. п.; серьги съ массой привѣсокъ иногда бываютъ до 1/4 ар- 
шина длиной и чтобы, своею тяжестью не прорывали ушей, подвѣши- 
ваются къ  волосамъ за ушами или къ  платку. Цвѣ ты, въ  особенности 
розы, служатъ  любимымъ украшеніемъ  не только сартянокъ, но и сар- 
товъ; весною почти у  каждаго сарта изъ-подъ чалмы около уха торчитъ 
цвѣтокъ. Семейная жизнь сартовъ, вслѣдствіе многоженства, распростра- 
неннаго среди нихъ, благодаря сравнительно небольшому размѣру  ка- 
лыма, значительно болѣе, чѣмъ, напримѣръ, у киргизовъ, раздѣ ленія 
половъ, замкнутаго положенія женщины и другихъ условій, вытекающ ихъ 
изъ мусульманскаго религіознаго кодекса и мѣ стнаго склада жизни, 
представляетъ много отрицательныхъ сторонъ. Ж енщина считается во 
всѣхъ отношеніяхъ существомъ низшимъ, находящимся въ  полномъ 
подчиненіи у  своего мужа; женщины даже ѣ дятъ  отдѣльно отъ муж- 
чииъ, довольствуясь остатками ихъ пищи. Раздоры  и несогласія между 
женами представляютъ  обыкновенное явленіе, наруш ая семейный покой 
и вредно отражаясь на воспитаніи дѣтей . Отношеніе сарта къ  семьѣ 
зачастую крайне равнодушно, и нерѣдко она должна по цѣлымъ мѣ- 
сяцамъ жить впроголодь. Брань и даже побои нерѣдки въ семьѣ сарта 
и притомъ въ присутствіи д ѣтей, растущихъ безъ призора и подъ не- 
благопріятными впечатлѣніями. Склонность сарта къ  посѣщенію база- 
ровъ, зрѣлищ ъ, чайныхъ (чай-хана), знакомыхъ, къ увлеченію бачами 
(бача -  мальчикъ-плясунъ) и вообще къ времяпрепровожденію внѣ  
дома, также неблагопріятно отражается на семейной жизни. Мужчины- 
сарты религіозны до фанатизма, составляя въ  ѳтомъ отношеніи полную 
противоположность киргизамъ, туркменамъ и вообще кочевому и полуко- 
чевому населенію; женщины же, наоборотъ, довольно равнодуш ны къ





дѣламъ вѣры и въ рѣдкихъ случаяхъ исполняютъ всѣ правила ислама. 
Чаще всего онѣ ѣздятъ на богомолье и вообще проявляють склонность 
къ такимъ религіознымъ обрядностямъ, которыя не только удовлетво- 
ряютъ религіозному чувству, но и стремленію къ развлеченіямъ, до 
котораго женщины болыпія охотницы. Цѣлью поѣздки на богомолье 
служатъ преимущественно могилы (мазаръ) святыхъ. Деревья, растущія 
около подобныхъ мѣ стъ считаются священными, и сучья ихъ увѣ ши
ваются лоскутками матерій , тряпками и нитками и другими приноше- 
ніями вѣрующихъ. Любопытство и склонность къ сплетнямъ , пересудамъ 
и хвастовству составляютъ выдающуюся черту характера сартянки. Въ 
первые годы замужества сартянка работаетъ мало, предпочитая прихора
шиваться и наряжаться; все хозяйство лежитъ на вдовѣ-матери, зача
стую живущей у дочери въ качествѣ прислуги, или на родственницахъ- 
приживалкахъ. Съ возрастомъ, однако, сартянка становится весьма 
дѣятельной, трудолюбивой и домовитой, составляя въ этомъ отношеніи 
полную противоположность мужу, который, работая въ молодости срав
нительно много, съ лѣтами пріобрѣ таетъ склонность къ беззаботному 
времяпрепровожденію.

Въ отношеніи пищи сарты отличаются умѣренностыо и малой требо
вательностью. Пища преобладаетъ растительная; мясо потребляется лишь 
болѣ е состоятельными туземцами. Въ лѣтнее время обычную пищу всего 
осѣдлаго рабочаго населенія въ Туркестанѣ составляютъ: пшеничныя ле
пешки, чай и фрукты, главнымъ образомъ дыни; ежедневно варятъ 
пищу лишь достаточные туземцы. Любимымъ націопальнымъ кушаньемъ 
осѣдлаго туземца является пилавъ (палау ) изъ риса и баранины съ при
правой изъ лука и моркови, но такъ какъ онъ обходится сравнительно 
дорого, то малосостоятельное населеніе приготовляетъ его рѣдко, обык
новенно разъ въ недѣлю. Изъ другихъ кушаній чаще другихъ фигури- 
руютъ за столомъ туземца: ш авла (жидкая каша изъ риса съ овощами 
и кусочками баранины), шурпа (супъ изъ баранины), ш иръ-гурунджъ 
(молочная рисовая каша) и друг., въ особенности же куд ж а (жидкая 
кашица изъ джугары и проса съ примѣ сью катыка кислаго кипяченаго 
молока) и ат а ля  (болтушка изъ поджаренной муки), составляюшiя повсе
дневную пищу бѣднаго населенія. Ж арять туземцы обыкновенно на ба- 
раньемъ салѣ или на кунжутномъ маслѣ , характерный запахъ котораго 
чувствуется на большое разстояніе. Овощи (лукъ, тыква, морковь, рѣ па 
и друг.) и плоды употребляются въ большомъ количествѣ и имѣютъ 
существенное значеніе въ питаніи мѣстнаго населенія. Сушеные фрукты, 
куски сахара, леденцы, орѣхи, фисташки и миндаль составляютъ не
обходимую принадлежность угощенія (достарханъ), къ которому при
ступаютъ послѣ продолжнтельныхъ привѣтствій гостя (асъ-селям ъ-алей- 
кюмъ !  -  а лей-кюм ъ-асъ-селямъ!), вопросовъ о здоровьѣ и приглашеній 
(мирванъ булйнгъ - окажите милость и т. п.). Приступая къ ѣдѣ , какъ 
и ко всякому другому дѣлу, каждый туземецъ произноситъ шопотомъ 
или въ полголоса: "бисмъ-ил л я  ар-рахмань ар-раим ъ"""" - во имя Бога 
милостиваго милосерднаго! Сь этой же фразы начинаются всѣ письма 
и сочиненія и вообще литературные труды. Употребляемый сартами 
хлѣбъ (нанъ) приготовляется изъ пшеничной, кукурузной или джуга- 
ровой муки и выпекается по нѣскольку разъ въ день въ видѣ разно
образной величины лепешекъ въ печахъ особаго устройства (тануръ).



Ҍ дятъ туземцы пальцами, сидя на пятках ъ. И зъ напитковъ наиболѣе 
употребителенъ зеленый чай, приготовляемый кипяченіемъ въ  водѣ, въ  
чайникѣ, или, рѣ же, въ котлѣ съ молокомъ, масломъ, солью и перцемъ 
(ш иръ-чай), и буза, мѣстный слегка опьяняющій напитокъ въ родѣ браги, 
выдѣлы ваемы й изъ проса. Буза, водка, пиво и виноградное вино не раз- 
рѣшаются правилами ислама, но потребленіе ихъ среди туземцевъ, къ 
сожалѣнію, распространяется все болѣе и болѣе.

Общественной жизни въ нашемъ смыслѣ этого слова у сартовъ 
нѣтъ, но врожденная склонность къ ней проявляется на каждомъ шагу.

Мужчины и женщины часто посѣщаютъ (отдѣльно одни отъ другихъ 
знакомыхъ преимущественно въ  праздники и кромѣ того сходятся 
нерѣ дко на вечеринки и посидѣлки. Въ зимнее время, когда на улиц ѣ  
грязно и холодно, между мужчинами принято организовать особыя артели 
(джура), члены которыхъ вносятъ по нѣ сколько рублей въ  общую 
кассу ; на эти деньги пріобрѣтается мясо, рисъ, овощи, топливо, чай, 
изюмъ, фисташки, приглаш ается поваръ, а иногда и бача (мальчикъ 
пл ясунъ). Участники артели сходятся вечеромъ и за чаемъ, угощеніемъ 
и пѣ снями проводятъ иногда добрую половину ночи. Женщины и дѣ- 
вушки въ свою очередь собираются на посидѣлки, которыя также про-



должаются иногда всю ночь. Ранней весной на посидѣлкахъ есть обык- 
новеніе варить сумалякъ  (жидкій кисель изъ пшеничнаго солода), при 
чемъ варка его сопровождается обрядами и молитвами; интересно, что 
въ  случаѣ прихода посторонняго мужчины, женщины, собравшіяся на сума- 
лякъ, не прячутся. По случаю семейныхъ событій, какъ, наприм ѣръ, 
рожденія ребенка, обрѣзанія (су н н а упъ) его, свадьбы (никахъ), похоронъ, 
поминокъ (ашъ  - ѣда) и проч., состоятельные сарты устраиваютъ пируш ки 
(той) съ пляской, пѣ ніемъ и театромъ маріонетокъ, пирушки, которыя 
у богатыхъ иногда обходятся въ  тысячи рублей. Годовые праздники, какъ 
новый годъ, Руза-Аитъ  и Курбанъ-байрамъ сопровождаются также раз- 
личными увеселеніями и загородными гуляніями (санл ъ), гдѣ  трубачи 
(карнаи), фокусники, канатные плясуны  и пляска бачей играютъ видную  
роль. Любимымъ общественнымъ мѣстомъ сарта является базаръ, въ  
особенности въ дни торга, когда всѣ лавки открыты и на базаръ стекается 
масса городского и пріѣзжаго населенія. Базары, устраивающіеся в ъ  
центрѣ  города, иногда въ  видѣ крытыхъ ули цъ, или на площ адяхъ, 
всегда переполнены народомъ и представляютъ большой интересъ д л я  
ознакомленія съ жизнью мѣ стнаго населенія. Базарная молва, передающ ая 
съ быстротой телеграфа всякія новости, носитъ у туземцевъ характерное 
названіе узѵнъ-ку л а к ъ, т. е. длинное ухо. Особенное оживленіе цар- 
ствуетъ  на базарахъ въ ночи поста (ураза, р у за), продолжающагося цѣ- 
лый мѣ сяцъ. Послѣ  строгаго воздержанія отъ пищи, питья и курен ія 
въ теченіе цѣлаго дня, воздержанія, продолжающагося до тѣхъ поръ, 
пока въ сумерки нельзя отличить черноіі нитки отъ бѣлой, масса народа 
наполняетъ базары и тамъ, за ѣ дой и чаемъ, слуш ая трубачей, пѣвцовъ 
(хафизъ), проповѣдниковъ (маддахъ) и разсказчиковъ, любуясь пляской 
бачей и продѣлками фокусниковъ, проводитъ  всю ночь до восхода 
солнца, когда опять наступаетъ строгій постъ. Большое значеніе въ  жизни 
туземцевъ имѣютъ чайныя лавки (чай-хана), видной принадлежностью 
коихъ является огромный тульскій самоваръ, кипящiй съ утра до вечера. 
Ч айны я играютъ у туземцевъ роль ресторановъ и клубовъ, куда д ля  
бесѣды, кейфа или просто для времяпрепровожденія стекаются посѣ- 
тители, располагающіеся какъ внутри чайной, такъ и передъ ней, на 
нѣсколькихъ огромныхъ квадратныхъ кроватяхъ, устланныхъ войлокомъ. 
Въ чайной, за чаемъ и кальяномъ (ч илимъ) на глазахъ толкущагося на 
базарѣ народа, сартъ проводитъ  цѣлые часы, а въ  праздникъ, когда на 
немъ надѣ тъ новый халатъ и чистая чалма, успѣваетъ  обойти нѣсколько 
такихъ заведеній, возбуждая зависть своимъ новымъ нарядомъ и важно- 
стью, съ которой онъ сидитъ въ  чай-хана. И зъ другихъ развлеченій сартовъ 
наиболѣе распространены борьба, скачки (байга), кокъ-бури (рванье 
козла), бой барановъ, перепеловъ, куропатокъ и пѣтуховъ и игра въ  
карты, кости и другія игры; игры и пари сильно увлекаютъ сартовъ, 

п роигрыва ющихъ иногда, не только все имущество, но и женъ и. дочерей. 
Въ игорныхъ домахъ и  другихъ притонахъ сарты предаются, кромѣ того, 
пьянству, куренію гашиша (наша), употребленiю кукнара  (суррогатъ 
опія) и развлеченію съ бачами (базм ъ). Обычай этотъ, издавна укоре- 
нившійся въ народѣ подъ вліяніемъ разобщенности половъ и составляющiй 
выдающееся зло въ  жизни туземцовъ, нынѣ съ присоединеніемъ Туркестана 
къ  Россіи и введеніемъ другихъ порядковъ, начинаетъ, повидимому, мало- 
по-малу выводиться.



Произведенія народнаго творчества заключаются у сартовъ въ мно- 
гочисленныхъ сказкахъ, пѣсняхъ, пословицахъ, поговоркахъ и т. п. Въ 
сартовскихъ сказкахъ много мотивовъ близкихъ къ мотивамъ русскихъ 
сказокъ. Пѣсни преобладаютъ лирическія; въ нихъ чаще всего воспѣ - 
ваются женская красота, любовь и любовныя похожденія. Вотъ содержаніе 
одной изъ наиболѣе распространенныхъ подобныхъ пѣсенъ: "Милый, 
иду въ твой домъ. Изъ-за тебя постигла меня печаль. Неужели тебѣ не 
жаль меня бѣдную? Я для тебя иду далеко, какъ за горы, но ты дашь 
мнѣ  счастье, прохладу сада 
и, когда ты спросишь мое 
имя, - скажу: я пери Сулей- 
манъ". Изящному нерѣдко 
содержанію пѣ сенъ не со- 
отвѣтствуетъ ихъ исполне- 
ніе; пѣсни обыкновенно 
поются громко, крикливо и 
часто фальцетомъ, что при 
отсутствіи мелодіи и нему- 
зыкальности сартовъ произ- 
водитъ непріятное впечат- 
лѣніе. Въ этомъ отношеніи 
сарты значительно усту- 
паютъ киргизамъ. Значи- 
тельная часть пѣсенъ заим- 
ствована изъ персидскихъ 
поэтовъ, въ особенности у 
Хафиза, имя котораго сдѣ- 
лалось н а р и ц а т е л ь нымъ 
для всѣхъ пѣвцовъ . Ту- 
земцы-поэты довольно мно- 
гочисленны, но не дали ни- 
чего особо выдающагося; 
предметомъ ихъ произведе- 
ній нерѣдко являются раз- 
личныя историческія собы- 
тія новѣйшаго времени, ка- 
ковы, напримѣръ, завоева- 
нiе русскими Туркестана, 
кончина Императора Але- 
ксандра III, открытіе моста 
черезъ Аму-дарью и т. п. Священныя книги и нѣсколько историческихъ  
сочиненій дополняютъ сартовскую литературу.

Послѣдней тюркской народностью Туркестана являются таранчи 
(таранъ  -  п ашня), представляющ е результатъ смѣшенія восточныхъ иран- 
цевъ съ тюрками и другими народами и, слѣдовательно, весьма блнзкіе, 
но своему этническому составу, къ сартамъ. Предки таранчей были пе- 
реселены въ Кульджинскій край китайскимъ правительствомъ изъ восточ- 
наго Туркестана во второй половинѣ XVIII вѣка въ видахъ колонизацiи 
Илійской долины. Послѣ передачи Россіей Кульджинскаго района китай- 
цамъ, таранчи перешли въ Семирѣченскую область и были поселены въ



Вѣрненскомъ и Джаркентскомъ уѣ здахъ. Численность таранчей по пере- 
писи 1897 года составляла въ Семирѣ ченской области 55.999 душъ 
обоего пола (5,67%  всего населенія); кромѣ  того, въ Закаспiйской области 
переписью было зарегистрировано 425 таранчей, а всего слѣ довательно 
56.424 человѣка, т. е. 1,07% населенія Туркестана. Въ настоящее время 
таранчей въ Семирѣчьѣ насчитывается до 70.000 душъ обоего пола.

Таранчи говорятъ на каш- 
гарско-сартовскомъ нарѣ - 
чіи (языкъ кашгарскихъ 
сартовъ и кашгарскихъ 
тюрковъ въ Ферганѣ), за- 
нимаются земледѣліемъ и 
въ общемъ близки къ 
сартамъ.

Тадж ики, составляю- 
шiе около 7%  жителей 
русскихъ областей Турке- 
стана, являются потом- 
ками древняго арійскаго 
населенія страны, вышед- 
шаго изъ Ирана и заняв- 
шаго южную часть Сред- 
ней Азіи во времена до- 
историческія. Населеніе 
это, переживъ въ теченіе 
длинной вереницы вѣ- 
ковъ р я д ъ  нашествій, 
войнъ и кровавыхъ смутъ, 
въ  особенности тяжело 
отразившихся на немъ 
при господствѣ тюрко- 
монголовъ, частью смѣша- 
лось съ завоевателями, 
частью же, подъ напоромъ  
послѣднихъ, было оттѣ с- 
нено въ гористую часть 
Туркестана и тамъ сохра- 
нило, въ б ол ьше й  или 
меньшей чистотѣ, свои 
племенныя черты. Въ на- 
стоящее время таджики 
населяютъ г л а в н ы м ъ  

образомъ южную горную часть страны; по даннымъ переписи 1897 г. ихъ 
насчитывалосъ: въ Ферганской области  - 114.081 душа обоего пола (7,25% 
всего населенія области), въ Самаркандской области - 230.384 (26,78% ) и 
въ Сыръ-дарьинской области - 5.557 душъ (около 0,40% ). Въ Ферганской 
области таджики живутъ главнымъ образомъ въ Скобелевскомъ (Маргелан- 
скомъ), Кокандскомъ и Наманганскомъ уѣздахъ, въ Самаркандской - въ 
Самаркандскомъ, Ходжентскомъ и Катта-курганскомъ уѣздахъ, а въ Сыръ- 
дарьинской - въ  Ташкентскомъ уѣ здѣ. Въ Закаспійской области таджиковъ



вовсе нѣтъ, а въ Семирѣ ченской ихъ зарегистрировано всего 264 челов. 
Такимъ образомъ, общая численность таджиковъ въ русскихъ областяхъ 
края составляла, по даннымъ переписи, 350.286 человѣкъ, т. е. 6,63%  всего 
населенія. Въ Хивинскомъ ханствѣ таджиковъ вовсе нѣ тъ, въ Б ухарѣ же 
они составляютъ главную массу населенія горныхъ частей ханства -  
Каратегина, Дарваза, Рошана, Шугнана, Вахана и другихъ областей 
верхняго теченія Аму-дарьи, а также отчасти бекствъ  -  Кулябскаго и 
Бальджуанскаго. Точныхъ свѣдѣній о численности таджиковъ въ Бухарѣ 
не имѣется; по однимъ даннымъ они составляютъ около 30%  всего на- 
селенія, по другимъ , повидимому болѣе достовѣрнымъ, таджиковъ въ 
ханствѣ  имѣется не болѣ е 350 - 4 00 тысячъ; если принять послѣднюю 
цифру, то численность таджиковъ во всей Средней Азіи составляла ко 
времени переписи около 750.000 т. е. около 9%  всего ея населенія.

Подъ именемъ таджиковъ (отъ пер- 
сидскаго таджъ - корона) объединяется 
обыкновенно все осѣдлое населеніе гор- 
наго Туркестана, не принадлежащее къ 
тюркской народности и говорящее на раз- 
личныхъ мѣ стныхъ нарѣ чіяхъ персид- 
скаго языка; происхожденіе этого насе- 
ленія и его этническій составъ далеко, 
однако, неоднородны. Къ таджикамъ 
должны быть отнесены, прежде всего, 
потомки древнихъ иранскихъ абориге- 
новъ страны, которые въ наиболѣе чи- 
стомъ видѣ сохранились лишь въ трудно 
доступныхъ горныхъ областяхъ Бухары 
(Каратегинъ, Дарвазъ и друг.) и въ вер- 
ховьяхъ Зеравшана. Эти горные таджики, 
извѣстные въ Туркестанѣ  подъ назва- 
ніемъ гальча, т. е. горцевъ (отъ древне- 
бактрійскаго гаръ  -  гора), по физическому 
типу, обычаямъ и языку замѣтно отлича- 
ются отъ остальныхъ своихъ собратьевъ, 
населяющихъ межгорныя долины и пред- 
горья и заключающихъ болѣ е или менѣе 
значительную примѣсь тюркскихъ и иныхъ элементовъ.

Къ теперешнимъ таджикамъ относятся также потомки позднѣйшихъ 
персидскихъ переселенцевъ и въ особенности рабовъ, которые въ  боль- 
шомъ количествѣ, въ разное время, водворялись завоевателями въ Тур- 
кестанѣ. Элементъ этотъ сильно смѣшался съ тюркскими народностями 
и значительно уклонился отъ первоначальнаго типа. Отуреченіе тад- 
жиковъ, происходившее въ теченіе ряда вѣковъ, продолжается и въ 
настоящее время, проявляясь съ особенной силой въ городахъ или же 
тамъ, гдѣ остатки таджиковъ разбросаны островками среди тюркскаго 
населенія. Въ особенности замѣ тно это явленіе въ Ташкентскомъ уѣздѣ, 
гдѣ  во многихъ селенiяхъ таджики подверглись сильной сартизацiи, полу- 
забыли свой языкъ и въ близкомъ будущемъ совершенно сольются съ 
сартами. Сарты довольны такимъ превращеніемъ, радуясь, что "рабъ, 
не знавшій прежде человѣческаго (сартовскаго) языка, теперь становится



тюрком ъ ", что же касается таджиковъ, то они относятся къ своей сарти- 
зацiи довольно равнодушно и даже, пожалуй, идутъ ей навстрѣчу, такъ 
какъ, ставъ сартами, они избавляются отъ позорной клички раба (ку л ъ), 
данной имъ тюрками.

Таджики выше средняго или высокаго роста (167 - 1 70 сант.), тѣло- 
сложенія плотнаго, мускулистаго, но стройнаго, съ продолговатымъ или 
овальнымъ лицомъ; волосы черные или темнорусые, иногда русые или 
даже бѣлокурые; глаза выразительные, каріе или черные, иногда сѣрые 
или голубые; растительность на л ицѣ обильная. У многихъ изъ нихъ 
выдѣ ляются величиной и толщиной уши, носъ и губы, что указываетъ 
на примѣ сь тюркской крови; встрѣ чается также типъ, напоминающій семи- 
товъ, съ большими черными миндалевидными глазами, орлинымъ носомъ 
и длинной черной, какъ смоль, бородой, вьющейся по краям ъ.

Огромное большинство таджиковъ  - б рахицефалы, а горные таджики 
(гальча) - крайніе брахицефалы. Такимъ образомъ, физическій типъ таджи- 
ковъ, какъ видно изъ изложеннаго, представляетъ довольно большое 
разнообразіе, въ  зависимости отъ мѣ стности, происхожденія и примѣси 
различныхъ другихъ элементовъ, главнымъ образомъ тюркскаго. Выдаю- 
щейся особенностью таджиковъ, въ этомъ отношеніи, представляетъ при- 
сутствіе среди нихъ сравнительно значительнаго числа л ицъ съ свѣтлыми 
волосами и глазами, что, по мнѣнію нѣ которыхъ изслѣдователей, указы - 
ваетъ на смѣш еніе предковъ ихъ въ отдаленныя времена съ какой-то 
бѣлокурой народностью. Примѣсь бѣлокураго элемента болѣе замѣ тна 
среди таджиковъ равнинъ и предгорій, чѣмъ среди горныхъ таджиковъ, 
которые должны быть признаны наиболѣе чистыми представителями 
древняго иранскаго населенія Средней Азіи.

Отличительными чертами характера таджиковъ являю тся добродушіе, 
миролюбіе, граничащее иногда съ трусостью, и гостепріимство; они отли- 
чаются также трудолюбіемъ и выносливостью, но скрытны, лживы и 
скупы. Таджики превосходные земледѣльцы, хорошіє ремесленники и п о 
своимъ торговымъ способностямъ едва ли уступаютъ сартамъ, являясь, 
такимъ образомъ, одной изъ наиболѣ е интеллигентныхъ народностей въ 
краѣ . Предки ихъ имѣли огромное значеніе для культурнаго развитія 
Туркестана и были строителями какъ большинства ирригаціонныхъ 
системъ, дающихъ жизнь населеннымъ оазисамъ, такъ и тѣ хъ памятни- 
ковъ, которые украшаютъ города Туркестана. Покоренные варварами, 
какими были въ  свое время кочевники монголы и тюрки, таджики ока- 
зали огромное цивилизующее вліяніе на своихъ повелителей, которые 
переняли отъ нихъ религію, научились у нихъ ремесламъ и усвоили 
начатки осѣдлой культуры. Крупное значеніе имѣли таджики и въ 
области мусульманской религіи и философіи; многіе извѣ стнѣ йшiе ишаны 
и среднеазіатскія свѣтила ислама принадлежали и принадлежатъ  къ 
таджикской народности. Городскіе и долинные таджики, по своимъ обы- 
чаямъ, образу  жизни и чертамъ характера во многомъ сходны съ сартами, 
между тѣмъ какъ таджики-горцы, живущіе нерѣдко среди едва доступ- 
ныхъ горныхъ дебрей и вынужденные всю жизнь вести борьбу съ суро- 
вой природой, сохранили много особенностей. Отличаясь суровымъ выра- 
женіемъ лица и сравнительной грубостью нравовъ, горцы значительно 
храбрѣ е своихъ равнинныхъ собратьевъ ; они превосходные ходоки по 
горнымъ тропинкамъ, ловкіе охотники и отважные пловцы, переплы-



вающіе бурныя рѣ ки съ гупсарами (баранья шкура, надутая воздухомъ) 
въ рукахъ.

По религіи таджики, живущіе въ городахъ, на равнинѣ  и на пред- 
горьяхъ, принадлежатъ  къ магометанамъ-суннитамъ , при чемъ въ отно- 
шенiи религіозности и фанатичности едва ли не превосходятъ всѣхъ дру- 
гихъ туземцевъ. Обиліе чтимыхъ таджиками святыхъ и мазаровъ (гробницы 
святыхъ) вызываетъ насмѣ шки даже со стороны сартовъ. Что же касается 
таджиковъ, живущихъ въ дебряхъ горъ, въ верховьяхъ Зеравшана и 
Аму-дарьи, то они частью сунниты, частью же шіиты и послѣдователи

секты исмаилья ; горды Вахана, Горана, Шугнана и Рошана всѣ  принад- 
лежать къ этой сектѣ . Кромѣ  того, у гордевъ въ ихъ вѣрованіяхъ, бытѣ 
п міросозернаніи сохранилось много отголосковъ далекаго прошлаго, 
выражающихся въ обрядахъ, суевѣ ріяхъ, миѳахъ и въ особенности въ 
вѣрѣ во всев зможныхъ духовъ (дэвъ), чистыхъ и нечистыхъ, которыми, 
по ихъ убѣжденію, наполненъ весь міръ. Духи окружаютъ горца всегда 
и всюду, вмѣшиваясь во всѣ проявленія его жизни. Горецъ знаетъ ихъ 
мѣстопребываніе, характеръ, вкусы и повадки; ему знакомы какъ внѣшній 
видъ каждаго духа, такъ и всѣ его хитрости и превращенія. Лучшимъ 
с редствомъ для борьбы съ злыми духами считается ношеніе ладонокъ и 
а мулетовъ (хайкалъ), помогающихъ также отъ болѣзней, порчи и дур-



ного глаза. Древнее поклоненіе огню сказывается въ нѣкоторыхъ, сохра- 
нившихся до сихъ поръ обычаяхъ и обрядахъ какъ равнинныхъ, такъ и 
горныхъ таджиковъ. Въ верховьяхъ Пянджа (Шугнанъ и др.) развито 
почитаніе священныхъ камней (остунъ). Таджики говорятъ на различ- 
ныхъ нарѣчіяхъ персидскаго языка, болѣе или менѣе значительно отли- 
чающихся отъ послѣдняго. Мѣстами, какъ, напримѣръ, въ долинѣ  рѣ к и 
Ягнобъ (притока Фанъ-дарьи, впадающей слѣва въ Зеравшанъ), населеніе 
говоритъ, кромѣ того, на особомъ языкѣ, непонятномъ для сосѣдей и 
пока еще не вполнѣ изслѣдованномъ. Равнинные таджики свободно 
владѣ ютъ также и сартовскимъ языкомъ, между тѣ мъ какъ среди таджи- 
ковъ-горцевъ лица, знающія по-сартовски, встрѣ чаются рѣдко.

Главнѣ йшими занятіями таджиковъ являются земледѣліе и садо- 
водство, а въ высокогорныхъ районахъ, изобилующихъ хорошими паст- 
бищами, и скотоводство, при чемъ шерсть служить матеріаломъ для 
домашняго производства нѣкоторыхъ шерстяныхъ издѣ лій (чулки, ткани 
и т. п.). Въ земледѣльческой культурѣ и орошеніи таджики достигли 
большаго совершенства; пахотныя поля и сады ихъ, разбросанные не- 
редко въ видѣ  небольшихъ клочковъ по крутымъ склонамъ горъ, отлично 
воздѣланы, и тамъ, гдѣ  климатъ не слишкомъ суровъ, даютъ прекрасные 
сборы. Тѣ мъ не менѣе, вслѣ дствіе недостатка удобной для культуры 
земли, разработка которой въ горахъ требуетъ огромнаго труда, тад- 
жики-горцы не могутъ похвалиться своимъ благосостояніемъ; во мно- 
гихъ мѣ стностяхъ въ верховьяхъ Пянджа хлѣба не хватаетъ  на весь 
годъ и горцу но временамъ приходится жить впроголодь. Въ качествѣ  
суррогата хлѣ ба большимъ распространеніемъ пользуется здѣсь мука изъ 
тутовыхъ ягодъ (ту т ъ-талканъ), изъ которой дѣлаютъ  лепешки; этой 
скудной и мало питательной пищей кормится зимой значительная часті, 
населенія. Въ лѣтнее время, до созрѣванія плодовъ, главной пищей 
горца служить нерѣдко лишь отваръ изъ листьевъ горчицы и другихъ 
травъ съ примѣ сью щепотки муки, а иногда молоко и масло; мясо 
ѣдятъ только при исключительныхъ обстоятельствахъ, по случаю какого- 
либо праздника или важнаго семейнаго событія. Жизнь горца, затерян- 
наго среди мрачныхъ скалъ и дикихъ ущелій, заваленныхъ большую 
часть года глубокимъ снѣгомъ и отрѣзанныхъ отъ остального міра, мало 
привлекательна. Всю длинную зиму онъ проводитъ въ тѣ сныхъ, сложен- 
ныхъ изъ камня, холодныхъ хижинахъ, при скудномъ питаніи и почти 
полномъ отсутствіи топлива, въ постоянной борьбѣ съ суровой природой 
и только поздней весной и лѣтомъ, когда является возможность уйти со 
скотомъ на пастбища, для него наступаютъ лучшіе дни.

По обычаямъ, нравамъ и складу жизни городскiе и долинные 
таджики мало чѣмъ отличаются отъ сартовъ, но женщина у нихъ поль- 
зуется относительно большей свободой и нерѣдко ходитъ съ открытымъ 
лицомъ. У горцевъ, въ  огромномъ большинствѣ  случаевъ, многоженство 
совершенно не развито и женщины повсюду не закрываются. Въ вер- 
ховьяхъ Пянджа дѣ вочки часто выходятъ замужъ семи лѣ тъ, а мальчиковъ 
иногда женятъ въ десять лѣтъ ; супружеская жизнь въ такихъ случаяхъ  
начинается лишь по достиженіи мужемъ и женой зрѣлости, которая, по 
мнѣнію горцевъ, наступаетъ  для дѣвочекъ между 10- 1 5 годами, а для 
мальчика между 15 - 1 7 годами. Въ Дарвазѣ, Каратегинѣ и въ вер- 
ховьяхъ Зеравшана браки совершаются въ нѣсколько болѣе позднемъ



возрастѣ . Семейныя событiя, какъ свадьба, рожденіе сына и другія, со- 
провождаются пирушками съ пѣніемъ, пляской и игрой на музыкальныхъ 
инструментахъ. Нѣ которое оживленіе въ однообразную жизнь горца вно- 
сятъ также общественныя торжества; устраиваемыя  по случаю новаго года, 
начала земледѣ льческихъ работъ , наступленія различныхъ временъ года 
и т. п. Интересенъ обычай у таджиковъ-горцевъ красить яйца въ красный 
или желтый цвѣтъ къ большимъ праздникамъ. Въ самый праздникъ взрос- 
лые, здороваясь другъ съ другомъ, обмѣниваются крашенными яйцами, 
а дѣти, какъ и у насъ на Пасхѣ, занимаются весь день ихъ катаніемъ.

Къ арійской же группѣ народовъ относятся сравнительно близкіе 
таджикамъ персы, (иранцы) живущіе въ неболыномъ количествѣ  какъ въ 
русскихъ областяхъ края, такъ и въ ханствахъ Бухарскомъ и Хивинскомъ. 
По даннымъ переписи 1897 года въ русскомъ Туркестанѣ персовъ насчи- 
тывалось 12.964 души обоего пола, т. е. около 0,24%  всего населенія; 
наибольшее число персовъ было зарегистрировано въ Закаспійской области 
(8.015 человѣкъ, 2,10% всего населенія области); за ней слѣдуютъ: Самар- 
кандская (1.723 человѣка, 0,20% ), Сыръ-дарьинская (1.661 человѣкъ, 
0,11%) и Ферганская (1.565 человѣкъ, 0,10% ). Въ Семирѣченской области 
персовъ вовсе нѣ тъ. Въ Хивинскомъ ханствѣ  персы составляютъ около 
0,6% всего населенія, о численности же ихъ въ Бухарскомъ ханствѣ 
свѣдѣній не имѣется. Часть персовъ, живущихъ въ Туркестанѣ, попала 
сюда еще до водворенія русскаго владычества въ видѣ рабовъ, уведен-



ныхъ туркменами при ихъ набѣгахъ (аламанахъ) на пограничныя части 
Персіи и послѣ уничтоженiя рабства оставшихся здѣсь на постоянное 
жительство. Большинство персовъ является однако въ краѣ временнымъ 
ѳлементомъ, привлекаемымъ заработками по линіи Средне-азіатской же- 
лѣзной дороги; почти всѣ земляныя работы производятся въ Закаспій- 
ской области персами, приходящими сюда цѣлыми артелями. Какъ 
мусульмане-шіиты, персы не пользуются расположеніемъ преобладающихъ

въ Средней Азіи суннитовъ; 
въ Хивѣ и Бухарѣ  имъ даже 
запрещены публичныя моле- 
нія.

Представителями монголь- 
ской расы въ Туркестанѣ 
являются дунгане  - китайцы, 
исповѣ дающіе мусульманство, 
и калмыки, или сартъ-кал- 
мыки , представляющіе пови- 
димому смѣ сь тюрковъ съ 
калмыками. Дунгане живутъ 
главнымъ образомъ въ Семи- 
рѣченской области (кромѣ Ко- 
пальскаго и Лепсинскаго уѣз- 
довъ), гдѣ число ихъ по пе- 
реписи 1897 года составляло 
14.130 душъ обоего пола 
(1,43% населенія области) и 
частью въ Ферганской (1.640 
душъ обоего пола 0,10%  на- 
селенія) и Сыръ-дарьинской 
(509 душъ обоего пола) обла- 
стяхъ. Общее чйсло дунганъ 
въ русскихъ областяхъ Тур- 
кестана составляло такимъ 
образомъ, во время переписи 
16.279 человѣкъ обоего пола 
или около 0,30%  всего насе- 
ленія края. Въ ханствахъ дун- 
ганъ нѣтъ вовсе. Происхожде- 
ніе дунганъ (хой-ху) до на- 
стоящаго в р е м е н и  оконча- 
тельно не выяснено; возможно, 

что они являются не столько китайцами, сколько окитаившимися тюрками 
восточнаго Туркестана. Дунганы переселились въ наши предѣлы въ концѣ 
семидесятыхъ и въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, 
послѣ жестокаго подавленія китайцами дунганскаго возстанія и обратной 
передачи имъ Кульджинскаго края. Дунгане живутъ въ городахъ и селе- 
ніяхъ, занимаясь торговлею, земледѣліемъ и въ особенности огородни- 
чествомъ, въ которомъ они достигли болынихъ успѣховъ. Благодаря 
предпріимчивости и трудолюбію, дунгане, несмотря на недавнее водво- 
реніе въ Семирѣчьѣ, пользуются значительнымъ благосостояніемъ.



Къ монгольской же расѣ могутъ быть, повидимому, отнесены кал- 
мыки  или сартъ-калмыки, живущіе въ Пржевальскомъ уѣздѣ  Семирѣ- 
ченской области (1.734 души обоего пола, 0 ,18 % населенія области) и 
представляющіе, по мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей, тюрковъ, погло- 
щенныхъ калмыками во время владычества джунгаровъ. По обычаямъ, 
нравамъ и языку, сартъ-калмыки не отличаются отъ настоящихъ калмы- 
ковъ, но по религіи они мусульмане и занимаются земледѣ ліемъ и ско- 
товодствомъ. Сартъ-калмыки (родъ зорганъ-сумунъ), нашедшіе убѣжище 
въ Семирѣчьѣ во время смутъ, сопровождавшихъ дунганское возстаніе

въ прилегающихъ областяхъ Китая, приняли русское подданство въ 
1866 году.

Изъ остальныхъ туземныхъ народностей Туркестана, слѣдуетъ еще 
сказать нѣсколько словъ объ евреяхъ, афганцахъ, арабахъ, индусахъ и 
дыганахъ, разсѣянныхъ въ неболыпомъ количествѣ по городамъ и селе- 
ніямъ Средней Азіи.

Наиболѣе крупную роль изъ этихъ мелкихъ народностей играютъ 
въ краѣ евреи, или, какъ ихъ обыкновенно называютъ въ отличіе отъ 
европейскихъ евреевъ, бухарскіе евреи, живущіе въ городахъ почти 
всего Туркестана. Въ русскихъ областяхъ, евреевъ, по даннымъ переписи,



насчитывалось 5.799 душъ обоего пола (0,11% всего населенія), при 
чемъ наибольшее число ихъ проживало въ Сыръ-дарьинской, Ферганской 
и Самаркандской областяхъ. Въ Бухарѣ евреевъ довольно много, а въ 
Хивѣ  ихъ, повидимому, вовсе нѣтъ. Туркестанскіе евреи (дж угутъ, 
ягуди  - у туземцевъ) являются вѣроятно потомками тѣхъ плѣ нниковъ, 
которыхъ уводили съ собой ассирійскіе и персидскіе завоеватели во время

войнъ съ израильскими и іудей- 
скими царствами. Положеніе евре- 
евъ въ Туркестанѣ при мусульман- 
скомъ владычествѣ было крайне 
тяжелое. Они терпѣли  всевозмож- 
ныя униженія и притѣсненія, были 
лишены почти всѣхъ гражданскихъ 
правъ и пользовались всеобщимъ 
презрѣ ніемъ. Евреи должны были 
селиться въ особыхъ кварталахъ и 
носить одежду у ст а н о в л е н н а г о  
образца (темные халаты, подпоя- 
санные веревкой); они не имѣли 
права открыто исповѣдывать свою 
религію, входить въ городъ послѣ  
заката солнца, ѣ здить верхомъ и 
т. п. Вслѣдствіе многовѣ ковой жизни 
среди туземцевъ, евреи, по внѣш- 
нему быту и языку, не отличаются 
отъ послѣднихъ, но, не смѣши- 
ваясь съ туземцами, они всецѣло 
сохранили свой типъ, наклонности 
и черты характера, въ общемъ сход- 
ныя съ типомъ и характерными чер- 
тами ихъ европейскихъ родичей. 
Съ присоединеніемъ Туркестана къ 
Россіи положеніе евреевъ, въ осо- 
бенности въ русскихъ областяхъ 
края, значительно измѣнилось къ 
лучшему, и въ настоящее время 
почти вся крупная торговля въ 
Средней Азіи находится въ ихъ 
рукахъ. Костюмъ евреевъ нынѣ 
мало чѣмъ отличается отъ обычнаго 
костюма туземца; лишь вмѣсто 
чалмы они носятъ остроконечную 
шапку съ мѣ ховой опушкой, да на 

бритой головѣ оставляютъ на вискахъ густые локоны волосъ.
Афганцы  встрѣчаются кое-гдѣ въ небольшомъ количествѣ какъ въ 

русскихъ областяхъ края, такъ и въ Бухарѣ; близъ Коканда имѣется 
даже цѣлое селеніе (Аугани-кишлакъ), населенное афганцами. По дан- 
нымъ переписи 1897 года, афганцевъ въ Самаркандской и Закаспійской 
областяхъ насчитывалось около 600 человѣкъ ;  ферганскіе афган цы по- 
казаны, такимъ образомъ, въ числѣ другихъ народностей. Афганцы му-



сульмане-сунниты, но расположеніемъ туземцевъ не пользуются; въ про- 
тивоположность послѣднимъ они голову не бреютъ и носятъ длинные 
волосы. Костюмъ ихъ большею частью не отличается отъ туземнаго; 
говорятъ афганцы на особомъ афганскомъ языкѣ и занимаются тор- 
говлей.

Индусы  (инду), зарегистрированные переписью въ русскихъ обла- 
стяхъ Туркестана въ числѣ около 250 человѣкъ мужского пола (въ Фер- 
ганской, Сыръ-дарьинской и Семирѣченской областяхъ) и нѣсколько 
болѣе многочисленные въ Бухарѣ, являются преимущественно пріѣзжими 
изъ Пешавера. Они живутъ въ городахъ, иногда въ особо отведенныхъ 
для нихъ индiйскихъ караванъ-сараяхъ, занимаясь торговлей и въ осо- 
бенности тайнымъ ростовщичествомъ. Голову индусы бреютъ, оставляя 
лишь на затылкѣ длинные волосы; на лбу между глазъ у нихъ всегда 
имѣется красная черта. Одежда индусовъ состоитъ изъ рубахи особаго 
покроя, узкихъ ш роваръ и кафтана; на головѣ носятъ колпакъ, закры- 
вающiй уши и затылокъ.

А рабы , нѣкогда завоевавшіе Туркестанъ и распространившіе въ 
немъ силой оружія исламъ, почти совершенно смѣ шались съ мѣстнымъ 
узбекскимъ населеніемъ. Перепись 1897 года зарегистрировала всего 
634 человѣка арабовъ въ Сыръ-дарьинской области, но возможно, 
что число ихъ въ дѣ йствительности нѣсколько больше, какъ въ  этой 
области, такъ и въ особенности въ области Самаркандской, гдѣ  (въ Са- 
маркандскомъ и Катта-курганскомъ уѣздахъ) названія селеній и город- 
скихъ кварталовъ (арабъ-хана), а также и прежнія данныя, указываютъ 
на существованіе въ недавнее время, а можетъ быть и теперь, арабскихъ 
поселеній. Кромѣ  того, какъ было изложено выше, потомки арабовъ 
имѣются также мѣ стами и въ Закасиійской области. Въ Хивинскомъ 
ханствѣ численность арабовъ, въ значительной части смѣшавшихся съ 
узбеками и говорящихъ на тюркскомъ языкѣ, составляетъ 0,3%  всего 
населенія. О количествѣ арабовъ въ Бухарѣ свѣдѣній нѣтъ, но остатки 
ихъ имѣются и тамъ.

Ц ыгане (сартовскіе цыгане  - лю лн), въ количествѣ нѣсколькихъ сотъ 
человѣкъ (въ Ферганской области 508 человѣкъ, а всего около 600 чело- 
вѣкъ), разбросаны но всему Туркестану. Зимой они живутъ по городамъ 
и селеніямъ, а въ теплое время года часть ихъ ведетъ бродячій образъ 
жизни въ шатрахъ (бѣлыхъ). Цыгане занимаются изготовленіемъ ситъ, 
лопатъ, корытъ, ложекъ, мелкой торговлей, воспитываютъ мѣстныхъ 
борзыхъ собакъ (т азы ), а главнымъ образомъ ворожатъ и нищенствуютъ 
(женщины), не отличаясь въ этомъ отношеніи отъ своихъ европейскихъ 
родичей. Туркестанскіе цыгане говорятъ по-таджикски и по-сартовски и 
исповѣдуютъ нсламъ, но не пользуются расположеніемъ туземцевъ за 
вороватость. Къ цыганамъ примыкаютъ, повидимому, и такъ называемые 
кара-люли (черные люли), индустани-люли  (индійскіе люли) или май- 
муны-люли  (обезьяньи-люли), которые въ весьма небольшомъ количествѣ 
бродятъ мѣстами по Средней Азіи. Они значительно смуглѣе цыганъ , 
называютъ себя индустаии (индустанцами) или балюджъ (белуджистан- 
цами) и занимаются преимущественно дрессировкой медвѣдей, обезьянь 
и козловъ, а иногда и мелкой торговлей. Женщины этого племени тор- 
гуютъ мѣстными косметиками (мыло, сурьма и т. п.) и занимаются вра- 
чеваніемъ. Цыганки ходятъ съ открытыми лицами. Къ цыганамъ же,



нѣкоторые изслѣдователи (Уйфальв и) относятъ  и мазанговъ (мазангъ), 
которые по образу жизни сходны съ люли, но по типу отъ  нихъ 
нѣ сколько отличаются ; говорятъ мазанги по-таджикски. Въ южной Б ухарѣ  
въ  неболыномъ количествѣ  живутъ хазара,  переселивш іеся сюда изъ  
Афганистана. Происхожденіе этой народности въ  точности не извѣстно; 
хазара говорятъ на особомъ языкѣ, занимаются скотоводствомъ и ведутъ 
кочевой образъ жизни.

Наконедъ, изъ прншлаго послѣ присоединенія Туркестана къ  
Р оссіи не туземнаго населенія, слѣ дуетъ отмѣтить, кромѣ русскихъ, о 
которыхъ сказано выше, поляковъ, армянъ, нѣ мцевъ и другихъ евро-

пейцевъ. Поляки (9.888 душ ъ обоего 
пола, 0,24% всего населенія края) 
живутъ преимущественно въ  З а- 
каспійской области (1% всего на- 
селенія) и в ъ  городахъ другихъ  
областей, состоя на службѣ на же- 
лѣзной дорогѣ и въ  различны хъ 
другихъ учреж деніяхъ. Н ѣ м ц ы  
(3.722 души обоего пола, 0 ,07% 
всего населенія) живутъ преиму- 
щественно въ  Сыръ-дарьинской и 
Закаспійской областяхъ, гдѣ  зани- 
маются сельскимъ хозяйствомъ (ко- 
лонисты), а армяне (4.803 д. обоего 
пола, 0,09% всего населенія) -  
главнымъ образомъ въ  Закаспійской 
области (1,11% всего населенія), 
занимаясь тамъ службой и торго- 
выми предпріятіями. Н а всѣ осталъ- 
ныя народности русскаго Турке- 
стана, кромѣ перечисленныхъ, при- 
ходится всего 0,13% общаго насе- 
ленія края; сюда относятся глав- 
нымъ образомъ различны я мелкi я 
народности Европейской Р оссіи , 
зарегистрированны я среди нашихъ 
войскъ (черемисы, башкиры, мордва 
и т. п.).

Таковъ въ  общихъ чертахъ этнографическiй составъ населенія 
Средней Азіи. П одъ вліяніемъ нашествій, войнъ, кровавыхъ смутъ, ввоза 
рабовъ и вынужденныхъ переселеній составъ этотъ въ  теченіе тысяче- 
лѣтій постоянно измѣнялся, вылившись въ  результатѣ  въ  тѣ  формы, 
которыя были изложены выше. Измѣ неніямъ этимъ суждено конечно, 
продолжаться и впредь, но только мирнымъ путемъ, и главны мъ обра- 
зомъ, путемъ колонизаціи свободныхъ земель русскимъ элементомъ, 
который, къ  сожалѣнію, и понынѣ, несмотря на полувѣковое владѣніе 
Россіей большей частью Туркестана, все еще сравнительно незначителенъ 
въ  краѣ. Въ этомъ направленіи намъ предстоитъ обширная и благодарная 
культурная дѣятельность, и чѣмъ скорѣе и шире она разовьется, тѣмъ 
плодотворнѣе будутъ ея результаты: пріобщеніе къ  культурѣ  пустую-



щихъ пространствъ, развитіе пропзводительныхъ силъ Туркестана и 
созданi е крѣпкаго яд ра русскаго населенія на этой далекой мусульман
ской окраинѣ.

Г Л А В А  VI.

Промыслы и занятiя населенія.

Общій характеръ промышленной дѣятельности паселенія Туркестана. - Сельское хо
зяйство; его условія, особенности и значеніе для края. - Землевладѣніе. - Орошеніе. -  
Земли, засѣваемыя подъ дождь (богара). - Земледѣльческія орудія и машины, - Ра- 
бочія руки. - Удобреніе. - Система хозяйства и сѣвообороты. - Культурныя растенія: 
хлѣба, масличныя, волокнистыя, бобовыя, огородныя и бахчевыя растенія. - Травы, -  
Хлопчатникъ. - Табакъ. -  Сахарная свекловица. -  Садоводство. -  Виноградарство и 
винодѣліе. - Животноводство: коневодство, р а зв е д е те рогатаго скота и верблюдовъ; 
овцеводство. - Ш елководство. - Пчеловодство, - Сборъ дикорастущихъ полезныхъ ра- 
стеній. - Техническая переработка сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. - Агрономи
ческая помощь населенiю . -  Рыболовство. -  Охота и звѣроловство. - Лѣсные про
мыслы. - Кустарная промышленность. - Горное дѣло и фабрично-заводская промыш
ленность. - Торговля впутренпяя и внѣш няя. - Значеніе Туркестана для Россіи и его

будущее.

Промышленная дѣ ятельность населенія Туркестана находится въ 
самой тѣ сной зависимости отъ природныхъ условій этой страны, изъ 
коихъ рельефъ, почва и климатъ являются въ этомъ отношеніи господ
ствующими и имѣющими напболѣ е существенное значеніе. Огромная 
разница въ природѣ и условіяхъ жизни между горной и равнинной ча
стями Средней Азіи обусловила рѣзкое различіе въ бытѣ и занятіяхъ 
населяющихъ эти части народностей. У подошвы хребтовъ, гдѣ безъ 
особыхъ затрудненій возможно необходимое по климатическимъ условіямъ 
орошеніе полей, а кое-гдѣ и вдали отъ горъ по долинамъ рѣкъ, живетъ 
осѣдлое населеніе, главнѣйшимъ занятіемъ и основой благосостоянія 
котораго являются различныя отрасли земледѣлія. Весьма значительная 
плотность населенія, сравнительно высокая его культурность и устой
чивость экономическаго положенія, мелкая форма землевладѣнія, обиліе 
и разнообразіе продуктовъ земледѣлія и садоводства и, наконецъ, интен
сивная система хозяйства -  главнѣйшія характерныя черты орошенныхъ 
мѣстностей. Вдали отъ горъ, предгорій и рѣ къ, въ степяхъ, гдѣ орошеніе 
невозможно за недостаткомъ воды или непосильно для населенія, и гдѣ, 
слѣдовательно, осѣдлая жизнь и земледѣліе встрѣчаютъ трудно устра
нимыя препятствія, главнѣйшимъ, а нерѣдко и единственнымъ занятіемъ 
кочевниковъ является скотоводство въ его пастушеской первобытной 
формѣ . Ничтожная плотность и малокультурность населенія, недостатокъ 
хлѣ ба, обиліе продуктовъ скотоводства, неустойчивость хозяйства, зави- 
сящаго главнымъ образомъ отъ благосостоянія стадъ — характеризуютъ 
этотъ степной районъ . Такое дѣленіе Туркестана по хозяйственной дѣя
тельности населенія на двѣ части, южную земледѣльческую и сѣверную 
скотоводческую, вполнѣ вѣ рное въ общихъ чертахъ, требуетъ , однако, 
нѣкоторыхъ оговорокъ и поясненій. Дѣло въ томъ, что и въ  степяхъ, 
тамъ, гдѣ есть вода для орошенія, или гдѣ , какъ, напримѣръ, въ сѣ-



верной части Семирѣ чья, климатическiя  условія позволяютъ дѣлать по- 
сѣвы безъ такового, кочевники занимаются земледѣ ліемъ, обращаясь 
мало-по-малу, при благопріятныхъ условіяхъ, къ осѣдлому быту. Осѣ даніе 
кочевого населенія и развитіе среди него земледѣлія, возникш ія уже 
давно, въ  настоящее время, какъ было изложено выше, становятся, подъ 
вліяніемъ различныхъ причинъ, все болѣе и болѣе замѣтными и интен- 
сивными. Съ другой стороны, и въ  южныхъ, предгорныхъ и горныхъ, 
частяхъ Туркестана осѣдлое и въ особенности полукочевое населеніе, 
помимо земледѣлія, занимается и скотоводствомъ, которое болѣе всего 
развито тамъ, гдѣ поблизости имѣются горныя пастбища, дающія кормъ 
стадамъ въ  лѣтнее время, когда внизу вся некультурная растительность 
выгораетъ. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ высокогорныхъ районахъ, какъ, на- 
примѣръ, на Памирѣ, существуетъ, какъ и въ  глубинѣ степей, въ  ч истомъ 
видѣ пастушеское скотоводческое хозяйство. Такимъ образомъ, сельское хо- 
зяйство въ  видѣ двухъ главныхъ его отраслей, земледѣлія и скотоводства, 
является главнымъ и господствующимъ  занятіемъ населенія всего Тур- 
кестана, основнымъ источникомъ его жизни и краеугольнымъ камнемъ 
его благосостоянія. Существенное, но менѣе важное, значеніе имѣетъ  
кустарная промышленность, ремесла, торговля и другіе промыслы, что 
же касается фабрично-заводской промышленности, то она едва только 
зарождается въ Туркестанѣ и пока, за исключеніемъ нѣкоторыхъ отраслей. 
возникшихъ сравнительно недавно, играетъ въ  жизни населенія болѣе 
чѣмъ второстепенную роль.

Земледѣлецъ въ  Туркестанѣ глубоко преданъ своему исконному 
занятію, которое у  туземцевъ считается однимъ изъ наиболѣе почетныхъ 
отраслей труда. По взглядамъ, устанавливаемымъ  на эту отрасль труда 
мусульманскимъ вѣроученіемъ, земледѣліе имѣетъ за собой божествен- 
ное происхожденіе; первый плуг ь былъ сдѣланъ изъ райскаго дерева 
туби  ангеломъ Гавріиломъ, который, проведя нѣсколько первыхъ бо- 
роздъ самъ, передалъ его въ  руки перваго человѣ ка Адама; земледѣліе -  
лучшее изъ занятій человѣка, ибо, предаваясь ему, послѣдній можетъ 
легче сохранить свою нравственность, при чемъ плодами рукъ земле- 
дѣльца питаются одинаково и бѣдные и богатые, и слабые и сильные, 
и малые и великіе. По шаріату, земледѣльцы, живущіе исключительно 
земледѣліемъ и лично обрабатывающіе землю, именуются "благороднѣ й- 
шими изъ благородныхъ" (ашрафъ-уль-ашрафъ) и въ  собраніяхъ (медж- 
лисъ) имѣ ютъ право сидѣть по правую руку султана.

Климатическія и почвенныя условія Туркестана въ  общемъ благо- 
пріятны д ля сельскаго хозяйства. Непродолжительная, а въ южныхъ 
широтахъ и мягкая зима съ небольш имъ количествомъ снѣга, даетъ  воз- 
можность держать скотъ круглый годъ на подножномъ корму, между 
тѣмъ, какъ длинное, очень жаркое и солнечное л ѣто позволяетъ воз- 
дѣлывать весьма разнообразныя сельско-хозяйственныя растенія, свой- 
ственныя  теплому подтропическому климату. Обиліе солнца и тепла, при 
сухости воздуха, благопріятствуетъ развитію сахаристыхъ и ароматиче- 
скихъ веществъ въ  культурныхъ растеніяхъ и плодахъ; превосходныя 
качества винограда, дынь, персиковъ и другихъ мѣстныхъ фруктовъ 
обусловливаются именно этими особенностями туркестанскаго климата. 
Не менѣе благопріятны и почвенныя  условія; лессъ и лессовидныя 
глины, на которыхъ расположено большинство культурныхъ оазисовъ,



не уступаютъ  по плодородію чернозему, если не превышаютъ  его, давая, 
при достаточномъ орошеніи по двѣ  жатвы въ  теченіе года. Необхо- 
димость искусственнаго орошенія, безъ котораго въ  огромномъ боль- 
шинствѣ мѣстностей равниннаго Туркестана, вслѣдствіе недостатка выпа- 
дающей влаги, невозможно земледѣліе, слѣдуетъ причислить къ условіямъ, 
въ особенности благопріятствующимъ земледѣльческой культурѣ. Требуя 
много труда для  устройства и поддержанія, искусственное орошеніе даетъ 
возможность распоряжаться водой по усмотрѣнію земледѣльца, который 
доставляетъ ее культурнымъ растеніямъ въ  любомъ количествѣ и въ  лю- 
бое время, въ  зависимости отъ потребности и х ъ  в ъ  этомъ отношеніи. Р е- 
зультаты, достигаемые съ помощью орошенія въ  такихъ сухихъ и теплыхъ 
странахъ, какой является Туркестанъ, поразительны. Орошеніе являлось 
основой благосостоянія странъ древнѣйш ихъ цивил изацій Месопотаміи и 
Египта, а безплодныя пространства Индіи, Испаніи , Италіи , западной 
части Сѣверной Америки и другихъ мѣ стностей превращены въ сплош- 
ной садъ, только послѣ орошенія. Столь же благотворное значеніе 
имѣетъ  орошеніе и въ  Туркестанѣ ; вода животворитъ землю, увели- 
чиваете количество земель, прпгодныхъ для  колонизаціи и земледѣ лія, 
и превращ аете дикія пустыни въ  цвѣтущіе оазисы; даже пески, политые 
водой, несущей плодородный илъ, быстро покрываются буйной раститель- 
ностью. Въ нѣкоторыхъ районахъ Туркестана, какъ уже сказано, есть 
возможность сѣять хлѣба и безъ искусственнаго орошенія, въ расчетѣ 
на запасъ зимней влаги въ  почвѣ или весенніе дожди, но подобные 
посѣ вы, по своей рискованности, небольшой урожайности и сравнительной 
малоцѣ нности, не могутъ идти въ сравненіе съ орошаемыми культурами, 
доставляющими самые цѣ нные и важные сельско-хозяйственные продукты. 
Если важнѣйш имъ источникомъ народнаго благосостоянія въ  Туркестанѣ 
является сельское хозяйство, то основу и существеннѣйшее условіе процвѣ- 
танія его главнѣйшей отрасли  - земледѣлія  -  составляетъ орошеніе. Огром- 
ное значеніе воды, какъ необходимаго фактора сельско-хозяйственной куль- 
туры проходитъ красною нитью черезъ весь строй жизни населенія и нахо- 
дите себѣ яркое выраженіе въ  обычномъ правѣ, которое, предоставляя пусто- 
порожнія , мертвыя земли въ  собственность тому, кто ихъ оживилъ  оро- 
шеніемъ, устанавливаетъ р яд ъ  нормъ для  обезпеченія  безпрепятственнаго 
и цѣ лесообразнаго пользованія водою съ этою ц ѣ лыо. Такъ какъ земля 
безъ воды не имѣетъ въ  Средней Азіи почти никакой цѣнности, то во- 
просы землепользованiя у  мѣстнаго населенія всегда были неразрывно 
связаны съ вопросами водопользованiя, и водѣ въ  правовыхъ отношеніяхъ 
землевладѣ льцевъ принадлежало съ незапамятныхъ временъ домини- 
рующее значеніе.

До присоединенія Туркестана къ Россіи формы туземнаго землевла- 
дѣн ія  опредѣлялись, въ  общихъ чертахъ, постановленіями мусульманскаго 
нрава съ тѣми измѣ неніями, которыя вытекали изъ мѣстныхъ условій и 
распоряженій узбекскихъ правителей. Согласно установившейся при 
этихъ послѣднихъ терминологіи, земли, состоящ ія въ пользованіи и 
владѣ ніи населенія, раздѣ лялись на три главныхъ разряда: 1) земли 
государственныя  (амл я к ъ), 2) земли владѣ льческія (мил ькъ, м ю лькъ) и 
3) земли духовныхъ и благотворительныхъ учрежденій (вакф ъ, вакуфъ). 
В ладѣльческія земли (мюлькъ), въ  свою очередь, раздѣлялись на нѣсколько 
категорій (мюлъкъ-хуръ, м юлъкъ-ушр и , м ю лъкъ-хераджъ), въ  зависимости



отъ того, какъ образовалось данное владѣніе, обложено ли оно государ- 
ственнымъ налогомъ или нѣтъ, и т. п. Нѣкоторыя изъ владѣльческихъ 
земель (мюлькъ-хераджъ) были настолько обременены налогами (до 
половины доходности), что онѣ являлись въ  сущности собственностью 
государства, получавшаго опредѣленную ренту за пользованіе ими. 
Къ государственнымъ землямъ принадлежали также необработанныя про- 
странства и  б езв о д н ы я  ст е п и , н ах о д и в ш iя с я  в ъ  о б щ ес т в е н н о м ъ  п о л ь -
зованіи кочевниковъ. Отсутствіе точно формулированныхъ законодатель- 
ныхъ нормъ и прочно организованныхъ учрежденій, произволъ хановъ 
и ихъ приближенныхъ и вл астей, почти полное отсутствіе достовѣрныхъ 
документовъ  на владѣ ніе землей, а также мѣстныя бытовыя условія 
повели въ концѣ концовъ къ  созданію въ высшей степени запутанныхъ 
земельныхъ отношеній , съ которыми намъ пришлось столкнуться при 
завоеваніи края. Отношенія эти сохранились во всей своей неприкосно- 
венности въ  Бухарскомъ и Хивинскомъ ханствахъ, что же касается рус- 
скихъ областей края, то здѣсь была произведена коренная реформа. 
Русское правительство не сочло возможнымъ исключить изъ обложенія 
владѣнія (мюлькъ-хуръ), не плативш ія податей при ханахъ; всѣ орошен- 
ныя земли были признаны собственностью тѣ хъ , кто ихъ  обрабатывалъ, 
и обложены одинаковымъ для всѣхъ государственнымъ налогомъ ; что 
же касается земель неорошенныхъ, находившихся въ  пользованіи кочев- 
никовъ, то таковыя были признаны собственностью государства. Мѣ ра 
эта сразу же уничтожила довольно многочисленный привиллегированный 
классъ, не платившій поземельнаго сбора, и уравняла всѣхъ землевла- 
дѣльцевъ въ отношеніи платежа налоговъ, достигавшихъ д ля  нѣкоторыхъ 
категорій владѣній совершенно непосильны хъ размѣровъ. Впослѣ дствіи , 
съ усиленіемъ въ  Туркестанѣ русскаго элемента, въ  расиредѣленіи 
земель по владѣніямъ произошли мѣстами значительны я перемѣны, и 
въ настоящее время въ русскихъ областяхъ  края фактически существуютъ 
слѣдующіе типы землевладѣнiя.

Наибольшую область занимаютъ государственныя  земли, находящ iяся  
въ безсрочномъ общественномъ пользованіи кочевого населенія; сюда 
относятся обширныя пространства степной части Туркестана, горные 
хребты, горные лѣса и пастбища. Насажденiя и постройки на зимнихъ 
стойбищахъ составляютъ собственность ихъ владѣльцевъ и земли, заня- 
тыя постройками и насажденіями , переходятъ по насл ѣ дству, доколѣ 
онѣ существуютъ ; лѣтн ія кочевки находятся въ  общественномъ поль- 
зованіи отдѣльныхъ волостей и ауловъ, при чемъ самое пользованіе ими 
опредѣляется мѣстными обычаями. Съ переходомъ  кочевниковъ къ  осѣ д- 
лому быту всѣ земли, занятыя ихъ хозяйствомъ, предоставляются имъ въ 
полную собственность. У  туркменъ, избыточныя общественны я земли 
(санашикъ), сдаваемыя  въ аренду родами или аульными обществами, 
составляютъ особую группу "карандныхъ зем ель" (каранда), доходы съ 
которыхъ т дутъ  на общественныя нужды. Часть этихъ земель (до 100 тыс. 
десятинъ въ Закаспійской области) вслѣдствіе неправильнаго распоря- 
женія ими населеніемъ постучпила въ вѣдѣніе мѣ стной русской админи- 
страціи и отведена подъ переселенческіе поселки. Площадь земель 
единственнаго владѣ нія казны, составляющихъ  земельныя оброчныя 
статьи, весьма не велика.

Земли, принадлежащ ія на правахъ личной собственности, состав-



ляютъ вторую крупную группу землевладѣнія Туркестана; къ неіі при- 
надлежитъ около 90% всѣхъ орошенныхъ земель края и она является 
основой его сельско-хозяйственной производительности. Размѣры отдѣль- 
ныхъ владѣній весьма невелики, не превышая обыкновенно 5 - 7  и въ 
рѣдкихъ случаяхъ 10 десятинъ на дворъ. Во многихъ районахъ, какъ, 
напримѣръ, въ Ферганѣ , въ Хивинскомъ ханствѣ, въ Бухарѣ, на одно 
хозяйство приходится не болѣе 1 1/2-2 1/2 десятинъ орошаемой земли, 
при чемъ участки въ нѣсколько сотъ квадратныхъ саженъ не предста
вляютъ рѣдкости. Такимъ образомъ, Туркестанъ является типичной стра
ной мелкаго землевладѣнія, гдѣ владѣлецъ нѣсколькихъ танаповъ земли 
(танапъ, смотря по мѣстности, - 400, 600 или 900 квадр. саж.) считается 
зажиточнымъ, а обладатель нѣсколькихъ десятковъ таковыхъ - богачомъ. 
Съ ростомъ населенія небольшіе подворные участки дробятся на еще

бол ѣ е мелкіе, что, съ одной стороны, ведетъ къ образованію безземель- 
наго класса туземцевъ, уходящихъ на сельско-хозяйственныя работы въ 
районы, гдѣ чувствуется недостатокъ въ рабочихъ (напрнмѣръ, изъ 
Ферганы въ Сыръ-дарьинскую область), а съ другой къ концентраціи 
земельной собственности въ рукахъ болѣ е стойкихъ хозяйственныхъ 
единицъ, и къ образованію болѣе крупнаго землевладѣнія. Концентрація 
эта не можетъ однако идти очень далеко, такъ какъ условія поливного 
интенсивнаго хозяйства ей не благопріятствуютъ. Земледѣліе на орошен
ныхъ земляхъ требуетъ столь значительнаго количества труда, что участки, 
обрабатываемые силами семьи, по необходимости, не могутъ быть велики. 
Въ Хивѣ , гдѣ распространено чигирное орошеніе (подъемъ воды съ 
помощью колеса), семья безъ посторонней помощи не можетъ обработать 
болѣе 5 танаповъ (около двухъ десятинъ), которые, однако, при интен
сивности земледѣлія вполнѣ достаточны для безбѣднаго ея существо- 
ванія. По той же причинѣ обработка крупныхъ участковъ земли инвен



таремъ и средствами владѣльца встрѣчаетъ  большія затрудненія, и 
послѣдній , обыкновенно, является лишь получателемъ ренты съ  земли, 
обрабатываемой изъ части урожая или на другихъ условіяхъ мелкими 
земледѣльцами. Во всякомъ случаѣ крупное землевладѣніе въ  Турке- 
станѣ не имѣетъ ничего общаго по размѣ рамъ съ такимъ же землевла- 
дѣніемъ въ Европейской Россіи . В ладѣнія въ  сотню, другую  десятинъ 
считаются очень крупными и болѣе значительные участки, принадлеж ащiе 
одному владѣльцу встрѣ чаются лиш ь какъ очень рѣ дкое исключеніе. 
Крупное русское землевладѣ ніе совершенно не развито въ  Туркестанѣ. 
Большинство хозяйствъ, возникшихъ безъ достаточнаго капитала и знанія 
мѣстныхъ условій подъ Ташкентомъ, а отчасти и въ  Ферганѣ, в ъ  
90-хъ годахъ прошлаго столѣтія въ періодъ увлеченія культурой хлоп- 
чатника, вынуждено было прекратить свое существован iе, и въ  настоящее 
время во всемъ краѣ едва ли наберется два десятка русскихъ хозяйствъ, 
удачно ведущихъ свои дѣла. Единственной очень крупной частной зе- 
мельной собственностью въ  Туркестанѣ является "Мургабское Государево 
имѣніе" , площадью около 104.000 десятинъ, расположенное къ  востоку 
отъ низовьевъ Мургаба въ  Закаспійской области. Л ичны я владѣнія 
бухарскаго эмира и хивинскаго хана далеко не достигаютъ  размѣровъ 
этого имѣнія.

Третью крупную гр у ппу земель составляютъ земли Семирѣ ченскаго 
казачьяго войска. Казачьи земли расположены въ  Лепсинскомъ, Копаль- 
скомъ, Вѣрненскомъ и Джаркентскомъ уѣздахъ Семирѣченской области 
и занимаютъ обширную площадь въ  010.484 дес., изъ коихъ 546.532 дес. 
состоитъ въ станичныхъ надѣлахъ, 5.065 дес. въ  надѣлахъ офицерскихъ  
и 58.887 дес. въ войсковомъ запасѣ.

Д алѣе слѣдуютъ земли, отведенныя русскимъ  переселенцамъ, а также 
земли, находящ iяся во владѣ ніи городовъ и, наконецъ, земли вакуфныя. 
Во владѣніи  переселенцевъ (русскихъ крестьянъ и другихъ) въ  Семи- 
рѣченской области находится (1908 г.) 231.250 дес,  въ  Сыръ-дарьинской  -  
около 160.000 дес. (1906 г.), въ  Самаркандской около 21.000 дес. (1906 г.), 
въ Ферганской около 10.000 дес., а всего съ Закаспійской областью около 
500.000 дес.

Вакуфныя земли, на доходы съ которыхъ содержатся мечети, медресе 
и другія  благотворительныя учрежденія, находятся въ  управлен іи выбор- 
ныхъ л ицъ отъ сельскихъ и городскихъ обществъ или же наслѣдниковъ 
учредителя вакуфа. Общая площадь этого рода земель еще не приведена 
въ  извѣстность, но, судя по величинѣ ея въ  отдѣльныхъ уѣздахъ , она 
должна быть довольно значительна. Такъ, въ Самаркандскомъ у ѣ зд ѣ  
вакуфныя земли занимаютъ 14.241 дес., въ  Скобелевскомъ  -  2 2.530 дес., 
а въ Андижанскомъ  -  32.640 дес. Учрежденіе новыхъ вакуфовъ допус- 
кается нынѣ не иначе, какъ съ разрѣш енія генералъ-губернатора, и то 
въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваж енія .

Земледѣліе въ Средней Азiи возможно какъ на орош енныхъ (оби, 
трам ай), такъ и на неорошенныхъ (богара, л я л ьм й) земляхъ, но, какъ уже 
сказано выше, въ  огромномъ больш инствѣ мѣстностей оно вполнѣ пре- 
успѣваетъ только при условіи искусственнаго орошенія полей. Такъ какъ 
необходимость орошенія вытекаетъ изъ климатическихъ условій страны, 
то возникн овеніе его въ Туркестанѣ должно быть отнесено ко временамъ 
глубокой древности. Богатые оазисы и вся культура древней Бактріаны



и Согда были вызваны къ жизни только благодаря орошенію, и изъ 
всѣхъ памятниковъ сѣдой старины въ  Средней Азіи наибольшее вни- 
маніе обращаютъ на себя грандіозныя ирригаціонныя сооруженія въ  видѣ 
каналовъ, нерѣдко напоминающихъ по своему протяженію и многоводію 
довольно крупныя рѣки. Огромное значеніе оросительной воды, создаю- 
щей жизнь и культуру въ  мертвыхъ пустыняхъ, прекрасно сознается 
населеніемъ, которое съ незапамятныхъ временъ привыкло смотрѣть на 
оживленіе земли посредствомъ орошенія какъ на богоугодное дѣло; 
память хановъ и вообще лицъ, стараніями которыхъ орошены безводныя 
мѣстности, окружена ореоломъ святости и къ  могиламъ ихъ стекаются 
на поклоненіе правовѣрные.

Источниками орошенія въ  Туркестанѣ являются преимущественно 
рѣки и то главны мъ образомъ небольшія горныя рѣ ки и рѣчки, пред- 
ставляю щ ія благодаря быстрому своему паденію особыя удобства для 
вы веден ія изъ нихъ оросительныхъ каналовъ (арыковъ). Каждая такая 
рѣчка при выходѣ изъ горъ на болѣе ровную мѣстность распадается на 
множество арыковъ, которые, раскидываясь вѣ ерообразно по пологому 
скату, разносятъ воду по всему оазису и, давъ  жизнь полямъ, садамъ, 
и селеніямъ, сами изсякаютъ въ  степи. Въ бассейнахъ крупныхъ рѣкъ  -  
Сыръ-дарьи , Аму-дарьи , Чу и Или, наибольшее ирригаціонное значеніе 
имѣютъ ихъ горные притоки, главныя же рѣки, послѣ окончательнаго 
ихъ сформированiя и выхода изъ горъ на равнину, вcлѣдствіе труд- 
ности выведенія изъ нихъ каналовъ, почти не используются для  ороси- 
тельныхъ цѣ лей. Исключеніемъ въ  этомъ отношеніи является л ишь 
Аму-дарья, въ  низовьяхъ коей расположенъ Хивинскій оазисъ, но здѣсь, 
вслѣдствіе слабаго паденія рѣки, воду изъ каналовъ приходится под- 
нимать на поля посредствомъ особыхъ приспособленій. Колодцы и водо- 
хранилища, и грающіе въ И ндіи , въ  качествѣ источниковъ воды для 
орошенія, огромную роль, въ  Туркестанѣ  не имѣ ютъ пока почти никакого 
значенія ; изъ колодцевъ орошаются кое-гдѣ лишь ничтожные клочки 
земли, что же касается водохранилищъ, то единственныя сооруженія 
этого рода устроены въ  Мургабскомъ Государевомъ имѣніи. Болѣе важны 
въ  ирригаціонномъ отношеніи въ Средней Азіи родники, ключи и въ 
особенности кяризныя (фреатическiя ) воды, т. е. подземныя жилы воды, 
выводимыя наружу особыми подземными галлереями (кяризъ), сообщаю- 
щимися съ поверхностью земли колодцами. Орошеніе изъ кяризовъ, ро- 
диной которыхъ считается Персія, въ  особенности распространено въ  
Ахалтекинскомъ и Атекскомъ оазисахъ Закаспійской области. Въ Средней 
Азіи различаютъ два вида ирригаціонной воды: а к ъ-су (бѣ лая вода) и 
кара-су (черная вода, карасукъ). Акъ-су получается изъ рѣкъ и рѣчекъ, 
берущихъ начало изъ ледниковъ и содержащихъ массу продуктовъ раз- 
рушенія горныхъ породъ; она несетъ питательныя  вещества для растеній, 
удобряя ими почву, и потому для орошенія предпочитается. Кара-су, 
вытекающая изъ ключей и родниковъ, не имѣетъ этихъ свойствъ и по- 
тому въ  ирригаціонномъ отношеніи стоитъ на второмъ планѣ. Вообще 
слѣдуетъ замѣтить, что рѣки Туркестана, берущія начало въ высокихъ 
горахъ и протекающія въ  берегахъ, сложенныхъ изъ лесса и другихъ 
легко размываемыхъ породъ, а также и всѣ выведенные изъ  нихъ каналы, 
несутъ  необыкновенно мутную воду, которая не только увлажняетъ почву, 
но и удобряетъ ее, отлагая на поляхъ взмученныя питательныя вещества.



Кромѣ того, такъ какъ почти всѣ туркестанскія рѣки вытекаютъ изъ 
вѣчныхъ сиѣговъ н ледниковъ, наиболѣе интенсивное таяніе которыхъ 
происходитъ лѣтомъ, то половодье въ нихъ совпадаетъ съ періодомъ  
наибольшей потребности въ ирригаціонной водѣ для орошенія, что съ 
сельско-хозяйственной точки зрѣ нія имѣетъ огромное значеніе.

Орошеніе производится обыкновенно самотекомъ воды въ открытыхъ 
каналахъ, которые, по мѣрѣ удаленія отъ своего начала (головы), дѣлятся 
на магистрали втораго, третьяго и слѣдующихъ порядковъ, превращаясь 
наконецъ въ небольшіе арыки, проводящіе воды на отдѣльные подле
жащiе орошенію участки земли.

Въ результатѣ , оросительная сѣть представляетъ какъ бы исполин
скую кровеносную систему, развѣтвленія которой разносятъ животворя
щую влагу по всей округѣ, не исключая и послѣднихъ, лежащихъ на 
периферіи ея полей, питаемыхъ едва замѣ тными водными артеріями. 
Число арыковъ, орошающихъ отдѣльные районы, весьма велико, а общая 
длина ихъ достигаетъ нѣсколькихъ тысячъ и даже десятковъ тысячъ 
верстъ. Такъ, число однихъ только магистральныхъ арыковъ въ Фер- 
ганской области достигаетъ 1.905, а длина всѣхъ арыковъ, содержаніе 
коихъ лежитъ на населеніи, составляетъ: въ Самаркандской области 
4.051 вер., а въ Сыръ-дарьинской области 21.092 версты.

Непосредственное орошеніе полей производится различными спосо
бами въ зависимости отъ рода культуръ и другихъ прпчинъ. Поля, засѣ- 
ваемыя рисомъ и люцерной, устраиваемыя въ видѣ ровныхъ площадокъ, 
окруженныхъ земляными валиками, затопляются водой сплошь на извѣ ст- 
ный періодъ времени, который при культуръ риса продолжается до 
90 дней. Большинство остальныхъ посѣвовъ орошается напускомъ воды 
въ мелкія параллельныя канавки, насыщающія влагоіі лежащія между 
ними узкія полоски почвы. При культурѣ хлопка, джугары, дынь и 
вообще пропашныхъ растеній, боящихся образованія корки на поверх
ности высохшей послѣ орошенія почвы, поле нерѣдко разбивается бо
роздами на грядки, между которыми напускается вода; послѣдняя, впи
тываясь медленно въ бока грядокъ, увлажняетъ снизу корни растеній 
(такъ называемое подпочвенное орошеніе). Въ Хивинскомъ ханствѣ и 
Аму-дарьинскомъ отдѣлѣ , расположенныхъ въ низовьяхъ Аму-дарьи , а 
также и выше по теченію этой рѣ ки (Керкинское, Чарджуйское и Бурда- 
лыкское бекства Бухары) и въ низовьяхъ рѣки Сыръ-дарьи , гдѣ каналы, 
выведенные изъ рѣки, въ большинствѣ случаевъ лежатъ ниже уровня 
полей, вода доставляется на поля посредствомъ водоподъемныхъ колесъ 
или чигирей. Чигирь состоитъ изъ огромнаго колеса, на ободѣ котораго 
привязаны глиняные кувшины; колесо приводится въ движ ете л ошадью, 
верблюдомъ пли водоіі и, черпая при вращеніи кувшинами воду изъ 
глубокаго канала, выливаетъ ее въ жолобъ или канаву, по которымъ она 
течетъ на орошаемое поле. Подъемъ воды для орошенія болѣ е совершен
ными механическими способами, къ сожалѣнію, еще мало развитъ въ 
Туркестанѣ. Небольшія предпріятія этого рода существуютъ въ Закаспій- 
ской области, гдѣ на рѣкѣ Тедженѣ работаетъ нѣ сколько керосиновыхъ 
двигателей, поднпмающихъ воду для орошенія хлопковыхъ полей, и въ. 
Ферганской области на Сыръ-дарьѣ , гдѣ возникаетъ  рядъ  этого рода 
предпріятій.



Почти всѣ оросительные каналы Туркестана сооружены туземцами и 
большинство изъ нихъ, повидимому, въ весьма отдаленныя времена, 
нѣсколько сотъ, а можетъ быть и болѣе, лѣтъ тому назадъ. Нѣкоторые 
изъ каналовъ огромны, и при видѣ этихъ мощныхъ потоковъ, несущихъ 
на многіе десятки верстъ живительную влагу, невольно проникаешься 
глубокимъ уваженіемъ къ народу, который, при крайне скудныхъ тех- 
ническихъ познаніяхъ, подъ пал ящими лучами туркестанскаго солнца, 
цѣною неимовѣрнаго труда, избороздилъ всю страну сѣтью оросительныхъ 
артерій.

Наиболѣе важное иррпгаціонное значеніе въ Туркестанѣ имѣетъ 
Сыръ-дарья, а именно слагающія ее рѣки Нарынъ и Кара-дарья, и ея 
правый притокъ Чирчикъ. Изъ Нарына выведено 13 каналовъ, изъ коихъ 
Янги-арыкъ (новый каналъ), орошающій Наманганскій оазисъ и несущій 
около 4 куб. саж. воды въ секунду, имѣ етъ въ длину до 100 верстъ; 
онъ построенъ сравнительно недавно, около 90 лѣтъ тому назадъ. Изъ 
Кара-дарьи выведено около 50 каналовъ, изъ коихъ Ш ариханъ-сай 
имѣетъ въ длину 101 версту и несетъ до 7 куб. саж. въ секунду, а 
Андижанъ-сай - до 6 1/2 куб. саж. въ секунду. Каналы эти , изъ коихъ 
Андижанъ-сай построенъ во времена Худояръ-хана, являются самыми 
крупными каналами въ Ферганской области. Чирчикъ питаетъ около 
45 каналовъ; самые крупные изъ нихъ: Захъ-арыкъ, 70 верстъ длиной, и



Босъ-су ,  несущій около 7 куб. саж. воды въ секунду и орошающій Таш- 
кентскій оазисъ; оба эти канала имѣютъ видъ настоящихъ рѣкъ. Огром
ное нрригаціонное значеніе имѣетъ Зеравшанъ; изъ этой рѣ ки, отъ 
Пенджикента до бухарской границы выведено 84 канала; изъ нихъ 
Ларгомъ и Н арпай не уступаютъ по объему стока самымъ большимъ 
ферганскимъ и чирчикскимъ каналамъ. Кромѣ того, въ предѣлахъ Бухары 
Зеравшанъ питаетъ множество арыковъ, изъ коихъ наиболѣе крупные: 
Ш ахрудъ, К амадн (Вабкендъ-дарья), П ирмастъ, Султанъ-абадъ и друг. 
Изъ гидротехническихъ сооруженій въ бассейнѣ Зеравшана замѣ чателенъ 
К яризъ-арыкъ, построенный, какъ говорятъ, около тысячи лѣтъ тому 
назадъ ; беря начало изъ Магіанъ-дарьи, онъ протекаетъ на протяженіи 
около версты по подземному, искусственно вырытому, туннелю. Обшпрныя 
ирригаціонныя сѣти существуютъ въ Бухарѣ, въ бассейнахъ Кашка-дарьи 
и правыхъ притокахъ Аму. Орошеніе въ Семирѣчьѣ производится почти 
исключительно изъ мелкихъ рѣчекъ, стекающихъ съ Тянь-Ш аня и Джун- 
гарскаго Алатау, и каналы здѣсь не отличаются своими размѣрами. То же 
самое можно сказать и о Закаспійской области, гдѣ , кромѣ узкой, оро
шенной мелкими рѣчками, полосы у подошвы Копетъ-дага, довольно 
значительная ирригаціонная сѣть имѣ ется лишь въ низовьяхъ Мургаба. 
Аму-дарья, сравнительно съ массой несомой ею воды, использована для 
ирригаціонныхъ цѣ лей значительно меньше, чѣмъ Сыръ-дарья. Кромѣ 
мелкихъ оросительныхъ каналовъ по берегамъ Аму, обширная иррига
ціонная сѣть имѣ ется лишь въ ея низовьяхъ, въ Хивинскомъ ханствѣ , 
а частью и въ Аму-дарьинскомъ отдѣлѣ . Главнѣ іішіе оросительные ка
налы ханства представляютъ , по своей длинѣ и ширинѣ , большія рѣки ; 
таковы, напримѣръ, Палванъ-ата (20 саж. шириной), Хазаватъ, Ш ахъ- 
абадъ (135 верстъ длиной), Я м ышъ и др.

Каналы въ Туркестанѣ служатъ не только для орошенія, но и для 
приведенія въ дѣйствіе мельницъ и другихъ вододѣ йствующихъ заведе
ній (хлопкоочистительные заводы), а болѣ е крупные изъ нихъ, кромѣ 
того, и для сплава лѣса; весь лѣсъ для потребностей г. Бухары сплав
ляется изъ рѣ ки Зеравшана по Ш ахруду.

Постройка туркестанскихъ каналовъ произведена самыми простыми 
способами съ помощью земли, хвороста и другихъ матеріаловъ, имѣю
щихся всюду подъ рукой; ни каменныхъ сооруженій , ни шлюзовъ на 
нихъ нѣтъ, что же касается сплошныхъ плотинъ, то таковыя имѣ ются 
лишь въ Закаспійской области, въ бассейнахъ Мургаба и Теджена. 
Наиболѣ е важныя головныя части каналовъ, т. е. то мѣ сто, гдѣ ка- 
налъ беретъ начало изъ рѣки, сооружаются съ помощью дамбъ, вы- 
двигаемыхъ въ рѣку для захвата въ каналъ необходимаго количества 
воды. Дамбы бываютъ двухъ тиновъ: изъ сипаевъ или изъ кара- 
буръ, или изъ тѣхъ и другихъ вмѣстѣ . Сипай представляетъ собою 
огромную треногу изъ бревенъ, скрѣ пленную горизонтальною рамою; 
треноги ставятся въ воду на дно, а рама нагружается хворостомъ, камы- 
шомъ и камнями. Рядъ или нѣсколько рядовъ сипаевъ, промежутки 
между ногами которыхъ заполнены хворостомъ и камнями, и составляетъ 
дамбу. Кара-бура - это огромныя фашины, до 4 саж. въ длину и до 
1 саж. въ толщину, устраиваемыя изъ соломы, камыша, кольевъ и кам
ней и погружаемыя  въ нѣсколько рядовъ въ рѣ ку. Всѣ эти прими- 
тивныя сооруженія сильно повреждаются или почти полностью сно-



сятся каждый годъ, но возстановленіе ихъ обходится сравнительно дешево. 
Въ Закаспійской области, на Мургабѣ и Тедженѣ, головныя сооруженія 
имѣютъ  видъ сплошныхъ плотинъ, перегораживающихъ рѣки. Таковы, 
напримѣръ, плотины: К а зыклы-Бендъ , орошающая Іолатанскій оазисъ, 
Коуш утъ-хан ъ-бендъ, орошающая Мервскій оазисъ, и К арры-бендъ, въ 
низовьяхъ Теджена. Плотины эти даютъ начало магистральнымъ  кана- 
ламъ, по числу главнѣш ихъ колѣнъ туркменъ; каналы эти въ свою оче- 
редь подраздѣляю тся на болѣе мелкіе арыки, орошающіе земли отдѣль- 
ныхъ родовъ и ауловъ. Помимо новаго устройства или починки головныхъ 
частей, каналы ежегодно требуютъ очистки дна отъ ила и ремонта бе- 
реговъ тамъ, гдѣ  послѣдніе состоятъ  изъ насыпей. Работа эта произ- 
водится зимой или ранней весной натуральной повинностью и требуетъ 
массу рабочихъ рукъ , выставляемыхъ населеніемъ въ зависимости отъ 
количества получаемой имъ воды. Очистка отъ ила каналовъ въ  Хивин- 
скомъ ханствѣ требуетъ не менѣе 700.000 рабочихъ дней; на ремонтъ и 
очистку одного Захъ-арыка въ  Ташкентскомъ уѣздѣ требуется 42.000 ра- 
бочихъ дней, что вмѣстѣ со стоимостью камыша, кольевъ и другихъ 
матеріаловъ, составляетъ сумму въ  26.000 рублей, на десятину же оро- 
шаемой земли свыше 2 руб. 17 коп . Черезъ балки, овраги и арыки вода 
проводится по деревяннымъ желобамъ или акведукамъ. Кромѣ непроч- 
ности устройства, требующаго постояннаго ремонта и почти ежегоднаго 
обновленія головныхъ сооруженій, отрицательной стороной туземной ир- 
ригаціонной сѣти является почти полное отсутствіе каналовъ для отве- 
денія излишней или отработавшей на поляхъ воды; вода эта обыкновенно 
спускается въ  низины и образуетъ нерѣдко обширныя заболоченныя 
пространства, служащ ія пріютомъ комаровъ и разсадникомъ лихорадокъ. 
Кромѣ того, на туземныхъ каналахъ не имѣется шлюзовъ, регулирую- 
щихъ количество воды, поступающей въ  каналъ и вообще сооруженій, 
необходимыхъ для  надлежащаго управленія водой.

Водой д ля  орошенія населеніе Туркестана пользуется по мѣстнымъ 
обычаямъ. Русская власть, столкнувшись въ  краѣ съ обширнымъ вод- 
нымъ хозяйствомъ, распорядки котораго были освящены вѣками, не 
сочла возможнымъ вмѣшаться въ  эту новую, мало знакомую ей область 
и предоставила все дѣло водопользованія мѣстному населенію. Согласно 
основнымъ правиламъ шаріата и адату, вода, какъ даръ Божій, ожив- 
ляю щій пустыню, не можетъ быть собственностью; она принадлежитъ 
всѣмъ и каждому, кто пожелаете воспользоваться ею для орошенія 
земли; исключеніемъ является лиш ь вода, собранная въ  сосудѣ ; вода 
не можетъ служить предметомъ покупки или продажи безъ земли; при 
недостаткѣ воды д ля  орошенія всѣхъ посѣвовъ, она должна быть раз- 
дѣлена поровну; очередь пользованія водой устанавливается по жребію; 
отводъ воды въ  больш емъ, чѣмъ положено количествѣ, или не въ  очередь, 
считается преступленіемъ и подлеж ите наказанію. Надзоръ за правиль- 
ностью пользованія водой изъ арыковъ возлагается на назначаемыхъ 
уѣздными начальниками арыкъ-аксакаловъ (арычный старшина) и на 
выборныхъ отъ  населенія мирабовъ, (арычный староста) на обязанности 
которыхъ леж ите установленi е очереди и размѣра пользованія водой и 
вообще распредѣленіе воды по установившимся въ данной мѣстности 
обычаямъ. Кяризной водой имѣетъ  право пользоваться тотъ, кто устроилъ 
кяризъ. Установившi яся въ Средней Азіи правила водопользованія, къ



сожалѣнію до настоящаго времени не разработанныя  и даже не собран- 
ныя воедино, далеко не отличаются единообразіемъ во всѣхъ мѣстно- 
стяхъ; каждый районъ представляетъ въ  этомъ отношеніи довольно 
замѣтныя особенности и уклоненія. Кромѣ того, подъ вліяніемъ самыхъ 
разнообразныхъ условій и вслѣдствіе новыхъ порядковъ, заведенныхъ 
нами (назначеніе арыкъ-аксакаловъ, которые прежде были выборными и 
т. п.), въ обычное водное право стали проникать различныя  новшества, 
что въ связи съ злоупотребленіями арыкъ-аксакаловъ, мирабовъ и дру- 
гой туземной администраціи, не могло не внести въ  сферу водопользо- 
ванія нѣкоторой шаткости и неопредѣленности. Не говоря о томъ, что 
всякій, кто можетъ, старается захватить побольше воды, даже основное 
правило шаріата о недопустимости торговли водой соблюдается нынѣ 
далеко не вездѣ ; мѣстами , въ  особенности въ  районахъ, бѣдныхъ водою, 
очередь пользованія послѣдней служитъ предметомъ купли и продажи. 
Въ результатѣ всѣхъ этихъ явленій, въ области мѣстнаго водопользова- 
н ія создались хаотическiя отношенія, которыя въ  особенности рѣзко про- 
являю тся въ маловодные годы и могутъ  быть устранены лиш ь съ изда- 
ніемъ особаго воднаго закона для  Туркестана. Изданіе этого закона, 
нынѣ уже находящагося на разсмотрѣніи законодательныхъ учрежденій, 
составит ь эпоху д ля  края. Законъ этотъ тѣмъ болѣе необходимъ д ля  
Туркестана, что запасы нрригаціонной воды въ  странѣ, довольно бол ьшіе 
въ  абсолютныхъ цифрахъ, совершенно незначительны сравнительно съ 
тѣмъ количествомъ мертвыхъ земель, которыя ждутъ орошенія и ожив- 
ленія. А между тѣмъ, отъ оживленія пустующихъ земель и обращенія 
ихъ въ  производительныя пространства зависитъ вся будущность и раз- 
витіе Средней Азіи. Каждый ручей, каж дая капля воды въ  этой странѣ 
представляютъ драгоцѣнность, къ  сбереженію и правильному пользованію 
которой должны быть направлены всѣ усилія и всі. завпсящія мѣры.

Пространство орощенныхъ земель въ  Туркестанѣ, по отношенію къ 
общей его площади весьма невелико; въ русскихъ областяхъ края оно 
составляетъ немногимъ болѣ е 1,8% общаго ихъ пространства.

По имѣющимся приблизительнымъ даннымъ, площадь орошаемыхъ 
земель въ  этихъ областяхъ въ  послѣднее время составляла:

Наибольшее количество орошаемыхъ земель имѣется, слѣдовательно, 
въ Ферганской области, гдѣ  таковыя занимаютъ около 7,2% всего ея 
пространства и наименьшее въ  области Закаспійской, гдѣ  орошенныя 
земли составляютъ около 0.4% всей ея площади. Необходимо при этомъ 
замѣтить, что количество земли, ежегодно орошаемой въ  областяхъ рус- 
скаго Туркестана и въ особенности въ  Ферган ѣ , нѣсколъко менѣе пока- 
занныхъ цифръ, такъ какъ въ  послѣднія включено около 200 - 3 00



тыс. дес. такъ называемыхъ перелоговъ, которые орошаются не каждый 
годъ, а въ  зависимости отъ болѣе или менѣе значительнаго обилія воды 
въ  р ѣ кахъ, а слѣдовательно и въ  оросительной сѣти . По количеству 
орошаемой земли русскій Туркестанъ значительно превышаетъ Францію, 
И талію, Испанію, Е гипетъ и наше Закавказье, уступая въ этомъ отно- 
шеніи лишь Соединеннымъ П татамъ и Индіи; тѣмъ не менѣе, срав- 
нительно съ населеніемъ, площадь орошаемыхъ земель въ  немъ очень 
невелика, составляя на одного человѣка всего около 0,40 десятины. 
Свѣдѣ нія относительно орошенной площади въ  вассальныхъ ханствахъ

еще менѣе точны, чѣмъ приведенныя выше. И мѣя въ  виду, что по 
Зеравш ану въ  предѣлахъ Бухары орошается около 400.000 десятинъ и 
предположивъ, что орошенныя земли въ  бассейнѣ Кашка-дарьи состав- 
ляютъ около 500.000 десятинъ, въ  бассейнахъ Вахша, Сурхана, Кафир- 
нигана и другихъ притоковъ Аму-дарьи  - около 300.000 десятинъ а во 
всѣхъ остальны хъ мѣстностяхъ, въ  томъ числѣ и по берегамъ Аму - около 
400.000 десятинъ, найдемъ, что общее количество орошаемыхъ земель въ 
Бухарѣ составляетъ приблизительно 1.600.000 десятинъ. Что же касается 
Хивинскаго ханства, то въ  его предѣлахъ орошенная площадь, по нѣ- 
сколько болѣе точнымъ свѣдѣнi ямъ, составляетъ около 350.000 десятинъ.



Такимъ образомъ, все орошенное пространство въ Туркестанѣ (съ пере- 
логами) составляетъ:

то есть немногимъ болѣе полудесятины на одного человѣка 1). Если при- 
нять во вниманіе, что на этомъ клочкѣ земли находятся, кромѣ посѣвовъ 
хлѣбовъ или другихъ пищевыхъ растеній, древесныя насажденiя въ 
садахъ, плантаціи шелковицы, хлопчатника и другихъ промышленныхъ 
культуръ, участки, занятые кормовыми травами, селеніями и т. п., то 
окажется, что имѣющееся нынѣ количество орошенныхъ земель въ  Тур- 
кестанѣ въ сущности недостаточно даже для продовольствія населенія.

Приведенная площадь орошенныхъ земель не остается изъ года въ 
годъ неизмѣнной; въ зависимости отъ количества воды въ ороситель- 
ныхъ каналахъ и другихъ причинъ, она ежегодно измѣняется въ одну и 
другую сторону, имѣя въ то же время наклонность къ постоянному, 
хотя и небольшому, увеличенiю. Развитіе ирригаціонной сѣти, въ осо- 
бенности ставшее замѣ тнымъ съ присоединеніемъ къ Россіи Туркестана 
и съ окончательнымъ его замиренiемъ, происходить главнымъ образомъ 
посредствомъ постепеннаго расширенiя существующихъ оросительныхъ 
системъ на ихъ окраинахъ и продолженія арыковъ дал ѣе въ степь. 
Достигаемый этимъ путемъ приростъ культурныхъ земель не можетъ 
быть, конечно, великъ и единственной мѣрой къ значительному увели- 
ченію количества орошаемыхъ земель можетъ быть только сооруженіе 
новыхъ ирригаціонныхъ каналовъ. Вопросъ о расширеніи площади оро- 
шаемыхъ земель въ Туркестанѣ былъ возбужденъ вскорѣ послѣ при- 
соединенія края, но до сравнительно недавняго времени дѣло ограничи- 
валось лишь нѣсколькими попытками, произведенными наскоро безъ 
необходимыхъ нредварительныхъ изслѣдованій и изученія мѣстныхъ 
условій и потому, какъ и слѣдовало ожидать, окончившимися полною 
неудачей. Лишъ въ 1895 году бывшимъ министерствомъ земледѣлія 
были начаты болѣе или менѣе систематическія предварительныя изысканія, 
охватившія около 600.000 десятинъ въ Сыръ-дарьинской, Ферганской и 
Самаркандской областяхъ. Въ результатѣ  изысканій, продолжавшихся по 
1900 г. было составлено восемь схематическихъ проектовъ орошенія казен- 
ныхъ земель, всего площадью въ 209.750 десятинъ и стоимостью въ
11.707.000 руб. Одинъ изъ этихъ проектовъ, а именно проектъ орошенія
45.000 дес. въ сѣ веро-восточной части Голодной степи былъ признанъ под- 
лежащимъ осуществленію въ первую очередь и на постройку магистраль- 
наго канала въ 37 верстъ длиною изъ Сыръ-дарьи было въ 1900 г. отпу- 
щено 2 1/4 мил. руб. Сооруженіе канала имѣлось въ виду закончить въ 
теченіе 5 лѣтъ, но вслѣдствіе неразработанности проекта и новизны дѣла,

1) Т акимъ образомъ , орош аемая площ адь въ  Туркестанъ  немногимъ у ступаетъ 
орошаемой площ ади въ  Соед и яенны хъ  Ш татахъ  (около 5 мил. дес.) и болѣе чѣм ъ  
второе меньше орошаемой площ ади въ  Индіи (около 16 м. дее.).

Одинъ изъ этихъ проектовъ, а именно проектъ орошенія 
45.000 дес. въ сѣверо-восточной части Голодной степи былъ признанъ под- 
лежащимъ осуществленію въ первую очередь и на постройку магистраль- 
наго канала въ 37 верстъ длиною изъ Сыръ-дарьи было въ 1900 г. отпу- 
щено 2 1/4 мил. руб. Сооруженіе канала имѣлось въ виду закончить въ 
теченіе 5 лѣтъ, но вслѣдствіе неразработанности проекта и новизны дѣла,



работы затянулись и въ  настоящее время не закончены. Пришлось заново 
произвести изысканія, проектировать новое головное сооруженіе и всю 
оросительную сѣ ть и вообще переработать весь проектъ, стоимость осуще- 
ствленія котораго возросла до 7 милліоновъ. Дополнительныя средства 
къ  ассигнованнымъ  ранѣе отпущены въ  1911 году и въ  настоящее время 
работы по орошенію помянутой части Голодной степи находятся въ  пол- 
номъ ходу. Количество земли, которое предполагается оросить, при 
этихъ условіяхъ, составляетъ около 65.000 десятинъ. Въ самое послѣднее 
время, въ  виду возрастающей потребности въ орошенныхъ земляхъ для

нужд ъ  колонизаціи и хлопководства вопросъ  о созданіи новыхъ орошен- 
ныхъ районовъ въ  Туркестанѣ  выдвинутъ  отдѣломъ земельныхъ улучшеній 
на первую очередь; испрошены сравнительно крупныя  средства на произ- 
водство систематическихъ изслѣдованій запасовъ воды въ рѣкахъ (гидро- 
метрія), организованъ р яд ъ  изыскательныхъ партій, разработанъ проектъ  
воднаго закона и вообще, обращено особое вниманіе на дѣло орошенія. 
и водопользованія, которымъ до настоящаго времени занимались между 
прочимъ, безъ сознанія огромной важности этого государственнаго дѣ ла. 
Кромѣ того, въ  послѣднее время, въ  виду обременительности для госу- 
дарственнаго казначейства крупныхъ расходовъ, требуемыхъ на соору- 
женіе ирригаціонныхъ каналовъ, предположено привлечь къ  этому дѣлу



частную предпріимчивость, путемъ отвода, на извѣстныхъ условіяхъ, 
акціонернымъ компаніямъ и частнымъ лицамъ казенныхъ земель подъ 
орошеніе. Вообще, вопросъ о созданіи въ Туркестанѣ новыхъ орошен- 
ныхъ районовъ, а слѣдовательно и новыхъ культурныхъ пространствъ, 
поставленъ , наконецъ, на правильный путь. Кромѣ оросительныхъ 
сооруженій, производимыхъ казной, особаго вниманія заслуживаютъ ирри- 
гаціонныя работы великаго князя Николая Константиновича и Мургаб- 
скаго Государева имѣнія. Великимъ княземъ уже болѣе десяти лѣтъ 
тому назадъ въ Голодную степь, въ районѣ сооружаемаго казной канала, 
выведенъ изъ Сыръ-дарьи каналъ "Императора Николая I-го", который 
впослѣдствіи былъ переданъ въ казну, болѣе или менѣе приведенъ въ 
порядокъ и нынѣ можетъ орошать около 12.000 десятинъ земли. Что же 
касается Удѣ льнаго вѣдомства, то послѣ  неудачной попытки въ 1890 г. 
возстановить древнюю Султанъ-бендскую плотину на Мургабѣ, оно пост- 
роило въ Мургабскомъ имѣніи обширныя водохранилища съ Гинду- 
кушской плотиной, дающей начало "Царскому" каналу до 26 в. длиной, 
орошающему до 14.000 десятинъ. Въ 1907 - 1 909 гг. построены двѣ новыя 
плотины Іолатанская и Султанъ-бендская, а также устроены, кромѣ  ста- 
рыхъ трехъ, четыре новыя водохранилища. Всего при помощи этихъ 
образцово-устроенныхъ сооруженій въ Мургабскомъ имѣніи орошается 
до 25.000 дес. земли. Пространство земли, которое можетъ быть въ буду- 
щемъ орошено въ Туркестан ѣ , находится въ тѣсной зависимости отъ 
имѣющихся запасовъ воды. Къ сожалѣн ію, запасы эти только въ насто- 
ящее время приводятся въ извѣстность и если относительно Сыръ-дарьи 
мы располагаемъ нѣкоторыми свѣдѣніями, то объ Аму-дарьѣ  намъ из- 
вѣстно очень мало, а о Чу и Или, имѣющихъ огромное значеніе для 
сѣвернаго Туркестана -  еще меньше По приблизительному подсчету, 
въ бассейнахъ Сыръ-дарьи и Аму-дарьи, водами этихъ рѣкъ можно 
оросить около 4 мил. десятинъ, а въ бассейнахъ другихъ рѣкъ (Чу, Или, 
Зеравшанъ и др.) около половины этого количества. Такимъ образомъ, 
общая площадь земель, которыя могутъ быть вновь орошены въ Тур- 
кестанѣ изъ имѣющихся тамъ запасовъ водъ, немногимъ превыситъ то ко- 
личество земель, которое тамъ орошается нынѣ. Во всякомъ случаѣ , 
предѣлъ развитію интенсивной сельско-хозяйственной культуры въ Сред- 
ней Азіи можетъ быть поставленъ скорѣе недостаткомъ воды для оро- 
шенія, чѣмъ отсутствіемъ свободныхъ и подходящихъ для этой цѣлн 
земель, значительная часть которыхъ должна навсегда остаться неоро- 
шенной и непригодной для земледѣлія.

Недостатокъ искусственно-орошаемыхъ земель, какъ указано выше, 
восполняется культурой такъ называемыхъ богарныхъ полей. Богарой 
или богарными посѣвами называются въ Туркестанѣ посѣвы, производи- 
мые на земляхъ неорошенныхъ, въ расчетѣ на запасъ зимней влаги 
въ почвѣ и на выпаденіе дождей весной. Подъ посѣвы эти иногда 
отводятся участки, лежащіе по окраинамъ оазисовъ и неорошенные по 
недостатку воды пли по своему положенію выше ирригаціонной сѣти. 
Чаще всего богарныя поля расположены на болѣе прохладныхъ пред- 
горьяхъ, вдали отъ культурныхъ мѣстностей, на возвышенныхъ площа- 
дяхъ и склонахъ съ плодородной почвой, но недоступныхъ для искус- 
ственнаго орошенія. На богарныхъ поляхъ сѣются обыкновенно яровые, 
быстро созрѣвающiе злаки (пшеница, ячмень и просо), успѣ вающіе за-



кончить свой циклъ развитія до наступленія лѣтнихъ жаровъ. Такимъ 
образомъ, богарные посѣвы совершенно соотвѣтствуютъ обыкновеннымъ 
посѣвамъ, производимымъ у насъ подъ дождь, но только вслѣдствіе 
сухого и жаркаго климата Туркестана они гораздо болѣе подвержены 
риску. Рискованность богарныхъ посѣвовъ выступаетъ еще рельефнѣе, 
если ихъ сравнить съ посѣвами орошаемыми; первые иногда не возвра- 
щаютъ сѣмянъ, вторые почти всегда даютъ хорошій урожай. Волѣе 
надежны посѣвы подъ дождь въ холмистой и предгорной полосѣ Семи- 
рѣчья, гдѣ выпадаетъ довольно значительное количество осадковъ и

гдѣ, поэтому, культура хлѣбовъ безъ орошенія получила значительное 
развитіе и даетъ во многихъ районахъ вполнѣ удовлетворительные ре- 
зультаты. Несмотря на необезпеченность результатовъ, богарные посѣвы, 
вслѣдствіе недостатка орошенныхъ земель, имѣ ютъ огромное значеніе въ 
Туркестанѣ и занимаютъ мѣстами треть, половину и даже большую часть 
всей посѣвной площади. Площадь богарныхъ посѣвовъ въ точности не- 
извѣстна; она сильно колеблется по годамъ въ зависимости отъ болѣе 
или менѣе благопріятныхъ условій предшествующихъ посѣ ву осени 
(дожди) и зимы (обильные снѣга), составляя для русскихъ областей края, 
кромѣ Закаспійской, гдѣ богарныхъ посѣвовъ очень мало, вѣроятно не 
менѣе 1.500.000 десятинъ, а съ Бухарой (въ Хивѣ богарныхъ посѣвовъ



нѣтъ) быть можетъ и до 2.000.000 десятинъ. Измѣняясь и колеблясь, 
какъ сказано, по годамъ, площадь богарныхъ посѣвовъ нмѣетъ въ 
послѣднее время наклонность къ постоянному возрастанію, что зависитъ, 
съ одной стороны, отъ роста населенія, а съ другой, въ особенности въ 
Семирѣченской и Сыръ-дарьинской областяхъ, отъ увеличенія числа 
русскихъ поселковъ. Русскіе переселенцы, не умѣя вначалѣ какъ слѣ- 
дуетъ обращаться съ поливными землями, естественно старались сѣ ять 
по преимуществу на земляхъ богарныхъ, гдѣ пріемы обработки вполнѣ 
сходны съ тѣми, къ которымъ они привыкли у себя дома. Новоселами 
прежде всего распахивались неорошенные надѣлы, нарѣ занные для вы
паса скота, а затѣмъ арендованныя у киргизовъ земли, служившія по- 
слѣднимъ выгонами. Благопріятные результаты, полученные п ереселен
цами, побуждали и туземное населеніе къ увеличенію распашекъ богары, 
и въ настоящее время площадь богарныхъ посѣвовъ сильно возросла 
сравнительно съ тѣмъ, что было лѣтъ 15 - 2 0 тому назадъ; такъ, только 
въ шести киргизскихъ волостяхъ юго-восточнаго угла Чимкентскаго уѣзда 
Сыръ-дарьинской области, при статистическомъ  изслѣдованіи переселен- 
ческаго управленія въ 1907 году, зарегистрировано неполивныхъ по- 
сѣвовъ свыше 20.000 десятинъ. Общая площадь земель, которыя могутъ 
быть использованы для богарныхъ посѣвовъ въ Туркестанѣ , значительно 
превышаетъ ту, которая используется теперь, въ особенности съ улучше- 
ніемъ обработки почвы, которая повсюду на богарѣ крайне примитивна, 
и съ усвоеніемъ населеніемъ пріемовъ хозяйства, имѣющихъ цѣлью 
сбереженіе и накопленіе влаги въ почвѣ. Въ одной Семирѣченской об
ласти площадь богарныхъ земель, пригодныхъ для земледѣлія безъ 
орошенія, опредѣляется мѣ стными изслѣдователями почти въ 2 мил. 
десятинъ и несомнѣ нно, что колонизаціонное значеніе Семирѣчья нахо
дится въ самой тѣсной зависимости не только отъ развитiя  искусственнаго 
орошенія, но и въ значительной мѣрѣ отъ правильнаго использованiя 
его богарныхъ земель. Использованіе это, однако, имѣ етъ свои предѣлы, 
и необдуманное увлеченіе богарнымъ хозяйствомъ въ Туркестанѣ можетъ 
привести къ весьма печальнымъ послѣдствіямъ. Дѣло въ томъ, что про- 
изводящіяся нынѣ изслѣдованія, въ колонизаціонныхъ цѣляхъ, богарныхъ 
земель, въ Семирѣчьѣ и въ Сыръ-дарьинской области, совпали съ влаж- 
нымъ періодомъ, переживаемымъ Туркестаномъ; обстоятельство это не
сомнѣнно должно оказать свое вліяніе на результаты изслѣдованій и 
дать указанія, не вполнѣ отвѣчающія дѣ йствитель н сти. Опытные посѣвы 
хлѣ бовъ на богарѣ , дагощіе нынѣ , при обиліи во многихъ мѣстностяхъ 
осадковъ, удовлетворительные сборы, могутъ дать совершенно иные ре
зультаты черезъ нѣ сколько лѣтъ, когда за влажнымъ періодомъ насту- 
пятъ  годы менѣ е влажные или даже засушливые. Такимъ образомъ, всѣ 
данныя , полученныя и получаемыя въ настоящее время, относительно 
площади богарныхъ земель и пригодности для водворенія на нихъ пе- 
реселенцевъ, страдаютъ нѣкоторымъ преувеличеніемъ и оптимизмомъ и 
всѣ выводы изъ этихъ данныхъ должны быть дѣлаемы съ величайшей 
осторожностью. Въ то же время необходимо имѣть въ  виду, что интен
сивное хозяйство, въ видѣ культуры наиболѣе цѣнныхъ сельско-хозяй- 
ственныхъ растеній, каковы: хлопчатникъ, рисъ, люцерна, дыни, плодо- 
выя деревья, виноградъ и т. п., возможно въ Туркестанѣ лишь на искус
ственно орошенныхъ земляхъ, между тѣмъ какъ на богарныхъ поляхъ



сѣются только хлѣба - пшеница, ячмень и просо, неизбѣжные спутники 
хозяйства первобытнаго, экстенсивнаго. Правда, мѣстами разведеніе про- 
мышленныхъ растеній возможно и безъ искусственнаго орошенія, но для 
этого необходимы совершенно особыя исключительныя условія влажности 
въ почвѣ, встрѣчающіяся лишь въ немногпхъ районахъ и притомъ на 
весьма ограниченномъ пространствѣ. Объ этомъ мало кому извѣстно даже 
въ самомъ Туркестанѣ . Такъ, кое-гдѣ въ центральной части Ферганской 
долины хлопчатникъ, джугара и даже дыни отлично растутъ безъ оро- 
шенія, пользуясь лишь почвенной влагой. Дѣ ло въ томъ, что мѣстность 
эта, занимая самыя низменныя части Ферганы, является какъ бы дномъ 
гигантской чаши, куда направляются всѣ сбросы ирригаціонныхъ водъ, 
образующiе значительныя скопленія почвенной влаги; послѣдняя на- 
столько обильна и находится такъ близко отъ поверхности земли, что 
растенія могутъ 
пользоваться ею 
во все время ро- 
ста, не требуя 
и с к у с с т в ен н о й  
поливки. Тѣ же 
условія наблю- 
даются мѣстами 
и на т у г а я х ъ  
Аму-дарьи, гдѣ 
почва насыщена 
вл аго й . Подоб- 
ныя мѣстности, 
однако, крайне 
рѣдки и для эко- 
номіи края ника- 
кого з н а ч е н ія 
имѣть не могутъ.

Система хозяй- 
ства въ Турке- 
станѣ, какъ видно 
изъ всего изло- 
женнаго, нахо- 
д ится въ тѣсной зависимости отъ способа доставленія культурнымъ 
растеніямъ необходимой имъ влаги. Въ районахъ, гдѣ существуетъ 
искусственное орошеніе, преобладаетъ интенсивное хозяйство, а тамъ, 
гдѣ его нѣтъ и приходится довольствоваться естественнымъ увлаж- 
неніемъ почвы, господствуетъ  хозяйство экстенсивное. Важное значеніе 
въ этомъ отношеніи имѣютъ также, какъ и въ другихъ странахъ, плот- 
ность и развитіе населенія, близость крупныхъ центровъ, пути сообщенія 
и т. п., а изъ спеціальныхъ, присущихъ Туркестану, условій - климати- 
ческія особенности и положеніе мѣстности надъ уровнемъ моря. Такъ 
какъ климатъ и орографическое устройство различныхъ мѣстностей Тур- 
кестана весьма разнообразны, то въ результатѣ  всѣхъ перечисленныхъ 
условій  въ этой странѣ мы встрѣчаемъ всѣ виды и формы хозяйства, 
отъ первобытнаго пастушескаго хозяйства номада до высоко культурныхъ 
и пнтенснвныхъ хозяйствъ исконнаго земледѣльца, садовода или огород-



ника. Пастушеское скотоводческое хозяйство въ чистомъ видѣ господ- 
ствуеть въ высокогорныхъ странахъ, какими являются Памиръ и сырты 
Тянь-шаня, а также и въ степяхъ, вдали отъ проточныхъ водъ, гдѣ су- 
хость климата н отсутствіе воды дѣлаютъ невозможнымъ занятіе земле- 
дѣ ліемъ. Ниже на, склонахъ горъ, гдѣ  возможна богара, и въ тѣхъ 
степныхъ рай онахъ, гдѣ кочевники, пользуясь возможностью оросить 
небольшое количество земли изъ ключей или разливовъ рѣкъ, произво- 
дятъ кое-какіе посѣвы и начинаютъ осѣдать, на ряду со скотоводствомъ 
получаетъ нѣкоторое значеніе и полеводство, ведущееся, однако, въ 
крайне экстенсивныхъ формахъ. Наконецъ, въ долинахъ и у подошвы 
горъ, гдѣ  широко развито искусственное орошеніе, всецѣло господствует ь 
связанная съ нимъ интенсивная культура цѣнныхъ промышленныхъ ра- 
стеній, садоводство и огородничество, а скотоводство отступаетъ на по- 
слѣдній планъ. Столь же разнообразны и формы туркестанскаго поле- 
водства. За вольной системой, при которой распахивается то одинъ, то 
другой участокъ земли въ зависимости отъ мѣстонахожденія пастбпщъ 
для скота, слѣдуютъ , смотря по мѣстности, залежная, паровая и затѣмъ, 
съ появленіемъ искусственнаго орошенія, многопольно-травяная система 
съ культурой люцерны и удобреніемъ, которая, постепенно интенсифи- 
цируясь, переходитъ въ  садовую и огородную культуру, въ особенности 
распространенную вблизи городовъ и крупныхъ населенныхъ центровъ; 
здѣсь же развита и своеобразная форма лѣсопольной системы, заклю- 
чающаяся въ разведеніи, при орошеніи , древеснаго строительнаго мате- 
ріала. Орошенные участки засаживаются ивой, карагачемъ и въ  особен- 
ности тополемъ, который, благодаря обильной поливкѣ и теплому климату, 
въ 12- 1 5 лѣтъ даетъ строевой лѣсъ; послѣ вырубки лѣса поле нѣ- 
сколько лѣтъ утилизируется подъ полевую культуру, а затѣмъ вновь 
засаживается лѣсомъ. Въ тѣхъ же мѣстностяхъ, гдѣ велѣ дствіе тѣхъ или 
иныхъ причинъ (болота, сбросы оросительныхъ каналовъ) почвенныя воды 
особенно обильны, все полеводство ограничивается разведеніемъ риса, 
единственнаго растенія, чувствующаго себя прекрасно въ этихъ условіяхъ.

По способу пользованія туземецъ дѣлитъ обрабатываемую имъ 
поливную землю па полевую, находящуюся обыкновенно вдали отъ дома, 
и огородную, лежащую рядомъ с ъ  послѣ днимъ. Полевая земля предна- 
значена подъ посѣвъ весьма разнообразныхъ полевыхъ растеній, а ого- 
родная, всегда обнесенная глинобитной стѣнкой (дувалъ), засѣвается 
огородными овощами, дынями, табакомъ, люцерной или засаживается 
плодовыми деревьями и виноградомъ. Участки, обнесенные глинобитной 
стѣнкой, встрѣчаются иногда и далеко въ полѣ и, въ такомъ случаѣ, 
всегда заняты люцерной, которая не входитъ въ сѣ вооборотъ и остается 
до десяти и даже болѣе лѣтъ въ одномъ и томъ же мѣ стѣ, давая 
въ годъ 5 - 0  укосовъ. Правильной систематической смѣны посѣвовъ, 
т. е. того, что у насъ называется сѣвооборотомъ, въ Туркестанѣ почти 
не существуетъ; злаки и широколиственныя растенія чередуются обык- 
новенно на основаніи указаній практики, по соображенію съ доходностью 
въ данное время той или иной культуры и другими обстоятельствами. 
При богарномъ хозяйствѣ, разсчитанномъ на выпаденіе дождей и запасъ 
влаги въ почвѣ , по распаханному полю высѣ вается пшеница, озимая или 
яровая, а также озимый ячмень или просо; на слѣдующій годъ опять сѣются 
тѣ же злаки и только еще черезъ годъ, послѣ  посѣва проса, поле оставляется



подъ залежь и распахивается другой участокъ. Въ районахъ съ искус- 
ственнымъ  орошеніемъ, въ особенности вблизи городовъ, гдѣ много воды 
и удобренія, посѣвы слѣдуютъ на одномъ и томъ же участкѣ одинъ за 
другимъ непрерывно, иногда по два посѣва въ теченіе года; въ другихъ 
мѣстностяхъ, гдѣ воды и удобренія меньше н преимущественно у болѣе 
крупныхъ владѣльцевъ, поле подвергается паровой обработкѣ  (шудгаръ). 
На удобренномъ паровомъ полѣ сѣется озимая пшеница, за нею хлоп- 
чатникъ или джугара (видъ сорго), за ними ячмень и въ томъ же году 
машъ (бобовое растеніе), а послѣ маша слѣдующею весною просо или 
яровая пшеница. Послѣ распашки люцерны принято сѣять ленъ, кун- 
жутъ, дыни и арбузы, а иногда джугару. Пропашныя растенія распола- 
гаютъ обыкновенно послѣ злаковъ, но нерѣдко послѣ  хлопчатника вы- 
сѣваютъ опять хлопчатникъ, что въ особенности часто наблюдается при

высокихъ цѣнахъ на волокно. Послѣ риса поле обыкновенно отдыхаетъ 
два-три года, а затѣмъ поступаетъ подъ озимый ячмень, а послѣ его 
уборки въ томъ же году засѣвается вновь рисомъ. Чередованіе риса съ 
другими полевыми растеніями встрѣчается впрочемъ довольно рѣ дко, такъ 
какъ культура его требуетъ планировки поля на горизонтальныя площадки 
съ обнесеніемъ ихъ валиками; чаще всего рисъ остается на одномъ и 
томъ же мѣстѣ рядъ лѣтъ. Словомъ, въ  группировкѣ растеній въ сѣво- 
оборотѣ  существуетъ большое разнообразіе, въ зависимости отъ тѣхъ или 
иныхъ обстоятельствъ, что не исключаеть однако возможности одной и 
той же культуры въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подъ рядъ на одномъ и 
томъ же полѣ, которому такъ или иначе возвращаются питательныя ве- 
щества, извлекаемыя  растеніями.

Такой возвратъ достигается навознымъ или инымъ какимъ-либо 
удобреніемъ, но нерѣдко плодородной лессовой почвѣ приходится до-



вольствоваться иломъ, который отлагаетъ на ея поверхности мутная 
ирригаціонная вода, и тончайшей лессовой пылью, осѣ дающей изъ 
туманной атмосферы Средней Азіи. Несмотря на такое автоматическое 
обогащеніе почвы питательными веществами въ  силу естественныхъ 
условій Туркестана, мнѣніе о неизсякаемомъ плодородіи лесса слѣдуетъ 
считать сильно преувеличеннымъ. Лессъ истощается какъ и всякая 
другая почва и въ  огромномъ больш инствѣ случаевъ требуетъ д ля  под- 
держанія своего плодородія систематическаго удобренія. Наиболѣе р ас- 
пространеннымъ удобреніемъ въ  Туркестанѣ является тотъ же лессъ, 
свозимый на поля съ окрестныхъ бугровъ, обрывовъ и разруш енныхъ 
глинобитныхъ стѣнокъ; очень часто съ удобрительною цѣлью примѣ- 
няется илъ, добытый при очисткѣ оросительныхъ каналовъ и, послѣ 
г одичнаго лежанія въ  кучахъ, разсыпаемый по пашнѣ. На танапъ 
(1/4-1/6 десятины) вывозится иногда 20- 25 арбъ свѣжаго лесса, что при 
значительномъ содержаніи въ  лессѣ фосфорной кислоты и хлористаго 
калія нельзя не признать вполнѣ достаточнымъ д ля  возмѣщенія  почвѣ

убыли п и т а т е л ь -  
ны хъ веществъ при 
культурѣ и замѣ - 
н яющимъпримѣняе- 
мое у  насъ удобре- 
ніе минеральными 
туками. Мѣ стам и , 
какъ, напримѣръ, въ 
Х ивѣ и кое-гдѣ въ 
Б у х а р ѣ ,  удобреніе 
полей землею дости- 
гаетъ грандіозныхъ 
размѣровъ, являясь 
иногда настоящей 
смѣной в е р х н я г о  
истощеннаго культу- 
рой и засоленнаго 
п а х о т н а г о  с л о я  

почвы и въ  то же время своеобразной обработкой парового поля. Съ такого 
поля снимается вся почва на глубину около 1/4 аршина и складывается 
въ  кучи; спустя 2 - 3  года, когда содержащiяся въ  сложенной землѣ рас- 
творимыя соли будутъ дождями выщелочены, къ  ней примѣшивается 
навозъ съ пескомъ п она обратно свозится на то поле, откуда была 
взята. Примѣненіе этого оригинальнаго пріема, при которомъ съ десятины 
приходится свозить до 1.500 арбъ земли, требуетъ массы тяжелаго 
труда и рабочихъ рукъ и возможно лиш ь при натуральномъ хозяйствѣ 
мелкихъ земледѣ льцевъ. Удобреніе навозомъ или даже компостомъ въ  
особенности распространено вблизи крупныхъ населенныхъ центровъ и 
чаще всего примѣняется подъ огородные овощи, бахчи и люцерну, 
дающую при навозномъ удобреніи высокіе к рожаи и большее число уко- 
совъ. Туземцамъ хорошо извѣстны также удобрительныя свойства птичьяго 
помета, въ особенности голубинаго; при множествѣ голубей въ  городахъ, 
можно нерѣдко встрѣтить особыхъ сборщиковъ этого удобренія, перепро- 
дающихъ послѣднее огородникамъ. Вообще навозное удобреніе на тяже-



лы хъ богатыхъ минеральными веществами почвахъ Туркестана даетъ 
прекрасные результаты. На богарныхъ поляхъ удобреніе не практикуется, 
а посѣ въ  нерѣдко производится каждый годъ на другомъ мѣ стѣ.

Пріемы и способы обработки земли и вообще культуры полевыхъ 
растеиій въ  Туркестанѣ  въ  общемъ первобытны и въ  болы пинствѣ 
мѣстностей остаются въ  настоящее время такими же, какими они были 
сотни лѣтъ тому назадъ. Усовершенствованныя  земледѣльческія орудія 
распространены главнымъ образомъ у русскихъ переселенцевъ, вся же 
масса туземнаго населенія обрабатывает ь землю посредствомъ кетменя и 
омача. Самымъ характернымъ земледѣльческимъ орудіемъ въ  Средней 
Азіи является такъ называемый кетменъ, ручное орудіе въ  родѣ  нашей 
сапы или мотыги. Главная рабочая  часть кетменя представляетъ же- 
лѣзный, до 7 фунтовъ вѣсомъ, плоскій, слегка вогнутый съ внутренней 
стороны овал ъ  діаметромъ въ  6- 7 вершковъ, съ отверстіемъ для 
ручки. Ручка кетменя имѣетъ въ  длину до 1 1/3 аршина и входить 
однимъ концомъ въ  желѣзную трубку, вдѣланную  въ  овалъ. Употре- 
бленіе кетменя при различныхъ земляныхъ работахъ положительно уни- 
версально; въ  обиходѣ туземца кетмень замѣняетъ плугъ, лопату, 
заступъ, ломъ, сапку и т. п .; имъ устраиваются гряды  и валики и про- 
водятся оросительные борозды и каналы; онъ служитъ для  у ничтоженія 
корки или такъ называемаго спеканія на лессовой почвѣ и для  ея раз- 
рыхленія, д л я  выпалы ванія сорныхъ травъ и мотыженія посѣвовъ, для 
постройки запрудъ, ры тья ям ъ, выравниванія дорогъ и проч. При всѣхъ 
этихъ работахъ на тяж елыхъ мѣ стныхъ почвахъ кетмень незамѣнимъ и 
русскіе переселенцы, ознакомившись съ эти м ъ  орудіемъ, повсюду замѣ- 
нили имъ свои лопаты. Д ругимъ господствующимъ во всей Средней Азіи 
земледѣльческимъ орудіемъ является единственное землепахотное орудіе, 
такъ  называемый омачъ. Омачъ представляетъ изъ себя чрезвычайно 
простого устройства деревянный плугъ, съ желѣ знымъ лемехомъ, но безъ 
отвала, взрывающій землю на глубину 3 - 4  вершковъ, но не перевора- 
чиваюшiй пласта. Въ ярмо впрягается пара воловъ, лошадей, верблюдовъ, 
а нерѣ дко верблюдъ и лошадь. Такой плугъ работаетъ неудовлетвори- 
тельно, но очень удобенъ д л я  мелкихъ участковъ и стоитъ  очень дешево, 
не болѣ е 3 - 4  рублей вмѣстѣ съ лемехомъ. Неудовлетворительность 
вспашки восполняется многократнымъ разрыхленіемъ почвы вдоль, и 
поперекъ поля ; ни подъ одно изъ культурныхъ растеній не пашутъ 
менѣе четырехъ разъ, а подъ нѣкоторыя хорошій земледѣлецъ доводитъ  
число вспашекъ  до 10 и даже 15, придавая въ  концѣ концовъ  своему 
полю вполнѣ культурны й видъ. Б оронованіе и задѣлка сѣмянъ произво- 
дятся въ  Туркестанѣ или тѣмъ же омачемъ, положеннымъ на бокъ, или 
доской, на которую д л я  тяжести ставится человѣкъ, или, наконецъ, во- 
локушей, имѣющей видъ бруска съ вплетеннымъ хворостомъ. Убираютъ 
хлѣба и люцерну незазубреннымъ серпомъ (уракъ), лезвіе котораго рас- 
положено почти подъ прямымъ угломъ къ ручкѣ, а молотятъ ногами 
животныхъ, которыхъ гоняютъ по разостланному хлѣбу на особо устраи- 
ваемомъ въ  полѣ току (хирманъ). У  русскихъ переселенцевъ д ля  мо- 
лотьбы нерѣдко примѣняются телѣги и каменные катки. Послѣ отдѣленія 
зерна отъ колоса, крупную солому удаляю тъ вилами, а зерно провѣиваютъ 
на вѣтру лопатою. М елкая измельченная солома, оставшаяся на току, или 
такъ называемый саманъ употребляется для  примѣси къ почвѣ, при



выдѣ лкѣ изъ пен сырцовыхъ кирпичей, а также дается въ кормъ рога- 
тому скоту. Единственной колесной повозкой, имѣ ющейся у  туземцевъ 
Туркестана, является двухколесная арба съ широкимъ, до четырехъ  
аршинъ, ходомъ и огромными колесами, до трехъ арш инъ въ  діаметрѣ . 
Экипажъ этотъ весьма удобенъ  при движеніи по плохимъ, изрытымъ 
дорогамъ, пересѣ кающимъ быстрыя р ѣ чки и глубокіе оросительные ка- 
налы, и отличается замѣчателъной устойчивостью. Въ арбу запрягается 
одна лошадь, на которую садится погонщикъ, упираясь ногами въ 
оглобли. Туземная арба поднимаетъ 20 - 3 0 пуд. груза и распространена 
почти повсюду, гдѣ имѣ ется осѣ длое населеніе; устройство ея вездѣ 
одинаково, отличаясь лишь въ детал яхъ. Н аибольшія уклоненія отъ типа 
самой распространенной кокандской арбы п редставляют ь арбы хивин- 
ская и  дунганская или кульджинская, отличающіяся главнымъ обра- 
зомъ меньшими размѣрами. Если упомянуть еще о соломорѣзкѣ , пред- 
ставляющей большой ножъ съ ручкой, ходящій въ  пазу деревяннаго 
бруска и служащій главнымъ образомъ д ля  рѣзки сноповъ люцерны, 
то этимъ будетъ исчерпанъ весь несложный мертвый инвентарь тузем- 
наго земледѣльца.

Усовершенствованныя орудія появились въ Туркестанѣ лиш ь въ
послѣ днія 15 - 2 0 л ѣ тъ, съ 
проведеніемъ желѣ зной до- 
роги и съ усиленіемъ рус- 
скаго земледѣ льческаго эле- 
мента въ  краѣ ; нѣ которыя 
изъ нихъ мало-по-малу про- 
никаютъ и въ  хозяйство ту- 
земца. На первомъ мѣстѣ  въ 
этомъ отношеніи стоитъ  коса, 
спросъ на которую очень ве- 
ликъ, въ  особенности со сто- 
роны киргизскаго населенія, 
которое нынѣ , пользуясь 
этимъ орудіемъ, неизвѣст- 
нымъ въ  краѣ  до прихода 
русскихъ, начинаетъ мѣ стами 
заготовлять часть сѣна на 
зиму. Кое-гдѣ коса вошла въ 
обиходъ  и у осѣ длаго насе- 
ленія, которое убираетъ ею 
люцерну. Плуги еще не про- 
никли въ  хозяйство туземца, 
но уже получили широкое 
распространеніе у  русскихъ 
земледѣ льцевъ и переселен- 
цевъ. Больше всего въ  ходу 
плуги Сакка, Гена, Рязанскаго 
товарищества и друг. До- 
вольно большимъ распростра- 
неніемъ цользуются также 
вѣялки. Менѣе распростра-



нены желѣзны я бороны и конныя мотыги; эти послѣднія примѣ няются 
главнымъ образомъ русскими хлопководами. Послѣ днее мѣсто по распро- 
страненію занимаютъ машины для  уборки травъ и хлѣба и молотьбы, въ 
особенности послѣднія, что объясняется потребностью мѣ стнаго хозяй- 
ства въ  саманѣ , получаемомъ при молотьбѣ ногами животныхъ или катками. 
Наконецъ, въ  отдѣльныхъ хозяйствахъ встрѣчаются ; конныя грабли н 
сѣ ялки. Вообще слѣ дуетъ замѣ тить, что распространеніе усовершенство- 
ванныхъ орудій и машинъ въ  Туркестанѣ до сравнительно недавняго 
времени встрѣ чало огромныя затрудненія въ  дороговизнѣ доставки  и 
отсутствіи складовъ, которые бы довольствовались сравнительно неболь- 
шимъ барышомъ; еще недавно многія орудія и машины стоили въ 
Ташкентѣ вдвое и втрое дороже, ч ѣ мъ на югѣ Европейской Россіи . Зна- 
чительный поворотъ къ  лучшему произошелъ въ  этомъ отношеніи съ 
проведенiемъ въ  краѣ  желѣ зныхъ дорогъ и съ открытiемъ департамен- 
томъ земледѣ л ія  казенныхъ складовъ: въ  1898 году въ Асхабадѣ , въ 
1900 году въ  Ташкентѣ , а затѣ мъ филіальныхъ отдѣ леній послѣдняго 
и въ  другихъ крупныхъ центрахъ. Видную роль сыграли въ  дѣ л ѣ 
распространенiя орудій и склады переселенческаго управленія  въ Вѣр- 
номъ и въ другихъ болѣ е крупныхъ центрахъ Семирѣ чья, и въ  на- 
стоящее время распространеніе усовершенствованнаго инвентаря среди 
русскаго, а кое-гдѣ и среди туземнаго населенія края идетъ быстрыми 
шагами.

Обработка земли производится обыкновенно лично ея владѣльцемъ- 
туземцемъ ; въ  случаѣ недостаточности инвентаря слабосильные хозяева 
соединяются вмѣ стѣ; образуя кошъ (запряжка для обработки земли). 
Нерѣ дко д ля  обработки земли хозяевами организуются товарищества 
(ширкета), а иногда приходится прибѣгать къ  наемному труду или къ 
испольному хозяйству. Въ настоящее время, въ  виду распространенія 
воздѣлыванiя  пропашныхъ растеній , главнымъ же образомъ хлопчатника, 
вопросъ о рабочихъ  рукахъ въ  Туркестанѣ  получилъ очень крупное 
значеніе. Такъ какъ мотыженіе и окучка хлопчатника требуютъ  на каждую 
десятину отъ 16 до 25 рабочихъ, то не удивительно; что въ  послѣднее 
время, съ развитіемъ хлопководства, нужда въ  рабочихъ въ страдную 
пору ощущается особенно сильно. Наибольшее распространеніе имѣ етъ 
зд ѣсь поденная форма труда, посредствомъ найма такъ называемыхъ 
мардекеровъ (поденщиковъ) изъ числа мѣстныхъ безземельныхъ тузем- 
цевъ или приш лыхъ, преимущественно изъ Ферганской области. Среди 
мардекеровъ чаще всего встрѣ чаются таджики, сарты и частью киргизы; 
мардекеръ пмѣ етъ обыкновенно свой кетмень и за рабочій день, про- 
должительностью около 10 часовъ, получаетъ на своихъ харчахъ  въ 
страдную пору 80 коп., 1 р., а иногда и нѣ сколько больше. Пища рабо- 
чаго состоитъ главнымъ образомъ изъ лепешки хлѣ ба съ чаемъ, иногда 
ломтика ды ни , а вечеромъ, по окончаніи работы, изъ излюбленнаго 
среднеазіатскаго блюда плова. Всякая обычная работа, требующая при- 
мѣненія кетменя, исполняется рабочими хорошо, всякая же другая, не 
говоря о работѣ машинами, усваивается очень туго. Рабочій, пріобрѣ вшій 
навыкъ въ какой-либо спеціальной работѣ , получаетъ кл ичку мастера 
(уст а ) и пользуется извѣ стнымъ уваженіемъ. Въ общемъ, мѣ стные рабочіе 
значительно уступаютъ по работоспособности приш лымъ персидскимъ 
рабочимъ, въ виду чего тяж елы я желѣ знодорожныя работы исполняются



преимущественно послѣдними. Кромѣ поденныхъ рабочихъ, изрѣ дка, въ 
болѣ е зажиточныхъ туземныхъ хозяйствахъ, можно встрѣтить мѣсячныхъ 
и вообще сроковыхъ рабочихъ. Значительно болѣ е распространена у 
многоземельныхъ хозяевъ "каранда“, или своеобразная испольная форма 
хозяйства, имѣющая сходство съ практикуемой у насъ испольщиной, 
но отличающаяся отъ нея многими характерными чертами. К аранда 
или чайрекеръ (червкеръ) - это типъ безземельнаго  обыкновенно при- 
шлаго, сохранившаго  любовь къ земледѣлію туземца, который, оставляя 
свою семью на родинѣ, въ теченіе 7 - 8  мѣ сяцевъ въ году принимаетъ 
участіе, на извѣстныхъ условіяхъ, въ хозяйствѣ зажиточнаго, нуждающа
я с я  въ рабочихъ, земледѣльца. Условія эти, весьма разнообразныя , 
смотря по мѣстности и обстоятельствамъ, сводятся къ  тому, что хозяинъ 
земли обязанъ дать сѣмена для посѣва, нанимать, если нужно, въ горячее 
рабочее время поденщиковъ, а также предоставлять орудія обработки, 
живой инвентарь, кошмы для спанья, котлы для варки пищи и пищевые 
продукты. На обязанности чайрекеровъ лежатъ, въ свою очередь, раз- 
дѣлка грядъ (джаяковъ) и всѣ полевыя работы, до уборки включительно. 
По сборѣ урожая производится расчетъ, при чемъ изъ стоимости урожая 
вычитается, прежде всего, расходъ, понесенный хозяиномъ на харчи и 
приспособленія дл я жизни чайрекеровъ. Остальная часть дѣлится попо- 
ламъ и изъ доли, приходящейся карандовымъ рабочимъ, вычитается 
расходъ на наемъ поденщиковъ. Остатокъ составляетъ заработокъ чай- 
рекера или каранды.

Въ заключеніе краткаго обзора основныхъ факторовъ земледѣлія въ  
Туркестанѣ необходимо сказать нѣ сколько словъ о стоимости самой земли 
и количествѣ воды, необходимой для поливки культурныхъ растеній. 
Стоимость земли въ Туркестанѣ , какъ и вездѣ, находится въ зависимости 
отъ самыхъ разнообразныхъ условій, изъ которыхъ здѣсь главнымъ 
является обезпеченность ея искусственно проведенной оросительной во
дой. Земли неорошаемыя цѣ нятся очень дешево; стоимость подобной 
земли лишь очень рѣдко достигаетъ 20 - 2 5 рублей за десятину, соста
вляя въ большинствѣ случаевъ лишь 2 - 3  рубля за ту же мѣру. Оро
шаемыя земли, наоборотъ, цѣнятся значительно дороже; стоимость деся
тины орошенной земли, въ зависимости отъ различныхъ условій, 
достигаетъ 200, 300, 500 и даже 1.000 и болѣ е рублей, при чемъ слѣ- 
дуетъ замѣтить, что туземцы, въ особенности коренные земледѣльцы, 
разстаются съ землей, доставшейся имъ отъ предковъ, крайне неохотно.

Количество воды, необходимое для орошенія растеній во время ихъ 
роста, весьма различно и находится въ зависимости какъ отъ вида ра
стенія и потребности его въ водѣ, такъ и отъ мѣстности, гдѣ оно раз
водится, а отчасти и отъ другихъ причинъ. Такъ, вышеупомянутый машъ 
(Рhaseolu s Mungo), а также и озимые злаки поливаютъ обыкновенно 
разъ или два въ теченіе всего періода роста, хлопчатникъ - отъ трехъ до 
пяти разъ, рѣдко болѣ е, люцерну - не менѣ е шести разъ, между тѣмъ 
какъ рисовое ноле должно находиться подъ водой въ теченіе отъ 90 до 
100 дней. Затѣмъ, въ сѣверо-восточной части края, гдѣ лѣ то не столь 
жаркое, растенія естественно требуютъ меньше воды, чѣмъ, напримѣръ, 
въ Закаспійской области, гдѣ вслѣдствіе очень жаркаго и совершенно 
бездожднаго лѣта, приходится поливать посѣвы чаще. Затѣ мъ, въ мѣст- 
ностяхъ, гдѣ близка подпочвенная вода, число поливокъ сравнительно



меньше; въ  низовьяхъ Ангрена, гдѣ наблюдаются такія условія, хлоп- 
чатникъ поливаютъ  не болѣе двухъ разъ, а въ  центральныхъ частяхъ 
Ферганы растеніе это, какъ было помянуто выше, растетъ кое-гдѣ совсѣмъ 
безъ орошенія. Кромѣ того, ближе къ  горамъ, въ  особенности въ сѣвер- 
ной части края, весенніе дожди продолжаются долѣе, чѣмъ вдали отъ 
нихъ, а слѣдовательно и поливка въ  первомъ случаѣ можетъ быть умѣ - 
реннѣе, чѣмъ во второмъ. Наконецъ, на число поливокъ немаловажное 
вліяніе оказываетъ  недостатокъ или избытокъ ирригаціонной воды; гдѣ 
воды много, тамъ практикуется лиш няя противъ нормы поливка; гдѣ 
ея мало, тамъ число поливокъ сокращается, елико возможно. Кромѣ по- 
ливокъ во время роста, обыкновенно поливаютъ еще разъ передъ посѣ- 
вомъ, а слѣдовательно, при посѣвѣ озимыхъ хлѣбовъ, первая поливка 
приходится осенью, въ  октябрѣ или въ  ноябрѣ. Притокъ воды для оро- 
ш енія нолей требуется вообще съ марта по сентябрь, при чемъ наиболь- 
шее количество воды въ началѣ этого періода, т. е. въ  апрѣ лѣ, потре- 
бляютъ  озимые посѣвы, а въ  остальное время всѣ яровые и сады. 
Наибольшее количество воды расходуется на поливку въ  іюнѣ, а въ  За- 
каспійской области въ  маѣ. Пространство земли, орошаемое въ  данномъ 
районѣ изъ туземныхъ системъ, находится въ  тѣсной связи какъ съ со- 
стоянiемъ въ  немъ каналовъ и другихъ ирригац онныхъ сооруженій, 
такъ и съ высотой воды въ  каналахъ, а слѣдовательно и въ  рѣкахъ, 
откуда послѣднія берутъ начало. Количество воды въ  рѣкахъ въ  свою 
очередь измѣ няется по годамъ, въ  зависимости отъ количества выпадаю- 
щаго снѣга въ  горахъ и болѣ е или менѣе высокой температуры лѣ та, 
вліяющей на интенсивность таянія снѣговъ и ледниковъ. Въ резуль- 
татѣ , въ многоводные годы изъ даннаго канала является возможность 
оросить гораздо большее пространство земли, чѣ мъ въ  годы маловод- 
ные. Земли, орошаемыя не каждый годъ, а только въ  годы, обильные 
водой, носятъ названіе "перелоговъ" и занимаютъ въ  нѣкоторыхъ райо- 
онахъ довольно значительное пространство. Смотря по времени, когда 
производится посѣвъ, туземцы различаютъ двоякаго рода культуры: акъ 
(бѣлыя) и кокъ (или кукъ ) (зеленыя). Всѣ культуры ; которыя въ  дан- 
номъ сезонѣ занимаютъ поле первыми, какъ, напримѣ ръ, пшеница, яровая 
и озимая, ячмень, озимый и яровой, ленъ, принадлежатъ  къ  посѣвамъ 
"ак ъ ", всѣ же остальныя, которыя могутъ быть засѣяны  въ  томъ же 
году послѣ уборки этихъ послѣ днихъ, относятся къ  культурамъ "кокъ" .

Ч псло разводимыхъ въ  Туркестанѣ полевыхъ растеній весьма 
значительно, при чемъ наибольша го разнообразія культурны я формы 
достигаютъ  въ  мѣстностяхъ съ наиболѣ е теплымъ климатомъ, въ  доли- 
нахъ у  подошвы горъ или на равнинахъ, гдѣ отлично созрѣваютъ не 
только всѣ полевыя и огородныя растенія умѣреннаго пояса, но и одно- 
лѣтнія  подтропическія растенія, какъ хлопчатникъ, земляной орѣхъ 
(арахисъ), дж угара и друг. При поднятіи надъ уровнемъ моря растенія, 
требующiя  теплаго климата, постепенно исчезаютъ и, наконецъ, на высо- 
тахъ около 10.000 ф. остаются лиш ь немногія, какъ ячмень, пшеница, 
рожь, черный овесъ, горохъ и рапсъ; выше 12.000 ф., насколько можно 
судить по опытамъ, произведеннымъ на Памирскомъ посту (12.100 ф.), 
еще могутъ вызрѣвать нѣкоторые огородные овощи (редисъ, рѣ па, 
иногда картофель), но уже на 12.500 ф., на высокихъ сыртахъ Тянь- 
шаня и на Памирѣ , земледѣліе невозможно, и только мѣстами довольно



хорошо развнвающіяся травы привлекаюсъ сюда на короткое лѣто ско- 
товодовъ-кочевниковъ. По наблюденіямъ  Коржинскаго и Федченко, на 
западной окраинѣ Памира, въ  Р ошанѣ и Ш угнанѣ, ячмень, пшеница, 
рожь, горохъ и рапсъ идутъ до 10.300 - 1 0.500 фут., а слѣды  прежнихъ 
посѣвовъ  встрѣчаются даже на 11.000 фут. Въ томъ же районѣ брюква 
и табакъ еще встрѣ чаются на высотѣ 9.100 фут., просо и тыква на 
8.500 фут.. бобы, чина и дыня на 8.200 фут., а хлопчатникъ на высотѣ 
6.800 фут. Черный овесъ въ верховьяхъ Зеравш ана растетъ почти на 
9.000 фут. Такимъ образомъ, иред ѣ лы  культурны хъ растеній въ  Турке- 
станѣ  весьма велики, что объясняется низкими широтами и защищен-

нымъ положеніемъ приведенныхъ мѣстно- 
стей, обиліемъ солнца, свѣ та и другими 
особенностями Туркестанскаго климата.

Важнѣйшимъ хлѣбнымъ растеніемъ 
въ Туркестанѣ, не исключая Хив инскаго 
и Бухарскаго ханствъ, является пшеница 
(бугдай, бидай), разводимая осѣдлымъ и 
полукочевымъ населеніемъ какъ на искус- 
ственно орошаемыхъ земляхъ, такъ и на 
земляхъ, засѣ ваемыхъ подъ дождь. Въ. 
краѣ извѣстны озимая (трамаи-бугдай) и 
яровая (богары-бугдай) пшеницы, но вслѣд- 
ствіе продолжительной осени и короткой 
зимы первая нерѣдко сѣется такъ поздно, 
что она является въ  сущности яровой, а 
вторая настолько рано, что по времени 
посѣва почти не отличается отъ озимой. 
Поэтому большая часть озимыхъ и яро- 
выхъ пш еницъ можетъ быть посѣяна без- 
различно и осенью, и зимою, и даже ран- 
нею весною. Озимая пш еница высѣвается 
въ сентябрѣ - ноябрѣ и созрѣваетъ въ 
концѣ мая или въ  первыхъ числахъ іюня; 
въ  богарной полосѣ ее сѣютъ раньше, въ  
концѣ августа, а убираютъ  въ  іюнѣ -іюлѣ . 
Яровая пшеница на поляхъ  безъ ороше- 
нія высѣвается въ  концѣ марта, а созрѣ- 
ваетъ въ  іюнѣ. Сортовъ и формъ озимой 
и яровой пшеницъ въ  Туркестанѣ  мно- 

жество, но они рѣдко разводятся въ  чистомъ видѣ и мало изучены. 
Въ общемъ сорта эти могутъ быть раздѣлены  по цвѣту колоса на 
три группы: бѣлыя (акъ-бугдай), красныя (кызылъ-бугдай) и бурыя 
или черныя (кара-бугдай) пшеницы; зерно у большинства ихъ стекло- 
видное. Отличительнымъ свойствомъ  туркестанскихъ пшеницъ  является 
чрезвычайная прочность колоса и пленокъ, позволяющая земледѣльцу 
приступать къ  сбору иногда черезъ 2 - 3  недѣли послѣ созрѣванія; 
зерно настолько прочно сидитъ  въ  колосѣ, что осыпанія  почти не 
наблюдается. Особнякомъ отъ другихъ стоитъ  ауліеатинская пшеница 
(лейлекъ-бугдай или тюя-тши), т. е. верблюжій зубъ, отличающаяся 
крупнымъ длпннымъ  зерномъ, напомипающпмъ зерно польской пшеницы.



Фляксбергеръ, научавшій въ послѣднее время сорта пшеницъ изъ 
Семирѣченской области, изъ имѣвшихся у него 274 образцовъ выдѣ- 
лилъ 24 разновидности пшеницъ, изъ коихъ 14 принадлежало къ мяг- 
кимъ (Triticum vulgare), 3 къ карликовымъ (Tr. compactum), 2 — къ 
англійскимъ (Tr. turgidum), 4 къ твердымъ (Tr. durum) и 1— къ 
польскимъ (Tr. polonicum). Въ Семирѣчьѣ преобладаютъ, такимъ об
разомъ, мягкія пшеницы. Со времени заселенія сѣверныхъ частей Тур
кестана русскими въ краѣ получила большое распространеніе кубанка, 
быстро завоевавшая симпатіи не только русскаго, но и туземнаго насе
ленія. Посѣвъ, вслѣдствіе сорности сѣмянъ, производится гуще, чѣмъ 
слѣдуетъ, при чемъ засѣянная площадь нерѣдко измѣряется батманами, 
т. е. мѣрою вѣса высѣянныхъ сѣмянъ. Батманъ неодинаковъ въ раз- 
личныхъ частяхъ края: въ ташкентскомъ батманѣ 11 пудовъ, въ коканд
скомъ—5і /2 пудовъ и т. д. Озимую пшеницу поливаютъ не болѣе трехъ 
разъ, считая съ осенней поливкой вмѣстѣ. Уборка производится у тузем
цевъ серпами; хлѣбъ вяжется въ связки и свозится на токъ (хирманъ)— 
для молотьбы, гдѣ сваливается въ кучу; складывать въ скирды хлѣбъ 
не умѣютъ, да это и не требуется, такъ какъ въ періодъ уборки дождей 
не бываетъ. При благопріятныхъ условіяхъ поливная пшеница даетъ почти 
всегда хорошіє урожаи (не менѣе 90— 120 пудовъ съ десятины). Урожай
ность неполивной пшеницы значительно ниже; въ хорошіє годы она 
даетъ пудовъ 60, а въ средніе 30—40 пудовъ съ десятины; въ плохіе 
годы богарные посѣвы иногда не возвращаютъ сѣмянъ. Пшеница, какъ 
и другіе хлѣба, размалывается на водяныхъ, примитивнаго устройства, 
мельницахъ, встрѣчающихся повсюду на оросительныхъ каналахъ; въ Хи
винскомъ оазисѣ, гдѣ паденіе воды ничтожно, помолъ зерна производится 
тягою животныхъ.

') Въ ниже помѣщенныхъ трехъ таблицахъ приведены посѣвныя площади и 
•сборъ главнѣйшихъ иолевыхъ раетеній въ русскихъ областяхъ Туркестана.

Ячмень (арпа) въ полевомъ хозяйствѣ Туркестана играетъ большую 
роль; хлѣбъ этотъ повсемѣстно идетъ въ кормъ лошадямъ, а въ бѣд- 
ныхъ семьяхъ ячменная мука зачастую примѣшнвается къ пшеничной. 
Какъ и пшеница, ячмень бываетъ яровой и озимый и высѣвается при 
искусственномъ орошеній или подъ дождь. Изъ озимыхь ячменей наи
большее распространеніе имѣатъ четырехрядный ячмені. (Hordeum te- 
trastichum var. pallidum). Изъ яровыхъ ячменей наиболѣе расиространенъ 
двухрядный (Hordeum distichum var. mitans), привезенный русскими и 
нолучившій большое примѣненіе въ пивовареніи, для котораго мѣстный 
озимый сортъ непригоденъ. По верхнему Пянджу голый гималайскій 
ячмень (Hordeum hexastichum var. himalayense) принадлежитъ къ самымъ 
распространеннымъ культурнымъ растеніямъ и воздѣлывается почти до 
10.500 фут. надъ уровнемъ моря. Созрѣваетъ озимый ячмень раньше 
пшеницы, при чемъ уборка его производится ранѣе созрѣванія, такъ какъ 
въ періодъ зрѣлости ячмень легко осыпается и истребляется воробьями. 
Въ это время стаи воробьевъ осаждаютъ ячменный поля, и за ними 
учреждается особі,тії надзоръ изъ дѣтей, которыя крикомъ, шумомъ и 
бросаніемъ комьевъ глины (въ культурныхъ оазисахъ камней нѣтъ) ста
раются разогнать пернатыхъ хищниковъ. Урожайность поливного ячменя 
высока; съ десятины получается обыкновенно 100 -150 пудовъ 1).





Просо разводится въ Туркестанѣ двухъ видовъ, обыкновенное 
(тарыкъ) и итальянское (кунакъ), и въ полевомъ хозяйствѣ туземца, въ 
особенности полукочевника - киргиза, имѣетъ важное значеніе. Обыкно
венное просо встрѣчается двухъ сортовъ, а именно бѣлое (акъ-тарыкъ), 
принадлежащее къ Panicum miliaceum contractum var. aureum, и красное 
(кызылъ-тарыкъ)—къ Panicum miliaceum effusum var. flavum. Вслѣд- 
ствіе сравнительно короткаго періода роста, посѣвы проса весьма рас
пространены какъ на низменности, такъ и на предгорьяхъ, безъ орошенія, 
гдѣ оно идетъ высоко. Осѣдлое населеніе сѣетъ обыкновенно просо въ 
іюнѣ, вторымъ посѣвомъ послѣ озимой пшеницы или озимаго ячменя; 
въ такомъ случаѣ оно созрѣваетъ въ сентябрѣ или въ октябрѣ. Само
стоятельно просо высѣвается въ апрѣлѣ и созрѣваетъ віз іюлѣ или въ 
иачалѣ августа. Хлѣбъ этотъ требуетъ незначительная ухода и доволь
ствуется небольшимъ количествомъ воды, вслѣдствіе чего охотно засѣ- 
вается (въ особенности Panicum italicum—кунакъ) кочевниками-кнргизами 
и составляетъ главную ихъ пищу въ видѣ пшена или муки. Просо 
служитъ также для приготовленія ими опьяняю щ ая напитка— бузы. 
Послѣ налива зерна просо, какъ и ячмень, сильно опустошается во
робьями. Урожаи просо даетъ обыкновенно хорошіє, пудовъ 80 — 100 съ 
десятины.

Рисъ (шалы) является въ Туркестанѣ самымъ цѣннымъ изъ воздѣ- 
лываемыхъ въ яровомъ полѣ хлѣбовъ; изъ зерна его приготовляется 
любимое и наиболѣе популярное кушанье Средней Азіи пловъ (палау). 
Высокая доходность этого растенія, обезпеченность его посѣвовъ отъ 
истребленія саранчой, возможность разведенія на низкихъ топкихъ мѣ- 
стахъ, гдѣ невозможна иная культура, и, наконецъ, привычка населенія 
къ рису, какъ къ любимому пищевому продукту, придаютъ разведенію 
риса крупное экономическое значеніе въ жизни осѣдлаго населенія. Такъ 
какъ рисъ требуетъ продолжительная времени для развитія и созрѣ- 
ванія (3і / 2—4 і /2 мѣсяца) и огромная количества воды для орошенія, 
то онъ разводится только въ теплыхъ мѣстностяхъ и притомъ снабжен- 
ныхъ въ избыткѣ ирригаціонной водой. Гдѣ сѣется рисъ, тамъ воды 
много и, наоборотъ, гдѣ много воды, тамъ почти всегда можно встрѣтить 
посѣвы риса. Въ виду такихъ требованій, предъявляемыхъ рисомъ, куль
тура его распространена лишь въ нѣкоторыхъ районахъ Средней Азіи. 
Онъ воздѣлывается въ Хивѣ, кое-гдѣ въ Бухарі, и въ южныхъ уѣздахъ 
(Пишпекскій, Вѣрненскій и Джаркентскій) Семирѣченской области и въ 
особенности въ бассейнахъ Чирчика и Ангрена Сыръ-дарьинской области, 
въ бассейн'!, Зеравшана въ Самаркандской области и въ восточныхъ 
частяхъ Ферганы (Андижанскій и Наманганскій уу.). Въ Закаспійской 
области, вслѣдствіе крайне ограниченная количества воды, посѣвы 
риса не встрѣчаются; нѣтъ ихъ также и въ сѣверной части Сыръ- 
дарьинской области и Семирѣчьѣ въ виду суровости климата этихъ 
мѣстностей п отсутствія сколько - нибудь значительныхъ орошаемыхъ 
пространствъ. Въ особенности значительное распространеніе получила 
культура риса съ водвореніемъ русскаго владычества; прн ханахъ воздѣ- 
лываніе риса находилось преимущественно въ рукахъ нменитыхъ и 
власть имущихъ людей (беки и т. п.), составляя какъ бы привилегію 
служ илая класса, вѣдавшаго распредѣленіемъ воды для орошенія. Съ 
прпходомъ русскихъ и отмѣной этихъ преимуществъ посѣвами риса



стали заниматься многіе, такъ какъ рисъ доходнѣе другихъ хлѣбовъ ; 
въ результатѣ посѣвы этого растенія значительно увеличились. Въ осо- 
бенности сильное увеличеніе рисовыхъ посѣвовъ произошло въ  нашихъ 
предѣлахъ въ  бассейнѣ Зеравшана (Самаркандскій и Катта-курганскiй 
уѣздъ), гдѣ, вслѣдствіе захвата воды земледѣ льцами, сидящими у начала 
оросительныхъ каналовъ, и другихъ причинъ, площадь подъ рисомъ 
возросла съ 12.500 десятинъ въ  1870 году до 35.438 десятинъ в ъ  
1891 году; въ  1899 году рисовые посѣ вы въ  одномъ только Самарканд- 
скомъ уѣздѣ составляли 36.935 десятинъ. Сильное развптіе рисоводства, 
въ  связи съ безпорядочнымъ пользованіемъ водою, способствовало обра- 
зованію обширныхъ заболоченныхъ сточными водами пространствъ н 
создало благопріятную почву для  развитія малярійны хъ заболѣ ваній , 
вспыхнувшнхъ съ особенной силой въ  1892 - 1 893 гг. и унесш ихъ в ъ  
нѣкоторыхъ районахъ множество жертвъ. Вообще рисовыя поля, пребы- 
вающія до 100 дней непрерывно подъ водой, считаются въ Туркестанѣ. 
очагами маляріи, почему жители мѣстностей, гдѣ сѣютъ много риса, 
сильно страдаютъ лихорадкой. Наиболѣе развитой культура риса, является 
мѣстами въ Андижанскомъ, Наманганскомъ, Самаркандскомъ и Ташкент- 
скомъ уѣздахъ, гдѣ въ  нѣкоторыхъ волостяхъ посѣвы этого растенія 
составляютъ до 42%  всей культурной поливной площади. Позже всего 
развилась культура риса въ  Семирѣченской области, гдѣ ей положено 
начало въ  концѣ семидесятыхъ и въ  началѣ восьмидесятыхъ годовъ 
минувшаго столѣтія переселившимися къ  намъ изъ Китая дунганами и 
таранчами. По свѣдѣніямъ, относящимся къ концу перваго десятилѣтія 
текущаго столѣтія, подъ рисомъ въ  Туркестанѣ состояло около 187.000 дес., 
изъ коихъ въ  Ферганской области 68.000 дес., въ  Самаркандской 
50.000 дес., въ  Сыръ-дарьинской 65.000 дес. и въ  Семирѣченской около 
3.500 дес. Въ Хивинскомъ ханствѣ подъ рисовыми посѣвами находилосъ 
въ  этотъ же періодъ времени около 12.000 дес.; о размѣрахъ культуры 
риса въ  Бухарѣ, практикующейся мѣстами по правымъ притокамъ Аму- 
дарьи, Кашка-дарьѣ, а отчасти и по Зеравшану, свѣдѣній не имѣ ется. 
Во всякомъ случаѣ Бухарѣ своего риса не хватаетъ, и туда ввозится 
значительное количество этого продукта изъ Самаркандской области. Въ  
Туркестанѣ распространены главнымъ образомъ три сорта риса: арпа- 
шалы  (ячменный рисъ), акъ-гиалы (бѣлый рисъ) и к ызылъ-шалы  (красный 
рисъ); въ  Самаркандской области, кромѣ того, кое-гдѣ встрѣчается еще 
одинъ сортъ кара-кылтыкъ (черноостый). Лучшій продуктъ даетъ бѣ лый 
и въ  особенности красный рисъ, но наибольш имъ распространеніемъ  
пользуется ячменный рисъ (арпа-шалы), какъ самый скороспѣ лый и вы- 
носливый. Культура риса представляетъ большія  особенности. Подъ 
посѣ въ  его отводятся большею частью низины, гдѣ  на заболоченной 
почвѣ  никакая другая культура невозможна; рѣже рисъ сѣютъ на сухихъ 
возвышенныхъ мѣстахъ, что бываетъ при изобиліи воды. П еріодъ роста 
риса 17 - 1 8 недѣль, а сорта арпа-шалы недѣли на четыре меньше. На 
низкихъ мѣстахъ рисъ сѣ ется изъ года въ  годъ на одномъ и томъ же 
мѣстѣ, а на болѣе возвышенныхъ  -  и ногда чередуется и съ другими 
п осѣвами, въ  видѣ второго посѣва послѣ  ячменя или пшеницы; въ  такомъ 
случаѣ сѣется обыкновенно скороспѣлый арпа-шалы. Поле подъ посѣвъ  
риса раздѣлывается въ  видѣ ряда болѣе или менѣе крупныхъ, въ  зависи- 
мости отъ уклона мѣстности , совершенно ровныхъ, расположенныхъ тер-



расами площадокъ; каждая площадка окаймляется землянымъ валикомъ, 
въ которомъ по діагонали площадки устраиваются два отверстія для 
впуска и выпуска воды. ІІослѣ тщательной вспашки и выравниванія 
площадокъ послѣднія затопляются водой на нѣсколько дней и передъ 
самымъ посѣвомъ пробораниваются подъ водой особой бороной (шихъ- 
мала) въ видѣ доски съ деревянными зубьями; посѣвъ производится 
обыкновенно проращенными сѣменами прямо въ воду, которая постепенно 
впитывается въ почву и покрываетъ сѣмена тонкимъ слоемъ ила. Наи- 
болѣе распространеннымъ удобреніемъ подъ рисъ является перепрѣвшій 
навозъ; кромѣ того въ качествѣ удобренія примѣняются: свѣжая земля 
съ холмовъ или старыхъ глинобитных!» стѣнокъ и зеленое удобреніе въ

впдѣ стеблей- -яикорастущихъ травъ и люцерны. Въ Аму-дарьинскомъ 
отдѣлѣ Сыръ-дарьинской области и Хивинскомъ ханствѣ практикуется 
удобреніе солодкоНымъ корнемъ (Glycyrrhiza echinata), стеблями кото
раго устилается приготовленное подъ рисъ поле. ГГослѣ появленія всхо- 
довъ вода вновь напускается на площадки и поддерживается на нихъ, 
оставаясь; все время проточной, вплоть до начала созрѣванія рпса. Уро
вень воды по мѣрѣ роста риса постепенно повышается, съ такимъ расче- 
томъ, чтобы верхушки растенія всегда выступали изъ нея, что необхо
димо для жизни и успѣшнаго роста. Количество воды, потребляемое 
при культурѣ рнса, громадно, превышая въ 5— 7 разъ и болѣе то коли
чество ея, которое необходимо при разведеніи другихъ растеній, п со
ставляя до 4.000 куб. саж. на десятину. Уходъ за посѣвомъ риса, помимо





поддержанія на извѣстной высотѣ воды на занятыхъ имъ участкахъ 
земли, состоитъ въ полкѣ сорныхъ травъ, изъ коихъ злѣйшимъ являются 
курмакъ (Panicum crus Galli) и камышъ. Работать на рисовыхъ поляхъ 
при полкѣ, починкѣ валиковъ и т. п. приходится цѣлый день въ водѣ, 
что вредно отражается на здоровьѣ. За нѣсколько дней до уборки при- 
токъ воды прекращается и вода спускается для просушки почвы. Съ 
десятины получается 120—160 пудовъ зерна. Очистка риса отъ пленки 
производится на туземныхъ, весьма простого устройства, толчеяхъ, при- 
водимыхъ въ движеніе водой; подобная толчея состоитъ изъ примитив- 
наго приспособленія для передачи силы воды, деревяннаго песта и ступы, 
куда насыпается начищенный рисъ. Толчеи работаютъ изъ доли или за 
деньги; очистка пуда риса (шалы) обходится 8— 10 коп.; толчеи, рабо
тающая изъ доли, берутъ въ свою пользу 1/в— Ч* часть шалы, смотря по 
числу толчей въ данномъ селеній. Акъ-шалы даетъ бѣлую крупу (грунджъ), 
арпа-шалы темную, болѣе мелкую и дешевую, и, наконецъ, кызылъ-шалы 
даетъ крупу съ розоватымъ оттѣнкомъ, весьма любимымъ туземцами. 
Получающаяся при очисткѣ риса шелуха идетъ преимущественно на 
топливо; зерна курмака, неизбѣжнаго побочнаго продукта при очисткѣ 
риса, служатъ хорошимъ кормомъ для домашней птицы, а рпсовая солома— 
прекраснымъ кормомъ для рогатаго скота. Рисъ хорошо переносить 
солонцеватость почвы, въ виду чего рисовыми посѣвами нерѣдко поль
зуются для приведенія подобныхъ почвъ въ культурное состояніе; на 
солонцахъ сѣютъ въ теченіе нѣсколькнхъ лѣтъ рисъ, и только когда зна
чительная часть солей будетъ выщелочена проточной водой, поле посту- 
паетъ подъ другіе хлѣба, хлопчатникъ и т. п.

Однимъ изъ наиболѣе важныхъ злаковыхъ растеній въ хозяйствѣ 
Туркестанскаго земледѣльца является джугара или акъ-джугара (Sorghum 
cernuum), извѣстная въ Сѣверной Африкѣ подъ именемъ дурры и нигдѣ, 
кромѣ Средней Азіи, у насъ въ культурѣ не встрѣчающаяся; лишь въ 
последнее время на югѣ Европейской Россіи кое-гдѣ стали сѣять джу
гару въ видѣ опыта. Джугара, по внѣшнему виду, напоминаетъ кукурузу, 
но листва ея имѣетъ сизоватый оттѣнокъ, а огромные стебли ея достигаю
щее 4—5 аршинъ высоты, заканчиваются крупными поникшими головками, 
состоящими изъ множества мелкихъ бѣловатыхъ зеренъ. Зерна джугары 
идутъ въ пищу бѣднѣйшему населенію, главнымъ же образомъ на кормъ 
лошадямъ и частью домашней птнцЬ. Стебли потребляются также на кормъ 
скоту, а иногда и на топливо. Густо посѣянная джугара даетъ массу 
зеленаго корма; пользованіе джугарой какъ зеленымъ кормомъ (гаучъ) 
въ особенности распространено въ Хивинскомъ оазисѣ. Джугара разво
дится въ Самаркандской, Сыръ-дарьинской и въ особенности въ Ферган
ской областяхъ, а также въ Хивѣ и Бухарѣ; въ Закаспійской области 
она встрѣчается рѣдко и совершенно отсутствуетъ въ полеводствѣ области 
Семирѣченской. Весьма цѣннымп качествами джугары является ея вы
сокая и постоянная урожайность и способность мириться со всякими 
почвами, не исключая и солонцеватыхъ, покрытыхъ бѣлыми налетами 
солей. Поэтому джугара считается лучшимъ предшественникомъ люцерны 
при распашкѣ солонцеватыхъ почвъ. Джугара сѣется обыкновенно вто- 
рымъ посѣвомъ послѣ ячменя и созрѣваетъ лишь въ концѣ сентября 
или даже октября, подвергаясь иногда заморозкамъ на корню. Уходъ за 
джугарой заключается въ прорѣжпванін, мотыженіп и 3—4 кратной по-



ливкѣ ; кромѣ того, съ развитіемъ тяжелыхъ цвѣточныхъ головокъ, вер
хушки нѣсколькихъ растеній нерѣдко связываются вмѣстѣ, во избѣжаніе 
опрокидыванія стеблей вѣтромъ. Съ десятины собирается 150— 180 пудовъ 
зерна, смотря по уходу. Въ 1909 году подъ посѣвами джугары состояло 
десятинъ: въ Закаспійской области 129, въ Самаркандской—10.762, въ 
Сыръ-дарьинской—12.437 и въ Ферганской—62.469, а всего 85.797 дес., 
давшихъ 7.235.200 пудовъ зерна. Въ Хивинскомъ ханствѣ посѣвы джу
гары занимаютъ около 39.000 дес., что составляетъ около 5°/о всей по
севной Площади.

Кукуруза (макка-джугара) сравнительно недавно стала распростра
няться въ Средней А зііі. Ее сѣютъ главнымъ образомъ въ Ферганѣ и въ 
Сыръ-дарьинской области и въ неболыпихъ размѣрахъ въ Семирѣчьѣ; 
въ Закаспійской и Самаркандской областяхъ растеніе это встречается 
рѣдко. Въ Бухарѣ кукурузные посѣвы практикуются кое-гдѣ въ долинѣ 
Зеравшана и по Аму-дарьѣ, а въ Хивѣ кукуруза не воздЬлывается. На 
верхнемъ Пянджѣ кукуруза встрѣчается кое-гдѣ въ огородахъ до вы
соты 6.500 фут. Въ Туркестанѣ встрѣчаются два сорта кукурузы: первый 
изъ ннхъ низкорослый съ мелкими желтоватыми зернами, а другой 
высокорослый съ крупными бѣлыми зернами. Культура кукурузы сходна 
съ культурой джугары; зерно ея идетъ въ пищу и на мѣстные вино
куренные заводы. Съ десятины получается 80—120 пудовъ зерна. Туземцы 
не умѣютъ сохранять кукурузу, и зерно ея сплошь и рядомъ пріобрѣ- 
таетъ затхлый вкусъ. Початки кукурузы въ періодъ молочной зрѣлостп 
поджариваются и служатъ лакомствомъ.

Овесъ до прихода русскихъ почти вовсе не былъ извѣстенъ въ 
Средней Азіи. Въ настоящее время культура его практикуется въ довольно 
значительныхъ размѣрахъ переселенцами въ Семирѣченской и мѣстами 
въ Сыръ-дарьинской области; въ остальныхъ областяхъ края овесъ встрѣ- 
чается рѣдко и лишь у русскаго населенія, а въ Бухарѣ н Хивѣ совер
шенно неизвѣстенъ. Имѣются указанія, что въ верховьяхъ Зеравшана 
кое-гдѣ сѣется черный овесъ, идущій до 8.000 фут. Въ русскихъ хозяй- 
ствахъ Туркестана чаще всего встрѣчается австралійскій и шатиловскій 
овесъ, который отлично удается на орошенныхъ земляхъ, достигаетъ 
роста человѣка и очень хорошо кустится, но даетъ крайне грубую солому. 
Овесъ въ Туркестанѣ сѣется въ мартѣ и поспѣваетъ во второй половинѣ 
іюня; урожай достигаетъ 100—120 пудовъ съ десятины.

Рожь (хибитъ-бугдай—темная пшеница, ляіиакъ—на верхнемъ 
Пянджѣ), озимая и яровая, воздЬлывается въ неболыпихъ размѣрахъ 
лишь въ русскихъ хозяйствахъ Семнрѣченской и Сыръ-дарьинской, а 
отчасти и другихъ областей края; у туземцевъ злакъ этотъ попадается 
почти исключительно какъ сорная примѣсь въ посѣвахъ пшеницы. По 
свидѣтельству Коржинскаго и графа Бобринскаго, рожь въ видѣ отдѣльной 
культуры,» а иногда въ смѣси съ чиной и бобами встрѣчается по верх
нему Пянджу й ІІГахъ-дарѣ.

Въ Семирѣченской, а отчасти въ Сыръ-дарьинской и Самаркандской 
областяхъ въ нѣкоторыхъ русскихъ хозяйствахъ возделывается также и 
полба, принадлежащая повидимому не къ настояіцимъ полбамъ (Triticum 
spelta), а къ полуполбамъ (Tr. dicoccum или Tr. amyleum).

Гречиха появилась въ Туркестанѣ лишь съ приходомъ русскихъ п 
до настоящаго времени не получила сколько-нибудь замѣтнаго распро-



страненія; небольшіѳ посѣвы ея встрѣчаются, кое-гдѣ въ Сыръ-дарьин- 
ской области и еще рѣже въ Семирѣченской.

Вобовыя растенія, разводимыя въ Туркестан!., весьма разнообразны 
н нѣкоторыя изъ нихъ играютъ весьма существенную роль въ хозяйствѣ 
туземца. Изъ растеній этихъ, частью на полѣ, частью на огородахъ, раз
водятся: горохъ (бурчакъ—Pisum sativum), бобы (бакаланъ—Vicia Faba), 
машъ (Phaseolus Mungo), фасоль (Phaseolus vulgaris), чечевица (адасъ— 
Ervum lens), овечій горошекъ (находь, нупгъ—Cicer arietinum), л^бн 
(Vigna catiang или Dolichos sinensis) и чина (хедзіу—Lathyrus sativus). 
Изъ всѣхъ бобовыхъ растеній, кромѣ люцерны, о которой будетъ сказано

ниже, наибольшее значеніе въ мѣстномъ хозяйствѣ имѣетъ лашъ (Pha- 
seolus Mungo), встрѣчающійся новсемѣстно и выоѣваемый обыкновенно 
вторымъ посѣвомъ въ томъ же году послѣ озимыхъ или яровыхъ хлѣ- 
бовъ. Машъ быстро заглушаетъ сорныя травы и даетъ съ десятины до 
60 пудовъ зеренъ, величиной въ зеленый горошекъ. Зерно мапіа идетъ 
въ пищу, а солома на кормъ скоту.

Не менѣе разнообразны масличныя растенія, культивируемый въ 
Туркестанѣ. Изъ ннхъ слѣдуетъ отмѣтить, прежде всего, кунжутъ (се- 
замъ—Sezamum indicum), хлопчатникъ (Gossypium herbaceum и G. his- 
sutum), a затѣмъ ленъ (зыгиръ), индау (Eruca Sativa), рапсъ (лятокъ— 
Brassica napus var. oleifera), горчицу, сафлоръ (махсаръ—Carthamus



tinctorius), макъ (ку кнаръ), подсолнечникъ, клещ евину (беданжир ъ на 
верхнемъ Пяндж ѣ  -  R icinus com m unis) и коноплю (кенепъ, кендыръ). 
Если не считать хлопчатника, который является настолько же маслич- 
нымъ, насколько и прядильнымъ растеніемъ и о которомъ будетъ ска- 
зано ниже, то наиболѣ е распространеннымъ изъ масличныхъ растеній 
въ  Туркестанѣ  является кунжутъ. Вслѣ дствіе требовательности кунжута 
къ  почвѣ  и теплу, а равно и затрудненій при уборкѣ, культура его раз- 
вита спорадически и то лишь въ  равнинной части края ; однако по верх- 
нему Пяндж у кунжутъ мѣ стами встрѣчается до 7.000 фут. Сѣ ется кун- 
жутъ обыкновенно вторымъ посѣ вомъ въ  концѣ мая или въ  началѣ  
іюня. Такъ какъ цвѣ теніе, а слѣ довательно и созрѣваніе сѣ мянъ, кун- 
жута происходитъ не одновременно, то во избѣжаніе осыпанія его обык- 
новенно убираютъ зеленымъ и просушнваютъ на солнцѣ . Съ десятины 
получается 40 - 6 0 пудовъ сѣ мянъ, изъ которыхъ туземцами, на перво- 
бытнаго устройства маслобойныхъ заводахъ, добывается масло; жмыхи 
идутъ на кормъ скоту, а стебли на топливо. Кунжутное масло, при над- 
лежащей его очисткѣ , отличается прекрасными достоинствами, но туземцы 
очищать его не умѣютъ, вслѣдствіе чего масло получается темнаго цвѣта 
и весьма низкаго качества. При этомъ для  приготовленія масла идетъ 
обыкновенно не чистое кунжутное сѣмя, а смѣсь сѣ мянъ кунжута, индау, 
хлопчатника и т. п. Л енъ высѣ вается туземцами на поливныхъ и на непо- 
ливныхъ земляхъ; сѣ мена его идутъ на вы дѣ лку масла, а стебли на 
топливо и на подстилку подъ постели (верхній Пянджъ). Попытки посѣва 
льна на волокно встрѣчаются лиш ь кое-гдѣ  среди русскаго населенія 
Семирѣченской области. Въ нижней части Алайской долины посѣ вы 
льна встрѣ чаются до 7.500 фут. надъ уровнемъ моря. Индау, посѣвы 
котораго съ развитіемъ хлопководства и распространеніемъ масла изъ 
хлопковыхъ сѣ мянъ значительно сократились, нынѣ встрѣчается рѣ дко; 
сѣмена его даютъ масло, которое, вслѣ дствіе горьковатаго вкуса, примѣ- 
няется главнымъ образомъ д ля  освѣ щенія. Культура рапса развита, по- 
видимому, лишь мѣстами въ  Рошанѣ, Ш угнанѣ и вообще по верхнему 
Пянджу, гдѣ растеніе это встрѣ чается на 8.000 - 9 .000 и даже на 
10.000 фут. (Ш ахъ-дара около Мазара) надъ уровнемъ моря. Сѣмена 
рапса въ  этомъ районѣ служатъ д ля  освѣщенія, а именно, д л я  выдѣ лки 
своеобразныхъ  свѣчей. Съ этой цѣ лью сѣмена растираютъ камнемъ въ 
кашицу и обкатываютъ этой послѣдней ивовые прутья; подобный прутъ 
горитъ желтымъ пламенемъ и даетъ много копоти. Посѣ вы горчицы въ 
Туркестанѣ встрѣчаются мѣстами въ  Семирѣченской области какъ у  рус- 
скаго населенія, такъ и главнымъ образомъ у  таранчей и дунганъ, а 
также кое-гдѣ въ горной Бухарѣ , по верхнему П яндж у (Ваханъ, Ишка- 
шимъ). Въ этой послѣдней мѣстности горчица идетъ не только на вы- 
дѣ лку масла, но и въ пищу, въ  видѣ отвара изъ листьевъ, къ  которому 
прибавляется небольшое количество муки; такой похлебкой горцы пи- 
таются мѣстами всю весну и часть л ѣ та. Превосходнымъ мѣстнымъ мас- 
личнымъ растеніемъ является сафлоръ (махсаръ), разводимый мѣстами 
въ  Самаркандской области и въ  Бухарѣ , а кое-гдѣ  и въ  другихъ мѣ ст- 
ностяхъ южной части края. Сафлоръ даетъ не только очень хорошаго 
качества масло, но и оранжево-красную краску (изъ цвѣ товъ), употребляю- 
щуюся д ля  окраски шелка, являясь  такимъ образомъ не только маслич- 
нымъ, но и красильнымъ растеніемъ. И зъ другихъ красильныхъ растеній,



Посѣвная площадь (въ десятинахъ) и сборъ (въ тысячахъ пудовъ) въ 1909 г.
въ русскихъ областяхъ Туркестана *).

0 б л а с т п.
Г о р о х ъ. Ч е ч е в и ц а  2). Б о б  ы. Хлопчатникъ 3).

Площ. Сборъ. Площ. Сборъ. Площ. Сборъ. Площ. Сборъ.

Семирѣченская, . . . 172,5 2,о ■1,0

Сыръ-Дарыгаская. . . — 71,4 — 101,0 — 1,6 26.435 1.218,4

Ферганская ................ — 5,7 — 225,7 — 12,5 201.501 11.421,6

Самаркандская. . . . — 64,7 — 251,і — 16,4 18.577 725,5

Закаспійская................ — 0,1 — • — 26.168 1.390,з

И т о г о  ............................................ — 314,4 — 579,8 — 31,5 272.681 14.755,8 1

*) По даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета за 1909 г. Данныя эти весьма приблизительны.
2) Вѣроятно иодъ именемъ чечевицы показань мѣстами и машъ.
3) Сборъ хлопка показань въ видѣ сырца, т. е. волокна съ сѣменами.



слѣдуетъ упомянуть о маренѣ (ру янъ), разводимой мѣстами туземцами. 
Культура мака развита слабо и встрѣ чается лиш ь мѣ стами; изъ сѣмянъ 
его выжимаютъ масло, а изъ незрѣ лы хъ головокъ, настаивая ихъ въ 
водѣ, приготовляютъ  наркотическій напптокъ (кукнаръ). Въ Семирѣчен- 
ской области, гдѣ культура мака сравнительно болѣ е распространена 
среди таранчей и дунганъ, изъ него также добывается опіумъ (мѣ стами 
въ  Вѣ рненскомъ, Пишпекскомъ, Пржевальскомъ и Джаркентскомъ уѣ з- 
дахъ). Въ послѣ днее время, съ запрещеніемъ въ  Китаѣ выдѣ лки опіума, 
посѣвы мака съ цѣ лью добычн опіума въ  названныхъ у ѣ здахъ сильно 
увеличились. Подсолнечникъ появился въ  Туркестанѣ съ приходомъ 
русскихъ. У туземцевъ растеніе это попадается очень рѣдко, почти ис- 
ключительно въ  видѣ декоративнаго; въ  русскихъ селеніяхъ оно встрѣ- 
чается чаще, при чемъ наибольшихъ размѣровъ культура подсолнечника 
достигаетъ въ  Семирѣченской области, гдѣ , въ  Лепсинскомъ, Копаль- 
скомъ и Вѣ рненскомъ уѣздахъ, имъ занято около 3.000 десятинъ . Ко- 
нопля также встрѣчается изрѣдка и сѣется обыкновенно по окрапнамъ 
полей и плантацій; изъ сѣмянъ добывается масло, а цвѣ точныя части, 
истолченныя въ  ступкѣ съ небольшимъ количествомъ коноплянаго масла, 
даютъ такъ называемую нашу (наша, анаша, бангъ) или гаппишъ, куре- 
ніе котораго довольно распространено среди туземцевъ и, къ  сожалѣ нію, 
начинаетъ кое-гдѣ развиваться и среди русскихъ. Наконецъ, клещ евина 
попадается спорадически, отдѣ льными экземплярами по окраинамъ по- 
лей; кое-гдѣ  растеніе это встрѣ чается даже на верхнемъ П янджѣ , гдѣ 
сѣ мена его употребляются какъ лѣкарство.

Въ ряду прядильныхъ, а вмѣ стѣ  съ тѣмъ и всѣ хъ культурныхъ, 
растеній Туркестана на первомъ мѣ стѣ , по значенію и важности, стонтъ, 
несомнѣнно хлопчатникъ. Туркестанское хлопководство, получившее въ  
послѣ днее время обширное развитіе не только въ  русскихъ областяхъ 
края, но и въ  Хивѣ и Бухарѣ , занимаетъ нынѣ совершенно исключи- 
тельное положеніе какъ по выдающейся роли, которую оно играетъ въ  
экономическомъ укладѣ  Средней Азіи, такъ и по огромной важности для 
промышленной жизни Россіи. Значеніе хлопка, какъ матеріала для  пита- 
нія  важнѣ йшей отрасли нашей обрабатывающей промышленности, огромно. 
Уже къ  началу текущаго столѣтія число заведеній по обработкѣ хлопка 
составляло въ  Россіи 730, число силъ  въ  двигателяхъ  -  2 79.590, число 
рабочихъ обоего пола - 3 99.903, заработная плата  -  6 5.829.300, стоимость 
оборудованія  - 2 46.804.300 и сумма производства -520.518.100 рублей. 
Если принять во вниманіе, что сумма производства и всѣ  остальные 
элементы нашихъ другихъ главнѣ йшихъ отраслей промышленности зна- 
чительно ниже приведенныхъ цпфръ, то этимъ вполнѣ выяснится перво- 
степенное значеніе для  насъ обработки хлопка. При этомъ необходимо 
замѣ тить, что развитіе нашей хлопчатобумажной промышленности идетъ 
очень быстрыми шагами. Число веретенъ и количество перерабатываемаго 
волокна увеличились въ теченіе послѣдняго десятилѣ тія прошлаго вѣ ка 
почти вдвое, а стоимость потребленнаго сырого матеріала къ  1900 году 
достигла 171.000.000 руб. Въ настоящее время цифры эти значительно 
возросли, и нынѣ нашими хлопчатобумажными фабриками потребляется 
свыше 22.000.000 пудовъ хлопка, изъ коего болѣ е половины приходится 
на русскi й хлопокъ, при чемъ общая стоимость перерабатываемаго во- 
локна составляетъ свыше 275.000.000 руб. Число веретенъ достигало у



насъ въ  1911 году почты 8.600.000, увеличиваясь въ  послѣдніе годы 
бол ѣ е, чѣмъ на 200.000 ежегодно. Стоимость ежегоднаго привоза къ 
намъ хлопка составляетъ въ  послѣднее время около 100.000.000 руб. (за 
1907 - 1 908 гг. - 105.000.000 руб. въ  среднемъ). Эта огромная сумма вы- 
плачивается нами главнымъ образомъ Сѣверо-Амернканскимъ Соединен- 
нымъ Ш татамъ, которые нынѣ , какъ и сорокъ л ѣ тъ тому назадъ, являются 
главнымъ поставщикомъ хлопка на міровой рынокъ и фактически уста- 
навливаютъ цѣны на хлопковое волокно. Изложенныя  данныя въ  доста- 
точной мѣ рѣ характеризуютъ  какъ значеніе д ля  нашего народнаго хозяй- 
ства хлопчатобумажной промышленности, съ которой такъ или иначе 
тѣсно связаны интересы милліоновъ населенія и вложенныхъ въ  это 
д ѣ ло огромныхъ капиталовъ, такъ и зависимость ея отъ странъ, произ- 
водящ ихъ необходимое для  нея сырье, преимущественно же отъ Сѣ вер- 
ной Америки.

П ри такихъ условіяхъ, естественно, возникаетъ вопросъ, нѣтъ ли 
возможности развить отечественное хлопководство до такихъ размѣ- 
ровъ, при которыхъ наши фабрики могли бы довольствоваться хлоп- 
комъ внутренняго производства, не уплачивая ежегодно за волокно 
огромныхъ суммъ за границу и не находясь въ  полной зависимости отъ 
иностраннаго сырья, подвозъ  котораго, въ  зависимости отъ тѣхъ или 
иныхъ причинъ, можетъ сильно колебаться и въ  дѣ йствительности ко- 
леблется. Климатическія, почвенныя и иныя условія нашихъ хлопковыхъ 
районовъ, равно и исторія развитія у  насъ культуры хлопчатника пока- 
зываютъ, что отвѣ тъ на этотъ вопросъ можетъ быть только положитель- 
ный. Д ѣ йствительно, мѣ стности, пригодныя для  культуры хлопчатника, 
занимаютъ у  насъ, въ  Закавказьѣ  и Туркестане, весьма обширныя про- 
странства, климатическія условія которыхъ, несмотря на то, что онѣ  рас- 
положены на сѣверной окраине "хлопковаго пояса", въ  общемъ благо- 
п ріятны; почвы, состоящія изъ лесса и лессовидныхъ гл инъ, при условіи 
орошенія ихъ, плодородны; вредители распространены пока слабо; сло- 
вомъ, казалось бы, что имѣются налицо всѣ  данны я д ля  самаго широ- 
каго развитія хлопководства. Въ особенности благопрi ятны клпматическія 
условія въ  Средней Азіи, г д ѣ  подъ палящ ими лучами солнца, при без- 
облачномъ въ  теченіе многихъ мѣсяцевъ  небѣ и почти безъ капли дождя, 
хлопчатникъ развивается превосходно и даетъ въ общемъ весьма удовле- 
творительные, а местами и отличные урожаи. Исторія развитія нашего 
хлопководства блестящимъ образомъ подтверждаетъ только что высказан- 
ную мысль. Едва ли какая-либо отрасль русскаго сельскаго хозяйства 
можетъ похвалиться такимъ огромнымъ и быстрымъ развитіемъ, какого 
достигло въ  сравнительно короткій періодъ времени наше хлопководство. 
М е н ѣ е  въ  четверть вѣка, подъ охраной покровительственной по- 
шлины на иностранный хлопокъ и благодаря другимъ мерамъ, куль- 
тура хлопчатника развилась въ обширную отрасль сельско-хозяйственной 
промышленности, производительность коей, какъ увидимъ ниже, исчис- 
ляется въ  настоящее время около 150.000.000 рублей.

Культура хлопчатника въ  Туркестане ведется съ незапамятныхъ 
временъ. Родиной среднеазіатскаго хлопчатника (G ossypium  herbaceum ), 
отличающагося нераскрывающейся коробочкой и сравнительно грубымъ 
короткимъ волокномъ, по всей вероятности является Индія, откуда это 
растеніе, подвигаясь на северъ , достигло Ирана и затѣ мъ появилось



сначала въ бассейнах!, Герн-Руда н Мургаба, а впослѣдствін на бѳре- 
гахъ Аму и Сыра. Съ теченіемъ времени хлопководство въ Туркестан^ 
получило довольно замѣтное развитіе, но до завоеванія края вслѣдствіе 
его недоступности имѣло почти исключительно мѣстное значеніе; хло- 
покъ шелъ на выдѣлку ваты для одѣялъ, подушекъ и халатовъ, а также 
и на пряжу, изъ которой изготовлялись грубыя ткани (мата, джангала, 
дака, алача и друг.). Излишекъ хлопка, очищейнаго отъ коробочекъ ру
ками членовъ семьи въ длинные зимніе вечера, а отъ сѣмянъ иримитив- 
нымъ чагрыхомъ (чагрыхъ, чакрикъ—туземная машинка для очистки 
хлопковаго волокна отъ сѣмянъ), прикочевавшимъ въ Туркестанъ вмѣстѣ- 
съ хлопчатникомъ изъ далекой Индіи, продавался скупщикамъ, которые 
вывозили его караванами на сѣверъ въ мѣстности, гдѣ своего хлопка 
не было; впослѣдствіи часть хлопка стала направляться и въ Россію, а  
именно въ Оренбургъ. Съ развитіемъ нашихъ сношеній съ среднеазіат- 
скими ханствами и возрастаніемъ спроса на хлопковое волокно, необхо
димое для возникавшей у насъ хлопчатобумажной промышленности, уве
личилось и количество хлопка, привозимое черезъ Оренбургъ въ Москву 
и на Нижегородскую ярмарку. Въ особенности значительное развитіе- 
ореднеазіатское хлопководство получило въ шестидесятыхъ годахъ минув- 
шаго столѣтія, когда, вслѣдствіе сокращенія подвоза хлопка изъ Америки, 
цѣны поднялись до небывалыхъ размѣровъ и наступилъ такъ называе
мый „хлопковый голодъ“. Съ пониженіемъ цѣнъ площадь земли подъ 
хлопчатникомъ въ Средней Азіи сильно уменьшилась, и появленіе рус
скихъ въ Туркестанѣ застало эту отрасль мѣстнаго земледѣлія въ періодѣ 
сокращенія и паденія. Таковы были условія и обстановка производства 
хлопка въ Туркестанѣ. Хлопковое волокно получалось въ сравнительно 
неболыномъ количествѣ и плохого качества. Оно было коротко, жестко- 
и содержало массу сора и пыли; туземцы не умѣли и не могли ни хо
рошо очищать волокно отъ сѣмянъ, ни прессовать его въ плотные, удоб
ные для перевозки тюки. Съ завоеваніемъ Туркестана для исторіи сред- 
неазіатскаго хлопководства наступила новая эра. Одной изъ первыхъ. 
заботъ администраціи края, послѣ его замиренія, было развитіе и улуч- 
шеніе хлопководства, при чемъ на первыхъ же порахъ возникла счастли
вая мысль ввести въ краѣ культуру американскаго хлопчатника, дающаго 
значительно лучшее волокно, чѣмъ хлопчатникъ туземный. Къ сожалѣ- 
нію, первые опыты были сдѣланы съ наиболѣе цѣннымъ, но вмѣстѣ съ- 
тѣмъ и наиболѣе нѣжнымъ видомъ американскаго хлопчатника (Sea Is
land—Gossypium barbadense), дающимъ хорошее волокно лишь въ стра- 
нахъ съ теплымъ, ровнымъ и влажнымъ приморскимъ климатомъ. Есте
ственно, что посѣвъ сѣмянъ этого вида въ Туркестанѣ вообще и въ  
Ташкентѣ въ частности не могъ дать хорошихъ результатовъ; сборъ во
локна получился и въ качественномъ и въ количественномъ отношеніи 
неудовлетворительный. Послѣ цѣлаго ряда неудачъ и разочарованій дѣло 
стало, хотя и очень медленно, налаживаться. Для изученія хлопководства 
въ Соединенные Штаты были командированы два лица съ агрономиче- 
скимъ образованіемъ; подъ Ташкентомъ устроена хлопковая ферма, а за- 
тѣмъ опытная хлопковая плантація; выписаны изъ Америки и розданы 
населенно сѣмена; составлено и издано на туземномъ языкѣ краткое ру
ководство по культурѣ американскаго хлопчатника; организована покупка! 
отъ плантаторовъ хлопка; выписаны изъ Америки джины для очистки



волокна отъ сЬмянъ и т. п. Словомъ, былъ принять рядъ мѣръ, кото
рый, поддерживая въ населеній постоянный интересъ къ разведенію но- 
ваго растенія, выяснили, что наиболѣе пригодными для культуры въ 
Средней Азіи являются многочисленные разновидности и сорта такъ на
зы ваем ая Upland’a (Gossypium hirsutum), который главнымъ образомъ 
и воздЬлывается въ АмерикЬ, и ознакомили плантаторовъ съ особенно
стями его культуры. Съ каждымъ годомъ, и въ особенности съ 80-хъ го- 
довъ минувшаго столЬтія, число плантаторовъ американскаго хлопчатника 
стало быстро увеличиваться; посЬвы росли и параллельно съ развитіемъ

хлопковаго дѣла улучшались способы очистки, прессовки и упаковки 
хлопка; въ Туркестанѣ появились московскія и лодзинскія фирмы, зани
мавшаяся скупкой хлопковаго волокна; мало-по-малу туркестанскій хло- 
покъ изъ американскихъ сѣмянъ завоевалъ себѣ прочное мѣсто и обез- 
печилъ за собой сбыть на московскомъ и другихъ русскихъ рынкахъ. 
Туркестанъ охватила хлопковая горячка; купцы, чиновники, офицеры, 
лица, принадлежащая къ администрацін, всѣ у кого нашлись неболыпія 
деньги, бросились сѣять хлопчатникъ, заводить плантацій и строить 
хлопкоочистительные заводы. Многіе изъ этихъ плантаторовъ, работая на 
занятыя подъ болыніе проценты деньги и имѣя лишь смутное понятіе 
о культурѣ хлопчатника, а часто ровно не имѣя никакого, потерпѣли



неудачу и потеряли весь вложенный въ  предпріятіе капиталъ, но дѣ ло 
отъ этого только выиграло; болѣ е опытныя , болѣ е энергичны я и имѣ в- 
шія возможность выждать время лица все-таки остались и, пріобрѣ тая 
съ каждымъ годомъ болѣе опытности и навыка въ  хлопковомъ дѣ лѣ , 
продолжали и распространяли новую культуру. Туземцы, которые въ 
силу своего сложившагося вѣ ками консервативнаго характера, сначала 
подозрительно относились къ  американскому хлопчатнику и оставались 
въ  выжидательномъ положеніи , вскорѣ поняли его превосходство и во 
многихъ мѣ стностяхъ, оставивъ  культуру мѣстнаго хлопчатника, заня- 
лись разведеніемъ американскаго.

Началомъ быстраго развитія культуры американскаго хлопчатника 
въ Туркестанѣ долженъ считаться 1884 годъ, въ  которомъ были отпра- 
влены въ Москву д ля  торговаго дома К удринъ и К ̊ первыя 8 кипъ во- 
л окна, пріобрѣ теннаго у  завѣдывающаго Ташкентской хлопковой фермой 
Самолевскаго. Насколько быстро стала развиваться затѣмъ эта культура, 
видно изъ - данныхъ о площади посѣвовъ американскаго хлопчатника за 
послѣдующіе годы:

Такимъ образомъ, уже три года спустя послѣ  первыхъ, болѣ е или 
м енѣ е значптельныхъ, посѣвовъ американскаго хлопчатника площадь 
подъ этимъ растеніемъ увеличилась въ  48 разъ, а еще черезъ такой же 
лромежутокъ времени въ  196 разъ.

На ряду  съ распространеніемъ среди туркестанскихъ земледѣльцевъ 
убѣ жденія въ  преимуществахъ американскаго хлопчатника, дающаго бо- 
лѣе длинное, нѣ жное и цѣ нное волокно и облегчающаго, раскрываніемъ 
своихъ коробочекъ, его уборку, постепенно выяснилось, что климатиче- 
скія, почвенныя и иныя условія Средней Азiи вполнѣ подходятъ  для  
американскаго хлопчатника, который, найдя въ  Туркестанѣ  новую ро- 
дину, растетъ здѣ сь отлично и даетъ удовлетворительные, а мѣстами и 
превосходные урожаи. Вмѣ стѣ съ тѣмъ, постепенно создались и другія 
благопріятныя условія, оказавшія самое существенное вліяніе на развитіе 
туркестанскаго хлопководства. Однимъ изъ важнѣйш ихъ изъ этихъ усло- 
вій явилась постройка сначала Среднеазіатской, а затѣ мъ и Ташкентской 
желѣ зныхъ дорогъ, чрезвычайно облегчившихъ доставку хлопка на рус- 
скіе рынки , производившуюся ранѣ е дорогимъ, продолжительнымъ п 
крайне неудобнымъ караваннымъ путемъ. Затѣмъ, крупный толчокъ 
хлопковому д ѣлу былъ данъ ближайшимъ участіемъ въ  немъ москов- 
скихъ и лодзинскихъ капиталистовъ; какъ уже было указано, въ  Турке- 
станѣ  обосновался рядъ  фирмъ, которыя организовали скупку хлопка съ 
выдачей задатковъ, построили прекрасно оборудованные хлопкоочисти- 
тельные и прессовальные заводы и вообще финансировали и упорядо- 
чили все хлопковое дѣ ло. Д алѣе весьма важное значеніе д ля  развитія 
хлопководства и въ  особенности д ля  улучш енія его качественной стороны 
(выборъ сортовъ, культура, борьба съ вредителями и т. п.) имѣло устрой- 
ство въ Средней Азіи опытныхъ  учрежденій, какъ по сельскому хозяй-



ству вообще, такъ и по хлопководству въ частности. Наконецъ, быть мо
жетъ наиболѣе могущественнымъ условіемъ, выдвинувшимъ туркестанское 
хлопководство на путь широкаго развитія, явилось установленіе крупной 
покровительственной пошлины на хлопокъ, ввозимый въ Россію изъ-за 
границы. Пошлина эта, составлявшая въ 1878 году 40 к. съ пуда, была 
затѣмъ постепенно повышена до 3 р. 15 к. (въ 1894 г.) и въ настоящее 
время достигает'!, 4 р. съ пуда хлопка. Въ результаті всѣхъ этихъ 
благопріятныхъ обстоятельствъ и условііі, въ Туркестаиѣ создалась, вы
росла и окрѣпла новая отрасль сельскаго хозяйства, имѣющая уже не 
только мѣстное, но и государственное значеніе и связанная неразрыв
ными узами съ процвѣтаніемъ нашей хлопчатобумажной промышленности 
и съ благосостояніемъ милліоновъ людей 
не только въ Туркестанѣ, но и во внутрен- 
нихъ губерніяхъ Россіи.

Въ настоящее время хлопководный 
районъ занимаетъ большую часть Турке
стана; приблизительная сѣверная граница 
разведенія хлопчатника проходитъ черезъ 
сѣверную часть Хивинскаго ханства и Чігм- 
кентскій уѣздъ Сыръ-дарьинской • области;
Семпрѣченская область лежитъ пока внѣ 
хлопковаго района, такъ какъ опыты, про
изведенные въ Пишпекскомъ уѣздѣ, не дали 
вполнѣ опредѣленныхъ р е зу л ь та то в ъ .
Область вертпкальнаго распространенін 
хлопчатника довольно значительна и про
стирается до высоты 2.500, а кое-гдѣ уже 
до 3.500 фут. надъ уровнемъ моря. Впро- 
чемъ, въ защищенныхъ горныхъ долинахъ 
южной части края посѣвы хлопчатника 
встрѣчаются гораздо выше; такъ, въ  до
л и н і Пянджа, отъ Кала-н-Вамара до устья 
Гунта, хлопчатникъ, въ видѣ низкорослыхъ 
кустиковъ разводится въ зонѣ отъ 6.300 до 
6.800 ф. надъ уровнемъ моря. Лучшіе ре
зультаты даетъ хлопководство въ самыхъ 
низкихъ и теплыхъ частяхъ Туркестана, въ Закаспійской области и въ 
Ферганѣ, которая, по площади отводимой подъ хлопчатникъ земли, зани
маетъ первое мѣсто среди областей края и значительно иревышаетъ даже 
Бухару.

Въ Туркестанѣ разводятся два вида хлопчатника: мѣстный или 
туземный (гуза -Gossypium herbaceum) и американскій Upland (G. hirsu- 
tum). Си-айлендъ (G. barbadense), и то главнымъ образомъ въ видѣ 
егнпетскаго перерода, встрѣчается въ культурѣ почти исключительно 
на опытпыхъ поляхъ, плохо вызрѣваетъ и значеній не имѣетъ. Мѣстный 
хлопчатникъ отличается неболыпимъ ростомъ, сравнительно мелкими 
листьями, желтыми цвѣтами и небольшими, въ грецкій орѣхъ, плодами 
въ видѣ четырехгнѣздной коробочки, въ которой находится 27—28 сѣ- 
мянъ, окруженныхъ сравнительно короткимъ и довольно грубымъ 
бѣлымъ волокномъ. Изъ пуда коробочекъ получается всего около



10 фунтовъ волокна и 30 фунтовъ сѣмянъ и шелухи. Створки коробочекъ 
туземнаго хлопчатника не раскрываются при ея созрѣваніи, вслѣдствіе 
чего уборка коробочекъ производится въ одинъ пріемъ; свойство это въ 
особенности цѣнится туземцами, такъ какъ благодаря ему сборъ коро
бочекъ можетъ быть сдѣланъ въ свободное отъ другихъ работъ время. 
Различаютъ четыре главные сорта туземнаго хлопчатника: бухарскій, 
кокандскій, малля-гуза и хивинскій\ лучшимъ изъ этихъ сортовъ 
является хивинскій, дающій сравнительно длинное и тонкое волокно; 
отличительнымъ признакомъ малля-гуза, встрѣчающагося сравнительно 
очень рѣдко, служитъ желтовато-бурый цвѣтъ его волокна. Туземный 
хлопчатникъ до настоящаго времени преобладаете въ Бухарѣ и Хивѣ, 
въ остальныхъ же мѣстностяхъ онъ почти совершенно вытѣсненъ амери
канскими Кусты американскаго хлопчатника значительно крупнѣе тузем
наго и достигають нерѣдко высоты до двухъ аршинъ, вѣтви развѣсистыя 
съ крупными листьями, цвѣты крупные съ лепестками блѣдно палеваго 
цвѣта, который постепенно переходите въ розоватый и розовый, послі', 
чего цвѣты свертываются въ трубку и опадаютъ. Коробочки крупный, 
яйцевидныя, раскрывающіяся при созрѣваніи четырьмя створками, съ 
которыхъ свѣшивается волокно; число сѣмянъ въ коробкѣ отъ 27 до 40. 
Коробочки созрѣваютъ и раскрываются постепенно, начиная съ нижней 
части куста, вслѣдствіе чего уборку волокна съ сѣменами (сырецъ) при
ходится производить въ два—три пріема. Волокно американскаго хлоп
чатника значительно длиннѣе и шелковистѣе туземнаго; изъ пуда 
американскаго сырца получается 12 — 14 фунтовъ чистаго волокна и 
26—28 фунтовъ сѣмянъ, въ зависимости отъ сорта, условій погоды во 
время роста, созрѣванія и уборки и т. п. Въ теченіе ряда лѣтъ въ 
Туркестанъ были ввезены сѣмена множества сортовъ американскаго хлоп
чатника ; сорта эти, приспособившись къ новымъ условіямъ жизни и отчасти 
переродившись, образовали рядъ сортовъ и формъ, которые, въ зависи
мости отъ тѣхъ или иныхъ присущихъ имъ свойствъ, получили особыя 
мѣстныя названія. Наиболѣе распространенными, можно сказать господ
ствующими, на туркестанскихъ плантаціяхъ сортами являются слѣдующіе 
сорта: 1) зелено-сѣмянный (кокъ-чигйтъ) съ зелеными пушистыми сѣме- 
нами, 2) желто-сѣмянный (м ал ля • ч и гшнъ) съ желтоватыми пушистыми 
сѣменами), 3) черносѣмянный (кара-чигитъ) съ черными голыми с ім е
нами и 4) бѣлосѣмянный (акъ-чигитъ) съ бѣлыми сѣменами. Сорта эти 
нисколько отличаются по урожайности, скороспѣлости, длинѣ и шелко
вистости волокна и другимъ качествамъ. Кромѣ этихъ основныхъ сортовъ, 
мѣстами встрѣчаются и другіе, сохрапившіе свои американскія названія, 
какъ, напримѣръ, King, получившій въ послѣднее время большое рас
пространеніе.

Посѣвы хлопчатника лучше всего удаются на рыхлыхъ, плодород- 
ныхъ, хорошо разработанныхъ, скорѣе сухихъ, чѣмъ влажныхъ, незасо- 
ренныхъ сорными травами почвахъ. Мѣстоположеніе плантацій выбирается 
всегда открытое, солнечное, ибо затѣненія хлопчатникъ не переносите. 
Удобреніе, въ особенности старымъ перепрѣвшпмъ навозомъ, даетъ 
прекрасные результаты. ІІосѣвъ производится рядами или въ разбросъ, 
въ ручную по нѣскольку сѣмянъ въ лунки, такъ какъ при такихъ усло- 
віяхъ всходы легче пробиваются изъ-подъ корки, легко образующейся 
на поверхности лессовой почвы. Время посѣва въ различныхъ мѣстно-



стяхъ различно, но необходимымъ условіемъ для  дружнаго и быстраго 
п оявленія всходовъ является достаточно высокая температура воздуха и 
почвы ; в ъ  виду этого сѣ ютъ хлопчатникъ обыкновенно не ранѣ е начала 
или половины апр ѣ ля. Дней черезъ 20 - 2 5 послѣ  посѣва всходы про- 
рѣживаю тъ, оставляя въ  каждой л у н к і  2 - 3  наиболѣе сильныхъ ра- 
стеньица, образующихъ затѣмъ такъ называемый "кустъ". Дальнѣйш ій 
уходъ за хлопчатникомъ состоитъ въ  мотыженіи и рыхленіи почвы, оро- 
ш еніи и удаленіи верхуш екъ побѣ говъ (чеканка) д ля  ускоренія созрѣ- 
ван ія коробочекъ. Частое мотыженіе и умѣлое, во-время сдѣланное, оро- 
шеніе играютъ огромную роль въ  жизни хлопчатника и отъ нихъ

главны мъ образомъ зависитъ размѣ ръ  урожая. Туземцы мотыжатъ иногда 
до 8 разъ, а русскіе плантаторы не болѣ е 2 - 3  разъ. Нормальнымъ 
числомъ орошеній считается 4 - 5  разъ  въ  теченіе роста, но въ наиболѣ е 
южныхъ, теплыхъ мѣ стностяхъ и при ж аркомъ л ѣ тѣ число поливокъ 
возрастаетъ до 6 - 7  ервые цвѣты появляю тся на нижнихъ вѣ твяхъ въ 
срединѣ іюня, а первыя раскрывш iяся коробочки съ половины августа. 
На развитіе хлопчатника и созрѣ ваніе волокна весьма важное вліяніе 
имѣетъ температура лѣта; чѣмъ л ѣто жарче, тѣмъ лучше развивается 
хлопчатникъ и тѣ мъ скорѣ е созрѣ ваетъ хлопокъ. Хлопчатникъ  -  " дитя 
солнца" (S un’s child) справедливо говорятъ американцы. Подъ жаркими 
пал ящими лучами іюльскаго и августовскаго солнца оболочка коробочекъ



теряешь зеленую окраску, бурѣетъ, лопается по швамъ, створки ея слегка 
свертываются и снѣжно-бѣлое волокно выставляется наружу; еще одинъ—  
два дня, волокно становится рыхлымъ, пушистымъ, створки коробочекъ 
ссыхаются и моментъ сбора наступаетъ. Бѣлые клочья, замѣтные здѣсь 
и тамъ на плантацій, быстро умножаются, и черезъ недѣлю или десять 
дней весь носѣвъ пріобрѣтаетъ бѣлоснѣжную подпушь, на которой ри
суются темно-зеленые листья и розоватые цвѣты хлопчатника. Въ Зака- 
спійской области и въ Ферганѣ созрѣваніе хлопка наступаетъ на 2—3 не- 
дѣли раньше, чѣмъ въ Ташкентскомъ районѣ. Созрѣваніе и раскрываніе 
коробочекъ проясходитъ постепенно вплоть до заморозковъ, въ виду чего, 
чѣмъ долѣе продолжается ясная, теплая • и сухая осень, тѣмъ болѣе

раскрывается коробочекъ и 
тѣмъ выше съ единицы по
верхности получается уро
жай волокна; иногда созрѣ- 
ваніе хлопка продолжается 
до ноября и даже д£ де
кабря. Ранніе з а м о р о з к и  
крайне вредны, ибо въ та- 
комъ случаѣ большинство 
образовавшихся коробочекъ 
погибаешь, не раскрывшись, 
и сборъ волокна получается 
весьма небольшой. Средннмъ 
временемъ первой уборки 
можно считать начало сен
тября; сборъ волокна про
изводится въ н ѣ с к о л ь к о  
(два три) пріемовъ и тре
буетъ большого количества 
рабочихъ рукъ. Туземцы 
у б и р а ю т ъ  хлопокъ всей 
семьей, и въ работѣ этой 
участвуютъ всіѵ старики, 
женщины и дѣти. Отъ ко
личества такъ называемая 
п е р в о с б о р н а г о  волокна, 

т. е. такого, которое собрано до заморозковъ и дождей, зависишь въ 
большинствѣ случаевъ доходъ, получаемый плантаторомъ. Количество 
это составляетъ обыкновенно 1/з—1 і4 и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ 
повышается до 1 /г всего урожая. Урожайності, хлопчатника, т. е. общее 
количество собираемая съ десятины волокна, весьма различна, смотря 
по мѣстности, сорту, культурѣ и условіямъ сезона. Для болѣе сѣвер- 
ныхъ мѣстностей обыкновеннымъ урожаемъ, въ болышшствѣ случаевъ, 
слѣдуетъ считать не менѣе 45—50 пудовъ, а для болѣе южныхъ 60—65 
пудовъ сырца, т. е. волокна съ сѣменами съ десятины. При благо- 
нріятныхъ условіяхъ и хорошей культурѣ урожаи бываютъ вдвое и 
даже втрое выше; такъ, въ 1909 году на опытномъ полѣ въ Голодной 
Степи и у нѣкоторыхъ переселенцевъ поселка Духовскаго было получено 
около 150 пудовъ сырца съ десятины, что, при существовавшихъ тогда



цѣнахъ, составило около 600 руб. съ той же мѣры . Туземный хлопчатникъ 
менѣе урожаенъ, чѣмъ американскій. Стоимость производства на 1 дес. 
хлопковой плантаціи , при наемномъ трудѣ, составляетъ  около 100 - 1 50 и 
даже болѣе рублей. Занятіе хлопководствомъ требуетъ крупнаго оборот- 
наго капитала и большого количества рабочихъ рукъ, вслѣ дствіе чего пре- 
обладающей формой хлопковаго хозяйства въ Туркестанѣ является хозяй- 
ство мелкое, разсчитывающее на силы и средства семьи самого плантатора. 
Б олѣе или менѣе крупныхъ частныхъ хлопковыхъ хозяйствъ имѣется въ  
краѣ лишь нѣ сколько (Андреевскій хуторъ Товарищества Ярославской 
Большой мануфактуры въ  Андижанскомъ уѣздѣ Ферганской области, 
Мургабское Государево имѣніе въ Мервскомъ уѣздѣ  Закаспійской области 
и др.), при чемъ большая часть ихъ сдаетъ землю въ аренду туземцамъ 
изъ доли урожая хлопка или ведетъ испольное (карендное) хозяйство. 
Р а зв е д е т е  хлопчатника быстро распространяется и среди русскихъ пересе- 
ленцевъ, въ  виду чего нерѣ дко высказываемое мнѣніе о томъ, что успѣшно 
заниматься хлопководствомъ могутъ лишь туземцы и что эта цѣнная 
культура недоступна наш имъ крестьянамъ, слѣдуетъ признать совершенно 
неосновательнымъ. Площадь, занятая посѣвами хлопчатника въ Турке- 
станѣ, значительно колеблется по годамъ, въ  зависимости отъ тѣхъ или 
иныхъ условій; наибольшую роль въ  этомъ отношеніи играютъ цѣны на 
хлопокъ, а отчасти и на хлѣбъ (съ повышеніемъ стоимости пшеницы, 
площадь ея посѣвовъ увеличивается за счетъ хлопчатника и наоборотъ), 
результаты хлопковой кампаніи предшествующаго года и т. п. Имѣющіяся 
свѣдѣнія  о площади, занятой хлопчатникомъ, и о сборѣ волокна въ  различ- 
ны хъ областяхъ весьма приблизительны, такъ какъ правильно поставлен- 
ной не только хлопковой, но и вообще сельско-хозяйственной статистики 
въ  Туркестанѣ не существуетъ. Согласно даннымъ Центральнаго Стати- 
стическаго Комитета, площадь подъ посѣ вами хлопчатника и сборъ хлоп- 
коваго волокна въ  1909 и въ  1910 годахъ составляли:

Такимъ образомъ, важнѣ йшимъ центромъ культуры хлопчатника въ 
Туркестанѣ  является Ф ерганская областъ; за ней слѣдуетъ Сыръ-дарыiн- 
ская, затѣ мъ Самаркандская и, наконецъ, Закаспiйская области. Въ 
Ферганѣ хлопководство сосредоточено преимущественно въ  Андижан- 
скомъ, Наманганскомъ, Скобелевскомъ и Кокандскомъ уѣздахъ; въ  уѣ з- 
дахъ этихъ нерѣдки волости, въ  которыхъ подъ культурой хлопчатника 
занято отъ 50 до 75%  всей пахотной площади; мѣ стами это отноше- 
ніе повышается до 80 - 9 0 %  т. е. почти вся культурная площадь занята 
хлопчатникомъ, что, конечно, слѣ дуетъ признать явленіемъ совершенно



ненормальнымъ. Въ Сыръ-дарьинской области главнѣйшимъ райономъ 
хлопководства является Таткентскій уѣздъ; за нимъ по размѣрамъ 
хлопководства слѣдуетъ Аму-дарьинскій отдѣлъ и затѣмъ уѣздъ Чим- 
кентскій. Важнѣйшими хлопководными районами въ Самаркандской 
области являются уѣзды: Катта-Курганскій, Самаркандскій и Ходжентскій 
и, наконецъ, въ Закаспійской области, уѣзды: Мервскій, Асхабадскій и 
Тедженскій. Въ 1911 г. подъ хлопчатникомъ насчитывалось уже 425.200 дес.

Приведенный данныя о пронзводствѣ хлопка надлежитъ признать 
лишь весьма приблизительными. Во всякомъ случаѣ, изъ нихъ видно, что 
русскія области Туркестана даютъ, въ последнее время, въ благопріятные 
годы до 8.000.000 пуд. чпстаго волокна. Еще гадательнѣе данныя о хлоп
ковой производительности Хивинскаго и Бухарскаго ханствъ; предполагая, 
что площадь посѣва въ Хивѣ составляетъ около 50.000 дес., а въ Бухарѣ 
около 100.000 десятинъ, найдемъ, что площадь подъ хлопчатникомъ въ

ханствахъ с о с т а в л я е т ъ  
около 150.000 дес., съ ко
торой собирается около 
2.000.000—2.500.000 пуд. 
чистаго волокна. Такимъ 
образомъ, общая площадь, 
з а с ѣ в а е м а я  хлопчатни
комъ въ Средней Азіи, 
достигаетъ нынѣ въ круг- 
лыхъ ц и ф р а х ъ  около 
550.000 десятинъ, а сред- 
ній урожай хлопковаго 
волокна 10—11 милліо- 
новъ пудовъ.

Собранный съ полей 
хлопокъ-сырецъ за исклю- 
ченіемъ большей части ту
земнаго, очищаемаго отъ 
коробочекъ п сѣмянъ до 
сего времени главнымъ 

образомъ р у  ітііімъ способомъ (коробка разламывается руками, а волокно отъ 
'Сѣмянъ отдѣляется на вышепомянутой примитивной машинкѣ), посту
паешь, черезъ посредство скупщиковъ и агентовъ торговыхъ фирмъ, на 
хлопкоочистительные заводы для очистки и прессовки. Первые джины 
(джннъ представляетъ ящикъ, въ которомъ быстро вращаются круг- 
иыя пилы; волокно захватывается зубцами пилы, а сѣмена провали
ваются внизъ) были привезены въ Туркестанъ изъ Америки въ 1880 г., 
въ последнее же время въ краѣ насчитывается около 233 хлопкоочистп- 
тельныхъ, водяныхъ и паровыхъ, заводовъ (въ Ферганской области— 141, 
въ Сыръ-дарьинской—45, въ Самаркандской—28, въ Закаспійской—14, 
въ Бухарѣ—2 и въ Хивѣ—3), на которыхъ работаетъ свыше 700 джи- 
новъ съ болѣе чѣмъ 40.000 пилъ и около 200 гидравлическихъ и винто- 
выхъ прессовъ. Въ послѣдніе годы число заводовъ въ Бухарѣ и Хивѣ 
значительно возросло. Многіе изъ хлопкоочистительныхъ заводовъ снаб
жены всѣми послѣдними усовершенствованіями, освѣіцаются электриче- 
■ствомъ и вообще устроены превосходно (напр., заводъ на ст. Байрамъ-



али въ  Мургабскомъ Государевомъ имѣніи , заводы Большой Ярославской 
Мануфактуры въ  У ргенчѣ и другихъ мѣстностяхъ и т. п.). Джины снаб- 
жены обыкновенно особыми приспособленіями, изъ коихъ одно (фидеръ) 
служитъ д ля  непрерывнаго питанія сырцомъ джина, а другое (конденсоръ) 
д ля  формовки выходящаго изъ него чистаго волокна въ  видѣ широкой 
и толстой ленты, что сильно облегчаетъ укладку хлопка въ  прессѣ  и 
вообще его прессовку. Н а нѣ которыхъ заводахъ (въ Хивѣ и Бухарѣ) 
имѣются особыя приспособленія  (гузоломки) для  очистки туземнаго хлопка, 
поступающаго въ  машину въ  видѣ коробочекъ. Производительность аме- 
риканскихъ джиновъ, снабженныхъ питателями и конденсорами, весьма 
велика; шестидесятппильны й дж инъ очищаетъ въ  сутки до 300 пудовъ 
сырца, т. е. даетъ около 100 пудовъ чистаго волокна. Очищенный хлопокъ 
прессуется в ъ  продолговатыя  кипы, вѣ сомъ не менѣ е 7 1/2-8 пудовъ 
каж дая ; на гидравлическихъ прессахъ доводятъ прессовку до содержанiя 
20 - 2 8 и даже болѣ е фунтовъ въ  одномъ кубическомъ футѣ, что имѣетъ 
большое значеніе при g овагонныхъ тарпфy ыхъ ставкахъ на перевозку 
хлопка.

Торговля хлопкомъ находится въ  рукахъ многихъ мѣ стныхъ (бухар- 
cкiе евреи), московскихъ и лодзинскихъ фирмъ, которыя, оперируя за 
свой счетъ или, чаще всего, на средства банковъ, скупаютъ хлопокъ 
д ля  удовлетворенія потребностей нашей хлопчатобумажной промышлен- 
ности. Такъ какъ хлопокъ приходится скупать у  туземцевъ по мелочамъ, 
то фирмы производятъ эту операцію черезъ своихъ агентовъ, которые, 
въ  видахъ  обезпеченія за фирмой извѣ стной, иногда уже заранѣ е запро- 
данной, партіи хлопка, раздаютъ плантаторамъ задатки или ссуды подъ 
посѣвъ. Еще болѣ е распространенной операціей съ хлопкомъ является 
спекулятивная скупка его при посредствѣ особыхъ посредниковъ или 
скупщиковъ (чистачй), которые, получая авансы отъ фирмы, обязываются 
ей сдать извѣ стное количесто волокна въ  опредѣ ленный срокъ, по опре- 
дѣ ленной цѣнѣ . Ч истачи, въ  свою очередь, въ  видахъ обезпеченія себя 
необходимымъ количествомъ товара, заключаютъ подобныя же сдѣ лки на 
срокъ съ выдачей авансовъ подъ будущій хлопокъ съ плантаторами и, 
получивъ отъ этихъ послѣднихъ сырецъ, очищаютъ его на заводахъ и 
сдаютъ чистое волокно фирмамъ. П ользуясь нуждой туземца въ деньгахъ 
передъ  посѣвомъ и практикуя различные неблаговидные пріемы п р и 
сдачѣ хлопка фирмѣ, чистачи наживаютъ большія  деньги и держать 
въ  кабалѣ не только плантаторовъ, но отчасти и фирмы, связанныя въ 
свою очередь обязательствами по доставкѣ хлопка. Подобныя операціи 
отзываются крайне неблагопріятно не только на заработкѣ  плантаторовъ, 
но и на качествѣ вывозимаго изъ Туркестана хлопка такъ какъ и план- 
таторы , и чистачи, связавъ себя обязательствами по доставкѣ  хлопка, 
стремятся всѣми способами выполнить эти обязательства съ наибольшей 
для себя выгодой, путемъ сдачи волокна худшаго качества, подмоченнаго, 
сорнаго и т. п. Вообще торговля хлопкомъ въ  Туркестанѣ требуетъ для 
своего упорядоченія ряда мѣропріятiй, при чемъ самымъ существеннымъ 
изъ нихъ является организація доступнаго и дешеваго кредита д ля  сель- 
скаго населенія. За  покрытіемъ мѣстной потребности, весь хлопокъ, 
получаемый въ  Туркестанѣ, вывозится по Среднеазіатской и Ташкентской 
желѣ знымъ дорогамъ въ  районы, гдѣ сосредоточена его обработка, а 
именно въ  Москву, Ярославль, И ваново-Вознесенскъ, Лодзь и отчасти въ



С.-Петербургъ . Провозъ  пуда хлопка отъ Коканда до Москвы обходится 
около 1 рубля 15 коп.

Кромѣ волокна хлопчатникъ даетъ р яд ъ  другихъ полезныхъ и 
цѣ нныхъ продуктовъ, а именно стебли и сѣмена. Стебли, остающiеся 
на поляхъ послѣ  уборки хлопка, идутъ на топливо, и рыночная ихъ 
стоимость составляетъ около 8 рублей на десятину. Что же касается 
сѣ мянъ, получающихся въ Тур кестанѣ  въ  количествѣ около 20.000.000 -  
25.000.000 пудовъ, то они даютъ масло, жмыхи и кожуру. Кромѣ того, 
путемъ пропуска сѣ мянъ черезъ особыя машины (линтеръ) съ нихъ сни- 
мается небольшое количество короткаго волокна (пушка), остающагося на 
сѣменахъ послѣ очистки хлопка на дж инахъ; со 100 пудовъ сѣм янъ 
получается 15 фунтовъ волокна, идущаго на приготовленіе ваты и сбы- 
ваемаго на мѣстѣ  по 4 - 6  рублей за пудъ ; изъ линтернаго волокна 
вы дѣ лывается прекрасная бумага. Еще недавно хлопковыя  сѣмена, ско- 
плявш іяся въ  видѣ ц ѣлыхъ горъ у  хлопкоочистительныхъ заводовъ, потре- 
блялись главнымъ образомъ на топливо и отчасти на выдѣ лку масла на 
туземныхъ первобытнаго устройства заводахъ (май-джувазъ). Въ настоя- 
щее время заводская переработка сѣм янъ получила значительное развитіе, 
и утилизація этого полезнаго продукта даетъ значительный доходъ. Частъ 
хлопковыхъ сѣмянъ, по возможности лучшаго качества, оставляется на 
посѣ въ, худшіе сорта идутъ на топливо и частью на удобреніе полей, 
остальная же масса сѣ мянъ поступаетъ главнымъ образомъ на маслобой- 
ные заводы. В ыдѣлка масла туземцами на первобытныхъ кустарныхъ заво- 
дахъ производится изъ неочищеннаго отъ кожуры сѣ мени, вслѣдствіе 
чего масло получается темно-бураго цвѣта , съ ѣдкимъ вкусомъ, а жмыхи 
(кундж ура, кундж аля ) - крайне жесткіе, почти негодные д ля  корма скота. 
На крупныхъ промышленныхъ заводахъ, которые стали возникать срав- 
нительно недавно, хлопковое сѣ мя, предварительно поступленія въ  прессъ, 
пропускаютъ черезъ особые жернова для  очистки отъ кожуры, вслѣ дствіе 
чего и масло и жмыхи получаются высшаго достоинства. Очищенное 
надлежащимъ образомъ хлопковое масло отличается прозрачностью и 
высокимъ качествомъ ; лучшіе сорта его идутъ д л я  приготовленія кон- 
сервовъ и вообще въ  пищу, худшіе на изготовленіе олифы, мыла и т. п. 
Жмыхи представляютъ  прекрасный кормъ д ля  скота и вывозятся за гра- 
ницу. Кожура сѣмянъ идетъ на топливо. Потребленіе на мѣ стѣ хлопковыхъ 
сѣмянъ и жмыховъ на кормъ скота, къ сожалѣ нію, пока еще весьма 
невелико; между тѣмъ, въ  виду крайняго недостатка въ  кормахъ, наблю- 
даемаго повсемѣ стно въ  культурныхъ оазисахъ Туркестана, такое примѣ - 
неніе хлопковыхъ продуктовъ, давая возможность развиваться скотовод- 
ству параллельно съ хлопководствомъ, имѣ ло бы д л я  края очень крупное 
значеніе. Какъ видно изъ всего изложеннаго, хлопковое сѣмя даетъ р яд ъ  
весьма цѣ нныхъ продуктовъ. При теперешней рыночной цѣ нѣ сѣ мянъ 
въ  40 коп. за пудъ, стоимость волокна, масла, жмыховъ и кожуры, полу- 
чаемыхъ изъ пуда сѣ мянъ, составляетъ около 1 рубля, т. е. въ  2 1/2 раза 
болѣ е стоимости сѣмянъ.

Таковы въ общихъ чертахъ условія, положеніе и производитель- 
ность важнѣйшей отрасли сельско-хозяйственной промышленности въ  
Туркестанѣ , создавшейся тамъ за послѣ днія 25 л ѣ тъ. Въ виду выше- 
отмѣ ченнаго огромнаго значенія хлопководства не только для  этого края, 
но и д ля  всей Россіи, естественно возникаетъ  вопросъ о дальнѣйш емъ



развитіи въ  Средней Азіи производства хлопка до такихъ размѣ ровъ, 
которые дали бы намъ  возможность обойтись собственнымъ сырьемъ и 
освободиться отъ зависимости Сѣ верной Америки. Несмотря на сложность 
и громадность этого вопроса, можно сказать съ у вѣренностью, что онъ, 
несомнѣ нно, можетъ и долженъ имѣ ть положительное рѣшеніе. Непре- 
мѣннымъ условіемъ достиженія этой цѣли является скорѣ йшее осущест- 
вленіе ряда мѣ ропріятій, которыя съ одной стороны открывали бы 
возможность дальнѣ йшаго расщиренія культуры хлопчатника въ Средней 
Азіи, а съ другой - д али бы этой отрасли сельскаго хозяйства прочное 
экономическое основаніе и поставили ее на правильный путь въ  агри- 
культурномъ отношеніи. Не останавливаясь на частностяхъ, слѣ дуетъ 
указать, что главнѣ йшей мѣ рой, которая дастъ  намъ возможность развить 
размѣ ры производства до желаемыхъ  размѣ ровъ, является орошеніе 
новыхъ земель. При существующей площади орошенныхъ земель въ  Турке- 
станѣ , хлопководство во многихъ мѣ стностяхъ  почти достигло своего пре- 
д ѣ ла, и дальнѣ йшее его развитіе за счетъ другихъ культуръ едва ли 
можетъ быть признано желательнымъ. И мѣ ющіяся данны я показываютъ, 
что съ упорядоченіемъ воднаго хозяйства въ  краѣ  и использованіемъ для 
цѣ лей орошенія Сыръ-дарьи и Аму-дарьи явится полная возможность 
оросить около 4.000.000 десятинъ пустующихъ земель, изъ коихъ около 
1.000.000,3 десятинъ можетъ быть отведено подъхлопчатникъ. Площадь эта 
д астъ намъ не менѣ е 23.000.000 - 2 6.000.000 пуд. хлопка, т. е. значительно 
больше того количества волокна, которое нынѣ привозится изъ-за границы. 
И зъ мѣръ  экономическаго характера одно изъ первыхъ мѣстъъ должно быть 
отведено созданію дешеваго и доступнаго кредита д ля  хлопководовъ. Что 
же касается мѣръ агрикультурныхъ, то важнѣ йшей изъ нихъ слѣдуетъ 
признать выработку опытнымъ путемъ и распространеніе среди населенія 
правильныхъ способовъ культуры хлопчатника и, въ  частности, созданіе 
и распространеніе скороспѣ лыхъ его сортовъ. Осуществленіе какъ этихъ 
мѣ ропріятiй, такъ и многнхъ другихъ менѣ е важныхъ, но равнымъ обра- 
зомъ необходимыхъ, потребует ь много средствъ, времени и упорнаго 
труда, но едва ли надлежитъ передъ этимъ останавливаться. Поставленная 
задача настолько важна и грандіозна, что необходимо сдѣлать все для 
успѣшнаго ея  разрѣ шенія.

И зъ  другихъ культурны хъ волокнистыхъ растеній въ  Туркестанѣ 
встрѣ чается мѣ стами лишь такъ называемый к анафъ (H ibiscus cannabi- 
n us), травянистое растеніе со стеблями въ  4 - 5  арш инъ вышины, съ 
листьями, похожими на листья конопли, и крупными желтыми цвѣтами , 
разводимое кое-гдѣ въ  наиболѣ е теплыхъ мѣ стностяхъ (Фергана), по 
окраинамъ хлопковыхъ плантацій и полей. И зъ стеблей канафа, нослѣ 
мочки ихъ въ  водѣ , получается длинное волокно, идущее на изгото- 
вленiе веревокъ.

И зъ числа красильныхъ растеній, разводимыхъ въ  Туркестан ѣ , 
кромѣ сафлора, о которомъ упомянуто выше, слѣдуетъ отмѣ тить прежде 
всего марену (руянъ  R ubia tinctoria), культура которой въ  прежнее 
время, до распространенія въ  краѣ  анилиновыхъ красокъ, имѣ ла довольно 
важное значеніе. Въ настоящее время разведеніе марены, въ  неболыпихъ 
размѣрахъ, развито мѣ стами въ  Бухарѣ  Хивѣ, а кое-гдѣ  и въ  Ферган- 
ской области. Корни марены даютъ хорошую, не л и н очую краску, слу- 
жащую для окраски шерсти и шелка, и встрѣчаются въ  толченомъ видѣ



на всѣхъ базарахъ. Превосходные тона различныхъ оттѣнковъ краснаго 
цвѣта, составляющее характерную особенность старыхъ среднеазіатскихъ 
ковровъ, получались путемъ окраски шерсти мареной. Кое-гдѣ въ каче
стве красильнаго растенія разводится также штокроза (Althaea rosea) 
съ махровыми темно-фіолетовыми цвѣтами, служащими для окраски 
кожи въ черный цвѣтъ. Въ красильномъ дѣлѣ примѣняются также и 
нѣкоторые другіе растительные продукты; такъ, желтая краска добывается 
изъ цвѣтовъ испаряка или сары-чепа (Delphinium Zalil) и софоры 
(тухумякъ—Sophora japonica); въ качествѣ дубильнаго вещества при 
окраскѣ употребляются корки плодовъ гранатика (Punica granatum), 
наросты или галлы (бузгунчъ) на листьяхъ фисташки и т. п.

Табаководство существуешь въ Туркестанѣ издавна, но размѣры его 
незначительны; едва ли во всей Средней Азіи площадь подъ табакомъ 
превышаетъ 800—1.000 дес. Туземцы, по способу культуры, приготовленія 
и употребленія, различаютъ два сорта табака: акъ-тамаки — бѣлый 
табакъ, служащій для куренія въ кальянѣ, и кокъ-тамакн—зеленый 
табакъ, употребляемый для жеванія. Кальянный табакъ, называемый 
туземцами бѣлымъ вслѣдствіе свѣтло-желтой, иногда золотистой, его 
окраски, принадлежитъ къ высшимъ сортамъ табачнаго растенія (Nico- 
tiana tabacum) и тождественъ съ извѣстнымъ ширазскимъ (персидскимъ) 
кальяннымъ табакомъ. Табакъ ѳтотъ извѣстенъ также подъ названіемъ 
„каршинскаго“ отъ бухарскаго города Карши на Кашка-дарьѣ. Зеленый 
табакъ, не отличающійся въ сущности отъ нашей махорки (Nicotiana 
rustica) и извѣстный среди населенія также подъ названіями: калмакъ, 
калаи, насвай и т. п., значительно болѣе распространенъ, чѣмъ 
бѣлый-кальянный. Кальянный табакъ орошается сравнительно слабо и 
сушится на солнцѣ, жевательный, наоборотъ, орошается сильно и про
вяливается въ тѣни. Для приготовленія жевательнаго табака листья 
зеленаго табака измельчаются на ручномъ жерновѣ въ порошокъ, къ ко
торому затѣмъ примѣшиваютъ нѣкоторое количество золы. Послѣ про
должительная перемѣшиванія масса принимаетъ крупинкообразное 
строеніе и въ такомъ видѣ поступаетъ въ продажу. Темно-зеленыя груды 
жевательнаго табака (насвай) встрѣчаются въ лавкахъ на каждомъ шагу, 
п у рѣдкаго туземца нѣтъ при себѣ небольшой коробочки изъ тыквы съ 
насваемъ. Насвай рѣдко нюхаютъ, главнымъ же образомъ кладутъ его 
въ ротъ за щеку. Попытки разведенія турецкихъ и американскихъ таба- 
ковъ въ Туркестан^ начались сейчасъ же послѣ присоединенія края и 
послѣ ряда неудачъ увѣнчались наконецъ замѣтнымъ успѣхомъ. Въ 
настоящее время культура турецкихъ дюбековъ сосредоточена близъ 
Ташкента, Самарканда и частью близъ Вѣрнаго. По свѣдѣніямъ за 
1907 годъ, подъ табакомъ высшихъ сортовъ состояло въ Семпрѣченской 
области 49 десятинъ и въ Сыръ-дарьинской— 13 дес., а всего 62 дес.; 
сборъ табака составилъ въ первой изъ этихъ областей—3.550 пудовъ и 
во второй— 740 пудовъ. Лессовая почва не вполнѣ подходить для турец
кихъ табаковъ, которые получаются здѣсь довольно крѣпкими и грубыми, 
но, благодаря сухому и жаркому климату, обладаютъ сильнымъ арома- 
томъ. Главнѣйшими вредителями туркестанская табаководства являются: 
тля (битъ) и въ особенности паразитное растеніе заразиха (шунгуя— - 
Phelipaea ramosa).

Важнѣйшее клубнеплодное растеніе Европейской Россіи—карто-



фелъ  - до прихода русскихъ было совершенно неизвѣ стно въ  Средней 
Азіи. Въ настоящее время посѣ вы картофеля встрѣчаются главнымъ обра- 
зомъ у  русскихъ переселенцевъ, въ  особенности въ  Семир ѣ ченск ои области 
и отчасти вблизи большихъ городовъ. Въ послѣдніе годы культурой кар- 
тофеля на продажу стали заниматься и туземцы; селеніе Алмазъ  въ  
Ф ерганѣ засѣ ваетъ ежегодно до 300 десятинъ картофеля; большіе посѣ вы 
послѣ дняго производятся также близъ Ташкента. Употребленіе туземцами 
картофеля въ  пищу пока наблюдается рѣдко. Въ Б ухарѣ  и Хивѣ кар- 
тофель не воздѣ лывается вовсе. Какъ видно изъ выш еприведенныхъ свѣ - 
д ѣ ній, сборъ картофеля въ  русскихъ областяхъ Туркестана составлялъ 
въ  1909 году всего 1.371,6 тыс. пудовъ.

Въ числѣ  отраслей сельско-хозяйственной промышленности, возник- 
шихъ въ  Туркестанѣ  съ присоединен іемъ его къ  Р оссіи, необходимо 
упомянуть о культурѣ сахарной свеклы и зарожденіи производства са- 
хара. Мысль о насажденіи свеклосахарной промышленности въ  Средней 
Азіи возникла въ  первые же годы послѣ  завоеванія края, но, вслѣ дствіе 
его недоступности, отсутствія капиталовъ и ряда другихъ неблаго- 
пріятныхъ обстоятельствъ, первыя попытки, произведенныя  въ  этомъ 
отношеніи Громовымъ въ 1880 году и Савинковымъ въ  1887 - 1 890 гг., 
не увѣнчались успѣхомъ. Въ 1898 году за это дѣ ло взялся инженеръ- 
полковникъ Ивановъ, учредпвшiй "Туркестанское сельско-хозяйственное 
и промышленное товарищество", которое послѣ ряда опытовъ и неудачъ 
построило, наконецъ, въ  1904 г. близъ ст. К ауфманской Среднеазіатской 
желѣзной дороги сахарный заводъ и приступило къ  посѣвамъ въ  обшир- 
ныхъ размѣ рахъ сахарной свекловицы. Туземцы быстро освоились съ 
новой культурой и производять посѣвы на испольныхъ основаніяхъ 
(каранда). Сахарная свекловица удается зд ѣсь хорошо и даетъ доброка- 
чественный матеріалъ д ля  сахароваренія ; при урожаѣ съ десятины въ 
60 - 1 00, а въ  нѣкоторые годы до 160 берковцевъ, въ  ней содержится 
до 18,5% сахара. Въ 1904 году на заводѣ было выработано 34.000 пуд., 
а въ  1905 году - 7 4.000 пуд. сахарнаго песка. Въ 1907 году посѣ вы са- 
харной свеклы при заводѣ и у  туземцевъ-плантаторовъ составляли 
3.400 дес., давш ихъ 200.000 берковцевъ, а производство сахарнаго песка 
достпгло 193.000 пуд. Года два заводъ бездѣ йствовалъ по недостатку 
оборотныхъ средствъ, но въ  послѣ днее время вновь возобновилъ свою 
дѣятельностъ; въ  1911 году посѣ вы сахарной свеклы занимали: при 
заводѣ  75 дес. и у  плантаторовъ 1.989 дес., а всего 2.064 дес. Во вся- 
комъ случаѣ есть полное основаніе надѣ яться, что дѣ ло это скоро нала- 
дится и что въ  Туркестанѣ въ  недалекомъ будущемъ возникнуть и дру- 
гіе свеклосахарные заводы, которые не только удовлетворятъ  всю мѣ стную 
потребность въ  сахарѣ, но и, съ проведеніемъ Туркестано-Сибирской же- 
л ѣзной дороги, станутъ  снабжать этимъ продуктомъ и Сибирь.

Культура люцерны  (M edicago sativa  var. turkestan ica) существуетъ 
въ Туркестанѣ съ незапамятныхъ временъ  и, по своему значенію для 
осѣдлаго населенія, принадлежитъ къ  важнѣ йшимъ въ  краѣ культурамъ . 
Люцерна (юнджа, юрунджа, дж енушка, бида) представляетъ главнѣ йшій 
зеленый кормъ въ  теченіе л ѣ та и единственный, заготовляемый въ  куль- 
турныхъ оазисахъ  на зиму въ  видѣ сѣ на. Значеніе люцерны тѣмъ болѣе 
существенно, что въ  культурны хъ оазисахъ Туркестана нѣтъ вовсе лу- 
говъ  и выпасовъ , ибо в сѣ сколько-нибудь пригодныя земли заняты подъ



посѣ вы . Посѣвы люцерны составляютъ принадлежность каждаго туземнаго 
хозяйства, въ  виду чего общая площ адь земли, занятой этой культурой, 
должна быть весьма значительна; по приблпзительнымъ даннымъ въ  
русскихъ областяхъ края подъ люцерной состоитъ около 250.000 десятинъ. 
Въ Хивинскомъ ханствѣ посѣвы люцерны занимаютъ около 7 1/2% всей 
пахотной земли. Пространство, занимаемое люцерной въ  хозяйствѣ туземца, 
въ  среднемъ весьма невелико и колеблется отъ нѣ сколькихъ квадрат- 
ныхъ саженъ до десятины, рѣдко болѣе; туземецъ, засѣвающій цѣлую 
десятину люцерны, считается уже весьма зажиточнымъ. Люцерна, какъ 
и рисъ, сравнительно рѣ дко чередуется съ другими полевыми растеніями . 
Подъ посѣвъ  ея отводятся обыкновенно одни и тѣ же приусадебные, 
окруженные глинобитной стѣной участки. Близость люцерноваго поля 
къ  жилищу даетъ возможность земледѣл ьц у  пользоваться зеленымъ кор- 
момъ во всякое время и въ  такомъ количествѣ , въ  какомъ въ  данное 
время нужно, а также и удобрять участокъ подъ люцерной всѣ ми на- 
копляющимися въ  хозяйствѣ отбросами. Кромѣ того, участки подъ лю- 
церной, орошаемые затопленіемъ послѣ  каждаго укоса, должны быть 
тщательно распланированы на горизонтальныя  площадки, окруженныя 
земляными валиками, что требуетъ много труда и времени. Всѣ  эти обстоя- 
тельства, несмотря на прекрасно сознаваемую земледѣ льцем ъ пользу 
чередованія люцерны съ другими культурами, вынуждаетъ его чаще 
всего засѣвать люцерну изъ года въ  годъ на однихъ и тѣ хъ же участ- 
кахъ. Въ нѣ которыхъ впрочемъ случаяхъ старое, вытравленное скотомъ, 
люцерновое поле распахивается и на годъ засѣ вается дынями или льномъ; 
послѣ  сбора урожая участокъ вновь поступаетъ подъ люцерну. Люцерна 
мирится со всякой почвой и хорошо растетъ даже на солонцахъ, но даетъ 
обильные и многочисленные укосы лиш ь при сильномъ  удобреніи; мѣ- 
стами подъ люцерну кладутъ  до 6.000 возовъ навоза по расчету на де- 
сятину. Въ сѣверной части Туркестана люцерна даетъ четыре укоса въ  
лѣто, въ  южной части и при хорошемъ  удобреніи число укосовъ повы- 
шается до 6 и даже болѣ е, что составляетъ до 800 пуд. сухой массы съ 
десятины. Послѣ  послѣ дняго укоса люцерновый участокъ обращается подъ 
выгонъ и затѣмъ удобряется. Время пользованія разъ посѣянной люцерной 
въ  Туркестанѣ гораздо продолжительнѣ е, чѣ мъ въ Европейской Россіи и 
даже чѣ мъ въ  Западной Европѣ ; при ежегодномъ удобреніи люцерна 
даетъ здѣсь хорошіє урожаи иногда въ  теченіе 12 - 1 3 и даже 15 л ѣ тъ . 
При уборкѣ люцерны на сѣ но ее вяжутъ въ  небольшіе снопы, въ  7 - 1 0 фун- 
товъ вѣсомъ каждый, и въ  такомъ видѣ продаютъ на базарахъ. Въ по- 
слѣднее время, вслѣ дствіе развитія хлопководства, цѣ ны на люцерновое 
сѣно сильно повысились, и въ  зимнее время за 100 сноповъ приходится 
нерѣ дко платить 12 - 1 5 и даже 30 рублей. Вообще, культура люцерны 
въ Туркестанѣ , въ  особенности вблизи крупныхъ центровъ, очень вы- 
годна. Сѣ мена получаются обыкновенно съ третьяго или четвертаго укоса 
и, вслѣдствіе своей дешевизны, вывозятся въ  сравнительно значитель- 
номъ количествѣ  въ  Европейскую Россію. Туркестанская лю церна нѣ - 
сколько отличается отъ европейской мощно развитой корневой системой, 
формой листьевъ и большимъ ихъ опушеніемъ. У  русскаго населенія 
Туркестана люцерна повсемѣ стно извѣ стна подъ ошибочнымъ названiемъ 
клевера; настоящій клеверъ въ  краѣ не разводится.

Особенностью туркестанскаго сельскаго хозяйства является весьма



значительное развитіе здѣ сь огородничества и въ  особенности бахчевод- 
ства. По свѣдѣ ніямъ за послѣ днiе годы подъ огородами и бахчами со- 
стояло: в ъ  Сыръ-дарьинской области 20.000, въ  Самаркандской  - 14.500 
и въ  Ферганской  - 1 5.700 десятинъ. Огородничествомъ занимается исклю- 
чительно осѣдлое населеніе, которое во многихъ мѣ стностяхъ довело эту 
отрасль земледѣ л ія  до выс окаго совершенства. Въ особенности хорошими 
огородниками считаются дунгане въ  Семирѣчьѣ . Нѣкоторые способы 
выращ иванія овощей, напримѣ ръ  въ  парникахъ, были, однако, тузем- 
цамъ до прихода русскихъ неизвѣстны. Вблизи крупныхъ городскихъ 
ц ентровъ туземцами разводятся на продажу почти всѣ виды и сорта евро- 
пейскихъ огородныхъ растеній, не исключая спаржи, а также земляники и 
клубники, дающихъ здѣ сь превосходнаго качества ягоды. Выборъ огород- 
ныхъ овощей, имѣющихъ значеніе въ  собственномъ обиходѣ туземца, 
сравнительно невеликъ; кромѣ дынь и другихъ тыквенныхъ растеній, 
о которыхъ будетъ  сказано ниже, въ  туземныхъ огородахъ (хаят ъ) чаще 
всего встрѣчаются : морковь (сабзы), лукъ (піазъ), свекла (ля б лау), рѣ дька 
(т урунъ), рѣпа (ш алганъ), красны й перецъ  (калям фуръ), баклажаны 
(даинджан ъ) и изрѣдка томаты. Наибольшее распространеніе имѣ етъ 
культура моркови, являю щ ейся необходимой составной частью почти 
всѣхъ туземныхъ куш аній и въ томъ числѣ любимаго плова (палау); 
мелко нарѣзанная морковь продается на всѣ хъ базарахъ. Морковь разво- 
дится здѣсь главнымъ образомъ желтая; ее сѣ етъ каждый туземецъ, какъ 
на отдѣ льныхъ, разбитыхъ на узкія грядки, участкахъ, такъ и въ  яровомъ 
полѣ , вторымъ посѣвомъ послѣ  озимой пшеницы. Важную роль въ мѣст- 
номъ огородномъ хозяйствѣ пграетъ также и лукъ, употребляемый въ 
пищ у почти исключительно въ  видѣ рѣпчатаго, а не зеленаго. Тыквенныя 
растенія и въ  особенности дыни (каунъ) разводятся повсемѣ стно (до 
8.200 фут. надъ уровнемъ моря на верхнемъ Пянджѣ ) и имѣютъ крупное 
продовольственное значеніе въ  обиходѣ туземца. Б езъ  преувеличенія 
можно сказать, что большая часть туземнаго осѣдлаго населенія съ сре- 
дины ію ня по октябрь питается дынями, употребляемыми въ  пищу вмѣ стѣ 
съ лепешками хлѣ ба и зеленымъ чаемъ (кокъ-чай). Дыни высѣваются обык- 
новенно вторымъ посѣ вомъ послѣ колосовыхъ хлѣ бовъ или на старыхъ 
люцерновыхъ участкахъ, которые считаются лучшимъ мѣстомъ для  по- 
сѣва дыни, требующей плодородной, богатой перегноемъ почвы. Въ Б у- 
харскомъ и въ  особенности въ  Хивинскомъ ханствахъ дыни и частью 
арбузы разводятся въ  обширныхъ разм ѣрахъ на островахъ и тугаяхъ Аму- 
дарьи, при чемъ культура ихъ въ  такихъ мѣ стностяхъ не требуетъ искус- 
ственнаго орошенія. Разводимыя въ  Туркестанѣ дыни раздѣ ляются на ран- 
нія  и позднія. Раннія, мелкія дыни появляются въ  продажѣ уже въ концѣ 
мая и извѣ стны подъ названіемъ хандалякъ. Позднія дыни, поспѣвающія 
въ концѣ іюня, отличаются болѣ е крупными размѣ рами и овально-про- 
долговатой формой; сорта этихъ дынь, различающiеся величиной, цвѣ томъ 
кожицы, то желтой, зеленой или буроватой, то гладкой или покрытой 
густой сѣ тью трещ инъ и другими признаками, весьма многочисленны 
(чарджуй, кокча, асати, босвалды, акъ-каунъ и друг.) и нѣ которые изъ 
нихъ превосходны. Мякоть туркестанскихъ дынь чаще всего зеленоватая 
или бѣ лая, нерѣдко доволь но грубая и безъ всякаго аромата (такъ на- 
зываемыя  арбакешныя дыни). Позднія дыни сохраняются до зимы, а нѣ - 
которыя, какъ, напримѣ ръ, знаменитая чарджуйская дыня, одна изъ



лучшихъ въ Туркестанѣ, будучи хранима въ подвЬшенномъ видѣ, не 
теряетъ своихъ качествъ до апрЬля слѣдуюіцаго года. Чарджуйскія дыни 
составляютъ предметъ значительнаго вывоза; такъ, въ 1908 году изъ 
Туркестана было вывезено 39.069 пудовъ дынь, главнымъ образомъ въ 
Оренбургъ и Баку. Такъ какъ съ десятины получается нерЬдко 7.000—
8.000 дынь, что составляетъ свыше 300 рублей валового дохода, то куль
тура дынь должна быть признана одной изъ наиболѣе доходныхъ въ 
краЬ. Дыня въ ТуркестанЬ часто страдаетъ отъ заразихи—паразитнаго 
растенія (ш унгуя — Phelipaea aegyptiaca), развивающагося на ея кор- 
няхъ. Туземцы ѣдятъ дыню не только въ сыромъ видЬ, но и сушатъ ее 
большими ломтями на солнцѣ; такая сушеная или вЬрнЬе вяленая дыня 
зимою служитъ приправой для туземныхъ кушаній. Изъ дынныхъ сѣ- 
мянъ добывается масло, идущее въ пищу въ смѣси съ хлопковымъ.

Арбузы (карбузъ) менѣе любимы туземцами и потому культура ихъ 
распространена не такъ широко, какъ дынь. Арбузовъ имѣется нЬсколько 
сортовъ (козвай и др.) и нѣкоторые изъ нпхъ достигають большихъ раз- 
мЬровъ, по всЬ они отличаются очень толстой кожей и по качеству зна
чительно уступаютъ южно-русскимъ. Арбузы, культивируемые вблизи 
городовъ и русскими переселенцами, значительно лучше, такъ какъ они 
выведены изъ русскихъ сЬмянъ. Изъ сока арбузовъ вывариваютъ нЬчто 
въ вродѣ патоки, которая въ смЬси со снЬгомъ или льдомъ составляетъ 
лакомство. Въ ФерганЬ Коржинскпмъ найдена интересная помѣсь между 

'  арбузомъ и дыней.
Изъ другихъ тыквенныхъ растеній въ Туркестанѣ разводятся: огурцы, 

нисколько видовъ тыквы, горлянка, тарра и люффа. Огурцы разводятся 
въ двухъ формахъ, обыкновенной и мѣстной, напоминающей сиккимскій 
огурецъ изъ Гималаевъ; по качеству туркестанскіе огурцы уступаютъ 
европейскимъ. Тыква (кабакъ, кавакъ, каду) воздѣлывается въ неболыпомъ 
количествѣ почти повсюду и употребляется въ пищу въ вареномъ видЬ. 
КромЬ самаго обыкновеннаго вида тыквы (Cucurbita Реро) мѣстами встре
чаются и другіе виды (какъ, напримѣръ, С. maxima, С. moschata — въ 
Закаспійской области). Въ Ферганской области мѣстами (Наманганскііі 
уѣздъ) воздЬлывается въ неболыпомъ количествЬ тарра (Cucumis fle- 
xuosus), представляющая нѣчто среднее между огурцомъ н дыней. Длин
ные, тонкіе, изогнутые плоды тарры, по вкусу походятъ на огурецъ и 
созрЬваютъ въ іюнЬ. Въ нЬкоторыхъ болЬе южныхъ мЬстностяхъ Турке
стана разводится также и люффа (Luffa aegyptiaca); мочало, получаемое 
изъ ея плодовъ, служитъ, какъ ѳто видно изъ туземнаго названія этого 
растенія (казанъ-юваръ—моющій котелъ), для мытья чугунныхъ котловъ 
и другой посуды. Значительно большее распространеніе имЬетъ горлянка 
{кавакъ — Lagenaria vulgaris), разводимая въ неболыпомъ количествЬ 
повсюду, главнымъ образомъ около домовъ, въ садахъ и т. и. Плоды 
горлянки, по величинЬ, окраскЬ и формЬ, въ высшей степени разно
образны, и въ качествЬ легкой и не бьющейся посуды пмЬютъ важное 
значеніе въ обиходЬ туземца. Изъ самыхъ мелкихъ плодовъ, иногда не 
превышающихъ величины куринаго яйца, дѣлаютъ табакерки (насъ-кавакъ); 
болЬе крупные — идутъ на приготовленіе кальяновъ (чилимъ-кавакъ), 
чашекъ, бутылокъ для уксуса и воды (су-кавакъ) и т. п. Бываютъ гро
мадный горлянки, вмѣіцающія до ведра воды. На базарахъ Туркестана 
можно встрЬтить множество самыхъ разнообразныхъ горлянокъ, при чемъ



поверхность ихъ иногда украшается различными узорами; производство 
подобныхъ горлянокъ въ особенности развито въ Ура-тюбе.

Изъ душистыхъ травъ самая любимая и распространенная—базиликъ 
(рейханъ—Ocymum basilicum), разводимая въ двухъ разновидностяхъ, съ 
зеленой и темнокрасной листвой. Рѣже встрѣчается чаберъ (Satureja 
hortensis) и кишнецъ (Coriandrum sativum).

Хмелеводство до прихода русскихъ въ Средней Азіи не существо
вало; въ настоящее время культура хмеля въ неболыпихъ размѣрахъ 
для нуждъ пивоваренія ведется близъ Ташкента, Вѣрнаго и вблизи дру
гихъ городовъ, гдѣ существуютъ пивоваренные заводы.

Садоводство въ Туркестанѣ принадлежите къ числу любимѣйшихъ 
занятій осѣдлаго населенія. Лучшими садами отличаются селенія, въ 
которыхъ живутъ таджики, являющіеся піонерами и распространителями 
садоводства въ краѣ. Промышленный характеръ нмѣетъ садоводство лишь 
въ нѣкоторыхъ районахъ и селеніяхъ, въ болыпинствѣ же мѣстностей 
садъ, устраиваемый около усадьбы каждымъ болѣе или менѣе зажиточ- 
нымъ земледѣльцемъ, служитъ мѣстомъ лѣтняго отдыха для него и 
семьи, давая въ то же время нѣкоторый побочный доходъ въ подспорье 
къ его главнымъ занятіямъ. Въ городахъ почти у каждаго состоятель- 
наго туземца имѣется садъ, а у богатыхъ и не одинъ. Если семья жи
ветъ не въ центрѣ города, то садъ по большей части находится при 
домѣ, въ противномъ случаѣ онъ расположенъ гдѣ-нибудь на окраинѣ 
города. Садоводство въ Средней Азіи развито почти исключительно въ 
формѣ плодоводства, т. е. разведенія плодовыхъ деревьевъ и йустар- 
никовъ, дающихъ населенію весьма значительное количество фруктовъ, 
потребляемыхъ какъ въ свѣжемъ, такъ и въ сушеномъ видѣ. Комнатное 
садоводство существуете только у русскаго, преимущественно город
ского, населенія, а тепличное—развито исключительно въ болыпихъ горо
дахъ. Цвѣтоводство въ быту туземца имѣетъ также весьма ограниченное 
значеніе. Общій видъ сада, его устройство и расположеніе насажденій 
отличаются поразительнымъ однообразіемъ и подчинены, какъ и весь 
укладъ жизни туземца, разъ навсегда однѣмъ и тѣмъ же формамъ. 
Отличіе одного сада отъ другого замѣтно лишь по величинѣ и мелкимъ 
деталямъ. Туземный садъ (багъ) представляетъ небольшой, рѣдко больше 
десятины, участокъ земли, обнесенный глинобитной стѣной (дивйлъ, ду- 
валъ), вдоль которой разсажены пирамидальные тополя, талъ (ива), рѣже 
шелковица, платаны или абрикосы. Если садъ не особенно малъ, въ 
немъ обязательно находится небольшой прудъ (хаузъ), окруженный раз- 
вѣсистыми талами или карагачами съ небольшой подъ ними площадкой 
(супя), на которой разстилаются ковры и въ жаркіе дни туземецъ пре
дается кейфу. Если садъ находится при домѣ, то въ немъ никакихъ 
построекъ нѣтъ; въ противномъ случаѣ въ немъ устраивается небольшое 
каркасное помѣщеніе, верхній этажъ коего служитъ женской половиной 
и спальней для всей семьи. Съ одноіі стороны пруда расположена тер
раса (айванъ), образовавшаяся изъ земли, вынутой при рытьѣ пруда, на 
которой устраивается навѣсъ съ глинобитной крышей. Остальное про
странство сада занято посѣвамп люцерны, дынь, иногда огородныхъ ово
щей, насажденіями винограда, абрикосовъ, персиковъ, тутоваго дерева, 
рѣже айвы, миндаля, грушъ, сливъ, граната и фиговаго дерева, раз
бросанными чаще всего безъ опредѣленнаго плана и порядка. Дорожекъ



въ саду почти никогда не бываетъ. Часто въ садахъ встречаются зна
чительный насажденія тополей или тала, разводимыя для полученія 
строевого и подѣлочнаго лѣса. Выборъ цвѣточныхъ растеній, разводимыхъ 
нерѣдко въ садахъ, невеликъ, ограничиваясь обыкновенно излюблен- 
нымъ во всей Средней Азіи рейханомъ, мальвой, гребешками (Celosia), 
хной (Balsamina), изъ которой туземцы приготовляють желтую краску 
для ногтей, и рѣдко плохими сортами циній и астръ. Промышленные 
сады отличаются большими размѣрами и болѣе или менѣе правильной 
разбивкой насажденій, разсаженныхъ рядами и раздѣленныхъ дорожками. 
Деревья обыкновенно сажаются густо и скоро смыкаются кронами. Точ- 
ныхъ данныхъ о площади, занятой въ Туркестанѣ садами, не имѣется, 
но едва ли, въ пяти русскихъ областяхъ края, она менѣе 50.000—
60.000 десятинъ (съ виноградниками). Размѣры садовъ, какъ сказано 
выше, весьма невелики, составляя чаще всего 1U — lU десятины. Въ

Туркестанѣ разводятся 
почти всѣ плодовыя де
ревья и кустарники сред
ней и даже южной 
Европы (за исключе- 
ніемъ, конечно, вѣчно- 
зеленыхъ апельсиновъ, 
лимоновъ, маслины и 
вообще тѣхъ многолѣт- 
нихъ растеній, которыя 
не выносятъ зимнихъ 
морозовъ), но лишь нѣ- 
которые изъ нихъ куль
тивируются повсемѣстно 
въ большихъ размѣрахъ 
и представляють суще
ственное значеніе для 
населенія.

Наиболыпимъ поче- 
томъ въ туземномъ са- 
доводствѣ пользуются 

косточковыя породы, а именно абрикосъ (урюкъ) и персикъ (шафтали). 
Первое мѣсто въ этомъ отношеніи принадлежитъ абрикосу, преобладаю
щему въ болыпинствѣ туземныхъ садовъ, а кое-гдѣ, въ районѣ его про
мышленной культуры (Ходжентскій, Наманганскій уу.), составляющему 
сплошныя насажденія. Большинство бывшихъ ханскихъ садовъ также 
засажено абрикосами; изъ нихъ же въ смѣси съ тутовымъ деревомъ 
преимущественно состоять насажденія на приусадебныхъ земляхъ. Сор
товъ абрикоса разводится много; ранніе поспѣваютъ уже въ маѣ, поздніе 
не ранѣе августа. Сборъ съ дерева достигаетъ въ среднемъ до 10 пудовъ, 
повышаясь въ урожайные годы до 15—20 пудовъ; неурожаи въ боль- 
шинствѣ случаевъ обусловливаются мартовскими утренниками, захваты
вающими иногда абрикосовыя деревья въ  полномъ цвѣту. Абрикосы 
потребляются какъ въ свѣжемъ видѣ, при чемъ щЬна на нихъ нерѣдко 
падаетъ до 50 коп. за пудъ, такъ и въ сушеномъ, когда они стоятъ 
почти вдвое дороже. Сушка абрикосовъ на солнцѣ даетъ въ нѣкоторыхъ

косточковый породы, а именно абрикосъ (урюкъ) и персикъ (шафталй). 
Первое мѣсто въ этомъ отношеніи принадлежите абрикосу, преобладаю
щему въ болыпинствѣ туземныхъ садовъ, а кое-гдѣ, въ районѣ его про
мышленной культуры (Ходжентскій, Наманганскій уу.), составляющему 
сплошныя насажденія. Большинство бывшихъ ханскихъ садовъ также 
засажено абрикосами; изъ нихъ же въ смѣси съ тутовымъ деревомъ 
преимущественно состоятъ насажденія на приусадебныхъ земляхъ. Сор
товъ абрикоса разводится много; ранніе поспѣваютъ уже въ маѣ, поздніе 
не ранѣе августа. Сборъ съ дерева достигаетъ въ среднемъ до 10 пудовъ, 
повышаясь въ урожайные годы до 15—20 пудовъ; неурожаи въ боль- 
шинств'Ь случаевъ обусловливаются мартовскими утренниками, захваты
вающими иногда абрикосовыя деревья въ  полномъ цвѣту. Абрикосы 
потребляются какъ въ свѣжемъ видѣ, при чемъ цѣна на нихъ нерѣдко 
падаетъ до 50 коп. за пудъ, такъ и въ сушеномъ, когда они стоятъ 
почти вдвое дороже. Сушка абрикосовъ на солнцѣ даетъ въ нѣкоторыхъ



районахъ значительный доходъ населенiю. Большія  партіи сушеныхъ  
фруктовъ, главнымъ образомъ абрикоса, сплавляются ежегодно изъ Ход- 
жента на каюкахъ и плотахъ по Сыръ-дарьѣ въ  низовья рѣки, откуда 
караваннымъ путемъ товаръ этотъ проникаетъ далеко на сѣверъ въ  
киргизскія степи и достигаетъ даже Сибири; часть сушеныхъ абрикосовъ 
отправляется и по желѣзной дорогіѣ. Иногда сушатъ абрикосъ безъ 
косточекъ ; въ  такомъ случаѣ ядро послѣднихъ продается отдѣльно и 
въ  качествѣ суррогата миндаля служитъ лакомствомъ д ля  туземнаго на- 
селенія. Твердая, однородная древесина абрикосоваго дерева, отличаю- 
щ аяся красивымъ розоватымъ цвѣтомъ, имѣетъ довольно значительное 
примѣненіе въ  обиходѣ туземца и представляетъ прекрасный матеріалъ 
д ля  токарныхъ и столярныхъ издѣлій. Старыя крупныя  деревья идутъ 
на дрова, которыя стоятъ  на 30 - 3 5%  дороже обыкновенныхъ въ  Турке- 
станѣ дровъ  изъ тополя и тала (ивы). Въ горной Б ухарѣ, въ области 
верхняго Пянджа, абрикосъ разводится на высотѣ до 8.500 и даже до 
9.000 фут. (Сарезъ на Бартангѣ).

На второмъ мѣстѣ по значенію стоить персикъ, разводимый во 
множествѣ сортовъ раннихъ и позднихъ , при чемъ нѣкоторые изъ  нихъ 
превосходны. Однимъ изъ лучш ихъ является такъ называемый шафтали- 
инж иръ (персикъ  -  в инная ягода) съ слегка сплющенными, наподобіе 
сушеной винной ягоды, плодами и сочнымъ, отличнаго вкуса, мясомъ. 
Чаще всего встрѣчается шафтали-инжиръ въ  Ферганѣ , а именно въ  
районѣ Ходжента и въ  Наманганскомъ уѣздѣ. Урожайность персиковъ. 
если только они не захвачены заморозками въ  цвѣту, что случается 
иногда въ  февралѣ, громадна; съ молодыхъ трехлѣ тнихъ деревьевъ 
получается до 4 - 5  пудовъ съ каждаго, а въ  старомъ возрастѣ вѣтви 
нерѣдко ломаются отъ тяжести плодовъ. Персики потребляются главнымъ 
образомъ въ  свѣжемъ видѣ и лиш ь частью идутъ въ  сушку; съ раз- 
витіемъ въ  Туркестанѣ консервнаго дѣ ла компоты и другіе консервы 
изъ  персиковъ могутъ составить значительный предметъ вывоза въ  
Сибирь и Европейскую Россію. Въ Туркестанѣ разводятся также и нек- 
тарины (голые персики); маргеланскіе нектарины, черные и бѣлые, по 
вкусу и аромату тающей мякоти могутъ успѣшно конкурировать съ 
лучшими европейскими сортами. Нектаринами славится также г. К итабъ, 
въ  Бухарѣ.

Однимъ изъ самыхъ распространенныхъ садовыхъ деревьевъ въ  
Средней Азіи является шелковица (ту т ъ - Мorus a lba и М. nigra), раз- 
водимая не только ради листьевъ, служащихъ кормомъ для  шелкопряда, 
но и д ля  полученія плодовъ. Ш елковица, культивируемая съ этой 
послѣ дней цѣлью , не подвергается обрѣзкѣ и образуетъ довольно 
крупное развѣсистое дерево, которое уже на 5 - 6  году даетъ обильные 
урожаи ягодъ, употребляемыхъ въ  свѣжемъ видѣ или идущихъ въ  сушку 
и на приготовленіе патоки (ш инна). Сортиментъ плодовой шелковицы 
весьма разнообразенъ ; наибольшимъ распространеніемъ пользуются 
сорта: бедана-тут ъ -  съ большими бѣлыми плодами безъ сѣмянъ, к ара- 
ту т ъ - съ черными ягодами, хорасанъ-тутъ - съ  розовыми и ша-пгутъ -  
съ крупными черными ягодами. Плоды чернаго и розоваго сорта шел- 
ковицы употребляются въ  пищу въ  свѣжемъ состояніи, а бѣлаго идутъ  
также и въ  сушку, которая развита мѣстами (напримѣръ, въ  Наманган- 
скомъ уѣздѣ, Ферганской области) въ  значительныхъ размѣрахъ. Взрослое



дерево можетъ дать до 4 пудовъ сушеныхъ плодовъ, стоимостью не 
менѣе 2 рублей пудъ. Въ горной части южнаго Туркестана (Верхній 
Зеравшанъ, Дарвазъ, Рошанъ, Ш угнанъ и друг.) бѣлая шелковица раз
водится до 8.000 фут. надъ уровнемъ моря и пмѣетъ весьма важное 
продовольственное значеніе. Заготовляемая на зиму въ большомъ коли
чествѣ мука изъ сушеныхъ плодовъ (тут ъ-т алканъ, тутъ-пыстъ) слу
житъ не только лакомствомъ, но и главной повседневной пищей горцевъ 
въ дебряхъ, гдѣ хлѣбъ представляетъ рѣдкость и появляется на столѣ 
лишь въ торжественныхъ случаяхъ.

Разведете миндаля (бадамъ) довольно распространено въ южной 
части Туркестана, въ особенности въ нѣ которыхъ защищенныхъ отъ ве- 
сеннихъ заморозковъ мѣ стностяхъ Ферганы (Ходжентскій, Кокандскій, 
Скобелевскій и Наманганскій уѣзды), гдѣ дерево это культивируется съ 
промышленною цѣлью. Изъ нѣ сколькихъ сортовъ миндаля, встрѣчаю- 
щагося въ культурѣ , наиболѣе цѣннымъ является сортъ съ мягкой скор
лупой (кант акъ-бадамъ, к я гызъ-бадамъ), цѣ ны на который стоятъ  не 
ниже 5 - 6  рублей за пудъ. Интересенъ сортъ съ мелкими плодами, 
немного болѣе фисташки (пста-бадамъ). Часть туркестанскаго миндаля 
вывозится не только въ степь, но и въ Европейскую Россію.

Культура яблокъ (алма) и грушъ, играющая первенствующую роль 
въ садоводствѣ Европейской Россіи, имѣетъ въ Туркестанѣ второсте
пенное значеніе. Въ большинствѣ мѣ стностей русскаго Туркестана, не 
говоря уже о хивинскихъ и бухарскихъ владѣніяхъ, разведете этихъ 
плодовъ практикуется лишь въ неболыпихъ размѣрахъ, для надобностей 
самнхъ хозяевъ, а иногда и для сбыта на ближайшіе рынки. Сорта 
яблокъ, встрѣчающіеся въ туземныхъ садахъ, немногочисленны и не 
отличаются хорошими качествами; однимъ изъ лучшихъ считается ярко- 
красное алмазское яблоко, разводимое въ большихъ размѣрахъ въ киш- 
лакѣ А л мазъ, Наманганскаго уѣзда, Ферганской области. Культура 
яблокъ идетъ далеко въ горы; въ бассейнѣ верхняго Пянджа, а именно 
по Бартангу, яблоня разводится до 8.500 фут. надъ уровнемъ моря 
(Ташъ-курганъ). Значительно разнообразнѣе сорта грушъ, и нѣкоторые 
изъ нихъ, по своему широкому распространенію или довольно хорошему 
качеству, заслуживаютъ упоминанія; таковы, напримѣ ръ, гуляби  - мелкая 
ранняя груша, поспѣвающая въ іюлѣ, нокъ  - крупный красивый сто
ловый, но грубый, сортъ, встрѣчающiйся на базарахъ до января, далѣе 
аль-мурудъ  и, въ особенности, дылъ-афрусъ (услада языка), называемая 
русскими туркестанскимъ дюшессомъ, которая въ лежкѣ становится 
тающей и маслянистой и является лучшей изъ туркестанскихъ грушъ.

Съ присоединеніемъ Туркестана къ Россіи и въ особенности съ 
проведеніемъ Ташкентской желѣзной дороги положеніе культуры яблокъ 
и грушъ въ ряду другихъ отраслей мѣстнаго плодоводства сильно измѣ- 
нплось. Благодаря пропагандѣ любителей садоводства, изъ которыхъ 
нельзя не назвать одного изъ старѣйшихъ покойнаго Н . И. Королькова, 
дѣятельности мѣстныхъ казенныхъ плодовыхъ питомниковъ и турке
станскаго общества сельскаго хозяйства, разведете европейскихъ про- 
мышленныхъ сортовъ яблокъ и грушъ не только получило мѣстами 
значительное распространеніе, но и стало быстро проникать въ среду ту
земныхъ плодоводовъ. Древніѣйшимъ райономъ этой отрасли плодоводства 
являются Вѣрненскій, Пишпекскiй и частью Пржевальскій уѣзды Семи-



рѣченской области, куда давно уже проникли европейскiе сор та груш ъ и 
яблокъ и распространились среди русскаго населенія. Существенная роль 
въ  этомъ отношеніи принадлежала Вѣрненскому училищу садоводства и 
Пишпекской школѣ сельскаго хозяйства, снабжавшимъ мѣ стныхъ плодово- 
довъ дешевымъ посадочнымъ матеріаломъ. Въ особенности распространи- 
лась здѣ сь культура апорта, дающаго очень крупные и нарядные плоды. 
Сортъ этотъ, нерѣ дко называемый просто "вѣ рненскимъ яблокомъ" , въ  
большихъ количествахъ вывозится на сѣверъ въ  степныя части Семи- 
рѣ чья и проникаетъ даже въ Сибирь. Д ругимъ райономъ, гдѣ  культура 
эта приняла нынѣ серьезные размѣ ры и сразу же была поставлена на

промышленную ногу, является районъ  ташкентскій. Здѣ сь въ  послѣдніе 
годы возникло нѣ сколько частныхъ питомниковъ и множество плодовыхъ 
садовъ, засаженныхъ главнымъ образомъ промышленными сортами яблокъ 
и грушъ ; сады въ  10 - 3 0 десятинъ насчитываются десятками; нерѣдки 
сады въ  40 - 5 0 и даже болѣе десятинъ. Садъ Туркестанскаго сельско- 
хозяйственнаго товарищества блнзъ  ст. К ауфманской Средне-азіатской 
желѣ зной дороги занимаемъ 129 десятинъ. Въ настоящее время на 
ташкентскомъ плодовотъ рынкѣ можно встрѣтить превосходные экзем- 
пляры бѣлаго зимняго кальвиля, бель-флера желтаго, бѣлаго розмарина, 
ренетовъ ландсбергскаго, орлеанскаго и канадскаго, зпмняго золотого пар- 
мена, кандиль-синапа, сары-синапа и т. п. И зъ груш ъ здѣсь отлично



удаются: вильямсъ, бере диль, бере д ’аманли, бере клержо, луизъ-бонъ- 
д ’авраншъ, дюшессъ д ’ангулемъ, пассъ кольмаръ и множество другихъ 
лучшихъ сортовъ. Ташкентскія яблоки и груши не только извѣстны во 
всемъ Туркестанѣ, но и вывозятся въ Европ ейскую Россію на столичные 
рынки, гдѣ поражаютъ своей величиной и красотой, успѣшно конкур- 
рируя съ крымскими и тирольскими плодами. Конкуренція эта тѣмъ 
болѣе опасна, что, благодаря обилію солнца и тепла въ Туркестанѣ, 
мѣстныя яблоки и груши появляются недѣли на три раньше, чѣмъ тѣ же 
крымскіе сорта. Что же касается качества туркестанскихъ плодовъ, то по 
общему отзыву, плоды ташкентскаго района, по внѣшности, величинѣ, 
чистотѣ и окрасіѣ ,  превосходны; мнѣнія расходятся лишь въ отношеніи 
вкусовыхъ качествъ, которыя повидимому нѣсколько уступаютъ вкусу 
крымскихъ, и въ отношеніи прочности въ лежкѣ. Обстоятельство это, 
а равно и нѣкоторое различіе во вкусѣ однихъ и тѣхъ же турке
станскихъ и крымскихъ сортовъ, находящее себѣ объясненіе въ клима- 
тическихъ особенностяхъ Туркестана и въ характерѣ орошенія, а можетъ 
быть и въ болѣе раннемъ времени сбора, едва ли, однако, можетъ по
мѣ шать распространенію въ Европейской Россіи, а затѣмъ и въ  Сибири, 
туркестанскихъ плодовъ, и несомнѣнно, что этой отрасли мѣстнаго сель- 
скаго хозяйства предстоитъ блестящая будущность. При правильной по- 
садкѣ и хорошей культурѣ , яблони и груши въ Туркестанѣ даютъ уже въ 
6 - 7  лѣтнемъ возрастѣ полные урожаи, и количество первосортныхъ пло
довъ, получаемыхъ съ каждаго дерева, не менѣе 5 - 9  пуд. Стоимость по
садки десятины плодоваго сада колеблется, въ зависимости отъ различ- 
ныхъ условій и качества посадочнаго матеріала, отъ 250 до 350 рублей.

Почти въ каждомъ туземномъ саду встрѣчается также и фиговое 
дерево (инж иръ). Вслѣдствіе суровыхъ зимъ инжиръ на зиму закры
вается и потому культивируется въ кустовой формѣ. Инжиръ встрѣчается 
двухъ сортовъ - ж елтый и сине-фіолетовый; плоды его употребляются въ 
пищу въ сыромъ впдѣ.

Довольно болыпимъ распространеніемъ пользуется въ Туркестанѣ и 
лохъ или джида (Eleagnus hortensis), плоды котораго въ сухомъ со- 
стояніи представляютъ сладкую мучнистую массу, особенно либимую 
киргизами. Въ культурѣ имѣется нѣсколько сортовъ джиды (конь-джидда, 
шуккуръ-джидда, хассакъ-джидда и друг.), различающихся величиной, 
формой и сахаристостью плодовъ. Во многихъ мѣстностяхъ дороги и 
оросительные каналы обсажены джиддой, которая ранней весной покры
вается серебристыми листьями и множествомъ желтыхъ душистыхъ 
цвѣтовъ.

Айва (беги -  Cydonia vulgaris), какъ и гранатъ (анаръ -  Р unica 
granatum) встрѣчаются въ туземныхъ садахъ не часто и промышленнаго 
значенія не имѣготъ; плоды ихъ не отличаются хорошими качествами. 
Гранатъ разводится въ видѣ кустарника, закрываемаго на зиму отъ холо- 
довъ, и бываетъ двухъ сортовъ -  съ мелкими кислыми плодами (ач ик ъ- 
дона) и съ крупными сладкими (каинъ, чючюкъ-дона); послѣдній сортъ 
культивируется въ большомъ количествѣ въ сѣверо-восточной части Фер
ганы и въ Каршинскомъ районѣ Бухары.

Довольно замѣтную роль въ туземномъ садоводствѣ играетъ мѣстами 
и слива, встрѣчающаяся здѣсь въ нѣсколькихъ впдахъ и сортахъ (гай- 
нали  -  P runus domestica, алыча — Р r. divaricata, у р юкъ-гайнали  -  Рr .



insititia, али-бухара -  Р r. m yrobolana, к окъ-султанъ  и т. п.); овальные 
или круглы е плоды этихъ сливъ бываютъ синяго, краснаго, желтовато- 
краснаго и желтаго цвѣ та въ  зависимости отъ вида и сорта. Ч асть сливъ 
идетъ въ  сушку. Въ К ала-и-вамарѣ на верхнемъ Пянджѣ попадается 
также P r. to men to sa , съ бѣлымипл о ми.

И зъ другихъ плодовыхъ  деревьевъ, встрѣ чающихся въ туземныхъ 
садахъ Туркестана, слѣдуетъ еще назвать грецкій орѣхъ (Juglans regia), 
черешню, вишню и джилонъ-джидду (Z izyphus vulgaris). Грецкій орѣхъ, 
в стрѣчающійся отдѣльными экземплярами въ  садахъ, разводится глав- 
нымъ образомъ съ декоративною цѣлью, такъ какъ сборъ орѣховъ произ- 
водится съ дикихъ орѣ ховъ, образующихъ, какъ было выше описано, 
цѣлые лѣса. Кромѣ типичной формы грецкаго орѣха изрѣдка попадается 
разновидность съ крупными плодами (уar. m acrocarpa), а также кустовая 
ф орма (var. p raem atu r iens), дающая плоды на 2 - 3 -й годъ послѣ посѣва. 
П ервая разновидность встрѣ чается, между прочимъ, въ  Скобелевѣ и 
М аргеланѣ , а вторая въ  садахъ кишлака Яръ-мазаръ Скобелевскаго уѣзда. 
Череш ня распространена въ  небольшомъ количествѣ почти повсюду; 
виш ня встрѣчается значительно р ѣ же; лучшими вишнями во всей Сред- 
ней Азіи считаются ш аарскія (Каршинскій районъ въ  Бухарѣ ). Д жилонъ- 
джидда (Z izyphus vu lgaris) -  кустарникъ, имѣющій также декоративное 
значеніе, даетъ плоды, величиной съ маслину, употребляемые туземцами 
въ  вид ѣ  лакомства. Ягодные кустарники, какъ смородина, крыжовникъ, 
малина, стали разводиться лиш ь съ приходомъ русскихъ, и нынѣ куль- 
тура ихъ въ  окрестностяхъ большихъ городовъ имѣетъ промышленное 
значеніе. Малина въ  Туркестанѣ даетъ ягоды значительно худшаго ка- 
чества, чѣмъ въ  Европейской Россіи: онѣ менѣе ароматичны и быстро 
разсыпаются.

Такимъ образомъ, какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, садовыя 
культуры въ  Туркестанѣ отличаются большимъ разнообразіемъ. Нѣ кото- 
ры я изъ этихъ культуръ, давая массу плодовъ, частью потребляемыхъ 
въ свѣжемъ и сушеномъ видахъ на мѣ стѣ, частью же вывозимыхъ въ 
сосѣднія степи, уже и теперь имѣютъ важное продовольственное и про- 
мышленное значеніе для  мѣстнаго населенія ; другія, возникнувъ сравни- 
тельно недавно и найдя въ  Средней Азіи весьма благопріятныя условія 
д л я  своего развитiя, получили въ послѣднее время такое распространеніе 
и дали столь благопріятные результаты, что крупная роль ихъ въ  буду- 
щей экономической жизни края не можетъ подлежать никакому сомнѣнію. 
Улучшеніе условій транспорта съ проведеніемъ Ташкентской желѣзной 
дороги оказало могущественный толчокъ въ  этомъ отношеніи, приблизивъ 
Туркестанъ на разстоянiе нѣсколькихъ дней пути къ  крупнымъ рынкамъ, 
гдѣ плоды его сразу же заняли выдающееся мѣсто. Съ развитіемъ турке- 
станскаго плодоводства лучшіе сорта плодовъ въ  свѣжемъ видѣ или въ 
видѣ компотовъ и другихъ консервовъ найдутъ  неограниченный сбытъ  
на этихъ ры нкахъ и, надо надѣяться, помогутъ намъ вытѣснить значи- 
тельную часть плодовъ иностранныхъ, за которые ежегодно уплачиваются 
нами крупны я суммы. Близящ ееся къ  осуществленію соединеніе желѣ зной 
дорогой Туркестана съ  Сибирью откроетъ новый обширный рынокъ для 
туркестанскихъ плодовъ и дастъ новое весьма благопріятное условіе къ 
расширенiю садоводства. Менѣе цѣнные сорта въ  свѣжемъ видѣ и масса 
д ешеваго сушенаго товара найдутъ себѣ обезпеченный сбытъ въ  Сибири,



гдѣ своего плодоводства не существуетъ, и гдѣ въ  продуктахъ его ощу- 
щается все больш ая и большая потребность. Такимъ образомъ, будущее 
туркестанскаго плодоводства рисуется въ  весьма отрадномъ видѣ , и несо- 
мнѣнно, что эта отрасль мѣстнаго сельскаго хозяйства получитъ въ  неда- 
лекомъ будущемъ несравненно болѣе крупное, чѣ мъ нынѣ, значеніе. До 
проведенія Ташкентской желѣзной дороги туркестанскіе плоды (абрикосъ, 
персикъ, изюмъ) вывозились изъ края только въ  сушеномъ видѣ, а именно 
главнымъ образомъ въ  степныя области караваннымъ путемъ. Съ прове- 
деніемъ Ташкентской желѣ зной дороги по ней сталъ вывозиться не только 
сушеный товаръ, но и свѣжіе плоды. Вывозъ сушеныхъ фруктовъ быстро 
увеличивается и нынѣ составляетъ около 2.000.000 пудовъ въ  годъ. 
Наибольшее количество этого груза даетъ Ферганская область и приле- 
гающая къ  ней часть области Самаркандской (г. Ходжентъ). Что же 
касается свѣжихъ плодовъ, то вывозъ этого товара изъ Туркестана также 
быстро растет ъ ; въ  1906 году было вывезено 40.995 пудовъ, въ  1907 г .  -  
115.433 пуд. (яблоки, впноградъ, груши, абрикосы, персики и сливы), въ 
настоящее же время вывозится значительно больше.

Совершенно особое мѣсто среди садовыхъ культуръ Туркестана 
занимаетъ виноградарство, имѣющее выдающееся значеніе какъ по раз- 
мѣрамъ производства, такъ и по роли его въ  обпходѣ туземца. Въ гор- 
ныхъ частяхъ Туркестана виноградная лоза встрѣ чается дикорастущей 
до 5.000 фут. надъ уровнемъ моря (склоны Ферганскаго хребта). Въ куль- 
турномъ состояніи виноградъ (узюмъ, ангуръ) попадается еще выше; 
такъ, въ Самаркандской области виноградныя насажденія, хотя и не 
всегда дающiя зрѣлые плоды, извѣстны на высотѣ 5.080 фут. (киш лакъ 
Рарзъ Фальгарской волости по верхнему Зеравшану), а по верхнему 
П янджу даже на высотѣ 6.300 фут. надъ уровнемъ моря. Сѣверной гра- 
ницей распространенія виноградной лозы въ  Средней Азіи можно счи- 
тать линію, проходящую черезъ Джаркентъ , Ауліе-ата и даже Перовскъ, 
гдѣ еще въ  концѣ минувшаго столѣтія имѣлся  виноградникъ въ  1/2 десят., 
дававш ій ежегодно 75 руб. дохода. Сколько-нибудь точныхъ свѣдѣній 
о размѣрахъ виноградарства въ  Средней Азіи не имѣется; по приблизи- 
тельнымъ даннымъ, скорѣе преуменьшеннымъ, чѣм ъ преувеличеннымъ, 
въ  русскихъ областяхъ края насчитывается подъ виноградниками около
25.000 десятинъ, изъ коихъ въ  Самаркандской области до 13.500 деся- 
тинъ, въ  Ферганской до 7.500, въ  Сыръ-дарьинской до 3.000, въ  Зака- 
спійской области до 600 дес. и въ Семирѣченской области до 100 - 
200 десятинъ. Свѣдѣній о площади виноградниковъ въ  ханствахъ нѣтъ, 
но несомнѣнно, что въ  Бухарѣ, гдѣ виноградарство сосредоточено 
въ  бассейнахъ Зеравшана и Кашка-дарьи, площ адь эта должна быть 
довольно значительна. Въ Самаркандской области виноградники сосре- 
доточены преимущественно въ  Самаркандскомъ и Ходжентскомъ уѣздахъ, 
въ Ферганской  - въ  Наманганскомъ, Скобелевскомъ и Кокандскомъ у у ., 
въ  Сыръ-дарьинской -  въ  Ташкентскомъ уѣздѣ  и въ  Закаспійской -  въ  
Мервскомъ и Асхабадскомъ уѣздахъ. Въ Семирѣченской области вино- 
градники встрѣчаются только въ Пишпекскомъ и Джаркентскомъ уѣздахъ. 
Больш ая часть виноградниковъ разведена вблизи крупныхъ селеній и го- 
родовъ, располагающихъ большимъ количествомъ оросительной воды, или 
даже въ ихъ чертѣ. Такъ, въ  туземной части Ташкента имѣется около
1.000 дес. виноградниковъ, стоимостью 2.000 - 2 .500 р. и болѣ е за десятину.



Виноградники, а частью и сады, скрыты отъ постороннихъ глазъ 
глинобитными стѣнами, и, проѣзжая среди нпхъ по пустыннымъ  и не- 
приглядны м ъ улицамъ туркестанскихъ городовъ и селеній, не подозрѣ- 
ваешь, что за сѣ рой монотонной массой заборовъ и построекъ лежитъ 
другой мiръ, состоящій изъ зеленыхъ лужаекъ, занятыхъ люцерной, 
виноградныхъ и садовыхъ насажденій, изрѣзанныхъ сѣтью журчащихъ 
арыковъ, міръ, среди котораго живетъ съ апрѣля по октябрь большая 
часть осѣдлаго населенія на открытомъ воздухѣ . Такая замкнутость 
является слѣдствіемъ не только всего уклада жизни мусульманина-ту- 
земца, но и желанія обезопасить себя отъ дурного глаза, отъ котораго 
можетъ пострадать урожайность садовъ и виноградниковъ. Размѣры 
большинства туземныхъ виноградниковъ весьма невелики, составляя, 
напримѣ ръ, въ  Самаркандской области, отъ 1/2 до 3 танаповъ 1); въ  Ход- 
жентскомъ у ѣ здѣ размѣры отдѣ льныхъ виноградниковъ еще меньше, 
отъ 1/3 до 1/4 танапа, и туземцы, владѣющіе 7 - 8  танапами , считаются 
людьми очень богатыми. Средній размѣръ виноградника въ  Наманган- 
скомъ уѣздѣ  Ферганской области не болѣе 1/5 десятины. Способы форми- 
ровки п воспитанія винограднаго куста въ  различныхъ мѣстностяхъ 
Туркестана различны и могутъ быть сведены къ тремъ или вѣрнѣе къ 
двумъ главнымъ системамъ. Въ сѣверной части края, а именно въ  Сыръ- 
дарьинской области и въ  сѣверной части Ферганской, гдѣ виноградъ 
потребляется главнымъ образомъ въ  свѣжемъ видѣ . распространена 
культура винограда на дугахъ.

1) Въ С амарк андскомъ и К атта-курганскомъ уу. въ  тан ап ѣ  считается 625 кв. 
саж ., в ъ  Джи закскомъ  и Х одж ептскомъ - в сего 400 кв. саж.

При этой системѣ, виноградныя  лозы, 
подвязанныя  къ тычинамъ, верхніе концы коихъ связываются въ видѣ 
арки, образуютъ какъ бы крытыя сводчатыя галлереи, до 2 1/2 аршинт 
высотою, увѣ шанныя  внутри гроздьями винограда. Южнѣе, а именно въ 
Ходжентскомъ у ѣ здѣ Самаркандской области п въ южной части Ферган- 
ской, господствуетъ ш палерная система, при которой лозы подвязываются 
къ  прочнымъ ж ердямъ или даже столбамъ, соединеннымъ вверху гори- 
зонтальными перекладинами; виноградникъ въ  такомъ случаѣ имѣ етъ 
видъ прямоугольныхъ крытыхъ гал л ерей въ  2 - 3  арш. вышиною. Иногда 
вмѣсто столбовъ сажаются плодовыя деревья, къ  которымъ привязываютъ 
перекладины. Наконецъ, далѣ е къ  югу въ  остальныхъ частяхъ Самарканд- 
ской области, в ъ  Б ухарѣ  и Закаспійской области, гдѣ часты горячiе 
в ѣтры (гармсиль) и развито мѣстами производство изюма, преобладаетъ 
культура низкими кустами въ  разстилку, при которой лозы стелются пс 
землѣ и лишь ко времени созрѣванія подпираются небольшими вилко- 
образными подпорками. Въ Сыръ-дарьинской области виноградныя лозы 
требуютъ на зиму закрытiя, въ  остальныхъ же, болѣ е южныхъ или за- 
щищенныхъ мѣ стностяхъ большинство виноградниковъ обыкновенно не 
закрывается. Поливку винограда производятъ 3 - 4  раза, напуская воду 
въ  канавы между рядами и подъ арки и оставляя ее медленно проса- 
чиваться въ  почву. Въ отдѣ льныхъ случаяхъ поливка производится 
только одинъ разъ, поздней осенью, передъ закрытіемъ винограда на 
зиму, при чемъ на 3 - 4  д н я  затопляется весь виноградникъ. Такой спо- 
собъ поливки, описанный, между прочимъ, Ш ахназаровымъ (виноградникъ 
Нагманъ-ходжи въ  Сибзор ской части туземнаго Ташкента), имѣетъ огр ом-



ное значеніе для всего Турке ст анскаго хозяйства и заслуживаетъ вся- 
ческаго поощренія. Дѣ ло въ томъ, что позднею осенью вода почти никому 
не нужна, между тѣмъ какъ въ  лѣтнее время ея въ  нѣ которыхъ мѣстахъ 
мало, а кое-гдѣ  даже не хватает ъ . Если осеннею поливкой явится 
возможность обезпечить влагой садовыя насажденія на весь будущiй 
растительный періодъ, то лѣтомъ освободится масса воды, которая можетъ 
быть использована для  другихъ культуръ. Н ельзя не пожелать поэтому, 
чтобы свѣдѣнія объ осенней поливкѣ, практикуемой Нагманъ-ходжей, 
получили возможно широкое распространеніе въ  краѣ и чтобы хозяинъ 
этотъ, практикующій ее уже десятки л ѣ тъ, былъ поощренъ тѣмъ иди 
инымъ способомъ.

Виноградники въ  болѣе холодныхъ мѣстностяхъ Туркестана стра- 
даютъ главнымъ образомъ отъ заморозковъ, а въ  другихъ районахъ и 
отъ горячихъ вѣтровъ ; изъ вредителей чаще и болѣ е другихъ распростра- 
ненъ гр ибокъ оидіумъ (E rysiphe T u ck er i), не причиняющій, впрочемъ, 
сколько-нибудь замѣтнаго вреда. Филлоксера въ  Средней Азіи неизвѣстна.

Сорта винограда, разводимые въ  Туркестанѣ, многочисленны, инте- 
ресны и разнообразны. Запрещеніе мусульманамъ употреблять въ  качествѣ 
напитка перебродившій сокъ винограда не могло не повести въ  теченіе 
вѣковъ къ  выработкѣ такого сортимента лозъ, плоды которыхъ наиболѣе 
пригодны для употреблен ія только въ  свѣжемъ или в ъ  вяленомъ в и д ѣ . 
При выборѣ сортовъ принималась, конечно, во вниманіе степень сахари- 
стости винограда и способность его выносить перевозку и долго сохра- 
няться въ  лежкѣ. Въ результатѣ получился сортиментъ сортовъ вино- 
града, характерными признаками котораго являю тся: толстая грубая 
кожица, твердая, нерѣдко хрустящ ая мякоть и высокая сахаристость 
ягодъ. Въ частности нѣкоторые сорта служатъ  спеціально д л я  употре- 
бленія въ  свѣ жемъ видѣ, другіе примѣняются дл я  вы дѣлки изюма, со- 
ставляющаго важный предметъ  мѣстнаго потребленія и вывоза во вну- 
треннія губерніи п въ  Сибирь, изъ третьихъ, наконецъ, приготовляется 
патока (шинны), употребляемая туземцами вмѣсто меда. Кромѣ того, 
сорта различаются по времени созрѣванія, цвѣту и величинѣ ягодъ и 
т. п. Н ѣ которые изъ нихъ, по своимъ качествамъ, представляютъ пре- 
восходные столовые сорта, не только не уступающіе европейскимъ, но и 
превосходящіе ихъ во всѣхъ отношеніяхъ и обѣщающіе въ  будущемъ , 
съ улучшеніемъ  условій транспорта, завоевать себѣ первенство на на- 
шнхъ столичныхъ рынкахъ. И зъ множества туркестанскихъ сортовъ ви- 
нограда назовемъ нѣсколько, интересныхъ въ  томъ или иномъ отноше- 
ніяхъ. Челеки  - розовый, грубый, но очень ранній сортъ, встрѣчающiйся 
въ Ташкентѣ въ  продажѣ уже въ двадцатыхъ числахъ іюня; ч арасъ  -  
оди нъ  изъ лучшихъ очень урожайныхъ черныхъ сортовъ, дающій не- 
дурное вино; кн шмиш ъ бѣълый - даетъ отличный изюмъ и употребляется 
русскими винодѣлами для  выдѣ лкп сладкихъ винъ; кш им ишъ черный  -  
даетъ хорошій изюмъ; маизи - употребляется д ля  вы дѣлки изюма и 
патоки; катта-курганъ - очень крупный, превосходный столовый сортъ, 
ндущiй также на прнготовленіе изюма; хусайнэ бѣлы й  - весьма распро- 
с траненный урожайный сортъ, употребляемый въ  свѣжемъ видѣ и 
дающій легкое и пріятное на вкусъ вино; т ахоби  - урожайный сортъ, 
весьма распространенный въ  Самаркандской области, гдѣ служитъ почти 
исключительно для  выдѣлки изюма; буаки  -   прекрасный урожайный



бѣлый сортъ, идущій на патоку и частью на вино; маска  - идетъ на 
изюмъ и патоку и даетъ хорошее вино; ходжа-ахрой  - составляетъ по 
нѣжности кожицы исключеніе изъ большинства мѣстныхъ сортовъ; сул- 
т ани - одинъ изъ лучш ихъ мѣ стныхъ сортовъ, употребляемый въ  ка- 
чествѣ  столоваго, а также идущій на патоку и вино и т. п. У рожайность 
туземныхъ сортовъ винограда, измѣ няясь, какъ и вездѣ , въ зависимости 
отъ множества весьма разнообразныхъ условій, въ общемъ весьма велика. 
Хорошіє хозяева, при усиленномъ удобреніи , достаточномъ орошеніи и 
тщательномъ уходѣ за виноградникомъ получаютъ урожаи въ  500, 
1.000, 1.500, а иногда даяже до 2.000 пудовъ винограда съ десятины. 
Средняя урожайность въ  нѣкоторыхъ районахъ Самаркандской области 
составляетъ около 1.000 пудовъ, а въ  ташкентскомъ районѣ не менѣе 
400 - 5 00 пудовъ съ десятины. Нѣ которые европейскіе сорта, появив- 
шіеся здѣсь въ  культурѣ съ  приходомъ русскихъ, также плодоносятъ 
очень обильно; "тауквери" (называемый здѣсь саперави) даетъ нерѣдко 
до 1.800 пудовъ съ десятины и даже малоурожайные каберне и рислингъ 
до 250 - 4 00 пудовъ. При такихъ условіяхъ неудивительно, что вино- 
градники цѣнятся очень дорого и что общій сборъ винограда въ рус- 
скихъ областяхъ Туркестана составляетъ не менѣе 10.000.000 - 1 2.000.000 
пудовъ ; изъ  этого количества около 70%  приходится на Самаркандскую 
область. Свѣдѣній о производительности виноградарства въ  ханствахъ не 
имѣется. Главная масса винограда потребляется на мѣ стѣ  въ  свѣжемъ  
видѣ ; остальное количество идетъ на производство изюма, шинны и 
мусаляса (родъ напитка изъ сока винограда), а также на винодѣ ліе и 
винокуреніе. Мѣстное потребленіе винограда въ  видѣ ягоды громадно; 
начиная съ іюня, когда появляю тся первыя незрѣлы я грозди, и кончая 
глубокой осенью и даже зимой, туземное населеніе не только лакомится, 
но отчасти и питается вин оградомъ; обычную лѣтнюю пищ у рабочихъ 
съ утра до поздняго обѣда составляетъ виноградъ съ лепешкой хлѣба; 
со второй половины лѣта пища эта разнообразится дынями. Н а зиму 
виноградъ сохраняется въ  глинобитныхъ помѣщеніяхъ, развѣш аннымъ 
на жер д яхъ ; при такихъ условіяхъ нѣ которые сорта, какъ, напримѣръ, 
хусайнэ, сохраняется нерѣдко до конца марта. До проведенія Ташкент- 
ской желѣзной дороги на базарахъ зимой можно было имѣть виноградъ 
по 5 - 6  коп. фунтъ. Въ настоящее время часть винограда, пока не болѣе 
30.000 - 5 0.000 пудовъ, вывозится изъ  Ташкента въ  Европейскую Россію. 
Около половины всего винограда идетъ на приготовленіе изюма, который 
имѣетъ обширное примѣ еніе въ  обиходѣ туземцевъ и въ  большомъ ко- 
личествѣ  вывозится въ  Европейскую Россію и въ Сибирь. Приготовленіе 
изюма производится безъ особыхъ приспособленiй, путемъ вяленія ви- 
нограда въ  тѣ ни или на солнцѣ. Если виноградъ вялится въ  тѣни, подъ  
навѣсомъ, или въ  крытомъ помѣ щеніи , то получаются высшіе сорта 
изюма, такъ называемый сояки, если же в яленіе производится на солнцѣ, 
на крышахъ домовъ или прямо на землѣ , то получаемый продуктъ низ- 
шаго качества носитъ названіе автобй; въ  этомъ случаѣ вся проце- 
дура приготовленія  изюма сводится къ  переворачиванію гроздей и 
охранѣ ихъ отъ воробьевъ, осъ и т. и. Изюмъ "автоби", заключающій 
въ  себѣ много сора и пыли и потому расцѣнивающійся низко (до 2 руб- 
лей за пудъ), составляетъ однако большую часть всего выдѣлываемаго 
въ  Туркестанѣ изюма. Н а рынкѣ различаютъ  нѣсколько сортовъ изюма;



на приготовленіе "автоби" идетъ преимущественно сортъ винограда  -  
тахоби (сахоби), а на приготовленіе "сояки"  -  бѣлы й кишмишъ. Изюмъ 
кара-маизи приготовляется изъ чернаго кишмиша, а васарга изъ вино- 
града того же названія . Самый лучшій крупный изюмъ  -  абджешъ при- 
готовляется изъ сорта катта-курганъ и продается по ц ѣ нѣ около 3 руб. 
за пудъ. При приготовленіи этого сорта изюма грозди винограда передъ 
вяленіемъ опускаются въ  горячій щелокъ и затѣмъ сушатся въ  тѣ ни; 
по своимъ достоинствамъ "абджеш ъ"  немногимъ уступаетъ малагскому 
изюму, продаваемому на столичныхъ рынкахъ по 60 коп. за фунтъ. 
Производство изюма, центромъ котораго является Самаркандская область 
и отчасти Бухара, имѣетъ уже и теперь весьма крупное значеніе для  
края, въ  будущемъ же эта отрасль хозяйства можетъ составить богатство 
д ля  нѣкоторыхъ районовъ, въ  особенности, если будутъ  приняты  мѣры 
къ улучшенію качества изюма и къ  развитію производства болѣе высо- 
кихъ его сортовъ. Въ настоящее время изъ Средней Азіи вывозится около 
милліона пудовъ изюма (кишмишъ), изъ коихъ больше половины прихо- 
дится на Самаркандъ. Путемъ увариванія винограднаго сока въ  чугун- 
ныхъ котлахъ до густоты сиропа получается такъ называемая "шинны" 
или виноградная патока, замѣняющая въ  обиходѣ туземцевъ сахаръ и 
медъ. Н а приготовленіе шинны идутъ бѣлые сорта винограда, главны мъ 
образомъ хусайнэ, маизи, буаки, ш акаръ-ангуръ и т. п. Наконецъ, изъ 
сока винограда туземцы приготовляютъ  особый напитокъ мусалясъ . 
Нѣсколько уваренный, разбавленный водой виноградный сокъ  разли- 
ваютъ въ  глиняные кувшины и , когда онъ забродитъ , кувш инъ тща- 
тельно замазываютъ и сохраняютъ  въ  прохладномъ мѣстѣ. Черезъ два 
мѣсяца выдержки мусалясъ, къ  которому иногда прибавляютъ  пахучія 
травы, готовъ д ля  у потребленія. Съ развитіемъ винодѣ л ія  и пивоваренія 
потребленіе мусаляса сильно сократилось и практикуется лиш ь въ  глу- 
хихъ мѣстностяхъ, между тѣмъ какъ въ  крупныхъ центрахъ туземцы, 
несмотря на запрещеніе Магомета, охотно пьютъ пиво, водку и вино, а  
болѣе состоятельные и шампанское.

Съ присоединеніемъ Туркестана къ  Россіи виноградъ получилъ но- 
вое неизвѣстное ранѣе примѣненіе  - н а вы дѣлку вина и на винокуренiе. 
Первые шаги піонеровъ на поприщѣ развитія винодѣлія въ  краѣ, како- 
выми явились братья Первушины, Ивановъ въ  Ташкентѣ  и Филатовъ 
въ  Самаркандѣ , были весьма трудны. За провозъ прессовъ и другихъ 
приспособленій, дубовой и стеклянной посуды приходилось уплачивать 
баснословно дорого, а  чубуки, выписываемые изъ наш ихъ винодѣль- 
ческихъ районовъ, почти всѣ погибали. Съ проведеніемъ Средне-азіатской, 
а затѣмъ и Ташкентской желѣзной дороги условія значительно улуч- 
шились, и винодѣліе, развиваясь мало-по-малу, сдѣлало большіе успѣхи. 
Вначалѣ вино выдѣлывалось преимущественно изъ мѣстныхъ сортовъ 
(чарасъ, хусайнэ и т. п.), но малая пригодность ихъ д ля  вы дѣлки 
вина заставила развести виноградники изъ сортовъ иностранныхъ (ка- 
берне, рислингъ , тауквери, мускаты, семильонъ, пино и т. п.), и въ  
настоящее время вино въ  Туркестанѣ  выдѣ лывается изъ тѣхъ и другихъ. 
Ж аркій климатъ Туркестана и огромное количество сахара, развивающееся 
въ виноградѣ , причиняютъ  не мало хлопотъ мѣ стнымъ винодѣламъ и 
отражаются на качествѣ  вина; при недостаточной глубинѣ подвал овъ  
броженіе происходитъ  при высокой температурѣ ; вино не дображиваетъ



и получаетъ непріятную слащавость. Въ общемъ туркестанскія вина от- 
личаются высокимъ содерж аніемъ алкоголя и экстракта; они тяжелы, 
крѣпки, иногда обладаютъ землистымъ привкусомъ и, за немногими ис- 
ключеніями, значительно уступаютъ впнамъ, получаемымъ въ  винодѣль- 
ческихъ районахъ Европейской Россіи. Лучше другихъ удаются ликерныя 
вина. Винодѣліе сосредоточивается, главнымъ образомъ, въ  Самаркандъ, 
Ташкентѣ, Катта-курганѣ, Кокандѣ и Скобелевѣ, но въ небольшихъ ко- 
личествахъ вино выдѣлывается почти во всѣхъ городахъ; занимаются 
такимъ кустарнымъ винодѣ ліемъ преимущественно армяне. Общее коли- 
чество вина, производимаго въ  Туркестанѣ, достигаетъ ежегодно 300.000
400.000 ведеръ, при чемъ большая часть его сбывается на мѣстѣ. Вт, 
ханствахъ туземнаго винодѣлія, конечно, не существуетъ; исключенiемъ 
является лиш ь ст. К ара-кулъ Среднеазіатской желѣзной дороги (Бухара), 
гдѣ  французской компаніей выдѣлывается изъ покупного винограда до- 
вольно значительное количество вина. Съ приходомъ русскихъ въ  Турке- 
станѣ развилось также и в инокуреніе изъ винограда, нынѣ сосредоточен- 
ное главнымъ образомъ въ Самаркандѣ и Ташкентѣ ; въ  1907 году въ 
краѣ насчитывалось всего 6 виноградо-водочныхъ заводовъ, выкурившихт,
65.000 тыс. ведеръ спирта.

Въ заключеніе обзора культурныхъ растеній Туркестана необходимо 
сказать нѣсколько словъ объ ихъ вредителяхъ. Главнѣйшимъ и самымъ 
серьезнымъ врагомъ земледѣлія въ  краѣ является саранча или вѣрнѣе 
мароккская кобылка. Опустошенія, производимыя саранчой ежегодно въ  
центральныхъ  и сѣверныхъ частяхъ Туркестана, весьма значительны, и, 
несмотря на р яд ъ  мѣръ, предприняты хъ въ  этомъ отношеніи, и новые 
способы, примѣняемые д ля  борьбы съ этимъ насѣкомымъ, бѣдствіе все 
еще очень велико. И зъ другихъ враговъ полеводства и садоводства пер- 
вое мѣсто занимаютъ воробьи и скворцы, съ которыми населеніе ведетъ 
въ  т е ч е т е  всего лѣта упорную борьбу. Воробьи въ  особенности опасны 
д ля  созрѣ вающихъ хлѣбовъ; при отсутствіи охраны зерно выклевывается 
воробьями въ  2 - 3  дня. Какъ уже сказано, въ  періодъ созрѣ ванія хлѣ- 
бовъ на поляхъ организуется особая стража, которая крикомъ и броса- 
ніемъ комковъ почвы старается отогнать этихъ пернатыхъ хищ никовъ. 
Скворцы, принося огромную пользу весною истребленiемъ саранчи, лѣ- 
томъ и осенью причиняютъ неисчислимый вредъ садамъ и виноградни- 
камъ. Д ля  борьбы съ ними приходится также организовывать особые 
караулы и устраивать приспособленiя, производящія шумъ и пугающiя  
птпцъ. Сады страдаютъ также отъ личинки майскаго жука и плодожорки, 
а виноградники отъ грибной болѣ зни оидіумъ. Посѣвамъ кукурузы  во 
многихъ мѣстностяхъ сильно вредятъ  кабаны и вороны; первые ломаютъ 
стебли, а вторыя выклевываютъ зерна изъ початковъ. К ъ врагамъ земле- 
дѣл ія  и плодоводства въ  Туркестанѣ можно до нѣкоторой степени при- 
числить и собаку. Такъ какъ въ  огромномъ большинствѣ случаевъ ту- 
земцы собакъ не кормятъ , то голодъ научилъ ихъ не только поглощать 
рѣшительно всѣ, даже несъѣдобные, отбросы, получающiеся въ  хозяйствѣ, 
но и питаться совершенно несвойственной имъ пищей, а именно почат- 
ками кукурузы, виноградомъ , опавшими плодами и т. п. Болѣе пред- 
пріимчивыя собаки иногда взбираются даже на тутовыя деревья и по- 
ѣ даютъ  ихъ ягоды.

Декоративное садоводство въ  европейскомъ смыслѣ слова получило



въ Туркестанѣ распространеніе лишь съ присоединеніемъ края къ  Россіи, 
когда было положено начало устройству садовъ, парковъ и насажденi й 
въ  городахъ и другихъ болѣе крупныхъ центрахъ. Превосходными образ- 
цами заботъ мѣстной администраціи въ  этомъ отношеніи являю тся вели- 
колѣпныя насажденія изъ тополя, карагача и другихъ породъ, украшаю- 
щ ія улицы русскихъ частей всѣхъ городовъ Туркестана, и въ  особенности 
Ташкента, Самарканда, Скобелева и Вѣ рнаго, а также сады, разведенные 
при школахъ, при домахъ губернаторовъ и другихъ представителей 
высшей въ  краѣ власти и т. п. Нѣ которые изъ этихъ садовъ, по мно- 
жеству разнообразныхъ представителей европейской, азіатской и амери- 
канской флоры, представляютъ  выдающійся иитересъ. Даже въ  у ѣздны хъ 
городахъ нерѣдко имѣются весьма порядочные, а иногда, какъ, напри- 
мѣръ, въ  Пржевальскѣ, очень хорошіє сады. Самаркандъ славится свои мъ 
великолѣпнымъ Абрамовскимъ бульваромъ, а Скобелевъ, и въ  особен- 
ности Джаркентъ, справедливо гордится замѣчательными аллеями и зъ  
пирамидальныхъ тополей. Благодаря этимъ насажденіямъ русскія части 
всѣхъ городовъ Средней Азіи утопаютъ въ  зелени и представляютъ  
сплошной паркъ, въ  которомъ здѣ сь и тамъ разбросаны дома съ ихъ 
садами. Принимая мѣры къ украшенію городовъ и созданію условій, 
дающихъ возможность мириться съ длиннымъ и жаркимъ лѣтомъ Турке- 
стана, мы отчасти слѣдовали въ  этомъ отношеніи примѣ ру осѣдлы хъ 
туземцевъ. Послѣднiе, относясь довольно равнодушно къ  украшенію 
деревьями улицъ и площадей своихъ городовъ и другихъ поселеній, 
прилагаютъ много заботъ къ  посадкѣ древесной растительности на своей 
усадьбѣ, около общественныхъ зданій и т. п. Д еревья осѣ няютъ мечети, 
медресе, гробницы святыхъ, кладбищ а и источники, выбѣгая на поля и 
дороги и окружая плотной массой, въ видѣ садовъ и иныхъ насажденій, 
всѣ туземныя осѣ длы я поселенія. Утомленный продолжительной дорогой 
въ  безбрежной степи путникъ, завидѣвъ на горизонтѣ  темную полосу 
зелени, можетъ быть увѣренъ, что его скоро ждетъ  отдыхъ среди куль- 
турнаго оазиса. Любовь осѣ длаго населенія къ  садамъ и вообще къ  
деревьямъ объясняется не только выгодностью ихъ культуры, но и 
жизненными условіями Туркестана; в ъ  теченіе большей половины года 
тѣнь здѣ сь является не роскошью, а почти такой же необходимой 
потребностью, какъ вода и воздухъ, потребностью, къ  удовлетворенію 
коей стремятся всѣ, малые и старые, богатые и бѣдные. Въ результатѣ , 
таджики, сарты и даже узбеки, еще сравнительно недавно бывшіе кочев- 
никами, не только съ любовью занимаются посадкою деревьевъ, но не- 
рѣдко относятся къ  нимъ какъ къ священнымъ предметамъ. Во многихъ 
мѣ стностяхъ Туркестана извѣ стны священныя  рощи и свящ енныя  де- 
ревья, почитаемыя всѣми и остающіяся неприкосновенными. Въ послѣд- 
нее время даже туркмены мѣстами занялись садоводствомъ, а осѣдающiе 
киргизы стали разводить вокругъ своихъ мазанокъ иву, тополь и кара- 
гачъ ; только настоящiе кочевники, сохранившіеся въ нѣдрахъ степей, 
вѣрные завѣтамъ своихъ предковъ, попрежнему являю тся врагами и 
опустошителями древеснаго міра. Широкому развитію древесныхъ наса- 
жденій въ осѣдлыхъ районахъ способствуютъ и мѣстныя экономическія 
условія. Полное отсутствіе лѣсовъ въ  связи съ потребностью въ  строи- 
тельномъ и подѣлочномъ матеріалахъ, въ  особенности значительной 
вблизи городовъ, создали здѣсь совершенно особую отрасль хозяйства, а



именно культуру лѣсныхъ деревьевъ съ цѣлыо производства древесины 
на продажу. Отрасль эта, въ виду необыкновенной быстроты роста нѣко- 
торыхъ деревьевъ, дающихъ прп достаточномъ орошеніи въ 10 - 1 2 лѣ тъ 
строительный матеріалъ, получила въ Туркестанѣ , какъ указано выше, 
значительное развитіе и мѣстами приноситъ большой доходъ. Наконецъ, 
потребность въ листьяхъ тутоваго дерева для выкормкп шелковичныхъ 
червей не могла не вызвать обширнаго распространенія посадокъ шелко
вицы, но уже не въ качествѣ плодоваго дерева, о значеніи котораго 
было сказано выше, а въ видѣ корма для шелкопряда. Такимъ образомъ, 
въ результатѣ всѣхъ этихъ условій - эстетическнхъ, климатическихъ и 
экономическихъ, въ Средней Азiи древесная культура получила большое 
развитіе, и постепенно создалось то бережное и подчасъ трогательное 
отношеніе къ ней мѣ стнаго населенія, которое замѣчается во всѣхъ 
осѣдлыхъ районахъ. Изъ числа культурныхъ не плодовыхъ деревьевъ 
наибольшимъ распространеніемъ во всей Средней Азіи пользуются: ива 
(та л ъ), тополь (терекъ), вязъ (карагачъ) и шелковица (ту т ъ), при чемъ 
первыя три породы разводятся въ садахъ и при усадьбахъ въ качествѣ строе
вого и подѣлочнаго лѣ са, а шелковица для полученія листа. Ивами, тополями 
и карагачами обсажены во многихъ мѣстахъ и дороги, которыя въ такомъ 
случаѣ представляютъ тѣнистыя аллеи, по бокамъ которыхъ струится 
вода оросительныхъ канавъ . Ива разводится въ нѣсколькихъ видахъ, 
изъ коихъ наибольшей декоративностью отличается плакучая ива (Salix 
babylonica), встрѣчающаяся изрѣдка въ садахъ и на кладбищахъ. Не 
менѣе разнообразны и тополи, при чемъ, по распространенію и красотѣ , 
одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ пирамидальный серебристый тополь 
(Populus Bolleana). Обѣ эти породы и въ особенности тополь, въ про
тивоположность Европейской Россіи, имѣютъ въ Туркестанѣ очень круп
ное значеніе и доставляютъ  главную массу строевого лѣ са. Карагачъ 
(Ulmus campestris) разводится въ  Туркестанѣ въ нѣсколькихъ формахъ, 
изъ копхъ, по своей замѣчательной декоративности и непроницаемой 
тѣни шаровидной кроны, интересенъ "сада-карагач ъ" или "нарванъ" 
(U. campestris var. umbraculifera), встрѣчающійся отдѣльными деревьями 
въ садахъ, около мечетей и мазаровъ (гробницъ). Карагачъ, по крѣпости и 
твердости, замѣ няетъ здѣ сь дубъ и имѣетъ большое примѣненіе для 
подѣлокъ. Однимъ изъ самыхъ распространенныхъ и любимыхъ деревьегъ 
въ Туркестанѣ является шелковица или тутовое дерево. Если шелковица 
разводится для полученія плодовъ, то ей даютъ расти свободно, и она 
образуетъ большое, а иногда огромное развѣ систое дерево, если же ею 
пользуются для полученія листьевъ, то она подвергается ежегодной 
обрѣзкѣ и образуетъ довольно уродливое невысокое деревцо, короткія 
булавовидныя вѣ тви котораго заканчиваются пучкомъ вѣтокъ; по формѣ 
и очертаніямъ листьевъ, а также по большей или меньшей ихъ пригод
ности для кормленія шелкопряда, въ Средней Азіи различаютъ рядъ 
разновидностей шелковицы (видана, кат лама, балхи , марваритакъ и 
друг.). Въ районахъ, гдѣ развито шелководство, шелковицу (бѣлую) садятъ 
по берегамъ арыковъ, вокругъ полей, садовъ, словомъ всюду, гдѣ только 
возможно; мѣстами существуютъ спеціальныя шелковичныя плантаціи , 
дающія весьма солидный доходъ , иногда отъ 60 до 120 рублей съ деся
тины. Древесина шелковицы высоко цѣнится какъ подѣлочный матеріалъ. 
Грецкій орѣхъ (Juglans regia), образующiй мѣстами въ горахъ Туркестана



лѣсныя заросли, сравнительно не часто встречается въ культурномъ 
состояніи и лишь местами служитъ украшеніемъ туземныхъ садовъ. Къ 
числу декоративныхъ деревьевъ, весьма обыкновенныхъ въ Средней 
Азіи, принадлежитъ также платанъ (чинаръ  - Р latanus orientalis), который 
мѣстами достигаетъ колоссальныхъ размѣровъ. Въ этомъ отношеніи еще 
недавно во всемъ  Туркестане пользовались извѣ стностью два платана, 
изъ коихъ одинъ произрасталъ въ Ходжакентѣ  Сыръ-дарьинской обла
сти, а другой - въ  Ур гутѣ близъ Самарканда; въ дуплѣ этого послѣдняго 
платана, занимающемъ до 10 шаговъ въ квадратѣ, помѣ щалась школа. 
Нѣ сколько лѣтъ тому назадъ оба эти дерева погибли, и въ настоящее 
время, судя по описанію Липскаго, однимъ изъ самыхъ крупныхъ пла- 
тановъ въ Туркестанѣ является платанъ въ укрѣпленiи Сарыджуй въ 
южной Б ухарѣ (Гиссаръ) на берегу рѣки Тупаланга; стволъ этого гиганта, 
состоящій изъ трехъ громадныхъ вѣтвей, имѣ етъ 16 аршинъ въ окруж
ности. Въ южномъ Туркестанѣ платанъ, повидимому, растетъ и дико. 
Наконецъ, изрѣдка, въ южной части Туркестана встречается туйя (сауръ 
Biota orientalis). Дерево это попадается отдельными экземплярами на 
кладбищахъ, у  гробницъ и мечетей и иногда достигаетъ огромной вели
чины. Стволъ туйи, растущей около мечети въ Ходжентѣ , имѣеть у 
земли около шести аршинъ въ обхвате. До присоединенiя Туркестана къ 
Россіи туйя являлась единственнымъ хвойнымъ деревомъ, встречавшимся 
з д Є с ь  в ъ  культурномъ состояніи, и заменяла до некоторой степени ки- 
парисъ, который появился въ Средней Азіи сравнительно очень недавно.

Съ завоеваніемъ Туркестана въ только что описанномъ сортименте 
декоративныхъ и вообще древесныхъ насажденій, разводимыхъ тамъ съ 
незапамятныхъ временъ, произошли большія из м Є н є н і я . Мало-по-малу 
въ культуру было введено множество древесныхъ и кустарниковыхъ 
видовъ и формъ, принадлежащихъ къ флорамъ в с Є х ъ  частей свѣта, и въ 
настоящее время декоративныя насажденія въ городахъ, паркахъ и са
дахъ представляютъ  большое разнообразіе. Некоторые изъ этихъ видовъ 
настолько оказались подходящими для м Є с т н ы хъ  условій, что получили 
обширное распространеніе и ныне встречаются въ полуодичаломъ со
стояніи. Таковы, напримѣръ, бѣлая акація (Robinia pseudacacia), айлантъ 
(Ailanthus glandulosa), различные виды кленовъ , тополей и т. п. Изъ 
сотенъ видовъ декоративныхъ деревьевъ, введенныхъ русскими въ куль- 
туру, следуетъ о тм Є т и т ь , кромѣ указанныхъ, еще хвойныя (кипарисы, 
Sequoja и т. п.), Bignonia catalpa, Paulownia, Rhus, сирень, софору, дубъ, 
липу и многія другія.

В ы ш е  б ы л о  у к а з а н о  н а  д Є л є н іє  н а с е л е н і я  Т у р к е с т а н а ,  с о о б р а з н о  
г л а в н ѣй шии м ъ  е г о  з а н я т і я м ъ ,  н а  д в Є  к р у п н ы я  ч а с т и ,  н а  осЄ д л о є , з а н и 
м а ю щ е е с я  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  з е м л е д ѣл і е м ъ , и  н а  к о ч е в о е  и  п о л у к о ч е в о е , 
и с т о ч н и к о м ъ  б л а г о с о с т о я н ія  к о т о р а г о  я в л я е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  ското
водство. В м Є стЄ  с ъ  т Є м ъ , н а м и  б ы л и  о т м е ч е н ы ,  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы ,  н е к о 
т о р а я  у с л о в н о с т ь  т а к о в о г о  д Є л є н і я , а  с ъ  д р у г о й  -  и  т Є  п р и ч и н ы ,  п о д ъ  
в л і я н і е м ъ  к о т о р ы х ъ  н ы н е  п о ч т и  п о в с е м е с т н о  в ъ  С р е д н е й  А з іи  з а м е ч а е т с я  
о с ѣд а н і е  к о ч е в н и к о в ъ  п  о б р а щ е н іе  и х ъ  т а м ъ ,  г д Є  к ъ  т о м у  п р е д с т а в л я е т с я  
в о з м о ж н о с т ь ,  к ъ  з а н я т ію  з є м л є д Є л іє м ъ . Н е с м о т р я  н а  в с Є  э т и  п р и ч и н ы ,  
п о б у ж д а ю щ ія  к о ч е в н и к о в ъ  к ъ  о с ѣ д а н ію  и  з а н я т ію  з е м л е д ѣл і е м ъ ,  з н а ч и 
т е л ь н а я  ч а с т ь  и х ъ ,  в с л Є д с т в іє  п р и р о д н ы х ъ  у с л о в і й  с т р а н ы  и  в е к а м и  
с л о ж и в ш и х с я  т р а д и ц і й  и  п р и в ы ч е к ъ ,  е щ е  д о л г о  б у д е т ъ  ж и т ь  п а с т у ш е с к о й



жизнью и вести чисто скотоводческое хозяйство. Обширныя пространства 
равниннаго, а частью и горнаго Туркестана, будучи совершенно непри
годными для земледѣлія, благопріятствуютъ скотоводству, которое, не 
требуя затраты большого труда и отвѣчая страсти кочевника къ скита- 
ніямъ, является любимымъ и исконнымъ его занятіемъ, имѣвшимъ глу
бокое вліяніе на весь жизненный укладъ и даже на міровоззрѣнiе коче
вого населенія. Степи сѣвернаго Туркестана, крайне маловодныя, но 
покрытыя мѣстами довольно сносной травой, съ одной стороны, и вы- 
сокія пастбища горныхъ долинъ н нагорій, съ другой - могутъ быть 
использованы только для кочевого скотоводческаго хозяйства. Въ степяхъ 
кочевники проходять со своими стадами въ поискахъ за кормомъ, огром
ныя пространства, иногда до 1.000 верстъ въ годъ, между тѣмъ, какъ въ 
мѣ стностяхъ, лежащихъ вблизи горъ, по мѣрѣ выгоранія травы въ до- 
линахъ, они поднимаются въ горы, забираясь въ разгаръ лѣта до 10.000 -  
11.000 фут. надъ уровнемъ моря и спускаясь внизъ съ наступленіемъ 
осени. Даже памирскіе киргизы для лѣтнихъ кочевокъ, спасаясь отъ 
оводовъ и комаровъ, выбираютъ болѣе высокія мѣ ста, не ниже 12.000 -  
13.500 футовъ.

Содержаніе скота и уходъ за нпмъ- у туркестанскихъ скотоводовъ 
первобытны. Только у осѣдлыхъ жителей имѣются кое-какія помѣщенія 
для скота, у кочевниковъ же онъ круглый годъ проводить подъ откры- 
тымъ небомъ. Зимою, для защиты стадъ отъ мороза и снѣжныхъ бура- 
новъ, киргизы стараются располагаться въ лощинахъ, кустахъ или ка- 
мышахъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ для телятъ и ягнятъ устраиваютъ 
изгороди изъ камыша или выкапываютъ ямы. Запасы корма на зиму 
кочевниками дѣлаются рѣдко, да и неоткуда его взять, такъ какъ рѣд
кую степную траву косить затруднительно, да и сама косьба въ боль
шинствѣ мѣ стностей совершенно неизвѣ стна. Скотъ круглый годъ нахо
дится на подножномъ корму, и только для верблюдовъ запасается 
небольшое количество колючки и камыша, такъ какъ сами они не могутъ 
добывать себѣ кормъ изъ-подъ снѣга. Въ оазисахъ главнымъ кормомъ 
для скота служитъ люцерна, но такъ какъ она стоить дорого, то ее 
даютъ въ весьма небольшомъ и во всякомъ случаѣ въ недостаточномъ 
количествѣ . Въ лѣ тнее время скотъ чувствуетъ себя немногимъ лучше, 
чѣмъ зимой; при страшной жарѣ онъ жуетъ сожженную солнцемъ траву, 
пьетъ солоноватую и часто въ недостаточномъ количествѣ воду, а при 
наступленіи ночи подвергается рѣзкой перемѣнѣ температуры, такъ какъ 
очень жаркіе дни смѣняются нерѣдко прохладными ночами. Въ лучшемъ 
п оложеніи находится скотъ, который изъ душныхъ долинъ попадаетъ на 
хорошія горныя пастбища; животныя  быстро отъѣдаются и часто въ 
нѣсколько дней становятся неузнаваемыми. Естественно, что при такихъ 
условіяхъ скотъ часто подвергается заболѣванiямъ и даже падежамъ, 
принимающимъ, въ случаѣ гололедицы зимой, огромные размѣры. При 
гололедицѣ степь покрывается ледяной корой, изъ-подъ которой жи
вотныя не въ силахъ добыть себѣ кормъ и гибнуть массами отъ 
голода. Несмотря на эти неблагопріятныя условія, благодаря приволью 
степей и необыкновенной выносливости и приспособляемости мѣстнаго 
скота, Туркестанъ все еще очень богатъ  домашними животными, и живот
новодство, на ряду съ земледѣ ліемъ, является въ краѣ главнѣйшей, а у 
кочевниковъ и единственной отраслью сельско-хозяйственной промыш



ленности. Характерную особенность Туркестана въ отношеніи животно
водства составляетъ очень крупное значеніе овцеводства, коневодства и 
отчасти верблюдоводства, при совершенно ничтожномъ развнтіи свине- 
водства, что конечно находитъ себѣ объясненіе въ принадлежности боль
шей части населенія къ исламу. Немаловажное значеніе для осѣдлыхъ 
оазисовъ имѣ етъ и разведете ословъ. Насколько овца и верблюдъ 
являются самыми обыкновенными домашними животными среди степей, 
вдали отъ культурныхъ оазисовъ и населенныхъ пунктовъ, настолько 
оселъ составляетъ необходимую принадлежность этихъ послѣднихъ. 
Что же касается свиньи, то это животное разводится исключительно

русскими переселенцами и въ 
большинствѣ мѣстностей края, не 
говоря уже о степяхъ или о Бу- 
харѣ и Хивѣ, является большой 
рѣдкостью. Наконецъ, къ харак- 
тернымъ особенностямъ Турке
стана въ животноводственномъ от
ношеніи надлежитъ  отнести и 
наблюдаемое мѣ стами, въ горныхъ  
частяхъ Семирѣчья и на Памирѣ, 
разведете яковъ (кутасъ -  Рое- 
phagus grunniens).

Одной изъ важнѣ йшихъ от
раслей животноводства въ Турке- 
станѣ является коневодство. Сред
няя Азія съ незапамятныхъ вре- 
менъ славилась своими лошадьми, 
дикіе отдаленные родичи (лошадь 
Пржевальскаго) которыхъ до на
стоящаго времени живутъ  вблизи 
восточной ея окраины. Историче- 
скія, бытовыя и природныя усло- 
вія Туркестана съ его полудикимъ 
кочевымъ населеніемъ  не могли не 
способствовать процвѣтанію коне
водства. Кочевая жизнь, требующая 
значительныхъ средствъ передви- 
женія, а также непрерывные войны 
и набѣ ги, составлявшi е въ теченіе 

вѣковъ повседневное явленіе въ  жизни края, имѣли въ этомъ отношеніи 
самое существенное значеніе, выдвинувъ коневодство на первый планъ  
и сдѣ лавъ лошадь (атъ) неразлучнымъ спутникомъ и часто единствен- 
нымъ богатствомъ хищника-номада. Подъ вліяніемъ этихъ условій вы
работались прекрасныя верховыя породы лошадей, отличающiяся бы
стротой бѣ га, поразительной выносливостью и очень удобными для 
движенія аллюрами (хорошій шагъ, иноходь, хода и т. п.), что же ка
сается горныхъ странъ, то разводимыя  здѣ сь лошади получили, кромѣ. 
того, вѣрный шагъ  и способность передвиженія по самымъ невозможнымъ 
дорогамъ и едва проходимымъ тропинкамъ. Важность коневодства еще 
болѣе усиливалась тѣмъ обстоятельствомъ, что лошадь, доставляя



средства передвиженія, давала въ  то же время пищу п питье. Кумысъ, 
національный напитокъ киргиза-кочевника, получался изъ кобыльяго 

 молока, а конина предпочиталась, да предпочитается и теперь, всякому 
другому мясу. Въ настоящее время, когда осѣ даніе киргизовъ и турк- 
менъ сдѣ лалось почти повсемѣстнымъ явленіемъ, когда набѣги съ цѣлью 
грабежей отошли въ  область преданій , а желѣ зныя дороги получили 
большое развитіе, условія коневодства значительно измѣ нились къ  худ- 
шему, и эта отрасль животноводства стала клониться къ  упадку. На воспи- 
таніе лошадей стали меньше обращать вниманія, и огромные табуны, 
еще недавно пасшіеся въ  степяхъ, нынѣ значительно сократились, усту- 
пивъ мѣ сто стадамъ овецъ и рогатаго скота, дающимъ больше выгодъ 
мирному скотоводу. Тѣ мъ не менѣе еще и теперь коневодство въ  Средней 
Азіи имѣ етъ очень важное значеніе, и конское населеніе все еще весьма 
многочисленно.

Основными и древнѣ йшими породами лошадей въ  Туркестанѣ  
должны быть признаны двѣ : киргизская и туркменская , давш ія съ 
теченіемъ времени множество помѣ сей какъ между собой, такъ и съ  
персидскими и арабскими лошадьми на югѣ  и съ лошадьми, выведен- 
ными изъ Сибири и даже Европейской Россіи, на сѣ верѣ . Въ результатѣ  
создались весьма разнообразные типы лошадей, при чемъ нѣкоторые изъ 
нихъ, представляющіе болѣе рѣ зко выраженныя и характерныя  особен- 
ности, получили особы я названія и большую извѣ стность въ  краѣ. 
Таковы, напримѣръ, карабаиры, происшедшіе отъ скрещиванія киргиз- 
скихъ матокъ  съ туркменскими и арабскими жеребцами и получившіе 
большое распространеніе въ  нѣ которыхъ частяхъ Туркестана. Н аиболѣ е 
распространенной и имѣ ющей наибольшее значеніе для  всего края 
является киргизская лошадь, разводимая преимущественно кочевниками- 
киргизами на сѣверѣ , сѣверо-западѣ и сѣверо-востокѣ Туркестана, но 
преобладающая и въ  восточной части Ферганской области. Киргизская 
лошадь не блещетъ  красотой экстеріера; она небольшого ил и средняго 
роста и отличается угловатостью формъ, короткимъ, сильно развитымъ и 
нѣ сколько отвислымъ задомъ, короткими ногами и большой некрасивой 
головой; масть весьма разнообразная, р ѣже всего вороная. Тѣлосложеніе 
киргизской лошади крѣ пкое, она необыкновенно вынослива, непри- 
хотлива на кормъ и нерѣдко обладаетъ быстрымъ, покойнымъ шагомъ  
(хода, тропота, иноходь). Киргизская лошадь одинаково хорошо служитъ  
въ  горахъ подъ верхомъ и вьюкомъ, карабкаясь съ изумительной лов- 
костью по карнизамъ скалъ, скачетъ  безъ отдыха, корма и воды сотни 
верстъ въ  степи и везетъ  значительный грузъ на арбѣ по плохой дорогѣ. 
Извѣстно много фактовъ, свидѣтельствующихъ о выносливости и быстротѣ 
киргизской лошади; такъ, туземецъ, посланный въ 1868 году изъ Самар- 
канда въ  Ташкентъ съ извѣстіемъ о побѣ д ѣ  надъ бухарскими войсками, 
совершилъ путь въ  280 верстъ на одной лошади въ  сутки. Киргизская 
лошадь служитъ прекраснымъ матеріаломъ для  улучшенія ; отъ скрещи- 
ванiя  киргизскихъ матокъ съ сибирскими, упряжного и верхового сорта 
и рысистыми жеребцами, получаются хорошія упряжныя, артиллерійскія 
и кавал ерійскія лошади. Такова, напримѣръ, упряж ная ауліеатинская 
лошадь, разводимая въ  менонитскихъ колоніяхъ и на нѣкоторыхъ 
частныхъ заводахъ (наслѣ дниковъ Иванова, полковника Маслова) въ  
Ауліеатинскомъ у ѣ здѣ Сыръ-дарьинской области и въ  нѣ которыхъ мѣст-



н остяхъ области Семирѣченской. Въ горахъ юго-восточной части Фер- 
ганской области встрѣчается особый типъ лошадей маленькаго роста, 
употребляемыхъ  для  перевозки вьюковъ п извѣ стныхъ подъ названіемъ 
кашгарскихъ.

Второе мѣ сто по своей распространенности послѣ киргизской ло- 
шади занимаютъ карабаиры, представляющіе исключительно верховую 
лошадь нѣсколькихъ типовъ, въ зависимости отъ преобладанія киргиз- 
ской, туркменской или арабской крови. Карабаиры обыкновенно выше 
киргизской лошади и отличаются болѣ е правильными и красивыми фор- 
мами, въ  виду чего они распространены среди осѣдлаго населенія и въ 
особенности среди сартовъ, у  которыхъ нѣтъ потребности въ  быстрыхъ 
передвиженіяхъ. Карабаиры же преоблаДаютъ въ городскихъ и вообще 
въ  крупныхъ центрахъ. Лучш ія лошади этой породы разводятся въ  юго- 
з ападной части Сыръ-дарьинской области, мѣ стами въ  области Семирѣ- 
ченской и въ  Б ухарѣ. Смотря по мѣстности и особенностямъ типа, ка- 
рабаиры получили въ  нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Туркестана особыя 
названія. Таковы, напримѣръ, лошади сайрамскія, представляю щ ія помѣ сь 
карабаировъ съ киргизскими, гиссарскiя, встрѣ чающіяся въ  Гиссарскомъ 
бекствѣ Бухары и представляющія тѣхъ же карабаировъ, но нѣсколько 
болѣе густого тѣ лосложенія, уратюбинскія, отличающiяся  хорошими ска- 
ковыми качествами и содержащія значительную примѣ сь туркменской 
крови, кунградскія, ханазатъ  (въ Х ивѣ) и т. п. Сюда же примыкаютъ и 
такъ называемыя  бухарскія и кокандскія лошади, представляющ ія круп- 
ныхъ красивыхъ животныхъ, большею частью бѣлой масти, происшедшихъ 
отъ помѣси мѣстныхъ породъ съ арабскими. Лошади этого типа встрѣ- 
чаются только у  богатыхъ туземцевъ, цѣ нятся дорого и , по красотѣ 
формъ и стойкости, напоминаютъ турецкихъ лошадей, также происшед- 
шихъ отъ арабскихъ. Въ общемъ карабаиры во всѣ хъ своихъ разновид- 
ностяхъ и типахъ представляютъ  прекрасный матеріалъ для  укомплекто- 
ванія  конскаго состава мѣ стныхъ войскъ и пограничной стражи.

Въ юго-западной части Туркестана, а именно въ  Закаспійской обла- 
сти и въ  прилегающихъ  частяхъ Бухары  и Хивы, существенное значеніе 
имѣ етъ туркменская (аргам акъ) порода лошадей, разводимая въ  двухъ 
разновидностяхъ  - т екинской и iомудской. Текинская лошадь отличается 
длиннымъ туловищемъ, высокими ногами, длинной оленьей шеей, ма- 
ленькой сe хой головой и тонкой нѣ жной кожей. Глаза у  нея больш іе, 
блестящіе, ноздри широкія, грива и хвостъ  тощiе. Тѣ лосложеніе текин- 
ской лошади сухое, ростъ крупный и въ  общемъ она, по экстерьеру, 
сходна съ англійской скаковой. Въ основѣ этого чисто верхового типа 
лежитъ  древняя мѣ стная, самостоятельно выработавшаяся, порода, нѣ- 
сколько видоизмѣнивш аяся подъ вліяніемъ скрещ иванія съ арабскими 
лошадьми и другихъ условій. По наружному виду текинская лошадь ка- 
жется слабой, но въ  степяхъ она неутомима и легко скачетъ галопомъ 
безъ отдыха 30 и болѣ е верстъ. Крупнымъ недостаткомъ этой лошади 
является изнѣ женность и чувствительность къ  перемѣ намъ погоды, что 
въ  значительной мѣ р ѣ зависит ь отъ условій ея воспитанія исключи- 
тельно стойловаго. Іомудская лошадь, отличаясь отъ текинской нѣсколько 
меньшимъ ростомъ, болѣ е короткой шеей и меньшей сухостью тѣ лосло- 
женія, приближается по экстерьеру къ  арабской. Она вынослива, крѣпка 
ж, сравнительно съ текинской, меньше изнѣжена, такъ какъ воспиты-



вается главны мъ образомъ въ  степи табунами. Разсадникомъ текинской 
лошади является культурная полоса Закаспійской области отъ Кызылъ- 
арвата до Геокъ-тепе, а іомудской  - бассейнъ Атрека, а отчасти и неко- 
торый мѣ стности Хивы, населенныя  туркменами-іомудами. Кровныя 
текинскія лошади дѣ нятся очень высоко, отъ 400 до 600 рублей, т. е. 
въ  нѣ сколько разъ  дороже лошадей другихъ породъ. Вслѣдствіе присо- 
единенія Туркменіи къ  Россіи и замиренія края, условія, благопріят- 
ствующія разведенію и улучшенію туркменскихъ лошадей , сильно измѣ- 
нились къ  худшему. Занимавшiеся набѣ гами и разбоями туркмены 
обратились нынѣ въ  мирныхъ хлѣ бопашцевъ и скотоводовъ, нуждаю- 
щихся не столько въ  чистокровныхъ быстрыхъ скакунахъ, сколько в ъ  
рабочей лошади. Въ результатѣ  скрещиванiе туркменскихъ лошадей съ 
киргизскими сдѣ лалось обычнымъ явленіемъ, и кровное коневодство въ  
Закаспійской области быстро клонится къ  упадку, несмотря на поддержку 
Асхабадской случной конюшни и  случныхъ пунктовъ съ чистокровными 
туркменскими производителями.

Киргизскія лошади, какъ и весь остальной скотъ, пользуются исклю- 
чительно пастбищнымъ кормомъ и пасутся, подъ присмотромъ пастуховъ, 
косяками , состоящими изъ жеребца (айгыръ) и 30 - 4 0 головъ матокъ 
(дайт ал ъ) и молодняка; нѣ сколько косяковъ составляютъ табунъ. Число 
лошадей у  богатыхъ киргизовъ-коневодовъ нерѣ дко достигаетъ 500- 
1.000 головъ. Оставаясь круглый годъ на подножномъ корму, лошади 
сильно страдаютъ отъ недостатка кормовъ зимой, когда имъ приходится 
добывать изъ-подъ снѣ га остатки прошлогодней засохшей травы. Въ су- 
ровыя снѣ жныя зимы, когда добываніе корма становится крайне затруд- 
нительнымъ, а въ  особенности въ  гололедицу, лошади, какъ и остальной 
скотъ, голодаютъ и нерѣдко погибаютъ массами. При такихъ условіяхъ  
естественно, что къ  веснѣ  большинство степныхъ лошадей представляетъ 
остовъ, обтянутый кожей; съ появленіемъ травы животныя, однако, 
быстро отъедаю тся и входятъ  въ  тѣ ло. До сравнительно недавняго вре- 
мени заготовка корма д ля  лошадей и скота была совершенно нензвѣ стна 
въ  степи; нынѣ же, съ постепеннымъ осѣданіемъ киргизовъ, обычай и 
умѣніе заготовлять кое-какіе запасы корма на зиму становятся почти по- 
всемѣ стными. Содержаніе лошадей и уходъ за ними у  осѣ длаго и полу- 
осѣ длаго населенія значительно лучше, чѣмъ у  кочевниковъ. Л ѣ тнiй 
кормъ составляютъ зеленая люцерна, ячмень и джугара, а зимній  - сухая 
люцерна и саманъ съ ячменемъ съ прибавкой небольшого количества 
соли. Въ зимнее время лошади помещаются въ  крытыхъ галлереяхъ, 
окружающихъ дворъ, а лѣ томъ ихъ обыкновенно привязываютъ къ  колу, 
вбитому посреди двора. Л ѣ томъ и зимою лошади покрыты попонами 
(ярпуш ъ), которыя, закрывая не только туловище, но и шею и голову, 
предохраняютъ л ѣ томъ лошадей отъ укусовъ насѣкомыхъ, а зимой отъ 
холода. Такой уходъ имѣ етъ  однако и отрицательныя  стороны, изнѣ жи- 
вая лошадей и д е л а я  ихъ особенно чувствительными къ переменамъ 
температуры. Въ общемъ туземцы, какъ истые любители лошадинаго 
спорта и лошадей, всячески о нихъ заботятся, проявляя иногда по от- 
ношенію къ этимъ животнымъ большее вниманіе, чѣмъ  къ своимъ соб- 
ственнымъ женамъ. Хорошая лошадь составляетъ предметъ гордости ту- 
земца, и обладатель таковой пользуется почетомъ и славой во всей округѣ. 
Вы ѣздка лошадей начинается очень рано; киргизскія дѣти  ѣздятъ  уже



на полуторагодовалыхъ жеребятахъ. Самымъ  обыкновеннымъ аллюромъ 
мѣ стной лошади является такъ называемая хода , нѣ что въ  родѣ быстраго 
спокойнаго шага или недоразвитой иноходи; лошади съ хорошей ходой 
способны, не утомляя себя и ѣ здока, пройти большое разстояніе со ско- 
ростью отъ 6 до 12 верстъ въ часъ и цѣнятся сравнительно дорого. 
Весьма часто попадаются также такъ называемые тропотуны, обладающiе 
мелкимъ спокойнымъ шагомъ (тропота). Иноходцы (юрга) встрѣ чаются 
рѣже и продаются по высокимъ  цѣ нам ъ. У  туркменскихъ лошадей са- 
мымъ обыкновеннымъ аллюромъ, кромѣ шага, является галопъ. Хорошей 
рысью туземныя лошади не отличаются. Однимъ изъ самыхъ любимыхъ 
развлеченiй туземцевъ являю тся скачки (байга), въ  виду чего хорошія 
скаковыя лошади цѣнятся высоко. Лошади эти, не отличаясь особой 
рѣ звостью въ  бѣ гѣ, способны пробѣгать большія пространства; дистанціи 
въ  50 - 6 0 и даже 70 верстъ нерѣ дки при туземной байгѣ . Б айга устраи- 
вается обыкновенно богатыми туземцами по случаю поминокъ, свадебъ 
и большихъ мусульманскихъ праздниковъ, при чемъ въ  ней принимаетъ 
участіе масса самаго разнообразная  народа, съѣзжающагося иногда изъ 
весьма отдаленныхъ мѣ стностей, и нѣ сколько десятковъ лошадей. Призы, 
назначаемые организаторомъ байги, нерѣдко бываютъ весьма значительны; 
такъ, первый призъ на байгѣ , устроенной въ  1896 году, въ  окрестно- 
стяхъ г. Чимкента, по случаю поминокъ киргизскаго родоначальника 
Касымъ -бека Ходжабекова, его сыномъ Султанъ-бекомъ, состоялъ изъ 
1.000 рублей , 50 верблюдовъ, 20 лошадей и слитка китайскаг о  серебра 
(ямбъ); въ скачкѣ этой на дистанцію въ  50 верстъ приняло участіе 
90 лошадей. Скаковыхъ лошадей подвергаютъ  особой тренировкѣ, заклю- 
чающейся главнымъ образомъ въ  весьма умѣренномъ кормѣ , въ  резуль- 
татѣ  чего лошадь теряеть весь жиръ и сильно худѣ етъ .

Д ля туземцевъ-кочевниковъ лошадь служитъ не только средствомъ 
передвиженія и перевозки; мясо ея употребляется въ  пищу, а молоко -  
на приготовленіе любимаго напитка киргизовъ  -  к умыса. Все киргизское 
населеніе предпочитаетъ конину всѣ мъ другимъ видамъ мяса. Мясо мо- 
лодыхъ лошадей, по отзывамъ киргизовъ, н ѣ ж н о  и  вкусно; старыя же 
лошади даютъ мясо твердое и пахнущее п отомъ. Убой лошадей произ- 
водится во время свадебъ, поминокъ и другихъ торжествъ, а также въ 
случаѣ неизлѣ чимой болѣ зни или увѣчья животнаго. Богатыми кирги- 
зами заготовляется конина впрокъ на зиму; мясо натирается солью и 
коптится въ  юртѣ дымомъ очага. И зъ копченой конины приготовляются 
разнообразныя куш анья и особыя колбасы съ просяной крупой. Лошади- 
ныя шкуры продаются на сторону, или же идутъ на вы дѣ лку различ- 
ныхъ предметовъ, необходимыхъ въ обиходѣ кочевника; изъ кожъ ж е- 
ребятъ киргизы шьютъ мягкую зимнюю обувь, шаровары и подшиваютъ 
ею халаты.

Кумысъ играешь видную роль въ  жизни киргиза, и безъ него не 
обходится ни одна сколько-нибудь зажиточная семья; въ  дни поминокъ, 
свадебъ и другихъ торжествъ кумысъ богатыми киргизами заготовляется 
въ  громадномъ  количествѣ и является необходимой принадлежностью 
угощенiя. Безъ кумыса ни одинъ достаточный киргизъ не пускается въ 
путь. Д ля приготовленія кумыса выдоенное и процѣ женное кобылье мо- 
локо наливается въ  кожаный бурдюкъ, въ  которомъ оставлено небольшое 
количество стараго кумыса. Въ отверстіе бурдюка вставлена палка съ



круглой дощечкой на концѣ; палкой этой взбалтываютъ кумысъ какъ въ 
началѣ приготовленія, такъ и передъ употребленіемъ. Въ теченіе 1 - 2  су- 
токъ въ  молокѣ происходить молочнокислое и спиртовое броженіе, и на 
третьи сутки кумысъ готовъ. Молодой кумысъ представляетъ кисловатый, 
весьма питательный и вкусный напитокъ; болѣ е шести дней онъ дер- 
жится рѣдко, такъ какъ становится кислымъ, а иногда и портится. Мо- 
лочность кобылъ весьма невелика; за весь удойный періодъ, продол- 
жающійся до полугод а, кобыла даетъ не болѣ е 40 - 4 5 ведеръ молока, 
въ  виду чего только богатые киргизы приготовляютъ  кумысъ изъ цѣ ль- 
наго молока; менѣе достаточные разбавляютъ его водой.

Крупный рогатый скотъ разводится въ  Туркестанѣ какъ осѣ длымъ, 
такъ и въ  особенности кочевымъ населеніемъ, и имѣ етъ преимуществен- 
ное значеніе рабочей силы, такъ  какъ мясо его потребляется туземцами 
очень рѣдко. Осѣ длые жители говядинѣ предпочитаютъ  баранину, а ко- 
чевники  - к онину и бара- 
нину. Съ присоединеніемъ 
края къ  Россіи положеніе 
разведенія крупнаго рога- 
таго с к о т а  измѣнилосъ; 
спросъ на говядину и мо- 
лочные продукты сталъ 
постояннымъ, и эти отрасли 
животноводства стали на 
болѣ е твердую почву. Осѣ- 
даніе кочевниковъ и обра- 
щеніе ихъ къ  земледѣ лію, 
занятіе коимъ тѣ сно свя- 
зано съ потребностью въ  
рабочемъ скотѣ, нужда въ 
молокѣ въ  теченіе бол ѣ е 
продолжительнаго періода, 
чѣмъ тотъ, въ  который 
доятся лош ади (3 - 4  мѣ- 
сяца), наконецъ общеніе 
киргизовъ съ приш лымъ 
русскимъ населеніемъ  -  в сѣ  эти обстоятельства также оказали существен- 
ное вліяніе въ  этомъ отношеніи. Въ результатѣ , разведеніе рогатаго 
скота стало болѣе выгоднымъ, и степное коневодство мало-по-малу замѣ- 
няется разведеніемъ крупнаго рогатаго скота.

Огромное большинство разводимаг о  какъ осѣ длымъ, такъ и коче- 
вымъ населеніемъ, крупнаго рогатаго скота принадлежитъ къ  мѣстной, 
такъ называемой киргизской породѣ . До присоединенія Туркестана кгъ 
Россіи порода эта была единственной, въ  настоящее же время, съ коло- 
низацiей края, въ  немъ появились довольно многочисленные предста- 
вители красной калмыцкой (астраханской) породы, а также метисы мѣст- 
наго скота съ калмыцкимъ и выводнымъ изъ Европейской Россіи 
голландскимъ. Киргизскій скотъ, по своему типу, долженъ быть отнесенъ 
къ  мясо-рабочему. Масть его преимущественно черная, хотя встрѣчаются 
животныя бурой, тигровой и другихъ мастей. Плотное туловище съ 
прямой спиной на короткихъ ногахъ, небольшая широкая голова, ко-



роткіе рога, короткая и толстая шея, ш ирокая и глубокая грудь, широко 
разставленныя заднiя ноги -  являю тся отличительными особенностями 
быка киргизской породы. Ж ивой вѣсъ воловъ составляетъ 1 5 - 2 5 пудовъ, 
а при хорошемъ откормѣ и до 30 пудовъ. Коровы этой породы, вслѣд- 
ствіе скуднаго корма и ранней случки, значительно меньше и тщедуш нѣе; 
голова у  нихъ маленькая, недоразвитая, рога маленькіе, задъ сильно 
приподнятъ, спина горбатая, шея тонкая, грудь узкая, вымя небольшое, 
обросшее длинною шерстью съ маленькими сосками. Вообще, насколько 
киргизскіе быки кажутся бодрыми и сильными, настолько коровы жалки, 
мелки и тощи; живой вѣсъ коровы не болѣе 10 пудовъ. Въ южныхъ 
частяхъ Туркестана у быковъ встрѣчаются нерѣдко значительныя отло- 
женія жира на холкѣ , что указываетъ на примѣсь въ  нихъ крови индій- 
скаго горбатаго скота  - зебу (Bos indicus). Киргизскій скотъ обладаетъ 
многими весьма цѣ нными качествами. Онъ хорошо и быстро откармли- 
вается, при чемъ даетъ довольно нѣ жное, съ прожилками жира (мра- 
морное) мясо; убойный вѣсъ составляетъ 60%  живого вѣса. Затѣ мъ, 
скотъ этотъ достаточно силенъ и работоспособенъ при самыхъ неблаго- 
пріятныхъ условіяхъ: всѣ сельско-хозяйственныя работы производятся 
въ  Туркестанѣ  волами. Кромѣ того, у  каракалпаковъ и у  киргизовъ 
крупный рогатый скотъ употребляется въ  качествѣ вьючныхъ и верхо- 
выхъ животныхъ; туземецъ или туземка, ѣ дущіе верхомъ на быкѣ , 
представляютъ  довольно обычное явленіе въ  нѣкоторыхъ  мѣстностяхъ 
Туркестана. По словамъ  свѣдущ ихъ людей, каракалпаки верхомъ на 
своихъ быкахъ дѣлаютъ  переходы въ  50- 60 верстъ со скоростью 
7 - 8  верстъ въ  часъ . Наконецъ, киргизскій скотъ обладаетъ поразитель- 
ной выносливостью; онъ стойко переноситъ  и голодъ, и холодъ, и, что 
въ  особенности важно, мало чувствителенъ къ  чумѣ. Что же касается 
молочности, то она въ  общемъ весьма невелика; ежегодная удойливость 
киргизской коровы не превышаетъ 40 - 5 0 ведеръ, а при хорошемъ кор- 
мленіи 60 - 7 0 ведеръ. Калмыцкій красный скотъ значительно крупнѣ е 
киргизскаго и распространенъ преимущественно въ  русскихъ поселеніяхъ. 
Въ русскихъ же поселкахъ мѣ стами встрѣчаются метисы отъ калмыцкихъ 
быковъ и киргизскихъ коровъ, получившіе по наслѣ дству способность 
переносить невзгоды и малочувствительность къ  чумѣ . Помѣ си кир- 
гизскаго скота съ голландскимъ распространены преимущественно въ  го- 
родахъ и въ  нѣкоторыхъ русскихъ поселкахъ Сыръ-дарьинской и Семи- 
рѣ ченской областей (главнымъ образомъ у  менонитовъ), въ  которыхъ 
населеніе занимается молочнымъ хозяйствомъ и сыровареніемъ.

Содержаніе крупнаго рогатаго скота въ  лѣтнее время въ  степи или 
въ подгорныхъ мѣ стностяхъ почти ничѣмъ не отличается отъ содержанія 
остальныхъ домашнихъ животныхъ. По окончаніи весеннихъ полевыхъ 
работе скотъ обыкновенно угоняется въ  горы, гдѣ и пасется до глубокой 
осени; только рабочіе быки, нужные для  производства осеннихъ работе, 
угоняются раньше на мѣста зимовокъ, гдѣ обыкновенно расположены и 
посѣвы киргизовъ. Въ горахъ, гдѣ въ  изобиліи имѣ ется сочная трава и 
хорошая вода, скотъ чувствуетъ себя превосходно; онъ быстро отъѣдается 
и нагуливаете тѣло въ короткій срокъ. Значительно хуже условія лѣт- 
няго содержанія скота въ  культурны хъ оазисахъ съ осѣдлымъ населе- 
ніемъ. Часть гулевого скота иногда отправляется въ  горы со стадами 
знакомыхъ киргизовъ, остальнымъ  же животнымъ, въ  особенности же



коровамъ, молоко коихъ необходимо земледѣ льцу, приходится при отсут- 
ствіи в ыгоновъ, довольствоваться пыльной засохшей травой, произра- 
стающей на неорошенныхъ земляхъ (майта). Скудные остатки сожженной 
травы  быстро вытаптываются скотомъ, и онъ уходитъ на пастбище голод- 
нымъ и возвращается въ  такомъ же состояніи. Въ виду этихъ условій 
скотъ культурныхъ оазисовъ отличается поразительной худобой и слабо- 
силіемъ. Зимнее содержаніе скота у  кочевниковъ оставляетъ желать 
многаго. Н а зимовкахъ обыкновенно устраивается нѣ что въ  родѣ ограды 
(курганна), внутри которой подъ навѣсомъ скотъ находитъ  себѣ пріютъ  
въ  особенно холодные дни, въ остальное же время онъ бродитъ около 
з имовокъ, выкапывая изъ-подъ снѣга жалкіе остатки корма и получая 
на ночь небольшое количество самана. Немногимъ лучше зимнее содер- 
жаніе скота у  осѣдлаго населенія ; помѣщенія для животныхъ нѣсколько 
менѣе примитивны, чѣмъ у  кочевниковъ, но кормъ состоитъ главнымъ 
образомъ изъ малопитательнаго самана. Значительно благопріятнѣ е 
условія содержанія  и кормленія  скота въ  русскихъ поселкахъ ; помѣщенія 
д л я  скота въ  общемъ удовлетворительны, а кормленіе производится не 
только саманомъ и сѣ номъ, заготовляемымъ поселянами сѣверной части 
края въ  огромномъ количествѣ, но кое-гдѣ  и сѣменами хлопчатника.

Молочное хозяйство у  киргизовъ находится въ  первобытномъ состоя- 
ніп. Молоко частью идетъ въ  пищу дѣтямъ, частью на приготовленіе ка- 
т ыка (простокваши), айрана (простокваша, разбавленная водой) и масла. 
Всѣ эти продукты обыкновенно приготовляются изъ смѣси коровьяго и 
овечьяго молока и -  самымъ примитивнымъ образомъ. Нѣсколько болѣе 
развито молочное хозяйство у  каракалпаковъ, въ  особенности въ  сѣверной 
части Хивинскаго ханства и Аму-дарьинскомъ отдѣ лѣ, гдѣ масло даже 
служит ь предметомъ вывоза въ  Закаспійскую область. Вывозъ масла до- 
стпгаетъ  15.000- 1 6.000 пудовъ на сумму до 100.000 рублей. Значительно 
лучше поставлено молочное хозяйство въ  менонитскихъ поселкахъ Аулiе- 
атинскаго уѣзда Сыръ-дарьинской области и кое-гдѣ въ поселкахъ Семи- 
рѣ ченской. области. Здѣ сь имѣется н ѣ сколько маслодѣльныхъ заводовъ и 
одинъ сыроваренный, вырабатывающiй сыръ  - ш вейцарскій, голландскій, 
бакштейнъ п тильзитскій. Въ окрестностяхъ П ишпека существуетъ также 
сыроваренный заводъ, принадлежащiй наслѣдникамъ ташкентскаго купца 
Иванова. Молочные продукты, вырабатываемые на этихъ заводахъ, а 
именно сыръ и масло, пользуются хорошимъ спросомъ и имѣютъ  широ- 
кій сбыте въ  Вѣрномъ, Самаркандѣ , Ташкентѣ и т. п. Вообще, масло- 
д ѣліе и сыровареніе еще только зарождаются въ  Туркестанѣ и въ  буду- 
щемъ, въ  особенности въ  сѣверо-восточной части края, гдѣ корма обильны 
и нмѣется много хорошихъ пастбищъ, несомнѣнно, должны получить 
широкое развитіе.

Н а высокихъ нагорьяхъ Семирѣченской области, а также на Алаѣ , 
Памирѣ и въ  горной Бухарѣ киргизами въ  неболыпомъ количествѣ раз- 
водится, какъ указано выше, якъ  (P oeph ag us grunniens), весьма свирѣпое 
по виду, но въ  сущности смирное и послушное животное, незамѣнимое 
д ля  вьючной перевозки тяжестей на большихъ высотахъ. Якъ (кутасъ) 
даетъ небольшое количество густого и вкуснаго молока, изъ котораго 
кара-киргизы приготовляють особый сортъ сыра. Мѣ стами встрѣ чаются 
помѣ си яка съ киргизскимъ рогатымъ скотомъ.

Главнѣйш ей и важнѣйшей отраслью животноводства въ  Туркестанѣ



является овцеводство, которымъ занимается исключительно кочевое и 
полукочевое населеніе - киргизы и туркмены. Болѣе 3/4 бюджета киргиз
скаго кочевого населенія составляется изъ доходовъ отъ овцеводства, а 
годовалый баранъ (секъ) до сихъ поръ служитъ мѣновой единицей въ 
степи. Овца даетъ кочевнику мясо, жиръ, молоко, шкуру, кизякъ и 
шерсть, изъ которой вырабатывается множество самыхъ разнообразныхъ  
кустарныхъ издѣлій (ковры, ткани, кошмы, веревки, мѣшки, переметныя 
сумки и т. п.), необходимыхъ въ туземномъ быту. Культурные оазисы, 
въ которыхъ группируется осѣдлое населеніе, являются лишь центрами 
потребленія бараньяго мяса и другихъ продуктовъ овцеводства, такъ 
какъ отсутствіе выгоновъ и дороговизна кормовъ дѣлаютъ занятіе здѣсь 
въ сколько-нибудь значительныхъ размѣрахъ скотоводствомъ  и въ особен
ности овцеводствомъ, требующнмъ извѣстнаго простора, совершенно невоз- 
можнымъ. Въ Туркестанѣ разводятся главнымъ образомъ киргизскія 
овцы (баранъ  -  к ой, овца - саглыкъ) курдючной породы, замѣ чательныя 
по своей выносливости, вкусному мясу и громадному отложенію (кур- 
дюкъ) жира, скопляющаяся въ теченіе лѣта около короткаго хвоста 
ж ивотная и служащаго для него, подобно горбу у верблюда, запас- 
нымъ  питательнымъ матеріаломъ во время зимней безкормицы. Цвѣтъ 
шерсти у киргизской овцы весьма разнообразный, но предпочитаются 
овцы съ сѣрою или бѣлою шерстью, въ  виду болѣе высокой рыноч
ной цѣны на шерсть свѣтлой окраски. Шерсть грубая; голова голая, 
не обросшая шерстью, съ висячими ушами. Живой вѣ съ овцы 3-4 1/2 п., 
убойный вѣ съ составляетъ 53- 5 5 %  живого. Изъ всего убойнаго вѣса 
на долю сала, находящ аяся въ курдюкѣ , приходится 15 20 фунтовъ, 
иногда даже 30 фунтовъ. Рога достигаютъ значительнаго  развитія только 
у барановъ. Киргизская овца обладаетъ изумительной способностью вы
носить всякія невзгоды; она отлично мирится съ лѣтнимъ зноемъ и зим
ней стужей, обыкновенно совпадающей съ безкормицей, довольствуется 
самыми скудными пастбищами и превосходно себя чувствуетъ въ солон
чаковой степи, что объясняется благотворнымъ дѣйствіемъ соли, попа
дающей вмѣстѣ съ кормомъ въ организмъ овцы. На сколько-нибудь 
сносномъ пастбищѣ овца быстро откармливается и даетъ вкусное мясо, 
которое въ Туркестанѣ цѣ нится значительно дороже говядины, и нѣж- 
ный жиръ, замѣняющій съ большимъ успѣхомъ плохое туземное масло 
при приготовленіи всѣхъ туземныхъ кушаній, не исключая и сладкихъ 
печеній. Овцы проводятъ круглый годъ въ  степи подъ открытымъ не- 
бомъ, въ виду чего лѣтнее содержаніе ихъ не представляетъ существен
н а я  отличія отъ зимняго. Ранней весною овцы пасутся въ степяхъ, съ 
выгораніемъ же растительности, что обыкновенно наступаетъ уже въ 
концѣ мая, перегоняются въ горы, гдѣ остаются до конца сентября или 
начала октября, когда начинается обратное движеніе на зимнія стойбища. 
На зимовкахъ овцы пасутся въ открытой степи, укрываясь за холмами 
и песчаными барханами отъ холодныхъ вѣтровъ, и только въ  очень рѣ д- 
кихъ случаяхъ загоняются въ загороды изъ камыша. Зимою овца добы
ваетъ кормъ изъ-подъ снѣга, довольствуясь остатками засохшёй травы, 
оставленными ей пасущимися впереди лошадьми и рогатымъ скотомъ, 
и поддерживая такимъ образомъ свое существованіе до слѣдующей весны. 
Заготовка корма для овецъ на зиму, еще недавно совершенно не прак
тиковавшаяся киргизами, нынѣ начинаете кое-гдѣ входить въ обычай;



обстоятельство это должно повліять самымъ благотворнымъ  образомъ на 
зимнее содержаніе овецъ и развитіе овцеводства. Самыми страшными 
невзгодами, постигающими овцеводовъ, являю тся снѣ н н ые бураны и въ 
особенности гололедица. П ри тололедицѣ степь покрывается ледяной 
корой, изъ-подъ которой добыть кормъ не въ  состояніи не только овцы, 
но и лошади; н ачинается повальный падежъ отъ голода, и степь покры- 
вается трупами овецъ. Къ счастію, гололедица бываетъ не каждый годъ, 
обыкновенно же овцы, хотя и въ  жалкомъ тощемъ видѣ, съ всклокочен- 
ной шерстью и отвислымъ курдюкомъ, доживають болѣ е или менѣе бла- 
гополучно до весны.

Стрижка овѳцъ производится два раза  -  в есною и осенью, при чемъ 
овца даетъ въ  общемъ до 5 1/2-6 фунтовъ грязной шерсти, изъ коихъ 
3 1/2-4 фунта приходится на весеннюю стрижку, а 1 1/2-2 1/2 фунта на 
осеннюю. Осенняя шерсть отличается сравнительно хорошимъ качествомъ 
и имѣетъ обширное мѣстное примѣ неніе д ля  производства войлоковъ 
(кошемъ), полосъ для  укрѣплен ія войлока на юртахъ, ковровъ и т. п., 
весенняя же, болѣ е низкаго качества, поступаетъ преимущественно въ 
продажу. Кромѣ щерсти овца даетъ овчины и кожевенный товаръ. Въ



послѣ днее время въ Туркестанѣ  возникла и получила значительное раз- 
витіе особая отрасль по обработкѣ сырья, доставляемаго овцеводствомъ, 
а именно кишечное производство. Бараньи кишки скупаются нѣ сколькими 
промышленниками, моются, солятся и въ  такомъ видѣ отправляются за 
границу, преимущественно въ  Германію; въ  1908 году кишечно-моеч- 
ныхъ заведеній въ русскихъ областяхъ края насчитывалось 9 (изъ коихъ 
4 въ Ферганской области, 3 въ  Самаркандской и по одному въ обла- 
стяхъ Семирѣ ченской и Закаспійской) съ размѣромъ производства до
270.000 рублей.

И зъ овечьяго молока, выдаиваемаго обыкновенно въ  посуду изъ 
тыквы, въ  смѣси съ коровьимъ молокомъ или въ  чистомъ видѣ, приго- 
товляется катыкъ (простокваша), изъ котораго, путемъ дальнѣйш ихъ 
манипуляцiй, получается кр у т ъ (нѣ что въ  родѣ  творога), айранъ и масло. 
При приготовленіи катыка молоко въ  чугунномъ котлѣ нагрѣ вается до 
кппѣнія, затѣмъ остуживается и заквашивается небольш имъ количествомъ 
стараго катыка; часовъ черезъ шесть катыкъ готовъ, и чѣмъ дольше онъ 
стоитъ, тѣмъ становится кислѣ е . И зъ катыка, разбавленнаго водой, полу- 
чается айранъ, кисловатый напитокъ, хорошо утоляющiй жажду. При 
приготовленiѣи крута катыкъ выливается въ  мѣ шокъ; сыворотка стекаетъ, 
а въ  мѣш кѣ остается компактная масса, которая солится и, послѣ высу- 
шиванія въ впдѣ неболыпихъ комковъ на солнцѣ, сохраняется впрокъ. 
Зимой крутъ, разведенный въ  водѣ , идетъ на приготовленіе различныхъ 
кушаній. И зъ катыка, по накопленіи его въ  достаточномъ  количествѣ, 
сбивается на примитивныхъ маслобойкахъ масло, которое сохраняется 
въ  желудкахъ рогатаго скота и въ  такомъ видѣ поступаетъ на базаръ 
въ продажу. Всѣ  молочные продукты приготовляются киргизами крайне 
неопрятно, а посуда рѣдко когда моется. Потребность туземнаго населе- 
н ія въ  жпрномъ бараньемъ мясѣ создала особый промыселъ откорма 
овецъ въ  городахъ и крупныхъ центрахъ; пригоняемыя изъ степи овцы 
откармливаются жмыхами (кунжутными, хлопковыми и т. п.) и люцерно- 
вой трухой, при чемъ получается нѣжное и вкусное мясо. Кромѣ обык- 
новенной киргизской овцы въ  нѣкоторыхъ мѣ стностяхъ Туркестана 
разводятся и другія породы овецъ. Такъ, въ  Закаспійской области и въ 
южной Б ухарѣ  разводятся туркменскія (хор ч и, сарыкъ) и мейменин- 
скія овцы, въ  Красноводскомъ уѣ здѣ  Закаспійской области -  овцы 
іомудскія, представляющія помѣсь киргизскихъ съ курдскими, а въ  Се- 
рахскомъ районѣ той же области -  персидскія (аймакъ), дающія бѣлую 
ц ѣнную шерсть. Наконецъ, въ  Каракульскомъ, Керкпнскомъ, К елифскомъ 
и въ  нѣкоторыхъ другихъ бекствахъ Бухарскаго ханства, а также мѣ стами 
въ  Самаркандской области и въ  П ендинскомъ районѣ Закаспійской обла- 
сти разводится извѣстная каракульская  овца, даю щая цѣнны я шкурки 
новорожденныхъ ягнятъ, вывозимыя въ  значительномъ количествѣ  (до
500.000 шкурокъ) не только въ Европейскую Россію, но и въ  Западную  
Европу и Америку. К аракульская овца, по преданію, произошла отъ 
овецъ, приведенныхъ арабами, при вторженіи ихъ въ  Среднюю Азію. 
Главными центрами разведенія каракульскихъ овецъ являю тся обшир- 
ны я степныя пространства, расположенныя между Бухарой и Карши на 
п равомъ берегу Аму-дарьи.

Говоря объ овцеводствѣ въ  Туркестанѣ, необходимо коснуться одно it 
его отрасли, которая едва только зарождается, но въ будущемъ, несо-



мнѣнно, можетъ получить большое развитіе, а именно овцеводства тон- 
коруннаго. Мериносовыя овцы до недавняго времени были совершенно 
неизвѣстны въ  Туркестанѣ. Въ послѣдніе годы нѣкоторые предпріимчи- 
вые овцеводы Сѣвернаго Кавказа, въ  виду возрастающей тамъ дорого- 
визны земель, перевезли своихъ тонкорунныхъ овецъ въ  Туркестанъ, и 
нынѣ въ  Чимкентскомъ и Ташкентскомъ уѣ здахъ Сыръ-дарьинской обла- 
сти и кое-гдѣ въ  области Ферганской уже имѣ ются небольшія  стада ме- 
риносовъ, которые живутъ здѣсь прекрасно и даютъ отличную шерсть. 
Примѣ ру этихъ овцеводовъ послѣ довали мѣстами переселенцы и также 
завели тонкорунныхъ овецъ. Въ русскихъ поселкахъ Чимкентскаго уѣзда 
тонкорунныя овцы (шпанки) имѣ ются у  многихъ поселянъ (у нѣкоторыхъ 
до 700 и болѣе головъ); зимою овцы подкармливаются сѣномъ; считается, 
что шпанка даетъ на кругъ около 4 рублей чистаго дохода. И зъ этого 
района нынѣ вывозится въ  Европейскую Россію до 2.500 пудовъ мери- 
носовой шерсти. Такимъ образомъ, въ  Туркестанѣ, благодаря предпріим- 
чивости отдѣльныхъ лицъ, возникло тонкорунное овцеводство, дальнѣй- 
шее развитіе котораго является повидимому лиш ь вопросомъ времени. 
Вопросъ о созданін въ Туркестанѣ новаго крупнаго района тонкоруннаго 
овцеводства имѣ етъ, въ  виду сокращенія этой отрасли хозяйства на югѣ 
Европейской Россіи и на Сѣверномъ Кавказѣ , очень важное государ- 
ственное значеніе, и мѣры для поддержанiя  частной иниціативы въ  этомъ 
отношеніи крайне своевременны и желательны. Въ заключеніе этого 
краткаго обзора туркестанскаго овцеводства слѣдуетъ добавить, что од- 
нимъ изъ развлеченій въ  н ѣ которыхъ мѣстностяхъ края является бой 
барановъ; бойцовые бараны подвергаются особой тренировкѣ, и ими сла- 
вится въ  особенности Хивинское ханство.

Въ нѣ которыхъ степныхъ мѣстностяхъ, а въ  особенности въ  горной 
части Туркестана довольно крупное значеніе имѣетъ и р азв ед ете  козъ 
(козелъ  -  т еке, коза  -  и ч ке). Въ степи козы пасутся вмѣ стѣ съ овцами и 
служатъ какъ бы принадлежностью овечьихъ стадъ, въ  горахъ же козе- 
водство имѣетъ мѣстами болѣе самостоятельное значеніе. Коза, разводимая 
въ  Туркестанѣ  походитъ на тибетскую и въ обиходѣ бѣ днѣ йшаго на- 
селенія  и въ  особенности жителей глухихъ горныхъ ущелій играетъ 
важную роль. Помимо мяса, молока, шерсти и шкуръ, животное это 
даетъ цѣнный пухъ, идущій на выдѣ лку тканей, и прочную кожу, изъ 
которой выдѣлываю тся мѣшки (турсукъ) д ля  храненія воды, кумыса, а 
также гупсары (шкура, надутая воздухомъ) для переправы чрезъ быстрыя 
горныя рѣки. Въ послѣднее время жителями поселка Саратовскаго, распо- 
ложенная  въ  нагорной части Асхабадскаго уѣзда Закаспійской области, 
сдѣлана удачная попытка разведенія ангорскихъ козъ. Козы были 
первоначально привезены изъ южной части Карсской области; онѣ 
быстро освоились съ мѣстными условіями, дали приплодъ, и въ  настоящее 
время въ  Саратовскомъ имѣется довольно значительное стадо чистопород- 
ныхъ ангорскихъ козъ и метисовъ ихъ съ мѣстными козами. Въ видѣ 
опыта ангорскія козы разводятся также и при Асхабадскомъ опытномъ 
полѣ близъ г. Асхабада.

Съ колонизаціей края русскими развилось мѣстами и свиневодство, 
которое, какъ уже указано выше, ранѣе совершенно не существовало въ  
Туркестанѣ. Эта отрасль животноводства развивается преимущественно 
в ъ  старѣйшихъ русскихъ поселкахъ Семирѣченской и Сыръ-дарьинской



областей и насчитываетъ въ  настоящее время всего около 40.000 
головъ.

Разведеніе верблюдовъ (тюйе) представляетъ весьма важную отрасль 
животноводства у  кочевниковъ Туркестана, и хотя въ  послѣднее время, 
вслѣдствіе улучшенія путей сообщенія и въ  особенности проведенія 
ж елѣзныхъ дорогъ , количество верблюдовъ въ  нѣкоторыхъ мѣ стностяхъ 
края значительно сократилось, тѣ мъ не менѣе и понынѣ верблюдъ 
является, по своей силѣ, выносливости и неприхотливости на кормъ, 
главнѣйш имъ  и единственнымъ перевозочнымъ средствомъ въ  степяхъ и 
пустыняхъ Туркестана. Тамъ, гдѣ сохранился въ первобытномъ своемъ 
состояніи кочевой бытъ и гдѣ пока отсутствуютъ рельсовые пути, тамъ 
и въ настоящее время верблюдъ является "кораблемъ пустыни" ,  на ко- 
торомъ совершается почти все грузовое движеніе. Таковы, напримѣръ, 
большая часть Закаспійской области и Бухары, Памиръ, сѣверные уѣзды 
Сыръ-дарьинской области и отчасти область Семирѣченская, черезъ 
которую пролегаете важный туркестано-сибирскій караванный путь. 
Отъ огромныхъ каравановъ, поддерживавшихъ нѣ когда грузовое дви- 
ж е т е  между Оренбургомъ, Ташкентомъ и Андижаномъ, сохранились лиш ь 
жалкіе остатки, а съ постройкой Туркестано-Сибирскаго желѣзнодорожнаго 
пути верблюдоводству въ  Средней Азіи будете нанесен ь новый, весьма 
чувствительный ударъ.

Одногорбые верблюды легко несуть выокомъ 16 - 1 8 и даже 20 пуд., 
проходя лѣтомъ до 60, а зимой при дождливой погодѣ до 35 верстъ въ  
сутки. Въ упряжи на телѣгѣ тотъ  же верблюдъ везетъ 50 - 6 0 пудовъ, 
а подъ верхомъ проходитъ  70 и даже 100 верстъ въ  сутки, выдерживая 
такую ѣ зду въ теченіе 4 сутокъ. Хорошіє двугорбые верблюды не усту- 
паютъ одногорбымъ, но обыкновенно они нѣ сколько слабѣе и тяж елѣе 
послѣ днихъ и менѣ е способны къ верховой ѣ здѣ. Не отличаясь умомъ, 
памятью и сообразительностью, верблюдъ принадлежитъ къ  жнвотнымъ 
кроткимъ, покорнымъ и миролюбивымъ, въ  отношеніи же требованiй къ  
корму и водѣ положительно незамѣнимъ. Въ годы безкормицы, в ъ  суровыя  
снѣ жныя зимы, въ безводной и безплодной пустынѣ верблюдъ бодро пере- 
носите всѣ  невзгоды и стойко переживаете жажду, голодъ и холодъ. 
Всѣ передвиженія киргиза при перекочевкахъ совершаются на верблю- 
дахъ. Н а верблюдѣ онъ перевозитъ  свою семью, домашній скарбъ, тя- 
жести и нанимается въ  извозъ ; верблюда же онъ употребляете подъ 
верхъ и на различныя  домашнія работы; въ  Закаспійской области боль- 
шая часть полевыхъ работе производится па верблюдахъ. Е динственнымъ 
приспособленіемъ, которое примѣ няется киргизами при управленіи вер- 
блюдомъ, служитъ такъ называемый м урундукъ, короткая деревянная 
палочка, продѣ ваемая черезъ носовую перегородку; къ  одному концу 
мурундука прикрѣпляется поводъ. Управленіе верблюдомъ посредствомъ 
мурундука причиняетъ нерѣдко большія страданія животному, въ  виду 
чего, вслѣдствіе распоряженія властей, мурундукъ нынѣ выводится изъ 
употребленія и замѣняется чѣмъ-то въ родѣ  уздечки. Кромѣ средства 
д л я  передвиженія и перевозки въ  степяхъ, верблюдъ доставляете кочев- 
нику шерсть, мясо, сало, шкуры и молоко. Верблюжья шерсть снимается 
разъ  въ годъ весною или въ  началѣ  л ѣ та во время линки и идетъ на 
вы дѣлку тканей, мѣшковъ (капъ), веревокъ  (арканъ) и одѣялъ (ку р п е), 
подшивается подъ шубы и т. п .; цѣ на ея значительно выше овечьей



шерсти. Мясо верблюда жестко и невкусно, въ виду чего верблюдъ рѣ - 
жется только въ томъ случаѣ, если онъ старъ или безнадежно боленъ. 
Сало въ смѣ си съ бараныимъ употребляется на приготовленіе различ- 
ныхъ кушаній, выдѣлку свѣчей и мыла, а молоко въ смѣ си съ молокомъ 
другихъ домашнихъ животныхъ  на приготовленіе вышеописанныхъ мо- 
лочныхъ продуктовъ; болѣ е крупные хозяева изъ верблюжьяго молока 
выдѣлываютъ также кумысъ, который значительно гуще кобыльяго и 
считается киргизами питательнымъ средствомъ, способствующимъ полнотѣ, 
весьма ими цѣнимой и почитаемой.

Въ Туркестанѣ разводятся два вида верблюдовъ: одногорбый или 
дромадеръ (Cam elus d romedarius) и двугорбый (С. bactrianus). Одно- 
горбые верблюды (наръ), въ виду ихъ чувствительности къ холоду, раз- 
водятся преимущественно въ южныхъ частяхъ Туркестана, а двугорбые 
(айръ), болѣ е выносливые - въ  сѣ верныхъ. Отъ скрещиванія этихъ двухъ 
видовъ получается нѣсколько помѣсей, изъ которыхъ наиболѣе цѣннымъ 
и распространеннымъ является помѣ сь самца нара съ самкой аира, на- 
зываемая бртуганъ и помѣсь бртугана съ двугорбой маткой или самца 
двугорбаго съ самкой бртугана, извѣ стная подъ названіемъ коспакъ. 
Масть верблюдовъ обыкновенно бурая или желтовато-бурая; у  одно- 
горбыхъ она бываетъ темнѣ е, у  двугорбыхъ свѣтлѣ е; шерсть у двугор- 
быхъ верблюдовъ значительно гуще и длиннѣ е, чѣ мъ у одногорбыхъ. 
Въ зависимости отъ вида, разновидности, пола и масти, верблюдамъ 
туземцами даются въ различныхъ мѣстностяхъ Туркестана весьма разно- 
образныя названія. Для пастьбы верблюдовъ въ лѣ тнее время имъ 
отводятся солончаковыя степи, изобилующія грубыми, колючими расте- 
ніями и въ томъ числѣ такъ называемой верблюжьей колючкой 
(Alhagi camelorum), произрастающей въ огромномъ количествѣ во многихъ 
районахъ Туркестана; растеніе это, обладающее длинными, крѣпкими и 
острыми какъ игла колючками и тщательно обходимое всѣми животными, 
въ особенности любимо верблюдомъ. Не отличаясь разборчивостью въ 
пищѣ , онъ кромѣ  степныхъ травъ, хотя и не столь охотно, поѣдаетъ 
молодыя вѣ тви кустарниковъ и деревьевъ (тополя, тала, шелковицы, 
джидды и т. п.), камышъ и вообще весь находящійся поблизости расти- 
тельный кормъ. При обиліи корма и присутствіи воды, хотя бы и самаго 
плохого качества, верблюдъ въ лѣ тнее время быстро отъѣдается и на- 
гуливаеть жиръ, что въ особенности замѣтно по горбу, представляющему 
такое же запасное отложеніе жира, какимъ является курдюкъ у туземной 
овцы. У сытаго и откормленнаго верблюда горбъ стоитъ торчкомъ, между 
тѣмъ какъ при плохомъ питаніи онъ свисаетъ на сторону. Расположен- 
ные по берегамъ рѣкъ тугаи, представляющіе прекрасныя пастбища для 
верблюдовъ ранней весной и осенью, въ лѣтнее время мало пригодны 
для пастьбы этихъ животныхъ, такъ какъ верблюдъ весьма чувствителенъ 
къ укусамъ мошекъ и комаровъ, развивающихся въ тугайной полосѣ въ 
огромномъ количествѣ, и не можетъ ихъ отгонять своимъ короткимъ 
хвостомъ. Содержаніе верблюда и уходъ за нимъ зимой значительно 
сложнѣе. Такъ какъ животное это весьма чувствительно къ холоду, 
дождю и вообще сырости и кромѣ  того не можетъ, по отсутствію копытъ, 
добывать кормъ изъ-подъ снѣга, то верблюдовъ покрываютъ во время 
холодовъ попонами и устраиваютъ  для нихъ кое-какіе загоны и помѣ- 
щенія, заготовляя также нѣкоторое количество корма (камышъ, колючка).



Въ зимнее время, если снѣ га нѣ тъ, верблюдъ пасется весь день, выщи- 
пывая остатки засохшихъ травъ, а на ночь получаетъ немного самана 
или колючки, заготовленной еще лѣ томъ. Въ мѣстностяхъ, близкихъ къ  
осѣдлымъ земледѣльческимъ поселеніямъ, верблюдамъ зимой иногда 
дается, кромѣ того, небольшое количество жмыховъ или рисовой соломы. 
Необходимымъ пищевымъ продуктомъ для  верблюда является соль, за- 
мѣ няемая, въ виду дороговизны ея въ  степи, верхнимъ слоемъ земли съ  
примѣсью хлористыхъ и сѣрнокислыхъ солей, собираемымъ киргизами 
съ солончаковъ. Въ общемъ, за исключеніемъ нѣкоторой охраны отъ 
холодовъ, уходъ за верблюдами и кормленіе ихъ въ  зимнее время мало 
чѣ мъ отличаются отъ содержанія другихъ домашнихъ животныхъ; можно 
сказать, что всю зиму верблюды живутъ впроголодь и къ  веснѣ сильно 
худѣ ютъ. Молодые верблюжата весьма слабы и легко погибаютъ отъ 
всякихъ невзгодъ, въ  виду чего къ  нимъ примѣ няются особые пріемы и 
способы ухода. Новорожденнаго верблюжонка держатъ въ  юртѣ , укры вая 
его кошмами и не показывая никому постороннему изъ опасенія "дурного 
глаза", противъ котораго на шею ему вѣш ается особый талисманъ. 
Только на четвертомъ мѣсяцѣ верблюжонокъ, продолжая сосать молоко 
матери, начинает ь щипать траву и къ концу перваго года становится 
настолько крѣпкимъ, что не требуетъ особаго ухода.

Насколько верблюдъ является характернымъ животнымъ для  откры- 
той степи и кочевого быта, настолько оселъ (иш акъ) составляетъ неиз- 
бѣжную принадлежность осѣдлыхъ оазисовъ, селеній и городовъ. Мѣст- 
ный оселъ небольшого роста, крайне неприхотливъ на кормъ, выносливъ 
и отличается смирнымъ и покладистымъ нравомъ; по своей деш евизнѣ 
(5- 10 руб.) онъ доступенъ даже бѣдняку-туземцу, который на немъ 
ѣ здитъ верхомъ, перевозит ь тяжести и вообще широко пользуется въ  
домашнемъ обиходѣ. Буйволы и мулы въ  Туркестанѣ встрѣ чаются рѣ дко.

Птицеводство въ  Туркестанѣ пока не имѣ етъ существеннаго значе- 
нія ; до присоединенія края къ  Россіи въ хозяйствѣ  туземцевъ разводи- 
лись въ  неболыпомъ колпчествѣ лиш ь куры мелкихъ мѣ стныхъ породъ, 
да у  хановъ, бековъ и вообще у  богатыхъ людей изрѣдка встрѣчались 
павлины. Лишь съ водвореніемъ въ  Средней Азіи русскихъ и возникно- 
веніемъ спроса на птицу разведеніе куръ улучш енныхъ породъ, цеса- 
рокъ, гусей, утокъ н индѣ екъ стало быстро развиваться не только въ 
городахъ и русскихъ поселкахъ Сыръ-дарьинской и Семирѣченской обла- 
стей, но кое-гдѣ и въ  туземныхъ селеніяхъ.

Ш елководство представляетъ одну изъ  древнѣйш ихъ отраслей сель- 
ско-хозяйственной промышленности въ  Средней Азіи , занесенную сюда, 
повидимому, изъ сосѣ дняго Китая и съ теченіемъ времени получившую 
важ ное значеніе для осѣдлаго населенія многихъ районовъ и мѣстностей. 
Выкармливаніе шелковичныхъ червей является мелкой домашней отраслью 
хозяйства, которой занимаются почти исключительно женщины, при по- 
мощи старнковъ и дѣтей и вообще такихъ членовъ семьи, которые не 
способны на другой, болѣ е тяжелый трудъ. Небольшой доходъ, получае- 
мый отъ шелководства, поступаешь обыкновенно въ  пользу занимающихся 
имъ женщинъ и идетъ на удовлетвореніе ихъ мелкихъ домашнихъ нуждъ. 
Оживленіе яичекъ (грены) и всѣ  дал ьнѣйшіе пріемы кормленія, практи- 
куемые туземцами, въ  огромномъ большинствѣ случаевъ крайне перво- 
бытны. Д ля оживленія, грена въ  мѣшечкахъ помѣщается за пазуху, при



Количество головъ скота въ русскихъ областяхъ Туркестана за 1908 годъ 1).

1) По даннымъ приложеній къ всеподданнѣйшимъ отчетамъ за 1908 годъ.
2) Въ Семирѣченской области козы показаны вмѣстѣ съ овцами, а яки (кутасы), повидимому, съ ослами.
3) Въ Ферганской области въ 1908 г. насчитывалось яковъ 655 головъ (въ нагорной части Скобелевскаго уѣ зда).

О Б Л А С Т И . Лошади.
Крупный
рогатый

скотъ.
Верблюды. Овцы. Козы 2). Свиньи. Ослы3).

870.945 628.405 70.047 5.147.606 26.266 4.517

Сыръ-дарьинская......................................... 644.945 858.369 472.445 4.920.547 801.174 8.261 11.293

267.489 397.192 19.615 779.025 287.582 2.708 13.642

Самаркандская.............................................. 105.462 226.189 43.659 665.687 206.901 395 37.357

146.204 53.129 228.184 3.619.039 465.873 368 19.976

И т о г о .............. 2.035.045 2.163.284 833.950 15.131.904 1.761.540 37.998 86.785



чемъ подъ вліяніемъ теплоты тѣ ла черви выводятся на 8 - 1 2 день. Съ 
оживленіемъ грены спѣ шатъ всѣ, такъ какъ кто раньше вынесетъ на 
базаръ  коконы, тотъ получаетъ сравнительно болѣ е высокую цѣ ну; въ 
виду этого оживленіе грены начинается ранней весной, до распусканія 
листьевъ шелковицы, и червей приходится нерѣдко кормить почками. 
Туземцы стремятся вывести какъ можно больше червей и получить та- 
кимъ образомъ побольше коконовъ, очень часто не принимая въ  сообра- 
женіе количества корма, которое д л я  этого потребуется. Въ виду этого 
къ  концу выкормки очень часто корма не хватаетъ и за листья шелко- 
вицы приходится платить очень дорого. Въ районахъ, гдѣ развито шел- 
ководство, шелковичное дерево разводится въ  большомъ количествѣ, при 
чемъ имъ обсаживаютъ берега оросительныхъ каналовъ (арыковъ), обо- 
чины дорогъ , полей и т. п. При орошеніи шелковица въ  три-четыре 
года вырастаетъ. въ  довольно большое деревцо, до 7 арш инъ вышиной 
и до 3 вершковъ въ  отрубѣ , и уже даетъ достаточное количество листа, 
стоимостью въ  нѣ сколько десятковъ копѣ екъ. За листъ съ взрослаго де- 
рева платятъ гораздо дороже, до 1 рубля и даже до 3 рублей съ дерева. 
Ш елковица, разводимая съ цѣ лью полученія листа, ежегодно подвергается 
о брѣ зкѣ и имѣ етъ видъ  небольшого коряваго деревца. Такъ какъ листъ 
шелковицы во время выкормки червей имѣетъ  рыночную довольно зна- 
чительную цѣ ну, то въ  районахъ съ сильно развитымъ  шелководствомъ 
десятина тутовой плантаціи даетъ около 60 - 1 20 рублей. Въ настоящее 
время весь запасъ листа шелковицы потребляется въ  русскихъ областяхъ 
Туркестана полностью, и однимъ изъ тормозовъ дальнѣ йшаго развитія 
шелководства является недостатокъ корма д ля  червей. Въ молодомъ 
возрасте шелковичные черви помѣ щаются въ  хижинахъ, гдѣ живутъ  
сами хозяева, а затѣмъ  часть ихъ, въ  случаѣ возможности, переносится 
въ  какое-нибудь другое помѣщеніе, обыкновенно душное и плохо венти- 
лируемое. Черви содержатся тѣ сно и грязно; приспособленія (съемники) 
д л я  поддержанія чистоты не примѣ няются, и вѣ тви съ листьями накла- 
дываются на червей, которые, поднимаясь по вѣ ткамъ, доползаютъ до 
свѣ жаго корма; кормъ дается въ  скудномъ количествѣ и черезъ неопре- 
дѣ ленные промежутки времени. Вообще выкормка у  туземцевъ обставлена 
весьма примитивно и неудовлетворительно, вслѣдствіе чего она затяги- 
вается слишкомъ долго и коконы получаются въ  неболыпомъ количестве 
и плохого качества. Несмотря на эти отрицательныя  стороны, шелковод- 
ство въ  прежнее время процвѣ тало въ  Туркестанѣ, не только удовлетво- 
р яя  мѣ стному спросу на шелкъ д ля  тканей и другихъ издѣ лій, но и 
отпуская значительное его количество въ  Европейскую Россію. Съ водво- 
реніемъ въ  краѣ русскихъ, вслѣдствіе улучшенія пріемовъ шелкомотанія, 
качество шелка значительно улучшилось, и мѣ стное шелководство имѣло, 
ловидимому, всѣ данны я д ля  дальнѣйшаго совершенствованія и развитія. 
Къ сожалѣнію, появивш іяся здѣ сь повсемѣ стно въ  концѣ 70-хъ годовъ 
прошлаго столѣ тія болѣ знп (главнымъ образомъ пебрина) шелковичнаго 
червя, нашедшія въ  неудовлетворительной постановкѣ  шелководства бла- 
гопріятныя условія д ля  своего развитія, нанесли страшный ударъ турке- 
станскому шелководству; въ  80-хъ годахъ производство шелка въ  силь- 
нѣ йшей степени сократилось, и вывозъ этого продукта въ  Европейскую 
Россію упалъ до ничтожныхъ размѣ ровъ . Въ виду этихъ обстоятельствъ, 
были приняты энергическія мѣ ры къ поддержанію туркестанскаго шел-



ководства: устроены гренажныя станціи для снабженія населенія здоро- 
вой греной различныхъ породъ, предпринято обученіе шелководовъ пра- 
вильному веденію дѣ ла, разрѣ шенъ ввозъ заграничной целлюлярной 
грены, и учреждена Самаркандская контрольная для производства грены 
станція, разрѣшено устройство частныхъ гренерныхъ заведеній и т. п. 
Благодаря всѣмъ этимъ мѣ рамъ, а главнымъ образомъ иностранной 
целлюлярной гренѣ  и возникновенію частныхъ гренерныхъ заведеній 
(Алоизи въ Кокандѣ , Евтихиди въ Скобелевѣ , Бауера въ Самаркандѣ  и 
друг.), распространяющихъ грену хорошаго качества, незараженную бо- 
лѣзнями, туркестанское шелководство начинаетъ возрождаться и совер- 
шенствоваться. Главнѣ йшимъ центромъ туркестанскаго шелководства 
является Фергана, гдѣ  добывается около 80% коконовъ, получаемыхъ 
въ русскихъ областяхъ края, а также и прилегающій къ ней Ходжент- 
скій уѣздъ Самаркандской области; значительно менѣ е развито шелко- 
водство въ Сыръ-дарьинской области, гдѣ  этой отраслью сельско-хозяй- 
ственной промышленности занимается населеніе главнымъ образомъ 
Ташкентскаго уѣ зда; въ весьма небольшихъ размѣ рахъ шелководство 
существуете также кое-гдѣ  въ Закаспійской области. Что же касается 
Бухарскаго и Хивинскаго ханствъ, то въ первомъ изъ нихъ шелковод- 
ство развито главнымъ образомъ въ бекствахъ: Бухара, Кермине, Шах- 
рисебзъ, Чиракчи, Кабадіанъ и Гиссаръ, а во второмъ - въ  южной его 
части, въ районѣ  Хивы и Ханкинскомъ бекствѣ. До недавняго времени 
въ Средней Азіи господствовали мѣ стныя, главнымъ образомъ бѣ локо- 
конныя, породы шелкопряда, какъ выработавшіяся изъ породъ, зане- 
сенныхъ нѣ когда изъ Китая (варданзи), или схожія съ персидскими 
породами изъ Хорасана, такъ и породы совершенно самостоятельныя 
(ахалтекинская). Мѣстныя породы представляютъ большой интересъ и 
значительно уступаютъ  культурнымъ породамъ только въ эластичности 
даваемаго ими шелка; онѣ поддаются быстрому улучшенію и при над- 
лежащемъ подборѣ и хорошей выкормкѣ могутъ вполнѣ замѣ нить рас- 
пространенныя нынѣ культурныя породы. Въ настоящее время, съ раз- 
витіемъ мѣ стнаго гренажа и ввоза грены изъ Франціи , Турціи и Италіи, 
въ большинствѣ  шелководственныхъ районовъ Туркестана получили пре- 
обладаніе иностранныя породы, а именно бѣлая багдадская и желтая 
французская. Коконы туземной выкормки не отличаются хорошимъ каче- 
ствомъ: они дряблы, легковѣ сны и заключаютъ немного шелка, что зави- 
ситъ отъ скуднаго кормленія шелкопряда. Изъ одного золотника обыкно- 
венной туземной грены получается не болѣе 8- 1 0 фунтовъ коконовъ, 
между тѣмъ какъ целлюлярная грена даетъ до 15 фунтовъ и болѣе; 
удовлетворительнымъ выходомъ считается 10 фунтовъ изъ одного золотника 
грены. Сколько-нибудь точныхъ свѣдѣ ній о размѣ рахъ производитель- 
ности туркестанскаго шелководства не имѣ ется; по весьма приблизитель- 
нымъ даннымъ можно предположить, что общій сборъ  сырыхъ коконовъ 
въ краѣ  составляетъ  въ настоящее время не менѣ е 300.000- 350.000 
пудовъ (изъ нихъ около 200.000 - 2 25.000 пудовъ приходится на Ферган- 
скую область, 50.000 -75.000 пуд. на Самаркандскую, около 7.000 пуд. 
на Сыръ-дари н скую, до 3.000 пудовъ на Закаспійскую область, 25.000 
35.000 пуд. на Бухару и 10.000 пуд. на Хиву), стоимостью около 4.500.000 - 
5.000.000 рублей. Цифры эти скорѣ е преуменьшены, чѣмъ преувеличены, 
ибо, кромѣ  коконовъ, шелка и шелковыхъ тканей, вывозимыхъ изъ Тур-



кестана въ Европейскую Россію, въ Западную Европу (Марсель) и въ 
Кашгаръ и подлежащихъ болѣе или менѣе точному учету, въ краѣ. 
остается еще весьма значительное количество этого товара, идущее на 
выдѣлку шелковыхъ тканей для мѣстнаго потребленія и совершенно не 
поддающееся регистрацiи. Во всякомъ случаѣ, Туркестанъ является не 
только главнѣйшимъ шелководственнымъ райономъ Россіи, но и такимъ, 
природныя и экономическія условія котораго весьма благопрiятны для 
дальнѣйшаго развитія шелководства. Несомнѣнно, что при осуществленіи 
ряда необходимыхъ и широко организованныхъ мѣръ Туркестанъ могъ  
бы дать намъ во много разъ болѣе шелка, чѣмъ онъ даетъ нынѣ, и по
лучить въ шелководствѣ новый источникъ экономическаго развитія и 
богатства. Къ числу важнѣйшихъ мѣръ въ этомъ отношеніи слѣдуетъ 
отнести: обязательный правительственный контроль всей ввозимой въ 
Туркестанъ и производимой въ краѣ грены, распространеніе свѣдѣній 
въ населеніи по рацiональной выкормкѣ шелковичныхъ червей и по 
уходу за ними, расширеніе насажденій шелковицы, улучшеніе шелкомо- 
танія и шелкоткацкаго дѣла и устройство особой шелководственной 
опытной станціи.

Отдѣльные туземцы уже усвоили себѣ основанія правильнаго черве- 
кормленія, нѣкоторгые ихъ нихъ даже пріобрѣли микроскопы и, умѣ я  
пользоваться ими, успѣшно готовятъ целлюлярную грену, награждаемую 
на выставкахъ. Въ гренерномъ заведеніи Евтихиди (въ Скобелевѣ) въ 
числѣ работницъ при изготовленіи целлюлярной грены нынѣ имѣются 
и сартянки, которыя ранѣе, въ виду замкнутости ихъ жизни, ни въ ка- 
кихъ подобныхъ работахъ участія не принимали.

Размотка коконовъ производится въ Туркестанѣ первобытнымъ спо- 
собомъ па станкѣ, состоящемъ изъ деревяннаго колеса, аршина 1 1/2 въ 
діаметрѣ, около котораго находится очагъ  съ чугуннымъ котломъ; ко
коны, не подвергаясь сортировкѣ, опускаются въ кипятокъ, концы нитей 
отыскиваются палкой и наматываются на медленно вращаемое колесо. 
При размоткѣ шелка на число нитокъ особаго вниманія не обращаютъ, 
вслѣдствіе чего шелкъ-сырецъ получается не одинаковой толщины и 
расцѣнивается сравнительно низко. Шелкомотаніе производится домаш- 
нимъ способомъ и составляетъ весьма распространенную въ шелковод- 
ственныхъ районахъ отрасль мелкой кустарной промышленности. Такъ, 
въ 1907 году въ Ферганской области насчитывалось 501 шелкомотальное 
заведеніе съ 1.508 рабочими.

П человодство въ видѣ промысла, дающаго извѣстное подспорье въ 
хозяйствѣ, развито преимущественно въ Семирѣченской области и мѣстами 
въ области Сыръ-дарьинской, гдѣ предгорья и горныя долины, покры
тыя долго цвѣтущими травами (изъ нихъ превосходными медоносными 
качествами отличаются Echinops sphaerocephalus, Senecio songaricus 
и др.), даютъ отличный взятокъ меда. Въ болѣе южныхъ, въ особенности 
равнинныхъ, частяхъ Туркестана пчеловодство встрѣчаетъ большія затруд- 
ненія въ сильныхъ жарахъ лѣтомъ, при которыхъ растительность быстро 
выгораетъ , а соты размягчаются. Тѣмъ не менѣе, въ послѣднее время 
въ горныхъ частяхъ Ферганской и Самаркандской областей пчеловодство, 
въ особенности у русскихъ переселенцевъ, сдѣлало значительные успѣхи 
и быстро развивается. Пчеловодствомъ въ Туркестанѣ занимается глав
нымъ образомъ русское населеніе, но въ послѣдніе годы эта отрасль



хозяйства распространилась мѣстами и среди туземцевъ. Главнѣйшимъ 
пчеловоднымъ райономъ въ краѣ является Семирѣчье, гдѣ въ уѣ здахъ 
Лепсинскомъ, Вѣрненскомъ и Пржевальскомъ (районъ Иссыкъ-куля) 
имѣются весьма благопріятныя для него условія и встрѣчаются большія 
пасѣки, преимущественно изъ рамочныхъ ульевъ. Къ серьезнымъ вра- 
гамъ пчеловодства въ Туркестанѣ принадлежатъ "гнилецъ ", болѣзнь 
пчелъ, которая мѣстами сильно развилась и повела къ упадку этой 
отрасли хозяйства, и щуръ, истребляющій въ нѣкоторыхъ районахъ

массу пчелъ. Точныхъ свѣдѣ ній о развитіи и производительности турке- 
станскаго пчеловодства не имѣется. По приблизительнымъ даннымъ, въ 
1909 году въ Семирѣ ченской области насчитывалось 1.344 пасѣ ки съ 
67.233 ульями; въ томъ же году - въ  Сыръ-дарьинской области было 144 
пасѣки съ 4.700 ульями и въ области Ферганской 356 пасѣ къ съ 11.974 
ульями.

Въ заключеніе вышеизложеннаго краткаго очерка сельско-хозяй- 
ственной промышленности Туркестана и успѣховъ, достигнутыхъ страной 
на этомъ поприщѣ со времени присоединенiя ея къ Россіи, необходимо 
остановиться, хотя бы вкратцѣ , на тѣхъ мѣрахъ, которыя приняты нами



для развитія и улучшенія основной отрасли народнаго богатства въ 
Средней Азіи, большей частью которой мы уже владѣ емъ около полу- 
столѣ тія. Не останавливаясь на историческихъ данныхъ, показывающихъ, 
что первыя попытки въ этомъ отношеніи были шатки и не всегда удачны, 
то возникая и развиваясь, то совершенно угасая, подъ вліяніемъ тѣхъ 
или иныхъ взглядовъ высшей мѣ стной администраціи, слѣ дуетъ указать, 
что болѣ е или менѣ е систематическая дѣ ятельность по оказанію агро- 
номической помощи населенію началась въ Туркестанѣ  лишь съ учре- 
жденіемъ въ 1897 году въ Ташкентѣ  туркестанскаго управленія земле- 
дѣлія и государственныхъ имуществъ. Лишь въ Семирѣ чьѣ, по почину 
извѣ стнаго устроителя края Колпаковскаго, еще въ 1871 году было 
учреждено въ г. Вѣрномъ училище садоводства, а въ 1888 году открыто 
нѣсколько низшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ. Въ настоящее время 
въ Туркестанѣ  изъ учрежденій агрономической помощи населенію имѣ- 
ются: сельско-хозяйственныя школы, опытныя и показательныя поля и 
контрольныя станціи , склады сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ  
и небольшой инструкторскій персоналъ. Къ сельско-хозяйственнымъ 
школамъ относятся: низшее училище садоводства въ г. Вѣрномъ и 
низшія сельско-хозяйственныя школы въ Копал ѣ , Джаркентѣ, Прже- 
вальскѣ и Пишпекѣ  - С емирѣченской области, сельско-хозяйственно-гидро- 
техническая школа въ Ташкентѣ и низшія школы садоводства и вино- 
дѣлія въ Самаркандѣ  и садоводства въ Асхабадѣ (Куропаткинская). Въ 
послѣ днее время возбужденъ вопросъ объ устройствѣ  средняго сельско- 
хозяйственнаго училища въ районѣ  г. Ташкента. Изъ опытныхъ учре- 
жденій надлежитъ прежде всего указать на Туркестанскую сельско-хозяй- 
ственную опытную станцію, расположенную въ 13 верстахъ къ сѣверу 
отъ Ташкента и являющуюся центральнымъ опытнымъ учрежденіемъ для 
всего Туркестана, а затѣмъ на опытныя поля -  Андижанское опытное 
поле близъ г. Андижана, опытное поле въ Голодной Степи, расположенное 
близъ станціи Голодная Степь Среднеазіатской желѣ зной дороги, и Асха- 
бадское опытное поле близъ г. Асхабада съ нѣ сколькими показательными 
полями. Всѣ эти опытныя учрежденія, разрабатывая опытнымъ путемъ 
разнообразные вопросы мѣстнаго сельскаго хозяйства, имѣ ютъ главною 
цѣ лью изученіе условій культуры хлопчатника и выработку, а равно и 
распространеніе среди населенія улучшенныхъ способовъ и пріемовъ  
хлопководства. Сельско-хозяйственная опытная станція имѣ ется также въ  
Мургабскомъ Государевомъ имѣніи; она обслуживаетъ главнымъ обра- 
зомъ нужды послѣ дняго и равнымъ образомъ удѣ ляетъ довольно много- 
вииманія и хлопководству. Контрольная станція въ Самаркандѣ  учреждена 
въ 1900 году для контроля шелковичной грены, привозимой въ Турке- 
станъ изъ-за границы, и для распространенія въ населеніи техническихъ- 
знаній по шелководству. Такъ какъ до настоящаго времени еще не изданъ 
законъ, дѣлающій контроль грены обязательнымъ, то дѣятельность станціи 
въ этомъ отношеніи не имѣ етъ подъ собой прочной почвы. Наконецъ, 
весьма полезнымъ учрежденіемъ для хозяевъ Туркестана является казен- 
ный складъ орудій и машинъ въ Ташкентѣ , оперирующій какъ  на 
отпущенныя казной, такъ и на мѣ стныя средства, и имѣ ющій отдѣленія 
въ Самаркандѣ , Скобелевѣ , Асхабадѣ  п Аулiеата. Въ Семирѣ ченской 
области функціонируютъ нѣсколько небольшихъ складовъ переселен- 
ческаго управленія. Болѣ е подробныя свѣдѣнія о дѣятель ю сти всѣ хъ



этихъ учрежденій, состоящихъ въ вѣдѣніи департамента земледѣлія, 
будутъ  приведены ниже при описаніи отдѣльныхъ городовъ и мѣ стно- 
стей Туркестана.

Населеніе Туркестана не ограничивается культурой разнообразныхъ  
сельско-хозяйственныхъ растеній, но пользуется также, въ видѣ  побочнаго 
заработка, многими дикорастущими растеніями, дающими тѣ или иные 
продукты, имѣ ющіе техническое или промысловое значенiе. Такихъ растеній 
имѣется въ Туркестанѣ довольно много, и эксплоатацiя нѣ которыхъ изъ 
нихъ играетъ существенную роль не только въ обпходѣ  туземца, но и 
въ міровомъ обмѣнѣ. Однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ растеній этого 
рода является особый видъ многолѣ тней полыни (дармина  - А rtemisia 
сіпа), доставляющій сантонинъ, извѣ стное, почти единственное дѣ йстви- 
тельное цѣлебное средство противъ круглыхъ глистовъ. Сантонинъ добы- 
вается изъ такъ называемаго цытварнаго сѣмени, которое, въ свою очередь, 
представляетъ цвѣ точныя головки названнаго вида полыни. Драгоцѣ нное 
растеніе это, еще недавно довольно распространенное въ нѣкоторыхъ 
мѣ стностяхъ Азіи и Африки, истреблено повсемѣстно, за исключеніемъ 
Туркестана, гдѣ  единственныя въ мірѣ  заросли его сохранились въ сте- 
пяхъ Чимкентскаго, Ауліеатинскаго, Ташкентскаго уѣ здовъ Сыръ-дарьиш- 
ской области и Джизакскаго уѣ зда области Самаркандской. Главныя 
заросли дармины расположены къ сѣверу отъ г. Чимкента по обѣ  сто- 
роны желѣзной дороги и Сыръ-дарьи, у впаденія въ нее рѣ ки Арыса, и 
занимають около 400.000 десятинъ. Дармина встрѣ чается совмѣстно съ 
другими степными травами, и только мѣ стами, въ дѣ вственной степи, 
заросли ея представляютъ почти чистыя насажденія, занимая десятки и 
сотни десятинъ своими буровато-зелеными кустиками, наполняющими 
воздухъ сильнымъ ароматомъ эѳирнаго масла. Запахъ этотъ  въ особен- 
ности силенъ во время цвѣ тенія полыни, въ августѣ , когда вся степь 
принимаетъ желтоватый оттѣнокъ. Въ началѣ цвѣтенія содержаніе сан- 
тонина въ цвѣ точныхъ головкахъ достигаетъ своего максимума, въ виду 
чего въ это именно время мѣстное киргизское населеніе приступаетъ къ 
сбору дармины. Сборъ производится вручную, при чемъ отдѣ лепныя 
отъ стеблей цвѣ точныя головки сбываются на заводы, выдѣлывающіе 
сантонинъ, а стебли идутъ на топливо. Съ десятины набирается до 
15 пудовъ дармины, продаваемой по 20- 40 коп. за пудъ. Главная масса 
дармины поступаетъ на заводъ въ Чимкентѣ, откуда сантонинъ вывозится 
въ Гамбургъ и оттуда расходится по всему свѣ ту. Мелкіе заводы для 
добычи сырого сантонина имѣются и въ Ташкентѣ  Часть дармины, не 
перерабатываемая на сантонинъ, потребляется на мѣ стѣ и вывозится изъ 
края въ видѣ такъ называемаго цытварнаго сѣ мени. Изъ общаго сбора 
дармины, заросли коей составляютъ казенную оброчную статью, въ 
150.000 пудовъ перерабатывается на мѣ стѣ  около 100.000 пудовъ. Доходъ, 
получаемый казной отъ зарослей дармины, составляетъ около 50.000 р. 
въ годъ. Важное значеніе для населенія имѣетъ также мѣ стами сборъ 
тарана, представляющаго корни многолѣтняго горнаго гречишника (ку- 
мы ялы  - Рolygonum alpinum ), распространеннаго въ горныхъ частяхъ Фер- 
ганской и Сыръ-дарьинской областей. Выкопанные весной толстые корни 
этого растенія толкутся на особыхъ толчеяхъ примитивнаго устройства 
и въ виді, порошка сбываются скупщикамъ, которые продаютъ  его на 
кожевенные заводы, гдѣ, въ виду отсутствія въ Средней Азіи дуба, таранъ



с лужитъ однимъ изъ главныхъ средствъ для дубленія кожъ. Сборъ тарана 
даетъ населенію 20.000 - 3 0.000 рублей. Въ качествѣ дубильнаго растенія 
употребляются также корни ревеня (чикура, т ю йе-джапракъ, - Rheum), но 
дѣйствіе ихъ слабѣе тарана, а потому они и цѣнятся дешевле. Значи
тельный интересъ  представляетъ также такъ называемый кендырь или 
турка (Apocynum sibiricum ), многолѣтнее растеніе съ длинными, тон
кими ежегодно отмирающими стеблями и съ мелкими розовыми цвѣточ- 
ками, распространенное въ тугаяхъ по берегамъ Аму-дарьи, Сыръ-дарьи, 
Или и другихъ рѣкъ Туркестана. Изъ стеблей кендыря киргизы добы- 
ваютъ волокно, которое отличается высокими качествами и идетъ въ 
небольшомъ количествѣ на выдѣлку сѣтей, канатовъ и т. п. Рыболовныя 
сѣти, приготовленныя изъ кендырнаго волокна, долго сопротивляются 
гніенiю. Въ виду трудности сбора стеблей и добычи волокна, эксплоа- 
тація кендыря имѣетъ пока весьма ограниченное значеніе. Попытки 
культуры этого растенія не дали опредѣленныхъ результатовъ.

Довольно крупный источникъ дохода для населенія нѣкоторыхъ 
мѣстностей Туркестанскаго края, а именно болѣе южныхъ его частей, 
даетъ сборъ въ казенныхъ лѣсахъ дикихъ плодовъ, главнымъ образомъ 
грецкихъ орѣховъ и фисташекъ, а кое-гдѣ и миндаля, сбываемыхъ въ 
города и крупные центры; ни одно туземное угощеніе (достарханъ) не 
обходится безъ этихъ плодовъ. Стоимость сбора орѣховъ и фисташки 
составляетъ около 50.000 рублей. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что 
горные лѣ са Туркестана весьма богаты плодовыми деревьями, дающими 
нерѣдко вполнѣ съѣдобные плоды; въ особенности въ этомъ отношеніи 
замѣчательны дикія яблоки, изъ коихъ отдѣльные сорта заслуживаютъ 
облагораживанія и введенія въ культуру. Въ красильномъ дѣлѣ большое 
примѣненіе имѣютъ корки плодовъ гранатника, наросты на листьяхъ 
фисташки (бузгундж ъ), цвѣты растенія испарякъ (Delphinium Zalil) и 
другіе растительные продукты. Изъ сѣмянъ дикихъ каперцовъ мѣстами 
добывается масло (Ошъ). Множество растеній употребляется иаселеніемъ 
въ качествѣ лекарства или въ видѣ приправы къ пищѣ, но собиранiе 
ихъ продуктовъ не имѣетъ значенія промысла, и потому мы на нихъ не 
останавливаемся. Изъ остальныхъ дикорастущихъ растеній крупное зна
ченіе для населенія имѣютъ камышъ, колючка (джантакъ  - А lhagi came- 
lorum), а отчасти и чій  (Lasiagrostis splendens). Изъ чія мѣстами плетутъ 
цыновки, а колючка, собираемая въ степяхъ, идетъ на топливо и имѣетъ 
опредѣленную рыночную цѣну; за сотню снопиковъ ея платятъ 3 1/2 - 
5 руб., смотря по отдаленности мѣста заготовки. Главная масса колючки 
потребляется кирпичными заводами. Еще болѣе существенное значеніе 
имѣетъ камышъ, служащій въ  Туркестанѣ, вслѣдствіе недостатка и дорого
визны дерева, важнымъ строительнымъ матеріаломъ и идущій также на 
топливо тамъ, гдѣ другого топлива не имѣ ется. Изъ камыша плетутъ 
грубыя цыновки (барданы), дѣлаютъ крыши, заборы, плетенки и т. п. 
Изготовленіе бардановъ и плетенокъ изъ камыша составляетъ зимнее 
кустарное занятіе многихъ кишлаковъ, лежащихъ вблизи зарослей камыша; 
весной, когда начинается строительный сезонъ, базары завалены этими 
кустарными издѣ ліями. Камышевыя заросли, расположенныя по берегамъ 
рѣкъ, оросительныхъ каналовъ, разливовъ и болотъ , даютъ поэтому хоро
шій доходъ, а камышъ, какъ и колючка, имѣетъ довольно высокую рыноч
ную цѣну; сотня небольшихъ сноповъ камыша стоитъ до 4 - 5  руб. Послѣ



уборки камыша, производимой обыкновенно зимой, остатки стеблей выжи
гаются, что способствуетъ лучшему урожаю его на слѣдующій годъ. 
Аналогичное камышу значеніе имѣ ютъ также и стебли чія, идущiе на 
производство разнаго рода цыновокъ, плетенокъ и другихъ подѣлокъ, 
имѣющихъ въ особенности широкое примѣненіе въ домашнемъ обиходѣ 
у  киргизовъ. НакоНецъ, кое-гдѣ въ глухихъ мѣстностяхъ Туркестана еще 
сохранился сборъ душистыхъ корней сум була (Euryangium Sumbul), 
смолистаго вещества, доставляемаго ассафетидой (Scorodosma), сахари- 
стыхъ выдѣленій, образующихся на верблюжьей колючкѣ (Alhagi), клубней 
растенія Eremurus, изъ которыхъ приготовляется клей, находящій при- 
мѣненіе при производствѣ обуви и т. п.

Л гъсное дгьло  въ Туркестанѣ , въ виду климатическихъ и почвен- 
ныхъ особенностей края, представляетъ  много своеобразныхъ сторонъ и 
условій. Какъ было изложено выше, большая часть Средней Азіи, со
стоящая изъ степей и пустынь, отличающихся сухостью климата и край
ней скудостью проточныхъ водъ, или совершенно лишена древесной 
растительности, или покрыта мѣстами немногочисленными видами при- 
способленныхъ къ мѣстнымъ условіямъ степныхъ кустарниковъ или 
небольшихъ деревьевъ. Эти своеобразныя лѣ сныя заросли, разбросанныя 
здѣсь и тамъ среди безбрежныхъ песковъ, носятъ обыкновенно названіе 
степныхъ лѣсовъ, хотя онѣ въ сущности почти ничего общаго съ лѣсами 
не имѣютъ. Б олѣ е похожими на лѣсъ являются такъ называемые ту
гайные лѣса, т. е, лѣ сныя заросли, состоящія частью изъ широколиствен- 
ныхъ и высокоствольныхъ деревьевъ и расположенныя въ тугайной 
(пойменной) полосѣ рѣкъ, протекающихъ по равнинной части Туркестана. 
Настоящiе лѣса сохранились въ краѣ только въ горахъ, гдѣ они, чаще



всего въ видѣ небольшихъ рощъ, куртинъ, перелѣсковъ и даже отдѣль- 
ныхъ деревьевъ, покрываютъ мѣстами сѣверные склоны или ютятся въ  
ущельяхъ. Такимъ образомъ, всѣ дикорастущія лѣсныя заросли Турке
стана распадаются на три категоріи : 1) лѣ са степные, 2) лѣса тугайные 
и 3) лѣса горные.

Степныя заросли, какъ уже было указано, при описаніи раститель
ности туркестанскихъ степей и пустынь, крайне своеобразны какъ по 
общему своему виду, такъ и по тѣмъ растительнымъ формамъ, изъ 
коихъ онѣ слагаются. Искривленные узловатые вѣтви и стволы, рѣдкая 
сѣроватая листва, а часто и полное ея отсутствіе и вся организацiя, при
способленная къ сухому и жаркому климату, составляютъ характерныя 
особенности этихъ формъ. Заросли эти не даютъ ни тѣ ни, ни про
хлады, ни убѣжища отъ вѣтровъ и другихъ невзгодъ; почвой ихъ почти 
всегда является сыпучій песокъ, а обитателями ящерицы и другіе 
жители пустыни. Важнѣйшимъ степнымъ кустарникомъ или неболыпимъ 
деревцомъ является извѣстный саксаулъ (Н aloxylon am modendron), 
твердая, какъ кость, тяжелая древесина котораго даетъ отличное топливо 
и потому пользуется большимъ спросомъ въ городахъ и населенныхъ 
пунктахъ. Вслѣдствіе небольшого роста и рѣдкаго размѣщенія кустар
ника, запасъ древесной массы даже въ старыхъ (100 - 1 50 лѣтъ) сакса- 
уловыхъ заросляхъ не превышаетъ 2 - 4  куб. саж., и лишь въ рѣдкихъ 
случаяхъ 5 - 7  куб. саж. на одной десятинѣ , въ виду чего ежегодно на 
топливо вырубаются огромныя пространства. Нетронутый саксаулъ нынѣ 
можно встрѣтить лишь вдали отъ поселеній въ глухихъ мѣ стностяхъ 
пустынь и степей, всѣ же заросли вблизи городовъ, желѣзныхъ дорогъ 
и населенныхъ мѣстъ уже истреблены и едва ли есть возможность раз- 
считывать на ихъ возобновленіе. Помимо кочевого населенiя, которое 
пользуется древесиной саксаула для топлива и для продажи въ видѣ 
дровъ или угля, врагами саксаульныхъ насажденій являются верблюды, 
овцы, козы и даже лошади, которые не только вытаптываютъ молодой 
подростъ, но и объѣдаютъ побѣги на старыхъ деревьяхъ. Между тѣмъ, 
какъ саксаулъ, такъ и вообще степныя заросли имѣютъ для ѳкономiи 
края весьма существенное значеніе; скрѣ пляя своей обширной корневой 
системой песчаную почву, степная растительность препятствуетъ выду- 
ванію ея вѣтромъ, а слѣдовательно и образованію сыпучихъ песковъ  -  
этого бича нѣкоторыхъ мѣстностей Средней Азіи. Въ то же время, 
занимая все еще весьма значительныя пространства, заросли эти, при 
надлежащей ихъ охранѣ и регламентаціи пользованія ими, могли бы 
дать казні) мѣ стами довольно значительный доходъ. Достаточно въ 
этомъ отношеніи лишь указать, что въ болѣ е отдаленныхъ районахъ 
Казалинскаго и Перовскаго уѣздовъ въ саксауловыхъ заросляхъ настолько 
много имѣется валежника, сохранившагося тамъ въ теченіе вѣковъ, что 
въ такихъ мѣ стностяхъ есть полная возможность вести хозяйство на 
мертвый лѣсъ, не трогая на первыхъ порахъ сырорастущихъ деревьевъ. 
Подобныя же условія вѣроятно имѣ ются и въ другихъ мѣ стностяхъ. 
Такимъ образомъ, нельзя не пожелать, чтобы степныя заросли Туркестана 
были какъ можно скорѣе изучены и могли поступить тамъ, гдѣ 
условія тому благопріятствуютъ, въ правильную эксплоатацію. Что же 
касается охраны зарослей отъ истребленія, то въ этомъ отношеніи должны 
быть приняты самыя строгія мѣры.



Тугайные лѣса, состоящіе изъ береговыхъ зарослей ивъ (талъ), 
тополя (Populus nigra, diversifolia, pruinosa и друг.), тамариска, чингиля  
(Halimodendron arg enteum), джидды (Eleagnus), ясеня п т. п., занимаютъ 
сравнительно небольшое пространство, но охрана и эксплоатація ихъ 
находятся въ столь же неудовлетворительномъ положеніи , какъ и степ
ныхъ зарослей. Между тѣмъ, прибрежные лѣса, подобно степнымъ, 
пмѣютъ защитное значеніе, охраняя устойчивость береговъ, слагающихся 
изъ рыхлыхъ песчаныхъ и лессовыхъ отложеній, легко размываемыхъ 
высокими водами.

Горные лѣса, разбросанные въ ущельяхъ и по склонамъ хребтовъ 
Тянь-шанской, Памиро-алайской и Гиндукушской системъ, въ прежнее 
время были значительно обширнѣ е и спускались мѣстами до населенныхъ

оазисовъ, но вслѣдствіе безпощаднаго истребленія, которымъ они подвер
гались въ теченіе вѣковъ, площадь ихъ значительно сократилась, и въ 
настоящее время горные лѣса сохранились лишь въ глухихъ, трудно 
доступныхъ мѣстностяхъ, отдаленныхъ отъ населенныхъ центровъ. Еще 
сравнительно недавно огромныя опустошенія въ лѣсахъ Семирѣчья были 
произведены казаками, а затѣмъ отчасти и переселенцами-крестьянами. 
Нужно замѣтить, что и мѣстныя климатическія условія весьма неблаго- 
пріятны, вслѣдствіе сильныхъ колебаній температуры и сухости воздуха, 
для развитія дикорастущихъ древесныхъ насажденій. На обстоятельство 
это указываетъ и расположеніе существующихъ лѣсовъ, которые зани- 
маютъ верхніе, болѣе влажные пояса горъ п скрываются въ узкихъ тѣ- 
нистыхъ ущельяхъ и въ складкахъ горъ, почти исключительно на 
сѣ верныхъ, менѣ е подверженныхъ палящпмъ лучамъ солнца склопахъ.



Въ знаменитыхъ орѣ ховыхъ лѣсахъ восточной Ферганы встрѣчается очень 
мало молодого подроста, и всѣ насажденія состоятъ изъ  перестойныхъ 
200 - 3 00 лѣ тнихъ деревьевъ. Такимъ образомъ, на теперешніе горные 
лѣ са Туркестана слѣдуетъ  смотрѣ ть какъ на остатки прежней болѣ е бо- 
гатой лѣ сной растительности, сильно порѣ дѣ вшей и истребленной друж- 
ными усиліями климатическихъ невзгодъ и дѣ ятельности человѣка. 
Составъ горныхъ лѣ совъ Средней Азіи весьма разнообразенъ и пред- 
ставляеть многія, сравнительно съ лѣсами Европейской Россіи, отличи- 
тельныя черты. Здѣ сь нѣтъ ни дуба, ни сосны, ни липы, составляющихъ 
красу напшхъ лѣ совъ и образующихъ обширныя сплошныя насажденія ; 
въ то же время нѣкоторыя древесныя породы, не встрѣчающіяся у насъ 
вовсе или встрѣ чающіяся лишь въ культурномъ вид ѣ , образуютъ зна- 
чительныя  насажденія; таковы, напримѣ ръ, древовидный можжевельникъ 
(арча), грецкій орѣ хъ, абрикосъ, фисташка, вязъ (карагачъ), дикій миндаль 
и друг. Главнѣ йшими породами, составляющими лѣсныя насажденія 
горной полосы края являются: древовидный можжевельникъ, тянь- 
шанская ель, кое-гдѣ  пихта, грецкій орѣхъ, береза, абрикосъ, кленъ, 
ясень, тополь, ива (талъ), яблоня, фисташка, миндаль и т. п .; изъ нихъ 
наибольшее значеніе имѣютъ древовидный можжевельникъ, ель и грецкій 
орѣхъ. Нѣкоторое представленiе о составѣ  горныхъ лѣсовъ трехъ корен- 
ныхъ областей Туркестана можно получить изъ нижеслѣдующихъ при- 
близительныхъ данныхъ, полученныхъ изъ бѣглаго обслѣ дованія 11 
уѣздовъ (77 л ѣ сныхъ дачъ):

Что касается остальныхъ частей Туркестана, то въ Семирѣченской 
области главнѣ йшей составной частью горныхъ лѣсовъ является тянь- 
шанская ель, а кое-гдѣ  пихта и яблоня, въ Закаспійской области дре- 
вовидный можжевельникъ и фисташка, а въ Вухарскомъ ханствѣ всѣ 
вышеперечисленныя породы, кромѣ ели, пихты и грецкаго орѣха. По 
характеру своему туркестанскіе горные лѣ са имѣютъ мало общаго съ 
нашими лѣ сами; чаще всего это скорѣе перелѣ ски, рощи, куртины или 
даже группы деревьевъ, разбросанные по склонамъ горъ и раздѣленные 
прогалинами, обнаженными скатами или скалами. Арчевыя насажденія 
въ Копетъ-дагѣ , да и во многихъ другихъ мѣ стностяхъ, представляютъ 
собою отдѣ льныя деревья, разбросанныя по скалистымъ склонамъ. Для 
того, чтобы познакомиться съ туркестанскими лѣсамп, необходимо пред-



принять продолжительную и нерѣдко весьма трудную поѣздку въ  горы, 
въ совершенно безлюдныя мѣста, гдѣ на большой сравнительно высотѣ, 
въ едва доступныхъ ущельяхъ сохранились крупные экземпляры, а 
иногда и густыя насажденія орѣха, ели, пихты и другихъ лѣсныхъ по- 
родъ. Въ такихъ мѣстностяхъ арча достигаетъ 5 - 6  саж., при толщинѣ 
11 - 1 2 вершковъ, пихта и ель 18 - 2 2 саж., при діаметрѣ 20 - 3 0 верш- 
ковъ, а грецкій орѣ хъ 5 саж., при толщинѣ до 32 вершковъ на высотѣ 
груди. Густые хвойные (еловые) лѣса встрѣчаются лишь кое-гдѣ въ 
горныхъ дебряхъ Семирѣчья. Вслѣ дствіе трудной доступности, отсут- 
ствія дорогъ, отдаленности населенныхъ центровъ и неустроенности гор- 
ныхъ лѣсовъ, правильная эксплоатація ихъ находится въ зародышѣ; 
даже сбытъ очень цѣнныхъ орѣховыхъ наплывовъ, идущихъ на произ- 
водство фанерокъ и другія подѣлки, до сихъ поръ не организованъ над- 
лежащимъ образомъ. Въ большинствѣ случаевъ, если не считать сбора 
плодовъ и орѣховъ, о которомъ говорилось выше, лѣсъ служитъ лишь 
матеріаломъ для выжиганія туземцами угля, потребленіе котораго въ 
краѣ для жаровень, очаговъ и т. п. весьма значительно. Страшнымъ 
врагомъ горныхъ лѣсовъ въ Туркестанѣ является неурегулированіе 
пользованія лѣсной площадью туземцами и въ особенности пастьба скота, 
которая наноситъ непоправимый вредъ молодому лѣсу и въ особенности 
молодымъ его всходамъ. Несмотря на то, что лѣса въ русскихъ обла- 
стяхъ Туркестана считаются собственностью казны, ими пользуется насе- 
леніе для кочевокъ и пастьбы скота, при чемъ пользованіе это не 
регламентировано и дачи единственнаго владѣнія казны не отграничены. 
Неустроенность лѣсовъ и недостаточная ихъ охрана, весьма затрудни- 
тельная при огромныхъ разстояніяхъ и пересѣченности мѣстности, явля- 
ются до настоящаго времени крайне неблагопріятными условіями для 
охраны и правильной эксплоатаціи горныхъ лѣсовъ въ Туркестанѣ. 
Между тѣмъ, лѣса эти, располагаясь по крутымъ склонамъ горъ, въ 
которыхъ берутъ  начало ручьи, рѣ чки и источники, въ виду климати- 
ческихъ условій Средней Азіп и бѣдности ея водой, имѣютъ  весьма су- 
щественное для края защитное и водоохранное значеніе. Скрѣпляя 
своими корнями рыхлую почву и защищая ее отъ размыванія и вывѣтри- 
ванія, лѣсъ не только препятствуетъ  разрушенію склоновъ, образова- 
нію оползней и обваловъ , но и способствуетъ равномѣрному поступленію 
воды въ рѣки, оберегаетъ ихъ источники и вообще является храните- 
лемъ и распредѣлителемъ влаги, которая у подошвы горъ пріобрѣтаетъ 
столь важное ирригаціонное значеніе. При такихъ условіяхъ главнѣйшая 
цѣль государственнаго лѣсного хозяйства въ Средней Азіи должна за- 
ключаться въ охранѣ горныхъ лѣсовъ, какъ охранителей и регуля- 
торовъ источниковъ орошенія, дающихъ жизнь и богатство всему Турке- 
стану. Та же цѣль должна быть преслѣдуема и по отношенію къ степнымъ 
и тугайнымъ лѣснымъ зарослямъ, которыя, подобно горнымъ лѣсамъ, 
имѣютъ крупное защитное значеніе и подлежатъ  самой внимательной 
охранѣ. Интересы фиска должны въ этой области силою вещей отойти 
на второй планъ, хотя несомнѣнно, что, при надлежащей охранѣ и пра- 
вильной эксплоатаціи лѣса, возрастутъ и лѣсные доходы, пока весьма 
небольшіе (300.000- 4 00.000 рублей въ годъ ). Въ видѣ примѣра доста- 
точно лишь указать, что въ Ауліеатинскомъ лѣсничествѣ, съ улучшеніемъ 
надзора и созданіемъ болѣе или менѣ е правильной обстановки пользо-



ванія лѣсомъ, доходъ въ теченіе четырехъ л ѣтъ повысился съ 342 руб- 
лей (въ 1898 году) до 4.380 рублей (въ 1902 году). Лѣ соразведеніе въ 
Туркестанѣ , въ виду приведенной роли горной и степной растительности, 
имѣ етъ особое значеніе, служа не столько цѣлямъ лѣ сохозяйственнымъ, 
сколько укрѣпленію летучихъ песковъ и успокоенію горныхъ силевыхъ 
(грязевыхъ) потоковъ, быстро образующихся на оголенныхъ склонахъ и 
разрушающихъ оросительные каналы и культурныя поля. Опыты укрѣ- 
пленія песковъ вдоль Среднеазіатской желѣзной дороги, путемъ введенія 
въ культуру и посадки на пескахъ мѣ стныхъ кустарниковъ, увѣнчались 
полнымъ успѣхомъ, п питомникъ близъ ст. Фарабъ, гдѣ работаеть лѣс- 
ничій Палецкій, представляетъ большой интересъ для всѣ хъ интересую- 
щихся этимъ дѣломъ. Что же касается попытки облѣ сенія склоновъ въ 
видахъ предотвращенія образованія силевыхъ потоковъ, то таковыя въ 
крупныхъ размѣ рахъ произведены въ урочищѣ А къ-т ашъ, расположен- 
номъ въ Сайрамскихъ горахъ, въ 60 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ 
Ташкента. Посадка лѣ са, а именно грецкаго орѣ ха, ясеня, карагача и 
нѣкоторыхъ другихъ породъ, произведена здѣсь горизонтальными тер- 
расами, опоясывающими склоны горъ, при чемъ общая площадь, облѣ сен- 
ная такимъ образомъ, занимаетъ до 500 десятинъ. Результаты производ- 
ства этихъ весьма интересныхъ лѣ сокультурныхъ работъ получились 
блестящіе; уже съ 1903 года, т. е. черезъ пять лѣ тъ послѣ  начала ра- 
ботъ, силевые потоки, катившіе прежде каменныя глыбы въ 5.000 пудовъ 
вѣ сомъ, значительно успокоились и не выходятъ  за предѣ лы дачи, а 
русло нѣ когда грознаго Акъ-ташскаго потока занято мѣстами пашнями 
и даже небольшимъ киргизскимъ ауломъ.

Точныхъ свѣдѣній о размѣ рахъ лѣ сной площади въ Туркестанѣ  и 
о распредѣ леніп ея по областямъ не имѣется; въ особенности шатки и 
малодостовѣрны свѣдѣ нія о степныхъ заросляхъ, расположенныхъ на 
необозримомъ пространствѣ  пустынь и степей. По весьма приблизитель- 
нымъ даннымъ площадь лѣсныхъ насажденій въ русскихъ областяхъ 
края выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Если приведенную площадь горныхъ и тугайныхъ л ѣ совъ умень- 
шить на 30%, что приблизительно соотвѣ тствуетъ площади занятой ого- 
ленными пространствами или единичными деревьями, и въ качествѣ 
фактора лѣ систости принять лишь 10% площади степныхъ лѣ совъ, что 
въ виду ихъ характерныхъ особенностей едва ли можно считать цифрой 
преуменьшенной, то найдемъ, что средній процентъ  лѣсистости для при- 
веденныхъ областей составитъ отъ 1,4% (Семирѣченская) до 3,9% (Самар- 
кандская), а для всего русскаго Туркестана 2,5% . Общій расходъ казны



по 29 лѣсничествамъ, на которыя раздѣ ляются лѣса названныхъ обла
стей (кромѣ Закаспійской, гдѣ лѣса находятся пока въ завѣдываніп ад- 
министрацiи), составилъ въ 1910 году - 288.154 руб., что нельзя не при
знать суммой совершенно ничтожной по сравненію какъ съ площадью 
лѣсовъ, такъ и въ особенности съ огромнымъ ихъ значеніемъ въ эко
номіи края.

Рыболовный промыселъ получилъ въ нѣкоторыхъ районахъ Тур
кестана довольно значительное развитіе и мѣстами имѣетъ весьма важ
ное значенія для населенія. Рыболовство сосредоточено главнымъ обра
зомъ въ трехъ районахъ: 1) на побережьѣ Каспійскаго моря, 2) въ 
Аральскомъ морѣ и въ районѣ низовій Сыръ-дарьи и Аму-дарьи и 
3) въ Семирѣ чьѣ, а именно въ Или, Б алхашѣ, Иссыкъ-кулѣ и въ дру
гихъ озерахъ и рѣ кахъ. Остальныя воды края въ рыболовномъ отношеніи 
не имѣютъ промысловаго значенія. Однимъ изъ важнѣйшихъ рыболов
ныхъ районовъ является каспійское побережье въ предѣлахъ Мангы- 
шлакскаго и Красноводскаго уѣздовъ Закаспійской области; для огром- 
наго большинства русскаго и туземнаго (туркменскаго и киргизскаго) 
населенія этого побережья рыболовство, за отсутствіемъ другихъ источ- 
никовъ заработка, является основнымъ промысломъ, дающимъ ему сред
ства къ существованію. Ловцы-туземцы Каспійскаго побережья принад
лежатъ, за рѣдкими исключеніями, къ бѣднякамъ, перебивающимся 
кое-какъ отъ одного улова до другого. Значительно болѣе зажиточными 
являются русскіе ловцы, частью живущіе на побережьѣ, частью наѣз- 
жающіе сюда изъ Астрахани. Мѣстные русскіе ловцы образуютъ нѣ 
сколько рыбачьихъ поселковъ (Д олгій, Н икольскій, слобода укр. А ле- 
ксандровскаго, Заворот ъ, Петровскiй и друг.), достигнувшихъ довольно 
значительнаго благосостоянія ; нѣ которые изъ первоначальныхъ поселен- 
цевъ превратились въ сравнительно крупныхъ рыбопромышленниковъ, 
имѣ ющихъ по 10 - 2 0 русскихъ рабочихъ и располагающихъ нѣсколь- 
кими мореходными лодками и значительнымъ количествомъ снастей. 
Рыболовные промыслы (ватаги), на которыхъ производятся скупка, раз- 
дѣлка и посолка рыбы и заготовка другихъ рыболовныхъ продуктовъ, 
принадлежатъ главнымъ образомъ русскимъ промышленникамъ и частью 
армянамъ. Въ 1908 году на побережьѣ насчитывал ось 72 ватаги, изъ 
коихъ 13 въ Мангышлакскомъ уѣздѣ и 59 въ Красноводскомъ. Для лова 
рыбы на побережьѣ употребляются главнымъ образомъ тѣ же снасти, 
какъ и въ другихъ частяхъ Каспi я, т. е. сѣти "аханныя" (аханы) и "се- 
ледочныя" (плавныя и ставныя), а также „самоловныя" и "живодныя" 
снасти. Аханныя сѣти употребляются для ловли бѣлуги и бѣлорыбицы 
подо льдомъ, а самоловная снасть, состоящая изъ веревокъ съ нацѣплен- 
ными на нее крупными крючками, для лова красной рыбы вообще. Подъ 
названіемъ живодной снасти извѣстна та же самоловная снасть, нажив- 
вленная наживкой, состоящей изъ куска тюленьяго мяса или сушеной 
сельди. Въ зависимости отъ того, устанавливаются ли сѣти неподвижно 
или пускаются плыть на поплавкахъ по поверхности моря, онѣ носятъ 
названіе "ставныхъ" или "плавныхъ“. У туркменъ распространенъ ловъ 
красной рыбы сандовью, представляющей острогу съ тремя зубцами, 
привязанную къ лодкѣ на длинной веревкѣ. Для лова рыбы промыш
ленники отправляются въ море на большихъ „кусовыхъ лодкахъ " , под- 
нимающихъ до 1.800 пудовъ груза, имѣя на буксирѣ "бударки" , „под



чалки" и „кулазы“, съ которыхъ, по прибытiи на мѣсто, и производится 
установка (выбивка) сѣтей и снастей. „Порядки" сѣтей , приготовленныхъ  
для лова, состоятъ изъ нѣсколькихъ сотъ штукъ (концовъ) и занимаютъ 
иногда нѣсколько верстъ протяженія. Веревка самоловной снасти съ 
50-ю крючками носитъ названіе "длинника", при чемъ три длинника 
составляютъ „перетягу", которыхъ у крупныхъ рыбопромышленниковъ 
имѣется по нѣскольку сотъ. Лучшими пунктами для рыболовства счи
таются заливы: Красноводск iй , Гассанъ-ку л и и въ особенности Кендырл и , 
а также побережья острововъ: Челекенъ, Огурчинскiй, Кула лы  и друг. 
Наибольшее промысловое значеніе на каспійскомъ побережьѣ имѣетъ 
сельдь и красная рыба (бѣлуга, осетръ, севрюга). Размѣры улововъ 
сильно колеблются въ зависимости отъ года. Уловъ 1903 года далъ въ 
сѣверной части побережья (Кулалинскій районъ): селъди 12.300.000 
штукъ, бѣлуги - 89.092 пуда, осетра - 19.536 пуд., севрюги - 3 .639 пуд, и, 
кромѣ того, икры 450 пуд., рыбьяго клея 45 пуд. и вязиги 56 пуд., а 
въ южной (Красноводскій районъ): разной рыбы  - 90.134 пуда, рыбьяго 
жира - 160 пуд., рыбьяго клея  - 8 7 пуд., вязиги 62 пуда и икры 470 пу
довъ, всего на сумму свыше полумилліона рублей. Ватаги, на которыхъ 
производится заготовка рыбы, снабжены большею частью ледниками 
(выходами), а на нѣкоторыхъ изъ нихъ (Николаевскій промыселъ Дуб- 
скаго и друг.) примѣняется искусственное замораживаніе рыбы. Почти 
весь уловъ вывозится въ Астрахань. Въ районѣ Тюбъ-караганской бухты 
и острововъ К улалы, Святого, Подгорнаго и нѣкоторыхъ другихъ суще
ствуетъ тюленій промыселъ, которымъ занимаются астраханскіе промыш
ленники, жители форта Александровскаго и другихъ селеній , а равно и 
туземцы; въ 1903 году всего добыто тюленя 37.000 пуд.

Аральскій районъ туркестанскаго рыболовства сталъ быстро разви
ваться лишь въ Послѣдніе годы, въ особенности съ проведеніемъ Ташкент
ской желѣзной дороги, и въ настоящее время, по размѣрамъ улова и 
его стоимости, занимаетъ первое мѣсто. Районъ этотъ обнимаетъ 
какъ морское рыболовство въ Аралѣ и рѣчное въ нижнихъ частяхъ 
теченія Сыръ-дарьи и Аму-дарьи, такъ и озерное въ озерахъ (Камышл ы- 
башъ, Кара-кулъ, Чумышъ-кулъ, А лаш а и друг.) Казалинскаго уѣзда, 
расположенныхъ въ устьевой области Сыръ-дарьи. Еще нѣсколько лѣшъ 
тому назадъ центромъ Аральскаго рыболовнаго района былъ г. Каза- 
линскъ, Сыръ-дарьинской области, лежащій въ низовьяхъ Сыръ-дарьи, 
въ настоящее же время такимъ центромъ сталъ Аральскъ, поселокъ 
расположенный на сѣверномъ берегу залива Сары-чеганакъ Арала, 
въ 1 1/2 верстахъ отъ станціи Аральское море Ташкентской желѣзной 
дороги. Аральскъ возникъ въ 1905 году и съ каждымъ годомъ пріобрѣ- 
таетъ все большее и большее значеніе какъ пріемный пунктъ всего 
рыбнаго товара, отправляемаго съ Аральскаго моря по желѣзной дорогѣ 
на сѣверъ. Здѣсь же имѣются крупнѣйшіе въ этомъ районѣ рыбные 
промыслы (бр. Мокѣевы, Тимофеевъ и Ульевъ, Красильниковъ и Рейт- 
манъ и друг.) и пристани судовъ и пароходовъ, поддерживающихъ сооб- 
щеніе съ хивинскими влаѣдніями. На Сыръ-дарьѣ рыболовство сосредо
точено главнымъ образомъ на ватагахъ, расположенныхъ ниже Казалинска, 
и раздѣляется на лѣтнее и осеннее. Лѣтомъ ловятъ шипа (изъ сем. осе- 
тровыхъ, Acipenser nudiventris), усача (Barbus brachycephalus) и сома, 
осенью и зимою - леща и жериха. Русскіе промышленники (уральцы)



ловятъ  рыбу неводами, плавными и ставными сѣтями, а киргизы саками 
(сюзеке); для подледнаго лова леща послѣдними устраиваются также 
забойки или заколы (казы). Лѣтомъ почти на каждой ватагѣ  имѣ ется 
садокъ для сохраненія живой рыбы, а на нѣкоторыхъ и ледники. На 
ватагахъ рыбаки живутъ преимущественно во временныхъ помѣ щеніяхъ 
(кошъ) изъ камыша или въ юртахъ ; главный контингенть ихъ соста- 
вляютъ ссыльные уральцы. Морское рыболовство, послѣ  неудачныхъ по- 
пытокъ, произведенныхъ въ 70-хъ и 80-хъ годахъ минувшаго столѣтія, 
стало развиваться лишь въ послѣдніе годы, съ развитіемъ мореходства 
и постройкой болѣ е крупныхъ судовъ, на которыхъ явилась возможность 
дѣ лать большіе переходы и посѣщ ать юго-западный уголъ Арала съ 
устьями Аму-дарьи, доставляющими значительное количество рыбы. Въ 
морѣ ловъ производится главнымъ образомъ лѣтомъ; зимній ловъ суще- 
ствует ь лишь мѣ стами у береговъ. Орудiями лова служатъ  невода, став- 
ныя сѣти и самоловная крючковая снастъ; кое-гдѣ  киргизами примѣ- 
няется и острога (чанишке); ловятся главнымъ образомъ: шипъ , усачъ, 
жерихъ, сомъ, сазанъ, судакъ  и лещъ.

Въ озерахъ рыболовствомъ занимаются преимущественно киргизы, 
въ зимнее время, когда является возможность замораживать рыбу. Ловятъ 
главнымъ образомъ неводами сазана и леща, при чемъ количество рыбы, 
вылавливаемой въ озерахъ, весьма значительно.

Промышленное рыболовство на Аму-дарьѣ  начинается ниже города 
Петроалександровска и обнимаетъ низовья рѣ ки и прилегающій районъ 
Аральскаго моря. Ловомъ занимаются преимущественно туземцы (узбеки, 
каракалпаки и друг.), что же касается русскихъ промышленниковъ 
(уральцевъ), то они главнымъ образомъ скупаютъ  рыбу и заготовляютъ  
ее впрокъ . Орудiя  лова и породы промысловыхъ рыбъ тѣ  же, что и 
на Сыръ-дарьѣ . Еще недавно главнѣ йшимъ предметомъ лова служилъ 
шипъ, нынѣ же, когда, по неизвѣ стнымъ причинамъ, шипъ пересталъ 
входить въ Аму-дарью, стали ловить усача, сазана, леща, сома и 
жериха; въ небольшомъ количествѣ ловится и лопатоносъ (Pseudo- 
scaphirhynchus), не имѣ ющій однако промысловаго значенія. Непре- 
мѣнной принадлежностью лова плавной сѣтью, главнымъ промысло- 
вымъ  орудіемъ на Аму - дарьѣ , является бударка, легкая лодка, 
введенная уральцами и нынѣ  распространившаяся по всей рѣкѣ. Глав- 
ный сезонъ рыболовства приходится въ  низовьяхъ рѣ ки на лѣ тніе, а 
въ верхнихъ ея частяхъ на осенніе мѣсяцы; на морскомъ побережьѣ  
главный ловъ падаетъ на весну и часть лѣта. Рыба раздѣлывается и 
солится во льду на ледникахъ , устроенныхъ довольно примитивнымъ 
образомъ. Ш ипъ, вылавливаемый въ августѣ  и сентябрѣ , помѣщается 
обыкновенно въ садки, гдѣ  и выдерживается до наступленія холодовъ 
съ цѣлью отправки его въ замороженномъ видѣ  и приготовленія не 
паюсной, а болѣ е цѣ нной зернистой икры. Икра готовится также и изъ 
жериха. Приготовленіе рыбныхъ продуктовъ, т. е. соленой рыбы, икры 
и балыковъ и вяленой рыбы, производится довольно первобытнымъ спо- 
собомъ, вслѣ дствіе чего продукты эти не отличаются высокимъ каче- 
ствомъ. Не малое значеніе въ этомъ отношеніи имѣ етъ и плохая 
мѣ стная соль. Копченіе здѣсь почти неизвѣстно. Общая стоимость рыбы 
и рыбныхъ продуктовъ, доставляемыхъ аральскимъ райономъ, соста- 
вляет ь въ послѣднее время около 2.750.000 рублей. Большая часть рыб-



наго товара вывозится по желѣ зной дорогѣ  на сѣверъ въ Европейскую 
Россію, меньшая расходится въ Туркестанѣ  и потребляется, по преиму- 
ществу сомъ и усачъ, туземнымъ населеніемъ. Въ настоящее время вы- 
работанъ новый проектъ правилъ рыболовства въ бассейнѣ  Аральскаго 
моря и въ Семирѣченской области. Мѣры по улучшенію техники при- 
готовленія рыбныхъ продуктовъ также весьма желательны.

Семирѣченскій районъ туркестанскаго рыболовства значительно 
уступаетъ по своему значенію не только аральскому, но и каспійскому. 
Рыболовство въ этомъ районѣ , частью какъ промыселъ, частью для удо- 
влетворенія собственныхъ нуждъ населенія, существуетъ на озерахъ 
Балхашѣ , Ала-кулѣ, Иссыкъ-кулѣ , а также въ низовьяхъ рѣкъ Чу и 
Или. На Валхашѣ  и Ала-кулѣ  рыболовствомъ занимаются преимущественно 
киргизы, при чемъ предметомъ лова является главнымъ образомъ окунь, 
сбываемый на мѣстныхъ базарахъ. Въ низовьяхъ Или рыболовствомъ 
промышляютъ главнымъ образомъ казаки, а частью мѣ щане города Вѣр- 
наго и крестьяне. Въ Или ловятся преимущественно маринка и османъ. 
Съ 1906 года въ Или сталъ попадаться новый для этой рѣ ки видъ рыбы, 
а именно сазанъ, попавшій въ нее вслѣдствіе прорыва пруда, устроеннаго 
близъ г. Вѣ рнаго однимъ изъ мѣ стныхъ жителей для разведенія этой 
рыбы. Такъ какъ низовья Или весьма благопріятны для жизни сазана, 
то весьма возможно, что рыба эта въ будущемъ расплодится здѣ сь въ 
большомъ количествѣ . Въ  озерѣ  Иссыкъ-кулѣ  ловятся: сазанъ, маринка, 
и чебакъ (Leuciscus S chmidti), при чемъ рыбной ловлей занимаются 
окрестные крестьяне. Наконецъ, въ Чу. ловятся: сазанъ, сомъ, усачъ, 
щука и друг. Кромѣ  казаковъ рыболовствомъ па Чу занимаются кре- 
стьяне-переселенцы. Общая стоимость улова рыбы во всемъ Семирѣчен- 
скомъ районѣ  составляетъ около 100.000 рублей.

Промысловая охота и звѣ роловство, не играя въ жизни мѣ стныхъ 
жителей столь важной роли, какъ въ сѣверныхъ районахъ Европейской 
Россіи и въ особенности Сибири, все же въ нѣкоторыхъ районахъ Тур- 
кестана являются довольно замѣтнымъ подсобнымъ заработкомъ у турк- 
менъ, киргизовъ, а отчасти и у русскаго, казачьяго и крестьянскаго, 
населенія. Какъ усматривается изъ вышеприведеннаго обзора фауны 
Туркестана, страна эта, отличающаяся разнообразіемъ рельефа, климата 
и другихъ условій и въ большей своей части малонаселенная или даже 
безлюдная, очень богата весьма разнообразной дичью. Морскія побережья 
изобилуютъ  лебедями, гусями, утками и другими пернатыми, степи и 
пустыни -  разнообразными грызунами, антилопами, дрофами и стрепе- 
тами, горныя ущелья -  медвѣдями, волками, лисицами, шакалами, гор- 
ными баранами и козлами, горными куропатками и уларами, а заросли 
по берегамъ рѣ къ и камыша -  фазанами и кабанами. Въ этихъ же за- 
росляхъ и камышахъ имѣетъ обиталище и царь звѣрей Средней Азіи -  
тигръ. Словомъ, во многихъ мѣ стностяхъ Туркестанъ, до настоящаго 
времени, представляетъ охотничье эльдорадо, привлекающее любителей 
охотничьяго спорта не только изъ Европейской Россіи, но и изъ Западной 
Европы. Число туземцевъ, занимающихся исключительно охотой, какъ 
промысломъ, главнымъ образомъ киргизовъ и туркменъ, сравнительно 
невелико; большинство охотится лишь съ осени до весны, при чемъ 
занятіе это имѣетъ характеръ подсобнаго промысла. Среди русскаго 
населенія охотой занимаются преимущественно отставные или безсрочно



отпускные солдаты, а также казаки отдѣ льныхъ поселковъ и нѣкоторые 
крестьяне, въ особенности въ окрестностяхъ крупныхъ городскихъ посе- 
леній. Изъ множества видовъ дичи, служащихъ предметомъ охоты, 
наибольшее промысловое значеніе имѣютъ: лисица, заяцъ, кабанъ, сай- 
гакъ, джейранъ, куница, дикая кошка, фазанъ, перепелъ, горная куро- 
патка и сурокъ; рѣ же добычей охотника являются: медвѣдь, волкъ, 
болотная рысь, барсъ, горный баранъ и друг., и еще рѣже тигръ. На 
каспійскомъ побережьѣ  довольно важное значеніе пмѣ етъ зимняя охота 
на утокъ, гусей, лебедей и другихъ птицъ, шкурки которыхъ отправля- 
ются скупщиками на Нижегородскую ярмарку. Въ нѣкоторыхъ мѣстно- 
стяхъ Сыръ-дарьинской и Семирѣченской областей среди казаковъ и 
крестьянъ характеръ промысла имѣ етъ охота на кабановъ; промыселъ 
этотъ, дающій возможность дѣ лать безъ особаго труда запасы кабаньяго 
мяса какъ для соб- 
ственнаго употреб- 
ленія, такъ и на про- 
дажу, не остается 
безъ вліянія на сла- 
бое развитіе свине- 
водства. На охоту 
за кабанами вы ѣз- 
ж аю тъ  п о з д н е й  
осенью и возвра- 
щаются къ Рожде- 
ству; ежегодно уби- 
вается нѣсколько 
сотъ штукъ, при 
чемъ излишекъ мя- 
са продается на ба- 
з арахъ по 80 коп .  -
1 руб. 20 коп. за 
пудъ. Въ Семирѣ- 
ченской области мѣ- 
стами существуетъ 
также охота на ма- 
рала, молодые рога 
(панты) котораго сбываются въ Китай, гдѣ они имѣ ютъ примѣ неніе въ 
качествѣ лечебнаго и возбуждающаго средства.

Сколько-нибудь точныхъ данныхъ о количествѣ и стоимости звѣ рей 
и птицъ, добываемыхъ въ Туркестанѣ  охотой, не имѣется; по весьма при- 
близительнымъ свѣ дѣ ніямъ, собираемымъ мѣстной администраціей, въ 
Закаспійской области добывается ежегодно около 30.000 лисицъ, 2.000 зай- 
цевъ, 1.500 дикихъ кошекъ, 15.000 разнаго рода птицъ и по нѣ скольку 
тигровъ и барсовъ. Стоимость шкуръ, добытыхъ въ Семирѣ ченской области, 
составила въ 1908 году -  1 4.520 рублей. Во всякомъ случаѣ , ежегодная 
добыча звѣ роловнаго и охотничьяго промысла въ краѣ  едва ли превы- 
шаетъ сумму въ 100.000 -  1 50.000 рублей. Въ числѣ  ежегодно добы- 
ваемаго звѣря насчитывается нѣ сколько десятковъ тигровъ, количество 
коихъ все еще довольно значительно въ нѣ которыхъ мѣ стностяхъ Тур- 
кестана. До водворенія въ краѣ  русскихъ тигры были весьма обыкно-



венны въ камышахъ по Или, Чу, Сыръ-дарьѣ, Аму-дарьѣ  и въ нѣкоторыхъ 
другихъ районахъ. Въ настоящее время тпгръ встрѣчается значительно 
рѣже, при чемъ главнымъ мѣстообитаніемъ этого звѣ ря являются нынѣ 
прибережные камыши и заросли по Аму-дарьѣ и Пянджу, гдѣ  ежегодно, 
главнымъ образомъ охотничьими воинскими командами, убивается до 
полусотни тигровъ. Охотничьи команды охотятся на тигра съ собаками 
и бьютъ звѣ ря, выгнаннаго изъ камышей, изъ винтовокъ, что же касается 
туземцевъ, то они чаще всего караулятъ тигра на падали или насторо- 
живаютъ у послѣ дней ружья, дающія залпъ при дерганіи звѣ ремъ про- 
веденной къ куркамъ веревки. Охота на тигра увлекательна, но очень 
опасна и рѣ дко оканчивается вполнѣ  благополучно. Туркестанскій тигръ

достигаетъ 3 и даже болѣе аршинъ 
въ длину и обладаетъ огромной си- 
лой; однимъ ударомъ лапы онъ иногда 
убиваетъ  лошадь и легко перескаки- 
ваетъ черезъ глиняную ограду (ду- 
вал ъ) съ коровой на спинѣ. Стоимость 
тигровой шкуры на мѣ стѣ  достигаетъ 
50 и даже 75 рублей, въ зависимости 
отъ ея красоты и величины. Охота на 
барса, который встрѣ чается значи- 
тельно чаще тигра, также не вполнѣ  
безопасна; бываютъ  случаи, что звѣрь 
этотъ нападаетъ самъ на человѣ ка и 
вскакиваетъ  на крупъ лошади проѣ з- 
жающаго всадника.

Способы охоты на звѣрей и птицъ 
весьма разнообразны. Кромѣ  ружья 
примѣ няются силки, западни, сѣти и 
капканы; лисицъ и зайцевъ травятъ  
охотничьими собаками, а волковъ не- 
рѣдко загоняютъ верхомъ и быотъ 
ихъ нагайками. Хорошія охотничьи 
собаки (тазы) въ большой цѣ нѣ  у турк- 
менъ, которые холятъ ихъ, покрывая 
какъ и лошадей, отъ холода и зноя 
попонами. Весьма любимымъ спортомъ 
у киргизовъ, а отчасти у туркменъ и 

узбековъ, является охота съ ловчими птицами: соколами, ястребами и 
беркутами. Съ соколами охотятся на крупныхъ птицъ, а съ ястребами 
на перепеловъ. Б еркутъ беретъ лисицу, корсака и нал етаетъ даже на 
волка. Говоря объ охотѣ , какъ о промыслѣ  и спортѣ , слѣдуетъ добавить, 
что однимъ изъ самыхъ любимыхъ развлеченій и спортивныхъ удоволь- 
ствій туземцевъ помимо охоты съ ловчими птицами является бой домаш- 
нихъ животныхъ и птицъ. Въ качествѣ бойцовыхъ животныхъ чаще 
всего фигурируютъ кромѣ барановъ, о чемъ было сказано выше, иногда 
и верблюды, а въ качествѣ  бойцовыхъ птицъ: пѣтухи, горные рябчики 
или курочки (кягл й к ъ  - Рerdix Chukar) и перепела (дидана). Хорошiя 
бойцовыя птицы стоятъ  очень дорого. Во время боевъ , привлекающихъ 
массу зрителей, держатся пари иногда на значительныя суммы.



Охота въ Туркестанѣ  пока не подчинена никакой законодательной 
регламентаціи; нѣ которыя ограничительныя правила въ этомъ отношеніи 
издавались мѣстной администраціей, но правила эти породили лишь 
множество недоразумѣній и существенной пользы не принесли. Между 
тѣмъ, несмотря на приволье, которое представляетъ для дичи Турке- 
станъ, количество ея въ послѣ днее время сильно уменьшилось. Вслѣ д- 
ствіе развитія сѣти желѣ зныхъ дорогъ, увеличенія населенія городовъ, 
наплыва русскихъ переселенцевъ и другихъ вновь возникшихъ условій, 
истребленіе дичи идетъ быстрыми шагами, и уже нынѣ отдѣльные виды 
звѣрей и птицъ почти вывелись въ нѣкоторыхъ раііонахъ края. Въ осо- 
бенности сильно истребляются фазаны, маралы, сайгаки, джейраны, 
архары и т. п. Въ виду этого нельзя не привѣ тствовать предположенія, 
возникшаго по почину ташкентскаго общества охоты, о распространеніи 
вновь выработаннаго закона объ охотѣ  и на Туркестанъ.

Помимо земледѣлія и скотоводства, являющихся основными источ- 
никами существованія и благосостоянія мѣ стнаго населенія, крупное зна- 
ч ет е  въ этомъ отношеніи имѣ етъ въ Туркестанѣ и кустарная промыш- 
ленность. Кустарные промыслы вслѣдствіе тысячелѣ тней замкнутости 
края, обусловленной его географическимъ положеніемъ, а равно полити- 
ческимъ и религіознымъ строемъ, издавна получили въ Средней Азіи 
широкое развитіе и вполнѣ приспособились къ быту и потребностямъ 
туземца. Съ незапамятныхъ временъ и до настоящаго времени населеніе 
многихъ мѣ стностей Туркестана въ своемъ обиходѣ  довольствуется про- 
изведеніями домашняго кустарнаго труда. Тѣ сная связь между хозяй- 
ственнымъ укладомъ и характеромъ кустарной промышленности въ осо- 
бенности замѣ тна у скотоводовъ-кочевниковъ, вся обстановка жизни коихъ 
говоритъ о пастушескомъ образѣ жизни и о натуральномъ хозяйствѣ, 
господствующемъ въ ихъ обиходѣ. Переносное жилище кочевника, вой- 
локи, ковры и паласы, разстилаемые на землѣ и замѣняющiе мебель, 
большая часть одежды, мѣшки, въ которые укладывается его имущество 
при перекочевкѣ , веревки, попоны, обувь, сбруя и проч., -  все это дѣла- 
ется самимъ же кочевникомъ изъ шерсти, шкуръ или кожъ, доставляе- 
мыхъ его же стадами. Нѣсколько иной характеръ и значительно большее 
разнообразіе представляютъ кустарные промыслы осѣдлаго населенія, 
сосредоточенные въ крупныхъ населенныхъ центрахъ и городахъ. Всѣ 
предметы хозяйства, какъ: сѣдла, сундуки, посуда, халаты, арбы, гончар- 
ныя, деревянныя и металлическія издѣ лія, обувь (ичиги, кожаныя ка- 
лоши), бумажныя, шерстяныя и шелковыя ткани и т. п., вырабатываются 
кустарями и расходятся по всему краю, проникая въ самые отдаленные 
глухіе углы степей и пустынь. Красильное, кожевенное, мыловаренное, 
свѣчное, маслобойное и мукомольное производства также имѣ ютъ мелкій 
кустарный характеръ и, несмотря на свое первобытное оборудованіе и 
примитивность своихъ издѣлій, до настоящаго времени удовлетворяють 
невзыскательнымъ вкусамъ и потребностямъ туземца. Кустарныя издѣ лія 
являются предметомъ оживленныхъ торговыхъ сношеній между различ- 
ными мѣстностями края и въ особенности между крупными населенными 
центрами и степью. Крупные центры высылаютъ къ кочевникамъ бумаж- 
ныя и шелковыя ткани и одежды, сундуки, посуду, украшенія и другіе 
предметы городской роскоши, между тѣ мъ, какъ степь снабжаетъ  города 
кошмами, коврами, веревками, мѣшками, а частью п сырыми продуктами



(шерсть, шкуры), служащими для кустарной обработки въ городахъ. Сло- 
вомъ, даже и въ настоящее время, когда въ Туркестанѣ стали разви- 
ваться нѣкоторыя отрасли фабрично-заводской промышленности и въ эту 
страну получили сравнительно легкій доступъ пздѣлія фабрикъ и заво- 
довъ Европейской Россіи, кустарные промыслы играютъ очень крупную 
роль въ экономической жизни края, и производительность ихъ можетъ 
быть исчислена вѣ роятно не менѣе какъ въ 20.000.000 - 2 5.000.000 руб. 
Въ произведеніяхъ кустарной же промышленности нашелъ себѣ  отраженіе 
художественный вкусъ населенія, воспитанный въ теченіе вѣковъ на 
полузабытыхъ нынѣ арабскихъ и въ особенности персидскихъ образцахъ, 
имѣвшихъ огромное вліяніе на развитіе искусства въ Средней Азіи. Если 
не имѣ ть въ виду памятниковъ цвѣ тущей эпохи среднеазіатскаго зод- 
чества, сохранившихся мѣ стами въ Самаркандѣ  и въ нѣкоторыхъ дру- 
гихъ мѣстностяхъ Туркестана, и вообще архитектуры, то нельзя не прiйти 
къ заключенію, что стремленіе къ изящному мѣ стнаго населенія выра- 
жалось издавна и выражается и теперь, главнымъ образомъ, въ издѣ- 
ліяхъ его кустарной промышленности. Строгія требованія ислама, запре- 
щающая воспроизведенiе изображеній живыхъ существъ, повели къ 
совершенному уничтоженію существовавшей нѣ когда въ Средней Азіи 
живописи и скульптуры, и нынѣ  туземное искусство ограничивается въ  
сущности лишь орнаментомъ, изображеннымъ па различныхъ предметахъ 
домашняго обихода, и придачей послѣ днимъ той или иной условной 
формы. Туркестанскій кустарь отличается большими способностями, быстро 
усваивая технику производства и требованія, предъявляемыя потреби- 
телемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ довольствуется небольшой прибылью и 
потому работаетъ дешево. Несмотря на всѣ  эти благопріятныя условія, 
въ положеніи туркестанской кустарной промышленности произошли въ 
послѣ днее время большiя перемѣны, и устойчивость этой отрасли на- 
роднаго труда начинаетъ колебаться. Обстоятельство это находится въ 
тѣ сной связи съ общимъ развитіемъ края и усиленіемъ торговаго обмѣ на 
съ Европейской Россіей, снабжающей мѣ стное населеніе фабрикатами, 
достаточно приспособленными къ обиходу туземцевъ и превосходящими 
по качеству и дешевизнѣ  мѣ стныя издѣлія. Р езультатомъ болѣ е тѣ снаго 
общенія Средней Азіи съ Европейской Россіей явились также и нѣко- 
торыя  положительныя для кустарной промышленности стороны, какъ, 
напримѣ ръ, распространеніе среди кустарей болѣ е усовершенствованныхъ 
орудій производства (швейныя машины и др.) и усиленный сбытъ нѣ кото- 
рыхъ мѣстныхъ кустарныхъ издѣлій, главнымъ образомъ ковровъ, не 
только во внутреннія губерніи , но и за границу, но, въ общемъ, отри- 
цательное вліяніе вновь возникшихъ условій было весьма значительно, и 
кустарная промышленность въ послѣ днія 10 - 1 5 лѣтъ стала клониться 
къ упадку. Такъ, почти совершенно упали ножевый промыселъ и рѣ зьба 
по дереву, падаетъ промыселъ кожевенный, сапожный, гончарный и дру- 
гіе. Находится въ упадкѣ также и ковровое производство, ибо хотя 
количество ковровъ, вырабатываемыхъ въ Средней Азіи и не особенно 
сократилось, но несомнѣ нно, что качество ихъ понизилось въ сильнѣйшей 
степени. Превосходные старые образцы мѣдной и гончарной посуды и 
рѣ зьба по дереву почти забыты, и базары переполнены рыночными, не 
имѣ ющими никакой художественной цѣны издѣліями. Производство израз- 
цовъ и вообще маіоликовыхъ орнаментовъ, превосходные образцы коихъ



сохранились на старыхъ мавзолеяхъ и мечетяхъ, почти совершенно 
прекратилось и выродилось. Рисунокъ, орнаментъ и выполненіе почти 
всѣ хъ издѣлій ухудшились, и качество таковыхъ понизилось. Художе- 
ственный вкусъ и изящество постепенно уступаютъ мѣсто банальному 
замыслу и грубому выполненію. Всѣ  эти симптомы паденія кустарныхъ 
промысловъ наиболѣ е рѣ зко замѣтны въ русскихъ областяхъ края, что 
же касается Хивинскаго и Бухарскаго ханствъ и, въ особенности, ихъ 
отдаленныхъ захолустныхъ частей, то тамъ описанныя явленія выражены 
нѣ сколько слабѣ е. Въ таджпкскихъ селеніяхъ нагорной Бухары (Дарвазъ) 
сохранился даже узоръ изъ стилизованныхъ птицъ, одинъ изъ древнѣ й- 
шихъ орнаментовъ Западной Азіи, весьма близкій къ подобнымъ же изо- 
браженіямъ на русскихъ вышивкахъ.

Среди различныхъ отраслей кустарной промышленности, по размѣ - 
рамъ производства и значенію въ жизни туземнаго населенія, первое 
мѣ сто принадлежитъ издѣліямъ изъ шерсти и въ особенности производ- 
ству кошемъ (войлоковъ), паласовъ (ковры безъ ворса) и ковровъ, соста- 
вляющихъ необходимую принадлежность каждаго жилища и служащихъ 
для самыхъ разнообразныхъ цѣлей. Кошмы имѣютъ обширное примѣ не- 
ніе какъ у кочевого, такъ и у осѣ длаго населенія; кочевники покры- 
ваютъ  ими свои юрты, кошма замѣняетъ у туземцевъ постель, примѣ - 
няется для укупорки вьюковъ и постилается на полъ вмѣсто ковра; 
кошма является весьма удобнымъ подстилочнымъ и укупорочнымъ ма-



теріаломъ при походахъ и входитъ въ предметъ снаряженiя туркестан- 
скихъ войскъ. Производствомъ кошемъ занимаются преимущественно 
женщины-киргизки. Промытая и взбитая шерсть, вспрыснутая водой, 
разстилается ровнымъ слоемъ на готовую кошму или на циновку изъ чiя, 
которая затѣмъ сворачивается въ трубку и перевязывается веревками. 
Полученный свертокъ бьютъ ногами, катаютъ и подбрасываютъ, смачи- 
вая его по временамъ водою. Черезъ нѣ которое время свертокъ разво- 
рачиваютъ, вспрыскиваютъ слабо свалявшійся войлокъ водой, навиваютъ 
его на деревянную скалку и продолжаютъ валять, пока кошма не будетъ 
готова. Кошмы бываютъ бѣлыя, сѣрыя и цвѣтныя; наиболѣ е дорого цѣ- 
нятся толстыя плотныя кошмы бѣлаго цвѣ та (кашгарскія). Ковровыя из- 
дѣлія Средней Азіи, состоящія изъ ковровъ (кили м ъ), переметныхъ су- 
мокъ (коржунъ), мѣшковъ (чувалъ) и дорожекъ, отличаются большимъ 
разнообразіемъ и представляютъ большой интересъ. Лучшіе сорта ков- 
ровъ выдѣ лываются въ Туркменіи, вошедшей въ большей части въ со- 
ставъ Закаспійской области. Ковры, выдѣ лываемые текинцами и сары- 
ками въ Ахальскомъ , Мервскомъ и Пендинскомъ оазисахъ, славились съ 
давнихъ временъ во всей Средней Азіи и, благодаря прочнымъ расти- 
тельнымъ краскамъ, оригинальному узору и отличной выдѣлкѣ, расцѣ - 
нивалась весьма высоко. Еще выше по качеству считались мелкія ков- 
ровыя издѣлія (сумкн, мѣшки, дорожки), выдѣлывавшіяся нерѣдко съ 
примѣсью шелка и отличавшіяся иногда поразительной гармоніей кра- 
сокъ и красотой. Къ сожалѣ нію, значительный спросъ на эти ковровыя 
издѣлія, вывозимыя не только въ Европейскую Россію, но и въ Запад- 
ную Европу и даже въ Америку, способствовалъ пониженію ихъ каче- 
ства, и нынѣ хорошіє, старинныхъ узоровъ туркменскіе ковры, окрашен- 
ные растительными красками, встрѣчаются очень рѣдко и продаются по 
баснословнымъ цѣнамъ. Туркменскіе ковры, смотря по ихъ назначенiю, 
могутъ быть раздѣлены на ковры въ собственномъ смыслѣ  этого слова, 
намазлыки и энси. Ковры дѣлаются большихъ и малыхъ размѣровъ, но 
болѣе 6-ти арш. длины встрѣчаются очень рѣдко. Намазлыкомъ называется 
маленькій коврикъ, подстилаемый во время молитвы (намазъ), а энси-  
небольшой коверъ, предназначаемый для завѣшиванія входа въ юрту. 
Затѣ мъ , къ ковровымъ издѣліямъ принадлежатъ : чувалы - длинныя узкія 
сумки съ бахромой, развѣшиваемыя по стѣнамъ юрты и служащiя для 
помѣщенія различныхъ мелкихъ предметовъ, коржу н ы -  п ереметныя сумки, 
перекидываемыя черезъ сѣдло при переѣздахъ верхомъ , и дорожки, 
имѣющія видъ широкой съ ковровымъ узоромъ ленты до 20-ти аршинъ 
длины, употребляемыя для укрѣпленія кошемъ, покрывающихъ юрту, 
или для украшенія ея внутреннихъ стѣнокъ. Рисунки туркестанскихъ 
ковровъ различаются по племенамъ, при чемъ древнѣйшимъ узоромъ 
является такъ называемая "салырская роза" (салыръ-гюлъ), изобрѣ тенная 
повидимому нѣ когда туркменами-салырами, нынѣ  почти переставшими 
заниматься выдѣ лкой ковровъ. Кромѣ салырскаго рисунка, распростра- 
неннаго у текинцевъ Мервскаго района, извѣстны нѣсколько отличные 
рисунки ахальскаго, эрсаринскаго и іомудскаго типовъ, а также особые 
рисунки на энси и намазлыкахъ, изображающіе въ общихъ чертахъ 
планъ каабы. Рисунки мелкихъ ковровыхъ издѣлій обыкновенно повто- 
ряютъ въ миніатюрѣ  рисунокъ ковровъ съ тою лишь разницей, что нѣ- 
которыя части узора на этихъ издѣліяхъ дѣлались ранѣе изъ шелка.



Что же касается дорожекъ, то таковыя представляютъ чаще всего выпук- 
лый цвѣтной узоръ особаго типа, раскинутый по бѣлому гладкому (безъ 
ворса) полю. Преобладающимъ цвѣ томъ въ туркменскихъ коврахъ является 
красный, весьма разнообразныхъ оттѣнковъ (чаще всего малиноваго), за 
нимъ  слѣдуетъ бѣлый, занимающій, впрочемъ, подчиненное ноложеніе. 
Менѣе распространены синій и черный цвѣта и очень рѣдко встрѣчается 
желтый. Лучшими по качеству считаются ковры пендинскихъ сарыковъ 
(пендинскіе), а затѣмъ текинцевъ Мервскаго и Ахалъ-текинскаго (Асха- 
бадскаго) районовъ (текинскіе); далѣ е слѣдуютъ ковры эрсаринцевъ 
(кызылъ-аякскіе), живущихъ въ Керкинскомъ и Келифскомъ бекствахъ 
Бухары, и іомудовъ (іомудскіе), выдѣлываемые туркменами-іомудами, 
кочующими въ юго-западной части Закаспійской области и частью въ 
Хивѣ. Въ Хивинскомъ ханствѣ выдѣлкой ковровъ занимаются также и 
туркмены-чоудоры (ковры чоудорскіе). По свѣдѣніямъ администрацiи, 
въ 1908 году въ Закаспійской области выдѣлано: ковровъ - 1 .750 штукъ, 
паласовъ  - 1 .240, намазлыковъ  - 738, коржуновъ  - 1 .739, торбъ и сумокъ  -  
960 штукъ. Общая стоимость ковровыхъ издѣлій , выдѣлываемыхъ въ 
области, не менѣе 150.000 - 2 00.000 рублей. Выдѣлкой ковровъ зани- 
маются исключительно туркменки, пользуясь при этомъ самыми неслож- 
ными первобытными приспособленіями. По установившемуся обычаю, 
каждая туркменская дѣвушка принимаетъ участіе въ работѣ ковровъ, 
предназначенныхъ ей въ приданое, занимаясь этимъ дѣ ломъ въ тече- 
т е  всего промежутка времени, протекающаго между выходомъ ея замужъ 
и окончательнымъ переходомъ въ юрту мужа. Здѣсь туркменка прово- 
дитъ свободное отъ ежедневныхъ занятій по хозяйству время также за 
тканьемъ ковровъ по заказу или съ цѣлью продажи ихъ на ближайшемъ 
базарѣ. Въ послѣднее время, какъ уже сказано, туркмены, въ погонѣ 
за барышомъ, стали относиться къ выдѣлкѣ ковровъ менѣе внимательно, 
и качество ихъ сильно понизилось. Прочныя растительныя краски были 
замѣ нены минеральными, чаще всего анилиновыми, нерѣдко крайне 
непрочными, линючими и во всякомъ случаѣ не дающими такихъ 
нѣжныхъ, теплыхъ и бархатистыхъ оттѣ нковъ, какіе давала марена. 
Затѣмъ, примѣ сь шелка въ ковровыхъ издѣліяхъ исчезла, сильно ухуд- 
шилось качество самой выдѣлки и стрижки ковровъ и, наконецъ, стали 
забываться прежніе старинные узоры, уступая мѣсто болѣе простымъ и 
банальнымъ. Нынѣ дошло до того, что текинцы стали подражать пер- 
сидскимъ коврамъ и, что еще хуже, копировать, конечно крайне не- 
умѣло, лубочныя произведенія московскихъ фабрикъ. Ковры прежней 
выдѣлки почти совершенно исчезли, и изорванные куски старинныхъ 
ковровыхъ издѣлій, сумокъ, дорожекъ и т. п. продаются любителямъ 
буквально на вѣсъ золота. Огромный спросъ на старинные ковры вы- 
звалъ кое-гдѣ оригинальный пріемъ поддѣлки новыхъ ковровъ подъ 
старые; новые, окрашенные яркими анилиновыми красками, ковры раз- 
стилаются на улицѣ или дорогѣ, по которой проѣзжаютъ арбы, прохо- 
дятъ караваны верблюдовъ, гурты скота и пѣшеходы. Пролежавъ нѣ- 
сколько дней на улицѣ  -  в ъ грязи и на солнцѣ, -  ковры пріобрѣтаютъ 
видъ старыхъ, что увеличиваетъ ихъ стоимость. Кромѣ  туркменскихъ 
ковровъ, болыпимъ распространеніемъ въ Средней Азіи пользуются такъ 
называемые бухарскіе ковры, выдѣлываемые туркменами и узбеками въ 
районѣ Аму-дарьи въ Б ухарѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ.



Бухарскіе ковры отличаются отъ туркменскихъ пестротою узора и кра- 
сокъ, болѣе высокимъ ворсомъ и нерѣдко бываютъ большихъ размѣровъ. 
Особый типъ ковровъ составляютъ такъ называемые киргизскіе ковры, 
выдѣлываемые киргизами и частью узбеками въ Ферганѣ и въ нѣкото- 
рыхъ мѣстностяхъ Самаркандской и Сыръ-дарьинской областей и Бухары. 
Ковры эти, отличающіеся преобладаніемъ цвѣтовъ: краснаго, чернаго и 
синяго и сравнительной простотой рисунка, значительно уступаютъ  по 
качеству бухарскимъ и потому цѣнятся недорого. Довольно обыкновенны 
въ Туркестанѣ ковры кашгарскіе, привозимые изъ восточнаго Туркестана, 
лежащаго въ предѣлахъ Китая; они отличаются бумажной основой, яркими 
непрочными красками и своеобразнымъ рисункомъ. Наконецъ , изрѣдка 
попадаются также и такъ называемые гератскіе ковры, привозимые изъ 
Афганистана. Къ весьма распространеннымъ ковровымъ же издѣ ліямъ 
должны быть отнесены и паласы  - тонкіе ковры безъ ворса, выдѣлы вае- 
мые во всѣхъ районахъ, гдѣ существуетъ производство и настоящихъ 
ковровъ. Лучшими паласами считаются бухарскіе, достигающіе иногда 
большихъ размѣровъ и характерные очень крупнымъ простымъ рисун- 
комъ бѣлаго, краснаго и желтаго цвѣтовъ; выдѣлкой ихъ занимаются 
нѣкоторые кишлаки Шахрисябскаго и Каршинскаго бекствъ, населенные 
потомками древнихъ завоевателей края  - арабовъ. Изъ другихъ шерстя- 
ныхъ издѣлій, производимыхъ мѣ стнымъ населеніемъ, слѣдуетъ отмѣ- 
тить: мѣшки (капъ), веревки, арканы, войлочныя мягкія шляпы, носки, 
толстыя ткани (армячина -  чекменъ) изъ верблюжьей шерсти и болѣе 
тонкія, идущія на чалмы, изъ козьяго пуха и т. п. Выдѣлкой шерстяныхъ 
тканей славится городъ Ура-тюбе въ Самаркандской области. Въ горной 
Бухарѣ (Дарвазъ, Ш угнанъ и вообще верховья Пянджа) весьма распро- 
страненнымъ промысломъ среди горныхъ таджиковъ является вязаніе 
шерстяныхъ чулокъ (джурабъ, патакъ), богато украшенныхъ оригиналь- 
нымъ орнаментомъ, среди котораго попадается свастика. Наконецъ, изъ 
конскаго волоса выдѣ лываются черныя волосяныя покрывала (чашмъ- 
бандъ, сокращенное -  чимбетъ), которыми закрываютъ лицо осѣдлыя 
туземки, а иногда и фальшивыя подвязныя косы (у л ау , какулъ).

Кустарное производство пряжи и тканей ихъ хлопка, имѣ вшее еще 
недавно сравнительно крупное значеніе среди промысловъ осѣдлаго насе- 
ленія, нынѣ, вслѣдствіе распространенія ситцевъ и другихъ бумажныхъ 
издѣлій, а также ввоза пряжи русскаго производства, замѣтно сократи- 
лось. Туземный ткацкій станокъ, въ особенности у туркменъ, отличается 
первобытнымъ устройствомъ, а ткани грубостью и вообще плохими каче- 
ствами. Пряденіемъ занимаются исключительно женщины на небольшой 
ручной прялкѣ (чархъ), а тканьемъ и окраской матерій - преимущественно 
мужчины. Бумажныя ткани туземнаго производства довольно разнообразны. 
Изъ некрашеной пряжи выдѣлывается такъ называемая бязь или мат а , 
бѣлая ткань въ родѣ холста, идущая на бѣлье, подкладку и т. п .; бол ѣ е 
тонкіе сорта подобной же ткани (д ж ангала, дака), похожіе на кисею, 
употребляются на чалмы и головные уборы киргизокъ (саукеле). Краше- 
ная пряжа идетъ на выдѣлку нѣсколькихъ сортовъ полосатыхъ или 
сплошной окраски тканей, напоминающихъ наши сарпинки (алача, ка- 
л я м а и др.). Кромѣ  названныхъ тканей, въ Средней Азіи выдѣ лывается 
значительное количество грубой выбойки (чит ъ), украшенной незатѣйли- 
выми узорами и идущей на подкладку халатовъ и одѣялъ. Наиболѣе



распространенный сортъ выбойки имѣетъ рыжеватый фонъ съ бѣлыми 
или черными кружками (астаръ-чит ъ). Цвѣтнымъ бумажнымъ матеріямъ 
иногда придаютъ лоскъ, разбивкой ихъ деревяннымъ молотомъ (кудушъ), 
что вредно отражается на прочности. Бумажныя матеріи идутъ на приго- 
товленіе бѣлья, халатовъ, чалмъ, тюбетеекъ (калапушъ), кушаковъ , одѣялъ, 
попонъ (ярпушъ), п латковъ и т. п. Б олѣе зажиточное населеніе носитъ 
халаты изъ русскихъ ситцевъ , подшивая ихъ бязью или выбойкой. Чалмы, 
навиваемыя поверхъ тюбетеекъ, составляютъ предметъ гордости и 
щегольства туземцевъ; бѣдные носятъ чалмы изъ мѣстной бѣлой ткани 
(дака), а болѣе достаточ- 
ные -  изъ тонкой кисеи, 
выдѣлываемой изъ рус- 
ской пряжи, или даже изъ 
кисеи индійской. Шитье 
халатовъ и другихъ пред- 
метовъ одежды и выдѣлка 
толстыхъ сартовскихъ ват- 
ныхъ одѣялъ составляетъ 
п р е д м е тъ  значительнаго 
промысла, развитаго въ 
крупныхъ центрахъ. Ха- 
латъ  является необходимой 
составной частью одежды 
туземца, который, въ зави- 
симости отъ достатка и по- 
годы, носитъ иногда по 
н ѣ с к о л ь к у  штукъ ихъ.
Производство этого распро- 
с т р а н е н н ѣ й ш а г о  вида 
одежды составляетъ вид- 
ную отрасль туземной про- 
мышленности. Въ послѣд- 
нія 15 лѣтъ въ этой от- 
расли произошли большiя 
перемѣны; прежде въ ней 
главную роль играли жен- 
щины, въ настоящее же 
время, съ замѣной иголки 
швейной машиной, перво- 
степенное значеніе имѣютъ 
мужчины (маш иначй, т. е. 
шьющiе на машинѣ). Наи- 
болѣе крупными центрами 
производства халатовъ въ Туркестанѣ являются: Бухара, Хива, Кокандъ 
и въ особенности Ташкентъ, гдѣ этимъ дѣломъ занимается до тысячи 
семействъ. Халаты шьются не только изъ бумажныхъ, мѣстныхъ и рус- 
скихъ, матерій, но и изъ туземныхъ шелковыхъ тканей; при шитьѣ  упо- 
требляется почти исключительно русская катушечная бумага (йипъ).

Шелкомотальный и шелкоткацкій промыслы въ особенности разви ты 
въ Самаркандской (Самаркандъ, Ходжентъ ) и въ Ферганской (Кок а ндъ,



Наманганъ) областяхъ, а также мѣстами въ Б ухарѣ (г. Бухара, Гиссаръ) и 
въ Хивѣ (г. Хива, Ханки и т. п.). Чисто шелковыя матеріи выдѣ лы- 
ваются въ Средней Азіи значительно рѣже, чѣмъ полушелковыя. Изъ 
числа первыхъ наибольшимъ распространеніемъ пользуется ткань въ 
родѣ канауса (шай), изъ которой богатыя туземки-франтихи шьютъ себѣ 
рубашки и халаты; изъ чистаго шелка ткутся также платки, покрывала, а 
также атласъ (ипаркакъ) и родъ грубаго штофа (л я тта). Значительно 
болѣ е распространены полушелковыя (пополамъ съ бумагой) ткани, ко
торыя, въ зависимости отъ окраски, узора и добротности, носятъ разно
образныя названія (адрасъ, бикасабъ, бенарясъ и т. п .) и отличаются 
жесткостью и весьма посредственнымъ качествомъ; одной изъ самыхъ 
красивыхъ туземныхъ матерій является бенарясъ  - серебристая муаровая 
ткань съ синими полосками, изъ которой щеголихи шьютъ верхніе 
халаты (паранджа). Къ полушелковымъ же тканямъ относится выдѣлы
ваемый въ крупныхъ центрахъ невысокаго качества яркихъ цвѣ товъ 
бархатъ. Вышивки разноцвѣ тными шелками по бумажнымъ тканямъ 
(женскія рубашки, скатерти, лицевыя занавѣ ски у горныхъ таджиковъ 
и т. п.), сукну и кожѣ (кожаныя шаровары) распространены во многихъ 
мѣстноСтяхъ Средней Азіи и представляютъ , по оригинальности рисунка, 
большой интересъ . Вышиваніемъ занимаются преимущественно мужчины. 
Въ особенности интересны старинныя лицевыя занавѣ ски у таджиковъ 
верхняго Пянджа, на которыхъ, какъ уже отмѣчено выше, встрѣчаются 
стилизованныя изображенія птицъ. Занавѣски эти употребляются лишь 
въ особо торжественныхъ случаяхъ и бережно сохраняются зажиточными 
горцами какъ старыя семейныя вещи. Нынѣ горныя таджички покры- 
валъ обыкновенно не носятъ.

Весьма распространеннымъ промысломъ является выдѣлка шкуръ 
и кожъ и производство изъ нихъ разнообразныхъ предметовъ домашняго 
обихода, каковы шубы, бараньи шапки, шаровары (чембары), упряжь, 
сбруя, мѣшки ( т урсукъ) для воды и кумыса; обыкновенные и мягкіе 
сапоги (ичиги), кожаныя калоши и т. п. Выдѣлка кожъ производится 
довольно первобытнымъ способомъ, вслѣдствіе чего качество ихъ невы
соко. Изъ сортовъ кожевеннаго товара слѣдуетъ указать между прочимъ 
на грубую замшу (меша), окрашиваемую въ коричневый и малиновый 
цвѣта, изъ которой шьются шаровары, иногда расшиваемыя шелкомъ, и 
шагрень (сауръ), зеленаго цвѣта, идущую на приготовленіе калошъ, пятки 
для сапогъ, ножны шашекъ, украшеніе сѣделъ и т. п. Русская обувь 
пользуется большимъ почетомъ въ Средней Азіи, но по высокимъ цѣнамъ 
мало доступна массѣ населенія и распространена лишь въ городахъ; въ 
особенности любимы туземками русскія ботинки.

Довольно важное значеніе въ туземной кустарной промышленности 
имѣетъ обработка металловъ и въ особенности производство мѣдной 
посуды. Матеріалъ для металлическихъ издѣлій (чугунъ, желѣзо, 
мѣдь и серебро) привозится изъ Европейской Россіи и переплавляется 
туземцами первобытными способами. Помимо выдѣлки подковъ, гвоздей, 
топоровъ, лемеховъ для омачей, кетменей, серповъ, ножей и другихъ 
этого рода кузнечныхъ издѣлій, выдѣлываемыхъ во всѣхъ болѣ е или 
менѣе крупныхъ центрахъ особыми мастерами (уста), мѣ стами изгото
вляются также клинки для шашекъ и сабель и ружья. Производство 
холоднаго и огнестрѣльнаго оружія, почти совершенно прекратившееся



въ русскихъ областяхъ края, сохранилось лишь мѣстами въ ханствахъ; 
клинками и ножами славится въ Бухарѣ Гиссаръ, а въ Хивѣ окрестности 
Новаго Ургенча (кишлакъ Б еговат ъ). Сабли, шашки и ружья мѣстнаго 
производства плохи и отличаются грубостью выдѣлки; хорошіє клинки 
старой работы представляютъ большую рѣдкость. Значительно большій 
интересъ представляютъ издѣлія изъ  красной и желтой мѣди, въ осо
бенности если они украшены хорошей, оригинальнаго  рисунка, чеканкой. 
Издѣлія эти пользуются большимъ распространеніемъ и бываютъ весьма 
разнообразны; таковы, напримѣръ, блюда (баркашъ), чайники (найдутъ), 
кувшины (кумганъ), умывальники (абдаста), кальяны (чилйм ъ), черниль-

ницы и т. п. Къ сожалѣнiю, промыселъ этотъ, какъ и нсѣ отрасли ме- 
таллическаго производства, вслѣдствіе ввоза изъ внутреннихъ губерній 
массы фабричныхъ издѣлій и сокращенія спроса на туземныя чеканныя 
работы, постепенно падаетъ. Вслѣдствіе дороговизны въ Туркестанѣ 
мѣди, мастера нерѣдко предпочитаютъ украшать чеканкой привозныя 
тульскія издѣлія. Мѣдными чеканными издѣліями славятся Бухара, 
Карши и Кокандъ. Производство серебряныхъ чеканныхъ издѣлій, въ 
видѣ блюдъ, подносовъ, кальяновъ, кумгановъ и т. п., развито слабо, 
сосредоточиваясь главнымъ образомъ въ Хивѣ и въ особенности въ Вy-



харѣ, гдѣ эти предметы изготовляются по заказамъ бухарскаго эмира 
и отдѣльныхъ богатыхъ туземцевъ. Несравненно болѣ е распространены 
мелкія издѣлія изъ серебра, служащія украшеніемъ для женщинъ, а также 
отдѣлки сѣделъ и сбруи. Таковы, напримѣръ, изъ числа первыхъ: серьги, 
кольца для носа, сохранившіяся мѣстами у нѣкоторыхъ туркменокъ, 
кольца для пальцевъ (бурю нэ-булака), браслеты (би лля-узю къ), амулеты 
(тум аръ), дiадемы (баргакъ), подвѣски къ косамъ (чачъ-папукъ), запонки 
и т. п. Всѣ эти издѣлія, украшенныя нерѣдко плохой эмалью, чернью, 
мелкимъ жемчугомъ, кораллами и поддѣльными цвѣтными камнями и 
мелкой поддѣльной же бирюзой, довольно оригинальны по рисунку, но 
отличаются грубостью выдѣлки и безвкусіемъ. Такъ, серьги состоят ь 
обыкновенно изъ тонкаго кольца съ нѣсколькими побрякушками и при- 
вѣ сками, общая длина коихъ достигаетъ иногда 1/4 аршина; вслѣдствіе 
тяжести подобныхъ серегъ, прорывающихъ нерѣдко уши, онѣ подвѣши- 
ваются не къ мочкѣ уха, а къ волосамъ позади его или къ платку. 
Производство всѣхъ этихъ предметовъ украшенія сосредоточено въ боль- 
шихъ городахъ, гдѣ имъ занимаются особые мастера-ювелиры (заргарчи). 
Золотыя издѣлія въ Средней Азіи встрѣчаются рѣдко.

Одной изъ довольно важныхъ отраслей туркестанской кустарной 
промышленности , а вмѣстѣ съ тѣмъ и туземнаго мусульманскаго искус- 
ства, является рѣ зьба по дереву, примѣ няемая чаще всего въ видѣ де- 
коративнаго  элемента преимущественно въ сооруженіяхъ общественнаго 
характера. Рѣзьба, нерѣдко раскрашенная, на окнахъ, дверяхъ, потол- 
кахъ и колоннахъ въ мечетяхъ и дворцахъ хановъ, а также и на нѣко- 
торыхъ предметахъ домашняго обихода, какъ столы, подставки для ко- 
рана и т. п., издавна отличалась оригинальностью замысла, богатствомъ 
орнамента и умѣлымъ выполненіемъ. Особеннымъ изяществомъ отлича- 
лась рѣзьба дверей, прекрасные образцы которой сохранились въ мавзо- 
леяхъ Шахъ-зинда и Гуръ-эмиръ въ Самаркандѣ, въ мечети Хаджи- 
ахметъ-яссави въ г. Туркестанѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ мечетяхъ 
Бухары, Хивы, Коканда, Андижана и Намангана. Нѣкоторыя изъ этихъ 
дверей, по орнаменту и выполненію рѣзьбы, носятъ чисто персидскій 
характеръ, другія представляютъ самостоятельную мѣстную обработку и 
компановку орнамента. Большая часть старинныхъ рѣзныхъ дверей от- 
носится повидимому къ XVIII и къ XVII вѣкамъ; матеріаломъ для нихъ 
служилъ главнымъ образомъ орѣхъ, а позднѣ е и чинаръ (платанъ). Но- 
вѣйшая рѣзьба значительно проще старинной и менѣе изящна по вы- 
полненію, при чемъ для рѣзныхъ дверей, все еще любимыхъ туземцами, 
нынѣ чаще всего примѣняется тополь. Вообще искусство рѣ зьбы по де- 
реву, какъ и многія другія отрасли кустарной промышленности въ Тур- 
кестанѣ, вслѣдствіе сокращенія спроса и другихъ условій, сильно 
упало, и въ настоящее время лишь въ большихъ городахъ имѣются ма- 
стера-рѣзчики, занимающi еся преимущественно изготовленіемъ мелкихъ 
предметовъ (шкатулки, столики и т. п.), на которые существуетъ нѣко- 
торый спросъ и со стороны русскаго населенія. Несравненно болѣе рас- 
пространены нѣкоторые другіе древодѣльные промыслы, имѣющіе.цѣлью 
производство различныхъ необходимыхъ въ туземномъ быту издѣлій и 
предметовъ, каковы, напримѣръ, вилы, арбы, ложки, деревянныя части 
сѣделъ и т. п.; центрами сѣдельнаго производства являются: Бухара, 
Самаркандъ и Ташкентъ.



Весьма важнымъ промысломъ въ Средней Азіи является производ
ство гончарныхъ и керамическихъ издѣ лій и главнымъ образомъ гли
няной посуды, широко распространенной въ виду ея дешевизны, 
среди туземнаго осѣдлаго населенія. Посуда эта весьма разнообразна по 
своему назначенію (кувшины, блюда, миски, тарелки, чашки, горшки, 
подсвѣ чники и т. п.) и качеству, смотря по выдѣ лкѣ и украшеніямъ, 
состоящимъ изъ глазури и цвѣтныхъ узоровъ, которыми расписывается 
лицевая сторона посуды. Въ зависимости отъ м іста вы ділки  керамическiя 
и зд іл ія  Туркестана могутъ быть разділены  на нѣ сколько (около 6) ти- 
повъ, отличающихся качествомъ глазури, цвѣтомъ узоровъ, характеромъ  
орнамента и т. п., при чемъ нѣкоторые образцы посуды, въ особенности 
старой, представляютъ  по благородству формъ, стилю, отчетливости узора 
и краскамъ большой интересъ. Главнѣйшими центрами производства 
глиняной расписной посуды являются: Бухара, Р иштанъ (Ферганской 
области) и Самаркандъ, съ окрестными районами; второстепенное значе
ніе въ  этомъ отношеніи имію тъ: Кокандъ, Андижанъ,К арши, Ташкентъ 
и нѣ которые другіе пункты. Однимъ изъ наиболіе древнихъ и важныхъ 
центровъ гончарнаго производства является кишлакъ Р иштанъ, снабжаю- 
щій посудой большинство базаровъ Ферганы, при чемъ общая произво
дительность этого промысла составляетъ здѣ сь до 30.000 рублей. Еще 
б о л іе древнимъ центромъ керамики является Бухара, г д і  она процвѣ- 
тала уже въ концѣ XIV вѣ ка. Кромѣ посуды, въ Бухарѣ и Коканді въ 
небольшомъ количествѣ выдѣлываются цвѣтные, покрытые глазурью 
изразцы для облицовки зданій. Въ былыя времена эта отрасль керамики 
достигала въ Средней Азіи высокаго совершенства; превосходные образцы 
ея, встрѣчаемые во многихъ старинныхъ мечетяхъ и мавзолеяхъ , въ осо
бенности великоліпны въ Самаркандѣ , который является единственнымъ 
въ своемъ р о д і музеемъ древней туркестанской художественной кера
мики. Гончарное производство Туркестана переживаетъ въ настоящее 
время періодъ упадка, проявляющагося какъ въ ухудшеніи техники д іл а , 
такъ и въ  паденiи художественной его стороны. Въ техническомъ отно
шеніи упадокъ выражается ухудшеніемъ обработки глины, нбсовершен- 
ствомъ обжига и окраски, а въ художественномъ - потерею чистоты стиля, 
небрежностью рисунка орнамента и грубостью красочныхъ отношеній.

Приведенными главнійш ими промыслами не исчерпывается тузем
ная кустарно-ремесленная промышленность, дробящаяся на множество 
мелкихъ отраслей труда, приноровленныхъ къ удовлетворенію т іх ъ  или 
иныхъ нуждъ містнаго населенія. Къ такимъ отраслямъ принадлежитъ, 
наприміръ, производство духовыхъ, струнныхъ или иныхъ музыкаль- 
ныхъ инструментовъ (чильманды - бубенъ съ погремушками, сурпай - родъ 
кларнета, карнай - огромная м ід н ая  труба, ревъ которой раздается на 
в с іх ъ  празднествахъ и гуляніяхъ, нагаръ - барабанъ, дутаръ - струнный 
инструментъ, въ р о д і гитары, любимый женщинами, и т. п.), вы ділка 
д ітскихъ пгрушекъ изъ глины, дерева, жести и тряпокъ, посуды изъ 
кожаной стружки для храненія растительныхъ маслъ, стелекъ для обуви, 
посуды и другихъ изд іл ій  изъ фигурныхъ тыквъ (вазы, сосуды, таба
керки, чилимы и т. п.), нерідко  украшенныхъ орпаментомъ (Ура-тюбе), 
и т. п. Словомъ, кустарные промыслы Туркестана отличаются большимъ 
разнообразіемъ, имію тъ все еще огромное значеніе для края и пред
ставляютъ во многихъ отношеніяхъ значительный интересъ. Нельзя не



пожелать поэтому, чтобы, въ виду замѣтнаго въ нѣкоторыхъ ихъ отрасляхъ 
упадка, промыслы эти были поскорѣе изучены, описаны и поддержаны 
въ ихъ борьбѣ за существованіе при вновь возникшихъ условіяхъ эко- 
номической жизни въ Средней Азіи.

Къ производствамъ кустарнаго типа относятся также и много- 
численныя мелкія промышленныя заведенія, занимающiяся переработкой 
растительныхъ и животныхъ продуктовъ; таковы, напримѣръ, туземные 
маслобойные, мыловаренные и свѣчные заводы, красильныя заведенiя, 
мукомольныя мельницы, шелкомотальныя и шелкоткацкія мастерскія, 
толчеи для очистки риса и т. п. Характерными чертами этихъ промыш- 
ленныхъ заведеній являются: первобытность ихъ устройства, ничтожная 
производительность (производительность каждаго изъ 4.125 маслобойныхъ  
заводовъ въ Ферганской области не превышала въ 1908 году въ среднемъ  
160 рублей), дешевизна издѣлій и весьма ограниченное число рабочихъ 
(1 - 3 ). Число мелкихъ промышленныхъ заведеній кустарнаго типа въ 
Туркестанѣ весьма велико, и производительность ихъ въ общемъ довольно 
значительна. Такъ, въ Ферганской области такихъ заведеній насчитыва- 
лось въ 1908 году 18.175 съ 29.460 рабочими, въ Сыръ-дарьинской 
области -  5 . 500 съ 25.000 рабочихъ и въ Самаркандской 8.370 съ 
11.472 рабочими, а всего въ трехъ областяхъ края насчитывалось 
32.045 заведеній съ 65.872 рабочими и съ производительностью около 
17.000.000 - 1 8.000.000 рублей. Произведенія подобныхъ мелкихъ, большею 
частью первобытнымъ образомъ оборудованныхъ, заведеній и мастерскихъ 
не могутъ, конечно, отличаться хорошими качествами и не выдерживаютъ 
европейской, даже снисходительной, критики, но они дешевы, удовле- 
творяютъ умѣ реннымъ требованіямъ туземнаго населенія и потому внѣ 
большихъ городовъ успѣшно выдерживаютъ борьбу съ издѣ ліями фабрично- 
заводской промышленности, привозимыми изъ Европейской Россіи.

Фабрично-заводская промышленность еще только зарождается въ  
Туркестанѣ . Отсутствіе мѣстныхъ капиталовъ и свѣ дущихъ рабочихъ, 
дороговизна топлива, высокая стоимость перевозки машинъ и многія 
другія условія препятствуютъ ея развитію. Къ числу особенностей мѣстной 
фабрично-заводской промышленности слѣдуетъ отнести, между прочимъ, 
преобладаніе мелкихъ промышленныхъ предпріятій, которыя только 
носятъ названіе фабрикъ или заводовъ, въ дѣ йствительности же являются 
производствами кустарно-ремесленнаго типа. Нерѣдко трудно разобраться, 
гдѣ  кончается кустарный промыселъ и начинается фабрично-заводское 
дѣло и наоборотъ. Другой характерной особенностью туркестанской про- 
мышленности является существованіе и даже господство такихъ произ- 
водствъ, которыхъ въ Европейской Россіи вовсе нѣ тъ, какъ, напримѣръ, 
хлопкоочистительные заводы, которые составляютъ большинство фабрично- 
заводскихъ заведеній въ краѣ. Какъ бы то ни было, нельзя не признать, 
что крупная промышленность, не существовавшая въ странѣ до завое- 
ванія ея Россіей, сдѣ лала въ послѣднія 25- 3 0 лѣтъ весьма замѣ тные 
шаги, и въ настоящее время въ русскихъ областяхъ края насчитывается 
нѣсколько сотъ фабрично-заводскихъ предпріятій съ 12.000 - 1 5.000 рабо- 
чихъ и съ общею производительностью не менѣе 55.000.000 - 6 0.000.000 
рублей. Изъ этой суммы около 32.000.000 - 3 5.000.000 руб. приходится 
на Ферганскую область, около 15.000.00 - 1 6.000.000 руб. на Самарканд- 
скую, около 5.000.000 - 5 .500.000 на Сыръ-дарьинскую, около 1.500.000 -



2.000.000 на Семирѣченскую и около 1.000.000 - 1 .500.000 руб. на Зака- 
спійскую. Свѣдѣ нія эти, относящіяся къ концу перваго десятилѣтія теку- 
щаго вѣ ка, весьма приблизительны; сколько-нибудь точныхъ свѣдѣній 
по этому предмету не имѣ ется.

Важнѣйшей отраслью фабрично-заводской промышленности Турке- 
стана является очистка и прессовка хлопка, производимая на особыхъ 
хлопкоочистительныхъ заводахъ, приводимыхъ въ движеніе водяными, 
паровыми и керосиновыми двигателями. Въ 1908 году въ русскихъ обла- 
стяхъ Туркестана насчитывалось 234 хлопкоочистительныхъ завода (въ 
Закаспійской области - 12, въ Самаркандской - 35, въ Ферганской - 142 и 
въ Сыръ-дарьинской  - 45) съ 7.000 рабочихъ съ производительностью въ

33.600.000 рублей. Около 15 хлопкоочистительныхъ заводовъ имѣется 
также въ Вухарскомъ ханствѣ  и нѣсколько въ Хивинскомъ. Паровой 
заводъ Ярославской Большой Мануфактуры въ этомъ нослѣднемъ хан- 
ствѣ  (Новый Ургенчъ) снабженъ всѣ ми усовершенствованіями (гузоломки, 
линтеры и т. п .) и освѣщ ается электричествомъ  представляя разительный 
контрастъ съ окружающей его первобытной обстановкой одной изъ самыхъ 
глухихъ мѣ стностей Туркестана. Послѣ  хлопкоочистительныхъ заводовъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ по производительности занимаютъ маслобойные 
заводы, сосредоточенные главнымъ образомъ въ Ферганской области, 
производящей огромное количество хлопковыхъ сѣ мянъ, идущихъ на



добычу масла. Вт. 1908 году въ Ферганской области насчитывалось 
13 маслобойныхъ заводовъ, переработавшихъ около 7.500.000 пудовъ 
сѣмянъ и получившихъ 1.067.000 пудовъ масла, не считая побочныхъ 
продуктовъ (таковыхъ получено въ тысячахъ пудовъ :  короткаго лин- 
тернаго хлопковаго волокна 58, жмыховъ 2.537 и шелухи 3.685 тысячъ 
пудовъ). Изъ маслобойныхъ заводовъ въ другихъ областяхъ края слѣ- 
дуетъ отмѣтить крупный, прекрасно оборудованный маслобойный и мыло
варенный заводъ удѣльнаго вѣ домства на станціи Байрамъ-али Зака- 
спійской области и заводъ въ Катта-кургангъ Самаркандской области. 
Крупное винокуренное производство существуетъ лишь въ Семирѣ чен- 
ской, Сыръ-дарьинской и Самаркандской областяхъ, въ которыхъ въ 
1908 году насчитывалось 9 винокуренныхъ и спиртоочистительныхъ 
заводовъ (въ Семирѣченской -  3, въ Сыръ-дарьинской -  2 и въ Са
маркандской - 4) съ производительностью около 2.500.900 рублей. Въ 
Самаркандской области въ томъ же 1908 году имѣлось 3 неболш ихъ 
коньячныхъ завода съ производительностью въ 53.700 рублей. Мелкіе 
первобытнаго устройства винокуренные заводы имѣ ются также въ нѣ- 
сколькихъ мѣстностяхъ Бухары (Бухара, Карши, Гиссаръ и друг.); на 
этихъ заводахъ изъ винограда и плодовъ выкуривается спиртъ , потребляе
мый мѣстными евреями, а иногда тайкомъ  и мусульманами. Пивоварен- 
ныхъ заводовъ въ 1908 г. насчитывалось въ Туркестанѣ 21, изъ коихъ 
9 въ Сыръ-дарьинской области, 7 въ Семирѣ ченской, 4 въ Ферганской 
и 1 въ Самаркандской ; общая ихъ производительность не превышала
1.400.000 руб. Вслѣдствіе малой пригодности мѣстнаго ячменя для пиво- 
варенія, а главнымъ образомъ затруднительности, вслѣдствіе мягкой зимы, 
заготовки льда, качество пива, выдѣлываемаго въ Туркестанѣ, весьма 
невысокое. Тѣмъ не менѣе пиво, въ особенности въ лѣтнее время, поль
зуется огромнымъ спросомъ  и не только со стороны русскаго населенія, 
но и туземнаго, мусульманскаго, которое очень полюбило этотъ  напитокъ.

Табачныя фабрики, изъ коихъ четыре имѣются въ Сыръ-дарьинской 
области (г. Ташкентъ) и три въ Семирѣ ченской (г. Вѣрный), выработали 
въ 1909 году 5.019 пудовъ курительнаго табака и 57.500.000 папиросъ, 
преимущественно низшихъ сортовъ. Сравнительно крупныхъ кожевен- 
ныхъ заводовъ, не считая мелкихъ заведеній этого рода, имѣлось въ 
1908 году въ Туркестанѣ 43 (11 въ Ферганской области, 15 въ Сыръ- 
дарьинской, 8 въ Самаркандской и 9 въ Семирѣченской) съ производи
тельностью въ 1.014.000 рублей. Единственный въ краѣ сахарный за
водъ (ст. Кауфманская, Сыръ-дарьинской области) въ послѣднее время 
работалъ съ перерывами; въ кампанію 1907 - 1 908 годовъ имъ вырабо
тано 192.855 пудовъ сахара. Сантонинный заводъ, находящiйся въ г. Чим
кента  Сыръ-дарьинской области, представляетъ , по характеру и размѣ- 
рамъ производства, одну изъ достопримѣ чательностей Туркестана и 
является единственнымъ этого рода заводомъ не только въ Россіи, но 
на всемъ земномъ шарѣ . Размѣры добычи сантонина, получаемаго, какъ 
было указано выше, изъ цвѣточныхъ головокъ особаго вида полыни 
(дармина), сильно колеблются по годамъ въ зависимости отъ спроса на 
этотъ продуктъ и другихъ условій; въ 1908 году на заводѣ (40 - 5 0 ра- 
бочихъ) было выработано 396 пудовъ сантонина, стоимостью около
47.000 рублей; неболыніе заводы, выдѣлывающіе сырой сантонинъ, 
имѣются и въ Ташкентѣ. Крупное мукомольное производство сосредото



чено главнымъ образомъ въ Самаркандской области (Самаркандъ), гдѣ 
имѣ ется (1908 г.) пять паровыхъ мельницъ съ производительностью въ 
682.100 рублей, и въ Семирѣченской области, гдѣ , въ В ѣрномъ и П иш- 
пекѣ , существуютъ четыре мельницы, вырабатывающія продуктовъ на 
86.800 рублей.

Минеральныя богатства Туркестана весьма разнообразны, но изслѣ- 
дованы лишь въ общихъ чертахъ, и разработка ихъ въ сколько-нибудь 
значительныхъ размѣрахъ началась лишь въ послѣдніе годы, когда 
успѣ шная добыча нефти, каменнаго угля и мѣдныхъ рудъ въ нѣко- 
торыхъ мѣстностяхъ края обратила всеобщее вниманіе на горное дѣло въ 
Средней Азіи. Мѣсторожденіями каменной и въ особенности самосадоч
ной соли Туркестанъ очень богатъ, но разработка ихъ въ значительныхъ 
размѣрахъ производится лишь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Наиболѣ е 
крупнымъ райономъ добычи поваренной соли является Закаспійская 
область, гдѣ , главнымъ образомъ въ западной ея части, въ 1910 году 
добыто: каменной соли на островѣ Челекенѣ 384.820 пудовъ и само
садочной въ озерахъ Красноводскаго, Мангышлакскаго и Мервскаго

уѣздовъ 3.202.886 пудовъ. Соленыя озера въ Чимкентскомъ, Казалин- 
скомъ, Перовскомъ и Ауліеатинскомъ уѣздахъ и въ Аму-дарьинскомъ 
отдѣлѣ Сыръ-дарьинской области дали въ томъ же году 136.936 пуд., 
а озера и соляные источники Ферганской и Самаркандской областей — 
484.716 пудовъ. Въ Семирѣченской области помимо каменной соли, до
бываемой въ небольшомъ количествѣ въ Пишпекскомъ и Пржеваль- 
скомъ (Тогузъ-торау )  уѣздахъ, въ Копальскомъ уѣздѣ получается и 
самосадочная соль. Всего въ русскихъ областяхъ края добывается около 
4.000.000 пудовъ поваренной соли. Не менѣе богаты солью и хан
ства. Въ Хивѣ главная добыча самосадочной соли сосредоточена въ 
окрестностяхъ Питняка (озеро Султанъ-сулъджеръ), а каменной - въ  45 
верстахъ отъ Кунграда, въ сѣверной части ханства; ежегодная добыча 
соли составляетъ около 500.000 пудовъ. Въ Бухарѣ самосадочная соль 
добывается въ соленыхъ озерахъ Каракульскаго, Нуратинскаго и другихъ 
бекствъ, а каменная во многихъ мѣстностяхъ горной части края (Гиссаръ, 
Кулябъ, Бальджуанъ и друг.); размѣры добычи неизвѣстны.



Нефть была извѣотна въ нѣкоторыхъ районахъ Туркестана уже 
очень давно, но добыча ея ограничивалась примѣненіемъ вычерпы
ваемой изъ ямъ сырой нефти въ качествѣ лекарства при чесоткѣ и 
ревматизмѣ , а отчасти и въ сапожномъ дѣлѣ. Выходы нефти имѣ ются 
во многихъ мѣстностяхъ, но главными нефтеносными районами въ на
стоящее время являются два: прикаспійскій, заключающiй юго-западную 
прибрежную часть Закаспійской области, и ферганскій, къ которому 
относятся многочисленныя нефтяныя мѣ сторожденія Ферганы. Прикаспій- 
скій нефтеносный районъ обнимаетъ прибрежныя части Красноводскаго 
уѣзда, а именно островъ Челекенъ, районъ Нефтяной горы близъ стан
ціи Бала-ишемъ Среднеазіатской желѣзной дороги и окрестности Чики- 
гиляра, гдѣ въ послѣднее время сдѣланы многочисленныя заявки. Пра
вильной разработкѣ нефтяныхъ мѣсторожденій на островѣ Челекенѣ по
ложено начало еще въ 70 - 8 0 годахъ минувшаго столѣ тія инженеромъ 
Палашковскимъ и въ особенности извѣ стнымъ нефтепромышленникомъ 
Нобелемъ, которымъ заложенъ рядъ буровыхъ скважинъ, устроены бас
сейны для храненія вытекающей изъ скважинъ нефти и вообще сдѣлано 
очень много для изслѣдованія и эксплоатаціи челекенскихъ нефтяныхъ 
источниковъ. Въ послѣднее время челекенскія мѣсторожденія нефти, 
считавшіяся небогатыми и дававшія не болѣе нѣсколькихъ сотъ тысячъ 
пудовъ нефти, добываемыхъ главнымъ образомъ Нобелемъ и мѣ стными 
туркменами изъ колодцевъ, привлекли всеобщее вниманіе; нѣкоторыя 
скважины стали фонтанировать и выбрасывать огромное количество нефти, 
образовавшей обширные озера и бассейны. Въ особенности грандіозенъ 
былъ фонтанъ, забившій съ 16 на 17 августа 1909 года на промыслѣ 
бакинскаго купца Иса-бека-Гаджинскаго, въ урочищѣ Кара-гушъ. фон- 
танъ этотъ, бившій изъ глубины 80 саж. на высоту до 40 саж., давалъ  
до 500.000 пудовъ чистой нефти въ сутки. Въ 1910 году на Челекенѣ  
число буровыхъ скважинъ, находившихся въ работѣ, было 16; нефти 
добыто 7.933.109 пудовъ. Большая часть добываемой нефти вывозится 
на заводъ бр. Нобель въ Баку, гдѣ изъ нея добывается керосинъ, пара- 
финъ и другіе продукты; остальное количество вывозится туркменами въ  
Персію и идетъ на мѣстное потребленіе. Помимо нефти въ Челекенѣ до- 
бывается озокеритъ; въ 1910 году шестью предпринимателями было до
быто 32.532 пуда этого продукта. Другимъ мѣсторожденіемъ нефти въ 
прикаспійскомъ районѣ является помянутая Нефтяная гора, но добыча, 
нефти изъ нея въ настоящее время почти не производится.

Разработка нефтяныхъ мѣсторожденій въ Ферганскомъ районѣ нача- 
лась русскими промышленниками еще въ 1868 г. при существованіи Ко- 
кандскаго ханства (купцы Федоровъ, Хлудовъ, Захо, Громовъ и друг.), но- 
вслѣдствіе дороговизны доставки и другихъ неблагопріятныхъ условій была 
вскорѣ оставлена. Немногимъ успѣшнѣе были позднѣ йшія попытки Пе- 
трова и Германа, добывавшихъ нефть изъ колодцевъ близъ Чиміона. Неф
тяное дѣло въ Ферганѣ оживилось лишь съ проведеніемъ желѣ зной до
роги, когда группа желѣзнодорожныхъ инженеровъ съ инженеромъ путей 
сообщенія Ковалевскимъ во главѣ приступила въ 1900 году къ серьез- 
нымъ развѣдкамъ въ чиміонскомъ районѣ и въ 1904 году получила 
фонтанирующую нефть. Одновременно казной были отпущены средства 
на производство буренія въ урочищѣ Майли-сай, Наманганскаго уѣзда, 
при чемъ въ декабрѣ 1903 года буровая скважина также дала нефтяной



фонтанъ. Обстоятельства ѳти вызвали интересъ къ нефтяному дѣлу въ 
Ферганѣ и повели къ образованно нѣсколькихъ промышленныхъ пред- 
пріятій по разработкѣ нефти, въ томъ числѣ и акціонернаго общества 
"Ч иміонъ", являюiцагося нынѣ крупнѣйшимъ предпріятіемъ въ Ферган- 
скомъ районѣ и располагающимъ собственнымъ заводомъ (на ст. В ан- 
новской) для добычи керосина и бензина. Чиміонскіе промыслы находятся 
въ Скобелевскомъ уѣ здѣ , въ 20 верстахъ къ юго-востоку отъ ст. Ваннов- 
ской Андижанской вѣтви Среднеазіатской желѣ зной дороги, въ нѣ сколь- 
кихъ верстахъ отъ кишлака Чиміонъ ; промыслы соединены со станціей 
нефтепроводомъ; нефть поставляется для нуждъ желѣ зной дороги и въ 
продажу не поступаетъ. Въ 1908 году на десяти промыслахъ Ферган- 
скаго района добыто 2.781.626 пудовъ нефти (2.748.576 на промыслахъ 
общества "Чиміонъ "); на керосиновомъ заводѣ общества Чиміонъ полу- 
чено керосина и бензина - 471.189 пудовъ. Добыча нефти на другихъ 
промыслахъ (наслѣ дн иковъ кн. Хилкова, Петровой и друг.) пока незначи- 
тельна. Въ 1910 году добыча нефти въ Ферганскомъ районѣ составила 
всего 1.737.666 пудовъ, въ томъ числѣ на Чиміонскихъ промыслахъ 
1.416.551 пудъ, на промыслахъ "Санто" на Майли-саѣ  - 258.365 пуд. и

на другихъ 62.750 пуд. Кромѣ нефти въ Ферганѣ, добываются также озо- 
керитъ и асфальтъ; въ 1910 году на нѣсколькихъ промыслахъ въ Ко- 
кандскомъ и Наманганскомъ уѣздахъ добыто: озокерита  - 32.445 пудовъ 
и асфальта - 27.000 пудовъ.

Мѣсторожденія каменнаго угля въ Туркестанѣ весьма многочисленны, 
но разрабатываются въ значительныхъ размѣрахъ лишь въ нѣсколькихъ 
мѣстностяхъ Сыръ-дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей. 
На каменный уголь было обращено вниманіе сейчасъ же послѣ занятія 
края русскими, при чемъ разработка трехъ его мѣсторожденій, получив- 
шихъ названіе копей: Татариновской, Первушинской и Фовицкаго, была 
начата еще въ 1868 году. Татариновская копь, расположенная въ Чим- 
кентскомъ уѣздѣ Сыръ-дарьинской области, въ 80 верстахъ отъ Чим- 
кента, по притоку рѣки Боролдая, стала разрабатываться казной въ 
1868 году, при чемъ въ томъ же году изъ нея было доставлено къ 
устью рѣки Арыса до 70.000 пудовъ угля для паровыхъ судовъ Араль- 
ской флотиліи и около 10.000 пудовъ въ Ташкентъ и Чимкентъ. Въ



1869 году копь дала 81.000 пудовъ угля, а всего съ начала разработки 
по 1874 годъ, когда послѣдняя вслѣдствіе удаленности копи и истоще- 
нія запасовъ угля была надолго прекращена, до 300.000 пудовъ камен- 
наго угля. Первушинская копь, находившаяся въ 80 верстахъ къ сѣверо- 
востоку отъ Ташкента близъ кишлака Ходжакентъ, разрабатывалась съ 
1868 по 1872 годъ и дала за это время до 400.000 пудовъ угля, потре- 
бленнаго винокуренными заводами владѣльца. Попытка поставки 
угля въ Чиназъ для нуждъ Аральской флотиліи не увѣнчалась успѣ- 
хомъ вслѣдствіе плохого качества угля, и предпріятіе, просуществовавъ 
4 года, было заброшено, а владѣльцы его стали разрабатывать новыя 
мѣсторожденія по рѣкѣ Угамъ. Каменноугольныя копи Фовицкаго, рас
положенныя въ 40 верстахъ къ югу отъ Ходжента, разрабатывались съ  
1868 по 1871 годъ, при чемъ за четыре года добыто 105.000 пудовъ 
угля; впослѣдствіи, въ виду непріязненныхъ дѣйствій съ Кокандскимъ 
ханствомъ, эксплоатація этихъ копей, представляющихъ весьма выгодныя 
условія для разработки, была въ 1875 году надолго прекращена. Таковы 
были первые успѣхи каменноугольнаго дѣла въ Туркестанѣ, успѣхи, 
выяснившіе полную возможность его развитія, но быстро заглохшіе вслѣд- 
ствіе отсутствія знаній, средствъ, плохихъ путей сообщенія и другихъ 
неблагопріятныхъ условій. Послѣ довольно продолжительнаго періода, 
въ теченіе коего разработка каменнаго угля велась въ сравнительно 
весьма небольшихъ размѣ рахъ, съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ и 
оживленіемъ промышленной жизни края, возбудился интересъ и къ ка
менноугольному дѣлу. Старыя копи перешли къ другимъ владѣльцамъ, 
были открыты новыя мѣсторожденія, появились энергичные предпри
ниматели, и добыча каменнаго угля стала быстро возрастать. Въ настоя
щее время въ Ферганской области (главнымъ образомъ въ Скобелевскомъ, 
Кокандскомъ и Наманганскомъ уѣ здахъ) разрабатывается 13 копей, дав- 
шихъ въ 1910 году около 2.277.380 пудовъ каменнаго угля; въ Самар
кандской области - 5 копей, на которыхъ въ томъ же году было в ырабо
тано 1.071.900 пудовъ угля, и въ Сыръ-дарьинской области 2 копи, 
давшихъ въ 1910 году 78.200 пудовъ. Такимъ образомъ, въ настоящее 
время въ Туркестанѣ добывается около 3.500.000 пуд. каменнаго угля.

Мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ извѣстны во многихъ мѣстностяхъ 
Средней Азіи, но разработка ихъ до настоящаго времени ведется въ  
небольшихъ размѣрахъ и далеко не всегда удачно; въ трехъ мѣдныхъ 
рудникахъ Ферганской области (изъ нихъ два расположены въ Коканд
скомъ уѣздѣ, одинъ въ Скобелевскомъ уѣздѣ) добыто въ 1910 году 
560.800 пудовъ руды, а на одномъ въ Самаркандской области въ томъ 
же году получено 13.548 пуд. руды. Мѣдная руда мѣсторожденiя Ско- 
белевскаго уѣзда (Тюйямуюнскiе рудники Ферганскаго общества для 
добычи рѣдкихъ металловъ) замѣчательна содержаніемъ въ ней кромѣ- 
мѣди - уранія, ванадія и радія; въ 1910 году добыто до 16.000 пудовъ 
такой руды, большая часть которой отправлена въ С.-Петербургъ на за
водъ. Вообще разработка радiоактивныхъ рудъ въ Ферганѣ имѣетъ пови- 
димому большую будущность.

Сѣра въ небольшомъ количествѣ (въ 1910 году 1.000 пуд. сѣрной 
руды) добывается въ Кокандскомъ уѣздѣ Ферганской области на руд- 
никѣ Петровой и туземцами въ Келифскомъ и Ширабадскомъ бекствахъ 
Бухары.



Изъ остальныхъ ископаемыхъ, заслуживающихъ вниманія, слѣ дуетъ 
сказать нѣ сколько словъ о золотѣ . Надежды на богатство Средней Азіи 
золотомъ до настоящаго времени не оправдались; послѣ ряда неудачъ, 
попытки найти выгодныя розсыпи или коренныя мѣ сторожденія оставлены, 
и въ  настоящее время во всемъ Туркестанѣ имѣ ются, повидимому, лишь 
два золотыхъ пріиска. Одинъ изъ нихъ находится на рѣ кѣ К етмень въ 
Джаркентскомъ уѣздѣ Семирѣченской области (въ 1.908 г. добыто 1 фунтъ 
85 золотн. золота, что не окупило издержекъ), а другой въ Б альджуан- 
скомъ бекствѣ горной Бухары (Сафетъ-дарьинскгй пріискъ), на которомъ 
русскій предприниматель, горный инженеръ Журавко-Покорскій работаетъ 
уже 16 лѣтъ; въ 1909 г. на этомъ пріискѣ было промыто песковъ 1.372.000

пудовъ, при чемъ извлечено золота 16 фунт. 2 золотн . 34 доли. По сто- 
памъ Журавко-Покорскаго, золотоносные районы горной Бухары были из- 
слѣдованы нѣкоторыми русскими и иностранными геологами (Михайловъ, 
Крафтъ, Лева), обнаружившими мѣстами до 1/2 золотника золота въ ста 
пудахъ песку, но начинанія эти не пошли дальше развѣдокъ и изслѣ- 
дованій. Въ горной Б ухарѣ и кое-гдѣ въ верховьяхъ Зеравшана про- 
мывкой золотоносныхъ песковъ занимаются лишь немногіе туземцы, 
довольствуясь ничтожнымъ содержаніемъ золота. Промывка золота про- 
изводится самымъ примитивнымъ способомъ, при чемъ крупинки металла 
улавливаются бараньей шкурой, помѣщаемой подъ ивовой плетенкой, на



которую насыпается золотоносный песокъ, поливаемый водою. Заработокъ 
золотоискателей составляетъ не болѣе 40 - 6 0 коп. въ день. Добыча 
золота въ Бухарскомъ ханствѣ этимъ способомъ едва ли превышаетъ 
2 пуда въ годъ.

Торговля въ Туркестанѣ, какъ по обращающимся въ ней капиталамъ, 
такъ и въ особенности по числу лицъ, занимающихся ею и къ ней при- 
частныхъ, весьма обширна и составляетъ одну ихъ важнѣйшихъ отрас- 
лей народнаго труда, дающую заработокъ и средства къ жизни множе- 
ству населенія. Товарообмѣнъ страны, въ виду окраиннаго положенія 
Средней Азіи, граничащей съ тремя иностранными государствами, Пер- 
сіей, Афганистаномъ и Китаемъ, и заключающей въ своихъ предѣлахъ 
два полунезависимыя владѣнія, отличается сложностью и многими 
характерными особенностями, вытекающими изъ природныхъ, экономи- 
ческихъ и бытовыхъ условій этого обширнаго и своеобразнаго  края. По 
характеру торговыхъ оборотовъ торговля Туркестана слагается изъ: 
1) внутренняго товарообмѣна между отдѣльными частями края, имѣю- 
щаго цѣлью мѣстное потребленіе, 2) товарообмѣна между Туркестаномъ 
и другими частями Имперіи, главнымъ образомъ съ Европейской Россіей, 
а частью съ Кавказомъ и Сибирью и 3) внѣшней торговли съ погранич- 
ными государствами, въ которой принимаютъ участіе какъ произведенiя 
самого Туркестана, такъ и въ особенности товары, проходящіе черезъ 
край транзитомъ изъ Европейской Россіи за границу и обратно. Обороты 
внутренней торговли Туркестана значительны, и число лицъ, занимаю- 
щихся въ той или иной формѣ торговлей, весьма велико, но и та и дру- 
гая величина трудно поддается точному учету. Торговлей занимается 
почти исключительно осѣдлое населеніе и главнымъ образомъ сарты, 
обладающіе большими торговыми способностями. Въ сущности каждый 
сартъ является прирожденнымъ мелкимъ торговцемъ и при первой воз- 
можности, скопивъ иногда всего нѣсколько рублей, начинаетъ торговлю 
въ разносъ или въ лавочкѣ на базарѣ . Отсюда - огромное количество 
лицъ, занимающихся торговымъ дѣломъ, и незначительность оборотовъ 
каждаго въ отдѣльности торговаго предпріятiя, что составляетъ харак- 
терную черту среднеазіатской торговли. Въ Самаркандской и Ферганской 
областяхъ, гдѣ мелкая торговля въ особенности развита, одинъ торго- 
вецъ или одно торгово-промышленное предпріятіе приходится на 20 - 2 5 
человѣкъ мужского пола туземнаго населенія. Центрами торговли являются 
города, гдѣ существуютъ склады товаровъ и имѣются сравнительно круп- 
ные оптовые торговцы. Въ селеніяхъ торговля происходитъ  на базарахъ, 
которые открываются въ опредѣленные дни и на которые вывозятся для 
продажи какъ продукты первой необходимости мѣстнымъ населеніемъ; 
такъ и мануфактура, издѣлія и другіе предметы мелкими странствую- 
щими торговцами (чаръ-базарчи, т. е. торгующій на четырехъ базарахъ), 
переѣзжающими съ базара на базаръ и разъ въ недѣлю или въ двѣ 
пополняющими своп запасы въ городахъ. Въ городахъ торговля также 
сосредоточивается на базарахъ и въ особенности бойко идетъ въ базар- 
ные дни, когда на базаръ для купли-продажи стекается масса окрестнаго 
населенія. Особенно оживленно торгуютъ базары во время, слѣдующее 
за сборомъ хлопка или продажей коконовъ, когда у населенія много 
денегъ. Въ мѣстностяхъ съ развитымъ хлопководствомъ , рѣшающее зна- 
ченіе на ходъ мѣ стной торговли имѣютъ результаты хлопковаго сезона;



при хорошемъ урожаѣ хлопка торговля идетъ очень бойко, при плохомъ  -  
наоборотъ. Условіе это имѣетъ огромное значеніе не только для мѣстной 
внутренней торговли, но и для товарообмѣна съ Европейской Россіей; 
при хорошемъ урожаѣ хлопка требованіе на мануфактуру и другiе то- 
вары, доставляемые въ Туркестанъ изъ внутреннихъ губерній, сильно 
возрастаетъ, при неудовлетворительномъ - сокращается. Нужно замѣтить, 
что хлопокъ, коконы и нѣ которые другіе продукты вывозятся на базары 
въ сравнительно небольшихъ размѣрахъ, большая часть этихъ цѣнныхъ 
товаровъ закупается скупщиками, торговыми фирмами и ли заводами и 
доставляется прямо въ назначенныя мѣ ста пріемки. Такимъ образомъ, 
наиболѣе оживленный товарообмѣнъ внутри страны совершается между 
городами и осѣдлыми земледѣльческими оазисами, съ одной стороны, 
и степью, населенной кочевниками, съ другой. Сырье, получаемое въ 
степи (шерсть, шкуры, волосъ, сало, скотъ  и т. п.), стекается въ го- 
рода, откуда везутъ  въ степь мануфактуру, издѣлія и другіе предметы, 
отсутствующiе въ степи. Оптовики отпускаютъ товары мелкимъ торгов- 
цамъ обыкновенно въ кредитъ, при чемъ условія послѣдняго повсемѣстно 
въ Туркестанѣ очень тяжелы, составляя обыкновенно 10 - 2 0% , а при 
мелкихъ ссудахъ иногда до 50%  и даже болѣе. Что же касается товаро- 
обмѣна между городамп, то таковой имѣетъ предметомъ какъ товары, 
привозимые въ Туркестанъ изъ Европейской Россіи, такъ и такія мѣ ст- 
ныя издѣлія, производство коихъ сосредоточено главнымъ образомъ лишь 
въ нѣ которыхъ центрахъ (туземныя бумажныя и шелковыя ткани, мѣд- 
ная и гончарная посуда, предметы туземной одежды и т. п.).

Отдѣльные мѣстности и районы Средней Азіи, сообразно своему гео- 
графическому положенію, а также экономическимъ и бытовымъ условіямъ, 
представляютъ  существенныя отличія въ отношеніи характера и размѣ- 
ровъ торговыхъ оборотовъ. Закаспійская область, удаленная и обособлен- 
ная отъ остальныхъ частей края, сравнительно мало связана съ нимъ и 
въ торговомъ отношеніи, тяготѣя скорѣе къ Европейской Россіи, Кавказу, 
Персіи и Хивѣ, чѣмъ къ кореннымъ областямъ Туркестана. Торговля 
въ этой области до сихъ поръ находится въ рукахъ пришлаго населенія, 
главнымъ образомъ кавказскихъ армянъ и татаръ, а также евреевъ, пер- 
совъ, хивинцевъ и бухарцевъ; русскихъ, непосредственно занимающихся 
торговлей, здѣсь сравнительно мало. Участіе въ торговлѣ мѣстнаго ко- 
ренного населенія -  т уркменъ очень невелико. Главными торговыми 
центрами здѣсь являются: Красноводскъ, служащiй транзитнымъ пунк- 
томъ въ торговлѣ съ Европейской Россіей, Кавказомъ, Персіей и Сред- 
ней Азіей вообще (съ развитіемъ движенія по Ташкентской желѣзной 
дорогѣ значеніе Красноводска упало), Асхабадъ, ведущій значительную 
торговлю съ Персіей и Хивой, и Мервъ, играющiй довольно крупную 
роль въ торговлѣ съ Бухарой, Хивой и Афганистаномъ. Изъ этихъ пунк- 
товъ Асхабадъ и Мервъ имѣютъ  важное значеніе и во внутренней тор- 
говлѣ , въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Торговля Закаспійской области 
съ Хивой ведется исключительно караваннымъ путемъ черезъ пустыню 
Кара-кумъ; изъ ханства вывозятся: шкуры, халаты, мерлушки, коровье 
масло, въ ханство ввозятся: кошмы, чай, сахаръ, мануфактура и т. п. 
товары. Въ Европейскую Россію изъ области вывозятся главнымъ обра- 
зомъ: рыба, хлопокъ, шкуры, шерсть и т. п., изъ Европейской же Россіи 
ввозятся: металлическiя издѣлія, мануфактура, мука, сахаръ и т. п., а



черезъ Кавказъ и зеленый чай. Обороты кредитныхъ операцій асхабад- 
скаго отдѣленія государственнаго банка составили въ 1908 г. 82.547.000 
рублей, противъ 51.628.000 въ 1900 году и 18.500.000 руб. въ 1895 г. 
Мелкая торговля, какъ и въ болынинствѣ другихъ районовъ Турке
стана, носитъ въ Закаспійской области базарный характеръ.

Существенное отличіе отъ другихъ частей Туркестана представляетъ 
въ торговомъ отношеніи Семирѣченская область, тяготѣющая пока глав
нымъ образомъ къ примыкающимъ къ ней съ сѣвера киргизскимъ обла- 
стямъ и къ району Сибирской желѣзной дороги, куда вывозятся: хлѣбъ, 
скотъ, шкуры, шерсть и другіе продукты скотоводства, свѣжіе сушеные 
фрукты, яблоки и т. п. Связь Семирѣчья съ внутренними областями Турке
стана, вслѣдствіе ихъ отдаленности и затруднительности сообщенія, неве
лика и выражается, главнымъ образомъ, отправкою гуртовъ барановъ въ 
Фергану и полученіемъ изъ Сыръ-дарьинской и Ферганской областей ваты, 
тканей туземнаго производства, одѣялъ, халатовъ и другихъ предметовъ 
домашняго обихода, сушеныхъ фруктовъ и т. п. Гораздо болѣе значи
тельны торговые обороты Семирѣчья съ Китаемъ, откуда привозятся: 
шерсть, шкуры и другіе сырые животные продукты, а также живой скотъ, 
бумажныя ткани, хлопокъ, фарфоровая посуда, чай кирпичный и т. п. 
Небольшая часть привозимыхъ товаровъ потребляется на мѣ стѣ, осталь
ное же количество направляется на сѣверъ, въ Степной край и на Си
бирскую желѣзную дорогу для отправки въ Европейскую Россію. Глав
ными предметами вывоза въ Китай служатъ товары, привозимые изъ 
Европейской Россіи, а именно: бумажныя ткани, сукна, посуда, свѣчи , 
сахаръ, керосинъ, спички, металлическія издѣлія и т. п. Торговля ско- 
томъ и продуктами скотоводства въ Семирѣчьѣ находится въ рукахъ 
татаръ и сартовъ, оптовая же торговля мануфактурой, галантерейными и 
колонiальными товарами производится преимущественно русскими куп
цами. Киргизы занимаются торговлей лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. Мел
кая торговля въ степи и на ярмаркахъ ведется главнымъ образомъ 
татарами и сартами; съ наступленіемъ осени торговцы эти, снабженные 
запасами товаровъ, необходимыхъ въ быту киргизовъ, появляются на 
зимнихъ стойбищахъ кочевниковъ и, оставаясь тамъ всю зиму, вымѣ ни- 
ваютъ свои товары на скотъ, шерсть, шкуры и другія произведенія степ
ного хозяйства, вывозимыя весной на сѣверъ въ Сибирь или на югъ въ 
Туркестанъ (скотъ). Въ виду убыточности подобной мѣновой торговли 
для довѣрчивыхъ кочевниковъ, безсовѣстно эксплоатируемыхъ торгов
цами, въ Семирѣчьѣ давно уже былъ поднятъ вопросъ объ устрой- 
ствѣ особыхъ степныхъ ярмарокъ, гдѣ киргизы могли бы сбывать свои 
произведенія и запасаться всѣ мъ необходимымъ въ ихъ быту. Первая 
такая ярмарка была открыта въ 1885 году подъ названіемъ Нарынско- 
Сергіопольской въ 8 верстахъ отъ Сергіополя на рѣкѣ Нарынѣ ; въ 
настоящее же время такихъ степныхъ ярмарокъ имѣется въ Семирѣ чен- 
ской области одиннадцать, съ оборотами отъ нѣсколькихъ десятковъ до 
сотни тысячъ рублей. Наибольшее значеніе изъ степныхъ ярмарокъ 
имѣетъ ярмарка на рѣкѣ К аркар ѣ въ Джаркентскомъ уѣ здѣ, продолжаю
щаяся съ 15 іюня по 15 августа; обороты ея составляютъ въ хорошіє 
годы до милліона рублей. Изъ торговыхъ центровъ Семирѣчья наиболь
шее значеніе имѣютъ: во внутренней торговлѣ Вѣрный, а въ внѣшней 
съ Китаемъ: Д жаркентъ, Хоргосъ (дорога на Кульджу) и Бахты  (до-



рога на Чугучакъ). Обороты отдѣленій банковъ въ Вѣрномъ составили 
въ 1908 году: русско-китайскаго до 20.000.000 и сибирсr аго до 10.000.000 
рублей.

Коренныя области Туркестана, а также Бухарское и отчасти Хивин- 
c кое ханства, въ особенности въ мѣ стностяхъ, занятыхъ осѣдлымъ насе- 
леніемъ, представляютъ  въ отношеніи особенностей внутренней торговли 
довольно однородный районъ, въ которомъ всѣ вышеприведенныя ха- 
рактерныя черты среднеазіатскаго товарообмѣна выражены наиболѣе 
выпукло. Огромный кругъ лицъ, занимающихся торговлей, ничтожные 
обороты каждаго въ отдѣльности торговаго предпріятія, спеціализація 
предметовъ торговаго обмѣна, въ связи съ отсутствіемъ необходимости, 
по климатическимъ условіямъ, въ  устройствѣ прочныхъ помѣщеній и 
мѣстными бытовыми условіями придаютъ внутренней торговлѣ Турке- 
стана подвижный характеръ и способствуютъ  сосредоточенію ея въ опре- 
дѣленныхъ пунктахъ и въ опредѣленное время. Отсюда - преобладаніе не 
только въ селеніяхъ, но и въ городахъ базарной торговли и почти пол- 
ное отсутствіе въ туземныхъ частяхъ городовъ лавокъ внѣ такъ назы- 
ваемаго базара. Въ жизни туземца базаръ играетъ огромную роль; на 
базаръ отправляются не только для того, чтобы купить нужные для 
обихода предметы или продать свои продукты, но и съ цѣлью узнать 
новости, повидать людей, обмѣняться впечатлѣнiями и вообще провести 
время. Обстоятельствомъ этимъ объясняется, между прочимъ, замѣча- 
тельная быстрота, съ которой дѣлаются извѣстными населенію тѣ или 
иныя событія. Стеченіе народа на базарахъ, въ особенности въ крупныхъ 
центрахъ, громадное, и должностныя лица туземной администрацiи нѣ- 
которыя свои дѣйствія (вызовъ, оповѣщенія, сборъ податей) пріурочи- 
ваютъ къ базарнымъ днямъ. Въ городахъ базаръ помѣ щается обыкно- 
венно въ центрѣ города и представляетъ систему улицъ , проходовъ и 
проѣздовъ, нерѣдко крытыхъ, по бокамъ которыхъ тянутся ряды неболь- 
шихъ лавокъ и торговыхъ помѣщеній. Въ каждомъ ряду продается 
извѣстный родъ товаровъ, откуда названія: хлопковый рядъ (пахт а- 
базаръ), шелковый рядъ (ипак ъ-базаръ), ковровый рядъ и т. п. Въ боль- 
шихъ городахъ имѣется нерѣдко по нѣ скольку базаровъ. Число торго- 
выхъ помѣщеній на базарахъ бываетъ весьма значительно; такъ, въ 
Андижанѣ ихъ имѣется 1.411, въ Маргеланѣ 1.980, а въ Кокандѣ, сла- 
вящемся своимъ огромнымъ базаромъ, около 5.000. Въ обыкновенные 
дни на базарѣ торгують лишь немногія лавки и бываетъ очень мало 
иосѣтителей, въ базарные же всѣ лавки открыты и базаръ переполненъ 
народомъ ; толпы пѣшихъ и конныхъ туземцевъ, арбы, ишаки и вер- 
блюды заполняютъ  всѣ проходы и проѣзды, не давая возможности ни 
пройти, ни проѣ хать. Торговля идетъ во всю, надъ съѣстными лавками 
стоить чадъ отъ кунжутнаго масла, на которомъ готовятся туземныя 
кушанья, чайныя (чай-хана) переполнены и далеко кругомъ разносится 
базарный гулъ. Въ кишлакахъ базаръ происходитъ обыкновенно на пло- 
щади, иногда обсаженной деревьями, съ рядами земляныхъ возвышеній 
(айванъ), на которыхъ располагаются торговцы со своими товарами, 
з анимая каждый пространство въ нѣсколько квадратныхъ аршинъ. Ба- 
зары происходятъ  въ опредѣленные дни, обыкновенно разъ , рѣдко два 
раза въ недѣлю; въ Кокандѣ базаръ бываетъ три раза въ недѣлю : по 
воскресеньямъ, средамъ и четвергамъ. Число базарныхъ пунктовъ сравни-



тельно велико; такъ, въ Ферганской области, кромѣ городовъ, насчиты- 
вается 78 базаровъ, въ Самаркандскомъ уѣздѣ 26 базаровъ и т. п. Круп- 
ная оптовая торговля въ коренныхъ областяхъ Туркестана находится въ  
рукахъ русскихъ торговыхъ фирмъ, главнымъ же образомъ въ рукахъ 
бухарскихъ евреевъ ; мелкая монополизована туземцами, въ особенности 
сартами.

Первое мѣсто по развитію внутренней торговли занимаетъ Ферган- 
ская область (въ 1908 г. въ области было выдано документовъ на право- 
торговли и промысловыхъ свидѣ тельствъ 26.481 на сумму 303.864 руб.), 
далѣе слѣдуетъ Сыръ-дарьинская (въ томъ же году 14.677 документовъ 
на 260.594 руб.) и Самаркандская (10.566 документовъ на 125.482 руб.). 
Важнѣйшими предметами вывоза изъ Ферганы является хлопокъ (въ 
1908 г. - 5.418.437 пуд. на сумму не менѣе 60.000.000 - 6 5.000.000 руб.), 
хлопковое сѣмя (2.809.431 пудъ), шелкъ  - (83.914 пуд.), изюмъ и сушеные 
фрукты (277.671 пудъ), шерсть, овчины и шкуры (187.500 пуд.), хлопковое 
масло (455.077 пуд.) и т. п. Ввозятся, главнымъ образомъ: пшеница (въ 
1908 году - 4 .420.242 пуда), ячмень (701.986 пуд.), рисъ  (762.570 пуд.), 
мука пшеничная (1.607.707 пуд.), мануфактура (625.217 пудовъ), чай 
зеленый и черный (230.727 пуд.), сахаръ (427.926 пуд.), керосинъ 
(725.096 пуд.) и т. п. Значительнымъ предметомъ ввозной торговли слу- 
житъ также скотъ (главнымъ образомъ бараны), пригоняемый изъ Семи- 
рѣченской и Сыръ-дарьинской областей, Китая и Бухары. Въ 1908 году 
въ Фергану всего пригнано 548.310 головъ скота (526.000 барановъ и 
козъ), изъ коихъ свыше 450.000 головъ изъ Семирѣченской и Сыръ- 
дарьинской областей, пригнанныхъ черезъ перевалы: Кугартъ, Афлатунъ, 
Караколъ, Яссы и друг. Такимъ образомъ, густо населенная Ферганская 
область является крупнымъ рынкомъ сбыта для скота, хлѣба, мануфак- 
туры, чая, сахара и другихъ товаровъ, оплачиваемыхъ населеніемъ 
деньгами, получаемыми имъ главнымъ образомъ за хлопокъ. Важнѣй- 
шими торговыми пунктами въ Ферганѣ являются Андижанъ, Наманганъ, 
Маргеланъ и въ особенности Кокандъ, одинъ изъ крупнѣйшихъ торго- 
выхъ центровъ Средней Азіи. Въ Кокандѣ имѣется таможня, въ которой 
очищается пошлиной чай, ввозимый транзитомъ черезъ Красноводскъ, и ре- 
гистрируется большая часть товаровъ, вывозимыхъ изъ Ферганы въ Каш- 
гаръ черезъ перевалъ Терек ъ-даванъ и Иркештамъ . Вывозятся, главнымъ 
образомъ: бумажныя ткани, металлы и металлическiя издѣлiя, фарфо- 
ровыя издѣлія, спички и сахаръ. Главнѣйшими предметами привоза изъ 
Кашгара въ Фергану являются : бумажныя ткани (мата), шерсть, шкуры, 
войлоки, кораллы, хлопокъ и ковры. Стоимость привоза изъ Кашгара 
составила въ 1908 году - 2 .815.288 рублей, стоимость отпуска въ Каш- 
гаръ - 1.757.036 рублей.

Весьма обширное развитіе внутренняя торговля имѣетъ и въ Са- 
маркандской области, при чемъ важнѣйшимъ торговымъ центромъ въ 
этомъ районѣ является Самаркандъ, гдѣ имѣется таможня, на кото- 
рой очищается главнымъ образомъ чай, ввозимый въ Среднюю Азію 
транзитомъ черезъ Красноводскъ. Въ 1908 году изъ Самаркандской та- 
можни было выпущено 235.357 пудовъ чая (главнымъ образомъ зеленаго), 
стоимостью въ 3.653.803 руб. Самаркандъ по оптовой торговлѣ чаемъ 
занимаетъ первое мѣсто во всей Средней Азіи (другіе важные въ этомъ 
отношеніи пункты Туркестана — Бухара, Асхабадъ и Кокандъ); здѣсь



имѣется болѣе десяти русскихъ (Кузнецовъ и К ̊,  Вогау и К̊,  бр. К. и 
С. Поповы) и персидскихъ фирмъ, занимающихся развѣской чая и 
отправкой его въ Фергану, въ Сыръ-дарьинскую область и въ различныя 
мѣстности области Самаркандской. Оживленная чайная торговля вызвала 
къ жизни въ Самаркандѣ производство чайныхъ ящиковъ, свинцовыхъ 
листовъ для обертки чая и нѣкоторыя другія отрасли промышленности. 
Крупную отрасль мѣ стной отпускной торговли составляетъ торговля 
изюмомъ, центромъ производства котораго является Ходжентъ и въ 
особенности Самаркандъ; изъ области ежегодно вывозится до 800.000 
пудовъ изюма, изъ коихъ большая часть отпускается этимъ послѣд- 
нимъ  пунктомъ. Значительнымъ предметомъ отпуска являются также 
сушеные фрукты, вывозимые главнымъ образомъ изъ Ходжента (въ 
1907 году - 159.000 пудовъ), и виноградное вино, спиртъ  и пиво, отпус
каемые Самаркандомъ, который, какъ приведено выше, является важ- 
нѣйшимъ винодѣльнымъ центромъ во всемъ Туркестанѣ. Что же ка
сается хлопка, то вывозъ его изъ Самаркандской области составляетъ 
около 600.000 пудовъ и постоянно возрастаетъ. Привозъ товаровъ изъ 
Европейской Россіи имѣетъ приблизительно тотъ же характеръ, что и 
въ Ферганѣ.

Сыръ-дарьинская область въ отношеніи внутренней торговли и то
варообмѣ на съ другими районами края отличается нѣкоторыми особен
ностями; вся сѣверная и сѣверо-западная степная часть области по ха
рактеру торговыхъ сношенiй приближается къ Семирѣчью, между тѣмъ 
какъ остальныя густо населенныя мѣ стности въ сущности почти ничѣ мъ 
въ ѳтомъ отношеніи не Отличаются отъ  оазисовъ Ферганы или долины 
Зеравшана. Отпуская въ Европейскую Россію значительное количество 
степного сырья (въ 1908 году изъ области отправлено: шерсти - 258.000 
пудовъ, кожъ - 202.461 пудъ, овчинъ и мѣховъ - 68.582 пуда), риса 
(686.636 пудовъ въ 1908 году), хлопка (въ 1908 году 584.000 пудовъ) и 
рыбы (въ 1908 году - 887.007 пудовъ), Сыръ-дарьинская область и глав
нымъ образомъ Ташкентъ, одинъ изъ важнѣйшихъ торгово-промышлен- 
ныхъ центровъ Туркестана, является складочнымъ пунктомъ и распре- 
д ѣлителемъ разнообразныхъ товаровъ, поступающихъ изъ Европейской 
Россіи (въ 1908 году на станціи области прибыло: мануфактурнаго то
вара 537.163 пуда, металловъ и металлическихъ издѣлій - 532.000 пуд., 
л ѣ са и деревянныхъ издѣлій  - 887.000 пудовъ, сахара 440.203 пуда и 
т. п.) или производимыхъ въ самомъ Ташкентѣ (предметы одѣянія, 
ювелирныя издѣлія, спиртъ, вино, табачныя издѣлія, пиво и друг.). 
Крупнымъ предметомъ отпускной торговли въ области служитъ также 
пшеница (въ 1908 году -  2.846.335 пудовъ), вывозимая въ болѣ е 
южныя мѣ стности Туркестана и частью на сѣверъ въ степь, и скотъ, 
преимущественно бараны, отправляемые гономъ въ Фергану. Изъ тор
говыхъ пунктовъ Сыръ-дарьинской области слѣдуетъ, между про- 
чимъ, отмѣ тить уѣ здный городъ Ауліе-ата , являющійся важнымъ цен
тромъ товарообмѣна со степью. Обороты ярмарки, происходящей здѣсь 
съ 1 мая по 1 іюня, достигаютъ 1.000.000 рублей. Общіе торговые 
обороты русскихъ областей Туркестана, по весьма приблизительнымъ 
даннымъ, представляются въ слѣдующихъ цифрахъ (въ милліонахъ 
рублей):



Такимъ  образомъ, общій торговый оборотъ пяти областей края со- 
ставляетъ около 320.000.000 рублей, изъ коихъ около 140.000.000 при- 
ходится на вывозъ и около 180.000.000 на ввозъ.

Внутренняя торговля Б ухарскаго ханства не отличается, по своему 
характеру, отъ торговли коренныхъ областей Туркестана, сосредоточи- 
ваясь, главнымъ образомъ, на базарахъ и въ караванъ-сараяхъ, предста- 
вляющихъ складочныя мѣста для тѣхъ или иныхъ товаровъ. Крупная 
оптовая торговля находится преимущественно въ рукахъ бухарскихъ 
евреевъ, а частью и русскихъ торговыхъ фирмъ, имѣющихъ свои склады 
въ Бухарѣ (Старой и Новой), Чарджуѣ и Керкахъ, важнѣйшихъ торговыхъ 
центрахъ ханства. Обороты внѣшней торговли Вухарскаго ханства съ 
Европейской Россіей весьма значительны и достигаютъ вѣ роятно не ме- 
нѣ е 50.000.000 - 5 5.000.000 руб. Предметомъ вывоза (около 30.000.000 руб.) 
изъ ханства главнымъ образомъ служатъ: хлопокъ (около 1.500.000 -  
2.000.000 пудовъ), каракулевыя и другія шкуры, шерсть, шелкъ, суше- 
ные фрукты и изюмъ, ковры и т. п.; ввозятся (на сумму около 25.000.000 
рублей), какъ и въ другіе районы Туркестана, преимущественно: ману- 
фактура, сахаръ, галантерейный товаръ, металлическія издѣлія, фаянсо- 
вая посуда и т. п. Кромѣ того транзитомъ черезъ Батумъ и Баку въ  
Бухару ввозится около 100.000 пудовъ (въ 1908 году стоимостью около 
1.500.000 рублей) зеленаго чая, очищаемаго пошлиной въ складочной 
таможнѣ въ Новой Бухарѣ. Болѣе или менѣе точный учетъ нашей тор- 
говли съ Бухарой довольно затруднителенъ вслѣдствіе послѣдовавшаго 
въ 1894 году таможеннаго объединенія ханства съ Россіей, имѣвшаго- 
слѣдствіемъ снятіе таможенной линіи съ русско-бухарской границы и 
учрежденіе пограничной стражи и таможенъ (К ерки, К елиф ъ, Айвадж ъ 
и друг.) на границѣ ханства съ Афганистаномъ. Мѣра эта произвела 
крупный переворотъ во внѣшней торговлѣ Вухарскаго ханства, такъ 
какъ благодаря ея осуществленію оживленныя торговыя сношенія Бухары 
съ Индіей черезъ Афганистанъ почти совершенно прекратились, и одинъ 
изъ главныхъ предметовъ ввоза - зеленый чай направился транзитомъ 
черезъ Батумъ и Баку въ г. Бухару. Въ то же время въ ханствѣ стали 
широко распространяться русскіе товары, вытѣсняя издѣлія англо-индій- 
скаго происхожденія, наводнявшія бухарскiе рынки. Помимо торговли 
съ Европейской Россіей и коренными областями Туркестана, Бухара ве- 
детъ торговлю съ пограничнымъ Афганистаномъ, а также съ Персіей, 
Китаемъ, а отчасти и съ Индіей (черезъ Афганистанъ). Наиболѣе ожи- 
вленныя торговыя сношенія производятся съ Афганистаномъ, куда выво- 
зятся издѣлія русскихъ фабрикъ и заводовъ (бумажныя ткани, фарфо- 
ровыя и металлическія издѣлiя, сахаръ и т. п.) и откуда привозятся 
сырые продукты (шерсть, хлопокъ, шкуры и т. п.), отправляемые глав-



нымъ образомъ, въ Европейскую Россію. Такимъ образомъ, большая часть 
товаровъ проходитъ черезъ Бухарское ханство транзитомъ. Важнѣйшимъ 
торговымъ центромъ ханства является Бухара, гдѣ, кромѣ складочной 
таможни, имѣются отдѣленія банковъ (государственнаго, русско-китай- 
скаго и друг.), склады товаровъ и конторы многихъ русскихъ и тузем- 
ныхъ фирмъ.

Что касается Хивинскаго ханства, то эта часть Туркестана, мало 
чѣмъ отличаясь по характеру внутренней торговли отъ Бухары, нахо
дится въ торговыхъ сношеніяхъ почти исключительно съ рынками Евро
пейской Россіи и лишь въ весьма неболыпихъ размѣрахъ съ сосѣдней 
Бухарой и Сыръ-дарьинской областью. Оптовая торговля ведется какъ 
туземными купцами, такъ и представителями русскихъ торговыхъ фирмъ; 
рыбой торгуютъ исключительно уральцы. Однимъ изъ наиболѣ е важныхъ 
торговыхъ центровъ является городъ Новый Ургенчъ, гдѣ имѣются 
оптовые склады русскихъ торговыхъ фирмъ и транспортныя конторы; ме- 
нѣе важными пунктами товарообмѣна являются Хива, Ханки  и Ходжейли. 
Главнѣйшими предметами вывоза изъ ханства являются: хлопокъ, халаты, 
масло, рыба, шкуры и т. п.; привозятся преимущественно фабрикаты, 
какъ-то: мануфактура, металлическія издѣлія, чай, табакъ, фрукты суше
ные, скотъ, керосинъ , сахаръ и т. и . Общiй оборотъ  торговли ханства 
составляетъ около 20.000.000 рублей.

Изъ приведенныхъ данныхъ о торговлѣ отдѣльныхъ областей и 
районовъ Туркестана выясняется и характеръ общаго товарообмѣна всей 
этой страны съ другими частями Имперіи и главнымъ образомъ съ Евро
пейской Россіей. Въ качествѣ страны земледѣльческой и скотоводствен- 
ной, въ которой крупная промышленность едва зарождается, Туркестанъ 
является поставщикомъ сырья на наши внутреннiе рынки и фабрики, 
при чемъ значеніе его въ этомъ отношеніи , уже и теперь весьма круп
ное, съ каждымъ годомъ усиливается. Главнѣйшіе предметы вывоза изъ 
Туркестана составляютъ: хлопокъ, кожи, шкуры и мѣха (каракуль), 
шерсть, фрукты свѣжіе и сушеные (изюмъ), шелкъ (коконы), рыба, скотъ 
и хлѣбные грузы. Изъ фабрикатовъ и полуфабрикатовъ Туркестанъ от- 
пускаетъ лишь: хлопковое масло и жмыхи, ковры, вино и въ неболь- 
шомъ количествѣ нѣкоторые другіе продукты (сантонинъ). По размѣрамъ 
вывоза и значенію для нашей промышленности первое мѣсто занимаетъ 
хлопокъ. Вывозимое изъ Туркестана сырье производится главнымъ обра
зомъ въ предѣлахъ самой же страны и только въ небольшой части по- 
ступаетъ изъ-за границы, изъ Китая, Афганистана и Персіи. Общій раз- 
мѣръ вывоза изъ Средней Азіи не поддается точному учету, такъ какъ, 
помимо Среднеазіатской и Ташкентской желѣзныхъ дорогъ , чрезъ по
средство коихъ, главнымъ образомъ, совершается товарообмѣнъ Турке
стана съ другими частями Имперіи, значительное количество грузовъ 
отправляется гужомъ изъ Семирѣчья на сѣверъ; грузы эти частью 
служатъ для мѣстнаго потребленія въ степномъ краъ и въ прилегаю- 
щихъ мѣстностяхъ Сибири, частью же поступаютъ на Сибирскую желѣз- 
ную дорогу для отправки въ Европейскую Россію. Общее количество 
грузовъ малой скорости, вывозимыхъ изъ Туркестана по двумъ назван- 
нымъ желѣзнымъ дорогамъ, составляетъ около 28.000.000 пудовъ (въ 
1908 г. 27.989.600 пуд.). Вывозя въ значительныхъ размѣрахъ сырье, 
Средняя Азія является крупнымъ потребителемъ весьма разнообразныхъ



издѣлій и продуктовъ, привозимыхъ изъ Европейской Россіи и частью 
съ Кавказа. Грузы, привозимые въ Туркестанъ и проходящіе черезъ него 
транзитомъ въ Китай, Афганистанъ и Персію, состоять, главнымъ обра- 
зомъ, изъ разнообразныхъ фабрикатовъ, каковы, напримѣръ: бумажныя 
и шерстяныя ткани, сахаръ, металлы и металлическія издѣлія, галанте- 
рейный товаръ, фаянсовая и стеклянная посуда, спички, спиртные на- 
питки, керосинъ и другіе нефтяные продукты, обувь, сундуки и т. п.; 
кромѣ того ввозится значительное количество бакалейнаго товара, л ѣса 
и деревянныхъ издѣлій, хлѣ бныхъ грузовъ (въ Закаспійскую область) и 
чая, идущаго главнымъ образомъ транзитомъ черезъ Батумъ, Новорос- 
сійскъ и Баку. Общее количество грузовъ малой скорости, ввозимыхъ 
въ Туркестанъ по Ташкентской и Среднеазіатской желѣзнымъ дорогамъ, 
составляетъ около 27.000.000 пудовъ (въ 1908 г . - 26.585.600 пудовъ). 
Въ товарообмѣнѣ Средней Азіи съ Европейской Россіей еще недавно 
играли выдающуюся роль нижегородская и прбитская ярмарки, гдѣ 
туркестанскіе купцы сбывали свои товары и производили необходимыя 
закупки; съ развитіемъ путей сообщенія и сношеній съ Туркестаномъ 
значеніе этихъ ярмарокъ въ среднеазіатской торговли замѣтно упало.

Внѣшняя торговля Россіи по туркестанской границѣ имѣ етъ , по 
роду товаровъ, служащихъ ея предметомъ, тотъ же въ общемъ характеръ, 
какъ и товарообмѣнъ Европейской Россіи съ Туркестаномъ.

За границу, а именно въ Персію, Афганистанъ и Китай, вывозятся 
преимущественно издѣлія, привозятся же оттуда, главнымъ образомъ, 
сырые продукты. Общій оборотъ внѣ шней торговли Россіи по туркестан- 
ской границѣ составляетъ около 32.000.000 руб. (въ 1908 г. 31.800.000 руб.), 
изъ коихъ около 15.700.000 рублей приходится на привозъ и около 
16.000.000 на вывозъ. По государствамъ обороты эти представляются 
въ слѣдующемъ видѣ (за 1908 годъ):

Привозъ въ рубляхъ. Вывозъ въ рубляхъ.
Изъ П ерс іи .................  5.599.955 Въ Персію.....................  6.158.804

„ Афганистана . . 2.753.061 „ Афганистанъ. . . 3.014.997
„ К и т а я .................  7.399.400 „ Китай. . . .  6.916.058

Итого. . 15.722.416 р. 16.089.859р.

Изъ Персіи въ предѣлы Туркестана привозятся: хлѣбъ , овощи, 
орѣхи, скотъ, шкуры и кожи, растительныя красильныя вещества, хло- 
покъ (въ 1908 году- 298.097 пудовъ), шерсть (57.447 пудовъ) и т. п .; 
предметомъ вывоза въ Персію служатъ : сахаръ (въ 1908 г. - 432.513 п.), 
нефть и нефтяные продукты, металлы, бумажныя (80.609 пудовъ) и 
шерстяныя ткани, фаянсовыя , стеклянныя и металлическія издѣ лія. 
Важнѣйшими пунктами торговли съ Персіей являются: Красноводскъ, 
Асхабадъ и Душакъ.

Изъ Афганистана ввозятся: фрукты и орѣхи, скотъ, шкуры, кожи, 
шерсть (69.322 п.), хлопокъ (10.102 п., въ 1910 г. 132.808 п.), растительныя 
красильныя вещества, кунжутъ и т. п .; главными предметами вывоза явля- 
ются бумажныя ткани (2.775.952 р.), сукно, фаянсовыя и металлическія из- 
дѣлія, керосинъ, спички и сахаръ (114.770 р.). Торговля съ Афганистаномъ 
происходитъ главнымъ образомъ черезъ Тахта-базаръ, Керки, Келифъ и



Патта-гиссаръ , а также черезъ самаркандскую и бухарскую складочныя 
т аможни. Въ видахъ поощренія вывозной торговли съ Персіей и Афга- 
нистаномъ выработанъ рядъ мѣръ, заключающихся въ выдачѣ денеж- 
ныхъ премій за русскіе мануфактурные товары, вывозимые въ эти страны, 
а также въ возвратѣ, при вывозѣ за границу, акциза, уплаченнаго за 
сахаръ, спички и керосинъ. Тѣмъ не менѣе, вывозъ русскихъ товаровъ 
въ Афганистанъ развивается слабо, вслѣдствіе различныхъ неблаго- 
пріятныхъ условій. Кромѣ полнаго отсутствія офицiальныхъ сношеній 
съ Афганистаномъ, который до сего времени не можетъ позабыть пора- 
женія при Кушкѣ, значительной помѣхой въ этомъ отношеніи является 
существованіе на афганской границѣ, кромѣ русскихъ, еще и бухарскихъ 
таможенъ, взимающихъ съ ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ особую 
пошлину (зякетъ ), которая въ особенности обременительна для товаровъ, 
привозимыхъ изъ Афганистана. Неблагопріятное вліяніе на развитіе 
русско-афганской торговли оказываетъ также высокая плата, взимаемая 
бухарскими властями за переправу товаровъ черезъ Аму-дарью, и поборы, 
чинимые беками при проходѣ товаровъ черезъ находящіяся въ ихъ 
завѣдываніи бекства. Кромѣ того, недостаточность надзора на границѣ 
способствует ь проникновенію въ Бухарское ханство путемъ контрабанды 
нѣкоторыхъ англо-индійскихъ товаровъ, каковы, напримѣръ, опіумъ, 
чай, индиго и кисея. Въ видахъ крайне желательнаго развитія нашей 
торговли съ афганскимъ Туркестаномъ (Чаръ-вилаетъ), всѣ эти ненор- 
мальныя явленія несомнѣнно могутъ  и должны быть устранены.

Наиболѣе крупная внѣшняя торговля ведется по туркестанской 
границѣ съ Китаемъ. Главными предметами привоза изъ Китая (Кашгаръ 
и Илійская провинцiя) служатъ: грубыя бумажныя ткани (мата, бязь), 
шерсть, шкуры, войлокъ, хлопокъ (въ 1908 году - 80.488 п.), чай кир- 
пичный, кораллы и въ особенности скотъ и лошади (въ 1908 году черезъ 
Джаркентъ , Хоргосъ и Бахты пригнано около 240.000 головъ барановъ 
п 4.500 лошадей). Въ Китай ввозятся: сахаръ, металлы и металлическія 
издѣлія, керосинъ, спички, бумажныя ткани и т. п. Важнѣйшими пунктами 
въ торговлѣ съ Китаемъ являются: К окандъ (Иркеш т амъ), Д ж аркентъ 
и Б ахт ы . Такимъ же пунктомъ въ сущности является и г. Кашгаръ, гдѣ, 
несмотря на то, что онъ лежитъ  въ китайскихъпредѣлахъ, имѣется рус- 
ская таможня, очищающая пошлиной товары, идущіе отсюда въ Россію 
черезъ Иркештамъ.

Въ тѣсной связи съ торговлей находится извозный промыселъ, 
сильно развитый повсюду, гдѣ за отсутствіемъ желѣзныхъ дорогъ, при- 
ходится довольствоваться караванной и гужевой доставкой товаровъ. 
Караваннымъ извозомъ занимаются исключительно туземцы, преиму- 
щественно киргизы и туркмены, что же касается гужевого извоза, то онъ 
производится русскимъ населенiемъ и частью дунганами (Семирѣченская 
область) и получилъ широкое развитіе съ одной стороны на трактахъ: 
Ташкентъ (Кабулъ -сай) Вѣрный -  Семипалатинскъ и Вѣрный - Джар- 
кентъ - К ульджа, а съ другой - на дорогѣ изъ Асхабада въ Мешхедъ, 
гдѣ имъ занимаются главнымъ образомъ молокане.

Отхожіе промыслы развиты въ Туркестанѣ преимущественно въ видѣ 
ухода безземельнаго населенія на сельско-хозяйственныя работы изъ 
густо населенныхъ мѣстностей, какими являются Ферганская и Самар
кандская области и нѣ которые районы Бухары, въ мѣ стности мало на-



селенныя, каковы, напримѣръ, область Сыръ-дарьинская. Лучшими ра- 
бочими считаются таджики, а затѣмъ сарты; киргизы и туркмены весьма 
неохотно уходятъ на заработки и рѣдко встрѣчаются въ числѣ пришлыхъ 
рабочихъ. Въ Закаспійской области большая часть пришлыхъ рабочихъ. 
принадлежитъ къ персамъ. Помимо сельско-хозяйственныхъ и желѣзно- 
дорожныхъ работъ, требующихъ значительныхъ рабочихъ силъ, много 
пришлаго рабочаго элемента привлекается крупными населенными цен- 
трами, каковы, напримѣръ, Ташкентъ, Кокандъ, Самаркандъ, Асхабадъ 
и т. п ., гдѣ онъ находитъ себѣ заработки на заводахъ и въ различныхъ 
торгово-промышленныхъ предпріятіяхъ.

Заканчивая обзоръ торговаго обмѣна въ Туркестанѣ, намъ 
остается сказать нѣсколько словъ о денежныхъ знакахъ, обращающихся 
въ краѣ. Въ русскихъ областяхъ Средней Азіи введена общая для всей 
имперіи монетная система, и отъ населенія при платежахъ въ казну 
принимаются только русскiя  деньги. Что же касается вассальныхъ 
ханствъ, то въ нихъ существуютъ  свои денежные знаки, проникающiе въ 
значительныхъ размѣрахъ и въ пограничныя части русскихъ областей 
края, гдѣ до настоящаго времени, вслѣдствіе долговременной привычки, 
сохранился мѣстами счетъ  на туземную монету (теньгу). Основной монет- 
ной единицей въ Хивинскомъ ханствѣ служитъ серебряная теньга, 
стоимостью на наши деньги около 20 коп.; въ теньгѣ содержится 32 мѣд- 
ныхъ пулы. Золотыми монетами, встрѣчающимися нынѣ въ обращеніи 
очень рѣдко, являются: т и л л я  (9 тенегъ , около 1 р. 80 коп.) и пухт а- 
т и лля  (двойная тилля). Въ 1892 году Хивинскому хану было воспре- 
щено чеканить теньгу, и это обстоятельство повело къ быстрому распро- 
страненiю русскихъ денежныхъ знаковъ въ ханствѣ; тѣмъ не менѣе, въ  
обращеніи имѣется еще весьма значительное количество теньги. Бухар- 
ское ханство сохранило свою денежную систему въ полной неприкосно- 
венности, и поднимавшiйся одно время важный вопросъ объ объеди- 
неніи его въ  этомъ отношеніи съ  Россіей не получилъ, къ  сожалѣнію, 
никакого движенія. Чеканка бухарскихъ монетъ производится въ Бухарѣ , 
распоряженіемъ эмира. Денежной единицей служитъ серебряная теньга, 
стоимостью на наши деньги 15 коп.; въ теньгѣ 64 пулы  (мѣдная мо- 
нета); 16 пулъ составляютъ мыру (мыра). Двадцать тенегъ составляютъ 
тиллю (т и лля ), чеканимую изъ золота. Кредитныхъ билетовъ не имѣется 
вовсе, чеканка же монеты производится самымъ примитивнымъ образомъ. 
Количество монеты, чеканимой бухарскимъ правительствомъ, неизвѣстно, 
несмотря на существовавшее одно время запрещеніе чеканить теньгу 
безъ согласія туркестанскаго генералъ-губернатора. Въ виду колебаній 
курса теньги, въ 1901 году послѣдовало распоряженіе объ обязательномъ 
исчисленіи ея стоимости въ 15 коп.; по этой цѣнѣ теньга принимается 
нашими казначействами, находящимися въ предѣлахъ Бухары (Чарджуй, 
Термезъ, Керки) и въ бухарскомъ и самаркандскомъ отдѣленіяхъ госу- 
дарственнаго банка. За стертую теньгу уплачивается по 11 коп., и она 
не выпускается вновь въ обращеніе. Русскіе денежные знаки имѣютъ въ  
Бухарскомъ ханствѣ также нѣкоторое распространеніе; въ особенности 
пользуются спросомъ, за свою портативность, кредитные билеты, пріобрѣ- 
таемые иногда, въ болѣ е глухихъ мѣ стностяхъ ханства, по особому 
курсу, достигающему 107 рублей за сто. Помимо русскихъ и бухарскихъ 
денежныхъ знаковъ въ ханствѣ находятся въ обращеніи монеты сосѣд-



нихъ государствъ: персидскiя - краны и афганскія - рупіи, стоимость ко- 
торыхъ, смотря по курсу, сильно колеблется. Такое обиліе монетъ пред- 
ставляетъ  много неудобствъ при торговыхъ расчетахъ и взиманіи пода- 
тей, создавая широкое поле для злоупотребленій при опредѣленіи курса, 
по которому принимается въ уплату та или иная монета. Въ виду этого 
нельзя не пожелать скорѣйшаго объединенія денежной системы ханства 
съ обще-имперской.

Кочевое населеніе русскихъ областей Туркестана обложено государ- 
ственной кибиточной податью, взимаемой въ размѣрѣ 4 руб. съ кибитки 
и всякаго замѣняющаго ее помѣщенiя  для жилья (юрты, дома, сакли, 
землянки), при чемъ исчисленіе кибитокъ производится каждое трехлѣтіе. 
Кромѣ государственной подати съ кибитки взимается отъ 1 руб. 50 коп. 
(Семирѣченская область) до 2 рублей (Закаспійская область) земскаго- 
сбора, предназначеннаго на удовлетвореніе мѣстныхъ земскихъ нуждъ, а 
также собираются общественные сборы, имѣющіе цѣлью удовлетвореніе 
различныхъ общественныхъ нуждъ (содержаніе волостной и сельской 
администраціи, образованіе продовольственныхъ капиталовъ, содержаніе 
въ исправности дорогъ , народное образованіе и т. п.). Всѣ сборы взи- 
маются по особой для каждаго аула раскладкѣ, производимой сходами, 
въ зависимости отъ достаточности каждаго плательщика. Осѣдлое тузем- 
ное населеніе уплачиваетъ государственный поземельный налогъ , взи- 
маемый въ размѣрѣ 10°/о валовой доходности орошенныхъ земель, 
исчисляемой по соображенію съ пространствомъ земли, среднимъ уро- 
жаемъ посѣвовъ и средними мѣстными цѣнами на доставляемые ими 
продукты. Податные оклады исчисляются на каждое шестилѣтіе. Кромѣ. 
того взимается особый поземельный налогъ съ богарныхъ земель, а равно 
земскіе и общественные сборы путемъ раскладки. Наконецъ, сельскiя 
общества изъ русскихъ крестьянъ, дунганъ и таранчей облагаются за 
отведенныя имъ государственныя земли оброчною податью, составляющею 
около 30 коп. съ десятины, а также уплачиваютъ земскіе и общественные 
сборы, первые въ размѣрѣ 1/3 оброчной подати, а вторые по приговорамъ 
сходовъ. Общая сумма государственнаго поземельнаго налога, кибиточной 
и оброчной подати, а равно и земскаго сбора, уплачиваемаго ежегодно 
населеніемъ пяти русскихъ областей Туркестана, составляетъ окола 
8.000.000 рублей (1908 годъ), изъ коихъ приходится на Семирѣченскую 
область 1.100.000, Сыръ-дарьинскую 1.700.000, Ферганскую 2.900.000, 
Самаркандскую 1.800.000 и Закаспійскую 1.500.000 рублей. Помимо денеж- 
ныхъ земскихъ повинностей, населеніе Туркестана несетъ также и повин- 
ности натуральныя, заключающiяся въ  нарядахъ на работы по испра- 
вленію дорогъ и мостовъ, борьбѣ съ саранчей, содержанію въ исправности 
оросительныхъ каналовъ и сооруженій и т. п. Въ особенности значительны 
натуральная повинность и расходы, связанные съ ремонтомъ и поддер- 
жаніемъ въ исправности оросительныхъ сооруженій. Такъ, напримѣръ, 
въ 1908 году на работы этого рода въ Ферганской области потребова- 
лось 310.212 рабочихъ, на сумму 227.967 рублей, и матеріаловъ на сумму 
61.486 рублей; деньгами взамѣ нъ повинности натурой израсходовано 
67.745 рублей, всего же -  357.198 рублей. Кромѣ того на содерж ате 
низшей водной администраціи (арыкъ-аксакалы и мирабы) произведено 
сборовъ 269.472 рубля. Такимъ образомъ, удовлетвореніе ирригацiонныхъ 
нуждъ области обошлось населенію въ 626.670 рублей. Какъ ни сравни-



тельно значительны подати, налоги и сборы, взимаемые въ доходъ казны 
и на мѣстныя нужды, они мало обременительны для населенія и упла- 
чиваются имъ въ большинствѣ случаевъ безнедоимочно. Покоящееся на 
правовыхъ нормахъ и началахъ справедливости, равное для всѣхъ и въ 
з начительной мѣрѣ идущее на удовлетвореніе совершенно опредѣлен- 
ныхъ важныхъ мѣстныхъ нуждъ и жизненныхъ потребностей, обложеніе 
населенія въ русскихъ частяхъ Туркестана представляетъ разительный 
контрастъ съ тѣми порядками, которые царили до завоеванія края при 
владычествѣ эмировъ и хановъ и сохранились до настоящаго времени 
въ неприкосновенности въ Бухарѣ и Хивѣ. Установленное въ мусуль- 
манскихъ странахъ много вѣковъ тому назадъ патріархальное и сравни- 
тельно справедливое подоходное обложеніе населенія, опирающееся на 
постановленія корана и шаріата, съ теченіемъ времени выродилось въ 
Средней Азіи въ своеобразную систему, приспособленную къ извлеченію, 
съ одной стороны, возможно большихъ доходовъ, а съ другой - къ  укло- 
ненію отъ какихъ бы то ни было расходовъ казны, не отдѣляемой отъ 
частнаго личнаго хозяйства главы государства. Ханская казна брала все, 
что могла взять, не давая населенiю ничего, при чемъ все то, что было 
взято, поступало въ полное распоряженіе хана. Такіе порядки существуютъ 
и по настоящее время въ обоихъ ханствахъ. Многочисленная админи- 
страцiя (беки, амлякдары, серкеры, аксакалы и т. п.) бухарскаго ханства 
содержится на счетъ доходовъ, получаемыхъ съ населенія; большинство 
правящихъ лицъ, не получая содержанія отъ казны, въ то же время 
обязано вносить въ казну опредѣленную сумму денегъ  и установленное 
количество хлѣба, скота, халатовъ, ковровъ и т. п. Все это собирается съ 
населенія, при чемъ никакого контроля надъ сборами податей и нало- 
говъ не существуетъ; нѣтъ также никакихъ установленныхъ книгъ  и 
з аписей. Въ результатѣ бекства и другія административныя единицы 
находятся какъ бы на откупѣ у своихъ правителей, которые, уплачивая 
ежегодно опредѣленную сумму въ казну, собираютъ всѣ подати съ насе- 
ленія въ свою пользу. Такъ какъ нормы обложенія растяжимы и насе- 
леніе находится въ полной зависимости отъ усмотрѣнія властей, то 
подобная система порождаеть произволъ и сильныя злоупотребленія, 
ведущія къ тому, что съ населенія собирается вдвое и втрое больше 
т ого, что слѣдуетъ. Кромѣ того, способъ обложенія, заключающійся во 
взиманіи извѣстной части урожая или скота натурой, часто требуетъ 
огромнаго персонала сборщиковъ (серкеръ) и не поддается контролю. 
Изъ многочисленныхъ податей и налоговъ, взимаемыхъ въ Бухарскомъ 
ханствѣ, назовемъ главнѣйшіе: 1) зя кетъ -  сборъ со скота, товаровъ, 
обращающихся въ торговлѣ, и иностранной монеты, ввозимой въ ханство, 
2) х ер аджъ поземельный налогъ, взимаемый въ зависимости отъ рода 
землевладѣнія въ размѣрѣ отъ 1/10 до 1/5 части урожая, частью деньгами, 
частью натурой, что требуетъ многочисленнаго персонала особыхъ чинов- 
никовъ (дарга), занимающихся учетомъ урожая, складываемаго на току 
(хирманъ) въ кучи; послѣднія опечатываются особымъ образомъ и остаются 
въ неприкосновенности до прихода амлякдара (нѣчто въ родѣ уѣзднаго 
или участковаго начальника), опредѣляющаго количество зерна въ кучѣ 
и размѣръ сбора, 3) кошъ-пулы -  налогъ съ рабочаго скота, 4) танапъ 
и аляфъ  — сборы съ люцерновыхъ полей, садовъ и виноградниковъ, 
5) кафсанъ -  сборъ на содержаніе амлякдаровъ, 6) аминъ -  налогъ



при куплѣ-продажѣ на базарахъ, 7) баджъ -  сборъ съ каравановъ и 
скота при передвиженіи изъ одной части ханства въ другую, 8) особый 
сборъ съ не мусульманъ (кромѣ русскихъ) и т. п. Кромѣ того, суще- 
ствуютъ ирригацiонныя, дорожныя и другія натуральныя повинности. 
Если принять въ соображеніе приведенныя условія взиманія податей и 
почти полную зависимость размѣра послѣднихъ отъ бухарской админи- 
страцiи, славящейся своей недобросовѣстностью, то нельзя не прійти къ 
заключенію, что населеніе несетъ непосильное бремя, заставляющее его 
иногда бросать хозяйство на произволъ судьбы. Общая сумма доходовъ 
офиціально показывается бухарскимъ правительствомъ въ 2.500.000 руб., 
но въ дѣйствительности составляетъ вѣроятно не менѣе 16.000.000 руб., 
изъ коихъ около половины остается въ карманахъ администрацiи, а 
остальные поступаютъ въ собственность эмира.

Система налоговъ въ Хивинскомъ ханствѣ , а равно и условія и 
обстановка ихъ взиманія представляютъ приблизительно такую же кар- 
тину. Населеніе ханства уплачиваетъ слѣдующiе главнѣйшіе налоги и 
сборы: 1) даякъ -  поземельный налогъ, взимаемый натурой въ размѣрѣ- 
отъ 1/10 до 1/5 части урожая, съ казенныхъ земель (падшалыкъ) и салгытъ, 
такой же налогъ, взимаемый съ частновладѣльческихъ земель (мюлькъ, 
мулкъ) деньгами, 2) чангаракъ — кибиточная подать, взимаемая съ кир- 
гизовъ и каракалпаковъ, 3) зякетъ  -  сборъ со скота, пригоняемаго изъ 
Персіи, Бухары и Афганистана, и съ привозимыхъ изъ этихъ государствъ 
товаровъ, 4) кесымъ и такидж ай  - сборы базарный и за право торговли, 
и 5) чупъ-пулы  -  сборъ за право пастьбы скота на казенныхъ земляхъ. 
Общій размѣръ сборовъ съ населенія составляетъ повидимому не менѣе 
1.000.000 рублей, изъ коихъ нѣсколько больше половины поступаетъ  въ 
ханскую казну. Важнѣйшей и наиболѣе тяжелой натуральной повин- 
ностью въ Хивинскомъ ханствѣ является, какъ и въ Бухарѣ, иррига- 
ціонная повинность, состоящая въ нарядѣ на работы по очисткѣ и ре- 
монту оросительныхъ каналовъ ; работы эти обходятся населенію вѣроятно 
не менѣе, чѣмъ  всѣ остальные прямые налоги и сборы, взятые вмѣстѣ.

Вышеизложенный краткій обзоръ промышленной жизни Туркестана 
даетъ возможность подвести итоги нашей устроительной и культурной 
дѣятельности въ  этомъ краѣ. При завоеваніи Средней Азіи мы нашли 
ее въ  состояніи хаотическаго безпорядка, вызваннаго внутренними раз- 
дорами и постоянными распрями туземныхъ владѣтелей и узурпато- 
ровъ власти. Кровавая смута, не прекращавшаяся въ теченіе вѣковъ 
и питаемая фанатизмомъ мусульманскаго духовенства, національной не- 
навистью, темнотою населенія и развращенностью правителей, истощила 
до крайнихъ предѣловъ эту несчастную страну. Ни личность, ни иму- 
щество не были обезпечены отъ насилій и проявленій самаго дикаго 
необузданнаго произвола со стороны власть имущаго и болѣе сильнаго 
элемента. Всевозможные поборы привели жителей къ обнищанію и пол- 
ной неувѣренности не только въ мирномъ пользованiи плодами своего 
труда, но и въ собственномъ существованіи. Земледѣліе едва поддержи- 
вало благосостояніе населенія, торговый обмѣнъ съ сосѣдними странами 
былъ ничтоженъ, а промышленности не существовало вовсе. Весь край 
былъ неизвѣстенъ и недоступенъ, и путешествіе въ Среднюю Азiю явля- 
лось подвигомъ, который многимъ стоилъ жизни. Присоединеніе Турке- 
стана къ Россіи и подчиненіе вліянiю лежащихъ въ его предѣлахъ



ханствъ, утвердивъ владычество русскихъ въ нѣдрахъ недоступныхъ 
степей и горъ, произвели полный переворотъ въ жизни этой страны. 
З амиреніе края и установленіе твердой власти и правомѣ рнаго порядка 
управленія обезпечили безопасность во всѣхъ частяхъ страны и укрѣ- 
пили права собственности. Мирный трудъ земледѣльца, подъ эгидой спра- 
ведливыхъ и для всѣ хъ одинаковыхъ законовъ, получилъ возможность 
плодотворнаго развитія и процвѣтанія. Подати и повинности установлены 
въ опредѣленныхъ, закономъ указанныхъ размѣ рахъ, при чемъ къ взи- 
манію таковыхъ привлечено само населеніе. Изученiе Туркестана, начав- 
шееся съ большими трудностями еще до присоединенiя  края, нынѣ въ 
общихъ чертахъ закончено и почти исключительно русскими научными 
силами, оказавшими въ этомъ отношеніи неоцѣнимыя услуги какъ для 
практическаго познанiя края, такъ и для науки. Ж елѣзныя дороги пе- 
рерѣзали Среднюю Азію въ нѣсколькихъ направленіяхъ и связали ее 
неразрывными узами съ метрополіей, создавъ, въ связи съ развитіемъ 
производительныхъ силъ  Туркестана, огромную торговлю, облегчивъ въ 
немъ сношенія и положивъ начало оживленному товарообмѣ ну съ при- 
легающими къ туркестанской границѣ сосѣд ними государствами. Со- 
з дался новый обширный рынокъ для сбыта произведеній русскихъ фаб- 
рикъ и заводовъ и новый чрезвычайно важный источникъ сырья, необ- 
ходимаго для ихъ питанія. Пространство культурныхъ земель и произ- 
водство сельско-хозяйственныхъ продуктовъ повсемѣ стно сильно увеличи- 
лись; хлопководство, вслѣ дствіе успѣ шной замѣ ны мѣстнаго хлопчатника 
американскимъ и другихъ мѣръ, получило огромное значеніе не только 
для края, которому оно дало цѣлое богатство, но и для Россіи; шелковод- 
ство почти совершенно упавшее, благодаря различнымъ мѣрамъ, стало воз- 
рождаться; въ краѣ создались цѣлыя новыя отрасли сельскаго хозяйства 
(культура американскаго хлопчатника, промышленное плодоводство, вино- 
дѣліе, культура картофеля, сахарной свеклы, тонкорунное овцеводство, мо
лочное хозяйство и т. п.) и возникла крупная промышленность, ранѣе не 
существовавшая (хлопкоочистительные заводы, винокуреніе, пивовареніе, 
производство сантонина, маслобойные заводы, горное дѣло и т. п.). По- 
ложено прочное основаніе русской колонизаціи Средней Азіи и сдѣланы 
успѣшныя попытки улучшенія и развитія ирригаціи. Подъ вліяніемъ 
всѣхъ этихъ условій естественный приростъ населенія сильно увели- 
чился, и тѣ части его, которыя еще недавно вели пастушескій и кочевой 
образъ жизни, нынѣ, благодаря вновь возникшимъ обстоятельствамъ и 
приливу русской переселенческой волны, обнаружили рѣзкую наклон- 
ность къ коренному измѣненію своего быта, къ осѣданію и къ занятію 
земледѣліемъ. Повсюду въ краѣ были открыты школы, библіотеки и му- 
зеи, возникли ученыя учрежденія и общества, организовались банки и 
торгово-промышленныя  предпріятія, создалась пресса и т. п. Словомъ, 
на развалинахъ одряхлѣвшаго мусульманскаго уклада жизни, царившаго 
въ странѣ въ теченіе ряда вѣковъ, пышно расцвѣла новая, полная жизни, 
русская культура.

Подводя итоги нашего почти полувѣкового владычества въ Турке- 
станѣ, невольно возникаетъ вопросъ о томъ, какова должна быть про- 
грамма нашей дальнѣйшей дѣятельности въ этой странѣ ? Все ли, что 
надо было сдѣлать, нами сдѣлано въ Средней Азіи? Каковы ближайшія 
задачи, подлежащiя  въ дальнѣйшемъ осуществленію на этой окраинѣ, и



въ чемъ заключаются цѣли, къ которымъ надлежитъ намъ стремиться? 
Отвѣтъ на эти вопросы вытекаетъ изъ всего вышеизложеннаго. Какъ ни 
много сдѣ лано для пріобщенія Туркестана къ русской культурѣ и для раз- 
витія его производительныхъ силъ, намъ предстоятъ въ этомъ отношеніи 
еще очень крупныя и трудныя  задачи. Рядъ  необходнмыхъ мѣропріятій 
е ще не проведенъ въ жизнь; множество вопросовъ, весьма важныхъ для 
края, едва только намѣчены. Прежде всего и независимо отъ другихъ 
мѣръ намъ предстоитъ продолжать изученіе Туркестана, такъ какъ, если 
съ  общегеографической точки зрѣ нія край этотъ въ общемъ болѣе или 
менѣ е обслѣдованъ, то въ деталяхъ онъ изученъ еще весьма недоста- 
точно, а болѣе широкимъ кругамъ и мало извѣстенъ. Детальное изу- 
ченіе Средней Азіи, въ особенности въ отношеніи хозяйственно-экономи- 
ческомъ, бытовомъ и этнографическомъ, и широкая популяризація свѣдѣ- 
ній объ этой крайне своеобразной и интересной странѣ совершенно 
необходимы. Одной изъ важнѣйшихъ задачъ въ Туркестанѣ, предстоя- 
щихъ къ разрѣшенію въ ближайшую очередь, является колонизація 
этого края русскимъ населеніемъ, которое до сихъ поръ, несмотря на 
почти полустолѣтіе, протекшее со времени присоединенія его къ  Россіи, все 
еще представляется ничтожнымъ сравнительно съ туземнымъ мусульман- 
скимъ элементомъ. Если въ Семирѣчьѣ и вообще въ сѣверной части 
Туркестана достигнуты въ этомъ отношеніи довольно значительные ре- 
зультаты, то въ остальныхъ его мѣстностяхъ русская колонизація дѣлаетъ 
лишь первые шаги, и русскіе поселки имѣютъ видъ отдѣльныхъ остро- 
вовъ, затерянныхъ въ мусульманскомъ океанѣ. На этомъ поприщѣ не- 
обходима самая спѣшная, самая интенсивная работа. Въ тѣсной связи 
съ разрѣ шеніемъ этой задачи находится орошеніе въ Туркестанѣ новыхъ 
земель, ибо въ большинствѣ мѣстностей колонизація немыслима безъ со- 
зданiя новаго обезпеченнаго орошеніемъ земельнаго фонда. Необходимость 
располагать новыми орошенными землями для переселенія  требуетъ, чтобы 
мы, наконецъ, обратили на этотъ вопросъ должное вниманіе и приняли са- 
мыя широкія и энергическія мѣры. Пустующія земли должны быть въ  ско- 
рѣйшее время орошены и обращены въ цвѣтущіе поля, сады и поселки, 
а  существующiе запасы водъ  использованы до послѣдней капли. Долженъ 
быть созданъ новый культурный Туркестанъ, болѣе обширный, богатый 
и населенный, чѣмъ нынѣ существующiй. Однимъ изъ условій скорѣйшаго 
пспользованія пустующихъ земель является изданіе туркестанскаго вод- 
наго закона, разработка котораго уже закончена отдѣломъ земельныхъ 
улучшеній. Съ созданіемъ путемъ орошенія новыхъ районовъ культуры 
будет ь попутно разрѣшенъ и другой крупнѣ йшій вопросъ о дальнѣйшемъ 
развитіи въ Туркестанѣ хлопководства, въ видахъ обезпеченія нашей 
хлопчатобумажной промышленности сырьемъ  собственнаго производства и 
освобожденія ея отъ зависимости отъ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной 
Америки. Изъ всѣхъ сельско-хозяйственныхъ вопросовъ, поставленныхъ 
на очередь въ Туркестанѣ, это самый важный и самый животрепещущій. 
Къ всемѣ рному развитію и улучшенію нашего хлопководства мы должны 
стремиться, не жалѣя никакихъ затратъ , такъ какъ въ ближайшемъ буду- 
щемъ вопросъ о возможности снабженія собственнымъ сырьемъ нашей 
важнѣйшей отрасли промышленности станетъ  вопросомъ жизни или смерти 
п ослѣдней.

Измѣненіе экономическихъ условій жизни въ Туркестанѣ, происхо-



дящее нынѣ вслѣдствіе усилившагося переселенія и другихъ вышепри- 
веденныхъ обстоятельствъ, не могло не отразиться на строѣ кочевого 
населенія, которое повсемѣ стно обнаруживаетъ стремленіе къ занятi о 
земледѣліемъ и обраo енію къ осѣдлому быту. Стремленіе это выдвинуло 
на очередь новую, весьма важную задачу поземельнаго устройства осѣд- 
лыхъ и осѣдающихъ киргизовъ, къ разрѣшенію которой необходимо 
приступить въ ближайшее время.

Огромное значеніе въ Средней Азіи имѣ етъ и мусульманскій во- 
просъ, на изученіе котораго до сего времени, къ сожалѣнію, не было 
обращено должнаго вниманія. Внутренній міръ туземнаго мусульманскаго 
населенія и всѣ стороны его духовной жизни, вытекающiя изъ вѣкового 
тосподства ислама, намъ до сихъ поръ мало извѣстны. Въ отношеніи 
выясненія стремленій и идеаловъ населенія, внесенія свѣ та въ умствен- 
ную жизнь туземца, рацiональной постановки школьнаго дѣла и т. п ., 
мы не сдѣлали почти ничего. Не менѣ е важны интенсивныя мѣропріятія 
по реформѣ народныхъ судовъ и по распространенію среди населенія 
знанія русскаго языка. Въ ряду экономическихъ мѣръ крупное значеніе 
имѣютъ также мѣры къ развитію эксплоатацін горныхъ богатствъ края, 
охранѣ лѣсовъ, созданію мелкаго кредита и дальнѣйшему развитію же- 
лѣзнодорожной сѣти; въ особенности необходимы желѣзныя дороги, свя- 
зывающiя Семирѣчье съ одной стороны съ Ташкентомъ, а съ другой съ 
Сибирской магистралью и китайской границей, а также соединяющiя 
южныя части аму-дарьинскаго бассейна съ среднеазіатской магистралью.

Наконецъ, давно уже пора обратить вниманіе на то ненормальное 
положеніе, въ которомъ по отношенію къ Россіи и въ частности къ рус- 
скимъ областямъ Туркестана находятся расположенныя среди нихъ полу- 
независимыя ханства - Б ухарское и Хивинское. Дальнѣйшіе шаги къ  
пріобщенію этихъ двухъ обломковъ прежняго среднеазіатскаго строя къ  
русской государственной жизни и культурѣ совершенно не обходимы и 
не терпятъ отлагательства.

ГЛАВА VII.

П у т и  с о о б щ ен і я .

Караванные и колесные, степные и горные пути. -  Водяныя сообщенія по рѣкамъ  
Туркестана и Аралу. - А му-дарьинская флотилія, - Судоходство по Каспійскому морю. -  

Желѣзнодорожная сѣть и ея современное и будущ ее развитіе.

Сообщеніе европейскихъ странъ и Западной Азіи съ Туркестаномъ, 
расположеннымъ въ нѣдрахъ азіатскаго материка, вдали отъ морей и 
рѣкъ, искони вѣковъ представляло огромныя затрудненія. Тѣмъ не менѣе, 
благодаря энергіи завоевателей, стремленію къ наживѣ купцовъ и пытли- 
вости ума путешественниковъ, сношенія Европы съ Средней Азіей 
возникли еще во времена глубокой древности, усиливаясь въ мирные 
годы и почти совершенно прекращаясь въ періоды войнъ и смутъ. Высоко 
цѣнимыя въ Грецiи, Р имѣ и Византіи произведенія Индіи и Китая до- 
ставлялись туда черезъ Персію и Среднюю Азію. По словамъ Страбона,



индійскіе товары сплавлялись по рѣкѣ Оксу (Аму-дарья) въ море Гир- 
канское (Каспійское) и черезъ сосѣднія области по рѣкамъ достигали 
Эвксинскаго понта. Сношенія нашего отечества съ Туркестаномъ также 
очень древни и несомнѣнно производились еще до образованія русскаго 
государства; многочисленныя азіатскія монеты, найденныя въ сѣверной 
Россіи и на побережьѣ Балтійскаго моря свидѣтельствуютъ, что уже въ 
VIII  вѣкѣ торговля Средней Азіи, съ сѣверной Европой производилась че- 
резъ нынѣшнюю Россію. Сообщенія Европы съ Туркестаномъ производи- 
лись главнымъ образомъ двумя путями, южнымъ и сѣвернымъ. Первый 
изъ нихъ, древнѣйшій, велъ черезъ Персію и Хорасанъ; черезъ эти страны 
шелъ Александръ Македонскій, по этому же пути вторглись въ Турке- 
станъ арабы и впослѣдствіи проникли въ Среднюю Азію знаменитый 
путешественникъ X III вѣка Марко Поло и посолъ кастильскаго короля 
Клавихо (начало XV вѣка). Съ теченіемъ времени и въ особенности по 
мѣрѣ развитія русскаго государства и расширенія его предѣловъ на 
юго-востокъ значеніе южнаго пути упало и онъ уступилъ мѣсто сѣвер- 
ному, ведущему въ Среднюю Азію съ низовьевъ Волги черезъ приураль- 
скія степи. По этому пути ѣ здили на поклонъ въ орду русскіе князья, 
проходили Плано Карпини, Рубрукъ, англійскій купецъ и посланецъ 
царя Ивана Васильевича Грознаго Дженкинсонъ и цѣлый рядъ нашихъ 
посольствъ въ Хиву и Бухару, не говоря уже о торговыхъ караванахъ. 
Съ покореніемъ Астрахани, занятіемъ Урала и присоединеніемъ западной 
части киргизскихъ степей путь этотъ получилъ въ сношеніяхъ Турке- 
стана съ Россіей исключительное значеніе, при чемъ сношенія произво- 
дились какъ караванами черезъ степь, такъ и по Каспійскому морю, 
которое уже съ XVI вѣка явилось довольно обычнымъ путемъ для тор- 
говли съ Персіей. По этому послѣднему пути была направлена часть 
снаряженной Петромъ І-мъ экспедиціи князя Бековича-Ч еркасскаго, 
основавшаго въ 1716 году на восточномъ берегу Каспійскаго моря укрѣ- 
пленіе К расноводское, будущій исходный этапъ нашего движенія съ 
Кавказа въ Туркменію, нынѣ начальный пунктъ Среднеазіатской желѣз- 
ной дороги. Въ позднѣйшее время съ замиреніемъ восточной части кир- 
гизскихъ степей и занятіемъ Семирѣчья крупное значеніе пріобрѣло 
третье направленіе сѣвернаго пути, идущее изъ Семирѣчья прямо на 
сѣверъ и связывающее восточный Туркестанъ съ Сибирью; по этому 
пути нахлынули въ X III вѣ кѣ на Туркестанъ монголы. Нынѣ по пер- 
вымъ двумъ направленіямъ уже проложены рельсовые пути; въ ближай- 
шемъ будущемъ, надо полагать, будетъ  построена желѣ зная дорога и по 
третьему направленію. Что касается южнаго пути, то онъ, если не гово- 
рить о тѣхъ дорогахъ, которыя нами проложены въ Закаспійской области, 
немногимъ улучшился сравнительно съ тѣми отдаленными временами. 
когда имъ пользовались древніе завоеватели и средневѣковые путе- 
шественники, и въ настоящее время имѣетъ лишь мѣстное значеніе. Пере- 
права черезъ Аму-дарью у Келифа и Чушка-гузара совершается на судахъ, 
вѣроятно мало чѣмъ отличающихся отъ тѣхъ, на которыхъ переправлялся 
сатрапъ Бессъ, а гупсары, служившіе для переправы въ томъ же мѣстѣ  
Александру Македонскому, до сихъ поръ весьма обыкновенны на Аму- 
дарьѣ и другихъ горныхъ рѣкахъ Средней Азіи.

Сообщеніе Туркестана съ Китаемъ производилось съ незапамятныхъ 
временъ также двумя путями, сѣвернымъ и южнымъ. Сѣверный путь,



пролегающій по широкой степной равнинѣ между Тарбагатаемъ и Джун- 
гарскимъ Алатау, представляетъ такъ называемый Лж унгарскій проходь, 
по которому, въ теченіе ряда вѣковъ, орды кочевниковъ, бродившія въ 
центральной Азіи, стремились на западъ, наводняя по временамъ не 
только западную Азію, но и восточную и центральную части Европы. 
Меньшую роль въ этомъ отношеніи играла широкая долина Или, ле- 
жащая между Джунгарскимъ Алатау и главными хребтами Тянь-шаня 
и нынѣ служащая для сообщенія Семирѣчья съ Илійской провинціей 
Китая (Кульджа). Оба эти пути представляются единственными, по ко- 
торымъ производится колесное сообщеніе Туркестана съ Китаемъ и 
которые до настоящаго времени сохранили важное торговое значеніе. 
Южный путь, соединяющiй Туркестанъ съ Кашгаріей, представляетъ 
большею частью рядъ вьючныхъ тропъ, ведущихъ изъ нашихъ предѣловъ 
черезъ высокіе перевалы Тянь-шаня и Алая въ восточный Туркестанъ 
и главнымъ образомъ въ Кашгаръ. Изъ этихъ дорогъ наиболѣе важное 
значеніе имѣетъ нынѣ плохой колесный (до Иркештама) путь изъ Фер- 
ганы черезъ Ошъ, Гульчу и перевалъ Терекъ-даванъ, по которому про- 
изводятся оживленныя торговыя сношенія съ Кашгаромъ. Наконецъ, 
сообщеніе Туркестана съ трудно доступными горными странами, лежа- 
щими на лѣвомъ берегу Пянджа, а въ томъ числѣ и съ сѣверными 
окраинами теперешнихъ англо-индійскихъ владѣній, всегда было крайне 
затруднительно. Въ настоящее время, въ виду натянутыхъ отношеній 
нашихъ съ Афганистаномъ, условія не улучшились и пути въ этомъ 
направленіи представляютъ въ большинствѣ случаевъ головоломныя 
опасныя тропинки, пролегающія на огромныхъ высотахъ по обрывамъ и 
ледникамъ. Бурный потокъ Пянджа, отдѣляющій горную Бухару отъ 
Афганистана, является также весьма существенной преградой.

Въ предѣлахъ Туркестана пути сообщенія еще недавно находились 
въ первобытномъ состояніи; обстоятельство это отражалось крайне не- 
благопріятно какъ на сношеніяхъ отдѣльныхъ частей края между собой, 
такъ и на установленіи болѣе тѣсной связи всей страны съ внутренними 
губерніями, отдѣленными отъ нея огромными безводными, трудно прохо- 
димыми, пространствами. Въ настоящее время условія эти значительно 
измѣнились къ лучшему; желѣзныя дороги прорѣзали Туркестанъ въ 
двухъ главныхъ направленіяхъ, а на Аму-дарьѣ организовалось даже 
правильное пароходство. Каспійское побережье обслуживается срочными 
пароходами, а на главнѣйшихъ трактахъ имѣется почтовое сообщеніе. 
Всѣ эти мѣры и въ особенности постройка желѣзныхъ дорогъ оказали 
огромное вліяніе на развитіе Средней Азіи, увеличили во много разъ 
внутреннюю и внѣшнюю ея торговлю, сдѣлали ее несравненно болѣе 
доступной, а слѣдовательно и болѣе близкой для метрополіи . Какъ ни 
блестящи результаты мѣръ, предпринятыхъ для улучшенія путей сооб- 
щенія Туркестана, нельзя не замѣтить, что въ этомъ отношеніи еще 
предстоитъ осуществить многое, пожалуй не меньше того, что уже 
сдѣлано.

Вслѣдствіе обширности страны и бѣдности ея крупными рѣками, 
грунтовыя караванныя дороги съ древнѣйшихъ временъ играли выдаю- 
щуюся роль въ жизни Средней Азіи. До присоединенія края къ Россіи 
караванный способъ передвиженія былъ главнымъ и почти единствен- 
нымъ, которымъ пользовалось населеніе для сообщенія на сколько - ни-



будь значительныхъ разстояніяхъ. Внѣ культурныхъ оазисовъ, гдѣ между 
городами и селеніями издавна существовали плохо проложенныя и 
еще хуже содержимыя дороги съ колеснымъ сообщеніемъ на арбахъ, 
въ сущности никакихъ дорогъ въ краѣ не было, а были лишь пути, 
по которымъ, отъ колодца къ колодцу, передвигались караваны, бо
роздя по всѣмъ направленіямъ безграничное море степей и пустынь. 
Дороги имѣлись лишь въ горноіі части края , гдѣ , силою вещей, 
приходилось придерживаться извѣстныхъ рѣчекъ, ущелій и переваловъ, 
по которымъ шелъ путь; дороги эти въ огромномъ большинствѣ слу- 
чаевъ содержались неудовлетворительно и нерѣдко представляли трудно 
проходимыя тропинки, опасныя даже для вьючнаго движенія. Въ на
стоящее время, несмотря на постройку желѣзныхъ дорогъ, грунтовые 
пути съ караваннымъ или колеснымъ способами передвиженія все еще 
имѣютъ  крупное значеніе для края и въ большинствѣ мѣстностей 
являются единственными.

Степныя дороги, изрѣзывающія по главнѣйшпмъ нанравленіямъ 
степи и пустыни равнинной части края, представляютъ преимущественно 
караванные пути, соединяющіе болѣе и л и  менѣе крупные населенные 
пункты и торговые центры, пути, по которымъ передвиженіе и перевозка 
грузовъ производятся караванами, т. е. вьюками на верблюдахъ. Кара- 
ванъ состоить обыкновенно изъ нѣсколькихъ десятковъ, рѣдко нѣсколь- 
кихъ сотъ, верблюдовъ, которые связаны другъ съ другомъ (поводъ 
задняго верблюда привязанъ къ вьюку передняго) и образуютъ  длинную 
вереницу, во главѣ которой ѣдетъ  вожакъ каравана (караванъ-башъ). 
Каждый верблюдъ несет ь въ среднемъ около 16- 1 8 пудовъ клади. 
Пролегая на многія сотни верстъ по пустыннымъ мѣстностямъ, караван
ные степные пути представляютъ нерѣдко большія трудности, заклю- 
чающіяся не только въ безлюдьѣ , отсутствіи корма и топлива и сыпучихъ 
пескахъ, но и, главнымъ образомъ, въ недостаткѣ воды, ибо вода въ 
степяхъ и пустыняхъ встрѣчается рѣдко и часто бываетъ горько-соленой 
и вообще плохого качества. Поэтому караванные пути повсюду придер
живаются колодцевъ, являющихся, такимъ образомъ, этапными пунктами 
движенія каравановъ и мѣстами ихъ отдыха и ночлега. Степные кара
ванные пути обыкновенно никѣмъ не поддерживаются, да въ этомъ, въ 
сущности, и не представляется надобности; единственную заботу насе
ленія пользующагося ими, составляетъ лишь расчистка и поддержаніе 
въ исправности колодцевъ. Важнѣйшимъ средоточіемъ караванныхъ путей 
въ Средней Азіи является Хивинскій оазисъ, откуда расходятся дороги 
на сѣверъ  - въ  Казалинскъ, Перовскъ и Иргизъ, на западъ  - къ  побережью 
Каспійскаго моря, на югъ - въ Асхабадъ, Мервъ и Бухару и на востокъ  -  
въ Джизакъ и Ташкентъ . Изъ этихъ путей наиболѣе существенное значеніе 
имѣютъ  слѣдующіе: 1) отъ К у нграда до Дж алавли  (и далѣе на Иргизъ) -  
727 верстъ, 2) отъ форта А лександровскаго до К уня-ургенча  -  766 в ., 
3) отъ Красноводска до К уня-ургенча -  605 в ., 4) отъ Бала-шиема до 
Куня-ургенча - 568 в., 5) отъ Асхабада до г. Хивы  442 в ., 6) отъ М ерва 
до г. Хивы  437 в ., 7) отъ Петроалександровска до Казалинска - 460 в. и 
8) отъ Учъ-учака до Дж изака - 559 в. Колесное сообщеніе съ Хивинскимъ 
оазисомъ и Петроалександровскомъ возможно по дорогамъ, идущимъ по 
обоимъ берегамъ Аму-дарьи; лѣвобережная дорога, начинаясь у Питняка, 
идетъ черезъ Чарджуй (345 в.) до Керковъ (201 в .), правобережная - отъ



Петроалександровска черезъ Учъ-учакъ до Кара-куля (410 в .). Всѣ эти 
пути съ постройкой желѣзныхъ дорогъ и развитіемъ судоходства по Аму- 
дарьѣ и Аралу утратили свое прежнее значеніе, хотя караванное дви
ж е те  по нимъ и теперь довольно велико; что же касается колеснаго, 
возможнаго только по двумъ послѣднимъ путямъ, то оно ничтожно, и 
дороги эти въ сущности являются обыкновенными караванными степными 
дорогами. Такой же характеръ пмѣетъ и колесная дорога, соединяющая 
ст. Бами Среднеазіатской желѣзной дороги съ Чикишляромъ (341 верста). 
Почтовое сообщеніе въ западной части Туркестана существуеть только на 
трехъ дорогахъ, изъ коихъ одна соединяет ь Асхабадъ съ Гауданомъ 
(42 1/2 в .), важнѣйшимъ пограничнымъ пунктомъ по дорогѣ изъ Меш
хеда, другая  -  с т. Тедженъ съ Серахсомъ (122 в . ) ,  а третья ст. Ташъ- 
кепри  Мургабской желѣзной дороги -  съ Тахта-базарсмъ (19 1/2 в .), гдѣ 
имѣ ется таможня на границѣ Афганистана и мѣстопребываніе пендин- 
скаго участковаго пристава.

Другимъ весьма важнымъ центромъ степныхъ караванныхъ путей 
является г. Бухара, къ которой съ сѣвера подходитъ кратчайшій, но 
трудный путь на Казалинскъ (662 версты отъ Г ышъ-дувана), съ запада 
и востока примыкаютъ  колесныя дороги на Кара-кулъ (57 верстъ), Кер- 
мане (89 верстъ) и Самаркандъ (232 версты), а съ юга - очень оживлен
ный караванный путь на Карши (164 версты), связывающій г. Бухару 
съ южной и юго-восточной частями ханства. Въ свою очередь Карши 
представляетъ важный узловой пунктъ  для степныхъ путей, идущихъ 
отсюда къ Бурдалыку, Келифу  (207 верстъ), Самарканду ,  Термезу и 
далѣ е въ горную Бухару, гдѣ большая часть дорогъ представляешь 
горныя, трудныя для движенія, тропы. Единственной дорогой въ Бухарѣ, 
на которой имѣется колесное почтовое сообщеніе, является почтовая 
дорога изъ Самарканда въ Термезъ (358 в .), идущая черезъ города 
Шааръ, Гузаръ и Ширабадъ. Дорога эта, построенная подъ руковод- 
ствомъ русскихъ военныхъ инженеровъ и поддерживаемая бухарскими 
властями при пособіи отъ русскаго правительства, имѣетъ важное тор
говое и стратегическое значеніе и на ней устроено 15 укрѣпленныхъ 
станцій; почтовое движ ете открыто въ 1902 году.

Густо населенныя равнинныя части Самаркандской и Ферганской 
областей изрѣзаны множествомъ колесныхъ дорогъ, имѣющихъ здѣсь, 
какъ и повсюду въ культурныхъ оазисахъ Туркестана, одинаковый ха
рактеръ; онѣ узки, содержатся еще хуже, чѣмъ наши проселки, и, про
легая въ большинствѣ по лессу, страшно пыльны лѣтомъ и невѣ роятно 
грязны зимой. Ҍ зда по этимъ дорогамъ, сплошь да рядомъ пересѣ кае- 
мымъ довольно глубокими арыками, возможна только на туземныхъ 
арбахъ, сравнительно легко преодолѣвающихъ всѣ невзгоды благодаря 
своимъ огромнымъ колесамъ; сами туземцы предпочитаютъ ѣздить по 
подобнымъ дорогамъ верхомъ. Вступая въ горы, дороги эти въ  боль
шинствѣ случаевъ превращаются въ горныя тропы, по которымъ возможно 
только верховое движеніе. Почтовое сообщеніе въ этой части Туркестана 
существуетъ только на дорогахъ изъ Скобелева въ Наманганъ (73 версты) 
и отъ Андижана до Оша (46 верстъ), откуда черезъ Гу л ьчу (71 верста) 
и Суф и -курганъ идутъ на югъ два весьма важные вьючные и верховые 
пути: первый черезъ перевалъ Терекъ-даванъ и пограничный переход
ный пунктъ Иркештамъ и Кашгаръ (315 верстъ отъ Суфи-кургана; до



этого послѣдняго пункта, лежащаго въ 109 верстахъ отъ г. Оша, дорога 
плохая колесная, а далѣ е вьючная) и второй, черезъ перевалы Талдык ъ 
(Алайскій хребетъ) и К ызылъ-артъ (Заалайскій хребетъ) на Памирскгй 
постъ (392 версты отъ Оша) и далѣе на юго-западъ до Хорога (на верх- 
немъ Пянджѣ у впаденія въ него рѣ ки Гу н т ъ) (324 версты отъ Памир- 
скаго поста) и на юго-востокъ до перевала Беикъ въ Гиндукушѣ 
(160 верстъ отъ Памирскаго поста). Изъ важнѣйшихъ горныхъ путей, 
ведущихъ изъ Ферганы въ другія части Туркестана, слѣдуетъ указать на 
двѣ, частью колесныя, частью вьючныя дороги, соединяющiя г. А нди- 
жанъ, черезъ перевалъ К угартъ, съ южной частью Семирѣчья, а именно 
съ укрѣпленіемъ Нарынскимъ (340 верстъ отъ Андижана), и г. Наман- 
ганомъ, черезъ перевалъ К ара-бура въ Александровскомъ  хребтѣ, съ 
г. Ауліе-ат а.

Далѣ е къ сѣверу крупными узлами степныхъ и горныхъ караван- 
ныхъ и колесныхъ путей является Ташкентъ, а еще сѣвернѣе Туркестанъ. 
Еще недавно Ташкентъ былъ исходнымъ пунктомъ для двухъ самыхъ 
важныхъ въ Средней Азіи караванныхъ и почтовыхъ дорогъ, соединяв- 
шихъ его съ одной стороны съ Оренбургомъ, а съ другой - съ  Вѣрнымъ 
и Семипалатинскомъ; въ настоящее время, по первому направленію 
прошла Ташкентская желѣзная дорога, а начало другого тракта пере
несено на станцію Кабулъ-сай (126 верстъ сѣвернѣе Ташкента). Трактъ 
этотъ, пересѣкающій съ юго-запада на сѣверо-востокъ все Семирѣчье и 
соединяющій Туркестанъ съ киргизскимъ краемъ и Сибирью, напра
вляется отъ ст. Кабулъ-сай на Чимкентъ (60 вер.), Ауліе-ата (238 вер.), 
П иш пекъ (500 вер.), В ѣрный (734 вер.), Копалъ (1.091 вер.) и станицу 
Сергіопольскую (1.457 верстъ отъ Кабулъ-сая), лежащую на границѣ 
Семипалатинской области (272 версты отъ Семипалатинска), являясь, та- 
кимъ образомъ, одной изъ длиннѣйшихъ почтовыхъ дорогъ въ Россіи. 
По тракту этому, которому въ недалекомъ будущемъ суждено также 
уступить мѣсто желѣзной дорогѣ , производится весьма оживленное (поч
товое, колесное и караванное) пассажирское и грузовое движеніе. 
Трактъ этотъ отличается отъ проселочныхъ дорогъ нѣсколько лучшимъ 
содержаніемъ и, главнымъ образомъ, довольно хорошими мостами, изъ 
коихъ мосты на Или, Чу, Басканѣ, Лепсѣ и друг. представляютъ довольно 
крупныя сооруженія. Лучшими участками тракта являются тѣ, гдѣ онъ 
проходитъ вдали отъ населенныхъ мѣстъ по твердой глинистой степи; 
наиболѣе трудная его часть лежитъ между Пишпекомъ и Вѣрнымъ, гдѣ 
приходится переваливать черезъ Курдайскій перевалъ въ Чу-Илійскихъ 
горахъ . Почтовая гоньба содержится нѣ сколькими предпринимателями. 
Въ 1909 году между Чимкентомъ и ст. Кабулъ-сай имѣлось даже авто
мобильное сообщеніе. Къ описанному магистральному тракту примыкаетъ 
нѣсколько другихъ, на которыхъ также имѣется почтовое сообщеніе. 
Одинъ изъ нихъ идетъ отъ Пишпека на Токмакъ (58 в.) и далѣе черезъ 
Буамское ущ елье, верховья рѣки Чу и Д олонскiй перевалъ до укрѣ
пленія Нарынскаго (314 в .). Отъ станціи Кутемалды  этого тракта отдѣ
ляется вѣтвь, идущая по сѣверному берегу Иссыкъ-куля до г. Прже- 
вальска (374 в. отъ Пишпека), который, кромѣ того, соединенъ почтовой 
дорогой съ Лжаркентомъ (277 в. отъ Пржевальска), пролегающей черезъ 
перевалъ Санъ-ташъ. Къ этой дорогѣ примыкаютъ почтовые пути отъ 
ст. К егенъ до выселка Охотничъяго (87 в.) и отъ ст. Каркара до станціи



Сары-джаса этой послѣдней дороги. Другая важная вѣтвь примыкаетъ 
къ Семирѣченскому магистральному тракту у ст. Алт ы нъ-эмелъ, распо
ложенной на половинѣ пути между Вѣрнымъ и Копаломъ, и напра
вляется на востокъ къ Д ж аркенту (139 в. отъ Алтынъ -эмеля) н далѣ е 
до Хоргоса (34 в. отъ Джаркента), лежащаго на китайской границѣ, и 
Кульджи (94 в. отъ Хоргоса по колесной дорогѣ). Третья вѣтвь соеди
няеть ст. Абакум овску ю, лежащую нѣсколько сѣвернѣ е Копала, съ г. Леп- 
синскомъ (92 1/2 в.) и, наконецъ, четвертая - ст. Сергіопольскую съ погра- 
ничнымъ укрѣ пленіемъ Бахты  (278 в. отъ Сергіополя) и лежащимъ въ 
китайскихъ предѣлахъ Чугучакомъ (18 верстъ отъ укрѣпленія Бахты). 
Такимъ образомъ, Семирѣ чье сравнительно съ другими районами края 
очень богато почтовыми дорогами, которыя не только проложены по 
степямъ или у подошвы горъ, но и проникаютъ въ самыя ихъ нѣдра, 
достигая сыртовъ Тянь-шаня (укр. Нарынское).

Дороги этп, въ общемъ хорошо разработанныя , пролегающія въ 
большинствѣ случаевъ по сравнительно широкимъ долинамъ рѣкъ и 
поднимающiяся на перевалы зигзагами, не представляютъ , однако, 
настоящихъ горныхъ дорогъ, по которымъ обыкновенно поддерживается 
сообщеніе между населенными пунктами, разбросанными въ дебряхъ 
горнаго Туркестана. Горные пути въ собственномъ смыслѣ этого слова 
имѣютъ мало общаго съ настоящими дорогами и носятъ совершенно 
особый характеръ, вытекающій изъ топографическихъ и климатическихъ 
условій той мѣ стности, по которой онѣ проходятъ . Въ огромномъ боль
шинствѣ случаевъ горныя дороги представляютъ  узкія, иногда едва 
замѣтныя верховыя тропы, пролегающія вдоль ущелій, образуемыхъ 
небольшими ручьями и рѣчками, по дну которыхъ, ворочая камни, 
каскадами и стремнинами мчится потокъ . Извиваясь по контрфорсамъ и 
осыпямъ, тропннка то спускается къ руслу потока и пересѣкаешь его, 
то круто поднимается па нѣсколько сотъ футовъ, лѣпится по крутымъ 
косогорамъ и карнизамъ, надъ страшными обрывами, нерѣдко по скольз- 
кимъ ступенямъ, грубо высѣченнымъ въ скалѣ. Въ подобныхъ мѣ стахъ 
животныхъ развьючиваютъ и грузъ несутъ на рукахъ. Къ такой же мѣрѣ 
приходится прибѣгать, когда тропы проходятъ  по такъ называемымъ 
балконамъ, представляющимъ своего рода достопримѣчательность горной 
части Туркестана. Тропа, идущая по крутѣйшему косогору или карнизу 
по берегу страшной пропасти, вдругъ преграждается отвѣсной скалой; 
для обхода такихъ мѣстъ въ углубленія, дѣлаемыя въ скалѣ, вбиваются 
колья и на нихъ изъ жердей и хвороста настилается помостъ, шириною 
въ 2 - 3  фута; по такимъ прислоненнымъ къ скалѣ, трепещущимъ подъ 
ногами путника, балконамъ, висящимъ надъ клокочущей на огромной 
глубинѣ рѣ кой, тропа обходишь отвѣсную скалу и вновь выбирается на 
косогоръ. При малѣ йшемъ недосмотрѣ подобные балконы представляютъ 
огромную опасность не только для животныхъ, но и для людей; для 
нервныхъ же лицъ они совсѣмъ непроходимы. При подъемѣ на водо
раздѣльные хребты и перевалы трудности и опасности пути немногимъ 
меньше; дѣлая постоянные подъемы и спуски, тропа лѣ пится все выше 
и выше по осыпямъ и крутымъ скатамъ, нерѣдко по острымъ камнямъ 
и обломкамъ скалъ, портящимъ ноги лошадей; иногда тропа исчезаетъ, 
и путь лежитъ по ледниковымъ моренамъ, ледникамъ и снѣговымъ 
полямъ, гдѣ часто встрѣчаются трещины, въ которыя нерѣдко попадаютъ



животныя, а иногда и люди. Иногда, какъ, напримѣръ, на перевалѣ Му- 
зартъ въ восточномъ Тянь-шанѣ (въ китайскихъ предѣлахъ), приходится 
идти по ступенямъ, высѣченнымъ во льду, поддерживая скользящихъ 
лошадей веревками. Къ невзгодамъ такихъ мѣ стностей присоединяются 
рѣзкія перемѣ ны температуры, снѣжные бураны, отсутствіе топлива, а 
нерѣдко необходимость ночлега на сырой землѣ и горная болѣзнь. По- 
добныя тропы не всегда доступны для прохода лошадей, хотя слѣдуетъ 
замѣтить, что, за немногими исключеніями, горная лошадь пройдетъ

вездѣ, гдѣ пройдетъ человѣкъ. Движеніе по такимъ дорогамъ крайне 
затруднительно и совершается очень медленно, иногда не болѣе 10 -  
15 верстъ въ день. Пролегающія по высокимъ мѣстамъ горныя тропы 
доступны не болѣ е трехъ мѣсяцевъ въ году, при чемъ лучшее время 
для путешествія по такимъ мѣстамъ -  іюль и августъ. Въ сентябрѣ 
высокія горы покрываются новымъ снѣ гомъ, начинаются метели и бури, 
и сообщеніе прекращается. Нѣкоторые горные районы Туркестана въ 
особенности славятся трудными горными тропами и обиліемъ балконовъ; 
таковы, напримѣръ, области притоковъ Зеравшана и въ особенности



Дарвазъ и вообще область верхняго Пянджа. Насколько верблюдъ неза- 
мѣнимъ при перевозкѣ тяжестей въ степяхъ и даже въ горной части 
края по сравнительно хорошей дорогѣ, настолько это крупное и грузное 
животное непригодно для передвиженія по узкимъ горнымъ тропинкамъ. 
Поэтому при передвиженіи и перевозкѣ тяжестей въ горахъ исключи- 
тельно примѣ няется лошадь и то лошадь горная, привычная къ самымъ 
неблагопріятнымъ условіямъ и самымъ опаснымъ головоломнымъ тро- 
пинкамъ. На Памирѣ и въ сопредѣльныхъ высокихъ странахъ для пере- 
возки тяжестей у потребляются также и яки, отлично выдерживающіе пе- 
реходы по очень высокимъ мѣстностямъ.

Такъ какъ мосты въ горахъ встрѣчаются не часто, то черезъ быстрыя 
горныя рѣчки приходится зачастую переходить въ бродъ, что при ледяной 
водѣ, бурномъ теченіи потока и каменистомъ днѣ не представляетъ осо- 
баго удовольствія. Мосты на горныхъ рѣ кахъ Туркестана устраиваются 
обыкновенно слѣдующимъ образомъ: съ обоихъ береговъ рѣки насти- 
лаются ряды бревенъ, одинъ на другомъ такъ, чтобы каждый послѣ- 
дующій верхній рядъ выступалъ къ сторонѣ рѣ ки; при этомъ получаются 
какъ бы два устоя, суживающіе пролетъ до 2 — 4 саженъ. На устои 
кладутся жерди (еловыя или изъ арчи), а поверхъ послѣднихъ настилка. 
Подобные мостики имѣ ютъ не болѣе сажени въ ширину и очень зыбки; 
переправляться по нимъ слѣдуетъ не иначе, какъ по одному, ведя въ 
поводу лошадь. Переправа черезъ глубокія и быстрыя горныя рѣ ки, 
при отсутствіи мостовъ и лодокъ, производится на неболыпихъ пло- 
тахъ, устроенныхъ изъ козьихъ шкуръ , надутыхъ воздухомъ (турсукъ, 
гупсаръ) или прямо вплавь, при чемъ пловецъ охватываетъ лѣ вой рукой 
гупсаръ, а правой гребетъ. Подобный плотъ (ам ат ъ), устраиваемый изъ 
нѣ сколькихъ (до 20), связанныхъ и скрѣпленныхъ затѣмъ настилкой 
изъ жердей, гупсаровъ, поднимаеть до 40 пудовъ груза. Такой способъ 
переправы, весьма распространенный въ Рошанѣ, Ш угнанѣ , Ваханѣ и 
вообще въ области верхняго Пянджа, далеко не безопасенъ. Не менѣе 
значительны затрудненія при переправѣ черезъ второстепенныя рѣки въ 
равнинной части Туркестана, гдѣ мосты и каючныя переправы встрѣ- 
чаются рѣ дко; черезъ такія рѣки, въ особенности быстрыя и многоводныя 
лѣтомъ, во время половодья, приходится переправляться въ бродъ не- 
рѣдко по брюхо лошади, или же арбѣ , въ сопровожденіи туземцевъ- 
джигитовъ, готовыхъ прійти на помощь въ случаѣ опасности. Многимъ 
до настоящаго времени памятна подобная переправа, производившаяся, 
до постройки желѣзной дороги, черезъ Зеравшанъ у Самарканда.

Что же касается Аму-дарьи, Сыръ-дарьи и Или, то переправа черезъ 
нихъ производится на каюкахъ (Аму-дарья) и паромахъ (Сыръ-дарья, Или).

Водные, рѣчные и морскіе пути сообщенія въ Туркестанѣ имѣютъ 
второстепенное значеніе, ограничиваясь главнымъ образомъ лишь судо- 
ходствомъ по Каспійскому морю и Аму-дарьѣ; что же касается Араль- 
скаго моря, то судоходство на немъ еще только возникаетъ. Дойдя въ 
своемъ движеніи на югъ до Аральскаго моря и Сыръ-дарьи, русскіе 
немедленно же принялись за изученіе этихъ водныхъ бассейновъ и при- 
ступили къ устройству паруснаго и пароходнаго сообщенія какъ по 
Аралу, такъ и по Сыръ-дарьѣ , на которой уже и тогда существовало 
небольшое первобытное сплавное судоходство. Цѣ ль устройства паро- 
ходства была чисто военная, такъ какъ предполагалось, что пароходы



будутъ подвозить войска п тяжести, исполнять сторожевую службу и 
поддерживать сообщеніе. Вопросъ о судоходствѣ на Аралѣ возникъ 
впервые въ 1847 году вслѣ дъ за основаніемъ генераломъ Обручевымъ 
въ низовьяхъ Сыръ-дарьи укрѣпленія Раимъ (впослѣдствіи переимено- 
ваннаго въ Аральское). Въ Оренбургѣ были построены двѣ казенныя 
парусныя шкуны: „Николай 1" и „Константинъ", которыя въ разобранномъ 
видѣ были перевезены на подводахъ въ Раимъ и здѣсь спущены на 
воду („Николай I"  -  1 0 іюля 1847 года, "Константннъ "  -  "0 іюля 1848 года). 
Въ  теченіе 1848 -  1849 годовъ шкуны эти, плавая подъ командой лей
тенанта Бутакова и штурмана Поспѣлова, занимались описаніемъ и 
съемкой Аральскаго моря. Одновременно съ шкуной „Николай 1" въ Орен- 
бургѣ было построено и спущено на воду въ Раимѣ частное судно 
„Михаилъ", на которомъ образовавшаяся по иниціативѣ Обручева ком
панія предполагала заняться рыболовствомъ; предпріятіе это, организо
ванное при участіи московскихъ капиталистовъ, успѣха, однако, не имѣло 
и вскорѣ прекратило свое существованіе. Такъ какъ парусныя шкуны не 
удовлетворяли военнымъ требованіямъ, то въ 1850 году Бутаковымъ были 
заказаны въ Ш веціи два паровыя судна: пароходъ "Перовскій" (40 силъ) 
и паровой баркасъ "Обручевъ"; которые и были доставлены въ Раимъ 
и здѣ сь въ 1853 году спущены на воду. Этимъ было положено начало 
такъ называемой Аральской флотиліи, усиленной затѣмъ колесными 
пароходами: „Аралъ" (40 силъ), „Сыръ-дарья" (20 силъ), „Самаркандъ" 
(70 силъ) и „Ташкентъ" (35 силъ), а также желѣ зными баржами, паро
мами и т. п. Пароходы Аральской флотиліи поддерживали сообщеніе 
между Казалинскомъ, гдѣ была главная ихъ пристань, и Нукусомъ на 
Аму-дарьѣ , съ одной стороны, и Перовскомъ и Чиназомъ, съ другой, 
занимаясь главнымъ образомъ перевозкой казенныхъ грузовъ и нижнихъ 
чиновъ. Въ 1878 году флотилія состояла изъ шести названныхъ паро- 
ходовъ, десяти желѣ зныхъ баржъ и четырехъ паромовъ; личный составъ 
состоялъ изъ 597 нижнихъ чиновъ, 15 машинистовъ и мастеровыхъ и 
15 офицеровъ и чиновниковъ; суда и баржи были вооружены орудіями. 
Количество грузовъ, перевезенныхъ флотиліей съ 1865 до 1878 года 
включительно, колебалось по годамъ отъ 35.000 до 180.000 пудовъ, а 
пассажировъ отъ 615 до 4.480 человѣ къ. Ежегодный расходъ на содер- 
жаніе флотиліи составлялъ 123.000 рублей. Вслѣдствіе слабосильности 
пароходовъ, неблагопріятныхъ условій плаванія, частыхъ остановокъ на 
меляхъ и трудности снабженія топливомъ, пароходы флотиліи ходили 
крайне медленно (ночью движеніе прекращалось) и неправильно; рейсъ 
отъ Казалинска до Перовска требовалъ 14 сутокъ (обратно 7), а отъ 
Перовска въ Чиназъ 21 сутки (обратно 12 сутокъ). При такихъ условіяхъ, 
естественно, что частныя лица избѣгали перевозить свои грузы на судахъ 
флотиліи и содержаніе послѣдней обходилось казнѣ дорого, давая еже
годно крупные убытки. Въ виду этихъ обстоятельствъ Аральская фло
тилія, послѣ неудачной попытки передать ее въ частныя руки, въ 
1882 году была упразднена, при чемъ часть годнаго подвижного состава 
была переведена на Аму-дарью и передана нарождавшейся Аму-дарьин
ской флотиліи. Однимъ изъ результатовъ недолговѣчнаго существованія 
Аральской флотиліи было почти совершенное истребленіе по берегамъ 
Сыръ-дарьи саксаула, заготовлявшагося для отопленія пароходовъ въ 
количествѣ до 300.000 пудовъ ежегодно.



Въ настоящее время по Сыръ-дарьѣ до Казалинска ходятъ морскія 
парусныя суда, выше же по рѣ кѣ существуеть только сплавное судо- 
ходство и то въ весьма неболыпихъ размѣрахъ. Ежегодно изъ Чиназа 
и лежащихъ нѣсколько выше пунктовъ сплавляется нѣкоторое количе- 
ство неболыпихъ плотовъ съ  лѣсомъ и дровами и до сотни примитив- 
наго устройства каюковъ, которые грузятся сушеными и свѣжими фрук- 
тами, хлѣбомъ и т. п. и по прпбытіи въ Перовскъ и Казалинскъ 
разбираются на доски; судоходствомъ занимаются мѣ стные сарты и 
уральцы. Стоимость подобнаго каюка, имѣ ющаго неуклюжую четырех- 
угольную форму и достигающаго около 12 аршинъ въ длину и отъ 6 до 
9 аршинъ въ ширину, въ Чиназѣ около 200 рублей . Съ постройкой 
Ташкентской желѣзной дороги сплавъ по Сыръ-дарьѣ еще болѣе сокра- 
тился. Въ верхней части Сыръ-дарьи практикуется, въ неболыпихъ раз- 
мѣрахъ, сплавъ садоваго лѣса плотами; лѣ съ сплавляется изъ Намангана 
въ Ходжентъ, рѣдко далѣ е, такъ какъ сплаву мѣ шаютъ Б еговатскіе 
пороги.

Присоединеніе и развитіе Закаспійскаго края въ связи съ построй- 
кой Закаспійской желѣ зной дороги и потребностями гарнизоновъ въ 
Петроалександровскѣ , Керкахъ и Термезѣ обратили вниманіе на Аму-дарью 
и на необходимость учрежденія на ней срочнаго пароходнаго сообщенія. 
Съ этой цѣлью въ концѣ 1887 года была учреждена особая Аму-дарьин- 
ская флотилія, назначеніе которой заключалось въ поддержаніи срочнаго 
сообщенія и перевозкѣ казенныхъ и частныхъ грузовъ въ содѣ йствіи 
надобностямъ Закаспійской желѣзной дороги, въ подвозѣ припасовъ 
войскамъ, находящимся въ краѣ , и, наконецъ, въ производствѣ гидро- 
графическихъ работъ . Несмотря на такія обширныя и важныя задачи пер- 
воначально были пріобрѣтены только два парохода ("Царь" и "Царица"), 
которые начали первую свою навигацію въ 1888 году и сразу же ока- 
зались не въ состояніи ни поддерживать срочное сообщеніе, ни вообще 
удовлетворить предъявленнымъ къ нимъ требованіямъ. Малочисленность 
и неприспособленность къ мѣстнымъ условіямъ пароходовъ (глубокая 
осадка), крайне своеобразныя и совершенно не изученныя свойства рѣки, 
неприспособленность персонала и другія условія повели къ тому, что въ 
теченіе ряда лѣтъ пароходное сообщеніе было срочнымъ только по на- 
званію ;  пароходы двигались ощупью, простаивали по цѣлымъ суткамъ 
на мели, ходили долго и часто почти безъ надежды дойти къ мѣсту на- 
значенія . Потребовалось нѣсколько лѣтъ для того, чтобы дѣло было бо- 
лѣе или менѣе налажено. Въ 1895 году былъ добавленъ пароходъ "Це- 
саревичъ " , который вскорѣ пришлось перестроить почти заново; въ- 
1897 году были построены пароходъ "Великій Князь", "Великая Княжна 
Ольга", а въ 1901 году пароходъ "Императоръ Николай II"; кромѣ. того 
было построено нѣсколько баржъ , катеровъ и т. п. Въ настоящее время  
Аму-дарьинская флотилія состоит ь изъ шести пароходовъ, двухъ паро- 
выхъ катеровъ, 13 баржъ и нефтехранилищъ (двѣ изъ нихъ поднимают ь 
по 12.000 пудовъ груза), одного парового баркаса и двухъ желѣ зныхъ 
каюковъ, общей стоимостью до 1.500.000 рублей. Управленiе флотиліей, 
главная пристань и мастерскія находятся въ Чарджуѣ . Сообщеніе на 
пароходахъ флотиліи поддерживается между Чарджуемъ и Петроале- 
ксандровскомъ, съ одной стороны, и между Чарджуемъ и Термезомъ , съ 
другой. Количество грузовъ и пассажировъ, перевозимое флотиліей, по-



степенно увеличивается, но расходы по содержанію ея до сего времени 
на много превышаютъ доходы. Такъ, въ 1908 году, при 21.900 пассажи- 
рахъ и 765.000 пудовъ груза, было всего выручено - 161.500 рублей, 
между тѣмъ, какъ стоимость содержанія въ томъ же году достигла
443.000 рублей, т. е. убытокъ составилъ болѣе 281.000 рублей. Такое 
положеніе дѣла зависитъ отъ весьма разнообразныхъ причинъ. Трудность 
плаванія, вытекающая изъ особыхъ свойствъ рѣки, полное отсутствіе 
работъ къ улучшенію фарватера и обстановки его знаками, неудачный 
типъ и малочисленность пароходовъ, непрактичная постановка всего 
дѣла, находящагося въ вѣдѣ ніи военнаго вѣдомства, и другія условія 
не могутъ не вліять на то, что флотилія не можетъ конкурировать въ 
перевозкѣ частныхъ грузовъ съ доставкой ихъ на туземныхъ каюкахъ 
и, какъ предпріятіе, даетъ значительные убытки. Тѣмъ не менѣ е, нельзя 
не признать, что флотилія, являясь единственнымъ средствомъ болѣ е 
или менѣе удобнаго и быстраго сообщенія съ нашими поселеніями и 
гарнизонами, расположенными по рѣкѣ , приноситъ огромную пользу и 
уничтожена быть не можетъ до постройки желѣзнодорожной вѣтви до 
Термеза и вообще вдоль Аму-дарьи. Такая постройка, вполнѣ обезпечивъ 
быстрое и безопасное сообщеніе съ афганской границей, необходимое на 
случай могущихъ возникнуть тамъ осложненій, и создавъ благопріятныя 
условія для развитія пустыннаго нынѣ побережья, дала бы возможность 
передать флотилію въ частныя руки, которыя, руководствуясь имѣю- 
щимся опытомъ, легко могли бы сдѣлать изъ нея доходное коммерческое 
предпріятіе.

Туземное судоходство на Аму-дарьѣ существуетъ съ незапамятныхъ 
временъ и производится на особаго типа плоскодонныхъ каюкахъ или 
баркахъ, называемыхъ ким е. Большія киме, имѣ ющія до 12 саженъ 
длины и 2 саж. ширины, поднимаютъ до 2.000 - 4 .000 пудовъ груза; 
среднія, до 6 - 8  саж. длины при 1 - 1 1/2 саженяхъ ширины, могутъ под- 
нять отъ 200 до 1.000 пудовъ. Грузоподъемность малыхъ каюковъ не 
превышаетъ 200 пудовъ. Всего на Аму-дарьѣ плаваетъ свыше 600 киме, 
съ грузоподъемностью около 500.000 пудовъ. Киме строятся преимуще- 
ственно въ Хивинскомъ ханствѣ , въ Хазараспскомъ, Ханкинскомъ и 
Ташаузскомъ бекствахъ; на постройку идутъ брусья изъ ивоваго дерева, 
связанные скрѣпами изъ тута или другого твердаго дерева, форъ-ште- 
вени и ахтеръ-штевени дѣ лаются обыкновенно изъ карагача. Швы коно- 
патятся ватою, тряпками и камышевымъ пухомъ, но не смолятся; тѣмъ 
не менѣе новое киме обыкновенно течи не имѣетъ; осадка киме съ гру- 
зомъ  -  д о 17 вершковъ, безъ груза - около 6 вершковъ. Въ носовой части 
судна устанавливается глиняный очагъ съ котломъ для варки пищи и 
печенія хлѣбныхъ лепешекъ. Киме большого размѣра стоятъ иногда до
2.000 рублей, средняго до 500 рублей, а малаго до 100 рублей. Срокъ 
службы киме дальняго плаванія 4 - 5  лѣтъ. Плаваніе внизъ совершается 
наплывомъ съ помощью веселъ, при чемъ на болыномъ  киме бываетъ. 
до 10 гребцовъ и кормчій (дарга), хорошо знакомый съ рѣкой. На нѣ- 
которыхъ киме имѣются и паруса, но съ управленіемъ ими каюкчи зна- 
комы плохо; притомъ же и киме отличаются неповоротливостью. При 
движеніи внизъ по рѣкѣ киме проходятъ  обыкновенно 50 - 7 0 верстъ 
въ сутки; противъ теченія, когда судно приходится тянуть бечевой, ско- 
рость движенія не превышаетъ 20 - 3 0 верстъ въ сутки, въ зависимости



отъ погоды и степени нагрузки. При сильномъ вѣтрѣ киме должны 
останавливаться, такъ какъ большое волненіе заливаеть борты, возвы- 
шаюшiеся надъ водой не болѣе 3 - 3 1/2 ф.; для возвышенія бортовъ на 
нихъ навязываются фашины изъ хвороста. Судоходствомъ занимаются 
большею частью хивинцы, которымъ принадлежитъ большинство боль- 
шихъ киме на рѣ кѣ; на верхнемъ плесѣ, выше Чарджуя, много неболь- 
шихъ киме принадлежитъ и бухарцамъ. Собственниками киме бываютъ 
или цѣ лыя  артели, которыя на немъ и плаваютъ въ качествѣ гребцовъ, 
или же отдѣльные богатые туземцы. Въ послѣднемъ случаѣ киме сдается 
обыкновенно въ аренду плавающей на немъ артели. Судоходство по 
рѣкѣ совершается отъ низовьевъ до Сарая на Пянджѣ , выше котораго, 
вслѣдствіе пороговъ, киме не поднимаются. Плата за провозъ колеблется 
въ зависимости отъ количества груза и киме въ данномъ мѣ стѣ , а также 
времени года и другихъ условій. За перевозку пуда отъ Петроалексан- 
дровска или Ургенча до Чарджуя взимается отъ 10 до 30 коп., а въ 
обратномъ направленіи отъ 5 до 15 коп.; отъ Чарджуя до Керки про- 
возъ пуда стоитъ 20 - 2 5 коп.; отъ Термеза до Керковъ примѣрно столько 
же. Общее количество груза, перевозимое на киме, довольно значительно 
и составляетъ, вѣроятно, не менѣе 2.500.000 - 3 .000.000 пудовъ въ годъ. 
Вообще, туземное судоходство, поддерживая сообщеніе между различными 
частями Аму-дарьи, питая хлопкомъ и другими товарами желѣ зную до- 
рогу и дѣ ятельно участвуя въ товарообмѣнѣ между внутренними губер- 
ніями, Хивой и Бухарой и Афганистаномъ, имѣ етъ очень важное для 
края значеніе и годъ отъ года увеличивает ь свои обороты.

Въ заключеніе обзора судоходства въ аральскомъ бассейнѣ , намъ 
остается сказать нѣсколько словъ о возрожденіи этого промысла на 
Аралѣ . Съ упраздненіемъ Аральской флотиліи судоходство на Аральскомъ 
морѣ почти совершенно прекратилось и только съ конца прошлаго сто- 
лѣтія, вслѣдствіе развитія рыбнаго промысла, стало оживать вновь. 
Огромный толчокъ въ этомъ дѣлѣ дала постройка Ташкентской желѣ зной 
дороги, которая, почти коснувшись сѣвернаго берега Арала (ст. Араль- 
ское море находится въ 1 1/2 верстѣ отъ берега залива Сары-чеганакъ), 
вызвала здѣ сь къ жизни образованіе поселка, извѣстнаго подъ именемъ 
А р а льска . Поселокъ этотъ, возникшій въ 1905 году и нынѣ насчиты- 
вающiй болѣе сотни душъ постояннаго населенія, быстро растетъ, пред- 
ставляя уже и теперь центръ аральскаго мореходства и мѣстной рыбо- 
промышленности. Такъ какъ судохозяева являются въ то же время и 
рыбопромышленниками, то размѣры и типы судовъ приспособлены глав- 
нымъ образомъ къ нуждамъ рыбнаго промысла. Большинство судовъ 
представляютъ палубныя одно и двухмачтовыя "рыбницы", отличаю- 
щіяся отъ каспійскихъ "рыбницъ" тѣмъ, что у нихъ имѣется палуба. 
Кромѣ рыбницъ имѣ ются также двухъ и трехмачтовыя мореходныя 
шкуны. Суда эти совершаютъ рейсы по всему морю, а иногда заходятъ 
и въ устья Сыръ-дарьи и Аму-дарьи (въ такъ называемую "Хиву "), за- 
бирая рыбу съ собственныхъ ватагъ или скупая ее у мелкихъ рыбопро- 
мышленниковъ и ловцовъ. Въ 1910 году въ Аральскѣ насчитывалось 
24 парусныхъ судна (съ общей грузоподъемностью въ 431.500 пудовъ, 
стоимостью въ 401.250 руб.), большинство коихъ выстроено на мѣ стѣ 
въ 1907 - 1 909 гг. Лѣ съ для постройки, главнымъ образомъ, сосновый, 
еловый и дубовый, привозится по желѣзной дорогѣ изъ Самары и Уфы.



Самое большое судно, трехмачтовая шкуна „Могучій“ имѣ етъ 12 саж. 
длины, 3 1/2 саж. ширины и можетъ поднимать 12.000 - 1 5.000 пудовъ 
груза. У владѣльцевъ этой шкуны, братьевъ Мокѣ евыхъ, имѣ ется также 
парусное судно съ паровымъ винтовымъ двигателемъ, выстроенное въ 
1908 году въ Аральскѣ и являющееся, такимъ образомъ, первымъ част- 
нымъ пароходомъ ("Энергичный") на водахъ Арала. Въ Аральскѣ же 
въ послѣдніе годы возникло и другое частное мореходное дѣло - паро
ходное предпріятіе братьевъ Лапшиныхъ, имѣ ющее цѣлью поддержи
вать правильное сообщеніе между Аральскомъ и Хивинскимъ ханствомъ. 
Въ настоящее время этими предпринимателями собраны и спущены 
на воду суда: колесный буксирный пароходъ „Хивинецъ", колесный рѣч- 
ной пароходъ "Мельникъ“ и мореходная винтовая шкуна „Рухловъ“, 
стоимостью свыше 100.000 рублей, съ помѣщеніемъ для классныхъ пас- 
сажировъ (10 человѣкъ). Такимъ образомъ, благодаря иниціативѣ част
ныхъ русскихъ предпринимателей, судоходство на Аралѣ не только воз
родилось, но и весьма быстро развивается.

Судоходство на Зеравшанѣ ограничивается лишь сплавомъ лѣса изъ 
верхней части рѣ ки въ ея низовья. Лѣ съ, частью горный, частью искус
ственно разведенный (тополь, ива, абрикосъ и т. п.), вяжется въ плоты, 
до 200 бревенъ въ каждомъ, которые партіями сплавляются въ Самаркандъ 
и даже въ г. Бухару. Плоты, предназначенные для сплава въ Бухару, въ 
40 в. отъ города вступаютъ въ оросительный каналъ  Шахъ-абатъ (Шаватъ), 
по которому слѣдуютъ до кишлака Гурбунъ, откуда лѣсъ перевозится 
сухимъ путемъ (7 верстъ) въ Бухару. Необходимо замѣтить, что поль- 
зованіе оросительными каналами для доставки лѣса представляетъ 
явленіе довольно обычное въ Туркестанѣ; въ особенности широко оно 
практикуется въ Бухарѣ , Хивинскомъ ханствѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ 
мѣ стностяхъ. Всего по Зеравшану сплавляется до 300 плотовъ лѣса на 
сумму до 50.000 рублей.

Первыя попытки судоходства по озеру Балхаш у и рѣкѣ И ли  были 
сдѣланы частными лицами болѣ е пятидесяти лѣтъ тому назадъ. Въ 
1854 году купецъ Кузнецовъ, принявъ на себя поставку провіанта для 
войскъ и казаковъ-поселенцевъ вновь возникавшихъ А лм атинскихъ ста
ницъ (нынѣ г. Вѣрный) и закупивъ необходимые припасы въ ст. Карка- 
ралинской, рѣшился доставить таковые въ количествѣ 8.000 пудовъ 
воднымъ путемъ до выселка Илійскаго. Съ этою цѣлью на сѣверномъ 
берегу Балхаша (Бертышская пристань) было построено парусное судно 
„Св. Николай", и на немъ, дѣйствительно, удалось перевезти по Балхашу 
и по рѣ кѣ Или провіантъ  до названнаго выселка. Судно двигалось по 
озеру Балхашу на парусахъ и завозами, а по Или преимущественно 
бечевою и завозами, пройдя 355 в. отъ устья рѣки до поселка въ 72 дня; 
обратный путь до устья былъ совершенъ въ 17 дней. Въ слѣдующемъ 
году, вслѣдствіе хорошаго урожая хлѣба въ Алматинскихъ станицахъ, 
надобность въ подвозѣ хлѣ ба миновала, и судно, оставленное на зиму въ 
Бертышской пристани, пропало безслѣдно. Затѣмъ, въ 1871 году, Фишсръ 
совершиль поѣздку на лодкѣ отъ старой Кульджи до выселка Илiйскаго, 
а вскорѣ послѣ того Козеллъ-Поклевскій сдѣлалъ такое же путешествіе 
на плоту. Наконецъ, въ 1883 году тѣмъ же Козеллъ-Поклевскимъ была 
сдѣлана попытка завести на Или и пароходное сообщеніе. Для изслѣ- 
дованія рѣки и пробнаго плаванія имъ былъ заказанъ на частныя сред-



ства небольшой винтовой пароходъ въ 35 силъ ("Колпаковскій"), который 
былъ собранъ и спущенъ на воду въ выселкѣ Илійскомъ. Въ маѣ 
1883 года пароходъ этотъ, осадкой въ 3 1/2 фута, доставилъ къ Суйдуну 
800 пудовъ пшеницы, а затѣмъ отправился для изслѣ дованія нижняго 
теченія рѣ ки Или и озера Балхаша. Послѣ довольно неудачнаго плаванія 
пароходъ возвратился назадъ и вскорѣ былъ разобранъ и проданъ по 
частямъ. Такимъ образомъ попытки судоходства по Балхашу и Или не 
привели ни къ какимъ результатамъ, и нынѣ во всемъ этомъ районѣ не 
только судоходства, но и никакихъ судовъ, кромѣ плохихъ рыбачьихъ 
лодокъ въ Илійскомъ выселкѣ , не имѣ ется. Когда въ 1903 году было 
предпринято изслѣдованіе Балхаша Бергомъ, то ему пришлось привезти 
одну лодку изъ С.-Петербурга, а другую съ большими хлопотами по- 
строить на мѣстѣ въ Илійскомъ выселкѣ.

Что касается, наконецъ, озера Иссыкъ-куля, то до настоящаго вре- 
мени все судоходство на немъ ограничивается нѣ сколькими рыбачьими 
лодками, и воды этого прекраснаго горнаго озера безжизненны и пу- 
стынны.

Какова же будущность судоходства на внутреннихъ водахъ Турке- 
стана? Есть ли основаніе надѣ яться на широкое развитіе этого промысла 
тамъ, гдѣ онъ существуютъ, и на возникновеніе его въ тѣ хъ бассейнахъ, 
гдѣ попытки судоходства потерпѣли неудачу? Несомнѣнно, что судоход- 
ство на Аралѣ и Аму-дарьѣ имѣетъ всѣ данныя для дальнѣйшаго раз- 
витія, сообразно быстро развивающейся эксплоатаціи производительныхъ 
силъ и торгово-промышленной жизни въ этомъ огромномъ водномъ бас- 
сейні. Воды въ Аму-дарьѣ такъ много, что ее хватитъ на долгіе годы и 
для орошенія пустынныхъ земель, расположенныхъ по берегамъ рѣки, и 
для поддержанія судоходства; надлежитъ только обратить самое серьез- 
ное вниманіе на улучшеніе условій послѣдняго и создать благопріятную 
для его развитія обстановку. Необходимо систематически изучить Аму- 
дарью, установить наблюденіе за ея фарватеромю, улучшивъ его тамъ, 
гдѣ это возможно, учредить лоцманскіе посты на наиболѣ е трудныхъ 
участкахъ рѣки, обставить ее знаками и огнями, сдѣлавъ возможнымъ 
ночное движеніе судовъ, которое нынѣ невозможно, и вообще обору- 
довать этотъ важный водный путь, какъ онъ этого заслуживаетъ. Тѣ же 
мѣры необходимы и на Аралѣ , гдѣ, кромѣ того, одной изъ самыхъ су- 
щественныхъ нуждъ является устройство порта въ возникающемъ городѣ 
Аральскѣ . Что касается Сыръ-дарьи, то эта рѣка находится въ совер- 
шенно иныхъ условіяхъ. Судоходство на ней почти не существуетъ, 
затѣмъ на протяженіи многихъ сотенъ верстъ параллельно рѣ кѣ идетъ 
желѣзная дорога, наконецъ, воды въ Сыръ-дарьѣ не особенно много, и 
притомъ, что самое существенное, рѣ ка эта въ первую очередь будетъ 
использована почти полностью для оросительныхъ цѣлей. Не можетъ 
быть, конечно, и рѣчи о томъ, чтобы проблематическимъ выгодамъ су- 
доходства на Сыръ-дарьѣ могли быть принесены въ жертву интересы 
развитія орошенія, которое, какъ видно изъ всего вышеизложеннаго въ 
предыдущихъ главахъ, имѣетъ въ Средней Азіи исключительное зна- 
ченіе. Положеніе это должно служить исходной точкой для нашей эконо- 
мической политики не только въ бассейнѣ Сыръ-дарьи, но и повсюду въ 
Туркестанѣ, рѣ ки коего, не исключая конечно и Аму-дарьи, должны 
быть разсматриваемы прежде всего какъ источники воды для орошенія



новыхъ пустующихъ земель. Надо надѣяться, что рано или поздно рѣки 
Средней Азіи будутъ использованы для орошенія полностью, а водные 
пути вездѣ и всюду будутъ замѣ нены желѣ зными дорогами. При такихъ 
условіяхъ возлагать особыя надежды на развитіе судоходства на Сыръ- 
дарьѣ конечно не приходится. То же можно сказать о рѣкѣ Или, которая 
въ нашихъ предѣ лахъ протекаетъ по пустынѣ и должна быть исполь- 
зована въ скорѣйшемъ времени для орошенія.

Каспійское море, составляющее западную границу Средней Азіи, съ 
давнихъ поръ играло выдающуюся роль въ нашихъ сношеніяхъ съ этой 
страной и, какъ удобный путь сообщенія, имѣло огромное значеніе не 
только для завоеванія юго-западной части Туркестана, но и для эконо- 
мическаго развитія всего края, который до самой постройки Ташкентской 
желѣ зной дороги естественно тяготѣлъ къ этому именно морю. Какъ было 
указано выше, еще въ 1558 - 1 559 годахъ англійскій купецъ Дженкинсонъ, 
снабженный царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ вѣрющими гра- 
мотами къ среднеазіатскимъ владѣ телямъ, ѣ здилъ изъ Астрахани черезъ 
Каспій въ Хиву п Бухару, въ видахъ открытія торговыхъ сношеній съ 
этими странами. Поѣ здка эта особаго значенія не имѣла и только въ 
началѣ XVIII вѣка геній Петра Великаго, стремившагося къ расширенiю 
нашего вліянія не только въ Европѣ , но и въ западной Азіи, обратилъ 
вниманіе на Каспійское море, какъ на путь къ Персіи, Хивѣ и Бухарѣ , 
къ изобилующей золотомъ Эркети (Яркендъ) и къ далекой невѣдомой 
Индіи. На Каспійскомъ морѣ была заведена военная флотилія, которая, 
обезопасивъ сѣ верный Каспій отъ разбоевъ, приняла дѣятельное участіе 
въ перевоззкѣ въ 1716 году войскъ для экспедиціи князя БековичаЧер- 
касскаго, а затѣмъ и въ персидскомъ походѣ 1722 года. Экспедиція эта, 
какъ извѣстно, оказалась крайне неудачной; самъ Бековичъ съ большею 
частью своего отряда погибъ въ Хивѣ , а три укрѣ пленія, основанныя 
имъ на восточномъ берегу Каспія (изъ коихъ одно близъ теперешняго 
Красноводска), были въ 1717 году брошены, при чемъ остатки ихъ гар- 
низоновъ только въ 1718 году возвратились въ Астрахань. Неудача экспе- 
диціи Бековича не охладила Петра Великаго въ его стремленіяхъ раз- 
вить мореплаваніе и торговлю на Каспійскомъ морѣ; произведенная, по 
его приказанію, опись береговъ (Верденомъ, Урусовымъ и Соймоновымъ 
въ 1719 - 1 720 годахъ), дополненная свѣдѣніями Бековича и Кожина 
(1716 г.), дала возможность составить первую общую карту Каспійскаго 
моря, которая въ 1720 году была издана въ Петербургѣ  будучи пред- 
ставлена въ парижскую академію наукъ, она опубликована въ 1723 году 
въ Парижѣ Делилемъ. Изслѣдованія Каспія производились во время 
персидскаго похода, а также и послѣ Петра Великаго Соймоновымъ 
(1726 г.), Токмачевымъ (1764 г.), Колодкинымъ (1809 - 1 814 гг.) и, нако- 
нецъ, вашинцИевымъ (1856 - 1 874 гг.) и Пущинымъ. Результатомъ всѣхъ 
этихъ изслѣдованій явилось изданіе мореходныхъ картъ и накопленіе 
гидрографическихъ и другихъ свѣдѣнiй, необходимыхъ для плаванія по 
Каспійскому морю. Въ отношеніи восточнаго берега моря, данныя эти 
въ особенности оказ ались цѣнными съ устройствомъ укрѣ пленія (нынѣ 
фортъ Александровскій) на Мангышлакѣ, съ основаніемъ Красноводска 
(1869 г.) и вообще съ занятіемъ всего побережья, которое въ отношеніи 
управленія было подчинено кавказскому начальству. Расширеніе и укрѣ- 
пленіе нашихъ владѣній на восточномъ берегу Каспійскаго моря, по-



влекшее за собой рядъ столкновеній съ туркменами, завершившихся 
Ахалъ-текинской экспедиціей 1880 - 1 881 гг., не могли не способствовать 
значительному развитію мореходныхъ сношеній съ Закаснійскимъ краемъ 
и въ результатѣ привели къ постройкѣ Закаспійской желѣзной дороги, 
начальнымъ пунктомъ коей была избрана пристань Узунъ-ада у входа 
въ Михайловскій заливъ. Съ продолженіемъ желѣзной дороги до Бухары 
и далѣ е вглубь коренныхъ областей Туркестана Каспійское море прі- 
обрѣло еще болѣ е крупное значеніе какъ единственный удобный и 
дешевый путь, по которому тогда совершался почти весь товарообмѣ нъ 
Европейской Россіи и Кавказа съ Туркестаномъ и съ прилегающими къ 
нему Персіей и Афганистаномъ. Обстоятельство это въ связи съ раз- 
витіемъ рыболовства у восточныхъ береговъ Каспія и морскихъ сношеній 
съ персидскимъ побережьемъ не могло не вызвать сильнаго оживленія 
судоходства по этому морю, какъ грузового, производящагося на парус- 
ныхъ и паровыхъ судахъ, такъ и пассажирскаго, поддерживаемаго сроч- 
ными пароходными рейсами. Съ постройкой Ташкентской желѣзной до- 
роги и отвлеченіемъ на нее части грузовъ Каспійское море утратило 
значеніе единственнаго удобнаго пути, связывающаго Туркестанъ съ 
внутренними губерніями, но судоходство на немъ, тѣмъ не менѣ е, въ 
виду сильнаго развитія торговыхъ сношеній съ Средней Азіей и Персіей 
продолжаетъ развиваться. О движеніи судовъ въ главнѣ йшихъ портахъ 
среднеазіатскаго побережья Каспійскаго моря могутъ дать представленіе 
нижеслѣдующія данныя за 1908 годъ:

Буксирное судоходство въ особенности развито въ Красноводскѣ. 
Въ томъ же 1908 году въ Красноводскъ пришло 36 буксирныхъ паро- 
ходовъ съ 36 судами на буксирѣ (1.282.000 пудовъ товара) и ушло 
47 пароходовъ съ 47 судами на буксирѣ (117.000 пудовъ товара). Свѣ - 
дѣнія эти къ сожалѣ нію не даютъ полнаго представленія о судоходствѣ 
у восточнаго берега Каспія, такъ какъ они не содержатъ  данныхъ о 
движеніи судовъ менѣе 20 регистровыхъ тоннъ, къ каковымъ принадле- 
житъ множество мелкихъ, преимущественно рыболовныхъ лодокъ , рыб- 
ницъ и т. п. Вывозъ и ввозъ товаровъ каботажемъ по главнѣйшимъ 
портамъ побережья представляется въ слѣдующемъ видѣ (1908 годъ):



Изъ Красноводска главнымъ образомъ вывозятся: хлопокъ (4,1 милл. 
пуд.), фрукты и плоды всякіе (0,8 милл. пуд.), песокъ, камень и т. п. 
(0,7 милл. пуд.) и сѣмена (0,58 милл. пуд.); изъ Чикишляра - хлѣбъ, рыба 
и соль; изъ Гассанъ-кули -  рыба (264.000 пуд.) и шерсть. Привозятся 
же преимущественно: въ Красноводскъ -  нефть и шерстяные продукты 
(12,6 милл. пуд.), лѣ съ (4,4 милл. пуд.) и сахаръ (1,4 милл. пуд.); въ Чи- 
кишляръ хлѣ бъ, лѣ съ, деревянныя издѣлія и въ Гассанъ-кули - хлѣбъ, 
соль, лѣ съ, деревянныя издѣлія и т. п. Что же касается срочнаго паро- 
ходства, то таковое производится обществами: "Кавказъ и Меркурій" и 
"Восточнымъ", при чемъ рейсы этихъ обществъ связываютъ вышена- 
званные порты и фортъ Александровскій, съ одной стороны, съ Астра- 
ханью, Петровскомъ, Дербентомъ и Баку, а съ другой - съ персидскими 
портами (Энзели, Мешедессеръ).

Вопросъ о соединеніи рельсовымъ путемъ отдаленнаго и трудно 
доступнаго Туркестана съ Европейской Россіей былъ возбужденъ вскорѣ 
послѣ занятія края н учрежденія Туркестанскаго генералъ-губернатор- 
ства. Еще при К. П. Кауфманѣ особая желѣ знодорожная комиссія, созван- 
ная въ 1874 году въ Оренбургѣ, признала необходимой постройку средне- 
азіатской желѣзной дороги и полагала желательнымъ вести ее отъ 
Оренбурга до Ташкента, т. е. въ томъ направленіи, по которому издавна 
происходили наши сношенія съ Туркестаномъ и которое было въ то же 
время кратчайшимъ. Послѣдующія событія заставили однако измѣ нить 
эти предположенія и вести желѣзную дорогу по совершенно другому 
кружному пути. Предпринятая въ 1880 году Ахалъ-текинская экспедицiя, 
въ которой приняли участіе главнымъ образомъ кавказскія войска, и 
необходимость обезпеченія перевозки военныхъ грузовъ отъ Каспійскаго 
моря вглубь страны вызвали постройку желѣзной дороги отъ Михайлов- 
скаго залива къ Кызылъ-арвату, а возникшія затѣмъ англо-афганскія 
осложненія и экономическія условія привели къ продолженію ея до 
Мерва, Чарджуя, Самарканда и далѣе въ центральныя части Туркестана. 
Постройка Закаспійской желѣ зной дороги, начатая съ военными цѣлями 
и продолженная по соображеніямъ чисто экономическимъ, произвела 
полный переворотъ  въ жизни Туркестана, давъ могучій толчокъ разви- 
тію его пропзводительныхъ силъ и оказавъ огромныя услуги развитію 
торговли, промышленности и главнымъ образомъ увеличенію производ- 
ства хлопка. Удобный,  скорый и сравнительно дешевый путь вглубь 
страны закрѣ пилъ владычество Россіи въ Средней Азіи, связалъ послѣд- 
нюю прочными узами съ внутренними губерніями и далъ возможность 
широкаго сбыта нашихъ произведеній въ Туркестанъ и снабженія необ- 
ходимымъ сырьемъ нашихъ фабрикъ. Въ то же время спѣшное сооруженіе 
огромной желѣзнодорожной линіи, произведенное въ только что заня- 
томъ  враждебномъ краѣ, черезъ безводныя песчаныя пустыни, при тяже- 
лыхъ к л матическихъ условіяхъ, среди полудикаго туземнаго населенія 
и вообще при исключительныхъ обстоятельствахъ, не имѣвшихъ мѣ ста 
при постройкѣ другихъ желѣ зныхъ дорогъ, явилось міровымъ событіемъ, 
привлекшимъ всеобщее вниманіе и покрывшимъ неувядаемой славой 
строителя дороги М. Н. Анненкова, всѣ хъ его сотрудниковъ и военное 
вѣдомство, которому впервые пришлось строить такую огромную ма- 
гистраль.

Постройка дороги была начата въ кратчайшемъ направленіи между



глубоко вдающимся въ материкъ мелководнымъ Михайловскимъ зали- 
вомъ и Кызылъ-арватомъ, первымъ оазисомъ, гдѣ имѣлась вода. По- 
стройкой желѣ зной дороги до этого пункта имѣлось въ виду получить 
возможность перевести всѣ тяжести Ахалъ-текинской экспедиціи черезъ 
пустыню, лежавшую между моремъ и Кызылъ-арватомъ, и обезпечить 
войска удобнымъ сообщеніемъ съ Михайловскимъ заливомъ и Кавказомъ. 
Первоначально признавалось достаточнымъ на всемъ протяженіи пути 
или на части его проложить переносную конную желѣ зную дорогу 
системы Дековиля, но произведенный опытъ показалъ, что этотъ спо- 
собъ сообщенія и перевозки тяжестей при мѣстныхъ условіяхъ (пески и 
т. п.) непримѣнимъ. Въ виду этого было рѣшено строить паровую желез- 
ную дорогу на всемъ разстояніи. Высочайшее соизволеніе на постройку 
дороги послѣдовало 25 ноября 1880 года, при чемъ главнымъ руководи- 
телемъ работъ назначенъ былъ генералъ М. Н. Анненковъ, завѣдывающій 
сообщенiями въ тылу отряда Скобелева, а его ближайшими сотрудни- 
ками князь М. И. Хилковъ и инженеръ А. И. Юговичъ; изысканія про- 
изводилъ инженеръ II. М. Лессаръ. Для постройки дороги былъ сформи- 
рованъ 1-й резервный (впослѣдствіи 1-й Закаспійскій) желѣ знодорожный 
баталіонъ, на обязанности чиновъ котораго лежали: укладка шпалъ и 
рельсъ, надзоръ за земляными работами и служба по эксплоатаціи; для 
производства земляныхъ работъ были наняты смоленскіе землекопы и 
персы изъ Баку. Нижніе чины и русскіе рабочіе сильно переболѣ ли 
(дисентерія, цынга), пока не освоились съ климатомъ; болѣ е привычными 
оказались персы. Въ общемъ условія работъ и вся обстановка жизни 
были крайне трудны; близость военныхъ дѣйствій, боязнь разбойничьихъ 
нападеній, жаркій климатъ, борьба съ сыпучими песками и недостатокъ 
прѣ сной воды, найденной только въ Казанджикѣ, заставляли рабочихъ 
бросать работы и уходить до срока найма. На берегу Михайловскаго 
залива пришлось построить опрѣснитель, дававшій до 4.000 ведеръ воды 
въ сутки; остальная мѣстность снабжалась водой, развозимой въ чанахъ 
особыми водяными поѣздами. Станціонныя и жилыя зданія на первое 
время были замѣнены юртами и товарными вагонами, а затѣмъ построены 
въ видѣ простыхъ сооруженій временнаго типа. Несмотря на всѣ эти 
неблагопріятныя условія, работы, благодаря выдающейся энергіи гене- 
рала Анненкова, быстро подвигались впередъ. Б ерегъ Михайловскаго 
залива, дикій, пустынный и песчаный, преобразился въ оживленный 
портъ, гдѣ день и ночь копошились тысячи людей и кипѣла работа по 
выгрузкѣ матеріаловъ, сооруженію необходимыхъ построекъ и укладкѣ 
рельсоваго пути, который все далѣе и далѣе врѣ зывался вглубь средне- 
азіатскихъ степей и пустынь. Несмотря на задержки въ доставкѣ подвиж- 
ного состава, къ 1 января 1881 года укладка рельсъ была доведена до 
ст. Бала-ишемъ, 25 апрѣля до станціи Ахча-куйма и 1 сентября до 
Кызылъ-арвата; правильное движ ете на всемъ первомъ участкѣ дороги, 
длиною въ 217 верстъ, было открыто 20 сентября того же 1881 года. 
Такимъ образомъ, желѣзная дорога до Кызылъ-арвата была закончена 
около 8 мѣсяцевъ послѣ взятія Геокъ-тепе и существенной пользы экспе- 
д ицiи не принесла; тѣмъ не менѣ е она имѣла огромное значеніе, въ 
качествѣ пути, укрѣпившаго наше обладаніе западной частью Туркменіи 
и обезпечившаго сообщеніе съ Кавказомъ. Коммерческаго значенія дорога, 
конечно, имѣть тогда не могла и въ первые годы давала значительные



убытки. Вскорѣ однако произошли событія, которыя вынудили продол- 
жить постройку Закаспійской желѣ зной дороги далѣ е на востокъ. При- 
соединеніе Мерва (5 марта 1884 года), разгромъ афганцевъ при Ташъ- 
кепри (18 марта 1885 года) и занятіе Кушки вызвали осложненія съ 
Англіей, въ результатѣ чего было признано необходимымъ строить 
дорогу до Асхабада, а затѣмъ до Аму-дарьи и Самарканда. Постройка 
дороги, согласно Высочайшему повелѣ нію отъ 22 апрѣля 1885 года, 
была возложена на генерала Анненкова, при чемъ для укладочныхъ 
работъ былъ сформированъ 2-й Закаспійскій желѣзнодорожный баталіонъ. 
Постройка производилась съ возможною скоростью, такъ какъ промедленіе 
въ этомъ отношеніи представлялось, по политическимъ соображеніямъ, 
крайне нежелательнымъ. Б ыстротѣ работъ способствовали также равнин- 
ность степныхъ пространствъ, по которымъ пролегалъ путь, и значитель- 
ный опытъ, накопленный при постройкѣ перваго участка дороги. Для 
укладки пути былъ сформированъ особый укладочный поѣздъ въ 25 -  
30 вагоновъ, на которомъ къ конечному пункту укладки подавались 
шпалы, рельсы, скрѣшленія и другой необходимый матеріалъ. По вы- 
грузкѣ матеріала на откосы онъ развозился частью на вагонеткахъ, 
частью же на верблюжьихъ и конныхъ подводахъ. При поѣ здѣ, кромѣ 
двухъ ротъ, производившихъ укладку рельсъ, имѣлось нѣ сколько сотъ 
рабочихъ, главнымъ образомъ персовъ, а впереди его - конно-верблюжій 
транспортъ, состоявшій болѣ е чѣмъ изъ 200 повозокъ и 600 верблюдовъ. 
Большая часть рабочихъ и нижніе чины помѣ щались въ двухъэтажныхъ 
вагонахъ; въ вагонахъ же были устроены кухни, мастерскія, пріемный 
покой, телеграфъ и т. п., и во все время  п остройки жили М. Н. Аннен- 
ковъ и инженерный персоналъ. При этихъ условіяхъ явилась возмож- 
ность укладывать до 6 верстъ пути въ день. Постройка дороги, благодаря 
приведенной организаціи и многочисленности рабочихъ (по временамъ 
болѣе 20.000 человѣ къ), шла очень быстро. Работы начались въ маѣ
1885 года; 30 ноября того же года паровозъ достигнулъ Асхабада, 
2 іюля 1886 года -  Мерва и затѣмъ, пройдя самый трудный участокъ 
дороги по безводнымъ летучимъ пескамъ пустыни Кара-кумъ, 30 ноября
1886 года дошелъ до Аму-дарьи (755 верстъ отъ Кызылъ-арвата). Въ 
этотъ же періодъ времени начальный пунктъ желѣзной дороги у мелко- 
воднаго Михайловскаго залива былъ перенесенъ въ болѣе удобное мѣсто 
Узунъ -ада, куда пришлось проложить 27 верстъ пути по сыпучимъ 
пескамъ. Такимъ образомъ, путь въ 755 верстъ отъ Кызылъ-арвата до 
Чарджуя и вѣтка на Узунъ-ада въ 27 верстъ были построены въ 1 1/2 года, 
т. е. со скоростью около 1 1/2 верстъ въ день. Въ числѣ препятствій, ко- 
торыя пришлось испытать строителямъ дороги на этомъ протяженіи, въ 
особенности тяжела и упорна была борьба съ сыпучими песками, зале- 
гавшими на пространствѣ около 160 верстъ между Байрамъ-али и Чард- 
жуемъ. Пространство это, представляющее сплошное море песчаныхъ 
бархановъ , переносимыхъ съ мѣста на мѣ сто вѣтромъ, явилось самымъ 
труднымъ участкомъ всей дороги, и въ теченіе нѣкотораго времени даже 
существовало сомнѣніе въ возможности проложенія здѣсь рельсоваго 
пути. Едва успѣ вали сдѣлать полотно, какъ оно тотчасъ же разрушалось. 
Вѣтеръ заносилъ выемки, сдувалъ насыпи, выдувалъ песокъ изъ-подъ 
шпалъ и нагромождалъ цѣлыя горы песка на рельсахъ, заставляя про- 
изводить сизифову работу и приводя въ отчаяніе строителей. Нѣкоторые



предлагали строить дорогу, во избѣжаніе песчаныхъ заносовъ, даже въ 
сплошномъ искусственномъ тоннелѣ . Опыта постройки желѣ зной дороги 
по сплошнымъ сыпучимъ пескамъ нигдѣ не было, и потому пришлось 
испробовать все, что было возможно. Полотно и откосы устилались ко- 
лючкой, вѣтвями тамариска и саксаула, устраивалась защита отъ вѣтровъ 
изъ валежника, путь обсаживался кустарниками, растущими кое-гдѣ на 
пескахъ, а полотно и резервы покрывались слоемъ глины; на самыхъ 
трудныхъ участкахъ пути былъ организованъ бдительный надзоръ, ко- 
торый долженъ былъ сметать накоплявшійся на рельсахъ песокъ. Всѣ 
эти мѣры, примѣнявшіяся съ настойчивостью въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ, а также сплошной подъемъ полотна до уровня бархановъ, побѣ- 
дили, наконецъ, природу, и заносы песка, останавливавшіе движеніе 
поѣ здовъ, нынѣ отошли въ область преданій.

Съ доведенiемъ рельсоваго пути до берега древняго Окса и рѣ- 
шеніемъ вести его далѣе до Самарканда возникъ вопросъ о переходѣ 
черезъ широкую бурную рѣку, представлявшую, казалось, непреодолимую 
преграду. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ 
блестящимъ образомъ строителемъ, остановившимся на мысли построить 
временный деревянный мостъ на сваяхъ. Первая свая моста была забита 
23 августа 1887 года, а 6 января 1888 года, послѣ 124 сутокъ дневной 
и ночной работы, по мосту уже прошелъ первый поѣ здъ. Мостъ состоялъ 
изъ главной части, имѣвшей 811 саж. длины, и трехъ меньшихъ, въ 80, 
60 и 28 саж. длиной, соединявшихся дамбами въ 311 саж. длиной, 
и слѣдовательно имѣлъ 2 версты 290 саженъ въ длину. Постройка 
этого смѣлаго сооруженія, просуществовавшаго почти 14 лѣтъ и ока- 
завшаго неоцѣнимыя услуги при дальнѣйшей эксплоатаціи дороги, 
обошлась всего около 370.000 рублей. Нынѣ знаменитый аму-дарьинскій 
мостъ замѣненъ желѣ знымъ на каменныхъ устояхъ мостомъ въ 1 1/2 вер. 
длиною, оконченнымъ въ 1901 году. Условія постройки самаркандскаго 
участка Закаспійской желѣзной дороги были значительно благопріят- 
нѣ е тѣхъ, при которыхъ приходилось строить дорогу ранѣе; работы 
происходили безъ крайней спѣшности, въ мѣстности сравнительно куль- 
турной и населенной, до постройки были произведены детальныя 
изысканія, а сама постройка произведена съ  б ольшей законченностью, 
сравнительно съ другими участками, которые въ теченіе долгаго времени 
требовали значительныхъ средствъ на достройку и приведете въ полный 
порядокъ. Работы по постройкѣ самаркандскаго участка начались на 
правомъ  берегу Аму-дарьи 1 іюля 1887 года, а 15 мая 1888 года первый 
поѣздъ пришелъ въ Самаркандъ; слѣдовательно, весь участокъ въ 346 в. 
былъ построенъ въ 10 1/2 мѣсяцевъ.

Трудно устранимыя неудобства узунъ-адинскаго порта, заключав- 
шіяся главнымъ образомъ въ мелководьѣ подхода къ нему, вызвали 
необходимость переноса начальнаго пункта дороги въ другое мѣсто, 
при чемъ такимъ мѣстомъ, послѣ ряда изысканій и продолжительнаго 
обсужденія этого вопроса, былъ избранъ Красноводскъ, расположенный 
на берегу лучшей бухты Каспійскаго моря. Высочайшее повелѣніе о 
постройкѣ красноводскаго участка послѣдовало 11 іюня 1894 года, а 
открытіе на немъ движенія, отъ Красноводска до станціи Молла-кара 
(126 верстъ), состоялось 15 октября 1896 года. Наконецъ, въ видахъ 
облегченія, на случай военныхъ дѣйствій, сосредоточенія войскъ на



афганской границѣ, было признано необходимымъ  проложить желѣзную 
дорогу отъ Мерва до Кушки. Высочайшее повелѣніе о постройкѣ мур- 
габской вѣтви состоялось 26 августа 1896 года, а 27 апрѣля 1897 года 
приступлено къ землянымъ работамъ. Строителемъ вѣтви былъ назначенъ 
военный инженеръ полковникъ Ульянинъ, а производителями работъ 
были также военные инженеры, принимавшіе участіе въ построй кѣ 
красноводскаго участка. Условія работъ на мургабской вѣтви, вслѣдствіе 
пустынности мѣстности, заболѣванія маляріей, пендинской язвой и дру- 
гими болѣзнями, были весьма трудны. Тѣмъ не менѣе сооруженіе дороги 
производилось быстро; укладка рельсъ началась 15 ноября 1897 года и 
была закончена 4 декабря 1898 года, когда и было открыто сквозное 
движеніе поѣздовъ на всемъ участкѣ отъ Мерва до Кушки, т, е. на 
протяженіи 293 верстъ.

Съ доведеніемъ желѣзной дороги до Самарканда и постройкой 
красноводскаго участка и мургабской вѣтви закончился, такъ сказать, 
героическій періодъ желѣзнодорожнаго строительства въ Средней Азіи, 
успѣ шно выполненнаго военнымъ вѣдомствомъ при исключительно не- 
благопріятныхъ условіяхъ, а отчасти при обстановкѣ военнаго времени. 
Въ исторіи желѣзнодорожнаго строительства въ Россіи постройка этой 
дороги навсегда займетъ  видное мѣсто не столько грандіозностью соору- 
женій, сколько результатами, достигнутыми въ борьбѣ съ природой чело- 
вѣкомъ, и прежде всего выдающейся энергіей строителя, генерала М. Н. 
Анненкова. Общая стоимость постройки Закаспійской дороги со всѣми 
расходами по достройкѣ, усиленію подвижного состава и т. п. составила 
79.721.000 руб. или 46.675 рублей на версту 1). Стоимость эта, если даже 
принять во вниманіе облегченныя условія постройки (уменьшенная ши- 
рина полотна до 2.20 саж. вмѣсто обычныхъ 2,60, временный характеръ 
построекъ, отсутствіе большихъ земляныхъ работъ и т. п .), должна быть 
признана сравнительно очень небольшой (дешевле многихъ нашихъ дру- 
гихъ дорогъ).

1) Въ эту стоимость слѣдуетъ включить также расходы: на пріобрѣтеніе паро- 
ходовъ для аму-дарьинской флотиліи - 391.486 р., на разработку колесной дороги отъ 
А схабада до Кучана 150.000 и на постройку аму-дарьинскаго моста 369.728 рублей.

Съ проведенiемъ желѣ зной дороги до Самарканда, естественно, 
возникъ вопросъ о продолженіи ея до Ташкента и о постройкѣ вѣтви въ 
богатую населенную Фергану. Многочисленныя предложенiя частныхъ 
лицъ о предоставленіи имъ постройки дороги были отклонены, такъ какъ 
послѣдовало рѣшеніе о необходимости постройки сѣти туркестанскихъ 
желѣзныхъ дорогъ исключительно средствами казны. Высочайшее пове
лѣнiе о сооруженіи желѣзной дороги отъ Самарканда до Ташкента съ 
вѣтвью до Андижана состоялось 27 мая 1895 года, при чемъ сооруженіе 
этого пути, протяженіемъ всего около 645 верстъ, было возложено на 
инженера путей сообщенія А. И. Урсати. Открытіе правильнаго движенія 
до Ташкента и Андижана послѣдовало въ 1899 году, а вскорѣ послѣ 
этого вся  желѣзнодорожная сѣть въ Средней Азіи была передана въ 
завѣдываніе министерства путеіі сообщенія съ наименованіемъ ея средне- 
азіатской. Въ настоящее время общее протяженіе среднеазіатской желѣз- 
ной дороги составляетъ 2.368 верстъ, въ томъ числѣ 1.748 верстъ при- 
ходится на главную линію отъ Красноводска до Ташкента, 294 версты



на мургабскую вѣтвь, 306 верстъ на андижанскую, 12 верстъ на вѣтку 
отъ ст. Каганъ до г. Бухары и 8 верстъ на вѣтку отъ ст. Горчаково до 
Скобелева (Новый Маргеланъ). Управленіе дороги находится въ Асхабадѣ.

Перевозка грузовъ и вообще движеніе по Среднеазіатской желѣ зной 
дорогѣ сильно возрастает ь, и дорога эта, приносившая при началѣ по- 
стройки значительный дефицитъ , нынѣ даетъ крупный доходъ. Въ 
1899 году по дорогѣ перевезено 442.900 пассажировъ и 23.262.556 пудовъ 
грузовъ малой скорости, въ томъ числѣ хлопка 5.241.291 пудъ., между 
тѣ мъ какъ въ 1909 году, т. е. черезъ 10 лѣтъ, число перевезенныхъ 
пассажировъ увеличилось до 2.981.953, а количество грузовъ малой ско- 
рости до 69.873.364 пудовъ, въ томъ числѣ 11.883.596 пудовъ хлопка. 
Нижеслѣдующія данныя даютъ представленіе о главнѣйшихъ перевоз- 
кахъ по Среднеазіатской желѣзной дорогѣ въ теченіе 1907 - 1 909 гг.

Валовой доходъ дороги составилъ въ 1909 году 14.541.042 руб., съ 
дополнительными же сборами 15.384.871 руб.

Какъ было указано выше, вопросъ о соединеніи прямымъ рель- 
совымъ путемъ внутреннихъ губерній съ Ташкентомъ  возникъ задолго 
до постройки Закаспійской желѣ зной дороги. Послѣ комиссіи, образован- 
ной въ 1874 году при оренбургскомъ отдѣ лѣ Императорскаго русскаго



географическаго общества для всесторонняго обсужденія этого вопроса, 
мнѣ ніе о необходимости скорѣйшей постройки желѣзной дороги до Таш- 
кента высказывалось неоднократно, при чемъ тогда же поступило нѣсколько 
предложеній частныхъ лицъ о концессіи на постройку, но на практи- 
ческую почву дѣло это стало лишь четверть вѣ ка спустя въ 1899 году, 
когда тогдашнимъ военнымъ министромъ генераломъ Куропаткинымъ 
были выдвинуты въ защиту проекта соображенiя стратегическія. Послѣ 
ряда предварительныхъ изысканій, совѣщаній и оживленнаго обсужденія 
вопроса о направленіи будущей желѣ зной дороги въ печати остановились 
на двухъ направленіяхъ, изъ коихъ одно пролегало отъ ст. Александровъ- 
Гай заволжской линіи Рязанско-Уральской желѣ зной дороги до Чарджуя, 
а другое отъ Оренбурга до Ташкента. По окончательномъ обсужденіи 
этого вопроса въ особомъ совѣщаніи изъ заинтересованныхъ министровъ 
Государю Императору благоугодно было начертать 4 апрѣля 1900 года, 
на журналѣ этого совѣщанія, слѣдующую резолюцію: "Предпочитаю въ 
настоящую минуту направленіе Оренбургъ - Т ашкентъ". Вслѣ дъ за симъ 
для окончательнаго установленія направленія желѣзнодорожной линіи 
были произведены детальныя изысканія и въ 1900 году осенью было 
приступлено къ сооруженію средствами казны желѣ зной дороги одно- 
временно съ обоихъ ея концовъ, отъ Оренбурга и отъ Ташкента, черезъ 
Илецкъ, Актюбинскъ, Казалинскъ, Перовскъ и Туркестанъ. Начальникомъ 
работъ сѣвернаго участка, отъ Оренбурга до Казалинска, былъ назначенъ 
инженеръ путей сообщенія А. И. Урсати, строитель Самаркандъ-Ташкент- 
ской линіи, а начальникомъ работъ южнаго участка, отъ Ташкента до 
Казалинска, инженеръ путей сообщенія О. II . Вяземскій. Дорога строи- 
лась въ теченіе 1900 - 1 905 гг. и поступила въ эксплоатацію частью съ 
1 іюля 1905 года, частью же съ 1 января 1906 года. Длина линіи Орен- 
бургъ -  Ташкентъ составляетъ 1.736 верстъ, изъ коихъ на протяженіи 
около 970 верстъ (граница Оренбургской губерніи и Сыръ-дарьинской 
области проходитъ между станціями Саксаульской и Конту) дорога проле- 
гаетъ по Сыръ-дарьинской области, придерживаясь праваго берега Сыръ- 
дарьи и почти касаясь сѣверо-восточной оконечности Аральскаго моря.

Въ настоящее время общее протяженіе Ташкентской желѣ зной до- 
роги, къ которой былъ впослѣдствіи присоединенъ участокъ Кинель- 
Оренбургъ (354 в.), достигаетъ 2.090 в. Управленіе дороги находится въ 
Оренбургѣ . Трудности, которыя пришлось преодолѣвать строителямъ при 
постройкѣ Ташкентской желѣзной дороги въ предѣлахъ Туркестана, были 
невелики сравнительно съ тѣми, которыя были испытаны строителями 
Закаспійской; Ташкентская линія почти на всемъ протяженіи Сыръ- 
дарьинской области проходитъ по сравнительно ровнымъ степнымъ про- 
странствамъ: ни песковъ, ни абсолютно безводныхъ пространствъ здѣсь 
почти не имѣ ется. Стоимость постройки южнаго участка Ташкентской 
желѣзной дороги отъ Казалинска до Ташкента, протяженіемъ 789 верстъ 
главнаго пути и 5,06 в . вѣтви отъ ст. Майли-башъ къ Сыръ-дарьѣ, со- 
ставила 62.628.587 рублей, т. е. 78.867 рублей на версту дороги. Значеніе 
Ташкентской желѣзной дороги, связавшей кратчайшимъ путемъ Турке- 
станъ съ внутренними губерніями, громадно и возрастаетъ съ каждымъ 
годомъ. По свѣдѣніямъ за 1908 годъ по Ташкентской желѣзной дорогѣ 
въ Туркестанъ изъ Европейской Россіи, ввезено разныхъ товаровъ 
11,8 мил. пудовъ и вывезено изъ Туркестана въ Европейскую Россію,



Семирѣчье и Сибирь 14,5 мил. пудовъ. Ввозятся главнымъ образомъ: 
мануфактура, галантерея, металлы, сахаръ, нѣкоторые хлѣбные грузы; 
вывозятся преимущественно; шерсть овечья и верблюжья, кожи и шкуры, 
хлопокъ, пшеница, рисъ, рыба и т. п. Перевозка главнѣйшаго Туркестан- 
скаго продукта - хлопка представляется за три послѣднихъ года въ слѣ- 
дующемъ видѣ:

Такимъ образомъ, перевозка хлопка и въ этомъ направленіи по
стоянно возрастаетъ.

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, Туркестанъ въ настоящее 
время располагаетъ желѣ знодорожной сѣтью протяженіемъ около 3.338 в ., 
изъ коихъ 2.308 в. приходится на Среднеазіатскую желѣ зную дорогу 
съ главными вѣтвями и 970 в. на дорогу Ташкентскую. Какъ ни значи
тельна эта сѣть, она все еще недостаточна сравнительно съ огромнымъ 
пространствомъ Туркестана и потребностями, вытекающими изъ его гео
графическаго положенія. Будучи соединенъ рельсовыми путями съ 
Каспійскимъ моремъ и внутренними губерніями Европейской Россіи, 
Туркестанъ лишенъ сколько-нибудь удобнаго сообщенія съ Сибирью, къ 
которой естественно тяготѣ етъ обширное и трудно доступное Семирѣчье. 
Проведеніе желѣ знодорожнаго пути изъ ташкентскаго района черезъ 
Семирѣ чье на соединеніе съ Сибирской желѣзной дорогой является 
одной изъ самыхъ насущныхъ потребностей Средней Азіи, удовлетво
реніе которой одинаково важно и для послѣдней, и для Сибири. Къ со- 
жалѣнію, средства, необходимыя для сооруженія сплошной туркестано- 
сибирской желѣ знодорожной магистрали, настолько значительны, что 
осуществленіе полностью этого важнаго дѣла придется вѣроятно отло
жить до болѣе благопріятнаго времени. Болѣ е шансовъ на скорую по
стройку имѣ етъ западная часть магистрали, проектируемая съ цѣлью 
соединенія Вѣрнаго съ Ташкентомъ. Необходимость скорѣ йшаго соору
женія этой желѣзнодорожной линіи, имѣющей весьма важное экономи
ческое, колонизаціонное и стратегическое значеніе, нынѣ признана всѣми, 
и къ постройкѣ ея, на казенныя или частныя средства, будетъ нристу- 
плено въ самомъ непродолжительномъ времени. Намѣчены два напра
вленія этой линіи, примыкающихъ къ Ташкентской желѣзной дорогѣ у 
ст. Арысъ въ 146 верстахъ къ сѣверу отъ Ташкента. По одному варіанту 
линія отъ Арыса идетъ на Ауліе-ата , Пишпекъ и Курдайскій перевалъ 
(4.060 ф.) въ  Чу-Илійскихъ горахъ на Вѣрный и имѣ етъ  протяженіе въ 
839 верстъ. По другому варіанту линія направляется въ обходъ Пишпека 
въ болѣ е сѣверномъ направленіи черезъ сравнительно легкій Чакпарскій 
перевалъ (3.402 ф.) и имѣетъ протяженіе въ 806 в ., при чемъ къ Пиш- 
пеку проектируется вѣтвь, въ 170 в. длиной, отходящая отъ магистрали 
на 366 верстѣ отъ Арыса. Стоимость постройки послѣдняго варіанта съ 
вѣтвью на Пишпекъ и подвижнымъ составомъ исчислена въ 72,5 мил. 
рублей. Окончательныя изысканія для выбора направленія нынѣ произ
водятся. Естественнымъ продолженіемъ Вѣрненской желѣ зной дороги 
должны явиться въ будущемъ двѣ линіи, изъ коихъ одна составитъ

1909 г. 1908 г. 1907 г.
Всего перевезено хлопка 6.188.332 4.922.930 4.647.697
Транзитъ ........................... 5.550.136 4.221.130 4.110.324



слѣдующее звено туркестано-сибирской магистрали и направится на сѣ- 
веръ въ направленіи Семипалатинска, а другая будетъ вѣ роятно про- 
ведена на востокъ до Джаркента, а быть можетъ и далѣ е до Кульджи.

Сильно нуждается въ рельсовыхъ путяхъ также и южный Турке- 
станъ, при чемъ въ этой части края будущія желѣзныя дороги должны 
имѣть характеръ болѣ е или менѣ е значительныхъ подъ ѣздныхъ путей, 
примыкающихъ къ среднеазіатской магистрали и ея ферганской вѣтви. 
Постройка одного изъ подобныхъ путей, а именно желѣзной дороги отъ 
Коканда до Намангана, уже закончена. Въ ближайшее время предпола- 
гается ее продолжить по восточной Ферганѣ до Джелалабада. Затѣмъ, 
существенное значеніе могла бы имѣть желѣзная дорога, соединяющая 
отдаленную южную Бухару съ среднеазіатской магистралью и прежде 
всего линія отъ г. Бухары или Фараба на Термезъ, весьма важная какъ 
въ  экономическомъ отношеніи въ видахъ развитія торговли съ Афгани- 
станомъ, такъ и въ отношеніи стратегическомъ, на случай перевозки 
войскъ и воинскихъ грузовъ, съ которой теперешняя аму-дарьинская 
флотилія справиться не въ состояніи. Необходимо строить только не 
узкоколейную, какъ нѣкоторые предлагаютъ , а обязательно широко- 
колейную, не останавливаясь передъ болѣ е значительными затратами. 
Наконецъ, въ непродолжительномъ времени явится настоятельная не- 
обходимость соединенія рельсовымъ путемъ хивинскаго оазиса съ одной 
стороны съ среднеазіатской магистралью, а съ другой -  съ ташкентской 
желѣзной дорогой.

Возможно, что проектируемой термезской или бухарской вѣтви Средне- 
азіатской желѣзной дороги суждено въ будущемъ стать первымъ зве- 
номъ туркестано-индійскаго пути, который свяжетъ непрерывнымъ рель- 
совымъ путемъ Среднюю Азію, а слѣдовательно и Европу съ Афгани- 
станомъ и долиной Инда. Въ настоящее время русскія желѣзныя дороги 
съ сѣвера и англо-индійскія съ юга подошли вплотную къ границѣ 
Афганистана, и мы глубоко убѣждены, что соединеніе этихъ двухъ же- 
лѣ знодорожныхъ сѣ тей по кратчайшему разстоянію черезъ эту страну 
является лишь вопросомъ времени. Событіе это, рано или поздно, прои- 
зойдетъ неизбѣжно, и результатомъ его явится грандіозныіі европейско- 
индійскій желѣзнодорожный путь, сокращающій время проѣзда отъ Лон- 
дона до Бомбея до нѣ сколькихъ дней. Необходимо къ этому событію 
готовиться заблаговременно и приложить всѣ усилія, дабы оно послу- 
жило намъ на пользу и способствовало дальнѣйшему развитію мощи 
Россіи въ нѣдрахъ азіатскаго материка.



ОТДѢЛЪ III.

ЗАМ ѢЧАТЕЛЬНЫ Я НАСЕЛЕННЫ Я МѢСТА И МѢСТНОСТИ.

ГЛАВА VШ .

Ташкентская желѣзная дорога.

Условія путешествія въ Ту ркестанѣ. -  Ташкентская желѣзная дорога отъ границы 
края до Ташкента. -  Аральскъ. -  Каз алинскъ. -  Перовскъ.  -  Туркестанъ. -  Чим- 

кентъ. — Ташкентъ и его окрестности.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію главнѣйшихъ маршрутовъ по 
Туркестану и наиболѣ е замѣчательныхъ населенныхъ мѣстъ  и мѣстно- 
стей этого края, представляется не лишнимъ сказать нѣ сколько словъ 
объ условіяхъ путешествія въ  Средней Азіи, которыя въ этой своеобразной 
и во многихъ отношеніяхъ еще первобытной странѣ не могутъ не отли- 
чаться отъ тѣ хъ условій, при которыхъ приходится путешествовать въ 
Европейской Россіи или въ Западной Европѣ. Еще сравнительно недавно, 
не болѣ е 30 40 лѣтъ тому назадъ, Средняя Азія представлялась намъ 
почти невѣдомой страной, многія части которой были менѣе извѣстны, 
чѣмъ африканскія дебри; путешествіе въ Туркестанъ требовало много 
времени, большихъ средствъ и было далеко не безопасно, нѣ которыя же 
его мѣ стности , населенныя полудикими разбойниками-кочевниками или 
находившіяся подъ властью туземныхъ, постоянно враждовавшихъ между 
собою хановъ, были почти совершенно недоступны. Въ настоящее время, 
благодаря присоединенію края къ Россіи , водворенію въ немъ сильной 
власти и порядка, а также постройкѣ желѣзнодорожной сѣти, все это 
отошло въ область преданій. Путешествіе по Средней Азіи, не такъ давно 
считавшееся едва ли не подвигомъ, обратилось нынѣ въ пріятную, по- 
учительную и совершенно безопасную поѣ здку, представляющую для 
каждаго любителя природыи и нтересующагося краемъ туриста неисчер- 
паемый источникъ  наслажденій. Природа и жизнь въ Средней Азіи 
настолько полны своеобразной новизны и увлекательнаго интереса, что 
каждый, кто побывалъ въ этой колыбели древней иранской культуры, 
стремится вновь и вновь увидѣть просторъ ея безграничныхъ степей и 
пустынь, созерцать грандіозную панораму ея снѣговыхъ хребтовъ и стать 
лицомъ къ лицу съ сѣдой стариной, чувствующейся во всемъ укладѣ 
жизни туркестанскаго населенія.

До постройки желѣзной дороги переѣ здъ отъ Оренбурга до Таш- 
кента требовалъ при самой скорой, безостановочной днемъ и ночью, 
ѣ здѣ не менѣ е 10 сутокъ, а при ночлегахъ въ пути и въ случаѣ не- 
рѣдкаго недостатка въ лошадяхъ на почтовомъ трактѣ мѣсяца, а иногда и 
двухъ мѣ сяцевъ. Нынѣ поѣ здъ желѣ зной дороги, со спальными вагонами 
международнаго общества, пробѣгаетъ разстояніе между С.-Петербургомъ и



Ташкентомъ менѣ е чѣмъ въ 4 1/2 сутокъ. Отъ Ташкента менѣе сутокъ пути 
до Андижана, откуда недалеко до Памира, и около 15 часовъ до Самар- 
канда, бывшей столицы Тамерлана и мѣста его погребенія. Съ другой 
стороны, лишь нѣ сколько болѣе сутокъ пути отдѣляетъ Красноводскъ 
отъ Мерва, въ семи часахъ пути за которымъ несетъ свои мутныя воды 
древній Оксъ, а въ 12-ти — лежитъ "благородная Бухара". Наконецъ, 
въ 12 часахъ желѣзнодорожнаго пути отъ Мерва лежитъ Кушка, въ 
нѣ сколькихъ верстахъ отъ которой на горизонтѣ можно видѣть хребетъ, 
по ту сторону коего расположена столица афганскаго Хорасана - Гератъ. 
Для того, чтобы, выѣхавъ изъ Москвы, по желѣзной дорогѣ объѣхать 
весь Туркестанъ, посѣ тить всѣ лежащія на ней болѣе замѣчательныя 
мѣста и возвратиться назадъ, достаточно мѣ сяца времени, при чемъ 
поѣ здку эту можно сдѣ лать съ большимъ сравнительно комфортомъ и за 
неболынія деньги въ  нѣ сколько сотъ рублей. Лучшимъ временемъ для 
такой поѣ здки является весна, а именно апрѣль и начало мая, когда 
все цвѣтетъ и зеленѣ етъ, или осень, съ половины августа до половины 
октября, когда поспѣваютъ виноградъ, персики и другіе плоды. Если въ 
маршрутъ входятъ мѣстности, гдѣ имѣются сообщенія только на лоша- 
дяхъ, каковы, напримѣръ, Семирѣчье, а въ особенности горныя страны 
или степи и пустыни, гдѣ путешествовать можно лишь верхомъ, то такая 
поѣздка требуетъ значительно болѣ е продолжительнаго времени, сопря- 
жена съ болѣ е или менѣ е значительными лишеніями и сравнительно 
большими издержками на снаряженіе и передвиженіе. Наиболѣ е удоб- 
нымъ временемъ для поѣ здки въ степи и пустыни, является апрѣль, 
когда степная растительность находится въ цвѣту, а для горныхъ путе- 
шествій -  іюль и августъ, когда на большихъ высотахъ сравнительно 
тепло и на вершинахъ остаются лишь вѣчные снѣга и ледники. Неко- 
торый высокогорныя мѣ стности бываютъ доступны только въ эти мѣ сяцы.

Для путешествія по Туркестану внѣ желѣзныхъ дорогъ полезно 
заручиться содѣйствіемъ мѣстной власти, въ видѣ открытаго предписанія, 
выдаваемаго губернаторами уѣздному и волостному начальству. Подобныя 
предписанія или открытые листы выдаются сравнительно легко админи- 
страціей, которая вообще относится чрезвычайно любезно и предупреди- 
тельно ко всѣ мъ путешественникамъ, не исключая и простыхъ туристовъ. 
Путешественнику, снабженному предписаніемъ, оказывается туземными 
волостными и сельскими властями всяческое содѣйствіе въ видѣ пріисканія 
проводниковъ, найма лошадей, ночлега и т. п. При путешествіи въ пре- 
дѣлахъ Вухарскаго и Хивинскаго ханствъ безъ содѣйствія мѣ стной адми- 
нистрации (бековъ и другихъ властей) обойтись невозможно, при чемъ 
такое содѣйствіе достигается соотвѣтствующимъ распоряженіемъ генералъ- 
губернатора или русскаго политическаго агента въ Вухарѣ . Въ такихъ 
случаяхъ къ путешественнику обыкновенно прикомандировывается бухар- 
скій или хивинскій чиновникъ, на обязанности котораго и лежитъ ока- 
заніе необходимаго содѣйствія и посредничество между путешественни- 
комъ и мѣстными властями и жителями.

Вопросъ о снаряженіи имѣетъ въ особенности важное значеніе въ 
томъ случаѣ, если поѣздка предполагается въ малонаселенныя или со- 
вершенно пустынныя мѣстности, каковы горные хребты, нагорья, пустыни 
и степи. Туристъ, не уклоняющійся отъ желѣзной дороги, можетъ огра- 
ничиться тѣми предметами, которые обыкновенно въ такихъ случаяхъ



всѣми и вездѣ берутся съ собой; кромѣ необходимаго, возможно менѣе 
громоздкаго багажа, желательно имѣть карту, бинокль, фотографическій 
аппаратъ и нѣкоторыя лекарства (хининъ и желудочныя капли). Не лиш- 
ней является теплая одежда (шерстяная), такъ какъ ночи весной и въ 
особенности осенью даже въ низменныхъ мѣстностяхъ отличаются свѣ- 
жестью. При путешествіи въ степяхъ и въ особенности въ горахъ, гдѣ 
нерѣдко среди лѣта температура падаетъ ниже нуля и бываютъ  снѣжныя 
вьюги, теплая одежда до полушубка включительно необходима. Относи- 
тельно лѣтней жары, которой многіе боятся, необходимо замѣтить, что 
лѣтомъ въ равнинныхъ частяхъ Туркестана дѣйствительно бываетъ очень 
жарко, но жара, при свойственной всей странѣ сухости воздуха, перено- 
сится сравнительно легко и никогда не бываетъ столь тягостна, какъ во 
влажныхъ мѣ стностяхъ, каковы, напримѣръ, южная часть черноморскаго 
побережья и въ особенности батумскій районъ. Здѣ сь, даже при сравни- 
тельно невысокой температурѣ (25 - 2 8̊ ), каждое движеніе сопровождается 
обильнымъ выдѣленіемъ испарины, которая долго остается на тѣлѣ и 
пропитываетъ бѣлье, что крайне непріятно. Въ Туркестанѣ, при сухости 
в оздуха и интенсивности испаренія, подобныя явленія почти не наблю- 
даются и жара въ 35 -  40̊  переносится легко. Прекраснымъ напиткомъ 
для утоленія жажды является чай, потребленіе котораго среди осѣдлаго 
населенія имѣетъ въ Туркестанѣ большое распространеніе. Туземцы 
пьютъ  зеленый чай (кокъ-чай) безъ сахара, въ виду чего къ числу 
п редметовъ снаряженія при путешествіи въ краѣ внѣ желѣзной дороги 
принадлежитъ запасъ чернаго чая, сахара, а при возможности лимоновъ 
или клюквеннаго экстракта. Въ районахъ, населенныхъ киргизами, боль- 
шимъ распространеніемъ, въ качествѣ не только утоляющаго жажду, но 
и питательнаго напитка, пользуется кумысъ. Сырой воды въ Туркестанѣ 
пить не слѣдуетъ ; въ населенныхъ районахъ она повсюду очень плохого 
качества, сильно загрязнена и легко можетъ вызвать желудочныя и иныя 
заболѣванія. Сырую воду можно пить лишь въ горахъ, гдѣ она имѣется 
въ видѣ родниковъ или ручьевъ, непосредственно вытекающихъ изъ 
тающихъ снѣ говъ и ледниковъ.

При поѣздкѣ на лошадяхъ по почтовымъ трактамъ или проселоч- 
нымъ дорогамъ къ числу необходимыхъ предметовъ въ  пути должны 
быть отнесены: парусиновое широкое пальто (пыльникъ), которое надѣ- 
вается сверхъ дорожнаго костюма для защиты отъ пыли, и кошмы (вой- 
локи), въ которыя отъ пыли же заворачиваются чемоданы и другія до- 
рожныя вещи. Грунтовыя дороги въ Средней Азіи, въ особенности въ 
тѣ хъ районахъ, гдѣ онѣ пролегаютъ по лессу, а такихъ дорогъ очень 
много, отличаются необыкновеннымъ обиліемъ пыли. Въ теплое время 
года тонкая лессовая пыль лежитъ на такихъ дорогахъ слоемъ до фута 
толщиною и при ѣ здѣ , движеніи животныхъ и вѣтрѣ поднимается на 
воздухъ  цѣлыми тучами, проникая всюду, несмотря на самую тщательную 
укупорку; въ случаѣ легкаго попутнаго вѣтра, приходится ѣ хать все 
время въ густомъ облакѣ пыли, что гораздо непріятнѣе, чѣ мъ жара и 
другія невзгоды путешествія по Туркестану. Особеннымъ обиліемъ пыли 
отличается почтовый трактъ отъ Ташкента до Вѣрнаго и нѣкоторыя проселоч- 
ныя дороги въ Ферганѣ . При продолжительной поѣздкѣ на почтовыхъ, 
напримѣръ, при путешествіи по Семирѣ чыо, для удобства ѣ зды и во избѣ- 
жаніе перекладки вещей на каждой станціи, изъ одной перекладной въ



дру гую, слѣдуетъ запасаться собственнымъ или наемнымъ тарантасомъ. 
Ночевать при подобной поѣ здкѣ приходится на станціяхъ, на твердыхъ  
диванахъ, вслѣдствіе чего не лишне брать съ собой складную кровать. 
Такая кровать, стоящая въ С.-Петербургѣ около 24 рублей, умѣщается 
въ особомъ чехлѣ, занимающемъ немного мѣ ста, достаточно прочна и 
вообще очень удобна.

Значительно большей сложностью отличается снаряженіе путеше- 
ственника при большихъ поѣздкахъ вглубь степей или въ горныя 
страны, гдѣ во многихъ мѣ стностяхъ имѣ ется кое-гдѣ только временное 
кочевое населеніе, а мѣстами его нѣтъ вовсе. Въ такихъ случаяхъ при- 
ходится брать съ собой рѣ шительно все, и сборы въ подобныя экспеди- 
цi и требуютъ довольно значительнаго времени и сравнительно болынихъ 
расходовъ. Существенное значеніе имѣетъ прежде всего наемъ провод- 
никовъ и вообще прислуги, въ качествѣ которыхъ въ видахъ удобства 
лучше всего брать туземцевъ, по указанію мѣстнаго начальства. Внѣ 
желѣзныхъ дорогъ и почтовыхъ трактовъ русскій языкъ, къ сожалѣнiю, 
мало распространенъ, вслѣдствіе чего проводники служатъ обыкновенно 
и переводчиками. При путешествіи въ районахъ къ югу отъ Ферганы и 
Самарканда необходимо знаніе переводчикомъ не только сартовскаго, но 
и таджикскаго языка, въ сѣверной же части края достаточно знаніе 
одного киргизскаго. Верховыхъ и вьючныхъ лошадей при продолжитель- 
ныхъ путешествіяхъ лучше всего покупать; при неболыпихъ поѣ здкахъ 
ихъ обыкновенно нанимаютъ, за сравнительно недорогую плату (около 
1 руб. въ сутки), при чемъ при наймѣ вьючной лошади при ней погон- 
щикомъ является хозяинъ или кто-нибудь изъ его семьи. Затѣмъ, въ  
составъ снаряженія должны входить: сѣдла, коржумы (переметныя сумки 
для мелкихъ вещей, привязываемыя къ сѣдлу), яхтаны (кожаные или 
обтянутые кожей сундуки для укладки вещей, приспособленные для 
вьюка и могущіе служить кроватью), постель, кошмы для заворачиванія 
вьюковъ, теплое платье, запасъ обуви, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ юрты 
и палатки; далѣ е, необходимо имѣть съ собой посуду (эмалированную), 
ножи, вилки, ложки, оружіе, консервы, печенье, клюквенный экстрактъ, 
сушеную зелень, черный чай, сахаръ, крупу, соль, пряности, запасъ не- 
обходимыхъ лекарствъ, фотографическiй аппаратъ, пленки и разныя дру- 
гія мелочи, которыя могутъ понадобиться въ путешествіи по безлюд- 
нымъ мѣстностямъ; для путешествія по ледникамъ и снѣговымъ полямъ 
желательно имѣть темные очки. При поѣ здкѣ на Памиръ и вообще въ 
пустынныя страны слѣдуетъ запасаться ячменемъ для лошадей и мукой 
или сухарями. Путешествуя по захолустьямъ и въ особенности въ пре- 
дѣлахъ Бухары и Хивы, необходимо не только имѣть для расплаты въ 
достаточномъ количествѣ мелкую монету (русскую), но и нѣ который за- 
пасъ дешевыхъ предметовъ для подарковъ (портреты Государя Импера- 
тора - А къ-падшаха, зеркальца, ножики, ножницы, гребенки, кошельки, ка- 
рандаши, записныя книжки, тюбетейки, губныя гармоники, компасы, мыло, 
картинки, духи, зажигательныя стекла и т. п.), которые иногда туземцами 
цѣнятся дороже денегъ и способствуютъ сближенію путешественника съ 
населеніемъ. Къ числу подарковъ относятся также: зеленый чай, сахаръ, 
конфеты, леденцы, а также и халаты, которые считаются повсемѣстно са- 
мымъ цѣннымъ и лучшимъ подаркомъ. Подарки даются публично, чтобы 
"всѣ видѣли и знали“, а халатъ накидывается на плечи пожалованнаго,



который тутъ же въ него и облачается. Лицамъ, принадлежащимъ  къ 
администраціи (волостнымъ и сельскимъ старшинамъ и т. п.), не говоря 
уже о бекахъ, амлякдарахъ и другихъ чиновныхъ лицахъ въ ханствахъ, 
за оказанныя ими услуги и гостепріимство уплачивать деньгами не при- 
нято; предложеніе денегъ въ этомъ случаѣ могло бы быть сочтено за 
оскорбленіе; въ виду этого патріархальнаго обычая, приходится или 
ограничиваться простою благодарностью, или же дѣлать подарки дѣтямъ 
или прислугѣ, а иногда и непосредственно хозяевамъ. Само собой разу- 
мѣ ется, что подарки, преподносимые такимъ важнымъ лицамъ, какими, 
напримѣръ, въ ханствахъ являются правители провинцій (беки), должны 
быть болѣ е ц ѣнны, чѣмъ вышеперечисленные. Въ качествѣ таковыхъ 
подарковъ обыкновенно фигурируютъ: револьверы, ружья, музыкальныя 
шкатулки, граммофоны, часы и т. п. Нерѣдко эти сановники сами на 
прощаніе дѣлаютъ подарки (ковры, лошади и т. п.) пользующемуся ихъ 
гостепріимствомъ знатному путешественнику, и тогда послѣдній поневолѣ 
долженъ немедленно отвѣтить тѣмъ же, что при отсутствіи у него пред- 
мета для подарка можетъ поставить путешественника въ крайне нелов- 
кое положеніе. Отказываться отъ подарковъ не принято. Роль подарковъ 
до извѣстной степени выполняютъ и нѣкоторыя лекарства, а въ особен- 
ности хининъ, который, въ виду распространенности заболѣ ваній лихо- 
радкой, очень цѣнится туземцами; въ сколько-нибудь захолустныхъ 
мѣстностяхъ хинина нельзя достать ни за какія деньги, а потому путе- 
шественникъ, имѣющій значительный запасъ этого лекарства и возмож- 
ность снабдить имъ больныхъ, можетъ оказать истинное благодѣяніе на- 
селенію.

Что касается продовольствія при путешествіи вдали отъ желѣзно- 
дорожныхъ путей и крупныхъ населенныхъ центровъ, то въ этомъ отно- 
шеніи, конечно, приходится испытывать нѣкоторыя лишенія, которыя въ 
особенности значительны въ безлюдныхъ мѣстностяхъ или въ районахъ 
съ бѣднымъ горскимъ населеніемъ, каковы, напримѣръ, верховья Аму- 
дарьи, Зеравшана и т. п. Тѣмъ не менѣе, барана можно достать почти 
вездѣ (въ пустынныя мѣстности барановъ приходится брать съ собой), и 
потому баранина въ видѣ традиціоннаго плова, бараньяго супа (шурпа) 
или каурдака (кусочки баранины, зажаренные въ жирѣ) является вездѣ 
самой обыкновенной и почти единственной пищей. Рѣже можно раздо
быть курицу, которую, къ слову сказать, туземцы не умѣютъ ни жарить, 
ни варить какъ слѣдуетъ, яйца и еще рѣже (въ горныхъ мѣстностяхъ 
и въ степяхъ) овощи, не исключая и лука. Въ горныхъ районахъ и въ 
степи такою же рѣдкостью являются рисъ и хлѣбъ, а потому запасъ 
муки, риса или сухарей весьма полезенъ. Молоко и кумысъ составляютъ 
принадлежность киргизскаго хозяйства, а потому получить ихъ и поль- 
зоваться ими можно, главнымъ образомъ, лишь въ степяхъ или въ го- 
рахъ, населенныхъ киргизами.

Несмотря на обиліе въ Средней Азіи ядовитыхъ паукообразныхъ 
(кара-куртъ, фаланги, скорпіоны и т. п.), змѣй и дикихъ звѣрей, опасность 
отъ нихъ для путешественника совершенно ничтожна; несчастные случаи, 
конечно, бываютъ, но при извѣстной осторожности и внимательности, за 
рѣдкими исключенiями, оканчиваются благополучно. Несравненно опас- 
нѣ е и непріятнѣе комары и почти невидимые москиты, которые въ куль- 
турныхъ оазисахъ, въ камышахъ и разливахъ водятся лѣтомъ въ огром-



ныхъ количествахъ и не только отравляютъ существованіе днемъ и въ 
особенности ночью, но и могутъ вызвать, своимъ укусомъ, серьезныя 
заболѣванія (малярійный комаръ). Въ виду этого окна въ жилыхъ помѣ- 
щеніяхъ слѣдуетъ закрывать густой кисейной сѣткой, лучше же всего 
спать въ кисейномъ пологу. Изъ мѣстныхъ эндемическихъ заболѣваній 
наибольшее распространеніе имѣетъ малярія, въ особенности часто пора- 
жающая пришлое населеніе, но при соблюденіи нѣкоторыхъ предосто- 
рожностей опасность заболѣть ею сокращается до минимума. Довольно 
обыкновенны также желудочныя и простудныя заболѣванія, съ которыми 
также бороться не трудно. Нѣкоторыя предупредительныя мѣры, весьма 
полезныя противъ заболѣванія какъ этими послѣдними болѣзнями, такъ 
и лихорадкой, давно уже выработаны наукой и мѣстной практикой. 
Такъ, кромѣ воздержанія отъ употребленія сырой воды и мѣръ, приве- 
денныхъ противъ укуса малярійнымъ комаромъ, слѣдуетъ избѣгать одѣ- 
ваться слишкомъ легко, въ особенности вечеромъ, послѣ заката солнца. 
Ношеніе шерстяной фуфайки на тѣлѣ весьма полезно. Слѣдуетъ избѣ- 
гать также сидѣть и въ особенности жить въ тѣнистыхъ мѣстахъ, на 
берегу арыковъ и водоемовъ; чѣмъ меньше воды около жилища и чѣмъ 
больше солнца, тѣмъ лучше. Употребленіе крѣпкихъ напитковъ, жирной 
и тяжелой нищи, а также фруктовъ въ большихъ количествахъ вредно; 
слѣдуетъ ѣ сть побольше зелени и овощей и поменьше мяса. Въ нѣкото- 
рыхъ мѣстностяхъ Туркестана распространены особыя эндемическія на- 
кожныя заболѣванія, такъ называемая "пендинская язва", "сартовская 
болѣзнь" и т. п.; въ такихъ мѣстахъ слѣдуетъ избѣгать умываться сырой 
водой. Предосторожность эта въ особенности совѣтуется дамамъ, такъ 
какъ при заболѣваніи этими болѣзнями на тѣлѣ, чаще всего на лицѣ, 
образуются крупные безобразные язвы и рубцы. Вообще слѣдуетъ при- 
нять за правило въ Туркестанѣ: никогда не пить сырой воды и даже 
умываться по возможности кипяченой водой. Выше было указано на 
возможный вредъ отъ сырой воды въ Туркестанѣ; къ этому можно доба- 
вить, что зараженіе вышеописанной "риштой" также происходитъ отъ 
введенiя въ организмъ сырой воды, мѣстами изобилующей зародышами 
этого червя.

Какъ видно изъ всего изложеннаго, путешественнику по Туркестану, 
въ особенности если онъ не ограничится шаблоннымъ посѣщенiемъ боль- 
шихъ городовъ и мѣстностей по желѣзной дорогѣ, предстоитъ испытать 
нѣкоторыя неудобства и невзгоды. Тѣмъ не менѣе, при соблюденіи со- 
отвѣтствующихъ предосторожностей, эти невзгоды не представляютъ 
ничего страшнаго или опаснаго. Вооружившись невзыскательностью и 
приспособляемостью къ мѣстнымъ условіямъ , качествами, цѣнными вездѣ, 
а въ особенности в ъ Средней Азіи, и вышеприведенными указаніями, 
путешественникъ можетъ смѣло отправляться въ Туркестанъ. Изъ поѣздки 
въ эту необыкновенно интересную страну онъ вынесетъ столько новаго, 
поучительнаго и прекраснаго, что впечатлѣніе объ испытанныхъ имъ 
ничтожныхъ лишеніяхъ разсѣется ранѣе возвращенія на родину, между 
тѣмъ, какъ неизгладимое воспоминаніе о Средней Азіи останется на 
всю жизнь.



Ближайшій путь изъ Европейской Россіи въ Туркестанъ лежитъ 
черезъ Батраки, Самару, Кинель и Оренбургъ. Кратчайшее разстояніе 
по желѣзной дорогѣ до Ташкента по этому направленію составляетъ: 
отъ С.-Петербурга - 3 .741 в., отъ Москвы  - 3 .131 в ., отъ Варшавы  - 4.297 в. 
и отъ Кіева - 3 .728 в. Пройдя Оренбургъ (354 в. отъ Кинели), Илецкъ 
(426 в .), Актюбинскъ (608 в.) и переваливъ черезъ Мугоджарскія горы 
(823 в .), Ташкентская желѣзная дорога вступаетъ въ пограничный съ 
Сыръ-дарьинской областью Иргизскій уѣздъ Тургайской области и, изви- 
ваясь среди степныхъ равнинъ, перерѣзанныхъ кое-гдѣ песками, напра- 
вляется на юго-востокъ къ сѣверной оконечности Аральскаго моря. На 
перегонѣ между станціями Саксаулъской (1.107 в. отъ Кинели) и К онт у  
(1.134 в.) желѣзнодорожная линія входитъ въ предѣлы Туркестана, а 
именно въ Казалинскій уѣздъ, Сыръ-дарьинской области.

К азалинскій  у ѣздъ, занимающій крайній сѣверо-западный уголъ названной 
области, представляетъ обширное степное пространство, примыкающее на западѣ 
къ Аральскому морю и прорѣзанное съ юго-востока па сѣверо-западъ нижнимъ те- 
ченіемъ Сыръ-дарьи. Площадь уѣзда (по Тилло) 87.020 кв. в., населеніе (къ 1 января 
1909 г.), состоящее гла внымъ образомъ изъ кочевниковъ-киргизовъ, 179.500 душъ 
обоего пола. Главнѣйшимъ за нятіемъ населенія является первобытное степное ско- 
товодство, а важнѣйшимъ предметомъ вывоза изъ уѣзда сырые его продукты (скотъ, 
шкуры, шерсть, кишки, сало). Общая численность скота въ 1908 году достигала 
1.190.481 головы (изъ коихъ лошадей - 93.871, рогатаго скота - 75.753, овецъ - 733.132 
верблюдовъ - 145.191, козъ - 1 41.299 и ословъ - 1.235). Земледѣліе развито главнымъ 
образомъ въ районѣ г. Казалинска на земляхъ, заливаемыхъ водою въ половодье, 
пли на каналахъ, выведенныхъ изъ Сыръ-дарьи и ея рукавовъ (Кувапъ-дарьи и др.). 
Мѣстами, вслѣдствіе равнпнности мѣстности и незначительности уклоновъ, прихо- 
дится прибѣгать къ подъему воды чигирями, т. е. водоподъемными колесами. Вы- 
сѣваются главнымъ образомъ: яровая пшеница, ячмень, просо и люцерна: разводятъ 
также и бахчи; подъ посѣвамп состоитъ въ уѣздѣ не болѣе 20.000- 2 2.000 десятинъ. 
Площадь эта въ послѣднее время, вслѣдствіе стремленія киргизовъ къ осѣданію и 
занятію земледѣліемъ, замѣтно возрастаетъ . Существенное значеніе въ уѣздѣ имѣетъ 
также п рыболовство, которымъ занимается туземное и русское населеніе на Араль- 
скомъ морѣ, въ низовьяхъ Сыръ-дарьи ниже Казалинска и въ степныхъ озерахъ 
(К ам ы ш лы -башъ, К ара-куль, Ч ум ыш ъ-куль  и друг.). Общая сумма улововъ сильно 
возросла съ проведеніемъ желѣзной дороги, и нынѣ рыба составляетъ одинъ изъ 
важнѣйшихъ товаровъ, отправляемыхъ съ нѣкоторыхъ станцій Казалинскаго уѣзда 
(Аральское море, Камыш лы-баш ъ, Чумышъ, Б икъ-баули, К азалин скъ и друг.) глав- 
нымъ образомъ въ Оренбургъ.

Первой значительной станціей въ Казалинскомъ уѣздѣ является 
ст. А р а льское море (1.156 в .), расположенная у сѣвернаго берега залива 
Сары-чеганакъ. Станція Аральское море и ея окрестности можетъ слу- 
жить разительнымъ примѣромъ значенія, которое имѣетъ улучшеніе пу- 
тей сообщенія даже въ совершенно пустынныхъ мѣстностяхъ. До по- 
стройки желѣзной дороги сѣверный берегъ Арала былъ совершенно 
безлюденъ; не было ни судоходства, ни жителей. Съ проведеніемъ Таш- 
кентской линіи, которая подошла къ самому морю, здѣсь въ теченіе нѣ- 
сколькихъ лѣтъ образовался цѣлый промышленный и ловецкій поселокъ, 
который уже и теперь является значительнымъ центромъ рыбопромыш- 
ленности и судоходства на Аралѣ, въ близкомъ же будущемъ несомнѣнно 
превратится въ городъ. Поселокъ А р а льскъ расположенъ на берегу 
залива въ 1 1/2 верстахъ отъ станціи желѣзной  дороги и прекрасно виденъ 
съ послѣдней. Первые поселяне явились сюда въ 1905 году, въ настоя- 
щее же время число домовладѣльцевъ приближается уже къ сотнѣ; 
большинство домовъ принадлежитъ русскимъ крестьянамъ, но среди



домовладѣльцевъ имѣ ются также уральцы, киргизы, татары и даже 
персы. За послѣдніе годы въ Аральскѣ построено изъ привознаго лѣса 
болѣе тридцати парусныхъ судовъ и баржъ, приспособленныхъ къ нуж- 
дамъ  рыболовства, и устроено пѣсколько пристаней и рыбопромысловыхъ 
заведеній; жизнь кипитъ  здѣсь ключомъ, и Аральскъ, въ ущербъ Каза- 
линску, съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ все большее и большее зна
ченіе какъ центръ аральской рыбопромышленности и пріемный пунктъ 
рыбнаго товара, направляемаго на желѣзную дорогу для отправки на 
сѣверъ. Торговый оборотъ Аральска достигаетъ уже и теперь 5.090.000 р. 
въ годъ. Судохозяевами въ Аральскѣ являются главнымъ образомъ рыбо
промышленныя фирмы (бр. Мокѣ евы, бр. Марковы, Шапошниковъ, Тимо- 
феевъ, Красильниковъ и друг.), которыя занимаются пріемомъ рыбы 
(сазанъ, лещъ, судакъ, шипъ, жерихъ, усачъ, вобла и проч.) отъ ловцовъ 
(русскіе и киргизы), раздѣ лкой и посолкой ея и отправкой въ Европей
скую Россію. Въ 1909 году со станціи Аральское море отправлено около 
300.000 пудовъ разнаго рыбнаго товара. Развитію Аральска сильно спо
собствуетъ также возникшее въ 1909 г. пароходное предпріятіе бр. Лап-

шиныхъ, преобразовавшееся недавно въ акцiонерное общество "Хива“. 
Предпріятіе это располагаетъ хорошей пристанью, амбарами, четырьмя 
пароходами и нѣ сколькими баржами и имѣетъ цѣлью перевозку грузовъ  
и пассажировъ между Аральскомъ и низовьями Аму-дарьи. Такъ какъ  
поселокъ образовался самовольно, то въ немъ нѣтъ  пока никакого адми- 
нистративно-хозяйственнаго устройства; земельный вопросъ въ отношеніи 
территоріи поселка также не выясненъ, что также составляетъ крупное 
неудобство. Прѣсной воды въ Аральскѣ пока нѣтъ, и водой для питья 
жители пользуются изъ желѣзнодорожнаго водопровода. Несмотря на всѣ 
эти недостатки, къ устраненію коихъ уже приняты мѣры, Аральскъ 
имѣетъ всѣ данныя для развитія въ крупный портовый мореходный и 
рыбопромышленный центръ. Хорошія морскія купанія несомнѣнно при- 
влекутъ сюда не мало туркестанцевъ.

Слѣдующія за ст. Аральское море станціи  Чумышъ, Камышлы- 
башъ и Бикъ-баули, расположенныя вблизи одноименныхъ степныхъ 
озеръ, изобилующихъ рыбой, отправляютъ значительное количество рыбы 
(сазанъ); въ 1909 году со станціи Камышлы-башъ было отправлена 
свыше 565.000 пудовъ этого груза.



На 1.276 в. отъ Кинели желѣзная дорога подходитъ къ ст. Каза- 
линскъ, расположенной въ 9-ти в. отъ г. Казалинска, уѣзднаго города 
Сыръ-дарьинской области и торговаго центра обширной степной пустын
ной страны, лежащей въ низовьяхъ Сыръ-дарьи. Въ первые годы послѣ 
покоренія Туркестана, когда почтовый трактъ служилъ единственнымъ 
путемъ сообщенія съ Европейской Россіей, Казалинскъ, расположенный 
на половинѣ дороги отъ Оренбурга до Ташкента, велъ  оживленную тор
говлю со степью и служилъ средоточіемъ караванныхъ путей, расходив
шихся отсюда на Оренбургъ , Ташкентъ, въ Бухару и Хиву. Съ проведе- 
ніемъ желѣзной дороги, а въ особенности, съ возникновеніемъ Аральска, 
ставшаго центромъ рыбопромышленности въ аральскомъ бассейнѣ, зна- 
ченіе Казалинска значительно упало, и въ настоящее время онъ предста
вляеть захолустный городокъ, который едва ли оправится отъ удара, 
нанесеннаго ему приведенными событіями. Къ тому же Казалинскъ 
остался въ сторонѣ отъ желѣ зной дороги; мѣ стность, окружающая городъ, 
заливается въ половодье водами Сыръ-дарьи, въ виду чего подходъ къ 
нему требовалъ бы крупныхъ затратъ и не устранялъ бы возможности по
врежденiя полотна водами разлива. Казалинскъ, основанный въ 1853 г. 
подъ именемъ форта № 1, лежитъ на самомъ берегу Сыръ-дарьи. Насе- 
леніе - 12.142 души обоего пола (6.768 мужчинъ и 5.374 женщины), со
стоящее наполовину изъ русскихъ и туземцевъ и изъ небольшого числа 
евреевъ. Въ городѣ имѣются: православная церковь, пять мечетей, город- 
скія училища, мужское и женское, русско-туземная школа и другія низ- 
шія учебныя заведенія (всего съ мусульманскими 12), уѣздныя учрежденія, 
почтово-телеграфная контора и общественная библіотека. Мѣстопребываніе 
смотрителя рыбныхъ промысловъ, лазаретъ. Домовъ  - 6 50. Пивоваренный 
заводъ съ производительностью въ 60.000 рублей. Б юджетъ города по 
приходу составляетъ 33.000 и по расходу 32.000 (1908 г.). Гостиницъ 
нѣтъ. При станціи желѣзной дороги имѣются мастерскія, больница, учи
лище, церковь и небольшой торговый поселокъ. Несмотря на событiя 
послѣдняго времени, отразившіяся неблагопріятно на развитіи города, 
Казалинскъ представляетъ довольно бойкій торговый пунктъ , отпускаю
щiй главнымъ образомъ шерсть и другіе продукты скотоводства, рыбу, ар
бузы и т. п. Къ Казалинску примыкаютъ съ юга два довольно важныхъ 
караванныхъ пути, пролегающіе черезъ пустыню Кызылъ-кумъ; одинъ 
изъ нихъ идетъ въ Петроалександровскъ на Аму-дарью (460 в .), а дру
гой на Г ышъ-дуванъ (662 вер.) и представляетъ кратчайшій путь въ 
г. Бухару. По первому направленію производилось нѣкогда почтовое 
сообщеніе; нынѣ трактъ закрытъ , и отъ него осталось лишь нѣсколько 
полуразвалившихся станцій.

Казалинскій районъ и низовья Сыръ-дарьи представляютъ значи
тельный историческій интересъ, съ одной стороны какъ нашъ первый 
этапъ въ предѣлахъ Туркестана и база нашихъ первыхъ военныхъ дѣй- 
ствій въ этой странѣ, а съ другой какъ область прежней культуры, отъ 
которой нынѣ сохранились лишь развалины, разбросанныя здѣсь и тамъ 
въ низовьяхъ Сыра. Первымъ нашимъ шагомъ на Сыръ -дарьѣ было 
устройство въ 1847 году въ урочищѣ Раимъ (въ 60-ти верстахъ отъ 
устья рѣки) укрѣпленія. Командированный въ 1846 году оренбургскимъ 
военнымъ губернаторомъ генераломъ Обручевымъ для собиранія свѣдѣ- 
ній о низовьяхъ Сыра капитанъ генеральнаг о  штаба Шульцъ, принявъ



молодой камышъ на Сыръ-дарьѣ за траву, донесъ, что въ названномъ 
урочищѣ можно накашивать до милліона пудовъ сѣна. Извѣстiе это по
дало поводь Обручеву просить разрѣшенія устроить на Раимѣ укрѣпле- 
ніе. Послѣ долгой переписки разрѣшеніе было дано, и въ слѣдующемъ 
году генералъ Обручевъ съ войсками самъ отправился на Сыръ-дарью. 
Здѣсь онъ увидѣлъ ошибку Шульца, но послѣ переписки и громадныхъ 
расходовъ на снаряженіе войскъ отступать было невозможно, и онъ выну- 
жденъ былъ основать вышеупомянутое Раимское укрѣпленіе. Такимъ обра- 
зомъ, прочное наше водвореніе въ низовьяхъ Сыръ-дарьи было вызвано 
случайностью. Раимское укрѣпленіе послужило исходнымъ пунктомъ для 
изслѣдованія и описи низовьевъ рѣки и Аральскаго моря, произведен- 
наго въ 1848 - 1 849 гг. извѣстнымъ Бутаковымъ.  Въ экспедиціи Бутакова 
принималъ, между прочимъ, участіе сосланный рядовымъ въ Оренбург- 
скій край малороссійскiй поэтъ Т. Г. Шевченко, составившій альбомъ 
видовъ Аральскаго моря (альбомъ этотъ , къ сожалѣнію, потерянъ) и по
святившій К осъ-аралу, острову въ низовьяхъ Сыръ-дарьи, на которомъ 
зимовала 1) экспедиція, одну изъ своихъ думъ, начинающуюся строками:

"Прощай, убогій Косъ-арал е 
Нудьгу заклятую мою,
Ты розважавъ такы два лита, 
Спасыби, д р у ж е!................"

Впослѣдствіи Шевченко былъ сосланъ въ Новопетровское укрѣ- 
пленіе на Мангышлакѣ, откуда былъ освобожденъ въ 1857 году. Съ 1850 г. 
на окрестности Раимскаго укрѣпленія, переименованнаго въ Аральское, 
начал ись набѣги киргизъ, кочевавшихъ около Акъ-мечети, и кокандцевъ, 
въ виду чего пришлось принять мѣры къ дальнѣйшему укрѣпленію 
нашего положенія на Сыръ-дарьѣ . Близъ истока рукава К азалы изъ рѣки, 
на мѣстѣ, избранномъ въ 1851 году для постройки передового поста 
Аральскаго укрѣ пленія, генераломъ Перовскимъ былъ основанъ ф ортъ 
№  1, куда въ  1855 году, съ упраздненіемъ Аральскаго укрѣпленія на 
Раимѣ, было переведено военное управленіе; въ 1867 году фортъ этотъ 
былъ обращенъ въ г. Казалинскъ, ставшій уѣзднымъ городомъ Сыръ- 
дарьинской области. Почти одновременно съ основаніемъ форта № 1 была 
взята лежащая выше по рѣкѣ кокандская крѣпость Акъ-мечетъ (пере
именованная затѣмъ въ фортъ П еровскiй), при чемъ изъ этихъ укрѣпленій, 
а также фортовъ №  2, въ урочищѣ Кармак чи (см. ниже), и №  3, на 
Куванъ-дарьѣ , была образована такъ  называемая Сыръ-дарьинская линія. 
Первые русскіе поселенцы въ теперешнемъ Казалинскѣ состояли изъ 
нѣ сколькихъ десятковъ семей оренбургскихъ казаковъ, водворенныхъ въ 
Аральскомъ укрѣпленіи и въ фортѣ № 1, отставныхъ солдатъ и матро- 
совъ Аральской флотиліи; такимъ образомъ, піонеры русской колонизаціи 
въ Туркестанѣ здѣсь, какъ и въ Семирѣ чьѣ, принадлежали къ военному 
сословію.

1) Зимой на Косъ-аралѣ былъ убитъ тигръ; въ настоящее время тигры ниже 
Кармакчей по Оыръ-дарьѣ не спускаются, да и вообще здѣсь чрезвычайно рѣдки.

Среднее и нижнее теченіе Сыръ-дарьи, какъ впрочемъ и весь Туркестанъ, 
испытали много превратностей судьбы, и исторія этого края представляетъ, въ те
ченіе вѣковъ, постоянную смѣну народовъ, владѣній и культуръ . Подпадая подъ 
власть то болѣе цивилизованныхъ осѣдлыхъ земледѣльцевъ, то грубыхъ кочевниковъ- 
скотоводовъ, страна эта то покрывалась сѣтыо оросительныхъ каналовъ и осѣдлыми



поселеніями, то вновь обращалась въ степи, въ которыхъ бродили стада и виднѣ- 
лись слѣды прежнихъ полей и остатки городовъ. Овладѣвъ этой страной, мы застали 
ее въ  этомъ послѣднемъ в идѣ; осѣдлость и земледѣліе существовали только въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ по теченію рѣки, между тѣмъ какъ весь остальной районъ 
представлялъ безлюдную степь и носилъ многочисленные слѣды старой культуры въ 
видѣ остатковъ оросительныхъ системъ и развалинъ городовъ и поселеній. Кое-гдѣ 
сохранились даже ровныя площадки бывшихъ рисовыхъ полей, на которыхъ нынѣ 
пышно разросся саксаулъ. Трудно сказать, какой народъ или, вѣрнѣе, какіе народы 
оставили послѣ себя эти слѣды. Весьма возможно, что начало возникновенія ороси
тельныхъ системъ было здѣсь положено еще задолго до христіанской эры, но боль
шинство арыковъ вѣроятно было создано въ болѣе позднее время. Устье Сыръ- 
дарьи перешло во власть мусульманъ еще въ концѣ Х вѣка, но благодаря изоли
рованному положенію страны, она долго сохраняла свою независимость и до конца 
XII вѣка считалась областью невѣрныхъ, гдѣ господствовали языческія тюркскія 
племена (кипчаки, гузы и друг.). Исторія сохранила намъ имена многихъ городовъ, 
существовавшихъ въ этотъ періодъ на рѣкѣ или вблизи ея; таковы, напримѣръ: 
Сыгнакъ, центръ владѣнія осѣдлыхъ или полуосѣдлыхъ кипчаковъ, лежавшій вѣ- 
роятно на мѣстѣ нынѣшнихъ развалинъ Сунакъ-курганъ въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ станціи Тюмень-арыкъ (Перовскаго уѣзда), Узкендъ, А шнасъ, Я ныкентъ ("новый 
городъ“), зимняя резиденція царя гузовъ, нынѣ развалины Д ж анкентъ въ 22 в. 
ниже Казалинска, Д ж ендъ, Сагъ-дере, Х айрабадъ и др. Мѣстоположеніе многихъ изъ 
этихъ городовъ неизвѣстно, развалины же нѣкоторыхъ, какъ сказано, существуютъ 
до настоящаго времени. Въ половинѣ XII вѣка вся описываемая страна вошла въ 
составъ владѣній хорезмшаховъ (Атсызъ и его наслѣдники), при чемъ въ Джендѣ 
правилъ старшій сынъ хорезмшаха, изъ чего видно, что городу этому придавалось 
важное значеніе. Въ началѣ XIII вѣка Чингизъ-ханъ послѣ взятія Отрар а  (см. ниже) 
послалъ для покоренія земель по Сыръ-дарьѣ своего сына Джучи; послѣдній про- 
шелъ по всему Сыру съ огнемъ п мечомъ и овладѣлъ всѣми существовавшими тамъ 
городами; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ, наиримѣръ, въ Сыгпакѣ, было перебито 
все населеніе. Послѣ нашествія монголовъ на побережье Сыръ-дарьи нахлынули съ 
сѣвера полудикія кочевыя тюркскія племена, окончательно истребившія земледѣль- 
ческое населеніе, и вся страна опустѣла. Укрѣпившіеся зд ѣ сьвъ  XVI столѣтіи полу- 
осѣдлые каракалпаки частью возобновили старыя оросительныя системы, частью 
построили новыя, но имъ вскорѣ пришлось вести упорную борьбу съ  новыми ордами 
номадовъ, нахлынувшими съ сѣвера, калмыками, а затѣмъ и киргизами (казаками), 
борьбу, въ которой приняли впослѣдствіи участіе хивинцы и кокандцы и которая 
закончилась около половины прошлаго вѣка почтп полнымъ истребленіемъ каракал
паковъ ; остатки этого народа, сохранившіеся на рукавахъ нижней Сыръ-дарьи  -  
Яны-дарьѣ и Куванъ-дарьѣ, были уведены хивинцами и поселены въ дельтѣ Аму- 
дарьи, гдѣ они живутъ и теперь.

Развалины Д ж ан кента лежатъ въ пяти верстахъ къ югу отъ бывшаго хивин- 
скаго укрѣпленія Джанъ-кала, расположеннаго на лѣвомъ берегу Сыръ-дарьи въ  
22 верстахъ ниже Казалинска, и представляютъ площадь около 4-хъ квадратныхъ 
верстъ, покрытую невысокими холмами и буграми, образовавшимися отъ развалив
шихся построекъ. Въ юго-восточномъ углу этой площади сохранились остатки вала, 
окруженнаго рвомъ, и толстой стѣны. Бугры полуразрыты киргизами, издавна добы
вающими здѣсь кириичъ изъ остатковъ зданій. Первыми русскими, видѣвшими раз
валины Джанкента, были поручпкъ Гладышевъ и геодезистъ Муравинъ, ѣздившіе 
въ 1740 году въ Хиву; по словамѣ  А. Левшина, Гладышевъ нашелъ городъ въ раз- 
валинахъ, но въ немъ еще существовали каменныя башни съ оградами и жилъ 
каракалпакскій ханъ. П. И. Лерхъ, производившій въ 1867 году раскопки въ Джан- 
кентѣ, нашелъ здѣсь кирпичные фундаменты зданій, изразцы, остатки глиняной 
посуды съ узорами и  арабскими надписями, нагробные памятники и монеты, отно- 
сящіяся къ XV вѣку. 

Оставивъ Казалинскъ и придерживаясь праваго берега Сыръ-дарьи 
и бывшаго почтоваго тракта, желѣ зная дорога, пролегая по безбрежной 
степи, приближается къ ст. Д жусалы (1.438 верстъ отъ Кинели), близъ 
которой на берегу рѣ ки находится небольшое поселеніе К армакчи, быв- 
шій фортъ № 2, съ нѣ сколькими стами жителей, занимающихся рыбо
ловствомъ и торговлей съ кочевниками. Церковь, почтово-телеграфное



отдѣленіе, приходское училище, русско-туземная школа. Черезъ Кармакчи 
проходитъ путь, по которому перекочевываютъ киргизы, зимующіе на 
лѣвомъ берегу Сыръ-дарьи. Верстахъ въ 50 къ юго-западу отъ Кармакчей 
въ урочищѣ Д житы-асаръ находятся остатки нѣсколькихъ городищъ 
(асаръ), среди которыхъ находятъ  черепки глиняной посуды, бусы и 
другіе предметы домашняго обихода. Сейчасъ же за станціей характеръ 
страны сильно измѣняется; на протяженіи 138 верстъ до самаго Перовска 
мѣстность изобилуетъ озерами, рѣчнымп рукавами и протоками и пред
ставляетъ обширное низменное, поросшее камышами, заболоченное про
странство, имѣющее уклонъ отъ рѣки на сѣверъ и сильно заливаемое 
во время половодья. Прежній почтовый трактъ огибалъ этотъ болотистый 
районъ, славящійся комарами и лихорадкой и нзвѣстный подъ именемъ 
болота Бакалы-копа, огромной дугой и удалялся верстъ на 50 отъ рѣки, 
желѣ зная же дорога сохраняетъ прежнее направленіе и идетъ по водо- 
раздѣлу между рѣкой и ея притокомъ  к ара-узякъ, пересѣкая послѣдній 
двумя мостами по 60 саж. длины. Возможно; что Бакалы-копа предста
вляетъ остатокъ обширныхъ болотъ и озеръ, залегавшихъ нѣкогда у 
впаденія р. Чу въ Сыръ-дарью. Большая часть этого заболоченнаго 
пространства лежитъ  уже въ предѣлахъ Перовскаго уѣ зда Сыръ-дарьин- 
ской области.

Перовскій у ѣздъ занимаетъ обширное степное пространство въ 61.420 кв. в. 
прилегающее на сѣверѣ къ Тургайской и частью къ Акмолинской областямъ и про- 
рѣзанное съ юго-востока на сѣверо-западъ, на протяженіи около 325 верстъ, Сыръ- 
дарьей. На сѣверо-восточной границ ѣ уѣзда расположено нѣсколько довольно зна- 
чительныхъ озеръ (Теле-куль, Аще-куль, Саумалъ-куль), куда впадаютъ рѣки Сары-су 
и Чу. Около половины площади уѣзда занято къ югу отъ рѣки песками Кызылъ- 
кумъ съ сухимъ русломъ Яны-дарьи, остальное же пространство представляетъ гли- 
нистыя, мѣстами солонцеватыя равнины, частью же, на сѣверо-востокѣ уѣзда, 
невысокіе каменистые отроги сѣверной оконечности хребта Кара-тау. Берега Сыръ- 
дарьи поросли камышами и кустарниками, среди которыхъ разбросаны пашни, 
орошаемыя частью каналами, выведенными непосредственно изъ рѣки, частью же 
чигирями, т. е. водоподъемными колесами, приводимыми въ движеніе силой воды 
или тягой животныхъ . Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ посѣвы производятся также на 
земляхъ, обсохшихъ послѣ разливовъ рѣкъ; такъ какъ такіе посѣвы носять случай
ный характеръ, то они извѣстны у киргизовіъ подъ названіемъ посѣвовъ подъ 
шальную воду (тентякъ-су). Населеніе Перовскаго уѣзда состоитъ главнымъ обра- 
зомъ изъ кочевпиковъ-киргизовъ (179,800 душъ обоего пола, въ томъ числѣ 94,200 
мужчинъ п 85,600 женщинъ), занимающихся преимущественно скотоводствомъ. 
Количество скота въ 1908 году составляло 595.099 головъ (въ томъ числѣ лошадей— 
43.628, рогатаго скота 51.841, овецъ 380.235, верблюдовъ 54.257, козъ 63.938, ословъ 
1.178 и свиней 22). Земледѣліемъ занимаются какъ осѣдающіе киргизы, такъ и русскіе 
переселенцы, коихъ въ четырехъ поселкахъ имѣлось въ 1908 году около 700 чело- 
вѣкъ; подъ посѣвами (яровая пшеница, просо, ячмень, люцерна и т. п.) насчиты
вается въ уѣздѣ всего около 40,500 десятинъ (1908 г.), вслѣдствіе чего въ уѣздъ 
ввозится значительное количество хлѣба изъ другихъ мѣстностей.

На 1.576 в. желѣзная дорога подходитъ къ ст. Перовскъ, въ 1 1/2 в. 
отъ которой расположенъ гор. Перовскъ, бывшая кокандская крѣпость 
Акъ-мечетъ, административный центръ уѣзда и довольно бойкій торговый 
пунктъ, отправляющiй значительное количество шерсти, шкуръ, сала и 
скота. Торговля со степью находится, главнымъ образомъ, въ рукахъ 
татаръ и уральцевъ и производится преимущественно глубокою осенью, 
когда киргизы, уходящіе на лѣ то вглубь степей, вслѣдствіе обилія кома- 
ровъ и оводовъ вблизи Сыръ-дарьи, возвращаются со своими стадами 
обратно къ рѣ кѣ. Число жителей въ Перовскѣ (1908 г.) 7.765 душъ



обоего пола, изъ нихъ около половины туземцевъ; остальные преимуще
ственно русскіе крестьяне и мѣщане; домовъ 1.247. Городъ сравнительно 
благоустроенъ, снабжается водой изъ Сыръ-дарьи посредствомъ чигирей 
и довольно богатъ  древесными насажденіями ; въ немъ имѣется право
славная церковь, четыре мечети, городское мужское училище съ интер- 
натомъ для русскихъ и киргизскихъ дѣ тей, женское приходское и уѣздныя 
учрежденія. Гостиницъ нѣтъ. Пивоваренный заводъ съ производитель
ностью около 40.000 рублей. Городскіе доходы составляли въ 1908 году 
31.800 руб., расходы 26.400 рублей. На городскомъ кладбищѣ, крестья
нами Сыръ-дарьинской области воздвигнутъ  мраморный памятникъ А. Д. 
Маслову, бывшему помощнику Чимкентскаго уѣзднаго начальника, много 
потрудившемуся при устройствѣ русскихъ переселенческихъ поселковъ 
въ ѳтомъ уѣздѣ. Невдалекѣ отъ города расположены два русскихъ 
селенія -  Александровское и Ново- Астраханское, жители коихъ зани
маются скотоводствомъ, земледѣліемъ, а отчасти и огородничествомъ 
(картофель, капуста, огурцы и т. п.). Перовскъ является крайнимъ сѣвер- 
нымъ пунктомъ, гдѣ въ Туркестанѣ разводится виноградъ; небольшія 
насажденія его имѣются въ самомъ городѣ.

Кокандская крѣпость Акъ-мечеть, на мѣстѣ которой нынѣ располо- 
женъ городъ, явилась съ 1850 г. опорнымъ пунктомъ для набѣговъ кир
гизовъ и кокандцевъ на окрестности Раимскаго укрѣпленія. Послѣ не
удачной рекогносцировки 1852 года на Акъ-мечеть подъ начальствомъ 
Перовскаго былъ двинутъ значительный отрядъ (до 2.850 человѣкъ), ко
торый послѣ трехнедѣльной осады взялъ крѣпость штурмомъ 23 іюля 
1853 г. По Высочайшему повелѣнію, Акъ-мечеть была переименована 
въ фортъ Перовскій, преобразованный затѣмъ въ городъ. Памятникъ 
русскимъ воинамъ, павшимъ при взятіи крѣпости, находится вблизи 
города

Прилегающія къ лѣвому берегу Сыръ-дарьи мѣстности Перовскаго уѣзда изрѣ- 
за ны старыми руслами и рукавами рѣки (Яны-дарья, Куванъ-дарья и друг.), напра
вляющимися на западъ, къ Аральскому морю; русла эти нынѣ наполняются водой 
въ частяхъ, ближайшихъ къ рѣкѣ, лишь въ половодье, чѣмъ пользуются мѣстные 
киргизы, производя посѣвы подъ "шальную воду " . Здѣсь же по Яны-дарьѣ имѣется 
рядъ развалинъ бывшихъ укрѣпленій и осѣдлостей (Д ж ан ъ-кала, Еу м ъ-кала, Opeн- 
бай, Шерикъ-рабатъ и друг.); изъ нихъ въ особенности интересны развалины крѣ- 
постей Оренбай (К ара-калпакъ), построенной каракалпакскимъ богатыремъ Оренбаемъ, 
и Шерикъ-рабатъ, основатель которой пеизвѣстенъ. Кирпичпыя стѣны съ остатками 
башенъ  этой послѣдней крѣпости окружаютъ пространство до 12 дес., посреди кото
раго имѣется полуразрушенная цитадель. Всѣ эти развалины расположены на кара- 
ванномъ пути между Перовскомъ и низовьями Аму-дарьи, придерживающемся глав
нымъ образомъ русла Яны-дарьи и имѣющемъ около 577 верстъ п ротяженія.

На перегонѣ между Перовскомъ и ст. Байга-кумъ (1.671 в.) на 
восточномъ горизонтѣ появляются низкіе темніле увалы, составляющiе 
сѣверную оконечность хребта Нарa-тay, перваго звена Тянь-шаньской 
системы.

Въ трехъ верстахъ отъ названной станціи находится бывшее укрѣ - 
пленіе Д жулекъ, основанное въ 1861 году, подлѣ оставленной коканд- 
ской крѣпости того же имени. Сыръ-дарья, подмывая свой правый берегъ, 
разрушила большую часть построекъ , и нынѣ это поселеніе имѣетъ  
довольно жалкій видъ . Здѣсь имѣются: управленіе участковаго пристава, 
почтово-телеграфное отдѣленіе, русско-туземная школа и нѣсколько ла-



вокъ; разъ въ недѣлю бываютъ  оживленные базары. Вблизи Джулека 
русское селеніе того же имени.

Б лизъ слѣдующей станціи Чіили (1.696 в.) расположенъ поселокъ 
Скобелевскій, основанный въ 1896 году съ надѣломъ въ 3.580 дес., изъ 
коихъ до 500 орошается арыкомъ Чіили; въ этомъ, уже и теперь бой- 
комъ торговомъ пунктѣ, ведется значительная торговля скотомъ и бы
ваютъ большіе базары.

Отъ станціи Тюменъ-арыкъ (1.722 в.) желѣзнодорожная линія начи- 
наетъ удаляться отъ Сыръ-дарьи въ степь и до г. Туркестана идетъ 
почти рядомъ съ бывшимъ почтовымъ трактомъ. Къ сѣверу отъ названной 
станціи, въ степи находятся развалины Сунакъ-курганъ (Сунакъ-ата), 
на мѣстѣ коихъ, по мнѣнію Лepxa, находился нѣкогда значительный 
городъ Сыгнакъ,  бывшій центромъ кипчакскихъ владѣній и имѣвшій

большое значеніе еще въ періодъ монгольскаго нашествія. Сыгнакъ былъ 
взятъ Джучи послѣ семидневной осады, и жители его перебиты. Невдалекѣ 
отъ станціи Я ны-курганъ (1.744 в.) находятся развалины кокандской 
крѣпости того же имени, взятой русскими войсками 23 сентября 1861 г. 
и затѣмъ разрушенной. На перегонѣ между станціями Бешъ-арыкъ 
(1.789 в.) и Сауранъ (1.815 в.) желѣзная дорога входитъ въ предѣлы 
Чимкентскаго уѣ зда, Сыръ-дарьинской области, въ которомъ горы зани- 
маютъ  значительное пространство и характерныя особенностп края выра
жены уже довольно ярко.

Чим кентскій у ѣздъ граничитъ на сѣверѣ съ Акмолинской областью, а на 
юго-западѣ съ Самаркандской, прилегая остальными своими границами къ другимъ 
уѣздамъ области Сыръ-дарьинской. Имѣя форму неправильнаго многоугольника, 
черезъ который съ юга на сѣверъ протекаетъ Сыръ-дарья, уѣздъ этотъ занимаетъ 
87.900 кв. верстъ и въ отношеніи рельефа и природы можетъ быть раздѣленъ на 
четыре части. Сѣверо-восточная часть у ѣзда, лежащая между хребтомъ Кара-тау и



р. Чу, протекающей на границѣ съ Акмолинской областью, нредставляетъ у  по- 
дошвы горъ степь, которая дал ѣе на сѣверъ переходитъ въ песчаную пустыню. 
Слѣдующая къ юго-западу часть уѣ зда  занята горами Кара-тау, въ общемъ мрач- 
ными и безжизненными (Кара-тау -  черныя горы), достигающими въ южной части 
хребта, гдѣ онъ примыкаетъ къ Таласскому Алатау, около 7.000 ф. высоты. Наиболѣе 
важной по з наченію и населенной является лежащая далѣе къ югу часть уѣ зда , 
расположенная между горами Кара-тау и Сыръ-дарьей и прорѣзанная желѣзной доро- 
гой и почтовыми трактами (старымъ оренбургскимъ и существующимъ вѣрненскимъ). 
Плодородная почва (сѣроземы на лессѣ), орошаемая рѣчками, стекающими съ Кара- 
тау (Арысъ, Вугунь, Боролдай и др.), даетъ хорошіє урожаи пшеницы, ячменя, проса, 
риса и даже хлопчатника, культура котораго нѣсколько сѣвернѣе долины Арыса до- 
стигаетъ сѣвернаго своего предѣла. Западную границу этой части уѣ зда  составляетъ 
Сыръ-дарья, куда впадаютъ нѣкоторыя изъ у казанныхъ рѣчекъ; большая часть ихъ 
однако разбирается на орошеніе и изсякаетъ, не доходя до рѣки. Къ западу отъ 
Сыръ-дарьп расположенъ послѣдній, четвертый районъ уѣзда, представляющій 
обширныя степныя пространства, которыя далѣе къ западу переходятъ въ пустыню 
Кызылъ-кумъ. Степи въ южной части уѣзда покрыты, по обѣ стороны Сыръ-дарьи , 
зарослями цытварной полыни (Artem isia сіпа), цвѣточныя головки которой дають 
сантонинъ ; заросли эти, встрѣчающіяся въ Туркестанѣ главнымъ образомъ въ Чим- 
кентскомъ уѣздѣ, являются единственными на земномъ шарѣ; въ другихъ мѣстно- 
стяхъ это полезное растеніе уже давно истреблено. Населеніе уѣ зда  (въ 1908 году  -  
321.825 душъ обоего пола, въ томъ числѣ 181.561 мужчина и 140.264 женщины) со- 
стоитъ преимущественно изъ  туземцевъ (киргизовіъ и сартовъ) и русскихъ пересе- 
ленцевъ, образовавшихъ въ уѣздѣ  18 поселковъ (свыше 8.000 душ ъ обоего пола); 
нѣкоторые изъ нпхъ достигли значительнаго благосостоянія. Посѣвы въ уѣздѣ  про- 
изводятся какъ при искусственномъ орошеніи, такъ и, на предгорьяхъ, подъ дождь 
(богара). Посѣвная площадь составляетъ около 236.000 десятинъ (1908 г.), не считая 
садовъ и т. п. Подъ хлопчатникомъ въ южной части уѣ зда  занято около 3.000 -  
4.000 десятинъ. Отличительной чертой Чпмкентскаго уѣзда, лежащаго на рубежѣ  
между кочевымъ и осѣдлымъ Туркестаномъ, является стремленіе киргизскаго насе- 
ленія къ осѣданію, въ особенности сильно замѣтному въ послѣднее время; большая 
часть киргизовъ уже почти осѣла и на ряду со скотоводствомъ занимается и земле- 
дѣліемъ. Количество скота въ уѣздѣ достигало въ 1908 году 2.409.493 головъ (въ 
томъ числѣ: лошадей -  131.510 шт., рогатаго скота -  352.673, овецъ -  1 .501.758, вер- 
блюдовъ -  167.961, козъ -  252.738, ословъ -  553 и свиней - 2.300), и торговые обороты 
продуктами скотоводства достигаютъ весьма крупныхъ размѣровъ. Фабрично-завод- 
ская промышленность развита слабо и ограничивается главнымъ образомъ хлопко- 
очистительнымъ и сантониннымъ производствами; остальныя отрасли промышлен- 
ности носятъ кустарно-ремесленный характеръ. Болѣе крупная торговля находится 
главнымъ образомъ въ рукахъ казанскихъ татаръ.

Невдалекѣ отъ вышеупомянутой станціи Сауранъ находятся развалины города 
Саурана (Сабрана), который имѣлъ крупное значеніе еще въ э поху, саманидовъ, 
какъ пограничный городъ съ владѣніями гузовъ; онъ былъ сильно укрѣпленъ и 
окруженъ семью рядами стѣнъ; соборная мечеть находилась во внутреннемъ городѣ 
(въ шахристанѣ). Въ настоящее время отъ прежняго города сохранились остатки 
стѣнъ, башенъ, медресе и т. п.

Слѣдуя далѣе на юго-востокъ въ виду мрачнаго Кара-тау, занимаю- 
щаго весь сѣверный и восточный горизонтъ, желѣзнодорожная линія 
подходитъ къ ст. Туркестанъ (1.842 в .), въ 2-хъ верстахъ къ югу отъ  
которой лежитъ г. Туркестанъ, первый туземный городъ на пути въ 
Среднюю Азію, нынѣ безуѣздный городъ Чимкентскаго уѣзда. Турке- 
станъ, какъ и всѣ туркестанскіе города, раздѣляется на двѣ части: рус- 
скую, сравнительно благоустроенную, съ. широкими улицами, обсажен- 
ными деревьями, и туземную, представляющую груду скученныхъ 
глинобитныхъ построекъ съ узкими переулками и проходами. Городъ 
обнесенъ  высокою стѣною и имѣ етъ цитадель, въ которой помѣщается 
извѣстная во всей Средней Азіи мечеть. Населеніе (въ 1908 году -  
14.889 душъ обоего пола, пзъ коихъ 7.571 мужчинъ и 7.318 женщинъ) 
состоитъ главнымъ образомъ изъ туземцевъ (сартовъ, кцргизовъ, татаръ)



и небольшого числа русскихъ и евреевъ. Домовъ 3.616, церквей 2, ме- 
четей  - 41, городское мужское 2-хъ классное училище, женское приходское

училище, русско-туземная школа, медресе и 22 мактаба, татарское и 
еврейское училища; гостиницъ нѣтъ. Управленіе участковаго пристава



и воинскаго начальника. Почтово-телеграфная контора, камера мирового 
судьи, лазаретъ. Городскіе доходы и расходы составляютъ около 30.000 
рублей. Г. Туркестанъ расположенъ на высотѣ 833 фут. надъ уровнемъ  
моря и орошается (довольно скудно) арыками, выведенными изъ ключей 
и рѣчекъ, стекающихъ съ южныхъ склоновъ Кара-тау. Ключи эти и 
рѣчка Каранчикъ, протекающая въ 8 в. къ сѣверу отъ города, являются 
единственной въ Средней Азіи мѣстностью, гдѣ водятся раки (Astacus 
Kessleri). Въ торговомъ отношеніи г. Туркестанъ имѣетъ весьма крупное 
значеніе, какъ пунктъ, гдѣ сосредоточиваются продукты кочевого ското- 
водческаго хозяйства (шкуры, шерсть и т. п.) и откуда степь получаетъ  
произведенія русскихъ фабрикъ; годовой оборотъ базаровъ достигаеть  
4.000.000 руб. Время основанія города, носившаго ранѣе названіе Я сы, 
неизвѣстно, но уже въ ХУ вѣкѣ онъ имѣлъ большое значеніе въ качествѣ  
столицы узбековъ и мѣста погребенія мусульманскаго святого, автораѣ 
сочиненія о нравственности и религіи Хазрета-Хаджи - Ахмета-Яссави, 
умершаго во второй половинѣ XII столѣтія. Величественная мечеть, 
построенная въ концѣ XIV вѣка Тамерланомъ надъ могилою этого свя
того, составляетъ достопримѣчательность г. Туркестана, привлекающую 
мусульманскихъ паломниковъ изъ многихъ мѣ стностей края. Кромѣ. 
гробницы святого, въ мечети находятся гробницы правнучки Тимура, 
дочери знаменитаго Улугъ-бека, нѣ сколькихъ представителей средне- 
азіатскихъ владѣтельныхъ династій, духовныхъ лицъ и киргизскихъ 
султановъ. Мечеть выстроена изъ прекраснаго кирпича на алебастрѣ , 
имѣетъ грандіозный порталъ и снаружи частью покрыта цвѣтными израз
цами. Внутри мечети, между прочимъ, интересенъ огромный мѣдный со- 
судъ для воды, стоящій подъ большимъ куполомъ; изъ рельефной над
писи на сосудѣ видно, что онъ сдѣланъ въ 1399 году, по повелѣнію 
Тимура. Г. Туркестанъ былъ занятъ , послѣ непродолжительной осады, 
русскими войсками 12 іюня 1864 года.

Верстахъ въ 20 къ востоку отъ слѣдующей станціи Утрабат ъ 
(1.870 в .), на бывшемъ почтовомъ трактѣ, расположено селеніе И канъ , 
невдалекѣ отъ котораго находится памятникъ уральскимъ казакамъ, 
павшимъ въ 1864 году въ бою съ кокандцами. Дѣло подъ Иканомъ 
представляетъ одну изъ славнѣйшихъ страницъ исторіи завоеванія Тур
кестана. Сотня уральскихъ казаковъ, посланная подъ начальствомъ 
есаула Сѣрова изъ г. Туркестана на рекогносцировку, была окружена 
кокандцами, въ числѣ не менѣ е 10.000, и послѣ геройской защиты въ 
теченіе двухъ сутокъ отъ нападеній непріятеля пробилась на соединеніе 
съ подкрѣпленіемъ, высланнымъ изъ г. Туркестана. Изъ 114 человѣ къ , 
бывшихъ въ отрядѣ Сѣрова, было убито 57, ранено и контужено 48; 
всѣ чины отряда, оставшіеся въ живыхъ, были награждены георгіевскими 
крестами.

Въ 10 верстахъ отъ ст. Тимуръ (1.894 в.), невдалекѣ отъ устья Арыса въ Сыръ- 
дарью, лежат ь развалины или, вѣрнѣе, слѣды древняго Оmpapa. Огромная площадь, 
покрытая буграми, ямами и слѣдами оросительныхъ канавъ, поросшая сорными 
травами и усѣянная обломками кирпича и черепками битой посуды, - вотъ все, что 
осталось отъ этого города, гдѣ около 700 лѣтъ тому пазадъ произошли событія, 
имѣвшія міровое значеніе, и гдѣ умеръ одинъ изъ величайшихъ завоевателей - Та- 
мерланъ (Тимуръ). Если бы не громадный насыпной холмъ бывшей цитадели (аркъ) 
Отрара, возвышающійся до 6 саж. надъ изрытой пустынной мѣстностыо, можно 
было бы проѣхать, не замѣтивъ даже слѣдовъ города, за нимавшаго нѣкогда со



своими садами и предмѣстьями пространство въ нѣсколько десятковъ квадратныхъ 
верстъ. Время основанія Отрара неизвѣстно, но весьма вѣроятно, что онъ существо-

валъ еще до нашествія тюрковъ, т. е.  до VII вѣка. Въ VIII и IX вѣкахъ Отраръ вхо- 
дилъ въ составъ Хорасанскаго намѣстпичества халифата, въ XI вѣкѣ городъ нахо- 
дился подъ властью тюркскихъ караханидовъ, а въ пачалѣ XIII вѣка вошелъ въ
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составъ обширныхъ владѣній хорезмшаховъ. Въ 1218 году въ Отрарѣ разыгралась 
кровавая драма, послужившая ближайшей причиной завоеванія Туркестана Чингизъ- 
х а номъ и вторженія его въ южную Россію. Весной 1218 года, въ отвѣтъ на посольство 
хорез мшаха Мухаммеда къ Чингизъ-хану, послѣдній, въ видахъ установленія тор- 
говыхъ сношеній съ западомъ, отправилъ пословъ къ хорезмшаху въ Бухару, а 
вслѣдъ за  симъ снарядилъ въ Хорезмъ торговый караванъ изъ 450 купцовъ и 
500 верблюдовъ, навьюченныхъ шелкомъ, мѣхами и другими цѣнными товарами и 
подарками для хорезмшаха. Караванъ этотъ былъ задержанъ намѣстникомъ хорезм- 
шаха Иналъ-ханомъ (Каиръ-ханомъ) въ Отрарѣ, товары и подарки отобраны, а 
купцы перебиты всѣ, кромѣ одного, которому удалось спастись бѣгствомъ и при- 
нести вѣсть о вѣроломствѣ хорезмшаха. Чингизъ-ханъ пришелъ въ негодованіе, но 
прежде открытія враждебныхъ дѣйствій отправилъ посла къ Мухаммеду съ требо- 
ваніемъ удовлетворенiя и выдачи отрарскаго намѣстника. Хорезмшахъ прпказалъ 
убить посла, а монгольскимъ офицерамъ обрѣзалъ бороды и въ такомъ видѣ отпу- 
стилъ ихъ къ Чингизъ-хану. Послѣ этого война стала неизбѣжной, и въ сентябрь 
1219 года полчища монголовъ, во главѣ съ Чингизъ-ханомъ и всѣми его сыновьями, 
подступили къ Отрару. Иналъ-ханъ, опасаясь за свою участь, защищался храбро; 
осада Отрара продолжалась пять мѣсяцевъ, послѣ чего монголы ворвались въ го- 
родъ, разграбили его, а жителей перебили. Цптадель геройски оборонялась еще 
мѣсяцъ, и при взятіи ея, въ началѣ 1220 года, погибли всѣ ея защитники. Цитадель 
была разрушена, а Иналъ-ханъ, захваченный жпвымъ, былъ отправленъ къ Чингизъ- 
хану, который въ это время осаждалъ Самаркандъ. Приказавъ привести къ себѣ 
Иналъ-хана, Чингизъ-ханъ, въ наказаніе за смерть купцовъ, павшихъ въ Отрарѣ 
жертвой алчности бывшаго намѣстника, велѣлъ влить ему въ уши и глаза рас- 
плавленное серебро. Монгольскіе отряды, посланные въ погоню за  бѣжавшимъ хо- 
резмшахомъ Мухаммедомъ, прошли черезъ Персію, Кавказъ и южную Россію, гдѣ  
столкнулись съ половцами и нанесли страшное пораженіе русскимъ князьямъ при 
Калкѣ (31 мая 1223 г.). Съ образованіемъ монгольской имперіи Отраръ сдѣлался  
однимъ изъ важнѣйшихъ торговыхъ центровъ, но въ теченіе послѣдующихъ двухъ  
вѣковъ почтп не упоминается на страницахъ исторіи. Лишь въ на ч а л і XV вѣка 
городъ этотъ получилъ вновь широкую извѣстность, вслѣдствіе смерти въ немъ ,  
19 февраля 1405 года, знаменитаго Тимура. Курьеры съ вѣстыо о печальномъ событіи 
были разосланы изъ Отрара во всѣ концы обширной имперіи великаго эмира, и 
скорбь объ этой незамѣнимой утратѣ распространилась по всей странѣ. Свѣдѣнія о 
дальнѣйшей судьбѣ Отрара сбивчивы и неопредѣленны. Будучи расположенъ на 
сѣверной окраинѣ осѣдлаго Туркестана, онъ неоднократно переходилъ изъ рукъ въ 
руки и не разъ подвергался разрушенію киргизами (казаками), калмыками и дру- 
гими народами. Подъ вліяніемъ этихъ невзгодъ, ирригаціонные каналы были забро- 
шены, число жителей сократилось и, наконецъ, жизнь въ Отрарѣ совершенно изсякла. 
По словамъ мѣстныхъ жителей, изъ Отрара послѣднимъ ушелъ со своимъ семей- 
ствомъ нѣкій Бабашуль около половины XVIII вѣка; потомки его до сихъ поръ 
живутъ въ г. Туркестанѣ и Чиликѣ, посел ки, расположенномъ въ 18 верстахъ отъ 
ст. Тимуръ и заселенномъ русскими, сартами и киргизами. При бѣглыхъ раскопкахъ, 
произведенныхъ въ послѣднее время на мѣстѣ цитадели, найдены кувшины и дру- 
гая глиняная и стеклянная посуда, изразцы, обломки оружія, монеты, каменныя 
ядра и т. п. Въ районѣ Отрара остатки поселеній и арыковъ (Каям акъ-арыкъ, 
Ногай-арыкъ и т. п.) имѣются также п на лѣвомъ берегу Сыръ-дарьи.

Пройдя черезъ р. Арысъ по мосту въ 90 саж . длиной, желѣзно- 
дорожная линія подходитъ къ ст. Арысъ (1.944 в.), откуда въ будущемъ 
предположено вести желѣзную дорогу на Ауліе-ата , Пишпекъ, Вѣрный 
и далѣе на соединеніе съ Сибирской магистралью. При станціи , къ ко- 
торой тяготѣетъ  обширный районъ долины Арыса, образовался уже зна- 
чительный русскій торговый поселокъ ; въ этомъ же районѣ имѣ ются 
обширныя заросли цытварной полыни. Отъ ст. Арысъ начинается подъемъ 
на отроги возвышенности Казы-куртъ, послѣдняго западнаго контрфорса 
Таласскаго Алатау, окаймляющаго съ сѣвера долину Чирчика и Таш- 
кентскій оазисъ ; подъемъ на эти отроги и спускъ съ нихъ представляли 
при проложеніи желѣзной дороги не малыя затрудненія въ техническомъ 
отношеніи.



Къ слѣдующей станціи Кабул ъ-сай (1.965 в.) примыкаетъ въ на
стоящее время почтовый трактъ, идущiй на Чимкентъ, Ауліе-ата и далѣе 
въ Семирѣчье, въ виду чего станція эта является нынѣ начальнымъ  
пунктомъ путешествія по этому направленію. Что же касается грузового 
обмѣ на Семирѣчья съ южнымъ Туркестаномъ, то таковой въ значитель
ной мѣрѣ производится по старому почтовому тракту, идущему отъ Таш
кента на Чимкентъ восточнѣе желѣзной дороги.

Чимкентъ (зеленый городъ), лежащій въ холмистой мѣстности въ  
60 верстахъ по почтовому тракту, восточнѣ е ст. Кабулъ-сай, является 
лучшимъ уѣзднымъ городомъ Сыръ-дарьинской области и весьма значи- 
тельнымъ торговымъ центромъ. Населеніе Чимкента (въ 1908 году 
15.116 душъ обоего пола, въ томъ числѣ 7.669 мужчинъ и 7.447 жен- 
щинъ) состоитъ главнымъ образомъ изъ туземцевъ, сартовъ и киргизовъ, 
и около 2.000 русскихъ. Домовъ  - 3 .422, церквей - 2 , мечетей - 36, казен
ный питомникъ съ общественнымъ собраніемъ, городская библіотека 
имени Пушкина, низшихъ учебныхъ заведеній - 18, въ томъ числѣ два 
русскихъ училища и 16 мусульманскихъ мактабовъ, уѣ здныя учрежденія, 
военный лазаретъ, городской садъ (Черняевскiй) и т. п. Гостиницъ 
нѣтъ. Городскіе доходы составляли въ 1908 году 47.800 руб., расходы 
31.200 руб. Достопримѣ ательностями Чимкента являются: памятникъ. 
воинамъ, павшимъ 22 сентября 1864 года при взятіи города у кокандцевъ 
русскими войсками подъ начальствомъ генерала Черняева, и хорошо 
устроенный сантонинный заводъ (40 рабочихъ) наслѣдниковъ купца Са
венкова, снабжающій почти весь міръ сантониномъ. Изъ другихъ про- 
мышленныхъ заведеній слѣдуетъ отмѣтить нѣсколько хлопкоочиститель- 
ныхъ, а также мыловаренныхъ, свѣчныхъ, кожевенныхъ и кишечныхъ 
заводовъ, при чемъ, однако, всѣ эти заводы кромѣ хлопкоочиститель- 
ныхъ имѣютъ кустарный характеръ. Торговое значеніе Чимкента довольно 
велико; предметами вывоза изъ него являются: пшеница, масло и дру
гіе молочные продукты (въ Ташкентъ), кожи, шкуры, мерлушки, шерсть, 
кишки, скотъ (лошади), сантонинъ, хлопокъ и т. п. Торговля находится 
главнымъ образомъ въ рукахъ казанскихъ татаръ. Живописное мѣстопо- 
ложеніе, много древесной растительности въ русской части города, хоро- 
шая ключевая вода и сравнительно умѣренная температура лѣта (высота 
города 1.650 фут. надъ уровнемъ моря) привлекаютъ въ Чимкентъ на 
лѣто многихъ туркестанцевъ, здоровыхъ и больныхъ, при чемъ послѣд- 
ніе пріѣзжаютъ обыкновенно сюда для кумыснаго леченія.

Вѣрненскій почтовый трактъ направляется отъ города на сѣверо- 
востокъ и, поднимаясь на предгорья южной оконечности Кара-тау мимо 
богатыхъ русскихъ селеній (Бѣлыя воды, Антоновка, Ванновское, Вы
сокое), подходитъ къ границѣ Ауліеатинскаго уѣзда. Невдалекѣ отъ Чим
кента, въ сторонѣ отъ почтоваго тракта, лежнтъ крупное туземное селе
ніе Сайрамъ, районъ котораго славится хорошими лошадьми.

По преданію, па мѣстѣ теперешняго Сайрама находился нѣкогда городъ Ис- 
фиджабъ, главный центръ области того же имени, которая занимала бассейнъ рѣки 
Арыса (до долины Таласа на востокъ и Саурана на сѣверъ включительно) и въ 
эпоху саманидовъ (IX в.) причислялась къ Мавераннагру (культурной области въ  
бассейнахъ Аму-дарьи и Сыръ-дарьи). Исфиджабъ принадлежалъ къ очень древнимъ 
городамъ ; цитадель его уже въ Х вѣкѣ лежала въ развалинахъ .

Къ югу отъ ст. Кабулъ-сай желѣзнодорожная линія продолжаетъ  
подниматься въ гору и почти у самой ст. Сары-агачъ достигаетъ пере-



вала того же имени (1.870 фут. надъ уровнемъ моря) - высшей точки на 
всемъ своемъ протяженіи. Съ пустынной возвышенности, пересѣкаемой 
желѣзной дорогой, и въ особенности съ бывшаго почтоваго тракта, про- 
легающаго восточнѣе ея (ст. Бекляръ-бекъ 3.356 фут.), открывается пре- 
восходный видъ на западные отроги Таласскаго Алатау, которые въ видѣ 
огромнаго горнаго массива заслоняютъ весь восточный горизонтъ. Пано- 
рама горъ въ особенности красива подъ вечеръ, когда весь хребетъ  отъ 
подошвы до вершинъ, мѣстами увѣнчанныхъ снѣгами, словно залитъ кро- 
вавыми лучами заходящаго солнца. Ближайшимъ къ дорогѣ контрфор- 
сомъ хребта является двурогая вершина К азы-куртъ, замѣчательная не 
столько своей вышиной (около 5.000 ф.), сколько широкой извѣстностью 
среди мусульманскаго населенія края, какъ мѣсто погребенія святого 
Казыкурта и остановки Ноева ковчега послѣ потопа. Объ этомъ турке- 
станскомъ Араратѣ сложенъ рядъ легендъ и преданій , и киргизскіе 
пѣвцы, играя на кобызѣ и домбрѣ, до сихъ поръ перечисляютъ въ 
своихъ пѣсняхъ животныхъ, спасшихся въ ковчегѣ на вершинѣ Казы- 
курта. У  туземцевъ Ч имкентскаго уѣзда существуетъ примѣта, что если 
небо покрывается тучами, а вершина горы остается выше облаковъ, то 
ни дождя, ни снѣга не будетъ; если же Казы-куртъ окутанъ облаками, 
то это предвѣщаетъ непогоду, и старики тогда говорятъ : "Казы-куртъ 
одѣлся въ черное, женщины облачились въ гуль-пара" (т. е. въ башлыки 
изъ грубой непромокаемой ткани).

За переваломъ Сары-агачъ желѣзнодорожная линія начинаетъ спу- 
скаться въ долину рѣки Келеса и вскорѣ вступаетъ въ предѣлы Таш- 
кентскаго уѣзда.

Ташкентскій  (бывшій К ур аминскiй) уѣздъ  занимаетъ юго-восточную часть 
Сыръ-дарьинской области и граничитъ на югѣ съ областями Самаркандской и Фер- 
ганской. Площадь уѣ зда  25.610 квадр. верстъ; населеніе (1908 годъ) безъ гор. Таш- 
кента 309.152 души обоего пола, съ Ташкентомъ - 498.900 душъ обоего пола. Сѣ- 
веро-восточная гористая часть уѣ зда  заполнена горами, которыя, образуя рядъ  
кряжей и возвышенностей, ограниченныхъ на сѣверѣ Таласскимъ Алатау, а 
на юго-востокѣ Чоткал ьскимъ хребтомъ, постепенно понижаются къ юго-западу  
и переходятъ въ степныя, покрытыя увалами или ровныя пространства. Вер- 
шины горъ въ верховьяхъ Чирчика достигаютъ 16.000 футовъ высоты и покрыты 
вѣчными снѣгами, а мѣстами и ледниками. Юго-западная равнинная часть уѣ зда  
представляетъ обширное, покрытое лессовидными почвами пространство, вдающееся 
въ горы въ видѣ глубокаго залива, образующаго долины правыхъ притоковъ Сыръ- 
дарьп, Келеса, Чирчика и Ангрена. Изъ рѣкъ наибольшее значеніе имѣетъ быстрый 
многоводный Чирчикъ (нѣкогда Тюркъ), питающій 42 магистрал ьныхъ канала и пред- 
ставляющій важнѣйшій источникъ орошенія для Ташкентскаго у ѣзда. Нѣкоторые 
изъ этихъ арыковъ (Б осъ-су , Захъ  и друг.) очень древняго происхожденія и по обилію 
воды и длинѣ имѣютъ видъ порядочныхъ рѣкъ. Ангренъ меньше Чирчика, но все 
же имѣетъ большое значеніе въ ирригаціонномъ отношеніи и питаетъ 40 главныхъ 
арыковъ. Меньше всего значенія имѣетъ маловодный Келесъ.

Ташкентскій оазисъ, орошаемый водами озпаченныхъ рѣкъ, является однимъ 
изъ самыхъ населенныхъ, богатыхъ и культурныхъ оазисовъ во всемъ Туркестанѣ. 
Расположенныя здѣсь древнія области И лакъ (долина р. Ангрена или, вѣрнѣе, Ахан- 
герана) и Ш ашъ (долина р. Тюркъ, нынѣ Чирчика) съ незапамятныхъ временъ при- 
числялись къ Мавераннагру и изобиловали городами мѣстоположеніе коихъ нынѣ со- 
вершенно неизвѣстно. Для защиты отъ набѣговъ тюрковъ, культурная полоса по 
Чирчику была ограждена съ сѣвера стѣной, простиравшейся отъ горъ Сайлыкъ до 
берега Сыръ-дарьи и построенной повидимому еще въ эпоху арабскаго господства, 
до завоеванія саманидами Исфиджаба (840 г.). Остатки этой стѣпы сохранились 
мѣстами до настоящаго времени въ видѣ вала, носящаго у  туземцевъ названіе 
Е ем пыръ-дувалъ (стѣна-старушка).

Населепіе Ташкентскаго уѣ зда  весьма смѣшанное и состоитъ главнымъ обра-



зомъ изъ сартовъ, узбековъ, татаръ, киргизовъ и помѣсей между ними (кур а м а -  
с бродъ); русскихъ поселковъ имѣется 13 съ населеніемъ около 6.000 душъ обоего 
пола. Главнымъ занятіемъ населенія является земледѣліе ; посѣвы въ болѣе возвы- 
шенныхъ мѣстностяхъ производятся подъ дождь, но основу хозяйства составляетъ 
культура хлѣбовъ, хлопчатника, риса, садовъ и другихъ свойственныхъ Средней Азіи 
растеній, при искусственномъ орошеніи. Подъ Ташкентомъ кое-гдѣ разводятся также 
хмель, высшія породы табака, а въ южной части уѣ зда  и сахарная свекловица. Въ 
1909 году подъ посѣвами въ уѣздѣ  состояло около 290.000 десят., изъ коихъ около 
24.000 десят. подъ хлопчатникомъ. Кромѣ того весьма значительная площадь занята 
(до 12.000 десят.) садами, виноградниками, огородами и древесными насажденіями; 
въ окрестностяхъ Ташкента сущ ествуетъ въ довольно значительныхъ размѣрахъ 
винодѣліе, и быстро развивается промышленное плодоводство. Скотоводствомъ зани- 
маются преимущественно киргизы, которые здѣсь, какъ и въ Чимкентскомъ, уѣздѣ, 
обнаруживаютъ большую склонность къ осѣданію и занятію земледѣліемъ. Количе- 
ство скота въ уѣздѣ  (безъ Ташкента) составляло въ 1908 году 1.163.003 головы (въ 
томъ числѣ 105.344 лошади, 106.393 рогатаго скота, 832.433 овцы, 29.740 верблюдовъ, 
84.056 козъ, 3.913 ословъ и 1.413 свиней). Фабрично-заводская промышленность 
развита почти исключительно въ Ташкентѣ и его окрестностяхъ, сосредоточиваясь 
преимущественно на хлопкоочистительномъ, пивоваренниомъ и кожевенномъ произ- 
водствахъ. Крупное значеніе въ мѣстной жизни имѣютъ кустарные промыслы (пе- 
реработка шерсти и друг.), сильно развитые среди осѣдлаго и кочевого населенія.

На 2.068 верстѣ желѣзная дорога пересѣкаетъ р. Келесъ и за 
станціей того же имени вступаетъ  въ густонаселенный пригородный 
районъ. На протяженіи болѣе 20 верстъ желѣзнодорожная линія идетъ 
сплошными полями, садами и огородами, пересѣкая арыки, дороги и 
населенныя мѣста. Вслѣдствіе множества арыковъ и пересѣченности 
мѣстности на этомъ неболыпомъ протяженіи пришлось построить 113 искус- 
ственныхъ сооруженій (мостовъ, віадуковъ, сифоновъ и т. п.), при чемъ 
къ самымъ крупнымъ относятся мосты черезъ оросительные каналы 
Босъ-су (18 саж.) и Саларъ (12 саж.). На 2.090 верстѣ отъ Кинели желѣзно- 
дорожная линія, огибая съ сѣверо-востока г. Ташкентъ, подходитъ  къ ко- 
нечной своей станціи того же имени, расположенной на такъ называе- 
момъ военномъ полѣ, отдѣленномъ отъ города Саларомъ.

Т а ш кентъ, административный центръ Сыръ-дарьинской области и 
всего Туркестана, мѣстопребываніе генералъ-губернатора и всѣхъ выс- 
шихъ установленій въ краѣ, расположенъ подъ 41° 20'  с. шир. и 38° 
58' в. д. отъ Пулкова, на высотѣ около 1.500 ф. надъ уровнемъ моря, 
среди обширнаго обильно орошаемаго арыками изъ р. Чирчика оазиса съ 
плодородной лессовой почвой невдалекѣ отъ западныхъ предгорій Та- 
ласскаго Алатау. Средняя температура года + 13,7 ̊ (Ц.). Самый теплый 
мѣсяцъ іюль + 27,7 ̊), самый холодный январь ( - 1 ,3̊ ). Лѣто жаркое (макс. 
до + 4 2,6̊) ,  зима перемѣ нчивая, довольно холодная съ непродолжитель- 
ными, иногда сильными морозами (мин. до  -2 7̊ ). Годовое количество 
осадковъ 355 милл., выпадающихъ главнымъ образомъ осенью и весною. 
Вѣтры преобладаютъ сѣ верные и сѣверо-восточные, но весьма часто 
бываетъ и тихо, что особенно тягостно лѣтомъ при сильной жарѣ. 
Городъ раздѣляется на двѣ, рѣ зко отличающіяся одна отъ другой части, 
русскую, возникшую послѣ занятія Ташкента русскими войсками, и ту- 
земную, существующую съ незапамятныхъ временъ. Населеніе города къ 
1 января 1910 года составляло 201.191 человѣкъ обоего пола (по пере- 
писи 1897 года 155.673), изъ коихъ въ русской части около 54.500 обоего 
пола. Большинство жителей Ташкента принадлежитъ къ туземцамъ (сарты, 
киргизы, татары и т. п.) мусульманамъ, при чемъ въ туземной части 
города живутъ  почти исключительно туземцы, а въ русской - главнымъ



образомъ русскіе. Заселенный районъ обѣихъ частей города составляетъ 
около 60 кв. в ., вся же территорія Ташкента, лежащая въ городской 
чертѣ, съ садами, виноградниками и посѣвами, занимаетъ  176 кв. в. 
(18.325 дес.), т. е. болѣе территоріи Москвы и С.-Петербурга, вмѣстѣ взя- 
тыхъ. Протяженіе улицъ около 250 верстъ. Бюджетъ Ташкента соста
вляетъ: по доходамъ 679.545 р. (1908 г.), по расходамъ 631.567 р. 
Территорія города орошается водою изъ р. Чирчика посредствомъ канала 
Босъ-су и множества его развѣтвленій, а также колодцами (до 500) и 
ключами (Головачевскіе ключи), изъ которыхъ вода развозится водо
возами.

Время основанія Ташкента (Ташъ-кентъ, т. е. каменный городъ) и 
его первоначальная исторія неизвѣстны, но несомнѣнно, что онъ при
надлежить къ числу древнѣйшихъ городовъ въ краѣ. Мѣстныя преданія 
и легенды упоминаютъ въ числѣ первыхъ правителей Ташкента Афро-

сіаба и Кайкауса, при чемъ первому пзъ нихъ приписывается насыпка, 
за 4 тысячи лѣтъ до нашего времени, кургана, остатки котораго, подъ 
названіемъ аркъ (цитадель) пли шахъ-нишинъ-тапа (холмъ - жилище царя), 
сохранились въ туземномъ городѣ, а второму — проведеніе арыка Кай- 
каусъ, орошающаго понынѣ Кукчинскую и Сибзорскую его части (юртъ). 
Нѣкоторыя изъ преданій указываютъ, что городъ стоялъ прежде въ 
40 вер. къ юго-западу отъ теперешняго, тамъ, гдѣ находится селеніе 
Иски-Ташкентъ (старый Ташкентъ). По словамъ историка Абулъ-гази 
("Родословная тюркскаго племени"), Ташкентъ существовалъ уже при 
35-мъ предкѣ Чингизъ-хана, легендарномъ Угузъ-ханѣ. Наконецъ, по 
изслѣдованіямъ нѣкоторыхъ оріенталистовъ, Ташкентъ существовалъ еще 
задолго до нашествія арабовъ и въ разное время носилъ различныя  на
званія (Чачъ, Ш аги ъ, Б инкетъ), являясь повидимому главнымъ центромъ 
одноименной съ нимъ области Чачъ или Ш ашъ. Новѣйшіе изслѣдова- 
тели (Бартольдъ) склоняются къ мнѣнію, что на мѣстѣ нынѣшняго Таш
кента находился нѣкогда Бинкетъ, главный городъ Шаша, окруженный



двумя рядами стѣнъ и обширными садами и виноградниками. Болѣе 
или менѣе достовѣрныя свѣдѣнія о Ташкентѣ (Чачъ) имѣются лишь съ 
половины VІІ вѣка, когда его посѣтилъ китайскій путешественникъ 
Сюанъ-цзанъ. Въ VІІІ вѣкѣ городъ (Шашъ) былъ завоеванъ арабами, 
въ IX вѣкѣ вошелъ въ составъ владѣній саманидовъ; подъ именемъ 
Ташкента впервые упоминается у автора XI вѣка Б ируни; впослѣдствіи 
онъ, подъ именемъ Ташкура, дѣлается извѣстнымъ русскимъ и упоми- 
нается въ книгѣ Большого Чертежа (конецъ XVI в .). Болѣе подробныя 
данныя о Ташкентѣ начинаются съ 1361 года, когда въ Средней Азіи 
сталъ пріобрѣтать извѣстность знаменитый эмиръ Тимуръ (Тамерланъ). 
Тимуръ во время своихъ походовъ и войнъ неоднократно посѣщалъ 
Ташкентъ и въ 1367 году близъ этого города едва не попалъ въ ло- 
вушку своего врага эмира Б аязида (Баязета). Въ 1391 году Тимуръ сильно 
заболѣлъ въ Ташкентѣ, но, вскорѣ оправившись отъ болѣзни, выступилъ 
отсюда въ походъ противъ кипчаковъ, закончившійся полнымъ пораже- 
ніемъ послѣднихъ. Послѣ смерти Тимура въ Отрарѣ (1405 г.) Ташкентъ 
оставался во власти 
тимуридовъ до 1485 г., 
когда имъ завладѣлъ 
м о н го л ь с к ій  х а н ъ  
Юнусъ; въ началѣ 
XVI вѣка всей стра- 
ной, а въ томъ числіѣ 
и Ташкентомъ, овла- 
дѣлъ Ш ейбани, внукъ 
Абулъ-хайра, основа- 
тель узбекскаго могу- 
щества. Въ 1534 году 
городъ былъ взятъ 
киргизами (казаками), 
о чемъ московскій 
посолъ къ ногайцамъ 
Даніилъ Губинъ доно- 
силъ царю Ивану Ва- 
сильевичу Грозному; 
съ этого времени Таш- 
кентъ не разъ служилъ исходнымъ пунктомъ для набѣговъ киргизовъ 
на Самаркандъ и другі я мѣстности южнаго Туркестана. Послѣ этого 
городъ нѣсколько разъ переходилъ то въ руки бухарскихъ хановъ изъ 
потомковъ Абулъ-хайра и потомъ изъ смѣнившей ихъ династіи аштар- 
ханидовъ или астраханской, происходившей отъ потомковъ правившихъ 
въ Астрахани золотоордынскихъ хановъ, то снова въ руки киргизовъ. 
Въ 1625 году въ Ташкентъ къ киргизамъ бѣжалъ извѣстный чингизидъ 
Абулъ-гази, впослѣдствіи ханъ Хорезма и авторъ выше цитированнаго со- 
чиненія. Въ началѣ XVIII вѣка Ташкентъ сдѣлался предметомъ раздора 
между киргизами и калмыками и неоднократно переходилъ изъ рукъ въ 
руки; жители Ташкента въ особенности страдали отъ насилій со стороны 
киргизовъ, пока, наконецъ, возстаніе, поднятое сартами въ 1748 году, не 
закончилось избіеніемъ насильниковъ и не положило конецъ ихъ власти. 
Къ этому періоду относится первое извѣстіе о сношеніяхъ Ташкента съ



Россіей . Въ 1736 году изъ Ташкента черезъ Оренбургъ въ Казань ѣ здили 
ташкентскіе купцы, а въ 1739 году изъ Россіи въ Ташкентъ былъ 
отправленъ первый купеческій караванъ. Во второй половинѣ ХVIII вѣка 
Ташкентъ былъ взятъ (1795 г.) бухарскимъ эмиромъ Шахъ-Мурадомъ и 
сдѣлался достояніемъ Бухары. Изъ числа бухарскихъ намѣстниковъ 
(хакимовъ) въ Ташкентѣ особенно прославился Юнусъ-ходжа-ишанъ 
(потомокъ ташкентскаго святого Шейхантаура), который возвелъ вокругъ  
города стѣны и сначала успѣшно воевалъ съ кокандцами, а именно съ 
первымъ кокандскимъ ханомъ Алимомъ, а затѣмъ былъ имъ разбитъ, 
что повело къ переходу Ташкента въ руки кокандцевъ (1814 г.). Господ
ство кокандцевъ продолжалось до 1840 года, когда Ташкентомъ вновъ 
овладѣли бухарцы, снова уступившiе его кокандцамъ въ 1846 году. Въ 
1863 году на Ташкентъ вновь предъявила притязаніе Бухара, рѣшив- 
шая завладѣть кокандскимъ ханствомъ, но успѣхъ ея въ этомъ отно- 
шеніи былъ весьма сомнителенъ. Почти вѣковая борьба Бухарскаго и 
Кокандскаго ханствъ, сопровождавшаяся внутренними кровавыми сму
тами, дикими грабежами, казнями и убійствами, привела всю страну 
и Ташкентъ къ полной анархіи, конец ь которой былъ положенъ успѣ- 
хамп русскаго оружія. Въ 1864 году генералъ Черняевъ, послѣ взятія 
Чимкента, пытался взять (2 октября) Ташкентъ, но, вслѣдствіе невоз
можности безъ соотвѣтствующихъ приспособленій овладѣть городскими 
стѣнами, потерпѣлъ неудачу. Во время штурма мы потеряли 18 уби- 
тыхъ (2 офицера) и 60 раненыхъ (2 офицера). Въ 1865 году гене
ралъ Черняевъ, назначенный туркестанскимъ военнымъ губернаторомъ, 
рѣшилъ овладѣть Ташкентомъ. Взявъ крѣпость Ніазъ-бекъ, расположен
ную въ 25 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ города (29 апрѣля), и разбивъ 
наголову около 7.000 кокандскихъ войскъ подъ начальствомъ Алимъ- 
кула, смертельно раненаго въ этомъ дѣлѣ, Черняевъ призналъ необхо- 
димымъ предупредить открытое вмѣ шательство бухарскаго эмира въ 
нашу войну съ кокандцами и подступилъ къ Ташкенту. Въ виду невоз
можности предпринять съ отрядомъ въ 1.950 человѣкъ при 12 орудіяхъ 
систематическую осаду укрѣпленнаго города, имѣющаго 24 версты въ 
окружности, болѣе 100.000 населенія и до 30.000 войскъ при 50-ти 
орудіяхъ и притомъ въ ожиданіи наступленія бухарскихъ войскъ, 
было признано необходимымъ овладѣть городомъ открытою силою. 
Русскія войска, двинувшіяся на штурмъ вечеромъ 14 іюня, быстро ворва
лись въ городъ и, несмотря на упорное сопротивленіе, встрѣченное 
ими на улицахъ и въ домахъ, заняли цитадель 15 іюня въ 7 1/2 часовъ 
утра, а на слѣдующій день окончательно овладѣли Ташкентомъ. Тро
феями нашими были: 16 знаменъ, 63 орудiя, множество огнестрѣльнаго 
и холоднаго оружія и большіе запасы пороха и свинца. Потери наши 
состояли изъ 25 убитыхъ, 89 раненыхъ (3 офицера) и 28 контуженныхъ 
(4 офицера).

Какъ уже было сказано, теперешній Ташкентъ раздѣляется на двѣ 
части, русскую и туземную (азіатскую), которыя настолько рѣзко отли
чаются одна отъ другой, что представляютъ  какъ бы два особыхъ міра, 
расположенныхъ рядомъ и отдѣленныхъ другъ  отъ друга лишь арыкомъ 
Ангаръ (А нхаръ). Русская часть, основанная послѣ занятія города рус
скими войсками, правильно распланирована и отличается прямыми, ши
рокими, большею частью шоссированными, а частью и вымощенными



булыжникомъ улицами, обсаженными двумя рядами деревьевъ (тополи, 
карагачъ и друг.) и окаймленными по обѣимъ сторонамъ канавками съ 
проточной водой. Въ особенности хороша восточная, болѣе новая часть 
русскаго Ташкента, отличающаяся обиліемъ растительности и меньшей 
населенностью; она разбита на кварталы двумя системами улицъ, изъ 
коихъ одна расходится въ видѣ радіусовъ отъ Константиновскаго сквера, 
а вторая пересѣкаетъ первую концентрическими дугами. Западная, болѣе 
старая часть русскаго города, образовавшаяся изъ слободки, построенной 
нижними чинами на крѣпостной эспланадѣ, разбита на правильные квад- 
раты и заселена сравнительно густо; здѣсь, на нѣсколькихъ болѣе ожи- 
вленныхъ улицахъ (Соборная, Кауфманская, Романовская) сосредоточены 
лучшіе магазины и дома, присутственныя мѣста, гостиницы (двѣ поря- 
дочныя ) и т. п., а также расположенъ Воскресенскій базаръ, торговый 
центръ русскаго Ташкента. Дома въ обѣихъ частяхъ русскаго города

преимущественно одноэтажные (нерѣдки землетрясенія), часто съ боль- 
шими садами. Украшеніемъ Ташкента являются его сады: Константинов- 
скій скверъ, гдѣ обозначено мѣсто, на которомъ былъ временно похоро- 
ненъ К. И . Кауфманъ, умершій 4 мая 1882 года, Александровскій паркъ, 
городской садъ (8 дес.) и сады при домѣ и дачѣ генералъ-губернатора 
и обсерваторіи, съ красивыми тѣнистыми насажденіями, состоящими изъ 
различныхъ видовъ тополя, карагача, айланта и многихъ другихъ породъ. 
Вообще, обиліе растительности и воды придаетъ городу весьма привлека- 
тельный видъ, но способствуетъ развитію сырости, въ особенности чувстви- 
тельной по вечерамъ, въ осеннее время.

Жилыхъ домовъ въ русской части города въ 1909 году насчиты- 
валось 4.702, изъ коихъ 185 жженаго кирпича, 3.423 сырцоваго, 
1.093 каркасныхъ и глинобитныхъ и 5 деревянныхъ. Изъ построекъ и 
сооруженій достопримѣчательны: военный Спасо-Преображенскій соборъ, 
Сергіевская церковь, дворецъ Великаго Князя Николая Константиновича



(много нроизведеній искусства), реальное училище, военное собраніе и 
женская гимназія. Обращаетъ также вниманіе прекрасная бойня (стои- 
мостью до 400.000 руб.), оборудованная согласно послѣднимъ требова- 
ніямъ техники; на бойнѣ ежегодно убивается до 40.000 головъ крупнаго 
рогатаго скота и до 136.000 мелкаго.

Къ историческимъ памятникамъ водворенія русскаго владычества 
въ краѣ принадлежатъ: маленькій домикъ близъ крѣ пости, обнесенный 
оградой, въ которомъ жилъ М. Г. Черняевъ по взятіи имъ Ташкента 
(первый домъ русской части города), и временный гипсовый памятникъ 
въ городскомъ саду, исполненный А. И. Вилькинсомъ по рисунку Ми- 
кѣшина, изображающій русскаго солдата, водружающаго знамя на раз- 
рушенной стѣнѣ. Братская могила воиновъ, павшихъ при штурмахъ 
Ташкента въ 1864 и 1865 годахъ, находится въ туземномъ городѣ у раз- 
валинъ Кемеланскихъ воротъ.

Церквей православныхъ имѣется 12, изъ коихъ 8 домовыхъ и четыре 
самостоятельныхъ нриходскихъ храма: Іосифо-Георгіевская церковь (пер- 
вая въ Ташкентѣ, освященная 22 декабря 1868 г.), Спасо-Преображенскій 
военный соборъ, церковь во имя преподобнаго Сергія и Благовѣщенская 
желѣзнодорожная церковь у вокзала Ташкентской и Среднеазіатской 
желѣзныхъ дорогъ. Въ Спасо-Преображенскомъ военномъ соборѣ иконо- 
стасъ и запрестольные образа принадлежатъ кисти художника Микѣшина; 
въ правомъ придѣлѣ гробницы К. П. Кауфмана, перваго туркестанскаго 
генералъ-губернатора и устроителя края, и его сподвижника, впослѣдствіи 
генералъ-губернатора, Н. А. Иванова. Въ лѣвомъ придѣлѣ могила про- 
тоіерея А. Е. Малова, принимавшаго участіе въ штурмѣ Ташкента. Въ 
церковной оградѣ погребены подполковникъ Обухъ и поручикъ Рей- 
хардтъ, убитые при первомъ штурмѣ Ташкента въ 1864 году. Въ 5 вер- 
стахъ отъ города женскiй Николаевскій общежительный монастырь. Изъ 
храмовъ другихъ вѣроисповѣданій въ русской части Ташкента находятся: 
римско-католическій костелъ, лютеранская кирка, армяно-грегоріанская 
церковь, двѣ синагоги и 16 мусульманскихъ мечетей.

Среднихъ учебныхъ заведеній имѣется 5 (гимназіи мужская и жен- 
ская, реальное училище, кадетскій корпусъ и коммерческое училище) 
съ 1.948 учащимися, изъ коихъ 694 женскаго пола, и кромѣ того тур- 
кестанская учительская семинарія (70 учащихся). Низшихъ учебныхъ 
заведеній 30 (городскiя  училища, церковно-приходскія школы, сельско- 
хозяйственно-гидротехническая школа и т. п.) съ 2.474 учащимися муж- 
ского и женскаго пола; русско-туземныхъ школъ 7 (634 учащихся муж- 
ского пола) и нѣсколько частныхъ училищъ, въ томъ числѣ одна 
прогимназія. Для врачебной помощи существуютъ три больницы (город- 
ская, военный госпиталь и больница общины сестеръ милосердія), 
6 пріемныхъ покоевъ и 5 аптекъ. Нѣсколько благотворительныхъ, уче- 
ныхъ и иныхъ обществъ, въ томъ числѣ: Туркестанское благотворитель- 
ное общество, отдѣлъ Императорскаго Россійскаго Общества Краснаго 
Креста, подъ попечительствомъ коего находится расположенное вблизи 
Ташкента убѣжище (лепрозорія) для прокаженныхъ (около 40 человѣкъ), 
Туркестанскій отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго общества, 
отдѣлъ общества Востоковѣдѣнія съ курсами мѣстныхъ языковъ, Туркестан- 
ское общество Сельскаго Хозяйства, Туркестанскій отдѣлъ Императорскаго 
Русскаго Техническаго общества, Туркестанское Медицинское общество,



Туркестансккій кружокъ любителей археологіи, Туркестанское охотничье 
общество и друг. Одной изъ достопримѣчательностей Ташкента является 
Туркестанская публичная библіотека и музей. Основанная К. П. Кауфма- 
номъ библіотека заключаетъ до 40.000 томовъ (22.160 названій) русскихъ 
и иностранныхъ книгъ и до 500 арабскихъ, тюркскихъ и персидскихъ 
книгъ и рукописей, касающихся главнымъ образомъ различныхъ отраслей 
знанія по Средней Азіи. Особую цѣнность представляеть такъ называе- 
мый "Туркестанскій Сборникъ", начатый еще при К. П. Кауфманѣ из- 
вѣ стнымъ библіографомъ Межовымъ и заключающій въ себѣ собраніе 
журнальныхъ и газетныхъ статей, касающихся Средней Азіи; съ 1868 по 
1883 г. Межовымъ составлено 416 томовъ этого сборника и изданъ къ 
нему указатель. Составленіе этого сборника, временно пріостаиовленное, 
нынѣ , повидимому, продолжается; есть указанія , что къ 1 сентября 
1909 года онъ состоялъ изъ 505 томовъ. При библіотекѣ имѣ ется неболь-

т о й  музей по этнографіи и археологіи съ нумизматической коллекцiей 
найденныхъ въ Туркестанѣ монетъ. Кромѣ публичной, небольшія библіо- 
теки имѣются при гимназіяхъ, реальныхъ училищахъ и учительской 
семинаріи. Нѣсколько книжныхъ магазиновъ и типографій. Въ Ташкентѣ 
издаются газеты: "Туркестанскія вѣдомости", "Туркестанская туземная 
газета" (на сартовскомъ и русскомъ языкахъ), "Туркестанскій курьеръ" , 
"Туркестанъ" и журналъ "Туркестанское сельское хозяйство". Интересныя 
данныя для изученія края имѣются также въ "Сборникѣ матеріаловъ 
для  статистики Сыръ-дарьинской области", повременномъ изданіи Сыръ- 
дарьинскаго областного статистическаго комитета, въ "Извѣстіяхъ Тур- 
кестанскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества", 
а  также въ картографическихъ и иныхъ матеріалахъ, издаваемыхъ таш- 
кентскимъ военно-топографическимъ отдѣломъ. При отдѣлѣ имѣется хо
рошо оборудованная астрономическая обсерваторія. Изъ другихъ подоб-



ныхъ учрежденій слѣдуетъ указать на магнитную обсерваторію и метеоро- 
логическую станцію.

Ташкентъ, въ особенности его туземная часть, представляетъ круп- 
ный торгово-промышленный центръ, имѣющій существенное значеніе для 
всей сѣверной части Туркестана, не только какъ передаточный, складоч- 
ный и распредѣлительный пунктъ для произведеній Европейской Россіи, 
ввозимыхъ въ Туркестанъ, но и какъ мѣсто значительно развитого ку- 
старно-ремесленнаго производства весьма разнообразныхъ предметовъ 
туземнаго хозяйства и обихода, снабжающее послѣдними многія мѣст- 
ности края. Еще болѣе важную роль играетъ Ташкентъ какъ транзитный 
центръ пассажирскаго и грузового обмѣна Туркестана съ Европейской 
Россіей. По свѣдѣніямъ за 1908 годъ, отправлено въ Европейскую Рос- 
сію грузовъ малой скорости: всѣми станціями Сыръ-дарьинской области 
14.487.740 пуд., въ томъ числѣ со станціи Ташкентъ 3.360.006 пудовъ; 
прибыло изъ Европейской Россіи тѣхъ же грузовъ на всѣ станціи обла- 
сти 11.830.531 пудъ, въ томъ числѣ на станцію Ташкентъ 9.007.394 пуда. 
Торговые обороты Ташкента достпгаютъ 25.000.000 по ввозу и до 
15.000.000 по вывозу. Въ городѣ имѣется 53 фабрично-заводскихъ пред- 
пріятія, съ производительностью до 2.500.000 руб., въ томъ числѣ вино- 
куренныхъ заводовъ- 1, пивоваренныхъ  - 4 , хлопкоочистительныхъ  - 1 0, 
чугунно-литейныхъ - 3 , минеральныхъ водъ  - 4 , кожевенныхъ  - 9 , табач- 
ныхъ фабрикъ - 4  и типографій и литографій 10. Банковъ имѣ ется - 5 
(отдѣленія государственнаго, волжско-камскаго, русско-китайскаго и средне- 
азіатскаго и ташкентское общество взаимнаго кредита). Нѣсколько транс- 
портныхъ конторъ и страховыхъ обществъ.

Освѣщается городъ керосино-калильными и обыкновенными керо- 
синовыми фонарями; телефонъ устроенъ городомъ; въ началѣ 1909 г. 
насчитывалось 476 абонентовъ. Имѣются двѣ линіи коннаго трамвая дли- 
ной около 9 верстъ; въ будущемъ предположено перейти на электри- 
ческую тягу и развить сѣть до 30 верстъ длиной. Извозчики парные и 
одноконные. Санитарное состояніе Ташкента не вполнѣ удовлетвори- 
тельно. Б олѣе состоятельная часть жителей пользуется водой, развози- 
мой водовозами изъ Головачевскихъ ключей, дающихъ въ сутки до 
20.000 ведеръ, большинство же населенія (все туземное и бѣднота въ 
русскомъ городѣ) пьетъ воду изъ колодцевъ и арыковъ. Собраній два  -  
военное и общественное, театровъ два - зимній и лѣтній.

Какъ было указано, въ Ташкентѣ сосредоточены всѣ центральныя 
учрежденія административнаго, военнаго, финансоваго, медицинскаго, 
контрольнаго, сельско-хозяйственнаго и другихъ управленій туркестан- 
скаго края, за исключеніемъ духовнаго вѣдомства, высшій представитель 
коего, туркестанскій и ташкентскій епископъ, имѣетъ резиденцію въ 
г. Вѣрномъ. Кромѣ генералъ-губернатора и его помощника, въ Ташкентѣ 
пребываетъ военный губернаторъ Сыръ-дарьинской области и находится 
все управленіе послѣдняго. При такихъ условіяхъ Ташкентъ является 
столицей всего Туркестана и отличается болѣ е оживленнымъ тече- 
ніемъ общественной жизни, чѣмъ другіе города края. Тѣмъ не менѣе 
и въ русскомъ Ташкентѣ общественная жизнь развита слабо; общество 
собирается большею частью кружками и только зимою, когда всѣ 
съѣзжаются, открываются театры и устраиваются общественные вечера, 
любительскiе спектакли, концерты и собранія различныхъ обществъ, въ



городѣ замѣчается нѣкоторое оживленіе. Въ теченіе длиннаго лѣта, 
продолжающагося съ мая по сентябрь, ташкентская общественная жизнь 
почти замираетъ. Вслѣдствіе жары, занятія въ учрежденіяхъ начинаются 
въ 8 часовъ утра и продолжаются до 1 часа дня. Всѣ, кто имѣетъ 
возможность, уѣзжаютъ въ Европейскую Россію и на дачи (въ Чимганъ, 
Троицкое, Никольское, Чимкентъ), остающіеся же въ городѣ сидятъ по 
домамъ до вечера, когда жара спадаетъ и пустынныя улицы вновь на- 
чинаютъ оживать. Лѣтними развлеченіями являются посѣщенія город- 
ского сада, поѣздки въ пригородные туземные сады и на рыбную ловлю 
(на рыбалку), производимую на удочку въ арыкахъ. Къ числу развле- 
ченій русскаго населенія относятся также ночныя поѣздки въ туземный 
городъ во время мусульманскаго поста (ураза); въ этотъ періодъ времеди 
туземное населеніе, воздерживаясь отъ пищи и питья въ теченіе всего 
дня, съ наступленіемъ 
вечера переполняетъ 
базары, харчевни и 
чай-хане и здѣсь подъ 
з в у к и  н е с т р о й н о й  
мѣстной музыки ве- 
селится до утра. На 
это время въ тузем- 
ный городъ пріѣзжа- 
ютъ русскіе балаганы, 
циркъ, фокусники, 
плясуны и т. п. Пляс- 
ка бачей занимаетъ 
видное мѣсто въ 
этихъ развлеченіяхъ 
(тамаша), привлекаю- 
щихъ огромную толпу 
народа.

Къ западу отъ 
русскаго Ташкента, 
по ту сторону арыка 
Ангаръ, расположенъ 
Ташкентъ туземный или азіатскiй. По характеру улицъ, построекъ , 
населенію и укладу жизни туземная часть города рѣзко отличается 
отъ русской части и въ то же время имѣетъ почти полное сходство 
съ туземными частями всѣхъ среднеазіатскихъ городовъ. Огромное про- 
странство, занятое туземнымъ Ташкентомъ, представляетъ по внѣшнему 
виду массу желтовато-сѣрыхъ, большею частью одноэтажныхъ глинобит- 
ныхъ домовъ и построекъ (свыше 21.000 жилыхъ домовъ), то тѣсно ску- 
ченныхъ и изрѣзанныхъ лабиринтомъ узкихъ немощеныхъ улицъ и про- 
ходовъ ,  то раздѣленныхъ, въ особенности по окраинамъ, обширными 
садами, огородами и даже полями. Узкія улицы извиваются среди гли- 
няныхъ стѣнъ домовъ безъ оконъ и заборовъ; на нихъ почти нѣтъ ары- 
ковъ, журчащихъ по улицамъ русскаго города, нѣтъ также деревьевъ и 
зелени, такъ какъ всѣ сады и насажденія скрыты за высокими стѣнами 
глиняныхъ домовъ и дуваловъ (заборовъ). Почти на каждой улицѣ встрѣ- 
чаются невзрачныя приходскія мечети съ невысокими колоннами мина-



ретовъ, на которыхъ вьютъ гнѣзда аисты, заброшенныя кладбища и 
отдѣльныя могилы, нерѣдко со знаменами и бунчуками, указывающими 
на то, что здѣсь похороненъ святой или именитый туземецъ. Лишь 
отдѣльныя старинныя мечети, медресе и мазары особо чтимыхъ святыхъ 
выдѣляются своими размѣрами и архитектурой на этомъ фонѣ и не
вольно привлекаютъ взоръ путешественника, утомленнаго прогулкой по 
душнымъ  и пыльнымъ улицамъ туземнаго города. Центръ города зани- 
маетъ обширный базаръ, состоящій изъ системы улицъ (частью крытыхъ) 
и рядовъ съ множествомъ (4.500) лавокъ, чайныхъ (чай-хане), харчевенъ, 
мастерскихъ и караванъ-сараевъ, переполненныхъ туземной толпой. Въ 
базарные дни улицы, ведущiя къ базару, и самый базаръ переполняются 
массой народа, мѣ стнаго и пришлаго изъ окрестностей, стадами овецъ, 
караванами верблюдовъ, всадниками и арбами до такой степени, что 
движеніе становится крайне затруднительнымъ. Гулъ толпы, крики раз- 
носчиковъ снѣди и лакомствъ, возгласы нищихъ, завыванія стран- 
ствующихъ дервишей, ревъ верблюдовъ и ословъ сливаются въ гвалтъ, 
который разносится далеко во всѣ стороны отъ базара. Въ обыкновенные 
дни улицы, въ особенности вдали отъ базара, тихи и пустынны; про- 
скрипитъ арба съ огромнымъ коробомъ самана, протруситъ маленькій 
осликъ, изнемогающій подъ тяжестью сарта въ пестромъ халатѣ и огром
ной бѣлой чалмѣ; прошмыгнетъ, прижимаясь къ стѣнѣ, мрачная фигура 
сартянки въ темно-синемъ халатѣ съ завѣшеннымъ черной волосяной 
сѣткой лицомъ, и улица вновь засыпаетъ подъ палящими лучами солнца.

Туземный Ташкентъ, какъ и всѣ среднеазіатскіе города, былъ окру- 
женъ рвомъ и высокой глинобитной стѣной, въ  которой имѣлось 12 во- 
ротъ (дарваза): Коймасъ, Коканъ, Кашгаръ, Лабзакъ, Тахта-пуль, Кара- 
сарай, Соуванъ, Кучи-мазаръ, Кукчи, Самаркандъ, Камаланъ и Б ишъ-агачъ. 
Отъ всѣхъ воротъ  идутъ къ центру города - базару главныя улицы, выдѣ- 
ляющія множество переулковъ и проходовъ, развѣтвляющихся по всему 
городу. Впослѣдствіи часть городской стѣны со стороны русскаго города 
была снесена и ровъ засыпанъ; съ другихъ сторонъ стѣна частью сохра
нилась, но постепенно разрушается. Городъ дѣлится на четыре части 
(юртъ): Ш ейхантауръ, Снбзоръ, Кукчи  и Бишъ-агачъ Шейхантаур- 
ская часть, прилегающая къ русскому городу, состоитъ изъ 48 махалля 
(приходовъ); въ ней насчитывается 60 мечетей, 3 медресе и развито 
главнымъ образомъ сѣдельное, чугунно-литейное и бумаго-ткацкое про
изводства. Сибзорская часть, занимающая сѣ веро-западный районъ города, 
дѣлится на 38 махалля и орошается арыкомъ Кайкаусъ, названнымъ по 
имени легендарнаго правителя города; въ этой части имѣется 3 медресе 
и 10 главнѣйшихъ мечетей; жители ея занимаются преимущественно 
сапожнымъ дѣломъ, ткачествомъ и окраской тканей. Кукчинская, западная 
часть города состоитъ изъ 31 махалля, съ 51 мечетью и 3 медресе, и 
извѣстна значительнымъ развитіемъ кожевеннаго, а частью сапожнаго 
производствъ. Наконецъ, Б ишъ-агачская часть, занимающая южный районъ 
города, состоитъ изъ 32 махалля и славится своими садами и кирпич- 
нымъ производствомъ ; въ ней имѣется 3 медресе и 68 мечетей. По свѣ- 
дѣніямъ, собраннымъ вскорѣ послѣ занятія города, въ немъ насчитыва
лись: домовъ 13.260, медресе 8, бань 8, мечетей 255, мукомольныхъ 
водяныхъ мельницъ 116, толчей 42 и жителей 76.000 душъ обоего пола. 
Въ настоящее время въ азіатской части Туркестана насчитывается



146.000 жителей, т. е. населеніе ея почти удвоилось. Изъ памятниковъ 
старины, сохранившихся въ туземномъ городѣ, можно отмѣтить нѣсколько. 
Въ Сибзорской части на кладбищѣ Хазретъ-имамъ находится кирпичный 
съ куполомъ мазаръ (гробница) одного изъ первыхъ насадителей ислама 
въ Ташкентѣ, святого Абубекра-бинъ-Исмаилъ-Каффаля-шашскаго, умер- 
шаго въ 976 году; въ мазарѣ имѣется также нѣсколько надгробныхъ 
камней позднѣйшаго происхожденія. Противъ кладбища Хазрета-имама 
находится полуразрушенное медресе Баракъ-ханъ съ высокими фронто- 
нами и 32 кельями для учениковъ, построенное въ ХVI вѣкѣ. Въ Бишъ- 
агачской части находится медресе Куколъ-дашъ съ высокимъ фронтономъ 
(пештокъ) и 38 кельями для учениковъ, построенное около 300 лѣтъ 
тому назадъ; зданіе медресе было прежде трехъэтажнымъ и много разъ 
подвергалось пере- 
дѣлкамъ. По преда- 
нію, съ высоты свода 
ея, устроеннаго надъ 
третьимъ э таж ом ъ, 
бросали внизъ жен- 
щинъ (зашитыхъ въ 
мѣшокъ), нарушив- 
шихъ вѣрность сво- 
имъ мужьямъ. Въ 
той же части города 
имѣется медресе съ 
21 кельей, построен- 
ное въ 1451 году таш- 
кентскимъ жителемъ 
Убейдуллой, извѣст- 
нымъ подъ именемъ 
Ходжа - Ахроръ - Вали, 
однимъ изъ самыхъ 
п о п у л я р н ы х ъ  свя- 
тыхъ въ Туркестанѣ.
Могила Ходжа - Ах- 
роръ-Вали находи тся 
въ Самаркандѣ . Про- 
тивъ медресе этого 
святого находится ме
четь его же имени, 
нынѣ извѣ стная подъ именемъ Царской мечети. Мечеть эта была 
построена, на мѣстѣ старой, лежавшей въ развалинахъ, по повелѣнiю 
Императора Александра III въ 1888 году. Значительный интересъ пред- 
ставляютъ также мечеть и медресе Шейхантауръ съ мазаромъ Хазретъ- 
мира, кладбищемъ и огромными платанами (чинаръ), мечеть Ишанъ-гузаръ 
(женская), Хастымъ и нѣкоторыя другія. Согласно Ташкентской легендѣ, 
Искандеръ Зулькарнайнъ (Александръ Македонскій), возвращаясь изъ 
подземнаго царства, вышелъ изъ-подъ земли на Шейхантаурскомъ 
кладбищѣ и разлилъ тамъ нѣсколько капель вѣчной живой воды, 
взятой имъ изъ подземнаго чудеснаго источника. На мѣстѣ паденія 
капелъ выросли деревья сауръ (туйя), засохшіе стволы коихъ стоятъ



до сихъ поръ на кладбищѣ и считаются священными. Невдалекѣ отъ 
мечети Хастымъ  въ Кукчинской части обращаетъ на себя вниманіе 
высокій земляной, частью разрытый, курганъ (Аркъ , Шахъ-нушинъ-тапа ), 
насыпанный, по преданію, царемъ Афросіабомъ, жившимъ 4.000 лѣтъ тому 
назадъ. Наконецъ, какъ уже было сказано, у бывшихъ Камеланскихъ воротъ 
въ туземномъ городѣ, рядомъ съ мазаромъ Ходжа-Аламдаръ-баба, считаю- 
щагося святымъ и сподвижникомъ Абубекра-Исмаилъ-Каффаля-шашскаго 
по распространенію въ краѣ ислама, находится братская могила русскихъ 
воиновъ, павшихъ при штурмахъ Ташкента, съ часовней, сооруженной 
на добровольныя пожертвованія въ 1886 году. Внутри часовни, подъ 
ликомъ Спасителя, на черной доскѣ золотыми буквами начертаны имена 
и фамиліи 64 убитыхъ.

Ташкентскій районъ очень богатъ памятниками старины. Памятники эти, въ 
видѣ крупныхъ и мелкихъ бугровъ, кургановъ, насыпей, вал овъ и остатковъ укрѣ- 
пленій, разбросаны во множествѣ какъ по долпнамъ Чирчика, Ангрена, Келеса п 
Сыръ-дарьи, такъ и по сосѣднимъ, нынѣ пустыннымъ, лессовымъ степямъ въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, куда нѣкогда были проведены арыки и достигала ирригаціонная вода. 
Таковы, напримѣръ, остатки укрѣпленія Ханабадъ, верстахъ въ 10 къ югу отъ Таш- 
кента; остатки крѣпости Юрганъ и бугры близъ могилы Султанъ-им ам ъ (мазаръ и 
священная карагачевая роща на берегу Салара) близъ селенія Н іазъ-башъ; холмы 
близъ селенія Той-тюбе; огромные бугры Канка  близъ селенія Акъ-курганъ въ ни- 
зовьяхъ Ангрена; остатки городища И ски-Ташкентъ, на берегу Чирчика, въ 10 в. 
сѣвернѣе станціи Вревской; развалины древняго Бенакета, разрушен наго монголами, 
возстановленнаго Тпмуромъ и названнаго имъ Ш ахрухіей  (нынѣ Ш аркія) въ честь 
своего сына Ш ахруха (на правомъ берегу Сыръ-дарьи, верстахъ въ 15 выше впаденія 
Ангрена) и друг. Всѣ эти остатки былого ожидаютъ подробнаго описанія и изслѣ- 
дованія. Бѣглыя раскопки, произведенныя въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, доказали 
насыпной характеръ этихъ валовъ и кургановъ и обнаружили повсюду массу череп- 
ковъ посуды, костей, золы, углей, остатки кирпичной кладки, а мѣстами глиняныя 
погребальныя урны съ человѣческими костями и другіе предметы. Погребеніе въ  
такихъ урнахъ, найденныхъ во множествѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напримѣръ, 
близъ селенія Никольскаго), называемыхъ сартами "кладбищами кяфыровъ" (не- 
вѣрныхъ), представляетъ древнѣйшій извѣстный въ Туркестанѣ способъ погребенія, 
принадлежавшій, повидимому, древнимъ обитателямъ страны, послѣдователямь Зо- 
роастра. О нѣкоторыхъ изъ этихъ остатковъ старины среди мѣстныхъ жителей су- 
ществуютъ разсказы и легенды, но относительно большинства населеніе не сохра- 
нило никакихъ преданій, что вполнѣ естественно, въ виду непрерывной смѣны 
народовъ и культуръ, происходившей въ Туркестанѣ.

Ташкентъ является центромъ, изъ котораго расходится нѣсколько весьма 
важныхъ путей и дорогъ, соединяющихъ его съ окрестными районами и болѣе отда- 
ленными мѣстностями Туркестана. Нѣкоторые изъ этихъ путей съ проведеніемъ  
желѣзныхъ дорогъ заброшены, другіе служатъ до настоящаго времени для колеснаго 
и вьючнаго сообщенія и использываются главнымъ образомъ мѣстными жителями. 
Главнѣйшимъ путемъ сообщенія Ташкента съ южнымъ Туркестаномъ (Фергана, 
Самаркандъ, Бухара, Закаспійская область) служитъ нынѣ Среднеазіатская же- 
лѣзная дорога, проложенная на юго-западъ до Сыръ-дарьи рядомъ съ бывшимъ  
Самаркандскпмъ почтовымъ трактомъ. Ближайшей дорогой изъ Ташкента въ Фер- 
гану служилъ прежде Ходжентскій почтовый трактъ, который пересѣкалъ поперекъ 
широкую, обильно орошенную и покрытую рисовыми плантаціями долину  Чирчика 
въ направленіи къ Той-тюбе, а затѣмъ и долину Ангрена, и направлялся къ 
П скенту  (Бискентъ, древній Б искетъ) и далѣе на Ходжентъ. Нынѣ это -  простая 
колесная дорога, которой пользуется мѣстное населеніе. Той-тюбе находится въ 30 в. 
къ юго-востоку отъ Ташкента; окрестности селенія покрыты буграми и курганами, 
представляющими слѣды прежней осѣдлости. Въ 16 в. дальше лежитъ Пскентъ (Би
скентъ). Туземная легенда говоритъ, что во времена, когда населеніе Средней Азіи 
было языческимъ н поклонялось идоламъ, на мѣстѣ Той-тюбе и Пскента находился 
городъ Джанадиль, названный такъ по имени великаго, царствовавшаго въ немъ, 
языческаго государя. Городъ простирался на разстояніе до 80 верстъ, а центръ 
его находился на мѣстѣ кишлака Той-тюбе. Въ эпоху саманидовъ долина Ангрена



составляла особую область Илакъ, находившуюся подъ управленіемъ мѣстной ди- 
настіи, чеканившей свою монету. Въ главномъ  городѣ этой области Тункетѣ былъ 
монетный дворъ, одинъ изъ трехъ существовавшихъ въ Мавераннагрѣ (Бухара, Са- 
маркандъ). Тун кетъ находился на берегу Ангрена, повидимому нѣсколько восточнѣе 
дороги изъ Ташкента въ Ходжентъ. До насъ дошли монеты илакскихъ правителей, 
чеканенныя въ началѣ XI в. Нынѣ во многихъ мѣстностяхъ долины встрѣчаются 
могильники, городища и курганы, въ которыхъ туземцы находятъ остатки оружія, 
посуды и другіе предметы. Таковы, напримѣръ, окрестности кишлаковъ: К анж игалы , 
Т еляу , Янги-базаръ , Кара-кт апъ , Аблыкъ , урочище А йр ы -т ам ъ и др. Между селеніями 
Кара-ктапъ и Н амдекъ въ ущельѣ Б елеу ты находятся развалины большого зданія 
съ башней, называемаго туземцами караванъ-сараемъ.

На сѣверъ отъ Ташкента проходилъ, до постройки желѣзной дороги, выше- 
упомянутый Орепбургскій почтовый трактъ, идущій на Чимкентъ и далѣе на сѣверъ. 
Нынѣ почтовое сообщеніе уже прекращено до Чимкента, но старый трактъ служитъ 
до сего времени весьма оживленнымъ путемъ грузового движенія Ташкента въ 
Чимкентъ, Ауліе-ата и Семирѣчье; везти грузы гужомъ прямо изъ Ташкента де- 
шевле, а главное удобнѣе, чѣмъ отправлять таковые по желѣзной дорогѣ до станціи 
Кабулъ-сай и тамъ производить перегрузку. Къ сѣверу отъ Ташкента, въ 12 верстахъ 
по Оренбургскому тракту, находится Туркестанская сельско-хозяйственная опытная 
станція, состоящая въ вѣдѣніи департамента земледѣлія, первое опытное учрежденіе 
въ краѣ, имѣющее цѣлью производство опытовъ и изслѣдованій въ видахъ улучше- 
пія хлопководства, полеводства, виноградарства и плодоводства. Въ послѣднее время 
станціей предприняты опыты такъ называемаго сухого земледѣлія, т. е. выясненіе 
и изученіе способовъ и пріемовъ культуры хлѣбовъ безъ орошенія. Нѣсколько въ 
сторопѣ отъ тракта, па берегу Келеса, находится казенное имѣпіе К аплан бекъ, въ 
которомъ  предполагается устроить среднее сельско-хозяйственное учебное заведеніе. 
На 20-й верстѣ по бывшему Оренбургскому тракту лежитъ русское селеніе Черняев- 
ское (353 души обоего пола), а на 34-й верстѣ селеніе К онст ант ин овское (773 души 
обоего пола); нѣсколько западнѣе послѣдняго селе нія на берегу Келеса находится 
селеніе К ауфманское (644 души обоего пола).

Наконецъ, довольпо важная колесная дорога ведетъ изъ Ташкента на сѣверо- 
востокъ черезъ селенія Н икольское и Троицкое вверхъ по Чирчику къ головамъ 
арыковъ Б осъ-су, Заха и Искапдера и далѣе на Х одоюакентъ, Чимганъ и верховья 
Чирчика. Въ 6 в. къ сѣверо-востоку отъ Ташкента но этой дорогѣ лежитъ селеніе 
Никольское (1.645 душъ обоего пола), первое русское селеніе въ Сыръ-дарьинской 
области (1884 г.), служащее дачнымъ мѣстомъ для менѣе состоятельныхъ жителей 
Ташкента, а въ 25 верстахъ по той же дорогѣ селеніе Троицкое (758 душъ обоего 
пола), гдѣ расположенъ лагерь и обыкновенно проводятъ лѣто семейства военныхъ . 
Далѣе къ сѣверо-востоку дорога выходитъ на правый берегъ Чирчика, пересѣкаетъ 
верховья арыковъ Босъ-су, Заха, Искандера и Ханымъ-арыка, берущихъ начало 
невдалекѣ отсюда изъ Чирчика, проходитъ черезъ поселокъ И скандеръ, основанный 
Великимъ Княземъ Николаемъ Константиновичемъ, и подходитъ къ кишлаку Сайлык ъ 
о которомъ было упомянуто выше. Арыкъ Захъ принадлежитъ  повидимому, къ  
весьма древнимъ сооруженіямъ; по одной изъ легендъ названіе арыка происходит ь 
отъ имени построившаго его царя Зала (Залъ или Зулъ), отца извѣстнаго въ пер- 
сидской поэзіи богатыря Рустема. Изъ Заха выведено болѣе 200 второстепенныхъ 
каналовъ; близъ поселка Ново-Николаевки арыкъ этотъ образуетъ красивый водо- 
падъ (Красный). У Сайлыка горы подступаютъ къ самой рѣкѣ; черезъ этотъ ки- 
шлакъ, лежащій въ сторонѣ отъ дороги, верстахъ въ 60 отъ Ташкента, идетъ путь 
въ ущелье горнаго потока Акъ-ташъ , въ бассейнѣ котораго, въ горахъ, производятся 
крайне интересныя лѣсокультурныя работы (посадка древесныхъ насажденій по 
горизонталямъ на крутыхъ склонахъ), предпринятыя въ видѣ опыта лѣснымъ вѣ- 
домствомъ въ цѣляхъ предупрежденія силевыхъ потоковъ, скатывавшихся во время 
дождей по ущелью Акъ-таша. До производства работъ бурный потокъ Акъ-таша, 
низвергаясь внезапно съ крутыхъ склоновъ, разрушалъ дорогу и головы каналовъ 
Заха и Ханымъ-арыка, требовавшія постоянныхъ исправленій; нынѣ, съ облѣсеніемъ 
части бассейна потока, вода задерживается посадками и канавами, стекаетъ ме- 
дленно и опасность отъ силей миновала. З а  Сайлыкомъ дорога, постепенно подни- 
маясь по суживающемуся живописному ущелью Чирчика, достигаетъ Ходж акен та 
(2.330 фут. надъ уровнемъ моря), туземнаго селенія, еще недавно славившагося ко- 
лоссальнымъ чинаромъ, однимъ изъ величайшихъ въ Туркестанѣ (20 аршинъ въ 
окружности); въ настоящее время отъ этого гиганта остались только четыре от-



прыска. Въ Ходжакѳнтѣ туземцы показываютъ знаки на скал ѣ, происшедшіе отъ уда- 
ровъ копытъ Дуль-дуля, легендарной лошади Али, и углубленіе, служившее для нея 
я слями. Далѣе, за Ходжакентомъ дорога раздѣляется. На сѣверо-востокъ идетъ вер- 
ховая тропа вверхъ по Чирчпку къ его двумъ истокамъ, П скему и Чаткалу, въ 
верховьяхъ коихъ имѣются ледники и лежат ь высокіе трудные перевалы, ведущіе 
черезъ Таласскій Алатау къ Ауліе-ата и вообще въ бассейнъ р. Таласа. Что же ка- 
сается колесной дороги, то она сворачиваетъ на югъ въ боковое ущелье и вскорѣ 
достигаетъ Чимгана (4.536 фут. надъ уровнемъ моря), излюбленнаго дачнаго мѣста 
русскихъ обитателей Ташкента. Въ Чпмгапѣ (около 90 верстъ отъ Ташкента; проѣздъ  
на извозчикѣ не менѣе 25 руб., на арбѣ 5- 6  руб.) устроена санаторія для ташкент- 
скаго гарнизона, и сюда иногда выѣзжаетъ на лѣто генералъ-губернаторъ и адми- 
нистрація Сыръ-дарьинской области. Дачники размѣщаются въ баракахъ или въ 
наемныхъ у  киргизовъ юртахъ. Благоустройствомъ Чимганъ не блещетъ, и даже 
древесной растительности здѣсь нѣтъ никакой; всѣ эти неудобства съ лихвой однако 
искупаются прекраснымъ воздухомъ, сравнительной прохладой п прогулками по 
живописнымъ окрестностямъ, каковы, напримѣръ, кишлакъ Бричъ-мулла, ущелье и 
о зера К окъ-су. Съ открытіемъ дачнаго сезона въ Чимганѣ устраивается геліограф- 
ная станція для сношенія съ Ташкентомъ.

Въ районѣ стараго Самаркандскаго тракта, въ 6 в. къ югу отъ Ташкента, 
невдалекѣ отъ желѣзной дороги, лежитъ селеніе Н огай-пурганъ. Близъ этого селенія 
на берегу Салара находится огромная насыпь съ двумя бугровидными возвышенно- 
стями, частью размытая арыкомъ, въ которой встрѣчаются въ изобиліи: зола, слѣды 
кирпичной кладки, множество черепковъ бптой посуды, обломковъ костей и дру- 
гихъ обычныхъ остатковъ въ туркестанскихъ курганахъ и старыхъ городищахъ; 
среди туземнаго населенія существуетъ молва о скрытыхъ въ этихъ буграхъ сокро- 
вищахъ. Верстахъ въ 20 отъ Ташкента въ томъ же направленіи расположено большое 
туземное селеніе Зенги-ата, славящееся своимъ обширнымъ хлопководствомъ, произ- 
водствомъ арбъ, а также древней мечетью съ гробницей и медресе святого Зенги-ата, 
современника св. Ходжа-Ахмеда-Яссави, похороненнаго въ г. Туркестанѣ. На покло- 
неніе гробницѣ Зенги-ата, во время поспѣванія плодовъ, собирается масса мусуль- 
манъ, п тогда все селепіе обращается въ огромный базаръ. Въ мечети Зенгп-ата, 
какъ и въ нѣкоторыхъ мечетяхъ Ташкента, совершаютъ свои моленія суфисты, при- 
надлежащіе къ толку "джагріе". Еще далѣе къ югу, въ 10 верстахъ отъ ст. Врев- 
ской Среднеазіатской желѣзной дороги, находится русское селеніе Богородицкое 
(260 душъ обоего пола), жители котораго за нимаются хлѣбопашествомъ, хлопковод- 
ствомъ и скотоводствомъ; близъ этого селенія и вообще вдоль желѣзнодорожной 
линіи къ югу отъ Ташкента расположенъ рядъ сравнительно крупныхъ русскихъ 
хозяйствъ съ огромными промышленными садами; здѣ съ же производятся обширные 
посѣвы сахарной свекловицы для единственнаго въ Туркестанѣ свеклосахарнаго 
завода, расположеппаго близъ станціи Кауфманской (въ послѣдпіе годы бездѣйство- 
валъ). Верстахъ въ 10 сѣвернѣе станціи Вревской, на правомъ берегу Чирчика, на- 
ходится обширное городище И ски-Ташкентъ, на мѣстѣ котораго находился большой 
древній городъ (быть можетъ Ш ут уркетъ или Уштуркет ъ).

ГЛАВА IX.

Среднеазіатская желѣзная дорога.

Каспійское побережье. — Красноводскъ.  -  Асхабадъ. - М ервъ. -  Мургабская желѣзная 
дорога. - Чарджуй. - Бухарское ханство. - Гор. Б ухара, - Самаркандіъ. - Верхній Зерав-

шанъ. - Д жизакъ. - Голодная степь.

Кромѣ описаннаго въ предыдущей главѣ желѣзнодорожнаго пути, 
въ Туркестанъ ведетъ и другой морской, по Каспійскому морю до Красно- 
водска и далѣе по Среднеаздатской желѣзной дорогѣ. Путь этотъ пред- 
ставляетъ своеобразный интересъ, и потому путешественнику, желающему 
ознакомиться со Средней Азіи, слѣдуетъ посовѣтовать, при возможности,



проѣхать въ эту страну но одному изъ названныхъ путей, а вернуться 
по другому. Сообщеніе съ восточнымъ побережьемъ Каспійскаго моря 
поддерживается срочными пароходами общества „Кавказъ и Меркурій", 
которые ежедневно отправляются изъ Баку въ Красноводскъ и разъ въ 
недѣ лю изъ Астрахани - вдоль восточнаго побережья Каспія въ фортъ 
Александровскій, Красноводскъ и Чикишляръ, заканчивая рейсъ въ пер- 
сидскихъ предѣлахъ въ Мешедессерѣ . Переѣздъ изъ Баку до Красно- 
водска требуетъ всего около 15 часовъ, между тѣмъ какъ рейсъ ота 
Астрахани до Красноводска черезъ форта Александровскій занимаетъ 
около трехъ сутокъ.

Побережье Закаспійской области безжизненно и пустынно. Морской 
берегъ, то песчаный, низменный и незамѣтно сливающійся съ пеленой 
водъ, то высокііі, сложенный изъ  плитняка и обрывистый, не разнообра- 
зится растительностью и почти повсюду безлюденъ. За исключеніемъ 
Атрека, впадающаго въ Каспій на границѣ съ Персіей, въ море не вли
вается ни одна рѣчка, ни одинъ ручей, и отсутствіе прѣсной воды, часто 
даже и колодезной, составляетъ одну изъ характерныхъ особенностей 
всего побережья. На всемъ огромномъ его протяженіи (около 2.700 в. 
безъ мелкихъ извилинъ), если не считать двухъ-трехъ небольшихъ р ы- 
бачьихъ поселковъ, имѣются въ сущности три населенныхъ пункта: 
фортъ Александровскій, Чикишляръ и Красноводскъ, изъ коихъ только 
послѣдній имѣетъ характеръ городского поселенія.

Форта  Александровскій, расположенный на высокомъ берегу Мангы
шлака къ югу отъ  Тюбъ-караганскаго мыса, у залива того же имени, 
считается самымъ старымъ изъ постояныхъ поселеній Закаспійской обла
сти. Вопросъ о занятіи Мангышлакскаго полуострова былъ рѣшенъ въ 
1843 году, одновременно съ вопросомъ объ упраздненіи Н ово-Алексан- 
дровскаго укрѣпленія у залива Кайдакъ, построеннаго въ 1834 году. Въ 
апрѣлѣ 1846 года генералъ Обручевъ заложилъ у Тюбъ-караганскаго 
залива укрѣ пленіе Ново-Петровское, которое въ 1857 году было пере
именовано въ фортъ Александровскій. Впослѣдствіи, при немъ образова- 
лась слободка и вблизи отъ нея рыбачііі поселокъ Н иколаевскій съ 
населеніемъ до 1.300 душъ обоего пола. Въ настоящее время фортъ 
Александровскій имѣетъ значеніе лишъ административнаго центра, гдѣ 
сосредоточено управленіе Мангышлакскимъ уѣздомъ, и представляетъ 
одинъ изъ самыхъ глухихъ угловъ Закаспійской области, въ зимнее 
время почти совершенно отрѣзанный отъ Астрахани и Красноводска. 
Слободка при фортѣ состоитъ изъ одной улицы съ четырьмя переулками, 
площадью и садомъ, разбитымъ, по преданію, сосланнымъ сюда рядо- 
вымъ извѣ стнымъ малороссійскимъ писателемъ Тарасомъ Шевченко. Дома 
одноэтажные, частью деревянные; улицы немощеныя; каменная церковь 
и часовня. Жителей въ фортѣ со слободкой около 1.700 человѣкъ рус
скихъ и частью киргизовъ. Населеніе форта занимается скупкоіі рыбы 
и отправкой ея въ Астрахань.

Мангышлакскій уѣздъ, административпымъ центромъ котораго является фортъ 
Александровскій, занимаетъ всю сѣверо-западную, лежащую между Каспіемъ и 
Араломъ, часть Закаспійской области (площадь уѣзда 193.650 кв. верстъ, т. е. почтп 
равняется Даніп, Греціи и Вельгіп, вмѣстѣ взятымъ) и отличается крайне скудной 
населенностью (около 77.000 душ ъ обоего пола, т. е. 0,3 жит. на 1 кв. в.) и почти 
полнымъ отсутствіемъ проточныхъ водъ (нѣсколько временныхъ ручьевъ въ горахъ 
Акъ-тау и Кара-тау). Колодцевъ множество, но большая часть даетъ солоноватую



воду. Въ отношеніи рельефа большая часть уѣ зда  представляетъ въ общемъ одно- 
образную, возвышенную (до 700 ф.) степную равнину (Усть-уртъ), съ развитыми 
мѣстами песками и солонцами. Киргизское кочевое населеніе занимается почти 
исключительно скотоводствомъ; въ 1909 г. въ уѣздѣ  насчитывалось 1.364.443 овцы, 
92.670 лошадей и 80.345 верблюдовъ. Орошаемой земли во всемъ уѣздѣ  имѣется не 
болѣе 500 дес., въ виду чего хлѣбъ для продовольствія привозится изъ Европейской 
Россіи, Красноводска и частью изъ Хивы. На побережьѣ тлавнѣйшимъ промысломъ 
русскихъ, а отчасти и киргизовъ, является рыболовство. Пути внутри уѣ зда  исклю- 
чительно караванные, вьючные; одной изъ главнѣй ш хъ является дорога изъ форта 
Александровскаго въ хивинскія владѣнія, а именно въ Куня-Ургенчъ, куда насчи- 
тывается 766 верстъ.

Южная часть Закаспійскаго побережья, начиная приблизительно отъ 
половины Кара-бугаза, принадлежитъ Красноводскому уѣзду, занимаю- 
щему всю юго-западную часть Закаспійской области до границъ Персіи.

Площадь Красноводского у ѣзда - 109.896 кв. в.; населеніе (туркмены и частью 
киргизы) - 59.300 душъ обоего пола, т. е. 0,5 жит. на 1 кв. версту. Сѣверная часть 
уѣ зда  представляетъ южную оконечность Усть-урта, круто обрывающуюся къ Узбою, 
средняя - цѣпь возвышенностей (Куба-дагъ, Кюрянынъ-кары, Б алханы, Кюрень-дагъ), 
начинающихся у  Красноводска и сливающихся на юго-востокѣ съ Копетъ-дагомъ, 
а южная  - обширное степное, кое-гдѣ песчаное пространство, залегающее между на- 
званными возвышенностями, Касиійскимъ моремъ и Атрекомъ, протекающимъ на 
границѣ съ Персіей. Единственными проточпыми водами уѣ зда  являются Атрекъ 
съ правымъ притокомъ Сумбаромъ, который имѣетъ важное ирригаціонное значеніе; 
почти вся культурная площадь уѣзда, около 4.000 дес., сосредоточена въ районъ 
этой послѣдней рѣки; кромѣ пшеницы, садовыхъ и огородныхъ культуръ, здѣсь  
разводится также и хлопчатнпкъ. Въ юго-восточной горной части уѣ зда  кое-гдѣ су- 
ществуютъ и богарные (подъ дождь) посѣвы (ячмень, пшеница), но площадь ихъ 
не болѣе 500 десятинъ. Въ виду незначительной посѣвной площади, хлѣба для про- 
довольствія населенія не хватаетъ и его приходится привозить изъ Хивы, Персіи и 
т. п. На всемъ остальномъ пространствѣ уѣ зда  почти исключительнымъ занятіемъ на- 
селенія является скотоводство. Въ 1909 г. въ у. насчитывалось: лошадей 16.840 головъ, 
верблюдовъ 65.946 гол., овецъ 536.657 гол. и козъ 115.716 гол. На Каспійскомъ побе- 
режьѣ, въ особенности у  Красноводскаго и Гассанъ-кулинскаго заливовъ, процвѣ- 
таетъ рыболовство.

Административнымъ центромъ Красноводскаго уѣзда и вмѣстѣ съ 
тѣмъ наиболѣе важнымъ торговымъ и ѳкономическимъ пунктомъ Закаспій- 
скаго побережья является г. Красноводскъ, расположенный на берегу 
обширнаго Красноводскаго залива. Послѣдній отдѣ ленъ отъ открытаго 
моря длинной песчаной косой и рядомъ острововъ, изъ коихъ наиболь- 
шій Челекенъ занимаете площадь до 400 кв. в. и представляетъ лучшую 
стоянку для судовъ  на всемъ восточномъ берегу Каспія. Городъ распо- 
ложенъ въ сѣверо-западномъ углу залива на берегу М уравъевской бухты 
на сравнительно небольшомъ пространствѣ, защищенномъ съ сѣвера ска- 
листыми, лишенными всякой растительности, горами (Куба-дагъ). Кли- 
мате Красноводска теплый и здоровый; лѣто очень жаркое, что, въ 
виду отсутствія древесной растительности какъ въ городѣ, такъ и въ 
его окрестностяхъ, дѣлаетъ пребываніе въ немъ въ это время года очень 
тягостнымъ. Помимо отсутствія растительности, крупнымъ недостаткомъ 
и тормозомъ развитія Красноводска является его бѣдность прѣсной водой; 
вода добывается изъ кяризовъ (солоноватая) и опрѣснителей, имѣ ющихся 
при желѣзнодорожной станціи, а частью привозится поѣздами со станцій 
Джебелъ и Казанджикъ.

Первое русское укрѣпленіе было построено здѣсь, по приказанію 
Петра I, княземъ Б ековичемъ-Черкасскимъ, еще въ 1716 году, близъ 
такъ называемыхъ "Красныхъ водъ" у входа въ Балханскiй заливъ (уз-



кая часть Красноводскаго залива, далеко вдающаяся въ сушу); послѣ 
гибели Вековича-Черкасскаго въ Хивѣ укрѣпленіе было однако поки
нуто гарнизономъ, возвратившимся моремъ въ Астрахань. Теперешній 
Красноводскъ основанъ въ 1869 году, въ видѣ укрѣпленія, кавказскими 
войсками подъ начальствомъ полковника Столѣтова и долгое время не 
имѣлъ никакого значенія, пока, наконецъ, перенесете сюда въ 1896 году 
начальнаго пункта Закаспійской желѣзной дороги изъ Узунъ-ада не 
дало сильнаго толчка его развитію.

Жителей въ Красноводскѣ насчитывается около 7.000 (около поло- 
вины русскихъ, затѣмъ персы, нѣмцы, грузины, поляки, евреи и друг.), 
домовъ около 500, церквей - 3 , мечетей  - 2, низшихъ учебныхъ заведе- 
ній - 4; военный лазаретъ и городская больница; аптека; собранія  -  
военное и общественное; казначейство. Пристани пароходныхъ обществъ 
( "Кавказъ и Меркурій", "Восточное Общество" и друг.) и транспортныя кон- 
торы; таможня. Благо- 
устройствомъ и удоб- 
ствами жизни Красно- 
водскъ не отличается; 
г ос т и н и ц ы  п лохи, 
многіе предметы пер
вой н е об ходим ос ти  
(овощи, зелень и т. п.) 
привозятся изъ Баку, 
а городской садъ имѣ- 
етъ видъ палисадника 
съ чахлыми деревца- 
ми; имѣ ется нѣсколь- 
ко извозчиковъ. Изъ 
промысловъ довольно 
к р у п н о е  зн а ч е н і е  
имѣетъ рыболовство; 
для з а м о р а ж и в а н і я  
рыбы, отправляемой 
въ Европейскую Рос- 
сію, пострены холо- 
дильники. Мѣстная торговля невелика, транзитное же движеніе грузовъ 
очень значительно, такъ какъ Красноводскъ является перевалочнымъ 
мѣстомъ для множества самыхъ разнообразныхъ грузовъ (хлопокъ, суше- 
ные фрукты, шкуры и кожи, хлопковое масло, шелкъ, лѣсъ, мануфактура, 
керосинъ , шерсть, сахаръ, мука, чай, металлы и т. п.), ввозимыхъ въ 
Туркестанъ и вывозимыхъ изъ него по Среднеазіатской желѣзной до- 
рог ѣ ; по своимъ коммерческимъ оборотамъ станція Красноводскъ зани- 
маетъ первое мѣсто среди всѣхъ станцій этой дороги. Лучшимъ зданіемъ 
въ городѣ является желѣзнодорожный вокзалъ въ мавританскомъ стилѣ, 
расположенный на высокомъ мѣстѣ, откуда открывается обширный видъ 
на море, пристани и городъ. У станціи расположены: опрѣснитель, ка- 
зармы 8-го красноводскаго батальона, депо, мастерскія, переселенческій 
баракъ, желѣзнодорожное училище и пріемный покой. Въ виду недо- 
статка мѣста для развитія путей, товарная станція (Красноводскъ вто- 
рой) расположена въ 8 верстахъ, у Уфринской бухты. Городскіе доходы



составляютъ около 56.000 рублей, расходы около 50.000 рублей. Въ 
7 верстахъ восточнѣе города, въ такъ называемомъ гипсовомъ ущельѣ 
Куба-дага, находятся ломки хорошаго качества гипса (бѣлый, розовый и 
зеленый), который въ значительномъ количествѣ (до 100.000 пудовъ) 
вывозится и въ Баку. На Красноводской косѣ, близъ бухты Бековича, 
въ 1892 году основанъ русскій рыбачій поселокъ, названный въ памятъ 
Петра I  Петровскимъ; въ поселкѣ нынѣ насчитывается до 300 душъ 
обоего пола.

Прежде чѣмъ приступить къ обзору болѣе замѣчательныхъ пунк говъ, распо- 
ложенныхъ по Среднеазіатской желѣзной дорогѣ, необходимо сказать нѣсколько 
словъ о морскомъ побережьѣ къ югу отъ Красноводска. Красноводскій заливъ замы
кается съ юга пустыннымъ островомъ Челекенъ, извѣстнымъ добычею соли, озоке
рита и нефти; сообщеніе съ островомъ (около 50 верстъ) производится на туркмен- 
скихъ парусныхъ лодкахъ. Къ востоку отъ Челекена, у входа въ Михайловскій заливъ, 
лежитъ Узунъ-ада, прежній крупный торговый центръ и начальный пунктъ  Зака
спійской желѣзной дороги. Въ настоящее время мѣсто, гдѣ нѣкогда кипѣла жизнь, 
почти засыпано сыпучими песками, и отъ прежняго поселенія осталось лишь клад- 
бище на склонѣ песчаной горы у морского залива. Въ 300 верстахъ къ югу отъ 
Красноводска, нѣсколько сѣвернѣе залива Гассанъ-кули и персидской границы, 
находится пристань и небольшое укрѣпленіе Чикишляръ, основанное въ 1873 году, 
въ качествѣ опорнаго пункта для отряда Маркозова, который долженъ былъ принять 
участіе въ  хивинскомъ походѣ. Поселеніе, состоящее изъ нѣсколькихъ десятковъ 
домовъ и церкви, имѣетъ унылый п заброшепный видъ; въ немъ насчитывается 
около 400 жителей. Мѣстопребываніе пристава, казармы гарнизона и таможенная 
застава; при мѣстномъ лазаретѣ имѣется грязелечебница. Торговое значеніе Чики- 
шляра невелико. Лежащій къ югу отъ послѣдняго заливъ Гассанъ-кули, куда впа- 
даетъ Атрекъ, представляетъ значительный рыболовный районъ. Отъ Чикпшляра и 
Гассанъ-кули начинается телеграфная линія, соединяющая наши пограничные съ 
Персіей посты (Я глы-олумъ, Чатъ, Кара-кала  и друг.), расположенные на правомъ 
берегу рѣкп Атрека, съ Кизылъ-арватомъ. Вся мѣстность къ сѣверу отъ рѣки пред
ставляетъ обширное пустынное пространство, рѣдко населенное скотоводами-туркме- 
нами (іомуды, акъ-атабай, джафарбай), кочующими зимой въ Персіи, а лѣтомъ пере
ходящими въ нашп предѣлы. Разбросанныя здѣсь и тамъ въ необозримой степп 
кладбища, могилы п развалипы со слѣдами оросительныхъ каналовъ указываю тъ 
на существовавшія здѣсь нѣкогда осѣдлыя поселенія. Изъ этихъ остатковъ бывшей 
культуры въ особенности замѣчательны развалины города Мешхедъ-и-Мнсріанъ (Ме- 
сторiанъ), расположенныя верстахъ въ 50 къ сѣверу отъ Яглы-олума. Большая часть 
развалпнъ городскихъ здапій сосредоточена внутри крѣпостной ограды, имѣющей 
форму пятиугольника и занимающей площадь около 120 десятипъ. Ограда состоитъ 
изъ двойной кирпичной стѣны съ круглыми башнями черезъ 10 саж. п двумя воро
тами на южномъ п сѣверномъ фасахъ крѣпостп. Изъ построекъ уцѣлѣли лишь два 
минарета п норталъ соборной мечетп, украшенный голубыми изразцами, всѣ же 
остальныя зданія представляютъ груды жженаго кирпича квадратной формы. Судя 
по остаткамъ надписи на портал ѣ мечети, она была построена въ началѣ XIII вѣка 
султаномъ хорезмшахомъ Мухаммедомъ (сыномъ султана Текеша), при которомъ 
произошло нашествіе монголовъ на Туркестанъ. Вокругъ городскихъ стѣнъ также 
разбросаны развалины построекъ, мечетей и минаретовъ и видны слѣды оросптель- 
ныхъ каналовъ, проводившихъ воду изъ Атрека. Въ 7 верстахъ отъ города нахо 
дится кладбище съ мечетью, весьма чтимой іомудами. По одному нреданію, городъ 
былъ разрушенъ калмыками, появившимися въ этихъ мѣстахъ въ концѣ ХУІ и въ 
началѣ XVII столѣтій, по другому -  разрушеніе плотины на Атрекѣ, направлявшей 
воду въ городъ, приписывается туркменамъ-гокланамъ.

Отъ Красноводска Среднеазіатская желѣзная дорога направляется 
на юго-востокъ и на протяженіи около 100 верстъ идетъ по пустын
ному берегу Красноводскаго и Б алханскаго заливовъ у подошвы ска- 
листыхъ горъ Куба-дагъ и Кюрянынъ-карры. По ту сторону Балхан
скаго залива лежитъ обширный песчаный полуостровъ Д арджа. Къ 
сѣверо-востоку отъ ст. Д жебелъ (126 в. отъ Красноводска), располо



женной уже въ глубинѣ материка, виднѣется горный массивъ Болыиге 
Балханы, изобилующій источниками, пастбищами и лѣсными зарослями; 
горы эти имѣютъ  важное значеніе для туркменъ, кочующихъ лѣтомъ въ 
горахъ со своими стадами. На станцію съ горъ проведена вода, благо
даря чему вокругъ станціонныхъ зданій разведенъ небольшой садъ. 
Ж елѣ знодорожное депо, мастерскія и небольшой торговый поселокъ. Въ 
5 верстахъ отъ станціи въ урочищѣ Молла-кара по руслу Узбоя имѣется 
н ѣ сколько соляныхъ промысловъ, а также горячіе сѣрные источники и 
цѣлебныя грязи, эксплоатируемые желѣзнодорожнымъ и военнымъ вѣ- 
домствами и пользующiеся большой извѣ стностыо въ качествѣ лечебнаго 
средства отъ ревматизма и накожныхъ заболѣваній. Вѣтка ж. д. Съ 1908 г. 
на берегу озера Молла-кара Среднеазіатской желѣзной дорогой устроены 
грязелечебница и водолечебница (на 60 больныхъ), съ помѣщеніями для 
медицинскаго персонала и гостиницей. Въ 20 верстахъ къ с.-в. отъ 
станціи находятся развалины текинской крѣпости Ташъ-арватъ-кала, 
взятой Ломакинымъ; впослѣдствіи здѣсь стоялъ отрядъ Скобелева, отчего 
крѣпость получила названіе Скобелевской дачи. Нѣ сколько хорошихъ 
родниковъ и небольшой запущенный садъ.

Горы Большіе Балханы тянутся вдоль желѣзной дороги почти до 
ст. Бала-игиемъ (156 в .), къ юго-западу отъ которой начинается скалистая 
гряда Малыхъ Балханъ, переходящихъ далѣе къ юго-востоку въ Кюрень- 
дагъ, сливающійся съ Копетъ-дагомъ. Пустынный районъ станціи Бала- 
ишемъ, расположенный между Большими и Малыми Балханами, отли
чается сильными и почти постоянными вѣтрами, обиліемъ солонцовъ и 
выходовъ соленыхъ источниковъ и нефти. Въ 32 верстахъ къ юго-западу 
отъ станціи находится нефтеная гора (Н ефте-дагъ), въ которой имѣются 
мѣ сторожденія нефти и кира; дековилевскій конно-желѣ зный путь, соеди- 
няющій эту гору со станціей, пересѣкаетъ огромный, описанный выше, 
солончакъ Баба-ходжа, бывшій еще сравнительно недавно заливомъ 
Каспійскаго моря. Въ 23 верстахъ къ югу лежитъ гряда Монжуклы, а 
въ 45 верстахъ къ юго-востоку -  подобная же гряда Буя-дагъ;  обѣ эти 
возвышенности, изобилующія холодными и горячими солеными источ
никами и выходами нефти, окружены обширными топкими солончаками.

За ст. Бала-ишемъ желѣзная дорога пересѣкаетъ ложбину Узбоя и 
у  ст. К азанджикъ (246 в.) приближается къ подошвѣ Кюрень-дага (всѣ 
станціи на этомъ перегонѣ пользуются водой, привозимой изъ Казан- 
джика). Станція эта отличается обиліемъ воды (изъ кяриза и горнаго 
источника) и древесныхъ насажденій, что способствуетъ развитію маляріи; 
при станціи депо, мастерскія и поселеніе (около 500 душъ обоего пола) 
съ церковью и больницей. Минуя слѣдующую станцію Узунъ-су ,  у кото
рой полотно пересѣ каетъ глубокій оврагъ (мостъ въ 17,5 саж.), желѣзная 
дорога поднимается на каменистыя предгорья Кюрень-дага къ ст. Ушакъ 
(285 в.) и затѣмъ, вступивъ въ предѣлы Асхабадскаго уѣ зда, подходитъ 
къ ст. Кизылъ-арватъ (315 в .).

Асхабадскій уѣздъ занимаетъ 86.746 кв. в. съ населеніемъ въ 121,200 д. обоего 
пола. Простираясь отъ персидской границы на югѣ до хивинскихъ владѣній на 
сѣверѣ, уѣздъ этотъ имѣетъ форму неправильнаго четырехугольника, южная окраина 
котораго занята горами (Копетъ-дагъ) и узкой, прилегающей къ нимъ, культурной 
полосой. Къ сѣверу отъ нея тянется рядъ огромныхъ такыровъ, за которыми зале- 
гаютъ пески и пустыни. Культурная полоса, начинающаяся отъ Кизылъ-арвата,я 
составляетъ такъ называемый Ахалъ-текинскій оазисъ, расположенный по неболь-



шимъ рѣчкамъ у  сѣвѳрной подошвы Копетъ-дага; длина оазиса отъ Кизылъ-арвата 
до ст. Гяурса, нѣсколько восточнѣе Лсхабада, около 240 верстъ, ширина всего отъ 
9 до 20 верстъ. Населеніе состоитъ главнымъ образомъ изъ туркменъ-текинцевъ, 
занимающихся земледѣліемъ (хлопчатникъ), садоводствомъ и скотоводствомъ; недо- 
статокъ орошенной земли, площадь которой въ уѣздѣ  не болѣе 8.000 — 10.000 дес., 
вызвалъ довольно удачныя попытки иосѣвовъ хлѣбовъ подъ дождь (богара), произво- 
димыхъ мѣстами на предгорьяхъ Копетъ-дага.

Кизылъ-арватъ ("красная женщина"), основанный въ 1881 году, послѣ 
покоренія Ахалъ-текинскаго оазиса, до 1886 года былъ конечнымъ пунктомъ 
желѣзной дороги и единственнымъ крупнымъ центромъ въ краѣ . Съ 
продолженіемъ дороги далѣ е на востокъ и перенесеніемъ управленія ею 
въ Асхабадъ Кизылъ-арватъ утратилъ свое значеніе, но все же имѣ етъ 
видъ небольшого, довольно благоустроеннаго городка и постепенно раз- 
вивается. Въ городкѣ имѣ ется около 600 домовъ и до 5.500 жителей. 
Паркъ, двѣ православныя и армяно-грегоріанская церкви, желѣ знодо- 
рожныя училища, мужское и женское, главныя мастерскія, депо, казармы 
желѣзнодорожнаго батальона, лазаретъ, аптека, гостиница, военное и 
ремесленное желѣзнодорожное собранія; послѣднее возникло по иниціа- 
тивѣ А. Н . Куропаткина и играетъ крупную роль въ жизни желѣзно- 
дорожныхъ рабочихъ. Въ окрестностяхъ развалины текинскаго укрѣпленія 
Кизылъ-арватъ, разрушеннаго отрядомъ Маркозова въ 1872 году, и боль- 
шой текинскій аулъ того же имени. На югъ отъ ст. Кизылъ-арватъ идетъ 
почтовая дорога (80 в.) до укрѣпленія Кара-кала (пос. Александровка) 
на Сумбарѣ, расположеннаго въ Красноводскомъ уѣздѣ; почтовую дорогу 
сопровождаетъ телеграфъ, идущій далѣе до укрѣпленiя Чикишляръ. 
Кара-кала является центромъ населеннаго (туркмены-гокланы) района по 
Сумбару. Мѣ стопребываніе пристава, почтово-телеграфная контора и та- 
моженная застава; штабъ отдѣла пограничной стражи и стоянка значи- 
тельнаго отряда войскъ. Живописное ущелье Сумбара.

Отъ Кизылъ-арвата характеръ мѣстности, прорѣзываемой желѣзной 
дорогой, совершенно измѣняется; благодаря рѣчкамъ, стекающимъ съ 
Копетъ-дага, мрачныя высоты котораго тянутся на югѣ , и разбираемымъ 
на орошеніе иногда до послѣдней капли, всюду видны воздѣланныя 
поля, посѣвы хлѣ бовъ, люцерны, хлопчатника, бахчи, сады и виноград
ники; полоса оазиса вдоль желѣзной дороги густо заселена, и текинскіе 
аулы съ 1.000- 1.500 жителей встрѣчаются довольно часто.

Въ древности и въ средніе вѣка описываемый районъ входилъ въ 
составъ Хорасана и былъ населенъ иранцами. Расположенная на краю 
степей, страна эта часто подвергалась нашествіямъ тюркскихъ кочевни- 
ковъ и наконецъ была подчинена ими, получивъ при этомъ названіе 
Ат ека  (Атекъ или Этекъ  - край, подолъ, подошва горы). Названіе это 
сохранилось до настоящаго времени въ отношеніи ряда культурныхъ 
оазисовъ, лежащихъ къ юго-востоку отъ Асхабада (Атекскій оазисъ). На- 
чиная отъ Кизылъ-арвата вдоль желѣзной дороги встрѣ чается рядъ 
мѣстностей, упоминаемыхъ греческими и мусульманскими географами и 
историками въ качествѣ городовъ, укрѣпленій и населенныхъ пунктовъ; 
нѣкоторые изъ нихъ исчезли безслѣдно, другіе сохранились въ  видѣ 
развалинъ, третьи, наконецъ, изъ крупныхъ центровъ превратились въ 
ничтожныя поселенія. Остатки старины принадлежатъ къ самымъ разно- 
образнымъ эпохамъ и чѣмъ далѣе къ востоку, тѣмъ болѣе многочисленны, 
представляя наибольшій интересъ въ бассейнѣ Мургаба и въ особенности



въ старомъ Мервѣ. Изъ древнихъ городовъ въ западной части стараго 
Атека извѣстны Фарава (Афрава), основанный въ IX вѣкѣ тахиридомъ 
Абдаллахомъ и состоявшій изъ трехъ соединенныхъ между собою крѣ 
постей (нынѣ Кизылъ-арватъ), затѣмъ А б ивер дъ и въ особености Ниса 
(Н еса), очень древній городъ, существовавшiй еще во времена парѳянъ 
и разрушенный монголами Чингизъ-хана. Два огромныхъ холма, возвы
шающихся въ 14 в. къ западу отъ Асхабада - все, что осталось отъ Нисы.

Близъ ст. Бами (366 в.) расположенъ аулъ того же имени съ на- 
селеніемъ около 1.000 душъ обоего пола, занятый безъ боя Скобелевымъ 
10 іюня 1880 года и служившій нѣ которое время базой для войскъ во 
время ахалъ-текинской ѳкспедиціи; отсюда была произведена первая 
рекогносцировка къ Геокъ-тепе. Въ 12 верстахъ отъ Бами расположенъ

большой (болѣе 2.000 жителей) аулъ Беурма съ обширными садами и 
виноградниками.

Слѣдующія станціи Арчманъ и Бахарденъ (426 в.) также лежатъ 
въ населенномъ и плодородномъ районѣ. Въ 21 в. отъ первой изъ нихъ 
находится богатый садами аулъ Н ухуръ, жители коего, какъ и нѣкото- 
рыхъ другихъ окрестныхъ ауловъ, считаются потомками арабовъ, смѣ шав
шимися съ выходцами изъ разныхъ мѣ стностей Средней Азіи и турк
менами. Въ районѣ ст. Бахарденъ расположено нѣ сколько большихъ 
текинскихъ ауловъ (Б ахарденъ, Д урунъ и друг.), занимающихся садовод- 
ствомъ, виноградарствомъ, а также, въ довольно крупныхъ размѣ рахъ, и 
хлопководствомъ, у самой же станціи образовалось небольшое торговое по- 
селеніе (болѣ е 500 жителей русскихъ, армянъ и  пероовъ). Въ аулѣ Бахар
денъ имѣется хлопкоочистительный заводъ, и хлопокъ является однимъ



изъ важнѣйшихъ грузовъ, отправляемыхъ со станціи. Изъ ст. Бахарденъ 
можно проѣхать по частью вьючной  частью колесной дорогѣ въ горы, 
въ русскія селенія Саратовское (Су л юкли), Дмитріевку (Ку л ъ-кулябъ) 
и Михайловское (Гермабъ); до послѣдняго изъ нихъ насчитывается 
90 верстъ. Жители Саратовскаго поселка (молокане, переселившіеся изъ 
Закавказья) занимаются между прочимъ разведеніемъ ангорскихъ козъ. 
Въ 19 верстахъ отъ станціи Бахарденъ въ отрогахъ Копетъ-дага нахо
дится Бахарденское (Дурунское, Кувъ-ата) подземное озеро, расположен
ное въ обширной пещерѣ, обитаемой массой дикихъ голубей и летучихъ 
мышей. Водный бассейнъ невеликъ (саж. 20 въ длину), но мѣстами 
довольно глубокъ (до 6 саж.); вода сѣрнистая, прозрачная; температура 
ея 35,5° Ц. Озеро это съ давнихъ поръ извѣстно туземцамъ, которые 
считаютъ купаніе въ немъ цѣлебнымъ отъ ревматизма и накожныхъ 
болѣзней. Къ сѣверу отъ ст. Бахарденъ на границѣ песковъ лежатъ раз- 
валины персидскаго города Ш ехръ-исламъ.

Ст. Геокъ-тепе (478 в.) лежитъ у предгорій Копетъ-дага среди густо 
населеннаго (текинцы рода сычмазъ) плодороднаго оазиса, орошаемаго 
рѣчкой Гермабъ; среди горъ расположены русскіе поселки: Скобелев- 
скій, Д м итріевскій и М ихайловскій (Гермабъ). Въ горахъ н степяхъ 
Геокъ-тепе, какъ и въ окрестностяхъ Кизылъ-арвата, водится много птицъ 
и звѣрей (джейраны, куланы, горные бараны и козлы, мѣстами пантеры, 
рябчики, дрофы и т. п.); стада джейрановъ и кулановъ иногда можно 
видѣть изъ оконъ поѣзда. Близъ ст. Геокъ-тепе находятся остатки те- 
кинскаго укрѣпленія того же имени, взятаго Скобелевымъ штурмомъ 
12 января 1881 года. Событіе это представляетъ одинъ изъ славнѣйшихъ



эпизодовъ завоеванія Туркестана и не только имѣло слѣдствіемъ присо- 
единеніе всего Ахалъ-текинскаго оазиса и закрѣпленіе русскаго влады
чества въ Закаспійскомъ краѣ, но и оказало самое существенное вліяніе 
на подчиненіе намъ Мервскаго оазиса и вообще всѣхъ мѣстностей Закас- 
иія, лежащихъ далѣ е къ востоку. Противъ вокзала, по другую сторону 
желѣзнодорожнаго полотна, находится небольшое зданіе музея, выстроен
ное на средства дороги, въ которомъ собраны историческіе памятники, 
относящіеся къ покоренію Ахалъ-текинскаго оазиса. Здѣсь имѣются: пор
треты Императоровъ Александра II, Александра III и Великаго Князя 
Михаила Николаевича; картина Сверчкова, изображающая генерала Ско
белева на бѣломъ конѣ ; картина Рубо "штурмъ Геокъ-тепе"; портреты 
участниковъ боя; собранiе текинскаго оружія и книгъ, относящихся до 
локоренія оазиса, карта съ собственноручными замѣтками Скобелева и 
т. и. Передъ музеемъ стоятъ три орудія, изъ нихъ два русскихъ, отня- 
тыхъ у текинцевъ, и одно текинское. За зданіемъ музея расположены 
остатки укрѣпленія Геокъ-тепе, съ холмомъ Денгиль-тепе внутри крѣ- 
постной ограды. На внутренней площади укрѣпленія находится камен
ный памятникъ (открытый 23 апрѣля 1901 г.), на сторонахъ коего помѣ- 
щены 4 мѣдныя доски съ соотвѣтствующими надписями о ходѣ экспедицiи, 
штурмѣ крѣпости и павшихъ при осадѣ и штурмѣ герояхъ.

Вокругъ укрѣ пленія расположены четыре братскія могилы павшихъ 
(кавказцевъ, туркестанскаго отряда, ставропольцевъ и таманцевъ) съ па
мятниками и надписями.

Ст. Геокъ-тепе является центромъ довольно значительнаго хлопко- 
воднаго района; близъ нея имѣ ется хлопкоочистительный заводъ. Отъ 
станціи по хорошей колесной дорогѣ 
можно проѣхать въ выше названные 
русскіе поселки: Скобелевскій, Дмит- 
ріевскій, Михайловскій и въ ле
жащее за послѣднимъ урочище Хей- 
рабадъ. Въ этой горной мѣстности, 
расположенной на границѣ съ Пер- 
сіей, на высотѣ 7.000 фут. надъ уров- 
немъ моря, устроена Хейрабадская 
санитарная станція, куда войсками 
Закаспійской области высылаются на 
поправку больные мал яріей.

Миновавъ ст. Безмеинъ, отъ 
которой идетъ колесная дорога въ 
военный лагерь А къ-тепе (4 в.) и 
далѣе въ русскій поселокъ К озельный 
и дачное мѣсто Асхабада Фирюзу ,  
желѣзнодорожная линія подходитъ 
къ Асхабаду (520 в .), административ
ному центру Закаспійской области.

Текинскій аулъ Асхабадъ, преж- 
ній центральный пунктъ Ахалъ-те- 
кинскаго оазиса, былъ занятъ Скобе- 
левымъ безъ боя 18 января 1881 г.
Теперешній городъ расположенъ на



равнинѣ западнѣе аула (до 2.500 жителей) и несмотря на свою молодость 
(около 30 лѣтъ) не уступаетъ по благоустройству лучшимъ  городамъ корен- 
ныхъ областей Туркестана. Улицы прямыя, широкія, большею частью шос- 
сированы и обсажены въ два или даже въ четыре ряда деревьями; на 
бульварахъ, площадяхъ и на городскихъ усадьбахъ также много древесныхъ 
насажденій, среди которыхъ расположены небольшіе, почти исключительно 
одноэтажные дома. Городъ орошается изъ рѣчки Асхабадки, стекающей съ 
Копетъ-дага, и своимъ благоустройствомъ обязанъ главнымъ образомъ А. Н. 
Куропаткину, бывшему долгое время начальникомъ Закаспійской области. 
Развитіе города идетъ быстрыми шагами и въ настоящее время въ  немъ 
насчитывается свыше 43.000 жителей обоего пола (русскіе, персы, армяне, 
татары, поляки, нѣмцы, текинцы, бухарцы и друг.). Зданій насчитывается 
до 10.000; церквей - 6 , мечетей - 5 (въ томъ числѣ мечеть бабидовъ), 
учебныхъ заведеній - 9 (мужская и женская гимназіи, желѣзнодорожное

техническое училище, го- 
родскія мужское и женское 
училища; церковно-приход- 
ская и воскресная школы, 
Куропаткинская школа са- 
доводства и шелководства 
въ Кеши близъ Асхабада 
и друг.); военный лазаретъ , 
городская больница, го- 
родская библіотека, та- 
можня, областной музей съ 
и н т е р е с н ы м ъ  зоологиче- 
скимъ отдѣломъ. Городскіе 
доходы составляють около 
103.000, расходы - 102.000 
рублей. Изъ церквей за- 
мѣчательна соборная на 
500 молящихся, построен
ная во имя Архистратига 
Михаила, на Скобелевской 
площади. Фабрикъ и заво- 

довъ насчитывается 51 (хлопкоочистительные, маслобойные, кожевенные, 
кирпичные, мельницы и друг.) съ 210 рабочими. Нѣсколько сносныхъ 
гостиницъ и до 40 караванъ-сараевъ, отдѣленіе государственнаго банка 
съ весьма значительнымъ оборотомъ (въ 1909 г. - 96.000.000 руб.), транс- 
портныя конторы и страховыя общества. Въ Асхабадѣ имѣется нѣсколько 
благотворительныхъ и ученыхъ обществъ и издаются двѣ газеты: "Зака- 
спійское обозрѣніе" и "Асхабадъ". Въ городѣ сосредоточены всѣ областныя 
административныя учрежденія, окружной судъ и управленіе Средне- 
азіатской желѣзной дороги. На площади, противъ дома начальника области, 
воздвигнутъ памятникъ генералу Петрусевичу, сподвижнику генерала 
Скобелева, и другимъ героямъ взятія Геокъ-тепе; другой памятникъ рус- 
скимъ воинамъ, павшимъ въ бою съ текинцами, сооруженъ на Скобелевской 
площади. Въ торговомъ отношеніи Асхабадъ является крупнымъ центромъ 
и транзитнымъ пунктомъ внутренней и внѣшней торговли; торговыя сно- 
шенія съ Персіей весьма оживленны и производятся караванами и на



фургонахъ (большею частью молокане) по колесной дорогѣ, соединяющей 
Асхабадъ съ I  ауданомъ (таможенная застава на границѣ съ Персіей въ 
42 в. отъ города) и далѣе съ Мешхедомъ; до Гаудана существуетъ почтовое 
сообщеніе. Торговля съ Хивой также довольно значительна п производится 
исключительно караваннымъ вьючнымъ путемъ черезъ Каракумскіе 
пески, отдѣляющіе на пространствѣ нѣ сколькпхъ сотъ верстъ Асхабадъ 
отъ хивинскихъ владѣній. Непріятной особенностью Асхабада является 
такъ называемая пендинская язва - заболѣваніе кожи, оставляющее послѣ 
себя некрасивые пятна и рубцы; болѣзнь эта, повидимому, незарази
тельна.

Изъ ближайшихъ окрестностей Асхабада слѣдуетъ упомянуть аулъ 
Кеши въ 4 верстахъ, гдѣ находятся: помянутая Куропаткинская школа 
садоводства департамента земледѣлія съ обшпрнымъ паркомъ и плодо
выми насажденіями 
и п и то м н и кам и , а 
также областная случ
ная конюшня для 
поддержанія текин
ской породы лошадей 
и опытное хлопковое 
поле. Несмотря на 
обиліе зелени въ Асха- 
бадѣ, пребываніе въ 
немъ лѣтомъ вслѣд- 
ствіе сильныхъ жа- 
ровъ весьма тягостно, 
въ виду чего болѣе со
стоятельные жители 
и нѣ которыя админи- 
стративныя учрежде
нiя переѣзжаютъ лѣ- 
томъ на дачи въ 
живописное селеніе Фирюзу, расположенное въ 35 в. отъ города, въ 
горахъ, на высотѣ около 2.000 ф. надъ уровнемъ моря. Въ Фирюзѣ 
имѣется много воды, рощи вѣковыхъ орѣ ховъ и платановъ, общественный 
садъ и церковь. Сообщенiе съ городомъ производится дилижансами и на 
извозчикахъ (парныя коляски), которые въ Асхабадѣ , какъ и вездѣ въ 
Туркестанѣ, значительно лучше, чѣмъ въ большинствѣ городовъ Евро
пейской Россіи, не исключая и столицъ. Извозомъ занимаются главнымъ 
образомъ молокане. Кромѣ того, въ лѣтнее время между Асхабадомъ и 
Фирюзой существуетъ желѣзнодорожное сообщеніе по узкоколейной 
дорогѣ.

Невдалекѣ за Асхабадомъ начинается полоса пустырей и бугристыхъ 
песковъ, отдѣляющихъ Ахалъ-текинскій оазисъ отъ слѣдующаго  -  А т ек- 
скаго. Въ этомъ пустынномъ районѣ въ 8 верстахъ отъ Асхабада лежитъ 
ст. А нау, въ 4 в. отъ которой, у предгорій Копетъ-дага, расположены 
развалины древняго города Анау (Аноу), хорошо видныя даже изъ оконъ 
вагона. Изъ остатковъ города, состоящихъ изъ могильниковъ, кургановъ 
и развалинъ построекъ изъ сырцоваго и частью изъ жженаго кирпича, 
лучше всего сохранилась цитадель, лежащая на огромномъ, частью на-



сыпномъ холмѣ, а въ ней развалины мечети изъ жженаго кирпича, обра- 
щенной заднимъ фасомъ къ горамъ. Мечеть украшена величественнымъ 
порталомъ въ 24 аршина вышиной, съ стрѣльчатой аркой обычнаго 
персидско-арабскаго стиля и плоскимъ широкимъ куполомъ въ 12 аршинъ 
въ діаметрѣ; къ мечети примыкаютъ остатки многочисленныхъ боковыхъ 
помѣщеній, вѣроятно аудиторій и келій слушателей бывшаго нѣкогда 
при мечети медресе. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, снаружи и внутри мечети, 
сохранились остатки украшеній и изразцовыхъ орнаментовъ и надписей; 
въ особенности великолѣпна надпись арабской вязью (бѣлыя буквы на 
синемъ фонѣ ) въ верхней части портала съ двумя подъ ней драконами. 
Судя по этой надписи, мечеть была построена во времена султана 
Бабура (правнука Тамерлана), правителя Хорасана, въ серединѣ

ХУ вѣка. Къ сожалѣнію, зданіе сильно пострадало отъ времени и чело- 
вѣческихъ рукъ и грозитъ паденіемъ; необходимы серьезныя мѣры для 
охраны этого превосходнаго памятника древняго среднеазіатскаго зодче- 
ства. Окрестности Анау съ древнѣйшихъ временъ служили мѣстомъ по- 
селенія человѣка. Раскопки кургановъ, произведенныя въ 1904 году аме- 
риканской экспедиціей Пемпелли, привели къ установленію), по характеру 
остатковъ глиняной посуды, четырехъ культурныхъ эпохъ, изъ коихъ 
первыя три относятся къ  мѣдному и бронзовому, а послѣдняя къ желѣз- 
ному вѣкамъ. Изъ изслѣдованія костей, найденныхъ въ курганахъ, можно 
прійти къ заключенію, что въ періодъ времени, къ которому относятся 
нижніе культурные слои (глубже 10 ф.), обитатели знали только дикихъ 
животныхъ, изъ коихъ они затѣ мъ приручили дикаго быка и дикую овцу,



родоначальниковъ соотвѣтствующихъ домашнихъ животныхъ. Верблюдъ 
появился не ранѣе начала появленія мѣди. Невдалекѣ отъ цитадели на 
рѣчкѣ Кельтечинаръ расиоложенъ аулъ Анау съ населеніемъ до 1.500 че- 
ловѣкъ обоего пола.

Отъ слѣдующей ст. Г яу рсъ (552 в.) начинается плодородный Атек- 
скій оазисъ, отдѣлен- 
ный отъ Ахалъ-текин- 
с каго б у г р и с т ы м и  
песками и простираю- 
щійся съ перерывами 
на 130 верстъ къ 
юго-востоку до ст. Ду- 
шакъ. Въ окрестно- 
стяхъ Гяурса видны 
остатки вала, кото- 
рымъ, повидимому, 
нѣ которыя части сѣ- 
в е р н а г о  Х о р а с а н а  
были нѣкогда огра- 
ждены отъ кочевни- 
ковъ; остатки валовъ 
замѣ тны также между 
Атрекомъ и Гюрге- 
номъ, а также восточ- 
нѣе Гяурса, къ сѣверу 
отъ ст. Артыкъ, Ка- 
ахка и къ востоку отъ 
к а р а в а н н о й  дороги 
отъ ст. Душакъ въ 
Серахсъ.

Ст. А р т ы к ъ  
(610 в.) лежитъ уже 
въ Тедженскомъ уѣз- 
дѣ; она расположена 
почти на самой пер- 
сидской границѣ въ 
3 верстахъ отъ пер- 
сидскаго города Лют- 
фабада. Близъ станціи 
имѣется поселокъ съ 
таможней и развали- 
ны (въ 3 в. въ сторону 
степи) крѣпости К ю- 
рянъ  - кала  съ баш- 
нями, невдалекѣ отъ 
которой возвышается огромный курганъ, насыпанный, по преданію, болѣе 
1.000 лѣтъ тому назад ъ .

Тедженскій у ѣздъ имѣетъ видъ нѳправильнаго многоугольника, на юго-западѣ  
прилегающаго къ персидской границѣ, а на сѣверѣ острымъ угломъ далеко врѣзы- 
вающагося въ пески. Площадь уѣ зда  33.997 кв. в. съ населеніемъ въ 52.000 жителей



обоего пола. Узкая полоса уѣзда, прилегающая къ восточной оконечности Копетъ 
дага, гориста, все же остальное пространство представляетъ ровную степь, а мѣстами 
солончаки и пески. Орошаемыя культурныя земли, всего до 11.000 дес., сгруппированы 
въ уѣздѣ въ трехъ оазисахъ: Атекском ъ - у  сѣверныхъ предгорій Копетъ-дага, Тед- 
женскомъ. -  въ пизовьяхъ р. Теджена (Гери-рудъ) п Серахскомъ -  въ средней части 
геченія, въ нашихъ предѣлахъ этой рѣки. Населеніе уѣзда состоитъ въ первыхъ 
двухъ оазисахъ главнымъ образомъ изъ текинцевъ (въ Атекскомъ оазисѣ часть 
населенія принадлежитъ къ мелкимъ народностямъ, живущимъ среди туркменъ 
махтумъ, ходжа, шихъ и друг.), а въ Серахскомъ оазисѣ изъ туркменъ-салоровъ 
(салыровъ); главнѣйшимъ занятіемъ населенія является земледѣліе и скотоводство; 
Атекскій оазисъ славится своими фруктами; въ послѣднее время значительное раз- 
витіе получило мѣстами и хлопководство. На нижнемъ Тедженѣ имѣется нѣсколько 
русскихъ предпринимателей, которые также занимаются хлопководс.твомъ, орошая 
поля механическимъ подъемомъ воды изъ рѣки.

Ст. Каахка 
(641 в.) является 
центромъ Атекска- 
го оазиса и мѣсто- 
пребываніемъ атек- 
ск аго  п р и с т а в а  
Тедженскаго уѣз- 
да. У  станціи не
большой торговый 
п о с е л о къ  (около 
900 жителей) съ 
ц ерковью , дву- 
класснымъ учи- 
лищемъ, почтово- 
т е л е г р а ф н  ы м ъ  
отдѣленіемъ и прі- 
емнымъ покоемъ. 
Р а с п о л о ж е н н ы й  
вблизи аулъ Ка

ахка на р. Лаинъ-су имѣетъ свыше 3.000 жителей, занимающихся садовод- 
ствомъ и хлопководствомъ. Вблизи находятся развалины города П ештанъ 
съ гробницей мусульманскаго святого, чтимаго туземцами. Къ югу отъ 
Каахка, въ горахъ, на границѣ съ Персіей расиоложенъ пограничный постъ 
Хивеабадъ съ таможней, черезъ которую ввозится изъ Персіи на ст. Каахка 
товаровъ на сумму свыше 700.000 рублей. Близъ поста развалины города 
Хивеабада, окруженнаго стѣной съ башнями; городъ фылъ населенъ плѣн- 
ными хивинцами и пришелъ въ запустѣніе въ началѣ XIX столѣтія. 
За станціей Каахка Копетъ-дагъ  уклоняется отъ желѣзнодорожной линіи 
къ юго-востоку и вскорѣ совершенно исчезаетъ въ туманной атмосферѣ; 
мѣстность принимаетъ видъ ровной, безпредѣльной степи.

Ст. Д у шакъ (680 в.) съ таможней представляете довольно важный 
торговый пункте, откуда черезъ пограничный постъ Ходжа-буланъ идетъ 
караванный путь въ Мешхедъ (126 в.); обороты душакской таможни пре- 
вышаютъ  1.000.000 рублей; близъ станціи небольшой торговый поселокъ, 
а нѣсколько сѣвернѣе развалины крѣпостей: Аташъ-кала и старый 
Душакъ. Отъ ст. Душакъ на юго-востокъ, черезъ значительные текинскіе 
аулы Меана и Чаача, идетъ дорога въ Серахсъ. Близъ перваго изъ 
этихъ ауловъ находятся развалины двухъ мечетей, изъ коихъ одна до-



вольно хорошо сохранилась и богато украшена (фронтонъ и колонны по 
бокамъ входа) голубыми изразцами съ бѣлымъ узоромъ.

Желѣзная дорога, сохранявшая отъ самаго Красноводска юго-восточ
ное направленіе, у ст. Душакъ круто поворачиваетъ на сѣверо-востокъ, 
и, пройдя ст. Такиръ съ лежащимъ къ югу отъ нея огромнымъ солон- 
чакомъ Шоръ-богинъ, подходитъ къ ст. Тедженъ.

Близъ ст. Тедж енъ (724 вер.) расположено небольшое поселеніе 
(550 жителей), гдѣ находится управленіе тедженскаго уѣзднаго началь
ника, церковь, одноклассное желѣзнодорожное училище, почтово-теле
графная контора, русско-туземная школа грамоты имени А. Н. Куропат- 
кина и земскій пріемный покой. Къ сѣверу отъ станціи находятся 
развалины укрѣпленія и плотина Кары-бентъ, отъ которой расходятся 
каналы, орошающіе Тедженскій оазисъ (длиной около 80 верстъ при 
ширинѣ отъ 15 до 30 в .); еще далѣе, рѣка, разбираемая на орошеше, 
постепенно изсякаетъ  и теряется въ Кара-кумахъ, образуя родъ дельты, 
окруженной песчанымъ моремъ.

На югъ  отъ станціи отдѣляется почтовая дорога съ телеграфной линіей, кото
рая идетъ но правому берегу Теджена до укрѣпленія Серахсъ (122 в.) на персидской 
границѣ и служитъ  путемъ довольно оживленныхъ торговыхъ сношеній съ Персіей. 
Въ Серахсѣ (Старый Серахсъ), з а нятомъ нами въ 1884 году, имѣетея до 2.500 жи
телей, мѣстопребываніе пристава, почтово-телеграфная контора, одноклассное учи
лище, русско-туземная школа и таможенная застава. Казармы закаспійскаго стрѣл- 
коваго батальона. Серахсъ является центромъ Серахскаго оазиса, который расположенъ 
по Теджену и занимаетъ въ длину до 45 верстъ, а въ ширину до 15 верстъ. Ороси
тельные каналы идутъ отъ плотины К оушутъ-ханъ-бентъ, расположенной у погра- 
н ичнаго поста Доулетъ-абадъ и распредѣляющей воду на русскій и персидскій 
берега рѣки.

Протпвъ русскаго Серахса по ту сторону Теджена расположена персидская 
крѣпость Серахсъ (Новый Серахсъ).

Въ районѣ Серахса, какъ и вообще по Теджену, разбросано множество остат- 
ковъ оросительныхъ каналовъ и развалинъ, свидѣтельствующихъ о жизни, которая 
нѣкогда била ключомъ въ этой пустынной мѣстности. Таковы, напримѣръ, разва
лины города К оуш утъ-ханъ-кала, разрушеннаго въ 1863 году хорасанскимъ прави- 
телемъ Абасъ-мирзой; развалины крѣпости Р укнабадъ, построенной персами для за
щиты отъ набѣговъ туркменъ и занятой нами въ 1884 году; развалины Каджаръ- 
каласы  и друг. Въ русскомъ Серахсѣ также имѣется много развалинъ, остатковъ 
древняго г. Серахса, который уже въ Х вѣкѣ, по своему положенію на пути изъ 
Нишапура въ Мервъ, пмѣлъ большое торговое значеніе и по величинѣ равнялся 
половинѣ Мерва. Изъ этихъ развалинъ замѣчателенъ мавзолей надъ могилой Абуль- 
фазля Серахскаго, извѣстнаго мусульманскаго подвижника и мистика, умершаго въ  
1023 году. Въ 11 верстахъ къ югу отъ Серахса на каналѣ Ханъ-ябъ, выведенномъ 
изъ Теджена, расположенъ богатый поселокъ Крестовый, населенный нѣмцами-коло- 
нистами изъ Саратовской губерніи, занимающимися земледѣліемъ, молочнымъ хозяй- 
ствомъ и извозомъ. Далѣе къ югу мѣстность становится болѣе и болѣе пустынной; 
вьючная дорога направляется по гористой мѣстности вдоль праваго берега Теджена 
черезъ посты Доулетъ-абадъ и Н оурузъ-абадъ къ  урочищу П уль-и-Хатунъ („мостъ 
женщины“), гдѣ имѣется каменный мостъ черезъ рѣку Тедженъ и русскій погранич
ный постъ. На персидской сторонѣ виднѣются развалины древней крѣпости, по
строенной, но мѣстному преданію, еще до похода Александра Македонскаго и служив
шей резиденціей какой-то царицы. Царица эта была необыкновенной красоты и, 
услышавъ объ Александрѣ, повелѣла построить мостъ, по которому могли бы пере
правиться македонскія войска. Мостъ этотъ былъ заново перестроенъ нашимъ военно- 
инженернымъ вѣдомствомъ въ 1899 году. Помянутая крѣпость была выстроена изъ 
тесанаго камня, необычайно прочной кладки, что въ Средной Азіи встрѣчается очень 
рѣдко. З а  Пуль-и-Хатуномъ (68 верстъ отъ Серахса) вьючная тропа поднимается на 
предгорья Паропамиза, здѣсь и тамъ покрытыя фисташковыми зарослями, къ ко
лодцу А каръ-чешме (колодецъ Агари), расположенному, по туркменскому преданію, 
въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ выгнанная изъ дома Авраама Агарь съ Измаиломъ



изнемогала отъ жажды. Въ 48 в. къ югу отъ Пуль-и-Хатуна среди пустынныхъ горъ 
Паронамиза на Тедженѣ лежитъ ущелье Зюльфагаръ (Зюльфагарсій проходъ), гдѣ 
сходятся государственныя границы Россіи, Персіи и Афганистана.

Сейчасъ же за станцiей Тедженъ желѣзнодорожная линія пересѣ- 
каетъ р. Тедженъ двухпролетнымъ мостомъ, отверстіемъ въ 35 1/2 саж. 
Въ лѣтнее время Тедженъ представляетъ рѣку только до Серахса, вслѣд- 
ствіе чего русло его у станціи въ это время года обыкновенно совершенно 
сухо. Вода появляется л ишь въ ноябрѣ, а въ половодье, наступающее 
въ февралѣ - мартѣ , рѣка становится быстрой, глубокой и нерѣдко раз- 
ливается на огромномъ пространствѣ , затопляя даже полотно желѣ зной 
дороги. За рѣкой разстилается равнина, представляющая огромные та-

кыры, перемежающіеся съ солонцами и полосами бугристыхъ песковъ. 
Пройдя станціи Геокъ-сюръ и Д ж удж у-клу , дорога вступаетъ въ Мерв- 
скій уѣздъ и, минуя ст. Кпрабата, подходить къ станціи Мервъ.

Мервскій у ѣздъ занимаетъ всю юго-восточную часть Закаспійской области, 
простираясь на югъ до границы Афганистана, па востокъ до бухарскихъ владѣній 
и гранича на сѣверѣ съ Хивой, а на западѣ съ Тедженскимъ и Асхабадскимъ 
уѣздами. Площадь уѣ зда  110.795 кв. в., съ населеніемъ въ 121.000 жителей обоего 
пола. За исключеніемъ южной холмистой окраины, представляющей предгорья 
Паропамиза, все остальное пространство занято степями и песками, то болѣе или 
менѣе закрѣпленными скудной растительностью, то движущимися подъ вліяніемъ 
вѣтра и представляющими обширныя площади бархановъ изъ сыпучаго песка. Въ 
юго-западной части уѣзда почти параллельно Теджену протекаетъ р. Мургабъ, 
изсякающая къ сѣверу отъ желѣзной дороги въ пескахъ; въ бассейнѣ ея, въ орошен- 
ныхъ оазисахъ, сосредоточено все осѣдлое населеніе уѣ зда  и вся его земледѣльческая 
культура. Культурныя земли въ бассейнѣ Мургаба (древняя М аргіана) образуютъ 
три оазиса: Мервскій  - въ низовьяхъ рѣки, площадью около 4.500 кв. верстъ, Іола-



танскій - южнѣе Мервскаго, площадью около 600 кв. в.. и Пендинскій  - въ холмистой 
южной части уѣзда, по Мургабу и Кушкѣ. Мервскій оазисъ орошается съ помощью 
плотины Коушутъ-ханъ-бентъ, расположенной въ 28 верстахъ выше г. Мерва; пло- 
тина эта перегораживаетъ всю рѣку, направляя воды ея въ два магистральныхъ 
канала, правы й - Тохтам ышг и лѣвый - Отамышъ, и въ пять второстепенныхъ. Тохта- 
мышская магистраль выдѣляетъ 25 распредѣлителей и 99 арыковъ, а Отамышская 
32 распредѣлителя п 116 арыковъ, орошающихъ въ общемъ до 35.000 дес. Ниже 
Мерва на рукавахъ и руслахъ Мургаба имѣются еще три плотины. Въ Іолатанскомъ 
оазисѣ съ помощью плотины Казыклы-бентъ и двухъ второстепенныхъ плотинъ оро 
шается до 14.500 дес. Въ предѣлахъ того же оазиса находится также Г индукушская 
(Г индукуштская) и Султ анъ-бендская плотины, построенныя удѣльпымъ вѣдомствомъ 
для орошенія Мургабскаго Государева имѣнія, расноложеннаго на правомъ берегу 
Мургаба въ районѣ мѣстоположенія стараго Мерва. Наконецъ, въ Пендинскомъ оазисѣ  
имѣется плотина Бендъ-и-надиръ, заграждающая старое русло Мургаба, но не имѣю- 
щая особаго значенія для орошенія (около 5.000 дес.), которое производится здѣсь

главнымъ образомъ каналами, выходящими непосредственно изъ рѣки. Населеніе Мерв- 
скаго уѣзда, состоящее въ Мервс комъ оазисѣ изъ текинцевъ, а въ Іолатанскомъ и Пен- 
динскомъ оазисахъ изъ сарыковъ, занимается земледѣліемъ, садоводствомъ и ското- 
водствомъ; въ Мервскомъ оазисѣ широкое распространеніе получило и хлопководство.

Мервъ (842 в .), уѣздный городъ Закаспійской области, основанъ въ 
1884 году, на мѣстѣ бывшаго текинскаго укрѣпленія Коушутъ-ханъ-кала, 
построеннаго текинцами въ 1873 году въ ожиданіи появленія въ оазисѣ 
русскихъ; городъ расположенъ по обѣ стороны Мургаба (два моста, изъ 
коихъ одинъ желѣзнодорожный въ 30 саж.) и послѣ Асхабада является 
наиболѣе крупнымъ и благоустроеннымъ центромъ Закаспійскаго края. 
На лѣвомъ берегу Мургаба лежитъ торговая часть города, на правомъ 
(такъ называемая крѣпость) - расположены уѣздныя учрежденія, казармы 
мѣ стныхъ войскъ и лучшіе частные дома. Городъ изрѣзанъ оросительными



каналами, а большая часть улицъ и домовъ обсажена деревьями. Весьма 
смѣшанное (русскіе, персы, армяне, евреи, сарты, грузины, татары, те- 
кинцы, афганцы, нѣмцы и друг.) населеніе Мерва достигаетъ 16.000 душъ 
обоего пола; домовъ 816, церквей - 4, мечеть, учебныхъ заведеній  - 2 , 
болѣе крупныхъ фабрикъ и заводовъ -  6 (хлопкоочистительные, масло- 
бойные, паровая мельница) съ 130 рабочими и съ производительностью 
до 900.000 рублей; собранія общественное и военное, общественный садъ, 
мервское общество взаимнаго кредита. Городскіе доходы  - 57.000 рублей: 
расходы 47.000 рублей. Имѣется нѣсколько весьма посредственныхъ гости- 
ницъ и прекрасные парные извозчики. Интересны базары, бывающіе два 
раза въ недѣлю, на которые пріѣзжаетъ множество окрестныхъ текинцевъ; 
наиболѣ е характерными предметами торга на базарахъ являются мѣстныя 
кустарныя  издѣлія: кошмы, паласы, кувшины и въ особенности текинскіе 
ковры. Санитарныя условія Мерва, несмотря на сравнительное его благо- 
устройство, неблагопріятны; вслѣдствіе жаркаго климата, плохой питьевой 
воды и заболоченности окрестныхъ мѣстностей, въ городѣ (и въ оазисѣ) 
круглый годъ наблюдаются заболѣванія маляріей, которыя въ особенности 
часты съ іюня по ноябрь. Заболѣванія эти принимаютъ нерѣдко весьма 
тяжелыя формы (желтая лихорадка, кровотеченіе изъ почекъ, молніеносная 
форма) и заканчиваются иногда смертельнымъ исходомъ. Станція Мервъ, 
являющаяся центральной для обширнаго плодороднаго оазиса и узломъ, 
отъ котораго беретъ начало Мургабская вѣтвь Среднеазіатской желѣзной 
дороги, пмѣетъ важное значеніе въ коммерческомъ отношеніи и грузо- 
оборотъ ея постоянно возрастаетъ (хлопокъ, сѣмя хлопковое, шерсть, 
шкуры, ковры, пшеница, рисъ, лѣсные матеріалы, металлы, мануфактура 
и друг.). При ней имѣются: депо съ обширными мастерскими, пріемный 
покой, матеріальные склады и переселенческій баракъ. Водой изъ Мур- 
габа станція Мервъ снабжаетъ  желѣзнодорожную линію на протяженіи 
200 верстъ. Памятниковъ старины въ Мервѣ, какъ въ городѣ сравни- 
тельно очень новомъ, не имѣется.

Мургабская вѣтвь Среднеазіатской желѣзной дороги, направляясь 
отъ станцін Мервъ, сначала на юго-востокъ, а затѣмъ на югъ, вдоль лѣ- 
ваго берега р. Мургаба и далѣе по долинѣ его лѣваго притока, р. Кушка, 
заканчивается въ укрѣ пленіи Кушка, недалеко отъ афганской границы, 
въ разстояніи 294 верстъ отъ Мерва. Играя нынѣ главнымъ образомъ 
роль стратегическаго пути, связывающаго нашу желѣ знодорожную сѣть 
съ самой южной частью имперіи, прилегающей къ Афганистану, дорога 
эта въ будущемъ съ развитіемъ сношеній съ этой страной, несомнѣнно 
получитъ существенное торговое значеніе. Движеніе грузовъ по вѣтви 
постепенно развивается.

Ст. Талхатанъ-баба (38 верстъ отъ Мерва) расположена въ ровной 
песчаной мѣстности въ 6 верстахъ отъ рѣки Мургаба; окрестности ея 
заселены довольно густо текинцами, занимающимися земледѣліемъ, хлоп- 
ководствомъ и бахчеводствомъ.  Въ 8 верстахъ отъ станціи находится 
древнее кладбище Талхатанъ-баба съ развалинами мавзолеевъ и могилъ. 
Наиболѣе сохранившійся мавзолей помѣщается на просторномъ дворѣ, 
обнесенномъ кирпичной оградой, одна сторона которой занята зданіемъ, 
состоящимъ изъ двухъ помѣщеній, увѣнчанныхъ куполомъ. Передъ 
зданіемъ, отличающимся своеобразной узорчатой кладкой кирпичей, на
ходятся два кирпичныхъ же намогильныхъ возвышенія, въ головныхъ



частяхъ коихъ воткнуты шесты, увѣ шанные лоскутками тканей. На 
кладбищѣ имѣется нѣсколько намогильныхъ камней съ остатками над
писей. Описанный мавзолей поставленъ, новидимому, надъ могилой 
одного изъ извѣ стныхъ талхатанскихъ отшельниковъ, жившихъ въ 
XI - Х II в. Селеніе Талхатанъ-баба упоминается уже въ XII вѣкѣ въ 
качествѣ селенія, но несомнѣ нно, что оно существовало и раньше. Въ 
1510 году въ окрестностяхъ Талхатана въ мѣстечкѣ Махмудъ-абадъ 
знаменитый Ш ейбани, положившііі начало господству узбековъ въ Тур- 
кестанѣ, былъ разбитъ наголову основателемъ новоперсидскаго государ
ства Шахъ-Исмаиломъ. Самъ Шейбани былъ убитъ, и изъ черепа его 
Шахъ-Исмаилъ велѣлъ сдѣ лать для себя чашу. Разсказъ историковъ 
объ этомъ событіи подтвердился при вскрытіи гробницы Шейбани въ 
Самаркандѣ (въ 80-хъ годахъ прошлаго столѣтія); скелетъ его оказался 
безъ головы.

Къ сѣверо-востоку отъ станціи, по ту сторону Мургаба, лежатъ раз
валины нѣсколькихъ укрѣпленій, изъ коихъ въ особенности замѣчательно 
Туркменъ-кала. Съ большимъ вѣроятіемъ можно предположить, что на 
этомъ мѣстѣ было расположено селеніе Заркъ, въ которомъ въ 651 году 
былъ убитъ послѣднiй саманидъ Ездиджердъ III, бѣжавшій сюда изъ 
Мерва. По преданію, мервскіе христіане, которымъ Ездиджердъ покрови- 
тельствовалъ, извлекли трупъ изъ рѣки, куда онъ былъ брошенъ убій- 
цей несчастнаго государя мельникомъ, и положили въ саванѣ въ гробъ, 
который и былъ отправленъ для погребенія въ Персеполисъ.

Ст. Іолатанъ (58 в .). Близъ станціи небольшое торговое поселеніе 
на берегу Мургаба, основанное въ 1885 году; мѣстопребываніе іолатан- 
скаго пристава; почтово-телеграфное отдѣленіе и довольно оживленные 
базары, на которые собираются окрестные сарыки, занимающiеся въ зна- 
чительныхъ размѣрахъ хлопководствомъ.

Невдалекѣ отъ слѣдующей станціи Султ анъ-бендъ (77 в.) была 
расположена Султанъ-бендская плотина, съ которой тѣснымъ образомъ 
связана исторія стараго Мерва, орошавшагося съ помощью ея изъ Мургаба. 
Плотина эта упоминается впервые въ Х вѣкѣ и нѣсколько разъ подвер
галась разрушенію то рѣкой, то руками завоевателей (сыномъ Чингиза 
Тули или Тулуемъ въ началѣ X III вѣка, Абдаллахъ-ханомъ въ половинѣ 
XVI вѣка, Шахъ-Мурадомъ и эмиръ-Хайдеромъ въ концѣ XVIII вѣка и 
проч.), желавшихъ принудить Мервъ къ сдачѣ лишеніемъ воды, пока, 
наконецъ, въ концѣ XVIII вѣка она окончательно не была разрушена. 
Отъ древней плотины нынѣ сохранились лишь жалкіе остатки. Послѣ 
неудачной попытки возобновить въ 1890 г. Султанъ-бендскую плотину, 
невдалекѣ отъ мѣста, гдѣ она находилась, удѣльнымъ вѣдомствомъ, для 
орошенія Мургабскаго Государева имѣнiя, построена (въ 1895 году) по
мянутая Гиндукушская плотина, а въ 1909 году закончена постройка и 
плотины Султанъ-бендской, значительно увеличившей орошаемую пло
щадь въ названномъ имѣніи. Нѣсколько южнѣе ст. Султанъ-бендъ на 
берегу Мургаба лежатъ развалины Чарвахъ (четыре сада), а еще далѣе 
къ югу порогъ на Мургабѣ -  Чохлок ъ и кладбище Баба-гамберъ съ 
остатками нѣ сколькихъ кирпичныхъ гробницъ; здѣсь, по туркменскому 
преданію, погребенъ слуга Али-гамберъ. Мѣстность эта упоминается въ 
1456 году въ качествѣ станціи .

Ст. Имамъ-баба (121 в.) лежитъ въ пустынной песчаной мѣстности .



На берегу Мургаба, на высокомъ холмѣ, находятся развалины караванъ- 
сарая, а у подножія его старое мусульманское кладбище съ остатками 
гробницъ. На этомъ именно мѣ стѣ былъ, повидимому, расположенъ древ
ній Каринейнъ (Баркдизъ), извѣстный уже въ IX вѣкѣ, какъ богатое 
селеніе съ цитаделью, населенное огнепоклонниками.

Ст. Сары-язы (158 в.) лежитъ въ долинѣ Мургаба, окаймленной 
небольшими возвышенностями Карабилъ (Паропамизъ). Въ долинахъ сѣ- 
вернаго склона этихъ высотъ, за которыми лежитъ бассейнъ р. Андхой 
въ Афганистанѣ, находятся многочисленныя развалины (Кишлагъ и др.). 
Урочище Сары-язы лежитъ на сѣ верной окраинѣ Пендинскаго оазиса и 
имѣетъ дурную славу изъ-за частыхъ заболѣваній пендинской язвой 
(пендинка).

Ст. Ташъ-кепрй (198 в.) лежитъ въ долинѣ р. Мургаба при впаде- 
ніи въ нее слѣ ва р. Кушка. Близъ станціи памятникъ въ видѣ усѣ чен
ной пирамиды воинамъ, павшимъ въ сраженіи съ афганцами 18 марта 
1885 года. Войска наши, подъ начальствомъ генерала Комарова разбили 
наголову афганцевъ, занявшихъ сильную позицію у впаденія р. Кушка; 
афганцы потеряли 8 орудій, 2 знамени, весь лагерь и 500 убитыхъ и 
раненыхъ; наши потери убитыми были: 1 офицеръ и 5 нижнихъ чиновъ. 
Р езультатомъ побѣды было присоединеніе къ Закаспійской области Пен
динскаго оазиса и проведете теперешней границы съ Афганистаномъ. 
Въ 20 верстахъ къ юго-востоку отъ станціи Ташъ-кепри, по почтовой 
дорогѣ, въ волнистой мѣстности расположено мѣ стечко Тахта-базаръ 
(Пенджде или П енде - пять селеній), теперешній центръ (около 500 жи
телей) Пендинскаго оазиса, съ таможней, черезъ которую производится 
торговля съ Афганистаномъ. Въ 1910 году привезено изъ Афганистана 
товаровъ (фисташки, изюмъ, шкуры, хлопокъ и др.) на сумму 742.000 руб., 
вывезено товаровъ (сахаръ, ткани и друг.) на сумму 800.000 рублей. 
Довольно интересный базаръ, на который пріѣзжаютъ афганцы; мѣсто- 
пребываніе пендинскаго пристава. Противъ Тахта-базара въ высокихъ 
холмахъ (баирахъ), окаймляющихъ Пендинскій оазисъ съ сѣверо- 
востока, на высотѣ 400 футовъ надъ Мургабомъ находятся входныя 
отверстія обширныхъ древнихъ пещеръ, вырытыхъ рукой человѣ ка и 
нѣкогда обитаемыхъ. Пещеръ имѣется десять, и нѣ которыя изъ нихъ 
состоятъ изъ многихъ галлерей, переходовъ и помѣщеній, расположен- 
ныхъ въ два этажа. Выше по Мургабу также находятся пещеры, въ од
ной изъ коихъ насчитано до сорока помѣщеній. Кѣ мъ вырыты эти пе
щеры  - неизвѣстно; подробному археологическому изслѣдованію онѣ еще 
не подвергались.

Близъ станціи , на почтовой дорогѣ въ Тахта-базаръ, черезъ Мургабъ 
перекинутъ древней постройки мостъ (Гашъ-кепри - каменный мостъ), 
давшій названіе станціи и всей мѣстности. По особо устроенному желобу 
черезъ этотъ мостъ пропущенъ оросительный каналъ Сухтй.

Отъ ст. Ташъ-кепри желѣзная дорога уклоняется къ юго-западу и 
идетъ по узкой, окаймленной пустынными возвышенностями, долинѣ 
р. Кушка. Перейдя за ст. К ала-и-Моръ (245 в.) на правый берегъ  рѣки 
по мосту въ 20 с. и миновавъ развалины Кала-и-Моръ ("крѣпость змѣй“) 
и Чеменъ-и-бидъ, линія извивается у подошвы высотъ, покрытыхъ мѣстами 
рѣдкими фисташковыми рощами, проходитъ мимо русскихъ поселковъ 
Алексѣевскаго и Полтавскаго и заканчивается на К уш кѣ (294 в. отъ



Мерва), самой южной желѣзнодорожной станціи въ имперіи, лежащей 
всего въ 120 верстахъ къ сѣверу отъ Герата. Станція, казармы войскъ 
и небольшое торговое поселеніе съ таможней расположены въ долинѣ 
р. Кушка, окаймленной довольно высокими пустынными возвышенностями 
Паропамиза, въ нездоровой лихорадочной мѣстности; укрѣ пленія и форты 
раскинуты на холмахъ. Станція состоитъ изъ красиваго вокзала изъ 
мѣстнаго бѣлаго камня, депо и мастерскихъ, освѣщаемыхъ электриче- 
ствомъ. Въ крѣпостномъ поселеніи имѣется православная церковь, воен
ный лазаретъ  и военное собраніе. Торговое значеніе Кушки весьма не- 
велико. Навдалекѣ отъ станціи расположены два русскихъ поселка -  
Алексѣевскій (500 душъ обоего пола) и П олтавскій (1.000), населен- 
ные малороссами Харьковской и Полтавской губерній и лежащіе почти 
на самой афганской границѣ. Русская территорія продолжается за 
Кушкой еще на 
18 верстъ, при чемъ 
наиболѣе южной 
точ кой  И м п ер іи  
является погранич
ный съ Афганиста
номъ постъ Чилъ- 
духтеръ (б л и зъ  
развалинъ того же 
названія), располо
женный на пра- 
вомъ берегу рѣки 
подъ 35° 38' 17" 
сѣверной широты.
Изъ долины рѣки 
Кушки въ нѣсколь- 
кихъ верстахъ за- 
п а д н ѣ е  с т а н ц іи 
хорошо видны го- 
ры, у южной по- 
дошвы которыхъ 
расположенъ Ге- 
ратъ . Вся мѣстность по рѣкѣ Кушкѣ, несмотря на ея южное положеніе 
и теплый климатъ , представляетъ мало привлекательнаго. Сильныя лѣтнія 
жары, плохая вода, отсутствіе древесной растительности и малярія дѣла- 
ють жизнь тяжелой на этой далекой окраинѣ.

Покинувъ Мервъ, Среднеазіатская желѣзная дорога направляется 
по населенной и хорошо орошенной мѣстности дал ѣе на востокъ  къ 
ст. Байрамъ-али (868 верстъ отъ Красноводска), лежащей на восточной 
окраинѣ Мервскаго оазиса. Станція эта имѣетъ  важное значеніе по 
отправкѣ хлопка, хлопковаго сѣмени, хлѣбныхъ и другихъ грузовъ, но 
въ особенности извѣстна по расположенію вблизи ея развалинъ Стараго 
Мерва и Мургабскаго Государева имѣнія.

Развалины начинаются у самой станціи и занимаютъ своими стѣ - 
нами, башнями, остатками зданій, мавзолеевъ, городищъ и оросительныхъ 
каналовъ огромную площадь, свыше 40 квадратныхъ верстъ.

Мервъ (Моуръ, Маръ - у туркменъ) принадлежалъ къ числу древнѣй-



шихъ городовъ въ Средней Азіи. Мервъ упоминается въ священныхъ 
книгахъ (Вендидадъ) персовъ подъ именемъ "Моуру", третьяго мѣста 
изобилія, созданнаго Ормуздомъ, и называется могучимъ, священнымъ  
и чистымъ . Во времена Дарія Мервъ былъ подчиненъ. сатрапу Бактріи, 
а впослѣдствіи вмѣстѣ со всей своей областью, извѣстной у древнихъ 
классическихъ писателей подъ именемъ Маргіаны, вѣроятно входилъ въ 
составъ греко-бактрійскаго государства. По словамъ Страбона, Антіохъ 
Сотеръ (въ III  вѣкѣ до Рождества Христова) основалъ въ Маргіанѣ го
родъ А нт іохію, окруживъ весь оазисъ, окаймлявшійся, какъ и нынѣ, 
пустыней, стѣной протяжеиіемъ около 40 миль; положеніе Антіохіи, по
видимому, соотвѣтствовало положенію Мерва. По китайскимъ источникамъ. 
Мервъ съ древнихъ временъ былъ промежуточнымъ пунктомъ торговыхъ 
сношеній Китая съ Европой, куда черезъ Фергану, Самаркандъ, Мервъ 
и Персію вывозился главнымъ образомъ шелкъ. Этимъ же путемъ про
никло въ Мервъ и христіанство; несторіане уже въ началѣ IV вѣка 
имѣли въ Мервѣ епископскую каѳедру, потомъ митрополію. Съ половины 
VII вѣка сбивчивыя легендарныя свѣдѣнія (напримѣръ, легенда объ 
основаніи Мерва Александромъ Македонскимъ и т. п.) объ иеторіи Мерва 
смѣняются подробными и болѣе или менѣе достовѣрными данными му- 
сульманскихъ писателей. Въ 651 г., какъ было сказано, въ окрестностяхъ 
Мерва былъ убитъ послѣдній изъ сассанидовъ Ездиджердъ III, и го
родъ перешелъ во власть арабовъ, войдя на долгое время въ составъ 
халифата. На смѣну религіи Зороастра явился исламъ, который вскорѣ 
уничтожилъ во всей Средней Азіи не только развившіеся тамъ зачатки 
буддизма и христіанства, но и древнѣйшее ея вѣроученіе. Круп
ная ролъ въ распространеніи ислама въ Хорасанѣ и въ Средней Азіи 
вообще принадлежала полководцу халифа Хаджаджа Кутейба-ибнъ-Мус- 
лиму, который нанесъ смертельный ударъ ученію Зороастра. Кутейба 
былъ убитъ заговорщиками въ Ферганѣ въ 715 году. Въ короткое время 
Мервъ сталъ однимъ изъ крупнѣйшихъ городовъ Хорасана и естествен
ной базой, откуда арабы распространили свое владычество вглубь Тур
кестана. Въ 747 году Мервъ былъ занятъ эмиссаромъ аббасидовъ Абу-Мус- 
лимомъ, что привело въ концѣ концовъ къ сверженію омейядскаго 
правительства и переходу власти въ халифатѣ къ абассидамъ. Въ 767 г . 
въ Хорасанѣ выступилъ со своимъ ученіемъ "пророкъ подъ покрывалом ъ" 
Хашимъ (Муканна), который, провозгласивъ себя вбплощеніемъ божества 
и образовавъ значительную партію приверженцевъ (сефидъ-джамеганъ-  
одѣтые въ бѣлое), вызвалъ расколъ въ новообращенныхъ въ исламъ 
областяхъ Туркестана и кровавую религіозную смуту, продолжавшуюся 
болѣе пятнадцати лѣтъ и оставившую послѣ себя слѣ ды на нѣсколько 
вѣковъ. Тайные послѣдователи ученія Муканны, сущность котораго впро- 
чемъ невполнѣ извѣстна, встрѣчались еще въ XI вѣ кѣ въ нѣ которыхъ 
мѣстностяхъ теперешней Бухары. Въ началѣ IX вѣка въ Мервѣ правилъ 
второй сынъ Гарунъ-аль-Рашида Мамунъ; убивъ въ 813 году своего 
брата, онъ оставался въ Мервѣ до 817 года, и такимъ образомъ въ тече- 
ніе нѣ сколькихъ лѣтъ Мервъ былъ столицей всего халифата.

Спустя нѣкоторое время, намѣстникъ Мамуна въ Хорасанѣ Тахиръ 
сталъ почти самостоятельнымъ правителемъ страны и родоначальникомъ 
династіи тахиридовъ, которые перенесли свою резиденцію въ Нишапуръ; 
въ виду этого Мервъ временно лишился своего значенія. Тахиридовъ въ



качествѣ владѣтелей Хорасана смѣнили сафариды, саманиды, газневиды 
и, наконецъ, сельджуки, при которыхъ Мервъ достигаетъ наибольшаго 
расцвѣта. По свидѣтельству мусульманскихъ писателей, Мервъ (Мервъ - 
Ш ахджанъ, Мервъ  - душа царя) этой эпохи былъ большимъ цвѣтущимъ 
городомъ съ прекрасными постройками и весьма совершеннымъ ороше- 
ніемъ; онъ славился хлѣбомъ, плодами, хлопкомъ и въ особенности 
превосходнымъ виноградомъ и дынями, которые доставлялись даже ко 
двору халифовъ. Мервъ былъ родиной многихъ выдающихся дѣятелей 
халифата, правителей Хорасана, ученыхъ, шейховъ и законовѣдовъ. Пер
вая "хутба" (молитва, поминаніе) въ честь Джагри-бека Сельджукскаго 
была произнесена въ мервскихъ мечетяхъ въ 1036 году. Съ именами 
правителей этой династіи связывается большинство памятниковъ и по
строекъ Мерва не только въ описаніяхъ послѣдующихъ мусульманскихъ 
путешественниковъ и географовъ, но и въ многочисленныхъ легендахъ, 
живущихъ до настоящаго времени въ населеніи ; словомъ, все выдаю
щееся въ Мервѣ приписывается сельджукидамъ. Знаменитые сельджукиды 
Джагрибекъ и Алпъ-Арсланъ были погребены въ Мервѣ, а преемникъ 
Алпъ-Арслана Меликъ-шахъ возвелъ городскую стѣну. Особенно любилъ 
Мервъ знаменитѣйшій изъ сельджуковъ султанъ Санджаръ, распростра
нившiй  свои владѣнія до Яксарта и Газны и овладѣвшій въ этомъ по
слѣ днемъ  городѣ огромными сокровищами. Въ 1153 году Санджаръ 
былъ разбитъ тюрками - гузами , которые грабили Мервъ въ теченіе 
трехъ дней и взяли въ плѣнъ Санджара, гдѣ онъ находился около 
трехъ лѣтъ. Убѣжавъ изъ плѣна, Санджаръ умеръ въ 1157 году и по- 
гребенъ въ Мервѣ въ мавзолеѣ, который онъ построилъ самъ, назвавъ 
его "домомъ будущей жизни". Мавзолей этотъ сохранился до сихъ поръ 
въ полуразрушенномъ видѣ и является однимъ изъ интереснѣйшихъ 
памятниковъ Стараго Мерва. Послѣ Санджара династія сельджукидовъ 
стала быстро клониться къ упадку, и въ 1172 году хорезмшахъ Султанъ- 
шахъ овладѣваетъ Мервомъ. Въ 1217 году сынъ его брата Текеша Мухам- 
медъ приказываетъ  прекратить хутбу въ честь багдадскихъ халифовъ, 
существовавшую въ Мервѣ, и господствуетъ надъ Хорасаномъ до появле- 
нія монголовъ. Въ царствованіе хорезмшаховъ Мервъ оправился оте 
опустошеній, произведенныхъ гузами, и снова достпгиулъ значительнаго 
благосостоянія. По словамъ Джувейни и Мирхонда, Мервъ въ этотъ  пе- 
ріодъ былъ "прибѣжищемъ малаго и великаго; площадь его выдѣлялась 
изъ странъ хорасанскихъ, и птица безопасности и благополучія летала 
во всѣ хъ его концахъ; количество населенія его соперничало съ каплями 
весенняго дождя, а земля соревновала съ небомъ; помѣщики по изоби- 
лію благъ  равнялись съ царями и начальниками своего времени, съ 
вельможами и властелинами мірскими". Городъ славился своими библіо- 
теками, весьма богатыми разнообразными сочиненіями. Страшный ударъ 
Мерву нанесло въ началѣ XIII вѣка нашествіе монголовъ. Городъ былъ 
взятъ  (25 февраля 1221 года) сыномъ Чингиза Тулуемъ и разрушенъ до 
основанія. Жители Мерва подверглись почти поголовному избіенію; по 
однимъ даннымъ, въ городѣ было перебито 700.000 жителей, по дру- 
гимъ  - даже 1.300.000. Зданія, дворцы и мечети разрушались безпощадно, 
всюду возвышались горы труповъ и кровь лилась рѣкой. Разгромъ Мерва 
монголами былъ настолько тяжкимъ, что городъ не могъ оправиться 
О ТЪ  него П О ЧТ И  в ъ теченіе двухъ столѣтій. Въ это тъ  періодъ времени



исторія почти не упоминаетъ о лежавшѳмъ въ развалинахъ безлюд- 
номъ Мервѣ. Возрожденіе города началось лишь при сынѣ Тамерлана 
Шахрухѣ, который около 1409 года приказалъ возстановить Султан- 
бендскую плотину, привести въ порядокъ оросительные каналы и вы
строить мечети, базары, бани и каравансараи. Мервъ быстро заселился 
и неоднократно служилъ зимнимъ мѣстопребываніемъ тимуридовъ. Въ 
особенности тѣсно связано съ Мервомъ имя праправнука Тимура сул
тана Хусейна Мирзы.

Въ началѣ XVI вѣка Хорасаномъ и Мервомъ овладѣлъ основатель 
могущества узбековъ Шейбани. Въ 1510 г. онъ былъ разбитъ близъ Мерва 
Шахъ-Исмаиломъ, и весь Хорасанъ съ Мервомъ на долгое время отошелъ 
къ Персіи. При взятіи Мерва погибло до 70.000 человѣкъ, и городъ опять 
сталъ приходить въ упадокъ. Вторженія въ Хорасанъ узбековъ (Убей- 
дуллахъ-хана, Абдаллахъ-хана, Абдулъ-Мумина, Имамъ-кули-хана), сопро- 
вождавшіяся грабежами, убійствами и голодовками, тяжело отзывались и 
на Мервѣ; городъ неоднократно переходилъ во власть узбековъ и вновь 
былъ возвращаемъ персами. При послѣднихъ сефевидахъ персидскіе 
лѣтописцы мало интересуются Мервомъ, который вновь упоминается въ 
1740 году, когда черезъ него прошелъ Надиръ-шахъ, возвращавшійся 
въ Келатъ послѣ покоренія Бухары и Хивы. Вольшая часть Мерва уже 
тогда была въ развалинахъ. Въ 1750 году Мервомъ на короткое время 
овладѣли афганцы. Послѣдній ударъ Мерву былъ нанесенъ Шахъ-Мура- 
домъ (Маасумъ) бухарскимъ, сыномъ Даніяль-Би - второго эмира изъ 
узбекскаго рода Мангытъ. Несмотря на дружбу, которая связывала Да
ніяль-Би съ Байрамъ-Али-ханомъ, правителемъ Мерва, Шахъ-Мурадъ 
послѣ смерти отца напалъ на Мервъ (1785 г.), при чемъ Байрамъ-али- 
ханъ былъ убитъ и городъ съ окрестностями подвергся страшному опу- 
стошенію. Черезъ короткое время, въ виду продолжавшихся въ городѣ 
смутъ, Шахъ-Мурадъ вторично двинулся на Мервъ и, разрушивъ Сул- 
танъ-бендскую плотину, быстро овладѣлъ Мервомъ, лишеннымъ воды. 
Около 17.000 семействъ были переселены въ Бухару, а часть жителей 
разбѣжалась и переселилась въ Гератъ и другіе города. Преемникъ 
Шахъ-Мурада Миръ-Хайдеръ довершилъ разореніе Мерва; поправленная 
плотина была имъ вновь разрушена, остатки жителей переселены и разо
гнаны, и Мервъ, тысячелѣтняя столица Хорасана - "душа царя" (Шахъ- 
джанъ) "властелинъ мира" (Шахи-джиганъ) -  превратился въ  ничтожное 
селеніе, служившее мѣстомъ ссылки изъ Бухары. Жизнь на старомъ 
пепелищѣ, среди развалинъ, безъ воды, была очень тяжела, и послѣдніе 
обитатели древняго города переселились въ началѣ прошлаго вѣка на 
новыя мѣста, на берега Мургаба, гдѣ и основали Новый Мервъ. Старая 
столица опустѣла окончательно, и ея безчисленныя развалины стал и 
пріютомъ гіенъ и шакаловъ.

Развалины Стараго Мерва расположены по обѣ стороны желѣзной 
дороги главнымъ образомъ къ востоку отъ ст. Байрамъ-али. Площадь, 
занятая развалинами, вытянута съ юго-востока на сѣверо-западъ по на
правленію каналовъ (ябъ), которые нѣкогда орошали городъ, и занимаетъ 
около 40 кв. верстъ; все же пространство, внутри котораго разбросаны 
остатки Стараго Мерва, достигаетъ почти 100 кв. верстъ и замыкается 
съ сѣвера огромными земляными валами. Развалины Стараго Мерва 
представляютъ остатки нѣсколькихъ городовъ и поселеній, принадле-



жащихъ къ различнымъ эпохамъ и существовавшихъ въ разное время. 
Новыя поселенія устраивались обыкновенно не на развалинахъ старыхъ, 
а гдѣ-нибудь рядомъ ; этимъ объясняется какъ громадность пространства, 
занятаго Старымъ Мервомъ, такъ и значительное число городищъ, вхо- 
дящихъ въ его составъ. Ближе всего къ ст. Байрамъ-али находится 
двойное городище Байрамъ-али-кала , состоящее изъ крѣпости Байрамъ- 
али-хана  и крѣ пости Абдулла-хана . Обѣ крѣпости эти окружены довольно 
хорошо сохранившимися стѣнами изъ обожженнаго кирпича съ бойницами 
и башнями и остатками каналовъ. Внутренность первой крѣ пости почти 
не заключаетъ остатковъ зданій, между тѣмъ какъ внутри второй сохра- 
нились развалины кремле (аркъ), дворца правителя со службами, мечети 
со стрѣльчатой аркой, медресе и множества другихъ жилыхъ и иныхъ

зданій. Описанное городище съ массой остатковъ построекъ кругомъ пред
ставляетъ повидимому Мервъ, возстановленный Шахрухомъ въ 1409 году 
и видѣвшій въ своихъ стѣнахъ всѣ событія, начиная съ тимуридовъ и 
кончая полнымъ унпчтоженіемъ города.

Къ сѣверу отъ онисаннаго городища лежитъ другое  - Султанъ-кала, 
имѣ ющее видъ квадрата, каждая сторона котораго равняется двумъ 
верстамъ. Сѣверо-западная часть городища замыкается добавочной стѣ ной, 
образуя цитадель (Шехріаръ-аркъ  -  государевъ кремль). Стѣны городища— 
сырцовыя съ остатками башенъ, внутренность же его представляетъ пу
стырь съ массой бугровъ изъ битаго кирпича, остатковъ стѣнъ и зданій. 
Посрединѣ этого пустыря находится наиболѣе замѣчательный памятникъ 
стараго Мерва -  мавзолей султана Санджара, представляющій зданіе въ 
видѣ полукуба (съ основаніемъ въ 1.444 кв. арш.), увѣнчанное бараба-



номъ въ  14 арш. высоты, прикрытымъ плоскимъ купол омъ въ 5 аршинъ 
вышины. Зданіе, сложенное изъ кирпича (6 1/2Х6 1/2 вершк.) въ  1 вершокъ 
толщины на извести; сильно пострадало и наполовину разрушено. Во- 
кругъ барабана имѣ ется аляповатая, очевидно позднѣйшаго происхожденiя 
арабская надпись голубой краской по бѣлому фону. Стѣны и куполъ 
были украшены цвѣтными изразцами. Внутри зданія посрединѣ  его 
находится большое съ тремя уступами намогильное возвышеніе надъ 
бывшей здѣсь нѣкогда могилой Санджара. Съ мавзолеемъ связано много 
легендъ, п онъ пользуется большой извѣ стностью среди мѣстныхъ турк- 
менъ. Ю жная часть городища представляетъ кладбище съ массой могилъ, 
среди которыхъ выдаются два кирппчные, укра шенные изразцами, мав- 
золея съ намогильными плитами сѣраго мрамора, покрытыми арабскими 
надписями. И зъ надписей видно, что могилы принадлежать  сподвижни- 
камъ пророка Магомета (Абу-абдаллахъ Б урейда и Алъ-хакамъ Алъ -

гифари), первымъ 
р а с п р о с траните- 
лям ъ  ислама въ 
М ер в ѣ , ум ер- 
шимъ во второй 
половинѣ V II вѣ- 
ка; могилы эти 
еще в ъ  X II вѣкѣ  
служили мѣстомъ 
поклоненіяпалом- 
никовъ. Описан- 
ная часть стараго 
Ме р в а  предста
вляетъ с т о л и ц у  
сельджуковъ, раз
грабленную гуза
ми при султанѣ  
Санджарѣ и окон
чательно разру

шенную монголами въ 1221 году.
К ъ востоку отъ Султанъ-кала находится городище Г яуръ-кала  ("крѣ- 

пость невѣрны хъ"), представляющее четырехугольникъ въ  4 кв. версты, 
обнесенный насыпными валами съ остатками башенъ. К ъ сѣверному валу 
прилегаетъ цитадель съ возвышеніемъ Эрке-тепе ( "кремлевскій холмъ"). 
Внутри городища множество бугровъ и возвышеній, покрытыхъ массой 
обломковъ глиняной посуды, осколками глиняны хъ ядеръ  и т. п. Гяуръ- 
кала представляетъ, повидимому, внутренній городъ (шахристанъ) Мерва 
эпохи сассанидовъ, который былъ окруженъ пригородами, поселками и 
зданіями , обнесенными въ  свою очередь большою стѣной, остатки которой 
въ  видѣ  вала (Т и лякинъ-Гильбургъ) кое - гдѣ сохранились и теперь. 
Такимъ образомъ, Гяуръ-кала представляетъ древнѣйшее городище Ста
раго Мерва, оставленное населеніемъ не позже X II столѣтія.

Развалины Стараго Мерва не ограничиваются предѣлами вышеопи- 
санныхъ городищъ; за стѣнами и валами послѣднихъ до самаго гори
зонта виднѣются болѣе или менѣе сохранившіеся остатки кирпичныхъ, 
сырцовыхъ и глинобитныхъ построекъ, жилыхъ домовъ, башенъ, обще-



ственныхъ ледниковъ, оросительныхъ каналовъ и т. п. Изъ этихъ остат
ковъ болѣ е замѣчательны: 1) мечеть Мухаммедъ-ханапья (Имамъ-Джа- 
фаръ-Садыкъ), расположенная западнѣ е Султанъ-кала и представляющая 
въ сущности мавзолей надъ какой - то могилой, 2) гробницы пехлевана 
(богатыря) Ахмеда-Замчи и Мизрабъ-шаха Хорезмскаго, находящіяся не- 
вдалекѣ отъ западной стѣны Султанъ-калы. Названныя лица являются 
главными персонажами въ историческомъ романѣ Абу-тахира Тартуси, 
въ которомъ изложена исторія абассидскаго пропагандиста эмира Абу- 
Муслима; съ именемъ послѣдняго тѣсно связаны древнiя судьбы Мерва. 
Имена этихъ легендарныхъ героевъ были пріурочены къ надгробіямъ 
вѣроятно не позже XVI вѣка, 3) мавзолей Кызъ-биби (дѣвица-боярышня), 
расположенный къ югу отъ предыдущихъ  могилъ; возможно, что пО Д Ъ  

именемъ Кызъ-биби слѣдуетъ подразумѣвать жену султана Санджара, 
извѣ стную Турканъ-хатунъ, которая правила Мервомъ во время трехлѣт- 
няго плѣненія его гузами и скончалась въ 1156 году, 4) въ этомъ же 
районѣ расположены развалины Кызъ-кала (замокъ дѣвицы), состоящія 
изъ двухъ большихъ зданій со стѣнами, отдѣланными въ видѣ полу- 
колоннъ, 5) мавзолей Ходжа-Юсупъ на старомъ кладбищѣ къ сѣверу отъ 
Султанъ-кала. Кирпичная гробница, находящаяся въ мавзолеѣ, заключаетъ  
по словамъ туркменъ, прахъ подвижника Ходжа-Юсупа (Юсуфъ Хамадан- 
скій), жившаго при Санджарѣ и скончавшагося въ 1140 году, и 6) Шаимъ- 
кала, глинобитная крѣпостная ограда, расположенная къ юго-востоку отъ 
Гяуръ-кала. Весьма интересныя и подробныя свѣдѣнія о мервскихъ 
развалинахъ приведены въ капитальномъ трудѣ проф. Жуковскаго "Раз
ва лины Стараго Мерва".

Не прошло и ста лѣтъ съ тѣхъ поръ, когда послѣдніе жители по
кинули Старый Мервъ, какъ въ его районѣ возродилась новая жизнь и 
расцвѣла новая цивилизація. Черезъ развалины была проложена желѣз- 
ная дорога, а изъ земель, занятыхъ Старымъ Мервомъ, въ 1887 году 
было образовано Мургабское Государево имѣніе, центральныя учрежденія 
коего находятся въ полуверстѣ отъ ст. Байрамъ-али. Признавая жела- 
тельнымъ возродить къ жизни когда-то цвѣтущій оазисъ, Императоръ 
Александръ III  повелѣлъ: "всѣ впустѣ лежащія земли по теченію рѣки 
Мургаба, на которыя по сооруженіи плотипы, извѣстиой подъ названіемъ 
Султанбентской, возможно будетъ распространить орошеніе - безъ ущерба 
однако же для прочихъ орошаемыхъ уже водами этой рѣки частей 
Мервскаго оазиса — признать собственностью царствующаго Императора, 
съ наименованіемъ „Мургабскимъ Государевымъ имѣнiемъ". Во исполненiе 
таковой Высочайшей воли было произведено отграниченіе помянутыхъ 
земель, построены сначала Гиндукушская, а затѣмъ и Султанбендская 
плотины съ обширными питательными бассейнами, расположенными въ 
старорѣчьяхъ Мургаба; сооружены превосходно оборудованная ороси
тельная сѣть и гидроэлектрическая станція для приведенія въ дѣйствіе 
заводовъ и освѣщенія имѣнія; разведены обширные парки, виноградныя 
и пл одовыя насажденія и питомники; построены заводы хлопкоочисти
тельный, маслобойный и мыловаренный и устроена обширная усадьба 
со множествомъ прекрасныхъ каменныхъ зданій, окруженныхъ насажде- 
ніями и цвѣтниками. Словомъ, среди пустыни возникло превосходно обо
рудованное, единственное въ  этомъ родѣ во всей Средней Азіи, нрри- 
гаціонное хозяйство, а рядомл, со станціей образовался цѣлый городокъ



съ заводами, базаромъ и довольно крупнымъ поселеніемъ. Имѣнiе зани
маетъ площ адь около 104.000 десятинъ на правомъ берегу Мургаба и 
имѣетъ видъ треугольника, вершина котораго упирается на югѣ въ  
Султанбендскую плотину, а основаніе расположено къ  сѣверу отъ 
желѣзной дороги, между ст. Б айрамъ-али и слѣдующей къ  востоку 
станціей Анненково. Площадь орошаемыхъ земель съ постройкой Султан- 
бендской плотины предполагалось увеличить съ 1911 года до 25.000 дес. 
Въ 1910 году подъ посѣвами состояло 16.092 дес., изъ коихъ 8.000 подъ 
хлопчатникомъ, 7.364 десятины подъ зерновыми хлѣбами, 620 десятинъ 
подъ люцерной и 108 десятинъ подъ огородами и бахчами. Главной 
отраслью хозяйства является хлопководство, которымъ занимаются изъ 
доли урожая преимущественно мѣстные туркмены, а частью и русскiе

хуторяне. Уро
жаи хлопчатни
ка и другихъ 
полевыхъ расте- 
ній получаются 
хорошіе; каче
ство хлопка пре
восходно. Д ля 
очистки хлопка 
и утилизаціи его 
сѣм янъ имѣ ют- 
ся отлично обо- 
р у д о в а н н ы й  
х л о п к о о ч и сти - 
тельный и масло
бойный заводы. 
Масло расходит
ся во внутрен- 
н и х ъ  гу б е р - 
ніяхъ, а частью 
идетъ  на произ
водство мыла, 
жмыхи же выво- 
зятся главнымъ

образомъ въ  Германію. Посѣщеніе Мургабскаго имѣнія представляетъ 
огромный интересъ и обязательно д ля  каждаго путешественника по Сред- 
ней Азіи; администрація его весьма охотно разрѣш аетъ осмотръ и ока- 
зываетъ  всяческое къ  тому содѣйствіе.

К ъ востоку отъ ст. Байрамъ-али желѣзная дорога вновь поворачи- 
ваетъ  на сѣверо-востокъ и вскорѣ  вступаетъ въ  пустыню Кара-кумъ, гдѣ  
частью закрѣпленные степной растительностью пески чередуются съ дви- 
жущимися барханами, такырами и солонцами. Мѣстность, которую пере- 
сѣкаетъ ж елѣзная дорога на протяженіи около 150 верстъ до культурной 
полосы на лѣвомъ берегу Аму-дарьи, представляется одной изъ наиболѣе 
пустынныхъ на всемъ протяженіи дороги; за исключеніемъ станцій, 
снабжаемыхъ  привозной водой, здѣсь нѣтъ никакихъ поселеній. Един- 
ственнымъ грузомъ, поступающимъ на желѣзнодорожную л инію, являются 
саксауловыя дрова. Наиболѣе типичной и интересной мѣстностью на



этомъ участкѣ дороги является станція Репетекъ (1.003 в. отъ Красно
водска), расположенная среди моря движущихся и полузакрѣпленныхъ 
песковъ, поросшихъ кое-гдѣ зарослями саксаула и другихъ обитателей 
пустыни. Въ настоящее время Императорскимъ Географическимъ Обще- 
ствомъ здѣсь организована опытная станція для изученія среднеазіат- 
скихъ песковъ.

За станціей Барханы  (1.038 в.) характеръ мѣстности мало-по-малу 
измѣняется; пески переходятъ  въ степныя пространства, появляются 
орошенныя земли, и желѣзная дорога вступаетъ  въ культурную полосу 
лѣваго берега Аму-дарьи , расположенную уже въ предѣлахъ Бухарскаго 
ханства.

Бухарское ханство (Бухара),  врѣзавшееся клиномъ между Закаспійской областью 
на западѣ  и коренными областями Туркестана на востокѣ и сѣверѣ и граничащее 
на югѣ съ Афганистаномъ, расположено главнымъ образомъ на правомъ берегу 
Аму-дарьи. Площадь ханства равняется 178.750 кв. в., населеніе по весьма прибли- 
зительнымъ даннымъ - 2 .500.000, что составляетъ на одну квадратную версту около 
14 жителей. Такимъ образомъ, Б ухара въ общемъ населена въ 3 1/2 раза нлотнѣе, 
чѣмъ русскій Туркестанъ. Въ отношеніи рельефа Бухара можетъ быть раздѣлена 
на двѣ части, гористую и равнинную. Западная часть страны, лежащая къ западу 
отъ линіи Керки - Карш и - Нуръ-ата (примѣрно 35° в. д. отъ Пулкова), представляетъ 
степныя, песчаныя пли солонцеватыя пространства, по своей природѣ ничѣмъ не 
отличающіяся отъ такихъ же степныхъ и песчаныхъ равнинъ русскаго Туркестана. 
Наиболѣе высокія мѣстности этой части ханства, лежащія на востокѣ, не выше 
2.000 фут. п ад ъ уровнемъ моря. Восточная часть Бухары, наоборотъ, наполнена воз
вышенностями, которыя, массируясь и вздымаясь на сѣверо-востокѣ и востокѣ, обра- 
зуютъ обширную сложнаго рельефа горную страну и поднимаются далеко за пре- 
дѣлы вѣчныхъ снѣговъ. Хребты п возвышенностп Бухары принадлежатъ исключительно 
къ Памиро-Алайской системѣ горъ Туркестана.

Всѣ рѣки Бухарскаго ханства принадлежатъ  въ сущности къ системѣ Аму- 
дарьи, такъ  какъ и Зеравш анъ и другія неболынія рѣчки, пе доходящія нынѣ до 
Аму, были когда-то, хотя и въ очень отдаленныя геологическія времена, ея правыми 
притоками. Большая часть хапства лежитъ въ бассейнѣ собственно Аму-дарьи, ко
торая вмѣстѣ со своимъ верхнимъ теченіемъ -  Пянджемъ, на протяженіи около 
500 верстъ, служитъ границей между х анствомъ и Афганистаномъ; почти столько же 
рѣка протекаетъ ниже въ предѣлахъ хапства. Восточная или горная Бухара распо
ложена въ области правыхъ притоковъ Пянджа, которые, беря начало изъ ледниковъ 
хребтовъ Гиссарскаго, Алайскаго и Заал айскаго, Петра Великаго, Д арвазсксаго и 
другихъ, текутъ, большею частью среди горъ, съ сѣверо-востока на юго-западъ и 
вливаются справа въ Пянджъ. Таковы, начиная съ верховьевъ Пянджа: Гунтъ , Б ар- 
тангъ , Ванчъ, Яхъ-су, Сурхобъ -Вахшъ, Кафирнпганъ, Сурханъ, Ширабадъ-дарья и 
друг. Наиболѣе крупнымъ притокомъ Пянджа является Вахшъ (Сурхобъ), имѣющій 
въ длину около 600 в. Аму-дарья имѣетъ крупное значеніе не только какъ удобный 
путь сообщенія, по которому совершается судоходство на лодкахъ, каюкахъ и паро- 
ходахъ (до Патта-гиссара), но и какъ псточникъ орошенія прибрежныхъ земель. Вы
вед ете  воды изъ  Аму-дарьи для орошенія земель въ сколько-нибудь значительныхъ 
размѣрахъ представляетъ однако крупныя техническія трудности, въ виду чего мѣстное 
населенiе орошаетъ  свои поля лишь мѣстами, гдѣ это болѣе удобно, и вынуждено 
прибѣгать къ подъему воды чигирями и другими примитивными приспособленіями. 
Поэтому пока ирригаціонноѳ значеніе Аму невелико, и культурные оазисы по ея 
берегамъ занимаютъ сравнительно небольшую площадь. Притоки Аму-дарьи несудо
ходны, но въ ирригаціонномъ отношепіи играютъ крупную роль; всѣ культурныя 
земли въ бассейнахъ этихъ рѣкъ расположены по ихъ теченію п орошаются ихъ 
водами. Несравненно большее значеніе, какъ источникъ воды для орошенія, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ жизни и богатства въ ханствѣ, играетъ Зеравшанъ, къ бассейну коего 
принадлежитъ равнинная часть страны, расположенная вдоль Среднеазіатской же
лѣзной дороги, отъ выхода рѣки изъ Самаркандской области въ предѣлы ханства 

-до ст. Кара-куль, гдѣ она изсякаетъ въ пескахъ. Обширный Зеравш анскій оазисъ 
представляетъ самую богатую и населенную часть ханства. Нѣсколько меньшую, въ 
качествѣ источника орошенія, по все же очень крупную роль играетъ лежащая къ



югу отъ Зеравш ана система Каш ка-дарьи (Карши-дарья), изсякающей въ степи къ 
зап ад у  отъ Карши. Въ степной части ханства вода имѣется только въ колодцахъ и 
въ особыхъ. водохранилищ ахъ (сардоба), представляющихъ огромныя куполообразныя 
зданія, внутри коихъ въ выложенныхъ кирпичомъ ямахъ скопляется дождевая вода. 
Такія сардобы въ особенности часто встрѣчаются къ югу отъ Бухары въ Каршин- 
ской степи.

Климатъ Бухарскаго ханства отличается большимъ разнообразіемъ ; начиная  
отъ теплыхъ рѣчныхъ долинъ  и равнинныхъ частей страны, отличающихся сравни
тельно холодной зимой и очень знойнымъ лѣтомъ, и кончая суровыми высокогорными 
странами, гдѣ лѣто продолжается не болѣе 2 мѣсяцевъ и не всегда вызрѣваетъ 
ячмень, здѣсь встрѣчаются самые разнообразные переходы въ этомъ отношенiи. 
Отличительными свойствами климата ханства, какъ и всей Средней Азіи, являются: 
сухость воздуха, очень высокая температура лѣта при пичтожномъ количествѣ осад- 
ковъ, холодная зима, сильные вѣтры съ пылью и рѣзкіе переходы отъ тепла къ 
холоду и обратно.

Въ этнографическомъ отношеніи населеніе ханства распадается главнымъ обра
зомъ на двѣ группы, тюркскую и иранскую. Изъ тюркскихъ народностей первое 
мѣсто по численности и по господствующему положенію принадлежитъ узбекамъ 
ч астью осѣдлымъ, частью полукочевымъ , живущимъ главнымъ образомъ въ западной 
части ханства и занимающимся земледѣліемъ и скотоводствомъ. У узбековъ сохра
нилось до нѣкоторой степени родовое начало. Къ тюркскимъ же народностямъ Ири
надлежатъ также туркмены (эрсари, ал іели, ата), живущiе но берегамъ Аму-дарьи п 
Пянджа, и киргизы, населяющіе нѣкоторые горные районы восточной Бухары и сѣ- 
верную степную ея окраину. Туркмены живуть осѣдло, занимаясь главнымъ обра
зомъ земледѣліемъ и производствомъ ковровыхъ издѣлій, киргизы же ведуть почти 
исключительно кочевой образъ жизни и занимаются скотоводствомъ. Въ группѣ иран- 
скихъ народностей первое мѣсто за нпмаютъ таджики, потомки коренного населенія 
страны, населяющіе главнымъ образомъ юго-восточную горную часть ханства; глав
ными занятіями ихъ являются земледѣліе и скотоводство. Кромѣ того, въ  хапствѣ 
въ небольшомъ количествѣ живутъ : арабы, хазара, цыгане, аыганцы, индусы и евреи. 
Арабы представляютъ потомковъ арабскихъ  завоевателей (племена бени-алп, бени- 
темимъ и друг.) и въ значительной мѣрѣ ассимилировались узбеками; хазара, какъ 
и афганцы, переселились въ Бухару недавно изъ Афганистана и живутъ близъ его 
границъ; первые скотоводы-кочевники, вторые главнымъ образомъ земледѣльцы. 
Индусы встрѣчаются псключптельно въ городахъ, гдѣ занимаются торговлей, раз- 
мѣномъ денегъ и ростовщичествомъ; они отличаются отъ туземцевъ, какъ и въ  рус- 
скомъ Туркестанѣ, своимъ костюмомъ и особымъ знакомъ въ родѣ язы ка пламени, 
вытравленнымъ на лбу. Въ городахъ живутъ также и евреи, занимаясь торговлей и 
промышленностью (заводы хлопкоочистительные, винокуренные, красильныя заве
денія); въ  рукахъ евреевъ сосредоточена большая часть крупной торговли. Что же 
касается русскихъ (войска, служащіе на желѣзной дорогѣ и въ учрежденіяхъ, тор
говые люди), то въ настоящее время ихъ насчитывается въ иредѣлахъ ханства не 
менѣе 25.000 — 35.000 (съ войсками), живущихъ главнымъ образомъ въ Чарджуѣ, 
Керкахъ, Термезѣ, Новой и Старой Бухарѣ, но границѣ съ Афганистаномъ и по линiи 
желѣзной дороги. 

Большая часть населенія хапства живетъ осѣдло, мепьш ая ведетъ полукоче- 
вой образъ жизни. Р азмѣщеніе жителей на территоріи ханства, какъ и въ русскихъ 
областяхъ Туркестана, крайне неравномѣрно. Орошенные оазисы населены очень 
плотно, безводныя же степи почти безлюдпы. Основой благосостоянія населепія 
является земледѣліе на орошенныхъ земляхъ и первобытное скотоводство. Общій 
укладъ этихъ отраслей хозяйства, культурныя растенія и разводимыя животныя тѣ 
же, что и въ русскомъ Туркестанѣ. Часть посѣвовъ въ горной части края произво
дится подъ дождь (богара). Изъ промышленныхъ отраслей земледѣлія наиболѣе 
важное значеніе имѣетъ хлопководство. Сколько-нибудь точныхъ статистическихъ 
свѣдѣній о землед*ліп и скотоводствѣ не имѣется; изъ  спеціал ьныхъ отраслей по- 
слѣдняго крупное значеніе имѣетъ каракульское овцеводство, развитое преимуще
ственно въ степяхъ между Кара-кулемъ, г. Бухарой и Каршами.

Промышленность въ Б ухарскомъ ханствѣ имѣетъ кустарно - ремесленный 
характеръ; издѣлія изготовляются вручную или на приспособленіяхъ самаго перво- 
бытнаго устройства. Изъ болѣе или менѣе крупныхъ иромышленныхъ заведеній, 
оборудованныхъ усовершенствованными машинами, слѣдуетъ отм*тить лишь 
хлопкоочистительные заводы, которые расположены главнымъ образомъ въ болѣе



крупныхъ центрахъ по линіи желѣзной дороги. Кустарная промышленность имѣетъ 
повсемѣстно очень важпое значеніе, и пѣкоторыя произведенія, какъ, напримѣръ. 
ковры, вывозятся далеко за  предѣлы края. Внутренняя торговля ханства очень ожи
влена и носитъ тотъ же, какъ и въ русскихъ областяхъ края, характеръ (базары, 
ничтожность отдѣльныхъ торговыхъ операцій и т. п.). Что же касается внѣшней тор
говли, то таковая ведется ханствомъ  съ Россіей, Китаемъ, Персіей, Афганистаномъ 
и Индіей. Товарообмѣнъ съ Европейской Россіей производится исключительно по 
Среднеазіатской желѣзной дорогії, при чемъ изъ ханства вывозятся главнымъ обра
з омъ: хлопокъ, сушеные фрукты, шерсть, кожи, шкуры, мерлушка, ковры и т. п., а 
ввозятся въ ханство: мануфактура, сахаръ, посуда, нефть, керосинъ, металлическія 
издѣлія и проч. Обороты торговли съ Россіей достигаютъ около 40.000.000 р., упадая 
приблизительно въ равной цифрѣ на ввозъ и вывозъ. Какъ было указано выше, 
Бухарское ханство включено въ наш у таможенную границу, въ виду чего торговыя 
сношенія ханства съ сосѣдними странами производятся черезъ русскія таможни, 
учрежденныя въ Новой Бухарѣ и на афганской границѣ въ Керкахъ, Келифѣ, 
Айваджѣ, Патта-гиссарѣ, Чушка-гузарѣ, Сараѣ, Босагѣ и Богаракѣ. Развитію тор
говыхъ оборотовъ въ ханствѣ не мало способствовало открытіе отдѣленій нѣкото- 
рыми изъ нашихъ банковъ въ Новой и Старой Бухарѣ, казначействъ  въ Керкахъ. 
Чарджуѣ и Термезѣ и торговыхъ и транспортныхъ конторъ въ главнѣйшихъ цен- 
трахъ. Общій оборотъ внѣшней торговли Бухары составляетъ около 50.000.000 руб., 
изъ коихъ около 40.000.000 приходится па товарообмѣнъ съ Россіей, а 10.000.000 на 
товарообмѣнъ съ другими вышепоименованными государствами

Во главѣ Бухарскаго ханства, состоящаго въ вассальныхъ отношеніяхъ къ 
Россiи, стоитъ эмиръ (нынѣ его высочество Сеидъ-миръ-Алимъ-ханъ), имѣющій не
ограниченную власть и управляющій страной на основаніп правилъ ш аріата и обыч- 
наго права (адатъ). Эмиру наслѣдуетъ обыкновенно его старшій сынъ. Эмиръ 
является не только административнымъ, но и духовнымъ главою ханства; мѣстными 
мусульманскими законовѣдами онъ признается намѣстникомъ Магомета - халифомъ, 
охраняющимъ чистоту мусульманскаго ученія. Принадлежа къ узбекскому роду ман- 
гытъ, эмиръ опирается на служебное сословіе и духовенство, многіе представители 
коихъ принадлежат ь къ тому же роду пли связаны съ нимъ родственными узами. 
Придворный штатъ эмира довольно великъ и состоитъ изъ весьма разнообразныхъ 
должностныхъ лицъ, частью исполняющихъ извѣстныя обязанности, частью же не 
з анпмающихъ опредѣленнаго положенія. Многочисленный гаремъ находится въ 
г. Бухарѣ, откуда жены вызываются, по усмотрѣнію эмира, въ его резиденцію въ 
г. Кермине. Жизнь эмира протекаетъ замкнуто въ строго опредѣленпыхъ рамкахъ, 
регламентируемыхъ правилами шаріата, нарушеніе коихъ можетъ вызывать наре- 
канія фанатиковъ и мусульманскаго духовенства, пользующихся въ ханствѣ огром- 
нымъ значеніемъ. Лишь въ самое послѣднее время эмиры позволяютъ себѣ выѣзды 
и путешествія, которые далеко не одобряются всѣми его подданными. Министерствъ 
нъ н ашемъ значеніи этого слова въ ханствѣ не существуетъ; все управленіе стра
ной сосредоточивается въ слѣдующихъ центральныхъ органахъ (нѣчто въ родѣ на- 
шихъ бывшихъ приказовъ): 1) государственная канцелярія вѣдаетъ весь админи
cтративный составъ и высшую политику ханства; во главѣ ея стоитъ кушъ-бегй 
(канцлеръ), высшій государственный саповпикъ, вступающій, за отсутствіемъ эмира, 
нъ управленіе ханствомъ; 2) финансово-податная часть, во главѣ которой находится 
диванъ-беги, вѣдающій казною, налогами и т. п.; 3) духовно-судебная часть, во главѣ 
которой состоитъ казы-к аляно , главпое духовное лицо ханства, завѣдывающій судеб
ной частью, духовенствомъ и школами; 4) полицейская часть, во главѣ которой 
стоитъ главный р е исъ, наблюдающій за  чистотой нравовъ, охраной вѣры, исполне- 
ніемъ законовъ  и т. и.; онъ подчиненъ казы-каляну; и 5) военная часть съ топчй - 
баши (начальникъ артиллеріи) во главѣ. Чиновники комплектуются изъ сыновей и 
родственниковъ бековъ и приближенныхъ эмира, не имѣя въ большинствѣ случаевъ 
надлежащей подготовки и необходимыхъ познаній. Подвигаясь по служебной лѣст- 
ницѣ, служилые люди получаютъ чины или званія, коихъ насчитывается въ ханствѣ 
около 13; высшее изъ нихъ: кушъ-бегй (канцлеръ), затѣмъ слѣдуютъ: парваначи 
(полный генералъ), инакъ (генералъ-лейтенантъ), датха (генералъ-маіоръ), токсаба 
(полковникъ) и т. д. Въ админпстративномъ отношеніи ханство раздѣляется на 
28 бекствъ (нѣчто въ родѣ небольшихъ губерній, носящихъ, за немногими исключе- 
ніями, названія по ихъ главнымъ городамъ), а именно: Б ухара , Н урат а, К аракуль, 
К абаклы, Чардж уй, Бурдалы къ , Керки , К елйфъ, Ш ирабадъ, К арш и, Чиракчй , Кермине, 
З iаддинъ, Х ат ы рчи , Ш а хр исябзъ , Я ккабагъ. К итабъ, Г у заръ , Каратеги н ъ. Байсунъ ,



Гиссаръ, Д е нау, К урганъ-тюбе, Бальдж уанъ, Кулябъ, К абадіанъ, Д а р вазъ и Ш угнанъ- 
Рошанъ. Б екства раздѣляются на амлякдарства (нѣчто въ родѣ уѣздовъ), во главѣ 
коихъ стоятъ амлякдары. Правители бекствъ (беки, миры) прежде пользовались на
слѣдственной властью, въ настоящее же время, съ усиленіемъ власти эмира, они 
назначаются послѣднимъ и являются простыми чиновниками. Каршинское бекство 
обыкновенно у правляется наслѣдникомъ престола (катта-тюря), а Бухарское нахо
дится въ управленіи самого кушъ-бегй. Ш угнанъ и Рошанъ въ административномъ 
отношеніи подчинены отчасти и русскимъ властямъ. Беки, въ особенности въ восточ
ной части ханства, удаленной отъ гор. Бухары, пользуются почти неограниченной 
властью. Будучи обязаны вносить въ казну эмира ежегодно опредѣленную сумму и 
извѣстное количество подарковъ (лошади, халаты, ковры и т. п.), они правятъ въ 
бекствахъ самостоятельно и съ лихвой покрываютъ понесенныя затраты сборами съ  
населенія.

Бухарскія войска насчитываютъ въ своихъ рядахъ около 11.000 пѣшихъ чи- 
новъ и до 200 офицеровъ, въ томъ числѣ 10 батальоновъ пѣхоты (сарбазы), 2 гвар- 
дейскія сотни конвоя эмира, гвардейскую конно-артиллерійскую батарею (четыре 
орудія коей подарены эмиру въ 1904 году Государемъ Императоромъ) и нѣсколько 
сотъ артиллеристовъ при орудіяхъ (около 100) старинныхъ системъ. Обмундированіе 
арміи сходно съ русскимъ, команда производится на ломаномъ русскомъ языкѣ. 
Обученіе войскъ плохо, а комплектованіе еще того хуже; войска пополняются желаю
щими, а также лицами, совершившими какіе-либо проступки, при чемъ нижніе чины 
остаются на службѣ всю жизнь. Никакого порядка въ производствѣ и назначеніяхъ  
не существуетъ; по отношенію къ нижнимъ чинамъ все зависитъ отъ топчи-башй, 
а къ высшимъ отъ воли эмира. Офицеры не пмѣютъ никакого образовательпаго 
ценза и комплектуются обыкновенно изъ прислуги эмира.

Въ видѣ поощренія за службу военныхъ и гражданскихъ чиновъ эмиръ жа- 
луетъ ихъ халатами, поясами, украшенными серебромъ, лошадьми со сбруей и дру
гими подарками, а также орденами и медалями. Ордена имѣются слѣдующіе : 
1) Искандеръ-салисъ (солнце Александра), учрежденный въ память Императора 
Александра III- золотая звѣзда съ брилліантами и темно-синей лентой, 2) Таджъ 
(короны) - золотая звѣзда съ тремя брилліантами и красной лентой и 3) Восходящей 
Бухарской звѣзды - золотая и серебряная звѣзды шести степеней. Никакого порядка 
въ пожалованіи орденовъ и медалей не существуетъ; все зависитъ отъ усмотрѣнія 
эмира.

Отправленіе правосудія совершается въ ханствѣ на основаніи корана и пра- 
вилъ мусульманскаго права, изложенныхъ въ шаріатѣ. Высшая судебная властъ 
принадлежитъ эмпру, какъ главѣ государства (халифу), который однако въ настоя
щее время постановляетъ лишь смертные приговоры. Рѣшеніе всѣхъ болѣе значитель- 
ныхъ судебныхъ дѣлъ принадлежитъ нынѣ казы-каляну, мелкія же дѣла рѣшаются 
особыми судьями (казіи, казы), имѣющимися въ каждомъ бекствѣ, и ихъ помощни
ками. На тѣхъ же лицъ возложено составленіе земельныхъ и иныхъ имущественныхъ 
актовъ. Для русскихъ подданныхъ, живущихъ въ предѣлахъ ханства, а также для 
бухарцевъ, совершившихъ нѣкоторые проступки противъ русскихъ, у становлена осо
бая русская юрисдикція.

Положеніе и характерныя черты школьнаго дѣла въ ханствѣ немногимъ отли
чаются отъ постановки туземныхъ школъ въ русскомъ Туркестанѣ. Народное обра- 
зованіе находится всецѣло въ рукахъ мусульманскаго духовенства и носитъ узко 
схоластическій и конфессіонал ьный характеръ; уровень знаній въ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, категоріи коихъ одинаковы съ тѣми, которыя имѣются въ русскихъ областяхъ, 
весьма низокъ. Школы, въ особенности высшія медресе, имѣющіяся въ г. Бухарѣ и 
въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ страны, пользуются большой славой во всей 
Средней Азіи и привлекаютъ многихъ туземцевъ, пріѣзжающихъ въ Бухару закан
чивать свое образованіе. Школы содержатся на доходы отъ пожертвованныхъ и мъ 
капитал овъ и земель (вакфъ) и сосредоточены главнымъ образомъ въ городскихъ и 
крупныхъ сельскихъ поселепіяхъ.

Станція Чарджуй (1.070 в.) расположена среди орошеннаго оазиса 
вблизи моста черезъ Аму-дарью. Ж елѣзнодорожное депо, мастерскія и 
крупный центръ грузового и пассажирскаго движенія . Станція служитъ  
центромъ товарообмѣна съ одной стороны для грузовъ, поступающихъ 
на желѣзную дорогу съ Аму-дарьи, а съ другой д ля  товаровъ, привози-



мыхъ по желѣзной дорогѣ для отправки вверхъ и внизъ на этой рѣкѣ. 
Близъ станціи, но обѣ стороны полотна, на землѣ, уступленной русскому 
правительству бухарскимъ эмиромъ, образовалось довольно значительное 
русское торговое поселеніе, съ населеніемъ около 10.000 жителей, изъ 
коихъ большая часть русскихъ. Въ г. Чарджуѣ имѣется православная 
церковь, приходское и желѣзнодорожное училища, больницы, военное и 
общественное собраніе, общественный садъ и питомникъ, казначейство, 
почтово-телеграфная контора, камера мирового судьи, нѣсколько хлопко- 
очистительныхъ заводовъ, транспортныхъ конторъ и плохія гостиницы. 
На берегу Аму-дарьи пристанъ и центральный пунктъ стоянки парохо- 
довъ аму-дарьинской флотиліи, совершающей отсюда рейсы, вверхъ по 
рѣкѣ до Патта-гиссара (Термезъ) и внизъ до Петроалександровска.

Въ 1 1/2 верстахъ отъ русскаго Чарджуя расположенъ бухарскій 
городъ Чарджуй съ населеніемъ около 15.000 жителей, резиденція чард- 
жуйскаго бека. Чарджуй ("четыре рукава"), какъ и всѣ другіе бухарскіе 
города, имѣетъ характеръ селенія съ массой глинобитныхъ домовъ, 
окруженнаго стѣ ной съ башнями и съ старой цитаделью. Чарджуй 
нѣкогда имѣлъ крупное значеніе какъ этапъ на главномъ пути изъ 
Хорасана въ Мавераннагръ; по древнему имени его (Амуль) названа и 
рѣка Аму-дарья. Отъ Чарджуя по лѣвому берегу Аму-дарьи идутъ два 
довольно важныхъ колесныхъ пути: одинъ изъ нихъ соединяетъ Чард
жуй съ Петроалександровскомъ (374 в.) и Хивой, а другой - съ  Керками 
(200 в .). За укрѣпленіемъ Керки путь этотъ превращается въ вьючный 
и, послѣ переправы у русско-афганской границы черезъ Аму-дарью, 
продолжаясь по правому берегу рѣки черезъ Келифъ, Термезъ, Сарай, 
Чубекъ, Кала-и-Хумъ, заканчивается въ Кала-и-Вамарѣ въ Рошанѣ (въ 
61 в. южнѣе, въ Шугнанѣ расположенъ Хорогскiй постъ). Отъ Чарджуя 
до Кала-и-Вамара 1.094 в ., а отсюда до границы Фер ганской области на 
Памирѣ 252 версты.

Сейчасъ же за станціей Чарджуй желѣзная дорога нересѣкаетъ 
Аму-дарью грандіознымъ мостомъ въ 750 саж., первымъ по длинѣ въ 
имперіи. Древній Оксъ представляетъ здѣ сь величественный потокъ, 
быстро катящій свои мутно-желтыя  волны на сѣверъ. Противоположный бе- 
регъ  широкой рѣки нерѣдко едва замѣтенъ въ туманной атмосферѣ. Мостъ 
состоитъ изъ 25 пролетовъ по 30 саж. каждый. Низъ фермъ поднять на 
3 сажени надъ горизонтомъ самыхъ высокихъ водъ. Береговые кессонные 
устои опущены на глубину 11 1/2 саж., рѣчные же на 11 саж. ниже гори
зонта самыхъ высокихъ водъ. Вѣсъ пролетныхъ частей моста 356.000 пу- 
довъ. Мостъ построенъ въ 1898 -  1901 гг.; постройка его обошлась въ 
3.468.000 руб.; кромѣ того, 1.385.500 рублей израсходовано на укрѣпленіе 
береговъ и выправительныя работы. На концахъ моста прикрѣплены 
доски съ памятными надписями о сооруженіи на русскомъ и туземномъ 
языкахъ. Торжественное открытіе моста состоялось 27 мая 1901 года.

Перейдя на правый берегъ  Аму-дарьи, желѣзная дорога вступаетъ 
въ древній Мавераннагръ (междурѣчье). Первая станція на правомъ бе
регу рѣки -  Фарабъ (1.077 в .), въ  2 1/2 в. отъ которой находится весьма 
интересный питомникъ песчаныхъ растеній мѣстной флоры, посадкой 
которыхъ укрѣпляются пески вдоль желѣзной дороги. При станціи пра
вославная церковь, мастерскія и народное училище. Въ среднiе вѣка въ 
районѣ теперешней станціи существовалъ городъ Фарабъ, которымъ пра-



вилъ самостоятельно особый эмиръ. За станціей Фарабъ дорога вступаетъ 
въ широкую полосу летучихъ песковъ (Сун дукли); мѣ стами вдоль линіи 
произведены посадки для охраны ея отъ песчаныхъ заносовъ.

Пройдя станцію Ходжа-давлетъ (1.098 в .), лежащую на безводной 
глинистой равнинѣ въ области прежняго орошенія изъ р. Зеравшаыа, 
желѣ зная дорога вступаетъ въ К ара-кул ьскiй оазисъ, орошаемый нынѣ 
остатками водъ этой рѣки, которая къ юго-востоку отъ оазиса изсякаетъ  
среди озеръ и песковъ. Станція К ара-кулъ (1.117 в.) расположена въ 
10 верстахъ къ югу отъ бухарскаго города того же имени, который нѣ- 
когда былъ центромъ обширнаго и цвѣтущаго оазиса, нынѣ же, вслѣд- 
ствіе уменыьшнія количества доходящей сюда воды и надвиганія лету- 
чихъ песковъ съ сѣвера, превратился въ селеніе (3.000 жителей); въ 
послѣднемъ имѣетъ мѣстопребываніе бекъ Кара-кульскаго бекства. При

станціи винодѣльческое хозяйство наслѣдниковъ генерала Анненкова и 
хлопкоочистительный заводъ. Оазисъ Кара-куль ("черное озеро"), образуе
мый послѣдними развѣтвленіями Зеравшана, представляетъ на сѣверной 
своей окраинѣ печальную картину непосильной борьбы человѣка съ надви
гающимся моремъ сыпучихъ песковъ, которые все далѣе и далѣе внѣ- 
дряются въ оазисъ, засыпая поля, сады, селенія и даже городъ. Б ѣдствіе 
тѣмъ болѣе значительно, что воды въ оазисѣ очень мало и культурныя 
пространства часто прерываются пустырями и полосами песковъ. На 
обѣдненіе водой этого оазиса оказало существенное вліяніе развитіе 
культуры выше по рѣкѣ, не только въ предѣлахъ ханства, но и въ 
Самаркандской области, гдѣ, съ присоединеніемъ края къ Р оссіи, полу
чили сильное развитіе рисовые посѣвы, требующіе огромнаго количества 
воды. Въ средніе вѣка въ Каракульскомъ оазисѣ было больше воды, 
которая образовала обширныя озера, изобиловавшія массой птицъ и рыбы.



Осенью 1222 года, на обратномъ пути изъ Хорасана, здѣсь охотились 
сыновья Чингизъ-хана Джагатай и Угэдэй и каждую недѣлю посылали 
отцу въ Самаркандъ пятьдесятъ верблюжьихъ вьюковъ съ птицей. Н ынѣ 
районъ Кара-куля славится разведеніемъ каракульскихъ овецъ, шкурки 
ягнятъ которыхъ получили, подъ вліяніемъ моды, почти всемiрное распро- 
страненіе.

Въ 8 верстахъ отъ слѣдующей станціи Я катутъ (1.141 в.) нахо
дятся развалины древняго города Бейкенда (Пейкендъ), имя котораго, 

 быть можетъ, сохранилось въ названіи одного изъ амлякдарствъ Кара- 
кульскаго бекства (П айканъ). Бейкендъ считался еще въ до-мусульман- 
скую эпоху крупнымъ торговымъ центромъ и былъ древнѣе г. Бухары. 
Мѣстные купцы вели обширную торговлю; каждая бухарская деревня 
имѣла около воротъ города рабатъ (подворье); такихъ рабатовъ было 
1.000; въ  нихъ содержались отряды войска на случай отраженія набѣ- 
говъ тюрковъ. При взятіи Бейкенда Кутейбе, арабами была захвачена 
огромная добыча; по разсказамъ мусульманскихъ историковъ, въ одномъ 
изъ капищъ города были идолы (повидимому буддійскіе) изъ чистаго 
золота; у одного изъ нихъ вмѣсто глазъ были вдѣланы двѣ жемчужины 
величиною въ голубиное я йцо. Кутейбе послалъ эти жемчужины вмѣстѣ 
съ другой добычей халифу Хаджаджу. По позднѣйшимъ свѣдѣніямъ, 
городъ былъ окруженъ стѣной, имѣлъ цитадель и два базара. Соборная 
мечеть славилась своимъ михрабомъ, который позолотой и украшеніями 
превосходилъ всѣ прочіе михрабы Мавераннагра. Бейкендъ пришелъ въ 
упадокъ послѣ паденія государства саманидовъ ; попытки возобновленія 
его въ началѣ XII вѣка успѣха не имѣли.

Ст. К аганъ (1.182 в.) расположена въ сравнительно обильно орошен- 
номъ районѣ на южной окраинѣ огромнаго густо населеннаго оазиса 
низовьевъ Зеравшана; въ 13 верстахъ къ сѣверо-западу отъ нея лежитъ 
г. Бухара, соединенный желѣзнодорожной вѣткой со станціей Каганъ. 
Близъ станціи , на землѣ, уступленной бухарскимъ эмиромъ желѣзной 
дорогѣ, образовалось русское торговое поселеніе Новая Бухара (около 
3.500 жителей); въ немъ находится резиденція русскаго политическаго 
агентства въ ханствѣ, недавно построенный дворецъ эмира въ персид- 
скомъ стилѣ, три училища, больница, общественное собраніе, отдѣленія 
банковъ, транспортныя и торговыя конторы и нѣсколько хлопкоочисти- 
гельныхъ заводовъ. Новая Бухара представляетъ довольно благоустроен
ный городокъ, съ широкими улицами и довольно обильный древесной 
растительностью; въ немъ имѣются нѣсколько довольно посредственныхъ 
гостиницъ и извозчики. Въ зданіи политическаго агентства небольшая 
домовая церковь; предполагается построить другой, болѣе обширный 
храмъ.

Г. Бухара, столица Бухарскаго ханства, священный городъ (Бухара- 
и-шерйфъ - благородная Бухара) для среднеазіатскихъ мусульманъ, рас
положена среди густо населеннаго оазиса нижняго Зеравшана вдали отъ 
лѣваго берега рѣки, на арыкѣ Ш ахрудъ, и принадлежитъ къ числу 
весьма древнихъ городовъ Туркестана. Время основанія города неиз- 
вѣстно, но, сзудя по его названію (Бухара происходитъ отъ санскритскаго 
слова "вихара" - монастырь, которое у эфталитовъ, а затѣмъ у уйгуровъ 
и монголовъ получило форму "бухара"), онъ уже существовалъ въ эпоху 
распространенiя буддизма въ Средней Азіи, т. е. въ первые вѣка нашего



лѣтосчисленія. Скудныя свѣдѣнiя этой эпохи указываюс ь, что въ это 
время въ Бухарѣ, на ряду съ храмами огнепоклонниковъ, имѣлись ка
пища идоловъ, вѣроятно буддійскихъ, и христіанскія (несторіанскiя) 
церкви. Къ этому или быть можетъ еще къ болѣе раннему времени отно
сился существовавшій еще при саманидахъ, вблизи воротъ цитадели 
большой курганъ, считавшійся могилой миѳическаго царя Афросіаба. По 
нѣкоторымъ свѣдѣ нiямъ, укрѣпленіе, построенное этимъ царемъ, было 
возобновлено въ VII вѣкѣ бухаръ-худатомъ (владѣтелемъ) Б идуномъ , 
время правленiя  коего совпадаетъ съ началомъ мусульманской эры. Имя 
Бидуна, который, какъ и другіе первые владѣтели Бухары, былъ, пови
димому, тюркскаго происхожденія, долго сохранялось на желѣзной плитѣ,

прикрѣпленной къ воротамъ укрѣпленія. Бидуну, оставившему малолѣт- 
няго сына Тугшаде, наслѣдовала его мудрая и красивая жена Хатунъ, 
во время долгаго царствованія коей въ Мавераннагрѣ впервые появи
лись арабы (681 - 6 83 гг.). Послѣ продолжительной борьбы и ряда воз- 
мущеній противъ врага, Бухара (въ 709 г.) была окончательно занята 
полководцемъ халифа Хаджаджа Кутейбе-бинъ-Муслимомъ. Кутейбе при- 
нялъ рядъ строгихъ принудительныхъ мѣръ къ распространенію ислама 
въ Бухарѣ ; въ семьяхъ горожанъ были поселены арабы для обученiя 
ихъ правиламъ и обрядамъ новой вѣры, молитвы совершались на пло
щади по командѣ имамовъ, а за посѣщеніе соборной мечети, выстроеп- 
ной Кутейбе на мѣстѣ храма идолопоклонниковъ въ 713 году, выдава
лись денежныя награды. Тѣмъ не менѣе, исламъ на первыхъ порахъ



весьма туго прививался въ Бухарѣ; еще при саманидахъ въ городѣ 
устраивалась ярмарка, на которой продавались идолы. Въ восьмидеся- 
тыхъ годахъ VIII  вѣка для защиты города отъ набѣговъ тюркскихъ ко- 
чевниковъ была начата постройка обширной стѣны, которая опоясывала 
не только городъ, но p i его окрестности. Это грандіозное сооруженіе, за
конченное лишь въ 830 году, требовало огромныхъ средствъ на под
держку, въ виду чего, съ обезпеченіемъ безопасности отъ набѣговъ, 
ремонтъ стѣ ны былъ прекращенъ, и она стала разрушаться; въ XII вѣкѣ 
ее звали "кемпирекъ" (старушка). Остатки этой болѣе чѣмъ тысячелѣт- 
ней стѣны сохранились кое-гдѣ до настоящаго времени въ видѣ вала, 
извѣстнаго у туземцевъ подъ именемъ Кемпиръ-дувалъ. Что же касается 
собственно городскихъ стѣнъ, то онѣ были построены позже, около 850 г. 
Періодъ укрѣпленія араб
ской власти и ислама въ 
Бухарѣ смѣнился эпохой 
саманидовъ, туземной ди
настіи иранскаго происхо- 
жденія, представители ко
торой въ качествѣ намѣст- 
никовъ халифа правили 
почти самостоятельно въ 
Мавераннагрѣ и Хорасанѣ 
(873 - 1 005 гг.). Въ этотъ 
періодъ времени Бухара, 
ставшая столицей всей стра
ны, достигла небывалаго 
блеска и процвѣтанія. По 
словамъ мусульманскихъ 
писателей, городъ этотъ 
при саманидахъ былъ "оби- 
телью славы, каабой влады
чества, мѣ стомъ собранія 
выдающихся людей эпохи ", 
средоточіемъ наукъ и ис- 
кусствъ; въ особенности 
славилось книгохранилище 
саманидовъ. Въ это время 
городъ раздѣлялся, какъ 
и всѣ тогдашніе города, на 
цитадель (аркъ), внутренній городъ (шахристанъ) и предмѣстья (рабатъ). 
Цитадель, внутри которой былъ замокъ, служившій мѣстопребываніемъ 
саманидскихъ правителей (построенный вышепомянутымъ Бидуномъ), во 
время смутъ и войнъ съ сосѣдями неоднократно была разрушаема и воз- 
станавливаема вновь. Въ шахристанѣ имѣлось семь воротъ; къ однимъ 
изъ нихъ отъ западныхъ воротъ цитадели простиралась городская площадь 
(Ригистанъ); въ городской стѣнѣ, окружавшей и рабатъ, было, какъ и 
теперь, 11 воротъ. Главный городской арыкъ носилъ названіе Рудъ-и- 
Зеръ (золотоносная рѣка); для храненія воды въ городѣ имѣлись, 
какъ и нынѣ , бассейны въ видѣ прудовъ (хоузъ). Улицы отличались 
шириной и были вымощены камнемъ. Городскія постройки отличались



скученностью, вслѣдствіе чего часто происходили опустошительные 
пожары. Санитарныя условія города, вслѣдствіе тѣсноты и плохой 
воды, загрязненной отбросами, были весьма неудовлетворительны. По 
смерти послѣдняго изъ саманидовъ (1005 г.) въ Бухарѣ наступилъ пе- 
ріодъ смутъ  и междоусобій, при чемъ власть перешла къ тюркамъ, а 
именно къ сельджукпдамъ. Городъ, переставъ быть столицей Маверан- 
награ, потерялъ свое значеніе и, съ наденіемъ сельджукидовъ, вошелъ

(1207 г.) въ составъ 
вновь образо вавшаго- 
сягосударства хорезм- 
шаховъ. Господство 
п о с л ѣ д н и х ъ  было 
однако вскорѣ сокру- 
шено монголами, на
хлынувшими на Ма
вераннагръ въ двад- 
цатыхъ годахъ XIII 
столѣтія. Въ февралѣ 
1220года Бухара была 
взята Чингизъ - ха- 
номъ, предана раз- 
грабленію и сожжена; 
часть жителей и за
щитники цитадели" 
державшіеся въ ней 
14 дней, были пере
биты. Господство сла- 
быхъ и малоспособ- 
н ы х ъ  п отом ковъ 
Чингиза, чингизи- 
довъ (1227 - 1 370 гг.), 
съ непрекращавши- 
мися войнами, набѣ  
гами и грабежами, 
какъ и объединеніе 
всей страны подъ 
властью Тимура и 
тимуридовъ (1370-  
1500 гг.), перенес- 
шихъ свою резиден- 
цію въ Самаркандъ, 

не могли конечно способствовать развитію и процвѣтанію Бухары. Послѣ 
паденія тимуридовъ и укрѣпленія въ Мавераннагрѣ владычества узбе
ковъ, Бухара при династіи шейбанидовъ временами была столицей этой 
страны, получившей впослѣдствіи названіе Бухарскаго ханства. Положеніе 
Бухары въ качествѣ столицы ханства упрочилось при шейбанидахъ  
(1500 - 1 599 гг.), аштарханидахъ (1599 - 1 784 гг.) и при нынѣ правящей 
узбекской династіи (мангытъ).

Нынѣшняя Бухара расположена на равнинѣ, на томъ же мѣстѣ, 
гдѣ городъ находился за тысячу лѣтъ до нашего времени. Окружность



города, частью обнесеннаго глинобитными стѣнами (до 4 саж. высоты и 
до 2 саж. толщины) съ 131 башней и 11 воротами, составляетъ 8,8 
версты, а площадь около 4 квадратныхъ верстъ. Все это пространство 
застроено чрезвы
чайно тѣсно и 
представляетъ ла- 
биринтъ узкихъ, 
кривыхъ, немоще- 
ныхъ улицъ, окай- 
мленныхъ глино
битными стѣнами 
домовъ. Изъ пло
щ ад ей  н а и б о л ь 
шею извѣ стностью 
пользуется пло
щадь передъ двор- 
цомъ (аркъ) эмира, 
такъ называемый 
Ригистанъ. Въ го- 
родѣ насчитывает
ся до 360 улицъ,
50 к а р а в а н с а р а -  
евъ, 50 крытыхъ и 
обыкновенныхъ базаровъ, 364 мечети, изъ коихъ 8 соборныхъ, 2 еврей- 
скія синагоги, 138 учебныхъ заведеній (мактабъ и медресе), въ кото- 
рыхъ обучается до 10.000 учениковтъ, 13 древнихъ кладбищъ, русско-

туземная школа и лечеб
ница и русская аптека. 
Число жителей въ Бухарѣ 
точно неизвѣстно; по од
нимъ даннымъ, населеніе 
города не менѣе 100.000, 
по другимъ, не болѣе 
70.000. Каналъ Ш ахрудъ 
протекаетъ по городу на 
протяженіи около 3 верстъ; 
такъ какъ онъ не отли
чается обиліемъ воды, ко
торой вообще въ Бухарѣ 
недостаточно, то въ городѣ 
имѣ ется до 85 водохрани- 
лищъ, въ видѣ прудовъ 
(хоузъ), изъ которыхъ вода 
развозится и разносится по 
городу водовозами. Вода 
въ прудахъ перемѣ няется 
рѣдко и представляетъ 
застоявшуюся мутную и 
кишащую низшими орга
низмами жидкость, потреб-



леніе которой вредно отражается на здоровьѣ населенія. Пруды эти явля
ются, между прочимъ, разсадниками ришты (Filaria medinensis), въ виду 
чего сырой воды въ Бухарѣ пить не слѣдуетъ . Цитадель (аркъ) построена 
на насыпномъ холмѣ , обнесенномъ стѣною, протяженіемъ около 1 1/2 верстъ. 
Въѣ здъ въ цитадель украшенъ двумя башнями и запирается воротами, 
надъ которыми помѣ щены часы. Въ цитадели, кромѣ дворца эмира, не 
представляющаго ничего замѣ чательнаго, находятся дома главнѣ йшихъ

сановниковъ, тюрьма и 
проч. Противъ цитадели 
расположена главная  го
родская мечеть Меджиди- 
калянъ или Кокъ-гумбезъ 
(голубой куполъ), украшен
ная голубыми и зелено
ватыми изразцами, съ 
обширнымъ дворомъ, окай- 
мленнымъ галлереей ко- 
лоннъ и сводовъ. Въ мечети 
этой эмиръ, въ  бытность 
свою въ городѣ, совершаетъ 
по пятницамъ намазъ (мо
литву). Невдалекѣ отъ ме
чети находятся знаменитыя 
медресе (училища): 1)Кошъ- 
мадраса, два училища, рас
положенныя  одно противъ 
другого черезъ улицу, 
2) Миръ-Арабъ, 3) Зари- 
рянъ и 4) Иръ - Н азаръ, 
построенное прпсод ѣ йствіи 
императрицы Екатерины II 
при эмирѣ Шахъ-Мурадѣ . 
Здѣсь же возвышается кра
сивый круглый минаретъ 
(Мирхарабъ) изъ жженаго 
кирпича, съ котораго еще 
сравнительно недавно (въ 
началѣ семидесятыхъ го- 
довъ минувшаго столѣтія) 
сбрасывали осужденныхъ 
на казнь преступниковъ. 
Древнихъ построекъ, со

хранившихся отъ ранняго періода исторіи Бухары, не имѣется; наиболѣе 
старыя изъ нихъ едва ли старше эпохи Тимура.

Средоточіемъ городской жизни въ Бухарѣ являются: Ригистанъ, 
базары и набережныя нѣкоторыхъ прудовъ (хоузовъ). Въ особенности 
живописенъ Ригистанъ - площадь передъ входомъ въ цитадель, обста
вленная высокими фронтонами мечетей и медресе и занятая почти сплошь 
лавочками, харчевнями и чайными (чай-хана). Вѣчно толпящійся здѣ сь 
народъ, разносчики мелкаго товара, разсказчики (маддахъ), дервиши (ди-



вана) и т. п. представляютъ  пеструю и живописную картину. Не менѣ е 
живописны базары, съ ихъ безконечными крытыми галлереями и пере
ходами, наполненными лавками съ шелковыми и бумажными тканями, 
коврами, шапками, халатами, мѣдной и серебряной посудой и множе- 
ствомъ мелочей, необходимыхъ въ обиходѣ туземца. Въ базарные дни, 
когда базары переполняются народомъ въ яркихъ разноцвѣтныхъ хала- 
тахъ , всадниками, ослами, навьюченными углемъ , водой и другой кладью, 
арбами, караванами верблюдовъ и т. п., посѣ щеніе ихъ въ особенности 
интересно. Наконецъ, широкія набережныя нѣкоторыхъ городскихъ пру- 
довъ (Ляби-хоузъ и друг.), спускающiяся уступами къ водѣ , окай- 
мленныя старыми развѣ систыми деревьями, служатъ любимымъ мѣ стомъ 
прогулокъ и отдыха бухарцевъ. Чайныя, харчевни (ашъ-хана), фрукто- 
выя лавочки и цы- 
рюльни, окружаю- 
щiя хоузъ, биткомъ 
набиты народомъ, 
предающимся чае- 
питію и кейфу въ 
прохладной тѣни 
деревьевъ.

Торговые обо- 
роты г. Бухары 
весьма значитель- 
ны и достигаютъ 
нѣ сколькихъ де- 
с я т к о в ъ ми л л іо- 
новъ рублей. Ожи- 
вленныя торговыя 
сношенія (хлопокъ, 
шерсть, кожи и 
шкуры, каракуль, 
кишки, ситцы, са- 
харъ , посуда и т. п .) 
под д е рж иваю тся 
бухарскими тор
говцами не только
съ различными торговыми центрами Россіи, но и съ Персіей, Индіей, 
Китаемъ и Афганистаномъ. Крупная торговля сосредоточена главнымъ 
образомъ въ рукахъ бухарскихъ евреевъ . Потребности товарообмѣна удовле
творяются нѣ сколькими отдѣленіями банковъ , крупныхъ торговыхъ фирмъ 
и транспортныхъ конторъ. Мелкій кредитъ находится въ рукахъ ростов- 
щиковъ-индусовъ. Посѣщеніе гор. Бухары для туриста, проѣ зжающаго 
по Среднеазіатской желѣ зной дорогѣ, представляетъ большой интересъ. 
Такъ какъ въ  городѣ сколько-нибудь сносной гостиницы не имѣется, то 
лучше всего остановиться въ Новой Бухарѣ у станціи Каганъ и оттуда, 
заручившись содѣйствіемъ нашего политическаго агентства, дѣлать 
экскурсіи въ Старую Бухару.

Изъ окрестностей г. Бухары слѣдуетъ упомянуть нижеслѣдующія: 
въ трехъ верстахъ къ юго-востоку отъ г. Бухары находится Ш ирбудунъ, 
лѣтній дворецъ, построенный эмиромъ Музафаромъ, гдѣ довольно инте-



ресны расписные потолки, лѣпныя работы и большой садъ; ежегодно 
весной здѣсь устраиваются народныя увеселенія (саиль). Въ 10 верстахъ 
къ сѣверо-востоку отъ города расположено очень популярное у туземцевъ 
мѣсто паломничества — кишлакъ Богаэддинъ съ гробницей основателя 
суфическаго ордена "накшбенди" Мухаммеда-Богаэддина, умершаго въ 
Бухарѣ въ 1388 году, и съ гробницами нѣкоторыхъ бухарскихъ эмировъ. 
Здѣ сь имѣ ется общежитіе для членовъ названнаго ордена и живетъ глав
ный его шейхъ ; по вторникамъ при гробницѣ Богаэддина совершаются 
моленія, привлекающiя тысячи народа. По средамъ посѣщеніе гробницы 
неудобно, такъ какъ въ этотъ день установлены моленія для женщинъ. 
Верстахъ въ 18 къ сѣверо-западу отъ города находится селеніе Рамитанъ, 
извѣ стное съ древнѣйшихъ времеиъ и считавшееся древней резиденціей 
правителей бухарской области; основаніе древняго Рамитана приписыва
лось миѳическому царю Афросіабу; во времена саманидовъ тамъ былъ 
храмъ цдолопоклонниковъ. Наконецъ, въ 27 верстахъ отъ города, по 
дорогѣ въ Хиву, въ пустынной мѣстности расположены бугоръ и колодцы 
Варахша; въ этой мѣстности, нѣ когда орошавшейся доходившимъ сюда 
арыкомъ, было повидимому расположено древнее селеніе Фарахша. Се
леніе это издревле составляло собственность бухаръ-худатовъ и считалось 
древнѣе города Бухары. Здѣсь былъ старый дворецъ, простоявшій, по 
преданію, болѣ е 1.000 лѣтъ. Въ VIII вѣкѣ дворецъ возстановили бухаръ- 
худаты - Хунукъ-худатъ и Буніятъ. Имѣ ніе это было конфисковано сама- 
нидомъ Измаиломъ, который предложилъ жителямъ передѣлать дворецъ 
въ соборную мечеть, но не имѣлъ въ этомъ успѣха; впослѣдствіи дво
рецъ былъ разобран ь по приказанію Ахмеда, сына Нуха-бинъ-Насра, 
употребпвшаго матеріалъ на постройку дворца около воротъ цитадели 
въ г. Бухарѣ.

Г. Бухара представляетъ важный центръ путей, соединяющихъ ее
съ другими частями хан
ства; на юго - западъ 
идетъ колесная дорога 
въ г. Кара-куль (57 вер.) 
и далѣе до Чарджуя, на 
сѣверъ  - въ Г иджъ-ду- 
ванъ и Нуръ-ата, глав
ный городъ степного 
Нуратинскагобекства, на 
востокъ въ Кермине и 
далѣ е въ предѣлы Са
маркандской области и 
на югъ  - въ  Карши и 
далѣе въ южныя части 
ханства.

Дороги въ Кара-куль и 
Кермине, пролегающія вдоль 
желѣзной дороги, нынѣ по
теряли часть своего зпаче- 

нія, что же касается остальныхъ дорогъ, то онѣ играютъ важную роль. Въ особен
ности важное значеніе имѣетъ колесная (арбяная) дорога въ Карши, связывающая 
столицу съ этимъ крупнѣйшимъ послѣ нея центромъ въ ханствѣ и съ южными



и  юго-восточными бекствами послѣдняго. Г. Карш и  лежитъ въ 164 в. къ юго-востоку 
отъ Бухары среди равнины на лѣвомъ берегу нижняго теченія Кашка-дарьи, на 
которой находится древній кирпичный арочный мостъ на пяти устояхъ. Городъ 
очень древняго происхо- 
жденія; въ Х вѣкѣ цита
дель его уже была въ раз- 
рушенномъ состояніи. Въ 
•старину городъ назывался 
туземцами Нахшебъ (у ара- 
бовъ Н есефъ), нынѣшнее 
же названіе опъ получилъ 
только въ XIV вѣкѣ, когда 
джагатайскій ханъ Кебекъ 
построилъ близъ города дво
рецъ (Карши -  по-монголь- 
ски дворецъ). Будучи распо- 
ложенъ въ районѣ обшир- 
наго плодороднаго оазиса, 
на перепутьѣ между г. Бу- 
х арой и всей юго-восточной 
частью ханства, Карши пред- 
ставляетъ крупный центръ, 
ведущій торговлю пшеницей, 
я чменемъ, шерстью, расти- 
тельнымъ масломъ, шку
рами и сушеными фрук
тами; въ послѣднее время 
здѣсь получило значитель
ное развитіе и хлопководство. Карши славится въ ханствѣ своимъ огородничествомъ, 
табакомъ, превосходнымъ изюмомъ, туземными кондитерскими издѣліями и глиня
ной посудой. По своему характеру Карши не отличается отъ другихъ среднеазіат- 
с кихъ городовъ; въ немъ имѣется цитадель съ резиденціей бека, нѣсколько, 
частью крытыхъ, базаровъ съ безчисленными лавками, харчевнями и чайными 
съ  прислугой изъ разодѣтыхъ мальчиковъ (бача) п огромное куполообразное водо
хранилище (сардоба) для скопленія воды, обиліемъ которой городъ не отличается. 
Изъ туземныхъ иромышленныхъ заведеній слѣдуетъ отмѣтить многочисленные, 
п ервобытнаго устройства, маслобойные заводы, перерабатывающіе главнымъ обра- 
зомъ льняное сѣмя, доставляемое сюда изъ сосѣднихъ горныхъ бекствъ (Денауское, 
Бальджуанское, Гиссарское и друг.). Число жителей 60.000- 70.000.

Карши служитъ важнымъ узломъ степныхъ дорогъ, связывающихъ его, съ 
одной стороны съ побережьемъ Аму-дарьи (Керки - 271 в., Б урдалыкъ - 121 в., Келифъ 
207, Термезъ - 252 в.), а съ другой съ лежащими къ сѣверо-востоку и юго-востоку 
г ородами (Г узар ъ - 45 в ., Шааръ 96 в.) и частями ханства (всѣ бекства горной Бу
х ары), а также съ Самаркандомъ (149 вер.). Въ 45 вер. къ юго-востоку отъ Каршей, 
на притокѣ Кашка-дарьи Гузаръ-дарьѣ, лежитъ г. Гузаръ (около 20.000 жителей), 
столица Гузарскаго бекства, важнѣйшій скотопромышленный рынокъ ханства. На 
базары, бывающіе еженедѣльно, изъ Гиссарскаго края нерѣдко пригоняется до 
10.000 головъ скота. Гузаръ расположенъ у предгорій западныхъ отроговъ Гиссар
скаго хребта, наполняющихъ большую часть горной Бухары, на почтовой дорогѣ 
изъ  Самарканда въ Термезъ (358 в.); отъ Гузара до Самарканда насчитывается 
151 верста. Нѣкоторыя свѣдѣнія объ этой дорогѣ, а равно и о мѣстностяхъ, лежа- 
щихъ къ востоку отъ нея въ горной Бухарѣ, будутъ сообщены нѣсколько ниже при 
описаніи путей, примыкающихъ къ Самарканду и пролегающихъ по Аму-дарьѣ.

За ст. Каганъ желѣ зная дорога направляется далѣ е на востокъ, 
с ачала по южной окраинѣ Зеравшанскаго оазиса, а затѣмъ отъ стан- 
ц iи К изылъ-тепе (1.223 в .), расположенной вблизи довольно крупныхъ 
населенныхъ пунктовъ (Гиджъ-дуванъ, Ваганзи и друг.), по пустынной 
с тепной мѣстности (степь М аликъ-чулъ).

Въ такомъ же безводномъ районѣ , окаймленномъ съ юга неболь-



тим и возвышенностями, расположена и станція К ермине (1.269 в .), въ 
12 в. къ сѣверу отъ которой лежитъ городъ К ермине (около 10.000 жи
телей), столица бекства, а въ иослѣднее время резиденція бухарскихъ 
эмировъ. Кермине также весьма древній городъ, получившій свое тепе
решнее названіе отъ арабовъ, которые нашли окрестности города, по 
плодородію и количеству воды, похожими на Арменію (ке-арминія). Въ 
Кермине имѣ ется два дворца ѳмира, изъ коихъ одинъ помѣщается въ 
цитадели, а другой въ 1 1/2 верстахъ къ сѣверу отъ нея; въ послѣднемъ 
эмиръ обыкновенно проводитъ лѣто. Дворцы не представляютъ ничего 
интереснаго въ архитектурномъ отношеніи и отличаются отъ туземныхъ 
построекъ лишь своей величиной; внутренность дворцовъ отдѣ лана на 
европейскій ладь и носитъ признаки нѣкоторой роскоши. При лѣтнемъ 
дворцѣ имѣ ется садъ.

У ст. Зіаддинъ (1.291 в.) линія желѣзной дороги вновь подходить 
къ культурному району, орошенному изъ Зеравшана большимъ арыкомъ 
Нарпай. Въ 12 вер. къ сѣверо-востоку отъ станціи расположенъ г. Зіад- 
динъ (5.000 жителей), главный городъ хорошо орошеннаго Зіаддинскаго 
бекства, населеніе котораго занимается въ большихъ размѣрахъ хлопко- 
водствомъ. Къ востоку отъ г. Зіаддина находятся развалины древней 
Д ебусіи (нынѣ К ала-и-дабусъ), разрушенной Чингизъ-ханомъ.

 Въ 15 верстахъ восточнѣе Зіаддина расположено селеніе Хатырчи, 
главный городъ Хатырчинскаго бекства. Хатырчи лежитъ на Зеравщанѣ 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ два его рукава Акъ-дарья (сѣверный) и Кара-дарья  
(южный), на которые рѣка раздѣляется въ 11 в. выше Самарканда, снова 
соединяются, образуя одно русло. Островъ, образуемый этими двумя 
рукавами, имѣетъ въ длину до 100 верстъ и въ ширину до 15 в .; онъ 
прекрасно орошенъ, густо населенъ и представляетъ самую богатую и 
плодородную часть Зеравшанскаго оазиса, извѣстную съ давнихъ временъ 
подъ названіемъ Міанкаль.

На перегонѣ между слѣдующей станціей Зерабулакъ (1.316 в.) и 
Катта-курганомъ желѣзнодорожная линія вступаетъ (на 1.327 в.) въ пре- 
дѣлы Самаркандской области. На самой границѣ области съ Бухарой, 
къ югу отъ дороги , лежатъ Зерабулакскія высоты, на которыхъ 2 іюня 
1868 года русскій отрядъ, подъ начальствомъ генерала Кауфмана, нанесъ 
окончательное пораженіе бухарскимъ войскамъ. Нашъ отрядъ состоялъ 
изъ 15 ротъ, 6 сотенъ и 12 орудій, между тѣмъ какъ бухарцы распола
гали 6.000 пѣхоты, до 15.000 конницы и 14 орудіями. Послѣ нѣкотораго 
сопротивленія бухарцы бѣжали съ огромными потерями, между тѣмъ 
какъ въ нашихъ рядахъ оказалось лишь 37 раненыхъ. Зерабулакская 
побѣда имѣла огромное значеніе и, закончивъ войну въ Бухарѣ, привела 
послѣднюю къ подчиненію Р оссіи.

Станція Катта-курганъ (1.343 в.) расположена у самаго города того 
же имени, занятаго нашими войсками 18 мая 1868 года и нынѣ являю- 
щагося уѣзднымъ городомъ Катта-курганскаго уѣзда Самаркандской 
области. Городъ (11.000 жителей), какъ и всѣ туркестанскіе города, со
стоитъ изъ двухъ частей: русской и туземной; русская часть отличается 
широкими, обсаженными деревьями улицами, а туземная скучена вокругъ 
развалинъ прежней бухарской цитадели. При домѣ у ѣзднаго начальника 
хорошій садъ, принадлежавшi й нѣкогда мѣстному беку. Православная  
церковь, соборная и 38 приходскихъ мечетей. Нѣсколько хлопкоочисти-



тельныхъ и маслобойныхъ заводовъ. Городскіе доходы составляють около 
44.000 рублей. Гостиницъ нѣтъ.

К ат та - курганскiй уѣздъ представляетъ наиболѣе важный хлопководный 
районъ въ Самаркандской области, а станція Катта-курганъ отправляетъ значитель
ные грузы хлопка, хлопковыхъ сѣмянъ и хлопковаго масла. Изъ болѣе крупныхъ 
центровъ въ уѣздѣ слѣдуетъ указать на кишлаки М итанъ, Пейшамбе и Чардара, 
куда стекается значительное количество хлопка для очистки и прессовки на имѣю- 
щихся въ этихъ кишлакахъ хлопкоочистительныхъ заводахъ. Въ 6 верстахъ отъ 
города развалины крѣпости на мѣстѣ бывшаго селенія Соръ-и-пуль, считавшагося 
въ XII  вѣкѣ лучшимъ селеніемъ Согда; укрѣпленіе это было однимъ изъ двухъ 
другихъ (Д ебусія), оказавшихъ сопротивленіе Чингизъ-хану, при походѣ его изъ 
Бухары въ Самаркандъ. Катта-курганскій уѣздъ изобилуетъ множествомъ кургановъ 
и остатковъ укрѣпленій, сооруженныхъ, по преданію, въ отдаленное время для защиты 
страны отъ набѣговъ кочевниковъ; съ нѣкоторыми изъ этихъ кургановъ связаны 
разсказы  и легенды.

За Катта-курганомъ желѣзнодорожная линія удаляется къ югу отъ 
долины Зеравшана и, пройдя станціи Нагорную и Д жума, расположен
ныя  въ населенной мѣстности, вновь вступаетъ въ районъ орошенія изъ 
Зеравшана и подходитъ къ станціи Самаркандъ (1.416 верстъ), находя
щейся въ 8 в. отъ Самарканда, лежащаго къ сѣверу отъ западныхъ 
отроговъ Гиссарскаго хребта, занимающаго своими туманными вершинами 
весь южный горизонтъ.

Самаркандъ, административный центръ Самаркандской области, рас
положенъ въ 7 в. отъ лѣваго берега Зеравшана, къ юго-западу отъ воз
вышенности Чупанъ-ата, круто обрывающейся къ рѣкѣ. Вслѣдствіе своего 
сравнительно высокаго мѣстоположенiя (2.580 ф. надъ уровнемъ моря) 
городъ отличается болѣе прохладнымъ лѣтомъ и лучшими санитарными 
условіями, сравнительно съ остальными крупными городами южнаго Тур
кестана. Русская часть города, основанная въ 1871 году, лежитъ къ за
паду отъ туземной; она отличается широкими шоссированными улицами, 
обсаженными деревьями (тополи, айланты, карагачи, бѣлая акація и др.), 
прекрасными бульварами, скверами и вообще обиліемъ садовъ и наса- 
жденій, въ тѣни которыхъ скрываются небольшіе, большею частью одно
этажные дома. Изъ бульваровъ въ особенности великолѣпенъ состоящiй 
изъ нѣсколькихъ аллей Абрамовскій бульваръ, названный такъ въ па
мять перваго устроителя города генерала Абрамова, одного изъ сподвиж- 
никовъ генерала Кауфмана. Площадь русской части Самарканда около 
250 дес.. число домовъ около 1.500; къ наиболѣе красивымъ зданіямъ 
принадлежатъ домъ военнаго губернатора и военное собраніе. Въ этой 
части города находятся: четыре церкви, всѣ областныя и правительствен
ныя  учрежденія, окружной судъ, городскія -  больница, амбулаторныя 
лечебница и аптека, военный госпиталь, русскія учебныя заведенія 
(11, въ томъ числѣ мужская и женская гимназіи и училище садоводства, 
виноградарства и винодѣлія), отдѣленія нѣкоторыхъ банковъ, торговыхъ 
фирмъ и транспортныхъ конторъ, первоклассная таможня, станція для 
контроля шелковичной грены и нѣ сколько довольно посредственныхъ 
гостиницъ. Изъ общественныхъ учрежденій здѣсь имѣются: военное со
браніе, съ порядочной библіотекой, общественное собраніе, городской 
театръ, нѣсколько благотворительныхъ и просвѣтительныхъ учрежденій, 
музей и библіотека при областномъ статистическомъ комитетѣ, издаю- 
щемъ весьма интересныя "Справочныя книжки Самаркандской области".



Между русской частью города и крѣпостью находятся могилы русскихъ 
воиновъ, павшихъ при защитѣ цитадели въ 1868 году и памятникъ пол
ковнику Соковнину и штабсъ-капитану Коневскому, убитымъ въ 1869 г. 
при усмиреніи возмущеніи въ Шахрисябсѣ (Шааръ-сабизъ).

Туземная часть города занимаетъ съ садами около 4.629 дес. и, по 
своему характеру, не отличается отъ другихъ туземныхъ городскихъ 
поселеній. Въ ней имѣетси 6.185 домовъ, 28 каравансараевъ, 4 ба
зарныя площади, 105 мечетей, 91 мектебъ, 14 медресе и 6 еврейскихъ 
синагогъ . Туземная часть города является средоточіемъ промышленности 
и торговли, какъ мелкой туземной, такъ и крупной, обороты которой

весьма значительны. Въ этой же части находятся: знаменитый Ригистанъ 
(площадь), памятники древняго мусульманскаго зодчества и всѣ тузем- 
ныя святыни, представляющія главную достопримѣчательность Самар
канда.

Изъ числа крупныхъ промышленныхъ заведеній города, слѣдуетъ 
отмѣтить свинцово-прокатную фабрику, изготовляющую листы для обертки 
чая, нѣсколько кожевенныхъ и кишечно-моечныхъ заведеній, коньяч
ные (2), винокуренные (3), спиртоочистительные (2), хлопкоочиститель
ные (10), винодѣльные (17), пивоваренные (1) и маслобойные (1) заводы, 
а также вальцовыя мельницы (3) и чайно-разсыпочные склады (13). По 
размѣрамъ производства и количеству работъ первое мѣсто занимаютъ



хлопкоочистительные заводы (около 300 рабочихъ) и чайно-разсыпочные 
склады (около 850 рабочихъ). Самаркандъ является главнѣ йшимъ цен- 
тромъ чайной торговли въ Туркестанѣ, производимой нѣсколькими круп- 
ными фирмами (Кузнецовъ и К̊,  Вогау и К̊,  бр.  К. и С. Поповы и др.), 
снабжающими чаемъ (зеленымъ и чернымъ) большинство районовъ края. 
Чайная торговля вызвала къ жизни производство въ значительныхъ 
размѣрахъ деревянныхъ я щиковъ для укупорки чая, свинцовыхъ оберточ- 
ныхъ листовъ, обер- 
точной бумаги и т. п .
Другой особенностью 
промышленной жизни 
самаркандскаго райо- 
на является значи
тельное развитіе здѣсь 
садоводства, винодѣ- 
л ія  и производства 
изюма. Самаркандскія 
в ина (Иванова, Фила- 
това, Пороховщикова,
Толочинова и друг.) 
принадлежатъ къ луч- 
шимътуркестанскимъ 
винамъ; что же ка- 
сается изюма, то въ 
отношеніи производ- 
ства этого продукта 
самаркандскій районъ 
занимаетъ п е р в о е  
мѣсто во всемъ Турке- 
станѣ, и ст. Самар
кандъ отправляетъ въ 
годъ свыше 1.000.000 
пудовъ этого груза.
Жителей въ Самар- 
кандѣ насчитывается 
89.693 (1910 г.); не- 
д в и ж и м ы х ъ  иму- 
ществъ 11.794 съ 
оцѣнкою въ 8.250.000 
рублей; городскіе до- 
ходы с о с т а в л я ю т ъ  
231.929 рублей, рас
ходы 223.899 рублей.

По своей исторіи, теряющейся во мракѣ тысячелѣтій, по выдающемуся 
во всѣ времена значенію въ Средней Азіи и единственнымъ въ своемъ 
родѣ памятникамъ мусульманской старины, Самаркандъ является самымъ 
интереснымъ городомъ Туркестана. У мусульманскихъ писателей городъ 
этотъ съ давнихъ временъ назывался "ликомъ земли "  " городомъ свя- 
тыхъ" и "садомъ угодниковъ божьихъ"; европейскіе же - не безъ осно- 
ванія называють его туркестанской Москвой и среднеазіатскимъ Римомъ



Самаркандъ (М араканда древнихъ грековъ) -  одинъ изъ древнѣйш ихъ, 
если не самый древній городъ Средней Азіи, издавна, по величинѣ и 
количеству населенія , считался первымъ городомъ М авераннагра даже 
въ  тѣ  времена, когда, какъ при саманидахъ, столицей была Бухара. 
Будучи расположенъ въ  узлѣ  торговыхъ путей изъ Индiи, Персіи, Ки- 
тая и лежащихъ къ сѣверу владѣній тюрковъ, въ хорошо орошенной и 
плодородной мѣстности, онъ за нѣсколько вѣковъ до нашей эры былъ 
уже крупнымъ городомъ. Время основанія Самарканда неизвѣстно; по 
народнымъ преданіямъ и легендамъ, основателями его были цари Кай- 
каусъ (эпическій царь Ирана) или Афросіабъ (эпическій царь Турана), 
жившіе за 3.000- 4.000 лѣтъ до P . Х . Происхожденіе названія города 
точно не выяснено; по одной изъ легендъ, іеменскій царь Самаръ 
(Ш амаръ), овладѣвъ городомъ, далъ ему имя Самарканда (городъ 
Самара). Въ 329 году до P. Х . Самаркандъ былъ занятъ Александромъ 
Македонскпмъ, который неоднократно возвращ ался сюда и, по Квинту 
Курцію, именно здѣсь убилъ Клита. Въ Самаркандѣ же разы грался 
одинъ изъ эпизодовъ упорной борьбы Александра съ неутомимымъ 
туземнымъ патріотомъ Спитаменомъ. Въ это время Самаркандъ былъ 
уже столицей Согдіаны и большимъ городомъ съ цитаделью и город
ской стѣной, имѣвшей 70 стадій (15 верстъ) протяженія. По одной 
изъ легендъ, основаніе Самарканда или части его приписывается Але
ксандру. Въ концѣ  V вѣка въ  Самаркандъ проникло несторіанство и въ  
немъ былъ особый епископъ. Въ началѣ  V III вѣка городъ былъ взятъ  
и разграбленъ арабами, нашедшими здѣсь, между прочимъ, много золо- 
тыхъ  идоловъ  (вѣроятно буддiйскихъ). Среди плѣнны хъ находилась дочь 
послѣдняго сассанида Е дзиджерда III , которую отослали въ  даръ  халифу 
Велиду. По преданіямъ, сообщаемымъ нѣкоторыми мусульманскими пи
сателями, городъ во время взятія его арабами подъ начальствомъ Ку
тейбе, уже существовалъ 2.250 лѣтъ . Съ возвышеніемъ въ  IX  вѣкѣ  
саманидовъ, Самаркандъ вошелъ въ  составъ ихъ владѣній и вскорѣ 
сталъ огромнымъ населеннымъ городомъ, который, несмотря на смуты 
при караханидахъ и разгромъ хорезмшахомъ, не утратилъ своего круп- 
наго значенія до самаго нашествія монголовъ. По сообщеніямъ мусуль
манскихъ писателей, Самаркандъ въ  этотъ періодъ времени былъ вмѣстѣ 
съ окрестностями окруженъ  стѣной въ  12 фарсаховъ (около 72 в.) про
тяженія, съ 12 воротами (по другимъ даннымъ, воротъ было 8). Въ этой 
оградѣ находился внутренній городъ (шахристанъ), имѣвшій четверо 
воротъ, а внутри послѣдняго соборная мечеть и цитадель (аркъ) съ 
двумя желѣзными воротами и дворцомъ правителя. Городскія стѣны, 
существовавшія и въ  домусульманскiй періодъ, были основательно возоб
новлены и снабжены башнями въ  половинѣ V III вѣка. Остатки внѣш ней 
стѣны, окружавшей всѣ пригороды (рабатъ), сохранились до настоящаго 
времени подъ названіемъ "дивари-и-кыяматъ" (стѣна суднаго дня); въ  
дѣйствительности она имѣ ла въ  длину вѣроятно около 40 верстъ. 
Что же касается внутренняго города или шахристана, то, на основаніи 
произведенныхъ раскопокъ и другихъ данныхъ, можно судить, что онъ 
находился на мѣстѣ городища А ф р осіабъ, лежащаго къ  востоку отъ те- 
перешняго Самарканда, и былъ окончательно покинутъ жителями только 
послѣ монгольскаго нашествія 1220 г. Въ этомъ именно районѣ  Бартоль- 
домъ  были найдены остатки постройки, относящейся къ эпохѣ не позже



Х вѣка нашего лѣтосчисленія. У лицы города въ  большинствѣ были вымо
щены камнемъ, постройки же, какъ и теперь, большею частью возведены 
изъ глины и дерева; на площ адяхъ стояли деревянныя изображенія жи-



вотныхъ (вопреки постановленіям ъ ислама, не дозвволяю щмъ подобиыхъ 
изображеній). Въ городѣ и пригородахъ было до 2.000 мѣстъ , гдѣ  н а 
средства, пожертвованныя  благотворителями, раздавалась безплатно вода 
со льдомъ. Среди святынь Самарканда уже и въ  то время первое мѣсто 
занимала гробница Кусама-бинъ-Аббаса, двоюроднаго брата пророка, нынѣ 
извѣстная подъ названіемъ Ш ахъ-зинда (живой царь). Гробница эта 
была, однако, значительно красивѣе и богаче теперешняго мавзолея. 
Населеніе города было весьма значительно и составляло въ  эпоху 
саманидовъ, повидимому, около 500.000 жителей. Съ паденіемъ д и
настіи саманидовъ и возвышеніемъ тюрковъ, Самаркандъ въ  X I вѣкѣ  
вошелъ въ  составъ. владѣній караханидовъ, скоро сдѣлавш ихся васса
лами сельджукидовъ, а въ  слѣдующемъ, X II вѣкѣ  имъ завладѣли 
хорезмшахи. Послѣдній изъ нихъ Мухаммедъ, усмиряя вспыхнувшее 
въ Самаркандѣ возстаніе, разгромилъ и разграбилъ городъ (1212 г.), 
при чемъ было убито, по однимъ даннымъ, 10.000, а по другим ъ 
даже 200.000 человѣкъ. Окончательный разгромъ древнему Самарканду 
нанесъ Чингизъ-ханъ, который, несмотря на защиту его огромнымъ вой- 
скомъ (по нѣкоторымъ даннымъ, въ  городѣ было 110.000 войска, изъ  
коихъ 60.000 тюрковъ и 50.000 таджиковъ, и 20 слоновъ), въ  мартѣ 
1220 года взялъ  городъ и подвергъ его страшному опустошенію. Остатки 
защитниковъ цитадели, въ  числѣ 1.000 человѣкъ, собрались въ  соборной 
мечети, но были всѣ убиты, а мечеть сожжена. Цитадель и шахристанъ  
были разруш ены , множество жителей перебито и уведено въ  рабство и 
цвѣтущій городъ былъ почти уничтоженъ; въ  1221 году въ  немъ насчи
тывалось не болѣе четверти прежняго населенія. Послѣ продолжитель- 
наго періода смутъ, раздоровъ и междуусобныхъ войнъ, наступившаго 
при чингизидахъ, спорившихъ изъ-за наслѣдiя своего великаго предка, 
для  Самарканда внрвь наступили лучшіе дни. Въ 1370 году онъ сталъ  
резиденціей Тимура, украсившаго городъ великолѣпными мечетями, ме- 
дресе, дворцами и садами и вскорѣ достигъ  небывалаго расцвѣ та и 
блеска. Въ столицу огромной имперіи свозились колоссальныя богатства, 
награбленныя  во всѣхъ частяхъ Азіи, стекались мусульманскіе ученые 
и знаменитости и сгонялись изъ покоренныхъ  с транъ тысячи искусныхъ  
мастеровъ и художниковъ, трудившихся надъ украшеніемъ города. Въ  
особенности славился Самаркандъ эпохи Тимура своими великолѣпными 
загородными садами (багъ) съ воздвигнутыми среди нихъ дворцами и 
другими сооруженіями. Такихъ садовъ  было нѣсколько (Багъ -и-Бегиштъ  -  
райскій садъ, Вагъ-и-Дилкуша - садъ, веселящій душу, Багъ-и-Чинаръ  -  
чинаровый садъ и д руг.), при чемъ основаніе каждаго изъ нихъ было, 
по преданію, связано съ тѣмъ или другим ъ событіемъ въ  семейной 
жизни Тимура. Торговыя сношенія Самарканда со всѣми азіатскими 
странами и даже Европой были очень оживленны, а число жителей до
стигало 150.000. Крайне интересное описаніе Самарканда этого времени 
и сказочнаго блеска его придворной жизни оставилъ намъ Клавихо, 
стоявшій во главѣ посольства (1403 - 1 406 гг.) короля кастильскаго Ген- 
риха II I  къ  Тамерлану. Н ельзя, впрочемъ, не замѣтить, что даже въ  
этотъ, наиболѣе блестящій, періодъ исторіи Самарканда весь блескъ и 
все богатство сосредоточивались, какъ и въ  позднѣ йшія времена, въ  ру
кахъ эмира, его придворныхъ и немногихъ сильныхъ людей, остальное 
же населеніе жило въ  бѣдности, варварствѣ и даже не отличалось осо-



беннымъ мусульманскимъ благочестіемъ. По крайней мѣрѣ, поэтъ Мавла- 
Д жами, жившій во второй половинѣ XV вѣка, выразился о самарканд- 
цахъ слѣдующимъ образомъ: "Если хочешь видѣтъ богатство, иди въ 
И ндію; если хочешь видѣть благочестіе, иди въ  Мекку; если же не 
хочешь видѣть ни того, ни другого, не выѣзжай изъ Самарканда".

Въ 1499 году Самаркандъ былъ взятъ  узбеками, подъ предводи- 
тельствомъ Ш ейбани, и, съ перенесеніемъ резиденціи въ  Бухару, посте- 
пенно утратилъ свое значеніе. Въ концѣ X V III вѣка Самаркандъ во- 
ш елъ въ  составъ Б ухарскаго ханства и, наконецъ , 2 мая 1868 года

былъ занятъ русскими войсками, подъ начальствомъ генерала Кауфмана. 
Войска наши, наступавшія  съ сѣверо-востока, 1 мая перешли по грудь 
въ  водѣ нѣсколько рукавовъ Зеравш ана и съ ничтожными потерями 
взяли  штурмомъ высоты Ч упанъ-ата , покрытыя  массой бухарцевъ и укрѣ- 
пленны я артиллеріей . На слѣдующій день городъ былъ сданъ безъ вы- 
стрѣла, и русскіе заняли бывшую столицу Тимура. Геройская защита 
(2 - 8  іюня) небольшимъ нашимъ отрядомъ Самаркандской цитадели про
тивъ огромныхъ скопищъ бухарцевъ, надѣявш ихся овладѣть укрѣпле- 
ніемъ послѣ  ухода русскихъ войскъ въ  Катта-курганъ, была послѣднимъ 
выдающимся событіемъ въ  бурной тысячелѣтней жизни города. Въ те
ч е т е  семидневной осады наш ъ отрядъ (около 750 человѣкъ) потерялъ 
49 человѣкъ (3 офицера) убитыми и 172 человѣка (5 офицеровъ) ране-



ными. По договору 18 iюня 1868 года Самаркандъ и Катта-курганъ были 
уступлены Россіи, при чемъ изъ присоединеннаго края образованъ Зе- 
равшанскій округъ, переименованный затѣмъ въ Самаркандскую область. 
Первымъ начальникомъ округа былъ назначенъ вышепомянутый гене- 
ралъ Абрамовъ.

Историческіе памятники Самарканда, въ видѣ болѣе или менѣе 
поврежденныхъ временемъ и землетрясеніями мечетей, медресе, мавзо- 
леевъ и мазаровъ, расположены въ туземномъ городѣ по дорогѣ изъ 
русскаго Самарканда на городскую площадь Ригистанъ и далѣе по 
направленію къ холму Афросіаба. Большинство этихъ памятниковъ отно
сится къ эпохѣ Тимура и тимуридовъ (XIV -X V  в .). Самымъ дальнимъ 
и самымъ замѣчательнымъ памятникомъ старины является Шахъ-зинда - 
живой царь, группа мечетей и мавзолеевъ, построенныхъ въ честь распро
странителя ислама въ Самаркандѣ Кусама-бинъ-Аббаса (двоюроднаго 
брата пророка Магомета), пришедшаго сюда въ концѣ VII вѣка. По 
одной изъ легендъ, Кусамъ, поселившись въ пещерѣ близъ Самарканда, 
проповѣдывалъ исламъ среди невѣрныхъ; обративъ населеніе города въ 
магометанство, Кусамъ однажды, по окончаніи своей проповѣди, снялъ съ 
себя голову и, держа ее въ правой рукѣ, живымъ скрылся въ пещеру и 
болѣе оттуда не показывался (отсюда - живой царь). Впослѣдствіи около 
гробницы Кусама стали хоронить родственниковъ эмировъ и другихъ, 
пользующихся особеннымъ уваженіемъ, лицъ. Построенныя въ разное 
время зданія расположены двумя рядами по склону высотъ Афросіаба 
и соединены открытой, съ перекинутыми черезъ нее арками галлереей 
въ 29 саж. длиной, средняя часть которой представляетъ лѣстницу изъ 
жженаго кирпича въ 37 ступеней. По обѣ стороны галлереи , начинающейся 
входной аркой и заканчивающейся круглымъ заломъ безъ крыши, рас
положено одиннадцать увѣнчанныхъ куполами зданій - часовенъ, мечетей 
и мавзолеевъ, въ которыхъ погребены родственники и сподвижники 
Тимура. Гробница Кусама находится въ особой мечети за деревянной 
рѣшеткой, отпираемой разъ въ 10 лѣтъ для приведенія въ порядокъ 
гробницы. Послѣдняя состоитъ изъ трехступенчатаго кирпичнаго парал- 
лелопипеда, облицованнаго изразцами съ великолѣпными разноцвѣтными 
узорами и выпуклыми бѣлыми съ позолотой надписями на арабскомъ 
языкѣ, покрытаго грудой цвѣтныхъ бумажныхъ покрывалъ. У изго
ловья гробницы водруженъ шестъ съ бунчукомъ. Наружныя , а частью и 
внутреннія стѣны мавзолеевъ и мечетей, арки, колонки, фронтоны и 
проч. покрыты разноцвѣтными, гладкими и рельефными превосходнаго 
узора изразцами, образующими въ красивомъ сочетаніи зеленаго, голу
бого, синяго, бѣлаго, лиловаго и гранатоваго цвѣтовъ дивные рисунки, 
переплетенные изразцовыми же надписями на арабскомъ и персидскомъ 
языкахъ, изображающими изреченія, тексты изъ корана, стихотворенія, 
даты и имена погребенныхъ лицъ и т. п. Надъ главнымъ входомъ такая 
надпись гласитъ: "это величественное зданіе основано Абдулъ-Азисъ- 
ханомъ, сыномъ Улугъ-бека-Гургана, сына Шахруха, сына Амира- 
Тимура-Гургана, въ 838 году"  (1434 г.). По красотѣ, сложности и разно
образiю орнамента, по изящнымъ линіямъ построекъ, свѣжести и нѣжнымъ 
оттѣнкамъ красокъ изразцовъ Шахъ-зинда, несмотря на значительныя 
поврежденiя, является однимъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ памятни
ковъ мусульманскаго зодчества въ Средней Азіи.



Въ полуверстѣ отъ Шахъ-зинда, ближе къ городу, лежитъ базар
ная хлѣбная площадь, среди которой возвышаются развалины огромной 
мечети Биби-ханымъ, бывшей соборной мечети Самарканда, построенной 
Тимуромъ (въ 1399 г.) около медресе, сооруженнаго его старшей женой 
Сарай-мулькъ-ханымъ, прозванной Михрбанъ, т. е. благотворительницей. 
По сообщаемымъ мусульманскими писателями свѣдѣніямъ, мечеть эта, 
строившаяся мастерами изъ Индіи, представляла грандіозное зданіе, укра
шенное съ необыкновенной роскошью "блестящими какъ солнце" израз
цами, мраморными колоннами (480), позолотой и бронзовыми входными 
дверями. Къ сожалѣнію, зданіе пострадало сильнѣйшимъ образомъ отъ 
землетрясеній и времени и находится въ развалинахъ: сохранились лишь 
части стѣнъ, арокъ, минаретовъ и купола, облицованнаго разноцвѣтными 
разнообразныхъ рисунковъ изразцами съ остатками маіоликовыхъ над
писей. Надпись на аркѣ мечети гласить: „оконченъ этотъ соборъ вели-

кимъ султаномъ, полюсомъ міра и вѣры Амиръ-Тимуромъ-Гурганомъ, 
сыномъ Амиръ-Тарагая, сына Амиръ-Б ергила, сына Амиръ-Анджила, сына 
Амиръ-Айлангира, сына Амиръ-Карачаръ-Нуяна, да продлитъ Господь на 
вѣчность его царствованіе, въ 806 году "  Невдалекѣ отъ мечети нахо
дится небольшой полуразрушенный мавзолей надъ пятью могилами, 
между которыми главное мѣсто занимаетъ могила вышеназванной жены 
Тимура (извѣстной нынѣ у населенія подъ именемъ Биби-ханымъ). Среди 
двора мечети стоитъ огромный (3 1/2 аршина длины) пюпитръ изъ сѣраго 
мрамора, служившій подставкой для корана и находившійся прежде въ 
мечети; на пюпитрѣ имѣется слѣдующая надпись: „Великій султанъ, 
милостивѣйшiй  хаканъ (монархъ), покровитель вѣры, блюститель толка



ханафи, чистѣйшій султанъ, сынъ султана, сына султана, удовлетвори- 
тель міра и вѣры Улугъ-бекъ-Гурганъ" (внукъ Тимура).

Между мечетью Б иби-ханымъ и Ригистаномъ во дворѣ медресе 
Ш ейбани-хана находится гробница этого знаменитаго основателя могу
щества узбековъ; памятникъ представляетъ огромный (9 Х  8 Х  3 1/4 арш.) 
параллелопипедъ сѣраго мрамора, на которомъ  лежатъ  покрытыя ри
сунками и надписями надгробныя плиты (31) надъ могилой Шейбани и 
шейбанидовъ. Надгробный камень надъ могилой самого Шейбани нахо
дится въ настоящее время въ С.-Петербургѣ въ Эрмитажѣ.

Еще ближе къ русской части города въ концѣ базарной улицы 
расположенъ Ригистанъ -  городская площадь, въ 35 саж. длины и 
30 саж. ширины, обставленная съ трехъ сторонъ  тремя великолѣ п- 
ными мечетями-медресе: "Тилля-кари" (прямо), "Ш иръ-доръ" (направо) и 

"Мирза Улугъ-бегъ" (налѣво). Площадь эта была сердцемъ и форумомъ 
стараго Самарканда, гдѣ происходили и доводились до свѣдѣнія народа 
важнѣйшія событія и куда стекались правовѣ рные для поклоненія свя- 
тынямъ и на молитву. Ригистанъ сохранилъ отчасти свое значеніе и въ 
настоящее время; онъ обыкновенно наполненъ массой туземцевъ, толпя- 
щихся у лавочекъ и харчевенъ, слушающихъ разсказчиковъ и духовныхъ 
ораторовъ, или глазѣющихъ на незатѣйливые фокусы странствующихъ  
фокусниковъ. Въ часы и дни, когда сюда собираются туземцы на молитву, 
площадь эта, переполненная народомъ въ пестрыхъ халатахъ и бѣлыхъ 
чалмахъ на головѣ, обставленная полуразрушенными, но все еще пре
красными мозаичными фронтонами и минаретами мечетей, сверкающими 
яркими красками подъ ослѣпительными лучами среднеазіатскаго солнца, 
представляетъ необыкновенно живописную феерическу ю картину.

Мечеть и медресе Тилля-кари  (т. е. раззолоченная) построена въ 
1647 г. эмиромъ Ялангтушемъ-бахадуромъ (полководцемъ Имамъ-кули- 
хана) изъ узбекскаго рода "алчинъ ". Квадратная арка фронтона, стѣны и 
минареты зданія облицованы цвѣтными изразцами, образующими изящные 
рисунки; на дворѣ расположена мечеть съ куполомъ и 25 келій (худжра) 
для муллъ и учениковъ ; сводъ и часть стѣнъ въ мечети расписаны раз- 
ноцвѣтными узорами и золочеными арабесками, а панели облицованы: 
сѣрымъ мраморомъ.

Справа отъ Тилля-кари, подъ прямымъ къ ней угломъ, расположена 
мечеть Ширъ-доръ (т. е. украшенная львами), основанная въ 1619 г. тѣмъ 
же эмиромъ Ялангтушемъ. Фронтонъ ея, состоящій изъ величественной 
арки, надъ которой изображены изъ желтыхъ изразцовъ два льва съ 
раскрытой пастью, а также стѣ ны и минареты облицованы разноцвѣ тными 
изразцами, представляющими арабески, изреченія изъ корана, надписи въ 
стихахъ и т. п. Облицовка сильно пострадала, но еще и теперь поражаетъ 
изумительной яркостью и красотой рисунка. Три двери ведутъ въ мечеть 
и въ небольшой дворъ, вокругъ котораго расположены помѣщенія для 
муллъ и учениковъ. Одна изъ надписей въ стихахъ на персидскомъ 
языкѣ гласитъ слѣдующее: „Эмиръ-полководецъ, справедливый Яланг- 
тушъ; языкъ, могущій выразить слова восхваленія его совершенствъ - 
жемчугъ; такое медресе онъ соорудилъ на землѣ , что его высотой земля 
возгордилась предъ небомъ; въ нѣ сколько лѣтъ не долетить на верхъ 
высокой его арки съ большими усиліями крыльевъ орелъ ума; въ нѣ- 
сколько карновъ (карнъ  - вѣкъ, поколѣніе) не взберется на вершину его



башенъ искусный харифъ (ловкій воръ) мысли по команду (командъ -  
канатъ съ крюкомъ на концѣ , по которому въ прежнія времена, забросивъ 
крюкъ на стѣну, харифы взбирались наверхъ). Когда архитекторъ изо-



бразилъ сводъ его арки, то небо отъ удивленія прикусило новую л уну 
какъ палецъ (знакъ удивленія и зависти); такъ какъ Я лангтушъ-баха- 
дуръ былъ основателемъ его, то годъ постройки его названъ Ялангтушъ- 
багадуръ" (если сложить числовыя значенія буквъ , составляющихъ имя 
основателя, то получится годъ постройки 1028, по мусульманскому лѣто- 
счисленію =1619).

Противъ мечети Ширъ-доръ, по другую сторону площади, располо
жена мечеть Мирза-Улугбекъ, построенная въ 1434 году внукомъ Ти

мура Мирзой Улугбе- 
комъ. Фронтонъ сильно 
обветшалаго и частью 
разрушеннаго зданія со
стоитъ изъ громадной 
арки, по бокамъ коей 
возвышаются два мина
рета, наклоненные въ 
стороны, и облицованъ, 
какъ и минареты, разно
цвѣтными изразцами, 
о б разую щ и м и  р а зн о 
образные узоры и над
писи; черезъ арку входъ 
во дворъ, вокругъ  кото- 
раго помѣ щенія для 
учениковъ и муллъ. 
Основатель этой медре
се, знаменитый астро- 
номъ Улугбекъ былъ 
убитъ въ 1449 году 
своимъ собственнымъ 
сыномъ Мирза-Абдулъ- 
Лятифомъ; черезъ пол- 
года послѣ отцеубійства 
послѣ дній также былъ 
убитъ, и голова его была 
повѣ шена на фасадъ 
медресе Мирза - Улуг
бека. Въ 1908 году рас
копки, произведенныя 
на холмѣ къ сѣверо-во

стоку отъ Самарканда, обнаружили остатки обсерваторіи, на которой 
Улугбекъ производилъ свои наблюденія.

Почти у самаго Абрамовскаго бульвара находится Гуръ-эм иръ (т. е. 
могила повелителя) — мавзолей надъ могилой Тимура. Фасадъ мавзо
лея обращ н ъ  на сѣверъ и представляетъ невысокій, превосходно укра
шенный разноцвѣтными изразцами (узоры, арабески, надписи и т. п.), 
порталъ, за которымъ возвышается восьмигранное зданіе мавзолея, увѣ н
чанное ребристымъ куполомъ. Стѣ ны мавзолея, стоявшіе раньше по бо
камъ его минареты и куполъ облицованы изразцами съ преобладаніемъ 
голубого цвѣта. Зданіе сильно пострадало отъ времени; послѣдній ми-



наретъ обрушился въ 1903 году. Внутренность мавзолея состоитъ изъ 
двухъ помѣщеній  - верхняго и нижняго. Въ верхнемъ помѣщеніи, нося- 
щемъ слѣды великолѣ пныхъ украшеній (изразцы, мраморъ, золоченыя 
надписи и т. п.), находится 9 намогильныхъ камней, главное мѣсто между 
которыми занимаетъ темнозеленая, расколотая на двѣ части, полирован
ная плита изъ нефрита, лежащая надъ могилой Тимура. На камнѣ 
("ташъ" или "сіотопъ " у туземцевъ) имѣется надпись, начинающаяся слѣ- 
дующимъ образомъ: „Это гробница великаго султана, милостиваго хакана 
(монарха) Амиръ-Тимура-Гургана, сына Амиръ-Тара-гая"... Надгробный 
камень представляетъ, по своимъ размѣрамъ (1,92 м. Х  0,37 м. Х  0,30 м.), 
величайшій изъ извѣстныхъ монолитовъ нефрита и, по всей вѣроятности, 
былъ при везенъ изъ Хотана (Китайскій Туркестанъ); разбитъ камень, по 
одному преданію, ворами, пытавшимися увести его, по другому же - при 
осмотрѣ камня персид- 
скимъ Надиръ - шахомъ.
Остальныя надгробія при
надлежатъ сыновьямъ и 
внукамъ Тимура (Шахрухъ,
Мираншахъ, Мухаммедъ- 
султанъ, знаменитый Улуг
бекъ и друг.) и нѣкото- 
рымъ другимъ лицамъ.
Нижнее помѣщеніе усы
пальницы имѣ етъ видъ 
сводчатаго подвала, въ ко- 
торомъ собственно и погре
бены названныя  лица; надъ 
могилами ихъ лежатъ  мра
морныя плиты съ соотвѣ т
ствующими надписями.

Изъ другихъ мечетей и 
мавзолеевъ, находящихся 
въ Самаркандѣ и его бли- 
жайшихъ окрестностяхъ, 
необходимо указать на ме
четь Намазга (Намазъ- 
гохъ), мечеть и медресе Ходжа-Ахраръ и мечеть Хызыръ. Мечеть 
Намазга, расположенная на юго-восточной окраинѣ туземнаго Самар
канда, увѣнчана большимъ куполомъ , украшеннымъ полосами синихъ, 
голубыхъ и желтыхъ изразцовъ ; обширный тѣнистый дворъ съ прудами 
(хоузъ) составляетъ главное украшеніе этой мечети и медресе, основан- 
ныхъ Надиръ - Мухаммедъ - диванъ - беги болѣ е 300 лѣтъ тому назадъ. 
Служба въ этой мечети бываетъ только раннею весною въ мусульманскiй 
новый годъ (саиль), когда сюда стекается многотысячная толпа тузем
цевъ. Садъ при мечети Намазга является однимъ изъ любимѣйшихъ 
мѣ стъ гуляній туземнаго населенія и частью использывается для лѣ тней 
стоянки войскъ самаркандскаго гарнизона.

Къ юго-западу отъ Самарканда въ 4 верстахъ отъ русской его части 
находятся мечеть (сефидъ-бѣлая) и медресе Ходжа-Ахраръ, построенныя 
въ XV вѣ кѣ у могилы весьма популярнаго и чтимаго у мусульманъ



Средней Азіи мистика и филантропа Насиръ-эддинъ-Убайдулла-Ахрара, 
потомка Омара, умершаго въ 1489 году. Стѣны мечети украшены разно- 
цвѣтными изразцами и надписями. Могила святого Ахрара находится 
внѣ мечети и представляетъ квадратный плитообразный памятникъ темно- 
сѣраго мрамора (14 1/2 Х  14 1/2 Х 2 арш.), а рядомъ съ нимъ другой, мень- 
шій; на обоихъ имѣется 16 мраморныхъ намогильныхъ камней и въ 
томъ числѣ намогильный камень Ахрара, покрытый надписями и обло
женный, какъ и почти всѣ почитаемыя могилы въ Туркестанѣ, рогами 
дикихъ барановъ и сайгаковъ. Мечеть Ходжа-Ахрара славилась огром- 
ныхъ размѣровъ кораномъ, написаннымъ на кожѣ серны куфическимъ 
почеркомъ, рукой сподвижника Магомета халифа Османа, убитаго въ Ме- 
динѣ за чтеніемъ этой рукописи; по преданію, на страницахъ послѣдней 
сохранились слѣды крови халифа. По взятіи Самарканда русскими вой
сками, коранъ этотъ былъ пріобрѣтенъ  у мѣстныхъ муллъ за 125 руб.

и отправленъ  въ Петер- 
бургъ, въ Публичную би- 
бліотеку, гдѣ онъ находится 
и нынѣ. Мечеть святого Хы- 
зыра (Хазретъ-Хайзеръ) ле
житъ на склонѣ Афросіаба 
и, по одному изъ преданій, 
является первой мечетью, 
построенной въ Самаркандѣ, 
по указаніямъ святого Хъ- 
зыра, Кутейбебинъ-Мусли- 
момъ.

Описанными мечетями и 
мавзолеями далеко не исчер
пываются всѣ историческія 
и мусульманскія достопри- 
мѣ чательности города; му
сульманскихъ святыхъ, по- 
гребенныхъ въ Самаркандѣ 
и его окрестностяхъ, насчи
тывается болѣ е 200, и ма- 
зары ихъ разсѣяны повсюду. 

Однимъ изъ наиболѣе чтимыхъ является мазаръ Ходжа-Д анъяра (Да- 
ніила), расположенный въ живописной мѣстности у подошвы Афро
сіаба, на берегу арыка Сіабъ. По одному изъ преданій, въ мазарѣ 
погребенъ Ходжа-Даньяръ, сподвижникъ Кусама-бинъ-Аббаса; по дру
гому — здѣсь покоятся останки пророка Даніила, перенесенные сюда 
Тимуромъ изъ Сиваса. Могила святого отличается огромной величи
ной (26 аршинъ длины), что, по словамъ простонародья, зависитъ отъ 
роста святого по мѣрѣ усердія правовѣрныхъ (или же отъ постепен
наго  удлиненія могилы надъ прахомъ погребенньтхъ здѣсь родственни- 
ковъ святого).

Въ бывшемъ ханскомъ дворцѣ, обращенномъ нынѣ въ артиллерій- 
скiй складъ, находится такъ называемый К ук ъ-ташъ (сѣрый камень), 
огромный параллелопипедъ (4 ар. 9 в. Х  2 ар. 1 1/2 в. Х  14 в .)  т е мно-сѣ- 
раго мрамора съ рѣзными колонками по угламъ и другими украшеніями;



на камень этотъ, замѣнявшій тронъ, поднимали на бѣлой кошмѣ бухар- 
скихъ эмировъ при восшествіи ихъ на престолъ. По преданi о, тронъ 
этотъ помѣщался нѣ когда въ пріемной залѣ Тимура (Талари-Тимуръ). 
Наконецъ, къ числу достопримѣчательностей Самарканда принадлеяситъ 
уже не разъ упоминавшееся городище Афросіабъ , расположенное къ 
востоку отъ города на возвышенной каменистой мѣстности, со слѣдами 
могилъ, пещеръ, стѣнъ и другихъ сооруженій. Легенда приписываетъ 
основаніе городища легендарному царю Афросіабу. При раскопкахъ здѣсь 
наіідены греко-бактрійскія монеты, погребальныя урны, глиняныя фи-

гурки, бронзовыя  зеркала и т. п. Въ настоящее время признано, что 
Афросіабъ представляетъ первоначальное городское поселеніе домусуль- 
манскаго происхожденiя, такъ называемый внутренній городъ (шахри- 
станъ) древняго Самарканда, окончательно покинутый жителями послѣ 
монгольскаго погрома 1220 года.

Памятники Самарканда, въ особенности его мечети и мавзолеи, 
представляютъ , какъ видно изъ вышеизложеннаго, огромный художе
ственный и историческiй интересъ. Нельзя поэтому не пожелать, чтобы 
они какъ можно скорѣе были описаны и, по возможности, реставриро
ваны. Неумолимое время, землетрясенія и людская жадность дѣлаютъ



свое дѣло и почти ежегодно наносять непоправимый ущербъ; обвали
ваются арки, рушатся минареты, выбиваются изразцы съ  историческими 
надписями и зданія превращаются въ груды кирпичей и мусора. Въ 
отношеніи опнсанія и изображенія самаркандскихъ древностей ночинъ 
уже сдѣланъ; Императорской Археологической Комиссіей предпринято 
великолѣпное изданіе "Мечети Самарканда", первый выпускъ котораго 
заключаетъ описаніе мавзолея Гуръ-Эмиръ. Что же касается поддержанія 
и охраны памятниковъ, то, къ сожалѣнію, вопросъ этотъ пока остается 
открытымъ.

Самаркандъ является важнымъ узл омъ колесныхъ и вьючныхъ 
дорогъ , расходящихся отсюда на сѣверъ  -  въ Дагбитъ и далѣе вглубь 
густо населенной долины Зеравшана, на югъ и юго-западъ  - въ  Карши 
и бассейнъ Кашка-дарьи, лежащiе въ бухарскихъ предѣ лахъ, и на юго- 
востокъ, - въ  Пенджекентъ  и далѣ е вверхъ но Зеравшану въ горную 
страну (Кухистанъ), расположенную по верхнему теченію этой рѣки.

Дорога въ Дагбитъ, кишлакъ, лежащій въ 12 верстахъ отъ Самарканда, идетъ 
мимо кишлака Махао, въ которомъ живутъ прокаженные, промышляющіе милостыней, 
и развалинъ К ундусуфи; перейдя въ бродъ черезъ Зеравшанъ, дорога вступаетъ въ 
аллею съ вѣковыми шелковичными деревьями (тутъ), насаженными, по преданію, 
Ходжа-Ахраромъ; аллея эта тянулась прежде будто бы до самой мечети послѣдпяго. 
Дагбитъ, расположенный среди рисовыхъ полей и имѣющій печальную извѣстностъ 
какъ гнѣздо эндемическаго зоба, славится въ Туркестанѣ мѣс-томъ погребенія 
(1542 г.) Сеидъ-Ахмеда-Касани, обратившаго въ исламъ язычниковъ Восточнаго 
Туркестана и извѣстнаго подъ титуломъ "Махдуши-азамъ" (величайшій властитель). 
Гробница находится рядомъ съ мечетью, на земляной террасѣ (дахма), гдѣ нахо
дятся и другія могилы. Во дворѣ мечети пѣсколько старыхъ платановъ (чинаръ); 
дупло одного изъ нихъ съ дверью служитъ пріютомъ бѣднякамъ. Другой платанъ  
имѣетъ у основанія около 23 аршинъ въ окружности. Въ этомъ же районѣ, къ сѣверо- 
западу отъ Самарканда, въ средпіе вѣка находился г. Куш анія, считавшiйся однимъ 
изъ наиболѣе цвѣтущихъ въ Согдѣ и составлявшій въ домусульманскій періодъ  
особое владѣніе. По нѣкоторымъ даннымъ, Кушанъ-шахомъ назывался нѣкогда 
владѣтель всего Мавераннагра, въ виду чего возможно, что Кушанія была столицей 
юэчжи или кушановъ; подъ послѣднимъ пазваніемъ были извѣстпы также послѣ- 
дующіе владѣтели страны эфталиты (хайталы).

Дорога, соединяющая Самаркандъ съ бассейномъ Кашка-дарьи и далѣе съ. 
берегами Аму-дарьи, пмѣетъ весьма важное значеніе въ качествѣ кратчайшаго пути, 
ведущаго изъ названнаго города въ южную Бухару и къ границамъ Афганистана 
въ русское укрѣпленіе Термезъ. Дорога эта сравнительно хорошо разработана и въ. 
предѣлахъ Бухары является единственной, по которой производится колесное почтовое 
сообщеніе (за счетъ русскаго почтово-телеграфнаго вѣдомства); между Самаркандомъ 
и Термезомъ пмѣется 15 укрѣпленныхъ станцій, общая же длипа дороги, открытой 
для движенія въ 1902 году, составляетъ 358 верстъ. Почтовый трактъ идетъ изъ. 
Самарканда прямо на югъ сначала по ровной мѣстпости, а затѣмъ за кишлакомъ 
Кара-тюбе поднимается на сѣверный склонъ небольшаго горнаго хребта. За ки
шлакомъ А  ианъ-кутанъ, въ районѣ котораго разведены казной обширныя древесныя 
насажденія (грецкій орѣхъ, бѣлая акація, айлантъ и друг.), въ боковомъ ущельѣ  
находится Еара-тюбинская  санитарно-гигіеническая станція (40 верстъ отъ Самар
канда), расположенная въ возвышенной мѣстности, отличающейся сравнительно  
прохладнымъ климатомъ и хорошей водой; сюда отправляются на поправку больпые 
ближайшихъ гарнизоновъ. За Аманъ-кутаномъ дорога поднимается на перевалъ Тахт а -  
карача (5.500 фут.) въ Зеравшанскомъ хребтѣ, лежащій на границѣ Самаркандской 
области съ Бухарскимъ ханствомъ, и спускается затѣмъ въ широкую, густо населен
ную долину Кашка-дарьи къ городамъ Китабу и Ш аару (Шахрисябзъ, Ш арш аузъ). 
Столицы одноименныхъ бекствъ, Китабъ и Шааръ, находящіеся въ разстояніи всего 
8 в., окружены стѣнамп (общей и каждый городъ въ отдѣльности) и имѣютъ цита
дели, въ которыхъ живутъ беки, но въ то время, какъ первый изъ этихъ городовъ. 
невелпкъ (3.000 жителей) и построенъ всего около 150 лѣтъ тому назадъ, второй - 
древній К егаъ -  является крупнымъ торговымъ центромъ (около 30.000 жителей) и.



однимъ изъ  весьма древнихъ городовъ Средней Азіп. Кешъ нѣкогда считался глав
нымъ городомъ Согда, и въ эпоху саманидовъ его шахристанъ и цитадель уже ле-  
жали въ развалинахъ. Впослѣдствіи Кешъ вновь возродился и, будучи родиной Тимура, 
появившагося на свѣтъ (въ 1336 году) въ этомъ городѣ, сдѣлался однимъ изъ важ- 
нѣйшихъ городовъ Средней Азіи. Въ  началѣ своей карьеры Тимуръ былъ особенно 
расположенъ къ Кешу, привлекъ сюда извѣстныхъ ученыхъ, построилъ дворецъ. 
Акъ-сарай, остатки котораго существуютъ и понынѣ, и намѣревался сдѣлать этотъ  
городъ, получившій названіе "купола науки и морали", своей резиденціей. Впослѣд- 
ствіи однако Кешъ уступилъ первенство Самарканду, и отъ прежняго величія оста
лась лишь часть главнаго фасада дворца, ностроеннаго, по преданію, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ родился Тимуръ, и нѣсколько полуразрушенныхъ мавзолеевъ (XV - Х VI вв.), 
украшенныхъ кое-гдѣ разноцвѣтными изразцами и падписями. Остатки Акъ-сарая 
находятся въ цитадели, составляя часть вновь возведеннаго помѣщенія бека, и видны

за  много верстъ отъ Ш аара. Ш ааръ лежитъ среди плодородной равнины, хорошо 
орошенной (много рпсовыхъ полей) Кашка-дарьей и ея притоками; въ верховьяхъ 
одного изъ нихъ, повидимому  р. Акъ-су, берущей пачал о изъ ледника Сѣверцова, 
въ горахъ Сіям ъ, находилась крѣпость, гдѣ въ 70-хъ годахъ VIII вѣка заперся со 
своими приверженцами пророкъ Муканна, успѣшно отражавшій въ теченіе нѣсколь- 
кихъ лѣтъ нападенія арабовъ. Верстахъ въ 15 къ югу отъ Ш аара, у предгорій Гис- 
сарскаго хребта, находится Я ккабагъ, главный городъ Яккабагскаго бекства. За 
Шааромъ почтовая дорога уклоняется на юго-западъ и, пройдя мимо Чир а к чи  
(5.000 жителей), главнаго города Чиракчинскаго бекства, примыкаетъ въ г. Гузарѣ 
къ вышеописанному пути изъ Карши въ южную Бухару. Отъ Гузара трактъ пово- 
рачиваетъ на юго-востокъ и сначала по Гузаръ-дарьѣ, а затѣмъ и ея притокамъ 
углубляется въ горы, поднимаясь по отрогамъ западной части Гиссарскаго хребта. 
Съ поднятіемъ мѣстности на пыльныхъ лессовыхъ холмахъ появляются кое-какая 
трава и древесная растительность (кленъ, грецкій орѣхъ, арча и друг.), въ особен-



ности значительная у станціи А къ-рабатъ (перевалъ Акъ-рабатъ 5.100 ф.). Весь 
этотъ районъ изобилуетъ пастбищами и славится скотоводствомъ. Къ востоку отъ 
станціи Д ербентъ находятся знаменитыя "Желѣзныя ворога ", узкое глубокое ущелье, 
которое, по словамъ  Сюанъ-цзана, запиралось желѣзными воротами. Во времена Ти- 
мура черезъ это ущелье пролегалъ путь изъ Индіи, и здѣсь взималась пошлина съ 
товаровъ. Въ настоящее время желѣзныя ворота носять у мѣстнаго населенія весьма 
прозаическое названіе козьяго дома (Бусгола-хана). Невдалекѣ отъ южной оконеч
ности ущелья лежитъ довольно значительный кишлакъ Дербентъ, черезъ который 
идетъ дорога въ Б а йсунъ (3.000 жителей), главный городъ Байсунскаго бекства, и 
далѣе въ бекства Денау и Гиссаръ, расположенныя въ бассейнахъ Сурхана и Ка- 
фирнигапа, и въ бекство Каратегинъ, занимающее горную страну по р. Сурхабу 
(верхній Вахшъ). Отъ ст. Дербентъ почтовый трактъ поворачиваетъ на югъ и, пройдя 
черезъ таджикскій кишлакъ Сайробъ (Серъ-объ), извѣстный своими колоссальными 
платанами, въ одномъ изъ коихъ  устроена школа, спускается по берегу Ширабадъ- 
дарьи къ г. Ш ирабаду (1.400 ф.), лежащему на границѣ степныхъ пространствъ, про
стирающихся до самой Аму-дарьи. Ширабадъ (т. е. львиный городъ) является 
центромъ одноименнаго бекства, жители котораго занимаются въ обширныхъ раз- 
мѣрахъ культурой риса и хлопчатника. На высокомъ правомъ берегу рѣки имѣется 
цитадель, гдѣ живетъ бекъ. Отъ ІІІирабада почтовая дорога идетъ ровной жаркой 
степью, здѣсь и тамъ покрытой развалинами, до самаго Термеза.

Важнѣйшей изъ дорогъ, примыкающихъ къ Самарканду съ юго-востока, 
является та, которая соединяетъ названный городъ съ Пенджикен том ъ ( Пяндж и- 
к етъ, древній Б у нджикетъ), лежащимъ у выхода Зеравш ана изъ тѣснипы, и съ 
горной страной верховьевъ этой рѣки. Пенджикентъ, участковый (мѣстопребываніе 
участковаго пристава) городокъ Самаркандскаго уѣзда, расположенъ  на лѣвомъ 
берегу Зеравшана, въ 60 в. (по колесной дорогѣ) отъ Самарканда, на высотѣ около 
3.240 фут. надъ уровнемъ моря; жителей въ городкѣ около 4.000. Пенджикентъ явля- 
ется этапнымъ пунктомъ для путешествія въ бассейнѣ Зеравш ана; отсюда расхо- 
дятся во всѣ стороны верховыя дороги или скорѣе тропы, проникающія въ горы 
вдоль притоковъ рѣкъ, стекающихъ съ Туркестанскаго, Гиссарскаго и Зеравшанскаго 
хребтовъ; главная изъ нихъ  идетъ вверхъ но рѣкѣ до самаго ледника, откуда 
беретъ начало Зеравш анъ, и далѣе черезъ ледникъ и перевалъ Матча на верховья 
рѣки Сохъ. Путешествіе по верхнему Зеравшану и его притокамъ (Магіанъ-дарья, 
Вору, Фанъ-дарья съ Ягнобъ-дарьей и друг.) представляетъ во всѣхъ отношеніяхъ 
выдающійся интересъ, но требуетъ особаго снаряженiя  (надежная горная лошадь, 
оружіе, нѣкоторый провіантъ и т. п.), сравнительно много времени и средствъ, а глав- 
ное привычки къ горнымъ путешествіямъ и всякимъ невзгодамъ , могущимъ случиться 
въ пути. Кромѣ того, путешествепникъ долженъ обязательно заручиться содѣйствіемъ 
администраціи, имѣть съ собой провожатыхъ и людей и обладать достаточно крѣп- 
кими нервами, такъ какъ горныя тропинки бассейна Зеравш ана не уступають по 
своей дурной славѣ дорогамъ Дарваза, Ш угнана и вообще верховьевъ  Пянджа. 
Головоломные спуски и подъемы, нерѣдко по снѣгамъ и ледникамъ, осыпи съ тро- 
пинками, лѣ пящимися но крутымъ косогорамъ, едва замѣтные карнизы на краяхъ 
страшныхъ обрывовъ  и дрожащіе балконы надъ пропастями — весьма обыкновенны 
въ дебряхъ Зеравшанскихъ горъ. Объ опасностяхъ  пути говорять даже старыя 
арабскія надписи, высѣченныя кое-гдѣ на скалахъ; такъ, одна изъ такихъ надписей 
на Вишабскомъ карнизѣ говоритъ: "Отъ тебя до могильной земли одинъ шагъ ; 
будь остороженъ, какъ слезинка на вѣкѣ". Все это не должно однако пугать люби- 
теля природы; несчастія съ лошадьми, а въ особенности съ людьми, довольно рѣдки. 
между тѣмъ какъ  картины природы и жизни, таящ іяся въ нѣдрахъ Кухистана сто- 
рицей вознаградятъ его за всѣ лишенія.

Въ 8 в. выше Пенджикента по этому пути въ Зеравш анъ слѣва впадаетъ М а- 
гіанъ-дарья (Мугъ-дарья), принимающая въ 23 верстахъ отъ устья Ш ин к ъ-дарью и 
берущая начало изъ ледниковъ Гиссарскаго хребта; въ  верхнемъ теченіи р. Шинкъ 
имѣется нѣсколько небольшихъ красивыхъ озеръ , повидимому, мореннаго происхо- 
жденія (Маргузарскiя  озера) . Нѣсколько далѣе (77 в. отъ Самарканда) Зеравш анъ 
небольшимъ скалистымъ островомъ раздѣляется на два рукава. Черезъ лѣвый ру- 
кавъ перекинутъ деревянный мостъ, а черезъ правый - кирпичная арка, выведенная 
русскими властями надъ ветхой каменной аркой стараго моста; послѣдній, какъ 
гласитъ персидская надпись въ стихахъ на ближайшей скалѣ, построенъ какой-то 
ІПарифой, дочерью Авазбая. Мѣсто это называется Дупуля (два моста). У кишлака 
Д аш т ы -казы (99 в. отъ Самарканда, 3.800 фут. надъ уровнемъ моря) въ Зеравшанъ



слѣва же впадаетъ второй значительный притокъ Кшту тъ-дарья (Вору), берущій 
начало также изъ ледниковъ сѣвернаго склона Гиссарскаго хребта вблизи верхо- 
вьевъ р. Сары-тагъ, впадающей въ озеро И скандеръ-еуль . Въ Кштутъ-дарью справа 
впадаетъ Артучъ-дарья, берущая начало въ живописной горной котловинѣ къ сѣверу 
отъ огромной вершины Зеравш апскаго хребта Чандара (18.000 фут.), Въ котловині, 
этой, называемой Ку л ъ-и-калянъ  (9.200 фут.), довольно богатой можжевеловымъ лѣ- 
сомъ, находятся 9 озеръ, изъ коихъ 4 довольно значительныхъ размѣровъ. Р. Артучъ 
при выходѣ изъ Куликалянскихъ озеръ образуетъ водопады и стремнины. Далѣе 
вверхъ по Зеравшану лежатъ  богатый садами кишлакъ  Даръ-даръ  (131 в.) и В арза- 
м и н оръ (140 в. отъ Самарканда, 4.590 фут. надъ уровнемъ моря).

Сейчасъ за Варзаминоромъ въ Зеравш анъ слѣва впадаетъ послѣдній крупный 
его притокъ  -  Фанъ-дарья, прорывающійся здѣсь по узкому грандіозному ущелью

черезъ Зеравшанскій хребетъ. Ф анъ-дарья составляется изъ двухъ горныхъ рѣкъ  -  
Искандеръ-дарьй и Ягнобъ-дарьи. Первая пзъ нихъ вытекаетъ изъ живописнаго 
озера И скандеръ-куль  (6.950 ф.), лежащаго на сѣверномъ склонѣ Гиссарскаго хребта 
и принимающаго нѣсколько притоковъ (Сар ы-тагъ и друг.), берущихъ начало изъ 
ледниковъ въ р айонѣ перевала М ура (12.170 ф.), черезъ который ведетъ тропа на вер- 
ховья Сурхана въ Гиссаръ. Поверхность озера 3,39 кв. верстъ, наибольшая глубина 
34 саж. По одной изъ легендъ, Александръ Македонскій, раздраженный сопротивле- 
ніемъ мѣстныхъ жителей, приказалъ своимъ воинамъ запрудить истокъ озера и, 
когда уровень его значительно поднялся, уничтожить запруду. Воды озера, устре
мясь бурнымъ потокомъ , опустошили долину р. Искандеръ-дарьи и вынудили ея 
жителей къ покорности. На иравомъ берегу Искандеръ-дарьи, въ трудно доступной 
мѣстностп, у селенiя Макшеватъ, расположены такъ называемыя М акшеватскія  пе-



щеры , въ одной изъ коихъ находится чтимая туземцами мумія или, вѣрнѣе, скелетъ 
святого Ходжа-Исхака, погруженный въ землю по поясъ. Туземцы-таджики, при- 
писывающіе скелету очепь древнее происхожденію (1200- 1 400 лѣтъ), чествуютъ эту 
святыню возжиганіемъ свѣчей и факеловъ. Въ пещерахъ имѣется много человѣче- 
скихъ череповъ и костей. Выйдя каскадами изъ озера, р. Искандеръ-дарья образуетъ 
величественный, но едва замѣтный вслѣдствіе узости щели, въ которой течетъ рѣка, 
водопадъ въ нѣсколько саженей вышины и въ 20 верстахъ отъ истока принимаетъ 
справа р. Ягнобъ-дарью (ягъ - ледъ, объ - вода); послѣдняя, начинаясь изъ ледниковъ 
въ узлѣ Зеравшанскаго и Гиссарскаго хребтовъ, течетъ на западъ по узкой долинъ 
между этими хребтами. Бассейнъ Ягнббъ-дарьи, съ его прекрасными пастбищами, 
огромными горными вершинами, увѣнчанными массой вѣчныхъ снѣговъ и ледни- 
ковъ, и бѣднымъ своеобразнымъ населеніемъ, представляетъ одну изъ  наиболѣе глу- 
хихъ и трудно доступныхъ мѣстностей горнаго Туркестана. Значительная часть 
ягнобцевъ говоритъ между собой на особомъ, до сихъ поръ мало извѣстномъ язы къ. 
который письменности не имѣетъ. Смутное мѣстное преданіе говоритъ, что родиной 
ягнобцевъ является Кашмиръ. Одно изъ селеній долины Ягноба - Анзобъ полу- 
чило широкую извѣстностъ вслѣдствіе вспыхнувшей здѣсь въ 1898 году бубонной 
чумы, занесенной сюда паломниками къ имѣющейся здѣсь могилѣ Ишана-Джандо- 
куша. Въ теченіе сентября - ноября въ Анзобѣ вымерло отъ чумы 61%  всего насе- 
ленія (237 человѣкъ). Въ окрестностяхъ Анзоба имѣется нѣ сксолько огромныхъ зем- 
ляныхъ пирамидъ. Отъ Варзамипора до кишлака П и т и  на Фанъ-дарьѣ считается 
20 верстъ; отсюда мимо устья небольшого лѣваго притока Фана Пасрудъ-дарьи и 
развалинъ укрѣпленія Оарвада до озера Искандеръ-куль - 26 в. и далѣе до перевала 
Мура - 22 в. Отъ кишлака Пити до селенія Рабатъ въ низовьяхъ Ягноба - около 
10 в., до селенія Анзобъ на Ягнобъ-дарьѣ - 36 в., а до Н овбчда (9.770 фут.), послѣд- 
няго селенія въ верховьяхъ этой рѣки - 86 в. Весь бассейнъ Фанъ-дарьи съ Ягнобъ- 
дарьей отличается очень плохими дорогами и трудной доступностью. Кромѣ описан- 
наго пути къ оз. Искандеръ-куль и на Ягнобъ-дарью имѣются и другіе, доступные 
только въ лѣтнее время. Именно, на озеро Искандеръ-куль можно проѣхать тропой, 
идущей вверхъ по рѣкѣ Вору  (Кшту тъ-дарья) и далѣе черезъ перевалъ Д удк а н ъ 
(12.050 фут.) на рѣку Сары-тагъ, впадающую въ названное озеро. Другой путь идетъ  
вверхъ по рѣкѣ Кштутъ-дарьѣ, ея притоку Артучъ-дарьѣ, черезъ котловину Кулик а- 
лянъ, перевалъ Л ауд анъ (11.700 фут.) и далѣе внизъ по П асрудъ-дар ьѣ къ развали- 
намъ крѣпости Сарвада на р. Фанъ-дарьѣ.

Возвратимся въ ущелье Зеравшана. Нѣсколько выше (около 8 верстъ) Варза- 
минора находится кишлакъ Засунъ (148 верстъ отъ Самарканда), у котораго въ  
1889 году произошелъ обвалъ, запрудившій на нѣсколько мѣсяцевъ Зеравш анъ; 
описанный выше обвалъ этотъ, нынѣ промытый рѣкой, виденъ и теперь. Пройдя 
далѣе богатое пашнями селеніе Обурдонъ (189 в., 6,080 фут. надъ уровнемъ моря), 
откуда черезъ перевалъ того же имени (иначе А у чи) въ Туркестанскомъ хребтѣ, 
ведетъ кратчайшій путь въ Ура-тюбе, Д ем инора  (257 в.), бывшую столицу Матчин- 
скаго бекства, Пальдоракъ (264 в., 7.960 фут.), откуда Зеравш анъ получаетъ названіе 
Матча, и Д ихоузъ, у  котораго древняя морена образуетъ какъ бы естественную за- 
пруду понерекъ всей долины рѣки, тропа подходитъ къ иослѣднему кишлаку Д и х с- 
саръ  (287 в.). Въ этомъ кишлакѣ горцы живутъ только зимой, па лѣто же уходять 
дальше къ Зеравш анскому леднику, гдѣ имѣются хорошія пастбища. За Дихесаромъ  
дорога, мимо могилы мусульманскаго святого Ходжа-Муса-Ошъ-Ари, передъ которой 
туземцы слѣзаютъ съ лошадей и идутъ пѣшкомъ, читая молитву, пдетъ къ урочищу 
Х ак и м ъ-бек ъ (8.650 фут.), первому (сверху) на Зеравш анѣ, гдѣ встрѣчаются поля и 
культурныя деревья (тополь); дальше склоны горъ покрыты лишь пастбищами. Въ 
нѣсколькихъ верстахъ за  мостомъ начинаются каменистыя морены, заграждающія 
всю долину, а въ 9-ти, примѣрно, верстахъ отъ него виднѣется ледяной обрывъ, изъ- 
подъ котораго, изъ ледниковаго грота, вырывается мощный темносѣрый истокъ  
Зеравш ана (307 в. отъ Самарканда, около 9.000 фут. надъ уровнемъ моря). Поверх
ность Зеравшанскаго ледника. сплощь покрыта щебнемъ и камнями и вслѣдствіе 
неравномѣрнаго таянія льда имѣетъ бугристый видъ; лишь нѣсколько верстъ далѣе 
вверхъ по леднику послѣдній постепенно освобождается отъ каменистаго покрова и 
образуетъ могучую ледяную рѣку, въ  которую съ Туркестанскаго (сѣверъ) и Гиссар
скаго (югъ) хребтовъ впадаетъ рядъ ледяныхъ же притоковъ. Плохой пѣшеходной 
тропой съ надежными проводниками можно подняться  до вершины ледника, гд ъ 
находится ледяной перевалъ М ат ча  (13.000 фут.), ведущій на ледники, расположен- 
ные въ верховьяхъ рѣки Сохъ. Всего отъ Самарканда до перевала Матча насчиты-



вается около 340 в.; по другимъ даннымъ, разстояніе это значительно больше, около 
395 верстъ. Ледниковая область, охватывающая Зеравшанскій ледникъ со всѣми 
его боковыми ледниками, а также ледники въ верховьяхъ р. Сохъ (Зардаля , ледникъ 
Р а й городск аго и друг.) и Исфары (ледникъ Шуровскаго и друг.), представляетъ одну 
изъ  самыхъ обширныхъ и значительныхъ областей оледенѣнія въ Туркестанѣ. До 
настоящаго времени она извѣстна лишь въ общихъ чертахъ, и настойчиваго и смѣ- 
лаго изслѣдователя здѣсь ожидаютъ богатые результаты. У моста Х аким ъ-бекъ Зе
равш анъ (Матча) несетъ около 4.000 куб. фут. въ секунду (27 іюля); ширина рѣки 
равна 12 саж., скорость около 10 фут. въ секунду; температура воды 3,8° Ц. при 
температурѣ воздуха 26̊  Ц. Температура воды при выходѣ изъ-подъ ледника 0,2̊  Ц. 
(при температурѣ воздуха 20° Ц.).

Трудно доступный бассейнъ Зеравш ана съ его бѣднымъ  таджикскимъ (гальча  -  
горные таджики) паселеніемъ еще сравнительно недавно жилъ обособленной жизнью, 
составляя нѣсколько бекствъ: М агiанъ, Фальгаръ (съ резиденціей бека въ сел. Урм и- 
т анъ), К ш ту т ъ (сел. Е ш т ут ъ ), М ат ча  (П альдорак ъ), Фанъ (Сарвада) и друг., кото
рыя то были совершенно самостоятельны, то въ той или иной мѣрѣ подчинялись 
одно другому или Б ухарѣ, уступая силѣ или неблагопріятпо сложившимся обстоя- 
тельствамъ. Возможно, что подъ мятежниками, которыхъ пришлось усмирять Але
ксандру Македонскому въ окрестностяхъ Самарканда, слѣдуетъ разумѣть зеравшан- 
ск ихъ горцевъ, которые до настоящаго времени сохранили смутныя преданія объ 
э томъ завоевателѣ. На это обстоятельство указываетъ и озеро, доселѣ носящее его 
имя (Искандеръ-куль).

Такимъ же независимымъ бекствомъ было нѣкогда и бекство Ургутское, прежняя 
столица коего, большой кишлакъ Ургутъ  (8.000 жит.), расположенный на предгорьяхъ



(3.500 фут.) въ 30 в. къ юго-западу отъ Іенджикента, является однимъ изъ важнѣ й- 
шпхъ центровъ Самаркандскаго уѣзда и производитъ весьма крупные торговые  
обороты (хлѣбъ, сушеные фрукты, изюмъ и друг.). Ургутъ извѣстенъ кромѣ того- 
старой платановой рощей съ могилой мусульманскаго святого и обильными клю
ч ами прекрасной воды, питающей все селеніе. Нѣкоторые платаны отличаются огром- 
ной величиной.

Покинувъ станцію Самаркандъ, желѣзнодорожный путь пересѣкаетъ 
глубокій оврагъ, по которому течетъ большой арыкъ Сіобъ (Сіабъ) и, про
ходя по культурной мѣстности, огибаетъ вышепомянутую возвышенность 
Чупанъ-ата (встарину Кухёкъ - горка). Послѣдняя, согласно легендѣ, 
явилась сюда за тысячу лѣтъ до мусульманскаго лѣ тосчисленія изъ 
Сиріи и покрыла непріятельское войско, осаждавшее Самаркандъ ; жители 
города, горячо молившіеся Богу объ избавленіи отъ непріятеля, на утро 
увидѣли гору тамъ, гдѣ на ровной мѣ стности былъ расположенъ  вра- 
жескiй станъ, а на горѣ пастуха со стадомъ (чупанъ  - пастухъ, ата - отецъ). 
За Чупанъ-ата дорога, оставивъ влѣво такъ называемую "Арку Тамер-  
лана", вступаеть на мостъ  (56 саж.) черезъ Зеравшанъ. Арка Тамерлана, 
находящаяся у лѣваго берега рѣки, состоитъ  изъ двухъ кирпичныхъ  
арокъ, поставленныхъ подъ угломъ одна къ другой, и, какъ полагаютъ , 
составляла часть сооруженій, возведенныхъ для регулированія теченія 
рѣки; по нѣкоторымъ указаніямъ, она была построена въ 1571 году при 
шейбанидахъ.

Перейдя мостъ, желѣзная дорога, уклоняясь къ сѣ веро-востоку, 
пересѣкаетъ , широкую, сплошь воздѣланную (главнымъ образомъ рисъ) и 
густо заселенную долину Зеравшана, среди которой расположена станція 
Ростовцево (1.446 в. отъ Красноводска). За станціей линія пересѣкаеттъ 
большой арыкъ Булунгуръ и пологими извилинами поднимается по 
выжженнымъ безплоднымъ склонамъ горъ  Г идунъ-тау ,  связывающихъ  
западную оконечность Туркестанскаго хребта съ восточной - хребта Нура- 
тау и служащихъ водораздѣломъ между бассейнами Зеравшана и Сан- 
зара; на возвышенностяхъ производятся посѣвы хлѣбовъ подъ дождъ. 
На 1.463 верстѣ линія достигаетъ наивысшей точки (2.826 фут.) на всемъ  
своемъ протяженіи; мѣстность сохраняетъ  тотъ  же пустынный характеръ 
до станціи М илютинской (1.499 в .), гдѣ дорога вступаетъ въ ущелье 
Санзара, представляющее единственный проходъ черезъ горы Нура-тау 
и потому служившее съ древнѣйшихъ временъ путемъ для торговцевъ, 
полководцевъ и завоевателей. Самая узкая часть ущелья (И лянъ-ута 
или Д жилянъ-ута  -  змѣиное ущелье) находится на 1.509 верстѣ и но
ситъ  названіе Тамерлановыхъ воротъ. Здѣсь, слѣва отъ дороги, на 
утесѣ, у  подножья котораго проходитъ поѣздъ , высѣчены двѣ арабскія 
надписи; изъ нихъ первая относится къ 1425 году, а вторая къ 1571 г. 
Верхняя, болѣе древняя надпись гласить слѣдующее: "Съ помощью 
Господа Бога, великій султанъ, покоритель царей и народовъ, тѣнъ 
Божья на землѣ, опора постановленій сунны и закона Б ожескаго, госу
дарь, вспомоществующій вѣрѣ, Улугбекъ-Гурганъ (да продлитъ  Б огъ 
время его царствованія и правленія) предпринялъ походъ въ страну 
джетовъ  и монголовъ и отъ того народа возвратился въ эти страны 
невредимымъ, въ 828 новолунномъ году " . Нижняя надпись говоритъ : 
"Да вѣдаютъ проходящіе пустыню и путешествующіе по пристанищамъ 
на сушѣ и водѣ, что въ 979 году происходило сраженіе между отрядомъ



вмѣстилища хал ифата, тѣни Всевышняго, великаго хакана Абдулла-хана, 
сына Искандеръ-хана, въ 30.000 человѣкъ боевого народа, и отрядомъ 
Дервишъ-хана и Баба-хана и прочихъ сыновей. Сказаннаго отряда было 
всего: родичей султановъ до 50.000 человѣкъ и служащихъ людей до 
400.000 изъ Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дештикипчака. Отрядъ 
счастливаго обладателя звѣздъ одержалъ побѣду. Побѣдивъ упомянутыхъ 
султановъ, онъ изъ того войска предалъ столькихъ смерти, что отъ уби- 
тыхъ въ сраженіи и въ плѣну въ теченіе одного мѣсяца въ рѣкѣ Джи- 
закской (Санзаръ) на поверхности текла кровь. Да будетъ это извѣстно".

Нѣ сколько выше этихъ надписей утверждена мѣдная доска съ золо- 
ченымъ  государственнымъ россійскимъ  гербомъ и надписью золотыми 
буквами:

"Николай II  1895 г. повелѣлъ: „Быть желѣзной дорогѣ". 1898 г. 
исполнено

Къ югу отъ станціи Милютинской находится кишлакъ Яны-курганъ, 
бывшее бухарское укрѣпленiе, въ районѣ котораго нашъ небольшой 
отрядъ, подъ начальствомъ подполковника Абрамова, нанесъ въ 1867 году 
четыре тяжкихъ пораженія огромнымъ скопищамъ бухарскихъ войскъ.

Выйдя изъ ущелья и пройдя черезъ Санзаръ, дорога подходитъ къ 
станціи Д жизакъ (1.522 в .), лежащей у сѣверной подошвы горъ Нура- 
тау, вблизи Д жизака, уѣзднаго города Самаркандской области. Городъ



состоитъ изъ русской части (бывшаго укрѣпленія Ключевого) и расположен- 
наго въ 3 вер. туземнаго города. Жителей въ городѣ насчитывается 12.172, 
изъ коихъ свыше 11.000 туземцы; церквей - 1 , домовъ  - 5 .560, учебныхъ за
веденій - 2, фабрикъ и заводовъ - 13 (кишечные, хлопкоочистительные и 
друг.); приходъ - 29.928 руб., расходъ 35.770 р. Вслѣдствіе жаркаго кли
мата и недостатка проточной воды, Джизакъ (дизахъ  - адъ) является одной 
изъ наиболѣе нездоровыхъ мѣстностей Туркестана, и населеніе его сильно 
страдаетъ  отъ маляріи. Стоячiе пруды туземнаго города служатъ  разсад-

никомъ ришты. Въ районѣ города 
и въ уѣздѣ обширные посѣвы 
хлѣ бовъ, преимущественно безъ 
искусственнаго орошенія (богара). 
Джизакъ принадлежитъ къ числу 
весьма древнихъ городовъ; въ 
Х вѣ кѣ онъ входилъ въ составъ 
особой области, Ушрусаны, зани
мавшей почти все пространство 
между Самаркандомъ и Ходжен- 
томъ , и славился въ качествѣ 
сборнаго пункта "воиновъ за вѣру", 
для которыхъ было построено мно
го гостиницъ и убѣжищъ . Впослѣд- 
ствіи Джизакъ сдѣлался я блокомъ 
раздора между Бухарскимъ и Ко- 
кандскимъ ханствами и, наконецъ, 
18 октября 1866 года былъ взятъ 
штурмомъ русскими войсками от
ряда генерала Романовскаго. Не
смотря на тройную ограду изъ 
стѣнъ , значительный гарнизонъ 
(10.000 чел.) и 53 орудія, штурмъ 
продолжался менѣе часа, и вся 
наша потеря составляла 6 убитыхъ 
и 92 (6 офицеровъ ) раненыхъ и 
контуженыхъ. Трофеями нашими 
были: 16 знаменъ , 12 мѣдныхъ и 
41 чугунныхъ орудій и множество 
всякаго оружія.

За Джизакомъ желѣзная до
рога идетъ далѣе на востокъ, посте

пенно удаляясь отъ горъ въ безводныя равнины, разстилающіяся до са
мой Сыръ-дарьи. Къ югу отъ дороги, въ туманной дали, виднѣ ются 
предгорья и вершины Туркестанскаго хребта, дающія начало небольшимъ 
рѣчкамъ (Раватъ, Санганакъ и друг.), питающимъ небольшіе культурные 
оазисы у подошвы горъ; къ сѣверу отъ полотна стелется до горизонта 
безводная Голодная степъ. Оросительные каналы, выведенные изъ на- 
званныхъ рѣчекъ, разбираются ближе къ горамъ и лишь въ рѣдкихъ 
случаяхъ въ видѣ мелкихъ струекъ достигаютъ желѣ зной дороги. Та
кова мѣстность въ районѣ слѣдующихъ за Джизакомъ станцій Ломакино, 
Обручево и Черняево (1.606 в .); послѣдняя изъ нихъ является важнымъ



желѣзнодорожнымъ узломъ, откуда отъ магистральной линіи отдѣляется 
вѣтвь, идущая въ Фергану до Андижана. Отъ ст. Черняево, расположен
ной среди безбрежной пустынной степи, андижанская вѣ твь направляется 
на востокъ, между тѣмъ какъ магистральная линія поворачиваетъ подъ 
прямымъ угломъ на сѣверо-западъ и углубляется далѣе въ Голодную 
степь. Слѣдующая станція на магистрали  - Г олодная Степъ (1.637 в.) 
лежитъ въ безпредѣльной степи у пересѣченія съ желѣзной дорогой ка
нала Императора Николая 1, сооруженнаго по иницiативѣ и на сред
ства Великаго Князя Николая Константиновича и въ 1899 году 
поступившаго въ завѣдываніе министерства земледѣлія. Каналъ Импе-

ратора Николая I, берущій начало изъ Сыръ-дарьи у селенія Беговатъ 
невдалекѣ отъ станціи Хилково андижанской вѣтви, нынѣ орошаетъ 
около 12 тыс. десятинъ, расположенныхъ какъ вокругъ станцiи Голодная 
Степь, такъ и выше по каналу, гдѣ невдалекѣ отъ Сыръ-дарьи, на зем- 
ляхъ, орошаемыхъ изъ канала, возникли семь русскихъ поселковъ (Н и- 
колаевскій, К онногвардейскій, Романовскій, Надеждинскій, В ерхне-Во- 
лынскій, Ниж не-Волынскій и Обѣтованный), образовавшихся изъ раз- 
наго пришлаго люда, работавшаго при сооруженіи канала. До устройства 
орошенія весь районъ этотъ представлялъ безотрадную картину безвод
ной и безлюдной степи, въ настоящее же время вся мѣстность вокругъ 
теперешней станціи совершенно преобразилась. Начало оживленію степи



было положено основаніемъ здѣсь департаментомъ земледѣлія опытнаго 
поля (1900 г.), обширный участокъ котораго (150 дес.) весь покрытъ  пло
довыми и иными насажденiями и опытными посѣвами различныхъ ра- 
стеній (хлопчатникъ ), имѣющихъ значеніе для данной мѣстности. Затѣ мъ, 
у самой же станціи были устроены русскія селенія Духовское и Спасское 
(227 дворовъ), а противъ нея по другую сторону рельсовъ возникло об
ширное имѣніе (2.200 дес.) Великаго Князя, Высочайше пожалованное 
въ возмѣщеніе части понесенныхъ Его Высочествомъ по постройкѣ ка
нала расходовъ, и образовалось довольно бойкое торговое поселеніе съ ба- 
заромъ. Словомъ, въ короткое время станція Голодная Степь стала не 
только культурнымъ оазисомъ среди пустыни, но и довольно бойкимъ 
центромъ, отправляющимъ въ хорошіє годы многія сотни тысячъ хлѣба 
и другихъ полевыхъ продуктовъ. Въ ближайшее время значеніе этого 
пункта возрастетъ еще болѣе, такъ какъ здѣсь же имѣется въ виду по
мѣ стить центральное управленіе строющейся отдѣ ломъ земельныхъ улуч- 
шеній оросительной сѣти, которая должна охватить всю сѣверо-восточную 
часть Голодной Степи на площади до 65 тыс. дес. Вообще, есть основаніе 
полагать, что у станціи вскорѣ возникнетъ  довольно крупное городское 
поселеніе.

Миновавъ слѣдующую станцію, Сыръ-дарьинскую (1.673 в .), лежа
щую вблизи озеръ и старицъ поймы Сыръ-дарьи, желѣзная дорога, на 
1.682 в. отъ Красноводска, пересѣкаетъ рѣку желѣзнымъ четырехпролет- 
нымъ мостомъ въ 160 саж. длиною и вступаетъ въ предѣлы Ташкент- 
скаго уѣзда Сыръ-дарьинской области.

Сыръ-дарья, Яксартъ классическихъ писателей, составляла сѣверную 
границу Мавераннагра, древней Согдіаны; на правомъ ея берегу начи- 
нались области, населенныя скиѳами, массагетами и другими кочевни
ками, съ которыми воевалъ персидскій царь Киръ, а впослѣдствіи и 
Александръ Македонскій. Здѣсь, въ 560 году до P. Х., Томира, царица 
массагетовъ, побѣдивъ Кира, приказала отрубить ему голову и бросить 
ее въ мѣшокъ, наполненный кровью.

Нѣсколько выше моста въ Сыръ-дарыо справа впадаетъ самый 
значительный изъ ея притоковъ Чирчикъ, вблизи устья котораго нахо
дятся небольшой русскій поселокъ Чиназ ъ (32 двора) съ церковью и 
расположенный въ 5 в. отъ него болѣе значительный туземный кишлакъ 
того же названія. Къ приходу чиназской церкви приписаны два русскихъ 
селенія, лежащихъ на лѣвомъ берегу Чирчика - С амарское (57 дворовъ) и 
Солдатское (101 дворъ). Русское населеніе Чиназа, состоящее изъ отстав- 
ныхъ солдатъ, и уральцевъ, занимается главнымъ Образомъ рыболов- 
ствомъ въ Сыръ-дарьѣ.

На правомъ берегу рѣки начинается густо населенная мѣстность, 
орошенная каналами изъ р. Чирчика. Перейдя за ст. Вревская  (1.698 в.) 
черезъ арыкъ Босъ-су (мостъ 5 саж.), желѣзная дорога проходитъ мимо 
Стараго Ташкента (И ски-Ташкентъ), касаясь почти Чирчика, а затѣмъ 
мимо сел. Богородицкаго (60 дворовъ) и кишлака Каунчи.

Послѣдней станціей Среднеазіатской дороги является ст. Кауфман
ская (1.721 в .), лежащая также въ густо населенной мѣстности Чирчик- 
скаго оазиса. Миновавъ станцію, желѣзная дорога пересѣкаетъ арыктъ 
Куръ-кульдукъ, Саларъ (мостъ 8 саж.) и подходить къ станціи Ташкентъ.



лежащей въ 1.748 верстахъ отъ Красноводска. Нѣкоторыя историческія 
и другія свѣ дѣнія о районѣ , лежащемъ между Сыръ-дарьей и Ташкен- 
томъ, приведены въ предыдущей главѣ.

ГЛАВА Х.

Фергана и Памиръ.

Андижанская вѣтвь Среднеазіатской желѣзной дороги. - Ходжентъ. - Кокандъ. - Скобе- 
левъ. - Маргеланъ. - Наманганъ. - Андижанъ . - Ошъ . - Дороги на Памиръ, въ Кашгаръ 

и Семирѣчье. - Памиръ и верховья Пянджа.

Андижанская вѣтвь (306 в.) Среднеазіатской желѣзной дороги, начи- 
нающаяся отъ ст. Черняево и заканчивающаяся въ г. А ндижатъ, связы- 
ваетъ съ этой дорогой Фергану, самый культурный и наиболѣе богатый 
и населенный районъ Средней Азіи. Главнѣйшимъ богатствомъ его явля
ется хлопокъ.

Поднимающiеся къ югу отъ Черняева едва замѣтными возвышен
ностями сѣверные склоны Туркестанскаго хребта пологи и, съ раздѣ- 
ляющими ихъ межгорными долинами и плато, образуютъ обширную 
холмистую страну, составлявшую центральную часть древней Ушрусаны 
(Осрушны). Возстаніе, вспыхнувшее въ этой странѣ во время пребыванія 
здѣсь Александра Македонскаго, причинило много хлопотъ этому завое
вателю; ему пришлось взять нѣсколько городовъ и въ томъ числѣ глав
ный изъ нихъ Кирополь, основанный, по преданію, Киромъ. Послѣ 
упорнаго сопротивленія городъ былъ взятъ и большинство его защитни- 
ковъ перебиты, но Александръ получилъ камнемъ настолько тяжелую 
рану въ голову, что упалъ безъ чувствъ, и одно время войско считало 
его убитымъ. Гдѣ собственно находился Кирополь, точно неизвѣстно. По 
словамъ султана Бабура, теперешній безуѣздный городъ Ура-тюбе, 
лежащій въ 35 верстахъ по почтовой дорогѣ къ югу отъ Черняева, назы
вался первоначально по имени области, которой онъ былъ столицей. 
Осрушной; возможно, что древній Кирополь находился на мѣстѣ нынѣш- 
няго Ура-тюбе. Болѣе вѣроятно, однако, предположеніе Бартольда, по 
которому столица средневѣковой Осрушны, Бунджикетъ (П янджикетъ), 
находилась на мѣстѣ селенія Ш ахристанъ, лежащаго въ 25 верстахъ 
къ юго-западу отъ Ура-тюбе. Въ такомъ случаѣ можно предположить, 
что и Кирополь историковъ Александра Македонскаго находился также 
на мѣстѣ Шахристана. Въ окрестностяхъ этого селенія на пашняхъ и въ 
обрывахъпо берегамъ рѣчки и арыка попадаются многочисленные остатки 
домашней утвари, монеты, женскія украшенія, стеклянные сосуды съ 
изображеніями птицъ и т. п. Нѣкоторые изъ находимыхъ предметовъ 
относятся несомнѣнно къ домусульманскому періоду. До конца IX вѣка 
Осрушна была самостоятельнымъ владѣніемъ, цари которой носили ти- 
тулъ "Афшинъ". Вторымъ по величинѣ городомъ Осрушны былъ Заминъ, 
нынѣ значительный кишлакъ З аамйнъ, лежащій къ юго-западу отъ станціи 
Обручево при выходѣ рѣки Санганакъ изъ горъ въ степь.



Ура-тюбе, з аштатный городъ Ходжентскаго уѣзда Самаркандский области, 
расположенъ на высотѣ 3.000 фут. надъ уровнемъ моря, у подошвы и по склонамъ 
возвышенностей, на горной рѣчкѣ А къ-су и, благодаря сравнительно возвышен
ному мѣстоположенію, отличается довольно прохладнымъ лѣтомъ и здоровымъ кли- 
матомъ. Русская часть города весьма невелика и расположена у бывшей цитадели, 
занимающей одну изъ возвышенностей; въ русской части находится мѣстопребываніе 
уратюбинскаго участковаг о пристава, православная церковь, почтово-телеграфная 
контора, лазаретъ, русско-туземная школа и нѣсколько казенныхъ и частных'ь 
зданій. Туземный городъ имѣетъ въ окружности около 6 верстъ п былъ прежде 
окруженъ двойной стѣной съ семью воротами; въ немъ имѣется болѣе 2.000 домовъ, 
до 70 мечетей и обширный базаръ, помѣщающійся въ центрѣ города. Вокрутч, города 
расположены сады, куда на лѣто переселяется значительная часть населенія. Жите-

лей въ Ура-тюбе насчитывается 22.273 (таджики, узбеки и до 500 русскихъ) души 
обоего пола. Ура-тюбе славится своими лошадьми (ура-тюбинскія лошади) и тканями 
изъ верблюжьей шерсти. Къ болѣе замѣчательнымъ зд аніямъ въ туземномъ городъ 
принадлежат ь нѣсколько мечетей и медресе, въ особенности же мечеть Кокъ-гумбезъ 
("голубой куполъ"), построенная, по преданію, около 360 лѣтъ тому назадъ  эмиромъ 
Абдулъ-Лятифомъ. Зданіе мѣстами сохранило слѣды разноцвѣтной изразцовой обли
цовки. До покоренія Туркестана Ура-тюбе былъ довольно сильной бухарской крѣ 
постью, которою русскія войска подъ начальствомъ генерала Романовскаго овла- 
дѣли 2 октября 1866 года, послѣ восьмидневной осады, штурмомъ. Бухарцы оказали 
упорное сопротивленіе; наши потери составили: 17 убитыхъ (3 офицера) и раненыхъ 
и контуженныхъ 210 (7 офицеровъ). Непріятель потерялъ до 2.000 одними убитыми и 
оставилъ въ нашихъ рукахъ 4 знамени, 7 мѣдныхъ и 30 чугунныхъ орудiй и мно
жество другого оружiя.



Покинувъ Черняево, желѣзная дорога направляется на востокъ и 
у первой же станціи Х илково (32 в. отъ Черняева) подходитъ почти 
къ самому лѣвому берегу Сыръ-дарьи и вступаетъ въ культурный 
густо населенный районъ. Невдалекѣ отъ станціи изъ рѣки выводится 
каналъ для орошенія сѣверо-восточной части Голодной Степи; голов
ное сооруженіе канала находится въ постройкѣ, а большая часть ма- 
гистральнаго канала уже выстроена. Нѣсколько ниже по Сыръ-дарьѣ 
находятся Беговатскіе пороги и кишлакъ Беговатъ, гдѣ изъ рѣ ки 
беретъ начало каналъ Императора Николая I, о которомъ говорилось въ 
предыдущей главѣ. Каналъ этотъ, дѣйствующій невполнѣ удовлетвори
тельно, подлежитъ коренному переустройству. Здѣсь же, невдал екѣ отъ 
станціи, находятся слѣды начатаго еще во времена Кауфмана и вскорѣ 
брошеннаго огром- 
наго оросительнаго 
канала, а также 
деревянный мостъ 
ч е р е з ъ  С ы р ъ -  
дарью, построен
ный Великимъ Кня- 
земъ Николаемъ 
К о н с т а н т и н о в и - 
чем ъ. У моста 
ос т а т к и  п о с е л к а  
З а п о р о ж с к а г о ,  
основаннаго также 
В е л и к и м ъ  Кня- 
земъ.  Дорога (ко
лесная) ч е р е з ъ  
мостъ ведетъ на 
правый б е р е г ъ  
Сыръ - дарьи, въ 
такъ называемую 
Д а л ьверзинскую 
степь, гдѣ въ 14 в. 
находится русскій 
поселокъ Срѣтенскій (около 750 душъ обоего иола, церковь), и далѣе черезъ 
Пскент ъ и Гой-тюбе въ Ташкентъ. Верстахъ въ двухъ выше моста на 
правомъ берегу рѣки начинаются скалистыя возвышенности, предста- 
вляющія юго-западную оконечность горной гряды Моголъ-тау, простираю
щейся далеко за Ходжентъ. Скалы, подступающія къ самому правому 
берегу Сыръ-дарьи вмѣстѣ съ высокимъ и крутымъ лѣвымъ ея берегомъ, 
образуютъ такъ называемую Фархатскую тѣснину, гдѣ быстро текущая 
рѣ ка преграждена почти до половины накидной плотиной (Царь-плотина) 
изъ рванаго камня. Посредствомъ этой плотины предполагалось направить 
воду въ оросительный каналъ Бу х аръ-арыкъ, остатки котораго замѣтны 
мѣстами на лѣвомъ берегу рѣки. Оба эти сооруженія был и начаты Вели
кимъ Княземъ Николаемъ Константиновичемъ.

Съ Фархатскими скалами связана слѣдующая трогательная легенда. Нѣкогда 
на высокомъ берегу Дарьи въ роскошномъ дворцѣ жила красавица царевна, по про- 
званію Ширинъ-кызъ (сладкая дѣвица). Не зная, кому изъ соискателей ея руки



отдать предпочтете - могучему Фархату или красавцу Хосрою, Ш иринъ-кызъ рѣшила 
стать женой того, кто ороситъ  Голодную степь водой изъ Дарьи. Фархатъ немедленно 
приступилъ къ работѣ и, откалывая кетменемъ огромныя глыбы скалъ, сваливалъ 
ихъ въ рѣку, желая поднять воду и заставить ее течь въ степь. Изнѣженный Хос- 
рой сначала былъ въ отчаяніп, но затѣмъ, но совѣту колдуньи, накупилъ на 
базарѣ массу плетенокъ изъ камыша и разостлалъ ихъ полосой по степи. На слѣ- 
дующій день съ зарей Ширинъ-кызъ вышла изъ дворца и съ удивленіемъ увидѣла 
всю степь какъ  бы залитой водой: то восходящее солнце сверкало на камышевыхъ 
плетенкахъ Хосроя. Узнавъ, что воду въ степь провелъ Хосрой, царевна повела его 
во дворецъ и приказала начать свадебный пиръ. Между тѣмъ злая колдунья сооб
щила объ этомъ Фархату. Съ досады и горя онъ высоко подбросилъ свой кетмень 
и наклонилъ голову; тяжелое острое желѣзо падая отсѣкло ему голову. Во время 
пира царевна вспомнила о Фархатѣ и ей захотѣлось еще разъ  взглянуть на рѣку, 
гдѣ онъ работалъ. Солнце высоко стояло надъ землей, когда царевна вышла на 
утесъ. Прежде спокойная и тихая, рѣка бѣшено рвалась и кииѣла въ заграждав- 
шихъ ее скалахъ; тутъ же на камняхъ  обрызганныхъ кровью, лежалъ обезглавлен
ный трупъ Фархата. Вдали ясно виднѣлись плетенки, такъ какъ солнце, падая 
отвѣсно, уже не блестѣло на сухомъ камышѣ. Въ порывѣ отчаянія и сожалѣнія 
Ш иринъ-кызъ схватила отрубленную голову богатыря, поцѣловала ее въ холодныя 
уста и, поразивъ себя ножомъ въ грудь, упала мертвая на трупъ Фархата.

Имя царевны до сихъ поръ сохранилось въ окрестностяхъ Хилкова. 
Въ пяти верстахъ за станціей желѣзнодорожный путь пересѣкаетъ боль
шой оврагъ Ш иринъ-сай (мостъ въ 20 саж.), лѣвый берегъ  котораго 
образованъ возвышенностью Ширинъ-кызъ, на которой, по преданію, нѣ- 
когда стоялъ замокъ „сладкой дѣвицы“. Еще далѣе, на 42-й верстѣ, 
дорога пересѣкаетъ лѣвый притокъ Сыръ-дарьи, горную рѣчку Акъ-су 
(мостъ длиною въ 40 саж.), образующую здѣсь множество рукавовъ и 
берущую начало въ снѣ гахъ Туркестанскаго хребта у переваловъ К ома- 
донъ (11.550. фут.) и Ховрутъ,  ведущихъ въ верхнюю часть долины Зе
равшана.

За станціей Драгомирово (55 верстъ), отъ которой идетъ узкоко
лейный подъѣздной путь къ Сулюктинскимъ каменноугольнымъ копямъ , 
дорога пересѣ каетъ лѣвый притокъ Сыръ-дарьи, р. Ходжа-бакирганъ 
(мостъ длиною 26 саж.), получившій названіе отъ мазара Ходжа-Бакир- 
ганъ-ша (въ 16 верстахъ отъ Ходжента), весьма чтимаго мусульманами 
ученика знаменитаго Ахмеда-Яссави, похороненнаго въ г. Туркестанѣ, и 
подходить къ станціи Ходжентъ (75 в .), лежащей въ 12 верстахъ къ 
юго-востоку отъ Ходжента, уѣзднаго города Самаркандской области.

Г. Ходжентъ расположенъ на лѣвомъ берегу Сыръ-дарьи, за кото
рой высятся скалистые утесы Моголъ-т ау, и съ юга окруженъ обшир
ными садами и виноградниками. Несмотря на живописное положеніе, 
среди зелени на самомъ берегу рѣки въ виду довольно высокихъ горъ- 
и на пышные эпитеты (невѣ ста міра и т. п.), даваемые ему мусульман, 
скими поэтами и писателями, городъ этотъ не отличается хорошими 
условіями жизни. Въ лѣтнее время, вслѣдствіе накаливанія солнцемъ 
скалъ Моголъ-тау, въ городѣ не только днемъ, но и вечеромъ, господ- 
ствуютъ жара и духота; кромѣ того, почти постоянные теплые вѣтры, 
дующіе по направленію теченія рѣки, днемъ обыкновенно западные, а 
ночью восточные, производятъ пыльныя бури, которыя при сильной 
жарѣ весьма тягостны. Вѣтры эти происходятъ отъ всасывающаго влія- 
нiя  Ферганской котловины. Нагрѣваніе въ теченіе дня послѣдней вызы- 
ваетъ восходящіе токи воздуха, на мѣсто коего врываются воздушныя 
теченія съ запада, изъ степей. Ночью, наоборотъ, холодный воздухъ,



стекая съ высокихъ хребтовъ на дно котловины, устремляется вдоль 
рѣчной долины на западъ, въ степь. Р усская часть города занимаетъ 
цитадель, расположенную на высокомъ обрывѣ, и узкую полосу между 
послѣдней и деревяннымъ мостомъ черезъ Сыръ-дарью; здѣсь помѣ- 
щаются всѣ уѣ здныя учрежденія, казармы мѣстныхъ войскъ, церковь и 
военное собраніе. Изъ цитадели открывается обширный видъ на окрест
ности и азіатскій городъ, широко раскинувшійся къ югу, западу и вос
току отъ русскаго города; въ немъ насчитывается 80 кварталовъ (ма
халля), до 8.000 домовъ, 198 мечетей, до 20 медресе и до 200 улицъ и

переулковъ. Число жителей въ Ходжентѣ. около 40.000 (около 1.000 рус- 
скихъ), главнымъ образомъ сартовъ, узбековъ и таджиковъ. Доходы и 
расходы города составляютъ около 33.000 рублей. Гостиницъ нѣтъ. Извоз- 
чикъ съ вокзала въ городъ 1 1/2 рубля.

Туземный Ходжентъ, нѣкогда окруженный двойнымъ рядомъ высо- 
кихъ стѣнъ, часть коихъ сохранилась и теперь, раздѣляется на двѣ части: 
восточную - Р изак ъ и западную  - К ала-и-ноу . Восточная часть богата са
дами, славящимися своими превосходными фруктами (персики, гранаты и 
друг.), и обширными насажденіями тутоваго дерева, разводимаго въ цѣляхъ 
шелководства. Западная часть застроена н населена значительно плотнѣе, 
и въ ней сосредоточиваются торговля и промышленность города. Изъ отрас
лей послѣдней въ особенности важное значеніе имѣетъ шелководство,



и въ этомъ отношеніи Ходжентъ занимаеть первое мѣсто во всемъ Тур- 
кестанѣ; станція Ходжентъ отправляетъ  значительное количество шелка, 
изюма, сушеныхъ фруктовъ и хлопка.

Къ памятникамъ мусульманской старины относятся мечети: Дари- 
Шакйфъ, построенная около 235 лѣтъ тому назадъ, Хазретъ-баба (175 л .), 
Хазретъ-ходжа-Камалъ (200 лѣтъ), мечеть-мазаръ Шейхъ-Масліатдинъ- 
Б адіунъ-Нури, развалины Кокъ-мечитъ  (голубая мечеть), постройка кото
рой относится къ эпохѣ Тимура, и друг. Около нѣкоторыхъ изъ мечетей 
сохранились огромныя деревья туйи (сауръ); стволъ одной изъ нихъ 
имѣетъ до 6 аршинъ въ обхватѣ. Однимъ изъ самыхъ извѣстныхъ и по- 
читаемыхъ святыхъ въ Ходжентѣ является Хазретъ-баба, о мечети кото
раго было только что упомянуто. Съ именемъ этого святого связана 
интересная легенда, представляющая много общаго съ греческими миѳами 
о сфинксѣ и объ основаніи Карѳагена. Семилѣтнiй Хазретъ-баба отвѣ- 
тилъ на всѣ вопросы, заданные ему вражескимъ царемъ , осаждавшимъ 
Ходжентъ, и, получивъ въ награду столько земли, сколько можно охва
тить воловьей шкурой, разрѣ залъ ее на ремешки и, окруживъ ими го
родъ, спасъ его отъ разрушенія.

По преданію, Ходжентомъ владѣли одно время китайцы, на что 
между прочимъ указываютъ названiя двухъ селеній: Хтай-кишлакъ и 
Хтай-рнза, лежащихъ неподалеку отъ города. Въ одной изъ ходжентскихъ 
мечетей хранится большой четырехугольный сосудъ, повидимому, китай- 
скій, въ видѣ ящика съ неболынимъ отверстіемъ сбоку; сосудъ этотъ, по 
всей вѣроятности, предназначался для давки винограда.

Время основанія Ходжента неизвѣстно, но несомнѣнио, что городъ 
этотъ принадлежитъ къ древнѣйшимъ въ краѣ; по одному изъ преданій 
онъ былъ основанъ дочерью праотца Адама. По мнѣнію нѣкоторыхъ 
историковъ, городъ А ле ксандрія (А. эсхата А. дальняя, крайняя), по
строенный въ 17 дней Александромъ Македонскимъ на берегу Сыръ- 
дарьи, находился на мѣстѣ нынѣшняго Ходжента. Если это лредполо- 
женіе вѣрно, то здѣсь же, повидимому, произошла и переправа македон
скаго войска на правый берегъ  рѣки, гдѣ Александръ разбилъ наголову 
полчища скиѳовъ. Возможно однако, что переправа была совершена 
нѣсколько западнѣе, у ст. Хилково, гдѣ на правомъ берегу Сыръ-дарьи раз- 
стилается степь. Какъ бы то ни было, о походахъ Александра разсказы- 
ваются легенды книжнаго происхожденія, - правда, распространенныя какъ 
въ Ходжентѣ, такъ и почти повсюду въ Туркестанѣ. Не только грамотные 
туземцы, но и большинство неграмотныхъ знаютъ Александра подъ именемъ 
Искандера-Зуль-карнайна (Александра двурогаго; какъ "двурогій", онъ упо
минается и въ коранѣ, въ 18-й сурѣ), разсказываютъ о немъ  легенды, пріуро- 
чивая дѣйствіе ихъ нерѣдко къ такимъ мѣстностямъ, въ которыхъ Алек
сандръ никогда не бывалъ, и считая его иногда по простотѣ мусульманскимъ 
святымъ. Одна изъ легендъ разсказываетъ о цирюльникѣ Александра, 
который, увидѣвъ на головѣ его два рога, долго хранилъ эту тайну, но 
затѣ мъ повѣрилъ ее колодцу, вокругъ котораго росъ камышъ; вѣтеръ 
подхватилъ тайну и понесъ ее въ степь, и она сдѣлалась общимъ достоя- 
ніемъ. По другому преданію, Александръ первый пытался оросить водою 
Голодную степь, отчего одинъ изъ большихъ, теперь пересохшихъ, ары- 
ковъ назывался И скандеръ-арыкомъ. Третья легенда повѣствуетъ , что Зуль- 
карнайнъ, спустившись при помощи друга своего, ангела Рафаила, въ



подземное царство къ источнику живой воды, напился воды изъ него, 
выкупался и вышелъ изъ-подъ земли на Шайхантаурскомъ кладбищѣ 
въ Ташкентѣ. Имѣется нѣсколько объясненій, почему Александръ у му- 
сульманъ носитъ  названіе Зуль-карнайна, т. е. двурогаго; вѣронтнѣе 
всего, что первоисточникъ этого названія слѣдуетъ искать въ стремленіи 
самого Александра выдавать себя за сына египетскаго божества Аммона 
(Аммонъ-ра - божество солнца), изображавшагося съ бараньей головой.

Въ 711 году, во время похода Кутейбе на Фергану, Ходжентъ, со- 
ставлявшій самостоятельное владѣніе, былъ завоеванъ арабами; по пре- 
данію, городъ оказалъ упорное сопротивленіе арабскому завоеванію, а 
правитель его, попавъ въ плѣнъ, предпочелъ смерть принятію мусуль- 
манства. Въ окрестностяхъ Ходжента есть мѣстность, называемая Г азіанъ 
(бойцы за вѣ ру), гдѣ погребены мусульмане, павшіе въ битвѣ съ тузем- 
цами язычниками. Въ Х  вѣкѣ Ходжентъ считался однимъ изъ большихъ 
городовъ Мавераннагра и раздѣлялся на цитаделъ, шахристанъ и рабатъ; 
уже и тогда онъ славился своими садами и виноградниками. Въ 1220 г. 
Ходжентъ былъ взятъ Чингизъ-ханомъ, двинувшимъ противъ него до 
20.000 монголовъ и до 50.000 плѣнныхъ. Тимуръ-меликъ, военачал ьникъ 
хорезмшаха, не будучи въ состоянiи удержаться въ городѣ, укрѣпился 
съ тысячью воиновъ на островѣ (въ верстѣ ниже города находится островъ, 
на которомъ найдено было много монета, утвари и т. п.) и, устроивъ на 
своихъ лодкахъ для защиты отъ монгольскихъ стрѣлъ покрышки изъ 
сырого войлока и глины, сильно тревожилъ осаждающихъ. Когда же 
дальнѣйшая борьба оказалась невозможной, Тимуръ-меликъ посадилъ 
свой отрядъ на 70 судовъ и поплылъ внизъ по Сыръ-дарьѣ, преслѣдуе- 
мый монгольскимъ отрядомъ. По преданію, при Бенакетѣ монголы про
тянули черезъ рѣку цѣпь, но Тимуръ-мелику удалось прорвать ее. Въ 
концѣ концовъ, послѣ различныхъ злоключеній, потерявъ весь свой от- 
рядъ, Тимуръ-меликъ одинъ благополучно прибылъ въ Хорезмъ. Послѣ 
этого геройскаго эпизода исторія Ходжента не представляетъ ничего 
особо выдающагося; въ послѣднее время передъ завоеваніемъ Туркестана 
Россіей городъ этотъ, какъ и Ура-тюбе, служилъ яблокомъ раздора между 
Бухарскимъ и Кокандскимъ ханствами. Пораженіе бухарцевъ подъ И р- 
джаромъ (урочище на лѣвомъ берегу Сыръ-дарьи, въ 50 в. къ югу отъ 
Чиназа) открыло русскимъ войскамъ путь къ Ходженту; послѣ четырех- 
дневнаго бомбардированія городъ 24 мая 1866 года былъ взятъ штур- 
момъ отрядомъ генерала Романовскаго. Непріятель оказалъ упорное 
сопротивленіе и потерялъ одними убитыми до 2.500 человѣкъ. Наши 
потери составили 133 человѣ ка, изъ коихъ убитыхъ 5, безъ вѣсти про
пало 6, ранено и контужено 122 (7 офицеровъ).

До проведенія андижанской вѣ гви Ходжентъ былъ соединенъ съ Ташкентомъ 
почтовой дорогой (140 в.), которая, перейдя на правый берегъ Сыръ-дарьи, огибала 
Моголъ-тау и шла на Пскентъ и Той-тюбе. Нынѣ почтовое сообщеніе закрыто, но 
мѣстное движеніе по этому пути довольно значительно. Въ горахъ Моголъ-тау сохра
нились остатки древнихъ каменныхъ жилищъ, въ видѣ невысокихъ куполообразныхъ, 
продолговатыхъ построекъ ( 2 Х 5  ар ш.) съ толстыми стѣнами, сложенными изъ камня 
безъ цемента. Туземцы называють эти остатки „хана-и-мугъ“ (жилище маговъ или 
язы чниковъ). Въ этихъ же горахъ, въ ущельѣ Битыкл йкъ, находятся высѣченныя на 
скалѣ изображенія змѣй, собакъ и козъ и арабская надпись: „Нѣтъ Бога, кромѣ 
Бога, Магометъ - дю сланникъ Бога. Работа эмира Массуда Баширъ-уль-Хаджиба. 
Лѣтосчисленіе: 6-го сафара, шестьсотъ двадцать четвертаго года" (1227 г.); бѣлова- 
тыя буквы надписи рѣзко выдѣляются на темной скал ѣ, обожженной солнцемъ.



Нѣсколько восточнѣе Ходжента желѣзная дорога, пролегающая все 
время невдалекѣ отъ лѣваго берега Сыръ-дарьи, покидаетъ Самарканд
скую область и вступаетъ (на 96 верстѣ отъ Черняева) въ Кокандскій 
уѣздъ области Ферганской. Въ 8 верстахъ за станціей Веревкино (103 в.) 
на берегу Сыръ-дарьи находятся развалины сильнаго кокандскаго укрѣ- 
пленія Махрамъ , взятаго штурмомъ 22 августа 1875 года русскими вой
сками подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Кауфмана. Кокандцы по
терпѣли жестокое пораженіе и оставили въ нашихъ рукахъ массу ружей, 
орудій (39) и другихъ трофеевъ; предводитель ихъ кипчакъ Абдурахманъ- 
Автобачи бѣжалъ въ Маргеланъ. Наши потери составили 6 человѣ къ 
убитыми (1 офицеръ) и 8 ранеными (1 офицеръ); братская могила пав- 
шихъ русскихъ воиновъ находится вблизи развалинъ укрѣпленія. За 
Махрамомъ желѣ зная дорога вступаетъ въ обширный оазисъ, орошаемый 
р. Исфарой, которая при выходѣ изъ горъ распадается на множество 
вѣ ерообразно расходящихся арыковъ. Отсюда начинается почти сплошная 
культурная, густо населенная мѣ стность, прорываемая лишь кое-гдѣ не
большими полосами песковъ и галечниковыхъ пустырей (П ат аръ); на 
востокѣ Исфаринскій культурный районъ сливается съ огромнымъ Ко- 
кандскимъ оазисомъ, составляя вмѣ стѣ съ нимъ богатѣйшую областъ 
западной Ферганы. Станція М ельникове (129 в.) отправляетъ  значительныя 
количества сушеныхъ фруктовъ, миндаля, хлопка, соли (добывается 
близъ кишлака Камыш ъ-курганъ на правомъ берегу рѣки) и другихъ 
грузовъ; въ районѣ ея расположены большіе кишлаки, занимающіеся въ 
обширныхъ размѣрахъ садоводствомъ и хлопководствомъ, нѣсколько 
хлопкоочистительныхъ заводовъ, каменноугольныя копи и мѣднопла- 
вильный заводъ.

Однимъ изъ старѣйшихъ селеній въ этомъ районѣ является Канибадамъ, прежній 
Еендъ-и-бадамъ ("городъ миндаля") или Кендъ, существовавшiй уже въ эпоху самани- 
довъ; по словамъ султана Бабура (1483 - 1 530), весь канибадамскій миндаль выво
зился въ Индію. Отъ станціи Мельниково черезъ Канибадамъ идетъ сначала колесный, 
а затѣмъ вьючный путь въ И сфару (2.877 фут. надъ уровнемъ моря), большой ки
шлакъ и крупный торговый центръ (сушеные фрукты и друг.), лежащій въ долинѣ 
р. Исфары, и далѣе на верховья этой рѣки, берущія начало изъ ледниковъ, спускаю
щихся съ сѣвернаго склона восточной оконечности Туркестанскаго хребта (ледникъ 
Щ уровскаго, нѣсколько ледниковъ въ верховьяхъ р. Кереушинъ и друг.), достигающаго 
здѣсъ своими вершинами 18.000 фут. надъ уровнемъ моря. Ущелье р. Исфары изо- 
билуетъ древними могильниками (у сел. Исфара, Чарку, въ оврагѣ А ксай и друг.), 
относящимися къ домусульманскому періоду (могилы муговъ, т. е. язычниковъ), 
но, къ сожалѣнію, еще не затронутыми изслѣдованіями. Нерѣдки здѣсь также и пе
щеры. Изъ нихъ въ особенности замѣчательна находящаяся въ 25 верстахъ отъ 
селенія Чарку пещера Конъ-и-гутъ ("рудникъ погибели"). У входа въ пещеру нахо
дится камень съ высѣченными на немъ какими-то неизвѣстными письменами. Сама 
пещера состоитъ изъ множества ходовъ и камеръ, спускающихся уступами внизъ. 
Къ нѣкоторымъ изъ уступовъ прислонены лѣстницы, стоящія здѣсь, по разсказам ъ 
туземцевъ, съ незапамятныхъ временъ и иокрытыя отъ времени толстымъ слоемъ 
известковыхъ отлоЖеній; у подножія одной изъ лѣстницъ на скалѣ лежитъ слой 
помета летучихъ мышей, толщиною мѣстами болѣе аршина. Пещера эта, бывшая, 
быть можетъ, нѣкогда рудникомъ, изслѣдована весьма поверхностно; туземцы раз- 
сказываютъ, что на днѣ пещеры имѣется подземная рѣка съ переброшеннымъ чрезъ 
нее мостомъ, за которымъ вновь начинаются пещеры; въ нѣкоторыхъ ходахъ встрѣ- 
чаются скелеты заблудившихся изслѣдователей пещеры. Описанная пещера является 
одной изъ самыхъ интересныхъ и обширныхъ въ  Туркестанѣ, въ общемъ далеко не 
богатомъ пещерами. Достопримѣчательностями долины Исфара являются также 
"Айна-таш ъ" (зеркало-камень) и древнія надписи на скалахъ блпзъ кишлака Ва- 
р у х ъ. А йна-ташъ (по-таджикски Сангъ-и-айна) находится въ сланцевой грядѣ, ле-



жащ ей въ 9 верстахъ къ юго-востоку отъ селенія Исфара, и представляетъ нѣсколько 
гладкихъ, блестящихъ "подобно зеркалу, илощадокъ, рѣзко выдѣляющихся на фонѣ 
темной неровной поверхности горы. Такія площадки, соотвѣтствующія вѣроятно 
илоскостямъ наслоенія слюдяно-хлоритовыхъ сланцевъ, извѣстны и въ другихъ 
мѣстностяхъ Туркестана (верховья Зеравш ана, Александровскій хребетъ и т. п.). 
По словамъ легенды, прежде вся гора была какъ зеркало и обладала чудеснымъ 
свойствомъ показывать изображеніе "дурныхъ людей", чѣмъ пользовались прави
тели для открытія преступленій и истребленія злоумышленпиковъ; дурнымъ людямъ 
не нравилось это свойство горы, и они исцарапали всю ея поверхность. Верстахъ въ 
36 къ югу отъ Исфары, близъ  кишлака Варухъ, лежащаго въ боковомъ ущельѣ, на
ходятся двѣ древнія надписи, высѣченныя на скалахъ (куфическими буквами). 
Меньшая изъ пихъ, дешифрированная Бартольдомъ, представляетъ, повидимому, 
обыкновенную памятную надпись, упоминающую объ Арсланъ-тегинѣ (караханидъ) 
и, что въ особенности интересно, содержащую указаніе на точную ея дату по мусуль
манской и персидской эрамъ, именно 29 декабря 1041 года (по нашему лѣтосчис- 
ленію).

Начиная отъ М ельникова или вѣрнѣе отъ Махрама, Сыръ-дарья 
удаляется отъ желѣзной дороги и приближается къ горамъ, окаймляю- 
щимъ Фергану съ сѣвера (предгорья Чаткальскаго и Ферганскаго хреб
товъ Тянь-шаня), между тѣмъ какъ желѣзнодорожная линія, направляясъ. 
на Кокандъ, Скобелевъ и Андижанъ, пролегаетъ ближе къ южной горной 
окраинѣ (предгорья Туркестанскаго и Алайскаго хребтовъ Пампро-алая). 
За станціей Посьетовкой (154 версты), лежащей въ равнинной, густо на
селенной и весьма культурной мѣстности, дорога вступаетъ въ районъ 
орошенія изъ рѣки Сохъ. Рѣка эта, вытекающая изъ многихъ ледниковъ 
(Ш имановскаго, Райгородскаго и друг.) сѣвернаго склона Алайскаго 
хребта и образующая на одномъ изъ своихъ верховій (р. Акъ-терекъ) 
величественный водопадъ, представляетъ быструю горную рѣку, которая, 
пройдя около 130 в. среди горъ, нѣсколько выше кишлаковъ Охча и Сары- 
курганъ (въ 25 верстахъ къ югу отъ Коканда) выходитъ въ долину 
Ферганы и распадается здѣсь на нѣсколько десятковъ крупныхъ и мел- 
кихъ арыковъ, образующихъ классическій "Сохскій вѣеръ", питающій 
огромный (около 70 верстъ вдоль желѣзной дороги) Кокандскій оазисъ, 
въ центрѣ котораго расположенъ г. Кокандъ. Отдавая свои воды куль- 
турнымъ землямъ, арыки, выведенные изъ Соха, постепенно изсякаютъ, 
и рѣка эта, являющаяся въ сущности лѣвымъ притокомъ Сыръ-дарьи, 
никогда до нея не доходитъ .

Кокандъ (Хукяндъ-и-лятйфъ — веселый, пріятный Кокандъ), бывшая 
столица Кокандскаго ханства, нынѣ уѣздный городъ Ферганской области, 
расположенъ невдалекѣ отъ станціп того же имени (179 верстъ отъ Чер
няева) на высотѣ около 1.300 футовъ надъ уровнемъ моря и, по числу 
жителей (113.000) и торговому значенію, является однимъ изъ важнѣй- 
шихъ городовъ Туркестана, слѣ дующимъ непосредственно за Ташкентомъ 
и Бухарой. Въ качествѣ небольшого города Ферганы Кокандъ (Х окандъ) 
упоминается уже въ Х вѣкѣ, но крупное политическое и торговое зна- 
ченiе онъ пріобрѣлъ значительно позже, сдѣлавшись около половины 
XVIII столѣтія столицей Кокандскаго ханства и центромъ товарообмѣна 
между западнымъ и восточнымъ (китайскимъ) Туркестаномъ, лежащимъ 
на старинной между ними караванной дорогѣ. Послѣ взятія Махрама 
русскія войска, подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Кауфмана, безпре- 
пятственно продолжали походъ на Кокандъ и 29 августа 1875 года за
няли городъ; съ усмиреніемъ возстанія, вспыхнувшаго въ восточной 
Ферганѣ  Кокандское ханство было присоединено къ Россіи, при чемъ



изъ земель его, 19 февраля 1876 года, образована Ферганская область , 
первымъ военнымъ губернаторомъ которой былъ назначенъ генералъ  
Скобелевъ.

Кокандъ расположенъ па ровной низменной мѣстности и занимаетъ  
обширную площадь, около 20. кв. верстъ, орошаемую пятью арыками, изъ 
коихъ главный Кокандъ-сай. Городъ былъ окруженъ высокой глинобитной 
стѣной, имѣвшей 18 1/2 в. въ окружности, съ 12 воротами, полукруглыми 
башнями и глубокимъ рвомъ; въ настоящее время стѣны и рвы не под
держиваются и въ значительной степени подверглись разрушенію. Улицы, 
начинающіяся у воротъ, приводятъ къ обширной площади (Урдинской, 
отъ Урда - бывшій дворецъ хана), на которой расположена возникнувшая 
въ 1885 году русская часть Коканда. Русскій городъ хорошо расплани- 
рованъ, изобилуетъ зеленью и имѣетъ довольно благоустроенный видъ; 
главныя улицы  - Розенбаховскій проспектъ, нроходящій черезъ весь Ко
кандъ, и Скобелевскій проспектъ, идущій къ желѣзнодорожной станціи. 
Въ этой части города, насчитывающей до 250 домовъ, сосредоточены всѣ 
уѣздныя учрежденія, казармы войскъ, православная церковь во имя 
св. Константина и Елены, устроенная въ пріемной залѣ дворца (урда) 
кокандскихъ хановъ, коммерческое и городское училища, русско-туземная 
школа, военный лазаретъ  и собранія  - военное и общественное.

Туземная часть Коканда, непосредственно прилегающая къ русской, 
въ общемъ не отличается, по своему внѣшнему виду, отъ обычнаго типа 
туркестанскихъ городовъ и занимаетъ обширное пространство. Въ ней 
имѣется до 16.250 домовъ, 248 мечетей, изъ коихъ 18 соборныхъ, нѣ- 
сколько десятковъ мазаровъ и свыше 70 низшихъ (мектебъ и друг.) и 
среднихъ (медресе) учебныхъ заведеній. Памятниковъ  старины въ Ко- 
кандѣ не имѣется; изъ болѣе замѣ чательныхъ зданій слѣдуетъ отмѣтить: 
медресе Мадали-хана, Джума-мечеть, среди двора которой сохранилась 
башня, съ которой нѣкогда сбрасывали преступниковъ, два крытые моста 
съ лавками черезъ арыкъ Кокандъ-сай, усыпальница кокандскихъ хановъ 
и въ особенности "Урда" , бывшій ханскій дворецъ, построенный при 
Худояръ-ханѣ и законченный только въ 1870 году. Отъ громаднаго 
двухъэтажнаго зданія урды сохранилась лишь восточная ея часть, гдѣ 
помѣщаются церковь и квартира воинскаго начальника, остальныя же 
части зданія, вслѣдствіе непрочности постройки, сломаны. Фасадъ урды 
облицованъ разноцвѣтными изразцами и украшенъ портал омъ и четырьмя 
башенками; тѣмъ не менѣе, по архитектурѣ, орнаментировкѣ и отдѣлкѣ 
зданіе это не представляетъ ничего интереснаго и выдающагося. Дворецъ 
вмѣстѣ съ прилегающимъ садомъ былъ окруженъ стѣною, которую при
шлось взорвать при занятіи города. Къ числу достопримѣчательностей 
Коканда относится также и базаръ , построенный при Худояръ-ханѣ и 
по своей величинѣ и торговымъ оборотамъ занимающій въ Туркестанѣ 
первое мѣсто послѣ бухарскаго.

Какъ уже было сказано, Кокандъ является важнѣйшимъ торговымъ 
центромъ Ферганы и складочнымъ мѣстомъ товаровъ въ торговлѣ съ  
Китаемъ (Кашгаръ), для чего въ городѣ учреждена таможня. Главными 
предметами торговли являются хлопокъ , шелкъ и мануфактура. Хлоп
ковый сезонъ начинается съ конца іюля, когда сюда съѣзжаются пред
ставители московскихъ и лодзинскихъ торговыхъ фирмъ для закупки 
хлопка и отправки его на фабрики въ Европейскую Россію; осенью тор-



голое оживленіе въ Кокандѣ весьма велико и сдѣлки достигаютъ десят- 
ковъ милліоновъ рублей. Кромѣ нѣсколькихъ отдѣленій банковъ, въ 
томъ числѣ и государственнаго, здѣ сь имѣется нѣсколько транспортныхъ 
конторъ и множество хлопковыхъ, мануфактурныхъ и иныхъ, мѣстныхъ 
и русскихъ, фирмъ, ведущихъ милліонные обороты. Значительная часть 
крупной торговли находится въ рукахъ бухарскихъ евреевъ (бр. Вадьяевы, 
Юсуфъ Давыдовъ , Потеляховъ и друг.). Кокандскій биржевой комитетъ 
пмѣетъ своего представителя въ С.-Петербургѣ.

Изъ крупныхъ промышленныхъ заведеній въ городѣ и его ближай- 
шихъ окрестностяхъ первое и главное мѣ сто занимаютъ хлопкоочисти
тельные (20) и маслобойные (4) паровые и водяные заводы, на которыхъ 
занято около 1.000 рабочихъ. Городскіе доходы составляютъ около 
160.000 рублей, расходы около 175.000 рублей. Гостиницъ нѣ сколько, но 
большинство ихъ благоустройствомъ не отличается.

Станція Кокандъ, по своєму грузовому движенію, прия адлежитъ къ 
числу самыхъ бойкихъ на Средне-азіатской желѣзной дорогѣ. Главнѣй- 
шими предметами привоза на станцію являются: мануфактура, металли- 
ческія издѣлія, керосинъ, сахаръ и т. п.; вывозятся преимущественно: 
хлопокъ, хлопковое сѣмя, шелковые коконы и овчины.

Кокандъ съ его окрестностями принадлежитъ къ числу самыхъ не- 
здоровыхъ мѣстностей въ Туркестанѣ; вслѣдствіе сильной жары, сырости 
отъ обильнаго орошенія, скученности населенія, высокаго стоянія грунто- 
выхъ водъ и другихъ неблагопріятныхъ условій здѣсь сильно развита 
малярія, а равно желудочныя и иныя заболѣванія; къ числу эндемиче- 
скихъ болѣзней относится также и зобъ, которымъ въ Кокандѣ стра- 
даетъ весьма значительная часть населенія. Всѣ эти отрицательныя сто
роны мѣстоположенія Коканда заставили перенести административный 
центръ Ферганской области изъ бывшей столицы Кокандскаго ханства 
въ болѣе здоровую мѣстность, расположенную къ сѣверу отъ г. Марге-



лана, и основать новый городъ, называвшійся ранѣе Новымъ Маргела- 
номъ, а нынѣ получившій названіе Скобелева въ память перваго воен- 
наго губернатора Ферганской области.

Кокандъ, въ качествѣ крупнаго торговаго центра и желѣзнодорожной станціи 
имѣетъ важное значеніе для всей западной и сѣверной Ферганы; къ нему тяго- 
тѣютъ не только мѣстности, лежащія но Сыръ-дарьѣ, но и на правомъ ея берегу, 
какъ, напримѣръ, г. Чустъ и даже Н ам анган ъ, расположенный значительно ближе 
къ Маргелану и Скобелеву, чѣмъ къ Коканду. Въ ближайшемъ будущемъ связь по- 
слѣдняго съ богатымъ наманганскимъ райономъ сдѣлается еще тѣснѣе, такъ какъ 
въ настоящее время уже построена желѣзная дорога, соединяющая Кокандъ съ На- 
манганомъ (86 в.); временное движеніе по ней открыто въ половинѣ 1912 г. Колес
ная дорога изъ Коканда въ Чустъ (63 в.) направляется сначала на сѣверъ, а затѣмъ 
на сѣверо-востокъ и, перейдя черезъ Сыръ-дарыо (паромная переправа), направляется 
черезъ кишлакъ Папъ (древній Бабъ), извѣстный хорошей культурой и высокими 
урожаями хлопчатника, на сѣверъ къ Чусту, расположенному на предгорьяхъ Чат- 
кальскаго хребта, на высотѣ около 2.100 футовъ надъ уровнемъ моря. Подходя къ 
Сыръ-дарьѣ, дорога пролегаетъ по песчанымъ и пустыннымъ мѣстамъ, составляю
щимъ сѣверо-западную окраину пустыни Ха-дервйшъ, или Каракалпакской степи, 
занимающей всю центральную часть Ферганы. Есть надежда, что почти вся эта 
пустынная мѣстность будетъ вскорѣ орошена и обращена въ культурное состояніе. 
Чустъ, до 1897 года уѣздный, а затѣмъ заштатный городъ (Наманганскаго уѣзда), 
лежитъ въ 12 верстахъ къ сѣверу отъ Сыръ-дарьи на ороеительныхъ каналахъ, выве- 
денныхъ изъ горной рѣчки Г ава. Въ городѣ имѣется до 2.700 домовъ, 84 мечети, 
около 50 туземныхъ школъ, русско-туземная школа и до 18.000 жителей. Городскіе 
доходы - 16.000 рублей, расходы - 14.000 рублей. Чустъ является центромъ довольно 
значительнаго хлопковаго района, и въ немъ имѣется нѣсколько хлопкоочиститель- 
ныхъ заводовъ. Особенно древнихъ зданій и памятниковъ въ Чустѣ не сохранилось; 
наиболѣе старое (240 лѣтъ) изъ нихъ - м азаръ Хазретъ-Мауляна-Лутфулла, съ уцѣ- 
лѣвшей входной аркой. По наманганской вѣтви отъ Коканда до Чуста всего 51 в.

Къ юго-востоку отъ Чуста на берегу Сыръ-дарьи находятся развалины Иске- 
Ахсы, древняго Ахсикета, бывшаго нѣкогда главнымъ городомъ всей Ферганы. Въ 
средніе вѣка городъ этотъ раздѣлялся на цитадель, шахристанъ и рабатъ, при чемъ 
въ шахристанѣ имѣлось пять воротъ, обширные базары, красивые пруды и много 
оросительныхъ каналовъ; городъ простирался на три фарсаха, а сады его тянулись 
еще на два фарсаха. По словамъ султана Бабура, Ахсикетъ былъ въ Ферганѣ са- 
мымъ значительнымъ городомъ послѣ Андижана; онъ былъ сильно укрѣпленъ и 
славился своими дынями. Ахсикетъ, повидимому, сильно страдалъ отъ Сыръ-дарьи; 
по имѣющимся даннымъ, отецъ Бабура, ферганскій ханъ Омаръ-шейхъ, погибъ въ 
1493 году при обвалѣ своего ахсикетскаго дворца, подмытаго рѣкой. Въ настоящее 
время на мѣстѣ города, на высокомъ (20 саж.) обрывистомъ берегу Сыръ-дарьи, на
ходится площадка съ остатками крѣпостныхъ стѣнъ, рвовъ и башенъ, фундаментовъ 
зданій и т. п.; часть укрѣпленія подмыта водой и обвалилась. При обвалахъ берега 
и раскопкахъ были найдены древніе сосуды, монеты, стеклянная посуда (выдѣлка 
стекляниыхъ издѣлій нынѣ совершенно неизвѣстна туземцамъ), золотые браслеты, 
глипяныя погребальныя урны и т. п.; часть этихъ предметовъ хранится въ Ташкент- 
скомъ музеѣ.

Около 40 верстъ къ сѣверо-востоку отъ Чуста находится значительный ки- 
шлакъ Е асанъ, съ развалинами стараго города, бывшаго въ концѣ VIII и въ на- 
чалѣ IX вѣковъ столицей ферганскихъ владѣтелей. Въ началѣ XVI столѣтія Касанъ, 
по словамъ Бабура, былъ уже небольшимъ городкомъ, славящимся хорошимъ кли- 
матомъ и прекрасными садами, расположенными по обоимъ берегамъ рѣки (К асанъ- 
сай). Изъ остатковъ старины въ древнемъ Касанѣ сохранились развалины старой 
крѣпости Мугъ (мугъ  - язычникъ, огнепоклонникъ) и нѣсколькихъ небольшихъ маза- 
ровъ, которые, судя по остаткамъ изразцовыхъ украшеній и надписей, не уступали 
по своей художественной отдѣлкѣ самаркандскимъ сооруженіямъ тамерлановской 
эпохи. Въ мѣстности Сафидъ-булендъ, въ долинѣ Касанъ-сая, находится старый, богато 
украшенный лѣпными орнаментами и надписями мазаръ Ш ахъ-Фазил ъ, вблизи ко
тораго имѣются двѣ могилы. Согласно преданно, одна изъ нихъ - м огила 2.700 спут- 
никовъ и послѣдователей пророка, посланныхъ халифомъ Османомъ, подъ началь- 
ствомъ потомка пророка Мухаммеда-бенъ-Джерира, для распространенія ислама и 
павшихъ въ бою съ невѣрными, а другая - могила святой женщины Сафидъ-булендъ,



которая, не устрашившись враговъ, стала оплакивать погибшихъ и вдругъ посѣдѣла. 
По тому же преданію, описанный мазаръ выстроенъ въ память сына Джерира Ш аха- 
Фазиль около 600 лѣтъ тому назадъ.

Изъ К асана на сѣверъ идетъ сначала колесная,  а затѣмъ вьючная дорога 
черезъ перевалъ Чаначъ, въ Чаткальскомъ хребтѣ, на верховья р. Чатк алъ и далѣе 
черезъ перевалъ К ара-бура въ Таласскомъ Алатау, въ г. А у л іе-ат а. По этому труд- 
ному пути, имѣющему отъ Чуста до Ауліе-атовъ около 280 верстъ и сѣвернѣе Касана 
соединяющемуся съ дорогой на Наманганъ, изъ Сыръ-дарьинской области и Семи
рѣчья ежегодно пригоняется въ Фергану значительное количество скота, въ особен
ности барановъ.

Въ 37 верстахъ къ востоку отъ Чуста по колесной дорогѣ лежитъ Н ам анганъ, 
уѣздный городъ и крупнѣйшій населенный центръ сѣверо-восточной Ферганы, болѣе 
низменныя части которой, лежащія по обѣпмъ сторонамъ Сыръ-дарьи и низовьевъ 
Нарына и Кара-дарьи, представляютъ почти сплошь обширный культурный районъ 
съ сильно развитымъ хлопководствомъ. Въ Наманганскомъ уѣздѣ насчитывается 
38 хлопкоочистительныхъ заводовъ и 3 маслобойныя завода (всего около 800 рабо- 
чихъ) съ производительностью свыше 10.000.000 рублей. Наманганъ лежитъ въ 8 вер
стахъ къ сѣверу отъ Сыръ-дарьи на лѣвомъ берегу Я н ги-арыка , выведеннаго изъ 
р. Н ары на , на высотѣ около 1.340 фут. надъ уровнемъ моря. Городъ состоитъ изъ 
русской и туземной частей; въ русской части, правильно распланированной и изо
билующей зеленью, имѣется до 60 домовъ и сосредоточены всѣ уѣздныя учреждепія; 
здѣсь же находятся: казармы мѣстныхъ войскъ, православная церковь, приходское 
училище п русско-туземная школа, почтово-телеграфная контора, городская больница, 
военное собраніе и общественный садъ. Туземный Наманганъ, являющійся средото-



чіемъ торгово-промышленной жизни, лежитъ къ востоку отъ русскаго и, подобно 
всѣмъ туземнымъ городамъ, застроенъ глинобитными постройками; въ немъ насчи
тывается 12.100 домовъ, 331 мечеть, 11 мазаровъ и свыше 100 низшихъ и 20 сред- 
нпхъ мусульманскихъ щколъ. Жителей въ Наманганѣ около 73.000 (русскихъ до 
900 человѣкъ). Городскіе доходы составляютъ 101.000, расходы - 124.000 рублей. На
манганъ принадлежитъ къ сравнительно новымъ городамъ : онъ основанъ около 
300 лѣтъ тому назадъ при Абдулла-ханѣ, правителѣ Бухары, отъ которой въ то 
время Фергана находилась въ вассальной зависимости. По преданію, Абдулла-ханъ, 
захвативъ во время войны съ Персіей въ 1582 году множество плѣнныхъ, часть ихъ 
посели ть на мѣстѣ нынѣшняго Намангана, при чемъ поселенцамъ были розданы 
въ жены дѣвушки, купленныя у кашгарскихъ цыганъ рода Ага. Росту города 
препятствовалъ недостаток!) воды, пока, наконецъ, въ правленіе Омаръ-хана, въ 
концѣ первой четверти XIX в., не былъ проведенъ изъ р. Нарына Янги-арыкъ, спо- 
собствовавшій развитію Намангана и заселенію всего окрестпаго района . Пови- 
димому, это былъ одинъ изъ послѣднихъ крупныхъ  оросительныхъ каналовъ, по
строенный въ Туркестанѣ при туземномъ вл адычествѣ. По разсказу стариковъ, при
водимому Наливкинымъ, открытіе дѣйствія Янги-арыка ожидалось въ Наманганѣ съ 
сильнымъ волненіемъ; когда показалась первая струя воды, громадная толпа народа, 
наэлектризованная ожиданіемъ, подняла страшный гамъ и вой; старъ и младъ мо
литвами, крикомъ и восклпцаніями выражали свой восторгъ и умиленіе по поводу 
столь важнаго событія. Древнихъ сооруженій и памятниковъ старины въ Наманганѣ 
не имѣется; наибольшей достопримѣчательностыо города въ этомъ отношеніи являются 
остатки дома, въ которомъ родился (1640 г.) популярнѣйшій представитель мусульман
скаго мистицизма въ Туркестанѣ, циникъ и острякъ Дивана-и-Машрабъ. Мѣсто ро- 
жденія этого суфиста находится близъ базара въ каляндаръ-хана (помѣщеніе общины 
дервишей) Машрабъ; оно огорожено заборомъ и прикрыто сводчатой постройкой съ 
куполомъ. Дпвана-и-Машрабъ извѣстенъ  всѣмъ туземцамъ; большинство ихъ знакомы 
съ его произведеніями или слышали декламацію его стиховъ (газаль). Городъ 
былъ  занятъ русскими войсками первоначально 25 сентября 1875 г., а  Затѣмъ послі, 
изгнанія овладѣвшихъ имъ кипчаковъ 27 октября; окончательное пораженіе кип- 
чакамъ было нанесено Скобелевымъ 12 ноября того же года у Б алы кчи, находящагося 
вблизи сліянія Нарына съ Кара-дарьей. Наманганъ, въ  виду близости заболоченныхъ  
пространствъ и рисовыхъ полей, способствующих!) размноженію мошкары и маля- 
рійныхъ комаровъ , не отличается благопріятпыми условіями жизни. Имѣющіе воз
можность покинуть городъ на лѣто выѣзжаютъ въ горную мѣстность Падша-ата, 
лежащую въ 80 в. къ сѣверу отъ. Намангана (невдалекѣ отъ перевала Чаначъ) въ 
верховьяхъ рѣчки Падша-ата, разбираемой на орошеніе пѣсколько сѣвернѣе города. 
Въ окрестностяхъ послѣдняго, въ мѣстности Пахт алыкъ-куль, находится показатель- 
пая сѣменная хлопковая плантація департамента земледѣлія. Въ Наманганскомъ 
уѣздѣ имѣются два русскихъ поселка, Успенскiй (76 семействъ) и Кетмень-тюбе 
(64 семейства). Первый изъ нихъ находится въ горной полосѣ къ сѣверо-востоку отъ 
Касана и туземнаго селенія Н анай, а второй въ сѣверо-восточномъ углу уѣзда въ 
долинѣ р. Нарына. Наманганъ соединенъ съ Андижаномъ колесной дорогой (67 в.), 
а съ Маргеланомъ почтовой дорогой (73 в.), пролегающей черезъ восточную часть 
Каракалпакской степи; по этой дорогѣ близъ кишлака Язъ-ауанъ можно видѣть по- 
сѣвы хлопчатника, бахчей и другихъ полевыхъ культуръ  безъ орошенія, что въ низ- 
менной полосѣ Туркестана представляетъ рѣдчайшее явленіе; обстоятельство это 
находитъ себѣ объ ясненіе въ обиліи влаги въ почвѣ, скопляющейся въ паиболѣе 
низкихъ мѣстностяхъ Ферганской котловины. Въ томъ же районѣ, въ 20 верстахъ къ 
сѣверу отъ кишлака Кара-калпакъ, среди песковъ показываютъ мѣстность, гдѣ, по 
преданію, нѣкогда находился обширный городъ Быстъ-гахва (двадцать престоловъ), 
бывшій резиденціей царя, управлявшаго двадцатью городами.

Существуетъ проектъ продолженія желѣзной дороги отъ Намангана 
далѣе на юго-востокъ черезъ Андижанъ до Дж елалабада съ вѣтвями на 
Чинабадъ и К оканъ-кишлакъ. Вѣтвь отъ Намангана до Чинибада (40 в.) 
уже готова.

Изъ путей, отходящихъ отъ Коканда на югъ, наибольшее значеніе имѣютъ слѣ- 
дующія три, частью колесныя, частью вьючныя, дороги: Кокандъ - Я йпа нъ- И сфар а 
В арухъ (100 в.), Кокандъ Охча (Сары-курганъ) - С охъ (70 в.) и Кокандъ — Риштанъ - Кур- 
ганъ-ттбе - Ч иміонъ - В у адиль (80 в.). Свѣдѣнія о первой дорогѣ сообщены выше, что 
же касается второй, то она идетъ вверхъ по ущелью рѣки Сохъ до киш лака того же



имени, расположеннаго на высотѣ 3.710 фут. надъ уровнемъ моря и служащаго, какъ 
и кишлакъ Варухъ, дачнымъ мѣстомъ для болѣе состоятельныхъ жителей г. Коканда. 
Въ Сохѣ колесная дорога прекращается, и далѣе на верховья рѣки идетъ вьючная 
тропа, распадающ аяся на нѣсколько трудныхъ горныхъ тропинокъ, которыя направля
ются черезъ снѣга и ледники на перевалъ Матча (76 верстъ отъ Соха) и на пе
ревалы Тутекъ (14.500 фут.), Я нги-даванъ (14.470 фут.) и другіе, ведущіе въ бассейнъ 
Сурха ба, въ Каратегииъ. Наконецъ, послѣдняя дорога изъ перечисленныхъ идетъ 
изъ  Коканда на юго-востокъ въ Риштанъ, бывшій большимъ селеніемъ съ со
борной мечетью задолго до нашествія монголовъ и сохранившій значеніе и понынѣ 
въ качествѣ крупнаго центра, славяіцагося производствомъ глиняныхъ издѣлій. 
Далѣе дорога подходитъ къ предгорьямъ, минуетъ значительный кишлакъ Курганъ- 
тюбе, находящійся въ Скобелевскомъ уѣздѣ, затѣмъ Чимiонъ, извѣстный нефтяными 
промыслами, и вступаетъ въ долину рѣки Ш ахъ-и-марданъ, у  выхода которой изъ горъ 
лежитъ Вуадиль, о которомъ будетъ сказано нѣсколько словъ ниже.

Покинувъ Кокандъ и перейдя Кокандъ-сай (мостъ 5 саж.), желѣзная 
дорога направляется далѣе на востокъ по густо населенной культурной 
мѣстности и за ст. Сѣрово, названной въ честь героя боя подъ И каномъ 
есаула Сѣ рова, вступаетъ въ солонцоватую степную мѣстность, располо
женную уже въ Скобелевскомъ уѣздѣ. За слѣдующей станціей В анновской, 
близъ которой имѣются хлопкоочистительные заводы и Чиміонскіе нефтя
ные промыслы, желѣзнодорожная линія поднимается на первыя пред
горья Алайскаго хребта къ ст. Г орчаково (244 в .), отъ которой отходитъ 
вѣтвь (8 в.) на югъ къ г. Скобелеву.

Чѣмъ дальше проникаетъ желѣзная дорога на востокъ вглубь Фер
ганы, тѣмъ выше и величественнѣе становится огромный, закрывающій 
весь южный горизонтъ Алайскій хребетъ. Начинаясь у края  долины 
едва замѣтными увалами и постепенно повышаясь, горы образуютъ  вы
сокія болѣе или менѣе параллельныя гряды, которыя, вздымаясь все 
выше и выше, встаютъ  одна за другой, подобно гигантскимъ кулисамъ , 
при чемъ  послѣдняя изъ нихъ, самая высокая, увѣнчанная снѣговыми 
полями и ледниками, представляетъ гребень хребта, поднимающiйся здѣсь 
до 18.000 - 2 0.000 фут. надъ уровнемъ моря. Картина Алайскаго хребта, 
наблюдаемая съ нѣкоторыхъ пунктовъ Ферганы, а еще лучше съ его пред- 
горій (Вуадиль, Чиміонъ и друг.), грандіозна, но, къ сожалѣнію, вслѣдствіе 
туманной атмосферы Средней Азіи, она далеко не всегда доступна взору. 
Снѣговые хребты почти скрыты завѣсой изъ мелкой пыли и тумана, и 
путешественникъ и не подозрѣваетъ , что къ югу отъ желѣзной дороги вы
сится мощный снѣговой хребетъ, въ которомъ перевалы лежатъ выше Мон
блана, а вершины въ родѣ Эльбруса и Казбека насчитываются десятками.

Верстахъ въ трехъ къ сѣверу отъ станціи Горчаково по теченiю 
Маргеланъ-сая, на высотѣ около 1.500 фут., расположенъ безуѣздный 
городъ Скобелевскаго уѣзда Маргеланъ (прежде Старый Маргеланъ въ 
отличiе отъ Новаго Маргелана, который нынѣ переименованъ въ Скобе- 
левъ), крупный туземный городъ и важный торгово-промышленный центръ, 
елавящійся шелководствомъ и кустарнымъ производствомъ шелковыхъ 
тканей, обширнымъ базаромъ (длина его улицъ 2 1/2 версты) и боль
шими садами, среди которыхъ мѣстами сохранились остатки стѣнъ, 
нѣкогда окружавшихъ городъ. Въ Маргеланѣ насчитывается: жилыхъ 
строєній 13.388, мусульманскихъ учебныхъ заведеній - 137, мечетей - 254, 
заводовъ (хлопкоочистительные, шелкоткацкіе и т. п .) - 14 съ производи
тельностью въ 2.600.000 рублей и жителей 46.780 (144 русскихъ). Почтово- 
телеграфная контора, русско-туземная школа, лечебница для туземокъ и



дѣтей. Уѣздная администрацi я имѣ етъ мѣстопребыванiе въ г. Скобелевѣ  
Городскіе доходы составляютъ 71.000 руб., расходы - 60.000 рублей. 
Маргеланъ (Маргинанъ) принадлежить къ числу очень древнихъ горо- 
довъ; по туземному преданію, впрочемъ очень мало считающемуся съ 
исторіей и хронологіей, онъ существовалъ уже въ эпоху Александра 
Македонскаго, который будто бы умеръ и похороненъ въ Маргеланѣ 
3.125 лѣтъ тому назадъ. Могила Искандеръ-паши, подъ которымъ оче
видно подразумѣвается Александръ, однако мало похожа на древнее 
сборуженіе. Во всякомъ случаѣ, Маргеланъ уже въ Х вѣкѣ былъ сто
лицей округа и однимъ изъ извѣстныхъ городовъ Ферганы; султанъ 
Бабуръ, описывавшій Маргеланъ въ началѣ XVI вѣка, называетъ его 
"прекраснымъ городомъ, полнымъ всякой благодати", славящимся пре
восходными гранатами и абрикосами. Маргеланъ былъ  занятъ  русскими 
войсками 8 сентября 1875 года.

Въ 11 в. къ юго-востоку отъ Маргелана и на 500 фут. выше его, 
ближе къ предгорьямъ, по обѣ стороны тоіі же горной рѣчки Маргеланъ- 
сай расположенъ Скобелевъ, областной городъ Ферганской области, осно
ванный въ 1877 г. подъ названіемъ Н оваго Маргелана и въ 1907 г. наи
менованный въ память М. Д. Скобелева теперешнимъ своимъ именемъ.

Г. Скобелевъ занимаетъ обширное слабо застроенное пространство 
(8 кв. в .), отличается обиліемъ хорошей воды, широкими, обсаженными 
деревьями, улицами, прекрасными садами и парками и, по условіямъ 
жизни, занимаетъ одно изъ первыхъ мѣ стъ, если не первое, въ Турке
станѣ . Внѣшній видъ города съ его небольшими домами, утопающими 
въ зелени, и аллеями пирамидальныхъ тополей, рисующихся на фонѣ 
огромныхъ снѣ говыхъ горъ, представляетъ красивую картину. Въ Ско
белевѣ имѣ етъ мѣстопребываніе военный губернаторъ Ферганской области, 
сосредоточены всѣ областныя учрежденія и находится штабъ третьей 
туркестанской стрѣ лковой бригады. Домовъ насчитывается въ городѣ 998, 
церквей - 4, въ томъ числѣ красивый Александро-Невскiй соборъ, мече
тей  - 2 , учебныхъ заведеній - 5 (въ томъ числѣ мужская и женская гим- 
назіи), фабрикъ и заводовъ - 7 (два хлопкоочистительныхъ, маслобойный, 
спиртоочистительный, пивоваренный и друг.) съ производительностью 
до 1.000.000 рублей. Гренажное заведеніе Евтихиди. Городская больница 
и библіотека, областной музей. Число жителей 11.354 (7.321 мужчина и 
4.033 женщины), въ томъ числѣ 7.034 русскихъ. Торгово-промышленная 
жизнь въ Скобелевѣ развита сравнительно слабо. Городскіе доходы со
ставляютъ (1909 г.) 139.440 рублей, расходы 138.020 рублей. Къ числу 
наиболѣ е замѣчательныхъ зданій относятся: соборъ, домъ военнаго губер
натора и въ особенности военное собрате, съ обширной театральной 
сценой, построенное въ 1878 году. Въ городѣ, кромѣ нѣсколькихъ благо- 
творительныхъ обществъ, имѣются: общество врачей, общество областного 
музея и общество потребителей. Скобелевскій уѣздъ, главными центрами 
котораго являются Скобелевъ и Маргеланъ, представляетъ одинъ изъ 
весьма важныхъ хлопковыхъ районовъ Ферганы; въ уѣ здѣ имѣется 
49 хлопкоочистительныхъ заводовъ и 4 маслобойныхъ завода (всего  -  
2.300 рабочихъ) съ производительностью до 15.000.000 рублей.

Изъ Скобелева на югъ и юго-востокъ идутъ два довольно важныхъ пути въ 
горы, къ переваламъ Алайскаго хребта и дал ѣе на югъ. Одинъ изъ этихъ путей 
пролегаетъ по ущелью р. Ш ахъ-и-марданъ черезъ кишлаки Вуадиль и Ш ахъ-и-мар-



данъ, перевалъ Кара-казыкъ  (14.300 фут.) и заканчивается въ урочищѣ Кат та-кара- 
м у къ въ  долинѣ р. К ы зылъ-су . Длина этого пути, колеснаго до Ш ахъ-и-мардана, а 
далѣе вьючнаго, около 180 верстъ. Сел. В уадиль  (до 3.000 жителей), расположенное 
въ 24 верстахъ и почти на 1.000 фут. выше Скобелева, служит ь дачнымъ мѣстомъ ; 
здѣсь имѣется довольно значительный базаръ, бывшій ханскій садъ, нынѣ лѣтнее 
мѣстопребываніе военнаго губернатора, и мусульманское кладбище, интересное своими 
огромными платанами, въ дуплѣ одного изъ  коихъ свободно можно помѣстить лом
берный столъ и четыре стула. Согласно преданію, на мѣстѣ Вуадиля въ старину 
находился большой городъ, разрушенный народомъ "мугаль", который въ свою оче
редь былъ побѣжденъ мусульманам и. Первыми поселенцами Вуадиля (Водиль- 
открытое сердце) были идолопоклонники иранскаго происхожденія (такъ назы
ваемые туземцами- мути); отъ нихъ остались могильные курганы и изрѣдка нахо- 
димыя монеты съ клинообразными надписями. Нынѣ большинство жителей селенія

принадлежит ь къ узбекамъ. Въ 24 верстахъ за Вуадилемъ, вверхъ по ущелью, ле
житъ небольшой кишлакъ Ш ах ъ-и-м ардан ъ, который, благодаря своему сравнительно 
высокому положенiю (4.370 фут.) и близости высокихъ горъ, представляетъ прекрасное 
лѣтнее мѣстопребываніе, но отдаленность его отъ Скобелева служитъ немалой по- 
мѣхой съѣзду дачниковъ. Среди туземцевъ Туркестана и въ особенности Ферганы 
оппсываемое селеніе пользуется большой извѣстностью какъ мѣстонахожденіе мазара 
(гробницы) святого Ш ахъ-и-мардана ("царь людей"), подъ которымъ часть туземцевъ 
подразумѣваетъ халифа Али, весьма популярнаго въ Туркестанѣ. Мазаръ живописно 
расположенъ на пригоркѣ и привлекает ь массу паломниковъ; въ прежнее время 
сюда ѣздили на богомолье и кокандскіе ханы; въ нѣсколькихъ верстахъ отъ селенія 
въ ущельѣ рѣчки Кара-су  находится небольшое озеро Курбанъ-кул ь . Отъ Ш ахъ-и-мар- 
дана до перевала К ара-к азык ъ считается 43 в. Описанная дорога имѣетъ важное 
значеніе какъ  путь, по которому въ лѣтнее время прогоняется скотъ изъ бухар- 
скихъ владѣній въ Фергану. Другой важный путь, идущій изъ  Скобелева черезъ 
Учъ-курганъ (3.164 фута надъ уровнемъ моря) вверхъ по ущелью р. И сфайрам ъ , пред-



ставляетъ кратчайшую дорогу на Ал ай и далѣе въ  мѣстности, расположенныя по 
верхнему Пянджу. За Учъ-курганомъ (30 в.) арбяная дорога превращается въ вьюч
ную и, пролегая черезъ урочище Л я нгаръ и перевалъ Тенгизъ-бай (11.800 фут., по 
другимъ даннымъ 12.805 фут.), одинъ изъ самыхъ низкихъ въ Алайскомъ хребтѣ, 
спускается къ урочищу Д араут ъ-курганъ въ нижней части Алайской долины. Длина 
пути отъ Скобелева до Дараутъ-кургана  - 136 верстъ.

Отъ станціи Горчаково желѣзная дорога уклоняется къ сѣверо- 
востоку и большею частью проходитъ по весьма культурной и густо 
населенной мѣстности; безконечныя поляг хлопчатника чередуются съ лю
церной, кукурузой, джугарой, виноградниками и садами, среди которыхъ 
раскинуты большіе кишлаки, являющіеся центрами торговли мѣстными 
произведенiями и въ особенности хлопкомъ, главнѣ йшимъ богатствомъ  
этой части Ферганы. Не доѣзжая до слѣдующей весьма бойкой станціи 
Федченко (275 верстъ отъ Черняева), названной въ честь извѣстнаго 
естествоиспытателя и изслѣдователя Ферганы А. II. Федченко, нѣ сколько 
южнѣ е дороги расположенъ крупный кишлакъ Ку ва; на мѣстѣ послѣд- 
няго въ средніе вѣ ка находился городъ Куба, бывшiй столицей особаго 
округа и превосходившій, по количеству воды, садовъ и величинѣ, даже 
Ахсикетъ. Городъ стоялъ на берегу рѣчки того же имени, которая въ то 
время достигала Сыръ-дарьи. Верстахъ въ 20 къ востоку отъ Кува на
ходится кишлакъ Минъ-тюбе, родина ишана Мухаммеда-Али-Хальфа, 
поднявшаго такъ называемое андижанское возстаніе. Послѣ подавленія 
бунта на мѣ стѣ названнаго кишлака было основано село Русское, въ 
которомъ нытгѣ живетъ свыше 200 семействъ переселенцевъ; селеніе это 
является пока единственнымъ въ Скобелевскомъ уѣздѣ. Станція Фед
ченко соединена колесной дорогой съ Кувой и подъѣ зднымъ путемъ 
(16 в.) съ большимъ кишлакомъ Ш аари-ханъ, лежащимъ на половинѣ 
разстоянія между станціей и Кара-дарьей. За станціей Федченко, отпра
вляющей весьма значительное количество хлопка и хлопковаго сѣмени, 
дорога пересѣкаетъ огромный арыкъ Шаари-ханъ-сай (мостъ 22 саж.), 
на которомъ къ югу отъ нея расположенъ большой туземный кишлакъ 
Ассаке, крупный центръ хлопководства и торговли хлопкомъ (казначей
ство), и, вступивъ въ предѣлы Андижанскаго уѣзда, подходитъ  къ 
конечной своей станціи Андижану (306 верстъ отъ Черняева).

Андиж анъ, уѣздный городъ Ферганской области, расположенъ на 
высотѣ около 1.500 фут., на арыкѣ Андижанъ-сай, выведенномъ изъ 
Кара-дарьи, въ центрѣ дорогъ , направляющихся отсюда въ различныя 
части Ферганы, въ Семирѣчье, Кашгаръ и на Памиръ. Городъ состоитъ 
изъ двухъ частей: туземной и русской, расположенной къ юго-востоку 
отъ послѣдней и нѣсколько выше. Въ русскомъ городѣ, отличающемся 
какъ и вездѣ шириной улицъ и обиліемъ зелени, находятся: всѣ уѣзд- 
ныя учрежденiя, церковь среди красиваго сквера и часовня на братской 
могилѣ солдатъ (21 человѣкъ), убитыхъ во время андижанскаго возстанія 
(18 мая 1898 года), двѣ посредственныя гостиницы, почтовая станція, 
поддерживающая сообщеніе съ Ошемъ, отдѣленія банковъ, военное со- 
браніе, городская больница и довольно много порядочныхъ лавокъ и 
магазиновъ . Туземный городъ не отличается по типу о тъ другихъ тузем- 
ныхъ городовъ; прежде онъ былъ окруженъ рвами и стѣной, которые 
нынѣ почти совершенно разрушены. Несмотря на древность города, въ 
немъ нѣтъ памятниковъ старины; изъ главнѣйшихъ зданій въ особен
ности замѣчательны мечеть и медресе (103 помѣщенія для 300 учени-



ковъ) Махмудъ-али, съ обширнымъ вымощеннымъ дворомъ, среди кото
раго высится красивый минаретъ. Будучи расположенъ среди важнѣйшаго 
хлопковаго района Ферганы, Андпжанъ является крупнымъ торгово-про- 
мышленнымъ центромъ, доминирующее значеніе въ жизни котораго 
имѣетъ хлопокъ ; сюда, какъ и въ Кокандъ, въ хлопковый сезонъ съѣз- 
жаются представители фирмъ изъ Москвы и Лодзи, и обороты по куплѣ- 
продажѣ достигають десятковъ милліоновъ рублей; часть фирмъ имѣетъ 
въ Андижанѣ конторы и постоянныхъ представителей. Въ городѣ насчи
тывается: жителей 76.367 (изъ нихъ 2.840 русскихъ), домовъ 7.795 (въ 
русской части около 150), церквей и часовенъ -  2, мечетей -  236, 
учебныхъ заведеній -  84, въ томъ числѣ городское училище и русско- 
туземная школа. Городскіе доходы составляютъ (1909 г.) 140.000 рублей, 
расходы -  1 65.000. Главнѣйшей отраслью фабрично-заводской промы
шленности является очистка и прессовка хлопка, а также выдѣлка 
изъ его сѣмянъ масла; въ 1909 году въ Андижанскомъ уѣздѣ на
считывалось 36 хлопкоочистительныхъ заводовъ (съ 1.890 рабочими) и 
2 маслобойныхъ завода (185 рабочихъ), при чемъ большая часть ихъ на
ходилась въ городѣ или въ ближайшихъ его окрестностяхъ. Въ 2 вер
стахъ отъ города, въ мѣстности А вганъ-багъ, находится Андижанское 
опытное хлопковое поле, имѣющее своей задачей производство наблю- 
деній и изслѣдованій въ видахъ улучшенія культуры хлопчатника; поле 
это предполагается преобразовать въ опытную хлопковую станцію. Анди- 
жанъ сильнѣйшимъ образомъ пострадалъ отъ землетрясенiя 3 декабря 
1902 года (Андижанское землетрясенiе); туземная часть была разрушена 
почти до основанія, русская же, вслѣдствіе большей прочности построекъ, 
пострадала значительно меньше; число жертвъ въ районѣ, охваченномъ 
землетрясенiемъ, достигло нѣсколькихъ тысячъ, а убытки исчислялись 
въ  нѣсколько милліоновъ рублей.

Андижанъ  принадлежитъ къ числу весьма древнихъ городовъ и 
уже былъ извѣстенъ, подъ именемъ А ндукана , при завоеваніи Ферганы 
арабами. Впослѣдствіи городъ получилъ большое значеніе и въ началѣ 
XVI вѣка при знаменитомъ уроженцѣ Ферганы султанѣ Бабурѣ, завоева- 
телѣ Индіи и основателѣ имиеріи великихъ моголовъ, сталъ столицей 
всей Ферганы. По словамъ Бабура, Андижанъ (А ндидж анъ) послѣ Самар
канда и Кеша былъ самымъ большимъ городомъ въ Мавераннагрѣ; онъ 
славился дынями и виноградомъ, въ особенности же грушами, лучше 
которыхъ "въ мірѣ нѣтъ " , дичи въ окрестностяхъ города было много; 
особенно жирны были фазаны ("разсказываютъ , говоритъ Бабуръ, что 
четыре человѣка не въ силахъ съѣстъ одной ноги фазана"). Торговое 
значеніе Андижана было всегда велико, и онъ пользовался большой 
извѣстностью въ Кашгарѣ; кашгарцы и теперь называютъ "андижанами" 
всѣхъ ферганскихъ купцовъ, ведущихъ съ ними торговыя дѣла. Несмотря 
на то, что Фергана окончательно была завоевана арабами только въ 
IX вѣкѣ, въ окрестностяхъ Андижана уже въ средніе вѣка были извѣстны 
мусульманскія святыни, очевидно пріуроченныя къ предметамъ давно 
существовавшаго домусульманскаго культа. Таковы, напримѣръ, могила 
Хазретъ-Аюбъ-Пайгамбара (пророка Іова), находящаяся въ 2 верстахъ отъ 
селенія Д желалабадъ, вблизи цѣлебныхъ источниковъ, и могила араб- 
скаго завоевателя Мавераннагра Кутейбе, убитаго въ 715 году, показы
ваемая и теперь туземцами въ Д желалъ-кудукской волости.



Въ экспедицiю 1875 — 1876 гг., предпринятую для покоренія Ко
кандскаго ханства, Андижанъ, въ качествѣ оплота туземной обороны, въ 
которой главнѣйшее участіе принимали кипчаки, игралъ важную роль и 
былъ дважды осажденъ русскими войсками. Генералъ Троцкій 1 октября 
1875 года ворвался въ городъ, но, понеся значительныя потери и раз- 
стрѣлявъ снаряды, вынужденъ былъ отойти къ Намангану. Въ началѣ 
слѣдующаго года къ Андижану подошелъ отрядъ Скобелева, который, 
обстрѣлявъ городъ гранатами, взялъ его штурмомъ 8 января 1876 года. 
Взятіемъ Андижана и пораженіемъ вскорѣ затѣмъ кокандскаго предво
дителя Абдурахмана-автобачи при Ассак е закончилось покореніе Коканд
скаго ханства.

Андижанъ является исходнымъ пунктомъ для нѣсколькихъ весьма интересныхъ 
экскурсій, въ томъ числѣ и для поѣздки на Алай и Памиръ, которую обыкновенно 
предпринимаютъ изъ Андижана или вѣрнѣе изъ Оша, уѣзднаго города Ферганской 
области, лежащаго ближе къ горамъ, въ 40 в. далѣе къ юго-востоку. Не останавливаясь 
пока на этомъ послѣднемъ маршрутѣ, скажемъ нѣсколько словъ объ остальныхъ. 
На сѣверо-западъ отъ Андижана отходитъ колесная дорога, соединяющая его черезъ  
вышепомянутое селеніе Б алы кчи съ Наманганомъ (67 верстъ). Такая же дорога идетъ  
изъ Андижана на сѣверо-востокъ въ крупный торговый центръ К оканъ-кишлакъ 
(23 в.), лежащій на правомъ берегу Кара-дарьи, и далѣе въ большое селеніе Базаръ- 
курганъ (47 верстъ отъ Андижана), соединенное колесными дорогами съ одной сто
роны черезъ лежащій на рѣкѣ Нарынѣ Учъ-курганъ и Бут а-кара  съ Наманганомъ 
(98 в.), а съ другой съ Дж елалабадомъ (30 в.). Невдалекѣ отъ селеній Бута-кара и 
Избаскентъ, въ 30 в. отъ Андижана, находится одно изъ очень немногихъ крупныхъ 
русскихъ хозяйствъ въ Туркестанѣ, а именно Андреевскій хуторъ товарищества Яро
славской Большой Мануфактуры, площадью около 800 десятинъ. На хуторѣ ведется  
правильное хозяйство съ примѣненіемъ усовершенствованныхъ орудій и машинъ и 
имѣется хлопкоочистительный заводъ. Невдалекѣ отъ Избаскента (Испаскана)  въ до
лину Кара-дарьи открывается съ сѣвера ущелье р. Майли-су, извѣстное своими 
мѣсторожденіямн нефти и каменнаго угля. Селеніе Б азаръ-курганъ, лежащее вблизи 
рѣчки того же имени, берущей начало двумя истоками (К арамесъ-су и К ара-унгуръ) 
на западныхъ склонахъ Ферганскаго хребта, служитъ обыкновеннымъ исходнымъ 
пунктомъ для поѣздки въ лѣса грецкаго орѣха, расположенные въ истокахъ Базаръ- 
курганской рѣчки. Орѣховые лѣса имѣются и въ Наманганскомъ уѣздѣ , но наиболь- 
шаго развитія и мощности они достигаютъ именно въ этой мѣстности, защищенной 
съ сѣвера не только Ферганскимъ хребтомъ, но и мощнымъ его отрогомъ (К енколъ- 
скiй массивъ, Арсланъ-бобъ), залегающимъ между долиной описываемой рѣчки и вер
ховьями Майли-су. Отъ Базаръ-кургана колесная дорога продолжается вверхъ по 
рѣкѣ только до небольшого кишлака Чарвакъ (30 верстъ), откуда верховыя тропы 
ведутъ въ Арсланъ-бобъ, центръ орѣховыхъ насажденій, и въ классическую Даш ман- 
скую казенную дачу, изобилующую огромными экземплярами старыхъ деревьевъ и 
громадными орѣховыми наплывами. Туземная легенда говоритъ, что лѣса въ этой 
мѣстности были нѣкогда насаждены праведнымъ богатыремъ Арсланъ-бобомъ, слава 
котораго, какъ искуснѣйшаго садовника, гремѣла по всему міру. Прослышавъ про 
Арсланъ-боба, пророкъ Даніилъ захотѣлъ провѣрить людскую молву и, придя въ Д аш- 
манскій лѣсъ, былъ пораженъ созданіемъ богатыря. Преклонивъ колѣна, Даніилъ 
сталъ молить Вседержителя продолжить дни Арсланъ-боба до прихода Магомета, 
чтобы научить его искусству насаждать деревья. Просьба Даніила была исполнена, 
Арсланъ-бобъ жилъ очень долго, послѣ же смерти мѣсто жительства его стало свя- 
іценнымъ.

Не менѣе интереса представляетъ путь, идущій изъ Андижана на востокъ въ 
долину Кугъ-арта, праваго притока Кара-дарьи, на перевалъ Кугъ-артъ и далѣе въ пре- 
дѣлы Семирѣченской области. Несмотря на нѣкоторыя неудобства и лишенія, дорога 
эта, пересѣкающая Ферганскій хребетъ, пролегающая далѣе по высокой долинѣ 
верхняго Нарына и выходящая съ юга къ озеру И ссыкъ-куль, можетъ быть рекомен
дована (только лѣтомъ) каждому неизбалованному путешественнику, намѣревающе- 
муся сдѣлать изъ Ташкента поѣздку на оз. Иссыкъ-куль и имѣющему возможность 
заручиться содѣйствіемъ начальства (конвой, выставка юртъ и т. п.) и затратить 
лишнія время и средства. Вмѣсто того, чтобы ѣхатъ по страшно пыльному и скуч-



ному обычному тракту черезъ Чимкентъ, Ауліе-ата и Пишпекъ и возвращаться этимъ 
же путемъ обратно, слѣдуетъ доѣхать по желѣзной дорогѣ до Андижана, перевалить 
черезъ Кугартъ и, побывавъ на Иссыкъ-кулѣ, въ Пржевальскѣ и Вѣрномъ, возвра
титься въ Ташкентъ. обычнымъ путемъ. Колесная дорога изъ Андижана въ долину 
Кугарта идетъ на кишлаки А имъ (36 верстъ), Сузакъ и Дж елалабадъ (62 версты отъ 
Андижана), при чемъ за  Аимомъ переправляются черезъ Кара-дарыо на арбахъ; 
имѣется и другая дорога черезъ К урганъ-тюбё. Въ 2 верстахъ отъ кишлака Джела
лабадъ па высокомъ лѣвомъ берегу (гора Х азретъ-аюбъ) долины Кугарта находятся 
весьма извѣстные въ краѣ Дж елалабадскіе или Хазретъ-аюбскіе теплые и холодные 
сѣрные и желѣзистые источники (3.850 футовъ надъ уровнемъ моря), привлекающіе 
множество туземцевъ для пользованія купаніемъ и поклоненія гробницѣ Хазретъ- 
Аюба (пророка Іова), находящейся вблизи источниковъ на краю обрыва, съ котораго 
въ хорошую ясную погоду открывается дивный видъ на долину Кугар та и далекія 
Арсланъ-бобскія горы. У источниковъ устроенъ военный лазаретъ, и вообще пользо- 
ваніе ими обставлено нѣкоторыми удобствами. Согласно мѣстной легендѣ, появленіе 
источниковъ связа но съ исцѣленіемъ Іова, страдавшаго много лѣтъ отъ проказы. 
Въ долинѣ Кугъ-арта, вверхъ по которой идетъ дальнѣйшій путь отъ Джелалабада 
до Таранъ-базара (38 в.), сосредоточено большинство русскихъ поселковъ Андижан
скаго уѣзда, который въ отношеніи числа таковыхъ (11) занимаетъ первое мѣсто 
среди уѣздовъ Ферганской области. Дорога идетъ мимо русскихъ селеній: Кокъ-ян- 
гакъ (265 семействъ), Д ж иргеталъ (213 семействъ) и Таранъ-базаръ (98 семействъ), 
оставляя нѣсколько въ сторонѣ остальные поселки. Большая часть переселенцевъ 
устроилась хорошо, а нѣкоторые изъ нихъ обзавелись уже садами и пасѣками. Въ Та- 
ранъ-базарѣ хорошая колесная дорога прекращается и дал ѣе слѣдуетъ ѣхать верхомъ. 
Отсюда черезъ перевалъ Кугъ-артъ (10.520 фут.) до урочища Токузъ-торау, находя- 
щагося по ту сторону Ферганскаго хребта, уже въ Пржевальскомъ уѣздѣ Семирѣ- 
ченской области, насчитывается около 60 верстъ. На перевалѣ даже въ разгаръ лѣта 
лежатъ пятна снѣга и бываетъ очень холодно, въ виду чего теплая одежда необхо
дима. Близъ урочища Токузъ-торау, расположеннаго у впаденія р. Кылъ-доу въ На- 
рынъ, находятся русскіе поселки, гдѣ можно нанять телѣгу до моста черезъ Алабугу  
(около 40 верстъ), а иногда и до самаго укрѣпленія Н арынскаго (278 верстъ отъ 
Джелалабада, 140 верстъ отъ Алабуги), откуда начинается почтовая дорога къ 
Иссыкъ-кулю. Несмотря на сравнительную трудность дороги черезъ Кугартскій пере
валъ, ею часто пользуются скотопромышленники, прогоняющіе по ней скотъ и въ 
особенности барановъ изъ Семирѣчья въ Фергану.

Въ 38 в. по колесной дорогѣ къ юго-востоку отъ Джелалабада, на правомъ 
высокомъ берегу Кара-дарьи живописно расположенъ древній городъ Узгендъ, (Уз- 
генъ), представляющій и нынѣ довольно значительный торговый центръ. Узгендъ 
болѣе 1.000 лѣтъ тому назадъ уже былъ извѣстенъ, какъ центръ торговли съ тюр
ками и исходный пунктъ пути черезъ перевалъ Ясы  въ Семирѣчье. Наиболѣе бле- 
стящей эпохой существованія города было время первыхъ караханидовъ, когда 
У згендъ былъ столицей Мавераннагра: къ этой эпохѣ относятся нѣкоторые сохра- 
нившіеся здѣсь памятники старины. При кара-китаяхъ и при первыхъ джагатай- 
с кихъ ханахъ въ Узгендѣ хранилась государственная казна. Изъ древнихъ памят- 
никовъ лучше другихъ, но все же очень плохо, сохранились два мазара надъ  
могилами братьевъ султана Санджаръ-Мазы и султана Санджаръ-Илекъ. Порталы 
мазаровъ украшены изразцовыми выпуклыми орнаментами и надписями; рельефъ 
ихъ достигаетъ 1 1/4 вершка, вслѣдствіе чего при яркомъ солнечномъ освѣщеніи по
лучается эффектное сочетаніе свѣто-тѣни. Невдалекѣ отъ мазаровъ, среди базара, 
находится полуразрушенный минаретъ, украшенный узорчатой кирпичной кладкой: 
вышина его около 9 саж. Изъ У згенда черезъ перевалъ Читты въ Ферганскомъ 
хребтѣ идетъ вьючная тропа въ Семирѣченскую область къ помянутому урочищу 
Токузъ-торау (157 верстъ).

Въ 46 в. по почтовой дорогѣ къ юго-востоку отъ Андижана, на вы- 
сотѣ около 3.300 футовъ надъ уровнемъ моря, по обѣ стороны быстрой 
горной рѣки А къ-бура расположенъ Ошъ, послѣдній уѣздный городъ Фер
ганской области. Окруженный вдали амфитеатромъ горъ, частью покры- 
тыхъ вѣчными снѣгами, городъ имѣетъ  живописный видъ; кромѣ того онъ 
отличается сравнительно прохладнымъ лѣтомъ, пріятной весной и хоро
шей водой. По словамъ султана Бабура „во всей Ферганѣ нѣтъ города,



подобнаго Ушу по пріятности и по климату Вблизи города, на лѣвомъ 
берегу Акъ-буры, находится уединенная скалистая гора съ четырьмя 
вершинами и сѣдловиной, называемая Тахтъ-и-Сул ейманъ (Соломоновъ 
тронъ). Городъ состоитъ изъ русской и туземной частей, при чемъ пер
вая лежитъ нѣсколько выше по теченію рѣ ки. Въ городѣ имѣется: до- 
мовъ - 6.253, церквей - 1, мечетей - 100, учебныхъ заведеній  - 56, въ томъ 
числѣ приходское училище и русско-туземная школа, городская больница, 
военное собраніе и всѣ уѣздныя учрежденія. Гостиницъ нѣтъ. Жителей 
насчитывается 44.204 (915 русскихъ). Городскіе доходы составляютъ 
44.000 рублей, расходы 55.000 рублей. Ошъ (у туземцевъ Ушъ) принад
лежитъ къ весьма древнимъ городамъ ; въ средніе вѣка онъ считался 
третьимъ по величинѣ городомъ Ферганы, состоялъ изъ шахристана, ци
тадели и рабата и имѣлъ трое воротъ; соборная мечеть находилась среди 
базара, а дворецъ въ цитадели. Объ основаніи города существуетъ нѣ- 
сколько разнорѣчивыхъ преданій и легендъ; по одной изъ нихъ, городъ 
основанъ Александромъ Македонскимъ, по другой - пророкомъ Соломо- 
номъ, третья, наконецъ, приписываетъ  основаніе Оша ни болѣ е, ни ме- 
нѣе какъ Адаму. Много различныхъ преданій существуетъ и о выше
названной горѣ Тахтъ-и-Сулейманъ, которая пользуется громкой славой 
у туземцевъ и считается ими священной. На вершинѣ ея имѣется 
небольшой мазаръ (гробница), къ которому въ извѣстные дни года 
стекается множество богомольцевъ. По однимъ изъ преданій, на этой 
горѣ стоялъ тронъ царя Соломона, который послѣ своей смерти похо- 
роненъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоить мазаръ; по другимъ - м а- 
заръ находится на могилѣ не царя, а святого или пророка Соломона, 
которыіі молился на горѣ и былъ затѣмъ тамъ похороненъ. Суще
ствуетъ еще интересная легенда о гибели у Оша войска Александра 
Македонскаго; благодаря заступничеству пророка Магомета и пророка 
Сулеймана, съ горы Ташъ-ата спустилась колоссальная змѣя, которая 
пожрала весь отрядъ, а вмѣстѣ съ нимъ и Искандера-Зуль-карнайна 
(Александра двурогаго). Мѣсто гибели отряда Александра до сихъ поръ  
показываютъ въ урочищѣ И ш каванъ, въ 8 верстахъ къ сѣверо-западу 
отъ города. Гора Тахтъ-и-Сулейманъ со своимъ мазаромъ привлекаетъ , 
какъ уже сказано, множество паломниковъ, ищущихъ здѣсь исцѣленія 
отъ разнаго рода недуговъ. На склонахъ горы находится много углубле- 
ній, выемокъ и мѣстъ, славящихся спеціальными цѣлебными свойствами; 
такъ, вода, сочащаяся по каплямъ въ небольшой пещерѣ, исцѣляетъ бо- 
лѣзни глазъ, тѣ или иныя углубленія излечиваютъ головныя боли, бо- 
лѣзни рукъ, ногъ и т. п.; стоить только больную часть тѣла помѣстить 
въ соотвѣтствующее углубленіе, и больной получаетъ облегченіе. Въ осо- 
бенности громкой славой пользуется камень съ гладкой покатой поверх
ностью, который излечиваетъ женщинъ отъ безплодiя. Съѣхавъ на животѣ 
три раза съ камня, туземка уходитъ съ полнымъ убѣжденіемъ , что резуль
татъ леченія не замедлитъ обнаружиться; отъ частаго спалзыванія жажду- 
щихъ исцѣленія поверхность камня отполирована какъ зеркало. Здесь же- 
муллы показываютъ углубленія, сдѣланныя въ скалѣ колѣнями Соло
мона во время его молитвы, слѣды слезъ его и т. п. Невдал екѣ отъ  
Тахтъ-и-Сулеймана лежитъ гора Ташъ-ата, въ которой имѣ ется сталак
титовая пещера. Къ нѣкоторымъ пунктамъ Ошскаго уѣзда, какъ и ко- 
многимъ другимъ мѣстностямъ Туркестана, пріурочены легенды о по-



двигахъ знаменитаго Али, родственника Магомета. Въ кишлакѣ Араванъ, 
нъ 25 верстахъ отъ Оша, находится скала съ изображеніемъ лошади съ 
жеребенкомъ, а подъ ней источникъ и мазаръ Д у л ъ-дулъ-ат а  (Дуль-дулъ  -  
имя лошади Али). Легенда говоритъ, что въ этомъ мѣстѣ Али привязы- 
валъ свою лошадь, когда отправлялся на битву съ бѣлымъ дивомъ (девъ- 
сефидъ), жившимъ въ пещерѣ, находящейся близъ Аравана.

Въ Ошскомъ уѣздѣ находится пять русскихъ поселковъ, въ кото- 
рыхъ живетъ  около 250 семействъ.

Какъ уже упомянуто выше, Ошъ является начальнымъ пунктомъ

двухъ весьма важныхѣ горныхъ путей, изъ коихъ одинъ, соединяющiй 
этотъ городъ съ пограничнымъ съ Китаемъ И ркештамомъ (и далѣ е съ 
Кашгаромъ), имѣетъ  не только стратегическое, но и торговое значеніе, а 
другой, отдѣляющійся отъ перваго въ урочищѣ Сары-ташъ на Алаѣ и 
ведущiй вглубь Памира и на верховья Пянджа, важенъ лишь въ 
стратегическомъ отношеніи. Поѣздка въ Иркештамъ и въ особенности 
на Памиръ представляетъ довольно значительныя трудности п въ виду 
отсутствія населенія на большой части пути требуетъ  особаго весьма 
тщательнаго снаряженія (провіантъ, юрты и т. п.) и обязательнаго кон
воя. Лучшее время для этихъ поѣздокъ: іюнь, іюль и августъ.

Путь отъ Оша до Иркештама представляетъ на всемъ протяженiи



(232 версты) колесную дорогу, разработанную въ 1893 году, снабженную 
постройками для проѣзжающихъ (рабатъ) и поддерживаемую въ сравни
тельно хорошемъ состояніи. Дорога отъ Оша идетъ на востокъ по уваламъ 
(адыръ) до селенія Мады (13 в .), на мѣстѣ котораго въ IX вѣкѣ нахо
дился городъ Медва; нынѣ достопримѣчательностью селенія является 
мазаръ какого-то мусульманскаго святого, пришедшаго, по преданію, изъ 
Мекки и здѣсь похороненнаго; мазаръ окруженъ священной рощей кара
гачей, выросшихъ, согласно легендѣ изъ, посоха святого. За селеніемъ 
дорога, выйдя въ широкое ущелье рѣки Талдыкъ, поднимается вверхъ 
по ней на юго-востокъ до урочища Лянгаръ (22 в ., 5.880 футовъ надъ 
уровнемъ моря), гдѣ имѣется домъ для проѣзжающихъ и нѣчто въ родѣ 
поселка. Покинувъ за Лянгаромъ ущелье, путь переваливаетъ черезъ 
перевалъ Чигирчикъ (7.270 фут.), откуда открывается видъ на Алайскій 
хребетъ, и спускается къ укрѣпленію Т ульча (4.850 фут.), лежащему 
среди зеленыхъ горъ на правомъ берегу горной рѣки Г у льчи (верховья 
Куршаба, лѣваго притока Кара-дарьи) въ 71 в. отъ Оша. Рядомъ съ 
укрѣпленіемъ, гарнизонъ котораго состоить изъ сотни казаковъ, и теле
графной станціей находится небольшое поселеніе, въ  которомъ бываетъ 
базаръ. Лѣто въ Гульчѣ прохладное съ перепадающими дождями; зима 
суровая, многоснѣжная. Между Лянгаромъ и Гульчей имѣ ется болѣе пря
мой путь, а именно вьючная тропа, которая идетъ черезъ перевалъ Така 
(7.390 фут.), мимо небольшого озера К апланъ-кулъ, черезъ перевалъ Ш и ль- 
бели и круто спускается къ Гульчѣ. Съ перевала Така интересный видъ 
на снѣжныя вершины Алая и ближайшiя  горы, состоящія изъ разно- 
цвѣтныхъ породъ. За Гульчей дорога (такъ называемая Алайская) идетъ 
живописнымъ ущельемъ и, переходя съ одного на другой берегъ бурной 
Гулъчинки, то поднимается высоко надъ бѣшенымъ потокомъ, то спус
кается къ самой водѣ. По рѣкѣ здѣсь и тамъ виднѣются заросли гор- 
наго тополя, рябины и березы, а по скаламъ кое-гдѣ лѣпится арча 
(можжевельникъ).

Изъ Суфи-кургана (36 верстъ отъ Гульчи, 6.520 фут. надъ уров
немъ моря), лежащаго у сліянія р. Терекъ-су съ Талдыкомъ, образую
щими Гульчинку, отъ колесной дороги, направляющейся на юго-западъ 
вверхъ по Талдыку, отдѣляется болѣе прямой и короткій вьючный путь, 
идущiй на юго-востокъ по рѣкѣ Терекъ и далѣе черезъ перевалъ Терекъ- 
даванъ (13.500 фут.) къ Иркештаму. Высокій холодный Терекъ-даванъ, 
подобно Джунгарскому проходу въ сѣверномъ Семирѣчьѣ, служилъ съ 
древнѣйшихъ временъ путемъ сообщенія  Туркестана съ центральной 
Азіей и Китаемъ. Китайскій путешественникъ Чжанъ-кянь въ первой 
половинѣ ІІ-го вѣка до P. Х . первый открылъ дорогу черезъ Терекъ-да- 
ванъ и сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія о Ферганѣ и ея городахъ. Въ те
ч ет е  послѣдующихъ вѣковъ черезъ перевалъ э т о т ъ  п роходили сотни на- 
родовъ, гонимыхъ жаждой наживы или превратностями судьбы, двигались 
полководцы и завоеватели и шелъ непрерывный торговый обмѣнъ между 
Средней Азіей и бассейномъ Тарима. Слѣды этого вѣкового движенія 
въ видѣ грудъ костей животныхъ и людей, погибшихъ отъ холодовъ 
и метелей, виднѣются до настоящаго времени близъ вершины перевала. 
Сравнительно бойкая дорога пролегаетъ черезъ перевалъ и теперь, 
такъ какъ черезъ него лежитъ кратчайшій путь изъ Ферганы въ Каш- 
гаръ; къ тому же Терекъ-даванъ болѣе или менѣе свободенъ для двпженія



круглый годъ, между тѣмъ какъ другіе перевалы, ведущіе къ Иркеш- 
таму, доступны лишь въ лѣтніе мѣсяцы. За Суфи-курганомъ горы нѣсколько 
расходятся, попадаются мѣста, поросшія чіемъ (Lasiagrostis splendens), 
впднѣются сурки, оглашающіе воздухъ своимъ свистомъ, медленно вы
ступающiе яки (кутасъ) и мѣстность мало-по-малу начинаетъ пріобрѣтать 
тотъ полугорный, полустепной оттѣнокъ, который такъ характеренъ для 
памиро-алайскихъ нагорій. Кое-гдѣ, впрочемъ, еще попадаются и заросли 
довольно крупной арчи. Въ 14 верстахъ за Суфи-курганомъ въ Талдыкъ 
впадаетъ рѣка Ш артъ, по которой черезъ перевалъ Ш артъ-даванъ 
(12.800 фут.) идетъ болѣе прямая и короткая тропа въ Иркештамъ, а 
еще далѣе, за небольшимъ переваломъ Кала-белесъ, дорога выходитъ на 
обширную красивую долину, извѣстную подъ именемъ Ольгина луга 
(Боди-булакъ). Пройдя Ольгинъ лугъ, дорога входить въ узкое ущелье и 
поднимается къ перевалу Талдыкъ, на каменистой вершинѣ (11.800 фут.) 
котораго стоитъ  столбъ съ надписью, гласящей, когда и кѣмъ проложена 
Алайская дорога; въ половинѣ іюня здѣсь обыкновенно еще лежитъ 
снѣгъ. За Талдыкомъ (82 версты отъ Гульчи) древесная растительность 
прекращается и путешественникъ вступаетъ въ область горныхъ луговъ 
или вѣрнѣе горныхъ степей, которыя покрываютъ весь Алай и Памиръ. 
Зеленыя лужайки съ круговинами чiя и скалы, покрытыя желтыми ли
шайниками, унылы и однообразны; лишь рѣзвящіеся сурки, галки и 
изрѣдка парящiе грифы оживляютъ  ландшафтъ . Спускъ съ перевала 
приводитъ къ небольшой сѣдловинѣ Хатынъ-артъ, а затѣмъ и къ уро
чищу Сары-ташъ (14 в. отъ перевала), лежащему на высотѣ 10.120 фут. 
въ долинѣ Алая на берегу рѣки Кызылъ-су (верховья Вахша-Сурхоба, 
притока Аму-дарьи). Съ послѣднихъ предгорій Алайскаго хребта надъ 
Сары-ташемъ открывается грандіозный видъ на широкую Алайскую до
лину, съ встающей за ней громадой Заалайскаго хребта. Покрытый до 
самой подошвы вѣчными снѣ гами хребетъ этотъ, протянувшійся на огром
ное протяженіе, производить неизгладимое впечатлѣніе. Сплошная бѣло- 
снѣжная стѣна его съ зубцами, превышающими 20.000 фут. высоты (Гу- 
румды, К ызылъ-агынъ, П икъ Кауфмана), какъ бы паритъ надъ зеленой, 
уходящей вдаль, покрытой киргизскими кочевьями Алайской долиной. 
Отъ урочища Сары-ташъ дорога развѣтвляется; плохая колесная дорога 
на Иркештамъ поворачиваетъ на востокъ, а вьючная, идущая на Памиръ, 
пересѣкаетъ Алайскую долину и направляется прямо на югъ къ Заалай- 
скому хребту. Первая изъ этихъ дорогъ идетъ вверхъ по Алайской до
линѣ до верховьевъ рѣки Кызылъ-су, а затѣмъ поднимается на перевалъ 
Тау-мурунъ (11.200 фут.), находящiйся въ боковомъ кряжѣ Заалайскаго 
хребта, служащемъ водораздѣломъ для бассейновъ двухъ рѣкъ, Кызылъ-су 
Алайской, о которой только что была рѣчь, и Кашгарской, по верхнему 
теченію которой идетъ дорога, спустившись съ перевала вплоть до укрѣ- 
пленія  Иркештамъ (8.540 фут.), расположеннаго на китайской границѣ 
въ 65 верстахъ отъ урочища Сары-ташъ и въ 28 в. отъ перевала. Прямо 
къ югу отъ перевала Тау-мурунъ Заалайскій хребетъ образуетъ колос
сальную снѣговую группу Гурумды, поднимающуюся до 20.500 футовъ 
надъ уровнемъ моря; огромная ея вершина, поднимающаяся надъ могу- 
чимъ хребтомъ Заалая, видна почти до самаго Иркештама. Иркештамъ 
состоитъ изъ небольшого укрѣпленія, расположеннаго на правомъ берегу 
рѣки Кызылъ-су, и таможеннаго двора, лежащаго нѣсколько ниже; внутри



укрѣпленія находятся казармы гарнизона, состоящаго изъ казачьяго 
взвода, командируемаго сюда на годъ отъ одного изъ полковъ, стоящихъ 
въ Ферганѣ; болѣе продолжительное пребываніе людей въ ѳтомъ отда- 
ленномъ, окруженномъ на многія версты пустыней, пунктѣ весьма затруд
нительно. Въ таможенномъ дворѣ помѣщается иркештамскій таможенный 
переходный пунктъ и пограничная стража. Почта и телеграфъ. Торговля 
наша съ Кашгаромъ, ведущаяся черезъ Иркештамъ, не отличается осо- 
бымъ оживленіемъ; товары перевозятся главнымъ образомъ на вьюкахъ. 
Въ 1909 году черезъ Иркештамъ вывезено изъ Россіи въ Китай 84.431 
пудъ разныхъ товаровъ (сахаръ, шелковичная грена, металлы, спички, 
посуда, ткани бумажныя и т. п.) на сумму 2.002.538 рублей и ввезено 
изъ Китая въ Россію 103.724 пуда (шкуры, мѣха, мата, кошмы, ковры, 
шелкъ, хлопокъ и др.) на сумму 1.639.793 руб. Отъ Иркештама до Каш
гара считается 241 верста вьючнаго пути.

Дорога на Памиръ, какъ уже сказано выше, направляется отъ Сары- 
таша прямо на югъ и пересѣкаетъ Алайскую долину. Долина эта, по
крытая хорошими пастбищами (Festuca ovina, Pоа attenuata, Stipa Les- 
singiana и друг.), привлекаетъ на лѣто изъ Ферганы множество киргизовъ, 
которые приходятъ сюда со своими заморенными зимней голодов кой 
стадами въ іюнѣ и остаются до половины августа; скотъ поправляется 
здѣсь замѣчательно. За рѣкой Кызылъ-су ,  вода которой вслѣдствіе при
мѣ си глины имѣ етъ красный оттѣнокъ, начинается подъемъ на Заалайскiй 
хребетъ, на предгорьяхъ котораго вблизи урочища Боръ-даба (22 версты 
отъ Сары-таша, 10.720 фут. надъ уровнемъ моря) встрѣчается интересный 
невысокій колючій кустарникъ (Caragana jubata) съ блѣдно - лиловыми 
цвѣтами. Выше урочища съ подъемомъ къ перевалу Кызылъ-артъ расти
тельность постепенно бѣднѣетъ; въ числѣ немногихъ формъ здѣсь начи
наетъ попадаться терескенъ (Eurotia cе ratoides), низкій полукустарникъ, 
характерный для Памира, служащій въ болынинствѣ его мѣстностей 
единственнымъ топливомъ. Близъ перевала, а у  нѣкоторыхъ путешествен- 
никовъ и раньше, на Алаѣ, появляются первые признаки горной болѣ зни 
(тут екъ), выражающiеся въ затрудненномъ дыханіи, головной боли и 
быстрой утомляемости при движеніи. У большинства признаки эти, съ 
постепенной привычкой организма къ большимъ высотамъ, проходять 
почти безслѣдно, въ нѣкоторыхъ же случаяхъ симптомы горной болѣзни 
въ видѣ сильнѣйшихъ головныхъ болей, удушья, безсонницы и даже 
кровохарканія бываютъ  крайне непріятны и тягостны. На вершинѣ пере
вала Кызылъ-артъ (13.400 фут.) груда наваленныхъ камней съ воткну
тыми въ нихъ вѣтками, къ которымъ привязаны лоскутки, тряпки и кон- 
скіе волосы, а также лежащіе въ изобилiи черепа и рога архаровъ и 
кіиковъ указываютъ на то, что мѣсто это считается у памирскихъ кир
гизовъ священнымъ. Съ перевала, почва котораго состоитъ  изъ красной 
глины (отсюда Кызылъ-артъ -  красный перевалъ), открывается видъ на 
широкую долину рѣ ки Кокъ-су (верховья рѣки Марканъ-су, относящейся 
къ бассейну Тарима), принадлежащую уже къ Памиру; далѣ е на сотни 
верстъ мѣстность не понижается ниже 12.000 фут. и имѣетъ всѣ свой
ства памирскихъ горныхъ пустынь. Широкія долины, пологіе, сѣро- 
желтые, поросшіе лишь кое-гдѣ рѣдкой чахлой травой, склоны, мрачные 
хребты съ снѣговыми гребнями, громадныя пространства, покрытыя 
щебнемъ, а мѣстами и пескомъ — таковы въ общемъ характерныя  черты



топографіи внутренняго Памира. Сухость и рѣзкость воздуха, почти по
стоянные леденящіе вѣтры, достигающіе нерѣдко силы урагана, сильнѣй- 
шія колебанія температуры (лѣтомъ днемъ на солнцѣ жарко, а въ тѣни 
холодно, ночью морозъ иногда до 15°), снѣжныя метели въ разгаръ лѣта и 
ослѣпительный свѣтъ солнца на темно-синемъ небѣ  - дополняютъ картину, 
окружающую путника, встунившаго на Памиръ. За переваломъ дорога 
идетъ въ юго-восточномъ направленіи къ сѣверо-восточному берегу 
оз. К ра-кулъ, гдѣ путешественники обыкновенно останавливаются у 
рабата Тукуръ-бай (12.400 фут.. 79 в. отъ Сары-таша). Б ерегъ озера пред
ставляетъ здѣ сь мѣ стами интересное, до сихъ поръ окончательно не 
разъясненное явленіе, а именно рядъ пластовъ ископаемаго льда, при- 
крытыхъ почвой. Толщина слоевъ льда и чередованіе ихъ съ слоями 
грунта въ  различныхъ мѣстахъ неодинаковы; одинъ изъ обрывовъ, измѣ- 
ренныхъ Б. А. Федченко, при общей высотѣ береговъ въ 4,5 метра, пред- 
ставлялъ въ основаніи слой льда съ прослойками ила, уходящiй подъ 
глинистую осыпь въ 0,5 м., надъ нимъ слой чистаго льда въ 1,7 м. тол
щиной, еще выше прослойка въ 0,4 м. льда съ глиной и, наконецъ, 
сверху слой желтой глины въ 1,5 м. Огибая озеро съ востока и юго- 
востока, тропа приводитъ  въ долину р. Мусъ-колъ, впадающей въ Кара 
куль съ юга, и идетъ вверхъ по рѣкѣ до урочища Мусъ-колъ (около
13.000 фут., 42 в. отъ Тукуръ-бая), гдѣ все дно рѣчной долины покрыто 
толстымъ  слоемъ вѣчнаго снѣга. Въ урочищѣ Мусъ-колъ, гдѣ имѣется 
довольно благоустроенный рабатъ (пристанище), дорога развѣтвляется: 
на юго-востокъ идетъ тропа, на перевалъ Цызылъ-джіикъ (15.300 фут.) 
и далѣе на озеро Рангъ-кулъ, на восточномъ берегу котораго находится 
военный постъ (12.300 фут.. 98 в. отъ Мусъ-кола), а на югъ -  въ цен
тральныя части Памира, въ бассейнъ Мургаба и къ Памирскому посту. 
Окрестности Р ангъ -куля, состоящаго изъ двухъ озеръ - одного прѣснаго 
(Рангъ -куль), а другого горько-соленаго (Ш оръ-кулъ), имѣютъ сравнительно 
привѣтливый видъ ; здѣсь растетъ  кое-какая трава и кочуетъ нѣсколько 
кибитокъ киргизовъ. Въ окрестныхъ скалахъ имѣ ется нѣсколько до
вольно обширныхъ пещеръ, о которыхъ киргизы разсказываютъ различныя 
легенды и преданія ; одна изъ такихъ пещеръ съ сквознымъ отверстіемъ 
на другую сторону скалы, черезъ которое проникаетъ свѣтъ, въ особен
ности извѣстна и носитъ названіе Чиракъ-ташъ (свѣтящiйся камень). 
Отъ Рангъ-куля до Памирскаго поста 61 верста, а до китайскаго укрѣ- 
пленія Ташъ-курганъ, лежащаго на одномъ изъ притоковъ Я р кендъ- 
дарьи — 130 верстъ.

Что касается дороги, идущей на югъ, то тропа сначала поднимается 
по рѣкѣ Мусъ-колъ, въ верховьяхъ которой имѣется ледникъ, къ пере
валу Акъ-байталъ (15.070 фут.), а затѣмъ, спустившись по рѣкѣ того 
же имени, среди безжизненныхъ склоновъ и щебнистыхъ пустынь, вы
ходитъ  въ долину рѣки Акъ-су- Мургаба, гдѣ у  впаденія въ послѣднюю 
рѣки Акъ-байтала расположенъ Памирскій постъ (11.740 фут., 225 в. 
отъ Сары-таша).

Памирскій постъ представляетъ небольшой редюитъ, основанный въ 
1892 году съ цѣлью укрѣпленія русской власти на Памирѣ; первую 
зиму пришлось провести въ юртахъ, и лишь впослѣдствіи были возве
дены постройки. Затерянная среди унылой и непривѣтливой памирской 
природы горсть русскихъ людей, составляющая гарнизонъ поста, ведетъ



скучную и однообразную жизнъ; доставка газетъ  и писемъ изъ Оша, 
даже въ лѣтнее время, требуетъ 2- 3  недѣль, а на зиму обыкновенно 
прекращается; единственнымъ развлеченіемъ памирскихъ узниковъ явля
ется охота на архаровъ, кіиковъ и другую дичь. Все, что нужно въ оби- 
ходѣ и жизни обитателей поста, приходится доставлять изъ Ферганы, 
такъ какъ климатъ  настолько суровъ, что даже попытки воздѣлыванія 
картофеля и нѣкоторыхъ овощей пока не привели къ успѣшнымъ ре
зультатамъ .  Молочные продукты доставляются исключительно яками 
(кутасами), такъ какъ коровъ у памирскихъ киргизовъ не имѣется. 
Отдыхъ въ Памирскомъ укрѣпленіи послѣ скитаній по холоднымъ пу- 
стынямъ Памира, несмотря на болѣе чѣмъ скромную обстановку жизни 
въ этомъ русскомъ форпостѣ , выдвинутомъ почти къ подножію Гинду
куша, доставляетъ большое наслажденіе, а радушіе, съ которымъ жители 
его встрѣчаютъ всѣ хъ путешественниковъ, хорошо извѣстно каждому, 
кому довелось побывать на Памирѣ.

Памирскій постъ представляетъ важный центръ, откуда расходятся 
тропы: на сѣверо-востокъ - къ Рангъ-кулю (61 в.) и далѣе въ Ташъ-кур- 
ганъ; на юго-востокъ  - на верховья рѣки Акъ-су къ перевалу Беикъ въ 
Г инду куш ѣ (160 верстъ, высота перевала 15.470 фут.) и на юго-западъ 
въ Ш у г нанъ и Ваханъ на верховья Пянджа. Важнѣ йшей изъ этихъ 
дорогъ является послѣ дняя, соединяющая Памирскій постъ съ постомъ 
Хорогскимъ (342 в .), расположеннымъ у впаденія р. Гунт а  въ П янджъ, 
гдѣ въ настоящее время находится главная стоянка нашего Памирскаго 
отряда. Покинувъ Памирскій постъ, тропа сначала идетъ внизъ по Мур- 
габу, а затѣмъ, послѣ переправы на лѣвый берегъ рѣки, что въ высокую 
воду представляетъ не малыя затрудненія, пролегаетъ по долинѣ 
р. Кара-су ,  впадающей слѣва въ Мургабъ. Здѣсь, въ урочищѣ Д жаманъ- 
талъ, на высотѣ около 11.800 фут., имѣется небольшая заросль низко- 
рослаго ивняка, одна изъ весьма немногихъ, если не единственная на 
всемъ Памирѣ. Далѣе тропа полого поднимается на перевалъ Найза- 
ташъ (около 14.000 фут., 57 в. отъ Памирскаго поста) и, переваливъ 
черезъ А л ичурскiй хребетъ, выходитъ на урочище Чатыръ-ташъ (шатеръ- 
камень) въ верховьяхъ рѣки А личуръ, получившее свое названіе отъ 
лежащаго тамъ огромнаго обломка скалы. За Чатыръ-ташемъ дорога по- 
ворачиваетъ на западъ и направляется внизъ по рѣчной долинѣ . Каме
нистые, пустынные склоны, поросшіе кое-гдѣ подушками кампермыша 
(Acantholimon diapensioides) и терескеномъ (Eurotia ceratoides), одинокія 
киргизскія могилы, рога и черепа архаровъ, разбросанные на пути, и 
нестерпимо рѣзкій вѣтеръ  - придаютъ долинѣ Аличура обычный памирскій 
характеръ; кое-гдѣ по берегамъ рѣки зеленѣютъ луговыя пространства 
со скудной, частью солонцеватой растительностью. За устьемъ рѣки 
Башъ-гумбезъ, вверхъ по которой, черезъ трудно доступный по массѣ 
снѣга перевалъ Башъ-гумбезъ, идетъ кратчайшій путь на озеро Зоръ- 
кулъ (Викторія ), лежащее на границѣ Афганистана, долина становится 
уже, стѣсняемая горными хребтами и увалами, повидимому ледниковаго 
происхожденія, по которымъ вьется тропа.

У небольшого горько-соленаго озера Сасыкъ-кулъ (115 верстъ отъ 
Памирскаго поста), лежащаго въ нѣсколькихъ верстахъ отъ лѣваго бе
рега р. Аличуръ, дорога развѣтвляется; одна тропа идетъ на западъ 
на Я шилъ-кулъ и далѣ е по рѣкѣ Г унт ъ (нижнее теченіе рѣки Аличуръ)



въ Ш угнанъ, а другая - на юго-западъ, на пограничную съ Афганиста
номъ р. Памиръ, прорывающую хребетъ Императора Николая I I  (Ва- 
ханскій), въ расположенный по верхнему теченію Пянджа Ваханъ. Первая 
изъ этихъ дорогъ направляется отъ Сасыкъ-куля къ озеру Я шиль-кулъ 
(12.500 фут.), имѣющему въ длину около 25 верстъ при 1 -  1 1/2 в. ши
рины и представляющему въ сущности запруженную скалами р. Аличуръ, 
которая по выходѣ изъ озера получаетъ названіе Гунта. На берегу озера 
имѣются теплые сѣ рнистые ключи и могильникъ афганцевъ, павшихъ въ 
1892 году въ стычкѣ съ отрядомъ полковника Іонова. Путь по Гунту 
труденъ п при высокой водѣ въ рѣкѣ не всегда доступенъ, въ виду чего 
обыкновенно приходится идти въ  Ш угнанъ обходной дорогой мимо не-

большого озера Булю нъ-кулъ, черезъ урочище Ходжа-назаръ, перевалъ 
Кой-тезёкъ (14.000 фут.), на р. Гокузъ-булакъ и внизъ по этой рѣкѣ до 
впаденія ея въ Гунтъ. Ущелье Токузъ-булака, принадлежащее Шугнану, 
уже рѣ зко отличается по своему характеру отъ Памира; повсюду груды 
скалъ и камней, бѣгущіе каскадами ручьи, а по рѣкѣ довольно рослая 
древесная растительность (осокорь, ива, облѣпиха). При впаденіи р. То- 
кузъ-булакъ въ Гунтъ, на высотѣ около 10.500 фут., появляются посѣвы 
шугнанскихъ таджиковъ (ячмень, горохъ, рапсъ, пшеница), а нѣсколько 
ниже на правомъ берегу Гунта лежитъ, уже въ бухарскихъ предѣлахъ, 
первое шугнанское селеніе Сардымъ (229 в. отъ Памирскаго поста), откуда 
до Хорога два дня пути (95 в .). Тропа идетъ все время узкой долиной 
Гунта, стѣсненной снѣговыми горами, круто падающими каменистыми



склонами къ рѣкѣ; мѣстами на горахъ виднѣются ледники. По бурно 
текущей рѣкѣ тянутся перелѣски изъ ивъ, тополей и березъ, а склоны 
горъ кое-гдѣ заняты посѣвами. Удобныхъ мѣстъ для посѣвовъ въ каме
нистой долинѣ Гунта очень немного, вслѣ дствіе чего селенія невелики 
и не часты, а обитатели ихъ отличаются бѣдностью. Мѣстность быстро 
понижается, появляется небольшой кишлакъ Хорогъ, а за нимъ на пра
вомъ берегу Гунта невдалекѣ отъ впаденія его въ Пянджъ постъ Хо- 
рогскій —  штабъ - квартира всего памирскаго отряда. Переправа черезъ 
Гунтъ, имѣющiй у Хорога около 20 саж. ширины, производится по мосту, 
расположенному верстахъ въ двухъ выше поста; черезъ этотъ мостъ 
идетъ путь изъ Хорога вверхъ по Пянджу въ И ш кашимъ. Хорогскій 
постъ основанъ для охраны нашей границы послѣ памирскаго разгра- 
ниченія 1895 года.

Другая изъ помянутыхъ выше дорогъ, расходящихся отъ озера 
Сасыкъ-кулъ, идетъ мимо озера Чукуръ-кулъ (14.000 футъ ) на югъ и, 
переваливъ черезъ перевалъ Кукъ-белесъ (около 15.000 фут.) въ Памир- 
скомъ хребтѣ , выходитъ  на р. Памиръ у устья р. Хоргушъ (51 в. отъ 
озера Сасыкъ-куль). Отсюда до озера Зоръ-кулъ, откуда вытекаетъ рѣка 
Памиръ, считается по рѣкѣ мимо кургана Мазаръ-mene около 20 - 2 5 верстъ. 
Озеро это, открытое Вудомъ, лежитъ на высотѣ 13.390 фут. и имѣетъ  
видъ растянутаго эллипса, большая ось котораго простирается до 18 верстъ, 
а малая до 3 1/2 в. Сѣверный берегъ озера пологъ и покрытъ пескомъ и 
камнями, между тѣмъ какъ южный круто поднимается въ видѣ скалъ и 
горъ, составляющихъ сѣверный склонъ хребта И мператора Николая II, 
одна изъ вершинъ котораго названа во время памирскаго разграниченія 
горой Согласія . Вода прѣсная и очень прозрачная; по словамъ кирги- 
зовъ, въ озерѣ много рыбы. На озерѣ водится много водяной птицы, а 
окрестности изобилуютъ медвѣ дями; къ востоку отъ озера находятся 
лучшія пастбища, о которыхъ упоминалъ еще Марко-Поло, проходившій 
здѣсь изъ Б адахшана въ Кашгаръ около 1270 года. Бассейнъ Зоръ-куля 
и рѣки Памиръ носить названiе Большого Памира. Граница Россіи съ 
Афганистаномъ проходить по озеру Зоръ-кулъ и р. Памиръ, лѣвый бе- 
регъ которой принадлежитъ Афганистану. Р. Памиръ не широка, но за
валена камнями и крайне порожиста и къ югу отъ устья р . Хоргушъ, 
и въ особенности отъ впаденія р. Юлъ-мазаръ, уходить вглубь ущелья. 
Дорога очень живописна; тропа то поднимается къ снѣгамъ, то спускается 
къ рѣкѣ, каскадами шумящей въ тѣснинѣ. За устьемъ бѣшенаго потока 
Масъ (Мацъ), по ущелью котораго идетъ тропинка на перевалъ того же 
имени и далѣе въ бассейнъ р. Ш ахъ-дара, впадающей слѣва въ Гунтъ 
невдалекѣ отъ Хорога, дорога поднимается все выше и выше, между 
тѣмъ какъ рѣка Памиръ совершенно пропадаетъ въ тѣснинѣ, сверкая 
изрѣдка пѣной водопадовъ и стремнинъ. Хребетъ Императора Н и 
колая II, прорѣзываемый здѣсь рѣкой, достигаетъ огромной вышины; 
ники Ц аря -М иротворца и Ц арицы, лежащіе къ западу отъ ущелья въ 
нашихъ предѣлахъ, достигаютъ вѣроятно 20.000 - 2 3.000 фут. надъ уровнемъ 
моря. Далѣ е ущелье нѣсколько расширяется, впереди на южномъ горп- 
зонтѣ показываются снѣговыя громады Гиндукуша, начинаются пастбища, 
поля и, наконецъ, открывается красивая панорама долины П янджа (В а- 
ханъ), въ которой у впаденія (около 9.500 фут. надъ уровнемъ моря) 
рѣки Памиръ въ рѣку Ваханъ-дарью, получающую отсюда названіе





Пянджа, у таджикскаго селенія Л я нгаръ-гиштъ, расположенъ нашъ по
граничный постъ Лянгаръ (124 в. отъ Сасыкъ-куля, 631 в. отъ Оша), 
гдѣ, какъ и вездѣ въ Туркестанѣ, путешественникъ находитъ радушный 
пріютъ.

Послѣ мрачныхъ холодныхъ пустынь Памира широкая долина Пянджа 
съ зарослями облѣпихи, тополя, шиповника, жимолости и чингиля (Наli- 
modendron argenteu m), зелеными полями и селеніями производитъ 
чарующее впечатлѣніе. Населяющіе долину Пянджа горные таджики 
занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ и кустарными промыслами 
(сукно, домашняя посуда и т. п.), но вслѣдствіе недостатка пригодныхъ 
для обработки земель и пастбищъ  живутъ очень бѣдно, въ жалкихъ хи- 
жинахъ, сложенныхъ изъ камня. Женщины ходятъ съ открытыми лицами, 
но крайне неряшливы и некрасивы, уступая въ этомъ отношенiи мужчи- 
намъ . Въ общемъ , мѣ стные таджики производятъ хорошее впечатлѣніе 
какъ народъ тихій, поэтичный, съ красивой музыкальной рѣчыо, но 
бѣдный и забитый.

Отъ Лянгара, достопримѣчательностями котораго являются разва
лины укрѣпленія Зенгъ-и-баръ и горячіе ключи, тропа идетъ на западъ 
по правому берегу Пянджа, то поднимаясь по склонамъ огромнаго хребта 
Императора Николая II, то спускаясь къ быстрой мутной рѣкѣ. На дру- 
гомъ, лѣвомъ, берегу Пянджа круто вздымаются вершины Г индукуша, 
покрытыя вѣчными снѣгами и ледниками; у подошвы ихъ виднѣются 
афганскіе кишлаки и развалины укрѣпленій (Кала-и-П я нджъ и друг.). 
Переправа черезъ Пянджъ совершается на гупсарахъ (лѣтомъ въ высокую 
воду) или въ бродъ (зимой). Мостовъ на рѣкѣ нѣтъ; единственный мостъ 
черезъ Пянджъ былъ разрушенъ афганцами при занятіи нами Вахана; 
остатки этого моста видны ниже кишлака Даршай. Все разстояніе по 
долинѣ Пянджа между Лянгаромъ и Хорогомъ составляетъ 225 верстъ, 
при чемъ дорога идетъ все время по берегу рѣки черезъ кишлаки Я мгъ 
(9.175 фут., 36 в. отъ Лянгара), Ш итхарвъ, Даршай  (8.993 фут.), въ 
35 верстахъ къ югу отъ котораго, въ предѣлахъ Читрала лежитъ высо
чайшая вершина Гиндукуша - Тиричъ-миръ (25.400 фут.), питающая своими 
ледниками и снѣгами притоки Инда, а затѣмъ черезъ селенія Удитъ и На- 
матгутъ (8.489 в .). Оба послѣднія селенія принадлежать не къ Вахану, а 
къ слѣдующей области по теченію Пянджа -  И ш кашиму, получившему на- 
званiе отъ значительнаго селенія того же имени, лежащаго на лѣвомъ 
берегу рѣки въ Афганистанѣ. Отъ кишлака Наматгутъ рѣка, стремящаяся 
на юго-западъ, поворачиваетъ на западъ, а затѣмъ на сѣверо-западъ, 
образуя огромную Ишкашимскую излучину. Нѣсколько западнѣе Намат- 
гута расположены обширныя развалины древняго укрѣ п л е н ія Ках кіг, 
такъ называемой крѣ пости сіахъ-пушей. Подобныя развалины укрѣ пленiй 
встрѣчаются по долинѣ Пянджа въ нѣ сколькихъ мѣстахъ (близъ Лян
гара, Ямчина, Наматгута, Даршая и друг.); народныя преданiя и легенды 
приписываютъ сооруженіе этихъ укрѣ пленій сіяхъ-пушамъ или кяфирамъ 
(невѣрнымъ), которые въ древнія времена жили здѣсь рядомъ съ таджи
ками, занимая господствующее положеніе, а впослѣдствіи переселились 
за Гиндукушъ въ К афиристанъ. Къ числу достопримѣчательностей ки
шлака Наматгутъ относится также небольшой мазаръ, по обыкновенiю 
украшенный рогами архаровъ, кіиковъ, хвостами яковъ и пр. Внутри 
мазара на возвышеніи, у подножія котораго стоить нѣсколько свѣ-



тильниковъ, лежатъ два шарообразныхъ черныхъ камня, вѣсомъ каж
дый пуда по 1 1/2; по преданію этими камнями упражнялся святой 
Али, покоритель и просвѣтитель долины Пянджа. Далѣе къ сѣверу 
за кишлакомъ Рангъ (113 верстъ отъ Лянгара) долина рѣки посте
пенно суживается, сдавливаемая съ одной стороны Бадахшанскими 
горами, а съ другоіі западной оконечпостью хребта Императора Н и- 
колая 11, и превращается въ мрачное ущелье, въ которомъ близъ 
кишлака М ульводжъ (137 в. отъ Лянгара) расположенъ нашъ погранич
ный постъ Игнкашимъ. Жизнь на посту, затерянномъ буквально на краю 
свѣта среди горныхъ дебрей, очень тяжела; мрачныя, надвинувшіяся со 
всѣхъ сторонъ горы, шумъ бурной рѣки и вой почти постояннаго здѣ сь 
сѣверо-восточнаго вѣтра наводятъ грусть и тоску. Ниже Мульводжа 
ущелье Пянджа становится еще уже, а за Баршоромъ ширина его мѣстами 
не болѣе 5 — 6 саж. Тропинка то поднимается на крутые склоны и лѣ- 
пится по карнизамъ, висящимъ на тысячу футовъ надъ рѣкой, то спу
скается въ самое русло послѣдней. За кишлакомъ Ш амбеде (7.777 фут. 
надъ уровнемъ моря, 163 в. отъ Лянгара) въ почти неприступной мѣстности 
лежитъ кишлакъ Кугъ-и-лялъ (рубиновая гора), извѣ стный своими руби
новыми копями, о которыхъ писалъ еще Марко-Поло. По преданію, ба- 
дахшанскій хакимъ, султанъ Джигангаръ-мирза, подарилъ Тамерлану изъ 
этихъ копей рубинъ вѣсомъ въ 120 золотниковъ, Нынѣ копи не разра
батываются и представляютъ рядъ пещеръ, вырытыхъ въ твердой квар
цевой породѣ саженей на 20 выше селенія. Судя по встрѣчающимся на 
мѣстѣ образцамъ, можно полагать, что здѣсь добывались не рубины, а 
шпинель. Тропа изъ Кугъ-и-ляля въ А ндерабъ (18 в.) идетъ по крутому 
склону среди колоссальныхъ зонтичныхъ (Ferula gigantea, 7 - 8  аршинъ 
высотой); у этого послѣдняго селенія, лежащаго въ области Г оранъ, въ 
Пянджъ впадаетъ горная рѣчка Г армъ-чашма (теплый источникъ), беру 
щая начало въ ледникахъ сѣвернаго склона хребта Императора Николая II. 
Ущелье Пянджа, обставленное огромными снѣговыми горами, съ кото
рыхъ мѣстами низвергаются живописные водопады, нѣсколько расши
ряется лишь у впаденія рѣки Гунтъ, на правомъ берегу котораго въ 
3 1/2 верстахъ отъ устья расположено наше укрѣпленіе Хорогъ (225 верстъ 
отъ Лянгара).

Описанные пути ведутъ на верховья Пянджа черезъ самое сердце 
Памира; для полноты свѣдѣній о дорогахъ, по которымъ можно проник
нуть въ эти наиболѣе недоступныя области Туркестана, слѣдуетъ сказать 
нѣсколько словъ о кратчайшемъ пути, ведущемъ туда изъ г. Скобелева. 
Путь этотъ менѣе извѣстенъ и пожалуй еще болѣе труденъ, чѣмъ только 
что описанный, но равнымъ образомъ представляетъ выдающійся инте- 
ресъ для ознакомленія съ дебрями горнаго Туркестана.

Выше уже было сказано нѣсколько словъ объ этомъ пути, который, 
начинаясь отъ  г. Скобелева, идетъ прямо на югъ черезъ Учъ-курганъ по 
ущелью р. Исфайрамъ на перевалъ Тенгизъ-бай въ Алайскомъ хребт ѣ . 
Пройдя Учъ-курганъ (30 в .), дачную мѣстность обитателей г. Скобелева, 
колесная дорога постепенно втягивается въ ущелье р. Исфайрамъ и отъ 
урочища К араулъ (около 55 верстъ отъ Скобелева), выше котораго уже 
нѣтъ постоянныхъ поселеній, превращается въ вьючную тропу, которая, 
переходя съ одного берега рѣки на другой, поднимается вверхъ по те- 
ченію  бѣшено прыгающаго по камнямъ и ревущаго горнаго потока; мѣ-



стами ущелье очень узко и имѣетъ видъ гигантскаго каменнаго корри- 
дора или щели. За урочищемъ Лянгаръ (89 в .отъ Скобелева, 5.400 фут.), 
гдѣ горы нѣсколько разступаются и появляются киргизскія кочевки, на
чинается сравнительно нетрудный подъемъ на перевалъ Тенгизъ-бай 
(12.800 фут.), который считается доступнымъ круглый годъ. Съ гребня 
перевала открывается грандіозпая панорама Заалайскаго хребта, сплошь 
покрытаго бѣлымъ саваномъ вѣчныхъ снѣговъ; вершины его большею 
частью окутаны облаками. Крутой спускъ въ Алайскую долину приво
дить къ урочищу Д араутъ-курганъ (136 в. отъ Скобелева, около 9.000 ф.), 
гдѣ находятся развалины бывшаго кокандскаго укрѣпленія и нѣ что въ

родѣ киргизскаго поселка съ посѣ вами ячменя и люцерны, послѣдними 
на Алаѣ ; далѣе къ востоку ни поселковъ, ни посѣвовъ нѣтъ. Дараутъ - 
курганъ, лежащій въ самой низкой части Алая, на перепутьѣ дорогъ, 
ведущихъ въ Фергану, на Памиръ и въ Каратегинъ, представляетъ 
сравнительно бойкое мѣсто, черезъ которое часто проходятъ бухарцы со 
стадами овецъ и другого скота, гонимаго въ Фергану, киргизы съ табу
нами лошадей, верблюдовъ, яковъ и т. п. Несмотря на то, что для кир- 
гизовъ нѣтъ мѣста пріятнѣе Алая, долина эта не отличается хорошимъ 
климатомъ; вслѣдствіе высокаго положенія долины, и сосѣдства огром- 
ныхъ хребтовъ, здѣсь даже въ разгаръ лѣта холодно; въ іюнѣ и 
іюлѣ часто идетъ дождь, градъ и снѣгъ, и температура понижается по 
ночамъ до нѣсколькихъ градусовъ мороза; кромѣ того, здѣсь почти по



стоянно дуетъ крайне непріятный, рѣзкій и сильный вѣтеръ, этотъ бичъ 
Памира и припамирскихъ странъ. Одна изъ особенностей Алая , Памира 
и всѣхъ остальныхъ высоко приподнятыхъ надъ уровнемъ моря мѣст- 
ностей Туркестана - это низкая температура кипѣнія воды, что затруд- 
няетъ варку пищи и заставляетъ нерѣдко ѣсть ее полусырой или во
всякомъ случаѣ не проваренной. На Памирѣ и Алаѣ "каша не варится"
говорятъ наши солдаты. Прямо къ югу отъ Дараутъ-кургана въ Заалай- 
скомъ хребтѣ виднѣется ущелье, по которому идетъ тропа черезъ пере
валъ Терсъ-агаръ къ урочищу Алтынъ-мазаръ (Кут а съ-ку ш ты) на вер
ховья рѣки М укъ-су и далѣе на Памиръ.

Отъ Дараутъ-кургана дорога идетъ внизъ по Алайской долинѣ 
по правому берегу красной К ызылъ-су мимо устья р. К окъ-су, по кото
рой пролегаетъ тропа на перевалъ К ара-казыкъ и далѣе въ Скобелевъ, 
до урочища К ат т а-карамукъ, гдѣ заканчивается Алайская долина. За 
этимъ урочищемъ долина рѣки Кызылъ-су сильно суживается, и дорога 
идетъ тѣснымъ ущельемъ по карнизамъ праваго берега рѣки, съ шумомъ 
несущейся въ узкомъ каменномъ руслѣ; по склонамъ горъ лѣпятся за
росли арчи, боярышника, жимолости, дикой груши и желтаго шиповника. 
Самая трудная часть дороги - послѣднія версты передъ первымъ бухар- 
скимъ кишлакомъ Ачикъ-алма (около 55 верстъ  отъ Дараутъ-кургана); 
здѣсь тропа вьется по узкимъ каменнымъ карнизамъ, укрѣпленнымъ 
мѣстами хворостомъ . За Ачикъ-алмой дорога пересѣкаетъ по мосту Кы
зылъ-су и поворачиваетъ на югъ на холмистое плоскогорье, направляясь 
къ хребту Петра Великаго, снѣговыя вершины котораго занимаютъ весь 
южный горизонтъ. У кишлака Ляхишъ приходится переправляться че
резъ быструю пепельнаго цвѣта Мукъ-су ,  что вслѣдствіе стремительности 
рѣки представляетъ большія затрудненія и возможно только въ годы 
малой воды. Обыкновенно переправляются по мосту въ 20 в. выше Ля- 
хиша у кишлака Ходжа-тау. За Мукъ-су начинается длинный подъемъ 
на возвышенное нагорье Кара-шу р а, при чемъ по мѣрѣ поднятiя на сѣ- 
верѣ открывается обширная панорама до Ляхиша и частью до Кызылъ-су, 
а на югѣ все ближе и ближе встаетъ со своими снѣгами и ледниками 
огромный хребетъ Петра Великаго. Нагорье Кара-шура покрыто прекрас
ными пастбищами, на которыхъ раскинуты киргизскія кочевки и па
сется многочисленный скотъ, и на пути изъ Скобелева представляетъ 
послѣднюю мѣстность съ киргизскимъ населеніемъ . Таджики на этомъ 
пути населяютъ  лишь отдѣльные кишлаки, какъ Ачикъ-алма, Ляхишъ 
и друг., между тѣмъ какъ по ту сторону хребта Петра Великаго начи
нается сплошное таджикское поселеніе. Нагорье Кара-шура, постепенно 
поднимаясь, приводитъ къ подъему на главный и самый извѣстный въ 
хребтѣ Петра Великаго снѣговой перевалъ Гарданъ-и-К аф таръ (12.720 ф.), 
открытый для прохода съ начала іюля до конца ноября; въ началѣ 
іюля на перевалѣ еще масса снѣга, и лошадь проваливается по брюхо. 
Вокругъ перевала высятся снѣговыя горы, и виднѣются ледники; един
ственными живыми существами вблизи перевала являются сурки и аль- 
пійскія галки, и мертвая тишина нарушается лишь грохотомъ обваловъ 
да шумомъ горныхъ ручьевъ. За переваломъ лежитъ Д арвазъ, страна 
глубокихъ ущелій, отвѣсныхъ скалъ и едва проходимыхъ дорогъ, лѣпя- 
щихся по карнизамъ и балконамъ надъ бѣшено несущимися потоками. 
Вслѣдствіе суровости климата и ничтожной площади пригодной для



обработки почвы, таджикское населеніе Дарваза отличается крайней бѣд- 
ностью и первобытностью; обыкновенной одеждой дарвазскаго таджика 
являются жалкiя рубища, жилищемъ - хижина, сложенная изъ камня, а 
главной пищей - сушеная ягода шелковицы въ натуральномъ видѣ или 
въ видѣ муки, изъ которой дѣлаютъ нѣчто въ родѣ лепешекъ.

Спустившись съ хребта Петра Великаго, тропа приводитъ  въ селеніе 
Лянгаръ (5.873 фут.), лежащее въ глубокомъ ущельѣ р. Хингоу  (лѣвый 
притокъ Сурхаба), а затѣмъ идетъ вверхъ по этой рѣкѣ, по ея лѣвому 
притоку Мазару и лѣвому притоку послѣдняго Д архарвакъ, постепенно 
иоднимаись на сѣверный склонъ Дарвазскаго хребта къ труднымъ пере- 
валамъ  П ш ихарвй (14.000 ф.), Бунай  (13.000 ф.) и Курговадй (14.840 ф.),

расположеннымъ среди хаоса снѣговъ, ледниковъ и скалъ высочайшей 
части названнаго хребта. Одна изъ вершинъ къ западу отъ перевала 
Пшихарви, названная горой Св. Николая, имѣетъ не менѣе 17.000 -
18.000 фут. высоты. Первые два перевала, черезъ которые путь проле- 
гаетъ по моренамъ и ледникамъ, покрытымъ множествомъ трещинъ, 
доступны только на короткое время для пѣшаго движенія и принадле
жатъ  къ труднѣйшимъ переваламъ даже въ Дарвазѣ, славящемся своими 
головоломными дорогами. Немногимъ легче покрытый массами снѣга и 
ледниками перевалъ Курговади, но все же онъ доступенъ для вьючнаго 
движенія въ течевіе трехъ мѣсяцевъ (іюлъ - сентябрь). Крутой спускъ съ 
перевала ведетъ къ кишлаку Курговади (5.075 фут.) въ глубокое, душное 
ущелье, на днѣ котораго въ видѣ коричневой ленты вьется П я нджъ; по



ту сторону рѣки ниднѣются горы Бадахш ана  (Афганистанъ). Путь отъ 
Курговади идетъ на юго-востокъ вверхъ по Пянджу по узкой тропѣ, 
которая лѣпится по крутымъ карнизамъ и висящимъ надъ бездной зыб- 
кимъ балкономъ, угрожая мѣстами возможностью обрыва въ пропасть, 
на двѣ которой шумитъ и пѣнится рѣка; не менѣе опасности предста
вляютъ участки тропы, пролегающiе по осыпямъ . Хотя несчастные случаи 
довольно рѣдки, но людямъ со слабыми нервами не слѣдуетъ путе
шествовать по дорогамъ верховьевъ Пянджа. Выйдя къ устью рѣки 
Ванчъ, тропа идетъ вверхъ по широкой и сравнительно богатой долинѣ 
этой рѣки (выше устья Ванча почти до устья Барт анга дороги по

Пянджу нѣтъ) до кишлака Р охаръ (В анчъ), гдѣ живетъ бухарскій амляк- 
даръ и откуда начинается подъемъ на Ванчскій  хребетъ къ перевалу Гу ш- 
хонъ. Переправа черезъ Ванчъ по пути къ перевалу производится по 
ветхому, сильно качающемуся мосту, который едва выдерживаетъ одну 
вьючную лошадъ; туземцы въ такихъ случаяхъ, чтобы лошадь не свали
лась отъ качанія моста въ рѣку, имѣютъ обыкновеніе поддерживать ее 
сзади за хвостъ. Подъемъ на перевалъ очень крутъ и затрудняется, кромѣ 
того, огромной высотой его (14.496 фут.), при которой приступы горной 
болѣзни (тутекъ) бываютъ весьма тягостны. Для предохраненія себя отъ 
горной болѣзни надо остерегаться рѣзкихъ и быстрыхъ движеній, при 
которыхъ вліяніе высоты даетъ себя знать немедленно. Перевалъ Гушхонъ



покрыть снѣ гомъ и доступенъ съ середины іюня по сентябрь. Съ пере
вала дорога спускается къ кишлану Д жамакъ (6.950 фут.) въ узкую 
долину Язгулема, за которой возвышается новая переграда высокій 
Бартанго-язгулемскій хребетъ. Изъ Д жамака тропа идетъ внизъ на Язгу- 
лему до кишлака Матраунъ (5.830 фут.), откуда среди зарослей березы 
начинается подъемъ на названный хребетъ къ перевалу Одуди (14.668 ф.). 
Перевалъ заваленъ на нѣсколько верстъ пути снѣгомъ, подъ которымъ, 
повидимому, имѣется ледникъ, и доступенъ для движенія съ конца іюня 
по начало сентября. Спускъ съ перевала Одуди приводить вновь въ 
долину Пянджа къ селенію К ала-и-Вамаръ (6.540 фут.), столицѣ Рошана. 
Отъ Курговади до Рохара считается 64 версты, а отъ Рохара до Кала- 
и-Вамара -  74 версты. Достопримѣчательностью Кала-и-Вамара является 
старая афганская крѣпость, состоящая нынѣ въ вѣдѣніи памирскаго 
отряда, и находящiйся около нея садъ, фрукты изъ котораго доставляются 
для  нашего отряда въ Хорогъ; абрикосъ (урюкъ) поспѣваетъ здѣсь въ 
началѣ августа, между тѣмъ, какъ въ Ташкентѣ онъ появляется на ба
зарѣ въ концѣ мая. Дальнѣйшій путь идетъ вверхъ по Пянджу, при 
чемъ въ двухъ верстахъ отъ Кала-и-Вамара приходится переправляться 
черезъ Б артангъ;  переправа въ низкую воду производится вбродъ, 
а въ высокую (лѣтомъ) только на плотахъ изъ гупсаровъ; этотъ способъ 
переправы требуетъ искуссныхъ пловцовъ и затруднителенъ въ холодное 
время. За переправой дорога идетъ далѣе вверхъ по Пянджу, долина 
котораго здѣ сь значительно шире и привѣтливѣе, чѣмъ въ Дарвазѣ. 
Верстахъ въ шести ниже устья Гунт а, на лѣвомъ берегу Пянджа хорошо 
видна афганская крѣпость К ала-и -Баръ-П янджъ. У устья Гунта долина 
Пянджа расширяется, дорога поворачиваетъ вверхъ по Гунту, и невда- 
лекѣ отъ устья послѣдняго показывается Х орогъ. Отъ Кала-и-Вамара до 
Хорога считается 79 верстъ, а отъ Скобелева до Хорога  - 525 верстъ.

Г Л А В А  XI.

Аму-дарья и ея бассейнъ.

Аму-дарья отъ Чарджуя до Термеза. -  Южная Бухара. Пянджъ. - Аму-дарья отъ 
Чарджуя до Петроалександровска. -  Хивинское ханство. — Аму-дарьинскій отдѣлъ.

Наиболѣе удобнымъ начальнымъ пунктомъ путешествія по Аму- 
дарьѣ является г . Чарджуй, у  котораго черезъ рѣку перекинуть гран
діозный желѣзнодорожный мостъ (750 с.) и находятся пристани пароходовъ 
Аму-дарьинской флотилін, совершающихъ болѣе или менѣе правильные 
еженедѣ льные рейсы между Чарджуемъ, съ  одной стороны, и Термезомъ 
(П ат та-Гиссаръ) и Петроалександровском ъ, съ другой. Пароходное 
сообщеніе по Аму-дарьѣ представляеть нѣкоторыя особенности. Пароходы 
невелики и сравнительно довольно удобны (буфетъ), но, вслѣдствіе крайне 
измѣнчиваго фарватера, обилія острововъ, мелей и перекатовъ, а также 
отсутствія обстановки рѣки огнями и другими знаками, ходятъ  только 
днемъ, останавливаясь на ночлегъ въ опредѣленныхъ мѣстахъ вечеромъ 
и отправляясь въ дальнѣйшій путь съ разсвѣтомъ. Остановки въ пути



на меляхъ и перекатахъ представляютъ  обычное явленіе и случаются 
въ малую воду по нѣсколько разъ  въ день. Пристань пароходовъ, со- 
вершающихъ рейсы вверхъ по рѣкѣ до Термеза, или, вѣрнѣе, берегъ , 
къ  которому пристаютъ пароходы, находится у самаго Чарджуя, выше 
желѣзнодорожнаго моста. Все разстояніе между Чарджуемъ и Термезомъ 
составляетъ 433 версты, главнѣ йшими же этапами въ пути являются: 
Керки (212 в .), К елифъ (332 в .), Чушка-гузаръ (385 в.) и П атта-гиссаръ 
или Термезъ (433 в .); разстояніе это пароходъ проходитъ вверхъ по рѣкѣ 
въ недѣ лю, а внизъ обыкновенно въ трое сутокъ.

Выше уже было отмѣчено то глубокое впечатлѣніе, которое про
изводить Аму-дарья у Чарджуя на путешественника. Широкая рѣка 
не ласкаетъ  взора зеркаломъ своихъ водъ, и въ желтыхъ ея волнахъ 
рѣдко отражается небо или зелень ея береговъ ; бурный потокъ стремится 
съ какой - т о таинственной стихійной силой, возбуждая жуткое чувство 
безпокойства, когда пароходъ, отчаливъ и вздрагивая подъ напоромъ 
теченія, направляется въ туманную даль, откуда мчатся мутныя воды 
древняго Окса. Берега Аму-дарьи выше Чарджуя различны по своему 
характеру; между тѣмъ какъ правый берегъ почти не населенъ , лѣвый 
представляетъ широкую (до 10 в. шир.) культурную, хорошо орошенную 
и густо населенную, полосу, входящую въ составъ Чарджуйскаго бекства 
Бухары. Первая остановка парохода -  большой кишлакъ  Наразымъ 
(59 в. отъ Чарджуя), лежащій на правомъ берегу рѣки, является адми- 
нистративнымъ центромъ амлякдарства того же имени, принадлежащаго 
къ Бурдалыкскому бекству. Весь правый берегъ, начиная отъ Керковъ 
и въ особенности отъ Наразыма, сильно размывается рѣкой; во многихъ 
мѣстахъ отъ культурной полосы сохранились лишь жалкіе остатки; въ 
сравнительно короткій срокъ изчезли цѣлыя селенія (Кучи, Е л ьмекл и), 
и самъ Наразымъ, несмотря на защиту его дамбой, которая ежегодно 
вознобновляется, уже на половину размытъ. На лѣвомъ берегу, наобо- 
ротъ, замѣчается намываніе новыхъ тугаевъ и приращенiе культурной 
полосы, заставляющее постоянно удлинять арыки или проводить новые. 
Кое-гдѣ впрочемъ , замѣчаются и обратныя явленія; въ послѣднее время 
около Ельмекли образовались новые тугаи, и жители стали возвращаться 
на старыя пепелища. Населеніе по берегамъ рѣки состоитъ главнымъ 
образомъ изъ туркменъ (ерсари), занимающихся земледѣліемъ, скотовод- 
ствомъ и выдѣлкой ковровъ . Орошеніе производится почти повсемѣ стно 
посредствомъ чигирей и другихъ примитивнаго устройства водоподъем- 
ныхъ сооруженій. Жилище аму-дарьинскихъ туркменъ представляетъ 
обыкновенно дворъ, обнесенный сплошной глинобитной оградой (дувалъ), 
внутри которой помѣщаются жилыя и хозяйственныя постройки; женская 
половина совершенно отдѣлена отъ остальной части двора. На правомъ 
берегу рѣки, подъ угрозой разрушительной ея дѣятельности, туркмены 
нерѣдко живутъ въ особыхъ круглыхъ шалашахъ (каппа) изъ циновокъ, 
обмазываемыхъ на зиму глиной. По берегамъ Аму-дарьи у туркменокъ 
мѣстами сохранился обычай носить въ числѣ украшеній золотыя или 
серебряныя кольца въ носу (натобй). Въ 48 в. выше по рѣкѣ, на томъ 
же правомъ берегу лежитъ центръ Бурдалыкскаго бекства -  Бурдалыкъ 
(около 2.000 жителей), расположенный въ разстояніи около 5 в. отъ рѣки 
на краю обширнаго культурнаго оазиса. Противъ Б урдалыка, черезъ 
Аму-дарью, достигающую здѣсь до 2 верстъ въ ширину, имѣется каючная



переправа. Берега рѣки плоскіе и представляютъ песчаныя пустыни, 
окаймляющія культурную полосу и мѣстами подступающiя  къ самому 
урѣ зу воды. Далѣе къ югу Аму-дарья носитъ  такой же характеръ , на
правляясь на юго-востокъ мимо значительныхъ кишлаковъ П алъвартъ  
(л ѣвый берегъ) и Баширъ (правый берегъ), изъ коихъ второй славится 
производствомъ ковровъ, и образуя множество острововъ, раздѣленныхъ 
рукавами и протоками и покрытыхъ камышемъ, лѣсными зарослями и 
другой тугайной растительностью; къ правому берегу, вдоль котораго 
тянется довольно широкая культурная полоса, мѣстами подходятъ не- 
большія гряды возвышенностей, которыя у Керковъ сильно стѣсняютъ 
рѣ ку, суживая ея русло до 610 саж.

Г. Керки (древній Керкухъ или Земмъ), лежащій на лѣвомъ берегу 
рѣки въ 200 в. по колесной дорогѣ отъ Чарджуя, на караванномъ пути 
изъ Афганистана черезъ Карши въ Самаркандъ, издавна имѣлъ важное 
торговое значеніе и въ настоящее время служитъ  важнымъ пунктомъ въ 
торговлѣ съ Афганистаномъ . Административный центръ К еркинскаго 
бекства, состоящаго изъ пяти амлякдарствъ , и важная переправа черезъ 
Аму-дарью. Въ 1889 году рядомъ съ бухарскимъ городомъ (около 5.000 жи
телей) построено русское укрѣпленіе, вокругъ  котораго образовался не
большой русскій полувоенный поселокъ съ нѣсколькими улицами и 
церковью. Таможня, оживленный базаръ (ковры), почтово-телеграфная 
контора, казначейство и военное собраніе, а также склады и конторы 
фирмъ, торгующихъ съ Афганистаномъ. Въ 1910 году черезъ керкинскую 
таможню вывезено въ Афганистанъ товаровъ на 2,5 милл. руб. (сахаръ, 
бумажныя ткани, спички, керосинъ) и привезено изъ Афганистана на 
2,2 милл. руб. (изюмъ и друг, сушеные фрукты, шерсть, шкуры, хлопокъ). 
Русская часть города, расположенная къ западу отъ холма, на которомъ 
находится резиденція бека - цитадель (кала), сильно размывается рѣкой. 
Керки и весь лѣвый берега Аму-дари до кишлака Босага, находящагося 
на самой афганской границѣ, упирающейся здѣсь въ рѣку, представляетъ 
важнѣ йшій въ Бухарѣ районъ ковроваго производства. Центромъ этого 
района является лежащій въ верстахъ въ 35-ти къ югу отъ Керковъ ки- 
шлакъ Кызылъ-аякъ, въ виду чего производимые въ этомъ районѣ 
ковры извѣстны въ Средней Азіи подъ именемъ кызылъ-аякскпхъ. Ковры 
эти, стоящіе, по своему качеству, непосредственно за текинскими, сте
каются для продажи въ Керки, гдѣ скупщики занимаются ихъ отправкой 
въ г. Бухару и другіе среднеазіатскіе рынки, а также поддѣлкой подъ 
старые путемъ разстилки на дорогѣ, вывѣшиванія на солнце и другихъ 
этого рода операцій . Между Кызылъ-аякомъ и Босагой изъ Аму-дарьи 
предполагается вывести огромный каналъ, предназначенный для орошенія 
Кара-кумовъ и земель, лежащихъ въ низовьяхъ Мургаба. Выше Керковъ 
пароходъ останавливается у кишлаковъ К ундалемъ, Мукры и , наконецъ, 
у кишлака Акъ-кумъ, расположенномъ на правомъ берегу рѣки противъ 
кишлака Босага и нашего пограничнаго съ Афганистаномъ поста того 
же имени; здѣсь же имѣется и довольно важная переправа черезъ Аму
дарью, лежащая на колесной дорогѣ изъ К елифа  на Босагу въ Керки; 
на переправѣ находятся бухарскiй каюкъ и стальная шлюпка пограничной 
стражи. Нашъ пограничный постъ  Босага съ таможенной заставой распо- 
ложенъ противъ афганскаго поста, отъ котораго его отдѣляетъ лишь не
большой арыкъ. Начиная отъ Керковъ правый берегъ Аму-дарьи повы



шается; къ нему мѣстами подходятъ невысокія гряды (Керки-тагъ, 
Пулъ-и-зинданъ, А къ-джаръ, Кундалянъ-тау), представляющія крайніе 
юго-западные отроги Г иссарскаго хребта. Отъ Акъ-кума всѣ наши погра
ничные посты и стоянки пароходовъ расположены на правомъ берегу рѣ ки, 
такъ какъ лѣвый берегъ принадлежитъ Афганистану. Разрушительная 
дѣятельность Аму-дарьи проявляется въ особенности сильно на участкѣ 
ея между кишлакомъ Акъ-кумъ и Келифомъ; рѣка размываетъ то рус- 
скій, то афганскій берегъ, уничтожая культурную полосу земли и 
цѣлыя селенія. Согласно мѣстной легендѣ,  рѣка у Келифа протекаете, 
по тому мѣсту, гдѣ нѣкогда былъ похороненъ "всемірный завоеватель, 
великій Искандеръ" со всѣми своими несмѣтными богатствами; никто не 
знаетъ, гдѣ собственно находится могила Искандера, и Аллахъ откроетъ 
эту тайну только новому покорителю всего міра.

Верстахъ въ 60-ти выше кишлака Акъ-кумъ, Аму-дарья пробивается 
черезъ Келифскую тѣснину, образуемую скалистыми горами К араджа- 
тау на правомъ берегу и А ладатъ-тау на лѣвомъ, афганскомъ ; 
русло ея имѣетъ здѣсь въ ширину всего около 200 саж. На высокой 
скалѣ, далеко вдающейся въ рѣку, расположено укрѣпленіе К ел ифъ, 
административный пунктъ К елифскаго бекства, состоящаго изъ четырехъ 
амлякдарствъ. Укрѣпленіе съ резиденціей бека (кала) построено на вер
шинѣ скалы, которая, постепенно понижаясь, спускается къ Аму-дарьѣ; 
оно окружено древними полуразрушенными стѣ нами съ воротами, обра
щенными къ рѣкѣ ; съ террасы бекскаго дома открывается превосходный 
видъ на Аму-дарью и афганскій берегъ . Вокругъ  укрѣ пленія ютится 
нѣсколько десятковъ туземныхъ домовъ, а по берегу рѣки расположено 
русское поселеніе, состоящее изъ поста пограничной стражи, почтово- 
телеграфной конторы, таможни и нѣсколькихъ домовъ для служащихъ. 
Келифская переправа черезъ Аму-дарью имѣетъ довольно важное торговое 
значеніе; въ 1910 году изъ Афганистана черезъ келифскую таможню 
привезено товаровъ на 255.000 рублей (скотъ, шкуры, шерсть, сушеные 
фрукты, хлопокъ) и вывезено на 584.000 рублей (сахаръ, керосинъ, 
ткани). Переправа производится на каюкахъ, которые тянутъ за собоіі 
плывущія лошади. Противъ Келифа на афганскомъ берегу возвышается 
гора, на вершинѣ которой виднѣ ется скала, имѣющая видъ человѣческой 
фигуры. По словамъ легенды, скала эта представляетъ окаменѣлаго 
богача (бая), владѣвшаго иѣкогда въ этихъ мѣстахъ обширными помѣ- 
стьями. Распродавъ  во время голода по страшно высокой цѣнѣ запасы 
своего хлѣба, алчный и жестокій бай рѣшилъ продать на вѣсъ золота 
и остатки сорнаго негоднаго зерна. Поднявшись на гору съ цѣлью 
провѣять на вѣ тру зерно, бай былъ застигнуть здѣсь гнѣвомъ Аллаха, 
который однимъ взглядомъ обратилъ въ камень нечестивца. Келифъ 
съ древнихъ временъ игралъ важную роль въ сношеніяхъ Б актріи 
съ землями, лежащими на правомъ берегу Окса. Александръ Ма- 
кедонскій во время своего похода на Туркестанъ переправился че
резъ Аму-дарью, преслѣдуя Бесса, именно въ этомъ районѣ ; часть 
арміи переправилась вѣроятно у Келифа, а часть нѣсколько восточнѣ е, 
у Чушка-гузара, гдѣ и теперь существуетъ важная переправа, соеди
няющая кратчайшимъ путемъ Б алхъ, древнюю Б актру, и теперешній 
значительный афганскій городъ Мазаръ-и-шерифъ съ Ш иръ-абадомъ, 
Гузаромъ и Самаркандомъ. Въ Келифѣ до настоящаго времени находятъ



монеты съ изображеніямъ греко-бактрійскихъ царей. Въ Х вѣкѣ Келнфъ 
былъ расположенъ на обоихъ берегахъ рѣки и этимъ отличался отъ 
всѣхъ городовъ, лежащихъ на Аму-дарьѣ ; главная часть города съ ме
четью находилась на лѣ вомъ, нынѣ афганскомъ, берегу. Разрушенъ былъ 
Келифъ однимъ изъ отрядовъ полчищъ Чингизъ-хана, при преслѣдованіи 
хорезмшаха Мухаммеда.

Выше Келифа, расположеннаго на высотѣ около 1.000 фут. надъ 
уровнемъ моря, Аму-дарья течетъ  почти въ широтномъ направленіи до 
Чушка-гузара, за которымъ вновь поворачиваетъ на юго-востокъ; правый 
берегъ рѣки въ большинствѣ м ѣстностей представляетъ широкую тугай- 
ную, частью культурную, полосу, за котороіі тянутся невысокія безлѣс- 
ныя гряды; всѣ острова, находящiеся на рѣ кѣ, считаются принадлежа
щими Россіи.

Верстахъ въ 50 восточнѣе Келифа, выше котораго рѣ ка вновь расши
ряется до 1 1/2 версты, лежитъ большой кишлакъ Чушка-гузаръ („свиной 
бродъ") съ пограничнымъ постомъ, таможеннымъ переходнымъ пунктомъ 
и весьма оживленной переправой, лежащей на пути между Мазаръ-и- 
шерифомъ и Ширабадомъ. Въ 50 вер. выше Чушка-гузара расположено 
русское укрѣпленіе Термезъ (433 в. отъ Чарджуя), конечный пунктъ 
аму-дарьинска го пароходства и описанной въ одной изъ предыдущихъ 
главъ почтовой дороги (386 в .), связывающей южную Бухару съ Самар- 
кандомъ . Нѣсколько восточнѣе укрѣпленія, у впаденія въ Аму-дарью 
Сурхана находится кишлакъ П атта-гиссаръ съ таможней и переправой, 
лежащей на кратчайшемъ пути между Самаркандомъ, Кабуломъ и Индіей, 
а  верстахъ въ трехъ къ западу противъ острова Л ралъ-пайгамбаръ 
обширныя развалины стараго Термеза (Т армизъ, Тармидъ), разрушеннаго 
Чингизъ-ханомъ. Въ 1910 г. черезъ патта-гиссарскую таможню въ Афга- 
нистанъ вывезено товаровъ на 37.000 руб. (металлическія издѣлія, металлы, 
ткани и проч.) и привезено изъ Афганистана на 327.000 руб. (сушеные 
фрукты, скотъ, шерсть, кунжутъ , хлопокъ и т. и.). Укрѣ пленіе Термезъ, 
расположенное на землѣ , отведенной бухарскимъ эмиромъ и орошаемой 
арыкомъ, выведеннымъ изъ рѣки Сурхана, представляетъ нашъ краііній 
значительный форпостъ, на границѣ Афганистана; далѣ е вверхъ по 
Пянджу имѣ ются лишь пограничные посты. Между укрѣ пленіемъ и 
Патта-гиссаромъ съ 1894 года возникло довольно благоустроенное русское 
поселеніе съ церковью, штабомъ аму-дарьинской бригады пограничной 
стражи, офицерскимъ собраніемъ, почтово-телеграфной контороіі, казна- 
чействомъ, магазинами и торговыми конторами, которое быстро разра
стается и обѣщаетъ сдѣлаться довольно важпымъ центромъ въ этой 
отдаленной глухой части нашихъ среднеазіатскихъ владѣній. Густыя 
тугайныя заросли и огромные камыши, окаймляющіе берега Аму-дарьи 
и покрывающіе ея острова, изобилуютъ разнообразною дичью, въ виду 
чего однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ и любимыхъ занятій охотничьихъ 
командъ, расположенныхъ въ Термезѣ стрѣлковыхъ частей и погранич- 
никовъ, является охота. Охотятся на фазановъ и другую птицу, а также 
на кабановъ, рысей, дикихъ кошекъ, оленей, барсовъ и тигровъ. Тигро
вой охотой занимаются съ увлеченіемъ охотничьи команды и отдѣльные 
охотники, при чемъ среди нихъ встрѣчаются лица, убившія на своемъ 
вѣ ку не одинъ десятокъ тигровъ.

Древній Термезъ, остатки котораго занимаютъ обширное простран



ство къ сѣверу и сѣверо-западу отъ укрѣпленія, судя по встрѣчающимся 
въ развалинахъ греко-бактрійскимъ монетамъ, имѣлъ  крупное значенiе 
задолго до арабскаго нашествія въ Среднюю Азію; возможно, что онъ 
существовалъ во время похода Александра Македонскаго, хотя едва ли 
правъ Григорьевъ, пріурочивая" Петру Сисимитрову", при взятіи которой 
македонцамъ досталась дочь Оксіарта - Роксана, къ Термезу. Въ ѴII сто- 
лѣтіи Термезъ, подъ именемъ Та-ми, упоминается у китайскихъ авто- 
ровъ; по словамъ Сюанъ-дзана, въ городѣ имѣлось десять буддiй- 
скихъ монастырей, до тысячи монаховъ и чудотворныя статуи Будды. 
Въ самомъ началѣ VIII вѣка (705 г.) арабы овладѣли Термезомъ и 
всей долиной Сурхана. По словамъ арабскихъ писателей и географовъ, 
средневѣковый Термезъ состоялъ изъ крѣпости, города съ соборной ме
четью и базарами и предмѣстья; въ немъ было многочисленное насе- 
леніе и важная гаванъ; базары и большая часть улицъ были вымо
щены кирпичемъ ; городъ изобиловалъ водой, проведенной изъ Сурхана, 
садами и насажденi ями. По нѣкоторымъ даннымъ, на Аму-дарьѣ 
существовалъ плавучій мостъ, который соединялъ оба берега съ остро- 
вомъ Аралъ-пайгамбаръ. Осенью 1220 года цитадель Термеза послѣ 
десятидневной осады была взята Чингизъ-ханомъ; городъ былъ разру- 
шенъ, и всѣ жители его перебиты. Послѣ монгольскаго погрома Термезъ 
вновь возродился, причемъ городъ былъ перенесенъ нѣсколько дальше отъ 
рѣки и, по свидѣтельству Рюи Гонзалеза де Клавихо, посѣтившаго его въ 
началѣ XV вѣка, былъ болынимъ и многолюднымъ городомъ, съ мно- 
жествомъ садовъ и каналовъ. Новый Термезъ былъ, повидимому, тожде- 
ственъ съ городомъ, извѣстнымъ у мѣстныхъ жителей подъ названіемъ 
Гуль-гуль, развалины котораго прилегаютъ къ развалинамъ стараго Тер
меза. По словамъ туземцевъ, городъ Гуль-гуль былъ настолько великъ, что 
шумъ его будто бы былъ слышенъ въ г. Балхѣ, расположенномъ отъ него 
на разстояніи ста верстъ. Съ теченіемъ времени, вслѣдствіе безконечныхъ 
войнъ и смутъ, цвѣтущій городъ пришелъ въ запустѣніе, и нынѣ отъ 
него остались лишь груды развал и т ,  и остатки зданій. Мѣстное насе- 
леніе, живущее въ Патта-гиссарѣ и на островѣ Аралъ-пайгамбаръ, со- 
стоитъ изъ узбековъ и туркменъ и пришло сюда сравнительно недавно. 
Развалины стараго Термеза разбросаны въ нѣсколькихъ мѣстахъ къ сѣ- 
веру и сѣверо-западу отъ русскаго укрѣпленія и состоятъ изъ остатковъ 
стѣнъ, построекъ изъ сырцоваго и жженаго кирпича, полуразрушенныхъ 
гробницъ, мечетей, башенъ, минаретовъ, кирпичной набережной и т. п.; 
на стѣнахъ  мѣстами сохранились слѣды лѣпной работы, облицовки разно
цвѣ тными изразцами, рельефныхъ узоровъ, выложенныхъ изъ кирпича 
и другихъ украшеній; почва повсюду покрыта буграми, обломками кир
пичей, битой глиняной посудой и изрыта руслами старыхъ каналовъ. 
Развалины принадлежатъ  по крайней мѣрѣ къ двумъ  ѳпохамъ ; болѣе 
древнія примыкаютъ къ возвышенности, расположенной на самомъ бе
регу Аму-дарьи и бывшей нѣкогда цитаделью; она окружена рвомъ, 
остатками стѣнъ съ башнями и вся завалена грудами кирпича. Съ возвы
шенности, нынѣ служащей мѣстомъ зажиганія сигнальныхъ огней для 
пароходовъ , открывается обширный видъ на Аму-дарью, афганскій берегъ 
и далекія горы, у подошвы которыхъ лежатъ афганскіе города Мазаръ- 
и-шерифъ и Балхъ (Бактра), столица древней Бактріаны. Часть стѣнъ съ 
башнями у подошвы цитадели обвалилась въ рѣку и лежитъ  въ водѣ;



здѣсь же находятся остатки какого - то сооруженія, похожаго на набе
режную. На островѣ Аралъ-пайгамбаръ также имѣются остатки какой-то 
старинной постройки, въ родѣ медресе. Около цитадели въ пристройкѣ 
къ запущенному мавзолею (мазаръ) находится главная достопримѣчатель- 
ность стараго Термеза - великолѣпная гробница (длина 1 1/3 саж., вышина 
3 арш.) изъ мраморовиднаго бѣлаго известняка, сплошь покрытая пре
восходными узорами и арабскими надписями. Гробница эта, судя по 
надписи, сд ѣланной не раньше ХІV вѣка почеркомъ несхи, стояла нѣкогда 
надъ прахомъ ученаго и писателя "шейха, имама, знающаго, святого, 
Абу-Абдаллаха Мухаммеда, сына Алія, ал-Хакима термезскаго, да поми- 
луетъ его Богъ", умершаго въ 869 году. Изъ развалинъ болѣ е новой 
апохи замѣчательна группа построекъ Султанъ-амиръ-хусайнъ-сагдатъ, 
лежащая къ сѣверу отъ укрѣпленія и состоящая изъ мавзолеевъ, укра- 
шенныхъ цвѣтными изразцами и надписями. Развалины Термеза, къ со- 
жалѣ нію, до настоящаго 
времени подробно не изу- 
чены и не описаны.

Термезъ, какъ было ука- 
зано, является послѣднимъ 
пунктомъ, до котораго со
вершаются п р а в и л ь н ы е  
рейсы пароходовъ аму- 
дарьинской флотиліи. Даль
нѣ йшее путешествіе вверхъ 
по Аму-дарьѣ и ея правымъ 
притокамъ возможно лишь 
верхомъ ; имѣ ющіяся здѣ сь 
дороги допускаютъ, правда, 
мѣстами ѣзду и на колесахъ 
(на арбахъ), но въ огром- 
номъ бол ш и н ствѣ слу- 
чаевъ наиболѣе удобнымъ , 
а  во многихъ районахъ и 
единственно возможнымъ 
средствомъ передвиженія 
является верховая и ньючная лошадь. Что же касается пароходства, то 
оно повидимому возможно и выше Термеза; произведенные опыты пока
зали, что пароходы могутъ подниматься верстъ на 200 выше, до Сарая.

Магистральнымъ путемъ, ведущимъ на верховья Аму-дарьи и Пянджа, 
является дорога, идущая по правому берегу рѣки и пересѣкающая въ 
низовьяхъ всѣ ея притоки; отъ этой магистрали на сѣверъ и сѣверо- 
востокъ отходятъ боковые пути, проникающіе по долинамъ рѣкъ во вну- 
треннія мѣстности горной Бухары. Протяженіе при-амударьинской дороги 
отъ Термеза до К ал а-и-хумба столицы Дарваза, къ которой почти 
примыкаетъ описанный въ предыдущей главѣ маршрутъ, составляетъ 
около 510 верстъ ; придерживаясь этого пути съ боковыми его отвѣтвле- 
ніями, мы и ознакомимся въ общихъ чертахъ съ южной Бухарой.

Сурханъ, впадающій въ Аму-дарью у Патта-гиссара, представляетъ быструю 
многоводную рѣку, достигающую въ половодье до полуверсты, а въ обыкновенное 
время до 50 саж. ширины. Рѣка въ нижнемъ теченіи образуетъ нѣсколько рукавовъ,



окаймленныхъ тугаями, покрытыми джунглями изъ камышей, деревьевъ и колючихъ 
кустарниковъ. Ш ирокая долина Сурхана, окаймленная съ запада отрогами Гиссарскаго 
хребта (Б айсун ъ-тау), а съ востока хребтомъ Баба-т агъ, отдѣляющимъ ее отъ до
лины К афирниган а , тянется, постепенно суживаясь, далеко на сѣверо-востокъ, гдѣ 
рѣка, нѣсколькими истоками, беретъ начало изъ ледниковъ южнаго склона западной 
части Гиссарскаго хребта. Сѣверная часть долины хорошо орошена множествомъ 
мелкихъ  притоковъ, стекающихъ съ горъ, и плотно заселена; южная, хотя и болѣе 
широкая и удобная для жизни, обработана сравнительно слабо, такъ какъ  древнія 
оросительныя системы, выводившiя воду изъ Сурхана, заброшены, а па выведенiе 
новыхъ капаловъ у  мѣстнаго населенія не хватаетъ ни силъ, ни средствъ. Въ самое 
послѣднее время возникла надежда на развитіе здѣсь орошенія русскими предпри
нимателями; въ началѣ 1912 года полковникомъ Ананьевымъ  получена отъ бухар- 
скаго эмира концессія на орошеніе изъ Сурхана до 75.000 десятинъ. Долина Сурхана,  
считающаяся и теперь житницей Бухары, была въ прежнія времена еще болѣе про
изводительной и населенной. Край этотъ, видѣвшій въ своихъ предѣлахъ, вѣроятно, 
и Александра Македонскаго, въ  особенности процвѣталъ въ средніе вѣка. Долина 
Сурхана въ эту эпоху составляла область Саганiанъ (Ч аганіанъ), владѣтель которой 
въ до-мусульманское время носилъ титулъ "саганъ-худата"; въ ней насчитывалось 
до 16.000 селеній. Главный городъ области, носившій то же имя, находился въ  
4-хъ дняхъ пути отъ Термеза, вѣроятно на мѣстѣ нынѣшняго города Д ен ау  (дехъ-и- 
нау - новое селеніе), упоминаемаго уже въ исторіи Тимура. Въ г. Саганіанѣ, который 
имѣлъ цитадель и по пространству превосходилъ Термезъ, хотя и уступалъ ему 
по численности населенія, имѣлись крытые базары и мечеть, славившаяся 
своей красотой уже въ XII столѣтіи; окрестности города были обильно орошены и 
покрыты густой растительностью. Въ южной части долины между Саганіаномъ и 
Термезомъ упоминается нѣсколько городовъ, въ томъ числѣ Сарм ан ганъ, остатками 
котораго являются, быть можетъ, развалины башни изъ жженаго кирпича, лежащiя 
въ 5 верстахъ къ югу отъ селенія Дж аръ-курган ъ. По преданію, вся долина Сурхана 
была такъ густо населена, что отъ Денау до Термеза кошка могла пробраться п о к ры- 
ш амъ  домовъ. Нашествіе монголовъ и смуты смели всѣ эти города съ лица земли, и 
только жалкія развалины и слѣды старыхъ оросительныхъ каналовъ свидѣтелъ- 
ствуютъ о томъ, что здѣсъ нѣкогда кипѣла жизнь и процвѣтала культура. Въ ми- 
нувшемъ столѣтіи Гиссарскiй край, политическимъ центромъ котораго всегда была, 
долина Сурхана, составлялъ особое владѣніе, которое лишь въ послѣднее время, съ 
усиленіемъ власти Бухары, вошло окончательно въ еоставъ послѣдней, при чемъ  
наслѣдствепные правители были замѣнены беками по назначенію. Въ настоящее время 
долина Сурхана входитъ въ составъ  двухъ бекствъ: сѣверная ея часть, вмѣстѣ съ  
сѣверной частью бассейна Кафирниган а, образуетъ Г и сеарекое бекст во, состоящее и зъ  
20 амлякдарствъ, а южная бекство Д е науское, раздѣляющееся на 6 амлякдарствъ .

Дорога изъ Термеза въ Д енау  (141 в.) идетъ на сѣверо-востокъ сначала вдоль 
Сурхана, а затѣмъ уклоняется къ западу, к ъ городу, который лежитъ верстахъ въ
10 отъ рѣки, на рѣчкѣ Д енау-дарья (Ходжа-инакъ), одномъ изъ рукавовъ  р. Сангъ- 
гардакъ (Сангъ-дара), вытекающей изъ западной оконечности Гиссарскаго хребта. Въ 
Денау (І.800 фут. надъ уровнемъ моря) насчитывается до 3.000 жителей: городъ 
обнесенъ стѣной, полуразрушенной во время послѣдней осады его бухар цами, имѣетъ  
цитадель и не представляетъ нпчего достопримѣчательнаго; на площади близъ ба- 
зара находятся два медресе, построенныя послѣднимъ владѣтелемъ Абдулъ-керимомъ, 
казненнымъ послѣ взятія города бухарцами въ Дербентѣ. Съ башни одного изъ ме
дресе открывается превосходный видъ на городъ и окрестности; въ хорошую погоду 
виденъ и Сурханъ. Въ 7 верстахъ сѣверпѣе Денау находится г. Юрчи (2.000 жителей) 
съ цитаделью, а еще въ 9 верстахъ къ сѣверу г. Сары-асія (2.000 жителей), распо
ложенный на Тупалангъ-дарьѣ, одномъ изъ верховьевъ Сурхана. Весь этотъ районъ 
хорошо воздѣланъ и густо населень узбеками; много зелени, карагачей, платановъ 
и плакучихъ ивъ  придаютъ ему красивый видъ. Вт, 12 верстахъ къ сѣверо-западу 
отъ Сары-асія на той же Тупалангъ-дарьѣ, на высотѣ около 2.400 фут., лежитъ Сары- 
джуй (2.000 жителей), извѣстный колоссальнымъ платаномъ, однимъ изъ самыхъ 
больш ихъ (16 аршинъ въ окружности) въ Туркестанѣ, и расположеннымъ невдалекѣ 
довольно примитивнымъ мостомъ черезъ р. Тупалангъ, а верстахъ въ 23 къ сѣверо- 
востоку г. Регаръ (4.000 жителей), уже входящій въ составъ Гиссарскаго бекства. 
Регаръ расположенъ на высотѣ 2.300 фут., верстахъ въ пяти къ сѣверо-запа.ду отъ 
К аратагъ-дарьи , которая по сліяніи съ Тупалангъ-дарьей получаетъ названiе Сурхана, 
среди обширпой прекрасно воздѣланной и густо населенной равнины. Цитадель 
хорошо сохранилась, но бекскій домъ съ высокой башней, построенный послѣднпмъ



независимымъ  владѣтелемъ Регара Сабдаръ-кулъ-датха, уже много лѣтъ тому назадъ ,  
послѣ казни его эмиромъ  Насруллой, лежалъ въ развалпнахъ. Въ 18 в. отъ Регара 
къ сѣверо-востоку, у  выхода Каратагъ -дарьи изъ предгорій Гиссарскаго хребта, снѣ- 
говыя вершины котораго эакры ваютъ весь сѣверный горизонтъ, лежитъ г. Каратагъ 
(3.000 фут.), довольно населенный (5.000 жителей) центръ, служившій до разрушившаго 
его землетрясенія дачнымъ мѣстомъ для Гиссара, столицы Гиссарскаго бекства. 
Землетрясеніе 8 октября 1907 года обратило К аратагъ въ груду развалинъ, подъ 
которыми погибло почти все его населеніе. Дорога изъ Каратага въ лежащій 
верстахъ въ 30 къ юго-востоку Гиссаръ (Х иссаръ) идетъ по широкой равнинѣ, къ сѣ_ 
веру, отъ которой высятся предгорья Гиссарскаго хребта, а къ югу тянется пустын
ная сѣверная оконечность Баба- ага, раздѣляющаго бассейнъ Сурхана отъ лежащаго 
восточнѣе бассейна Кафирнигапа. Обширное пустынное нагорье Баба-тага, высшія 
части котораго лежатъ противъ Денау и покрыты рѣдкими зарослями древовиднаго 
можжевельника (арча), мало извѣстно и до сихъ поръ принадлежитъ къ паименѣе 
изслѣдованнымъ мѣстностямъ южной Бухары. Дорога въ Гиссаръ пезамѣтно перехо- 
дитъ въ  долину Х а нака-дарьи, текущей въ Кафирниганъ, и подходитъ къ городу, распо- 
ложенному у предгорій Баба-тага, верстахъ въ 6 отъ протекающаго южнѣе Кафирни- 
гана. Ущелье, у входа въ которое расположенъ  Гиссаръ, носитъ названіе "Павъ-и- 
дульдуль", т. е. стѣны Дульдуля, легендарной лошади Али: вся южная Бухара полна 
преданіями объ этомъ проповѣдникѣ ислама, мнимая гробница котораго находится 
въ Мазаръ-и-шерифѣ въ афганскомъ Туркестанѣ. Гиссаръ (2.400 фут.), несмотря 
на придаваемый ему эпитетъ "шидманъ" (рад остпый), представляетъ небольшой 
(3.000 жителей) городокъ съ цитаделью, извѣстный своимъ вреднымъ климатомъ; 
нестерпимая жара и лихорадки з аставляютъ бека и болѣе состоятельныхъ жителей 
переѣзжать па лѣто въ  Каратагъ, который хотя и прохладнѣе, вслѣдствіе близости 
высокихъ горъ, но также не можетъ похвалиться климатическими условіями. Въ 
Гиссарѣ и вообще мѣстами въ Гпссарскомъ краѣ обращаетъ вниманіе типъ по- 
строекъ, совершенно необычный въ Средней Азіи, а именно дома съ вышками (бала- 
хана) и высокими двускатными крышами изъ камыша. Въ городѣ много садовъ, и 
видъ на его базары, мечети и дома, утоп ающіе въ зелени, открывающійся съ вер
шины насыпного холма, па которомъ находится цитадель съ помѣщеніемъ бека, очень 
хорошъ; вдали виднѣется долина Кафирнигана, а въ  хорошую погоду можно разли
чить и сады Д ю ш ам бе, находящагося отсюда въ разстояніи 20 верстъ. Гиссаръ 
извѣстенъ  производствомъ полушелковыхъ тканей (алача), а также холоднаго оружія 
(ножи, клинки). Въ 20 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Гиссара, на р. Варзобъ, у 
входа въ  ея ущелье лежитъ довольно значительный городокъ Дюшамбе (понедѣль- 
никъ) съ цитаделью на горѣ; выше Дюшамбе на рѣкѣ имѣется мостъ, а противъ 
города довольно трудный даже въ маловодье бродъ. Многоводная п быстрая р. Вар
зобъ или З игди-Оарья ниже города получаетъ названіе Д ю ш ам бе-дарьи и виадаетъ 
справа въ  Кафирниганъ. Предгорья и горы Гиссарскаго хребта, лежащія къ сѣверу 
отъ Дюшамбе, богаты лѣсными зарослями (арча, кленъ, грецкій орѣхъ, тополь, 
ясень, миндаль), а равнина, на которой стоитъ городъ, хорошо орошена и населена 
полукочевыми узбеками (роды лакай, м арка-кчи-юзъ, дурбунъ и друг.), переселившимися 
сюда изъ-подъ Ура-тюбе и Джизака, послѣ взятія ихъ русскими. Въ 30 верстахъкъ 
сѣверо-востоку вверхъ по Кафирнигану расположенъ  г. Кафирниганъ, возлѣ котораго 
черезъ эту рѣку имѣется примитивпый мостъ, а въ 25 в. къ юго-востоку отъ послѣд- 
няго города, среди превосходно обработанной волнистой долины г. Файзабадъ (4.000 ф.) 
съ 3.000 жителей, послѣдній значительный центръ въ бассейнѣ Кафирнигана. Фай- 
забадская равнина, отличающаяся здоровымъ климатомъ, орошается лѣвымъ при- 
токомъ Кафирнигапа Илеком ъ и многочисленными впадающими въ него ручьями и 
густо заселена. Къ сѣверо-востоку отъ Ф айзабада мѣстность быстро повышается, и 
вт. 140 в . отъ него въ глубокой долинѣ Сур хаба (Вахшъ), образуемой Каратегинским ъ 
хребтом ъ на сѣверѣ и хребтомъ Петра В еликаго на югѣ, лежитъ Г арм ъ (4.600 фут.), 
столица нѣкогда самостоятельнаго владѣнія, нынѣ бекства Каратегинъ, состоящаго 
изъ 8 амлякдарствъ. Несмотря на громкое названіе столицы Каратегина и довольно 
значительное населеніе (около 4.000 жителей), Гармъ, какъ и другіе города южной 
Бухары, въ сущности мало чѣмъ отличается отъ обыкновеннаго кишлака. Долина 
Сурхаба у Гарма довольно широка; русло рѣки съ многочисленными рукавами за- 
нимаетъ до 1 1/2 версты. Въ средніе вѣка файзабадскій районъ занимала область 
Вашгирдъ съ главнымъ городомъ того же имени, который въ IX вѣкѣ входилъ въ 
составъ владѣнія Х ут таль (область между Пянджемъ и Вахшемъ) и даже былъ сто
лицей владѣтеля; по величинѣ городъ приблизительно равнялся Термезу и нахо
дился на мѣстѣ теперешняго Файзабада. Область Вашгирдъ въ эту эпоху имѣла



большое значеніе;  въ 4-хъ фарсахахъ отъ главнаго города проходила граница съ 
владѣніями тюрковъ, вслѣдствіе чего здѣсь, по предапію, было до 700 укрѣпленій. 
По словамъ Самани, въ этомъ районѣ въ началѣ мусульманской эпохи былъ въ упо- 
требленіи особый алфавитъ, по всей вѣроятности санскритскаго происхожденія, со- 
хранившійся со времени господства буддизма. Въ Х вѣкѣ область славилась про- 
изводствомъ шафрана. Другая областъ Раш тъ соотвѣтствовала нынѣшнему Каратегину; 
столица этой области - г. Раштъ находился на мѣстѣ теперешняго главнаго города 
Каратегина, Гарма. Для защиты области отъ тюркскихъ набѣговъ арабы въ концѣ 
VIII вѣка построили здѣсь стѣну.

Дорога, связывающая Термезъ съ горными дебрями верховьевъ 
Пянджа, пролегаетъ вдоль праваго берега Аму-дарьи, черезъ посты по
граничной стражи, то удаляясь отъ рѣ ки, то приближаясь къ ней и 
слѣдуя вверхъ по ея теченію. За Сурханомъ, черезъ который перепра
вляются на большомъ стальномъ паромѣ пограничной стражи, путь идетъ 
по пустынной мѣстности, занятой кое-гдѣ кочевьями туркменъ племени 
эрсари; по преданію, сохранившемуся среди нихъ, Роксана, жена Але
ксандра Македонскаго, принадлежала именно къ этому племени, что, ко
нечно, лишено всякаго основанія. Слѣдуя мимо поста А йратамъ, распо
ложеннаго  у развалинъ укрѣпленія и города того же имени (14 в. отъ 
Термеза), дорога подходить къ такъ называемой Орлиной горѣ , за много 
верстъ виднѣющейся на горизонтѣ; у ея подошвы находится пограничный 
постъ Орлиный (29 в .), а на вершинѣ остатки кладбища и какой-то древ
ней постройки, быть можетъ - буддійскаго монастыря. При добычѣ камня, 
которымъ гора снабжаетъ  Термезъ, изрѣдка находятъ греко-бактрійскія 
монеты. Разсказываютъ, что на сѣверномъ, болѣе крутомъ, склонѣ горы 
имѣется нѣсколько каменныхъ плитъ съ надписями на неизвѣ стномъ 
языкѣ. Съ вершины горы открывается обширная понарама долины Аму
дарьи и равнинъ на афганскомъ ея берегу, за которыми вздымаются 
снѣговые хребты Г индукуша. Далѣе къ востоку страна такъ же одно
образна и пустынна; слегка холмистая выжженная равнина съ отстатками 
старыхъ оросительныхъ каналовъ и развалинами, съ единственными ея 
обитателями джейранами, сусликами, ящерицами и змѣями, тянется на 
десятки верстъ, приподнимаясь лишь на сѣверѣ къ южнымъ отрогамъ 
пустыннаго Бага-тага. У  поста Хатынъ-рабатъ (38 в. отъ Теремеза) 
обширное пространство занято развалинами древняго города того же 
имени; остатки стѣнъ съ башнями, цитадели, построекъ и каналовъ ука- 
зываютъ на процвѣтавшую здѣсь нѣкогда культуру. Смутное преданіе 
говоритъ, что городъ этотъ, въ которомъ жили амазонки, былъ взятъ 
войсками Александра Македонскаго, при чемъ отъ браковъ македонцевъ 
съ амазонками произошли таджики. Въ развалинахъ, къ сожалѣ нію еще 
не изслѣдованныхъ, находятъ монеты, статуетки, камеи и т. п. Въ 85 вер- 
стахъ отъ Термеза, у  устья Кафирнигана, второго праваго притока Аму
дарьи, лежитъ урочище Айваджъ, гдѣ находится кишлакъ, населенный 
арабами, постъ пограничной стражи и таможня, невдалекѣ отъ которой 
виднѣются развалины города Айважда. Урочище это извѣстно съ давнихъ 
временъ; въ средніе вѣ ка здѣсь находилась переправа Аузаджъ ( Узаджъ) 
черезъ Аму-дарью. Теперешняя Айваджская каючная переправа, распо
ложенная на пути между бухарскимъ городомъ К абадіаномъ и афган- 
скимъ - Кундузомъ, также имѣ етъ довольно важное значеніе. Груды кир
пича на берегу рѣки, имѣ ющей здѣсь въ ширину до 1 в ., указываютъ , 
что здѣсь было нѣкогда какое-то сооруженіе, быть можетъ мостъ. Въ



1910 году черезъ айваджскую таможню привезено изъ Афганистана то- 
варовъ на 900.000 руб. ( сушеные фрукты, кунжутное и льняное сѣмя, 
хлопокъ и т. и.) и вывезено въ Афганистанъ товаровъ на 42.600 руб. 
(металлическія издѣлія, сахаръ и друг.). К афирниганъ, впадающій въ 
Аму-дарью у Айваджа, представляетъ значительную (въ межень 30 -  
50 саж., въ половодье болѣе 100 саж. ширины) довольно многоводную 
рѣку, берега которой покрыты густыми зарослями камышей и кустарни- 
ковъ, служащихъ пріютомъ тиграмъ, кабанамъ и фазанамъ; переправа 
совершается на стальномъ паромѣ пограничной стражи.

Сравнительно узкая долина Кафирнигана тянется далеко на сѣверо-востокъ до 
южныхъ склоновъ Гиссарскаго хребта, изъ ледниковъ котораго мпогими истоками 
(Сорбо, Варзобъ, Х а мака  и друг.) беретъ начало рѣка. Отъ параллельной ей, но болѣе 
широкой долины Сурхана она отдѣляется вышеупомянутыми невысокими горами 
Б аба-тагъ, а отъ слѣдующей къ востоку еще болѣе узкой долины Вахша-Сурхаба 
расплывчатыми возвышенностями А къ-тау, Г а зи-малекъ и друг. Верхняя часть 
бассейна Кафирнигана входитъ, какъ  было указано выше, въ составъ Гиссар
скаго бекства, а нижняя съ прилегающими мѣстностями - бекства Кабадіанскаго. 
Главный городъ этого бекства К абадіанъ (1.379 фут.) лежитъ въ 52 верстахъ къ сѣ- 
веру отъ Айваджа на рукавѣ Кафирнигана и представляетъ довольно значительный 
населенный узбеками центръ (5 тыс. жителей), съ цитаделью, гдѣ живетъ бекъ, и 
обширнымп садами, въ которыхъ преобладаетъ шелковица и встрѣчается много 
огромныхъ платановъ; жители въ значительныхъ размѣрахъ занимаются шелковод- 
ствомъ, сборомъ дикихъ фисташекъ и бузгунджа (наросты на листьяхъ фисташекъ). 
Отъ Кабадiана до Гиссара по плохой дорогѣ, пролегающей вверхъ по Кафирнигану 
134 в ., а до К урганъ-тюбе, о которомъ будетъ сказано ниже - 73 в. Кабадіанъ пред
ставляетъ старинное поселеніе, извѣстное въ средніе вѣка подъ пменемъ Кувадіана; 
но мнѣнію Григорьева, область эту нрошелъ Александръ Македонскій на пути изъ 
Термеза въ Кулябъ.

Отъ Айваджа Аму-дарья поворачиваетъ на сѣверо-востокъ, сохраняя 
въ общемъ это направленіе до самаго Кала-и-хума и даже нѣсколько 
дальше. За Кафирниганомъ дорога идетъ сначала по густымъ прибреж- 
нымъ зарослямъ (тигровый тугай), а затѣмъ по волнистой степной мѣ ст
ности до поста Хошма, за которымъ тянется широкая полоса песковъ 
почти до самаго поста Тахта-куватъ  (27 в. отъ Айваджа); противъ 
этого поста на афганской сторонѣ видно устье Кундузъ-дарьи, перваго 
лѣваго притока Аму-дарьи, берущаго начало съ сѣверныхъ склоновъ 
Гиндукуша и орошающаго значительную область, прилегающую съ запада 
къ Бадахшану .  По волнистой мѣстности съ разбросанными развалинами, 
могилами и остатками работъ золотоискателей въ видѣ ямъ, вырытыхъ 
на самомъ берегу рѣки (по сообщенію Логофета здѣсь на одной изъ 
скалъ имѣется клинообразная надпись), дорога подходитъ  къ устью 
самаго крупнаго праваго притока Аму-дарьи - Вахша, переправа черезъ 
который производится на стальномъ паромѣ пограничной стражи. Вахшъ, 
носящій выше названіе Сурхаба, а въ верховьяхъ  -  К ызылъ-су, пред
ставляетъ здѣсь большую (до 120 саж. шир.), многоводную (до 2 саж. 
глубины) и быструю рѣку. На лѣвомъ берегу Вахша, близъ его впа- 
денія, находится пограничный постъ Вахшъ (35 в. отъ Айваджа); отсюда 
Аму-дарья получаетъ названіе Пянджа.

Долина Вахша принадлежитъ къ числу слабо населенныхъ и даже мало 
извѣстныхъ мѣстностей; берега рѣки поросли обширными джунглями, и кишлаки 
встрѣчаются очень рѣдко. Лишь сѣвернѣе (съ широты Б альдж уана), гдѣ рѣка по
лучаетъ названіе Сурхаба, на берегахъ ея появляется болѣе густое населеніе. Б ас- 
сейнъ Сурхаба, какъ  уже было указано, входитъ въ составъ Каратегинскаго бекства,



а долина Вахш а съ окрестными землями въ составъ  бекства К урганъ-тюбинскаго. 
столица котораго, довольно грязный кишлакъ, Курганъ-тюбе (1 тыс. жителей) лежитъ 
верстахъ въ 100 отъ устья рѣки среди обширной равнины (1.500 фут. надъ уровнемъ 
моря), орошаемой каналами изъ Вахша. Верстахъ въ 25 къ юго-западу отъ Курганъ- 
тюбе на берегу Вахша находятся развалины старинной крѣпости Л я гманъ, съ остат
ками тройнаго ряда окружавшихъ ее нѣкогда стѣнъ ; у развалины крѣпости имѣется 
переправа черезъ Вахшъ (70 саж. ширины), производимая, какъ и вездѣ въ бухар- 
скихъ захолустьяхъ, па плохомъ каюкѣ, влекомомъ плывущими лошадьми. Рядъ 
невысокихъ меридіональныхъ, повышающихся къ сѣверу хребтовъ ( Терекл и-тау. 
Д ж илянъ-т ау  и друг.) съ широкими межгорными степными пространствами отдѣ- 
ляютъ долину Вахша отъ бассейна Кызылъ-су, слѣдующаго болѣе восточнаго пра
ваго притока Пянджа; Кызылъ-су вмѣстѣ съ своимъ лѣвымъ притокомъ Яхъ-су  
берутъ начало въ ледникахъ западной части Д арвазскаго хребта.

За Вахшемъ дорога идетъ по правому берегу Пянджа, который то 
стѣсняется подступающими къ нему горами и быстро течетъ однимъ 
русломъ, то широко разливается по равнинѣ и сравнительно медленно 
катитъ свои мутныя воды среди камышей, кустарниковъ и другой ту
гайной растительности, окаймляющей его берега. За постомъ К араулъ- 
т юбе (93 версты отъ Айваджа) дорога поднимается на славящееся 
своими пастбищами Дж еликулъское плато, на которомъ киргизы и узбеки 
съ успѣхомъ  занимаются коневодствомъ, а затѣмъ у поста Файзабадъ 
(Файзабадъ-кала), откуда до Курганъ-тюбе всего 60 верстъ, выходитъ на 
обширную хорошо воздѣланную и густо населенную равнину, центромъ 
которой является торговый кишлакъ Сарай (1.340 фут.) съ пограничнымъ 
постомъ, таможней и важной переправой черезъ Пянджъ. Весьма смѣ- 
шанное и почти исключительно пришлое населеніе равнины, состоящее 
изъ афганцевъ, хазары, туркменъ и узбековъ, занимается торговлеіі, 
земледѣліемъ (хлопчатникъ), садоводствомъ и скотоводствомъ; съ устрой- 
ствомъ здѣсь русскихъ пограничныхъ постовъ, мѣ стные жители стали 
разводить въ значительномъ количествѣ овощи и даже капусту, почти 
неизвѣ стную въ обиходѣ туземца. Отъ Сарая (116 верстъ отъ Айваджа, 
201 в. отъ Термеза) начинается на Пянджѣ судоходство; въ годы обиль
ные водой каюки доходятъ до Сарая, обыкновенно же останавливаются
11 в. ниже, у  Файзабада. Сарай представляетъ довольно значительный 
кишлакъ съ базарами, почти европейскими лавками и русской церковью, 
построенной въ 1907 году на пограничномъ посту; церковь эта является, 
такимъ образомъ, наиболѣ е отдаленнымъ православнымъ храмомъ въ 
Средней Азіи, воздвигнутымъ на берегу Пянджа, на афганской границѣ. 
Черезъ сарайскую таможню въ 1910 году было вывезено въ Афганистанъ 
товаровъ на 34.500 рублей (бумажныя ткани, металлическія издѣ лія) и 
привезено изъ Афганистана на 37.000 рублей (сушеные фрукты, хло- 
покъ и т. п.).

За слѣдующимъ за Сараемъ постомъ А к ъ-джаръ, расположенномъ 
среди тугайныхъ зарослей въ концѣ Сарайской равнины, Пянджъ оги- 
баетъ обширную систему возвышенцостей, покрытую рѣдкими зарослями 
фисташки; проѣздъ по рѣкѣ затруднителенъ, въ виду чего дорога идетъ 
черезъ возвышенности, откуда открывается обширный видъ на вьющійся 
внизу Пянджъ и снѣговой хребетъ Гиндукуша, занимающій весь южный 
горизонтъ, и спускается къ посту К окулъ (42 в. отъ Сарая), у котораго 
имѣется весьма посѣщаемая каючная переправа черезъ Пянджъ (200 саж. 
ширины), лежащая на дорогѣ изъ Б адахшана и скверной Индіи (Пе- 
шаверъ) черезъ Сарай въ Бухару. Между Акъ-джаромъ и Кокулемъ ,



слѣва въ Пянджъ впадаетъ рѣка Кокча (Кокджа, Ку кча), орошающая 
Бадахшанъ. Въ 1893 г. въ Кокчу заходили русскія паровыя суда, а въ 
слѣдующемъ году адмиралъ Батуринъ на весельномъ суднѣ прошелъ по 
рѣкѣ до самаго Файзабада, столицы Бадахшана. Въ 1896 г. опытъ этотъ 
былъ повторенъ  на пароходѣ  У Кокуля Пянджъ дѣ лится на два рукава, 
образующіе огромный островъ Урта-тугай, самый большой на Пянджѣ 
и Аму-дарьѣ. Островъ ѳтотъ, имѣющій въ длину до 45 верстъ и въ 
ширину до 17 верстъ, весь поросъ непроходимыми зарослями камышей, 
колючихъ кустарниковъ и другой тугайной растительностью, дающей 
пріютъ множеству тигровъ, оленей, зайцевъ, кабановъ, фазановъ и другой 
дичи; на островѣ имѣется 2 - 3  небольшихъ кишлака, занимающихся 
земледѣліемъ. Отъ Кокуля дорога идетъ берегомъ рѣки черезъ посты 
К ызылъ-су ,  Пархаръ и Саятъ до Чубека, лежащаго у восточной око
нечности острова Урта-тугай, представляя мѣстами узкую тропу между 
сплошными стѣнами джунглей. У поста Кызылъ-су приходится пере
правляться на каюкѣ черезъ быструю рѣку Кызылъ-су (Кчи-сурхобъ), 
правый притокъ Пянджа, о которомъ было сказано выше.

Бассейнъ Кызылъ-су, составляющейся изъ нѣсколькихъ горныхъ рѣчекъ (Бальд- 
ж уанъ-дарья, Яхъ-су, Ховалингъ и друг.), принадлежитъ къ плодороднымъ и густо 
населеннымъ районамъ южпой Бухары и входитъ въ составъ двухъ бекствъ - Ку- 
лябскаго (10 амлякдарствъ и 9 округовъ) и Бальдж уанскаго (11 амлякдарствъ и 
6 округовъ). Обшпрныя болота, разливы и камыши сопровождаютъ теченіе Кызылъ- 
су до самаго К уляба  (2.100 фут.), расположеннаго вблизи рѣки Яхъ-су въ 30 вер
стахъ къ сѣверу отъ Чубека. Кулябъ представляетъ довольно большой (до 10 тыс. 
жителей) центръ съ цитаделью, хорошей резиденціей бека, обширнымъ базаромъ и 
массой садовъ, въ которыхъ много огромныхъ платановъ; двускатныя крышп и 
деревянныя постройки довольно обыкновенны. Въ окрестностяхъ города интересны 
вертикальные лессовые обрывы надъ широкой долиной р. Яхъ-су. Въ 46 верст. къ 
сѣверо-западу отъ Куляба, при сліяніи Бальджуанъ-дарьп (Ш уракъ) и Ховалинга 
лежитъ Бальдж уанъ (2.810 фут.), административный центръ Бальджуанскаго бекства. 
Населеніе даннаго района состоитъ изъ узбековъ, хазары, афгапцевъ, а въ восточной 
его части и горныхъ таджиковъ ; мѣстами въ долинѣ Яхъ-су живутъ и потомки 
арабовъ (племя курейшъ и друг.). На этой же рѣкѣ близъ киш лака Тальбаръ нахо
дятся золотые пріиски горпаго инженера Журавко-ІІокорскаго. Область между 
Пянджемъ п Вахшемъ носила въ средніе вѣка названіе Хутталь или Х ут талянъ, 
при чемъ, наиболѣе важной ея частью была плодородная долина Кчи-сурхоба, тепе
решней Кызылъ-су. На берегу Кчи-сурхоба находился самый большой городъ области 
М ункъ, на мѣстѣ нынѣшняго Б альджуана, и Х ульбукъ, резиденція хуттальскаго 
эмира, нѣсколько южнѣе теперешняго Куляба. Съ Хутталемъ въ политическомъ 
отношеніи соединена была область Вахшъ, занимавш ая Курганъ-тюбинскую  равнпну, 
съ  главнымъ городомъ Халавердъ, уступавшемъ по величинѣ Мунку.

Подъѣзжая къ Чубеку, среди обширной равнины, занимающей все 
нижнее теченіе Кызылъ-су, выдѣляется на сѣверѣ высокая гора Ходжа- 
муминъ, у подошвы которой находится нѣсколько озеръ, полузаросшихъ 
камышами; живущіе здѣсь хазара занимаются ловлей рыбы и добычей 
соли въ горѣ . Соленый ручей, вытекающій изъ горы, считается цѣ леб- 
нымъ, и вода его привлекаетъ не мало больныхъ, пользующихся здѣсь 
купаньями. Кишлакъ Чубекъ (1.800 фут.) съ пограничнымъ постомъ, 
таможней (въ 1910 году вывезено товаровъ на 4.000 рублей и при
везено на 5.000 рублей) и переправой (на гупсарахъ, въ низкую воду 
вбродъ) черезъ Пянджъ, расположенный въ 102 вер. отъ Сарая и 303 в. 
отъ Термеза, представляетъ предѣлъ колеснаго движенія по рѣ кѣ; весь 
выше описанный путь отъ Термеза можетъ быть сдѣланъ, хотя мѣстами 
и не безъ затрудненій, на колесахъ, а при извѣ стныхъ условіяхъ даже



въ европейскомъ экипажѣ. За Чубекомъ горы подходятъ къ самому 
Пянджу и, повышаясь по направленію къ сѣверо-востоку, превращаютъ 
широкую его долину въ узкое ущелье, по которому стремятся мутныя 
воды рѣки. Единственнымъ путемъ сообщенія по ущелью являются 
вьючныя, часто опасныя тропы, пролегающія нерѣдко по карнизамъ и 
балконамъ, висящимъ надъ пропастью, на днѣ которой бурлитъ и пѣ- 
нится рѣка; мѣстами ущелье Пянджа совершенно недоступно, и тогда 
приходится дѣлать болыпіе объѣзды, взбираясь на трудные перевалы и 
карабкаясь по скаламъ почти до вѣчныхъ снѣговъ. Крутые подъемы, голо
воломные спуски, шумящіе потоки, падающіе каскадами съ отвѣсныхъ скалъ. 
обиліе хорошей воды и ничтожное количество удобной земли, разбросанной 
клочками на склонахъ горъ, кишлаки горныхъ таджиковъ, лѣнящіеся по 
крутымъ обрывамъ, громады скалъ, вздымающіяся до вѣчнаго снѣга, и глу- 
бокія пропасти, на днт> которыхъ бушуютъ рѣки—такова обстановка на боль

шей части дальнѣйшаго' 
пути. Словомъ, вскор'Ь 
за Чубекомъ начинается 
г о р н а я  с тр а н а  вер- 
ховьевъ Пянджа, таин
ственный, мрачный, но 
интересный Дарвазъ. Въ 
20 в. трудной горной 
дороги отъ Чубека (псре- 
валъ Кобрай), тропа 
спускается къ погранич
ному посту Богоракъ 
(2.000 фут.), одиноко 
стоящему на крутомъ 
берегу Пянджа. Въ Бо- 
горакѣ имѣется тамо
женный п е р е х о д н ы й  
пунктъ, черезъ который 
производится неболь
шой товарообмѣнъ съ 

Афганистаномъ, и переправа черезъ Пянджъ (100 сажень ширины) 
на гупсарахъ. Отъ Богорака тропа, сначала вьется по склонамъ надъ 
Пянджемъ, а затѣмъ уходить на сѣверъ отъ рѣки въ горы, направляясь 
на кишлакъ и постъ Дивдаръ-боле (25 верстъ отъ Богорака), располо
женный на высотѣ нѣсколькихъ тысячъ футовъ въ плодородной котло- 
винѣ и, благодаря здоровому, прохладному климату, служащій санитар
ной станціей для пограничной стражи. Далѣе, тропа, по возвышенному 
волнистому, покрытому полями плато, идетъ на се веро-востокъ и черезъ 
узкое живописное Хирманджайское ущелье, выходитъ къ Пянджу, на 
берегу котораго расположенъ постъ Хирманджау (45 в. отъ Богорака). 
Изъ Богорака въ Хирманджау имѣется и другая дорога (черезъ Сары- 
сафидъ-хо, П арваръ и Іолъ), но она длиннѣе и хуже. Отъ Хирманджау 
до ІПагона (около 10 в.), гдѣ находится послѣдній постъ пограничной 
стражи, дорога идетъ вверхъ по глубокому ушелью Пянджа, а затѣмъ 
поворачиваетъ въ долину р. Оби-ніоу, впадающей у Шагона въ Пянджъ. 
За ІІІагономъ (3.900 фут.) по берегу Пянджа имѣется только трудная и



опасная пѣшеходная тропинка, по которой рискуютъ  ходить лишь мѣстные 
привычные таджики, въ  виду чего, чтобы опять выйдти къ Пянджу, 
необходимо подняться по Оби-ніоу и черезъ перевалъ В альвалякъ въ 
западной части Дарвазскаго хребта спуститься вновь къ рѣ кѣ. Долина 
рѣки Оби-ніоу, идущая прямо на сѣверъ, довольно широка; мѣстами, 
высоко надъ рѣ кой, представляющей въ высокую воду серьезную пре
граду, виднѣются кишлаки и поля. Тропа отъ Шагона идетъ вверхъ по 
Оби-ніоу, пересѣкая ее два раза вбродъ, и за селеніемъ Л янгаръ (20 вер. 
отъ Шагона) поднимается на перевалъ Вальвалякъ (10.640 фут.), довольно 
удобный и открытый для движенія круглый годъ. Крутоіі спускъ съ

Кала-и-хумъ на Пянджѣ (Дарвазъ). (Фот. В. П. Липскаго).

перевала мимо огромной снѣ говой вершины Кугъ-и-фрушъ (15.200 фут.) 
приводить къ кишлаку Зыгаръ на Пянджѣ (31 в. отъ Л янгара). Тропа 
по Пянджу выше Зыгара, протекающему здѣсь какъ бы въ гигантскомъ 
корридорѣ , образуемомъ съ одной стороны крутыми обрывами Дарваз- 
скаго хребта, а съ другой (афганской) скатами Вадахшанскихъ горъ, 
отличается всѣми особенностями дарвазскихъ дорогъ; опасные карнизы 
и нависшіе надъ бездной балконы встрѣ чаются почти на каждомъ шагу, 
заставляя мѣ стами идти пѣшкомъ и переносить вьюки на рукахъ. Тропа 
идетъ черезъ кишлакъ Сангинъ (32 в. отъ Зыгара), не доходя до котораго 
на лѣвомъ афганскомъ берегу виднѣ ется укрѣпленіе Н ала-и-ишикай, 
затѣмъ черезъ кишлакъ Д урвакъ (31 в. отъ Сангина) и, наконецъ, под
ходить къ резиденціи дарвазскаго бека кишлаку Кала-и-хумъ (Кала-и-



хумбъ). Кала-и-хумъ (14 верстъ отъ Дурвака, 208 верстъ отъ Чубека, 
510 верстъ отъ Термеза и 935 верстъ отъ Чарджуи), административный 
центръ Дарвазскаго бекства (8 амликдарствъ), расположенъ на высотѣ 
4.425 фут. надъ уровнемъ мори, на небольшой площадкѣ у впаденія въ 
Пинджъ горной рѣчки Оби-хумъ и , несмотря на то, что въ немъ всего 
около 100 дворовъ, ивлиется самымъ большимъ населеннымъ пунктомъ 
въ среднемъ течеиіи Пянджа. Почти противъ Кала-и-хума, по ту сторону 
рѣки, находится афганское укрѣпленіе К ала-и-нусай. Кала-и-хумъ про
изводитъ пріятное впечатлѣніе сравнительной чистотой, бѣлыми построй
ками, полускрытыми въ зелени садовъ, и красивымъ видомъ на Пянджъ 
и афганскій берегъ . Стоящiй здѣ сь баталіонъ бухарскихъ солдатъ помѣ- 
щается въ приличныхъ казармахъ и по вечерамъ военная музыка бухар
скихъ и афганскихъ войскъ (въ Кала-и-нусай) безпрерывно оглашаетъ 
окрестности. При глинобитной цитадели, въ которой помѣщается бекъ, 
имѣ ется большой садъ бывшихъ дарвазскихъ мировъ (хановъ) съ огром
ными деревьями карагачей и платановъ; у подножія одного изъ нихъ 
лежитъ разбитый на части бухарцами каменный тронъ бывшихъ мировъ 
Дарваза, которые, какъ и другіе повелители бывшихъ независимыхъ вла- 
дѣтелей горной Бухары, считали себя потомками Александра Македон
скаго. Садъ этотъ извѣстенъ по всему Пянджу и носитъ названіе у 
туземцевъ райскаго сада (ирямъ). Другой достопримѣчательностыо Кала- 
и-хума являются двѣ находящіяся здѣсь огромныя камеиныя чаши, отъ 
которыхъ и самъ городъ получилъ свое названіе (Кала-и-хумъ  - крѣпость 
чаши, горшка). Каждая изъ чащъ, сдѣланныхъ изъ цѣльнаго куска камня, 
имѣ етъ до 2 арш. въ діаметрѣ и до полуаршина въ глубину; одна изъ нихъ 
лежитъ на улицѣ , а другая задѣлана въ каменную ограду сада. Мѣстные 
муллы говорятъ , что чаши эти сдѣ ланы руками девовъ (духовъ), по но- 
велѣнію Александра Македонскаго; среди простого народа существуетъ 
болѣ е прозаическое преданіе, согласно которому чаши были сдѣланы 
лѣтъ 200 тому назадъ какимъ-то кашгарцемъ для разведенія красокъ, 
необходимыхъ при окраскѣ бумажныхъ тканей; кашгарецъ этотъ научилъ 
дарвазцевъ красильному искусству, и съ тѣхъ поръ часть Дарваза, распо
ложенная по Пянджу, славится своими цвѣтными бумажными тканями.

Выше Кала-и-хума тропа имѣетъ тотъ же характеръ труднаго и 
опаснаго горнаго пути съ карнизами и балконами, висящими мѣстамп 
на 1.000 фут. надъ бурлящимъ внизу Пянджемъ. Верстахъ въ 25 выше 
по рѣ кѣ , у кишлака ІІІадокъ, къ Пянджу выходитъ трудная вьючная 
тропа, ведущая черезъ перевалъ Висхарви (14.200 фут.) на Оби-хингоу 
и дал ѣе черезъ хребетъ  Петра Великаго въ Каратегинъ. Нѣсколько 
выше на Пянджѣ , верстахъ въ 37 отъ Кала-и-хума, лежитъ кишлакъ 
Курговадн, путь къ которому съ Памира описанъ въ предыдущей главѣ.

Закончивъ бѣ глый обзоръ бассейна Аму-дарьи выше Чарджуя, 
необходимо обозрѣть теченіе этой великой среднеазіатской рѣки отъ 
Чарджуя до впаденія ея въ Аралъ, связавъ этотъ послѣдній марш- 
рутъ съ Ташкентской желѣ зной дорогбй, касающейся сѣверо-восточнаго 
берега Аральскаго моря. Эта часть рѣки, а главнымъ образомъ ея ни
зовья, въ которыхъ расположенъ обширный хивинскій оазисъ, съ неза- 
памятныхъ временъ была однимъ изъ главныхъ очаговъ среднеазіатской 
культуры. Древній Хорезмъ, теперешнее Хивинское ханство, одтѣ лен- 
ный, подобно острову, моремъ песковъ и безводныхъ степей отъ окрест-



нихъ странъ, былъ могущественнымъ государствомъ уже во времена 
Александра Македонскаго и , благодаря своему географическому поло- 
женію, сохранилъ свою обособленность въ теченіе многихъ вѣковъ. Лишь 
въ самое послѣднее время обстоятельства измѣнились, и низовья Аму- 
дарьи стали легко доступны не только съ юга по Аму-дарьѣ , но и съ 
сѣвера на пароходахъ, совершающихъ рейсы между Аральскомъ, распо- 
ложеннымъ у ст. Аральское море Ташкентской желѣзной дороги и Петро- 
алексаидровскомъ ; въ началѣ 1912 года одинъ изъ атихъ пароходовъ 
поднялся даже до Чарджуя.

Наиболѣ е удобнымъ путемъ для посѣщенія нижняго теченія Аму- 
дарьи является поѣздка изъ Чарджуя, на пароходѣ аму-дарьинской 
флотиліи до П етроалександровска (410 в .), административнаго центра 
нашего Аму-дарьинскаго отдѣ ла, лежащаго на правомъ берегу рѣки про- 
тивъ Хивинскаго ханства, занимающаго всю остальную часть ея нп- 
зовьевъ. Этотъ же городъ служитъ обыкновенно начальнымъ пунктомъ 
для болѣ е сложнаго и труднаго путешествія, на лодкахъ и лошадяхъ, 
въ нѣдра ханства. Условія путешествія отъ Чарджуя внизъ по Аму-дарьѣ 
въ общемъ не отличаются отъ тѣхъ, которыя были описаны для верхней 
части рѣки. Переѣздъ отъ Чарджуя до Петроалександровска, съ ночле
гами въ пути, занимаетъ обыкновенно трое сутокъ, а отъ Петроале-



ксандровка до Чарджуя около пяти оутокъ, а въ малую воду нѳрѣдко и 
значительно больше. Побережье Аму-дарьи между Чарджуемъ и Петро- 
александровскомъ населено крайне слабо и во многихъ мѣстахъ со
вершенно пустынно. Голыя возвышенности, сложенныя изъ песчани- 
ковъ, дающихъ матеріалъ для окрестныхъ песковъ, а нерѣ дко и пу
стыня съ движущимися барханами и оригинальными нескопадами, лью
щимися при малѣ йшемъ вѣтрѣ съ крутыхъ береговъ въ Аму-дарью, 
представляютъ обычную картину на берегахъ рѣ ки. Сплошная полосп 
орошенныхъ земель и поселеній, соединявшая еще въ средніе вѣ ка Хо- 
расанъ черезъ Амуль съ Хорезмомъ , давно уже обратилась въ преры
вистую тонкую нить, на которой лишь кое-гдѣ и то почти исключительно 
на лѣвомъ берегу зеленѣютъ культурные оазисы. Воспоминаніемъ о былой 
жизни являются лишь развалины укрѣ пленій, мазаровъ и остатки древ- 
нихъ кладбищъ, въ изобиліи разсѣянные по берегамъ рѣки . Почти весь 
лѣвый берегъ ниже Чарджуя до границъ  Хивинскаго входитъ въ составъ 
бухарскаго бекства К абаклы (3 амлякдарства). Аму-дарья ниже Чарджуя 
имѣетъ такой же характеръ, какъ и на верхнемъ плесѣ; образуя мно
жество отмелей и острововъ , рѣка то распадается на нѣсколько рукавовъ, 
то образуетъ одно главное мощное русло; мѣ стами общая ширина рѣки 
доходитъ до 2 1/2 верстъ и даже больше. Берега рѣки верстъ на 20 ниже 
Чарджуя низменны и однообразны; правый сл або населенъ , а лѣ вый 
представляетъ довольно широкую культурную полосу съ многочислен
ными селеніями и тугаями. Наиболѣе крупнымъ поселеніемъ въ этомъ 
районѣ является бойкій кишлакъ Денау, довольно важный хлѣ боторго- 
вый центръ, расположенный въ 44 в. отъ Чарджуя на колесной дорогѣ, 
идущей по лѣвому берегу рѣки до Петроалександровска (374 в ., съ 
переправой у послѣдняго черезъ Аму-дарью). На правомъ берегу у ки
шлака К ондакъ тянутся небольшія песчаниковыя гряды, извѣ стныя подъ 
названіемъ горъ Храчъ; пологіе склоны ихъ заняты барханами, образую
щимися отъ разрушенія вѣтромъ слагающихъ гряды песчаниковъ. Про- 
долженіе гряды Храчъ столовыя возвышенности Устыкъ и горы Ка- 
л я т ъ имѣютъ тотъ же характеръ, представляя типичный примѣръ горъ, 
развѣваемыхъ вѣтромъ и постепенно обращаемыхъ въ песчаные барханы. 
Нѣсколько далѣ е, въ 68 в. отъ Чарджуя, на правомъ же берегу нахо
дится небольшой кишлакъ И л ьджикъ, послѣдній населенный пунктъ на 
этомъ берегу рѣ ки; ниже, до самаго Петроалександровска, правый берегъ, 
усиленно размываемый здѣсь какъ и выше, рѣкой, почти совершенно 
лишенъ тугаевъ и представляетъ пустыню съ разбросанными здѣ сь и 
тамъ полуразрушенными укрѣпленiями (Наръ-кызъ-кала, Д ж игитъ- 
кала и друг.) и остатками мазаровъ. На лѣвомъ берегу рѣ ки, верстахъ 
въ 70 ниже Денау, начинается обширный К абаклинскій тугай, имѣющій 
до 3-хъ верстъ въ ширину и свыше 10 верстъ въ длину, почти сплошь. 
покрытый густыми джунглями, въ которыхъ зимой охотятся на кабановъ 
уральцы. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ берега, на краю тугая, въ 125 в. 
отъ Чарджуя, лежитъ послѣдній бухарскій городъ Кабаклы, резиденція 
кабаклинскаго бека; противъ этого города находится довольно важная 
каючная переправа черезъ Аму-дарыо. Далѣ е къ сѣверу лѣвый берегъ 
становится такимъ же пустыннымъ, какъ и правый, и верстахъ въ 30 сѣ вер- 
нѣ е Кабаклы, близь развалинъ старой бухарской крѣ пости Дая-хатынь 
заканчиваются бухарскія владѣнія, и начинается Хивинское ханство.



Крѣпость Дая-хатынъ построена па высокомъ берегу изъ жженаго 
кирпича, обнесена рвомъ и двойными стѣнами съ башнями по угламъ и 
довольно хорошо сохранилась. Отъ развалинъ открывается обширный 
видъ на Аму-дарью; рѣка широкими излучинами стремится на сѣверо- 
западъ; берега ея, то высокіе и обрывистые, то плоскіе и покрытые 
зелеными тугаями уходятъ въ даль и сливаются съ туманнымъ горизон- 
томъ. Мѣстами береговыя возвышенности уходятъ далеко отъ рѣки , 
уступая мѣсто широкому, заросшему непроходимой чащей тугаю, мѣ- 
стами же придвигаются непосредственно къ самой рѣ кѣ и далеко вдаю
щимися мысами суживаютъ ея русло. Вся растительная и животная 
жизнь сосредоточена на Аму-дарьѣ въ тугайноіі полосѣ близъ воды. 
Густыя заросли камышей, колючихъ кустарниковъ и деревьевъ богаты 
разнообразной дичью (кабаны, олени, дикія кошки, тигры, фазаны и т. п.) 
и кишатъ  миріадами комаровъ и москитовъ; здѣсь все зеленѣ етъ, дви
гается и живетъ. Но стоитъ только подняться на высокій берегъ и 
сдѣ лать сотню другую шаговъ въ сторону, какъ рѣ ка исчезаетъ изъ вида, 
и передъ нами открывается другой своеобразный міръ: Кара-кумскал 
пустыня съ ея барханами, такырами и безконечными грядами песковъ. 
На рубежѣ между этими двумя мірами, то спускаясь въ тугаи, то уда
ляясь въ пустыню, пролегаетъ помянутая колесная дорога изъ Чарджуя 
въ Хиву и Петроалександровскъ. Сѣвернѣе Дая-хатына на крутомь 
лѣвомъ берегу лежатъ развалины укрѣ пленія Кетменчи, на мѣстѣ кото
раго въ средніе вѣ ка находилась, повидимому, Тахирія, первый городъ 
Хорезма; нѣ сколько далѣе, на высокомъ мысу праваго берега, виднѣются 
остатки укрѣпленія К укертли, за которымъ вскорѣ начинается тугай 
Дарганата, одинъ изъ самыхъ большихъ по Аму-дарьѣ . Площадь
этого тугая, лежащаго у лѣваго берега рѣки, при длинѣ его въ 27 вер., 
составляетъ  около 100 кв. верстъ; на немъ имѣется до 2 тыс. жителей, 
занимающихся земледѣліемъ. Въ селеніи Дарганата имѣется базаръ и 
станція (215 вер. отъ Чарджуя) телеграфа, соединяющаго Чарджуй съ 
Петроалександровскомъ; невдалекѣ отъ селенія, лежащаго на краю 
тугая, на пустынномъ второмъ берегу рѣ ки находятся развалины старой 
крѣпости съ мечетью и могилами, въ одной изъ которыхъ, по туземному, 
впрочемъ неосновательному, преданiю, нохороненъ Кутейбе-бинъ-Муслимъ. 
Въ мечетп, по словамъ туземцевъ, похоронены также святой Ходжа-Хы- 
дыръ и его мать Нуръ-Эльты, жившіе нѣ когда въ небольшомъ зданіи 
съ куполомъ къ западу отъ крѣ пости и питавшіеся молокомъ дикихъ 
козъ (кіикъ), прибѣгавшихъ къ нимъ изъ пустыни. Въ Х вѣкѣ Дарганъ 
считался самымъ большимъ городомъ на лѣвомъ берегу рѣки послѣ 
Гурганджа (Ургенчъ); въ немъ была лучшая въ области соборная мечеті, 
съ предметами, украшенными позолотой, и драгоцѣнными камнями; вдоль 
берега, на протяженіи двухъ фарсаховъ, тянулись виноградники города, 
котор'ыхъ насчитывалось болѣ е 500; отсюда вывозился изюмъ.

За развалинами Акъ-рабатъ, у которыхъ оканчивается Дарганатин- 
скій тугай, и остатками укрѣ пленія К ызылъ-рабатъ, лежащими на пра
вомъ берегу, рѣка протекаетъ мимо развалинъ Джигербенда (лѣвый 
берегъ, 40 в. отъ Дарганата), имѣвшаго въ средніе вѣка важное тор
говое значеніе. Огромный Джигербентскій тугай, какъ и Кабаклинскій, 
изобилуетъ  кабанами и считается лучшимъ мѣстомъ охоты за ними; онъ 
тянется п очти до урочища Учъ-учакъ, лежащаго на правомъ берегу рѣ ки



близъ того міста, въ которомъ, въ хивинскій походъ 1873 года, турке- 
станскiя воііска, испытавъ огромныя лишенія въ пескахъ А дамъ-крыл- 
ганъ, вышли на Аму-дарью. Столовидныя возвышенности Учъ-учака но- 
ходятъ по своему характеру на горы Устыкъ и видны съ рѣки на 
большомъ разстояніи ; возлѣ нихъ среди песковъ лежитъ небольшое 
полузаросшее камышомъ озеро Сардоба-куль, образовавшееся отъ раз- 
ливовъ Аму-дарьи; воды этого озера были первыми, которыя увидѣли

съ высоты пес- 
 чаныхъ барха- 

новъ наши изму
ченныя походомъ 
и  изнемогавшія 
отъ жажды вой- 
ска. Нісколько 
сѣвернѣ е Учъ- 
учака къ Аму- 
дарьѣ подходитъ 
сіверная грани- 
ца Б у х а р с к а г о  
ханства, и начи
н а е т с я  А му - 
дарьинскій от- 
д іл ъ  Сыръ-дарь- 
пнской области. 
Р ѣка зд ісь  силь
но суживается и 
у развалинъ Да- 
гани-ширъ, лежа- 
щ хъ на л івом ъ 
б е р е гу , прохо 
дитъ т ѣ с н и н у  
Д у л ъ-дуль-атла- 
ганъ. Ширина рѣ- 
ки въ  этомъ мѣ- 
стѣ  всего 225 са
жень, глубина до 
6 сажень, а ско
рость т е ч е н ія 
свыше 7 фут. въ 
секунду; отвіс- 
ные берега T i c -

пины состоять изъ известняковъ, мергелей, зеленыхъ глинъ и краснова- 
тыхъ несчаннковъ. Т існ ина Дуль-дуль-атлаганъ, вслѣдствіе быстроты те
ченія и водоворотовъ, представляетъ одно нзъ самыхъ опасныхъ мѣ стъ для 
судовъ и въ особенности для туземныхъ каюковъ. Согласно легенді, т іс 
нина получила названіе отъ миѳической лошади (Дуль-дуль) святого Али 
(по другой версіи четвертаго халифа Али, главы шінтовъ), которая пере
прыгнула черезъ нее въ одну изъ поіздокъ Али на молитву въ Мекку. 
На крутыхъ берегахъ тѣ снины виднѣ ются кучи камней съ шестами, 
увішанными лоскутами, обозначающія почитаемое туземцами місто



прыжка Дуль-дуль. Повѣрье, распространенное среди кара-калпаковъ и 
другихъ рыбаковъ - туземцевъ, живущихъ въ низовьяхъ Аму-дарьи, 
говоритъ , что рыба (шипъ) ежегодно весной отправляется на богомолье 
къ Дуль-дуль-атлагану и до тѣхъ поръ не бываетъ годна для улова, 
пока не ударится носомъ о камни священнаго мѣста. Такъ объясняютъ- 
туземцы ежегодныя миграціи рыбы для нереста. За тѣ сниной рѣка вновъ 
сильно расширяется, и пароходъ проходитъ мимо высокаго каменнаго 
выступа (на правомъ берегу), на половинѣ высоты котораго имѣется 
надпись: "Россія -  Бухара" , обозначающая границу Аму-дарьинскаго 
отдѣла съ Бухарскимъ ханствомъ. За развалинами Садываръ, на мѣстѣ. 
коихъ нѣкогда находился городъ Садуръ съ соборной мечетью, упоми
наемый еще въ XVII столѣтіи, Аму-дарья круто поворачиваетъ на юго- 
западъ, образуя такъ называемую П ит някскую луку, носящую названіе 
у туземцевъ Тюя-муюнъ ("верблюжья шея"). Самое узкое мѣ сто луки, 
гдѣ рѣка стремится (скорость до 9 ф. въ секунду) между известковыми 
скалами, имѣ етъ въ ширину 175 саж. и также представляется опаснымъ 
для судоходства; въ этомъ мѣстѣ телеграфъ съ л ѣваго берега переброшенъ. 
на правый и идетъ по правому береку до самаго Петроалександровска. 
Легенда связываетъ образованіе тѣснины Тюя-муюнъ съ отказомъ кра- 
савицы, жившей въ Куня-ургенчѣ , сдѣлаться женой хана Султанъ-суи- 
мурза; ханъ, разгнѣванный отказомъ, приказалъ запрудить рѣ ку и 
такимъ образомъ лишить воды Куня-ургенчъ.

За тѣсниной рѣ ка поворачиваетъ на западъ, а затѣ мъ на сѣверо- 
западъ; въ вершинѣ луки находится священный островъ Аралчи-баба, 
покрытый густой тугайной растительностью, съ могилой святого, 
привлекающей на богомолье женщинъ, страдающихъ отъ безПлодія. 
Близъ острова съ лѣваго берега рѣки беретъ начало Ш ейхъ-арыкъ 
первый каналъ орошающій П итнякскгй оазисъ, отдѣленный возвы
шенностями отъ главнаго хивинскаго оазиса. П итнякъ (358 верстъ отъ 
Чарджуя), административный центръ П ит някскаго бекства, лежитъ 
верстахъ въ 4 отъ берега рѣ ки, на которомъ имѣ ется соляная при- 
стань съ грудами соли, добываемой изъ соленыхъ озеръ въ районѣ 
Питняка. Верстахъ въ 15 ниже, гдѣ рѣ ка суживается островами, на 
лѣвомъ берегу находится начало (голова) П алванъ-ата, одного изъ 
крупнѣ йшихъ арыковъ, орошающаго южную часть хивинскаго оазиса, 
въ томъ числѣ и г. Хиву. У головы канала имѣется одна и зъ  луч- 
шихъ переправъ черезъ Аму-дарью Тюнюклю. Начиная отсюда, рѣка 
окончательно вступаетъ въ область своего нижняго теченія ;  берега ста
новятся низменными, русло распадается на множество рукавовъ, раз- 
дѣленныхъ островами, а глубина рѣки и скорость ея теченія сильно 
уменьшаются. Нѣ сколько ниже близъ Акъ-камышскаго тугая, Аму- 
дарья выдѣ ляетъ вправо два значительныхъ канала Шура-ханъ и 
Бузъ-ябъ, орошающихъ Аму-дарьинскій отдѣлъ, а влѣво огромный 
хивинскій каналъ Хазаватъ. Далѣ е находится Хазараспская пере
права, по дорогѣ изъ Петроалександровска въ хивинскій городъ Хаза- 
распъ, на которой, противъ Петроалександровска, лежащаго въ 2 вер- 
стахъ отъ берега, заканчиваютъ свои рейсы пароходы аму-дарьинской 
флотиліи (410 верстъ отъ Чарджуя). Нѣсколько ниже Петроалександ
ровска на дорогѣ въ г. Ханка, расположена К арабагская переправа, у 
которой рѣка съ островами имѣ етъ до 4 в. въ ширину; противъ пере-



правы между островами лѣваго берега беретъ начало очень большой 
оросительный каналъ Шахъ-абадъ, доносящій своп воды мимо г. Га
ги ау з а за городъ Ильялы.

Какъ уже было сказано, низовья Аму-дарьи входятъ въ составъ, съ 
одной стороны, Хивинскаго ханства, которому принадлежать всѣ оро- 
шенныя пространства на лѣвомъ берегу Аму-дарьи, а съ другой—Аму-

дарьинскаго от- 
дѣла Сыръ-дарь- 
инской области, 
культурныя зем
ли котораго зани- 
маютъ узкую по
лосу на правомъ 
берегу рѣки и ея 
наиболѣе восточ- 
ныхъ рукавовъ . 
А дм инистратив- 
ный центръ Аму- 
дарьинскаго от- 
д ѣ л а  Петроале- 
ксандровскъ (300 
футовъ надъ уров- 
немъ моря), быв
шее укрѣпленіе, 
п р е д с т а в л я е т ъ  
вполнѣ русскій 
городокъ, возник
шей, послѣ завое- 
ванія края, на 
двухъ арыкахъ 
Б у з ъ  - я б ъ  и 
Дюртъ-кулъ, изъ 
конхъ второй про
ходить ч е р е зъ  
средину города; 
въ немъ имѣется 
церковь, военное 
собраніе, мѣсто- 
пребываніе на
чальника отдѣла, 
казначейство, ка
зармы мѣстныхъ 
войскъ, почтово-

телеграфная контора, аптека, два низшнхъ училища (113 учениковъ), 
транспортныя конторы, нѣсколько лавокъ и довольно обширный базарь. 
Жителей въ 1909 году насчитывалось ‘2.788, изъ коихъ жешцинъ всего 
736. Городъ имѣетъ довольно привлекательный видъ; рядомъ съ нимъ 
находится слободка, въ которой живутъ главнымъ образомъ ссыльные 
уральцы; въ праздничные дни въ слободкѣ можно видѣть хороводы и 
слышать русскую пѣсню, а также встрѣтить уралокъ, одѣтыхъ въ русскіе



нацiональные костюмы. Культурная полоса около Петроалександровска 
имѣетъ не болѣ е 10 15 верстъ въ ширину, далѣ е же на необозримое 
пространство разстилаются степи и пески К ызылъ-кум ъ; ближайшей же- 
лѣзнодорожной станціей является г. Казалин къ на Ташкентской желѣз- 
ной дорогі, до котораго по караванной дорогі черезъ пустыни и степи 
считается 460 верстъ.

Аму-дар ьинскiй отдѣлъ раздѣляется на два участка, южный  - Ш у- 
раханскій, съ центромъ въ сел. Шураханъ въ 5 в. къ востоку отъ 
Петроалександровска, и сѣверный  -  Чимбайскiй, съ центромъ въ сел. 
Чи.мбай, лежащимъ въ сѣ верной части Аму-дарьинской дельты, въ 
243 в. отъ Петроалександровска но плохой колесной дорогѣ черезъ 
Нукусъ (176 в. отъ Петроалександровска). Чимбай представляетъ ожи- 
вленный торговый пунктъ съ населеніемъ свыше 4 тыс. обоего пола; 
отъ него до развалинъ А къ-кал а, лежащихъ на побережьѣ Арала, счи
тается 82 в. По дорогі въ Чимбай, въ 31 в. къ сѣверо-западу отъ 
Петроалександровска и верстахъ въ семи отъ праваго берега главнаго 
русла Аму-дарьи, лежитъ кишлакъ Ш ейхъ-аббасъ-вали, вблизи котораго 
нѣкогда находилась древняя етолица Хорезма - К ятъ. Во время араб- 
скаго завоеванiя (начало VIII в.) городъ состоялъ изъ трехъ частей, 
при чемъ цитадель его, носившая названіе Фиръ, была окружена тремя 
стѣнами одинаковой высоты; надъ укрѣпленіемъ возвышался дворецъ 
хорезмшаховъ, видимый на разстояніи болѣе 20 верстъ, а рядомъ съ 
нимъ, среди базаровъ, находилась соборная мечеть и тюрьма; по сви
дѣтельству арабскихъ писателей, городъ былъ великъ и великолѣпенъ, 
но отличался грязью. Аму-дарья, подмывая свой правый берегъ, посте
пенно разрушала городъ, который приходилось переносить все далѣе и 
далѣе отъ рѣки; во второй половинѣ Х вѣ ка, при Истахри, цитадель и 
старый городъ уже покидались жителями, а въ 994 году исчезли по- 
слѣдніе слѣды Фира. Изъ остатковъ старыхъ городовъ и укрѣ пленій, 
которыми усѣяны всѣ пески, прилегающіе къ восточной окраинѣ куль
турной полосы Аму-дарьинскаго отдѣ ла, самыми значительными являются 
развалины Гу л ьдурсунъ-кала, расположенныя среди песковъ н а дорогѣ 
Петроалександровска на колодцы Ку кча. Площадь съ остатками по- 
строекъ и крѣпостью окружена очень толстой стѣной и занимаетъ около
12 кв. верстъ ; судя по находимымъ здѣ сь остаткамъ посуды и монетамъ, 
городъ существовалъ еще при арабахъ; кромѣ развалинъ видны слѣды 
оросительныхъ сооруженій.

На лѣвомъ берегу Аму-дарьи, противъ Аму-дарьинскаго отдѣла, расположено 
Хивинское ханство, куда ближайшій путь изъ Петроалександровска ведетъ черезъ 
вышеупомянутую Карабагску ю переправу и далѣе по колесной дорогѣ на Ханка и 
Хиву. Для путешествія по ханству необходимо содѣйствіе начальника Аму-дарьин- 
скаго отдѣл а .

По своей природѣ, вся площадь ханства, занимающаго 59.250 кв. в. (около
600.000 жителей), состоитъ изъ двухъ частей - Хивинскаго оазиса, сравнительно 
хорошо орошеннаго п культурнаго, расположепнаго въ низовьяхъ Аму-дарьи, и 
примыкающпхъ къ нему съ запада безводныхъ пееч аныхъ и глинистыхъ, мѣстами 
солонцеватыхъ, пустынь. Въ общемъ Хивинскій оазисъ представляетъ равнину, 
прорѣзанную на протяженіп болѣе 300 верстъ съ юга на сѣверъ Аму-дарьей, выдѣ- 
ляющую множество рукавовъ, старыхъ и новыхъ руслъ и оросительныхъ каналовъ, 
равнину, самыя высокія части которой лежатъ на югѣ на высотѣ около 300 футъ 
надъ уровнемъ океана, а самыя низкія находятся на сѣверѣ, на берегу Арала на 
высотѣ почти вдвое меньшей. Сущ ествованіе и жизнь Хивинскаго оазиса, являю- 
щагося созданіемъ Аму-дарьи, тѣснымъ образомъ связаны съ этой рѣкой; изъ нея



выведены каналы для орошенія полей; рукава, йротоки и каналы служатъ  здѣсь, 
какъ и въ Голландіи, путями сообщенія ; пониженiе уровня воды въ рѣкѣ сокра
щ аетъ. культурную площадь, а избытокъ воды, въ  особенности при порывѣ плотинъ, 
о каймляющихъ мѣстами русла и каналы, причиняетъ наводненія; наконецъ, вслѣдствіе 
рыхлости береговъ и дна, рѣка постоянно размываетъ таковые, образуя новыя 
русла и оставляя сухими старыя. Вслѣдствіе незначительности уклоновъ , выведеніе 
воды самотекомъ на поля въ большинствѣ мѣстностей невозможно, п ее приходится 
поднимать чигирями, приводимыми въ движеніе лошадьми, верблюдами, а  иногда и 
с илой теченія воды. Скрипъ  чигирей и звонъ желѣзныхъ побрякушекъ у  арбъ  -  
слышатся всюду при поѣздкѣ по ханству. Юго-восточная меньшая часть оазиса 
представляетъ равнину, изрѣзанную каналами, хорошо обработанную и густо на
селенную, между тѣмъ какъ сѣверо-западная - изобилуя протоками, рукавами, озе
рами и болотами, сравнительно мало культурна и слабо населена частью полуко- 
чевымъ населеніемъ. Во главѣ ханства стоить ханъ (нынѣ Сеидъ-Исфендіаръ-ханъ, 
сынъ Сеида-Мухаммеда-Рахима), принадлежащій къ узбекскому роду кунградъ п 
являющійся въ дѣлахъ внутренняго управленія страной неограниченнымъ властели- 
номъ, воля котораго составляетъ законъ для его подданныхъ. Ему принадлежитъ въ 
ханствѣ законодательная, административная и высшая судебная власть. Правильно 
устроеннаго центральнаг о  управленія въ  ханствѣ не существуетъ, воля же хана 
передается мѣстнымъ хакимамъ и народу, а иногда и приводится въ исполненіе, 
его приближенными. Между послѣдними ханомъ распредѣляются различныя долж
ности, которыя большею частью переходятъ по наслѣдству къ ихъ дѣтямъ. Госу- 
дарственныя должности въ ханствѣ не имѣютъ строго опредѣленныхъ правъ и 
обязанностей, значеніе же и власть каждаго изъ сановниковъ находится въ зависи- 
мости отъ степени расположенія къ нему хана. Первою по почету въ ханствѣ 
является должность ку шъ-беги или м ехтера. Въ административномъ отношенiи Хи
винское ханство ра.здѣляется на 20 бекствъ и 2 наибства: городъ Хива  съ его райо- 
номъ составляетъ особый округъ, находящійся въ непосредственномъ вѣдѣніи 
самого хана. Бекства въ ханствѣ слѣдующія : П ит няк ъ, Хазараспъ, Х а нка, Ургенчъ, 
К ошъ-ку пыръ, Хазаватъ. К ятъ. Ш ахъ-абатъ (Шаватъ), Ташаузъ, Амбаръ-М анакъ, 
Гурленъ, М ангытъ, Клычъ-Н iазъ-бай, Кипчакъ, П орсу, Ильялы, К ун я-У рiенчъ, Ход- 
жейли. Чум анай п Кунградъ. Изъ двухъ наибствъ Б ишъ- ры кское управляется пятью 
наибами, а К iатъ-кунградское двумя паибами по числу узбекскихъ родовъ, входя- 
щихъ въ составъ  наибства. Во главѣ бекства стоитъ хакимъ, назначаемый на эту 
должность ханомъ. Туркмены, киргизы и каракалпаки, проживающiе въ предѣлахъ 
бекствъ, управляются особымп старшинами, узбекское же и другое населеніе под
чиняется непосредственно хакиму. Опредѣленнаго содержанія хакимы не получаютъ, 
пользуясь лишь частью десятины (даякъ), причитающейся сборщику податей, а также 
различными законными и незаконными доходами. Осѣдлое паселеніе дѣлится на 
прпходскія общества (коумъ), состоящія изъ сосѣдей, связанныхъ общими интересами 
(оросительный каналъ и т. п.) и имѣющихъ общую мечетъ; во главѣ одного или нѣ- 
сколькихъ обществъ. стоитъ выборный старш ина (аксак алъ), утверждаемый въ этой 
должности ханомъ. Туркмены, киргизы и каракалпаки, сохранившіе до сего времени 
родовое начало, управляются, какъ уже сказано, особыми старшинами, являющимися 
представителями родовъ, колѣнъ и другихъ родовыхъ подраздѣленій. У туркменъ- 
іомудовъ родовые старшины носятъ названіе бековъ п векилей, у другихъ туркменъ  -  
кетхудовъ и аксакаловъ, а у киргизовъ и каракалпаковъ  -  аталыковъ и біевъ. Выс
шая судебная власть въ ханствѣ принадлежитъ хану, мѣстными же органами этой 
власти являются казіи, разбирающіе дѣла по шаріату, а также старшины (у кир- 
гизовъ и туркменъ) или совѣты старшинъ, рѣшающ іе дѣла по адату или каульету 
(обычное право). Жалобы па казіевъ разбираются старшимъ казіемъ, живущимъ въ 
Хивѣ. Старшихъ казіевъ имѣется два (казы-калянъ  и казы-урда).

Особенностью Хивинскаго ханства, а также и Аму-дарьинскаго отдѣла является 
отсутствіе кишлаковъ (селеній); узбеки селятся хуторами, при чемъ жилище, помѣ- 
щающееся обыкновенно среди участка земли, принадлежащаго узбеку, имѣетъ видъ 
небольшого укрѣпленія, окруженнаго высокими стѣнами съ огромными воротами и 
глинобитными ба шнями-столбами по угламъ. Изрѣдка встрѣчаются по 2 - 3  дома 
вмѣстѣ, но въ такомъ случаѣ они принадлежатъ обыкновенно братьямъ или вообще 
близкимъ родственникамъ. Центрами для населенія, кромѣ городовъ, являются 
"базары ", представляющіе обнесенный стѣной участокъ земли, съ крытой улицей и 
лавками внутри; лавки открываются разъ или два въ недѣлю, въ базарные дни, 
когда изъ окрестностей на базаръ съѣзжаются поселяне. Въ остальные дни недѣлп 
"базаръ" пусть, и лавки закрыты.





Въ 22 в. къ западу отъ Петроалександровска лежить Ханка, центръ одно- 
именнаго бекства, а въ 40 в. къ юго-западу отъ этого небольшого города—г. Хива, 
столица Хивинскаго ханства и резиденція хивинскаго хана. Городъ расположенъ на 
системѣ арыка Палванъ-ата, одного изъ самыхъ крупныхъ каналовъ ханства и 
окруженъ глинобитной (болѣе 7 в. длиной), полуразрушенной стѣной, сѣ остатками 
рвовъ и башенъ. Часть города внутри стѣнъ окружена другой стѣной, и въ ней 
находятся дворцы хана, главныя мечети и медресе. Западная часть территоріи, 
обнесенной внѣшними стѣнами, занята ханскими садами, остальное же пространство 
представляетъ лабиринтъ узкихъ, грязныхъ или пыльныхъ кривыхъ улпцъ, изви
вающихся между глинобитными стѣнами и прерываемыхъ мѣстами крытыми база
рами, пустырями и кладбищами. Вслѣдствіе отсутствія всякаго благоустройства, 
непроходимой грязи и множества полуразрушенныхъ построекъ и могилъ въ центріі 
города, Хива является пожалуй самымъ непригляднымъ городомъ Средней Азіп. 
Въ городѣ насчитывается до 20 тыс. жителей, и имѣется 7 ханскихъ дворцовъ, 
20 мечетей, 38 медресе, нѣсколько караванъ-сараевъ и базаровъ, разбросанныхъ по 
разнымъ частямъ города. Зелени и садовъ мало. Изъ мечетей замечательны: Мечеть

Палванъ-ата и мечеть 
съ медресе Магометъ- 
Аминъ - хана. Мечеть 
Палванъ-ата, являюща я 
главной, построена въ 
1811 году ханомъ Муха- 
медъ-Рахимомъ въ честь 
святого Палванъ - а та, 
считаемаго покровите- 
лемъ ханства. Мечеть 
выстроена изъ  жженаго 
кирпича и украш ена 
цвѣтными изразцами; 
въ ней находятся гроб
ница строителя мечети, 
киргизскаго хана Шир- 
газы , Алакуль-хана и 
святого Палванъ - ата; 
гробница послѣдняго 
закрыта покрывалами, 
украшенными вышив
ками. Мечеть съ ме
дресе Магометъ (Матъ)- 
Аминъ-хана отличается 
г р о м а д н ы м ъ  недо- 
строеннымъ минаре-
ТОМЪ, ИМ ѢЮ Щ П М Ъ ВЪ
основаній 72 ш ага въ 
окружности и въ вы

шину около 25 саж .; минаретъ украш енъ голубыми изразцами. Въ настоящее время 
строится новое медресе (Исламъ-ходжа), гдѣ преподаваніе предполагается поставить 
на новый ладъ со свѣтскими науками. Изъ ханскихъ дворцовъ слѣдуетъ отмѣтіггь 
старый ханскій дворецъ (аркъ), находяіційся возлѣ воротъ (Ширъ-Мухамедъ-ата) 
внутренняго города, дворецъ Нурла-бай, во дворѣ котораго въ 1902 году для на- 
слѣдника (нынѣ хана) выстроенъ домъ русскаго образца съ печами и окнами, и 
затѣмъ дворцы Рафенекъ и Таза-багъ, расположенные въ обширпыхъ садахъ того же 
имени, украшенныхъ прудами п павильонами. Къ числу достопримѣчательностей 
Хивы должны быть отнесены: ханское книгохранилище, значительно обогащенное 
покойнымъ ханомъ Сеидъ-Мухаммедъ-Рахимомъ, большимъ любителемъ поэзіи и 
искусствъ, и ханская литог рафія, существующая съ начала 70-хъ годовъ прошлаго 
столѣтія. Книгохранилище богато рукописями, среди коихъ недавно Самойловичемъ 
была найдена до сихъ поръ неизвѣстная персидская рукопись „Ш ейбани-наме“, 
составленная современникомъ знаменитаго Шейбани муллой Бенаи. Рукопись, въ 
составленіи которой быть можетъ принималъ участіе и самъ Шейбани, заключаетъ 
въ себѣ исторію этого узбекскаго героя и относится вѣроятно къ началу ХѴІ вѣка. 
Поэзія пользуется среди хивинцевъ большой любовью; народные пѣвцы (бахши )  
псполняющіе поэтическія произведенія подъ аккомпаниментъ дутара, пользуются



почетомъ, при чемъ современныхъ хивинскихъ поэтовъ насчитывается не менѣе 30: 
къ числу ихъ принадлежалъ  и покойный ханъ Рахимъ; 100 газалей (стихотво- 
реній) его находятся во главѣ издаваемаго нынѣ собранія 3.200 газалей хивинскихъ 
поэтовъ. Хивинскій походъ 1873 года, положившій конецъ независимости ханства, не 
могъ не отразиться па народной литературѣ; въ числѣ ея произведеній пмѣются пѣсни 
и стихотворенія, оплакивающія постигшее Хиву несчастье. Одно изъ этихъ произве- 
деній (Хорезмъ-намэ), опубликованное тѣмъ же Самойловичемъ, начинается слѣдую- 
щими строками:

Во время твоей весны пѣли въ садахъ соловьи,
Въ цвѣтникахъ свѣшивались алыя розы.
Осенняя пора нагрянула на лиліи и гіацинты.
Распустившимся двѣткомъ былъ ты и завялъ, Хорезмъ.

Русскіе пришли, твоей страной завладѣли,
Въ мусульманскую страну смятеніе внесли.
Вѣрѣ твоей отнятой быть долго ли теперь осталось.
Отъ русскихъ зависитъ существованіе твое, Хорезмъ.....

Въ 64 в. къ юго- 
востоку отъ Ханка, 
на колесной дорогѣ 
въ Пит н я къ и далѣе 
но лѣвому берегу 
Аму-дарьи, лежитъ 
г. Хазараспъ. одинъ 
изъ наиболѣе древ- 
нихъ, если не самый 
древній городъ хан
ства. Городъ этотъ 
уже въ средніе вѣка 
былъ в а ж н ы м ъ  
укрѣпленнымъ цен- 
тромъ и орошался 
арыкомъ, яко бы 
выведенн ымъ изъ 
Аму-дарьи у Амуля  
( Чарджуи).Сотл асно  
легендѣ, названіе 
свое городъ (хазар
аспъ - ты сяча лоша
дей) получилъ съ 
тѣхъ поръ, когда, ле
гендарный мусуль- 
манскій царь Сулей- 
манъ, повелѣвавшій 
не только всею зем- 
лею и животными, 
но п духами (пери, 
дивы),  хитростью 
овладѣлъ тысячью 
крылатых'ь лоша
дей, пришедшихъ на 
водопой къ проте
кавшему здѣсь нѣ- 
когда роднику. Под- 
лпвъ въ родникъ
опьяняющаго напитка, люди Сулеймана схватили опьянѣвшихъ лошадей и подрѣзали 
имъ крылья; съ тѣхъ поръ лошадь стала другомъ человѣка. На мѣстѣ этого событiя 
Сулейманъ приказалъ построить крѣпость, названную имъ Хазараспъ. Городъ 
представляетъ довольно бойкій центръ, въ  которомъ насчитывается 8 мечетей п 
медресе и до 400 лавокъ ; цитадель его расположена среди озера, образовавшагося 
послѣ выемки земли для постройки стѣнъ, и соединяется съ материкомъ насыпью, 
упирающейся въ единственныя ворота. Отъ Х азараспа до Питняка считается 24 вер.



Въ 18 верстахъ къ сѣверо-западу отъ Ханка и въ 31 в. отъ Хивы лежитъ
Ур генчъ или Новый Ургенчъ  -  сравнительно новый городъ, нѣкогда обнесенный 
стѣной, отъ которой остались однѣ развалины; въ немъ имѣется 15 мечетей, 250 до- 
мовъ, огромный караванъ-сарай съ хивинской таможней и нѣсколько тысячъ жи- 
телей. Ургенчъ является важнѣйшимъ оптовымъ торговымъ центромъ ханства, скла- 
дочнымъ мѣстомъ разнообразныхъ товаровъ и мѣстопребываніемъ богатаго купе- 
чества; въ городѣ имѣется почтово-телеграфное отдѣленіе, казначейство, транспортныя 
конторы, нѣсколько хлопкоочистительныхъ заводовъ и в ъ т омъ числѣ превосходно обо
рудованный заводъ Ярославской Большой мануфактуры. Ургенчъ, благодаря обшир
нымъ торговымъ сношеніямъ, пользуется большой извѣстпостыо въ Средней Азiи. Въ 
32 в. къ еѣверо-западу отъ Ургенча лежитъ Е ят ъ , выселокъ древней столицы Хо
резма, а въ 42 в. далѣе по тому же направленiю на правомъ берегу капала Ш ахъ- 
абатъ г. Ташаузъ (ташъ-хоузъ  - каменный прудъ), состоящій изъ цитадели и города,

также обнесеннаго стѣной. Въ городѣ, населенномъ преимущественно иранцами и 
узбеками, имѣется караванъ-сарай, 6 мечетей со школами, медресе и около 300 ла- 
вокъ; главнымъ предметомъ торговли служитъ хлѣбъ. Въ 32 в. къ сѣверо-западу 
отъ Таш ауза расположенъ г. И льялы  - небольшое полуразрушенное укрѣпленіе съ 
базаромъ и двумя сотнями домовъ; населеніе смѣшанное, состоящее изъ узбековъ, 
иранцевъ и туркменъ; подъ Ильялы, у кишлака Чандыръ находится братская могила 
воиновъ (отряда Головачева), убитыхъ въ дѣлахъ съ туркменами 13 и 15 іюля
1873 г. Верстахъ въ 20 къ югу отъ Ильялы, за  однимъ изъ старыхъ руслъ (Д а у данъ) 
Аму-дарьи,  на гранпцѣ пустыни, лежатъ развалины стариннаго города И зм ух шир а 
(З м у кшир ъ), состоящія изъ огромной высокой крѣпостной ограды съ башнями и 
остатками построекъ, въ которыхъ въ числѣ другихъ предметовъ старины былъ 
найденъ амулетъ съ клинописью; послѣдпяя до сего времени еще не прочитана. 
Въ 80 в. къ юго-западу отъ Ильялы, среди пустыни, находятся развалины древняго 
г. Ш ахсенем ъ, состоящія изъ спльпо поврежденпой крѣпостной ограды и остатковъ 
отдѣльныхъ находившихся въ ней зданій. Вообще, на западной окраинѣ оази са и



далѣе въ иустынѣ встрѣчается множество развалинъ, которыя заслуживаютъ бли- 
жайшаго описанія и изслѣдованiя.

Верстахъ въ 75 къ сѣверо-зап аду отъ Ильялы, нѣсколько сѣвернѣе одного 
изъ  старыхъ руслъ (Дарьялы къ) Аму-дарьи, лежитъ г. К уня-Ургенчъ  (Старый 
Ургенчъ), примыкающій съ юга къ развалинамъ одной изъ прежнихъ столицъ 
Хорезма -  Г урганджа (Дж ордж анія  у арабовъ). По преданію, Гурганджъ былъ 
построенъ однимъ изъ аббасидовъ Гисетдиномъ, сыномъ Джелалъ - эддина ; въ 
дѣйствительности онъ сущ ествовалъ еще до ислама. Въ Х вѣкѣ городъ счи
тался самымъ значи- 
тельпымъ на лѣвомъ 
берегу Аму-дарьи и 
находился въ періодѣ 
быстраго роста; изъ 
отдѣльныхъ зданій за- 
мѣчателенъ былъ рас
положенный близъ во- 
ротъ Хадджаджа дво
рецъ Мамуна, а въ осо
бенности его ворота, не 
имѣвшія себѣ равныхъ 
по красотѣ во всемъ 
Хорасанѣ. По мнѣнію 
Бартольда, подъ Маму- 
номъ слѣдуетъ, нови
димому, разумѣть Ма
муна-бинъ-Мухаммед а, 
арабскаго эмира Гур- 
ганджа, который въ 
995 году завоевалъ юж
ную часть Хорезма и 
принялъ титулъ хо- 
резмшаха, принадле
жавш iй  до тѣхъ поръ 
древней туземной ди
настіи, правившей въ 
Кятѣ. Въ XII столѣтіп 
Гурганджъ получилъ 
огромное з н а ч е н іе  
какъ столица могуще
ственной династіи хо- 
резмшаховъ; Я к у тъ , 
посѣтившій его въ 1219 
году, считаетъ Гур
ганджъ едва ли не са
мымъ обширнымъ и 
богатымъ изъ всѣхъ 
видѣнныхъ имъ горо- 
довъ. Въ концѣ 1220 
года Гурганджъ былъ 
осажденъ монголами и 
послѣ геройскаго со- 
иротивленія (см. главу 
IV) разруш енъ ими до 
основанія. Переимено
ванный монголами и тюрками въ Ургенчъ, Гурганджъ былъ возстановленъ 
вскорѣ послѣ монгольскаго нашествія и долгое время былъ однимъ пзъ важ- 
нѣйшихъ торговыхъ пунктовъ на пути изъ Европы въ Азію. Въ концѣ XIV вѣка 
Ургенчъ былъ разруш енъ и вновь возстановленъ Тпмуромъ. Несмотря на многія 
испытанныя имъ превратности судьбы, Ургенчъ въ XVI вѣкѣ еще оставался глав- 
нымъ городомъ вновь возникш аго хивинскаго ханства и лишь около 1575 года 
вслѣдствіе измѣненія теченія главнаго рукава Аму-дарьи, окончательно потерялъ 
свое значеніе; жизнь стала переходить въ южную часть ханства, п въ XVII вѣкѣ 
столицей стала Хива. Въ послѣднее время, вслѣдствіе замиренія туркменъ-іомудовъ



и развитія орошенія, окрестности Куня-Ургенча вновь стали оживляться и куль
турныя земли надвигаются со всѣхъ сторонъ на территорію древняго Гурганджа. 
Остатки прежней столицы Хорезма покрываютъ обширное пространство и состоят ь 
изъ бугровъ, кучъ мусора, осколковъ кирпичей и изразцовъ, среди коихъ сохра
нились нѣсколько сильно пострадавшихъ отъ времени зданій (мазары) и два полу- 
разрушенныхъ минарета, нѣкогда украшенныхъ изразцами. Восточный, большій ми- 
наретъ имѣетъ до 30 саж. высоты и до 10 саж. въ  основаніи; па половинѣ высоты 
видны слѣды опоясывавшей его голубой куфической надписи; съ вершины ми
нарета, на которую ведетъ внутренняя лѣстница въ 140 ступеней, открывается 
обширный видъ. Въ 1900 г. въ основаніи одного изъ минаретовъ Куня-Ургенча 
найдена свинцовая плита съ арабской надписью, удостовѣряющей, что минаретъ былъ 
построенъ въ 1011 г. по повелѣнію хорезмшаха Абуль-Аббаса-Мамуна, сына выш е- 
помянутаго Мамуна, основателя второй хорезмской династіи. Развалины Куня- 
Ургенча заслуживаютъ подробнаго изслѣдованія и описанія. Въ версте  отъ мина
ретовъ, въ  предѣлахъ нынѣшняго Ургенча, находится мечеть съ мавзолеемъ надъ 
могилой шейха Наджмеддинъ-Кубра, основателя суфическаго ордена Кубрави; мав
золей этотъ былъ воздвигнутъ по прпказанію Тимура мастерами, выписанными изъ  
Самарканда. Въ мавзолее имѣются два памятпика, одинъ въ виде изразцовой 
прекрасной работы гробницы, а другой въ впдѣ изразцовой же четырехугольной 
колонны, вышиною въ сажень, поставленной, по преданію, надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ  
упала подъ ударами монголовъ голова шейха. Теперешній Куня-Ургенчъ возникъ 
сравнительно недавно, лѣтъ около пятидесяти тому назадъ :  онъ обнесенъ стѣной, 
имѣетъ трое воротъ, шесть мечетей со школами и свыше сотни лавокъ. Несмотря 
на свои скромные размѣры, городъ является торговымъ центромъ для крупнаго 
района, населеннаго туркменами, и извѣстенъ своими огромными базарами; осенью, 
когда въ Куня-Ургенчъ съѣзжается много туркменъ, бываютъ дни, въ которые 
дневной оборотъ торговли достигаетъ 20.000 рублей. Б а за р ъ  составляетъ  вакуфъ  
мечети шейха Наджмеддина.

Въ 100 в. къ северу отъ КунятУргенча, въ северо-западной части дельты, на 
рукаве Талдыкъ лежитъ К у н градъ, самый северный городъ ханства, населенный 
кара-калнаками и киргизами; въ прежнія времена въ Кунградѣ совершалась пере
грузка товаровъ съ каюковъ на верблюдовъ и онъ пгралъ крупную роль въ кара
ванной торговле Средней Азіи съ Россіей черезъ Оренбургъ . Въ настоящее время 
торговое значеніе Кунграда сильно упало и городъ оживляется лишь въ базарные 
дни съ прикочевкою въ ханство русскихъ киргизовъ. Въ Кунградѣ находится стоянка 
взвода казаковъ.

Въ 30 в. къ востоку отъ Куня-Ургенча на канале Суянли  лежитъ небольшой, 
богатый садами, г. Ходжейл и ; въ городе имеется пять мечетей, медресе, караванъ- 
сарай, несколько десятковъ домовъ и гробница чтимаго населеніемъ святого 
Аляминъ-ходжа, который, но преданію, прибылъ сюда около 600 лѣтъ тому назадъ  
изъ Туркестана. Ходжейли известенъ своимъ огромнымъ базаромъ, па который сте
кается не только окрестное хивинское населеніе, но и наши кара-калпаки съ пра- 
ваго берега Аму-дарьи, прпгоняющіе сюда на продажу скотъ и привозящ іе коровье 
масло и другіе продукты скотоводства, скупкой котораго занимаются живущіе здесь 
армяне. Въ 11 в. къ востоку отъ Ходжейли, на правомъ берегу Аму-дарьи, лежитъ 
бывшее укреиленіе Н у кусъ, расположенное уже въ пределахъ Аму-дарьинскаго 
отдела. 

Г Л А В А  XII.

Семирѣчье и центральный Тянь-шань.

Почтовый трактъ отъ ст. Кабулъ-сай до Вѣрнаго. - Ауліе-ата. - Пишпекъ. - Токмакъ. 
Бассейнъ оз. Иссыкъ-куль. - Пржевальскъ. Пути въ укрѣпленіе Нарынское, Учъ-Тур- 
фанъ, Кашгаръ и Джаркентъ. -  Г. Верный, - Почтовый трактъ Верный - Джаркентъ— 

Алтынъ-эмель Ст. Сергіопольская - Л епсинскъ и ст. Сергіопольская - В ахты.

Обычнымъ путемъ изъ коренныхъ областей Туркестана и въ част
ности изъ Ташкента въ Семирѣчье служитъ Вѣрненскій почтовый трактъ,



примыкающій нынѣ къ станціи  К абулъ-сай Ташкентской желѣзной до
роги. Покинувъ Чимкентъ, трактъ ѳтотъ, какъ было указано въ главѣ V III, 
направляется на сѣверо-востокъ и поднимается на предгорья южной око
нечности Кара-тау мимо богатыхъ русскихъ селеній: Б ѣлыя воды (въ
1909 году - 493 души обоего пола), Антоновка (291), Б нковское (886) 
и Высокое (1195). Послѣднее селеніе, лежащее въ 146 верстахъ отъ Ка- 
булъ-сая и въ 80 верстахъ отъ Чимкента, въ верховьяхъ долины Арыса, 
сдавленной здѣсь южными отрогами Каратау и сѣверными  -  Таласскаго 
Алатау ,  расположено въ урочищѣ Чакпакъ на значительной высотѣ и 
отличается умѣреннымъ лѣтомъ и суровыми снѣжными зимами. Нѣ- 
сколько восточнѣе Высокаго дорога, покинувъ бассейнъ Арыса, вступаетъ 
въ предѣлы Ауліеатинскаго уѣзда Сыръ-дарьинской области и выходитъ 
на обширное волнистое плоскогорье (3.000 - 4 .500 фут. надъ уровнемъ 
моря) Мынъ-булакъ (тысяча источниковъ), лежащее въ бассейнѣ р. Терсъ 
(Асса) между отрогами Каратау на сѣверѣ и самой высокой, покрытой 
снѣгами и ледниками, частью Таласскаго Алатау на югѣ. Равнина Мынъ- 
булакъ съ давнихъ поръ была любимымъ мѣ стомъ кочевниковъ и въ
VII - V III  вв. служила лѣтней резиденціей тюркскихъ хановъ. Почтовый 
трактъ пересѣ каетъ плоскогорье съ запада на востокъ до селенія Гроз- 
наго (899 душъ обоего пола), лежащаго на рѣкѣ Куркуръ-су, вытекающей 
изъ живописныхъ снѣговыхъ верпшнъ Таласскаго Алатау и впадающей 
справа въ Терсъ; затѣмъ трактъ, повернувъ на сѣверъ и пройдя черезъ 
холмы К ызылъ-адыръ, выходитъ на обширную равнину нижняго теченія 
р. Таласа, среди которой, вблизи западной оконечности Александров- 
скаго хребта, лежитъ уѣздный городъ Ауліе-ата (238 верстъ отъ Ка- 
булъ-сая).

Ауліеат инскій уѣздъ (65.420 кв. в .), з анимающій сѣверные склоны Таласскаго 
Алатау, оба склона западной части Александровскаго хребта, бассейнъ Таласа и 
прилегающія степныя и песчаныя пространства, расположенъ въ сѣверо-восточномъ 
углу Сыръ-дарьпнской области и, по климатическимъ  условіямъ, довольно рѣзко 
отличается отъ сосѣднихъ уѣздовъ Чимкентскаго и Ташкентскаго. Климатъ въ 
Ауліеатинскомъ уѣздѣ значительно прохладнѣе, въ виду чего здѣсь нѣтъ хлопчат
ника и основой сельскаго хозяйства является культура зерновыхъ хлѣбовъ (рожь, 
пшеница, ячмень, просо, кукуруза, отчасти джугара), льна и люцерны, а также об
ширное скотоводство, какъ первобытное у киргизовъ, такъ и болѣе культурное у 
русскихъ переселенцевъ и въ особенности у менонитовъ, достигшпхъ за  послѣднее 
время въ  молочномъ хозяйствѣ весьма значительныхъ усиѣховъ. Населеніе уѣзда 
(339.472 души обоего пола) состоитъ главнымъ образомъ изъ киргизовъ, сартовъ и 
русскихъ; по численности послѣднихъ (22.300 душъ обоего пола) уѣздъ занимаетъ 
первое мѣсто среди всѣхъ уѣздовъ четырехъ областей Туркестана (кромѣ Семирѣ- 
ченской). Русское населеніе живетъ частью въ городѣ Ауліе-ата, преимущественно 
же въ поселкахъ, расположенныхъ вдоль почтоваго тракта, а также въ верхней 
части долины Таласа. Русскихъ поселковъ насчитывается въ уѣздѣ 33 (съ мено
нитскими) съ населеніемъ почти въ 20.000 душъ обоего пола. Переселенцы зани
маются земледѣліемъ, скотоводствомъ и въ общемъ благоденствуютъ .

Г. Ауліе-ата расположенъ на высотѣ около 2.150 фут. надъ уров
немъ моря на лѣвомъ берегу р. Таласа, которыіі здѣсь выдѣляетъ мно
жество оросительныхъ каналовъ, уходящихъ, въ видѣ гигантскаго вѣера, 
на сѣверъ, въ степь. Городъ состоитъ изъ русской и азіатской частей; 
въ немъ имѣется 3 церкви, 21 мечеть, казначейство, почтово-телеграфная 
контора, городское училище, мужское и женское приходскія училища, 
общественное собраніе, военный госпиталь, городская больница и всі.



уѣздныя учрежденія. Будучи расположенъ на важномъ пути въ Семи- 
рѣчье и въ центрѣ степныхъ дорогъ, Ауліе-ата имѣетъ крупное торговое 
значеніе; здѣсь имѣется большой базаръ и рядъ транспортныхъ конторъ, 
а на ярмаркѣ, бывающей съ 1 мая по 1 іюля, производится обширная 
торговля скотомъ и продуктами скотоводства (шерсть, шкуры) на сумму до
2 милл. рублей. Здѣсь главнымъ образомъ закупается скотъ, отправляемый 
затѣмъ въ Ташкентъ  и въ Фергану (черезъ перевалъ К ара-бура въ Та- 
ласскомъ Алатау, въ 87 верстахъ къ югу отъ города). Домовъ въ го- 
родѣ насчитывается 3.791, фабрикъ и заводовъ 17 (винокуренные, коже
венные и др.), жителей обоего пола - 19.052; приходъ  - 96.085 рублей, 
расходъ  - 41.622; гостиницъ нѣтъ. Ауліе-ата возникъ сравнительно не
давно и остатковъ старины въ немъ нѣтъ; русскими войсками онъ былъ 
занятъ въ 1864 году. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города имѣются 
конскіе заводы наслѣдниковъ Иванова и Маслова.

Весь районъ, по которому нынѣ пролегаетъ Вѣ рненскій трактъ до 
Ауліе-ата и далѣе до рѣки Чу, какъ лежавшій на пути изъ восточнаго 
Туркестана въ западный, имѣлъ съ древнихъ временъ важное торговое 
и политическое значеніе. Изъ свѣдѣній, относящихся къ VII вѣку, когда 
впервые упоминается путь изъ восточнаго Туркестана въ западный че
резъ Семирѣчье (вмѣсто еще болѣе древняго торговаго пути черезъ 
Фергану и Кашгаръ), видно, что вся страна между Аму-дарьей и Чу въ 
культурномъ отношеніи представляла одно цѣлое; одежда жителей, пись
мена (вѣроятно, сирійскаго происхожденія) и языкъ были почти вездѣ 
одинаковы. Наиболѣе распространенной религіей было, вѣроятно, мани
хейство. Несомнѣнно, что культура въ описываемый районъ была зане
сена изъ Мавераннагра, подобно тому, какъ въ новѣйшее время эти же 
мѣста были колонизированы кокандцами. Центромъ торговли въ VII вѣкѣ 
былъ городъ Суябъ, лежавшій на рѣкѣ Чу къ югу отъ перевала Ка- 
стекъ; къ западу отъ Суяба находилось много городовъ, при чемъ каждый 
изъ нихъ имѣлъ особаго независимаго правителя; всѣ эти правители под
чинялись, однако, тюркамъ. Однимъ изъ наиболѣе крупныхъ городовъ 
къ западу отъ Суяба былъ Таразъ или Таласъ, находившійся, повиди
мому, на мѣстѣ нынѣшняго г. Ауліе-ата. Христіанство, проникшее весьма 
рано въ Среднюю Азію (въ 334 г. христіанскій епископъ былъ въ Мервѣ), 
имѣло своихъ послѣдователей не только въ Тал асѣ, но и въ другихъ 
городахъ (Мирки, теперешній Мерке); саманидъ эмиръ Измаилъ, овла- 
дѣвъ въ 893 году г. Таласомъ, обратилъ главную церковь въ соборную 
мечеть. Еще раньше въ этомъ же районѣ произошло весьма важное со- 
бытіе: въ 751 году арабы при рѣкѣ Таласѣ разбили наголову китай- 
цевъ и тѣмъ положили конецъ китайскому вліянію въ Западномъ Тур- 
кестанѣ. Въ настоящее время отъ всѣхъ этихъ древнихъ городовъ и 
поселеній остались лишь жалкіе слѣды въ видѣ остатковъ валовъ, кур- 
гановъ и кучъ мусора и кирпичей. Изъ памятниковъ старины слѣдуетъ 
отмѣтить обширное городище, невдалекѣ отъ поселка Бигиъ-агачъ (къ 
югу отъ Ауліё-ата), съ тремя огромными карагачами (прежде было пять 
деревьевъ - бишъ-агачъ), вѣтви которыхъ увѣшаны лоскутами и другими 
приношеніями, и съ остатками постройки, быть можетъ, христіанскаго 
храма, а также развалины Садыръ-курганъ, распол оженныя къ югу отъ 
ущелья Капка  на лѣвомъ берегу Таласа, близъ поселка Александров
скаго (35 верстъ отъ Ауліе-ата). Развалины эти состоятъ изъ валовъ,



остатковъ башенъ, грудъ кирпичей, нризнаковъ могилъ и слѣдовъ ары- 
ковъ; городской валъ имѣетъ около 10 верстъ въ окружности, а валъ 
цитадели около 3 верстъ . Возможно, что развалины Садыръ-кургана 
представляютъ остатки значительнаго г. Ш ельджи, который, по Макдиси, 
существовалъ нѣкогда въ долинѣ Таласа. Обширное городище находится 
также близъ селенія Д м и тріевскаго (1.340 душъ обоего пола), лежащаго 
въ 96 в. къ юго-востоку отъ Ауліе-ата въ верхней части долины Таласа. 
Въ нѣсколькихъ верстахъ выше селенія найденъ камень съ надписью 
на тюркскомъ языкѣ древне-тюркркимъ шрифтомъ. тождественнымъ съ

письменами знаменитыхъ орхонскихъ надписей, найденныхъ Ядринце- 
вымъ въ Монголіи и дешифрованныхъ датскимъ ученымъ Томсеномъ. 
Въ этой же мѣстности, въ ущельѣ Ку л анъ-сай, имѣется скала съ над
писью (18 строкъ) на арабскомъ языкѣ; надпись древняя и, повидимому, 
до сего времени еще не разобрана.

Отъ Ауліэ-ата почтовый трактъ, перейдя черезъ мостъ на р. Таласъ, 
направляется на сѣверо-востокъ, а затѣмъ, обогнувъ западную оконеч
ность Александровскаго хребта, на которой, на скалнстомъ бугрѣ, нахо
дится чтимый киргизами и сартами мазаръ Текъ-турмасъ - на востокъ , 
при чемъ направленіе это сохраняется на сотни верстъ до самой рѣки



Чу. На всемъ этомъ протяженіи дорога имѣетъ одинъ и тотъ же ха- 
рактеръ; къ югу отъ почтоваго тракта, занимая весь южный горизонтъ, 
тянется Александровскій хребет ъ, гребень котораго, мѣстами покрытый 
вѣчными снѣгами, находится въ разстояніи 20 - 3 0 верстъ отъ дороги; 
къ сѣверу до самыхъ песковъ Моюнъ-кумъ  стелются волнистыя степныя 
пространства, прорѣ занныя небольшими рѣчками, стекающими съ хребта 
и занятыя зимовками киргизовъ. Русское населеніе группируется глав- 
нымъ образомъ вдоль тракта, образуя крупные цвѣтущіе поселки, черезъ 
которые по длиннѣ йшей, окаймленной зеленью садовъ и насажденій, 
улицѣ, скрывающей усадьбы, проходить дорога. Въ 41 в. къ востоку отъ 
Ауліе-ата находится почтовая станція А къ-чулакъ, въ нѣсколькихъ вер
стахъ къ югу отъ которой, ближе къ предгорьямъ, среди открытой мѣст
ности, лежатъ развалины Ахыръ-ташъ (каменныя ясли), одинъ изъ 
самыхъ грандіозныхъ памятниковъ старины въ Туркестанѣ . Развалины 
циклопической постройки, назначеніе и время которой до сихъ поръ не 
выяснены, занимаютъ площадь около 1 1/2 десятиины, представляющую 
почти правильный квадратъ. Вокругъ обширнаго двора (около 625 кв. 
саж.), куда ведетъ коридоръ въ 16 саж. длины и 8 аршинъ ширины, 
возведено нѣ сколько десятковъ симметрично расположенныхъ помѣщеній , 
среди которыхъ съ южной стороны имѣется два небольшихъ двора. 
Зданіе построено изъ огромныхъ, добытыхъ изъ лежащихъ невдалекѣ 
холмовъ, камней темно-краснаго желѣ зистаго песчаника, частью украшен- 
ныхъ узорами и рѣ зьбою; кладка сдѣлана тщательно и повидимому 
безъ цемента, зданіе воздвигалось одновременно, согласно строго выра
ботанному плану, но по какимъ-то причинамъ не окончено; положено 
всего 3 - 4 , а мѣстами и 5 рядовъ камней, достигающихъ въ общемъ не 
болѣе 3 аршинъ вышины. Какъ было указано, никакихъ свѣдѣній о 
назначеніи зданія и обстоятельствахъ, которыя помѣшали его окончанію, 
не имѣется; легенды, разсказываемыя мѣстными киргизами объ Ахыръ- 
ташѣ, не даютъ никакихъ разъясненій. Обтеска строительнаго матеріала 
производилась вблизи ломокъ; здѣсь разбросано до 200 камней различ
ной степени обдѣлки; на нѣкоторыхъ камняхъ, съ лицевой обтесанной сто
роны, выдолблено правильной формы четырехугольное углубленіе (зеркало) 
до 5 вершковъ глубины. Камни эти дали названіе развалинамъ (камен
ныя ясли). За ст. Акъ-чулакъ трактъ идетъ далѣе на востокъ черезъ 
русскія селенія Подгорное, Луговое и К аменку въ Мерке, значительное 
русское (1.009 душъ обоего пола) и туземное селеніе съ церковью, почтово- 
телеграфною конторою, школой и болыпимъ базаромъ. Мерке (386 верстъ 
отъ Кабулъ-сая), подъ именемъ Мирки, былъ извѣ стенъ еще въ средніе 
вѣка; соборная мечеть его, какъ и въ Таласѣ, была прежде церковью. 
Въ районѣ теперешняго сел. Лугового (прежде ст. Тарты) въ старину 
находился тюркскій городъ Куланъ. Предгорья Александровскаго хребта 
въ районѣ Мерке, да и въ другихъ мѣстахъ, не исключая и южнаго 
склона (Сусамыръ), изобилуютъ каменными бабами; значительная часть 
этихъ изображеній, ставившихся нѣкогда надъ могилами знатныхъ тюр- 
ковъ, нынѣ сдвинуты съ мѣстъ и разбиты искателями кладовъ, кир
гизами. Восточнѣе Мерке дорога проходитъ черезъ большія старожилъ- 
ческія русскія селенія - Ч алдоваръ (2.064 души обоего пола) и К ара- 
балты (2.155 душъ обоего пола, основано въ 1874 году), въ которыхъ 
имѣются церкви, школы и большіе базары; сейчасъ же за селеніемъ



Карабалты почтовый трактъ, покинувъ Сыръ-дарьинскую область, всту- 
паетъ въ Ппшпекскій уѣздъ области Семирѣченской.

Въ 19 верстахъ отъ Карабалтовъ лежитъ селеніе Біьловодское 
(8.715 душъ обоего пола, главнымъ образомъ русскихъ, церковь и 
церковно-приходская школа), а въ 40 верстахъ далѣе г. Пишпекъ, гдѣ 
почтовый трактъ раздѣляется; дорога на Вѣрный и Джаркентъ напра-. 
вляется на сѣверо-востокъ, пересѣкая рѣку Чу и поднимаясь на Кур-  
дайскій перевалъ, а дорога вглубь Тянь-шаня, на озеро Иссыкъ-куль и 
въ Пржевальскъ, идетъ далѣе на востокъ и черезъ Буамское ущелье 
выходить къ -озеру.

Г. Пишпекъ, административный центръ Пишпекскаго уѣзда  (35.180 
квадратныхъ верстъ, 236.000 душъ населенія), занимающаго юго-западную 
часть Семирѣченской области, расположенъ на рѣчкахъ Аламединъ и 
Ала-арча , на высотѣ около 2.300 футовъ надъ уровнемъ моря, въ виду 
снѣговыхъ вершинъ Александровскаго хребта, гребень котораго лежитъ 
верстахъ въ 40 къ югу. Городъ, основанный въ 1878 году близъ Коканд- 
скаго укрѣпленія Пишпекъ, занятаго русскими войсками въ 1863 г., ши
роко раскинулся среди равнины, слегка покатой къ сѣверу, и весь утопаелл, 
въ зелени садовъ и насажденій. Улицы ширйкія и прямыя, но немо- 
щеныя, дома—частью мазанки, частью деревянные; вообще благоустрой- 
ствомъ городъ не отличается. Достопримечательностью ІІишпека является 
обширный городской садъ, въ которомъ находится школа садоводства и 
сельскаго хозяйства. Въ городскихъ садахъ разводятся главнымъ образомъ 
яблоки, груши и абрикосы; виноградъ, вслѣдствіе сравнительно суроваго 
климата (сред, температура 10°, морозы до 30° Ц.), не всегда достаточно вы- 
зрѣваетъ; имѣется также нѣсколько плантацій хмеля. Обиліе подпочвен- 
ныхъ водъ (кара-су) и рисовые посѣвы, производящееся въ окрестностяхъ 
города, способствуютъ развитію малярійныхъ заболѣваній. Жителей въ 
Пишпекѣ около 14.000, изъ коихъ болѣе 8.000 русскихъ; остальные 
дунгане, сарты и друг. Церковь, 6 низшихъ учебныхъ заведеній и всѣ 
уѣздныя учрежденія; гостиницъ нѣтъ. Доходы города составляютъ 
80.469 рублей (1909 г.), а расходы 72.574 рубля. Промышленность раз
вита слабо; имѣется 6 заводовъ (пивоваренный, кожевенные, мельницы 
и друг.) съ нѣсколькими десятками рабочихъ. Торговля довольно зна
чительна; главными ея предметами являются хлѣбъ и продукты ското
водства. Къ югу отъ Пишпека, среди предгорій, находится небольшой 
сыроваренный заводъ наслѣдниковъ купца Иванова, на которомъ готовятся 
сыры—швейцарскій и бакштейнъ. Въ томъ же направленій, верстахъ въ 
10 отъ города, найдено древнее христіанское кладбище съ остатками 
могилъ и надгробныхъ памятниковъ съ изображеніемъ креста и надпи
сями. Надписи эти относятся къ XIII — XIV вѣкамъ, принадлежать 
несторіанцамъ и писаны сирійскими письменами. Подобные же кладбища 
и памятники встрѣчаются и въ другихъ мѣстностяхъ долины Чу, напри- 
мѣръ, близъ Токмака. Древнѣйшія несторіанскія надписи этого рода 
относятся къ XI вѣку, т. е. къ эпохѣ караханидовъ и киданей.

Почтовая дорога изъ Пишпека на озеро Иссыкъ-куль идетъ далѣе на востокъ, 
постепенно втягиваясь въ долину р еки Чу, лежащую между восточной, самой высо
кой, частью Александровскаго хребта на югѣ и западной оконечностью Заилийскаго 
Алат ау и Чу-Илійскими горами на сѣверѣ. Горы, сопровождающія дорогу съ южной 
стороны, поднимаются здѣсь до 16.000 фут. и  сплошь покрыты вѣчными снѣгами; 
въ то же время на сѣверномъ горизонте  появляются горныя складки, которыя, но-



вышаясь къ востоку, вскорѣ достигаютъ 9.000 - 1 0.000 фут. надъ уровнемъ моря. Вер- 
стахъ въ 30 къ югу отъ селенія Д митріевскаго, первой станціи за  Пишпекомъ (23 в.), 
въ узкомъ ущельѣ горной рѣчки Иссыгаты (И ссыкъ-ата), находятся Иссыгатинскіе 
горячіе минеральные источники, содержимые на средства Общества Краснаго Креста 
и привлекающіе, несмотря на примитивное ихъ устройство, довольно много больныхъ. 
Изъ Пишпека къ источникамъ имѣется прямая колесная дорога; въ  1909 году въ 

н ѣсколькихъ верстахъ отъ источниковъ возникло русское селеніе Арасанское (ара- 
санъ теплый источпикъ). У самыхъ ключей, на камнѣ, вышиною до 4 аршинъ, вы- 
сѣчено изображеніе Будды и тибетскія надписи, представляющiя, повидимому, извѣст- 
ное мистическое изреченіе: „ом-ма-нп-пад-ме-хум“, нѣчто въ р одѣ молитвы или 
заклинанія. Туземцы, получившіе облегчепіе на водахъ, въ знакъ благодарности 
вымазываютъ изображеніе бараньимъ саломъ. У селенія Ивановскаго дорога выходитъ 
на лѣвый берегъ рѣки Чу и слѣдуетъ вверхъ по рѣкѣ до Токмака (58 верстъ отъ 
Пишпека), большого русскаго селенія (3.600 душъ обоего пола), рядомъ съ которымъ 
находится довольно бойкое торговое мѣстечко Токмакъ. Сады Токмака тянутся по 
рѣкѣ на протяженіи нѣсколькихъ верстъ. Въ 12 верстахъ къ югу отъ Токмака на- 
ходится полуразрушенная башня Б урана, высотой 77 фут., діаметромъ до 30 фут.; 
башня имѣетъ видъ суживающ агося цилиндра, высотой до 65 фут., поставленнаго 
па восьмигранное призматическое основаніе, высотой до 13 фут. Постройка возве
дена изъ хорошаго обожженнаго кирпича квадратной формы и снаружи украш ена 
нѣсколыкими поясами фигурной кладки. Внутренность башни, куда имѣется входъ  
на высотѣ 13 ф., представляєтъ кирпичную винтовую лѣстницу съ арчевыми ступе
нями, идущую доверху. Верхъ башни разрушенъ, а изъ ея основанія выломано 
много кирпича киргизами и крестьянами. Въ настоящее время башня окараули- 
вается и вокругъ нея разведенъ садикъ. Въ районѣ башни обширное пространство за
нято остатками древнихъ городищъ, курганами и слѣдами построекъ, а  въ  1 1/2 вер
стахъ къ югу отъ нея находится несторіанское кладбище съ намогильными камнями, 
на которыхъ изображены кресты и высѣчены сирійско-тюркскія надписи. Весьма 
возможно, что именно на этомъ мѣстѣ стоялъ нѣкогда главный городъ тюрковъ 
Суябъ, который былъ разрушенъ китайцами въ 748 году и вновь выстроенъ нѣсколько 
сѣвернѣе Чу, у подошвы горъ. Въ окрестностяхъ Суяба кочевала обыкновенно орда 
"каган а" западныхъ тюрковъ. Далѣе къ востоку, въ долинѣ рѣки Чу, находился 
еще одинъ значительный тюркскій городъ, а именно Н евакетъ; здѣсь жилъ послѣдній 
тюркскій каганъ, со смертью котораго (737 г.) западно-тюркская имперія распалась, 
что не мало способствовало успѣхамъ арабовъ въ Маверанпагрѣ. Въ этомъ же, пови
димому, районѣ находился тюркскій городъ Баласагунъ, игравшій большую роль въ 
XI - Х II вв. и уже въ Х в. бывшій, по словамъ Макдиси, "большимъ, многолюднымъ 
и богатымъ городомъ". Во время борьбы хорезмшаха Мухаммеда съ кара-китаями 
Баласагунъ былъ взятъ (1210 г.) послѣдними, при чемъ погибло до 47.000 жителей. 
Сколько-нибудь точное мѣстонахождеріе Бал асагуна неизвѣстно; существуетъ д а ж е  
мнѣніе, что городъ этотъ находился не въ долинѣ рѣки Чу, а въ 150 в. къ сѣверо- 
востоку отъ г. Кашгара. Восточнѣе Токмака долина Чу суживается еще болѣе, 
превращаясь въ тѣснину, и дорога подходитъ къ  станціи Д ж иль-арыкъ (112 верстъ 
отъ Пишпека), лежащей въ Б у а м скомъ ущельѣ, черезъ которое Чу прорывается съ 
юга на сѣверъ. Нѣсколько ниже станціи на Чу находится хорошій деревянный 
мостъ, названный Семеновским ъ въ честь П. II. Семенова, нереправлявшагося здѣсъ 
въ 1856 году въ бродъ черезъ бушующую рѣку; здѣсь же справа въ Чу впадаетъ 
ея правый притокъ Большой Еебинъ. Отъ Джиль-арыка, черезъ перевалъ К астекъ 
(8.470 фут.) въ западной части Заилійскаго Алатау, имѣется колесная дорога (79 в.) 
на станцію Самъ-су Пишпекско-Вѣрненскаго тракта, лежащую въ 79 в. западпѣе Вѣр- 
наго. Сейчасъ же за станціей Джиль-арыкъ долина р. Чу круто поворачиваетъ на юго- 
западъ, а затѣмъ на югъ, прорывая Буамскимъ ущельемъ огромную горную складку, 
восточная часть коей называется К ут ей-Алатау, а западная - Александровским ъ 
хребтомъ. Ущелье это, наиболѣе узкая часть котораго лежитъ между ст. Джиль- 
арыкъ и ст. Кокъ-муйнакъ (23 версты), служитъ путемъ изъ Семирѣчья не только на 
озеро Иссыкъ-куль и въ г. Пржевальскъ, но и въ долину верхпяго Нарына и далѣе 
въ Кашгаръ и въ Фергану (черезъ перевалъ Кугартъ); стада скота и главнымъ 
образомъ овецъ гонятся по этому пути изъ семирѣченскихъ степей въ Андижанъ и 
другіе крупные населенные центры Ферганы. Буамское ущелье не блещетъ красо
тами природы; крутыя безплодныя скалы, то образуя мрачныя тѣснины, то разсту- 
паясь нѣсколько шире, тянутся по обѣ стороны бурнаго мутнаго потока; почтовая 
дорога, переходя съ одного берега на другой, вьется по карнизамъ скалъ и лишь 
изрѣдка спускается къ рѣкѣ, гдѣ въ такихъ, болѣе расширенныхъ мѣстахъ, появля



ется кое-какая растительность (Halimodendron argenteum , Caragana pygmaea, Nitra- 
ria Schoberi, облѣпиха, тал ъ, урюкъ, кленъ и друг.). Отъ ст. Кокъ-муйнакъ (4.860 ф. 
надъ уровнемъ моря) рѣка вновь поворачиваетъ на востокъ и ущелье расширяется 
въ степную долину съ зарослями чія, астрагаловъ, P eganum H arm ala и другихъ 
обитателей пустынной степи. Еще дальше горы разступаются и открывается широкій 
горизонтъ долины Иссыкъ-куля, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ западнаго берега 
котораго расположена ст. Кут емалды  или Д митріевская  (159 верстъ отъ Пишпека, 
5.230 фут. надъ уровнемъ моря). Почтовый трактъ раздѣляется здѣсь на двѣ в ѣтвиг 
одна изъ нихъ идетъ далѣе на югъ въ укр. Нарынское, расположенное въ нѣдрахъ 
центральнаго Тянь-шаня, а другая направляется по сѣверному берегу Иссыкъ-куля 
на востокъ, въ  Пржевальскъ. Вся мѣстность, прилегающая къ западной оконечности 
озера, представляетъ сазъ, т. е. обширную равнину, частью болотистую, покрытую 
хорошей травой, которая на болѣе сухихъ мѣстахъ замѣняется клумбами чія. Вскорѣ 
показывается и озеро. Сильное впечатлѣпіе, производимое огромной поверхностью 
воды, за  которой въ тум анномъ отдаленіи сверкаютъ вѣчные снѣга Терскей-Алатау, 
вскорѣ смѣняется чувствомъ  гнетущей тоски, навѣваемой совершенной безжизнен
ностью зеркала водъ и однообразнымъ шумомъ волнъ, набѣгающихъ на пустынный 
берегъ. Почтовая дорога въ Нарынъ, перейдя но мосту небольшой протокъ Кут емалды, 
черезъ который, при высокомъ уровнѣ рѣки Чу, вода ея переливается въ озеро, 
вскорѣ опять втягивается въ горы и, слѣдуя по правому берегу рѣкп, черезъ живо
писное ущелье выходитъ на обширную луговую долину бассейна лѣваго притока 
Чу Еочкура, расположенную между южными склонами Александровскаго хребта и 
сѣверными Терскея. Въ лѣтнее время долина покрыта многочисленными кочевьями 
и очень оживлена; весь южный горизонтъ ея занят ь снѣговыми вершинами Тер- 
скей-Алатау. Прорѣзавъ долину съ сѣверо-востока на юго-западъ, дорога вновь под
ходить къ горамъ и по ущелыо верхней Чу, получающей здѣсь названіе Дж уванъ- 
арыка, вступаетъ въ нѣдра Терскея. Дикое и мрачное ущелье бурнаго Джуванъ-арыка 
принадлежитъ къ числу живописнѣйшихъ мѣстностей Тянь-шаня. З а  ст. Сары-булакъ 
(78 версті, отъ Дмитріевской) начинается хорошо разработанный подъемъ на лу- 
говой перевалъ Долонъ (9.800 фут.), за которымъ дорога спускается въ живописное, 
покрытое мѣстами зарослями тянь-шанской ели ущелье р. Оттукъ, принадлежащей 
уже къ бассейну верхняго Нарына. Выйдя затѣмъ на рѣку Онъ-арча, въ  которую у 
почтовой станціи того же имени впадаетъ справа Оттукъ, дорога по предгорьямъ 
спускается въ высокую долину Нарына. При спускѣ на южномъ горизонтѣ откры
вается грандіозная панорама далекихъ снѣговыхъ громадъ, принадлежащихъ по
граничному съ Кптаемъ хребту Кокъ-шаалъ-тау. Перейдя по мосту черезъ довольно 
многоводный Нарынъ, почтовая дорога заканчивается среди довольно широкой до
лины рѣки въ укрѣпленіи Нарынском ъ Пржевальскаго уѣзда, лежащемъ на высотѣ 
около 6.900 фут. надъ уровнемъ моря (155 в. отъ ст. Дмитріевской, 314 верстъ отъ 
Пишпека, 814 в. отъ Кабулъ-сая). Нарынское — небольшое укрѣпленіе и торговое 
мѣстечко (около 1.000 жителей) съ довольно смѣшаннымъ населеніемъ (русскіе, 
сарты, киргизы, татары, дунгане и друг.), представляетъ одинъ изъ наиболѣе глу- 
хихъ уголковъ Туркестана, отличающійся суровымъ климатомъ и въ зимнее время, 
когда обильные снѣга заваливають перевалъ Долонъ, далеко не всегда доступный. 
Единственнымъ колеснымъ путемъ, идущимъ далѣе въ горы отъ Нарынскаго, явля
ется дорога внизъ по долинѣ Нарына; она идетъ по лѣвому берегу рѣки черезъ 
„Чортовъ мостъ“ у впаденія въ нее рѣки Атбашъ, р. Алабугу, казачьи и крестьянскіе 
поселки на Нарынѣ, р. Кылъ-доу и перевалъ К угартъ въ Ферганскомъ хребтѣ, въ 
Джелалабадъ въ Ферганѣ (278 в. отъ Нарынскаго). Перевалъ черезъ Кугартъ при
ходится обыкновенно проѣзжать верхомъ (до Таранъ-базара), такъ какъ дорога 
большею частью здѣсь совершенно недоступна для колеснаго движенія. Близъ пе- 
ревала, къ сѣверу отъ хребта, находится ущелье Саймалы-ташъ, въ которомъ на 
скалахъ высѣчено множество изображеній животныхъ и людей; происхожденіе этихъ 
изображеній и эпоха ихъ неизвѣстны. Въ 6 верстахъ къ за паду отъ Нарынскаго по 
этой дорогѣ находится гора А лам шикъ (пестрая кошка), въ которой имѣется нѣсколько 
пещеръ. Изъ другихъ дорогъ, имѣющихъ исходнымъ пунктомъ Нарынское, слѣдуетъ 
отмѣтпть вьючный, а частью и колеспый, путь черезъ перевалъ Туругартъ (свыше
12.000 ф.) въ Каш гаръ (261 в.) и тропу, идущую вверхъ по Нарыну, на сырты верх
няго его теченія и ледники А къ-шiйряка.

Отъ ст. Дмитріевской (Кутемалды) до Пржевальска ведутъ двѣ дороги: одна 
изъ нихъ (202 в.), вьючная и очень рѣдко посѣщаемая, пдетъ по южному берегу 
озера Иссыкъ-куль черезъ дер. Сливкину (П окровское - 2 .700 душъ обоего пола), а 
другая (215 в.) почтовая- по сѣверному берегу озера, служащая обычнымъ путемъ.



сообщенія съ г. Пржевальскомъ. Отъ Кутемалдовъ почтовый трактъ  направляется 
на востокъ, придерживаясь все время берега Иссыкъ-куля; съ лѣвой стороны тянется 
все выше и выше ноднимающійся К унгей-Алат ау, гребень котораго покрытъ вѣч- 
ны м и  снѣгами, съ правой - разстилается обширная поверхность озера, постепенно 
расширяющагося къ востоку. Берега озера окаймлены густыми зарослями облѣпихи, 
которая здѣсь достигаетъ размѣровъ  порядочной величины деревца. У станціи Туръ- 
айгыръ (25 в. отъ Кутемалдовъ), въ полуверстѣ отъ берега, на днѣ озера видны кир- 
пичныя стѣны; возможно, что эти затонувшія развалины представляютъ  остатки 
одного изъ городовъ , существовавшихъ нѣкогда, въ разные періоды времени , на 
берегахъ Иссыкъ-куля. Имѣются свѣдѣнія, что еще въ средніе вѣка (V II I -Х ) на 
сѣверномъ берегу озера находился большой тюркскій торговый городъ Сикуль (вѣ- 
роятно тождественный съ г. И ссыкъ-куль, существовавшимъ еще при Тимурѣ), а на 
южномъ - города: Яръ, Тонъ (очевидно, въ долинѣ рѣки того же имени, гдѣ имѣются и 
нынѣ развалины) и Б арсхонъ (вѣроятно, по рѣчкѣ Б арскоу нъ). Остатки построекъ 
виднѣются подъ водой также у устья р. Тюпъ. Берега Иссыкъ-куля въ тѣ отдален- 
ныя времена составляли владѣнія джикилей, народа, отдѣлившагося отъ тюрковъ- 
карлуковъ. Вся западная часть сѣвернаго побережья озера пустынна; лишь въ 
районѣ ст. Курум ды (100 в. отъ Кутемалдовъ), противъ которой Кунгей-Алатау до
стигаетъ наибольшей высоты, появляются посѣвы какъ киргизскіе, такъ и крестьян- 
скіе. Въ 27 в. далѣе къ востоку расположено большое (3.800 душъ обоего пола) 
русское селеніе Сазановское (Сазановка), получившее названіе отъ болотистыхъ про- 
странствъ (сазовъ), прилегающихъ къ озеру. Несмотря на смѣшанное населеніе 
(малороссы, сибиряки, великороссы, чуваши и проч.), Сазановка процвѣтаетъ; широ- 
кія обсаженныя зеленью улицы, прекрасные дома, красивая церковь, обиліе скота и 
домашней птицы - все это наглядно говоритъ  о благосостояніи села; значительнымъ 
подспорьемъ въ хозяйствѣ служитъ рыболовство въ озерѣ (сазанъ, чебакъ), которое 
противъ Сазановки достигаетъ наибольшей ширины. Въ 28 вер. восточнѣе лежить 
русское селеніе Уй-талъ, а еще дальше въ 15 вер., на самомъ берегу озера - Свято- 
Троицкій монастырь съ красивой пятиглавой церковью, надѣленный большими луго
выми угодяями. Б ратія, назначенная сюда съ Валаама, состоитъ  изъ игумена, пяти 
іеромонаховъ и двухъ діаконовъ; нослушниковъ около 15 человѣкъ . Главными отрос- 
лями монастырскаго хозяйства являются скотоводство, пчеловодство и рыболовство. 
Предполагается къ открытію школа для киргизскихъ дѣтей съ интернатомъ. З а  мо- 
настыремъ дорога огибаетъ сѣверо-восточный берегъ озера и подходитъ  къ большому 
(4.000 душъ обоего пола) селу Преображенскому, расположенному близъ впаденія въ 
озеро р. Тюпъ. Въ селеніи имѣется большая церковь и прекрасные дома съ обшир
ными хозяйственными постройками, что свидѣтельствуетъ о зажиточности населенія  
состоящаго главнымъ образомъ изъ малороссовъ. Главныя отрасли хозяйства - хлѣ- 
бопашество, скотоводство и пчеловодство. Отъ Преображенскаго трудная вьючная 
тропа ведетъ черезъ Кунгей-Алатау въ ст. Н адеждинскую, лежащую у подошвы 
Заилійскаго Алатау, и далѣе въ Вѣрный (всего 170 верстъ). З а  Преображенскимъ 
почтовая дорога поворачиваетъ прямо на югъ, иересѣкаетъ возвышенное, частью 
покрытое посѣвами, плато Тасма между р. Тюпъ и р. Д ж ергаланъ, также вп адаю- 
щи ми въ озеро, и поднимается къ уѣздному городу Пржевальску, лежащему въ
12 верстахъ къ юго-востоку отъ Иссыкъ-цуля у подошвы сѣверныхъ нредгорій вос
точной части Терскей-Алатау.

Мѣстоположеніе Пржевальска на рѣчкѣ Караколъ въ виду снѣговыхъ вер- 
шин ь, встающихъ къ югу отъ города, довольно живописно, а климатъ его, вслѣд- 
ствіе значительной высоты надъ уровнемъ моря (5.700 фут.) и близости обшир- 
наго незамерзающаго озера, отличается ровностью и умѣренностыо. Всѣ эти усло- 
вія, въ  связи съ обиліемъ осадковъ и зелени и отсутствіемъ пыли, живописными 
окрестностями и дешевизной жизни, дѣлаютъ мѣстопребываніе въ этомъ крайнемъ 
культурномъ этапѣ Семирѣчья довольно привлекательнымъ. Кромѣ того, велѣд- 
ствіе близости восточной, наиболѣе интересной, части центральнаго Тань-шаня съ 
его огромными вершинами и гигантскими ледниками, Пржевал ьскъ служитъ обыч- 
нымъ  исходнымъ пунктомъ для горныхъ путешествій: отсюда начинали свои путе- 
шествія большинство изслѣдователей горныхъ дебрей Тянь-шаня и прилегающихъ 
мѣстностей Китая; здѣсь же провелъ свои послѣдніе дни и скончался Н. М. Прже- 
вальскій, давъ свое имя городу, называвшемуся прежде Караколом ъ. Торгово-про- 
мышленпое значеніе Пржевальска, лежащаго вдали (875 в. отъ Кабулъ-сая, 606 в. 
отъ Вѣрнаго) отъ торговыхъ путей Туркестана, незначительно; виднымъ предметомъ 
торговли является скотъ и продукты скотоводства, а также медъ. Въ Пржевальскѣ 
имѣются всѣ уѣздныя учрежденія, 2 церкви, 9 мечетей, 4 казенныхъ учебныхъ заве-



денія, городская общественная читальня, нѣсколько десятковъ фабрично-ремеслен- 
ныхъ заведеній и насчитывается до 15.000 населенія (до 6.000 русскихъ, остальное 
сарты, дунгане, киргизы, татары и друг.); гостпницъ нѣтъ. Городскіе доходы соста
вляли въ 1909 году 66.360 рублей, расходы- 50.845 рублей. Городъ прорѣзанъ широ
кими, обсаженными деревьями (пирамидальные тополя и друг.), улицами, имѣе.тъ 
много садовъ и сравнительно благоустроенъ; достопримѣчательностыо его является 
прекрасный городской садъ, устроенный трудами доктора Барсова, бывшаго город
ского головы; въ саду имѣется деревцо грецкаго орѣха, которое легко переноситъ 
зиму, несмотря на значительную высоту города. Вслѣдствіе возвышеннаго положенія 
Пржевальска, всѣ фрукты въ его садахъ созрѣваютъ значительно позднѣе, чѣмъ въ 
другихъ мѣстностяхъ Туркестана; абрикосы здѣсь поспѣваютъ едва въ концѣ ав
густа, между тѣмъ какъ въ нпзмснныхъ районахъ края въ іюнѣ они уже отходятъ. 
Изъ окрестностей Пржевальска слѣдуетъ обязательно посѣтить ближайшій берегъ 
Иссыкъ-куля (12 верстъ), на которомъ среди садовъ и зелени построено нѣ сколько

десятковъ дачъ, куда выѣзжаютъ на лѣто болѣе состоятельные жители города, и
осмотрѣть находящійся тутъ же среди посадокъ тополей и цвѣтниковъ памятникъ 
Пржевальскому, воздвигнутый рядомъ съ могилой знаменитаго путешественника, на 
которой лежитъ массивная плита. Мѣстоположеніе памятника на высокомъ крутомъ 
берегу огромнаго озера, въ виду снѣговыхъ вершинъ Кунгея и Терскея, превосходно. 
Памятникъ состоитъ изъ гранитной скалы, на которой укрѣпленъ бронзовый орелъ 
съ распростертыми крыльями, несущій въ клювѣ оливковую вѣтвь и попирающій 
карту Азіи; на лицевой сторонѣ бронзовый же медальонъ съ барельефомъ Пржеваль- 
скаго и надписью: "Николай Михайловичъ Пржевальскій. Родился 31 марта 1839 г. 
Скончался 20 октября 1888 года. Первый изслѣдователь природы Центральной Азіи“. 
Рисунокъ памятника исполненъ Бильдерлингомъ, а  моделъ - академикомъ Шреде- 
ромъ. Въ 12 в. къ западу отъ Пржевальска расположена ферма Пржевальской сель- 
ско-хозяйственной школы, которая зимой помѣщается въ собственномъ зданіи въ 
городѣ.

Пржевальскій у ѣздъ занимаетъ юго-восточную пограничную съ Китаемъ часть 
Семирѣченской области, почти сплошь занятую высокими горами и нагорьями; са-



мыя низкія мѣстности въ уѣздѣ лежатъ на высотѣ не менѣе 5.000 фут. надъ уров
немъ моря. Площадь уѣзда 67.480 кв. в., населеніе 156.000 душъ обоего пола (около
23.000 русскихъ, 133.000 каракиргизовъ, остальное сарты, сартъ-калмыки, дунгане, 
татары п друг.). Населеніе занимается скотоводствомъ, земледѣліемъ, рыболовствомъ, 
охотой и  пчеловодствомъ (8.518 рамочныхъ ульевъ; въ 1909 году получено 5.200 пу
довъ меда), развигымъ преимущественно среди русскаго населенія, но кое-гдѣ на- 
чинающимъ проникать и въ киргизское хозяйство.

Товарообмѣнъ  производящійся съ Китаемъ по Пржевальскому таможенному 
участку (таможенный пунктъ въ Нарынскомъ), довольно значителенъ; въ 1910 году 
было вывезено Товаровъ на сумму до 79.000 рублей (издѣлія, металлы) и привезено 
на сумму до 688.000 рублей (хлопокъ, сушеные фрукты, бязь, мата и т. п.).

Верстахъ въ 18 къ юго-западу отъ Пржевальска, приблизительно на половинѣ 
пути въ деревню Сливкину  (Покровское), изъ тѣснаго лѣсистаго ущелья Терскей- 
Алатау вырывается рѣка Джиты-огузъ, впадающ ая съ юга въ Иссыкъ-куль; у  вы
хода рѣки изъ ущелья, прегражденнаго рядомъ утесовъ песчаника, называемыхъ

туземцами Джиты-огузъ (семь 
быковъ), находятся горячіе сѣр- 
ные источники (43° Ц.), привле- 
кающіе для пользованія жите
лей Пржевальска и окрестныхъ 
киргизовъ. Въ послѣднее время 
источники, содержимые на сред
ства уѣзднаго управленія, при
ведены въ  порядокъ и при 
нихъ устроены ванны и кое- 
какія помѣщенія для жилья. 
Въ мѣстности Кой-сары, распо
ложенной въ окрестностяхъ По- 
кровскаго, па днѣ озера видны 
остатки какихъ-то построекъ; 
киргизская легенда говорить, 
что здѣсь нѣкогда существо- 
валъ городъ, затопленный вне- 
запно хлынувшей изъ колодца 
водой. Отъ Покровскаго, соеди- 
неннаго съ г. Пржевальскомъ 
колесной дорогой, идетъ вьюч
ный путь черезъ верховья На
рына и перевалъ Бедель въ 
Кашгарію, въ Учъ - Т урфанъ 
(225 верстъ).

Путешественнику, прибыв
шему въ Пржевальскъ по вы
шеописанной дорогѣ изъ Пиш
пека и имѣющему намѣреніе 
посѣтить Вѣрный и Джаркентъ. 

нельзя не посовѣтоват ь не возвращаться обратно по тому же пути, а проѣхать изъ 
Пржевальска по прямой почтовой дорогѣ черезъ перевалъ Санъ-ташъ въ  Дж аркентъ 
и лишь оттуда направиться въ Вѣрный. Дорога эта идетъ изъ Пржевальска на сѣ- 
веро-востокъ вдоль подошвы сѣверныхъ предгорій Терскей-Алатау и, пересѣкая рядъ 
горныхъ рѣчекъ, впадающихъ въ Иссыкъ-куль (Акъ-су) и слѣва въ Д ж ергаланъ 
(Джергесъ, Тургень-аксу), поднимается на перевалъ К ызылъ-кія (около 7.070 фут.), 
раздѣляющій бассейны Джергалана и Тюпа. Верстахъ въ 12 по этой дорогѣ отъ 
Пржевальска, въ узкомъ лѣсистомъ ущельѣ мутной и быстрой р. Акъ-су, завален- 
номъ древними моренами, находятся Аксуйскiе горячіе ключи (43° Ц.), содержимые 
Пржевальскимъ городскимъ управленіемъ. Источники сравнительно благоустроены; 
Здѣсь имѣется ванное зданіе и нѣсколько комнатъ для жилья. Выше по ущелью 
имѣются вторые ключи Алтынъ-арасанъ ("золотые теплые ключи"), особенно цѣнимые 
киргизами за ихъ лечебныя свойства. Спустившись съ перевала Кы зылъ-кія, поч
товая дорога пересѣкаетъ рѣку Тюпъ и переваливаетъ восточную оконечность 
Кунгей-Алатау черезъ перевалъ Санъ-ташъ (около 6.500 фут.), за которымъ лежатъ 
кучи валуновъ (санъ-ташъ - милліонъ камней), сложенныя, согласно легендѣ, вой- 
скомъ Тимура послѣ похода противъ горцевъ-язычниковъ. За ст. Талды-булакъ



( 59 верстъ отъ Пржевальск а) дорога вступаетъ въ предѣлы Джаркентскаго уѣзда и 
идетъ по высокой степной равнпнѣ къ ст. К аркара, у  которой ежегодно съ 15-го 
іюня по 15 августа происходить самая крупная и популярная въ Семирѣчьѣ Кар- 
к аринская ярмарка, обороты коей въ хорошіє годы достпгаютъ 500.000 рублей. 
Центральную ч асть ярмарки составляютъ два ряда деревянныхъ ярмарочныхъ 
построекъ, вокругъ которыхъ группируются павѣсы и юрты. На ярмарку киргизы 
прпвовятъ скотъ, шкуры и шерсть, а сарты и другіе торговцы мануфактуру, посуду, 
бакалейный и другой необходимый для кочевниковъ товаръ. На время ярмарки сюда 
переѣзжаетъ изъ селенія Охотничьяго участковый начальникъ и переводится поч
товое отдѣленіе. У ст. Каркара отъ почтовой дороги отдѣляется вѣтвь, идущая на 
юго-востокъ до казачьяго поселка Охотничьяго (83 в., до 700 душъ обоего пола), 
расположеннаго на берегу рѣки Б аян ъ-колъ въ 3-хъ верстахъ отъ китайской гра
ницы, къ  сѣверу отъ широкой степной долины Текеса. Поселокъ Охотничій (Н арынъ- 

к о л ъ), лежащій на высотѣ около 6.000 ф., обладаетъ довольно суровымъ климатомъ 
и въ  теченіе почти полугода остается подъ снѣгомъ. Непосредственно къ югу отъ 
поселка поднимаются предгорья самой высокой части центральнаго Тянь-шаня, 
кульминаціоннымъ пунктомъ которой является Х анъ-тенгри; изъ поселка видны 
снѣговыя вершины, лежащ ія нѣсколько восточнѣе Ханъ-тенгри, по ту сторону 
китайской границы. З а  ст. К аркара дорога направляется на сѣверъ мимо солянаго 
источника, изъ котораго киргизами вываривается соль, въ бассейнъ К егена (нѣ- 
с колько ниже получающаго названіе Чарына) п, постепенно спускаясь, достигаетъ 
казачьяго поселка Подгорнаго (600 душ ъ обоего пола, 163 версты отъ Пржевальска), 
лежащаго у сѣверной подошвы горъ Кетмень на высотѣ около 4.000 фут. За 
Подгорнымъ разстилаются обширныя, понижающіяся къ сѣверу с тепныя простран
ства, сначала щебнистыя, а затѣмъ глпнисто-солонцеватыя, поросшія полынью и 
другими обитателями степи и уже при надлежащія къ долинѣ рѣки И ли. Верстахъ 
въ 12 къ западу отъ слѣдующей за  Подгорнымъ станціи Чу нджи (казачій поселокъ,
300 душъ обоего пола) въ поемной долпнѣ Чарына находится одна изъ мѣстныхъ 
достопримѣчательностей - густой тѣнистый лѣсъ изъ  ясеней съ  примѣсью клена, тополя 
и тальника, занимающій до 30 верстъ въ длину и до 1 версты въ ширину. Отдѣль- 
ныя деревья ясеня достигаютъ 12 14 вершковъ въ діаметрѣ. Картина мощной 
лѣсной растительности представляетъ сильный контрастъ съ безпредѣльной вы
жженной степью п открывается внезапно лишь на краю крутого обрыва, окаймляю
щ аго долину рѣки. З а  ст. Чунджи дорога пролегаетъ безбрежной степью, на сѣвер- 
номъ горизонтѣ которой, сначала едва зам ѣтно, начинаютъ вырисовываться снѣговыя 
вершины Д жунгарскаго Алат ау, и наконецъ подходитъ къ переправѣ черезъ Или 
(50 верстъ отъ Чунджи), окаймленной зарослями туранги (Populus diver sifolia) и 
другой тугайной растительностью. И ли  представляетъ здѣсь широкую спокойную 
мутную рѣку, переправа черезъ которую происходитъ на паромѣ. Масса воды, не

с омой Или, почти совершенно не использована для оросительныхъ цѣлей; лишь въ 
самое послѣднее время отдѣломъ земелыныхъ улучшеній организованы изысканія 
для выясненія наиболѣе цѣлесообразнаго разрѣш енія этого огромпой важности во
проса. За переправой дорога вновь идетъ степью, кое-гдѣ перемежающейся съ 
песками, до к азачьей станицы Голубевекой (Б орохудзир ъ), лежащей къ югу отъ 
предгорій Джунгарскаго Алатау на почтовой дорогѣ, идущей изъ Вѣрнаго черезъ 
Алтынъ-эмель въ Джаркентъ. Голубевская (1.000 душъ обоего пола) утопаетъ въ 
с адахъ и обширныхъ древеспыхъ посадкахъ; въ особенности интересны насажденія 
огромныхъ пирамидальныхъ тополей и старый запущенный казенный садъ. Дорога 
отъ Голубевской до Джаркента (16 в.) идетъ большею частью культурными землями, 
расположенными въ бассейнѣ р. Борохудзиръ п Усекъ, многоводной горной рѣчки, 
питающейся ледниками самыхъ высокихъ частей Джунгарскаго Алатау и орошаю
щей весь Джаркентскій оазисъ. Воды здѣсь много; она находится близко подъ 
почвой и мѣстами выступаетъ на поверхность, образуя болотины и лужи. Больш ая 
часть дороги пролегаетъ тѣнистымъ лѣсомъ, состоящимъ главнымъ образомъ изъ 
карагачей и нѣкоторыхъ другихъ древесныхъ породъ- -явленіе, совершенно не
обычное въ низменной полосѣ Туркестана. Лѣсъ этотъ занпмаетъ обширное про
странство и, по преданію, былъ нѣкогда разведенъ китайцами.

Перейдя черезъ мостъ па мутномъ бурномъ Усекѣ, дорога вступаетъ въ 
уѣздный городъ Джаркентъ, небольшой пыльный городокъ съ правильно распла
нированными широкими улицами, окаймленными превосходными посадками пира- 
мидальныхъ тополей и садами, въ зелени которыхъ прячутся небольшіе домики 
городскихъ обитателей. Даже азіатская часть города, въ которой главное мѣсто 
занпмаетъ базаръ, не лиш ена зелепи ; лавки съ китайскими товарами и дунганскія



харчевни придають базару своеобразный характері, и напоминаютъ о близости 
китайской границы. Джаркентъ (2.300 ф.) расположенъ на равнинѣ, верстахъ въ 40 
отъ предгорій Джунгарскаго Алатау; климатъ здѣсь мягкій, дающій возможность 
вызрѣваті. персикамъ, абрикосамъ и винограду, а также производить къ югу on . 
города обширные посѣвы риса. Часть города и его садовъ орошается изъ горной 
рѣчки, Тышкана, въ ущельѣ которой расположенъ военный лагерь. Въ Джаркентѣ 
имѣется свыше 1.500 домовъ, 3 церкви, 17 мечетей, 4 низшихъ учебныхъ заведенія 
и сельско-хозяйственная школа, военное собраяіе, нѣсколько десятковъ фабрично- 
заводскихъ (мельницы, маслобойные и кожевенные заводы) и ремесленныхъ заве
деній и около 25.000 жителей (около 4.500 русскихъ, 16.000 таранчей и 2.000 дунганъ; 
остальные татары, киргизы, сарты и друг.). Городскіе доходы составляютъ (1909 г.) 
30.456 руб., расходы—27.491 рубль.

Изъ достопримѣчатель- 
ностей Джаркента слѣдуетъ 
отмѣтить довольно порядоч
ный городской садъ и въ 
особенности оригинальную 
мечеть, построенную бога- 
тымъ туземцемъ Вали-Аху- 
номъ, въ китайско-средне- 
азіатскомъ вкусѣ, вблизи 
базара. ІІамятниковъ ста
рины въ Джаркентѣ, какъ  
въ городѣ новомъ, насчи- 
тывающемъ 30 съ неболь
шим!. лѣтъ своего существо- 
ванія, не имѣется. Основа- 
ніе Джаркенту было поло
жено въ 1882 году, послѣ 
возвращенія, согласно пе
тербургскому договору 12-го 
февраля 1881 года, Кульд- 
жинскаго района Китаю. 
Ядро возникшаго поселенія 
составили обосновавшіеся 
въ Кульджѣ, во время окку
п а н т  ея Россіей, русскіе, а 
отчасти таранчи и дунгане, 
не пожелавшіе остаться 
подъ владычествомъ китай- 
цевъ. Будучи расположенъ 
вблизи китайской границы, 
на дорогѣ въ Кульджу, 
Джаркентъ является до
вольно круинымт. центромъ 
торговли съ Китаемъ; въ 
1910 году черезъ джаркент- 
скую таможню вывезено въ 
Китай товаровъ на 1.183.000 

рублей (керосинъ, бумажныя ткани, сахаръ, металлы, спички и т. п.), привезено же 
изъ Китая на 520.000 руб. (скоп., шкуры, кожи, шерсть, войлоки и т. п.). Почтовая до
рога продолжается и восточнѣе Джаркента, направляясь въ пограничный съ Китаемъ 
казачій поселокъ Николаевскій (Хоргосъ), расположенный въ 34 вер. на рѣкѣ Хор- 
гот , нравомъ нритокѣ Илп, и далѣе въ китайскіе предѣлы на Суйдунъ и Кульджу 
(128 верстъ отъ Джаркента). Противъ поселка Николаевскаго (около 1.000 душъ 
обоего пола), гдѣ имѣется укрѣпленіе и наш ъ пограничный постъ, на лѣвомъ 
китайскомъ берегу Хоргоса, расположенъ ^итайскій пикетъ въ видѣ крѣпостцы съ 
зубчатой стѣной. Верстахъ въ 8—10 отъ границы, сѣвернѣе почтовой дороги, въ 
нредѣлахъ Китая, расположено селеніе Мазаръ, близъ котораго находятся развалины 
извѣстнаго Алмалыка, резиденції! джагатайскихъ хановъ въ XIII—XIV вв. Въ раз- 
валинахъ найдены надгробные камни съ изображеніемъ креста и тюркско-сирійскими 
надписями, относящимися къ XIV вѣку и аналогичными съ вышепомянутымп над
писями старыхъ несторіанскихъ могильниковъ Пишпека и Токмака. *





Дж аркентскій уѣздъ, расположенный въ восточной части Семирѣчья, на сѣвѳрѣ 
и югѣ покрыть горами, въ средней же части занять широкой степной долиной рѣки 
Или. Площадь уѣзда—31.180 кв. верстъ, паселеніе—189.000 (русскіе, таранчи, кир
гизы, дунгане и друг.); главнымъ занятіемъ туземнаго населенія является ското
водство, а отчасти и земледѣліе. Довольно многочисленные здѣсь дунгане зани
маются земледѣліемъ, садоводствомъ и огородничествомъ.

Какъ было указано выше, Вѣрненскій почтовый трактъ, оставивъ 
Пишпекъ, направляется на сѣверо-востокъ и у ст. К онстантиновской 
(17 вер. отъ Пишпека) 
пересѣкаетъ по мосту 
рѣку Чу. Въ настоя
щее время отдѣломъ 
земельныхъ улучше- 
ній производятся об
шир н ы я  изысканія, 
имѣющія цѣлью оро- 
шеніе п у с т ы н н ы х ъ  
пространствъ, лежа- 
щихъ по обоимъ бере- 
гамъ рѣки. Одинъ изъ 
каналовъ, орошающій 
до 50.000 десятинъ на 
лѣвомъ берегу Чу, 
предположено вывести 
у Чумышскихъ скалъ, 
стѣсняющихъ р ѣ к у  
нѣсколъко выше Кон- 
стантиновскаго моста.
На правомъ берегу Чу 
почтовый трактъ, мимо 
селенія Георгіевскаго 
(800 душъ обоего пола) 
направляется сначала 
прямо на сѣверъ, а 
з а т ѣ м ъ  на сѣверо- 
востокъ, поднимаясь 
на пустынный степной 
Курдайскій перевалъ 
Чу-Илійскихъ горъ, 
представляющихъ за
падное продолженіе 
Заилійскаго Алатау; за переваломъ начинается Вѣрненскій уѣздъ. Спу
стившись по безлѣснымъ лощинамъ и уваламъ съ перевала, трактъ 
круто поворачиваетъ на востокъ и направляется далѣе вдоль сѣверной 
подошвы сначала Чу-Илійскихъ горъ, а затѣмъ и вздымающагося все 
выше и выше Заилійскаго Алатау. Въ то время, какъ весь южный гори
зонта. занятъ горами, на сѣверѣ разстилается безграничная степь. 
Пройдя станціи Отаръ и Самъ-су, отъ которой черезъ перевалъ К а- 
стекъ (8.474 ф.) имѣется колесная дорога до ст. Джиль-арыкъ (79 в.), 
трактъ въ 177 в. отъ Пишпека пересѣкаетъ селеніе Казанско-Богород
ское (2.000 душъ обоего пола), расположенное на рѣчкѣ Узунъ-агачъ.



Въ этой мѣстностп, 21 октября 1860 года, полковникъ Колпаковскій 
нанесъ жестокое пораженіе кокандцамъ, собравшимся около Пишпека и 
напавшимъ на нашъ пикетъ Узунъ-агачъ. Побѣда эта, остановившая 
вторженіе непріятеля въ едва занятый нами Заилійскій край, имѣла 
огромное значеніе для упроченія русской власти въ странѣ и оконча- 
тельнаго закрѣпленія за нами Семирѣчья. Въ воспоминаніе славнаго 
узунъ-агачскаго дѣла на возвышенности близъ селенія Казанско-Богород- 
скаго сооруженъ памятникъ въ видѣ обелиска. Въ 28 верстахъ восточнѣе

ст. Казанско-Богородской расположена ка
зачья станица К аскеленская (2.600 душъ 
обоего пола), основанная подъ именемъ вы
селка Любовнаго въ 1861 г. на рѣчкѣ Каске- 
ленъ близъ выхода ея изъ Заилійскаго Алатау.

Слѣдующей станціей за Каскеленской 
является городъ Вѣрный, административный 
центръ Семирѣченской области (734 версты 
отъ ст. Кабулъ-сай Ташкентской желѣзной 
дороги). Г. Вѣрный расположенъ на равнинѣ 
у сѣверной подошвы Заилійскаго Алатау въ 
3—4 верстахъ отъ крутыхъ его предгорій 
на высотѣ около 2.500 фут. надъ уровнемъ 
моря; огромныя снѣговыя вершины хребта 
Талгаръ и остроконечный Алматинскгй 
пикъ видны съ городскихъ улицъ, окаймлен- 
ныхъ пирамидальными тополями и другими 
насажденіями. Многоводная рѣчка Алма- 
тинка обильно орошаетъ городъ, который 
буквально утопаетъ въ зелени и саДахъ, 
скрывающихъ небольшіе дома и постройки. 
Климатъ Вѣрнаго теплый и здоровый; лѣт- 
нія жары умѣряются близостью снѣгового 
хребта; зимою выпадаетъ много снѣга и 
бываютъ сильные морозы. Въ городскихъ са- 
дахъ прекрасно растутъ яблоки, груши, абри
косы и другія плодовыя деревья, но вино- 
градъ обыкновенно не вызрѣваетъ. Вѣрный 
славится своими яблоками (апортъ), которыя 
дѣйствительно достигають здѣсь большихъ 
размѣровъ и бываютъ очень нарядны; вѣр- 
ненскія яблоки вывозятся даже въ Сибирь.
Городъ состоитъ изъ Алматинской ста

ницы (старая часть города), Алматинскаго выселка, татарской или дун
ганской слободки и изъ новаго города, возникшаго въ концѣ шести- 
десятыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Основаніе русскому поселенію въ 
этомъ мѣстѣ было положено въ 1854 году устройствомъ на рѣкѣ Алма- 
тинкѣ укрѣпленія, названнаго Заилійскимъ, но въ слѣдующемъ же году 
переименованнаго въ Вѣрное. Первая партія переселенцевъ казаковъ 
прибыла сюда 1 іюля 1855 года и положила основаніе станицѣ Алма
тинской, первому русскому поселенію въ Заилійскомъ краѣ. У тузем- 
цевъ Вѣрный до сихъ поръ извѣстенъ подъ именемъ Алматы  („яблоч-
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ное“). Благоустройствомъ Вѣрный не отличается; улицы широки и 
хорошо распланированы, но не мощены и покрыты толстымъ слоемъ 
пыли, поднимающейся при движеніи извозчиковъ и даже пѣшеходовъ; 
осенью пыль превращается въ невылазную грязь. Дома неболыпіе, одно
этажные и большею частью деревянные, что представляется наиболѣе 
практичнымъ въ виду частыхъ землетрясеній, которымъ подверженъ 
Вѣрный. Страшная катастрофа 28 мая 1887 года, разрушившая городъ

до основанія, до сихъ 
поръ не изгладилась изъ 
памяти населенія. Силь
ное землетрясеніе 23 де
кабря 1910 года причи
нило также не мало раз- 
рушеній какъ въ городѣ 
и его окрестностяхъ, 
такъ и въ районѣ оз. 
Иссыкъ-куль и въ Буам- 
скомъ ущельѣ. Въ Вѣр- 
номъ сосредоточены всѣ 
областныя учрежденія 
Семирѣчья во главѣ съ 
в о е н н ы м ъ  губернато- 
ромъ, и имѣетъ мѣсто- 
пребываніе е п и с к о п ъ  
туркестанскій и ташкент- 
скій. Населеніе города 
достигаетъ 37.000 (26.000 
русскихъ; остальные та- 
ранчи, дунгане, сарты, 
татары, киргизы); въ 
немъ имѣется 2.100 до- 
мовъ, 9 церквей, Тур
кестанская духовная кон
систорія, 4 мечети, 18 
учебныхъ заведеній, въ 
томъ числѣ гимназіи 
м у ж с к а я  и женская, 
школы садоводства и 
л ѣ с н а я ,  н е б о л ь ш о й  
областной музей, 66 фаб- 
рикъ и заводовъ (2 во
дочные и спирто-очисти-

тельные завода, 1 пивоваренный, 7 маслобойныхъ, 4 кожевенныхъ, 3 та- 
бачныя фабрики и т. п.) съ 313 рабочими и производительностью около 
800.000 рублей въ годъ; военное, общественное и коммерческое собра- 
нія. Въ началѣ 1909 года въ Вѣрномъ открыто семирѣченское отдѣленіе 
русскаго горнаго общества. Жизнь въ городѣ очень дешева. Въ центрѣ 
города обширное пространство занимаетъ густой паркъ, а на восточной 
его окраинѣ, на правомъ берегу Алматинки, расположенъ прекрасный 
казенный садъ съ питомникомъ, цвѣтниками и лѣтнимъ помѣщеніемъ



школы садоводства. Память извѣстнаго устроителя Семирѣчья, генерала 
Колпаковскаго, до сихъ поръ жива въ Вѣрномъ и во всемъ краѣ, но, къ 
сожалѣнію, до сихъ поръ не увѣковѣчена достойнымъ этого выдающагося 
дѣятеля памятникомъ. Городскіе доходы составляютъ (1909 годъ) 
119.515 рублей, расходы 119.113 рублей.

В ѣрненскій уѣздъ  занимаетъ среднюю часть Семирѣченской области; южная 
часть его наполнена горами, сѣверная же представляетъ степи и пустыни, посте
пенно понижающіяся къ Или и Балхашу. Площадь уѣзда 50.170 кв. в., населеніе съ Вѣр- 
нымъ около 270.000 (58.000 русскихъ; остальные киргизы, таранчи, дунгане и 
друг.). Главнѣйшимъ занятіемъ населенія является скотоводство и земледѣліе;

русскіе поселенцы, казаки и крестьяне, занимаются также садоводствомъ и пче- 
ловодствомъ; въ 1909 году въ уѣздѣ насчитывалось 17.624 улья, изъ коихъ 6.205 ра- 
мочныхъ; на Балхаш ѣ и рѣкѣ Или существуетъ рыболовство. Существенное значеніе 
для населенія окрестностей Вѣрнаго имѣетъ и фабрично-заводская промышленность, 
развитая здѣсь довольно замѣтно; въ 1909 году въ уѣздѣ насчитывалось 439 фа- 
брично-заводскихъ предпріятій, изъ коихъ болѣе крупныя (2 винокуренныхъ завода, 
1 пивоваренный, нѣсколько кожевенныхъ заводовъ , шерстяныя мойки и друг.) нахо
дятся вблизи города.

Поднимающій свои снѣговые пики къ югу отъ Вѣрнаго Заилiйскгй 
Алатау съ его дикими лѣсистыми ущельями, яблоневыми рощами, 
шумными рѣчками, выбѣгающими каскадами изъ горныхъ нѣдръ, высо



кими перевалами и ледниками представляетъ для путешественника и 
туриста большой интересъ; паиболѣ е удобнымъ исходнымъ пунктомъ 
для экскурсіи въ горы является Вѣрный, куда сходится большинство 
ведущихъ туда горныхъ путей. Одной изъ наиболѣе интересныхъ
экскурсій въ горы является поѣздка въ живописное ущелье большой 
Алматинки, лежащее прямо на югъ отъ Вѣрнаго, а затѣмъ черезъ пере
валъ Алматы  (11.732 ф.) на верховья Б ольшого Кебина съ его озерами и 
ледниками и далѣе черезъ одинъ изъ переваловъ въ Кунгей-Алатау 
(Д юра - 1 4 .103 ф. или друг.) на южный склонъ хребта къ станціямъ Чат- 
калъ или Туръ-айгыръ, расположеннымъ на сѣверномъ берегу озера 
Иссыкъ-куль. Длина этого пути около 140 - 1 60 вер. По этому же пути, нѣ- 
сколько восточнѣе его, на сѣверномъ склонѣ Заилійскаго Алатау, въ
21 верстѣ, отъ Вѣрнаго лежитъ Алматинское озеро (8.192 ф. надъ уров
немъ моря), принадлежащее, какъ и многія другія озера горнаго Семи- 
рѣчья, къ типу моренныхъ альпійскихъ озеръ. Площадь Алматинскаго 
озера (у киргизовъ Джасылъ-куль - зеленое озеро) около 1/3 кв. версты, 
наибольшая глубина 17 1/2 саж. Изъ озера каскадами вытекаетъ рѣчка 
Джасыль-кулъ-су (образующая ниже, по сліяніи съ рѣчкой Проходной, 
Б ольшую Алматинку), вслѣдствіе перегораживанія которой древней 
мореной и образовалось озеро. Верхняя часть рѣчки, питающаяся водами 
ледниковъ, впадаетъ въ озеро, образуя обширную дельту. Гораздо живо
писнѣ е и пожалуй доступнѣе Алматинскаго является другое горное озеро  -  
Иссыкское, которое у киргизовъ извѣстно также подъ именемъ зеленаго 
озера (Д жасылъ-кулъ). Путь къ Иссыкскому озеру ведетъ по колесной 
дорогѣ, пролегающей на востокъ отъ Вѣрнаго у подошвы Заилійскаго 
Алатау, на большія казачьи станицы Соф ійскую (8.000 душъ обоего 
пола) и Надеждинскую (4.500), крестьянскія селенія Михайловское 
(3000.) и Зайцевское (5.000) и далѣ е до ст. Ташъ-кара-су (всего 
216 верстъ) по вышеописанной почтовой дорогѣ изъ Пржевальска въ 
Джаркентъ. Отъ станицы Надеждинской (45 верстъ отъ Вѣрнаго), 
стоящей на выносахъ р. Иссыкъ, путь на озеро идетъ по ущелью рѣки, 
заросшему лиственнымъ лѣсомъ (тополь, абрикосъ, рябина, шиповникъ, 
береза, облѣпиха и т. п.), и вскорѣ (8 в.) превращается въ верховую 
тропинку, вьющуюся надъ бѣшенымъ потокомъ Иссыка и поднимающуюся 
зигзагами по древнимъ моренамъ . На высотѣ 5.450 фут. лежитъ круглое, 
бирюзоваго цвѣта, Малое Иссыкское озеро, изъ котораго каскадомъ 
вытекаетъ р. Иссыкъ, а нѣ сколько дальше съ гребня морены откры
вается дивный видъ на Большое Иссыкское озеро (площадь 0,8 кв. в ., 
наибольшая глубина 24 1/2 саж.), расположенное на высотѣ 5.866 фут. 
(лѣтнiй уровень). Зеркальная поверхность изумруднаго озера, окаймляющія 
его высокія лѣсистыя горы и блестящія на вершинахъ скалъ здѣсь 
и тамъ пятна снѣга, подернутыя голубоватой дымкой, образуютъ оча
ровательную картину. Иссыкское озеро питается впадающей въ него 
ледниковой рѣчкой Иссыкъ, которая, вытекая каскадами изъ сѣверо- 
западнаго угла озера, впадаетъ въ Малое озеро, а затѣмъ, пройдя 
послѣднее, вновь низвергается водопадами и образуетъ р. Иссыкъ, выхо
дящую далѣе на равнину. Уровень Иссыкскаго озера сильно колеблется 
въ зависимости отъ времени года и таянія снѣговъ и ледниковъ. Изъ 
Вѣрнаго на озеро существуетъ и другая, болѣе короткая, верховая дорога, 
идущая отъ ст. Софійской по лѣсистымъ контрфорсамъ (прилавкамъ—



по-мѣстному) и приводящая къ западному берегу озера (отъ Вѣрнаго 
46 верстъ, отъ Софійской 20 в.).

Отъ Вѣрнаго почтовый трактъ, получающій здѣсь наименованіе 
Семипалатинскаго или Сибирскаго, направляется прямо на сѣверъ и, 
выйдя изъ аллей и обширныхъ древесныхъ посадокъ, окаймляющихъ 
городъ, въ степь, постепенно спускается къ Илійскому выселку, лежа
щему на лѣвомъ берегу Или (71 в. отъ Вѣрнаго), у  единственнаго моста 
черезъ этотъ могучій, пока совершенно не используемый для орошенія 
потокъ. Жители довольно 
бѣднаго и невзрачнаго 
И л ій с к а го  выселка (800 
душъ обоего пола), церковь 
котораго виднѣется на да- 
лекомъ разстояніи, зани
маются скотоводствомъ и 
рыболовствомъ. Верстахъ 
въ 25 отъ выселка внизъ по 
рѣкѣ, на правомъ скали- 
стомъ берегу ея, находятся 
камни съ высѣченными над
писями и изображеніями 
буддійскихъ божествъ, но- 
сящіе у киргизовъ общее 
названіе Тамгалы - тасъ 
(„камень со зн а к о м ъ “),
Всѣхъ камней съ надпи
сями и изображеніями 
имѣется 18, при чемъ наи
большей, съ тремя изобра
женіями бурхановъ, имѣетъ 
до 8 аршинъ въ вышину и 
до 4 1/2 саж. въ ширину.
Подъ изображеніями нахо
дятся надписи на тибет- 
скомъ языкѣ, пред став ляю- 
щія молитвы и заклинанія, 
среди которыхъ часто по
вторяется мистическая фор
мула: „ом - ма-ни - над - ме - 
хум“. Надписи сдѣланы 
частью калмыцкими буквами, частью санскритомъ.

Перейдя по мосту на правый берегъ Или, принадлежащій уже къ 
Копальскому уѣзду, почтовый трактъ по пескамъ, прилегающимъ къ 
рѣкѣ, направляется на сѣверо-востокъ и постепенно приближается къ 
юго-западнымъ отрогамъ (горы Чулакъ) Д жунгарскаго Алатау. У станціи 
Алтынъ-эмелъ (116 в. отъ ст. Илійской, 187 в. отъ Вѣрнаго) отъ главнаго 
тракта отделяется почтовая дорога, идущая на востокъ, черезъ перевалъ 
Алтынъ-эмелъ (А.-имель) и далѣе вдоль южныхъ пустынныхъ отроговъ 
Джунгарскаго Алатау на соединеніе у ст. Голубевской съ вышеописанной 
почтовой дорогой изъ Пржевальска въ Джаркентъ. Отъ ст. Алтынъ-эмель до



Джаркента по этому пути считается 139 вер., а отъ Вѣрнаго до Джаркента -  
326 верстъ. Къ сѣверу отъ ст. Алтынъ-эмель сибирскiй почтовый трактъ  
пролегаетъ по холмистой мѣстности, пересѣкая невысокими перевалами 
западные отроги Джунгарскаго Алатау съ текущими между ними при
токами р. К аратала. Чѣмъ дальше на сѣверъ, тѣмъ искусственное оро- 
шеніе полей, столь необходимое въ болѣе южныхъ частяхъ Туркестана, 
имѣетъ  менѣе существенное значеніе, между тѣмъ какъ посѣвы подъ 
дождь (богара) становятся все болѣе и болѣе обычными, покрывая 
склоны уваловъ. Волнистая степь во многихъ мѣстахъ имѣ етъ  луговой 
характеръ и сохраняетъ свой зеленый цвѣтъ даже въ разгаръ лѣта. За 
рѣкой К окъ-су (главныіі нстокъ Каратала), на правомъ берегу которой 
(деревянный мостъ) находится ст. Ц арицинская съ казачьимъ выселкомъ 
Ц арицинскимъ (300 душъ обоего пола), почтовый трактъ, повернувъ на 
сѣверъ, проходитъ ст. К ара-булакъ (почта и телеграфъ) со станицей Кара- 
булакской (1.200 жителей) на правомъ берегу Каратала, производящей 
пріятное впечатлѣніе широкими, обсаженными деревьями, улицами и про
сторной площадью съ церковью и школой; слѣдующая станція - Сары- 
булакъ (115 в. отъ ст. Алтынъ-эмель), къ юго-западу отъ которой, верстахъ 
въ 15, расположено огромное крестьянское селеніе Гавриловское (5.000 душъ 
обоего пола), отличающееся обширными древесными посадками и зажиточ
ностью населенія, занимающагося земледѣліемъ. Верстахъ въ 18 отъ ст. 
Кара-булакъ, на участкѣ въ 500 дес., находится Копальская сельско-хозяй - 
ственная школа, въ которой среди учениковъ имѣется и нѣсколько кирги 
зовъ. За Сары-булакомъ трактъ поворачиваетъ на востокъ и, поднимаясь 
на предгорья, подходитъ  къ уѣздному городу Копалу (357 в. отъ Вѣрнаго).

Копалъ (3.370 фут.) расположенъ на рѣчкѣ К опал кѣ , въ степной 
мѣстности у сѣверныхъ предгорій западной части сѣвернаго хребта 
Джунгарскаго Алатау и представляетъ захолустный городокъ съ русско- 
туземнымъ населеніемъ; собственно въ городѣ насчитывается около 
3.900 жителей (русскіе, татары, киргизы и сарты) и въ рядомъ лежащей 
станицѣ К опальской около 2.500, всего до 6.500 жителей. Въ 1847 году 
здѣсь было заложено Копальское укрѣпленіе, а въ слѣдующемъ году 
рядомъ съ укрѣпленіемъ основана станица того же имени; такимъ обра- 
зомъ, Копалъ является однимъ изъ старѣ йшихъ русскихъ поселеній въ 
Семирѣчьѣ. Въ Копалѣ имѣются всѣ уѣздныя учрежденія, 370 домовъ, 
 1  церковь, 2 мечети, 2 низшихъ учебныхъ заведенія, военное собраніе и 
нѣсколько небольшихъ фабрично-заводскихъ предпріятій; городскiе до
ходы въ 1909 году составляли 9.300 рублей, а расходы -  8.300 рублей. 
Городской садъ съ народнымъ домомъ; гостиницъ нѣтъ. Находясь на 
перепутьѣ между Сибирью и Туркестаномъ и будучи расположенъ не- 
вдалекѣ отъ китайской границы, Копалъ ведетъ довольно значительную 
торговлю скотомъ, продуктами скотоводства и другими товарами. Къ югу 
отъ Копала лежитъ живописное лѣсистое ущелье р. К оры (правый при- 
токъ Каратала), берущей начало изъ ледниковъ сѣвернаго хребта Джун
гарскаго Алатау.

Копальскій уѣздъ занимаетъ обширную площадь (74.100 кв. в.), юго-восточная, 
меньшая часть которой занята хребтами Джунгарскаго Алатау, а сѣверо-западная, 
большая, доходящая до Балхаша, частью степными, частью песчаными безводными 
пространствами, прорѣзанными въ восточной части Караталомъ. Населеніе (180.000) 
состоитъ пзъ 17.000 русскихъ, 158.000 киргизовъ и небольшого числа татаръ и cap-



товъ; главнѣйшимъ занятіемъ его является скотоводство, земледѣліе, пчеловодство 
(8.590 ульевъ), а частью и извозный промыселъ.

Первая за Копаломъ станція Арасанская съ казачьимъ выселкомъ 
того же имени (600 душъ обоего пола) извѣстна своими сѣрными мине
ральными источниками (35,5° Ц.), расположенными въ сторонѣ отъ по
селка въ саду изъ тополей и карагачей; при источникахъ имѣется зданіе 
съ ванными, но посѣщаются они сравнительно слабо. За станціей начи
нается подъемъ на перевалъ Г асфорда (3.450 ф.) черезъ отрогъ пере
довой складки Джунгарскаго Алатау, названный такъ въ честь генералъ-

губернатора Западной Сибири, при которомъ началась болѣе интенсивная 
колонизация сѣверной части Семирѣчья и были предприняты шаги къ 
занятію Заилійскаго края. Спустившись съ перевала по скалистому ущелью, 
почтовый трактъ подходитъ къ ст. Абакумовской (50 в. отъ Копала) съ 
небольшимъ (170 жителей) казачьимъ поселкомъ того же имени, скрываю
щимся въ тѣни древесныхъ посадокъ. Въ 8 верстахъ къ юго-востоку отъ 
поселка среди степи находится памятникъ Денгекъ въ видѣ полаго, 
сложеннаго изъ плитняка, столба (денгекъ—столбъ), имѣющаго сажени 
4 вышины и до сажени въ діаметрѣ внутри; согласно мѣстному киргиз
скому иреданію, памятникъ сооруженъ надъ могилой знатной калмычки 
и подъ нимъ скрыты сокровища.



У ст. Абакумовской отъ сибирскаго почтоваго тракта отдѣляѳтся къ востоку 
почтовая дорога, идущая по волнистой мѣстности въ станицу Сарканскую и далѣе 
въ Лепсинскъ (92 версты отъ ст. Абакумовской). Сарканская  станица (4.300 жителей— 
русскіе, татары, сарты и калмыки), вытянувшаяся по правому берегу бурнаго и 
мутнаго Саркана, производитъ пріятное впечатлѣніе массой карагачей, тополей и 
таловъ, разсаженныхъ по обѣимъ сторонамъ улицъ, и фруктовыми садами, которые 
недавно стало съ успѣхомъ разводить населеніе. Главное занятіе жителей -  земле- 
дѣліе, которому благопріятствуетъ земельный просторъ и дешевые рабочіе киргизы. 
За  Сарканской станицей почтовая дорога пересѣкаетъ рѣку Б асканъ, а далѣе, всту- 
пивъ въ предѣлы Лепсинскаго уѣзда, pp. Сарым сакты и Аганакатты, и заканчивается 
въ уѣздномъ городѣ Лепсинскѣ (3.005 фут. надъ уровнемъ моря). Л епси нскъ  распо- 
ложенъ въ верхнемъ теченіи Л епсы, въ глубокой живописной котловинѣ, окру
женной лѣсистыми горами; весной, когда цвѣтутъ сады, черемуха и другія деревья, 
городокъ представляетъ очаровательную картину. Въ Лепсинскѣ имѣется до 600 до- 
мовъ, церковь, мечеть, 2 учебныхъ заведенія, нѣсколько мелкихъ промышленныхъ 
предпріятій и всѣ уѣздныя учрежденія. Несмотря на значительное населеніе (собственно 
въ городѣ 9.500 жителей и въ рядомъ лежащей станицѣ Л епсинской, основанной въ
1855 году - 5 .800 жителей), достигающее почти 15.500 (почти исключительно русскіе), 
городъ, лежащій въ  сторонѣ отъ торговыхъ путей, не имѣетъ ни промышленности, 
ни торговаго значенія; общественная жизнь развита крайне слабо, вращ аясь лишь 
въ области самыхъ насущныхъ интересовъ. Городскіе доходы составляютъ- 8.120 руб., 
расходы 8.158 рублей (1909 г.). Горожане и казаки  занимаются въ обширныхъ раз- 
мѣрахъ земледѣліемъ и пчеловодствомъ.

Лепсинскій у ѣздъ занимаетъ всю сѣверо-восточную часть Семирѣченской области 
и по площади (77.140 кв. в.) является первымъ изъ ея уѣздовъ. Южная часть уѣзда 
занята сѣверными отрогами Джунгарскаго Алатау, а сѣверо-восточная окраина -  
южными склонами Тарбагатая, все же остальное огромное пространство п редста- 
вляетъ солонцеватыя безводпыя степи, а частью и пески, простирающіеся на западъ 
до восточной оконечности Балхаш а. Населеніе (175.000) состоитъ почти исключи
тельно изъ русскихъ (46.000) и киргизовъ. Волнистыя предгорья съ хорошей почвой 
и умѣреннымъ климатомъ, допускающимъ посѣвы безъ орошенія, въ связи съ деше
визной рабочихъ рукъ, благопріятствуютъ занятію земледѣліемъ, которое развито въ 
широкихъ размѣрахъ среди русскаго населенія, образующаго въ уѣздѣ рядъ (5 ста
ницъ, 16 крестьянскихъ поселковъ) очень крупныхъ богатыхъ селеній (Колпаков- 
ское 4.200, Г ерасимовское - 4 .400, К онстантиновскос - 2 .500 душъ обоего пола). Отли
чительной чертой русскаго хозяйства уѣзда является широкое развитіе пчеловодства; 
по числу ульевъ (19.802 въ 1909 году), Лепсинскій уѣздъ занимаетъ первое мѣсто 
среди всѣхъ уѣздовъ Семирѣчья. Киргизы занимаются почти исключительно ското- 
водствомъ. 

Сейчасъ же за ст. Абакумовской сибирскій почтовый трактъ углу
бляется въ безграничную, мѣ стами слегка волнистую, степь, лишь на 
первыхъ 75 - 8 0 верстахъ кое-гдѣ прорѣзанную рѣчками, текущими съ 
горъ въ Валхашъ (Акъ-су ,  Басканъ, Лепса), а далѣе почти до Тарбага
тая совершенно безводную. Съ возвышенностей у станціи Арганатин- 
ской (195 верстъ отъ Копала), расположенной въ безлѣсной лощинѣ 
кряжа Арганаты, стоящаго особнякомъ у восточной оконечности Балхаша, 
въ хорошую погоду еще видны снѣговыя вершины Д жунгарскаго А ла - 
тау; передовой форпостъ Небесныхъ горъ шлетъ  здѣсь свой послѣдній 
привѣтъ путешественнику, удаляющемуся изъ Туркестана, и далѣе къ 
сѣверу исчезаетъ въ голубоватой дали. Съ западной вершины Аргана- 
тинскаго кряжа развертывается обширный видъ на долину, прилегающую 
къ Балхашу, а въ хорошую погоду и на озеро. У  ст. Д жузъ-агачъ трактъ 
приближается къ рѣкѣ Аягузу, который здѣсь течетъ на югъ въ Бал- 
хашъ, а затѣмъ вновь удаляется отъ рѣки. На половинѣ дороги между 
станціями Кызылъ-кія и Малый Аягузъ, на возвышенности праваго бе
рега р. Аягузъ, находится весьма извѣстный среди мѣ стныхъ киргизовъ 
памятникъ Баянъ-сулу и Козу-керпешъ, имѣющій видъ четырехгранной



пирамиды до 6 саженей высоты, сложенной изъ плитняка. Во внутрен
ности памятника, имѣющей видь свода, находятся приношенія богомоль
ныхъ киргизовъ— палки съ привязанными къ нимъ лоскутами и воло
сами—а рядомъ нѣсколько могилъ и обломки каменныхъ бабъ; въ 1883 г. 
у памятника находились четыре бабы, изображавшія яко бы героевъ ле
генды о несчастной любви Б аянъ-сулу и Козу-керпеша, киргизскихъ Ро
мео и Джульетты. Далѣе къ сѣверу почтовый трактъ вступаетъ въ 
волнистую мѣстность (предгорья Тарбагатая) и, перейдя на правый бе- 
регъ Аягуза, подходить къ Сергіопольской станице  (367 в. отъ Копала, 
724 в. отъ Вѣрнаго). Сергіополъская станица (1.600 душъ обоего пола;

900 русскихъ, остальные киргизы и татары), мѣстопребываніе участко
в а я  начальника, расположена на предгорьяхъ хребта Чингизъ, предста
вляю щ ая сѣверо-западное продолженіе Тарбагатая и, вслѣдствіе почти 
полнаго отсутствія растительности и садовъ, не отличается привѣтли- 
вымъ видомъ; пыльныя улицы обставлены деревянными или глино
битными избами, и во всей станицѣ едва ли имѣется десятокъ болѣе 
приличныхъ домовъ, сосредоточенныхъ вблизи единственной церкви. Въ 
центрѣ станицы базаръ съ рядами деревянныхъ лавокъ, въ которыхъ 
торгують преимущественно киргизы. Почта и телеграфъ. На улицахъ и 
базарѣ преобладаютъ киргизы съ ихъ осѣдланными лошадьми и верхо
выми быками съ веревкой, продернутой черезъ ноздри. Станица является



первымъ казачьимъ населеніемъ  въ Семирѣченской области; въ 1847 г . 
на р. Аягузъ было переселено, частью по желанію, частью по жребію и  
н азначенію, около полусотни казачьихъ семей, образовавшихъ станицу 
Алгузскую, названную затѣмъ Сергіопольской.

У ст. Сергіопольской отъ сибирскаго пючтоваго тракта отдѣляется почтовая 
же дорога, идущая на юго-востокъ вдоль южной подошвы Тарбагатая до погранич- 
наго съ Китаемъ укрѣиленія Бахт ы, въ 18 вѳрстахъ отъ котораго, уже въ предѣ- 
лахъ Китая, лежитъ городъ Чугучакъ. Общее протяженіе дороги до китайской гра
ницы- 2 78 верстъ. Дорога пролегает ь по степной мѣстности въ виду синѣющаго на 
сѣверномъ горизонтѣ Тарбагатая, изрѣдка пересѣкая небольшія рѣчки, стекающія 
съ горъ; изъ нихъ наиболѣе крупной, впадающая съ сѣвера въ озеро А ла-кулъ, 
является р. Урджаръ, на которой въ станицѣ Урджарской (2.500 душъ обоего пола) 
находится почтовая станція того же имени (177 верстъ отъ ст. Сергіопольской). Изъ 
станціи Урджарской, основанной въ 1855 году подъ именемъ К арабул акской, суще
ствует ь прямая верховая дорога въ Лепсинскъ (211 верстъ), идущая сначала по 
лѣвому берегу мутнаго Урджара, имѣющаго до 10 саж. ширины, а затѣмъ перехо
дящ ая (паромъ) на правый его берегъ и направляющаяся на юго-западъ черезъ 
перешеекъ между озерами Сасыкъ-куль и Ала-куль, селеніе Степановское или Учъ- 
аралъ (2.100 душъ обоего пола), лежащее на правомъ берегу Тентека, и селеніе Осм- 
повекое (2.200 душъ обоего иола) въ Лепсинскъ. Въ 43 в. къ востоку отъ Осиповки, 
на правомъ притокѣ Тентека, расположено большое селеніе Колпаковское. Въ 102 вер- 
стахъ къ юго-востоку отъ ст. Урджарской почтовая дорога заканчивается среди 

с теци въ небольшомъ укрѣпленіи Вахты, лежащемъ въ 7 верстахъ отъ китайской 
границы на сѣверномъ концѣ поселка З ахаровскаго (1.300 душъ обоего пола - рус- 
скi е, киргизы и татары). Поселокъ состоитъ изъ нѣсколькихъ улицъ и базарной 

•площади съ глинобитными постройками, выглядывающими изъ  густой зелени де
ревьевъ; въ срединѣ поселка находится церковь и мечеть, а на сѣверной окраинѣ -  
таможенная площадь съ таможнею; невдалекѣ отъ послѣдней, на кирпичныхъ осно- 
ваніяхъ, стоятъ два китайскихъ каменныхъ изображенія львовъ. Въ 18 в. къ  сѣверо- 
востоку отъ укрѣпленія Бахты расположенъ китайскій городъ Чугучакъ. Черезъ 
Бахты производится оживленная торговля съ прилегающими районами Китая, вво
зящими къ  намъ скотъ, кирпичный чай, кожи, шкуры, шерсть, войлокъ, хлопокъ и 
другіе товары (въ 1910 году на 3 милл. руб.). Вывозъ въ Китай составитъ въ томъ 
же году 1.645.000 руб. (металлы и металлическія издѣлія, бумажныя ткани, спирт
ные напитки и друг.).

Покинувъ ст. Сергіопольскую, сибирскій почтовый трактъ напра
вляется по холмистой мѣстности на сѣверъ и вскорѣ за первой же 
станціей Алтынъ-кулакъ  (26 верстъ отъ ст. Сергіопольской) выходишь 
изъ предѣловъ Туркестанскаго края и вступаетъ въ Семииалатинскую 
область.
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М оскальц евъ ,  А. Изслѣдованіе вакуфовъ въ 
Ташкентскомъ уѣздѣ (Сборн. матер, для 
статистики Сыръ-дарьинск. обл., т. IV).

Наливкинъ,  В. П. ІІоложенія вакуфнаго дѣла 
въ Туркестанскомъ краѣ до и послѣ 
его завоеванія (Ежегодникъ Ферган
ской обл., т. III, 1904).

Наливкинъ,  В. П. Школа у туземцевъ Сред
ней Азіи (Сборникъ мат. для стат. Са
маркандской области за  1887—1888 г., 
вып. 1).

Наливкинъ,  В. П. Руководство къ практиче
скому изученію сартовскаго языка. 
Самаркандъ, 1898.

Наливкины, В. и М. Очеркъ быта женщины 
осѣдлаго туземнаго населенія Фер
ганы. Казань, 1886.

Остроум овъ,  Н. Пословицы туземнаго насе- 
лепія Туркестанскаго края. Ташкентъ,
1886.

О строум овъ,  Н. И. Сарты. Эгнографическіе 
матеріалы, изд. 2-е. Ташкентъ. 1896.

0 - ч э в ъ .  Женщина Туркестана по пароднымь 
пословицамъ и поговоркамъ (Этногр. 
Обозр., 1897, № 2).

Пайсель ,  В. Э. Матеріали для антропологіи 
таранчей. Спб. 1897, (дисс. на степень 
д-ра медицины).

І Іаитусовъ,  Н. Н. Молитвенный сеансъ ор
дена Джагріе - кадріе въ Ташкентѣ 
(Зап. Зап.-Сиб. Отд. Ими. Р. Геогр. О., 
кн. X, 1889).

П антусовъ,  Н. Языкъ офеней въ мусульман
ской средѣ Туркестана (Тамъ же).

П а р ф е н т ь е в ъ ,  В. А., кап. Селеніе Вуадиль. 
Статистическій очеркъ (Ежегодникъ 
Ферганской обл., III, 1904).

П ервая  в се о б щ ая  переп ись  н аселелен ія  Р о с с ій 
ской Имперіи  1 8 9 7  г. I. Области: Се- 
мирѣченская, Сыръ-дарьинская, Фер
ганская, Самаркандская и Закаспій- 
ская. II. Обіцій сводъ по Имперіи. Спб. 
1905.

П етрусеви чъ ,  Н. Г. Туркмены между старымъ 
русломъ Аму-дарьи (Узбоемъ) и се 
верными окраинами Персіи (Зап. Кавк. 
Отд. Имп. Р. Геогр. О., кн. XI, вып. J,
1888).

Половцовъ,  А. А. Отчетъ чиновника особ, по- 
рученій при министрѣ внутреннихъ 
дѣлъ, командированнаго въ 1896—1897 
гг. для собранія свѣдѣній о положе
ній переселенческаго дѣла въ Турке
станскомъ краѣ. Спб. 1898.

Понятовскій ,  С. О колонизаціонной емкости 
Туркестана. ІІереселенческія партій и 
ихъ задачи (Турк. сельск. хоз., 1906, 
№ 10).

Поярковъ ,  Ѳ. Киргизскія легенды, сказки и 
вѣрованія (Памятная книжка Семирѣ- 
ченской области на 1900 г.).



Румянцевъ ,  П. П. Киргизскій народъ въ про- 
шломъ и настоящцемъ. Спб. 1910, изд. 
Пересел. Упр.

Самойловичъ, Д. Н. Загадки закаспiйскихъ 
туркменовъ въ русскомъ переводѣ 
(Живая Старина, 1909).

Селицкій, И. В. Кульджинскіе переселенцы 
пограничной съ Китаемъ полосы. Эко- 
номическо - этнографическіе очерки и 
бытовая жизнь джаркентскихъ таран- 
чей и дунганъ (Изв. Общей Исторіи, 
Археол. и Этн. при Каз. У нив. Т. XX, 
вып. 6, 1904).

С еменовъ ,  А. А. Этнографическіе очеркп З а- 
рафшанскихъ горъ, Каратегина и Дар- 
ваза. Москва, 1903.

Сѣверцовъ ,  Н. О русскихъ поселеніяхъ къ 
югу и западу отъ Иссыкъ-куля (Мат.; 
для стат. Туркест. края. Вжегодникъ, 
вып. IV. Спб. 1876 г.).

Симако в ъ ,  Н. Е. Искусство Средней Азіи. 
Сборникъ средне-азіатской орнамента- 
ціи, исполненный съ натуры. Спб.
1883.

Симонова,  Л. (Хохрякова) .  Чародѣйство, гада- 
ніе и лѣченіе сартянокъ въ Самаркандѣ 
(Справочная книжка Самарк. обл. на 
1894 г.).

С крыплевъ,  П. Экономическое положеніе пе- 
реселенцевъ, водворившихся въ Таш- 
кентскомъ у. Сыръ-д арьинской обл. 
(Вопросы колонизаціи, 1909, № 4).

Смирновъ, Е. Т. Дервишизмъ въ Туркестанѣ 
(Матеріалы по мусульманству. Выи. П. 
Ташкентъ, 1898).

Соболевъ,  Л. Н. Географическія и статисти- і  

ческія свѣдѣнія о Зеравшанскомъ 
округѣ съ приложеніемъ списка насе- I 
ленныхъ мѣстъ округа (Зап. Ими. P.  
Геогр. Общ. по отдѣленію статистики, 
IV, 1874).

Соколовъ,  П. И. Населеніе, культура, коло- 
низація района Туркестанъ-Сибирской 
желѣзной дороги. Спб. 1908.

Тере н тьев ъ ,  М. А. Статистическіе очеркп 
Средне-азіатской Россіи (Зап. Имп. Р.

Геогр. Общ., по отдѣленію статистики, 
IV, 1874).

Успенск ій, И. Д. Каратюбинская санитарно- 
гигіеническая станція (Справочная кн. 
Самаркандской обл. на 1896).

Харувинъ,  А. Къ вопросу о происхожденіи кир- 
гизскаго народа (Этногр. Обозр., 1895).

Ч иркинъ,  Г. Ф . Положеиіе переселенческаго 
дѣла въ Семирѣчьѣ. Отчетъ по коман- 
дировкѣ. Спб., 1908.

Ш иш овъ,  А. Сарты. Этнографическое и ан
тропологическое изслѣдованіе. Ч. I 
(Этнографія) (Сборн. матер. для стат. 
Сыръ-дарьин. обл., XI); ч. II (Антро
пологія) (тамъ же, XII).

Шкапскій ,  О. А. Аму-дарьинскіе очерки. Къ 
аграрному вопросу на нижней Аму- 
дарьѣ. Ташкентъ, 1900 (Сборн. мат. 
для стат. Сыръ-дарьин. обл.).

Ш капскій,  О. А. Киргизы-крестьяне (Изъ 
жизни Семирѣчья). (Изв. Имп. Р. Геогр. 
Общ., XLI, 1905).

Шкапскій, О. А. Переселенцы-самовольцы и 
аграрный вопросъ въ Семирѣченской 
области. Изд. переселенческаго упра- 
вленія. Спб. 1906.

Шкапскій,  О. А. Переселенцы и аграрный во- 
просъ въ Семирѣченской области. 
(Вопросы колонизаціи, 1907, № 1).

Я ворскій ,  И. Л. Краткій отчетъ о научной 
командировкѣ въ Среднюю Азію, ис
полненной лѣтомъ 1894 г.: I. Поѣздка 
въ горную часть Б ухарскаго ханства 
и Самаркандскую область. П. Антро
пологическiй и этнографическій очеркъ 
туркменъ. III. Матеріалы для краніоло- 
гіи туркестанскаго населенія. Одесса,
1895.

Яворскій ,  И. Л. Средняя Азія. Культурные 
успѣхи и задачи въ ней Россіи. Одесса,
1893.

" Э тнограф и ческое  о б о з р ѣ н іе " , Журн. Москва.
Uifalvy, Ch. Les Aryens au nord et au sud de 

I’Hindou-kouch. Paris, 1896 (о гальчахъ, 
сартахъ, дунганахъ, каракиргизахъ 
и пр.).

Промыслы и занятія населенія.

Ал е к сан д р о в ъ ,  Н. Н. О писаніе имѣнія „Андре- 
евскій хуторъ“ Товарищества Боль
шой Ярославской Мануфактуры въ 
Ферганской области (Сборникъ матер, 
для статист. Сыръ-дарьинск. обл. Т. Х).

Андреевъ ,  Н. Ф. Изслѣдованіе жира джу
гары (Изъ гигіенической лабораторіи 
Харьк. Ветерин. Инстит.) Харьковъ,
1903.

А с таф ь ев ъ ,  А. Текинскіе орнаменты съ ихъ 
примѣненіемъ для ковровъ, вышивокъ 
и пр. Собраны въ Ахал ъ-текин. экс- 
педиціи. Вып. I. Спб. 1885.

Б ал л ас ъ ,  М. Винодѣліе въ Россіи. Часть VI. 
Азіатская Россія (Туркестанъ). Спб.
1903.

Б а- р и мъ.  Каунчинскій свеклосахарный за- 
водъ Ташкентскаго у. (Турк. сельск. 
хоз., 1906, № 1- 2 ).

Б ар ц ъ ,  Э. Р. Орошеніе въ долинѣ Мургаба 
и Мургабское Государево имѣніе. Спб.
1910.

Б ер г ъ ,  Л. Рыбы и рыболовство въ устьяхъ 
Сыръ-дарьи и Аральскомъ морѣ (Тр. 
Общ. Судоходства. Промысловый от- 
дѣлъ, ч. 2. Спб. 1900).



Б ер г ъ ,  Л. Замѣтка о рыболовствѣ въ водахъ  
Семирѣченской области (Русс. Судох., 
1905, № 5).

Боголюбовъ,  А. А. Ковровыя издѣлія Средней 
Азіи. Вып. I, Спб. 1908. Вып. II, Спб.
1909.

Б ородинъ,  Н. Очеркъ современнаго положе- 
нія аму-дарьинск. рыболовства (Вѣст- 
никъ Рыбопромышленности, 1904).

Б р ж е з и цкій , I. А. Самаркандскій уѣздъ. Ста- 
тистическій обзоръ. Сам аркандъ, 1901.

Б урдуков ъ ,  Н. Г ончарныя издѣлія Средней 
Азіп. Спб. 1904, изд. Мин. Фин.

Б ухгеймъ ,  Н. Э . Фрукты ташкентскаго рай
она на столичныхъ рынкахъ (Турк. 
сельск. хоз., 1907, N° 8).

Верховской,  Н. П. Хлопководство въ Турке- 
станѣ. Спб. 1910 г.

Верховской,  Н. П. Туркестанъ въ районѣ Таш
кентской жел. дороги и грузы этой до
роги. Спб. 1910.

Вилькинсъ ,  А. Основы культуры американ- 
скаго хлопчатника въ Туркестанскомъ 
краѣ. Ташкентъ, 1889.

Вирскій ,  М. Хлопководство и хлопковая про
мышленность въ Самарк. обл. (Спра- 
вочн. кн. Самарк. обл. на 1898 г.).

Вирскій ,  М. Виноградарство въ Самар- 
кандскомъ уѣздѣ. Самаркандъ, 1896.

Воей ковъ ,  А. Орошеніе Закаспійской об
ласти съ точки зрѣпія географіи и 
климатологіи (Изв. И. Р. Геогр. О., 1908).

Габбинъ ,  Н. И. Туземные кустарные про
мыслы: I. Производство сѣделъ (лен- 
чиковъ) (Сборникъ матер, для статист. 
Сыръ-дарьин. обл., VII). — II. Произ
водство арбъ (тамъ же, VIII).

Гинсъ,  Г. К. Дѣйствующее водное право 
Туркестана и будущій водный законъ. 
Спб. 1910.

Грюнбергъ,  В. Рыболовство въ Чиназскомъ 
участкѣ р. Сыръ-дарьи (Вѣот. Рыбопр.,
XIX, 1904).

Губаревкчъ  - Радобы льск ій ,  А. Экономическій 
очеркъ Бухары и Туниса. Опытъ срав- 
нительнаго изслѣдованія двухъ си- 
стемъ протектората (Русское эконо
мическое обозрѣніе 1905 г., январь -  
февраль).

Губаревкчъ -Р адобы ль ск ій ,  А. Значеніе Турке
стана въ торговлѣ Россіи съ сопре- 
дѣльными странами Азіи (Труды Хлоп- 
коваго Комитета. Спб. 1912).

Дингельштедтъ,  Н. Опытъ изученія иррига- 
ціи Туркестанскаго края. Сыръ-дарьин- 
ская область. Томъ I. Спб. 1893 и II 
Спб. 1895.

Дыле вскій ,  А. А. Туркестанскій способъ куль
туры винограда (Вѣстникъ Императ. 
Росс. Общ. Садоводства, 1904, №  1).

Е р м о л аев ъ ,  М. Н. Пропускъ водъ р. Аму- 
дарьи въ Мервскій и Тедженскій оа
зисы съ цѣлью  орошенія 516,000 деся

тинъ земли въ восточной части З а
каспійской области. Спб. 1908.

Ерченко,  П., проф. Наши средне - азіатскія 
владѣнія и культура хлопка въ нихъ. 
Кіевъ. 1904.

Ж и ж е мскій ,  З . Э. Ирригація долины р. Зе- 
равш ана (Сборн. матер, для статист. 
Самарк. области за  1887- 1 888 годъ. 
Вып. 1).

И гн ать ев ъ ,  В. Торговыя сношенія Россіи съ 
Бухарою (Сборникъ консульскихъ до
несеній. 1898, вып. I).

И...ск ій .  Доходы и расходы казны въ Тур
кестанскомъ краѣ (Туркестанскій ка
лендарь на 1904 г.).

К а з а нс к iй, К. К. Опредѣленіе составныхъ 
частей бузы и положеніе ея въ ряду 
спиртныхъ напитковъ. Спб. 1890.

Ка л м ы к о в ъ ,  А. Н. Сельско - хозяйственная 
культура Ташкентскаго уѣзда (А. Со- 
вѣтовъ и В. Докучаевъ. Матеріалы по 
изученію русскихъ почвъ . Выпускъ 
девятый). Спб. 1895.

Каш кинъ, К. Н., инж. Очерки ирригаціи Тур
кестана (Турк. сельск. хозяйство, 1907, 
№ 1).

Ки рпкч ч иковъ ,  Н. А. Краткій очеркъ нѣкото- 
рыхъ туземпыхъ промысловъ въ Са
маркандской области (Справочп. кн. 
Самарк. обл. на 1898 г.).

Клемъ ,  В. Современное состояніе торговли 
въ Б ухарскомъ ханствѣ (Сборникъ 
геогр., топогр. и стат. матеріаловъ по 
Азіи, вып. 33, Спб. 1881).

Коржинскій ,  С. Очеркъ Рош ана и Шугнана 
съ сельско - хозяйственной точки зрѣ- 
нiя . Спб. 1898.

Ко р о л ь к о в ъ ,  Я. Пчеловодство въ Семирѣчьѣ 
(Семирѣч. Областн. Вѣдом. за  1898 г., 
№ 37).

К р асн о въ ,  А. Н. Нѣсколько данныхъ о со- 
стояніи сельскаго хозяйства у рус
скаго населенія Илійскаго бассейна и 
долины озера Иссыкъ-куль (1887 г. 
въ  сельско-хозяйственномъ отношеніи. 
Изд. М-ва Гос. Имуществъ).

О  культурѣ р и са  в ъ  Т урк естан ѣ  и вліяніи ея 
на заболѣваемость маляріей. Таш
кентъ, 1905.

Кутлоевъ,  С. О введеніи въ Туркестанѣ обя- 
зательнаго контроля надъ торговлей 
греной (Туркест. сельск. хоз., 1907,, 
№№ 7, 9.

Лисневскій ,  В. И. Горные лѣса Ферганской 
области (Лѣсной журналъ, XV,  Вып. 7. 
8 и 9 за  1885 г.).

Ма лахов ск ій ,  Н. И. П роизводительныя силы 
Туркестана. Вып. I. Спб. 1909 г.

Малаховскій ,  Н. И. Матеріалы для изученія 
хлопководства. Вып. I. Спб. 1912.

М ан сы р евъ ,  С. П., кн. Б азарная торговля въ 
Самаркандскомъ у. (Справочн. книжка 
Самарк. обл. на 1898 г.).



М арковичь ,  П. П. Возникновепіе свеклоса
харной промышленности въ Турке- 
станскомъ краѣ и условія сахарнаго 
свекловодства въ Ташкентскомъ оа
зисе  (Сельское хоз. и животноводство. 
1906).

М асальск ій ,  В. И. кн. Лѣсоразведеніе безъ по
ливки въ Туркестанѣ и его значеніе 
для края (Сельское хоз. и лѣсовод- 
ство, 1892, № 7).

М асальск ій ,  В. И. кн. Хлопковое дѣловъ Сред
ней Азіи (Туркестанъ, Закаспійская 
область, Бухара и Хива) и его буду
щее. Спб. 1892.

М асальск ій ,  В. И. кн. Сельско-хозяйственная 
и лѣсная производительность Турке
стана (Всемірная Колумбова выставка 
1е93 г. въ Чикаго. Сельское и лѣсное 
хозяйство Россіи. Спб. 1893).

М асальск ій ,  В. И. кн. О сантонинной про
мышленности въ Туркестан* (Изв. И. 
Р. Геогр. Общ., XXXIII, 1897).

М асальск ій ,  В. И. кн. Сельское хозяйство въ 
Туркестане  (Изв. М-ва 3. и Г. И , 1900, 
№№ 8, 10 и 12).

М асальскій,  В. И. кн. Чарджуй или Ташкентъ 
(направленіе желѣзно-дорожнаго пути). 
(Спб. Вѣдомости, №№ 106, 108, 121 за 
1900 г.).

М асальскій,  В. И. кн. Забы тая отрасль ку
старной промыщленности (Среднеазіат- 
ское ковровое производство). (Спб. В і 
домосте, 1902, № 92).

М асальскій ,  В. И. кн. Хлопковый голодъ и 
мѣры къ обезпеченію нашей хлопчато
бумажной промышленности сырьемъ 
внутренняго производства (Вѣстникъ 
Финансовъ, промышленности и тор
говли, 1904, №№ 17 и 21).

М асальск ій ,  В. И. кн. Хлопководство, ороше- 
ніе государственныхъ земель и част
ная предпріимчивость (Изв. И. Р. Геогр. 
Общ., 1908).

М асальскій ,  В, И. кн. Хлопководство, ороше- 
ніе государственныхъ земель и част
ная предпріимчивость. Спб. 1910.

М асальск ій ,  В. И. кн. О необходимости лѣсо- 
охранительныхъ мѣропріятій въ Тур- 
кестанѣ (Протоколы внѣочередн. все- 
россійскаго съѣзда лѣсовлад. и л іс о 
в о д о в і Спб. 1911).

М асальскій ,  В. И. кн. Хлопковый вопросъ 
(Московск. Вѣдом., 1912, №№ 114 и 116).

Матеріалы по киргизскому з е м л еп о л ь зо ван ію .  
Сыръ-дарьинская область, Чимкентскій 
у. Т. I, Ташкентъ, 1908 г. Т. II, Таш
кентъ, 1910.

То же. Ауліеатинскій уѣздъ. Ташкентъ, 
1911.

То же. Перовскій уѣздъ. Ташкентъ, 1912.
То же. Казалинскій уѣздъ. Ташкентъ, 1913.
М ели къ -С арки сян ъ ,  С. А. I. Урочище Вусъ I 

Ферганской области.—II. По вопросу о

положеніи хлопковаго дѣла въ Фер
ганской области и мѣры къ его упо- 
рядоченію. Спб. 1899.

М еликъ-С аркисянъ,  С. А. Хлопковое дѣло въ 
Ферганской области и мѣры къ его 
упорядоченію. Москва, 1904.

Небольсинъ,  П. Очеркъ торговли Россіи съ  
странами Ср. Азіи, Хивой, Бухарой и 
Коканомъ. Спб. 1856.

Оглоблинъ, В. Н. Хлопчато - бумажная про
мышленность и торговля въ средне- 
азіатскихъ русскихъ владѣніяхъ (Русс. 
Экономическ. Обозр., 1900, № 1 1 -1 2).

Отчетъ директора Лѣсного Департамента, 
по поѣздкѣ въ 1900 г. въ Туркестан- 
скій край. Спб. 1901.

Отчетъ ги дром етрич еской  части  въ  Туркестанѣ 
за  1910 г. Т. I —II. Спб. 1911. Изд. от- 
дѣла земельныхъ улучшеній. — То же, 
за  1911 г. Т. I—И. Спб. 1912.

Отчеты Туркестанской опытной станцій и 
опытныхъ полей въ Туркестанѣ.

Орѣховъ ,  И. Я. Къ вопросу объ урегулиро- 
варіи охоты въ Туркестанскомъ краѣ 
(Турк. сельск. хоз., 1906, №№ 10,11,12).

Петровск ій,  Н. Ф. О шелководствѣ и шелко- 
мотаніи въ Ср. Азіи. Ташкентъ, 1873.

П етровъ ,  Н. Объ ирригаціи въ Туркестан
скомъ краѣ. Ташкентъ, 1894 г.

Писчиковъ,  Н. В. Матеріалы для характери
стики средне-азіатскихъ песчаныхъ 
прострапствъ въ Кизылъ - кумскомъ 
районѣ Сыръ-дарьинской области. Пу- 
тевыя замѣтки лѣсничаго. Ташкентъ,
1904.

Пулло, А. Д. О культурѣ винограда въ гор. 
Ташкентѣ и его окрестностяхъ. Таш
кентъ, 1896.

Р о д з ев и ч ъ ,  А. Лѣсная растительность въ 
Закаспійскомъ краѣ (Сельское хоз. и 
лѣсов., 1896, № 9).

Сад оводство  и в и н о гр ад ар ств о  в ъ  Т уркестан ѣ  по 
даннымъ ревизіи сенатора графа Па
лена (Вѣстникъ садоводства, плодовод
ства и огородничества. 1912, № 6).

Р езн и к ъ ,  П., кап. Хлопководство въ Наман- 
ганскомъ уѣздѣ 1880 — 1901 гг. (Вже
годникъ Ферганск. обл., т. II, 1903).

Сборникъ м ат ер іал о в ъ ,  со б р а н н ы х ъ  с р ед н е а з іа т -  
скою ж елѣ здорож н ою  экспедиціею.  Вып. I, 
Спб., 1894.

С кры п лев ъ ,  П. А. Матеріалы по обслѣдованію 
переселенческаго хозяйства въ Турке
станскомъ краѣ. II. Русскія селенія въ 
Чимкентскомъ уѣздѣ Сыръ-дарьинской 
области. Ташкентъ, 1909.

С кры п лев ъ ,  П. А. Хлопководство и русскіе 
переселенцы (Вопросы колонизаціи, 
№ 12, 1913).

Слуцкій, И. М. Краткій очеркъ самарканд- 
скаго винодѣлія въ связи съ виногра- 
дарствомъ (Справочн. кн. Самарк. обл. 
на 1898 г.).



С овременн ое  положеніе  в и н о г р а д ар с т в а  и вино- 
дѣлія  в ъ  З ак а сп ій ск о й  области  (Вѣстникъ 
финансовъ, 1897, № 49).

Тейхъ,  Н. Б. Историческій очеркъ устройства 
Ташкентской химической лабораторій 
и двадцатипятилѣтней ея дѣятельности 
(Сборникъ матер, для статист. Сыръ- 
дарьинской области, т. VI).

Т ер ен тьев ъ ,  М. Д. Статистическіе очерки 
Средне-Азіатской Россіи. Спб. 1874.

Труды съѣзда по вопросамъ о развитіи и 
расширеніи мѣстнаго хлопководства и 
агрономической помощи населенію 
Туркестанскаго края. Ташкентъ, 1903.

Туркестанскій  край (Труды мѣстныхъ коми- 
тетовъ о нуждахъ сельскозяйственной 
промышленности. Спб 1903).

Ф ед оровъ ,  М. П. Хлопководство въ Средней 
Азіи. Спб. 1908.

Ф лексоръ ,  Д. С. Къ вопросу о выработкѣ 
воднаго закона для Туркестана (Во
просы колонизаціи, № 7, 1910).

Х озяйственный бы т ь киргизскаго, сартов- 
скаго и русскаго населенія юго-восточ- 
ной части Чимкент, у. Сыръ-дарьин. 
обл. Ташкентъ, 1910, изд. пересел, упр.

Цимбаленко,  Л. И. Кяризы (водопроводы) 
Закаспійской области. Съ 10 листами 
чертежей. Спб. 1896.

Ш а х н а з а р о в ъ ,  А. Шелководство въ Турке
станскомъ краѣ (Сельское хоз. и 
лѣсов., 1896, № 5).

Ш а х н а з а р о в ъ ,  А. Виноградарство въ Турке
станѣ (Сельск. хоз. и лѣсов., 1896, № 4).

Ш а х н а з а р о в ъ ,  А. Хлопководство въ Турке
стане (Сельское хоз. и лѣсоводство,
1896, № 7).

Ш а х н а за р о в ъ ,  А. Культура риса въ Турке
станскомъ краѣ (Сельское хоз. и лѣсо- 
водство, 1896, № 6).

Ш а х н а за р о в ъ ,  А. И. Сельское хозяйство въ 
Туркестанскомъ краѣ. Спб. 1908.

Шкапскій ,  О. Какъ хивинцы ведутъ нолевое 
хозяйство на своихъ безводныхъ зем- 
ляхъ. Москва, 1900.

Шкапскій, О. А. Земледѣліе и землевладѣніе 
въ Шураханскомъ участкѣ Аму-дарьин- 
скаго отдѣла (Сборникъ матер, для 
стат. Сыръ-дарьинск. области, т. VIII, 
1900).

Шкапскій,  О. Аму-дарьинскіе очерки. Къ 
аграрному вопросу на нижней Аму- 
дарьѣ. Ташкентъ, 1900 (тамъ же).

Шм и дтъ ,  П. Ю. Озеро Иссыккуль и рыболов
ство на немъ (Вѣстникъ Рыбопромыш
ленности, 1893).

Щ е рбачевъ ,  В. С. Обзоръ табаководства въ 
Россіи, вып. II и III. Малороссія и 
Туркестанскій край. Спб. 1894.

Ю ф еровъ ,  В. И. Сельскохозяйственный обзоръ 
Туркестанскаго края. Ташкентъ, 1911.

Auhagen.  Die Landwirtschaft in Transkaspien, 
v o n  dem Landwirtschaftl. Saehverst&ndigen 
b e i  dem Kaiserl. deutsohen Generalkonsu- 
lat in St. Petersburg. Berlin, 1905.

Moser,  H. Das Kunstgewebe in Centralasien 
(Oesterr. Monatsschrift fur den Orient
1894, № №  1- 2

Пути сообщенія.

Б. Г. Кратчайшій желѣзнодорожный путь 
изъ центральной Россіи въ Среднюю 
Азію. Спб. 1899.

Вацликъ,  И. Я. Закаспійская желѣзная до
рога, ея значеніе и будущность. Спб. 
1888.

Д м и тр іе в ъ -Ма м о н о въ ,  А. И. Алтайская желѣз- 
ная дорога. Соединеніе рельсовымъ 
путемъ Туркестана съ Великою Сибир
скою желѣзною дорогою. Спб. 1904.

З а д а ч и Россіи  в ъ  Средней Азіи в ъ  связи  с ъ  во- 
п росом ъ  о п роведен іи С ред н е -а з іа тск ой  ж е 
лѣзной дороги.  Спб. 1900.

О  выборѣ кратчайш а го направленія  с р ед н е -

а з іа тск о й  желѣзной дороги .  Оренбургъ,
1878.

О  н а илучше м ъ  н ап р а вл ен ій ж е лѣзнодорожной 
м аги страли  в ъ  Среднюю Азію. Оренбургъ, 
1902.

Р о д з е в и ч ъ ,  А. И. Первая русская желѣзная 
дорога въ Средней Азіи и ея значеніе 
для русской средне-азіатской промыш
ленности и торговли. Спб. 1891.

Тр етеск ій ,  В. I. Аму-дарья и ея флотилія. 
Чарджуй, 1896 г.

Туркестан о-С и бирская  ж е лѣзн а я  дорога .  Прото
колы трехъ засѣданій Общества Во- 
стоковѣдѣнія. Спб. 1906.

Справочныя изданія и путеводители.

Атласъ  Азіатской Росс іи .  Спб. 1913, изд. Пе- 
реселенческаго Управленія.

Б огдан ов ъ ,  М. Н. Обзоръ экспедицій и есте
ственно - историческихъ изслѣдованій

въ Арало-каспійской области съ 1720 по
1874 г. (Труды Арало-касп. экспедиц.. 
вып. I. Спб. 1871).

Б р о к га у зъ  и Е ф ронъ .  Энциклопедическ. слов.



Т е й е р ъ ,  И. И. Путеводитель по Туркестану.
Ташкентъ, 1901.

Т е й е р ъ ,  И. И. Туркестанъ, изд. 2-е. Таш
кентъ, 1910.

Г ор о д е ц к ій, В. Д. Библіографія Туркестана.
Ташкентъ, 1913.

Д ми тр іев ъ-М ам онов ъ ,  А. И. Путеводитель по 
Туркестану и желѣзнымъ дорогамъ 
Средне-азіатской и Ташкентской, изд. 
5-е. Спб. 1912.

Долгоруков ъ ,  В. А. Путеводитель по всей 
Сибири и средне-азіатскимъ владѣ- 
ніямъ Россіи. Томскъ.

Д м и тровск ій ,  Н. В. Библіографическій указа
тель сочиненій о Средней Азіи, напе- 
ч атанныхъ въ Россіи на русскомъ 
язы кѣ съ 1692 г. (Матер, для статист. 
Турк. края. Ежегод., вып. III. Спб. 1874). 

Ежегодники Рос с іи ,  1909 - 1 911.
Ежегодники Ферганской области.
И зв ѣст ія  и За пи ски  Императорскаго Русскаго 

Географическаго Общества.
Изв ѣ ст ія  Туркестанскаго Отдѣла Импер.

Русскаго Геогр афическаго Общества. 
Краткій  о б зо р ъ  С емирѣчнской области за  время 

состоянія ея въ  составѣ Степного ге- 
нералъ - губернаторства 1882 -  1899. 
Вѣрный, 1899.

М аевъ ,  Н. А. Туркестанская выставка 1886 г.
Ташкентъ, 1886 г.

М аевъ ,  Н. Путеводитель отъ С.-Петербурга 
до Ташкента. Спб. 1870.

Ма т е р іа лы для стати сти ки  Т урк естан скаго  края 
подъ ред. Н. А. Маева, вып. I - V  Спб. 
1872- 1 879 г.

М ежовъ ,  В. Библіографія Азіи. Спб. 1891 - 9 2. 
О бзоры  Закаспійской области.
Обзоры Самаркандской области.
■Обзоры Семирѣченской области.
Обзоры Сыръ-дарьинской области.
Обзоры Ферганской области.
П ам ятны я  книжки Семирѣченской области. 
Л е н к и н а ,  З . М. Закаспійскій край 1865- 1 885. 

Системат. сборникъ книгъ и статей о 
З а каспійскомъ краѣ и сопредѣльныхъ 
странахъ. Спб. 1888.

К а р

40-верстная карта пограничной полосы 
Азіатской Россіи, изд. Глав. Шт.

40-вер. карта Туркестана, изд. Ташкент- 
скаго Военно-Топогр. Упр.

10-вер. карта Туркестана, изд. Ташкент- 
скаго Военно-Топогр. Упр. (не весь 
Туркестанъ).

2-вер. планшеты съемки Туркестана.
Геологическая карта Туркестана состав-

П р о е ктъ  всеподданнѣйшаго отчета К. П. 
фонъ-Кауфмана по управленім Турке- 
станскимъ краемъ съ 7 ноября 1867 г. 
по 25 марта 1881 г. Спб. 1885. 

Родіоновъ.  Сборникъ маршрутовъ по Турке
станскому военному округу, изд. 2-е. 
Ташкентъ, 1907 г.

Русскій  Т у рк естан ъ .  Сборникъ, изданный по 
поводу политехнической выставки подъ 
ред. Н. Маева, вып. I - I II. Москва, 1872. 

Сборникъ ма т е р іа л о в ъ  для статистики  С ы р ъ -  
дарьинской  области.

Сборникъ ма т е р іа л о в ъ  для статистики  С ам ар 
кандской области з а  1 8 8 7 - 1 8 8 8  гг., вы- 
пускъ I. Самаркандъ, 1890 г.

С ем ен о въ ,  П. П. Исторія полувѣковой дѣя- 
тельности Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества, 1845 - 1 895. 
Спб. 1896.

Сибирскій торгово  - промышленный календарь,
изданіе Романова. Томскъ.

С п р а в с чи ыя книжки Самаркандской области. 
Средняя Азія. Ежемѣсячное литературно- 

историческое изданіе. Ташкентъ, 1910 -
1911.

С тати сти чэскій о б зо р ъ  Ф ерган ской  области з а
19 0 1  г. Новый Маргеланъ, 1905. 

Ступаковъ ,  И. Е. Адресъ-справочникъ Тур
кестанскаго края на 1910 г. Ташкентъ. 

Тилло, А. А. и Ш окальскій ,  Ю. М. Исчисленіе 
поверхности Азіатской Россіи съ по- 
казаніемъ площадей бассейновъ: океа- 
новъ, морей, рѣкъ и озеръ, а равно и 
администратпвныхъ подраздѣленій въ 
царствованіе Императора Николая II. 
Спб. 1905.

Т у р к естан ская  справочн ая книга с ъ  ка л е н д а р е м ъ
на 1 8 85  г. Годъ I. Ташкентъ, 1884. 

Туркестан ск ій  календарь на 1904 г. Таш
кентъ, 1904 г.

У казатель всероссийской выставки въ Ниж- 
пемъ-Новгородѣ въ 1896 г., отдѣлъ XIV. 
Туркестанъ и Закаспійская область. 

Хорошхинъ,  А. П. Сборникъ статей, касаю
щихся до Туркестанскаго края. Спб. 
1876.

Т  ы .

лена И. В. Муш к ето вы м ъ  И Г. Д. Р ом ан ов- 
ским ъ ,  30 вер. въ дюймѣ. Спб. 1885. 

Геологическая карта Закаспійской области,
30 вер. въ дюймѣ, составлена И. В. 
М ушкетовымъ. Спб. 1900, на 7 листахъ.

О-въ Челекенъ. Съемка 1899 - 1 900 гг., 
250 саж. въ дюймѣ. Изд. Горн. Деп. 

Атласъ Азіатской Россіи. Спб. 1913, изд. 
Пересел. Управл.



УКАЗАТЕЛЬ.

И м е н а  г ѳ о г р а ф и ч ѳ с к i я .
П римѣчаніе. Курсивомъ отмѣчены страницы, гдѣ находится главное, подробное 

описаніе даннаго пункта.

Абакумовская, ст. Копал, у.
566, 777, 778. Р III. 

Абдалъ, туркменское племя
384.

Абданъ, киргизское поко- 
лѣніе 368.

Абдулла-Ханъ, крѣп. 645. 
Абдулъ-Гасанъ, ледникъ 94. 
Аблыкъ, кишлакъ 619. Л V. 
Абивердъ, древн. крѣп. 627. 
Абрамова, ледникъ 80. 
Авганъ-Б агъ, мѣстн. 709. 

М V.
Ага, цыганскій родъ 704. 
Аганакатта, р. 146, 778. С Ш. 
Адаевскій, родъ киргизовъ

312, 368. 
Адамъ-Крылганъ, пески 26,

310, 746. И V.
Аджи-Дарья см.Карабугазъ. 
Адыгине, кара - киргизское 

поколѣніе 368. 
Адыръ-Туръ, горн. кряжъ

73, 74.
Адыръ-Туръ, р. 63, 74. 
Азретъ см. Туркестанъ, у. г. 
Аидинъ, ст. Закасп. ж. д.

103. Д VI.
Аимъ, кишлакъ 175, 711. Н V. 
Аиръ-Ташъ, перевалъ 65. 
Аиръ, горн. проходъ 45. 
Айбугирскій заливъ 122,155. 

Ж IV.
Айбугиръ, оз. 122 Ж I V 
Айваджъ, древн. городъ 736. 

К VII.
Айваджъ, постъ 550, 651,

737, 738. К VII.
Айваджъ, урочище 736.К VII. 
Айгызъ, рч. 36.
Айдакъ см. Огурчинскій 

остр.
Айдарли-Кенъ, оз. 173. 
Айна-Вулакъ, почт. ст. 177. 
Айна-Гель, оз. 113. З VII. 
Айна-Кенъ, оз. 173. 
Айна-Ташъ, скала 698. 
Айра-Тамъ, развалины 736.

Айра-Тамъ, постъ 736. 
Айры-Тамъ, урочище 619. 
Акаръ, горн, гряда 105. 
Акаръ-Чешме, колодецъ 635. 
Акъ-Атабай, племя 624. 
Акъ-Байталъ, перевалъ 102, 

150, 717. Н VI. 
Акъ-Байталъ, р. 102, 115,

150, 151. Н VI.
Акъ-Бель, перевалъ 60. 
Акъ-Булакъ, укрѣпленіе 308. 
Акъ-Бура, р. 79, 711, 712. 

Н V.
Акъ-Бурханъ, горы 176. 
Акъ-Бурханъ см. Темерликъ. 
Акъ-Бурханъ см. Кетмень. 
Акъ-Дарья, р. 127, 664. К VI. 
Акъ-Джаръ, горная гряда 

730.
Акъ-Джаръ, постъ 738. 
Акъ-Джулпасъ, почт. ст. 125 

З  I I
Акъ-Кала, развалины 120,

749. Ж IV.
Акъ-Камышъ, тугай 747. 
Акъ-Капчагай, ущелье 88. 
Акъ-Куль, оз. 138. М IV. 
Акъ-Кумъ, кишлакъ 729,730. 

I VII.
Акъ-Кумъ, пески 11, 32. 
Акъ-Курганъ, с. 618. Л V. 
Акъ-Мечеть, укрѣпл. 300,308. 
Акъ-Мечеть см. Перовскъ. 
Акъ-Рабатъ, перевалъ 171, 

682. К VI.
Акъ-Рабатъ, ст. 682. К VI. 
Акъ-Рабатъ, развалины 745. 

И VI.
Акъ-Сай, нагорье 68, 70 О V, 

П V.
Акъ-Сай, оврагъ 698. 
Акъ-Сай, р. 51, 56, 67 - 7 0, 

148, 149, 252. О V, П V. 
Акъ-Сай, сыртъ 252. 
Акъ-Сарай, дворецъ 681. 
Акъ-Су, источники 179, 766. 
Акъ-Су, перевалъ 46,5 4,1 38. 

Н IV.

Акъ-Су, р. 40, 41, 46, 64, 77, 
84, 86, 99, 101, 102, 114,
115, 131, 139, 142, 146,1 49, 
156, 179, 253, 681, 692, 694,
717, 718, 766, 778. Н IV, 
Р III, Р IV, Р VI, М IV.

Акъ-Сысекентъ, оз. 173, 179. 
Акъ-Тагъ, ущелье 88. 
Акъ-Тамъ, рукавъ 172. 
Акъ-Tay, горы 14, 75, 88, 

153, 621, 737. В III, I V, 
К V.

Акъ - Ташское лѣсничество 
197.

Акъ-Ташъ, рч. 244, 518, 619. 
Акъ-Теке, горы 65. 
Акъ-Тепе, лагерь 629. 
Акъ-Терекъ, р. 56, 80, 699. 
Акъ-Тогой, р. 47, 143. Р IV.  
Акъ-Тогой, ущелье 47. 
Акъ-Тюбекъ, ледникъ 77. 
Акъ, туркменскій родъ 384. 
Акъ-Чеку, горы 66, 171. 
Акъ-Чукуръ, гора 78. 
Акъ-Чулакъ, почт. ст. Ауліе- 

атинскій у. 760. М IV. 
Акъ-Шійрякъ, гряда 60, 61, 

6 3 -6 5 , 67, 131, 148, 149. 
П V.

Акъ-Ш ійрякъ, ледники 39, 
763.

Акъ-Шійрякъ, р. 60, 61, 63,
64, 70, 149.

Ала-Арча, р. 45, 761. 
Ала-Башъ, долина 57. П V. 
Алабель, перевалъ 50, 51, 

54, 55. М IV.
Алабуга, р. 65, 132, 149, 

159, 711, 763.
Аладатъ-Тау, горы 730. 
Алай Малый см. Кичикъ- 

Алай.
Алайская долина 81, 95,102,

116, 247, 248, 258, 452,7 08, 
716, 723, 724. Н VI.

Алайская дорога 714, 715. 
Алайскій хребетъ 8,75, 7 8 -

83, 85, 95, 102, 116, 133,



134, 150, 152, 156, 161, 173,
176, 202, 209, 235, 236, 247,
263, 311, 497, 562, 565, 649, 
699, 705, 706, 708, 710, 713 -
716, 722. Н VI.

Алакуль, оз. 11, 37, 39, 42,
147, 148, 180, 198, 214, 255, 
522, 780. С II, С III.

Алакуль - Б алхашскій бас- 
сейнъ 32.

Алакуль, оз. (часть Бал
хаша) 144. О III.

Алакульская равнина 33, 34.
Аламанъ, гора 41.
Ала-Медынъ, перевалъ 46.
Ала-Медынъ, р. 45, 46, 139,

761.
Ала-Мшпкъ, гора 763.
Алатавскій округъ 343.
Алаша, оз. 520.
Алаша, туркменское колѣно

384.
Алашбай, леднпкъ 84.
Александрія Эсхата, древн. 

гор. 275, 277, 696.
Александровка, пос. Кра-
с новодскаго у. 626. Д VI, 

Е VI.
Александровская гора 58.
Александровскій заливъ 305.
Александровскій хребетъ 

32, 45, 46, 54, 55, 107, 132, 
136, 138, 139, 152, 161, 171,
172, 180, 226, 241, 250, 319,
565, 699, 757, 759, 760-763. 
Н IV, О IV.

Александровскій поселокъ 
Ауліеат. у. 758.

Александровское, с. Перовск. 
у. 59а

Александровскъ, фортъ181 -  
183,1 88, 189, 194, 305, 312,
331, 519, 520, 563, 575,5 77,
621, 622. Б  III.

Александръ-Бай, заливъ 108.
Алексѣевскій пос. Мервск. у. 

322, 640, 641.
Аліели, туркменское племя

385, 650.
Алимъ, киргизскій родъ 368.
Аличурскій хребетъ 115, 

718.
Аличурскій хребетъ ем. Р о- 

шанскій хребетъ.
Аличуръ-Памиръ, мѣст. 102.
Аличуръ, р. 101, 102, 115,

718, 719.
Аллатъ, узбекскоеплемя 381.
Алма-Арасанъ, источн. 180.
Алмазъ, кишлакъ Наман- 

ганск. у. 469, 476.
Алмалыкъ, древн. городъ

288, 291, 768.

Алматинка, р. 44, 143, 241,
307, 770, 772.

Алматинка Большая, р. 774.
Алматинская станица см. 

Вѣрный.
Алматинскій поселокъ см. 

Вѣрный.
Алматинскій перевалъ 44,

772.
Алматинское, оз. 774.
Алматы, горный пикъ 43, 

770.
Алматы см. Алматинка.
Алматы см. Вѣрный.
Алпышъ, туркменскій родъ 

384.
Алтмы ш ь-Куталъ, перевалъ

88.
Алтынъ - Арасанъ, источн.

180, 766.
Алтынъ-Имель см. Алтынъ- 

Эмель.
Алтынъ-Кулакъ, почт. ст. 

Лепс. у. 780. 0 I.
Алтынъ - Мазаръ, урочище

724.
Алтынъ-Эмель, горы 41, 176.
Алтынъ - Эмель, перевалъ

775. Р III.
Ал тынъ-Эмель, р. 767.
Алтынъ-Эмель, почт. ст. Ко- 

пальскаго у. 566, 775, 776. 
Р III

Алчинъ, узбекскій родъ 674.
Альгуй, кишлакъ 171.
Аманъ-Даръ, перевалъ 76.
Аманъ - Кутанъ, кишлакъ 

Самаркандск. у. 680.
Амбаръ - Манакъ, бекство

750.
Амоль см. Амуль.
Аму-Дарьинская дельта 749, 

756 Ж IV.
Аму - Дарьинскій отдѣлъ 

Сыр.-Дар. обл. 119, 344,
347, 352, 364, 368, 379,3 83,
384, 390, 391, 422, 424,447, 
464, 497, 539, 743, 7 4 6 -
749, 756.

Аму-Дарья, р. 7 - 9 , 12- 1 6, 
18, 20, 2 3 -2 8 , 36, 75, 79, 
81, 84, 88, 89, 92, 95, 98, 
99,1 07,1 08,113—121,122 -  
124, 126- 1 28, 130,1 31,1 36, 
155,1 58-160 , 171, 174,1 77, 
181- 1 83, 187, 191, 1 9 4 -  
196, 198- 2 00, 206, 228,2 29, 
233, 256, 257, 261, 262, 264, 
265, 271, 275, 276, 278, 279,
284, 289, 290, 299, 305, 310, 
311, 317, 345 -  347, 358, 
383-385, 390, 405, 407,4 21,
422, 424, 427, 430, 433,4 46,

450, 456, 467, 471, 500,5 12,
519 — 521, 524, 529, 553, 
560- 5 64, 568- 5 72, 574, 
579, 580, 581, 585, 587, 590,
593, 594, 596, 598, 605, 
648 -650, 652, 653, 663,6 80, 
682, 715, 727- 7 56, 758.

Амуй см. Амуль.
Амуль, древн. городъ 114,

744, 753.
Амуль см. Чарджуй.
Анау, м. Асхаб. у. 318,6 31—

633. Ж VII.
Ангазы, остр. 145.
Ангаръ, арыкъ 610, 615.
Англичане 9, 298, 299, 304,

307,  308, 313, 314.
Ангренское плато 54, 159.
Ангренъ, р. 51, 53, 54, 135, 

159, 165, 177, 179, 282,
289, 441,4 45, 606, 618, 619. 

Л V.
Андаръ-Ханъ, кишлакъ Ко- 

кандскаго у. 31.
Андеджанъ см. Андижанъ.
Андерабъ, м. 722. М VII.
Андижанская вѣтвь Ср.-Аз. 

ж. д. 541, 581, 582, 585,
689, 691 -710 .

Андижанское землетрясеніе
163.

Андижанское опытное поле
709.

Андижанскій у. Ферганской 
обл. 163, 175, 237, 330, 344, 
391, 420, 445, 446, 463, 510, 
708, 709, 711.

Андижанъ, у. г. Ферганск. 
обл. 69, 163, 175, 179, 311,
348, 357, 502, 510, 534, 535,
547, 548, 564, 565, 581, 587,
689, 691, 699, 702, 704, 
708- 7 10, 711, 762. М V, 
Н V.

Анджанъ-Сай, арыкъ 423, 
708.

Андреевскій хуторъ Андиж. 
у. 463, 710.

Андуканъ см. Андижанъ.
Андульганъ, р. 53.
Анзобъ, кишлакъ Самарк. 

у. 634. Л VI.
Анзобъ, перевалъ 84, 86.
Анненково, ст. Ср.-Аз. ж. д.

648. И VII.
Аноула, туркменское племя

385.
Аноу см. Анау.
Антоновича, рудникъ 177.
Антоновка, с. Чимкентск. у,

605, 757.
Антіохія, древн. гор. 642.
Анхаръ см. Ангаръ.



Арабачи, туркменское племя
384.

Арабы, 4, 6, 76, 1 14, 127,1 31,
212, 274, 278-281. 2 8 3 -  
285, 334, 358, 360, 361, 384,
411, 413, 500, 526, 530, 561, 
596, 606, 608, 626, 627, 632, 
642,6 43, 647, 650, 655- 6 57,
662, 664, 668, 681, 682, 686,
697, 709, 732, 733, 736,7 39,
749, 755, 756, 758, 759, 762.

Араванъ, кишлакъ Ошск. у. 
713.

Арало-Иртышскій водораз- 
дѣлъ 35.

Арало-Каспійская низмен
ность 5- 7 , 188, 263.

Арало-Касцiйская пустыня
190.

Арало-Каспійскій бассейнъ
123- 1 25, 154, 155, 174.

Арал о-Каспійскія степи 212.
Арало-Каспійское море 12,

14.
Арало-Сарыкамышскій во- 

доемъ 14, 121, 155.
Аралъ - Пайгамбаръ, остр.

731- 7 33.
Аралъ-Тюбе, остр. 148.
Аралчи-Б аба, остр. 747.
Аральскій бассейнъ 11, 12, 

32, 136, 262, 572, 594.
Аральское укрѣпленіе 595.
Аральское укрѣпленіе см. 

Раимъ.
Аральское море 6, 7. 12- 1 4, 

28, 29, 114, 119, 1 20, 1 2 1 -  
127, 131, 134-136, 1 5 2 -
155,  167, 168, 180- 1 82,
187, 196, 198, 199, 201, 206,
207, 209, 210, 215, 260, 262,
306, 310, 311, 327, 345,5 19-  
522, 564, 568, 569, 572, 574, 
583, 592, 595, 598, 621,7 42,
743, 749. Ж III, З III.

Аральское Море, ст. Таш
кентск. ж. д. 520, 572, 593,
743. З П.

Аральскъ, пос. 520, 572, 573, 
592- 6 93, 594, 743.

Арасанская, почт. ст. Ко- 
пальск. у. 40, 180, 762,7 77. 
Р III.

Арасанскіе минеральные 
источники 40, 46, 54, 180,
762, 777.

Арасанскій кряжъ 40.
Арасанъ, р. 54.
Арасанъ-Б улакъ, источ. 179.
Арганатинская, почт. ст. 

Ленс. у. 778. Р II.
Арганаты, горн. кряжъ 778.
Аргайты, р. 148.

Аргынъ, киргизское племя 
368.

Арзынгъ, р. 89, 91- 9 3, 235. 
Apiа Палусъ, впадина 15. 
Арійцы 114, 274, 275, 277, 

 279, 285, 296, 301, 358, 381,
382, 385, 404, 409.

Арки, курганъ 618.
Армяне 359, 360, 364, 394, 

414, 545, 627, 630, 638,
756.

Арнаватъ, ледникъ 93. 
Арнаватъ, перевалъ 93. 
Арпа, р. 65, 67, 69, 132,1 49. 
Арсланъ-Бобъ, горы 710,711. 
Арсланъ-Тау, горы 27, 75,

151.
Артучъ-Дарья, р. 683, 684. 
Артыкъ, ст. Закасп. ж. д.

633. Ж VІІ.
Архаки, туркменскій родъ

384.
Арчабаши, р. 80. 
Арча-Майданъ, урочище 232. 
Арчманъ, ст. Закасп. ж. д.

627. В VI.
Арыкъ-Балыкъ, оз. 173. 
Арысъ, оз. 173.
Арысъ, р. 50 -  52, 135, 138, 

216, 282, 511, 541, 600, 602, 
604, 605, 757. Л IV. 

Арысъ, ст. Ср.-Аз. ж. д. 584,
604. Л IV.

Асса см. Терсъ.
Асса, р. 44, 138.
Ассаке, кишлакъ Скобел. у.

708, 710. М V.
Ассильма, горы 104. 
Ассиріяне 412.
Асхабадка, рч. 111, 630. 
Асхабадъ, обл. гор. Закасп. 

обл. 21, 105, 176, 181-185,
189,1 94, 195, 199, 200,2 30, 
265, 313, 332, 339, 340, 348, 
349, 353, 438, 493, 501, 510,
545, 548, 552- 5 54, 563,5 64,
579, 581, 582, 626, 627, 629 -  
631, 637. Е VII, Ж VII. 

Асхабадскій у. Закасп. обл. 
344, 464, 480, 501, 510, 529, 
625 -  626, 628 -  633, 636. 
Е VI, Ж VI.

Ата, туркменское племя 384,
385, 650.

Атабай, туркменскій родъ 
384.

Аташъ-Кала, древн. укрѣпл.
634.

Атекскій оазисъ 18, 20, 25, 
104. 111, 384, 421, 626, 627, 
631, 633, 634. Ж VII, З VII. 

Атрекъ, р. 12, 104, 105, 108, 
110, 111, 312, 384, 386, 493,

621, 622, 624, 633. Д VI, 
Д VII.

Атъ-Башъ, горн. хребетъ 67,
132, 1 49. -

Атъ-Башъ, р. 65 - 6 7, 132,
763.

Аугани, кишлакъ Кокандск. 
у. 412.

Аузаджъ, переправа 736
Ауліе-Агачъ, роща 376.
Ауліе-Ата, у. г. Сыръ-Дар. 

обл. 45, 46,5 1 ,1 38,1 63,1 78,
181, 183, 184, 194, 197,200,
201, 204, 226, 308, 319,480, 
510, 549, 565, 584, 604,605,
619, 620, 703, 711, 757—758. 
М IV.

Ауліе-Атинскій у. Сыр.-Дар. 
обл. 138, 173, 178, 324,3 26, 
328,3 44, 351, 367,4 42,491, 
497, 511, 517, 539, 605, 757, 
758-761. М IV.

Ауліеатинское лѣсничество
517.

Аучи см. Обурдонъ.
Афганцы 301, 313, 314, 360-

362, 411, 412- 4 13, 579, 638,
640, 644, 650, 719, 721,7 27,
738, 739.

Афрава см. Фарава.
Африканская фауна 261, 264,

270.
Афросіабъ, древній городъ 

320, 668, 679.
Афросіабъ , холмъ 672, 678.
Афталунъ, перевалъ 54,5 48.
Ахалъ-Текинскій оазисъ 9, 

20, 25, 104, 111, 312, 313,
343, 384, 421, 528, 529,5 77,
578, 625-626, 628, 629, 631,
633. Е  VI.

Ахангеронъ, р. 606.
Ахба-и-Сытарги, перевалъ

93.
Ахсикетъ, др. гор. 708.
Ахсикетъ, древн. гор. см. 

Иске-Ахсы.
Ахунъ, ледникъ 84.
Ахча-Куйма, ст. Закасп. ж. 

д. 265, 578. Д VI.
Ахыръ - Таш ь, развалины

760.
Ачайло, перевалъ 63.
Ачайло, р. 63.
Ачикъ-Алма, кишлакъ 724.
Ачикъ-Ташъ, р. 62.
Ашнасъ, древн. городъ 289, 

596.
Ашуръ-Аде, остр. 290. Г VII.
Ашу-Туръ, перевалъ 73.
Ашу-Туръ, р. 57, 73, 74.
Аще-Куль, оз. 139, 198, 597. 

К III.



Ащи-Узюкъ, оз. 173. 
Аюбъ-Тау, гора 179. 
Аю-Туръ, р. 53.
А ягузская станица см. Сер- 

гіопольская станица. 
Аягузскій округъ 321. 
Аягузскій приказъ 321. 
Аягузъ, пикетъ 370 Р II. 
Аягузъ Малый, почт. ст.

Лепс. у. 778. Р II.
Аягузъ, р. 33, 36, 146- 1 48, 

262, 321, 778-780. Р П.

Б аб а -Гамберъ, древ. кладб.
639.

Баба-Тагъ , гряда 88, 734—
737. К VII.

Баба-Ходжа, солончакъ  22,
104, 167, 172, 625. Г VI.

Бабъ см. Папъ.
Б агди см. Б актріана.
Багъ-и-Бегиштъ, садъ 670.
Вагъ-и-Дилкуша, садъ 670.
Б агъ-и-Чинаръ, садъ 670.
Б агы шъ, кара - киргизское 

поколѣніе 368.
Бадамскія горы 52.
Бадамъ, р. 51, 52, 152.
Бадамъ, мѣстн. 159.
Б адахш анъ 276, 720, 722,

726, 737-739.
Бадахш анскія горы 722,7 41.
Бадрутъ, ледникъ 94.
Б адхызъ, мѣстность 25, 105,

214, 225, 226, 229, 236.
Вазаръ, древн. страна 276.
Б азаръ-Курганская, рч. 710.
Б азаръ-Курганъ, с. Андиж. 

у. 710. Н V.
Б айгабылъ, остр. 145.
Байга-Кумъ, ст. Ташк. ж. д.

598. К III.
Байрамъ -А ли-Кала, горо

дище 645.
Вайрамъ-А ли-Х анъ, крѣп.

645.
Байрамъ-Али, ст. Закасн. 

ж. д. 181- 1 84, 187, 191, 
194, 204, 464, 538, 579, 641, 
644, 645, 648- З VII.

Байрачъ, туркменскій родъ 
384.

Б айсунъ, бекство 651, 682.
Байсунъ, городъ 88, 682. 

К VI.
Б айсунъ-Тау, горы 88, 152,

734.
Байулы, киргизскій родъ 

368.
Б акаиръ, р. 51.
Бакалы-Копа, болото 135, 

140. 597. I III.

Баканасъ, р. 36, 144.
Б актра см. Балхъ.
В актріана, страна 274- 2 78,

301, 358, 420, 642, 730,
732.

Б актрійцы 274, 275, 318.
Бал а-Ишемъ, колодцы 310, 

Е V.
Бала-Ишемъ, ст. Закасп. ж. 

д. 21 -  23, 103, 104, 167,
172, 174, 540, 563, 578, 625. 
Д VI.

Б аласагунъ, древній городъ
283, 285- 2 88, 762.

Б алханскій заливъ 103, 108, 
305, 622, 624. Г VI.

Балханы Б ольшіе, горы
102 - 1 03, 154, 230, 625. 
Д VI.

Балханы Малые, горы 103, 
153, 154, 625 Д VI.

Балханы, горы 102, 229, 622. 
Д VI.

Балхаш ская низменностъ 39,
256, 257.

Б алхашскій бассейнъ 11, 36, 
262.

Б ал хаш ъ, оз. 7, 11, 32, 33, 
36, 39, 41, 42, 136, 142,1 43, 
144- 1 46, 147, 154, 168, 187,
191, 198, 201, 207, 208,2 14.
216, 217, 255, 262, 345, 519, 
522, 573, 574, 710, 773,7 76, 
778. Н I I - P  II, Н III, O III.

Б альджуанъ-Дарья, р. 739.
Бал ьджуанское бекство 116,

178, 405, 539, 543, 652,
663, 739.

Бальджуанъ, городъ 89, 737, 
739. Л VI.

Балыкчи, м. Андиж. у. 704. 
М V.

Б алюджъ, племя 413.
Б аляндъ-Кiикъ, р. 92, 101 -

102.
Вами, ст. Закасп. ж. д. 312,

564, 627. Е VI.
Б аракъ-Ханъ, медресе 617.
Варзенги, р. 86.
Б арзенги, горн, вершина 84.
Б арлыкскій Арасанъ, источ

ники 180.
Барлыкскія горы 39, 42,

148. Т III.
Б арогиль, перевалъ 99.
Б ародабсунъ, оз. 173.
Б арса-Кельмесъ, остр. 123, 

124, 199. Ж III.
Барскоунъ, перевалъ 57, 58.
Б арскоунъ, р. 56, 142, 764.
Барскоунъ, древн. гор. 764.
Б артанго - Язулемскій гор-  

ный хребетъ 727.

Б артангъ, р. 94, 101, 114, 
115, 475, 476, 649, 726, 727. 
М VI.

Барханы, ст. Закасп. ж. д.
649. И VI.

Бархдизъ см. Каринейнъ. 
Б аршоръ, м. 722. 
Б арщевскаго, ледникъ 85. 
Васканъ-Куль, оз. 147. Р III. 
Б асканскій перевалъ 40. 
Б асканъ, р. 40, 41, 147, 177,

565, 778.
Б ахарденское подземное

озеро 179, 628.
Б ахарденъ, ст. Закасп. ж. д.

179, 627, 628. Е VI. 
Бахты, м. Лепс. у. 371, 80,

566, 780. С II.
Бахши, туркменск. родъ 384. 
Б ашъ-Алай, долина 81. 
Б аш ъ - Гумбезъ, перевалъ 

718.
Башъ-Гумбезъ, р. 718. 
Баш иръ, кишлакъ 729. 
Баш киры 414.
Б аянъ-Колъ, перевалъ 74. 
Б аянъ-Колъ, р. 72, 73, 142, 

767.
Баянъ-Сулу, памятникъ 778. 
Беговатскіе пороги 54, 134,

135, 570, 693. Л V. 
Б еговатъ, хивинскій киш

лакъ  533.
Беговатъ, кишлакъ Ход- 

жентск. у. 689, 693. Л V. 
Бедель, перевалъ 64, 66,7 0,

766. П V, Р V. 
Б ендерскаго, перевалъ 101. 
Б еджне, племя 384. 
Б езмеинъ, ст. Закасп. ж. д.

629. Е VI, Ж VI.
 Б ейкендъ, древн. гор. 276,
 278, 280, 655.
Беикъ, перевалъ 99, 565,7 18. 
Б еикъ, р. 99.
Б екляръ-Б екъ, почт. ст. 52, 

Чимкентск. у. 606. Л IV. 
Б ековича - Черкасскаго, 

бухта 331, 624.
Б ектемиръ, гора 103. 
Бектуръ см. Ашутуръ.
Б екъ, туркменскій родъ 384. 
Б екъ-Туръ, перевалъ 58. 
Белеуты, ущелье 619. 
Беллингсгаузена, остр. 123. 

Ж III.
Б ель-Аули, горн. хребетъ 79. 
Б ель-Аули, перевалъ 79,8 0. 
Б ель-Тау, горы 120. 
Б енакетъ, развалины 289,

618, 697. Л V.
Бендерскаго, перевалъ 100. 
Б ендъ-и-Мервъ, плотина 298.



Б ен д ъ-и - Надиръ, плотина
637.

Бендъ -и-Туркестанъ, горы
104, 112.

Б ени-Ал и, племя 650.
Бени-Темимъ, племя 650.
Вердаръ, горы 104.
Беурма, аулъ Асхаб. у. 627.
Б ехринъ, узбекское племя 

381.
Бешъ-Арыкъ, ст. Ташк. ж. 

д. 599.
Биби-Ханымъ, мечеть 673, 

674.
Б иже, р. 146, 175.
Бикъ-Баули, ст. Ташк. ж. д. 

592, 593. З I I
Бинкетъ см. Ташкентъ.
Бискентъ см. Пскентъ.
Бискетъ см. Пскентъ.
Битыкликъ, ущелье 697.
Бишеликъ, гряда 54.
Бишъ-Агачъ, ворота 616.
Бишъ-Агачъ, поселокъ Ау- 

ліе-Ат. у. 758.
Бишъ-Агачъ, юртъ 616, 617.
Бишъ-Арыкъ, наибство 750.
Б иш ъ-Балы къ, древній го

родъ 302.
Бишъ-Булакъ, колодецъ 28.
Б ишъ-Майнакъ, горы 42.
Біенъ, оз. 147.
Біенъ, p. 40, 41.
Бійлю-Куль, оз. 138.
Богаракъ, постъ 651, 740.
Богатырь, ледникъ 44.
Богаэддинъ, магомет. мо

настырь (текіе) 356.
Богаэддинъ, кишлакъ 662. 

I VI.
Богдановича, ледникъ 86.
Богдо-Ола, горы 35, 160.
Богородицкое, с. Ташк. у.

620, 690.
Б огушты, перевалъ 67.
Богуты, горы 45.
Боди-Б улакъ см. Ольгинъ 

лугъ.
Бозиракъ, р. 90, 91.
Бокъ-Башъ, перевалъ 85.
Большое море 122, 123.
Большая орда 278, 307, 3 6 .
Борколдай, хребетъ 64, 66,

67, 131.
Борогобассунъ см. Борода- 

басунъ.
Бородабасунъ , оз. 48. Р VI, 

С VI.
Боролдай, р. 50, 138, 176,

541, 600. Л IV.
Боролдайскія горы 50.
Борольмазъ, ледникъ 91,9 2.
Боротала, р. 39.

Борохудзиръ, р. 41, 143,7 67.
Б орохудзиръ см. Голубев- 

ская станица.
Боръ-Даба, урочище 716.
Боуралъ - Б асъ - Тау см. 

Мулда-Тау.
Босага, кишлакъ 651, 729.

I VII.
Босъ-Су, арыкъ 424, 606—

608, 619, 690.
Б осъ-Тагъ, ущелье 70.
Ботомайнакъ, горы 178.
Ботпай, киргизск. родъ 368.
Б ричъ - Мулла, кишлакъ 

Ташкептск. у. 53, 176, 620.
Буамское ущелье 45 — 47,

139, 142, 158, 164, 175,1 85,
190, 565, 761, 762, 772. О IV.

Б уга-Джилы, оз. 173.
Бугу, кара-киргизское по- 

колѣніе 368.
Бугунь, р. 50, 135, 600.
Б узачи, полуостровъ 108,

110. В III, Г III.
Бузукъ, урочище 178.
Б узъ, кишлакъ 171.
Б узъ-Тере, перевалъ 101.
Б узъ-Ябъ, арыкъ 747, 748.
Буинскіе острова 110. Г III.
Б уканъ-Тау, горы 27, 28, 

36, 75, 151.
Б улакъ, оз. 172.
Б улунгуръ, арыкъ 686.
Булюнъ-Куль, оз. 719.
Бунай, перевалъ 93, 725.
Б унджикетъ. др. гор. 691.
Б унджикетъ, см. Пенджи- 

кентъ.
Бурана, башня 762.
Б урдалыкъ, бекство 422,651,

728.
Бурдалыкъ, городъ 564, 663,

728. I VI.
Б уркутъ, узбекское племя

381.
Бурны, ледникъ 92.
Б урсъ, ледникъ 93.
Б урулъ, горы 178.
Буруты см. кара-киргизы.
Б усгола-Хана, ущелье 281, 

682.
Бусгола-Хана см. Желѣз- 

ныя Ворота.
Бута-Кара, м. Наманг. у. 

710.
Бухара, бекство 346, 507, 

651, 652.
Бухара, городъ 27, 88,1 27 -

129, 163, 164, 181, 183, 192, 
194, 205, 208, 278, 280, 281,
285, 289, 296, 298, 299, 301, 
302, 304, 307, 334, 336, 337, 
339, 349, 356, 357, 424, 500,

531-535, 538, 548, 550,5 51, 
554, 561, 563, 564, 573, 576,
582, 585, 587, 594, 604, 
650 — 652, 655 -  662, 665, 
668, 671, 699, 738. И VI.

Бухара, ханство 1, 5- 8 , 1 4,
27, 116, 122, 127, 129, 131,
159, 161, 163, 164, 169, 171,
178, 181, 182, 185, 188, 189,
202, 209, 213, 226, 233- 2 35, 
270- 2 72, 276, 279, 282, 284,
292, 296 -  298, 300, 301.
304, 3 05, 308, 309, 314, 337, 
339, 342, 343, 345- 3 50, 352,
353, 357, 361, 362, 366, 367,
380, 381, 383, 385, 386, 391, 
392,4 05, 409, 410,4 12 -4 1 4 ,
418- 4 20, 422, 424,4 27, 428,
431, 436, 442, 445, 446,4 49, 
450, 452, 454, 459, 460, 464, 
465,4 67,4 69,4 71,4 75, 478— 
480, 481, 484, 485, 488,4 90,
492, 497, 500, 502, 507, 516, 
527, 529, 530, 532, 533, 537— 
539, 542-544, 547, 548, 550,
551, 553-557, 560, 562, 564, 
572, 573, 575, 585, 587, 589, 
610, 618, 619, 636, 642, 
644, 649 -  656, 662 -  665, 
671, 680, 681, 685, 688, 697,
704, 707, 719, 724 -  726, 
727- 7 44, 745- 7 47.

Бухара-и-ПІерифъ см. Бу
хара, городъ.

Б ухара Новая, носеленіе 
346, 650, 651, 655, 661.

Бухарская вѣтвь Средне- 
азіатской ж. д. 585, 655.

Б ухаръ, арыкъ 693.
Бухарцы 303, 309, 315, 545,

572, 610, 630, 652, 653, 661, 
671, 687, 692, 697, 723, 724, 
725, 729, 734, 742.

Б уя-Вагъ, горная гряда 103,
625.

Б ыстъ-Гахва, древн. гор.704.
Б ѣловодское землетрясеніе 

162.
Бѣловодское, с. Пишпекск. 

у. 162, 761. Н IV.
Б ѣлоруссы 362.
Б ѣлый, ледникъ 84.
Б ѣлыя Воды, с. Чимкентск. 

у. 605, 757. Л IV.

В абкендъ - Дарья см. Ка- 
мади.

Ваганзи, кишлакъ 663. I V. 
Вазараш ъ см. Риза.
Вакшъ см. Вахщъ. 
Вальвалякъ, перевалъ 92,

741.



Ванновск ая, ст. Ср.-Аз. ж. 
д. 175, 541, 705. М V.

Ванновское, с. Чимкентск. 
у. 605, 757.

Ванчскій хребетъ 94, 726.
Ванчъ, кишлакъ см. Рохаръ.
Ванчъ, р. 89, 92- 9 4, 102, 

114, 116, 649, 726. М VI.
Варахi а, мѣстн. 662.
Варданзи, стар. гор. 27.
Варзаминоръ, кишлакъ Са

марк. у. 127, 128, 683,684. 
К VI, Л VI.

Варзобъ, р. 735, 737.
Варухъ, кишлакъ Кокандск. 

у. 698, 699, 704, 705. М VI.
Ваханъ-Дарья, р. 99 -  101,

114, 314, 720. Н VII.
Ваханъ-Дарья см. Пянджъ.
Ваханскій горный хребетъ

94, 100- 1 02, 114. Н VII.
Ваханскій горный хребетъ 

см. Николая II горный 
хребетъ.

Ваханъ, мѣстн. 314, 357, 405,
407, 452, 568, 718, 719, 721. 
Н VII.

Вахджиръ, перевалъ 99.
Вахджиръ, р. 114, 115.
Вахджиръ Западный, р. 99.
Вахджиръ Восточный, р. 99.
Вахшскій горн, хребетъ 89.
Вахшу см. Аму-Дарья.
Вахщъ, область 739. Л VI, 

Л VII.
Вахшъ, постъ 737 Л VII.
Вахшъ, р. 84, 88, 89, 116,

119, 427, 649, 682, 715, 
737 — 739 Л VI, Л VII, 
М VI, Н VI.

Вахшъ см. Сурхабъ.
Вашгирдъ, мѣстность 735,

736.
Вашгирдъ, древн. гор. 735.
Векиль, туркменскій родъ 

384.
Великоруссы 362, 363, 764.
Веревкино, ст. Ср.-Аз. ж. д.

698. Л V.
Верешкаи, ледникъ 92.
Верхне-Волынскій поселокъ 

Ходж. у. 689.
Виза нтійцы 278.
Викторія, оз. 718, 720. Н VII.
Викторія см. Сары - Куль, 

озеро.
Висхарви, перевалъ 93, 742.
Вишабскій карнизъ 682.
Вокшъ см. Вахшъ.
Ворота Тамерлана, ущелье

76.
Вору, р. 232, 682.
Вору см. Кштутъ-Дарья.

Вревскаго, ледникъ 114.
Вревскаго, перевалъ 114.
Вревская, ст. Ср.-Аз. ж. д.

618, 620, 690. Л V.
Вуадиль, кишлакъ Окобел. 

у. 80, 704- 7 07. М V.
Высокое, с. Чимк. у. 605,

757.
Вѣрненская ж. д. 584, 604.
Вѣрненское землетрясеніе 

162.
Вѣрненскій почтовый трактъ

605, 756- 7 70.
Вѣрненскій у. Семирѣч. обл. 

162, 164, 322, 324, 363,4 04, 
420, 445, 454, 468, 473, 476,
769, 7 7 3, 774, 775 П IV.

Вѣрное укрѣпленіе см. Вѣр- 
ный.

Вѣрный, обл. гор. Семирѣч. 
обл. 40, 43, 44, 46, 48,1 38,
140, 143, 144, 160, 162, 164,
178, 181 -  185, 187, 189, 
191 — 201, 203, 204, 207,
241, 307, 321, 337- 3 40, 343,
344, 348, 353, 438, 468, 473,
477, 486, 497, 509, 510, 522,
538, 539, 546, 553, 565, 566,
573, 584, 588, 604, 614, 711,
761, 762, 764,7 66, 767, 770-
773, 774-776, 779. П IV.

Г ава , рч. 134, 702.
Гавриловское, с. Копальск. 

у. 776. П III.
Газганъ, мѣстн. 697.
Гази-Малекъ, возвыш. 88,

737.
Галагана, ледникъ 86.
Галанетъ, ледники 86.
Галдыкъ, перевалъ 565.
Гальча, племя 405, 406, 685.
Гарданъ - и - Кафтаръ, пере

валъ 89, 90, 91, 724.
Гармакъ, перевалъ 89.
Гармъ, р. 92, 93.
Гармъ, городъ 84, 89, 116,

735, 736. Л VI.
Гассанъ-Кули, заливъ 108,

110, 520, 622, 624 Г VII.
Гассанъ-Кули, прист. 566,

577. Г VII.
Гасфорда, перевалъ 40, 777.
Гауданъ, м. Асхаб. у. 564, 

631.
Гезартъ - Акартъ, хребетъ

79.
Гезъ, р. 98, 99.
Гекъ-Гядыкъ, горн, гряда

105.
Геокъ-Сюръ, ст. Закасп. ж. 

д. 636. 3 ѴII.

Геокъ-Тепе, укрѣпл. Асхаб. 
у. 312-314, 316, 493, 578,
627, 628, 630. В VI.

Георгіевское, с. Пишпенск. 
у. 769.

Герасимовское, с. Лепс. у. 
778. С III.

Гери-Рудъ, р. 456. 3 VIII.
Гери-Рудъ см. Тедженъ.
Гермабская котловина 332.
Гермабъ, пос. Асхабадск. у.

332.
Гермабъ см. Михайловское.
Гермабъ, рч. 628.
Гермабка см. Сакизъ-Ябъ.
Гиджъ-Дуванъ, м. 662, 663.
Гидунъ-Тау, горы 686.
Гилякинъ - Гильбуръ, валъ

646.
Гиндукушская плотина 112, 

430, 637, 639, 647.
Гиндукуштская плотина см. 

Гиндукушская плотина.
Гинду-Куштъ, м. Мервск. 

у. 181, 183, 184, 194, 198, 
199.

Гиндукушъ, хребетъ 95, 96, 
98, 99, 102, 104, 106,
111,1 12, 114, 156, 199, 275,
276, 278, 314, 515, 565, 718,
720, 721, 736-738. М Ѵ П - 
Н VII.

Гирканское море см. Кас- 
пійское море.

Гиссаро - Алайская горная 
гряда 89.

Гиссарскій хребетъ 28, 82 -
87, 116, 127, 129, 130, 152,
161, 163, 164, 233, 235,
246, 649, 663, 665, 680 -  
684, 730, 734, 735, 737. 
Л VI.

Гиссаръ, бекство 84, 87, 88,
130,1 64, 346, 488, 492, 507, 
539, 652, 663, 682, 683, 734,
735, 737. Л VI.

Гиссаръ, городъ 88, 276, 532,
533, 538, 735. Л VI.

Гишунъ, перевалъ 93.
Гобалыкъ см. Баласагунъ.
Гокланы, туркменское племя 

384, 385, 387, 624, 626.
Головачевскіе ключи 614.
Голодная степь 28- 3 0, 75, 

80, 168, 214- 2 16, 218, 263, 
330, 333, 428, 430, 462, 688,
689, 693, 694, 696, 510. Л V.

Голодная степь, ст. Ср.-Аз. 
ж. д. 510, 689, 690. Л V.

Голубевская станица Джарк. 
у. 767, 775. Р III.

Горанъ, мѣстн. 357, 407, 722. 
М VII.



Горчаково, ст. Ср.-Аз. ж. д.
582, 705, 708. М V.

Греки 4, 275, 276, 318, 358,
626, 668, 679, 691, 696, 732,
736.

Греко-Бактрійское царство
277, 278, 317, 320, 358, 642,
679, 730-732, 736.

Грозное, с. Ауліеат. у. 757. 
Грузины 623, 638. 
Грязновскаго, ледникъ 77. 
Гудри-Олумъ, м. Краснов, у. 

110.
Гузаръ - Дарья, р. 88, 131,

663, 681.
Гузаръ, бекство 651, 663.

I VI.
Гузаръ, городъ 82, 88, 171,

349, 564, 663, 681, 730.
I VI.

Гузы, племя 596, 600, 643,
646, 647.

Гузы см. Огузы. 
Гульдурсунъ - Кала, разва

лины 749.
Гулизинданъ, гряда 89. 
Гуль-Гуль см. Термезъ Но

вый.
Гульма, перевалъ 99. 
Гульча, р. 134, 714.
Гульча, укрѣпл. Ошскаго 

у. 82, 562, 564, 714, 715. 
Н V.

Гульча см. Куршабъ. 
Гульчинка, р. 714.
Гунтъ, р. 94, 99, 101, 114,

115, 459, 565, 649, 7 1 8 -
720, 722, 727. М VII. 

Гунны 277, 367.
Гунты бѣлые см. Эфталиты. 
Гуралашъ, перевалъ 76. 
Гурбунъ, кишлакъ 573. 
Гурганджъ, древн. городъ

283, 290, 299, 745, 755, 
 756.

Гурганджъ см. Ургенчъ. 
Гурленъ, бекство 750. Ж V, 

3 V.
Гурленъ, м. 381 Ж V, З V. 
Гурумды, гора 95, 715. 
Гурумды, перевалъ 85. 
Гурумды, р. 115. 
Гуръ-Эмиръ, мавзолей 293, 

320, 534, 676, 680. 
Гушхонъ, перевалъ 94, 726. 
Гышъ-Дуванъ, м. 564, 594. 
Гюргенъ, р. 153, 633. 
Гяуръ-Кала, городище 318,

646.
Гяурсъ, ст. Закасп. ж. д. 

18, 626, 633. Ж VII.

Дагани-Ширъ, развалины
746.

Дагбитъ, кишлакъ Самарк. 
у. 680. К VI.

Дальверзинская степь 693.
Дала-Кайнаръ, р. 42.
Дамъ-Куль, оз. 31. М V.
Дамры-Шауръ, ледникъ 80.
Дана-Гермабъ, горн. гряда

105.
Дараутъ-Курганъ, м. Скобел. 

у. 81, 708, 723, 724. М VI, 
Н VI.

Дараутъ-Курганъ, р. 116.
Дарвазскій хребетъ 89, 92,

93, 99, 101, 114, 116, 649,
725, 738, 741. М VI.

Дарвазъ, бекство 92, 99, 152, 
153, 245, 246, 276, 300, 314,
357, 405, 408, 476, 527, 530,
568, 652, 682, 724, 725, 727,
733, 740, 742. М VI.

Дарганъ-Ата, остр. 119, 745.
Дарганъ-Ата, с. 117,7 45.3 V.
Даргомъ, арыкъ 424.
Дарджа, полуостр. 19, 108,

624. Г VI.
Дари-Шакифъ, мечеть 696.
Даркотъ, перевалъ 99.
Дархарвакъ, р. 725.
Дархъ, перевалъ 86.
Даршай, кишлакъ 721.
Даръ-Даръ, кишлакъ 683.
Дарьялыкъ, сухое русло 120,

755.
Дауданъ, сухое русло 754.
Даулетъ-Абадъ, пограничн. 

постъ Тедженск. у. 635. 
3 VII.

Дашманская лѣсная дача
710.

Дашты-Казы, кишлакъ Са
марк. у. 127, 682.

Даяхатынъ, р а з в а л и н ы
744- 7 45.

Дебусія древн. гор. 664, 665.
Деги-Мулла-Б адаль, р. 85.
Дехча, колодецъ 154.
Деминоръ, кишлакъ Самарк. 

у. 684.
Демекпе, ледникъ 40.
Денау, бекство 164, 652, 663, 

682, 734. К ѴI.|
Денау, городъ 276, 734, 735. 

К VI.
Денау, кишлакъ 744. И VI.
Денау-Дарья, р. 734.
Денгекъ, памятникъ 777.
Денгизъ-Куль, оз. 128. И VI.
Денгиль-Тепе, укрѣпл. 628.
Денгиль - Тепе см. Геокъ- 

Тепе.
Денданканъ, мѣстн. 284.

Дербентъ, кишлакъ 159, 171,
682, 734. К VI.

Дештъ - и - Кипчакъ, страна 
294, 301, 380, 687.

Джавай, р. 116.
Джагатаи, племя 296, 393,

380, 386.
Джаиръ, горы 39.
Джаксы-Клычъ, оз. 173.
Джалавли, м. 563.
Джалаиръ, киргизское по- 

колѣніе 368.
Джама, м. Самарк. у 82, 86, 

К VI.
Джамакъ, кишлакъ 727.
Джаманъ-Даванъ, р. 66.
Джаманъ-Даванъ см. Джа- 

манъ-Тау.
Джаманъ-Дарья, р. 135.
Джаманъ-Ичке, перевалъ59.
Джаманъ-Су, р. 61, 148.
Джаманъ-Тау, горы 64, 66, 

69.
Джаманъ - Уткуль, болото

148.
Джаманталъ, урочище 718.
Джамскій перевалъ 86.
Джанадилъ, древн. гор. 618
Джанай, киргизскій родъ 

368.
Джанартъ, гора 70.
Джанартъ, перевалъ 70.
Джангауръ, киргизскій родъ 

391.
Джангызъ-Агачъ, горы 146.
Джангызъ - Карагай, пере

валъ 59.
Джанкентъ, развалины 596.
Джанкентъ см. Яныкентъ.
Джанъ - Дасай, киргизскій 

родъ 368.
Джанъ - Кала, укрѣпленіе 

Казал, у. 596, 598. И III
Джаны-Дарья, р. 131, 135.
Джаны-Кентъ, древн. городъ- 

320.
Джаны-Су см. Яны-Су.
Джанысъ, киргизскій родъ. 

368.
Джаргал анъ, р. 58.
Джаркентскій оазисъ 767. 

Р IV.
Джаркентскій у. Семирѣч. 

обл. 324, 344, 363, 404,4 20, 
445, 454, 480, 543, 546, 
767 - 7 69. Р III, Р IV.

Джаркентъ, у. г. Семирѣч 
обл. 48, 339, 348, 480, 486,
510, 546, 553, 565, 566, 585,
761, 766, 767—768, 774-
776. Р III.

Джаръ - Курганъ, кишлакъ
734.



Джассы, перевалъ 69.
Джасылъ-Куль, оз. 45, 146, 

253, 774.
Джасылъ-кулъ см. Алматин

ское и Иссыкское озера.
Джасылъ-Куль-Су, рч. 774.
Джафарбай, туркмепскій 

родъ 384, 624.
Джашиль, р. 44.
Джебелъ, ст. Закасп. ж. д.

178, 179, 622, 624. Г VI.
Джейхунъ см. Аму-Дарья.
Джелалъ-Абадская санитар

ная станція 179.
Джелалъ-Абадскіе источни

ки 711.
Джелалъ-Абадъ, м. Ан диж. у. 

585,7 04, 709- 7 11,7 63. Н V.
Джелалъ-Кудукская волость 

Андиж. у. 709.
Джеланашъ, оз. 42,1 47, 148. 

С Ш.
Джеланашъ, плоскогорье 47, 

48, 143, 159, 162. С Ш.
Джеланашъ, р. 146. С III.
Джемкульское плато 738.
Джендъ, древн. городъ 283,

284, 288, 289, 320, 596.
Дженишке, рч. 36.
Джергалапъ, р. 764, 766.
Джергесъ, р. 766.
Джеты, племя 686.
Джигалмай, вершина 69.
Джигербендъ, тугай 745.
Джигербендъ, развалины

745.
Джигили, ледникъ 91.
Джигитъ-Кала, укрѣпл. 744.
Джизакская рѣка см. Сап- 

заръ.
Джизакскій у. Самарканд. 

обл. 344,511, 6 8 7 - 688. К V.
Джизакъ, у. г. Самарк. обл. 

75, 76, 173, 179, 181, 183,
184, 194, 195, 205, 300, 310, 
320, 481, 563, 687 -  688,
735.  К V.

Джизакъ, р. 76.
Джикили, племя 764.
Джиланъ-Тау, гряда 89, 738.
Джиланъ, ст. Ташкентск. ж. 

д. 210.
Джиланъ-Ута, ущелье 76,

320.
Джилянъ-У та см. Илянъ- 

Ута.
Джилянъ-Ута см. Тамерла

новы Ворота.
Джиль - Арыкъ, почт. ст. 

Пишпекск. у. 139, 158, 190,
762, 769. О IV.

Джилъ-Тегерменъ, гора 67.
Джинды-Су, ледникъ 47.

Джипарлыкъ, ледн. 73, 75. 
Джиптыкъ, перевалъ 79,8 0. 

 Джиргаланъ, заливъ 141. 
П IV

Джиргаланъ, р. 141, 142. 
Джиргеталъ, пос. Андиж. у.

711.
Джиргеталъ, р. 59, 60, 131. 
Джиты-Асаръ, урочище 597. 
Джитымъ-Бель, перевалъ 60. 
Джитымъ-Тау, горы 27, 60, 

75, 88, 131, 151. 
Джиты-Купрюкъ, р. 77. 
Джиты - Огузъ, р. 56, 180,

766.
Джиты-Огузъ, скалы 766. 
Джорджанія см. Гурганджъ. 
Джуванъ-Арыкъ, р. 56, 59, 

138, 763.
Джуванъ-Куль, оз. 179. 
Джуванъ-Тюбе, оз. 173. 
Джуванъ-Тюбе, пески 32. 
Джугутъ, племя 412. 
Джуджуклу, ст. Закасп. ж.

д. 636. З VII.
Джузъ - Агачъ, почт. ст.

Лепс. у. 778. Р II. 
Джукутей, долина 57. 
Джулай-Такай, киргизскій 

родъ 368.
Джулекъ, м. Перовск. у. 49, 

135,3 00?308?598 1. III, КIII. 
Джума, ст. Ср.-Аз. ж. д.

665. К VI.
Джума, мечеть 700. 
Джумголъ, горы 49, 54- 5 6,

176.
Джумголъ, р. 55, 56, 59, 60,

132.
Джунгарія 5, 302. 
Джунгарская фауна 271. 
Джунгарскій Алатау, горы

7, 37, 39, 40, 42, 143, 1 4 6 -
148,1 52,1 56,1 58,1 70,1 75 -
177, 208, 210, 238, 242, 252,
258, 303, 424, 562, 767, 768,
775-778- Р III, С III.

Джунгарскія Ворота, гор
ный проходъ 3, 12, 285,
358, 562, 714. Т II. 

Джунгары 302, 411.
Джунке, нагорье 40.
Джуръ, кишлакъ 93. 
Джусалы, ст. Ташкентск. ж.

д. 596. И III, I III.
Джуука см. Заука. 
Діаминоръ, кишлакъ Са

марк. у. 84. Л VI. 
Дибараръ, ледникъ 86. 
Дивдаръ-Боле, кишлакъ740. 
Диванъ, р. 91.
Дикіе киргизы см. кара

киргизы.

Дикокаменные киргизы см. 
кара-киргизы.

Дихесаръ, кишлакъ Самарк. 
у. 684.

Дихоузъ, кишлакъ Самарк, 
у. 684.

Дмитріевская см. Куте- 
малды.

Дмитріевскій, пос. Асхаб. у.
628, 629. Е VI.

Дмитріевское, с. Ауліеат. у. 
138, 325, 759.

Дмитріевское, с. Пишпекск. 
у. 762. О IV.

Докузъ-Торау, долина 65.
Долгій, остр. 110. В III.
Долгій, пос. 519. В III.
Должанскаго, ледникъ 77.
Долонъ, перевалъ 59, 138. 

565, 763. О V.
Донгузъ-Тау, хребетъ 60.
Донгузъ, перевалъ 60.
Доулетъ-Абадъ, пограничн. 

постъ Тедж. у. 635. З VII.
Драгомирово, ст. Ср.-Аз. ж. 

д. 694. Л V.
Дудканъ, перевалъ 684.
Дузъ-Олумъ, м. Краснов, у

111. Д VII.
Дузъ см. Еръ-Ойланъ.
Дулагъ, киргизское поко- 

лѣніе 368.
Дуль-Дуль-Ата, источникъ 

и мазаръ 713.
Дуль - Дуль - Атлаганъ, тѣс- 

пина 117, 746, 747.
Дунгане 310, 361, 410, 446, 

452, 454, 471, 553, 555, 761,
763, 765-770, 772, 773.

Дупуля, мѣстн. 682.
Дурбунъ,узбекскій родъ 735.
Дурвакъ, кишлакъ 741, 742.
Дурунское оз. см. Бахар- 

денское оз.
Дурунъ, аулъ Асхаб. у. 627.
Духовской, пос. Ходж. у. 462,

690.
Душакъ, ст. Закасп. ж. д. 

103, 104, 552, 633 -  635. 
Ж VII, З VII.

Дюйнешъ-Кала, гора 103.
Дюра, перевалъ 774.
Дюренынъ, перевалъ 47.
Дюрменъ, горы 50.
Дюртъ-Куль, арыкъ 748.
Дюшамбе-Дарья, р. 735.
Дюшамбе, городъ 735. Л VI.

Е вреи 353, 359, 362, 394,
411—412, 465, 538, 545, 550,
594, 601, 623, 638, 650, 659,
661, 666, 701.



Егри-Гекъ, рч. 113. 
Еды-Куль, гряда 106. 
Екатерининская вершина 

66 .

Еловачъ, туркменскій родъ
384.

Ельмекли, кишлакъ 728. 
Еръ-Ойланъ, мѣстн. 172. 
Еръ-Ойланъ, оз. 106.

Ж елѣзныя Ворота, ущелье
88, 159, 171, 281, 282. 
К VI.

Жехай см. Иссыкъ-Куль. 
Жужани, народъ 277.

Заалайскій хребетъ 81, 89, 
92, 94 -  95, 96, 98, 101,
102, 116, 150, 171, 247, 
249, 565, 649, 715, 716, 723, 
724.

Зааминъ, кишлакъ Джи- 
закск. у. 76, 691. К VI.

Зааминъ-Су, рч. 77.
Заворотъ, пос. 519.
Заилійскій Алатау, хребетъ

42- 4 5, 47, 139, 143, 144,
156, 161, 162, 190, 195,
212, 226, 239 — 241, 271,
761, 762, 769, 770, 773, 774. 
П IV.

Заилійскій край 307, 321,
770, 777.

Заилійское укрѣпленіе, см. 
Вѣрный.

Зайцевское, с. Вѣрн. у. 774. 
П IV.

Закаспійская впадина 121.
Закаспійская ж. д. 19, 23,

103, 104, 111, 112, 178, 179, 
209, 312, 379, 570,5 76-583, 
623, 624, 635, 636, 638.

Закаспійская область 1, 9,
13- 1 5, 18, 20, 25,104-113, 
153, 154, 162, 165, 167,1 68, 
171- 1 79, 181,1 82,1 88,1 91,
193, 195, 198, 209, 214, 218,
224, 225, 229, 256, 261, 262, 
264, 65, 2 68,2 70,3 01, 3 11,
318, 319, 328, 330-332 ,3 35, 
336,3 9,343 - 3 45,348- 3 5 0, 
35 2 -3 54,357 - 362,366,368,
383, 384, 391, 392, 404, 409, 
410,412 - 4 14,418,420 422, 
424-426 ,4 31, 440, 441,4 44,
445, 448 -450 , 453, 459, 
462- 4 64, 472, 480, 481,4 92, 
493, 497, 5 0 0 - 502,505,5 07,
510, 516, 518, 519, 528, 529, 
537- 5 40,5 45, 546,5 50,5 52, 
554, 555, 561, 570, 576, 618,

621- 6 25, 628-630, 632—
649.

Закаспійскій военный от- 
дѣлъ 312, 313, 343.

Заминъ, древн. гор. 691.
Западно-Тюркское государ

ство 762.
Запорожскій, пос. Ходж. у.

693.
Зардаля, ледн. 80, 83, 685. 

М VI.
Зардаля, перевалъ 85.
Зардаля, р. 80.
Заріаспа, мѣстн. 276.
Заркъ, древнее селеніе 639.
Засунъ, кишлакъ Самарк. у.

129, 684.
Заука, перевалъ 57, 58.
Заука, р. 56.
Заукучакъ, перевалъ 58.
Захаровскій поселокъ Лепс. 

у. 780. Т П.
Захъ, арыкъ 244, 423, 425,

606, 619.
Земмъ см. Керки.
Зенги-Ата, с. Ташк. у. 620.
Зенгъ-и-Б аръ, укрѣпленіе

721.
Зерабулакскія высоты 664.
Зера-Булакъ, ст. Ср.-Аз. ж. 

д. 309, 664. I VI.
Зеравшано - Сыръ - дарьин- 

скій бассейнъ см.Кызылъ- 
Кумскій.

Зеравшанскій горный хре
бетъ 8 2 -8 7 , 127, 129, 130,
271, 680, 682- 684. К VI, 
Л VI.

Зеравшанскій ледникъ 78, 
80, 83, 127, 185, 684, 685. 
Л VI, М VI.

Зеравшанскій оазисъ 27, 
131, 649, 655, 663, 664.

Зеравшанскій округъ 309, 
311, 343, 672.

Зеравшанъ, р. 7, 8, 26, 27, 
77, 78, 82 -8 4 , 86, 87, 122,
12 7 - 1 3 9, 130, 153, 155,175, 
177, 189, 191, 195, 206, 208,
209, 231 -2 3 4 , 236, 244, 246, 
262, 274, 276, 277, 308, 309,
346, 347, 357, 381, 405, 407,
408, 424, 427, 430, 442, 445,
446, 450, 476, 480, 543, 549,
567, 568, 573, 590, 649, 650, 
654, 655, 664, 665, 671, 680,
682, 684 - 686, 694, 699.

Зери-Заминъ, ледникъ 91.
Зери-Заминъ, р. 90.
Зигди-Дарья см. Варзобъ.
Зира-Кухъ, горы 104.
Зіаддинъ, бекство 651, 664.

I V I .

Зіаддинъ, ст. Ср.-Аз. ж. д.
664. I VI.

Змукширъ см. Измукширъ. 
Зорганъ - Сумунъ, калмыц- 

кій родъ 411.
Зоръ-Куль см. Викторія. 
Зоръ-Куль см. Сары-Куль. 
Зоръ - Куль, оз. 718, 720.

Н VII.
Зыгаръ, кишлакъ 741. 
Зюльфагаръ, горный про- 

ходъ 105, 111, 112, 636. 
3 VШ.

Ивановское, с. Пbшпекск. у.
762/

Игды, колодецъ 23, 154. 
Избаскентъ, с. Андижан, у.

710.
Измухширъ, древн. городъ

754.
Иканъ, с. Чимкентск. у. 308, 

602, 705. Л. IV.
Икдыръ, туркменское племя

384.
Илакъ, древняя область 606,

619.
Илекъ, р. 735.
Или, р. 5, 32, 33, 39 -4 2 , 44,

47, 48, 108, 142- 1 46, 159, 
177, 199, 214, 216, 217, 224, 
226, 257, 265, 288, 320, 384,
403, 421, 430, 512, 519, 522,
524, 562, 565, 568, 573 - 575. 
767- 7 69, 773, 775. 

Илійскій бассейнъ 224. 
Илійскій, выселокъ Вѣрн. у,

143, 144, 199, 321, 573, 574.
775. II IV.

Ильджикъ, кишлакъ 744. 
Ильялы, бекство 383, 750. 

Ж V.
Ильялы, городъ 748,7 54, 755. 

Ж V.
Илянъ-Ута, ущелье 686. 
Имамъ-Б аба, ст. Мургабской 

вѣтви Закасп. ж. д. 639. 
3 VII, И VII.

Имамъ - Джафаръ - Садыкъ 
см. Мухаммедъ-Хананья. 

Имель см. Эмель.
Имель см. Эмиль.
Имрели, туркменское племя

385.
Индійская фауна 256, 261,

264, 270.
Индустани-Люли, племя 413. 
Индусы 354, 360- 3 62, 411,

413, 650, 661.
Иныльчекъ, хребетъ 63, 73,

74. Р IV.
Иныльчекъ, ледн. 72, 74, 75.



Иныльчекъ, р. 63, 74, 149.
Иранцы 359 -  362, 365, 380,

382, 385, 393, 404-  406,4 09,
626, 650, 657, 707, 754.

Ирджанъ-Атау, заливъ 120. 
Ж V.

Ирджаръ, урочище 300, 309, 
315, 697. Л У.

Иркештамъ, м. Ошск. у. 82, 
150, 181- 1 84, 194,1 95, 201, 
204, 713- 7 16. Н. VI.

Иркештамъ, перевалъ 548, 
553, 562, 564. Н VI.

Искандеръ, арыкъ 244, 619,
696.

Искандеръ, пос. Ташк. у.
619.

Искандеръ см. Ушакъ.
Искандеръ-Дарья, р. 86,1 29,

683, 684.
Искандеръ-Куль, оз. 84, 86, 

87, 129, 232, 246, 277, 308, 
309, 358, 683-685 . К VI.

Иске-Ахсы, древній городъ
702.

Иски-Ташкентъ, с. Ташк. у.
608, 618, 620, 690.

Исламъ-Кую, колодцы 23.
Исламъ - Ходжа, медрессе

752.
Испасканъ см. Избаскентъ.
Иссыгата, р. 45, 46,1 80, 762.
Иссыгатинскіе минераль

ные источники 180, 762.
Иссыкъ-Ата см. Иссыгата.
Иссыкъ-Кульскій мон. Прже- 

вальск. у. 353. Р IV.
Иссыкъ-Куль, древн. городъ

764.
Иссыкъ-Куль, оз. 5, 7, 43, 

44, 4 6 -4 8 , 5 6 -5 8 , 69,1 22, 
131, 138,1 39,1 40- 1 42,1 62,
164, 170, 171, 180,1 87, 190,
192, 198, 200, 207, 208, 240, 
262, 277, 283, 302, 319, 345, 
384, 509, 519, 522, 565, 574,
710, 711, 761- 7 66, 772, 774, 
П IV.

Иссыкъ, р. 45, 143, 774.
Иссыкское, оз. 774.
Иссыкское Большое, оз. 774.
Иссыкское Малое, оз. 774.
Истемесъ, оз. 120.
Истыкъ, р. 70, 100, 115.
Исты, киргизское поколѣніе 

368.
Исфайрамъ, р. 79, 134, 707,

722.
Исфане, долина 158, 175.
Исфара, кишлакъ Коканд, у.

698, 699, 704. М V.
Исфара, рч. 77, 78, 134, 685,

698.

Исфаринскій оазисъ 698.
Исфаринекое ущелье 698.
Исфиджабъ, древн. городъ

282, 605, 606.
Ичкиликъ, кара-киргизское 

поколѣніе 368.
Ишакъ-Артканъ, горы 48.
Ишанъ - Гузаръ, медрессе

615.
Ишигартъ, хребетъ 64, 70,

149.
Ишигартъ - Каинды, горн, 

хреб. 61, 63, 64.
Ишигартъ, перевалъ 64, 70.
Ишигартъ, р. 60, 61.
Ишкаванъ, урочище 712.
Ишкашимъ, мѣстн. 114, 357, 

452, 720, 721. М VII.
Ишкашимъ, постъ 722. М VII.
Ишке-Ульмесъ, горн, кряжъ

146.
Иштыкскія Ворота, тѣсни- 

на 64.
Иштыкъ, перевалъ 67.
Иштыкъ, р. 67, 149.
Иштыкъ см. Акъ-Шійрякъ, 

рѣка.

Іемгонъ, м. 358.
Іирташъ, p. 58, 60, 61,6 3, 64,

149.
Іолатанская плотина 430. 
Іолатанскій оазисъ 25, 112, 

113, 384, 425, 6 3 6 -  637. 
З  VII, И VII.

Іолатанъ, ст. Мургабской 
вѣтви Ср.-Аз. ж. д. 639. 
З VП.

Іолъ, м. 740.
Іомуды, туркменское племя 

384, 385, 493, 528, 529, 624,
750, 755.

Іонова, перевалъ 99. Н ѴП.

Каахка, ст. Закасп. ж. д.
313, 633, 634. Ж VII. 

Кахка, древнее укрѣпленіе
721.

Кабадіанъ, бекство 507, 652,
737. К VII, Л ѴП. 

Кабадіанъ, городъ 276, 736,
737. К VII, Л VII. 

Кабаклинскій тугай 119,
744. И V.

Кабаклы, бекство 651, 744. 
И V.

Кабаклы, городъ 744. З V, 
И V.

Кабакъ - Тау, хребетъ 60,
65.

Кабулъ-Сай, ст. Ташк. ж. д.

553, 565, 605, 619, 757, 760,
763, 764, 770. Л IV.

Кабылъ-Тау, горы 41.
Каганъ, ст. Ср.-Аз. ж. д.

346, 582, 655, 661, 663.
I VI.

Каджаръ-Каласы, развали- 
ны 635.

Казакъ-Дарья, р. 120.
Казалинскій у. Сыръ-Дар. 

обл. 173, 179, 263, 344, 514,
520, 539, 592. З IП, И IИ.

Казалинскъ, у. г. Сыръ-Дар. 
обл. 135,1 36,1 54, 179,181— 
183, 185 -  187, 192 -  194, 
199, 200, 202, 283, 308, 310,
321 ,  337, 348, 352, 364, 520, 
563,5 64, 569, 570, 583, 593-  
596, 749. З III.

Казалы, рукавъ 595.
Казанджикъ, минер, ключи

104.
Казанджикъ, ст. Закасп. ж. 

д. 103, 104, 111, 578, 622,
625. Д VI.

Казанско-Богородское, с. Пи- 
шпекск. у. 769, 770. О IV.

Казанъ-Тау, горы 27.
Казыкъ-Вель, перевалъ 60.
Казыклы - Бендъ, плотина 

112, 425, 637.
Казы-Куртъ, горн, гряда

52, 604, 606.
Кайдакъ, заливъ 108, 621. 

Г III.
Кайкаусъ, арыкъ 608, 616.
Каинды, хреб. 64, 73.
Каинды, ледникъ 75.
Каинды, перевалъ 67.
Каинды, р. 63, 64, 75, 149.
Кайсоръ, р. 112.
Кака-Бура, перевалъ 565.
Какъ-Пакъ, р. 142.
Какыръ, кишлакъ 31.
Кала-Белесъ, перевалъ 715.
Кала-и-Вамаръ, укрѣпл. 94, 

101,459,4 79, 653,727. М VII.
Кала-и-Дабусъ, м. 664.
Кала-и-Моръ,ст. Мургабской 

вѣтви Ср.-Аз. ж. д. 640. 
И VІП.

Кала-и-Ноу, часть г. Ход- 
жента 695.

Кала-и-Нусай, укрѣпл. 742.
Кала-и-Пянджъ, укрѣпл. 99,

101, 721. М VII, Н VII.
Кала-и-Хумбъ, кишлакъ 92,

116, 653, 733, 737, 741, 742 
Л VI, М VI.

Кала-и-Хумъ см. Кала-и- 
Хумбъ.

Калдама, р. 132.
Калемаль, гряда 106.



Каликъ, перевалъ 99. 
Калканъ, горы 176. 
Калмакъ, арыкъ 604. 
Калмакъ-Ашу, перевалъ 60. 
Калмыки 5, 143, 300, 302— 

305, 307, 320, 354, 360, 361, 
410, 411, 596, 604, 609, 624,
775, 777, 778.

Калятъ, горы 744.
Камади, арыкъ 424. 
Камаланъ, ворота 616. 
Каменка, с. Ауліеат. у. 760.

М IV, Н IV.
Каменный Мостъ, м. Самарк.

у. 285. К VI.
Камчиракъ, перевалъ, 89. 
Камышъ-Баши, м.Кокандск. 

У- 175.
Камыщ ы-Бангь, оз. 520, 

592. З П.
Камышлы-Башъ, ст. Таш

кентск. ж. д. 592, 593. З II. 
Камышъ-Курганъ, кишлакъ 

Кокандск. у. 173, 178, 698. 
М V.

Канглы, племя 285, 368, 381, 
384.

Канглы см. Кипчакп. 
Кандъ-Узякъ, р. 120. 
Кандыкъ-Тау, горы 42. 
Канжигалы, кишлакъ Ташк.

у. 619. Л V.
Канибадамъ, с. Кокандск. у.

174, 300, 698. Л VI, М VI. 
Канка, бугры 618. 
Канъ-Сай, долина 177. 
Капка, рч. 143.
Капка, ущелье 758. 
Капка-Курту, рч. 42. 
Капланъ-Бекъ, имѣніе Та

шк. у. 619. Л V. 
Капланъ-Куль, оз. 714. 
Капланъ-Кыръ, обрывъ 14. 
Каптагайская тѣснпна 39, 

42, 190.
Кара, р. 776.
Кара-Артъ, перевалъ 150. 
Кара-Артъ, р. 150. 
Кара-Арча, перевалъ 64. 
Карабакская переправа 747,

749.
Карабалта, перевалъ 46, 

138.
Карабалта, р. 45, 46, 139. 
Карабалты, с. Пишпекск. у.

162, 760, 761. Н IV, О IV. 
Карабата, ст. Закасп. ж. д.

636. З  VII.
Кара-Бель, плато 64. 
Кара-Бель см. Кара-Биль. 
Кара-Бель см. Суекъ. 
Кара-Биль, возвыш. 105,106,

640. И VII.

Карабугазъ, зал. 14, 103, 
108, 109, 172, 174, 622. Г V. 

Карабугазскій проливъ 109,
174. Г V.

Карабулакская станица см.
Урджарская станица. 

Кара-Булакъ, почт. ст. Ко- 
пальск. у. 321, 776. Р III. 

Кара-Бура, перевалъ 51, 53,
703, 758.

Карагай-Булакъ, перевалъ
44.

Карагай-Тау, горы 66. 
Кара-Гушъ, урочище 540. 
Карагушъ-Ханъ, перевалъ 

80.
Карагушъ-Ханъ, р. 80. 
Кара-Дарья, р. 68, 79, 127, 

131, 133- 1 34, 165, 179,
423, 664, 703, 704, 708, 710,
711, 714. М V, Н V. 

Кара-Дашлы, туркменское 
племя 385.

Караджа-Тау, горы 730. 
Кара-Джилга, р. 150. 
Кара-Казыкъ, перевалъ 79,

80, 707, 724.
Кара-Казыкъ, рч. 176. 
Кара-Кала, погран. постъ 

Краснов, у. 624, 626. Д VI, 
В VI.

Кара-Калпаки 229, 263, 352,
360, 361, 3 9 0 -3 9 1 , 496, 497,
521, 596, 598, 747, 750, 756, 

Каракалпакская, степь 702,
704.

Каракалпакская степь см.
Ха-Дервишъ.

Кара - Калпакъ, кишлакъ 
Наманг. у. 178, 704. М V. 

Кара-Калпакъ см. Оренбай. 
Кара - Кидани см. Кара - 

Китаи.
Каракиргизы 81, 141, [150,

302, 303, 306, 307, 311, 352, 
360- 3 62, 366- 3 68, 369-
379, 497, 766.

Кара-Китаи 368, 711, 762. 
Кара-Китаи см. Китаи. 
Кара-Когонъ, р. 65 -67, 132. 
Кара-Кокты, горы 56. 
Караколъ, р. 45, 46, 56, 58,

66, 67, 70, 131, 138, 142,
548, 764.

Караколъ см. Пржевальскъ. 
Караколъ см. Джумголъ. 
Караколъ, р. см. Таласъ. 
Караколъ, р. см. Чу. 
Каракошанъ, р. 69. 
Кара-Ктапъ, кишлакъ Таш

кент. у. 619. 
Кара-Кульджа, р. 69, 79,1 33. 
Кара-Кульджа см. Чаткалъ.

Каракуль, бекство 500, 539,
650, 651, 655. И VI. 

Кара-Куль, оазисѣ 27, 128, 
654, 655.

Кара-Куль, ст. Ср.-Аз. ж. д.
27, 128, 485, 564, 662, 649,
650, 654.

Кара-Куль, оз. Ауліеат. у. 
138.

Кара-Куль, оз. Казал, у. 520, 
592.

Кара-Куль, оз. Мангышл. у.
172.

Кара-Куль (Памирское), оз.
95, 98, 99, 101, 102, 
150- 1 51,185, 200,717. Н VI. 

Кара-Куль Малый, оз. 99. 
Кара-Кумскій заливъ 155. 
Кара-Кумъ, пустыня 12, 14,

15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 
31, 104, 105, 164, .167, 176,
191, 193, 221, 225, 545, 579, 
631, 635, 648, 729 ,745.Е  VI, 
Ж VI, З VI.

Каракумская впадина см.
Туркменская.

Кара-Кыръ, перевалъ 58, 61. 
Кара-Кыръ, р. 148. 
Кара-Кыръ см. Оттукъ. 
Кара-Кыспакъ, ущелье 51. 
Кара-Кыштакъ, р. 46. 
Каралюли, племя 413. 
Кара-Мазаръ, горы 176, 178. 
Караманъ,туркменскій родъ

384.
Карамесъ-Су, рч. 710. 
Кара-Мурунъ, гора 49. 
Каранга-Куль, оз. 128. 
Каранчикъ, р. 135, 602. 
Кара-Сай, р. 60, 66, 67,

131.
Кара-Сандыкъ, гора 210. 
Кара-Сарай, ворота 616. 
Кара-Сель, ледникъ 92. 
Кара-Сель, р. 92.
Кара-Су, р. 68, 99, 133, 707,

718.
Кара-Су см. Кайдакъ. 
Каратагъ-Дарья, р. 734, 735. 
Каратагъ, городъ 84, 161,

163, 164, 735. К VI, Л VI. 
Караталъ, р. 32, 33, 41, 146,

173, 175, 237, 302, 368, 376,
776.

Кара - Тау Мангышлакскій, 
горы 14, 152, 154, 175 -
177, 621. В III.

Кара-Тау, горн. гряда Са
марк. обл. 75. К V. 

Кара-Тау, хребетъ Сѳмирѣч.
обл. 55, 175,1 76.

Кара-Тау Сыръ-Дарьинскій, 
хребетъ 11, 26, 28, 32,



35, 37, 49, 135, 136, 152,
597- 6 00,602,605, 757. ЛIV.

Каратегинскій хребетъ 85,
89, 735. Л VI, М VI.

Каратегинъ, бекство 84, 245, 
300, 367, 405, 408, 651, 682, 
705, 723, 735-737, 742.

Кара-Теренъ, оз. 120.
Кара-Тюбе, кишлакъ Са

марк. у. 680. К VI.
Кара-Тюпъ, полуостр. 122. 

Ж II.
Кара-Узякъ, р. 135, 597.
Караулъ, урочище 722.
Караулъ-Тюбе, постъ 738.
Кара-Унгуръ, рч. 710.
Карачалъ, оз. 173.
Карачекинская, почт. ст. 

Копальск.у . 178. П III, РIII.
Кара-Ханъ, соленые ключи

173.
Кара-Ходжуръ, р. 56, 57, 59,

138.
Карашибетъ, ледникъ 85.
Кара-Шура, нагорье 724.
Кара-Шура, р. 90, 91.
Каргала, пос. Лепс. у. 146.
Каргалыкъ, перевалъ 65.
Каргау, гряда 57.
Каргъ, ледникъ 86.
Кари-Кенъ, оз. 173.
Каринейнъ, др. гор. 640.
Каркара, р. 159, 546.
Каркара, ст. Пржев. у. 565,

767. Р IV.
Каркаринская ярмарка 

Пржев. у. 546, 767. Р IV.
Карой, возвышенность 143.
Карлуки, племя 283, 285,

287, 764.
Кармакчи, м. Казал, у. 135,

308, 595-597  И III..
Карнакъ-Чуль, степь 28.IV I.
Карши, бекство 346, 530, 

651, 652.
Карши, городъ 86, 131, 171, 

199, 280, 349, 381, 468, 478,
479, 500, 533, 535, 538, 564,
649, 650, 662, 663, 680, 681,
729. I VI.

Карши-Дарья, р. 131, 650.
Каршинская степь 28, 82,

84, 214, 650 I VI.
Карры-Бендъ, плотина 425,

635.
Касанъ, кишлакъ Наманг. 

у. 702, 704 М V.
Касанъ-Сай, р. 178, 702.
Касанъ-Су, рч. 134.
Каска-Куланъ, остр. 123.
Каскеленская станица Вѣр- 

нен. у. 770. П IV.
Каскеленъ, перевалъ 44.

Каскеленъ, рч. 44, 143, 770.
Каспійское море 1, 5 - 7 , 9,

12- 1 5, 19, 22, 23, 34 -36 ,
102, 104, 107- 1 10, 121,1 24,
153, 154, 167, 174, 179,1 80,
182, 186, 187, 189, 206, 208,
215, 255, 256, 260-262, 305,
311 ,  330, 384, 519, 523, 562,
563, 568, 575 — 578, 580, 
620-622, 625.

Кастекъ, м. Вѣрн. у. 43. О IV.
Кастекъ, перевалъ 43, 190, 

758, 762, 769. О IV.
Кастекъ, рч. 44.
Катта - Карамукъ, урочище

707, 724.
Катта-Курганскій у. Самарк. 

обл. 330, 344, 404, 413, 446,
464, 481, 664 -  665. I VI, 
К VI.

Катта-Курганъ, у . г. Самарк. 
обл. 129, 179, 309, 485, 538, 
664 — 665, 671, 672 I VI, 
К VI.

Каунчи, кишлакъ Ташк. у.
690.

Кауфмана, горн, пикъ 95,
150, 715. Н VI.

Кауфманская, ст. Среднеаз. 
ж. д. 469, 477, 538, 620. 
Л V.

Кауфманское, сел. Ташк. у.
619.

Каушутъ-Ханъ-Бентъ, пло
тина 112.

Кафирниганъ, городъ 85,735. 
Л VI.

Кафирниганъ, р. 84, 88,1 16, 
427, 649, 682, 734-737.

Качкаръ, р. 46.
Кашанъ, р. 112, 113.
Кашгаръ-Дарья, р. 79, 95,

98, 150.
Кашгарлыкъ см. Кашгарцы.
Кашгаръ - Тау, хребетъ 68, 

69, 95, 96, 98, 99, 102, 149.
Кашгаръ, ворота 616.
Кашгаръ, с. Скобелевск. у. 

330.
Кашгарцы 360, 361.
Кашъ-и-Кушкъ, р. 113.
Кашка-Дарья, р. 84, 86 - 8 8,

130, 131, 155, 198, 206, 276,
347, 424, 427, 446, 468, 480,
650, 662, 663, 680, 681.

Кашка-Су, р. 51.
Кашка-Туръ, перевалъ 58.
Каялыкъ, м. Копальск. у. 

288, 291.
Кебинъ, р. 47, 164.
Кебинъ Большой, р. 44, 45,

139, 762, 774. П IV.
Кебинъ Малый, р. 139.

Кегенъ, почт. ст. Пржев. у.
48, 565. Р IV.

Кегенъ, р. 47, 58, 143, 173,
177, 767.

Кегеты, р. 46.
Келатъ-Чай, рч. 111. 
Келесскія горы 52.
Келесъ, р. 51, 52, 135, 153,

606, 607, 618, 619. 
Келифская тѣснина 730. 
Келифскій Узбой, р. 23, 24,

155, 199.
Келифское, бекство 500, 529,

542, 651, 730. I VII. 
Келифъ, городъ 116, 117,1 71, 

199, 275, 550, 552, 561, 564.
651, 653, 663, 728 — 731,
I VII.

Кельтечинаръ, рч. 111, 633. 
Кемеланскія ворота 612,6 18. 
Кемпыръ - Дувалъ, древній 

валъ 606, 657. 
Кендъ-и-Бадамъ см. Кани- 

бадамъ.
Кендъ см. Кенибадамъ. 
Кендыръ-Даванъ, перевалъ 

54.
Кендырли, заливъ 108, 109,

520. В IV, Г IV. 
Кендыкъ-Тау, горы 320. 
Кендыръ-Тау, горы 53, 54. 
Кенегезъ, узбекское племя

381.
Кенегезъ, кара-калпакскій 

родъ 391.
Кенере-Бармакъ, пески 33. 
Кенкольскій горн, массивъ

710.
Кереушинъ, р. 77, 698. 
Керки, бекство 422, 500, 529,

651, 729. I VII.
Керки, крѣп. 116, 117, 119, 

181 - 1 83, 187,1 94, 339,346, 
550, 552, 554, 563, 570, 572,
649, 650, 651, 653, 663, 728,
729. I VII.

Керки-Табъ, горпая гряда
730.

Керкухъ см. Керки. 
Кермине, бекство 507, 651,

664. I V.
Кермине, городъ 128, 564,

651, 662, 664. I V. 
Кетменчи, развалины 745. 
Кетмень-Тюбе, долина 132. 
Кетмень-Тюбе, пос. Наманг 

у. 704.
Кетмень - Тюбинская, вол.

Наманг. у. 171. 
Кетмень-Тау, горы 45, 143,

767. Р IV.
Кетмень, перевалъ 48. 
Кетмень, р. 543.



Кетмень ом. Темерликъ.
Кешафъ-Рудъ, р. 105, 112.
Кеши, м. Асхаб. у. 630, 631.
Кешъ, древн. гор. 280, 292,

709.
Кешъ см. Шааръ.
Кидани 761.
Кидани см. Китаи.
Киликицзы см. киргизы.
Кипчаки 54, 287, 288, 300,

311, 360, 361, 596, 599, 704,
710.

Кипчакскія степи 291.
Кипчакъ, бекство 750. ЖIV,

З IV.
Кипчакъ, м. 381. Ж IV, З IV.
Кипчакъ, каракалпакскій 

родъ 391.
Киргизскія степи 291, 294,

305, 307, 309, 312, 343.
Киргизъ- кайсаки 294, 300,

301 — 303, 361, 366 — 368, 
369 - 3 7 9, 390, 393, 596, 
604, 609.

Киргизнынъ - Алатау см. 
Александровскій хребетъ.

Киргизы 13, 28, 32, 40, 42,48, 
51, 54, 56, 57, 64, 68, 98,
107, 131, 132, 138-140,1 44,
146, 150, 164, 170, 180, 227, 
229, 247, 263, 267, 278, 294,
299, 305-308, 310, 312, 321,
322, 327, 328- 3 30, 333,3 36, 
351,3 52, 354, 355, 360, 361,
363, 366, 381, 382, 386, 389, 
392,4 32, 439, 445, 486, 489,
493, 494, 486, 502- 5 04, 511, 
512, 518, 521, 522, 524, 230, 
546,5 53, 554,5 60, 561, 588-
590, 592, 593, 595, 597, 598, 
600, 602,6 04, 606, 607, 620-
622, 650, 715-7І8 , 720, 723, 
724,738, 750, 752, 756, 757, 
759,760, 762- 7 69,7 72-780.

Кирей, киргизское племя 
368.

Кирополь, древн. городъ 691.
Кирополъ см. Ура-Тюбе.
Китабъ, бекство 651, 680. 

К VI.
Китабъ, городъ 131, 309,4 75,

680. К VI.
Китаи, древн. городъ 285—

288.
Китаи, кара-калпакск. родъ 

391.
Китай-Кипчакъ, узбекскее 

племя 381.
Китайцы 4, 140, 160, 277 -  

279, 281, 283, 300, 302, 303,
307, 310, 313, 314, 358, 360,
361,366-368, 403, 410, 642,
696, 732, 758, 762, 767.

Китыкъ, оз. 172.
Кичи-Ага, туркменскій родъ

384.
Кичикъ-Алай, р. 79.
Кичкине-Денгизъ см. Малое 

море.
Кичкине-Кара-Тау, гряды

50.
Кишлагъ, развалины 640.
Кіалы, кишлакъ 31.
Кіатъ, м. 381.
Кіатъ-Кунградъ, наибство

750.
Клычъ-Ніазъ-Б ай, бекство

750.
Ключевое, укрѣпл. 688.
Кобрай, перевалъ 740.
Кобудъ, р. 85.
Коврутъ, перевалъ 694.
Когистанъ, мѣстн. 83.
Козельный, пос. Асхаб. у.

629.
Козлухъ, рч. 111.
Козы-Керпешъ, памятпикъ 

778.
Койбынъ, горы 177.
Кой-Джарты, р. 60, 131, 132.
Койкавъ, горный хребетъ 

64, 73.
Койкавъ, р. 64, 75, 149.
Кой-Сары, мѣстн. Пржев. у.

766.
Койсу, ледникъ 47.
Койсу, перевалъ 47.
Койсу, горный пикъ 47.
Кой-Тезекъ, перевалъ 101,

719.
Койче, перевалъ 70.
Кокъ-Айгыръ, рч. 149.
Кокандскій оазисъ 698, 699.
Кокандскій у. Ферганск. 

обл. 54, 175, 176, 344, 379, 
390, 391, 404, 412, 463, 476,
480, 541, 542, 698. МѴ.

Кокандское бирюзовое мѣ- 
сторожденіе 178.

Кокандъ, ханство 5, 212, 298,
300, 309, 311, 313, 343, 381, 
390, 391, 542, 610, 688, 697,
699, 701, 710.

Кокандцы 307- 3 09, 311, 595,
596, 598, 599, 602, 610, 723, 
758, 761, 770.

Кокандъ, у. г. Ферг. обл.
31, 163, 173, 176, 205, 300,
309, 311, 335, 412, 466, 485, 
507, 531, 533-535, 547, 548,
553, 554, 585, 6 9 9 -7 0 2 ,7 04,
705, 709. М V.

Кокандъ-Сай, арыкъ 700,
705.

Кокандлыки 393.
Коканъ, ворота 616.

Коканъ, кишлакъ Андиж. 
у. 704, 710.

Кокъ-Атау, перевалъ 40.
Кокъ-Б ай, перевалъ 101.
Кокъ-Батасъ, солонецъ 28.
Кокъ-Гумбезъ, мечеть 692.
Кокъ-Гумбезъ см. Меджидъ- 

Калянъ.
Кокджа см. Кокча.
Кокъ-Джаръ, р. 58.
Кокъ - Иримъ - Тау, хребетъ 

60, 69.
Кокине-Сай см. Кокъ-Кене- 

Сай.
Кокъ-Кене-Сай, р. 175, 176.
Кокъ-Кія, горы 68, 69, 149.
Кокъ-Кія, оз. 68, 70.
Кошъ-Купыръ, бекство 750.
Кокъ - Мечитъ, развалины

696.
Кокъ - Муйнакъ, почт, ст. 

Пишпекск. у. 762, 763.
Кокпакъ, р. 58.
Кокъ-Сай, р. 51.
Кокъ-Сала, рч. 36.
Кокъ-Су, горн, узелъ 76,7 8,

80, 82.
Кокъ-Су, оз. 620.
Кокъ-Су, р. 41, 80, 85, 146,

150, 176, 716, 776.
Коксуйскій, выселокъ Копал. 

у. 321. Р III.
Кокъ-Терекъ, р. 41.
Кокуль, постъ 738, 739.
Кокча, р. 116, 739.
Кокъ-Шаалъ-Тау, горы 48,

59, 63, 64, 67, 68, 7 0 -7 3 , 
75, 107, 131, 149, 763. ПV, 
Р V.

Кокъ-Шаалъ, р. 67,1 49, 150.
Кокъ-Янгакъ, пос. Андиж.

У-  711.
Колпаковскаго, ледникъ 58.
Колпаковское, с. Лепс. у .,

778, 780. С III.
Комадонъ, перевалъ 694.
Конгратъ, киргизское племя 

368.
Кондакъ, кишлакъ 744.
Конъ-и-Гутъ, пещера 698.
Конногвардейскій, поселокъ 

Ходж. у. 689.
Константиновское, с. Ташк. 

у. 619.
Константиновская, почт. ст. 

Пишпекск. у. 769. Н IV,
О  IV.

Константиновское, с. Лепс. 
у. 778. С III.

Конту, ст. Ташкентск. ж. д .
583, 592. З II.

Конуръ-Уленъ, перевалъ 57.
Конуръ-Уленъ, р. 56, 57,1 42.



Копа, долина 42, 226, 227. 
О IV.

Копалъ, у. г. Семирѣч. обл. 
39,144, 178, 180, 181—183,
188.194, 195, 203, 204, 288,
307, 321, 339, 510, 565, 566, 
776— 779. Р ПІ.

Копальская сельскохозяй
ственная школа 776. 

Копальская, станица 776. 
Копальскій у. Семирѣч. обл. 

169, 180, 261, 324, 343, 344, 
363, 368, 410, 420, 454, 539, 
775, 7 7 6 -  777. Р  Ш. 

Копальское укрѣпленіе см.
Копальская станица. 

Копетъ-Дагъ, горы 7, 15, 
20, 21, 24, 25,102-105,110, 
111, 152—155,157, 161, 179, 
217, 225,229-231, 253, 257, 
284, 332, 424, 516, 622, 625, 
626, 628, 630, 531, 634. Е 
VI-

Копетъ - Д агъ Гиндукуш- 
ская горная система 35, 
36, 102, 104.

Кора, р. 146, 156. 
Коранынъ-Тау, горы 146. 
Косъ-Аралъ, остр. 136, 595. 

3 П.
Кочакъ, заливъ 108. В III. 
Коушутъ-Ханъ-Вендъ, пло

тина 425, 635, 637. 
Коушутъ-Ханъ-Кала, древн.

гор. 635, 637.
Кочкарское соляное мѣсто- 

рожденіе 270.
Кочкаръ, р. 56, 139, 170. 
Кочкуръ, р. 763. 
Кошъ-Агылъ, р. 115. 
Коша-сейра, гора 103. 
Кошъ-Тегерменъ, с .Ходж. у. 

134.
Кошу - Одекъ, заливъ 108. 

Г VI.
Красноводская коса 103,624. 

Г VI.
Красноводскій заливъ 103, 

108, 110, 121, 175, 312, 520,
580, 622 -  624. Г VI. 

Красноводскій у. Закасп. 
обл. 13, 313, 331, 332, 344, 
352, 384, 500, 519, 539, 540, 
622, 624 — 626. Г V, Г VI, 
Д V, Д VI.

Красноводское нриставство 
312.

Красноводскъ, у. г. Закасп. 
обл. 8, 36, 102, 108, 151, 
162,171,172,181 —183,186—
189.194, 201, 203, 222, 305, 
310, 312, 348, 349, 545, 548, 
552,561, 563, 575—577, 580,

581, 587, 620— 624, 635, 641, 
649, 686, 690, 691. Г V.

Красный, водопадъ 619.
Красныя Воды, мѣстность

622.
Крестовый, пос. Тедженск. 

у. 332, 635.
Крыш а міра, см. Памиръ.
Ктай, кара-киргизскій родъ 

368.
Куба, древн. гор. 708.
Куба, рч. 708.
Куба-Дагъ, горы 102, 103,

622, 624. ГѴ.
Куба-Сенгеръ, мысъ 103.
Кубергенде, перевалъ 67.
Кубергенты, горы 67.
Кубе-Тау, возвышенность 

120.
Кува, кишлакъ Скобел. у.

708. М V.
Кувадіанъ см. Кабадіаггь.
Куванъ-Дарья, р. 29, 135,

308, 592, 595, 596, 598.
Куваншъ-Джарма, р. 120.
Кувъ-Ата см. Вахарден- 

ское оз.
Кугъ-Аралъ, остр. 123, 124, 

199. Ж II, 3 П.
Кугартская вол. Андижанск. 

у. 237. Н V.
Кугъ-Артъ, перевалъ 69,548, 

565, 710, 711, 762, 763. Н V.
Кугъ-Артъ, р. 134, 158, 159,

710, 711.
Кугартъ Западный, р. 179.
Кугартъ-Тау, горы 68, 179.
Кугъ-и-Валядъ, горы 99.
Кугъ-и-Ляль, кишлакъ 722.
Кугъ-и-Фрушъ, гора 741.
Куглумбетъ, киргизскій 

родъ 368.
Кудара, р. 99, 102, 115.
Куйлю, хребетъ 63, 149.
Куйлю, перевалъ 61.
Куйлю, р. 58, 61, 62, 149.
Куйлю-Сары-Джасынъ-Тау, 

хребетъ 61.
Куйлю, ущелье 156.
Куйлю-Тау, горы 61, 62.
Куйміаны, ледникъ 78.
Кукъ-Али-Кенъ, оз. 173.
Куканъ-Адыръ, гряда 57.
Кукъ-Велясъ, перевалъ 720.
Куколъ-Дашъ, медресе 617.
Куке-Кулуссунъ см. Тасма.
Кукертли, развалины 745.
Кукъ-Ташъ, памятникъ 678.
Кукъ-Турнакъ, полуостровъ 

122. З II.
Кукуртукъ, перевалъ 70.
Кукча см. Кокча.
Кукча, колодцы 749.

Кукчи, ворота 616.
Кукчи, юртъ 616.
Кукчинская часть Таш

кента 608, 618.
Кукяндъ-и-Лятифъ см. Ко- 

кандъ.
Кулалы, остр. 110, 520. ВІІІ.
Куланды, полуостровъ 122. 

Ж Ш.
Куланъ-Оай, ущелье 759.
Куланъ, горы 136.
Куланъ, древн. гор. 760.
Кулгуна-Вель, долина 158.
Кули, оз. 172.
Кули-Дарья см.Карабугазъ.
Кулунъ, ледникъ 69, 133.
Куль-Ашу, перевалъ 53.
Кульджа-Ваши, горы 42.
Кульдукъ см. Кокъ-Кія.
Куль-и-Калянъ, оз. 232, 683.
Куль-и-Калянъ, котловина

683, 684.
Кулькулабъ см. Мергенъ- 

Улья.
Куль-Кулябъсм.Дмитріевка.
Кульмень, м. 174.
Кулюке, киргизскій родъ 

368.
Кулябъ, бекство 346, 405, 

539, 652, 739. Л VII.
Кулябъ, городъ 276, 737, 

739. Л ѴП.
Кумъ-Арыкъ, р. 73, 149.
Кумъ-Вель, перевалъ 56.
Кумъ-Кала, развалины 598.
Кумышъ-Талъ, перевалъ 51.
Кунгей-Алатау, хребетъ 43,

45, 47, 139, 140, 143, 156, 
162, 190, 239, 241, 762,
764, 765, 774. П IV.

Кунгей, побережье 47.
Кунгесъ, р. 142, 143.
Кунградъ, хивинское бек

ство 347, 750. Ж IV.
Кунградъ, городъ 539, 563,

756. Ж IV.
Кунградъ, тюркскій родъ 

298, 299, 391.
Кундалемъ, кишлакъ 729.
Кундалянъ - Тау, горная 

гряда 730.
Кундусуфи, развалины 680.
Куня-Дарья, р. 121.
Куня-Уренчъ, хивинск. бек

ство 347, 352, 383, 750. 
Ж IV.

Куня-Уренчъ, гор. 299, 356, 
563, 622, 747, 755, 756 ЖIV..

Курагата, р. 46, 139.
Курали, туркменскій родъ

384.
Курама, этногр. помѣсь 607.
Курама-Тау см. Вишеликь.



Кураминскій уѣздъ Сыръ- 
Дарьинской обл. 330, 366. 

Кураминскій у. см. Таш- 
кентскій у.

Кураминскія горы 53. 
Курбанъ-Куль, оз. 707. 
Курганъ-Тюбе, бекство 652,

738. Л VII.
Курганъ - Тюбе, кишлакъ 

116,7 04,705,711,7 37. Л VII. 
Курганъ - Тюбинская рав

нина 739.
Курговади, кишлакъ 725,

742.
Курговади, перевалъ 725 -

727.
Курдайскій перевалъ 42,

565, 584, 761, 769. 
Курейшъ, арабское племя

739.
Куржунъ, оз. 173. 
Куръ-Кульдукъ, арыкъ 690. 
Куркуръ-Су, р. 51, 757. 
Курменты, перевалъ 47. 
Куртка, урочище 132. 
Куртка, укрѣпл. 59.
Курту, рч. 143, 144.
Курумъ - Джулъ, перевалъ

53.
Курумды, почт. ст. Пржев. у.

764. П IV.
Куршабъ, р. 79, 134, 714. 
Кутасъ-Кушты см. Алтынъ- 

Мазаръ.
Кутемалды, протокъ 139,

140, 142, 763.
Кутемалды, почт. ст. Пиш- 

пекскаго у. 565, 763, 764.
О  IV.

Куулунъ-Тау, горн, кряжъ
48.

Кухекъ см. Чупанъ-Ата. 
Кухъ-и-Баба, горный хре

бетъ 102, 106. 
Кухъ-и-Ляуръ, горы 93. 
Кухистанъ, мѣстность 680, 

682.
Кухистанъ см. Когистанъ. 
Кухъ-и-Фурушъ, гора 92. 
Куча-Бель, перевалъ 60. 
Кучанъ, м. Асхаб. у. 581. 
Кучи, кишлакъ 728. 
Кучи-Мазаръ, ворота 616. 
Кучукъ, перевалъ 56. 
Кушанія, древн. городъ 680. 
Кушаны см. Юэчжи. 
Кушка, укрѣпл. Мервск. у.

181, 183, 194, 195, 553, 581, 
587, 637, 640- 6 41. З VIII, 
И VШ.

Кушка, р. 106, 112, 113,1 82,
185, 301, 313, 332, 579, 637,
640, 641.

Кушкана - Тау, возвышен
ность 120.

Кушкинская ж. д. вѣтвъ641. 
Кчи-Джузъ см. Малая орда. 
Кчи - Сурхобъ см. Кызылъ-

Су.
Кштутъ-Дарья, р. 82, 86, 87,

127, 232, 682-684. К VI, 
Л VI.

Кштутъ, бекство 309, 685.
К VI, Л VI.

Кштутъ, кишлакъ 685. К VI, 
Л VI.

Кызъ-Артъ, перевалъ 56. 
Кызъ-Биби, мавзолей 647. 
Кызъ-Кала, укрѣпл. 647. 
Кызылъ-Агачъ, оз. 147. 
Кызылъ-Агачъ, р. 33,40, 41. 
Кызылъ-Агынъ, гора 95,715. 
Кызылъ-Адыръ, холмы 757. 
Кызылъ-Арватъ, гор. Асхаб. 

у. 21, 181- 1 83, 186, 187,
194, 312, 349, 493, 577-
579, 635- 6 27. Д VI, Е VI. 

Кызылъ-Артъ, горы 190. 
Кызылъ-Артъ, перевалъ 95, 

96, 102, 150, 249, 565, 716. 
Н VI.

Кызылъ-Артъ, р. 248, 249,
252.

Кызылъ - Аякъ, кишлакъ
529, 729. I ѴП. 

Кызылъ-Дагъ, горы 104. 
Кызылъ-Джаръ, ущелье 88. 
Кызылъ - Джіикъ, перевалъ

717.
Кызылъ-Джіикъ см. Узъ- 

Бель.
Кызылъ-Кія, горы 48. 
Кызылъ-Кія, перевалъ 48,

766.
Кызылъ-Кія. почт. ст. Лепс.

у. 778. Р II. 
Кызылъ-Кумскій бассейнъ

26, 27, 29.
Кызылъ-Кумъ, пустыня 7,

8, 12, 15, 26, 28, 29, 31, 75,
120, 135, 152 -  154, 158,
164, 189, 191, 209, 215, 256,
257, 264, 594, 597, 600, 749.
З IV, И IV, I IV, К IV. 

Кызылъ - Рабатъ, укрѣпл.
745.

Кызылъ-Су, ледникъ 91. 
Кызылъ-Су, перевалъ 58. 
Кызылъ-Су, постъ 739. 
Кызылъ-Су-Алайская, р. 80,

81, 85, 89, 95, 116, 248, 707,
715, 716, 724, 737- 7 39. 

Кызылъ-Су-Кашгарская, р.
68, 79, 82, 95, 148, 150,7 15.
О  VI.

Кызылъ-Су см. Сурхобъ.

Кызылъ-Сумбаръ, с. Крас- 
новскаго у. 110- 1 1 1 . Д VI. 

Кызылъ-Тепе, ст. Ср.-Аз. ж.
д. 663. I VI.

Кылъ-Доу, р. 65, 132, 711,
763.

Кыначъ-Куль, оз. 53. 
Кыначъ, р. 53. 
Кыркъ-Булакъ, ледникъ 77. 
Кыркъ - Булакъ, перевалъ

77.
Кыркъ-Чульба, мѣстн. 176. 

Е V.
Кыркъ, киргизскій родъ 368. 
Кюрень-Дагъ, горн, гряда 

103, 104, 154, 229, 622,6 25. 
Д VI.

Кюрянъ-Кала, крѣп. 633.
Кюрянынъ-Карры, горы 102,

103, 622, 624.
Кятъ, бекство 750. З V. 
Кятъ, городъ 283, 749, 754,

755. З V.

Лабзакъ, ворота 616. 
Лазарева, остр. 123. Ж III. 
Лайликъ-Газысъ, перевалъ 

88.
Лаинъ-Су, рч. 111, 634. 
Лакай, узбекск. родъ 735. 
Лауданъ, перевалъ 684. 
Лейлекъ, рч. 77, 134.
Лепса, р. 33, 39- 41, 146,

147, 177, 565, 778. Р II, 
Р III.

Лепса Малая, р. 146, 253. 
Лепсинская станица 778. 
Лепсинскій ледникъ 40. 
Лепсинскій перевалъ см.

Кокъ-Атау.
Лепсинскій пикетъ 147. 
Леисипскій у. Семирѣч. обл.

169, 322, 324, 344, 363, 368, 
410, 420, 454, 509, 778-  
780. Р П, С II, С III. 

Лепсппскъ, у. г. Семирѣч. 
обл. 146, 148, 321, 566, 778, 
780. С III.

Литовцы 359.
Лобанова-Ростовскаго, гора

101.
Ломакино, ст. Ср.-Аз. ж. д.

688. К V.
Луговое, с. Ауліеат. у. 760.

Н IV.
Лунхо, гора 99.
Любовное, с. Вѣрн. у. 321, 

770 П IV.
Любовное см. Каскеленъ. 
Люли см. Цыгане. 
Люли-Харви, перевалъ 89, 

92.



Люкъ-Кумъ, пески 33. 
Ляби-Хоузъ, прудъ 661. 
Л ягм анъ, древн. укрѣпл. 

738.
Л янгаръ, перевалъ 101. 
Л янгаръ, постъ 708, 714‘ 

721-723, 725, 741. Н УІІ. 
Лянгаръ-Гиштъ, с. 721. Н VII. 
Л яканъ, с. Кокандск. у. 175. 
Ляхишъ, кишлакъ 724.

М авераннагръ, страна 279—
285, 287, 288, 290—294,296,
297, 299, 301, 303, 605, 606,
619, 653, 655—658, 668,680,
690, 697, 709, 711, 758, 762.

Магіапъ, бекство 309, 685.
М агіанъ-Дарья, р. 82,87,127,

128, 130, 232, 424, 682.
Магометъ-Аминъ-Хана, мед

ресе 752.
Мадаминъ-хана, медресе 337.
Мадали-Хана, медресе 700.
Мады, с. Ошск. у. 714. Н V.
Мазанги, племя 414.
Мазарскій хребетъ 9.3.
Мазаръ, м. 452.
Мазаръ, р. 92, 93, 725.
Мазаръ-Тепе, курганъ 720.
Майданъ-Талъ, горн, гряда 

51.
Майданъ - Талъ, перевалъ

51, 52.
Майданъ-Талъ, р. 51, 53.
Майли-Башъ, ст. 583.
Майли-Сай, м. Наманг. у.

174, 175, 540, 541.
Майли-Су, р. 710.
Майкота, перевалъ 76.
Маймуны-Люли, племя 413.
Македоняне 275, 276, 318,

635.
Македоняне см Греки.
Макмалъ, р. 45.
Макшеватскія пещеры 683—

684.
Макшеватъ, с. Самарк. у. 

683 К VI, Л VI.
Макъ-Маалъ-Тау, горы 65.
Малай-Оары, гора 39.
Малая Орда 306, 368.
Маликъ-Тау, ущелье 88.
Маликъ-Чуль, степь 663.1 V.
Малое море 122, 123.
Малоруссы 330, 332, 362, 363,

641, 764.
Мальгузаръ, горы 76.
Манасъ, гора 39, 51.
Манасъ, перевалъ 51.
Мангытъ, бекство 383, 750 

Ж IV, 3 IV.
Мангытъ, м. 381. Ж IV, З IV.

Мангытъ, кара-калпакскій 
родъ 391.

Мангытъ, узбекскій родъ
298, 381, 644, 651.

Мангышлакскій у. Закасп. 
обл. 13, 172, 175—177, 313, 
330, 331, 344, 352, 368, 519,
539, 621—622. В III.

Мангышлакское пристав- 
ство 312.

Мангышлакъ, полуостр. 13,
14, 108, 109, 152, 153, 214‘
287, 310, 312, 575, 595,621. 
В III.

Манчжурская фауна 265.
Мараканда см.Самаркандъ.
Маргеланъ-Сай, арыкъ 705,

706.
Маргеланскій у. см. Скобе- 

левскій у.
Маргеланъ Новый см. Ско- 

белевъ.
Маргеланъ Старый см. Мар

геланъ.
Маргеланъ, безуѣздн. гор. 

Скобел. у. 31, 311, 479,
547, 548, 698, 701 — 702, 
704—706. М V.

Маргіана, страна 274—277,
636, 642.

Маргинанъ см. Маргеланъ.
Маргузарскія озера 130, 682.
Марджанай, перевалъ 101.
Марка - Кчиюзъ, узбекскій 

родъ 735.
Марканъ-Су, р. 95, 98, 150,

716.
Мартъ, перевалъ 68, 69.
Маръ см. Мервъ Старый.
Массагеты 274, 276, 690.
Масъ, горный потокъ 720.
Матъ-Аминъ-Хана, медресе 

см. Магометъ-Амппъ-Хана 
медресе.

Матраунъ, кишлакъ 727.
Матча, ледникъ 682.
Матча, перевалъ 78, 80, 83, 

682, 684, 705.
Матча см. Зеравшанъ.
Матча, бекство 309, 684, 685.
Матчъ, р. 83, 86, 127.
Матчъ см. Зеравшанъ.
Махао, кишлакъ Самарк. у.

680.
Махмудъ-Абадъ, м. Мервск. 

у. 639.
Махмудъ-Али, медресе 709.
Махрамъ, кишлакъ Коканд, 

у. 31,174,311,698,699. Л V.
Махтумъ, племя 384, 634.
Мацъ см. Масъ.
Машрабъ, каляндаръ-хана 

704.

Меана, аулъ Тедж. у. 634. 
3 VII.

Меана, рч. 111.
Медва, древн. гор. 714.
Меджиди - Калянъ, мечеть 

660.
Мельниково, ст. Ср.-Аз. ж. д.

698, 699. Л V, М V.
Мервскій оазисъ 9, 20, 25,

112, 113, 298, 301, 313, 384,
387, 425, 528, 529, 628, 636,
637, 641, 642, 647. З VII.

Мервскій у. Закасп. обл. 9,
313, 332, 344, 463, 464, 480,
529, 539, 636—637, 638—
649. З VI, И VI, 3 ѴП, И VII.

Мервъ Новый см. Мервъ, 
У- г-

Мервъ Старый, развалины
637, 639, 641—647. З VII, 
И VII.

Мервъ Старый см. Вайрамъ- 
Али.

Мервъ-Теке, племя 384.
Мервъ, у. г. Закасп. обл.

112, ИЗ, 181-184,194,195, 
198,199, 203, 274,276, 2 7 9 -
281, 284—286, 290, 296,298,
301, 304, 313, 320, 348, 349,
353, 545, 563, 577, 579, 581, 
587, 627, 636, 637 -  638,
641, 644, 758. З VII.

Мергенъ-Улья, рч. 111.
Меру, гора 96.
Меру см. Маргіана.
Мерке, м. Ауліеат. у. 45, 319,

758, 760. Н IV.
Мерке, перевалъ 46.
Мерке, р. 46, 47, 159.
Мертвый Култукъ см. Цеса

ревича заливъ.
Месторіанъ, древн. городъ 

320.
Месторіанъ см. Мешхедъ-и- 

Мисріанъ.
Мехинли, туркменское племя

385.
Мешхедъ-и-Мисріанъ, раз

валины 624. Д VI.
Міанкале, остр. 127.
Міанкаль, оазисъ 664.
Милютинская, ст. Ср.-Аз. ж. 

д. 686, 687 К V.
Минбулакъ, уроч. 28.
Мингъ, узбекское племя 381.
Минъ-Джилке, гора 50.
Минъ-Тюбе, с. Скобелевск. 

у. 330, 708.
Миръ-Аминъ, ледникъ 78.
Мирза-Улугь-Векъ, мечеть 

674, 676.
Мирза-Чиле, колодцы 23.
Мирке см. Мерке.



Мирхарабъ, минаретъ 660.
Митанъ, кишлакъ К атта- 

Кург. у. 665.
Михайловна см. Гермабъ.
Михайловка см. Сары-Ка- 

наръ.
Михайловскій зал. 19, 108,

110, 312, 576 — 579, 624. 
Г VI.

Михайловское, с. Асхаб. у.
628, 629.

Михайловское, с. Вѣрн. у.
774. П IV.

Моголъ-Тау, гряда 54, 134,
176, 177, 693, 694, 697.

Могулистанъ, страна 292— 
294, 301-302.

Молла-Кара, оз. 178, 625.
Молла-Кара, ст. Закасп. ж.

д. 172, 312, 580. Г VI, Д VI.
Молла-Кара, урочище 625.
Монголы 4, 6,1 41, 212, 287 -

299, 302, 303, 358, 359, 361, 
3 6 5 - 369, 380, 393, 404,4 06,
410, 411, 561, 596, 599, 604,
618, 624, 627, 643, 646, 655,
658, 662, 668, 670, 679, 686,
697, 705, 732, 734, 755, 756.

Монгушъ, кара-киргизское 
поколѣніе 368.

Монжуклы, горная гряда
103, 625.

Мордва 332, 363, 414.
Мордва-Узякъ, р. 136.
Морской, остр. 110. В III.
Моуръ см. Мервъ Старый.
Моюнъ-Кумъ, пески 11, 32,

138, 1 3 9, 164, 760. М Ш.
Мраморная стѣна см. Ни

колая Михаиловича гора.
Мугаль, племя 707.
Мугъ-Дарья см. Магіанъ- 

Дарья.
Мугъ, древн. крѣпость 702.
Музартъ, перевалъ 71, 73,

75, 567. С IV.
Музартъ, р. 72, 142.
Музартъ Сѣверный, р. 73.
Музартъ Южный, р. 73.
Мукры, кишлакъ 729.
Мукъ-Су, р. 89, 91 - 9 5, 99,

102, 116, 177, 178, 724.
Мулла - Тологай, урочище

173.
Мулда-Ашу, перевалъ 59.
Мулда-Тау, хребетъ 59.
Мульводжъ, кишлакъ 722.
Мункъ, древн. городъ 739.
Мура, перевалъ 84, 86, 87,

130, 683, 684.
Муравьева, бухта 103, 108,

312, 622. Г VI.
Мурака, ледникъ 85.

Мургабская вѣтвь Ср.-Аз. 
ж. д. 564, 581, 582, 638—
640.

Мургабское Государево имѣ- 
ніе Мервск. у. 112, 420,4 21, 
430, 463, 465, 510, 637, 639,
641, 647- 6 48. З VII, И VII. 

Мургабъ (Закаспійскій), р.
18, 25, 105, 106, 112-113,
155, 159, 165,1 72, 195, 198, 
199, 206, 224, 298, 301, 313,
318, 384, 420, 424, 425, 430, 
456, 626, 636, 637, 639, 640,
644, 647, 648, 729. И VII. 

Мургабъ (Памирскій), р. 94,
96, 99, 101, 102, 114, 150,
717, 718 Н VI.

Мурза - Рабатъ, кишлакъ 
Ходжентск. у. 54. Л V. 

Мурчали, туркменское племя
385.

Мусъ-Бель, горы 42. 
Мусъ-Джилга, горы 89, 92. 
Мусъ-Колъ, гряда 101. 
Мусъ-Колъ, р. 150, 151, 717. 
Мусъ-Тагъ-Ата, горн, мас- 

сивъ 75, 98.
Мусъ-Тагъ, горы 99. 
Мусъ-Тагъ см. Каш гарскія 

горы.
Мусъ-Тагъ см. Ханъ-Тенгри. 
Мухаммедъ-Хананья,м ечеть

647.
Мушкетова, ледникъ 63, 72,

74, 148.
Мушкетова, ледникъ (Гис- 

сарскій) 86.
Мушкетова, ледн. (хр. Петра 

Великаго) см. Карасель. 
Мушкетовскій перевалъ 74. 
Мынъ-Вулакъ, плоскогорье

757.
Мынъ-Теке, ледникъ 77. 
Мынъ-Туръ, перевалъ 58. 
Мышатъ, горы 66. 
Мюдурунъ, р. 67, 70, 149.

Н агорная, ст. Ср.-Аз. ж. д.
665. К VI.

Надеждинская, почт. ст.
Вѣрп. у. 321, 764, 774. П IV. 

Yадеждинскій,пос. Ходжент.
у. 326, 689. 

Назаръ-Айлянъ,л едникъ 84. 
Найза-Ташъ, перевалъ 53,

99, 101, 718.
Найманъ, м. 381.
Найманъ, киргизское племя 

368.
Найманъ, узбекское племя

381.
Намазга, мечеть 677- 6 78.

Намазъ-Гохъ см. Намазга.
Наманганская ж. д. 702.
Наманганскій хребетъ см. 

Чаткальскій.
Наманганскій оазисъ 423.
Наманганскій у. Ферганск. 

обл. 54, 174-176, 178,
179, 330, 344, 404, 423,
445, 446, 463, 472, 474-  
476, 480, 481, 540-542, 
702-704, 710. М V.

Наманганъ , у. г. Ферг. обл.
31, 133, 174, 181- 1 83, 194,
195, 212, 311, 356,- 532,
534, 548, 564, 565, 570, 
585, 702, 703—704, 710.
М V

Наматгутъ, кишлакъ 721.
Намдекъ, кишлакъ Ташк. у.

619.
Намрутъ, р. 85.
Нанай, с. Наманг. у. 212,

704. М V.
Наразымъ, кишлакъ 728.

И VI.
Наръ-Кызъ-Кала, укрѣпл. 

744.
Н арпай, арыкъ 424, 664.
Нарынъ - Колъ см. Б екъ - 

Туръ.
Нарынъ-Колъ, р. 72.
Нарынъ-Колъ, перевалъ 73.
Нарынъ-Колъ см. Охотничій 

поселокъ.
Нарынское, укрѣпл. Пржев. 

у. 56, 66, 69, 131, 132, 164,
181 — 184, 191, 194 -  196,
199, 200, 204, 565, 566, 711,
763, 766. О V, П V.

Нарынско - Сергіопольская 
ярмарка 546.

Нарынъ-Тау, горы 64- 6 6.
Нарынъ, р. 46, 50, 53 - 5 5, 

57, 59, 60, 64-  68, 70, 79,
81, 107, 131- 1 34, 138, 149,
171, 174, 175, 251, 423, 546,
703, 704, 710, 711, 763,
766.

Нарынъ Большой, р. 58, 60,
131

Нарынъ Малый, р. 57, 59,
60, 131.

Наукатъ, р. 79.
Наурузъ, перевалъ 79.
Наурузъ, р. 171.
Наурукъ, перевалъ 80.
Наутака, мѣстн. 276.
Нахшебъ см. Карш и.
Небесныя горы см. Тянь- 

Шань.
Невакетъ, древн. гор. 762.
Непиджана, ледникъ 78.
Несай. ледники 94.



Неса см. Ниса.
Несефъ см. Нахшебъ.
Нефте-Дагъ, гора 32, 103,

104, 172, 174, 175, 540, 
625. Г VI.

Нефтяная гора см. Нефте- 
Дагъ.

Нижнє - Волынскій, пос. 
Ходж. у. 689.

Николаевская гора 69.
Николая I, каналъ 330, 430,

689, 693.
Николая I, остр. 121, 123,

124,  199. Ж III.
Николая II, хребетъ 719 -  

722 Н VII.
Николая П, хребетъ, см. Ва- 

ханскій хребетъ.
Николая Св., гора 725.
Николая Михаиловича, гора 

7 2 -7 4 .
Николаевскій мон. Ташкент, 

у. 612.
Николаевскій пос. Джар- 

кентск. у. 768. С III.
Николаевскій, пос. Ходж. у.

689.
Николаевское, с. Мангышл. 

у. 330, 519, 520, 621, Б  III..
Никольское, с. Таш к. у. 615.

618, 619.
Ниса, др. гор. 627.
Н іазъ-Баш ъ, с. Ташкентск. 

у. 618.
Ніазъ-Бекъ, крѣпость 610.
Ново - Александровское, 

укрѣпленіе Мангышл. у. 
311, 621. Г III, Д III.

Ново-Астраханское, с. Пе- 
ровск. у. 598.

Новобадъ, с. Самарк. у. 86,
684. Л VI.

Ново-Петровское, укрѣпле- 
ніе Мангышл. у. 595.

Ново-Петровское см. Але- 
ксандровскій фортъ.

Ногай, арыкъ 604.
Ногай-Кургаиъ, с. Ташк. у.

620.
Норисанъ, страна 642.
Ноурузъ-Абадъ, пограпичн. 

постъ Тедж. у. 635. З VII.
Нукусъ, м. Аму-Дар. отд.

117, 118, 120, 181, 183,188, 
190, 192, 194, 201, 364, 569,
749, 756. Ж IV.

Нуръ-Ата, бекство 539, 651, 
662 I V.

Нуръ-Ата, городъ 75, 289,
662, 649. I V.

Нура-Тау, горный хребетъ
36, 60, 75, 76, 173, 275, 686,
687.

Нурла-Бай, дворецъ 752. 
Нуръ см. Нуръ-Ата. 
Нухурли, туркменское племя

385.
Нухуръ, аулъ Асхаб. у. 110,

627. Е VI.
Нушау, гора 99.
Нѣмцы 332, 359, 360, 414,

623, 630, 635, 638, 757.

Оби-Ніоу, p. 153, 740, 741. 
Оби-Хингоу, м. 742. 
Оби-Хингоу, р. 89, 116. 
Оби-Хумъ, рч. 742. 
Обручево, ст. Ср.-Аз. ж. д .

688,6 91. Л V.
Обурдонъ, перевалъ 684. 
Обурдонъ, с. Самарк. у ., 694.

Л VI. 
Обѣтованный, нос. Хбдж у .

689.
Огурджади, племя 384, 387. 
Огузы, племя 283, 284, 286,

287, 384.
Огурча, остр. 110, 121, 520. 

Г VI.
Одуди, перевалъ 94, 727.
Ой, нагорье 146.
Ой-Гаинкъ, р . 51, 53. 
Ой-Каинъ, перевалъ 56. 
Ой-Каинъ, р. 56.
Ойраты см. Калмыки. 
Окъ-Джитмасъ, солонецъ 28. 
Оксусъ см. Аму-Дарья.
Оксъ см. Аму-Дарья.
Оксторъ-Кой, перевалъ 56. 
Ольгинъ Лугъ, долина 715  
Онъ-Арча, р. 763.
Онъ, кара-киргизское племя 

368.
Оренбай, развалины 598. 
Оренбургскій трактъ 619. 
Орлиная, гора 736. 
Орлиный, постъ 736.
Орловъ, остр. 110. В III. 
Орначъ см. Ургенчъ. 
Орта-Кую, колодцы 23. 
Осиповское, с. Лепс. у. 780. 

С III.
Осрушна, древн. гор. см.

Ура-Тюбе.
Осрушна см. Ушрусана. 
Отамышъ, р. 112, 637. 
Отамышъ, текинское колѣно 

384.
Отаръ, почт. ст. Вѣрн. у.

769. О IV.
Отраръ, развалины др. гор.

288, 289, 291, 293, 296,3 20,
596,60 2 -604 , 609. Л IV.

Оттукъ, р. 59- 6 1, 131, 138,
763.

Отуръ, гора 56.
Охотничій, пос. Пржев. у .

48, 71, 72, 143, 565, 767. 
Р IV.

Охча, кишлакъ Кокандск. у.
699, 704.

Ошанина, ледникъ 91. 
Ошскій у. Ферганской обл.

330, 344, 712. Н V.
Ошъ, у. г. Ферганск. обл.

69, 82, 181, 183, 194, 195,
204, 348, 512, 562, 564, 565, 
708, 710, 711 -712 , 713, 718,
721.

Павъ-й-Дуль-Дуль, ущелье
735.

Падша-Ата, мѣстн. Наманг. 
у. 704.

Падша-Ата, р. 704.
Пайканъ, амлякдарство 655.
Пайшамбе, кишлакъ Катта- 

Кург. у. 665.
Пакшифъ, перевалъ 82, 84,

86,  129.
Палашковскаго, рудникъ

177.
Палванъ-Ата, арыкъ 424, 

747, 752.
Палванъ-Ата , мечетъ 752.
Пальвартъ, киш лакъ 729.
Пальдоракъ, кишлакъ Са

марк. у. 84, 684, 685.
Памиро-Алай, горн, страна

28, 29, 35, 36, 75, 88, 89,
151, 154, 156,1 75, 199, 226, 
231, 237 — 239, 250, 252,
256 -  258, 330, 515, 649, 
699, 715.

Памирскій хребетъ 101,1 15,
720.

Памирскій хребетъ см. Шуг- 
нанскій хребетъ.

Памирскій постъ 95, 101, 
102, 1 15,1 51,1 8 1 -1 8 4 ,186,
194, 201, 314, 441, 565, 
717- 7 19. Н VI.

Памиръ, горная страна 7,
8, 10, 36, 67, 94-100, 102, 
107, 114, 115, 148,150-152,
157, 158, 170, 173, 180,
182 -  185, 190, 194, 195,
200-206, 208, 209, 213, 247, 
249, 250, 252, 258, 266, 300,
301, 307, 311, 313, 314, 317,
344, 345, 366, 416, 434, 441,
442, 490, 497, 502, 568, 587,
653, 708, 710, 713, 715,
716, 717- 7 22, 723, 724,7 42. 
Н VI, Н VII.

Памиръ Большой, мѣстн.
I 102, 720.



Памиръ Малый, мѣстность
102.

Памиръ, р. 101, 102, 114,
314, 719, 720.

Паиъ, кишлакъ Кокандск. 
у. 702. М V.

Парандагъ, гряда 106.
Парвалъ, м. 740.
Парманъ-Курганъ, кишлакъ 

Ходжентск. у. 135, 198.
Паропамизъ, горы 102, 104,

105, 225, 635, 636, 640,
641.

Пархаръ, постъ 739.
Парѳяне 627.
Паскевича, заливъ 122. Ж П,

З  П .
Пасрудъ-Дарья, р. 684.
Патаръ, кишлакъ Ходжент. 

у. 31, 218, 628.
Патта-Гиссаръ, м. 119, 276,

346, 553, 649, 651, 653, 
731-733. К VII.

Патта-Гиссаръ см. Термезъ.
Пахталыкъ-Куль, мѣстность 

704.
Паша-Ата, рч. 134.
Пейкендъ см. Бейкендъ.
Пеленговали, гряда 106.
Пенде см. Тахта-Вазаръ.
Пендже см. Тахта-Б азаръ .
Пенджикентъ, безуѣздн. гор. 

Самарк. у. 127, 129, 424,
680, 682, 686. К VI.

Пендинскій оазисъ 9, 25, 
112, 113, 313, 384, 500, 528,
637, 640. И VIII.

Первоначальный поселокъ 
см. Уральскій поселокъ.

Первушинская копь 541, 542.
Перевалъ, ст. Закасп. ж. д.

103. Д VI.
Перовскаго, заливъ 122,1 25,

210. З П.
Перовскій у. Сыръ-Дар. обл.

173, 326. 344, 514, 539, 596 
- 5 99 I III, К III.

Перовскъ, у. г. Сыръ-Дар. обл.
28, 135, 140,1 81- 1 83,1 86,
194, 199, 202, 283, 308, 337,
348, 364, 480, 563, 569, 570,
583, 595, 597, 598. I III.

Персы 111,2 74- 2 75,2 78,2 82,
298, 299, 301, 310, 312, 316, 
357, 358, 360, 361, 385, 386,
388, 405, 408, 409—410,4 12, 
420, 439, 526, 545, 549, 554,
578, 579, 623, 627, 628, 630,
635, 638, 642, 644.

Петра Великаго, хребетъ
89, 90, 92, 116, 235, 247,
649, 724, 725, 735, 742, 
М VI.

Петра Великаго, ледникъ 91. 
Петра Сосимитрова, м. 732. 
Петро-Александровскъ, у. г. 

Сыръ-Дар. обл. 118, 119, 
181- 1 83,18 6 -1 8 8 ,190,192,
194, 199, 201, 228, 364,
365, 521, 563, 564, 570, 572,
594, 653, 727, 743-745 ,7 47, 
748- 7 49, 752. З V. 

Петрова, ледникъ 60, 61,131. 
Петровой, рудн. 542. 
Петровская, гора 70. 
Петровскій, пос. Краснов, у.

519, 624 Г VI.
Печенѣги 390.
Пештакъ, древн. гор. 634. 
Пиръ-Яхъ, ледникъ 92. 
Пити, кишплакъ Самарк. у.

684.
Питнякская лука 120, 747. 

8  V.
Питнякскій оазисъ 747. 
Питнякъ, хивинское бекство

347, 383, 747, 750, З V. 
Питнякъ, м. 117,119,1 74,5 39,

747, 753, З V.
Пишпекскій у. Семирѣч. обл. 

322, 324, 328, 344, 367, 445, 
454, 459, 476, 480, 497, 539, 
761- 7 63. О IV.

Пишпекъ, у. г. Семирѣч. обл.
45, 139, 181, 183, 194, 286, 
308, 319, 339, 477, 497, 510,
539, 565, 584, 604, 711, 761,
763. 766, 768-770. О IV. 

Подгорный, остр. 110, 520.
В III.

Подгорный, пос. Джаркентск.
у. 767. Р IV.

Подгорное, с. Ауліеат. у. 760. 
Н IV.

Покровскій, пос. Ошск.у .3ЗО. 
Покровское см. Сливкино. 
Политиметъ см. Зеравшанъ. 
Половцы 391.
Полтавскій, пос. Мервск. у.

640, 641.
Поляки 359, 360,4 14,6 23,6 30. 
Поракъ, ледникъ 84.
Порсу, бекство 383, 750. 
Посъетовская, ст. Ср.-Аз. ж.

д. 699. М V. 
Преображенское, с. Пржев. у.

764. Р IV.
Пржевальскаго, ледникъ 98. 
Пржевальская с.-х. школа

765.
Пржевальскій таможенный 

участокъ 766. 
Пржевальскій у. Семирѣч. 

обл. 3 22, 324,3 44,3 53, 367,
411, 454, 476, 509, 539,7 11,
763, 764- 7 67. П V, Р V.

Пржевальскъ, у. г. Семирѣч. 
обл. 48, 58, 156, 181- 1 84, 
187- 1 92,1 9 4 -1 9 7 ,199,200, 
203, 204, 339, 486, 510, 565, 
711,7 61 - 7 63,764 - 765,7 66,
767, 774, 775. Р IV.

Приаральскія степи 8.
Прибахашская равнина 33, 

208.
Прикаспійскій нефтяной 

районъ 540.
Проходная, рч. 774.
Пскемскій хребетъ 53.
Пскемъ, р. 51 - 5 3, 177, 620.
Пскемъ, с. Ташк. у. 53. М V.
Пскентъ, м. Ташк. у. 618,

693, 697. Л V.
П улъ- и - Зинданъ, горная 

гряда 730.
Пуль-и-Санганъ, мосгъ  116,
Пуль-и-Хатунъ, урочище 

Тедж. у. 105, 111, 112, 635,
636. 3  VII.

Пшихарви, перевалъ 93, 725.
Пѣвцова, ледникъ 92.
Пянджикетъ см. Пенджи

кентъ.
Пянджикетъ см. Вунджи- 

кетъ.
Пянджъ, р. 92, 94, 96, 99— 

102, 114-116 ,1 19. 274,3 14,
320,3 58,  408, 443, 450, 452, 
454, 459, 471, 475, 476, 479, 
480, 524, 530, 532, 562, 565,

 568, 572, 604, 649, 650, 682, 
708,7 13,718-722,725- 7 27, 
731, 733, 735- 7 42.

Р а б а тъ, с. Самарк. у. 684, 
Равасангъ , ледникъ 86. 
Равноу, перевалъ 92. 
Рагаш ъ, рч. 688. 
Райгородскаго, ледн. 80,6 85, 

699.
Раимъ , укрѣпленіе 306, 308,

569, 594, 595, 598.
Рама, ледникъ 78. 
Рамитанъ, кишлакъ 662.

И VI, I VI.
Рамитанъ, округъ 27. И VI,

I V I.
Рангъ - кульская соляная 

копь 173.
Рангъ-Куль, оз. 97, 99, 101,

115, 116, .314, 717 Н VI,
О  VI.

Рангъ-Куль, постъ 717, 718. 
Рангъ, кишлакъ 722.
Рангъ, р. 99.
Рарзъ, кишлакъ Самарк. у.

480.
Раувута, ледникъ 78.



Раш тъ, древн. городъ 736.
Р аштъ, мѣстн. 736.
Рафененъ, дворецъ 752.
Регаръ, городъ 734, 735. КVІ, 

Л VI.
Репетекъ, ст. Закасп. ж. д. 

23, 649. И VI.
Римляне 4.
Ривутъ, ледникъ 86.
Ригистанъ, городская пло- 

щ адъ 657, 659, 660, 666, 
672, 674.

Риза, гора 105.
Ризакъ, часть г. Ходжента

695.
Риштанъ, кишлакъ Коканд. 

у. 175, 535, 704, 705. М V.
Романовскій, пос. Ходжентск. 

у. 326, 689.
Романовское см. Лепсинскій 

пикетъ.
Ростовцова, горн, пикъ 84.
Ростовцова, ледникъ 86.
Ростовцово, ст. Ср.-Аз. ж. д.

686. К VI.
Рохаръ, кишлалъ 726, 727.
Рошано-Аличурскій хребетъ

94.
Рошанъ, бекство 94, 96, 101,

300, 314, 357, 407, 442, 452, 
476, 568, 652,6 53, 727. М VII 
Н VII.

Рудъ-и-Зеръ, арыкъ 657.
Рукнабадъ, крѣп. 635.
Русскіе 5, 6, 9, 48, 132, 141,

212, 254, 265, 273, 291, 299 
- 3 01, 3 0 3 -3 4 2 , 347, 348,
351, 353, 357-360, 362, 364,
365, 378, 379, 389, 395, 402, 
414- 4 15, 418, 425, 432, 437 
-4 3 9 , 443, 445, 450, 452, 
454, 456, 469, 470, 472, 479,
483, 484, 486, 488, 490, 495 
- 4 97, 501, 504, 506, 508,
509, 515, 519- 5 23, 545, 550, 
554, 555,5 57-561 ,592-601 ,
604, 605, 607, 608, 610, 618 
- 6 23, 627- 6 30, 635, 637,
638, 640, 641, 648, 650- 6 53,
659, 664 - 6 66, 67 1 ,672, 678, 
687- 6 90, 692, 693, 695, 697 
- 7 00, 702-706, 708-712,
717, 720, 722, 724, 727, 730, 
731, 734, 735, 738, 739, 746,
748, 753, 754, 756- 7 58, 760 
- 766, 768-770, 772, 776-  
780.

Русское, с. Скобелевск. у. 
330, 708.

Саандакъ, горы 104, 105. 
Сабауче, ледникъ 75.

Сабауче, р. 75.
Сабранъ см. Сауранъ.
Саганаки, гора 89.
Саганіанъ, древн. городъ 734.
Саганіанъ, мѣстн. 734.
Салъ-Дере, развалины 596.
Садуръ, древн. городъ 747.
Садъ-Иштрагъ, гора 99.
Садываръ, развалины 747. 

З V.
Садыръ-Курганъ, развали

ны 758, 759.
Сазановка, с. Пржев. у. 764. 

П I V
Сайлыкъ, горы 606.
Сайлыкъ, кишлакъ Таш

кент. у. 178, 619.
Саймалы-Ташъ, ущелье 763.
Сайрамскія горы 52, 518.
Сайрамъ, с. Чимкент, у. 302,

605. Л IV.
Сайробъ, кишлакъ 682. КVII.
Саки, народъ 274- 2 77, 368.
Сакизъ-Ябъ, рч. 111.
Саксаульская, ст. Ташкент. 

ж. д. 583, 592. З II.
Саланташъ, р. 53.
Саларъ, арыкъ 607, 618, 620,

690.
Салоры см. Салыры.
Салыры, племя 313, 384, 388,

634.
Саманъ, оз. 173.
Самаркандская обл. 1, 129,

169, 173, 175-177, 179, 270, 
311, 326- 3 28, 330, 332, 339, 
340, 343-345, 349, 350,3 52,
353, 354, 359, 362, 366, 368,
379, 381, 392, 404, 409, 412, 
413,4 20, 422,4 26,4 28, 4 4 4 -
446, 448-450, 452, 453, 463, 
464,4 68, 471, 474, 480-484,
488, 500, 505, 507,5 08,5 11, 
518, 530, 531, 536- 5 39,541, 
542, 544, 548-550, 553, 555, 
564, 606, 649, 654, 662, 6 6 4 -
672, 680, 682-688, 691 -  
694, 696 - 6 98.

Самаркандсскій почтовый 
трактъ 618, 620.

Самаркандскій у. 344, 380,
404, 413, 420, 446, 464, 468,
481, 487, 548, 682, 686.

Самаркандъ, ворота 616.
Самаркандъ, обл. гор. 5, 86,

88, 127- 1 29, 163, 165,1 71, 
181 -  185, 190 -  192, 194, 
195, 200, 201, 203- 2 05,2 08, 
275, 276, 278 -  281, 285,
287 -  290, 292 -  294, 296, 
302, 304, 309, 315, 3 1 8 -
320, 334, 348, 356, 468, 
484-486, 488, 491, 497,5 07,

510, 531, 534, 535, 539, 548,
549, 554, 564, 568, 573, 577, 
579-581, 587, 589, 604,6 09, 
617- 6 19, 639, 642, 655, 658,
663, 665 — 680, 682 -  688,
690, 709, 729-731,756.

Самгаръ, с. Ходж. у. 171. 
Л V.

Самъ-Су, почт. ст. Вѣрн. у.
762, 769 О IV.

Санганакъ, р. 691.
Сангдара, р. 86.
Сангъ-Дара см. Сангъ-Гар- 

дакъ.
Сангъ-Гардакъ, р. 734.
Сангъ - и - Айка см. Айка- 

Ташъ.
Сангу-Дагъ, горы 104.
Сангинъ, кишлакъ 741.
Сандаль, вершина 89.
Сандаль, горы 92.
Санзаръ, р. 76, 686, 687.
Санганакъ, рч. 688.
Санъ-Ташъ, перевалъ 565,

766. Р IV.
Сантасъ, сѣдловина 48,1 90.
Сапакъ, оз. 173.
Сапожникова, вершина 62.
Сарай, кишлакъ 346, 572, 

651,653,7 33,738, 739.Л VII.
Сарай, узбекское племя 381
Сарайская равнина 738.
Саратовскій, пос. Асхабад. 

у. 501, 628. Е VI.
Сарвада, укрѣпл. Самарк. 

у. 175, 684, 685 К VI, Л VI.
Сардоба-Куль, оз. 746.
Сардымъ, кишлакъ 99, 719. 

М VII, Н VII.
Сарезъ, м. 99, 101, 475.
Сарезъ-Памиръ, мѣстн. 102.
Сарканская, станица Копал, 

у. 321, 778. Р III, С Ш.
Сарканскій перевалъ 40.
Сарканъ, р. 40, 41, 146, 778.
Сарманганъ, древн. городъ

734.
Сартъ-Калмыки 766.
Сартъ - Калмыки см. Кал

мыки.
Сарты 300, 310, 351, 354, 356, 

360-362, 368, 376, 381, 382, 
392—403, 404, 405, 407, 408,
413, 439, 486, 508, 531, 544, 
546, 554, 570, 589, 600, 604,
607, 609, 616, 638, 695, 757,
759, 761, 763, 765 -  768. 
772, 776, 778.

Сарходъ, р. 99.
Сары-Агачъ, перевалъ 605 -

606.
Сары-Агачъ, ст. Ташк. ж. 

д. 52, 605. Л V.



Сары-Айдара, ледникъ 78.
Сары-Асія, городъ 734.
Сары-Багышъ, кара-киргиз- 

ское поколѣніе 368.
Сары-Булакъ, оз. 147.
Сары-Булакъ, почт. ст. Ко- 

пальск. у. 138, 763, 776. 
Р III.

Сары-Гаузъ, ледникъ 94.
Сары-Герме см. Акъ-Шій- 

рякъ, р.
Сары-Джазъ, хреб. 62, 63,

71- 7 4. Р IV.
Сары-Джазъ, р. 58, 60 - 6 4, 

70- 7 3, 74, 107, 148, 149,
156. Р IV

Сары-Джасъ, почт. ст. Пржев. 
у. 566.

Сары-Джуй, городъ 235, 276,
488, 734. К VI.

Сары-Ишикъ-Отрау, пески
11, 33. О Ш, П III.

Сары-Камаръ, с. Ауліеат. у. 
324-325.

Сарм-Камышск ая впадина
121, 124, 126, 153 — 155 
Е IV.

Сары-Камышъ, оз. 12, 14., 
15, 23, 155, 180. Е IV.

Сары-Каудаль, гора 89.
Сарыки, племя 301, 313, 384, 

389, 528, 637, 639.
Сарыкъ-Немекзаръ, оз. 173.
Сары - Курганъ, кишлакъ 

Коканд, у. 699. М V.
Сары-Курганъ см. Охча.
Сарыкъ - Моголъ, перевалъ

79, 80, 95.
Сары-Колъ, мѣстн. 98, 99,

102, 288. О ѴП.
Сарыкольскія горы 98, 99, 

101, 102. О VII.
Сары-Куль, оз. 100- 1 02,1 14.
Сары-Кумъ, пески 32, 33.
Сарымсакты, р. 778.
Сары-Объ, перевалъ 92.
Сары-Объ, р. 92.
Сары-Пуль, городъ 276.
Сары-Сафидъ-Хо, м. 740.
Сары-Су, р. 139 - 1 40, 155, 

206, 597.
Сары-Тагъ, рч. 129, 683,684.
Сарытасъ, горы 67.
Сары-Ташъ, урочище 81, 82,

713, 715-717.
Сары - Уйсунъ, киргизскій 

родъ 278, 368.
Сары-Чеганакъ, заливъ 122,

520.  572, 592. З II.
Сары-Чилекъ, оз. 54.
Сары - Язы, ст. Мургабск. 

вѣтви Ср.-Аз. ж. д. 640. 
И VII.

Сасыкъ-Куль, оз. 37, 39, 41, 
115, 147, 148, 198, 718-
721, 780. С II.

Саумалъ-Куль, оз. 139, 597.
Сауранъ, ст. Ташк. ж. д. 

599, 600. К IV.
Сауранъ, р. 605.
Сауръ, хребетъ 35.
Сафидъ-Буленъ, мѣстн. 702.
Сафетъ-Дарьинскій, золотой 

нріискъ 543.
Саякъ, кара-киргизское по

колѣ е 368.
Саятъ, постъ 739.
Св. Петра, укрѣпленіе 305.
Святой, остр. 110, 520.
Свято - Николаевскій, мон. 

Ташкент. у. 353.
Свято-Троицкій, мон. Пржев. 

у. 764. П IV, Р IV.
Сеидъ, племя 384.
Сейкымъ, киргизскій родъ 

368.
Сейрекъ-Тасъ, перевалъ 45.
Сейхунъ см. Сыръ-Дарья.
Сель-Су, р. 92.
Семенова, горный пикъ 72,

74.
Семенова, ледникъ 72, 74,

148, 156.
Семеновскій мостъ 139, 762.
Семипалатинскi й почтовый 

трактъ 775- 7 80.
Семирѣченская область 1, 

39- 4 9, 140, 143, 147, 148, 
162, 164, 169, 170, 173, 
178-180, 191, 195, 196, 229,
261, 265, 267, 268, 271, 277-
279, 282 -  284, 286, 287, 
291- 2 94, 301-303, 307- 
311, 319-328 , 332, 335-  
337, 339, 340, 343 -  345,
348-353 , 359- 3 63, 3 6 6 -  
368,3 74,3 79, 391,3 92, 403-
405, 410, 411, 413, 420, 424, 
426, 432, 438, 443 -  446, 
448 -  454, 459, 468, 469,
471, 473, 476, 477, 480, 490, 
492, 496, 497, 500-502, 504,
505, 508 -  510, 515 -  519,
522, 523, 536, 538, 539, 543,
546, 548 — 551, 553, 555, 
559 -562 , 565, 584, 587,5 88,
595, 604, 605, 619, 703, 708,
710, 711, 714, 756, 758, 
761- 7 80.

Семирѣченскій Алатау см. 
Джунгарскій. Алатау.

Семирѣченскій почтовый 
трактъ 565, 566.

Семирѣченское казачье 
войско 363, 420.

Семиты 411 - 4 13.

Серахскій оазисъ 25, 112, 
384, 634, 635. З VII.

Серахсъ, м. Тедж. ѵ. 105,
111, 112, 349, 500, 564, 
633- 6 36. 3 VII.

Серахсъ Старый см. Се
рахсъ.

Сергіопольская станица см. 
Сергіополь.

Сергіопольскій у. Семирѣч. 
обл. 343, 546.

Сергіополь, станица Лепс. 
у. 36, 37, 147, 162,1 64, 321, 
370, 546, 565, 566, 7 7 9 - 780. 
Р II. 

Серъ-Объ см. Сайробъ.
Сефидъ-Кухъ, горы 104.
Сіабъ, арыкъ 678.
Сибзорская часть г. Таш

кента 481, 608.
Сибзоръ, юртъ 616.
Сибирскій трактъ см. Семи- 

палатинскій трактъ.
Сибиряки 363, 764.
Сикогачъ, ледникъ 94.
Сикулъ, древн. гор. 764
Синее море см. Аральское 

море.
Сирійцы 758, 761, 762, 768.
Сіахъ-Пуши, народъ 721.
Сіобъ, арыкъ 686.
Сія-Кухъ, ледникъ 130.
Сія-Кухъ, перевалъ 92.
Сіямъ, горы 681.
Скачкова, ледникъ 78.
Скиѳы, народъ 274, 276, 277,

690, 696.
Скобелевская, дачаК раснов. 

у. 625.
Скобелевскій, пос. Асхаб. у.

628, 629.
Скобелевскій, пос. Перовск. 

у. 599.
Скобелевскій у. Ферг. обл. 

175- 1 77, 330, 344, 379,4 04, 
420, 463, 476, 479, 480, 505, 
541, 542, 705,7 06, 708. М V.

Скобелевъ, областной городъ 
Ферг. обл. 186, 181, 183, 
189, 192, 194, 195, 197,1 99,
200, 340, 348, 479, 485, 486, 
507, 508, 510, 564, 582, 699, 
702, 705, 706, 707, 708, 
722- 7 24, 727. М V.

Славяне 291.
Сливкина, д. Пржев. у. 763,

766. П IV.
Согдіана, страна 127, 274-

278, 281, 421, 665, 668, 680,
681, 690.

Согдійцы 274.
Согдъ см. Согдіана.
Согласія, гора 101, 720.



Соймонова, бухта 103, 108. 
Г VI.

Соймонова, гора 103. 
Соколова, ледникъ 86. 
Солдатское, с. Ходжен. у.

690.
Соломоновъ Тронъ см.

Тахтъ-и-Сулейманъ. 
Солсбери, гора 101.
Солъ, кара-киргизск. племя 

368.
Сонъ-Куль, оз. 55, 56, 59,

60, 131, 138, 319. О V. 
Сонъ-Куль-Тау, горы 59. 
Сорбо, р. 86, 737.
Сорбухъ, р. 85. 
Соръ-Б улакъ, долина 57. 
Соръ-и-Пуль, древн. селен.

665.
Соуванъ, ворота 616. 
Софійская, станица Вѣрн. у.

321, 774, 775. П IV .
Сохъ, кишлакъ Коканд. у.

704 М VI.
Сохъ, р. 78- 8 0, 82, 134, 244,

682, 684, 685, 699, 704, 705. 
М VI.

Спасское, с. Ходж. у. 690. 
Средне-Азіатская желѣзная 

дорога 9, 108, 265, 353, 
410, 458, 465, 469, 477, 484,
485, 510, 518, 540, 541, 551,
552, 560, 561, 564, 577,
581, 582, 584, 585, 618, 620, 
623-625, 641, 649, 651 -
656, 661, 663 - 6 65, 686 -
691, 701.

Средняя орда 302, 306, 307, 
368.

Срѣтенскій, пос. Ходжент.
у, 326, 693.

Степановское, с. Лепс. у.
780. С II.

Степное генералъ-губерна- 
торство 311, 323, 343. 

Суванъ, киргизское поко- 
лѣніе 368.

Сугдунъ, ледникъ 91. 
Сугранъ, ледникъ 91. 
Сузакъ, кишлакъ 711. Н V. 
Суйдунъ, м. 574.
Суёкъ-Тау, горы 68. 
Суёкъ-Тюбе, гора 43.
Суёкъ, перевалъ 60, 69, 75,

133, 252.
Суёкъ, р. 56.
Султанъ-Абадъ, арыкъ 424. 
Султанъ - Амиръ - Хусейнъ-

Оагдадъ, постройки 733. 
Султанъ - Б ендъ, плотина

112, 181, 183, 184, 192 -
195, 298, 430, 637, 639, 644,
647, 648. И VII.

Султанъ-Б ендъ, ст. Мургаб- 
ской вѣтви Ср.-Аз. ж. д.
181, 183, 184, 639. 3 ѴП, 
И VII.

Султанъ-Имамъ, могила 618.
Султанъ - Кала, городище 

645-647.
Султанъ-Санджаръ, оз. 174.
Султанъ-Сульджеръ, озеро

539.
Султанъ-Сульджеръ см.Сул- 

танъ-Санджаръ.
Султанъ-У изъ-Д агъ, горы

27, 36, 75, 120, 151.
Султу, кара-киргизское по- 

колѣніе 368.
Сулюкли см. Саратовское.
Сулюктинская ж. д. вѣтвь 

694.
Сулюктинскія к.-у. кони 543,

694.
Сумбаръ, р. 105, 110, 111, 

384, 622, 626.
Сунакъ -  Ата см. Сунакъ- 

Курганъ.
Сунакъ - Курганъ, разва

лины 287, 596, 599.
Сунгуръ-Куль, оз. 128.
Сундукли-Кумъ, пески 15,

654.
Суокъ-Джалъ, пески 32.
Сурханъ, р. 84, 87, 88, 116,

182, 427, 649, 682, 683,
731- 7 37. К VII.

Сурхобъ, р. 79 - 8 1, 84, 88—
90, 95, 116, 649, 682, 705,
715, 725, 735, 737.

Сурхобъ см. Вахшъ.
Сусамырское ущелье 132.
Сусамыръ, горы 49, 50, 54,

55, 138, 760. Н IV, Н V.
Сусамыръ, р. 46, 54- 5 6, 132,

319. Н  IV.
Суфи - Курганъ, кишлакъ 

Ошскаго у. 564, 714, 715. 
Н V.

Сухта-Кухъ, горы 104.
Сухти, арыкъ 640.
Сухти, туркменскій родъ 

384.
Суябъ, древн. гор. 279, 283, 

758, 762.
Суякли, арыкъ 756.
Сыгнакъ, древн. городъ 287,

289, 296, 596, 599.
Сыръ-Дарьинская область 1, 

39, 53,1 38,1 40,1 62,163,169,
173,1 78, 179, 198, 216, 263, 
277, 302, 309, 311, 324-328, 
330, 332, 336, 337, 339, 340, 
343-345, 348-353, 3 5 9 -  
362, 364- 3 68, 379, 380,383,
384, 390- 3 93, 404, 409, 410,

412-414, 419, 420, 422, 425, 
426,4 28, 432, 444- 4 51, 453,
459, 462-464, 468, 469,4 71, 
473, 477, 478, 480, 481, 483,
488, 491, 492, 496, 497, 501,
502, 504, 505, 507-509, 511, 
518, 520, 523, 530,5 36-538, 
541, 542, 546, 548- 5 51, 554, 
555,5 83,5 92, 594,5 95, 597-  
599, 601-607, 614, 6 1 8 -
620, 690, 703, 746 -  749, 
756 - 7 61.

Сыръ-Дарьинская, ст. Ср.- 
Аз. ж. д . 690. К V, Л V.

Сыръ - Дарьинская укрѣп
ленная линія 308, 321,
595.

Сыръ-Дарьинскій бассейнъ
208.

Сыръ-Дарьинскія степи 216.
Сыръ-Дарья, р. 7, 12, 26,

28- 3 1, 36, 50, 51, 54, 58, 
59, 68, 75, 77, 79, 108, 1 2 2 -
124, 126, 127,1 31- 136,1 54,
155, 159, 168, 173, 179, 198, 
199, 206, 214- 2 16, 222, 235, 
260, 262, 264, 265, 274, 275,
279, 283, 284, 287- 2 90, 300, 
306-  309, 314, 321, 330,3 68, 
384, 390, 421-424, 428, 430, 
456,4 67, 475,5 11,5 12, 519—
521, 524, 568- 5 70, 572, 574,
575, 583, 592, 594-600 ,602, 
604 -  606, 618, 689, 690, 
693- 6 99, 702, 703, 708.

Сытарги, ледникъ 93.
Сытарги, перевалъ 93.
Сычмазъ, туркменскій родъ 

384, 628.
Сыхсуроватъ см. Іонова пе- 

ревалъ.
Сѣверцова, ледникъ 86, 681.
Сѣрово, ст. Ср.-Аз. ж. д. 705. 

М V.
Сяньбійцы, народъ 277.
Сэ, народъ 277, 368.

Табанъ-Куль, оз. 120.
Табулгаты, перевалъ 47.
Табушинъ-Дарья, р. 78.
Таваствинъ, ледникъ 86.
Тагай, часть кара-киргиз- 

скаго племени 368.
Тагаркаты, перевалъ 101.
Таджики 41, 96, 275, 351,

354, 356, 357, 359 - 3 62,381,
382, 393, 404- 4 09, 413,4 39, 
486, 527, 530, 532, 554, 589,
650, 670, 682, 684, 685, 692,
695, 698, 719, 721, 724, 725,
736, 739 -741 .

Тагдумбашъ, р. 99.



Таджикъ, с. Скобелевск у. 
330.

Таза-Вагъ , дворецъ 752.
Така, перевалъ 714.
Такиръ, ст. Закасп. ж. д.

635. Ж VII, З VIІ.
Таласскій Алатау, горы

49- 5 5, 68, 132, 135, 138,
156, 319, 600, 604, 606, 607,
620, 703, 757, 758. М IV .

Таласъ, древній городъ 282,
302/

Таласъ, городъ см. Таразъ .
Таласъ, р. 32, 45, 46, 50, 51,

54, 136, 138, 140, 177, 214, 
238, 264, 283, 285, 320, 605,
620, 757-759.

Талгарнынъ-Талъ-Чоку см. 
Талгаръ.

Талгаръ, гора 43 — 45, 47,
139, 143, 770. П IV.

Талгаръ, р. 44, 143.
Талды - Б улакъ, почт. ст. 

Пржев. у. 766. Р IV.
Талды-Булакъ, р. 159.
Талдыкскій заливъ 120. ЖIV.
Талдыкъ, перевалъ 79, 81,

134, 715.
Талдыкъ, рукавъ 120, 756. 

Ж IV.
Талдыкъ, р. 714, 715.
Талхатанъ - Баба, древнее 

кладбище 638.
Талхатанъ-Б аба, ст. Мур

габской вѣтви Ср.-Аз. ж. 
д. 638, 639. З VII.

Тальбаръ, кишлакъ 739.
Тамгалы-Тасъ, камни 775.
Тамды-Тау, горы 27.
Тамерланова арка 686.
Тамерлановы Ворота,ущелье

275, 686-687.
Тами см. Термезъ.
Тамчи, ущелье 88.
Тамшушъ, перевалъ 84.
Танимасъ, ледн. 92.
Танимасъ, р. 115.
Танымасъ см. Кудара.
Тарогой, р. 131.
Таразъ, древн. городъ 758.
Таранчи 310, 360, 361, 403—

404, 452, 454, 555, 768, 769, 
772, 773.

Таранъ-Б азаръ, м. 711, 763.
Тарбагатай, горы 35- 3 7, 39, 

146-148, 208, 243, 258, 291, 
562, 778-780. С II, Т II.

Таримскій бассейнъ 58- 6 0, 
67, 68, 79, 95, 98, 99, 148 
-1 5 0 , 261, 262, 714.

Тармидъ см. Термезъ Ста
рый.

Тарты см. Луговое.

Таръ, р. 69, 79, 133, 134. 
Тасъ-Аралъ, остр. 145. О II. 
Тасма, полуостр. 141, 764.

П IV.
Тасъ-Тау, гора 37. 
Татариновская копь 175,176. 
Татары 37, 292, 360, 361, 366,

376, 391- 3 92, 541, 545, 546,
597, 600, 601, 605, 607, 630
638, 763, 765, 766, 768, 770, 
772, 776, 778- 7 80. 

Татынгенъ, ледникъ 77, 78. 
Тау-Кумъ, пески 32, 144. 
Тау-Мурунъ, перевалъ 82,

715.
Таушканъ-Дарья, р. 149. 
Тахирія, древн, гор. 745. 
Тахта-Б азаръ , м. Мервск. у,

106, 112, 165, 552, 564, 640 
И VIII.

Тахта-к арача, перевалъ 86,
680.

Тахта-Корумъ, перевалъ 102. 
Тахта-Куватъ , постъ 737. 
Тахтал ыкъ, перевалъ 69. 
Тахта-Пуль, ворота 616. 
Тахтъ - и - Сулейманъ, гора

712.
Ташъ -Арватъ-Кала, разва

лины 312, 625.
Ташъ-Ата, гора 712. 
Таш аузъ, хивинское бекство

347, 571, 750. Ж V. 
Таш аузъ, гора 748, 754. Ж V. 
Ташъ-Кара-Су, почт. ст.

Пржев. у. 774. 
Ташкентская ж. д. 210, 458,

465, 476, 479, 480, 483, 48 4,
511, 520, 545, 551, 552, 565, 
570, 572, 575, 576, 583, 584, 
592, 742, 743, 749, 757, 770. 

Ташкентскій оазисъ 424, 604,
606, 607.

Ташкентскій у. Сыръ-Дар. 
обл. 39, 53- 5 4, 178, 244,
319, 326, 344, 351, 353, 365,
366, 404, 405, 420, 425, 446,
462, 464, 468, 469, 473, 477, 
478, 480, 483, 501, 507, 511, 
518, 542, 606- 6 07, 690, 757. 
Л V.

Ташкентъ, обл. гор. Сыръ- 
Дар. обл. 8, 29, 42,1 35,1 38,
162, 163, 171, 178, 179, 181 
- 1 85, 188, 189, 190, 192, 
194- 197,1 9 9 -2 0 5 ,207,296,
300, 302, 307-309, 311, 315,
319, 321, 326, 338-340, 343,
348, 353, 420, 438, 458, 468, 
469, 473, 477, 480- 4 86, 491, 
497, 502, 510, 518, 531, 534.
535, 538, 541, 542, 549, 553,
554, 560, 563, 565, 577, 5 8 1 -

583,586 - 5 88,592,5 94,6 0 6 -
618, 619, 620, 687, 690, 693,
697, 699, 710, 711, 727, 756, 
758. Л V.

Ташкентъ Старый см. Иски- 
Ташкентъ.

Ташъ-Кепри, мостъ 112, 640, 
И VII.

Ташъ-Кепри, ст. Мургабской 
вѣтви Ср.-Аз. ж. д. 313,
564, 579, 640. З VII, И VII. 

Ташкувасъ, ледникъ 86. 
Ташъ-Курганъ, м. 99, 476. 

Н VI.
Ташкуръ см. Ташкентъ. 
Ташкянлыки 393. 
Ташъ-Рабатъ, перевалъ 67. 
Т ашъ-Тюбе, с. Пишпекск. у. 

328.
Тегерекъ, гряда 57. 
Тегерекъ-Мулла, гряда 57. 
Тедженскій оазисъ 25, 112, 

384, 634, 635. З VII. 
Тедженскій у. Закасп. обл. 

313, 332, 464, 633- 6 34, 635,
636. Ж VI, Ж VII, З VII. 

Тедженъ, р. 18, 25, 104, 105,
111, 113, 153, 155, 159, 172,
195, 198, 206, 224, 422, 424, 
425, 634-636- З VII.

Тедженъ, ст. Закасп. ж. д.
112, 349, 564, 635, 636.
З  VII.

Тезъ, перевалъ 63.
Теке, туркменское племя 

384, 385, 387, 389. 
Теке-Немекзаръ, оз. 173. 
Текесъ, р. 48, 58, 71 - 7 3,1 42 

- 1 44, 177, 240, 767. 
Текинцы 301, 312, 313, 528, 

625-630, 634, 637, 638. 
Текинцы см. Теке.
Текке см. текинцы. 
Текъ-Турмасъ, возвыш. 45,

138.
Текъ-Турмасъ, м азаръ 759. 
Теле-Куль, оз. 139, 597. 
Теляу, кишлакъ Ташк. у.

619. Л V.
Темерликъ-Тау, горы 48. 
Темиръ-Оглы, ущелье 88. 
Тенгизъ-Б ай, перевалъ 79,

708, 722, 723.
Тенгизъ-Бай, р. 79.
Тентекъ, р. 33, 4 1, 148, 177,

253, 780.
Терекъ-Б ель, перевалъ 51,

53, 69, 75.
Терекъ-Даванъ, перевалъ 3,

79, 280, 548, 562, 564, 714. 
Н VI.

Терекли-Тау, гряда 89, 738, 
Терекъ-Су, р. 714.



Теректы, хребетъ 62, 63, 149.
Теректы, перевалъ 63.
Теректы, р. 62, 63, 149.
Теректы - Иныльчекъ, хреб.

61.
Теректы-Куйлю, горн, узелъ 

63.
Терекъ, перевалъ 69, 133,

149.
Терекъ, р. 149.
Термезская ж.-д. вѣтвь 585.
Термезъ крѣп. 116, 119, 181 

- 1 84, 187, 201, 203, 204,
276, 290, 320, 339, 554, 564, 
570- 5 72,5 85,649- 6 51,653,
663, 680, 682, 727, 728, 731 
- 7 39, 742. К VII.

Терсъ-Агаръ, перевалъ 89, 
95, 102, 724.

Терсъ-Агаръ, р. 171.
Терскей-Алатау, хреб. 47-

49, 55 -5 9 , 70, 73, 131, 138 
-1 4 2 , 148, 149, 158, 159, 
170, 180, 190, 239, 241, 763 
- 7 66. П V, Р V.

Терскей, побережье 47.
Терсъ-Оканъ, урочище Крас

нов. у. 111. Д VI.
Терсъ, р. 50, 136, 757.
Тесма см. Кызылъ-Кія.
Тигровый обрывъ см. Кап- 

ланъ-Кыръ.
Тилля-Кари, мечеть 674.
Тимурту-Норъ см. Иссыкъ- 

Куль.
Тимуръ, ст. Т ашк. ж. д. 602,

604. К IV, Л IV.
Тихарви, ледникъ 93.
Тихарви, перевалъ 93.
Товарбекъ, ледникъ 93, 92.
Тогусъ-Торау, солян. мѣсто- 

рожд. Пржевальск. у. 539.
Тогузъ-Турау, урочище 132.
Тозоръ, перевалъ 57.
Той-Тюбе, источники 179.
Той-Тюбе, с. Ташк. у. 179,

618, 693, 697. Л V.
Тойчи, ущелье 88.
Токмакъ-Ата, остр. 123, 124. 

Ж IV.
Токмакъ, м. Пишпекск. у.

46, 139, 158, 279, 286, 308,
319, 565, 761, 762, 768.
О  IV.

Токмакскій районъ 162.
Токузъ-Б улакъ, р. 719.
Токузъ-Огузы см. Огузы.
Токузъ-Торау, перевалъ 711.
Толстова, ледникъ 78.
Тонъ, древн. гор. 764.
Тонъ, перевалъ 57.
Тонъ, р. 56.
Топіатанъ, оз. 23, 155, 221.

Торготъ, калмыцкій родъ 
302.

Тохары, народъ 274, 278.
Тохтамышъ, арыкъ 112, 637.
Тохтамышъ, текинское ко- 

лѣно 384.
Тохъ-Терекъ, р. 99.
Троицкое, с. Ташк. у. 615,

619.
Трансоксанія 285.
Трансоксанія см. Маверан- 

нагръ.
Тубъ, р. 58.
Тузканъ см. Тузъ-Ханъ.
Тузъ-Сай, долина 170.
Тузъ-Ханъ, оз. 76, 173, 179.
Тукуръ-Б ай, рабатъ 717.
Тунгусскія племена 277, 285.
Тунгуюкъ-Куль, оз. 91.
Тундакъ, перевалъ 89.
Тункетъ, древн. гор. 619.
Тупалангъ-Дарья, р. 84, 488,

734.
Туръ-Айгыръ, почт, станц. 

Пржев. у. 764, 774. О IV, 
П IV.

Туру-Айгыръ, горы 45, 47, 
175.

Туръ-Айгыръ, перевалъ 47.
Туранскій бассейнъ см. 

Аральскій.
Туранъ, страна 273, 358.
Тургень-Акъ-Су, перевалъ 

44, 58, 61.
Тургень-Акъ-Су, р. 44, 156,

766.
Туркенъ, р. 171.
Туркестано-Сибирская ж. д. 

469, 479, 502, 585.
Туркестанская епархiя 353.
Туркестанская область 308,

343.
Туркестанская опытная 

станція 619.
Туркестанскій хребетъ 75 -

77, 80, 82, 83, 127, 161,
163, 185, 275, 682, 684, 686,
688, 691, 694, 698, 699. К 
VI, Л VI.

Туркестанъ, заштат. гор. 
Чимкент. у. 50, 181- 1 83, 
185, 194, 197, 199, 262, 282, 
296, 300, 302, 308, 356, 534,
565, 583, 599 -  601, 604,6 20,
694. К IV.

Турки-сельджуки 284 - 2 85.
Туркменія 8, 9, 561, 578.
Туркмено-Хорасанскія горы 

см. Копетъ-Дагъ.
Туркменъ-К ала, развалины

639.
Туркменская впадина 14, 

20, 24 -26 .

Туркменъ, узбекскій родъ 
384.

Туркмены 24, 174, 298, 299,
301, 307, 310, 312, 313, 317,
328,3 51 , 352, 354, 360-362,
381, 383 -3 9 2 , 410, 418, 425,
486, 493, 519, 522, 524, 529, 
530, 534, 545, 553, 554, 576,
622, 624-627, 634, 635, 639,
641,6 46-648, 650, 728, 732,
736, 738, 750, 754-756.

Турланскій перевалъ 50,176.
Турпакъ-Б ель, перевалъ 53.
Турпи, перевалъ 85.
Туругъ-Артъ, перевалъ 69,

149, 763.
Турукъ, р. 79, 134.
Турукъ см. Акъ-Бура.
Тутекъ, перевалъ 79, 705.
Туюкскіе ледники 46.
Туюксуйскіе ледники 44.
Туюкъ, р. 46.
Тущебасъ, заливъ 122. Ж П.
Тышканъ, р. 41, 768.
Тюбъ - К араганская бухта

520, 621. Б  III.
Тюбъ-Караганъ, мысъ 109, 

110, 305, 621. Б  III.
Тюзъ-Ашу, перевалъ 51, 63, 

67, 71.
Тюйямуюнскіе рудники 542.
Тюленъ, р. 59.
Тюленьи острова 110. Б  III, 

В III.
Тюльбе, перевалъ 80.
Тюлькели, горы 42.
Тюлюкъ, р. 56, 138.
Тюлюкъ см. Тюлекъ.
Тюмень-Арыкъ, ст. Ташк. 

ж. д. 50,287, 596, 599. К III.
Тюнюклю, переправа 747.
Тюпъ, заливъ 141. П IV.
Тюпъ, р. 141, 142, 376, 764,

766.
Тюргеши, племя 283.
Тюрки 140, 212, 274, 275, 

277 — 285, 287, 292 — 294, 
296, 299- 3 01, 303, 319, 320, 
358- 3 62, 365, 366, 368, 369, 
379- 3 87, 390-394, 4 0 2 -
406, 410, 411, 413, 596, 602,
606, 626, 643, 650, 655- 6 58, 
668, 670, 711, 736, 755, 757,
758, 760, 762, 764, 768.

Тюркъ, кишлакъ 31.
Тюркъ см. Чирчикъ.
Тюя-Джайлау, перевалъ 80.
Тюя-Муюнъ, м. 117.
Тюя-Муюнъ см. Питнякская 

лука.
Тянь-Шань, горная система

7, 8, 28, 29, 32, 35, 37, 
42, 48- 5 1, 56, 58- 6 1, 66-



71, 73, 95, 107, 131, 136, 
138-141, 148, 149, 151 -
154, 156, 157,1 60 -1 6 2 ,1 75,
182, 195, 198, 199, 202, 204, 
208-210, 213, 226, 231, 235, 
238,2 39, 242,244, 248,2 50-
253, 256- 2 59, 271, 277,2 78,
317, 319, 366, 374, 424, 434,
441, 515, 562, 566, 567, 598, 
699, 761, 763, 764, 767, 778.

У г амъ, горн. хреб. 53.
У гамъ, p. 542.
Удитъ, кишлакъ 721.
У заджъ, см. Аузаджъ.
Узбеки 292, 294, 296, 2 9 8 -

302, 317, 347, 352, 354, 360 - 
362, 366, 368, 379- 3 83 ,386,
393, 413, 486, 521, 524, 529, 
530, 602, 607, 609, 639, 644,
650, 651, 658, 671, 674, 692,
695, 707, 732,7 34, 735,7 37— 
739, 750, 754.

Узбекистану  страна 292.
Узбекъ, перевалъ 59.
Узбой, сухое русло 12, 13, 

23, 24, 32, 121, 124, 154,
172, 178, 221, 312, 622, 625. 
Д VI.

Узгендъ, см. Узгенъ.
Узгенъ, м. Андиж. у. 133,

175, 711. Н. V.
У зкентъ, древн. гор. 289,596.
Узектынъ-Бель, горы 67.
Узунъ-Агачъ, пикетъ 770.
Узунъ-Агачъ, рч. 769.
Узунъ-Ада, заливъ 108, 623, 

Г VI.
Узунъ-Ада, м. Краснов, у.

19, 162, 181-183, 192,194,
576, 579, 580, 624. Г VI.

Узунъ-Су, ст. Закасп. ж. д. 
625. Д VI.

Узунъ-Ахматъ, р. 68,132,133.
Узунъ-Кара см. Темерликъ.
Узъ-Белъ, перевалъ 99.
Уйгуры 370, 655.
Уй-Талъ, с. Пржев. у. 764. 

П IV, Р IV.
Укокъ, горы 56.
Уланъ, перевалъ 66.
Улахолъ, р. 56, 142.
Улугчатъ, м. 150.
Улу - Джузъ см. Большая 

орда.
Улькунъ-Дарья, р. 120.
Улькунъ-Денгизъ см. Боль

шое море.
Унгузъ, сухое русло 13, 15, 

23.
Ундуртъ-Ругъ, каракалпак- 

скій родъ 391.

Уразъ-Ханъ, перевалъ 65.
Уральскій, поселокъ Аму- 

Дарьинск. отд. 364.
Уральцы 364, 520, 521, 551,

570, 597, 602, 690, 744, 748.
Ура - Тюбе, безуѣздн. гор. 

Ходж. у. 76, 77, 84, 176, 
275, 300, 309, 473, 530, 535,
684,6 91, 692, 697, 735. Л VI.

Ургенчъ, хивинское бекство
750. Ж IV.

Ургенчъ, городъ 283, 291,
303, 465, 572, 745. Ж IV.

Ургенчъ см. Гурганджъ.
Ургенчъ см. Ургенчъ Новый.
Ургенчъ Новый, городъ 533, 

537, 551, 754. Ж IV.
Ургенчъ Старый см. Куня- 

Ургенчъ.
Ургутъ, бекство 685. К VI.
Ургутъ, кишлакъ Самарк. 

у. 487, 685, 686. К VI.
Урда, дворецъ 700.
Урджарская, станица Лепс. 

у. 321, 780. С П.
Урджаръ, р. 33, 37,1 48, 780. 

С И.
Уркаш аръ, горы 39.
Урмитанъ, кишлакъ Самар- 

кандскаго у. 76, 685. К VI.
Урта, р. 46.
Урта-Вель, перевалъ 100,

101.
Уртакъ-Тау см. Таласскій 

Алатау.
Уртагъ, р. 180.
Урта-Тугай, остр. 119, 739.
Урумъ-Башъ, горы 68.
Урумъ-Б ашъ, перевалъ 69.
Урунгачъ-Сай, р. 53.
Урунъ-Дарья, р. 8.
Урянды, р. 45.
Усекъ, р. 41, 143, 767.
Успенскій, пос. Наманг. у.

704.
Устыкъ, укрѣпл. 27,. И VI.
Устыкъ, возвыш. 158, 744,

746. И VI.
Усть-Уртъ, плоскогорье 6,

7, 12, 14, 23, 24, 34, 120, 
122,1 5 2 -1 5 5 ,1 58, 180,2 10,
214, 215, 256, 622. Д III, 
Д IV, Д V, В III, Е IV.

У суни, народъ 277- 2 79.
Утмекъ, горный хребетъ 54,

55.
Утмекъ, перевалъ 54.
Утрабатъ, ст. Ташк. ж. д. 

602. К IV, Л IV.
Уфринская бухта 623 Г VI.
Уфракъ, горн. отрогъ 103.
Учъ-Аралъ, остр. 144. Н III,

О  III .

Учъ-Аралъ см. Степанов- 
ское.

Учъ-Кошъ-Сай, р. 138. 
Учъ-Куль, оз. 147. 
Учъ-Куль см. Іиртангь. 
Учъ-Курганъ, м. Андиж. у.

133, 175, 707, 708,7 10, 722. 
Н V.

Учъ-Сеидъ, ледникъ 69,1 33. 
Учъ-Учакъ, возвышен. 745.

3  V, И V.
Учъ-Учакъ, урочище 563 

564, 745. З V, И V. 
Учъ-Чатъ-Су, р. 64. 
Учъ-Чатъ-Тау, мѣстн. 64. 
Ушакъ, ст. Закасп. ж. д.

104, 625. Д VI.
Ушрусана, древняя область

275, 277, 688, 691.
Ушрукентъ см.Ш утуркентъ. 
Ушъ см. Ошъ. 
Уюрмень-Чеку, горы 67. 
У ялы-Куль, оз. 147.

Ф авицкаго, копь 175, 176, 
541, 542.

Ф айзабадская равнина 735.
Ф айзабадъ, укрѣпл. 85, 735,

738, 739. Л VII.
Ф айзабадъ-Кала см. Фай

забадъ.
Фаладжа, туркменское ко- 

лѣно 384.
Ф альгарская вол. Самарк. 

у. 309, 480, 685. К VI.
Фанъ, бекство Самарк. у.

685. К VI, Л VI.
Ф ань-Дарья, р. 86, 87, 127,

129, 130, 175, 233, 277, 408, 
682-684.

Фарабъ, ст. Ср.-Аз. ж. д. 27,
222, 518, 585,6 53,654, И VI.

Ф арава, древн. гор. 627.
Фарахнау, ледникъ 78.
Фарахша, древн. сел. 662.
Ф архатская тѣснина 693.
Федченко, ледникъ 89, 92.
Федченко, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

708. М V.
Ферганская ж.-д. вѣтвь см. 

Андижанская.
Ферганская обл. 1 ,8 ,28, 29

32, 51, 53, 54, 79, 80, 81,
131, 133, 152, 153, 158, 159, 
162, 163, 164, 169, 170, 171,
173, 174,1 76-179, 189,1 90,
195, 196, 201, 203, 209, 212,
217, 218, 226, 235, 238, 242,
247, 265, 270, 277, 279- 2 81,
283, 296, 300, 302, 311, 327, 
328,3 30,3 32,3 39,3 40,3 43

 345, 349 — 354, 359 — 362,



367, 368, 379 -  381, 3 9 0 -
393, 404, 409, 410, 412, 413,
419, 420, 422, 423, 426, 428,
433, 439, 441, 444- 4 46, 
448-450 , 453, 459, 4 6 2 -  
464, 467, 469, 471, 472, 
474 -  476, 478 -  481, 491, 
492, 500, 501, 505, 507-
511, 516, 518, 530, 531, 
535 -  542, 544, 546, 5 4 8 -
550, 553, 555, 562, 564, 565,
581, 585, 588, 589, 606, 618‘ 
642,6 53, 687, 689, 691 - 7 27,
758, 762, 763.

Ферганскій хребетъ 59, 
6 4 -6 6 , 68, 69, 75, 78, 107, 
132-134, 149, 150, 152,
156,1 69, 170, 209, 236-238,
252, 480, 699, 710, 711, 763 
Н V.

Ферганское землетрясеніе 
см. Андижанское.

Фирюза, м. Асхаб. у. 629, 
631. Е У И.

Фирюза, рч. 231.
Фирюзинка см. Фирюзи- 

нынъ-Су.
Фирюзинынъ-Су, рч. 111.
Фирюзинскій подъѣздный 

ж.-д. путь 631.
Фиръ, древн. крѣп. 749.
Фитуракъ, перевалъ 84, 85.
Фольнама, перевалъ 89.
Фортъ № 1 см. Казалинскъ.
Фортъ № 2 см. Кармакчи.
Фортъ № 3 см. Куванъ- 

Дарья.
Фриде, ледникъ 58.

Х абаръ-А су, перевалъ 36,
37.

Ха-Дарвишъ, пустыня 31,
189, 235, 702. М V

Хаджи-Ахметъ-Яссави, ме
четь 534.

Хадджаджа, ворота 755.
Хаджа-Даньяръ, мазаръ678.
Хаджа-Назаръ, туркменскій 

родъ 384.
Хаджи-Бекъ, кишлакъ 27.
Х азаватъ, арыкъ 424, 747.
Х азаватъ, хивинское бек

ство 383, 750. Ж Т.
Хазара, племя 362, 414, 650,

738, 739.
Х азараспская переправа 

747.
Хазаръ-Аспъ, хивинск. бек

ство 347, 571, 750. З V.
Хазаръ-Аспъ, гор. 276, 304, 

747, 753. З V.
Хазарское царство 303.

Хазретъ-Аюбъ, гора 711.
Хазретъ-Аюбскіе источники

179, 711.
Хазретъ-Аюбъ-Пайгамбаръ, 

могила 709.
Хазретъ-Баба, мечеть 696.
Хазретъ-Имамъ, кладбище

617.
Хазретъ - Маулянъ - Лут - 

фуллъ, мазаръ 702.
Хазретъ-Мира, м азаръ 617.
Хазретъ - Султанъ, горный 

массивъ 84, 86, 87. К VI.
Хазретъ-Ходжа-Камалъ, ме

четь 696.
Хайрабадъ, развалины 596.
Хакимъ-Б екъ, мостъ 685.
Хакимъ-Б екъ, урочище 684.
Хакъ, перевалъ 84.
Халавердъ, древн. городъ

739.
Халыкъ-Тау, хреб. 73.
Ханабадъ, развалины Таш- 

 кент. у. 618.
Ханака-Дарья, р. 735.
Ханки, хивинское бекство 

507, 571, 750, 752. З V.
Ханки, городъ 304, 532, 551, 

747, 749, 752-754 . З V.
Ханъ-Тау, горы 42.
Ханъ-Тенгри, гора 35, 37, 

39, 48, 49, 56, 58, 59, 61, 
63, 64, 67, 68, 7 0 -7 2 , 74,
75, 140, 142, 148, 149, 209,
767. Р IV, С IV.

Ханъ-Тепе, бугоръ 112.
Ханхайскій бассейнъ 154,

158, 159.
I  Ханымъ, арыкъ 244, 619.
Ханымъ-Кашка, перев. 88.
Ханъ-Ябъ, арыкъ 635.
Харгошъ - Памиръ, мѣстн.

102.
Хастемъ, медресе 617, 618.
Хатай, племя 319.
Хатынъ - Артъ, сѣдловина

715.
Хатынъ-Рабатъ, постъ 736.
Хатынъ-Су, рч. 37.
Хатырчи, бухарское бекство

651, 664. I V.
 Хатырчи, гор. 127, 664 .I V.
Хейрабадская санитарная 

станція 629.
Хейрабадъ, урочише 629.
Хива, городъ 299, 301, 304,

310, 312, 316, 334, 337, 347,
349, 507, 531, 532, 534, 551,
561, 563, 594, 604, 653, 662,
745,749, 750, 7 5 2 -  753.Ж  V,
З  V.

Хива, округъ 347, 750.
 Хива, ханство 1, 5, 7, 8, 14,

15, 27, 120, 121, 169, 1 7 3 -
174,180,1 89,2 56, 275,2 9 7 -
299,  301, 303- 3 08, 310,3 12, 
337, 342-345 , 347, 348 -
350, 352, 353, 356, 361, 362,
364, 366, 368, 376, 380-383, 
385,386, 390- 3 92, 405, 409,
410, 412, 413, 418-420, 422,
424, 425, 427, 428, 431, 436,
442, 445 -  447, 449, 450, 
454, 459, 460, 464, 465, 467, 
4 6 9 -4 7 1, 490, 492, 493, 497,
501, 507, 527, 529, 532, 533,
537, 539, 545, 547, 551, 554, 
556, 557, 560, 571- 5 73,5 75, 
587, 589, 622, 623,6 25,6 31,
636, 644, 742- 748, 7 4 9 -  
750, 751-756. Ж V, З V.

Хивеабадъ, погранич. постъ
634.

Хивинскій заливъ см. Кошу- 
Оде къ.

Хивинскій оазисъ 20, 119 -
120, 256, 356, 382, 391, 421,
443, 449, 563, 742, 747, 749,
754. Ж V, З V.

Хивинцы 301, 305- 3 08, 545,
572, 596, 634, 756.

Хилково, ст. Ср.-Аз. ж. д. 
689, 693, 694, 696. Л V.

Хингоу, р. 89, 90, 92, 93, 725.
Хирманджайское ущелье

740.
Хирманджау, постъ 740.
Хиссаръ см. Гиссаръ.
Ховалингъ, р. 739.
Ходжа, племя 384, 634.
Ходжа-Аламдаръ-Баба, ма

заръ 618.
Ходжа-Ахраръ, мечеть 678.
Ходжа-Бакирганъ-Ш а, ма

заръ 694.
Ходжа-Бакпрганъ, р. 77,1 76, 

694.
Ходжа-Б уланъ, пограничн. 

постъ 634.
Ходжа-Давлетъ, ст. Ср.-Аз.

ж. д. 27, 654. И VI.
Ходжа-Иканъ, долина 171.
Ходжа - Инакъ см. Денау- 

Дарья.
Ходжакентъ, кишлакъ Таш

кент. у. 488, 542, 609, 620. 
Л V.

Ходжа-Муминъ, гора 739.
Ходжа-Назаръ, урочище 719.
Ходжа-Тау, кишлакъ 724.
Ходжа-Юсупъ, мавзолей 647.
Ходжейли, хивинское бек

ство 750. Ж IV.
Ходжейли, городъ 551, 756. 

Ж IV.
Ходжентскій мостъ 135.



Ходжентскій почтов. трактъ
618.

Ходжентскій у. Самарк. обл. 
135,1 71, 175-178, 198,3 26, 
330, 344, 404, 464, 474- 4 76,
480, 481, 507, 542, 691-694, 
696-698. Л V , Л VI.

Ходжентъ, у. г. Самарк. обл.
29 -31 , 134-136, 162, 171,
173, 175-178,1 81,1 83,185,
188, 189, 194, 199, 275, 285,
289, 300, 309, 348, 475,
480, 488, 531, 542, 549,
570, 619, 688, 693, 694-
697. Л V.

Хоитъ, калмыцкій родъ 302.
Хой-ху см. Дунгане.
Хокандъ см. К окандъ.
Хорасанлы, туркменск, родъ 

384.
Хорасанское намѣстниче- 

ство 603, 626, 632, 633,
642 -  644, 653, 655, 657,

Хоргосъ, р. 41, 143,303,5 66,
768.

Хоргушъ, р. 720.
Хорезмъ, страна 275, 276,

280, 282 -  287, 289 -  291,
293, 296-299, 302, 303, 604,
609, 697, 742, 744, 745, 749, 
753-756.

Хорезмъ см. Хива.
Хорогъ, постъ 565,6 53, 718—

722, 727.
Хорогъ см. Гунтъ.
Хорогъ см. Николаевскій 

поселокъ.
Хосунъ-Орду, ставка 286.
Хото см. Хосунъ-Орду.
Хошма, постъ 737.
Хошотъ, калмыцкій родъ 

302.
Храчъ, гора 158, 744.
Хтай, кишлакъ Ходжен. у.

696.
Хтай-Риза, кишлакъ Ходж, 

у. 696.
Хуллясъ, р. 89.
Хульбукъ, древній городъ

739.
Хутталь, владѣніе 735, 739.
Хутталянъ см. Хутталь.
Хызыръ, мечеть 678.

Царицы, гора 100, 720. 
Царицынская станица Ко- 

пальскаго у. 776. П III, 
Р III.

Царская мечеть 617. 
Царскіе острова 123. Ж III. 
Царь, плотина 430, 693.

Царя Миротворца, гора 100, 
101, 720.

Цесаревича, заливъ 108-  
110, 153. В III, Г III. 

Цунъ-Линь см. Тянь-Шань. 
Цыгане 360, 361, 411, 413—

414, 650, 704.

Чааръ-Таш ъ, гора 185.
Ча-Арча, возвышен. 138.
Чаача, аулъ Тедж. у. 634. 

Ж VII.
Чаача, рч. 111.
Чабдара, гора 86.
Чаганіанъ см. Саганіанъ.
Чагылъ, колодецъ 175.
Чагыръ-Су, р. 64.
Чакдаръ, гора 683.
Чакмактынъ-Куль, оз. 100 -

101, 115.
Ч акпарскій перевалъ 584.
Чакъ-ІІакъ, почт.ст.Ауліеат. 

у. 52. М IV.
Чакъ-Пакъ , урочище 50, 757. 

М IV.
Чакъ-Чакъ, долина 171.
Чакыръ-Корумъ, перевалъ

67.
Чакыръ-Тау, горы 66.
Чалдоваръ, с. Ауліеат. у. 

324, 760. Н IV.
Чалкодю, рч. 48.
Чалой-Кумъ, пески 15.
Чалъ-Тау, гряда 89.
Чанаръ, р. 45.
Чаначъ, перевалъ 54, 703,

704.
Чандыръ, кишлакъ 754.
Чандыръ, р. 105, 111, 384.
Чанчама, перевалъ 54.
Ч аншклы, киргизское поко- 

лѣніе 368.
Чаръ-Арча, перевалъ 56.
Чарвакъ, кишлакъ Андиж. 

У- 710.
Чарвахъ, развалины 639.
Чардара, кишлакъ Катта- 

Кург. у. 665.
Чарджуй, бекство 346, 422,

651. 728. И VI.
Чарджуй, городъ 114, 116— 

119, 181, 183, 187, 194, 198, 
199, 304, 339, 471, 472, 550,
554, 563, 570, 572, 577, 579,
583, 650, 651, 632- 6 53, 662, 
727-729 , 731, 742- 7 45, 
747, 753. И VI.

Чарджуй-Дарья см. Унгузъ.
Чарджуйскій оазисъ 25. И VI.
Чаръ-Картма, перевалъ 66.
Чарку, с. Кокандск. у. 698 

М V.

Чармъ-Чашма, рч. 722.
Чарынъ, р. 45, 47, 48, 143,

175, 767.
Чарышлы, колодцы 23.
Чатъ, постъ 110, 624. Д VII.
Чаткальскій хребетъ 53, 54,

68, 134, 135, 152, 238, 606,
699, 702, 703. М IV, М V.

Чаткалъ р. 51, 53, 68, 159,
177, 620, 703.

Чаткалъ, почт. ст. Пржев. у. 
774. О IV, П IV.

Чатыръ-Куль, озеро 66- 6 9,
132, 149, 198, 252. О V.

Чатыръ - Ташъ, уроч. 718.
Чача, р. 146.
Чачъ, область 608.
Чачъ см. Ташкентъ.
Челекенъ, остр. 110,171- 1 72,

174, 175, 520, 539, 540, 622,
624. Г  VI.

Чеманды, перевалъ 60.
Чеменъ-и-Бидъ, м. Мервск. 

у. 113, 640.
Ченченъ-Су, р. 237.
Черемисы 414.
Черкезли-Кумъ, пески 15.
Черные Киргизы см. Кара

киргизы.
Чернышева, заливъ 122. 

Ж III.
Черняево, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

688 -  689, 691, 693, 698,
699, 708. Л V.

Черняевское, с. Ташк. у.
619.

Чигирчикъ, перевалъ 714.
Чикишляръ, укрѣпл. Красн. 

у. 21, 179, 310, 312, 540, 
564, 576, 577, 621, 624, 626. 
Г VII.

Чилганакъ, колодцы 23.
Чиликское землетрясеніе 

162.
Чиликско-Кебинскій водо- 

раздѣлъ 47.
Чиликъ, с. Вѣрненскаго у. 

162.
Чиликъ, поселокъ Чимкент- 

скаго уѣзда 604.
Чиликъ, р. 43 - 4 5, 47, 143, 

162.
Чильдухтеръ, пограничный 

постъ 641.
Чимбай, с. Аму-Дар. обл.

749. Ж IV.
Чимбайскій участокъ Аму- 

Дар. отдѣла 749.
Чимганъ, с. Ташк. у. 615,

619, 620. Л V.
Чиміонъ, кишлакъ Скобел. у.’ 

80, 174, 175, 540, 541, 704,
705. М V.



Чиміонскій нефтяной районъ
540.

Чимкентскій у. Сыръ-Дар. 
обл. 39, 173, 216, 326, 328,
344, 351, 379, 432, 459, 464, 
501, 511, 539, 541, 560, 598,
599, 606, 607, 756, 757. 
Л IV.

Чимкентъ, у. г. Сыръ-Дар. 
обл. 226, 300, 308, 494, 511,
538, 541, 565, 605, 610, 615,
619, 711, 757. Л IV. -

Чимыръ, киргизскій родъ 
368.

Чинабадъ, м. Андиж. у. 704.
Чиназъ, м. Ташк. у. 135, 

136, 199, 542, 569, 570, 690, 
697 Л V.

Чингизъ-Тау, горы 35, 36,
779.

Чинкъ Усть-Урта 13, 14.
Чиракъ-Ташъ, пещера 97,

717.
Чиракчи, бекство 507, 651,

681. К VI.
Чиракчи, городъ 131, 681. 

К VI.
Чирикъ, кара-киргизское по- 

колѣніе 368.
Чирмашъ-Су, р. 66.
Чирчикскій оазисъ 690. 

Л V.
Чирчикъ, р. 50, 52, 135, 165,

176, 177, 238, 265, 282,3 57,
368, 423, 445, 604, 6 0 6 -
608, 618- 6 20, 690.

Читты, перевалъ 65,6 9,7 11,
Чичикты-Тау, горы 68.
Чіили, ары къ 599.
Чіили, ст. Ташк. ж. д. 599. 

К III.
Чонгъ-Ташъ, гора 51.
Чоросъ, калмыцкій родъ

302.
Чортовъ мостъ 763.
Чотанъ, р. 51.
Чоткалъ, р. 620.
Чоудоры, племя 385, 529.
Чохлокъ, развалины 639.
Чу-Балхашскій бассейнъ 32.
Чу-Балхашскій бассейнъ см. 

Балхашскій.
Чубаръ, оз. 173.
Чубаръ, полуостр. 122. З II.
Чубекъ, кишлакъ (553, 739,

740, 742.
Чуваши 764.
Чу - Илійскій водораздѣлъ 

42, 217, 226.
Чу-Илійскія горы 32, 33, 42,

139, 240, 261, 565, 584, 761,
769. Н III, О IV.

Чукуръ-Куль, оз. 720.

Шильбе, горы 92.
Чулакъ, горы 775.
Чули, р. 231.
Чуллукъ, кара - калпакскій 

родъ 391.
Чуманай, хивинское бекство

352, 750.
Чумкаръ-Тау, горы 76. 
Чумыпгскія скалы 769. 
Чумышъ, ст. Ташк. ж. д.

592, 593. З П. 
Чумышъ-Куль, оз. 173, 520,

592. З II.
Чунджи, почт. ст. Джарк. у.

767. Р IV.
Чупатъ-Ата, возвыш. 665, 

671, 686.
Чу, р. 11, 32, 42, 45, 46 , 55,

56, 107, 108, 122, 138- 140,
142, 155, 190, 198,206,2 16,
262, 264, 278, 279,283,286,
294, 302, 306, 421,4 30,5 22, 
524,5 65,5 97,600,7 58, 760 -
763, 769.

Чустъ, заштатный городъ 
Наманг. у. 171, 702, 703. 
М V.

Чу-Таласскій бассейнъ 32. 
Чушка-Аралъ, остр. 136. 
Чушка - Гузаръ, кишлакъ 

561, 651, 728, 730, 731. 
К VII.

Чушка-Гузаръ см. Келифъ.

Ш ааръ , бухарское бекство
680. К VI.

Ш ааръ, городъ 309, 564,680,
681. К VI.

Ш ааръ-Сабизъ, оазисъ 131,
275.

Ш ааръ-Сабизъ см. Шахри- 
сябзъ.

Ш аари - Ханъ - Сай, арыкъ 
708.

Шаари-Ханъ, кишлакъ Ско- 
бел. у. 708. М V.

Ш аватъ см. Шахъ-Абатъ. 
Ш агазы, ледникъ 91. 
Ш агонъ, м. 740, 741. 
Ш адокъ, кишлакъ 742. 
Ш аимъ-Кала, ограда 647. 
Шаклы-Су, р. 90, 91. 
Шамбеде, кишлакъ 722. 
Шамси, перевалъ 45, 46. 
Шамси, р. 46.
Ш ариханъ-Сай, арыкъ 423. 
Ш аркія, м. Ташк. у. 618. 
Шаръ-Су, долина 176. 
Ш аръ - Даванъ, перевалъ

715.
Ш артъ, р. 715.
Ш артаузъ см. Ш ааръ.

ІНаты, перевалъ 47-
Шахъ-Абадъ, арыкъ 424,

573, 748, 754.
Ш ахъ - Абадъ, хивинское 

бекство 750. Ж V.
Ш ахъ-Адамъ, горный отрогъ

103.
Ш ахъ-Даръ, р. 101, 114, 115,

450, 452, 720.
Ш ахджанъ см. Мервъ.
Ш ахи-Джиганъ  см. Мервъ 

Старый.
Ш ахъ-Джиганъ см. Мервъ.
Ш ахъ-Зииде, мавзолей 320, 

534, 670, 672, 673.
Ш ахъ - и - Марданъ, р. 79,

705, 706.
Шахъ-и-Марданъ, кишлакъ 

Скобелевск. у. 706 — 707. 
М. VI.

Ш ахъ - Нушинъ - Тапа см. 
Аркъ, курганъ.

Ш ахристанъ, перевалъ 76.
Ш ахристанъ, с. Ходж. у.

280, 691. Л VI.
Шихрисябзъ, бухарское бек

ство 281, 292, 298, 309, 381, 
507, 530, 651, 666. К VI.

Ш ахрисябзъ см. Ш ааръ.
Ш ахрисябзъ см. Ш ааръ- 

Сабизъ.
Шахрудъ, арыкъ 424, 655,

659.
Шахрухгей, древн. гор. 618.
Шахсенемѣ, древн. гор. 754.
Шахъ-Фазиль, мазаръ 702.
Шашъ, древняя область 282

606.
Ш ашъ см. Ташкентъ.
Ш аш ъ см. Чачъ, область.
Ш ейбани-Ханъ,медресе 674
Ш еидъ-Мазаръ, кишлакъ 31.
Шейхъ-Аббасъ-Вали, киш

лакъ 749. З V.
Ш ейхантауръ, медресе 617.
Шейхантауръ, юртъ 616.
Шейхъ, арыкъ 747.
Шейхъ - Масліатдинъ - Ба- 

діунъ-Нури, мазаръ 696.
Шельджи, древн. гор. 759.
Шереметева, ледникъ 115.
Ш ерихъ-Рабатъ, развалины

598.
Ш ехріаръ-Аркъ, крѣп. 645.
Шехрисебзъ см. Ш ахри- 

сябзъ.
Шехрисебзъ см. Кешъ.
Шехрисебзъ см. Ш ааръ- 

Сабизъ.
Ш ехръ-Исламъ, древн. гор.

628.
Ш ива, р. 116.
Шіихъ, колодцы 23,1 53, 176.



Шильбели, перевалъ 714.
Шимановскаго, ледникъ 80,

699.
Шинди см. Найза-Ташъ.
Шпнкъ-Дарья, р. 130, 682.
Шпръ-Абадъ, бекство 542,

651. К VII.
Ш иръ-Абадъ, городъ 276,

277, 564, 682, 730, 731. 
К VII.

Ш иръ-Абадъ-Дарья, р. 88,
649, 682.

Ширбудунъ, дворецъ 661.
Ш пръ-Дагана, ущелье 88.
Ширъ-Даръ, мечеть 674, 676.
Ширъ - Мухамедъ - Ата, во

рота 752.
Ширинъ-Кызъ, возвыш. 694.
Ширинъ-Сай, оврагъ 694.
Ш итхарвъ, кишлакъ 721.
Шихъ, народность 384, 634.
Шихъ-Дара, р. 101.
Шоръ-Богинъ, солончакъ

635.
Шоръ-Куль, оз. 115, 128,7 17.
Шрагъ, городъ 663.
Шугнано-Памирскій хреб. 

см. Памирскій хребетъ.
Ш угнанскій хреб. 94.
Ш угнанъ, бухарское бек

ство 96, 249, 300, 314,3 57,
405, 407, 408, 442,4 52,4 76,
530, 568, 652, 653, 682,7 18,
719. М VII, Н VII.

Ш уракъ см. Б альджуанъ- 
Дарья.

Ш ура-Ханъ, арыкъ 747.
Шура-Ханъ, с. Аму-Дар. 

отдѣла 749. З V.
Шураханскій участокъ Аму- 

Дар. отдѣла 749 З V.
Шуръ-Вель, перевалъ 76.
Шуръ-Оба, м. 119.
Шуръ, сѣрнистые источ

ники 179.
Шутуръ-Гарданъ, перевалъ

84.
Шутуркентъ, др. гор. 620.

Абасъ-Мирза, хорасанскiй 
правитель 635.

Аббасиды, династія 281, 642,
647, 755.

Абдаллахъ, тахиридъ 627,
639, 644.

Абдулла, ханъ 30, 296, 297,
304, 320, 687, 704. 

Абдулъ-Азисъ, ханъ 672.

Щ еки, ущелье 146. 
Шуровскаго, ледникъ 77—

78, 185, 685, 698.

Эбинорскія ворота см. Кап- 
тагайская тѣснина. 

Эдуарда пикъ, гора 62. 
Эльбиринъ -К ыръ, горная 

гряда 105.
Эльджинъ, гора 101.
Эмель, р. 37, 148. С II, Т П. 
Эмиль см. Эмель.
Эрке-Тепе, холмъ 646. 
Эрсари, племя 385, 388, 528, 

529, 650, 728, 736.
Этекъ см. Атекъ.
Эфталиты, народъ 278, 655.

Ю зманъ, ледникъ 92. 
Юлушу-Тау, гряда 60. 
Юрганъ, развалины 618. 
Юрты, части Ташкента 616. 
Юрчи, городъ 734. К VI. 
Юэчжи, народъ 277, 278, 680.

Я акъ-Таш ъ, р. 60, 61, 131.
Яглы-Олумъ, погран. постъ

624.
Ягнобъ-Дарья, р. 82, 84, 86,

87, 129, 130, 159, 233, 408, 
682-684. Л VI.

Ягнобцы 684.
Ягуди, племя 412.
Язъ-Ауанъ, кишлакъАндиж. 

у. 704.
Язгуланскій хреб. см. Язгу- 

лемскій.
Язгуланъ см. Язгулемъ.
Язгулемскій хребетъ 94, 99.
Язгулемъ, р. 94, 102, 114, 

727.
Яйнакъ, м. Кокандскаго у.

704.
Яицкіе казаки 303.
Яицкіе казаки  см. Уральцы.

И м е н а  л и ч н ы я .
Абдулъ - Гази - Б огадуръ, 

ханъ 5, 298.
Абдулъ - Кадыръ  - Гиляни, 

дервишъ 356.
Абдулъ-Керимъ, владѣтель

734.
Абдулъ-Лятифъ, эмиръ 676,

692.
Абдулъ-Муминъ, ханъ 644.

Якатутъ , ст. Ср.-Аз. ж. д.
655. И VI

Яккабагъ, бекство 651, 681. 
К VI.

Яккабагъ, городъ 681. К VI. 
Яккабагъ-Дарья, р. 131. 
Якка-Терекъ, кишлакъ 31. 
Яксартъ, р. 643.
Яксартъ см. Сыръ-Дарья. 
Ямгъ, кишлакъ 721. 
Ямчинъ, м. 721.
Янги, арыкъ 77, 423, 703,

704.
Янги-Б а заръ, кишлакъ Таш

кент. у. 619.
Янги-Даванъ, перевалъ 80,

102, 705.
Янги-Сабакъ, перев. 76, 77. 
Янги-Сабакъ, р. см. Табу- 

шинъ-Дарья.
Яны-Дарья, р. 28, 390, 596-

598.
Яны - Дарья см. Джаны- 

Дарья.
Яныкентъ, древній городъ

283, 289, 596.
Яны - Курганъ, кишлакъ 

Джаркент. у. 285, 308, 309,
599, 687. К VI.

Яны-Су, р. 120.
Ярали, туркменскій родъ 

384.
Яркендъ-Дарья, р. 98,9 9,707. 
Яръ-Мазаръ, кишлакъ Ско

белев. у. 479.
Ярмышъ, арыкъ 424. 
Ярхичъ, ледникъ 84.
Яръ, древн. гор. 764. 
Ясъ-Кичу, м. 50.
Яссы, перевалъ 548, 711. 
Яссы, р. 134.
Яссы, см. Джассы.
Яссы см. Туркестанъ, г. 
Якъ-Су, р. 88, 89, 92, 116,

178, 649, 738, 739. 
Яшиль-Куль см. Кокъ-Кія. 
Яшиль-Куль, оз. 101, 102,

115, 314, 718, 719. Н VII.

Абдулъ-Феизъ, ханъ 298.
Абдуррахманъ, афганскій 

эмиръ 301.
Абдурахманъ-Автобачи, ко

кандскій кипчакъ 311,698,
710.

Аблай, ханъ 370.
Абрамовъ, ген. 309, 665, 672, 

687.



Абу - Абдаллахъ - Вурѳйда, 
сподвижникъ Магомета
646.

Абу-Абдаллахъ-Мухаммедъ, 
имамъ 733.

Абубекръ - Винъ - Исмаилъ- 
Каффаль Шашскій, маго- 
метанскій святой 617, 618.

Абуль-Аббасъ-Мамунъ, хо- 
резмшахъ 756.

Абулъ-Гази, ханъ 299, 303, 
384, 393, 608, 609.

Абулъ-Гази-Богадуръ, турк- 
менскій ханъ 383.

Абулъ-Фазль Серахскій, ма- 
гомет. святой 635.

Абульфеда, арабск. писат. 4.
Абулъ-Хайръ, ханъ 294, 299,

380, 609.
Абу - Муслимъ, арабскій 

вождь 281, 642, 647.
Абу-Тахиръ-Тартуси, иисат.

647.
Авазбай, ханъ 682.
Агарь, библейская служанка 

635.
Айлангиръ, эмиръ 673.
Алакулъ, ханъ 752.
Александровъ, изслѣд. 72.
Александръ Великій, маке- 

донскій царь 3, 4,129,273, 
275-277, 358,561,617,635, 
642, 668, 683, 685, 690, 691, 
696, 697, 706, 712, 730, 732, 
734, 736, 737, 742, 743.

Александръ II, Имп. 628.
Александръ III, Имп. 617, 

628, 647.
Алексѣй Михайловичу царь 

московскій 304.
Аленицынъ, В. Д., изслѣд. 

254.
Али, халифъ 620, 707, 713, 

722, 735, 746.
Али, хакимъ термезскій 733.
Алимъ - Кулъ, кокандскій 

ханъ 300, 391, 610.
Алмаши, изслѣд. 62, 71.
Алоизи, зав. 507.
Алпъ - Арсланъ, ханъ 284, 

285, 643.
Алтѵнъ-Башикъ, тимуридъ 

300
Алъ - Х акамъ- Алъ - Гифари, 

сподвижникъ Магомета
646.

Аль-Бируни, иеторикъ 275.
Аляминъ - Ходжа, магоме- 

танскій святой 756.
Аминовъ, бар., изслѣд. 8.
Амиръ-Тимуръ-Гурганъ см. 

Тамерланъ.
Ананьевъ, полковпикъ 734.

Россія. Томъ XIX.

Анджилъ, эмиръ 673.
Андрусовъ, Н. И., геол. 9.
Анненковъ, М. Н., ген. 577, 

578, 579, 581.
Антіохъ Сотеръ, основатель 

города 642.
Аристовъ, изслѣд. 367.
Аристобулъ, древн. писат. 

127.
Арріанъ, древн. писат. 4, 

206, 276.
Арсакиды, династія 278.
Арсланбобъ, богатырь 710.
Арсланъ, карлукскій ханъ

288.
Арсланъ - Тегинъ, караха- 

нидъ 699.
Архангельскій, А. Д., изслѣд. 

153.
Афросіабъ, царь 608, 618,

656, 662, 668, 679.
Афшинъ, царскій титулъ

691.
Атсызъ, хорезмшахъ 283,

287, 596.
Ахмедъ, ханъ 301, 662.
Ахмедъ - Замчи, богатырь

647.
Ахмедъ-Яссави, магометан- 

скій проповѣдникъ 356, 
694.

Ахметъ, караханидскій ханъ 
285.

Аштарханиды, династія 297,
600, 658.

Б аба, ханъ 687.
Б аберъ см. Вабуръ.
Бабуръ, султанъ 5, 31, 189, 

235, 294, 296, 300, 393, 632,
691, 698, 702, 706, 709, 711.

Б азинеръ, изслѣд. 7, 308.
Варботъ-де-Марни, геол. 9.
Б арсовъ, докторъ 765.
Бартольдъ, В. В., изслѣд. 

9, 121, 320, 608, 668, 691, 
699, 755.

Батуринъ, адмиралъ 739.
Батый, монгольскій ханъ 

291.
Б ауеръ, зав. 507.
Баіниръ - уль - Хаджибъ, 

эмиръ 697.
Баязетъ, эмиръ 609.
Баянъ-Сулу, киргизка 370,

779.
Байрамъ-Али, 644.
Безсоновъ, А. И., почвов. 9.
Бековичъ-Черкасскій, кн. А., 

военноначальп. 5,177,305,
311, 561, 575, 622, 623.

Б енаи, мулла 752.

Б еневени, Флоріо, послан- 
никъ 5, 305.

Бергъ, Л. С., геогр. 9, 78,
125, 126, 145, 146, 154, 155, 
185, 190, 198, 209—211, 255,
574.

Б ергъ, Ѳ., полковникъ 6.
Б ернсъ, англ. изслѣд. 7, 199, 

.301, 307.
Б ессъ, сатрапъ 275, 276, 

561, 730.
Бидунъ, бухарскій владе

тель 656, 657.
Бильдерлингъ, А. А., ген.

765.
Бируни, арабск. писат. 609.
Блумбахъ, изслѣд. 185.
Бобринскій гр., изслѣд. 9,

450.
Богдановичъ, К. И., геол. 

9, 98.
Богдановъ, М., зоол. 8, 9, 

254.
Б огословскій, путеш. 7.
Богра-ханъ, тюркскій пра

витель 284.
Б онвало, изслѣд. 185.
Б оргезе, кп., изслѣд. 71.
Б орисъ Годуновъ, царь мо

сковскій 304.
Борщовъ, И., ботан. 7, 208.
Б ронниковт,, геол. 9.
Будда, основатель религіи

143, 732, 762.
Буніятъ, бухаръ-худатъ 662.
Б уняковскій изслѣд. 67.
Бутаковъ, изслѣдоват. 7,

306, 569, 595.
Бутеневъ, изслѣд. 7, 208, 

308.
Б ухгольцъ, изслѣд. 167,303, 

305, 306.
Б эръ, К. М., изслѣд. 7, 160.
Бюрнуфъ, изслѣд. 96.

В адьяевы, бр., купцы 701. 
Вали-Ахунъ, капиталистъ

768.
Вали, киргизскій ханъ 306. 
Вамбери, изслѣд. 8, 26, 282,

381.
Веберъ, В. Н., геол. 9, 39. 
Велидъ, халифъ 280, 668. 
Вёльяминовъ - Зерновъ, из- 

слѣдователь 366. 
Венюковъ, подъячій 304. 
Верденъ, пзслѣд. 305, 575. 
Веревкинъ, ген. 308. 
Веселовскій, Н. И., изслѣд. 9. 
Вилькинсъ, А. И., изслѣд,

612.
Виткевичъ, изслѣд. 307.
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Вогау торгов. домъ 549, 667. 
Вудъ, англ. изслѣд. 7, 96,

114, 307, 720.
Вяземскій, О. П., инж. 583.

Гавердовскій, поручикъ 307.
Гавріилъ, архангелъ 416.
Гагаринъ, кн., сибирскій гу- 

бернаторъ 305.
Газневиды, династія 284, 

643.
Галданъ-Бошокту, калмыц- 

кій ханъ 302.
Галд анъ-Цэрэнъ, калмыцкій 

ханъ 302.
Гарунъ - аль - Рашидъ, ха- 

лифъ  642.
Гасфордъ  ген. 777.
Гедройцъ, кн., изслѣд. 9,

14.
Гельманъ, изслѣд. 9, 118,

189.
Генрихъ III, король кастиль- 

скій 670.
Германъ, купецъ 540.
Геродотъ, древн. историкъ

4, 275.
Гирей, ханъ 294.
Гисетдинъ, абассидъ 755.
Гладышевъ, поручикъ 5,

596.
Глинка, К. Д., почвов. 9.
Глуховской, изслѣд. 9, 14.
Гоесъ, Б енедиктъ, изслѣд.

307.
Головачевъ, военачальн. 754.
Гордонъ, изслѣд. 96.
Горчаковъ, А. М., кн., канц- 

леръ 310.
Григорьевъ  В. В., изслѣд.

276, 732, 737.
Гродековъ, ген. 9, 325, 326, 

330.
Громовъ, купецъ 469, 540.
Грумъ - Гржимайло, Г. В. 

изслѣд. 8, 254, 266.
Губинъ, Даніилъ , посолъ 609.
Гумбольдтъ, А.. геогр. 4,

6, 7, 9, 160.
Гуссейнъ, правитель 293.
Гуюкъ, монгольскій ханъ

291.
Гюль-Джамалъ, ханш а 389.

Давыдову  Юсуфъ, куп. 701. 
Данилевскій, Н. Я ., изслѣд.

7.
Данилевскій, подполков. 308. 
Даніилъ, пророкъ 678, 710. 
Даніялъ-бей, правитель 298. 
Даніялъ-Би, эмиръ 644.

Дарій Гистаспъ, царь пер
сиденій 275, 642.

Дарій Кодоманъ, ахеменидъ
275.

Даудовъ, Вас. Александр., 
русскій посланникъ 304.

Делиль, изслѣд. 575.
Дервишъ, ханъ 687.
Джагатаи, династія 662, 711.
Джагатай, монгольскій ханъ

288, 290- 2 92, 380, 655.
Джагрибекъ, сельджукидъ

643.
Джанибекъ, ханъ 294.
Джани, ханъ 296, 297.
Джелалъ-Эддинъ, аббасидъ

290, 755.
Дженкинсонъ, англ. путеш. 

5, 229, 304, 561, 575.
Джигангиръ-Мирза, султанъ

722.
Джувейни, древн. нисат. 643.
Джучи, монгольскій ханъ

288 -  292, 294, 296, 299,
380, 596, 599.

Джучиды, династія 299, 380.
Джэбэ, нойонъ 288.
Дивана-и-Машрабъ, суфій- 

скій проповѣдникъ 356,
704.

Димо, Н. А., почвов. 9.
Дмитріевъ, изслѣд. 41.
Дорандтъ, изслѣд. 9, 117,

118.
Достъ-Магометъ, афганскій 

ханъ 301, 307.
Дубскій, рыбопромышл. 520.
Дубянскій, В. А., изслѣд. 9, 

210.

Евтихиди, зав. 507, 508, 706. 
Ездегердъ III, сассанидъ

279, 280, 639, 642, 668. 
Ездиджердъ см. Вздегердъ. 
Екатерина II, имп. 5, 660. 
Ершовъ, изслѣд. 266. 
Ефимову Филиппъ, путеш.

5.

Ж уковскій, изслѣд. 9, 647. 
Журавко-Покорскій, инжен.

178, 543, 739.

З алъ , царь персидскій 619. 
Зарудный, изслѣд. 9, 255. 
Захираддинъ- алъ- Мераши, 

историкъ 121.
Захо, купецъ 540. 
Зенги-Ата, магомет. святой

620.

Зороастръ, основатель ре- 
лигіи 274, 278, 280, 282, 
618, 640, 642.

Зулъ см. Залъ.

И бнъ-Батута, арабск. писаг.
4.

Ибнъ-Даста, арабск. писа
тель 4.

Ибнъ-Руста, арабск. писаг. 
282.

Ибнъ-Хаукаль, арабск. пи
сатель 4, 282.

Ивановъ, купецъ 484, 490, 
497, 667, 758, 761.

Ивановъ, Д. JI. изслѣд. 8, 51.
Ивановъ, И. А., ген.-губ. 612.
Ивановъ, военный инженеръ 

469.
Ивашинцевъ, изслѣд. 7, 575.
Игнатьевъ  изслѣд. 71, 72, 

74, 209.
Игнатьевъ, послан. 7, 122,

308.
Идриси, арабск. писат. 4.
Измаилу с ынъ Авраама635.
И зм аилу саманидъ 282, 296,

299, 639, 662, 644, 758.
Илекъ - ханы см. К араха- 

ниды.
Ильтезеръ, инакъ 299.
Имамъ-Кули, ханъ 297, 304,

644, 674.
Иналъ, ханъ 604.
Иса-бекъ-Гаджинскій, ку

пецъ 540.
Искандеръ, ханъ 687.
Искандеръ-Руми, см. Але- 

ксандръ Великій.
Искандеръ - Зюлкаркайнъ, 

см. Александръ Великій.
Искандеръ - Паша см. Але

ксандръ Великій.
Истахри, арабск. пис. 4,2 82,

749.
Ишанъ-Джандокушъ, маго- 

метанскій святой 684.

Іовъ, пророкъ 709, 711. 
Іоновъ, полковникъ 314, 719.

К адыръ, караханидск. ханъ
284.

К азвини, писат. 121. 
Казы-Куртъ, мусульманскй  

святой 52, 606.
Каиръ, ханъ 288, 289. 
Кайкаусъ, правитель Таш

кента 608, 668.
К амберъ, слуга Али 639.



Капю, изслѣд. 209.
Караханиды, династія 284, 

285, 287, 603, 668,670,711,
761.

К ара - Ч аръ - Нуянъ, эмиръ
673.

Карелинъ, Г. С., изслѣд. 6,
208.

Касымъ-бекъ Ходжабековъ, 
киргизъ 494.

Касимовъ, астраханецъ 304.
Касимъ, киргизскій ханъ

302.
Катта-Тюря, ханъ 309.
Каульбарсъ, бар., изслѣд.

8, 14, 60, 61, 66, 67, 69.
Кауфманъ, К. П., ген.-губ.,

8, 95, 309 — 311, 315, 321, 
337, 347, 391, 577, 611—
613, 664, 665, 671, 693, 698,
699.

Кучлукъ, найманъ 287.
Квинтъ Курцій, древн. пи

сатель 4, 206, 276, 668.
Кебекъ, ханъ 662.
Кенесара, киргизскій сул

танъ 306, 307, 370.
Керъ - Молла, туркменскій 

ноэтъ 387.
Кесслеръ, К. Ф., изслѣд. 254.
Киръ, царь персидскій 3,

273, 275, 690, 691.
Клавихо, Рюи Гонзалесъ, де, 

посланникъ 5, 294, 561, 
670, 732.

Клитъ, македонскій вождь
276, 668.

Ковалевскій, инж. 540.
Ковсуддинъ, афганск. ханъ 

313.
Кожинъ, лейтенантъ305,575.
Козеллъ-Поклевскій, пред

приниматель 573.
Козу-Керпешъ, см. Козы-К.
Козы - Кернешъ, легендар

ная личность 370, 779.
Колодкинъ, изслѣд. 575.
Колпаковскій Г. А., ген. 307,

322, 510, 770, 773.
Комаровъ, А. В., ген. 313, 

640.
Комаровъ, В. А., изслѣд.

15, 209.
Коневскій, штабсъ - капи- 

танъ 666.
Конолли, англійскій изслѣд.

299, 308.
Коншинъ, изслѣд. 9, 14, 21, 

23, 120, 176.
Красильниковъ, рыбопром.

520, 593.
Красновъ, А. Н., изслѣд., 9, 

58,61, 209,226.

Крафтъ, геологъ 543.
Ксерксъ, царь персидскій 3.
Корженевскій, изслѣд. 92.
Коржинскій, С. И., изслѣд.

9, 209, 230, 442, 450, 472.
Корольковъ, изслѣд. 190,476.
Костенко, изслѣд. 147.
Коушутъ, туркменскій ханъ 

301.
Кудринъ, купецъ 458.
Кузнецовъ, торговый домъ 

549, 573, 667.
Куропаткинъ, А. Н., ген. 

313, 332, 583, 626, 630, 631, 
635.

Кусамъ-бинъ-Аббасъ, маго- 
метанскій святой 670, 672, 
678.

Кутейбе - бинъ - Муслимъ, 
арабскій полководець 280,
281, 642, 655, 656, 668, 678, 
697, 709, 745.

Кучлукъ, монгольскій ца- 
ревичъ 288.

Кызъ-Биби, см. Турканъ- 
Хатунъ.

Л азаревъ , ген. 312. 
Лапшины, бр., пароходовл.

573, 593.
Лева, инж. 178, 543. 
Левшинъ, А. И., геогр. 6. 

596
Леманъ, изслѣд. 7, 208, 308. 
Леоновъ, изслѣд. 51.
Лерхъ, П. И., изслѣд. 596,

599.
Лессаръ, II. М., изслѣд, 9,15. 
Липскій, В. И., изслѣд. 9, 85, 

86, 90, 93, 94, 185, 209, 234,
235, 247, 252, 488. 

Литвиновъ, Д.И., изслѣд.209. 
Логофетъ, изслѣд. 737. 
Ломакинъ, ген. 21, 625. 

і Лыкошинъ, Н., пзслѣд. 394. 
Ляо, династія 285.

М аасумъ-Гази см. Ш ахъ- 
Мурадъ.

I Мавла-Джами, писат. 671.
Маганцола, Ѳома, епископъ

292.
I Магометъ, основатель рели- 

гіи 280, 285, 354, 355, 357,
377, 484, 646, 710, 712, 713.

Мадалп, кокандскій ханъ
300.

Маевъ, изслѣд. 8.
Макдиси, арабск. писатель

282, 759, 762.
Макшеевъ, изслѣд. 7.

і Макѣевы, бр., судовлад. 573. 
Маленькій, Семенъ, купецъ

304.
Маловъ, А. Е-., протоіерей 

612.
Мамунъ, правитель Мерва

642.
Мамунъ - бинъ - Мухамедъ, 

эмиръ 755.
Мамунъ, халифъ 281. 
Манасъ, мусульманок, вождь 

370.
Мангытъ, династія 658. 
Марковы, бр. рыбопр. 593. 
Маркозовъ, ген. 624, 626. 
Марко-Поло, путешеств. 4,

291, 307, 561, 720, 722. 
Масальскій, кн. В. И., изслѣ- 

дователь 9.
Масловъ, коннозав. 491,758. 
Масловъ, А. Д., помогцн.

уѣзднаго начальника 598. 
Массуди, арабск. плант. 4,

282.
Масудъ, газневидекій ханъ

284.
Махдуши-Азамъ см. Сеидъ- 

Ахмедъ-Касани. 
Махмудъ-Кулп, туркменскій 

ханъ 389. 
Махмудъ,газневидскій ханъ

284.
Махмудъ, караханидск. ханъ

285.
Махмудъ, монгольскій ханъ 

296.
Медждаддинъ - Багдади, 

шейхъ 287.
Межовъ, библіографъ 613. 
Мейендорфъ, бар., путеш. 9. 
Меликъ, шахъ 284, 285, 643. 
Мерцбахеръ, Г., нѣм. изслѣд.

9, 63, 66, 71—73,75. 
Миддендорфъ, А. Ф., изслѣд.

8, 31, 311, 328, 351. 
Микѣшинъ, скульпт. 612. 
Мингъ см. Мпнъ.
Мипъ, узбекскій родъ 300. 
Мираншахъ, ханъ 294, 677. 
Миръ-Хайдеръ, ханъ 644. 
Мирхопдъ, древн. писат. 643. 
Михайловъ, геологъ 543. 
Михаилъ Николаевичъ, в.

кн. 628.
Михаилъ Ѳеодоровичъ, царь 

московскій 304.
Моканна (Муканна) см. Ха- 

шимъ.
Мокѣевы, бр., рыбопром. 520,

593.
Молла-Сакара, туркменскій 

поэтъ 387.
Мубарекъ, шахъ 292.



Музаффаръ-Эддин у  бухар- 
скій эмиръ 299, 309, 661.

Муканна, пророкъ 681.
Мунтасиръ, еаманидъ 284.
Муравинъ, геодезистъ 5,

596.
Муравьеву  Н., путеш. 6.
Мурадъ - бекъ, кокандскій 

ханъ 300.
Мурадъ, шахъ 639.
Муромцеву  Матвѣй, посад- 

скій 304.
Мусульманъ-Кулу кипчакъ

300, 311, 391.
Мушкетовъ, И. В., геологъ 7,

8, 14, 20, 38, 39, 55, 69,7 4,
80, 83, 88, 154, 156, 160, 
162, 171, 176, 178,1 85, 200, 
206, 311.

Мухаммедъ-Али см. Мадалп.
Мухаммедъ - Али - Хальфа, 

ишанъ 708.
Мухаммедъ - Богаэддинъ -
Микшбенди, дервишъ 356, 

662.
Мухаммедъ - бенъ -Джериръ, 

пророкъ 702, 703.
Мухаммедъ-Рахимъ, визирь 

298.
Мухаммедъ - Рахиму ханъ 

хивинскій 752.
Мухаммедъ - Садыкъ  писа

тель 394.
Мухаммедъ-Султанъ, шахъ

677.
Мухаммедъ, хорезмшахъ 

287, 288, 290, 299, 604, 624, 
643, 670, 731, 762.

Нагаевъ, изслѣд. 141.
Наджмеддинъ Кубръ, дер

вишъ 356, 756.
Надиръ, шахъ персидскій

3, 273, 298, 299, 301, 644.
Накшбенди, суфическій ор- 

денъ 356, 357.
Наливкинъ, изслѣд. 9, 704.
Наршахи, арабск. писатель 

320.
Насиръ, халифъ 287.
Насръ-бинъ-Ахмедъ, араб- 

скій правитель 282.
Насрулла, бухарскій эмиръ 

298, 299, 308, 735.
Насиръ-Эддинъ-Убайдулла- 

Ахраръ, магометанскій 
святой 678.

Нафъ, ханъ 284.
Насръ - Эддинъ, кокандскій 

ханъ 311.
Наурузъ-бай, киргизъ 370.
Неваи, узбекскій поэтъ 382.

Негри, посланникъ 6, 307.
Неуструевъ, С. С., почвов.

9, 168, 169.
Никитинъ, Афанасій, ку

пецъ 304.
Никифорову капитанъ 308.
Николай II, Имп. 583, 652,

687.
Николай Константиновичу

в. кн. 9, 330, 430, 611,6 19,
689, 690, 693.

Никольскій, А. М., изслѣд.
254.

Нобель, промышл. 174, 540.
Новицкій, В. Ф., изслѣд. 92.
Ной, праотецъ 53, 606.
Нуръ - Верды, туркменскій 

ханъ 389.
Нуръ-Эльты, мать магомет. 

святого 745.

Обручевъ, ген. 306, 569, 594,
595, 621.

Обручевъ, В. А., геол. 9,1 4, 
20, 106.

Обухъ, подполковникъ 612.
Огузъ, мифическій ханъ 384.
Оксіартъ, царь бактрійскій

276, 732.
Омаръ, кокандскій ханъ 300, 

702, 704.
Омейяды, династія 281, 642.
Оренбай, богатырь 598.
Орловъ, изслѣд. 160.
Ормуздъ, божество 274, 642.
Османъ, халифъ 678, 702.
Остенъ-Сакенъ, бар., изслѣ- 

дователь 8.
Остроумовъ, Н. П. изслѣд. 9.
Ошанину В. Ѳ.. изслѣд. 8,

85, 89, 92, 254, 265, 272.

П азухинъ, Борисъ, послан
никъ 304.

Пазухины, братья 304. 
Палошковскій, промышл.

174, 540.
Палванъ - Ата, магометан

скій святой 752.
Палецкій, лѣсничій 518. 
Пандеръ, изслѣд. 6, 307. 
Палласу  путеш. 6, 208. 
Паульсену  дат. изслѣд. 209. 
Пемпелли, америк. изслѣд- 

318, 632.
Первушины бр., винодѣл.

484.
Перовскій, ген. 308, 595, 597. 
Петръ I Великій, Имп- 5,

177, 304, 305.
Петрову купецъ 540, 541.

Иетровъ, подпоручику из- 
слѣдователь 60.

Петрусевичъ, ген. 630.
Плано Карпини, послан

никъ 4, 291, 393, 561.
Плиній, древн. писат. 4.
Поповы, торг. домъ 549, 667.
Пороховщиковъ, винодѣлъ 

667.
Поспѣловъ, изслѣд. 306, 569.
Потеляховъ, куп. 701.
Прасоловъ,, JI. И. почвов. 9.
Пржевальскій, Н. М., путеш.

764, 765.
Птолемей, Клавдій, гео- 

графъ 4.
Путята, изслѣд. 8, 96.
Пущину изслѣд. 575.

Радде, Г. И., изслѣд. 209.
Радловъ, В. В., изслѣд. 8,

369, 381, 393.
Рахимъ, ханъ хивинскій 

337, 753.
Рашидъ, ханъ 302.
Регель, изслѣд. 8, 209.
Рейтманъ, рыбопр. 520.
Рейхардтъ, поручикъ 612.
Реклю, Элизе, геогр. 381.
Ренату шведъ 5,3 03.
Риттеръ, Карлъ, геогр. 7,

160.
Рихтгофену бар., геогр. 9, 

39.
Роксана, бактрійская ца

ревна 276, 732, 736.
Романовскій, Г. Д., геол. 8,

153, 311.
Романовскій, ген. 315, 688,

692, 697.
Роулипсонъ, изслѣд. 96.
Рубо, художн. 628.
Рубрукъ, Вильгельмъ, по

сланникъ 4, 291, 319, 561.
Рукинъ, полковникъ 312.
Рустему переидекій бога

тырь 619.
Рычкову П., изслѣд. 5.

Сабдаръ-Кулъ-Датха, вла- 
дѣтель 735.

Савенковъ, куп. 605.
Савинкову изслѣд. 469.
Салоръ - Казакъ, богатырь

384.
Саманиды, династія 280, 

282-285, 291, 294, 318,
320, 600, 605, 609,6 18,6 43, 
655-658, 662,6 68,6 70,681,
698, 758.

Саманъ - Худатъ, арабскій 
вельможа 282.



Самани,мусульм. писат. 736.
Самаръ, іемнскій царь 668.
Самойловичъ, А. Н., изслѣд.

752, 753.
Самойловъ, изслѣд. 305.
Самолевскій, зав. 458.
Санджаръ - Илекъ, султанъ

711.
Санджаръ - Мазы, султанъ

711.
Санджаръ, султанъ 643, 645,

646.
Сапожниковъ, В. В., изслѣд.

9, 40, 41, 43, 58, 62, 63,7 1,
72, 95, 146, 198, 210.

Сарай - Мулькъ - Ханымъ, 
ханша 673.

Сассаниды, династія 278,
639, 642, 668.

Сатунинъ, К. А. изслѣд. 255.
Сафа, шейхъ 356.
Сафириды, династія 643.
Сафидъ - Вулендъ, магоме

танская святая 702.
Свенъ-Гединъ, швед, изслѣд. 

98, 150, 200.
Сверчковъ, художн. 628.
Себукъ - Тегинъ, предводи

тель 284.
Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ-Бага- 

дуръ, бухарскій эмиръ 299.
Сеидъ-Ахмедъ-Касани, ма- 

гометанскій проповѣд- 
никъ 680.

Сеидъ - Исфендіаръ, хивин
скій ханъ 300, 750.

Сеидъ-Миръ-Алимъ, бухар- 
скій эмиръ 299, 651.

Сеидъ -Мухаммедъ - Рахимъ, 
хивинскій ханъ 750, 752,
300.

Сеидъ, монгольскій ханъ
302.

Селевкиды, династія 277.
Сельджукиды, династія 

284 — 287, 320, 643, 646, 
658, 670.

Сельджукъ, тюркскій пред
водитель 284.

Семеновъ-Тянъ-Шанскій, А. 
П., изслѣд. 255, 267, 271,
272.

Семеновъ-Тянъ-Шанскій, В. 
П., геогр. 152.

Семеновъ-Тянъ-Шанскій, П. 
П., геогр. 7, 46, 70, 74,1 39,
140, 208, 307, 762.

Сиверсъ, изслѣд. 8, 208.
Синджаръ, султанъ 285, 286.
Скобелевъ, М. Д., ген. 311 -  

313, 578, 625, 627-630 ,700,
702, 704, 706, 710.

Соболевъ, изслѣд. 8.

Соймоновъ, изслѣд. 575.
Соковнинъ, полковникъ 666.
Соломонъ, царь 712-
Сорокинъ, изслѣд. 209.
Спитаменъ, вождь 276,668.
Станкевичъ, изслѣд. 185.
Стебницкій, изслѣд. 8.
Стоддартъ, англ. изслѣд.

298, 308.
Столичка, изслѣд. 69.
Столѣтовъ, генер. 311, 312,

623.
Страбонъ, древн. пнсат. 4, 

127, 206, 274, 560, 642.
і  Сулейманъ, халифъ 280.

Сулейманъ, легендарный 
царь 753.

Султанъ - бекъ, киргизскій 
родоначальникъ 494.

Султанъ-Шахъ, хорезмшахъ
643.

Султанъ - Суи - Мурза, сул
танъ 747.

Суфи, династія 299.
Сыоордъ, англ. изслѣд. 152.
Сѣверцовъ, Н. А., путеш.

7- 9 , 45, 51, 60, 96, 115,
141, 209, 254, 311, 363.

Сѣровъ, есаулъ 308, 315, 
602, 705.

Сюанъ - Цзанъ, китайскій 
• путешеств. 4, 73, 96, 278,

609, 682, 732.

Табари, арабск. писат. 320.
Тамерланъ, завоеватель З,

5, 3 0 , 48, 121 — 127, 273, 
293, 299, 309, 318, 320, 356, 
587, 602, 609, 618, 632, 644, 
658, 660, 670, 672 -  674, 
676-679, 681, 682, 696,7 02,
722, 734, 755, 756, 764, 766.

Татариновъ, инж. 176.
Тахириды, династія, 281,

627, 642.
Тахиръ, арабскій намѣст- 

никъ 642.
Тохтамышъ, татарскій ханъ

293.
Текешъ, хорезмшахъ 287,

299, 624, 643.
Темучинъ см. Чингизханъ.
Тилло, А. А., геогр. 9, 121,

150, 592.
Тимофеевъ, рыбопр. 520,5 93.
Тимуръ-Аксакъ см. Тамер

ланъ.
Тимуриды, династія 293,294, 

296, 298, 300, 318, 320, 380,
644, 645, 658, 672.

Тимуръ-Ленгъ, см. Тамер-
I ланъ.

Тимуръ-Меликъ, воєначаль
ник  289, 697.

Тимуръ см. Тамерланъ.
Тогрулъ, сельджукидъ 284,

287.
Тогрулъ, ханъ см. Вузаръ.
Токмачевъ, изсдѣд. 575.
Толочиновъ, винодѣлъ 667.
Томира, массагетская ца

рица 690.
Томпсонъ, купецъ 5.
Томсонъ, изслѣд. 759.
Троттеръ, изслѣд. 96.
Троцкій, ген. 710.
Тугумъ, ханъ 302.
Тугшаде, сынъ бухарскаго 

владѣтеля 656.
Тули, ханъ 279- 2 92, 639, 643.
Тулуй, чингизидъ 289- 2 92, 

643.
Тулуй см. Тули.
Турканъ - Хатунъ, ханша

290, 647.
Тыкма-сардаръ, текинскій 

вождь 313.
Тюркъ, миѳическая лич

ность 283.

У бейдулла, ханъ 296, 644.
Убейдулла, магометанскій 

святой, ташкентскій жи
тель 617, 680.

Угедей, монгольскій ханъ
288, 290, 291, 655.

Угузъ, ханъ 608.
Узбекъ, ханъ 294, 380.
Уйфальви, изслѣд. 8, 414.
Улугъ-бегъ, ханъ 294, 320, 

602, 672, 674, 676, 677, 686.
Ульевъ, рыбопр. 520.
Ульянинъ, инж. 581.
Унковскій, капитанъ 5,303.
Урсати, А. И., инж. 581,5 83.
Урусовъ, кн. изслѣд. 305, 

575.

Фавицкій, промышл. 176.
Фархатъ, легендарный бо

гатырь 694.
Фаусекъ, В. А., изслѣд. 9,

254.
Федоровъ, купецъ 540.
Федченко, А. П., путеш. 8,

51, 78, 95, 96, 185, 209, 234,
252, 254, 264, 266, 311, 442, 
708.

Федченко, Б. А.. ботан. 9,5 1,
209, 716.

Федченко, О. А., ботан. 209.
Ферганское акц. общ. 542.
Филатовъ, винодѣлъ 484, 

667.



Фишеръ, изслѣд. 573. 
Фляксбергеръ, изслѣд. 443. 
Форсайтъ, изслѣд. 8, 96. 
Фридрихсенъ, М., нѣм. геогр.

9, 39, 54, 59, 71.

Хадджаджу  халифъ 380,
642, 655, 656.

Хазретъ-Аюбъ, магомет. свя
той 711.

Хазретъ-Баба, магомет. свя- 
той 696.

Хазретъ - Хаджи - Ахметъ - 
Яссавп, магомет. святой 
602, 620.

Хазретъ-Хайзеръ см. Хы- 
зыръ.

Хайдеру эмиръ 639.
Ханыковъ, путеш. 6,308,381.
Хатунъ, бухарская ханша

280, 656.
Хафизи-Абру, писат. 121.
Хафизу персидскій поэтъ 

403.
Хашимъ, магометанск, про

рокъ 281, 642.
Хива, акц. общ. 593.
Хилковъ, М. И., кн. ми- 

нистръ 541, 578.
Хлудовъ, купецъ 540.
Хоггъ, купецъ 5.
Ходжа-Аламдаръ-Баба, ма- 

гометанскій святой 618.
Ходжа - Ахраръ - Вали см. 

Убейдулла.
Ходжа-Бакирганъ, магоме- 

танскій святой 694.
Ходжа-Даньяръ, магометан- 

скій святой 678.
Ходжа-Исхакъ, магометан- 

скій святой 684.
Ходжа-Муса-Ошъ-Ари, ма- 

гометанскій святой 684.
Ходжа - Нефесъ, туркменъ

305.
Хаджа - Обейдуллахъ - Ах

раръ, дервишъ 356.
Ходжа - Хыдыръ  магомет. 

святой 745.
Ходжа-Юсупъ, подвижникъ

647.
Хорезмшахи, династія 283,

286- 2 89, 320, 596, 604,6 24,
643, 647, 668, 670, 697, 749,
755, 756.

Хорошхинъ, изслѣд. 8, 28,

Хосрой, легендарный кра- 
савецъ 694.

Хохловъ, Ив. Данил., рус
скій посланникъ 304.

Хубилай, ханъ 4, 288, 292.
Худояръ, кокандскій ханъ

300, 309, 311, 423, 700.
Хулагу, монгольскій ханъ

291.
Хунукъ, бухаръ-худатъ 662.
Хусейнъ-Мирза,султанъ644.
Хызыръ, магометанскій свя

той 678.

Цэванъ-Рабтанъ, калмыц- 
кій ханъ 302, 303.

Чагры-бекъ, ханъ 284.
Чернышевъ  Ѳ. Н., геол. 9.
Черняевъ, М. Г., ген.-губ.

308, 315, 325, 605, 610,6 12.
Чжань-Цянь, китайскій пу- 

тешеств. 4, 714.
Чиміонъ, акц. общ. 541.
Чингизиды, династія 292,

298, 299, 658.
Чингизъ - ханъ 3, 5, 273,

287- 2 90, 292, 293, 356,3 66,
380, 596, 604, 608, 627, 639,
643, 655, 658, 664, 665, 670,
697, 731, 732.

Ш амаръ см. Самаръ.
Шапкинъ, подъячій 304.
Шапошниковъ, рыбопром.

593.
Шарифа, ханша 682.
Шахназаровъ, А. И., изслѣд.

9, 481.
Шахъ-и-Марданъ, магомет. 

святой 707.
Шахъ - Мурадъ, бухарскій 

эмиръ 298, 301, 610, 644,
660.

Шахъ-Ніазъ, хивинск. ханъ
305.

Шахрухъ, ханъ 294, 298, 
618, 644, 645, 672, 677.

Шахъ - Фазиль, предводи
тель 703.

Шевченко, Т. Г., поэтъ 595,
621.

Шейбани, узбекскій ханъ
294, 296, 299, 302, 380,609,
639, 644, 671, 674, 752.

Шейбаниды, династія 296, 
304, 320, 658, 686.

Шейхантауръ, магомет. свя
той 610.

Ширъ-Али, кокандск. ханъ
300, 301.

Ширъ-Газы, киргизск. ханъ
306, 752.

Ширинъ-Кызъ, легендарная 
царевна 693, 694.

Шкапскій, О. А.. изслѣд. 51.
Шмидтъ, К., химикъ 136.
Шредеръ, скульпт. 765.
Шренкъ, Л.. изслѣд. 7, 208,

253.
Штраухъ  А. А.. изслѣд. 254.
Шульцъ, капитанъ 306, 594,

595.

Ҍ люй-Даши, предводитель
285.

Эверсманъ, изслѣд. 6, 208,
307.

Эдельштейнъ  Я. С., изслѣд.
9, 90, 92.

Эйхвальдъ, геол. 6, 208. 
Эсень - Бука, монгольскій 

ханъ 302.

Юговичъ, А. И., инж. 578. 
Юль, изслѣд. 96.
Юнусъ, монгольскій ханъ

609.
Юнусъ - Ходжа - Ишанъ, на- 

мѣстникъ бухарскій 610. 
Юсуфъ - Хамаданскій см. 

Ходжа-Юсупъ.

Ядринцевъ, И. М.. изслѣд.
759.

Якутъ, путешеств. 755.
Ялангтушъ - Бахадуръ, 

эмиръ 674, 676.
Ярославская Большая ма

нуфактура, товарищество
463, 465, 537, 710, 754.

Яхбалахъ, несторіанскій па- 
тріархъ 319.

Ѳедоръ Ивановичъ, царь 
московскій 304.

Ѳедоровъ, Иванъ, послан
никъ 304.



Абдаста 533.
Абджешъ 484.
Абрикосъ 54, 202, 203, 212,

213, 232, 237, 238, 241, 254, 
473-475 ,480, 516,5 73, 706,
727, 761, 763, 765, 768, 770,
774.

Авгитъ 68.
Авдотка 260.
Авеста 274.
Автоби 483, 484.
Автомобиль 565.
Агама 260.
Агламъ 336, 355. 
Адабъ-уль-салихимъ, книга

394.
Адасъ см. чечевица.
Адатъ 344, 377, 378, 382, 389,

425, 651, 750. 
Адербейджанское нарѣчіе

386.
Адна 335.
Адонисъ 216, 234. 
Адрасъ 532.
Адъ 697.
Адыръ 169, 235, 714.
Азанчи 335, 355.
Айва 473, 478.
Айванъ 396, 473, 547. 
Айлантъ 212, 254, 611, 665,

680.
Аймакъ 500.
Айранъ 373, 383, 497, 500. 
Аиръ см. верблюдъ двугор

бый.
Аисты 260, 264, 616.
Аистъ черный 142.
Акація бѣлая 212, 254, 488,

665, 680.
Акація песчаная 220. 
Акведукъ 425.
Аквитанскій ярусъ 153. 
Аконитъ 239.
Аксакальство 344.
Аксакалъ 378, 395, 556,7 50. 
Акъ-каунъ 471.
Акъ-су 421.
Акъ-суекъ 377.
Акъ, полевая культура 441. 
Акынъ 370.
Ала 335.
Алакуртъ 267.
Аламанъ 301, 388, 410. 
Алача 456, 530, 735.
Алыча 236, 238, 478. 
Али-бухара 479.
Аллювій 169.
Алма см. яблоки.
Алтыканъ 55.
Алфавитъ 736.

Предметы.
Альбскій ярусъ 152.
Аль-мурудъ 476.
Альпійская фауна 256, 260,
Альпійская флора 170, 212, 

229, 233, 236, 239- 2 40, 242. 
243, 244—253, 715.

Аляфъ 556.
Амазонки 736.
Аматъ 568.
Аминъ 556.
Амлякдарство 346, 556, 590,

652, 655, 726, 728, 729, 730.
734, 735, 739, 742, 744.

Амлякъ 417.
Аммониты 152.
Амулеты 534, 754.
Амфибіи см. земноводныя.
Анаръ см. гранатъ.
Анаша см. наша.
Ангуръ см. виноградъ.
Андезитъ 68.
Анемона 233, 239, 242, 247, 

248.
Антилопа 522.
Антрацитъ 176.
Апельсинъ 205.
Апортъ 477, 770.
Аптскій ярусъ 152.
Арабъ-хана 413.
Арахисъ см. орѣхъ земля

ной.
Арбакешныя дыни 471.
Арбузъ 435, 471, 472, 594.
Арба 438, 529, 534, 563, 568,

616, 620, 661, 711, 733,
750.

Аргамакъ 492.
Арканъ 371.
Аркъ 602, 608, 645, 657,6 59,

660, 668, 670, 671.
Армяно-грегоріане 353.
Арпа см. ячмень.
Архаръ 258, 525, 718, 721.
Арча 568, 681, 724, 735.
Арча см. можжевельникъ 

древовидный.
Арыкъ-аксакалъ 425, 426,

555.
Арыкъ 120, 132, 169, 421, 

422 -  425, 428, 435, 436,
481, 487, 506, 555, 564, 573,
591, 592, 596, 599, 602, 604, 
606 — 608, 610, 614, 615, 
618 — 620, 635 — 637, 639,
640, 644, 645, 647, 655, 657,
664, 678,686,68 8 -6 9 1 ,6 93,
696, 698-705, 708, 728,7 29, 
731, 732, 734, 736, 738, 744, 
747 — 750, 752 -  757, 759,
767, 769.

Арыки см. орошеніе искус
ственное.

Аса-муса 238.
Асаръ 597.
Асати 471.
Ассафетида 513.
Ассыкъ 378.
Астаръ-читъ 531,
Астра 474.
Астрагалы 17, 215- 2 17,2 22,

226, 227, 229, 232, 233, 236, 
248-251, 253, 763. 

Астрагалы древовидные 
223.

Асфальтъ 175, 541.
Аталыкъ 750.
Аталя 400.
Аташъ-данъ 396.
Атингенъ 378.
Аткамнаръ 378. 
Атмосферные агенты 3. 
Атмосферное давленіе 188. 
Атъ см. лошадь.
Аулъ 20, 25, 336, 344, 348, 

379, 386, 387, 418, 425, 518, 
555,6 27, 629-631, 633, 634. 

Аусатъ 335.
Аханъ 519.
Ашъ 402.
Ашъ-хана 396, 661.

Бабиды 358.
Бабочки 266, 268.
Бабы каменныя 318- 3 19,

760, 779.
Багъ 473, 670.
Бадамъ см. миндаль.
Баджъ 557.
Базары 402, 468, 470, 472,

506, 522, 526, 535, 544, 547,
550, 557, 599, 615, 616, 620,
638, 644, 648, 651, 655, 659,
661-663 ,6 66, 700, 702, 704,
705, 707, 711, 727, 732, 734,
735, 738, 739, 745, 749, 750,
752, 754, 756, 758, 760, 767,
768, 779, 780.

Базиликъ 473, 474.
Базмъ 402.
Бай 730.
Б аинджанъ ем. баклажаны.
Баиръ 105, 106, 214, 225,

640.
Б айбакъ 257.
Байбиче 376.
Байга 375, 402, 494.
Байгушъ 178.
Байосскій, ярусъ 152.
Бакаланъ см. бобы.



Бакланъ 109, 145, 260.
Баклажаны 471.
Баксы 376.
Бала-хана 735.
Балки 425.
Балконъ 566, 567, 740, 742.
Балъ-курай 215.
Балхи 487.
Бангъ см. наша.
Бани 644.
Баптисты 332, 353.
Баранина 374, 495, 498.
Баранта 379.
Б арантачи 379.
Баранъ горный 37, 258, 522,

523, 628.
Баранъ копетдагскій 257.
Баранъ трухменскій 256.
Бараны 388, 400, 501, 524, 

548, 549, 590, 703, 711, 762.
Барбарисъ 37, 231, 233, 234,

236, 237, 238, 240.
Баргакъ 534.
Барданъ 396, 512.
Бардунгульская соль 171.
Баркашъ 533.
Барсуки 257, 258.
Б арсукъ песчаный 256.
Б арсъ 256, 257,5 23, 524,7 31.
Барремскій ярусъ 152.
Барханы 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 26, 27, 31 -3 3 , 125, 
138, 144,1 58,1 68,2 19-221,
223, 224, 259, 268, 498, 579,
636, 648, 744- 746.

Баръ 136.
Бассейны замкнутые 2.
Б атманъ 443.
Батпакъ 28.
Б атскій ярусъ 152.
Батырь 370, 388.
Бахчеводство 110, 436, 471—

472, 592, 626, 638, 704.
Бахши 386, 390, 752.
Бача 398, 401, 402, 615, 663.
Башмачки 242, 247, 250, 253,
Башхурдская соль 171.
Баялыщъ 214.
Баялышъ см. черкезъ.
Беги см. айва.
Безкормица 263.
Безплодіе 712.
Безпоповцы 353.
Бекасъ 259.
Б еки 358, 445, 553, 556, 587,

590, 651-653,6 62,680,682,
685, 729, 730, 734, 735, 737, 
739, 741, 742, 744, 750.

Бекства 346, 347, 352, 383, 
553,5 56,571,6 51,6 52, 662—
664, 666,6 8 0 -6 8 2 ,685,7 28,
729, 730, 734, 735, 737-
739, 742, 744, 747, 750, 752,

Бель-флеръ 477.
Бенаджиръ см. клещевина.
Бенарясъ 532.
Бензинъ 175.
Беръ 478.
Береза 42, 46, 52, 55, 63, 77,

133, 232, 235, 236- 238, 241, 
242, 516, 714, 720, 727, 774.

Беркузы 524.
Билля-узюкъ. 534.
Бигнонія 212, 254, 488.
Вида см. люцерна.
Видай см. пшеница.
Видана 259, 396, 487.
Видана см. перепелъ.
Бикасабъ 532.
Бирюза 170, 178, 534.
Битеге 55, 67, 238, 248, 252.
Битъ см. тли.
Бій 377, 750.
Блужданіе рѣкъ 135.
Блохи 267
Бобовыя 451.
Бобы 442, 451, 453.
Богара 169, 205, 207, 263, 

328, 332, 420, 430 -  433,
434, 437, 556, 600,6 22,6 26,
650, 688, 776, 778.

Богатыри 694.
Божье дерево 233.
Болота 14, 41, 42, 44, 113,

115, 120, 135, 136,1 39,1 40,
141, 143, 148,2 65,4 25,4 35, 
512, 597, 638, 704,7 39,7 63,
764, 767.

Болѣзни 205- 2 06, 369, 628.
Босвалды 471.
Босяки 387.
Боурсакъ 374.
Боярышникъ 37, 46, 231, 

236- 2 38, 240, 242, 516,7 24.
Бражники 267.
Враки киргизскіе 376.
Браки туркменскіе 389 - 3 90.
Браки узбекскіе 382.
Бризы 190.
Бродяжничество 325, 327, 

330, 363.
Броды 680, 721, 727, 735, 739,

741, 762.
Бронзовый вѣкъ 318.
Бртуганъ 503.
Брюква 442.
Буаки 482, 484.
Бугдай см. пшеница.
Бугры 11, 167, 168, 176, 436,

596, 618, 620, 631,6 33,6 36, 
662, 756.

Будары 519, 521.
Буддизмъ 278, 280, 291,3 20,

642, 655, 656, 668,7 32,7 36,
775.

Вуза 401, 445.

Бузгунджъ 226, 512, 737. 
Буйволы 504.
Букъ 210.
Бульдурукъ см. копытка. 
Бунчуки 616, 672.
Бураны 13, 34, 190, 201, 263,

489, 499, 567.
Бурдюки 387, 494.
Бури пыльныя 27, 694. 
Буровыя скважины 174. 
Бурханы 775.
Бурчакъ см. горохъ.
Бурыя почвы 168. 
Бурюнъ-булака 534. - 
Бусъ 201.
Бухаръ-худаты 656, 662. 
Быки 267, 495- 4 96.
Быкъ дикій 632.
Бычки 262.
Вѣгунки 260.
Бѣлка 258.
Бѣлорыбица 519.
Бѣлуга 519, 520.
Бязь 530, 553, 766.

Б а куфы 335, 337, 395, 417, 
420, 652, 756.

Валуны 44, 47, 48, 56, 138,
156, 157, 159, 165, 766.

Вальдшнепъ 259.
Валы древніе 618, 633, 644, 

646, 657, 758, 759.
Ванадій 177.
Варанъ 260.
Варданзи 507.
Варнавка 142.
Васара 484.
Василекъ 226.
Ватаги 519- 5 21.
Вегетаріанство 388.
Векили 750.
Верблюдъ 11, 13, 17, 20, 26,

30, 251, 263, 267, 288, 308, 
315, 374, 388, 489, 490, 
502- 5 05, 524,5 29,5 63,5 79,
592, 597, 604, 607,6 16,6 22,
633, 655, 661, 692,7 23,7 50,
756.

Вероника 236, 246.
Вертячки 271.
Весна 202— 203.
Винная ягода см. инжиръ.
Вино 551.
Виноградъ дикій 233, 235, 

238.
Виноградъ 231, 237, 254,4 16,

432, 435, 473, 474, 480, 481,
556, 598, 607, 643, 694, 696,
697, 708, 709, 761, 768,
770.

Виноградарство 619, 626,
627, 745.



Винодѣліе 346,482 - 485, 558,
667.

Вихри 190.
Вишня 240, 479.
Влажность 191- 1 93.
Вобла 593.
Вода 34, 345, 588.
Воды груптовыя 170.
Водный законъ 429, 559.
Водоемы 591.
Водопады 44, 51, 80, 107,

112, 130, 242, 619,683,6 99, 
683 699, 720, 722.

Водопользованіе 425, 426, 
429.

Водосборы 242.
Водораздѣлы 166, 217, 226, 

240.
Водорослъ снѣговая 246.
Водохранилища 421, 430.
Войлокъ 553, 697, 768, 780.
Волки 256- 2 58, 522-524.
Волкъ красный 258.
Волости 418.
Вольная система полевод

ства 434.
Волъ 496.
Вонючка 222.
Воробьиныя 258, 259, 443,

485.
Ворона 258.
Воронъ 258.
Вороны 264, 485.
Впадины 2, 14, 15, 23.
Вѣроисповѣдный составь 

населенія 352.
Вредители 485.
Вулканическія горныя по

роды 160.
Вулканы 160.
Вулканы грязевые 174.
Вулканы ложные 69.
Выдра 256, 257.
Выдуваніе 158.
Выносы рѣчные 159, 774.
Выпь 260.
Высыханіе 206- 2 07.
Выщелачиваніе 166, 173.
Вьюнокъ 215.
Вьючные пути 40.
Вѣтры 2, 3, 20, 31, 33, 34, 

42, 97, 104, 105, 107, 109,
125, 145, 146, 157,1 58,1 64,
172, 180,1 85,18 7 -1 9 1 ,1 95,
201- 2 03, 206, 215, 224, 228, 
248, 481, 482, 498,6 07,6 25,
650, 694, 696, 717,7 18,7 22, 
724, 744.

Вѣтреница 55.
Вязъ, 105, 231, 238, 241, 254,

487, 516, 518.

Габбро 82.
Гагаровыя 260.
Гагара 260.
Газали 356, 704, 753.
Гайнали 236, 478.
Галечники 42,100, 147,1 57— 

159, 165, 190, 214,2 18,244,
698.

Галка альпійская 724.
Галка 258, 264, 715.
Галлы 468 (народъ).
Галоши 372, 394, 397, 532.
Гаремъ 651.
Гармсиль 481, 482.
Гармсиль см. теббатъ.
Гаршнепъ 260.
Гашишъ 402, 454.
Гаучъ 449.
Гекконъ 260.
Геліотропъ 222.
Генціана 250, 252.
Гепардъ 256, 257.
Геранія 233, 241, 245, 247,

248, 250.
Гетеромеры 269, 271.
Гидрографія 107 - 1 51.
Гієна закаспійская 256.
Гієна бухарская 258.
Гіены 257, 644.
Гипсъ 22, 23, 109, 153, 167, 

170, 171, 175, 178, 624.
Глауберова соль 109, 110,

167, 170, 174.
Глауконитъ 153.
Гледичія 254.
Глиноземъ 166.
Глины лессовидныя 166.
Глины 1 1 -  15, 17, 21 -  25,

29, 3 2 -3 4 , 42, 65, 66, 109,
113, 117, 120, 123, 150, 152,
153, 159, 165, 167 -  171, 
173- 1 75, 178, 206, 212, 
214- 2 16, 218, 220, 222-
224, 226- 230, 235, 240,
264, 318, 319, 383, 386, 387, 
396, 416, 435, 443, 455, 470,
473, 481, 483, 565, 580, 597,
654, 659, 669, 697, 700, 704,
716, 717, 728, 742, 746, 749,
750, 752, 767, 779, 780.

Глухарь 259.
Гнейсы 80, 82, 98, 99, 151.
Гнилецъ 509.
Гнѣздилища 264.
Гольдовки 30, 644.
Гололедица 34, 201, 489, 493, 

499.
Голуби 259, 628.
Гольянъ 262.
Горлицы 259, 628.
Горловины 189.
Горлянка 472.
Горная болѣзнь см, тутекъ.

Горная флора 212. 
Горнолуговыя почвы 170. 
Горносолончаковыя почвы 

170.
Горностай 257. 
Горно-степная флора 212,

225, 226, 229, 233, 238, 240, 
242, 248.

Горные лѣса 516- 5 18. 
Горный воскъ см. озокеритъ., 
Города 348, 350, 352, 545. 
Городища древнія 320, 596

600, 602, 605, 618-620,6 41,
645, 646, 668, 759, 762. 

Горообразовательные про- 
цессы 154, 160.

Горохъ 441, 442, 451,453, 719. 
Горошекъ овечій 457. 
Горошекъ синій 245.
Горцы 406- 4 09.
Горчица 451, 452.
Горныя системы 2, 3, 9- 1 4,  

25 — 28, 30, 32  — 107, 189,
190, 206, 212, 213, 257, 328,
365, 415, 421, 489, 513, 558,
587, 589, 590, 619, 628, 634, 
649, 691, 694, 695, 699, 705,
706, 711, 712, 715 -  727, 
734-742, 773, 774, 776, 778, 

Грабежи 301, 315, 386, 388.
610, 644, 658.

Грабенъ 14.
Грабъ 210.
Градъ 200, 723.
Грамотность 333. 
Гранатникъ 231, 468, 512. 
Гранаты 235, 473, 478, 695,

706.
Гранито-сіениты 53. 
Граниты 36- 3 8, 41, 43- 4 6,  

48 -  50, 52, 56, 72, 80, 82, 
84, 98, 99, 103,1 51,1 58,1 77. 

Графитъ 176.
Грачъ 258, 264.
Гребенщикъ см. тамариксь.  
Гребешки 474.
Грена 504, 506- 5 08, 665, 706,

716.
Гречиха 448, 450, 451. 
Гречишникъ 511. 
Гречишныя 223, 234.
Грибки 482, 485.
Грибы 268.
Гривы 65.
Грифы 13, 258, 715.
Грозы 195, 200.
Грунджъ 449.
Грушанка 241.
Груша дикая 724.
Груша 233, 237, 473, 476-

478, 480, 709, 761, 770. 
Грызуны 21, 98, 257, 258, 522.  
Грязевые потоки 158, 518.



Грязевые потоки см. силь. 
Грязи минеральныя 22, 76,

173,  178- 1 80, 624, 625. 
Грязь 772.
Губоцвѣтныя 240, 242, 245. 
Гуза см. хлопчатникъ. 
Гузоломки 465.
Гуль-пара 606.
Гуляби 476.
Гумусъ см. перегной. 
Гупсары 116, 275, 407, 501,

561, 568, 721, 727, 739, 740. 
Гурханы 286, 287.
Гуси дикіе 136, 145, 149, 260, 

522, 523.
Гуси домашніе 504.

Дака 456, 530, 531,
Дамбы 424, 728.
Дамулла 335, 355.
Дарваза 396.
Дарга 556, 571.
Дармина 216, 511, 538. 
Дарсъ-хана 335.
Датскій ярусъ 152.
Датха 651.
Дахма 680.
Даштъ 32.
Даяиль-хана см. мекшебъ. 
Даякъ 557, 750.
Двукрылыя 265.
Девясилъ 240.
Деградація почвъ 170. 
Дельты 33, 35, 117, 120,1 22, 

136, 144, 155, 159, 232, 244,
596, 635, 749, 756, 774. 

Делювій 169.
Денежные знаки 554. 
Дервиши 355-357, 660, 704. 
Дервишизмъ см. суфизмъ. 
Держи-дерево 234.
Дештъ см. даштъ.
Джагріе, магомет. толкъ 356,

620.
Джайляу 77, 374.
Джангала 456.
Джангилъ см. гребенщикъ 

или тамариксъ.
Джантакъ 215, 224. 
Джантакъ см. колючка. 
Джатакъ 374, 378. 
Джаулыкъ 372.
Джаякъ 440.
Джейранъ 218, 256, 257, 523, 

525, 628, 736.
Джекъ 259.
Дженушка см. люцерна. 
Джете 293.
Джигиты 568.
Джидда 147, 228, 231, 254,

503, 515.
Джидда см. лохъ.

Джиланъ-джида 479.
Джины 464, 465.
Джугара 254, 388, 400, 422, 

433, 435, 441, 4 4 8 -4 5 0 , 493,
708, 757.

Джузгунъ 214, 220, 223. 
Джунгли 33, 119, 228, 530,

734, 737, 739, 744.
Джура 401.
Джурабъ 530.
Джусанъ 214.
Джутъ 378.
Дзебъ 389.
Дзельква 210.
Дивалъ см. дувалъ. 
Диванъ-беги 346, 347, 651. 
Дивана см. дервиши. 
Дивири-и-кыяматъ 668. 
Дивъ 753.
Дизентерія 578.
Дикообразъ 257, 258. 
Дилювій 155, 156. 
Дислокація 154, 160, 169. 
Дихканъ 279.
Діабазъ 68, 151.
Діадема 534.
Діоритъ 36, 56, 151, 177. 
Длинникъ 520. 
Длиннокрылыя 260.
Дожди 619, 723.
Дожди см. осадки атмо

сферы.
Доисторичекій человѣкъ 318. 
Долгоносики см. слоники. 
Долины 51, 160, 168, 231,

321, 366, 489, 508, 715,
722.

Долины поперечныя 140. 
Долины продольныя 67, 79. 
Доломитъ 166.
Домбра 370.
Дорема 222, 225. 
Достарханъ 400, 512. 
Древесная растительность 

35, 213.
Дровосѣки см. усачи. 
Дрозды 259.
Дромадеръ 503.
Дрофы 259, 522, 628.
Дубъ 210, 488.
Дувалъ 396, 435, 473, 524,

615, 728.
Дувана 215, 356.
Дутаръ 382, 535, 752. 
Дыль-афрусъ 476.
Дымянка 250.
Дыни 254, 400, 416, 422,4 32, 

433, 435, 439, 442,4 71,4 83,
643, 709.

Дэвъ 407, 742.
Дюбекъ 468.
Дюны 15, 16,1 9, 20,1 08,1 25. 
Дюшессъ 478.

Дятловы я 258. 
Дятлы 259.

Е жевика 215, 231, 235.
Ежъ ушастый 257.
Ель 42, 44, 46, 52, 54,6 1,6 3,

67, 141, 207, 237- 239, 241, 
242, 256, 259, 516, 517,7 63.

Ж аба 261.
Жаворонокъ 259. 
Жаворонокъ степной 13. 
Жары 615, 631, 641, 688, 

694, 701, 735.
Желтоземъ см. лёссъ. 
Желудочныя болѣзни 316. 
Желѣзное дерево 231. 
Желѣзный вѣкъ 318. 
Желѣзо 141, 166, 170, 177, 

532.
Жемчугъ 534.
Жерехъ 262, 520, 521, 593. 
Жесткокрылыя 267 - 2 72. 
Животный міръ 254- 2 72. 
Жилища древнія 697. 
Жимолость 232 -  234, 236, 

238, 240, 242, 248,2 49,7 21,
724.

Жмыхи 452, 504, 551. 
Жолобъ выдуванія 20. 
Жужжелицы 268- 2 71.
Жуки 218, 267- 2 72. 
Жуки-кравчики 267. 
Жуки-олени 272.
Журавль 259.
Журавчики 166.

З аводи 120, 135, 139, 265.
Законъ водный см. водный 

законъ.
Залежная система полевод

ства 434, 435.
Заливы 108, 120, 122, 141,

144, 145, 152,1 54,1 55,1 67,
174, 520, 621, 622,6 24, 625.

Заманиха 215.
Замерзаніе водъ 118, 124,

136, 139, 144, 146, 149, 199, 
200.

Замкнутость бассейновъ 107.
Заморозки 462, 476.
Заргарчи 534.
Заразиха 222, 468, 472.
Заразиховыя 223.
Заросли 518.
Заросли прибрежнн я 737.
Засухи 206-207, 228.
Заяцъ-бѣлякъ 257.
Заяцъ Лемана 257.
Зайцы 23, 256- 2 58, 523, 739.



Зебу 496.
Землевладѣніе 377,4 18- 4 20. 
Земледѣліе 274, 279,2 96,3 03,

317, 322, 328, 331, 348, 351,
381, 388, 391, 394, 404, 406,
408, 410, 411, 415 -  417, 
420, 433, 440, 488,4 93,4 95,
559, 560, 592, 595,5 96,5 98,
600, 607, 626, 634-638, 650,
721, 723, 728, 738, 739, 757,
764, 766, 769, 773, 776- 7 78.

Землеройки 264. 
Землетрясенія 142, 1 60- 1 64,

318, 320, 672, 673, 679, 709,
735, 772.

Землянки 372, 555. 
Земноводныя 261.
Зикръ 355.
Зима 34, 201- 2 02.
Зимовки 32, 351, 760. 
Зимородки 259.
Злаки 61, 168, 169, 214, 216, 

218, 225-227, 231, 233, 235, 
238, 240, 246, 247, 249, 251-
253, 435, 440, 450.

Златки 268- 2 71.
Змѣи 261, 590, 736. 
Змѣя-стрѣла 261.
Зобъ 205, 680, 701.
Золото 170,1 77—178,305,5 34, 

346, 543- 5 44, 737, 739. 
Зональность почвенн. 168 -

170.
Зонтичныя 29, 30, 213, 215,

216, 222, 223, 225,2 28,2 31,
233, 234, 236, 238,2 45,7 22. 

Зыгирь см. ленъ.
Зякетъ 553, 556, 557.

Ибелекъ 224.
Иванъ-чай. 247.
Ива низкорослая 718.
Ива плакучая 487.
Ивы 37, 42, 46, 55, 133, 228, 

231, 232, 234, 235, 240, 242,
249, 254, 333, 376,4 34,4 73, 
475, 486, 487, 515, 516, 571, 
574,719,720.

Идолы 278, 280, 655 -  657, 
668.

Избы 372.
Изверженныя горныя по

роды 152.
Известняки 13, 27, 37, 44,

46, 47, 52, 66, 72, 76, 79,
89, 99, 103, 152, 153, 158, 
159, 165, 166, 175,1 77,1 78,
698, 733, 746, 747.

Излучипы 135.
Изюмъ 480- 4 83, 548, 550,

551, 582, 640, 642,6 67,686,
696, 745.

Илъ 113, 118, 120, 136, 144, 
145, 167, 228, 417,4 36,447. 

Имамы 335, 336, 355, 393,
394, 656.

Инаки 299, 657.
Индау 451, 452.
Индѣйки 504.
Индѣйки горныя 259. 
Инжиръ 231.
Инжиръ см. фиговое дерево. 
Иностранцы 352.
Инсоляція 168, 185, 190. 
Ипарканъ 532.
Ирбисъ 256 - 2 58.
Иримчикъ 373.
Ирисы 216, 218, 222, 225,

227, 230, 233.
Ирригація см. орошеніе 

искусственное.
Иршодъ 357.
Ирямъ 742.
Исламъ см. магометанство. 
Исмаилья, магомет. секта 

357- 3 58, 407.
Испареніе 109, 113, 116, 124,

145, 190.
Испарякъ 224, 468, 512. 
Источники 25, 27, 28, 30, 

44, 165, 166, 486, 686. 
Источники горячіе 721, 722,

766.
Источники минеральные

103, 625, 628, 709,7 11,719,
762, 767, 777.

Ичиги 372, 394, 397, 532. 
Ичкари 396.
Ичке см. коза.
Ичкемеръ см. варанъ. 
Ишакъ см. оселъ.
Ишаны 355- 3 57, 385, 394,

395, 406, 708.
Иштанъ 397.

Йипъ 531.

Іезуиты 5.

К аба 378.
Кабакъ см. тыква.
Кабаны 23, 33, 119,1 36,1 39, 

144, 145, 228, 257,2 58,485,
522, 523, 731, 737,7 39,7 44,
745.

Каботажъ 576.
Кавагатъ 389.
Кавакъ см. тыква.
Каганъ 279, 762.
Каду см. тыква.
Казаки 40, 303, 306- 3 08,

315, 320-324 ,3 33, 352, 362,

420, 515, 522, 523,5 95, 714,
716, 763, 767, 770, 773,774,
776-778, 780.

Казанъ 374.
Казанъ-юваръ см. люффа.
Казіи 336, 355, 382, 383,389,

393, 394, 395, 521,6 52,7 50.
Кази см. казіи.
Кази-калянъ 346, 651, 652,

750.
Казы-урда 750.
Какъ 204.
Какуль 530.
Кала 729.
Калаи см. калмакъ.
Калапушъ 531.
Калина 240.
Калмакъ 468.
Калоши см. галоши.
Калтаманъ 388.
Калымъ 376, 389.
Кальвиль 477.
Кальцитъ 166.
Кальянъ 472, 533.
Каляма 530.
Калямфуръ см. перецъ крас

ный.
Каляндаръ-хана 704.
Камеи 736.
Каменный вѣкъ 318.
Камнеломки 246, 249, 250,

252, 760.
Кампырмышъ 98, 249, 718.
Камыши 23, 25, 32, 33, 41, 

42, 110, 112, 113, 119, 120,
132, 135,1 36,1 38- 1 40,1 43, 
145-148, 171, 228,2 31,2 57,
259, 306, 372, 424, 425,449, 
489,4 98, 503, 512, 513, 521,
522, 524, 571, 590, 595, 597, 
694, 696, 729, 731, 734, 735, 
737- 7 39, 745, 746.

Кана см. клещъ персидскій.
Канафъ 467.
Кандиль 477.
Кандымъ 18.
Капъ 530.
Каньоны 158, 159.
Канюкъ 258.
Каппа 728.
Каперцы 215, 231, 234, 235, 

512.
Капища 280,6 55,656.
Капуста 598, 738.
Карабаиръ 491, 492.
Кара-баркенъ 220.
Кара-бура 424.
Каравайка 260.
Караваны 11,1 3,1 7, 288,2 99.

303, 306, 307, 456, 480, 502, 
529, 553, 557, 561, 563- 5 65,
594, 598, 604, 610, 616, 622,
630, 631, 633, 661, 749, 756.



Караванбаши 563. 
Караванъ-сараи 413, 550,

616, 619, 630, 640, 644, 659,
666, 752, 754, 756. 

Карагана 240, 248, 252. 
Караганка 257.
Карагачъ, см. вязъ. 
Карагачъ 56, 434, 473, 486,

571, 611, 618, 665, 714, 734,
742, 758, 767, 777, 778. 

Кара-джусанъ 214. 
Каракалъ 256.
Каракули 500, 550, 551, 650,

655, 661.
Кара куртъ 263, 590. 
Кара-кылтыкъ 446. 
Кара-манзи 484.
Каранда 418, 440. 
Кара-суекъ 377.
Кара-су 44, 421, 761. 
Каратекенская соль 173. 
Карбузъ, см. арбузы. 
Каркасъ 231, 237, 238, 241. 
Каркай 402.
Карнай 535.
Карнизы 740, 742. 
Карповыя 267.
Каретъ 628.
Картофель 441,448,468 - 1 69,

558, 598, 718.
Каршинская соль 171. 
Кары-хана, см. мектебъ. 
Касаль, см. варанъ. 
Каскады 740, 773, 774.
Катта-курганъ, виноградъ

482, 484.
Катта-тюря 652.
Катлама 487.
Катишки 353.
Катыкъ 497, 500.
Каунъ, см. дыни.
Каурдакъ 374.
Каульетъ 389, 750.
Кафсанъ 556.
Каштановыя почвы 169. 
Каюки 116, 135, 475, 568,5 70,

571, 649, 728, 729, 730, 736,
738, 739, 744, 746, 756. 

Кварцъ 165, 176, 178. 
Квасцы 170, 178.
Кебиръ 168.
Кереи 371,
Кедровки 259.
Кекликъ 259.
Келловейскій ярусъ 152. 
Кемпирекъ 657.
Кендырь 228, 239, 512. 
Кендырь, см. конопля. 
Кенепъ см. конопля. 
Керосинъ 175, 768.
Кесымъ 557.
Кетмень 178, 437, 439, 532,

694.

Кетхуды 750.
Кибитки 384, 387, 555, 557.
Кизякъ 107, 249.
Килимъ 528.
Киммериджскій ярусъ 152.
Киме 119, 571.
Киноварь 177.
Кипарисъ 488.
Кипрей 247.
Киръ 170, 175, 625.
Кишлаки 381, 396, 530, 533,

540, 541, 542, 547, 619, 620,
622, 665, 680, 682, б а з -
687, 690, 691, 693, 696, 698,
699, 702, 704, 705 - 7 08,
710, 711, 713, 7 2 0 -7 2 2 ,  
724-729, 731, 735,  736-
742, 744, 749, 750, 754.

Кпшмишъ 482, 484.
Кишнецъ 473.
Кiикъ 718, 721, 745.
Кладбища древнія 486, 638,

639, 640, 736.
Клады 777.
Клеверъ см. люцерна.
Клематисъ 228.
Кленъ 44, 105, 212, 231- 2 34. 

236 -  238, 241, 488, 516,
681, 735, 763, 767.

Клещевина 452, 454.
Клещъ персидскій 263.
Климатъ 30, 68, 81, 97, 98,

168, 180 -  207, 763, 764,
767, 768, 770, 778.

Клушицы 258.
Книгохранилища 752.
Кобызъ 370, 382.
Кобылка мароккская 264,

485.
Ковыль 67, 81, 169, 216, 225,

226, 236, 242, 246- 252.
Ковры 556, 638, 651, 652,

716, 729.
Кожи 549, 551, 552, 605,6 23,

651, 661, 768, 780.
Коза ангорская 628.
Козвай 472.
Козелъ бородатый 257.
Козелъ горный 258, 522,

628.
Козодои 259.
Козуля 258.
Козы 20, 501, 505, 592, 597, 

607.
Кокъ-буре 375, 382, 402.
Коконы 506, 507.
Коко 252.
Кокъ-насъ 215, 216.
Кокъ-пекъ 215.
Кокъ-султанъ 479.
Кокъ, полевая культура 441.
Кокча 471.
Колдовство 694, 697.

Колебанія климата 126, 
206- 2 07.

Колебанія температуры воз
духа 3.

Колодцы 13, 20, 23- 2 5, 29, 
34, 110, 153, 316, 563, 621,
635, 650, 662, 749.

Колокольчиковыя 234.
Колонизація 303- 3 42, 348, 

351, 358, 359, 363, 378, 403,
414, 417, 429, 501, 558, 777.

Колпики 260.
Колыбъ-ташъ 170, 178.
Колючка верблюжья 26, 28,

213, 215, 218, 226, 234, 235,
489, 503, 504, 512, 513, 716,
745.

Комары 33, 136, 139, 144,
265, 266, 425, 489, 503, 590,
591, 597- 598, 704, 745.

Конгломераты 31, 32, 41, 46,
47, 52, 142, 158, 159, 165,
169.

Конденсоръ 465.
Коневодство 631, 738.
Конина 491, 494, 495.
Конкреціи 166.
Конопля 452, 454.
Копры 267.
Копытки 259.
Копытныя 257.
Кораллы 534.
Корешокъ иссыкъ-кульскій 

242.
Коржунъ 528, 529, 589.
Коровы 495- 496, 497.
Коростели 259.
Корсакъ 256, 257, 524.
Коршуны 258.
Коспакъ 503.
Костехранилища см. оссуа- 

рiи.
Косы 150, 438, 622, 624.
Котловины 11, 15, 17,1 9, 21, 

23, 59, 149, 158, 173, 189,
190, 203, 694, 695, 683, 684,
704, 740, 778.

Котъ камышевый 256, 257.
Коумъ 750.
Кочевки 68, 303, 715, 723,

736, 756.
Кочевники 3, 4, 9, 11, 13,

20, 23, 25, 28, 30, 34, 53,
55, 116, 136, 204, 212, 222,
247, 266, 273, 274, 277, 282,
285, 287, 288, 292, 294, 297,
299, 300, 303, 306, 312, 316, 
317, 319, 320, 323, 327, 328,
336, 338, 347, 350 -  352,
354, 357, 358, 366, 381, 384,
386, 388, 414, 415, 416, 418,
433, 434, 442, 486, 4 8 8 -
490, 495, 497, 498, 502, 517,



525, 527, 545, 546, 555, 560,
562, 592, 595, 596, 597, 600,
607, 622, 624, 626, 633, 650,
657, 665, 690, 717, 757, 762,
763, 767.

Кошка дикая 144, 523, 731,
745.

Кошка степная пятнистая
256.

Кошки 256, 734.
Кошма 371, 387, 499, 504,

588, 589, 638, 716. 
Кошъ-пулы 556.
Кошъ 374, 439, 521.
Крабъ рѣчной 262. 
Кравчикъ 268.
Крачка 260.
Кредитъ 560.
Крестоцвѣтныя 223, 245, 247. 
Крестьяне 352, 362- 3 64. 
Кречетъ 258, 304. 
Кристаллическія горныя по

роды 27, 39.
Крокодилъ см. варанъ. 
Крокусъ 227, 248.
Крохаль 260.
Круглоголовки 260.
Крутъ 500.
Крутъ см. куртъ.
Крушина 235, 236, 238, 240. 
Крыжовникъ 479.
Крысы земляныя 257. 
Ксерофиты 208, 211, 251. 
Кстау 77, 371, 372.
Кубанка 443.
Куджа 400.
Кудукъ 24.
Кудушъ 530.
Куфа 373.
Кузинія 213, 222, 224- 2 26, 

229, 230, 233, 236, 240, 248. 
Кукнаръ 402, 454.
Кукнаръ см. макъ. 
Кукуруза 254, 400, 448, 450,

708, 757.
Кукушка 259.
Кулазъ 520.
Куланъ 256, 257, 628. 
Куликъ 259.
Кулъ 406.
Культъ погребальный 318. 
Кумай 258.
Кумганъ 374, 397, 533. 
Кумызлы 511.
Кѵмысъ 373, 375, 388, 491,

494, 495, 501, 503, 588, 590, 
605.

Кунакъ 445.
Кунджаля см. кунджура. 
Кунджура 466.
Кунжутъ 205, 388, 400, 435,

451, 452, 500, 552, 731, 737. 
Куница 258, 523.

Куница туркестанская 256. 
Купальница 55, 239, 250,2 53. 
Купанья морскія 593. 
Курама 366.
Курбаиъ - байрамъ, празд- 

никъ 402.
Курганча 383, 497.
Курганы 318, 320, 618- 6 20, 

631 - 6 33, 656, 665, 707,
720, 758, 762.

Курдюкъ 498, 499.
Куриныя 259.
Курмакъ 449.
Курорты 179.
Куропатки 259.
Куропатка горная 37, 522,

523.
Курочка 524.
Курочка водяная 259. 
Курочка степная 98. 
Куртины 514, 516.
Куртъ 373.
Курултай 292.
Куры 504.
Куры султапскія 259. 
Кусовыя лодки 519. 
Кустарники 208, 213, 224,

225, 229, 233, 236, 238, 240, 
246, 248, 249, 252, 513, 516, 
518, 597, 737 -739, 745. 

Кутасъ см. якъ.
Кутора 256.
Куфическія письмена 699. 
Куфическія надписи 756. 
Кушъ-беги 346, 347, 651, 652,

750.
Кую 24.
Куянджикъ 215. 
Куянъ-суекъ 220. 
Кызылъ-джузгапъ 17.
Кыръ 13.
Кюфръ 354.
Кягликъ см. курочка. 
Кяризы 111, 421, 425, 622,

625.
Кяфыръ 354, 618, 721.

Лавины 72.
Лагери 619.
Лагуны 152.
Ландыши 235.
Ласка туркестанская 256. 
Ласточки 259.
Лебеди дикіе 142, 260, 522, 

Левъ 2 76.
Легенды 376, 665, 668, 693 -

694, 696, 699, 721, 730, 735,
736, 753, 760, 766, 777, 779. 

Ледъ 129, 131, 146, 149,1 50,
151, 519.

Ледъ донный 115.

Ледъ ископаемый 717.
Ледъ подземный 115.
Ледники 35, 39, 40, 41, 43—

47, 51- 5 4, 58 -6 4 , 66, 67,
69, 70 -7 8 , 80, 8 3 -8 6 ,8 9 -
95, 98, 100, 102, 107, 108,
114, 127, 129, 130,1 31,1 33, 
138, 139, 142, 146,1 48,1 49, 
155-157, 185,1 99,2 06,207, 
210-211, 246,2 47,2 50,421, 
422, 566, 588, 606, 620, 649,
681, 682, 683-685 ,6 98,6 99,
705, 717, 718, 720-722, 724,
725, 727, 734, 737, 738, 757,
763, 764, 767, 774, 776.

Ледниковые узлы 90, 91, 237.
Ледопады 98.
Ледоставъ 118.
Ледяная стѣна 74.
Ленъ 435, 441, 451, 452, 663,

737, 757.
Лессъ З, 11, 12, 15, 21, 25,

30, 32 -34 , 44, 50, 52, 54,
88, 113 , 117,1 57- 1 59, 164-
167 ,  168- 1 70, 202, 203, 211, 
212, 224-226, 229, 230, 231, 
235, 238, 240, 264,3 18,3 96,
416, 421, 435,4 36, 455, 460,
468, 515, 564, 588, 600, 606, 
618, 681, 739.

Лещина 210, 211.
Лещъ 262, 520, 521, 593.
Ливни 158, 195, 203, 244.
Лилейныя 245.
Лимоны 205.
Липа 210, 211, 488.
Лисицы 256, 257, 258, 522—

524.
Лисица-караганка 256, 257.
Лиственпица 42.
Листогрызы 269, 270.
Лихорадки 189, 316, 425.
Лихорадки см. маляріи.
Лишайники 241, 246, 253, 

715.
Лоби 451.
Лодки 697.
Ложбины 23.
Ломоносъ 252.
Лопатоносъ 261, 262, 521.
Лосось 261.
Лососевыя 261.
Лохъ 237, 478.
Лошади 17, 30, 37, 263, 267,

443, 490, 505, 592, 605, 607,
622, 652, 692, 723, 738, 750,
753, 779.

Лошадь Пржевальскаго 490.
Лощины 13, 14, 769, 778.
Луга 44, 169, 233, 241, 244,

245, 246-248, 251, 272, 764,
776.

Лутовыя почвы 169.



Лугостепь 168, 169.
Лужи 767.
Лукъ 213, 215, 216, 233, 235,

246, 247, 250, 400,4 71,5 90.
Луки 747.
Луки 258.
Лысуха 259.
Льды 156.
Лѣса 42, 46, 48, 69,1 07,207, 

210-212 ,2 29,232- 2 33,236,
240- 2 42, 259, 272, 276, 321,
322, 434, 474, 487, 488,5 60,
625, 767, 774.

Лѣса горные 168, 170, 243.
Лѣса хвойные 213.
Лѣсничества 197.
Лѣсные грузы 552, 570,573, 

577, 623, 638.
Лѣсные матеріалы 582.
Лѣсныя почвы 170.
Лѣсоводство 513- 5 19, 772.
Лѣсопольная система поле

водства 434.
Лѣсостепь 170, 220.
Лѣто 203 - 2 04.
Лютетскій ярусъ 153.
Лютеране 332.
Лютики 242, 246, 247, 250,

252
Люффа 472.
Люцерна 81, 254, 327, 422,

432, 434 -  436, 440, 447, 
469-470, 481,4 93, 500, 556,
592, 597, 626, 708,7 23,7 57.

Ляблау см. свекла.
Лягушки 261.
Ляльми 420.
Лятокъ см. рапсъ.
Лятта 532.
Ляшакъ см. рожь.

Мавзолеи 638, 639, 641, 643,
645, 647, 670, 672,6 76,6 77,
679, 680, 681, 756.

Магній сѣрнокислый 167.
Магометанство 274, 279, 280, 

281 — 288, 289 — 292, 294, 
296, 297, 311, 317, 320, 3 3 3 -
337, 353 -  355, 358, 369, 
375-377, 380, 382,3 84, 386,
388, 391, 392, 394, 398,4 00,
406, 407, 410- 4 13,4 17,4 21,
481, 490, 538, 555, 557,5 58,
560, 596, 606, 607, 619, 620,
634, 635, 640, 642, 643, 646,
651, 652, 656, 657,6 66, 667, 
670-674, 678, 680,6 84,6 86, 
692- 6 94, 696, 697, 699, 702,
704, 705, 707, 709, 714, 722,
736, 745-747 ,7 52,7 53,7 56.

Маддахъ 357, 402, 660.
Мадраса см. медресе.

Мазанки 387, 486.
Мазаръ 356, 377, 394, 400,

407, 486, 487, 488, 615 -  
618, 672, 678, 694, 696, 700, 
702 — 704, 707, 711 — 714,
721, 733, 744, 756, 759.

Маздеизмъ 274, 278, 320.
Май-джувазъ 466.
Майта 497.
Макка-джугара см. куку

руза.
Мактабъ-хана см. мектебъ.
Макъ 224, 225, 227, 230, 246, 

248, 250, 252, 253, 452,4 54.
Малахай 372.
Малина 240, 242, 479.
Малля-гуза см. хлопчат- 

никъ.
Мальва 474.
Малярія 205, 260, 581, 590, 

591, 597, 625, 629, 638,
641, 688, 701, 704,7 35,7 61.

Манапы 377.
Манзи 482, 484.
Манихейство 278, 279, 280,

286, 758.
Манулъ 256.
Мануфактурные товары 623.
Маралъ 258, 523, 525.
Марваританъ 487.
Марганецъ 170, 177.
Мардекеръ 439.
Марена 454, 467.
Маринка 261, 262, 522.
Мартышки 109.
Маска 483.

 Масла растительныя 662.
Масличныя 452.
Масло коровье 497, 500.
Массивно - кристаллическія 

горныя породы 151.
Масхаръ см. сафлоръ.
Мата 456, 553, 716, 766.
Мата см. бязь.
Махорка 468.
Машиначи 531.
Машъ 435, 440, 451, 453.
Медвѣдь 257, 413, 522, 523,

720.
Медвѣдь бурый 258.
Медвѣдь свѣтлый 258.
Медоѣдъ 256.
Медъ 508- 5 09.
Медресе 335, 336, 337, 355,

486, 616, 617, 632, 652, 659,
666, 670, 672-674, 678, 692,
700, 708, 709, 733,7 34,7 52,
753, 754, 756.

Междурѣчья 127.
Межень 737.
Мектебъ 335, 337, 355, 659,

666, 700.
Ме аф ры 46.

Мель 135, 144, 145, 159, 570,
727, 728, 744.

Менониты 326, 353, 491, 496, 
497, 757.

Меотпческій ярусъ 153.
Мергели 41, 46,1 52, 153,158,

175, 176, 746.
Мериносы 501.
Мерлушки 605, 651.
Метаморфическія горныя по

роды 27, 39, 46, 48, 151.
Метели 190.
Мехтеры см. кушъ-беги.
Мехтеръ 347.
Мечети 486, 487, 488, 612, 

615, 616,6 4 3 -6 4 5 ,6 55,6 56, 
659,6 60,6 66,6 68,6 70, 6 7 2 -
680, 692, 696, 700,702,7 04,
705, 708, 709, 711,7 12,7 31,
732,7 34,7 35, 745, 749, 750, 
752 -7 5 4 , 756,7 57,7 60,764,
768, 780.

Миндаль 202, 226, 230, 231,
234, 236-238 ,400,4 73,4 76,
512, 516, 698, 735.

Миндаль колючій 225.
Минеральные источники

178- 1 80.
Мирабилитъ см. Глауберова 

соль.
Мирабъ 425, 426, 555.
Миражъ 22, 203.
Миръ 652.
Миссіонеры 4.
Михманъ-хана 396.
Михрабъ 655.
Міоценъ 12, 14,1 53,1 54, 210.
Млекопитающія 166, 256 -

258.
Многоженство 354, 376, 382,

389, 396.
Многопольная система поле

водства 434.
Могильники древніе 619, 631,

698, 719.
Можжевельникъ древовид

ный 42, 46, 52, 54, 77, 86,
103, 104, 105, 129, 212, 
229-240, 242, 243, 2 4 6 -  
248, 516, 517, 683, 714, 715, 
735.

Можжевельникъ карликовый
233.

Моллюски 166.
Молокане 332, 353, 363, 553,

628, 631.
Молочай 218.
Молочное хозяйство 496, 558,

590, 635.
Монастыри 353.
Монеты древнія 303,3 17,3 18,

320, 707, 730, 732, 736, 749.



Морены 41, 45, 51. 61, 63, 68,
80, 84, 90, 99,1 30, 156, 246,
247, 566, 682, 684, 725, 766,
774.

Морковь 400, 471.
Морковь дикая 217.
Морозы 157, 201, 204, 245, 761. 
Моря геологическія 3. 
Моряны 125.
Москиты 265, 266 , 590, 745. 
Мосты 568.
Мотыльковыя 223, 228, 231,

240.
Мошкара 704.
Мошки 136, 139,1 44,2 65,503. 
Мраморъ 72, 170, 178, 678. 
Мугъ 698, 707.
Мугъ, см. язычество. 
Мударисъ 335, 336, 355, 394. 
Мука 623.
Мулкъ, см. мюлькъ.
Муллы 335, 336, 338, 355, 382,

389, 394, 742.
Мулъ 504.
Муравьи 265.
Мурундукъ 502.
Мусалясъ 483, 484. 
Мусульманство, см. магоме

танство.
Мутевали 335.
Муфти 336, 355, 393, 394. 
Мухи 265.
Мухи, живородящія 264. 
Мухи шпанскія 268, 269. 
Мухоловка райская 259. 
Мухоловки 259.
Муэззинъ 335, 355.
Мхи 253.
Мыр а 554.
Мысы 747.
Мыши летучія 256, 257, 628,

698.
Мышь Вагнера 256, 257. 
Мышьякъ 170.
Мѣдный вѣкъ 318.
Мѣдь 170, 1 76—177, 532, 533, 

539, 542.
Мѣлъ 152 - 1 53.
Мѣха 282, 549, 551, 716. 
Мюлькъ 417, 418, 557. 
Мюридъ 355, 356, 357. 
Мятель 714, 717.

Н абѣги 301, 316, 385, 386,
388, 490, 493, 657, 658, 665. 

Наводненія 92.
Навозники 268.
Навозники копры 267. 
Навозъ 435, 447, 460. 
Навѣваніе 168.
Нагаръ 535.
Нагорья 9, 45, 55, 59, 61,1 68,

194, 202, 206, 212, 247- 2 53,
255, 267, 313, 314, 344, 345,
489, 587, 649, 650, 715, 724,
735, 765.

Надвиганіе ледниковъ 92,
94, 199.

Надвиганіе песковъ 20. 
Надписи древнія 320, 688,

697, 698, 699, 737. 
Наибства 347, 750.
Наибъ 347, 750.
Накщбенди, орденъ 662. 
Намазлыкъ 528, 529.
Намазъ 335, 660.
Наносы ледниковъ 41.
Нанъ 400.
Наплывы орѣховые 710. 
Нарванъ, см. вязъ. 
Нарванъ, см. сада-карагачъ. 
Народное образованіе 333. 
Наръ, см. дромадеръ. 
Нарывники 264, 268.
Насвай 397.
Насвай, см. калмакъ. 
Насъ-кавакъ, см. табакерка. 
Насыпи 579, 620, 753. 
Насѣкомоядныя 256. 
Насѣкомыя 264 - 2 72.
Натоби 728.
Находъ, см.горошекъ овечій. 
Начаръ 389.
Нашествіе кочевниковъ 596,

599.
Наши 402, 454.
Незабудки 55, 239, 247, 250. 
Нектарины 475.
Нерестъ 747.
Несторіане 278 - 2 79,280, 286,

292, 319, 370, 642, 656, 668,
760, 761, 762, 768.

Нефритъ 677.
Нефтепроводы 175.
Нефть 103, 110, 170, 1 74- 1 75, 

539,5 40,5 52, 577,582, 623-
625, 651, 705, 710. 

Низменности 10 - 3 5,4 25,747. 
Никахъ 382, 402.
Нищенство 413.
Нокъ 476.
Ночницы 266.
Нуммулиты 152, 153.
Нутъ, см. горошекъ овечій. 
Нырки 260.

Оазисы 3, 9, 11, 12, 15, 17, 
18, 20, 25, 27, 30, 33, 35, 80,
104, 111- 1 13, 119,1 20, 128,
131, 135, 157, 166, 169, 180, 
203 -  205, 212, 229, 235,
253 — 254, 266, 270, 273,
290, 298, 301, 312, 313, 315, 
343 -  345, 347, 350, 356,

382, 384, 387, 388, 391, 416, 
417, 420, 421, 423 - 4 25, 443,
449, 469, 486, 496, 497, 500,
504, 528, 529, 545, 549, 563,
564, 590, 604, 606, 607, 625,
626, 628, 629, 631, 633-638, 
640-642, 647, 650, 654, 655,
662-664, 686, 688, 690, 693,
698, 699, 702, 703, 705, 708,
728, 729, 731, 734, 742, 744,
747, 749, 750, 754.

Обвалы 162, 684, 724.
Обводненіе 25.
Оби 420.
Облачность 191.
Облѣпиха 46, 133, 141, 228, 

231, 232, 236, 238, 240, 241,
248, 719, 721, 763, 764, 774.

Обрывы 13,2 15,248, 318, 436,
695, 702, 711, 717, 7 3 9 -
741, 744, 745, 767.

Обычное право 417, 425, 426,
750.

Овесъ дикій 248.
Овесъ черный 441, 442, 450.
Овесъ 444, 450.
Овода 144, 265, 266, 489, 598.
Овощи 435, 436, 441, 552, 590,

591, 623, 718, 738.
Овраги 13, 14, 48, 66, 67, 

110, 215, 425, 625, 686, 694,
698.

Овсянки 259.
Овца дикая 632.
Овцеводство тонкорунное 

501 558
Овцы 13, 2 0, 54, 103, 226,

251, 263, 267, 490, 491, 498, 
499, 500, 501, 505, 592, 597,
607, 616, 622, 650, 655, 723,
762.

Овины 548, 549, 701.
Огнепоклонство 274,275,3 19,

640, 656, 702.
Огородничество 410, 433 -  

434,4 35,4 36,4 50,4 51,471-
472, 598, 607, 622, 662, 738,
769.

Огурцы 472, 598.
Одуванчикъ 242, 249.
Озера 2, 3, 11, 12- 1 4, 23, 24,

32, 33, 35, 42, 44, 45, 47,
48, 50, 53 -  55, 57, 58, 61,
81, 97, 98, 99,1 01, 108,1 11, 
113- 1 15, 120, 123, 127 -
133, 135,1 38-143, 145,1 46,
149,1 54, 155, 158,1 59,1 62,
164, 168 -  174, 178 — 180,
190,1 92, 198, 206, 207, 260, 
519-522, 539, 592, 593,5 97,
654, 682-685, 690, 707, 711,
714, 717- 7 20, 739, 746,747,
753, 761, 763, 764, 774.



Озера горныя 67, 74, 90.9 1, 
92, 94, 95, 107.

Озера моренныя 156.
Озера подземныя 179, 628. 
Озера самосадочныя 539. 
Озера соленыя 27, 28, 31,

76, 106, 115, 147, 625, 747. 
Озокеритъ 103, 110, 170, 175,

541, 624.
Оидіумъ 482, 485. 
Оксфордскій ярусъ 152. 
Окъ-джилянъ 261.
Окунь 522.
Окунь Шренка 262. 
Оледенѣніе 41, 156.
Оленгчи 370.
Олени 119, 144,2 28,2 57,7 31,

739, 745.
Олень бухарскій 257. 
Олигоценъ 153, 210.
Олифа 466.
Омачъ 437, 532.
Опіумъ 388, 454.
Оплывы 162.
Оподзоливаніе почвъ 170. 
Оползни 162, 164. 
Опрѣсненіе водъ 155. 
Опытныя станціи 458, 459,

460, 690.
Орланъ 258.
Орлы 258.
Орошеніе 11, 25, 28, 30, 34. 
Орошеніе искусственное 76,

77, 79, 108, 110-113, 116, 
118 -  120, 127 -  129, 131,
132, 134 -  136, 138, 144,
147, 159, 167, 169, 2 0 3 -
205, 207, 243, 244, 254, 262,
274, 296, 317, 318, 320, 321,
327, 328, 330, 332, 333, 346, 
350,386,4 15,4 17, 4 19- 430,
433, 435, 436, 441, 442, 445,
450, 455, 467, 478, 480, 481, 
506,5 12,5 17,5 18,5 55, 557-
559, 573-575, 592, 595-
597,5 99,600,602,604,606 - 
608,6 10, 614, 615, 618-620,
622, 624, 626, 634- 641, 644,
645, 647, 649, 650, 654, 655,
657, 659, 664, 665, 668, 678,
681, 686, 688- 691, 693,6 94,
696, 698- 705, 708, 728,7 29, 
731, 732, 734-736, 738, 744, 
747 -  750, 752 -  757, 759,
767, 769, 776.

Орудія земледѣльческія 
437-439.

Орѣхъ грецкій 54, 170, 210,
212, 213, 231, 232, 234, 236, 
238, 239, 254, 400, 479, 487,
512, 516-518, 534, 552,6 31,
680, 710, 735, 765.

Орѣхъ земляной 441.

Осадки атмосферы 3, 52,
142, 193- 2 00, 430, 650.

Осень 204- 2 05.
Осетровыя 261, 520.
Осетръ 520.
Осина 242.
Ослы 490, 504, 505, 592, 597,

607.
Османъ, рыба 522.
Осока 61, 225, 226, 230, 233,

242, 246, 249, 252.
Осокорь 719.
Оссуаріи 319.
Острова 110, 116, 119, 121-

127, 135, 136, 144, 145, 148,
150,1 59, 171, 174, 175, 199,
228, 241, 257, 384, 471, 520,
539, 540, 595, 622, 624, 697,
727, 729, 731-733, 739,7 44,
747, 748.

Остунъ 408.
Осы 265.
Осыпи 68, 97, 717, 726.
Осѣдлая культура 351.
Осѣдлость 3.
Отмели 228.
Отступаніе ледниковъ 84, 

92, 98.
Оттепели 201.
Охота 364, 5 2 2  — 525, 718, 

731, 745, 766.
Очковая змѣя 261.

П авлины  504.
Падежи скота 489, 499. 
Падшалыкъ 557.
Паласъ 527, 529, 530, 638. 
Палау см. пилавъ. 
Палеарктическая фаупа 2 71. 
Палеогенъ 153. 
Паломничество 707, 712. 
Пальмы 205.
Памятники старины 317—

320.
Пантера 628.
Панты 523.
П апаха 386.
Паразиты 223, 264. 
Параличъ 189.
Паранджа 398, 532. 
Параффинъ 175.
Парваначи 651.
Парменъ золотой 477. 
Паровая система полевод

ства 434.
Паромы 568, 702, 737, 767,

780.
Пароходство 317, 510, 573,

593, 649, 727, 731, 733, 738,
739, 743, 747.

Парсанъ 21.
Парсизмъ 274.

Пастбища 44, 52, 54, 55, 68,
90, 131, 150, 247, 252, 264,
351, 408, 416, 489, 497, 625,
682, 684, 716, 720, 721, 724,
738.

Пасѣки 711.
Патакъ 530.
Паукообразныя 262 -  263,

590.
Пауловнія 488.
Пебрина 506.
Пеликановыя 260.
Пеликаны 145, 260. 
Пендинка см. Пендинская 

язва.
Пендинская язва 205, 581,

591, 631, 640.
Первоцвѣтъ 246, 249, 250,

253.
Пергаментъ 283.
Перевалы 42- 4 7, 50, 51, 53,

54, 5 6 -6 1 , 63, 6 4 -7 1 , 7 3 -
96, 99-102 , 105, 107, 114,
129, 133, 134, 138, 149, 150,
159, 171, 176, 190, 202, 249, 
252, 548, 553, 562-567, 584,
605, 606, 620, 680, 682-684,
694, 703 - 7 08, 710, 711, 
714- 7 20, 722-727, 7 4 0 -
742, 758, 761-763, 766, 769, 
774- 7 77.

Перевязка 256.
Перегной 168- 1 70. 
Перекати-поле 30.
Перекатъ 135, 144, 727, 728. 
Перекочевки 54, 374. 
Перелоги 427, 428, 441. 
Перелѣски 514, 516, 720. 
Перепела 259, 523, 524. 
Перепончатокрылыя 265. 
Переправы 568, 730, 731,

736 -  740, 744, 747, 749,
767, 780.

Переселеніе 317, 638, 708,
711, 763, 764, 770, 773. 

Переселеніе см. колонизація. 
Переселенія кочевыя 3. 
Перетяга 520.
Перецъ красный 471. 
Перешейки 780.
Пери 753.
Персикъ 416, 473- 4 75, 480,

695, 768.
Песецъ 258.
Пески 2, 3, И , 12, 14 — 28,

3 0 -3 4 , 36, 39, 41, 42, 104, 
106-111, 113, 115, 117 -  
123, 125, 128, 138, 139, 141, 
143 -  147, 150 -  152, 155,
157 -  159, 164, 166 -  169, 
171,1 74-177 , 184, 189,1 90,
203, 206, 209, 210, 212, 214,
215, 218 -225 , 228, 229, 235,



250, 252, 255-257, 259, 260,
263, 264, 266, 268-270, 276, 
310,315,388,417,436,513— 
515,518, 578-580, 592, 597,
600, 621, 622, 624, 625, 628, 
631,633-636, 638, 639, 648,
649, 653, 654, 698, 702, 704, 
716,720, 729,737,742,744- 
746, 749, 757, 760, 775, 776, 
778.

Пески бугристые 18—21.
Пескопады 119, 744.
Песочникъ 260.
Пеструшка степная 256.
Песчаники 27, 31, 37, 41, 52,

89, 103, 106, 112, 152, 153, 
158,174, 176, 178, 210, 743,
746, 760, 766.

Песчанки 21, 256—258.
Песь 205, 680.
Пехлеваны 647.
Пещеры 97, 106, 116, 158,

165, 179, 318, 628, 640, 678,
682, 683, 698, 712, 713, 717,
763.

Пигалица 260.
Пилавъ 374, 388, 400, 439, 

445, 471.
Пирамиды земляныя 159,

684.
Пиры 355.
Письмена древнія 698, 754,

759, 761-763, 768, 775.
Питомники 518, 653.
Пихта 42, 52, 54, 238, 242, 

516, 517.
Пищуха красноватая 257.
Пищуха 258.
Піазъ см. лукъ.
Піала 374, 397.
Піонъ 55, 239, 240.
Плантацій 457, 467, 469, 506,

618, 704.
Пластинчатоклювыя 260, 

209_271
Платанъ 473, 488, 631, 680,

682, 686, 707, 734, 737, 739,
742.

Платанъ см. чинаръ.
Плато 52, 54, 64, 99, 100,143, 

162, 168, 253, 691, 724, 738,
740, 757, 764.

Плейстосейстовыя области 
162.

Пліоценъ 14, 154, 210.
Пловъ 336, 590.
Плодоводство см. садовод

ство.
Плодожорка 485.
Плоскогорья см. плато.
Плотины 424, 425, 430, 624,

635, 637, 639, 644, 647, 648,
693, 750.

Плуги 438,
Побережья 519, 522, 523.
Поборы 553, 557.
Поганки 260.
Подати 555.
Подсолнечникъ 452, 454.
Подчалки 519—520.
Пожары 658.
Поймы см. тугаи.
Полба 448, 450.
Полевка закаспійская 257.
Полевки 257, 258.
Полеводство 434, 619.
Полезныя ископаемыя 170— 

180.
Половодья 110, 113,117,118, 

128, 135, 140, 142,144,147, 
148, 228, 568, 592, 597, 598,
636, 737.

Половой составь населенія 
349—350.

Полужесткокрылый 265.
Полуполба 450.
Полукочевники 351 — 352, 

381, 416, 442, 445,488,493,
650, 735.

Полукустарники 225, 229,1 
249.

Полуострова 122, 126, 141, I 
214, 624.

Полупустыня 168, 169, 328. 1
Полынь 13, 21, 23, 26, 28, 

31, 34, 44, 68, 168, 169, 
213—216, 218, 225, 226, 228, 
231,232,233, 235, 236, 240, 
242, 246, 247, 249-253, 263, 
511, 538, 600, 604, 767.

Пометъ 267, 436.
Понтическій ярусъ 153.
Поползни 259.
Пороги 54, 130, 147, 572,720.
Породы коренныя 168.
Портландскій ярусъ 152.
Порфиры 36, 37, 44, 46, 47, 

50, 52, 54, 143, 151, 159, 
178.

Порфиритъ 151.
Посѣвы 719, 720.
Потоки 14, 28, 47, 158, 159, 

162, 619, 722, 724.
Потоки грязевы е см. силь.
Похороны киргизскія 377.
Почвы 3, 15, 167—170.
Православные 332, 353, 363.
Предгорья 11, 20, 28, 50, 54, 

159, 163, 164, 168,173,179, 
180, 185, 195, 203,204,211, 
212, 2 2 4 -2 2 6 , 235, 236, 
240-242, 248, 268, 319, 321, 
328, 330, 351, 366,406,415, 
416,445,508, 605, 607, 625, 
626, 628, 631, 634,635,681,
685, 688, 699, 702,705,706,

715,716,735, 757, 760, 761,
764, 768, 770, 776,778,779. 

Прерій 169, 240, 242, 246, 253. 
Пресмыкающіяся 260—261. 
Прибываніе воды 126, 142,

146, 149, 155, 198. 
Прилавки 774.
Провалы 164, 173. 
Производства и промыслы: 

бумаготкацк. 282. 
бумажн. 283. 
винодѣльн. 666. 
винокур. 538,558, 614, 650,

666, 758, 773. 
водочн. 772. 
войлочн. 498—499, 527. 
гончарн. 387, 525, 526, 535,

705.
горн. 530—544, 558. 
древодѣльн. 413. 
дерев, рѣзн. 526. 
землекопн. 410. 
извозн. 553, 623, 631, 635, 

638, 777. 
керамич. 526. 
кирпичи. 438, 512, 630. 
кишечн. 500, 605, 666, 688. 
ковров. 387, 493, 526—530, 

638, 650, 728, 729. 
кожевенн. 499, 511, 525,

526, 532, 605, 607, 614, 
630, 666, 758, 761, 768, 
772, 773. 

коньячп. 666. 
кошемн. 527, 528. 
красильн. 525,536,650,742. 
кровельн. 395. 
кузнечн. 395. 
кустари. 416,525—537,607, 

638, 650, 651, 721. 
малярн. 395.
маслобойн. 525, 536, 538, 

558, 630, 638, 648, 663,
665, 666, 701, 703, 706,
709, 768, 772.

металлич. 282, 525, 532. 
минеральн. водъ 614. 
мукомольн. 424, 525, 536, 

538-539, 616, 630, 638,
666, 761, 768. 

мыловар. 525, 536, 538,
605, 648. 

мѣдиплавильн. 395, 698. 
ножев. 526.
оружейн. 282, 532 — 53-3,

735.
отхож. 553—554. 
печн. 395.
пивовар. 443, 473, 484,538, 

558, 594, 598, 607, 614,
666, 706, 761, 772, 773. 

полиграфич. 614. 
портняжн. 395.



прядильн. 229, 530. 
пухов. 530. 
ремесленн. 768. 
рыбн. 110, 520. 
рѣзн. 534.
сантонинн. 538, 558, 600, 

604, 605: 
сапожн. 395, 525, 526. 
свеклосахари. 469, 620. 
свинцово-прокатп. 666. 
свѣчн. 525, 536, 605. 
ееребрян. 387. 
соледобыв. 625. 
спиртоочистит. 666, 706, 

772. 
стѳклянн. 320. 
сѣдельн. 395. 
сыровар. 761. 
табачн. 538, 614, 772. 
ткацк. 408, 525, 735, 742. 
тюлен. 110.
фабр.-зав. 341, 348, 416, 

536-539, 607, 630, 638,
709, 758, 761, 765, 768,
772, 773, 776. 

хлопкоочистит. 424, 458,
464, 537, 558, 600, 605,
607, 614, 627, 628, 630, 
638, 648, 650, 653-667,
688, 698, 701- 703, 705,
706, 709, 710, 754. 

чайно-разсып. 666, 667. 
чуг.-лит. 614. 
чулочн. 630. 
шелков. 282, 508. 
шелкомотальн. 531, 536. 
шелкоткацк. 530, 531, 536,
705.
шерстомойн. 773. 
шерстян. 527. 
ювелирн. 534.

Проказа см. песь.
Пролетъ 260.
Проливы 155.
Пролювій 169.
Пропасти 566.
Просо 430, 433, 435,442,4 45, 

448 , 592, 597, 600, 757.
Протоки 35, 120, 729.
Проходы горные 235, 280,

281, 285, 686.
Пруды 473, 688, 752.
Прусикъ 264.
Прыгуны 353.
Прямокрылыя 264, 268.
Психиды 267.
Птицеводство 504.
Птицы водяныя 720.
Птицы 30, 258 -  260, 654,

655.
Пула 554.
Пустыни 2, 3, 9, 14, 15, 20, 

2 3 -2 7 , 2 9 -3 2 , 34, 35, 76,

98, 104, 113, 139, 148, 152,
157, 158, 164, 168,1 69,1 76,
179,1 8 9 -1 9 1 ,1 93, 195, 203,
204, 208, 209, 211 - 2 25, 
227-231, 233,2 35,2 38,2 40,
242, 250, 255-260 , 264, 
266-273 , 301, 305, 310,3 12,
313, 315-317, 320, 345,3 65,
417, 421, 425, 502,5 13, 514,
518, 522, 525, 545, 563, 574, 
575, 578, 579, 581, 587, 590,
592, 594, 600, 602, 606, 618,
621, 625, 631, 635, 636, 639-
642, 647, 648, 654, 662, 663,
686,  688-690 702, 716-
718, 721, 729, 736,7 44,7 45, 
749, 754, 755, 762, 769, 773,
776, 778.

Пустыни каменистыя 31—
34.

Пустынно - степная флора
235.

Пустынный загаръ  157.
Пустынныя степи 169.
Пути сообщенія 560- 5 85: 

водные 564, 568, 569. 
грунтовые 588. 
желѣзные 25, 348, 558, 

560-562, 564, 565, 574,
575, 577- 5 85. 

караванные 37, 699, 729. 
подъѣздныѳ 625, 631, 694.

Пухтатилля 554.
Пухъ козій 501.
Пчеловодство 265, 508- 5 09,

711, 764, 766, 773,7 77,7 78.
Пшеница 81, 203, 400, 430,

433, 435, 441-445, 548, 549, 
582, 592, 597, 600, 605, 622,
638, 662, 719, 757.

Пыль 164,1 67, 200, 205, 710,
772.

Пыльникъ 588.
Пьянство 402.
Пѣганки 260.
Пѣтухи 524.

Р а б а т ъ  383, 655, 657, 668,
697, 702, 712, 714, 717.

Рабство 282, 291, 299, 301,
304, 305, 310, 312,3 16,3 47,
385, 388, 405, 406,409,4 10,
412, 414.

Равнины 32, 116, 194, 208,
213, 255, 265, 406, 415,4 17,
489, 508, 513, 649,6 54,6 62,
688, 699, 735, 736, 738,7 39,
763, 767, 774.

Радіація солнечная З.
Радій 177.
Разбои 316, 386, 388, 493.
Развалины 318, 320, 596,

598-600, 602,6 05, 618,6 24,
626, 628, 631-635, 6 3 9 -  
647 , 664, 665, 673, 680, 682, 
684, 696, 698, 702,7 21,7 23,
732 -  738, 744 — 747, 749, 
754 — 756, 758 - 7 60, 764,
766, 768.

Р азвѣваніе 27, 157, 164, 744.
Разливъ 41, 107, 120, 260,

265, 512, 590, 594,5 97,7 39,
746.

Размываніе 88,1 59, 160,7 28,
729, 732, 744, 750.

Разрушительные геологиче- 
скіе процессы 118, 119.

Ракообразныя 109, 262, 602.
Рангъ (осока) 26, 215, 222.
Р апа 172.
Рапсъ 441, 442, 451,4 52,7 19.
Растительность альпійская

97, 100.
Растительность З, 207 - 2 54.
Ревень 214, 216, 218, 222, 

223, 233, 247, 249, 512.
Ревматизмъ 628.
Редисъ 441.
Реисъ 651.
Рейханъ см. базиликъ .
Реликты, 236, 271, 272.
Рельефъ земной поверх

ности З.
Ремезы 259.
Ремесла 296, 303, 395, 406, 

416.
Ренетъ 477.
Рептиліи см. пресмыкаю- 

щіяся.
Ржанки 260.
Рисъ 189, 205, 254, 265, 422,

432, 435, 4 4 5 - 4 49, 504,
548, 549, 582, 590, 596, 600,
607, 618, 638, 681, 682, 686,
704, 761, 768.

Ришта 205, 591, 660, 688.
Рогатый скотъ см. ското

водство.
Родники 23, 588, 602, 605, 

625.
Родовой бытъ  368, 378, 381, 

384, 389, 391, 650.
Рожь 441, 442, 444, 450, 757.
Розмаринъ 477.
Розсыпи 177.
Розаріи 234.
Розы 226, 230, 231, 234, 236.
Ростовщичество 413, 650,661.
Рощи 514, 516.
Ртуть 177.
Рубины 722.
Рудисты 153.
Рудники древніе 698.
Руза-Аитъ, праздникъ 402.
Руза см. ураза .



Рукава рѣчные 120, 598, 
694, 729, 733, 735, 737, 739,
744, 747-749, 756.

Русла рѣчныя 158,159, 228, 
625, 727, 729, 730, 738,
744.

Русла старый 26—28, 120,
121, 135, 199, 598, 636, 637,
749, 754, 755.

Рухляки см. мергели.
Ручьи 621.
Руянъ см. марена.
Рыба красная 519, 520.
Рыбницы 572.
Рыболовство 330, 364, 391, 

519 — 522, 569, 572, 576, 
592,593,596,615,612,621—
624, 739, 747, 764, 766, 773,
775.

Рыбы 55, 109, 261  — 262,
549, 551, 577, 594, 654, 720.

Рысь болотная 523.
Рысь 258, 731.
Рѣдька 471.
Рѣки 2, 11, 32, 33, 35, 41, 

42, 44, 46, 145,169, 224, 228,
257, 350-351, 519, 649.

Рѣки подземныя 698.
Рѣпа 400, 441, 471.
Рябина 46, 52, 77, 233, 235— 

238, 241, 242, 714, 774.
Рябки 259.
Рябчикъ горный 524.
Рябчикъ 628.

Саба 373.
Сабзы см. морковь.
Саганъ-худаты 734.
Сада-карагачъ 487.
Саджа 259.
Садоводство 283, 322, 408,

415, 433, 434, 473, 486—
488, 556, 558, 607, 619, 620,
622, 626, 627, 630, 631, 634,
637, 667, 670, 692, 694, 695,
697, 698, 702, 705, 708, 711,
727, 732, 735, 737, 738, 739,
755, 760, 761, 762, 765, 767,
768, 769, 770, 772, 778.

Сазанъ 262, 521, 522, 593,
764.

Сазъ 141, 763, 764.
Сайга 13, 48, 256, 257, 523, 

525.
Сайканъ 42.
Саиль 402, 662, 678.
Сайрамскія лошади 492.
Сакли 387, 555.
Саксаулъ 18, 21, 23, 27,127, 

144, 168, 214, 220, 2 2 1 -  
222, 224, 235, 269, 272, 514,
569, 580, 596, 648, 649.

Салгытъ 557.
Салля 397.
Саманъ 396, 437, 493, 504. 
Самаркандская соль 171. 
Самосадочныя соляныя * 

озера 170, 172—174. 
Санащикъ 418.
Сандалъ 396.
Сандовъ 519.
Санскритъ 775.
Сантонинъ 216, 511, 538, 

551, 558, 600, 604, 605. 
Саперави см. тауквери. 
Саранча 264, 485.
Сарбазы 652.
Сард об а 30, 650, 663. 
Сарматскій ярусъ 122, 153, 

154.
Сартовская болѣзнь см. пен

динская язва.
Сарыкъ 500.
Сарычи 258.
Сары-чепъ см. испарякъ. 
Сасыкъ-курай 215, 218. 
Сатрапы 642.
Саукеле 373, 530.
Сауръ см. туйя.
Сафлоръ 451, 452.
Сахаръ 577, 582, 623, 640, 

651, 661, 701, 716, 729, 737, 
768.

Сахоби см. тахоби. 
Саяръ-кафакъ 220.
Сбросы 162.
Свастика 530.
Свекловица сахарная 317, 

469, 471, 558, 607, 620. 
Свинецъ 170, 176—177. 
Свиньи 264, 490, 501—502, 

505, 597, 607.
Сдвиги 164.
Севрюга 520.
Сезамъ см. кунжутъ.
Сезенъ 17, 18.
Сейсмическія области 160. 
Сейши 125.
Секвойя 210, 488.
Сектанты 332, 353, 357, 363, 

364.
Секъ 498.
Селенитъ 109.
Селинъ 18, 224.
Селитра 170, 178.
Сельди 262, 519, 520. 
Сельское населеніе 350.
Сель см. силь.
Сеноманскій ярусъ 152,153. 
Сенонскій ярусъ 152, 153. 
Сердаръ 388.
Серебро 170, 1 7 6 -1 7 7 ,  532, 

534.
Серкеры 556.
Серпоклювы 268.

Сефидъ-джамеганъ, магом, 
секта 281, 642.

Сивоворонки 259.
Сіениты 41, 44, 46, 50, 53, 

54, 151.
Силикаты 166.
Силькъ 355.
Силь 158, 162, 195, 244, 518, 

619.
Силяу 394.
Синагоги 659, 666.
Синапъ 477.
Синицы 259.
Синички 259.
Сіотопъ 677.
Сипаи 424.
Сирень 488.
Системы (періоди) и эры: 

девонек. 37, 44, 50, 152. 
каменноуг. 37, 39, 44, 47, 

50, 152. 
ледников. 78, 99, 156, 210. 
мѣлов. 14, 27, 39, 50, 79, 

88, 152, 153, 154, 159. 
палеозойск. 38, 79, 88, 99, 

151, 152, 159. 
силурійск. 152. 
третичн. 12, 14, 27, 31, 38, 

39, 41, 50, 79, 88, 122, 
151, 152 — 153, 154, 156, 
158, 159, 168, 171, 174, 
175, 210, 211, 265, 271. 

тріасов. 152.
четвертичн. 31, 38,124,151, 

154, 155, 156, 206, 210. 
юрск. 14, 50, 79, 152, 154, 

175.
Система хозяйства 433 — 

435.
Скакуны 268.
Скалы шлифованныя 41.
Скаптейры 2(>0.
Скафиринхъ см. лопатоносъ.
Скважины буровыя 540.
Скворецъ розовый 264.
Скворцы 258, 485.
Складки горныхъ породъ 

35, 38, 39, 49, 50, 52, 55, 
56, 57, 59, 63, 64, 69, 70, 
73, 75, 94, 99, 102, 104, 149, 
161, 210, 515, 761, 762, 777.

Скородосма 222.
Скорпіоны 263, 590.
Скотоводство 28, 32, 54,204, 

222, 223, 224, 248, 274, 279, 
282, 296, 308, 322, 332, 348, 
350, 351, 374, 388, 391, 408, 
411, 414, 415, 416, 434, 
488  — 504, 505, 517, 546, 
548, 551, 552, 5:>6, 557, 592, 
594, 597, 598, Г00, 607, 620, 
622, 626, 634, 637, 650, 663, 
682, 707, 711, 721, 723, 724,



728, 731, 738, 756, 757, 758,
761, 762, 764, 766 - 769,
773, 775, 776, 777, 778, 780.

Скотоцерки 259.
Сланцы кристаллическ. 151.
Сланцы метаморфическіе 76, 

80 99.
Сланцы 37, 41, 44 -  46, 50,

52, 68, 72, 79, 84, 89, 152, 
177,698,699.

Сливы 226, 231, 233, 234, 237, 
238, 473, 478, 480.

Сложноцвѣтныя 213, 223,
227, 230, 231, 233, 240, 246,
250.

Слоники 268, 269, 270.
Слоны 670.
Слѣпецъ киргизскій 256.
Слѣпни 265, 266.
Слѣпушонка афганская 257.
Слюда 166.
Смерчи 190.
Смородина красная 249.
Смородина черная 232, 235, 

238.
Смородина 240, 479.
Смуты 557.
Снаряженіе 586 - 5 91.
Снѣга вѣчные 25, 35, 39, 40, 

41, 43 -4 6 , 48, 50, 51, 5 3 -
55, 58, 60 -6 2 , 66, 67, 6 9 -
72, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 86,
89, 93 -9 5 , 97- 1 00, 102, 
107, 108, 117, 127,1 38, 140,
142, 143, 208, 213, 241, 242, 
246, 250, 253, 422, 606, 649,
684, 694, 705, 706, 711,
714 -  717, 719 -  725, 727,
735, 736, 738, 740, 741, 757,
760, 761, 763 - 7 6 5 ,  767,
770, 774, 778.

Снѣгъ 13, 37, 81, 148, 149,
151, 199-200, 204, 205, 238,
243, 245, 408, 416,4 31,489,
566, 567, 588, 682, 723.

Собаки 485, 524.
Сойка саксаульная 221, 259.
Сойки 259.
Соколы 258, 524.
Соленость воды 109, 124.
Соловьи 259.
Солодковый корень 228,4 47.
Соломорѣзки 438.
Солонцы 3, 11- 1 5, 19, 21, 

22, 25- 2 9, 31, 33, 34, 50,
68, 100, 103, 104, 106, 115,
141, 167- 1 70, 172, 173, 
213-215, 220, 248, 250,
252, 270, 449, 504, 597, 622,
625, 634-636, 648, 649, 705,
718, 749, 767, 778.

Соль каменная 65, 110, 170,
539.

Соль поваренная 48, 76, 103,
106, 167,1 6 9 -1 7 4 ,4 93, 504,
521, 539, 582, 624, 698,7 39,
747, 767.

Солянки 21, 168, 169, 213-
216, 220, 223, 224, 227, 230, 
231, 235, 251, 252.

Соляные ключи 173.
Сомъ 262, 520- 5 22.
Сони 257.
Сойки 174.
Сорго см. джугара.
Сороки 258.
Сорокопуты 259.
Сору 378.
Соры см. шоры.
Сословный составъ населе- 

нія 352.
Софора 468, 488.
Сояки 483, 484.
Спасово согласіе 353.
Спирея 215, 233, 235, 236,

240.
Сплавь 129, 135, 424, 568,

570, 573.
Споровыя растенія 213.
Средиземноморскій ярусъ 

153.
Ссыльные 352.
Ставки кочевыя 303.
Сталактиты 712.
Станицы 778 - 7 80.
Старицы 139, 690.
Старообрядцы 353, 364.
Степи 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16, 

18, 19, 25 -2 9 , 31 -3 5 , 37, 
39, 40, 42, 44, 4 8 -5 0 , 75,
76, 80, 81,8 6,88,100, Ю З -
107, 110,1 11,1 27,1 31,1 33-  
135,1 38,1 39,1 41,1 43,1 46-
148, 157, 159, 168,1 69,1 80,
185, 189, 191, 195, 196,1 99, 
203, 204, 208, 209, 211-216, 
224-229, 231, 233, 240, 241,
243, 245 -  248, 251 -  256, 
258-260, 263,2 64,2 67,2 68,
271, 285, 287, 296,2 97,3 00,
306, 311, 315,3 17, 318,3 20,
321, 328, 333, 336,3 45, 846,
348,3 50,3 51, 366, 384, 390,
415, 416, 418, 420,4 28,4 34, 
486,4 89,4 91,4 96,4 98,5 0 0 -  
504, 511, 513, 514, 518, 522,
525, 545, 549,5 58, 561 - 563,
565, 568, 583, 587-590, 592,
594, 596, 597, 599, 600, 606,
618, 624, 626,6 28,6 34, 636,
649, 650, 663, 682,688,689,
691, 693-696 ,702,7 04, 705, 
715, 737, 738, 742, 749, 757,
758, 760, 762, 763,7 67.7 69,
773, 776, 778, 780.

Степь каменистая 25, 28.

Стервятники 258.
Столовыя горы 157,1 58,7 44,

746.
Стремнины 683, 720. 
Стхепетъ 259, 522.
Стяженія см. конкреціи. 
Субаэральныя образованія 

см. эоловыя.
Субботники 332, 353. 
Субтропическая флора 212. 
Субтропическій климатъ 4 16. 
Суглинки 31, 165, 167 - 1 69,

248.
Судакъ 262, 521, 593. 
Судоходство 572- 5 76, 592,

738, 747.
Су-кавакъ 472.
Султаны 377, 483.
Сумалякъ 402.
Сумбулъ 234, 513.
Сунниты 375, 382, 386, 407, 

410, 413.
Супа 396, 473.
Супеси 168.
Сурки 37, 258, 523, 715, 724. 
Сурпа см. шурпа.
Сурпай 535.
Сурьма 177.
Суслики 21,4 8, 256 - 2 58, 736. 
Сусликъ желтый 257. 
Сусликъ тонкопалый 221,

257
Суфизмъ 355- 3 57, 394, 620, 

662, 704, 756.
Сходы аульные 555.
Сцинки 260.
Сыровареніе 496, 497. 
Сырты 57 — 61, 67, 81, 96,

107, 131, 133, 156, 180, 182,
195, 202, 250-252, 258, 374, 
434 441 566.

Сѣдловины 50, 149, 190, 712,
715.

Сѣра 170, 176, 542.
Сѣрные источники 625. 
Сѣроземы 169, 600.
Сѣти 519- 5 21.
Сюзеке 521.

Табакерки 472.
Табакъ 298, 388, 435, 442, 

468, 551, 607, 662.
Табуны 491.
Таволга см. спирея.
Тазы, собаки 413, 524. 
Такиджай 557.
Такыры 15, 20 — 23, 25, 26,

28, 31, 106, 111, 167-169,
203, 224, 625, 636, 648, 745. 

Таль 66, 77, 147, 473- 4 75,
487, 503, 515, 516, 763, 767, 
778.



Талъ см. ивы.
Тамаки 468.
Тамариксъ 23, 31, 110, 126,

168, 215, 220, 224, 228, 231,
234, 515, 580.

Гамаша 394, 615.
Тамга 368.
Таможни 737, 754, 780.
Танапъ 419, 436, 481, 556.
Тануръ 400.
Тарантулы 218, 262.
Таранъ  дубильный 234, 403, 

511-512.
Тарра 472.
Тарыкъ 445.
Тауквери 483.
Тахоби 482, 484.
Ташъ 677.
Ташкари 396.
Ташъ-мумъ см. озокеритъ .
Теббадъ .189.
Тезекъ 107.
Теке см. козелъ.
Текіе 356.
Тектоническіе процессы 160.
Температура воздуха 180-

187.
Тентякъ-су 597, 598.
Теньга 347, 554.
Терекъ  см. тополь.
Терескенъ 98, 215, 249, 250,

716, 718.
Теріакъ  см. опій.
Термиты 264 - 2 65.
Террасы 13, 48, 57,66, 90,

142, 158, 165, 179, 248, 518.
Тетеревъ 259.
Тигры 33, 112, 119, 136, 139,

144, 145, 228, 2 5 6 -2 58, 522,
523, 595, 731, 737, 739, 745.

Тилля 554.
Типецъ 66, 67, 81, 242.
Тиркушки 260.
Титонскій ярусъ 152.
Тифъ  316.
Тли 468.
Той 375, 402.
Токсаба 651.
Томаты 471.
Топливо 34.
Тополь бальзамическій 235.
Тополь горпый 714.
Тополь пирамидальный 473,

486, 706, 765, 767, 770.
Тополь разнолистный см. 

туранга.
Тополь серебристый пирами

дальный 487.
Тополя 37, 42, 44, 46, 52, 55,

56, 63, 86, 133, 147, 210,
228, 231, 235, 237, 238, 241,
242, 254, 270, 333, 434, 474, 
475, 486-488, 503, 515, 516,

534, 573, 611, 665, 684, 720,
721, 735, 767, 774, 777, 778.

Тоичи-баши 651, 652.
Торбы 529.
Торговля 279, 291, 296, 303—

305, 341, 346-348, 364,3 91,
394, 395, 410, 412-414 ,4 16,
465, 544-553, 558, 614, 650,
661, 666, 738.

Торфъ 170.
Травы 229, 442.
Трамаи 420.
Трещины 164.
Трещины ледниковыя 725.
Тритонъ 261.

 Тропы 107.
Туби 416.
Тугаи 35,1 19,1 35,1 68, 2 2 8 -

229, 231, 235, 257, 330, 433, 
471, 503, 512, 513, 515, 518,
690, 728, 729, 731, 734, 737,

 738, 739, 744, 745, 747,
767.

Туйя 488, 532, 617, 696.
Туманы 200, 203, 242, 705, 

745.
Тумаръ 534.
Тунгуюкъ  91.
Туннели 424, 580.
Туппе 397.
Туранга 228, 231, 767.
Турачъ 259.
Туркй см. кендырь.
Туронскій ярусъ 152, 153.
Турсукъ 373, 501, 532, 568.
Турунъ см. рѣдька.
Турухтанъ 260.
Тутекъ 205- 2 06, 567, 716,

726.
Тутовое дерево 408, 473, 475,

485, 487, 571, 680, 695, 725.
Тутъ-талканъ 408.
Тухумякъ см. софора.
Тушканчики 256, 257.
Тыква 400, 442, 471, 472, 535.
Тѣснины 746, 747, 762.
Тюбетейка 531.
Тюйе, см. верблюдъ.
Тюйе-джапракъ, см. ревень.
Тюлень к аспійскій 256, 519, 

520.
Тюльпанное дерево 210.
Тюльпаны 19, 55, 215, 216,

218, 222, 227, 242, 246.
Тюндукъ 371.
Тюре, см. акъ-суекъ.

У валы  168, 169,2 14, 225,606,
705, 714, 718, 769, 776. 

Увлажненіе 168.
Уголь бурый, см. уголь 

каменный.

Уголь каменный 152, 170,
17 5 - 1 76, 541- 5 42, 559,
694, 698, 710.

Удавъ степной 261.
Удобреніе 435- 4 36.
Удоды 259.
Узлы горные 39, 53, 54.
Узунъ-кулакъ 402.
У зюмъ, см. виноградъ.
Уй 371, 387.
Укрѣпленія 386, 715, 716,

723, 727, 736.
Уларъ 259, 522.
Улау 530.
Улемъ 355.
Улиты 260.
Ульгенчи см. оленгчи.
Улусъ 380.
Ураганы 17, 221.
У раза 402. 615.
Уракъ 437.
Ураній 177.
Урны 618.
Урожаи 556, 557.
Урочища 594, 595, 597, 619,

625, 629, 635, 636, 640, 684,
697, 707, 708, 741 -  713,
715 -  719, 722 -  724, 736,
745, 757.

Урпа 24.
Урюкъ, см. абрикосы.
Урюкъ гайнали 478.
Усачи 262, 268- 2 71, 520-

522, 593.
Уема 398.
Усобицы 658, 670.
Уста, 395, 439, 532.
Устья рѣчныя 737.
Усыханіе водъ 124,1 45,1 55.
Утки дикія 136, 145,1 49, 260,

522, 523.
Утки домашнія 504.
Утренники 204.
Учакъ  396.
Учъ-аякъ 374.
Ущелья 37, 39, 41, 46- 4 8,

 51, 53 -5 6 , 60, 63 -  66, 68,
7 2 -7 4 , 76, 77, 87, 88, 90, 
92, 94, 101, 103- 1 05, 114, 
116,1 17, 127, 129-133, 138, 
141 -  143, 146 -  149, 156,
158, 159, 164, 175, 180, 190,
208, 231, 233, 234, 238, 240,
241, 248, 249, 257, 275, 319,
320, 322, 408, 514, 515, 522,
563, 565, 566, 619, 620, 624,
626, 636, 680, 682, 683, 686,
687,6 93, 697- 6 99, 704, 706,
707, 710, 714, 715, 719, 720,
7 2 2 -7 25, 730, 735, 740,7 58,
759, 761- 7 63, 766, 768,773,
774, 776, 777.



Ф а з а нъ 136, 144, 259, 522,
523, 525, 709, 731, 737, 739,
745.

Ф аланга 218, 590.
Фанатизмъ 357, 651.
Фарватеръ 727.
Фасолъ 451.
Фёнъ 189, 202.
Ферганскій ярусъ 153, 154.
Фиговое дерево 234, 473,4 78.
Фидеръ 465.
Филинъ  258.
Филлитъ 41.
Фирнъ 40, 53, 64, 69, 72, 74,

80, 83, 98, 157, 566.
Фисташка 106, 212, 213, 226,

229, 231, 234, 236-239, 400, 
468, 512, 516, 635, 640, 737,
738.

Фламинго 109, 260.
Фаланги 263.
Фокусы землетрясеній 162.
Фруктовыя деревья 238.
Фрукты 546, 548, 550, 551,

577, 582, 591, 623, 643, 651, 
662, 686, 695, 696, 698, 729,
731, 737, 738, 766.

Фреатическія воды, см. кя
ризы.

Фургоны 630.

Х ад ж и  357, 377.
Х азаватъ 311. 
Хазаръ-аспанъ 215. 
Хайкалъ 407.
Хайталы, см. эфталиты. 
Хаканъ, см. каганъ. 
Хакимъ 347, 610, 722, 750. 
Хакъ 13, 24, 25, 28.
Халатъ 531, 532, 551, 556,

589, 652.
Халифа 357.
Халифы 642, 643, 651, 652. 
Хаманъ 18.
Хамелеонъ, см агама. 
Х аназатъ 492.
Хана-и-мугъ 697.
Ханафи, магометанок, голкъ

674.
Хандалякъ 471.
Ханхайскія отложенія 41. 
Ханы 279, 750, 752.
Ханыфи 357.
Хафизъ 402.
Хаятъ 471.
Хвойникъ 220, 235. 
Хворостъ 724.
Хедзіу, см. чина.
Хераджъ 556. 
Хибитъ-бугдай, см. рожь. 
Хилокъ, см. асфальтъ. 
Хининъ 588, 590.

Хирманъ 437, 443, 556. 
Хищники 256, 257.
Хищныя птицы 258. 
Хлопковая горячка 457. 
Хлопководство 341, 429, 544, 

559,6 19, 620, 634, 637- 6 39,
648, 650, 662, 664, 665, 698,
703, 708.

Хлопковый голодъ 456. 
Хлопковый поясъ 455, 459. 
Хлопокъ 184, 422, 500, 545,

548- 5 53, 577, 582, 605, 623,
638, 640, 641, 643, 651, 661,
665, 691, 696, 698, 700, 701,
704, 708, 709, 716, 729, 731,
737, 738, 766, 780.

Хлопчатникъ 30, 189, 205,
254, 317, 327, 419, 420, 428, 
432, 433, 435, 439 -  442, 
451- 4 53, 4 5 4 - 4 6 7, 497, 
558, 600, 607,6 22, 626-628, 
631, 682, 690, 702, 704, 709,
708, 709, 738, 757. 

Хлопушки 216.
Хлѣба 546, 552, 556. 
Хлѣбопашество 620.
Хмель 473, 761.
Хна 474.
Хода 494.
Ходжа-ахрой 483.
Холмы 637, 640, 760, 776,

780.
Холода 714.
Хомячокъ джунгарскій 257. 
Хомячокъ песчаный 256,257. 
Хомячокъ сѣрый 257. 
Хомячокъ 258.
Хорекъ альпійскій 258. 
Хорекъ степной 257.
Хорги 500.
Хоузъ 396, 473, 657, 659, 660,

678.
Хребты горные 9, 195, 202. 
Христіанство 4, 278 — 280,

286, 291, 292, 319, 353, 370, 
639,6 42,6 56,6 68,7 58, 7 6 0 -
762, 768.

Хрущи 268, 269.
Хрущъ майскій 485. 
Худжра 335, 674.
Хунъ 389.
Хурма 235.
Хусайнэ 482, 484.
Хутба 643.
Хут ора 383, 750.
Хуфіе 356.

Д аплевыя 260. 
Цапля 260. 
Церезинъ 175. 
Цесарка 504. 
Цинія 474.

Циновки 371, 512, 513, 528,
728.

Цинкъ 177.
Цитварное сѣмя 216.
Цынга 206, 315, 578.

Ч аберъ 473.
Чагрыхъ 456.
Чай 205, 374, 383, 388, 471,

582, 588, 623, 667, 780. 
Чайдушъ 397, 533.
Чайки 109, 145, 260. 
Чайрекеръ см. каранда. 
Чай-хана 402, 547, 660. 
Чакримъ см. чагрыхъ. 
Чалма 530, 531.
Чалъ 388.
Чангаракъ 557.
Чанишке 521.
Чарасъ 482, 484. 
Чаръ-базарчи 544.
Чарджуй, дыня 471.
Чархъ 530.
Чачъ-папукъ 534.
Ч аянъ см. скорпіонъ.
Чебакъ  262, 522, 764.
Чеканъ 259.
Чекменъ 530.
Челеки 482.
Чельнякъ  см. чугурма. 
Чембары см. шаровары. 
Черви 169.
Черви шелковичные 487,

504, 506, 508.
Черекеръ см. карапда. 
Черемуха 241, 242, 778. 
Черепаха степная 218. 
Черпаки 30, 218, 260. 
Черешня 479.
Черкезъ 18, 220.
Черноземы 169, 170, 240. 
Чернотѣлки 268 - 2 70. 
Чертополохъ 252.
Чехонь 262.
Чечевица 451, 453. 
Чешуекрылыя 266.
Чигирь 419, 422, 592, 597,

598, 649, 728, 750.
Чикура см. ревень.
Чилига 240.
Чилимъ 397, 402, 533. 
Чилимъ-кавакъ см.к альянъ. 
Чильманды 535.
Чимбетъ 398, 530.
Чина 442, 451.
Чинаръ 231, 234, 235, 239,

254, 534, 615, 619.
Чинаръ см. платанъ. 
Чингиль 220, 228, 515, 721. 
Чинграу 25.
Чинкъ 13, 120, 122, 155, 158,

180.



Чиракъ-ташъ 158.
Чистачи 465.
Читъ 530.
Чій 67, 81, 141, 216, 217, 226,

228, 240, 248, 251, 268, 371,
512, 513, 528, 715, 763. 

Чомуръ 388.
Чорва 388.
Чубуки 484.
Чувалъ 528.
Чугунъ 532.
Чугурма 383.
Чума 684.
Чупъ-пулы 557.
Чурекъ 388.

Ш авл а  400.
Ш аи 532.
Ш акалъ  228, 256, 257, 522,

644.
Ш акаръ-ангуръ 484.
Ш алаш ъ 728.
Ш алганъ см. рѣп а.
Ш алы см. рисъ.
Ш альная вода см. тентякъ-

су.
Шаманство 279, 291, 355, 

357, 376, 380.
Ш аріатъ 336, 337, 344, 354,

355, 376, 382, 388, 389, 394,
416, 425, 426, 556, 651, 652.

Ш аровары 365, 532.
Шафранъ 736.
Шафтали-инжиръ 475.
Ш афтали см. персикъ.
Шахъ-нишинъ-тапа 608.
Ш ахристанъ 320, 600, 657,

668, 670, 679, 681, 697, 702,
711.

Шейхи 355, 356, 643, 662.
Шелкъ 506 - 5 08, 548, 550,

551, 582, 623, 642, 696, 700,
711, 716.

Шелковица 231, 254, 428,
473, 475, 476, 487, 503, 506,
737.

Шелковица см. тутовое де
рево.

Шелководство 266, 504- 5 08, 
558, 630, 665, 695, 705, 737.

Шелкопряды 266, 267, 507.

Ш емая 262.
Шерсть 546, 548 -  551, 553,

582, 594, 597, 602, 605, 623,
638, 651, 661, 662, 729, 731, 
758, 767, 768, 780.

Шіиты 281, 283, 357, 407, 
410, 746.

Шинна 475, 482, 484.
Ш иповникъ 215, 233, 234,

238, 240, 721, 724, 774.
Ш ипъ 262, 520, 521, 593,

747.
Ш иришъ  222, 234.
Ш иркета 439.
Ш иръ-чай 401.
Ширъ-гурунджъ 400.
Ш ихъ-мала 447.
Школы 488.
Ш куры 282, 546, 548, 550—

553, 597, 602, 605, 623, 638,
640, 651, 661, 662, 716, 729,
758, 767, 768, 780.

Шмели 265.
Шоры 15, 11 -23 , 25, 26, 28,

31, 33, 167.
Ш панка 264, 501.
Ш патъ полевой 166.
Ш пипель 722.
Ш рамы ледниковые 156.
Штили 189, 190.
Штоки 170, 171.
Штокроза 217, 468.
Ш удгаръ 435.
Ш унгуя см. заразиха.
Ш урпа 374, 400, 590.

Щ авель 233, 242. 
Щебень 217, 716, 717. 
Щелкуны 268.
Щ ука 522.
Щурки 259.

Эби 42.
Эвлядъ 384.
Эйблефары 260.
Эмиры 651, 652, 654, 662, 664, 

670, 672, 739, 742. 
Эмшерскій ярусъ 152. 
Эндемическіе виды 213, 256,

262, 265-268.

Эндемическіе роды 257, 261, 
267, 269, 271, 272.

Энси 528.
Эоловыя образованія 3 ,158, 

164-167.
Эоценъ 152, 154, 175. 
Эпицентры землетрясеній 

162- 1 64.
Эспе 24.
Эфталиты 680.

Ю лгакъ 18.
Юнджа см. люцерна.
Юрга 494.
Юрта 317, 3 7 0  -  372, 383,

387, 499, 504, 521, 527, 528,
555, 710, 713, 717, 767. 

Юрунджа см. люцерна. 
Юшанъ 18.

Яблоки 476, 480, 761,770,773
Яблоня дикая 37, 42, 44, 54

56, 212, 231, 235, 236, 238
241- 2 43, 516.

Ябъ см. арыкъ.
Ягнятникъ 258.
Язва пендинская см. пен

динская язва.
Язычество 284, 292, 354, 355, 

376, 380, 596, 618, 655, 656,
662, 668, 680, 697, 698, 702,
707, 766.

Якъ 258, 490, 497, 505, 568,
715, 718, 721, 723.

Ярмарки 546, 549, 552, 657,
758, 767.

Яртушъ 531.
Ярымъ-падш а 342.
Ясень 228, 232, 234, 237, 238,

241, 515, 516, 518, 735, 767.
Ястребъ 258, 524.
Яхтанъ 589.
Ячмень дикій 225.
Ячмень 81, 430, 433, 435, 

441 - 445, 493, 538, 548,589,
592, 597, 600, 622, 650, 662,
7 19, 723, 757.

Ящерицы  34, 221, 260, 261, 
514, 736.

Ящурки 260.



Исправленi я и дополненія.

Стран. 48, стр. 10 - 1 1 сверху, напечатано раздѣляющая, слѣдуетъ раздѣ- 
ляющiе.

Стран. 621.Фортъ Александровск iй  30 декабря 1911 г. здѣсь открыта станція 
радіотелеграфа, соединенная съ Петровскомъ.

Стран. 786. прибавить:
Д м и тр іевъ , С. Е. Ледники въ верховьяхъ Малой Алматинки въ Заилійскомъ Ала

тау, близъ г. Вѣрнаго. (Изв. Турк. Отд. И. Р. Геогр. О., VI, 1907).
Дмит р іе в ъ , С. Е. Поѣздка къ истокамъ р. Чилика, въ горный узелъ Заилійскаго 

Алатау лѣтомъ 1909 г. (Тамъ же, VIII, 1911).



Д  О П О Л Н Е Н I Я.

Насѳлѳніе русскихъ областей Туркестана къ 1 января 1911 г. (въ тысячахъ).

О Б Л А С Т И .
Населеніе въ уѣздахъ. Населеніе въ городахъ. В с е г о  н а с е л е н і  я. Жите

лей 
на 1 

кв. в.

Сель- 
скихъ  
жит. 
на 1  кв. в.муж. п. жен. п. об. п. муж. п. жен. п. об. п. муж. п. жен. п. об. п.

Семирѣченская . . . . . . . . . . . 596,4 501,8 1.098,2 60,4 51,5 111,9 656,8 553,з 1.210,1 3,7 3,3

Сыръ-дарьинская . . . . 862,5 739,8 1.602,3 151,9 119,9 271,8 1.014,4 859,7 1.874,1 4,2 3,6
Ф ерганская........................ 890,3 773,8 1.664,1 215,7 189,2 404,9 1.106,0 963,0 2.069,0 16,4 13,2
Самаркандская................ 542,9 447,3 990,2 107,2 86,2 193,4 650,1 533,5 1.183,в 19,5 16,3 
Закасп ійская .................... 203,9 184,4 388,3 43,з 19,7 63,0 247,2 204,1 451,3 0,8 0,7

И т о г о . . . . . . . . . 3.096,0 2.647,1 5.743,1 578,5 466,5 1.045,0 3.674,5 3.113,6 6.788,1 4,5 3,8

На 1.000 человѣкъ приходится грамотныхъ въ областяхъ.

Мужчинъ. Женщинъ. Обоего пола.
Семирѣченской .......................... . . . .  92 14 42
Сы ръ-дарьинской..................... . . . . . . . 61 16 40
Ферганской.................................. 6 29
Самаркандской ................................ . . . . . . . 51 8 32
Закаспійской ................................ . . . . . . . 109 24 72



Сборъ хлѣбовъ въ 1911 г. сравнительно со средними сборами за пятилѣтіе 1906 - 1 910 гг.
(въ тысячахъ пудовъ) *).

Семирѣченская
область.

Сыръ-дарьинская
область.

Самаркандская
область.

Ферганская
область.

Закаспійская
область.

Сборъ въ 
1911 г.

Средній
сборъ.

Сборъ въ 
1911 г.

Средній
сборъ.

Сборъ въ 
1911 г.

Средній
сборъ.

Сборъ въ 
1911 г.

Средній
сборъ.

Сборъ въ 
1911 г.

Средній
сборъ.

Озимая рожь..................... 83,2 194,8 62,3 149,6 620,8 294,0 2,5 44,о 0,0 12,1
" пшеница ................ 421,5 361,1 5.797,0 8.542,5 5.344,2 6.903,4 5.424,6 6.442,9 1.929,1 1.649,4

Озимый ячмень................ 0,5 3,5 273,2 495,2 2.004,4 2.453,1 123,2 220,2 807,4 5 76,8
Яровая рожь .................... 293.0 289,5 277,9 203,о 364,7 168,8 2,8 50,9 — 38,7

" пшеница................ 18.919,0 14.511,s 10.471,2 11,296,0 6.527,4 6.223,1 4.056,8 5.727,7 2.090,9 2.011,3
Яровой ячмень................. 6.791,8 4.346,8 2.397,3 2.460,9 1.372,8 1.992,2 736,4 812,4 387,9 371,2
Ов е с ъ ............................ 7.657,0 7.312, 1.068,2 1.034,7 33,о 34,о 59,4 74,9 0,7 2,3
Полба ................................. 148,6 — 184,0 29,5 — 0,5 — — —
Гречиха ............................. 8,2 — 3,5 — 11,8 — 0,7 — — —
П р о со ......................... ..... 5.605,8 — 3.617,6 — 392,6 — 557,1 — 6,4 —
Кукуруза............................................. 140,7 — 235,4 — 50,5 — 2.603,1 — 0,4 —
Горохъ ................................ 225,6 — 58 — 62,1 — 7,1 — - —
Чечевица............................ 5,5 — 138,1 — 191,8 — 150,4 — - —
Картофе л ь ......................... 1.511,1 499,4 - 170,8 328,з 25,9

*) Стат. Ежегодникъ Россіи, 1911 г.



Площадь п осѣвовъ хлопчатника и сборъ хлопка въ 1911- 1 912 гг.

О Б Л А С Т И .
Площадь посѣва въ 

десятинахъ.
Сборъ волокна въ 
тысячахъ пудовъ.

1911. 1912. 1911. 1912.
Закаспійска я ...................... 24.888 30.000 850 1.001
С ам аркандская................. 28.666 27.074 950 1.041
Сыръ-дарьинская ...................... 55.000 60.000 901 1.171
Ферганская.......................... 267.347 1) 255.566 7.269 8.141

Итого въ русскихъ област. 375.901 372.640 9.970 11.354 2)

Бухарское ханство ................. - - 1.300 1.474
Хивинское ханство ................. — - 739 887

Всего въ Туркестанѣ ............... - - 12.009 13.715

Количество домашнихъ животныхъ въ 1911 г .3)

ОБЛАСТИ. Лошади. Кр. рог. скотъ. Овцы и козы. Свиньи.
Семирѣченская............. 886.146 741.226 5.346.930 25.208
Сыръ-дарьинская......... 671.553 809.930 4.585.375 8.134
Ферганская ............. 362.240 475.913 961.658 2.817
Самаркандская............ 98.671 254.847 969.443 243
Закаспiйская............... 95.421 55.449 1.812.202 812

В с е г о . . . . . . 2.118.031 2.337.365 13.675.608 37.221

1) По другимъ  даннымъ до 315 тыс. десятинъ.
2) Свѣдѣнія предварительныя , въ дѣйствительности сборъ оказался ниже, 

около 10 милл. пудовъ.
3) Стат. Ежегодникъ Россіи, 1911 г.



Жѳлѣзныя дороги въ 1909 году.

Эксплуат. 
длина въ 
верстахъ.

Перевезено
пассажи-

ровъ.

Перевезено 
груза въ 
пудахъ.

Валовой доходъ. Расходъ на экс- 
плуатацію. Чистая прибыль.

В е с ь. На
версту. Весъ . На

версту. В с я. На
версту.

 Среднеа8Іатская ............ 2.362 2.986.471 163.146.107 16.126.542

•

6.827 17.282.510 7.317 - 1 .155.969 - 4 89
' Ташкентская................. 2.090 1.647.226 141.561.358 19.521.356 9.340 17.662.342 8.451 1.859.013 889

Распредѣленіе ж елѣзнодорож ной сѣти по областямъ къ 1 января 1911 г.

О Б Л А С Т И . Длина сѣти 
въ верстахъ.

Длина сѣти на 
1.000 кв. вер. 
пространства.

Длина сѣти на 
100.000 жителей 

обоего пола.
Закаспійская ..................... 1.339 2,5 334,8

Самаркандская ................... 453 7,5 37,8

Семирѣченска я ................. - — -

Сыръ-дарьинская ............ 1.048 2 ,4 55,2

Ферганская .......................... 219 1,7 10,4

Бухарское ханство. ............ 316 1,7 25,3



Мелкій кредитъ въ Туркестанѣ въ 1911 г.

Ссудо-сберегательныя товарищества.

ОБЛАСТИ.

Семирѣченская ....... 
Сыръ-дарьинская ...... 
Ферганская. ............. 
Самаркандская ........ 
Закаспійская .............

Число
товари
ществъ

4

11

Число
членовъ.

311

972

Балансъ 
въ рубл.

7.138

64.347

Ссуды 
въ рубл.

5.250

53.525

Вклады и 
займы у 

части. лицъ.

260

1.060

И т о г о . . . . 15 1.083 71.485 58.775 1.320

Кредитныя товарищества.

Семирѣчеиская.......... 
Сыръ-дарьинская .......
Ферганская..................
Самаркандская........... 
Закаспійская . . . . .

3

2
3

20
3

789
139
339

2.497
241

19.747
3.286

19.347
48.828

9.995

16.330
1.075

12.923
43.405
9.715

6.848

7.532
7.433
1.310

И т о г о . . . . . 31 4.005 101.203 83.448 23.123

Обороты торговли по туркестанской границѣ съ Персіѳй, 
Афганистаномъ и Китаемъ за 1910 годъ.

Привозъ въ Россію въ рубляхъ. Вывозъ изъ Россіи въ рубляхъ.
Изъ Персіи ............... 8.472.527 Въ П ер с ію ................. 7.164.363

" Афганистана " 4.487.930 " Афганистанъ. ................. 4.393.457
" Китая ............... 8.137.245 " К итай..................... 5.013.580

Итого. . . .  21.097.702 И т о г о . . . . 16.571.400

Такимъ образомъ, общій оборотъ внѣшней торговли Россіи по тур- 
кестанской границѣ составилъ въ 1910 г. 37,5 милл. рублей; сравни- 
тельно съ 1908 г. оборотъ этотъ увеличился на 5,5 милл. руб., падаю- 
щихъ почти всецѣло на увеличеніе привоза, а, слѣдовательно, балансъ 
торговли по среднеазіатской границѣ изъ активнаго сталъ пассивнымъ.












