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Предйслов1е къ девятнадцатому тому. 

Располагаясь въ сЬверо-западныхъ частяхъ великихъ складчатыхъ 
системъ А з ш и обнимая лежащхя къ сЬверу отъ нихъ пустыни и степи, 
Туркестанъ въ высшей степени естественно заканчиваетъ здЬсь терри-
Topiro Росс1йской Империи. Правда, плодородныя ei^o части о т д е л е н ы 
отъ густо-заселеннаго русскаго землед'Ьльческаго пояса (тянущагося 
суживающимся клиномъ . отъ береговъ Балтхйскаго и Чернаго морей п о 
направлен1ю къ Тихому океану) зоной пустынь и полупустынь Киргиз-
скаго края; но направлеше д в у х ъ великихъ туркестанскихъ р'Ькъ, Сыръ-

• ^.*дарьи и Аму-дарьи, какъ разъ ведетъ на сЬверо-западъ, в ъ сторону Е в р о -
^ п е й с к о й Pocc in , а горныя системы Туркестана по направлен1ю къ сЬверо-

ростоку, въ СемирЬчь'Ь, непрерывно и постепенно соединяютъ его с ъ 
ЧгОрными системами южной Сибири. 

11роложен1е по всЬмъ этимъ тремъ направлешямъ жел'Ьзнодорож-
ныхъ магистралей, отчасти уже осуществленное, отчасти проектирован
ное, соединяетъ Туркестанъ крепкими экономическими и политР1ческими 
узами съ коренной Росс1ей. 

О громадномъ промышленномъ, торговомъ и колонизащонномъ зна-
чеши Туркестана говорится ниже, въ иредислов1и автора настоящаго 
тома. Намъ остается сказать еще н'Ьсколько словъ о томъ глубокомъ 
интерес'Ь, какой представляетъ Туркестанъ съ научной точки зр-Ьшя. 
Несмотря на немалое число изсл'Ьдован1й, ц'Ьлый р я д ъ капитальныхъ 
вопросовъ остается до сихъ поръ неразрЬшеннымъ. Къ таковымъ отно
сятся : с у д ь б ы Туркестана в ъ ледниковое время, п р о и с х о ж д е т е У з б о я и 
связанный съ посл'Ьднимъ блуждашя Аму-дарьи, образован1е лесса и 
песковъ и многое другое . Въ области наукъ, связанныхъ с ъ жизнью чело-
в'Ька, нужно указать на крайнюю неполноту св'Ьд'Ьшй о . доисторическихъ 
культурахъ и вообще объ археолог1и края, о домусульма!нскихъ цивили-



защяхъ Туркестана, о происхожден1и сартовъ, на недостаточную разработку 
мусульманскаго нер1ода истор1и края и пр. 

Т'Ьмъ не мен^Ье, нельзя не отметить , что, за послЬдвее д е с я т и л Ь п е 
туркестанов'Ьд'Ьн1е сд-Ьдало больш1е усп'Ьхи. 

^. Семенобъ-ТЛямъ-Шанскш и JT. ^^ргъ. 

Спб. мартъ 1913. 



О т ъ автора . 

Черезъ н'Ьсколько л-Ьтъ исполнится полстол'Ьт1я, какъ мы, овла-
д'Ьвъ Ташкентомъ и Самаркандомъ, положили этими блестящими П О Д Е Р Т -

гами прочное основаше русскому владычеству в ъ Средней А з ш . Много 
времени ушло съ окончан1я героическаго пер1ода в'Ькового д в и ж е ш я 
Росс1и вглубь аз1атскаго материка, не мало л'Ьтъ яротекло с ъ т-Ьхъ 
поръ, какъ Туркестанъ, связанный съ внутренними хубершями удобными 
путями и общностью торгово-промыщленныхъ интересовъ, вступилъ на 
поприще мирнаго развитая, а между т-Ьмъ и понын^Ь страна эта мало 
знакома широкимъ кругамъ нашего общества. Огромному большинству 
Туркестанъ до сихъ поръ рисуетс5£ какъ отдаленный, мало известный 
край, гд-Ь, въ чуждой обстановк-Ь, при тяжелыхъ условхяхъ, приходится 
поневол-Ь жить русскимъ, заброшеннымъ судьбой на далекую окраину. 
Мы отлично знаемъ Западную Европу , мног1е изъ насъ побывали в ъ 
Алжир'Ь, Египт'Ь и Америк^Ь, но русскихъ , которые, не б у д у ч и ни уче
ными, ни служащими, ни купцами, пи промышленниками, совершили б ы 
по своему желашю по'Ьздку въ Туркестанъ, очень и очень не много ; что 
же касается книп . , знакомящихъ в ъ достунномъ для в с Ь х ъ и з л о ж е т и 
с ъ этимъ краемъ, то ихъ почти н'Ьтъ. Причины этого явлен1я обще-
изв-Ьстны: „мы л-Ьнивы и нелюбопытны" , чужое н е р е д к о намъ ближе къ 
сердцу , ч'Ьмъ свое собственное, а издавна ироторенныя д о р о г и нривле-
кательн'Ье, ч'Ьмъ новые малоизвестные пути. Лишь въ самое п о с л е д н е е 
время обстоятельства силою вещей р'Ьзко изменились , и Туркестанъ, 
которымъ еще недавно интересовались весьма немнопе , все болЬе и бол-Ье 
сталъ привлекать всеобщее внимаше. 

Настоящш томъ „ Р о с с ш " и м е е т ъ ц ^ л ь ю пополнить, хотя бы до н е к о 
торой степени, и р о б ^ л ъ въ нашей общегеографической литературе по Т у р 
кестану, дать кратк1й обзоръ этой страны, подвести общ1е итоги тому, что 
с д е л а н о з д е с ь за пер1одъ русскаго владычества, наметить .дальнейш1е 
в ъ ней пути нашей деятельности и помочь ор1ентироваться т е м ъ , кото
рые, не и р е с л е д у я никакихъ спец1альныхъ целей , пожелаютъ получить 
представлен1е о Средней Аз1и или лично с ъ ней ознакомиться. Если по-
явлен1е этой книги иривлечетъ вниман1е общества къ этой интересней-



шей и богатой окраинЬ и п о с л у ж и т ь раси^эостранетю болЬе правиль-
н ы х ъ св'Ьд'Ьн1й о значенш ея для нашей экономической жизни,—то ц Ь л ь 
автора будетъ вполнЬ достигнута. 

Природа Средней А з ш крайне своеобразна. Луга , iiecTp-bionjie цвЬ
тами, ирозрачныя рЬчки, извиваю1ц1яся среди мягкихъ зеленыхъ холмовъ 
и лужаекъ, дремуч1е хвойные лЬса и дубравы, безконечныя нивы, вол
нуемый нЬжнымъ д у ш и с т ы м ъ вЬтеркомъ, — все , что манить и ласкаетъ 
в зоръ въ столь знакомомъ намъ р о д н о м ъ пейзажЬ, почти совершенно отсут-
ствуетъ в ъ туркестантскомъ ландшафтЬ. СЬрая полынная степь и желтая 
песчаная пустыня г о с и о д с т в у ю т ъ почти на в с е м ъ необъятномь простран-
ствЬ Средне!! Аз1и, налагая свой отпечатокъ не только на равнинную, 
но и на г о р н у ю части края. ЗдЬсь все необыкновенно, громадно и вели
чественно. Безграничныя стеиныя иространства; пустыни, величиною с ъ 
европейсшя государства ; тысячеверстные горные хребты с ъ перевалами, 
приподнятыми на в ы с о т у Монблана, и снЬговыми вершинами, далеко 
превышающими высочайш1е инки Е в р о п ы и Кавказа; громадныя рЬки , 
текущгя среди безводныхъ п у с т ы н ь ; цвЬтущ1е оазисы, затерянные с р е д и 
песчанаго моря или окаймляющ1е прерывистой лентой иустынныя пред
горья—таково общее впечатлЬн1е, производимое Туркестапомь . Безоблачное 
въ течен1е большей части года небо съ палящимъ солнцемъ, л ь ю щ и м ь 
потоки ослЬпительнаго свЬта иа землю, донолняетъ среднеаз1атсшй 
пейзажъ. 

Не менЬе оригинальна и жизнь въ ТуркестанЬ. Туземное населеше 
с ъ его ч у ж д ы м и для насъ языками, обычаями, стремлен1ями и съ мало 
пЛиятнымь укладомъ жизни, тЬсно связаннымъ съ требоваыеями ислама, 
составляетъ о с о б ы й м1ръ, соприкосновеше с ъ которымъ не мало, на иер 
в ы х ъ порахъ, поражаетъ путешествеипика и, наравнЬ с ъ необычной п р и 
р о д о й страны, п р о и з в о д и т ь волнующее впечатлЬше. Библейская простота 
многихъ сторонъ жизни невольно переносить насъ въ тЬ отдаленныя 
времена, когда в ъ ТурхсестанЬ происходили событля, извЬстныя намъ с ъ 
иервыхъ лЬтъ нашего пребыван1я в ъ школЬ. На берегахъ Окса и Яксарта. 
р Ь ю т ъ имена Кира и Александра Македонскаго; остатки Отрара напоми
наютъ о монгольскомъ разгромЬ; Самаркандсше памятники говорятъ о 
баснословныхъ богатствахъ двора Тимура , а г р у д ы развалинт,, разсЬян-
и ы х ь п о в с ю д у , — о тысячелЬтней борьбЬ мЬстнаго культурнаго [ н а с е л е т я 
с ъ приш.лымь и варварскимь тюрко-монгольскимъ. Исторгя, разукрашенная 
наивными и трогательными .легендами, полупервобытная жизнь и вели
чественная природа здЬсь удивительно гарлюнируютъ д р у г ъ с ь д р у г о м ъ , 
сливаясь въ тотъ гранд1озный и я р ш й образъ, который встаеть п е р е д ъ 
нами при одномъ упоминан1и о Средней Аз1и. Къ сожалЬн1ю, Т у р к е 
станъ, давш1й славу многимъ русскймъ у ч е н ы м ь и изслЬдователямь , 
почти не в д о х н о в л я л ь нашихъ поэтовъ и х у д о ж н и к о в ъ ; одинъ л и ш ь 
Верещагинь вполнЬ н о н я л ь эту страну, и картины его изъ средне-аз1ат-
ской жизни навсегда останутся лучшими ея иллюстращями. . . 

Въ течен1е нашего господства въ Средней Аз1и мы сдЬлали не мало 
д.ля края, но волею с у д ь б ы , дЬятельность наша почти не коснулась 
главной его потребности, а именно законодательной нормировки в о д о -
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пользован1Я и увеличешя культурной площади, путемъ орошен1я н о в ы х ъ 
земель. Между т'Ьмъ, вея жизнь, богатство и б у д у щ е е Туркестана зави 
сятъ отъ воды, и все огромное значен1е этой страны для насъ покоится 
на увеличен1и пространства орошаемыхъ земель и правильномъ пользо-
ван1и оросительной водой. Вода зд'Ьсь животворитъ землю и обращаетъ 
дик1я пустыни въ плодородныя поочя и цв'Ьтущ1е с а д ы ; при орошеши, 
даже пески покрываются буйной растительностью, безъ в о д ы — лучш1я 
земли лежатъ внуст-Ь и не им-Ьготъ никакой ц'Ьны. Въ пред'Ьлахъ оро-
шенныхъ оазисовъ расположены всЬ ц'Ьнныя культуры, сады, поселенья 
и города; вн'Ь ихъ разстилается безплодная степь или мертвая пустыня. 
Несмотря на такое совершенно исключенное значен1в о р о ш е ш я в ъ Сред
ней Аз1и, мы, если не считать оросительныхъ работъ в ъ Мургабскомъ 
Государевомъ имЬиш и о р о ш е ш я Великимъ Княземъ Николаемъ Кон-
стантиновичемъ нЬсколькихъ тысячъ десятинъ въ Голодной степи, почти 
ничего не оросили въ TypKecTani , и до скхъ поръ огромный р^Ьки текутъ 
среди безплодныхъ земель и сыпучихъ песковъ. Лишь въ посл'Ьдн1е 
г о д ы на д'Ь.ло о р о ш е ш я обращено должное внимаше; работы по о р о ш е ш ю 
сЬверо-восточной части Голодной степи ведутся самымъ энергическимъ 
образомъ, и надо над'Ьяться, что еще въ текущемъ г о д у десятки тысячъ 
десятинъ б у д у т ъ тамъ орошены; р я д ъ изыскательныхъ 11арт1й охватилъ 
весь край своими изсл-Ьдовашями, и составленье новыхъ проектовъ оро
ш е ш я находится въ полномъ. х о д у ; наконецъ, въ законодательный учре-
жден1я уже внесенъ проектъ туркестанскаго воднаго закона, который 
дастъ возможность поставить на нрочныя основашя существующее водо-
пользоваше и улучшить все водное хозяйство края. Но этого мало. Не
обходимо, чтобы такая интенсивная работа продолжалась систематически 
и настойчиво въ течен1е ряда л'Ьтъ, им-Ья конечно ц-Ьлью не оросить 
тотъ или иной районъ, а использовать всЬ водные запасы края и со
здать „новый" культурный Туркестанъ. Необходимо работать не покладая 
рукъ, безъ колебашй и сомн'Ьшй, с ъ в'Ьрой въ усп-Ьхъ и памятуя, что 
вЬнцомъ нашихъ усил1й будетъ не только пр1общен1е къ к у л ь т у р е мил-
л10новъ десятинъ новыхъ земель и обезпечен1е русской промышленности 
необходимымъ ей хлопкомъ, съ полнымъ освобождешемъ отъ иностранной 
зависимости, но и сбздаше огромной отрасли сельско-хозяйственной про
мышленности, колоссальное приращеше народнаго богатства и колони-
зац1я русскими людьми Туркестана. Ожививъ мертвыя земли в о д о ю рЬкъ, 
теряющихся нын'Ь в ъ воздушномъ океан-Ь, и иодаривъ нашему отечеству 
н о в у ю обширную и богатую страну, мы будемъ въ правЬ сказать, пере
фразируя слова легендарной царицы: „мы заставили р'Ьки течь туда, 
куда мы пожелали, и превратили безплодную зем,пю въ п л о д о р о д н у ю , 
оросивъ ее изъ нашихъ р'Ькъ". 

Найдемъ .ли мы достаточно силъ, средотвъ, энерг1и и талантовъ для 
выполнешя этой грандьозной задачи и мужества для устранен1я безчй-
сленныхъ прёпятствш, колебашй и с о м н ^ ш й ? . . Мы въ этомъ не с о м н е 
ваемся ни на одну минуту. 

Орошешемъ новыхъ земель и упорядочен1емъ существуюшаго водо-
пользовашя не исчерпываются, конечно, наши ближайшгя хозяйственныя 
и политическ1я задачи въ Средней Аз1и. Задачи эти обширны и разно
образны, но pasptraeHie важн'Ьйшихъ изъ нихъ т-Ьсн'Ьйшцмъ образомъ 
связано съ создан1емъ „новаго" Туркестана. Колонизащя края русскими 
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Л Ю Д Ь М И и развипе хлопководства возможны в ъ широкихъ разм'Ьрахъ 
ТОЛЬКО съ создан1емъ новыхъ районовъ культуры. При этомъ же у с л о в ш 
можетъ быть усп'Ьшно р а з р е ш е н ъ вопросъ о землеустройстве находя-
щагося въ пер1од'Ь оседа1пя киргизскаго населенхя и обезпеченъ при-
ливъ въ край р у с с к и х ъ промышленныхъ деятелей , которые разовьютъ 
местныя производительныя силы, двинутъ промышленность и торговлю 
и свяжутъ еш;е б о л е е т е с н ы м и узами Туркестанъ съ внутренними г у б е р -
Н 1 я м и . На р я д у съ этимъ, создадутся б о л е е благоир1ятныя услов1я для 
пр1общешя туземнаго мусу.льманскаго населешя къ русской к у л ь т у р е . 
Не останавливаясь з д е с ь подробно на д р у г н х ъ задачахъ, которыя пред-
стоитъ намъ осуществить в ъ Средней Азш, на усовершенствован1и сель-
скаго хозяйства и въ частности хлопководства , на улучшен1и путей со-
общешя, развитаи горнаго дела , о х р а н е л е с о в ъ , создан1и дешеваго и 
достуинаго населен1ю мелкаго кредита, детальномъ научномъ и з с л е д о -
ванш страны, р е ф о р м е обложешя и т. п., мы не можемъ не обратить 
внимаше на то ненормальное положеше, въ которомъ по о т н о ш е ш ю к ъ 
русскимъ областямъ Туркестана находятся расположенный среди нихъ 
полунезависимыя ханства — Бухарское и Хивинское . Дальнейппе шаги 
ко введен1ю этихъ д в у х ъ обломковъ прежняго среднеаз1атскаго строя в ъ 
русло нашей государственной жизни и культуры совершенно необходимы 
и не терпятъ отлагательства. 

Осуществлеше в с е х ъ этихъ задачъ потребуетъ много времени, т р у д а 
и средствъ, но только при этомъ услов1и Туркестанъ займетъ п о д о б а ю щ е е 
ему м е с т о въ р я д у д р у г и х ъ частей нашего отечества какъ культурная 
окраина, какъ огромный колонизац1онный районъ и источникъ десятковъ 
милл1оновъ п у д о в ъ хлопка, необходимаго нашей прядильной п р о м ы 
шленности, и какъ обширный рынокъ для пашихъ произведен1й. Скорей-
шаго достижен1я этой ц е л и требуетъ наша цивилизаторская MHccin въ. 
Средней Аз1и и укреплен1е престижа русскаго имени среди ея тузем
наго населешя. 

Въ заключен1е, считаю д о л г о м ъ выразить г л у б о к у ю признательность, 
всекъ, оказавшимъ ири со'ставлен1и этого труда содейств1е своими ука--
зашями и помощью, и прежде в с е г о : проф. В. В. Бартольду, Л. С. 
Бергу, С. С. Неуструеву и А. П. Семенову-Тянъ-Шанскому, а равно-
всемъ учрежденгямъ и лицамъ, коллекщи фотограф1й и оригиналы коихъ, 
послужили для иллюстращи текста. 

к». )/1асальскш. 
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П Р И Р О Д А . 

Г Л А В А I. 

Формы поверхности и строен!е земной коры въ предЪлахъ Туркестана. 

Границы Туркестана и характерный черты его природы.—Истор1я nscjiliAOBaHifl 
края.—Особенности рельефа Туркестана.—Д'Ьлен1е края на Аральсюй и Валхап1сшй 
бассейны. — Низмеино-равнипная часть Туркестана. — Степи и пустыни: Усть-уртъ, 
Кара-кумъ, Кмзылъ-кумъ, Голодная степь, Ферганская долина, прибалхап1ск1е пески 
и степи.—Горная часть Туркестана: Система Тянь-шаня, Памиро-Алая и Копегь-
дапЛ'индукуша.—Воды Туркестана: Каоп1йское море, Аралъ, Балхашъ, Иссыкъ-кул ь 
и друпя степныя и горпыя озера.—Р'Ьки: Аму-дарья, Сыръ-дарья, Зеравшанъ, Мур-
габъ, Тедженъ, Чу^ Или, Атрекъ и друпя.—Геологическое прошлое и современное 
строение края.—Почвы.—Ископаемыя богатства: соль, нефть, каменный уголь, сЬра, 

золото, жел'Ь-зныя и друг1я руды.—Минеральные источники и грязи. 

Внутрешпя части материка западной Азпг къ ftiry отъ Киргизска1'о 
Kpait заняты обширной страной, известной с ъ давнихъ п о р ъ п о д ъ именеагь 
Турана или Туркестана (т. е. страны тюркскихъ народовъ) . Простираяс!ь 
отъ Еаспгйскаго моря на западе д о китайскихъ п р е д е л о в ъ на в о с т о к е и 
до государственной Гранины P o c c i n съ Перс1ей и Афганистаиомъ на юг-Ь, 
Туркестанъ представляетъ одну изъ наиболее своеобразныхъ областей 
нашего отечества, областей, г д е вся природа и м е е т ъ совершенно особьих, 
присущ1й только этой стране , характеръ, а насе.лен1е, съ его истор1ей, 
б]дтомъ и деятельностью, поситъ ярк1й отпечатокъ окружающихъ его 
услов1й. Отдельныя ^lepTbi этой своеобразной природы уже заметны, b'i> 
большей или меньшей степени, и въ сосед]еихъ съ Туркестаномъ . обла-, 
стяхъ., каковыми являются К и р г и з с м й край и отчасти западное побережье 
Касп1я, но въ п р е д е л а х ъ Росс1и только въ Туркестане все эти черты 
достигаютъ наибольшей полноты, резкости и интенсивности, слагаясь вт. 
то крайне характерное и своеобразное целое , которое представляютъ npii-
рода и жизнь ВТ. Средней Аз1и. Такимъ образомъ, п о д ъ именемъ Турке
стана мы будемъ подразумевать нять административныхъ е/хиницъ, рас-
зюложенных'ь къ востоку отъ Касшйокаго моря по границе Р о с с ш съ 
Персхей, Афганистаиомъ и Китаемъ, а именно области: Закастийскую, 
Самаркандскую, Сыръ-дарьинскую, Ферганскую и Семиреченскую; сюда 
же должны быть отнесены оба среднеаз1атскихъ ханства— Х и в а и Йухара, 
которыя, но своей п р и р о д е п наоелешю, не отличаются отъ р у с с к и х ъ 

^ об.ластей края и находятся в ъ вассальныхъ отношеи1яхъ къ Poccin . Въ 
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г-)томъ составь . Туркестанъ представляетъ обширную страну, иове^эхиость 
которой, равная 1.731 тыс. кв. верстъ, н'Ьсколько превышаетъ шющядь 
]''ерман1и, Францш, Австро-Венгр1и и Итал1и, вм'Ьст'Ь взятыхъ, и равняется 
приблизительно ^/s пространства Европейской Росс1и. Будучи располо-
/кенъ между 47V2° и 35° 38' сЬв. шир. и 20° и 52'/2° вост. долг, (отъ 
П у х о в а ) , Туркестанъ простирается съ запада на востокъ на 2.400 в. и 
съ сЬвера на ю г ъ на 1.300 в. Данныя эти указываютъ на обширные 
разм-бры Средней Аз1и и на крупность явлен1Й ея физической природы. 
И д'Ьйствительно, зд'Ьсь все не только своеобразно, но р г р а н д ю з п о : без-
зодыыя степи и пустыни занимаютъ миог1я сотни тысячъ квадр. ве1эстъ, 

Полынная степь. {Фот. О. Э. фонъ Еноррингъ). 

озера настолько велики, что H'iiKOTopi.iH изъ нихъ называются морями, 
p'i^KH по длинЬ сопе2эничаютъ съ наибол'Ье крупными артерхями Е в р о п ы , 
впадины лежатъ на много ниже зфовня океана, а горныя системы при-
надлежатъ къ числу высочайшихъ на земномъ шарЬ. 

. Наибол'Ье характерной особенностью физической п р и р о д ы Туркестана 
является совершенная замкнутость его бассейновъ; всЬ пемногочисленныя 
рЬки его впадаютъ въ озера или теряются в ъ иескахъ, и ни одна капля 
в о д ы ихъ не вливается въ открытое море . Въ в и д у этого главнымъ 
геологическимъ дЬятелемъ здЬсь является вгьтеръ, а не проточная вода , 
какъ это мы видимъ въ окраинныхъ частяхъ материковъ; наиболЬе распро- ^ 
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страиенныя поверхностный: образовашя нринадлежатъ къ такъ иазвсгще-
мымъ эоловымъ или субаэралънымъ отложенхямъ. ВсЬ продукты химп-
ческаго и механическаго разрушешя слагающихъ поверхность земли п о р о д ъ 
въ ТуркестапЬ остаются внутри его и только переносятся вЬтромъ съ 
одного мЬста на другое , заполняя углублешя , нивелируя возвышенности 
и стремясь придать странЬ однообразный видъ. Существенную р о л ^ ^ ъ 
этомъ отношенш играютъ также рЬзшя колвбан1я температуры и пал,ящ1е 
лучи солнца, которое в ъ течен1е- долгаго среднеаз1атскаго лЬта сиособ-
ствуетъ разрушенью поверхности земли и подготовляетъ матерьалъ для 
дЬятельности вЬтра. Работа атмосферныхъ агентовъ началась въ Турке-
станЬ очень давно, въ ту геологическую эпоху , когда стало усыхать лгоре, 
нЬкогда иокрывавшее эту страну, и постепенно усиливалась въ зависи
мости отъ обнажен1я морского дна и формировавшагося климата. СлЬд- ' 
ств1емъ всЬхъ этихъ услов1й явилось преобладанье пустынь и степег! со 
сглаженнымъ, однообразнымъ рельефомъ, изборожденныхъ здЬсь и тамъ 
высохшими руслами бывшихъ озеръ и рЬкъ, съ почвой, состоящей нзъ 
песка, лесса и солонцовъ, с ъ ничтожными атмосферными осадками и господ-
ствомъ сЬверо-восточныхъ вЬтровъ, изсушающихъ странл^. Съ течетпемъ 
времени владычество вЬтра и солнца окончательпо водворилось въ Тур-
кестанЬ, и дЬятельность этихъ факторовъ является пынЬ преобладаютцей 
в ъ жизни этого края. Явлен1я эти, въ связи съ установившимися кли
матическими услов1ями, не могли не отразиться, самхлмъ ярншмъ образомъ, 
иа растительности, весьма однообразной на большихъ разстоянгяхъ, но 
слагающейся изъ крайне интересныхъ и своеобразныхъ формъ, на харак-
терЬ животнаго м1ра и, наконецъ, па агизни, бытЬ и культурЬ человЬка, 
который ютится здЬсь лишь въ 1гЬкоторыхъ, особенно благопр1ятныхъ 
мЬстностяхъ. МЬстности эти, представляя хорошо орошеьшые оазисы у 
подошвы горъ или по берегамъ рЬкъ, съ древнЬйшихъ временъ служили 
центрами осЬдлостп и культуры, и въ нихъ, рядомъ со степями и пусты
нями, в ъ которыхъ находили себЬ пр1ютъ грубые кочевники, издавна 
процвЬтали государства, достигавш1я временами значительнаго граждан-
скаго развитая. ' 

-Исключительными особенностями природы Туркестана, благодаргг 
которымъ онъ представляетъ какъ бы особглй материкъ, занимаюпцп 
внутреншя части западной Аз1и, не исчерпывается, однако, интересъ 
к ъ этой странЬ. Черезъ Туркестанъ издавна происходилъ обмЬнъ про-
изведешями странъ Европы и Аз1и и совершались в е л и ю я иереселензя 
кочевниковъ, направлявшихся с ъ востока на западъ черезъ Лжунгарскгй 
п р о х о д ъ и Терекъ-даванскш перевалъ, — тЬхъ полчищъ кочевниковъ, кото-
рыя на много лЬтъ перевернули вверхъ дномъ политичесшй и обще
ственный строй всей восточной Европы. В ъ различныя эпохи Туркестанъ 
служилъ ареной дЬятельности величайшихъ полководцевъ Аз1и, отъ 
Кира, Ксеркса и Александра Македонскаго до Чингизъ-xai::., Тимура и 
Надиръ-шаха. 

При такихъ услов1яхъ, казалось бы, что не то.лько исторья, но и 
природа Туркестана должны быть намъ извЬстны давно во в с Ь х ъ подроб-
ностяхъ; въ дЬйствительности, однако, это далеко не такъ. ВсЬ, не только 
,древнЬ{1ш1я, но и болЬе иоздшя, свЬдЬн1я объ этой странЬ крайне пе-



точны, отрывочны и сбивчивы, и только въ носл-Ьдтя 50—60 л'Ьтъ въ" 
нознаши Средней Аз1и достигнуты крупные у с п е х и , давш1е поаможность 
jsbiHCHHTb физико-геох^рафичесшя условгя Туркестана, изучит!, в ъ обптихъ 
чертахъ составъ и бытъ его населен1я и подвести итоги деятельности 
пОеледияго. Причины этого, на первый взхшядъ, страннаго явлентя раз
нообразны. Древнейш1е обнтателтт Средней Аз1и не оставили п о с л е себя 
памятниковъ письменности; гречестае и римск1е писатели сообщшнт намъ 
о Туркестане крайне неполпыя и незначительныя сведен1я;. /данньиг 
арабскихъ т^еографовъ, гораздо б о л е е точныя, стали известны сравни
тельно 04 ей г. поздно; также и китайсюе источники стали намъ известны 
п понятны лишь в ъ самое п о с л е д н е е время. Существенное зиачен1е в ъ 
этомъ отношен1и и м е л ъ и х о д ъ историческихъ с о б ы и й в ъ Туркестане , 
г д е сравнительно цивилизованныя народности не разъ сменялись гру
быми варварами, не заботившимися о coxparretiiu паследгя своихъ нред-
jTiecTBCHH иковъ. 

Если не считать Ге])одота, Страбона и Плин1я, располагавшихъ 
ничтожными с в е д е ш я м и о Туркестане , то первыя сколько-нибудг, 
определенныя сведен1я объ этой стране бы.ли сообщены Квинтомъ 
Курц1емъ и Арр1аномъ, историками Александра Македоискаго, нобы-
вавшаго, во время своего знаменитаго похода (IV в е к ъ до Р. XJD.), 

въ п е к о т о р ы х ъ местностяхъ ю ж н о й части Средней Аз1и, а з атемъ 
китайскими путешественниками (Чжанъ-Цянь BTJ 1 3 8 — 1 2 G гг. до Р. Х р . ) 
и, въ особенности, Клавд1емъ Птолемеемт,, гео]"раф1я котораго, по 
словам.ъ А. Гумбольдта, (!лужи,па до XYI века руководст150мъ для 
в с е х ъ нутешественниковъ и содержала б о л е е обстоятельныя данныя 
о Турх-сестаие, ч'Ьмъ св'ЬдЬи!*! европейскихъ з^еографовъ первой поло
вины ХЛ/"!!! столЬтая. Посл''!'! нродолжительнаго иерерыва въ изследо-
]?ап1яхъ Туркестана, иастунившаго вследств1е возникшихъ тамъ смутъ 
и войпъ, интересный сведен1я о б ъ этой с тране сообл1;ил'ь знаменитый 
будд1йсюй н р о п о в е д н и к ъ Сюаиъ-цзанъ, совершивппй 15ъ У П веке iro 
Р. Х р . ог^ромное и продолжительное (628 — 645 гг.) nyTeiiiecTBie по 
Средней Аз1и. Съ возникновешемъ ислама и расиространешемъ его в ъ 
Тургеестане, с в е д Ь т я объ этой стране сообщаются арабским:и писате-
• чями (Ибнъ-Доста, Масуди, Ибнъ-Хаукаль, Истахри, И д р и с и и друг . ) , 
но какъ эти с в е д Ь ш я , такъ и те отрывочныя данныя, которыми м ы 
обязаны христ1анскимъ мисс1онерамъ, в ъ большинстве случаевъ не отли-
1̂аются ни богатствомъ, ни Ло.лнотою. Съ появ.летпемъ на исторической 

арене .\10]гголовъ, у1£Ичтожившихъ арабскую цивилизащю в ъ Средней 
Азш, въ ознакомленш съ послЬдней иаступилъ новый застой, прервав-
пийся лишт, въ Х 1 П веке, съ унроченгемъ монгольскаго владычества. 
Къ изследователямъ этого .Т[ер1ода относятся: арабсше ученые Абульфеда 
и Ибнъ-Батута, посланники европейскихъ державъ ко д в о р у монгольскихъ 
хановъ—Плане Карпини и Вильгельмъ Р у б р у к ъ , и въ особенности, зна
менитый нутешествениикъ венещанскш дворяпинъ Марко По.ло. Во время 
своего поразительнаго по маршруту и вес1,ма лродолжительнаг'о (1*271 — 
1295 гг . ) путешеств1я Марко Поло прогяелъ в с ю Аз1ю отъ Кавказа до 
Тнхаго океана, пробылъ около 17 летъ при д в о р е Хубилай-хана и 
соо6:щи,т1ъ между прочимъ рядъ ценнЫхъ с в е д е н 1 й и о Туркестане. 
Данныя, сообщенныя Марко Поло, имели огромное вл1яше на развитее 
1 'еографическаго познан1я Аз1и и до сихъ поръ не утратили некоторага 
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31гачен1я. Въ э п о х у Тамерлана, сплотившаго остатки насл-Ьд!*! Чипгизъ-
хана въ могущественное государство со столицею Самаркандомъ, Турке
станъ посЬтилъ (1404 г.) только одинъ выдающхйся изгтешественникъ, 
носолъ Генриха I I I Кастильскаго, Р ю и Гонзалесъ де-Клавихо, добавивпггй 
довольно много фактовъ къ тому, что было известно о Средней Аз1и. 

Посл'Ь путешествия Клавихо въ изсл-Ьдовашяхч. Туркестана nacTj--
пило почти полное затишье. Распространен1е владычества турокъ в ъ 
западной Азш и завоеваше ими Константинополя, а также велиюя 
географическгя открытая Колумба и Васко-де-Гамы отвлекли внимап1е 
всего образованнаго м1ра отъ Средней А з ш , а раснадетие государства 
Тамерлана, на развалинахъ котораго создались впослЬ/^ствхи мелк1я иолу-
варварсктя среднеаз1атск1я ханства (Бухара, Хива , Кокандъ и друг . ) — 
сделало посЬщеше ея крайне затруднительнымъ, временами 5ке почти 
зхевозможнымъ. Затишье это продолжалось почти до X Y I I I вЬка, тгогда 
сд'Ьлались известными новыя данныя, касаюпдяся географ1и Туркестана. 
Изъ отдельиьтхъ ипсателей и изследователей этого пер10,да слЬдуотъ 
указать на султана Бабура ( X V I в.) , в ъ запискахъ котораго и м е ю т с я 
полезный свЬдензя о нЬкоторыхъ м-Ьстностяхъ Туркестана, Абулъ-гази-
Богадуръ-хана (1603—1663 гг . ) , сооблщвшаго много интереснаго объ 
Арало-каспшской низменности, и на ан1'л1йскаго купца Дженкинсона, 
нрошедшаго въ 1558—1559 г о д у отъ Кастпя въ Х и в у и Бухару . Даль
нейшими изсл'Ьдовашями Туркестана мы обязаны частью 1езуитамъ, 
составившимъ въ половин'Ь ХЛ''111 и. карту западныхъ провинц1й Китая 
съ бассейномъ р . Или и озеромъ Иссыкъ-1«уль, главнымъ же образюгь 
русскимъ, съ, давнихъ поръ и м е в ш и м ъ сношешя съ с о с е д н и м и аз1атскими: 
странами. Постепенно накоплявш1яся при этихъ с и о ш е ш я х ъ сведен1{г о 
Средней А з ш были использованы при с о с т а в л е т и в ъ X V I столет1и пер-
ваго исиолненнаго въ Pocc in географпческаго труда, известназю подгь 
иaзвaнieмъ „Книга Большого Чертежа" и заключающаго тгЬкоторыя п^енныя 
.данныя относительно с е в е р н о й окраины Туркестана. Снаряженный в ъ пер
вой четверти X V I I I в. Петромъ Великимъ экспедиц1и кн. Бековича-Черкас- • 
скаго на Касшйское море (1715 г.) и въ Х и в у (1717 г.) и посольство 
Ф.ш])ю Беневени въ Бухару (1719 г.) доставили нотш с в е д е ш я по 
1'еограф1и Средней Аз1и. В ъ 1722—1724 гг. въ Джунгархи былъ канитанъ 
Иванъ Унковск1й, посетпвш1й между прочимъ Иссыкъ-кул1> и положившгй . 
его впервые на карту (опубликована в ъ 1887 г . ) . К ъ этому же прибли- ^ 
зтггельно времени относится интересная карта Джунгархи, вывезенная 
полтавскимъ пленникомъ шведомъ Ренатомъ, зтробывшимъ в ъ п л е н у у 
калмыковъ 17 \летъ (1716—1733 гг .) . Въ 1740—1741 г о д у въ Х и в у были . 
постаны изъ Оренбурга геодезистъ Муравинъ и поруч^^къ Гладышевъ, 
составивш1е карту своего пути. Изв.печете изъ донесен1й ихъ было опу-
б.пиковано въ 1762 г. П. Рычковымъ в ъ его „Оренбургской топограф1и". 
Одновременно с ъ Муравинымъ и Рладышевымъ анг.л1Йск1е купцы Томпоонъ 
и Х о г г ъ (Hogg) совершили путешеств1е изъ Уральска в ъ Х и в у . Изъ 
н о с л е д у ю щ и х ъ путешественниковъ ХЛ''111 в е к а следуетл^ указать ira 
<3>и.липпа Ефремова, носетившаго (1774—1782 гг . ) Бухару, Персхю, Х и в у , 
Китайск1й Туркестанъ, Тибетъ и Инт^ю и сообщившаго много лоучитель-
наго о Средней Аз1и в ъ своемъ „странствоваши", а также на участни-
ковъ извеотныхъ академическихъ экспедищй, изучавшихъ по иницхативе 
Екатерины II, въ к о н ц е этого века , Росс1ю; изследоватпя академиковъ, 



коснув1111яся, къ сожал'Ьшю, лишь киргизскихъ степей, прилегающихъ с ь 
с'Ьвера по Туркестану, дали н'Ькоторыя разспрооныя св'Ьд'Ьн1я объ этомъ 
кра'Ь и, что въ особенности важно, привели зпаменитаго Пал,паса к ъ 
предположешю о томъ, что Арало - касшйская равнина в ъ недавнее 
геологическое прошлое быола дномъ моря, остаткомъ котораго является 
Касшй. 

Обозр'Ьвая в ъ течен1е длиннаго ряда в^Ьконъ, иротекшихъ д о нача.ла 
X I X стол'Ьтая, х о д ъ изсл'Ьдовашя Туркестана и накоплешя св'Ьд'Ьшй о б ъ 
этой странЬ, нельзя не пр1йти къ заключешю, что у с п Ь х ъ в ъ э т о м ъ 
отношеши находился в ъ полной зависимости отъ историческихъ и иоли-
тическихъ услов1й; во времена господства народовъ сравнительно циви-
лизованныхъ и при прочномъ режимЬ накоплеше свЬдЬн1й шло быстрыми 
шагами, между тЬмъ какъ в ъ э п о х у владычества варваровъ, во времена 
войнъ, смутъ и н е у р я д и ц ъ — о н о почти совершенно замирало. Влаго-
ир1ятными перходами въ этомъ отпошен1и были эпохи владычества ара-
бовъ ( V I I — X I I I в.) и расцвЬта монгольскаго государства ( X I I I — X V в . ) , 
по наиболЬе благопр1ятное и плодотворное время для изслЬдовашй 
наступило лишь значительно позже, съ распрострапен1емъ вл1яшя р у с -
скихъ въ ТуркестапЬ, закончившимся иодчинешемъ въ X I X в'ЬкЬ всей 
этой страны Poccin . Другая особенность обозрЬваемаго пер1ода заклю
чается въ крайней отрывочности, неполнотЬ и случайности с в Ь д Ь ш й , 
которыя въ большинствЬ случаевъ представляютъ лишенные точности 
и ясности разсказы о достопримЬчательностяхъ пути, п р и к л ю ч е ш я х ъ , 
невзгодахъ и липтешяхъ, пересказы съ чужихъ словъ и т. п.; естествеппо-
историчесшя и точныя географическая свЬдЬнхя почти совершенно отсут-
ствуютъ, а о паучныхъ изслЬдовашяхъ, в ъ современномъ смыслЬ этого 
слова, не можетъ быть и рЬчи. В ъ в и д у этого къ началу X I X вЬка, 
несмотря на довольно много имЬвшихся разнообразныхъ с в Ь д Ь ш й , 
нознашя наши о ТуркестапЬ были весьма неполны, шатки и лишены 
научна1'0 основашя. 

Изъ главнЬйшихъ изслЬдователей и путешественниковъ X I X сто-
л'Ьтля, помимо Н. Муравьева, совершившаго въ 1819 г о д у трудное путе-
шеств1е въ туркменсшя степи н Х и в у , слЬдуетъ прежде всего указать 
па патуралистовъ Паидера и Эверсмана, принявшихъ совмЬстно съ баро-
номъ Мейендорфом'ь участ1е в ъ носольствЬ (1820 г.) Нех^и въ Б у х а р у и 
сообщившихъ намъ множество цЬнныхъ геологическихъ и иныхъ свЬ-
д'Ьпьй о природ-^ среднеаз1атскихъ пустынь, свЬдЬшй, которыя и доньшЬ 
им'Ьютъ н'Ькоторое значен1е; Эверсман'ь принялъ также у ч а с п е въ экспе-
д и ц ш полковника 0 . Берга, прошедшей в ъ 1825—1826 г о д у отъ К а с ш я 
черезъ Усть-урт'ь к'ь Аралу, и впервые далъ довольно точныя данныя о 
г е о л о й и и географ1и этой страны. Въ этомъ же г о д у профессоръ Эйхвальдъ 
началъ свои изслЬдовашя Касптя и его побережья, а спустя четыре года , 
въ 1829 ,г., прикасп1йск1я степи, У р а л ъ и Алтай посЬтилъ знаменитый 
А. фонътГумбольдтъ. Маршрутъ Гз^мбольдта не касался собственно Турке 
стана, I о путешеств1е дало для него п о в о д ъ къ создашю классической работы 
(,,Asie Centrale"), появившейся в ъ 1843 г о д у и имЬвшей очень к р у п н о е 
зыачеше въ дЬл'Ь изучен1я Средней Аз1и. Изъ д р у г и х ъ изслЬдователей 
:-)топ же эпохи необходимо упомянуть о Г. С. КарелинЬ, изучавшемъ в ъ 
1836 г о д у восточные берега Касшя, объ А. ЛевшинЬ, онубликовавшемъ 
въ 1832 г. превосходнзао работу о киргизскихъ степяхъ, н о Х а н ы к о в Ь , 
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Леман'Ь и Богословскомъ, которые, въ качестве участнпковъ Бухарской 
экспедищй 1841 года п о д ъ начальствомъ Бутепева, собрали много важныхъ 
и новыхъ данныхъ о Бухар'Ь, пустынЪ Кызылъ-кумъ и бассейн'Ь Зерав-
шана. В ъ послЬдующемъ, 1842 г. в ъ посолт.ств'Ь, посланномъ в ъ Х и в у , 
приняли участ1е Данилевсшй и натуралистъ Базинеръ, издавшхе пре-
восходныя работы о Хив-Ь, Устъ-урт-Ь и Арал-Ь. Восточная часть с ^ в е р -
наго Туркестана, бывшая дотолЬ въ ' забвеши, была изслЬдована в ъ 
1840 г. Шренкомъ, сообщившимъ интересяыя географичесгая, ботаничесюя 
и геологичесшя данныя. В ъ это же время с ъ юга проникли в ъ Турке
станъ англхйсгае нутешественпики, изъ которыхъ необходимо отметить 
Бориса (1831—1832) и в ъ особенности спутника его Вуда, который в ъ 
1836 г о д у совершилъ знаменитое нутешеств1е на Памиръ и первый изъ 
европейцевъ посЬтилъ таинственную область истоковъ Аму-дарьи. Такимт. 
образомъ, большинство изсл'ЬдованхГг, произведенныхъ въ первую поло
вину X I X в., касалось низменныхъ частей Туркестана, и лишь весьма 
немногтя изъ нихъ коснулись горныхъ областей Памира, бассейна Зерав-
шана и Джунгарскаго Алатау, величайшая же горная система края, Тянт,-
шань, осталась почти не затронутой в ъ эту эпоху , и къ 50-мъ годамъ 
нрошлаго столЬтш свЬд'Ьшя о иемъ были весьма скудны. Т-Ьмъ не менЬе, 
луь общемъ, изучеше Туркестана и его природы значительно подвинулос!) 
за этотъ пер1одъ времени не только благодаря накоплен1ю фактовъ, но 
всл'Ьдотв1е ноявлен1я въ печати д-Ьлаго ряда работъ, им'Ьвшихъ ц-Ьлью 
систематизировать и критически разобрать накопленный матерхалъ, под
вести ему итоги, связать в ъ одно стройное цЬлое отд^льнын данныя и 
наблюдентя и наметить дальн'Ьйш1е пути въ изсл'Ьдовашяхъ внутренней 
Аз1и. Къ работамъ этого рода слЬдуетъ прежде всего отнести классическ1е 
т р у д ы : „Die Erdkunde von Asien" К. Риттера и, въ особенности, выше
упомянутую ,,Asie Centrale" А. Гумбольдта, давшую, по справедливому 
зам'Ьчан1ю Мушкетона, основу, методъ и нанравлеше изсл'Ьдователямъ 
Средней Аз1и и составившую э п о х у въ изучен1н этой страны. Наконецъ, 
нельзя не указать, что в ъ конц-Ь разсматриваемаго пятидесятил'Ьт1я про
изошли два событая, которыя въ дальн-Ьйшемъ значительно содЬйство-
]!али усп'Ьху изслЬдованхн Туркестана, а именно водвореше в ъ немъ 
русскаго владычества и основанте Ими. Русскаго Географическаго Обще
ства (въ П е т е р б у р г е , въ 1845 г . ) , «срийявшаго ближайшее участче в ъ изу-
'теши Средней Аз1и. Съ сороковыхъ годовъ минувшаго стол'Ьтая началось 
систематическое движенхе р у с с к и х ъ вглубь Туркестана: с ъ запада бтъ 
Оренбурга къ Аралу и устьямъ Сыръ-дарьи и съ востока къ Балхашу и 
Джунгарскому Алатау. Строились укр'Ьпленхя, создавались поселки и 
вытягивались въ степь звенья той могучей ц-Ьни, которой суждено было 
въ б у д у л ю м ъ сомкнуться на Тянь-шанЬ, Памире и Копотъ-даг-Ь. 

Вм'ЬстЬ съ гЬмъ шло деятельное изучен1е края, и изслЬдователи, 
все бол-Ье и болЬе многочисленные, проникали въ тгЬдра среднеаз1ат-
скихъ пустынь и горныхъ системт> Внутренней А з ш . Вутаковъ и Мак-
шеевъ изслЬдовалп (1848—1849 гг) . Аральское море, академику, Б е р ъ и 
Ивашинцевъ (1856 г.) изучали Каопхй; П. П. Семеновъ-Т^тнъ-Шанскпй 
проникъ (1856 г.) въ Тянь-шань и къ озеру Иссыкъ-куль; зоолоп> 
СЬверцовъ и ботаникъ В о р щ о в ъ (1857—1858 гг.) изслЬдовали арало-кас-
шйскгя степи; участники учено-дипломатической миссш, снаряже-пной вт> 
1858 г о д у въ Х и в у и Bj^xapy п о д ъ начальствомъ Игнатьева, произведи 



съемки и сообщили интересный и с т о р и ч е с ю я и этнографкчесюя свЬдЬнья 
объ этихъ странахъ. Наконецъ, венгерецъ Вамбери совершилъ (1863 г . ) , 
подъ видомъ мусульманм^аго дервиша, свое знаменитое путешеств1е по 
Средней Аз1и. Со взят1емъ Ташкента (1865 г.) и с ъ посл'Ьдовавшимъ 
вскорЬ зат'Ьмъ подчинен1емъ Pocc in всего Кокандскаго ханства и части 
Бухары создались весьма благопр1ятныя условхя для изучёшя недоступ-
ныхъ прежде мЬстиостей Туркестана, а образоваиге Туркестанскаго гене-
ралъ-губернаторства во тляв^, съ К. П. Кауфманомъ, иринимавшимъ 
асив-Ьйшее участае в ъ изсл'Ьдоваи1и края, еще бол'Ье облегчило иослЬдибе . 
Первое м-Ьсто в ъ числЬ изслЬдователей восточной части Туркестана при-
пад.пежитъ талантливому А. П. Федченко, который, будучи во г.лапЬ 
экспедищи, снаряженной въ 1868 г. Имп. Обш;ествомъ любителей Есте-
ствознашя, Антрополог1и и Этнограф1и, собралъ въ сравнительно короткое 
время (1868 —1871 гг. съ нерерывомъ) громадный матер1алъ, произвелъ 
множество чрезвычайно интересныхъ наблюден1й, касающихся географи-
ческихъ, зоологическихъ и ботаническихъ услов1й бассейна Зеравшана, Фер
ганы, Алая и пустыни Кызы,лъ-кумъ, и напечаталъ рядъ весьма цЬниыхъ ра
ботъ и сообщен1й. Существенная заслуга всесторонняго изучен1я Туркестана 
нринадлежитъ также извЬстному Н. А. СЬверцову; в ъ 1857—1858 гг. онъ, 
какъ было указано выше, изслЬдовалъ приаральск1я степи, с ъ 1864 по 
1868 гг.—Тянь-шанъ, в ъ 1874 г. нутешествовалъ въ низовьяхъ Аму-дарьи 
и въ нустынЬ Кызылъ-кумъ, наконецъ, въ 1877—1878 гг. онъ изуча.лъ 
Фергану, Алай и Памиръ. Путешеств1я СЬверцова дали очень богатый 
географичесюй, зоологическхй, ботаническ1й и геологпчесьлй матер1алъ, а 
отчеты и труды его, вмЬстЬ съ работами Федченко, являются основными 
источниками для ознакомлен1я съ восточной ^гастью края. Такой же 
характеръ носятъ геологическ1е труды Романовскаго и въ особенности 
Мушкетова, маршруты которыхъ въ течеше 1874—1880 ri\ обняли боль
шую часть края, а также Миддендорфа, составившаго (1878 г.) прекрасное 
onncanie Ферганы. Изъ д р у г и х ъ изслЬдователей, значительно расширив-
шихъ наши свЬдЬн1я главнымъ образомъ о горной части Туркестана, 
необходимо упомянуть бар. Каульбарса, бар. Остенъ-Сакеиа (Тянь-шань), 
Радлова, Аминова, Маева, Собслева (бассейнъ Зеравшана), Ошанина, Регеля 
(горная Бухара), англ1йскую э к с п е д и щ ю Форсайта, Д . Ивано1!а, HJ^THTV, 

Г. Грумъ-Гржимайло (Памиръ), Хорошхина , Уйфальви (восточная часть 
края) и др. ИзслЬдован1е западной части Туркестана, мед-ленно подви
гавшееся вс,лЬдств1е трудной доступности закасп1йскихъ степей, населе1г-
ныхъ независимыми туркменами, получило сильный толчокъ въ оонован1и 
в ъ 1869 г. города Красноводска, которое вызвало р я д ъ э к с п е д и щ и для 
ознакомлешя съ восточными берегами Касн1я и прилегающими частями 
Туркмеши; изъ этихъ экспедищи наиболЬе важные результаты дали 
ноЬздки въ 1870 и 1872 гг. Стебницкаго и Сиверса. Состоявшшся в ъ 
1873 г. знаменитый х и в и п с ю й походъ , в ъ которомъ принималъ, между 
прочимъ, участ1е извЬстный зоологъ М. Бох^даповъ, въ свою очередь, 
имЬлъ весьма крупное зпачен1е въ этомъ отношеши. В с л Ь д ъ за покоре-
TiicMb Хивы, въ низовья Аму-дарьи и въ окружающ1я ихъ пустынрт былъ 
организованъ рядъ эксиедищй, изъ которыхъ наиболЬе плодотворными 
по своимъ результатамъ были такъ называемый: Урунъ-дарьинекая и, въ 
особенности, Аму-дарьинская эксиедищй (1874 г . ) ; въ первой изт, нихъ 
лрииималъ, между прочимъ, участ1е баронъ Каульбарсъ, давш£й пре-



гл.. I. исто7:'1Я 11вс.тт*довА1Пй. 9 

восходное описаш'е ннзовьевъ Аму-дарьи, а во второй, снар.яжениой 
Императорскимъ Р у с с к и м ъ Географическимъ Обхцествомъ и С.-Петер-
бургскимъ Обществомъ Естествоиспытате.яей, — геодезистъ Ти.п.ло, гор 
ный инженеръ Барботъ-де-Марни, зоологи СЬверцовъ .и Богдановъ, 
метеорологъ Дорандтъ и друг1я лица, собравш1я множество ц'Ьнныхъ 
данныхъ объ изсл'Ьдованныхъ районахъ. Изъ посл-Ьдуюгцихъ изслЬдовашй 
х!ъ западной части Туркестана, постепенно развивавшихся съ присоеди-
н е ш е м ъ Ахалтекинскаго, Мервокаго и Пендиискаго оазисовъ, сл-Ьдуотъ 
лч^азать на труды такъ называемой Самарской экспеднтци, снаряженной 
въ 1879 1\ во глав'Ь съ вел. кн. Николаемъ Константиповичемъ для изсл-Ь-
дованхя паправленхя Среднеаз1атской жел'Ьзной дороги и изучешя бас-
<'еттна Аму-дарьи, а также на работы Гельмана, Глуховского , Гродекова, 
ко . Гедройца, Атхдрусова, Коншина, Обручева, Лессара, Богдановича и 
д р у г и х ъ лицъ, которы5г по.тюжили прочное основаше Д'Ьлу изученхя 
туркменскихъ горт. и степей и собрали большой матер1алъ для выясне-
1г1я давнишняго счторххаго вопроса о древнихъ руслахъ Аму-дарьи и 
о преднолагаемолгь ея течен1и въ Касп1йское море. В ъ посл-Ьдиее время, 
с ъ облегчег11е^гь доступа вт> Туркестанъ, благодаря постройк'Ь Средне
азиатской железной дороги, изслЬдовашя природы и населешя этого 
края иродолжалисх, съ ехце больхххей гхнтенсх-хвностыо, создавая новый и ' 
новый матер1алъ для нознан1я Средней Asiii . Изъ этихъ изсл'Ьдован1й 
упомяххемъ о геолох^ичесхшхъ изслЬдовашяхъ Чернышева, Вебера, Брон-
шпгова, Апдрусохза, Эдельштейхха, зоологичесютхъ изыскахт1яхъ Зарудххаго И 
Фаусека, физих-го-геох^рафичесхшхъ и зоологичесхшхъ изсл-Ьдовашяхъ Берга, 
о ботаническихъ Красхюва, Коржинскаго, Липсх^аго, Б. Федче1х:ко, Саххож-
хххххлова, Дубянскаго , о почвенныхъ изсл'Ьдованхяхъ Неуструева , К. Глхгнки, 
Прасолова, Безсонова, Димо, о трудахъ по этнограф1и, ncTopi i - i и архео-
,чогш Налххвхшна, Бартольда, Веселовсках^о, гр . Бобринсх^аго, Жуковох^аго,' 
Остроумова и, наконецъ, объ изсл'Ьдованх.яхъ разлххчныхъ отраслей 
M'liCTixaro сельскаго хозяйства кн. Масальскаго, Шахназарова и т. д . 
Нельзя не отмЬтить также, что въ нознаши харахетера природы Средней 
Аз1и cyxxiecTBexxHyxo ролх:. сыграли блестя1п;1е хзыводы хх обобтценхя, изло-
женххые въ хсчассическомъ трудЬ Рихтгофехга, касаюхцемоя Китая („China'"', 
I, 1877). Т р у д ъ этотъ, но ххаучной важности хт плодотворности, высказан-
ххх.ххъ въ ххемъ мыслей, соотавляетъ вт, изучен1х-1 Средней Аз1и эпоху , 
хх]1евыхпаюп.хую, бглть можетъ, по схзоему значешю появлехх1е „Централь-
зтой Аз1и" Гумбо-льдта. 

Подводя итоги изсл'Ьдован1ямъ Туркестахха, нельзя ixe 1хр1йт1х хсъ 
заключехию, \[то предварительххое обхдегеографическое изучеше этой 
страны уже закончено. Благодаря трудамч,, усил1ямл,, а иер^дхад и 
хходвигамъ длиннаго ряда русскихъ и отчасти ах1гл1йсхшхъ и друх^пхъ-
изслЬдователей, намъ стали n s B b c T x i b i , въ обхххихъ чертахъ, не толх.хго 
характеръ Средхтей Аз1и и особепностхт ея гхриродьг, но и составъ ея 
обитателей, услов1я ихъ сухцествовахля ix отчасти и духохзхтая ихъ жизнхз. 
Безбрежнгля ххустхлни, таинственные оазисы, населенные грубыми, не-
об^^зданными варварамхх, и дхгюе нагорья хх хребты, т;х^ н^сх^олько 
десятх-говъ лЬтъ тому назадъ терпели нев'Ьроятнх5Х5г' трудности, |а ииохута 

^) О поздн'Ьхххпихъ 11зел'Ьдован1!тх-х> Туркестана (Мерцбахеръ, Фридрихсеггь и 
др.) упоминается ниже. 



и иогибалрг, жертвою фанатизма, единичные самоотверженные путеше
ственники, НЫН'Ь пройдены десятками маршрутовъ, и теперь иоЬздка 
на Памиръ, на еш;е недавно недоступную и неизвЬстную „ к р ы ш у м1ра", 
требуетъ немногимъ болЬе времени, усил1й и средствъ, чЬмъ иеболь-
лшя экскурс1я въ Герман1Ю или во Фраищю. В ъ настояп];ее время насту-
пилъ чередъ детальному систематическому и з у ч е ш ю Туркестана, при-
чемъ в ъ области этой изслЬдователю открывается безграничное поле, 
обЬщающее богатую жатву. Такое изучеше, въ которомъ, въ ближай-
шемъ будущемъ, должны принять дЬятельное участле и мЬстныя силы, 
уже отчасти начато, и дальнЬйшее развипе и нанравлеше его составля-
етъ задачу возникшаго в ъ 1897 г. въ ТашкентЬ Туркестанскаго ОтдЬла 
Ими. Русскаго Географическаго Обгцества. 

Въ отношеши устройства новерхности Туркестанъ раздЬляется на 
двЬ рЬзко отличаюпцяся одна отъ д р у г о й чясти,— низменную и гори-

отд» <?^а^С1илл4«кж-сс гс^с^^ъ ЗКоАллламлуиь къ-иотокам^ъ с^м^-^-оор4^^, 

стую. Низменная часть, составляюзцая болЬе тр)ехъ четвертей края, 
занята, обширными маловодными, а мЬотами и безводными, пустынями и 
степями, сливаюшз1мися на сЬверЬ со степнылих пространствами Киргиз-
скаго края. Остальное пространство страны наполнено горами, которыя, 
окаймляя низменности почти непрерывной д у г о й с ъ ю г а и юго-востока, 
с ъ о д н о й стороны служатъ оЬверной х^раницей обширныхъ аз1атскихъ наго
рай, а с ъ другой , подобно гигантскимъ паупальцамъ, далеко проникаютъ 
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ВЪ нЬ/дра пустынь п степей. Природа низменныхъ частей Тухжестана отли
чается, въ обн.1;емъ, зам-Ьчательнынъ однообраз1емъ. На сотни и тысячи 
верстъ простираются то почти совершенно ровный, то слегка волнистыя гли-
нистыя или песчаныя плош;ади, и съ птичьяго полета глазъ охватываетъ 
безбрежное желто-сЬрое море степей и пустпднь съ буграми песковъ вмЬсто 
во.днъ и р е д к и м и караванами верблюдовъ в м е с т о вереницъ судовъ . Л и ш ь 
на /далекомъ ю г ^ , гд'Ь сквозь почти всегда туманную атмосферу Средней 
Аз1и нросв'Ьчиваютъ горныя громады, у подошвы посл'Ьднихъ в и д -
нЬются теашыя пятна культурныхъ оазисовъ, выдвигающ1яся здЬсь и 
тамъ по берегамъ рЬкъ далеко въ степь. Ближайшее ознакомлеше с ъ 
низменностями Туркестана показываетъ, однако, что в ъ действительности 
физичесшя услов1я ихъ довольно разнообразны: высоты низменностей 
надъ уровнемъ моря далеко не везд-Ь одинаковы; н-Ькоторыя части и х ъ 
представляютъ приподпятую равнину, д р у п я — с и л ь н о пониженный м е с т 
ности, а иногда и глл^боюя впадины; поверхность и х ъ мЬстами изборож
дена сухими руслами и ложбинами, грядами возвышенностей и песча-
ныхъ холмовъ; кое-гд^ , наконецъ, раскинуты озера и даже группы озеръ. 
Въ то же время отдельныя части нпзменнаго Туркестана, всл'Ьдств1е о с о 
бенностей ихъ фнзическихч, свойствъ, заметно отличаются д р у г ъ отъ 
друга, составляя болЬе или менЬе естеотвенныя физико-географичесшя 
об,тасти. Въ этомъ отношеши равнинно-низменный Туркестанъ далеко 
вдающимся въ степь хребтомъ Каратау можетъ быть разд-Ьленъ, прежде 
всего, на д в ^ перавныя но величин'Ь части, сЬверо-восточпую и ю г о -
западную. Первая, которую, по имени наибол-Ье крупнаго находящагося 
15ъ ней водоема, можно назвать Балхашскимъ или, Bbpirbe, Чу-Балхаш-
скимъ бассейномъ, расположена сравнительно высоко , на высотЬ около 
1.000 ф. надъ уровнемъ моря, и занимаетъ приблизительно 300.000 кв. 
верстъ; вторая, которой, на томъ же основан1п, можно дать назваше 
Аралъскаго или собственно Туранскаго бассейна, лежитъ значительно ' 
ниже, всего около 300 — 500 футовъ надъ уровнемъ моря и зани
маетъ пространство болЬе чЬмъ втрое большее, а именно около 
1.000.000 кв. верстъ. Балхашсшй бассейнъ орошается многочисленными 
сте Екающими съ окаймляющихъ его горъ рЬками, которыя теряются в ъ 
нескахъ или впадаютъ в ъ озера; посл-Ьдшн, залегая преимущественно 
б.чпзъ с'Ьверной границы Туркестана съ Киргизскимъ краемъ, весьма 
разнообразны но величине , начиная отъ иебольшихъ водоемовъ , предста-
1!.гяющихъ разливы р-Ькъ, до весьма крупныхъ озеръ, какими являются , 
напр., Ала-кулъ и въ особенности Балхашъ. Поверхность, состоящая на 
cbBepo-BOCTOKli изъ глинъ, нер-Ьдко солонцеватыхъ, покрыта къ ю г у отъ 
Балхаша и нижняго течешя р . Чу обширными площадями с ы п у ч и х ъ 
песковъ, каковы, напр., Моюнъ-кумъ, Акъ-кумъ, Сары-итикъ-отрау и др . 
ДалЬе па ю г ъ и юго-востокъ къ пескамъ примыкаютъ отложешя лесса, 
развитый въ особенности на предгорьяхъ , по долинамъ рЬкъ и въ 
^гежгорныхъ котловииахъ. Сравнительно хорошее орошен1е, у м е р е н н ы й 
климатъ, обил1е степныхъ пространствъ и илодородныхъ предгор1й повели 
къ возникновешю здЬсь довольно значительнаго населешя, какъ кочевого, 
такъ и осЪд.паго, ири чемъ последнее распо.пожилось ближе къ горамъ, 
преимущественно въ районе, лессовой ночвы. Въ истор1и Туркестана 
Балхашск1й бассейнъ почти никогда не нгралъ самостоятельной роли, 
составляя какъ бы временный этаиъ на пути народовъ, двигавшихся 



изъ китайскихъ предЬлона) черезъ Лжушарскгя BojaoTa на западъ. Арал1>-
СК1Й или Турапсшй бассейнъ, какъ было указано, значительно обширн-Ье 
и ниже Валхашскаго; высота его достигаетъ 1—l̂ /a тыс. футовъ лишь 
вблизи горъ на юго-восточной и южной окрапн-Ь, остальное же простан-
ство приподнято немногимъ болЬе Аральскато моря, т. е. не выше 300 — 
-500 ф. Количество проточныхъ в о д ъ въ Аральскомъ бассейне значительно 
менЬе, но здЬсь къ иимъ относятся дв^Ь рЬки: Сыръ-дарья и Аму-дарья, 
вамЬчательныя по величин-Ь и значеп1ю въ ncTopin иасе.ляюпрххт. Турке
станъ народовъ; онЬ протекаютъ черезъ весь бассейнъ съ юго-востока 
на с/Ьверо-западъ и вливаются въ Аралъ, лежахщй на высотЬ 245 фут. 
надъ уровнемъ К а с ш я и 162 фут. падъ уровнемъ океана. Довольно мно-
гочис.ленныя озера сгруппированы почти исключительно вб.лизи Арала, 
въ де.льтахъ Аму-дарьи и Сыръ-дарьи; остальное пространство крайне 
бЬдно водоемами и, если не считать озера Сары-камышъ, расиоложен-
наго въ глубокой котловинЬ къ юго-западу отъ Аральскаго моря, то на 
всемъ пространстве отъ нпзовьевъ Аму-дарьи до персидской границы 
почти н-Ьтъ озеръ. Зато зд'Ьсь находится множество бол'Ье или мен-Ье 
значительныхъ углублен1й и несколько глубокихъ котловинъ, с ъ дномъ 
иногда ниже уровня Kacnin, представляющихт. ложа в ы с о х п ш х ъ озеръ. 
Поверхность Аральскаго бассейна покрыта большею частью, различнаго 
происхождешя летучими и неподвижными песками, перемежающимися с ъ 
безп,подными глинистыми пространствами и сспонцами. Площади, покры-
тыя пескомъ, занимаютъ огромное протяженье; таковы, панримЬръ, пески 
Кызылъ-кумъ, между Сыръ-дарьей и Аму-дарьей, и 1{ара-кумъ, между 
послЬдией и Касшемъ. Ближе къ горамъ, па южной, юго-восточной и 
восточной окрайнахъ бассейна, пшрокой полосой залегаютъ мощныя отло-
жешя лесса, въ области которыхъ на многочисленныхъ стекающихъ съ 
горъ рЬкахъ расноложены обширные и,подородные оазисы, издавна стуч-
жив1т11е центрами осЬдлости и м е с т н о й культуры. Отд%.льныя части 
обширнаго Аральскаго бассейна представляютъ въ свою очередь н'Ько
торыя особенности. Такъ, восточная его часть, расположенная в ъ бассейн'Ь 
Сыръ-дарьи, поднята выше, ч'Ьмъ всЬ остальныя, и отличается сравни
тельно мен'Ье сухимъ климатомъ и значительиымъ развитлемъ на сЬверЬ 
глинистыхъ степей; средняя, лежащая въ бассейн'Ь Аму-дарьи, по сред
ней высотЬ ниже первой, обладаетъ болЬе сухимъ климатомъ и боль-
шимъ распроотранеш.емъ летучихъ песковъ; западная или, вЬрнЬе, ю г о -
западная, примыкающая къ Касшйскому морю, уровень котораго иа 
84 фута ниже уровня океана, лежитъ еще ниже, мЬстами ниже поверх
ности океана, и, если не считать, р . Атрека, протекающегг па граиицЬ 
с ъ 11ерс1ей, совершенно лпьпена проточныхъ водъ . 

СдЬлавъ обицй обзоръ низменно-равниннаго Туркестагта, остановимся 
нЬско,пько подробиЬе на наиболЬе хараьетерныхъ его частяхъ. 

СЬверо-зана/щая часть Туркестана представ.л.яетъ, к,акъ это тольвго-
что отмЬчено, возвышенную, до 600 фут. высоты, равнину Усть-уртъ 
с ъ однообразно сг.лаженной поверхностью, состоящую преимущественно 
и з ъ 1юризонта.лы1;ыхъ м1оценовыхъ иластовъ, послЬ отложен1я ь д а т о р ы х ъ 

страна эта осушилась и уже болЬе ьье п о к р ы в а л а с ь моремъ. Въ э п о х у 
развытья Арало-касшйскаго моря Устъ-уртъ представля.лъ большой полу-
островъ , отдЬлявшьй Касп1йскш бассейнъ отъ Аральскаго, Ьуоторые соеди
нялись з'зкимъ проливомъ, находившимся ььа мЬстЬ русла Узбоя у южной 
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окраины Усть-урта. Граница Усть-урта, входящаго въ составъ Мангыш-
.лакскаго и частью Красноводскаго у-Ьздовъ Закасн1йской области, обозна
чается во миогихъ м'Ьстностяхъ, главнымъ же образомъ на BocTOKb, у 
дельты Аму-дарьи, и на ютЬ, вблизи древнихъ руселъ Узбоя и Унгуза, 
въ видЬ извилистаго, крутого уступа, пред став ляющаго местами с н о ш н у ю 
Tcppacjr, мЬстами же расчлененнаго на отд^льныл высоты. У с т у н ъ .этотъ, 
гюдъемъ на который возможенъ лишь местами по размытымъ оврагамъ 
н лощинамъ, ГД 'Ь проложены дороги , изв 'Ьстенъ у киргизъ иодъ именем-ь 

; отд 'Ьльныя его высоты носятъ также названхе „чинковъ" или: 
,,кыровъ". Обрывистые чинки Усть-урта, поднимающ1еся надъ окрестными 
равнинами, мЬстами в ъ вид 'Ь отвесной стЬны в ъ 600 ф. высоты, п р и -
даютъ ему характеръ столовой страны. Поверхность нослЬдией, запол
няющей около 150.000 кв. верстъ между Касгпемъ и Араломъ, состоитъ 
нреимущественно РХЗЪ глинъ и известняковъ; понпженныя мЬста ir у г л у -
блешя нерЬдко заняты солончаками и солеными, лишй |1ными стока, озе- , 
рами, чаще всего встречающимися на с-Ьвер-Ь и сЬверо-занадЬ; небольшая 
пространства покрыты песками, в ъ бо.льшинств'Ь же мЬстпостей Усть-уртъ. 
представлгяетл^ леча.льную картину ровной, к а к ъ столъ, глинистой степи^ 
покрытой рЬдкими былинками сЬроватой, ^тахлой полыни. Весной), вскор'Ь 
иосл-Ь стаян1я снЬга, степь во многихъ м'Ьстностяхъ покрывается .лужами 
вешней воды и св-Ьжей зеленой травой, пригодной.д .ля корма овецъ и 
х5ерблюдовъ, 1Ю водоемы быстро испаряются, нЬжныя травы п о д ъ паля
щ и м и лучами солнца в с к о р е засыхаютъ и единственными представите
лями ф.лоры: остаются д в а — т р и вида испыни, нокрьпзаюнце на протяже
нии тысячъ квадратныхъ верстъ голую, потрескавшуюся на солпцЬ, глину . 
Трудно себЬ представит!, iiTO-либо безотрад!1'Ье i! безжизненн'Ье этой 
Г Л И Н И С Т О ! ! степи; д н и п нед 'Ьли нут! !икъ видитъ ]:50кру!^ъ себя все то же 
безбрежное, какт, лсоре, ж ]"олое, 1сакъ ладонь, !!ростра!!ство; куда ни н о -
смотршш,, все та же, уходящая до гор!тзо!!та, безвод1!ая сЬрая стень,, 
по14рытая сннилп, к'ухюломъ безоблачнаго !!еба. Парадка изъ-1!0длз ио1Ч"> 
верблюда ]3!дпорхпетъ гряз!!о-с'Ьрый, к;акъ глшга, стенной жаворо1!окъ, еще 
р'Ьже мелькнетъ ira горизо!! !^ и растаетъ !зъ колеблю!Г!:емся воадух1>. 
силуэтъ антило![!л-сайг1! или тяжело поднимется съ растерзахтиаго 
трупа верб.л10да стая 1 'рифовъ, и опять на мног1я вехисты 1!ОЛ1тое отсут-
CTBie жиз!!и; 15стр1',ча съ !лараванами или 1Сочую!дими киргизами является 
оче!!!, р'Ьдкимъ, круп ! !ымъ собхлиемъ. Проточныхъ зюдъ ]-ia Усть-уртЬ нЬтъ , 
и вода имЬется здЬсь или вл^ глубокйхл:, колодцахъ, и.ли въ остав!!!ихоя 
отлэ таян1я cirbra ,,хакахъ''\ 1тли стеиныхъ лужахъ. Въ бо.пь]!1И!1СТВ'Ь к о -
•лодцевл, ]зода гор1,ко-соле!1ая, ]!ер'Ьдко сл> запахомл, сЬроводорода , !г 
только очень глубогае колодцы содержать вь себЬ, п р Ь с н у ю воду; такихъ. 
1ч-олод!1,евъ, однако, !ia всемъ i!pocTj>aHCTB'Ii Усть-урта очень немного. 
Что же касается „хат^овъ", то большинство ихъ вл, !!Олов!1Н'Ь лЬта В1 , !сы-
хаетъ, и тогда 1!утешественнт1кл> и!!огда но трое сутокъ зге !зстречаетъ ни 
капли воды. На о!сраипахъ Уст!,-урта разбросань! небол1,1и1я, часть!о пере-
С!лха1011дя, озера съ горько-соленой водой. Климат'ь Усть-урта отличается 
сухостью, и дожди представляютъ довольтго рЬдкое }шлеше. Зима—суровая 
ст> л!орозами, достш^ающими въ сЬверной части страны до 20", съ с!!.;и,зг!.!1П1 
B-liTpaMH и бура!!ами; CFilirb вынадаетъ въ декабре и держится до конца 
февраля. Од!!ообраз1е рельефа Усть-урта 31!ачительно нарушается .лишь въ 
д в у х ъ лгЬстностяхъ: на западной его окраин'Ь — горными грядам!! Ман-



гышлака и южнаго побережья Карабугаза, гд-Ь среди ш о ц е и о в ы х ъ осад-
ковъ появляются, лтодобно островамъ, болЬе древн1я мЬловыя и юрскля 
отложешя, и на юго-восток-Ь—огромной котловиной Сары-камышъ, распо
ложенной ita грапиц-Ь Закасшйской области съ Хивинскимъ ханствомъ. 
Наибол'Ье значительными и сложными по составу являются возвышен
ности полуострова Мангышлака, гдЬ гряды Акъ-тау и Кара-тау тянутся 
с ъ сЬверо-запада иа юго-востокъ почти на 120 верстъ и мЬстами дости-
гаютъ 2V2 тыс. фут. высоты. Горы эти изрЬзаиы лощинами и оврагами, 
по которымъ весною текутъ бурные потоки; мЬстами въ ложбинахъ 
встрЬчается трава и даже отдЬльныя деревья. Сарыкамышская впадина, 
протягиваюп];аяся у юго-восточной окраины Усть-урта съ юга на сЬверъ 
на 210 и съ запада на востокъ на 120 верстъ, занимаетъ огромное про-' 
странство въ 20.000 кв. верстъ и представляетъ систему ложбинъ, углу-
бленш и котловинъ, солонцеватое, глинистое дно которыхъ покрыто 
группами и грядами бархановъ бЬлаго сыпучаго песку. Западную н 
сЬверную окраины этой внадины составляетъ извилистый, крутой чинкъ 
Усть-урта, извЬстный на занадЬ п о д ъ именемъ [{стланъ-кыра (Тигровый 
обрывъ) , а восточную—возвышезшости, представляющая размытые участки 
того же Усть-урта или обрывы красныхъ глинъ и гряды грязно-желтыхъ 
несковъ разстилающейся далЬе на необозримое пространство Каракум
ской равнины. НаиболЬе низкая мЬста впадины заняты группой полу-
в ы с о х ш и х ъ соленыхъ озеръ Сары-камышъ, уровень которыхъ на 48 фут. 
ниже уровня Касшйскаго моря. Таашмъ образомъ, Сарыкамышская вааа-' 
дина, почти примыкаютцая на востокЬ къ современной дельтЬ Аму-дарьи, 
представляетъ р я д ъ в ы с о х ш и х ъ озеръ и болотъ, на которыя распался 
существовавш1й здЬсь геологически недавно обширный водный бассейнъ. 
Бассейнъ этотъ составлялъ нЬкогда часть Арало-каспшси;аго моря, а за-
тЬмъ, съ уоыхашемъ этого моря,—часть Арало-сарыасамышскаго водоема, 

. въ который съ юго-востока впадала р . Аму-дарья; послЬдхаяя съ течен1емъ 
времени отдЬлила своими отложеп1ями Аралъ отъ Сарыа-гамышскаго бас
сейна, который сталъ съ тЬхъ п о р ъ соасращаться и в ъ течен1е длиннаго 
ряда вЬковъ нроанялъ теперешшй видъ. Изучен1е СарЫ1«амышской впа
дины, произведенное бар. Каульбарсомъ, кн. Гедройцемъ, Обручевымъ, 
а въ особенности Глуховскимъ аг Еоншинымъ, дало множество даыныхт> 
для выяснешя знаменитаго с ъ давнихъ поръ вопроса о древнемъ течен1н 
Алху-дарьи, къ которому мы вернемся позже при oniacaiaiH этой рЬки. 

Къ юа^у отъ Усть-урта расноложеага слЬдуюацая весьма обшаарная 
и крайне характерная часть низмеинаго Турасестана, а<;оторая можетъ 
быть названа Туркменской впадиной или пустыней Кара-кумъ (кара-
х^умъ—злые пески, буквально: „черные пески") . Простираясь, въ меридао-
нальномъ паправлен11а, отъ Арала почти д о персидско-афганской х^ахаицы, 
а въ широтномъ—отъ Касшйсх-саго моря до р . Аму-дарьи, Туркменская впа
дина занимаетъ около 2-50.000 кв. в., при чемъ въ а^аницы ея входяп> не 
только всЬ низменно-равнинныя части Закаси1йс1^ой области (кромЬ Усть -
урта) , lao и все Хившаское хаагство и часть Бухарскаго, раоаюложенная на 
лЬвомъ берегу Аму-дарьи. Эта пониженная стратаа, въ общемъ, oitojio 
3 0 0 — 4 0 0 фут. средней высоты, иредставляетъ, по M H b n i i o Мушкетова, 
о б ш и р н ы й х^абенъ, т. е. плош;адь опускашя. Опускан1е это произошло 
невидимому, въ эпоху между м1оце1аомъ и пл1оценомъ. Поверхность 
Кара-кумовъ, вслЬдств1е сочетан1я высокихъ несчаныхъ бархгСновъ и 



д ю н ъ съ ровными площадями и солонцами, а также у г л у б л е ш й и 
котловинъ, наблюдаемыхъ м-Ьстами въ нустынЬ, отличается значительно 
большимъ орографическимъ разнообраз1емъ, чЬмъ поверхность Уст1>-
урта, при чемъ, хотя большая часть ея представляетъ почти совершен
н у ю пустыню, тЬмъ не мен'Ье нЬкоторыя м'Ьстности, расположенный: 
вдоль сЬверной подошвы Цопетъ-дага или по течетпю рЬкъ, вполнЬ 
пригодны для культуры и жизни осЬд.паго населешя. НаиболЬе нони-
женныя мЬста Кара-кумовъ находятся, повидимому, ближе къ сЬверной 
ихъ части, на границЬ съ Хивинскимъ ханствомъ; но крайней мЬрЬ, 
здЬсь , въ области русла Унгузъ, была открыта и описана Лессаро^п. 
обширная внадина, считаемая имъ за Aria Palus древнихъ географовъ. 
Площадь этой внадвшл около 20.000 кв. верстъ, а самыя глубокгя е г 
части залегаютъ почти на 143 фута ниже уровня Касшя, т. е. впад.' '̂ 'ь 
почти втрое глубже Сарыкамышской. ПозднЬйш1я изслЬдовашн, а H M I . . ' f 
барометрическая нивелировка Комарова, не подтвердили, однако, суд 
ствовашя столь глубокой и обширной котловины, и, тахшмъ образом. >, 
вонросъ объ этой интересной орографической особенности Кара-кумогп 
слЬдуотъ считать пока открытымъ. 

Наиболее характерной чертой разсматриваемой области является 
ея почвенный покровъ, состояхцхй. преимущественно изъ песковъ. Степ
ныя пространства съ лессовиднылхи и глинистыми почвами, на которых'ь 
расположены культурные оазисы и тЬснится осЬдлое населенхе, т я н у т о й -
узкой полосой у подошвы горъ и за.пегаютъ въ ннзовьяхъ рЬкъ ; вся ;ке 
остальная площадь, около ЭО^/о, занята песками различнаго происхожде-
1пя, характера и различной степени нодвижности, иеремежающимися съ , 
т'Ь^ш своеобразными формами земной поверхности, свойственными средне; -

' азхатскимъ иустьшямъ, которыя извЬстны подъ назвашемъ ,,maKbipoeb^i i> 
,,шоровъ^' и т. и. Именемъ Кара-кумъ обозначается обыкновенно вся пло- , 
щадь Закасшйскихъ несковъ, при чемъ, однако, отдельные ихъ участки 
носятъ н е р е д к о особый мЬстныя назван1я, каковы, напр., Черкезли-кумъ, 
Чалой-кумъ, Кызылъ-кумъ, Сундукли-кумъ п т. п. Назватпе Кара-кумъ, \ 
т. е. черные пески, совершенно не соотвЬтствуетъ общему двЬту песковъ, ; 
такъ какъ нослЬднхе обыкновенно грязно-желтаго или красноватаго от-
тЬика, сЬ,рые же пески вотрЬчаются только на берегахъ Аму-дарьи. По 
своему происхожденхю каракумоше пески относятся къ морскимъ, рЬч- ..^ 
нымъ и материковымъ; въ первой стад1и своего развит1я, т. е. при воз- | 
никновен1и, материковые и рЬчные пески слагаются въ видЬ характер- , 
ныхъ сыпучихъ холмовъ, такъ называемыхъ бархановъ, а затЬмъ, 
постепенно успокаиваясь и закр-Ьпляясь растительностью, образуютъ. 
б у г р ы и несчаную стень; что же касается морскихъ песковъ, то OJJ ,Ь> 
при возникновеши представляютъ дюны, которыя затЬмъ могутъ обр^ 'я 
зовать болЬе или менЬе высок1я гряды. Отдельные типы песковъ далек ю 
не всегда встрЬчаются въ чистомъ в и д Ь ; на границахъ раснростране1:[Ц и 
песковъ различнаго нроисхождентя весьма часто паблюдаются смЬшат^ ^-
ныя формы несковъ морскихъ и рЬчныхъ съ материковыми и морских-! Ь-
с ъ рЬчными; кромЬ. того, въ областяхъ д ю н ъ и грядъ возникаютъ не-
рЬдко бугры и барханы, а въ барханныхъ пескахъ наблюдаются гряды»^ 
ТЬ>мъ не менЬе, есть полная возможность установить нЬсколько основ- 1 
ныхъ типовъ песковъ, отличающихся извЬстными особенностями и 
характеромъ образуемой ими поверхности; къ такимъ ословнымъ типамъ 



относятся: пески oapxaiun.ie, пески оугристые, пески г^эядовые, пески 
дюпные и песчаная степь. Барханные пески развиты преимущественно 
въ восточной части разсматриваемой области, ближе къ берегамт, Аму-
дарьи, а также бол'Ье или менЬе значительными участками среди несча
ныхъ иространствъ другихъ типовъ тамъ, гд'Ь, по тЬмъ или другимъ 
причинамъ, уничтоженъ растител1,ный покровъ и обнаженный несокъ 
предоставленъ деятельности в'Ьтра. Типичные барханные пески предста
вляютъ пространства, покрытыя рядами и группами бархановъ, рЬже 
отдельными барханами изъ голаго красновато-желтаго песка, высотой 

Пески Кыаыл'ь-1сумь (Муса-кудукъ). (Фот. 3. А. фонъ Минквицъ). 

15 д о 35 фут. настояхцее застывщее море ст, сыпучимч, пескомъ 
j.xiecTO в о д ы и мпр1адам:п бархановъ в м е с т о волп'ь. Отдельные барханы, 
•Vi> особенности, если они образуются на совершенно ровной поверхности, 
илгЬютт, типичную форму иодковы или серпа, щш чемъ выпуклая и х ъ 
сто | )она съ иологи.мт, скатомъ обращена въ сторону господствуюпщхъ. 
петровъ , а вогнутая, съ крутымъ, склономъ ,—въ сторону п о д в е т р е н н у ю ; 

!^.уго.лъ пологаго ската и з м е н я е т с я , ' з а в и с и м о с т и отъ величины бархана 
г- ij, д р у г и х ъ услов1й, 01Д. 6° до 17°, а К р у т о г о отъ 30° до 40°; на навЬ-
I ,т}.м'11номъ иологомъ с!клонФ, несокъ лежитъ довольно плотно, на п о д -
«1 ие'|ренпомъ, паобороть , п е с о к ' ь рыхлый н нога погружается въ н е г о 
• в ы ш е колена . Подъ вл1ятемт> господствуюпщхъ в ё т р о в ъ барханы п 



^ 

I въ особенности въ б у р ю . У ж е при слабомъ вЬтрЬ гребни бархановъ начи-
иаютъ какъ бы дымиться отъ струй песка, вздымаемаго вЬтромъ и переоы-

^ нающагося съ навЬтренной стороны бархана на подвЬтренную. ЧЬмъ силь-i 
нЬе становится вЬтеръ, тЬмъ сильнЬе дымятся верхуЩки бархановъ; въ * 
б у р ю атмосфера наполняется нескомъ ж становится совершенно непрозрач^ 
ной; среди бЬлаго дня при безоблачномъ небЬ нельзя опредЬлить положе-
nie солнца, и ярк1й день кажется мрачною лунною нОчью; нутешествен
иикъ какъ сквозь густой туманъ видитъ неясныя оч:ерташя ближайшихъ 
бархановъ, а далЬе все сливается въ какой-то желтый хаосъ, въ одну 
сплошную массу неудержимо несзчцагося песку, засыпающаго всЬ пре
грады, которыя попадаются ему на пути, и угрожавдщаго гибелью кара
вану. Песокъ набивается въ уши, в ъ глаза, хруститъ на зубахъ, и на 
,7Н1цЬ чувствуется жгучая боль отъ ударовъ летящихъ песчинокъ. На 
остаиовкахъ не лучше; стоитъ только постоять на рдномъ мЬстЬ, какъ 
тутъ же пачинаетъ зарождаться новый барханъ; Ьсть п пить можно 
лишь съ трудомъ, ибо каждый кусокъ немедленно покрывается нескомъ 
и пылью, а чай, вскипяченный на соленой водЬ, быстро превращается 
въ песчаную массу. Обыкновенно буря кончается къ вечеру, и тогда 
пустыня' иринимаетъ нрежшй в и д ъ : то же безбрежное море, дымящихся 
на верхушкахъ бархановъ, тЬ же котловины между ними, но только 
тамъ, ГД 'Ь было угочубленхе, теперь высится огромный холмъ, а гдЬ 
стоялъ бархант. — виднЬется глубокая впадина. НерЬдко, однако, буря 
продолжается дольше, нЬсколько дней, иногда недЬлю, при чемъ ночью 
ураганъ улегается съ тЬмъ, чтобы съ новой силой подняться з'тромъ; п 
такъ изо дня въ день. Во время бури въ пустынЬ Кара-кумъ возшхка-
ютъ массы б,архановъ, образую11^^ЩШйй)йу,,"?.-̂ дЬ летящ1й песокъ встр'Ь-
чаетъ пренятств1е въ видЬ куст 'ф-^ли выстуй^^Щрчвы; постепенно нако
пляясь около этого препятд^йя, пес^^!^У<'^бр^у1^ъ сначала маленьк1е 

у.анчики; i .- i ; , 11, -

•бой ж; распо. laraiioi,, 
холмики, которые затЬмъ pg^Tinaj^TViff' въ небоЛьии 
ш е увеличиваются въ разм^Ь»#еливаю^'й!н>1ежду 

Pocciii. Томъ XIX. 

ц'Ьпн нхъ медленно передвигаются къ ю г у и юго-востоку, засыпая не-
рЬдко цвЬтупце оазисы и ногребая иодъ массами песка воды, поля, 
сады, селешя и даже города. Въ кот,ловинахъ между барханами, гдЬ 
иногда обнажаются вывЬтрившхяся красноватыя глины, чаще же всего 
залегаетъ) тотъ же сыиуч1й песокъ, пли на иологихъ склонахъ барха
новъ ютится крайне скудная растительиооть барханныхъ песковъ ; жал-
ю е полукустарники Astragalus, кусты кызылъ-джузгана (Calligonum), 
сезена (Ammodendron Conollyi) и другихъ немногихъ обитателей пустыни, 
разбросанные зд-Ьсь и тамъ среди несковъ, не вносятъ разнообразхя въ 
нейзажъ и совершенно теряются на желтоватомъ фонЬ песчанаго цар
ства. Передвижеше въ этого типа нескахъ до крайности затруднительно: 
верблюды, лошади и люди вязнз^тъ въ неск'Ь и с ъ трудомъ подвигаются 
ипередъ по еле проложенной тронЬ, которая весьма легко заносится 
нескомъ и становится незам-Ьтной; путь среди раскаленныхъ несчаныхъ 
холмовъ крайне утомителенъ и возбуждаетъ страшную жажду, а полное 
отсутств1е воды и корма дЬлаетъ его еще болЬе труднымъ. Въ теченхе 
бо.льшей части года въ пустынЬ почти не бываетъ д о ж д я и только 
нзр'Ьдка ноявляются тучи; иногда капли дождя испаряются раньше, ' 

^ Ч'Ьмъ достигнутча раскаленной ночвы. Но особенно ненр1ятцымъ и даже^ 
опаснымъ становится нутешествхе въ барханныхъ нескахъ во время вЬтра 
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рядами и группами, м:ало-ио-малу образуютъ то море бархановъ, j«OTopoe 
нредставляютъ барханные пески. На ровной поверхности барханы ка
жутся совершенно одинаковыми и до того похожи д р у г ъ на друга, что 
непривычный путешественникъ теряется въ нихъ съ первыхъ же шаговъ; 
при болЬе сложномъ рельеф-Ь, а также отъ силы вЬтровъ различнаго 
направле1пя формы ба^эханонъ значительно изменяются . 

Бугристые пески, встречаю1щеся 1 'лавнымъ образомъ въ • 1?осточпой 
и западной ^састяха^ пустыни Кара-кумъ, состоятъ изъ холмовъ или буг-
])оиъ, по разм1^рамъ ио^гш одпнаковыхъ съ барханалш, неправилыгой 
формы, съ пологими скатами, расноложенныхъ груина^ги или рядами и 
сложенныхъ изъ болЬе плотныхъ скрАнленныхъ растительностью песковъ . 
М+.стамн на склонахъ бугровъ , чатце ]5сего иа вершин-Ь, поладаюч-ся ти
пичные барханы сыпучаго песку. Растительность бугристыхт, песковъ 
богаче и разнообразнее, чЬмъ барханныхъ; въ котловинахъ между буг-
рамп и по ск'лонамъ встречается довольно ^гIIOl^o .представителей флоры 

пустынь, какъ травя ни-
стыхъ, такъ и кустарнико-
в ы х ъ ; здЬсь растутъ: ха-
ман'ь (Capsella), селинъ 
(Aristida), сезенъ (Ammo-
dendron), черкезъ (Salsola); 
юлганъ (Tamarix), каидылгь 
(Calligonum), ю ш а ш , (Arte
misia), а саксаулъ дости
гаетъ разм'Ьровъ довелг.ио 
толстаго деревца. l>yi])n-
стые пески раснрост2)ан('1п,1 
во лигогих'ь районахъ ])аз-
с.матриваемой об,ласти: они 
окаймляютъ долины и пн-
зовья Теджена и Mypi-aoa. 
IT занимаютъ 1 Г Л ( ) | ц а д | > 

•между этими р'Ьки.мп п 
между Мургабомъ и А м у -
дарьей; кром'Ь того они за
легаютъ къ с е в е р у отъ 

Ате1^скаго оазиса и въ западной части Закас111йской об.ласти до м.ер11д1аиа 
Гяурса, а также встречаются участками среди барханныхъ песковъ п пес
чаной степи. Вс.педств1е довольно значительнаго развитая растительнос'1-и 
и своей неподвижности бу| 'рпстые пески сравнительно у д о б н ы д.тгя жизни 
кочевого nace.'iei[iя. 

Грядовгле пески, P A C U P O C T J J A N E N H J . i e въ северо-.заиадной частп .Ка])а-
кумов'ь, представляются въ в и д е длинныхъ уваловъ или гряд'ь, парал-
••ie.-ii,HbixT, другъ другу и отделенныхъ длинными кокговинамп, которыя 
пересекаются побочными периендикулярными грядами; слабо во.лнистые 
гребни гряд'ь, B-I, которыхч, ггередуются невысок1я вершины съ незначи
тельными П()ип;ксн1ями, состоятъ изъ б о л е е сыпучаго песку, между т е м ъ 
к'акъ остальныя части грядъ соложены изъ зак1эепленнаго растительностью 
матер1ала; з д е с ь н тамъ на склонахъ видны настоягвде барханы. Высота 

. >1)ядъ отъ 7 до 10 caiK., р е д к о отъ 10 до 12 саж., т. е. приблизительно 

Движущ1еся барханы въ иескахъ Акъ-тюбе на' 
Мангышлак];. {Фот. В. А. Дубянскаго). 



вдвое больше средней высоты холмовъ въ бугристыхъ нескахъ; кром-Ь 
главной системы грядъ можно различит1> систему грядъ болЬе низкихъ, 
также иараллельныхъ между собой, iiepecbKaiomiHXb г.лавныя гряды и о д ъ 
углами, близкими къ прямому, и раздЬляющихъ долины между главными 
грядами на болЬе плп менЬе значителыгыя п глубок1я котловины. Раз-
cTOHHie между главными грядами чаще всего бываетъ отъ 30 до 40 саж., 
изменяясь"въ иредЬлахъ отъ 25 саж. до 100 саж., разстояше между вто
ростепенными грядами колеблется бол'Ье значительно, отл, 20 — 30 до 
200 — 300 саж., следовательно, котловины между 1'рядами чаще всего 
и?.гЬютъ видъ овала. Крутизна склоновъ грядъ весьма разнообразна. 
Такимъ образомъ, площади, запятыя грядовыми песками, являются про-
страпствами значительно нересЬченными, наполненными увалами и кот
ловинами, путешеств1е но которымъ вл> иоперечномт, иаправленхи къ 
грядамъ представ.пяетъ больш1я трудности. Растителыгость грядовыхъ пес
ковъ сравнительно богата и состоитъ въ общемъ изъ тЬхъ же видовъ , 
которые растутъ въ бугристыхъ пескахл,, съ тою лишь разницей, что 
здЬсь бол'Ье разнообразна весенняя флора, быстро исчезающая под'ь па
лящими лучами солнца, а саксаулъ чаще, чЬмл^ в'ь б^ч^ристых'ь нескахъ, 
достигаетъ довольно значительныхъ разм'ЬровЛ), 2 - 3 саж. зя.гшнпы и 
около 14 2 ф. в ъ отруб-Ь. 

Песчаная степь представляетъ слегка волнистую равнину с'ь пес
чаной почвой, м'Ьстами съ небольшими холмами ол> пологими скатами и 
незначительными углублен1ями; зд'Ьсь и та.мъ въ песчаной степи в с т р е 
чаются участки бугристыхъ или барханныхъ песковл. и низины съ гли
нистой почвой, куда стекаютъ воды зимнихъ и весеиннхъ .тождей. По
верхность песчаной степи ранней весной покрывается р'Ьдкой, но довольно 
богатой травянистой растительностью (Capsella, Rheum, тюльпаны и т. п.) , 
которая, однако, подъ жгучими лучами солнца быстро погибаетъ, и вл, 
течеше конца весны, .лЬта и осени несчаиая степь имЬетъ вид'ь желтЬю-
зцей топ1;ей пивы съ разбросанными пятнами зеленыхъ кустов'ь (Alhagi, 
Calligontfm, Atraphaxis, Euphorbia и т. п.); глубокой осенью зелень кустовъ 
желт'Ье'гъ, п вся стень до сл'Ьдующей весны превращается въ dipoBaTo-
желтую мертвую згустыию. Такая песчаная степь занимает-ь огромное 
пространство въ юго-восточной части разсматриваемой области, близъ 
афганской границы, и встрЬчается отдЬльными участками среди буг
ристыхъ несковъ въ д р у г и х ъ мЬ.стнвстяхъ. 

Наконецъ, дюнные пески или дюны, распространенные по ю г о -
1!осточному берегу Касшйскаго моря на полуостров'Ь Дарджа и близъ 
Мнхайловскаго залива, состоятъ изъ высокихъ удлиненныхъ холмовъ или 
х'рядъ, отъ 5 до 12 саж. высоты, сложенныхъ изъ сынучаго неску и ночти 
лишенныхъ растительности. Дюны, матер1алъ для которыхъ доставляется, 
.мо]земъ, развиты какъ но берегамъ посл'Ьдняго, такъ и въ самомл. мор'Ь, 
гд'1=, oHii являются песчаными островами, выстунаюпцхми изъ вод'ь мелкаго 
залива; на суш-Ь д ю н ы поднимаются тоже въ видЬ острововъ надъ обшир
ными солончаками, оставленными отступившимъ моремъ, при чемъ во время 
.морскихъ в'Ьтровл, солончаки нер'Ьдко заливаются водой, и тогда д ю н ы 
им-Ьютч, видъ настоящихъ острововъ. Типичнымъ прим'Ьромл, д ю н н ы х ъ 
песков'ь являются окрестности Узунъ-ада, гдЬ прежде начиналась Закас-
л1йская жел'Ьзная дорога ; м'Ьетность зд'Ьсь представляетъ безотрадную 
картину .лабиринта огромныхъ Еыпучихъ д ю н ъ и мокрыхл, со.лонцеватыхъ 



низииъ, пер'Ьдко залпваемыхъ моремъ; далыпе отъ моря дюпшле пески 
иногда переходятъ въ грядовые, а котловины между ними, постепенно 
2^асширяясь, образуютъ т-Ь глинистыя залегающ1я среди несковъ площади, 
которыя носятъ назваше такыровъ. 

Приведенныя св'Ьден1я о пескахъ Туркменской впадины локазы-
ваютъ, что нески эти не остаются неподвижными; некоторые ихъ типы 
съ поверхностью изъ сыпучаго песка находятся въ постояппомъ движен1и, 
м^няя формы и очертан1я п расширяясь и передвигаясь по наиравленхю 
госнодствующихъ вЬтровъ, т. е. съ сЬвера и северо-востока па ю г ъ и 
юго-занадъ. Къ такнмъ подвижнымъ типамъ относятся преимущественно 
барханные пески, которые не только передвигаются съ м-Ьста на м-Ьсто, 
но, надвигаясь на культурные оазисы и засыпая поля, сады и жилища, 
становятся вредными и опасными для жизпи человека . Мелк1е барханы 
передвигаются очень быстро, иногда до 10 саженей въ сутки, тогда какъ 
больш1е, въ особенности группы или гряды бархановъ, даже при постоян-
иыхъ ветрахъ , только около 1 са^кени въ годъ. Быстрота иередвижеи1я 
дюнъ значительно устунаетъ • скорости и е р е д в и ж е т я бархановъ. Надви-
ranie песковъ на оазисы наблюдается во многихъ местностяхъ по бе
регамъ Аму-дарьи, въ Хпвинскомъ, Мервскомъ и д р у г и х ъ оазисахъ и на 
северной окраине культурной полосы, которая протягивается у подошвы 
Копетъ-дага. Объ этомъ же говорятъ и многгя историчесюя данныя. Какъ 
ни гранд1озно явленье движен1я бархановъ и какъ ни значителенъ вредъ , 
наносимый надвигашемъ на оазисы песковъ, едва ли, однако, основа
тельно предиоложенье, высказываемое Обручевымъ, что черезъ несколько 
сотъ летъ пески должны дойти до п]эедгор1й Копетъ-дага и засыпать 
всю культурную полосу Закасшйской области, обративъ, Ахалъ-текинсюй 
и Атексшй оазисы въ такую же песчаную пустыню, какъ и внутреншя 
части Кара-кумовъ. Д е л о въ томъ, что пески, прилегающ1е къ степямъ и 
такырамъ, окаймляющимъ съ севера культурную полосу , въ большинстве 
местностей относятся къ.пескамъ бугристымъ, которые, будучи-въ общемъ 
неподвижными, могутъ пр1йти въ движенье липи:. при исключительныхъ 
услов1яхъ, какъ, напримеръ, при истреблен1и покрььваюьдей ихъ расти
тельности, противъ чего могутъ и должны быть ириняты соответствующья 
меры. Кроме того, по лшеы1ю Мушкетова, твердымъ оплотомъ противъ 
песковъ служитъ для ьгультурыой полосы и мрачный хребетъ Копетъ-дага. 
Вследств1е сжат1я ы отражен1я воздуха, передъ хребтомъ, составляющимъ 
сплошную ирех^раду, пернендикулярную къ нанравлен1ю госнодствующихъ 
северо-восточныхъ ветровъ , передъ горами образуется таь-съ называемый 
ясолобъ выдувашя, который никогда не будетъ засыпанъ пескомъ; жолобъ 
этотъ вполне оовпадаетъ съ узкой культурной полосой. Уничтоженью расти
тельности, скрепляющей своими корнями пески, п поддержанио подвиж
ности последнихъ въ значительной м Ь р е сььособотвуетъ деятельность 
человека и некоторыхъ животныхъ. Потребность кочевниковъ въ топлхгве 
для домашняго употреблешя и для продажхг въ города, а также въ вы
п а с е мххогочххсленныхъ стадъ овецъ, козъ и верблюдовъ , проводящихъ 
круглый г о д ъ иодъ отхфытымъ небомъ, новела къ сильнейшему истребле-
хьхю кустарной й травянистой растительности песковъ въ окрестностяхъ 
ауловъ, колодцевъ и въ ххаиболее иригодныхъ для вынаса местностяхъ . 
Съ присоедипешемъ кра5г къ Россьхт и возрастах11емъ спроса на топливо, 
а тахсже съ проведен1вмъ желе.знхлхъ дорогъ , уничтожеше растительности 
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песк'овъ подвигается еще б ы с т р е е и во миогихъ м-Ьстностяхъ саксауловыя 
дрова приходится возить за 40—80 верстъ. Результатомъ в с Ь х ъ этихъ 
услов1й является уничтоженхе растительнаго покрова, обнаженхе и раз-
рыхленхе почвы и появлен1е среди ранЬе неподвижныхъ бугристыхъ и 
грядовыхъ песковъ сыпучихъ, движущихся бархановъ, область коихъ и о д ъ 
вл1яшемъ разв-Ьвающей деятельности вЬтра распространяется все дал'Ье 
и дал'Ье. Въ этомъ же направленхи проявляется также работа н'Ькоторыхъ 
р о ю щ и х ъ грызуновъ , именно мир1адъ сусликовъ и песчанокъ (песчаныхъ , 
крысъ) , снособствующихъ гибели травянистой растительности и разрых-
леи1ю сравнительно илотнаго слежавшагося песка, въ которомъ они р о ю т ъ 
свои норы. 

Среди несчаныхъ пространствъ опиоанныхъ типовъ довольно часто 
встречаются особыя формы поверхности, такъ называемые такыры и 
шоры. Такыръ представляетъ б о л е е или менЬе значительное, иногда въ 
несколько верстъ иротяжен1я, округлое или чаще удлиненное, окружен
ное со в с е х ъ стороиъ песками, поииженное пространство съ глинистой, 
ровной, н е р е д к о горизонтальной поверхностью, почти совершенно ли-
люнной растительности. На всемъ протяженхи отъ Кызылъ-арвата до 
Асхабада культурная полоса, расположенная у п о д о п ю ы Копетъ-дага, 
окаймлена со стороны песковъ рядомъ такихъ огромныхъ такыровъ, ко
торые з д е с ь и тамъ, подобно залпвамъ, далеко врезываются въ пески; 
ближайшая къ степнымъ участкамъ область песковъ также пзобилуетъ 
такырами; нередки они и въ д р у г и х ъ местностяхъ среди несковъ. Въ 
песчаной стени на афганской границе низины, аналогичныя такыр|1мъ, 
носятъ назваше парсанъ. Являясь в ъ сущности низинами, х^дЬ скопляется 
избытокъ с н е г о в ы х ъ или дождевыхъ водъ , стекающихъ съ горъ или съ 
холмовъ, такыры весной залиты водой и образуютъ мелшя озера; позже 
они представляютъ трудно п р о х о д и м у ю топь, а летомъ отъ жары в ы с ы -
хаютъ, IT поверхность ихъ покрывается системою трещинъ, изъ коихъ 
кое-где выглядываютъ жалк1е полузасохш1е кустики солянокъ и полыни. 
Въ с у х у ю п о г о д у глинистый вязшй грунтъ такыровъ д о того илотенъ, 
твердъ и гладокъ, что уподобляется паркету или асфальту и звеиитъ 
подъ копытами; KOHI> не оставляетъ с л е д о в ъ своими подковами, а тяже
лый экипажъ или орудДе оставляютъ на немъ незначительные, но necbira 
прочные с л е д ы ; Кошпинъ в и д е л ъ на такырахъ по д о р о г е изъ Ба,ла-
ипюма въ Чикишляръ с л е д ы оруд1й отряда ген. Ломакина, которые не 
изгладились за десять слишкомъ лЬтъ. Въ жарше дни гладкая поверх
ность такыровъ издали до того похожа на го«чубую поверхность озера, 
что истомленные жарою путппки нередко бываютъ обмануты этимъ но-
1эазительнымъ сходствомъ. Ночва такыровъ, представляя сходство съ 
такъ называемымъ озернымъ лёссомъ, почти совершенно лишена расти
тельности вследств1е значительнаго содержантя соли, плотности и, глав
нымъ образомъ, ноздшяго освобожден1я пзъ-нодъ воды весной; несколько 
былннокъ полыни и солянокъ, ютящихся въ трещинахъ ближе къ окра
и н е такыра, обыкновенно составляютъ единственную его флору. В с л е д -
CTBie непроницаемости грунта, на такырахъ долго держится вода, и лужи, 
скопляющтяся въ наиболее нпзкихъ местахъ , нередко служатъ источни-
комт. питьевой в о д ы весной и даже въ первую половину лета. 

На р я д у съ такырами, въ нескахъ вcтpeчaютc^r такъ называемые 
шоры или соры, т. е. со.лончаки, залегающ1е въ кот.:10вппахъ. Н е к о т о р ы е 



Караваи!, па такырТ.. {Фот. С. С. Неуструева.) 

десятки верст'ь п легко люгутт. быть н])11няты за ста^^ыя русла рЬкн. 
Размеры и формы шоровъ весьма разнообразны; въ однихъ случаяхъ 
они вытянуты въ длину I I при ш и р и н е не болЬе версты, идутъ на 
протяжеши многихъ верстъ, въ д р у г и х ъ — о н и занимаютъ овальный, иногда 
громадныя, п.лощадп. Такъ, типичный солончакъ Баба-ходжа, п е р е с е 
каемый дорогой изл^ Бала-ишема кл̂  Нефтяной горЬ и представляющхй 
собою недавн1й за.лнвл^ Кастпя, пмеетъ до 15 верстъ ширины и болЬе 
30 верстъ д,лины. Покрывающая солончакъ гладкая, б е л о с н е ж н а я кора 
соли, подъ которой залегаетл. влажная, вязкая синевато-серая глина, за
нимаетъ сотнп квадратныхт. верстъ и въ знойные дни вызываетъ миражи: 
солончакъ кажется огромнымъ озеромъ, бугры песка на ркраинахъ кора-
6.ЛЯМ11, а кустлгкп соляно1«ъ .7[одками, п.лывущими по озеру. Ш о р ы обык
новенно совершенно лпгиены растительности; лишь по окраине з д е с ь и 
тамъ на нихъ встр'1.чаю'1'ся I W C T H K H солончаковыхъ растен1й. 

шоры представляютъ иереходъ къ такы^эамъ п отличаются отъ иослЬд-
тгнхъ лишь больпигмъ количеотвомт> соляныхъ налетовъ и рыхлостью 
почвы, состоятцей изъ глины, желтаго плп краснаго желЬзнстаго неска, 
гипса и соли; друг1е - -нмЬютъ видъ жидкой соленой грязи, которая вт^ 
сухое время покрыта TOHKoii корой глиньг, пропитанной солью, и пред
ставляетъ серьезную опасность для человека н животпыхт,, легко заса-
сываемыхъ тоггью; третьи, наконецъ, являются типичными и сравни
тельно недавними дюрскими образован1ям:п, возникшими нослЬ осушепз'я 
моря. Кч, п о с л е д н е м у тппл' относится вся обширная система гпоровъ, 
]5асположенная среди дюнныхъ песковъ по берегамч. Касп1йскаго моря 
п несколько далее вг,лубь страны. П1о})ы то располагаются группами 
плп рядами, то образуютъ длинньпг цени, которыя тянутся иногда на 
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Помимо такыровъ и шоровъ , занимающихъ котловины и вообще 
наиболее пониженные участки . пустыни, местами, среди песковъ, наблю- . 
даются бол'Ье' или меп'Ье глубогая узшя извилистыя ложбины, окаймлен--
ныя нерЬдко довольно значительными глинистыми и песчаными возвы
шенностями и состояш;1я изъ ряда такыровъ и шоровъ . Ложбины эти, 
протягиваюпцяся иногда на сотпп верстъ и имЬюпц-я- видъ рЬчныхъ 
долинъ, обыкновенно считаются древними руслами Аму-дарьи, которая 
нЬкогда, по предашю, впадала въ Касшйское море. Къ извЬстнЬйшимъ . 
изъ этихъ руселъ относятся: Узбой, Унгузъ и Келифскт Узбой. Узбой, 
начинаясь близъ колодцевъ Чарыгилы (къ ю г у отъ озера Сарыкамышъ), 
тянется сначала вдоль юго-восточной и южной границы Усть-урта , а за-
тЬмъ отъ колодцевъ Игды поворачиваетъ на юго-занадъ къ Касшйскому 
морю и заканчивается в ъ окрестностяхъ , ст. Бала-ишемъ Закасп1йокой' 
•желЬзной дороги. Длина У з б о я око.ло 800 верстъ; ширина русла отъ 30 
до 300 и болЬе саж.; оно окаймлено песчаными, глинистыми или каме-,-
нистыми возвышенностями, иногда достигающими до 30 саж. вышины и 
имЬющими видъ береговъ. МЬстами .ложбина Узбоя какъ бы разрушена, 
глинистое дно ея занесено иескомъ и почти сливается со степью, мЬстами, 
наоборотъ, она обозначена довольно рЬзко. БолЬе или менЬе ясно вы
раженный характеръ русла У з б о й идхЬетъ отъ колодцевъ Орта-кую до 
ст. Бала-ишемъ, гдЬ во м:н.огихъ мЬстахъ держится соленая и солоно
ватая вода, вотрЬчаются озера, HHOxvta ирЬсноводньтя, родники и много
численные колодцы; въ особенности многоводенъ У з б о й въ нижней его 
части до прЬснаго озера Тотатанъ; -здЬсь дно ложбины во многихъ 
мЬстностяхъ покрыто зарослями кустарной растительности и камышами, 
служащими пр1ютомъ дикимъ кабанамъ, зайцамъ и другой дичи; зимою 
здЬсь появляются кочевники со своими стадами. По новЬйшимъ изслЬ-
довашямъ, Узбой иредставляетъ высохш1й морской проливъ, соединявш1й 
нЬкогда Сарытамышсюй бассейнъ съ Касшйскпмъ моремъ; временами -
(напр., съ Х Ш по ХЛД ст.) по этому р у с л у стека.па въ Касшйское море 
часть в о д ъ Аму-дарьи. Ложбина Унгуза (Чарджуй-дарья), расположенная 
въ центральной части пустыни Кара-кумъ между колодцами Чилганакъ, 
Мирза-чиле, Штхъ и Исламъ-кую, тянется съ оЬверо-занада на юго-
востокъ и иредставляетъ въ сущности д,линный р я д ъ такыровъ и пю-
р о в ъ съ почвой, изобилующей солью и отложен1ями гипса; мЬстами 
поверхность шоровъ в,лажпая, и на глубинЬ двухъ-трехъ футовъ ио-
является горько-ссленая вода. Растите.пьность скудная, состоящая изъ, 
полыни п рЬдкпхъ кустовъ тамариска и саксаула. Берега Унгуза , в ъ ' 
особенности восточный, представляются въ видЬ извилистой лин1и пес-
чано-глииистыхъ обрывовъ , изрЬзанпыхъ многочисленными долганами, 
спускающимися въ ложбину; берегъ этотъ, но своему характеру, обнару-
живаетъ большое сходство съ побережьями Каспгя и, по м н Ь ш ю Кон- , 
шина, является древней береговой чертой этого моря, у подошвы кото-'" 
рой, въ вид^Ь такыровъ, шоротзъ и котловинъ, сохранились , слЬды мор-
скихъ бухтъ , озеръ и заливовъ. Наконецъ, иодъ именемъ Рхелнфскаго 
Узбоя извЬстенъ р я д ъ длинныхъ впадинъ, занятыхъ хпоралга, тмторыя, 
начинаясь въ афганскихъ предЬлахъ противъ Келифа, тяггл-тся въ юго-
восточной части иустЫни Кара-кумъ отъ Аму-дарьи на с1л!( j^x)-!аиадъ до-
станщи Реиетекъ Закасшйской желЬзной дороги . П1ирина впадинъ, ' 
отдЬленныхъ одна отъ д р у г о й перемычками бугристыхъ песковъ, — отъ 



200 саж. до I '/s в., вышина береговъ не бол'Ье l̂ /a— 5 саж., вслЬдсатае 
чего М 'Ьстами характеръ русла совершенно исчезаетъ, и взору нутеше-
ственнпка представляются однообразныя глинисто-несчаныя площади, ст> 
на.леталш соли, въ большинств'Ь случаевъ почти совершеппо лишенныя 
растительности; въ наиболее низкихъ м'Ьстахъ зимой и весной скопля
ются лужи соло1£Оватой в о д ы ; такая же солоноватая вода пмЬется и вч> 
неглубокихъ колодцахъ-Келифскаго Узбоя , привлекающихъ туркмеиъ с о 
своими стадами. Что же касается происхождептя Келифскаго Узбоя , т о 
возможно, что таковой представляетъ одинъ изъ старыхъ рукавовл. А м у -
дарьи, давно высохш1й и пыиЬ полузасыпанный песками. 

РЬчки и ручьи орошаютъ м'Ьстами только окраиггы Туркменской 
впадиНы, въ глубинЬ же пз^стыни проточныхъ водъ н'Ьтъ вовсе и вода 
встр'Ьчается здЬсь лишь въ видЬ р'Ьдкихъ иебольшихъ озеръ и скопле-
ш й В'Ь описанныхъ руслахъ, а та.кже в ъ хакахъ и колодцахъ. Такъ какъ. 
немнопя, расноложенныя въ ирикасшйокой и пограничной с ъ Афгани
стаиомъ частяхъ пустыни, озера имЬютъ горько-соленую воду , а озеровид-
ныя сконлешя воды въ руслахъ не многочисленны, отчасти также имЬ
ютъ солоноватую воду и i i p i y p o 4 e i n . i преиму1цественно лишь къ нижней 
части Узбоя , то наибольшее значенте для жизни и. нередвижешя пъ п у -
стып'Ь имЬютъ хаки и, въ особенности, колодцы, в ъ которыхъ, в ъ п р о 
тивоположность первымъ, вода обыкновенно сохраняется въ течен1е в с е г о 
года. Колодцы довольно многочисленны, но распредЬлены крайне не-
равномЬрно н въ отношен1и качества и количества содержащейся в ъ 
нихлз воды весьма различны. Чаще всего встрЬчаются ххолодцы, пооди-
ночкЬ или группами, по южной и восточной окраинамъ Кара-кумской 
пустыни, вдоль культурной полосы Y подошвы Копетъ-дага и парал
лельно Аму-дарьЬ; в ъ этихъ мЬстностяхъ они часты, оби,льны водой и 
вода въ нихъ почти совершенно нрЬсная; однако, иногда въ небсль-
шомъ разстояши отъ прЬсныхъ колодцевъ попадаются и соленые. ДалЬе 
вглубь пустыни колодцы значительно рЬже, въ 20 — 30, а иногда и 
100 верстахъ одинъ отъ другого , п вода въ нихъ чаще всего солонова
тая, а иногда и горько-соленая. Вообще слЬдует'ь замЬтить, что в ъ 
пустын'Ь колодцевъ совершенно прЬсныхл. почти нЬтлз, всЬ они вл:> боль
шей или меньшей степени содержать соли. ПрЬоными обыкновезЕпю на
зываются т'Ь изъ колодцев'ь, вода которыхъ годна для питья людямлз и 
запасается на остальную часть дороги , а слабосолеными признаются т4̂ , 
изъ коихъ люди лгогутъ нить только въ крайности. Вода изъ соленых'ь 
колодцевъ пригодна только за неимЬшемъ другой для нитья живот-
нымъ; особенно охотно ]тьют'ь ее овцы. Наконецъ, горько-соленые ко
лодцы непригодны ни для людей, ни для скота. Нер'Ьдко вода в ъ 
колодцахъ имЬетъ сЬроводородный запахъ и затхлый непрхятиый в к у с ъ , 
что происходит'ь отъ гн1ен1я въ колоддЬ нопадающаго въ него сора, на
воза и другихъ органическихъ ветцествъ; для того, чтобы сд'Ьлать э ту 
в о д у пригодною для нитья, необходимо вычистить колодецъ и уси.леи-
н ы м ъ вычерныван1емъ вызвать иритокъ свЬжей, чистой воды. 

Глубина колодцевъ весьма различна, отъ 2 арш. до 20—30 и даже 
до 60 саж., но большая часть ихъ имЬетъ глубину отъ 4 до 10 саж. На.̂  
Усть-уртЬ кочевники для обозначентя колодцевъ разной глубины поль
зуются различными терминами; так'ь, мелюе колодцы называются „ э с и е " , 
глз'-биною д о 2 саж.—„урна" , до 4 саж.—;„кудукъ" или „ к у ю " , и, на-т 



конецъ, колодецъ, им-ЬютцШ 6 и болЬе саж. въ глубину, нооитъ назваше 
„чинграу" . Въ Н 'Ькоторыхъ мЬстностяхъ вода въ пескахъ настолько близка 
къ поверхности земли, что устройство колодца не представляетъ о с о б ы х ъ 
затруднешй: стоитъ только вырыть яму в ъ 2—3 аршина глубины, и ее 
быстро наполнитъ вода, в ъ большинствЬ случаевъ пригодная для в о д о п о я 
скота, а инох^да и для унотреблен1я людьми. Колодцы и хаки, о которыхъ 
было сказано выше, жмЬютъ -огромное значенхе для обводненхя пустыни-
и для су1цествохзахг1я населяюхцихъ ее кочевних«овъ; у хтихъ перекрехци-
ваются караванные путхт и х-гочуютъ номады со своими стадами; къ нимъ 
же стекается пернатое и иное животное наоелехйе пустыни. 

КромЬ песх^говъ различхтаго типа и происхожден1я, зантхмаюгцихъ д о 
90°/о всей плохцади Туркмеххской впадины, въ ней или, вЬрнЬе, на ея 
южной окраинЬ пмЬются степныя пространства и культурные оазхтсы. 
Степныя ххространства съ плодородххой почвой, состоящей изъ лессовххд-
иыхъ глинъ и д р у г и х ъ рЬчньххъ отложехх1й, а мЬстами изъ хтастояхххаго 
лёсса, расположехты длинной узкой лентой у оЬверх-хой нодохххвхл Коххетъ-
дага, въ ннзовьяхъ и по берегамъ степныхъ рЬкъ Теджена и Мургаба и 
въ юго-восточххой части Закаснхйской области, прилегающей къ Афгани
стану. ЕсоЧхт взглянуть на горы съ первыхъ песчаныхъ х^рядъ в ъ 2 0 — 
40 верстахъ отъ хходошвы хребта, то не трудно замЬтить, что къ иескамъ 
нрилегаетъ ровное, состоящее изъ ряда огромныхъ такыровъ и солонцовъ , 
пространство, за которымъ начинается полохчй, поднимаюхц1йся къ горамъ 
склонъ, прорЬзанный почти ххосрединЬ лхтшей желЬзной дорогтх. Склонъ 
ототъ составляетъ х^ультурную часть этого залегающаго между песками и 
горами, полустепного, полупустыннаго пространства, в ъ которомъ травя-
ххистыя, солонцоватхля хт каменистыя степи перемежаются съ шорами ж та
кырами. Н о и иодгорхгая культурная полоса, составляющая Ахалъ-текинсхай 
и Атекск1й оазхтсы, далех-to ххе сплошь заселена и обработана; толхько тамъ, 
х^цЬ изъ горныхъ ущел1й вытекаютъ ручьи и рЬчки, раскинулись ноля, сады 
и аулы, ххредставляюххце зеленый' пятна оазисовъ на желто-сЬромъ фонЬ 
выжженной стенп. Количество воды, доставляемое этими источниками, 
однако, весьма невелико сравххительно с ъ площадью культурной п о л о с ы ; 
на протяжен1и почти 500 верстъ ея съ горъ стекаетъ 27 ручьевъ , с ъ 
общимъ запаоомъ в о д ы в ъ 8 куб. саж., при чемъ ручьи эти разбираются 
до послЬдней каггли хха орошеше и далеко не достигаютъ песковъ. В е с н о ю 
запасы в о д ъ настолько увеличиваются отъ таяшя онЬга в ъ горахъ, что 
вода не помЬщается въ руслахъ и стекаетъ на равнину, скоххляясь на 
тах«ырахъ и образуя цЬльхй р я д ъ озеръ на гранихдЬ песковъ. К ъ стенной 
же обдасти амогутъ быть отнесеххы ближайш1я окрестности рЬкъ Теджена, 
Мургаба и Аму-дарьи, а также низовья первыхъ двухъ , х^дЬ на рЬчныхъ 
отложешяхъ, окаймленныхъ хгольцомъ сыпучихъ песковъ, раскинулись 
солоххцеватыя степи тх заросли кустовъ и камышей, и гдЬ по берегамъ 
арыковъ, выведенных-ь изъ рЬх^ъ, разбросаны х-сультурные оазисы ооЬд-
лаго населен1я. Таковы Мервсхай, 1олатаноюй тх Пендинсхйй оазисы в ъ 
бассейнЬ Мургаба, Тедженок1й и Серахскхй въ бассейнЬ Теджена и р я д ъ 
небольшхтхъ оазисовъ на берегу Аму-дарьи, каковы Чарджуйск1й ж друх^ё. 
Стеххной харахстеръ имЬетъ тахже сЬверххая равнинная полоса холмххстой 
области Бадхыза, занимаюхцаго нахтболЬе южнзчо часть Закаснхйской 
области, покрытую мощнымхх толщамх лессовыхъ отложешй. 

Къ сЬверо-BocTOXiy отъ только что описанной Туркменской хт,пи Ка-



ракумской впадиыы, между Аму-дарьей на запад'Ь, _хребтомъ Кара-тау 
на восток-Ь и хюрами на lorfij расположена следующая: обширная область 
низменно рацниннаго Туркестана, которая по имени занимающей большую 
часть ея пустыни Кызылъ-кумъ („красные пески") и главныхъ рЬкъ Зе
равшана и Сыръ-дарьи можетъ быть названа Кызылъ-кумскимъ или Зе-
равшано-Сыръ-дарьинскимъ бассейномъ. Природа втой обширной области, 
занимающей около 300.000 кв. верстъ, въ общемъ, сходна съ природой 
Туркменской впадины; тЬ же безбрежный иространства несковъ, то 
ненодвижныхъ и покрытыхъ своеобразной флорой, то сыпучихъ , обра-
з у ю щ и х ъ огромные голые барханы, т-Ь же солонцеватыя степи, съ за
рослями полыни, колючки и д р у г и х ъ стеиныхъ раотен1й, тЬ же такыры, 
ш о р ы и старыя русла, залегающ1я среди песковъ и степей, и то же 
OTcyTCTBie воды. Т'Ьмъ не менЬе, область эта имЬетъ свои особенности 
и во многихъ отногаен1яхъ отличается отъ предыдущей. Кызылъ-кумсюй 
бассейнъ раоположенъ нЬсколько выше Кара-кумскаго, и площадь его 
далеко не вездЬ покрыта песками: степныя пространства занимаютъ пъ 
немъ весьма значительные районы, чередуясь съ солонцами и даже 
горными грунпами, которыя совершенно отсутствуютъ въ Кара-кумахъ. 
КромЬ того, стеиныя иространства Кызылъ-кумовъ мЬстами глубоко вдаютс>г 
въ горную часть края, образуя какъ бы степные за.пивы, окаймленные 
горными хребтами. Какъ ни разнообразна, сравнительно, эта часть рав-
ниннаго Туркестана, она вполнЬ онравдываетъ свое названье Кызыл'ь-
кумовъ, т. е. красныхъ песковъ. Въ большинствЬ мЬстностей пейзажъ 
представляетъ лишь холмы красноватаго, иногда краснаго, иеска, кото
рые то въ видЬ взволнованнаго песчанаго м:оря тянутся до горизонта, 
то въ сочетан1и съ бЬлоснЬжной поверхностью солончаковъ и г,падкими 
какъ столъ такырами образуютъ своеобразную картинз'. Пески развиты 
главнымъ образомъ въ сЬверной, восточной, западной и юго-западной 
частяхъ Кызылъ-кумскаго бассейна; чередуясь съ солонцеватыми степ
ными пространствами, нески въ однЬ*ъ мЬстностяхъ представляют'ь 
закрЬпленные рангомъ (рангъ—Сагех p h y s o d e s ) п д р у г о ю растительностью 
неподвижные бугры или гряды, въ д р у г и х ъ же огромные сыпучье бар-
xaitbi, занимающье сотни квадратныхъ верстъ и подъ вл1ян1емъ господ
ств у ю щ и х ъ с Ь в е р о - в о с т о ч н ы х ъ вЬтровъ постоянно находящ1еся въ посту-
нательномъ движеши. Изъ такихъ цесковъ въ особенности замЬчательны 
пески Адамъ-крылганъ, гдЬ русскймъ войокамъ во время хивинскаго 
похода 1873 года пришлось испытать, много невзгодъ и потерять тысячи 
верблюдовъ отъ недостатка воды. Сп,пошные барханы тянутся здЬсь 
бол'Ье чЬмъ на 100 верст'ь и достигаютъ огромной высоты. По словамъ 
Вамбери, ирошедшаго Адамъ-крылганъ (т. е. мЬсто, гдЬ иогибъ чело-
вЬкъ) , „стоило только -бросить взглядъ на горизонтъ, чтобы убЬдиться 
въ умЬстнооти этого назван1я. Пусть читатель вообразитъ себЬ необо
зримое- море песку, съ одной стороны высоше холмы, какъ волны, взбитыя 
на эту высоту страшными бурями, съ другой—тЬ же волны, разбЬгаю-
щ1яся мелкою зыбью.. . Въ воздух'Ь ни птицы, на зем.лЬ ни растенья, ни 
насЬкомаго, только мЬстамьг слЬды разрушенной, уничтоасешгой жизни, 
въ видЬ бЬлЬюьцихъ костей людей или животныхъ, собранныхъ прохо
жими въ груду , чтобы служить уьсазаньемъ будущимъ путешественникамъ": 

Значительно распространены cbinj^iie neci-ги ьь в'ь юго-западной 
части пустыни Кызы,лъ-кзшъ къ сЬверу отъ тьижняго течеьпя Зеравшана 
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и въ район'Ь низовьевъ этой рЬки, изсякающел! въ нолузасыттнныхъ 
тгеекомъ сухихъ руслахъ и -соленыхъ озерахъ невдалеке отъ нраваго 
берега Аму-дарьи. Б-Ьдстлия, иричиияемыя здЬсь надвиган1емл1 сл> сЬвера 
бархановт,, достигающихл, 100—150 фут. высоттл и образующихся отч. 
разруп[ен1я ясслто-сераго песчаника и рЬчпыхъ отложен1й Зеравтапа , 
непсчислимы. Оазисъ Кара-куль со всЬхл^ Сторонъ окружеил. надвигаю
щимися песками, и нЬкоторы,я его части, еще недавно цв'Ьту1ц1я и iiace-
ленныя, нынЬ представ.ляютъ безотрадную картину полузанесеныыхл, 
нескомъ развалинъ домовъ, стЬнъ, каравансараевл,, могилл> п засох-
шихъ деревьевл>. Жители засыпаннаго кишлака Ходжа-давлетъ, не устоявъ 
въ борьбе съ песками, переселились ближе въ Кара-кулю вл, кишлакл, 
Хаджибекъ, но последн1й теперь также заносптся нескомъ, и ему вт, 
недалекомл, бз^дущемъ грозитъ подобная же участь. Между Фарабомл, и 
Хаджибекомъ засыпано несколько дереветп,. Самый г о р о д ъ Кара-куль, 
недавно богатый и большой, вл, настоящее время представляетъ жалкую 
деревушку, почти погребенную въ п е с к е . Между Кара-кулемъ и к р е п о с т ь ю 
Устыкъ на берегу А м у среди песковъ часто видны развалины старыхл, 
поселешй и засохц11я деревья, какъ свидетели лучшихл, временъ. Пески 
ежегодно засынаютъ культурныя площади Зеравшанскаго оазиса, претзра-
щаютъ местность въ пустыню и в ы т е с н я ю т ъ жителей; иногда одна буря 
покрываетъ большхя пространства орошенныхъ полей слоемт, песка вл, 
2 вершка толпцшою. Нескомъ засыпаиъ, наподобте Кара-куля, городт, 
Варданзи, который еще на картахъ первой половины X I X столеття зна
чится большимъ городомъ. Округъ Ромитанъ ст, 1868 года совершенно 
onjrcTonienb песками, и 16.000 жителей вынуждены были оставить свои 
по.ля и дома и переселиться в ъ Х н в у . Пески постепенно приближаются 
и къ столице Бухарскаго ханства, i\ Бухаре. Причина столь опустогаи-
тельной в ъ втожь районе деятельности песковл^ кроется какъ вл, мест -
ныхъ физико-географическихъ условтяхъ, а именно въ сухости воздуха , 
высокой температуре, въ г о с п о д с т в е северо-восточныхъ в е т р о в ъ и въ 
геологическихъ особенност$гхъ с е в е р н о й Бухарт,!, сложенной изъ рыхлыхъ , 
.легко развеваемыхъ в е т р о м ъ третичныхъ песчаниковъ, дающихъ иостоян-
ный неистощимый матер1алъ для образованхя .летучихъ несковъ, тажь и 
в ъ унпчтожеп1п растительности, вл> частности саксаула, скреплявшей 
пески въ с е в е р н о й части хапства. Н а с е л е т е тЬмъ более безсильно в ъ 
борьбе съ этой стихгей, что поды д.ля орошен1я нолей въ этомъ районе 
весьма мало, а местами почти вовсе нетъ . 

Центральная часть Кызылъ-кумскаго бассейна сравнительно возвы
шенна и м е н е е пустынна; в ъ ней разбросаны отдельныя г р у п п ы окалп-
с т ы х ъ г о р ъ : Буканлз-тау, Казанъ-тау, Арсланъ-тау, Джитымъ-тау, Тамды-
тау , Султанъ-уизъ-дагъ и друшя. Горы эти и м е ю т ъ в и д ъ каменныхъ 
острововъ среди моря иесколл, и солонцовыхъ степей. Высота ихт^ вл, 
о б щ е м ъ незнал1ительна; лишь въ немногихъ грунпахъ вершины дости
гаютъ 3—З'/з тыс. фут. надъ уровнемъ моря. Больш1я группы горъ , 
имеющ1я иногда до 100 в. вл, д.лину, состоятъ изл, древнихъ кристал-
лическихъ и метаморфнческихл, породъ , а такасе изъ меловыхл, известня
ковъ и песчаниковъ, меньш1Я главнымъ образомъ изъ п о с л е д н п х ъ , 
^)олее новыхл, образован1й. Вода въ виде родниковъ и скудная р а с т и ^ 
тельность встречаются лишь местами вл, ущельяхъ этихъ дикихл,, безжизнен^^ 
н ы х ъ горъ . Междугорныя пространства представляютъ травянистыя, боль-



шей частью полыниыя степи, перемежающаяся съ различными видами солон
цовъ, занимающихъ пер'Ьдко огромный площади, а также съ болЬе или 
менЬе подвижными песками, развитыми, однако, въ этой центральной части 
Кызылъ-кумовъ сравнительно слабо. Несмотря на свою дикость и безжиз
ненность, горныя группы цептральныхъ и южныхъ Кызылъ-кумовъ имЬютъ 
существенное значеше въ эконом1и страны; ущелья ихъ, гдЬ мЬстами 
пробиваются источники и имЬется кое-какая растительность, служатъ 
пр1ютомъ для кочевого киргизскаго населен1я, сами же горы, представляя 
нЬкоторую преграду для сЬверо-восточныхъ вЬтровъ, подъ в.л1ян1емъ 
коихъ образуются и передвигаются сыпуч1е пески, служатъ защитой д.ля 
травянистыхъ степей, являюпщхся пастбищами для миогочисленныхъ стадъ 
кочевниковъ. Помимо центральной части Кызылъ-кумскаго бассейна, 
степныя пространства, поросппя большею частью полынью и колючкой и 
чередующаяся съ солонцами, распространены в ъ сЬверо-восточной его 
части, вдоль Сыръ-дарьи и ея старыхъ руселъ и горъ Кара-тау; на ю г о -
востокЬ, гдЬ равнины въ видЬ глубокаго залива вдаются между горами 
Тянь-шаня и Памиро-Алая и образуютъ Г о л о д н у ю степь и Ферганскую 
долину, и, наконецъ, на югЬ, гдЬ между западными предгорьями Гиссар-
скаго хребта и песками, окаймляющими правый берегъ Аму-дарьи, рас
положено обширное стенное, мЬстами каменистое, иростраиство, извЬстное 
подъ именемъ степи Карнакъ-чуль, Каршинской степи и т. п. 

ВстрЬчающ1еся очень часто въ Кызылъ-кумахъ солонцы въ общемъ 
не отличаются отъ солонцовъ каракумскихъ и могутъ быть, по Х о р о ш х и н у , 
раздЬлены на три категор1и: шоръ или соръ—рыхлые или пухлые со
лонцы; хакъ—солонцевато-глинистыя, какъ бы утрамбоваипыя простран
ства, и батпак'ь (баткакъ)—топк1я, подернутыя налетомъ соли впадины. 
Солонцы перваго рода иногда достигаютъ огромныхъ размЬровъ; такъ, 
солонецъ, идулдй отъ Минбулака вдоль всего южнаго склона горъ Буканъ-
тау, тянется почти на три градуса по долготЬ. Второго рода солонцы 
наиболЬе распространены въ Кызылъ-кумахъ и также бываютъ громад-
ныхъ размЬровъ; таковъ, напримЬръ, солонецъ Окъ-джитмасъ (т. е. нуля 
не долетаетъ) между колодцами Бишъ-булакъ и Кокъ-батасъ и друг1е. 
Наконецъ, солонцы третьяго рода нредстав.ляютъ въ сущности высыхающ1я 
озера и всегда находятся поблизости послЬднихъ. Такимъ образомъ, 
кызылъ-кумсюе солонцы перваго и третьяго рода соотвЬтствуютъ шорамъ, 
а солонцы второго рода такырамъ, описаннымъ выше при обозрЬши Кара
кумской впадины. В о д о ю 1{ызылъ-;<умы снабжены нЬсколько обильнЬе, 
чЬмъ пустыня Кара-кумъ. Кром-Ь колодцевъ, достигающихъ большей г,лу-
бины и д а ю щ и х ъ въ большинствЬ случаевъ солоноватую в о д у , и л у ж ъ 
(хакъ), образующихся отъ снЬговыхъ и д о ж д е в ы х ъ водъ , въ горахъ цен - ' 
тральной части пустыни имЬется нЬсколько прЬсныхъ ключей, вода ко
торыхъ собирается въ открытые или в ъ закрытые подземные бассейны. 
Дождевые потоки, бурно стекающхе весной съ голыхъ скалистыхъ горъ , 
по ущельямъ и водомоинамъ, иногда иричиияютъ крупный бЬдств1я, 
разрушая стойбища, унося скотъ, а подчасъ и людей и затопляя огром-
ныя иространства иредгор1й и иологихъ скатовъ. В'ь сЬверо-западной 
части Кызылъ-кумовъ, между нижнпмъ течешемъ Сыръ-дарьи и Араль-
скимъ моремъ, расположена система старыхъ сухихъ руселъ , наиравлугю* 
щихся отъ рЬки къ м о р ю ; изъ нихъ наиболЬе изв'Ьстны: Яны-даръл 
(новая рЬка), примыкающая к'ь Сыръ-дарьЬ у Перовска и доходившая 
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нЬкогда, по предагпю, д о Аральскаго моря, и Куванъ-дарья, теряющаяся 
въ пескахъ нЬсколько сЬвернЬе ея. 

Изъ степныхъ пространствъ, входящихъ въ составъ Кызылъ-кум
скаго бассейна, необходимо остановиться на упомянутой уже Голодной 
Степи, которая лежитъ на желЬзнодорожномъ пути между Самаркандомъ, 
Ташкентомъ и Ферганой п съ сЬверо-востока окаймляется среднимъ те-
чешемъ Сыръ-дарьи. Залегая между западными отрогами горной системы 
Тянь-шаня на сЬверЬ и Иамиро-Алая на югЬ, Голодная Степь предста
вляетъ обширное, площадью свыше 10 тыс. кв. верстъ, почти совершенно 

1'олодная Степь. {Фот. А. А. Матисена.) 

ровное пространство, которое на с-Ьверо-занадЬ постепенно переходитъ в ъ 
песчаную пустыню Кызылъ-кумъ, а на юго-востокЬ, у Ходжента , сливается 
с ъ Фе]эганской долиной. Почва Голодной Степи состоитъ изъ темно-
сЬрой глины; мЬстамн нонадаются солонцы. Вода получается исключи
тельно изъ колодцевъ и при этомъ почтн всегда солоноватая или соленая. 
Въ л'Ьтиее время Голодная Степь представляетъ сожженную солицемъ, 
мертвую желто-сЬрую равнину, которая, ири налящемъ зно'Ь и полномъ 
отсутств1и жизни, вполнЬ оправдываетъ свое назван1е. Раннею весною 
картина степи совершенно измЬняется; благодаря запасамъ влаги въ почвЬ 
и перезгадающпмъ дождямъ, она покрывается зеленой травой, зарослями 
гигантокихъ зонтичтгыхъ (Ferula и друг . ) ic цв'Ьтами, нано.тгняетс5с мир1а-
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дами птицъ, череиахъ и д р у г и х ъ жнвотныхъ и служитъ ирхютомъ для 
стадъ кочевниковъ, иаходящихъ здЬсь обильный кормъ послЬ зимней 
голодовки. Но недолго жизнь кинитъ к.лючомъ въ Голодной Степи; у ж е 
въ ма'Ь трава желтЬетъ, краски блекнутъ, ст'ада угоняются в ъ пески, 
у.тетаютъ птицы, черепахи прячутся по норамъ н степь снова обращается 
въ безжизненное, спаленное солнцемл,, иространство, на горизонте кото
раго вырисовываются , едва замЬтные въ раскаленномъ воздух-Ь, далек1е 
снЬжные пики. Зд-Ьсь и тамъ разбросанныя кости верблюдовъ и лоша
дей и разметанные вЬтромъ куски стеб.лей зонтичныхъ, похож1е на кости, 
еще болЬе усиливают-ь гнетуп1;ее в1Еечат,лЬн1е, производимое въ ото время 
Голодною Степью. НЬкоторое разиообраз1е въ этотъ безотрадный ланд-

шафтъ вносятъ лишь огромные 
клубы перекати-поля (Malcolmia ' 
Bungei и др . ) , гонимые вЬтромъ, 
да встрЬчаюнцяся пзрЬдка в ъ 
степи куполообразный кнрпичныя 
постройки (сардоба), ирикрываю-
пця большею частью высохш1е ко-
.лодцы и цистерны; народное ире-
даше предпнсываетл> устройство 
нхъ Т и м у р у и Абдулла-хану. Г о 
лодной Степи иредстоитъ играть 
в-ь б у д у щ е м ъ крупную роль в ъ . 
:,кизип Туркестана; каналами и.зъ 
Сыръ-дарьи возможно оросить въ' 
этой степи сотни тысячъ десятинъ 
земли, виолнЬ пригодной для 
культуры х.лопчатнпка и. других-ь 
растен1и; къ работала по орошеи1ю 
сЬверо-восточной части этой огром
ной нлоггщди уже нрнстуилено. : 

Узкимл. проходомъ у Х о д ж е н т а 
Голодная Стези, соединяется съ~ 
Ферганской долиной, дно которой,-
но своей ириродЬ и строен1ю, 
нредставляетл:. какъ бы иродолже-
iiie стеиныхъ иространств-ь равнип-
паго Туркестана. Замкнутая почти 

со всЬх-ь cTojJOHb высокими Х'орами, минда.левидная долина Ферганы 
п.мЬетл, въ д.лину около 300 верстъ и, ири наибольшей шпринЬ около 
160 верстъ, занимает-ь около 30.000 квадра-шыхъ верс-гъ; дно ея ле-
жит'ь на высотЬ отъ 1.000 до 1.500 футовъ надъ уровнемъ моря и слегка-
покато съ востока на западъ, но течен1ю Сыръ-дарьи, ирорЬзываюзцей 
до.лину въ этомъ нанравлен1и. Благодаря мягкому климату, плодородной , 
мЬстами лессовой, ночвЬ и сравнительному обил1ю воды, стекающей съ. 
гор'ь, Фергана является однимъ из-ь паибол-Ье богатыхъ и п;вЬтущихъ 
райо1П)3!Ъ Туркестана, населеннымъ густымъ и зажиточнылх-ь землед-Ьль-
ческим-ь населен1емъ. У иодошвы хребтовъ, окаймляющихъ Фергану и 
дтающих-ь начало множеству рЬчекъ, служащихъ ири в ы х о д Ь изъ горл» 
для орошенля, тянется ночти сплошная зеленая лента культурных-ь оазисовъ,. 

5{|аса-Сардоба въ Голодной Ct(;hii. 
{Фот. в. Н. Ширяева.) 



прерываемая лгпиь кое-гд-Ь неорошенными пространствами, а иногда щеб-> 
певыми или:: галечными пустынями и даже песками. Внутреннгя части 
до.лины, наоборотъ, въ большей своей части представляютъ сглаженную, 
о;1,нообразную, маловодную и почти необитаемую равнину, на которой 
встречаются солончаки, летуч1е пески и солоиоватыя усыхаюхщя озера, 
какъ, напримеръ , оз. Дамъ-куль, залегаюш;ее въ середине этой равнины. 
Солончаковая степь, называемая Миддендорфомъ солончаковою пусты
нею, а султаномъ Бабуромъ пустыней Ха-дервтиъ, занимаетъ все 
срединное окруженное и;ебневыми пустынями пространство Ферган
ской долины, ограниченное съ с е в е р а Сыръ-дарьею. Стень эта по 
своей п р и р о д е не отличается отъ остальныхъ степныхъ и песчаныхъ 
иространствъ равниннаго Туркестана; те же cyxie н тонше солонцы 
или шоры, т'1\ VKC такыры, те же пески и барханы. Смотря iro 
содержашю со.лей въ п о ч в е и рельефу местности , она то совершенно 
безнлодна н покрыта б е л о й коркой солонца, то норосла з д е с ь и тамл> 
со.пянками и колючкой, то, наконецъ, имеетъ видъ настоящей степи^' 
покрытой различными видами полыни и тамариска. Происхожденге фер-
ганскихъ солонцовъ Миддендорфъ объясняетъ насыщеп1емъ суглинистой 
почвы, залегающей на пористой п о д п о ч в е , солепьи\и1 водами, поднимаю
щимися изъ иодиочвы. Пески Ферганской долины, занима}[ око.ло 
1.500 кн. верстъ, тянутся почти неирерывиой полосой съ юго-запада па 
северо-востокъ, въ наиравленьи госнодствующихъ з д е с ь юго-заиадныхъ 
ветровъ ; наибоотее значительная площадь песковъ расположена м е ж д у 
Кокаидомъ и лгппей, соединяющей Наманганъ съ Маргеланомъ. Пропс-^ 
хожден1емъ своимъ пески обязаны разрушен1ю и развеван1ю залегающихъ 
з д е с ь потретпч1гыхъ слоистыхъ песковъ, а отчасти рыхлаго третичнаго; 
песчаника и конг.ломерата; в ъ образоваши ихъ, бытъ мОжетъ, участвуютЪ 
и наносы Сыръ-дарьи; ц в е т ъ песковъ весьма разнообразенъ, отъ с в е т л о -
желтаго до с е р а г о и темно-сераго, которыг! при увлажнен1и песка кажется: 
почти чернымъ. Местами нески б о л е е или менее закреплены раститель
ностью, местами они иредстав.пяютъ типичные сы11уч1е барханы, нередко' , 
до 50 ф. вышиной, движущ1еся на востокъ и северо-1!Остокъ но наиравлен1ю 
госнодствующихъ в е т р о в ъ и засыиаю1ще, какъ и в-ь другихъ м е с т н о с т я х ъ 
равниннаго Туркестана, ноля, сады и оелеп1я. Двизкеше это въ особен^', ' 
ности заметно вт> занадномъ у г л у Ферганы, около Махрама, Патара и 
Андархана, гд'1'> тгЬтеръ вры1шлощ1йся въ долину черезъ узкгя ворота у 
Ходжента, инох'да дуетъ съ неимоверной силой. Тысячи десятинъ плодо
родной .земли, находившейся иодъ пашнями и садами, н ы н е засыпано 
пескомъ и загромождено барханами. Наиболее страдаютъ отъ заноса пес 
комъ кишлаки: Патаръ, Андарханъ, Какыръ, РЛеидъ-мазаръ, Япка^ 
терекъ, Кгалы, Тюркъ и десятки д^эугихъ, жители коихъ частью ушли в ъ 
другая места , частью же, с к р е п я сердце, остаются на старомъ пепелище д о 
т е х ъ поръ, пока ,[гесокъ не засыппетъ последней квадратной сажени и х ъ 
участка. При всей своей подвижности, летуч1е пески Ферганы далеко н е 
такъ опасны, какъ, напримеръ , пески Кара-кумовъ и Кызылъ-кумовъ, 
такъ какъ почвенный и климатическая услов1я этихъ районовъ несрав
ненно более благоаар1ятны для развиаля бархановъ, ч е м ъ условая Фер-
1'апы. Не иодлежитъ сомааешю, что некоторый м е р ы , а въ особенности 
строгая охрана растител1>наго покрова отъ ,истреб,яеная его человекомъ и 
животааыми, дали бы д,ля закреплен1я ферганскихъ ааесковъ самые благо-



твориые результаты. Къ с о ж а л Ь т ю , па это дЬло мало обраихепо вииман1я, 
и иаоелен1е, истребляя песчаную растительность или вытаптывая ее ско-
томъ, способствуетъ образовашю новыхъ бархановъ и засыпан1ю своихъ 
же собственныхъ земель. Довол1>но обычнымъ въ долинЬ Ферганы тиномъ 
пустыпныхъ пространствъ является также вышеупомянутая щебневая- или 
галечная пустыня; участки ея, иногда площадью до 50 и бол'Ье квадрат
ныхъ верстъ, встрЬчаются по окраинЬ долины тамъ, гдЬ обнажены зале-
гаюпця здЬсь толщи конгломератовъ, и составляютъ характерную особен- . 
ность этой полосы; чЬмъ ближе къ гораьгь, тЬмъ крупнЬе галька, чЬмъ 
ближе къ серединЬ долины, тЬмъ она мельче. Туземцы подобный про
странства называютъ „даштъ" или „дештъ" (пустыня) . 

Равнипы, степи и пустыни Т^фкестана, расноложенныя къ востоку 
отъ хребта Кара-тау, представляющаго самый сЬверный отрох^ъ горной 
системы Тянь-тпаня, относятся, какъ было уже зч«азано, къ Чу-Балхаш-
скому бассейну, отличающемуся, но нЬкоторымъ своимъ особенноотямъ, 
отъ только что онисаниаго бассейна Аральскаго. Различ1е это заключается, 
г,лавнымъ образомъ, въ болЬе возвыптеиномъ положеши Балхашскаго 
бассейна, превышающаго почти вдвое въ этомъ отношен1и Аральсгай, и 
въ сравнительпомъ богатствЬ его проточными водами и озерами. Осталь-
ныя основныя черты природы этихъ д в у х ъ частей Туркестана отличаются 
замЬчательнымъ сходствомъ; характеръ климата, формы поверхности земли, 
почва, растительный и животный м1ръ гдЬ-нибудь на берегахъ Балхаша 
ночти одинаковы съ такими же условтями въ окрестиостяхъ Узбоя , не
смотря на тысячи верстъ, отдЬляюпця эти мЬстнооти. Чу-Илгйскгя горы: 
раздЬляютъ Валхашсюй бассейнъ на двЬ части, восточную или Ала-куль-
Балхашскую и западную или Чу-Таласскую, различающхяся, главнымъ 
образомъ, в ы с о т о ю ; восточная часть нЬсколько болЬе 1.000 ф. высоты, а 
западная значительно ниже. Чу-Таласская часть Балхашскаго бассейна 
заннмаетъ обширное пространство между хребтомт, Кара-тау па западЬ, 
Александровскимъ хребтолгъ на югЬ, помянутыми Чу-Ил1йскими горами 
на востокЬ и рЬкою Ч у на сЬверЬ; она представляетъ равнину, пони
жающуюся с ъ юга на сЬверъ н сЬверо-западъ, частью орошаемую рЬкою 
Таласомъ и притоками Чу, частью же совершеппо лишенную проточныхъ 
1юдъ. СЬверная и центральныя части этой равнины заняты мЬстами 
песками, бугристыми и грядовыми, закрЬпленными въ значительной сте
пени растительностью, мЬстами же типичными барханами до 35 ф. высоты, 
с ъ такырами, солонцами, колодцами и другими обычными составными 
частями пейзажа средпеаз1атскихъ песчаныхъ пустынь. Пески эти, нося 
въ различныхъ частяхъ различныя нaзвaнiя, какъ, напримЬрч>, Лжуванъ-
тюбе, Суёкъ-джалъ, Сары-кумъ, Акъ-кумъ и т. гь, извЬстны подъ общимъ 
именемъ песковъ Моюнъ-кумъ. На югЬ, ближе къ горамъ, пески мало-по
малу переходятъ въ глинистую лессовую стень, которая широкой поло
с о й тянется вдоль горъ Кара-тау и Александровскаго хребта и мЬстами 
разнообразится озерами; берега нос.лЬднихъ, какъ и степныхл, рЬкъ, не-
рЬдко окаймлены огромными зарослями камыша и привлекаютъ киргизъ 
д л я зимовки; у иодошвы же горъ ютится и осЬдлое иаселен1е. 

Приблизительно тЬ же условхя наблюдаются и вл. восточной Ала-
куль-Балхашокой части Балхашскаго бассейна. Огромное сн,лошное про
странство къ ю г у отъ озера Балхаша занято песками, которые на .лЬвомъ 
берегу р. И .ЛИ извЬстпы п о д ъ назватпемъ TOJ'-KJ'.MS , между Или и Кара-
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таломъ—Сары-ишикъ-отрау, а дал-Ье на востокъ, гд'Ь пески, прерываемые 
долинами Р'Ькъ и стенными пространствами, теряютъ сплошной тщ^аж.-
'кь^ъ^—Люкъ-кумъ, Сары-кумъ, Кенере-бармакъ и другими. Сыпуч1е пески 
развиты преимущественно вдоль южнаго берега Балхаша, гд'Ь они обра
зуютъ движущ1еся отъ вЬтра барханы до 20—30 ф. и болЬе высоты. В ъ 
этомъ же районЬ сравнительно часто встрЬчаются и мокрые солонцы 
(шоры), а къ юго-западнымъ берегамъ Балхаша подходитъ безжизненная 
каменистая пустыня, образовавшаяся от'ь разрушеп1я п о р о д ъ , слагающихъ 
полог1е склоны Чу-Ил1йскихъ горъ. Берега Балхаша и в'ь особенности 
дельта Или на огромномъ протяженш поросли камышами; сливаясь не-

I I Q C K H Моюнъ-кумъ. {Фот. В. С. Воротникова). 

\['Ьтно съ в о д о ю въ безчисленныхъ заливахъ и цротокахъ, они образуютъ 
чроходимыя джунгли, В'Ь которыхъ госиодствуютъ мир1ады комаровъ 

' !крываются кабаны и тигры. Ближе къ горамъ и въ межгорныхъ доли-
рахъ, гдЬ грунпируются культурные оазисы, пески переходятъ въ гли
нистыя или лессовыя степи, изобилующ1я здЬсь и тамъ солонцами; 
цосл'Ьдше въ особенности развиты на сЬверо-востокЬ края въ Алагкуль-
Ькой равнинЬ. Пески и степи прорЬзываются многими рЬками, вытекаю
щими изъ горъ, окаймляющихъ с ь юга и востока прибалхашсюя равнины, 

кое-гдЬ и сухими руслами; нЬкоторыя изъ этихъ рЬкъ, какъ, нанри-
р'ь. Или, Караталъ, Леиса, А я г у з ъ и т. и., впадают^ь въ Балхашъ, дру-

-г, какъ Урджаръ , Тентекъ, Кызылъ-агачъ и другая, теряются въ дово;п>но 
>гочисленныхъ здЬсь болЬе мелкихъ озерахъ. 

Poccia, Том% XIX. , 3 



Такова, въ обгцихъ чертахъ, природа равнинъ и низменностей Т у р 
кестана; на огромномъ протяженхи отъ береговъ Касп1я до Алакульской 
равнины и отъ сЬвернаго побережья Арала до лессовыхъ степей на . 
афганской границ-Ь она поситъ глубошй отпечатокъ тЬхъ особенностей, 
которыя, будучи свойственны всей Средней Аз1и, всему Туркестанскому 
бассейну, съ наибольшей яркостью проявляются именно въ равнинной 
е г о части. Влтяше сухости климата, солнечнаго зноя и вЬтра, не встрЬ-
чаютцаго никакихъ преградъ, зд-Ьсь сказывается наиболЬе рЬзко на об,лик-Ь • 
страны, на характерЬ ея флоры и фауны и на укладЬ жизни населяю-
щихъ ее народовъ. Несмотря на однообраз1е, въ в и д у этого, общей кар
тины низменно-равнинной части Туркестана, въ ней, какъ усматривается ^ 
изъ изложеннаго, можно различить нЬсколько крунныхъ географическихъ 
типовъ. НаибОочЬе своеобразный тииъ представляютъ песчаныя пустыни, 
состоящ1я изъ различнаго нроиохожден1я и типа песковъ, частью по-
росшихъ здЬсь и тамъ особой песчаной растительностю, частью же совер
шенно голыхъ, сыпучихъ и переносимыхъ съ мЬста па мЬсто вЬтромъ. Если 
исключить эти послЬдн1е, то, въ общемъ, иески вовсе не такъ безжизненны 
и страшны, какъ это можетъ показаться съ иерваго взляда. Въ большин
ствЬ мЬстностей близко къ поверхности почвы въ пескахъ имЬется вода, 
болЬе или менЬе пригодная для нитья и водоио51 , кое-как-ая раститель
ность и скудный кормъ. Ранней весной, когда папоенные зимней влагой 
бугры и гряды покрываются кое-гдЬ мелкой, нЬжной травкой и пестрыми 
красками зацв-Ьтаетъ песчаная флора, среди которой шныряютъ пригрЬ-
тыя весеннимъ солицемъ ящерицы и друг1в обитатели пустыни, пески 
представляютъ интересную и довольно оживленную картину. Даже зимой, 
когда наступаютъ сильные холода, госнодствуютъ бураны и пески npi-
обрЬтают-ь желто-сЬрый мертвенный оттЬнокъ, кочевники находятъ 
нихъ защиту отъ вЬтровъ, кормъ въ видЬ засохшей травы и топливо и 
стремятся туда со своими стадами. Въ особенности ваашы пески для 
кочевого населен1я тогда, когда стенныя иространства степей покрываются;' 
гололедицей и когда скотъ можетъ находить себЬ кормъ только в-ъ. 
песках-ь, гдЬ этого явленхя не бывает-ь. 

Пески занимаютъ о к о л о 50"/о всего равниннаго Туркестана. 
Вторымъ типомъ мЬстности, весьма распространеннымъ въ краЬ, 

являются пустынныя степи съ каменистой, глинистой или лессовой, не
р-Ьдко солончаковой, почвой, залегающ1я широкой полосой вдоль гор-ь и 
на Усть-уртЬ и занимающгя о к о л о 35 % поверхности равнинной части 
края. Степныя пространства покрываются травой лишь ранней весной, 
или осенью послЬ дождей, а въ остальное время года представляются 
совершенно безжизненными, нерЬдко бол-Ье заслуживая назваше пустынь, 
чЬмъ пески. На выагженной поверхности почвы, среди бЬлыхъ пятенъ 
огромныхъ сопончаковъ, иногда остаются лишь рЬдкте кустики одного 
или двухъ видовъ полыни, покрывающ1е тысячи квадратныхъ верстъ. 
Ко,лодды въ степяхъ встрЬчаются рЬже, чЬмъ въ нескахъ, и обыкновенно 
д а ю т ъ соленую воду. Глинистыя и лессовыя стени, если въ ночвЬ и х ъ 
нЬтъ избытка солей, в-ь большинств-Ь случаевъ пригодны для культуры 
п р и искусстветпюмъ орошеши, но, къ сожалЬшю, лишь немного такихт> 
земель находится въ условтяхъ, при которыхъ орошен1е возможно; боль
шинство ихъ, вс.1г-Ьдетв1е отсутств1я воды, навсегда останется пригоднымъ 
лишь д л я пастушескаго хозяйства, служа, какъ и теперь, пастбищами. 
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довольно богатыми весной и осенью и крайне скудны.ми въ остальное 
время года. 

Оста.льное пространство равниггнаго Туркестана, около 15"/о его 
площади, занято культурными оазисами, которые, подобно зеленой, иолти 
непрерывной лентЬ, окаймляютъ подошыл хребтовъ или но теченью бо
лЬе крупныхъ рЬкъ выбЬгаютъ; далеко въ степь. К ъ этому же типу 
мЬстности могутъ быть отнесены тугайныя заросли но берегамъ рЬкъ, 
протоковъ, озеръ и въ дельтахъ, словомъ, всЬ тЬ районы, гдЬ благодаря 
обил1ю влаги можетъ произрастать в ъ дикомъ и.ли культурномъ состояши 
высокоствольная древесная растительность. Только въ мЬстностяхъ этого 
типа встрЬчаются настоящья деревья и только въ орошеиныхъ оазисахъ 
глазъ отдыхаетъ на зелени воздЬланныхъ но.лей и садовъ. ЗдЬсь же 
группируютс?г сельск1я поселешя и города и сосредоточено наиболЬе гу
стое и культурное осЬдлое населен1е страны. 

Пески и степи Туркестана опоясаны на все.мъ протяжен1и непре
рывной цЬпью возвышенностей, начинающихся у береговъ Касшйскаго 
ifopn и у х о д я щ и х ъ далеко вглубь аз1атскаго материка. Окаймляя съ юга 
1)авнины Туркестанскаго бассейна, возвышенности эти являются въ то же 
время сЬверной границей обширныхъ азьатскихъ иагор1й, а слагающ1е 
нхъ огромные хребты кажутся какъ бы гигантской стЬной передового 
редута, выдвинутаго сонмомъ горъ надъ необозримыми равнинами. Бли
стая въ туманномъ отдаленьи вЬчными снЬгами, горныя громады явля
ются источникомъ жизни для всего к^эая; вездЬ, гдЬ рЬки выходятъ 
изъ горъ на равнину, на рубежЬ желтыхъ пустынь и мрачныхъ громадъ 
темнЬютъ нятна оазисовъ съ осЬдлымъ населен1емъ и лежатъ многолюд
ные города . 

Возвышенности ropiiaro Туркестана состоятъ изъ ряда дугообраз-
ныхъ хребтовъ, различаю1цихся, главнымъ образомъ, длиною и высотою, 
и могутъ быть раздЬлен1л на 4 группы или системы: Тарбагатайскую, 
Тянь-шаньскую, Памиро-Алайскую и Копетъ-дагъ-Гипдукушскую. 

СЬверна^г или Тарбагатайская система, къ которой на сЬверо-западЬ 
примыкаютъ горы Арало-Иртышскаго водораздЬла или Каркаралинсюя, 
касается Туркестанскаго края лишь на крайнемъ сЬверо-востокЬ, на 
границЬ его съ Семиналатинской областью и Ильйской ировинщей Ки
тая. Система эта, начинаясь на сЬверо-западЬ горами Чингизъ-тау и 
продолжаясь въ ТарбагатаЬ, заканчивается на востокЬ хребтомъ Сауръ, 
расиоложениымъ на граиицЬ Китая с ъ Семиналатинской областью. Д.лина 
этой системы около 800 верстъ ; высота хребтовъ незначительна, отъ 3.000 
до 6.000—7.000 фут., съ отдЬльными вершпналш до 9.700 фут. и даже 
д о 12.300 фут. в ъ СаурЬ. 

СлЬдующая къ ю г у Тянь-шаньская система представляетъ, по своему 
11ротяжен1ю, сложности складокъ, обил1ю второстепенныхъ хребтовъ, снЬ-
говъ и ледииковъ, самый могучьй и обширный горный массивъ среднихъ 
широтъ аз1атскаго материка. Длина ея отъ сЬверо-занадной оконечности 
Каратау до восточнаго конца горъ Вогдо-ула въ КитаЬ свыше 2.000 верстъ; 
высота отдЬльныхъ хребтовъ отъ 10.000 до 14.000 ф.; высота вершипъ 
д о 15.000—16.000 ф. и даже до 24.000 ф. (Хаиъ-тенгри). 



Къ ю г у отъ Tniib-inaiiit расположены складки, хребты и нагорья 
11амиро-А,лайской системы, которая хотя значительно короче предыду
щей, но зато выше, компактн-Ье и отличается самыми массивными выхо
дами гранитовъ. Длина ея отъ западной оконечности хребта Нура-тау 
до мерид1ана Кашгара въ Кита-Ь достигаетъ около 85,0 верстъ, если же 
къ ней причислить вышеописанныя степныя горы (Буканъ-тау, Султанъ-
уизъ-да№ и друг . ) , разд'Ьляющ1я бассейны Сыръ-дарьи и Аму-дарьи и 
представляющ1я въ суядаости разорванное сЬверо-западное нродолжен1е 
хребта Нура-тау, то д.тпна ея составитъ пе менЬе 1.300 верстъ. Высота 
гребней хребтовъ и переваловъ этой системы достигаетъ 14.000—16.000 ф., 
а отдЪльпыхч> вершииъ 26.000 фут. {Мусъ-тагъ-ата, въ китайскихъ нред-Ь-
лахъ). Въ составъ ея входхггъ также известное нагорье Памиръ. 

Примыкая па cbsep-b кь Тянь-шаню, Памиро-Алайская система, па 
юг-Ь, входитъ въ связь, съ наиболее южной горной системой Туркестана 
Конетъ-дагъ-Гиндукушской, а въ пред'Ьлахъ Китая и съ Куэнь-луньской. 
Длина складокъ Гиндукушской системы, начинающейся отдельными воз
вышенностями у Красиоводска иа берегу Касшйскаго моря и, къ ю г о -
BOCTOKjr отъ Памира, примыкающей къ Кзгэнь-,луню н Гима.лаямъ, около 
2.000 верстъ. Высота хребтовл,, припадлежащихъ къ этой системе , в ъ 
пред'Ьлахъ Туркестана невелика, не выше 10.000 фут.; однако, дал'Ье К 'ь 
1зоотоку въ Афганистан'!], и Кафиристан'Ь, въ пред'Ьлахъ собственно Гин-
дукун,[а, высота I 'op'b возрастаетъ почти вдвое и, при встрЬчЬ съ Гима-
,ла11ской системой (Каракорумъ), онЬ образуютъ единственное в'ь своемъ 
род'Ь на зел1номъ шар'Ь скучиватие складокъ съ массой вершин'ь д о 
25.000 фут.; высочайшей вершиной Гиндукуша является Тиричъ-миръ 
(25.400 фут.) въ Читрал'Ь. 

Обратимся къ болЬе подробному обзору всЬх'ь этихъ горныхъ 
сист'емъ. 

Возвышенности Тарбагатайской системы занимают'ь с1)авнительно 
весьма небольшое иространство въ сЬверо-восточномъ у г л у Туркестан-
скаго края иа границ-Ь СемирЬчепской области съ Семипалатинской 
областью, а отчасти и съ Китаемъ. Вл> составъ ея въ предЬпахъ края 
входятъ, главиымлз образом'ь, юго-восточная оконечность хребта Чингизъ-
тау и южный склонъ западной половины хребта Тарбагатай, соотавляю-
1цихъ наибо,лЬе рЬзко выраженную часть водораздЬла между ]эЬками, 
тек'ущ1ьмн на сЬверъ к-ь Иртышу и па юглз въ Балхашсшй бассейнъ. 
Чннгизъ-тау представляет'ь въ сущности западное продолжеше Тарба-
гатая, отд'Ьленное отч. послЬдияго понижен1емъ, черезл, которое иро-
легаетъ трактъ, соединяюндй Туркестанъ съ Сибирью, и прорывается 
рЬка Аягузъ , впадаюнхая в ъ Балхашъ. Высота хребта, сложеннаго в ъ 
значительной мЬрЬ из'ь гранита, д1ор.итовъ и порфировъ, не превыша-
ет'ь 4.000 фут.; на склонахъ мЬстами встрЬчаются лЬсныя заросли и 
источники, нитающ1е рЬчки, частью внадаю1ц1я справа въ Аягузл,, какъ, 
папримЬръ, Дженишке и Айгызъ , частью же теряюпцяся въ нескахъ, 
как'ь Баканасъ, Кокъ-сала и д р у п я . 

Тарбагатай ( тарбага-тау—сурковый хребетъ) , составляя одно оро
графическое дЬлое съ Чиигизъ-тау, обособляется въ видЬ хребта вер
стахъ въ 50 къ юго-востоку отъ города Серг1оиоля и, иостененно 
повынтаясъ, ххршхадлежитъ Туркестану своимъ южным'ь склономъ на 
протяжеши около 150 верстъ до перевала Хабаръ-асу, гдЬ сходятся 
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границы СелгирЬчеиской и Семииалатирюкой об,?1астей и Китая. Ш и 
рина хребта около 30 — 50 верстъ, средняя высота около 5 — 7 та.т-
сячъ футовъ. Наибол'Ье высок1я вершины лежатъ въ средней части 
хребта, гдЬ одна изъ нихъ Тасъ-тау достигаетъ 9.700 фут. и на сЬвер-
номъ склонЬ иногда въ течен1е всего лЬта сохраняетъ нятна снЬга. 
Настоящей снЬговой лин1и, однако, здЬсь нЬтъ; вс.лЬдствте сухости кли
мата она лежитъ выше. Изъ довсльно многочисленныхъ перева.ловъ 
наиболЬе у д о б е н ъ помянутый Хабаръ-асу, доступный не то,лько д.ля 
вьючныхъ лошадей, но я для повозокъ и слзгжащ1й обычной караванной 
дорогой въ китайсшй городъ Чугучакъ съ сЬвера. Въ прежнее время 
проходъ .этотъ имЬлъ очень важное значеше д.ля торговли между Р о с 
сией и Китаемъ; въ теченье д в у х ъ послЬднихъ стслЬтай капггарсте 
купцы, отправлявш1еся па ярмарки троицкую, оренбургскую и ирбит-
скую, а также татары и руссше торговые .люди, bxamnie изъ Pocc in въ 
Джунгарью и Кашгаръ, слЬдовали эчюму пути и переваливали черезъ 
Тарбагатай но п р о х о д у Хабаръ-асу. Остовъ хребта, cocтoящiй изъ гра
нита, порфира и д р у г и х ъ массивныхъ породъ , прикрыть на склонахъ 
сланцами, известняками и иесчаниками, принадлежащими къ девонской 
и каменноугольной системамъ. Горы, за иск.лючешемъ высокихъ вершипъ, 
покрыты травой, а на южномъ склоиЬ хребта, гдЬ много крутыхъ и 
глубокихъ yщeлiй, встрЬчается и древесная растительность, въ видЬ 
ивъ, тополя, барбариса, боярышника, дикой яблони и т. п. Въ пустын-
ныхъ уп1;ельяхъ водятся горные бараны и горныя куропатки, а въ болЬе 
высокой по.лосЬ въ пзoбилiи сурки, дaвшie имя хребту и всей горной 
системЬ. Съ южнаго склона хребта стекаетъ довсльно л-шого рЬчекъ; 
однЬ изъ нихъ изсякаютъ въ степи, едва выйдя за почтовый трактъ изъ 

-Сершополя въ Вахты, пролегаюпцй на высотЬ 1.000 —1.400 фут. у южной 
подошвы Тарбагатая, другая, какъ Урджаръ и Хатыт-су, сравнительно 
да,пеко выбЬгаютъ въ степь и виадаютъ съ сЬвера въ озеро Ала-куль. 
Въ это же озеро впадаетъ довольно значительная и многоводная рЬка 
Эмелъ (Эми,ль, Имель), берущая нача.тго въ восточной части Тарбагатая, 
въ китайскихъ предЬлахъ; по нЬкоторымъ даннымъ, въ половодье вода 
Эмели нЬско.лько со.лонопата, по спадЬ же в о д ъ в к у с ъ ея соверп:енно 
пр|Ьсный. 

Уже съ нереваловъ Тарбагатая, да.леко на юго-западЬ, среди игел-
той равнины видна блестящая водная поверхность озеръ Саоыкъ-ку.л^г и 
Ала-ку.ля, а за нею смутно на безоб,лачномъ небЬ — .лиловый коитуръ 
Джунгарскаго Алатау; хребетъ этотъ иредставляетъ самый сЬверный 
ч.ленъ огромной системы Тянь-шаня, имЬющей столь важное snancHie в ъ 
opoгpaфiи средней A3iH. На протяжеши болЬе 1.500 верстъ по широтЬ,. 
отъ западной оконечности Кара-тау, сливающейся со степью, до величе-
ственнаго Ханъ-тенгри (Царь духовъ) , поднимающагося на китайской 
границЬ, высятся хребты этой системы, вырисовывая свои снЬжные 
пики на г с л у б о м ъ небосклонЬ и представляя какъ бы исполинскую 
плотину, воздвигнутую природой противъ безграничнаго моря несковъ, 
надвигающагося съ сЬпера. Тянь-шань (Небесный горы) иредставляетъ 
систему дугообразныхъ ск.ладчатыхъ хребтовъ и цЬпей около 2.000 верстъ 
длиною и около 300—400 верстъ шириною, расио.чожеиную между 40 
и 46 градусами сЬверной широты, т. е. въ широтахъ, одинаковыхт> ст, 
сЬверной и средней Итaлieй, и 36 и 64 градусаз^кЕЙ восточной долготы 



отъ Пулкова. Общее паправлеше вс-Ьхъ этихъ дугообразныхъ г о р н ы х ъ 
складокъ, вынуклыхъ къ ю г у и вогнутыхъ къ с'Ьверу, при чемъ ю ж н ы е 
склоны ихъ обыкновенно болЬе нологи, а сЬверные болЬе круты, иро-
стирается съ З.-Ю.-З. на В.-С.-В.; д р у п я направлен1я встречаются зна
чительно Р'Ьже и имЬютъ второстепенное значенхе. По мнЬн1ю Мушке-
'сова, В'Ь Тянь-шанЬ госнодствуютъ два главныхъ направлешя поднят1я— 
съ С.-В. на Ю.-З. и съ Ю.-В. на С.-З.; первое изъ нихъ болЬе древнее , 
гранитовое, произошло еще въ палеозойскую э п о х у и, вЬроятио, одно-

временно сь первоначальнымъ образовашемъ Куэнь-луня; другое , срав
нительно тювое, наиболЬе сильно проявившееся въ третичную и послЬ-
трети 'шую эпохи и, быть можетъ, еще продолжающееся и въ настоящее 
время. Оно было результатомъ стяжен1я, нагромоздившаго складки, ко
торый преобразовали древнее поднят1е, значительно увелтгчивъ высоту 
гребней и нридавъ имъ другое паправлеше; въ результат-Ь, во многихъ 
случаяхъ , произошло сл1яше складокъ обоихъ направленхй п образованхе 
такимъ образом'ь непрерывныхъ дугообразныхъ хребтовл>, которые хотя 
нмЬютл> различное нанравлеше въ разныхъ свопхъ частяхъ, но эти части 
х 'еолопшескп так'ь тЬсно связаны между с о б о ю , что ихъ едва ли сл-Ь-



дуетъ выделять въ разныя системы, какъ это д-Ьлаетъ баронъ Рихтго -
фенъ, а въ последнее время и Фридрихсетгь. Сл'Ьдств1емъ втихъ ироцес-
совъ яви,пась весьма развитая складчатость и тотъ общхй характеръ всей 
горной системы, который былъ указанъ выше. Однообраз1е и правиль
ность складокъ нарушаются только въ тЬхъ мЬстахъ, гд-Ь нагромождав-
ппяся колоссальпыя складки встр'Ьча.ли на своемт, пути массивные 
в ы х о д ы древнихъ кристаллическихъ и метаморфическихъ п о р о д ъ ; въ 
такихъ м4.стахъ образовались горные узлы, отличающхеся наибольшею 
высотою вершипъ, скоплешемъ ледниковъ, даюш;ихъ начало большимъ 
р'Ькамъ, и заиутаннымъ геологическимъ строен1емъ. Таковы, наприм'Ьръ, 
Джунгарсюй массивъ въ верховьяхъ р'Ьки Боротала, горная группа 
Ханъ-тенгри, Манасъ, ледниковая область Акъ-ш1йрякъ и т. и. 

Таковы взгляды Мушкетова. Н о ноздп-Ьйппя изсл-Ьдовангл во мно
гихъ случаяхъ не подтвердили этой схемы; такъ, Веберъ на основаши 
своихъ работъ в ъ Чимкентскомъ и Ташкентскомъ уЬздахъ полагаетъ, 
что еЬверо-западныя поднятая произошли раньше, ч-Ьмъ сЬверо-восточ-
ныя; именно, нервыя им'Ьли мЬсто между нижнекаменноугольнымъ и 
м'Ьловымъ перходами, а вторыя—въ третичный. 

Наибол'Ье выдвинутымъ на сЬверъ и обособленнымъ членомъ си
стемы Тянь-шаня является Джунгарскгй или Семирпченскт Алатау 
(пестрыя горы), залегаюш;1й въ напрахзленаи съ З.-Ю.-З. на В.-С.-В. между 
44 и 46 градусами сЬверной широты и 47 и 52 градусами восточной 
долготы (отъ Пулкова), на границЬ СемирЬченской области и Ил1йской 
ировипщи Китая. На сЬверЬ и западЬ отъ хребта разстилаются степныя, 
частью несчаныя солонцеватыя равнины съ озерами Балхашъ, Ала-куль, 
Сасыкъ-куль и р'Ькою Или; на югЬ широкая, долина этой рЬки, отдЬляю-
1цая хребетъ отъ главныхъ складокъ Тянь-шаня, и долина р . Боротала, 
впадаюш;ей въ оееро Эби-норъ, а на востокЬ—глубокая Каптагайская 
тЬсиина, нростираюш;аяся отъ озера Ала-куль до озера Эби-норъ, къ 
востоку отъ которой начинаются Барлыкскгя горы. Протяжеше Джунгар
скаго Алатау отъ Каптагайской долины до верховьевъ рЬки Боротала, 
гдЬ онъ распадается на нЬсколько цЬней, около 200 верстъ; отсюда д о 
крайнихъ юго-западныхъ отроговъ (горы Малай-сары) на берегу рЬки 
Или, также около 20О верстъ, а всего до 400 верстъ. ВмЬстЬ съ Бар-
лыкскшт гора.ми, хребтами Джаиръ и Уркашаръ, изъ коихъ нослЬдн1й 
входитъ въ саязь съ восточной частью Тарбагатая, длина всего Джун-
1"арскаго массива достигаетч. около 650 верстъ. Въ видЬ непрерывнаго, 
высокаго и въ большей части иокрытаго вЬчными сиЬгами хребта 
Д ж у н г а р с ю й Алатау тянетс^с, иодъ разными названтями, отъ Каптагай
ской долины до верховьевъ рЬки Боротала и далЬе къ западу д о 
.мерид1ана города Копала, составляя въ восточной своей половинЬ 
государственную границу Pocc in съ Китаемъ. На всемъ этомъ протя-
жен1и южный, китайсюй ск„тонъ хребта • падаетъ весьма круто къ 
долинЬ рЬки Боротала, а сЬверный, образуя множество отроговъ, осо
бенно развитыхъ въ восточной его части, уступами спускается къ сте
пямъ. У с т у п ы эти, отгра1П1чецны : е передовыми параллельными главному 
гребню невысокими хребтами, представляютъ мЬстами возвышенный вол-
нистыя стеиныя равнины, орошенныя многочисленными рЬками, которыя, 
черезъ д н ю я уш;елья въ передовыхъ хребтахъ, прорываются на Балхаш
скую низменность. Таковы нагорья, расположенныя между рЬками Леисой 



и Басканомъ (около 7.500 ф. высоты) , Басканомъ и Саркапомъ, Саркапомъ 
и Акъ-су и, въ особенности, между этой п о с л е д н е й и Кызы.пъ-агачемъ,' 
ГД'Ь около L 5 0 0 кв. верстъ занимаетъ нагорье Джунке, лежащее на высотЬ 
3.500—4.000 ф. и орошенное помимо двух'ь послЬднихъ рЬкъ еще и 
р. Б1енъ. СЬверной окраиной этого илодороднаго нагорья, занятаго въ 
болЬе низкихъ частяхъ пашнями казаковъ и киргиз'ь, является Арасан-
скгй кряжъ, у южной п о д о ш в ы котораго, близъ ст. Арасанской, проби
ваются извЬстные въ краЬ Арасансте минеральные источники. Почто
вый трактъ изъ БЬрнаго въ Сибирь иересЬкаетъ А р а с а н с ю я горы черезъ 
неревалъ Гасфорда (3.647 ф.). Наибольшей высоты Джунгарешй Алатау 
достигаетъ, повидимому, въ верховьяхъ Саркана и Акъ-су , гдЬ мношя 
вершины превьппаютъ 13.000 ф., а нЬкоторыя доходятъ даже д о 14.500— 
15.000 ф. СнЬговая лин1я находится здЬсь на высотЬ 10.300 ф. В ы с о ш я 
области хребта крайне слабо изслЬдованы, въ в и д у чего о развитая 
ледниковъ на немъ до посл'Ьдняго времени не было почтн никакихъ 

свЬдЬшй. Лиш7> изъ изслЬ-
д о в а ш й ироф. Саножникова, 
произведенныхъ имъ въ 
1902 и 1904 гг., выяснилось , 
что снЬжная область Джун
гарскаго Алатау предста
вляетъ значительное разви-
т1е и что въ немъ имЬется 
довольно много иебольшихъ 
ледниковъ, питающихъ вмЬ-
стЬ съ снЬжными полями 
большинс 'во многочислен- ' 
ныхъ рЬкъ и нотоковъ. Наи
большее число ледниковъ 
сосредоточено здЬсь, пови
димому, въ в е р х о в ь я х ъ 
Б1ена, Акъ-су, Саркана и 
Лепсы; изъ нихъ заслужи-
ваютъ вниматня ледникъ 
Де.'Иеше (верховья Акъ-су) , 

берущ1й начало изъ трехъ фирновыхъ нотоковъ и имЬюпцй около 4 вер. 
въ длину, и Лвпсинскт ледникъ (верховья Леисы) того же тина около 
5 в. въ длину; нижшй конецъ нослЬдняго находится на высотЬ 9.800 ф. 
Съ оЬвернаго склона Джунгарскаго Алатау въ долину рЬки Боротала 
ведутъ три перевала, доступные, вслЬдств1е обилш снЬга, то.лько в'ь те-
четпе 1юля и августа и нредставляющ1е трудные вьючные пути : .лепсин-
ск1й (Кокъ-атау), баоканск1й и саркансшй. 

ЗаиаднЬе верховьевъ рЬки Боротала Джуигарсшй Алатау теряетъ 
с в о й прежн1й характеръ и образуетъ нЬсколько кряжей и отроговъ, расхо

д я щ и х с я въ видЬ вЬера на С.-З., 3. и Ю.-З. и постепенио понижающихся 
къ берегамъ Или, гдЬ они совершенно сглаживаются со степью. Изъ этихъ 
х р е б т о в ъ наибол'Ье значительнымъ является ю ж н ы й ; онъ короче вышеоии-
саннаго, но по высотЬ и развитаю снЬжной области нисколько не уступаетч. 
п о с л Ь д н е м у и долженъ быть признанъ за второй (южный) главный хребетъ 
Д ж у н г а р с к о й системы. Хребетъ этотъ, начинаясь на востокЬ высокими 

Хап'ь-хайск1я отлозкегня въ долин'Ь Усека. 
(Фот. В. В. Сапожншова). 



горами Кабылъ-тау и переходя зат'Ьмъ въ хребетт> Лабасы, продо.т-
жается далЬе па юго-западъ въ вьтсотахъ Аламана п Алтьтъ-эмеля; 
напбольштя скоп,леи1Я сн'Ьговъ и ледниковъ, яаст1>ю изслЬдоваиныхт, 
т'Ьмъ же проф. Сапожниковымъ, находятся въ восточной, бол'Ье высо
кой части хребта (Кокъ-су) въ верховьяхъ рЬкъ Хоргоса , Усека и 
Кокъ-су, обширный, сильно разветвленный бассейнъ которой наполняетъ 
почти все горное иространство, заключают;ееся между главными хребталги 
Джунгарскаго Алатау. Въ верховьяхъ рЬки Тьшпсапа, лЬваго притозса 
Усека, па южномъ склопъ горъ 
Дмитр1евымъ недавно открыта 
пЬлая система небольшихъл 
ледниковъ (болЬе 20); ледники 
и м е ю т с я также и в ъ в е р х о в ь я х ъ 
с о с е д н и х ъ р е к ъ . Какъ этотъ 
хребетъ, такъ и вообще весь 
Джунгарсшй Алатау поситъ 
многочисленные с л е д ы быв
шаго оледеиентя, въ в и д е ста-
2)ыхъ моренъ, ледниковыхъ 
н а и о с о в ъ, отшлифованныхъ 
ска.пъ и т. п., раоиространен-
пыхъ в с ю д у отъ высокогорной 
об.части до выхода изъ ущел1й 
на равнину. Главтиле гребни 
Джунгарскаго А л а т а у сло
жены изъ г^жнитовъ, с1ени-; 
товъ, реже филлитовъ, а от
роги преимущественно изъ 

/ сланцевъ. На ю ж н ы х ъ п^хед-
горьяхъ хребта, обращехгныхъ 
къ реке Или, во многихъ ме-;г 
стахъ развиты такъ называе
мый ханъ-хайсшя от.чожен1я 
третичнаго возраста, состояпдя 
изъ конгломератовъ, мергелей 
и песчаниковъ и представляю-
щ1я нередко толщи до 500 
метровъ мощности. 

Многочислепные р е ч к и и 
ручьи, стекаю1Ц1е съ с е в е р -
ныхъ и западныхъ склоновъ 
Джунгарскаго Алатау, образуютъ несколько догю.лт.но значнте.льныхт. 
рекл,, направляющихся на с е в е р ъ и северо-занадл., таковы: Тентекъ, 
Лепоа съ Басканомъ, Акъ-су съ Саркано:мъ, Bieirn, Кызы.лл^-агачъ и 
Кара-та,лъ. Ленса, Акъ-cj'- и Кара-талъ тагадаютъ вл. Балхапхъ, Тен
текъ вл. Сасыкъ-куль, а Б1енъ и Кызылл.-агачл. теряются въ болотахл., 
разлипахъ и пескахъ. Съ южныхлз ск.лоновъ хребта стекаютъ л е в ы е при
токи Боротала, а далее кл, западу правые притоки Или: Х о р г о с ъ , Усекъ , 
Борохудзиръ и Кокл.-Терекъ; изл. пихлз тслько нервые два доходятл. до 
главной р е к и , остальные же, не доходя до нея, теряются т^ъ камышахл. 

Земляныя пирамидь! вт. долшгЬ Xoprofia. 
(Фот. Фридрихсена). 



и болотахъ. ЛЬса иа Джуигарскомъ Алатау сильно истреблены и в ъ 
настоящее время встречаются преимущественно лишь въ труднодостуи-
ныхъ м е с т н о с т я х ъ ; они состоятъ изъ ели, пихты, а кое-гдЬ изъ листвен
ницы и древовиднах'о можжевельника; но берегамъ р-Ькъ растетъ тополь, 
ива, береза и разнообразные ягодные кустарники; на с']1верныхч, Hpe;i;-
горьяхъ встречается много дикой яблони. Верхняя 1-раница лЬса лезкитъ 
па в ы с о т е отъ 8.500 до 9.000 фут. Восточную границу русскаго Джун
гарскаго Алатау составляетъ, какъ уже было сказано, Каптагайская 
теснина, за которой начинаются Барлыксшя горы. Этотъ стенной иро-
ходъ , называемый также Эбинорскими воротами, имеетъ 10—15 верстъ 
цитрины и ведетт> отъ озера Ала-куль на ю г ъ въ кптайсюе преде,лы к ъ 
озеру Эби-норъ; северная часть его покрыта болотами и камышами, 
прилегающими къ озеру Ала-ку,ль и къ лежащему несколько ю ж н е е 
озеру Джеланашъ; остальное иростраиство представ,пяетъ выжженную 
галечниковую, а местами г.линистую степь, изъ которой, какъ изъ моря , 
выставляются гребни, потонувшихъ въ продуктахъ своего разрушен1я 
хребтовъ. Каптагайсюй проходъ известеиъ въ Средней Аз1и д у ю щ и м и 
въ немъ по временамъ сильнейшими ветрами; господствующими в е т р а м и 
являются з д е с ь : северо-западный (у туземцевъ сайканъ) и юго-восточный 
(у туземцевъ эби или эбе), свиренствующ1е осенью и весною. По раз-
сказамъ киргизовъ, в е т е р ъ бываетъ настолько силенъ, что иоднимаетъ 
иа воздухъ гальку и валитъ коня на землю. За тесниной начинаются 
крутые склоны Барлыкскихъ горъ , по которымъ проходитъ русско-кнтай-
ская граница. 

Къ ю г у отъ долины р е к и Или залегаетъ следуюш;ая дугообра,зная 
система складокъ, принадлежащая уже къ главному массиву Тянь-шаня. 
Начинаясь расплывчатыми возвышенностями Чу-Ил1йскаго водораздела 
у юго-занадной оконечности Балхаша и постепенно повышаясь но напра-
влешю къ юго-востоку, складка эта образуетъ огромный хребетъ, который 
иодъ именемъ Заилгйскаго Алатау окаймляетъ съ юга долину Или и 
я в л я е т с я передовою ц е п ь ю Небесныхъ горъ. Западная часть этой складки . 
Иредставляетъ широкую полосу возвыше1£ностей, расположенную ме жду 
иравымъ берегомъ р е к и Ч у и песками, окаймляющими нижнее течен1е 
реки Или. Въ BTOtt возвышенной полосе , ширипой около 150 верстъ, 
.%[Ожно различить две части: с е в е р п у ю н ю ж н у ю . Северная часть, чаще 
всего называемая Чу-Илтскими горами, широкой расплывчатой г р я д о й 
т я н е т с я съ юго-востока на северо-западъ и, похпижаясь къ с е в е р у , посте-
ueujfo сливается со степями и иесками. Различныя части этой гряды 
носятъ назван1я горъ Кулъджа-баши, Ханъ-тау, Тюлькели и ' д р . ; оне> 
невысоки, не выше 1—3 тысячъ футовъ, покрыты Т1эавой, у д о б о п р о х о д и м ы 
и во многихъ местахъ даже доступны для колеснаго движен1я; со скло-
1говъ ихъ стекаетъ несколько маловодныхъ ручьевъ и рЬ.чекъ, изсякаю-
ищхъ у подошвы горъ. Южная ча.сть разсматриваемыхъ возвышенностей, 
известная подъ именемъ Кандыкъ-тау, а далее къ востоку, Мусъ-белъ^ 
Бишъ-майнакъ и др., ирилегаетъ непосредственно къ северной , отде*" 
ляясь отъ пея лишь понйженхемъ, образуемымъ на заиаде долиной стен
ной р е ч к и Дала-кайнаръ, а на востоке широкой долиной Кона, лежащей 
но верхнему теченш речки Каика-курту, впадающей слева въ Или.. 
Капдыкъ-тау выше, круче и къ юго-востоку отъ Курдайскаго перевала 
(3 .100 фут.) , черезъ который проходитъ почтовая дорога изъ Ташкента 
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въ В'Ьрный, представляетъ^ ясно выраженный хребетъ, высота котораго 
быстро увеличивается къ востоку. Такъ, Кастекъ у сЬверной и о д о ш в ы 
хребта лежитъ уже на высотЬ 3.300 фут., а Кастекскш перевалъ на 
ночтовой дорогЬ изъ Кастека къ Иссыкъ-кулю достигаетъ 7.780 фут.; 
отдЬльныя вершины близъ перевала не ниже 10.000 фут. (Суекъ-тюбе) . 
ДалЬе къ востоку хребетъ становится еще выше и незамЬтно иереходитъ 
въ Заил1йскай Алатау, который, в ъ видЬ непрерывной, слегка изогнутой 
къ ю г у цЬни, тянется на протяжен1н болЬе 250 верстъ отъ Кастекскаго 
перевала д о п])орт1ва ея уще,льемъ рЬки Чилика. Самая высокая частг> 

хребта, имЬющаго въ оби1емъ около 8.000 фут. средней высоты, нахо
дится приблизительно посрединЬ; здЬсь, въ узлЬ, связывающемъ Заил1й-
ск1Й Алатау с ъ Кунгей-Алатау, высится гранитовая группа в ы с о к и х ъ 
вершинъ, иокрытыхъ вЬчными снЬгами, питающими лиюгочисленные 
.ледники. Таковы: пикъ Алматы, имЬющ1й около 15.000 фут. высоты, и 
Талгаръ (Талгариыиъ-талъ-чоку), трехглавая вершина котораго п о д н и 
мается, по новЬйшему опредЬлешю Сапожникова, до 15.660 футовъ и 
является, такимъ образомъ, самой высокой точкой во всемъ хребтЬ. В ъ 
обЬ стороны отъ Талх^арскоп группы хребетъ, верстч, на 50, сплошь п о 
крыть вЬчнымп снЬгамн, спускаютднмися здЬсь до 10'/2—11 тысячъ фу-^ 
товъ; въ о с т а л 1 Я 1 ы х ъ частяхлз хребта вЬчные снЬга встрЬчаются л и ш ь 



отд'Ь.льпы.мп пятнами. Изъ иерева.яовъ къ западу отъ Та-лгара па.пбол'Ье 
изв'Ьстны: Каскелень, достигаюпдй 10.800 фут. высоты, и Алматы — 
10.900 фут., и къ востоку отъ него — Тургенъ-ассу—9.400 фут. и Царагаш 
булакъ 10.000 фут.; первые два ведутъ въ у щ о г ь е Больпюго Кебина, а 
вторые—въ ущелье Чилика. Кебинъ и Чи.лтсъ стекаютъ въ противопо-
ложныя стороны съ оледенЬлыхъ ск.лоновъ Т£^лгарскаго узла. Гребень 
хребта состоитъ изъ гранита, с1енита, порфира и д р у г и х ъ массивныхъ.. 
породъ; склоны сложены изъ сланцевъ, известияко75ъ и д р у г и х ъ девон-
скихъ и каменноугольныхъ отложен1й. Св'Ьд'Ьц1я о 'в'Ькоторыхъ .ледни-
кахъ Заил1йскаго Алатау лолз^чены .лишь въ носл'!;дпее время. Въ вер
ховьяхъ Р'Ьки Иссыкъ, вытекающей изъ Талгарской группы, им'1=.ется 
шесть ледников'ь, на одномъ изъ коихъ находится небольшое озеро съ 
плавающими .льдинами; на южномъ склон'Ь Та.лгара открытъ .ледникъ 
Богатырь, им-^уюшДй три ийтока и достигающ1й 10—12 верстъ д.лииы и 
2—3 версты ширины; нижнпмъ концомъ своимъ ледникъ этотъ выхо-
дитъ въ д с л и н у Чи,лика и даета') начало р. Талгару, одному изъ его ирп-
токовъ. Ледники им'Ьютоя также и въ верховьяхъ п'Ькоторыхъ нраиыхъ 
притоковъ р. Большого Кебина, какъ, наприм'Ьръ, въ верховьяхъ р. Джа-
шиль; ниже .ледника того же имени лежитъ моренное озеро на высотЬ 
7.000 ф. Вч> верховьяхъ р . Алматинки блиЗъ ВЬрнаго также найдена 
группа .ледниковъ (Туюксуйсше ледники), при чьыъ осмо.тръ ледниковъ 
черезъ г о д ъ обнаружилъ, что южный Туюксуйсьлй ледникъ отступилъ 
на 32 метра; суточная скорость движешя восточнаго ледника оказалась 
равной 214 миллиметрамъ. 

Заил1йск1й А.латау, круто подпимаюиа11ся надъ степью и стояпцхлгь 
у его подопшьт гор. ВЬрнымъ, иредставляетъ величественную картину. 
Путешественникъ имЬетъ возможность однимъ взглядомъ окинуть всЬ 
пояса, отъ жаркой низменности до вЬчныхъ снЬгопъ, и прос.лЬдить по
степенную их'ь смЬну. За сожженной солндемъ иолыниою степью, у под-
нож1я горъ на плодородной .лессовой почвЬ, орошенной изъ г о р н ы х ъ ' 
рЬчекъ, широкой лентой раскинулись селен1я, утонаюпця въ зе,лени 
садовъ и окруженный нолями; выше лежитъ поясъ тополя, яблони, шгена 
и другихъ .лиственныхъ породъ , еще выше по-лоса е.яовыхъ лЬсовъ и, 
наконецъ, поясъ альшйскихъ настбищъ, надъ которыми ослЬпите,льной 
бЬлизной сверкаютъ вЬчиые снЬга. Съ болЬе да.льняго разстояшя, наири-
мЬръ, съ береговъ И.ли картина эта принимаетъ д р у г о й характеръ; иод-, 
нозкье и темныя предгорья хребта исчезаютъ въ дымкЬ отда.лен1я, и 
только цЬиь снЬжныхъ вершинъ, какъ бы вися въ ко,леблю1цемся отъ 
зноя воздухЬ, рисуется на небосклонЬ. Съ сЬверныхъ склоповт, Заил1й-; 
скаго А,па-тау стекаетъ множество рЬчекъ {Кдстекъ, Каскеленъ, Алма-
тинка, Талгаръ, Р1ссыкъ, Тургень, Аса и др.) , которыя частью непосред
ственно впадаютъ въ р . Или, частью же служатъ д̂ г̂я усилен1я д р у г и х ъ 
« я иритоковъ {Чиликъ и др.) . РЬки эти быстры и многоводны. И х ъ 
ущелья , то заваленныя обломками скалъ и валунами, черезъ которые 
рЬка скачетъ въ видЬ бЬшенаго каскада, то заросшая лЬсомъ и кустар-
никомъ, весьма жшвописны и не уступаютъ красйвЬйшимъ мЬстамъ 
А л ь п ъ . Каскады и ключи со всЬхъ сторонъ бьютъ изъ скалъ и стрл^ятся 
по моховому покрову лЬса. У подошвы горъ подпочвенная влага („кара-су ' ' ) 
тмЬстами настолько обильна, что окрестности ВЬрнаго нзоби-.луют'ь болотами 
и лугами, подобныхъ которымъ нЬтъ во всей долинЬ И.ли. Южный склонт. 
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хребта, какъ было уже сказано, оропгается Чиликомъ н Б. Кебиномъ, 
берущими начало въ ледникахъ Талгара и текущими въ п^оодольныхъ 
долинахъ' въ противуположныя стороны. Большой Кебинъ течетъ на ю г о -

J западъ тг у входа въ Вуамское ущелье впадаетъ справа въ р . Ч у , что 
•асе касается Чилика, то оиъ течетъ сначала на востокъ, а зат-Ьмъ почти 

подъ 48 градусомъ в. д. (отъ Пулкова) круто поворачнваетъ на сЬверъ , 
глубокимъ ущельемъ нрорываегъ Заил1Йск1й Алатау и, выйдя на рав
нину, таюке внадаетъ въ Или. Изъ озеръ, которыми Заил1йск1й Алатау 
ие богатЧ),, замЬчательно моренное озеро Джасылъ - куль, находящееся 
въ верховьяхъ р. Иссыкъ на высотЬ около 5.800 фут. надъ у р о в н е м ъ 
моря. Озеро это имЬетъ до 4 верстч> длины и больше версты ширины и 
необыкновенно живописно въ своихъ очень высокихъ Ькалистыхъ берегахъ. 

Къ востоку отъ прорыва Чилика хребетъ значительно понижается 
и носитъ пазватие горъ Богу ты и Туру-айгыръ, раздЬленныхъ нагорьемъ 
около 3.600 фут. высоты; неревалъ Сейрекъ-тасъ въ горахъ Богуты д о 
стигаетъ всего 5.000 фут., а ироходъ Аиръ въ граыито-сланцевомъ хребтЬ 
Туру-айгыръ—6.100 ф. Восточной границей Заил1йскаго Алатау можно 
считать р . Чарынъ, которая, прорвавъ Кунгей-Алатау, огибаетъ с ъ в о с 
тока горы Туру-айгыръ и Богуты; небольшое ноднятхе продо-лжается 
однако и восточнЬе рЬки. 

Гранитовый массивъ Талгара связываетъ Заил1йск1й Алатау с ъ 
хребтомъ Кунгей-Алатау, принадлежащимъ къ слЬдующей, болЬе юж^ 
ной,' системЬ складокъ Тянь-шаня. Система эта значительно длиннЬе 
нредыдул1;ей; начинаясь у г. Ау,л1э-ата иодъ 41° восточной долготы Але
ксандровскимъ хребтомъ, она продолжается къ востоку отъ Буамскаго 
у1г;елья, черезъ которое р. Ч у вырывается изъ горъ на равнину, въ хребтЬ> 
Кунгей-Алатау и въ горахъ Кетмень (Акъ-бурханъ) . Александровск1й 
хребетъ, Киргизнынъ-Алатау но терминолог1и СЬверцова, начинаясь 
у г. Аул1Э-ата возвышенностью Текъ-турмасъ, огибаемой рЬкой Таласомъ, 
выходяпхей въ степь, тянется къ востоку, сначала съ небольшимъ укло -
номъ на юго-востокъ, а затЬмъ почти въ широтномъ наиравлеши, на 
протяженш около 350 верстъ до Буамскаго ущелья, которое о б ы к н о 
венно принимается за у с л о в н у ю границу между Александровскимт> 
хребтомъ и Кунгей-Алатау. Ущелье это представляетъ, однако, в ъ 
сущности поперечную долину въ Кунгей-Алатау, и орографическую 
границу между названными хребтами слЬдуетъ искать не въ ун];ельЬ, 
а нЬсколько западнЬе въ горномъ узлЬ въ верховьяхъ р. Иссыкъ-ата 
и Каракола; отъ этого горнаго узла Кунгей-Алатау направляется на 
В.-С.-В., а Александровск1й хребетъ на З.-С.-З., едва отклоняясь отч> 
параллели и составляя съ Кунгей-Алатау, очень туиой уголъ . Возвы
шаясь у Аул19-ата всего на 150 футовъ надъ уровнемъ Таласа и 
около 2.600 футовъ надъ уровнемъ моря, Алексапдровсюй хребетъ 
постепенно повышается къ востоку и между истоками Чанара и Макмала 
поднимается нриблизите.льно до 13.000 фут., т. е. выше снЬговой л и ш и . 
ДалЬе, хребетъ вновь понижается, достигая иротивъ Мерке у истоковъ 
р . У р я н д ы пе болЬе 9.200 ф., и, лишь начиная отъ истоковъ рЬки Кара-
балта, опять повышается за предЬлы снЬговой лин1и. Покрытая вЬчными 
снЬгами часть хребта простирается до перевала Шамси, а самыя высок1я 
вершины, достигающ1я 14—15 тыс. фут., расиоложешд: въ верховьяхъ 
pp. Ала-арча и Ала-медынъ, приблизительно на меридщнЬ Пишнека. 



Сн'Ьговая .лишя лежитъ па высот'Ь около 11.500 ф., что же касается лед
никовъ, то св'ЬдЬн1я о нпхъ скудны. Въ восточной части хребта, въ вер
ховьяхъ р . Иссыгаты (Иссыкъ-ата) и Цегеты. впадающихъ слЬва въ Чу, 
имеется Н 'Ьсколько иебольшихъ ледниковъ, представляющихъ остатки 
прежнихъ хюраздо болЬе значительныхъ. Леднпкъ въ верховьяхъ Кегеты 
спускается до 10.450 ф. Ледники въ верховьяхъ Иссыгаты расположены 
двумя группамп: одна изъ нихъ находится в ъ верховьяхъ рЬки, выше 
горячихъ источннковъ Арасанъ, а другая въ истокахъ Туюка, нраваго ея 
притока {Туюксте ледники). Изъ многочисленныхъ иереваловъ наиболЬе 
посЬщаемыми являются: Мерке в ъ западной части хребта, Кара-балта— 
в ъ центральной и Ала-медынъ и Шамси—въ восточной; п о с . ч Ь д т й дости
гаетъ 11.850 ф. падъ уровнемъ моря. 

Ст. сЬверныхъ склоновъ Александровскаго хребта, представляющихъ 
рЬзк1й контрастъ своими крутыми контрфорсами и снЬжными вершинами 
с ъ разсти,пающейся далЬе безбрежною степью, стекаетъ множество бо.лЬе 
или i tenbe значительныхъ рЬкъ и рЬчекъ, притоковъ р. Ч у п ея главнаго 
лЬваго притока Курагаты. Почтовый трактъ изъ Аул1э-ата въ ВЬрный 
пересЬкаетъ сотни нотоковъ, которые, стремительно вырвавшись изъ 
дикихъ ущел1й, тихо нанрав,пяютъ свой бЬгъ на сЬверъ, въ стень. Та
ковы: Курагаты, Кара-кыштакъ, Мерке, Урта, Кара-балта, Акъ-су , Ала-
медынъ, Иссыгаты, Шамси и мн. др. Южный склонъ хребта, въ западной 
части послЬдияго даетъ начало рЬчкамъ, питающимъ Караколъ —верхнее 
течеше Таласа; въ центральной—съ нихъ стекаютъ верховья р . Суса-
мыръ, текущей въ Нарынъ, а въ восточной—лЬвые притоки р. Кочкара, 
представляющей одинъ изъ истоковъ р . Чу. Въ геологическомъ отно-
1пен1и Александровск1й хребетъ состоитъ изъ сильно метаморфизованныхъ 
осадочныхъ нородъ съ учасиемъ мелафировъ, сланцевъ и известняковъ; 
гребни горъ во лшогнхъ случаяхъ состоятъ изъ гранитовъ, с1енитовъ и 
порфировъ; въ предгорьяхъ развиты мергели и конгломераты. Обращен
ные къ стенямъ сЬверные склоны хребта мЬстами покрыты лЬсомъ, 
главнымъ образомъ еловымъ, а южные совершенно безлЬсны. Долины 
рЬкъ и ущелья поросли зарослями тополя, боярышника, рябины, ивы, 
облЬнихи и д р у г и х ъ кустарниковъ; здЬсь и тамъ но склонамъ горъ 
встрЬчаетс5[ тянь-пханьская береза и древовидный можжевельникъ. Верхн>гя 
полоса горъ представляетъ иревосходныя пастбища съ множествомъ 
п1оновъ, незабудокъ, горнаго мака и д р у г и х ъ цвЬтовъ. Близъ перева
ловъ Кара-балта и Акъ-су , въ центральной части Александровскаго 
хребта, къ нему иримыкаетъ съ юга отрогъ Таласскаго Алатау, принад-
лежащаго къ слЬдующей, еще болЬе южной, системЬ складокъ Т>о1ь-шаня. 
Буамское ущелье, которое показалось въ 1856 г о д у столь мрачнымъ и 
ужаснымъ первому его изслЬдовате.пю П. П. Семенову, нынЬ пе пред
ставляетъ никакихъ трудностей и опасностей; черезъ }iero проложена 
прекрасно разработанная почтовая дорога, соединяющая Токмакъ съ 
берегами озера Иссыкъ-куля и служащая также для довольно оживлеп-
н ы х ъ сношешй СемирЬченскихъ степей съ верхннмъ теченгемъ Нарыва 
и Ферганой; тЬмъ не менЬе, общ1й видъ этого ущелья и теперь л^грюмч, 
н дикъ ; на . протяжеши болЬе 20 верстъ вьется мрачная тЬснина съ 
нависшими темными безплодными скалами, черезъ которую съ грохотомъ 
прорывается мутный, нЬнистый истокъ рЬки Чу. 

Продолженхе Александровскаго хребта къ востоку отъ Буамскаго 
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ущелья, окайлтляющее озеро Иссыкъ-куль съ сЬвера, носятъ назваше 
Кунгей-Алатау. СЬверное побережье Иссьткъ-ку.ля извЬстно у мЬстныхъ 
кнргизъ п о д ъ именемъ „ К у н г е й " , т. е. стороны, обращенной на югъ , а 
юягное—„Терскей" , т. е. стороны, обращенной на сЬверъ и находящейся 
въ тЬни; отсюда и горные хребты, расположенные на соотвЬтствующихъ 
берегахъ озера, носятъ названге Кунгей-Алатау и Терскей-Алатау. По 
своему геологичесв:ому составу, строенью и протяжен1ю Кунгей-Алатау 
въ общемъ сходенъ съ лежащимъ нЬсколько сЬвернЬе Заил1йскимъ 
Алатау, съ которымъ, какъ было указано выпте, онъ связанъ горнымъ 
масси]зомъ Талгара. Длина Кунгей-Алатау отъ Буамской тЬснипы д о 
З'щелья Акъ-тогоя (вышепомянутый притокъ Или, Чарыпъ въ мЬстЬ 
прорыва хребта Кунгей-Алатау поситъ назван1е Акъ-тогоя, а еще выше 
Кегепа) составляетъ около 280 верстъ. Начинаясь близъ Вуама возвы-
щенностями около 7.000 ф., хребетъ этотъ быст^эо поднимается и но 
средней высотЬ, около 9.000 ф., превосходитъ Заил1йскш Алатау; отсут-
CTsie особо выдающихся вершинъ и значительныхъ поиижен1й иридаетъ 
Кунгей-Алатау видчз гигантской стЬны, которая крз̂ то, почти безъ всякихъ 
предгор1й, поднимается со стороны Иссыкъ-куля. Наибсльшей вышины 
хребетъ достигаетъ въ средней его части, гдЬ отдЬльныя вершины под
нимаются не менЬе, какъ до 1 4 — 1 4 ' / 2 тысячъ фут. надъ уровнемъ моря; , 
таковъ, иаиримЬръ, порфировый пикъ Цой-су, высотою въ 14.200 ф., съ 
котораго спускается нЬскслько ледниковъ. Изъ переваловъ, начиная съ 
запада, наиболЬе извЬстны: Туръ-айгыръ—7.500 ф., Дюренынъ—10.000 ф., 
Кой-су—12.700 ф., Курменты—11.500 ф., Шаты—10.000 ф. и Табулъ-
гаты—9.600 ф. Въ Кунгей-Алатау насчитывается болЬе 10 ледниковъ 
перваго порядка и до сотни второго, сгрупнированныхъ, главнымъ обра
зомъ, иа Чиликско-Кебинскомъ водораздЬлЬ, въ области Талгарскаго 
массива; изъ нихъ болЬе извЬстны ледники въ верховьяхъ Кебина и 
нЬкоторхзЬхъ его иритоковъ, каковы Джинды-су, Кой-су и др . Ледники 
.здЬсь спускаются до 11 ' /2—12 тысячъ фут. надъ зфовнемъ моря. СЬвер-
ные склоны Кз^нгей-Алатау 01эошаются Кебиномъ и Чиликомъ, текущими 
пъ глубокихъ ущельяхъ между этимъ хребтомъ и Заил1йскимъ Ала-тау, 
а южные—короткими горными noTOKaiiH, стекающими прямо въ озеро 
Иссыкъ-куль; на восточной своей оконечности почти п о д ъ 48^2° в. д. 
Кунгей-Алатау прорывается Чарыномъ, который, подъ именемъ Акъ-
тогоя, но глубокому и дикому ущелью среди нЬны и брызгъ, стреми
тельно мчится на сЬверъ. Меясду восточными оконечностями Заил1йскаго 
Алатау, Кунгей-Алатау, горами Туру-айгыръ и иродолжешемъ Кунгея 
къ востоку отъ Чарына залегаетъ обширное, весьма характерное д,'И1 
Тянь-шаня, стенное плоскогорье подъ именемъ Джеланашъ, представляю
щее дно бывшаго здЬсь нЬкогда озера. Новерхность этого плоскогорь^г 
нЬсколько понижается съ юга на сЬверъ и лежитъ на высотЬ 5.200 -
5.600 ф. надъ уровнемъ моря; оно сложено изъ мощныхъ отложеньГг 
конгломератовъ, ирикрываюпщхъ пласты горнаго известняка, обнажаю-
щагося только въ глубокихъ разрЬзахъ трехъ рЬчекъ Мерке, которыя 
прорЬзываютъ плоскогорье ущельями до 800 ф. глубиною. Замкнутая 
нЬкогда котловина озера наполнялась наносами и валунами, приноси
мыми горными потоками, до тЬхъ поръ, пока не поднялся уровень 
озера и в о д ы его не ирорвались на сЬверъ, куда въ настоящее время 
вырываются Чиликъ и Чарынъ. Гладкая какъ столъ поверхность этого-
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лнон с и с т е м е ' складокъ Тянь-шаня. Система эта отличается наиболь-
ею длиною, высотою и крайней сложностью и запутанностью строетпя, 

, ж ъ какъ въ ея пред'Ьлахъ приходятся наиболЬе массивные в ы х о д ы 
древнихъ н о р о д ъ ; она можетъ быть названа главной или- основной во 
1!сей системЬ Тянь-шаня. Начинаясь далеко въ степи почти и о д ъ 37° в. д. 
хребтомъ Кара-тау, она продолжается в ъ Таласскомъ Алатау, въ горахъ 
Сусамыръ и Джумголъ и, наконецъ, въ хребтЬ Терскей-Алатау, который 
заканчивается огромнымъ горнымъ узломъ Ханъ-тенгри. Правильность 
этой гигантской дугообразной складки, имЬющей около 1.300 верстъ 
длины, нарушается во многихъ мЬстностяхъ обширными выходами гра-

; иитовъ. 

Горяч1е ключи Джитты-огузъ въ Терскей-Алатау, близъ г. Пржевальсжа, 

1 Хребетъ Кара-тау представляетъ крайнее западное звено главнол'! 
истемы складчатыхъ хребтовъ Тян1,-шаня, которое, подобно огромному 
1(линному и узкому скалистому полуострову , далеко вдается въ море 
я'епей и тянется на протяжеши около 380 верстъ съ С.-З. па Ю.-В. У ж е 
юдъЬзжая съ сЬвера къ Джулеку, на горизо11тЬ безбрежной стенп мы 
(амЬчаемъ едва замЬтные въ туманной дали сЬверные отроги этого хребта, 
юрваго вЬстника Тянь-шаня; гора Кара-мурунъ, круто выстулаюпщя изъ 
теин къ сЬверо-востоку отъ бывшаго Джулекскаго укрЬплетпя, можетъ 
ыгь прхшята за западную оконечность Кара-тау. Ч Ь м ъ далЬе къ ю г о -
оетоку, тЬлгь хребетъ становится массивнЬе и выше и, иакотхедъ, сохра-

Госс1л. Томъ XIX. 4 



н я я ' т о же направлеше, иримыкаетъ къ Таласскому Алатау въ с е д л о 
в и н е (около 4.000 ф. выс.) у Ясъ-кичу и Чакпака, черезъ которую проло-
женъ почтовый трактъ изъ Чимкента въ В е р н ы й . Высота Кара-тау около 
5.000 ф., но ОТДЬЛЬНЫЯ ве^эшииы, какъ, напримеръ , Минъ-джилке, въ 
средней части хребта у Турланскаго перевала (3.000 ф.), достигаютъ 
7.000 ф.; лЪтомъ хребетъ совершенно безсн'Ьженъ, почему и по.лучилъ 
назваше „чериыхъ г о р ъ " (Кара-тау — черныя горы) . Западные склоны 
хребта на всемъ его протяженхи значительно развиты, пологи и ороша
ются многочисленными ручками, большая часть которыхъ изсякаетъ въ 
лёссовой степи, залегающей широкой по.лосой у западной подошвы горъ; 
только Н 'Ькоторыя изъ нихъ достигаютъ Сыръ-дарьи, текущей парал
лельно хребту. Въ особенности развиты западный предгорья въ южной 
части хребта въ бассейн'!^ pp . В у г у н и и Арыса , наибол'Ье круиныхъ въ 
этомъ районЬ притоковъ Сыръ-дарьи; по имени р . Воролдая, впадающей 
въ А р ы с ъ , они носятъ здЬсь назваше Боролдайскихъ горъ. Подобное же, 
по гораздо менЬе значительное развит1е предгор1й наблюдается и в ъ 
сЬверной части западнаго склона, гд'Ь между Туркеотаномъ и Тюмепь-
арыкомъ вдоль главнаго хребта тянутся невысок1я горы Дюрменъ. Вос
точный СКЛОН'Ь представ,пяе'г'ь противоположность западному; на боль
шей части своего протяжен1я опъ очень крутъ, ска,пистъ и почти лишен'ь 
проточныхъ в о д ъ ; лишь къ ю г у отъ Турланскаго прохода склонъ этотъ 
значительно расширяется и образуетъ довольно слож1£ую систему грядъ , 
прорЬзанпыхъ лопцгнами, спускающуюся уступами вч. степь и извЬстную 
подъ назван1емъ Цичкине Кара-тау (Малый Кара-тау). РЬчки, вытекающ1я 
изъ этихъ горъ, незна|Чительн1>1 и изсякаютъ у самаго выхода ихъ въ 
стень; у подошвы горъ много солонцовъ и н'Ьсколько соленыхъ и ирЬс-
ныхъ озеръ. Въ состав'ь Кара-тау входятъ юрсшя , каменноугольныя и 
девонск1я образован1я, метаморфичесюе сланцы, а отчасти гранитъ, cie-
нитъ, норфиръ. На юго-занадномъ склонЬ им'Ьются мЬ.ловыя и хретич-
ныя отложен1я. 

СлЬдующимъ звеномъ срединной системы ск.ладокъ Т$п1ь-шаия> 
является Таласскш Алатау ( У р т а к ъ - т а у ) , который иримыкаетъ в ъ 
верховьяхъ А р ы с а къ юго-восточной оконечности Кара-тау и затЬм'ь, 
въ видЬ слегка извилистой, выгнутой къ ю г у дуги , тянется нЬсколько 
сЬвернЬе 42° сЬв. шир. почти на 250 ве1эстъ до перевала Ала-белъ, ко
торый можетъ быть принят'ь за начало Сусамыра. На путника, напра-
вляющагося изъ Оренбурга въ Туркестанъ, Таласск1й Алатау со своими 
огромными снЬжными вершинами, вздымающимися над'ь выжженною 
степью, ироизводитъ г.иубокое внечатлЬн1е и совершенно подав.ляетъ 
Кара-тау, казавш1йся прежде такимъ высокимъ: громадная мас'оа горъ 
зас.лоняетъ почти весь горизонтъ, у х о д я на востокъ въ видЬ могучаго 
снЬгового хребта и разсьшаясь на запад'Ь въ множество небольшихъ 
отроговъ и уваловъ, далеко выбЬгающпхъ въ степь. СЬверный склонъ 
Таласскаго Алатау, непосредственно падаюпцй къ верхнему и среднему 
течешю Таласа и р . Терсъ, развитъ сравнительно слабо, между тЬмъ 
какъ южный, расположенный въ области бассейновъ Арыса , Чирчнка, а 
Отчасти и Нарыла, отличается необыкновеннымъ развит1емъ; къ глав-'" 
ному 110Дг1Я-У1Ю здЬсь примыкаетъ иЬсколько отходятцихъ на юго-занадъ" 
хребтовъ, KOTOjjbie, сталкиваясь и переплетаясь своими безчисленными 
отрогами п контрфорсами, наполняютъ почти все пространство между 
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Арыоомъ, Сыръ-дарьей и Ферганской долиной и образуютъ обширную, 
сильно нерес'Ьченную г о р н у ю страну, площадью свыше 20,000 кв. верстъ. 
Въ глубокихъ живописныхъ ея ущельяхъ текутъ Бадамъ, Келесъ, Пскемъ, 
Чаткалъ, Ангренъ и рядъ д р у г и х ъ мелкихъ рЬчекъ и нотоковъ, 
•орошающихъ с'Ьверо-западную часть Ферганы. Высота Таласскаго Алатау 
весьма значительна; больитинство переваловъ не ниже 9.500 — 10.500 
футовъ , а отдЬльныя вершины поднимаются не менЬе какъ до 16.000 ф. 
НаиболЬе значительной высоты хребетъ достигаетъ занаднЬе перева.ча 
Кара-бура въ верховьяхъ Бакапра, К у р к у р с у и Нокема, гдЬ вЬчные снЬга 
и ледники достигаютъ наибольшаго развит1я и расноложены высочайш1е 
Н И К И , каковы Манасъ въ верховьяхъ Кашка-су, Чонгъ-таьиъ близъ пе
ревала Тюзъ-ашу и друг1е. Изъ переваловъ въ этой части хребта, кромЬ 
наиболЬе посЬщаемаго ]\ара-бура (10.500 ф.), черезъ который ведетъ 
самый коротгай HJ^TB И З Ъ Аул1Э-ата въ Фергану, болЬе извЬстны: Тюзъ-
ашу (12.250 ф.), Манасъ (около 13.000 ф.), Майданъ-талъ (9.725 ф.), 
Кумышъ-ташъ (10.250 ф.), Терекъ-бель (10.640 ф.) и Ала-бель. Черезъ 
перевалъ Кара-бура иролегаетъ обычная скотопрогонная дорога пзъ 
Аул19-ата въ Фергану, черезъ него же изъ долины Таласа перекочевы-
ваютъ въ долину Чаткала н вообще въ горы киргизы со своими ста
дами. Дорога съ сЬвера идетъ сначала по притоку Таласа р . Кара-бурЬ, 
а затЬмъ, перейдя черезъ узк1й и крутой гребень перевала, спускается 
впизъ по ущелью Кара-кыспака, одного изъ верховьевъ Чаткала; утцелье 
это, по сочеташю въ немъ отвЬсныхъ скалъ, яркой зе.лени пастбшцъ и 
л Ь с н ы х ъ зарослей, снЬжыыхъ вершинъ, водонадовъ и бурляпщго потока 
с ъ перекинутыми черезъ него снЬговыми мостами, принад.лежитъ, по 
словамъ СЬверцова, къ наиболЬе живониснымъ 15ъ западиомъ Тянь-
шанЬ. Наибольш1я скоплешя снЬговъ и ледниковъ въ Таласскомъ Ала
тау находятся въ самой высокой его части, между перевалами Кара-бура 
и Майданъ-талъ, въ особенности же въ верховьяхъ р. К у р к у р с у (ири
токъ р . Терсъ) и Бакаира (иритокъ р . Таласа) на сЬверномъ склонЬ и 
в ъ верховьяхъ Майданъ-тала и Ой-гаинка, составляющихъ р . Нскемъ, иа 
южномъ. Въ этомъ районЬ, изслЬдовапномъ Д. Ивановымъ, Б. Федченко 
и Леоновымъ, въ настоящее время болЬе пли менЬе хорошо извЬстно не 
менЬе 25 ледниковъ, изъ коихъ въ бассейнЬ К у р к у р с у — 4 , Майданъ-
тала—10, притока его Чотана—7 и Ой-гаинка—4. КромЬ того имЬются 
ледники въ верховьяхъ Кашка-су (бассейнъ той же К у р к у р с у ) , Акъ-сая 
и Кокъ-сая (бассейнъ рЬки Терсъ) . Ледники расположены какъ на 
главномъ хребтЬ, такъ и на его отрогахъ, въ особенности же ira Май-
дантальской грядЬ, отдЬляющей ущелье р . Майданъ-тала отъ ущелья 
р. Ой-гаинка. ВсЬ эти .ледники сравнительно невелики, не болЬе 2-хъ 
верстъ длиной, п въ бсльшинствЬ случаевъ относятся къ такъ назы-
йаемымъ ледникамъ второго порядка или висячимъ. Большинство лед
никовъ не снускается ниже 10.500 футовъ, ири чемъ нЬкоторые оканчи
ваются на высотЬ 12.235 футовъ. СнЬговая л и ш я на Таласскомъ Алатау 
лежитъ не ниже 11.500 — 12.500 футовъ. СлЬды прежнихъ ледниковъ 
в ъ видЬ моренъ и т. и. замЬтны значительно ниже теперешняго и х ъ 
Окончангя и во многихъ мЬстностяхъ занолняютъ всЬ верхн1я части 
ущел1й и долинъ. Однако, осмотръ многихъ ледниковъ Таласскаго Ала
тау, произведенный въ 1902 г о д у Федченко и въ 1903 г о д у П1капскймт>, 
иоказалъ, что нЬкоторые изъ нихъ, сравнительно сл̂  1897 г., значительно 
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подвинулись впередъ и увеличились въ массЬ, что, конечно, сл'Ьдуетъ 
ЗЕОСтавить въ свя.зь съ наблюдавшимся въ послЬдиес время увеличешемъ 
количества осадковъ въ Туркестане . Главный гребень хребта состоитъ 
и.зъ гранитовъ н порфировъ, ск.лоны и второстепенные отроги изъ слан
цевъ, известняковъ, песчаниковъ и конгломератовъ; предгорья покрыты 
мощными отложен1ями лёсса. Р^дгая лЬснын заросли слагаются преиму
щественно изъ ели, кое-где изъ пихты, древовиднаго можжевельника, 
тополя, березы, рябины и различныхъ кустарниковъ. 

Изъ юго-западныхъ отроговъ 
Таласскаго Алатау наиболее 
с е в е р н о й группой являются, 
такъ называемыя, Сайрамскгя, 
Келесскгя и Бадамскгя горы, 
которыя, отходя на юго-занадъ 
отъ главна!'© хребта, несколько 
с е в е р н е е перевала Майданъ-
талъ, отдел яютъ б а с с е й н ы 
Арыса , его притока Бадама, и 
Колеса отъ бассейна Пскема, 
одного изъ верхов1й Чирчнка. 
Въ составъ этихъ горъ , н е к о -
торыя вершины коихъ дости
гаютъ 10.000 ф., входитъ из
вестная въ Средней Аз1и гряда 
Л"азь«гу/ |Ж5, которая, начинаясь 
въ верховьяхъ Бадама, идетъ 
на западъ, пересекаетъ быв
ш у ю почтовую д о р о г у изъ Таш
кента въ Чимкентъ б.лизъ быв
шей ст. Бекляръ-бекъ (перевалъ 
3.356 ф.) и т е р я ю т с я въ в и д е 
уваловъ далеко въ степи. Таш
кентская железная дорога пе
ресекаетъ отроги этой гряды 
между станцгями Чанакъ и 
Сары-агачъ и достигаетъ з д е с ь 
самой высокой точки (1.870 ф.) 
на всемъ своемъ иротяжеши. 
Гряда Казыкуртъ иредставля
етъ антиклина.льную складку 
горнаго извести>гка (!Ъ мало-

расчлененнымъ гребпемъ и с ъ отде,льными вершинами до 5.000 фут. 
высоты. Назван1е Казыкуртъ прилагается местнымъ населешемъ, глав
нымъ образомъ, къ двумъ наиболее высокимъ вершинамъ, разделеннымъ 
сед.повиной и собственно къ западной б о л е е высокой, на которой нахо-
.цится могп,ла святого Казыкурта съ высокимъ зхшмепемъ и священнымъ 
деревомъ, з'вешаннымъ разноцветными лоскутами въ знакъ уважен1я 
мусульмаил> къ могиле святого. Вершины эти и р и д а ю т ь этой части 
гряды видъ двуглаваго инка; гребень возвышенности представляетъ 
илато съ прекрасными пастбищами и ключевой водой , привлекающее 

B B I B I I P H B A H I E гранита па сЬверныхъ склонахъ 
Терскей-Алатау. (Фот. Фридрихсена.) 
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множество кочевниковъ со стадами скота. Казыкуртъ поль.зуется широ
кой известностью ереди окрестнаго мусульманскаго населен1я не только 
какъ мЬсто обиташя и погребен!» святого Казыкурта, но и какъ пунктъ 
остановки ковчега Ноя послЬ потопа, н является, такимт> образо?11ъ, тур-
кестаискимъ Араратомъ. 

Наибол'Ье высокими онисываемыя горы представляются па правом'ь 
берегу Пскема и его истока Майданъ-та.ча, гд'Ь проходитъ ясно выра
женный Угамскт хребетъ съ вершинами не ниже 12.000—12.500 фут. 
Перевалъ Цурумъ-джулъ, ведупдй черезъ этотъ хребетъ изъ селен1я 
Пскемъ на верховья Угама, его нраваго притока, достигаетъ 10.500 ф. 
и въ конц'Ь 1юля enie несетъ отд'Ьльныя пятна снЬга, а перевалъ 
Турпакъ-бель на пути изъ бассейна Андульгана на Майданъ-талъ—9.770 ф. 
Въ верховьяхъ р . Андульгана и р . Аю-туръ , виадаюгцей справа в ъ 
Майданъ-талъ, имЬется нЬсколько небольшихъ .ледниковъ. Вл^ верхней 
части Урунгачъ-сая, впадающаго въ Пскемъ невдалекЬ отъ селептя 
Пскемл^, находятся два живописныхъ горныхъ озера, расноложенныхъ 
одно выше д р у г о г о ; верхнее изъ этих'ь озеръ имЬетъ око.ло 300 саж. р,ъ 
д,лину; оно питается снЬговыми нолями Угамскаго хребта. 

СлЬдуюпщмл. К'Ь ю г у отрогомъ Таласскат'о Алатау яв.ляется Пскем-
скгй хребетъ, прилегаюпцй къ главному хребту нЬско.лько занаднЬе 
перевала Кара-бура и отдЬляюпцй Пскемъ и одинъ изъ его истоковъ 
Ой-гаинкъ отъ Чаткала. Высота этого хребта довольно значительна: 
перевалъ Куль-ату, веду1ц1й из'ь селен1я Пскемъ въ долину Чатка.ла,, 
достигаетъ 10.500 ф., а неревалъ piausa, лежапцй нЬсколько ю ж н Ь е -
8.360 ф.; на южномъ склоиЬ хребта у перевала Куль-ашу находятся 
четыре пебольшихл, фирнъ-г,летчера. НЬскслько (6) небольшихъ ледни
ковъ им'Ьется также в ъ верховьяхл. притока Чаткала Санталаша, беру-
щаго начало въ Пскемскомъ хребтЬ въ томъ мЬстЬ, гдЬ онъ иримыкаетл> 
къ Таласскому Алатау. По дорог-Ь изъ селенгя Пскемъ къ означенпол.гу 
перевалу въ верховьяхъ р . Кыначъ, притока Нокема, лежитъ небольшое, 
очень живописное озеро Кыначъ-куль; озеро это имЬетъ около I ' /a версты 
длины и саж. 200 ширины и почти со всЬхл> сторонъ окружено колос
сальными стЬнами схенита съ онЬжпымн вершинами, почти вертикально 
снускаюшимися къ изумрудной поверхности озера; оно питается близ
лежащими фирновыми полями, и вода въ немъ необыкновенно чистая и 
холодная. Длина Пскемскаго хребта около 150 верст'ь, при чем'ь в'ь 
южной части онъ прорывается Чаткаломъ, долина котораго суживается 
здЬсь въ тЬсиину между отвЬспыми скалами гранито-схенита; тЬснина 
эта простирается почти до селеи1я Бричъ-мулла и едва проходима. 

Самымъ южнымл, и паиболЬе значительнымъ горнымъ хребтомъ, 
въ ониоываемомъ районЬ, является Чаткальскгй (Намангансшй) хре
бетъ, который, примыкая клэ Таласскому Алатау, нЬсколько занаднЬе, 
перева.ла Терекъ-бель (10.640 ф.) въ горномъ узлЬ, покрытомъ массами 
сн'Ьга, тянется на юго-западл> на протяженш около 300. верстъ iro лЬвымл> 
берегамлэ Чаткала п Ангрена и отдЬляетъ в о д ы этихъ рЬкъ отъ рЬкъ, сте-
кающихл> въ Ферганскую долину и частью иринадлежатцихъ къ бассейну 
Нарына; отчасти по этому хребту, отчасти же по Пскемскомз^—проходигь 
граница между Сыръ-дарьинской и Ферганской об.ластял-ЕИ. Разв'Ьтвлеп1я 
и отроги Чаткальскаго хребта наполняютл.,, иодъ именемъ Кураминскихъ 
горъ (Курама-тау) и Кендыръ-тау, всю юго-восточпую часть Ташкент-
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скаго уЬзда, а также сЬверньтп: части Кокандскаго и Намаиганскаго. 
Юго-заиадная оконечность Чаткальскаго хребта носитъ nasBaiiie Кендыръ-
тау и, послЬ сильнаго иоиижешя у Мурза-рабата, упирается въ Сыръ-
дарью скалистой грядой Моголъ-тау, образующей па р^кЬ извЬстпые 
Беговатсше пороги. ОтдЬльныя вершины Чаткальскаго хребта, гребень 
котораго состоитъ изъ массивныхъ нородъ , поднимаются до 16.000—17.000' 
фут. и покрыты массами снЬга; вЬроятно, здЬсь пмЬются и ледники, но , 
иска, о нихъ ничего неизвЬстно. Изъ переваловъ наиболЬе извЬстны, 
начиная съ востока: Афлатунъ, Чаначъ, Чанчама (10.400 ф.) и в ъ 
особенности Кендыръ-даванъ (6.850 ф.), черезъ который поддерживается 
прямое сооб1цен1е Ташкента оъ Ферганой. ВсЬ эти п р о х о д ы слз^жатъ д л я 
лЬтнихъ нерекочевокъ киргизъ и для прогона скота съ сЬвера въ Фер
ганскую долину. Къ юго-востоку отъ перева,ча Афлатунъ находится 
горное озеро Сары-чилекъ, имЬющее истокъ къ Нарыну. К ъ западу отъ 
горнаго узла Чанчама отдЬляется гряда горъ , извЬстная иодъ назван1емъ 
Бишеликъ или Курама-тау съ вершинами до 12.000 ф.; между ней и 
г.лавиымъ Чаткальскимъ хребтомъ лежитъ верхнее течеше р. Ангрена , 
представляющее такъ называемое Ангренское плато—обширное с1енито-
порфировое нагорье, отличающееся ровной поверхностью п покрытое 
прекрасными пастбищами, служащими главнымъ образомъ гуртовщикамъ 
скотонромышленникамъ (кипчакамъ) для выпаса многочисленпыхъ стадъ; 
ежегодно здЬсь выпасается до 300.000 овецъ и до 2.000 головъ рогатаго 
скота. Ангренъ съ притоками глубоко врЬзывается въ это плато и обра
зуетъ величественное мрачное уп1елье со склонами изъ порфира, имЬю-
щимн видъ гп1^аптскихъ колоннадъ; дорога на протяжеши 3 верстъ 
спускается на 2.200 ф. В ъ верховьяхъ р . хАрасана • имЬется нЬсколько 
иебольшихъ горныхъ озеръ и Арасанскш теплый источникъ. 

Чаткальстя горы отличаются живоннсностью своихъ вершинъ и 
у1цел1й; отдЬльные инки поднимаются здЬсь очень высоко надъ гребнемъ 
хребта въ видЬ башенъ, зубцовъ и иокрытыхъ снЬгами илато; склоны, 
]зъ особенности южные, покрыты лЬсами изъ ели, пихты, древовиднаго 
можжевельника, грецкаго орЬха, абрикоса, дикой яблони и д р у г и х ъ 
()()руктовыхъ нородъ. Предгорья Чаткальскаго хребта покрыты толхцами 
,чесса, глубокими заливами вдaюн^aгocя въ ущелья, сло}кенныя изъ болЬе 
древнихъ породъ . 

Восточная оконечность Таласскаго Алатау, продолжаясь далЬе в ъ 
1 'орахъ Сусамыра и Джумгола, въ то же время входитъ въ связь съ Але
ксандровскимъ хребтомъ посредствомъ отрога, который, направляясь отъ 
перевала Ала-бель къ сЬверо-востоку, примыкаетъ къ Александровскому 
хребту въ районЬ перевала Акъ-су . Отрогъ этотъ по высотЬ не усту-
иаетъ, повидимому, Таласскому А.латау и служитъ водораздЬломъ между 
верховьями р . Таласа (Кара-колъ) и Сусамыра. Черезъ перева„чъ Утмекъ 
(10.500 ф., по другимъ даннымъ 9.200 ф.) въ этомъ хребтЬ ведетъ 
обычный путь, но которому кочевники поднимаются изъ долины Таласа 
па верховья р . Сусамыръ, славящтяся своими превосходными пастби-
П1,ами. Отношен1е оппсываемаго хребта, который для краткости можетъ 
быть названъ Утмекскимъ, къ Таласскому Алатау и къ Александров
скому хребту до иастоящаго времени невнолнЬ выяснено. По мнЬн1ю 
Фридрихсена, Та.лассюй Алатаз^, Утмекск1й хребетъ и восточная поло-
втша Александровскаго хребта представляютъ одно цЬлое, къ которому 
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подходить съ сЬвёро-заиада западная половина этого п о с л е д н я г о хребта, 
сходная съ Кара-тау но направлешю и геологическому строешю. Съ др у 
гой стороны, Мушкетовъ признавалъ д у г у складчатыхъ хребтовъ Кара-
тау—Таласск1й Алатау—Сусамыръ—Джумголъ одной огромной складкой, 
при чемъ, в ъ такомъ случае , Утмекск1й хребетъ следовало бы разсматри-
вать лишь какъ в^твь Таласскаго Алатау. 

Восточнымъ иродолжешемъ Таласскаго Алатау являются г о р ы 
Сусамыръ и Джумголъ, отделяюпдя в е р х н ю ю часть долины р. Су
самыръ и верховья р. Ч у (Кара-колъ) отъ Нарына и Джумгола. Длина 
хребта Сусамыръ — Джумголъ отъ перевала Ала-бель до меридхана 
озера Сонъ-куль, за которымъ начинается Терскей-А.патау, составляетъ 
около 200 верстъ ; западная его половина, собственно СусамырЧ), и м е е т ъ 
видъ дуги , слегка выгнутой къ ю г у , и, вероятно , не превышаетъ 
12.000 футовъ; восточная оконечность этого хребта прорывается рЬкою 
Сусамыръ., которая по глубокому, очень узкому ущелью стремите,льно 
скатывается на ю г ъ на соединен1е съ р . Джумголъ. Къ сЬверу отъ 
этихъ горъ, изв-Ьстных^ь сравнительно очень мало, до Утмекскаго и 
Александровскаго хребтовъ иростирается обширная долина верховьевъ 
Сусамыра, пользующаяся громкой известностью среди кочевниковъ Т у р 
кестана и называемая ими также Сусамыромь. Сусамырч, представляетъ 
овальную, д о 90 верстъ въ длину и до 20—30 верстъ въ ширину, 
площадь, расиоложенную на 8.000—8.500 ф. надъ уровнемъ моря и 
Окаймленную почти со всЬхъ сторонъ кольцомъ с н е г о в ы х ъ г о р ъ ; обил1е 
р'Ьчекъ п родпиковъ, часто перепадающее дождн и иревосходио разви-
вающ1яся, всл'Ьдств1е этого, травы дЬлаютъ изъ Сусамыра своего рода 
пастушеское эльдорадо, куда на два л-Ьтнихъ м'Ьсяца стекается мно
жество кочевниковъ и сотни тысячъ головъ, скота. Пустынное въ боль-
Н1ую часть года нагорье, въ разгаръ л-Ьта настолько оживляется, что 
сюда переезжаетъ и волостная администрац1я. Въ это время Сусамыръ, 
11меющ1й до некоторой стеиени луговой характеръ, столь редк1й в ъ 
Туркестане , представляем) очаровательную картину; на фоне с н е г о в ы х ъ 
1'оръ, нзрезанныхъ прозрачными какъ хрусталь, изобилующим:и рыбами 
речками и ручьями, разстилаются ярко зеленый, какъ изулгрудъ, пастбища, 
состоящая изъ битеге (Festuca ovina), ковыля и другихъ питательныхъ 
злаковъ; множество самыхъ разнообразныхъ ц в е т о в ъ разсынано в ъ траве 
п но склонамъ; незабудки, ш о н ы (Paeonia anomala), тюльпаны (Tulipa 
turkestanica), оранжевыя купальницы (Trollius altaicus), б е л ы я ветре 
ницы (Anemone narcissiflora), розовые Pedicularis amoena и тысячи 
другихъ образуютъ местами настоящ1й цветникъ и ковры самыхъ неж-
пыхъ и разнообразныхъ оттенковъ. Здесь и тамъ разбросаны темныя 
пятна кустарника алтыкана (Caragana aurantiaca), который своими гу-
СТ1ЛМИ, но колено человеку , зарослями, осыпанными светло-желтыми 
цветами, занимаетъ це.п1>1я квадратныя версты и обезнечиваетъ кочев
никовъ тонливомъ. м е с т а м и встречаются также заросли березы, топо.ля 
и ивы. 

Восточная половина оиисываемаго хребта, известная подъ назва-
}иемъ горъ Джумголъ {Руара-колъ), залегаетъ в7> виде пологой д у г и 
между р . Джумголъ и оз. Сонъ-куль на юге и А.пексаидровскимъ хреб
томъ на севере; съ этимъ иоследнимъ горы Джумго.лъ соединяются 
высокой грядой, на- восточномъ склоне которой беретт, начало Кара-
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колъ, 07дииъ и-зъ истоковъ р . Чу, а иа западиомъ другой—Кара-колъ, 
притокъ Сусамыра; высота перевала Кара-колъ меягду этими, одноимеп-
ными текущими въ иротивоположныя стороны потоками—11.510 ф. (по 
другимъ даннымъ 10.473 ф.). Съ ю ж н ы х ъ склоновъ горъ Джумго.лъ на 
западЬ стекаетъ Ой-каинъ, лЬвын притокъ Сусамыра, а на восток-Ь, гдЬ 
горы образуютъ два ясно выраженныхъ хребта, раздЬленныхъ ущельемъ 
р. Сугокъ, вливающейся въ Кара-колъ (истокъ Чу) ,—р. Джумголъ, которая 
здЬсь въ своемъ верхнемъ течен1и образуетъ просторную, сравнительно 
невысокую (6.000—7.000 ф.) долину съ обработанными нолями и много
численными, хорошо обстроенными, киргизскими зимовками съ насажде-
ш я м и тополя, карагача, дпкихъ яблонь и т. п. Горы Джумголъ сравни
тельно невысоки и едва ли иревышаютъ своими вершинами 12.000 — 
13.000 фут. (пикъ Отуръ); гребень горъ обыкновенно вызвышается лишь 
на 500—1.000 фут. надъ перевалами, которые достигаютъ 10.000—11.500 
фут. {Ой-каинъ-~10.Ы0 ф., Кучукъ—10т<д ф., Кумъ-бель—11.28й ф., 
Окторъ-кой—11.670 ф.); то,дько самый восточный нзт. нихъ, Кызъ-артъ, 
но которому иро.легаетъ путь съ верховьевт. Ч у (р. Кочкаръ) па вер
ховья Джзшгола пе превышаетъ 8.090 ф. 

СлЬдующимъ и послЬднимъ въ нашихъ нредЬлахъ звеиомъ раз
сматриваемой складки Тянь-шаня яв.ляется Терскей-Алатау. Х р е б е т ъ 
этотъ въ ззидЬ дуги, слегка выгнутой къ 'югу, тянется, и о д ъ разными 
паименованзями, па протяжеши 500 в. отъ восточной оконечности г о р ъ 
Джумгслъ, къ которымъ онъ иримыкаетъ на мерид1анЬ оз. Сонъ-куль, 
до вершины Ханъ-тенгри на границЬ Китая и по своей д.тин'Ь. вышипЬ 
н мощности представ.тяетъ одинъ изъ наибслЬе могучихл. хребтовъ 
Тянь-шаня. Началомъ Терскея- на занадЬ можно считать iibcTHOCTb кл, 
сЬверу оть 08. Сонъ-куль, гдЬ въ районЬ иереваловъ Кызъ-артъ и Чаръ-
арча (11.740) хребетъ этотлэ дифферетщпруется отъ горъ Д ж у м г о л ъ и, 
нодл> именемъ горъ Кызл^-артъ, Кара-кокты, Укокъ и др. , поворачнваетъ 

, на востокъ, принимая паправленхе, близкое къ широтному, и направляясь , 
вдоль гожнаго берега оз. Иссыкъ-куль. Хребетъ сразу же иоднимается 
выше 13.000—14.000 фут. и образуетъ обширный, изрЬзанный ущельями 
сЬверный склопъ, снускающ1йся сначала клз долинЬ верхней Чу, а далЬе 
кь г,остоку, къ озеру. В ъ уп^ельяхъ этого склона текутъ бурные притоки 
KoTjjtapa и Джуванъ-арыка, получающихлт ири слгятйи назваше р. Чу, при 
чемъ Джуванъ-арыкъ, беруцдй начало двумя истоками {Тюлюкъ — запад
ный и Кара-ходжуръ — восточный), на Ю У К Н О М Ъ С К Л О Н Ь Терскея ироры-
ваетъ хребетъ по узкому стгалиотому утцелью. Выооктя грапитовыя и д]о-
ритовыя стЬны, образуюпдя тЬсннну, бЬшеный ревъ рЬки, катящей 
огромные валуны, и нолумракъ отъ нависшихъ утесовъ придаютъ ущелью 
Джуванъ-арыка мрачный и д н к ш характеръ. По ущелью проложена 
почтовая дорога въ укрЬнлеше Нарынское, расположенное на одной 
изъ высокихъ степныхъ долинъ (сыртовъ) цептральнаго Тяиь-шаня. Гре
бень Терскея удаленл, отъ Иссыкъ-куля на 30—40 верстъ, вслЬдств1е 
чего обращенный къ озеру склопъ его отличается зпачите.пьнымъ разви-
т1емъ; иостененно понижаясь, онл^ образуетъ. р я д ъ отроговъ и нередовыхъ 
г р я д ъ и изрЬзанъ ущельями, частью лЬсистыми, множества рЬкъ и ното-
ковл> {Улахолъ, Конуръ-уленъ, Акъ-терекъ, Акъ-сай, Тонъ, Барскоунъ, 
Заука, Джитты-Огузъ и др.), впадающихъ въ озеро. Между передовыми 
грядами, в ъ особенности развитыми въ занадной части склона и дости-
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тающими местами почти 10.000 ф. высоты, расположены степныя долины 
(Джукутей, Соръ-булакъ, Ала-башъ, Конуръ-уленъ и др . ) , террасами под-
нимаюпдяся отъ берега озера. Изъ этихъ передовыхъ складокъ Терскея 
наибол'Ье значительной является скалистая, до 9.700 ф. высотой, гряда 
Тегерекъ, которая иодъ разными назвашями (Каргау, Тегерекъ-му.пла, 
Куканъ-адыръ и др.) тянется, па протяжеп1и почти 100 верстъ, по сере-
динЬ разстоян1я между берегомъ озера и главнымъ хребтомъ. Между 
посл'Ьднимъ и названной грядой, на высотЬ около 7.000 ф., лежитъ самая 
обширная изъ номянутыхъ степныхъ долинъ, долина Конуръ-уленъ, имЬю-
щая около 40 в. длины и до 10 в. пгирины; благодаря обильному оро-

Краоные песчанит;и въ Тсрскей-Ллатау. (Фот. В. В. Сапожникова). 

шетпю и сравнительно мягкому климату, она некрыта хорошей травой и 
даетъ пр1ютъ до 1.700 кибиткамъ кпргизъ, которые остаются здЬсь д о 
9 мЬс^щевъ въ году , поднимаясь .лишь иа лЬтше мЬсяны на сыри,! в ъ 
истокахъ Нарына. Изъ до.лины Конуръ-уленъ по ущелью pp. К о н у р ъ -
уленъ и Ашу-туръ имЬется трона на высок1й нерева,пъ Кунуръ-уленъ 
(12.776 ф.), в е д у щ ш на верховья р . Кара-ходжуръ, омывающей ю ж н у ю 
иод ошву западной части Терскея. Да.лЬе къ востоку хребетъ поднимается 
выше 15.000 ф. и иредставляетъ два неудобныхъ перевала, Тонъ и Тозоръ, 
в е д у щ и х ъ на истоки Малаго Нарына; еще далЬе, въ верховьяхъ одно-
именныхъ рЬчекъ, впадающихъ въ Иссыкъ-ку,пь, .лежатъ перевалы Барс-
коунъ (11.900 фут.) и Заука или Джуука (13.700 фут.), чепе,зъ которые 



идетъ обычный путь изъ долины Иссыкъ-куля на. верховья Большого 
Нарына (Сыръ-дарья) и сырты цептральнаго Тянь-шаня. Восточн-Ье пере-, 
вала Заука Терскей, придерживавш1йся до него 42 параллели, повора
чнваетъ на сЬверо-востокъ и, отходя enje дальше отъ озера, оставляетъ 
на восточной его оконечности обширное степное пространство, па кото
ромъ стоитъ г о р о д ъ Иржевальскъ. СЬверо-восточное направ,пеше сохра
няется хребтомъ д о перевала Тургень-акъ-су (12.720 ф.), за которымъ 
онъ вновь иринимаетъ прежнее, близкое къ широтному, нанравлеше и, 
иаконедъ, подходить къ массиву Ханъ-тенгри. На этомъ протяжеши Тер
скей-Алатау служитъ водораздЬломъ между рЬками бассейна Иссыкъ-
куля (Кара-колъ, Джаргаланъ, Т ю н ъ и друг . ) , притоками Кегена (Кокъ-
:;жаръ) и Текеса (Кокнакъ, Кара-колъ) съ сЬвера и верховьями Сары-
джаса, иринадлежащаго къ бассейну Тарима, с ъ юга. Самая высокая часть 
хребта находится, повидимому, между перевалами Заука и Тургень-акъ-
су, гдЬ отдЬльныя вершины {Александровская гора, похожая на Маттер-
горнъ, и др.) достигаютч,, вЬроятно, 18.000 ф., а можетъ быть и выше,; 
здЬсь же находятся и наиболЬе значительные ледники. Изъ переваловъ 
« ъ этой части хребта наиболЬе извЬстны Заукучакъ (13.540 ф.), Кызылъ-
су (12.700 ф.) и К.ара-кыръ (12.900 ф.). За нереваломъ Тургень-акъ-су 
Терскей значительно ионижается и цредставляеть возвышенности, лежа-
1ц1я ниже снЬговой лиши, но далЬе къ азостоку, ближе къ Х а н ъ - т е ш ^ и , 
онъ иоднимается вновь и образуетъ р я д ъ отходяш;ихъ къ сЬверу между 
pp. Кокъ-джарь и Кара-колъ отроговъ, при чемъ перевалы черезъ водо^ 
раздЬльный гребень достигаютъ значительной высоты {Мынъ-туръ— 
12.120 ф., К,ашка-туръ — 11.800 фут., Бекъ-туръ или Нарынъ-колъ — 
13.580 ф.). Длина сЬвернаго и южнаго оклоновъ Терскей-Алатау весьма 
различна; превышеше гребня падъ озеромъ составляетъ около 6.000 — 
10.000 фут., между тЬмъ какъ надъ высоко поднятыми, прилегаюгцими къ 
южной подошвЬ хребта, сыртами гребень возвышается ие болЬе, какъ на 
2.000—5.000 фут., а мЬстами и того менЬе. В и д ъ на Терскей-Алатау с ъ 
сЬвернаго берега Иссыкъ-куля представляетъ величественную картину;: 
огромный, покрытый снЬгомъ до половины высоты, хребетъ занимаетъ 
весь горизонтъ, и кажется, что въ отдален1и его бЬлыя вершины выхо
дить изъ синяго зеркала водъ . В ь в и д у значительной высоты Терскея— 
снЬговая и ледниковая области его имЬютъ мощное развит1е; снЬговая 
лишя находится здЬсь на высотЬ 11.500—12.000 ф. надъ уровнемъ моря , 
что же касается ледниковъ, то хотя свЬдЬнхя о нихъ въ иослЬднее время 
нЬсколько расширились, но все еще очень скудны. Ледники извЬстпы у 
перева,повъ Барскоунъ, Заука, Заукучакъ, Кызыль-оу, Тургень-акъ-су, 
тшра-кырь и Нарынъ-колъ; возможно, что в ь верховьяхъ большинства 
нотоковъ, стекающихъ съ хребта, имЬются небольппе ледники. НаиболЬе 
значительное сконлен1е ледниковъ наблюдается на южномъ склонЬ хребта 
въ верховьяхъ Хирь-таша и Куйлю, впадающихъ въ Сары-джась. Въ-
верховьяхъ 1иръ-таша имЬется 11 ледниковъ, изъ которыхъ наибольппй 
поситъ назваше ледника Колпаковскаго; надъ однимъ изъ ледниковъ 
госиодствуетт вышеупомянутая Александровская гора, необыкновенно 
похожая на Маттергорнъ. Въ верховьяхъ Куйлю извЬстны до 7 ледни
ковъ, до 2—3 в. длиною; конецъ главнаго, тождественнаго, повидимому, 
съ ледникомъ Фриде Краснова, лежалъ въ 1902 г., по наблюдензю Сапож-
:никова, на высотЬ 12.267 фут. Въ верховьяхъ Тургень-акъ-су извЬстны 
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4 ледника, изъ коихъ крайн1й западный достигаетъ общей длины около 
5 верстъ; в;ысота его нижняго конца определена Фрхтдрпхсеномъ в ъ 
11.300 фут. 

Къ ю г у отъ Терскей-Алатау, между этимъ хребтомъ и окраинной 
складкой Тянь-шаня, образуемой хребтами—Ферганскимъ и Кокъ-шаалъ-
тау, расиоложена цЬлая система второстепенныхъ складокъ, состав,ляю-
1цихъ такъ называемый центральный Тянь-шань. Складки эти, представляя 
рядъ болЬе или менЬе значительныхъ грядъ и хребтовъ, то короткихъ 
1Г самостоятельныхъ, то связанныхъ въ длинный ц е п п возвышенностей, 
простираются въ общемъ, за немногими исключен1ями, въ томъ же иа-
нрав,пенш какъ п Терскей-Алатау, т. е. съ запаца на востокъ и на с е 
веро-востокъ, при чемъ большинство изъ нихъ и м е е т ъ видъ и о л о г и х ъ 
дугъ , вогнутой стороной обращенныхъ на с е в е р ъ . На западе складки, 
настолько расширяются и расходятся наподоб1е полураскрытаго веера,, 
что разстоян1е между Терскей-Алатау и окраиннымъ гребпемъ возвы
шенностей, за которыми начинается сиускъ къ Кашгару, достигаетъ почти, 
200 в.; чЬмъ далЬе на востокъ, т е м ъ б о л е е складки суживаются и с х о 
дятся, концентрируясь, наконецъ,, в ъ огромномъ массиве Ханъ-тенгри. 
В с е эти складки и хребты центральнаго Тянь-шаня залегаютъ на одномъ 
обпхемъ пьедестале или поднятаи, которое, достигая на западе не менЬе 
С).ООО— 7.000 фут., а на в о с т о к е около 10.000 фут. надъ уровнемъ моря , 
образуетъ рядъ высокихъ, разделенныхъ хребтами, степныхъ д о л и н ъ 
(сырты), но которымъ текутъ притоки Нарына (верхняя Сыръ-дарья) и 
Тарима. Такимъ образомъ, горы, достигающая весьма значительной а б с о -
.чютной высоты, поднимаются н е р е д к о .лишь на н е с к о л ь о тысячъ футовъ , 
а иногда и того менее , падъ поверхностью прилегающихъ сыртовъ. 

северо-западную часть центральнаго Тянь-шаня занимаетъ о б ш и р 
ное нагорье озера Сонъ-куль, съ окружающими его горами, • расположен
ное къ ю г у отъ вышеописанныхъ горъ Джумголъ и западной оконеч
ности Терскея. Н а и б о л е е нпзюя части это^о пагорья занимаетъ. озеро 
Сонъ-куль, лежащее на в ы с о т е 9.400 ф. Озерная котловина со в с е х ъ 
сторонъ окружена горами. Съ севера , запада и северо-востока склоны 
котловины образуютъ горы Сонъ-кулъ-тау, не выше 12.000 ф., о т д е -
.ляюидя бассейны озера отъ ве]эхняго течешя р . Джумгола и Тюлека 
(Тюлюка), который в м е с т е съ Кара-ходжуромъ составляетъ вышеупомя
нутый Джуванъ-арыкъ, нрорывающ1й Терскей-Алатау. Большинство д о 
вольно многочисленныхъ нереваловъ {Узбекъ — 11.260 ф., Джангызъ^ 
карагай—11.214 ф., Джаманъ-ичке—11.160 ф., Долонъ-бель—9.800 ф. и 
друг . ) въ этихъ горахъ круты, каменисты и не представляютъ у д о б н ы х ъ 
сообщеи1й. Въ р а й о н е перевала Долонъ отъ Сонъ-кульскихъ г о р ъ отхо-
дитъ на востокъ, подъ именемъ горъ Кара-ходжуръ, длинный от2)01'ъ, 
разделяющ!] ! воды р е к и Кара-ходжура отъ в о д ъ pp. Оттука, Джиргетала 
и малаго Нарына. Къ югз^ отъ сонъ-кульокой котловины широкой поло
ской залегаетъ съ запада н а востокъ хребетъ Мулда-тау и„ли Боуралъ-
басъ-тау, черезъ который (перевалъ Мулда-ашу) идетъ кратчайш1й путь 
съ озера въ долину Нарына, къ развалинамъ укрепленхя Куртка. Горы, 
эти являются звеномъ сплошной ц е п и возвышенностей и хребтовъ д о 
500 верстъ длиной, которая, начинаясь у с е в е р н о й оконечхюстн Ферган-
скаго хребта, заканчивается у Ханъ-тенгри и представ.ляетъ почти такую 
5ке основн:ую ск.дадку, какъ и с е в е р н е е .лежапцй Терскей. Къ западу о т ъ 



60 ОТДЪЛЪ I. ПРИРОДА. 

Мулда-тау хребетъ, составляя в о д о р а з д е л ъ между Джумго.ломъ и Нары-
номъ, носитъ назван1е Донгузъ-тау и Кабакъ-тау, а еще далЬе на за
падъ, послЬ прорыва хребта Нарыномъ — 1\окъ-иримъ-тау. На всемъ 
втомъ протяжеши изъ долины Нарына въ долину Джумгола имеется 
Н 'Ьсколько переваловъ {Лонгузъ, Чеманды, Куча-бель и друг . ) , но всЬ 
они скалисты и круты. Горы Кокъ-иримъ-тау, невидимому, не устунаютъ 
в ъ высотЬ Ферганскому хребту ; но крайней мЬрЬ, перевалъ Казыкъ-бель 
в ъ этихъ горахъ достигаетъ 10.550 ф. надъ уровнемъ моря. 

ВосточнЬе Мулда-тау, за нрорываюншмп хребетъ ущельями рЬкъ 
Оттукъ, Джиргеталъ и истока озера Сонъ-куль р . Кой-джарты, опи
сываемое п о д н я и е продолжается въ певысокомъ хребтЬ Нура-тау, ле-
жащемъ на правомъ берегу Нарына и образующемъ водораздЬлл^ между 
этой рЬкой и притоками Оттука, и затЬмъ, къ востоку отъ прорыва 
черезъ хребетъ по скалистому, трудно доступному ущелью Малаго На
рына—въ горахъ Джитымъ-тау, и д у щ и х ъ в ъ видЬ высокаго снЬгового 
хребта на протяженш около 150 верстъ до гряды Акъ-шшрякъ. Х р е б е т ъ 
Джитымъ-тау (Сирота-гора) образуетъ водораздЬлъ между Малымъ (Кнч-
кине) и Большимъ (Ченгъ) Нарывами и, повышаясь къ востоку и сЬверо-
востоку, достш^аетъ болЬе 15.000 ф. надъ уровнемъ моря ; горы на всемъ ' 
протяжеши покрыты вЬчными снЬгами и въ восточной части изобилуютъ 
небольшими ледниками, въ особенности на сЬверномъ склонЬ. Высота 
переваловъ {Джитымъ-бель — 12.450 ф., Суёкъ, Калмакъ-ашу и друг . ) 
около 12.000 ф. ДалЬе къ востоку продолжешемъ разсматриваемой цЬпи 
возвышенностей является весьма интересная, но мало изслЬдованная 
гряда Акъ-шгйрякъ, отлнчахЪщаяся огромнымъ развит!емъ вЬчиыхл:, снЬ
говъ тг ледниковъ и въ нЬкоторыхъ частяхъ сто.ль рЬдкпмъ вт, Тяпь-
шанЬ почти мерид1ональнымъ ]тправлен1емъ. Гряда Ак'ь-П11йрякъ, до 
50 верстъ длины и" до 30 верстъ ширины, залегаетъ между Терскей-
Алатаз^ и долиной Хирташа на сЬверЬ и сыртомъ р. Акъ-шгйрякъ 
(Иштыкла, по Т-^азгльбарсу Сары-герме) па югЬ и представляетъ одинъ изъ 
главнЬйшихт, въ Тянь-шанЬ водораздЬловъ между бассейнами Нарына 
и Сары-джаса (одинл, излэ истоковъ TajjHMa). Съ западныхъ склоновл, А к ъ - . 
шитряка двумя главными истоками, раздЬленными отрогомъ Юлушу-тау 
(перевалъ Акъ-бель—12.190 ф.), берущими начало изъ ледни1совъ, выте-
каетъ Нарынъ. СЬверный главный истокъ, Дакъ-ташъ, который слЬдо-
вательно надлежитъ считать ие только истокомъ Нарына, но н Сыръ-
дарьи, вытекаетъ изъ огромнаго ледника Петрова. Южный истокъ, Кара-
сай, также беретлэ начало изъ .ледника. Съ сЬверныхъ и восточныхл>. 
склоновъ Акъ-ш]йряка, нзъ ледниковъ же беретл. начало Риртаьиъ 
с ъ притокомъ Иьиигартъ . и помянутая р . Акъ-Ш1йрякл> и,пи Иштыкъ, 
принадлежапця къ системЬ Сыры-джаса и Тарима. Высота вершииъ 
гряды Акъ-ппйрякл:> ДО сихъ поръ еще неизвЬстна, но, с у д я но огром
н ы м ъ скоплетиямъ на немл, снЬга и многочисленнымъ мопцтымъ .ледни
камъ, залегающимъ въ его уще.льяхъ, она должна быть весьма значи
тельной и, во всякомъ случаЬ, скорЬе приближается кл, указанной СЬвер-
ц о в ы м ъ (18.000—19.000 фз^т.), чЬмъ Кау,пьбарсомъ (13.000—14.000 фут.). 
Наибо.лЬе значительнымъ ледникомъ Акъ-ш1йряка является ледникл, 
Петрова, изь гютораго вытекаетъ Яакъ-ташъ. Ледникъ этотъ, названный 
Каз'льбарсомъ въ честь подпоручика Петрова, сдЬлавшаго впервые съемку 
этого главнаго истока Сыръ-дарьи, имЬеТъ въ длину около 20 верстъ, 
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при ширинЬ у его нижияго конца 1*/2 версты. Къ нему присоединяется , 
Н 'Ьсколько меньшихъ ледниковъ - притоковъ, изъ коих'ь самый значи
тельный лежитъ въ занадномъ боковомъ ущель'Ь; число с р е д и н н ы х ъ 
люренъ 5—6. По словамъ Каульбарса, иосЬтившаго втот'ь .ледникъ в ъ 
1869 году , передъ ледянымъ обрывом'ь находится длинная конечная 
}1юрена, которая то отдЬляется, то иримыкаетъ къ глетчеру (въ 1юлЬ); 
передъ занаднымъ концомъ ледника находится озеро, въ которое с о б и -
])аются потоки воды, и изъ него уже вытекает'ь р . Яакъ-ташъ; в'ь 1юлЬ 
лгЬсяцЬ озеро это было покрыто льдом'ь. Краснову, видЬвшему ледникъ 
Петрова въ 1886 году , опъ показался короче и шире, чЬмъ на глазо-
мЬрномъ плаиЬ Каульбарса. КромЬ ледника Петрова, въ долину Яакъ-
таша спл^скается с ь Акъ-ш1йряка не менЬе пяти ледииковъ, обпдй в и д ъ 
которыхъ напоминаетъ, но словам'ь Краснова, притоки главнаго ледника 
Монте-Розы, наблюдаемые съ Горнерграта, но они больше и велпчествен-
нЬе. На восточных'ь склонахъ Ак'ь-ш1йряка также имЬется н'Ьсколько 
.ледниковъ, изъ которыхъ вытекаютъ правые притоки Хирташа (Джамапъ-
су, Ишигарт 'ь .и друг . ) и верховья р . Акъ-шшрякъ (Иштык'ь). ВсЬ эти 
.ледники находятся вл̂  пер1одЬ отстунашя и, невидимому, нредставляютъ 
остатки огромнаго ледяного покрова, который нЬкогда покрыва,пъ в е р х о 
вья всЬхъ рЬк'ь, беруш;их'ь здЬсь начало; долина Яакъ-таша съ разсЬян-
ными здЬсь и тамъ небольшими озерами, остатками моренъ и леднико-
75ЫМИ штрихами носитъ многочисленные слЬды дЬятельности льда. 

Къ востоку отъ Акъ-ш1йряка, в ъ бассейнЬ р . Сары-джасъ, онисы-
заемое хгодия'ие выражается въ вид-Ь трехъ, иослЬдовате,льнО и д у щ и х ъ 
къ ю г у отъ Терскей-Алатау, мопцхыхъ хребтовъ : Куйлю—Сары-джасынъ-
тау (Сары-джасъ), Тсректы—Иныльчекъ и РРшигартъ—Каинды. ВсЬ эти 
хребты сходятся на востокЬ въ кульмииащонномъ пунктЬ всего Тянь-
шаня, 1'орной групп'Ь Ханъ-тенгри, от,личаются весьма значительной вы-
(ютой и обил1емъ вЬчныхъ снЬговъ и .ледников'ь, и всЬ они прорЬзаны 
],)Ькою Сары-джасъ съ сЬвера на ю г ъ . 

СЬверная система Куйлю—Сары-джасл> отдЬляется отъ Терскея срав
нительно п1ирокой степной долиной — сыртомъ, въ западной части кото
рой течетъ р . Куйлю, а въ восточной р. Сары-джасъ, вытекающая изъ 

. .ледниковъ Ханъ-тенгри. В'ь средней части сырта Сары-джасъ принима
етъ справа р. Оттукъ или Кара-кыръ, по которой идетъ путь на пере -
1за.лы Тзфгень-акъ-су и Кара-кырл^ в ъ Терскей, и, круто иовернув-ь на 
]огъ, но,лучает'ь справа же приток'ь Куйлю (устье на высотЬ 8.800 фут. 
надъ уровнемлз моря) , берущ1й начало в'ь ледникахъ южнаго ciwiona 
Терскея, а равно хребта Куйлю-тау и той перемычки, которая соединя
етъ оба эти хребта и отдЬляетъ (перевалъ Куйлю — 1 3 . 8 0 0 ф.) бассейнъ 
Куйлю отъ верховьевъ Хирташа. Нагорья эти совершенно безлЬсны; 
только въ иижнем'ь течен1и К у й л ю кое-гдЬ встрЬчаются заросли е.пи. 
Волнистая поверхность сырта съ мягкой, норой болотистой почвой 
затянута однообразн1,1мъ дерномъ 1 П 1 з к и х ъ злаковъ, осокл, и д р у г и х ъ 
раст.ен1й, представляющихъ смЬсь степных'ь и альп1йскихъ формъ, ири-
вычныхъ къ крайне суровому климату и постояннымл) перемЬнамъ п о 
годы. Общая длина системы Куйлю — Сары-джасъ, им:'Ью1г],ей, какъ и 
всЬ остальныя, направлеше съ юго-запада на сЬверо-востокъ, отъ 
ущелья Хиртаяха, отдЬляющаго ее отъ Ах^ъ-ппйряка, до Хан'ь-тенгри,— 
около 135 верстъ, изл> коихъ около 55 приходится на хребетъ К у й л ю , 



а остальное на - продолжен1е его за прорывомъ рЬкн Сары-джаса — 
хребетъ Сары-джасъ. Хребетъ Куйлю представляетъ м о щ н у ю гряду , 
расположенную между долинами р . Куйлю на с-ЬверЬ и р . Те.ректы, 
внадают,еГ1 также въ Сары-джасъ, на ю г Ь ; на занадной оконечности, 
в ъ верховьяхъ р . Теректы, къ нему иримыкаетъ хребетъ Теректы. Вы
сота хребта, покрытаго на всемъ протяжеши нЬчными сн-Ьгами, весьма 
значительна; многтя вершины поднимаются до 15.000—17.000 ф. и бслЬе. 
Въ занадной части хребта вершина Сапожникова достигаетъ 17.200 ф., 
а безымянная вершина въ верховьяхъ ледника, изъ котораго вытекаетъ 
р . Теректы, 17.800 ф. Въ восточной оконечности хребта, невидимому, 
имЬются еще болЬе высок1я точки; изъ четырехъ бЬлыхъ вершинъ, вы-

Истоки р. Куйлю. Ледниково-моренный ландшафтъ. (Фот. В. В. Сапооюникова.) 

дающихся на коидЬ хребта, трет1,я отъ р . Сары-джаса, вЬроятно, пред
ставляетъ тотъ Пикъ Эдуардъ, который видЬлъ ззепгерокш нутешествен-
никъ Алмаши съ верховьевъ этой рЬки, и иоднимается до высоты не 
менЬе 18.000—20.000 фут. Ледники на хребтЬ Куйлю до.тжны имЬть зна
чительное развит1е, но иска извЬстны мало. РЬка Куйлю беретъ начало 
изъ трехъ небольшихъ ледниковъ, длиною 2—3 версты; конецъ средняго 
ледника, по наблюдешю Сапожникова, находился въ 1902 г о д у на вы
сотЬ 12.300 фут.; извЬстенъ также ледникъ въ верховьяхъ Ачикъ-тапга, 
одного изъ цравыхъ притоковъ К у й л ю ; несомнЬнио, однако, что ночти 
всЬ потоки, стекаюпде со склоновъ хребта, питаются болЬе или менЬе 
значительным!? ледниками. Восточная часть хребта, расположенная на 
лЬвомъ берегу прорыва р . Сары-джаса и называемая также Сары-джасомъ, 
значительно длиннЬе хребта Куйлю и едва ли по высотЬ уступаетъ 
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пос.л'Ьднему. Съ сЬверныхъ склоновъ Сары-джасскаго хребта стекаютъ 
многочисленные .лЬвые притоки верхняго Сары-джаса, изъ коихъ наибо
лЬе крупный, Адыръ-туръ, вытекаетъ излз ледника Мушкетова. ВсЬ -
оста.льные притоки Сары-джаса, какъ п Адыръ-туръ , берутъ начало также 
изъ ледниковъ. Южные склоны хребта омываются р . Инылъчекъ, впа
дающей слЬва въ Сары-джасъ, и также, повидимому, изобилуютъ ледни
ками ; верховья Иныльчека вытекаютъ изъ цЬло!! системы ледниковъ, 
спускающихся съ отроговъ Ханъ-тенгри и хребта Иныльчекъ. Х р е б е т ъ 
Сарыджасъ, какъ было указано, едва ли ниже Куйлю, и отдЬ.пьныя 
вершины его, вЬроятно, поднимаются до 15.000—17.000 фут. Изъ иерева
ловъ извЬстны въ занадной части хребта—Тезъ (11.800 ф.) и въ восточ
н о й — Тюзъ-ашу (13.300 ф.). 

СлЬдующая къ ю г у складка состоитъ изъ хребта Теректы, занад-
ная оконечность коего прпмыкаетъ въ горномъ узлЬ къ западной части 
хребта К у й л ю и изъ иродолжентя его, по Tjr сторону ущелья Сары-
джаса, названнаго нами хребтомъ Иныльчекъ. Д-лина этой складки, за
канчивающейся у Ханъ-тенгри, не менЬе длины предыдущей (135 вер.) . 
Хребетъ Теректы залегаетъ между долиной р . Теректы, внадающей справа 
въ Сары-джасъ и берущей начало изъ д в у х ъ ледниковъ горнаго узла 
Теректы-Куйлю, и долиной Хирташа, который, обогнувъ съ сЬверо-востока 
массивъ Акъ-ш1йряка, круто поворачнваетъ на востокъ къ Сары-джасу. 
Ниже сл1яшя д в у х ъ ледниковыхъ нотоковъ въ верховьяхъ р . Теректы 
долину ея, на иротяженш около 5 верстъ, выполняютъ моренныя отло-
жен1я, оканчивающ1яся осыпью, изъ-подъ которой вытекаетъ мутная 
рЬчка; но мнЬьпю Сапожникова, открывшаго эту долину, возможно, что 
отложен1я эти нокрываютъ остатки сильно сократившагося ледника. Въ 
нижней части долины имЬются заросли ели, березы и тополя ( „ т е р е к ъ " — 
отсюда Теректы). Высота хребта Теректы пе менЬе 15.000—16.000 фут., а 
неревалъ Теректы, ведущ1й изъ долины Хирташа на верховья р . Теректы 
достигаетъ 12.200 фут. Хребетъ Иныльчекъ тянется въ сЬверо-восточ-
номъ наиравлеши между долиной р . Иныльчекъ на сЬверЬ и долиной 
р. Каинды на югЬ, при чемъ обЬ эти рЬки являются лЬвыми притоками 
Сары-джаса, берущими нача-ло въ ледникахъ Ханъ-тенгри и впадающими 
въ Сары-джасъ иротивъ устьевъ Теректы и Хирташа. Наибольшей высоты 
хребетъ Иныльчекъ достигаетъ, повидимому, въ средней его части, гдЬ 
въ верхнемъ' течеши притока р . Иныльчека р . Ачайло лежитъ открытая 
Мерцбахеромъ живописная горная гряда, изобилующая .ледниками и до
стигающая отдЬльными вершинами 16.500 фут. высоты. Въ этомъ же 
хребтЬ, но словамъ того же изслЬдователя, имЬется вершина около 
21.300 фут. высоты надъ уровнемъ моря, а слЬдовательно принадлежа
щая къ числу высочайшихъ въ системЬ Тянь-шаня. ЗдЬсь же лежитъ 
неревалъ Ачайло, с о е д и н я ю щ ш долину р . Иныльчекъ съ параллельной 
ей долиной р . Х^аинды, берущей начало изъ ледниковъ Ханъ-тенгри. 

НослЬдней системой является хребетъ Ишигартъ-Каынды, окай-
мляюпцй съ юга долины Хирташа ('^''чь-куль) и .Каинды. Хребетъ Ишигартъ 
тянется отъ Акъ-пййряка на востокъ д о р . Сары-джаса, за которымъ 
уклоняется къ сЬверо-востоку н получаетъ назван1е 1-Саинды. К ъ ю г у 
OTTJ хребта Ишигартъ лежитъ параллельная Хирташской: долина р . Акъ-
штйрякъ (Иштыкъ), нослЬдняго нраваго притока Сары-Д1каса до прорыва 
его черезъ пограпичпый съ Х-^итаемъ хребетъ Кокъ-зпаалъ-тау. Х р е б е т ъ 
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Ишпгартъ едва ли ниже 14.000—15".000 ф., и на немъ им'Ьются ледники; 
перева.лъ Ишшартъ в'ь западной части хребта, ведупцй изъ долины 
Тирташа въ . д о л и н у р. Акъ-ш1йрякъ, достигаетъ 13.700 ф. Сильно 
разв'Ьтвленныя среди скалистыхъ горъ верховья р . Акъ-шзйрякъ лежатъ 
между массивомъ Акъ-ш1йрякъ, восточной оконечностью хребта Борколдай 
п пограничнымъ хребтомъ Кокъ-шаал'ь-тау. Н е с к о льк о выпхе впаденхя 
въ р'Ьку Акъ-ш1йрякъ (Иштыкъ) ея притока Чагыръ-су, вытекающаго 
изъ хребта Ииихгартъ въ отфестностяхъ перевала того же имени, р-Ька 
проходитъ черезъ живописпую скалистую т'Ьснину, такъ называемую' 
Р4ттыкстя ворота. Темный цв'Ьтъ сблизившихся скалъ вм'Ьст'Ь с ъ 
голубымъ цв'Ьтомъ плавно текущей между ними р'Ьки иридаютъ тЬснинЬ 
особую красоту и оставляютъ неизг,падимое внечатлЬше; пройти черезъ 
ворота можно только въ маловодье. Иродолжешемъ хребта Ишпгартъ к ъ 
востоку отъ р . Сары-джаса является хребетъ Каинды, окаймляющ1й с ъ 
тога долину р. Каинды и также, какъ и предыдущ1й хребет'ь, напра-
и.:|яющ1йся К'Ь сЬверо-востоку, къ Хан'ь-тенгри. Высота этого хребта 
весьма значительна и на немъ имЬются ледники. Одна изъ вершинъ 
наноминает'ь пирамиду Ханъ-тенгри въ уменьшенномъ масштабЬ. В ъ 
западной расппхренной части хребта, между его отрогами, за.легают'ь 
высоктя илато (Кара-бель), а на окрестныхъ горахъ—обширныя фирновыя 
поля и ледники, нитанище небольшую рЬку, составляющуюся изъ^трехъ 
нотоковъ и впадающую в'ь Сары-джасъ нЬсколько южнЬе р . Каинды. 
Область эта у мЬстныхъ киргизъ носитъ назваше Учъ-чатъ-тау ( горы 
трехъ долинъ) , а -рЬкл-Учъ-чатъ-су. Черезъ лежащ1й въ этой же области 
иеревалъ р(ара-арча (12.300 ф.) можно проникнуть через'ь хребетъ 
Каинды въ расположенную к'ь ю г у отъ него узкую, трудно д о с т у п н у ю 
долину р . Койкавъ, которая вытекаетъ изъ большого ледника, сиускаю-
щагося съ массива Ханъ-тенгри, и впадаетъ справа въ Сары-джасъ южнЬе 
Учъ-чата. ЮжнЬе долины, и,ли в-ЬрнЬе ул;елья, Койкавъ въ сЬверо-вос-
точиомъ направлн1и тянется новый хребет'ь, который, согласно принятой 
1Г1, этомъ районЬ Тянь-шаня номеиклатур'Ь, должен'ь быть названъ 
хребтомъ Койкавъ; хребет'ь этотъ также отличается высотой , несетъ 
.'юдники и окаймляетъ съ сЬвера долину р. Акъ-су, носл'Ьдняго .лЬваго 
притока Сары-джаса передъ прорывомъ его черезъ пограничный хребетъ 
Кокъ-шаалъ-тау. 

Такимъ образомъ, какъ видно изъ т1редыдул1;аго, всЬ хребты в о с 
точной части центральнаго Т я н ь - ш а н я , принимая сЬверо - восточное 
направлеше, сб.дижаются въ массивЬ Ханъ-тенгри, который является 
наиболЬе круннымъ поднят1емъ всей этой горной системы. Прежде , 
однако, чЬмъ обратиться къ оиисашю этото массива, необходимо закон
чить обозрЬн1е остальныхъ складокъ центральнаго Тянь-шаня и его южной 
окраинной дуги. СлЬдуютцимъ къ ю г у , за только что разсмотр'Ьнной 
счгстемой складчатыхъ хребтовъ, должно быть признано то цодпятхе, 
jiO'j-opoe, начинаясь на запад'Ь у Ферганскаго хребта горами Акъ-Ш1йрякъ 
и Джаманъ-тау, продолжается въ хребтЬ Нарынъ-тау, окаймляющемъ 
съ ю г а долину Нарына, и заканчивается въ хребтЬ Борколдай., примы-
з^аюлгемъ къ пограпично:му хребту Кокъ-шаал'ь-тау, въ районЬ перевала 
Беделъ. В с я эта система складокъ, имЬюп;ая въ общем'ь почти широтное 
паправлеш'е, тязсется на протяженш около 400 в. по лЬвому берегу 
Нарына. Западная оконечность этой системы складокт) состоитъ изъ 
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невыооких'ь тор'ь Акъ-гтйрякъ (нааываемыхъ обыкновенно аапа/даымъ 
AK-b-niiitpjiKOM-b, и-ь отли;ч1е от'ь вышеописанно!! молл,но11 1;ряды А к ъ -
mitipjiK'T,, ..7ежа111,еХ1 нъ £*ерхо1зь.ях'ь> TTajJuiia), которт..15г 'г,яну'1-сл lix. lijrjt'i^ 
хребта oT'i. Л11аден£я р . У1лабуги. и'х, Н а р и н ъ до ор(эдня1'о течел1я 
р . Кылъ-доу I I , нонорачивая къ ю г у , наполняют^ сиоими oTj)oraM:j;i (i^opu 
А/акъ-мааль-тау на л'Ьвомъ берегу р. Алабуги , Акъ-тпеке въ верхнемъ 
течен1и тон же р'Ьки) все пространство между этими тремя рЬками и 
Ферганскимъ хребтомъ, съ которымъ горы находятся въ связи. Горы эти 
не достигаютъ снЬговой лин1и, частью скалисты, частью же отличаются 
мягкими очертан1ями и покрыты травой и мЬстами изоби.чуютъ зале
жами каменной соли (горы Макъ-маалъ-тау). СЬверный склонъ хребта 
Акъ-1шйрякъ круто надаетъ къ Нарьтну и влгЬстЬ съ номянуть1ми выше 
горами Кабакъ-тау, 
лежащими на пра
вомъ берегу этой 
рЬ>ки, образуетъ глу
бокое недоступное 
унтелье, по которому 
течетъ Нарынъ до 
выхода на долину 
Л.окузъ-торау{4:.2Ъ0 
футовъ) . Изъ пере
валовъ извЬстны въ 
з а п а д н о й части 
хребта—Каргалыкъ 
и Аиръ-тагиъ (9.670 
футовъ) , а на юго-
западЬ между верх
ними т е ч е н i я м и 
р. .Кылъ-доу и Ала-
буги певысошй, но 
трудно д о с т у п н ы й — 
Уразъ-ханъ. К ъ ю г о -
востоку отъ только 
что описаппыхъ горъ 
А к ъ - ш ш р я к ъ „те-
Яхитъ хребетъ Джа-
манъ-тау или Джаманъ-даванъ (дзфиыя горы) , вЬроятно названный 
такъ вслЬдств1е илохихъ черезъ него сообщений. Хребетъ этотъ, крайне 
слабо связанный съ горами Акъ-ш1йрякъ, примыкая къ Ферганскому 
хребту Y мерид1ана Читты (11.200 футовъ) , тянется иа востокъ, а 
затЬмъ иа сЬверо-востокъ до прорыва черезъ пего р . Атъ-башъ, л-к-
ваго притока Нарына; восточнЬе прорыва хребетъ получаетъ назваше-
Нарынъ-тау. Д.пина хребта около 120 верстъ; южный склонъ, спускаю-
щ]Ися къ долина.мъ р. Арпа (верховья Алабуги) и Кара-когона (при
токъ р. Атъ-башъ), крутъ и скалистчз; сЬверный склонъ, будучи кру-
тылмъ въ западной части хребта, гдЬ онъ прорывается рЬкою Арна, 
далЬе къ востоку нологъ (мЬстами болЬе 55 верстч> длиной) н обра
зуетъ рядъ длинныхъ, илоскихъ, глнниотыхъ грядъ и а'ривъ, спускаю
щихся къ дслинЬ Нарына и Алабуги и раздЬленныхъ отт., самой ло-

Poccla. Т0И1, XIX. 5 

Кош'ломератовые обрывы на р. Кылъ-доу. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 



дошвы Джамапъ-тау красивыми узкими долинами с ъ лентами кустовъ 
и тальниковъ по русламъ орошающихъ ихъ р'Ьчекъ. В ъ противопо
ложность всЬмъ другимъ хребтамъ разсматриваемаго района, понижаю
щимся къ западу, высш1я точки Джаманъ-тау лежатъ в'ь западной 
его части, въ окрестностяхъ истоковъ р'Ьки Джаманъ-даванъ и пере
вала того же имени (12.900 футовъ) ; вершины здЬсь покрыты вЬчнымъ 
снЬгомъ и, вЬроятно, поднимаются до 14.500 — 1 5 . 0 0 0 футовъ надъ 
уровнемъ моря. ДалЬе к'ь востоку Джаманъ-Tajr понижается и вЬчный 
снЬгъ исчезаетъ въ верховьяхъ Кара-когона; затЬмъ Х2зебетъ раздЬляется 
на двЬ вЬтви и, постепенно понижаясь, подходитъ къ глубокой мрачной 
трещинЬ, шириною отъ одной до нЬсколькихъ саженъ, по которой 
р. Атъ-башъ прорывается на сЬверъ къ Нарыну. К ъ ю г у отъ наиболЬе 
высокой части Джаманъ-тау, в ъ верховьяхъ р . Арпа, называемой здЬсь 
Чирмашъ-су, между Ферганскимъ хребтомъ и западной оконечностью 
хребта Атъ-башъ лежитъ обширная, д о 40 верстъ длиною и 25—30 в. 
шириною, высокая ровная долина Чирмашъ или Арпа, заполненная 
озерными отложешями и покрытая отличной травой, состоящей почти 
сплошь изъ типца (Festuca ovina L. var. supina Hack). Небольшой из
вестняковый гребень отд'Ьляетъ на юго-востокЬ долину А р п а отъ впа
дины высокогорнаго озера Чатыръ-кулъ. 

СлЬдующимъ звеномъ описываемой системы является хребетъ На
рынъ-тау {Мышатъ, Карагай-тау, Акъ-чеку, Чакыръ-тау), иростираю-
щ1йся въ широтномъ нанравлен1и отъ прорыва р . Атъ-башъ до ущелья 
р . Караколъ (одинъ изъ истоковъ Нарына), за которым'ь начинается 
хребетъ Борколдай. Д.лина Нарынъ-тау в'ь этихъ предЬлахъ около 
150 верстъ ; въ западной части хребетъ шире и ниже, далЬе къ востоку 
онъ становится уже, повышается, и до перевала У.ланъ вершишд ез'о 
покрыты вЬчнымъ снЬгомъ; перевалъ этотъ, х)асиоложенный въ восточной 
части хребта, достигаетъ 11.500 фут., а иеревалъ Чаръ-картма, находя-
щ1йся ближе къ западной его оконечности, къ ю г у отъ укрЬиленгя 
Нарынскаго, на пути въ Капп'аръ—всего 8.640 фут. С'Ьверный склонъ 
хребта круто обрывается къ р . Нарыну и образуетъ окалистыя ущелья, 
что же касается южнаго, то он'ь, въ особенности в'ь западной части, 
сравнительно полого опускается къ долинЬ р . Атъ-башъ и образуетъ 
систему глинистыхъ холмовъ, изрЬзанныхъ оврагами. Х р е б е т ъ Борколдай, 
пос,п'Ьдн1й членъ описываемой системы, раоположенъ меягду долиной 
р. Ка^эакола и долиной р . Кара-сая, представляющими истоки Нарына, и 
тянется, съ запада па востокъ, в'ь видЬ высокаго снЬгового хребта, почти 
на протяжеши 80 верстъ, примыкая у перевала Беделъ къ окраинной 
дугЬ Тянь-шаня Буокъ-шаалъ-тау. Х р е б е т ъ этотъ, до сихъ норъ почти 
не изслЬдованный, очень 1ялсо]СЬ, покр1>1тъ массами вЬчнаго снЬга и 

дтесетъ рядъ ледниковъ; вершины его, отличающ1яся живописностью, 
разносбраз1емъ и красотой формъ, рЬдко встрЬчаемыми даже в ъ Тянь-
шанЬ, поднимаются, по мн'Ьнпо Мерцбахера, не менЬе какъ до, 19 .000— 
20.000 ф. надъ уровнемъ моря. Одна изъ п о д о б н ы х ъ вершинъ была 
замЬчена еще Каульбарсомъ, который назвалъ ее Екатерининской. Вершина 
эта находится близъ восточной оконечности хребта на сЬверномъ его 
скдонЬ въ сторон'Ь отъ гребня. Конусообразная, поднимающаяся в ъ 
облака, глава ея упирается на широшя террасы, покрытыя мощными 
он'Ьговымг: поляаш; ниже ихъ склоны горы разорваны глз^бокими 
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разс-Ьлинами и оврагами. По словамъ Каульбарса, вершина эта имЬетъ 
изъ долины Кара-сая поразительно величественный видъ. Перевалъ 
Иштыкъ въ восточиомъ концЬ хребта, ведущ1й съ истоковъ Иштыка 
на сырты верховьевъ Нарына (Кара-сай), имЬетъ 11.500 ф., а неревалъ 
Чакыръ-корумъ на западной его оконечности—12.300 ф. надъ уровнемъ 
моря . 

К ъ ю г у отъ описанной системы хребтовъ Джаманъ-тау—Нарынъ-
тау — Борколдай залегаетъ послЬдняя и самая короткая система цен-
тральнаго Тянь-шаня, которая, по имени западной ея части, можетъ 
быть названа хребтомъ Атъ-башъ (Узектынъ-бель, Уюрменъ-чеку, Сары-
тасъ, Кубергенты). Х р е б е т ъ этотъ, начинаясь на западЬ къ сЬверу 
отъ озера Чатыръ-куль, простирается въ сЬверо-восточномъ паправле111и 
почти па 250 верстъ и примыкаетъ къ Кокъ-шаалъ-тау къ ю г у отъ г о р ъ 
Борколдай. Къ сЬверу отъ хребта залегаетъ продольная долина по верх
нему течешю р. Атъ-башъ и ея лЬваго притока Кара-коинъ, а у восточной 
оконечности хребта и долина р . Караколъ, а къ ю г у — в ы с о к о поднятыя 
верховья р. Акъ-сай, съ притокомъ М ю д у р у п ъ , которая, прорвавъ 
окраинный хребетъ Кокъ-шаалъ-тау и получивъ назваше рЬки [{окъ-
шаалъ, нанравляется въ Китайсюй Туркестанъ, къ Учъ-Турфану. Такимъ 
образомъ, все пространство центральнаго Тянь-шаня, расположенное къ 
ю г у отъ хребта Атъ-башъ, подобно тому, какъ и то, которое лежитъ 
между Акъ-шшрякомъ (восточнымъ) и Ханъ-тенгри, иринадлежитъ къ 
бассейну Тарима. Начинаясь на западЬ водораздЬльной возвышенностью 
между бассейномъ озера Чатыръ-куль и системой рЬки Арпа, хребетъ 
Атъ-башъ быстро повышается, становится скалистымъ и къ востоку отъ 
Чатыръ-куля покрывается вЬчпымъ снЬгомъ и ледниками; вершина 
Мжилъ-тегерменъ поднимается здЬсь, по Буняковскому, д о 16.000 ф., а 
перевалы достигаютъ болЬе 12.000 фут. {Ташъ-рабатъ — 12.900 фут., 
БогугЛты—12.750 ф.). ВосточнЬе перевала Тюзъ-ашу (10.700 ф.) хребетъ, 
на протяженш около 25 верстъ, понижается (перевалъ Каинды 10.450 ф.) 
и представ.пяетъ лишь небольшое превышеше падъ высоко поднятой 
долиной Акъ-сая; далЬе къ востоку хребетъ повышается вновь и покры
вается снЬгомъ. Не д о х о д я перевала Кубергенде или Кубергенты (12.550 ф.), 
горы понижаются опять и между истоками Мюдуруиа и Каракола, повп-
димому, примыкаютъ къ Кокъ-шаалъ-тау. Хребетъ Атъ-башъ въ особеи-
ности живонисенъ съ сЬвера, съ сравнительно низкой плодородной 
долины р . Атъ-башъ; подошва его съ этой стороны покрыта густыми 
еловыми лЬсами, за которыми слЬдуетъ зеленая полоса травъ; еще выше 
вздымаются обнаженныя скалы, увЬнчанныя вЬчными снЬгами и ^ ледни
ками. Съ южной стороны, съ высоко ириподнятаго нагорья Акъ-сая в и д ъ 
хребта менЬе внушителенъ, хотя и здЬсь невидимому имЬются ледники. 
Обширное, около 11.000 фут. высотой, нагорье Акъ-сай лежитъ къ ю г у 
отъ занадной половины хребта Атъ-башъ; западная часть его занята бас
сейномъ горнаго озера Чатыръ-куль (11.100 ф., а по д р у г и м ъ даннымъ 
11.438 ф. надъ уровнемъ моря) , остальное же пространство представляетъ 
волнистую степь, расположенную въ бассейнЬ р. Акъ-сая и его много
численныхъ притоковъ, близко напоминающую, по своей природЬ, друггя 
степпыя нагорья Средней Аз1и, которыя въ Тянь-шанЬ носятъ назван1е 
„сыртовъ ' - , а далЬе на юго-западЬ составляютъ Памиръ. Травянистая 
растительность, состоящая из-ь битеге (тинца, Festuca), ковыля, ч1я (Lasia-
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grostis sp lendens) , ии.-и.тш1 v ;дзугихъ стенжыхъ фор.мъ, ад'Ъсь и т а т > 
б'Ьл'Ью1и,1еси сспоичаки, спокойно текупдя рЪки и открытый горизонтъ на-
п1):минаютъ скор'Ье степь, ч'Ьмъ г о р н у ю страну, лежащую на высотЬ, болЬе 
8 верстъ надт, уровнемъ моря. Высота мЬстности даетъ себя знать лишь 
ктиматомъ, который здЬсь очень суровъ . Въ разгаръ лЬта температура 
ночью понижается на нЬсколько градусовъ ниже нуля, и время кочева-
nin киргизъ, иривлекаемыхъ сюда превосходными пастбищами, продол
жается на Акъ-саЬ всего I '/s лгЬсяца. Южная часть нагорья Акъ-сая 
изрЬзана множествомъ 1"р}гдъ и уваловъ, иовышающихся но направлен1ю 
къ нограпичному съ Китаемъ хребту, который широкой, выпуклой к ъ 
югу дугой огибаетъ нагорье и носитъ здЬсь иазван1е Кашгаръ-тау; наи
болЬе высогая и скалистыя части этой пограничной горной стран],: нахо-
;1,ятся къ ю г у отъ выхода рЬки Акъ-сая въ кит|1йсгае предЬлы; здЬсь , 
среди высокихъ (ч<:а.ч'ь, на высот'Ь 11.500 ф., лежитъ длинное и узкое 
озеро Кокъ-к1я (Яшиль-кулъ, Кулъдукъ), отдЬленное отъ верховья рЬки 
Кокъ-к1я моренообразнылгь ва,том'ь, изъ-подъ котораго, какъ будто из'ь-
нод'ь земли, вытекает'ь рЬка. Озеро имЬет'ь суровый и величественный 
внд'ь; оно лежит'ь как'ь бы вт, трещшгЬ среди отшлифованных'ь скал'ь, 
ночти совершенно отвЬсныхъ и .тишенныхъ растительности. 

Центральны!! Тянь-шань, а вмЬстЬ съ тЬм'ь и вся его система, 
окаймляется с ь юга, огромной дугообразной сер1ей хребтов'ь, ютторая, 
нач1!!1аясь на за!!адЬ д1абазов1,ьмъ Ферганскимъ хребтом'ь и !1р()до.д-
•,1оаяо1, и'ь 1\зрахъ Суёкъ-тау, Катигаръ-тау и Кокъ-к1я, заканчивается 
хребтомъ Кокъ-шаалъ-тау, иримьихающимъ иа востокЬ къ масс!1ву Ха!1ъ-
техтгр!!. Обл1;ее 1!ротяжеше этой окрашгной д у г и составляетъ около 900 в . , 
пзъ коихъ на Фергансдай хребетъ приходится 0!«оло 360 в., на хребетъ. 
Ко]«ъ-1!!аалъ-тау—340 в. и на промежуточные хребт!,! около 200 в. Фер-
ганскт хребетъ, ир!!м1Л!-;ая i!a сЬверо-за1!ад1!Ой око!!ечности 1̂ 'ь Талас
скому А.латау !! Чаткальскому хребту въ верховьях 'ь Чаткала (р. Кара-
кульджа) и лЬваго притока Нары!та Узунъ-ахмата, !1аправляется !!а. 
юго-восток'ь и съ незхтачительными измЬнешями сохраняетъ это нанравле-
nie до !ого-восточнаго его конца, 1гъ ю г у отъ озера Чатыръ-куль, г д Ь 
онъ у!-сло]!яется ш, востоку и !!римь!каетъ къ горамъ Кашгаръ-тау, ле-
•/кащимъ къ юзу отъ нагор!,я Акъ-сая. Начинаяс!, въ !зидЬ, сравнительно,, 
невысохгаго хребта (перева,Т!ъ Мартъ—8.600 ф.), разд'Ьляющаго бассейны 
!!равыхъ !1ритоковъ Нарына, Кара-су и Узун'ь-ахмата, Ферга!гск1й хребет 'ь 
!1рорь!вается глубокимъ, скалистымъ i! ночти недостун!1Ь!мъ узцельемт,,, 
но которому съ сЬверо-1юстока на юго-за!!адъ течетъ Нарынъ. К'ь !огу 
от'ь 1!рорыва Нарьпта хребет'ь значительно повышается и, нанравляясь 
,нодъ разными наименовантями {Чичикты-тау, Урумъ-башъ, Кугартът 
may, Суёкъ-тау и друг . ) па зего-востох^ъ, составляетъ г!очти на всемъ. 
остальномъ иротяжен!!! водораздЬлъ между нритокам!т .Кара-дарьи и На-
j.)biHa, двухъ главныхъ составныхъ частей С1,!ръ-дарьи. Лишь w b югу от'!> 
озера Чатыр'ь-!^уль хребетъ отд'Ьляетъ бассейнъ 1!ОслЬд!!яго и верховьевъ. 
Акъ-сая о'и, водъ Кыз1,1лъ-су Кашгарской, .Я15,пяясь, такимъ образомъ, ззодо-
раздЬломъ для отдЬльиых'ь частей бассейна Тарима. Южная часть Фер-:, 
ганскаго хребта, .цостзтгающая 14.000—15.000 фут. высоты 'надъ уровнемъ: 
мор>г, состоитъ изъ т1;1абазовъ, сланцевъ и авгито-андезитовъ. Сланцы 
лгЬстаы!! образу!отъ огромшдя темныя осы!!и, производяпця впечатлЬнте; 
вулканнческаго пепла IT лаштлли, а черные авгито-андезитовые пики,. 



достгтгаютще 16.000—17.000 фут., напоминаютъ копусьт изг.ерлхтп и кра
теры и некоторыми изследователями, какъ, наприм-Ьръ, Столичкой, бы.ли 
приняты за котухш1е вулканы. Одинъ изъ 8тихъ псевдовулкапическихь 
конусовъ, извЬстный и о д ъ именемъ вергпины Джигалмай, рЬзко выдается 
къ ю г у отъ озера Чатыръ-куль и /юстигаетъ 18.000 ф. высоты, а можетъ 
быть и болЬе; въ этомъ районЬ вЬчные снЬга покрываютъ гребень хребта 
сплопгного массою. ЗдЬсь и тамъ, между этими черными пиками зале
гаютъ массы снЬга и пебо,льш1е ледники, о которыхъ имЬются лишь 
весьма скудныя с в Ь д Ь ш я ; по словамъ Мушкетова, рЬка Каракогианъ, 
притокъ р . Арпа, вытекаетъ изъ фирноваго ледника длиною и шириною 
ОК0.Л0 4—5 в., н и ж т й конецъ котораго спускается до 9.000 ф.; .ледникл^ 
этотЛ), расположенный на восточномъ склонЬ хребта, нЬско,лгл«о сЬвернЬе 
перевала Терекъ-бель, имЬетъ пЬсколтлКО вЬтвей. Наибольшее обй,л1е снЬ
говъ наблюдается къ ю г у отъ перевала Читты; здЬсь же, въ верховьяхлз 
Кара-кульджи и Тара залегаютъ и наиболЬе значительные .ледники (Учъ-
сеидъ, Кулунъ). Складки, составляющ1я хребетл,, обраигены на занадл^, 
клэ долинЬ Ферганы, своей выпуклой стороной, въ впдз ' чего предгорья 
с ъ этой-стороны имЬютъ сравнительно спокойные контуры п постепенно 
понижаются отъ гребня, сл> снЬжными пиками в ъ 15.000 ф. и болЬе В1>г-
соты, до низмеинаго центра долины. Д р у г у ю картинз' Фергаисшп хребетл» 
представ.ляетъ съ восточной стороны; здЬсь Склонтл его коротки, очеггг> 
крз^т!,! и быстро подпимаются до рЬзко выраженнаго, разорваннаго гребня. 
Сильно развитый западный склонл, хребта съ многочисленными, мЬстамп 
лЬсистыми, отрогами, доходящими до Андижана и Оша, достигаетъ не 
менЬе 80 верстъ въ ширинз% междз' тЬмъ какъ восточный, обращенный 
къ возвышеннымлз нагорьямъ центральнаго Т^гнь-шаня, едва .ли достигаетъ 
четвертой части этой величины, а мЬстами сокращается д о 10 верстъ. Сл» 
востока же къ хребтз^ иримыкаютл,, какъ было изложено выше, западныя 
оконечности складокъ центральнаго Тянь-шаня, горы К.окъ-иримъ-тау и 
Джаманъ-тау. Жзъ нереваловъ въ Фергапскомъ хребтЬ болЬе извЬстны, 
начиная съ сЬвера: Мартъ (8.600 ф.), Тахталыкъ (9.150 ф.), Урумъ-
башъ (9.670 ф.), Кугъ-артъ (10.520 ф.), Джассы н.ли Яссы (11.240 ф.), 
Читты (11.200 ф.), Терекъ-бель (10.640 ф.) и Суёкъ или Кара-бель 
(12.740 ф.); первые 7 переваловъ ведз^тъ изъ центральнаго Тяш>-ша1гя 
вл> Ферганз^, п о с л Ь д н ш же—въ Кашгаръ. 

СлЬдующимъ звеномъ южной дуги Тянь-шапя яволяются зьримыкаю-
пця къ юго-восточной оконечности Ферганскаго хребта западиЬе перева.ла 
Туругартъ (12.014 фл '̂т.) горы Кашгаръ-тау, которыя, въ видЬ KpyToti 
д у г и ОКО.ЛО 200 верстъ длиною, огибаютл, съ юга нагорье верхняго Акл,-
сая. Въ западной части горы эти сравнительно невысоки и не достига
ютъ снЬговой лиши, къ востокз^ же отъ перевала Терекл, (12.800 фз^т.), 
черезъ который идетъ самый \^добный н наиболЬе посЬщаемый плдъ отл> 
озера Иссыкъ-кзгль и згкрЬплешя Нарынскаго въ Кашгаръ, онЬ посте-
ненно повышаются и достигаютъ въ снЬговомъ хребтЬ Кокъ-кгя, составля-
юп1;емъ восточную оконечность онисываемой дз'^ги, весьма значительтгой 
высоты. БЬоЛыя конзгсообразныя вершины достигаютъ здЬсь 16.000—17.000 
фут., а одна изъ нихт:,, имЬющая двЬ главы и состоящая на сЬверпой 
сторонЬ изъ отвЬсныхъ скалъ, названная Каульбарсомлз Николаевскою 
горою, вЬроятно не ниже 18.000 фз'т. надъ уровнемъ моря. СЬверный 
склонъ горъ сравнительно но.логЛ) и сливается съ тюзвышенностями, за-
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полт1яюп1:ими ю ж н у ю часть нагорья Акъ-сай, что же касается южнаго, то 
онъ значительно болЬе крутъ и развитъ слабЬе. Въ горахъ К о к ъ - ю я 
лежитъ высокогорное озеро Кокъ-тя, которое было описано выше. 

Возможно, что г о р ы Кокъ-К1я представляютъ нача.ло носл-Ьдией 
части окраинной д у г и Тянь-шаня, а именно огромнаго хребта Кокъ-
шаалъ-тау, отд'Ьленное отъ него лишь ирорывомъ р . Акъ-сая. ДЬйстви-
тельно, сейчасъ же за уш;ельемъ Акъ-сая начинается снЬговой хребетъ 
Кокъ-шаалъ-тау, окаймляющ1й здЬсь съ юга долину р . Мюдурунъ при
тока Акъ-сая и направляющейся въ видЬ выгнз^той къ ю г у и постепенно 
повышающейся пологой д у г и на сЬверо-востокъ. Высота этого хребта 
весьма • значительна; почти на всемъ протяженш онъ покрытъ вЬчными 
снЬгами и ВТ, ущельяхъ его у подошвы живописныхъ бЬлыхъ вершинъ 
залегаютъ многочисленные ледники. Наибольшее скоплеше ледниковъ, 
влз общемъ почти не изолЬдованныхъ, находится, невидимому, в ъ верхо
вьяхъ Кара-кола (одного изъ истоковъ Нарына), Акъ-штряка и Р1стыка, 
затЬмъ въ районЬ прорыва {Босъ-тагъ) Сары-джаса черезъ хребетъ, 
и, • в ъ особенности, на сЬверо-восточной оконечностп хребта, гдЬ онъ 
подходитъ къ массиву Ханъ-тенгри. ОтдЬльныя вершины Кокъ-шаалъ-г 
тау поднимаются, вЬроятно, не ниже 19.000—20.000 футовъ; одной изъ 
наиболЬе замЬчательныхъ изъ нихъ является гора Петровская, лежа
щая въ средней части хребта, между перевалами Койче и Джанартъ; 
на сЬверо-западномъ ея склонЬ лежитъ громадное снЬговое поле, надъ 
которымъ рисуется скалистая темная вершина. Видъ на эту часть хребта 
съ сЬвера, имехшо съ перевала Ишигартъ в ъ хребтЬ того же имени, 
очень живонисенъ. Изъ иереваловъ черезъ Кокъ-шаалъ-тау наиболЬе 
извЬстны: Беделъ (наиболЬе удобный—14.000 ф.), Кукуртукъ (14.500 ф.), 
Койче и Джанартъ (14.500 ф.), у п о д о ш в ы тшк?к Джанартъ (20.500 ф.). 
Какъ описываемый хребетъ Кокъ-шаалъ-тау, такъ г о р ы Кашгаръ-тау и 
южная оконечность Ферганскаго хребта отъ перевала Суёкъ составляютъ 
государственную границу Pocc in съ восточнымъ Туркестаномл,, составляю-
щимъ часть Китайской Имиер1и. 

Какъ видно изъ всего предыдупщго, не только Терскей-Алатау и 
Кокъ-шаалъ-тау, но и всЬ промежуточныя складки цептральнаго Тянь-
шаня, значительно раздвинутый и нЬсколько пониженный на западЬ, 
повышаются и сходятся все ближе и ближе по паиравлешю къ сЬверо-
востоку и, наконецъ, сталкиваются и массируются въ узлЬ Мусъ-тагъ 
и.ли Ханъ-тенгри, представляющемъ самый замЬчательный по высотЬ , 
мопщости и обил1ю вЬчныхъ сиЬговъ и ледниковъ массивъ всей системы 
Небесныхъ горъ. Со всЬхл> стороил, къ этому кульминац1онному путхкту 
Тянь-шаня направляются снЬговые хребты, образуя при своемъ столкно-
веи1и почти недоступный хаосъ г,лубокихъ ущел1й, огромныхъ с н Ь г о в ы х ъ 
полей, ледниковъ и гигантскихъ вершинъ, надъ которыми, иодобио ска
зочному видЬн1ю, высится бЬлая пирамида „Царя д у х о в ъ " (Хаиъ-тенгри) . 
Несмотря на выдающ1йся интересъ, представляемый этимъ массивомъ, 
онъ до самаго. нослЬдняго времени оставался почти неизслЬдованнымъ. 
ПослЬ иерваго русскаго изслЬдователя Тянь-шаня И. П. Семенова 

') Въ воздая1пе заслугъ по и8СЛ'Ьдова1Н1о Тяпь-шаня, П. П. Семенову въ 1907 г., 
черезъ 50 л'Ьтъ носл'Ь перваго его. путеп1еств1я, Высочайше повеп^но было имено
ваться съ нисходянщмъ потомствомъ Семеновымъ-Тянъ-Шанскимъ. 
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открывшаго въ 1857 г. ледники, спускающьеся съ Хаиъ-тенгри, первый 
точныя де,нныя о б ъ этой горной г р у п п е были получены экспедищей 
Игнатьева, снаряженной Имиераторскимъ русскймъ географическимъ 
обществомъ въ 1886 году . Еще болЬе св'Ьд'Ьшй доставили изслЬдовашя 
носл'Ьдняго времени, ироизведенныя Алмаши въ 1899 году , княземъ 
Боргезе в ъ 1900 г., проф. Сапожниковымъ и Фридрихсеномъ въ 1902 г. 
и, въ особенности, Мерцбахеромъ въ 1902—1903 г., который сообщилъ 
множество интересныхъ и цЬнныхъ данныхъ не только о массивЬ Ханъ-
тенгри, но и о всей этой части Тянь-щаня. Въ настоящее время орогра-. 
1()ическ1я услов1я массива, его вершины п ледннкр! въ обидгхъ чертахъ 
извЬстны, но сколько-нибудь детальное изслЬдоваи1е его еще не начи
налось н обЬщаетъ обильные результаты. 

Хан'ь-тенгри. {Фот. В. В. Сапожникова). 

Массивъ Мусъ-тагъ (ледяныя горы) или Ханъ-тенгри, называемый 
такъ по имени высочайшей своей вершины, занимаетъ восточную *• око
нечность русскаго Тянь-шаня, между 49° и 50° в. долг. (отл> Иулкова) и 
41° 40 ' и 42° 45 ' сЬв. широты; западной границей его можно считать 
мерид1анъ перевала Тюзъ-ашу, въ Сарыджасскомъ хребт'Ь, восточной — 
знаменитый перевалъ Музартъ [Мусъ-артъ, ледяной перевалъ) въ ки-
тайскихл) предЬлахъ, сЬверной—параллель поселка Охотничьяго {Нарынъ-
колъ) въ долинЬ Текеса и южной — ю ж н ы я предгорья Кок'ь-шаалъ-тау 
къ сЬверу отъ китайскаго города Акъ-су . Въ этихл, предЬлахъ массивъ 
простирается по долгот'Ь около 110 верстъ, а по широтЬ около 30 верстъ 
и занимаетъ огромную площадь около 10.000 кв. верст'ь, иЬсколько ме
нЬе половины которой находится въ иредЬлахъ Китая, а. остальное вхо-
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дитъ въ составъ Poccin . Госл^дарствениая граница проходитъ съ сЬвера 
на ю г ъ по гребию восточной оконечности Кокъ-шаалъ-Taj' и черезъ о д н у 
изъ высочайшихъ вершинъ массива — тгикъ Николая Михаиловича; 
вершина Ханъ-тенгри лежитъ нЬсколько занаднЬе. Въ орографическомъ 
о т н о ш е т и . описываемый массивъ представляетъ, невидимому, сЬверо-
восточную, наиболЬе в ы с о к у ю оконечность хребта Кокъ-шаалъ-тау, къ 
которой съ запада, востока и сЬвера, а отчасти и съ юга, примыкаетъ 
р я д ъ хребтовъ и отроговъ, поднимающихся да.чеко за предЬлы снЬговой 
лин1и и образующихъ въ районЬ столкновен1я ихъ съ главнымъ хреб
томъ и съ другими складками г р у п п у очень высокихъ вершииъ, съ ко
торыхъ во всЬ стороны снускаются обширныя фирновыя поля и 'ледники. 
П о новЬйшимъ изс,лЬдован1ямъ Мерцбахера, самой высокой вершиной 
главнаго хребта является пикъ Николая Михайловича (20.700 фут.), на
званный имъ такъ въ честь АвгустЬйшаго предсЬдателя Императорскаго 
русскаго географическаго общества; пикт, этотт, на прежнихъ картахъ 
вездЬ фигурировалъ подъ именемъ Ханъ-тенгри; что же касается послЬд
ней высочайшей вершины всего массива, то она находится нЬскслько . 
далЬе къ юго-западу въ хребтЬ, раздЬляюхдемъ двЬ вЬтви ледника 
Иныльчект, и представляющемл,, вЬроятно, восточную оконечность хребта 
Сар]>г-джасъ или Иныльчекъ. Высота Ханл,-тенгри,., возвыгаающагося падл, 
всЬми снЬговыми нолями и нпкалпг Мусъ-тага, въ видЬ трехгранной 
пирамиды, сЬверо-занадная грань которой имЬетъ внизу выстуил, сл, 
выдающимся кверху восточнымъ уг.ломъ, еще окончательно не устано
влена. Согласно опредЬлен1ю Александрова (акснедитця Игнатьева) вы
сота вершины принималась до сихл, поръ вл, 24.000 фут.; однако, но 
указатпю Мерцбахера, она составляетъ всего 23.600 фут. и, наконецъ, 
по Сапожпикову, не превышаетл, 22.800 фут. Третьей значительной вер
шиной массива и второй иослЬ Ханъ-тенгри, является пикъ Семенова, 
расположенный къ сЬверу отл, послЬдней, въ верховьяхъ .ледниковъ 
Мушкетова и Семенова, и достигаюнцй 21.100 (20.228) фут. ВслЬдств1е 
трудной достл'пности Мусъ-тага и огромныхъ высотъ , большинство его 
вершинъ были наблюдаемы лишь сл, значительныхъ разстоян1й; ,пучш1й, 
прилагаемый здЬсь фотографичесшй снимокъ пирамиды Хаиъ-тенгри 
сдЬланъ Мерцбахеромъ стз южной окраины .ледника Семенова, находя
щейся отъ нея въ разстоянти около 8 верстъ. Предпринятое Мерцбахе-
ромл, восхождеи1е на пикъ Семенова не увЬнчалось успЬхомъ, вслЬд-
CTBie сухостп и мучнистости снЬга и возможности вызвать паден1е 
лавины. 

Въ образоватии описываемой горной страны ирииимаютъ участхе 
весьма разноЪбразныя породы, изъ коихъ наибольшимъ расиростране-
Н1емъ нользуются известняки, мраморы, слапцг,! и х^аниты. 

СЬверные отроги массива, прорЬзахшые уятельями потоковл^ Му-
зарта, Нарынъ-кола и Баянъ-кола, круто спускаются къ верхней 
долинЬ р . Текеса, гдЬ, j подошвы хчхръ на высотЬ около 6.000 фут., ле-
житл, посе.локъ Охотнич1й (Нар1,1нъ-колъ), ближайшее осЬд.лое п о с е л е ш е 
къ Ханъ-1'енгри и одинъ изл, паиболЬе у д о б н ы х ъ йсходныхъ пунктох^ъ j 
д.ля .хтутешествхя въ дебряхл:, Мусъ-тага. ТЬмъ не менЬе, доступъ отсхода' 
къ Ханъ-техтгрхх затруднителенъ, такъ какъ въ х%лубинЬ ухцел1,я Баянъ-
кола находцттся хсрутая снЬговая вершина, ххазвахтная Мерцбахеромъ схха-
чала „Мраморной стЬной'-, а затЬмъ оказавпхаяся тождественной с ъ ; 



гшкомт. Никслая Михаи.логзпча, который, по убЬждегпю этого изслЬдо-
вателя, и является д'Ьйствительнымъ узломТ) п;ентра,пьнаго Тянь-шапя. 
Съ верховьевъ Баянъ-кола приходится, поэтому, переваливать на Ату-
туръ или Бектуръ, одинъ изъ истоковъ Сары-джаса, псльзуясь для 
этого переваламр! Нарыиъ-колъ (13.580 ф.) или Ашу-туръ въ восточной 
оконечности Терскей-Алатау, который зд-Ьсь подходитъ къ массиву. Да-, 
.лЬе къ ю г у съ западной стороны къ массиву иримыкаетъ в ы с о ш й кряжъ 
Адыръ-туръ, расположенный между Сары-джасомъ и южнымъ его исто-
комт,. Адыръ-туръ , а также последовательно n e t складки центральнаго 
Тянь-шаня, а именно хребты 
Сары - джасъ, Иныльчекъ, 
Ркаинды, Койкавъ и Р\окъ-
гиаалъ-тау; глубок1я уп;елья 
между этими хребтами и ихъ 
отрогами занолнены O I ^ O M -

иыми ледниками, изъ-нодъ 
которыхъ мутными потоками 
вырываются верховья Сары-
джаса и в с ^ х ъ его л'Ьвыхт, 
притоковъ. МенЬе расчленен-
.71ым7> является, невидимому, 
рел1>ефъ южнаго склона мас
сива, гдЬ опт, спускается къ 
пустьшямъ Ктггайокаго Т у р 
кестана, но и .зд'Ьсь, с у д я по 
даипымъ Мерцбахера и дру-
гилгь, южный ск.лонъ Кокъ-
шаа.ла изборождеиъ высокими 
снЬговыми грядами, между 
которыми текутч> притоки 
Кумъ-арыка (нижнее течен1е 
Сары-джаса) и южнаго или 
китайскаго Музарта. Вос
точный китайсюй склонъ 
массива пересЬченъ множе-
ствомъ отроговъ, расположен-
н ы х ъ частью . въ бассейнЬ 
толггко что названнаго Му
зарта, частью же дрзтого , сЬ-

верпаго Мз^зарта, текуш;аго на сЬверъ въ Текесъ. Тамъ, гдЬ эти два Мз'з-
арта сближаются своими верховьями, лежитъ знаменитый перевалъ РАуз-
артъ (11.480 ф., но другимъ даннымъ 12.240 ф.), черезъ который ведетт. 
блиа>:айш1й, но очень трз7Ц1ЫЙ путь пзъ китайскихъ городовъ Турфаиа и 
Акъ-сзг въ Кульджзг. Перевалъ этотъ, образуюпцй г л у б о к у ю сЬдловинз ' 
между массивомъ Ханъ-тенгри и отходяш;имъ отъ него къ востоку маги-
стральнымъ хребтомъ восточнаго Тянь-шаня (хребетъ Халыкъ-тау), былъ 
извЬстенъ еще вышеупомяиз^томз'' китайскому путешественнику V I I вЬка, 
Сюанъ-цзану и иредставляетъ ири переходЬ болъпня затрудпеп1я; тро
пинка многгя версты идетъ но скользкой и потрескавшейся поверхности 
ледника Джинарлыкъ, заканчиваюшагося огромной, бо.чЬе 4 0 . саж. вы-
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Ханъ-тенгрж. (Фот. Г. Мерцбахера). 



ш и н ы , ледяний ст'Ьной, въ которой приходится вырубать ступепи для 
подъема и спуска людей и лошадей. Г р у д ы костей животныхъ указыва-
ютъ иа трудности э т м ю пути. 
^^ Несмотря на сухой климатъ, cn-i'.roBaH область массива Ханъ-тенгри 

весьма значительна; изсл'Ьдован1я посл'Ьдняго времени показали, что 
снЬга и ледники имЬютъ здЬсь гораздо большее распространен1е, ч'Ьмъ 
это предполагалось раньше. Огромный снЬговыя и фирновыя поля но
крываютъ склоны и гребни всЬх'ь сколько-нибудь выдающихся хребтовъ 
и вершииъ, а ущелья и долины заполиены мощными ледниками. Едва ли 
будетъ большой ошибкой предположить, что изъ всей поверхности мас
сива въ 10.000 кв. вер. большая часть покрыта снЬголгь и льдомъ. Число 
большихъ и малыхъ ледниковъ массива, вЬроятно, значительно превы
шаетъ сотпю, а нЬкоторые изъ нихъ, но своей длинЬ и мощности, не 
только не устунаютъ а,тьн1йскимъ, но .даже и превосходятъ самые круп
ные ИЗ'Ь нихъ. Самые значительные .ледники лежатъ въ бассейнЬ Сары-
джаса и спускаются съ западнаго склона массива. Главный истокъ Сары-
джаса вытекаетъ изъ ледника Семенова, открытаго еще въ 1857 г о д у 
П. П. Семеновымъ, нынЬ маститымъ вице-предсЬдателемъ Император
скаго русскаго географическаго общества. Длина ледника, конецъ кото
раго находится на высотЬ 11.300 фут. надъ уровнемъ моря, достигаетъ 
около 30 верстъ, ширина отъ 1 до 3 съ небольшимъ верстъ ; къ глав
ному леднику снускается бол'Ье 12 боковыхъ. Часть ледника, около 
40 кв. верстъ, была снята на плаиъ въ 250 саж. масштабЬ экопедищей 
Игнатьева; среднее суточное движен1е, по даннымъ той же экспедищй, 
составляетъ 0,623 метра, т. е. ледникъ движется быстрЬе альшйскихъ , 
но уступаетъ въ этомъ отношенхи гималайскимъ. В ъ п р е ж ш я времена лед
никъ Семенова былъ значительно больше и, вЬроятно, выполнялъ в с ю 
долину верхов1Й Сары-джаса, соединяясь съ ледниками сЬвернаго его 
истока Ашу-тура и ледниками, лежащими ниже на склон'Ь гряды А д ы р ъ -
туръ и нынЬ не достигаю1цими дна долины. Южный истокъ Сары-джаса, 
Адыръ-турл:), беретъ начало изъ ледника Мушкетова, названнаго такъ 
экспедиптей Игнатьева въ честь извЬстнаго изслЬдователя Туркестана 
проф. Мушкетова. Длина этого ледника около 20 верстъ ; ширина 
1 — 4 версты; нижнхй конецъ его на 5 — 6 верстъ заваленъ осыпью и, 
В'Ь 1886 году, во время п о с Ь щ е ш я его Игнатьевымъ, оканчивался на 
г,ь1СотЬ 11.400 фут. н а д ъ ' уровнемъ моря .ледяной стЬиой, высотою д о 
30 саж., изъ-иод'ь которой Адыръ-туръ выходитъ двумя потоками изъ-
подъ низкихъ ледяныхъ сводовъ . В ъ средней части ледника и близъ 
нмжняго его конца имЬется нЬсколько озеръ. Ледники Семенова и 
Мушкетова отдЬлены сравнительно невысокимъ снЬговымл:. хребтомъ 
(Мушкетовскт перевалъ — 1 4 . 5 0 0 фут.) и имЬютъ общхй фирновый бас
сейнъ, который, однако, спускается не съ Ханъ-тенгри, а оъ пика Семе
нова и другихъ прилегающихл> вершинъ. Верхняя часть ледника Семе
нова соединяется (перевалъ Баянъ-колъ — 14.500 фут.) съ ледникомъ 
истоковъ Баянъ-кола и съ ледниками, спускающимися на сЬверъ сл> 
пика Николая Михаиловича. Въ верховьяхъ р . Иныльчекъ, текущей 
между хребтами Сары-джасъ и Иныльчекл:,, залегаетъ огромный ледникъ 
Иныльчекъ; онъ образуется нзъ д в у х ъ длинныхъ вЬтвей, сЬверной и 
южной, которыя, не доходя около 16 верстъ до конца, сливаются между 
с о б о ю ; при устьЬ сЬверной вЬтви вся долина занята озеромъ. Длина 



ледника около 70 верстъ, при ширинЬ в ъ 3 — 4 версты; такимъ обра
зомъ, ледникъ Иныльчекъ принадлежитъ къ числу величайшихъ ледя-
ныхъ нотоковъ на земномъ шарЬ. Об-Ь вЬтви ледника разделяются 
высокимъ с н е г о в ы м ъ хребтомъ, кульминац1оннымъ нунктомъ котораго 
является вершина Ханъ-тенгри. ДалЬе къ ю г у въ верховьяхъ р . Каинды 
залегаетъ ледникъ Каинды, длиною до 18 верстъ при 700—800 метрахъ 
в ъ ширину; епхе ю ж н ^ е в ъ верховьяхъ р . Кой-кавъ также, невидимому, 
пм'Ьется ледникъ, при чемъ р а з м е р ы его, с у д я по н'Ькоторымъ сообра-
жен1ямъ, должны быть весьма значительны, не меньше Иныльчека. На
конецъ, съ южныхъ китайскихъ склоновъ Кокъ-шаалъ-тау, в ъ верховьяхъ 
р. Сабауче, спускается ледникъ того же имени; длина его оиределяется-
Мерцбахеромъ въ 22 версты. Не останавливаясь на остальныхъ ледни
кахъ, спускающихся с ъ массива в ъ китайсгае п р е д е л ы , с л Ь д у е т ь лишь 
указать, что и здЬсь ледники достигаютъ крупныхъ размЬровъ; такъ, 
помянутый ледникъ Докипарлыкъ, по которому идетъ тропа черезъ ие
ревалъ Музартъ, имЬетъ не. менЬе 25 верстъ в ъ длину. Вообще , новЬй-
ппя изслЬдован1я оиисываемаго массива раскрыли для насъ неожидан
н у ю картину столь значительнаго оледенЬшя и дали настолько интересные 
орографическ1е и иные результаты, что нельзя не пожелать, чтобы какъ 
мояшо скорЬе русскими изолЬдователями было предпринято болЬе по
дробное изучен1е этой высочайшей области Тянь-шаня. 

Юго-восточная часть Ферганскаго хребта въ районЬ переваловъ 
Терекъ-бель и Суёкъ входитъ въ связь со слЬдующей, расположенной 
южнЬе Тянь-шаня, горной системой Туркестана, Памира-Алайской. 
Связь эта, еще невио,лнЬ точно выясненная, должна быть сравнительно 
тЬсной, такъ какъ и самъ Фергансгай хребетъ отличается нЬкоторыми 
особеиностямп, приближающими его къ этой системЬ. Намиро-Алайская 
система складчатыхъ хребтовъ Туркестана нЬсколько короче Тянь-шанской, 
но въ общемъ выше ея; гребни хребтовъ и перевалы достигаютъ в ъ ней 
весьма часто 14.000—16.000 ф., а отдЬльныя вершины не только не усту
паютъ Ханъ-тепгри, но даже превышаютъ его, поднимаясь близъ нашей 
государственной границы, въ китайскихъ предЬлахъ, почти до 26.000 ф. 
{Мусъ-тагъ-ата). Самымъ сЬвернымъ членомъ Иамиро-Алайской системы 
яв,пяется огромная, болЬе 800 верстъ д,л.иною, дугообразная складка, со 
стоящая изъ хребтовъ РРура-тау, Туркестанскаго и Алайскаго. При 
этомъ, такъ какъ всЬ вышеописанныя стеиныя группы горъ (Вуканъ-тау, 
Арсланъ-тау, Джитымъ-тау, Султанъ-уизъ-дагъ и друг . ) , раздЬляющ1я 
Сыръ-дарьинск1й и Аму-дарьинсшй бассейны, несомнЬнно, нредставляютъ 
сЬверо-занадное иродолженхе хребта Нура-тау, то начало этой д у г и слЬ
дуетъ, въ сущности, искать на 400 верстъ далЬе къ сЬверо-западу 
у низовьевъ Аму-дарьп. 

Горы РРура-тау, состоящ1я изъ нЬсколькихЧ) грядъ , посящихъ раз
ный нар1менован1я (Кара-тау, Акъ-тау, Нура-тау и друг . ) , иростираются 
въ видЬ скалистаго, д о 200 верстъ длиною, хребта с ъ сЬверо-запада на 
юго-востокъ, между Голодной Степью и песками Кызылъ-куль, съ одной 
стороны, и долиной средпяго течен1я Зеравшана — съ другой . Своей 
южной оконечностью горы эти въ районЬ г. Джизака примыкаютъ къ 
Туркестанскому хребту, а сЬверной, постепенно понижаясь , у бухарскаго 
города Нуръ-ата сливаются со стеехью. Горы Нура-тау не превышаютъ 
7.000 фут. высоты, скалисты, голы и безжизненны; цеггтральная часть 
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пхъ сложена изъ древнихъ известняковъ и метаморфическихт> сланцевъ. 
ОсЬд.лое и полуОсЬд.лое населенхе ютится по ущельялмл,, хщЬ мЬстами 
имЬются скудные источники воды, исисльзуемые д.ля о р о ш е ш я полей и 
садовъ. На мерид1апЬ г. Джизака зюры прорываются уп1;е.льемлэ (Джиланъ-
ута) р . Санзара, который беретл, начало къ ю г у отъ занадной оконечности 
Туркестанскаго хребта (горы Мальгузаръ) и, выйдя изл, ущелья, теряется 
въ стени. Самое узкое мЬото ущелья Санзара, но которому ироходитъ 
нынЬ же.лЬзная дорога пзъ Самарканда въ Джизакъ, извЬстно ггодъ 
именемъ Воротъ Тамерлана. ЗдЬсь, на отвЬсномъ утесЬ, падл, сох1:)анив-
шимися ;i;o сихл, поръ древними арабскими падписями о подвигахл, 
среднеа81атскихъ .завоевателей, помЬщена доска сл>, государствешп,тмл> 
гербомъ и указан1емъ времени начала сооружентя и о к о н ч а т я средне-
аз1атской желЬзной дороги . Вл, пустынной мЬстностн къ сЬверо-западу 
отъ низовьевъ Санзара и Джизака, у сЬверной подошвы хребта Нура-
тау, .лежитл> соленое озеро Тузъ-ханъ ( „соляной д о м ъ " ) , представляющее 
д.пинный водоемъ до 26 верстъ въ длину и до 12 въ ширину. Коли
чество в о д ы вл, озерЬ • сильно измЬняется вл, зависимости отъ времени 
года; весною, во время таянтя снЬга въ горахл>, оно прибываетъ, а лЬтомл, 
сильно уоыхаетъ. Тузъ-ханъ (Тузканъ) яв.ляется богатымъ мЬсторожде-
п1емъ соли, добываемой здЬсь окрестнымъ паселе1пемт>, а и.пъ, обнажаю-
лщйся на днЬ озера ири его усыханхи, имЬетъ всЬ етюйства минеральной 
грязи. Грязи Тузл,-ханл> прив.лекаютл> для .леченхя значителр,ное число 
туземцевъ. 

11родолжен1емъ горъ Нура-тау является Туркестанскт хре6ет.ъ, 
который тянется да.лЬе къ востоку почти вт, широтномл, иаправлен1и, 
на протяжеши око.ло 300 верстъ, до горнаго уз.ла Кокъ-су в ъ верховьяхъ 
р. Зеравшаиа. Западная оконечность Туркестанскаго хребта состоитл, изъ 
двухл, вЬтвей: сЬверо-западной, извЬстпой подл, именемъ Мальгузаръ, и 
юго-западной—Чумкаръ-тау. Ма.пьгузарл, подходитъ кт, г. Джизаку и . 
образ5гетъ съ горами Нура-тау уш;е.лье Санзара; что же касается Чумкарл,-
тау, то она заканчивается могучими контрфорсамн въ 35 верстахъ восточ
нЬе Самарканда. ОбЬ эти вЬтви сравнительно невысоки; самый высок1й 
перевалъ въ Ма.льгузарЬ Шуръ-бель не превышаетъ 7.730 ф., а перевалы 
въ Чулгаарл,-тау—9.000 ф. {Майкота — 8.848 ф., Аманъ-дара — 8.790 ф., 
Гуралашъ—8.890 ф.). На .лиши Зааминъ—Урмитаиъ, нЬско.тшко восточнЬе 
перевала Гуралашъ, обЬ эти вЬтви соединяются, и высота Туркестанскаго 
хребта б1,1стро возрастаетъ; на немъ появляются вЬчные сн'Ьга и, начи
ная съ мерид1ана Ура-тюбе, онл, представляется въ видЬ огромной цЬни, 
си,лошь иокрытой в'Ьчнымн сн'Ьгами, а мЬстами и .ледниками, съ верши
нами, достигающимп 15.000-г^18.000 фут., и с ъ перевалами пе ниже 10,000-— 
13.500 фут.; высота снЬговой л и ш и на хребтЬ око,ло 13.000—13.500 фут. 
Пути черезъ хребетъ отличаются больпгою т р у д н о с т ь ю ; изъ 20 извЬст-
н ы х ъ перевалов'ь только два сравнительно легко проход1ьм:ы; оста,льиьтв 
же представляютъ плох1я, опасныя тропы, достухпгыя нерЬдко лишь 
д.ля пЬшеходовъ. Высота перева.ловъ увеличивается къ востоку ; такъ, 
перевалл, Шахристанъ въ занадной части хребта не превышаетъ 
9.520 ф., между тЬмъ ках^ъ перевалъ Янгисабакъ въ восточной части 
пмЬетъ 13.300 ф.; черезъ этотъ п о с л Ь д ш й въ 1870 г о д у два раза прохо-, 
,л;и,лъ р у с с ю й отрядъ, при чемл, д.ля подъема людей, .лошадей п ословъ!^ 
пришлось употреблять веревки. Туркестанск1й хребетл, служитл, водораз-



дЬломъ между Зеравшаномъ, текудщмъ въ глубокомъ уд];ель'Ь у ю ж н о й 
подошвыч хребта, н бассейномъ Сыръ-дарьи, в ъ которую направляются 
многочислеиныя р-Ьчки {Зааминъ - су, Янги- арыкъ, Акъ-су, Ходжа-
бакирганъ, Исфара и друг . ) , стекающ1я съ его сЬверныхъ склоновъ 
и разбираемый на орошеше полей и садовъ у самой подошвы горъ . 
С'Ьверпые склоны Туркестанскаго хребта развиты весьма значительно и, 
иостененно иония*а5гсь, простираются верстъ на 80, ночти до самой 
Сыръ-дарьи; во многихъ мЬстностяхъ они состоятъ нзъ сравнительно 
обоообленныхъ кряжей и массивовъ, раздЬляемыхъ глубокими ултельями 
рЬкъ, идущими иногда параллельно оси подпятля самаго хребта, 
или образуютъ обширныя межгорныя равнины, какъ, папримЬръ, къ 
ю г у отъ Ура-тюбе. Южные склоны, наоборотъ, весьма коротки и на
столько круто хЕадаютъ къ Зеравшану, что мЬстами разстоятпе между 
рЬкой и гребнемъ хребта не иревынгаетъ 8—10 верстъ. На сЬперпыхъ 
склонахъ хребта мЬ-
стамп вса^Ьчаются 
заросли тдревовид-
наго м о ж ж е в е .л ь-
н и к а , березы, тала 
(ива), рябины и дру 
гихъ нородъ , мЬста
ми же пространства, 
покрытыя травяни
стой р а с т и т е л ь 
ностью, которая, за
сыхая .лЬтомл, на 
корню и сохраняя 
свою питательпость 
до зимы, даетъ воз-

• можиость иаселен1ю 
у с т р а и в а т ь тамъ 
свои зимовки (кстау). 
Bepxnie горизонты 
горъ въ .пЬтнее вре
мя ТЕОкрываются 
травами, привлекающими сюда на лЬтовки (джайля^^) окрестныхъ жите
лей со стадами. ;Южные склоны горъ скудно норосли травами и почти 
безлЬсны. Ледники извЬстны ,лишь в ъ caMoii восточной части Турке
станскаго хребта на сЬверномъ склопЬ, въ верховьяхъ рЬкл, Х о д ж а -
бакирганъ я Исфара, а на ю ж н о м ъ — в ъ верховьяхъ Зеравшана, но весьма 
вЬроятно, чт'о они имЬются и западнЬе вл. верховьяхл. р . Акъ-су и 
Лнги-арыка. В ъ верховьяхъ (р. Лейлекл. и Дяситы-купрюкъ) Ходжа-бакир-
гана, въ райопЬ перевала Янги-сабакл., нзвЬстгсы два небольшихл. лед
ника {/Холжанскаго и Ррязновскаго); здЬсь же у самаго перева.ла Кыркл.-
булакл, (14.700 фут.), вл. верховьяхъ Лейлека находится довольно значи
тельный (5—6 верстъ) ледникъ Кыркъ-булакъ и д р у г о й меньш1й; ннжгпй 
конецл. иерваго пзъ этихъ ледниковъ находился въ 1896 v. па высотЬ 
12.000 ф.; в ъ верховьяхъ р . Кереушинъ (верхнее течен1е р'Ькп Исфары) 
имЬется девять .ледниковъ (Акъ-тюбекъ, Татынгенъ, Мынл>-теке, Щ у р о в -
скаго и др.) , изъ коихъ самый значительный ледникъ ЦХуровскаго, откры-

Ледникъ Татыиген'ь. {Фот. И. Л. Прсображенскаго). 



тый еще въ 1871 г. А. П. Федченко. Большинство этихъ ледниковъ, окан
чивающихся на высот-Ь отъ 10.100 до 11.400 фут. надъ уровнемъ моря, 
не отличаются крупными разм'Ьрами. Бол'Ье значителенъ ледникъ Щуров- , 
скаго, который, по преуменьшенному, вЬроятно, предположенпо Федченко, 
имЬетъ до 6 верстъ въ длину, а в ъ верхней, о^гень широкой части д о 
8 верстъ въ ширину; число моренъ вмЬстЬ съ б о к о в ы м и — 8 ; конецъ 
ледника лежитъ нынЬ на высотЬ 10.950 футовъ. Бергъ, посЬтившш эту 
ледниковую группу въ 1906 г о д у и осмотрЬвш1й ледникъ Щуровскаго , 
пришелъ къ заключешю, что этотъ п о с л Ь д ш й за 35 лЬтъ (1871—1906 гг.) 
нисколько не отступилъ и что друг1е ледники также не только не отсту-
паютъ, но и находятся въ стад1и возрастан1я; для нЬкоторыхъ изъ нихъ 
(Татыгенъ) это не подлежитъ сомнЬн1ю. Во время ледниковаго иер1ода 
ледники въ этой мЬстности спускались до 7.200 фут. надъ уровнемъ 

моря. Изъ ледниковъ 
южнаго склона из
вЬстны ледники: Ра-
ма, Фарахнау, Тол-
стова, Скачкова и 
Миръ-аминъ; четыре 
послЬднихъ ледника 
нредставляютъ пра
вые притоки Зерав-
шанскаго, а пер
вый — уже давно 
отд'Ьлился отъ него 
и .является самостоя-
те.льнымъ. Да.лЬе къ 
западу, въ верхо
вьяхъ притока Зе
равшана Табушинъ-
даръи [Янги-сабакъ), 
нЬсколько восточнЬе 
вершины Акъ-чукуръ 
(17.990 фут.), имЬется 
четыре небольшихъ 

ледника {Куй-мганы, Раувута, Сари-айдара и Непиджана); н и ж и ш 
конецъ одного изъ нихъ (Сари-айдара) находился 1896 г о д у на высотЬ 
11.900 фут. 

Къ востоку отъ перевала Матча (13.000 фут.) и расположеннаго 
въ верховьяхъ Зеравшана, Соха и частью Исфары мало изслЬдованнаго 
горнаго узла РХокъ-су Туркестансюй хребетъ нринимаетъ назван1е Алай
скаго; п о с л Ь д н ш направляется на сЬверо-востокъ, сначала въ видЬ д о 
вольно пологой, а затЬмъ и болЬе крутой, обращенной вогнутостью на 
сЬверъ, д у г и и иримыкаетъ къ Ферганскому хребту. В ъ этихъ иредЬлахъ 
Алайскш хребетъ имЬетъ въ длину н'Ьсколько бо.пЬе 300 верстъ и пред
ставляетъ величественную г о р н у ю цЬпь, до 15.000—16.000 фут. высоты, с ъ 
отдЬ.пьными вершинами, иоднимающимися до 19.000—20.000 фут., увЬн-
чанную на большей части своего протяженья вЬчными сн'Ьгами. Запад
ная часть хребта значительно выше восточной и скрываетъ в ъ своихъ 
нЬдрахъ многочисленные, но еще мало изслЬдованные, ледники. . СнЬго-

Боковые ледники ледника Щуровскаго. [Фот. И. II. Преоора-
женскаго). 



вая лишя .пежитъ на Алайскомъ хребтЬ на высот'Ь около 13.000—14.000 
футовъ, |1 в е р х ш й предЬлъ древовиднаго можжевельника, образующаго 
лЬсныя заросли въ ущельяхъ , не ниже 11.200 футовъ. Пути сообщентя, 
ведущ1е изъ Ферганы черезъ Алайсшй хребетъ на Алай и в ъ Кашгаръ, 
нроходятъ черезъ высогае, иногда весьма трудные, перевалы и предста
вляютъ въ большинств'Ь случаевъ горныя тропы, л'Ьпящтяся по карни-
замъ скалъ и осыпямъ; лишь одипъ изъ переваловъ—Талдыкъ (11.600 ф.) 
въ восточной части хребта разработанъ для колеснаго. движен1я. Изъ 
иереваловъ, кромЬ Талдыка, обычнаго пути изъ Ферганы на Алай и 
Памиръ, наиболЬе изв-Ьстны: Терекъ-даванъ (13.500 фут.), в е д у щ ш в ъ 
Кашгаръ, Белъ-аули (15.000 фут.) и Наурузъ (14.300 фут.), къ востоку 
отъ Талдыка, и Джиптыкъ (13.600 фут.), Сарыкъ-моголъ (14.144 фут.), 
Тенгизъ-бай (11.800 ф.), Кара-казыкъ (14.300 ф.) и Тутекъ (14.500 ф.) 
къ западу отъ него. Алайсшй хребетъ служитъ водоразд'Ьломъ между 
бассейномъ Сыръ-дарьи съ одной стороны (сЬверъ) и бассейнами Аму-
;i;apbH и Тарима съ д р у г о й (югъ) . Къ ю г у отъ хребта находятся верхо
вья Сурхоба, одного изъ притоковъ А м у , а къ юго-востоку истоки 
Кызылъ-су, одного изъ в е р х о в ш Кашгаръ-даръи, питающей Таримъ. Съ 
сильно развитыхъ сЬверныхъ склоновъ Алайскаго хребта стекаютъ рЬки: 
Сохъ, Шахимарданъ, Исфайрамъ, Наукатъ, Акъ-бура (Турукъ), Кур-
шабъ (Гульча), отчасти Таръ, Кара-кулъджа и много д р у г и х ъ , менЬе 
значительныхъ; посл'Ьдшя три рЬки принадлежать къ системЬ Цара-
даръи, одного изъ д в у х ъ истоковъ (дрз^гой Нарынъ) Сыръ-дарьи, остал1>-
ныя же ири выходЬ изъ горъ въ долину распадаются на множество 
оросительныхъ каналовъ и, полпостью расходуясь на орошетпе по,лей, 
не достигаютъ Сыръ-7дарьи. Склоны А.пайскаго хребта, Какъ и Туркестан
скаго, развиты крайне неравномЬрио; въ то время, какъ южный, обра
щенный къ Алайской дспинЬ, коротокъ, сравнительно очень крутъ и 
нЬсколько расширяется лишь на сЬверо-востокЬ въ бассейнЬ Кызылъ-су 
Кашгарской, сЬверный—развитъ весьма значительно, сравнительно нологъ 
и образуетъ сложную, до 80 верстъ шириной, систему нредгор1й, отро-. 
говъ и нередовыхъ хребтовъ, которые, иостененно нонижаясь, спускаются 
къ Ферганской дслип'Ь. Н'Ькоторые изъ этихъ нередовыхъ хребтовъ и 
отроговъ, какъ, папримЬръ, хребетъ Гезартъ-акартъ, леягащш между 
верхними течеи1ями рЬкъ Турука, Науката и Исфайрамъ и примы-
кающш К'Ь главному въ районЬ перевала Тенгизъ-бай, и хребетъ Белъ-
аули, отходящ1й на сЬверъ отъ перевала того же имени, отличаются зна
чительными размЬрами и достигаюгь 15.000—18.000 ф. высоты. Верховья 
рЬк'ь, залегаю1ц1я между иередовыми хребтами, образуютъ м'Ьстами вы
сошя, богатыя пастбищами продольныя долины, напоминаютцтя по своей 
ириродЬ Алайскую; такова, напримЬр'ь, долина Кичикъ Алай {Малый 
Алай), расиоложенная по р . Кичикъ Алай, представляющей верховья 
р. Турука и Акъ-буры. Скалистый предгорья Алайскаго хребта отлича
ются разнообразными, эффектными контурами и, разсматриваемыя изъ 
Ферганы, они имЬютъ видъ какъ бы ряда кулисъ, поднимающихся одна 
за другой . К у л и с ы эти представляютъ пъ сущности болЬе или менЬе 
параллельный между собой гряды, отдЬлеиныя одна отъ другой про
дольными долинами. Первая, самая низкая, гряда сложена изъ разно-
цвЬтныхъ пород'ь третичной, мЬловой и юрской систем'ь; ' вторая, сЬраго 
цвЬта, состоитъ изъ палеозойскихъ известняковъ и сланцевъ и, наконец'ь. 



третья, самая высокая, сТ) скалистымъ зубчатымъ гребыемъ, с ъ громад
ными снеговыми П0ЛЯЛИ1, состоитъ изъ метаморфическихъ сланцевъ, 
j'paHHTOBb, гнейсовъ и проч. Такой характеръ Алайскаго хребта лучше 
всего виденъ изъ Вуадиля или Чим1она. НаиболЬе значительные ледники 
сгруппированы, невидимому, в ъ занадной части хребта, в ъ области г о р 
наго узла Кокъ-су и иерева,ла Матча. ЗдЬсь кромЬ ледника Зардаля, 
до 6 в. длиною, соединяющагося своимъ фирпомъ съ Зеравшаискилп> 
ледникомъ и заканчивающагося на высотЬ 11.600 ф. (въ 1880 г. при посЬ-
щ е ш и его Мушкетовымъ), извЬстны не менЬе 10 .ледниковъ {Райгор од скаго 
п др.) , ра-сположенныхъ на сЬверномъ склонЬ хребта в ъ бассейнЬ рЬки 
Акъ-терекъ, главнаго истока р . Сохъ ; здЬсь же на рЬкЬ Зардаля (Aki>-
терекъ), прорвавшей древнюю морену, п:\гЬется величественный громад
ный водопадъ, похож1й на Иматру; масса в о д ы ниспадаетъ со скалы на 

скалу, разбивается 
въ пыль и несется 
п Ь н и с т ы м ъ пото-
комъ съ невЬроятпой 
быстротой. ДалЬе на 
востокъ, на томч> ж е 
сЬверномъ склонЬ, 
извЬстны небольш1е 
ледники (не менЬе 
10—12) в ъ районахъ 
переваловъ Кара-
гушъ-хана (ледникъ 
Шимановскаго вт> 
верховьяхъ р . Арча-
баши бассейна рЬки 
Сохъ, около 1 0 — 1 2 
в е р с т ъ д , я и н о ю ) , 
Тюлъбе, Янгы-да-
ванъ, Р{ара-казыкъ, 
С ар ыкъ-м ого лъ, 
Яжиптыкъ, Нау
ру къ. Бель - аули, 

Тюя-джайлау и друг . СвЬдЬнгя о .ледникахъ на юягномъ склонЬ Алай
скаго хребта еще болЬе скудны; ледники извЬстны лишь в ъ верховьяхл> 
Карагушъ-хана (ледникл^ Дамры-шауръ), праваго притока Сурхаба, и 
вл. верховьяхл^ Р-уокъ-су (ледникъ Абрамова), притока Кызы.лъ-су Алай-
ской. 

Картина громаднаго Туркестанско-Алайска1'о хребта, поднимающагося 
па рубежЬ Го.додной Степи и оазисовъ Ферганы, величественна и живо-
иисна. На сотни верстъ надл> жаркими равнинами тянется исполинск1й 
валъ съ бЬлымъ гребпемъ, изрЬзаннымЛ) причудливыми вершинами 
снЬговыхъ гигантовъ, и невольно кажется, что за этой ледяной стЬной 
•лежитъ какая-то таинственная невЬдомая страна, которая должна быть 
не похожа па то, , что мы видимъ по с ю сторону горл>, въ области зноя 
и жажды. И, дЬйствительно, природа этой страны совершенно иная и 
отличается крайне своеобразными особенностями. Влз то время, какъ сЬ-
верная иодошва Алайскаго хребта лежитъ в ъ ФерганЬ на высотЬ в с е г о 

Ледиикл. Райгородскат'о. (Фот. II. П. Преоораокенскаго). 
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1.000—l.pOO фут. надъ, уровнемъ моря, южная нриноднята на высоту в ъ 
нЬсколько разъ большую и образуетъ знаменитую во всей Средней Аз1и 
своими пастбищами высокую долину Алай (рай). Долина эта, бывшая 
1г(-,когда озернымъ бассейномъ, а нынЬ орошаемая р . Кызылъ-су (верхнее 
течеше Сурхоба, притока Аму) , простирается съ востока на западъ, съ-
легкнмъ ухшономъ къ ю г у между Алайскимъ и Заалайскимъ хребтами; 
верхняя часть ея, называемая Башъ-Алай (верхшй Алай) , лежитъ на-
востокЬ ВТ, верховьяхъ р. Кызылъ-су на высотЬ около 11.000 ф., нижняя 
у Дараутъ-кургана находится на высотЬ 8.400 ф.; длина долины около 
120 верстъ, ширина до 22 верстъ, площадь око.по 1.700 кв. верстъ. Бока-
Алая очерчены различно; А л а й с ю й хребетъ, ограничиваюнцй долину оъ 
сЬвера, падаетъ кь ней круто, почти безъ предгор1й; разстоян1е м е ж д у 
гребнемъ его и подошвой, у которой широкимл> .ложемъ плавно течетъ 
Кызылъ-су, не болЬе 
12 верстъ. Заалай-
ск1й хребетъ, наобо
ротъ, образуетъ ши
рокую полосу пере-
довыхлз возвышенно
стей, которая мЬста
ми достпг^аетъ .'50 
верст'ь вл, ширину. 
Климатъ Алая суро
вый; снЬгъ вынада
етъ въ началЬ сеп-
тября и станвае'1'ъ 
въ концЬ мая, а т> 
верхней части доли
ны идетъ нерЬдко 
и Л'Ьтомъ. Днем'ь 
температура въ 1юл'Ь 
достигаетъ - | -25' ' II., 
ночью надаетъ до 
нуля, а иногда ti 
ниже. Раститель
ность Алая имЬетъ 
степной характеръ (тииецъ, ковыль, ч ш и т. п.) и в'ь т е ч е т е короткаго 
трехмЬсячнаго лЬта развивается настолько роскошно, что можетл, itpo-, 
кормить не только скотъ зимующихъ вл, нижней части долины кара-
киргизовъ, но и огромный стада, прикочевываюлдя на Алай лЬтомт, 
ИЗ'Ь южной части Ферганы. По словамъ киргизов'ь, самая изнуренная и 
истощенная лошадг, послЬ двухнедЬльнаго нребыван1я на АлаЬ иопра-
вляется до такой степени, что становится неузнаваемой. ПосЬвы на Ала-Ь 
встрЬчаются то.лько в ъ западной, паибсл'Ье низкой, его части,у Д'а/)дутг,-
кургана, гдЬ въ небольшомъ количествЬ сЬютоя ячмень, ,нше:иица п 
люцерна. Бол'Ье возвышенныя части А.лая зимою совершенно безлюдны 
и завалены глубокими сн'Ьгами. Такимъ образомъ, Алай, по своей при
родЬ, напоминаетъ отчасти высоше сырты Тянь-шаня, расположенные по 
течен1ю Нарына и его притоковъ. Верхняя часть Алая, именно урочище 
Сары-ттиъ, соединена черезъ перевалъ Талдыкл, въ Алайскомъ хребтЬ 

Poccin. Toiri. XIX. • ,. 6 

Одип'Ь ИЗ'Ь ледников'ь верховъев'ь р. Сох'ь. 
{Фот. И. И. Преобраоюенскаго). 
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колесной дорогой , разработанной въ 1893 году , съ укр. Гульчей и гор . 
Ошемъ. Отъ Сары-таша такая же дорога идетъ черезъ иерева,пъ Тау-
мурунъ (11.200 ф.) на верховья Кызылъ-су Кашгарской и заканчивается 
въ укр-Ьплеши Иркештамъ (8.540 ф.), погранпчномъ пункт-Ь Pocc in с ъ 
Китаемъ. 

Къ западу отъ лежащаго въ верховьяхъ р . Зе^эавшана и Соха ма,ло-
изв'Ьстнаго горнаго узла Цокъ-су гранпто-габбровый А л а й с ю й хребетъ раз
д е л я е т с я на две цепи: одна изъ нихъ, северная , составляющая непосред
ственное его продолжен1е, уже описана выше иодъ именемъ Туркестанскаго 
хребта] другая, южная, б о л е е новаго происхождешя, состоящая изъ гранита, 

гнейса и метаморфическихъ породъ , носитъ назваше Р'иссарскаго хребта. 
Хребетъ , этотъ направляется на юго-занадъ и, постепенно понижаясь, 
заканчивается въ 1{аршинской степи, несколько западнее бухарскаго 
города Гузара; длина хребта около 400 верстъ. Между этими д в у м я _ 
хребтами залегаетъ третьи—Зеравгианскгй, который, примыкая къ Гиссар 'ч 
скому хребту, несколько западнее перевала РРакшифъ, тянется на за
падъ почти на 300 верстъ и заканчивается у Джама къ юго-западу отъ 
Самарканда. Зеравшанскш хребетч, отделяетъ долину верхняго Зерав
шана отъ долины Ягнобъ-даръи н верховьевъ Цштутъ-даръи {Вору) и 
Магган,ъ-даръи, лЬвыхъ притоковъ Зеравшана, которые, беря начало на 



сЬверныхъ склонахъ Гиссарскаго хребта, нрорываютъ Зеравшанск1й хребетъ 
и внадаТотъ в ъ Зеравшанъ. Все пространство между Туркестанскимъ и Гис-
сарскпмъ хребтами состоитъ изъ глубокихъ трудно доступныхъ рЬлныхъ 
долинъ и уш;ел1й и не безъ основашя носитъ у туземцевъ назван1е Коги-
стана (Кух-и-станъ), т. е. страны горъ . Гиссарсшй хребетъ достигаетъ наи
большей высоты въ восточной его части, тамъ, гдЬ между послЬдней и 
восточнымъ концомъ Туркестанскаго хребта находятся истоки Зеравшана, 
вытекающаго иодъ именемъ р . Матча изъ огромнаго ледника. Зеравшанскш 

Истокъ р. Зеравшана изъ ледниковаго грота въ Зеравшанскомъ ледник'Ь. 
{Фот. Н. П. Петровскаго). 

ледникъ питается обширными фирновыми полями и иринимаетъ много
численные боковые ледники, сиускаюпцеся съ Туркестанскаго и Гиссар
скаго хребтовъ ; онъ соединяется съ вышеупомянутымъ ледникомъ Зардаля, 
расположеннымъ къ сЬверо-востоку отъ перевала Матча (13.800 ф.) въ 
Алайскомъ хребтЬ, и принадлежитъ, слЬдовательно, къ тину переметныхъ 
ледниковъ, характерныхъ вообще для этого хребта. Длина Зеравшанскаго 
ледника отъ перевала Матча до конца—24 версты ири ширинЬ около — 
iVa версты; нижшй конецъ его лежитъ (1880 г.) на высотЬ 9.000 ф-, т. е. 
на 2.600 ф. ниже конца ледника Зардаля. По изслЬдовашямъ Мушкетова, 
произведеннымъ въ 1880 году , во всЬхъ ледникахъ Зеравшанской группы 



.'^ам'Ьчаются явленья отетунан1я, что, между щэочимъ, доказывается огром
ными конечными тяоренами, встречающимися у селен1й Д1аминоръ и 
Пальдоракъ, верстъ на 50 ниже теиерещняго конца главнаго ледника. 
Поверхность ледника покрыта множествомъ моренъ, с.ливаюн;ихся в ъ 
нижней его части въ сплошной каменистый покровъ н различающихся 
нетрог^эафически, смотря по тому, нринадлежатъ лп опЬ боковымъ лед
никамъ Туркестанскаго (г^анитовыя морены) или Гиссарскаго (сланце-
выя морены) хребта. Къ боковымъ .ледникамъ, спускающимся съ сЬвер
наго склона Гиссарскаго хребта, иринадлежатъ, начиная cnepxj ' : Бпльш, 
Алашбай, Ахунъ, Назаръ-айлякъ 1-й и 2-й, Поракъ и Ярхичъ. Высота 
J\iccapcKaro хребта в'ь раГюн'Ь ве^^ховьев'ь Зеравпхана весьма значительна; 
Е^ебень его поднимается 1'ораздо выпю снЬговой лин1и, а отдЬльныя 
ве]эпшны достигаютъ не менЬе 18.000—19.000 футовъ (пики—Ростовцева,. 
Барзенги а др . вт> верховьяхъ Ягноба) . Такой характеръ сохраняетъ 

.хребетъ во многихъ мЬстахъ и въ с^эедней своей части почти до 37° в. д . 
(от'1> Пулкова), гдЬ пок2эытый снЬгом'ь величественный массивъ Хазретъ-
султанъ, около 15.000 ф. вышиной, является, невидимому, нослЬдней 
снЬговой вершиной Гиссарскаго хребта; далЬе кт. западу г о р ы сильно 
иониясаются и образуютъ цЬлую систему иевысокихъ грядъ и кряжей, 
которые, располагаясь въ видЬ вЬера между Сурханолгь, правымъ при
токомъ Аму, п бассейномъ Кашка-дарьи, залегающимъ междл^ западными 
оконечностями Зеравшанскаго и Гиссарскаго хребтовъ, наНравляются, 
иостененно попижаясь, на юго-западъ н заканчиваются небольшими воз 
вышенностями на берегу Адгу-дарьи. Гиссарск1й хребет1> служитъ в о д о -
]|)аздЬлол1ъ между бассейномъ Зеравшана, съ одной стороны, и водами 
В а х т а (Сурхобъ) , Кафирнигана и Сурхана (трехъ главныхъ п р а в ы х ъ 
ггрнтоков'ь Аму-дарьи) , а также и Кашка-дарьи, теряюптейся въ Карши1£-
cKoir стенп, с'ь друго11. СЬверный склонъ хребта, сиускающ1йся к ъ 
уя1;е,г1ьямъ Ягнобъ-дарьи и д р у г и х ъ лЬвыхъ притоковъ Зеравшана, срав-
ните.чьно коротокъ и крутт,, южный, ионижаюгцшся къ названнымъ 
нритокаьгь А м у и изрЬзанный множествомъ уще,п1й впадаю1цихъ въ н и х ъ 
потоковъ, болЬе шнрокт. и нологъ ; въ особенности значительнымъ раз-
вит1емъ от.лпчается этот'ь склонт> въ западной части хребта, гдЬ обшир
ная система второстеиенныхт, г^эндт, т^п^ется, какт. было указано, д о са-
дЕОй Аму-дарьи. Изъ иереваловъ вт, Гиссарсколгь хребтЬ, ведущихъ изъ 
долины Зеравшана вт> бухарсгая бетгства Гисоаръ ж Каратегинъ, бо,пЬе 
извЬстны, начиная съ востока: Фитуракъ (13.304: ф.), Пакгиифъ (12.000 ф.), 
нредставляюпцй кратчайпий путь изъ Ура-тюбе черезъ верховья Зерат!-
шана вт> сто.лицу Каратегина—Гармъ, Хакъ (12.316 ф.), по которому иро
легаетъ путь съ верховьевъ Ягноба въ Кафирниганъ, Анзобъ (12.240 ф.), 
наиболЬе удобный на пути изъ верхняго Зеравшана въ Гхтссаръ, 
Шутуръ-гарданъ (11.300 ф.). Мура (12.170 ф.), черезъ который ироле
гаетъ ]5ьючная тропа изъ верхняго Зеравшана мимо озера Искандеръ-
куль ВТ. Каратагь и Гиссаръ, и Тамшл'шъ, междз^ Акъ-су (одинъ изъ 
истоковъ Кашка-дарьи) н р. Туналанх^ъ, правымъ прптокомъ Сурхана, и 
друг . Перевалы черезъ Гиссарскьй хребетъ трудно проходимы и пред-
ставляют'ь вьютаыя, а нерЬдко аюлько пЬпня тропы, .лЬпяпцяся по кру-
тылп. склонам'ь, осыпямъ, снЬгамъ и .ледникамъ PI доступныя лишь В ' ь 
течетпе нЬскслькихл. мЬсяцевъ вл. году . 

Неносредст'венно к'ь ю г у отъ восточной части Гиссарскаго хребта и 
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западной ^^лайскаго, въ направленьп параллельномъ нлп, обои.м'ь, •I'iiueTcsc 
Каратегинскгй хребетъ, названный такъ Ошаниным'!.. Второсте!!еп!и,п1 
хребетъ этотъ, который долженъ быть разсматрпвае^!'!, 1чак'ь передова)! 
гряда пазванныхъ хребтовъ, !1ачинается на восто!{'Ь у В1!аден1я р. К(>1л"1.-су 
въ Кы:зь!,л'ь-су (!iepx!!ee теле1!1е Сурхоба) !г, окайм,пяя съ сЬвера до.!пну 
Сурхоба, сливается съ другими возвышенностями за1!аду от'ь г. Файза-
бада. Гряда эта прорывается правыми притоками Сурхоба и въ восточной 
половин'Ь м'Ьстами дост!1гае1ъ 14.000 ф. высоты. Перева.лы, достигаю1!це 
значительной в1лсоть1 на восток'1-> {Рурумды — К).ООО (|)., Боиъ-бать- • 

Ледник'ь Му1пкетова въ верхов1>ях'ь р. Намрут'ь. {Фот. И. И. Липскаго). 

11.000 ф.), понижаются, какч. i! вся гряда, л^ъ за!!аду (перевалы: Турин— 
8.500 ф., Зардалю !га мер!1д1аи'Ь г. Кафирнп!'а!га — 4.900 ф.). 

Восточная, наибол'Ье высокая част!, Г1!ссарскаго хребта изобилуетъ 
леДН!1КаМИ, большинство 1«0Т0рЫХ'Ь CдЬJraЛИCЬ ИЗВЬСТ1!ЫМ1! .•!!1!ЦЬ В'Ь но-
слЬднее время, послЬ экспед!1ц1!! Л1!!!Скаго. Такъ, кт, ю г у отт> !1ерева.1!а 
Фнтуракъ (18.304 ф.), ,лежа1ца|^ !!рот!!В'ь !!!!жняго itoinui • )еравгаа!!скаго 
хребта, въ верхов!.яхъ р'Ьки Деги-мулла-бадалъ (ве})х(лзья р. Кобудъ, 
!3!1ада!01цей въ Сурхобъ) залегаютъ ледники: Барщевскаго (южный ск,ло!п> 
Гиссарскаго хребта), а таюке My рака и два ледн!!ка Карашибеть (сЬ
верный склонъ передового хребта). ДалЬе 1съ западу, ш> верхо1!ьях'ь 
р . Сорбух'ь (р. Намрутъ) , впадаютцей въ Сурхобч>, расио,ложена группа 



ледниковъ, состояБцтхъ изъ большого, отличающагося величественнымъ 
циркомъ, ледника Галагана (конецъ 11.550 ф.), ледниковъ Галанетъ 
(конецъ 11.627 ф.), Дибараръ и огромнаго живописнаго ледника Мушке
това (конецъ 11.332 ф.). Заиадн-Ье, въ верховьяхъ р . Сорбо, на южномъ 
СКЛОН'Ь залегаютъ ледники: величественный, трудно доступный ледникъ 
Соколова, Ташкуватъ и друг1е, менЬе значительные. На сЬверномъ 
склонЬ хребта извЬстны ледники у перевала Пакшифъ, противъ сел. 
Новобадъ и, въ особенности, въ верховьяхъ р . Лгнобъ, бассейнъ кото
рой, отличаюш;1йся трудной доступностью, дикостью и своеобразнымъ. 
иаселешемъ, залегаетъ между Гиссарскимъ (югъ) и Зеравшанскимъ-
(сЬверъ) хребтами. ЗдЬсь, кромЬ нЬсколькихъ небольшихъ ледниковъ, 
спускающихся съ Зеравшанскаго хребта {Равасангъ, Каргъ, Таваствинъ, 
Ривутъ и друг . ) , Липскимъ открыта группа большихъ ледниковъ, распо-
.юженныхъ въ верховьяхъ р . Сангдара и Барзенги, изъ которых'ъ с о 
ставляется р . Ягноб'ь. Въ верховьяхъ р . Барзенги имЬется три ледника, 
цзъ коихъ главный, Ростовцева, отличается очень большими размЬрами 
и имЬет'ь д о 1 версты в'ь ширину; нИ5йн1й конецъ его находится на 
высотЬ 11.493 .ф. Въ верховьяхъ р . Сангдара найдены два ледника, изъ 
коихъ главный, того же имени, им'Ьетъ до 10 верстъ въ длину; н и ж ш й 
конецъ его расиоложенъ на высотЬ около 12.000 ф. Еще далЬе на за
падъ ледники извЬстпы къ юго-востоку отъ перевала Анзобъ , у перевала 
п на самомъ перевалЬ Мура, въ верховьяхъ р . Кштутъ-дарьи (ледникъ 
Богдановича) и, наконецъ, въ массивЬ Хазретъ-султанъ, гдЬ въ верхо-
вьях'ь р . Акъ-су (иритокъ Кашка-дарьи) находится ледникъ Спверцова. 

Въ районЬ перевала Накшифъ (12.000 ф.) къ Гиссарскому хребту 
примыкаетъ съ сЬвера Зеравшанскш хребетъ, который, нанравляясь в ъ 
видЬ очень пологой, выгнутой на юг'ь, д у г и прямо па западъ, тянется 
па протяжеи1и около 300 верстъ д о Джама, гдЬ горы переходятъ в ъ 

- холмы и постепенно сливаются со степью. Восточная половина хребта, 
:\о р . Вору (Кштутъ-дарья) покрыта вЬчными снЬгами и ледниками и 
представляетъ больштя трудности для прохода ; отдЬльныя вершины 
поднимаются здЬсь до 18.000—19.000 ф. (гора Чабдара 18.300 ф.), а труд
ные и не всегда доступные перевалы не ниже 12.000—13.000 ф. Такъ, 
снЬговой перевалъ Дархъ, служапцй главнымъ путемъ сообщен1я для 
верховьевъ долины Зеравшана съ ущельемъ Ягнобъ-дарьи, имЬетъ 
13.000 ф. падъ уровнемъ моря. Дал'Ье къ западу хребетъ становится 
1шже, CHbi'a исчезаютъ и перевалы значительно понижаются; перевалъ 
Гахта-карача имЬетъ 5.500 ф., а Лжамскгй перевалъ на западной око
нечности хребта, через'ь который ироходитъ единственная колесная д о 
рога изъ Самарканда в ъ Карши, имЬетъ всего 2.000 ф. высоты. Зерав-
шансшй хребетъ сравнительно узокъ, изрЬзанъ глубокими ущельями и 
отличается крутыми склонами; южный склонъ, въ особенностн въ восточ
ной части хребта, значительно круче сЬвернаго. Склоны горъ м'Ьстами 
покрыты рЬдкими зарослями древовиднаго можжевельника, тополя и 
нЬкоторыхъ других'ь породъ . Въ восточной своей части Зеравшансюй 
хребетъ от.дЬляет'ъ верхнее течен1е Зеравшана (Матча) отъ ущелья 
Ягнобъ-дарьи, лЬваго его притока. Ягнобъ-дарья, начинаясь изъ ледни
ковъ Зеравшанскаго и Гиссарскаго хребтовъ, течетъ сначала на занадъ 
между этими хребтами; зат'Ьмъ, приняв'ь слЬва Искандеръ-дарью, выте
кающую изъ озера Иска]^деръ-куль, нрипимаетъ назвап1е Фанъ-даръи, 



поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ па сЬверъ и, прорвавшись п о 
узкому, дв(кому и опасному для движешя ущелью черезъ Зеравшансюй 
хребетъ, впадаетъ въ Зеравшанъ. Длина ущелья, бока котораго крайне 
интересны въ геологическомъ отнопгеши, 24 версты, при чемъ начало 
его на высот-Ь 4.500 ф., а конецъ на высотЬ 6.300 ф. Несмотря на то, 
что дорога идетъ но онаснымъ карнизамъ и балконамъ, нависшимъ 
надъ иронастью, въ глубинЬ которой бушуетъ Фанъ-дарья, ущелье э то 
служитъ главнЬйшимъ путемъ, связывающимъ оба склона хребта и ве-
д у щ и м ъ изъ долины Зеравшана въ ущелье Ягнобъ-дарьи, къ озеру 
Искандеръ-ку.пь и далЬе черезъ перевалъ Мура въ Гиссаръ. ДалЬе к ъ 

Пещеры Кантукъ па р. Иекандеръ-дарь'Ь въ бассейн-Ь Зеравшана. 

западу Зеравшансшй хребетъ служптъ водораздЬломъ между Зеравша-
номъ и верховьями лЬвыхъ его притоковъ — Ештутъ-дарьи (Вору) и 
Машанъ-дарьи, которые, беря начало на сЬверныхъ склонахъ Гиссар
скаго хребта, подобно Фанъ-дарьЬ, прорываютъ Зеравшансшй хребетъ по 
трудно доступнымъ ущельямъ. Наконецъ, еще западпЬе Зеравшансшй 
хребетъ раздЬляетъ бассейнъ Зеравшана и Кашка-дарьи. 

ЗанаднЬе массива Хазретъ-султанъ Гиссарсгай хребетъ уклоняется 
къ юго-западу и сильно понижается; вмЬстЬ съ тЬмъ онъ распадается на 
множество вто1эостепенныхъ грядъ, которыя, направляясь на юго-занадъ, 
своими лучеобразно расходящимися отрогами и контрфо]зсами нополняютъ 
все пространство между Кашка-дарьей п Сурханомъ. Непосрёдственнымъ 



продо,лжешемъ хребта является, невидимому, съ одной стороны та 1'ряда, 
которая залегаетъ между бассейномъ Кап1ка-да]эьи и Гузаръ-дарьи н, 
быстро понижаясь къ западу (перевалы: Ханымъ-кашка — 7.150 ф., 
Лайликъ-газысъ—4.450 ф., Алтмышъ-куталъ—3.400 ф.), заканчивается у 
Гузара, а съ другой—палеозойская гряда Байсунъ-тау. Эта посл-Ьдияя 
гряда, самая значительная но высотЬ, составляетъ, по м н Ь ш ю Мушкетова, 
геологическую ось всей прилегаюш,ей системы грядъ и главное продол-
ж е ш е Гиссарскаго хребта; она тянется съ сЬверо-востока на юго-занадъ 
п о д ъ разными наименовашями, на протяжеши болЬе 150 в., окаймляя съ 
запада долины Сурхана и Ширабадъ-дарьи и достигая кое-гдЬ 9.000—10.000 
футовъ высоты. Въ горахъ Байсунъ-тау, къ сЬверо-западу отъ г. Байсунъ, 
на бо.льшой до^эогЬ изъ Самарканда и Бухары въ долины Сурхана и Ка-
фирнпгана (Гиссаръ) находится знаменитое съ древнихъ временъ ущелье, 
называемое Щелпзными воротами. Ширина ущелья не превосходитъ 
10 саж., а мЬстами и меньше; дно гладкое, усыпанное мелкимъ рЬчнымъ 
пескомъ и галькой; западный конецъ ущелья, длина котораго около 
2 верстъ, лежитъ на высотЬ 3.740 фут., а восточный—3.540 ф. надъ 
уровнемъ моря. Бока ущелья почти совершенно отвЬсны и возвышаются 
футовъ иа 500 надъ дномъ, вслЬдств1е чего ущелье представляется 
мрачной треБ!;иной и производить тяжелое впечатлЬше. Весною по 
у щ е л ь ю протекаетъ потокъ (одно изъ верховьевъ Ширабадъ-дарьи) , 
образовавш1й в ъ течен1е тысячелЬт1й ущелье. ЖелЬзныя ворота всегда 
имЬли важное экономическое и политическое значен1е, какъ единствен
ный болЬе удобный Hj^Tb, ведупцй отъ Бухары въ Гиссаръ, вслЬдств1е 
чего нутешественники и завоеватели пользовались ими очень часто. 
МЬстные жителЕс называютъ желЬзныя 1юрота Бусгола-хана (коз1й домъ) . 
Подобный же ул^елья раз^гыва имЬются и въ друх'ихъ мЬстностяхъ 
въ горахъ Байсунъ-тау. Большинство остальныхъ грядъ, образующихъ 
своими безжизненными, лишенными растительности отрогалш и увайлами 
юго-занадныя предгорья Памиро-Алайской системы, состоитъ изъ болЬе 
н о в ы х ъ третичныхъ и мЬловыхъ отложен1й; всЬ онЬ {Та.ичи, Тойчи, 
Кызылъ-джаръ, Маликъ-тау, Акъ-тагъ, Ширъ-дагана, Темиръ-оглы, 
Акъ-капчагай и т. п.) въ общемъ тянутся съ сЬверо-востока на 
юго-западь и обязаны своимъ образовахиемъ дЬятельности в о д ы (раз-
мыт1ю). Подобное же строеше и сходныг! характеръ имЬютъ и тЬ 
возвышенности, которыя леясатъ далЬе къ востоку между долинами Сур
хана, -Кафирнигана, Вахша (нижнее теченье Сурхоба) и Яхъ-су . Боль
шая часть междурЬчныхъ пространствъ заняты здЬсь длинными и ши
рокими возвыпьенностями, имЬющими в и д ъ то расн.лывчатыхъ уваловъ 
и стеиныхъ нагор1й, то болЬе и.ли менЬе рЬзко выраженныхъ извили-
стыхъ грядъ, имЬющихъ направлеше съ сЬверо-востока на юго-заиад'ь, 
а иногда почти съ сЬвера на ю г ъ . ВсЬ эти возвышенности тянутся на 
протяжеши около 150 верстъ, не превышаютъ 3.000—4.000 фут. высоты, 
отличаются недостаткомъ, а мЬстами и нолнымь отсутствьемъ, в о д ы и 
незамЬтно сливаются своими пыльными лессовыми склонами съ стенными 
иространствами рЬчныхъ долинъ. НаиболЬе рЬзко выраженная гряда, 
ограничивающая съ запада долину Кафирнигана и простирающаяся 
отъ гор . Гиссара до Аму-дарьи, извЬстна п о д ъ именемъ Баба-тагъ\ 
возвышенности между Кафирниганомч> н Вахшемь носятъ разныя 
наименовашя {Акъ-тау, Р^ази-малекъ, Джитымъ-тау и проч.) и на 



с'Ьвер'Ь сливаются съ ютю-западпьгми отрогами Каратегинскаго хребта; 
наконецъ, дысоты между Вахшемъ и Яхъ-оу состоятъ и,зъ системы раз-
бросанныхъ грядъ {Терекли-тау, Чалъ-тау, Джиланы-• may, Гулп-
зинданъ и др.) , которыя, повышаясь по нанравлетню къ с е в е р у , обра-
зуютт. настояпце горные хребты, какъ, нанрим^ръ, Вахшскгй, распо
ложенный между Вахшемъ и верхнимъ теяешемъ р. Кызылъ-су (при
токъ А м у ) , а иа северо-востоке стгиваются съ юго-зана/щыми предгорьями 
Дарвазскаго хребта. Вахпгстй хребетъ, окайлг.ляютщй л е в ы й берегъ Вахша 
отъ устья р е к и Х и н г о у приблизительно до параллели г. Вальджуана, 
достигаетъ въ с е в е р н о й части значительной в ы с о т ы ; неревалъ Гармакъ 
имеетъ з д е с ь 9.200, а перевалъ Тундакъ -12 .440 ф. надъ уровнемъ 
моря. 

1хъ ю г у отт. orpoMHOir Гиссаро-Алайской дуги , образуюню!! на про-
тяжен1и почти 500 верстъ с е в е р н у ю сторону долины Сурхоба (Кызылт,-
оу) , наиболее значительнаго нраваго притока Аму-дарьи, залегаетъ слЬ-
дуюш;ая, м е н е е д.лннпая, но етце болЬе мощная складка Памиро-Алатюкой 
системы. Складка эта, составляя на значительномъ нротяжен1и южный 
склонъ долины Сурхоба и и м е я иап|)авлеп]'.е, х^акъ п предыдущая, съ 
юго-запада на северо-востокъ, простирается въ длину око,по 350 верстъ и 
состоитъ изъ д в у х ъ хребтовъ : Петра Великахю на западе и Заа,лайскаго 
на востоке . 

Хребетъ Петра Великаго, открытый и названньхй такъ Ошанинымъ 
въ 1878 году , залегаетъ между Сурхобомч. и его притокомъ Мукъ-су, 
на с е в е р е , и р. Х и н г о у (Оби-хингоу, Хул,лясъ), притокомъ того же Сур
хоба, на ю г е ; на западе онъ простирается до впадеп1я Х и н г о у въ Gj]}-
хобъ, восточной же его оконечностью можно принять 42° В О С Т О Ч Г Е О Й Д О . Т -

готы (отъ Пулкова) , гдЬ, в ъ верховьяхъ Мукъ-су, Арзынга и Ванча, къ 
нему съ юго-запада примыкаетъ Дарвазскт хребетъ и .лежитъ ма.ло 
изследованная .ледниковая область, съ огромнымъ .ледникомъ Федченко 
и тремя высокими пиками: Шиль-бе, Сандаль и Мусъ-джилга. Въ этихъ 
пределахъ хребетъ имеетл, въ длину около 160 верстъ, при наибольшей 
ш и р и н е около 40 верстъ, и нредставляетл, хотя и м е н е е высокую, ч е м ъ 
предполагалъ Опханинл., но все же могучую компактную с н е г о в у ю гор
н у ю цепь , которая въ течен1е большей части года является совершенно 
непреодолимой преградой. Н а и б о л е е низка и доступна западная частг, 
хребта, г д е безснежный перевалл, Камчиракъ достигаетъ всего око.ло 
9.000 ф. надъ уровнемъ моря; на мерид1ане Гарма появ.пяются в е ч н ы е 
снега , а несколько восточнее хребетъ поднимается не ниже 16.000—17.000 
футовъ (иикъ Сары-каудаль), при в ы с о т е переваловъ около 12.000 фут. 
{Фольнал1а—11.500 ф., Люли-харви—12.500 ф.); д а л е е къ востоку хребетл. 
имеетъ не м е н е е 17.000—18.000 фут. высоты (пикъ Саганаки) и за пере-
валомл, Гарданъ-и-кафтаръ (12.700 ф.) представляетъ, какъ на южномъ, 
такъ п въ особенности на с е в е р н о м ъ склонахъ, огромное развит1е с н е 
гового и ледниковаго покрова. Самыя высогая точки хребта находятся на 
: Р . О С Т О Ч Н О Й его оконечности, г д е названныя вершины нредста1з,ляютъ ст. 
переткала Терсъ-агаръ въ Заалайскомъ х р е б т е картину огромнаго массива, 
на д в е трети высоты покрытаго снегами ; высота вершины Мусъ-джилга 
не м е н е е 22.000 ф., друг1я д в е немногимъ ниже. Хребетъ Петра Вели-, 
каго сложенъ почти исключительно изъ осадочпыхъ, очень чарто краснаго 
цвета слоистыхл, нородъ (сланцы, известняки, песчаники), при чемъ- рре-



бень его, представляющхй, какъ и большинство другихъ средне-азхатскихъ 
хребтовъ, мало выдающихся вершииъ, состоитъ изъ почти вертикальныхъ 
слоевъ (поставленныхъ на голову) . Характеръ склоновъ хребта различенъ: 
въ то время, какъ сЬверные склоны его отличаются сравнительно мягкими 
очерташями и надаютъ къ Сурхобу террасами, покрытыми пастбищами 
и нолями, южные, наоборотъ, скалисты, почти лишены растительности и 
изрЬзаны глубокими ущельями, иду]цими до самаго гребня. -

Изъ множества стекающихъ со склоновъ хребта рЬчекъ и потоковъ 
наиболЬе значительной является иритокъ р . Хншоу—Шаклы-су, которая 
беретъ начало въ средней части хребта и в-ь своихъ верховьяхъ (Бози-

Видъ на южный склонъ хребта Петра Великаго изъ Ляпгара на р. Хингоу. 
(Фот. В. И. Липскаго). 

ракъ, Кара-шура, Зери-заминъ и друг . ) образуетъ систему высокихъ меж-
горныхъ долинъ, изобилующихъ озерами и ледниками. Вся восточная 
болЬе высокая часть хребта Петра Великаго, приблизительно отъ пере
вала Гарданъ-и-кафтаръ, представляетъ ледниковую страну, гдЬ ночти 
всЬ ущелья , всЬ верховья рЬчекъ какъ на южномъ, такъ и въ особен
ности на сЬверномъ, склонахъ заняты ледниками и слЬдами имЬвшей 
здЬсь нЬкогда мЬсто етце болЬе интенсивной ледниковой дЬяте,пьности,, 
въ видЬ огромныхъ моренъ, озерт, и д р у г и х ъ п о д о б н ы х ъ образовашй. 
МЬстамп здЬсь даже наблюдаются ледниковые узлы, т. е. пункты, отъ 
которыхъ ледники расходятся въ разныя стороны. Огромное большинство 
ледниковъ. открыто и описано в'ь общихъ чертахт, лишь въ самое ио
слЬднее время, главнымъ образомъ Липскимъ и отчасти Эдельштейномъ, 
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НО восточная оконечность хребта между Мукъ-су и Арзынгомъ еще ж д е т ъ 
изслЬдователей п обЬщаетъ повидимому не менЬе плодотворные резуль
таты. На сЬверномъ склонЬ хребта въ бассейнЬ Шаклы-су и Кара-щуры 
залегаютъ: сложный ледникъ 5е/>м-Зй.'ИМН-5 (конецъ 10.148 ф.), гранд1озный 
ледникъ Петра Великаго (верховья рЬки Бозиракъ) д о 2 в. шириною ж 
не менЬе 12 в. длиною, слагающайся изъ 11 вЬтвей и оканчиваюпцйся 
на высотЬ 10.700 ф.; Борольмазъ (10.300 ф.), д о 15 в. длиною съ лед-
н]1Ковымъ узломъ, откуда ледники направляются въ разныя стороны; 
Товарбекъ, Кызылъ-су ж друг . Въ верховьяхъ р . Дивана (лЬвый при
токъ Мукъ-су) находится ледникъ Ошанина (11.190 ф.) до 12 в. д л и н о ю 

•4 

Ледяная ст^на на ледник'В Сафидакъ (южный склонъ хребта Петра Великаго). 
{Фот. В. И. Липскаго). 

и 2—3 версты ширхпюю; толщина льда достигаетъ 150 ф. В ъ в е р х о в ь я х ъ 
д р у г и х ъ лЬвыхъ притоковъ Мукъ-су, стекающихъ с ъ хребта, имЬются 
также ледники: Шагазы (9.230 ф.), Сугранъ (9.900 ф.) и друг . Въ районЬ 
помянутой выше Карашуринской долины находится р я д ъ небольшихъ 
озеръ, расноложенныхъ на высотЬ 11.000—12.000 ф. и частью иокрытыхъ 
плавающимъ льдомъ; наиболЬе значительно изъ нихъ озеро Тунгуюкъ-
куль (длиною 5—6 в., шириною 4—5 в.) , расположенное на высотЬ 
10.700 ф.; оно получило назваше отъ водоросли Nostoc pruniforme 
(тунгуюкъ) , которая въ немъ встрЬчается. На южномъ склонЬ, къ ю""у и 
юго-востоку отъ перевела Гарданъ-и-кафтаръ, извЬстны ледники: Джи-
ги.пи, состояпцй изъ 5 вЬтве!! (конецъ на 11.434 ф.), Сугдунъ изъ шести 
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в'Ьтвей, Бурны, Верешкаи {Юзманъ—10.857 ф.), Пиръ-яхъ (11.250 ф.) п 
друг1е. ^ Одипъ изъ .ледииковъ южнаго склона перевала Люли-харви 
названъ Новицкимъ ледникомъ Пгьвцова. По наблюден1ямъ Эделыптейна, 
ледники Бороль1[азъ и Товарбекъ въ течеше года (1905—1906) отступа,пи, 
а ледникъ Пиръ-яхъ возросъ npHM-i^pno на 30 саж.; такимъ образомъ, 
одни ледники хребта настунаютъ, д р у п е ясе убывают'ь, что зам'Ьчается и 
в ъ д р у г и х ъ горныхъ странахъ Туркестана. НаибслЬе значите.яьнымъ .лед
никомъ хребта Петра Великаго яволяется, однако, ледникъ Федченко, 
открытый и названный такъ Ошаниным'ь. Ледникъ этотъ находится на-
восточномъ конц'Ь хребта въ истокахъ Сель-су, одной изъ р'Ькъ, соста-
в л я ю щ и х ъ Мукъ-су, и им'Ьетъ въ длину до 20 верстъ. У нижняго конца 
« ъ ледникомъ Федченко сливается ледникъ Танимасъ, который, заходя 
частью в ъ долину р-Ьки Ба.ляидъ-шика, преграждаетъ иногда ей путь ; 
рЬка въ такихъ случаяхъ образуетъ выше ледника озеро , ирорывъ 
котораго ироизводитъ сильнЬйшее наводненье въ долпнахъ Се,пь-су п 
Мукъ-су. Око.ло 20 верстъ ниже впадешя Сель-су въ Мукъ-су, в'ь истокахл, 
•л'Ьваго ирргтока послЬдней р . Кара-сель, имЬется значительный .ледникъ 
Кара-сель, цазваиный Корженевскимъ ледникомъ Мушкетова. Небольшхе 
ледники спускаются также ст, массива Шиль-бе—Сандаль—Мусъ-джилга. 

Все нрост]эапство между долиной р . Хи1£гоу на оЬверЬ и ущельемл^ 
Пянджа (верховья А.\[у-дарьи) на югЬ заполнено Ларвазскимъ хребтомъ 
и его отрогами и иредстав.пяетъ изрЬзанную глубокими ущельядш трудно 
доступную г о р н у ю страну, 1-13вЬстную подъ именемъ Дарваза (ворота). 
Начинаясь на запад'Ь, на правомл, 6eperjr Пянджа, приблизительно п о д ъ 
40° в. д. (от'ь Пулкова) , Дарвазск1й хребетл. направляется сначала на 
сЬверо-востокъ, а затЬмл, на мерид1анЬ столицы Дарваза г. Ка.ла-и-хумб'ь 
уклоняется к'ь востоку ; повернувъ подъ 41° в. д. вновь на сЬверо-востокъ, 
хребетъ сохраняетъ это нанрав.лете д о 42°, гдЬ онъ, повидимсму, иримы
каетъ или подходитл, къ хребту Петра Великаго. Такимъ образомл,, обхцее. 
иаправленхе Дарвазскаго хребта - - съ юго-запада на сЬверо-востоклэ — оди
наково съ направ.лен1емл, хребтов'ь Петра Великаго и Заалайскаго; протя
жеше его около 200 верстъ. СЬверный склонл-. хребта сравнительно бо.лЬе 
развитъ и образуетъ нЬокслько довольно значительныхл^ отроговъ, южный, 
наоборот'ь, очень крутл^, распадается на коротше контрфорсы и мЬстами 
обрывается к'ь г,лубокому ущелью Пянджа почти отвЬсными скалами. На 
сЬверныхъ склонахл, хребта берутл, начало верховья р . Яхъ-су, лЬвые при
токи Хингоу (Сары-объ, Мазаръ) и эта нослЬдияя рЬка подл, именемл, 
Арзынга и правый приток'ь ея Гармо; съ южныхъ—стекаютл, лишь коротше 
нотоки, виадающ1е вл, ГРянджъ и въ правый притокъ его Ванчъ, г.лубокое • 
ущелье котораго тянется у южной иодошвы всей восточной части Дарвазскаго 
хребта. Высота хребта, сложеннаго из'ь оланцевл^, известняковъ, песчани
ковъ и массивныхъ породъ, весьма значительна и в'ь этомъ отиошен1и 
онъ не только не устунаетъ хребту Петра Великаго, но и превышаетъ ио-
с л Ь д ш й , достигая въ самыхъ высокихъ точкахъ не мен'Ье 18.000—19.000 фу
т о в ъ . У ж е вл̂  самом'ь началЬ хребта отдЬльныя вершины иоднимаются 
выше 15.000 фут. {Кухъ-и-фурушъ—15.200 ф.), а н'ЬскЬ,пько сЬвернЬе 
перваго перевала Вальвалякъ (10.640 ф у т . ) — д о 19.000 фут. {ая-кухъ-
19.000 ф.); далЬе къ сЬверо-востоку гребень хребта едва ли ниже, о 
высотЬ же восточной части его свЬд'Ьн1й не имЬется. Кл> сЬверо-востоку 
отъ перевала Вальвалякъ находятся перевалы: Равноу, Сары-объ (11.100 ф.), 
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Гишунъ (11.940 ф.), Висхарви (13.200 ф.), Пшихарвъ, Бунай, Арнаватъ, 
Тихарви и Ахба-и-сътшрги (15.180 ф.); перевалы, ведущ1е съ верховьевъ-
р. Ванчъ на верховья Гармо и Мукъ-су, мало извЬстны. Изъ сЬверныхъ-
отроговъ хребта наиболЬе значительны Кухъ-и-ляуръ, подходящ1й к ъ 
Х и и г о у у кишлака (селешя) Джуръ , и Мазарскгй хребетъ, названный: 
такъ Липскимъ, раздЬляющхй бассейны Мазара и Арзын1;а. 

На всемт> своемъ протяжен1и Дарвазсгай хребетъ, не исключая и: 
его отроговъ, покрьггъ вЬчными снЬгами и изобилуетъ ледниками, свЬ-
дЬн1я о которыхъ имЬются, однако, .чишь для западной части восточной 

Нзломъ леднш.а Бадруть съ водопадами. С'Ьверпый склоыь 
(Фот. В- М- Липскаго), 

Мазарскаго хребта. 

"половины хребта и для Мазарскаго ei'O отрога. Въ верховьяхт> р. Мазара 
находятся больш1е .ледники: Арнаватъ (конецъ на 9.770 ф.), составляю-
нцйся изл, семи вЬтвей, :и Тихарвы, до 15 в. длиною (10.250 фут.) ; оба 
:-)ти .ледника лежать, на сЬверномл. склонЬ Дарвазскаго хребта, у одно-
нменньтхл. переваловл. въ ущелье Ванча. Ледники имЬются также и в ъ 
верховьяхт. другихл, истоковл. Мазара, берущихл. начало на сЬверныхъ. 
склонахъ хребта. Вл, верховьяхъ Арзынга .пежатл. .ледниют Бурсъ и Сы-
тарги (конецъ на 11.890 ф.); послЬдшй залегаетъ у высокаго п труднага 
перевала того же имени, ведухцаго въ упделье Ванча. На сЬверномл. 
склонЬ Мазарскаго хребта, вт> бассейнЬ Арзынга, находится ipynna .лед-.^ 
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нртковъ Ыесай] зат-Ьмъ, крайне интересный ледникъ Бадрутъ (9.000 ф.), 
состоящ1й изъ д в у х ъ этажей или уступовъ и нредставляющ1й единствен
н у ю въ своемъ род'Ь картину постояннаго падешя cnbroBbixb и ледяныхъ 
массъ и нотоковъ в о д ы съ верхняго уступа на н п ж ш й ; дал-Ье, гранд1оз-
ный ледникъ Сикогачъ (конецъ на 9.866 фут.), наступаюп];1й леднпкъ 
Абдулъ-гасанъ (10.456 ф.), Сары-гаузъ (11.815 ф.) и друг . B o b эти лед
ники открыты и описаны Липскимъ въ 1899 году . 

Къ ю г у отъ восточной части Дарвазскаго хребта залегаетъ р я д ъ 
хребтовъ, и д у щ и х ъ въ томъ же сЬверо-восточномъ направлен1и и раздЬ-
ляющихъ дслины или вЬрнЬе ущелья правыхъ притоковъ Пянджа. СвЬ-
д Ь ш я о нихъ значительно болЬе скудны, чЬмъ о Дарвазскомъ хребтЬ; 
извЬстно лишь, что почти всЬ эти водораздЬльные хребты заходятъ за 
предЬлы вЬчнаго снЬга, скалисты, трудно проходимы, а мЬстами и со-
всЬмъ иедоступпы, и несутъ огромный массы снЬговъ, а кое-гдЬ и лед
ники. Упираясь своими западными оконечностями въ могуч1й потопа. 
Пянджа, хребты эти образуютъ глубок1я, трудно доступныя ущелья , но 
которьшъ каскадами стремятся горныя рЬчки; далЬе къ востоку, вслЬд-
cTBie общаго новышенхя мЬстностн по паиравлешю къ Памиру, превы
ш е ш е горъ надъ дномъ рЬчныхъ долинъ уменьшается и нЬкоторыя изъ 
нихъ выходятъ, въ видЬ сравнительно иевысокихъ грядъ, на Памиръ, 
окаймляя спокойно теку1ц1я верховья тЬхъ же рЬкъ и раздЬ.пяя озерныя 
котловины. Къ ю г у отъ ущелья Ванча, парал,че,пьно восточной части 
Дарвазскаго хребта, на протяжеши почти 100 верстъ тянется узк1й ска
листый Ванчскгй хребетъ, около 17.000—18.000 фут. высоты, съ труднымт. 
нереваломъ Гушхонъ (14.500 ф.) въ южной части хребта, ведущимъ въ 
долину рЬки Язгулема. ЮжнЬе долины Язгулема залегаетъ сходный съ 
предыдущимъ, хотя и нЬсколько болЬе ш и р о ю й , Язгулемскгй (Язгулан-
ск1й) хребетъ; черезъ неревалъ Одуди, лежащш въ юго-заиадной части 
этого хребта на высотЬ 14.800 ф. надъ уровнемъ моря, идетъ путь въ 
Кала-и-вамаръ, столицу Рошана, занимающаго нижнюю часть течен1я 
рЬки, которая на ПамирЬ носитъ назваше Мургаба, а здЬсь зовется 
р . Бартангъ. ЗатЬмъ, далЬе къ ю г у между нижнимъ течеи1емъ Бар-
танга — Мургаба и долиной р . Гунтъ, залегаетъ западная часть Рошанскаго 
или Аличурскаго хребта, иринадлежащаго восточной своей частью Па
миру. ЮжнЬе р . Гунтъ лежитъ БПугнанскт Иочи Памирскгй хребетъ, и, 
наконецъ, иа границЬ съ Афганистаномъ, у поворота Пянджа на востокъ, 
къ этой рЬкЬ подходитъ западная оконечность Ваханскаго хребта (хре
бетъ Императора Николая II). О послЬднихъ трехъ хребтахъ будетъ 
сказано подробнЬе ниже при обозрЬнри Памира, которому они принад
лежать въ большей своей части. 

Восточную половину той огромной складки, западная часть которой 
выше описана подъ именемъ хребта Петра Великаго, а отчасти и хребта 
Дарвазскаго, составляетъ, какъ было уже сказано, Заалайскт хребетъ. 

, ,Общность характера, наиравлеьпя и отчасти геологическаго состава этихъ 
д в у х ъ частей указываетъ на то, что вся эта складка является, повиди
мому, однимъ тектоническимъ цЬлымъ, раздЬленнымъ лишь глубокой 
долиной Мукъ-су, которая съ южныхъ склоновъ Заалайскаго хребта пред
ставляется колоссальной трещиной въ 3.000 ф. глубиной, съ стремящимися 
по д н у ея рукавами рЬки. На всемъ своемъ протяжеши, около 200 верстъ, 
Заалайсшй хребетъ придерживается въ общемч. хпиротнаго направлешя 
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с ъ небольшимъ уклонен1емъ къ сЬверо-воотоку, представляя п о л о г у ю 
д у г у , вогнутостью обращенную на сЬверъ. Восточной оконечностью хребта 
можно считать приблизительно 44° в. д. (отъ Пулкова) , подъ которымъ 
онъ сильно понижается и w, видЬ небольшихъ возвышенностей спускается 
къ долинЬ Кызылъ-су (Кашгарской), иаправляющейся на востокъ къ 
Кашгару. З а а л а й с т й хребетъ служитъ водораздЬломъ, съ одной стороны, 
д.ля д в у х ъ одноименныхъ рЬкъ Кызылъ-су, которыя къ сЬверу отъ него 
текутъ въ противоио.чожныя стороны, одна на западъ по долинЬ Алая 
в ъ Аму-дарью (Сурхобъ) , а другая на востокъ въ Таримъ (Кашгаръ-
дарья) , а съ другой—д,ля р . Мукъ-су, замкнутаго бассейна памирскаго 
озера Кара-куль и р. Марканъ-су, раополоя^енныхъ къ ю г у отъ хребта. 
В ъ западной своей части Заалайсшй хребетъ не достигаетъ снЬговой 
лиши, восточнЬе же перевала Терсъ-агаръ онъ быстро повышается и обра
зуетъ огромный, трудно проходимый гребень, достигающ1й въ среднемъ 
не менЬе 16.000—18.000 фут. высоты, покрытый сплошными массами вЬч
наго снЬга, съ отдЬльными вершинами, поднимающимися выше 20.000: 
футовъ надъ уровнемъ моря. Между нослЬдними въ особенности замЬча
тельны: Гурумды (21.702 ф.), Кызылъ-агынъ (17.548 ф.) и иикъ Кауф
мана (23.423 фут.), названный такъ А. П. Федченко, открывшимъ в ъ 
1871 г о д у Заалайсюй хребетъ, въ честь туркестанскаго генералъ-губер
натора и устроителя края К. П. фонъ-Кауфмана. Такимъ образомъ, пикъ^ 
Кауфмана прштадлежитъ къ числу высочайхпихъ вершинъ Туркестана и: 
всей Pocc in , и если принять опредЬлеше Сапожникова для высоты Х а н ъ -
Теш^ри 22.800 ф., то онъ превышаетъ послЬднюю. Ледники Заалайскаго 
хребта пока мало извЬстны, но несомнЬнно, что они въ немъ имЬются. 
СнЬговая л и ш я лежитъ на высотЬ 14.000—14.500 ф. Нельзя не пожалЬть, 
что Заалайсшй хребетъ, заключающ1й рядъ д р у г и х ъ первок,пассныхъ вер
шииъ и являющ1йся, по всей вЬроятиости, значительнымъ центромъ оле-
денЬшя , д о сего времени изслЬдованъ лишь въ самыхъ обпцтхъ чертахъ..-
Изъ иереваловъ черезъ хребетъ въ особенности хорошо извЬстны два, 
изъ коихъ одинъ, сравнительно н и з ю й и удобный, Терсъ-агаръ (12.160 ф.), 
находится въ западной части хребта и ведетъ изъ нижней части Алая 
на верховья рЬки Мукъ-су, а другой—Кызылъ-артъ (14.580 ф.) располо
женъ въ центральномъ его районЬ и представляетъ обычный путь изъ. 
долины Алая на Памиръ вообще и въ частности къ оз. Кара-куль и на 
Памирсшй ностъ. Превосходный видъ на величественную цЬпь Заалай-
скихъ г о р ъ открывается съ Алайской долины и съ ю ж н ы х ъ пpeдгopiй 
Алайскаго хребта, въ особенностн же съ перевала Сарыкъ-моголъ 
(14.100 ф.), откуда хорошо виденъ и пикъ Кауфмана. 

Высокая нагорная долина Алая, между Алайскимъ и Заа,пайскимъ 
хребтами, представляетъ какъ бы сЬверный устунъ или преддверье еще 
болЬе высокаго и своеобразнаго по своей природЬ нагорья, .лежащаго по 
ту сторону Заалайскихъ горъ и занимающаго, нодъ именемъ Памира, 
наиболЬе в ы д в и н у т у ю къ юго-востоку часть нагорнаго Туркестана. Рас
положепный въ узлЬ между величайшими горными системами asiaTCKaro 
материка (Тянь-шань, Гиндукушъ, Куэн1>-лунь, Каракорумл>, Гималаи), 
въ верховьяхъ важнЬйшихъ среднеаз1атскихъ рЬкъ (Аму-дарьи и Та
рима), на пути между западной и восточной Asiefi и Инд1ей, Памиръ съ 
древнЬйшихъ времеил, возбужда,пъ живой интересъ путешественников1> 
и окрестнаго населентя, видЬвшаго въ этомъ приподнятомъ въ заоблач-
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иыя « ы с п пад'орь'Ь .,цептрт> земли" и „ к р ы ш у м1ра". Значеше Памира, 
вирочемъ, з^же чисто практическое, въ особенности возросло во второй 
половин^ минз^вшах-о столЬлчя, когда Pocc in , занявъ Туркестанъ, прибли
зилась къ гранпцалп> Инд1и, н 113'стынный, холодный Памиръ явился 
ареной столкноветпя интересовт^ прилегающихъ къ немз^ государствъ , 
иреимуп];ественно же Pocc in и АнглДи. Въ результате , эта еще недавно 
нев'Ьдомая и таинственная страна, куда въ а'ечеше многихъ лЬтъ стре
мились изсл'Ьдователи и нутешественники и въ которую еще тгь 1871 г. 
безз'снешпо пытался проникнуть съ севера Федченко, въ общихъ чер
тахъ уже изучена, и въ настоящее время n3?TeuiecTBie на Памиръ пред-
ставляетт, вт. сз^щности липпз пепродолжптельнз 'ю п не сопряженнз 'ю с ъ 
ос()быми лишeнiями поездку . 

Пропсхождеше и значеше слова Памирл-., встречаемаго впервые 
3' китайскаго путешествеипика Сюань-дзана (G28 — 645 гг.)^ окончательно 
не выяснено. Н е к о т о р ы е изследователи (Бюрпуфъ) ставятлэ это nasnanie 
вл> сйязь сл> Меру, мпеической горой, которая, по индiйcкoй кocмoгpaфiи, 
находится ВЛ) центре земли; по м п Ь т ю д р у г и х ъ . (Роулинсонъ и друг.)^ 
слово Палихрл) ироисходитЛ) отъ санскритскаго „ m i r " (море, озеро) , ш ш 
отъ персидскаго „ Ь а т " (крыша), откуда „bam-i-dunia" (крыша Mipa), 
Ha3BaHie, которое иногда с о с е д н и м и таджиками ;1,ается ( В у д ъ ) Памирз'; 
третьи (Гордонъ, Троттеръ, Путята, Северцовъ , Форсайтъ, Ю л ь и друг.) , , 
наконецъ, нолагаютъ, что слово Памирл^ яв.ляется в ъ н е к о т о р ы х ъ м е с т н о -
стяхЛ) Средней Asin нарицательнымъ, обозначая высокое степное нагорье , 
подобное сыртамъ Тянь-шаня. Въ п о с л е д н е е время появилось новое 
'l^oлкoиaнie слова Памиръ, по которому вл> немъ видятъ связь съ персид
скою надписью „Po-i-mor" (поднож1е смерти) на ж е л е з н ы х ъ кольцахъ 
сл. эмблемою смерти, ^эаспространенньгхлэ вл> Чптрале , на южномъ с к л о н е 
]^11н:дукуша. М е с т н о е нaceлeнie, п о д ъ именемъ Памира, нодразз'ме^ваетъ 
только р е к у и долинл^ того же имени, находянцяся в ъ южной части 
нагорья. 

Памирл. .лежитл^ .приблизите.льно междз' 87° ~ - 39'/2° с е в . тпир. и 
42° - 45° вое. долг. (отЛ) Пз'лкова) и съ трехл^ сторонъ имеет-ъ естеетъенныя, 
ясно выраженный границы;^на севере Заа,пайсюй хребетл^, на в о с т о к е 
Кашгарсшя горы и ixa югЬ Гиндз 'кушъ или вернее долину в е р х о в ь е в ъ 
Шп1джа. На западе з^словная х-раница можетъ быть проведена по 42 мери-
дiaнy, несколько западнее котораго местность изменяетъ свой характеръ 
и нагорье постепенно переходитъ въ горнз'ю сторону (Рошанъ и Шзл^нанъ), 
черезЛ) которзчо низовья памнрскихъ реклз по глубокилхъ ущельямъ п р о -
i;.чадываютл, себе пз'ть кл̂  текущему з д е с ь на с е в е р ъ Пянджз\ Вл^ э т и х ъ 
пределахъ Памиръ простирается съ севера на югъ, отъ перевала Кызылл>-
•йрт'ь ВЛ) Заалайскомъ х р е б т е до Гиндз'кз'ша приблизительно на 260 в е р с т ъ 
и сл. запада на востокл:., отъ Ташлз-кургана иа М у р г а б е до Кашгарскихъ 
горл, на 240 верстъ; площадь пагорья, которое, въ общемл^, и м е е т ъ в и д ъ 
ог2эолшаго полз-эллипса, вьшзч^.лою частью обращеннаго на востокъ, с о -
ставляетл^ около 50.000 кв. верстъ, при чемъ на лежащз 'ю 'въ п р е д е л а х ъ 
P o c c i n част!) его, безъ Рошана и Шугнана , прихо;ц1тся около 34.000 к в . 
верстл). Вл. орографическомл) отношеши нагорье Памира, приподнятое в ъ 
]1аиболее низкихъ своихл) частяхъ на высоту 10.000—13.000 фут., предста-
вляетл.) в ъ общемъ системз^ длинныхл,, сравнительно широкихЛ), ветви-
стьтхл. речныхЛ) долинл) и п.лоскихъ, н е р е д к о совершенно замкнутыхъ,, 
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озерпыхъ^ бассейиовъ, раздЬленныхъ горными, часто снЬговыми, хреб
тами и кряжами, которые возвышаются своими скалистыми, нерЬдко 
довольно пологими, склонами всего на 3.000—8.000 и въ рЬдкихъ слу
чаяхъ на 10.000—12.000 фут. надъ дномъ сосЬднихъ долинъ. 

Суровый сухой климатъ съ рЬзкими перемЬнами температуры, мо
розами, достигающими 46° Ц., и постоянными сильными вЬтрами, сильно 
разрЬженный воздухъ, крайне скудная альп1йская и степная раститель
ность, животный М1ръ, слагающ1йся изъ полярныхъ, стеиныхъ и горныхъ 
формъ и незначительное кочевое киргизское населеше^-являются харак
терными чертами этой унылой пустынной страны. 

Памирсюй ландшафтъ. Кусты терескена и рога архара. (Фот. Б. А. Федченко). 

Горныя породы, при ничтожномч. количествЬ атмосфериыхъ осад-
ковъ, подвергаются на ПамирЬ, какъ н въ д р у г и х ъ частяхъ Туркестане, 
разрушен-'^ньрдаздщ^^п^ образомъ нодъ вл1яшемъ жары, морозовъ и во-

•"̂ чте, хг '̂̂ 'ь, гр колебашй температуры, д о х о д я щ и х ъ нерЬдко д о 50° въ 
въ олизкихъ Значительную роль въ этомъ отношеши их'раетъ и вЬтеръ; 
образомъ изъ несомыхъ имъ песчинокъ, онъ п2Эоизво;1итъ ух'лублешя 
зойскихъ извeдg_дбJJJJgĴ g,̂ „Ĵ  нихъ дЬлыя неядеры, иногда даже про-
и мощныя ле.^(.доз^^ {Чиракъ-ташъ на берегу озера Рангъ-кулъ) и въ 
Релг.ефъ еЬвер.,,зцрдущ п о р о д у превращаетъ въ щебень. При этомъ, 
рактеръ, и здЬ(Ĵ ,̂ ,̂ J разрушен1я остаются на мЬстЬ; склоны горъ по-
оассепны и пл1 осыпями, а дно долинъ и1,ебнемч,, галькой, а мЬстами 
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й пёско:мъ. По'^хти полное отсутств1е жизни поражаетъ при нервомъ зна-
комствЬ съ Памиромъ; нуженъ опытный глазъ, чтобы сразу же разсмо-
трЬтБ нроглядываю1ц1я здЬсь и тамъ бы.линки травы, 23Э)ЗЛичить харак
терный памирск1я растешя: терескенъ (Eurotia cera to ides) и кампырмыгаь 
(Acan tho l imon diapensioides) , который, выкопанный съ корнями, служатъ 
здЬсь почти единственнымъ топливомъ, и увидать стаи горныхъ куро-
натокъ и мелкихъ грызуновъ. Пейзажъ им 'Ьетъ безжизненный и однообраз
ный характеръ съ преобладающими отт-Ьиками сЬраго цв-Ьта. Н е к о т о р о е 
разнообраз1е в ъ этотъ сЬрый м1ръ вносятъ лишь втЬчные снЬга, б ^ л Ь ю -
щ1е здЬсь и тамъ на гребняхъ горъ, темная лазурь безоблачнаго неба п 
синева поверхности далекихъ озеръ... 

Почти неносредственно кт> восточной оконечности Заалайскаго 
хребта, омываемой р. Марканъ-су (одно изъ в е р х о в ш Кашгаръ-дарьи);, 
примыкаютъ такъ назхлваемыя Цашгарстя горы {Мусъ-тагъ), составляю-
щ1я восточную границу Памира, о т д е л я ю щ у ю последн1й отъ низменно
стей восточнаго Туркестана. Направляясь в ъ видЬ но.погой д у г и на юго'-
востокъ, горы эти, превышающая во многихъ мЬстахъ снЬговую лин1ю, 
значительно поднимаются между 38° и 39° сЬв. шир. и образуютъ здЬсь 
рядъ огромныхъ вершинъ и группъ, пзъ коихъ первое м-Ьсто занимаетъ 
знаменитый массивъ Мусъ-тагъ-ата (отецъ ледяныхъ горъ) , высочайшая 
вершина всего Памира, достигающая 25.030 ф. (но другимъ даннымъ 
25-560 ф.) высоты. Гранпто-гнет1совый массивъ Мусъ-тагъ-ата, поднимаю-
Бцйся цодобно грозному аванпосту сонма горъ надъ иустынямп Цен
тральной Аз1и и окруженный в ъ г.лазахъ киргизовъ какимъ-то мистиче-
скимъ ореоломъ, изсл'Ьдованъ Вогдановичемъ (1889 г.) и Свенъ-Гединомъ 
(1894 г.), ири чемъ носл-Ьдшй поднялся до высоты 20.000 ф. Вся эта 
горная группа покрыта сплошнымъ сн'Ьговымл> покровомъ и представ .ля-
етъ обширныя фирновыя поля, заканчиваюнцяся па запад'Ь рядомъ .пед-
никовл,. Свепъ-Гединъ иеречисляетъ 13 ледниковл,, изъ коихл, Ямъ-
булакъ имЬетъ 9 киломСтровл. в ъ д.лину и 1 километрл, в ъ ширину. 
Одинъ изъ ледниковъ заиаднаго склона южной части массива названъ 
Вогдановичемъ ледникомл, Пржевалъскаго; онл, спускается до высоты 
13.000 ф. надъ уровнемъ моря. Вооблхе ледники Мусъ-тагъ-ата, несмотря 
на огромную высоту массива, всл'Ьдств1е сухости климата сравнительно 
невелики, отличаются крутизною падешя и сильнымъ развит1емъ тре
щинъ и ледопадовъ и, по свидЬтельству Свенл,-Гедина, н а х о д я т с я . в ъ 
пер1од% отстунантя и сокращеп1я. Кашгарск1я горы прорываются верхо
вьями рЬкъ (Маркахгь-су, Гезт,, Яркендъ-дарья) , принад.лежапцнхъ бассейну 
Тарима и спускающихся сл, восточной части Памира (такъ зтазываемый 
Сарыколъ). ЮжнЬе прорыва Я1:)кендл,-дарьи, которая мимо Ташъ-кургана 
(10.400 ф.) направляется на востокъ, горы вновь повышаются и, образуя 
множество отроговЛ), сливаются съ восточной оконечностх,ю, " дукуша И 
Каракорумскимъ Мусъ-тагомл>. Проходящая вл> восточно! ^^^^^ ялг-
государственная граница Россхи съ Китаемъ пролегает' 
паднЬе Кашгарскихъ горъ, остав,ляя п о с л Ь д ш я съ масси 

-гг вл, ш твоЬиа 
ата и лежащей к ъ западу отъ пихт, частью Памира „ ^ ' 

V V- у -СОЛО .1 'вЬстпы: 
китайскихъ предЬлахъ, и слЬдуетъ по водораздЬльнс 

. -t̂  , ' „ . .. л арипод; 'ные в ъ 
(Оарыкольсшя горы), отдъляющеи бассейнъ Аму-дарьи v Y , .. гп 00 фут. >ы-куль отъ верховьевъ рЬкъ, принадлежащихъ к ъ бассейну Тари , г У 
эта, достигая мЬстами' 17.000-^18.000 ф., направляется.'^-Р^™''^' -.акмак-
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Кашгарск1я. горы, съ северо-запада иа юго-востокъ, и составляетъ, такимъ 
образомъ, восточную границу русскаго Памира. Черезъ Сарыкольсюя 
горы, примыкающая на югЬ къ восточной оконечности Гиндукуша, ве
д у т ъ многочисленные, очень в ы с о т е перевалы на китайскую часть Памира, 
въ Сарыколъ; таковы, наприм., Узъ-белъ и.пи Кызылъ-джгикъ (15.300 ф.), 
соединяющ1й озеро Кара-куль съ р . Рангъ (верховье рЬки Гезъ), Тохъ-
терекъ (15.400 ф.) — озеро Рангъ-куль съ бассейномъ озера Малый Кара
куль, Гульма (14.800 ф.) и Найза-ташъ или Шинди (14.800 ф.) — 
верховья Акъ-су—Мургаба съ верхнимъ течешемъ Яркендъ-дарьи (Кара-су, 
Тагдумбашъ) и Ташъ-курганомъ (китайскимъ). 

Ю ж н у ю границу Памира составляетъ восточная часть хребта Гинду-
к у ш ъ (Кугъ-и-баляндъ, Мусъ-тагъ), иринадлежащаго къ и о с л е д н е й изъ 
четырехъ системъ складчатыхъ хребтовъ, слагающихъ нагорную часть 
Туркестана. Могуч1й хребетъ этотъ, иростираюпдйся къ ю г у отъ долины 
верхняго Пянджа (Ваханъ-дарья) почти д о 45° вое. долг, (отъ Пулкова) 
и составляющ1й водоразд^лъ между бассейнами Аму-дарьи съ одной 
стороны, и Тарима и Инда съ другой , достигаетъ здЬсь не м е н е е 
18.000—19.000 ф. средней высоты, при чемъ перевалы лежатъ на в ы с о т е 
12.000—17.000 ф. {Беикъ~-1ЪЛ10 ф., Каликъ—16,100 ф., Вахджиръ-^ 
18.070 ф., loHoea или Сыхсуроватъ — 17.000 ф., Барогиль — 12.000 ф., 
Даркотъ — 12.000 ф. и друг . ) , а отдельный вершины поднимаются дат 
леко выше 20.000 ф. {Лунхо — 22.600 ф., Садъ-иштрагъ — 24.100 ф., 
Р1ушау — 24.600 ф. и къ ю г у отъ нея высочайшая вершина Гиндукуша 
Тирычъ-миръ—:25.400 ф.). Почти все эти вершины и перевалы находятся 
въ пределахъ Афганистана, и Гиндукушъ, преддагавш1йСя н е к о г д а 
какъ „научная" граница сферъ политическаго вл1ян1я P o c c i n и Англ1и, 
касается русскихъ и р е д е л о в ъ лишь восточной своей оконечностью. Въ 
районе перевала Беикъ Гиндукушъ с е в е р н ы м ъ своимъ склономъ нринад
лежитъ Pocc in , и здесь, въ н е д р а х ъ с н е г о в ы х ъ горъ, на небольшомъ 
сравнительно иpoтяжeнin, берутъ нача,по истоки рекъ, иринадленгащихъ 
къ бассейнамъ Тарима (Беикъ и восточный Вахджиръ) , Инда (Канджутъ) 
и Аму-дарьи (западный Вахджиръ и Акъ-су) , и сходятся в л a д e н i я трехъ 
величайшихъ въ Mipe державъ—Pocc in , Великобриташи и Китая. 

Западная граница Памира представляется б о л е е или м е н е е есте
ственной лишь въ с е в е р н о й ея части, где малоизвестные восточные 
отроги Дарвазскаго и Язгулемскаго хребтовъ о т д е л я ю т ъ верховья Мукъ-
с у и бассейнъ реки Кудары отъ Дарваза; д а л е е къ ю г у граница эта, 
б у д у ч и в п о л н е условной, можетъ быть, какъ сказано, проведена прибли
зительно цо 42 мepnдiaнy, черезъ последн1я о с е д л ы я nocejieniH: Ташъ-

jjp'(j/-^iarra, (Рошапсюй) и Сарезъ на реке Мургабе, Сардымъ на р . Гунтъ, 
куль '-пянджъ на П я н д ж е и Сарходъ на Ваханъ-дарье. 
близнте -чнын долины и озерные бассейны Памира разделяются системой 
горъ, ко грядъ и возвышенностей, простирающихся преимущественно 
скими г. "ИХЪ къ широтнымъ нанрав.пешяхъ и состоящихъ главнымъ 
замыкаю''- ^3"^ гранитовъ, гнейсовъ, метаморфическихъ сланцевъ и палео-
озера Ра^- известняков'ь; значительный пространства занимаютъ местами 
которая ' ледниковыя отложешя, въ видЬ наносовъ, моренъ и т. п. 
не прев!'- северо-восточной части нагорья и м е е т ъ более спокойный ха-
маются з д е с ь иреобладаютъ сравнительно широктя долины, озерные 
имеетъ (' и плато, разд'Ьленные сравнительно невысоки:хги возвышенно-



стями, поднимающимися не выше 3.000—5.000 ф. надъ дномъ прилегаю-
щихъ ДОЛИНЪ- Въ юго-западной части Памира долины р'Ккъ врезыва 
ются глубже и на западной его окраине принимаютъ в и д ъ глубокихъ , 
трудно доступнхлхъ ущел1й; хребты иоднимаются выше и разница между 
высотой т е х ъ и другихъ достигаетъ не м е н е е 6.000 ф., а местами и 
10.000—12.000 ф. Долины и илато, смотря по в ы с о т е надъ уровнемъ моря 
(12.000—14.000 ф.) и другимъ услов1ямъ, местами покрыты крайне скудной^ 
степной съ п р и м е с ь ю альп1йскихъ формъ растительностью, местами же 
являются въ виде совершенно безплодныхъ галечныхъ, ш;ебневыхъ, а 
кое-где песчаныхъ и солонцеватыхъ площадей. Древесная растительность 

Хребетъ Гинду1сушъ, р. Пянджъ и афганское укр'Ьнлен1е Кала-и-няндлсъ въ Вахап*. 
(Фот. Я. В. Богоявленскаго). 

встречается лидн, на западной и южной окраинахъ Памира, тамъ, тде^^,. 
высокое нагорье утрачиваетъ свой характеръ и переходитъ въ г о р н у ю CTpa,^-v^^ 
Изъ п о д 1 И 1 т ш па Памире замечательны с л е д у ю п д я : въ южной ^^^зуя 
нагорья по правому берегу \i. Ваханъ-дарьи и Пянджа на иротяжешт^.^У^дд^ 
250 верстъ съ юго-запада на северо-востокъ залегаетъ огромный, ттр,дг' -
тый массами сн-Ьга и ледниками, Ваханскгй хребетъ, который с- ' •" ' - '^ 
также назваше хребта Императора Николая П. Высота хребта о 
18.000 ф., а отде„чьныхъ вершинъ до 23.000 ф. (иикъ ИаряМиротворца 
23.000 ф., пикъ Иартщ 20.000 ф.); изъ иеревалопзъ б о л е е изеотны: 
Бендерскаго (15.130 фут.) и Урта-белъ (15.040 фут.), расиоложейые в ъ 
1ЮСТ0ЧН0Й бо-лее доступной части хребта и ведупце сл, озера Capi-куль 
{Зоръ-куль) или Викторт и верховьевъ р. Р1стыка на рзеро 'акмак-
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тыкъ-куль и верховья Вахапъ-дарьи. ДалЬе къ западу почти единствен
нымъ пу'демъ черезъ хребетъ Нико.лая I I изъ долины Пянджа въ бас
сейнъ верхняго течентя р . Памиръ и на р . Шахъ-дара (притокъ Гунта), 
,лежащ1е къ сЬверу отъ хребта,, является ущелье р . Памиръ, которая 
впадаетъ въ Пянджъ невдалекЬ отъ Кала-и-пянджа. По гребню восточной 
части хребта Императора Николая I I черезъ перевалы Урта-бель и Бен
дерскаго, пики Эльджина, Солсбери, Лобанова-Ростовскаго и гору Со-
гласгя проходитъ государствеппая граница Pocc in съ афганскими владЬ-
ш я м и ; отъ нослЬдней вершины граница поворачнваетъ на сЬверъ, а 
затЬмъ идетъ по южному бе]эегу озера Зоръ-куль и р . Памиръ д о впа-
ден1я ея въ Пяпджъ. Такимъ образомъ, къ востоку отъ нижняго течешя 
р. Памирч, оба склона хребта Императора Николая I I припад.лежатъ 
Афганистану, за исключешемъ лишь самой восточной части хребта, гдЬ'• 
сЬверный склопл, принадлежитъ Poccin . 

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхл> о хребтЬ Императора 
Николая I I (Ваханскомъ), п о с л Ь д ш й в ъ западной части яв.ляется однимъ 
изъ наиболЬе высокихъ п о д ш т й въ предЬлахъ Pocc in , а наибо.пЬе зна-^ 
чительная его вершина—иикъ Царя Миротворца (23.000 ф.) должна быть 
отнесена, на р я д у съ Ханъ-тенгри и никомъ Кауфмана, къ числу высо-s 
чайшихъ вершинъ Имнер1и. Которая изъ этихъ вершииъ должна считаться 
наиболЬе высокой, покажутъ будупця изслЬдован1я. 

Въ томъ же ириблизительно нанравлен1и нЬско.лько сЬвернЬе про
ходитъ менЬе BbicoKiii и болЬе доступный Памирскгй (Шугнано-Памирскт) 
хребетъ, oтдЬляющiй долины р . Памиръ и р. Шахъ-дара отъ бассейна 
рЬки А л и ч у р ъ — Г у н т ъ ; длина хребта око.ло 160 в., вышина вергаипл, около 
18.000—19.000 ф. Перевалы: Кокъ-бай (14.280 ф.), Кой-тезекъ-{\Ат0.ф.) 
и Тагаркаты (13.200 ф.) ведутъ на оз. Яшиль-купь и р . Гунтъ, а нере
валъ Баьиъ-гумбезъ (16.460 ф.) на верховья рЬки Аличуръ . Еще сЬвернЬе, 
приблизительно иодъ 38° сЬв. шир. , въ томъ же наиравлеши т^пгется на 
протяжетпи око,ло 200 верстъ Рогиано-АличурсКт хребетъ, начпнаюпдйся 
на западЬ на берегу Пянджа въ РошанЬ, а на востокЬ слнваютщйся съ 
восточными отрогами Памирскаго и Ваханскаго хребтовъ ; онъ отдЬ.пяетъ 
долины р . А л и ч у р ъ — Г у н т ъ отъ долины и бассейна р . Акъ-су—Мургаба , 
протекающей ночти черезл, весь Памиръ съ востока на занадъ и впа
дающей у Кала-и-вамара, подл, именемл, Бартаига, въ Пянджъ. Восточная 
часть хребта едва ли иоднимается выше 16.000 ф., западная же, вЬроятно, 
достигаетъ 17.000—18.000 фут.; перева.лы Бузъ-тере (14.900 ф.) ж Найза-
ташъ (13.800 ф.), въ восточной части хребта, ведутъ съ верховьевл,, 
р . Аличурл, въ до.лину рЬки Мургаба къ Памирскому посту, а трудные^ 
проходы Лянгаръ и Марджанай (15.900 ф.) въ западной—къ оз. Яшиль- ' 
Куль и въ Сарезъ на МургабЬ. К ъ сЬверу отъ долины Мургаба, при
близительно въ томъ же направлеп1и, снова тянутся вЬтвистьтя гряды 
горъ, которыя, входя на западЬ и сЬверо-западЬ въ связь съ Дарваз-
скими горами и Заа,пайскимъ хребтомъ, в ъ центрЬ сЬверной части Памира 
замыкаютъ бассейнъ оз. Кара-кз^ль, а далЬе къ востоку, огибая кот.ловину 
озера Рангъ-куль, сливаются с ъ той водораздЬльной возвышенностью, 
которая выше была названа Сарыкольскими горами. ВсЬ эти гряды горъ; 
не превышая въ среднемъ 15.000—17.000 ф. надъ уровнемъ моря, подни
маются выше всего къ ю г у отъ оз. Кара-куль, гдЬ гряда Мусъ-колъ 
имЬетъ болЬе 18.000 ф. высоты, и въ районЬ верховьевъ рЬкъ Баляндъг-



к1ика, Язгулана, Ванча и Кудары (Тапымасъ), гдЬ, повидимому, г о р ы 
еще выше> и залегаютъ обширные снЬга и ледники. Изъ нереваловъ в ъ 
этой систем'Ь возвышенностей замЬчательны: Тахта-корумъ (15.480 ф.) и 
Янги-даванъ (15.300 ф.), ведущ1е изъ долины р . К у д а р ы на верховья 
Мукъ-су и далЬе, черезъ иеревалъ Терсъ-агаръ въ Заалайскомъ хребтЬ, 
на Алай, и въ особенности Акъ-байталъ (15.525 ф.), черезъ который 
идетъ обычный путь отъ перевала Кызылъ-артъ и озера Кара-куль въ, 
нЬдра Памира къ Памирскому посту. Такимъ образомъ, самыя значитель
ный возвышенности г р у п п и р у ю т с я по окраинамъ Памира в ъ опоясываю-
щихъ его хребтахъ, при чемъ послЬдн1е являются какъ бы двойными и 
раздЬляются продельными высокими долинами; такъ, между Алайскимъ 
и Заалайскимъ хребтами лежитъ долина Алая, между Сарыкольскимъ и 
Кашгарскими горами—Сарыколъ , а между Гиндукушемъ и хребтомъ 
Императора Николая Н—долина верховьевъ Пянджа. Ледники, развитые 
нЬкогда на ПамирЬ въ значительныхъ размЬрахъ и, по м н Ь ш ю нЬкото
рыхъ, покрывавш1е его цЬликомъ, в ъ настоящее время сосредоточены 
г,тавнымъ образомъ на окрайнахъ нагорья; наибольш1я скоплешя с н Ь г о в ъ 
и льдовъ имЬются, повидимому, въ ГиидукушЬ, в ъ Кашгарскихъ горахъ , 
въ Заалайскомъ хребтЬ и на сЬверномъ склонЬ хребта Императора Ни
колая П, при чемъ въ этой послЬдней мЬстности ледники къ сожалЬшю, 
совершенно не изслЬдованы. Ледники спускаются до 13.000—14.000 ф., а 
область вЬчнаго снЬга, покрывающая гребни воЬхъ болЬе в ы с о к и х ъ 
хребтовъ на НамирЬ,—гдо 15.000—16.000 ф. надъ уровнемъ -моря. 

Къ нЬкоторымъ мЬстностялгъ Памира, по почину англ1йскихъ изслЬ
дователей, иногда прилагаются особый назвашя; такъ, различаютъ Большой 
Памиръ (долина рЬки Памиръ и оз. Зоръ-куль), Малый Памиръ (вер
ховья р . Акъ-су — Мургаба) , Аличуръ-Памиръ (долина р . А л и ч у р ъ и 
03. Яшиль-куль), Сарезъ-Памиръ (долина Мургаба западнЬе устья А к ъ -
Байтала), Харгошъ-Памиръ (мЬстпость къ ю г у отъ оз. Кара-куль). Назван1я 
эти, однако, туземцамъ неизвЬстны и употребляются иногда лишь в ъ 
литературЬ для удобства обозначешя той или иной мЬстности. 

ПослЬдней и наиболЬе южной системой складчатыхъ хребтовъ, при
нимающей участ1е в ъ строеши горнаго Туркестана, является система 
Копетдагъ-Гиндукушская, которая, начина^гсь на берегу Каспшскаго 
моря возвышенностями Куба-дагъ и Балхаиы, продолжается въ Копетъ-
дагЬ, ПаропамизЬ, хребтЬ Кухъ-и-баба и заканчивается Гиндукушемъ . 
Длина этой гигантской складчатой дуги , обращенной, подобно в с Ь м ъ 
другимъ хребтамъ Туркестана, вогнутостью на сЬверъ, состав.ляетъ отъ» 
берега Касп1я до восточной оконечности Гиндукуша, гдЬ н о с л Ь д ш й вхо 
дитъ въ связь со складками хребтовъ Гималайской системы, не менЬе 
2.200 в. Въ сущности складка эта значительно длиннЬе, такъ какъ к ъ 
ней слЬдуетъ отнести не только подводный гребень, который тянется 
по д н у Касшйскаго моря отъ Красноводска по направлешю къ Кавказ
скому хребту, но и этотъ послЬдн1й. Возвышенности Гиндукушской системы 
заходятъ въ нредЬлы Pocc in лишь сЬверными своими склонами, при
надлежа большею частью своего состава пограничнымъ съ Туркестаномл! 
странамъ Перс1и и Афганистану. Начинаясь на самомъ берегу Касн1й-
скаго моря, у Красноводска, высоты, г р я д ы и хребты, составляющ1е 
западную часть этой системы, тянутся, постепенно повышаясь, п о д ъ раз
ными наименован1ями {Куба-дагъ, Кюрянынъ-карры, Болъгше Балханы,. 



1'Л. I. КУБА-ДАГЪ. Б0ЛЬШ1Е И МАЛЫЕ ВАЛХАНЫ. ЮЗ' 

Малые Балханы, Кюренъ-дагъ, Цопетъ-дагъ) съ сЬверо-запада на ю г о -
востокъ вдоль Закасшйской жел-Ьзной дороги на иротяженш 700 в е р с т ъ ; 
лишь у станц1и Душакъ, гд'Ь дорога ета повораяиваетъ на востокъ къ 
Мерву, горы, сохраняя въ общемъ свое прежнее нанравлеше, уходятъ 
на ю г ъ и сливаются съ безконечнымъ горизонтомъ степей. С'Ьверо-западной 
оконечностью разсматриваемой Ц'Ьпи возвышенностей является гряда-
Куба-дагъ, которая, окаймляя съ сЬвера К р а с н о в о д с т й заливъ, тянется 
отъ начала Красноводской косы, замыкающей заливъ съ запада, до мыса 
Куба-сенгеръ. Представляя безжизненный и безводный, изр'Ьзанный мно
жествомъ ущел1й и состоящ1й преимущественно изъ известняковъ и гра
нитовъ кряжъ, Кубадагск1я горы {-ие^шижа, Бектемиръ 840 ф.) образуютъ 
два выстуиающ£е къ ю г у отрога—Шахъ-адамъ (гора Соймонова—705 ф.) 
и Уфракъ, которые, вдаваясь въ заливъ, образуютъ бухты Соймонова и 
Муравьева и своимъ темнымъ, ночти чернымъ, цвЬтомъ рЬзко отличаются 
отъ горъ Куба-дагъ. Путешественнику, приближающемуся на пароходЬ 
къ Красноводску, видна картина всЬхъ этихъ дикихъ, сожженныхъ 
солицемъ гор'ь, окружающихъ съ сЬвера нолукольцомъ городъ , распо
ложенный на берегу Муравьевской бухты. Горы Кюрянынъ-карры начи
наются за мысомъ Куба-сенгеръ и и д у т ъ вдоль сЬвернаго берега длин
наго Балханскаго залива д о его оконечности, гдЬ онЬ входятъ въ связь 
съ Большими Балханами; высшая точка этихъ горъ, вершина Коша-
сейра, достигаетъ 2.563 ф. надъ уровнемъ моря. С-Ьверный склонъ 
Кубадагскихъ горъ и западной части горъ Кюрянынъ-карры значительно 
развитъ и образуетъ многочисленные отроги, наиравляю1ц1еся къ южнымъ 
берегамъ Карабугазскаго залива. 

Болыте Балханы, примыкающ1е у окопечпости Балханскаго залива 
къ горамъ Кюрянынъ-карры, представляютъ состоящ1й изъ песчаниковъ 
и известняковъ горный масснвъ въ 66 в. д.пиной и до 40 в, шириной, 
расположепный къ сЬверу отъ желЬзной дороги до мерид1ана станц1и 
Перевалъ. Массивъ этотъ состоитъ изъ трудно достунныхъ скалистыхъ, 
изрЬзанныхъ многочисленными ущельями горъ в ы с о т о ю около 5.000 ф.; 
самая высокая вершина Люйнешъ-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 встрЬчаются мЬстами и въ ущельяхъ , гдЬ 
имЬются также колодцы и родники хорошей воды. Малые Балханы на
чинаются къ юго-западу отъ станщц Вала-ишемъ и въ видЬ небольшихъ 
уваловъ, раздЬленныхъ лощинами, тянутся къ ю г у отъ желЬзной д о р о г и 
до ст. Аидинъ , а затЬмъ, повышаясь до 2.610 ф., принимаютъ в и д ъ хребта, 
который въ районЬ ст. Казанджикъ сливается съ хребтомъ Кюренъ-дагъ. 
Горы изрЬзаны скалистыми ущельями, въ которыхъ мЬстами встрЬчаются" 
родники съ хорошей водой и трава, служащая подножнымъ кормомъ для 
овецъ; кое-гдЬ имЬются и заросли можжевельника. Къ системЬ Малыхъ 
Балханъ принадлежатч> также небольш1я горныя гряды Нефте-дагъ 
(Нефтяная гора), Монжуклы и Бул-дагъ; первая изъ этихъ грядъ лежитъ 
въ, 32 верстахъ къ юго-занаду отъ стаищи Вала-ишемъ, в т о р а я — в ъ 23 в. 
къ ю г у и т р е т ь я — в ъ 45 в. Къ Ю1"о-востоку от'ь той же станщи. ВсЬ эти 
гряды извЬстны мЬсторождешями Нефти, озокерита, поваренной соли и 
выходами Х0.ЛОДНОЙ и горячей горько-соленой воды, разливающейся по 
окрестнымъ равнинамъ и образующей-тонше солончаки вся мЬстность 



въ этомъ раойп'Ь представляетъ пустыню, лишенную пр'Ьсной в о д ы и 
растительности, изобилуюпл;ую солончаками, достигающими иногда огром
ныхъ разм'Ь2эовъ (солончакъ Баба-ходжа между ст. Бала-ишемъ и горой 
Нефте-дагъ), и иодверженную в'Ьтрамъ, наибо,п'Ье си,льным'ь у ст. Ба.ла-
ишем'ь. 

Продолжен1е1ЕЪ Малыхъ Ба,пханъ является Г1зяда 1{юренъ-дагъ, ко
торая идетъ въ юго-восточномъ направ.лен1и къ ю г у отъ же.п'!13ной д о р о г и 
до станц1и Ушакъ (Искандеръ), гд'Ь она сливается съ сЬверо-западными 
отрогами Копетъ-дага. С-Ьверпые ск.лоны гряды, не превышающей 2.400 ф. 
надъ уровнемъ моря, сравните.льно но.логп и нрор'Ьзаны уще.пьями, южные, 
наоборотъ, очень круты; г о р ы сравнительно богаты водой , и во многихъ 
ущельяхъ встр'Ьчается хорош1й кормъ для скота, а въ бо.л'Ье высокихъ 
горизонтахъ и древесная растительность, состоящая изъ древовиднаго 
можжевельника. К ъ ю г у отъ ст. Казанджикъ у п о д о ш в ы Кюренъ-дага, 
находятся обильные ключи Цазанджикъ, служащ1е для снабжешя в'ь 
этомъ район'Ь станц1Й Закаси1йской жел-Ьзной дороги, не им'Ьющихъ 
собственной воды. 

Сл'ЬдующимЛ) къ юго-востоку, значительно бо.л'Ье могучимл^, звеномл, 
онисываемой группы складчатыхъ хребтовъ яв.ляется система Цопетъ-
дага или Туркмено-Хорасанскихъ горъ , расположенная иа границ-Ь За
касшйской области съ Перс1ей (Хорасанъ) и принадлежащая в ъ большей^ 
своей части этой посл'Ьдней страи'Ь. Окаймляя съ юго-запада песчано- ^ , 
степную часть Закасшйской области (Кара-кз^мъ), хребетъ Копетъ-дагл-. 
простирается приблизительно иа 600 верстъ въ д,яину, при чемъ запад
ной оконечностью его можно считать мерид1апъ станпДи Ушакъ, а вос
точной — среднюю часть долины p'liKH Теджена. У сЬверной подошвы 
этого мрачнаго о 'ража пустыни, ноднимающаго свои сожженньш солн-
цемъ крутыя и голыя верпшны надъ безбрежнымл, моремъ песковъ, на 
протяжеши 400 верстъ (до ст. Душакл,) проходитъ Закасп1йская желЬз-
ная дорога и /клииной .лентой тянутся Ахалъ-текинскгй и Атекскт 
оазисы, питающ1еся скудными источниками, стекающими сла горл,. 
СЬверо-западная оконечность Копетл,-дага не то.лько сливается с ъ вьппе 
описанными горными грядами, идущими почти безъ перерыва вплоть д о 
Касп1йскаго моря, но и входитъ въ связь, уже въ предЬлахъ Перс1и, 
съ хребтами, подходящими съ юго-запада и принадлежащими къ системЬ 
Эльбурса. Что же касается юго-восточнаго конца хребта, то онъ, сильно 
понижаясь, обрывается у долины р . Теджена, а южн'Ье нереходитлз в ъ 
•западную оконечность системы Гиндукуша (Паронамизл^, Сефидъ-кухл,, 
Бенд-и-Туркестанл, и т. п.) , которая, представляя с а м у ю ю ж н у ю часть 
Копетдах^ъ-Гиндукушской складки, простирается почти ; въ широтномъ * 
направлеихи. Копетъ-дагъ состоитъ изъ системы бо,лЬе и л и менЬе парал- ' 
лельныхъ складокъ, состоящихъ главнымъ образомлз из'ъ от.ложен1й мЬ-
ловой системы и занимающихъ полосу до 150—200 верЗотъ в ъ ширину; 
•сЬверные склоны складокъ обыкновенно короче и круче' юясныхъ, болЬе 
развитыхъ. Представляя рядл, болЬе пли менЬе обосо бленныхъ парал-
-лельныхъ хребтовъ и грядъ , извЬстныхъ п о д ъ разными наименовангями 
{Копетъ-дагъ. Саандакъ, Бердаръ, Ассильма, Кызылъ-дагъ, Зира-кухъ, 
Сангу-дагъ, Сухта-кухъ и дрзт.), Копетъ-дагъ д о в с л ь п о : богатъ продоль
ными долинами, в ъ которыхъ текз^тъ притоки Атрека, Т е д ж е н а и дрзчля 
болЬе мелшя рЬчки. Высота хребта невелика; .отдЬсЛьныя вершины 
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въ самомъ сЬверномъ хребтЬ, но которому нролегаетъ наша государ
ственная граница, не превышаютъ 10.000 фут. {Риза или Вазарашъ в ъ 
хребтЬ Саандакъ къ юго-занаду отъ Асхабада — 9.782 ф.) и только, в ъ 
наиболЬе южномъ хребтЬ, отдЬляющемъ верховья Атрека и Кешафъ-
руда отъ замкнутыхъ баосейновъ внутренняго Ирана, имЬются ноднят1я 
д о 11.000 ф. ВслЬдств1е небольшой высоты и сухости климата сосЬднихъ 
странъ, на Конетъ-дагЬ не только нЬтъ вЬчныхъ снЬговъ и ледниковъ, 
но и замЬчается бЬдность водами вообп],е. Въ особенности бЬденъ в о д о ю 
сЬверный, обратценный къ иескамъ Кара-кумъ, склонъ, съ котораго на 
всемъ нротяжеши хребта стекаетъ не болЬе 30 рЬчекъ и ручьевъ , изъ 
коихъ часть даже не достигаетъ оЧин1и желЬзной дороги . НЬскслько бо-
.пЬе богагъ водой южный склопъ, нитаюнцй систему Атрека и его нра
ваго притока Сумбара, а также р . Р(ешафъ-рудъ, .лЬвый притокъ Теджепа. 
Растительный м1рл, горл, также не отличается богатствомъ; настоятцихъ 
.лЬсовъ здЬсь нЬтл, вовсе, и пемнотля древесныя и кустарный породы 
(древовидный можжевельникъ, вязъ, кленъ и друг . ) образуютъ лишь,' 
заросли, группируюштяся в ъ г.лубокихъ ущельяхъ или занимающ1я наи
болЬе в ы с о ш е , горизонты горъ (можжевельникъ). МЬстами склоны тоуъ 
ранней весной покрываются богатой травянистой растительностью, кото-; 
рая, однако, уже въ маЬ и въ началЬ 1юня, съ паступ,лен1емъ жары,' 
быстро выгораетъ, сохраняясь лишь въ .лощинахъ, около родниковъ и 
колодцевъ. Конетъ-дагъ отличается малой доступностью'; Miiorie перевалы 
трудно проходимы въ зимнее время далее для лошадей, и единствен
нымъ вполнЬ у д о б н ы м ъ нутемъ сообщетия черезъ хребетъ является ко
лесная дорога, соединяющая Асхабадъ съ гг. Кучаиомъ и Мешхедомъ 
въ Иерс1и. Изъ всей системы Копетъ-дага Pocc in принадлежитъ сравни
тельно весьма небольшая часть, представляющая въ бо.льшинствЬ мЬстно
стей лишь узкую полосу крутого склона самаго сЬвернаго хребта; болЬе 
широкая полоса 1 'оръ принадлежитъ намъ .липгь на сЬверо-занадной 
оконечности хребта, гдЬ государственная 1^раница, ук,лоняясь на западъ 
къ cninniro Сумбара съ Атрекомъ, остав,ляетъ в ъ предЬлахъ Импер1и, 
бассейны Сумбара и Чандыра съ раздЬляющими ихъ хребтами. 

Главные хребты Наронамиза, примьнсаюпце къ юго-восточной око
нечности Копетъ-дага и являюпдеся западной оконечностью собственно 
Гиндукушской системы, залегаютъ въ иредЬлахл, Афганистана, вл, 50—80 
верстахъ къ ю г у отъ государственной Г2эаницы. Въ предЬлы русскаго Тур
кестана заходятъ лишь сЬверныя предгорья этихъ хребтовъ, образующхя 
в ъ пограничной съ Афганистаиомъ, наиболЬе южной, части Закаси1йокой 
области обширную холмистую страну, п о н и ж а ю щ у ю с я на сЬверъ и сли
в а ю щ у ю с я съ песками. МЬстность между долинами Теджена и Мургаба 
носитъ обгцее назван1е Бадхызъ (т. е. вЬтеръ иоднимается) и отличается 
почти постоянными здЬсь вЬтрами; къ востоку отъ до.лины Мургаба 
холмистую страну нерЬдко называютъ Кара-билъ {Кара-бель) по имени 
наиболЬе значительной здЬсь гряды. К ъ ю г у отъ Серахса, вверхъ но 
р. Теджену, стень переходить въ п о л о п е увалы (баиры), которые, по
степенно повышаясь, образуютъ р я д ъ довольно значительныхь грядъ , 
круто обрыва,ющихся къ долинЬ р . Теджена и у х о д я щ и х ъ на юго-востокл, 
и востокъ. Гряды эти {Дана-гер.мабъ, Гекъ-гядыкъ, Акаръ, Элъбиринъ-
кыръ), достигая у Пуль-и-хатуна 2.300 ф., а у Зюльфагарскаго прохода 
на границЬ Poccin , Афганистана и Перс1и, даже 2.500 ф., понижаются 



къ востоку, и сЬверо-востоку и вЬтвятся на множество отроговъ, возвы
шенностей и баировъ, наиолняюш;ихъ B C I Q страну до р . Кушки. Баиры, 
представляющ1е с о б о ю холмы, отъ 100 до 700 ф. высотою, съ болЬе или 
мен^е пологими склонами, доступными большею частью даже для всад
ника, отдЬлены д р у г ъ отъ друга широкими /долинами, на днЬ к о т о р ы х ъ 
нерЬдко залегаютъ такыры, солончаки и сух1Я ложа соленыхъ озеръ, 
нанолняюш;1яся весною дождевыми водами. Наибольшей извЬстностью 
нользуются богатыя солью хорошаго качества озера Кръ-ойланъ или 
Лузъ, расноложенныя къ ю г у отъ глинистой гряды Эльбиринъ-кыръ, 
достигающей 2.000 фут. надъ уровнемъ моря. Гряды и баиры сложены 
изъ глинистаго песчаника, похожаго на лессъ и считаемаго О б р у -
чевымъ за лессъ вторичнаго происхожден1я, снесенный водами изъ i^op-

н ы х ъ областей Афга
нистана; они покры
ты рЬдкой степной 
растительностью и 
весною богаты пре
восходными трава
ми, которыя, однако, 
с ъ наступлен1емъ 
жары быстро в ы г о -
раютъ ; в ъ болЬе в о з -
вышенныхъ мЬстно
стяхъ встрЬчаются 
также рощи фисташ-
ковыхъ деревьевъ . 
Совершенно такой 
же характеръ имЬ
етъ страна между 
рЬками Кушкомъ и 
Мургабомъ, гдЬ гря
д ы Калемалъ и Пе
ленговали подни
маются д о 1.000 ф., 

' • . образуя множество 
подобныхъ же холмовъ и баировъ, въ которыхъ мЬстами, какъ, папри
мЬръ, у Тахта-базара, встрЬчаются обширныя пещеры, служивш1я нЬкогда • 
убЬжищемъ для человЬка. ТЬ же орографичестая услов1я наблюдаются • 
и въ мЬстности, .дежащей къ востоку отъ р . Мургаба, гдЬ нроходятъ 
гряды Паранъ-дагъ, Еды-кулъ и Кара-бель, образующ1я обширную систему 
отроговъ, лощипъ и баировъ, переходящихъ на сЬверЬ в ъ бугристые 
пески. Касаясь Закасшйской области своими сЬверо-занадными пред
горьями, Гиндукушская система развивается в ъ предЬлахъ Афганистана, 
образуя сначала хребетъ Кухъ-и-баба, а затЬмъ, съ мернд1апа Бам1ана, 
и собственно Гипдукушъ, который подходитъ снова къ предЬламъ P o c c i n 
в ъ в и д Ь вышеописаннаго огромнаго хребта, опоясывающаго съ тога 
Памирское нагорье и верховья Няпджа. 

Закончивъ обзоръ нагорнаго Туркестана, нельзя не остановиться, 
вкратцЬ, на общемъ характерЬ его возвышенностей, представляющихъ 
много, интересныхъ особенностей. Горные хребты, какъ видно .изъ преды-

Фисташковыя рощи на предгорьяхъ Паропамиза, близ'ь Кушка. 
{Фот. кн. В. И. Масальскаго). 
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дущагох, изложешя, отличаются здЬсь весьма значительной длиной и 
высотой ; верпгины, достигающ1я 19.000—20.000 фут. и выше, считаются 
десятками, а 15.000—18.000 фут. сотнями, при чемъ ̂ большинство в е р ш и н ъ 
сравнит8ЛЫГО.-.мало выдаются надъ гребнемъ хребтовъ. Несмотр^1_.да__вы^^ 
соту хребтовъ^ они далеко не всегда служатъ водораздЬлами; Алексан-
дфОвскГй хребетъ и2)орывается рЬкой Чу, Фергансюй—Нарыномъ, Кокъ-
шаалъ-тау—р. Сары-джасъ и пр., что находитъ себЬ объясненхе въ томъ, 
что BepxoBbf[ этихъ рЬкъ дежатъ в ъ областяхъ болЬе древнихъ , чЬмъ 
нрорЬзь1ваемые ими хребты. Перевалы черезъ хребты отличаются труд
ностью и большой высотой ; горные проходы, располоя-сенные на высотЬ, 
Монблана и даже выше, обыкновенны. Продольныя долины, залегаюпдя 
между хребтами, нерЬдко приподняты на огромную высоту и и м Ь ю т ъ 
рЬзко выраженный степной характеръ (сырты Тянь-шаня, Памиръ) . 
Обш;1й нидъ горъ дикъ и с у р о в ъ ; озера и водопады, столь украшаюш,1е 
горный пейзажъ, встрЬ'чаются здЬсь рЬдко. СнЬговая лишя, вслЬдств1е 
сухости воздуха, расположена очень высоко, не ниже 10.000—14.000 фут. 
надъ уровнемъ моря; по этой же причинЬ снЬговой покровъ занимаетъ 
меньшее пространство, чЬмъ можно было ожидать по высотЬ г о р ъ ; с о - , 
временное оледенЬн1е таюке сравнительно невелико, хотя и значительно 
больше, чЬмъ предполагалось раньше; изслЬдовашя послЬднихъ 1 0 — 
20 лЬтъ открыли множество новыхъ ледниковъ, изъ коихъ нЬкоторые 
обличаются очень крупными размЬрами. Какъ и въ низменныхъ частяхъ 
Туркестана, вЬтеръ въ горахъ является однимъ изъ важныхъ агентовъ 
разрушениг горныхъ и о р о д ъ и могучимъ рЬзцомъ, создавшимъ мног1я 
черты современнаго рельефа. Сушественное значеше въ этомъ отношеши 
имЬютъ также и колебашя температуры, достигающ1я иногда въ течение 
сутокъ 50 и болЬе градусовъ . Настоящихъ лЬсовъ в ъ туркестанскихъ 
горахъ почти нЬтъ ; древесный п о р о д ы образуютъ здЬсь р Ь д ш я заросли 
или рощи главнымъ образомъ на сЬверныхъ склонахъ и совершенно не 
похожи на дремуч1я дебри европейскихъ горъ . БолЬе богатая кустарни
ковая растительность ютится лишь въ г л у б о к и х ъ ущельяхъ , гдЬ болЬе 
влаги. В ы с о ю е сырты и нагорья безлЬсны, и едпнственнымъ тонливомъ 
здЬсь служатъ нЬкоторыя стеиныя растешя и иометъ животныхъ (кизякъ, 
тезекъ). Путешеств1е в ъ горной части Туркестана все еще представляетъ 
большая затрудпен1я: х о р о ш и х ъ колесныхъ дорогъ , в е д у щ и х ъ въ нЬдра 
горъ , очень мало, а во многихъ районахъ отсутствуютъ и селешя ; главнЬй
шимъ способомъ передвижешя является иутешеств1е верхомъ, по тропамъ, 
иерЬдко и д у щ и м ъ по висящимъ надъ бездною балконамъ, а почти едпн
ственнымъ пр1ютомъ—войлочная юрта кочевника-киргиза. ТЬмъ не менЬе 
горы Туркестана имЬютъ с в о ю неотразимую, хотя и с у р о в у ю , прелесть ; 
кто разъ побывалъ среди этихъ безмолвныхъ, мрачныхъ, увЬнчанныхъ 
снЬгами и льдами громадъ, тотъ всегда будетъ вновь стремиться къ иимъ. 

НаиболЬе характерной чертой Туркестана въ гидрологическомъ отно
шеши является замкнутость стока его водъ; всЬ рЬки страны изли
ваются въ замкнутые бассейны или теряются в ъ пескахъ и разливахъ, 
не достигая открытаго моря или океана. Д р у г о й особенностью края в ъ 
этомъ отношеши является, помимо бЬдности его проточными водами, 
крайне неравномЬрное ихъ расиредЬлеше. На огромномъ иротяжеши 
сЬверной равнинной части Закасшйской области, отъ Касшйскаго моря 
д о Аму-дарьи, нЬтъ ни одной рЬкн, даже ни одного значительнаго 
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озера; дагТ'Ье къ « о с т о к у промежутокъ вт> 500 ве^эотт, отдЬляетъ А м у -
дарью отъ Сыръ-дарьтт, которая, въ свою очередь, отделяется сотнями 
верстъ отъ Ч у и Или. Знаните.чьно 2эавномернее раснреде.лены в о д ы 
въ южной и въ особенности вт> горной части страны; здЬсь, главнымт> 
образомъ въ CH-braxb и ледникахъ, беретъ начало множество р'Ькъ и рЬ
чекъ, впадающихъ въ болЬе крупный, выб'Ьгающ1я на равнину, водныя, 
артер1и или же самостоятельно достигающихъ и о д о т в ы г о р ъ и питаю
щихъ тамъ многочисленные оросительные каналы. ВсЬ туркестансшя 
рЬки, вслЬдств1е потери в о д ы отъ испарешя, вьгводй) каналовъ и полнаго 
отсутств1я притоковъ въ средиемъ и нижиемъ течеп1и, болЬе многоводны 
при выходЬ изт> горъ, чЬмъ у в п а д е ш я ; въ ннзовьяхъ количество 
в о д ы въ рЬкахъ сильно уменьшается, и нЬкоторыя изъ нихъ изсякаютъ 
въ пескахъ. У р о в е н ь в о д ы в ъ нихъ сильно колеблется въ зависимости 
отъ времени года; питаясь въ большинствЬ вЬчными снЬгами и ледни
ками, онЬ несз^тъ нанбольшее количество в о д ы лЬтомъ, въ наиболЬе 
жаркое время года, когда таютт> снЬга и льды въ горахъ, а иаименьпхее— 
осенью и зимою, когда вт> об,пастяхъ ихъ питашя все сковано морозами. 
Озера, нрилегающ1я къ Туркестану или цЬликомъ .пежапдя на его терри-
тор1и, иринад.чежатъ къ величайшимъ на земномъ шарЬ; нЬкоторыя изт. 
нихъ такъ велики, что ихъ называютъ морями; вода в ъ нихъ соленая 
или солоноватая. БолЬе мелк1я озера и водоемы, разбросанные здЬсь и 
тамъ главнымъ образомч> въ равнинной части края, принад.чея^атъ почти 
исключительно къ соленымъ. 

Западную границу Туркестана составляетъ Каспгйское море (403.000 кв. 
верстъ), величайшее изъ озеръ земного ша1эа, расположенное на 83,3 Ф-
ниже уровня океана. Восточный берегъ моря, прилегаю1д1й къ Закасп1й-
ской области на нротяжен1и око,ло 2.650 в. (не считая мелкнхл, пзвилинл,), 
отъ южной границы Уральской области до устья Атрека, служащаго 
нашей государственной границей съ Иерсхей, является наиболЬе изрЬ-
ааннымъ и образуетъ много заливовъ и бухтъ , достигающихъ иерЬдко 
значительной величины и глубоко вдающихся въ материкъ. Заливы 
Цесаревича {Мертвый Култукъ), Кайдакъ или 1\ара-су, Руочакъ и дру-
1ле, лежащ1е въ сЬверной части береговой л и ш и и образующхе иолуостровл, 
Бузачи и отчасти полуостровъ Мангышлакъ, отличаются мелководьемъ, 
какъ и вся сЬверная часть моря, и поэтому недоступны даже для ме.л-
косидящихл, судовъ. ДалЬе къ ю г у лежатъ заливы Александръ-бай и 
К.ендырли, представляющ1е, въ особенностн послЬдн1й, у д о б н ы я стоянки 
для судовъ, затЬмл,, огромный Карабуга.зскш заливъ (Аджи-дарья, Кули-
дарья) , лишенны1Т значен1я для судоходства , но весьма интересный вт, 
физико-географическомъ отношеши, и, накоиецл>, обширный Црасноводскщ 
заливъ, образующш въ свою очередь заливы Балханскт и Михайловстй,, 
раздЬленные несчанымъ безводнымъ полуостровомъ Дарджа. Красновод-
с ш й залпвъ съ бухтами Соймонова и Муравьевской, на берегу которой 
расположенъ Красноводскъ, начальный нунктл, Среднеазхатской желЬзной 
д о р о г и , имЬетъ паиболЬе крупное судоходное значен1е; "'въ южной же 
части этого залива, среди огромныхъ песчаныхъ дюнъ , .лежитъ Узунъ-
ада, н р е ж ш й начальный нунктъ Закасн1йской желЬзной д о р о г и до пере-
несеи1я его въ Красноводскъ. Къ ю г у отъ Красноводскаго залива лежитл, 
небольшой заливъ Кошу-одекъ {Хивинскгй) и мелководный Гассанъ-кули, 
въ который, на границ-Ь съ Перс1ей, впадаетъ р . Атрекъ. СЬверная поло-. 
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вина береговой лин1и, приб.лизительно до залива Кендырли, иредставляетъ 
въ большинств-Ь местностей сравнительно в ы с о ш е крутые берега, состоя-
Щ1е местами изъ плитняка; далЬе къ ю г у берегъ понижается и, за н е 
многими исключешями, имеетъ видъ гшзкой несчано-глинистой п о л о с ы , 
иногда почти незаметно сливающейся съ моремъ. Глубина Касп1Йскаго моря 
J береговъ Закасшйской обл. нез1£ачительиа; на севере, п р и м е р н о д о 
мыса Тюбъ-караганъ на северо-западной оконечности Мангышлака, и 
ю ж н е е Кара-бугаза х'лубина моря обыкновенно не превышаетъ 5 саж., а 
.лгЬстами и значительно м е н е е ; н е р е д к о въ 15 верстахъ отъ берега глубина 
не превышаетъ 2 саж., а иногда съ пяти футовой глубины не видно бере
говъ. Между мысами Тюбъ-караганъ и Карабугазскимъ заливомъ море 
глубже, и спубина его въ большинстве местностей не м е н е е 25 саж. 
с е в е р н а я часть моря до мыса Тюбъ-караганч,, отличающаяся меньшей 
соленостью и бо.лее с у р о в ы м ъ климатомъ, обыкновенно замерзаетъ у 
береговъ и въ заливахъ съ половины декабря д о половины марта. Далее 
къ ю г у и до Красноводска замерзайте ироисходитъ только въ с у р о в ы я 
зимы и въ заливахъ. Соленость Касшйскаго моря въ обБ1емъ незначи
тельна; въ с е в е р н о й части моря она не б о л е е 0,75%, а у восточнаго 
берега 1,4%. Значительно большая соленость наблюдается в ъ заливахъ; 
такъ, въ заливе Цесаревича она достигаетъ 3 % , а въ Карабугазскомъ 
заливе даже 16,3%- Этотъ п о с л е д ш й зал ивъ, изследованный лишь срав
нительно недавно (1894—1895 и 1897 гг.) министерствомъ земледелгя и 
государственныхъ пмуществъ, занимаетъ огромную площадь въ 15.960 кв . 
верстъ, глубоко в д а ю щ у ю с я въ пустынный материкъ и с о е д и н я ю щ у ю с я 
c'h моремъ .лишь узкимъ (при в х о д е 87,3 саж.) Карабугазскимъ проли
вомъ. Вследств1е высокой л е т н е й температуры окружающихъ заливъ 
пространствъ и господства сухихъ северо-восточныхъ в е т р о в ъ , испареше 
въ немъ очень сильно, и уровень его в о д ъ стоитъ ностояппо ниже уроыга 
Касшйскаго моря ; въ зависимости отъ этого явлеьия вода изъ мор^г 
течетъ постояьшо вл> заливъ и достигаетъ з д е с ь огрюмной солености в ъ 
16,3%. При средней скорости теченгя въ 1,83 фут. (1,67—5,46 ф.) въ се
кунду, количество воды, втекающей в ъ 1 секунду вл, за,ливл., достигаетт> 
()45,3 куб. метровъ. Температура в о д ы въ Карабугазскомъ заливе зна-
чительно выше, ч е м ъ вл>море; вл> 1юле средняя температура въ заливе 
достигаетл, 25,1° (Д.) , а вл> мохэе всего 16,7°- Вода въ заливе очень густая 
( у д е л ь н ы й в е с ь 1,14—1,2), соленая, ма,ло прозрачная и и м е е т ъ сине-
желтоватый цветъ . Плаван1е по заливу безиокойно, вследств1е довольно 
крутыхъ волилз, достигающихъ при све^жемл^ ветре высоты 4 фут., при 
д л и н е не более 20—25 ф., и долго оставляющихл^ к р у п н у ю зыбь. Остаю-
ицяся п о с л е волнен1я длинныя полосы пены принимаютъ н е р е д к о красно-
]!атый ц в е т ъ 0'1Ъ скоцлен1я въ нихъ икры мелкихъ рачковъ и съ рядами!; 
фламинго, питающихся этой икрой, имеютл) видл> буруновъ . Рыба , заходя
щая изъ Касшйскаго моря въ заливл^, не выдерлшваетъ солености воды 
и погибаетлз, становясь добычей чаекъ, мартышекъ, баклановъ и д р у г и х ъ 
итицъ; часть рыбы выбра;Ъывается также на .береи, , подвергаясь тамъ 
естественному провяливашю, а часть погребается въ г р у н т е дна залива. 
Вследств1е высокой вонцентращи воды Карабугазскаго залива и особаго 
состава воды Касхпя, отличающейся обил1емъ сернокиолыхъ со.лей, въ 
заливе наблюдается самоосаждеше глауберовой соли (мирабилитъ) и гихгса 
(селенитъ); п.лас'1Ъ глауберовой соли занимаепэ площадь около 3.000 кв. 
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верстъ, прд чемъ мощность его не метгЬе 1 саж. Такимъ образомъ, Кара-
бугазъ представляетъ единственное въ своемъ р о д Ь богатЬйшее мЬсто-
рожденхе глауберовой соли, эксплоатацтя которой в ъ будущемъ можетъ 
дать больд11я выгоды. Для болЬе обстоятельнаго выяснен1я возможности 
использован1я этихъ неисчерпаемыхъ запасовъ необходимы, однако, бол-Ье 
детальныя изслЬ.дован1я. Острова Касшйскаго моря, входящ1е въ составъ 
Туркестана (Закасишская область), наибол'Ье многочисленны въ сЬверной 
части побережья. При входЬ въ заливъ Цесаревича лежатъ острова Буин-
скг'е; къ западу отъ полуострова Бузачи—острова Долгш и Орловъ, 
извЬстные рыбиымъ промысломъ, а къ сЬверу отъ мыса Тюбъ-караганъ 
группа Тюленъихъ острововъ {Кулалы, Святой, Морской и Подгорный), 
у которыхъ также производится рыбный и тюлешй промыслы. Самымъ 
значительнымъ по величинЬ па всемъ Касп1йскомъ морЬ является 
островъ Челекенъ, расположенный у входа въ Красноводсшй (Михайлов-
ск1й) заливъ; поверхность острова, занимающаго около 450 кв. верстъ, 
за исключен1емъ центральной части, по которой проходитъ р я д ъ возвы
шенностей (до 350 ф. высотой) , покрыта летучими песками и степными 
пространствами; питьевая вода встрЬчается лишь въ колодцахъ и тэ 
слабо солоноватая. Челекенъ богатъ выходами нефти и залежами озоке
рита и каменной соли, добычей которой занимаются мЬстные жители — 
туркмены. Наконецъ, къ юго-западу отъ Челекена лежитъ длинный (36 в.) 
и у з к ш (10 с .—2 ' /2 в.) островъ Огурчинскш {Айдакъ), жители котораго 
занимаются рыболовствомъ и бахчеводствомъ. 

На протяжеши болЬе 2.650 верстъ Туркестанскаго побережья Касшй
скаго моря въ послЬднее впадаетъ лишь одна рЬка, а именно Атрекъ, 
вливающаяся на границЬ оъ Hepciefi въ заливъ Гасанъ-кули. Атрекъ 
беретъ начало въ Hepcin, въ ю ж н ы х ъ грядахъ центральнаго Копетъ-
дага и, вступивъ въ предЬлы Закасн1йской области, у впадентя въ 
него нраваго притока Сумбара, течетъ 135 верстъ на юго-западъ д о 
Гасанкулинскаго залива, въ который онъ вливается Н Ь С Е ^ О Л Ь К И М И рука
вами. На всемъ этомъ протяжен1и Атрекъ служитъ государствеппой 
границей съ Персхей. Отъ бывшаго укрЬплешя Чатъ, у впадешя Сум
бара, до Гудрн-олума рЬка, имЬя в ъ ширину до 10 саженей, а въ глу
бину около 2 ф., течетъ въ глубокомъ оврагЬ, высоктя, изрытыя трещи
нами и провалами стЬнки котораго сильно затрудняютъ д о с т у п ъ къ рЬкЬ 
и дЬлаютъ в ы в о д ъ изъ нея оросительныхъ кана.ловъ невозможнымъ. 
ЗанаднЬе Гудри-олума берега понижаются, и Атрекъ выходитъ на низ
менность, но которой течетъ д о устья, имЬя 3—4 саж. ширины и 5—6 ф. 
глубины; въ п о л у ю в о д у рЬка здЬсь выходитъ изъ береговъ и образуетъ 
болота, покрытыя зарослями камыша и х^ребенщика. Плотиной у Гудри-
олума Атрекъ раздЬляется на три рукава, изъ коихъ сЬверный проте-
каетъ въ предЬлахъ Закасп1йской области, среднхй служитъ государствен
ной границей, а южный течетъ въ Hepcin и не доходитъ до моря. Начиная 
отъ Гудри-олума, дЬлается возможнымъ в ы в о д ъ изъ Атрека оросительныхъ 
каналовъ, вслЬдствхе чего долина рЬки здЬсь мЬстами воздЬлана. Вода 
в ъ АтрекЬ мутная и в ъ лЬтнее и осеннее время, при маловодьЬ, ири
нимаетъ солоноватый вкусъ . Правый и единственный притокъ Атрека 
Сумбаръ беретъ начало въ горахъ Копетъ-дага, къ ю г у отъ аула Н у х у р ъ , 
и въ верхнемъ течеши, на нротяжен1и 25 верстъ, служитъ государствен
ной границей. На этомъ участкЬ и да.лЬе, къ западу до сел. Кызылъ-
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Сумбаръ им'Ьетъ характеръ быстрой горной р-Ьчки, а ниже Кызыла 
течеше.,,замедляется, и вода становится солоноватой. Отъ Терсъ-окана, 
гдЬ Сумбаръ уклоняется къ юго-западу и течетъ д о впадентя въ Атрекъ 
въ глубокой разс^линЬ съ обрывистыми высокими берегами, рЬка имЬетъ 
такой же характеръ; лЬтомъ вода въ ней застаивается, загнивая и ста
новясь вредной для здоровья, а иногда и совсЬмъ иересыхаетъ. Въ пре
д'Ьлахъ области Сумбаръ течетъ па протяженш 190 верстъ. Оросительное 
значен1е рЬка им'Ьетъ лишь въ верхнем'ь, а отчасти и в ъ среднемъ те
чеши. ЛЬвый притокъ Сумбара—Чандыръ беретъ начало в ъ П е р с ш и, 
пройдя въ нредЬлахъ Закасшйской области около 70 верстъ, впадаетъ у 
Дузъ-олума слЬва въ Сумбаръ. Въ ннзовьяхъ Чандыръ, подобно Сумбару, 
вступаетъ въ х'лубокую разсЬлину; вода его становится солоноватой и 
в^зедной, а лЬтомъ тамъ во многихъ мЬстахъ нересыхает-ь. 

Къ востоку отъ бассейна Атрека до рЬки Теджена рЬкъ нЬтъ, и 
всЬ запасы проточныхъ вод'ь страны заключаются лишь в ъ тЬхъ неболь
шихъ рЬчкахъ, которыя стекаютъ съ сЬверныхъ склоновъ Копетъ-дага и 
д;аютъ жизнь лежаш;имъ у его п о д о ш в ы оазисамъ. На протяжеши 477 в. 
отъ ст. Казанджикъ Среднеаз1атской жел-Ьзной дороги д о долины Теджена 
с ъ горъ стекаетъ лишь 27 небольшихъ рЬчекъ и ручьевъ , съ общимъ 
запаоомъ около 8 куб. саж. въ сек., при чемъ нЬкоторые изъ нихъ такъ 
бЬдны водой, что едва достигаютъ л и ш и желЬзной дороги . Весною коли
чество в о д ы въ этихъ рЬчкахъ отъ таян1я снЬга въ горахъ увеличивается, 
и она, не помЬщаясь въ неглубокихъ русяах'ь, стекаетъ по склонамъ 
горъ на равнину, сконляется на такырахъ и образуетъ р я д ъ мелкихъ 
озеръ на границЬ несковъ. Даже постоянныя рЬчки до песковъ не дохо
дятъ вовсе и изсякаютъ въ 10—15 верстахъ къ сЬверу отъ желЬзной 
дороги. Къ боочЬе значительнымъ изъ этихъ рЬчекъ относятся: Мергенъ-
улъя (Дулькулабъ), Сактъ-ябъ {1"ермабка), Козлухъ, Фирюзинынъ-су 
{Фирюзинка), Асхабадка, Кельтечинаръ, Лаинъ-су, Келатъ-чай, Меана, 
Чаача и др . ВсЬ эти рЬчки, при всемъ ихъ ничтожествЬ, им-Ьютъ огромное 
ирригащонное значен1е и обусловливаютъ существовап1е осЬдлой жизни 
у подошвы Копетъ-дага (Ахалъ-текинск1й и Атексшй оазисы). Не менЬе 
важную ро,т1ь играютъ мЬстами сохранивш1еся и нынЬ частью возобно
вленные подземные в о д о п р о в о д ы (кяризы), посредствомъ которыхъ п р е ж ш е 
обитатели культурной полосы—персы проводили в о д у далеко въ степь. 

Первой послЬ Атрека значительной рЬкой закасн1йскихъ равнинъ 
является р. Тедженъ и.ли Гери-рудъ. Вытекая п о д ъ этимъ послЬднимъ 
именемъ изъ западных'ь отроговъ Гиндукуша въ АфганистанЬ, рЬка 
направляется на западъ мимо Герата и затЬмъ, поверпувъ на сЬверъ, 
вступаетъ въ предЬлы Закасшйской области у Зюльфагара, сначала правымъ 
бе2эегомъ, а отъ г. Серахса, гдЬ Тедженъ выходитъ изъ холмистой страны 
на р)авнину, и обоими. Пройдя да-пЬе около 120 верстъ къ сЬверо-заиадз^, 
Тедженъ пересЬкаетъ Среднеа81атскую желЬзную д о р о г у у станщи того же 
имени, ^эаспадается на множество рукавовъ и каналовъ, орошающихъ ноля, 
и и-зсякаетъ въ 60 верстахъ къ сЬверу отъ желЬзной дороги . Въ богатой 
гератской долинЬ рЬка многоводна и орошаетъ до ЮО.ОООдесятинъ зе.\1ли; 
въ русскихъ предЬлахъ в о д ы въ ней значительно меньше: въ течеше 
ионя—февра.ля она несетъ до 1'/з куб . саж. въ секунду, в'ь март-Ь и 
апрЬлЬ 6 — 7 куб. саж.; въ лЬтиее время сЬвернЬе Пуль-и-хатуна 
теченхе въ рЬк-Ь обыкновенно прекращается, и въ русл-Ь ея виднЬются 
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лужи прЬсной или солоноватой воды лишь тамъ, гд'Ь сушествуетъ иод-г 
земиое течен1е. Вода въ рЬкЬ вновь появляется лишь въ концЬ н о я б р я 
или въ началЬ декабря. Ширина р'Ьки отъ Зюльфагара, гдЬ сходятся 
границы Poccin , Перс1и и Афганистана, до Пуль-и-хатуна, гдЬ въ нее 
стЬва впадаетъ послЬд1пй притокъ Кешафъ-рудъ, около 25 саж.; о т ъ 
Пуль-и-хатуиа до Серахса д о 20 саж., а у ст. Тедженъ не болЬе 16 саж. 
Глубина рЬки значительна лишь въ половодье, когда она иногда раз
ливается на огромномъ иространствЬ. МЬстами по течешю Теджена встрЬ
чаются заросли кустарниковъ, деревьевъ и обширные камыши, 1гь кото-
рых'ь иногда нопадаются тигры. Общая д.'шна рЬки в'ь нашихл^ иредЬ
лахъ составляетъ около ,800 верстъ, при чемъ па протяжен1и и е р в ы х ъ 
120 верстъ она служитъ государственной границей съ Персхей. ОсЬдлое 
земледЬльческое населен1е сосредоточено вл̂  нашихъ пред'Ьлахл^ въ, бас
сейнЬ Теджена лишь въ д в у х ъ оазисахъ—Серахскомъ, гдЬ ороягаетея д о 
4.000 д е с , и въ Тедженскомъ, въ низовьяхл> рЬки, къ сЬверу отъ же
лЬзной дороги , гдЬ орошаемая площадь сильно колеб.лется въ зависимости 
О'гь количества в о д ы въ рЬкЬ. 

Въ 120 верстах'ь къ востоку отъ р. Теджена, отд'Ьленная отъ него 
пшрокой полосой песковъ и степей, течетъ другая , еще болЬе значительная^ 
рЬка Закасп1йской области — Мургабъ (Мургъ-абъ). Подобно Теджену , 
Мургабъ беретл, нача.ло въ АфганпстанЬ въ западныхъ отроз^ахъ Гиндукуша,, 
течетъ сначала ita запад'ь, а затЬмл, черезъ тЬсиину въ хребтЬ Бенд-и-
Ту1экестан'ь на сЬверо-заиадлз и у 35-го пограничнаго столба .лЬвымъ бере-
голгь встунаеть вл, нредЬ„лы Pocc in . Принявъ зат'Ьмъ справа Руййсоръ, 
бассейнъ котораго всецЬло ири,надлежи'1ъ Афганистану, Мургабъ протекает'ь 
мимо афганскаго укрЬп.лен1я Меручакъ, и у бугра Ханл^-тепе обоими бере 
гами входитъ въ Закасп1йскую область. Око.ло 15 в. ниже М у р г а б ъ 
ггринимаетл^ слЬва 1{ашанъ, впадаюн1,1й вл̂  него тгЬсколько выше Тахта:-
базара, главнаго населеннаго пункта вл> Пендинскомъ (Пенде) оазисЬ, а еще 
згЬскол1,ко сЬвернЬе—послЬдн1й притокъ. Кушкъ, впадающ1й также сл'Ьва 
у моста Ташл.-кепри. Ниже впаден1я Кушка Мургабъ уклоняется н'Ьсколько 
къ оЬверу и, пройдя около 100 в. по пустынной мЬстности, си,пьно с у ж и 
вается П.ЛОТИНОЙ Казыклы-бентъ, отл. которой по лЬвую сторону рЬки 
отходитл, магистральный кана.л'ь, орошагопцй 1о.латанск1Й оазись ; нЬ
сколько низке н,потины Казыклы-бепт'ь черезл, русло Мургаба п р о х о д и т ъ 
гряда песчаника, образующая водопадл,, высотою до 1'/2 сажени. Въ 35 в . 
сЬверн'Ье на рЬкЬ находится плотина Султанъ-бендъ, а irbcKOjn.Ko ниже 
Гиндукушская плотина с ь водохранилищами, при помощи которыхл> 
орошается Мургабское Государево имЬше; наконецъ, еще сЬвернЬе, вл> 
28 в. выше г. Мерва и южнЬе желЬзной дороги , Мургабъ совершенно 
преграждается плотиной p{ayiuymb-ханъ-бентъ и раздЬляется на два, 
главныхл, канала, изл^ коихъ лАвъш— Отамышъ иитаетл, ирригазцонную 
сЬть Мервскаго оазиса по лЬвую сторону русла р'Ьки, а правый — Тох-
тамы-шъ оропгаел^'ь зем.ли того же оазиса, лежащ1я по npaisyra ея сторону. 
На протяжеши нЬско.лькихл> верстл, ниже плотишл Каушуть-хаилз-бентъ 
русло Мургаба остается сухимл,, но затЬм'ь вновь наполняется водой 
всл'Ьдств1е тгросачиваи!}: воды изл, кана.повл,, а также стока отработавшихъ 
и выхода подземиыхъ вод'ь; в'ь городЬ МервЬ Мургаб'ь представляеть 
зрязную, медленно текузцую р'Ьч1су въ нЬсколько саженъ шириной;. 
Ниже Мерва обогазценное водой русло Мургаба вновь преграждается п л о -



типами, а въ 40 в. къ сЬверу отъ желЬзиой д о р о г и рЬка теряется в ъ 
пескахъ, болотахъ и озерЬ Айна-гель. Длина Мургаба въ нредЬлахъ 
Pocc in около 330 верстъ (со всЬми извилинами значительно больше), 
при чемъ около 300 верстъ приходится на теченхе среди песковъ, гдЬ 
рЬка не получаетъ ни капли воды, теряя в ъ то же время массу ея на 
Hciiapenie и орошеше. До впадешя рЬки Кушка Мургабъ течетъ быстро 
и имЬетъ довольно чистую в о д у ; пиже течеше замедляется, составляя 
около 2'/г ф. въ секунду, при чемъ рЬка несетъ огромное коочичество ила; 
въ половодье скорость иногда достигаетъ 20 ф. въ секунду. Въ среднемъ 
и нижнемъ течен1и Мургабъ течетъ въ долинЬ, шириною 100—300 саж., 
окаймленной вторыми, часто отвЬсными, берегами, сложенными изъ глинъ, 
лесса и несковъ, достигающими 3 — 7 саж. въ в ы ш и н у ; сама рЬка, 
шириною отъ 10 д о 30 саж., при глубинЬ отъ '/^ саж. до 3 саж., течетъ 
въ низкихъ берегахъ, ири чемъ иространство между первыми и вторыми 
берегами занято зарослями кустарниковъ, а мЬстами и деревьевъ. Въ 
низовьяхт> рЬки, но каналамъ, разливамъ и бо,лотамъ, обширныя про
странства иорос,71и камышами. Прибы.ль в о д ы в ъ МургабЬ начинается в ъ 
псловинЬ марта и продолжается до 1юня, когда вода спадаетъ; съ октября 
вода вновь начннаетъ повышаться. Количество в о д ы в ъ рЬкЬ сильно 
измЬняется в ъ зависимости отъ времени года и мЬста H3MbpeHiH; с р е д ш й 
годовой расходъ составляетъ, вЬроятно, около 5—6 куб. саж. вл> секунду ; 
во время половодья 1886 года, когда частью были разрушены плотины 
и залитъ гор. Мервл,, расходъ в о д ы составлялъ 37,5 куб. саж. Водами 
Мургаба орошается до 70.000 десятинл> земли, на что расходуется д о 
5 куб. саж. въ секунду ; изл, этого количества на Пeндинcкiй оазисъ 
приходится до '/4 куб . саж., на Холатансюй до 1'/2 куб . саж. и на Мерв-
сшй около 3 куб. саж. Притоки Мургаба—Цашанъ и л и Цаъиъ и Цушкъ— 
берутъ начало въ АфганистанЬ и многоводны лишь в ъ BeceriHie мЬсяцы 
И.ЛИ послЬ сильныхъ дождей въ горахъ ; в ъ остальное время года, в ъ 
особенностн въ нижиемъ Te4eHiH, вода въ иихт> иногда совсЬмъ пере-
сыхаетл>. Кашт> течетл. въ нашихъ предЬлахл, на протяжеши 60 верстл, и 
иринимаетъ нЬсколько соленыхъ, часто пересыхающихъ ручьевъ ; вода в ъ 
немъ солоноватая и непригодна для питья. Такой же характеръ имЬетъ 
и р . Кушкъ (100 вер.) , которая весною несетъ массу в о д ы со скоростью 
до 25 ф. въ секунду ; лЬтомъ рЬка почти иересыхаетъ, и вода в ъ ней 
отл, впадаюпщхъ соленыхъ ручьевъ и рЬчекъ становится солоноватой, а 
ниже впaдeнiя въ нее, у поста Чеменъ-п-бидл>, горько-соленой рЬчки 
Егри-гекл,, и совсЬмъ негодной для питья. 

Полоса песчаной пустыни въ 200 верстъ шириной отдЬ.ляетъ Мур
габъ отъ Аму-дарьи, первой изъ д в у х ъ величайшихъ рЬкъ Средней 
Asin. ПроЬхавл, отъ берега Касшя болЬе тысячи верстъ по спаленнымъ 
солицемъ безводнымъ пустынямъ и встрЬтивъ на этомъ громадномъ 
иространствЬ лишь нЬсколько жалкихъ, едва сочащихся ручьевъ и 
иолувысохппя русла Теджена и Мургаба, путникъ съ изyмлeиieмъ оста-
нав.пивается иа берегу этой прославленной рЬки. Могуч1й ...мутный по-
токъ, бурля н волнуясь , у н о с я куски берега и глыбы земли, стремится 
на сЬверл,. Ш и р о к о е его русло въ туманной атмосферЬ Средней Аз1и 
кажется , безбрежнымъ, а перекинутый черезъ него желЬзнодорожный 
мостъ, уходящимъ въ безконечную даль. Г о р ъ не видно, такъ какъ 
спЬга и .ледники, откуда беретъ начало Аму-дарья, .лежать почти на 
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*) Назван1е это сохранилось въ имени Бажша—иритока Аму-дарьи (см. ниже). 
Греческое название Оксъ происходить отъ слова Вактъ (по др^^гому произношешю 
Вокшъ). 

тысячу верстч) дал'Ье на юго-востокъ, и, на первый взглядъ, ненонятно, 
откуда среди пустынь и степей появи.лась эта огромная р'Ька, съ п'Ьной 
и шумомъ катящая свои желтыя волны, и кз^да она з^ходитъ, исчезая 
въ дымк'Ь отдалешя. Невольное волнеше охватываетъ путешественника 
при созерцаши этого таинственнаго среднеаз1атскаго Нила, ирив.пекавшаго 
съ древн'Ьйшихъ временъ вниман1е завоевателей, кзлщовъ, ученыхъ и 
изсл'Ьдователей. 

AMjr-дарья, Вахту ^) древнихъ архйцев'ь, Оксусъ классическихъ 
писателей, Джейхунъ арабовъ, является наибол'1',е значительной р'Ькой 
Туркестана; вытекая изъ ледниковъ Гиндукуша и пройдя около 2,325 в., 
частью въ горахъ, частью среди степей и щ^стынь, она вливается в ъ 
ю ж н у ю часть Аральскаго моря и занимаетъ своимъ бассейномъ огром
ную площадь въ 408.970 кв. верстъ, большая часть коей находится в':. 
пред'Ьлахъ Poccin. Нын'Ьшнее Ha3BaHie p-IiKH А м у ироисходитъ отъ 
имени города А м у л ь (Амоль, Амуй) , находившагося на м':Ьст'!з ныгйипняго 
Чарджуя. МЬстные жители называютъ обыкновенно Аму-дарью просто 
Дарьей (р'Ькой). Истокомъ А м у сл'Ьдуетъ считать р . Ваханъ-даръю, кото
рая, начинаясь, иодъ именемъ р. Вахджиръ, изъ ледника барона Врев-
скаго (около 44'/2" вое. долг, отъ Пз',пкова и 37° сЬв. шщ:).) у перевала 
того же имени (16.160 ф. надъ уровнемъ моря) в ъ ГипдукзлпЬ, проте
каетъ около 120 верстъ с ъ востока па западъ вдоль южной окраины 
Памира въ глз^бокомъ злцельЬ между Ваханскимъ хребтомъ (Николая Н ) 
на с'Ьвер'Ь и Гиндукушемъ на югЬ, а затЬмъ, принявъ справа р . Па
миръ, вытекаюшзчо изъ озера Зоръ-кз',пь (Сары-кз^ль, BnKTopiH) на Памир-^^, 
полз^чаетъ имя Пянджа (нянджъ, панджъ, пенджъ = пять) по числу со-
став.ляющих'ь его 1'лавных'ь р-Ькъ (Ваханъ-дарья, Памиръ, Гунтъ, Бартангъ 
и Вапчъ). Озеро Зоръ-куль {Виктория), изъ котораго вытекаетъ погра
ничная съ афганскими владЬн1ями р . Памиръ, имЬетъ въ длинз' дс) 
20 верстъ, въ ширину около 4 вехзстъ и лежитъ иа высотЬ 13.390 ф. иа 
дн'Ь обширной котловины, расп1иряюи1ейся въ восточной части и изоби-
•лз^ющей мелкими озерками и рЬчками, впадающими въ восточнзло часть 
озера. Вода въ озерЬ прЬсная и прозрачная; в ъ зимнее время оно по
крыто льдомъ въ т е ч е т е 4—5 мЬсяцевъ. Изъ западной оконечности 
озе]эа, открытаго иутешественникомъ В у д о м ъ и названнаго имъ въ честь 
англ1йской королевы Виктор1ей, вытекаетъ рЬка Памиръ, которая, напра
вляясь на юго-западъ узкимъ и дикимъ ущельемъ, прорЬзываетъ хре
бетъ Императора Николая П (Вахансюй) и впадаетъ справа въ Пянджъ. 
Пянджъ сначала течетъ около 100 верст-ь в'ь вышеуказанномъ нап2-)авле-
н1и, ностененно уклоняясь къ юго-западз^, а з̂  Ишкашима (8.700 ф. надъ 
Зфовнемъ моря) крз^то иоворачиваетъ на сЬверъ и на протяжеши око.ло 

.200 верстъ принимаетъ справа Гунтъ (Хорогъ) с ь РПахъ-дарой, Бар
тангъ (так'ь называется нижнее течеше рЬки Акъ-су — Мургабл.), Язгу-
лемъ и Ванчъ. ВсЬ эти рЬки, кромЬ двз'хъ послЬднихъ, берз^тл, нача.ло 
па Пами^эЬ, которому принадлежитъ большая часть ихъ течен1я; Язгз'-
лемъ и Ванчъ текутъ въ трудно доступной горной страп'Ь междзг сЬверо-
западпой частью названнаго нагорья и Дарвазскимл, хребтомл. и нред
ставляютъ б7у'рпые горные потоки. 
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Какъ только что указано, слЬдующимъ, послЬ р-Ьки Памиръ, зна
чительнымъ ^около 250 верстъ) намирскимъ притокомъ Пянджа является 
р . Гунтъ. РЬка беретъ начало в ъ центральныхъ частяхъ Памира к ъ 
ю г у отъ Аличурскаго хребта многими истоками ( Г у р у м д ы и друг . ) , кото
рые, соединившись, образуютъ р . Аличуръ, т екущую на занадъ между 
.Аличурскимъ и Памирскимъ хребтами. П р о й д я около 70 верстъ по пгп-
рокой дспинЬ, въ пижнихъ частяхъ которой мЬстами встрЬчаются болота 
T I небольш1я соленыя озера {Сасыкъ-куль и друг . ) , рЬка внадаетъ в ъ 
озеро Лшиль-куль, лежащее на высотЬ 12.500 фут. надъ уровнемъ моря 
I I имЬющее въ длину болЬе 20 верстъ, при 3'/2—4 вер. наибольшей 
ширины. Озеро это представляетъ въ сущности скоилехйе в о д ы р. Али
чуръ , запруженной горами, имЬетъ нЬсколько притоковъ и отличается, 
повидимому, значительной глубиной. Окрестности его пустынны и пред
ставляютъ солонцеватыя луговыя и покрытыя щебнемъ пространства. 
Изъ западной оконечности Яшиль-куля рЬка вытекаетъ п о д ъ именемъ 
р . ] 'унтъ, которая быстро течетъ на юго-западъ по узкой долинЬ и, прп-
н я в ъ значительный лЬвый притокъ р . Шахъ-дара, внадаетъ справа, 
п о д ъ именемъ Хорога ( Х о р о х ъ ) , в ъ Пянджъ. 

Око.по 50 верстъ къ сЬверу отъ устья Х о р о г а — Г у н т а въ Пянджъ 
внадаетъ самый значительный н а м и р с и й его притокъ—Бартангъ, сред
няя часть котораго называется Мургабомъ, а верховья извЬстны п о д ъ 
именемъ Акъ-су. РЬка Акъ-су вытекаетъ въ юго-восточной части Памира, 
в ъ афганскихъ нредЬлахъ, изъ озера Чакмактынъ-куль, лежащаго на 
высотЬ 13.100 ф. къ сЬверо-западу отъ истоковъ р. Вахджиръ (верховье 
Пянджа и Аму-дарьи) . Сначала рЬка течетъ на сЬверо-востокъ, а затЬмъ, 
вон/тя въ п2эедЬлы Pocc in , поворачнваетъ па сЬверъ, сЬверо-заиадъ и 
западъ, описывая, такимъ образомъ, на ПамирЬ огромную д у г у и при
нимая слЬва Истыкъ, а справа Кошъ-агылъ и Акъ-байталъ, у впадешя 
которой находится Па.иирскт постъ. Получивъ отъ впадешя Акъ-байтала 
имя Мургаба (Мургъ-абъ), рЬка продолжаетъ течь на западъ, при чемъ 
долина ея сильно суживается и Te4eHie становится болЬе быот]эымъ; 
лринявъ въ 160 верстахъ къ западу отъ впaдeнiя Акъ-батайла справа 
р . Кудара (въ верховьяхъ Танимасъ), вытекающую пзъ .ледниковъ {Ше
реметева II друг . ) , Мургабъ уклоняется къ юго-западу и, нодъ именемл, 
р . Ба^этангъ, русломл, до полуверсты шириною, впадаетъ въ Пянджъ. 
Длина рЬки Бартангъ -Мургабъ—Акъ-су составляетъ около 500 верстъ.. 
Особенностью Бартаига и нЬкоторыхъ другихл, намирскихл, рЬкъ является 
образовагне въ нихъ зимой дониаго льда, затрудняющаго переправу в ъ 
•бродъ. Кл, востоку OTTJ средняго течентя притока Мургаба Акъ-байтала 
лежитъ довольно значительная котловина сл. дномл,, покрытымл, песками 
и солонцами, вл, которой, иа высотЬ 12.240 фут. надъ уровне.мл. моря, 
расположены два озера: Рангъ-куль и РПоръ куль, соединенныя и р о т о -
комт>, по которому течетл. вода пзл. нерватю озера во второе. Площадь 
-обоихъ озеръ занимаетъ око.ло 25 кв. верстъ ; вода въ нихъ солоноватая 
и не имЬетъ вл-. настоящее время стока. СлЬды рЬчного русла вл. запад
ной части К 0 Т Л 0 1 3 И Н Ы , однако, свидЬтельствуютъ, что ранЬе 'оба озера 
•составляли одно большое, имЬвшее стокл. въ сторону Акъ-байтала. По 
м н Ь ш ю СЬверцова, такой стокл. существуетъ и теперь, но только подъ 
-землей. На берегахъ озера Шорл,-куль обнаружены спои подземнаго льда, 
п о д о б н ы е пайденнымъ па оаеуЬ Кара-куль (см. ниже). ЗнмОзЬ оба озера 



покрываются толстылгъ слоемъ льда на н'Ьсколько м-Ьсяцевъ. Окрестности 
Райгъ-куля изобйлуют'ь пещерами, о которых'ь м-Ьстными кочевниками 
разсказываются легенды. 

От'ь устья р . Ванчъ Пянджъ вновь круто, п о д ъ прямым'ь у г л о м ъ , 
поворачиваетъ на западъ, а отъ Кала-и-хумба на юго-западъ, описывая , 
такимъ образомъ, огромную д у г у и сохраняя, в'ь общемъ, юго-западное 
направленхе до впаден1я самаго крупнаго праваго притока—Вахша, гд'Ь 
р'Ька получаетъ назван1е Аму-дарьи. Между устьями Ванча и Вахша 
Пянджъ иринимаетъ лишь небольшхе притоки, имЬющхе преимуще
ственно характеръ небольшихъ горныхъ потоковъ; наиболЬе крупный 
пзъ нихъ Яхъ-су. Что же касается лЬвыхъ притоковъ, о которыхъ м ы 
до сихъ поръ не говорили, то они, въ общемъ, значительно у с т у н а ю т ъ 
правымъ и всецЬло иринадлежатъ Афганистану (р. Шива, Джавай', 
Кокча, Кундузъ-дарья и друг . ) . Вахшъ берет'ь начало на высотЬ около 
12.000 фут. въ восточной части Алайсках^о и Заалайскаго хребтовъ и, 
подъ именемъ Кы.шлъ-су (красная вода) , протекаетъ по высокой долинЬ 
между этими хребтами. Покинувъ у Дараут'ь-кургана Алайскую долину , 
рЬка течетъ въ глубокомъ ущельЬ на юго-западъ до соедннешя с ь лЬ-
вымъ притокомъ Мукъ-су, откуда получаетъ назван1е р . Сурхъ-абъ или 
Сурхъ-объ (красная вода) ; верстъ 40 ниже г. Гарма Сурхобъ ирннпмаетъ 
лЬвый прптокъ Оби-хингоу, текущ1й между хребтами Петра Вели
каго и Дарвазскилгь, и, протекая по узкому ущелью, которое у моста 
Пуль-и-сапгапъ суживается до 20 шаговъ, вступаетъ в ъ Вальджуанское 
бекство Бухары, гдЬ получаетъ назваше Вахша. НЬсколько сЬвернЬе 
Курганъ-тюбе Вахшъ выходитъ на равнину и раздЬляется на рукава. 
Длина Кызылъ-су — Сурхоба — Вахша составляетъ около 575 верстъ; 
главное русло на равнинЬ имЬетъ около 80 саж. ширины. 

Длина Пянджа до устья Вахша около 900 верст'ь, изъ коихт> око.ло 
700 рЬка течетъ быстрымъ нотокомъ мЬстами до '/з—1 вер. ш и р и н о ю , 
среди высокихъ горъ, в ъ трудно доступномъ з^щельЬ, крутые бока кото
раго иногда поднимаются на огромную высоту . Мостовъ черезъ П я н д ж ъ , 
а въ большей части его течешя и бродовъ , нЬтъ, и лЬтомъ, когда в о д а 
высока, а теченхе очень быстро (до 15 верстъ въ часъ), перенрава черезъ 
рЬку крайне затруднительна, а мЬстами безъ опасности для жизни и 
невозможна; не мен-Ье опасна переправа во многихъ м'Ьстахъ и в ъ 
остальныя времена года. МЬстные жители переправляются главнымъ 
образомъ вплавь на такъ называемыхъ гупсарахъ, состоящихъ изъ наду-
тыхъ в о з д у х о м ъ бараньихъ шкуръ ; переправы на каюкахъ с у щ е с т в у ю т ъ 
только В'Ь трехъ мЬстах'ь. Ниже впаденхя Вахша Аму-дарья вступаетъ 
въ среднюю часть своего течешя, становится еще болЬе многоводной и, 
иринявъ справа значительный иритокъ Кафирниганъ, берущ1й начало 
съ южныхъ склоновъ Гиссарскаго хребта, поворачнваетъ па сЬверо-западъ, 
сохраняя, въ общемъ, это направ.леше до самаго устья. НЬсколько в ы ш е 
Термеза в ъ Аму-дарью справа же впадаетъ п о с л Ь д ш й значительный 
притокъ ея Сурханъ, также вытекающ1й нзъ Гиссарскаго-. хребта, и да
лЬе, на протяжеши бол'Ье 130 верстъ, А м у не получаетъ ни одной капли 
воды, расходуя в'ь то же время массу ея на пспареше п о р о ш е ш е . 
Образуя множество островов'ь и разд'Ьляясь нерЬдко на рукава, величе
ственная рЬка стремится на сЬверъ мимо Термеза, Кедифа, Керковъ и 
Чарждуя, гдЬ единственный на всемъ ея протяжеши мостъ въ 1'/2 версты 
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длиною связываетъ ея берега. У Пнтняка р-Ька, замед.ляя свое течензе, 
вступаетъ вт:̂  область нижняго течен1я, а j Нукуса д-Ь.лится иа рукава 
и образуетъ 'обширную дельту. Ширина р'Ьки въ сред;немъ течен1и сильно 
изменяется въ зависимости отъ того, течетъ ли она однимъ русломъ или 
несколькими, разделенными островами, и составляетъ, въ обпюмъ, отъ 
250 саж. до I'/a вер.; местами ширина реки , считая между к р а й н т г и 
•рукавами, состав.ляетъ 3—5 вер., а иногда и вдзюе более. Вт, некото
р ы х ъ местностяхъ , где къ реке- подстзлтают-!, возвышенности или где 
она нрорываетъ каменистый гряды,- р у с л о ея сильно суживается; иодоб-
ныя с у ж е ш я русла наблюдаются у Келифа, Керковъ, Дарганъ-ата и, в ъ 
особенности, въ теснинахъ ; Дуль-дуль-атлаганъ, где река и м е е т ъ не 

i более 123 саж. (по другимъ даннымъ 168 саж.) ширины, п Тюя-л1уюнъ, 
где она суживается до 180 саж. 

Глубина Аму-дарьи, вследств1е мягкости грунта береговъ и дна, 
сложенныхъ изъ лессовидных-ь глинЪ и песка, и скорости теченхя, въ 
высшей степени неностоянна и изменяется безпрерывно, в'ь особенности 
отъ колебашй уровня в о д ы ; не только фарватеръ реки, по и самое очер-
T a i i i e береговъ н е р е д к о изменяются до неузнаваемости въ течеше одного 
лета ; иногда въ одинъ день глубок1я места затяпшаются мелями, а на 
перекатахъ образуется большая глубина. Въ обп1;емъ, глз^бина реки изме
няется отъ 4 до 15 ф., не превышая иногда на перекатахч, З'/з ф. п 
достигая въ более узкпхъ местахъ (Дуль-дуль-атлаганъ) 6 саж. Въ поло
водье глубина сильно увеличивается, а при низкомъ стоян1и в о д ы река 
кое-где даже проходима въ бродъ. Скорость течешя также весьма раз
лична въ зависимости отч, ширины русла, высоты в о д ы и д р у г и х ъ ус.ло-
в1й, но въ общемъ очень велика; въ меженное время скорость достпгаетт, 
4 , 5 - 7 ф. въ секунду, въ половодье же увеличивается до 10,5 а въ 
исключительныхъ случаяхъ до 14 ф. в ъ секунду. Даже у Керковъ река 
ворочаетъ камни в е с о м ъ в ъ нудъ . Паден1е Аму-дарьи отъ Чарджуя д о 

" Ара.ла составляетъ 142 метра. Прибыль в о д ы въ реке начинается c-i, 
марта, при чемъ въ конце этого мЬсяца илп въ начале апреля наблю
дается небольшой паводокъ, происходящ1й отъ таяшя. с н е г о в ъ на пред-
горьяхъ. Затемъ, во время таян1я с н е г о в ъ и льдоъъ въ горахъ, въ к о н ц е 
1юня и въ 1юле, вода достигаетъ наибольшей высоты. Съ августа вода 
начинаетъ сбывать, къ началу ноября входить в ъ норму и остается при
близительно на одномъ зфовне до марта с л е д у ю щ а г о года. Средн1й ме
сячный расходъ воды в ъ Аму-дарье за 15 летъ (1887—1901) , по наблю-
д е ш я м ъ у железнодорожнаго моста в ъ Чарджуе, составляетъ (куб. сая{. 
в ъ секунду) : съ ноября по февраль включительно отъ 88,4 до 92, в ъ 
марте—99,6, въ апреле—172,8, въ маЬ—316,2, въ ионе—454,1, вч, 1юле— 
488,7, в ъ августе—321,5, въ сентябре—138,1 и въ октябре—100 . Средшй 
годовой расходъ составлялч^ за то же время 205,1 куб. саж. въ секунду. 
Н а п б о л ь ш 1 Й расходъ по темъ же наблюдешямъ достигалъ 1.000 куб. 
саж. въ секунду (начало 1юля 1892 г . ) , а наименьшш—71 KJ^6. саж. въ 
секунду (февраль 1893 г . ) . По трехлетнимъ (1873— 1875 гг . ) , , наблюде
ш я м ъ Дорандта у HyKjrca , гд-Ь значительная часть в о д ы уже отв,лечена 
протоками и оросительными каналами, а также израсходована на псиа-
penie, река несетъ в ъ секунду въ низкую в о д у — 9 8 куб. саж., в-ь сред-
немъ въ годъ—160 , въ половодье—-457 куб. саж. Въ необычайное зюло-
водье 1878 г. количество воды, проносимой р е к о й въ секуи^ду, достигало, 



Лму-дарья у ^1ардлсуя. Пристань пароходовъ. Лгел'Ьзнодор1)жный мостъ. 
{Фот. экспедищй Гаммонда). 

вается силошным'ь .льдомъ, замерзая .лишь вл, рукавах'ь, протокахъ и у 
берегов'ь. У Петро-александровска рЬка залгерзаетъ въ январЬ, ири ч е м ъ 
лед'ь> стоитл, отт, трех'ь недЬль до по.лутора мЬсяда ; у Нукуса .педоставъ 
продолжается отъ одного до двухл, мЬсяцевл,; то.лщпна .льда мЬстами 
достигаетъ не болЬе '/s—1 фута. 

ВслЬдств1е сильнаго колебанья уровня воды, быстроты течешя и 
рг.тх.лостп береговъ, Аму-дарья отли^гается огромной разрушите.пьной и 
созидательной дЬятельностыо. Въ обп^емл, оба берега рЬки не высоки, но 
правый все-таки выше. Узкая культурная полоса, которая тянется съ пере
рывами по берегамъ Аму-дарьи, между послЬдней и сыпучими песками, 
.яв,ляетс5г прелюде всего ареной означештой дЬятельности рЬки. Вл, одьшхъ 
мЬстахл,, рЬка разрушая берегъ, з'ничтожаетл, (дарья „берет ' ь "—говорятъ 
тузедхцы) по.ля, сады и усадьбы и заставляетъ почти ежегодно измЬнять 
11аправлен1е оросительныхъ каналовъ; в-ь другпхл. —наоборотъ, намываетъ 
новыя иизменныя пространства, которыя постепенио повышаясь и о б с ы -

jio Гельмару, 2.7-i() куб . саж. Изъ европеххскихъ рЬкъ только Волга и 
Дунай н е с у т ъ значительно бо,льше йоды, чЬмъ Аму-дарья. Вода А м у -
дарьи, всегда мутна^г, грязно-же.птаго цв'Ьта, въ по.човодье становится 
enie бол'Ье мутной и нр1обрЬтает'ь темный жслтобурый оттЬнокл,. Ко.ли-
чество ила, несомое водой, громадно, и в ъ »TONrb отношетпи Аму-дарь'Ь 
хгринадлежитъ одно изл, нервыхъ мЬстъ среди р-Ькъ земного шара. П о 
анализу Дорандта 1 куб. метръ воды, взятой у Нукуса , содержалъ въ-
маЬ 968 граммл-. высушеннаго и.ла, въ феврал'Ь 192 гр . и в ъ полЬ— 
3.396 граммъ; но вычисле.шю того же лица, рЬка ежегодно в ы н о с и г ь вл> 
дельту 4.485.400 куб . саж. сырыхл,, содержащихъ до 2070 воды, осадковъ. 
Илъ Аму-дарьи, но своему составу, близок'ь къ нн.льскому илу. Не 
смотря на столь значительное содержан1е механических'ь прим'Ьсей, аму-
;щры1нская вода славится своимт, пр1ятнымъ вкусомъ и уиотреб.летне ея , 
даже въ мутномл> видЬ, не вызываетъ никаких'ь вредныхъ явлен1й в ъ 
организмЬ человЬка. По наблюдешямл,, у Чарджуя Аму-дарья не покры-



хая, покрываготся к а . м ы ш а м п , л'Ьсными зарослями и, съ течеи1е.мъ времени, 
становятся пригодными для культуры. Эти низ.менныя пространства, то 
омываелсыя вт, видЬ острововъ рз'кавами рЬки, то нрилегаюнця къ бере-
гадЕЪ (чаще всего къ лЬвому, отъ котораго р-Ька отстунаетъ), носятъ на
зваше тугаевт, {тугай) и являются характерной особенностью долины Аму . 
Тугаи иногда достигаютъ огромныхъ размЬровъ и нер'Ьдко представляютъ 
непроходимыя джунгли изъ камышей, колючихъ кустарниковъ и де
ревьевъ, скрывающая въ схюпхъ нЬдрах'ь тигровъ, олепей, кабановъ и 
д р у г и х ъ зв'Ьрей. Такъ, Урта-тугай, лежащ1й на ПянджЬ выше впадехпя 
Вахша, илгЬетъ до 25 верстъ в ъ длину, ири 15 в. ширины; руабаклинскгй 
тугай—до 30 в. в ъ ;1,лину и до 3 в. в ъ ширину, а тугай Дарганъ-ата— 
до 27 в. въ длину, ири общей илотцади около 100 кв. верст'ь. Не менЬе 
гранд10зна и разрупп1тельная дЬятельность рЬки. Такт>, близъ Шуръ-оба 
(ниже Термеза) в'ь теченхе 40—50 дней отт> праваго берега оторвало 
полосу земли шириной въ 1\'2 версты, т. е. вт> течен1е дня рЬка размы
вала 1 5 2 5 саж. Близъ Керковъ ' культурная полоса на правомъ берегу 
все болЬе и болЬе суживается, и на памяти многихъ Аму-дарья пере-
двииулась К'Ь востоку на 5^-10 верст'ь. Отъ кишлака Еликли, в ъ кото
ромъ лЬт'ь 20 тому назадъ насчитывалось около 1.000 дворовъ , теперь 
уц'ЬлЬло ие болЬе 5—10. У Керковъ въ 1898 г о д у рЬка подмыла стояв
ш у ю на л'Ьвомъ берегу церковь, при чемъ въ течен1е шести минутъ бы.ла 

• разлштта полоса до 15 аршин'ь шириной. 
Та.м'ь, гдЬ сыиуч1е пески подходят 'ь кт> краю обрьи!пстаго, разру-

шаемаго Аму-дарьей, праваго берега, нерЬдко наблюдается интересное 
я в л е т и е несчаныхъ водопадовъ. Въ тихую п о г о д у при малЬйшемъ дви-
5кен1и воздуха нависш1й над'ь обрывами песокъ пачинаетъ скатываться 
внизт. монщыми струялпт, которыя, ниспадая с ъ уступа на устунт,, обра
зуютъ рядъ песчаныхъ потоковъ, льющихся въ рЬку. TaKie иескопады 
продолжаются инорда очень до^ич) и представляютчь оригинальную кар
тину, въ особенности интересную со стороны рЬки. 

Оросительное зпачен1е Аму-дарьи, но отношен1ю к'ь массЬ несомой 
е ю воды, всл'Ьдствхе трудности в ы в е д е ш я каналовъ изъ этой могучей и 
каиризтюй Р'Ьки, сравнптеочьно очень невелико; общая площадь орошае-
мых'ь водами ея земств , расположенныхъ по . берегамъ и въ дельтЬ, едва 
лп достигаешь 300.000 десятинъ. Площадь эта въ будущемъ можетъ быть 
значительно увеличена, но для этого недостаточно примитивной техники 
тузелпхев'ь, а необходимы очень крупный гидротехническхя сооружен1я. 
Судоходной Ад1у-дарья считается на протяжетпи около 1.450 в., начиная 
за 75 в. выше виаден1я Вахша и до устья въ Аральское море. Судоход
ство соверпгается на баркахъ особаго типа, называемыхъ „ к и м э " , и на 
пароходахт,; больш1я кимэ поднимаютт, груза до 1.500 пудов'ь , средихе 
около ООО пудов 'ь и ма,чыя 200—300 пудов'ь. Пароходы, главная стоянка 
которых'ь находится у ^1арджуя, ходятъ -но А м у въ д в у х ъ нанравлен1яхъ: 
вверх'ь но рЬкЬ до Термеза (Патта-гиссарт.) и внизъ до Петроалексан-
дровска. 

Н'Ьско.тько ниже Пхггняка изъ Аму-дарьи берутъ начало каналы, 
орошаюпце земли, расноложенныя въ ннзовьяхъ рЬкй и образующ1я 
самый крупный оазисъ но ея течетпю—Хивинсюй. Каналы, выведенные 
с ь праваго б е р е г а , немногочисленны и орошаю'хъ Аму-дарьинск1й отдЬлъ, 
что же касается оросительныхъ артер1й на лЬвом'ь 6eperv, то онЬ обра-
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зуютъ ог^зюмыую в-1>ть!1стую с-Ьть въ 70—90 в. тирттной, орошаютцую в с ю 
южную часть Хивинскаго ханства, и состоящую изъ безчисленнаго мно
жества > большихъ и малыхъ арыковъ, иротоковъ, разливовъ болотъ и 
озеръ, особенно многочисленныхъ на юго-занадной границ-Ь оазиса. На 
лЬвомъ же берегу им-^^ется рядч^ старыхъ сухихъ руселъ (Дарь^глыкъ и 
друг . ) , указывающихъ на уклонеше р-Ьки вправо. 

Ниже Питнякской луки свойства р-Ьки м-Ьняются. Bej)era становятся 
низкими, наносными, вторыхъ береговъ, в с ю д у зам-Ьтныхъ въ среднемъ 
течен1и, зд-Ьсь нЬтъ. РЬка течет-ь иЬсколькими рукавами, которые то сли
ваются, то дробятся на мелк1е протоки, образуя множество острововт, и мелей. 
Течен1е значительно медленнЬе, и скорость его .въ широкихъ мЬстахъ не 
превосходить въ среднюю в о д у 3 - 4 футовъ вч, секунду. У южной подошвы 
горъ Султанъ-упзъ-дагъ Аму-дарья образуетъ обширный заливъ-озеро 
Истемесъ, далеко вдающ1йся в ъ материкъ; подобные же заливы имЬются 
и ниже по течен1ю. У Нукуса Аму-дарья, сохраняющая все еще в и д ъ 
мощной рЬки, болЬе полуверсты шириною, раздЬ.ляется на рукава, вы-
носящ1е ея в о д у въ Аралъ, и здЬсь, такимъ образомъ, начинается дельта 
рЬки. Дельта Аму-дарьи иредставляетъ однообразную равнину, площадью 
до 10.000 кв. верстъ съ уклономь на с Ь в е р ь , ограниченную съ востока 
небсльшими горами Бель-тау и песками Кызылъ-кумъ, а съ запада чин
ками Усть-урта. МЬстами по равнинЬ разбросаны возвышенности {Кушкпна-
may, Кубе-may и друг . ) . Вся эта равнина, покрытая сЬрой иловатой 
глиной съ примЬсью песку, представляетъ изм'Ьнчивый лабиринтл, 
старыхъ руселЛ), болотъ, большихъ и малыхл, заводей, озеръ и разли
вовъ , соединенныхлт. протоками главныхъ рукавовл^ рЬки, и безконечныя 
заросли камышей, тяиупцяся до самаго моря. В ъ недавн1й пер1одл, 
Аму-дарья впадала в ъ Аральское море двумя главными постоян
ными рукавами: Улъкунъ-дарьей и Яны-су (Джаны-су), которые, соста- -
вляясь изъ нЬсколькихъ д р у г и х ъ болЬе мелкихъ разиоименныхъ 
протоковъ и стоковъ озеръ, образовали вл^ дельтЬ два отдЬльныхъ 
бассейна — западный (Улькунъ-дарья) и восточный (Яны-су) . Трет1й 
наиболЬе западный рукавъ Аму-дарьи Талдыкъ, служивш1й сравнительно 
еще недавно едипственнымъ у д о б н ы м ъ путемъ въ море, въ настоящее 
время не д о н о с и т ь въ него своей в о д ы и служить главнымъ обхэазомъ 
для орошешя. Улькунъ-дарья и Яны-су въ свою очередь дЬлятоя при 
устьЬ на рукава и образуютъ низктя и тоик1я, поросшгя камыпюмл,, 
дельты, которыя нынЬ, вслЬдствзе прибывашя Аральскаго моря, посте
пенно заливаются водой. Весь нутр» отъ Нукуса до моря состав.ляетъ по 
системЬ Улькунь-дарьи—214 верстлз и по системЬ Яны-су—192 вехэсты. 
Къ системЬ Яны-су принад.лежитъ озе^эо Кара-теренъ (черная бездна), 
самое обширное изъ всЬхъ озерл^ дельты Аму-дарьи; д,пипа озера око.по 
15 верстъ, ширина до SVs в., глубина до 10 саж.; берега озера покрыты 
камышами; туземцы называютъ озеро „тенгиз-ь", т. е. море. Въ самое 
послЬдпее время вл, дельтЬ Аму-дарьи вслЬдств1е ирибывапгя Арала,", 
засорен1я руселъ и д р у г и х ъ причипъ произошли значительный измЬнешя. , 
Улькунъ-дарья съ 1905 года пересохла и у Акь-калы переиружепа, такъ 
какъ вода стала течь изъ моря по с у х о м у руслу . Система Куваншъ-
.джармы съ Яны-су также оста.лась без-ь воды, и нынЬ Аму-дарья вли- -
вается въ море двумя протоками: Кандъ-узякомъ, берущимл, начало въ 
озерЬ Табанлз-куЛь и впадающимл, вл̂  Талдыкск1й заливъ, и разливами 
протока Р\азакъ-даръи, впадающими въ заливъ РРрджанъатау. 
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Описывая Аму-дарью, необходимо остановиться на .•знаменитомъ 
вонросЬ о предполагаемомъ прежнемъ впаденхи этой великой средпе-
аа1атской iJ-feKH въ Касшйское море. Какъ было уже изложено выше, при 
ог1исан1и древнихъ руселъ въ пескахъ Закасп1йской впадины, трз^ами 
ряда изслЬдователей, главнымъ же образомъ Конпгина, схиталось дока-
заннымъ, что Аму-дарья никогда не впадала въ Касп1йокое море, при 
чемъ однимъ изъ главн'Ьйшихъ доказательствъ этого факта является 
отсутств1е въ предполагаемой дельт-Ь Аму-дарьи у Красноводскаго залива 
рЬчныхъ осадковъ. Р у с л о Узбоя, считавшееся древнимъ ложемъ рЬки, иа 
самомъ дЬ.п'Ь представляетъ с о б о ю ложбину, по которой пронсходилъ 
стокъ в о д ъ изъ Арало-Сарыкамышокаго бассейна въ Касшйское море ; въ 
нижней же части Узбой еще сравнительно недавно былъ заливомъ Касшя. 
Въ самое иослЬднее время, однако, Бартольду удалось отыскать новыя 
вполнЬ опредЬленныя свпдЬтельства о внадеши Аму-дарьи въ Касшй
ское море, которыя вЬроятно заставятъ вновь пересмотрЬть этотъ вопросъ . 
ДЬло въ томъ, что табаристансюй историкъ вЬка Захираддинъ-алъ-
Мераши въ разсказЬ о илаванхи въ Хорезмъ ( Х и в у ) правителей Мазан-
дерана, завоеваннаго въ 1392 г о д у Тимуромъ, виолнЬ опредЬленно 
говорить , что, согласно п о в е л Ь ш ю Тимура, правителей посадили на 
корабль, отвезли в ь Огурчу (островъ у восточнаго берега Касшйскаго 
моря) и такимъ же образомъ изъ Огурчи по ]эЬкЬ Джейхуну (Аму-дарья) 
до опредЬленнаго мЬста, гдЬ высадили. Этоть разоказъ, а также и- тексты 
писателей Казвини ( X I Y в.) и Хафизи-Абру (начало X V в.) , указывающхе 
иа прежнее в п а д е т е А м у в ь Касихй, находятся, повидимому, в ъ проти-
ворЬч1и с ь установленными нынЬ геологическими и физико-географи
ческими данными, и, такимъ образомъ, окончательное разрЬшен1е этого 
вопроса должно составить задачу б у д у щ и х ъ изслЬдователей. В ь настоящее 
же время, сопоставляя всЬ имЬющтяся по этому в о п р о с у свЬдЬн1я съ 
только что приведенными новыми данными, можно лишь пр1йти къ 
болЬе или менЬе вЬроятному выводу , что до начала X I I I вЬка А м у -
дарья впадала въ Аралъ, но затЬмъ, послЬ монгольскаго нашествхя 
(1221 г.) , часть в о д ь А м у направи,пась по Купя-дарьЬ в ь Сарыкамыш-
с к у ю котловину и, наполнивь ее, по У з б о ю прошла в ъ Касп1йское море. 
Около 1570 года течеше по У з б о ю прекратилось, и Аму-дарья вновь 
стала вливаться исключительно въ Аральское море. 

Аралъ, въ ю ж н у ю часть котораго вливается Ам^^-дарья, является 
самымъ крупнымъ внутреннимь воднымъ бассейномъ Туркестана и, по 
своимъ размЬрамъ, занимаетъ третье мЬсто среди озеръ всего земного 
шара, уступая въ этомъ отношеши лишь Касшйскому морю и Верхнему 
озеру въ СЬверной АмерикЬ. Площадь Арала въ 4 раза болЬе поверх
ности Ладожскаго озе|)а и в ъ 110 разъ больше Женевскаго озера. Араль
ское море, названное такъ по имени мЬстности или страны Аралъ 
( = о с т р о в ь ) , лежавшей нЬкогда въ дельтЬ Аму-дарьи, лежитъ между 
43" 30 ' и 46° 51 ' сЬв. широты и 58° 13' и 61° 56' восточной дол
готы отъ Гринича; 45-я параллель, проходя черезъ ю ж н у ю око
нечность острова Николая I, пересЬкаетъ море носредипЬ. 11лош,адь 
этого замкнутаго м о р я — 5 9 . 5 9 0 кв. верстъ. По нивеллировкЬ Тилло 
1874 года. Аральское море лежитъ надъ уровнемЬ Касшйскаго на выоотЬ 
242,7 ф. и надъ уровнемъ океана 157,4 ф- По новЬйшимъ даннымъ, 
высота Арала надъ К а с ш е м ь составляетъ 247,1 ф., а падъ океаномь— 
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163,8 Ф- Бассейнъ Аральскаго моря съ бассейнами Зеравшана, Ч у и И с с ы к ъ - ^ 
куля составляс'гь 1.613.280 кв. верстъ. Наибольшая длина Аральскаго 
моря около 400 верстъ, по мерпд1ану же—245 в . ; наибольшая ширина— 
267 верстъ. Западные и сЬверные берех^а моря обрывисты, восточпые' 'же 
и южные—низменны и иесланы. С'Ьверная часть моря, называемая обык
новенно Малымъ моремъ (Кичкине-денгизъ), въ отлич1е отъ остальной 
части, называемой Большимъ моремъ (Улькунъ-денгизъ) , четырьмя полу
островами: Куланды, Кара-тюпъ, Чубаръ и Руукъ-турнакъ разделяется 
н а п я т ь заливов'ь: Чернышева, Туще-басъ, РРаскевича, Перовскаго и Сары-. 
•чеганакъ. Въ д р у г и х ъ частяхъ моря иЬтъ сколько-нибудь зпачитсльныхъ 

Терраса, подмытая морскимъ пргбоемъ на берегу о-ва Николая. (Фот. Л. С. Берга). 

заливовъ, но въ сравнительно недавнхя времена юго-западный уголъ его ' 
образовалъ г л у б о к ш Айбугирскт заливъ, суш:ествовавш1й еш,е въ 1858 году,-
1ю время посольства Игнатьева въ Бухару. Впоследств1и заливъ этотъ 
высохъ , лишь въ годы необычайныхъ разочивовъ А м у наполняясь водой , 
и ВТ. настоящее время остаткомъ его является нолувысохшее озеро А й б у -
гиръ., расположенное у подошвы чинковъ Усть-урта къ западу отъ дельты 
Аму-дарьи. Котловина Аральскаго моря ограничена на западЬ обрывомъ 
(чинкъ) Усть-урта, высотою около 500 ф., с.ложенпымъ изъ горизопта.льныхъ 
слоевъ сарматскихъ отложен1й; сЬверный берегъ иредставляетъ также 
п л о с ю я всзвышенности д о 100—300 ф. высоты, состоящ1я изъ горизонта,ль-
ныхъ слоевъ третичной системы; на ю ж н ы х ъ и частью сЬверо-восточныхъ 
берегахъ распространены дельтовыя отложен1я А м у , а равно и Сыра, 



впадающаго въ море въ сЬверо-восточной его части, что же касается 
восточнаго берега, то здЬ.сь разстилаются глинистыя и песчаныя равнины, 
во MHOTHx-î  мЬстахъ бывш1я етце сравнительно недавно дномъ Арало-
касгпйскаго бассейна. Аралт.ское море довольно богато островами; наи
больппй изъ пихъ Кугъ-аралъ, расположенный въ сЬверной части моря 
п отдЬляющ1й Больщое море отъ Малаго моря, занимаетъ 273 кв. вер . ; 
нЬсколько меньще островъ Николая I (въ груниЬ Царскихъ острововъ) с ъ 
ш ю щ а д ь ю около 216 кв. в., легканцй въ средней части моря ; далЬе 
идутъ острова Барса-келъмесъ, Беллитсгаузена, Лазарева, Каска-куланъ, 
Токмакъ-ата и множество мелкихъ низменныхъ и песчаныхъ острововъ 

Столовая гора Кара-сандыкъ на сЬв. берегу зал. Перовскаго. {Фот. Л. С. Берга). 

между устьями А м у и Сыра. Бсльшая часть этихъ нослЬднихт. острововъ 
во время понижегпя уровткс моря соединяются съ материкомъ, въ т е ч е т е 
же прибывашя—вновь становятся островами. Площадь всЬхъ острововъ 
состав.пяетъ около 2*̂ /0 всей площади моря. Несмотря на свою значитель
ную 1г.поп1адь, Аральское море не от,пичается глубиной; наибольшая 
глубина едва достигаетъ 68 метровъ (37 морскихъ саж.), а об.тасть глубинъ 
свыше 60 метровъ, лежащая у заиаднаго берега, заннмаетъ,, всего 0,2°/о. 
всей площади моря. Въ центральной части Арала расиространены глубины 
отъ 20 д о 30 метровъ, а у восточнаго берега море на значпте:и,номъ 
разстоян1и очень мелко, и изобата (лншя равной глубины) вт, 10 метровъ 
отстоитъ мЬстами на 59 верстъ отъ берега. Средняус г,тлчТ.ина моря рав-
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ияется 16 мет]заыъ, а объемъ его составляетъ около 1.000 куб. к и л о -
метровъ. Ооленость Ара.ла весьма невелика. Въ 100 частяхъ в о д ы содер
жится всего 1,оз''/о солей, тогда какъ въ Касшйскомъ ихъ имЬется 1)29%, 
въ Чернол1ъ—1,86% и въ океанахъ 3,4"/о. Наибольшее количество солей 
(1,15%) наблюдается въ средней части моря и между островами Кугъ -
аралъ и Барса-кельмесъ. Средшй удЬльный вЬст> воды на поверхности— 
1,0086. 

Незначительная соленость в о д ы въ АралЬ, вслЬдств1е чего озеро 
это должно быть причислено скорЬе къ солоноватымъ, чЬмъ къ соле-
•нымъ бассейнамъ, находится на первый взглядъ въ прямой зависимости 
отъ ог]эомнаго притока прЬсной воды, приносимой Аму-дарьей и Сырл>-
дарьей, достигающаго 2.500 куб . метровъ въ секунду. Если, однако, 
принять в ъ соображенье, что лишенный стока Аралъ лежитъ въ центрЬ 
страны, крайне бЬдной атмосферными осадками и отличающейся огром
ной испаряемостью, что питающья его рЬки, по количеству солей, 
растворенныхъ вл, водЬ, занимаютл, одно изъ первыхъ мЬстъ на зем
номъ шарЬ и что при такихъ условьяхъ всякое замкнутое озеро, черезъ 
извЬстный промежутокъ времени, должно сдЬлаться очень соленымъ, 
то объяснен1е это окажется педостаточиымъ. Единственнымъ нредпо-
ложешемл,, которое могло бы нынЬ объяснить этотъ интересный фактл,, 
является то, что Ара-лъ нЬкогда былъ проточнымъ озеромъ. Въ дЬй-
ствительности такъ это и было, когда избытокъ в о д ъ изъ озера перели
вался въ Сарыкамышскую котловину и иостуиалъ по У з б о ю въ Касшй
ское море. Со времени прекращешя этого стока Аралъ еще не успЬлл> 
в ъ достаточной мЬрЬ осолониться. Характерную особенность Арала, въ 
OTHonienin расиредЬленхя темнературъ воды, составоляетъ быстрое падеше 
ихъ съ глубиной; при температурЬ на поверхности в о д ы 23,6** (3 1юля 
1900 г.) на глубинЬ 10 метровъ температура составляетъ всего 14°, на 
глубинЬ 20 метровъ—6,6° и на глубинЬ 50 метровъ—1,5»; на глубинахъ 
въ 60 метровъ г уже господствуетъ температура в ъ 1° (Д.) . Явлеше это 
сближаетъ Аральское море съ прЬсными озерами, а не съ открытыми 
морями, гдЬ температура понижается съ глубиной, весьма мед-ленно и 
постепенно. Ежегодно замерзаетъ сЬверо-восточный уголъ Арала, покры
ваясь льдомъ въ срединЬ декабря и вскрываясь въ концЬ марта; в ъ 
суровыя зимы море замерзаетъ до острова Барса-кельмесъ. Юго-занад-
.ный уголъ моря также почти ежегодно нокрывается льдомъ, а въ суро 
выя зимы можно перейти по л ь д у съ западнаго берега на островъ 
Токмакъ-ата. Прозрачность в о д ы весьма значтгтельна для такого мелкаго 
водоема, какимъ является Аральское море, а цвЬтъ ея, будучи у бере-
х^овъ зеленымъ, а въ серединЬ заливовъ сине-зеленымъ,' вдали отл, бере
говъ нринимаетъ превосходный с и ш й оттЬнокъ. Особенно великолЬпенъ 
с и ш й цвЬтъ воды между островами Николая I и Барса-кельмесомъ и въ 
цептрЬ моря, гдЬ онъ ириближается-даже къ Л5 II I по шкалЬ Фореля. 
В ъ этомъ отношеши Аральское море превосходитъ Женевское озеро. 
Црекраснымъ синимъ цвЬтомъ воды объясняется прежнее ..русское на-
зван1е Арала — Синее море, 1!СтрЬчаемое вл, КнигЬ Большого Чертежа. 

Фауна Арала отличается бЬдностью, что находится въ зависимости 
• отл, того обстоятельства, что въ сравнительно недавнюю геологическую 

э п о х у море это было прЬснымъ .проточнымъ озеромъ. Въ составъ фауны 
Ара-па входятъ два элемента: обЬднЬвшая фауна потретичнаго Аралом 



касп1йскаго бассейна и формы, п о в с ю д у распространенныя въ пр-Ьсныхъ 
и со,пеныхъ водахъ. Уровень Аральскаго моря находится в ъ постоянномъ 
колебательномъ движен1и, поднимаясь, опускаясь и денивеллируясь в ъ за
висимости отъ разнообразныхъ климатпческихъ и иныхъ иричинъ, то дЬй-
ствующихъ в ъ течен1е короткаго срока, то обнимающихъ больш1е проме
жутки времени. Въ в и д у малой глубины, пологости береговъ и сильныхъ 
вЬтровъ, госнодствующихъ въ равнинной ласти Туркестана, Аралъ п о д -
верженъ частымъ волнешямъ и плаван1е но м о р ю иредставляетъ нерЬдко 
больш1я затруднешя; о с е п ш я „моряны" , обладающ1я чрезвычайно раз-

Колоппа эоловаго происхождензя, изъ бураго жел'Ьзияка, на с-Ьвериомъ берегу Арала. 
(Фот. Л. С. Берга). 

рушительной силой, заливаюп, мЬстами берега на сотни саженей. В о 
время бури 14 апрЬля 1902 года на восточномъ берегу залива Перовскаго 
смыло дюны, высотой до 5 метровъ, подмыло огромные барханы и разру
шило почтовую сташцю Акъ-джулнасъ. У западнаго берега сколько-нибудь 
безопаспыхъ якорныхъ стоянокъ вовсе нЬтъ. Бергомъ, произведшилгь въ 
послЬдрхее время весьма цЬнныя изслЬдован1я Арала, обнаружено при-
сутст.в1е на морЬ „ с е й ш ъ " , т. е. стоячихъ волнъ, возникающихъ отъ бы-
страго измЬнешя атмосфернаго давлен1я и вЬтровъ. 11ер1одъ аральскихъ 
сейшъ громадный- 22^4 часа; длршнЬе его не наб.люда.лось ни на одномъ 
озерЬ; средняя высота сейшъ 24 сантиметра, а наибольшая до 1 метра.^ 



Всл'Ьдств1е задолнентя моря осадками, приносимыми Сыръ-дарьей и А м у -
.дарьей, уровень его повышается на 1 метръ въ 2 тысячи л'Ьтъ; такимъ 
образомъ, отъ д'Ьйств1я только этой одной причины уровень Арала че-
резъ 8.000 Л 'Ьтъ поднимется на 4 метра, и тогда озеро вновь получитъ 
истокъ черезъ Саракамышскую котловину въ Касшйское море. ЗатЬмъ, 
такъ какъ обЬ впадаюшхя в ъ Аралъ рЬки несутъ наибольшее количество 
в о д ы лЬтомъ, а наименьшее зимой, то и уровень моря долженъ нЬ
сколько повышаться лЬтомъ и понижаться зимой. Не остается безъ 
вл1ян1я на стояше уровня моря и HCHapeiiie, попижаютцее лЬтомъ его 
уровень иа 18—19 сантимет1:)овъ, но наиболЬе важное значеше имЬютъ^ 

Оврагъ на сЬворпомъ берсчу аа.аива Перовскаго. (Фот. Л. С. Берга). 

колебашя климата, и Аралъ въ этомъ отношеши представляетт, въ на-
стояш,ее в^эемя чрезвычайно интересное явлеше. До сравнительно недав-
няго времени всЬми путешественпиками и изслЬдователями было конста
тировано понижен1е уровня Арала, что стави,пось въ связь съ у с ы х а ш е м ъ 
всей Средней Аз1и. Между тЬмъ, съ половины 80-хъ годовъ нрошлаго 
столЬтчя была замЬчена прибыль воды., составившая по онредЬ,пешю 
Берга слэ 1880 года, когда, по приб,лизительнымт1, /щннымл,, она нача
лась, д о 1908 года огромную величину почти въ 3 метра. За лтослЬднхе 
годы уровень Аральскаго моря продолжалъ повышаться ие менЬе какл. 
на 20 сантиметровл, въ годъ , и. поднимающаяся вода во многихъ мЬстахъ 
обратила полуострова въ острова и покрыла обширныя низменныя про
странства и низины на берегахъ моря ; затопленные кусты тамариска и 



саксаула^, стояпце среди обш.т1рнаго пространства водъ , представляютъ 
здЬсь нынЬ обыкиовенное явлеще. Это крайне важное и интересное 
явлен1е, иродолжаюгцееся и до настояп.1;аго времени, находится въ тЬсной 
связи с ъ наблюдаемьшъ за иосл-Ьдше г о д ы увеличепхемъ осадковъ во 
всей Средней Аз1и и будетъ болЬе подробно разсмотр-Ьно ниже въ главЬ 
о климатЬ Туркестана. Д.ля 1909 и 1910 зюдовъ им'Ьются данныя о нЬ-
которомъ нопижеши уровня Ара.ла, въ 1911 же — снова наблюда,лось по-
в ы ш е ш е . 

Южная часть широкаго междурЬчья между Аму-дарьей и Сыръ-
дарьей орошается Зеравшаномъ, который, значительно уступая по размЬ-
рамъ и количествз^ воды обЬимъ этимъ рЬкамъ, имЬетъ тЬмъ> не менЬе 
огромное значеше для экономш края. Дспина Зеравшана, орошаемая мно-
жествомъ каиаловъ, выведенныхъ изъ рЬки, славилась своимъ плодоро^ 
д1емъ и богатствол1ъ съ незапамятныхъ временъ и была издавна нзвЬстна 
подъ именемъ страны Согдъ или Согдганы, считавшейся нЬкоторыми араб
скими иисателями земнымъ раемъ. Въ течен1е тысячелЬатй значен1е Зе
равшана не измЬинлось, и ньшЬ, какъ и много вЬковъ тому назадъ, рЬка 
является источникомъ жизни и богатства (Зеравшанъ—раздаватель зо„чота). 
для орошаемой ею страны, и долина ея до сихъ п о р ъ иредставляетъ одинъ 
изъ насе.леннЬйшихъ и богатЬйшихъ оазисовъ Туркестана, уходящ1й да
леко въ безжизненную степь въ видЬ широкой ленты зеленЬющихъ 
полей и садовъ. Въ этодгь оазисЬ лежатъ два наиболЬе нрос.лав.ченныхъ 
города Средней Аз1н — Самаркандъ, бы.вш1й, п о д ъ именемъ Мараканды, 
главнымъ городомъ древняго Согда, а затЬмъ ставш1й столицей зналю-
нитаго Тимура, и—Бухара. 

Зеравшанъ, Полнтиметъ Аристобула и Страбона, беретъ начало 
на высотЬ около 9.000 фз'т. изъ огромнаго Зерав.шанскаго .ледника, иодч> 
именемъ р . Матча, и течетъ въ видЬ значительнаго и быстраго потока 
на занадт> въ узкомъ и глубокомъ уш;е,чьЬ между Туркестанскимъ хреб
томъ на сЬверЬ и Гиссарскимч^ и Зеравшанскимъ хребтами зга югЬ. 
НЬсколько восточнЬе селешя Варзиминорч^ Зеравшанъ принимаетъ с т Ь в а 
Фанъ-даръю, п р о р ы в а ю щ у ю с я по гранд1озному уще.чью черезт, Зеравшан
с ш й хребетъ, а затЬмъ, нЬскслько уклонившись къ сЬверо-западу,— 
слЬва же Кштутъ-дарью и Магганъ-дарью. ОбЬ эти рЬки представля
ютъ пебольш1е, но многоводные, горные потоки, не болЬе 50—60 верстъ 
длиною, питающ1ес.я, какъ и множество другихъ , болЬе мелкихч, прито
ковъ Зеравшана, снЬгами и ледниками назваиныхъ хребтовъ. У селен1я 
Дашты-казы, нЬсколько восточнЬе Пенджикента, Зеравшанъ выходитъ * 
изъ горъ и иредставляется довольно широкой и Л н о г о в о д н о й рЬкой, 
которая, не принимая ни одного притока, выпускаетъ множество ороси
тельныхъ кана,ловъ и получаетъ чрезвычайно важное иррпгащонное зна-
чегие. Наде111е Зеравшана отъ истока до сел. Дашты-казы 23 фута на 
версту. ЗападнЬе Пенджикента Зеравшанъ течетъ но пшрокой дслинЬ, 
окаймленной горами, и въ 8 верстахъ выше Самарканда раз^Ьляетс^г па 
два рукава: сЬверный (Акъ-даръя, 105 верстъ длиной) и южный [Цара-
даръя, 100 верстъ д.линой), которые образуютч> островъ {Мганкале) до 
13 верстъ шириной, пред отав ляющ1й богатЬйшую, но своей производи
тельности, часть долины рЬки, и соединяются вновь въ одно русло 
близъ гор . Хатырчи въ БухарЬ. Въ бухарскихч, иредЬлахт, Зеравшанч^ 
становится тхшичной стенной рЬкой п протекаетъ по ровной мЬстности, 



при чемъ ко.чичйство в о д ы в ъ ней, всл'Ьдств1е вывода каналовъ, посте
пенно уменьшается. Запади-Ье Кермипе р'Ька поворачиваетъ на ю г о -
западъ, протекаетъ н'Ьсколько сЬверн'Ье г. Бухары и у сел. Кара-куль 
представляет'ь уясе небольшую р'Ьчку, которая, повернув'ь круто на юго-
]юстокъ, направляется к'ь ряду полувысохшихъ озерт, (Сунгуръ-кулъ, 
Каранга-кулъ, Шоръ-гель, Денгизъ-куль и друг . ) , расположенных'ь в ъ 
40 верстах'ь отъ Кара-куля, п зд'Ьсь, не д о х о д я 20 верстъ д о праваго 
берега Аму-дарьи, изсякаетъ среди песковъ, надвигающихся со всЬх'ь 
сторонъ на Кара-кульск1й оазисъ. Длина Зеравшана, который в ъ отда-

Озеро Искандеръ-куль. {Фот. Н. II. Петровскаго).. 

лениыя времена, в'Ьроятно, былъ правым'ь притоком'ь А м у , около 
600 верст'ь. Ширина р'Ьки, в'ь верхнемъ течеши незначительная (у Вар-
зиминора—И^/г саж.), сильно увеличивается по выходЬ изъ гор'ь (длина 
желЬзнодорожнаго моста у Самарканда—56 саж.) и въ половодье мЬ
стами достигает'ь 100—200 саж. Количество воды в'ь Зеравшан'Ь, какъ и 
во в с Ь х ъ рЬках'ь Туркестана, сильно изм'Ьняется въ зависилгости отъ 
времени года; по паблюдешямъ у внаден1я Маг1анъ-дарьи н при выходЬ. 
пзъ горъ расходч> воды составляетъ: въ январЬ, февралЬ и первой п о 
ловин'Ь марта — 4,1 куб. саж., въ апрЬлЬ — 24,3, въ концЬ м а я — 5 8 , 8 , 
въ концЬ 1юня — 80,6, В'Ь концЬ 1юля — 54,8, во второй половинЬ. 
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августа — 38,6 и въ декабре — 2,4 куб. саж. въ секунду. Максимальный 
расходъ наблюдался въ 97,2 куб. саж. въ секунду. Вт> верхнемъ течеши 
Зеравшана, лежащемъ в ъ глубокомъ, обставленномъ крутыми горами 
ущель-Ь, нер-Ьдки оползни и завалы, которые иногда совершенно ирегра-
ждаютъ т е ч е т е рЬки. В ъ этомъ отношеши в ъ особенности замЬчателенъ 
огромный завалъ, случивш1йся 10 января 1890 года у сел. Засунъ в ъ 
6 верстахъ выше впадешя Фанъ-дарьи. В ъ течен1е д в у х ъ мЬсяцевъ 
выше завала образовалось озеро около 20" верстъ въ длину и_ около 
200—300 с. въ ширину съ запасомъ в о д ы в ъ 20 милл. куб. саж. Въ те
ч е т е 14 2 мЬсяца болЬе 700 человЬкъ работало надч> п р о р ь т е м ъ канала 
въ завалЬ, и, наконецъ, 17 марта 1890 года вода со страшной силой!-
х.лынула по каналу и образовавшейся бЬшеный потокъ вынесъ въ тече-i 
Hie трехъ часовъ около половины всей скопившейся воды, къ счаст1>ю,| 
почти безъ вреда для жителей нижней части долины Зеравшана. В ъ 
верхнемъ течен1и рЬка замерзаетъ рЬдко и то только в ъ тихихъ м-Ь-; 
стахъ, а въ нижнемъ, около Катта-кургана, она иногда покрывается тон-j 
кимъ льдомъ, недЬлн на 2—3, въ январЬ. Переходъ въ бродъ въ верх-j 
ней части Зеравшана весьма затрудхтителенъ и мЬстами возможенъ только! 
во время низкой в о д ы ; для сооб1цен1я между берегами имЬются кое-гдЬ; 
большею частью илох1е мосты. Въ нижнемъ . течеши бродовъ много. ' 
Судоходство по Зеравшану невозможно, но сплавъ лЬса, нерЬдко съ! 
большими трудностями, практикуется отъ Пепджикента до Самарканда 
даже до г. Бухары. Оросительное значеше рЬки громадно; въ Самар-! 
кандской области изъ нея выведены 83 главныхъ оросительныхъ канала,: 
не считая множества второстеиенныхъ, при чемъ нЬкоторые изъ нихъ,) 
но размЬру и количеству воды, папомипаютъ рЬки. Вся орошенная ило-
1цадь в ъ Самаркандской области составляетъ 280—350 тысячъ десятинъ.! 
Въ БухарЬ, на иротяженш 220 верстъ течентя рЬки, изъ нея выведено} 
43 г^гавныхъ канала и 939 второстепенныхъ, ири чемъ обш;ая площадь] 
земли, орошаемой въ хапствЬ изъ Зеравшана, достигаетъ приблизительно' 
375.000 десятинъ. ; 

НаибслЬе значительнымъ притокомъ Зеравшана является Фаиъ-1 
дарья, которая составляется изъ Ягнобъ-дарьи и Искандеръ-дарьиЛ 
Ягнобъ-дарья беретъ начало изъ ледниковъ Зеравшанскаго и Гиссарскаго! 
хребтовъ, нЬсколько занаднЬе перевала Пакшифъ въ этомъ цослЬднемъ: 
хребтЬ, и, пройдя около 100 верстъ на западъ по дикому и м а л о д о с т у п 
н о м у ущелью, сливается съ Искандеръ-дарьей. Искандеръ-да^эья выте--
крзтъ изъ горнаго озера ifскаи(Зб;^б-ку.дб(Куль-и-искандеръ у туземцевъ) , 
залегающаго въ предгорьяхъ Гиссарскаго хребта на высотЬ 6.950 фут. 
надъ уровнемъ моря. Озеро имЬетъ ненравильную продолговатую форму, 
около 2 верстъ длины и до 10 верстъ въ окружности; вода въ немъ 
прЬспая, холодная и вкусная; наибольшая глубина—36 саж. Уровень ' 
озера прежде былъ в ы ш е ; на высотЬ 340 ф. надъ нынЬшнимъ уровнемъ 
видна лин1я прежняго стояшя воды. МЬстоположеше озера Искандерл,-
куль, пронсхождеше н а з в а т я котораго связываютъ съ пребывашемъ въ 
Средней Аз1и Александра Македоискаго, среди высокихъ крутьххъ горъ , 
иокрытыхъ мЬстами зарослями можжевельника, очень живоиисно. Въ 
озеро внадаетъ нЬсколько небольшихъ рЬчекъ, изъ коихъ наиболЬе зна
чительная Сары-тагъ (30 верстъ) , берущая начало въ ледникахъ Гиссар
скаго хребта; изл, озера вытекаетъ каскадомъ noMHHjrran Искацдеръ-дарья, 
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образующая невдалек-Ь отъ озера великол'Ьпный, но очень трудно зам'Ьт-
Hbiii, всл'Ьдств1е расположешя въ узкой, глубокой щели, водоиадъ д о 
10 саж. в й с о т ы . Въ 17 верстахъ къ сЬверу отъ озера Искандеръ-дарья 
соединяется съ Ягнобъ-дарьей н образуетъ Фанъ-дарью, которая п о 
узкому величественному ущелью направляется къ Зеравшану. Течеше 
Фанъ-дарьи не длпннЬе 25 верстъ и все состоитъ изъ пороговъ и в о д о -
падовъ. По этому притоку Зеравшана идетъ трудная дорога на Искан-
деръ-куль и через'ь иеревалъ Мура въ Гиссаръ. Изъ другихт, иритоковъ 

Истокъ Искандеръ-дарьи ив'ь оз. Искандеръ-куль. (Фот. Н. П. Петровскаго). 

Зеравшана интересна Машанъ-дарья или, вЬрнЬе, ея правый притокъ 
р. Шинкъ, которая беретъ начало изъ ледника С1я-кухъ въ Гиссарскомъ 
хребтЬ и образуетъ семь моренныхъ озёръ {Маргузарскгя озера), распо-
.ложенныхъ четковидно на протяжен1и 13 верстъ и отдЬленныхъ о д н о 
отъ другого огромными старыми моренами. 

Къ ю г у отъ средней части долины Зеравшана между западными око
нечностями хребтовъ Зеравшанскаго и Гиссарскаго расположена довольно 
значительная система р . Цагика-дарьи, которая, подобно Зеравшану, была, 
в'Ьроятпо, чЬкогда (въ доисторичесюя времена) нравымъ притокомъ А м у -
дарьи. Кашка-дарья беретъ начало въ горахъ н'Ьсколькими довольно много-



ВОДНЫМИ и быстрыми истоками (Цашка-дарья, Джаны-даръя, Акъ-су, 
Яккабагъ-дарья, Гузаръ-даръя и др. ) , которые, спустившись на равнину, 
частью разбираются на орошен1е, частью же образуютъ, сливаясь, сравни
тельно многоводную рЬку, текуш;ую на западъ мимо бухарскихъ горо-
довъ Китаба, Чиракчи и Карши, при чемъ у этого иосл-Ьдияго города 
она имЬетъ до 50 саж. ширины. ДалЬе къ западу Кашка-дарья (Карши-
дарья) , сильно разбираемая на орошен1е, иостененно мелЬетъ и, нако
нецъ, изсякаетъ въ стени. Длина рЬки около 150 верстъ. Система Кашка-
дарьи имЬетъ очень важное значеше, орошая своими водами обширный 
населенный и цвЬтуш,1й оазисъ „Шааръ-сабизъ" (Шахрисябзъ) , второй 
по величинЬ и значение въ Бухарскомъ ханствЬ послЬ Зеравшанскаго. ./ 

СлЬдующей къ сЬверо-востоку рЬкой Туркестана является Сы.ръ-1 
дарья. Уступая по количеству воды, ширинЬ и глубинЬ Аму-дарьЬ, 
Сыръ-дарья превышаетъ ее по п,лощади бассейна, длинЬ и въ особен
ности по значешю для края, мног1я плодородный и густо населенныя 
лхЬстности котораго орошаются водами ея бассейна. 

Сыръ-дарья, Яксартъ древнихъ географовъ, Сейхунъ арабовъ, соста
вляется изъ д в у х ъ истоковъ Нарына и Цара-дарьи, при чемъ первый 
изъ пихъ, болЬе значительный но длинЬ и обил1ю воды, долженъ быть 
нризианъ за верховье Сыра. Длина Сыръ-дарьи съ Нарыномъ до впа
д е ш я ея въ Аральское моря 2.370 в.; поверхность бассейна 570.310 кц, 
верстъ, т. е. болЬе Герман1п и Нортугал1и, вмЬстЬ взятыхъ. 

Нарынъ беретъ начало къ ю г у отъ озера Иссыкъ-куль въ централь-
номъ Тянь-П1анЬ нЬско.лькими истоками, изъ коихъ главный Яакъ-ташъ 
вытекаетъ изъ ледниковъ (Нетрова и д р у г и х ъ ) заиаднаго склона 1'орной 
гряды Акъ-шгйрякъ на высотЬ около 12.500 фут. надъ уровнемъ моря. 
Иринявъ слЬва Цара-сай, также вытекающхй изъ ледниковъ Акъ-Ш1йряка , 
и получивъ назван1е Тарагая, рЬка направляется на западъ по узцелью 
между хребтами Джитымъ-тау ira сЬверЬ и Борколдай на югЬ. ПослЬ 
впадешя слЬва р . Кара-колъ, берущей начало многими истоками изъ 
ледниковъ этого нослЬдняго хребта, а также сЬверныхъ склоновъ Кокъ-
шаалъ-тау, рЬка получаетъ назваше Нарына {Большой Нарынъ), сохра
няя его до соединен1я съ Кара-дарьей въ долпнЬ Ферганы. Пepвы^гь 
значительнымъ притокомъ Нарына является Малый Нарынъ (110 в.) , 
вытекаю1ц1й изъ южнаго склона Терскей-Алатау н внадающхй въ него 
справа верстахъ въ 40 выше укрЬплешя Нарынскаго (6.900 фут.) . Отъ 
устья Малаго Нарына, который несетъ почти столько же воды, сколько 
и х'лавиая рЬка, Нарыпъ выходитъ на довольно ш и р о к у ю г о р н у ю долину 
(сыртъ) и, продолжая течь на западъ, нринимаетъ справа Оттукъ и 
Джиргеталъ, вытекающхе изъ южныхъ склоновъ Терскей-А,латау, п Кой-
джарты, представляющую истокъ высокогорнаго озера Сонъ-куль. Озеро 
это, лежащее в ъ обширной котловинЬ на высотЬ около 10.000 ф., зани
маетъ около 227 кв. верстъ; вода нрЬсная и лишь мЬстами имЬетъ 
горько-соленый привкусъ; р ы б ы нЬтъ, что вЬроятно объясняется- про-
мерзашемъ неглубокаго озера зимою д о дна. Сонъ-кульская котловина 
покрыта хорошими пастбищами, но , вслЬдств1е суровости климата, кир
гизы ими пользуются не болЬе 5—6 недЬль в ъ г о д у и уже въ началЬ 
августа покидаютъ эту мЬстность. Въ концЬ сентября озеро покрывается 
льдомъ, начинаются вьюги и все заваливается глубокими снЬгами. Даже 
въ срединЬ 1юня бассейнъ озера носитъ зимтпй характеръ, и устья йдин-



надцати стекающихъ в ъ него съ окрестныхъ горъ рЬлекъ еще покрыты 
льдомъ. Единственнымъ истокомъ этого пустыннаго бассейна является 
р . Койджарты, которая по узкой щели стремится въ Нарынъ и, постоянно 
углубляя свое русло , не можетъ не содействовать постепенному обмеле-
ш ю и у с ы х а ш ю озера. Н'Ьсколько ниже виаден1я Койджарты Нарын'ь 
нринимаетъ слЬва р . Атъ-башъ (130 в.) , которая вмЬстЬ с ъ своимъ 
л'Ьвымъ притокомъ Цара-когонъ орошаетъ в ы с о ш й сыртъ у сЬверной 
и о д о ш в ы хребта Атъ-башъ. К ъ Нарыну рЬка Атъ-башъ прорывается по 
узкой мрачной трещинЬ, черезъ которую, на значительной высотЬ над'ь 
потокомъ, перекинуть мостъ в ъ IV2 саж. длиной. Ниже внадешя Атъ-
баша долина Нарына вновь расширяется и въ урочищЬ Яу^^тка (6.520 ф.) 
рЬка распадается на нЬсколько рукавовъ, берега коихъ иоросли кустар-
никомъ и камышомъ. Сл'Ьды культуры [въ видЬ оставленныхъ пашенъ 
и старыхъ арыковъ замЬтны отъ укрЬплен1я Нарынскаго, а ниже устья 

Ать-баша киргизы и 
pyccKie переселенды 
занимаются 8ем.ле-
дЬлгемъ в с ю д у , гдЬ 
позволяютъ услов1я 
мЬстности. Ш и р о к а я 
долина Нарына про
должается до впаде
ш я сл'Ьва р . Ала-
буга, верховья кото-

, р о й п о д ъ назвашемъ 
р . Арпа орошаютъ 
обгпирное нагорье 
того же имени, ле
жащее между южной 
оконечностью Фер
ганскаго хребта и 
озеромь Чатыръ -
куль. Пройдя не
большое разстоян1е 

узкимъ ущельемъ, Нарынъ выходитъ на сравпительно ш и р о к у ю долину 
(урочище Тогузъ-турау—4.250 ф.), гдЬ в ъ него слЬва виадаютъ притоки 
Р{ылъ-доу и Калдама, берущ1в начало на восточныхчэ склонахъ Ферган
скаго хребта. Отъ урочища Тогузъ-турау Нарынъ поворачиваетъ на сЬверо-
западъ и вновь вступаетъ в ъ узкое, почти недоступное ущелье , около 
100 в. длиною, гдЬ нринимаетъ справа многоводный притокъ Сусамыръ 
(200 в.) , который, начпнаясь многими истоками на ю ж н ы х ъ склонахъ 
дентральной части Александровскаго хребта, сначала орошаетъ о б ш и р н у ю , 
п з в Ь с т н у ю своими превосходными пастбищами, вышеописанную котло
в и н у Сусамыра, а затЬмъ, принявъ сл'Ьва /Ржумголъ, по скалистому 
дикому ущелью направляется къ Нарыну, Выйдя изъ Сусамырокаго 
ущелья , Нарынъ иротекаетъ нЬсколькими многоводными рукавами широ
к у ю долину Кетмень-тюбе (2.800 фут.) и, принявъ справа приток-ь 
Узунъ-ахматъ (70 в.) , несущ1й в о д ы Таласскаго Алатау, круто повора
чиваетъ на юго-западъ и по скалистому, малоизвЬстному ущелью, д о 
120 верстъ длиною, прорывается черезъ Фергансшй хребетъ и, иринявъ 

Долина Нарына у устья р. Атъ-башъ. (Фот. кн. В. И. Ма-
сальскаго). 



справа Кара-су, у Учъ-кургана выходитъ изъ горъ въ Ферганскую 
долину . Около 50 верстъ западнее , къ юго-востоку отъ Намангана, 
Нарынъ, в ъ 700 верстахъ отъ истока, сливается съ Кара-дарьей и полу
чаетъ назваше Сыръ-дарьи. Какъ видно, изъ предыдуптаго, верхнее и 
среднее течеше Нарына представляетъ р я д ъ разъединенныхъ узкими 
ущельями высокихъ долинъ; долины эти, являющ1яся нынЬ сыртами, 
и м е ю щ и м и стенной хараЮТеръ и отчасти пригодными для землед'Ьл1я, 
н-Ькогда были заняты озерами. Древесная растительность въ д о л и н е 
Нарына и его притоковъ 
отличается скудостью и 
состоитъ изъ тополей, ивъ, 
обл-Ьпихи и березы, окай
м л я ю щ и х ъ местами тече
ш е Р'Ьки; нЬсколько болЬе 
обильна она в ъ долинЬ 
праваго притока У з у н ъ -
ахмата, гдЬ имЬются лЬс
н ы я заросли. Нарынъ 
сравнительно многово-
денъ; зимой при самомъ 
низкомъ уровнЬ воды, 
рЬка несетъ около 20 куб. 
саж. в ъ секунду ; лЬтомъ, 
в ъ 1юнЬ-полЬ в о д ы зна
чительно больше, и она 
мЬстами поднимается д о 
1,7 саж. выше, чЬмъ зи
мой. 

Кара-дарья, д р у г о й 
главный истокъ Сыра, 
составляется изъ Кара-
кульджи и Тара—двухъ 
горныхъ рЬкъ, текущихъ | 
в ъ горной странЬ, обра- li 
зуемой сЬверными citno- А 
нами' восточной части 
Алайскаго хребта и за- " 
падыыми южной оконеч
ности хребта Ферганскаго. 
СЬверный истокъ, Кара-
кульджа, беретъ начало 
изъ ледниковъ (Учъ-сеидт,) близъ перевала Терекъ въ Ферганскомъ хребтЬ 
и, протекая около 100 в. съ востока на западъ, принимаетъ множество 
небольшихъ рЬчекъ и нотоковъ. Ю ж н ы й истокъ, Таръ, образуетъ обшир
н у ю вЬтвистую систему, верховья которой лежатъ у перевала Суёкъ в ъ 
томъ же хребтЬ (ледникъ Кулукъ) , и, пройдя около 140 в. по узкому 
и глубокому ущелью, гдЬ в ъ него вливается множество притоковъ, 
главнымъ образомъ стекающихъ с ъ сЬверныхъ склоновъ Алайскаго 
хребта, соединяется в ъ 12 верстахъ выше кишлака Узгенъ съ Кара-
кульджей, при чемъ соединенная рЬка носитъ назваше Кара-дарьи. Ниже 

Водопадъ Юл1и у перевала Тамшушъ. 
{Фот. В. И. Липскаго). 



Узгена Кара-дарья выходитъ изъ горъ и, иринявъ справа рЬки Яссы 
и Кугартъ-су, а слЬва значительный притокъ Куршабъ, верхняя часть 
котораго носитъ названхе Р^ульчи и беретъ начало в ъ Алайскомъ хребтЬ 
у перевала Талдыкъ, течетъ на сЬверо-западъ по Ферганской долинЬ 
д о впаден1я слЬва въ Нарыпъ. Кара-дарья, длина которой с ъ Таромъ 
не мепЬе 250 верстъ, въ малую в о д у несетъ около 10 куб. саж. въ 
секунду , въ половодье же нерЬдко разъ вт, десять болЬе и имЬетъ, 
какъ и нижнее теченхе Нарына, очень важное ирригащонное значен1е. 

Соединенныя в о д ы Нарына п Кара-дарьи текутъ, иодъ пменемъ 
Сыръ-дарьи, черезъ сЬверную часть Ферганы въ юго-западномъ напра-
влен1и до сел. Кошъ-тегермепъ въ 25 в. къ западу отъ Ходжента , гдЬ 
рЬка, огибая горы Моголъ-тау, образуетъ Беговатскге пороги , а за
тЬмъ, выйдя изъ Ферганской кот.човины в ъ стень, круто новорачнваетъ 
на сЬверо-западъ, ири чемъ паправлеше это сохраняется, въ общемъ, д о 
самаго Арала. На всемъ этомъ протяжен1и Сыръ-дарья не принимаетъ 
ни одного притока, такъ какъ многочисленныя горныя рЬки и рЬчкн, 
стекающ1я съ горъ , окаймляющихъ съ юга и сЬвера Ферганскз^ю долину , 
разбираются у иредгор1й на о р о щ е ш е и не доходятъ д о рЬки. Таковы, 
напримЬръ, Турукъ, РРсфайрамъ, Сохъ, Исфара, Лейлекъ и много дру
гихъ , берущихъ начало въ Алайскомъ хребтЬ, п Паша-ата, Цасанъ-су, 
Гава и друг1я, вытекаюшдя изъ Чоткальскаго хребта. ВсЬ эти рЬчки при 
в ы х о д Ь изъ горъ распадаются на мноягество оросительныхъ каналовъ 
и пмЬютъ супхественное ирригахцонное значеп1е. Ш и р и н а Сыръ-дарьи 
здЬсь не менЬе 80 нанбачьшая глубина въ межень 7V2 арш. 

Количество в о д ы ио обмЬрамъ у Ходжентскаго моста в ъ малую в о д у 
составляетъ 29 — 37 куб . саж., скорость 2,87—3,3 Ф- въ секунду. Въ поло
водье прп подъемЬ в о д ы на 1,5 сая-г. расходъ достигаетъ 128 куб . саж. 
в ъ секунду. РЬка настолько многоводна, что в ъ лЬтнее время допускаетъ 
сплавъ лЬса въ Х о д ж е н т ъ и с у д о х о д с т в о на каюкахъ (лодкахъ) и плотахъ 
ниже этого города. Сильной помЬхой судоходствл^ являются Беговатскге 
пороги, у которыхъ долженъ былъ остановиться въ 1868 г о д у пароходъ 
при попыткЬ подняться по рЬкЬ. За порогами Сыръ-дарья сильно расши
ряется и течетъ въ широкой долинЬ, образуя множество излучинъ, за
водей, озеръ и старыхъ руселъ , образовавшихся вслЬдств1е блуяодан1я 
рЬкн ио ея долинЬ. Въ руслЬ рЬки появляются перепосныя мелн, а 
по берегамъ тянутся обширные тугаи, заросли кустарниковъ и камы
шей, сопровождаюпце рЬку д о самаго ея устья . По записямъ лимниграфа 
въ Парманъ-курганЬ (Ходжентскаго у . ) С1эедн1й расходъ в о д ы въ Сыръ-
дарьЬ за 1899—1905 г о д ы состав.тя.чъ въ кубичесгшхъ саженяхъ въ се
к у н д у : въ н о я б р ь -мартЬ 3 7 - - 4 4 , 5 куб . саж., в ъ апрЬ,пЬ — 57,5, в ъ 
м а Ь — 1 1 8 , 5 , въ 1юнЬ — 139, в ъ йолЬ — 111,5, въ августЬ — 69, въ сен
т я б р ь — 50 и въ о к т я б р ь — 46, 5 куб . саж. НаибольшШ расходъ за озна
ченное время составилъ 269 куб . саж. въ секунду (13 мая 1902 г.) , а 
наименыш'й 21 куб. саж. (20—25 ^итваря 1900 г.) . Въ районЬ Чиназа, 
у котораго рЬка пересЬкается ягелЬзнодороншымъ мостомъ (160 саж.), 
в ъ Сыръ-дарью впадаютъ справа три притока, берущхе начало въ Чот-
кальскпхъ горахъ и въ Таласскомъ А.патау: Ангренъ, Чирчикъ и Келесъ 
Самымъ зпачительнымъ (150 верстъ) и наиболЬе' важнымъ является 
Чирч:икъ, орошаюпцй огромный дв'Ьтущ1й оазисъ и- г о р о д ъ Д^ашкентт,. 
Около .1300 перртъ ниже Сыръ-дарья принимаетъ справа я-ге посл'Ьд111е 



с в о и притоки [Арысъ, Бугунъ, Каранчикъ и друг . ) , вытекающхе иэъ 
хребта Кара-тау, вдо.пь котораго рЬка течетъ на протяжен1и почти 250 в. 
В ы й д я зат'Ь.мъ въ безбрежную п у с т ы н н у ю стень, Сыръ-дарья широкими 
извилинами наирав.ляется мимо Джулека, Перовска, Кармакчей п Каза
линска кч. м о р ю и на п р о т я ж е н 1 и около 800 верстъ, д о самаго устья , 
не получаетъ ни кап.гш воды. Въ этой части своего течешя рЬка имЬ
етъ въ ширину въ с р е д н ю ю в о д у отъ 130 (Чиназъ, Перовскъ) до 200 
(Казалинскъ) и даже до 400 саж., при глубинЬ д о 2^h—5 саж. Мели, 
перекаты, острова и тугаи сопровожДгютъ р Ь к у и ея русла; лЬтомч, она 
выходитъ изъ береговъ и затоиляетЬ мЬстами обширныя пространства. 

Порош на Сырь-дарь-Ь у сел. Беговатъ. {Фот. А. А. Матнсена). 

Ниже Перовска Сырт^-дарья раздЬляется на два рукава, лЬвый главный— 
Лжаманъ-дарья и правый—руара-узякъ, сильно разливающдеся во время 
половодья и образующ1е огромныя болота и озера (болота Бакалы-копа), 
п о р о с ш 1 я камышами. У Кармакчей оба рукава соединяются вновь въ 
одно русло . В ъ 12 верстахъ ниже Перовска отъ Сыръ-дарьи отдЬ.пяется 
старое ея рз^сло Доканы-даръя {Яны-дарья), наиравляющееся черезъ 

, нески Кызылъ-кумъ къ Аральскому мо^эю и въ малую в о д у совершенно 
с у х о е . Около 140 .лЬтъ тому назадъ Яны-дарья впадала въ Аралъ, 
нынЬ же она наполняется в о д о ю на протяжен1и око.ло 300 верстъ лишь 
в ъ половодье и раз.ливается лгЬстами па огромномъ иристранствЬ. Невда-
.лекЬ отъ истока Яны-дарьи отч:. нея отдЬляется рукавъ Куванъ-дарья, 



который временами также впадаетъ въ Аральское море. П о д х о д я къ у с т ь ю , 
Сыръ-дарья распадается на рукава, разд'Ьленные островами, и образуетъ 
дельту , которая в ъ нослЬднее время сильно выдвигается въ море; несмотря 
на замЬчаемое в ъ нослЬднее время прибыван1е моря, площадь дельты с ъ 
1847 г. по 1900 г. увеличилась на 37 кв. километровъ. В ъ началЬ 70-хъ 
г о д о в ъ ирошлаго столЬт1я рыбачье н а с е л е т е Косъ-аралъ находилось на. 
салюмъ берегу моря , теперь же оно лежитъ уже болЬе чЬмъ въ 5 вер
стахъ вверхъ по рЬкЬ. В ъ настоящее время Сыръ-дарья впадаетъ въ м о р е 
Д1:умя главными рукавами, западнымъ болыгрх^лъ и сЬвернымъ м е н ь ш и м ъ 
{Мордва-узякъ). Лежащ1й меяеду ними болотистый и заросш1й камышами 
островъ носитъ названге Чушка-аралъ (свиной островъ) . Передъ дельтой 
Сыра находится обширный баръ. Вода в ъ Сыръ-дарьЬ желтоватаго цвЬта , 
мутная отъ массы взвЬшенныхъ глииистыхчз и песчаныхъ частицъ, но д о 
вольно вкусная и здоровая; но о п р е д Ь л е ш ю ХПмидта, 1 куб. метръ в о д ы , 
взятой въмаЬ (1878г . ) уКазалинска, содержалъ высз 'шеннаго ила358 граммъ. 
Вода Сыра содержитъ очень много илистыхъ частицт>, всл'Ьдств1е чего м е л и 
и вообще р у с л о рЬки устойчивЬе , чЬмъ на Аму-дарьЬ, осадки к о т о р о й 
состоятъ мЬстами иреимущественно изъ песка. Задгерзаетъ Сыръ-дарья 
у Казалинска в ъ среднемъ 2 декабря и вскрывается 2 апрЬля, оста
ваясь свободной охъ льда 242 д н я ; самое раннее вскрыт1е наблюдалось 
3 марта, а самое раннее замерзан1е ноября. В ъ ЧиназЬ рЬка п о 
крывается льдозугь с ь средины января д о половины февраля, а у Х о д 
жента нерЬдко вовсе не замерзаетъ. В ъ 1877—1878 гг., п р и морозЬ в ъ 
25" (Ц.) Сырч,-дарья у Ходжента и выше замерзла 3 декабря и в с к р ы 
лась в ъ концЬ января. Верега Сыръ-дарьи большую часть года без
жизненны и пустынны; мир1ады мошекъ и KOMapoBi. п о б у ж д а ю т ь кочев 
никовъ уходить весною въ степь и возвращаться къ рЬкЬ .лишь в ъ 
октябрь . Въ камышахъ и зарослях'ь по берегамъ Сыра водится множе
ство фазановъ, гусей , утокъ, кабановъ и д р у г и х ъ животныхъ ; в ъ низо
в ь я х ъ иногда нопадаются и тигры. В ъ ирригагцонномъ отношенш С ы р ъ -
дарья имЬетъ наибольшее значеше изъ всЬхъ рЬкъ Туркестана; в о д а м и 
ея бассейна орошается около 1.500.000 десятинъ, т. е. около Vs Bceit ' 
оропгенной площади въ р у с с к и х ъ областяхъ края. Наибольшее значен1е 
д.ля о р о ш е ш я имЬетъ верхнее течегпе рЬки и въ особенности ея при
токи; въ нижиемъ течеши ея, в ъ Казалинскомъ и Перовскомъ у Ь з д а х ъ , 
оропгается не болЬе 50.000—70.000 десятинъ. 

СЬверо-восточная часть Туркестана орошается рЬками, бассейны 
кото1эыхъ лежатъ, почти цЬликомъ, къ с Ь в е р у отъ огромнаго массива 
Тянь-шаня; рЬки эти, но длинЬ и количеству воды, значительно уступа-
ют'ь Аму-дарьЬ и Сыръ-дарьЬ, а бол'Ье мелшя изъ нихъ даже теряются 
в ъ пескахъ; тЬмъ не менЬе нЬкоторыя изчэ « т и х ъ рЬкъ, по протяженно, 
лишь немногимъ аюньше Рейна и всЬ онЬ имЬютъ, в ъ . особенности в ъ 
своемъ верхнемъ течеши, крупное значеше для края. ВолЬе западныя 
изъ этихъ рЬкъ должны быть причислены къ Аральскому бассейну, такъ 
как'Ь, несомнЬнно, онЬ нЬкогда составляли притоки Сыръ-дарьи; б о 
лЬе восточныя несутъ свои в о д ы в'ь Валхапхъ, бассейнъ котораго зани-. 
маетъ в с ю оЬверо-восточную часть Туркестана. 

Тамъ, гдЬ западная часть Александровскаго хребта подходитъ к ъ 
ю ж н о й оконечности Кара-тау, расположены бассейны pp. Терсъ (Асса) и 
Таласа. Терсъ беретъ начало изъ горъ Куланъ въ Кара-тау невдалекЬ. 



• 

p. Чу въ Буамскомъ ущель'Ь близъ ст. Джиль-арыкъ. Семеновскй мостъ. (Фот. Гидрометрической пасти въ Туркестанп). 



отъ верховьевъ р . Боролдай , праваго притока Арыса , впадающаго в ъ 
Сыръ-дарью, и, направляясь сначала на востокъ, а затЬмъ, п о д ъ име
немъ А с с ы , на сЬверъ и сЬверо-востокъ, проходитъ черезъ значительное 
озеро Б1йлю-куль (около 20 вер. длиной и 8 шириной) и заканчивается 
в ъ 03. Акъ-куль. Долина Т е р с а — А с с ы (80 верстъ) , вездЬ переходимой 
въ б р о д ъ , богата водяной птицей и лугами; мЬстами встрЬчаются и 
киргизск1я пашни. Несравненно значительнЬе Терса Таласъ, берущ1й 
начало изъ снЬговъ ю ж н ы х ъ склоновъ Александровскаго хребта между 
перевалами Кара-балта и А к ъ - с у и орошающ1й б о л ь ш у ю часть Ауп1еатин-
скаго уЬзда Сыръ-дарьинской области. В ъ верхнемъ течеп1и Таласъ, на
зываемый здЬсь Караколомъ, течетъ на западъ по узкому дикому у щ е л ь ю 
между Алексаидровскимъ хребтомъ и восточной оконечностью Таласскаго 
Алатау (горы Сусамыръ) , отдЬляющаго бассейнъ Таласа отъ р . Нарына. 
Нринявъ слЬва вЬтвистую систему Учъ-кошъ-сая, Таласъ уклоняется къ 
сЬверо-занаду и у сел. Дмитр1евскаго встунаетъ въ бо,пЬе ш и р о к у ю д о 
лину, по которой течетъ въ руслЬ, покрытомъ галькой и окаймленномъ 
кустарниками и деревьями; лЬсная растительность имЬется лишь в ъ 
верховьяхъ и въ т р у д н о д о с т у п н ы х ъ боковыхъ ущельяхъ . Пробившись 
затЬмъ, ио живописному ущелью, чере-зъ возвышенность Ча-арча и по
верпувъ на сЬверъ , Таласъ раздЬляется на рукава и образуетъ острова, 
покрытые dчyгoвoй растительностью; далЬе, о б о г н у в ъ Текъ-турмасъ, за
п а д н у ю оконечность Александровскаго хребта, рЬка ироходитъ мимо 
г. Аул1еата и пересЬкаетъ почтовый трактъ изъ Ташкента въ ВЬрцый. 
НЬсколько сЬвернЬе города рЬка вступаетъ в ъ открытую степь и, ме
дленно протекая но границЬ песковъ Моюнъ-кумъ, впадаетъ ночти п о д ъ 
44" сЬверной шпроты въ степное озеро Кара -куль, являющееся въ сущ-" 
ности разливомъ рЬки менсду иесчанымн буграми. Длина Таласа око.чо 
400 верстъ, изъ коихъ около половины рЬка течетъ въ степи. Верхнее 
течеше рЬки очетш быстро, пняшее медленно, маловодно и нерЬдко 
заносится пескомъ, представляя лишь мЬстами глубок1я ямы. Обил1е 
камышей в ъ этой части рЬки привлекаетъ много киргизъ на зимовку, 
Въ ирригащоппомъ отпошеихи Таласъ имЬетъ очень вая-сное значен1е, 
въ особенностн между горами Ча-арча н г. Аул1еата, гдЬ изъ него 
выведено 80 оросительныхъ кана.ловъ. Въ бассейнЬ этой рЬки раснолоя-гена 
большая часть р у с с к и х ъ иоселен1й Аул1еатинскаго уЬзда Сыръ-дарьипской 
области. 

По ту- сторону несковъ Моюнъ-кумъ, на х^раницЬ Туркестана с ъ 
Акмо.линскою областью, безконечной .лентой среди степей и несчаныхъ 
бархановъ вьется Чу, самая д.линная рЬка восточной части Туркестана, 
Ч у беретъ начало нЬсколькнми истоками въ нЬдрахъ Тянь-шаня меявду 
03. Иссыкъ-куль и 03. Сонъ-ку,ль. Самыми южными истоками Ч у являются 
горныя рЬчки Кара-ходжуръ и Тюлюкъ, вытекающ1я изъ ледниковъ , 
южнаго склона Терскей-Алатау нЬсколько юж;нЬе 42° сЬв. шир . ; поспЬ 
сл1ян1я этихъ рЬчекъ у почтовой станд1и Сары-булакской къ сЬверу отъ 
перевала Долонъ, ведл'щаго на верховья р . Оттукъ (бассейнъ Нарына)) 
рЬка п о д ъ именемъ Джуванъ-арыка прорывается на сЬверъ черезл* 
Терскей-Алатау. ТЬсное, дикое п мрачное утце.лье Джуванъ-арыка, вл> 
которомъ реветъ бурный потоклэ, катящ1й огромные валуны, ,ьриПад-
леяштъ къ числу наиболЬе яшвОписныхъ, своей суровой красотой, мЬст
ностей Тянь-шан?г. Выйдя изъ ущелья на сравнительно ш и р о к у ю д о л и н у 



между Терскей-Алатау и Александровскимъ хребтомъ и нринявъ слЬва 
р . Кочкаръ, с о с т а в , л я ю 1 ц у ю с я изъ нЬсколькихъ горныхъ нотоковъ, Ч у 
отклоняется къ сЬверо-востоку и, ночти касаясь западной оконечности 
03. Иссыкъ-куль , съ которымъ она соединяется протокомъ Кутемалды, 
круто поворачиваетъ на сЬверо-западъ и по извЬстному в ъ Средней 
Аз1и Буамскому ущелью прорывается черезъ огромную складку Тянь-
шаня, западная часть которой называется Александровски/тт> хребтомъ, а 
восточная Кунгей-Алатау. Черезъ .это ущелье , по которому ' нынЬ про
ложена прекрасная почтовая дорога , проникну.чъ въ 1856 г о д у в ъ Тянь-
шань первый его изслЬдователь П. П. Семеновъ, именемъ котораго 
названъ мостъ (Семеновсюй) на рЬкЬ у выхода ея изъ ущелья, вблизи 
ст. Джи.чь-арыкъ и внаден1я р . Бо.чьшой Кебинъ, несущаго справа въ 
р. Ч у в о д ы ледниковъ Талгара, снЬгового узла, связывающаго Заил1йск1й 
Алатау съ Кунгей-Алатау. Поверпувъ у выхода изъ ущелья на сЬверо-
западъ и встзшивъ в ъ долину , которая все болЬе и болЬе расширяется . 
Ч у принимаетъ справа р . Малый Кебинъ и иротекаетъ мимо Токмака и 
в ъ 20 верстахъ къ с Ь в е р у отъ Пишиека, у южной и о д о ш в ы западной 
оконечности Заил1йскаго Алатау и Ч у - И л 1 | 1 с к и х ъ горъ . На этомъ иротя-
ж е н 1 и рЬка принимаетъ слЬва р я д ъ небольшихъ притоковъ, стекающихъ 
съ сЬверныхъ склоновъ Александровскаго хребта, изъ коихъ наиболЬе 
значительны: Аламединъ, Акъ-су, Кара-балта и, в ъ особенности, по
с л Ь д ш й притокъ Курагата, который вливается въ Ч у тамъ, гдЬ къ ея 
долинЬ подстунаютъ иески Моюнъ-кумъ. Отсюда рЬка уклоняется къ 
западу, сильно замедляетъ свое течеше, раздЬляется на русла и протоки, 
образуетъ болота и старицы, поросш1я камышами, и мЬстами заносится 
нескомъ. И р о й д я около 500 верстъ в ъ этомъ наиравлеши среди степей 
и пустынь и постеиенно мелЬя, Ч у заканчивается въ 100 вер. къ востоку 
отъ Сыръ-дарьи в ъ степномъ озерЬ Саумалъ-куль, иредставляющемъ 
собственно логъ, наполняемый въ половодье в о д о ю хэЬки. Длина Ч у 
около 1.000 верстъ ; течеше до Токмака очень быстро , далЬе же сравни
тельно медленнЬе. Ш и р и н а рЬки въ среднемъ течеши отъ 15 до 60 саж., 
глубина отъ 2 д о 6 ф у т о в ъ ; долина ]эЬки, частью заливаемая въ поло
водье , имЬетъ кое-гдЬ д о 15 верстъ ширины и в ъ ней мЬстами разбро
саны пашни киргизовъ. Берега поросли камышами и кустарипкамп, въ ко
т о р ы х ъ водятся кабаны, а изрЬдка и тигры, и, вслЬдств1е обил1я мошекъ 
и комаровъ, лЬтомъ ниже Токмака совершенно пустынны; киргизы прико-
чевываютъ къ Чу , какъ и къ Сыръ-дарьЬ, лишь зимой, когда мошекъ 
нЬтъ, а камыши могутъ с о с т а в и т 1 > надежную защиту отъ пепогодъ и дать 
топливо и кормъ для скота. Вода въ Ч у мутная и иногда въ заводяхъ, 
мелкихъ протокахъ и озерахъ лЬтомъ пр1обрЬтаетъ солоноватый вкуст:. 
и вредный свойства. Въ концЬ ноября или въ началЬ декабря нижнее и 
среднее течеше рЬки покрывается .льдомъ до марта. Разливъ начинается 
в ъ концЬ марта и продолжается около мЬояца; в ъ верхнеьгь течен1и, гдЬ 
Ч у имЬетъ всЬ свойства горной рЬки, наиболЬе высокое стоятие в о д ы 
приходится на 1юнь и 1 ю л ь . 

К ъ западу отъ озера Саумалъ-куль, куда впадаетъ рЬка Чу, по 
направлешю теченья рЬки расположена система солонове гыхъ, соединен-
ныхч> протоками озеръ, изъ коихъ наиболЬе значительныя: Аще-куль и 
Теле-кулъ (12 верстъ д л и н ы и 6 верстъ ширины), въ которое впадаетъ 
степная рЬка Сары-су; низовья ея на протяжен1п около 55 верстъ нри-



надлежать Туркестану, именно Сыръ - дарьинской области, все ж е 
остальное течеше (всего около 700 верстъ) Киргизскому краю. Озера эти , 
глубиною д о 2 аршинъ, лежатъ в ъ плоскихъ берегахчз, поросшихтз камы-
птами и oaTonjinoMbixTj весною в ъ половодье р . Сары-су. Камыши и 
иастбиш;а ио берегамъ озеръ и низовья р . Сары-су привлекаютъ на 
зимовку много кочевниковъ-киргизовъ. Весьма в е р о я т н о , что н'Ькогда 
Сары-су была нравымъ прптокомъ Чу , которая, въ с в о ю очередь, впадала 
справа в ъ Сыръ-дарью у Перовска, быть можетъ тамъ, г д Ь Сыръ-дарья 
д е л и т с я на рукава и гдЬ лежитъ заболоченная низина Вакалы-кона. Воз 
можно также, что и Талаоъ н'Ькогда былъ л'Ьвымъ притокомъ Чу . 

Выше было отм'Ьчено, что p'iiKa Ч у соединяется притокомъ Куте-
малды съ 03. Иссыкъ-куль, которое такимъ образомч, должно быть при
числено къ бассейну этой р'Ьки. Расположенное в ъ обширной котловин'Ь 
среди сн'Ьговыхъ хребтовъ Тянь-шаня на высот'Ь около iVs верстъ надъ 
уровнемъ океана, это огромное горное озеро является не только самымъ 
бсльшимъ горнымъ озеромъ Туркестана, но и нринадлежитъ к ъ числу 
величайшихъ горныхъ озеръ земного шара. На путешественника, нодняв-
шагося изъ ВЬрнаго на южные склоны в ы с о т ъ Кунгей-Алатау, картина 
голубой новерхности, у х о д я щ е й въ рамкЬ снЬговыхъ г о р ъ за горизонтъ, 
производить неотразимое внечатлЬше. В о т ь , что нишеть о б ъ этомъ П. П. 
Семеновь, первый изъ европейскихъ путешественниковъ, которому ири-
шлось, болЬе полувЬка тому назадъ, увидЬть это озеро. „ Т р у д н о себЬ 
вообразить что-нибудь гранд1ознЬе ландшафта, представляющагося путе
шественнику с ь Кунгея черезъ озеро на нротиволежащ1й Терскей-тау. 
Темно-синяя поверхность Иссыкъ-куля смЬло может'ь соперничать со столь 
я^е синею поверхностью Женевскаго озера, но обширность водоема, 
который, занимая пространство в ъ 5 разъ большее, ч Ь м ь Женевское 
озеро, казался мнЬ с ъ западной части Кунгея почти безпредЬльны\гъ, 
иридаетъ ему такую грандхозность, какой не имЬетъ Женевское озеро. 
ВлгЬсто непосредственно поднимающихся за вдвое менЬе ш и р о к и м ь 
Женевскимь озеромъ Савойскихь А л ь п ъ , совершенно закрывающихъ вели
чественную г р у п п у Монблана, за широкимь Иссыкь-кулемь иростирается 
по крайней мЬрЬ на 300 верстъ своей длины необозримая ненрерывная 
снЬ1'овая цЬиь Небеснаго хребта. Р Ь з к ш очертантя нредгор1й, иересЬ-
кающ1я п е р е д о в у ю цЬпь, поперечный долины, все это смягчается легкою, 
прозрачною д ы м к о ю носящагося надъ озеромъ тумана, но тЬмъ яснЬе, 
тЬм'ь опредЬленнЬе во в с Ь х ь своихЪ п о д р о б п о с т я х ъ очерташй, т'Ьмъ 
блестящЬе представляются па темно-голубомь фонЬ цвЬтистаго, безоблач-
наго континентальнаго неба облитыя солнечнымъ свЬтомь с Ь д ы я головы 
тянь-шаньскихъ исполиновъ , рЬз1«о выдаюпцяся из'ь весьма прозрачной 
дымки тумана. Непосредственно за озеромь вЬчно снЬжный иокровъ 
становится силошнымъ выше ^/s всей высоты хребта падъ уровнемч. озера, 
и, Ч'Ьмъ дальше къ востоку , тЬмъ болЬе безснЬжное подножье хребта 
утопаетъ в ъ темно-синей новерхности озера, такъ что на дальнемь востокЬ 
в о д ы озера кажутся омьшающими бЬлоснЬжные покровы испслинской 
группы Ханъ-тенгри". 

Озеро Иссыкь,-куль (горячее озеро) у тюрковъ , Жехай (^теплое озеро) 
у китайцевъ, названное такъ вслЬдств1е незамерзашя зимой, расположено 
В'Ь СемирЬченской области между 45" 53'6 и 48°4' 1 вост. долг, (отч^ Пул
кова), въ глубокой котловинЬ между хребтами Кунгей-Алатау и Терскей-



Алатау Тянь-шаньской системы. Черезъ средину озера, имЬющаго форму 
эллипса съ суженными концалхи, п р о х о д и т ъ 42^2 параллель, а слЬдова
тельно оно леяштъ иа широтЬ средней Италш. Длина озера 171 верста, 
наибольшая ширина 55 верстъ, поверхность—5.180 кв. верстъ ; высота 
его надъ уровнемъ океана 5.165 ф. Относительно г,пубины Иссыкъ-куля 
имЬется мало евЬдЬн1й; по промЬрамъ Нагаева, наибольшая глубина 
е г о составляетъ 200 саж., при чемъ въ средней части озера имЬется 
равнина, на которой господствуетъ глубина в ъ 120 саж.; та^симъ образомъ, 
по глубинЬ Иссыкъ-куль устунаетъ въ нредЬлахъ P o c c i n лишь Байкалу 
и Кастпю. Острововъ иа озерЬ совершенно нЬтъ. Береговая л и ш я ма.ло 
извилиста и образуетъ в ъ восточиомъ у г л у озера лишь два, раздЬленные 
полуостровомъ Тасма {Куке-кулуссунь), залива: Тюпъ и Лжиргаланъ, 
к у д а впадаютъ одноименный рЬки. *11рибрея-гная по.чоса въ нЬсколько 
верстъ шириною 
представляетъ без-
плодное и унылое 
пространство, по
крытое кустами nin 
(Las iagros t i s splen
d e n s ) и д р у г и м и 
степными р а с т е -
n iHMH; м Ь с т а м и 
встрЬчаются обшир
ныя каменистыя 
площади, г у с т ы я 
заросли облЬпихи 
(Hippophae rham
no ides ) , болота (са
зы), со.лончаки и 
Даже песчаные 6 j t -
ры, напоминая о 
степяхъ , разстилаю-
щихся у сЬверной 
п о д о ш в ы Тянь-ша
ня. ЗдЬсь и тамъ 
на побережьЬ рас
кинуты р у с с ш я иoceлeнiя, внЬшность которыхъ, начиная съ избъ с ъ 
журавлями у колодцевъ и кончая красными кумачовыми рубахами у 
крестьянъ, переноситъ насъ въ далекую P o c c i ю и представляетъ не
ожиданную картину среди с н Ь г о в ы х ъ горъ , отражающихся в ъ го.пубомъ 
зеркалЬ воды. На склонахъ горъ , в ъ особенности въ ущельяхт,, на сЬвер
н ы х ъ склонахъ, мЬстами растетъ еловый лЬоъ. Во многихъ мЬстахъ на 
берегу, особенно при устьЬ горныхъ рЬчекъ наблюдаются значительныя 
скоплен1я магнитно - желЬзистаго неска (отсюда монгольское на.зваихе 
озера Тимурту -норъ—желЬзное озеро) , происходящаго отъ разрушен1я 
г о р н ы х ъ п о р о д ъ окружающихъ озеро и употребляемаго крестьянами и 
кара-киргизами на в ы д Ь л к у мелкихъ желЬзныхъ предметовъ. Вода в ъ 
Иссыкъ-кулЬ солоновата и негодна для питья, хотя СЬверцовъ справед
ливо замЬчаетъ, что въ степяхъ Туркеста,ца такую в о д у очита,ли б ы 
прЬсиой. Въ глубокихъ мЬстахъ вода озера имЬетт, сииеЕ^ато-зеленый 

. Восточные берега оз. Иссыкъ-куль. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 



цв'Ьтъ и отличается б о л ь ш о ю прозрачностью. Несмотря на сравнительно 
с у р о в ы я зимы, озеро всл'Ьдствхе большихъ разм'Ьровъ и значительно!! 
г л у б и н ы никогда не замерзаетъ, и ледъ появляется только у берегов'ь 
и въ заливахъ. У р о в е н ь Иссыкъ-куля былъ нЬкогда значительно выше 
теперешняго; во многихъ мЬстахъ наблюдаются сложенные изъ конг.ло-
лгератовъ старые береговые о б р ы в ы и террасы, залегаюш;1е на высотЬ 
нЬсколькихъ десятковъ и даже сотъ футовч^ надъ еовремениымъ у р о в 
немъ озера. Я в л е ш е это вызвано, главнымъ образомъ тЬмъ обстоя-
тельствомъ, что р'Ька Чу , н'Ькогда впадавшая в'ь озеро, а затЬмъ и вы
текавшая ИЗ'Ь пего , прорыла, съ течешемъ времени, Буамское ущелье и, 
постепенно уг.лубляя свое русло , спустила массу в о д ы озера и, такилгь 
образомъ, понизила его уровень . Въ цос.лЬдн1е г о д ы замЬчено прибыван1е 
в о д ы въ Иссыкъ-кулЬ, что находится в ъ зависимости отъ выше отмЬчен. 
наго увеличешя въ послЬднее время осадковъ во всей Средней Аз1и. 
Остаткомъ ирежняго истока Ч у нзъ озера является иомяиутый иротокъ 
Кутемалды, длиною около 6 верстъ, соединяющ1й рЬку съ озеромч,, 
нри чемъ ежегодно во время тюловодья часть в о д ы Ч у изливается въ 
Иссыкъ-куль. Въ остальное время года вода в'ь протокЬ сохраняется, 
невидимому, лишь въ ямахъ и оиред'Ьленнаго течен1>[ не пмЬетъ. В'ь 
озеро впадаетъ до 80 горных'ь р'Ьчекъ {Улахолъ, Конуруленъ, Караколь, 
Барскоунъ, Акъ-су п др)уг.), изчл коихъ самыя крупны; : выше названные 
Т ю п ъ и Джирга.ланч>. Бассейнъ Иссыкъ-куля занимаетъ 18.410 кв. в е р с г ь . 

МЬстами, въ разстоян1и нЬсколькихъ десятковъ саженъ отъ берега 
озера, на небсльшой глубинЬ, зам'Ьчаются остатки построекъ, и в о д а 
часто выбрасываетъ на берепз кирпичи, м'Ьдные с о с у д ы , 1юршки и кости. 
Предметы эти послужили осповап1ем'ь, повЬрья , что на днЬ озера нахо
дится проваливш1йся древн1й городъ . Постройки эти, однако, относятся 
къ сравнительно недавнему прошлому, во всякомъ случаЬ не ран'Ье 
среднихъ вЬковъ, и опусти,лись въ в о д у , вЬроятно, всл'Ьдствхе одного изъ 
землетрясен1й, весьма частых'ь въ области Иссыкъ-куля. 

Голубая новерхность озера' мало оживлена пернатымч^ населешемтэ 
п проявлешемъ дЬятельности человЬка. ИзрЬдка прокричать варнавкп, 
стадо лебедей покажется на волнахъ, высоко пролетитъ черный аист-ъ, 
но все это теряется на громадномъ иространствЬ озера, которое кажется 
какъ бы дремлюхцимъ среди снЬговыхъ горъ . Иравильнаго судоходст]!а 
здЬсь не с у щ е с т в у е т ъ , ' и только рыбачьи .ло/цш изр'Ьдка бороздятъ у бе^эе-
говъ в о д ы Иссыкъ-куля. 

Почтп вся сЬверо-восточная часть Туркестана принадлежитъ къ бас
сейну озера Балхашъ, занимающему ш ^ о м н о е пространство в ъ 376.380 кв . 
верстъ, изъ коихъ 326.370 кв. верстъ находится в ъ предЬлахъ Турке
стана, остальная же площадь прхшадлежитъ Китаю. Важн'Ьйшимъ прито
комъ Балхаша яв.ляется рЬка Или, посл'Ьдняя изъ большихъ рЬкъ, о р о 
шающихъ Сре.лпюю Аз1ю. Или составляется изъ д в у х ъ рЬкъ—Текеса и 
Кунгеса, при чемъ первая должна быть признана главнымъ ея истокомъ. 
Текесъ бере'хъ начало па сЬверныхъ склонахъ восточной оконечности 
Терскей-А.Лйтау и массива Xairb-тепгри, си'Ьга и ледники коихъ пптаютч> 
хшожество правыхъ его притоковъ {Какъ-пакъ, Баянъ-колъ, Кара-колъ, Му
зартъ и др . ) , спускающихся шумящими каскадами черезъ дигая ущелья 
К'Ь p b i i b . Выйдя изъ горъ на сравнптельно ш и р о к у ю долину около 5.500 ф. 
высотой , »:ежду сЬверными отрогами Ханъ-тенгри и восто^1нымъ продол-



ж е ш е м ъ Заилпыскаго Алатау, Текесъ течетъ на востокъ къ с'Ьверу отъ по
селка Охотничьяго (Нарынъ-колъ) и невдалекЬ отъ послЬдняго сначала 
правымъ берегомъ, а затЬмъ п обоими встуТхаетъ въ предЬлы Китая. В ъ 
китайскихъ пред'Ьлахъ Текесъ, уклонившись къ сЬверо-востоку, сливается 
с ъ Кунгесомъ, и соединенная рЬка, уже п о д ъ именемъ Или , , сохраняя на-
правлен1е этого нослЬдняго притока, течетъ на сЬверо-занадъ мимо К у л ь д ж и 
и, повернувъ отсюда на западъ, вступаетъ в ъ предЬ.пы СемирЬченской 
области. ЗдЬсь, на протяженш около 300 вер . до Илшскаго поселка. Или 
течетъ въ томъ же направлеши по очень широкой степной долипЬ, лежащей 
на высотЬ 1.300—1.500 ф. надъ уровнемъ моря и образуемой ю ж н ы м и 
отрогами Джунгарскаго Алатау и сЬверными предгорьями восточной частп 
Заил1йскаго Алатау ; берега р'Ьки низки, мЬстами болотисты и поросли 
кустарниками и камышами, мЬстами же песчаны или каменисты. Справа 
в ъ Или впадаетъ р я д ъ небольшихъ рЬчекъ, стекающихъ съ Джунгар
скаго Алатау {Хоргосъ, Борохудзиръ. Усекъ и д р у г . ) ; болЬе мелк1я изъ 
нихъ не доходятъ 
д о рЬки и теряются 
в ъ степи. В о л Ь е 
:лгаоговодны лЬвые 
притоки, берущ1е на
чало въ болЬе высо
кихъ г о р а х ъ ; и.зъ 
нихъ наиболЬе зна
чительны : Чары нъ, 
в ы т е к а ю щ 1 й п о д ъ 
именемъ Кегена пзъ 
ю ж н ы х ъ склоновъ 
ь'оръ Кетмень-тау 
п п р о р ы в а ю щ 1 й , 
п о д ъ н а з в а н 1 е м ъ р. Или у Ил1йскаго поселка. (Фот. кн. В. И. Масальскаго). 
Акъ-тогоя, величе
ственнымъ ущель
емъ восточное продолжен1е Заил1йскаго Алатау, и Чиликъ. Дикое ущелье 
Акъ-тогоя , сдавленное отвЬснымн утесами, между которыми на огромной 
глубинЬ въ ненроницаемомъ мракЬ мчится съ ревом'ь по уступамъ 
скалъ пЬнистая рЬка, очень живописно. Чиликъ вытекаетъ изъ снЬговъ 
Талгара и сначала течетъ въ узкомъ глубокомъ ущельЬ между Заи-
л1йскимъ Алатау и Кунгей-А,чатау, а затЬмъ, поверпувъ на сЬверъ , 
прорываетъ Запл1йсшй хребетъ и выходитъ въ д о л и н у Или. Тамъ, г д Ь 
обЬ эти рЬки поворачиваютъ на сЬверъ, лежитъ описанное уже высокое 
плато Джеланашъ, бывшее нЬкогда дномъ озера, осушеннаго п р о р ы в о м ъ 
Чи.лика п Чарына. Ниже Чилика въ Или впадаетъ слЬва Талгаръ, 
Иссыкъ, Каскеленъ с ъ двумя Алматинками и д р у п я пебольшхя рЬчки, 
стекающ1я со склоновъ наиболЬе высокой части Заилхйскаго Алатау в ъ 
районЬ ВЬрнаго. Ниже Ил1йскаго поселка Или, повернувъ на сЬверо-
занадъ и ирорЬзавъ, на протяжеши 40 верстъ, возвышенность Карой 
ущельемъ изъ норфировыхъ скалъ, па которых'ь высЬчены изображен1Я 
Б у д д ы и каллплцюя надписи, прпиимаетъ слЬва посгЬдпхй приток'ь 
рЬчку Курту, верховье которой, подъ пменемъ Капка, беретъ начало 
многими истоками на сЬверныхъ склонахъ занадной оконечности Заи-



л1йскаго А.патау. Ниже виадехпя Курту Или иступаетъ въ безбрежное 
море неековъ (7ajV-7^jV^s и др.) и, извиваясь среди иесланыхъ бархановъ, 
наконецъ, виадаетъ въ юго-занадную часть озера Балхашъ. Ири виа-
д е ш и въ озеро несколькими рукавами И.ли образуетъ длинную и у з к у ю 
дельту, иороешую почти силошными камышами. В ъ 120 верстахъ ниже 
Илшскаго поселка съ правой стороны р'Ьки отъ нея отходитъ древнее, 
нынЬ сухое , русло ея—Баканасъ, виадающее трел1я рукавами въ Бал
хашъ; по берегамъ Баканаса встречаются остатки много^хислетшыхъ 
оросительныхъ каналовъ и построекъ и местами растетъ хорош1й 
саксауловый л е с ъ . Длина Или, считая отъ истоковъ Текеса, около 
1.200 верстъ, изъ коихъ въ п р е д е л а х ъ Туркестана до 700 верстъ. Ш и 
рина р е к и у Ил1йскаго поселка 123 саж., а ниже местами д о 500 саж.; 
х^лубина въ малую в о д у отч> 3 до 30 фут.; во многихъ м е с т а х ъ в с т р е 
чаются ме,ли и перекаты. Вода мутная и несетъ много ила и иеску, по 
быстро отстаивается; течеше въ общемъ быстрое, ио извилистое и фар
ватеръ изменчивъ . р е к а похфывается льдомъ у Ил1йс1лаго поселка око.лО; 
половины, а въ низовьяхъ въ начале декабря; вокрытле происходитъ у-
Илшскаго поселка около средцхны, а въ нижнемт:. течен11х в ъ к о н ц е марта-
или хзъ начале агхреля. Псповодье , какъ x-i во в с е х ъ турх^естанскихъ 
рекахъ , берущихъ начало вч:> высохшихъ горахъ, приходхгтся на ixoxxb--
1юл1>, прхх чемъ вода поднимается у Илшскаго поселка хха 4 архи., а при 
у с т ь е до 2 арш. Сообщехх1е между берегамхг прохгзводится бродамхх, открьх-
вающимися местами къ осени, и ххесксчьхшми паромхгымхг нереправамхх; 
у Илшскаго поселка, на почтовомъ тракте между В е р н ы м ъ и Копалом'ь 
имеется мостъ, единственный хха всемъ протяже1х1и И,пи. Берега р е к и 
поросли лхестамхт кустарниками и деревьями, образующими в ъ низовьяхч> 
в м е с т е съ х«амыш.ами ххенроходимыя дебри, въ которыхъ водятся кабахххл, 
дигая кошки, олени, тигры хг фазаны; мир1ады комаровъ, оводовъ тт 
мошекъ дЬлаютъ нребываше л е т о м ъ хга берегахъ р е к и хлрайххе тягостнымъ 
для людей XX домашнихъ животныхъ. Судоходство но Или, въ в и д у 
обилхя мелей хт изменчивости фарватера реки , иредставляетъ не малтля-
затруднехх1я, и попытхш его до сихъ поръ не увеххчались у с и е х о м ъ . 
Количество в о д ы въ рехсЬ составляетъ въ ххизкухо в о д у около 55—60 куб . 
саж. въ секунду. Несмотря па столь значительххую массу воды , ххесомой 
Или, оросительное значеше ея ссвершенххо ничтожно. 

Озеро Балхашъ, куда впадаетъ р е к а Или, представляетъ второй' 
по величине внутренихй водоемъ Туркестана, расположеххххьхй между 
43° хг 49° мерид1анами (отъ Пулкова) и 45°—47° с е в е р н о й широты хха 
в ы с о т е 1.127 футовъ ххадъ уровххемъ моря ; но своимч, размерамъ, оххъ 
устунаетъ .лишь Аральскому морю и вообще ххринадлежитъ къ числу 
величайшихъ озеръ ЕвразЬх. Очерташя Балхаххха очень своеобразны; 
озеро имеетъ вххдъ очень длишхаго, узх<;аго, вытянутаго по д о л г о т е , бас
сейна, западная часть котораго расхпирена и загнута хха ю г ъ . Длхххха 
озера, ххазываемаго киргизами моремч> (дегхгизъ), ох^оло 600 верстъ, ширхххха 
отъ 10 до 84 верстъ ; площадь е г о — 16.470 кв. верстъ, т. е. оно б о л е е , 
ч е м ъ на 500 квадратн. верстъ о б ш и р н е е Ладожскаго озера. Берега и з р е 
заны заливами, сравнительно мало вдаюпщмися в ъ с у ш у ; хого-западная 
окохгечность озера, отделенная островами хх мелямгх хх почти лишеххххая 
съ иимъ сообщен1я, ххоситъ назвахх1е озера Ала-куль. Изъ острововъ 
наиболее онанительххыми являютс5х: Учъ-аралъ (три острова) въ ю г о -



западной части озера, Тасъ-аралъ въ западной и Байгабылъ и Ангазы 
въ узкой средней. Вдоль южнаго берега озера расиспожено л-шожество 
низкихъ мелкихъ острововъ и мелей, образованныхъ деятельностью Или 
и д р у г и х ъ виадающихт> в ъ озеро рЬкъ. Северные и западные берега 
Валхаша, припадлежащхе почти це.ликомъ Семипалатинской области, вы
соки и скалисты, нри чемъ узкге заливы, изрезываюгцхе ихъ местами, 
наноминаютъ ф1орды Н о р в е п и въ м и ш а т ю р е ; южные берега низменны, 
песчаны и покрыты, въ особенности в ъ устьяхъ рЬкъ, безконечными за
рослями гигантскихъ камышей, которыя н е р е д к о д е л а ю т ъ совершенно 
незаметной .лишю, о т д е л я ю щ у ю в о д у отъ суши. Южные берега озера, 
особенно весной, очень оживлен1л массой перпатаго пасе.тентя; чайки, 
бакланы, утки, гуси , 
пеликаны и друг1я 
птицы носятся з д е с ь 
тучами и нанолняютъ 
камыши неумолкае-
мымъ крикомл). Въ 
чаще камышей скры
ваются стада кабаповъ 
и нодстерегающ1е ихл> 
тигры. Глубина озера 
сравнительно сл. ог
ромной его п,пощадыо 
ничтожна; въ западной 
части наибо,пее глубо-
к1я места не глубже 
36 футовъ, а въ вос
точной—есть г.лубины 
около 65 футовъ. На 
ровномъ дне залегаетъ 
вязк1й свет.ло-серый 
илъ. Вода въ Балхаше 
ночти всегда мутная, 
грязнаго буро-зе,лено-
ватаго цвета, и про
зрачность ея BTJ откры-
томл, озере не превы
шаетъ 1/2 метра, что зависитл. отъ постояиныхл. си,льныхъ в е т р о в ъ , подни-
маютцихл^ со дна илъ и долго не дающихл, ему осесть . . Н о н о в е й ш и м ъ 
и з с л е д о в а ш я м ъ Берга, Балхашъ до.лженъ быть признанъ п р е с н ы м ъ озе-
ромл,, что, при отсутств1и изъ него стока и сухости климата окружающей • 
его страны, иредставляетъ единственный п р и м е р ъ во всемъ Туркестане и 
крайне р е д к о е явлеше вообще. Объяснешемъ .этого интереснаго явлен1я, 
по мнен1ю только что тгазвахгпаго изследователя, можетлз бьтть сравни
тельно молодой возраст'ь 03e]ia, которое образовалось сравнительно не
давно T.I пе у с п е л о еще осолониться, какъ это пронзош.ло со многими 
замкнутыми бассейнами Туркестана. Необходимо, однако, указать, что 
местами, въ заливахл. и на меляхъ, г д е озеро очень мелко и исиареше 
происходитъ быстро, вода имеетъ со.лоноватый вкусъ . До недавняго вре
мени Ба.лхашл1 считался типичнымл, иримеромъ усыхаюпщго бассейна, 
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по Бъ посл'Ьдп1е д^оды онъ, какъ и друп'е водоемы Средней Аз1и, ста.пъ 
прибывать, что констатировано BI> 1903 г о д у тЬмъ же Бергомъ и нача-
.тось, но словамъ киргизовъ, за 8 — 1 2 лЬтъ д о того. Въ И.ли за но-
с.чЬдте годы также зам'Ьчаетск прибыль воды, и н е к о т о р ы е ея притоки 
ио.лучи,яи самостоятельное течеп1е. Судоходства но Балхашз' не суще-
ствуетъ, и 1Елаваше по озеру, ВСЛ-ЬДСТЕДС частыхъ и сильныхъ в'Ьтровъ, 
для мелкихъ судовъ довольно затруднительно. Озеро замерзаетъ съ ноября 
по мартъ включите,1[Ьно, и ледъ настолько прояенъ, что киргизы иере-
'Ьзжаютъ на саняхъ отъ устья Каратала ,на сЬверный берегъ. Во время 
пребывашя на озерЬ Сапожникова (1 — 3 мая) уже не было пнкакихъ прн-
знаковъ льда, и температура в о д а достигала 15" (Ц.). Правп.льнаго р м б о -
.човства па озерЬ нЬтъ. 

КромЬ И.ли вч> Балхаш'!, внадаютъ зиачительныя рЬкп: 1\араталь, 
Акъ-су, Лета и Аягузъ; нервыя три несутч, въ Ба,лхашъ в о д ы Джунгар
скаго Алатау, а иослЬдняя — Тарбагатая; Сильно развЬтвленный в ъ 
верховьяхъ бассейШ) Каратала занимает'ь почти весь западный склонъ 
.Джунгарскаго Алатау. Начинаясь многими истоками {Кора, Чача и д р у г . ) 
въ н'Ьдрах'з, гор'ь между хребтами Коранынъ-тау и Лжангызъ-агачъ, 
Караталч, в'ь видЬ быстрой горной рЬки направляется на сЬверо-западъ 
I I , по выходЬ И З ' Ь горъ, принимает'ь сл-Ьва многоводный и д.лииный 
притокъ Кокъ-су, беруш,1й начало вб.лизи китайской границы пзъ сп-Ь-
говт. I I ледников'ь хребта Кокъ-су, а нЬсколько ниже, с ь .лЬвой же сто
роны, маловодный нри1'окъ Биже, о])ошаю11цй юго-западную оконечность 
.Джз^-нгарскаго Алатау. Ниже впаден1я Биже Караталъ не им'Ьетъ H J H I T O -

к'овт,; рЬка нап1:)авляется на сЬвер'ь, а затЬмч. на сЬверо-заиадъ и, 
пройдя око.ло 150 верстъ через'ь степныя пространства и пески, нЬсколь-
кими рукавами впадаетъ с ь Ю1'а в'ь восточную часть Балхаша. Длина 
Каратала бол'Ье 300 верстъ, сре71няя ширина около 20 саж., течеше бы
строе, въ особенности въ верхней и средней частя^хъ рЬки. Н о берегам'ь 
вотрЬчаются заросли кл'старниковтз и деревьевчт; ' устье иорос.ло обшир-
]1ымп камышами. 

Акъ-су, длиною около 200 верст'ь, вытекает'ь изъ .ледников'ь сЬвер-
паг(.) ск.лона Дж^чн^арскаго Алатау п, приняв'ь справа Сарканъ, в ы х о д и т ъ 
изъ гор'ь и впадает'!, въ Балхашъ восточнЬе Каратала. Низовья Акъ-су 
часто м'Ьняютъ свое течен1е и пер'Ьдко соединяются ст. низовьями слЬ-
длгющей рЬки — - Лепсы. 

Лепса, берлчдая начало, под'ь именем'ь Аганакатты, из'ь .ледника 
па 1ч'птайской границ'Ь, течетъ снача,ла счз юга на сЬвер'ь вч, горах'ь и 
здЬсь нротекает'ь через1> озеро Л,жасыль-куль, длиною около 4 верстъ и 
глубиною до 25 саж., расположенное на высотЬ около 5.600 футовъ на 
днЬ !ллубока1'о з'щелья. Выйдя .каси;адами изъ озера, рЬка, наден1е ко
торой зд'Ьсь па п])отяженп1 д в у х ъ верстл^ состав,т!яет'ь около 1.000 фут., 
течетч. да-л-Ье па сЬверо-западъ, принимаетъ притокъ Джеланашъ и 
п^ЯчОа'орые дру!ле и выходитъ на холмистое нагорье Ой, на котором'ь 
расположеп'ь Ленсинскъ; новернзгв'ь затЬм'ь иа сЬверо-запад'ь, Лепса 
вступает'ь в'ь мрачн:ое з'1целье LLIckh, образуемое npopbiBoarij ея через'ь 
каменистый 1«ряжъ Ишке-ульмесъ. НробЬжавч. у1це.л1>емъ 6 верст'ь, Лепса 
!:!ыходитъ на плодородную, почти горизонта.льную долину, на которогг 
раоположенъ посе.пок'ь Каргала, принимает'ь .здЬсь слЬва Малую Лежу, 
берущл'ю начало В1:,!соко в'ь горах'ь вблизи истока Аганакатт^!, и, пройдя ,̂  



ииовь т к с ш ш у , п о х о ж у ю на п р е д ы д у щ у ю , выходитъ , наконецъ, вт, степь. 
УдЬливъ зд'Ьсь часть своихъ водъ для о р о ш е т я нолей, Ленса вступает'ь 
ВТ, riecKH, медленно течеть изви.чистымъ русломт, сначала на сЬверо-
западъ, а затЬмъ, встр'Ьтив'ь на пути каменистую гряду, уклоняется къ 
западу и, пройдя вт, этомъ наиравлетпр! около 120 верстъ, впадаетъ в ъ 
Ба.'1хаш'ь. Длина всего течешя—около 315 верстъ ; средняя ширина р'Ьки 
на равнинЬ около 15 саж.; г.лубина весьма разнообразна, въ омутах'ь 
,71.0 2^/2 саж. Половодье Лепсы продспжаетсуг съ первыхт, чисе.тъ мая д о 
1юля, в ъ это время по ней могутъ ходит'ь отъ Лепсинскаго пикета (Ро
мановское) д о устья ПЛ0СК0Д01ШЫЯ лодки с ь грузомт, до тысячи пудов 'ь . . 
Въ усть'Ь камыши заграждают'ь вход'ь в'ь Ба,пхашт,; кромЬ того, въ 
25 верстахъ отъ озера р'Ька во в с ю ширину преграждается, по словамъ 
Ко(!тенко, порогомъ. Берега Лепсы вт, нижнем'ь ея т е ч е т и , а также и 
острова, н о р о с л и , , 
густыми зарослями 
камышей, тала, то
полей, д ж и д ы и дру
гихъ кустарниковъ. 

Наконецл,, Ая
гузъ, берущ1й начало 
В'Ь Тарбагата-Ь, в л, 
С е м и п а л а т и н с к о й 
об.ласти, течетл, сна
чала на занадъ, а 
зат'Ьмъ, в ъ Семир'Ь-
ченской области, иа 
юго - занадл, мимо 
Сершоноля и, выйдя 
ВТ, с т е н ь , нанра-
в.ляется на ю г ъ к'ь 
Ба.лхашу, вл, восточ
ную оконечность ко
тораго и пиадает'ь. 
Длина Аягуза около 
250 верст'ь, ширина 
около 10 саж. Течеше р'Ьки довольно медленное; дно и берега покрыты 
га.лечнпком'ь. 

КромЬ 1геречис.ле1тыхл, р'Ькл,, с ь сЬверных'ь склоновъ Джунгар
скаго Алатау стекаютъ еще и /трухля, которыя в'ь верховьяхъ довольно 
многоводны, но не доходятъ до Балхаша н теряются: вт, пескахл, или 
ВТ, соленыхъ озерахл,; таковы, наприм'Ьръ, Кызылъ-агачъ, :виадающ1й вл, 
систему озеръ Учъ-кулъ, Ыенъ, изсякаюицй вл, несках'ь, п Басканъ, впа-
даюБцй вл, озеро Басканъ-куль. Озеро это, однако, посредствомъ протока 
Сары-булакъ им'Ьет'ь иногда сообщен1е с ь Ленсой, вт, вицу чего Басканл, 
можетъ считаться притокомъ этой рЬки. 

СЬверо-восточный уго,лл, Туркестанскаго края вблизи китайскоз! гра
ницы занят'ь бассейномл, систем],: степного озера Ала-кулъ (пестрое 
озеро), состоящей изъ нахтболЬе з::ачнтс,ль:1аго озера А,'га-:«у.пь, располо-
же:]::аго ::а вь:сот'Ь 1.100 фут. над'ь урошхемл, моря, озеръ: Сасыкъ-куль 
(г1:илое озеро) , Уялы-куль :: Джелапашъ, и впадаюп],ихъ,,в'ь эти озера 

Берега Балхаша па урочищ'Ь Мын'ь-аралт.. 
{Фот. Л. С. Берга). 



горныхъ Р'Ьчекъ, берущих'Е, иача,чо въ южных'ь склонах'ь Тарбагатая и 
сЬБерных-Ь—Джунгарскаго Алатау и горъ Барлыкъ. Площадь этого бас
сейна—48.300 квадратныхъ верстъ, изъ коихъ вч> предЬлахъ Росс1и лежитъ 
32.740 кв. верстъ. Поверхность озера Ала-куль, Hitbroniaro до 70 верстч> 
длины и около 40 верстъ наибольшей ширины, занимаешь 1.644 кв. 
версты, а озера Сасыкъ-ку,ль около 409 кв. верстъ. Озера эти нредста
вляютъ расиоложенные среди степи мелше соленые бассейны, мЬстами 
окруженные болотами, поросшими камышами, изобилующ1е водяной пти
цей и, по общему характеру, напомппающ1е Балхашъ, съ которымт, они 
нЬкогда с о е / ц т я л и с ь черезъ лин1ю песковъ, протянувшихся! отъ озера 
Сасыкъ-куль до устья р . Аягуз 'ь. Вода Аула-куля слабо солоновата на 
вкусъ, въ Сасыкч:.-кулЬ она солон'Ье и имЬетъ горьшй привкусъ . На 
озерахЧ) имЬются острова, при чемъ наиболЬе значительные на томъ и 
другомъ озерахъ носятъ назваше острововч. Аралъ-тюбе. Вт> А,ла-куль 
впадаютчз рЬки — Урджаръ и Эмиль {Р1мель), стекающ1я съ Тарбагатая, 
и Аргайты и Джаманъ-су, берущ1я нача,ло въ Джзшгарскомъ Алатау. 
Вчз озеро Сасыкъ-куль съ юга впадаетъ довсльно значительная рЬка 
Тентекъ (бЬшеная), вытекающая изъ снЬговъ Джунгарскаго Алатау, на 
высотЬ около 12.000 ф. к'ь юго-востоку отъ Ленсинска. Пройдя па сЬвер'в 
около 100 верстъ въ трудно доступныхъ горахч, и около 40 верстъ по 
равнинЬ, гдЬ рЬка служитъ для о р о ш е ш я полей, Тентекъ теряется въ. 
болотЬ, прилегающемъ с ь юга къ озеру Сасыкъ-куль, и лишь в ъ поло
водье достигаетъ озера. Сспоноватое озеро Джеланашъ расноложено южнЬе 
озера А,ла-куль и лежитъ футов']^ на 160 выше иослЬдняго ; оно имЬегь 
около 10 верстъ длины и 4—5 верстъ ширшгы и B'J> .исловодье отдает'ь 
частг:, в о д ы .лежащему на сЬверЬ бо.яоту Джаманъ-уткуль, которое тя
нется до самаго А,па-куля. 

Обширное иростраиство степей и пустынь Центра.льной Аз1и, .лежа
щее въ нредЬлахч> Китая къ ю г у отт> .1Ч)рной системы Тянь-шаня 
и К'Ь востоку отт, Памира и изв'Ьстное под'ь именемч. Восточнаго или 
Китайскаго Туркестана, расположено въ бассейн'Ь р'Ьки Тарима, впадаю
тцей В'Ь озеро Лобъ-нор'ь. НЬкоторыя и-з'ь рЬкъ, принадлежащих'ь к'ь 
этой системЬ, своими верховьями берутъ начало въ русском'!, Тянь-!пан'К 
!! вт> 130СТ0ЧН0Й част!г русскаго Памира, вслЬдств1е чего въ пограничной 
съ Ктгтаемт, 1!Олос'Ь горъ им'Ьются довольно значительный площади, ,ле-
жащ1я въ бассейн'Ь р'Ьки Тарима. Сюда относятся: !зосточная часть цен
тральнаго Тянь-шаня, расположенная BI:> бассей!!'Ь р'Ьки Сары-джасъ, 
бассей!!;ъ р. Акъ-сай, зан1!ма1ощ1й самую юашу!0 часть СемирЬченской 
области, и верховья p'biiii Кызылъ-су, лежащгя въ сЬверо-восточпой части 
русскаго Пам!а:ра. Общая !!лощадь всЬхч> этихъ рай01!0В'!, Турхгестана, 
принадлежащихъ !-с.ъ бассейну Тарима, составляетъ 16.060 кв. верст'ь. 
Бассейнъ р'Ьки Сары-джасъ за!гимаетъ, !4акъ было у!*азано выше, iipii 
обозрЬши центральнаго Тяпь-ша1!я, все пространство, расположенное 
между хребтомъ Акъ-ш1йрякъ на занадЬ, группой Ха!гъ-теш."ри на вос 
токЬ и восточной частью хребта Терскей-А,патау на сЬвер'Ь. Беря !гачало 
изъ леднхгковъ Семенова и Мушкетова !! другихч>, спускающихся с ь 
Ханъ-те!ггри, Сары-дж.асч> течетъ сначала i!a юго-западъ по в ы с о к о м у 
сырту, а затЬмъ, пр!!няв'ь с!!рава притокъ Кара-кыръ, вытекающ1й хгз'ь 
Терскей-Алатау въ район'Ь 1!еревала того же !л:мени, поворачиваетч. па 
ю г ъ и глубок!-1мъ, трудно досту!.!нымъ И мало изв']^стнымъ ущельемъ 
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прорЬзываетъ р я д ъ высокихъ складокъ центральнаго Тянь-шаня ( К у й л ю -
Сары-джас^ъ, Теректы—Иныльчекъ, Ишигартъ—Каинды) , между которыми 
въ тЬсныхъ ущельяхъ стремятся мутныя в о д ы его притоковъ. Зд-Ьсь в ъ 
Сары-джасъ справа впадаютъ Куйлю, Теректы, Рирташъ п Акъ-штрякъ 
съ Иштыкомъ, а слЬва Иныльчекъ, Каинды, Койкавъ и Акъ-су. ВсЬ 
эти притоки берутч» нача>ло въ снЬгахъ и ледникахъ самыхъ высокихъ 
м-Ьстностей Тянь-шаня; правые — в ъ Терскей-Алатау, Ак'ь-ш1йрякЬ и 
хребтахъ, къ нему примыкающихъ; л-Ьвые — всЬ безъ исключешя вт> 
горной группЬ Ханъ-тенгри, съ западныхъ склоновъ которыхъ спуска
ются ох^ромпые вышеописанные ледники. Отъ впадешя Акъ-ш1йряка 
(Зары-джасъ уклоняется къ юго-востоку, прорываетъ ю ж н у ю окраинную 
складку Тянь-шаня—Кокъ-шаалъ-тау и, и о д ъ именемт> Кумъ-арыка, полу-
чающаго затЬмъ назваше Акъ-су, спускается на равнины Восточнаго 
Туркестана и слЬва впадаетъ въ Тарпмъ. 

К ъ системЬ Тарима принадлежитъ также бассейнъ р . Акъ-сай, занп-
мающ1й значительное пространство между хребтомъ Атъ-башъ на сЬверЬ 
и горами Кашгаръ-тау, Кокъ-юя и западною частью хребта Кокъ-шаалъ-тау 
на югЬ . Акъ-сай, вытекающ1й съ сЬверныхъ склоновъ горъ Кашгаръ-тау 
многими истоками, изъ коихъ главнымъ является, повидимому, р . Терекъ, 
берущая начало въ районЬ перевала того же имени, течетъ сначала на 
сЬверъ, а затЬмъ на востокъ но высокому (около 11.000 фут.), отличаю
щемуся суровымъ климатомъ и хорошими пастбищами, нагорью; затЬмт,, 
иринявъ слЬва р . Мюдурунъ, Акъ-сай прорывается через-ь пограничный 
хребетъ и выходитъ в ъ китайсше предЬлы, гдЬ получаетъ названхе сна
чала р . Кокъ-шаалъ, а затЬмъ, отъ г. Учъ-турфана, Таушканъ-дарьи, п 
впадаетъ справа в ъ Акъ-су . 

Западная часть нагорья, по которому протекаетъ Акъ-сай, занята 
обширной замкнутой котловиной, в ъ которой на высотЬ 11.438 ф. надт. 
уровнемъ моря лежитъ озеро Чатыръ-куль. Котловина эта замкнута ст. 
сЬвера хребтомъ Атъ-башъ, съ юга южной снЬговой оконечностью Фер
ганскаго хребта и горами Кашгаръ-тау (перевалъ Туругъ-артъ па пути 
въ Кашгаръ — 1 2 . 0 1 4 ф.) и съ запада небольшой возвышенностью, отдЬ-
.тяющей котловину отъ верховьевъ р . Арпа (верхнее течеше р'Ьки Ала
буги, притока Нарына). На востокЬ 1тебольшая сЬдловина, не превышаю
щая 60 фут. надъ поверхностью озера, отдЬляетъ котловину нослЬдняго 
ОТ'Ь бассейна Акъ-сая. Озеро Чатыръ-куль, занимающее больпхую часть 
этой котловины, имЬетъ в ъ длину 22 версты, въ ширину 11 верстт. и 
въ окружности 95 верстъ ; новерхность его 170 кв. верстъ. Глубина 
озера, невидимому, незначительна и въ восточной части озера не пре
вышаетъ lO ' /s футовъ; р ы б ы въ немъ нЬтъ. Вода въ большинствЬ 
мЬстностей нрЬсная, на восточиомъ берегу солоноватая; по словамъ 
киргпзовъ вода въ озерЬ въ поолЬднее время стала прибывать. Въ озеро 
вливается отголо 20 ручьевъ и рЬчекъ, изъ коихъ самая значительная 
Кокъ-айгыръ; многтя изъ этихъ рЬчекъ доносятъ в о д у въ озеро лишь во 
время таян1я снЬговъ. Истоковъ озеро Чатыръ-куль не имЬет-^,, иредста-
в.чяя, такимъ образомъ, совершенно замкнутый баосейн-ь. Берега озера 
низменны и пустынны; ни кустарниковъ, ни камышей н-Ьтъ; тЬмъ не 
менЬе пернатое населехпе, состоящее пзъ гусей и утокъ, довольно мно-
гочислепно. Озеро замерзаетъ въ декабрЬ, и къ январю лед-ь достигаетъ 
1̂ /* арш. толщины; дорога черезъ озеро по л ь д у возможна до конца 



Bc„TbACTBie оуроваго климата поо-Ьщаются киргизами лишь на очень ко
роткое время.ч Среди мЬстиыхъ киргизовъ сунл;ествуетъ мн-Ьше, что озеро 
Чатыръ-куль имЬетт, "подземное сообщеше съ рЬкой Кокъ-шаалъ, проте-
каюшей гэт> кптайскттх'ь пред'Ьлахъ у Турфана. Видъ съ сЬвера на озеро, 
за темноспнег! поверхностью котораго высятся сп'Ьговые пики южной 
оконечности Ферганскаго хребта, очень живонисенъ. 

Т р е й й и пос.п'Ьдшй райопъ русскаго Туркестана, прииад,чежа1ц1й 
К'Ь бассейну Тарима, занимаетт, часть сЬверо-восточной окраины Памира 
и состоитъ изъ лежаш;ей между восточной частью Алайскаго хребта и 
восточной частью Заалайскаго хребта системы р . Кокъ-су, которая, выйдя 
въ кхггайсктй Туркестанъ у укрЬнлешя Пркештамъ, иолучаетт, далЬе 
имя Кызылъ-су, а отъ г. Kainrapa — Кашгаръ-дарьи и является однимт, 
изъ 1.'.лавныхъ истоков'ь Тарима. Ниже Улугчата въ Кызылъ-су впадает'ь 
справа р . Марканъ-су, верховья которой находятся также въ нашихъ пре
дЬлахъ, а именно въ сЬверо-восточной части Палтара, па нуги отъ пере
вала Кызылъ-аргь па озеро Кара-куль. 

Замкнутый бассейтгь озера Кяра-куль занимает'ь почти в с ю сЬве])-
ную часть Памира и окрулеен'ь со Bcbx'j. сторонъ высокими, в'ь бо.яь-
шинствЬ снЬговымп, ropaiiH. Озеро Кара-ку.ль, расно.ложенное въ цен
тральной части бассейна, на высотЬ 12.400 фут. надъ уровыем'ь моря, 
имЬет'ь ненравильную форму и раздЬляется полуостровом'ь , да.пеко 
вдаюпщмся вт> озеро, и островомл>, соединяюпцтмся съ бе]эегом'ь узкой, 
заливаемой въ в ы с о к у ю воду , косой, на двЬ части: з а п а д н у ю — б о л ь ш у ю 
и восточную —меньшую. Наибольшая д.яина озера 23 версты, наибольшая 
пшрнна око.ло 20 верстт,; новерхность озера, по Тилло, 297,5 кв. версгь . 
Помянутый оотров'ь имЬет'ь около 8 вер. д.пины и 4 вер. ширины. Вос
точная час1л> озера ме.лково.тна, при челг1> наибольтпая глубина ея, по 
изм'Ьрен1ям'ь Свена Гедина, 19 .метровъ; г.лубина западной части, окру
женной крутыми горами, но данным'ь того же изслЬдователя, 230,5 ме-
тровл>. Вода прозрачна и имЬе'п, горьковатый вкусл,. Скудная трава, 
растущая мЬстадш по берегамл, озера, служнтл, кормомл, д.л?: скота 
каракиргизовъ, которые по временамъ кочуют'ь вл, окрестностяхл, озера. 
К'Ь восточному и отчасти кт, оЬверному берегу озера нри.ггегаетл, частью 
песчаная, частью г.линистая, мЬстами тонкая, равштна сл> выцв-Ьтами 
солей и небольшими озерками, соединяющимися протоками. В'ь обры-
вистых'ь берегах'ь озера Кара-кул], и мелкихъ озеръ наб.людаются слои 
льда, мЬстами д о 2-хъ метровъ толщиной, прикрытые сверху почвой и 

, переспоеннтде глиной; пронсхождеше этого льда до сих'ь порт, оконча
тельно не выястюио. Зимою озеро покрывается льдомъ, который держится 
до половины мая мЬсяца, при чемъ наибольшая то.лщшта льда, д о 10() 
сантиметров'ь, найдена Свеномъ Гединомл, в'ь восточной мелкой части озера. 
Озеро. Кара-куль стока тге имЬегь , но нринимаетъ нЬско.гько рЬчекъ и 
ручьевъ, стекаюгцихл> съ окрестиых'ь горъ . Сл, сЬвера в'ь озеро в.ливаетс51 
рЬка Кара-джилга, берутцая нача,ло вл> Заалайскомъ хребт'Ь въ районЬ, 
пика Кауфмана, ст, востока нЬсколько мелких'ь рЬчекъ и р . Кара-артъ,. 
въ верховьяхъ которой лежитъ .пограничный съ Китаем'ь нерева.л1, Кара-
артъ (15.800 ф.), а с ь ю г а - вЬтвистая система р . Мусъ-колъ, по долшгЬ 
которой идетъ обычный путь, черезъ перевалл, Ак-ь-байта^хъ (15.070 фут.) 
въ д о п п п у праваго притока Мургаба — Акъ-багЬпалъ и да.л'Ье въ цен-
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пьньш частя Памира на Памирсшй постъ. Въ до.чин'Ь Мусъ-кола и 
Ь-байтала, мЬстами, аъ течеше всего ...лЬта, сохраняются обширныя 
;яныя поля, ирикрытыя cBepxj'- снЬгомч^. 

р Въ геологическомъ строеши Туркестана иринимаютъ участле весьма 
1нообразпыя породы, но развитле ихъ настолько неравномерно, что 
l i пзъ нихъ почти совершенно маскируютъ друг1я, и страна на огром-
къ протяженшхъ нроизво,а;итъ впечатлЬше полнаго однообраз1я. Наи-
ibe зиачительныя иространства, д о 95°/о всей плонхади, заняты мЬло-
ми, третичными и потретичнымп отложешями, и лшпь около 5^/0 
й плопщди приходится иа иородьг па.леозойсюя, метаморфическ1я и 

(ассивно-криста.плическ1я, иоявляющгяся лишь иа окрайнахъ или въ 
вдЬ изолированныхт> небольшихъ острововъ среди безбрежнаго моря 
ЬвЬйшихъ образоваштг. Наибсльшее раснространеше древн1я п о р о д ы 
[мЬютъ въ юго-восточной горной части Туркестана, гдЬ гнейсы, гра-
ii'iTbi, кристалличесше сланцы, с1ениты, д1ориты, д1абазы, порфиры и 
Фуг. т^гнyтcя па тысячи верстч. широкими пслосами, соотвЬтствуя обык--
ювенио гребпям'ь магистральныхъ хребтовъ Тянь-шанской и Памиро-
шайской системъ или за^гегая отдЬльными пзыходами среди бо.лЬе мо-
аодыхъ породъ . В ы х о д ы древнихт. иородт,, а именно гранита съ жиламц 
порфирита, извЬстны также и па самой западной окраинЬ Туркестана, 
въ горах'ь близъ • Красноводска. Изъ тЬхъ же породъ сто;кеиы гребни 
шшеонисанныхъ стеиныхъ горныхъ :яассивовъ: Буканъ-тау, Джитылп.-
'ау, Арс,ланч>-та.у, Султапъ-уизъ-даг'1> н друг. , разбросанныхъ среди пес-



ковъ Кызылъ-кумокой пустыни. Выше приведенный изверженный по
роды, составл.я:ющ1я гребни наиболЬе значительныхъ хребтовъ горнаго 
Туркестана, выступаютъ изъ-подъ палеозойскихъ—силур1йскихъ, девон-
скихъ и каменпоугольныхъ образовангй, при чемъ отложешя д в у х ъ по
слЬднихъ пер1одовъ имЬютъ значительное расиространен1е въ централь-
номъ Тянь-шанЬ, на склонахъ Джунгарскаго Алатау, А.лександровскаго, 
Ферганскаго, Алайскаго, Гиссарскаго и Чатка-льскаго хребтовъ, а также 
въ ДарвазЬ и вт> сЬверо-заиадной части Памира. 

Въ течеше тр1асоваго и юрскаго пер1одовъ большая часть Турке
стана представляла сушу , изрЬзанную заливами и .латышами, настолько 
опрЬснившимися стекавшими съ материка водами, что они не мог.ли 
содержать морской фауны. Въ в и д у этого, юрск1я отложен1я Туркестана 
имЬютл, главнымъ образомл, материково-прЬсноводный характеръ. Отло
жешя эти распространены вт, ТуркестанЬ вт, бассейнЬ р. Бадама, в ъ Фер-
ганЬ, въ сыръ-дарьинскомъ Кара-тау и на Мангы1п,лакЬ в ъ Кара-тау, при 
чемъ п о в с ю д у содержать залежи каменнаго угля, особенно мопцныя вт, 
ФерганЬ. По даннымъ Ст>юорда, возрастъ б у р ы х ъ углей Ферганы нужно 
признать сре/тнеюрскимл,. Морскхя среднеюрск1я отложешя найдены вт, 
Гиссарскомъ хребтЬ, а также вт> хребтЬ Байсунъ-тау. КромЬ того, пре
восходно представлена морская юра на МангышлакЬ и частью па Усть-
уртЬ и, наконецъ, имЬется вл, Конетъ-дагЬ (хотя вт, нос.лЬдпемъ пока 
въ предЬлахъ Pocc in не найдеиа). 

Довольно полная сер1я юрскихл, морскихъ отложенхй имЬется на 
МангышлакЬ; она подстилается яркоцвЬтной свитой съ слоями бураго 
угля ; далЬе идетъ главная уг.леносная свита, повидимому, представляю
щая я р у с ы bajocien и bathonien, въ верхней части коей найдеиъ харак
терный нижнебатсшй аммонитъ Parkinsonia Parkinsoni. Выше залегаютъ 
желЬзистые иесчаники, иеремежаю1ц1еся ст, темными сланцеватыми гли
нами; эта свита представляетъ изъ себя, повидимому, в е р х н ю ю часть 
батскаго и весь келловейсхай я р у с ъ ; въ верхнемъ келловеЬ здЬсь встрЬ
чается устрица Gryphaea dilatata. Надъ этой толщей лежитл, песчани
стый мергель съ сейчасл, уггомянутой устрицей, представл5пощ1й продол
жеше верхняго келловея. Выше залегаютъ сЬрые песчаники и пески от, 
фауной верхняго Оксфорда и нижняго киммериджа. Надъ сЬрыми песча
никами залегаетч, толща грубаго известняка съ Nerinea suprajurensis, N. 
visguris, Aucella Pallasi, Trigonia Parkinsoni, Aucella volgensis, A . tere-
bratuloides; эту толщу В. IL Семеновл, относитт, къ верхнему киммериджу 
и портлапду (или, по французской терминолог1и, къ титону). 

МЬловыя отношетпя на МангышлакЬ развиты также довольно полно ; 
по клaccнфикaцiи В. П. Семенова, мы имЬемъ здЬсь барремсшй я р у с ъ 
(Ostrea Couloni, Perna Ricordei, Venus Ricordei), аптъ (Placenticeras 
bicurvatum, Hoplites Deshayesi, Acanthoceras Martini), альбъ (Inoceramus 
concentricus, I. sulcatus, Hoplites interruptus, H. splendens), сеноманъ, 
туронъ, сенонъ n датск1й ярусъ . Еще В1,1ше залегаютъ эоценовые нумму-
литовые известняки. Въ Коиетъ-дагЬ мЬловыя oтлoжeпiя имЬютъ обшир
ное распространеше; опи представлены здЬсь аптомъ, ал1,бомъ, сенома-
номъ, турономъ и сенономл,. На западныхъ п частью сЬверныхъ берегахл, 
Ара,пьскаго моря мы встрЬ,чаемъ сеноманъ, туронъ и сенонъ, ири чемт, 
ВТ, cepin верхнемЬловыхъ от.ложешй здЬсь существуетъ огромный пере-
рывл,, oбнимaютцiй с о б о ю верхнюю часть турона, весь эмшеръ, весь н и ж ш й 



сеноиъ и нижнюю ^lacTi, верхняго сенона (А. Д. Архангельсюй) . МЬловыя 
отложещя им'Ьются кромЬ того въ горной части западнаго Тянь-шаня, 
но они не достигаютъ здЬсь того большого развиатя, какое имъ припи-
сыва.пи ранЬе, когда къ м'Ьлу относили и фергансшй я р у с ъ (см. ниже) . 
Въ Ферган'Ь развитъ н и ж ш й сепонъ. Въ бассейнахъ Келеса, Зеравшана 
и въ Кызылъ-кумахъ обнажается сеноманъ ci> рудистами (Capr ina ^dversa 
и др . ) , въ ДарвазЬ (въ бассейнЬ Об-и-шоу) — турон'ь. 

Третичныя от,пожешя достигаютъ въ ТуркестапЬ значительнаго раз
витая. На Мангыш.лакЬ (на сЬверномъ склмгЬ Акт>-тау) встрЬчаются глау-
конитовые песчаники съ нуммулитами. На сЬверо-западныхъ берегахт, 
Аральскаго моря, уже въ пред'Ьлахъ Тургайской области, обнажаются 
эоценовые иуммулитовые известняки. Таше же известняки (яруса calcaire 
g ross i e r и.чи lutetien) встр'Ьчаются совм'Ьстно с ъ G r y p h a e a Eszterhazyi 
В'Ь верховьяхъ Гюргена. От.чожешя съ G r y p h a e a Eszterhazyi пользуются 
хфомаднымъ распространен1емъ въ занадномъ Тянь-шан-Ь, особенно ж е 
в ъ Ферган'Ь, откуда сейчасъ названный видъ былъ описанъ в ъ 1878 г. 
Романовским'ь подъ именемъ G r y p h a e a Kaufmanni . Романовсшй в ы -
д'Ьлилъ изъ м'Ьловыхъ осадковъ Туркестана о с о б у ю сер1ю слоевъ, с о -
стояп];ую изч> разноцвЬтныхъ мергелистых'ь г.пинъ съ отложен1ями гипса 
и изъ же,птоватыхъ известняковъ, иерепо.лненную G r y p h a e a Kaufmanni , 
E x o g y r a ferganensis , Os t r ea turkestanensis и друг . Эту сер1ю, отнесен
ную (1882) къ самому верхнему отдЬлу мЬловой системы, именно к ъ 
ярусамъ между сеноном'ь и датскимъ, Романовсшй выд'Ьлил'ь в'ь особый 
фергансшй ярусъ. BиocлЬдcтвiи же оказалось, что G r y p h a e a Kaufmanni 
тождественна ст. оиисанной ран'Ье изъ Семиград1и Gr . Eszterhazyi , гд'Ь она 
характеризуетч. с о б о ю эоценъ (нижшй горизонтъ calcaire g ross ie r ) . В ъ 
настоящее время фергансшй я р у с ъ параллелизуютъ с ь средним'ь эоценом'ь. 

Hижнiй олигоценъ встрЬчается но сЬвернымъ берегам'ь Аральскаго 
моря, а также на берегу Kacnin, въ зал. Мертвый Култукч>. На сЬверо-
восточныхъ берегахт. Арала мЬстами обнажаются отложен1я аквитаискаго 
яруса с ь отпечатками растеши: S e q u o i a Langsdorf i , P o p u l u s mutabihs , 
Juglans acuminata, Carpinus grandis , C o r y l u s insignis , F a g u s Ant ipof f i и 
друг . По западиОлМу берегу Арала над'ь палеогеновыми песчаниками и 
иескадш залегаютч> устричные горизонты, которые нЬкоторыми приравни
ваются К'Ь 1-му средиземноморскому я р у с у (м1оценъ). Сарматсшя отложе
ш я на Аральскомъ морЬ, а также на Мангышлак'Ь и Усть-уртЬ иодсти-
.чаются cпaнioдoнтoвым'ь горизонтомъ, обычно гомологизируемымч, со 2-мъ 
средизелшоморскимъ ярусомъ. 

Усть-уртъ покрывается сарматскими отложешями; кром'Ь того, сар-
матт^ спагаетъ въ SaKacniucKou области нЬкоторыя возвышенности в ъ 
Сары-камышскомъ бассейн'Ь, затЬмъ у колодца ППихъ, а также пред
горья Копетч>-дага на пюсток'ь до Теджена. Да.лЬе иа востока, сархматъ 
нигдЬ ire встр'Ьчается. 

На нобереигьЬ Касшя мЬстами новерх'ь верхнесарматских'ь известня
ков'ь съ Mactra caspia залегаютъ меотичесше пласты, развитые въ фащи 
керченскаго ргзвестняка. КромЬ того, меотичесюя отложешя найдены у 
поднож1я Мал. Ба.пхана. Никакихъ. других'ь верхнетретичпых'Б морскихъ 
или оспоноватоводныхъ ' ) отложешй ни вч. Туркестан'!-., ни въ Централь
ной A3in не встрЬчено. 

)̂ Подобпых'ь сарматскимъ, меотпческимъ или понтическим'ь. 



Иерёходи к-ь летвертиптпэглть отложешямъ, нужно отм-Ьтить, лто 
еще недавно иринима.пи, что значительная часть равниннаго Туркестана 
бьЕ.та покрыта ара.ло-касшйскимъ моремт,. Однако, по нов-1'>йшим-ь пзсл'Ь-
довашямъ Берга, оказывается, что ара,то-каси1иск1я отложешя на бере 
гахъ Аральскаго мор}г подымаются не выше 4 метров-ь надъ уровнем-ь 
его. Кт, С'Ьверу отъ Ара.чьскаго моря эти отложен1я встрЬчаются на 
ничтожное разстояше отъ берега, но Сьуэ-ь-дарьЬ вверхъ не доходят 'ь 
даже до Казалинска, такъ что не может'ь быть и рЬчи о бывшем-ь соеди-
н е ш и Ара.льскаго моря съ Балхашемъ. Въ Кызы.тъ-кумахъ Арало-Kacniii-
ское море распространя,пось мЬстами верстч, на 100 — 1 5 0 от-ь берега 
современнаго Арала; оно заполняло нЬкогда в с ю Сарыкамьппстгую котло
вину, а также ложбтшу Узбоя . По берегамъ Каси1йскаго моря оно также 
не простиралось далеко вглубь Закасшйской об,части. 

НесомнЬнио, что осповные пггрихи рельефа Тянь-знаия, Пампро-
Алая и мангышлакскаго Кара-тау были намЬчены еще ранЬе юрскаго 
пер1ода складками, представлявшими островныя гряды вт. юрскихт. н 
мЬловолгг. морях-ь, но болЬе интенсивные горообразовательные процессы: 
вл, этпхт, складкахл. 1[ачались лишь въ концЬ мЬлового пердода. К-ь 
этой же эпохЬ слЬдуетъ отнести и заронсдеп1е Копет'ь-,т;ага, вт, видЬ 
небо.льшихл. острововл>, разсЬянныхл, среди м'Ь.лового моря. Наступившая 
затЬм'ь третичная эпоха, отличавшаяся проявленгемъ мощныхт, горообра-
зовательных'ь д в и ж е ш й на всемъ земномъ шарЬ, вырази.лась в-ь напря
женной дислокащонной дЬяте.льности и вл, ТуркестанЬ. Вл, средип'Ь тре
тичнаго иер1ода дислокащя получила огромное развитае, охвативъ почтн 
весь материкъ Аз1и и нагромоздивъ вл, теперешнемъ вид-Ь ск.ладчатые 
хребты Тянь-шаня, HaNnipo-A.aaft, Коиетъ-дага, Гималаевъ и друг . 'ПослЬ 
отложентя сарматских'ь пластовъ произошло осушетпе Уст'ь-урта, который 
уже болЬе ие покрыва,пся моремъ. Мушкетовъ предполагалъ, что в'ь верхне
третичную э п о х у Туркестанъ был-ь иокрыт'ь моредгь, которое находилось 
въ соединеши сл, центрально-аззатским-ь, „хапхайскимл," морскимл, бас-
сейнолп,. Въ настоящее время мы знаемъ, что вл. течен1е мюцена i:i нл1о-
цена моря въ Центральной Аз1и не было. Выше уже было упомянуто , 
что сам:ымт. молодымл, морем-ь Туркестана является сарматское (если 
вообще его можно назвать морем-ь), которое захватило только самув) 
занадн5ЧО часть Туркестана. Большая же часть нашей об.ласти уже посл'Ь 
о-гложешя ферганскаго яруса, т. е. эоцена, представля.ла сушу. Возможно, 
что части, горнаго Туркестана бьтла покрыта моремъ в-ь нижнем1оцеиову:ю 
эпоху, но о-ь того времени Туркестаил, не переставалъ быть сушей. 

Что касается арало-касшйскаго моря, то о немъ нужно сказать еще 
нЬсколько словл,. Касшйская и аральская части Арало-Касшйскаго бас
сейна разд'Ьлялись Уоть-уртомл,, выдававшимся к-ь ю г у въ видЬ больпюго 
ползюстрова, и сливались .лишь з^зкими проливами по У з б о ю , между 
Вольшим-ь и Малымъ Балхапами и западной оконечностью Кюрень-дага. 
С'Ь течешемъ времени Арало-Касшйсюх! бассейш, продолжал-ь Сокращаться, 
усыхать и дифференцироваться на новые отдЬльные бассейнъ!^ Явленге 
это нроисхо,ти.7[0 вл, течен1е всего четвертпчиаго нер10да. Прежде всего 
произошло Bbicbixanie обширнаго залива, занимавшаго ю ж н у ю часть тене-
решних'ь Кара-кумовт, и отдЬ.леше Аральской части бассейна от'ь Касшй-
ской въ пред'Ьлахъ Узбоя между колодцами Декча и Игды. Да.-гЬе Араль-
с ш й бассейнъ в'ь сво:ю очередь распался на двЬ частп, собственно Аральск^чо 



Такова, въ самыхл, общихъ чертахл,, приб.лизите.ль]1:ая геологическая 
истортя Туркестана сл, окончан1я третичнаго нер1ода до настоящаго вре-
лгени. ВсЬ цриведенныя данныя ноказываютъ, что вл, течетне длиннаго 
ряда вЬковъ, нротекшихл, сл, этой эпохи, весь Туркестансюй бассейнъ 
медленно и постепенно, но непрер1,тно, становился бЬднЬе влагой и 
осушался, ири чемъ возможно, что яв.лен1е это продолжается и вл, на-
стоя1цее время. ЗамЬчаемое в ъ послЬдн1е г о д ы и не ]эазъ упоминавшееся 
выше' увеличеше количества осадковъ в ъ ТуркестанЬ и прибываше лед
никовъ и озеръ, представляя, очевидно, врелеенное явлетие, едва ,ли 
можетъ поколебать прави.льность этого вывода, основаннаго на фактахъ, 
накопленныхл, природою вл, течен1е многнхъ десятковъ и.ли даже сотенъ 
тысяче,лЬт1й 1). 

)̂ Напротивъ, въ работ'Ь „Объ изм'Ьнеьни климата въ историческую эпоху" („Зем-
лев'Ьд'Ьше", 1911, Л= 3, стр. 23—120) Л. Вергъ поддерлшваетъ взглядъ,.. что въ истори
ческую эпоху ни въ Туркестан*, ни вообще въ Аз1и усьтхап1я пе зат1г4лено. 

и Сарыкамышскую, соед1П[явш1я:ся въ H o c j i b A H e e время нередт, разд-Ьде-
HieM-u проливомъ, остаткомъ котораго яв,лялся сравнительно недавно вы-
сохш1й А й б у г и р с к ш заливъ Арала. Наконецъ, повидим'ому позже всего , 
и быть можетт, даже въ историнеское время, изсякъ бассейнъ въ районЬ 
озера Топ1атанъ, унпчтоа^ились б а л х а п с т е иро.тивы, и юго-востояное 
побережье Касшя пр1обр'Ьло современный ояертан1я. Ко времени обосо-
б,лентп Ара.яо-Сарыкамышскаго бассейна, что произошло, вЬроятно, еп;е въ 
дпл1ов1альномъ пер1одЬ, Сыръ-дарья и Аму-дарья уже существова,)1и и 
были несравненно многоводнЬе теперешняго. Сырт,-да1эья, съ утра^юн-
ными нынЬ притоками Чу и Сары-су, в,чива.лась въ Ара,тъ, а Аму-дарья , 
С ' ] , притоками Кашка-дарьей и Зеравшаномъ, иита.па Сары-камышъ. Воз
можно, что въ течен1е извЬстнаго времени нЬкоторые рутгава нижняго 
Сыра вливались въ А м у . Въ да,чьнЬйшемъ, когда Аму-дарья, отклоняясь 
все далЬе и далЬе къ востоку, прекратила связь ст> Сарыкамышскимъ 
бассейномъ и ста.ла впадать, по новому пути, въ Аралъ, бассейнъ :-)тотт>, 
.типшвшись питатия, сталъ быстро усыхать, окончательпо потерялъ связг> 
съ Касп1емт:> и Араломъ и, въ концЬ концовъ, преврати,лся въ теперешнее 
почти высохшее оз. Сары-камышл>, залегающее у чинковъ Усть-урта. Что же 
касается Арала, то, отдЬ.лпвшись отъ Сары-камыша и получивл, новый 
прнтокл> в о д ы изъ А м у , онл> значительно онрЬсни,лся и вЬроятно на нЬ-
которое в р е м я уве.личи,лся въ объемЬ; вскорЬ, однако, п о д ъ .в,л1яшемл. 
общихл, услов1й, паступившихъ во вторую паповипу четвертичнаго пер1ода, 
Аралл. сталъ уменьшаться и сокращаться. Мургабл, и Тедженл,, а также 
и небольщ1я рЬчки, стекающ1я пынЬ сл, сЬверныхл, склоновл, Копетъ-дага, 
повндимодгу, впадали пЬх^огда вт> Кара-кумскш заливъ Арало-Касн1йскаго 
бассейна; отложешя и В Ы Е Ю С Ы ихъ , образовавшееся какъ до , такт, и послЬ 
высыхашя залива, занимаютъ обширныя пространства и пмЬютъ в и д ъ 
сухопутныхт> дельтл,, слЬды которыхл. среди песковл, встрЬчаются гораздо 
сЬвернЬе мЬстностей, гдЬ въ насто51щее время нзсякаютл, эти рЬки. 
Весьма возмож1ю, что и нЬкоторые рукава Аму-дарьи, нанримЬръ, ея 
Келифское русло, впадали также вт, Каракумсклй за.ливл, вл, пер1одл, 
наибо,л.1,шаго развит1я послЬдияго . 



Говоря о х^еологической истор1и равниннаго Турх;естана въ теченхе 
четвертйчнаго пер1ода, нельзя ххе остагховиться на весхлха важнодхъ ея 
энизод-Ь, которьхй им-Ьлъ мЬсто в ъ горной части страньх въ течехххе д и -
,яюв1альной эпохи, а именххо на такъ на.зываемомч> ледхгиковомч, пер1од'Ь. 
Постепенное охлажденхе хглимата въ кохххх-Ь третичнаго нер1ода и въ о с о -
бенххостхх въ начал-Ь потретичной эпохи въ связи ст> друхжми ус.лов1ями 
им-Ьло с.л'Ьдств1емъ огромное развит1е льдовъ, иодч, которымхх бхл.чч» 
ногребенъ весь с-Ьверъ Европьх и С-Ьверной Америки. Въ бол-Ье южн1э1хт> 
странахч. явлеше это выразилось въ обхпирномъ развитии ледниковаго 
покрова въ Альпахъ, Пиренеяхъ и на Кавказ-Ь и нашло себ-Ь отражехг1е 
вч> значительномъ оледен-Ьнш Тянь-шаня, Гиндукуша и д р у г и х ъ г о р н ы х ъ 
сххстемъ внутренней Аз1и. Еще недавно считалось, что ледххики Тянь-
шаня незхгачительны и что его ледниковая область хх в ъ ирежнхя хзре-
мена была немногимъ больше. Оба эти мн-'Ьхххя въ ххастоящее время слЬ
дуетъ иризх-хать ошибочными. Какч> было изложено -выше, прхх оиисанхХ'Х 
горныхъ системъ Туркестана, новЬйшими изсл-Ьдователями открыты, вч> 
Тянь-шан'-Ь и Памиро-Ала-Ь, сотхххх новыхъ .ледниковъ, ири чемч^ xxbiiOTopi>ie 
ххзъ ххихъ достигаютъ огромххой величххньх и по длинЬ далеко п р е в ы ш а ю п , 
самые х^рупххые лсднххки Алхзпъ. Т-Ь же изсл-Ьдователхх пох^азали, что вч> 
ххрежнее время, въ начал-Ь потретичнаго х1ер1ода, о;хеденЬн1е Тянь-шаня, 
хотя и не достигавшее такихъ размЬровъ, ках-гъ въ А.льнахъ, все же было 
весьма значительно. Признаки оледеххЬн1я вч^ вхгдЬ древнихъ моренъ, 
валуновъ, курчавыхъ сх^алъ, полировки и ледникохзьххъ шрамовъ встрЬ
чаются во мххогхххъ мЬстностяхъ Тянь-шаня на большомъ разстоян1и отт> 
конца современныхъ .ледххиковъ и даже вч. такихч^ долинахъ, гдЬ в ъ 
настоящее время ледниковъ вовсе не имЬется. Вч^ .долиххЬ рЬки Акч^-су 
близъ Пржева.льска конечная морена найдена въ разстояххш 20—25 и. 
отъ верхов1й, х'дЬ хнднЬ .ледххиковъ ххЬтъ, а въ долихгЬ Тургенъ-акъ су — 
15ъ 25 верстахъ, гдЬ ньхххЬ имЬются .лишь малеххьше ледххики. Охфомньхя 
иространства занима,ли нЬкогда ледники въ бассейнЬ р . Сары-джасъ. 
В'Ь ущельЬ ^уйлю признаки древняго ледника найдены въ 33 вер. , а 
въ до,пххх1Ь Сары-джаса въ 35 в . ниже х^онца с у щ е с т в у ю щ и х ъ ледххххковъ. 
Ледххик'ь Семенова сливался прежде съ ледникомч, Мушкетова и мххоже-
ствомт> других'ь, образуя обширное ледяное море, покрьп^авшее сырты 
Сары-джаса. Въ западной части горной области: Туркестахха, какъ, ххаири-
лгЬръ, въ Таласскомъ Алатау, Фергансх-сом'ь и Алайскомъ хребтахЧ), не-
сомнЬххные слЬды древнихч. ледних«овъ в'ь в и д Ь громадныхъ моренчз, 
соировождахощихся типичнхдмхг моренными озерами, спусх«аются до 5— 
0,5 тыс. фут., а въ восточной—в'ь Заил1йскомъ Алатау xi Кунгей-А^латау, 
до 3 , 3 — 5 Т1ЛС. фут. надч> уровнемъ моря, т. е. на 1,5 — 4,7 тыс. фут. ниже 
современныхъ ледниковчз. Поэтому, едва ли можно С01\ласиться съ м н Ь - . 
н1емч> Мушкетова, что въ ледхгиковхдй иерходъ леднихш в'ь Тянь-шанЬ.' 
былгх развиты приблизительно въ такой же степени, какъ въ настояхде&'' 
время хзъ А.льпах'ь. НесомххЬнно, что древххяя ледххих^овая область Тянь-
хпаня значительххо ххревышала по размЬрамч. и мохцххостхг современные 
альпхйсше ледники; всЬ охдрты бьх.пи заняты обширными ледяными по-
.чями, а всЬ ущелья—спускавхпххмися внизъ ледххих^ами. НЬсколько менр>ше 
бьх.ло прежххее эледеххЬхх1е менЬе высокаго Джунгарскаго Алатау, ixo и въ 
этомъ хребтЬ старыя морехнд наххдеххы в'ь долинЬ р . Коры, въ 22 вер . 
отъ современнаго небольшого леднххка, въ ея верховьяхъ . . .Что хласается 



Памира, > то на этомъ нагорье древн1й ледниковый нокровъ занималъ 
н-Ькогда 01'ромную площадь, ири чемъ ледники зд'Ьсь имЬли, повидимому, 
скандинавсюй типъ, т. е. обладали обширными фирновыми полями, зале
гавшими въ высоких'ь долинах'ь теперештшхъ рЬкъ. 

По м'ЬрЬ. освобождентя поверхности земли отъ в о д ы и леднпковъ, 
она подвергалась вл1яшю воздуха, солнца, температуры и в ъ особенности 
вЬтра, могучая деятельность котораго, разрушая горныя породы, в ъ 
однихъ районахъ накопила массы .четучаго неска и превратила огромныя 
пространства въ безплодныя пустыни, а въ другихъ , преимущественно 
у подошвы горъ, способствовала отложешю плодороднаго .лесса, на кото
ромъ создались цвЬтущ1е оазисы и возникло густое насе,леше. Деяте.л1>-
ность означенныхъ агентов'ь продолжается в'ь ТуркестанЬ и по настоящее 
время, и современныя геологичесшя явлешя, тамт, происходящтя, предста-
в.ляются г,лавиы:«ъ образомъ ея результатом'ь. Весьма существенная ро.ль 
вл> этомъ отноп1ен11йЁ1ринадлежитл,, какъ уже было указано, вЬтру, дЬя
тельность котораго \^роявляется въ столь значительныхъ размЬрахлэ, что 
накладываетъ особый отпечатокъ на характеръ страны и не остается без'ь 
влтяшя на ея экономическое развитле. Палящ1е ,лучи солнца, люрозы и 
вообще р Ь з ю я колебашя температуры, достигаюпця нерЬдко вл, высоко-
Г02эныхъ частяхъ Туркестана до 50" въ течен1е сутокъ, вызывают'ь разрых-
лен1е самыхъ н,потных'ь иороч'ь и по,тцютов.ля1отъ благопр1ятпую почву 
для дЬятельности вЬтра. Въ свою очередь вЬтеръ, д'Ьйствуя ударами 
несомыхъ имл> песчпнокл,, обтачиваетъ, шлифуетл, и свер.литъ породы, 
проводитъ на нихъ штрихи, борозды, желоба, выдуваетъ пиши, углубле-
н1я и навЬсы, создавая этимъ путемъ причудливыя формы рельефа и 
превращая въ коиц'Ь концов'ь самыя твердый скалы въ ноздреватыя 
массы, а п о с л Ь д ш я въ щебень и песок'ь. НаиболЬе интенсивпо.му развЬ-
jsaniro подвергаются т'Ь части скалъ и глыб'ь, которыя обращены къ господ-
ствз^ющему BbTpji-; въ Тлфкестан'Ь, вслЬдств1е преобладан1я с у х и х ъ 
сЬверо-восточныхъ вЬтровъ, наиболЬе обточенной стороной яв,пяется 
сЬверо-восточная. С'ь дЬятельностыо в'Ьтра связано также явленее такл> 
называемаго пустыниаго загара, который вл, видЬ черной или темно-бу
рой корки покрывает'ь, подобно блестящему .лаку, утесы, валуны и гальку 
въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Туркестана. Пронсхождеше этого загара, 
защищающаго скалы отъ разв'Ьватпя и сохраняю1цаго в ъ удобочитаемом'ь 
видЬ надписи, высЬченныя много вЬковъ тому назадъ, еще не вполнЬ 
выяснено, но возможно, что блескл> корки происходитъ отъ полировки 
ея поверхности тончайшей лессовой пььлью. 

ВЬтеръ не только разрушаетъ породы, но и уноситъ размельченный' 
матер1алъ, вслЬдств1е чего борозды и углублешя , увеличиваясь и раз-
ростаясь, превращаются в'ь течеше в'Ьковъ въ глубок1я котловины и долины, 
раздЬленныя крз'тымп ска.лами, обрывистыми утесами и столовыми го
рами. Вс'Ь эти формы рельефа, обусловленный дЬятельностью вЬтра, 
отличаются, въ противоположность рельефл' размыван1я, крутыми скло
нами и р'Ьзкими контурами. Особенности эти не только свойственны 
отдЬльиымъ возвышенностямъ, затеряштымл, среди пустыни, но и цЬ.лымъ 
хребтам'ь, каковы, напримЬръ, Тянь-шань и Копетъ-даг'ь, поднпмаюхцимся 
почти безъ предгор1й надъ безбрежной равниной степей да песковъ. Ха
рактерный явлен1я и формы рельефа, вызываемый дЬятельностью вЬтра, 
встр'Ьчаются в'ь ТуркестанЬ буквально на каждомъ шагу, [ири чемъ во 



миогих'Б" M'bcTHOCTiix'b они наблюдаются въ огромномъ масштаб-Ь и не
вольно приковываютъ къ себ-Ь внимаше. Таковы, нанримЬръ, эоловыя 
углублешя и террасы в'ь разв'Ьваемыхъ песчаниках'ь в ъ долинЬ Цугарта 
и коштомератахъ въ до.линЬ Исфане въ ФерганЬ; колоннады пз'ь хан-
хайскихъ отложешяхъ у южной подошвы Джунгарскаго Алатау; пиши, 
пещеры и углубленгя в ъ Буамскомъ ущелъп,, въ особенности по дорогЬ 
отъ Джиль-арыка к'ь Токмаку; столовыя горы Устыкъ на Аму-дарьЬ-, 
просверленныя скалы, такъ называемый чиракъ-тагиъ на Памир'Ь; нав'Ьсы 
выдувашя В ' Ь гранитныхъ скалах'ь до.лины Кулгуна-бель на сЬверномъ 
ск,лон'Ь Терскей-Алатау; крутые чинки (обрывы) Усть-урта и т. п. Из-
лгельчаемый, выдз^ваемый и переносимый вЬтрами матерхалъ осаждается 
и образует'ь накоп.лен1я, которыя еще бо.чЬе способствуютъ изм'Ьнешю, 
земной новерхности, ч'Ьм'ь собственно разв'Ьванхе. Во.лЬе крупный частицы 
перекатываются вЬтромъ по новерхности земли 1 ш и иереносятся близч, нея 
и скопляются В ' Ь видЬ барханов'ь, запим:аю1цихчз B^MEIypKecTaH'b десятки 
тысяччз квадратныхл, в е р с г ь и иредставляющихъ т-яЛесчаныя пустыни, 
которыя являются С Т О Л Ь характерными для равниннЩ части края и опи
саны въ первой половинЬ этой главы. Въ нустьшях'ь этнх'ь вЬтеръ 
являете}! 1 'осподствующей стих1ей, и д'Ьятельность eix) достигаетт, здЬсь 
поистин'Ь гранд1озныхъ размЬровъ. Въ Кызы.лч,-кумахъ третичные мер
гелистые песчаники до 120 ф. мощностью разрушены п разв'Ьяны вЬтромъ 
до твердых'ь известняковъ и сохранились лишь B'j> В И Д Ь небольшихч> 
столовыхч, или конических'ь гор'ь [Храчъ, Устыкъ п других'з, на А м у -
7 щ р ь Ь ) , склоны которыхч> покрыты барханами летучаго песка, образовав-
juarocH И З ' Ь песчаника. Что касается самых'ь мелкихч, частиц'ь, то таковыя 
въ взвЬшенномъ состояши уносятся вЬтромъ на бо.льш1я разстоян1я и, . 
осЬдая у подошвы гор'ь и па предгорьях'ь и выравнивая углублен1я и 
внадины, образуютч:. отлоясешя такч> называемаго эсловаго лесса. 

При сухости климата Средней Аз1и и небо.льшом'ь количествЬ вы-
падающихъ осадков'ь, вода, въ качествЬ геологическаго агента, не играет'ь 
В'Ь ТуркестапЬ той ро.ли, которую ш-раетъ тамъ в'Ьтер'ь, и всЬ яв.леп1я, 
вызываемый дЬятельностью воды, значите.льцо уступают'ь, по своимъ 
размЬрамъ и значен1ю, результатамч^ д'Ьяте.льности в'Ьтра. При этом'ь, 
дЬятельность в о д ы сосредоточивается г.павпымъ образомъ в'ь т'Ьхъ райо
нахъ горной части страны, гд'Ь^ осадки обильн'Ье и гд'Ь, с.лЬдовательно, 
iiacca воды, стекающая с ь гор'ь, Дольше. Скатываясь ст. горъ по крутым'ь, 
обнаженнымъ и.ли нокрытым'ь скудной растительностью ок,понам'ъ, в о д а 
размьгвает'ь и разрушает'!, горныя п о р о д ы и продукты разрушентя, р/ь 
1Я1дЬ калшей, щебня и з^альки, выносит'ь в 'ь горныя до,ли!пл, ухцелья !i 
русла рЬкъ. Посп'Ь внезанныхъ л и в 1 ! е й 1!Отоки !зоды нерЬдко прини
маютъ особенно бурный хараютер'ь и, стремительно скатываясь внизъ в'ь 
видЬ полужидкой массы, состоя!!];ей изч> грязи, кам!1ей и щебня, покры-
вают'ь больш1я простра!1Ства и иногда причиняю'адз больш1я бЬдств1я. 
Подобные грязевые нотоки 1!0сят ' ь в ъ ТуркестапЬ irasBairie сель или силъ. • 
При благопр1ятныхч. услов1яхъ вода промывает'ь глубок1е ка1!ьон!л н е ' 
только В ' Ь рыхлыхъ, но и В ' Ь твердыхъ !!ородах'ь, или, подмывая снизу! 
.лессов!дя отложеп1я, создаегь рядъ характерн!>!хъ террасовцдггыхъ C K J ! 0 -

зювъ. Наконецъ, дзетами, продукты разрушешя го.ршлхъ породъ , прино-'' 
симые в о д о ю , п о с т е п е 1 ! н о осаждаясь в'ь котло!зи!!ах'ь и озерахъ, иногда 
совершенно вынолняютъ такоззБ!}г. Явленхя, указываюпця на дЬятсльностг. 



ВОДЫ, ^весьма обыкновеииы въ горныхъ частяхт, Туркестана и местами-
выражаются: вт, весьма .зтхачительныхъ размЪрахъ, сильно изменяя формы 
].)ельефа и придавая .ландшафту крайне своеобразный видъ. Таковы, на-
зцзимЪрл,, земляныя пирамиды вт, верховьяхъ Алабуги и въ долин-Ь 
Ягноба, вертика.пьныя: промоины въ 1«онгломератахъ долины восточнаго 
Кугарта и в ъ ханхайскихъ отложешяхл, долины Талды-булака на сЬвер^ 
номл, СКЛОН'Ь Тереке й-А.латау и лабиринтовидныя .лессовыя области на 
БадамП), Ангренп и в'ь нЬкоторых'ь м'Ьстностях'ь Ферганы. Еще бол'Ье 
гранд1озные результаты размывашя представ,ляет'ь Ангренское плато в ъ 
Ферганской области, каньоны котораго, бол'Ье ,3.000 фут. глубиною, п р о -
])'Ьзывают'ь не только третичные и м'Ьловые известняки, но и твердые 
ортоклазовые и кварцевые порфиры. К'ь таким'ь же формамл, размыва 
относятся каньоны, нролгытые в ъ конгломератахъ р . Чаткаломъ и р'Ьч-
ками Мерке и Каркарой в'ь наносахъ, выполнившихъ озеро или котло
вину Джеланашъ,Щг\\ямвшто<д ущелье Желпзныя ворота в ъ ю ж н о й 
БухарЬ, око.ло r(i2. Дтсрбента, про]Э'Ьзывающее почти вертикальные пласты 
палеозойскттхл, из:1!естпяковл, и друг . Только что названная котловина 
,Цжеланап1ъ бььла заполнена, благодаря работЬ, горныхъ потоковъ, нано
сами песка, глишл и валунов'ь, и представляетъ нын'Ь высокое ровное 
п.лоскогорье, прор'!^§анное глубокими каньонами. 

Бол'Ье или менЬе крупные об.ломкп горныхл, пород'ь, разрупхаемых'ь 
нутем'ь j)a3MbiBaniH, остаются въ вид'Ь большихл, кусков'ь ска.лл,, валу-
пов'ь и га,льк1т вл, н'Ьдрахъ горъ вблизи иервоначальнаго ихъ происхо-
ж'.тешя или же, уносимые быстрыми потоками, отлагаются въ район'Ь 
п])едгор1й. Липн, наибол'Ье мелк1я г.линистыя и песчаныя частицы попа-
даютл, В'Ь бо.пЬе крупный р'Ьки и выносятся да.пеко па равнину 1\лав-
Х1ЫМИ водными артер1ями края. Современная геологическая дЬятельность 
во;1,ы ВТ, равнинно!! части Туркестана заключается ночти иск.лючите.льно 
J!'i> дЬятельности т'Ьхл, р'Ькъ, которыя но ней протекаютъ, и сводится 
1'.-|авнымъ образом'ь кл, явлешямъ размыва береговъ и отложе:1пя осад-
к(Ж'ь, происходящим'ь В'Ь устьЬ и самомъ руслЬ рЬки. Наибольшее коли-
Mf!CTBO выносов'ь отлагается въ' устьяхл, рЬкъ, образуя громадныя пло-
и1,адн так'ь называемыхъ дельтовыхъ осадковъ, которые д:гало-по-малу 
г!аиолняютъ водные бассейны, питаемые рЬками, или же образуютъ о б -
шн^эныя сухопутныя отложешя, если рЬх-га изсякаетъ вл, степи. НримЬ-
ромл, отложешй перваго рода могутъ служить дельты Аму-дарьи, Сырл,-
дарьи и И.ли, примЬромъ вторыхъ—р'Ьчиые осадки въ ннзовьяхъ Теджепа 
и Мургаба. ДЬятельность въ этомъ отношенхи р'Ькл,, б у д у ч и ограничена 
вполн'Ь опред'Ьленньигь райономъ, не можетъ, конечно, по размЬрамл,, 
с]1авниться съ работою в'Ьтра, но все-таки она громадна. Аму-дарья еже-
п'одно выносит'ь 44.854.000 куб. метровл, твердыхъ осадковл,, что рав
няется призмЬ въ 1 кв. километръ в ъ осиоватпн и высотою вл, 44,5 метра. 
Часть осадковъ облагается въ самомъ русл'Ь, образуя отмели и острова -и 
возвышая само русло , которое съ течешемъ времени оказывается вьшю 
ок]эужающей равнины. Явлетпе это ясно наб.людается въ нижнемъ тече
ш и Сыръ-дарьи и особенно на р . Мургабгь, гд'Ь всл'Ьдств1е массы отла-
гаюлцихся веществ'ь быстрое возвышеше русла происходитъ даже в'ь 
каналахъ, питающихся в о д о ю рЬки. Возможно, что 1Т?10ск1й пе2зева.лъ 
между Тедженомъ и Аму-дарьей, на хребнЬ котораго течет'ь Мургабъ, 
образова,лся б,лагодаря облагающей дЬяте.льности этой 'р'Ьки. Наконецъ, 



Горообразовательные процессы, нагромоздивш1е колоссальные хребт1,[ 
Туркестана, проявляются там'ь до настоящаго времени въ различных'ь 
д в и ж е ш я х ъ земной поверхности. Одни изъ этихъ движешй совершаются 
медленно и незам'Ьтно, и существоватпе ихъ, в ъ видЬ постепеннаго под
нятая горныхъ складокъ, можно .лишь иредиолагать. д^зупя, наоборотч,, 
проявляются рЬзко и интенсивно, вызывая тЬ р'Ьзшя 1х0лебашя земной коры:, 
которыя называются землетрясешями. Въ прежнее время, когда землетря-
с е ш я т Ь с н ы м ъ образомъ связывались съ вулканичео.нмп явлешями, а св'З',-
дЬнтя о внутренней Аз1и бы.ли крайне неполны и отрывочны, причину 
зем,летрясешй, весьма часто наб,пюдающихся вл, Туркестан'^з, вид'Ьли в'ь 
нредноложенномъ богатств-Ь ея вулканами. МнЬн1е это установ1тлось еще 
со времени Гумбольдта, который, на основахпи показан1й путешествен-
:ников'ь и китайскихъ св'Ьд'Ьн1й о горящихъ горахт. Средней Аз1и, при-
шСоЛЪ къ заключетпю о существоваши тамъ дЬйствующихъ вулкановл,. По 
мн'Ьн1ю Гумбольдта и Риттера, вулканическая область Средиехт Asin занн-
лхала въ восточномт, Тянь-шан'Ь обширное нросхраххство в-ь 2.500 х«в. 
географичесхеих'1, миль, а центромл, ея являлась гора Boxvto-y.Ta. Поздн'Ьй-
ння ттзслЬдованхя совершенно разсЬяли это заблужден1е хх пох^азалн, 
что, несмотря на присутств1е в'ь горахъ Турхмстахха древнихъ вулканхх-
ческихъ породъ , д'Ьйствующхтх'ь вулх-сановъ там'ь совершенно н'Ьтт,. 
Вм'Ьст'Ь съ Т'Ьмъ выяснилось , что причину столх, частых'ь в ъ Турке-
стахх'Ь землетрясешй сл'Ьдуетъ искать не въ вулканххческихъ явлешяхл,, 
а въ явлен1яхъ дислокац1и горныхъ пород'ь, совершающихся непре
рывно, 1X0 проявляюпхихся съ особой интенсивххостью лишь въ изв'Ьст-
ные моментгл времеххи. Такимл, образомъ, землетрясешя вл, Туркестан'1', 
не им'Ьютъ ничего обхцаго съ вулканизмомъ и должны быть при
знаны за сл'Ьдствхе тектоническихъ д1хслокахт1онныхт, процессовл,, про-
исходящих'ь въ нЬдрахъ землхт. Среди сейомическхххъ областей Pocci i i 
Туркестанъ, но количеству землетрясен1й хх ихл, ххапряженххости, за-
хтимаетъ первое м'Ьсто послЬ Кавказа. По каталогу землетрясеп1й 
Мухпкетова хт Орлова, с ь 1820 ххо 1887 год'ь включххтельххо, вл, Cpe;i;-
ней Аз1и зарегистрироваххо 200 дней съ землетрясешямхх, т. е. на 
каждый г о д ъ приходится вл, среднемъ 2,9 дней сл, землетрясехпями. 
Изъ данныхъ, собрахтныхл, Вершшхиньхм'ь для ВЬ>рнаго, усматривается, 
что за 20 лЬт'ь, с ь 1868 но 1887 годъ , въ одном'ь этомъ нуххктЬ было 
28 дней съ землетрясешямхх, т. е. на хсаждый г о д ъ приходххлось въ сред
иемъ 1,4 дней съ колебанхямхх почвы. Цифры эти, однако, гораздо ниже 
дЬйствительныхл,, тахгъ какл, на изучеше хт регистрац1ю сейсмическихл, 
явленхй въ Турх«естан'Ь было обращено внхтмаше лххшь въ послЬднее 
время, а имехтххо нослЬ извЬстнаго землетрясехт£я 1887 года, разрушив-
шаго городт, ВЬрный. Въ одномъ 1893 г о д у в ъ ТуркестанЬ насчитых^алоя 

вначительныя изм-Ьпенёя въ прилегающей къ р'Ькамт, полосЬ произво-
дитъ разл1ывап1е береговъ, особенно интенсивное вт, томъ случае , когда 
Р'Ька, повинуйсь закону Бэра, непрерывно ук.лоияется въ одну сторону. 
Яв,лете это въ особенности р'Ьзко выражено въ среднемъ и нижнемт, 
течетпи Аму-дарьи, интенсивно размывающей свой правый берегъ. Бол'Ье 
подробный св'Ьд'Ьн1я о проистекающихъ отсюда изм'Ьиен1яхт, побережья 
изложены выше, при о п и с а т и этой рЬки. 



71 день ст. землетрясен1ями. По охватываемому району, напряженности, про- ^ 
должительнорти и разрушительной деятельности туркестансшя землетря-
сешя отличаются болт.шимъ разнообразземъ. На ряду съ едва заметными 
кратковредЕенными колебашями почвы в ъ небо.льшомъ районе , з д е с ь 
нередки очень сильный зем,летрясен1я, чувствуемыя на весьма значи
тельныхъ протяжеп1яхъ, длящ1яся очень продолжительное время и 
имеющ1я огромную разрушительную силу. Большинство землетрясен1й 
проходитъ благополучно для н а с е л е т я , но некоторый изъ нихъ сопро
вождаются разрушен1емъ селешй и даже городовъ и сотнями и тысячами 
человеческихъ жертвъ. Главный центръ землетрясешй въ Туркестане 

Землетрясете 1910 г. Провалы въ садахъ г. В'Ьрнаго. (Фот. А. И. Корнпева). 

находитс}г на границе с е в е р н ы х ъ складокъ Тянь-шаньскаго и Алайскаго 
хребтовъ и ирилегагогаихъ низменностей, а именно на с е в е р н о м ъ с к л о н е 
Александровскаго, Алайскаго и Туркестанскаго хребтовъ, Заил1йскаго 
Алатау й Копетъ-дага, где и происходили до самаго п о с л е д н я г о вре
мени все наиболее сильныя землетрясешя. Однако, центръ одного изъ 
п о с л е д н н х ъ большихъ землетрясен1й въ Средней Аз1и, происшедшаго 
8-го октября 1907 года, разрушившаго г о р о д ъ Каратагы. въ ю ж н о й 
Бухаре и пот\лотившаго массу жертвъ, залегалч> у ю ж н ы х ъ предгорхй 
Гиссарскаго хребта. Чаще всего землетрясешя в'ь Туркестане бы-
ваютч) осенью и реже всего весною. Съ 1885 года но настоящее 
время въ Туркестане наблюдалось одиннадцать сильныхъ ^ймлетрясешй, 
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при чемъ нЬкоторьтя изъ нихъ отличались огромной разрушительной 
силой и сопровождались массой челов'Ьческихъ ^кертвъ. Въ 1885 году , 
22-го 1юля, произошло такъ называемое Бгьловодское землетрясеше, 
охватившее большую часть Ферганской и СемирЬченской областей. 
Центръ его приходился на Токмакск1й районъ, а именно на селен1я Бпло-
водское и Карабалты. Землетрясешемъ этимъ разрушено около 590 домовъ 
и построекъ, и в ъ д в у х ъ названныхъ се.пегпяхъ убито 56 и ранено 78 че-
лов'Ькъ. Въ 1886 1юду, 17-го ноября, произошло сильное землетрясеше 
в ъ Ташкентп,, къ счастью не иьгЬвшее серьезныхъ посл'Ьдств1й. В ъ 
1887 году , 28-го мая,- землетрясешемъ былъ разрушенъ г. Вгьрный. 
Впрненское землетрясен1е, принадлежащее къ числу наиболее силь
ныхъ въ Средней А з ш , охватило площадь около 27.000 кв. миль, 
и м е ю щ у ю видъ неправильнаго эллипса, вытяпутаго вдоль Тянь-шаня 
на 1.500 в., отъ Ташкента до У р у м ч и ; короткая ось эллипса простира
лась отъ Сершоиоля д о Кашгара на 900 верстъ. Область наибо^тизшаго 
разрушешя, или такъ называемая илейстосейстовая, занимала 100 кв. 
миль, а эпицентръ, т. е. та площадь, на которой ударъ былъ вертика,ль-
ный и одновременный, представлялъ узкую полосу , пе болЬе б верстъ 
шириною и 35 верстъ длиною, лежащую вдоль Заил1йскаго Алатау. 
Фокусъ землетрясешя залегалъ на глубинЬ около 10 верстъ. Начавшись 
сильпЬйшими ударами в ъ 4 час. 35 мин. утра, землетрясен1е продолжа
лось множествомъ д р у г и х ъ (около 600) все болЬе и болЬе слабЬвшихъ 
толчковъ, нри чемт. весь пер1одъ его обнималъ болЬе д в у х ъ лЬтъ. 
Б'Ьдств1е, причиненное ВЬрненскимъ землетрясенеемъ, было гролсадно. 
Всего убито было въ ВЬрномъ и окрестиостяхъ 332 человЬка, разрушено 
и сильно повреждено камеиныхт. домохть 2.792 (въ томъ числЬ в ъ 
ВЬрномъ 1.798 изъ 1.799), а общая сумма убытковт, составила око.ло 
2'/2 милл1онбвъ рублей. Разрушеше въ горахъ на сЬверномъ склонЬ 
Заил1йска1'о Алатау выразилось въ множеотвЬ громадныхъ сбросовл-., 
обваловъ, оползней, оп.лывовъ и грязевыхъ потоковъ, которые во многихъ 
случаяхъ измЬнили характе]эъ мЬстности до неузнаваемости. Объемъ 
нЬкоторыхъ оползпсй составлялъ болЬе 200 мил. куб. метровъ. Но 
исчислешю Мушкетова, изслЬдователя ВЬрпенскаго землетрясешя, масса' 
разрушенныхъ послЬднимлз иородл, составила около 440 мил. куб. 
метровъ, т. е. около /̂40 части Монб,лана, принимая объемъ послЬдияго 
въ 18 милл1ардовъ куб. метровъ. Въ 1888 г., 16-го ноября, наблюдалось 
довольно сильное землетрясеше въ Ходжентп, и Тагикентп,. В ъ слЬдую-
щемъ году, 30-го 1юня, в ъ окрестиостяхъ озера Иссыкъ-куль произошло 
сильное землетрясеше, называемое Чиликскимъ (с. Чиликъ, ВЬрнен-
скаго у . ) ; эллинсовидная область наибольшаго разрушентя при этомъ зе-
м.летрясеши обнимала 16.500 кв. верстъ, нри чемъ длинная ось ея была 
направлена по верхнему течен1ю р. Чилика. Разрушешя, произведенныя 
колебашями почвы, вл. восточной оконечности хребтовъ Заил1йскаго 
Алатау и Кунгей-Алатау были весьма значительны, при чемъ наиболЬе 
сильно было- потрясено плоскогорье Джеланашъ съ прилегающими къ 
нему частями этихъ хребтовъ. Убито было 70 человЬкъ, ранено около 30; 
кромЬ того, погибло много скота. В ъ 1895 году , 27-го 1юня, въ Црасно-
водскП) и Узунъ-ада наблюдалось сильное землетрясеше, районъ котораго 
охватывалъ огромное пространство отъ Ташкента на востойЬ д о Тифлиса 
на западЬ и Самары на сЬверЬ. Довольно сильное землетрясеше наб.лю-



далось также 5-го сентября 1897 года въ Ташкентгь; эницентръ его, но всей 
вероятности , залегалъ въ горахъ Туркестанскаго хребта, а илейстосей-
стовая область, вытянутая вдоль последняго , занимала до 6.000 кв. в. 
Въ 1902 году , 3-го декабря, въ 9 часовъ утра, нронзош.тю страпхное 
Андижанское или Ферганское землетрясеше, которое разрушило Анди-
жанъ и весь окрестный районъ, унесло массу человеческихъ жертвъ и 
причини.чо огромные убытки. Всего погибло 4.652 человека и разрушено 
свыше 26.000 домовъ и строеши, при чемъ стоимость уничтоженнаго 
имущества составила око.ло 12 ми.л. руб,лей. Зем.лет2эясеше чувствовалось 

Зем.петрясен1е 1910 г. Провалы на почтовомъ тракт* на сЬверномъ берегу озера 
Иссыкъ-куль, близъ сел. АлексЬевскаго (Уй-талъ). (Фот. А. И. Корнпева). . 

въ Бухаре, Кашгаре и Аул1е-ата, на пространстве около 350.000 кв. 
верстъ. Районъ наибольшаго разрушешя занималъ площадь около 
1.600 кв. верстъ, съ длинной осью около 50 верстъ и короткой около 
35 верстъ; эиицептръ находился вблизи Андижана. Одрой изъ послед
нихъ катастрофъ въ Туркестане , вызванной сейсмическими явлешями, 
была гибель въ южной Бухаре г. Царатага., происшедшая 8-го октября 
1907 года. Землетрясен1е охватило огромную площадь и чувствовалос1> 
въ Бухаре, Самарканде, Ташкенте и К о к а н д е ; область наибольшаго 
разрушешя занимала около 1.000 кв. верстъ при д л и н е ея около 
80 верстъ и ш и р и н е около 14-верстъ . Эницентръ повидимому находи,пся 
въ районе Каратага, распо.ложеннаго на южныхъ предгорьяхъ Гиссар-
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Могучая дЬятельность вЬтра въ ТуркестанЬ, обративъ, путемъ раз-
в'Ьвашя, огромныя площади въ безплодныя песчаныя пустыни, въ то же 
время способствовала отложенхю въ странЬ крайне своеобразной и весьма 
плодородной почвы или вЬрнЬе горной породы — лесса. При сухости 
воздуха, отсутствхи растительности и энергичномъ развЬваши, мельчай-
ш1я частицы разрушенныхъ породъ вздымаются вЬтромъ въ видЬ массы 
желтоватой пыли, которая настолько мелка и легка, что держится по 
нЬскольку дней въ воздух'Ь, осЬдая очень медленно и проникая въ дома 
сквозь закрытый окна и ставнн. При сильныхъ вЬтрахъ атмосфера на
столько нереполняется нылью, что становится желтоватой, а солнце теря
етъ свой блескъ и кажется тусклымъ желтымъ кружкомъ-. Я в л е ш я эти 
весьма нерЬдки въ ТуркестанЬ и во всей внутренней Аз1и и мЬстами, 
какъ, напримЬръ, въ КашгарЬ, сухцествзгетъ даже выражеше — пыль 
идетъ, соотвЬтствующее выражен1ямл> — снЬгъ идетъ, дождь идетъ, что 
указываетъ на особенно частое и обильное выпадетпе ныли. Отлагаясь 
на поверхности земли, ныль эта со временемъ образуетъ сЬровато-желтую 
пористую почву, извЬстную гЕОДъ нменемъ желтозема или лесса. Лессовая 
пыль рЬдко осаждается среди пустыни, а обыкновенно уносится къ ея 
окраинамъ, отлагаясь тамъ, гдЬ вЬтеръ, насыщенный нылью, встрЬчается 
съ преградой въ впдЬ высокихъ горъ и теряетъ свою силу. Так'ь какъ 
преобладающими вЬтрами в-ь ТуркестанЬ являются сЬверные и сЬверо-
восточные, то къ ю г у отъ песчаныхъ пустынь Кара-кумъ, Кызылъ-кумъ 
н Моюнъ-кумъ вездЬ залегаетъ полоса лесса, которая широкой лентой 
окаймляетъ хребты и отчасти покрываетъ ихъ предгорья. Даже въ такомъ 
сравнительно небольшомъ бассейнЬ, кайимъ является Фергана, распредЬ-

хр^б'ха, Р'ь 24 в. отъ Гиссара. Въ КаратагЬ, разрушенномъ д о 
основатия, погибло до -5.000 человЬкъ, а всего в ъ Гиссарскомъ и Денау-
скомъ бекствахъ, по приблизительнымъ свЬд'Ьн1ямъ, бсчЬе 10.000 че-
.ловЬкъ. 

Наконецъ, въ ночь оъ 22-го иа 23-е декабря (4'/г ч.) 1910 года 
городъ Впрный съ прилегающимъ къ нему райономъ вновь б ы л ъ потря-
сенъ землетрясешемъ, которое, повидимому, немногимъ уступало п о 
силЬ землетрясетпю 1887 года. Въ городЬ 1шог1я здан1я были повре
ждены, а нЬкоторын н разрушены; убито было 40 человЬкъ, ранено 
около 200. Землетрясеше охватило огромное пространство, отъ Серхлополя, 
до Кульджи, Бухары и Нарына, при чемъ область наибольшаго разрушен1я 
обнимала районъ ВЬрнаго с ь расиоложенными къ ю г у отъ него горами, 
а эпицентръ залегалъ в ъ верховьяхъ р. Кебина. Общее число жертвъ 
точно не выяснено, но должно быть не менЬе нЬсколькихъ сотъ чело
вЬкъ; въ одной мЬстностн, въ до,ппнЬ рЬки Кебина, болЬе 200 кирги
зовъ погибло нодъ обваломъ. Погибло также множество скота. Во мно
гихъ мЬстностях'ь ночва осЬла и дала огромныя трещины; произошли 
сдвиги, оползни и провалы, а почтовая дорога на сЬверномъ берегу 
Иссыкъ-куля и в ъ Б-уамскомъ ухцельЬ бьтла мЬстами совершенно разру
шена. Толчки, удары и колебан1я почвы продо.лжа,лись въ течен1е нЬ
сколькихъ мЬсяцевъ, сначала почти ежедневно, а затЬмъ от, болЬе зна
чительными промежутками тфемени, ноддержхшая наннку среди насслетия 
и вызывая случаи исихическаго разстройства. 



л е т е лесса та^снЬ • связано съ направлешемъ в-Ьтра и преградами, лежа
щими на его пути. Ш и р и н а лессовой полосы, въ зависимости отъ рельефа и 
другихъ .>услов1й, весьма различна; въ однихъ мЬстахъ она сравнительно 
узка, въ другихт!. — не мен-Ье 100—150 верстъ. Столь же разнообразна и 
мощность лесса, но въ общемч> можно сказать, что въ ТуркестапЬ онъ 
образуетъ чрезвычайно мощныя толпщ, немногимъ устуна1ощ1я знамени-
тымъ .лессовымъ отложен1ямъ Китая. Въ дслинахъ Ангрена, Чирчика и 
Кара-дарьи, близъ Самарканда и во M H O I - И Х Ъ д р у г и х ъ мЬстностяхчз тол
щина лесса достигаетъ сотни и болЬе футовъ. Услов1я залеган1я и свой
ства лесса крайне своеобразны и оригинальны. Онъ залегаетъ на самыхъ* 
разнообразныхъ высотахъ и ири са1мыхч> различ;ныхъ формахъ рельефа, 
стремясь вьшо.лнить углублешя , сгладить неровности и нивеллировать 
новерхность. Отъ коренныхъ породъ горныхъ склоновъ (чаще 'всего кон
гломератовъ), къ которымъ лессъ является какъ бы прислоненнымъ, онъ 
нерЬдко отдЬ,ляется слоями п;ебня, гальки и валуновъ, отлагавшихся 
на склонахъ горъ и въ котловинахъ еще до осаждешя лессовой ныли. 
Характерной особенностью тиничнаго лесса является его нЬжность, мя1'-
кость и однородность , при совершенномч. отсутств1и слоистости и сорти
ровки входящаго вч, его составт, матер1ала. Характерную черту типичнаго 
эоловаго лесса иредстав.пяетъ также его пористость, зависящая отъ мно
жества пронизывающихтэ почву тонкихъ трубочекъ и,пи каналтщевъ, иро-
исшедшихъ отъ сгниван1я стеблей и корней степныхч, травъ, постепенно 
засыпаемыхъ лессовою пылью. СлЬдств1емъ по1эистости является гигро
скопичность и водонроницаемость эсповаго лесса; атмосферные осадки 
быстро впитываются лессомъ, и на поверхности его никогда не застаи
вается вода ; источники никогда не вытекаютл. изт> средины лессовой 
то.лщи, а всегда изъ-подъ нея. Этимъ же свойствомъ лесса объясняется 
OTcyTCTBie на мощныхъ лессовыхъ отложенгяхъ лЬсовъ, ибо деревья не 
находят'ь въ этой почвЬ достаточнаго количества влаги и могутъ расти 
тспько па тонкихъ слояхъ лесса, и о д ъ которыми легкатъ менЬе прони-
цаемыя и потому болЬе влa^кныя породы. Благодаря пронизывающимъ 
его трубочкамъ, лессъ обладаетъ отлично выраженной вертикальной 
отдЬ,]1ьностью, т. е. снособностью давать отвЬсные обрывы, нерЬдко д о -
стпгающге нЬсколькихъ десятковъ или даже сотенъ футовъ высоты и 
иногда спускающ1еся террасами. При нЬжности с,пожен1я онъ достаточно 
устойчивъ, вязокъ и твердъ, чтобы поддерживать до.тгое время верти
кальные и даже нависш1е стЬиы и своды. Благодаря этой способности 
лесса, В Т , немъ легко выдалбливаются пещеры и ходы, которые вч> преж
нее время служили жи.лищемч, чсповЬка. Таковы, нанримЬръ, пещеры 
в ъ окрестностяхъ Самарканда и на берегахъ Мургаба, близъ Тахта-базара, 
в ъ южной части Закасшйской области. Пещерныя жилища въ ТуркестапЬ 
вч, настояп;ее время необитаемы, но въ АфганистанЬ, и вч, особенности 
В Т , КитаЬ, они до сихъ поръ служатъ пр1ютомъ д.чя мтюгочисленнаго 
населен1я. 

По своему петрографическому составу типичный .лессч, представля- . 
етъ нЬжный и мягк1й известковый суглинокт, сЬровато-желтаго цвЬта; 
онъ легко растирается между пальцами, при чемъ известкЬво-глинистыя 
частицы втираются въ кожу, а кварцевая пыль остается въ видЬ ме,ль-
чайшихт, частицъ неправильной формы, отт^ 0,025 до 0,05 миллиметровъ 
величиной. Известь частью облинаетъ кварцевыя: пылинки, частью же 
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распред-Ьлена въ массЬ лесса въ вид-Ь тончайшихъ части чекъ; этимъ 
объясияется свойство лесса — бурное вскипан1е его при смачиван1и кис
лотой и быстрое прекращен1е выдЬлешя газа. Въ видЬ примЬси в ъ 
лессЬ встрЬчается болЬе 20 видовъ различныхъ минераловт>, чаще всего 
листочковъ слюды и зеренъ полевого шпата и окисловл, желЬза. В ъ 
верхнихъ частяхъ лессовыхъ толщъ нерЬдко встрЬчаются различной 
формы, сЬровато-бЬлаго цвЬта, мерге.льныя стяжешя или конкрец1и, на-
зываемыя журавликами (Loss-Puppchen, лессовые имбирчики у китай-
девъ). Въ ТуркестанЬ эти конкретци состоятъ иногда изъ чистаго или 
Магнезхальнаго кальцита и доломита. Составъ лесса, в ъ зависимости отъ 
неодинаковаго состава развЬваемыхъ породъ , весьма различеиъ, при 
чемл, главными составными частями его являются : силикаты и песокъ 
(27 — ЭО'/о.), глипоземъ (4 — 2 0 % ) и известь (6 — 67''/о). Съ поверхности 
лессъ легко иодвергается выщелачивашю, при чемъ иногда теряетл, свои 
основныя свойства и становится неузнаваемымъ. Изъ органическихъ 
остатковъ въ лессЬ встрЬчаются исключительно паземныя формы, а 
именно, нЬжныя раковины сухонз^ныхъ моллюсковл, (Helix, Planorbis, 
Pupa, Limnaea) и крупный кости степныхъ млекопитающихъ. Такое 
сочетан1е остатковъ и ихъ полная сохранность могутъ быть объяснены 
только эоловымъ проиохождешемъ лесса, представляющаго, какт, видно 
изъ всего изложеннаго, уплотненную атмосферную пыль. 

КромЬ неслоистаго типичнаго лесса воздушнаго или эоловаго проис-
• хожден1я (Land-Loss), почти повсемЬстно вл, ТуркестанЬ встрЬчаются и 

слоистые лессы, отложивш1еся в ъ в о д н ы х ъ бассейнахъ или вообще ири 
участли воды (вторичный лессъ. See-Loss) и представляющ1е иереходъ 
къ лессовиднымъ глинамъ. Слоистый лессъ имЬетъ болЬе плотное сло-

• жеше, нЬсколько иной составъ и отличается довольно значительной 
водонепроницаемостью. Оба вида лесса встрЬчаются иногда вмЬстЬ, 
шюгда же отдЬльно. Въ нервомъ случаЬ слоистый лессл, обыкновенно 
подстилаетъ неслоистый и служитъ водоупорнымл, горизонтомъ, надъ 
которымъ часто вытекаютъ источники. Во второмъ—неслоистый, эо.повый, 
лессл, главнымъ образомъ занимаетъ водораздЬлы и мЬстами залегаетъ 
на значительной высотЬ, 5.000—6.000 фут. надъ уровнемъ моря, тогда какъ 
слоистый лессъ чаще всего раснространенъ въ низовьяхт, рЬчныхъ д о 
линъ и вообще болЬе низметшыхъ мЬстностяхъ. Вторичные лессы вод-
наго происхождешя занимаютъ большую часть культурныхъ орошенныхъ 
оазисовъ и составляютъ хллавную ихъ почву, между тЬмъ какъ лессы 
первичные, эоловые, обыкновенно залегаютъ в ъ мЬстностяхъ, мало до
ступныхъ для орошешя, и служатъ лишь матер1аломъ для первыхъ. 

По своему механическому и химическому составу лессъ предста
вляетъ одно изъ наиболЬе илодородныхъ поверхпостныхъ образовашй, 
которое, при хорошей обработкЬ и достаточномъ орошетпи, даетъ въ 
ТуркестанЬ прекрасные урожаи. Опоясывая всЬ горныя области и зале
гая в ъ межгорныхъ котловинахъ, лессъ составляетъ богатство Туркестана, 
и с ъ расиространешемъ этой п о р о д ы тЬсно связано распредЬлеше важ-
н Ь й ш и х ъ культурныхъ оазисовъ, вмЬщающихъ три четверти жителей 
страны. Являясь плодороднЬйшимъ субстратомъ, на которомъ живетъ 
большая часть осЬдлаго населешя Туркестана, лессъ въ то же время 
служитъ , униве'рсальнымъ строительнымъ матер1аломъ, изъ котораго 
строятся здашя въ деревняхл, п городахъ, начиная скромными сельскими 



РазумЬя п о д ъ почвою верхи1е горизонты в ы х о д я щ и х ъ на д н е в н у ю 
новерхность горныхъ иородъ, измЬненные и измЬняемые силою физиче-
скаго' и химическаго вывЬтривашя при участ1и организмовъ растите,ль-
наго и животнаго м1ра, необходимо уже а priori допустить безконечпое 
pa3Hoo6pa3ie почвенныхл> типовъ Туркестана, вcлЬдcтвie существенныхл^ 
различ1й въ почвообразовательныхъ процессахъ различныхъ к.лиматиче-
скихъ областей этой страны. Paзличiя в ъ к,пиматЬ здЬсь зависятдз не 
только отъ огромныхъ колебан1й высоты, но и отл^ расположешя 
отдЬльпыхлэ частей страны и paздЬлeнiя ихъ хребтами. Bc.лЬдcтвie 
этого въ Средней Азш наблюдается какъ вертика,льная, такъ и г о р и - . 

постройками и KOH^faH. кр-Ьпостными стЬнами и знаменитыми памятни
ками средиеаз1атскаго зодчества в ъ Самарканде. Изъ того же лесса 
изготовляется м-Ьстная г.линяная посуда и превосходные изразцы. КромЬ 
того, лессъ нримЬняется для у д о б р е ш я полей, для чего земледЬ.л11цы 
покрываютъ н о с л Ь д т я слоемъ свЬжей почвы и„чи заставляютъ предна
значенную д.ля орошешя в о д у размывать лессовые склоны или бугры и 
затЬмъ отлагать слой взвЬшеннаго въ ней лесса на орошаемомъ полЬ. 
Такое удобрен1е производится также автоматически при орошен1и, такъ 
какъ вода ирригапдонныхчэ кана,ловъ въ ТуркестапЬ содержитъ массу .лес
совыхъ частицъ. Лессовая пыль, выпадающая по временамъ, представ.ля-
етт) равнымъ образомлэ естественное удобрен1е полей. Словомъ, значеше 
лесса в ъ жизни Средней Аз1и громадно. Осажден1е пыли изъ атмос
феры ироисходитъ весьма медленно, и толщина слоя, ежегодно отлагаю-
щагося, едва ли превосходитъ нЬсколько миллиметровъ; вслЬдств1е этого 
накоплеше мощныхъ то.лщъ .лесса нотребова.ло огромнаго промежутка 
времени, измЬряющагося десятками или даже сотнями тысячъ лЬтъ. 

Обширныя иространства въ ТуркестапЬ заняты летучими песками, 
а кое-гдЬ и солончаками. СвЬдЬн1я о раснространеши и характерЬ 
летучихъ песковъ и солопчаковъ были изложены въ началЬ этой главы, и 
намъ остается сказать лишь нЬсколько словъ о послЬднихъ. Обилхе со-
.лончаковъ, какъ и огромное раснространеше несковъ являются харак
терными чертами природы Туркестана. Солончаки занимаютъ обыкновенно 
наиболЬе пониженныя мЬста, куда съ окрестности стекаютъ дождевыя 
в о д ы ; въ особенности часто они наблюдаются какл, вл> степной части 
страны, В1, области глинистыхъ почвъ и суглинковъ, такъ и на границЬ 
песковъ съ .лессовидными глинами и лессами и на побережьяхъ К а с ш я 
и Арала; таковы, напр., солончаки, раснсложенные на рубежЬ песковъ 
Кара-кумЛ) и культурной п с п о с ы Закасшйской области, а также огромный 
солончакъ Баба-ходжа, близъ Ба.ла-ишема, иредставляющ1й собою недав-
н1й заливл> Касшйскаго моря. Это отчасти тЬ шоры и такыры, о которыхъ 
уже говорилось выше. Въ составъ солей, пропитывающихъ почву солон
чаковъ, входятъ : глауберова соль, поваренная соль , сЬриокислый маг-
ш й и отчасти гиисъ ; вл> однихъ еолончакахъ преобладаетъ глауберова 
соль (сЬриокислый натръ), въ д р у г и х ъ поваренная соль. Настоящ1е со
лончаки, какл, и летуч1е пески, въ больппшствЬ случаевъ непригодны 
для культуты, хотя необходимо замЬтить, что при извЬстныхъ услов1яхъ 
и достаточномъ орошегпи даже сыиуч1е нески быстро заиливаются и 
становятся вполиЬ . производительной почвой. 



зонтальная почветтая зона,чьпость, т. е. замечается пе только законо
мерное и з м е н е ш е почвъ съ высотою местности, но и почвы такть пазьт-
ваемой нижней зоны въ различныхъ чаотяхл. Туркестана обнаруживаютъ 
различ1я въ строгой зависимости отъ климата и горныхъ нородлз, на ко
торыхъ оне образуются. Вместе с ъ т е м ъ и самыя измененхя сл, высотой 
не одинаковы въ различныхъ хребтахъ и на различныхъ склонахъ 
вследствхе тЬхъ сложныхъ услов1й, которымъ подчиняется р а с п р е д е л е ш е 

• климатическихъ элементовъ (инсолящя и увлажнеше) въ горныхъ мест 
ностяхъ. Вл, общихъ чертахъ въ Туркестанскомъ крае С. С. Неуструевымъ 
в ы д е л е н ы с л е д у ю п д я ночвенныя области: 1) равнины и широк1я долины, 
входящтя въ такъ называемую нижнюю зону; 2) предгорные увалы, пред-
став,ляющ1е собою полынный и разнотравныя степи, 3) злаковыя степи 
высокихъ предгор1й, 4) горныя об.ласти, разделяющ1яся на .лугостень и 
горные луга. 

1) Въ области равнииъ, простирающейся сл, с евера на югл, почти 
на 10" широты, замечаются переходы отъ бурой полупустыни къ полу
п у с т ы н е серой и кл, пустынямъ Закасшйской области. В у р ы я почвы 
(слоевато-столбчатой структуры) и комплексы ихт> со столбчатыми солои-
пами сменяются с е р о б у р ы м н солонцеватыми карбонатными суг.линками 
на третичныхъ плато низовьевъ р . Сыръ-дарьи; въ Приба.лхашье наблю
даются карбонатный бурыя почвы на лессахл,; наконецъ, среди почвъ 
Голодной степи наблюдаются неосоленные карбонатные суглинки сл, мало 
выраженною структурою. Вообще процессы ночвообразовашя с л а б е ю т ъ 
по мере движен1я къ ю г у съ увеличен1емъ сухости климата. Эта сухость 
и большое Hcnapeiiie являются причиною нояв,пен1я солончаковъ везде , 
где близки къ новерхности хфунтовыя в о д ы или где могутъ застаиваться 
воды поверхностныя, т. е. преимз^щественно въ ложбинахъ, долинахъ, во-
кру1ч> озеръ и близъ р е к ъ . Солончаки различны по свойству солей и по 
ихъ р а с и р е д е л е ш ю , однако для нихъ характерно богатство хлористыми 
и сернокислыми солями. Наибольшимъ содержанхемъ солей отличается 
пухлый солончакъ (кебиръ), сосредоточиваюгцхй максимумъ солей (до 25°/о) 
бли.зъ новерхности почвы, тогда какъ ниже осолеше ослабеваетъ и данге 
можетъ лежать горизонтъ п р е с н о й воды. Для этихъ солончаковъ, Н О М П Л Е О 

разныхъ солянокъ (Salsola, Halostachys, Brachylepis), характерны— 
Tamarix, Nitraria и др . 

Въ местахъ, где застаЕтвается поверхностная вода, подъ шлейфами 
горныхъ склоновъ и между буграми неска, наблюдаются ровный гли
нистыя площади съ голой б е л о й или буроватой, часто гляшЕ;евитой но-
верхностью, растрескавштяся на многоугольныя илиты; это такъ назг>т-
ваемые такыры. Они характеризуются с е р о й круинонористой или слоеватою 
коркою, подъ которой лежитъ б о л е е или менЬе осоленный грунтъ—песокъ , 
слоеватые аллюв1альные суглинки и т. д. Подобнаго вида почвы лежатъ 
и подъ зарослями саксаула на равнпнахъ по реке Сыръ-дарье вке ея 
поймы. 

Сухость климата является также причиною большого развит1я буг
р и с т ы х ъ и барханныхъ иесковл, вл, нижней зоне Туркестана. Весьма 
большой интересъ съ геологической и почвенной точки зрен1Я предста
в л я ю т ъ собою явлешя навевантя песка на такЕлровыя и вообще глини
стыя площадЕь Въ Нриаралье весьма часты полынныя степи (характерна 

. Artemisia Sieberi) на супесчаныхъ разностяхъ с е р о б у р ы х ъ почвъ. 
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Культурпьгя нынЬ частп равнинъ Ферганской и Сама|)кандской 
об.тастей, Хивинскаго оазиса п Бухары представляли собою некогда но-
лынныя ^1 солянковыя нолунз^стыни и Hj'CTBiHH, ГД'Ь чередовались дрз^ъ 
съ другомъ пески, такыры, солончаки и солонцеватые озч'линки (частью 
на лессахъ). Орошеше въ течен1е долгихъ лЬтъ сильно измЬнило эти 
ночвы, которыя съ течен1емъ времени приняли видъ избыточно увлазк-
няемыхъ лзтовыхъ , карбонатныхъ, с Ь р ы х ъ п В5гзкихт> иочвъ, въ различ
ной стенени осоленныхъ. Большое значенхе въ ихъ формироваши при-
нпмаетъ приносъ частицъ в о д о ю арыковъ, а въ нЬхготорой стенени, надо 
думать, и дЬятельность вЬтра. Почвы культурныхъ равнинъ сформиро
ваны большею частью на аллюв1альпыхъ рЬчныхъ и озериыхъ осадкахъ, 
на иролюв1альныхъ и делюв1альныхъ суглинкахъ, глпнахъ и пескахъ п 
то.лько частью на древнихъ коренныхъ породахл, н тнпичиыхъ лессахъ. 

2) Предгорья хребтовъ Туркестана возвышаются въ видЬ з'валовъ 
(адыровъ) и иевысокихъ хребтовъ, сложенныхъ то древними дислоциро
ванными коренными породами, то конгломератами и лессомъ. Лессъ 
преимущественно и находится въ этихъ увалахъ, обычно покрывая кон-
г.ломератьт. Такт, какъ вывести в о д у на эти расчлененный мЬста далеко 
не всегда возможно, то земледЬлхе иа нихъ ведется обычно безноливное 
(богара). Неуструевъ различаетъ въ области иредгорхй слЬдующ1я верти
кальный зоны: а) нижняя зона—пустынныя степи (полынныя и разно
травныя), б) средняя зона—злаковая степь и в) зона лугостепп, отчасти 
лежащая, впрочемъ, уже в ъ горной области. 

а) Зона полынной и разнотравной стенп покрыта сЬроземамн. СЬро-
земы наиболЬе типично развиты на .лессахъ и представляютъ с о б о ю 
свЬтлыя малогумусныя почвы (до 3 % перегноя), вскйпающ1я оъ поверх
ности и обычно не осоленныя. Въ нпхл> не выражены горизонты уилот-
нешя и сильно развита дЬятельность червей, благодаря которой почва 
на нЬкоторыхъ горизонтахъ кажется дырчатой. Въ СемирЬчьЬ (Леисин-
ск1й и Коиальсгай уЬзды) сЬроземамъ соотвЬтствуютъ свЬтлобурые су
глинки, отличающ1еся, по сравнен1ю съ сЬроземами, меньшею карбонат-
ностью. 

б) Зона з.лаковыхъ степей въ СемирЬчьЬ характеризуется почва.\-1И 
каштановаго типа, близкими къ соотвЬтственнымъ почвамъ Европейской 
Pocc in и Западной Сибири; съ подпяиемъ надъ уровнемъ моря эти почвы 
смЬняютс5г. черноземами. Въ Сыръ-дарьинской, Ферганской и Самарканд
ской областяхъ — злаковая стень покрыта почвами, которыя близки къ 
сЬроземамъ по структурЬ и карбонатности, по отличаются большею rj^Mj'c-
ностью (до 8 % ) и могутъ быть названы темными сЬроземами или темно-
сЬрыми почвами. Вл-> болЬе высокихл> мЬстностогхъ сЬрозеднл слхЬняются 
аналогами черноземовъ. 

Среди сЬроземовъ и каягтановыхъ иочвъ вл, мЬстахл>, болЬе увлаж-
няемыхъ, во впадинахъ н .ложбинахъ, залегаютъ частью ихъ солонце- , 
ватыя, частью луговыя разности, отличаюпцяся бо.льшей rj-Mj^cHOCTbro. 

в) На высокихъ предгорьяхъ, а частью уже въ горной об,ластн в ы ш е 
злаковой степи наблюдается лугостень, гдЬ участки стеннох^о характера 
смЬняются на болЬе в,лажныхъ мЬстахъ. горными лугами съ высокотрав
ной растительностью (npepin). Степные участки (съ ковыледгъ и по.лынью) 
поднимаются вл> Ферганскомл, хребтЬ почти до 10.000 ф. абсо.лютной вгл-
ооты; они покрыты почвами, которыя близки къ чернозетцамъ. Л у г о в ы я 



Р1скопаемыя богатства Туркестана довольно значительны, разно
образны и въ общихъ чертахъ сравнительно хорошо изслЬдованы, но 
пока разрабатываются крайне слабо. Въ ТуркестапЬ находятся мЬсто-
рождешя: золота, м-Ьдных-ь, серебро-свинцовыхъ, желЬзныхч^, марганце-
выхъ и мышьяковыхъ рудъ , каменнаго угля, поваренной если, глауберо
вой соли, сЬры, селитры, квасцовч,, нефти, озокерита, кира, бирюзы, 
гипса, мрамора, колыбъ-таша и проч. Однако, немног1я изъ этих'ь иско-
паемыхъ, по своему распространешю и размЬрамъ разработки, им-Ью-гь 
серьезное значение для края. Наибольшее распространен1е имЬютт, мЬсто-
рождеп1я поваренной соли, въ изоби.тии встрЬчающ1яся какъ въ горной, 
такъ и въ особенности въ низменной части Туркестана. Поваренная соль 
встрЬчается з,дЬсь въ видЬ мЬсторожден1й каменной соли, самосадочныхъ 
озеръ, солончаковъ и иодпесочныхъ залежей. Изъ мЬсторожден1й камен
ной соли замЬчательно, прежде всего , кочкарское мЬсторожден1е, нахо-
7л;ящееся въ 35 верстахъ къ западной оконечности озера Иссыкъ-куль, въ 
долинЬ рЬки Кочкаръ, близъ сЬверной иодошвы Терскей-Алатау. Соль 
образуетъ въ красныхъ и зеленыхъ глинахъ съ пластами гипса штоко-
образныя залежи, иногда до 15 саж. въ ширину, 10 саж. въ длину и 
4 саж. в ъ толщину. Запасъ соли очень великъ, такч> какъ площадь 
распространен1я сспеносныхъ породъ составляетъ около 100 квадратныхъ 
верстъ. Соль добывается примитивными способами мЬстными киргизами 
во мно1'ихъ мЬстахъ по до.линЬ Тузъ-caii] она мелко-кристаллическаго 
с.пожешя и въ бо.пьшинствЬ случаевч^ перемЬшана съ мелкими зернами 

пространства характеризуются черноземовидными почвами съ бо,чьшимт> 
i содержашемъ перегноя, съ пухлымъ верхнимч, слоемъ и съ р-Ьзко выра-

, ^-женньтагь карбонатнымъ горизонтомъ; т'Ь почвы, гд-Ь эти черты наибол-Ье 
рЬзко выражены, можно назвать горносолончаковыми почвами, ибо онЬ 
напоминаютъ такт, называемые карбонатные солончаки лЬсостепной 
зоны и являются результатомъ сильнаго влгяшя грунтовыхч. в о д ъ и 
вообще усиленнаго увлажнешя. 

3) Въ горной области, вообще говоря, всЬ почвы находятся подч> 
вл1ян1емъ подтока в о д ъ и ненормальнаго поверхностпаго увлажнен1я. 
Поэтому горносолончаковыя почвы здЬсь преобладаютч^, а выше смЬ-
няются горнолуговыми почвами, гдЬ карбонаты уже вымыты изъ ночвы, 
а Bepxnie слои почвы очень дернисты и даже торфянисты. Ташя почвы 
идутъ 710 альшйскихъ луговъ . Горнолуговыя почвы начинаются вч> раз-
ныхъ хребтахъ Туркестана на разныхъ высотахъ : наиболЬе низко 
(6.500 фут.) на Джуигарскомъ Алатау и гораздо выше въ Фергапскомъ 
хребтЬ (около 10.000 фут.) и на Памир-Ь. 

ЛЬса Туркестана характеризуются почвами, вообпхе говоря, близкими 
К'Ь черноземовиднымъ и горнолуговымъ (СемирЬчье); однако, въ Ферган
ской области п о д ъ лЬсами изъ грецкаго орЬха (Juglans regia) и д р у г и х ъ пло-
довыхт> породъ лежатъ оригинальный .лЬоныя земли, отличающ1яся боль
шимъ содержашемъ перегноя, орЬховатой структурой и отсутств1емъ 
слЬдовъ оподзоливан1я и деградацхи. 

Такимъ образомъ, почвы Туркестана носятъ много оригина.льныхъ 
чертъ по сравнешю съ почвами Сибири и Европы, представляя ц Ь л у ю 
з^амму весьма различныхъ и своеобразныхъ почвенныхъ образоваши. 



зелеповатой глины; гдЬ примЬси глины иЬ/тъ, соль напоминаетъ с о б о ю 
1 такъ называемую зеленую соль Велички. Другое м-Ьсторожденхе камен-
I ной соли, находящейся на рЬк'Ь Наурузъ, на сЬверномъ склонЬ> Але

ксандровскаго хребта, сходно съ предыдущимъ, но штоки соли зд'Ьсь 
больше по размЬрамъ. Тождествеппыя съ соленосными породами Коч
кара и Науруза оъложешя г,пинъ, наб.людаемыя вт. нЬкоторыхъ мЬстно-

, стяхъ долины озера Иссыкъ-куль, даютъ основан1е надЬяться, что залежи 
:*, каменной если со временемъ будутъ открыты и здЬсь. Значительное 

мЬсторождеше соли находится также в ъ з;рядЬ Акъ-чеку, верстахъ въ 25 
къ востоку отъ Ходжента , б,пизъ сел. Самгаръ; гряда эта тянется д о 
г. Чуста и состоитъ изъ сЬровато-зеленыхъ третичныхъ глинъ съ гро
мадными за,лежами гипса и штоками каменной если, разрабатываемой 
туземцами у селешя Самгарл. и извЬстной подл, назван1емъ бардунгулъ-
ской. Въ Кетмень-тюбинской волости. Ферганской области, въ бассейнЬ 
р. Туркенъ, почти у самаго Нарыпа, имЬется богатая залежь каменной 
соли, въ видЬ цЬлой г о р ы ; соль прикрыта сверху cлoeiIъ гипса и глины. 
Въ южной БухарЬ имЬется нЬсколько залежей каменной если. Одна изъ 
нихъ находится въ долинЬ Чакъ-чакъ, между иереваломл, Акъ-рабатъ и 
знаменитыми „ЖелЬзными воротами", близъ г. Дербента. Другая—близъ 
села Бузъ-кишлакъ въ этомъ же районЬ, третья — вл, до.линЬ Ходжа-
иканъ, въ 30 верстахъ къ сЬверу отъ Келифа, на Аму-дарьЬ, и четвертая— 
въ окрестиостяхъ г. Гузара. П о с л Ь д ш я двЬ наиболЬе замЬчате.льньг. 
Ходжа-иканское мЬсторождеше представляетъ огромный пластовый штокъ 
съ пропластками до 100 ф. толщиною, залегающей вл. третичныхъ зеле
ныхъ глинахъ и мощныхъ отложешяхъ гипса. Запасъ соли, разрабатывае
мый туземцами, достигаетъ, но Мушкетону, не менЬе 15 ми.л. иудовл,, 
въ дЬйствительности же, вЬроятно, еще больше. Выше по этой же долинЬ, 
близъ с. Алъгуй, находится другое , еще большее, мЬсторождензе соли. Соль 
изъ этихъ мЬсторождетпй сбывается на базарЬ въ Карши и подъ именемъ 
каршинской идетл, на сЬверъ до Самарканда и Ташкента, а на ю г ъ 
даже до Кабула в ъ АфганистанЬ. Большою извЬстностью нользуются 
также ломки соли, расположенныя въ районЬ г. Гузара. Розовая, пр1ят-
ная на вкусъ , соль изл, этого мЬсторождешя, изв-^^^стная на мЬстЬ п о д ъ 
именемъ башъ-хурдской, вывозится вл, Карши и Самаркандъ, откуда, 
подъ именемл, самаркандской соли, расиространяется далЬе па сЬверъ . 
Въ этомъ же, приблизительно, районЬ находится мЬсторожденее сопи 
ВТ, бассейнЬ р . Терсъ-агаръ, на сЬверномл, склонЬ Заалайскаго хребта; 
запасъ соли въ мощномъ штокЬ, залегаюп];емл, между третичнылзи гли
нами и гипсами, составляетъ не менЬё 4.000 куб. саж. 

Д р у г о й характеръ имЬютъ мЬсторожденёя каменной соли въ при-
касп1йскомъ районЬ, представляющ1я подпесочныя залежи, весьма у д о б 
ныя для экснлоатащи. НаиболЬе удобная для эксплоатацзи залежь 
находится въ сЬверо-восточной части острова Челекенъ, лежаихаго въ 
60 верстахъ къ юго-востоку отъ Красиоводска; она состонтъ изъ д в у х ъ 
пластовъ, 'ирикрытыхъ слоемъ морского неска отт, 5 д. до 4 ф. Верхшй 
пластъ, толщиною отъ 3 до 17 ф., содержитл. темную соль съ примЬсью 
песка, а нижшй, мощностью отъ 4 до 35 ф. — бЬлую соль , ' отдЬльные 
слои которой раздЬ,пены тончайшими прослойками песка. Запасл. соли, 
добываемой исключительно изъ нижняго пласта, составляетл, около 
20 мил. пудовъ , Челекенская соль отличается хорошими качествами 



(96,94"/о хлористаго натрья) и вывозится въ Ilepciio и въ Баку. Кром-Ь 
этой залежи соли на ЧелекенЬ имЬются еще и другтя, пока не разраба
тываемый. Огромное мЬсторождеше соли находится на солоичакЬ Баба-
ходжа, лежащемъ между ст. Бала-ипхемъ Закасшйской жел-Ьзной до
роги и горой Нефте-дагъ; оно представ,пяетъ пластъ совершенно бЬлой, 
ноздреватаго сложешя, соли, мощностью отъ 3 до 6 вершковъ, прикрытой 
рых,лымъ песчанымъ наносомъ, толщиною отъ 2 д. до I'^h ф- Залеж1> 
занимаетъ пространство около 30 кв. верстъ, при чедг1> запасъ соли въ 
ней не менЬе 218 мил. иудовъ . Качество соли весьма высоко, такъ 
какъ содержанге въ ней х,лористаго натр1я доходитъ до 99,68''/о, а сЬрио-
к и с л ы х ъ . и хлористыхъ солей имЬется всего око,ло 0,11°/о. Разработка 
залежи, въ виду конкуренц1и челекенской соли, ведется вч, весьма не-
большихт, размЬрахъ. 

Источниками самосадочной соли являются соленыя озера, разбро-
санныя по равнинной части Туркестана. Озера эти настолько много
численны, что ниже намъ придется коснуться только тЬхъ изъ нихъ, 
которыя но занасамъ со.ли и качеству ея имЬютъ или могутъ имЬть 
важное промышленное значеше. Изъ множества соленыхъ озеръ, восточ
наго побережья Касшя, наибольшее значенхе имЬютъ озера Китыкъ, Бу-
,пакъ. Кара-куль и Кули. Озеро Китыкъ расположено у самаго форта 
Александровскаго; оно занимаетчз плоскую впадину, дхаметромъ око.по 
400 кв. саж., заполненную отложешями новаренной соли, н и ж ш й корне
вой слой которой имЬетъ до 3^/2—13 вершковъ въ толщину. Занасъ 
соли не менЬе 14 мил. иудовъ , при чемъ качество ея довольно удовле
творительно (хлористаго натргя—95,25''/о). Лежащее вблизи озера Китыкъ, 
озеро Булакъ отличается постояннымъ присутств1емъ вт, немъ раны, со-
держахцей значительное количество кал1евыхъ со,пей (хлористаго кал1я -
0,53''/о), пока совершенно педобываемыхъ въ Poccin . Осаждающаяся здЬсь 
поваренная соль содержитъ 97,2Vo хлористаго натрхя и 1,7б°/о сЬрно-
патровой соли. Озеро Кара-куль, распсложенное въ 130 верстахъ къ 
юго-востоку отъ форта А,лександровскаго, имЬетъ до 50 въ д.лину и 
•'/г—2'/а вер. въ ширину. Соль залегаетъ, въ средней части озера, въ 
видЬ непрерывнаго пласта, содержащаго до 70 ми.л. иудовъ . Озеро Кули, 
расиоложенное междз^ Карабугазскимъ заливомъ и Красповодскомъ, имЬет-ь 
въ длину и въ ширину до 3-хъ верстъ, при чемъ отложен1я соли дости
гаютъ толщины ВТ, 1 футъ. Серьезное промышленное значенхе имЬют-г, 
отложен1я соли на днЬ русла Узбоя , въ ближайшей къ морю части его, 
извЬстной подъ пазван1емъ Актама. Запасы соли въ этомъ русл-Ь, 
имЬющемъ въ длину до 40 верстъ, огромны, при чемъ наибо,пЬе значи-
тельныя отложешя находятся вч^ окрестиостяхч, Молла-кара, гдЬ русло 
выполнено солью почти сплопхь на протяжен1и нЬсколькихъ верстъ. 
МЬстами соль образуетъ тверд1,1е соляные мосты, по которымъ совер
шается переправа съ одного берега на другой . Садка соли въ руслЬ 
происходитъ и но настоящее время, такъ какъ русло подч:, вл1яшемч, 
вЬт2эовъ время отъ времени наполняется морскою водою, уровень кото
р о й близъ Молла-кара повышается до 3-хъ футовъ. Качество если очень 
хорошее (хлористаго натр1я—^98,35%). Совершенно иной характеръ имЬ-
ют'ь соленыя озера въ южной части Закаснхйской области, въ мЬстности 
Еръ-дйланъ, расположенной между Тедженомъ п Мургабомч,, веротахч, 

^ в ъ 20 кч:, c'bBejoy отъ афганской границы. Изъ нЬсколькихъ озеръ, лежа-



щихъ въ этой местности , представляющей рядъ глубокихъ проваловъ, 
.запятыхъ солончаками или со.чеными озерами, наиболее зам-Ьчательны 
два озера- Теке-немекзаръ и Сарыкъ-немекзаръ; запасъ соли въ нервомъ 
изъ нихъ достигаетъ около 34 мил. пудовъ , а во второмъ, со.лепоспая 
площадь котораго составляетъ около 8 квадратныхъ верстъ, 400 мил. 
пудовъ . СоГхЬ обочадаетъ хорошими качествами (хлориотаго патр1я 96,51 — 
96,70%), но разработка ея ведется въ небольшихъ разм-Ьрахъ. Находясь 
на дн-Ь глубокихъ котловитгъ, куда стекаютъ осадки съ площади д о 
700 кв. верстъ, озера эти получаютъ соль путемъ выщелачивашя ея 
водами изъ развитыхъ зд-Ьсь соленосныхъ глинъ. 

Въ Самаркандской области важн-Ьйшимъ соленоснымъ озеромъ 
является озеро Тузъ-ханъ, лежащее въ 60 верстахъ къ сЬверо-востоку 
отъ Джизака, у предгор1й горъ Нура-тау. Озеро это лЬтомъ имЬетъ в ъ 
длину около 10 верстъ при ширинЬ до 5 верстъ, а весною, когда в о д о ю 
покрываются окрз^жающее озеро громадные солончаки, до 80 верстъ в ъ 
длину и до 10 верстъ въ ширину. Добыча сооти производится въ трехъ 
лгЬстахъ, ири чемъ качество ея ие высоко (хлористаго иатр1я—90,9 % , 
сЬрно-магшевой с о л и — 6 , 9 % ) , а запасъ не особенно значителенъ. 

Изъ соленыхъ озеръ Сыръ-дарьинской об,ласти замЬчательпы озера: 
Джуванъ-тюбе, Сапакг,, Чумышъ-куль, Ащи-узюкъ, Саманъ, Джаксы-
клычъ, Куржунъ и Чубаръ, Казалинскаго уЬзда, Арысъ и Буга-джилы, 
Перовскаго уЬзда, 1\ари-кенъ и Кукъ-али-кенъ, Чимкентскаго уЬзда, и 
Айдарли-кенъ, Айна-кенъ и Арыкъ-балыкъ, Аул1еатинскаго уЬзда. ВсЬ 
эти озера имЬютъ приблизительно одинаковый характеръ; наиболЬе за-
мЬчательны изъ нихъ : Джаксы-клычъ, А р ы с ъ , Кари-кенъ и Арыкъ-
балыкъ. Озеро Джаксы-кчычъ имЬетъ до 25 вер. въ длину и до 10 вер. 
въ шщшву, при чемъ запасъ соли достигаетъ огромнаго кспичества в ъ 
71/2 милл1ардовъ иудовъ . Озеро А р ы с ъ иримЬрно такой же величины 
съ запасомъ соли въ 6,2 миллхарда пудовъ . Соль изъ озера Кари-кенъ 
хорошаго качества (хлористаго и а т р ш — 9 7 , 2 % ) и подъ именемъ кара
кульской или Кара-текенъ, имЬетъ больпюе распространеше въ Сыръ-
дарьинской области; занасъ ея достигаетъ 7'/2 мил. иудовъ . Наконецъ, 
солью изъ озера Арыкъ-балыкъ обслуживается значительная часть 
Аул1еатиискаго уЬзда. 

Въ Ферганской области иаибо,пЬе замЬчате,тгьнымъ соленымъ озеромъ 
является озеро Акъ-сыкентъ, лежащее на высотЬ 1.600 ф., на праволгь 
березу Сыръ-дарьи, нЬсзеолько сЬвернЬе лив:1и, соедизтяющей Кокандъ съ 
Ходжентомъ. Отъ Коканда до озера 68 верстъ, отъ Ходжента 78 верстъ, 
а отъ с е л е ш я ^ а м ы ш ъ - к у р г а н ъ 6 верстъ. Площадь озера около 2'/2 кв. 
зюрстъ. Въ сЬверо-западную часть озера впадаютъ соленые ключи Кара-
ханъ, служашде для дoбывaнiя солп, получаемой въ количествЬ до 1 мил. 
п у д о в ъ въ годъ. Вода и з^рязь озера обладаютъ также и цЬлебными свой
ствами. Жители Алая и Памира пользуются солью, добываемой изъ 
Рангъ-кульской соляной itorin и въ нЬкоторыхъ другихъ мЬстностяхъ. 
Что же касается СемирЬчепской области, то она сравните.чьно бЬдна со
леными озерами, и главнЬйшими изъ нихъ явл}[ются: озеро Бародабсунъ, 
лежащее въ юго-восточномъ у г л у области, къ юлу отъ р . Кегена, и Кара-
чалъ, .лежащее на правомъ берегу р . Каратала, въ урочизцЬ Мулла-толо-
гай. Соль изъ послЬдняго озера обладаетъ хорошимъ качествомъ и д о б ы 
вается въ количествЬ до IV2 мил. иудовъ въ зюдъ. Хивз^^нское ханство 
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также богато самосадочными озерами; наиболее важное из-ь них-ь озеро 
Султанъ-санджаръ (С.-сульджеръ), въ 18 верстахъ къ юго-востоку отъ 
Питняка на Аму-дарь-Ь, дающее около 300.000 и у д о в ъ соли, т. е. боль
шую половину всего количества, добываемаго въ ханств-1^. 

Огромный/научный, а въ будущемъ и ирактическ1й интересъ нред-
став.ляетъ открытое въ 1895 г о д у экснедиц1ей Министерства Зем.пед-Ьл1я 
м-Ьсторождеше глауберовой соли вч, Карабугазскомъ залив-Ь. При изсл-Ь-
довап1яхъ .экспедиц1и оказалось, что въ центральной части залива на пло
щади около 3.000 кв. верстчз за.пегаетъ слой глауберовой соли, л']Ьтомъ 
молщостью не мен-Ье фута, а зимой утолщаюпцйся и постоянно увеличи-
вающ1йся на счетъ соленыхъ масст,, притекающихъ изъ Касшя чрезъ 
Карабугазск1й проливъ. По приблизительному подсчету л'1'>тн1й слой 
м-Ьсторождешя содержитъ около 64 мил.л1ардовъ нудовч, глауберовой 
соли. Образоваше глауберовой соли въ природ-Ь в-ь степь громадныхъ 
разм-'Ьрахъ до сихъ поръ euie пигдЬ не наблюдалось, и прим-Ьр-ь Карабу
газа является едпнственнымъ въ своемъ родЬ фактомъ въ л-Ьто.писяхъ 
геолопи. 

Нефтяныя м-Ьсторожден1я Туркестана расноложены, главнымт, обра
зомъ въ д в у х ъ районахч,: въ Закасшйской области близъ восточнаго 
берега Касп1я и вч, Ферган-Ь. Въ лервомъ изч, втихъ районовъ в ы х о д ы 
нефти изв-Ьстны въ трехъ мЬотах-ь: на остров-Ь Челекенъ, на возвышен
ности Нефте-дагъ, въ 32' /2 верстахъ къ юго-западу отъ ст. Бала-ишемъ 
Закасшйской жел-Ьзной дороги, и въ окрестностяхъ Чикишляра. Первое 
мЬсто В Т , отнощен1и благонадежности принадлежитъ Челекенскому мЬото-
рождешю, занимающему около 13 кв. верстъ, въ западной части возвы
шенности, проходящей по острову. Нефтеносные слои залегаютч, в-ь тре
тичныхъ и арало-касшйскихъ отложен1яхъ, состоящихъ изъ песковъ и 
глинъ, и обнаруживаются выходами нефти, которая издавна добывалась 
туркменами изъ колодцевъ. В ъ концЬ семидеоятыхъ годовъ ирошлаго 
сто.лЬт1я на Челекенское мЬсторожден1е обратили внимаше Палашковск1й 
и Нобель, ироизведш1е развЬдки и заложивш1е рядт, буровыхъ сква-
жинъ. Въ нослЬднее время Челекенсшя мЬсторожде1пя нефти, считав-
ш1яся небогатыми, возбудили всеобщей интересъ; нЬхсоторьш скважины 
стали фонтанировать и выбрасыватп, огромное количество нефти. УдЬль-
ный вЬсъ нефти, добывавшейся Нобслемъ—0,855- РРефтяная гора пред
ставляетъ эллипсоидальное антиклинальное поднят1е до 300 ф. высотой 
надъ уровнемъ Касшя, сложенное изъ арало-касгпйскихъ образоваши, 
состоящихъ изъ глинъ, иесчаниковъ и песковъ. В ы х о д ы нефти извЬстны 
на сЬверномъ склонЬ горы, въ обнажешяхъ нефтеноспьжъ несковъ и, 
какъ и на Челекен-Ь, образуютъ р я д ъ небольшихъ С О П О Й * В Ы П О С Я Щ И Х Ъ 

па поверхность воду, нефть и газы. МЬсторождеше это, несмотря на то, 
что имъ давно заинтересовалась же.пЬзная дорога и провела къ нефтяной 
горЬ декови.певск1й путь отъ ст. Бала-ишемъ, все еще не изслЬдовано какъ 
слЬдуетъ и разрабатывается слабо. Ферганская группа нефтяныхъ мЬсто-
р о ж д е ш й состоитъ изъ многочисленныхъ в ы х о д о в ъ нефти, расиолож^н-
ныхъ. по окраинамъ Ферганы двумя но.лосами. С-Ьверо-восточная полоса, 
д.ли}10ю около 40 в., тянется въ широтномъ направлеьни въ 35 в. сЬвернЬе 
Намангана по обЬ стороны Нарына отъ Майли-сая на западЬ до Кулъменя 
на востокЬ. Юго-западная полоса, длиною около 100 в., лежитъ на широтЬ 
Махрама и иростирается отъ Канибадама на занадЬ до Чимгонана. востокЬ. 
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В ы х о д ы нефти наблюдаются также и внЬ этихт, полосъ, а именно въ 40 вер
стахъ къ востоку отъ Андижана, близъ Аимъ-кишлака. Ферганск1я м-Ьсто-
рожден1я нефти залегаютъ въ третичныхъ (эоценовыхъ) нородахъ, состоя
щихъ изъ несчанистыхъ известняковъ, глинъ, гинсовъ и мергелей; нефть 
вытекаетъ чаще всего изъ раковиннаго известняка или ниже по контакту 
известняка и гииса. Къ серьезнымъ развЬдкамъ нефти было приступлено 
лишь въ 1900 году , и въ настоящее время добыча нефти производится 
въ нЬсколькихъ М'Ьстностяхъ Кокандскаго {Риштанъ, Камыъиъ-баиш), 
Намаиганскаго [Майли-сай) и Скобелевскаго {Чимюнъ) уЬздовъ, главнымъ 
ж е образомъ въ Чим1онЬ, который въ настояя1;ее время является пен-
тромъ нефтяной промышленности въ ФерганЬ. Чим1онск1е нефтяные про
мыслы находятся вл> 20 верстахъ къ ю г у отъ желЬзнодорожной стаицхи 
Ванновской, съ которой они соединены нефтепроводомъ. У д Ь л ь н ы й в Ь с ъ 
Чим10нской нефти при 15° Ц.—0,870; по своему составу нефть эта 
является какъ бы переходнымъ звеиомъ между бакинской и американ
ской, при чемъ нри разложенш ея получается бензина легкаго 2 % , бен
зина тяжелаго 5 % , керосина 4 6 % и нефтяныхъ остатковъ 4 4 % . Нефтя
ные остатки, съ температурой вспыягки около 140° Ц., заключаютъ до 
9% парафина, въ в и д у чего иреднолагаетоя о]эганизовать парафиновое 
П230ПЗВОДСТВО. Выходы нефти извЬстны также в ъ Ходжентскомъ уЬздЬ, 
Самаркандской области. 

Съ мЬсторождешями нефти тЬснымл, образомл, связаны; мЬстороязде-
н1я горнаго воска или озокерита (ташъ-мумъ), кира (сгущенная нефть) и 
асфальта или хилка (такъ у туземцевъ называется киръ, смЬшаниый съ 
нескомъ и грав1емъ). Ж и л ы озокерита разрабатываются главнымъ обра-
зомт> на островЬ ЧелекенЬ, гдЬ нродуктъ этотъ богатъ церезиномъ ( 6 8 % ) , 
а отчасти въ Нефтяной горЬ, въ Майли-саЬ въ Наманганскомъ уЬздЬ и 
въ ЛяканЬ Кокандскаго уЬзда, Ферганской области. Что же касается 
кира и хилка, то залежи ихъ имЬются вездЬ, гдЬ находятся, нефтяные 
источники. 

МЬсторожден1я ка.иеннаго угля въ ТуркестанЬ весьма многочисленны, 
но въ большинствЬ ихъ запасы угля не велики, и послЬдтпй не отли
чается высокимъ качествомъ. Почти всЬ каменноугольныя мЬстороягдешя 
принадлежать къ нижне-юрской системЬ. Въ западной части Туркестана 
залежи каменнаго угля извЬстны лишь на сЬверномъ и южномъ ск.лонахъ 
мангышлакскаго Кара-тау, гдЬ пласты такъ называемыхъ б у р ы х ъ углей 
кое-гдЬ достигаютъ 1'/2 аршина мощности, а равно и в ъ окрестиостяхъ 
колодца Чагылъ, распо.ложеннаго в ь 55 верстахъ къ востоку отъ Красно
водскаго залива. Лучш1е изъ углей Кара-тау имЬютъ слЬдующей составъ: 
летучихъ веще(?твъ и в о д ы — 4 1 , 6 % , кокса неспекающагося 52,9% и золы 
5,0%. Въ юго-восточной горной части края мЬсторождешй угля очень 
много. ВолЬе извЬстныя изъ нихъ лежатъ: въ Джунгарскомъ Алатау— 
по р. Бнже, притоку Каратала; въ Тянь-ппанЬ—по Чарыну при выходЬ его 
изъ горъ Туръ-айгыръ, въ Буа.чскомъ ущельгь, на сЬверномъ склонЬ 
Х1эебта li^apa-may (Татариновская копь), въ окрестиостяхъ г. Узгена, по 
Нарыну въ 35 в. вверхъ отл> Учъ-кургана; въ Памиро-.А-.лаЬ по рЬкЬ 
Кокъ-кене-сай в ъ 40 в. къ ю г у отъ Ходжента (конь Фавхщкаго), въ до
линЬ Исфане, въ долинЬ рЬки Фанъ, .лЬваго притока Зеравшана, близъ" 
развалинъ крЬиости Сарвада и проч. НЬкоторыя изъ этихъ мЬсторожде-
н1й заслуживаютъ особаго внимантя. Такъ, залежь въ Буамскомъ ущельЬ 



сОстоит'ь изъ четырехъ иластовт> камеипаго угля, до 1 арш. толш,н1101о 
каждый, перес;1аиваемыхъ черными у1"листы.\нт сланцами. Уголь хорошъ, 
довольно илотенъ, б,лестя1цъ и почти не содержитъ сЬрнаго кспчедаиа. 
Изъ ряда м'Ьсторождешй въ Кара-тау наибольшей известностью много 
Л'Ьтъ пользовалась такъ называемая Татариновская копь, расположеппая 
по притоку р . Боролдай и названная так'ь въ честь открывшаго ее инже
нера Татаринова; хотя уго.чь и образуетъ м'Ьстами мощные пласты, н о 
oiui быстро выклиниваются и, по мн'Ьшю Мушкетова, не представляютъ. 
надежныхъ залежей. Уголь пзъ бывшей Татариновской копи содерж;итъ: 
углерода—54,52%, летучихъ веществъ — 35,28%, влажности — 4,55%' и 
золы—5,65%. Месторождеше но Цокъ-кене-сай (Кокине-сай), л'Ьвому при
току Р'Ьки Ходжа-бакырган'ь, разрабатывалось Фавицкимъ съ 1868 п о 

•1871 г., давая до 40.000 п у д о в ъ угля въ годъ, и потому получило на
зваше кони Фавицкаг'о. МЬсторождеше въ этомъ районЬ образует'ь пять 
пластовъ угля, изъ коихъ разрабатывается одшгь до 1,16 саж. толщиной; 
весь запасъ угля около 174 милл1оновъ пудовъ . Составъ уг,тя сл'Ьдующей: 
углерода—55,45 % , летучих'ь веществъ 30,40%, влажности -9,20^/0 и золы— 
4,95%. М'Ьсторождетпе это Мушкетовъ считает'ь однимъ изъ лучшихъ в ъ 
Туркестан'Ь. Въ посл'Ьднее время съ проведен1емъ желЬзныхъ доро]ч> и 
открыттемъ повых'ь м'Ьсторожденей в ъ ФерганЬ (въ Скобелевском'ь, Ко-
кандскомъ и Наманганскомъ уч.) добыча каменнаго лч^ля зам'Ьтно ожи-
вп,тась; нынЬ разрабатывается до 20 старыхъ и повых'ь мЬсторожденёй, 
дающих'ь въ годъ свыше 2V2 мил. пудов'ь. 

В'Ь Ходжентскомъ уЬзд'Ь Самаркандской области обнаружены м'Ьсто-
рождешя-антрацита, а въ горах'ь Кокандскаго уЬзда, Ферганской области— 
графита. 

М'Ьсторождешя сгьри изв'Ьстны во многихъ мЬстностяхъ Закаснёй-
ской и Ферганской областей, по наиболЬе зам'Ьчательны изъ нихъ два. 
Первое находится среди песковъ Кара-кумъ въ м'Ьстности Кыркъ-чульба 
(сорокъ бугровъ) , расположенной въ окрестностяхъ ко.лодцевъ LUiuxs, 
находяБЦгхся въ 250 в. къ оЬверу отъ Асхабада. Согласно изслЬдован1ямъ 
Коншина, самородная сЬра находится зд'Ьсъ въ верхнихъ частяхъ много
численныхъ бугровъ, раскинутых'ь на пространств'Ь въ 150 квадратныхъ 
верстъ, образуя м'Ьстами въ кварцевыхъ иесчаниках'ь, в-ь которых'ь 
она залегаетъ, цемент'ь или жилы толнхиною до ^/4 арш., иерЬдко выпол-
нетшыя прекрасными кристаллами самородной сЬры. Запасъ сЬры в ъ 
этомъ мЬсторождеепи громаденъ, но отдаленность его отъ желЬзной д о 
роги и пустынность М'Ьстности дЬлаютъ разработку его весьма затрудни-
тельноГь Второе интересцое мЬсторождетпе сЬры находится въ 40 вер-
стахт. К'Ь юго-западу отъ Коканда, въ живонисной долинЬ 1Паръ-су] 
обнажаювдеся здЬсь сЬрые рухляки почти сплошь проникнуты сЬрою въ 
видЬ друз'ь и втековъ до 6 дюймовъ толщиною. Залежи эти разрабаты
вались еще при кокандскихъ ханахъ для нриготовлеи1я пороха. 

Мгьдныя и серебро-свинцовыя мЬсторождешя извЬстн1л въ ю г о -
западной части Джунгарскаго Алатау (въ горахъ Алтынъ-имелъ и Кал-
канъ), В'Ь 1'орах'ь Акъ-бурханъ, въ горахъ Джумголъ (свинцовый_ блескъ) , 
близъ ст. Брачъ-мулла иа притокЬ Чирчика Кокъ-су (серебро-свинцовыя 
р у д ы ) , вт> ,х2:)ебт'Ь Кара-тау въ пяти верстахъ отъ Турланскаго пере
ва.ла, в ъ горах'ь Моголъ-тау и Кара-мазаръ б.лизл, Ходжента, близъ города 
Ура-тюбе (мЬдь). по рЬчкЬ Кара-казыкъ въ Алайскомъ хребтЬ, въ Ман-
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гъпилакскомъ Кара-тау и во многихъ д р у г и х ъ мЬстностяхт. в с Ь х ъ об.па-
стеи Туркестана, но нигдЬ не отличаются богатствомъ и иска разраба
тываются в ъ ничтожныхч. размЬрахъ. МЬсторожден1е мЬднои р у д ы в ъ 
Скобелевскомъ уЁздЬ Ферганской области (рудннкъ Антоновича, Палаш-
ковскаго и К°) замЬчательно содержашемъ в ъ рудЬ , кромЬ мЬди, урашя , 
ванаддя и радгя. Рад1оактивность р у д ы весьма значительна; для н о л у ч е ш я 
I грамма рад1я требуется не болЬе 6.000 п. р у д ы . Почти всЬ р у д ы изъ 
этого мЬсторожден1я отправляются въ Петербурга . Изт> серебро-свинцо
в ы х ъ мЬсторожден1й наибольшаго вниманхя заслуживаетъ, повидимому, 
мЬсторождеше в ъ горахъ Кара-мазаръ, въ 40 верстахъ къ сЬверо-западу 
отъ Ходжента , въ долинЬ Канъ-сай. Жи.яы свинцоваго б,песка, изъ коихъ 
наиболЬе богатая имЬетъ д о 5 фут. лющности, залегаютъ ио контакту 
известняка и дхорита; со'держаше свинца в ъ р у д Ь около 6 0 % , а серебра 
в ъ свинцЬ 0,4 % . 

Желпзныя руды, а именно мазлхитный желЬзнякъ, желЬзный блескч> 
и б у р ы й желЬзнякъ, встрЬчаются вт> ТуркестанЬ во многихчз мЬстно
стяхъ, но нигдЬ онЬ не образуютч, такихъ массивныхт, залежей, какъ, 
нанрилгЬрч,, на УралЬ. Наибольшаго вииманхя нзъ мЬсторожден1й желЬз-
шлхъ рудч. заслуживаетч^ мЬсторождегпе желЬзнаго блеска въ южной 
оконечности г о р ъ Койбынъ, расположенное в ъ 25 в. къ ю г у отъ почтовой 
станщп Айна-булакъ вч^ долинЬ Иоли. ЖелЬзный блескъ составляетч, 
м о щ н у ю жилу д о 3-хъ саж. толщиною. Это самое мощное и лучшее по 
качеству мЬсторожден1е желЬзной р у д ы в ъ ТуркестанЬ; по выходамъ на 
поверхность запасч> ея опредЬляется 30 м1ш.л1оновч> иудовт.. Серьезное 
значен1е можетт. имЬть также мЬсторождеше же,чЬзнаго блеска вч^ верхо
вьяхъ рЬки Пскема. 

Изъ д р у г и х ъ р у д н ы х ъ мЬсторожден1й можно указать на марган-
цовыя р у д ы , открытый в ъ д в у х ъ мЬстностяхъ Самаркандской области, 
•цинковыя,—извЬстныя въ Ходжентскомъ уЬздЬ той же об.ласти, ртутныя 
(киноварь) вч> Скобелевскомъ уЬздЬ Ферганской области и суръмяныя, 
вч, горахъ Моголъ-тау близч> Ходжента . 

Mnbn ie о богатствЬ Средней Аз1и золотомъ сложилось очень давно. 
Еще 11етрч> Велик1й, снаряжая экспедиц1ю Вековича и Бухгольца , имЬлъ 
B'j> в и д у овладЬть тамч> зо,потоносными участками. Съ нрисоединешемъ 
Туркестана кч, P o c c i n множество предпринимателей бросилось туда въ 
поискахъ за зо.лотомъ, но всЬ они нотернЬли и с л н у ю неудачу и мног1е 
разорились. Несмотря на всЬ неудачи и разочарован1я, вЬра въ богатство 

i г^уркестана золотомъ не угасла и д о настоящаго времени. МЬсторожден1я 
! слота в ъ ТуркестанЬ находятся в ъ розсрлпяхъ, залегающихъ в ъ области 

гранито-сланцевыхъ или гранитныхъ горъ , но второстененнымъ рЬкамъ 
н ихъ притокамъ, каковы, нанримЬръ, Чирчикъ, Таласъ, Кегенъ, Текесъ, 

• Ангренч,, Тентекъ, Басканъ, Лепса, Зеравшанъ, Мукъ-су, притоки Аму-дарьи, 
II проч. Металлъ встрЬчается в ъ видЬ мелкихъ крупинокъ, листочковъ и 

i даже пыли, при чемъ расиредЬлеше его в ъ розсыпяхъ крайне неравно-
* ibpno , а содержаше незначительно. Вч, бассейнахъ Чаткала и Таласа 
• с д е р ж а ш е пе превышаетъ 6—10 долей, а вч, д р у г и х ъ мЬстностяхч, даже 
' 5 долей въ 100 п у д а х ъ породы. На сЬверномъ склонЬ Джунгарскаго 

латау иногда нонадаются гнЬзда песковъ съ содержан1емъ до 90 долей 
•>.••••- . 100 пудахъ , но o6uj,ee содержап1е металла все-таки ничтожно. Корен-
:л1) .,гя мЬсторождешя золота .нигдЬ вх, ТуркестанЬ не найдены, хотя естг, 
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предположенхе о нахождеши подобныхъ м-Ьсторождешй въ истокахъ 
Мукъ-су. При такихъ условхяхъ добыван1е золота могло существовать и 
существуетъ до сихъ поръ въ вид-ii промысла отд-Ьльныхъ лицъ, чаще 
всего неспособныхъ къ д р у г о м у т р у д у б-Ьдняковъ, которые, пользуясь 
при промывк-Ь золота лишь корытомъ и ^кетменемъ, довольствуются 
20—30 коп-Ьйками ежедиевнаго заработка. Неудивительно поэтому, что 
туркестансше золотопромышленники представляютъ въ сущности нищихъ 
(байгушъ) и ходятъ въ лохмотьяхъ, а возможность болЬе или меп-Ье 
широкаго развитая золотонромышленности въ кра-Ь иодлежитъ большому 
сомн'1ш1ю. По крайней м-Ьр-Ь, изв-Ьотный изсл-Ьдователь Туркестана Муш
кетовъ смОтр-Ьлъ весьма пессимистически иа развшле в ъ немъ золотого 
д-Ьла. Противоположнаго мн-Ьшя придерживается французсшй - инженеръ 
Лева (Levat), написавшш довольно обстоятельную работу о туркестан-
скомъ золот-;!,, но едва ли онъ правъ. Въ настоящее время во всей Сред
ней Аз1и им-Ьется всего одинъ довольно значительный зо.потой пр1искъ 
(въ Бальджуанскомъ бекств-Ь горной Бухары, на р . Яхъ-су) , разраба-гывае-
мый русскймъ предпринимателемъ инженеромъ Журавко-Поворскимъ. 

К'Ь числу иолезныхъ искоиаемыхъ, в с т р е ч а ю щ и х с я местами въ Тур
кестане, с л е д у е т ъ отнести также селитру, квасцы, ко.лыбъ-ташъ, бирюзу, 
гипсъ и мраморъ. Селипгра добывается въ Фергашб близъ кишлаков-ь 
Кара-калпак'ь и Камышт^-курганъ, а квасцы въ Наманганскомъ уезд'е но 
Касанъ-саю, въ у р о ч и щ е Бузукъ и в-ь некоторых-ь другихч. м'естностяхъ. 
М е с т о р о ж д е ш я колыбъ-таша, каолиноваго минерала близкаго к'ь агаль
матолиту, известны около се,п. Сай.лыкъ, верстахъ в ъ 70 кч> с е в е р о -
востоку отъ Ташкента и близъ станц1и Карачекинской между В'Ьрнымч:. 
и Коналомъ. М я г к 1 й и .легко р'Ьжущ1йся даже ножом-ь разноцветный 
колыбъ-ташч:> употребляется туземцами для производства раз.личзшххъ 
мелкихъ предметов'ь и п о д е л о к ъ . 

Въ 40 верстахъ къ северо-востоку отъ Ходжента , в'ь горахъ Кара-
•мазар'ь, находится м е с т о р о ж д е ш е бирюзы, представ,пяю'щее два кварце-
вых'ь холма, расположенныхъ среди норфировыхъ горъ . Бирюза образуетъ 
В'Ь кварце тонк1я прожилки, раздувающ1яся м-Ьстами в'ь г н е з д а въ 
1—1'/4 дюйма; качество ея невысокое. М'Ьсторождеше это изв'Ьстно съ 
древнихъ времен'ь подч-> именемъ кокандскаго и н е к о г д а разрабатыва.лось 
в ъ большихъ разм'Ьрах'ь. 

Изч> строителъныхъ матер1аловъ, наибечее распространениыхъ в'ь 
Туркестане , с л е д у е т ъ указать на известнякъ, иесчаникъ, мраморч,, гипсъ 
и разнообразныя глины. Породы эти всгречаются: п о в с ю д у вч;> горной 
части края и некоторый изъ нихъ, не исключая и гипса, образуютч^ це-
,лыя горы. Одинч:. ИЗ'Ь лучшихчт строительныхъ матер1алов'ь представля-
ютч> светло-серые плотные песчаники, выламываемые въ горахъ Бото-
майнакъ и Вурул'ь вч> 5 верстахъ отъ Аул1е-ата. 

Минеральными источниками и грязями Туркестанъ сравнительно 
богатъ, но въ больпшнстве случаевъ они находятся въ первобытномъ 
с о с т о я ш и и, при отсутств1и правильной экснлоатащи и благоустройства, 
служатъ ,пи1пь нуждамъ м-естнаго невзыскательнаго населешя. Наиболь
шей изв'Ьстностью изъ .печебных'ь' источниковъ и грязей пельзуются 
сч-едугопце: въ пяти верстахч:> отъ станщи Джебель Закасп1йской желез 
ной дороги , В'Ь русле У з б о я , л е ж и т ъ озеро Молла-кара, соленая вода и 
грязи котораго съ давнихъ портэ прим'Ьнялись туземцами при лечеши 
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от"ь ревматизма и накожныхъ заболЬвашй. Въ 1898 г о д у унравлешемъ 
же.тЬзной д о р о г и открыть здЬсь небольшой довольно благоустроенный 
курортъ, соединенный желЬзнодорожною вЬткою со станц1ей Джебель. 
Большой*изв'Ьстностыо вч> Закасшйской, области пользуется также Бахар-
денское *(Кувъ-ата) подземное озеро, .лежатцее въ 19 верстахъ отъ стаищи 
Бахарденъ Закасшйской желЬзной дороги , в ъ огромной пещер'Ь въ пред^ 
горьяхъ Копетъ-дага. СЬрнистая вода озера, съ температурой 28,5° Р., при
меняется местными жителями для купанья и считается целебной отъ 
ревматизма и накожныхъ болезней. Температура воздуха в ъ п е щ е р е 
зимой не м е н е е 20° Р. Минера.пьныя грязи находятся также на берегу 
Касшйскаго моря j Чикишляра. BovЛьшoю известностью среди туземцевъ 
Самаркандской области пользуются х^рязи вышеописаннаго соленаго озера 
Тузъ-ханъ, лежащаго въ пустынной местности вл, 60 верстахъ отъ Длси-
зака. Густая, черная, маслянистая грязь озера содержитъ 18,4% хлори-
с т ы х ъ и сернокислыхъ солей и 0,7% соединен1й железа и ирименяется 
туземцами для грязелечешя при совершенно первобытныхъ у с л о в 1 я х ъ , 

Вл> той же области, в ъ 16 верстахъ къ ю г у отъ Катта-кургана, находятся 
сернистые источники РПуръ, которыми туземцы нользуются отъ ревма
тизма и накожныхъ болезней. , Въ 70 верстахъ къ северо-востоку отъ 
Андижана на одной .изъ террасъ Кугартскихъ горл,, сопровождающихл, 
.лЬвый берегъ западнаго Кугарта, притока Кара-дарьи, на склоне горы 
Аюбл,-тау расположены весьма известные въ крае Хазретъ-аюбскге тен-
,пые щелочные источники. В с е х ъ источниковъ семнадцать, съ общимъ 
дебитомъ до 40.000 ведеръ въ сутки. Температура источниковъ отт. 22° 
д о 41,3° Ц. Въ в о д е источниковъ найдены двууглекислыя соли кальщя 
и магшя, сернокислыя—натртя, кальщя и магшя и хлористыя—кал1я, 
натр1я и кальц1я. Найдены также с л е д ы 1ода. Хазретл.-аюбсгае (святого 
1ова) источники сравнительно благоустроены; прп пихъ учреждена 
Джелалъ-абадская военно-санитарная станщя сл, лазаретомл, на 30 че-

•.ловекъ, названная такъ по имени селенгя, расположеннаго у подошвы 
Аюбъ-тау. Въ Наманганскомъ у е з д е , въ 20 верстахъ отъ Сьхръ-дарьи, 
находится вышеупомянутое соленое озеро Акъ-сыкентъ, вода и грязь ко
тораго пользуются большой славой среди населешя Ферганы, п р и м е -
няющаго ихъ при ревматизме, золотухе , сифилисе и другихл. заболева-
шяхъ. Въ 1.000 частяхъ в о д ы изъ озера содержится; хлористаго натр1я—• 
161,5 частей, углекислаго иатр1я--0,1, сернокислаго—13,6, сернокислаго 

кальщя—2,2 и сернокис„;,1аго магн1я --4,7 части, а всего 182,1 части илот
наго остатка. Составл, Акъ-сыкентскихъ грязей сходенъ съ франценсбад-
скими и мар1еибадскими. Способы лечетпя самые примитивные; въ грязи 
выкан4,1 вается яма, куда ложится бодгьной. Иногда больныхъ зарываютъ 
прямо въ соль. Въ Сыръ-дарьинской области изъ минеральныхъ источ
никовъ и грязей наиболее известны щелочной источникл. Арасанъ-булакъ 
въ верховьяхл, Атшрена, въ 185 в. къ востоку отъ Ташкехгта, сл, темпера
турой воды 37,2 Ц. ; горяч1е (58,7° Ц.) источники Той-тюбе бли.зъ селептя 
того же имени, къ ю г у отъ Ташкента, озеро Джуванъ-кулъ въ 16 в. отъ 
Казалинска съ лечебными грязями, которыми пользуются тузе.\щь1 и жители 
названнаго города" и друг . Въ особенности богата минеральными источ
никами Семиречепсйая область. Въ 12 в. кл, юго-востоку отъ Нржевальска, 
въ долине р . Акъ-су, на в ы с о т е око.ло 5.700 ф. надл. уровнемъ мо^эя, 
находятся горячее щелочные источники Акъ-су, пзъ коихл, б о л е е /TOCTJ'-
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Климатъ. 
Особепности Туркестана в'ь климатжческом'ь отношен1и.—Температура воздуха.— 
Атмосферное давлеше.-- В'Ьтры.—Ilcuapenie.—Осадки.—Влалгность воздуха и облач
ность.—Грозовыя явлен1я.—Вскрытзе и 8амерзан1е р'Ькъ.—Туманность атмосферы.— 
Времена года в'ь Туркестан'Ь.—Вопросъ о высыханш Средней Азнх.—Вл1ян1е климата 

на услов;1я сельскаго хозяйства и жизни иаселен1я. 

Климатическёя услов1я Туркестана столь же своеобразны, какъ и 
д р у п я черты его природы. Удаленная па тысячи верст'ь отъ океана и 
открытыхъ морей. Средняя Аз1я представляетъ типичную континенталь
ную страну,' а климатъ ея, не умЬряемый влхяшемъ MOf)H, имЬетч> всЬ 
свойства материковаго 1«лимата. Ни нрп.пегающее къ ^западной гранптх'Ь 
Туркестана Касп1йское море, ни, тЬм'ь болЬе, Аралъ и другье водоемы, 
1Г0 своей сравнительно небольшой величинЬ, не имЬют'ь въ этомъ отно-
]11ен1и сколько-нибуд1> существеннаго значешя, и мало замЬтное ихл> 
в.льянье ограничивается лишь прибрежной полосой. Жаркое л'Ьто, очень 
суровая для данныхъ широтъ зима, небольшое, а мЬстами и ничтожное, 
количество осадковл,, сухость воздуха и преобладаше вЬтровъ с ь сЬвера 
являются наиболЬе ха]эактерными особенностями туркестанскаго климата. 
Особенности эти наиболЬе рЬзко выражены вдали отъ горъ , среди про
стора степей, между тЬмъ, какъ па предгорьяхъ или среди оазисовл>, 
разбросанныхъ у подошвы хребтовъ, онЬ до нЬкоторой степени сгла-
?киваются; воздух'ь здЬсь болЬе влаженъ, колебашя температуры менЬе 
значительны, а количество осадков'ь больше." Однако, но ту сторону 
го]эъ, на высокихъ сыртах'ь, а въ особенности на Намир'Ь, крайности 

пенъ и у с т р о е ш . Алма-арасанъ съ температурой в о д ы 39,4° Ц. ; дрлггая 
группа источниковъ Алтынъ-арасанъ, особенно цЬнимыхъ киргизами за 
ихъ лечебный свойства, находится выше но долинЬ, въ живонисномъ 
ущельЬ р . Уртага ; температура ихъ до 38,2° Ц. Въ водЬ И С ^ Й Ч Н И К О Б Ъ 

содержится сЬрнокислый, хлористый и углекислый. натр1й, углекислый 
кальц1й и магшй, кремнеземъ и слЬды желЬза и лиття. Къ юго-востоку 
отъ. Иссыкъ-куля, въ долинЬ р. Джитты-огузъ, вытекающей изъ Терскей-
Алатау, имЬются горяч1е источники, съ температурой в о д ы 43° Ц. Издавна 
извЬстны также источники Иссыкъ-ата в ъ восточной оконечностп А л е 
ксандровскаго хребта на высотЬ 5.000 ф. надъ уровнемъ м о р я ; в с Ь х ъ 
рсточниковъ 20 съ температурой' отъ 31° до 50° Ц. ; в ъ водЬ источниковъ 
найдены: хлористый натр1й, • сЬрнокислгле натр1й, ка.пьц1й и магн1й, фос
форнокислый кальщй и кремнекислый натр1й. Сходнаго же состава горяч1й 
источникъ находится въ 30 верстахъ къ сЬверо-востоку отъ Копа,па, в ъ 
выселкЬ Арасанъ; температура в о д ы в'ь этомъ источникЬ—35" Ц. Горяч1е 
сЬрные источники [Барлыкскш Арасанъ) находятся таюке къ сЬверо-
востоку отъ озера А.ла-куль, близъ пограничнаго съ Китаемъ пункта 
Вахты; температура источниковъ, обладающихъ нЬкоторымт> благоуст1зой-
ствомъ, 35°—48° Ц. Въ Хивинскихъ нредЬлахъ цЬлебною извЬстностг>ю 
пользуется онисанное выше соленое озеро Сары-камышъ, лежащее у 
чинков'ь Усть-урта. 



BHOBI, увеличиваются и достигаютъ еще большихъ разм-Ьровъ, ч'Ъмъ в ъ 
открытой степи. Всл'Ьдств1е разнообразтя рельефа и значительнаго про-
тяжен1я ^^уркестана, к,пиматическ1я услов1я различныхъ его местностей 
весьма ]эазиообразны; по мЬрЬ подн}гг1я надъ уровнемъ моря мы здЬсь 
встречаемъ ц е л у ю гамму климатовъ, начиная съ мягкаго, а .летомъ и 
очень жаркаго, климата южной части Закасшйской области и кончая 
почти полярнымъ климатомъ Памира. 

Основнымъ слагаемымъ климатическихъ услов1й яв,пяется темпе
ратура. Ниже приводятся среднтя Ч^одовыя, а равно максимальный и 
минимальныя температуры (Ц.) для ,34 станщи, расположенныхъ в ъ 
п о р я д к е убывающихъ широтъ. 

Долгота 1 Высота Средняя Абс. Абс. 
Широта. отъ 1 въ фу- темпер. Широта. 

Пулкова. тахъ. года (Ц.) maxim. minim. 

Казалинсчсъ 45»46' 31047' 235 7,1° 42,i0 - - 40° 
45° 8' 48"43' 3900 7,0 35,2 - 34,4 
44»51' З501О' 575 8,1 . 42,0 - 3 4 , 5 
44»31' 19056' 186 10,9 41,0 - 24,5 
43018' 37057' 760 12,2 42,9 - 35,9 

Вт.рный 43П7' 46037' 2700 7,9 37,9 - 34,7 
Аул1е-ата 42»54' 41» 3' 2150 10,3 40,0 - 36,2 

1 Пишпекъ. . . . . . . . 42»53' 44017' 2310 9,3 36,8 — 31,7 

i Пржевальскъ^ . . . . . 42«30' 480 3' 5810 •6,4 31,9 — 19,3 
! Нукусъ. . 42»27' 29015' 216 11,4 41,1 — 31,3 
; Петроалексаадровскъ. . 41"28' 30041' 367 12,5 44,4 — 31,1 

; _Н,арыж11кое . . . . . 41<>26' 4504О' 6610 2,9 39,5 - 36,1 
Ташкентъ ...... 41020' 38058' 1500 13,7 42,6 - 26,7 
Наманганъ 41» 0' 41021' 1430 13,5 41,9 - 23,7 

; Ошъ 40031' 42029' 3300 и , 5 39,0 - 24,1 
Скобелевъ (Маргеланъ). 40023' 41027' 1880 13,4 41,1 — 25,3 
Ходлсентъ ' . 40017' 390I8' 1050 14,8 42,8 — 21,0 
Джизакъ 40» 7'- З703О' 1200 14,6 45,8 - 25,4 
Красноводскъ 400 0' 22040' - 71 15,6 42,1 — 21,9 
Бухара З904З' .34013' 850 15,6 44,0 23,7 
Иркештамъ 39042' 43034' 9300 2,0 26,3 - 2 7 , 4 
Самаркандъ . . . . . . 39039' З6038' 2380 13,1 40,1 - 25,7 
Узунъ-ада 39035' 23022' - 76 15,6 43,6 — 11,8 
Аму-дарья (Чардж501). . 390 6' • 33015' 500. 15,9 43,5 ~ 20,1 
Кызылъ-арватъ 38059' 25°57' 328 15,6 44,0 - 26,0 
Памирск1й постъ . . . . 38011' 43044' 12100 — 1,2 28,0 — 46,7 
Асхабадъ 37051' 280 4 ' 754 15,7 45,0 - 25,8 
Керки З705О' З405З' 870 16,4 44,0 — 21,7 
Байрамъ-али З704О' 31049' 780 16,4 45,2 — 22,3 
Мервъ З7036' 31031' 754 16,0 45,1 — 19,7 
Термезъ 37014' З6057' 11,50 17,6 44,2 - 17,4 
Гинду-куштъ 370 0' 320 4 ' . 850 16,4 45,2 - 23,7 
Султанъ-беидъ 370 0' 320 g/ 859 16,7 43,1 — 20,0 
Кушка 35048' 320 у 2100 14,3 42,6 - 32,8 

Какъ видно изъ ириведенныхъ данныхъ, Туркестанъ-.пежитч, между 
изотермами года - | - 7" и -f- 18" (Ц.); первая и,зъ нихъ касается с е в е р -
наго берега Арала, а вторая проходитъ по самой южной части Закасшй
ской области и южно11 Б у х а р е (Терлхе-зъ). Такимъ oбpaзo.^гь, средняя 



' ) Цифры при линхях'ь январских'ь и 110льскихъ изотермъ, пом'Ьщенпыхъ на 
ириложенныхъ къ этой глав'Ь картахъ, означаютъ температуру воздуха въ градусахъ 
Цельс1я, приведенную к ъ уровню моря. 

температура хюда на сЬверной окраин'Ь Туркестана равняется таковой 
же в ъ Чернигов'Ь или Гродн'Ь, а на южной—средней темнератур-Ь года 
в ъ Сицилш или въ сЬверной АфрикЬ. Побережье Kacnin кт^ ю г у отъ 
Красноводска, южная часть Закасп1йской области и начало средняго те
чешя Аму-дарьи, по средней годовой температурЬ (15,6°—17,6°) , пршгад-
лежатч, къ наиболЬе тенлымъ мЬстностям'ь не тслько Туркестана, но и 
всей Pocc in , при чемъ первое м'Ьсто въ этомъ отпошеи1и занимаетъ, , 
повидимому, Термезъ (17,6°), лежапдй на А м у у самаго внадешя Сур
хана. Въ горахъ и въ особенности на высокихъ нагорьяхч^ средняя 
температура года значительно ниже; такъ, въ Пржева,льскЬ (5.810 ф.) 
она равняется всего -)-6,4", в ъ Нарьшскомъ укрЬпленш (6.610 ф.) - | -2 ,9° , 
въ ИркештамЬ (9.300 ф.)- |-2°, а иа Памирскомъ посту (12.100 ф.) даже 
- 1 , 2 ° , т. е. равшсется средней температурЬ Мезени. Такимъ образод[ч>, не 

выходя изъ предЬловчз небольшой части , Туркестана, мы можемъ пере
нестись съ холодныхъ береговъ Ледовитаго океана на знойное побер)ежье 
сЬверной Африки. 

РаспредЬлен1е температуры по мЬсяцам'ь полнЬе характеризз^етъ 
климатч. отдЬльныхъ мЬстностей. На стр. 183 приведены средн1я мЬсяч-
ныя температуры по новому сти.лю для т'Ьхч, же станп;1й, которыя бы.ли 
перечислены выше ' ) . 

Самымъ хо.подным'ь мЬсяцедгч, вч, году является январь. У clvrsep-
ныхъ береговъ Арала онъ настолько х о л о д е т , , что не устунаетъ январю 
въ АрхангельскЬ; даже въ ПеровскЬ температура января (—9,7°) 
ниже, чЬмъ въ ПетербургЬ (—9,3"). Температура января въ ВЬрном'ь 
(—8,4°) всего на 1° выше, чЬмъ въ ПетербургЬ, лежащем:^ почти на 17° 
сЬвернЬе, а вч, ПетроалександровскЬ январь такт, же хШодехгь, как'ь 
и въ Христхаши нод'ь 59°55' сЬв . шир. Вч^ М^ервЬ, с ъ средней годовой 
температурой почти в ъ 16°, январь почти па 172° холоднЬе, чЬмъ въ 
БергенЬ, который лежитъ на 23° сЬвернЬе и нмЬетъ среднюю г о д о в у ю 
температуру всего 6,7°. Только на юго-восточномъ берегу Касшйсках^о 
моря, въ самой южной частп Закасшйской области и въ южной БухарЬ 
температура января выше н у л я . Въ нагорной части Туркестана, а именно 
на высокихъ сыртахъ Тянь-шаня 'и на ПамирЬ, ^[нварь такъ же хо.ло-
денъ, какъ въ Тюмени или на Новой ЗемлЬ. Морозы, въ общемчз ;i,o-
во.пьно непродолжительпые и вч, южной части края часто смЬняюпаеоя 
оттепелью и теплой погодой, отличаются необыкновенной для данныхъ 
широтъ интенсивностью. Въ сЬверной части Туркестана, въ Каза.лиискЬ, 
КопалЬ, Перовск'Ь, ТуркестапЬ, ВЬрпомъ и Петроалекса;пдровскЬ ртуть 
понижается до—35° и даже д о — 4 0 ° (Казалинскъ), н только в ъ фортЬ 
Александровскомъ, находящемся п о д ъ вл1яшемъ незамерзающаго Касшя, 
она не опускается ниже—24,5°. В ъ ТашкентЬ, НаманганЬ, СамаркандЬ, 
Кызылъ-арватЬ и въ АсхабадЬ морозы пер'Ьдко достигаютъ 20°—27° . 
На самой южной окраинЬ страны, какч,, наприм'Ьръ, въ Байрамч,-али, 
МервЬ и Керкахъ понижен1е ртути достигаетъ иногда такой же вели
чины, а въ КушкЬ даже—32,8°. Въ КрасноводскЬ, несмотря на близость 
Касптйскаго моря, минимз^мъ достигаетъ—21,9° и только в ъ Узунъ-ада 



повыгпается до—11,8° . Въ горной части Туркестана, а въ особенности 
на Намир'Ь, морозы еще бол'Ье значителыгы; минимумъ, наблюдавщ1йся 
на Памирскомъ посту, достигаетъ—46,7°, напомииая о морозахъ внутрен-
нихъ частей сЬверной Сибири. О продсджительности безморознаго 
.пер1ода можно судить по нижеслЬдующимъ данным'ь: 

1[осл'Ьдн1й морозъ. 
Весной. 

Первый мороз'ь. 
Осенью. 

ВЬрный. . . . 5 апрЬля -—27 апрЬля 19 сентября-—21 октября. 
Тапткентъ. . . . 17 февраля-—26 апрЬля 4 октября -— 8 ноября . 
Скобелевъ. . . . 11 марта —28 марта 14 октября -—11 ноября . 
Самаркандъ. . . 6 марта —21 апрЬля 9 октября -—20 ноября . 
Асхабадъ . . . . 17 февраля —23 марта 13 октября -—18 ноября . 
] Г а м и р ъ . . . . . 16 1юпя —14 1юля 10 августа -—28 августа. 

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Г ) а Д 5 г с ы ц е л ь с i я. 

Казалинскъ. . . . 

1 

— 11,5 — 11,5 - 3 , 2 9,= 15,4 23,2 25,1 23,6 16,3 6,7 — 1,2 - 7,0 i 
1 Копалъ — 7,8 — 5,9 0,0 7,3 13,8 18,6 21,3 19,8 14,7 6,9 —0,3 - 4,7 

Перовскъ - 9,7 -10 ,6 - 0 , 3 11,2 19,9 23,7 25,2 23,6 15,7 6,0 — 1,0 - 7,1 
! Ф. Александров-
I ск1й - 3,9 — 3,6 2,1 9,4 17,7 22,6 25,8 24,9 19,1 12,0 5,4 - 0,2; 

Туркестан'Ь. . . , — 7,2 - 1 , 7 6,1 13,8 21,6 26,3 28,9 26,3 20,0 10,9 3,0 - 1,5; 
В'Ьрный - 8,4 - 8,5 1,2 11,1 16,1 21,4 23,5 21,5 15,3 7,9 - 0 , 6 - 5,3, 

' АУЛ1Е-ата - 4,1 - 3,1 5,4 12,7 18,4 21,3 22,7 21,2 16,7 9,0 3,3 - 0,4 
Пишпекъ - 5,9 - 4,1 2,0 10,3 17,2 20,6 23,3 21,7 16,5 9,3 3,0 3,0 
Пржевальскъ . . . - 5,1 5,5 1,5 8,7 11,4 15,6 17,1 16,6 12,7 6,3 0,3 — 3,3 
Нукусъ - 5,4 - 2,7 6,2 13,7 21,3 24,1 26,3 24,4 18,2 9,0 2,7 - 2,0 
ПетроапекСан-

дровскъ — 4,7 - 2,1 7,3 14,7 22,6 25,8 28,3 26,1 19,4 10,7 3,9 - 1 , 6 
Нарынское . . . . -17 ,8 -15 ,2 - 3 , 7 6,6 12,с, 16,0 18,3 17,3 12,9 4,3 - 3 , 4 — 13,0 I 
Ташкентъ — 1,3 1,0 8,4 14,8 21,0 25,9 27,7 25,4 19,6 12,3 6,6 2,5 
Н а м а н г а н ъ . . . . - 3,5 1,9 ' 9,5 16,3 21,7 25,4 26,8 24,4 19,7 12,2 6,1 1,4 
Ошъ - 4,0 - 0,2 6,6 13,2 18,8 22,8 25,'2 23,1 18,4 10,8 4,1 - 1,2 
Скобелевъ - 2,6 — 1,1 8,0 16,0 20,6 25,9 27,6 26,6 20,4 13,0 5,8 0,6 

J Ходжентъ - 2,1 3,0 10,0 16,4 22,9 27,2 29,2 27,0 21,7 12,9 6,9 2,5 
Длшзакъ - 2,0 2,8 8,7 14,9 22,1 26,9 29,4 26,6 21,4 13,4 6,7 3,2 
Красноводскъ. . . 1,5 3,4 9,2 14,3 21,2 25,0 28,2 28,1 23,3 17,9 10,4 5,2 
Бухара — 2,0 2,4 ' 9,5 17,2 23,8 29,4 30,5 27,6 22,8 14,4 8,1 4,0 

1 Иркештамъ. . . . —10,6 - 8,9 ' - 2 , 8 2,7 7,6 10,9 13,7 13,0 8,8 1,' - 3 , 8 7,9 
1 Самаркандъ . . . - 0,7 3,4 ' 8,3 13,8 20,0 23,8 25,5 22,3 18,6 11,8 6,6 3,6 

Узунъ-ада . . ' . • 0,4 3,5 9,3 14,2 21,2 26,0 28,9 28,4 24,5 16,7 9,7 4,7 
Аму-дарья(Чарджуй) - 0,5 4,8 10,7 17,3 24,5 28,2 30,0 27,4 22,3 14,6 7,9 3,8 

1 Кызылъ-арватъ. . - 2,5 3,3 9,4 16,0 23,5 28,7 30,7 29,5 23,9 15,5 7,8 3,5 
Памирсюй постъ . —18,1 - 1 6 , 4 - 6 , 9 0,4 6,7 10,6 14,2 13,5 7,9 - 0 , 7 - 8 , 0 —12,0 

j Асхабадъ - 0,2 4,4 10,3 16,2 23,5 28,0 29,3 27,2 22,4 14,8 8,2 4,4 
i Керки 1,0 5,4 12,3 18,3 24,8 28,0 29,1 26,6 21,8 14,8 9,4 5,9 
Байрамъ-али. . . - 0,6 4,4 10,4 17,3 24,7 29,2 30,8 28,6 23,5 15,5 8,3 4,4 
Мервъ - 1,3 4,4 11,1 17,3 24,7 28,2 29,6 27,4 21,6 15,6 8,2 4,6 
Термезъ 1,с 5,9 10,1 17,6 25,5 30,5 31,8 29,0 24,1 16,2 11,7 5,5 
Гинду-кушт'ь . . . 0,0 5,4 10,0 17,1 24,5 29,4 30,5 27,7 22,8 15,0 8,7 4,9 
Султанъ-бенд'ь . . 1," 2,7 10,4 18,5 25,0 29,4 31,0 28,0 22,8 15,7 9,9 5,с 
Кушка 0,8 4,6 8,4 14,4 22,0 27,3 29,0 25,8 18,8 9,1 6,7 4,4 



Такимъ образомъ, продолжительность безморознаго пер1ода сильно 
HSM-injieTCH въ зависимости не только отъ широты и высоты м'Ьста, но 
и отъ года ; въ В'Ьрномъ она составляетъ 144—198 дней, а въ Асхабад'Ь 
203—273 дня. Въ Ташкент'Ь, но срочнымъ наблюдешямъ 1877—1897 гг. , 
продо,пжительность безморознаго иер1ода равна 227 дням'ь или, при
близительно, 7'/2 м'Ьсяцамъ, ири колебашяхъ за это же время отъ 189 
до 466 дней. Пер1одъ времени, в'ь течеше котораго могутъ случиться 
посл'Ьдн1е весенше морозы, М'Ьстами необыкновенно великъ; вт, Ташкент'Ь 
ОН'Ь тянется съ 17-го февраля до 26-го анр'Ьля, а въ Асхабад-Ь съ того 
же срока до 23-го марта. Перходъ наступлешя осеннихъ морозовъ зна
чительно короче, но все-таки онъ продолжается иногда, какъ, наприм-Ьръ, 
въ Самарканд-Ь, съ 9-го октября по 20-е ноября. Такая изм-Ьнчивость въ 
настунлеши и окончан1и безморознаго пер1ода о-гражается неблагопр1ятно 

на н-Ькоторыхъ отрасляхъ х о -
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зяйства, какъ, наприм-;Ьр'ь, на 
хлопководствЬ,, результаты кото
раго зависятъ отт, продолжи
тельности безморознаго иер1ода. 
На Памнр-Ь продолжительность 
6e3M0f)O3Haro пер1ода продол
жается отъ 26 до 72 дней, ири 
чемъ, как'ь видно изъ ириве-
денныхъ данныхъ, на этомъ на-
горь-Ь морозы бываютъ во вс-Ь 
м-Ьсяцы года. 

Самый теплый м-Ьсяцъ в-ь 
Туркестан'Ь—1ю.ль, средняя тем
пература котораго въ равнинной 
части края колеблется отъ 22,7° 
(Аул1е-ата) до 31" (Султанъ-
бендъ) и даже д о 32,2° (Тер-
мезт>). BTJ нагорной части Тур
кестана 1юль значительно холод-
н'Ье; средняя температура его 
В'Ь укр'Ьплеши Н а р ы н с к о м ъ 

18,3°, въ Пржевал^гьск'Ь 17,1°, на Памирскомъ посту 14,2° и въ Ирке-
штам'Ь 13,7°. Такимъ образомъ, въ посл'Ьднихъ д в у х ъ пунктахъ 1юль 
значительно холодн'Ье, Ч'Ьмъ въ АрхангельскЬ (15,8°), а въ Прже-
вальскЬ онъ нЬсколько холодн-Ье, чЬмъ вч^ ПетербургЬ (17,7°). П о 
средней температурЬ 1юля и вообще лЬта южная часть равниннаго 
Туркестана является наибол'Ье жаркой областью въ Россли и должна 
быть постав.лена на ряду сч, такими жаркими мЬстностями, каковы, 
наи]эимЬръ, Хорасан'ь, С'Ьверная Африка и сЬверная часть Месопотам1и. 
Л Ь т ш я , г,павнымъ образомъ, 1ю,льскхя, жары достигаютъ въ ТуркестапЬ 
нерЬдко 40—45° въ тЬии. Выше 45° температлфа паблюда,лась в ъ Вай-
рамъ-али (45,2°), МервЬ (45,1°), Гинду-куштЬ (45,2°) и въ ДжизакЬ (45,8°). 
Почва, песокъ и скалы накаляются, естествепно, гораздо выше. Осл'Ьпи-
тельные лучи солнца буквально прожигаютъ все насквозь и накаливаютъ 
такч> си ,лы1о камни и мета,ллическ1е предметы, что при прикосновен1и 
къ иимъ 25ука чувствуетл, ожог'ь. Отт, д'Ьйств1я налящих'ь лз^чей солнца' 
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х^лыбы скалъ покрываются трещинами й разваливаются на куски, давая 
такимъ образомъ матер1алъ для деятельности вЬтра. Вообще сслице, 
подобно В'Ь тру, является господствующей стих1ей въ ТуркестанЬ, подчи
няющей своему владычеству не только живую, но и мертвую природу . 
В'Ь Буамскомъ ущельЬ Бергъ наблючалъ громадныя глыбы скалъ, отъ 
которыхъ, подъ вл1яшемъ инсоляц1и и неравномЬрнаго нагрЬвашя и 
охлаждешя, отслаивались тонктя пластинки, распадавш1яся затЬмъ въ 
д р е с в у и песокъ, у н о с и м ы е вЬтромъ; тутъ же лежалъ огромный камень, 
зигзагообразно расколовп11йся отъ д'Ьйств1я инсоляцш. Даже в'ь зимнее 
время работа солнца громадна. По паблюдешямъ Туркестанской экспе
д и щ й Блумбаха и Станкевича для наблюдешя полнаго солнечнаго затме-
ш я 1-го января 1907 года, нолуденная инсолящя на вершин'Ь Чаар'ь-
T A I A A на высотЬ около 5.600 футовъ надъ уровнемъ моря (предгорья 
Туркестанскаго хребта къ юго-западу . отъ Ходжента) составляла 2-го 
января 1907 года 1,42 граммка,пор1и въ минуту на квадратный санти-
метръ, т. е. превышала лЬтнюю и н с о л я щ ю въ ПетербургЬ. Липск1й, 
путешествуя по ледникамъ горной Бухары, на высотЬ около 15.000 фут. 
испыталъ болЬзненные ожоги шеи, лица и рукъ, нри чемъ отраженный 
снЬгами солнечный св'Ьтъ былъ такъ силент,, что пришлось бросить по
водья лошади и закрыть глаза. 

Сильный колебан1я температуры являются одной из'ь особенностей 
Туркестана. Разницы между средними температурами января и 1юля и 
между максимальной и минимальной наблюдавшейся температурой, т. е. 
средшя и абсолютный, годовыя амплитуды достигаютъ здЬсь весьма 
значительныхъ размЬровл>. 

Средхия Абсолютныя 
годовыя годовыя 

амплитуды. амплитуды. 
Казалинскъ . . . 36 ,6° 82,1° 
Туркестанъ . . . 36,1 78,8 

ВЬрный 31,9 72,6 

Ташкент'ь. . . . 29,0 69,8 

Самаркандъ . . . 26,2 65,8 

Асхабад'ь . . . . 29,5 70,8 

Памиръ 32,3 . • 74,7. 
Кушка 28,4 75,4 

Какъ видно нзт. этихъ данных'ь, средн1я и абсолютныя годовыя 
адшлитуды въ особенности велики въ сЬверной стенной части Турке
стана и на ПамирЬ. Казалинскъ в ъ этомъ отношенёи ириближается к ъ 
Архангельску, а Памиръ къ Астрахани. Даже на КушкЬ разница между 
максимальнымъ и минималт>нымъ показанхемъ термометра въ течеше 
года достигаетъ 75,4°. Весьма значительны также и суточный амплитуды, 
достигающей наибопыпей величины въ горной части края. Въ августЬ 
1880 года Мушкетов'ь на Зеравшанском'ь ледникЬ наблюдалл, днемл, 30° 
и даже 40°, между т'Ьмъ какъ ночью температзфа понижалась до 4 — 6 ° . 
Суточная амплитуда, наблюдавшаяся Федченко у ледника Щ у р о в с к а г о 
вл. 1871 годз^, составляла 23—24°. Еще болЬе значительна должц^а быть 
суточная амплитуда па ПамирЬ. На озерЬ Кара-ку.ль, вл> мартЬ, Боивало 
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наблюдалъ —15° въ тЬин и - | -23° на солнц-Ь. Быстрыя перемЬны темпе
ратуры обусловливаютъ р-Ьзкость климата, столь тягостную во многихъ 
М'Ьстностяхъ Туркестана. Въ одномъ и томъ же мЬстЬ (Казалинскъ) 
термометръ иоднимается до 42° тепла лЬтомъ и падаетъ до 40° холода 
зимой. Весьма рЬзкой является также разница между температурой от-
д Ь л ь н ы х ъ м'Ьсяцевъ; такъ, в ъ КазалинскЬ средняя температура января 
ниже, ч'Ьмт> въ КолЬ, а 1ю.ль почти на цЬлый градусъ тепл'Ье того же 

мЬсяца в ъ ЯлтЬ. 1юль въ, 
ПеровскЬ теплЬе, ч'1'>мъ. 

т ^ с ' '•^ / въ Ялт'Ь, а январь за-' 
^сдЛо.. ход, ^ с л ^ с ^ ^ х к ^ ^ ^^^^^^ холоднЬе, чЬмъ 

^Ъ^Ь^ь^н.смь,Щ>:>^сЛал^,слиъ и нл Uâ Ĥpv̂ .rwcŵ , ПетербургЬ. Езде б о 
лЬе чувствительны су-
точныя колебатпя темпе
ратуры, когда въ течетпе. 
нЬсколькихъ часовъ тер
мометръ съ 40° иногда 
падаетъ до 4°. Въ ю ж 
ной половинЬ 'степной 
части Туркест^ана ко,пе-
башя температуры ме
нЬе велики, но все-таки' 
весьма значите.яьшл. К'ь 
явлен1ямъ этого же по
рядка относится быстрое 
нарастанёе температуры 
весной и почти столь же 
б ы с т р о е падеше ея 
осенью, что видно изъ 
с л Ь д у ю щ и х ъ данныхъ : 
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Памирскчй н о с т ъ . . » 
Перовскъ . . . . . . 
Петроалександровскъ . 
Скобелев'ь 

Февраль. 
—16 , 4 ° 

—10 ,6 
— 2,1 

1,1 , 

Мартъ. 
— 6,9° 
—0,3 

7,3 
8,0, 

Апр'Ьль. 
0,4° 

11,2 
, 14,7 

16,0 

Разница между средними температурами рядомъ лежащихъ мЬся-_. 
цевъ коочеблется от'ь 6,4° д о 11,5°, между тЬмъ как'ь, нанримЬръ, в'ь 
ПетербургЬ она состав,ляет'ь пе болЬе 4,3°—6,8°. У ж е отмЬченное 
выше умЬряюш;ее вл1ян1е Касп1йскаго моря сказывается на уменьшен1и 
крайностей температуры, въ прнлегающихъ къ нему мЬстностяхъ, что 
усматривается изъ слЬдующаго сопоставлешя. 

Красноводскъ . . . . 
Кызыл'ь-арватт> . . . 
Петроалександровскъ 
Перове FCT,... . . . 

Средняя 
температура 

января. 

1,5 
^ 2 , 5 
—4,7 

^ - 9 , 7 

Средняя 
температура 

1юля. 

28,2° 
30,7 ̂ . 
28,3ч 
25,2 

Абсолютная 
годовая 

амплитуда. 

64° 
70 
75 
77 ' 

Разница темпе
ратурь между 

февралемъ иыар-
томъ н мартомъ 

и апр'Ьлемъ. 

5,8 — 0,1 
6,1 - 6,6 
7,4 — 9,4 

10,3 —11,5 
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Такимъ образомъ, на берегу Касшйскаго моря январь значительно 
теплЬе, а 1юль холодшЬе, чЬмъ дал-Ье къ востоку среди степей; годовая 
амплитуда тамъ тоже значительно меньше. Въ особенности рЬзко явлешя 
эти выстунаютъ ири сравненш Красноводска с ъ близко лежащимъ Кы-
зылъ-арватомъ; средняя температура января въ Кызылъ-арват-Ь соста
вляетъ 2,5° ниже нуля, между т-Ьмъ какъ въ КрасноводскЬ, расположен-
номъ на 1° сЬверн'Ье, январь имЬетъ температуру 1,5° выше нуля. 
Вл1яше незамерзающаго моря въ этомъ случаЬ сказывается очень замЬтно. 
Аральск1й и Балхашсгай водоемы, лежапде среди безбрежныхъ равнинъ 
и покрывающ1еся зимой льдомъ, не имЬютъ большого значен1я вч> отно-
шегпи смягчешя крайностей климата. БолЬе значительную роль играет'ь 
незамерзаюпдй Иссыкъ-куль, умЬряющее значеше котораго отражается на 
климатЬ всей его долины и въ частности 'Пржева,льска, что, в ъ особен
ности, замЬтно ири сравнен1и иослЬдняго съ близ.лежащимъ ВЬрнымъ. 

Средняя т е м п е р а т у р а : Средняя Абсолютная 
годовая годовая 

декабря января февраля шля амплитуда, амплитуда. 
ВЬрный —5 , 8 ° — 8 , 4 ° — 8 , 5 ° 2.3,5° 31,9° 72,6° 
Пржевальскъ . . . —3,з —5,i —5 ,5 17,i 22,2 _ ^ 51,i **" 

Такимъ образомъ, лежагщй болЬе чЬмъ вдвое выше ВЬрнаго, Цря^е-
вальскъ отличается гораздо болЬе теплыми зимними мЬся:цами, п р и 
поразительно небольшой годовой, средней и абсолютной амп.литудЬ 
температуры. Сто.ль незначительныя амплитуды не только совершенно 
не наблюдаются в ъ д р у г и х ъ мЬстностяхъ Туркестана, но свойственны 
лишь такимъ тенлымъ и мягкимъ по климату мЬстностямъ, какъ южная 
часть Крыма и западное Закавказье. Своей исключительной мягкостью 
климата Пржевальскъ обязанъ умЬрятощему в.л1ят10 глубокаго незамер
зающаго Иссыкъ-куля. 

На р я д у съ солнцемъ господствующей стих1ей въ ТуркестанЬ 
является вЬтеръ, распредЬленте и свойства котораго нредставляютъ 
больппя особенности. Давлеше воздуха на громадной открытой поверх
ности равниннаго Туркестана, значительно измЬняясь по временамъ года, 
в ъ общемъ ниже, чЬмъ въ областяхъ, лежащихъ къ сЬверу отъ него, а 
именно въ киргизскомъ краЬ и в ъ холодной Сибири. Обстоятельство это 
способствуетч> притоку воздуха съ сЬвера, сЬверо-запада и сЬверо-востока, 
что, въ связи съ отсутств1емъ преградъ въ видЬ гор'ь па пути воздуш-
ныхъ 'гечен1й, обусловливаетъ преобладаше въ Туркестанокомъ бассейнЬ 
холодныхъ и сухихъ вЬтровъ сЬвернаго иаправлен1я. О распредЬлен1и 
давлен1я воздуха съ сЬвера на ю г ъ вт> течеше года можно судить по 
иижеслЬдующимъ даннымъ. 

Среднее барометри
ческое давленхе. Ьоль. Январь. 

Казалинскъ . . 758,9 750,0 763,5 
Петроалександровскъ . . . . . 754,7 747,2 760,8 
Аму-дарья (Чарджуй) . . . . 744,9 737,3 751,2 
Байрамч>-али. ' . . 741,4 734,2 746,5 
Керки . 740^6 732,0 747,0 
Термезъ . . . . 736,0 727,0 740,9 



Такимъ образомъ, давлен1е воздуха въ Туркестап'Ь и^гЬетъ весьма 
большую г о д о в у ю амплитуду, будучи лЬтомъ значительно ниже, Ч 'Ьмъ 
зимой. Наименьшее давлеше Л 'Ьтомъ находится въ южной части Закаснхй
ской области и Бухары, а наибольшее на сЬверной окраинЬ Туркестана. 
Высокое стоян1е барометра зимой замЬчается также в ъ -этомъ послЬд-
немъ райопЬ. Данныя эти, между прочимъ, покажгваютъ, что въ Средней 
Аз1и барометръ, какъ предсказыватель погоды, непрнгодепъ. Минимумъ 
давлешя воздуха соотвЬтствуетъ лЬту, когда стоитъ ясная, бездождпая 
погода съ высокой температурой, а макстхмумъ—зимЬ, когда погода 
бол'Ье измЬичива и чахце выпадаютъ осадки. Паден1е барометра ххох-газы-
ваетъ лишь иовьхшен1е температуры и наступленхе теплой погоды. Повто
ряемость въ течехххе года хх си.ла вЬтровъ въ раз.личныхъ мЬстностяхъ 
Туркестахха вххдньх изъ слЬдз^юхцей таблиххы: 

Ч И С Л О B ' B T F O B l ) . Сила В'Ьтра (метры въ сек.). 
m со со я СО со 

d с5 да 2 Q Q со о d о да о 3 1—1 со d 

Коххалъ 
1 

63 139 137 64 42 68 36 47 499 2,3 2,» 1,9 9 , 6,9 8,0 7,8 М 
Пржевальсхгь 7 21 120 118 315 40 26 2 446 1,6 3,0 3,0 г'б 2,9 3,6 2,9 0,4! 

Ф. Александровсюй. . 67 188 193 189 34 66 143 193 22 5,9 7,7 8,1 6,9 4,2 4,1 8,2 6,91 
Красноводскъ 227 73 142 123 44 48 55 138 245 8,2 5,7 4,2 3,5 2 7 3,8 4,0 6,1: 

Нукусъ 199 310 137 68 35 46 69 107 124 3,6 4,2 3,9 3,9 3',7 4,0 4,0 3,6 

I Петроалександровскъ. 177 232 86 57 27 40 99 72 305 3,4 3,2 2,9 2,5 2,4 2,7 3,4 3,2 

; Ташкентъ 63 171 41! 27 28 33 56 ИЗ 563 3,5 0,7 3,1 2,4 2,s 2,5 2,6 3,з' 
i Ходжентъ 44 135 151 94 101 162 119 42 247 3,0 3,0 3,4 3,0 3,1 

1 

4,4 3,9 4,2 

Изъ этихъ данныхъ усматривается, что преобладаюхдимхт зз'Ьтрами 
В'Ь М 'Ьстностяхъ, удаленныхъ отъ горъ , являются сЬверные и сЬверо-
восточные. Преобладаше это будетъ епхе болЬе замЬтно, еслхх предста
вить число вЬтровъ въ процентахъ и ох^раххнчиться мЬстностями, лежатцими 
въ центральной части равххипххаго Туркестахха, каковы, напрххмЬръ, H j ' -
кусъ, Петроалександровскъ и Ташкентъ. Среднхя данныя по временамъ 
года для этхххъ трехъ станщи представляются въ слЬдуюхцемъ в и д Ь : 

Ч и е л о в Ь т р 0 в ъ Х5 Ъ »/о. 
С. С.-В. В. Ю.-В. 10. Ю.-З. 3. С.-З. ПТтиль. 

Годт> . . . 14 20 8 4 2 3 6 9 34 , 
Зима . . . 10 24 10 () 4 4 () 5 31 
Весхта . . 13 19 10 6 3 4 8 10 27 
Л'Ьто . . . 20 17 4 2 1 2 () 12 36 
Осеххь. . . 13 20 8 3 2 2 5 8 39 

Тахшмъ образомъ оказывается, что, еслхх не считать дней затххшья, 
с'Ьверххые и сЬверо-восточные вЬтры въ Арало-х^аспхйской низмеххности 
составляютъ в ъ течеше года 51,570 всЬхъ :Лтровъ , ххрп чемъ процентъ 
этотъ падаетъ весной до 43,87о и повьххххается лЬтомъ до 57,8'Уо. Оба 



п р е о б л а д а ю 1 ц и х т > в-Ьтра являются въ то же время и сильн-Ьйшими. Анало
гичный характеръ им'Ьютъ вЬтры и въ д р у г н х ъ мЬстностяхъ равнинной 
части Туркестана; п о в с ю д у преобладаютъ сЬверо-восточные и сЬверные 
вЬтры, между тЬмъ какъ воздушныя т е ч е н 1 я южнаго п а н р а в л е н 1 я и м Ь ю т ъ 
ничтожное значеше. При разсмотрЬши приведенныхъ данныхъ обращаетъ 
на себя внимаше значищльный проценгь штилей, которые приходятся 
преимущественно па в е ч ^ п е е и ночное время. Сильное нагрЬваше п о ч в ы 
солндемъ в ъ теченхе дня срздаетъ благопрхятныя у с л о в 1 я для усилен1я 
вЬтра днемъ, между тЬмъ какъ ночью, особенно въ теплые мЬсяцы 
года, послЬ сильнаго вЬтра среди дня, очень часто наступаетъ полный 
-штиль. Тельманъ, производя изслЬдовапёя въ пескахъ Хивинскаго хан
ства, в ъ течеше цЬлаго мЬсяда наблюдалъ изо дня въ* день вЬтеръ, 
который поднимался съ разсвЬтомъ и д у л ъ со страшною сп.чою, сваливая 
иногда съ ногъ человЬка, безъ перерыва до вечера, кохща наступало 
затишье. На побережьЬ К а с ш я и вблизи горъ , въ особенности же в ъ • 
горахъ, вЬтры имЬютъ иной характеръ. Какъ видно изъ вышеприведен
ной таблицы, въ ф. Алексаидровскомъ преобладающими вЬтрами явля
ются сЬверо-западный и юго-восточиый, при чемъ затишье здЬсь бываетъ 
очень рЬдко. Въ КрасиоводскЬ, па р я д у съ сЬверпыми вЬтрами, большое 
значеше имЬютъ вЬтры восточные, сЬверо-западные и юго-восточные, а 
въ ХоджентЬ юго-заиадный, восточный и западный. Въ ФерганЬ, окру
женной со всЬхъ сторонъ высокими горами и соединяющейся со степями 
узкой горловиной у Ходжента, какъ это усматривается изъ данныхъ, 
относяицтхся къ этому пункту, преобладаютъ вЬтры западнаго нанра-
в.чен1я, Объ этихъ вЬтрахъ упоминаетъ еще султанъ Вабуръ, сообщающей, 
что въ степи Ха-дервитъ, занимающей центральную часть Ферганы, всегда 
дуетъ рЬзк1й вЬтеръ по направлешю къ Маргелану. ВЬтеръ этотъ, 
д у ю щ 1 й изъ пустыни въ си,пы10 нагрЬтую Ферганскую котловину, с у х ъ 
и тенелъ; онъ наблюдается преимухцественпо въ лЬтнее время п отли
чается ох^ромной силой, вздымаетъ тучи песку, а нерЬдхсо ломаетъ 
деревья и орываетъ желЬзныя крыши. Въ южной ВухарЬ, Кызылъ-кумахъ, 
въ долинЬ Зеравшана и в ъ ФерганЬ лЬтомъ, обыкновенно до полудня , 
нерЬдко появляется южный или юго-западный горячхй вЬтеръ, извЬстный 
подт> назвашемъ теббадъ или гармсиль (гармъ-силъ); принося в ы с о 
кую T C i i n e p a T y p y и духоту , вЬтры эти оказываютъ вредное влхяше на 
растительность, въ особенности на рисъ и х ,попчатн1-1къ, и отраягаются 
подавляющимъ образомт> иа п а с т р о е н 1 и человЬка и животныхъ; по мпЬ-
н 1 ю туземцевъ гармсиль приносить лихорадку и вызываетъ нараочичь. 
Н о д ъ в л 1 я ш е м ь гармсиля р и с ъ желтЬеть и краснЬеть, словно онъ обож-
женъ горячимъ д ы х а н 1 е м ь вЬтра, и вмЬсто зеренъ получается шелуха. 
С.човомь, явлешя, вызываемыя гармсилемъ, напоминаютъ заналъ или 
захватъ хлЬбовъ, извЬстный въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Европейской 
Россхи. Къ числу мЬстныхъ вЬтровъ относятся и фены, 1 т а б . п ю д а ю щ 1 е с я 
въ пЬкоторт>ххъ мЬстностяхъ но сосЬдетву съ горами; таковы, нанримЬръ, 
сЬверо-восточные зимше вЬтры въ ТашкеитЬ и южные въ АсхабадЬ. 
ЗатЬмъ къ фенамъ же вЬроятхто принадлежать нЬкоторые вЬтры, скаты-
в а ю 1 ц 1 е с я съ горъ в ъ ФерганЬ и в ь южной БухарЬ. Большхя особен
ности представляетъ расиредЬлен1е вЬтровъ B'I> ВЬрномъ и ПржевальскЬ. 
Вс,лЬдств1е условёй рельефд;^ в ь ВЬрномъ н р е о б л а 7 т а ю т т > • юго-западные 

и западные вЬтры, а вт> ПржевальетсЬ южшяе, юго-востояшле и восточ-



• ные. По изслЬдовашяиъ Королькова, в'Ьтры, дующхе въ ПржевальскЬ 
съ южной стороны горъ, составляютъ 22'^/о, с ъ озера—18"/о, санташсгае, 
съ Санташской седловины,—14' ' /о и северные—З^/о; остальные 35^о при
ходятся на затипп,е. В'Ьтры, дующее съ Санташа, обыкновенно ириносятъ 
с ь собой ненастье и сн'Ьжные бураны. Суточное распред'Ь.пе1пе в'Ьтровъ 
на Иссыкъ-кулЬ также представляет-ь большой^ интересъ, но еще мало 
изучено. По наблюдешямъ Берга, на Иссыкъ-к;^ге различаютъ два вЬтра : 
буамсгай, дующ1й съ запада, долинный дн^рной бризъ, и сантащск1й— 
восточный, горный бризъ, дуюпцй ночью. Крбм'Ь того, на озерЬ наблюдаются 
о.зер1Пде бризы и чисто мЬстные бурные вЬтры, дуюпце изъ ущелхй Кунгей-
Алатау и Терскей-Алатау. В ъ Буамскомъ ущельЬ, особенно у выхода его в'ь 
долпну р . Ч у < ^ ст. Джиль-арыкъ, преобладаетъ сильный верховой вЬтеръ, 
дующ1й при безоблачномъ п е б Ь . по ночамъ. Сильные и частые вЬтры 
явл}гются особенностью Памира. Въ зимнее время оии вызывают'ь стращ-
иыя метели, а въ лЬтнее—песчаные смерчи, подобные тЬм'ь, которые 
иногда наблюдаются в ъ арало-касшйскихъ пустыняхч.. ВЬтер'ь нерЬдко 
бывает'ь такъ силенъ, что поднимает'ь на воздухъ ме.лк1е куски гальки, 
царанающ1е и ранящ1е лицо и руки. Образован1е п о д о б н ы х ъ вихрей 
об'ьясняется съ одной сторонЬ восходящими течешями воздуха, обусло-
в,ленными громадной инсоляще*!, достигающей зд'Ьсь 2,02 граммокалор1и 
въ минуту на квадратный сантиметръ (17-го 1юня въ полдень на Кызылъ-
арт'Ь на высот'Ь 4.220 метровъ, при темиератур-Ь воздуха—1,2°) , и силь-
нымъ иагрЬван1ем'ь песка, а съ другой—нисходящими воздушными 
токами, стремящимися въ меяггорныя кот.човииы съ окружаютцихъ ихч:> 
снЬжныхъ хребтовь.-" СильнЬйшими мЬстными в'Ьтрами изв'Ьстны также: 
Каптагайская тЬснина, описанная въ первой г.пав'Ь, перевалт^ Кастекъ и 
нЬкоторыя друг1я мЬстности. . 

Господствующ1е въ ТуркестанЬ сЬверные и сЬверо-восточные вЬтры, 
11Аравляясь изъ мЬстностей бо,лЬе холодныхъ въ болЬе теплыя, не 
только не способствуютъ выпаден1ю осадковъ, но уси.ливаютчз испареше 
влаги и обусловливаютъ безоблачное небо, въ особенности весной и ,л'Ь-
том'ь, когда температура воздуха въ равнинной части края очень высока. 
В'Ь результатЬ, вслЬдств1е высокой температлфы, господствующей вч> 
ТуркестанЬ въ течен1е большей части года, преобладантя с у х и х ъ сЬвер-
ных'ь и сЬверо-восточныхъ вЬтровъ, низкой облачности и влажности и 
ничтожнаго количества вынадающихъ осадковъ, испаряемость въ огромном'ь 
БольшинствЬ мЬстностей края, достигаетъ необыкновенно зна,чительной 
величины, превышая во много разъ количество осадковъ. Наблюден1я по-
казываютъ, что годовая исиаряемость превышаетъ осадки въ ТашкентЬ и 
СамаркандЬ въ 3 раза, въ ФерганЬ—въ 7, въ Н у к у с Ь — в ъ 27 и в ъ Петро
александровскЬ—въ 36 разъ. ЛЬтомъ в'ь нЬкоторые г о д ы испаряемость 
превосходитъ осадки въ 85 разъ въ Н у к у с Ь и въ 270 разъ въ Петро
александровскЬ. Исключен1емъ въ этомъ отношегпи являются сЬверныя 
предгорья Заил1йскаго Алатау; въ ВЬрпомъ количество выиадающихч> 
осадковч> превышаетъ испарен1е. .Однако, уже в'ь ПржевальскЬ, по ту 
с т о р о н у горъ, испаряемость превышаетч^ осадки. Наблюдаемая величина 
испарен1я, конечно, не внолн'Ь соотвЬтствуетъ д'Ьйствительному исцарен1ю 
изъ имЬющихся въ кра-Ь водоемов'ь; тЬдгь не мен'Ье, она ярко иллюстри-
11уетъ сухость климата в ъ Туркестан'Ь и иоказываетъ, что скудные запасы 
воды , имЬюпцеся в'ь краЬ, должны терять массу в.паги нутемч^ иснарен1я, 
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влаги, которая уносится на ю г ъ и юго-западъ преобладающими в'Ьтрами 
и почти вся теряется въ воздушпомъ океапЬ. 

ВслЬдствёе вышеприведенныхъ услов1й температуры п распред-Ь-
л е т я вЬтроБЪ, Туркестанъ отличается весьма небольпюй облачностью, 
занимая въ этомъ отношенёи первое мЬсто во всей Импер1и. Средняя 
годовая облачность с о о | ^ л я е т ъ въ сЬверной частп края всего 4 0 0 / 0 , а 
въ южной далке Зб^о, ^гежду тЬмъ какъ, напримЬръ, въ С.-ПетербургЬ 
она не менЬе бУ^/о. Н а и б о ^ ш а я облачность наблюдается зимой, когда 
почти во всемъ ТуркестанЬ, "въ среднемъ, до 55 '̂/'о всего неба покрыто 
облаками; исключенёемъ въ этомъ о т н о ш е н 1 И является самая восточная 
часть края, гдЬ въ горномъ СемирЬчьЬ, а именно въ ВЬрномъ, Прже
вальскЬ и Нарынскомъ, максимумъ 
облачности приходится на апрЬль, а 
въ прибалхашскихъ степяхъ — на 
мартъ. Воспою облачность составляетъ 
45—50**/о, понижаясь д о 40*'/о въ Кара-
кумахъ и въ южной части Кызылъ-
кумовъ. ЛЬто отличается крайне не
значительной облачностью; въ сте-
пяхъ на сЬверЬ она не болЬе ЗО^/о, 
а на югЬ даже lOVo; лишь в ъ гор- 55 
ной части СемирЬчья лЬтняя облач
ность повышается д о 4 0 % . Что же 
касается осени , то об.пачность в ъ 
этотъ пер1одъ времени въ сЬверной 
части Туркестана одинакова со сред
ней годовой, т. е. составляетъ около 
40''/о, а на ю г Ь — в с е г о 20^/о. Наи
меньшая облачность приходится на 

. августъ п о в с ю д у , кромЬ СемирЬчья, 
гдЬ небо, наимепЬе покрытое обла
ками, наблюдается в ъ сеитябрЬ. По 
числу ясныхъ дней, т. е. такнхъ дней, 
когда суточная сумма отмЬтокъ облач
ности за три срока наблюден1й была 
мепЬе 6 (по десяти-баллыюй системЬ), 
Туркестанъ также зани.маетт, пер
вое мЬсто въ Pocc in . Въ сЬверной, сЬверо-западной и сЬверо-восточной 
частяхъ края число я с н ы х ъ дней достигаетъ 100, нЬсколько южнЬе—140,-
а на югЬ—160 , при чемъ на среднемъ и нижнемъ ЗеравпшнЬ и iiai 
среднемъ течеши Аму-дарьи число это нодннмается до 180. Въ Самар-
кандЬ ясныхъ дней въ г о д у бываетъ 186, между тЬмъ какъ на сЬверЬ 
Европейской Pocc in , нанримЬръ, въ КолЬ, такихъ дней—всего 16. H ^ i -
больша^г п р о д о л ж и т е л 1 > н о с т ь солнечнаго c in i i iH наблюдается въ южной 
части Зaкacнiйcкoй области, которая занимаетъ въ этомъ OTiioineHin пер
вое мЬсто в ъ ТуркестанЬ и одно пзъ нервыхъ мЬстъ на земномъ шарЬ. 
Въ Байрамъ-али, въ T e 4 e H i e шести лЬтнихъ мЬсяцевъ, продолжитель
ность солнечнаго ciянiя составляетъ болЬе 90^0 , а съ 12 до 3 часовъ 
дня даже 99'*/о возможной его продолжптелыюсти. 

PacIIpeдЬлeнie абсолютной и относительной влажности по мЬсяцамъ, 
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и въ течеше года в ъ Туркестане видно изъ н и ж е с л е д у ю щ и х ъ данныхъ: 
Дифры верхняго ряда противъ каждой изъ станц1й обозначаютъ абсолют
ную вдажность (упругость водяного пара) въ миллиметрахъ, а цифры 
лмжяяго ряда относительную влажность въ процентахъ насыщен1я: 

I II III IV V VI VII vm IX X XI XII о 
Коле-
бап1я. 

Казалинскъ . . . 1,5 1,4 3,1 5,1 7,3 9,1 10,7 
48 

9,8 7,7 4,6 3,6 2,8 5,6 1 ,4-10,7 
83 79 76 59 50 45 

10,7 
48 48 59 62 80 89 65 4 5 - 8 9 1 

В'Ьрный 2,1 2,1 4,0 6,5- 8,1 
62 

10,4 11,4 
55 

10,0 7,5 5,3 3,6 2,4 6,1 2 , 1 - 1 1 , 4 
79 7(5 75 67 

8,1 
62 57 

11,4 
55 55 61 67 75 -79 67 55-79 

Нукусъ . . . . . 2,7 3,0 4,5 6,3 8,4 10,8 13,1 11,7 8,6 5,2 3,8 3,5 6,8 2 , 7 - 1 1 , 7 
83 77, 67 55 46 46 52 53 57 61 68 81 62 46 -83 

Петроалександр.. 2 7 2,8 4,2 5,9 7,3 8,3 9,4 8,5 6,8 4,6 3,5 3,2 5,6 2 , 7 - 9,4 

76 70 61 49 37 34 84 35 42 49 60 72 52 34-76 
Ташкентъ . . . . 3,3 3,1 5,2 8,0 9,8 10,7 11,2 10,7 7,7 5,9 4,3 3,7 

68 
7,0 3,1—11,2 

72 67 64 65 54 45 42 44 47 57 64 
3,7 

68 57 4 2 - 7 2 
Скобелевъ . . . . 3,3 3,1 5,3 8,2 10,0 11,1 11,5 10,1 7,9 6,3 4,8 3,7 7,1 3 , 1 - 1 1 , 5 

78 74 69 62 55 44 42 39 46 61 71 76 60 39—78 
Самаркандъ. . . 3,8 3,8 5,6 8,4 10,4 11,2 11,4 10,0 8,4 6,4 5,0 4,3 7,5 3,8 — 11,4 

78 75 70 70 60 50 48 49 52 63 66 76 63 48—78 
У з у н ъ - а д а . . . . 3,3 3,8 5,2 8,2 10,5 14,4 15,8 15,3 11,9 9,4 6,8 4,8 9,1 3 , 3 -15 ,8 

77 70 61 66 59 56 52 55 52 66 71 76 63 52-77 
Султанъ-бендъ . 3,4 3,4 4,0 6,3 

Г7 
/ , 3 8,3 7,8 7,2 7,3 4,7 4,3 4,0 5,7 3 , 4 - 8,3 

73 68 47 44 36 28 24 27 34 41 50 66 45 24—73 1 

Какъ усматривается изъ этихъ данныхъ, годовой х о д ъ абсолютной 
Волажности, въ общемъ, ооответствуетъ годовому х о д у температуры; nai|^^ 
болЬе тенлымъ мЬояцамъ соотвЬтствуотъ н а и б о л ь л 1 а я абсолютная влаж
ность и наоборотъ. Что же касается географическаго распространешя 
абсолютной влажности, то, въ среднемъ за годъ , наибольшая ея вели
чина наблюдается въ н р и к а с п 1 й с к о м ъ районЬ и вч> горной части Турке 
стана, между тЬмъ какъ центральная и южная части края отличаются 
меньпхей абсолютной влажностью. Годовой х о д ъ относительной влажности 
противоноложенъ годовому х о д у температуры и абсолютной влажности. 
Наибольшая относительная влажность наблюдается въ зимше мЬсяцы, а : 
именно въ январЬ, наименьшая же—лЬтомь , чаще всего в ъ нолЬ. К о л е 
башя относительной влажности но мЬсяцамъ въ г о д у весьма значительны,, 
достигая наибольшей величины в ъ степяхъ в:нутренней части края. В ъ 
ВЬрномъ амплитуда годового хода относительной влажности составляетъ 
всего 24''/о, въ Узунъ-ада—25' ' /о, в ъ ТашкентЬ и СамаркандЬ - ЗО^ , . 
между тЬмъ какъ въ КазалинскЬ она достигаетч> 440/0, въ Султанъ-
бендЬ 49* /̂0, а въ БухарЬ даже 5 0 % . Весьма значительной является 
также и суточная амплитуда относительной влажности. Чвленхя эти на
ходятся въ связи съ годовымъ и оуточнымъ ходомъ температуры, ампли
туды которой въ этихъ послЬднихъ CTpoi'o континентальны'.кь мЬстно
стяхъ весьма велики. Въ ПржевальскЬ, г,дЬ чувствуется влпяше Иссыкч:,-: 
куля, амплитуда годового хода относительной влажности достигаетъ. 
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всего Ю^/о. Въ среднемъ вывод'Ь за г о д ъ относительная влажность въ 
пред'Ьлахъ Туркестана измЬняется от'ь 65'Vo д о б С / о . Область наиболь
шей влажности, 60—бб^/о , залегаетъ на сЬверЬ края и в ъ нагорной его 
части, между т'Ьмъ какъ къ ю г у и западу влажность убываетъ, соста
вляя въ восточной части Кара-кумовъ и въ южной Закасп1йской области 
50—550/0 и даже 450/0 (Султанъ-бендъ). Въ январЬ относительная влаж-
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Отсыплем 

M I П Ш Б Г Т Ж Ж Ж К Х Ж Ж 
ЗИМА. ВЕСНА. ЛЪТО. ОСЕНЬ. 

НОСТЬ въ большинствЬ мЬстностей края составляетъ 70—8ОО/0, иоднимаяс!, 
д о 850/0 на сЬверЬ, у Казалинска. В ъ 1юлЬ она значительно понижается, 
состав,ляя на сЬверЬ и сЬверо-восток'Ь около 500/о, а на ю г Ь , в ъ южно11 
части Закасшйской области, всего около 250/о (Су.лтан'ь-бендъ—240/о). Вт, 
район'Ь ВЬрнаго в ъ 1ю.лЬ наблюдается мЬстиый :максп11умъ относитель
ной влажности, состав.ляющ1й 550/о. 

По незначите.льности осадковъ Туркестанъ занимает'ь первое хгЬсто 
B'l. Pocc in , и н'Ькоторыя его мЬстности прщ1адлея-гат'ь къ числу страпл.. 

Poccifl. Томъ Х1-\'. 13 



наиболЬе бЬдныхъ осадками на всемъ земномъ шарЬ. Ниже приводятся 
данныя о распредЬлеши по мЬсяцамъ осадковъ въ различныхъ мЬстно
стяхъ Туркестана (въ ми»члиметрахъ). 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годъ. 

Казалинскъ 7 11 14 15 12 6 8 и 8 8 12 8 120 
Копалъ 13 17 16 46 46 46 33 24 13 25 32 26 337 
Перовскъ 10 12 18 17 13 6 8 4 5 7 17 9 126 
Ф. Александровск1й . 8 10 И 18 18 19 8 15 15 14 15 22 173 
Туркестанъ 25 10 32 20 16 9 2 3 4 10 12 26 169 
BipnbHl 32 25 60 123 79 62 32 34 23 41 46 35 592 
Аул1е-ата 19 17 45 45 28 21 9 10 5 28 31 26 284 
Пишпекъ 26 18 46 59 46 35 17 18 19 17 38 54 393 
Пржевальскъ 16 11 17 41 61 55 68 48 33 37 21 15 423 
Нукусъ 5 5 16 18 14 8 0 2 1 5 4 8 86 
Петроалександров(т;ъ. 10 12 27 И 1 6 1 1 1 2 t 12 97 
Нарынское. . . . . . 10 6 18 30 43 43 37 23 10 12 9 И 252 
Ташкентъ . . . . . . 45 31 67 61 25 12 3 1 5 28 37 40 355 
Наманганъ 26 12 29 21 23 7 7 2 2 18 16 19 182 
Ошъ 42 22 46 45 54 25 16 7 3 23 20 31 334 
Скобелевъ 22 И 27 22 23 8 3 5 0 17 10 18 166 
Ход5кеитъ 13 6 22 27 20 8 8 0 1 

J-
16 14 18 153 

Джизакъ 62 40 86 56 31 9 3 1 о о 47 50 46 432 
Красноводск']> . . . . И 11 24 19 И 11 5 0 3 4 8 12 119 
Бухара 17 15 16 17 8 1 0 0 0 2 14 15 105 
Иркештамъ 6 3 13 И 21 34 28 22 14 8 5 6 171 
Самаркандъ 33 26 63 76 37 7 6 2 0 30 32 33 345 
Узунъ-ада 10 13 21 21 17 0 0 3 1 4 6 9 105 
Ам5'-дарья (Чарджуй). 9 16 32 21 13 3 5 0 0 4 4 12 119 
Кызылъ-арватъ . . . 26 23 29 19 18 8 6 7 2 9 19 24 190 
Памирсюй постъ. . . 3 3 2 4 6 14 9 4 3 3 8 2 61 
Асхабадъ 27 24 70 51 23 12 6 1 1 16 29 18 278 
Керки 31 12 36 27 7 2 0 0 0 6 18 24 160 
Байрамъ-али 50 12 35 13 10 3 0 0 0 9 8 16 156 
Мервъ 17 12 38 17 10 2 0 0 0 10 7 14 127 
Термезъ 22 8 25 16 26 0 0 0 0 2 8 8 115 
Гинду-кзгштъ 13 14 28 22 13 11 0 0 1 6 10 15 133 
С у л т а н ъ - б е н д ' ь . . . . 27 18 22 17 10 0 0 0- 1 9 11 36 151 
Кунпса 31 57 80 18 13 0 0 0 0 0 18 42 259 

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, въ огромномъ большинствЬ мЬст
ностей равниннаго Туркестана, вдали отъ горъ , годовая сумма осадковъ 
не превышаетъ 150 мпллпметровъ, понижаясь мЬстами почти до поло
вины этого колхтчества. Поразительной бЬдпостыо осадковъ отличаются 
низовья А м у - дарьи, гдЬ въ ПетроалександровскЬ вынадаетъ всего 
97 миллиметровъ, а въ НукусЬ даже 86 миллиметровъ. Еще б Ь д н Ь е 
осадками внутрени1я части Памира, гдЬ годовое количество о с а д к о в ъ 
понижается до 61 миллиметра, надая въ нЬкоторые г о д ы до 37 милли
метровъ. Такимъ образомъ, наибогхЬе сухими въ ТуркестанЬ являются 
двЬ области, изъ коихъ одна расположена в ъ районЬ нижняго T c n e n i H 
Аму-дарьи на высотЬ менЬе 400 фут. надъ уровнемъ океана, а д р у г а я — 
въ центральной части Памирскаго нагорья на высотЬ болЬе чЬмъ в ъ 



30 разъ большей. Первая изъ этихъ областей изолирована отъ оста.ль-
ныхъ частей края широкимъ поясомъ безводныхъ степей и пустынь и 
отличается сильнымъ преобладан1еыъ сухихъ сЬверо-восточныхъ и сЬвер
ныхъ вЬтровъ, а вторая окружена со всЬхъ сторонъ огромными хребтами, 
перехватываюш,ими ириносимую' воздушными течен1ями с к у д н у ю влагу. 
Ближе къ горамъ количество осадковъ возрастаетъ, по во миогихъ мЬст
ностяхъ, даже но сосЬдству с ъ горами, оно все еще очень невелико. 
Такъ, в ъ степной части Ферганы, въ СкобелевЬ вынадаетъ .всего 166 ми.лл., 
а въ НаманганЬ—182 милл.; въ южной части Закасн1йской об.части—въ 
АсхабадЬ 278 милл. и в ъ КушкЬ 259 милл. БолЬе богатыми осадками 
являются предгорья и то преимущественно въ болЬе сЬверныхъ частяхъ 
края. Въ СамаркандЬ уже вынадаетъ 345 милл., въ ДжизакЬ—432 милл., 
въ ТашкеитЬ—355 милл., въ ОшЬ—334 милл., въ КопалЬ—337 милл., въ 
ПржевальскЬ—423 милл., а в ъ ВЬрномъ даже 592 миллиметра. ВЬрный 
и вообще сЬверныя предгорья Заил1йскаго Алатау яв.ляются наиболЬе 
влажными мЬстностями въ ТуркестанЬ, при чемъ, какъ мы у в и д и м ъ 
ниже, распредЬлен1е осадковъ здЬсь нЬсколько иное, чЬмъ в ъ д р у г и х ъ 
районахъ края. По мЬрЬ движетпя въ нЬдра горъ количество осадковъ 
все болЬе и болЬе убываетъ; въ Нарынскомъ вынадаетъ всего 252 милл., 
въ ИркештамЬ—171 милл. и, наконецъ, на ПамирЬ, какъ было сказано, 
всего 61 миллиметръ. РаспредЬленхе осадковъ по временамъ года отли
чается крайней неравномЬрностью. Осадки выпадаютъ, главнымъ обра
зомъ, въ Beceiinie мЬояцы; на сЬверной окраинЬ нреимущественно в ъ 
маЬ; далЬе къ югу , на юго-западЬ и юго-востокЬ—въ апрЬлЬ, а въ цен
трально-южной части в ъ мартЬ. Въ КушкЬ, Султанъ-беидЬ, а иногда и 
въ МервЬ, значительная часть дождей вынадаетъ и зимой. Въ сЬверо-
восточиой части края, въ горномъ СемирЬчьЬ, какъ, наприлгЬръ, въ Ко
палЬ, ВЬрномъ, ПржевальскЬ и Нарынскомъ, наиболЬе дождливымъ вре
менемъ является конецъ весны и лЬто. Въ ПркештамЬ и на ПамирЬ 
наибольшее число осадковъ также приходится на лЬти1е мЬсяцы. В ъ 
большей части равиитшаго Туркестана вынадаетъ весной не болЬе 50 милл., 
ближе къ горамъ и въ стенно!! части Ферганы отъ 50 д о 75, а на пред
горьяхъ до 100 миллиметровъ. Въ горахъ, за иcключeнieмъ высокихъ 
сыртовъ Тянь-шаня и Памира, весенше осадки составляютъ отъ 100 до 
150 милл., а въ районЬ ВЬрнаго даже 200 миллиметровъ. Начиная съ 
конца мая, дожди въ равниниомъ ТуркестанЬ становятся рЬдки, и во 
многихъ стеиныхъ мЬстностяхъ южной части края в ъ течеше всего дол-
гаго II я-саркаго лЬта не вынадаетъ пи одной капли дождя.; Большая 
часть степей и иредгорхй Туркестана получаетъ лЬтомъ отъ 10 до 25 милл. 
осадковъ, а область, лежащая по Аму-дарьЬ, нижнему и среднему Зерав
шану, Мургабу и Теджену, даже менЬе 10 милл. В ъ южной части этой 
об,ластп .пЬтомъ вовсе не бываетъ дождей. Только въ горномъ СемирЬчьЬ 
лЬтомт. вынадаетъ около 100 ми.лл., а въ ПржевальскЬ даже 171 милл. 
Becennie и лЬтше д о ж д и нерЬдко имЬютл. характеръ ливней съ грозами, 
прп чемЛ) количество осадковъ, ззыиадающихъ въ течеше одного непро-
до.лжптел1>наго ливня, нерЬдко равняется мЬсячному ихъ количеству, а 
иногда и превышаетъ его. Въ горахъ съ рыхлой почвой и скудной расти
тельностью подобные .ливни образуютъ бурные потоки, котортле, скатываясь 
со страшной си.лой но ущельямъ и увлекая массу камней и земли, обра
зуютъ такъ называемые сили (саль), разрущаюпце дома, каналы, унося1ц1е 
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скотъ, заваливающ1е культурный земли и вообще причиняющ1е больш1я! 
бЬдствтя. Осень является, послЬ лЬта, наиболее сухимъ временемъ года въ" 
Туркестан'Ь. Количество осадковъ осенью в ъ нижиемъ течеши AMj^-дарьИ; 
не превышаетъ 10 миллиметровъ. Эта сухая область окаймляется широ-| 
кимъ поясомч, съ осенними осадками до 25 милл., снаружи от'ь котораго, ' 
на занадной, сЬверной и восточной окраипахч, степей и въ Ферган'Ь вына-
даетъ отъ 25 до 50 мил.лиметровъ. Въ горахъ осенше осадки составляютъ: 
около 50 милл., увеличиваясь лишь в'ь горномъ Семир'ЬчьЬ д о 75 ми.лл.,.: 
а въ ПржевальскЬ и въ ВЬрном'ь даже д о 100 миллиметровъ. Число! 
дней съ осадками въ году , не достигающее въ области нижняго течен1я! 
Аму-дарьи и Ара.ла даже 40, возрастаетт> по направлешю къ окраинамъ! 

и въ особенности къ горамъ, гдЬ 
оно повышается до 60, а в'ь гор -

^Зс&ст'хоРь ocQ;9i«.o^b ё* tb'ibpi+oH^S, помъ СемирЬчьЬ поч'ти до 100: 
g».aгu.кe,ьv^^•^л•b SliMifo-Ay^cKcaMdf<^i:^b (ВЬрный—83, Пржевальскъ—95 и! 

г . ^ ^ Л и ^ ^ (^. . -^ .^ Н а р ы н с к о е - 9 8 дней) . : - . >; 

д I п ж ж у ж ш ш а X ж ш 

Количество осадковъ, вынадаю
щихъ ежегодно в ъ раз.личныхъ 
мЬстностяхъ Туркестана, не отли
чается ностоянствомъ, колеблясь, 
какъ и вездЬ, изъ года въ годъ , 
въ зависимости отъ общихъ мете-
орологическихъ услов1й страны, 
которыя не остаются неизмЬн-
иыми. Колебашя эти, соверпхаю-
щ1яся в ъ с р а в т 1 и т е л ь н о неболь
шихъ пред'Ьлахъ, происходятъ то 
въ сторону увеличешя осадков'ь, 
то в ъ сторону у м е н ь ш е н 1 я , обык-
киовенно не представляя с о б о ю 
никакой оиред'Ьленной пер1одич-
ности. Однако, в ъ посл'Ьднее вре
мя измЬнен1я годовых'ь судьмъ 
количества вынадающихъ осад
ковъ приняли в ъ Туркестан'Ь не 
совс'Ьмъ обычный характерт,, обна-
руживъ , въ нЬкоторыхъ мЬстно
стяхъ края, я в н у ю склоршость с ъ 
одной стороны къ усиленно такъ 

колебашй, а съ другой къ в о з р а с т а н 1 Ю самаго колн-
Явлен1е это обратило на себя внимаше и предста-
научный и практичесгай интересъ. Данныя, полу-

(1877—1905 гг.) наб,людешй въ ТашкентЬ, 
показываютъ, что въ течеше первой половины (1877—1891 гг.) этого 
пер1ода годовой максимумъ осадковъ не превышалъ 430,8 милл., а 
минимумъ пять разъ опускался ниже 300 милл., при чемъ одинъ разъ 
выпало всего 203,6 милл. (1877 годъ) . Во второй пОловинЬ ( 1 8 9 1 — 
1905 гг.) периода максимумъ осадковъ достигъ небывалой цифры в ъ 
501,5 милл. (1896 г.) , а минимумъ одинъ только разъ (1894 г.) состави,л'ь 
279,8 милл.; въ остальные болЬе cyxie г о д ы осадковъ выпадало бо.л'Ье 
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сказать розмаха 
честна осадковъ. 
вляетъ большой 
ченныя изъ 29-л'Ьтнихъ 



300 милл. Средн1я годовыя осадковъ 
Л'Ьтгямъ составляли: 

за приведенный п е р ю д ъ ио пяти-

1877—1881 
1882 - 1 8 8 6 
1887—1891 

гг. — 321,9 милл. 
— 334,3 „ 
— 332,4 „ 

1892—18961 
1897—1901 i 
1902—1905 ; 

— 393,2 милл. 
— 384,1 „ 
- - 3 6 1 , 7 „ 

Такимъ образомъ въ 
ТашкеитЬ, колияество осад-i 
ковъ, начиная съ 1877 г.,' 
почти непрерывно возра-! 
стало до пятплЬт1я 1892—' 
1896 г., когда оно достигло? 
максимума, а затЬмъ стало-
медленно убывать, оста-^ 
ваясь все-таки значительно 
большимъ, чЬмъ в ъ нер-
выя три пятилЬтая. Въ] 
Акъ-ташскомъ г о р н о м ъ ' 
лЬсничествЬ, расположен-
номъ въ 70 верстахъ къ 
с Ь в е р о - в о с т о к у отъ Таш
кента въ горахъ, выпало; 
осадковъ: съ 15-го сентября! 
1900 года по 15-е сентября] 
1901 г о д а — 767 милл., съ] 
15-го сентября 1901 года по! 
15-е сентября 1902 года 
1.056 милл. и съ этого но
слЬдняго срока по 1 1юля1 
1903 года—1.594 милл. Въ] 
ПржевальскЬ, гдЬ, къ со-! 
жалЬшю, наблюдешя ве-! 
лись съ перерывами, 
чешю: 

Jbb §\l<M\Mivwvwb у\,о •пллуш.лл'Ы'п1ял»л UV1877- 1?05г.г. 

осадки также имЬютъ наклонность къ увели-

1 8 8 1 --1885 гг. — 338 милл. 
1886- - 1 8 9 0 „ — 449 
1 8 9 1 -- 1 8 9 5 „ — 385 
1896- -1900 „ — 460,2 
1 9 0 1 -- 1 9 0 5 „ — 496,5 

Въ Аул1е-атахъ количество осадковъ въ пятилЬтте 1891—1895 гг. 
составило 286 милл., въ 1896—1900 гг .—279 милл., а въ 1901—1905 гг. 
334 милл., при чемъ максимумъ осадковъ достигъ въ 1901 г о д у не
бывалой цифры въ 520 милл. Еш;е болЬе интересныя данныя даютъ 
наблюдешя въ ВЬрномъ, ТуркестанЬ и СкобелевЬ (Нов. Маргеланъ): 

В'Ьрный. 

1881—1890 Г Г . - 5 5 0 милл. 
1891—1895 „ - 5 5 4 „ 
1896—1900 „ - 6 2 6 „ 
1901-1905 „ —669 „ 

Туркестанъ. 

1892—1896 гг. — 152 милл. 
1897-1900 „ - 188 „ 
1902-1905 „ — 190,5 „ 

Скобелевъ. 

1892-1896 гг. — 148 милл. 
1897—1901 „ - 166 „ 
1902, 1903, 1905 гг.-220 милл. 



ТЬ же явлен1я, хотя и не столь рЬзко, зам'Ьчаются и в ъ д р у г и х ъ 
М 'Ьстностяхъ. Таким'ь образомъ, во многихъ нунктахъ количество осад
ковъ за иослЬднее время непрерывно и замЬтно возрастаетъ, при чемъ 
увеличен1е достигаетъ весьма значительной величины. Количество осад
ковъ, выпадавшихъ въ послЬднхе годы въ ВЬрномъ, достигало 809 милл. 
(1902 г.) и даже 815 милл. (1901 г.), цифры, которая раньше никогда 
не наблюдалась. Въ 1902 г. в ъ МервЬ выпало 386 милл. (въ декабрЬ 
159 милл., въ н о я б р ь 87 милл. и въ октябрЬ 81 милл.), т. е. болЬе чЬмъ 
второе больше средняго годового количества осадковъ (127 милл.), нри 
чемъ въ декабрь выпало болЬе чЬмъ въ 11 разъ болЬе средняго коли
чества для этого мЬсяца. Яв.петпе это совершенно необычно для южной 
части Закасшйской области, въ которой находится Мервъ. Из.ложенныя 
данныя ноказываютъ, что, начиная с ъ девяностыхъ годовъ нрошлаго 
столЬт1я, а мЬстами и еше нЬсколько раньше, въ ТуркестатгЬ наступилъ 
влажный пер1одъ, который продолжался до послЬдняго времени; въ 
однЬхъ М 'Ьстностяхъ, какъ, папримЬръ, въ ТашкеитЬ, наиболЬе влажные 
годы, повидимому, уже миновали, въ другихъ количество вынадаюищхъ 
осадковъ, повидимому, етце возрастаетъ. На этотъ крайне нитересный 
фактъ указываютъ не только вышенрпведенныя свЬдЬн1я объ увеличен1и 
осадковъ, но и нЬкоторыя друг1я явлен1я. Такъ, Ара.льское море нача,ло 
прибывать съ середины 80-хъ годовъ X I X ст., при чемъ повышен1е 
уровня къ 1901 году сравнительно съ 1874 годомъ составило, по опре
д Ь л е ш ю Берга, 1,21 метра, достигая въ послЬднее время око.ло 20 сапт. 
въ годъ. Въ 1903 году тЬмъ же изслЬдователемъ констатировано зна
чительное нрибываше Балхаша, начавшееся около 1890 года, а также 
повышеше уровня Иссыкъ-куля. Прибываше Иссыкъ-куля подтверждено 
также и Сапожниковымъ. Озера Ала-куль и Сассыкъ-куль въ послЬднхе 
годы настолько прибыли, что затопили проложеины^г у береговъ ихъ 
дороги. Озеро Чатыръ-куль, лежаш;ее въ нЬдрахъ центральнаго Тянь--
шаня, около 1890 года также стало прибывать, а озеро Атци-куль в ъ 
ннзовьяхъ Чу, бывшее въ 1888 г о д у совершенно сухимъ, недавно снова 
наполнилось водою. ТЬ же явлен1я замЬчаются мЬстами и въ Западной 
Сибири. РЬки Туркестана, в-ь особенности Аму-дарья и Сыръ-дарья, въ 
нослЬдше годы отличались необыкновеннымъ многовод1емъ, а нЬкоторыя 
сух1я съ незапамятныхъ временъ русла наполнились водою. Количество 
воды въ Аму-дарь'Ь у Чарджуя за 15 лЬтъ съ 1887 но 1901 г о д ъ ко.пе-
балось по нятилЬтаямъ слЬдующимъ образомъ: въ 1887—1891 г г . -
147 куб. саж. въ секунду, въ 1892—1896 гг .—226 куб. саж. и въ 1897-
1901 гг. 244 куб. саж. въ секунду. Количество в о д ы въ Сыръ-дарь'Ь 
также значительно возросло за послЬдпее время. П о записямъ лимниграфа 
въ Парманъ-курганЬ (Ходжентск1й у. ) количество воды, пронесенной 
р'Ькой въ секунду, равнялось: въ 1899 г.—47,6 куб. саж., въ 1900 г .— 
60,8, в ъ 1901 г.—62,4, въ 1902 г. —83,5, въ 1903 г . - 7 2 , 3 , въ 1904 г . — 
65 и въ 1905 г.—67,6 куб, саж. ТЬ же явлетпя наблюдаются и на дру 
г и х ъ рЬкахъ Средней Аз1и; даже маловодный Мургабъ и пересыхаюпдй 
Тедженъ отличались въ послЬдтне годы небывалымъ многовод1емъ и 
выступали изъ береговъ. Въ 1903 году расходъ воды въ МургабЬ у 
Гиндукуштской плотины возросъ къ 8-му мая до 28,5 куб. саж. въ секунду 
противъ 1,25 куб . саж. въ началЬ января, 'а уровень р-Ьки у моста в ъ 
МервЬ поднялся на 17 фут. выше январскаго. Кашка-дарья, изсякавшая 
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невдалежЬ отъ Карши, прошла въ посл'Ьдше г о д ы далеко в ъ степь. Одна 
изъ Р'Ькъ сЬвернаго Афганистана, невидимому р . Балхъ, не доходившая 
на разстояше нЬсколькихъ десятковъ верстъ до русской границы, у ж е 
три-четыре года какъ въ видЬ мощнаго потока прошла въ наши пре-
д'Ьлы и наполнила сух1я русла, иринадлежащгя къ системЬ Келифскаго 
Узбоя . Этотъ крайне интересный фактъ иоказываетъ, что увеличен1е 
осадковъ охватило также сЬверные склоны Гиндукуша, съ которыхъ рЬки 
Афганскаго Туркестана берутъ свое начало. Наконецъ, им'Ьются много-
численныя указашя не только на ирекрагцеше отстунашя, но и на уве -
личеше и надвигаше многихъ ледниковъ Тянь-шаня и Намиро-алая. Сло
вомъ, въ огромной области, обнимающей большую часть не только 
Туркестана, но и юго-западной Сибири, замЬчается настуилен1е иер1ода 
болЬе богатаго атмосферными осадками, результатомъ чего явилось 
накоплеше в ъ горахъ снЬговъ , увеличен1е ледниковъ и многоводз'е 
рЬкъ и озеръ. Этотъ влажный нерходъ, повидимому, близится, однако, к ъ 
окондашю, а для н'Ькоторыхъ районовъ—уже закончился. 

О продолжительности снЬгового покрова и замерзан1и р'Ькъ в ъ 
TjrpKecTaii'b можно говорить лишь по отношешю къ сЬверной и отчасти 
средней части края, такъ какъ на югЬ рЬки почти никогда не замер-
заютъ, а снЬговой иокровъ далеко не всегда бываетъ. СнЬговой п о к р о в ъ 
наблюдается въ бо.льшей части Туркестана, но продолжительность .его, 
за исключешемъ горъ и нредгор1й, в ъ общемъ не велика и крайне не
постоянна. Такъ, по наблюдешямъ за 1895—1898 гг., продолжительность 
снЬгового покрова составляла дней: в ъ Нарынскомъ 114—146, в ъ ВЬр
помъ 113—133, в ъ ПржевальскЬ 80—116, въ КазалинскЬ 56—103, в ъ 
Ташкент'Ь 19—54, в ъ СкобелевЬ 7—47, въ ХоджентЬ 5—39 и въ 
АсхабадЬ 6—34 дня. Въ ПржевальскЬ снЬговой покровъ лежитъ с ъ 
конца октября по конецъ марта (новаго стиля), между тЬмъ какъ в ъ 
Мерв'Ь онъ наблюдается не каждый годъ . Замерзан1е. Аральскаго моря 
происходитъ ежегодно въ сЬверной его части, отъ устьевъ Сыръ-дарьи 
до острова Кугъ-аралъ, съ которымъ устанавливается сообщен1е по льду. : 

• НерЬдко море замерзаетъ до острова Варса-кельмесъ, а въ исключительно 
холодные г о д ы и до острова Николая. Замерзаше происходитъ обыкно
венно въ половинЬ декабря, а в с к р ь т е во второй половинЬ апрЬля. 
Сыръ-дарья покрывается льдомъ ежегодно до параллели Туркестана, 
иногда она замерзаетъ j Чиназа и очень рЬдко у Ходжента. Въ Каза
.лиискЬ рЬка замерзаетъ, въ среднемъ, въ началЬ декабря нов. ст. (4 числа) 
и вскрывается въ первыхъ числахъ апрЬля (5-го апрЬля), оставаясь сво
бодной отъ льда 243 дня ; по многолЬтнимъ наблюдешямъ время замер-
зан1я колебалось отъ 9-го ноября до 8-го января, а время вскрытая отъ 
3-го марта до 26-го апрЬля. У Перовска Сыръ-дарья замерзаетъ въ сред
немъ на 17 дней позже, а вскрывается на 17 дней ранЬе, чЬмъ у Каза-
линска. Въ 1905 г о д у в ъ ХоджентЬ Сыръ-дарья замерзла 21-го января и 
вскрылась 1-го февраля. Или у Ил1йскаго поселка замерзаетъ обыкновенно 
въ половинЬ- декабря, а вскрывается въ половинЬ марта. Аму-дарья у 
Петроалександровска замерзаетъ почти ежегодно въ декабр'Ь н вскры
вается в ъ концЬ февраля; по словамъ туземцевъ, рЬка иногда покры
вается льдомъ у Чарджуя, а по Вернсу даже выше Келифа. Въ суровыя 
зимы на короткое в р е м я замерзаетъ мЬстами и Мургабъ; въ 1904 г о д у 
р']^ка выше плотины в ъ ГиидукушЬ замерзла 13-го января и вскрылась 



Петроалександровскъ . . . . 4 2 - - 9 
Казалинскъ . . 7 2 - - 1 4 
Самаркандъ 10 4 - - 1 4 
Асхабадъ 14 9~ - 2 3 
Аул1е-ата 17 5 - - 3 0 
Скобелевъ 17 9 - - 2 3 
Ташкентъ 18 8 - - 2 4 
Нарынское 24 1 8 - - 5 1 
ВЬрный 25 1 8 - - 5 1 
Пржевальскъ 32 1 6 - - 4 4 

Такимъ образомъ, наибольшимъ числомъ грозъ отличаются мЬст
ности, лежащтя въ горахъ или вблизи горъ; первое мЬсто занимаетъ въ 
этомъ отношеши Пржевальскъ, гдЬ грозы иног,да случаются и во вре:\[я 
выпадентя снЬга. 

1"^адъ въ Туркестан'Ь представляетъ довольно рЬдкое явле1ие и 
•вынадаетъ ночти исключительно въ горахъ и на предгорьяхъ . По дан
нымъ за 10 лЬтъ (1893—1902 гг.) число дней съ градомъ въ г о д у 
составляло: въ АсхабадЬ—1,3 , в'ь ТашкеитЬ—1,8 и въ Пржевальск-Ь 
около 2-хъ. 

Говоря о климатЬ Туркестана, нельзя не остановиться на характер-
номъ явлетии, ириоуш;ем'ь его атмосферЬ, а именно на ея туманности. 
Въ течеше всего длиннаго лЬта атмосфера Средней Аз1и, а въ особен
ности южной ея части, рЬдко бываетъ совершенно ясной и прозрачной, 
особенно послЬ полудня ; въ воздух'Ь почти всегда висит'ь тончайшш 
бЬлесоватый туманъ, вслЬдств1е котораго контуры отдаленныхъ предме-
товъ кажутся неясными и расплывчатыми, а иногда и совершенно неви
димыми. Надъ Аму-дарьей туманность эта наблюдается особенно часто 
и нерЬдко такъ сильна, что съ середины рЬки нельзя различить берега. 
Я в л е ш е это, въ особенности въ горах'ь, крайне пепрхятно, такъ какъ 
изъ-за него отдаленные хребты и величественныя онЬговыя вершины 
сильно теряютъ въ своей красотЬ. Но мнЬн1ю Мушкетова, туманность 
туркестанской атмосферы зависитъ отъ климатическихъ особенностей 
страны, а именно отъ неравномЬрной влажности и разрЬженности воз
духа , смЬны холодныхъ течеши теплыми и т. п. Весьма возможно, однако, 
что нЬкоторое значеше въ описываемомъ ^гелен1и принадлежитъ также 
и тончайшей лессовой пыли, поднимаемой вЬтрами и долго остающейся 
въ воздухЬ . Пыльные туманы, образуемые лессовыми частицами, иодни-
маемыми на огромную высоту воздушными течен1ями, также весьма 

3-го февраля; въ 1903 году замерзатпе рЬки тамъ же произошло 2i')-vo января, 
а в с к р ь т е 1'2-го февраля. 

Озеро Иссыкъ-кулъ никогда пе замерзаетъ, между тЬмъ какъ озеро 
Кара-куль на ПамирЬ болЬе полугода находится подо льдомъ, толтцшта 
котораго, по HSMbpen i io Свена Гедина, местами превышаетъ метръ. 

Грозовыя явлен1я, довольно частыя въ горахъ, сравнительно р1>дки 
в ъ степи, какъ это видно изъ нижесл'Ьдуюшихт. данныхт. за десятил11т1е 
1896—1905. 

• Среднее тисло дней к^дебаюя. 
съ грозами въ году. 



обыкновенны въ Туркестане и въ ФерганЬ и носятъ нааван1е бусъ. 
Желтоватый ихъ цвЬтъ отличается, однако, отъ бЬлесоватаго, а иногда и. 
синеватаго оттЬнка атмосферы, наблюдающагося въ нервомъ случаЬ. 

Вышеизложенныя данныя о климатЬ Туркестана даютъ возможность 
сдЬлать краткую характеристику временъ года въ краЬ. Зима в ъ Турке
станЬ сравнительно сурова, но непродолжительна и неностоянна, ири 
чемъ характеръ ея отличается большимъ разнообраз1емъ въ зависимости 
отъ географическаго положен1я данной мЬстности и высоты ея надъ 
уровнемъ моря. Средняя температура зимнихъ мЬсяцевъ на сЬверной 
окраинЬ Туркестана составляетъ 10°—12° ниже нуля, т. е. зима здЬсь. 
суровЬе , чЬмъ въ ПетербургЬ, МосквЬ и ВологдЬ и почти такъ же 
холодна, какъ въ АрхангельскЬ. В ъ ФерганЬ средняя температура зимы 
еще около—1°, между тЬмъ какъ въ ТашкентЬ она составляетъ- |-0,7°, 
въ СамаркандЬ о к о л о - j - 2 , 1 ° , въ КрасноводскЬ-} -3 ,4" , а. въ ТермезЬ 
даже-|-4,3". Въ Европейской Pocc in , да и во всей Евразш, зимою тем
пература быстрЬе понижается съ запада на востокъ, чЬмъ съ юга на 
сЬверъ. Туркестанъ составляетъ исключеше изъ этого правила; здЬсь. 
долины и предгорья на востокЬ значительно теилЬе зимою, чЬмъ стени 
на занадЬ, несмотря на то, что п о с л Ь д ш я находятся на меньшей высотЬ 
надъ уровнемъ моря. Такъ, въ ПетроалександровскЬ, лежащемъ при-
мЬрно на одной широтЬ съ Ташкентомъ, но на 1.000 ф. ниже, средняя 
температура зимы, составляетъ—2,8°, а- въ ТашкентЬ-[-0,7°, при чемъ 
средняя температура года въ ТашкентЬ также на 1,2° выше, чЬмъ в ъ 
ПетроалександровскЬ. Еще разительнЬе иримЬръ Нукуса и Аул1е-ата. 
Оба эти пункта лежатъ приблизительно на одной широтЬ, но Аул1е-ата 
на 1.800 ф. выше Нукуса и на 12° восточнЬе; тЬмъ не менЬе, средняя 
температура зимы въ Аул1е-атахъ почти на 1° выше, чЬмъ въ НукусЬ , 
Объяснен1я этихъ явлешй слЬдуетъ искать въ умЬряющемъ до нЬкоторой 
стеиени вл1яши горъ и въ защитЬ ими нЬкоторыхъ мЬстностей отъ сЬвер
ныхъ х о л о д н ы х ъ вЬтровъ. Въ горахъ, но мЬрЬ поднятая надъ уровнемъ 
моря, зима становится с у р о в Ь е ; средняя температура этого времени года 
составляетъ въ ' ВЬрномъ—7,6° , въ ИркештамЬ—9,1° и, наконецъ, на Па
мирскомъ посту—15,5° . Такимъ образомъ, зима на лежащемъ въ ю г о -
восточномъ у г л у Туркестана высокомъ ПамирЬ значительно холоднЬе, . 
чЬмъ на сЬверной окраинЬ края и напоминаетъ самыя холодныя мЬст
ности сЬверо-востока Европейской Pocciir. Сильные морозы въ зимнее 
время наблюдаются въ Средней Аз1и повсемЬстно, при чемъ даже наи-. 
болЬе южныя мЬстности не избавлены въ иные г о д ы отъ ненродолжи-
тельныхъ понижешй температуры д о 20—30° ниже нуля. На сЬверЬ холода 
продолжаются почти в с ю зиму. РЬки и сЬверная часть Арала, а иногда и 
весь Балхашч, замерзаютъ, и степь покрывается саваномъ снЬга, часто сду-
ваемаго свирЬпствующими здЬсь буранами. НерЬдко, вслЬдств1е мороза, 
настунившаго послЬ оттепели, земля покрывается ледяной, корой, и скотъ, 
пасупцйся круглый г о д ъ на подножномъ корму, не будучи в ъ состояши, 
добыть себЬ кормъ изъ-нодъ ледяной коры, иогибаетъ отъ истоп];ен1я. СнЬж
ные бураны и гололедица являются обычными спутниками суровой зимы : 
сЬверной части Туркестана. ДалЬе къ ю г у зима становится все болЬе и 
болЬе умЬренной, короткой и неностоянной. Уже въ ТашкентЬ снЬжный. 
покровъ устанавливается не ранЬе средины ноября или даже въ де-; 
кабрЬ; рЬзгае морозы, чередующ1еся съ оттепелями, поддерживаютъ его , . 



д о конца февраля и весьма рЬдко до половины марта. Теплый и с у х о й 
вЬтеръ (фенъ), дующ1й съ горъ , перЬдко въ 2—3 дня сгопяетъ спЬгъ , и 
среди зимы на нЬкоторое время устанавливается теи,лая погода. В ъ В у 
харЬ холода съ сильными сЬверными вЬтрами иногда наступаютъ у ж е 
въ н о я б р ь , но бываютъ и ташя зимы, когда сравнительно теплая погода 
стоитъ до новаго года и илодовыя деревья зацвЬтаютъ въ февралЬ. Е щ е 
южнЬе только январь и отчасти февраль могутъ считаться зимой; снлош-, 
ного снЬжнаго покрова не бываетъ; снЬгъ чередуется съ дождемъ и 
быстро таетъ; изрЬдка, при сильныхъ вЬтрахъ сЬверныхъ румбовъ , тем
пература рЬзко понижается до 20—30° ниже нуля, но морозы продол
жаются очень недолго, и нерЬдко среди зимы случаются совершенно 
лЬтше дни. Весьма ненр1ятными принадлежпостями зимы в ъ ТуркестанЬ 
является сырость, особенно чувствительная въ глинобитныхъ, не имЬю-
щихъ иечей, постройкахъ туземцевъ и порождающая простудный болЬзни, 
а равно и грязь, которая, ири частомъ таяши выпадающаго снЬга и 
свойствахъ лессовой почвы, держится очень долго и дЬлаетъ не только 
дороги, но и улицы въ городахъ, почти неироЬзжими. Невылазная Х'рязь 
зимой и страшная пыль лЬтомъ являются особенностями лессовыхъ обла
стей края. Въ горахъ, на высокихъ сыртахъ Тяпь-шаня, на АлаЬ и в ъ 
особенностн на НамирЬ зимы отличаются большею суровостью, напоми
нающею нолярныя страны. На окаймляющихъ нагорья хребтахъ вына
даетъ масса снЬга, перевалы заваливаются, и нЬкоторыя мЬстности в ъ 
течеше многихъ мЬсяцевъ отрЬзаны отъ остального Mipa. На сыртахъ и 
на ПамирЬ, наоборотъ, снЬга вынадаетъ очень мало, по здЬсь стоятъ; 
трескуч1е морозы и б у ш у ю т ъ страшные леденящ1е вЬтры. Крайности 
температуры въ зимнее время на этихъ высокихъ нагорьяхъ огромны. 
Въ тихую солнечную п о г о д у среди дня становится нерЬдко такъ жарко, 
что приходится сбрасывать теплую одежду, но достаточно облачка или 
тЬни, загораживающихъ лучи солнца, чтобы васъ прохватило насквозь 
рЬзкимъ холодомъ. Сторона .ппца, обращенная къ солнцу, сильно нагрЬ-
вается, а находящаяся въ тЬни почти мерзнетъ; кожа лупится, сходитъ 
нЬсколько разъ и въ концЬ концовъ становится темной и сухой , какъ 
пергаментъ. Туземцы увЬряютъ , что съ приходомъ р у с с к и х ъ в ъ Турке
станЬ зимы стали суровЬе , снЬга вынадаетъ больше и морозы сильнЬе. 

Весна, за исключешемъ горныхъ областей, наступаетъ в ъ Турке
станЬ рано и продолжается недолго. КромЬ сЬверной части степей, в ъ 
мартЬ снЬгъ обыкновенно п о в с ю д у псчезаетъ, нерепадаютъ дожди, ста
новится тепло и степи покрываются зеленымъ ковромъ травъ, пестрЬю-
щимъ на югЬ уже въ половинЬ апрЬля яркими цвЬтами. НерЬдко, въ о с о 
бенности въ южной половинЬ края, природа оживаетъ еще раньше, и в ъ 
концЬ февраля миндаль и абрикосы бываютъ въ полнодхъ цвЬту, иногда 
страдая отъ возврата холодовъ. Температура повышается очень быстро, и 
нЬсколькихъ теплыхъ дней достаточно, чтобы изгладить всЬ признаки 
зимы. Въ особенности быстро идетъ нарасташе температуры в ъ апрЬлЬ; 
в ъ ТашкентЬ средняя температура пятидиевья 11-го—15-го апрЬля соста
вляетъ 14°, а 16-го—20-го апрЬля уже 16°, т. е. въ теченье 10 дней средняя 
температура повышается на два градуса. Средняя температура весеннихт* 
мЬсяцевъ на сЬверной окраинЬ Туркестана не выше 7—8°, нри чемъ 
мартъ в ъ КазалинскЬ и ПеровскЬ даже имЬетъ температуру ниже нуля ; 
во всЬхъ остальныхъ мЬстностяхъ равниннаго Туркестана температура 



марта выше ну.ля и въ южной его части достигаетъ 10"—12°. Въ Таш
кенте , ФерганЬ и КрасиоводскЬ температура весны уже 15°, въ МервЬ 17°, 
а въ ТермезЬ около 18°. Въ СамаркандЬ, лежащемъ почти у предгор1й, весна 
на 2° холоднЬе, чЬмъ въ ТашкентЬ. Еще холоднЬе весна въ В Ь р н о м ъ 
(9,5°), КопалЬ и ПржевальскЬ и въ особенности на ПамирЬ, гдЬ средняя 
температура весеннихъ мЬсяцевъ около нуля. Весна—наиболЬе дождли
вое время въ ТуркестанЬ; въ это время во всемъ районЬ, лежащемъ у 
нредгор1й, н въ степяхъ выпадаютъ довольно частые дожди, нерЬдко 
имЬюпце характеръ ливней. Въ концЬ марта и в ъ апрЬлЬ сиЬгъ таетъ 
па предгорьяхъ и иевысокихъ горахъ, и многоводные ручьи стекаютъ в ъ 
степь, наполняя котловины и заливая такыры на границЬ несковъ. Обра-, 
ботанныя ноля и деревья уже въ концЬ марта покрываются зеленью; 
во второй половинЬ весны выколашиваются озимые хлЬба, а в ъ концЬ.* 
ма,н начинаетъ созрЬвать пшеница и поспЬвать абрикосъ. 

Май, а въ южной части края и вторая половина апрЬля являются 
уже переходомъ отъ кратковременной весны къ долгому лЬту. Переходъ. 
этотъ да и вообще весна на югЬ настолько коротки, что въ сущности 
весь г о д ъ иредставляется с о с т о я 1 ц и м ъ лишь изъ д в у х ъ временъ, корот
кой сравнительно суровой зимы и продолжительпаго жаркаго лЬта. С ъ 
половины мая температура быстро повышается; солнце начинаетъ п е ч ь 
нестерпимо; дожди въ большинствЬ мЬстностей равнинной части Т у р к е 
стана прекращаются; выгораютъ травы, засыхаютъ цвЬты, и еще недавно 
зе.ленЬющая степь пр1обрЬтаетч, мертвенный же.пто-бурый оттЬнокъ. Въ. 
1юпЬ и въ 1юлЬ жара, ири всегда безоб,пачномч. небЬ и с у х о м ъ воздухЬ,, 
;1,остигаетъ высшей степени; небо,чьш1я рЬчки и ручьи, питающ1еся весен
ней водой , нересыхаютъ, зем.чя трескается иодъ ослЬиительными лучами 
со.чнца, II стень совершенно замираетъ, оживая лишь ночью, когда послЬ 
знойнаго дня настунаетъ сравннте.чьная прохлада. Раскаленная атмос
фера наполнена тонкимъ бЬлесоватымъ туманомъ, сквозь который кон
туры далекихъ горъ представ,п.яются неясными и расплывчатыми, г о р и 
зонтъ тусклъ 1: на немъ часто появляются миражи. Тягость лЬтней жары 
нерЬдко усугубляется горячими сухими вЬтрами, обжигающими расти
тельность и опасными въ пустынЬ, гдЬ они вздымаютъ тучи песка, 
з а с т и л а ю щ 1 я солнце и нревращающ1я ясный день в ъ мрачныя сумерки.. 
Поднимаемая вЬтромъ желтая .лессовая ныль носится цЬлыми облаками 
в ъ воздухЬ, окутываетъ путника и неотступно слЬдуетъ за нимъ, заби
раясь во всЬ складки одежды и осЬдая толстымл, слоемъ на лицЬ. ЛЬт-
Hie осадки въ стенной части Средней Аз1и ничтожны, и во многихъ. 
мЬстностяхъ въ TCHCHie нЬсколькихъ мЬсяцевъ не вынадаетъ ни кайли 
дождя. Крайности лЬтней температуры нЬсколько сглаживаются лишъ 
въ оазисахъ, гдЬ имЬется тЬнь и, вcлЬдcтвie обильнаго opoшeнiя, расти
тельность сохраняетъ свою свЬжесть; ночи, однако, вслЬдсттае большей 
влажности воздуха, здЬсь бываютъ болЬе душны, чЬмъ въ степи. Вообще 
слЬдуетъ замЬтнть, что жара туркестанскаго лЬта, вcлЬдcтвie сухости 
воздуха и быстраго псиарешя, иереносится, даже сЬверянами, гораздо 
легче, чЬмъ сравнительно умЬренная температура влажныхъ странъ, 
каковой является, напримЬръ, западное Закавказье и въ особенности 
окрестности Ватума. Средняя температура лЬта въ сЬверной части с т е 
пей достигаетъ 2 4 - 2 5 ° , в ъ средней части и въ ФерганЬ 26"—28°, а въ ' 
южной 29—30°. Такимъ образомл,, ,лЬто в ъ южной части Туркестана, 
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(Байрамъ-али 29,5°, Термезъ—30,6°) значительно теплЬе, ч-Ьмъ гдЬ-либо 
блр1зъ экватора, и болЬе высокая лЬтняя температура воздуха в с т р е 
чается лишь местами въ с е в е р н о й А ф р и к е , Арав1и, южной Персхи и 
внутри Австрал1и. Равнины Туркестана были бы еш;е жарче, если бы не 
у м е р я ю щ е е в л 1 я т е с е в е р н ы х ъ и северо-восточныхъ в е т р о в ъ , иринося-
щихъ прохладу изъ далекой Сибири. Б о л е е у м е р е н н ы м ъ летомъ. отли
чаются местности , расноложенныя вблизи горъ или въ предгорьяхъ. 
Такъ, въ Ташкенте средняя температура лета 26°, въ Самарканде 23,9°, 
въ Оше 23,7°, въ В е р н о м ъ 22,1° и въ Аул1е-атахт. 21,7°. Вообще, л е т о 
с е в е р н ы х ъ нредгоррй Тянь-шаня и м е е т ъ несколько иной характеръ. Оно 
прохладнее и значительно влажнее ; дожди иеренадаютъ не только вес
ной, но и летомъ, и склоны горъ зеленеютъ даже въ п о п е и въ 1юле. 
Средняя температура летнихт> м е с я ц е в ъ въ К о п а л е всего 19,9°, а в ъ 
Пржевальске даже 16,4°, при чемъ з д е с ь иреоб.ладаютъ летирс дожди . 
Высоко въ горахъ, где дожди вынадаютъ также преимущественно летомъ , 
это время года еще нрох,ладнее. Въ Нарынскомъ, лежащемъ среди степ
ного сырта, средняя температура лета еще сравнительно высока, а 
именно 17,2,° но въ Иркештаме и на Памире мы вотречаемъ уже около 
12,5°, т. е. лето да,лекаго севера , значительно бо.чее прохладное, ч е м ъ 
л е т о Архангельска. 

Въ к о н ц е августа, а въ южной части края не р а н е е сентября', жара 
понемногу спадаетъ; температура понижается и ночи становятся про
хладнее , наноминая о приближающейся осени. Въ октябре делается еще 
прохладнее , и на с е в е р е утренники н е р е д к о затягивают^ тонкимъ льдомъ 
степныя лужи (каки); иеренадаютъ дожди, и степи въ южной п о л о в и н е 
Туркестана покрываются зеленой травой, на которой насутся стада кочев
никовъ, спустившихся съ горъ; горы одеваютс^г новымъ снегодгъ и въ 
н о я б р е обыкновенно начинаются чувствительные заморозки. На с е в е р е 
небо покрывается мрачными тучами и выпадаетъ с н е г ъ , между т е м ъ 
какъ на ю г е долго еще стоитъ теплая погода, пока внезапный сильный' 
морозъ, принесенный въ декабре р е з к и м ъ с е в е р н ы м ъ B-slfpoMb, не на-
помнитъ о надвигающейся зиме . Въ оазисахъ листья на деревьяхъ начи-
наютъ желтеть въ октябре и онадаютъ въ начале ноября. Осень, с ъ 
мягкими теплыми днями и тихой прозрачной атмосферой, ири которой 
иногда изъ Ташкента можно ясно в и д е т ь т г к и горъ, лежащихъ на 
200 верстъ далее къ югу , является н а и б с п е е б.лагонр1ятнымъ временемъ 
года для путешеств1я по Туркестану. Средняя температура осеннихъ 
месяцевъ въ северной части степей достигаетч^ 7—9°, въ средней 1 1 — 
14°, а въ южной 16—17°. Въ Пржевальске средняя температура осени 
не более 6,1°, а на Памире уже ниже нуля. 

Своеобразныя климатичесюя услов1я Туркестана не могутъ не ока
зывать глубокаго вл1ян1я на весь органичесюй м1ръ края и на укладъ жизни • 
обитающаго тамъ населенря. Обширныя стеиныя и иустынныя равнины, • 
лишенный проточныхъ водъ, съ продолжительнымъ жаркимъ летомъ , в ъ 
течепре котораго нередко не выпадаетъ ни одной капли дождя, совер
шенно непригодны для земледел1я и крайне слабо населены настухами-
кочевникалш. Земледел1е возможно лишь по берегамъ или вч-, низовьяхъ 
р е к ъ и в ъ особенности у иодошвы горъ , где запасы воды въ в и д е 
множества р е к ъ и речекъ , в ы б е г а ю щ и х ъ па равнину, даютъ возможность 
искусственнаго орошентя полей и садовъ. Вчз этихъ районахч, располо-



жены густо населенные оазисы, и въ нихъ живетъ бол-Ье культурное 
осЬдлое земледЬльческое населеше. Вода въ ТуркестанЬ. является источ-
никомъ жизни, а искусственное oponieiiie неиремЬгшымъ услов1емъ и 
спутникомъ устойчивой осЬдлой культуры. Правда, волЬдств1е недостатка 
орошенныхъ земель, ближе къ горамъ и на предгорьяхъ, въ особенности 
въ сЬверной части края, гдЬ больше вынадаетъ влаги, хлЬба нерЬдко 
высЬваются и подъ дождь, въ расчетЬ на запасъ зимней влаги в ъ ночвЬ 
и на выиаден1е дождей весной, но носЬвы эти, называемые богарными 
(богара) , далеко не всегда оправдываютъ надежды и рискованы. Что же 
касается болЬе цЬнныхъ культуръ, каковы, напримЬръ, хлончатникъ, 
травы, огороды, сады и т. п., то онЬ повсемЬстно требуютъ орошешя . 
В ы б о р ъ культурныхъ растеши, вслЬдств1е с у р о в ы х ъ зимъ, ограничеиъ 
здЬсь тЬми видами, которые или заканчиваютъ свой циклъ развштя в ъ 
течен1е одного лЬта, или же легко выносятъ зимн1е морозы. Е^шьтура 
многолЬтннхъ широколиственныхъ вЬчнозеленыхъ растен1й, каковыми 
являются анельсины, лимоны, чай, пальмы п т. п., несмотря на в ы с о к у ю 
температуру года, совершенно невозможна въ ТуркестанЬ; зато здЬсь 
отлично удаются ташя подтропнчесшя однолЬтшя растен1я, требующтя 
высокой температуры .лЬта, какъ, папримЬръ, рисъ, кунжутъ и хлон
чатникъ. 

Несмотря на свои рЬзко выраженный особенности, климатъ Турке
стана можетъ быть ирнчисленъ къ здоровымъ. НаиболЬе расиространен-
ной болЬзнью въ краЬ, нерЬдко принимающей э п и д е м и ч е с т й характеръ, 
является маляр1йная лихорадка, встрЬчающая въ обильно орошенныхъ 
оазисахъ благонр1ятныя услов1я для своего развитая п принимающая 
мЬстами весьма своеобразныя и опасныя формы. Сильный жары и р Ь з ю я 
колебатия температуры нри плохой водЬ имЬютъ слЬдств1емъ желудочно-
кишечныя забо.лЬвашя лЬтомъ и иростудныя зимой, а высокая темиера-
тлфа и обил1е Ьдкой, нерЬдко солонцеватой, пыли въ связи съ бытовыми 
услов1ями способствуютъ развит1ю накожныхъ и глазныхъ болЬзней. Къ 
числу мЬстнь&ъ накожныхъ заболЬван1й относнтся довольно распростра
ненная въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ края язва, извЬстная подъ назва
шемъ „сартовской болЬзни", „асхабадки" и „пендинской язвы" или 
„иендинки". Въ КокаидЬ и в ъ горныхъ частяхъ Туркестана мЬстами 
довсльно распространенъ зобъ, а въ БухарЬ, СамаркандЬ, ТашкентЬ и 
въ нЬкоторыхъ другихъ мЬстностяхъ—настоящая проказа, по-мЬстному 
песь, — заболЬван1е, при которомъ исчезаетъ нигментъ въ кожЬ и она 
становится бЬлой, матово-серебристой. Наконецъ, въ БухарЬ и ДжизакЬ 
довольно часто встрЬчается подкожный наразитъ—ришта (Filaria medi -
nensis). На большихъ высотахъ, какъ, напримЬръ, па ПамирЬ, изъ иере-
численныхъ заболЬван1й распространены преимущественно лишь про-
студныя болЬзип, а также и болЬзии г.лазъ, вызываемыя вЬтрами съ 
нылью и сильнымъ свЬтомъ, отраженнымъ отъ снЬговыхъ полей; кромЬ 
того, здЬсь обыкновенны болЬзненныя явлетпя, наблюдающ1яся п о в с ю д у 
на значительной высотЬ надъ уровнемъ моря, гдЬ в о з д у х ъ рЬдокъ, и 
извЬстныя п о д ъ назван1емъ горной болЬзни. Туземцы-киргизы, привыкпйе 
къ разрЬженному воздуху , сравнительно мало иодвержеиы горной 
болЬзни [тутекъ), но пришлые люди, въ первое, по крайней мЬрЬ, время, 
страдаютъ отъ нея силыто. Начиная съ извЬстной высоты, обыкновенно 
съ 10.000 фут. надъ уровнемъ моря, замЬчаются: затрудненье д в и ж е ш й 



и дыхашя, быстрая утомляемость, сердцеб1еше, одышка, головокружен1е 
и сильная головная боль, приступы удушья , кровотечен1е изъ носа, а 
иногда кровохаркаше и обмороки; всЬ эти явлентя увеличиваются съ 
высотой. Во время пребывашя на ПамирЬ з^величивается частота дыхаи1я 
и пульса , уменьшается жизненная емкость легкихъ, окружность г р у д и 
и в Ь с ъ т'Ьла. Повышается также и нервность. Пзъ д р у г и х ъ з а б о л Ь в а т й 
на ПамирЬ чаш;е всего наблюдается цынга, усиливающаяся съ прибли-
ж е ш е м ъ весны. 

Заканчивая обзоръ климатическихъ услов1й Туркестана, нельзя ие 
остановиться на вопросЬ о высыхан1и Средней Аз1и. Вонросъ этотъ, 
которымъ занимались мног1е выдающ1еся изслЬдователи Туркестана, 
тЬснЬйшимъ образомъ связанъ съ колебан1ями климатическихъ условгй 
края и представляетъ большой научный, а отчасти и ирактическ1й, инте
ресъ. Еще очень недавно мнЬн1е о постепенномъ о б Ь д н Ь ш и влагой и 
высыхаши Средней Аз1и являлось всеобщимъ и вполнЬ установившимся; 
убЬждВннымъ сторонникомъ этого мнЬнхя являлся, между прочимъ, и 
извЬстный знатокъ Туркестана Мушкетовъ, ио словамъ котораго Туран-
ск1й бассейнъ постепенно и медленно, но непрерывно, осушается, ста
новится бЬднЬе влагою. ДЬйствительно, если обратиться къ геологиче
ской HCTopin края, изложенной нами вкратцЬ въ первой главЬ, то станетъ 
несомнЬннымъ, что въ началЬ четвертичной эпохи Туркестанъ былъ несрав-
вненно богаче водой, а моря Аральское и Касшйское имЬли значительно 
большую величину, чЬмъ теперь. Съ течешемъ времени бассейны эти 
стали сокращаться и дробиться на отдЬльныя части, оставляя послЬ 
себя отложетия песковъ и глипъ и рядъ болЬе или менЬе значитель
ныхъ озеръ, продолжавшихъ въ свою очередь уменьшаться и высыхать . 
Подъ вл1яшемъ ностеиеннаго осушенхя Туркестанскаго бассейна и умень-
шешя ледниковъ, покрывавшихъ нагорья и горы, водныя артерхн обЬд-
нЬли водой и притоки утратили связь съ главными рЬками. Сары-су и 
Чу отпали отъ Сыръ-дарьи, а Зеравшанъ, Кашка-дарья, а можетъ быть 
Тедженъ и Мургабъ—отъ Аму-дарьи и стали изсякать въ озерахъ и 
пескахъ. Установивш1йся жарк1й климатъ при господствЬ с у х и х ъ сЬвер
ныхъ и сЬверо-восточныхъ вЬтровъ, вызывающихъ огромное испареше, 
еще болЬе способствуютъ о с у ш е ш ю страны, которая все болЬе и болЬе 
высыхаетъ. Въ иослЬднее время, однако, вЬра въ у с ы х а ш е Средней 
Авш сильно заколебалась, и многими высказывается взглядъ, что иро-
цессъ геологическаго усыханхя этой страны закончился уже до начала 
историческихъ временъ и въ настоящее время мы наблюдаемъ лишь 
смЬну сравнительно кратковременныхъ влажныхъ и с у х и х ъ иер1одовъ, 
ие имЬющихъ значен1я въ геологической истор1и Средней Аз1и. Въ иод-
тверждеше этого взгляда приводятся с ъ одной стороны свидЬтельства 
древнихъ писателей, Квинта-Курц1я, Appiana и Страбона, и овЬдЬшя, 
ночерпнутыя изъ клинообразныхъ надписей, а съ другой—изслЬдоватпя 
о климатическихъ ус,пов1яхъ в ъ древняя времена странъ, лежащихъ при-
мЬрио въ одипаковыхъ условтяхъ съ Средней Аз1ей. ВсЬ эти данныя 
ноказываютъ, что въ ТзфкестанЬ съ незапамятныхъ временъ господство
вали приблизительно тЬ же климатичестя услов1я, что и теперь, и что 
въ историчесшя времена значительныхъ измЬнен1й этихъ услов1й не 
наблюда.пось. Только что приведенный взглядъ находить себЬ отчасти 
лодтверждеше также и въ вышеописанныхь явлен1яхь, указывающихъ 
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Растительный и животный м1ръ. 

Истор1я изсл'Ьдова1ия флоры Туркестана.—Древняя флора Средней Аз1и.—Современ
ный растительныя области степей, пустынь, р'Ьчныхъ долинъ и горной части края.— 
Флора степей и солончаковъ.—Флора песчаныхъ пустынь. — Тугайная раститель
ность.—Флора предгорш.—Горные л'Ьса.—Флора высокихъ нагорШ области.—Расти
тельность культурныхъ оазисов'ь.—Изсл-Ьдователи фауны края.—Древняя фауна края.— 
Современные представители млекопитающихъ, птиц'ь, пресмыкающихся и земновод-
ныхъ и ИХ'Ь географическое распроотранеп1е.—Рыбы Арало-касп1йскаго и Валхаш

скаго бассейновъ.—Безпозвоночныя. 

Растительность Туркестана, подобно другимъ чертам'ь его физиче
ской природы, крайне своеобразна и иредставляетъ выдающейся интересъ 
какъ по своему составу, распространешю и групнировкЬ. такъ и по ори-

на иаступлен1е влажиаго пер1ода въ Средней Азш. Мы в и д е л и , что за 
последнее время во многихч> м'Ьстностяхъ Туркестана ледники увеличи
ваются и обнаруживаютъ настунательное движен1е, уровень озеръ: Арала, 
Балхаша, Иссыкъ-куля и другихъ , повышается, р'Ьки отличаются много-
1юд1емъ и осадки увеличиваются; въ одн'Ьхъ м'Ьстностяхъ, какъ, напри
мЬръ, в ъ ТашкентЬ, количество осадковъ, быстро достигнувъ наиболь
шей величины въ срединЬ 90-хъ годовъ прош,лаго столЬт1я, стало 
невидимому уменьшаться, въ д р у г и х ъ — о н о еще возрастаетъ. 

Который изъ приведенныхъ д в у х ъ взглядовч. о в'Ьковыхъ измЬне-
н1яхъ климата Средней Asiii бол'Ье соотвЬтствуетъ дЬйствительности, 
сказать трудно. Къ счастью, особаго практическаго з н а ч е н 1 я этотъ в о п р о с ъ 
не имЬетъ; если даже иод'1> вл1яп1емъ различныхъ космическихч, и те,л-
лурическихъ услов1й Туркестанъ усыхаетъ, то у с ы х а ш е это совер
шается настолько мед.ленно, что реальное у х у д ш е ш е въ немъ услов1й 
жизни станетъ замЬтнымъ лишь по и с т е ч е н 1 и десятковч. тысячъ лЬтъ. 
Несравненно большее практическое значен1е для края им'Ьютч:> корот-
к1я колебан1я климата и смЬпа влажныхъ пер1одовъ сухими и обратно, 
такъ какъ эти яв.лешя затрагиваютъ мног1я весьма важныя условгя 
экономической и хозяйственной жизни края. Такъ, во влажные г о д ы 
обил1е воды В'Ь рЬкахъ можетъ вызвать расширен1е ирригац1онной 
с'Ьти, правильное функц1онирован1е которой можетъ нарушиться съ на-
стуилен1ем'ь засушливаго пер1ода. Богарные иосЬвы, т. е. иосЬвы подъ 
дождь, должны сильно расширяться во влажные пер1оды (нынЬ это 
и зам'Ьчается) и сокращаться в ъ cyxie , в ъ в и д у чего неосторожное на-^ 
дЬлен1е иереселенцевъ богарными землями, т. е. землями, засЬваемыми 
подъ дождь, совпавшее с ь влажными годами, можетъ вызвать серьезныя 
затруднешя для нихъ ири н а с т у п л е н 1 и г о д о в ъ засушливыхъ. Наконец'ь, 
увеличен1е количества осадковъ можетъ вызвать появлеи1е ,пЬса тамъ, 
гдЬ его не было раньше, ири чемъ лЬсъ этотъ впосл'Ьдстври при насту-
плен1и засуш.чнваго иер1ода, можетъ вымереть и исчезнуть. Въ настоящее 
время въ горахъ къ ю г у отъ В-Ьрнаго замЬтна молодая еловая поросль 
талмъ, гдЬ она ранЬе не наблюдалась. 
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гинальной организацш множества входящихъ въ нее растительныхт, 
формъ. Геологическое прошлое страны, высота надъ уровнемъ океана, 
мЬстоноложенхе, почвенный покровъ и климатъ ярко отражаются на 
растительности, которая, въ Средней Аз1и, какъ впрочемъ и вездЬ, на
ходится въ т-Ьсной зависимости отъ окружающихъ ее услов1й и измЬне-
шй послЬднихъ въ ту или въ д р у г у ю сторону. Самымъ могущественнымъ 
изъ этихъ услов1й является, однако, здЬсь климатъ, налагающ1й на 
растительный м1ръ, своей сухостью и рЬзкостью, настолько г л у б о ш й 
отпечатокъ, что даже различья, вызываемыя 1'еографическимъ ноложе-
н1емъ, высотой мЬстности и характеромъ почвы, какъ бы сглаживаются, 
нивеллируются, и въ растительности сЬвера и юга, жаркихъ равнинъ и 
холодныхъ нагор1й, наб.чюдаются сходный черты. Пустынно-степная 
флора, съ ея своеобразными, приспособлеппыми къ с у х о м у климату и 
крайностямъ температуры стойкими формами, пе только господствуетъ 
нераздЬльно на равнинЬ, но и проникаетъ в ъ самыя нЬдра 1'оръ, и не
рЬдко вблизи вЬчныхъ снЬговъ и на ПамирЬ, приподнятомъ на высоту 
Монблана, встрЬчаются тЬ же растенья, что и въ лежахцей ниже уровня 
океана низменности. Покровительствуемая климатомъ, флора эта, состоя
щая изъ такъ называемыхъ ксерофнловъ, т. е. с у х о л ю б о в ъ , ведетъ 
неустанную и у п о р н у ю б о р ь б у съ кустарной и древесной растительностью 
иредгор1й и горныхъ склоновъ, завоевывая все новыя и новыя позиц1и 
и оттЬсняя послЬднюю в ъ недоступныя ущелья и горпыя дебри. Борьба 
эта ведется съ неравными силами. Уничтоженный лЬсъ смЬняетоя кустар
никами, а на мЬстЬ псчезпувшихт> кустарниковт. неизмЬыыо водворяется 
степь. 

Изучен1е растительности Туркестана началось сравнительно недавно 
и произведеьто почти исключителыто русскимьт учеными. Если не считать 
отрывочныхъ свЬдЬиьй, сообщенныхъ о флорЬ края Сиверсомъ, Палла-
сомъ, Эверсманомъ и, въ особенности, Эйхвальдомъ, то однимъ изъ пер
выхъ изслЬдователей растительности Средней Аз1и былъ Карелинъ, 
посЬтивщ1й въ 30-хъ годахъ минувшаго столЬтья восточное побережье 
Касп1йскаго моря, а въ 1840—1844 гг. путешествовавш1й в ъ ТарбагатаЬ, 
на Ба.Т1хащЬ и въ Джунгарскомъ Алатау. .Въ томъ же прнблизите.пьно 
районЬ путешествовалъ въ 1840 г. ХПренкъ. Въ 1840 же г о д у восточный 
берегъ Касп1я посЬтилъ Лемаыъ, совершивш1й въ с л Ь д у ю щ е м ъ 1841 i'., 
въ составь извЬстной Бухарской экспеднц1и Бутепева, интересное путе-
шеств1е въ Бухару и Самаркандъ и первый пзъ европейцевъ проникпий 
въ бассейнъ Зеравшана. Съ учреждешедхъ въ 1845 г о д у Императорскаго , 
Русскаго Географическаго Общества открывается блестя1ц1й пер1одъ систе-
матическихъ изслЬдоваьий природы и въ частности растительности Сред
ней Аз1и, нерьодъ, который продолжается и до настоящаго времени. 
Первымъ изслЬдователемъ этого пер1ода, совершившимъ въ 1856—1857 гг. 
д в а значительныхъ иутешеств1я въ центральный Тянь-шань и на озеро 
Иссыкъ-куль, былт. И. П. Семеыовъ (нынЬ Семеновъ-Тянъ-Шанск1й), с о -
бравпнй М1ЮГ0ЧИСлепную коллекщю растеы1й и дaвшiй намъ впервые 
картину растительности этчтхъ совершенно неизвЬстныхъ странъ. Почти 
одновременно съ П. П. Семеновымъ въ степяхъ сыръ-дарьиыскаго бас
сейна путешествовалъ в ъ 1857—1858 гг. Ворщовъ , авторъ извЬстнаго 
труда „Мате2э1алы для ботанической географш Арало-Касшйскаго края", 
зак.пючагоьцаь^о ьтревосходную характеристику растительности средне-аз1ат-



скихъ степей и пустынь. Въ 1857 г о д у началъ свои изсл'Ьдован1я Т у р 
кестана С'Ьвердовъ, продолжавш1й таковыя въ 1864—1868 гг. и в ъ 
1877—1879 гг . Изсл'Ьдовашя эти, обнявш1я Тянь-пгань, Алай и Иамиръ, 
составили э п о х у в ъ изучеши горнаго Туркестана и дали намъ множество 
весьма ц'Ьнныхъ св'Ьд'Ьшй о географ1н, растительномъ и животномъ м1рЬ 
этой части края. Будучи но спец1альности зоологомъ, СЬверцовъ, тЬмъ 
не менЬе, собралъ огромныя ботаничесшя коллекц1и и сдЬлалъ много 
весьма важныхъ для ботанической географ1и Туркестана наблюдегпй. 
Столь же важное значеше для изучешя Средней Аз1и имЬли выдаюпцяся 
изслЬдовашя А. П. Федченко, продолжавштяся съ 1869 г. по 1871 г о д ъ 
и охвативш1я Фергансюй хребетъ, пески Кызылъ-кумъ, бассейнъ Зерав
шана и Алай. Ботаничесше результаты путешеств1й Федченко почти все
цЬло нринадлежатъ женЬ его, собравшей обширный и интересный бота-
пическ1й матерхалъ. Огромныя ботаническгя кол,лекгци собраны были 
также и Регелемъ, который въ течеше 10 лЬтъ, съ 1876 по 1885 годъ , 
совершилъ рядъ путешеств1й по различнымъ областямъ Средней Аз1и. 
Въ 1878—1879, 1884 и 1901 гг. в ъ Туркестап'Ь съ ботаническою цЬлью 
путешествова.лъ Сорокипъ, в ъ 1881 г о д у француз'ь Капю (Capus), а в ъ 
1886 г. въ Закасшйскомъ кра'Ь производила изслЬдован1я 9кснедиц1я 
Радде, въ состав'ь которой входили, кромЬ ботаника, также геологи и 
зоологи. Въ томъ же г о д у въ центральномъ Тянь-шанЬ и ирибалхаш-
скихъ степяхъ нутешествовалъ Красновъ, бывш1й въ составЬ э к с и е д и щ й 
Игнатьева, снаряженной Географическимъ Обш;ествомъ для изслЬдован1я' 
горной группы Ханъ-тенгри, и нанечатавш1й „Опытъ истор1и развит1я 
флоры южной части восточнаго Тянь-шаня". Завершен1е постройки За
касшйской желЬзной дороги, облегчившей достуиъ в ъ Среднюю Азйо, 
дало новый толчокъ къ изслЬдован1ю ея природы, въ томъ числ'Ь и 
растительнаго м1ра. Изъ изслЬдователей новЬйшаго времени слЬдуетъ 
указать прежде всего на Липскаго, который съ 1887 г. до иослЬдняго вре
мени соверши,лъ р я д ъ иутешеств1й по Туркестану, иреимущественно по 
горной БухарЬ и занадной части Тянь-шаня, и собралъ очень богатый 
ботаническ1й матер1алъ. Изъ работъ Липскаго по флорЬ Туркестана о с о -
беннаго вниман1я заслуживаетъ иредиринятый имъ и частью уже напе
чатанный обширный 'трудъ „Флора Средней А з ш " , обЬщаюш;1й быть 
однимъ изъ самыхъ капитальныхъ изслЬдован1й въ этой области. Въ 
1890, 1895 и 1897 гг. но Туркестану нутешествовалъ Коржипсшй, собрав-
mitL превосходныя коллекщи и составившхй талантливые „Очерки расти-, 
тсльности Туркестана". Въ 1892—1893 гг. бассейнъ Зеравшана изслЬдо-
валъ Комаровъ, а в ъ 1896—1898 и въ 1900—1901 гг. отчасти въ томъ< 
же районЬ, главнымъ же образомъ въ Закасшйской области и въ Фер
ганЬ, собиралъ растей1я Литвиновъ, о б р а б о т а в ш и также растен1я, собран-
ныя въ, 1900—1903 гг. преимупд;ественно въ окрестностяхъ Аральскаго 
моря Бергомъ. Въ 1897 г. началъ свои изслЬдован1я флоры горнаго 
Туркестана Б. А. Федченко, сынъ вышеупомянутаго , цродолжавш1й тако
выя въ 1901—1902 гг. , а отчасти и въ послЬдуюпце г о д ы ; ботаничесше 
результаты путешеств1й онубликовапы имъ частью въ издан1и; „Флора 
западнаго Тянь-шаня", частью в ъ д р у г и х ъ трудахъ. Въ 1898—1899 гг. , 
датсгай ботаникъ Иаульсенъ, бывш1й въ составЬ датской среднеаз1атской 
экспедищи, собралъ обширныя ко.ллекщи на ПамирЬ и въ степяхъ 
Средней Aain. Наконецъ, къ носпЬднимъ годамъ относятся также путе-
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П1еств1я п^эоф. Сапожникова, который въ 1902 и въ 1904 гг. посЬтилъ 
с ъ ботаническою дЬлх^ю Джуигарсшй Алатау и центральный Тянь-шань, 
а такж:е Дубянскаго , изучавшаго флору Усть-урта. Таковъ былъ, въ 
самыхъ общихъ чертахъ, х о д ъ изслЬдованхй растительности Туркестана. 
Самостоятельными трудами многихъ изслЬдователей растительность эта 
въ общемъ уже изучена хорошо и выясненъ ея своеобразный характеръ. 
Въ настоящее время иредстоитъ главнымъ образомъ разобраться въ 
накопленномъ матер1алЬ, подвести итоги фактамъ, дать имъ о б ъ я с н е т я 
и заняться болЬе детальными мЬстнр,1ми изслЬдоваи1ями. 

Современная растительность Туркестана не только является резуль
татомъ взаимодЬйств1я на растительный м1ръ нынЬ господствующихт> 
установившихся природныхъ услов1й страны, но и носитъ на себЬ отпе
чатокъ тЬхъ измЬнен1й, которыя совершались въ этихъ ус,пов1яхъ в ъ 
теченхе длиннаго ряда прошлыхъ вЬковъ. Истортя развит1я раститель
ности Средней Аз1и протекала параллельно съ геологической ея истор1ей 
и съ формировашемъ самого лика земли. На р я д у съ измЬнетпемъ рас-
предЬлешя суши и моря, климата и орографическихъ услов1й, измЬиялся 
и растительный мхръ. Ирежн1я формы вымирали и на смЬну имъ явля
лись друг1я, болЬе приспособленныя къ вновь создававшимся услов1ямъ; 
эти, въ свою очередь, п о д ъ влхяшемъ новыхъ услов1й, и,ли погибали, 
или же измЬнялись, ириспособ.пяясь къ новымъ требовашямъ окружаю
щей природы, и нерЬдко занимали госиодствующее положеше с ъ тЬмъ, 
чтобы виослЬдств1и уступить мЬсто вновь возникавшимъ болЬе стойкимъ 
формамъ. СмЬна эта совершалась въ т е ч е т е тысяче.лЬтай, происходитъ 
она и теперь, на нашихъ глазахъ. 

Во второй половинЬ третичной эпохи растительность Средней Аз]н 
все enie была значительно богаче современной. Судя по остаткамъ этой 
флоры, найденнымъ въ послЬднее время на берегахъ Арала, къ концу 
слигоцена и въ началЬ м1оцена въ сЬверныхъ частяхъ края разстилалась 
суша, покрытая широколиственными .пЬсами. Въ желЬзистомъ песчаникЬ 
на вершинЬ горы Кара-сандыкъ, на сЬверномъ берегу залива Перовскаго, 
Бергомъ были найдены ископаемые остатки тополя (Populus mutabil is) , 
орЬха (Juglans acuminata), граба (Carpinus grandis) . S e q u o i a Langsdorf i , 
лещины ( C o r y l u s insignis) , бука (Fagus Antipoff i) , L iqu idambar euro-
p a e u m и Z i z y p h u s tiliaefolius. НЬкоторые изъ этихъ в и д о в ъ были найдены, 
также у ст. Джиланъ Ташкентской жел. д о р о г и (кромЬ того, Q u e r c u s : 
Gmel ini ) , въ пескахъ Больш1е Барсуки и въ д р у г и х ъ мЬстностяхъ того 
же района. Па АлтаЬ въ плioцeнoвый пер1одъ росли: букъ (Fagus A n t i 
poffi, F. ferruginea), д у б ъ (Que rcus e tymadrys ) , дзельква (Planera Ri-
chardi) , тюльпаипое дерево (L i r iodendron tulipifera), лещина ( C o r y l u s 
Avel lana) , Pterocar3'a densinervis , лина (TiJia cordata) и друг1я формы, 
частью и нынЬ вcтpЬчaющiяcя въ странахъ съ болЬе влажнымъ и мяг-
кимъ климатомъ. Страной съ подобной же растительностью во второй по
ловинЬ третичной эпохи былъ, несомнЬнно, и Туркестанъ. По окончаши 
третичной эпохи начался ледниковый пepioдъ, съ нacтyплeнieмч-> кото
раго услов1я существован1я органическаго M i p a совершенно измЬнились; 
произошло сильное охлаждеше климата, и горы Туркестана, тогда уже 
почти окончательно сформировавтшяся, одЬлись мощнымъ ледниковымъ 
покровомъ, слЬды котораго, какъ было указано выше, при из.пожеши 
геологической n c T o p i n страны, иабочюдаются и понынЬ i'opa-здо ниже 



современныхъ ледниковъ. Естественно, что при такихъ условхяхъ тре
тичная растительность должна была пострадать очень сильно и даже 
погибнуть в с ю д у , ГД'Ь nsMbHCHiH климата были наиболЬе рЬзки. И дЬй-
ствительно, растительность эта почти соверпгенно исчезла; сильно обЬд-
нЬвш1е и частью выродивп11еся остатки ея сохранились лишь въ немно
гихъ, наиболЬе благопр1ятныхъ въ климатическомъ отношен1и, мЬстностяхъ, 
въ видЬ реликтовыхъ лЬсовъ, разбросанныхъ небольшими клочками въ 
горахъ Туркестана. Въ лЬсахъ этихъ не только отсутствуетъ букъ, но 
нЬтъ ни дуба, ни липы, ни сосны, нЬтъ в ъ нихъ также вЬчнозеленыхъ 
формъ, которыя навЬрно были многочисленны въ третичную э п о х у и 
всЬ погибли съ охлаждешемъ климата. Изъ выше перечисленныхъ тре
тичныхъ видовъ , образовавшихъ лЬса въ ТуркестанЬ, нЬкоторые уже 
совершенно вымерли (Fagus Antipoffi, Liquidambar europaeum и друг . ) , 
д р у п е сохранились въ АмерикЬ (Liriodendron tulipifera), въ ЗакавказьЬ 
(Planera Richardi, Pterocarya caucasica, близкая къ Pt. densinervis) 
или вообще въ отдаленныхъ странахъ, третьи, наконецъ, перенесли всЬ 
невзгоды и существуютъ до настоящаго времени (ТШа cordata в ъ Куз-
нецкомъ Алатау, Coi'ylus Avellana въ Ферганскомъ хребтЬ, если подтвер
дится фактъ ея нахождешя тамъ, г р е ц ю й орЬхъ тамъ же и друг . ) . 

На р я д у съ заселен1емъ равнинъ выходцами с ъ горъ , которые п о д ъ 
•вл1яшемъ устанавливавшагося' сухого климата видоизмЬнялись въ извЬст-
номъ нaпpaвлeнiи, въ тЬхъ же районахъ, на солонцеватыхъ глинахъ и 
сыпучихъ нескахъ, возникали и вырабатывались новыя крайне свое
образныя формы. Результатомъ всЬхъ этихъ явлешй, медленно и иосте-
пенно совершавшихся въ течеше тысячелЬтчй, подъ неустаннымъ влiянieмъ 
суроваго и сухого климата, и явилась та оригина.пьная нустынно-степная 
флора, которая составляетъ особенность Туркестана и поражаетъ путе
шественника при нервомъ же знакомствЬ его съ краемъ. Флора эта, 
выработавшаяся въ иустынЬ, такъ хорошо приспособилась къ мЬстиымъ 
климатическимъ услов1ямъ, что не только подчинила себЬ все огромное 
пространство степей и пустынь Средней Аз1и, но и иодъ эгидой с'оздав-
шаго ее климата предприняла нобЬдоносный и о х о д ъ на горныя твердыни 
Туркестана. Представители этой флоры л^же завоевали лессовыя области 
и предгорья и, какъ было указано выше, забираются въ самыя нЬдра 
горъ. Въ отдаленную э п о х у первыми насельниками степей и пустынь 
были, вЬроятно, в ы х о д ц ы съ горъ , въ настоящее же время происходитъ 
обратное явлеше и горная растительность все болЬе и бо.пЬе вытЬсняется 
степью. П о д ъ горячимъ и сухимъ дыxaнieмъ пустыни флора горъ оску-
дЬваетъ, бЬднЬетъ и, иостененно теряя нослЬдше остатки отпечатка 
минувшихъ временъ, пр1обрЬтаетъ степной характеръ. 

Существуетъ, впрочемъ, и -другой взглядъ (Вергъ), по которому 
нагорные ксерофиты Туркестана представляютъ с о б о ю въ зпачительпой 
части реликтовыя формы, т. е. формы древняго ироисхоя^дешя, возникш1Я 
въ горахъ. Согласно этой теорхи, нагорные ксерофиты не могутъ 2эазсма-
триваться какъ недавше переселенцы изъ пустынь и стеной. 

Таковы, вкратцЬ, измЬнешя, которыя въ течеше длиннаго ряда 
тысячелЬтай переживала, подъ влiянieмъ мЬстныхъ уолов1й, туркестан
ская флора; в ъ историческое время къ числ^^ этихъ услов1й присоедини
лось еще одно, а именно дЬятельность человЬка, который воздЬйствуетъ 
.на растите.пьность въ д в у х ъ направлен1яхъ. Съ одной стороны, человЬкъ, 



истребляя растительность, способствуетъ изм-Ьнешю и даже и с ч е з н о в е ш ю 
ея на весьма значительныхъ протяжешяхъ , а съ другой , подвергая расте
ш я культур-Ь, онъ создаетъ цЬлую флору культурныхъ растеши, о б о 
гащая ее непрерывно новыми и новыми м-Ьстными и чужестранными 
формами. Об--Ь эти стороны д-Ьятельности челов-^Ька р-Ьзко зам-Ьтны и в ъ 
Туркестан-Ь. Л-Ьсныя заросли на предгорьяхъ и склонахъ горъ , ближай-
шихъ къ населеннымъ м-Ьстамъ, стали истребляться съ давнихъ поръ и 
въ настоящее время почти в с ю д у уступили м-Ьсто степной флор-Ь. Истре-
блен1ю растительности много способствовало в о д в о р е ш е в ъ Туркестан-Ь-
кочевыхъ или нолукочевыхъ тюрко-монгольскихъ народовъ , относящихся 
и НЫН'Ь если не враждебно, то совершенно безразлично къ древесной 
растительности. Еще въ началЬ Y I I I вЬка, когда арабы вторглись в ъ 
Фергану, заросли можжевельника, грецкаго орЬха, клена, абрикоса, д и к о й 
яблони, фисташки и д р у г и х ъ деревьевъ не только покрывали горы, окру-
жающ1я долину, но и спускались почти д о самыхъ культурныхъ оазисовъ. 
Въ настоящее время растительность эта истреблена и сохранилась лишь 
въ трудно доступной полосЬ горъ . МенЬе 100 лЬтъ тому назадъ обна
женные холмы въ окрестностяхъ Намангана были покрыты зарослями 
фисташки, а строевая арча (можжевельникъ) спускалась до Напая, м е ж д у 
тЬмъ какъ теперь она встрЬчается въ 30 в. сЬвернЬе этого селешя. Н а 
предгорьяхъ Заил1йскаго Алатау древесная растительность сильно истре
блена на нашей памяти семирЬченскими казаками. Степныя заросли в ъ 
ФерганЬ были почти истреблены еще при кокандекихъ ханахъ, что ж е 
касается остальныхъ мЬстностей равнинъ, то сильное истреблеше степной 
растительности нача,пось съ ириходомъ р у с с к и х ъ и иродолжается д о 
настоящаго времени въ иредЬлахъ широкой полосы, прилегающей к ъ 
лишямъ желЬзныхъ д о р о г ъ и населеннымъ мЬстамъ. Уничтожая дико
растущую, г о р н у ю и стенную флору, мы въ то же время обогатили Турке
станъ множествомъ культурныхъ, нлодовыхъ и декоративныхъ растен1й; 
садовыя насаждешя и парки въ городахъ состоятъ почти на три четверти 
изчэ иноземныхъ породъ , изъ коихъ нЬкоторыя, какъ, напримЬръ, бЬлая 
акащя, айлантъ, бигношя и д р у п я , чувствуютъ себя в ъ Средней Аз1и какъ 
дома и легко дичаютъ. 

Растительность Туркестана относится къ п о я с у ю ж н ы х ъ или с у б т р о -
пическихъ флоръ и, но госнодствующимъ формащямъ и нреобладающимъ 
формамъ, можетъ быть раздЬлена на двЬ обширныя зоны: зону арало-
касшйскихъ степей и пустынь и зону средпе-аз1атскихъ горъ . В ъ с в о ю 
очередь, пустынно-степная зона слагается изъ областей глинистыхъ, 
песчаныхъ и лессовыхъ пустынь ; сюда же можетъ быть отнесена и расти
тельность береговъ рЬкъ, произрастающая на увлажняемой пер1одическж 
почвЬ и потому имЬющая нЬкоторое сходство съ растительностью куль
турныхъ оазисовъ. Горная зона захетючаетъ горно-степную область, 
составляющую переходъ отъ степей и пустынь къ горной флорЬ, область 
лЬсовъ или вЬрнЬе лЬсныхъ зарослей и, наконецъ, область высокогор 
н у ю , куда относится какъ полоса горъ, лежащая выше древесной расти
тельности, так'ь и высошя туркестансшя нагорья. 

Прежде чЬмъ перейти къ характеристикЬ назваиныхъ областей, слЬ
дуетъ сказать нЬсколько словъ о нЬкоторыхъ особенностяхъ флоры в с е г о 
Туркестанскаго бассейна. Какъ уже бы,ло изложено выше, одной изъ наибо
л'Ье характерныхъ особенностей растительности Средней Аз1и является 
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преобладан1е нустынно-стенной флоры, которая господствуете, на в с е м ъ 
необозримомъ пространстве равнинной части края, доминируетъ на пред
горьяхъ и проникаетъ въ горы до предЬловъ в-Ьчныхъ сн-Ьговъ. Памиръ 
представляетъ в ъ сущности ту же солончаковую стень, приподнятую на 
о г р о м н у ю высоту . Общее количество растительныхъ формъ, нроизрастаю-
щихъ въ Туркестан'Ь, довольно значительно, составляя около 3.500 
видовъ , изъ коихъ древеспыхъ н кустарниковых'ь п о р о д ъ 333; количе
ство это, однако, сравнительно съ иространствомъ страны весьма не
велико, и потому флора Средней Аз1и, в ъ особенности равнинной ея 
части, отличается поразите льнымъ однообраз1емъ и б 'Ьдностью; иногда 
на протяжен1и сотенъ квадратныхъ верстъ встр'Ьчаются лишь 2—3 вида 
раотен1й. Въ отношеши количества видовъ огромный Туркестанъ во мно-
гомъ уступаетъ значительно меньшему Кавказу. Наибол'Ье богатой по 
количеству видовъ является южная, бухарская часть Туркестана. По 
CBOCMj- составу Туркестанская флора имЬетъ нЬкоторое сходство с ъ 
флорой восточнаго Закавказья, Hepcin, Афганистана и даже Гималаевъ. 
НЬкоторые виды, в'ь особенности горные, одинаковы с ъ европейскими, 
а растительность сЬверо-восточной части Тянь-шаня • имЬетъ нЬкоторыя 
o6miH черты съ флорой А.лтая. КруинЬйшимъ семействомъ в ъ Средней 
Asiii являются сложноцвЬтныя (Compositae), при чем'ь одинъ только 
родъ Cousinia насчитываетъ свыше 110 видовъ . Множествомъ форм'ь 
отличаются также астрагалы, нacчитывaющie въ ТуркестанЬ свыше 
250 видовъ, и солянковыя съ 150 видами. Необыкновеннымъ разнообра-
з1емъ видовъ отличается лукъ (Allium—свыше 110 видовъ) , Eremurus 
(22 вида), Calligonum (22 вида) и нЬкоторые иные роды, небогатые ви
дами В'Ь д р у г и х ъ странахъ. Отличительной чертой туркестанской флоры 
является также присутств1е в'ь ней многихъ эндемических'ь весьма харак
терныхъ и оригинальныхъ формъ, одаренныхъ присиособленной къ 
с у х о м у климату opгaнизaи;ieй. Широколиственныя формы здЬсь встрЬ
чаются р Ь д к о ; листья обыкновенно узки, часто имЬютъ видъ чешуекъ, 
а нер'Ьдко совершенно отоутствуютъ, и роль ихъ выполняютъ молодыя зе
леный в'Ьтви. Кустарныя и полукустарныя pacTcnin преобладаютъ въ флорЬ 
пустынь; много растеши мяоистыхъ, жесткихъ, колючихъ и волосистых'ь 
с ъ сЬроватой матовой листвой. Флора сиоровыхъ растеши отличается не
обыкновенной бЬдностью. Особенность растительности Средней Аз1и заклю
чается также въ отсутств1и сплошного растительнаго покрова; дернъ 
встрЬчается лишь мЬстами въ поясЬ хвойныхъ л'Ьоов'ь или въ высоко
горной полосЬ ; въ степяхъ и на склонахъ горъ pacTcnin сидятъ съ боль
шими промежутками. ЛЬсныя заросли встрЬчаются лишь мЬстами въ 
горахъ , нрй чемъ в ъ числЬ лЬсныхъ деревьевъ, какъ уже было указано, 
нЬтъ ни сосны, ни лиственницы, ни дуба , ни липы; нЬтъ также вереска, 
лил1и II вЬчнозеленыхъ широколиственныхъ деревьев'ь и кустарниковъ; 
зато rpenKiii орЬхъ , фисташка и абрикосъ образуютъ здЬсь значитель
ные .я'Ьса и заросли. Наконецъ, характерной чертой туркестанской флоры 
являются р Ь з ю я нзмЬнешя ея въ зависимости отъ временъ года и даже 
отъ болЬе короткаго промежутка времени. НЬжныя, сочныя формы, 
развивающ1яся ранней весной, быстро выгораютъ, уступая свое м'Ьсто 
другимъ, болЬе х-'рубымъ п стойкнмъ, которыя въ свою очередь смЬня
ются еще болЬе выносливыми нолынями, колючкой (Alhagi), солянками 
и дру]^ими этого рода растен1ями. На мЬстЬ ночти силошного зеленаго 



ковра злаковт,, усыпаннаго яркими цв'Ьтамп, возникает'ь л'Ьсъ гигантскихъ 
зонтичныхъ, отъ которыхъ къ концу л'Ьта остаются лишь куски засох-
шихъ стеблей, разметанныхъ в'Ьтромъ среди кустиковъ полыни и колючки. 
См'Ьна этихъ формъ совершается такъ быстро и настолько р'Ьзка, что 
картина растительности совершенно м'Ьняется, и одна и та же м'Ьстность 
ироизводитъ совершенно различное виечатл'](з.н1е въ зависимости отъ вре -
меьш ея носЬщешя. 

Пустынно-степная зона занимаетъ в с ю равнинную часть Туркестана, 
подгорную цолосу и холмистую, покрытую увалами (бапрами) юягную 
часть Закасн1йскаго края (Бадхызъ). Между иоият1емъ степей и п у с т ы н ь 
нельзя провести р'Ьзкой грани, но н'Ькоторые признаки заставляютъ 
среднеаз1атск1я равнины отнести CKop'be къ пустынямъ. Отсутств1е травя-
нистаго покрова, который появляется м'Ьстами лишь ранней весной, 
богатство почвеннаго слоя растворимыми солями, широкое расиространеше 
сыпучихъ песковъ и рЬдк1я насажден1я деревянистыхъ растен1й сбли-
жаютъ туркестансшя равнины съ пустынями и дЬлаютъ ихъ совершенно 
непохожими на ю ж н о - р у с с ю я степи. Ближе къ степямъ стоятъ глинистыя 
и въ особеипости лессовыя пространства, одЬваюпдяся весной сравни
тельно богатой травянистой растительностью. 

Область глинистыхъ пустынь занимаетъ значительную часть У с т ь -
урта, иолуостровъ Мангышлакъ, широкую п о л о с у по течешю Сыръ-дарьи, 
Голодную и Каршинскую степи, нижнее течеше Таласа, среднее течеше 
Или и сЬверо-восточный уголъ Туркестана в ъ окрестностяхъ озера Ала-
куль, доходя мЬстами и до Балхаша. Отд'Ьльные участки глинистыхъ 
пустынь встрЬчаются среди песков'ь, по долинамъ рЬкъ, а отчасти и в ъ 
другихъ мЬстностяхъ края. НаиболЬе типичной глинистой пустыней 
является Усть-уртъ . Поверхность глинистыхъ пустынь представляетъ слегка 
волнистыя, а мЬстами почти совершепно горизонтальныя пространства 
съ б'Ьдной п однообразной флорой. Тамъ, гдЬ количество солей, пропи
тывающихъ почву, сильно увеличивается, глинистая пустыня становится 
соленой, солончакомъ, при чемъ растительность ея ир1обрЬтаетъ свое
образный характеръ, а гд'Ь ее нокрываетъ щебень или гаолька, там'ь она 
превращается въ каменистую цустыню, почти совершенно лишенную 
растительности. Господствующими формами въ глинистыхъ п у с т ы п я х ъ 
являются различные виды полыни (кара-джусанъ, джусанъ—Artemisia 
fragrans, А. monogyna, А . maritima и др.) , покрываюпце почву своими 
рЬдкими сЬроватыми кустиками иногда на необозримое иростраиство и 
придающхе однообразному ландшафту мрачный колоритъ. Почти ностоян-
ныхъ сиутниковъ полыни находятъ себЬ въ раз.личныхъ видахъ соля-
нокъ (Salsola crassa, S. lanata, S. glauca и др. , Anabasis aphylla, Bra-
chylepis salsa и т. и . ) ; мЬстами значительный пространства нокрываетъ 
баялышъ (Atraphaxis spinosa), а кое-гдЬ появляется и саксаулъ (Haloxy-
lon Ammodendron), одно нзъ типичнЬйшихъ растеши Средней Аз1и, 
попадающееся иногда даже на солонцахъ, но достигающее, наибол'Ье 
пышнаго развитая въ закрЬнленныхъ иескахъ. ЗдЬсь же встрЬчается 
крупное зонтичное Ferula persica, ревень (Rheum caspium) съ гигант
скими, лежащими на земл'Ь листьями, джузгунъ (Calligonum calliphysa) 
и друг1я формы, характерный для глинистыхъ пустынь. Весною флора 
богаче и разнообразпЬе; представители р о д о в ъ 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 д р . 
сравнительно сочныя растен1я составляютъ украшеше пустыни, быстро 
увядающее п о д ъ палящими лучами солнца. Л'Ьтомъ всЬ эти растешя 
засыхаютъ, ломаются вЬтромъ и ночти единспзенными обитателями гли
нистой пустыни остаются сЬдыя полыни и тусклый солянки. На кру-
тых'ь обрывахъ Усть-урта, изрытыхъ оврагами, растительность богаче и 
разнообразнЬе; здЬсь появляется щиповникъ, каперцы (Capparis spinosa), 
хазаръ-аспанъ (Peganum Harmala), различные виды астрагаловъ (Astra
galus virgatus, А. lagocephalus, А . Pallasii и др.) , колючка (Alhagi са-
melorum), вьюнокъ (Convolvulus fruticosus), Statice suffruticosa, кокъ-
некъ (Atriplex сапа) и даже снирея (Spirea crenata, S. hypericifolia) и 
ежевика. Солончаки г1обереж1й Касшя, Арала и д р у г и х ъ м'Ьстностей съ 
глинистой ночвой, си,льно пронитанной солями, иредставляютъ царство 
солянокъ и другихъ , предпочитающихъ засоленную почву растеши (Cerato-
carpus arenarius, Kahdium foliatum, К. arabicum, Halocnemum strobila-
ceum, Salicornia herbacea, Schoberia salsa, S. baccifera, Salsola clavifolia, 
Halimocnemis villosa, Anabasis aphylla, Brachylepis salsa и др . ) ; но бере
гамъ морей же образуетъ пышные шарообразные кусты заманиха (Nitraria 
Schoberi). Солончаки, однако, не производятъ такого тяжелаго впечатлЬ-
Н1я, какое охватываетъ путешествепника при видЬ полынной степи. Мя-
систыя солянки остаются свЬжими во время самыхъ сильныхъ жаровъ, 
поражая измЬнчивостью своихъ оттЬнковъ въ разное время года. Ярко-
зеленые весной солонцы, съ наступлетпемъ жаровъ^ окрашиваются желто-
ватымъ, а иногда ярко-желтымъ цв'Ьтомъ, который съ нриближешемъ 
осеннихъ дней иостененно переходитъ въ розовый, кроваво-красный, 
темно-лиловый и ф1олетовый. Осенью, когда появляется молодая зелень 
новыхъ нобЬговъ , переливы и сочеташя всЬхъ этихъ цвЬтовъ съ бЬлыми 
налетами соли на поверхности почвы представляютъ при косо падаю-
щихъ лучахъ солнца поразительную картину. Обыхшовеннымъ растешемъ 
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 
всем'ь ТуркестанЬ. 

Г,линистыя стени-пустыни бассейна Сыръ-дарьи и окраинъ Кызылъ-
кумовъ имЬютъ в ъ общемъ тотъ же характеръ, отличаясь лишь появле-
н1емъ нЬкоторыхъ новыхъ pacтeпiй. Помимо различныхъ в и д о в ъ полыни 
(Artemisia maritima, А. alba, А. cina и друг . ) и солянокъ, здЬсь широко 
расиространена доставляющая топливо колючка, джантакъ (Alhagi came-
lorum) и хазаръ-асиан'ь (Peganum Harmala), одно изъ самыхъ обыкно-
венныхъ растеши в ъ ТуркестанЬ, сЬменами котораго окуриваютъ от'ь 
дурного глаза только что родившихся домашнихъ животныхъ, а иногда 
и дЬтей; бухарсше дуваны (юродивые) одуряютъ себя дымомъ этихъ 
с'Ьмянъ; горсть ихъ бросаютъ также въ жаровню при встрЬчЬ почетнаго 
гостя. Въ этомъ же районЬ встрЬчается куянджикъ (Zygophyllum Ьга-
chypterum), терскенъ (Eurotia ceratoides), помянутая заманиха (Nitraria 
Schoberi), а но окраинамъ несковъ начинаютъ появляться рангъ (Сагех 
physodes) и огромныя зонтичныя — балъ-курай (Dorema ammoniacum) 
и сасыкъ-курай (Scorodosma foetidum), достигающтя наибольшаго разви-
' п я въ песках'ь; Scorodosma foetidum весьма обыкновенпа и въ Голодной 



степи. Въ ЭТОЙ же области, въ ннзовьяхъ - Арыса и по обоимъ берегамъ 
Сыръ-дарьи, обширное пространство (окспо 10.000 кв. верстъ) занимаютъ 
заросли дармины (Artemisia cina), особаго вида полыни, цвЬточныя 
головки которой, извЬстныя нодъ именемъ цитварнаго сЬмени, содер
жать противоглистное средство сантонинъ. Цитварная полынь, нЬкогда 
распространенная также и въ сЬверной АфрикЬ, въ настоящее время 
истреблена п о в с ю д у , и единственнымъ мЬстонахождешемъ на земномъ 
шарЬ этого полезнаго растешя являются Сыръ-дарьинсшя степи (глав
нымъ образомъ въ Чимкентскомъ уЬздЬ, Сыръ-дарьинской области). 
Дармина растетъ в ъ смЬси съ другими растен1ями и видами полыни, 
мЬстами же образуетъ почти чистыя р Ь д т я заросли, отличающ1яся красно
ватой корой главдыхъ вЬтокъ куста и издaющiя своеобразный ароматъ. 
Въ концЬ августа и въ началЬ сентября дармина цвЬтетъ; и тогда степь 
нринимаетъ желтоватый оттЬнокъ отъ желтыхъ мелкихъ цвЬтовъ, роняю-
щихъ нри малЬйшемъ вЬтрЬ обильную желтую цвЬточную пыль. Сборъ 

ц в Ь т о ч н ы х ъ головокъ дармины, производимый за 10—15 дней д о цвЬ-
тептя, доставляетъ значительный заработокъ мЬстному населен1ю, а полу
чаемый изъ нихъ сантонинъ служитъ предметомъ вывоза во внутреннтя 
г у б е р ш и и за границу. 

Немногимъ отличается общ1й характеръ глнниотыхъ c T e n e i i и пу
стынь и въ восточной части Туркестана, въ бассейнахъ Чу, Или и вообще 
Балхаша. Фонъ растительности состав,ляютъ нeбoльшie сЬрова1тле кустики 
полыни (Artemisia maritima, А. fragrans, А. frigida) и солянокъ (Kochia 
prostrata, К. hyssopifolia, Salsola rigida, S. lanata и др . ) , разбросанные 
на далекомъ д р у г ъ отъ друга разстояшн, нeвыгopaющie въ самыя силь
ный жары, но всегда кажущ1еся нолувыгорЬвшими и поблекшими. Ран
ней весной я р т е ирисы (Iris Kolpakowskiana), тюльпаны (Tulipa ilien-
sis), огромные листья ревеня, луки, в ы с о ш я зонтичныя (Ferula) и лн-
ловыя пирамиды кокъ-паса (Piielipaea salsa) прн/щютъ флорЬ иЬкоторую 
красоту, но эти формы вскорЬ смЬняются быстро развивающимися одно-
.лЬтниками (Ceratocephalus orthoceras, Lepidium perfoliatum, Sisymbrium 
Sophia, Veronica verna и друг . ) . МЬстами больпня плохцади заняты хло-
пупхками (Leontice vesicaria), издаюхцимхх трескл, подъ ногами лошадей, 
а также Megacarpaea laciniata, Adonis parviflora, Halocnemum strobi-
laceum и Pyrethi'um discoideum. НЬскоолько позже зацвЬтаютъ астрах^а.льх 
(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, 
развивахотся Alhagi camelorum, A. Kirgisorum, Glycyrhiza, Sophora alo-
pecuroides, a мЬстами выкххдьхваетъ свохх букеты ч1й (Lasiagrostis splen
dens). ОтдЬлхэньхе хсустихш Lepidium latifolium, Gypsophila trichotoma, 
Zygophyllum Fabago, Peganum Harmala и Centaurea squarrosa донол-
няютъ эту картихту. Въ хсоххцЬ мая всЬ однслЬтхття растенхя выгораютъ, 
свЬжая зелень желтЬетъ, и все сильнЬе ц сильнЬе становится сЬдой 
хдвЬтъ степхх, въ которой доминирующее пооложеше занимаютъ полыни хх 
солончаковыя растехххя (Salsola, Ceratocarpus arenarius и т. хь). БЬдностх, 
флоры глинххстьххъ степей скрашивается мЬстами зарослямхх ч1я (Lasia
grostis splendens), высокаго злах«, весьма расиространеннаго во всемл, 
ТуркестанЬ и въ особенности часто встрЬчающагося ио берегамъ рЬкъ, гдЬ 
онъ образуетъ обширныя заросли, тяххухц1яся на десятх-си верстъ. Злакл. 



этотъ, высотою нер-Ьдко превосходяпдй всадника, растетъ въ видЬ огром
ныхъ иучковъ жесткихъ листьевъ, изъ средины которыхъ вырастаютъ 
букеты стеблей до 2 саженей вышиной, заканчивающихся крупными 
метелками лиловыхъ колосковъ. Заросли ч1я, среди которыхъ нерЬдко 
попадаются в ъ большомъ количествЬ бЬлые зонтики дикой моркови, ро
зовые цвЬты Tragopogon ruber и в ы с о ш я штокъ-розы (Althaea nudiflora), 
очень красивы и представляютъ своеобразную картину, напоминающую 
саванны. Ч1й имЬетъ большое значеше для кочевого населешя; стебли 
его идутъ на производство цыновокъ, употребляются при устройствЬ 
юртъ и вообще играютъ в и д н у ю роль в ъ обиходЬ кочевника. 

Заросли ч1я на солонцахъ въ Ил1йской долин'Ь. (Фот. В. С. Воротникова). 

Каменистая щебневая пустыня развита въ болЬе низкой части чу-
и л 1 Й с к а г о водораздЬла, х^дЬ она тянется до самыхъ береговъ Балхаша, 
и мЬстами въ долинЬ Или, а галечная—кое-гдЬ въ ФерганЬ, и у по
дошвы Копетъ-дага и въ нЬкоторыхъ другихъ мЬстностяхъ. Характерной 
чертой растительности чу-ил1йской Н1;ебневой пустыни является обил1е 
мелкихъ, нЬжныхч> растен1й, появляющихся весной въ болЬе влажныхъ 
мЬстахъ и быстро заканчивающихъ свой циклъ ра.звитчя. Таковы, напри
мЬръ: Malcolmia africana, М. brevipes, Streptoloma desertorum, Koelpi-
nia linearis, Capsella elliptica, нЬкоторые астрагалы (Astragalus tilicaulis. 



А. campylorhynchus), Euphorbia inderiensis, Artemisia eranthe, Schis-
mus minutus, Chorispora steropetala, Atraphaxis spinosa и друг . Н-Ькото-
рыя изъ этихъ растен1й, какъ, наприм'Ьръ, злак'ь Schismus minutus, не 
превышаетъ съ листьями и колоскам:и /̂4 сантиметра в ъ вышину. Боль
шая часть этихъ лиллИиутовъ состоит'ь изъ выродившихся , всл'Ьдств1е 
неблагопртятныхъ ycлoвiй, формъ типичной глинистой пустыни. Другою, 
особенностью щебневой пустыни является сравнительное обил1е луко-
вичныхъ и клубневыхъ растен1й, успЬвающихъ въ Tenenie короткой 
влажной весны отложить въ клубияхъ, луковицахъ и корневищахъ не
обходимый имъ запасъ питательныхъ веществъ. Таковы, нагирим'Ьръ, 
многочисленные тюльпаны (Tuhpa Regeh и др . ) , иoкpывaющie в'ь концЬ 
апрЬля нестрымъ ковромъ прибалхашсшя степи, различные виды Еге-
mostachys, Eremurus, Iris, ревеня, Scorodosma, Ferula и т. и. Пустыня 
оживаетъ лишь въ концЬ анрЬля или в'ь началЬ мая, кот'да цвЬтутъ 
тюльпаны и друшя луковичныя растешя и отовсюду изъ земли по
являются громадные листья ревеня и розетки иушистыхъ листьевъ 
сасыкъ-курая (Scorodosma foetidum) оъ огромными, величиною почти в ъ 
дЬтскую голову, цв'Ьточными почками. Черезъ короткое время изъ почекъ 
развиваются высоше толстые стебли съ желтоватыми соцвЬтаями, и пу
стыня тогда кажется усЬянной кустарникомъ. Между тЬмъ, развиваются 
д р у п я травы и среди зелени пробуждается жизнь; степная черепаха 
(Testudo Horsfieldi) выползаетъ изъ поръ , и мЬстами, какъ, наприм'Ьръ, 
въ Голодной степи, ея движущ1еся щиты нокрываютъ в с ю степь, попа
дая нодъ колеса экипажа и копыта лошадей; в с ю д у видно, какъ моло
дая сочная зспепь жадно ноЬдается черепахами, какъ онЬ гоняются одна 
за другой и какъ самцы дерутся изъ-за самокъ, стараясь опрокипуть 
противника на спину. Стадк джейрановъ появляются здЬсь и тамъ на гори-
зонтЬ. Однако, гигантсшя соцвЬт1я Scorodosma, иа образоваше которыхъ 
растеше в-ь течеше короткаго. времени израсходовало запасъ веществъ, 
накопленный въ корневищЬ въ течеи1е миогихъ лЬтъ, скоро засыхаютъ, 
покрываясь черными невыносимо вонючими плодами, привлекающими 
черныхъ жуковъ (Dyoctes Lehmanni), падкихъ до этой пахучей пищи. 
Подъ палящими лучами солнца жизнь въ пустынЬ постепенно замираетъ, 
и вскорЬ единственными ея обитателями остаются тарантулы и фаланги; 
черепахи прячутся по норамъ, сочные листья и мелкая растительность 
засыхаютъ и превращаются въ пыль, а куски изломанныхъ стеблей Scoro
dosma и Ferula, раскиданные в-Ьтромъ, бЬлЬютъ словно кости животныхъ, 
иогибшихъ въ пустынЬ. Галечная пустыня, развитая въ чистом'ь видЬ 
мЬстами въ ФерганЬ (Патаръ), еще болЬе безжизненна, чЬмъ щебневая; 
весной на ней развивается кое-какая рЬдкая зелень, но вскорЬ все вы
гораетъ, и ночти единственнымъ растен1емъ, мирящимся съ галькой, 
является верблюжья колючка—Alhagi camelorum. 

НаиболЬе интересною и богатою рЬдкими и оригинальными фор
мами яв.пяется растительность несчаныхъ пустынь, занимающихъ огром
н ы я пространства въ равнинной части Туркестана. Тамъ, гдЬ пески 
ПОДХОДЯТ'Ь къ самой желЬзиой дорогЬ , какъ, папримЬр'ь, в'ь восточной 
части Закасшйской области, песчаную флору можно наблюдать даже изъ 
оконъ вагона, но наиболЬе роскошнаго развитая она достигает'ь в ъ нЬд-
рах'ь пустыни, вдали отъ населенныхъ пунктовъ и дорогъ , гдЬ ея еще 
не коснулась истреб.;1яющая рука человЬка. ЧЬмъ дальше вглубь песковъ, 
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тЬмъ рЬже встр'Ьчаются оголенные с ы н у ч 1 е барханы, т'Ьмъ пышн'Ье 
развиваются несчаныя формы, питаясь носредствомъ своих'ь д л и п н ы х ъ 
корней почвенной влагой, которая в'ь иескахъ обыкновенно находится 
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сраьиителыю близко отъ земли. Самымъ благопр1ятпымъ временемъ для 
изучешя флоры песчаныхъ пустынь являются апр'Ь.ль и май, когда въ 
почв-Ь eni;e много влаги и пески м'Ьстами представляют'ь какь бы свое
образный садъ, цвЬтущ1й и привлекательный по сравнеплю съ б Ь д н о й | 



растительностью глихюстыхъ пустынь. Песчаные холмы у с Ь я н ы кустами 
различныхъ видовъ джузгуна (Calligonum), бросающимися в ъ глаза своей 
шаровидной формой, оригинальнымъ располоя«ен1емъ в'Ьтвей и висящими 
на длинныхъ нитяхъ плодами, зарослями колючаго чиигила (Halimoden-
dron argenteum), песчаной акащи (Ammodendron Karelini, А . Conollyi) 
съ серебристыми листьями и черпо-фхолетовыми цв-Ьтами, называемой за 
твердость ея древесины куянъ-суекъ (заячья кость) , странными дерев
цами саксаула (Haloxylon ammodendron) и матово-зелеными кустами 
тамариска, увЬнчаниыми кистями розовыхъ цв-Ьтовъ. Зд'Ьсь и тамъ раз
бросаны деревца древовидныхъ астрагаловъ (Astragalus arborescens, 
А. unifoliatus, А. ammodendron, А . sclerophylon), черкеза или баялыша 
(Caroxylon arborescens), хвойника (Ephedra strobilacea), саяръ-кафака 
(Eremosparton aphyllum), кара-баркена (Halostachys caspia"*, достигаю
щаго въ солонцеватыхъ занадинахъ между песчаными буграми нер-Ьдко 
10 ф. вышины, Atraphaxis, Salsola Richteri и д р у г и х ъ замЬчательныхъ 
несчаныхъ формъ. Многтя изъ этихъ растений встрЬчаются мЬстами и 
въ глнниотыхъ пустыняхъ, но наиболЬе пышнаго развит1я они дости
гаютъ в ъ пескахъ, которые, такимъ образомъ, являются для нихъ наи
болЬе нодходящей средой. Одна изъ главныхъ особенностей песчаной 
флоры заключается въ томъ, что наиболЬе видные ея представители 
принадлежать къ кустарнымь и д р е в е с н ы м ь нородамъ. Все это кустар
ники или небольш1я деревца отъ 2 до 20 ф. вышиною, представляюпця 
много оригииальнаго но своему наружному виду, строенью и характеру 
роста. Стволь ихъ, обыкновенно, невысошй, к о р я в ы й ' и узловатый, изры
тый глубокими продольными бороздами. ВЬтви по большей части бЬло-
ватыя или сЬроватыя, листья y s K i e , сЬро-зеленые или имЬющ1е в и д ъ 
чешуекъ; часто ихъ вовсе пЬть , и роль нхъ выно.чняють молодыя зеле
ный вЬтви, з а к л ю ч а ю щ 1 я хлорофилль . Корневая система развита необык
новенно сильно и ирисиособлена для извлеченья влаги изъ г л у б о к и х ъ 
слоевъ песка, а ткани и клЬтки всЬхъ частехт pac'reniH чрезвычайно 
плотны, какъ бы склеротизованы и одарены способностью ограничивать 
испаренхе до минимума. У многихъ видовъ корни защитцены отъ раска-
леннаго песка какъ бы футляромъ изъ сцементироваиныхъ песчинокъ и 
отмершихъ тканей; только концы корней свободны отъ 9T0ii оболочки и 
черпаютъ влагу изъ глубокихъ слоевъ песка. 

Большая часть этихъ породъ растетъ медленно и имЬетъ древесину 
твердую, какъ кость, и х р у п к у ю , чЬмъ, въ особенности, отличается 
саксаулъ. Деревца и кусты растутъ рЬдко ио барханамъ и не даютъ ни 
малЬйшей тЬни; почва п о д ъ ними такъ же суха и раска.чена, какъ и на 
открытомъ мЬстЬ. Заросли эти иногда называютъ стенными .лЬсами, но 
ихъ нельзя сравнивать пи съ лЬсамп, ни съ кустарниками умЬренной 
полосы и вообще къ н и м ъ нельзя примЬнить ни одинъ изъ употреби-
тельныхъ въ наукЬ термиповъ. По справедливому зaмЬчaнiю нЬкоторыхъ 
изслЬдователей, онЬ составляютъ особый тииъ растительности, столь 
самобытный и оригипальиый, что онъ никогда не изгладится изъ памяти 
того , кто хотя бы - разъ в ъ жизни имЬлъ случай его видЬть. Желтые 
песчаные холмы съ разбросанными на нихъ кустарниками и деревцами, 
то одЬтыми сЬрой поникшей листвой, то несущими .лишь однЬ зелено-
ватыя топк1я вЬтки, образуютъ крайне своеобразный безжизненный ланд
шафтъ, который ночью, при яркомъ лунномъ свЬтЬ, нринимаетъ совер-



шенно фантастичесюй обликъ. Самой интересной изъ этихъ формъ является 
царь пустынной флоры—саксаулъ, образующ1й м-Ьстами въ глубинЬ 
песковъ обширныя заросли, занимающтя сотни тысячъ десятинъ. Тяжелое 
впечат.л'Ьше ироизводитъ старый саксауловый лЬсъ. По высокимъ песча
нымъ барханамъ разбросаны корявыя полуотживш1я деревья, и только 
зеленыя верхушки указываютъ на слабые признаки жизни въ одряхлЬв-
шемъ деревЬ; мног1я изч^ нихъ уже сломались иодъ ударами стеиныхъ 
урагановъ, и на пескЬ 
валяются ихъ остовы. 
С л о в н о очарованный, 
стоитъ этотч:. л Ь с ъ : ни 
звука, ни шелеста не 
слышно въ немъ. РЬдко-
рЬ,дко проб-Ьжнтъ черезъ 
гребень бархана сакса
ульная сойка и скроется 
въ котловинЬ. Д а ж е 
ягцерицъ и д р у г и х ъ га-
довъ почти не видно 
здЬсь. Кое-гдЬ на днЬ 
глубокой котловины по
падается т о н к о п а л ы й 
сусликъ и быстро спря
чется въ норку, замЬ-
тивъ чсловЬка. Сакса
у л ъ растетъ обыкно
венно кривымъ,свилева-
тымъ и вЬтвистымъ де-
ревцомъ, вышиною отъ 
10 до 20 фут., въ рЬдкихъ 
случаяхъ до 25 фут., ири 
толщинЬ у комля до 6, 
а иногда даже до 12 
вершковъ (нески но Уз -
бою близъ озера Тоша-
танъ, юго-восточныя ча
сти Кара-кумовъ); концы 
безлистныхъ зеленыхъ 
вЬтвей его, в ъ видЬ 
х в о щ е й , свЬшиваются 
внизъ, волЬдств1е чего 
дерево напоминаетъ отчасти австра.л1йск1я казуарины или плакуч1я ивы 
зимой. Саксаулъ растетъ въ естествеиномъ состоян1и медленно; въ 40 
лЬтъ стволъ его достигаетч> толщины не болЬе двухъ-трехчз дюймовъ и 
въ 150 лЬтъ онЪ не то,лще фута. ИзслЬдовашя, произведенныя въ сЬ
верной части несковъ Кызылъ-кумъ, показали, что возрасп:. растущаго 
саксаула колеблется отъ 60 до 140 и до 160 лЬтъ, меж7х;у тЬмч, какъ остатки 
прежияго 1токо.лЬн1я, встрЬчаю1ц1еся въ видЬ мертваго валежнаго „лЬеа, 
прпнадлежатъ деревьямъ возрастомъ отъ 125 до 185 лЬтъ. Древесина 
саксаула очень плотная и тяжелая (тяжелЬе воды) , но очень хрупкая 

Саксау.ть въ пескахъ близъ Репетека. 
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I I ломкая, 4pe3i5bi'iainio трудно поддается rnieniro. В-Ьст, кубическаго 
фута древесины составляетъ 70 — 80 фуптовъ, а запасъ древесной 
массы на десятинЬ, с у д я по даннымъ того же изслЬдоватйя,—3.956 KJ^-
бическихъ фут. или 18 куб. таксац1онныхъ саженей, въ томъ числЬ дре
весины сырорасту1цаго саксау,ла б и валежника 12 саже.нъ. Древесина 
саксаула отлично горитъ и даетъ прекраснаго качества уголь , всл'Ьдств1е 
чего дерево .это истребляется въ большихъ разм-Ьрахъ кочевниками, 
употребляющими его на топливо и выжиган1е угля, сбываемаго в ъ города . 
Вблизи желЬзной дороги и Сыръ-дарьи саксауловыя заросли уже истре
блены на десятки верстъ. Саксаулъ легко поддается культурЬ и на 
хорошей ночвЬ и при д р у г и х ъ благопр1ятныхъ услов1яхъ растетъ зна
чительно быстрЬе, чЬмъ въ нескахъ. Культурный саксаулъ имЬется в ъ 
КрасиоводскЬ, въ скверЬ иротивъ вокзала желЬзной дороги, въ желЬзно-
дорожномъ нитомникЬ близъ ст. Фарабъ и въ Ботаническомъ саду в ъ 
ТифлисЬ, гдЬ стволы саксаула тспщиною въ р у к у не старше 8—9 лЬтъ. 

Травянистая растительность несчаныхъ пустынь не отличается 
богатствомъ и весной состоитъ преимущественно изъ сравнительно мел
кихъ растеши, разбросанныхъ среди гола^о песка. Таковы, напрпмЬръ: 
Malcolmia Bungei, М. brevipes, Capsella elliptica, Streptoloma desertorum, 
Spirorhynchus sabulosus, Acanthophyllum pungens, нЬкоторые астрагалы, 
Psammogeton setifolium, Chamesphacus ilicifolius, Statice spicata, Matri
caria lammelata, гeлioтpoпъ (Heliotropium sogdianum H. dasycarpum), 
Cousinia (C. bippinnata, C. minuta), тюльпаны (Tulipa bifloraj, f'ritillaria 
Karelini, ирисы (Iris falcifolia), рангъ (Carex physodes) ii д р у п я формы, 
свойственныя отчасти и другимъ районамъ края. Бо.чгяпинство этихъ 
растеши растетъ рЬдко, не прикрывая почвы; только Capsella elliptica 
и въ особенности рангъ (Сагех physodes) мЬстами развиваются настолько 
обильно, что издали каясутся дерномъ; вблизи, однако, видно, что растеньица 
стоятъ рЬдко, не ближе какъ иа ' /г—1 верш, одно отъ д р у г о г о . Т Ь м ъ 
не менЬе, оба эти растешя и въ особенности рангъ, составляютъ главный 
кормъ для скота въ песчаныхъ пустыняхъ. НЬкоторыя изъ травянистыхъ 
растеши достигаютъ въ пескахъ крупной величины и но своей органи-
зац1и представляютъ большой интересъ; таковы, напримЬръ, разнообраз
ный зонтичныя (Scorodosma foetidum, Dorema Ammoniacum, Ferula 
Schair, F. Karelini, Hyalolaena jaxartica), ревегть, гигантская заразиха 
(Cistanche flava), паразитирующая на корняхъ Calligonum, крупное 
лилейное ширишъ (Eremurus) и т. и. Scorodosma foetidum (вонючка, 
assa foetida), встрЬчающаяся таюке мЬстами п вт> г.чиьгистыхъ плгстыняхъ, 
наиболЬе пышнаго развитая достигаетъ въ пескахъ; саятепные толстые 
трубчатые стебли скородосмы, песущ1е К2эупныв желтоватые зонтики 
соцвЬтай, иногда нокрываютъ обширныя пространства, образуя какч^ бы 
своеобразные перелЬсКи и придавая мЬстности особенны!! характеръ. 
Стебель скородосмы развивается необыкновенно быстро на счетъ пита
тельныхъ веществъ, накоп.ленныхъ pacTenioMb в ъ течен1е нЬсколькихъ 
лЬтъ; послЬ созрЬван1я сЬмянъ pacTcnie погибаетъ. B o b части растенхя 
изобилуютъ смолистымъ веищствомъ и издаютъ отвратительный, долго 
не выдыхающ1йся занахъ. Другое зонтичное, Dorema ammoniacum, ио 
своему pasBHTiio, обил1ю смолистыхъ вепхествъ и непр1ятному запаху, 
наноминаетъ скородосму, но нЬсколько меньше ея ростомъ и отли'1ается 
бЬлымъ налетомъ, покрывающимъ иередъ ц1!Ьтен1емъ листья и стебли. 



Ревень, ОТ.ЛИЧНО растущ1й на глинистыхъ полвахъ, еще лучше лувствуетъ 
себя въ пескахъ; огромныя розетки его мясистыхъ листьевъ местами 
ДОВОЛЬНО часто встречаются въ пустынЬ. Крайне интересными являются 
два вида Cistanche (Phelipaea), паразитируюпие на корняхъ Calligonum. 
Одинъ изъ пргхъ, вышеназванная Cistanche flava, в ы д е л я е т с я и,зъ всего 
семейства заразиховыхъ (Orobancheae) своими гигантскими размерами. 
Толстые, сочные, беловатые стеб.пи этого паразита, сидящаго на корнЬ 
джузгуна (Calligonum), длиною до 2 и б о л е е аршинъ, возвышаются надъ 
землею, подобно чудовищной спарже , б о л е е ч е м ъ на аршинъ и несутъ 
на в е р х у ш к е кисти крупныхъ, сначала желтыхъ, а затемъ краспо-ф1оле-
товыхъ, ц в е т о в ъ съ венчиками белее верпрка длиною. Д р у г о й ви7;ъ. 
этого паразита (Cistanche trivalvis) 
несколько мельче ростомъ и и м е е т ъ 
б е л ы е ц в е т ы съ ф1олетовымъ отги-
бомъ и нр1ятнымъ заиахомъ. Къ чуже-
я д н ы м ъ же растен1ямъ относится до
вольно распространенное въ иескахъ 
балхашокаго бассейна Cjmomerium 
coccineum, и м е ю щ е е видъ черныхъ, 
торчащихъ изъ зем.ли пальцевчэ. Вели
колепны также крупные Eremurus'bi, 
нанримерт,, Eremurus Korolkovi, съ 
р о з о в а т о - б е л ы м и цветами и друг . 
Вообще, с л е д у е т ъ заметить, что пес
чаной п у с т ы н е свойственны м п о г 1 я 

характерный формы, которыя или 
вовсе не встречаются въ дрзчлгхъ 
областяхъ края, или встречаются 
р е д к о и развиваются тамъ хуже, ч е м ъ 
в ъ neoKaxTi. Таковы-, напримеръ , ори
гинальный крестоцветный (Donto-
stemon, Streptoloma, Spirorhyn-
chus, Cithareloma, Lachnoloma, Char-
toloma, Urtoceras и друг . ) , сбли-
жатощ1}г Среднюю Аз1ю съ Иерсхей, 
Apanieit и Египтомч;>, мотььльковыя 
(Ammodendron, Halimodendron, Ere-
mcjsparton и древовидные астрагалы), гречишяыя (Rheum, многочиспенныя 
Calligonum, Atraphaxis), гигантск1я резко-пахуч1я зонтичиыя (Scoro-
dosma, Dorema, Ferula), сложпоцветныя (Cousinia, Polytaxis), солянковыя 
(Caroxylon, Haloxylon и др.) , достигаюпця въ пескахъ особенно пышнаго 
развит1я, и сотни д р у г и х ъ интересныхъ и характерныхч> растен1й. Къ 
осени травянистая растительность песчаныхъ пустынь меняется , и мЬсто 
весеннихъ растеши занимаютъ разнообразныя формы соляиокъ, которыя 
вт> виде в е т в и с т ы х ъ кустиковъ, у с е я н н ы х ъ крылатыми плодами з д е с ь и 
тамъ, разбросаны по склонамъ бархановъ. При п е р е х о д е несковъ въ 
подвижное состоян1е, что въ огромномъ бельшинстве случаевт, зависитъ 
отъ истреблен1я древесной растительности на топливо человекомъ и 
травянистой—стадами окота, флора и х ъ б е д н е е т ъ и изменяется. Сначала 
пропадаютъ обычныя травянистыя. растенря, и на м е с т е ихъ на склонахъ. 

Ammodendron Conollyi въ пескахъ близъ 
Репетека. [Фот. В. И. Липскаго) 
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и гребняхъ песчаныхъ бархановъ появляются заросли селина (Aristida 
pennata, А . pungens) и н-Ькоторыя друшя формы. Зат-Ьмъ исчезаетъ дре
весная растительность, догтго сохраняющаяся въ вид-Ь отдЬ.льныхъ дерев-
цовъ въ защищенныхъ котловинахъ между барханами. Наконецъ, поги
баетъ и селипъ (Aristida), и на мЬ.ст'Ь богатой песчаной флоры водворяется 
безжизненное, взволнованное дымящимися отъ в-Ьтра барханами, море 
летучихъ песковъ. Флора песчаныхъ пустынь, в ъ особенности же заросли 
кустарниковъ и деревцовъ, одаренныхъ длинными вЬтвистыми корнями, 
глубоко проникающими въ песокъ, им-Ьетъ очень важное значеп1е для 
устойчивости зыбкой песчаной почвы пустыни. Пока эта растительность 
остается нетронутой—и пески остаются неподвижными, такъ какъ одинъ 
в-Ьтеръ, въ болыпинствЬ случаевъ, не въ состоятпи парущить связность 
песчаной почвы, скрЬпленной корнями растенхй. Но лишь только связ
ность эта гдЬ - нибудь нарушена пастьбой скота или истреблеихемъ 
кустарниковъ, в'Ьтеръ начинаетъ свою разрушительную работу, и мало-
ио-малу обширныя пространства превращаются въ сыпучхе пески. Можно 
сказать, что, за немногими исключешями, почти всЬ Cbiny4ie пески Тур
кестана образовались вслЬдствхе неразумной д-Ьятельнооти челов-Ька. При 
такихъ услов1яхъ охрана песчаныхъ зарослей отъ истреблен1я и регла-
ментащя пользовашя ими являются одной изъ важнЬйшихъ задачъ 
лЬсного хозяйства в ъ Туркестане , задачъ, на у с п е ш н о е разрешен1е ко
торыхъ, къ сожален1ю до сихъ п о р ъ не обратцено надлежащаго вниманья. 

При уп.потнен1И песковъ, что наблюдается у подножья возвышен
ностей, съ которыхъ вода сноситъ глинистыя частицы, или въ ннзовьяхъ 
рекъ, изсякающихъ въ нескахъ, къ ф л о р е несчаныхъ пустынь приме
шиваются, а иногда и замеияютъ ее друшя формы. Такъ, въ ннзовьяхъ 
Теджена и Мургаба на илотныхъ несчаныхъ ночвахъ с ъ п р и м е с ь ю ила 
растутъ: исиарякъ (Delphinium camptocarpum), ибелекъ (Ceratocephalus 
falcatus), джаптакъ (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, Eremurus 
kalitinus, Triticum squarrosum и т. и. Подобный иространства съ б о л е е 
плотной почвой иредставляютъ местами какъ бы переходъ къ такырамъ, 
столь распространеннымъ среди песковъ Туркестана и въ особенности 
на границе культурной полосы н песчаныхъ пусты1£ь въ Закаспгйской 
об,пасти. Такыры, почва которыхъ летомъ становится твердой какъ камень 
и покрывается налетомъ солей, совершенно лишены растительности; лигпь 
по окраинамъ встречаются жалше кустики солянокъ и п е к о т о р ы х ъ д р у 
гихъ , какъ бы случайно забредшихъ с ю д а формъ. В ъ ил1йскомъ бассейне 
такыры илхеютъ тотъ же характеръ; пески около пихъ порослп саксау-
,яомъ, который ближе къ Пли заменяется тамарискомъ; здЬсь же появ 
ляются мохнатыя Kirilowia, Panderia, Londesia, Statice myriantha, Ka-
relinia caspia, Kalidium foliatum, Atriplex, Nitraria Schoberi, Lycium 
turcomanicum, Halimodendron argenteum, Camphorosma и д р у п я формы. 

Область лессовыхъ степей и пустынь, примыкая съ одной стороны 
къ несчанымь и глинистымъ пространствамъ и съ другой—к-ь иред-
горьямъ и занимая частью и н о с л е д ш я , тянется широкой полосой вдоль 
вс'Ьхъ хребтовъ, окаймляющихъ г о р н у ю часть Туркестана. Лежащая у 



п о д н о ж 1 я горъ и мЬстамп довольно зналительно приподнятая надъ у р о в 
немъ моря, лессовая полоса н'Ьсколько влажн'Ье открытой пустыни и 
отличается отъ пея бол'Ье значительиымъ развнт1емъ растительнаго покрова, 
состоящаго изъ злаковъ и другихъ травъ или мелкихъ полукустарни-
ковъ, и М 'Ьстами, въ особенности весной, по общему в и д у имЬющаго н'Ь
которое, хотя и отдаленное, сходство съ черноземными степями юга 
Европейской Poccin . Наиболее типичной лессовая степь является, пови
димому, въ юго-восточной части Закасп1йской области, гд'Ь она занимаетъ 
общирныя, покрытыя повышающимися къ ю г у увалами (баирами) лессо
в ы я пространства, лежащ1я между иесками Кара-кумъ и афганской гра
ницей. Вся эта волнистая страна представляетъ частью уже предгорья 
Паронамиза и носитъ назваше Бадхыза. Фонъ растительности на мен'Ье 
высокихъ увалахъ нер'Ьдко образуетъ ковыль (Stipa barbata), весьма по-
хож1й на южно-русск1й или дишй ячмень (Hordeum spontaneum), покры-
вающ1й въ огромномъ количеств'Ь скаты холмовъ, обочины д о р о г ъ и. 
заброшенныя поля и считаемый н-Ькоторыми за прародителя нашего 
культурнаго ячменя. Р у с с ш е переселенцы, живущее на афганской гра
ниц'Ь, не разъ пытались скашивать и обмолачивать этотъ ячмень, но 
ломкость колосьевъ, темный цв'Ьтъ зерна и его щуплость служатъ серьез
ной пом'Ьхой. Несравненно большее значеше дишй ячмень можетъ им'Ьть 
и им'Ьетъ въ качествЬ кормового растешя, не боящагося засухи и даю-
щаго хорошее сЬно даже на безплодныхъ почвахъ безъ орошешя. Д и ш й 
ячмень бываетъ д о 1—IV2 аршина вышиной и обладаетъ значительной 
кустистостью; онъ развивается ранней весной, и уже въ началЬ мая 
большая часть колосьев'ь содержитъ зрЬлыя сЬмена. Помимо ковыля и 
дикаго ячменя, наиболЬе характерными для степей Бадхыза являются : 
Iris songarica, Convolvulus Dorycnium, С Korolkowi, Merendera Bad-
ghysi, Onobrychis micrantha, O. pulchella, Ranunculus linearilobus, 
Delphinium camptocarpum, Acanthop lyllum pungens, Scabiosa Olivieri, 
Diarthron vesiculosum, Aegilops squarrosum, Papaver pavoninum, Malcol
mia Bungei, Echinospermum Szovitsianum, Cousinia alata и т. п. МЬстами 
болытия иростраиства занимаютъ Artemisia scoparia, Peganum Harmala 
и Psoralea drupacea, a в ъ южной части степей вновь появляются въ 
большемъ количествЬ круппыя характерный зонтичныя, какъ Dorema 
Ammoniacum, Ferula galbaniflua и F. oopoda, высоко поднимающ1яся 
среди окружающихъ травъ. Въ нЬкоторыхъ мЬстнОстяхъ оиисываемаго 
района весьма обыкновеннымъ является небольшой стелющейся кустар
ники Prosopis Stephaniana (Lagonychium), ближайш1е родичи (альгароба) 
котораго очень расиространены въ нампасахъ Южной Америки. Бол'Ье 
высоше баиры Бадхыза покрыты нЬсколько иной флорой, представляю
щей много сходства съ растительностью предгор1й Копетъ-дага и при
надлежащей къ горно-степной области. КромЬ больпюй части только что 
перечисленныхъ формъ, здЬсь растутъ Crambe cordifolia, Gentiana Oli
vieri, Delphinium Zalil, д о с т а в л я ю щ 1 й прочную желтую краску, Althaea 
Hohenackeri, ОпоЬгз/chis vaginalis, Trigonella radiata, Turgenia lati-
foha, Scabiosa rotata, Sc. Olivieri, Valerianella diodon, V. coronata, 
Echinops Griffithianus, Centaurea squarrosa, C. phyllocephala, Acrop-
tilon picris II друг. ; изъ кустарниковъ встр'Ьчаются колюч1й миндаль 
(Amj^gdalus horrida) и Zygophyllum eurypterum. М'Ьстами склоны хол
мовъ покрыты густыми зарослями мелкой осоки (Сагех stenophylla), 
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иногда въ см'Ьси съ Роа bulbosa, и м е ю щ и м и важное значен1е въ каче
стве корма для овецъ. Характерной особенностью флоры Бадхыза являются 
заросли фисташки (Pistacia vera), разбросанный ио холмамъ южной 
части этой страны. Фисташка растетъ отдельными деревцами или груп
пами, но въ обгцемъ редко, не нарушая степного характера раститель
ности. Деревья достигаютъ 4—5 аршинъ въ вышину, '/г—V* аршина в ъ 
д1аметре и образуютъ в е т в и с т у ю развесистую крону. Сборъ фисташекъ 
ириносить некоторый д о х о д ъ казне, а наросты [бузгунджъ) на листьяхъ 
применяются въ красильномъ деле . 

Подобная же флора госнодствуетъ у предгор1й Памиро-алая, на 
лессовьгхъ ночвахъ Ферганы и опоясываетъ широкой лентой западный и 
с е в е р н ы я предгорья Тянь-шаня. У подошвы хребтовъ, наполняютцихъ 
горную Бухару, и въ Фергане растительность лессовой полосы напоми
наетъ Бадхызъ, между т е м ъ какъ севернее, у западной и етце более у 
северной окраины Тянь-шаня, она пр1обретаетъ несколько иной харак
теръ; вследотв1е более севернаго положентя и большаго количества 
дождей травянпстыя растеитя, въ особенности злаки, з д е с ь получаютъ 
значительно большее распространеше, и во многихъ местностяхъ , въ 
особенности весной, страна имеетъ видъ зеленой стени. Таковы, напри-
м е р ъ , местности по д о р о г е изъ Чимкента на Аул1е-ата и д а л е е на вос 
токъ у северной подошвы Александровскаго хребта. Травянистый по
кровъ состоитъ изъ злаковъ: Роа bulbosa, Agropyrum intermedium, 
дикой ржи, часто встречаемой и въ другихъ местностяхъ Туркестана, 
Elymus caput medusae, Cynodon dactylon, Festuca ovina, Bromus iner-
mis, Lasiagrostis caragana, a местами ковыля (Stipa Lessingiana, 
St. barbata) и ч1я (Lasiagrostis splendens); на смену этимъ травамъ 
являются; Goebelia pachycarpa, G. alopecuroides, Eremurus'bi, Centaurea 
squarrosa, Ferula karatawica, Aegilops c^dindrica, Cousinia decurrens, 
C. microcarpa, C. pseudomollis, некоторые астрагалы, Carex stenophylla, 
Gentiana Olivieri, Psoralea drupacea, Alhagi camelorum, Glycyrrhiza 
aspera, Gl. triphylla, полынь и д р у п я формы. Здесь и тамъ на склонахъ 
разбросаны кустарники Amygdalus spinosissima, Rosa berberifolia и раз
личные виды Prunus. м е с т а м и степь покрыта сплошь злаками Agrop}^-
rum intermedium и Bromus inermis и въ такомъ случае служитъ для 
ceнoкoшeпiя . Въ и о с е в а х ъ часто встречается низкорослый ваоилекъ 
{Centaurea depressa), находимый въ в е н к а х ъ на головахъ мум1й в ъ 
Египте . Уже въ конце мая травянистый покровъ начинаетъ желтеть; 
засыхаютъ злаки и д р у п я н е ж н ы я и сочныя травы. Къ лету на буромъ 
фоне степи остаются лишь оложиоцветныя, колючка и д р у п я стойктя 
формы. 

Къ этой же области лессовыхъ степей с л е д у е т ъ отнести, пови
димому, и описанную Красновымъ глинистую травянистую степь, за-
нимаюгцую некоторый местности илхйской долины, долину Копы, а 
отчасти и наиболее низктя предгорья Заил1йокаго Алатау и ю ж н у ю часть 
чy-илiйcкaгo водораздела, х^дЬ, однако, мЬстами она уже нрипимаетъ 
характеръ степей горно-степной области. Флора этого района, отличаю
щагося более влажнымъ, ч е м ъ только что описанный, климатомъ, харак
теризуется, какъ и тамъ, значительнымъ развит1емъ однолетнихъ травъ, 
образующихъ довольно густой растительный покровъ и местами д а ю щ и х ъ 
хорош1й зч;осъ cbna. По^гнмо казы.чя (Stipa Lessingiana), Роа bulbosa, 



Festuca ovina, Bromus tectorum, В. squarrosus и д р у г и х ъ злаковъ, оди
паковыхъ С Ъ лежащей по сосЬдству глинистой пустыней, но достигаю
щихъ на лессовой почвЬ болЬе роскошнаго развпт1я, здЬсь растутъ: 
Kelpinia linearis, Trigonella polycerata, Euclidium tataricum, Acantho-
cephalus amplexifolius, Acantholepis orientalis, Diptychocarpus strictus, 
Adonis aestivalis, Malcolmia africana, Papaver pavonium и друг1я формы. 
Ранней весной здЬсь цвЬтутъ крокусы (Crocus alatavicus), пунцовые и 
желтые тюльпаны (Tulipa iliensis, Т . Greigii, Т. Kolpakowskiana, Т. al-
taica) и ирисы (Iris Kolpakowskiana); въ концЬ апрЬля и въ началЬ 
мая зацвЬтаютъ Arnebia cornuta, Alyssum campestre, Meniocus linifolius, 

Клубы перекати-поля (Malcolmia Bungei) осенью въ Голодной степи. (Фот. Н. А. Димо). 

Astragalus ceratoides, Centaurea pulchella и дpyгie вышеперечисленные 
однолЬтыики, раснуокаются лиловые Ixiolirion tataricum и огненно-крас
ные маки (Papaver pavonium), и стень достигаетъ высшей красы. МЬстами, 
какъ, напримЬръ, въ долипЬ Копы, макъ цвЬтетъ в ъ такомъ коли
чествЬ, что вся степь превращается въ ослЬпнтельно яркое пурпуровое 
море, любоваться коимъ иногда сиеьцально Ьздятъ праздные киргизы. 
Весеншй нарядъ стени, однако, непродолжителенъ; уже въ 1юнЬ расти
тельность выгораетъ, и вмЬсто яркихъ цвЬтовъ торчатъ cyxie желтые 
стебли I I развиваются солянки, Ceratocarpus и друг1я поздн1я формы. МЬ
стами, однако, и среди лЬта флора богаче ы разнообразнЬе; заросли колю
чихъ сложноцвЬтныхъ (Cousinia triflora, С. decurrens, С. dolicholepis, 



Onopordon acanthium, Artemisia campestris и др.) , зонтичныхъ (Eryngium 
macrocalyx, Ferula canescens, F. Karelini, Prangos pabularia) и н-Ькото-
рыхъ мотыльковыхъ (Psoralea drupacea) долго сонротивляются палящимъ 
лучамъ солнца, но подъ конецъ л-Ьта и т-Ь уступаютъ засухЬ, жарЬ и 
вЬтру, который ломаетъ стебли и разметываетъ ихъ но выжженной бурой 
стени. 

Русла р-Ькъ, прорЬзываю1щя глинистыя и несчаныя стени и пустыни, 
сопровождаются полосами растительности, которая, по своему развиию, 
а отчасти и по составу, значительно отличается отъ окружающей пустыни 
и составляетъ рЬзк1й контрастъ с ъ желтой пеленой песковъ. Раститель
ность эта занимаетъ такъ называемые тугаи, т. е. отмели и намывные 
острова, нерЬдко заливаемые рЬкой в ъ в ы с о к у ю воду , и состоитъ • изъ 
•зарослей туранги (Populus diversifolia, P. pruinosa), различныхъ в и д о в ъ 
ивы (Salix) и тамариска (Tamarix), чгшгила (Halimodendron argenteum), 
джидды (Eleagnus hortensis), иногда ясеня (Fraxinus potamophila) и облЬ-
пихи (Hippophae rhamnoides), камыша, Ч1я (Lasiagrostis splendens), с о -
.лодковаго корня (Glycyrrhiza) и нЬкоторыхъ д р у г и х ъ формъ. Перевггтыя 
цЬпкими с-теблями кендыря (Apocynum sibiricum), клематпсовъ (Clematis 
orientalis), Cynanchum acutum и Lycium turcomanicum, тугайныя заросли 
мЬстами сплетаются въ непроходимый джунгли, въ которыхъ гнЬздится 
множество птицъ, держатся стада оленей, шакаловъ, кабановъ, а нерЬдко 
таится и царь туркестанскихъ звЬрей—тигръ. ОтдЬльные тугаи зани
маютъ огромныя иространства, на Аму-дарьЬ иногда болЬе 100 кв. верстъ, 
и заросли на болЬе старыхъ нзъ нихъ имЬютъ видъ лЬса, в ъ которомъ 
деревья разнолистнаго тополя (туранга), д ж и д д ы и ясеня достигаютъ 
нЬсколькихъ саженей въ выхпину и до д в у х ъ аршипъ в ъ д1аметрЬ. 
Быстро создаваемые рЬкой, отлагающей избытокъ несомаго ею ила в ъ 
видЬ отмелей и острововъ, тугаи столь же быстро и уничтожаются ею. 
Въ половодье скорость течешя увеличивается, при чемъ направляющаяся 
на берегъ струя воды вдругъ начинаетъ размывать его со страшной силой 
и нерЬдко въ 2—3 мЬсяца сноситъ не только свЬж1я отмели, но и-
старые тугаи съ растительностью, обработанными нолями и жилищами. 
Въ то же время въ д р у г о м ъ мЬстЬ, вслЬдств1е уменьшешя скорости 
течен1я и д р у г и х ъ изм-Ьнившихся услов1й, начинаетъ 'образовываться 
отмель, которая съ течешемъ времени разрастается, мало-по-малу покры
вается растительностью и превращается въ новый тугай. ВпослЬдств1и 
на старыхъ тугаяхъ появляются и культурные участки, ограждаемые съ 
большой затратой труда отъ разливовъ дамбами, сады и иоселешя. 
Городъ Петроалександровскъ въ низовьяхъ Аму-дарьи раоположенъ на 
тугайной землЬ и не разъ подвергался опасности быть снесеннымъ 
быстрымъ течешемъ рЬки. Изъ растительныхъ видовъ , населяющихъ 
тугайныя заросли, въ особенности интересны разнолистный тополь и кен
дырь . Листья на вЬтвяхъ этого тополя {туранга—Populus diversifolia 
или Р. euphratica), весьма распространеннаго въ ТуркестанЬ, то узки и 
длинны, какъ у ивы или у нЬкоторыхъ в и д о в ъ евкалиптовъ, то обратно 
яйцевидны, напоминая листья обыкновеннаго тополя или осины. Кендырь 
или турка (Apocynum sibiricum) встрЬчается чаще всего в ъ густыхъ ту-
гайныхъ заросляхъ вмЬстЬ съ джиддой, ивой, разнолистнымъ тонолемъ и 
чннгилемъ (Halimodendron argenteum) и образуетъ кусты, иногда до 5— 
6 аршинъ в1>1сотою съ д,линнымп изгибистыми стеблями, ра.звиваюп],ими 
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въ верхней части р ъ д ю я кисти розовыхъ цвЬтовъ. Стебли кендыря даютъ 
Длинное и прочное волокно, добыван1емъ котораго занимаются киргизы 
въ СемирЬченской области и кара-калпаки въ ннзовьяхъ Аму-дарьи. Изъ 
волокна кендыря дЬлаютъ пряжу, и д у щ у ю главнымъ образомъ на изго-
товлеше рыболовныхъ сЬтей, весьма цЬнимыхъ за ирочность и сопро-
тивлеше ги1еш1о; неньковыя сЬти слуягатъ обыкновенно 2—3 мЬсяца, а 
сЬти изъ вспокна кендыря 5 мЬсяцевъ. КромЬ того, существуетъ мнЬше, 
что такъ называемая „чума" сЬтей, состоящая въ томъ, что иногда новыя 
сЬти разрушаются и становятся негодными въ нЬсколько часовъ, никогда 
не наблюдается на рыболовныхъ снастяхъ, связанныхъ изъ турковой 
пряжи. 

Горно-степная область туркестанской флоры, не занимая такихъ 
обширныхъ сплошныхъ прострапствъ, какъ области глинистыхъ или 
песчаныхъ пустынь, тЬмъ не менЬе широко развита въ горной части 
края, гдЬ она покрываетъ склоны горъ отъ самаго ноднож1я 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 д р у г о й — к ъ высокогорной флорЬ, лежащей выше дре
весной раститель.ности, занимаетъ широкую полосу горныхъ склоновъ, въ 
которой какъ бы вкраплены разбросанныя здЬсь и тамъ лЬсныя заросли, 
принадлежащ1я къ лЬсной области. Иереходъ отъ лессовыхъ степей къ 
горно-степной флорЬ, сглаженный къ тому же полусорной растительностью 
окрестностей культурныхъ оазисовъ, расположенныхъ на лессЬ и лессо-
видныхъ суглинкахъ, не отличается рЬзкостью, и нЬкоторыя мЬстности, 
какъ, нанрим., болЬе высошя части Бадхыза, имЬютъ смЬшанный пустынно-
горный характеръ, который даетъ возможность относить ихъ съ одной 
стороны къ лесоовымъ отепямъ, а съ д р у г о й къ предгорьямъ. Также 
постепенно и иезамЬтно смЬняется горно-степная флора растительностью 
.пЬсной области и даже высокогорной, тЬмъ болЬе, что и въ этой нослЬд
ней в и д н у ю роль играютъ степныя формы. Горно-стенная флора Турке
стана состоитъ главнымъ образомъ изъ травъ, полукустарниковъ и 
небольшихъ кустарниковъ, среди которыхъ встрЬчается много формъ, 
сильно иахучихъ и одаренныхъ колючками и шинами. Флора эта имЬетъ 
сходство съ флорой Армянскаго нагорья въ ЗакавказьЬ и отличается 
особеннымъ развииемъ астрагаловъ (Astragalus), которыхъ здЬсь насчи
тывается до 200 видовъ , Oxytropis (до 70 видовъ) , колючихъ Acantho
limon, Acanthophyllum, Cousinia и многихъ д р у г и х ъ формъ. НЬкоторыя 
древесныя породы, разбросанныя отдЬльными экземплярами и группами 
здЬсь и тамъ по склонамъ горъ, какъ, напримЬръ, древовидные можже-
вельники (Juniperus excelsa), фисташка (Pistacia vera) и т. и., скорЬе 
могутъ быть отнесены къ этой флорЬ, чЬмъ къ лЬсной области, котохзая 
въ сущности бо.чЬе рЬзко обозначается лишь тамъ, гдЬ къ древеснымъ 
нородамъ горно-стенной ф,поры нрисоединяются еще нЬкоторыя широко
лиственныя деревья. Въ в и д у отоутств1я сколько-нибудь рЬзкой границы 
между горно-степной и лЬсной областями, мы, въ дал1>нЬйшемъ, будемъ 
описывать эти области совмЬстно. 

Типичнымъ райономъ развиття горно-степной флоры являЕется гор
ная часть Закасп1йской области, гдЬ она занимаетъ не только Кюренъ-
дагъ, Балханы и д р у п я невыоошя горныя гряды, но и почти весь 
Конетъ-дагъ, отъ подошвы до гребня. Широкая подгорная полоса этого. 



хребта, ГД'Ь иа иочвЬ, состоящей изъ лессовидной глины, рядомъ с ъ 
орошенными оазисами, несравненно болЬе обширныя пространства заняты 
пустырями, должна быть отнесена еще къ лессовымъ пустынямъ, хотя 
флора этихъ пустырей мЬстамп содержитъ много горныхъ формъ и такъ 
называемыхъ сорныхъ растен1й. Весной здЬсь цвЬтутъ Bongardia chryso-
gonum, Leontice leontopetalum, Ranunculus linearilobus, Glaucium luteum, 
Androsace maxima, Carex stenophylla на р я д у съ Ceratocephalus falcatus, 
Euclidium syriacum, Alyssum campestre, Malcolmia africana, Roemeria 
hybrida, Papaver pavoninum, Koelpinia linearis, Nonnea picta, Hordeum 
marinum n другими формами. Обширныя пространства заняты нерЬдко 
сплошь Triticum orientale, Т. squarrosum или Р о а bulbosa, отживаю
щими свой вЬкъ уже въ концЬ аирЬля и смЬняющимися различными 
солянками, сложноцвЬтными, Alhagi camelorum, Capparis spinosa, Pega
num Harmala, Zygophyllum Fabago и т. и. Съ приближешемъ къ горамъ 
и въ особенности съ пoявлeнieмъ крутыхъ и скалистыхъ склоновъ флора 
эта мало-по-малз^ устунаетъ типичной горно-степной растительности. На 
болЬе иологихъ скатахъ ноявляются Hypecoum pendulum, Crambe cor -
difolia, Stipa barbata и въ значительномъ количеств-Ь Carex stenophylla, 
a на сухихъ каменнстыхъ склонахъ Matthiola odoratissima, Clypeola 
Jonthlaspi, Leptaleum linifolium, Aetliionema cristatum, Helianthemum 
salicifolium, Biebersteinia multifida, Haplophyllum obtusifolium, H. pedi-
cellatum, H. acutifohum, Zosimia absinthifolia, Scandix pinnatifida, Sca-
biosa rotata, Hymenocrater calycinus, Perovv^skia abrotanoides, Eremosta-
chys laciniata, Fritillaria Karelini, Muscari racemosum, Tulipa Greigi, 
Eremurus aurantiacus, Iris drepanophylla, Cousinia leptocephala и друг . 
Изъ числа кустарниковъ распрострапены: Rosa berberifolia, Cerasus 
incana, Amygdalus spinosissima, Cotoneaster nummularia, Rhamnus 
spathulaefolia, Z3?gophyllum eurypterum, a также кустарные виды по.чынп 
и Ephedra equisetina, мЬстами образуюпде фонъ растительности. На Боль
шихъ Балханахъ цЬлыя заросли состоятъ изъ Caragana aurantiaca. Почти 
единственнымъ представителемъ древесной растительности въ горио-
степной флорЬ является можжевельникъ или арча (Juniperus excelsa), 
разбросанный отдЬльными деревьями въ самыхъ ненристунныхъ м'Ьстахъ 
выше 5.000 ф. надъ уровнемъ моря. Арча образуетъ крупный коренастыя 
и вЬтвистыя деревья, до 5 саж. въ вышину и д о аршина въ попереч-
никЬ; въ рЬдкихъ случаяхъ ство.лъ бываетъ въ 2—2"/2 раза толще, 
достигая, по паблюдешямъ Коржинскаго на Б. Балханахъ, 7 /̂2 арш. въ 
окружности на высотЬ груди . Древесина арчи красноватаго цвЬта слу
житъ отличнымъ строительнымъ матер1аломъ и даетъ прекрасное топливо, 
вслЬдств1е чего дерево это сильно вырубается и уже почти совершенно 
истреблено въ нижнихъ горизонтахъ горъ. Мног1я изъ вышеперечислен-
н ы х ъ растительныхъ формъ распространены очень широко, встрЬчаясь 
отъ Асхабада до вершины Копетъ-дага:, но все же верхп1я части горъ , 
в ы ш е 6.000 фут., Н'Ьсколько отличаются по своей флор-Ь, принимающей 
з д Ь с ь высокогорный оттЬнокъ. Зд'Ьсь растутъ Anemone biflora, Eranthis 
longispitata, Thalictrum Trautvetterianum, Th. isopyroides, Umbilicus 
Lieveni, Valeriana ficariaefolia, Stachys lavandulaefolia, Onobrychis cor
nuta и различные виды астрагаловъ п Acantholimon, растущ1е въ видЬ 
п о д у ш е к ъ , усЬянпыхъ шипами и колючками. Самымъ замЬчательнымъ ра
стешемъ высокогорной флоры Копетъ-дага является Gypsophila aretioides. 
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попадающаяся также и въ С'Ьверной П е р с ш на Демавенд-Ь. Р а с т е т е это 
образуетъ нлотныя,гладк1я, полусферическ1я, неправильной формы подушки 
светлозеленаго цв-Ьта д о аршина въ д1аметр'Ь. Ко'ротк1й стволъ этого 
кустарника разветвляется почти отъ основантя на огромное количество 
в е т в е й и в е т о к ъ , илотно прижатыхъ д р у г ъ къ д р у г у и образующихъ 
в м е с т е с ъ мясистыми листочками плотную, гладкую поверхность , надъ 
которой въ начале лета на короткихъ ножкахъ появляются мелкае розо
вые цветочки. Подушки Gypsophila aretioides походятъ на валуны, по 
крытые мхами, и настолько плотны, что топоръ, воткнутый концомъ в ъ 
подушку , держится въ ней, какъ въ бревне . 

Чтобы не возвращаться при дальнейшемъ о б о з р е н ш горной расти
тельности Туркестана къ 1{опетъ-дагу, намъ остается сказать н е с к о л ь к о 
словъ о т е х ъ ничтожныхъ обрывкахъ широколиственной древесной расти- * 
тельности, которые з д е с ь и тамъ въ глубокихъ ущельяхъ и межгорныхъ 
долинахъ сохранились на этомъ хребте . Въ такихъ местностяхъ , чаще всего 
вб.лизи р е ч е к ъ {Фирюза, Чу ли), растутъ инжиръ или винная ягода (Ficus 
carica), барбарнсъ (Berberis heteropoda), Colutea cruenta, кленъ (Acer 
monspessulanum), железное дерево (Celtis australis) и вязъ или карагачъ 
(Ulmus campestris), н е р е д к о перевитые колоссальными виноградными 
лозами. З д е с ь же встречаются заросли гранатника (Punica granatum), 
кустарника Vitex Agnus castus, огромные кусты ежевики (Rubus turco-
manicus) и одиночныя, быть можетъ одичавш1я, деревья грецкаго о р е х а 
(Juglans regia) и платана или чинара (Platanus orientalis). Растительность . 
эта, столь отличающаяся отъ окружающей и несколько напоминаю
щая горныя л е с н ы я заросли Тянь-шаня и въ особенности Памиро-
алая, является, повидимому, и о с л е д н и м ъ остаткомъ древней, госнодство-
вавшей з д е с ь некогда , флоры. 

Въ бассейне Зеравшана горно-стенная флора также занимаетъ обшир
ный пространства, господствуя на предгорьяхъ и поднимаясь въ горы 
до 4.000—6.000 ф. надъ уровнемъ моря, а местами и значительно выше. За 
лессовой пустыней въ низовьяхъ Зеравшана и тугайной растительностью 
по р е к е съ разнолистнымъ тонолемъ, джиддой, ивами, облепихой , тама
рисками и камышомъ идутъ cyxie склоны, покрытые р е д к и м и зарослями 
кустарниковъ: Amygdalus spinosissima, Rosa laxa, Prunus prostrata, 
Rhamnus coriacea, Atraphaxis pungens, Colutea cruenta, C. arborescens, 
Zygophyllum eurypterum и степными иространствами, поросшими Lycium 
ruthenicum, Lasiagrostis splendens, Artemisia maritima, Nepeta Olgae, 
Salvia hydrangea, Perowskia scrophulariaefoha, 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 сложноцветными. Въ конце лета большинство этихъ • 
растен1й выгораетъ, и почти единственными представителями флоры на 
такихъ степныхъ склонахъ и плато являются: Alhagi camelorum, полынь, 
солянки и каперцы, сохраняющ1е свежесть своей зелени въ самыя силь
ныя жары. Отдельный, р е д к о разбросаниыя но склонамъ, деревца вяза 
(Ulmus campestris), фисташки (Pistacia vera), каркаса (Celtis australis), 
клена (Acer monspessulanum), миндаля (Amygdalus communis), боярыш
ника (Crataegus pinnatifida), шелковицы (Morus alba) и древовиднаго 
можжевельника (Juniperus excelsa'*, появ.ляюлцяся не ниже 3.500 ф. надъ 



уровпемъ моря, не вносятъ оживлентя къ степной пейзажъ местности . 
Около 4.000—4.500 ф. мЬстами появ,пяются характерные для горной расти
тельности Туркестана г р е ц ю й орЬхъ (Juglans regia) и абрикосъ (Prunus 
armeniaca), а также топо.пь (Populus alba, P. nigra, P. suaveolens], яблоня 
(Pyrus Mains, P. heterophylla) и зеравшанскш ясень :Fraxinus sogdiana),-
a еш;е в ы ш е — д р у г о й видъ клена (Acer laetum) п береза. Вообш;е, п о я с ъ 

горъ отъ 4.000 д о 
6.000—7.000 ф. надъ 4 : 

А. 

уровнемъ моря наи
бол'Ье богатъ дре
весными широколи
ственными порода-: 
ми, которыя мЬстами 
образуютъ нЬкоторое 
подоб1е лЬса. Въ этой 
же полосЬ чанце все
го встрЬчаются зна-
чительныя заросли 
древовиднаго мож
жевельника (Junipe
rus excelsa). Наибо
лЬе крупные можже-
веловыя з а р о с л и 
встрЬчаются ио при-
токамъ Зеравшана,, 
Вору [Кшутъ'даръя) 
U Магганъ-даръпу, въ 
особехшости же в'ь 
бассейнЬ перваго, въ 
урочищЬ Арча-май-
данъ и в ъ окрестио
стяхъ озера Кулъ-и-
калянъ. Въ составъ 
травянистаго покро
ва этого л'Ьоа вхо
дятъ главнымъ обра-
зол1ъ степныя травы: 
Thalictrum elatum, 
Draba lutea. Erysi
mum, Geranium col-
linum. Thymus ser-
pyllum, Phlomis ca-

nescens, Festuca rubra, KoelerJa glauca, Phleum Boehmeri, и нЬкоторые 
в и д ы полыни и астрагаловъ. 

Рош;и изъ тополя (Populus suaveolens), березы (Betula alba) и тшы 
с ъ опушкой изъ жимолости (Lonicera coerulea), облЬпихи (Hippophae 
rhamnoides) и черно!-! смородины, занимаюпдя мЬстамп берега озерг 
Р-Рскандеръ-куль и дельты впадаюптихъ въ него рЬчекъ, имЬютъ видт 
настоящаго лЬса и напоминаютъ путнику отдаленный сЬверъ какъ П' 
своему составу, такъ и по характеру травянистаго покрова, состоящаг 

Стволъ гигантскаго платана въ Фирюз!}, близъ Асхабада,-
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изъ осокъ, Polygonatum roseum, Pedicularis dolichorrhiza, Euphrasia 
officinahs, Vicia cracca, Trifohum repens, Lathyrus pratensis и д1)угнхъ 
формъ. Видъ настоящаго лЬса им'Ьютъ также заросли клена (Acer laetum), 
которыя мЬстами представляютъ нояти чистыя насаждешя и настолько 
густы, что п о д ъ ними царитъ сплошная тЬнь—явлеше, крайне рЬдкое 
въ лЬсахъ Туркестана. Вассейнъ самаго крупнаго притока Зеравшаиа, 
Фанъ-дарьи, характеризуется большимъ расирострапешемъ т. п. „дикаго 
винограда" (Cyssus aegyrophylla), изр-Ьдка встр-Ьчающагося и въ дру
гихъ мЬстностяхъ, а главный истокъ Фанъ-дарьи, Ягнобъ-дарья—полнымъ 
отсутств1емъ лЬса и значительнымъ развнт1емъ степной и, луговой расти
тельности. КромЬ зарослей карликоваго можжевельника (Juniperus nana), 
желтаго шиповника (Rosa lutea) 'А нЬкоторыхъ д р у г и х ъ кустарниковъ, 
по Я г н о б у мЬстами развитъ роскошный травянистый нокровъ в ъ 
поясъ человЬка, состояпцй изъ Anemone narcissiflora, Thalictrum 
elatum, Delphinium dasyanthum, Eutrema alpestris, Geranium collinum, 
Hedysarum flavescens, Cousinia bpaphthalmoides, Achillea millefolium, 
Pedicularis Olgae, Lamium ma^fatum, Nepeta podostachya, Arte
misia dracunculus, Polygonum polymorghum, н'Ькоторыхъ астрагаловъ, 
луковъ и злаковъ. Почва п о д ъ этой растительностью близка къ черно
зему. Эта богатая растительность встрЬчается, однако, лишь тамъ, гдЬ 
она не вытравлена скотомъ; во многихъ мЬстностяхъ, въ особенности же 
въ верхней части дслины Ягиоба, вся флора состоитъ изъ полыни (Вожье 
дерево—Artemisia dracunculus), конскаго,.. щавеля и 'сложноцвЬтнаго 
Senecio songaricus, которые занимаютъ огромныя HpocTpancTSlt. Заросли 
древовиднаго можжевельника на ЗеравшанЬ въ болЬе высокихъ горизон
тахъ смЬняются другими его видами (J. sabina, J. pseudasabina, J. semi-
globosa), сопровождаемыми кустарниками Berberis densiflora, шиповника, 
ж 1 ь м о л о с т и (Lonicera microphylia, L. hispida), Colutea arborescens, Spiraea 
hypericifolia, Prunus prostrata, Potentilla fruticosa и равли-^нымй видами , 
Coteneaster (С. vulgaris и С. Nummularia). Еще выше, около, .4.000 ф., 
мЬстами появляется рябина (Sorbus tianschanica), а съ 8.500 ф.—низко
рослые кустарники Lonicera Olgae, Rosa Webbiana, Gomarum Salessowi 
и Juniperus nana. Ha высотЬ около 9.500 ф. кустарники прекращаются, 
и мы вступаемъ въ область высокогорной флоры. 

Растительность горной Бухары, расположенной по правымъ йрито-
камъ Аму-дарьи, имЬетъ много общаго съ флорой бассейна Зеравшана, 
отъ котораго она отдЬляется Гиссарскимъ хребтомъ, но отличается. боль
шимъ богатствомъ видовъ . ЗдЬсь, какъ и тамъ, горно-степная-флора 
занимаетъ предгорья и склоны горъ до весьма значительной высоты, а 
рЬдк1я рощи и насаждешя широколиственныхъ деревьевъ встрЬчаются 
лишь въ ущельяхъ, скрываясь въ складкахъ мЬстности отъ сухого и 
жаркаго д ы х а ш я пустынь, прнлегающихъ къ долинЬ Аму-дарьи. Увалы 
и склоны горъ покрыты р'Ьдко сидящими колючими и пахучими сложно-
цвЬтнымн (Cousinia bouphthalmoides, С. pycnoloba, С. raacilenta), Senecio 
songaricus, Artemisia dracunculus и друг . ) , кустиками астрагаловъ и 
Acantholimon, стенными злаками (Sorghum halepense, Avena sterilis, 
Andropogon Ischaemum, Stipa orientahs, S. barbata, Lasiagrostis caragana), 
мощными и пахучими зонтичными (Ferula Jaeschkeana, Prangos pabularia, 
Euryangium sumbul. Galagania fragrantissima и т. п . ) ; здЬсь же растутъ: 
ревень (Rheum macrocarpum), ирисы (Iris drepanophylla), Perowskia 



scrophulariaefolia съ кистями синихъ д у ш и с т ы х ъ цв-Ьтонъ, в ы с о ш е Ere-
тигиз'ы, Adonis villosa, Gymnandra Korolkowi, Thermopsis alter-
niflora, Malcolmia Bungei, Phlomis bucharica, IncarwiJlea Olgae, Siderilis 
montana, великол'Ьпныя Ostrowskia magnifica, до 1 саж. высоты (самое 
крупное р а с т е т е изъ семейства колокольчиковыхъ) . Althaea nudicaulis съ 
крупными б'Ьлыми цветами, Psoralea drupacea, Crambe Sewerzowi с ъ 
огромными листьями, Scabiosa songarica съ лиловыми цветами, А п -
chusa officinalis, Lathyrus mulkak съ розовыми душистыми цв-Ьтами, 
колючка (Alhagi camelorum), каперцы (Capparis spinosa) и мног1я 
друг1я формы. Въ бол'Ье высокихъ горизонтахъ встрЬчается мЬстами 
дубильный таранъ (Polygonum alpinum). НЬкоторыя изъ пазванныхъ 
растеши представляютъ по своимъ свойствамъ и значен1ю большой 
интересъ. Такъ, весьма распространенное крупное зонтичное Prangos 
pabularia, несмотря на его грубость и пряность, мЬстами заготовляется 
населен1емъ въ видЬ сЬна на зиму- Другое зонтичное, Euryangium 
sumbul, расиространенное также и въ бассейнЬ Зеравшана, достав-
.ляетъ ароматическчй корень „ с у м б у л ъ " , употребляемый въ качествЬ 
духовъ на ВостокЬ. П р о и с х о ж д е ш е сумбула, появившагося на евроией-
скомъ рынкЬ черезъ Нижн1й-Новгородъ въ 1835 году , было неизвЬстно 
до 1869 года, когда живые корни были собраны Федченко и изъ н и х ъ 
въ Московской г у б е р ш и выращены крупный растен1я съ цвЬтами и 
зрЬлыми плодами. Третье зонтичное (Ferula Jaeschkeana) замЬчательно 
лечебными свойствами смолистаго сока, который вытекаетъ изъ его 
корней ири надрЬзЬ и служитъ для лечен1.я ранъ у животныхъ, а также, 
своими гигантскими размЬрами; нЬкоторые корни этого растен1я дости
гаютъ толщины человЬческой ноги выше колЬна. Наконецъ, корни тарана 
(Ро1ж.рпит alpinum) изъ семейства гречишныхъ, встрЬчающагося в ъ 
в е р ^ Ю й нолосЬ горъ во многихъ мЬстностяхъ Туркестана-, служатъ весьма 
раепространеннымъ средствомъ въ краЬ для д у б л е н 1 я кожъ, а изъ кор
ней шириша (различные виды Eremurus), содержащихъ декстринъ, при
готовляется клей. На фонЬ травянистыхъ растен1й по склонамъ горъ 
разбросаны многочисленные кустарники: Prunus prostrata, Rosa xanthina 
съ великолЬиными желтыми цвЬтами, жимолость (Lonicera nummulariae-
folia, L. floribunda, L. coerulea), Berberis densiflora съ черными ягодами, 
Cercis siUquastrum, Amygdalus bocharica, Stellera alberti, Exochorda 
Korolkowi, Colutea persica, Zizyphus vulgaris, Prosopis Stephaniana 
Calophaca grandiflora, изрЬдка держи-дерево (Paliurus aculeatus), a вблизи 
рЬкъ Hippophae rhamnoides, тамарискъ и Vitex agnus castus. Ha тЬхъ 
же склонахъ, в ъ средней нолосЬ горъ , здЬсь и тамъ, встрЬчаются отдЬль
ныя деревья древовиднаго можжевельника или арчи, фисташки (Pistacia 
vera) и Crataegus Azarolus. НЬкоторые изъ кустарниковъ, какъ, напри
мЬръ, красный и желтый шиновникъ, занимаютъ въ нЬкоторыхъ мЬст
ностяхъ обширныя иространства и иридаютъ особый характеръ ландшафту. 
Л и и с ш й так1я заросли шииовника называетъ „розар1ями". 

Въ средней же нолосЬ горъ , иреимущественно въ глубокихъ ущельяхъ , 
у ручьевъ и рЬкъ, располагаются лЬсныя заросли горной Вухары, состоя-. 
щ1я изъ клена (Acer monspessulanum, А. laetum, А. canescens), грец
каго орЬха (Juglans regia), платана или чинара (Platanus orientalis), 
арчи (Juniperus excelsa), различныхъ видовъ ивы (талъ), ясеня (Fraxi
nus raibocarpa", F. sogdiana), каркаса (Celtis australis), фиговаго дерева 



(Ficus carica), крушины (Rhamnus laetevirens, Rh. spathulaefoha), 
антинки (Prunus Mahaleb, Prunus divaricata^ Cotoneaster Nummularia), 
груши (Pyrus bucharica, P. Korshinskyi, P. diversifolia, P. heterophylla 
и др.) , яблони, спиреи, еженики, черной смородины и т. п. „дикаго 
винограда" (Cyssus aegyrophylla). В ъ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ встрЬ
чается также: Rhus coriaria, гранатникъ (Punica granatum), хвой-
никъ (Ephedra foliata, Е. equisetina), Caragana decorticans и хурма 
(Diospyros lotus), a въ болЬе высокихъ горизонтахъ—тополь (Populus 
nigra, P. suaveolens), береза (Betula tianschanica) и даже рябина (Sorbus 
tianschanica). Чинары (Platanus orientalis), составляюш;1е лучшее укра
ш е ш е туземныхъ с е л е н 1 й , достигаютъ иногда огромныхъ размЬровъ; де
рево, измЬренное Липскимъ у Сарыджуя, въ южной ВухарЬ, имЬло 
16 аршинъ въ окружности. ЛЬсныя заросли здЬсь, какъ и вообп;е 
въ ТуркестанЬ, идутъ очень высоко въ г о р ы ; на иесчаной отмели рЬки 
Арзынга, иротекающаго къ ю г у отъ хребта Петра Великаго, на высотЬ 
около 9.000 ф. надъ уровнемъ моря, имЬется 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 
хребтЬ можжевельникъ мЬстами еще встрЬчается на высотЬ 12.000 фут. 

Флора Ферганы, залегающей между Алайскимъ хребтомъ на югЬ и 
Тянь-шанемъ на сЬверЬ и соединенной с ъ остальнымъ Туркестаномъ 
лишь узкимъ ироходомъ, заключаетъ въ себЬ воЬ растительный области 
Туркестана, не исключая несчаныхъ (пустыня Ха-дервишъ или такъ 
называемая каракалпакская степь въ центрЬ Ферганы) и каменнстыхъ 
пустынь, вотрЬчающихся мЬстами въ болЬе низменныхъ частяхъ долины. 
Пустынно-стенная зона развита здЬоь, однако, сравнительно 4 ^ и б о , 
какъ въ в и д у небольшого пространства долины, такъ и в с л ' ! ^ Щ р 1 е 
густого населешя, которое съ одной стороны обратило часть степей 
и пустынь въ культурные оазисы, а съ другой—способствовало измЬ-
п е ш ю дикой флоры. Саксаулъ и друг1я характерный формы песковъ 
почти повсемЬстно истреблены на топливо, а отъ тугайной раститель
ности, образовавшей густыя заросли по берегамъ Сыръ-дарьи, в ъ 
которыхъ еще въ X V вЬкЬ охотился султанъ Бабуръ, сохранились 
лишь жалше остатки. Наибольшаго развит1я изъ всЬхъ областей 
иустынно-степной зоны въ ФерганЬ получила область лессовыхъ пустынь , 
занимающая широкую полосу у подошвы горъ , а частью и предгорья и 
сливающаяся незамЬтно съ горно-степной флорой. Обширные пустыри, 
лeжaщie между орошенными оазисами, отличаются скудной флорой гли
нистыхъ пустынь, состоящей изъ полыни, солянокъ, колючкн (Alhagi 
camerolum), кустовъ каперца (Capparis spinosa), которые остаются зеле
ными II цвЬтутъ почти все лЬто, и злака Lasiagrostis Caragana, замЬ-
няющаго здЬсь ковыль. На лессовыхъ предгорьяхъ растительность зна
чительно богаче и весною имЬетъ внолиЬ степной характеръ. Первое 
мЬсто занимаютъ злаки, а именно: Hordeum bulbosum и Triticum inter
medium, которые нерЬдко ночти сплошь нокрываютъ полог1е склоны и 
вершины холмовъ (адыровъ); здЬсь же въ видЬ иримЬсн встрЬчаются: 
Althaea nudiflora, Psoralea drupacea, Eryngium macrocalyx, Dipsacus azu-
reus. Inula grandis, Crossostephium turkestanicum, Centaurea Balsamita и 
д р . Въ iюнЬ злаки выгораютъ и засыхаютъ, и только болЬе стойшя ра-



стешя, какъ Althaea, Psoralea, Eryngium, а также и деревца фисташки 
и миндаля, разбросаниыя здЬсь и тамъ но крутымъ склонамъ, со-
храняютъ въ себЬ жизнь д о осени. Растительность эта, имЬющая нЬко
торое сходство съ флорой болЬе высокихъ мЬстностей Бадхыза, встрЬ
чается почти вездЬ на предгорьяхъ д о 4.000 фут., а мЬстами и до 
5.000 ф. надъ уровнемъ моря, обогащаясь на болЬе значительныхч:. высо
тахъ представителями горно-стенной ф.лоры. Въ восточной части сЬвер- . 
ныхъ предгор1й Алайскаго хребта появляются заросли кустарниковъ 
(Rosa, Crataegus, Cotoneaster, Spirea, Lonicera и друг . ) и высокихъ 
травъ, состоялщхъ изч, 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 inerrais и т, и. Растительность эта, содержащая мног1я европейсшя 
формы, идетъ очень высоко и нерЬдко иостепенно переходитъ в ъ горные 
луга ; представители горно-степной ф.лоры, въ видЬ различныхъ кустар
никовъ и другихъ растеши, встрЬчаются здЬсь лишь на с у х и х ъ склонахъ 
глубокихъ ущел1й и долинъ. ДалЬе къ западу склоны Алайскаго хребта 
имЬютъ нЬсколько иной характеръ, и растительность ихъ болЬе прибли
жается къ флорЬ бассейна Зеравшана, По склонамъ горъ и ущельямъ 
здЬсь разбросаны деревья арчи (Juniperus excelsa, J, pseudosabina), 
кустарники: Prunus prostrata, Pr. incana. Ephedra equisetina, Cotoneaster 
nummularia. Spiraea trilobata, Rosa pimpinelhfolia, Berberis heteropoda,' 
Lonicera floribunda, L. Altmanni, Acer Semenowi, a но рЬчкамъ и облЬ-
пиха (Hippophae rhamnoides). Небольшея реликтовый заросли образуютъ 
также различные виды груши, Crataegus pinnatipartita, Acer laetum, 
Lonicera nummulariaefolia, a въ болЬе высокихъ горизонтахъ—рябина 
(Sorbus tianschanica), береза (Betula tianschanica) и Lonicera micro-
phylla, заканчивающ1я на высотЬ около 10.000 фут. древесную флору. 
Изъ травянистыхъ растеши мЬотами покрываютъ склоны уже знакомый 
нал1ъ крупный зонтичныя Prangos pabularia и Ferula Jaeschkeana, а 
также разсЬянные но каменистому грунту отдЬ.пьными экземплярами 
астрагалы (Astragalus piatyphyllos, А . Semenowi, А. rariflorus, А. tibe-
tanus и др.) , Hedysarum (Н. Semenowi, Н. denticulatum, Н. Sewerzowi), 
Oxytropis nutans, Trigonella striata, Tr. Emodi, Anemone Kostyczewi (съ 
красными цвЬтами), Silene depressa, нЬкоторые виды полыни, Eremosta-
chys laciniata, Eurotia ceratoides, Ceratocarpus arenarius, ковыль (Stipa 
barbata, St. orientalis), Bromus macrostachys, Triticum imbricatum и 
друг1е злаки. Въ рощицахъ изъ клена (Acer laetum), боярышника и 
жимолости травянистый покровъ • болЬе обилеиъ и состоитъ изъ Vicia 
tenuifolia, Silene inflata. Polygonum alpinum и друхлххъ формъ. Выше 
9.000 фут. появляются: первые отголоски высокогорнох! флоры въ вххдЬ 
Veronica Beccabunga, Cortusa Matthioli, Umbilicus Semenowi и другхххъ 
а.льпхйскихъ растеши. 

НЬсколько иной харахетеръ хгмЬетъ ф,пора сютохховъ Ферганскаго 
хребта, г д Ь разнообразныя широколиственныя п о р о д ы образуютъ мЬстами, 
хха высотЬ отъ 4.000 ф. до 6.000 ф., настоящхе ,пЬса, состоящ1е главх-хымъ 
образомъ ххзъ х^рецкаго орЬха (Juglans regia), яблони, крушины (Rhamnus 
cathartica), алычи съ висячими желтыми или чернымхх плодамхх (Prunus 



divaricata), т'айна.лы (Prunus ulmifolia), барбариса (Berberis heteropoda, 
В. densiflora), Prunus Mahaleb, боярышника (Crataegus orientalis, Cr. 
pinnatipartita, Cr. sanguinea), клена (Acer Semenowi, A. laetum) и ясеня 
(Fraxinus potamophila), перевитншъ местами настоящимъ виноградоыъ 
(Vitis vinifera); здЬсь же попадается оригинальный кустарникъ Ехо-
chorda Korolkowi. По сухимъ открытымъ склонамъ разбросаны деревья 
миндаля (Amygdalus communis), фисташки (Pistacia vera), каркаса 
(Celtis australis), груши (Pyrus pinnatipartita), v a i o v m абрикоса (Prunus 
armeniaca), a вдоль рЬчекъ растутъ: ,лохъ (Eleagnus hortensis) и тополь 

Заросли арчи по дорогЬ на перевалъ Комадонъ въ Туркестанскомъ хребт'Ь.' 

(Populus alba, P. nigra). Г р е ц ю й орЬхъ псчезаетъ около 6.000 ф. надъ 
уровнемъ моря, кленъ (Acer laetum) на высотЬ 7.000—7.500 ф., а гай-
нала (Prunus ulmifolia), арча (Juniperus semiglobosa), береза и рябина 
идутъ до 9.000 ф. В ъ этой же верхней полосЬ появляется мЬстами и 
новое x B o i i H o e дерево—тянь-шаньская ель (Picea Schrenkiana), не встрЬ-
чаюш;аяся въ горахъ Памиро-алая и представляющая красивое, . стройное, 
узко-пирамидальное дерево съ змЬевидно расползающимися по склонамъ 
корнями. На склонахъ Ферганскаго же хребта, а именно въ Кугартской 
волости Андижанскаго уЬзда (р. Чепченъ-су—притокъ рЬки Караталъ), 
недавно сдЬлана крайне интересная находка, а именно найдена обыкно
венная лещина (Corylus avellana), д о сихъ поръ неизвЬстная ни въ 



Сибири, ни въ Туркестан'Ь. Фактъ этотъ требуетъ, однако, провЬркп. ЛЬса 
Ферганскаго хребта замЬчательны обил1емъ фруктовыхъ деревьевъ и въ 
особенностн грецкаго орЬха, составляющаго мЬстами г о с п о д с т в у ю щ у ю в ъ 
нихъ древесную п о р о д у . ОрЬхъ растетъ въ видЬ деревьевъ, иногда д о 
6 саж. вышины и д о 2 арш. въ д£аметрЬ, образуя нерЬдко ц-Ьппые, идущхе 
на фанеры, наплывы. Сбытъ наплывовъ затрудняется трудностью и х ъ 
вывозки, и главнЬйшимъ доходомъ отъ экснлоатащи орЬховыхъ лЬсовъ 
является иска д о х о д ъ отъ сбора плодовъ , созрЬвающихъ въ 1ЮЛ'Ь и ав
густЬ. У крупныхъ деревьевъ орЬха вершины обыкновенно обломаны, 
вслЬдств1е большого количества снЬга, выпадающаго зимой. Раститель
ность обращенныхъ къ ФерганЬ склоновъ Чаткальскаго хребта, замы-
кающаго долину съ сЬвера, немногимъ отличается отъ только что онп-
оапной флоры Ферганскаго хребта. Въ средней нолосЬ горъ значительныя 
иространства занимаютъ лЬса грецкаго орЬха и д р у г и х ъ вышеперечис-
ленныхъ породъ , въ особенности же яблони и урюка (абрикоса), смЬняе-
мыхъ въ верхнихъ горизонтахъ арчей, тянь-шаньской елью (Picea S c h r e n 
kiana), а кое-гдЬ и пихтой ( A b i e s sibirica), появляющейся здЬсь впервые 
и чаще встрЬчающейся в ъ восточиомъ Тянь-шанЬ и Джунгарскомъ Ала
тау. Cyxie склоны покрыты рЬдкими зарослями иебольшихъ деревьевъ 
и кустарниковъ ( A c e r monspessu lanum, Pistacia vera, различные в и д ы 
Berber is , Prunus, A m y g d a l u s , Crataegus, Lonicera , Ephedra и др.) , изъ 
коихъ в ъ особенности иитересенъ отсутствующхй въ горахъ Памиро-алая 
довольно р Ь д ю й , с ъ характерной корой, кустарникъ аса-муса ( A b e l i a 
c o r y m b o s a ) ; изъ этого кустарника былъ сдЬланъ, ио словамъ туземцевъ, 
иосохъ Моисея (аса-муса). 

Такой же приблизительно характеръ им'Ьетъ и фочора западнаго 
Тянь-шаня, а именно бассейновъ Чирчика, Таласа и сопред 'Ьльныхъ 
мЬстностей. За пустынно-лессовой областью, поднимающейся до 3.000—-
4.000 ф., по склонамъ горъ и въ особенности въ ущельяхъ разбросаны-
рЬдктя заросли дикой яблони, алычи (Prunus divaricata) , клена ( A c e r 
S e m e n o w i ) , каркаса (Cel t i s australis), шиповника, жимолости ( L o n i c e r a 
arborea, L . microphyl ia , L . Al tmanni , L . hispida), боярышника ((Crataegus 
Azarolus) , . ясеня (Fraxinus po tamophi la ) , BH3"a~(Ulmus campest r i s ) , барба
риса (Berber i s he t e ropoda ) , крушины (Rhamnus cathartica),- a на болЬе 
значительныхъ высотахъ тополя (Popu lus suaveolens , P . nigra, P . alba) , 
рябины (Sorbus t ianschanica), березы (Betula t ianschanica) , арчи (Juni
perus excelsa , J. pseudosabina) и кое-гдЬ, на сЬверныхъ склонахъ, тянь-
шанской ели и сибирской пихты. МЬстами встр-Ьчаются аса-муса, Cara
gana aurantiaca, облЬпиха, черная смородина, миндаль, фисташка и 
наетоящ1й д и ш й виноградъ (Vitis vinifera), вьющiйcя ио вЬтвямъ кустар
никовъ и деревьевъ. Береза опускается въ н'Ькоторыхъ мЬстностяхъ д о 
3.500 ф. надъ уровнемъ моря. Травянистые склоны покрыты крзшнымн 
зонтичными (P rangos pabularia . Ferula penninervis) , T h e r m o p s i s alter-
nifolia, Scab iosa songar ica , различными видами Eremurus, б'Ьлыми 
Al thaea nudiflora, синими D i p s a c u s azureus и E c h i n o p s karatavicus, 
красивой Centaurea turkestanica съ крупными желтыми головками и 
множествомъ другихъ формъ. МЬстами, на болЬе высокихъ горизонтахъ, 
травянистый покровъ образуютъ кормовые злаки, какъ битеге (Fes tuca 
ovina , Р о а attenuata), B r o m u s inermis, Dac ty l i s g lomera ta , обширныя 
пространства занимаетъ C o b r e s i a capillifolia, a етце выше ио скатамъ горъ 



разбросаны Aconitum napellus, Potentilla nivea, незабудки, Cerastium 
trigynum, Trollius altaicus, T. lilacinus, Anemone narcissiflora и поздно 
UBfcyntiti зд-Ьсь ш о н ъ (Paeonia anomala). 

Ч Ь м ъ далЬе къ востоку, тЬмъ зам-ЬтнЬе измЬняется составъ горно-
степной флоры, и сЬверныя складки центральнаго Тянь-шаня со своими 
предгорьями представляютъ уже довольно существенныя отлич1я в ъ этомъ 
отношен1и не только сравнительно съ Памиро-алаемъ, но и съ западнымъ 
Тянь-шанемъ. НЬкоторыя ю ж н ы я и юго-западныя формы здЬсь уже не 
встрЬчаются, и на смЬну имъ появляются друг1я, родственный сибирско-

Л'Ьса грецкаго opixa па отрогахъ Ферганскаго хребта (ур. Дашманъ, Андиж. у. 
Ферг. обл.). (Фот. С. С. Иеуструева). 

алтайскимъ и европейскимъ видамъ. ЗдЬсь уже нЬтъ грецкаго орЬха, 
платана, древовиднаго можжевельника и фисташки, столь характерныхъ 
для болЬе южныхъ частей Туркестана, а заросли широколиственныхъ 
деревьевъ болЬе однообразны, чЬмъ въ д р у г и х ъ мЬстностяхъ горной 
зоны края. Зато тяньшанская ель, попадающаяся лишь мЬстами въ 
занадномъ Тянь-шанЬ и совершенно отсутствующая въ горахъ Памиро-
алая, встрЬчается очень часто на склонахъ Заил1йскаго Алатау, Кунгей-
Алатау н Терскей-Алатау, образуя значительный насажден1Я, которыя тем
ными пятнами ютятся въ складкахъ мЬстности на сЬверныхъ склонахъ 
горъ . Въ то же время высокогорная флора, какъ мы увидпмъ ниже, , 



достигаетъ зд-Ьсь значительнаго развнт1я и отличается многими инте
ресными и своеобразными формами. 

Н и ж ш е горизонты горно-степной области, къ которымъ должны 
быть отнесены не только болЬе влажныя предгорья Заил1йскаго Алатау 
и южная часть Чу-ил1йскихъ горъ , но и долина Иссыкъ-куля и Текеса, 
заняты стенной растительностью, связанной тЬснымъ образомъ съ одной 
стороны съ лессовыми и глинистыми степями-пустынями, а с ъ д р у г о й — 
с ъ вышележащей областью кустарниковыхъ зарослей и .чЬсовъ, средп 
которыхъ она располагается в ъ вндЬ острововъ на с у х и х ъ ночвахъ. 
Растительность эта, состоящая изъ высокорослыхъ з.чаковъ (Lasiagrostis 
splendens, Festuca, Koeleriâ  Stipa capillata и др . ) , губоцвЬтныхъ (Phlomis, 
Nepeta, Salvia), сложноцвЬтныхъ (раз.яичные в и д ы полыни, Leontopodium 
alpinum. Aster alpinus, Erigeron uniflorus, нЬкоторыя Cousinia), мотыль-
ковыхъ, Echinospermum polymorphum n д р у г и х ъ формъ, представляетъ 
мЬстами р о с к о ш н у ю прер1ю, п е с т р Ь ю щ у ю миллioнaми разнообразныхъ 
цвЬтовъ, мЬстами же сильно бЬдн-Ьетъ, являясь въ видЬ с у х о й степи, 
покрытой кустами Ч1я (Lasiagrostis splendens) и полыни, какъ это наблю
дается даже въ южной части высокой долины Иссыкъ-куля. Изъ кустарни
ковъ в ъ этомъ районЬ главнЬйшими являются облЬииха (Hippophae rham
noides) и приземистая карагана (Caragana tragacanthoides), pacтyщiя по 
Иссыкъ-кулю. Иочва нЬкоторыхъ мЬстностей занятыхъ прерхею, какъ, 
напримЬръ, мЬстами на предгорьяхъ Заи,л1йскаго Алатау и въ южной 
части Чу-ил1йскаго водораздЬла, представляется черноземовндной с ъ 
с о д е р ж а ш е м ъ перегноя д о 10—120/о. В ъ этой же нолосЬ и выше д о 
пояса хвойнаго лЬса п о ущельямъ и складкамъ мЬстности, преимуще
ственно на сЬверныхъ, болЬе влажныхъ склонахъ, разбросаны заросли 
кустарниковъ, а кое-гдЬ и широколиственныхъ деревьевъ . К у с т а р н ы й . 
заросли состоятл> й^ъ крушины (Rhamnus cathartica), шиповника (Rosa 
pimpinellifolia, R. cinamomea, R. platyacantha, R. alpina), калины (Vibur
num opulus), жимолости (Lonicera xylosteum, L. microphylia, L. hispida, 
L. tatarica, L. coerulea), ивъ (Salix nigricans, S. purpurea, S. sibirica), 
вишни (Prunus prostrata), можжевельника (Juniperus sabina). Ephedra 
vulgaris, E. procera, Cotoneaster nummularia, Berberis heteropoda, Evo-
nymus Semenoŵ i, Crataegus sanguinea, смородины (Ribes petraeum, R. 
heterotrichum), Atraphaxis pungens, A. buxifolia, A. Muschketowi, чилиги 
(Caragana frutescens), облЬпихи, таволги (Spiraea hypericifolia) и д р у г и х ъ 
видовъ , представляющихъ весною, во время цвЬтешя большинства формъ, 
очаровательную картину. БЬ,лые и желтые цвЬты шР1повника, розовые 
Atraphaxis'a и жимолости, бЬлые кусты боярышника, малины, таволги 
и калины, желтыя г р у п п ы чилиги и барбариса в ъ смЬси с ъ выставляю
щимися здЬсь и тамъ синими шарами Echinops sphaerocephalus, розо
выми звЬздами Lavathera thuringiaca и Dictamnus Fraxinella, золо-
тистымъ девясиломъ (Inula Helenium), пунцовыми nioHa^rn (Paeonia 
intermedia) и высокими Eremurus'aMn—образуютъ эффектный куртины 
на фонЬ склоновъ и скалъ, иокрытыхъ ярко-зелеными кустами казацкаго 
можжевельника (Juniperus sabina). Р я д о м ъ с ъ кустарниками, загнанные 
с у х о с т ь ю к.лимата в ъ послЬдн1я своп убЬя^ища в ъ глубокихлз ущельяхъ , 
ютятся довольно бЬдные п однообразные по своему составу остатки 
широколиственныхъ лЬсовъ . Образуя рЬдк1я, иногда вперемежку с ъ 
кустарниками, пе дающ1я густой тЬни насаждешя, .лЬса 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), и зредка вяза (Ulmus campestris), каркаса 
(Celtis australis), a no берегамъ р'Ькъ изъ ясеня и облЬпихи. Несмотря на 
бЬдность своего составэг, лиственные лЬса играютъ большую роль въ г о р 
номъ нейзажЬ и иридаютъ горамъ необыкновенную прелесть. Въ особен
ности хороши эти лЬса въ Занл1йскомъ Алатау, въ районЬ ВЬрнаго, 
зеленыя окрестности котораго, pиcyюIo;iяcя на фонЬ мрачнаго, увЬнчан-
наго вЬчными снЬгами хребта, представляютъ поразительный контрастъ 
с ъ выгорающей уже въ концЬ весны пыльною степью. Ж и в о п и с н ы я 
ущелья Алматинки и д р у г и х ъ горныхъ рЬчекъ изобилуютъ зарослями 
яблони, которая, покрываясь в ъ маЬ мир1адами бЬ.пыхъ или блЬдно-
розовыхъ цвЬтовъ, одЬваетъ какъ бы розоватой ду1пистой пЬпой почти 
сплошь всЬ предгорья. Отъ этихъ яблоновыхъ лЬсовъ ВЬрный и полу-
чилъ туземное 11а,зва,шв Алматы (алма—яблоко). В е р х ш й предЬлъ листвен-
наго лЬса, повышаясь по направлешю с ъ сЬвера на ю г ъ , лежитъ на 
сЬверномъ склонЬ Заил1йскаго Алатау на высотЬ 5.000—5.500 ф., на 
Алексаидровскомъ хребтЬ—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 предЬла лиственнаго лЬса начинаетъ нонадаться вере
тенообразная тянь-шанская ель (Picea Schrenkiana), которая съ увеличе-
nicMb высоты становится госиодствующимъ деревомъ и образуетъ ш и р о ю й 
прерывистый поясъ еловыхъ лЬсовъ, одЬваю1ц1й мЬстами сЬверные 
склоны горъ до 8.000 — 1 0 . 0 0 0 футовъ надЪ уровнемъ моря. Изъ 
широколиственныхъ деревьевъ въ этой хвойной полосЬ встрЬчаются 
лишь спорадически осина, рябина, черемуха и береза, все же остальное 
пространство занято еловымъ лЬсомъ, распредЬлен1е котораго находится 
въ тЬсной зависимости отъ услов1й влажности, уменьшающейся по мЬрЬ 
углублентя во внутреншя части центральнаго Тянь-шаня. НаиболЬе ши
рокая и сплошная полоса еловыхъ лЬсовъ наблюдается на склонахъ 
Заил1йскаго Алатау; Кунгей-Алатау уже бЬднЬе лЬсомъ, который на 
южномъ склонЬ хребта ютится лишь кое-гдЬ в ъ затЬненныхъ, болЬе 
влажныхъ ущельяхъ; сЬверный склонъ Терскей-Алатау богаче елью, 
'но полоса ея здЬсь уже, чЬмъ на нервомъ хребтЬ, къ ю г у же отъ 
Терскея еловые лЬса разбросаны лишь небольшими клочками но рЬкамъ, 
иногда на неприступныхъ кручахъ. На в с Ь х ъ хребтахъ лЬсъ развитъ. 
главнымъ образомъ лишь въ той ихъ части, гдЬ вершины достигаютъ 
снЬговой лиши и гдЬ почва увлажняется стекающей влагой; при этомъ 
сплошные густые лЬса встрЬчаются лишь в ъ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ 
Заил1йскаго Алатау и кое-гдЬ на сЬверномъ склонЬ Терскея и Александров
скаго хребта. ЗдЬсь мЬстами можно встрЬтить настоящ1е почти дремуч1е 
лЬса съ влажною почвой, покрытой л'Ьсной травянистой флорой, состоящей 
изъ Aegopodium alpestre, Pyrola rotundifolia, P.' minor. Geranium albi-
florum, Stellaria graminea, Doronicum altaicum и д р у г и х ъ формъ, лЬса, 
которые густой чащей слей, одЬтыхъ лишайниками, и нышнымъ развн-
таемъ травъ ио берегам'ь рЬчекъ наноминаютъ скорЬе о Сибири или о 
далекомъ сЬверЬ, чЬмъ о самомъ сердцЬ аз1атскаго материка. Так1е 
сплошные участки лЬса, однако, рЬдки; чаще всего ель образуетъ группы 
и куртины, разбросанныя по склонамъ и отдЬлеиныя луговыми про-



сгранствами, что придаетъ хвойной зонЬ Тянь-шаня паркообразный 
характеръ. Сочетан1е зеленыхъ лужаекъ, усЬянныхъ цветами, темпыхъ 
группъ елей, зд-Ьсь и тамъ выступаюзцихъ скалъ, обрамленныхъ кустар-
•никами, далекихъ блистаюшихъ в-Ьчными сн-Ьгами хребтовъ, журчащихъ 
ручьевъ и шумяш;ихъ каскадовъ—представляетъ живописную и оживлен
ную картину, которая кажется особенно привлекательной для путника, 
попавшаго сюда изъ выжженныхъ солицемъ пустынь и иредгор1й. Кар
тина эта еще болЬе выигрываетъ отъ чистоты и ирозрачнооти атмосферы, 
которая въ горахъ сЬверныхъ хребтовъ Тянь-шаня рЬже отличается 
туманностью, свойственной ФерганЬ и другимъ болЬе южиымъ мЬстно-
стямъ Туркестана. Луговыя пространства хвойнаго пояса Тянь-шаня 
представляютъ рЬдк1й въ ТуркестанЬ примЬръ образоваи1я травами 
настоящаго густого дериа. Различные виды Сагех, Avena, Роа, Phleum, 
Alopecurus и другихъ злаковъ образуютъ въ течеше всего лЬта ярко-
зеленый густой травостой, среди котораго цвЬтутъ Barbarea vulgaris, 
Draba repens, лютики (Ranunculus repens, R. songaricus, R. amoenus), 
одуванчпкъ, конок1й щавспь, водосборъ (Aquilegia vulgaris, A. glandulosa), 
Solidago virgo aurea, Hieracium, Crepis n друг1я знакомый намъ сЬвер
ныя формы. На менЬе влажныхъ мЬстахъ вырастаютъ Veratrum album, 
Linum perenne, Senecio saracenicus, S. erucaefolius, Saussurea pycnoce-
phala, небольшой кустарникъ Lonicera Alberti и нЬкоторые виды 
башмачковъ (Aconitum), изъ которыхъ Aconitum napellus образуетъ 
.мощные кусты. Ядовитые корнп его подъ именемъ иооыкъ-кульскаго 
корешка пользуются большой извЬстностью у мЬстнаго русскаго насе-
лен1я. ЕТце болЬе cyxie склоны и каменистыя мЬста заняты формащей 
npepin, иногда напоминающей по своему составу настояпця лежащхя 
.талеко впизу степи. Среди рЬдкихъ пучковъ ковыля (Stipa capillata) и типца 
(Festuca ovina) видиЬютоя Oxytropis lapponica, О. merkensis, Hedysarum 
argenteum, H. polymorphum, Erigeron aurantiacus, Phlomis pratensis 
и другтя губоцвЬтныя (Thymus, Dracocephalum), развивающтяся здЬсь 
рядомъ съ Aster alpinus. Anemone narcissiflora, Tulipa Kolpakowskiana 
и Т. tianschanica, отчасти наноминающими о сосЬдствЬ высокогорной 
флоры. На болЬе каменнстыхъ мЬстахъ, иногда въ трещинахъ скалъ, 
растутъ Allium azureum, Libanotis sibirica, Glossocomia clematidea. Umbi
licus leucanthus, U. spinosus, Sedum Ewersi, Silene altaica, Isatis tinctoria, 
Linum heterosepalum, нЬкоторыя полыни (Artemisia frigida, A. sacrorum) 
и друпя растешя. Выше предЬла ели хвойный поясъ переходитъ в ъ 
высокогорную область, начинающуюся приземистыми кустами можжевель
ника (Juniperus pseudosabina, J. nana), Potentilla fruticosa, низкорослой 
ивы и друг. 

Флора Джунгарскаго Алатау, по своему составу и pacпpeдЬлeнiю, 
сходна съ флорой сЬверныхъ хребтовъ центральнаго и восточнаго Тянь-
шаня и, подобно послЬднимъ, заключаетъ зону горно-стенной флоры и 
зону хвойныхъ лЬсовъ, состоящихъ изъ тянь-шаньской ели (Picea Schren
kiana). КромЬ ели, которая мЬстами занимаетъ широкую полосу до 
8.000—8.500 ф. надъ уровнемъ моря, въ сосТавъ лЬсной области здЬсь 
входятъ кое-гдЬ пихта (Abies sibirica), береза, тополь (Populus laurifolia), 
рябина, черемуха, жимолость (Lonicera xylosteum, L. coerulea, L. hispida, 
L. microphylia), различные виды ивъ, осина, малина, Crataegus sanguinea, 
Cotoneaster vulgaris, мЬстами яблоня, a въ верхнихъ горизонтахъ мож-
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жевельники (Juniperus sabina, J. nana). Наконецъ, лежащ1й на крайнемъ 
с'Ьверо-восток'Ь Туркестана, на границ'Ь Семииа,латинской области, Тарба
гатай иредставляетъ сравнителъно невысошя горы, покрытыя почти 
силошъ степной флорой, переходящей на самыхъ высокихъ вершинахъ 
въ высокогорную область. Х в о й н ы х ъ деревьевъ зд'Ьсь, повидимому, вовсе 
ыЬтъ, а изъ лиственныхъ мЬстами попадается лишь яблоня. 

Заканчивая обзоръ горно-степной и лЬсной ф,лоры Туркестана, пред-, 
ставляется необходимымъ сказать нЬсколько словъ о зпаченхи горныхъ 

{ П И к 
it- " 

Горяч1е источники Акъ-су въ окрестностяхъ г. Пржевальска. На склонахъ тяньшан
ская ель (Picea Schrenkiana). 

.чЬсовъ въ экономен края. Какъ ни невелики пространства, занятыя въ 
горахъ Средней Аз1и древесными насаждешями, и какъ ни сравнительно 
незначительна площадь, которая можетъ быть названа настоящимъ .чЬ-
сомъ, горные лЬса играютъ в ы д а ю щ у ю с я роль въ охраненхи воднаго 
режима, являющагося необходимымъ услов1емъ не тслько поддержантя 
существующей ирригапди, но и планомЬрнаго развит1я послЬдней. Распо-
.лагаясь в ъ большинствЬ случаевъ на крутыхъ, легко размываемыхъ 
склонахъ и сиособствуя развит1ю на нихъ травянистой растительности, 
лЬсныя заросли замедляютъ таянхе снЬга и задерживаютъ стекающую 



дождевую воду, регулируя поступлен1е ея въ р-Ькп и растягивая тако
вое на болЬе продолжительное время. Въ то время, какъ л е с и с т ы е 
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 
Р'Ьки, нерЬдко мЬняютъ паправлеше ихъ течешя. При этомъ, выведен
ные изъ рЬки оросительные каналы, разсчптанные на пропускъ извЬст
наго количества воды, иногда разрушаются, и расноложенныя ио кана-
,яамъ поля остаются безъ орошеитя. Опустошеи1я, производимый силями, 
т. е. горными потоками, образующимися отъ сильныхъ ливней и выно
сящими на равнину въ течен1е нЬсколькихъ часовъ огромныя массы 
воды, земли, гальки и камней, наблюдаются исключительно въ оголен-
ныхъ отъ лЬса мЬстностяхъ п представляютъ обычное явлен1е в ъ нЬко
торыхъ районахъ Туркестана. ИзвЬстенъ р я д ъ фактовъ, показывающихъ, 
что вслЬдств1е засорен1я и разрушешя капаловъ, происшедшаго отъ 
только что описанныхъ явлешй, тЬсно связанныхъ съ истреблешемъ 
лЬса въ горахъ, культурная площадь въ нЬкоторыхъ бассейнахъ значи
тельно сократилась, и обширныя иространства земель остаются необрабо
танными. Таковы, нанримЬръ, огромные пустыри в ъ бассейнЬ рЬки 
Зеравшана, носящхе слЬды нЬкогда бывшаго здЬсь орошенхя, дельта 
рЬки Сохъ, третья часть которой уже занесена галькой, поля, занооимыя 
силовыми потоками рЬчки Акъ-ташъ въ Ташкентскомъ уЬздЬ, и т. и. 
Силовые выносы Акъ-таша не только заноеятъ галькой и нескомъ поля, 
но и разрушаютъ каналы Искандеръ, Ханымъ и Захъ, вслЬдств1е чего 
въ послЬднее время въ бассейнЬ этой рЬчки иреднриняты лЬсокультур-
ныя работы, съ цЬлью облЬсешя обнаженныхъ склоновъ и у м е н ь ш е ш я 
этимъ путемъ разрушительнаго дЬйствтя стекающихъ водъ . Такимъ обра
зомъ, горные лЬса имЬютъ въ ТуркестанЬ огромное водоохранное и 
защитное значенхе, а охрана и правильная 9ксплоатац1я ихъ должны 
составлять важнЬйшую задачу лЬсного , а отчасти и воднаго хозяйства 
въ краЬ. Къ сожалЬн1ю, на этотъ предметъ до настоящаго времени не 
обращено. над,пежащаго внпманхя, и скудные остатки г о р н ы х ъ лЬсовъ | 
волЬдств1е отсутствхя надзора, продолжаютъ все бо.пЬе и болЬе сокра
щаться. 

Высокогорная область запимаетъ верхше горизонты горъ и нагоряя, 
расположенныя выше предЬловъ лЬсовъ, т. е. отъ 8.500—10.000 фут. д о 
крайнихъ предЬловъ растительной жизни, которая въ ТуркестанЬ пре
кращается на высотЬ около 15.000 фут. надъ уровнемъ моря, т. е. зна
чительно выше Монблана. К ъ этой же области могутъ быть отнесены и 
л у г о в ы я пространства, находящ1яся ниже предЬла древесной раститель
ности, но ио отсутств1ю ея и характеру флоры нриближающ1яся къ вы
сокогорному типу. Климатичесюя условтя этой области весьма своеобразны, 
что не можетъ не отрая-саться на организац1и живущихъ здЬсь формъ и 
на и х ъ групиировкЬ. ВслЬдств1е сравнительно влаяснаго на большихъ вы
с о т а х ъ климата здЬсь, какъ и въ хвойной зонЬ Тянь-шаня, травянистая 
растительность образуетъ мЬстами обширныя луговыя пространства, кото
р ы я в ъ болЬе влажныхъ мЬстностяхъ своимъ довольно илотнымъ ярко-
зеленымъ дерномъ напоминаютъ альп1йск1е луга Западной Европы, а на 
с у х и х ъ склонахъ, рЬдкимъ травостоемъ и степной флорой, представляютъ 
вначительное сходство съ лежащими да.чеко внизу степями арало-касп1й-
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скихъ равнинъ и нижними склонами горъ , покрытыми горно-степной 
флорой. Непосредственно къ верхней границ'Ь лЬса примыкаютъ мЬстами 
кустарники, которые однако въ ТуркестанЬ не образуютъ характерной 
формащи, какъ рододендроны въ Альпахъ и въ горахъ Кавказа; р о д о -
дендроновъ и азал1й здЬсь нЬтъ вовсе , а н е м н о п я кустарныя формы 
разбросаны но склонамъ г о р ъ и попадаются лишь спорадически. Наибо
лЬе полно горный лугъ выраженъ лишь на влажныхъ склонахъ и доли
нахъ, орошаемыхъ сверху таюгцими снЬгами. Услов1я эти на у м Ь р е н н ы х ъ 
высотахъ снособствуютъ буйному развитйо травъ, которыя мЬстами дости-. 
гаютъ круиныхъ размЬровъ и значительной густоты, обнаруживая н'Ько
торое сходство съ растительностью горныхъ луговъ Кавказа. Таковы, 
наприм-Ьръ, горные луга нЬкоторыхъ мЬстностей К.аратегина и Дарваза, 
гдЬ крупные представители зонтичныхъ (Prangos pabularia, Ferula Jae
schkeana, Heracleum), лилейныхъ (Eremurus robustus и друг . ) , г у б о -
цвЬтныхъ (Eremostachys Lehmanniana) и крестоцвЬтныхъ (Megacarpaea 
gracilis), въ смЬси съ синимъ горошкомъ (Vicia tenuifolia), геранью 
(Geranium collinum), массами незабудокъ, оранжевыми маками, злаками 
и множествомъ д р у г и х ъ формъ, образуютъ г у с т у ю , затканную яркими 
цвЬтами, травянистую чащу. Подобные участки, однако, довольно рЬдки. 
На болЬе с у х и х ъ склонахъ и въ особенности съ иовышен1емъ мЬстности 
большинство крупныхъ травъ пропадаетъ, и вся флора мало-по-малу 
пр1обрЬтает'ь все болЬе и болЬе приземистый видъ . ЧЬмъ выше, тЬмъ 
суровЬе становятся климатичесшя услов1я, тЬмъ короче растительный 
переодъ и тЬмъ рЬзче въ течен1е его колебашя температуры. На болЬе 
высокихъ горизонтахъ высокогорной области в ъ концЬ мая еще все зава
лено снЬгомъ, и пейзажъ имЬетъ совершенно зимшй характеръ, а в ъ 
концЬ августа растительность уже погребена подъ слоемъ новаго сн'Ьга. 
Въ т е ч е т е короткаго нер1ода, иногда не болЬе 1'/2 м'Ьсяца, растешя 
должны развить листья, образовать цвЬты, дать зрЬлые плоды и приго
товиться къ новому зимнему нокою. Н о и в ъ течен1е этого короткаго 
олЬта природа не балуетъ высокогорную флору; нерЬдко въ 1юлЬ снЬж-
ная метель нокрываетъ бЬлымъ саваномъ цвЬтупцй коверъ травъ, и 
нослЬдн1я, пробывъ нЬсколько дней подъ снЬгомъ, с ъ наступлешемъ теп-
лаго времени вновь выпрямляются, оживаютъ и попрежнему цвЬтутъ и зе-
ленЬютъ. На большихъ высотахъ даже в ъ самый разгаръ л'Ьта температура 
падаетъ ниже нуля почти каждую ночь, и покрытые утренней изморозью 
нЬжные листья травъ и вЬнчики цвЬтовъ нредставляютъ обычное явле
ш е . Неудивительно, поэтому, что вслЬдств1е этихъ тяжелыхъ услов1й 
высокогорная флора на границЬ своего распространен1я нринимаетъ осо
бый характеръ; въ стремлеши найти защиту отъ климатическихъ край
ностей, растешя покрываются п у х о м ъ и волосками, прижимаются къ 
землЬ и прячутся между камнями. Стебли высокогорныхъ растеши 
отличаются обыкновенно небольшимъ ростомъ, между тЬмъ какъ 
корни, наоборотъ, большимъ развипемъ и вЬтвистостью. НЬкоторыя 
одно.лЬтшя формы на большихъ высотахъ становятся многолЬтними. 
Организащя этихъ г о р н ы х ъ жителей, будучи прочной и стойкой, 
отличается удивительной приспособляемостью ко всякимъ невзгодамъ 
жизни, не исключая снЬга и мороза. Наконецъ, поразительной особен
ностью высокогорной флоры Туркестана, уже неоднократно отмЬченной 
выше, является степной ея характеръ; иногда па огромной высотЬ ря-



домъ съ ледниками и в-Ьчными сн'-Ьгами зд-Ьсь и тамъ виднЬются ку
стики полыни и расиускаетъ свои у с ы иеристый ковыль (Stipa pennata). 

Въ бассейнЬ Зеравшана низкорослые кустарники и стелюшхяся 
формы можжевельника (Juniperus pseudosabina, J. nana) идутъ въ горы 
до 9.500 ф., далЬе же начинается область высокогорной растительности 
съ влажными луговыми ироотранствами, сухими склонами и моренами. 
Обширные горные луга надъ озеромъ Искандеръ-куль состоятъ и з ъ ' 
осоки, Pedicularis rhinanthoides, Veronica beccabunga, Cerastium trigynum, 
Saxifraga hirculus, Oxytropis liumifusa, Pleurogyne carinthiaca, Swertia 
lactea. Primula sibirica, Pr. algida, Pr. Olgae, Gentiana leucomelana. 
Inula rhizocephala. Allium monadelphum и д р у г и х ъ формъ, къ которымъ 
прпмЬшиваются: Potentilla flabellata, Ranunculus rufosepalus, 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 интереснЬе 
и въ особенности привлекательна весной, когда здЬоь развивается мно
жество цвЬтовъ, какъ, напримЬръ, Gymnandra stolonifera, Corydalis 
rutaefolia, Lloydia serotina, Tulipa turkestanica, Androsace villosa, Dra
cocephalum scrobiculatum, D. oblongifolium, Calamagrostis laguroides. 
Rheum Fedtschenkoanum и друг . Еш;е болЬе cyxin мЬста представляютъ 
подоб1е горной степп съ злаками (Festuca, Р о а и друг . ) , полынью, сложно
цвЬтными и другими степными формами. Большой интересъ своей фло
рой представляютъ морены, постоянно орошаемый снЬговой в о д о й и 
лежащтя сравнительно высоко ; здЬсь растутъ Cor̂ 'dalis Fedtschenkoana, 
Didymophysa Fedtschenkoana, Hutchinsia calycina, Cerastium lithospermi-
folium, Arabis tibetica, Papaver alpinum, Melandryum apetalum, Allardia 
tomentosa, Saxifraga axillaris и нЬкоторые д р у п е виды. Выше в с Ь х ъ 
цвЬтковыхъ растеши здЬсь поднимается, повидимому, Corydalis Fed
tschenkoana, идутцая выше 12.000 ф. падъ уровпемъ моря; на болЬе значи
тельныхъ высотахъ встрЬчаются лишь лишайники и снЬговая водоросль 
Haematococcus, окрашивающая въ розовый цвЬтъ снЬговыя поля турке-
станскихъ горъ. 

Южные склоны Гиссарскаго хребта на высотЬ отъ 11.000 д о 13.000 ф., 
нерЬдко въ ближайшемъ сосЬдствЬ съ снЬгами, поросли : Allium darwa-
sicum, A .polyph3dlum, 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 ооьшяхъ встрЬчаются Cerastium lithospermifolium, Parrya 
flabellata, Didymophysa Fedtschenkoana и тибетско-гималайсшй видъ 
Lamium rhoraboideum; даже на высотЬ около 14.000 ф. на оттаявшей 
землЬ среди снЬговъ виднЬются : Waldheimia tridactylites и Saxifraga 
hirculus. Тотъ же приблизительно характеръ имЬетъ высокогорная 
растительность и въ Дарвазп, гдЬ въ болЬе низкихъ влажныхъ мЬстахъ 
ра.звита прертя съ Prangos pabularia. Ferula Jaeschkeana, Eremostachys, 
Heracleum, Eremurus, Vicia tenuifolia и нЬкоторыми другими формами, 
а в ъ болЬе высокихъ горизонтахъ госнодствуетъ типичная высокогорная 
флора с ъ массами синей Gymnandra Korolkowi, разнообразными люти
ками (Ranunculus turkestanicus, R. songaricus), оригинальнымъ крас-



гл. III. ФЛОРА ХР. ГИССАРСКАГО И ПЕТРА ВЕЛ. 247 

нымъ лукомъ (Allium oreophilum), Draba Olgae, Anemone turkestanica, 
Ligularia persica, Cousinia laetevirens, C. masarica и друг . Ковыль 
(Stipa pennata, иногда St. orientalis) на высотЬ 10.000—12.000 ф. является 
весьма обыкновеннымъ растен1емъ, покрывая морены и иосеоляяоь рядомъ 
съ ледниками. Спутниками ковыля на моренахъ является красивый 
злакъ съ розовымъ колосомъ Calamagrostis laguroides, а иногда даже 
и нашъ сЬверный кипрей или иванъ-чай (Epilobium angustifolium). 
Склоны хребта Петра Великаго одЬты растительностью, имЬющей много 
общаго съ только что онисаппой. В е р х ш я части высокогорной области 
этого хребта изобилуютъ душистой бЬлой и обыкновенной голубой неза
будкой (Eritrichium villosum и Myosotis sylvatica), Androsace Chamejasme, 
Draba Olgae, Eremurus Kaufmannii, Allium monadelphum, Pulsatilla 
albana, Aconitum rotundifolium, Solenanthus Olgae, Ligularia persica. 
Geranium collinum, Leontpodioum alpinum, Acantholimon и другими 
формами. Егце 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, нЬкоторые лютики и даже можжевельникъ (Juniperus pseudosabina), 
который мЬстами въ видЬ ириземистыхъ, иодушкообразныхъ кустовъ 
поднимается д о 13.000 ф. На высотЬ около 15.000 ф. Л и п с ю й еще на-
б.людалъ: Potentilla sericea, Hedysarum cephalotes, Smelowskia calycina, 
Neogaj/a simplex, Cerastium lithospermifolium, Didymophysa Fedtschen-
koana и Ranunculus Schaftoanus. НослЬднимъ растешемъ былъ только что 
названный лютикъ, произраставш1й между камнями на южномъ склонЬ. 
Горныя пастбища образуютъ мЬстами какъ бы злаковую степь, с о с т о я щ у ю 
пзъ Koeleria cristata, Роа , Avena desertorum, Stipa orientalis, Agropyrum 
longearistatum, Elymus lanatus и полыни. По русламъ рЬкъ нерЬдко-
въ изобил1и встрЬчается ревепь (Rheum megalocarpum) и красная какъ 
макъ анемона (Anemone Kostyczewi). Старыя морены даже на сравни
тельно значительной высотЬ иногда покрыты богатой растительностью, 
образующей роскошные луга, состояние изч^ Geranium collinum, Polygo
num polymorphum, Allium monadelphum, A. hymenorhizum, Rumex 
domesticus, Hedĵ sarum flavescens, Archangelica Strattoniana, Aconitum: 
rotundifolium, Linum heterosepalum, Morina persica, Euphorbia saraw-
schanica, Megacarpaea gracilis, мЬстами ковыля и д р у г и х ъ видовъ , и д у 
щихъ вплоть до ледниковъ и сохраняющихъ на высотЬ около 11.000 ф. 
свое пышное развит1е и к р у п н у ю величину. Изъ этихъ в и д о в ъ въ осо
бенности интересно р а с т е т е Megacarpaea gracilis, круинЬйш1й предста
витель семейства крестоцвЬтныхъ. Огромные вЬтвистые кусты этой травы, 
иногда почти въ ростъ человЬка, съ нижними листьями въ родЬ капуст-
пыхъ, увЬшапы множествомъ плодовъ, напоминающихъ по формЬ и 
величинЬ пенсне. Остается удивляться, когда эти растешя, живущ1я 
иногда J самыхъ льдовъ на высотЬ около 11.000 ф., успЬваютъ образо
вать столь мощный кустъ, отцвЬсти и дать зрЬлые плоды. 

Типичнымъ райономъ обширпаго развитей высокогорной флоры 
является дспина Алая, протянувшаяся между хребтами—Алайскимъ и 
Заалайскимъ, вдоль сЬверной границы Памира на 150 верстъ въ длину, 
и привлекающая своими превосходными пастбищами киргизъ изъ Фер
ганы. Каждое лЬто Алай оживляется множествомъ кочевниковъ, прихо-
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дящихъ сюда со своими стадами, и каждую осень, съ у х о д о м ъ ихъ в ъ 
долину, онъ вновь обращается въ пустыню. Западная часть Алая, лежащая 
на высотЬ около 8.000—9.000 ф. и называемая иногда малымъ или нижиимъ 
Ал^емъ, представляетъ заливную долину рЬки Кызылъ-су съ зарослями 
облЬнпхи и Myricaria alopecuroides и суглинистыми террасами, порос 
шими низкорослымъ ч1емъ (Lasiagrostis splendens), Hordeum violascens, 
Glaux maritima и другими солончаковыми степными формами; пред
горья и склоны горъ покрыты представителями горно-стенной флоры, 
не исключая арчи и нЬкоторыхъ кустарниковъ, ютящихся преимуще
ственно въ ущельяхъ и на каменнстыхъ скатахъ. ДалЬе къ востоку, с ъ 
повышешемъ мЬстности д о 9.500—11.000 ф. услов1я измЬпяются : долина 
расширяется, предгорья становятся болЬе пологими, климатъ дЬлается 
прохладнымъ и болЬе влажнымъ, появляется почвенный покровъ и 
все видимое пространство покрывается с о ч н о й травянистой раститель
ностью, имЬющей нолустепной, полулуговой характеръ. Растительный 
коверъ состоитъ главнымъ образомъ изъ битеге (Роа attenuata), ковыля 
(Stipa pennata) и дикаго овса (Avena desertorum), растущихъ, какъ и 
въ черноземной степи, рЬдкими пучками, между которыми разбросаны Кое-
leria cristata, Carex nitida, Potentilla nivea, Arenaria Griffithi, Geranium 
collinum, Androsace villosa, Cousinia pannosa, Diplopappus turkestanicus,,̂  
Kochia prostrata, Eremurus Kaufmannii и друг . Съ п о в ы ш е ш е м ъ мЬст
ности къ этимъ видамъ начинаютъ иримЬшиваться Anemone narcissiflora. 
Crocus Alberti, Leontopodium alpinum, Pulsatilla albana, Eritrichium 
villosum, Smelowskia calycina, Gypsophila cephalotes, Papaver alpinum, 
Linum perenne, Astragalus aksuensis и д р у п я высокогорныя формы, 
которыя на болЬе влажныхъ и возвышенныхъ мЬстностяхъ образуютъ 
плотный луговой дернъ, иестрЬющхй множествомъ яркихъ и крупныхъ цвЬ
товъ. Лучшими пастбищами считаются степныя иространства съ Роа, Avena и 
Stipa; худшими—^.дуговые участки, на которыхъ къ тому же развиваются 
иногда ядовитыя травы—Ranunculus fraternus и Crocus Alberti. А р ч а 
(Juniperus pseudosabina), встрЬчающаяся во всей нижней части Алая д о 
10.500 ф., ионадается исключительно въ разоЬлинахъ, ущельяхъ и п о д ъ 
защитой утесовъ отъ суровости климата и страшныхъ на этой высотЬ 
порывовъ вЬтра. Съ увеличешемъ высоты дерево становится все меньше 
и, принимая видъ кустарника, получаетъ о с о б у ю пластичность, позво
ляющую ему пользоваться каждой неровностью, каждымъ выступомъ 
для защиты отъ невзгодъ; иногда старое дерево возвышается надъ землей 
не болЬе нолуаршина, при чемъ всЬ сучья обращены в ъ одну сторону, 
какъ бы сторонясь отъ вЬтра, дующаго изъ-за скалы. На высотш около 
11.000 ф. арча исчезаетъ, и ея вовсе нЬтъ въ восточной болЬе возвышен
ной части Алая (Большой Алай) ; единственными кустарными породами 
здЬоь являются низкорослая жимолость (Lonicera Olgae), растущая кое-
гдЬ на обрывахъ, и волосатая Caragana jubata д о 2 ф. вышиной, встрЬ
чающаяся на р . Кызылъ-артъ. Этотъ и о с л Ь д ш й кустарникъ ионадается 
мЬстами и въ центральномъ Тянь-шанЬ. Сплошной растительный нокровъ 
прекращается на высотЬ около 12.000 ф., и остаются лишь немног1е виды, 
разсЬянные отдЬльными экземплярами по утесамъ. Таковы, напримЬръ, 
Chorispora niacropt)da, Eutrema Edwardsii, Smelowskia calycina, Drya-
danthe Bungeana, образующая плотныя темпозеленыя подушки до 80 сан-
тиметровъ в ъ д1аметрЬ, усЬянныя мелкими золотисто-желтыми цвЬточками, 
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далЬе Oxytropis humifusa въ вид-Ь илоскихъ подушекъ , Potentilla sericea, 
Calamagrostis anthoxanthoides и Saxifraga hirculus, исчезаюш;1я па высот-Ь 
около 13.000 ф. 

Ино1ща растителъность, хотя и скудная, попадается етце выше. Под
нимаясь вверхъ по рЬкЬ Кызылъ-артъ на иеревалЬ того же имени в ъ 
Заалайскомъ хребтп,, т. е. д о -высоты 13.400 фут. и даже выше, встр'Ь
чаются: Chorispora Bungeana, Erysimum altaicum, E. pamiricum, Sme
lowskia calycina, Parrya eriocalyx, P. flabellata. Astragalus nivalis, Oxy
tropis pagobia, Saussurea pygmaea, Potentilla bifurca, P. sericea, Richteria 
pyrethroides и еще нЬсколько формъ. 

За переваломъ Кызылъ-артъ лежитъ Памиръ, одна изъ наиболЬе 
своеобразныхъ, если не самая своеобразная, об,пасть Туркестана. Памиръ 
иринадлежитъ къ верхнимъ горизонтамъ высокогорной флоры и предста
вляетъ въ сущности солонцеватую стень, приподнятую на высоту 13.000 ф. 
надъ уровпемъ моря. Скудная растительность этой холодной пустыни, 
съ одной стороны, представляетъ нЬкоторыя черты, общ1я съ тибетской 
флорой, а съ другой наноминаетъ арало-касн1йск1я степи и пустыни. 

На всемъ иространствЬ внутренняго Памира ироизрастаетъ не болЬе 
300 видовъ растен1й. Древесной растительности здЬсь вовсе иЬтъ, если 
не считать небольшихъ ивъ (инд1йсшй видъ Salix охусагра и друг . ) , 
растущихъ кое-гдЬ в ъ защищенныхъ ущельяхъ западной частп Памира. 
Немногимъ богаче и кустарная флора,, состоящая изъ мелкихъ кустовъ 
Myricaria germanica, Comarum Salessowi и Potentilla floribunda, къ 
которымъ на западЬ при спускЬ въ Ш у г н а п ъ примЬшивается жимолость 
(Lonicera Semenowi) и красная смородина (Ribes orientale). Травянистая 
растительность Памира состоитъ преимущественно изъ сЬроватыхъ с у х и х ъ 
низкорослыхъ травъ или полукустарниковъ, растущихъ на значительномъ 
разстоян1и д р у г ъ отъ друга и по своей органнзащи приспособленныхъ 
къ суровому с у х о м у климату и короткому лЬту; образуя большхе много-
лЬтше корни и корневища, мног1я изъ этихъ формъ развиваютъ коротше 
приземистые стебли, имЬющ1е в и д ъ как'ь бы подушекъ или лепешекъ, ле
жащихъ на землЬ. Таковы, нанримЬръ, весьма расиространенныя и иоль-
зующ1яся большой извЬстностью на НамирЬ растешя: терскенъ (Eurotia 
ceratoides) и кампыръ-машъ ( „ старухинъ кулакъ"—Acantholimon diapen
sioides), выкапываемый съ корнями и служащ1я почти единственнымъ 
топливомъ на этомъ холодномъ нагорьЬ; тамъ, гдЬ этихъ растеши нЬтъ, 
въ качествЬ топлива служитъ, какъ и въ стени, тезекъ (иометъ). Каме
нистые скаты и осыпи поросли рЬдко разбросанными астрагалами 
(Astragalus Alitschuri, А. myriophyllus, А. nivalis и друг . ) , различными 
видами Oxytropis (О. Poncinsii съ крупными пузырчатыми плодами, 
О. chilophylla, О. Kaschemiriana, О. pagobia, О. humifusa), Parrya 
excapa, P. eriocalyx. Clematis tangutica, Erysimum pamiricum, Hordeum, 
Elymus, Calamagrostis, Stipa (St. orientalis, St. Lessingiana), полынью 
и другими формами; по влажнымъ мЬстамъ около рЬкъ и ключей встрЬ
чаются осоки (Сагех vulgaris, С. stenophylla), злаки, бЬлый одуванчпкъ 
(Taraxacum leucanthum), нервоцвЬты (Primula sibirica, P. farinosa, 
P. nivalis), Pedicularis uliginosa, Polygonum pamiricum и т. и.; для пес
чаныхъ почвъ характернымъ является Dilophia salsa, связывающая 
флору Памира съ тибетской. МЬстами встрЬчается ревень (Rheum 
spiciforme), красивый Androsace (А. akbaitalensis, А. villosa), подушки 



Dryadanthe Bungeana, Leontopodium alpinum и друг1е представители 
высокогорной ф.поры. Обширныя солонцеватыя пространства, каменистыя 
пустыни, а кое-гд-Ь и сыпуя1е пески, со скудной флорой изъ ковыля и 
нЬкоторыхъ д р у г и х ъ злаковъ, полыни и сЬроватыхъ кочекъ терскена 
придаютъ растительности Памира нустынно-степной характеръ; только 
•скалистые, мЬстами снЬговые хребты, окаймляющ1е в ъ видЬ траурной 
рамки печальный пейзажъ, и разрЬженная атмосфера наноминаютъ о 
томъ, что мы находимся не въ арало-касшйскихъ пустыпяхъ , а на „крышЬ 
м;1ра'", приподнятой почти на высоту Монблана. 

Высокогорная флора Тянь-шаня, в ъ особенности нЬкоторыхъ его 
районовъ, имЬетъ много общаго съ флорой Памиро-алая, при чемъ ана
логами Памирскаго нагорья здЬсь являются высок1я степныя долины 
рЬк-ь, такъ называемые сырты. Въ верхнихъ областяхъ хребтовъ, близъ 
вЬчныхъ снЬговъ и ледниковъ, иногда на почвЬ, только что освободив
шейся отъ снЬжнаго покрова, распускаютъ свои нЬжные сиреневые цвЬты 
Trollius lilacinus и Oxytropis chionobia и образуютъ золотистые бор
д ю р ы Oxygraphis glacialis, Ranunculus nivalis, R. fraternus и д р у п е 
лютики; склоны Александровскаго хребта покрыты мЬстами на большомъ 
иротяжеши золотистымъ ковромъ Oxygraphis glacialis съ иримЬсью Pri
mula algida, Trollius altaicus, Anemone narcissiflora и Alchemilla vul
garis, теряющихся въ этомъ золотомъ мор-Ь. ЗдЬсь же растутъ Tulipa 
turkestanica. Allium monadelphum. Primula nivalis, Orythis heterophylla, 
Pedicularis versicolor, Gagea Liottardi, Smelowskia calycina, Chorispora 
excapa, Sedum Rhodiola, незабудки и друг1е высокогорные обитатели. 
В'Ь болЬе сз̂ -хихъ мЬстностяхъ попадается в ъ изобил1и Kobresia capilli-
folia, б-ЬлЬетъ пушистый Leontopodium alpinum и раскидывается, прижи
маясь къ землЬ, Sibbaldia tetrandra. Это послЬднее р а с т е т е , растущее 
на большихъ высотахъ въ видЬ маленькихъ плоскихъ подушечекъ, мЬ-
'Стами на сыртахъ образуетъ нолулунныя фигуры или какъ бы расходя
щееся волнами круги въ 2—3 шага величиной; покрытыя бЬлымъ слоемъ 
утренняго инея и искрящ1яся на солнцЬ, фигуры эти представляютъ 
интересную вг красивую картину. На каменистыхъ осыпяхъ , весьма рас
пространениыхъ въ Тянь-шанЬ, растутъ Oxyria digyna, Parrya flabellata, 
Corydahs Fedtschenkoana, Cerastium lithospermifolium, Callianthemum 
rutaefolium, Isopyrum grandiflorum, Saxifraga oppositifolia и т. п. Въ 
болЬе влажныхъ мЬстностяхъ сЬверныхъ хребтовъ Тянь-шаня высокогор
ные луга достигаютъ наибольшаго развитая и представляютъ мЬстами 
почти сплошной коверъ цвЬтовъ, разбросанныхъ на зеленомч:> фонЬ. 
Кустарниковъ здЬсь немного; в ъ большинствЬ случаевъ встрЬчаются 
.лишь Comarum Salessowi, Potentilla fruticosa, Caragana jubata, Salix 
caesia. Spiraea media, Lonicera Semenowi и Arctostaphylos alpina. За
то травы разнообразны и изобилуютъ ярко цвЬтущими видами. Перво-
цвЬты (Primula farinosa), Cortusa Semenowi, геищаны (Gentiana Olivieri), 
Swertia marginata, анемоны (Anemone narcissiflora), дымянки (Corydalis 
Semenowi), герань, незабудки, оранжевыя купавницы (Trollius altaicus), 
аст^эагалы, маки (Papaver alpinum), башмачки (Aconitum grandiflorum), 
разнообразныя сложноцвЬтныя и луки (Allium Semenowi, А. monadel
phum, А. Fetissowi и др.) образуютъ множес-гвомъ своихъ яркихъ вЬн-
-чиковъ нестрый восточный коверъ. НЬкоторые изъ видовъ лука (Allium 
Semenowi съ золотистыми цв-Ьтами и друг . ) иользуются огромнымъ рас-



нространешемъ и настолько характерны, что Тянь-шань (небесныя горы) 
нер-Ьдко называется китайцами Иунъ-линь, т. е. луковыми горами. 

НаиболЬе характерными для горнаго Тянь-шаня являются, однако, не 
сочные зеленые и цвЬтистые луга, а горныя стени, которыя нокрываютъ 
воЬ болЬе cyxie склоны и высоше сырты верхняго течен1я Нарына, Акъ-сая 
и д р у г и х ъ рЬкъ. РЬдктй травянистый покровъ составляютъ на сыртЬ 
Нарына степные злаки, не исключая ковылей и чтя (Festuca ovina, Кое-
leria cristata, Stipa capillata, St. pennata, St. orientalis, Lasiagrostis 
splendens, Ptilagrostis mongolica, Poa attenuata, Triticum cristatum и 

Кочковатый лугъ на Памир-Ь, на р. Мургабъ. (Фот. Б. А. Федченко). 

друг . ) , pacTynxie кустиками, отдЬленными д р у г ъ отъ друга , какъ и въ 
пустынной стени, голой желто-бурой, сухой и пыльной почвой. Къ зла-
камъ примЬшивается сЬдая полынь (Artemisia frigida, А. rupestris, 
А. pamirica и друг . ) , покрывающая иногда обширныя пространства, Mal
colmia mongolica, .Delphinium caucasicum, Chorispora songarica, Statice 
speciosa, Pulsatilla albana, Phlomis alpina, нЬкоторые астрагалы, a кое-
гдЬ солянки и друг1е сухолюбы, отличаюпцеся отъ своихъ стеиныхъ 
родичей только болЬе мелкимъ ростомъ и сближающ1е, ио облику расти
тельности, в ы с о ш й сыртъ съ типичной степью. Насупцеся здЬоь и тамъ 
верблюды и овцы еще болЬе увеличиваютъ сходство. НЬкоторымъ 
диссонансомъ въ этой степи является мало замЬтная на первый взглядъ 



примЬсь высокогорныхъ р а с т е н 1 й н даже такихъ, которыя главнымъ 
образомъ или исключительно встр-Ьчаются на ПамирЬ; таковы, напри
мЬръ, Dilophia salsa, характерная для несчаныхъ почвъ Памира, Oxytro
pis Poncinsii со вздутыми бобами, извЬстный до недавняго времени 
только на ПамирЬ, намирская полынь (Artemisia pamirica), т а н г у т с ю й 
ломоносъ (Clematis tangutica), свойственный Памиру и Тибету, и нЬкото
рыя друг1я формы, свидЬтельствующ1я о томъ, что степь эта обладаетъ 
особыми услов1ями, сближающими ее съ высочайщими нагорьями Памира 
и Тибета. На высокое ноложен1е сырта указываютъ также расиространен-
ныя въ нЬкоторыхъ мЬстахъ заросли Caragana jubata, которыя здЬсь, 
однако, значительно рослЬе, чЬмъ на Кызылъ-артЬ, и б о р д ю р ы но бере
гамъ рЬчекъ голубыхъ и ф1олетовыхъ генц1анъ, среди которыхъ встрЬ
чаются гималайсюе виды (Gentiana Karroo). 

П о д о б н у ю же стенную мЬстность представляетъ еще болЬе в ы с о ю й 
сыртъ Акъ-сая, расположенный на высотЬ не менЬе 11.000—12.000 фут. 
къ востоку отъ озера Чатыръ-куль. Фонъ растительности составляютъ 
здЬсь также рЬдко растущ1е злаки и осоковыя, какъ, напримЬръ, битеге 
(Festuca ovina, F. altaica, F. sibirica), Koeleria cristata, осока, ковыль , 
крошечный монгольсюй (Ptilagrostis mongolica) и настоящ1й (Stipa pen
nata), идущ1й но склонамъ до 11.500 фут., и в ъ особенности Kobresia 
capillifolia, покрывающая мЬстами в ъ видЬ буровато-зеленыхъ питатель
ныхъ пастбпщъ почти сплошь всЬ сЬверные склоны. На этомъ фонЬ 
здЬсь и тамъ разбросаны: Polygonum viviparum, Hordeum brevisubula-
tum, Leontopodium sibiricum, Papaver alpinum, Callianthemum alatavi-
cum, Oxytropis deflexa и друг . , a также памирсше в и д ы : Dilophia salsa 
(на иескахъ русла Акъ-сая) , Acantholimon diapensioides, памрхрская п о 
лынь (Artemisia Skorniakov̂ ri), Oxytropis pagobia и Rheum spiciforme. 
ЗдЬсь и тамъ разсЬяны обширныя солончаковыя пятна, или совершенно 
лишенный растительности, или поросппя кое-гдЬ красноватыми солянками 
Suaeda maritima. Флора окрестностей озера Чатыръ-кулъ, приподнятаго 
па высоту около 12.000 ф., въ общемъ не отличается отъ только что опи
санной; кромЬ битеге (Festuca sibirica, F. ovina), Sibbaldia tetrandra, 
Oxytropis tianschanica, г еищанъ (Gentiana falcata, G. humilis, G. tian
schanica, G. detonsa) и полыни (Artemisia rupestris) здЬсь встрЬчаются 
MHorie изъ выше перечисленныхъ видовъ , а также и съЬдобная трава 
изъ породы чертополоховъ—коко (Carduus nidulans). Растительность в ъ 
Тянь-шанЬ идетъ нримЬрно д о той же высоты, какъ и въ Памиро-алаЬ. 
Въ занадномъ Тянь-шанЬ на высотЬ 13.000 ф. Федченко еще находилъ 
Richteria leontopodioides, камнеломки (Saxifraga), а на перевалЬ С у ё к ъ 
(Фергансшй хребетъ) , высотой болЬе 14.000 фут., Лиисшй наблюдалъ Parrya 
flabellata. Даже нЬкоторые кустарники, какъ, нанримЬръ, Caragana jubata, 
встрЬчены здЬсь в ъ видЬ карликовыхъ экземпляровъ на высотЬ около 
12.000 ф. надъ уровнемъ моря. 

Высокогорная флора Джунгарскаго Алатау во многомъ сходна с ъ 
растительностью главныхъ хребтовъ Тянь-шаня. Въ истокахъ Х о р г о с а м ы 
находимъ Ranunculus fraternus. Delphinium caucasicum, Chorispora 
excapa, Draba algida, D. nivaUs, D. frigida, Oxytropis chionophylla, 
Aster flaccidus, Saussurea pygmaea, Dryadanthe Bungeana, a также не
обычайно илотныя подушки Bryomorpha rupifraga, имЬющ1я сходство 
съ желваками малахита и наиоминающ1я подобный же подушки, обра-
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зуемыя Gypsophila aretioides въ высокогорной области Копетъ-дага. В ъ 
верховьяхъ Акъ-су , влажные склоны вблизи тающихъ снЬгонъ покрыты 
какъ нЬкоторымп изъ только что названныхъ растеши, такъ и Trollius 
lilacinus, Aconitum rotundifolium, Papaver alpinum, Oxytropis lapponica,. 
Astragalus 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-
сгай видъ Sedum coccineum. ЗдЬсь же близъ озера Джасыль-куль, а 
затЬмъ и въ верхней части долины Тентека Сапожниковымъ была най
дена алтайская Aquilegia glandulosa, растущая вмЬстЬ съ Phlomis alpina, 

Аллеи пирамидальныхъ тополей въ г. Скобелеве. 

Glossocomia clematidea, Pedicularis proboscidea и другими обитателями 
высокой npepin у верхней г"раницы лЬса. МЬстами, какъ и въ главной 
системЬ Тань-шаня, высокогорная область съ ея стенными злаками, Sta
tice speciosa, Linaria, Astragalus alopecurus и другими формами имЬетъ 
вполнЬ стенной характеръ. Н о с л Ь д ш я pacTeriin, встрЬченныя Шренкомъ 
на высотЬ около 12.000 фут., были Primula nivalis, Rhodiola glacialis, 
Bryomorpha rupifraga и нЬкоторые мхи с ъ лишайниками. 

Таковы главнЬйш1я черты растительности Туркестана и особенности 
распредЬлен1я ея въ различныхъ областяхъ и районахъ равнинной и 
горной зонъ края. В ъ заключеше намъ остается сказать нЬсколько словъ 
о растительности орошаемыхъ оазисовъ, состоящей нреимущественно пзъ 
культурныхъ впдовъ, не только имЬющихъ важное экономическое значе-



ше, но и играюпщхъ существенную роль въ ландшафте культурныхъ 
М'Ьстностей Туркестана. БолЬе подробно культурная растительность б у 
детъ разсмотрЬна ниже ири обозрЬши нромысловъ и запяий населенхя, 
здЬсь же мы ограничимся лишь указашемъ на нЬкоторыя, преимуще
ственно древесныя, породы, придающ1я совершенно особый в и д ъ орошен-
нымъ и занятымъ ооЬдлымъ населенхемъ оазисамъ и потому имЬющ1я 
въ общей картинЬ растительнаго м1ра страны важное значеше. Прибли
жаясь но выжженной желто-бурой стени къ культурнымъ районамъ, мы 
уже издали замЬчаемъ гранит ху между зеленЬющимъ оазисомъ и безжиз
ненной мертвою степью. ЧЬмъ ближе оазисъ, тЬмъ значительнЬе этотъ 
контрастъ и тЬмъ сильнЬе желан1е достигнуть скорЬе сЬни деревьевъ . 
ЗдЬсь и тамъ въ стень выбЬгаютъ отдЬльныя деревья и г р у п п ы ихъ , 
растущ1я по окраинамъ нолей, до которыхъ доходятъ иослЬдн1я развЬт-
влентя арыковъ; дальше деревья становятся чаще, и мы въЬзжаемъ в ъ 
сн.чошной садъ или лЬсъ. 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 [талъ— 
Salix), шелковицей (Morus alba, М. nigra), джиддой (Eleagnus hortensis) 
и карагачемъ (вязъ—Ulmus campestris, U. densa, U. pumila); между ка
налами сизыя ио,пя джз'гары и кукурузы перемежаются съ темно-зелеными 
площадками люцерны, желтоватыми квадратами созрЬвающаго в ъ в о д Ь 
риса, бахчами дынь и усЬянными бЬлоонЬжными хлопьями плантащями 
хлопчатника. ЗдЬсь и тамъ в и д н Ь ю т с я вьющхяся ио деревьямъ випоградныя 
лозы или виноградники, крупный деревья абрикоса, огромныя шапки 
чинаровъ (Platanus orientalis) цли орЬховъ (Juglans regia) • и илотпыя 
необыкновенно правильныя шаровидный кроны привитого карагача (нар-
ванъ). В ъ болЬе крунныхъ центрахъ къ мЬстнымъ древеснымъ нородамъ 
прпмЬшиваются и ииоземпыя, введенныя уже русскими, какъ, напри
мЬръ, айлантъ (Ailantus glandulosa), бЬлая акащя (Robinia pseudacacia), 
бигнонтя (Bignonia catalpa), гледичтя и нЬкоторыя д р у п я . Такимъ обра
зомъ, культурные оазисы с ъ ихъ древесными насаждешями, имЬющими 
нерЬдко весьма крупные размЬры, ' замЬняютъ въ равнинной части Т у р 
кестана отсутствующую здЬсь формащю широколиственнаго лЬса. В ъ 
районЬ этихъ культурныхъ лЬсовъ и садовъ, изрЬзанныхъ сЬтью оро
сительныхъ каналовъ, ироцвЬтаетъ земледЬл1е, живетъ густое осЬдло& 
населен1е и бьется нульсъ культурной жизни всей Средней Аз1и. 

Изучеше животиаго Mipa Туркестана началось почти одновременно-
съ изслЬдовап1емъ этого края въ физико-географическомъ отношен1и. У ж е 
первые путешественники сообщили намъ нЬкоторыя интересныя свЬдЬн1я 
о фаунЬ этой своеобразной страны, но къ основательному изучен1ю живот -
наго царства было приступлено значительно позже, когда, начиная со в т о 
рой половины нрошлаго сто.лЬт1я, въ Среднюю Аз1ю стали проникать все 
чаще и чаще русск1е изслЬдователи, въ томъ числЬ и зоологи. Прочное-
начало иознашямъ о фаунЬ Туркестана ноочожили СЬверцовъ и А. Федченко,. 
изслЬдовашя и сборы коихъ легли въ основу того обширнаго матер1ала,. 
который нынЬ накопленъ въ этой области. ДостойнЬйшими п р о д о л ж а 
телями этихъ изслЬдователей были: Богдановъ, Кесслеръ, А,леницынъ, 
Ошанинъ, Никольск1й, Грумъ-Гржимайло, Ш т р а у х ъ , Фаусекъ и н Ь к о 
торые д р у п е , значительно подвинувш1е нзучен1е Туркестана въ зоо.по-



Сада-карагачъ (Нарванъ). (Фот. С. А. Меликъ-Саркисова). 

замЬчательна въ етомъ отношеши фауна низменно-равнинной части 
страны, гдЬ животное населенхе пустынь, , нрилегающихъ къ К а с ш ю , 
почти тождественно съ обитателями береговъ Балхаша или Ала-куля. При
надлежа къ средиземноморской подобласти палеарктической области, 
Туркестанъ въ зоогеографическомъ отношенхи можетъ быть названъ ноло-
сой степей и пустынь, съ отнесешемъ къ этой полосЬ и горной части 
края, ибо и степи, и пустыни, и высок1я нагорья съ окружающими ихъ 
горными хребтами представляютъ мног1я общ1я черты, и животное насе-
леше этихъ столь различныхъ м'Ьстностей въ сущности разнится далеко 
не столь значительно, какъ этого слЬдовало бы ожидать. Своеобразная 
природа Средней Aain съ ея необозримыми иесками и степями вырабо
тала рядъ формъ, свойственныхъ только этой странЬ, н]эи чемъ есте-

гическомъ отношеши. Наконецъ, въ настоящее время въ особенности 
успешно занимаются изучен1емъ фауны Туркестана: Зарудный, Сатунинъ, 
А. Семеновъ-Тянъ-Шансшй, Бергъ и н'Ькоторыя друг1я у^юиыя си.лы. В ъ 
результат'Ь, изучеше животнаго царства Средней Аз1и слЬдуетъ признать 
въ общихъ чертахъ законченнымъ; нынЬ на очереди стоятъ болЬе деталь
ный изслЬдован1я, которыя дадутъ несомнЬнно еще много интересныхъ 
и цЬнныхъ въ научномъ отношеши результатовъ. 

Животный м1ръ Туркестана, какъ и его растительность, на огром
ныхъ иротяжен1яхъ носитъ одинъ и тотъ же характеръ; въ особенности 



ственно, что огромное большинство эндемичныхъ для нея в и д о в ъ при
надлежитъ именно къ обитателямъ степей и песчаныхъ пустынь. Несмотря 
на общ1й всему Туркестану пустынно-стенной характеръ, фауна отд-Ьль
ныхъ районовъ этого края, въ в и д у огромнаго его протяжешя и разно-
образ1я рельефа, представляетъ все-таки замЬтныя различ1я, нося вмЬстЬ 
съ тЬмъ отпечатокъ сосЬднихъ, а иногда и очень отдаленныхъ странъ. 
Въ то время, какъ сЬверо-восточныя части Туркестана имЬютъ не мало 
животныхъ, одпнаковыхъ съ Алтаемъ и Сибирью, а высокогорный его 
области нЬсколько напоминаютъ своими обитателями далектя иолярныя 
страны, на ю ж н ы х ъ окрайнахъ страны живутъ формы, родственный обита
телямъ Тибета, И н д 1 и , сЬверной Африки и даже Америки. 

Въ отношен1и фауны млекопитающихъ Туркестанъ можетъ быть 
раздЬленъ на шесть областей, а именно: Усть-уртъ, южная часть За-
каснёйской области, долина Аму-дарьи съ Хивинскимъ оазисомъ, пустыня 
Кызылъ-кумъ, Балхашская котловина и г о р ы Тянь-шаня и Памиро-алая. 
На Усть-уртЬ наиболЬе обыкновенны: ежи (Erinaceus hypomelas, auritus), 
корсакъ (Vulpes corsak), лисица-караганка (Vulpes melanotus), волкъ 
(Canis lupus), степной котъ манулъ (Trichaelurus manul), песчаный бар-
сукъ (Meles arenarius), ж;елтый и мугоджарск1й сусликъ (Colobotis ful-
vus, mugodsharicus), песчанки (Gerbillus meridianus, Eversmanni, Rhom-
bomys opimus), мышь Вагнера (Mus Wagneri), песчаный хомячокъ 
(Cricetulus arenarius), степная пеструшка (Lagurus luteus), киргизск1й 
слЬпецъ (Spalax kirgisorum), тушканчики (Scirtopoda halticus, Alactaga 
saliens vexillarius, A. Sushkini), заяцъ (Lepus Lehmanni), куланъ (Asinus 
onager), сайга (Saiga tatarica) и т р у х м е н с т й баранъ (Ovis arkal). Воз
можно, что здЬсь живетъ и джейранъ (Gazella subgutturosa). Изъ энде-
мическихъ формъ для Усть-урта можно отмЬтить особаго тушканчика 
(Alactaga saliens vexillarius) и трухменскаго барана. По всему побережью 
Касшя распространенъ касшйсшй тюлень ( Р Ь о с а caspica). 

Фауна южной части Закасшйской области значительно разнится отъ 
только что оиисанной; она отличается не только обил1емъ жителей 
песковъ и хищниковъ кошачьей породы, но и нЬкоторыми инд1йскими 
формами, достигающими здЬсь сЬверной границы своего распространеп1я. 
Изъ одиннадцати видовъ извЬстныхъ 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 Hem-
prichi), до сихъ поръ извЬстная только изъ Инд1и и сЬверной 
Африки. Изъ насЬкомоядныхъ здЬсь водятся два вида ежей и три вида 
куторы (Crocidura myoides,- pachyura, Diplomesodon pulchellum), изъ 
коихъ въ особенности интересна послЬдняя, ц-Ьгая кутора. Особенно 
многочисленны хищники. КромЬ песчанаго барсука, волка, шакала (Canis 
aureus) и нЬсколькихъ видовъ лисицъ, здЬсь водятся медоЬдъ (Melli-
vora indica), туркестанская куница (Mustela foina -leucolachnea), пере
вязка (Putorius sarmaticus), туркестанская ласка (Putorius stoliczkanus), 
выдра (Lutra Intra), закасшйская riena (Hyaena Bilkiewiczi), турансюй 
тигръ (Felis tigris septentrionalis), степная пятнистая кошка (Catolynx 
caudata), камышевый кот-ь (Catolynx chaus), каракалъ (Caracal caracal), 
манулъ (Trichaelurus manul), гепар^ъ (Cynaelurus jubatus), ирбисъ (Leo-
pardus uncia) и барсъ (Leopardus tuUianus). Чрезвычайно многочисленны 



и распространены различные мелше грызуны, а именно особые суслики 
(Spermophilopsis leptodactylus, Sp. Schumakowi), песчанки, мышь Вагнера, 
земляныя крысы (Nesokia Huttoni, Satunini), сЬрый хомячокъ (Cri-
cetulus phaeus), закасшйская нолевка (Microtus transcaspicus), афган
ская слЬпушонка (Ellobius intermedius), тушканчики (Dipus sagitta, Ala-
ctaga indica), заяцъ Ломана и дикобразъ (Hystrix hirsutirostris). Оба вы
шеназванные вида сусликовъ относятся къ р о д у эндемическому для 
описываемой области; это единственные суслики, не засыпаю1ц1е на знму 
и потому м'Ьняю1д1е шерсть по сезону, что не наблюдается у д р у г и х ъ 
сусликовъ. Изъ копытныхъ, п о в с ю д у по рЬчнымъ зарослямъ встречаются 
кабаны, а въ пустынЬ обыкновенны куланы и джейраны. Большинство 
названныхъ животныхъ, за исключешемъ тигра и нЬкоторыхъ д р у г и х ъ 
хищниковъ, кабана и земляныхъ крысъ, придерживающихся береговъ 
рЬкъ и камышей, принадлежать къ тиничнымь обитателямь пустыни ; 
всЬ мелше виды, не исключая лисиць и барсуковъ, роютъ себЬ н о р ы 
въ пескЬ. ЛЬсныя заросли по берегамъ рЬкъ служатъ пр1ютомъ мноя-се-
ству кабановъ, а также барсу, тигру, сонямъ (Myoxus glis caspicus, 
Eliomys nitedula pictus), дикобразу и оленю (Cervus maral), вотрЬ-
чающемуся, однако, только въ прикасшйской части онисываемаго 
района. Изъ многочисленпыхъ обитателей горъ и ущел1й Копетъ-дага 
слЬдуетъ назвать барса, ирбиса, rieny, медвЬдя (Ursus arctos isabellinus), 
встрЬчающагося впрочемъ очень рЬдко, красноватую п и щ у х у (Ochotona 
rufescens), одного изъ представителей весьма характернаго рода для 
горъ Средней А з ш , и, наконецъ, бородатаго козла (Сарга aegagrus) и 
копетдагскаго барана (Оvis Vignei Varentzovi). 

НаиболЬе характерными обитателями долины Аму-дарьи, кромЬ 
волка, шакала, лисицы-караганки, камышеваго кота, гепарда, тигра, а 
также весьма расиространеннаго кабана, являются: живупцй .на нЬкото
рыхъ тугаяхъ бухарсшй олень (Cervus bactrianus) и особый видъ зем
ляной крысы (Nesokia Boettgeri), иоиадающ1йся на островахъ. 

Область Кызылъ-кумовъ, къ которой могутъ быть отнесены и сЬ
верныя части пустыни Кара-кумъ, представляетъ настоящее царство 
мелкихъ грызуновъ , составляющихъ главную массу животиаго населешя. 
ЗдЬсь живутъ : желтый и тонкопалый суслики (Colobotis fulvus, Sper
mophilopsis leptodactylus), мышь Вагнера, четыре вида песчанокъ (въ 
томъ числЬ Gerbillus tamaricinus), песочный хомячокъ, нЬсколько в и д о в ъ 
тушканчиковъ и три вида зайцевъ (Lepus Lehmanni, Kessleri, Butlerowi). 
Изъ д р у г и х ъ животныхъ здЬсь встрЬчаются : волкъ, лисица-караганка, 
сайга, дя-сейранъ и куланъ. , ..• . 

Много общаго с ъ фауной этой области имЬетъ и фауна Балхашской 
котловины, гдЬ также весьма многочисленны стенные грызуны: два вида 
сусликовъ, байбакъ, джуигарсшй и сЬрый хомячки, мышь Вагнера, по
левки, песчанки, пять видовъ тушканчиковъ, слЬпушопка, дикобразъ, 
заяцъ бЬоЧякъ и заяцъ Лемана, а также и соня (Eliomys angelus]. КромЬ 
того, здЬсь водятся : летуч1я мыши, ушастый ежъ, бароукъ, степной 
хорекъ, горностай, выдра, волкъ, лисицы (корсакъ и караганка), джей-
ранъ и куланъ. Въ камышахъ но Или и д р у г и м ъ рЬкамъ весьма обц;-
кновенны кабаны; здЬсь же нерЬдко .встрЬчается и тпгръ. 

Значительно разнообразнЬе живО(ТНое н а с е л е т е Тянь-шаня и Памиро-
алая, въ особенности въ нижнихъ и среднихъ ихъ поясахъ. КромЬ д о -



' ) Данныя о на.чожденш песца в'ь Тянь-шан-Ь требуютъ пров-Ьрки и подтвер-
ждешя. 

вольно многочисленныхъ грызуновъ , каковы: заяцъ (Lepus Lehmanni, 
timidus, tolai), сусликъ, сурокъ (Marmotta baibacina, caudata), нолевка, хо
мячокъ (Cricetulus songarus), песчанка (Gerbillus montanus), дикобразъ , 
бЬлка (Sciurus persicus) и пищуха (Lagomys rutilus), и д у щ и х ъ д о самыхъ 
верхнихъ горизонтовъ горъ (сурки на сыртахъ Тянь-шаня, на Ала-Ь и 
Памир-Ь); здЬсь встрЬчаются: свЬтлый медвЬдь (Ursus leuconyx), б у р ы й 
медвЬдь (Ursus arctos—въ ТарбагатаЬ 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), 
альшйсюй хорекъ (Putorius alpinus), бухарская riena (Hyaena bokharien-
sis), горные бараны (Ovis Karelini, Heinsi, nigrimontana), изъ коихъ наи
болЬе характернымъ является архаръ (Ovis Poloi), затЬмъ горный козелъ 
(Сарга sibirica), тянь-шанская козуля (Capreolus tianshanicus), маралъ и 
кабанъ. Въ верхнихъ поясахъ г о р ъ мЬстами живетъ и типичный обитаг 
тель полярныхъ странъ песецъ (Vulpes lagopus) ^) . Однимъ изъ наиболЬе 
характерныхъ домашнихъ животныхъ высокихъ нагор1й Памиро-алая 
является якъ (Poephagus grunniens), который въ этихъ мЬстностяхъ 
такъ же незамЬнимъ для перевозки тяжестей, какъ . верблюдъ среди 
пустынь и степей низменно-равниннаго Туркестана. 

Орнитологическая фауна Туркестана богата видами и имЬетъ нЬко
торыя общ1я черты съ одной стороны с ъ Сибирью и Алтаемъ, а с ъ 
другой съ Тибетомъ, Гималаями н даже Пнд1ей и африканско-аравхй-
ской областью. На обширной площади края сталкиваются сЬверные, 
почти полярные, элементы съ южными подтропическими и даже тропи
ческими формами. Первые естественно иреобладаютъ на сЬверной части 
края, въ СемирЬчьЬ, вторые на южной и въ особенности на юго-западпой 
окраинЬ. НаиболЬе характерными видами птицъ Туркестана являются 
виды степные, обитающ1е в ъ степяхъ и пустыняхъ, и в и д ы горные, на-
селяющхе области Тянь-шаня и Памиро-алая; среди тЬхъ и д р у г и х ъ 
имЬется р я д ъ формъ, свойственныхъ то,пько Средней Аз1и. Среди хищ-
ныхъ птицъ первое мЬсто занимаютъ грифы (Gyps nivicola, G. fulvus, 
Vultur monachus), стервятники (Neophron percnopterus), ягнятники 
(Gypaetos barbatus) и многочисленные орлы (Aquil̂  nobilis, imperialis, 
orientalis, chrysaetos, minuta, Glitschi, nipalensis, pennata, heliaca, clanga, 
fulvescens); изъ этихъ хищниковъ в ъ особенности замЬчателенъ Gyps 
nivicola (кумай), гнЬздящ1йся выше 9.000—10.000 фут.; въ длину эта 
огромная птица достигаетъ свыше 4V2 фут., а въ розмахЬ крыльевъ д о 
11 фут. Да.чЬе слЬдуютъ орланы (Haliaetos albicilla, leucoryphus), соколы, 
кречеты (Hierofalco Hendersoni, altaicus и др. ) , коршуны (Milvus ater, 
melaiiotis), сарычи, ястреба (Astur cenchroides и др . ) , канюки (Buteo), 
луни (Circus aeruginosus, macrurus, cineraceus, spilonotus и др. ) , сычи, 
филины и друг1е болЬе мелк1е хищники, частью гнЬздянцеся въ краЬ, 
частью живущ1в здЬсь осЬдло. Изъ множества воробьиныхъ и дятловыхъ 
слЬдуетъ отмЬтить: грачей, вороновъ , воронъ (Corvus cornix, corone), 
галокъ (Monedula neglecta, daurica, collaris), клушицъ (Pyrrhocorax 
alpinus, graculus), сорокъ (Pica leucoptera, leuconota, caudata), скворцовъ 
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(Pastor roseus и др . ) , кедровокъ (Nucifraga caryocatactes Rothschildi), 
г н е з д я щ и х с я въ ельникахъ Тянь-шаня, дроздовъ (Turdus viscivorus, Hodg-
soni, pilaris, Merula torquata, atrigularis, maxima, relicta и др.) , сорокопу-
товъ (Lanius minor, Horaeyeri, 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 числЬ 
иид1йскую форму—райскую мухоловку (Tchitrea paradisi), ласточекъ (Hi-
rundo rustica, индо-африканская Н. Smithi, затЬмъ Н. rupestris, Chelidon 
urbica, Cotyle riparia), жаворонковъ (Alauda gulgula, arvensis, Otocoris 
Brandti, penicillata, Ammomanes deserti, Galerita cristata, magna), соекъ 
(Garrulus Brandti, Podoces Panderi), сииицъ (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 инд1йскихъ родовъ Myioplioneus Temmincki и 
Trochalopteron lineatum, скотоцерокъ (Scotocerca inquieta), кукушекъ 
(Cuculus himalayanus, canorus), г о л у б ы х ъ зимородковъ (Alcedo ispida, 
bengalensis), сивоворонокъ (Coracias garrula, Semenovi), козодоевъ (Capri-
mulgus europaeus, Unwini aegyptius), щурокъ (Merops apiaster, persicus), 

' поползней (Sitta syriaca), у д о д о в ъ (Upupa epops), дятловъ (Picus tridac-
tylus, leucopterus, cissa) и т. п., которые съ паступлешемъ теплаго вре
мени появляются во множестве и оживляютъ степи, сады, лЬса и ка
мыши. Изъ пустынныхъ формъ въ особенности замечательна саксауль
ная сойка (Podoces Panderi), живущая въ иескахъ среди бархановъ. 

Главнейшими представителями куриныхъ, к р о м е тетерева и глу
харя, живущихъ въ горныхъ лЬсахъ северо-восточной части края, явля
ются : перепела (Coturnix communis—бидана), горныя и стеиныя куро
патки (Perdix chukar—кекликъ, Р. daurica, Ammoperdix griseogularis), 
горныя индейки (Megaloperdix himalayensis,tibetana—уларъ), турачи (Atta-
gen francolinus) и въ особенности фазаны (Phasianus raongolicus, persi
cus, principalis, chrysomelas и др . ) , которые съ перепеломъ и горными 
куропатками представляютъ самыхъ распространениыхъ представителей 
семейства куриныхъ въ Туркестане . Къ куринымъ же примыкаютъ весьма 
характерные для стеиныхъ местностей края—рябки (Pterocles arenarius, 
Sewertzowi) и саджи, копытки или б у л ь д у р у к и (Syrrhaptes paradoxus, 
tibetanus); эта пвследняя птица, а именно Syrrhaf)tes paradoxus, отли
чающаяся сросшимися пальцами на ногахъ, напоминающими копытца, 
замечательна своими пер1одическими нашеств1ями не только в ъ Евро
пейскую Pocciro, но и въ Западную Европу . Другой в и д ъ копытки 
(S. tibetanus) встречается только на Памире . 

Къ наиболее расиространеннымъ настушковымъ итицамъ относятся: 
журавли (Grus cinerea, leucogeranus), стрепета (Otis tetrax), дрофы 
(Otis tarda, Macqueeni—джекъ), лысухи (Fulica atra), водяныя курочки. 
(Gallinula chloropus, Porzana parva, Bailloni, maruetta, Rallus aquaticus), 
султанск1я к у р ы (Porphyrio poliocephalus), a изредка и коростели (Crex 
pratensis). Изъ голубиныхъ встречаются : горныя и степныя горлицы 
(Peristera cambayensis, Turtur auritus, ferrago, Streptopelia Stoliczkai) и 
голуби (Columba livia, neglecta, fusca, oenas, palumbus, rupestris и др . ) , 
a изъ куликовъ: бекасы (Scolopax gallinago, solitaria), вальдшнепы 



(Scolopax rusticola), гаршнепы (Scolopax gallinula), тиркушки (Glareola 
melanoptera, pratincola), б-Ьгунки (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 наиболее расиространенныхъ цаплевыхъ и пеликановъххъ 
относятся: колники (Platalea leucorodia), каравайки (Plegadis falcinellus), 
аисты (Ciconia nigra, azreth), цапли (Ardea cinerea, purpurea, alba, gar-
zetta, comata), выпи (Botaurus stellaris), пеликаны (Pelecanus crispus, 
onocrotalus) и бакланы (Phalacrocorax carbo, pygmaeus). Озера, разливы 
Р'Ькъ и побережья морей населены множествомъ разноОбразныхъ перна-
тыхъ, принадлежагцихъ къ пластинчатоклювымъ и длинпокрылымъ. Зд'Ьсь 
живутъ частью осЬдло, 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 . ) , шЬгаики 
(Tadorna cornuta, rutila), лебеди (Cygnus musicus, bewicki, olor), г у с и 
(Anser cinereus, cygnoides, segetum, albifrons, indicus), фламинго 
(Phoenicopterus roseus), чайки (Larus affinis, ridibundus, cachinnans, 
argentatus, canus, gelastes, ichthyaetos), крачки (Hydrochelidon nigra, 
hybrida, leucoptera, Sterna angUca, fluviatilis, oaspia,_ cantiaca, minuta). 
Въ этихъ же мЬстностяхъ живутъ также представители гагаровыхъ: 
поганки (Podiceps minor, auritus, nigricollis, cristatus, albipennis) и га
гары (Colymbus arcticus, septentrionalis), бываюш1я здЬсь на иролетЬ, а 
частью и зимуюш;1я по берегамъ Касшйскаго моря. 

Фауна пресмыкающихся Туркестана характеризуется нреобладан1емъ 
нустынно-степныхъ формъ, къ которымъ лишь на ю г Ь и юго-востокЬ 
примЬшиваются формы горныя. Изъ черепахъ здЬсь встрЬчаются два вида , 
изъ коихъ одинъ—европейская рЬчпая черепаха (Emys orbicularis), рас
пространена отъ Касп1йскаго моруг до Арала и Сыръ-дарьи, а д р у г о й — 
степная черепаха (Testudo Horsfieldi), принадлежитъ къ наиболЬе обык-
новеннымъ животнымъ во всЬхъ стеиныхъ и песчаныхъ мЬстностяхъ 
края. Что касается ящерицъ, то онЬ здЬсь чрезвычайно многочисленны 
и представляютъ большое разнообраз1е. Степи и пески, а отчасти и г о р ы 
Средней Аз1и населяютъ различные виды гекконовъ (Teratoscincus, 
Crossobamon, Alsophylax, Gymnodactylus), агамъ (Agama, Stellio), кругло-
головокъ (Phrynocephalus), яшурокъ (Eremias), скантейръ (Scapteira), 
сцинковъ (Mabuja, Ablepharus, Eumeces, Ophiomorus), эйблефаровъ 
(Eublepharis raacularius) и варановъ (Varanus), начиная отъ маленьктгх'ь 
геккончиковъ (Alsophylax loricatus) и кончая огромнымъ вараномъ (Va
ranus griseus—касаль, ичкемеръ у туземцевъ), до д в у х ъ аршинъ длиною. 
Варанъ, называемый нерЬдко въ ТуркестанЬ неправильно крокодиломъ, 
водится въ нескахъ юго-западной половины Туркестана и представляетъ 
довольно свирЬпое животное, которое, будучи пойманнымъ, очень больно 
кусается и сильно бьетъ хвостомъ. Изъ д р у г и х ъ ящерицъ замЬчательна 
агама (Agama sanguinolenta), обладающая способпостью мЬнять окраску 
и потому называемая въ ТуркестанЬ хамелеономъ; подъ вл1яшемъ раз-
дражентя бЬлая грудь и горло становятся у нея ярко-синими. Весьма 
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многочисленны также и амЬи, прииадлежащ1я къ н'Ьоколькимъ родамъ 
(Typhlops, Егух, Tropidonotus, Lycodon, Zamenis, Lytorhynchus, Colu-
Ъег, Contia, Dipsadomorphus, Taphrometopon, Naja, Vipera, Echis, Anci-
Strodon); изъ зм-Ьй, среди которыхъ имЬется нЬсколько весьма ядови-
тыхъ, замЬчательны: стенной удавъ (Егух miliaris) около '/4 аршина 
длиной, обладающ1й способностью быстро зарываться въ песокъ и дви
гаться въ немъ, а также давить мелкихъ звЬрьковъ кольцами своего 
тЬпа подобно настоящимъ удавамъ; затЬмъ змЬя отрЬла (Taphrome
topon Uneolatum) — окъ-джплянъ, съ длиннымъ и чрезвычайно тон
кимъ тЬломъ, и, наконецъ, очковая змЬя (Naja tripudians var. соеса), 
встрЬчающаяся въ южной части Закасшйской области; укущен1е этой 
послЬдней змЬи смертельно. Самой богатой частью Средней Аз1и въ 
отношен1и фауны пресмыкающихся является Закасн1йская область, гдЬ 
встрЬчается большое число видовъ инд1йскаго, ираискаго и даже афри-
канскаго происхожден1я. Къ инд1йскимъ формамъ относятся: очковая 
змЬя, Lycodon striatus, Zamenis mucosus, Eublepharis macularius, Dipsa
domorphus trigonatu,s и друг. ; къ иранскимъ — Ophiomorus brevipes, 
Contia fasciata, Walteri, transcaspica, и къ африканскимъ — Eremias 
guttulata и варанъ. Область, расположенная между Аму-да^эьей и Чу-
Ил1йскими горами, отличается .ирисутств1емъ многихъ горныхъ формт, 
(Agama Lehmanni, bochariensis, himalayana, Zamenis Glazunowi, Able-
pharus alaicus и друг . ) , иесвойствеппыхъ Закасшйскому краю. СемирЬчье 
сравнительно сч. Туркеотаномъ бЬдно пресмыкающимися; здЬсь недостаетт. 
многихъ туркестанскихъ формъ и въ томъ числЬ европейской черепахи и 
варана. Въ то же время въ этой части Туркестана появляются нЬкоторые 
европейско-сибирсше виды, какъ, напримЬръ, Lacerta agiUs, vivipara и тра
вяная лягушка (Rana temporaria). Изч, амфиб1й въ Средней Аз1и встрЬ
чаются лягушки—съЬдобная (Rana esculenta), травяная (Rana temporaria, 
только въ Семи;рЬчьЬ), затЬмъ зеленая жаба (Bufo viridis) и, наконецъ, 
въ Копальскомъ уЬздЬ семирЬченсшй тритонъ (Ranodon sibiricus). 

Фазша рыбъ Туркестана состоитъ въ большинствЬ изъ обычныхъ 
евронейско-сибирскихъ формъ, заключая въ то же время примЬсь нагорно-
аз1атскихъ. Всего въ ТуркестанЬ встрЬчается 66 видовъ рыбъ , изъ коихъ 
50 видовъ припадлежатъ къ семейству карповыхъ (Cyprinidae), а .осталь
ные 16 къ другимъ семи семействамъ, въ томъ числЬ 4 къ осетровымъ 
(Acipenseridae) и 2 къ лососевымъ (Salmonidae). Особенностями средне-
аз1атской ихт1офауны, которая въ общемъ не можетъ быть названа бога
той, является присутств1е въ главныхъ бассейнахъ в о д ъ представителей 
рода Schizothorax (маринка), характернаго для нагорной Аз1и, а также 
эндемическаго рода Pseudoscaphirhynchus, близкаго къ сЬверо-америкап-
скому р о д у Scaphirh5mchus. Изъ общаго числа видовъ (66) 25 свойственны 
только Туркестану (три Pseudoscaphirliynchus, одинч, в и д ъ особаго ло
сося—Salmo trutta aralensis, три Schizothorax, два Capoeta, Ptychobar-
bus Oschanini, Schizopj'gopsis Sewertzowi, AcanthobramaKusclrakewitschi; 
три Nemacliilus, Perca Schrenlci 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), пять—съ передней Аз1ей (Disco-
gnathus lamta, rossicus, Cirrhina afghana и друг . ) и два—съ Касшйскимъ 
моремъ (Barbus brachj^cephalus, bulatmai). Остальные виды являются 



широко распространенными европейско-сибирскими видами. Ихпофауна. 
Закасшйской области им'Ьетъ тЬспую связь съ фауной передней Аз1и, 
отличаясь довольно рЬзко отъ рыбнаго населешя Аральскаго бассейна. 
Въ бассейнЬ Арала (съ Зеравшаномъ и Чу) живетъ большая часть в и д о в ъ 
рыбъ Туркестана. Ихт1офауна собственно Арала, въ которомъ нЬтъ ни 
одной морской формы, ни бычковъ (Gobiidae), ни сельдей, обнаруживаетъ 
тЬмъ не менЬе значительное сходство съ Касихемъ, что объясняется еще 
недавнимъ сообщешемъ этихъ д в у х ъ бассейновъ. Что же касается араль
скаго бассейна вообще, то ихйофауна его отличается съ одной стороны ири-
сутств1емъ крайне интересныхъ видовъ лопатоносовъ (Pseudoscaphirhyn-
chus Kaufmanni, Hermanni въ Аму-дарьЬ, P. Fedtschenkoi въ Сыръ-дарьЬ), 
а съ другой смЬшен1емъ формъ нагорно-аз1атскихъ оъ формами евроией-
скими, при чемъ п о с л Ь д ш я паходятъ здЬсь восточный предЬлъ своего рас-
пространен1я. К ъ востоку отъ бассейна Сыръ-дарьи и въ Сибири нЬтъ же
реха (Aspius), шамай (Alburnus), леща (Abramis), чехони (Pelecus), сома 
(Silurus) и судака (Lucioperca). Фауна Аральскаго моря и относящихся 
къ нему рЬкъ, въ ихъ нижнемъ и среднемъ течен1и, состоитъ главнымъ 
образомъ изъ евронейско-сибирскихъ формъ, среди которыхъ видное 
мЬсто занимаютъ имЬющхе крунное промысловое значен1е: шипъ (Aci-
penser nudiventris), оазанъ (Cyprinus carpio), усачъ (Barbus brachyce-
phalus), жерехъ (Aspius erythrostomus), лещъ (Abramis brama), судакъ 
(Lucioperca lucioperca) и друг . Что же касается верхов1й рЬкъ, то 
зд'Ьсь господствуютъ типичный нагорно-аз1атск1я формы (Schizothorax, 
Ptychobarbus, Schizopygopsis, Diptychus, Diplophysa, Nemachilus, Exo-
stoma), тождественный съ формами, встрЬчающимися въ верховьяхъ Та
рима. Икра и брюшина всЬхъ видовъ маринки (Schizothorax) ядовиты, 
въ виду чего передъ варкой необходимо икру выбрасывать и тщательно 
очищать черную брюшину. И х и о ф а у н а Иссыкъ-куля является нереходногт 
между нагорно-аз1атской и аральской областями; въ числЬ видовъ , насе-
ляющихъ озеро, имЬется одинъ эндемичесюй, а именно чебакъ (Squalius 
Schmidti), имЬющ1й промысловое значен1е. Что касается Балхашскаго 
бассейна, то, по составу ихт1офауны, онъ долженъ быть отнесенъ к ъ 
нагорно-аз1атской подобласти палеарктической области; изъ 13 вотрЬчаю
щихся здЬсь видовъ три принадлежать къ эндемическимь (Schizothorax 
argentatus, Perca Schrenki и Diploph37sa labiata), изъ коихъ въ особен
ности характеренъ окунь Шренка (Регса Schrenki), сильно отличающ1йся 
отъ обыкновеннаго окуня. Остальные виды частью общи съ бассейномъ 
Иртыша (гольянь—Phoxinus phoxinus, найденный въ АягузЬ) , частью 
съ басейномъ Иссыкъ-куля и Тарима. Фауна самаго Балхаша норажаеть 
бЬдностью (четыре вида рыбъ , въ томъ числЬ Регса Schrenki), что объ
ясняется сравнительно недавнимъ ироисхожден1емъ озера, не успЬвшаго 
выработать свою фауну. 

Изъ высшихъ ракообразныхъ (Crustacea) в ъ ТуркестанЬ водится , 
только одинъ видъ рЬчного рака (Astacus Kessleri), распространеше ко
тораго ограничивается лишь источниками и оросительными каналами, 
находящимися въ районЬ города Туркестана, не далЬе 20 верстъ отъ 
него. КромЬ того въ Закасп1йской области встрЬчается в ъ п р Ь с н ы х ъ 
водахъ рЬчной краббъ, Telphusa fluviatilis. 

Изъ паукообразныхъ, распроотраненныхъ в ь Средней Аз1и, слЬдуетъ 
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въ особенности отм-Ьтить караг-курта, скоршоновъ , тарантула и фалангъ. 
Небольшой, темнаго цв-Ьта (самка черная съ пунцовыми точками на 
брюшк'Ь, самецъ значительно меньше самки, пятнистый) наукъ кара-куртъ 
(Lathrodectes tredecimguttatus) встр-Ьчается во всемъ Туркестан-Ь, не 
исключая и горной части края, ноиадаясь чап;е всего въ н о л ы н н ы х ъ 
стеняхъ арало-касшйскихъ равнинъ. Въ Алайскомъ хребтЬ кара-курта 
находили на высотЬ 8.650 фут. Кара-куртъ замЬчателенъ своей ядови
тостью. Для человЬка у к у с ъ кара-курта далеко не всегда смертеленъ, 
въ особенности если будутъ приняты соотвЬтствующ1я мЬры, но во вся-
комъ случаЬ онасенъ и вызываетъ тяжелый болЬзненныя явлешя. В ъ 
1896 г о д у в ъ Казалинскомъ уЬздЬ, Сыръ-дарьинской области, изъ 
394 укушенныхъ паукомъ умерло 11 человЬкъ. Егце болЬе онасенъ 
кара-куртъ для домашнихъ животныхъ, процентъ смертностп которыхъ 
отъ укуса паукомъ очень великъ. В ъ томъ же г о д у въ Казалинскомъ 
уЬздЬ было зарегистрировано 1.035 укушенныхъ кара-куртомъ живот
ныхъ, главнымъ образомъ верблюдовъ и лошадей, при чемъ изъ этого 
количества пало 340, въ томъ чнслЬ верблюдовъ 276. Въ 1896 г о д у , 
когда наукъ этотъ особенно сильно размножился в ъ ТуркестанЬ, богар
ные носЬвы оставались мЬстами несжатыми, вслЬдств1е переполнешя 
ихъ кара-куртомъ и часто повторявшихся у к у с о в ъ . Туземцы страшно 
боятся кара-курта и въ то же время приписываютъ ему нЬкоторыя 
необыкновенныя и цЬлебныя свойства. Такъ, по мнЬн1ю киргизъ, овца, 
съЬвшая нечаянно кара-курта, является источникомъ благоиолуч1я для 
всего стада, которое благодаря этому тучнЬетъ и застраховано отъ ги
бели при безкормицЬ. Во время прииадковъ падучей болЬзни у постели 
больного сжигаютъ брюшко кара-курта и такимъ образомъ изгоняютъ 
нечистую силз^. Не послЬднее мЬсто занимаетъ кара-куртъ и въ парод-
ныхъ вЬрован1яхъ и примЬтахъ. Обил1е в ъ степи кара-курта предвЬ-
щаетъ, по словамъ киргизъ, мягкую зиму и раннюю весну, если же кара
курта мало, то слЬдуетъ ожидать суровой зимы с ъ буранами. Но мнЬн1ю 
аму-дарьинскихъ кара-калиаковъ „ д у ш и в с Ь х ъ обиженныхъ людей на 
этомъ свЬтЬ по смерти переселяются в ъ паука кара-курта, для мш,ен1я 
людямъ за ихъ черствое сердце" . 

Скортоны (Buthus caucasicus, В. eupeus, Butheolus scrobiculosus, 
Liobuthus Kessleri, Anomalobuthus Rickmersi)—чаянъ—весьма распро
странены в ъ ТуркестанЬ. Они живутъ в ъ темныхъ мЬстахъ, п о д ъ камнями 
и въ туземныхъ глипяныхъ сакляхъ, иногда заходя в ъ дома русской 
постройки и забираясь в ъ постель и платье. У к у ш е ш е скоршона весьма 
болЬзненно, въ особенности лЬтомъ, но обыкновенно не влечетъ за собой 
никакихъ опасныхъ для жизни послЬдств1й. То же можно сказать и о фа-
лангахъ (Galeodes caspius, Paragaleodes pallidus, Gylippus Rickmersi и др. ; 
фалангъ не меньше 15 видовъ) и тарантулЬ (Trochosa singoriensis). 
Обыкновенная фаланга (Galeodes caspius), имЬющая в и д ъ огромнаго, 
иногда д о 1'/2 вершковъ длиной, рыжаго волосатаго наука, распростра
нена преимущественно в ъ пескахъ, но встрЬчается и въ д р у г и х ъ мЬстно
стяхъ (Голодная стень), попадаясь иногда на высотЬ 8.000 фут. (Алай). 
Тарантулъ живетъ въ степяхъ и на пустыряхъ въ поркахъ, устраиваемыхъ 
имъ въ землЬ. МнЬше о ядовитости этихъ паукообразныхъ, весьма 
распространенное среди туземцевъ, сильно преувеличено. Къ паукообраз-
нымъ же относится встрЬчающ1йся мЬстами персидсгай клешъ (Argas 



^) Mantis sacra найдена п на Борнео. 

persicus), у к у ш е ш я котораго очень болезненны. Клещами этими {кана) 
были переполнены тюрьмы при ханахъ. 

Туркестанок1я прямокрылыя (Orthoptera) представляютъ с м е ш е ш е 
европейскихъ, главнымъ образомъ южно-русокпхъ, формъ съ южио-аз1ат-
скими (инд1йскими), а отчасти и африканскими видами. Изъ инд1йокихъ 
формъ въ особенности замечательна Hierodula tenuidentata, а изъ афри-
канскихъ Mantis sacra ^) . Представители рода Oxythespis, д о находки 
Федченкомъ Oxythespis Turcomaniae въ нескахъ Кызылъ-кумъ, бы.чи 
известны только изъ Сенегала. Изъ ирямокрылыхъ, и м е ю щ и х ъ ио нано
симому ими в р е д у наиболее крупное значеше для края, замечательны 
саранча и термиты. П о д ъ именемъ саранчи въ Туркестане и з в е с т н ы 
какъ, такъ называемая,мароккская кобылка (Stauronotus maroccanus),TaKb 
и, въ особенности, настоящая или п е р е л е т и а У ! саранча (Pachytylus mig-
ratorius), которая въ больщемъ или меиьшемъ количестве отрождается 
з д е с ь ежегодно въ гнездилищахъ , расположенныхъ в ъ общирныхъ ка-
мыщахъ низов1й и береговъ р е к ъ Сыръ-дарьи, Аму-дарьи, Таласа, Ч у и 
д р у г и х ъ туркестанскихъ р е к ъ , а также и въ прнлегающихъ степяхъ. 
Развиваясь з д е с ь в ъ некоторые 1'оды въ несметномъ количестве , саранча 
наносить страшный вредъ и о с е в а м ь и пастбипхамь, принимающ1й иногда 
размеры настоящаго бедств1я, охватывающаго огромный районъ. Чело
в е к у в ъ б о р ь б е его съ саранчой не мало помогаютъ многочисленные 
враги ея: аисты, грачи, вороны, галки, свиньи, землеройки, въ особен
ности же розовые скворцы (Pastor roseus) съ ожесточешемъ п р е с л е д у ю с ь 
саранчу и уничтожаютъ ее въ огромномъ количестве ; к р о м е того, н е к о 
торый насекомыя (нарывники, шпанки) уничтожаютъ яички саранчи, а 
друшя живутъ въ самомъ насекомомъ въ в и д е паразитовъ (живородящтя 
мухи Sarcopliaga dalmatina, hneata, Sarcophila latifrons, Rossikowi и др . ) . 
Несмотря на столь д е я т е л ь н у ю помощь въ истреблен1и саранчи, ч е л о в е к ъ 
нередко бываетъ не въ силахъ справиться с ъ тучами ирожорливаго на-
секомаго , уничтожающаго все на своемъ п у т и . К р о м е того, временами 
вредить и прусикъ, Caloptenus itahcus. 

Что касается термитовъ (Termitidae), то въ Туркестане найдено д о 
сихъ иоръ семь видовъ этихъ н а с е к о м ы х ъ (Hodotermes turkestanicus, 
vagans, septentrionalis, ahngerianus, murgabicus, baeckmannianus, Leuco-
termes vilis), изъ которыхъ наиболее распространеннымъ является, пови
димому, термитъ туркестансгай (Hodotermes turkestanicus). Туркестансше 
термиты, въ отличае отъ д р у г и х ъ термитовъ, уотраиваютъ свои г н е з д а 
въ глинистыхъ п лессовыхъ почвахъ и о д ъ землей, въ в и д е обширной 
системы камеръ, соединенныхъ многочисленными ходами, и только в ъ 
р е д к и х ъ случаяхъ д е л а ю т ъ таковыя надъ землей въ в и д е небольшихъ 
лессовыхъ холмиковъ (Закасшйская область). Подобно своимъ тропиче-
скимъ родичамъ, среднеаз1атск1е термиты производятъ огромныя опусто-
шешя, уничтожая дерево, солому, кон-гу, сырцовые кирпичи, шпалы, те
леграфные столбы, бумагу, белье , не исключая пищевыхъ запасовъ, 
мыла, свечей и д р у г и х ъ предметовъ домашняго обихода. В ъ Закасшй
ской области балки, стропила и полы в ъ коротк1й срокъ приводятся 
термитами въ совершенную негодность и разрушаются, а срокъ службы 
шпалъ, вследств1е деятельности термитовъ, сокращается д о трехъ л е т ъ . 
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ЦЬлая с т а н ц 1 я Ахча-куйма несколько лЬтъ тому назадъ бъъпа совершенно 
разрушена термитами. Однажды въ АсхабадЬ кипа св-Ьже выстираннаго 
ёЬлья была въ одну ночь проЬдена насквозь этими насЬкомыми. Путе
шествующему по средне-аз1атской желЬзной дорогЬ лЬтомъ невольно 
бросается въ глаза странный в и д ъ телеграфныхъ столбовъ, покрытыхъ 
земляной корой, доходящей иногда до самыхъ изоляторовъ. Кора эта 
сооружена термитами, которые п о д ъ ея прикрыт1емъ производятъ с в о ю 
разрушительную дЬятельность. Въ иодземныхъ гнЬздахъ термитовъ 
Закаснёйской области найдены живущ1в тамъ муравьи, представляющ1е, 
такимъ образомъ, такъ называемыхъ термитофиловъ, т.-е. насЬкомыхъ, 
находящихся въ спмб1озЬ съ термитомъ. 

Перепончатокрылыя (Hymenoptera) также весьма многочисленны 
въ ТуркестанЬ. Пчелы, осы, муравьи и друг1е представители этого отряда 
насЬкомыхъ встрЬчаются п о в с ю д у в ъ большомъ количествЬ. Фауна ичелъ, 
имЬя много общаго съ среднеевроиейской и средиземноморской, иредста
вляетъ много спец1альныхъ формъ. Mnorie богатые видами среднеевропей-
CKie роды, какъ, напримЬръ, Systropha, Dasypoda, Panurgus, Panurginus 
п др. , здЬсь не встрЬчаются; шмели также въ равнинЬ совершенно отсут
ствуютъ. Домашняя обыкновенная ичела завезена в ъ Туркестанъ, пови
димому, русскими, и пчеловодство получило значительное развитае лишь 
у русскаго населешя, главнымъ образомъ въ СемирЬченской, а в ъ по
слЬднее время и въ Ферганской областяхъ. 

Отрядъ полужесткокрылыхъ (Hemiptera) по подсчету Ошанина 
заключаетъ въ ТуркестанЬ 335 р о д о в ъ съ 714 видами, изъ коихъ на 
виды обще-налеарктичесше приходится 29°/о, средиземиоморск1е—20°/о, 
европейско-сибирсше—5^/0, манджурсше 0,1°/о и эндемичесше 46° /о-
Огромное количество эндемическихъ видовъ указываетъ на своеобраз
ность фауны полужесткокрылыхъ Туркестана. М н о п я формы нредста
в.ляютъ большой интересъ но своей рЬзкой обособленности и древности 
своего происхожден1я, а нЬкоторыя изъ нихъ являются остатками древ
ней фауны, существовавшей въ ТуркестанЬ въ третичную эпоху . Таковы, 
напримЬръ: Stenolemus Bogdanowi, р о д ы : Halyomorpha, Oncocephalus, 
Eumerus, Paophilus, Hecalus и др . 

Представители отряда двукрылыхъ (Diptera) весьма многочисленны 
в ъ ТуркестанЬ, при чемъ нЬкоторые изъ нихъ, какъ, напримЬръ, ко
мары, оводы, слЬпни, мошки, москиты, мухи и проч., являются страш-
нымъ бичомъ человЬка и животныхъ. Въ низменныхъ болотистыхъ 
мЬстностяхъ и в ъ заводяхъ и разливахъ рЬкъ, норосшихъ камышами, 
комары и мошки появляются въ такомъ громадномъ количествЬ, что въ 
течеше лЬта тамъ немыслимо пребываше, и населеше, спасаясь отъ 
мошкары, должно по необходимости уходить весною со своими стадами 
въ горы или откочевывать подальше отъ береговъ рЬкъ и озеръ. Огром
ныя камышевыя заросли въ низовьяхъ Аму-дарьи, Сыръ-дарьи и Или, 
рисовыя ноля и болота но Чирчику и въ д р у г и х ъ мЬстностяхъ, изоби-
.гующихъ водой, служатъ главнымъ преютомъ мир1адъ комаровъ и мо-
шекъ. Густой дымъ костра не всегда является спасешемъ отъ мошкары, 
и надо помЬститься буквально среди густыхъ клубовъ Ьдкаго дыма, 
чтобы получить нЬкоторое облегчен1е отъ безчисленныхъ- у к у с о в ъ этихъ 
кровожадныхъ насЬкомыхъ. Единственной защитой отч-> комаровъ и мо-
шекъ является по.логъ изъ густой кисеи, но уиотреблен1е его не всегда 



возможно, да и къ тому же спать п о д ъ пологомъ в ъ д у ш н ы я лЬтшя ночи 
крайне непр1ятно. КромЬ обыкновенныхъ комаровъ зд-Ьсь водятся в ъ 
изобил1и маляр1йные комары (Anopheles claviger), у к у с ъ которыхъ поро-
ждаетъ лихорадку, и множество разнообразныхъ мошекъ, отравляющихъ 
существовап1е въ л-Ьтше мЬсяцы. Еще болЬе тягостны едва замЬтные 
простымъ глазомъ москиты (Phlebotomus), встрЬчающ1еся п о в с ю д у в ъ 
культурныхъ оазисахъ и ночью нанадающхе на спящихъ людей. У к о л ы 
ихъ вызываютъ нестерпимый зудъ, и кожа лица, р у к ъ и ногъ покры
вается расчесами, язвами и болячками, не заживающими цЬлыя недЬ,пи. 
Въ особенности сильно страдаютъ отъ моекитовъ лица, вновь прибывш1я 
въ Туркестанъ, женщины и дЬти. На открытомъ воздухЬ, в ъ особенности 
даже нри незначительномъ вЬтеркЬ, моекитовъ не бываетъ. Не менЬе без-
покойства причиняютъ животпымъ, а иногда и людямъ, различные в и д ы 
оводовъ и с.яЬнней, вслЬдств1е обил1я которыхъ кочевники выбираютъ 
мЬота для стояхтокъ на открытыхъ мЬстахъ, подальше отъ зарослей. 

Фауна чешуекрылыхъ или бабочекъ (Lepidoptera) Туркестана, пред
ставляя, по своему составу, г л а в н ы д 1 ъ образомъ см-Ьсь средиземномор-
скихъ видовъ съ южно-русскими стенными, имЬетъ нЬкоторыя интересныя 
особенности и заключаетъ много мЬстныхъ эндемическихъ формъ. И з ъ 
367 видовъ , собранныхъ главнымъ образомъ Федченко и обработанныхъ 
Ершовымъ, около 30"/о представляли новые виды или разновидности, 
свойственные преимущественно несчанымъ пустынямъ и высокогорной 
полосЬ. КромЬ того, въ составЬ ленидоитерологической фаупы Турке
стана нмЬется нЬсколько формъ, чрезвычайно интересныхъ но своему 
географическому раоиространетпю. Такъ, здЬсь найдены: Colias cocandica, 
близкая къ формЬ, живущей въ ЛабрадорЬ; Limenitis Lepechini, довольно 
сходная с ъ калифоршйскимъ L. Larquinii; Spilosoma melanostigma, близкая 
къ сЬверо-американскому в и д у Sp. acrea; Thestor Fedtschenkoi, представи
тель рода, извЬстнаго лишь изъ СЬверной Африки и южной Испаши; Plusia 
Hochenwarthi, найденная только в ъ Лапланд1и, Скандинав1и, Швейцар1и 
и въ ЛабрадорЬ; Н у р е п а revolutahs, найденная сначала въ землЬ каф-
ровъ, а затЬмъ въ Сир1и и Hepcin, и друг . Къ числу интересныхъ т у р 
кестанскихъ бабочекъ слЬдуетъ также отнести гималайскую Colias eogene 
и два вида ночницъ изъ экзотическихъ родовъ Syneda (S. Langi) и 
Azelina (А. maracandaria). Самыми своеобразными .(^частями по составу 
ленидоитерологической фаупы являются песчаныя пустыни и высокогор
ная ио,тоса;< а самыми богатыми по числу встрЬчающихся формъ—оазисы 
и вообще культурная полоса съ предгорьями. Изъ наиболЬе характерныхъ 
бабочекъ, встрЬчающихся въ ТуркестанЬ, можно назвать, кромЬ указанныхъ 
выше, еще слЬдующ1я: Parnassius apollonius, corybas, actius, Zygaena 
sogdiana, cocandica, Lycaena Tengstroemi, L. Elvira, Syntomis maracan-
dica, Spilosoma turensis, Mamestra Syri, Penthina Zelleriana, Cidaria 
Fedtschenkoi и друг . 

Одна изъ бабочекъ, а именно тутовый шелкопрядъ (Bombyx mori), 
разводимый здЬсь въ нЬсколькихъ породахъ , имЬетъ очень важное зна-
чен1е для Туркестана, м н о п я мЬстности котораго съ давнихъ п о р ъ сла-
ви.пись своимъ шелководствомъ; послЬднее нынЬ вновь нр1обрЬтаетъ в с е 
большее и большее значеше. 

Изъ различныхъ мЬстностей Туркестана большой интересъ въ отно
шеши фауны чешуекры.лыхъ иредставляетъ Намиръ. Грумъ-Гржимайло 



' ) Очеркъ фауны жесткокрылыхъ Туркестана любезно написанъ А. П. Семено
вымъ-Тянъ-Шанскимъ спец1ально для этого издан1я. 

въ своей обширной работЬ, посвященной бабочкамъ Памира, иеречисляетъ 
292 вида только дневныхъ бабочекъ, бражниковъ, шелкоирядовъ и пси-
хндъ, свойственныхъ этому нагорью, которое онъ считаетъ центромъ 
распространешя многихъ изъ этихъ видовъ . Количество характерныхъ 
эндемическихъ формъ на ПамирЬ весьма велико; около 100 видовъ и 
разновидностей встрЬчаются, повидимому, только на ПамирЬ. Таковы, 
напримЬръ, MHorie 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) слЬдуетъ отмЬтить в о д я щ у ю с я 
преимуществепно в ъ СемирЬчьЬ к р у п н у ю тяньшанскую блоху , н о с я щ у ю 
у киргизовъ казваше алакурта (Vermipsylla alakurt). В ъ осени1е мЬ
сяцы она нападаетъ па скотъ (быковъ, лошадей, овецъ и в е р б л ю д о в ъ ) , 
крЬпко прицЬиляясь къ кожЬ животныхъ нанодоб1е клещей; самки 
этой блохи остаются въ такомъ положеши на тЬлЬ животныхъ нерЬдко 
всю зиму, причиняя имъ много страдашй и сильно изнуряя ихъ, отчего 
молодыя животныя, особенно жеребята, иногда даже погибаютъ. 

Въ богатой фаунЬ жесткокрылыхъ или жуковъ (Coleoptera) о с о 
бенно ' ярко сказываются всЬ характерный черты фауны Туркестана, 
нроливающ1я свЬтъ на ея пронсхождеше ж истор1ю развития. П о э т о м у 
мы и остаповимся на фауиЬ жуковъ пЬсколько дольше,* чЬмъ на д р у г и х ъ 
отдЬлахъ ' ) . 

Уже съ первыхъ дней самой ранней весны, еще въ февралЬ мЬсяцЬ,;. 
въ степяхъ и пустыпяхъ Туркестана вмЬстЬ съ первыми побЬгами тра
вянистыхъ растеши, а иногда и того раньше, показываются характерные 
обитатели этихъ стеной изъ м1ра жесткокрылыхъ: появляются въ изоби-
л ш гигантеше навозники-копры (Homalocopris tmolus), свойственные 
исключительно Туркестану и принадлежащ1е къ эндемическому тамъ 
роду . Эти массивные смоляно-черные жуки скатываютъ громадные ш а р ы ' 
изъ разнаго, преимущественно же изъ верблюжьяго помета, куда и при-
страиваютъ свое потомство. Они исчезаютъ уже къ концу марта; позже, 
къ началу лЬта, ихъ замЬняютъ обыкновенные, меньшей величины, черно-
матовые копры изъ рода Ateuchus, широко распространенные и внЬ 
Туркестана. Одновременно съ большими туранскими конрами (Homalo
copris) показываются и характерные округлые жуки-кравчики (Lethrus), 
прпнадлежащ1е къ родственному навозникамъ роду , особенххо обильно 
представленному именно въ фаунЬ Туркестана. Они таскаютъ въ своихъ 
челюстяхъ, снабженныхъ у самцовъ большинства видовъ особыми отрост
ками снизу, обрываемые ими молодые побЬги степныхъ растеши, и з ъ 
которыхъ въ своихъ норкахъ заготовляютъ больш1е запасы для выкормки 
своихъ личипокъ. Въ то время, какъ в ъ южной Росс1и живущ1й тамъ. 
видъ кравчика (Lethrus apterus, н е встрЬчающ1йся въ ТуркестанЬ) 
является сильнымъ вредителемъ нЬкоторыхъ культуръ, особенно—вино
градной лозы, многочисленные туркестансше кравчики замЬтнаго вреда 
культурнымъ растетпямъ не наносятъ, быть можетъ д о тЬхъ поръ, пока, 
существуетъ на обитаемыхъ ими илощадяхъ дикая растительность. Ранней: 



же весною въ степяхъ и предгоръяхъ Туркестана появляются в ъ йзобилш 
красивые травяно-зеленые, отчасти с и ш е или черные со св-Ьтлыми пестрин-
ками, очень подвижные и летучее жуки-скакуны (Cicindela), принадлежанде 
также къ эндемичнымъ въ Туркестане видамъ (С. turkestanica и С. lO-pus-
tulata съ ихъ многочисленными разновидностями). Не менЬе характерны ' 
для весенняго сезона въ Туркестане , особенно обильные в ъ болЬе с е в е р 
ныхъ частяхъ его и въ С е м и р е ч ь е , безкрылые ярко-иолосатые жуки-
усачи изъ рода Dorcadion, въ большомъ количестве ползаюш;1е по степи 
и иногда взбираюпгееся на метелки чгя (Lasiagrostis splendens). Весьма 
типичны для ранней весны в ъ Туркестане и мног1е мелше навозники и 
родственные навозникамъ жучки, принадлежаш;1е къ космополитическому 
р о д у Aphodius, къ спещально среднеаз1атскому р о д у Ahermes и къ 
эндемичнымъ туранскимъ родамъ: Oxycorythus, Sugrames, Cnemargulus 
и Turanella. Немало встречается въ Туркестане хараютерныхъ ранне-
весеннихъ формъ и изъ д р у г и х ъ семействъ жуковъ, главнымъ же обра
зомъ изъ семейства чернотп>локъ (Tenebrionidae; назовемч:, изъ нихч. 
эндемичные в ъ Туркестане виды р о д о в ъ Adesmia, Prosodes, Pterocoma, 
Tagona и друг , и особенно эндемичные тамъ р о д ы Earophanta, Habro-
bates, Stalagraoptera, виды которыхъ покрыты н е ж н ы м ъ пушкомъ или 
какъ бы налетомъ изъ мельчайшихъ волосковъ) , также изъ сем. щелку-
новъ (Elateridae: виды эндемичныхъ р о д о в ъ Pleonomus и Clon, предста
вители которыхъ, какъ и вышеупомянутаго рода Adesmia, в стречаются 
въ Туркестане и зимою п о д ъ камнями), а также и изъ сем. жужжелицъ 
(Carabidae), среди которыхъ в ъ степяхъ и горахъ Туркестана встречаются 
весною, иногда въ изобил1и, очень круппыя и красивый формы (Cal-
listhenes), особенно обильныя въ с е в е р н ы х ъ частяхъ Туркестана съ Семи-
речьемъ . 

Но наибольшаго своего расцвета достигаетъ фауна жесткокрылыхъ 
пъ Туркестане конечно летомъ , начиная съ мая месяца , когда появ-
.ляются своеобразныя красивыя златки изъ родовъ Julodis (J. variolaris, 
Frey-Gessneri, bucharica), Julodella, Capnodis, Sphenoptera и друг . , 
шпанстя мухи (Lytta coccinea, deserti, pilosella, togata и др. ) , пестрые 
нарывники (Zonabris) въ многочисленныхъ видахъ, крупные слоники изъ 
рода Cleonus, крупные рыжее пластинчатоусые жуки, развиваюпдеся въ 
иодземныхъ грибахъ (Eubolbites—родъ, характерный для всего Турке
стана съ Семиречьемъ) , крупные хрущи изъ рода Polyphylla и друг1я 
видныя, отчасти ярко окрашенныя, формы жуковъ. 

Особенно бросается въ глаза и р о б у ж д е ш е въ это время жизни въ 
несчаныхъ пустыняхъ, г д е не истреблена егце человекомъ характерная 
д.ля нихъ растительность. Въ то время, какъ днемъ барханные пески ка
жутся почти безжизненными, ночью жизнь н а с е к о м ы х ъ бьетъ въ нихъ 
ключомъ. Тотчасъ п о с л е заката солнца в ъ пескахъ вылетаютъ и вынол-
заютъ массы жуковъ, глубоко зарывающихся въ песокъ, особенно у корней 
растеши, на день. На с в е т ъ лампы, фонаря, даже простой с в е ч и в ъ ти-
Х1я темныя ночи з д е с ь летитъ такое множество насекомыхъ , главнымъ 
образомъ жуковъ, ночныхъ бабочекъ и прямокрылыхъ, что приходится 
буквально засыпанному ими наблюдателю иодчасъ удаляться отъ света . 
Среди жуковъ , населяющихъ барханные пески Туркестана, особенно же 
Закасшйской области, наблюдается наибольшее количество своеобразныхъ, 
исключительно свойственныхъ туранской зоогеографической п р о в и н щ и 



формъ. Назовемъ изъ нихъ оригинальныхъ, высоко сиец1ализованныхъ 
для жизни въ песчаной сред-Ь тараканообразныхъ безкрылыхъ жужже-
лицъ изъ рода Discoptera, иласшияадшоусыл;^ плотныхъ ж у к о в г , принад-
•пежащихъ къ эндемичнымъ въ Туркестане родамъ Eutyctus, Haplosoma, 
Dynamopus, хрущей изъ родовъ Achranoxia, Ochranoxia, Lasiotrogus, 
СзфЬопоШз (первые три изъ нихъ эндемичны въ Туркестане) и точно 
натертыхъ мЬломъ или ооыпанпыхъ мукою крупныхъ представителей 
рода Rhizotrogus, составляющихъ столь характерный для Средней Аз1и 
п о д р о д ъ Chionosoma (личинки ихъ питаются корнями разныхъ кустар- .. 
н ы х ъ Calligoneae), болЬе мелкихъ блЬдныхъ жучковъ изъ эндемичныхъ 
родовъ Ammogenia, Trigonocnemis, Leucoserica, Pseudadoretus (изъ ко
торыхъ носледнхе прилетаютъ на темно-пурпуровые цвЬты—красы песча
ной флоры—серебристаго деревца Ammodendron ConoU}/!); далЬе—свое
образныхъ представителей семейства усачей или дровоспковъ (Ceramby-
cidae) изъ р о д о в ъ Polyarthron и эидемичнаго—Turcmenigena ( п о с л е д ш й 
развивается на саксаулЬ), своеобразныхъ безкрылыхъ листогрызовъ с ъ 
укороченными надкрыльями, составляющихъ эндемичный р о д ъ Nyctiphan-
tus, другихъ листогрызовъ изъ характернаго для Средней Аз1и рода 
Aphilenia, характерныхъ представителей семейства шпанскихъ мухъ (Ме-
loidae), принадлежащихъ къ pp. Rhampholyssa, Ctenopus, Glazunovia (по-
слЬдшй эндемиченъ въ нашей области), Lytta (уже названныя L. deserti 
и coccinea), д р у г и х ъ гетеромеръ изъ эндемичныхъ р о д о в ъ Petria, Allecu-
lopsis, Trichopleurias, златокъ эидемичнаго же рода Clema, обитающихъ 
въ саксаульникахъ красивыхъ гигантскихъ долгоносиковъ такого же 
рода Leucochromus (L. imperialis), болЬе мелкихъ слониковъ также эи
демичнаго рода Mesotylus, жужжелицъ изъ эидемичнаго туранскаго 
рода Eremosphodrus и многихъ представителей богатаго видами в ъ 
Средней ABin семейства чернотгьлокъ (Tenebrionidae), изъ которыхъ 
въ песчапыхъ пустыняхъ Туркестана встречается длинный р я д ъ исклю
чительно имъ свойственныхъ не только видовъ , но и р о д о в ъ (какъ, 
напр., Sympiezocnemis, Sternodes, Argyrophana, Remipedella, Alcinoe, 
Dengitha, Sarothropus, Aphaleria, Sphenaria, Colposphena, Weisea, 
Udebra, Ammozoum, Netuschilia, Lachnodactylus, Lachnogya, Reitterella 
и друг . ) . Mnorie изъ этихъ жуковъ претерпели, по мЬре приопособлешя 
къ жизни въ нескахъ, замечательный и з м е н е ш я своего в н е ш н я г о вида,, 
нередко маскирующ1я и х ъ истинныя родственный отношешя. Особенно 
интересны ириспособлешя для жизни в ъ иесчаной среде, именно для за-
зaкaнывaнiя въ песокъ, выразивш1яоя , въ строеши ногъ , которыя отли
чаются у песчаныхъ жуковъ или чрезвычайнымъ развит1емъ бедеръ и 
голеней, или вооружешемъ п о с л е д н п х ъ особыми зубцами и придатками, 
или же появлешемъ на лапкахъ (тарсахъ) о с о б ы х ъ пучковъ волосъ , пред-
назначенныхъ для разметан1я песка. Жизнь въ пескахъ, и именно дея
тельность ночью, резко сказалась и в ъ окраске в с е х ъ почти песчаныхъ 
ж у к о в ъ : они окрашены большею частью въ защитный бледно-охристый, 
иногда беловатый, реже рыжеватый ц в е т ъ , отличаются при этомъ во мно
гихъ случаяхъ значительной прозрачностью покрововъ (какъ, напр., у 
Ammozoum, Dengitha, Argyrophana), и только сравпительно немног1я 
формы, хорошо защищенный отъ враговъ или твердостью своихъ покро
вовъ или е д к и м и выделен1ями, окрашены з д е с ь в ъ черный цветъ . 
Среди иоследнихъ , ведущихъ отчасти дневной образъ жизни, и м е ю т с я 
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и р-Ьзко бросаюпцяся в ъ глаза формы, какъ, напр., крупная и красивая 
черная съ ярко б-Ьлымъ рисункомъ на с п и н к е Sternodes caspia, при
надлежащая къ г р у п п е Pimellini семейства Tenebrionidae и являющаяся 
однимъ изъ характернейшихъ насекомыхъ въ пескахъ Закасп1йской 
области, где она и локализирована. Есть и так1я формы среди оби
тателей песчаныхъ пустынь, у которыхъ ярко-металлическая окраска 
замаскирована илотнымъ слоемъ б е л ы х ъ чешуекъ, волосковъ или же 
особымъ пыльцеобразнымъ вынотомъ (Acmaeodera personata, Clema 
deserti, некоторые виды Sphenoptera, все — изъ семейства златокъ, а 
также и п е к о т о р ы я чернотелки) . Не м е н е е характерны для пустынь 
ю ж н ы х ъ частей Туркестана (не только песчаныхъ, но и лессовыхъ) 
крунныя жужжелицы изъ эндемичнаго тамъ рода Dioctes, являющ1яся 
не хищными, какъ большинство жужжелицъ, а растешеядными н а с е 
комыми, или цилиндричесшя жужжелицы эндемическаго рода Stenolepta. 
М н о п я изъ приведенныхъ формъ представляютъ несомненно типы древ
няго происхождешя, какъ, напр., р о д ы Remipedella, Lachnogya, Lachno-
dactylus, Sternodes, Petria и др . 

Большая часть назваиныхъ р о д о в ъ жуковъ, характерныхъ для пес
чаныхъ пустынь Туркестана, исключительно имъ свойствепны. Н о есть 
и так1е (какъ, напр., жуки-усачи изъ pp. Apatophysis и Polyarthron, 
пластинчатоусые: Coptognathus, Glaresis, Eremazus, Ahermes, Pharao-
nus, чернотгьлки: Anemia, Asphena, жужжелицы: Bleusea, Clivinopsis, 
Graniger, листогрызы: Parnops, слоники: Deracanthus, и т. д . ) , которые 
прпнадлежатъ къ родамъ, свойственнымъ всей з о н е пустынь Стараго 
Света или же значительной (занадной или восточной) ея части. 

Представители многихъ р о д о в ъ жуковъ туранской фауны, даже изъ 
ведущихъ хищннчесгай образъ жизни, т е с н о привязаны, подобно многимъ 
растешямъ, къ столь расиространенной въ Туркестане солончаковой 
п о ч в е (мнопя Cicindela; Tetracha; Carabidae: Daptus, Dichirotrichus, 
Trichocellus, Pogonus, Bedeliolus, Cardiaderus, Scarites; Staphylinidae: 
гигантсшй Physetops и мн. др . ) . Mnorie изъ жуковъ туранской фауны 
связаны б1ологически съ другими насекомыми той же фауны; такъ, 
нанр., MHorie являются мирмекофилами или термитофилами. 

Въ Закасшйской области, въ южной Б у х а р е , а отчасти и въ Са
маркандской области среди жуковъ встречаются представители отдель -
ныхъ родовъ , свойствеппыхъ южно-персидской, инд1йской и даже эв1оп-
ской фаунамъ. Изъ такихъ родовъ назовемъ очень к р у п н у ю и красивую 
жужжелицу, н е с у щ у ю шесть б е л ы х ъ круглыхъ нятенъ по черному 
полю,—Anthia Mannerheimi (друг1е виды этого рода водятся въ тропи
ческой А ф р и к е или въ Инд1и; ближайщ1й видъ—иид1йск1й); красиваго 
и крупнаго д р о в о с е к а Aeolesthes (раньше Pachydissus) sarta, развиваю-
щагося въ древесине тополей, а можетъ быть и д р у г и х ъ деревьевъ, 
преимущественно въ культурныхъ оазисахъ Туркестана и иринадлежа
щаго къ типичному индо-малайскому р о д у ; представителей р о д о в ъ : М е -
lambia (сем. Trogositidae), Polycesta (сем. Buprestidae), Crator, Cypha-
noxia (сем. Scarabaeidae), Tetracha (сем. Cicindelidae), жужжелицы изъ 
рода Craspedonotus (Cr. margelanicus). П о с л е д ш й видъ, в м е с т е съ не
многими другими представителями фауны Самаркандской области или 
Ферганы, нринадлежитъ къ несомненнымъ реликтамъ весьма древняго 
ироисхождешя, свидетельствующимъ о генетической связи фауны Тур-



кестана съ фауной палеанарктической (яноно-китайско-гималайской) 
области. Къ таковымъ А . Семеновъ-Тянъ-Шанск1й относитъ егце необык
новенно красивую, узко локализированную тенеръ въ Ферган-Ь, в е р о я т н о 
вымирающую Cicindela Galatea, высокогорнаго водяного жучка-вертячку 
Orectochilus zeravshanicus (изъ сем. Gyrinidae), зат-Ьмъ встр-Ьчающагося, 
насколько извЬстно, только в ъ Зеравшанскихъ горахъ, единственнаго в ъ 
Средней А з ш представителя рода Pteroloma (Ft. turkestanicum, изъ сем. 
Silphidae), маленькую бухарскую жужжелицу Chaetoleistus relictus, бле
с т я щ у ю крупную аму-дарьинскую златку Eurythyrea oxiana, ил1йскаго 
усача-мускусника (Aromia pruinosa) и нЬк. др . Процентъ реликтовыхъ 
формъ этого типа в ъ горахъ и низинахъ Туркестана, впрочемъ, ничто-
женъ, и онЬ спорадично разбросаны преимущественно только в ъ д в у х ъ 
названныхъ областяхъ Туркестана и въ южной ВухарЬ (при чемъ нЬко
торыя спускаются вдоль течешя Аму-дарьи до ея низов1й), а также от
части въ горахъ СемирЬчья. 

Колеоптерологическая фауна горъ Туркестана слагается въ общемъ 
изъ д в у х ъ основныхъ тиновъ: съ одной стороны это—пришельцы изъ 
лежащихъ ниже степей и пустынь ; съ д р у г о й — ф о р м ы , выработавш1яся 
изъ элемеитовъ фаупы п р е д ы д у щ и х ъ геологическихъ перходовъ, глав
нымъ образомъ—третичнаго (сюда относятся, напр., эндемичные въ го
рахъ Туркестана р о д ы жужжелицъ: Colpostoma, Bronislavia, Liochirus, 
Loxophonus, Eustomis, гетеромеръ: Hypsogenia, Sparedropsis; пластин-
чатоусыхъ: Euranoxia, Pectinichelus, Panotrogus, Trochaloschema, Cy-
closerica, Solskiola и нЬк. друг . ) . Вотъ среди представителей этого-то 
п о с л Ь д н я г о типа и попадаются единичныя формы, не претерпЬвш1я, 
но крайней мЬрЬ со временъ третичнаго пер1ода, никакихъ ночти 
измЬнешй (сюда относятся всЬ вышеназванные реликты) . В ъ общемъ же 
климатичестя измЬнешя, главнымъ образомъ, повидимому, постепенно 
происшедшее усыхан1е страны, сопровождавшееся исчезновен1емъ лЬ
совъ, рЬзко сказались какъ во внЬшнемъ обликЬ (дегенеращи) пред
ставителей горной фауны Туркестана, такъ и въ о б Ь д н Ь ш и этой фауны 
снещально горными формами. Въ качествЬ примЬра можно указать 
хотя бы на немногочисленныхъ представителей настоящихъ жужже
лицъ (рода Carabus) въ ТуркестанЬ, совершенно утратившихъ я р к у ю 
металлическую окраску, столь характерную для видовъ и расъ этого рода 
въ д р у г и х ъ странахъ (во всей Западной ЕвропЬ, в ъ Европ . Pocc in , на 
КавказЬ, во всей Сибири, до ея крайняго сЬвера включительно, в ъ г о 
рахъ и долинахъ Китая). Въ резз^тьтатЬ—фазша горъ Туркестана рЬзко 
отличается всЬмъ своимъ составомъ и обликомъ отъ альшйской фауны 
Западной Европы, Кавказа и Алтая. 

Только СемирЬчье заключаетъ въ своихъ предЬлахъ значительный 
процентъ формъ жуковъ , сближающихъ его фауну съ фауной Сибири 
(особенно Алтая) и отчасти—Занадной Европы, вcлЬдcтвie чего А . Семе-
новъ-Тянъ-Шансшй и выключаетъ СемирЬченскую область, именно гор
ныя ея части, изъ предЬловъ туранской зоогеографической провинщи, 
предлагая принять для этого обширнаго участка о с о б у ю джунгарскую 
провинцгю, охватывающую и весь китайсшй Тянь-шань. Въ фаунЬ жуковъ 
русскаго Тянь-шаня и Заил1йскаго Алатау имЬются так1е замЬчательные 
элементы, совершенно несвойственные нрочимъ частямъ Тзфкестана, какъ 
представитель арктическаго рода Diachila (сем. Carabidae), какъ виды, 
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обпце съ европейско-сибпрской зоной тайгп (Pytho depressus, Trichius 
fasciatus, Cetonia aurata) или с ъ европейской зоной островныхъ л'Ьсовъ 
(Hololepta plana, н'Ькоторые Lepturini и т. д . ) , какъ имЬюпде ярко-
металлическую окраску в и д ы Carabus и проч. Эти особенности фауны 
СемирЬчья находятся в ъ связи съ развипемъ здЬсь (хотя и слабымъ) 
л Ь с о в ъ и вполнЬ опредЬленныхъ лЬсной и л у г о в о й зонъ в ъ горахъ этой 
области. 

Въ общемъ же Туркестанъ , лишенный широко развитой лЬсной 
растительности, чрезвычайно б Ь д е н ъ формами насЬкомыхъ, связанными 
съ лЬсомъ, за исключешемъ, конечно, тЬхъ, которыя давно приспособи
лись къ о б и т а т ю въ п у с т ы н н ы х ъ „лЬсахъ" , т. е. въ саксаульникахъ и 
заросляхъ степныхъ кустарниковъ (степные в и д ы дровоспковъ изъ р . Prio-
nus, пустынньш формы сем. Bostrychidae и нЬкоторыя друггя) . Отсут
ствуютъ илп почти отсутствуютъ въ ТуркестанЬ представители не только 
многпхъ, сво11ственныхъ его широтамъ, палеарктпческихъ р о д о в ъ , но даже 
и цЬлыхъ семействъ жуковъ , какъ, напр., жуковъ-оленей (Lucanidae), 
единственный в и д ъ которыхъ (Dorcus Sewertzowi) у ц Ь л Ь л ъ здЬсь лишь 
в ъ небольшихъ реликтовыхъ лЬсахъ ropHoit Бухары, или какъ семейства 
Melandryidae, представленнаго вч^ ТуркестанЬ немногими видами одного 
только рода Mystaxus; семейства Rhysodidae и др . Н о на р я д у с ъ этимъ 
замЬчательно присутств1е въ туранской фаунЬ представителей даже та
кихъ семействъ жуковъ , которые едва представлены в ъ палеарктической 
области 1—2 видами, тогда какъ друг1е и х ъ в и д ы живутъ в ъ тропиче-
скихъ ст^эанахъ; сюда относится, напр., семейство Brenthidae, представ
ленное въ туранской фаунЬ эндемичнымъ р о д о м ъ Eremoxenus; при этомъ 
замЬчательно, что и эти насЬкомыя приспособились здЬсь къ жизни в ъ 
пустыняхъ . 

Въ в и д у в с Ь х ъ особенностей богатЬйшей в ъ общей суммЬ фауны 
ж у к о в ъ Туркестана и в ъ в и д у весьма крупнаго процента своеобраз
н ы х ъ в ъ ней элементовъ (въ видЬ не только длпнн'Ьйшаго ряда энде
мичныхъ родовъ , но даже и д в у х ъ эндемичныхъ семействъ ж у к о в ъ : 
Petriidae и Catopochrotidae), А. Семеновъ-Тянъ-Шансшй выдЬляетъ ту-
ранскую зоогеографическз 'ю и р о в и ш ц ю Ошанина изъ средиземноморской 
подоб.части, устанавливая для нея и для смежныхъ съ нею четырехъ 
д р у г и х ъ зоогеографическихъ п р о в и н щ и о с о б у ю среднеаз1'атскую под
область (subregio mesasiatica) палеарктической области, представляю
щ у ю д о извЬстной степени аналог'ь болЬе западной подобласти среди
земноморской. 
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Историческ1я судьбы Туркестана и культурные его y c n t x H . 

Народы, населявш1е Среднюю Аз1ю въ допсторичесюя времена.—Ар1йцы л господство 
Прана.—Учен1е Зороастра.—Алексапдръ Македонсшй въ Средней Аз1и.—Греко-бак-
тр1йское царство.—Скпеы, усуни, китайцы и тюркп.—Буддпзмъ.—Хрпсианство въ 
Средней Азш.—Зависимость Туркестана отъ Перс1и.—Нашеств1е арабовъ и начало 
водворен1я ислама.—Саманиды.—Турки-сельджуки.—Нашеств1е монголовъ.—Тимуръ 
и тимурпды.— Узбеки.— Киргизы (казаки).— Калмыки.— 0бра80ван1е ханствъ: Бухар
скаго, Хивинскаго и Кокандскаго.—Туркмепскчя влад4н1я.—Развит1е спошеиШ Poc
cin съ Средней Аз1ей.—Движен1е русскихъ въ Среднюю Азш и завоеван1е Турке
стана.—Poccifl и Англ1я въ Средней Азш.—Памятники минувшихъ временъ въ 
Туркестан* (городища, курганы, могилы, пещеры, надписи, развалины).-Русская 

колонизация Туркестана и культурные его усп'Ьхи. 

Истор1я Туркестатга представ.ляетъ г л у б о ю п , захватываю1ц1й инте
р е с ъ . Немношя страны испытали столько превратностей с у д ь б ы , столько 
в о й н ъ , нашеств1й, кровавыхъ смутъ и у с о б и ц ъ , какъ Средняя Аз1я. Рас
положенная на nepeHyTbi , с ъ одной стороны, между сЬверной п южной 
частями Аз1п, а съ д р у г о й — м е ж д у Китаемъ, Западной Аз1ей п Европой , 
страна эта с ъ древнЬйшихъ временъ служила мЬстомъ столкновен1я 
самыхъ разнообразныхъ народовъ и культуръ и ареной дЬятельности ве
личайшихъ аз1атскпхъ завоевателей. Киръ , Александръ Македонсшй, Чин
гизъ-ханъ, Т и м у р ъ и Надиръ-шахъ, пе считая множества д р у г и х ъ , менЬе 
извЬстныхъ, но столь же необузданныхъ и алчныхъ восточныхъ деспо-
товъ , проходили со своими полчищами вдоль и поперекъ э т у несчастную 
страну, оставляя послЬ себя потоки крови, опустошенныя нивы и грл^ды 
д ы м я щ и х с я развалинъ. Промежутки между войнами и нашеств1ями были 
рЬдки и непродолжительны; едва, п о д ъ вл1яшемъ болЬе счастливыхъ 
услов1й, въ ТзфкестанЬ начинали проявляться слабые признаки культуры, 
какъ новыя волны п о л у д и к и х ъ кочевниковъ заливали страну, сметая все 
на своемъ пути и обращая цвЬтупде оазисы в ъ мертвыя пустыни. Такъ 
протекали вЬка и тысячелЬтля в ъ борьбЬ кочевыхъ элементовъ с ъ непо
нятною п ненавистною имъ о с Ь д л о ю культурою, въ борьбЬ между вар-
варскимъ Тураномъ и сравпительно просвЬщеннымъ Ираномъ, и только 
недавно для Туркестана наступила новая эра. Съ присоедпнегпемъ Сред
ней А з ш къ P o c c i n въ ней водворились миръ и снокойств1е, и въ обез-
юленной странЬ стали развпваться буйные побЬгп новой русской куль

туры. 



Судьбы Средней Аз1и представляютъ, однако, выдающейся интересъ 
не только трагизмомъ ироисходившихъ зд-Ьсь событ1й, но и важностью 
ихъ для истор1и всей челов-Ьческой культуры. Согласно сказашю, изло
женному въ первой глав-Ь книги Вендидадъ, Ормуздъ, создавъ прежде 
всего „ п е р в у ю обитель благословешя и изобплтя, чистый Иран-ь", сотво-
рилъ зат-Ьмъ и дрл^г1я м-Ьста благословен1я, въ томъ чнсл-Ь: Согдъ {Сог-
дгана — бассейнъ Зеравщана), Меру {Марггана — Мервъ) , Багди (Бак-
тргана—нын-Ь Балхъ), Гери (Apiaua—Гератъ), Хинду {Индгя) и друг . 
Первыя дв-Ь м-Ьстности расположены въ пред-Ьлахъ русскаго Туркестана, 
а третья и четвертая лежатъ вблизи южной его окраины въ с-Ьверной 
части Афганистана (Афгаисшй Туркестанъ) . ^ / 

Древн-Ьйшимъ очагомъ иранской кулБТуры была Бактргана с ъ гор . 
Бактрой (нын-Ьшп1й Балхъ въ 90 верстахъ къ юго-востоку отъ Ке.дифа 
на Аму-дарь-Ь), явившимся виослЬдств1и дентромъ торговли съ Инд1ей. 
Часть жителей Бактр1аны занималась скотоводствомъ, а часть земле-
дЬл1емъ; въ общемъ же, по словамъ Страбопа, согдейцы и бактр1йцы по 
своему образу жизни и нравамъ мало чЬмъ отличались отъ кочевниковъ. 
Такимъ образомъ, осЬдлое и кочевое н а с е л е т е южнаго Туркестана, быть 
можетъ, до самой Сыръ-дарьи, состояло въ эти отдаленный времена, нови- , 
димому, изъ ар1йцевъ. Кочевые народы, иримыкавп11е къ иимъ съ сЬ
вера и извЬстные въ древности п о д ъ пменемъ скиеовъ, саковъ (народъ сэ 
китайскихъ лЬтописей), массагетовъ, тохаровъ и др. , были, но всей в-Ьроят-
ности, также арейскаго нроисхожден1я. ВпослЬдствш, сталкиваясь постоянно 
съ кочевниками - туранцами, ар1йское населеше Средней А з ш назвало 
занятыя ими степи Туркеотаномъ, т. е. страной турокъ. Терминъ этотъ, 
впервые встрЬчаемый у арабскихъ географовъ I X в-Ька, сохранился и 
понынЬ, получивъ съ течешемч-. времени лишь болЬе обширное значегпе. 
Релипя Зороастра (маздеизмъ, парсизмъ), послЬдовате,пя>и1 которой бы.ли 
бактрёйцы и согд1йцы, проявлялась въ богослужен1и, жертвонриыошенеяхъ 
растительныхъ продуктовъ , очищешяхъ и обрядах-ь, при чемъ на нер
вомъ мЬстЬ стояло слз'жеше огню, какъ чистой стих1и, представителю 
свЬта на землЬ, Богослужеше совершалось на особыхъ , воздвигаемыхъ 

^ о д ъ открытымъ небомъ, алтаряхъ, на которыхъ теплился вЬчпый огонь. 
Каждый вЬрз''ющ1й маздепотъ должен-ь былъ поддерживать постоянный 
огонь и у себя дома, Авеста не только предписывала соблюден1е мно
жества обрядностей, но и требовала д о б р ы х ъ мыслей, д о б р ы х ъ словъ и 
добрыхъ д-Ьлъ; согласно ея завЬтамъ, лоя-сь, обманъ, зависть сз'ть иоро-
ждешя злого духа и составляютъ величайшее зло, с ъ которымъ надле-
жнтъ бороться, а душевная чистота является величайшимъ б.пагом'ь. 
Правила Авесты предписывали занят1е земледЬл1емъ, проведен1е каиа
ловъ для орошенёя ночвы и побз^ждали къ борьбЬ с ъ неблагоприятными 
условгями природы. Словомъ, религ1я Зороастра, должна была оказать 
огромное вл1яше на смягчен1е г р у б ы х ъ нравовъ древнихъ жителей Тур
кестана и на развит1е ихъ культз'ры. Столкнз'вшись много вЬковъ спз'стя 
съ буддизмомъ и въ особенности съ исламомъ, учен1е это нотернЬло в ъ 
ТуркестанЬ сильный з^щербъ и мало-по-малз' было совершенно вытЬснено 
изъ Средней Азёи. Водворенее ислама совершилось, однако, лишь цЬной 
продолжительной и зшорной борьбы; въ X вЬкЬ, а можетъ быть и позже, 
послЬдователи Зороастра были въ ТуркестанЬ еще довольно много
численны. Даже и теперь, въ гористой _ области верховьевъ Пянджа, 
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населенной потомками древняго ар1йскаго населен1я таджиками, нЬкото-
рыя черты быта являются какъ бы отголоскомъ минувшихъ вЬковъ и 
наноминаютъ о поклонеши огню. 

О народахъ, наоелявшихъ сЬверныя части Туркестана, мы распопа-
гаемъ, какъ уя-ге было указано, лншъ самыми скудными свЬдЬн1ями. 
ДревнЬйшимъ мЬстомъ ооЬдлости здЬсь былъ невидимому Хорезмъ 
(нынЬшняя Хива ) , населен1е котораго принадлежало также къ ар1йцамъ, 
1эано впрочемъ подвергшимся смЬшен1ю оъ тюркскими элементами. По 
словамъ хорезмскаго историка X I вЬка аль-Бирупи, в ъ ХорезмЬ бы.ча 
эра, начинавшаяся съ 1292 года до Р. X . , съ основашя земледЬльческой 
культуры въ страпЬ. Дата эта едва ли достовЬрна, но несомнЬнно, что 
въ Y I вЬкЬ до Р. X . Х о р е з м ъ уже входилъ въ составъ персидскаго__^ 
царства. — — 

Первымъ крупнымъ и виолнЬ достовЬрнымъ историческимъ собы-
т1емъ въ жизни Средней А з ш было завоеваше ея основателемъ персид
ской монархш Киромъ (558—529 г. до Р. X . ) , который расширилъ свои 
владЬнтя до рЬки Яксарта (Сыръ-дарья), подчинивъ себЬ Бактр1ану, 
Согд1ану, Хорезмъ , а можетъ быть и Mapriany (Мервъ). ВиослЬдств1и 
бактр1йцы и саки нЬсколько разъ возмутцались, желая возвратить себЬ 
свободу, но были покоряемы персами снова и находились п о д ъ ихъ 
властью вплоть до разгрома персидской монархш Алекоаыдромъ Маке-
донокимъ. По с о о б щ е ш ю Геродота, во времена Дар1я Гистасна ( 5 2 1 — 
486 г. до Р. X . ) Бактр1ана съ Марг1аной, Согд1ана, Х о р е з м ъ и земли са-
ковъ входили въ число сатраи1й персидскаго царства, при чемъ Бактр1ана 
вносила въ казну ежегодно 360 талантовъ, т. е. около 3,6 милл1оновъ 
рублей. 

Персидская монархтя послЬ долгой и упорной борьбы была поко
рена Александромъ Македонскимъ, нри чемъ нЬкоторые эпизоды этой 
борьбы разыгрались въ предЬлахъ теперешняго Туркестана. ПреслЬдуя 
бактр1йокаго сатрапа Бесса, убившаго послЬдияго и з ъ ахеменидовъ, 
Дар1я Код Омана, разбитаго нри ГавгамелЬ, Александръ Македонск1й, 
зимой 330—329 г. до Р. X . , съ небольшимъ войскомъ (около 30.000 че
ловЬкъ) нерешелъ Гинду-кушъ, взялъ Вактру, переправился при по
мощи шкуръ, надутыхъ воздухомъ ( „ г у п с а р ъ " ) , черезъ Оксъ (Аму-
дарья) , вЬроятно у Чушка-гузара или Келифа, и двинулся черезъ 
Шехрисебсъ {Шааръ-сабизъ) къ столицЬ Согд1аны Маракандп {Самар
канду). ЗавладЬвъ Маракандой и оставивъ тамъ гариизонъ, Александръ 
истребилъ въ горахъ, вЬроятно около ущелья Джилянъ-ута (ворота 
Тамерлана) въ хребтЬ Нура-тау, до 20.000 туземцевъ, неребившихъ его 
фуражировъ, и вышелъ къ Яксарту {Сыръ-дарья) близъ теперешняго 
Ходжента. Усмиривъ затЬмъ жестокими мЬрами возмутившееся насе-
лен1е въ Ушрусангъ, лежавшей у подошвы Туркестанскаго хребта менаду 
горами Пура-тау и нынЬшнимъ Ходжентомъ, и разрушивъ тамъ семь 
городовъ , въ томъ числЬ и главный, храбро соиротивлявш1йся, Кироноль 
(Ура-тюбе) , Александръ возвратился на Яксартъ и построилъ въ теченье 
17 дней городъ Александргю {Александргя эсхата—Александр1я даль
няя), стЬна котораго имЬла 60 стад1й въ окружности. Отпраздновавъ 
основаше А,пександр1и, находившейся, невидимому, вблизи Ходжента, 
гкертвоприиошешями и гимнастическими играми, Александръ на плотахъ 
и гупсарахъ переправилъ свое войско черезъ Сыръ-дарью и разбилъ 
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собрав1111яся .здЬсь полчища скиеовъ (саковъ). Такъ какъ въ это же 
время .пришли вЬсти объ уиичтоженш въ долинЬ Политимета {Зе
равшана) сподвижиикомъ Бесса, Снитаменомъ, македонскаго отряда, 
посланнаго на в ы р у ч к у осажденнаго туземцами гарнизона Мараканды, 
то Александръ немедленно двинулся къ этому городу , преслЬдовалъ 
Сиитамена, но не догналъ его и, обративъ свое м щ е т е на мЬстныхъ 
жителей, избилъ болЬе 120.000 человЬкъ. ЗатЬмъ, иодчинивъ себЬ 
среднюю и нижнюю части долины Зеравшана и пройдя по всему течешю 
рЬки, которая тогда, какъ и нынЬ, терялась въ пескахъ, Александръ 
отправился зимовать, по Квинту Курцио, въ Бактру, а по Appiany ,— 
въ Заргаспу, которую мноые считаютъ той же Бактрой, а д р у п е подраз-
умЬваютъ п о д ъ ней Бейкендъ, лежавш1й в ъ низовьяхъ Зеравшана, или 
древшй г о р о д ъ Хорезма Хазаръ-аспъ, существующей и понынЬ. 

Весною 328 года Александръ предпринялъ п о х о д ъ в ъ Марггану 
(Мервъ), гдЬ построилъ нЬсколько укрЬплешй, и отправился вновь в ъ 
возмутившуюся Согдёану и в ъ Мараканду. У с м и р и в ъ Согд1ану, что ока
залось дЬломъ сравнительно легкимъ, в ъ особенности послЬ смерти 
храбраго Сиитамена, убитаго массагетами, Александръ устроилъ колос
сальную охоту въ заповЬдныхъ лЬсахъ страны Базара, при чемъ с о б 
ственноручно убилъ огромнаго льва (возможно, что львы въ тЬ времена 
водились въ ТуркестанЬ, такъ какъ они еще ионыиЬ водятся въ Персш) , 
а затЬмъ отправился изъ Мараканды на зимовку въ Наутаку, зани
мавшую вЬроятно часть теперешней южной Бухары (въ басе. 1{ашка-
даръи). Во время пребывашя своего въ МаракандЬ Александръ часто 
предавался излишествамъ и во время одной изъ ионоекъ убилъ , в ъ 
раздражеши, своего приближеннаго Клита. Весною 327 года Александръ 
преднринялъ новый ноходъ для нокорен1я горныхъ странъ, лежавшихъ 
но иравымъ иритокамъ Окса, ири чемъ при взят1и одной изъ крЬпостей 
ему досталось в ъ руки много знатныхъ туземцевъ, в ъ томъ числЬ жена 
II дочь бактр1йскаго владЬтельнаго князя Окс1арта. ПлЬнившись красотой 
дочери Окс1арта Роксаны, Александръ взялъ ее въ замужество, что сбли
зило его съ мЬстной бактр1йской и согд1йской знатью и облегчило упро -
чеше македонскаго владычества въ странЬ. ОвладЬвъ затЬмъ р я д о м ъ 
областей и городовъ (маршрутъ похода, по Григорьеву, пролегалъ черезъ 
теперешше города : Ширъ-абадъ, Кабадганъ, Термезъ, Кулябъ, Сарыпуль, 
Гиссаръ, Сарыджуй, Денау), Александръ неренравился черезъ Оксъ у 
ГРатта-гиссара и возвратился въ Бактру. ОтдЬльный греческ1й отрядъ 
ходилъ еще дальше—вЬроятно в ъ Дарвазъ и черезъ Бадахшапъ прибылъ 
также въ Бактру. В ъ томъ же 327 г о д у Александръ отправился черезъ 
Гинду-кушъ въ п о х о д ъ на Инд1ю и уже болЬе не возвращался въ Тур-
к-естанъ. 

Такъ закончился одинъ изъ интереснЬйшихъ эпизодовъ древней 
i i C T o p i H Средней Аз1и, иродолжавш1йся два года пребыван1я въ ней 
Александра Македонскаго. Благодаря покровительству с у д ь б ы и своимъ 
военнымъ способностямъ, этотъ завоеватель сравнительно въ короткое 
время покорилъ огромную невЬдомую страну, населен1е которой исчиоля-
.лось, вЬроятно, милол1онами. Нельзя не удивляться у с н Ь х у горсти гре-
ковъ, заброшенныхъ за тысячи верстъ отъ родины среди воинственнаго 
и свободолюбиваго , но не съумЬвшаго сплотиться для отражен1я враговъ, 
населешя. Ближайшимъ результатомъ походовъ Александра было север-



гл. IV. сэ . юэчжи. уоуни . 277 

шеыное опустошеше Ушрусаны и большей части Согд1аиы, нЬкоторое 
расширеше с в Ь д Ь ш й о Средней А з ш и постройка нЬсколькихъ укрЬ-
плешй и Александр1и; что же касается ку,пьтурнаго зпачеп1я греческаго 
завоевап1я, то оно было невелико. Память объ АлексаидрЬ Македонскомъ 
до настоящаго времени жива въ ТуркестанЬ; имя его (Искандеръ) но
ситъ озеро Искандеръ-куль въ верховьяхъ Фанъ-дарьи, лЬваго притока 
Зеравшана, а мЬстпое преданье въ Ширъ-абадЬ говоритъ, что г о р о д ъ 
этотъ видЬлъ нодъ своими стЬнами воиновъ Александра. 

ПослЬ смерти Александра Македоискаго, послЬдовавшей въ 323 г о д у 
в ъ ВавилонЬ, большая часть его завоеван1й въ Аз1и досталась селевки-
дамъ, но уже въ половинЬ Ш вЬка до Р. X . на сЬверо-востокЬ ихъ 
владЬшй образовались два значительныхъ государства : нареянское въ. 
ХорасанЬ и такъ называемое греко-бактр1йское на крайнемъ сЬверо-
востокЬ Ирана, обнимавшее Бактр1ю, Согд1ану, а одно время даже Ка-
булистанъ и Пенджабъ. Греко-бактр1йокое царство вслЬдотв1е внутрен-
нихъ смутъ вскорЬ распалось па отдЬльныя м е л ю я владЬшя и во 
П вЬкЬ до Р. X . было окончательно разрушено вторжешемъ окиеовъ. 

Объяснетпе этого новаго переворота въ Средней А з ш слЬдуетъ 
искать на этотъ разъ в ъ сЬверной ея части, гдЬ, по китайскпмъ иоточ-
никамъ, во П вЬкЬ до Р. X . произошли событ1я, имЬвш1я большое зна
чеше для и с т о р ш всего Туркестана. По этимъ даннымъ, къ сЬверу отъ 
Тянь-шаня, въ западной части нынЬшняго СемирЬчья, жилъ народъ сэ, 
который обыкновенно отождеств.чяется с ъ саками (впослЬдств1и скивы) ; 
восточнЬе саковъ жили юэчжи, народъ по всей вЬроятности тибетскаго 
или тюркскаго происхождешя , а по сосЬдству с ъ ними усуни, происхо-
ждевте которыхъ неизвЬстно. Прежн1е изслЬдователи считали у с у н е й 
ар1йцами, а иовЬйш1е признаютъ ихъ тюрками. По китайскимъ позднЬй-
шимъ даннымъ, у с у н и сильно отличались отъ д р у г и х ъ мЬстныхъ народ
ностей; потомки ихъ имЬли голубые глаза, рыж1я бороды и „походили 
на обезьянъ". Подвергшись нападеп1ю гунновъ, у с у н и потЬснили юэчжи 
на западъ; нослЬдше въ свою очередь вытЬснили изъ СемирЬчья саковъ 
(сэ) , которые, а вслЬдъ за ними и юэчжи, двигаясь на юго-занадъ, 
завладЬли Согд1аной, Вактр1аной, Марг1аной и даже частью Инд1и. В ъ 
завоеваши, вЬроятно, ирнпимали участ1е и друше скиесше народы, 
упоминаемые древними иисателями. Кочевья усуней занимали главнымъ 
образомъ равнинную часть СемирЬчья, простираясь на западъ до Сыръ-
дарьинской области, а столица, или вЬрнЬе главная ставка, ихъ нахо
дилась, повидимому, на юго-восточномъ берегу озера Иссыкъ-куль. 
У с у н и находились въ частыхъ с н о ш е ш я х ъ с ъ Китаемъ и в ъ союзЬ съ 
послЬднимъ воевали съ гуннами; вообще въ течеше иер10да времени, 
начиная за сто лЬтъ до Р. X . и кончая половиной I I вЬка, весь сЬвер
ный Туркестанъ, временами Bn.jioTb до Ферганы, находился п о д ъ силь
нымъ вл1яшемъ китайцевъ и частью въ зависимости отъ нихъ. О дви-
жен1и гунновъ черезъ СемирЬчье на западъ, которое приняло больш1е 
размЬры въ концЬ того же I I вЬка, кромЬ глухихъ китайскихъ новЬство-
вашй о движен1и ихъ къ „Западному м о р ю " , с в Ь д Ь ш й не имЬется, но 
извЬстно, что съ этого времени вплоть д о половины V I в. первенство 
въ сЬверной части Средней Аз1и принадлежало различнымъ народамъ 
повидимому тунгусскаго происхожден1я (сяньб1йцы, жужани), подъ вл1я-
н1емъ набЬговъ которыхъ часть у с у н е й переселилась изъ равнинной 
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ласти Семир'Ьчья въ горы Тянь-шаня. Въ V в-Ьк-Ь сношен1я у с у н е й с ъ 
китайцами возобновились, и они, .начиная съ 436 года, ежегодно отпра
вляли въ Китай носольства съ дарами. ВскорЬ, однако, имя у с у н е й 
исчезло изъ исторш совершенно, сохранившись лишь въ назваши одного 
изъ родовыхъ д-Ьлеиш Большой киргизъ-казацкой орды {Сары-уйсунъ). 
Въ южномъ Туркестане , начиная съ половины II I вЬка, начало усили
ваться политическое и культурное вл1ян1е персидской династ1и сасани-
довъ , положившей конецъ госнодству въ ИранЬ .парвянскихъ арсаки-
д о в ъ и подчинившей иостененно, хотя и на короткое время, Бактр1ану, 
в х о д и в ш у ю въ составъ владЬтнй такъ называемыхъ бплыхъ гунновъ или 
эфталитовъ. Народъ, извЬстный у визант1йскихъ ипсателей п о д ъ этимъ 
именемъ, представлялъ, повидимому, потомковъ юэчжи или тохаровъ, 
овладЬвшихъ во I I вЬкЬ до Р. X . южиымъ Туркестаномъ и разру-
шившихъ греко-бактр1йское царство. У с в о и в ъ съ течен1емъ времени 
начатки иранской культуры и обратившись отчасти къ осЬдлому 
образу жизни и занятлю земледЬл1емъ, эфталиты въ особенности усили
лись въ V вЬкЬ, когда войны ихъ съ сасанидами были особенно 
успЬшпы. Въ началЬ Y I вЬка владЬн1я эфталитовъ занимали обширное 
пространство, заключая часть восточнаго Туркестана, нЬкоторыя земли 
южнЬе Гинду-куша и весь южный Туркестанъ съ Бактр1аной и Согд1аиой 
до Самарканда на еЬверЬ. Владычество эфталитовъ было, однако, непро
должительно; въ ноловинЬ Y I вЬка въ Средней Аз1и на историческую 
сцену выступилъ новый народъ—тюрки, въ союзЬ съ которыми саса-
пиды окончательно разрушили государство эфта.питовъ. 

Прежде, чЬмъ перейти къ обозрЬн1ю развит1я тюркскаго господства 
въ ТуркестанЬ, необходимо сказать нЬсколько словъ о рели1чозныхъ 
отношен1яхъ въ этой странЬ въ первые вЬка нашей эры. На ряду с ъ 
развииемъ древняго учен1я Зороастра, маздеизма, сдЬлавшагося нри 
сасанидахъ государственной религ1ей Hepcin, здЬоь, еще до Р. X . , н о д ъ 
влiянieмъ китайневъ и вслЬдств1е слабой связи съ Ираномъ, сталл^ 
распрострапяться буддизмъ, Г 1 0 л у ч и в ш 1 й съ теченхемъ времени большое 
развипе; въ БалхЬ и в ъ областяхъ по обоимъ берегамъ верхняго течен1я 
Аму-дарьи буддизмъ до самаго HamecTBin арабовъ былъ, повидимому, 
мЬстами господствующей религ1ей. Будд1йск1е монастыри и храмы были 
здЬсь весьма многочисленны, а число живущихъ въ пихъ мопаховъ 
достигало многихъ тысячъ. Въ ВалхЬ, гдЬ, ио одному изъ с у щ е с т в у ю -
щихъ мнЬшй, много вЬковъ тому назадъ было впервые признано учен1е 
Зороастра, въ Y H вЬкЬ, когда его посЬтилъ извЬстпый бyддiйcкiй па-
ломникъ Сюань-цзанъ, насчитывалось д о 100 будд1йскихъ монастырей и 
до 3.000 мопаховъ. При разореши арабами Вейкенда, Бухары и Самар
канда было найдено множество идоловъ , нЬкоторые изъ коихъ были 
изъ чистаго золота съ драгоххЬнными жемчуясинами вмЬсто глазъ. КромЬ 
религ1и Зороастра и буддизма, въ ТуркестанЬ существовало также и 
манихейство, в(^никшее на почвЬ маздеизма въ Месопоталпи около по-
.ловины II I вЬйа и впослЬдств1и распространившееся въ Hepcin и В о 
сточиомъ ТуркестанЬ. Въ эпоху Сюань-цзапа тюркское наоелен1е страны, 
расположенной между Чу и Аму-дарьей, придерашвалось вЬроятно 
главнымъ образомъ этого ученхя. Наконецъ, въ I Y вЬкЬ, съ началомъ' 
массоваго движешя. христаанъ иа востокъ, въ ТуркестанЬ получило зна
чительное расиространеше и хрисианство (нестортане). У ж е въ 334 г о д у 



Первыя вторжешя арабовъ въ Hepciio относятся къ 633 году ; по 
степенно арабы сдЬлались повелителями большей части Прана. ПослЬд-
н1й сасанидъ Ездегердъ (Ездиджердъ) I I I бЬжалъ в ъ Мервъ, откуда онъ 
надЬялся продолжать борьбу съ помошью тюрковъ ^) , но въ 651 г о д у 
былъ тамъ убитъ . Занявъ Хорасанъ и Мервъ и разрушивъ до основашя 
Балхъ, арабы устремились на Мавераннагръ {Трансоксангя), т. е. на 
ю ж н у ю часть Туркестана, лежавшую между Оксомъ и Яксартомъ. МЬст
ныя услов1я и отношен! я были весьма благопрхятны д.ля арабскихъ 
завоевателей. Весь Мавераннагръ, не исключая и Ферганы, состоялъ въ 
то время изъ множества мелкихъ ар1йокихъ и тюркскихъ владЬн1й, 
иостоянно враждовавшихъ между собой, съ храбрымъ, но совершенно не 
организованнымъ, населенхемъ. НаиболЬе видное значен1е въ Маверан-
нагрЬ принадлежало круннымъ феодаламъ-землевладЬльцамъ (дихканъ) 
и денежной аристокраип, т. е. купцамъ, разбогатЬвшимъ благодаря тор-
говлЬ съ Китаемъ и другими странами. Госнодствующее сослов1е при-

' ) Обращался также за помощью въ Кптай, куда впосл'Ьдств1п переселился его 
сынъ. 

въ МервЬ, а позже и в ъ Самарканда, были хриот1анск1е епископы, а 
въ 420 г о д у мервская епискошя была возведена в ъ митропол110, что 
указываетъ на многочисленность христ1анъ в ъ районЬ этого города . 
НЬкоторые мервсше епископы Y I и V I I вЬковъ извЬстпы какъ авторы 
многихъ богословскихъ и д р у г и х ъ сочинешй. HaniecTnie арабовъ застало 
христ1анъ в ъ БухарЬ, а нЬсколько позже хриспанство распространилось 
и далЬе на сЬверо-востокъ среди различныхъ тюркскихъ народовъ , 
обитавшихъ въ сЬверномъ ТуркестанЬ. ВиослЬдств1и, какъ показываютъ 
памятники, найденные въ СемирЬчьЬ, христ1анство получи,ло большое 
развит1е именно въ этомъ районЬ и невидимому лишь въ X I V вЬкЬ 
должно было окончательно уступить мЬсто исламу. 

Въ Л"! вЬкЬ, какъ уже было указано, въ Средне!! Аз1и появи
лись новые завоеватели—тюрки. Выйдя изъ Алтая, различныя пле
мена монгольскаго происхожденгя, извЬстныя подъ общимъ именемъ 
тюрковъ, въ короткое время .подчинили себЬ весь сЬверный Туркестанъ 
и распространились далеко на ю г ъ , образовавъ обширное государство , 
расиавшееся въ концЬ V I вЬка на двЬ части: восточную и западную. 
Центромъ западно-тюркскаго государства бы,па прежняя земля усуней , 
т. е. СемирЬчье; здЬсь же, на берегу р . Чу, у теперешняго Токмака, 
находился и важный торговый пунктъ Суябъ, въ окрестностяхъ котораго 
кочевали т ю р к с ю е владЬтели [каганъ или хаканъ, откуда впослЬдств1и 
образовалось слово ханъ). Во время посЬщен1я этой страны помянутымъ 
Сюань-цзаномъ (начало V I I вЬка) одна часть жителей занималась ско
товодствомъ и земледЬл1емъ, а другая торговлей съ Китаемъ и другими 
странами; письмена были вЬроятно сир1йскаго ироисхожден1я, а наи
болЬе расиространенной релипей—невидимому манихейство в ъ смЬси 
съ шаманизмомъ. В ъ постоянно происходивпн.я здЬсь усобицы вмЬши-
вались китайцы, подчин.ивш1е в ъ концЬ концовъ восточныхъ, а за
тЬмъ и западныхъ тюрковъ (657 г.) и разрушивш1е Суябъ (748 г . ) , что 
привело къ полному распаден1ю западно-тюркскаго государства. Обстоя
тельство это много способствовало успЬхамъ новаго народа, нахлы-
нувшаго на Туркестанъ съ юга, а именно семитовъ-арабовъ. 



держивалось повидимому р е л и п и Зороастра, на р я д у съ которой ужива
лись: манихейство, буддизмъ и нестор1анство. Пользуясь раздорами между 
отдельными владетелями, арабы, п о с л е н е с к о л ь к и х ъ удачныхъ н а б е г о в ъ , 
несмотря на помощь, оказанную бухарской царице Х а т у п ъ пришедшими 
изъ севернаго Туркестана тюрками, овладели Бейкендомъ, Бухарой, 
Самаркандомъ и захватили богатую добычу . Прочное основаше арабскому 
владычеству въ Туркестане было однако положено несколько позже, а 
именно въ 704 году, когда въ Мервъ прибылъ, въ качестве наместника 
знаменитаго Хадджаджа, Кутейбе-бинъ-Муслимъ. Д е й с т в у я хитростью, 
вероломствомъ и силою, Кутейбе с ъ 705 по 715 г о д ъ с ъ небольшими 
сравнительно силами (около 40.000 ч е л о в е к ъ ) вновь занялъ возставш1е 
Бейкендъ, Бухару и Самаркандъ, покорилъ Хорезмъ, Фергану, Кешъ 
[Шехрисебсъ), Нахшебъ {Карши) и даже иропикъ черезъ Терекъ-даван-
скт проходъ до Кашгара. Последств1я завоеваши Кутейбе были гро
мадны. Онъ прочно утвердилъ арабское господство в ъ Мавераннагре, 
нанесъ решительный у д а р ъ р е л и й и Зороастра и буддизму и насадилъ 
въ Туркестане исламъ, который вноследств1и с д е л а л с я не только господ
ствующей рел11г1ей, но и основой мусульманской культуры во всей 
Средней А з 1 и . Добыча, попавшая въ руки завоевателей, была огромна. 
Въ одномъ изъ капищъ Вейкенда были идолы изъ чистаго золота, ве-
сомъ въ 40.000 драхмъ, нри чемъ у одного изъ нихъ в м е с т о глазъ были 
вставлены д в е жемчужины, величиной въ голубиное яйцо. И д о л ы и раз
ная утварь изъ чистаго золота, похищенные въ Самарканде, в е с и л и 
более 50.000 мискалей, а между п л е н н ы м и находилась дочь п о с л е д н я г о 
сасапида Ездегерда, отправленная въ даръ халифу Велиду. П о с л е завое-
ван1я и разграблешя Мавераннагра, арабами немедленно были приняты 
м е р ы къ насажден1ю ислама. Н е к о т о р ы е храмы последователей Зороастра 
и В у д д ы и церкви христ1анъ были обращены въ мечети, а в ъ Б у х а р е , 
Самарканде и н е к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ местностяхъ были построены мечети 
новыя, п о с е щ е ш е которыхъ сделалось обязательнымъ, а в ъ первое время 
поощрялось даже особой платой. Жители Мерва и Бухары должны были 
уступить арабамъ половину своихъ домовъ въ Шахристанп (внутреннш 
городъ), а населеше Самарканда было сплошь замёиеио арабами. Гра
бежи, насил1я и строгости были подчасъ нестерпимы. Несмотря на в с е 
эти меры, учетпе Магомета прививалось вначале довольно туго. Борьба 
приверженцевъ старой в е р ы съ навязываемой имъ новой релипей , то 
потухая подъ влтяшемъ р е п р е с с 1 й , то вспыхивая съ новой силой, велась 
ожесточенно еще въ течен1е столет1й. Кутейбе, оказавш1й столько у с л у г ъ 
мусульманству въ Средней Аз1и , не пользовался расположен1емъ войска и 
в ъ 715, году, когда онъ х о т е л ъ поднять в о з с т а н 1 е противъ новаго халифа 
Су,пеймана, бы,лъ оставленъ в с е м и и убитъ. 

Арабское завоеваше низвело в с ю ю ж н у ю часть Туркестана на сте
пень составной части Хорасанской провинщи халифата, столицей которой 
являлся Мервъ (Мервъ—царица м1ра, Мервъ—шахъ-джиганъ, или М е р в ъ — 
д у ш а царя, Мервъ-шахъ-и-джанъ). H o K o p e n i e Средней Аз1и арабами было, 
однако , далеко не закончено, и истортя этой страны въ течен1е б о л е е 
150 л е т ъ , иротекшихъ между смертью Кутейбе и возвышен1емъ туземной 
династш саманидовъ, иредставляетъ безотрадную картину религ1озной 
и политической борьбы, выражавшейся въ непрерывной ц е п и у с о б и ц ъ , 
в о з м у щ е н 1 й и замешательствъ. Огромныя богатства, награбленныя намест-
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пиками халифа въ Туркестане , и удаленность страны отъ центра госу 
дарства пробудили въ нихъ стремлеше къ независимости, что, на р я д у 
съ воинственнымъ д у х о м ъ населешя и невозможностью для него прими
риться съ арабско-мусульманскимъ владычествомъ, создавало благопр1ят-
ную почву для борьбы парт1й и постоянныхъ смутъ и волнешй. Р ^ д ю й 
изъ наместниковъ умиралъ естественной смертью. Въ смутахъ этихъ, 
какъ и раньше, принимали ближайшее участ1е мЬстные сЬверные тюрки, 
съ которыми арабамъ пришлось вести у п о р н у ю и далеко не всегда 
у с н Ь ш н у ю борьбу. Еще при жизни Кутейбе тюрксше хаканы занимали 
не разъ Согд1ану и доходили д о „Желпзныхъ воротъ^^ (проходъ Бус-
гола), и только значительно позже арабамъ удалось разбить тюрковъ 
и нанести п о с л Ь д ш й ударъ западно-тюркскому царствуД737 г .) . Обстоя-
тельствомъ этимъ пытались воспользоваться китайцы, старавш1еся утвер
дить свою власть въ ТуркестанЬ, но въ 751 г о д у были разбиты арабами, 
при чемъ, но разсказу арабскаго историка, вЬроятио преувеличенному, по
гибло до 50.000 китайцевъ и д о 20.000 было взято въ плЬнъ. ПобЬда эта 
имЬла важное значен1е, окончательно рЬшивъ в о п р о с ъ о нреобладан1и 
арабско-мусульманской культуры въ ТуркестанЬ и положивъ конецъ 
стремлешю китайцевъ къ владычеству в ъ Средней Аз1и. На возбужде-
ш е смутъ и усобицъ въ ТуркестанЬ не могли также не повл1ять нЬко
торыя важныя событая, нроисшедш1я въ то время въ мусульманскомъ 
м1рЬ, а именно возникновеше ш1итскаго движенгя, иодавленнаго с ъ боль
шой жестокостью въ БухарЬ и СамаркандЬ, а также п е р е х о д ъ власти 
въ халифатЬ отъ омейядовъ къ аббасидамъ, совершивш1йся при бли-
жайшемъ участ1и эмиссара послЬднихъ Абу-Муслима. Смуты иослЬ уб1й-
ства Абу-Муслима еще не затихли, какъ надъ исламомъ въ Средней Аз1и 
навнсли новыя мрачныя тучи, грозивш1я уничтожить всЬ плоды дЬятель
ности ревнителей учен1я Магомета, насильственно насажденпаго сто лЬтъ 
тому назадъ въ ТуркестанЬ. Около 767 года нЬкто Хашимъ, р о д о м ъ изъ 
Мерва, служивш1й при Абу-МуслимЬ, выстунилъ в ъ МавераннагрЬ съ 
новымъ учешемъ и вызвалъ борьбу , которая продолжалась р я д ъ лЬтъ и 
сопровождалась послЬдств1ями, не исчезнувшими черезъ нЬсколько вЬ
ковъ иослЬ ея ирекращешя. Хашнмъ объявилъ себя воплощешемъ боже
ства и обЬща.лъ своимъ ириверженцамъ рай, а врагамъ грозилъ адомъ; 
онъ иостоянно закрывалъ лицо зеленымъ покрываломъ, увЬряя , что про
стые смертные не могутъ вынести исходящаго отъ лица его свЬта. А р а б ы 
дали ему назваше Моканна (Муканна), т. е. закрытаго покрываломъ. Уче
т е Моканны привлекло массу иослЬдователей, посившихъ, в ъ отлич1е отъ 
другихъ , бЬлое платье (сефидъ-джамеганъ—носящ1е бЬлое платье), и въ 
МавераннагрЬ, при участаи тюрковъ, вновь возгорЬлась ожесточенная по-
литическо-религ1озная борьба, иодогрЬваемая ненавистью населешя къ 
мусульманамъ и сопровождавшаяся рядомъ насил1й, уб1йствъ и кровопро-
.литныхъ битвъ. Возсташе было подавлено лишь около 781 года с ъ ги
белью самого Моканны, скрывавшагося в ъ течеше четырнадцати лЬтъ въ 
одной изъ крЬпостей Шехрисебза и руководившаго оттуда движешемъ," 
но послЬдователи его встрЬчались д о Х Н вЬка в ъ ТуркестанЬ. Интересно, 
что МоканнЬ посвящена часть поэмы Лалла Рукч. извЬстнаго англ1йскаго 
поэта Томаса Мура, озаглавленная „ T h e ve i led p rophe t o f Khorassan" . 
За возмущешемъ Моканны послЬдовали новыя усобицы, пока, наконецъ, 
владычество въ ХорасанЬ и МавераннагрЬ не перешло къ тахиридамъ и 
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въ особенности къ туземной династ1и саманидовъ, остававшихся у власти 
ночти до начала X I в-Ька. 

Родоначальникомъ саманидовъ бы.лъ вельможа изъ Балха, Саманъ-
худатъ, который, будучи приверженцемъ у ч е ш я Зороастра, иринялъ 
исламъ и пользовался нокровительотвомъ хораоанскаго нам-Ьстника 
халифа. Четыре внука Самана, пр1обр'Ьтя расположеше халифа Мамуна, 
были назначены правителями Самарканда, Ферганы, Ш а ш а (долины 
Чирчика и Ангрена) и Герата, а въ 875 г о д у Насръ-бинъ-Ахмедъ полу-
чилъ уиравлеше всЬмъ Мавераннагромъ. Съ течешемъ времени, сама-
ниды, будучи въ глазахъ багдадскаго правительства только эмирами 
(пам-Ьстниками) Хорасана, сделались въ сущности в п о л н е самостоятель
ными правител,дми. Персидск1е историки иногда называютъ саманидовъ 
„повелителями npaBOB-bpHbixb", т. е. даютъ имъ тотъ же титулъ, какъ п 
халифамъ; бывали случаи, ^что халифы, неугодные саманидамъ, не 
1 1 р ш щ в а л 1 1 с ь въ_^Хрра«а^з^^Талантлив''Ьйшимъ самаиидомъ былъ эмиръ 
Исмаилъ, назначенный въ 874 г о д у братомъ его Насромъ, правителемъ 

/ Бухары, и въ 892 г о д у со смертью Насра с д е л а в ш й с я его преемникомъ. 
При Исмаил-Ь (892—907) влад-Ьшя саманидовъ, обнимавш1я значитель
ную часть Ирана, Хорасанъ , Мавераннагръ, Хорезмъ , Исфиджабъ (бас
сейнъ Арыса) и можетъ быть западную часть Семиречья , пользовались 
сравнительнымъ спокойств1емъ и достигли иебывалаго дотолЬ эконо-
мическаго благосостояшя. Промышленность и торговля получили большое 
развит1е, а исламъ окончательно укр-Ьнился въ Средней Аз1и и распро
странился далеко на сЬверъ. Въ первый же г о д ъ своего воцарешя 
Исмаилъ совершилъ иобЬдоносный п о х о д ъ на Таласъ (Тарасъ) и обра-
тилъ въ мечеть главную церковь этого города ; в ъ 903 г о д у онъ пред-
принялъ новый п о х о д ъ противъ тюрковъ и, разбивъ ихъ въ окрестно
стяхъ теперешняго Туркестана, захватилъ огромную добычу. Бухара прп 
ИсмаилЬ сдЬлалась не только резиденщей, но и центромъ всего средне-
аз1атскаго мусульманскаго м1ра и мусульманской учености. По справедли
вому зам'Ьчан1ю Вамбери, едва тл-Ьвштя в ъ БалхЬ и МавераннагрЬ 
послЬ арабскаго нашеств1я искры иранской культуры были раздуты 
саманидами въ благотворный свЬтъ, и хотя направлен1е было въ д у х Ь 
ислама, но источникъ исходилъ изъ у ч е н 1 я Зороастра, П е р с и д с ю й языкъ 
и персидская литература благодаря нащбнальнымъ cтpeмлeнiямъ сама
нидовъ стали развиваться съ новымъ блескомъ. Арабсше географы и 
путешественники I X и X вЬковъ (ибнъ-Руста, Масуди, Истахри, ибнъ-
Хаукаль, Макдиси и друг . ) описываютъ съ восхищеп1емъ великолЬше 
саманидовъ и процвЬташе и х ъ государства. Духовенство при сама-
нидахъ пользовалось большимъ почетомъ, а система управлен1я въ 
большей части государства получила правильное развит1е. Развитие 
промышленности и торговли при саманидахъ много способствовало от-
cyTCTBie обременительныхъ податей, налоговъ и торговыхъ пошлинъ, 
а также сосЬдство тюркскихъ кочевпиковъ; п о с л Ь д ш е доставляли скотъ, 
ш к у р ы , мЬха и рабовъ, а сами получали предметы одежды, х л Ь б ъ 
и д р у ш е товары. Перечень предметовъ, вывозившихся изъ различ
н ы х ъ г о р о д о в ъ Мавераннагра, занимаетъ у Макдиси цЬлыя страницы; 
изъ м Ь с т н ы х ъ п р о и з в е д е н 1 й въ особенности славились в ъ мусуль-
манскомъ м1рЬ шелковыя и хлончатобумажныя ткани, фергансюя ме-
талличесшя издЬл1я, особенно оруж1е, сбывавшееся даже в ъ БагдадЬ, 



и самаркандская бумага, являющаяся древн'Ьйшимъ i-iaB-bcTHbiMB намъ 
образцомъ тряпичной бумаги. Самаркандцы еще въ ноловин-Ь Y I I I втЬка 
иодъ китайскимъ вл1яшемъ ирим-Ьняли выд'Ьлку бумаги изъ трянокъ, и 
къ концу X в-Ька самаркандская бумага въ мусульманскихъ странахъ 
уже вытЬснила нанирусъ и нергаментъ. Туркестансше фрукты славились 
и въ т-к отдаленный времена; и м е ю т с я св'Ьд'Ьн1я, что в ъ I X в-Ьк-Ь хо-
резм1йсше арбузы (в-Ьроятно не арбузы, а дыни) , вывозились ко д в о р у 
халифовъ въ о с о б ы х ъ свинцовыхъ футлярахъ, обложенныхъ сн-Ьгомъ; 
ц-Ьна арбуза, благополучно доставленнаго до Багдада, достигала 700 дир-
гемовъ. Изъ васса.ловъ наибольшимъ нолитическимъ могуществомъ обла
дали, повидимому, влад-Ьтели Хорезма — хорезмшахи, находивш1еся въ 
постоянной б о р ь б е съ эмиромъ, поставлеинымъ арабами, Борьба эта при
вела къ распаден1ю Хорезма на два владен1я: ю ж н у ю съ г о р о д о м ъ Кя-
томъ, остававшуюся во власти хорезмшаховъ, и с е в е р н у ю с ъ г о р о д о м ъ Г у р -
ганджемъ (Ургенчъ) , б ы в ш у ю во власти арабскихъ эмировъ . В ъ 995 г. 
эмиръ Гурганджа о в л а д е л ъ южной частью Хорезма, и титулъ хорезмшаховъ 
перешелъ къ нобедителямъ . Преемники эмира Исмаила не отличались 
административными способностями, и династ1я саманидовъ стала клониться 
к ъ упадку. Вследств1е отсутств1я твердой власти, соиерничества членовъ 
династш и р е л и п о з н ы х ъ распрей (ш1итское движен1е), в ъ Средней Аз1и 
возобновились обычныя смуты и замешательства, при чемъ тюрки, 
призываемые съ давнихъ поръ въ помощь враждующими сторонами, 
в с к о р е сами выступили главными д е й с т в у ю щ и м и лицами и пе только 
свергли саманидовъ въ Мавераниагре, но и распрострапили свое 

Г о с п о д с т в о на весь Туркестанъ. 
П о с л е падешя тюркскаго государства (737 г.) весь с е в е р н ы й 

Туркестанъ съ Семиречьемъ остался т е м ъ не м е н е е в ъ рукахъ различ
ныхъ тюркскихъ народовъ. К р о м е назван1я тюрковъ , племена эти носили 
общее имя огузовъ или токузъ-огузовъ. Часть огузовъ удалилась на 
занадъ и основала государство въ низовьяхъ Сыръ-дарьи; намять о 
пребыванш ихъ в ъ С е м и р е ч ь е сохранилась в ъ сказаши, но которому 
местопребывашемъ миепческаго Тюрка, сына Яфета, были берега Иссыкъ-
куля. Въ С е м и р е ч ь е осталась одна изъ в е т в е й тюрковъ {тюргеши), 
которая п о с л е ненродолжительнаго возвышешя в ъ начале Y I I I в е к а 
была поглощена во второй п о л о в и н е его новыми тюркскими пришель
цами съ А.лтая, а именно тю^кажж-карлуками. Занявъ въ 766 г о д у 
Суябъ, карлуки расиространплись на ю г ъ до Ферганы, но, столкнувшись 
з д е с ь съ арабами, были в ы т е с н е н ы ими отсюда. Вл1ян1е мусульманской 
культуры на карлуковъ, расиространяемое носредствомъ постояннаго 
общешя и торговыхъ снощен1й съ жителями Мавераннагра, было, однако, 
весьма значительно, и уже въ X в е к е въ н е с к о л ь к и х ъ городахъ къ 
востоку отъ Таласа были соборпыя мечети. Въ ц е л я х ъ торговли и 
расиространен1я ислама мусульмансше в ы х о д ц ы ироникли также в ъ ни
зовья Сыръ-дарьи, находивш1яся во владен1и огузовъ, и основали тамъ 
города Джендъ ( н ы н е развалины къ ю г у отъ Перовска) и Яныкентъ 
{Джанкентъ, н ы н е развалины къ ю г у отъ Казалинска). Около 940 года 
центръ в л а д е ш й карлуковъ, постоянно враждовавшихъ съ огузами и 
другими тюрками, а именно долина рЬки Ч у съ городомъ Баласагуномъ, 
перешли въ руки какого-то новаго тюркскаго народа, явившагося съ 
юга и припявшаго в с к о р е исламъ. Изъ этого, вероятно , народа и вышли 



караханиды или илекъ-ханы, первая тюркская мусульманская динасття 
въ стран-Ь, пер1одъ владычества которой им-Ьлъ огромное значен1е для 
распространешя ислама среди тюрковъ. Расироотранивъ свое гооиодство 
на все Семир-Ьчье и часть Восточнаго Туркестана, караханиды встунили 

-^зъ борьбу съ последними саманидами. Въ 992 г о д у караханидъ Богра-
ханъ вступилъ в ъ Бухару, а въ 999 году , несмотря на помощь, оказан
ную саманидамъ огузами и Себукъ-тегиномъ, однимъ изъ родоначаль-
никовъ газневидовъ, илекъ-ханъ Наоръ окончательно подчинилъ себ-Ь 
Мавераннагръ и овлад^лъ казной саманидовъ. Возсташе, поднятое 
н о с л е д н и м ъ саманидомъ Муитаоиромъ, не и м ^ л о усп-Ьха, и самъ онъ, 
въ 1005 году , былъ убитъ арабами въ окрестностяхъ Мерва. Со смертью 
Мунтасира угасла п о с л е д н я я иранская д и н а с т 1 я Средней Аз1и, пер1одъ 
владычества которой с л е д у е т ъ признать одной изъ немногихъ б о л е е или 
менее с в е т л ы х ъ страницъ в ъ истор1и этой страны. 

П о с л е падешя саманидовъ между караханидами и газневидомъ 
Махмудомъ, подчинившимъ своей власти восточную половину П е р с ш , 
тенерешшй Афгапистанъ и часть И н д ш , состоялось соглашеше, по кото
рому границей между обоими государствами была признана Аму-дарья. 
Караханиды скоро нарушили соглашен1е, но были совершенно разбиты 
Махмудомъ близъ Балха (1008 г . ) . Въ в о й с к е Махмуда было 500 оло-
новъ, с ъ которыми тюрки пе у м е л и сражаться и которые главнымъ 
образомъ и р е ш и л и и с х о д ъ битвы. Въ 1017 г о д у Махмудъ овладелъ 
Хорезмомъ, что сделало его еще б о л е е оиаснымъ для караханидовъ, 
въ стране которыхъ происходили постоянные раздоры между владе 
телями у д е л о в ъ и ожесточенная борьба с в е т с к о й власти с ъ духовной , 
которая и тогда уже пр1обрела огромное значен1е. Несмотря на торже
ственное свидаше Махмуда с ъ караханидомъ Кадыръ-ханомъ, и м е в ш е е 
место въ 1025 г о д у , отношен1я между караханидами и стремившимися 
распространить свою г е г е м о н 1 ю на Среднюю Азпо г а д 1 е в и д а м и были 
всегда натянуты и не разъ переходили в ъ открытыя военный действтя, 
въ особенности при МасудЬ, с ы н е знаменитаго Махмуда, когда противъ 
него выступили впервые вновь выдвинувш1еся завоеватели, сельджукиды. 
Поражен1е Масуда сельджукидами, и м е в ш е е м е с т о въ 1040 г о д у при 
Денданкане въ 60 верстахъ отъ Мерва, а затемъ и д о г о в о р ъ 1059 года, 
положили конецъ не только притязашямъ газневидовъ на Мавераннагръ, 
но и владычеству ихъ въ ХорасанЬ, перешедшемъ во власть сельджу
ки д овъ. 

Эта новая тюркская динасття имела своимъ родоначальникомъ тюрка 
Сельджука, который около 955 года поселился со своими приверженца_ми 
в ъ Дженде на Сыръ-дарье и, иринявъ исламъ, быстро выдвинулся , 
защищая мусульманскихъ жителей этой местности отъ нападенш язы-
ческихъ ихъ родичей. Внуки Сельджука, Т о г р у л ъ и Чагры-бекъ, удалив
шись , в с л е д с т в 1 е неудачной борьбы съ хорезмшахами, съ м е с т а р о д и н ы 
къ п о д о ш в е Копетъ-дага, в с к о р е овладели Мервомъ, а п о с л е п о б е д ы 
надъ газневидами сделались владетелями Хорасана и распорядителями 
с у д е б ъ всей Средней Аз1и. Подъ унравлешемъ своихъ первыхъ талант-
л п в ы х ъ государей, Тогрула, Алнъ-арслана и Меликъ-шаха, тюрки-сельд
жуки овладели Хорасаномъ, Хорезмомъ, большею частью Перс1и и про
никли далеко на западъ, въ Малую Asiio, где Алпъ-арсланъ, н о б е д и в ъ 
визант1йскаго императора Романа I V Д1огепа и обложивъ его данью. 



положилъ начало длинному ряду турецкихъ поб-Ьдъ, закончившемуся 
пять вЬковъ спустя завоевашемъ Константинополя. Враждуя с ъ давнихъ 
поръ съ караханидами, сельджукиды не разъ овладЬвали Мавераннагромъ, 
вмЬшиваясь в ъ борьбу свЬтской власти с ъ мусульманскимъ духовен-
ствомъ, д о с т и г ш у ю крайняго ожесточен1я. Одинъ изъ караханидовъ, 
Ахметъ-ханъ, былъ въ 1095 г о д у даже задушенъ, по с у д у духовенства , 
въ СамаркандЬ. Смуты етп закончились взятчемъ Самарканда въ ИЗО г. 
послЬднимъ изъ могущественныхъ сельджукидовъ, султапомъ Синджа-
ромъ, нолучившимъ послЬ смерти Меликъ-шаха в ъ у д Ь л ъ Х о р а с а н ъ и 
Мавераннагръ и имЬвшимъ резиденпДю в ъ МервЬ. 

Терминъ Туркестанъ (страна турокъ) , употреблявшшся архйскимъ 
населен1емъ Средней Аз1и для обозначен1я сЬверныхъ степей, населен
ныхъ кочевниками тюркскаго происхождешя , и примЬнявш1йоя затЬмъ 
арабскими географами (впервые в ъ I X вЬкЬ) для наименоватпя земель, 
находившихся между Мавераннагромъ и Китаемъ, получилъ при сель-
джукидахъ болЬе широкое толкован1е, и нЬкоторыя земли, причисляв-
ш1яся къ Мавераннагру, стали называться Туркестаномъ. Процессъ отуре-
чешя Средней Аз1и, начатый столь уснЬшно караханидами, продолжался 
впослЬдств1и м н о п я с т о л Ь и я и въ сущности не прекратился и д о настоя
щаго времени. Б у д у ч и по п р о и с х о ж д е ш ю грубыми кочевниками, сельд
жуки не могли явиться достойными продолжателями культурной мисс1и 
саманидовъ и сдЬлали сравнительно немного для п р о с в Ь щ е ш я и развитая 
страны. Пос.пЬдн1й могущественный сельджукидъ султанъ Синджаръ 
даже не умЬлъ ни читать, ни писать; столь же необразованными были 
вЬроятно и его предшественники: Меликъ-шахъ и Алпъ-арсланъ. 

Едва только султану Синджару удалось подчинить себЬ Трансок-
сан1ю, какъ въ Туркестанъ, черезъ Джуигарсшй ироходъ , устремился 
новый народъ, Китай (кидани) или кара-китаи, военные у с п Ь х и кото
рыхъ поставили в ъ опасное положеше мусульманское владычество в ъ 
Средней Аз1и и впервые заставили послЬдователей Магомета признать 
власть невЬрныхъ. В ъ началЬ X вЬка кочевые китаи, живш1е въ СЬвер
номъ КитаЬ и считаемые обыкновенно народомъ тунгусскаго происхо
ждешя, основали обширную имиер1ю, простиравшуюся отъ Великаго океана 
до восточнаго Туркестана и Алтая, и подчинили своей власти СЬверный 
Китай; динаотчя ихъ , иросущеотвовавшая съ 916 но 1125 г., получила у 
китайскихъ историковъ назваше Ляо. ПослЬ наден1я династш китаевъ 
часть этого народа, п о д ъ начальствомъ одного изъ членовъ царотвующаго 
рода (Флюй-даши) двинулась на занадъ и, по приглашенпо баласагун-
скаго владЬтсля изъ династш караханидовъ, притЬоняемаго враждеб
ными тюркскими племенами (карлуки и канглы), заняла Ва,ласагунъ, а 
затЬмъ свергла и его мусульманскаго владЬтеля, образовавъ собственное 
государство, простиравшееся отъ Енисея д о Таласа. ЗатЬмъ китаи, или, 
какъ ихъ называютъ мусульмансше писатели, кара-китаи, покорили 
Восточный Туркестанъ, в ъ 1137 г о д у разбили при ХоджентЬ караханида 
Махмудъ-хана, правителя Мавераннагра, а в ъ 1141 году , призванные въ 
помощь карлуками, воевавшими съ Махмудомъ, къ сЬверу отъ Самарканда 
(между Каменнымъ Мостомъ и Яны-курганомъ) нанесли страшное нора-
жеше сюзерену Махмуда султану Синджару; всего т1а.ло въ битвЬ д о 
30.000 человЬкъ мусульманъ. ЗатЬмъ кара-китаи заняли Bj 'xapy и обло
жили данью Хорезмъ . Такимъ образомъ, весь Туркестаплз вошелъ в ъ 



составъ HMnepin кара-китаевъ. Во глав'Ь ея стояли гурханы (ханы хановъ) , 
которые по н'Ькоторымъ, хотя и шаткимъ, даппымъ придерживались мани
хейства или даже христ1анства. Исламъ не подвергался прит'Ьсненхямъ, 
но утратилъ иоложеше господствуюгцей религ1и, что сильно оскорбляло 
магометанъ. Благодаря свобод-Ь въ релихчозномч, отношеши, христ1анство 
ир1обр'Ьло многихъ иосл'Ьдователей; вч^ Кашгар'!", бы.ла основана митро-

иол1я, в ъ составъ ко
торой входила и юж
ная часть Семир'Ьчья. 
ДревнЬйш1я несто-
р1анск1я могилы ток-
макскаго и пишиек-
скаго к л а д б и щ ъ 
относятся къ энохЬ 
господства кара-ки
таевъ.Главная ставка 
гурхана находилась 
На берегу Чу , в-Ьро-
ятно невдалек'Ь отъ 
Баласагуна и назы
валась Хосунъ-орду 
(сильная орда) или 
Хото (домъ) . Иоко-
ренныя страны обык
новенно оставлялись 
к а р а - к и т а я м п в'ь 
у и р а в л е н 1 и м'Ьст-
ныхъ влад'Ьтелей, ко
торые о б л а г а л и с ь 
данью; иногда ири 
нихъ состояли осо
бые представители 
гурхана. 

Во время наше
ствия кара-китаевъ и 
носл-Ь этого событгя 
султанъ Синджаръ 
былъ и о г л о щ е н ъ 
борьбою со своимъ 
вассаломъ хорезмша-
хомъ Атсызомъ. Бу-

: дучи по происхожде-
н1ю внукомъ раба 

о д н о г о изъ сельджукскихъ эмировъ, Атсызъ отличался недюжинными сио-
собностями и, не останавливаясь ни передъ какими средствами, стремился 
къ независимости и увеличен1ю могущества Хорезма. Правитель этотъ 
д о л ж е н ъ считаться истиннымъ основателемъ династ1р1 хорезмшаховъ, въ 
руки которой посл'Ь сельджукидовъ перешло господство въ Средней Аз1и. 
Пользуясь неудачами Синджара, пробывшаго три года въ плЬну у 
тюрковъ-огузовъ и умершаго въ 1157 г о д у въ Мерв'Ь, и другими благо-

Развалины стараго Мерва. Мавзолей султана Синджара. 
{Фот. А. Энгеля). 



пргятными обстоятельствами, Атсызъ, а за нимъ и другхе хорезмшахи, 
настойчиво работали въ томъ же нанравленш. Подчинивъ Х о р е з м у с о 
сЬднихъ кочевниковъ до Мангышлака включительно, Атсызъ вмЬши-
вался въ дЬла Мавераннагра, гдЬ подъ владычествомъ кара-китаевъ 
происходила обычная борьба между владЬтелемъ н непокорными 
отрядами карлуковъ, помогалъ огузамъ в ъ ХорасанЬ в ъ борьбЬ съ 
сельджукидами и довольно уснЬшно поддерживалъ сносныя отноше-
н1я съ кара-китаями. Евте болЬе возвысился Х о р е з м ъ при ТекешЬ (внукЬ 
Атсыза) , который въ 1193 г о д у овладЬлъ Хорасаномъ, а въ слЬдую
щемъ г о д у разбилъ иранскаго сельджукида Тогрула и открыто враж-
довалъ съ халифомъ, и в ъ особенности при сыиЬ Текеша, хорезмшахЬ 
МухаммедЬ, подчинившемъ себЬ почти всю Пероио и в л а д Ь т я г у р и д о в ъ 
къ востоку отъ Герата и отнявшемъ Мавераннагръ у кара-китаевъ, про
тивъ владычества коихъ началось сильное движетпе. Жители Баласагуна, 
надЬясь на скорое покореше СемирЬчья Мухаммедомъ, заперли ворота 
передъ бЬжавшими кара-китаями, но г о р о д ъ поолЬ шестнадцатидневной 
осады былъ взятъ и иреданъ разграблешю, при чемъ погибло до 47.000 
жителей. ДальнЬйш1я военный дЬйств!^! хорезмшаха противъ кара-китаевъ 
были однако малоз^-спЬшны. Значительная часть кара-китайскихъ владЬшй, 
которую послЬ смерти Гурхана захватилъ сынъ послЬдняго хана монголь
скаго племени найманъ Кз^члукъ, осталась въ его рукахъ, несмотря на 
Зтрозы Мухаммеда. П о с л Ь д ш й даясе отказался отъ своихъ в ,падЬтй на 
правомъ берегу Сыръ-дарьи, такъ какъ не могъ удержать ихъ. Деспо-
тнзмъ Мухаммеда вызвavЧЪ въ Мавераннах^рЬ р я д ъ возмущен1й, подавлен-
иыхъ съ большой жестокостью; прп взятш въ 1212 г о д у возставшаго 
Самарканда было истреблено множество народа, при чемъ поптбли по-
с.чЬдше караханиды, убитые ио приказашю хорезмшаха. Спустя три года 
Мухаммедъ предиринялъ з''спЬшпый п о х о д ъ противъ немусульманскихъ 
кипчаковъ (канглы), жившихъ въ степяхъ къ сЬверу отъ Хорезма, при 
чемъ центръ ихъ, Сыгнакъ (развалины Сунакъ-курганъ вт, 10 верстахт:, 
отъ бывшей почтовой стаищи Тюмень-арыкъ), былъ присоедипенъ къ 
Хорезму. Наконецъ, въ 1216 г о д у Мухаммедъ велЬлъ убить воЬми ува-
жаемаго шейха Медждаддина Багдади, а въ 1217 году , объявивъ низло-
женнымъ халифа Насира, «послалъ иротивъ него отрядъ войскъ; п о х о д ъ 
этотъ, однако, окончился неудачей. Д Ь я ш я эти не могли не вызвать 
си.льнаго раздражешя противъ Мухаммеда в ъ в Ь р у ю щ и х ъ мусульманахъ 
и въ особенности въ духовенствЬ. Если, кромЬ того, принять во внима
ш е враждебное настроеше къ хорезмшаху военнаго оослов1я, состоявшаго 
г,тавнымъ образомъ изъ наемныхъ тюрковъ , ненависть къ нему простого 
народа, неоднократныя возсташя коего были усмиряемы потоками крови, 
и постоянные внутренще у с о б и ц ы и раздоры между отдЬльными мел
кими владЬнхями, то станетъ понятнымъ, что огромное государство Жу-
хаммеда, объединившаго в с ю Среднюю Аз1ю и Иранъ, носило въ себЬ 
воЬ иризнаки разложен1я и что достаточно было сильнаго внЬшняго 
толчка, чтобы оно распалось въ прахъ. Толчокъ этотъ, имЬвшхй силу 
страшнаго землетрясешя, неревернувшаго вверхъ дномъ ночти в с ю Аз1ю 
и восточную Европу , былъ данъ иашеств1емъ монголовъ. 

ОвладЬвъ всей Монгол1ей и иринявъ титулъ Чингизъ-хана, Тему-
чинъ, преслЬдуя бЬжавшихъ изъ Монголш кочевниковлэ, двинулся на 
западъ. Съ появлешемъ въ 1211 г о д у в ъ сЬверной частп СемирЬчья 
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монгольскаго отряда н о д ъ начальствомъ Хубилай-нойона, Арсланъ-ханъ 
карлукск1й убилъ кара-китайскаго нам-Ьстника въ Каялык-Ь (западн-Ье 
Копала, на равнии-Ь) и подчинился Чингизъ-хану. Подданнымъ посл-Ьд-
няго призна.пъ себя таюке и мусульмапинъ Бузаръ, бывш1й ран-Ье ата-
маномъ разбойниковъ и овлад'Ьвш1й городомъ Алмалыкомъ близъ Или, 
гд-Ь онъ припялъ титулъ Тогрулъ-хана. Д в и ж е т е монголовъ па западъ 
было, однако, остановлено войною съ Китаемъ, въ теченхе коей Чингизъ-
ханъ взялъ Пекинъ (1215 г . ) , и возобновилось лишь пять лЬтъ спустя. 
Въ 1216 г о д у произошло первое случайное столкновеше между монголь-
скимъ отрядомъ, преслЬдовавшимъ въ странЬ кипчаковъ бЬжавшихъ 
изъ Монгол1и кочевниковъ, съ войсками хорезмшаха, а в ъ 1218 г о д у 
Чингизъ-ханомъ иротивъ помянутаго монгольскаго царевича Кучлука, 
осадившаго Алмалыкъ, былъ иосланъ Джэбэ-нойонъ съ 20.000 войска. 
Еще въ восточномъ ТуркестанЬ монголы объявили о полной свободЬ 
релипи, и этого было достаточно для того, чтобы вызвать возсташе му-
сульманъ противъ Куч.лука, который б-Ьжалъ въ Сарыколъ и тамъ иогибъ. 
Ба.пасагупъ не оказалъ монголамъ никакого сопротивлен1я и получилъ 
отъ нихъ назваше Гобалыка, т. е. хорошаго города. Хорезмшахъ, обез-
покоенный ноявлешемъ монголовъ въ странЬ кара-китаевъ и желая по
лучить свЬдЬн1я о силахъ Чингизъ-хана, отиравилъ къ нему посольство 
подъ предлогомъ развитля торговыхъ сношен1й. Чингизъ-ханъ, въ отвЬтъ 
на посольство Мухаммеда, также отправилъ къ нему посольство съ по
дарками и торговый караванъ, состоявшхй изъ 450 мусульманскихъ куп-
цовъ и до 500 верблюдовъ , нагруженныхъ золотомъ, серебромъ, китай
скимъ шелкомъ, мЬхами и другими товарами. Караванъ этотъ, однако, 
былъ задержанъ в ъ ОтрарЬ по приказан1ю намЬстника Мухаммеда Каиръ-
хапа; купцы, въ которыхъ нодозрЬвали шп1оновъ, были перебиты, а 
товары распроданы и деньги вручены Мухаммеду (1218 г.) . Н о в ы й по-
солъ, отправленный Чингизъ-ханомъ къ хорезмшаху былъ также убитъ , 
а его спутники отпущены послЬ того, какъ имъ отрЬзали бороды. При 
такихъ услов1яхъ п о х о д ъ Чингизъ-хана въ Туркестанъ сдЬлался неиз* 
бЬжнымъ. •* 

Проведя лЬто 1219 года на ИртышЬ, Чингизъ-ханъ осенью двинулся 
въ походъ со всЬми своими сыновьями и военными силами, численность 
которыхъ, по мусульманскимъ источникамъ, достигала 600.000—700.000, по 
въ дЬйствительности едва ли превышала 200.000 человЬкъ. Силы хорезм
шаха несомнЬнно были многочисленнЬе, но, при своихъ враждебныхъ 
отношен1яхъ къ военачальникамъ и духовенству , на сторонЬ которыхъ 
стояла его мать, онъ не могъ воспользоваться этимъ преимуществомъ; къ 
тому же Мухаммедъ расте]эялся и, вмЬсто того , чтобы встрЬтить монго
ловъ съ крупными силами, раснредЬлилъ войска по городамъ Маверан
награ и собирался построить вокругъ Самарканда для защиты города и 
его окрестностей огромную стЬну. Естественно, что въ в и д у всЬхъ этихъ 
обстоятельствъ, довольно стройно организованныя и сплоченныя желЬз
ной дисциплиной полчища Чингизъ-хана, имЬвшгя во главЬ гешальнаго 
полководца съ его сыновьями, не встрЬтили в ъ ТуркестанЬ серьезнаго 
сопротивлен1я. Подъ Отраромъ Чингизъ-ханъ раздЬлилъ свои силы. Часть 
войска, п о д ъ начальствомъ Джагатая и У г э д э я , была оставлена для осады 
Отрара; другая , подъ начальствомъ Джучи, была отправлена внизъ но 
Сыръ-дарьЬ на Джендъ; небольшой отрядъ двинулся вверхъ по рЬкЬ на 



Бенакетъ и Ходжентъ , а самъ Чингизъ-ханъ и Ту,луй съ главными си-
.тга1ги пошли на Бухару. Отраръ защищался въ т е ч е т е пяти мЬсяцевъ, 
но затЬмъ былъ взятъ и иреданъ разграблен1ю. Цитадель его сопроти
влялась еще мЬояцъ и при взят1и ея погибли воЬ ея защитники. Защит-
никъ Отрара и виновникъ изб1ен1Я купцовъ, носланныхъ Чингизъ-ханомъ, 
Каиръ-ханъ былъ схваченъ и подвергнутъ въ СамаркандЬ жестокой казни; 
ему налили въ уши расплавленнаго серебра в ъ наказаше за сребролюб1е, 
жертвой котораго пали купцы. Столь же успЬшно дЬйствовалъ и Д ж у ч и ; 
онъ взялъ Сыгнакъ, гдЬ были перебиты всЬ жители, Узкентъ, Яныкентъ, 
Ашнасъ и Джендъ, отданный на. разграблен1е въ течен1е девяти дней. 
Отрядъ, двинувш1Йоя вверхъ по Сыръ-дарьЬ, взялъ Бенакетъ, лежавш1й 
у устья Ангрена, и, вырЬзавъ его гарнизонъ, подотупилъ къ Ходженту . 
ВЬроятно, сюда были направлены также особыя войска изъ Отрара, Самар
канда и Бухары, такъ какъ общее число ихъ достигало здЬсь 20.000 мон
головъ и 50.000 нлЬнныхъ. Начальникъ Ходжента Тимуръ-меликъ, не 
будучи в ъ соотояши удернсаться въ городЬ, укрЬпилоя оъ 1.000 воиновъ 
на одномъ изъ острововъ Сыръ-дарьи. Возможно, что это былъ островъ, 
леж.ащ1Й въ веротЬ ниже Ходягента, такъ какъ здЬсь недавно найдено 
1Ш0Г0 Л'Юнетъ, сооудовъ и д р у г и х ъ предметовъ. Геройски защищаясь на 
островЬ отъ монголовъ, Тимуръ-меликъ долженъ былъ въ концЬ концовъ 
покинуть свое у б Ь ж и щ е ; ночью онъ посадилъ свой отрядъ на 70 приго-
товленныхъ заранЬе судовъ и ноплылъ внизъ по рЬкЬ; монголы пре-
слЬдовали его вдоль береговъ рЬки. Прорвавъ у Венакета цЬпь, которой 
монголы преградили путь, Тимуръ-меликъ, постоянно сражаясь, продол
жалъ плыть далЬе; у Дженда ему удалось высадиться и, потерявъ обозъ 
п всЬхъ спутниковъ, ускакать въ Хорезмъ . Что же касается самого Чин
гизъ-хана, то онъ, взявъ Н у р ъ (ньшЬ Нуръ-ата) и друг1е города , нахо-
дивш1еся на пути, весной 1220 года подошелъ къ БухарЬ. ПослЬ трех
дневной осады войско вышло изъ города и, пробиваясь черезъ ряды 
монголовъ, почти все погибло ; лишь небольшой части его удалось спа
стись за Аму-дарью. Покинутые защитниками, жители сдались Чингизъ-
хану, который, ио обыкновен1ю, приказалъ вывести ихъ за городъ , а 
послЬднш предалъ разграблешю; кто остался въ городЬ, тотъ б ы л ъ 
убитъ. ПослЬ разграблешя г о р о д ъ былъ сожженъ; уцЬлЬли только собор
ная мечеть и нЬкоторыя д р у п я постройки изъ жженаго кирпича. Цита
дель защищалась еще 12 дней, но затЬмъ она была взята и защитники 
ея, числомъ 400, были перебиты. Мусульмансше источники иереполпены 
описашями страшныхъ неистовствъ, которымъ иредавались монголы нри 
разграблеши Бухары; если краски онисашй и сгущены, то не нодле-
житъ сомнЬтию, что этотъ многолюдный и богатый городъ , центръ тогдаш
ней среднеаз1атской учености и торгов,ли, иострадалъ очень сильно и 
былъ почти уничтоженъ. Одинъ изъ бЬглецовъ, прибывшихъ въ Х о р а 
санъ, на вопросъ объ участи Бухары, отвЬтилъ персидскими стихами: 
„они пришли, разрушили, сожгли, умертвили, ограбили и jmnn". 

ПослЬ взятая Бухары Чипгизъ-ханъ съ огромными толпами плЬн-
тнлхъ, которые должны были помогать при осадЬ, двинулся къ Самар
канду, защитЬ котораго хорезмшахъ иридавалъ особое значеше. Въ го
родЬ были сосредоточены сравнительно больш1я военный силы, но 
значительная часть ихъ, при вылазкЬ на третхй день осады, была уни
чтожена монголами. Спустя два дня городъ сдался и былъ разграбленъ, 
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а цитадель взята приступомъ, и вс-Ь защитники ея, собравш1еся въ числЬ 
тысячи человЬкъ въ соборной мечети, перебиты, а мечеть сожжена. 
Жители, cnaciniecH отъ погрома, были частью отданы въ рабство род-
ственникамъ Чингизъ-хана, частью уведены въ нлЬнъ для помощи 
при осадных-ь работахъ; лишь немнопе вернулись въ городъ , уплативъ 
крупный выкуиъ. Черезъ г о д ъ послЬ взят1я Самарканда, Чингизъ-ханъ 
отирави,лъ сильный отрядъ (30.000) за Аму-дарью въ Хорасанъ для 
преслЬдовашя Мухаммеда. СлЬдуя по пятамъ за бЬглецомъ, монголь-
ск1й отрядъ п]эошелъ в с ю Перс1ю до Адербейджана и Касп1йскаго моря, 
но не могъ настигнуть хорезмшаха, который, совершенно больной, 
скрылся на островъ (вЬроятно, Ашуръ-аде) и тамъ умеръ въ ио,лной 
нищетЬ въ нача.лЬ 1221 года. МалолЬтше сыновья хорезмшаха были 
впослЬдств1и перебиты, дочери отданы въ замужество за находившихся 
на монгольской службЬ мусульманъ, а мать Турканъ-хатунъ увезена 
Чингизъ-ханомъ въ Монголхю, гдЬ прожила до 1233 года. 

Осенью 1220 года Чингизъ-ханъ, взявъ Термезъ, при чемъ г о р о д ъ 
былъ разрушенъ и всЬ жители были иеребиты, отправилъ военный 
силы для завоевашя Хорезма. Въ концЬ года войска Джагатая, У г э 
дэя и Джучи, всего будто бы до 100.000, осадили тогдашнюю стслицу 
Хорезма Гурганджъ, откуда еще ранЬе бЬжали мать хорезмшаха и ея 
взрослые сыновья. Геройская оборона Гурганджа продолжалась нЬсколько 
мЬсяцевъ (5—^7); ворвавшись вч> городъ , монголы были в ы н у ж д е н ы 
брать отдЬ,льно каждый кварталъ, каждую улицу и зажигать дома с ъ 
помощью с о с у д о в ъ съ нефтью; увидЬвъ , что огонь дЬйствуетъ медленно, 
они даже пытались, хотя и безуспЬшно, отвести Аму-дарью отъ города . 
Наконецъ городъ бы,пъ взятъ, ремесленники, дЬти и женщины были 
взяты въ плЬнъ и уведены, а остальные жители иеребиты. ПослЬ 
изб1ен1я жителей монголы разруши,ли плотину, вслЬдств1е чего вода 
затопила городъ и докончила разрушегие построекъ ; кто спасся отъ 
монголовъ, тотъ утонулъ или погибъ подч:> развалинами. 

Поручивъ въ началЬ 1221 года Т у л у ю занять города Хорасана , 
Чингизъ-ханъ неренравился черезъ Аму-дарью и, впоолЬдств1и, преслЬдуя 
Джелалъ-эддина, единственнаго оставшагося въ живыхъ сына хорезмшаха, 
дошелъ до береговъ Пнда. Т у л у й взялъ Мервъ въ февралЬ 1221 года, 
при чемъ городъ в-ь нЬсколько нр1емовъ былъ разрушенъ совершенно, 
а всЬ жители, кром-Ь четырехсотъ ремесленниковъ, подверглись изб1ешю. 
Возвративп1ись изъ Пнд1и, Чингизъ-ханъ ировспъ зиму в ъ СамаркандЬ, 
въ 1225 году верну.лся въ Монгол1ю, а въ 1227 г о д у умеръ во время 
похода на Тангутъ. 

ПослЬ нашеств1я монголовъ Туркестанъ, а въ особенности земли м е ж д у 
Сыръ-дарьей и Аму-дарьей (Мавераннагръ), были опустошены; п.лодо-
родные оазисы покинуты и заброшены, земледЬльцы истреблены или 
разогнаны, ремесленники уведены въ отдаленныя страны, промыш
ленность исчезла, много городовъ лежало в ъ развалинахъ и всякое 
п р о я в л е ш е духовной жизни угасло. Возрождеше Туркестана шло 
сначала очень медленно, и мног1я мЬстности никогда не смогли опра
виться послЬ погрома, но слЬдуетъ признать, что нозднЬйш1я смз̂ ты, 
имЬвш1я мЬсто при потомкахъ Чингизъ-хана, оставили болЬе глубок1е и 
продолжительные слЬды, чЬмъ монгольское нашеств1е. НаслЬдникомъ 
своимъ и иреемникомъ Чингизъ-ханъ остацил-ь У г э д э я , главная , орда 



^) Былн столкнов(ш1я съ мусульманами на почвЬ противор-Ьч1я между ясой и 
мусульманскими обрядами. 

)̂ О русскихъ кунцахь вт> Орнач'Ь (УргенлЪ) до его в з я т 1 я монголами говоритъ 
Плано Карпини. 

котораго находиласъ въ ТарбагатаЬ и Монгол1и; что же касается Турке
стана, то Хорезмъ, кинчаксшя (нынЬ киргизсшя) степи и часть Семи
рЬчья достались, за смертью Д ж у ч и , его с ы н у Батыю, Мавераннагръ п 
Восточный Тургестанъ—Джагатаю, а Хорасанъ составилъ у д Ь л ъ сына 
Тулуя , Хулагу. Съ течешемъ времени всЬ эти владЬн1я раздробились 
на болЬе мелк1я с ъ ностоянно измЬнявшимися границами, въ зависи
мости отъ усилешя власти того или иного владЬтеля. 

Монголы, какъ и всЬ шаманисты, относились съ одинаковымъ 
уважешемъ къ мусульманскому, христ1анскому и б у д д 1 й с к о м у духовенству , 
которое было даясе освобождено отъ всякихъ на,логовъ, въ в и д у чего 
релипозныя расири происходили исключительно вслЬдств1е соперни
чества представителей разныхъ р е л и 1 ч й , стремившихся привлечь на свою 
сторону монгольскихъ хановъ. Джагатай, назначенный еще Чингизъ-ха
номъ блюстителемъ яоы (монгольскаго обычнаго права) и вообще, какъ 
с т а р ш 1 й въ родЬ, пользовавш1йся большимъ авторитетомъ во всей импер1и, 
оказывалъ покровительство христ1анамъ и даже, какъ говоритъ легенда, 
передаваемая Марко Поло, самъ иринялъ христчапство. ВслЬдств1е этого 
мусульмане приписывали ему ненавпсть къ исламу, что едва ли вполнЬ 
вЬрно ^) , такъ какъ среди наиболЬе ириближенныхъ къ Дясагатаю .лицъ 
были и мусульмане. 

Образоваше обширной монго,льской имиерхи, объединявшейся вна-
чалЬ си,пьной властью, способствовало развит1ю торгов.ли меяаду запа-
домъ и востокомъ черезъ Туркестанъ, х^дЬ главными торговыми пунктами 
явились Отрарлз, Алмалыкъ, Кая.лыкъ и нЬкоторые друг1е города. ТЬ 
же у о л о в 1 я облегчили сношешя Туркестана съ Европой и дали возмож
ность проникнуть въ Среднюю А з 1 ю первымъ европейокимл. путешествен-
никамъ. Таковыми были Плане Карнинн, посолъ папы Иннокент1я 1Л'", 
Ьздивш1й въ 1246 г о д у в ъ Каракорумъ къ великому хану (Гуюкъ, старппй 
сынъ У г э д э я , п о л у ч и в ш 1 й христланское восииташе) , и Р у б р у к ъ , посолъ 
Людовика Святого, б ы в ш 1 й въ Монгол1и въ 1255 г о д у ; оба эти путе
шественника иосЬтили и сЬверный Туркестанъ. Еще бОочЬе знаменитымъ 
нутешественникомъ въ э п о х у монгольскаго владычества является Марко 
Поло, Коочумбъ Средней А з ш , который прожилъ тамъ 17 лЬтъ (1274— 
1291) и первый въ опиоаши своего путешеств1я далъ сравнительно 
точныя с в Ь д Ь ш я о странахъ, совершенно невЬдомыхъ в ъ то время для 
Европы. 

Еще болЬе способствовало монгольское в.ладычество развитлю сно
шешй между Средней Аз1ей и Росс1ей. Сношешя эти несомнЬнно, су
ществовали и раньше, но были отрывочны и случайны, ограничиваясь 
преимущественно враждебными столкновешями, результатомъ коихъ былъ 
уводъ рабовъ-славянъ в ъ Хорезмъ . ВпослЬдств1и возникъ и торговый 
обмЬнъ, какъ то ноказываютъ многочисленныя монеты саманидовъ, 
находимый въ Pocc in , и друшя данныя но блшке мы нознакомплнсь 
съ Средней Аз1ей лишь со времени монгольскаго ига. Первыми, хотя и 
подневольными, русскими путешественниками были наши удЬльные 



князья, вынужденные не только Ьздить за ярлыками п на нокпонъ в ъ 
орду, но и принимать у ч а с п е въ походахъ татарч> (монголовъ) противъ 
ихъ враговъ; за князьями потянулись служилые, торговые, ремесленные 
и друг1е pyccKie люди, пер'Ьдко ноступавш1е вносл'Ьдствхи на службу къ 
великому хану (каану). ВсЬ эти сношешя не могли не способствовать 
расширенно нашихъ с в Ь д Ь ш й о Средней А з ш , хотя, конечно, с в Ь д Ь ш я эти 
вначалЬ касались почти исключительно сЬверной части этой страны. 

Основанное Чингизъ-ханомъ огромное государство недолго остава-
.чось единымч» и нераздЬльнымъ. ВскорЬ нослЬ его смерти между б.пижай-
гаими его наслЬдниками начались раздоры, и уже ири ХубилаЬ , сынЬ 
Тулуя, власть великаго хана (каана), ировозглашаемаго на сеймЬ (ку
рултай), была, внЬ Китая, Индо-Китая и Монгол1и—номинальной. В ъ 
дальнЬйшемъ, съ увеличен1емъ числа потомковъ Чингизъ-хана и раздро-
блешемъ уд'Ьловъ чингизидовъ, иоложеше дЬла еще болЬе у х у д ш и л о с ь , 
и, въ течеше почти 175-ти лЬтняго пер1ода владычества монголовъ, 
Тзфкестанъ представ.ляетъ безотрадную картину кровавыхъ у с о б и ц ъ и 
войнъ между спорившими изъ-за власти и владЬн1й потомками завоева
теля. Къ политнческимъ иричинамъ смуты ирисоединились и друг1я, 
религ1озныя и экономичесшя. Между кочевниками-монголами, произво
дившими потравы иа пашняхъ осЬдлаго населешя, и иослЬднимъ суще
ствовала постоянная вражда и происходили серьезныя столкновен1я. В ъ 
то же время переходъ хановъ в ъ исламъ (нервымъ нринялъ исламъ 
правнукъ Джагатая Мубарекъ-шахъ въ 1266 г.) и пристраст1е и х ъ къ" 
мусульманской культурЬ вызывали неудовольств1е иростыхъ монголовъ-
язычниковъ. ВсЬ эти враждебный отношешя, выражавшейся в ъ грабе-
жахъ, насил1яхъ, уб1йствахъ и вооруженныхъ столкновешяхъ, онусто-
шавшихъ страну, вызвали полный упадокъ культуры, сельской и го
родской жизии; во мнох'ихъ мЬстностяхъ нашни были заброшены, а 
города покинуты жителями. Съ течен1емъ времени значительное число 
монголовъ приняло исламъ и, иодчинившись вл1ян11о мЬстной культуры, 
сдЬлалось ревностными его поборниками. ВЬротерпимость смЬнилась 
фанатизмомъ, отъ котораго нострада.ло много христ1анъ; католичесше 
мисс1онеры, уснЬшно развивавш1е свою дЬятельность въ первой четверти 
X I V вЬка (доминиканецъ 0 о м а Мангацола былъ- назиачепъ папой 1оан-
номъ X X I I въ Самаркандъ епископомъ), погибли мученическою смертью 
въ 1339 г о д у ; вЬроятно иострадали также и семирЬченск1е нестор1ане, 
изъ коихъ нЬкоторые занимали важныя государственныя должности. 
Съ отуречеп1емъ и омусульманенхемъ южной части Туркестана въ мон
гольскую эпоху появились новые термины: Могулистанъ (страна мон
головъ) для обозначешя сЬверо-восточной части Туркестана, гдЬ монголы 
сохранили преобладаше, и Узбекистанъ (страна узбековъ) для наимено-
ван1я западныхъ частей сЬвернаго Туркестана, бывшихъ во в л а д Ь ш и 
потомства Джучи. 

На ряду съ распаден1емъ устоевъ монгольскаго владычества в ъ 
Средней Аз1и происходило у с и л е ш е тюркскихъ элементовъ; въ Маверан
нагрЬ съ 1346 г. власть уже фактически принадлежала тюркскимъ эми-
рамъ, а ханы, возводивш1еся ими на нрестолъ, управляли лишь номи
нально. 

В ъ это смутное время въ г. КешЬ (въ округ'Ь Шехрисебзъ тепереш
няго Бухарскаго ханства) въ 1336 г о д у родился одинъ изъ величайшихъ 



м1ровыхъ завоевателей Тимуръ (Тамерланъ), которому было суждено не 
только вновь сплотить въ одно ц-блое насл'ед1е Чингизъ-хана, но и впи- , 
сать въ истор1ю Средней Аз1и одну изъ самыхъ блестящихъ ея страницъ. 

Происходя изъ отуреченнаго монгольскаго рода Варуласъ, Тимуръ 
первоначально былъ главой шайки разбойниковъ, которыми тогда изоби-
ловалъ Туркестанъ. Поступивъ на службу къ одному изъ монгольскихъ 
хановъ, а зат'Ьмъ перейдя на сторону тюркскихъ эмировъ, Тимуръ нЬко
торое время велъ жизнь искателя прикл1очен1й, ири чемъ в ъ одной изъ 
стьшекъ въ СеистанЬ былъ тяжело раненъ въ правую ногу , отчего сталъ 
хромымъ (аксакъ-Тимуръ, Тимуръ ленгъ—хромой Тимуръ) . Враждуя с ъ 
Гусейномъ, правителемъ Мавераннагра, Тимуръ постепенно выдвинулся 
и, пр1обрЬтя власть и значеше, въ 1370 г о д у сдЬлался главою всей этой 
страны. Онъ иринялъ зван1е „великаго эмира" и избралъ своимъ мЬсто-
пребыван1емт> Самаркандъ, украсивъ его виослЬдств1и великолЬпными 
постройками, остатки коихъ сохранились д о настоящаго времени. Первые 
годы нравлешя Тимура были иосвящены борьбЬ съ враждебными тюрк
скими эмирами и завоевашю Восточнаго Туркестана и Могулистана (жи
тели его нри ТимурЬ и тимуридахъ назывались—джете, т. е. разбойники), 
для чего былъ предирииятъ рядъ опустошительныхъ ноходовъ . ЗатЬмъ 
Тимуръ овладЬлъ Хорезмомъ, Груз1ей и А р м е ш е й (1379 г.) , Хорасаномъ 
(1381 г.) , опустошилъ Сеистапъ, совершилъ рядъ походовъ въ Перспо и, 
разбивъ Тохтамыша, вторгпувшагося въ Мавераннагръ въ союзЬ съ семи-
рЬченокими монголами (1388 г.) , ирошелъ въ глубь монгольскихъ вла
дЬшй д о Иртыша на сЬверЬ, Большого Ю л д у с а на востокЬ и Волги на 
западЬ (1389—1391 гг .) . Обезопасивъ Туркестанъ отъ нашеств1й монго
ловъ, Тимуръ нродолжалъ свои завоевашя въ П е р с ш (1392—1393 гг . ) . 
Южной Pocc in (1395 г . ) , Ипд1и (1398—1399 гг . ) , Cnpin и Малой Аз1и 
(1400—1402 гг.) , сосредоточивъ п о д ъ с в о е ю властью не только в с ю Сред
нюю Аз1Ю, но и часть Занадной A 3 i n и Pocc in . Впрочемъ, внЬ Ирана и 
Месонотам111 „завоевашя" Тимура носили только характеръ набЬговъ. Вер-; 
нувшись въ 1404 г. в ъ Самаркандъ, куда стекались награбленныя имъ ко-
лоссальныя богатства, Тимуръ сталъ собираться въ п о х о д ъ на Китай, но 
на пути умеръ въ ОтрарЬ в ъ пачалЬ 1405 г. ТЬло Тимура было переве
зено въ Самаркандъ и погребено въ мавзолеЬ „Гуръ-эмиръ" , сохранив
шемся до настоящаго времени. Тимуръ, создавш1й на развалинахъ госу 
дарства Чингизъ-хана н о в у ю огромную державу, во многомъ п о х о д и л ъ 
на своего предшественника. Военное и гражданское управлеше было орга
низовано Тимуромъ по законамъ Чингизъ-хана, и онъ, подобно монголь
скому полководцу, придавалъ огромное значеше цЬлесообразной органн
защи военныхъ силъ. По жестокости и стремлешю навести уясасъ на 
побЬжденныхъ враговъ Тимуръ не только пе уступалъ Чингизъ-хапу, но 
вЬроятно н превосходилъ его ; во время походовъ Тимура обширныя про
странства подверглись страшному опустошен1ю, . сотни городовъ были 
сожжены, разграб.лены и разрушены, а я-сители избивались десятками 
тысячъ (ири в з я и и Исиах'ани—70.000, при взят1И Багдада—90.000 и т. д.) . 
Въ жестокоотяхъ Тимура нерЬдко замЬчается утонченное звЬрство, что 
иногда объясняется нсихической ненормальностью, проявившейся впо-
слЬдств1и и въ нЬкоторыхъ его сыновьяхъ и внукахъ. К ъ ноложитель-
нымъ достоинствамъ Тимура слЬдуетъ отнести его довольно значительное 
по времени развитае и образован1е, а также п любовь къ наукамъ и ис-
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кусствамъ; онъ обладалъ большимъ художественнымъ вкусомъ, о чемъ 
свид'Ьтельствуютъ самаркандсюя постройки, и заботился о процв-Ьташи 
Мавераннагра и о возвышешп своей любимой столицы. Самаркандъ при 
ТимурЬ, а отчасти и при тимуридахъ, сделался однимъ изъ богат'Ьйшихъ 
городовъ въ Аз1и и средоточ1емъ поэтовъ и ученыхъ. Дворъ Тимура 
отличался необыкновеннымъ блескомъ, пышностью и сказочнымъ богат-
ствомъ. Р ю и Гонзалецъ де Клавихо, посолъ испанскаго короля Генриха III , 
бывшш въ Самарканде въ 1404 году , подробно онисываетъ чудеса двора 
и стрдицы этого MipoBoro завоевателя, котораго дала Средняя Аз1я. 

Преемники Тимура не унаследовали его даровашй, и в с к о р е п о с л е 
его смерти начались обычныя въ Туркестане смуты и междоусоб1я. Сынъ 
Тимура, Мираншахъ, иравивш1й Хорасаномъ, Адербейджаномъ и Закав-
казьемъ; ироявилъ признаки сумасшеств1я и былъ удаленъ отъ долж
ности еще ири жизпи отца. Другой сынъ, Ш а х р у х ъ , унаследовавщ1й 
престолъ, выиужденъ былъ вести войны съ ближайшими своими род
ственниками, овладевшими н е к о т о р ы м и областями, въ томъ ч и с л е и Ма-
вераннагромъ, и лишился Багдада и Адербейджана. Это былъ сравни
тельно просвещенный правитель, заботивш1йся, какъ и его сыновья, о 
поднятли б л а г о с о с т о я н 1 я своихъ в.ладен1й и р а з в и т 1 и и р о с в е щ е ш я . Еще 
более замечателенъ въ етомъ отношен1н сынъ Шахруха , Улугъ-бегъ , за-
нимавш1йся математикой и астроном1ей и оставивши! п о с л е себя астро-
н о м и ч е с к 1 я таблицы, не утративш1я д о сихъ п о р ъ своего значенхя. К р о м е 
знаменитой астрономической обсерваторш, остатки которой найдены в ъ 
1908 году въ Самарканде, онъ построилъ тамъ же несколько великолеп-
ныхъ мечетей, монастырей и дворцовъ , украшенныхъ фресками и р е з ь б о ю . 
Поэты и ученые стекались со в с е х ъ сторонъ ко д в о р у Улугъ-бега , время 
нравлешя котораго не только напомнило въ этомъ отношен1и э п о х у са
манидовъ, но даже и затмило ее. 

Къ сожален1ю, надъ горизонтомъ Средней Аз1и появились н о в ы я 
тучи. Смуты возобновились еще ири жизни Ш а х р у х а ; въ 1449 г о д у 
Улугъ-бегъ былъ убитъ своимъ собственнымъ сыномъ, а в л а д е ш я тиму-
ридовъ в с к о р е были завоеваны (1500 г.) новымъ кочевымъ народомъ, 
нахлыиувшимъ на Туркестанъ съ севера , узбеками. П о с л е д ш й в ы д а ю -
вд1йся тимуридъ, султанъ Бабуръ (Баберъ), п о с л е несколькихъ нонытокъ 
вытеснить узбековъ изъ Мавераннагра, удалился въ И11д1ю и тамъ осно-
валъ такъ называемую импер1ю Великихъ Моголовъ. 

Во время господства въ Туркестане тимуридовъ въ занадной 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 главе Золотой Орды, узбеками. Часть 
этой орды, недовольная своимъ главою Абулъ-хаиръ-ханомъ, ' откочевала 
(въ 1465 году) съ ханами изъ рода Джучи, Гиреемъ и Джанибекомъ, па 
юго-востокъ въ Могулистанъ и заняла бассейнъ р е к и Ч у и ю ж н у ю часть 
равниппаго Семиречья. Народъ этотъ, усилившейся новыми пришельцами 
изъ Дештъ-и-кипчака, сделался виоследств1и известнымъ н о д ъ именемъ 
казаковъ, а затемъ, у русскихъ, киргизовъ {киргизъ-кайсаковъ). Что же 
касается узбековъ, то п о с л е описаннаго событля значен1е ихъ сильно 
упало, усилившись лишь въ конце X Y века , когда внукъ Абулъ-хаира 
Шейбани, объединилъ подъ своею властью узбековъ и друг1я тюрко-мон-
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Мавзолей Тамерлана (Гуръ-эмиръ) въ Самарканд*. (Фот. Н. П. Петров скаго). 



былъ нанесенъ окончате .пьный ударъ послЬднимъ аз1атскимъ завоева-
телемъ Надиръ-шахомъ, который въ 1740 г о д у овладЬлъ Бухарой и 
Хорезмомъ, и хотя владычество Перс1и прекратилось со смертью Надиръ-
шаха (1747 г . ) , по верховная власть Бухары въ Средней Аз1и была 
навсегда подорвана. Обстоятельство это новело къ окончательному о б о -
соблен1ю Хивинскаго ханства и закасшйскихъ туркмеиъ, а такя-се к ъ 
образовахию новаго Кокандскаго ханства и смЬнЬ нравлен1я въ самой 
БухарЬ. 

При послЬднихъ правителяхъ изъ астраханской династии въ БухарЬ 
выдвинулся узбекск1й р о д ъ Мангытъ, издавна пользовавш1йся наравнЬ-
съ родомъ Кунградъ вл1ян1емъ н значетпемъ въ Средой Аз1н. Пока ханы 
Бухары обладали дЬйствительною властью, иредставители рода Ман
гытъ были преданными слугами астраханской династ1и, но уже при 
Абдулъ-феизЬ (1711 — 1747 гг.) визирь его Мухаммедъ-Рахимъ сталъ 
неограниченнымъ правителемъ Бухары и, у б и в ъ своего повелителя и е го 
сына, сдЬлался самъ ханомъ (1756 г . ) . Преемнпкомъ Мухаммеда-Рахима 
былъ его родственннкъ Дашялъ-бей, посадивш1й для вида на хансшй 
престолъ одного изъ чингизидовъ Абдулъ-гази-хапа. Сынъ Дашялъ-бея , 
женившись на вдовЬ Мухаммеда-Рахима, дочери Абдулъ-Феиза, еще и р и 
жизни названнаго послЬдняго чингизида принялъ тптулъ эмира и, п о д ъ 
именемъ Шахъ-Мурада (Маасумъ-гази), сталъ цовелителемъ Бухары. Ш а х ъ -
Мурадъ (1785—1799 гг . ) , ирикрывавпий личиной благочестия и ханжества 
инстинкты кровожаднаго хищника, предиринялъ въ союзЬ оъ туркменами 
рядъ набЬговъ на Хорасанъ, принадлежавш1й ш1итской Hepcin, и воевалъ 
съ афганцами. Въ одинъ изъ этихъ набЬговъ 1Пахъ-Мурадомъ былъ. 
взятъ и совершенно разрушенъ (1784 г.) Мервъ; жители его были заве
дены въ неволю, а плотина (Султанъ-бендъ, Бендъ-и-Мервъ) на МургабЬ,, 
питавшая въ Tenenie многихъ вЬковъ весь цвЬтущ1й мервск1й оазисъ, 
разрушена. Такъ исчезъ съ лица земли Мервъ—властитель м1ра (П1ахъ-
джиганъ), одинъ изъ древнЬйшихъ и знаменитЬйшихъ городовъ Средней 
Азш, опустошенный въ 1221 г о д у монголами и частью возстановленный 
въ 1409 году сыномъ Тимура Шахрухомъ . Ханжество, религ103ное лице-
Mbpie и фанатизмъ пышно расцвЬли при Шахъ-МурадЬ и его преемникахъ; 
неиснравное посЬщеше мечети каралось въ первый разъ строгилхъ. 
тЬлеснымъ наказан1емъ, а во второй разъ смертною казнью; иодобнымъ 
же образомъ поступали съ пьющими вино и курильщиками табака. На. 
ряду съ фанатизмомъ въ ВухарЬ царили грубое невЬжество, безнрав
ственность и жестокая тиратпя, проявлявшаяся въ самыхъ пеобузданныхъ. 
дЬян1яхъ. Какъ бы олицетворешемъ этого времени (князья—зеркала-
своего времени, говоритъ уйгурская пословица) явился эмиръ Насрз'лла. 
(1827—1860 гг.), внукъ Шахъ-Мурада, встуиивш1й на престолъ но тру-
памъ убитыхъ имъ младшихъ братьевъ. Въ течен1е долгаго своего нра 
в л е ш я этотъ отвратительный тиранъ навелъ ужасъ и трепетъ на всю-
Среднюю A3iio. Ведя упорный и не всегда удачныя войны съ узбеками 
Шехрисебза , Кокандскимъ ханствомъ, Х и в о й и Афгапистаномъ, Насрулла. 
являлся у себя дома необузданнымъ деспотомъ; неслыханныя нacилiя 
II з в Ь р с ю я казни, слЬдовавш1я одни за другими, закончились уб1йствомъ. 
собственной жены Насрулла и брата ея со всЬми его дЬтьми, совершен-
нымъ у смертнаго ложа изверга. Насруллой же были казнены въ г. Bj-
харЬ нослЬ долгихъ мучешй и издЬвательствъ англичане Стоддартъ и. 



Коыолли, первые послы хрисианскаго запада со времеяи путешеств1я Джен-
кинсона. Насрулл-Ь насл'Ьдова.лъ сынъ его Музаффаръ-эддинъ (1860—: 
1885 гг . ) , при которомъ Бухара была подчинена Pocc in , а Музаффару— 
сынъ его, недавно умерш1й эмиръ Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ-Багадуръ-ханъ. 
Въ настоягцее время правителемъ Бухары является сынъ носл'Ьдняго 
Сеидъ-Миръ-Алимъ-ханъ. 

Какъ уже было изложено выше, Х о р е з м ъ достигъ высшей степени 
могущества при хорезмшахахч,, а именно при cbiH-Ii Текеша Мухаммед'Ь 
(1200—1220 гг . ) , завоевавшемъ не только Мавераннагръ, но и весь Иранъ 
и даже часть Apanin. Столица Хорезма, Гурганджъ сд'Ьлался однимъ изъ 
самых'ь цв'Ьтущихч, городовъ Средней Аз1и и важнымъ умственнымъ и 
торговымч, центромъ. В ъ 1221 г о д у Хорезмъ былъ завоеванъ монголами, 
разрушившими плотины на Аму-дарь'Ь и оиустошившими в с ю страну, и 
достался Джучи и его нотомкамъ, ханамъ Золотой Орды. Съ ослабле-
ш е м ъ могущества чингизидовъ в ъ Хорезм'Ь образовалась самостоятельная 
династля Суфи изъ тюркскаго рода Кунградъ. В ъ 1379 г о д у и вторично 
въ 1388 г. Хорезмъ былъ онустошенъ Тимуромъ, который однако в ъ 
1391 г о д у раэр'Ьшилъ возстановить Гурганджъ и заселить страну. В ъ 
X V в-Ьк-Ь Х о р е з м ъ составлялъ нредметъ борьбы между потомками Тимура 
и джучидами, а въ 1431 г о д у иодве2Эгся нашеств1ю узбековъ во глав'Ь 
съ ханомъ Аоулъ-Хаиромъ . Въ начал'Ь X V I в'Ька Х о р е з м ъ былъ завое
ванъ Шейбани (1505 г.) и посл'Ь короткаго владычества I lepcin ири 
Шах'Ь-Исмаил'Ь здЬсь окончательно утвердились узбеки, основавш1е 
Хивинское ханство. Главнымъ городомъ ханства въ ХЛЛ вЬк'Ь былъ все^ 
еще Гурганджъ или Ургенчъ (нышЬ Куня-ургенчъ) , но около 1575 года,-
всл'Ьдств1е изм'Ьнешй, происшедшихъ вч^ направлегпи рукавовъ Аму-. 
дарьи, С'Ьверная часть ханства лишилась большей части воды, и жизнь 
стала переходить на югъ, гд'Ь въ X V I I в'Ьк'Ь столицей сд'Ьлалась Хива. . 
Истор1я Хивинскаго ханства представляетъ картину ностоянныхъ междо-: 
усоб1й между правящей династ1ей и вл1ятельными узбекскими родами, 

- наб'Ьговъ на Хорасанъ , откуда приводились рабы, и борьбы съ туркме
нами и въ особенноти съ бухарскими ханами, нер'Ьдко раснространявшими 
свою власть на все ханство. Водворен1е кочевниковъ-узбековъ пе только 
не увеличило производительности и благоустройства страны, но и с п о 
собствовало понижен1ю культуры, развит1ю хищническихъ набЬговъ на, 
сос'Ьдшя области и грабежей торговыхъ каравановъ; ханство сдЬлалось 
разбойничьимъ гнЬздомъ и оставалось такимъ вплоть д о завоеван1я его 
Росс1ей. НаиболЬе извЬстнымъ хивинскимъ ханомъ X V I I вЬка является 
Абулъ-гази-ханъ (1643—1663 гг.) , наиисавпнй замЬчательный историчесшй 
трудъ , служащей главнЬйшимъ источникомъ св'ЬдЬшй но истор1и ханства., 
ПослЬ прекращешя въ 1688 г о д у дипастаи основателей ханства, в ъ 
и с т о р ш его настало продолжительное смутное время; ханы, приглашае
мые то изъ Бухары, то изъ среды кочевииков'ь киргизскихъ степей, не 
могли утвердиться въ Х и в Ь и, иослЬ короткаго владычества (1740---1747 гг.) 
Перс1и при Надиръ-шахЬ, окончательно потеряли власть, п е р е ш е д ш у ю 
въ руки ихъ совЬтниковъ инаковъ. Въ началЬ X I X вЬка одному изъ 
послЬднихъ, Пльтезеру, принадлежавшему къ р о д у Кунградъ , удалось 
сдЬлаться ханомъ и основать динаселю, правящую и до настоящаго вре
мени. У в о д ъ въ рабство русскихъ людей въ Х и в у и вмЬшател:^тво в ъ 
киргизсюя дЬла привели Хивинское ханство къ столкновен1ю съ Р о с -



cieii, завершившемуся полнымъ его и о д я и н е н 1 е м ъ прп недавно умер-
шемъ Сеидъ-Мухаммедъ-Рахимъ-хан'Ь. Въ настоящее время хивинскимъ 
ханодгъ является сынъ его Сеидъ-Исфенд1аръ-ханъ. 

Первоначальная истор1я Кокандскаго ханства мало изв-Ьстна. Местные 
историки отнооятъ возникновен1е правившей имъ династ1и ко времени 
посл'Ьдняго тимурида султана Вабура, сынъ котораго Алтунъ-Башикъ 
нашелъ якобы п р ш т ъ у кочевавшаго между Ходжентомъ и Канибада-
момъ узбекскаго рода Минъ (Мингъ), давшаго затЬмъ имя династ1и. 
Возможно, что Фергана еще въ X Y I I вЬкЬ сдЬлалась независимой от'ь 
Бухары, но распалась затЬмъ на нЬсколько самостояте,пьныхъ владЬн1й, 
которыя вели борьбу какъ между собой и съ Бухарой, такъ и съ калмы
ками, предпринявшими в ъ 1681—1685 гг. рядъ ноходовъ на Фергану. 
ПослЬ з а в о е в а н 1 я китайцами Джунгар1п и Восточнаго Туркестана 
(1758—1759 гг . ) , фергаисше беки приняли китайское подданство. Воз-
HHKHOBenie Кокандскаго ханства относится в ъ сущности лишь къ началу 
X I X вЬка, когда одинъ изъ мЬстныхъ бековъ, Алимъ-ханъ (1807—1817 гг . ) , 
умертвивъ родственниковъ и устраиивъ жестокими мЬрами соперниковъ, 
объединилъ подъ своею властью отдЬльныя бекства Ферганы н распро-
странилъ свои владЬшя до Ташкента, Чимкента и Ура-тюбе. ПослЬ же-
стокаго Алима, убитаго въ 1817 году , сталъ, править е г о б р а т ъ Омаръ-
халъ (1817—1822 гг . ) , склонный къ мирной жизни и покровительствовавши 
ноэтамъ и ученымъ. Присоедипивъ къ Кокандскому ханству г. Туркестанъ 
(Азретъ, нрежшй Ясы) , которымъ владЬли казаки (киргизы), и иостроивъ 
рядъ укр'Ьплешй на Сыръ-дарьЬ (Джулекъ, Акъ-мечеть и др . ) , Омаръ-
ханъ вызвалъ замЬшательства въ стени, что привело къ первымъ столк-
новешямъ ханства съ Росс1ей. Омаръ-хану наслЬдовалъ сынъ его Ма-
да.чи-ханъ (Мухаммедъ-Али), который расирострапилъ с в о ю власть на 
Памиръ и ирипамирск1я страны (Каратегинъ, Дарвазъ, Рошанъ, Шугнапъ) , 
но своимъ безнутствомъ вызва,лъ волнешя, поведш1я къ уб1йству Мадали-
хана и къ временному присоединен1ю Кокандскаго ханства къ ВухарЬ 
(1842 г.). При преемникЬ Мадали-хана, Ширъ-Алп, въ ханствЬ усилилась 
давнишняя вражда между тюрками (кипчаками) и сартами, во время ко
торой выдвинулся кипчакъ Мусульмапъ-кулъ, правивш1й неограниченно 
около 10 лЬтъ ханствомъ. ВсЬ должности были розданы кипчакамъ, ко
торые притЬсняли и избивали сартовъ. Во время этой борьбы были 
убиты, сначала сартами, Ширъ-Али , а затЬмъ Мусульманъ-куломъ, и 
ставленникъ ихъ Мурадъ-бекъ, сынъ Алимъ-хаиа. У б и в ъ Мурадъ-бека, 
Мусульманъ-кул'ь возвелъ на ирестолъ Х у д о я р а , младшаго изъ сыновей 
Али, а самъ сдЬлался регентомъ. Тяготясь опекой Мусульманъ-кула, 
Худояръ-ханъ сталъ во главЬ сартовской парт1и и казнилъ своего 
соправителя (1852 г.). При Худояръ-ханЬ смуты продолжались, такъ какъ 
теперь сарты стали избивать кипчаковъ, а самъ ханъ оказался жаднымъ 
хищникомъ, прит'Ьснен1я котораго содЬйствовали новому у с и л е ш ю кип
чакской парии, во главЬ которой сталъ извЬстиый руководитель в ъ 
б о р ь б Ь съ русскими Алимъ-кулъ. Худояръ-ханъ бЬжалъ въ Б у х а р у и 
только иослЬ смерти Алимъ-кула п о д ъ Ташкентомъ былъ в о д в о р е н ъ в ъ 
КокандЬ при помощи бухарскаго эмира, въ качествЬ его бека. ПослЬ-
д о в а в ш 1 й затЬмъ погромъ бухарскаго эмира иодъ Ирджаромъ и занят1е 
Ура-тюбе и Джизака (1866 г.) отрЬзали Кокандское ханство отъ Бухары 
и облегчи,чи его присоединеше къ Pocc in (1876 г . ) . 



') Балхъ принадлеясалъ бухарцамъ еще въ 1832 г., при БернсЬ, хотя было 
особое узбекское ханство въ Кундуз*. 

Въ юго-западной части Туркестана, служившей съ давнихъ п о р ъ 
предметомъ столкновешй между с о с е д н и м и государствами, г.лавнымъ 
образомъ Х и в о й , Бухарой и Перс1ей, со времени нашеств1я узбековъ, 
водворились туркмены, народъ тюркскаго племени. ПослЬ онустошешя 
Бухарскимъ эмиромъ 1Пахъ-Мурадомъ Мерва и разрушегия (1784 г.) пло
тины на МургабЬ, западныя части Мервскаго оазиса заняли туркмены-
сарыки. Въ тридцатыхъ годахъ минувшаго стслЬття сарыки были поко
рены хивипца11и, но въ 1855 г о д у д р у г о е племя туркменъ, текинцы (текке), 
живш1е занадн-Ье сарыковъ, одол-Ьвъ подъ начальствомъ Коушутъ-хана 
хивинцевъ и ирогнавъ сарыковъ на югч>, заняли оазисъ и положили 
основанае теперешнему новому Мерву. ВслЬдств1е природной склонности 
туркменъ къ хищничеству и грабежу, Мервъ вскор'Ь сделался настоящимъ 
разбойничьимъ гнЬздомъ, откуда туркмены совершали свои онустоши-
тельные набЬги (а,ламаны) на нрилегающхя части Hepcin. Доведенные д о 
крайности грабежами и разбоями, персы въ 1860 г о д у сдЬла.ли попытку 
овладЬть Мервомъ и окончательно уничтожить текинцевъ, но были раз
биты наголову и въ безпорядкЬ бЬжали. Въ руки текинцевъ досталась 
артиллер1я (33 оруд1я) и такое множество нлЬнныхъ, что вслЬдъ за по-
громомъ, на рынкахъ Х и в ы , и Бухары, персидок1й рабъ продавался по 
нЬскольку рублей. ПобЬда надъ персами сдЬлала текинцевъ совершенно 
независимыми и позволи,ла имъ безнаказанно предаваться грабежамъ, 
усилившимся въ особенности в ъ 1878 г о д у послЬ смерти Кбушутъ-хана. 
Смуты среди туркменъ повели къ столкновенхю и х ъ съ Россхей и къ 
и о д ч и н е ш ю всего Закасшйскаго края. 

Къ нустыйямъ, окайм.ляющимъ съ юга и юго-востока Мервск1й 
оазисъ, прилегаетъ древняя Бактр1ана — теперешней Балхъ, колыбель 
архйской цивилизащи въ Средней Аз1и. Страна, эта находившаяся, в ъ те
ч е ш е многихъ вЬковъ, въ болЬе или меиЬе тЬсной зависимости отъ 
Мавераннагра и покоренная узбеками, обособилась лишь послЬ похода 
Надиръ-шаха. Воспользовавшись смутами, наступившими иослЬ его 
смерти (1747), одипъ изъ потомковъ роди, Абдали (Дурани) , Ахмедъ-ханъ, 
объединилъ восточную часть Hepcin и явился основателемъ Афганистана. 
Систематическое нодчинен1е Афганистану теперешней его территор1и нача
лось однако значительно позже, при Достъ-МагометЬ, который съ 1850 по 
1863 г. овладЬлъ Балхомъ, Андхоемъ , Меймене, Купдузомъ , Бадахшаномъ 
и Гератомъ. При преемникахъ его, Ширъ-али-ханЬ и Абдуррахманъ-ханЬ, 
послЬ ряда войнъ с ъ Hepcieft и Англ1ей и вслЬдствхе столкновешя интере-
совъ Pocc in и Англ1и в ъ Средней Аз1и, объединеше Афганистана было за
кончено, ири чемъ афганцы заняли часть припамирскихъ странъ и земли, 
лежащ1я непосредственно къ ю г у отъ Мерва. Обстоятельства эти привели 
впослЬдств1и къ погрому афганцевъ п о д ъ Кушкой и разграпичешю на 
ПамирЬ, установившему с у щ е с т в у ю щ у ю нынЬ русско-афганскую границу. 

Для полноты картины историческихъ с у д е б ъ Туркестана д о подчи-
нен1я его Pocc in , намъ остается сказать нЬсколько словъ о с о б ь т я х ъ , 
имЬвшихъ мЬсто въ сЬверо-восточной части страны, а именно в ъ Семи
рЬчьЬ, послЬ откочеван1я туда казаковъ (киргизовъ) изъ Дештъ-и-кип
чака около половины X V вЬка. Водворившись при могулистанскомъ 
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хан'Ь Эсэнь-бука въ бассейнЬ р . Чу, казаки долгое время находились в ъ 
зависимости отъ владЬтелей Могулистана и, частью в ъ союзЬ с ъ ними, 
частью самостоятельно, производили постоянные набЬти на владЬшя узбе-
ковъ, овладЬвая временами Сайрамомъ, гг. Туркестаномъ и Ташкентомъ. 
Казацк1й ханъ Касимъ, госиодствовавш1й въ сЬверной части СемирЬчья, 
гдЬ на КараталЬ находилась его зимняя ставка, въ 1510 г о д у разбилъ 
самого Шейбани, а в ъ 1512 г о д у взялъ Таласъ, Сайрамъ и разграбилъ 
окрестности Ташкента. Въ СемирЬчьЬ казаки столкнулись съ киргизами 
(нынЬ кара-киргизы, буруты), народомъ, родственнымъ казакамъ и жив-
шимъ въ южной части страны и въ прнлегающихъ къ ней горахъ. По
стоянныя смуты, происходивш1я въ сЬверной части Туркестана, вслЬдств1е 
борьбы узбековъ, наотунавшихъ съ юга, съ Могулистаномъ, и внутренн1я 
мея-гдоусоб1я дали возможность монгольскому хану Сеиду завоевать 
(1514 г.) Кашгар1ю и, послЬ подчинешя своему влтяшю южной части Се
мирЬчья, предпринять р я д ъ н о х о д о в ъ для у п р о ч е ш я своей власти в ъ 
остальной части края, запятой киргизами и казаками. Стремлеи1я моп-
головъ не увЬнчались у с п Ь х о м ъ и, несмотря на страшное иоражеше, 
нанесенное иреемникомъ Сеидъ-хаыа Рашидомъ (1538 г.) казакамъ, при 
которомъ погибъ и х ъ . х а н ъ Т у г у м ъ и 37 султановъ, все СемирЬчье оста
лось въ рукахъ казаковъ и киргизовъ. ВпослЬдств1и, однако, казакамъ 
пришлось вести у п о р н у ю борьбу за обладан1е этой частью Туркестана 
съ новымъ • монгольскимъ народомъ, нах,лынувшимъ съ востока, джун-
гарами, ойратами и.ли калмыками. Еще въ концЬ X I V вЬка в ъ Джун-
rapin выдвинулся союзл! четырехъ ойратскихъ р о д о в ъ (Чоросъ, Х о ш о т ъ , 
Торготъ и Хоитъ) , который сталъ производить набЬги на Могулистанъ и 
даже овладЬ.пъ его частью; ио крайней мЬрЬ, въ 1408 г о д у восточно-
монгольсюй каанъ былъ возведенъ ойратами на престолъ въ БишбалыкЬ, 
припадлеясавшемъ Могулистану. Въ своихъ набЬгахъ калмыки доходи.пи 
до Иссыкъ-куля и даже до теперешней Сыръ-дарьинской области, и пра-
вителямъ Могулистана приходилось постоянно бороться съ ними. О даль-
нЬйшихъ успЬхахъ калмыковъ въ этотъ пер1одъ свЬдЬн1й не имЬется, 
но несомнЬнно, что въ половинЬ X V I вЬка они уясе воевали оъ каза
ками. Въ то время, какъ н о с л Ь д ш е пронзводилн успЬшиые набЬги на 
владЬшя узбековъ и, овладЬвъ гг. Туркестаномъ и Ташкентомъ, даже про
никали до Самарканда и Вухары (1598 г.) , калмыки усиливались въ Семи
рЬчьЬ и постепенно вытЬсняли оттуда казаковъ. Гг. Туркестанъ и Таш
кентъ оставались во власти казаковъ до 1723 года и въ X V I I вЬкЬ были 
центромъ ихъ могущества. Между тЬмъ калмыки въ этотъ пер1одъ, под
вигаясь на занадъ, произвели нашеств1е на Х о р е з м ъ и даже дошли до 
берега Волги, гдЬ часть ихъ ирнияла русское подданство (1655 г . ) . 
Галданъ-Бошокту-ханъ (1671—1697 гг.) уснЬшно воевалъ с ъ казаками, кир
гизами, китайцами и Ферганой и окончательно утвердилъ в,пасть калмы
ковъ въ СемирЬчьЬ. Преемникъ Галдана Цэвапъ-Рабтанъ разбилъ на 
г о л о в у казаковъ и отнялъ у нихъ Сайрамъ, Ташкентъ и г. Туркестанъ 
(1723 г.), а сынъ его Галданъ-Цэрэнъ нодчинилъ (1741 г.) западныхъ каза
ковъ (Средняя орда), считавшихся уже тогда русскими подданными. 
П о с л Ь смерти Галданъ-Цэрэна (1745 г.) среди калмыковъ начались смуты 
и междоусоб1Я, продолжавш1яся до 1758 года, когда наконецъ Джунгар-
ское царство было уничтожено китайцами, которые опустошили в с ю Джун-
гар1ю и произвели страшное изб1ете калмыцкаго населетия (погибло д о 
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милл1она челов'Ькъ). По св-Ьд-Ьшямъ, собраннымъ въ 1722—1723 гг. но-
сольствомъ капитана Унковскаго къ хунъ-тайчжи Цэванъ-Рабтану, кал
мыки занимались торговлей и землед'Ьл1емъ; въ странЬ было много 
плЬнныхъ бухарцевъ, имЬвшихъ собственный городокъ близъ устья 
рЬки Хоргоса . Военнымъ и культурнымъ успЬхамъ калмыковъ много 
содЬйствова.лъ шведсгай унтеръ-офицеръ Ренатъ, захваченный ими зимой 
1715 года вмЬстЬ съ конвоемъ, предназначеннымъ для экспедицш Бух-
гольца. Ренатъ пробылъ у калмыковъ д о 1733 года, научивъ ихъ лить 
пушки, печатать книги и нЬкоторымъ ремесламъ. Возвратившись на 
родину , онъ составилъ интересную карту съ обозначешемъ ставокъ ко
чевниковъ*) ; ставки эти были расположены у подошвъ горъ (Джунгар-, 
скаго Алатау и др.) и по течешямъ рЬкъ. ПослЬ паден1я калмыцкаго 
государства, казаки (киргизы) и киргизы (кара-киргизы) заняли въ Семи
рЬчьЬ обширныя пространства; считаясь нЬкоторое время номинально 
китайскими подданными, они, до утверждешя въ краЬ владычества 
Poccin", фактически были совершенно независимы. 

Переходя къ о б о з р Ь ш ю сношешй P o c c i n съ Туркеотаномъ и дви-
жен1я русскихъ въ Среднюю A3iro, имЬвшаго слЬдств1емъ подчинеше 
всей этой страны, слЬдуетъ прежде всего замЬтить, что, какъ было уже 
указано, вознпкновен1е этихъ сношен1й относится ко временамъ весьма 
отдаленнымъ, даже предшествующимъ образован110 pj^ccKaro государства . 
Довольно оживленная торговля, ироизводившаяся, какъ то показываютъ 
находки аз1атскихъ монетъ, между СЬверной Европой и Туркеотаномъ 
въ Y I I I — X вЬкЬ, нЬсколько сократилась лишь въ X I столЬт1и, съ появле-
HieMT. въ Средней Аз1и тюрковъ и наден1емъ Хазарокаго царства въ ни
зовьяхъ Волги. ТЬмъ не менЬе, торговыя сношеьия иродолжа.лись въ 
X I I — X I I I столЬт1яхчз, и караваны изъ Хорезма и Мавераннагра прихо
дили въ Росс1ю. По свержеши монгольскаго ига, въ пер1одъ котораго 
мы по необходимости должны бы.ли ознакомиться ближе съ среднеаз1ат-
скими народами Средней Asin, дв11жен1е Pocc in па юго-востокъ прояви
лось съ особенпой энерг1ей. ПослЬ покорешя царствъ Казанскаго и 
Астраханскаго, Башкир1и и ногайцевч,, въ Поволжье устремилась масса 
вольныхъ людей, явившихся первыми колонизаторами края. Грабежи и 
разбои, производимые на ВолгЬ казацкой вольницей съ Дона и д р у г и м ъ 
бродячимъ и бЬглымъ населешемъ, вызвали необходимость посылки 1оан-
номъ Грознымъ войска (1577 г .) , которое разбило и разсЬяло „ в о р о в -
скихъ казаковъ". Часть ихъ утвердилась на ЯикЬ (УралЬ) и приняла 
(1591 г.) подданство московскаго царя. Подчинеше МосквЬ не помЬшало, 
однако, казакамъ производить самово.льные набЬги на Х и в у , извЬстля о 
которыхъ восходятъ къ началу X Y I I вЬка. По словамъ иомянутаго исто
рика Абулъ-гази-хана и казачьимъ предашямъ, яицк1е казаки не разъ 
производили набЬгй на хивннскёя владЬшя, доходя до Ургенча (1603 г . ) ; 
набЬги эти въ большинствЬ случаевъ были, однако, неудачны. Еще ранЬе 
сдЬ,лались извЬстными въ Pocc in киргизы (казаки), о которыхч> имЬются, 
свЬдЬн1я, относящ1яся къ нача,лу X Y I вЬка. Книга Бо.пьшого Чертежа, 
составленнаго ириблизительно въ это время илп нЬсколько позже, обо-
значаетъ иредЬлы кочевокъ тогдашней киргизской орды на сЬверЬ, на 

') Карта Рената была издана Имп. Р. Географ. Общ. лишь въ 1881 г. по коти 
1738 г., найденной въ 1879 г. Стриндсбергомъ. • * 



западЬ и востокЬ (между ногаямп п калмыками), но пе даетъ указашй 
объ этихъ предЬлахъ съ тога. 

Правильныя сношеп1я московскихъ царей съ Средней Аз1ей, а 
именно оъ Х и в о й и Бухарой, начались въ э п о х у господства тамъ шейба-
нидовъ, при чемъ починъ въ этомъ отношеши принадлежитъ англ1й-
скому купцу Дженкинсону въ 1558—1559 гг. Начиная съ 1565 г. до конца 
вЬка, в ъ Москву направляется р я д ъ посольствъ изъ Х и в ы , Бухары и 
Самарканда, съ цЬлью добиться права свободной торговли въ городахъ 
русскаго государства. Одно изъ этихъ торговыхъ посольствъ было сиа-
ряжепо (въ 1589 г.) извЬстнымъ Абдулла-ханомъ, который просилъ царя 
Оеодора 1оанновича прислать ему кречетовъ. ВслЬдств1е нЬкоторыхъ у п у -
1и;ен1й въ титулЬ царя, Абдулла-ханъ в ъ отвЬтной грамотЬ получилъ 
отъ Бориса Годунова надлежащее внушеше . НослЬ нЬкотораго перерыва, 
вызваннаго омутами в ъ Р о с с ш , въ 1619 г о д у къ царю Михаилу Оеодо-
ровичу ирибылъ носолъ бухарскаго хана Пмамъ-кули, при чемъ с ъ 
этимъ посломъ было отправлено отвЬтпое посольство , во главЬ съ дво-
ряниномъ Ивапомъ Данилычемъ Х о х л о в ы м ъ , побывавшее в ъ Х и в Ь , Бу
харЬ и СамаркандЬ и возвратившееся в ъ 1621 году . ОбмЬнъ московскихъ 
царей посольствами съ Средней Аз1ей былъ весьма дЬятеленъ в ъ течен1е 
всего X Y I I вЬка. Такъ, в ъ 1669 г о д у в ъ Х и в у былъ отправленъ астра-
ханскш боярсшй сынъ Иванъ в е д о т о в ъ и посадскш человЬкъ МатвЬй 
Муромцевъ, побывавш1е въ Х и в Ь , Ханка и ХазараспЬ; кромЬ того, в ъ 
Бухару и Балхъ были посланы братья Назухпны (Борисъ Пазухинъ, глава 
посольства,также въ Х и в у и въ Бухару) , собравш1е обстоятельныя с в Ь д Ь ш я 
о положеши Средней Азш и путяхъ въ Инд1ю и возвративш1еся круж-
нымъ путемъ, черезъ Чарджуй, Мервъ, Мешхедъ, Баку и Астрахань, в ъ 
Москву лишь осенью 1673 года. Въ 1675 г о д у царь АлексЬй Мнхаило-
вичъ отправилъ въ Бухару Васил1я Александровича Даудова, -астраханца 
Касимова и подьячихъ Венюкова и Шапкина ; Касимовъ и Ш а п к и н ъ 
дошли до Балха и Кабула, но в ъ Инд1ю их'ь не пропустили, и они вер
нулись въ Москву в ъ 1677 году . Въ 1695 году , уже при ПетрЬ Вели-
комъ, былъ посланъ съ товарами въ Х и в у , Бухару, Балхъ и Кабулъ, къ 
Великому Моголу, купецъ Семеиъ Маленьюй, который, ио примЬру иер
ваго русскаго путешественника в ъ Иид1ю, тверского купца Афапас1я 
Никитина (1469 г . ) , добрался черезъ Перс1ю до И н д ш и былъ принятъ 
Великимъ Моголомъ, но на возвратномъ пути умеръ в ъ ШемахЬ . ВсЬ 
эти посольства преслЬдовали цЬль развитая торговыхъ и иныхъ сноше
ш й Московскаго государства съ Туркестаномъ и Индхей, в ъ в и д у чего 
иосламъ нредиисывалось не только собирать с в Ь д Ь ш я о торговлЬ, насе-
.ленти, о торговыхъ путяхъ и товарахъ, но и выкупать р у с с к и х ъ поло-
нянниковъ и заботиться о поддержанш престижа P o c c i n в ъ этихъ отда
ленныхъ странахъ. ВсЬ эти заботы не увЬнчались успЬхомъ , такъ какъ 
в ъ тЬ времена въ Средней A 3 i H происходили постоянныя смуты, 
и мЬстнымъ нравителяМъ было не до сношешй съ далекимъ и невЬдо-
м ы м ъ Московскимъ царствомъ. КромЬ того, и состояше нашей юго-во
сточной окраины, лежавшей на пути въ Туркестанъ, нeблaгoнpiятcтвoвaлo 
развит1ю мирныхъ торговыхъ сношен1й; постоянныя волнен1Я среди ка
зацкой вольницы, мусульманскаго нaceлeнiя бывшаго астраханскаго цар
ства, ногаевъ и калмыковъ нарушали иорядокъ и иодчасъ дЬлали эту 
окраину совершенно непроходимой. Петръ Велигай, вскорЬ нослЬ своего 



вступлен1я на престолъ, пришелъ къ закл10чен1ю о необходимости болЬе 
активной политики по отношешю къ Средней Asin. Прибывшее в ъ 
1700 г. хивинское посольство отъ- хана Шахъ-Шаза с ъ просьбой о приня
л и его со всЬмъ подвластнымъ ему народомъ в ъ русское подданство, на 
что было изъявлено соглас1е, а также изв'Ьст1е, полученное Петромъ Вели
кимъ отъ именитаго туркмена Ходжа-Нефеса, о б ъ изобилен золота на А м у -
дарь-Ь и отъ сибирскаго губернатора князя Гагарина о золотыхъ роз-
сыпяхъ при городЬ Эркети (Яркендъ) побудили царя снарядить двЬ 
военныя эксиедищй. Одна изъ нихъ, п о д ъ начальствомъ Бухгольца, была 
отправлена (1715 г.) по Иртышу къ Эркети въ Восточный Туркестанъ, а 
другая , иодъ начальствомъ князя Александра Вековича-Черкасскаго, в ъ 
Х и в у (1717 г . ) . Экспедищя Вухгольца окончилась неудачно, но неудача 
ея новела къ постройкЬ укрЬплешй на ИртышЬ и вообще къ устройству 
Оренбурго-Сибирской оборонительной лин1и и къ постепенному распро-
странен1ю русской власти в ъ киргизскихъ степяхъ. Е1це печальпЬе были 
результаты хивинской экспедищи, состоявшей изъ 6.655 человЬкъ и обо
шедшейся в ъ 218.081 р у б . 30 алтынъ с ъ полушкой. Одна часть войска 
была отправлена княземъ Черкасскимъ изъ Астрахани на с у д а х ъ на во
сточный берегъ Касшя , гдЬ были заложены укрЬплен1я: Св. Петра (у 
мыса Тюбъ-Караганъ), Александровское (въ заливЬ Александръ-бай) и 
Красноводскъ (у Валханскаго залива), а другая (3.650 чел.)—послана 
сухимъ путемъ в ъ Х и в у . Страдая отъ перехода по безводной нуотынЬ 
въ самые жарше мЬсяцы и постоянно тревожимый калмыками и хивин
цами, отрядъ ирибылъ въ Х и в у , гдЬ , но он.лошности Черкасскаго, былъ 
раздЬленъ на нЬсколько частей, якобы для болЬе удобнаго размЬщешя 
но городамъ ханства. Лишь только состоялось это раздЬлеше, какъ хи
винцы наиали на русскихъ: значительная часть учаотниковъ экспедицш 
была истреблена, а другая взята въ плЬяъ и была обра1цена въ рабство. 
При этомъ погибъ и князь Черкасск1й. Лишь весьма немногимъ изъ 
оставшихся въ живыхъ удалось вернуться на родину . Несмотря на пол
н у ю неудачу въ своихъ планахъ, Петръ Велик1й не утратилъ интереса 
к ъ юго-восточной окраинЬ Pocc in и къ сопредЬльнымъ съ ней странамъ. 
В ъ 1718 г о д у въ Б у х а р у былъ отправленъ посломъ секретарь „Компсс1и 
Ор1ентальныхъ Д Ь л ъ " посольскаго приказа Флор1о Беневени, который, 
однако, долженъ былъ бЬжать изъ Бухары в ъ Х и в у и возвратился в ъ 
концЬ 1725 г. послЬ смерти Петра Великаго. ВмЬстЬ съ тЬмъ, имЬя в ъ 
в и д у занять берега Касн1йскаго моря и получивъ свЬдЬн1я отъ флот-
скаго поручика Кожина, участвовавшаго въ э к с п е д и щ и Черкасскаго, что 
в ъ Красповодскомъ заливЬ нЬтъ слЬдовъ стараго течешя Аму-дарьи, 
Петръ призналъ необходимымъ послать для описи береговъ Касп1йскаго 
моря Вердена, Самойлова и князя У р у с о в а . Составленная ими карта 
была иослана въ 1720 г о д у въ парижскую академ1ю наукъ. ВокорЬ 
послЬ смерти Петра Великаго занятыя имъ персидск1я провинщи Гилянъ 
и Мазандеранъ были возвращены Перс1и (1732 г.) , и, такимъ образомъ, 
обширные планы Петра о торговыхъ сношешяхч> съ Средней Аз1ей н 
Инд1ей окончательно рушились . 

Неудача, постигшая паши стремлегпя на югЬ , а равно постоянный 
неурядицы и смуты въ киргизскихъ степяхъ и столкновен1я съ кирги
зами и калмыками привели къ занятаю оборонительной пограничной 
лиши. Позищя по Иртышу была занята въ 1716 году нослЬ неудачной 



экспедигци Бухгольца, а по Яику (Уралу) в ъ 1735, г о д у , послЬ принятая 
киргизовъ Малой орды въ подданство Pocc in . Оборонительная л и ш я 
была заселена казаками, образовавшими казачьи войска: Уральское , 
Оренбургское и Сибирское; кром-Ь того, здЬсь были возведены укрЬ-
плен1я и имЬлись д р у п я военныя силы. Киргизы, кочевавш1е къ ю г у 
отъ означенной лиши, были оставлены п о д ъ управленхемъ хановъ, что 
вскорЬ оказалось крайне неудобнымъ, такъ какъ ханы, не обладая д о 
статочными авторитетомъ и властью, не имЬли возможности утвердить 
порядка въ стени и обуздать иодвластныхъ кочевниковъ, ностоянно 
враждовавшихъ между с о б о ю и съ ка,пмыками, грабившихъ торговые 
караваны и производившихъ набЬги на лин1Ю, у г о н я я скотъ и у в о д я 
людей въ плЬнъ. Эксиедиц1и, предиринимавш1яся для наказагпя винов-
пыхъ, не достигали цЬли, такъ какъ послЬ ухода войскъ изъ степи кирг 
гизы вновь принимались за старое. Такое ненормальное положен1е прот 
должалось въ течен1е всего длиннаго пер1ода упроченхя владычества 
Pocc in среди киргизовъ, т. е. 135 лЬтъ (1734—1869 гг .) . Западная часть 
кочевниковъ, извЬстная н о д ъ именемъ Малой орды, оставалась п о д ъ 
унравлешемъ хановъ до 1824 года, когда п о с л Ь д ш й ханъ, Ширъ-газы, 
былъ удаленъ и упразднено самое ханское достоинство, с ъ Ha3Ha4eHieMb 
трехъ султаповъ-правителей. МЬра эта, какъ и слЬдовало ожидать, не 
внесла усиокоешя в ъ орду , и безпорядки въ ней продолжались, иринявъ 
въ особенности острый характеръ съ 1838 года, когда киргизовъ сталр, 
подстрекать Х и в а и въ возсташи иринялъ участае энергичный султанъ 
Кенесара, внукъ Вали, бывшаго хана Средней орды. Борьба съ Кене-
сарой продолжалась до 1846 года, когда онъ удалился на рЬку Ч у и 
въ стычкЬ съ кара-киргизами былъ убитъ (1847 г . ) . Возсташе Кенесары 
повело къ устройству укрЬплен1Й и русскихъ поселеи1й в ъ степи и в ъ 
томъ числЬ въ ннзовьяхъ Сыръ-дарьи, гдЬ въ 1847 г о д у генераломъ 
Обручевымъ было заложено укрЬплетпе Раимъ. Интересно, что это первое 
русское на берегахъ Сыръ-дарьи укрЬнлен1е было заложено благодаря 
ошибкЬ капитана Шульца , нринявшаго во время рекогносцировки в ъ 
ннзовьяхъ этой рЬки заросли камыша за траву и донесшаго объ изо-
бил1и тамъ корма. Когда разрЬшен1е на постройку у к р Ь п л е ш я пришло 
изъ Петербурга, ошибка была обнаружена, но отступать было поздно и 
поневолЬ пришлось заложить укрЬплен1е. Случайная постройка Раима 
имЬла впocлЬдcтвiи чрезвычайно важныя послЬдствхя и была в ъ с у щ 
ности первымъ шагомъ къ п о д ч и н е ш ю всего Туркестана. Основавъ Раимъ, 
Обручевъ занялся изслЬдовашемъ Арала, для чего в ъ ОренбургЬ бьъпи 
построены шкуны „Николай" и „Константинъ" , доставленныя в ъ разо-
бранномъ видЬ въ Раимъ и тамъ снущенныя на воду . Опись Аральскаго 
моря была закончена въ 1849 г о д у Бутаковымъ и ПоснЬловымъ. Вол-
нен1Я въ степи, не безъ участая хивинцевъ, продолжались еще нЬко
торое время, пока, наконецъ, въ 1869 г о д у среди киргпзовъ не б ы л о 
введено однообразное русское уиравлеше. 

Кочевавшая восточнЬе Малой орды. Средняя киргизская орда, при
нявшая подданство Poccin въ 1740—1742 гг., а затЬмъ временно изъя
вившая покорность и Китаю, оставалась п о д ъ управлешемъ хановъ до 
1821 года, когда со смертью послЬдняго хана Вали было упразднено 
ханское зваше и заведены приказы для управлешя ордой ; обстоятельство 
это , между прочимъ, послужило причиною описаннаго возмупхешя сул -
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тана Кенесары. ВпослЬдствен въ Средней ордЬ было также введено р у с 
ское у н р а в л е н 1 е . Восточная Волыпая киргизская орда, находившаяся 
иослЬ погрома калмыковъ китайцами въ номинальной зависимости отъ 
посл'Ьднихъ, въ 1798 г о д у потеряла Ташкентт>, а въ началЬ X I X вЬка 
подчинилась кокандцамъ. Часть орды, кочевавшая въ СемирЬчьЬ, сохра
нила, однако, свою независимость и въ 1847 г о д у приняла нодданство 
Pocc in , вслЬдств1е чего въ этомъ же году было основано укрЬплеше 
Копалъ. За семирЬченскими киргизами русское подданство стали при
нимать и друг1е киргизы Вольшой орды, а равно и кара-киргизы, живш1е 
в ъ Заил1йскомъ краЬ, на владычество въ которомъ претендовали ко-
капдцы. В ъ 1854 г. на рЬкЬ Алматы было основано укрЬнлетпе ВЬрное , 
а въ слЬдуюзцемъ г о д у началось заселеше края русскими казаками. В ъ 
1856—1857 годахъ въ Заил1йскомъ краЬ нутешествовалъ П. П. Семеиовъ 
(нынЬ Тянъ-Шанск1й), что не осталось безъ вл1яшя на замиреше нЬко
торыхъ г о р н ы х ъ частей края, населенныхъ кара-киргизами. Наконецъ, 
въ 1867 г о д у изъ покореннаго края образована СемирЬченская область, 
нервымъ военнымъ губернаторомъ которой былъ назначенъ извЬстный 
устроитель края Колиаковсшй. 

Въ течен1е даннаго ряда лЬтъ, потребовавшихся для окончательнаго 
замирен1я киргизскихъ степей, не прекращались с п о ш е ш я и съ болЬе 
южными частями Туркестана, ири чемъ, однако, въ то время, какъ 
посольства и торговые караваны изъ Средней Аз1и приходи.чи къ намъ 
безирепятственио, отправлеше р у с с к и х ъ пословъ и торговыхъ людей 
сводилось къ отдЬльнымъ, далеко не всегда удачнымъ, попыткамъ; 
караваны нерЬдко подвергались ограблешю, а людей уводили въ плЬнъ. 
Т Ь м ъ не менЬе, р у с с ш е съ сЬвера, а затЬмъ и англичане съ юга в с е 
чаще и чаще стали проникать в ъ нЬдра Туркестана, доставляя новыя и 
новыя с в Ь д Ь ш я объ этой, тогда почти неизвЬстпой, странЬ. Такъ, в ъ 
1803 годзг изъ Срока въ Вухару былъ отиравленъ р у с с ш й вооруженный 
караванъ во главЬ съ иоручикомъ Гавердовскимъ, который дошелъ д о 
Сыръ-дарьи и въ виду враждебнаго н а с т р о е н 1 я киргизовъ возвратился 
обратно. Подобный же онытъ былъ повторенъ и в ъ 1824 году , но окон
чился полной неудачей; вслЬдствее нападешя хивинцевъ, туркменъ и 
киргизовъ, всЬ товары, стоимостью свыше полумилл1она рублей, были 
брошены. Въ 1820 г о д у въ Б у х а р у было отправлено посольство Негри , 
въ которомъ участвовали офицеры генеральнаго штаба и натуралисты 
Нандеръ и Эверсманъ, доставившее много цЬнныхъ свЬдЬн1й о нройден-
номъ пути. Въ 1835 г. Бухару для собирашя с в Ь д Ь ш й посЬтилъ Вит-
кевичъ, который затЬмъ (1837—1839 гг.) пробрался в ъ Кабулъ, гдЬ в ъ это 
время велъ переговоры съ Достъ-Магометомъ а н г л 1 й с ш й представитель 
Бернсъ, совершивш1й въ 1832—1833 годахъ обширное нутешеств1е въ 
южныхъ частяхъ Туркестана. Виткевичч, имЬлъ большой у с п Ь х ъ у афган
скаго эмира, и Бернсъ долженъ былъ оставить Кабулъ; такимъ образомъ, 
путешеств1е Виткевича тЬсно связано с ъ началомъ политической б о р ь б ы 
P o c c i n и Англ1и в ъ Средней Asin. Въ 1838 г о д у англичанинъ В у д ъ , 
первый изъ евронейцевъ нослЬ Марко Поло и Бенедикта Гоеса, про-
никнулъ съ юга на Памиръ. Въ слЬдующемъ, 1839 г о д у англичане, 
вступивъ в ъ б о р ь б у съ Афганистаномъ, заняли Кандагаръ и Кабулъ, а 
руссше предприняли новый п о х о д ъ въ Х и в у . Участле хивинцевъ вч^ 
киргизскихъ смутахъ и ностояпные грабежи торговыхъ каравановъ вы-



звали снаряжен1е этой экспедицш, предпринятой п о д ъ начальствомъ Пе
ровскаго въ составе около 6.000 человЬкъ. ВслЬдств1е зимняго времени 
года, большихъ морозовъ, падежа верблюдовъ и д р у г и х ъ пеблагопр1ят-
ныхъ услов1й, экспедиц1ю эту постигла полная неудача, и въ срединЬ 
1840 года отрядъ возвратился обратно, дойдя только до у к р Ь н л е ш я 
Акъ-булакъ. Въ слЬдуюптемъ, 1841 г. изъ Оренбурга были отправлены 
двЬ мисс1и: одна въ Бухару во главЬ съ горнымъ инженеромъ ма1оромъ 
Вутеневымъ и другая въ Х и в у , п о д ъ начальствомъ капитана Никифорова. 
При посольствЬ Бутепева находились извЬстный ор1епталистъ Х а п ы к о в ъ 
и естествоиопытате-лъ Лемапъ, совершивш1й нутешеств1е вверхъ по Зерав
шану до озера Искандеръ-куль. Во время пребыван1я в ъ БухарЬ ч и н ы 
посольства видЬлись съ англичанами Стоддартомъ и Конолли, впослЬд-
ств1и казненными тамъ свирЬпымъ эмиромъ Насруллой. Наконецъ, в ъ 
1842 г о д у для переговоровъ съ Х и в о ю Ьздилъ туда подполковникъ Да-
Н1шевск1й съ патуралистомъ Вазинеромъ, собравшимъ много с в Ь д Ь ш й о 
ханствЬ. 

Несмотря, однако, на переговоры, отношешя паши с ъ ханствомъ 
становились все болЬе и болЬе натянутыми. В о з в е д е т е Раимскаго укрЬ
плешя (1847 г.) возбудило сильное пеудовольств1е хивинцевъ, которые 
стали дЬлать набЬги на иодвластныхъ намъ киргизовъ нраваго берега 
Сыръ-дарьи, угоняя скотъ, вырЬзывая и у в о д я в ъ плЬнъ населен1е и 
стремясь къ у11ичтожеп1ю воздвигнутыхъ нами укрЬнлен1й. В ъ 1850 г. 
въ набЬгахъ на окрестности Раимскаго укрЬплешя , переименованнаго 
въ Аральское, стали принимать участ1е кокандск1е киргизы, кочевавш1е 
около кокандскаго укрЬплетпя Акъ-мечеть, а в ъ 1852 г. и сами кокандцы, 
въ в и д у чего было признано необходимымъ запять низовья Сыръ-дарьи 
и овладЬть Акъ-мечетью. В ъ 1853 г о д у крЬпость была взята штурмомъ 
и переименована въ фортъ Неровсшй (нынЬ Перовскъ) , а в с л Ь д ъ за 
симъ образована Сыръ-дарьинская л и ш я изъ форта № 1-й (съ 1867 года 
городъ Казалинскъ), форта № 2-й въ урочищЬ Кармакчи, форта № 3-й на 
Куванъ-дарьЬ и форта Перовскаго. Въ 1858 г о д у было отправлено посоль
ство въ Х и в у и Бухару и о д ъ начальствомъ Игнатьева, а въ 1860 г о д у 
въ СемирЬчьЬ вновь начались дЬйств1я противъ кокандцевъ, закончив-
Ш1яся окончательнымъ взят1емъ Токмака и Пишиека; кромЬ того въ 
1861 т о л у были заняты Джулекъ и Яны-курганъ на Сыръ-дарьЬ. Собыття 
эти выдвинули вонросъ о соединен1и въ одну лин1ю нередовыхъ укрЬ-
илешй на Сыръ-дарьЬ и въ СемирЬчьЬ, раздЬленныхъ владЬн1ями ко
кандцевъ. Д.ля осуш:ествлен1я этой мысли въ 1864 г о д у были взяты 
Веревкинымъ г. Туркестанъ, а Черняевымъ—Аул1е-ата и Чимкентъ и про
изведена неудачная попытка овладЬн1я Ташкентомъ. Конецъ года былъ 
отмЬченъ геройскимъ подвигомъ сотни уральскихъ казаковъ, п о д ъ началь
ствомъ есаула СЬрова, который, б у д у ч и застигнуть и окруженъ у Икана, 
по дорогЬ изъ г. Туркестана в ь Чимкентъ, полчищами кокандцевъ, в ъ 
течеше трехъ дней отбивался отъ непртятеля. В ъ 1865 г о д у изъ запя
т ы х ъ земель была образована в ь составЬ Оренбургокаго генераль-тубер-
наторства Туркестанская область с ь генераломъ Черняевымъ во главЬ, 
который немедленно двинулся на ю г ъ и 15-го 1юня взялъ ш т у р м о м ъ 
Ташкентъ. Взятле этого огромнаго города, имЬвшаго болЬе 100.000 жите
лей, до 30.000 защитниковъ и 63 оруд1я, отрядомъ въ 1.950 человЬкъ нри 
12 оруд1яхъ произвело потрясающее впечатлЬше во всей Средней Аз1и 



и рЬшило дальн-Ьйшую ея с у д ь б у . Потери наши ири взят1и Ташкента 
были ничтожны. 

Присоединен1е Ташкента вызвало столкновен1е съ Бухарою, а вызы-
вающ1й образъ д'Ьйств1й эмира, требовавшаго очищешя занятой терри-
Topin, посадившаго Худояръ-хана в ъ КокаидЬ въ качеств-Ь своего намЬстника 
и задержавшаго р у с с к у ю мисс1ю въ БухарЬ, привелъ къ окончательному 
разрыву. В ъ 1866 году , вслЬдств1е набЬговъ бухарскихъ шаекъ, доходив-
шихъ до Ташкента, обстрЬливавшихъ пароходы Сыръ-дарьинской фло-
тил1и, и д р у г и х ъ непр1язненныхъ дЬйств1й, -бухарцамъ было нанесено 
сильное поражеше п о д ъ Ирджаромъ; потери пенреятеля были огромны, 
а наши ничтожны. ЗатЬмъ, въ томъ же г о д у были взяты штурмомъ 
Ходжентъ , Ура-тюбе и Джизакъ и нанесено новое поражеше бухарскимъ 
войскамъ у Яны-кургана, но дорогЬ изъ Джизака в ъ Самаркандъ. В ъ 
1867 году изъ в с Ь х ъ земель, занятыхъ съ 1847 года въ киргизскихъ 
степяхъ и Кокандскомъ ханствЬ, было образовано Туркестанское генералъ-
губернаторство въ составЬ Сыръ-дарьинской и СемирЬченской областей 
съ центромъ в ъ ТашкентЬ, при чемъ нервымъ генералъ-губернаторомъ 
и командующимъ войсками былъ назначенъ генералъ-адъютантъ Кауфманъ. 
Въ в и д у продолжавшихся враждебныхъ дЬйств1й бухарцевъ и памЬренхя 
бухарскаго эмира вторгнуться в ъ наши предЬлы с ъ войскомъ, собран
нымъ имъ в ъ СамаркандЬ, Кауфманъ рЬшилъ предупредить эмира и, 
двинувшись в ъ долину Зеравшана съ отрядомъ в ъ 3.500 человЬкъ, про-
гналъ пеир1ятеля и 2-го мая 1868 года занялъ почти безъ выстрЬла быв
ш у ю столицу Тимура Самаркандъ. ВслЬдъ за симъ былъ занятъ Катта-
кургапъ и нанесено бухарцамъ сильное пораженхе п о д ъ Зерабулакомъ; 
потери непр1ятеля были весьма значительны. Во время ухода войскч> 
изъ Самарканда къ Катта-кургану, отряду нашему (658 человЬкъ) , остав- . 
шемуся въ цитаде.чи города, пришлось выдержать восьмидневную осаду 
непр1ятельскихъ шаекъ, численностью д о 50.000 человЬкъ; всЬ нонытки 
овладЬть цитаделью геройски были отбиты, и ненр1ятель при приближеши 
Кауфмана бЬжалъ; р у с с ш й отрядъ потерялъ 49 человЬкъ убитыми и 
172 ранеными. Въ результатЬ всЬхъ этихъ п о б Ь д о п о с н ы х ъ дЬйств1й 
было заключеше мирныхъ д о г о в о р о в ъ съ кокандскимъ ханомъ Х у д о я р о м ъ 
(29-го января 1868 года) и бухарскимъ эмиромъ (18-го 1юня 1868 г . ) . П о 
договору Бухара стала в ъ вассальныя отношешя къ Pocc in , уступила 
Самаркандъ и Катта-курганъ съ округами и обязалась уплатить контри-
б у щ ю . Изъ занятаго края былъ образованъ Зеравшансшй округъ , началь-
никомъ котораго назначенъ былъ генералъ Абрамовъ . ВскорЬ послЬ 
заключешя мира, русскймъ войскамъ пришлось водворять порядокъ 
какъ въ южной части ханства, гдЬ противъ бухарскаго эмира Музаффара 
возсталъ его старш1й сынъ Катта-тюря и Ш а х р и с я б с ш е беки, такъ и въ 
верховьяхъ Зеравшана, гдЬ в ъ люлкихъ бекствахъ (Мала, Фа.льгаръ, 
Кштутъ, Маг1анъ и др . ) , отложившихся отч;> Бухары, царствовала анарх1я. 
Южная часть Бухары была приведена въ повиновеше Ш а х р и с я б с к о й воен
ной экспедигцей, ири чемъ были взяты штурмомъ города Ш а а р ъ и Ки-
табъ, а верховья Зеравшана—Искандеръ-кульской экспедищей (1870 г.), ре-
зультатомь которой было вскорЬ послЬдовавшее присоединен1е бекствъ 
къ Зеравшанскому округу и изслЬдоваше почти неизвЬстной страны. 

Пока нроисходила война съ кокандцами и Бухарой, на границЬ 
сЬверо-восточной части Туркестана, въ КитаЬ, въ началЬ шестидесятыхч^ 
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г о д о в ъ в с п ы х н у л о возстанхе дунганъ (китайцы-магометане), которые в ъ 
союзЬ съ таранчами (сарты) и киргизами изгнали китайцевъ изъ Кульджи, 
гдЬ образовалось независимое в л а д Ь т е таранчей. Такъ какъ смута в ъ 
КульджЬ люгла грозить нарушеньемъ спокойствхя средп пограннчныхъ 
киргизовъ, то в ъ 1871 г о д у Кульджа со в с е ю областью была занята 
русскими войсками, но черезъ 10 л'Ьтъ безъ достаточныхъ о с н о в а ш й 
вновь возвращена Китаю. Дунганское возстан1е было подавлено китай
цами жестокими м'Ьрамн, вслЬдств1е чего часть дунганъ бЬжала въ 
наши иредЬлы и бы.яа впослЬдств1п поселена в ъ СемирЬчь-Ь. ' ; 

f Между тЬмъ, Х и в и н с к о е ханство, окруженное со в с Ь х ъ сторонт. ' 
'"̂  пустынями и считавшее себя в ъ полной безопасности, продолжало отно

ситься враждебно к ъ P o c c i n и возбуждать противъ нея туркмеиъ и кир
гизовъ. Чтобы разъ на всегда положить конецъ такому пo.лoжeнiю дЬлъ , 
в ъ 1873 г о д у было рЬшено организовать п о х о д ъ в ъ Х и в у . Въ это же 
время состоялось первое coглaшeIIie P o c c i n с ъ Англ1ей относительно 
Средней Asin. Е щ е в ъ 1869 г о д у Англ1я, встревоженная успЬхами р у с 
скаго оружтя в ъ Туркестап'Ь и опасаясь за прочность своего владычества 
в ъ Инд1и, предложила установить между владЬшямп обоихъ государствъ 
в ъ Средней Аз1и нейтральную зону, которой до.чженъ былъ служить 
Афганистанъ. Во врел1Я переговоровъ вопросъ , однако, свелся не къ ней
тральной зонЬ, а къ включeнiю в ъ сферу вл1яшя Англ1и Афганистана, 
с ъ укрЬп.пен1емъ за посл'Ьднимъ Бадахшана и съ установлешемъ границы 
сферъ вл1ян1я о б Ь и х ъ державъ по Аму-дарьЬ. Въ 1873 г о д у дипломами 
наша (князь Горчаковъ) согласилась на англ1йск1я домогате.льства и даже 
заявила о нежелаши русскаго правительства овладЬть Х и в о й . Обстоя
тельства, однако, сложились такъ, что это странное обЬщаше не было 
выполнено, и еще в ъ томъ же г о д у часть ханства была присоединена 
к ъ Pocc in . Во главЬ Х и в и н с к о й экспедигци сталъ туркестансшй гене
рал ъ-гу б ернаторъ Кауфманъ, при чемъ войска, общей численностью д о 
13.000 человЬкъ, былн двинуты въ Х и в у пятью колоннами, изъ Джизака, 
Казалинска, Оренбурга , Мангышлака и Красиоводска (собственно изъ , 
Чикишляра) . Большая часть пути пролегала по безводнымъ пустынямъ ' 
и сыпучимъ пескамъ, и войска сильно страдали отъ 'трудностей пути, 
отсутств1я в о д ы I I жары. В ъ особенности много испытали туркестансшя 
войска (первыя двЬ колонны) , которымъ приш.лось пройти г л у б о ш е 
пески Адамъ-крылганъ (гибель человЬка) ири сорокаградусной жарЬ, 
безъ воды и п р и постоянныхъ стычкахъ с ъ непрьятелемъ. Что же • 
касается красноводскаго отряда, то поолЬднтй вслЬдств1е крайняго изну-
р е ш я людей и вьючнаго транспорта вовсе не д о ш е л ъ д о Х и в ы и повер-
н у л ъ съ колодцевъ Ба,ла-ип1емъ обратно въ Красноводскъ . Какъ бы то 
ни было, всЬ отряды, кромЬ красноводскаго, прибыли своевременно. Хива , 
послЬ нЬкотораго сопротив .летя была занята, водворенъ иорядокъ между 
окрестными туркменами, имЬвшими большое значеше въ ханствЬ, осво
бождено множество томившихся здЬсь въ рабствЬ иерсовъ и закпюченъ 
(12-го августа 1878 г.) мирный договор-ь, согласно которому Х и в а подчи
нялась суверенитету Pocc in , обязывалась уплатить контрибуц1ю и уступить 
в с ю террптор1ю по правому берегу Аму-дарьи. В ъ с л Ь д у ю щ е м ъ г о д у для 
пзcлЬдoвaнiя Арала и сосЬднихл^ областей были снаряжены двЬ ученыя 
экспедиции: Императорскимъ Р у с с к и м ъ Географическимъ О б щ е с т в о м ъ — 
Аму-дарьинская и С.-Петербургскимъ Обществомъ Естествоиспытателей— 
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Арало-касшйская , давш1я очень богатый матерхалъ д.чя оги1сан1я п р и р о д ы 
Арала, Касп1я, Аму-дарьи и прилежащихъ степей. 

Едва только закончился Хивинск1й п о х о д ъ , какъ P o c c i n въ Турке
с т а н е вновь пришлось открыть военныя д'Ьйств1я. В ъ Кокандскомъ 
ханств'Ь, гдЬ нравилъ алчный, нелюбимый кипчаками Худояръ-ханъ , 
в ъ 1875 г о д у в с п ы х н у л о возсташе. Во главЬ недовольныхъ всталъ 
кипчакъ Абдурахманъ-Автобачи, сынъ казненнаго Худояролгь Мусуль-
манъ-кула, и къ нему примкнули всЬ противники р у с с к и х ъ и мусуль
манское духовенство . Х у д о я р т . бЬжалъ, и ханомъ провозглашен'ь былъ 
старш1й сынъ его Насръ-Эддинъ. Противъ р у с с к и х ъ была объявлена 
священная война (хазаватъ), при чемъ возстан1в охватило не только 
Фергану, но и прилегающ1я части р у с с к и х ъ владЬн1й, куда вторглись 
миогочисленныя шайки кипчаковчэ. Вч, в и д у такихъ обстоятельствъ, про
тивъ кокаидцевъ были двинуты войска ; въ сражен1п npir МахрамЬ, огром
н ы м ъ скопищамъ (до 50.000 челов'Ькъ) непргятеля нанесепо бььло сильное 
поражеше, в ъ которомъ участвовала кавалер1я п о д ъ командою полков
ника Скобелева. Вс,лЬдств1е не прекранщвшихся во,лнен1й среди кип
чаковъ и кара-киргизовъ въ восточной части Ферганы, постепенно были 
заняты Наманганъ, Андижанъ , KoкaндчJ, Марге.ланъ и водворенъ поря
д о к ъ во всей странЬ. Кокандское ханство было присоедипеио къ Pocc in , 
при чемъ изъ территор1и его образована (19-го февраля 1876 г.) Фер
ганская область, военнымъ губернаторомъ которой назначенъ былъ гене-
ралъ Скобелев'ь. Х у д о я р ъ - х а н ъ со свонмчз семействомъ былъ высланъ 
на жительство в ъ внутренн1я губерн1и. Въ томъ же г о д у , для нриве-
деп1я къ покорности алайскихъ кара-киргизовъ Скобелевъ иредпринялч^ 
военную экcпeдицiю на Алай п Памиръ, увЬнчавшуюся полнымъ у с п Ь -
хомъ. Еще п р и кокандскихъ ханахъ, а вч, особенности послЬ образован1я 
Ферганской области, многими учеными и нутешественниками (Федченко, 
СЬверцевъ, Мушкетовъ, Романовсктй, Миддендорфъ и др . ) были произве
д е н ы изcлЬдoвaнiя Ферганы и сопредЬльныхъ странъ, не исключая и 
Афганистана, куда въ 1878 г. было отправлено посольство во главЬ с ъ 
генераломъ СтолЬтовымъ. В ъ 1881 г. Кульджа была возвращена Китаю, 
а в ъ 1882 г. въ ТашкентЬ скончался генералъ Кауфманъ послЬ 14-ти 
лЬтняго плодотво^энаго уирав.лен1я краемъ. Всл4^дъ за симч, СемирЬчен
ская область отошла в ъ составъ новаго Степного генералъ-губернаторства, 
а въ 1886 г. Туркестанское генералъ-губернаторство раздЬлено на три 
части: Сыръ-дарьинскую и Ферганскую области и Зеравшансшй округт,, 
изъ котораго (въ 1887 г.) была образована Самаркандская область. 
ВнослЬдств1и (в'ь 1898 г.) къ Туркестанскому генералъ-губернаторству 
были присоединены СемирЬченская и Закасшйская области. Образоватие 
©той послЬдней области представ.ляетъ послЬдн1й крупный эпизод'ь в'ь 
исторхи в о д в о р е ш я русскаго владычества въ Средней Аз1и, къ обозрЬн1ю 
котораго мы и переходимъ. 

Первые шаги для укрЬплерпя р у с с к о й власти па восточно.мч, 
берегу Касп1йскаго моря относятся ко временамъ злополучной .экспе-
диц1и князя Вековича-Черкасскаго, которымъ, какъ уже указывалось, 
были у с т р о е н ы здЬсь укрЬилен1я и опорные пункты. УкрЬпленхя эти, 
всл'Ьдствхе частыхъ нападен1й PI большой смертности среди гарнизо-
повъ, были вскорЬ брошены, и лишь в ъ 1834 г о д у Оренбургскимъ вЬ-
д о м с т в о м ъ на этомъ берегу было основано Ново-Александровское укрЬ-



плеше, перенесенное в ъ 1846 г о д у на полуостровъ Мангышлакъ и 
получившее наименован1е форта Александровскаго . В ъ 1869 г о д у кавказ-
с ш я войска, п о д ъ начальствомъ Столетова , высадившись в ъ Муравьев
ской бухт-Ь Красноводскаго залива, основали Красноводскъ , посл'Ь чего 
вновь образованное Мангышлакское приставство съ фортомъ Алексан
дровскимъ было передано в ъ в'Ьд'Ьн1е кавказокаго начальства. В о л н е ш я 
среди киргизовъ западной части киргизской стени, гд'Ь вводилось новое 
положеше, распространились и на Мангышлакское приставство и вызвали 
враждебный д'Ьйств1я киргизовъ адаевскаго рода , потребившихъ о т р я д ъ 
полковника Р у к и н а и даже обложившихъ Александровсшй фортъ. 
Необходимость в о д в о р е ш я порядка среди киргизовъ и туркменъ, п о д -
стрекаемыхъ Х и в о ю къ п р о я в л е ш ю враждебныхъ д'Ьйств1й по о т н о ш е ш ю 
къ русскимъ , потребовала ряда военныхъ рекогносцировокъ , им'Ьвшихъ 
ц'Ьлью изучить дороги , ведуш;1я къ Ахалъ-текинскому оазису, по "Узбою 
в ъ Х и в у и къ низовьямъ Атрека и обезнечить спокойств1е среди кочев
никовъ. Рекогносцировки эти (1870—1873 гг . ) , в ъ которыхъ и р и н я л ъ 
участ1е и Скобелевъ, ироизведенныя ири чрезвычайно т р у д н ы х ъ уоло -
в1яхъ в ъ безводной пустын'Ь, нер'Ьдко при страшной жарЬ. и при постоян
н ы х ъ схваткахъ с ъ туркменами, новели к ъ ознакомлешю с ъ страной, 
устройству п о с т о в ъ и у к р Ь и л е ш й на берегахъ Мнхайловскаго залива, 
в ъ Чикишляр'Ь, в ъ Ташъ-арватъ-кала, въ Молла-кара и в ъ н Ь к о т о р ы х ъ 
д р у г и х ъ пунктах'ь и къ образовашю особаго Красноводскаго приставства. 
Носл'Ь хивинской экспедищй, в ъ которой, какъ уя^е было отм'Ьчено, 
красноводсшй отрядъ не имЬлъ возможности принять участ1я, и з ъ 
Мангышлакскаго и Красноводскаго ириставствъ былъ образованъ За-
к а с ш й с ш й военный отдЬлъ в ъ составЬ Кавказокаго военнаго округа. 
НослЬ хивинскаго погрома нЬкоторые туркмены подчинились р у с с к о й 
власти, друг1е на время присмир'Ьли, но текинцы вскорЬ стали вновь 
проявлять враждебный дЬйств1я. Въ в и д у этого весной 1877 года б ы л ъ 
занять Кызылъ-арватъ, первый болЬе крупный пунктъ в ъ Ахаль-текин-
с к о м ь оазисЬ, а в ъ 1879 г о д у было рЬшено предпринять экснедицпо в ъ 
г л у б ь оазиса, для приведешя къ покорности текинцевъ. Экспедищя эта, 
состоявшаяся п о д ъ начальствомъ генерала Лазарева, потерпЬла, однако, 
незадачу; войска наши прошли д о Геокъ-тепе, но при штурмЬ укрЬнле
ш я потеряли д о д в у х с о т ъ человЬкъ убитыми и должны были отступить . 
Неудача эта, вызванная главнымъ образомъ неудовлетворительной 
организагцей дЬла, могла нанести у щ е р б ь престижу P o c c i n в ъ Т у р к е 
станЬ, а потому в ъ 1880—1881 гг. была предпринята новая э к с п е д и щ я 
въ составь до 11.000 войскъ , п о д ъ начальствомъ генерала Скобелева. 
У с т р о и в ъ у к р Ь п л е ш е и базу в ъ Вами, основавъ опорные п у н к т ы и обезие-
чивъ подвозъ грузовъ , для чего начата была постройка желЬзной д о р о г и 
отъ Михайловокаго залива къ Кызылъ-арвату, Скобелевъ двинулся на. 
востокъ и, послЬ ряда д Ь л ъ с ъ текинцами, обложилъ укрЬплеше Денгиль-
тепе (Геокъ-тепе), гдЬ сосредоточились массы непр1ятеля. Въ началЬ января 
(12-го числа) 1881 года крЬпооть была взята штурмомъ, при чемъ у 
насъ выбыло изъ строя 398 человЬкъ (34 офицера), въ томъ числЬ 59/ 
у б и т ы х ъ (4 офицера), 254 раненыхъ (18 офицеровъ) и 85 контуженныхъ.. 
Потери ненртятеля, большая часть котораго бЬжала, были огромны; в ъ 
крЬпости было найдено до 5.000 женщинъ и дЬтей и д о 500 человЬкъ 
персовъ-рабовъ, закованныхъ в ъ цЬпи, а также много продовольствия 
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И скота. В с л Ь д ъ за взят1емъ Геокъ-тепе, отрядомъ полковника Куропат-
кина былъ занятъ безъ боя А с х а б а д ъ (15 января) , а д р у г и м и в о й с к а м и — 
Каахка; туркменъ-текинцы, а также частъ салыровъ и сарыковъ подчи
нились Pocc in , и только мервское населеше, возбуждаемое англ1йскими 
эмиссарами, продолжало волноваться. В ъ коицЬ марта къ Скобелеву в ъ 
А с х а б а д ъ явился съ покорностью и самъ предводитель текинской 
о б о р о н ы Тыкма-сардаръ. В ъ маЬ (6-го) 1881 года изъ Закасшйскаго 
военнаго отдЬла была образована Закасшйская область изъ у Ь з д о в ъ 
Мангышлакскаго, Красноводскаго и Ахалъ-текинскаго, а в ъ 1884 г о д у 
жители Мервскаго оазиса, видя п о л н у ю невозможность дальнЬйшей; 
борьбы с ъ Poccieft, добровольно приняли русское подданство . П р и м Ь р у 
мервцевъ вскорЬ послЬдовали и д р у п я туркменсшя 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 , Мервсшй и Т е д ж е н с ю й . У с н Ь х и P o c c i n в ъ ТуркестанЬ и в ъ 
особенности мирное занят1е Мерва, которому Англ1ей придавалось 
важное стратегическое значеше на пути в ъ Инд1ю, сильно встревожили 
англичанъ, которые в ъ п р и с о е д и н е ш и Мервскаго оазиса. видЬ.ли почему-
то парушеше соглап1ен1я P o c c i n с ъ Англ1ей относительно разграничешя 
сферъ вл1яшя в ъ Средней Аз1и. В ъ в и д у этого в ъ 1885 г о д у р у с с к о е 
правительство предложило провести границу съ Афганистаномъ нри 
содЬйств1и особой смЬшанной англо-русской комисс1и. Пока комисс1я 
организовалась, англичане, уже успЬвшхе вслЬдств1е слабости и нерЬши-
тельности нашей иностранной политики ир1обрЬсти в ъ АфганистанЬ 
исключительное вл1яше, занимались у к р Ь и л е ш е м ъ Герата, а афганцы, 
подстрекаемые англ1йскими агентами, не только заявили притязашя на 
земли туркменъ, лежапця къ ю г у отъ Мерва, но и заняли П е н д и н с ю й оазисъ 
сильнымъ (до 4.000 чел.) отрядомъ, который, перейдя Мургабъ и К у ш к ъ , 
расположился на укрЬпленной п о з и щ и Ташъ-кепри. В ъ в и д у отказа 
очистить лЬвый берегъ Кушки, начальникъ Закасшйской области гене
ралъ Комаровъ атаковалъ афгаисшя войска и разбилъ ихъ наголову 
(18-го марта 1885 года) . Афгансшй отрядъ, во главЬ съ начальникомъ 
Ковсуддинъ-ханомъ и руководившими афганцами англ1йскпми офице
рами, бЬжалъ, оставивъ на мЬстЬ д о 500 человЬкъ убитыми, весь 
лагерь, два 8:намени и 8 пушекъ . Наши потери состояли изъ 11 у б и -
т ы х ъ (1 офицеръ) и 81 раненыхъ (4 офицера). ПослЬ Кушкинскаго 
погрома наши отношешя с ъ Англ1ей обострились , но в ъ концЬ концовъ 
соглашеше состоялось , и граница Закасп1йской области с ъ Афганистаномъ 
была окончательно установлена в ъ 1887 году . К ъ P o c c i n отошла о б ш и р 
ная террптор1я но М у р г а б у и Кушку , при чемъ самыя ю ж н ы я точки 
нашей государственной границы съ Афганистаномъ отстоять нынЬ на 
сто съ небольшимъ верстъ отъ Герата. 

ПотериЬвъ неудачу в ъ стремлеши оттЬснить Росс1ю какъ можно 
дальше на сЬверъ отъ гранпцъ Афганистана въ Закасшйскомъ краЬ, 
Англ1я обратила внимаше на крайшй юго-востокъ Туркестана, на Памиръ, 
который, находясь прежде в ъ зависимости отъ Кокандскаго ханства, съ 
п р и с о е д и н е ш е м ъ иослЬдняго , вошелъ в ъ составъ Pocc in . Х о л о д н ы я , 
почти не населенныя пустыни Памира долго оставались для насъ почти 
совершенно неизвЬстными, чЬмъ не преминули воспользоваться наши 
памирсше сосЬди , китайцы и въ особенности афганцы, руководимые 



Англ1ей. На ПамирЬ появились англ1йск1в путешественники и офицеры, 
лроизводивш1е съемки и собиравш1е св'Ьд'Ьн1я о п у т я х ъ сообщен1я черезъ 
окружаютцье эту страну горные хребты. Въ то же время китайцы, вла-
дЬвппе восточной частью Памира, стали подвигаться на западъ къ Рангъ-
кулю и Яшиль-кулю и здЬсь столкнулись съ афганцами, наступавшими 
с ъ юго-запада. Придавая огромное значен1е Памиру и южной его окраинЬ 
Гинду-кушу, за которымъ лежатъ сЬверныя окраины Инд1и, и не имЬя 
возможности занять таковыя, Аигл1я задумала раздЬлить Памиръ между 
китайцами и афганцами и отрЬзать, такимъ образо^гъ, Росс1ю отъ есте
ственной границы между Росс1ей и Инд1ей—Гинду-куша. Въ в и д у этихъ 
обстоятельствъ, нарушаюш;ихъ не только наши интересы, но и сутцество-
вавшее соглашеше с ъ Англтей относительно разграничен1я сферъ вл1яшя 
в ъ Средней Аз1и, было рЬшено, наконецъ, послать па Памиръ русск1й 
отрядъ и фактически запять эту страну. МЬра эта увЬнчалась полнымъ 
у с п Ь х о м ъ . Какъ первый русск1й отрядъ, п о д ъ начальствомъ полковника 
Гонова, такъ и послЬдующ1е, посылавш1еся систематически въ течен1е 
нЬсколькихъ лЬтъ, очистили, послЬ ряда стычекъ, Намиръ отъ афганцевъ 
и китайцевъ и удалили англ1йскихъ агитаторовъ, а основан1е Памирскаго 
укрЬплеи1я в ъ самомъ центрЬ нагорья окончательно водворило иорядокъ . 
Въ 1895 г. (27-го февраля) былъ заключенъ русско-англ1йск1й д о г о в о р ъ 
о разграничеши Афганистана и P o c c i n на НамирЬ, которое было выпол
нено на мЬстЬ въ 1896 году . Согласно договору , къ Афганистану отош.пи 
бухарсгая владЬшя на лЬвомъ берегу Пянджа (часть Дарваза), взамЬнъ 
чего къ БухарЬ были ирисоединены Рошанъ и Ш у г н а п ъ и часть Вахана. 
•Остальная часть Вахана, лежавшая выше впaдeнiя р . Памиръ въ Пянджъ 
(Ваханъ-дарья), осталась за Афганистаномъ и, такимъ образомъ, англи-
чанамъ все-таки удалось отдЬлить насъ отъ Гинду-куша узкой полосой 
афганскихъ владЬшй. Наконецъ, 18-го августа 1907 г. между Россьей и 
Великобриташей состоялось новое соглашеше, по которому Росс1я при
знала Афганистанъ находяш;имся внЬ сферы ^зусскаго вл1ян1я и обязалась 
сноситься с ъ Афганистаномъ но нолитическимъ вопросамъ лишь черезъ 
п о с р е д с т в о великобританскаго правительства. 

Такимъ образомъ закончился п о с л Ь д ш й бурный пер1одъ ncTopin Турке
стана и завершилось вoдвopeнie владычества P o c c i n въ Средней Аз1и. Пер
вые шаги наши въ этой страпЬ при совершенно ч у ж д ы х ъ еще для насъ 
услов1яхъ были, какъ мы видЬли, робки, неувЬренны и случайны, сопро
вождаясь нерЬдко неудачами, но чЬмъ больше мы подвигались впередъ 
и чЬмъ болЬе осваивались с ъ Средней Аз1ей, тЬмъ двиясен1е наше ста
новилось все увЬреннЬе, сопровождаясь въ огромномъ большинствЬ слу
чаевъ блестящими успЬхами. Превосходство дисциплины, организащи и 
вооружен1я нашихъ войскъ , а равно выдержка и испытанная храбрость 
•солдатъ дали возможность в ъ короткое сравнительно время и съ ничтож
ными жертвами присоединить къ P o c c i n о г р о м н у ю страну. Нестройный 
полчища туземцевъ нигдЬ не были въ cocTOHHin сколько-нибудь стойко 
противустоять силЬ русскаго оруж1я, и нерЬдко горсть р у с с к и х ъ брала 
•сильный крЬпооти и обращала в ъ бЬгство десятки тысячъ туземцевъ. 
Жертвы наши л ю д ь м и были обыкновенно ничтожны, между тЬмъ какъ 
потери непр1ятеля огромны; исключешемъ в ъ этомъ отношеп1и явилась 
.лишь осада Геокъ-тепе, гд-Ь мы встрЬтили упорное сопротивлеше. Съ 
1847 года, когда мы впервые стали твердой ногой на Сыръ-дарьЬ, по 
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1872 г о д ъ выбыло изъ строя убитыми около 400 и ранены.ми около 
1.600, а всего около 2.000 челов'Ькъ. В ъ оба похода (1879—1881 гг.) на 
Геокъ-тепе и при штурмахъ укрЬплешя , у п о р н о защищаемаго текинцами, 
мы лишились 445 человЬкъ убитыми и 1101 ранеными, изъ которыхъ 
в п о с л Ь д с т в ш умерло 176. Общтя потери паши при завоевашн Туркестана 
едва ли превышали 1.000 человЬк'ь у б и т ы х ъ и 3.000 раненыхъ, изъ ко
торыхъ небольшая часть впослЬдств1и умерла. Съ такими, сравнительно 
ничтожными, жертвами была покорена въ течен1е около 45 лЬтъ огромная 
страна, площадь которой занимаетъ болЬе пятой части Европы. НЬко
торыя д'Ьла и п о б Ь д ы были особенно б,пестящи. Сотпя уральскихъ каза
ковъ (114 че,ловЬкъ) п о д ъ командой есаула СЬрова ведетъ п о д ъ Иканомъ 
трехдневный бой съ 10.000 коканцевъ, оставаясь притомъ два дня безъ 

Сериоп 

п п щ и и в о д ы . Генералъ Черняевъ съ отрядомъ в ъ 1.950 человЬкъ беретъ 
ш т у р м о м ъ Ташкентъ с ъ 100.000 населе1пемъ и 30.000 войска при 63 ору-
д1яхъ. Генера.лъ Р о м а н о в с ю й с ъ отрядомъ д о 4.000 человЬкъ разбиваетъ 
въ 1866 г о д у п о д ъ Ирджаромъ сорокатысячную бухарскую арм1ю с ъ по
терею 1 убитаго и 11 раненыхъ. Генералъ Кауфманъ съ 3.500 человЬкъ 
овладЬваетъ трудно доступной позищей п о д ъ Самаркандомъ, на которой 
было сосредоточено до 60.000 бухарскихъ войскъ, и занимаетъ г о р о д ъ съ 
потерей 2-хъ у б и т ы х ъ и 38 раненыхъ и контужениых'ь и т. п. 

Несравненно больш1я трудности пришлось прег)до.лЬвать нашимъ 
войскамъ въ ТуркестанЬ в ъ борьбЬ съ природой страны и съ климати
ческими ея особенностями. Везп.лодныя степи, пустыни и сыпуч1е пески. 



въ которыхъ приходилось совершать походы, плохое качество, а иногда 
и полное отсутств1е воды, тропичесшя жары лЬтомъ и с у р о в ы е холода 
зимой, недостатокъ соотвЬтствуюгцей пищи, сильный лихорадки въ оро
шенныхъ оазисахъ и друшя этого рода услов1я не только до крайности 
затрудняли движен1е войскъ, но и вызывали р а з в и т о болЬзней, отъ ко
торыхъ страдала и гибла масса народа. Во время п о х о д о в ъ на Геокъ-тепе, 
съ мая 1879 года по 1юнь 1881 года, отъ лихорадокъ, желудочныхъ бо 
лЬзней, тифа, цьшги и д р у г и х ъ заболЬвашй умерло 946 человЬкъ, т. е. 
вдвое больше, чЬмъ было убито во время стычекъ и штурмовъ . В ъ 
особенности трудны бы.ли переходы по безводнымъ сыпучимъ пескамъ в ъ 
страшную жару, когда даже верблюды, единственныя в ь ю ч н ы я животныя, 
приспособленныя къ жизни въ пустынЬ, погибали сотнями, а л ю д и въ 
нолномъ изнеможеши отъ физическихъ страдатпй, отъ жары и жажды, 
падали и не въ состояши были подняться. Иногда доходило до того , 
что люди, изнемогая отъ жажды, пили мочу. Н о стоило только добраться 
д о колодцевъ и подкрЬпить силы, какъ войска снова неутомимо шли 
впередъ, горя желашемъ н о б Ь д ъ и распЬвая пЬсни, сложенныя на 
славные эпизоды ихъ походной жизни... 

Вспомнимъ, братцы, про былое, 
Какъ въ Чиназ'Ь на Дарь* 
Ообиралися мы живо 
Вить эмира въ Ирджар'Ь. 

Греми, слава, трубой. 
Мы дралися за Дарьей, 
По степямъ твоимъ, Чиназъ, . . . . 
Разнеслась слава объ насъ. 

Собиралась вотъ громада - -
Тысячъ слишкомъ въ шестьдесятъ, 
А намъ этого и надо, • . 
Есть гд4 удаль показать. 

Греми, слава, трубой 
• и т. д. 

Благотворныя послЬдств1я покорен1я Туркестана были неисчислимы. 
Смуты, междоусоб1я, нашествтя кочевниковъ и кровавый войны,, обездо-
ливавш1я Среднюю Аз1ю въ течеше длиннаго ряда вЬковъ, прекратились, 
а громъ оруж1я, непрерывно раздававш1йся въ странЬ съ первыхъ временъ 
ея истор1и, замолклз навсегда. Непрекращавш1еся разбои, грабежи и на
бЬги, разорявш1е цЬлыя области, съ уничтожен1емъ разбойыичьихъ гнЬздъ , 
служившихъ пр1ютомъ степнымъ хищнИкамъ и грабителямъ, отошли в ъ 
область предаы1й. Личная и имущественная безопасность сдЬлалась все
общимъ достояшемъ. Законъ и иорядокъ были водвор)ены тамъ, г д Ь 
царствовала вЬчная анарх1я, необузданный пропзволъ и право сильнаго, 
а смута была нормальнымъ явлешемъ. У в о д ъ людей въ рабство, отъ 
котораго въ течеше столЬт1й такъ страдали окрестный страны и в ъ 
особенности Перс1я, прекратился, и десятки тысячъ рабовъ, томившихся 
в ъ ц Ь и я х ъ и погибавшихъ отъ пепосильныхъ трудовъ , получили сво 
боду. В ъ о д н о й только Х и в Ь было освобождено 15.000 рабовъ-иерсовъ . 
Миръ и спокойств1е водворились въ Средней Аз1и, давъ ей возможность 
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широкаго культурнаго и экономическаго развит1я. Орошенхе и звмлед'Ьл1е 
получили сильное развит1е, а н'Ькоторыя отрасли сельскаго хозяйства, 
какъ, напримЬръ, культура американскихъ сортовъ хлопчатника и сахарной 
свеклы, возникли вновь, обЬщая в ъ б у д у щ е м ъ огромные уснЬхи . Воз
никло горное дЬло и друг1я отрасли иромышленности, а волна р у с с к и х ъ 
иереселенцевъ уже докатилась д о нЬдръ Тянь-шаня и подступовъ къ 
Памиру. ЖелЬзныя д о р о г и прорЬзали степи и пустыни, а п а р о х о д ы 
бороздятъ мутныя волны Аму-дарьи. Страны, совершенно недоступныя 
еще 25 лЬтъ тому назадъ или посЬщаемыя съ огромными трудностями и 
рискомъ, стали виолнЬ безопасными не только для смЬлыхъ путе
шественниковъ, но и для обыкновенныхъ туристовъ. Путешеств1е по 
Средней Аз1и превратилось въ недорогую и ир1ятпую прогулку , в ъ те
ч е т е которой туристъ изъ оконъ вагопа-столовой можетъ любоваться 
страшными среднеаз1атскими пустынями и могучим'ь историческимъ 
Оксомъ, черезъ который перекинутъ одинъ изъ величайшихъ мостовъ в ъ 
м1рЬ. Въ орошеиныхъ оазисахъ изъ жалкихъ селешй возникли благо
устроенные города, въ которыхъ стали развиваться просвЬщеше, д у 
ховная жизнь и европейская культура. Словомъ, покоривъ Среднюю Аз1ю, 
мы пр1общили эту страну къ культурному м1ру и обезпечили возмож
ность экономическаго и духовнаго ея развит1я. ВмЬстЬ с ъ тЬмъ м ы 
пр1обрЬли обширную страну, крупное, постоянно возрастающее значен1е 
которой для всей имиер1и не моя«етъ нынЬ подлежать никакому со-
мнЬшю. 

Б у д у ч и съ незапамятныхъ временъ ареной дЬятельности и б о р ь б ы 
множества народовъ и однимъ изъ древнЬйшихъ центровъ человЬческой 
культуры, Туркестанъ представляетъ огромный интересъ въ археологи-
ческомъ отношеши. Каждый народъ, каждая р е л и п я и каждая культура, 
см'Ьнявш1е д р у г ъ друга на протяжеши тысячелЬйй, должны были оста
влять нослЬ себя слЬды, сохраняющееся болЬе или менЬе продолжитель
ное время. И дЬйствительно, н'Ькоторые изъ этихъ слЬдовъ, въ особен
ности развалины городовъ , селен1й и построекъ встрЬчаются почти на 
каждомъ шагу, покрывая обширныя пространства и свидЬтельствуя о б ъ 
угасшей жизни и исчезнувшемъ населен1и. Огромное большинство этихъ 
остатковъ старины въ Средней Аз1и относится, однако, къ сравнительно 
недавнему мусульманскому пер1оду; даже тысячелЬтн1е памятники пред
ставляютъ большую рЬдкость , а отъ времени греко-бактр1йскаго царства 
сохранились лишь находимый здЬсь и тамъ монеты. Такое странное, на 
первый взглядъ, явлен1е находитъ себЬ объяснен1е въ особенностяхъ 
страны и культуры обитавшихъ здЬсь народовъ. Большинство послЬд
нихъ, даже почти всЬ они, были кочевниками, которые лишь по истече-
ш и столЬтай, смЬшавшись съ осЬдлымъ болЬе культурнымъ населешемъ, 
покидали свои шатры. Предметы обихода кочевниковъ были до край
ности неоложны и примитивны, а войлочная юрта составляла для нихъ 
наиболЬе у д о б н о е и легко переносимое съ мЬста на мЬсто жилище. До 
настоящаго времени весь степной, населенный кочевниками, Туркестанъ 
представляетъ то же явлеше; привычка жить въ шатрЬ такъ вкорени
лась въ населенте, что и нонынЬ, даже в ъ осЬдлыхъ оазисахъ, узбекъ 
и туркменъ рядомъ со своимъ постояннымъ жилищемъ на лЬтнее 
время ставитъ юрту , а нерЬдко и откочевываетъ въ степь. Понятно, что 
подобные народы, несмотря на вое ихъ могущество и обширность под- . 



властной имъ территор1и, не могли оставить никакихъ иамятниковъ ста
рины, и ВС'Ь кочевыя империи, смЬняв1п1я одна д р у г у ю , исчезли почти 
безслЬдно. Македоняне были лишь временными завоевателями страны, 
а греко-бактр1йцы и все вообще иранское осЬдлое населеше южной части 
Туркестана обитало, какъ и теперь, въ глинобитных'ь небольшого размЬра 
постройкахъ и въ рЬдкихъ лишь случаяхъ возводило здан1я изъ жженаго 
кирпича. При такихъ услов1яхъ отъ покинутыхъ по той или иной при-
чин'Ь или разрушенныхъ врагами построекъ, черезъ короткое сравнительно 
время, оставались иногда лишь весьд1а немнопе слЬды. Зeмлeтpяceнiя, 
весьма частыя въ ТуркестанЬ, довершали это разрушен1е, и нерЬдко, у ж е 
черезъ нЬсколько столЬт1й, единственными остатками большихъ населен
ныхъ городовъ являлись жалк1е обломки стЬнъ, г р у д ы глины и бугры , 
едва возвышавщ1еся среди безбрежной степи. 

Въ позднЬйш1й пер1одъ, съ развипемъ культуры и расцвЬтомъ 
наукъ и искусствъ, при саманидахъ и въ особенности при тимуридахъ, 
и въ Средней Asin проявилось стремлен1е къ с о о р у ж е ш ю монументаль-
ныхъ здан1й; Тимуръ и его потомки украсили свои владЬшя многими 
мечетями, мавзолеями и сооружетпями для учебиыхъ цЬлей, пред
ставляющими прекрасные образцы зодчества, развалины которыхъ и 
понынЬ являются достонримЬчательпостями не только бывшей столицы 
Тимура, Самарканда, но и всей Средней Аз1и. Изучен1е памятниковъ 
старины въ ТуркестанЬ едва только начинается, обЬщая обильную жатву 
въ области исторической археолопи, и наши ближайш1я задачи въ этомъ 
отношен1и должны заключаться не только въ продолжен1и начатыхъ 
изслЬдовашй, но и въ охранЬ этихъ иамятниковъ отъ разрушительнаго 
вл1яшя времени, варварскнхъ посягательствъ любителей и торговцевъ 
остатками старины и д р у г и х ъ неблагопр1ятныхъ услов1й. 

ГлавнЬйш1е памятники минувшихъ вЬковъ въ ТуркестанЬ м о г у т ъ 
быть разд'Ьлены на слЬдующ1я г р у п п ы : 1) слЬды доисторическаго чело
вЬка, 2) кладбища, могилы, каменныя бабы, надгробные памятники, 
костехранилища и д р у п е остатки погребальнаго культа, 3) надписи и 
изображешя на скалахъ и камняхъ, 4) развалины городовъ и здашй, 
курганы, городища, остатки оросительныхъ каналовъ и 5) монеты, из
разцы, сосуды и д р у п е предметы домашняго обихода. СлЬды доистори
ческаго человЬка въ ТуркестанЬ, несмотря на всЬ основан1я найти таковые 
здЬсь въ изобил1и, чрезвычайно скудны и почти совершенно не изучены. 
Если не считать нЬсколькихъ сомнительныхъ находокъ каменныхъ ору-
д1й, то изол'Ьдоваше памятниковъ доисторической эпохи началось лишь 
съ 1904 года, когда американская экспедпщя, подъ руководствомъ Пем-
нелли, приступила къ раскопкамъ въ Закасшйской области близъ А н а у 
и в ъ Гяуръ-ка,па, древнЬйшемъ городищЬ стараго Мерва. ПзслЬдоваше 
кургановъ близъ Анау привело къ установлеп1ю, по характеру керамики, 
четырехъ культурныхъ энохъ, изъ которыхъ первыя три относятся к ъ 
м Ь д н о м у и бронзовому, а послЬдняя къ желЬзному вЬкамъ. Возможно, 
что къ доисторической эпохЬ относятся и пещеры, встр'Ьчаемыя мЬстами 
въ л е с с о в ы х ъ обрывахъ (берега Мургаба и друг . ) . 

Весьма распространенными въ Средней А з ш являются разнообраз
ные памятники ногребальнаго культа, относящ1еся къ разнообразнымъ 
эпохамъ и состоящ1е изъ могилъ, кладбищъ, надгробныхъ памятниковъ, 
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костехранилищъ и т. п. К ъ йамятпикамъ этого рода относятся и такъ 
н а . з ы Б а е м ы я каменныя бабы, т. е. пзваян1я, которыя ставились древними 
обитателями сЬверной части края на мЬстахъ погребешя знатныхъ лю
дей. Область распространешя каменныхъ бабъ весьма обширна и обни-
маетъ не только сЬверныя предгорья Тянь-шаня д о Таласскаго Алатау, 
но и нЬкоторые районы горъ, не исключая береговъ Иссыкъ-куля и 
Оонъ-куля. Въ особенности часто попадаются эти изваяшя у сЬверной 
подошвы Александровскаго хребта и въ его ущельяхъ , бливъ Аул1е-ата, 
Мерке, Токмака и Иишпека, въ бассейнЬ Сусамыра и даже в ъ Ташкент
скомъ уЬздЬ. Каменныя бабы обыкновенно находятъ около или среди 
грудъ камней, насыпавшихся на могилу, нерЬдко зарытыми в ъ землю 
но шею. ОднЬ изъ этихъ бабъ имЬютъ в и д ъ продолговатой глыбы камня, 
на верхнемъ концЬ которой грубо высЬчено изобраясеше головы или 
только лица, друг1я же иредставляютъ болЬе совершенныя изваяшя, 
изображающ1я м у ж с т я или ж е н с ю я фигуры ниже иояса, иногда съ кри
вой саблей на боку и съ чашей въ рукахъ. Изваяшя эти въ о б щ е м ъ 
сходны съ каменными бабами, находимыми въ киргизокомъ краЬ и на 

'востокЬ и югЬ Европейской P o c c i n ; эпоха ихъ неизвЬстна, но вЬроятно 
онЬ сооружались однимъ изъ тюркскихъ кочевыхъ народовъ •'). Ио сло
вамъ Рубрука , Ьздившаго в ъ ноловинЬ Х Ш вЬка въ Среднюю Aзiю, у 
половцевъ (кипчаковъ) былъ обычай дЬлать надъ могилой зшершаго 
насыпь и ставить на нее статуи съ лицомъ, обращеннымъ на востокъ, и 
съ чашею въ рукахъ. Къ этого же рода намятникамъ должны быть отне
сены д р е в ш я историчесшя кладбища, вcтpЬчaIoщiяcя мЬстами въ Семи
рЬчепской области, въ особенности близъ Пишиека и Токмака, с ъ 
надгробными камнями, на которыхъ высЬчены изображешя креста и 
сир1йско-тюрксшя надписи, относящ1яся нреимущественно къ пep ioдy 
съ X I I I по X I V столЬтае. Нестор1анамъ в ъ Средней Asin у д а л о с ь 
обратить въ христаанство нЬкоторыя т ю р к с ю я народности еще въ 
VI I I вЬкЬ, что не мало способствовало смягчешю нравовъ этихъ п о -
лудикихъ кочевниковъ и распространешю среди нихъ культуры. Яхба-
лахъ, сдЬлавш1йся в ъ 1281 г о д у нестор1анскимъ патр1архомъ, былъ т ю р -
комъ изъ племени Хатай. К ъ числу памятниковъ погребальпыхъ обычаевъ 
древнихъ обитателей Туркестана иринадлежатъ также такъ называемые 
глиняные гробы или оссуарги, найденные при раскопкахъ в ъ ТашкентЬ, 
СамаркандЬ и Закасшйской области. Occyapin дЬлались изъ глины и 
извЬстны д в у х ъ типовъ; одни изъ нихъ имЬютъ видъ четырехугольныхъ 
ящиковъ около 14 вер. длины, 8 верш, ширины и 6 верш, вышины, а 
д р у п е — о в а л ь н ы х ъ коробовъ еще меньшихъ размЬровъ, съ глиняными 
крышками. СтЬнки ихъ снаружи покрыты орнаментами, изображешями 
человЬческихъ головокъ, различныхъ предметовъ и фигуръ. Occyapin 
эти, въ в и д у своихъ небольшихъ размЬровъ, не могли служить для 
погребешя, а иредназначались лишь для хранеп1я костей, являясь , та
кимъ образомъ, не гробами, а костехранилищами. Костехранилища эти, 
oтнocящiяcя къ древнЬйшимъ намятникамъ старины в ъ ТуркестанЬ, 
принадлежать домусу-льманскому огнепок,лонническому населешю, погре-

^) Тюркское происхоладеше бабъ бол'Ье ч'Ьмъ в'Ьроятно; достов'Ьрно опред'Ьляются 
каменныя бабы, найденныя въ Монгол1и, около гробницъ тюркскихъ хаповъ и царе
вичей АЧП BliKa. 



бавшему мертвыхъ согласно ритуалу маздеизма. Ритуалъ этотъ, на
сколько можно судить по нЬкоторымъ указан1ямъ, напримЬръ, по сооб- . 
щ е ш я м ъ Табари и Наршахи о смерти Бухаръ-Худата Тугшаде въ 739 г., 
допускалъ отдЬлеше мяса покойника отъ костей съ цЬлью перевозки 
послЬднихъ для погребен1я или хранешя въ д р у г о м ъ мЬстЬ. Что ка
сается надгробныхъ намятниковъ мусульманскаго пер1ода, то таковые 
разсЬяны п о в с ю д у и нЬкоторые изъ нихъ, какъ, напримЬръ, мавзолей 
Гуръ-Эмиръ и Шахъ-Зипда въ СамаркандЬ, представляютъ больпюй ий-: 
тересъ въ историдесхсомъ и художественномъ отношешяхъ . 

Надписи, знаки и изображешя, выоЬченные на скалахъ и камняхъ, 
также нерЬдки въ Средней Аз1и. Таковы, напримЬръ, древпе-тюрксшя над
писи въ долинЬ Таласа, изображешя будд1йскихъ божествъ съ тибетскими 
и калмыцкими надписями на Или, надписи Угугъ-бека и Абдулла-хана 
въ Джилянъ-утинскомъ ущельЬ, близъ Джизака, знаки и изображешя 
на скалахъ въ верховьяхъ Нянджа, изображен1я людей и животныхъ в ъ 
горахъ Кендыкъ-тау СемирЬченской области и т. п. Развалинами здашй, 
селешй и цЬлыхъ городовъ , курганами, городищами и остатками ороси
тельныхъ каиаловъ буквально у с Ь я н ъ весь Туркестанъ; намятники этого 
рода встрЬчаются въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ почти на каждомъ щагу, 
свидЬтельствуя о жизни, которая нЬкогда кипЬла тамъ, гдЬ нынЬ раз
стилается безотрадная пустыня и съ мЬста на мЬсто пересыпаются пески. 
Таковы развалины богатыхъ и населенныхъ городовъ Мерва, Термеза, 
M e c T o p i a n a , Дженда, Джаны-кента и множества д р у г и х ъ населенныхъ 
центровъ древняго Туркестана. Отъ Отрара, гдЬ въ 1405 г о д у умеръ 
Тимуръ, осталась лишь бывпхая цитадель—плостай бугоръ , еле возвы-
шающ1йся надъ пустынной степью, изрЬзанной старыми оросительными 
каналами и покрытой здЬсь и тамъ обломками кирпича и битой глиня
ной посуды. Немного больше сохранилось отъ Афрос1аба, бывшаго нЬ
когда шахристаномъ (внутреннимъ городомъ) Самарканда и первоначаль-
нымъ городскимъ поселешемъ, возникшимъ здЬсь въ домусульманскёй 
пер1одъ. Раскопки Бартольда въ 1904 г о д у открыли здЬсь остатки по
строекъ эпохи саманидовъ. Значительно лучше сохранились постройки 
эпохи тимуридовъ, но и онЬ сильно пострадали отъ времени, землетряг 
сешй и въ сущности нредставляютъ лишь остатки ирежняго величея. 

Наконецъ, о- минувшихъ временахъ свидЬтельствуютъ также монеты, 
керамическтя, стеклянный и металличесшя издЬлтя и друг1е предметы, 
находимые при раскоикахъ на старыхъ т о р о д и щ а х ъ , въ моги.лахъ и т. п. 
Въ особенности часто встрЬчаются керамическая, а мЬстами и стеклянный 
и з д Ь л 1 Я , которыми съ давнихъ поръ славилась Средняя Аз1я; уже въ Y вЬкЬ 
здЬсь существовало производство разноцвЬтнаго стекла, а въ V I I — 
V n i вЬкЬ, стекпянныя издЬл1я краснаго и изумруднаго цвЬта вывозились 
даже въ Китай. ДревнЬйшими изъ находимыхъ въ ТуркестанЬ монетъ 
являются греко-бактр1йск1я; затЬмъ, чаще д р у г и х ъ встрЬчаются монеты 
саманидовъ, хорезмшаховъ, тимуридовъ, шейбанидовъ и сельджукидовъ. 

ВслЬдъ за иобЬдоноснымъ движешемъ нашихъ войскъ в ъ Среднюю 
А з 1 ю , а отчасти и одновременно съ иимъ, стала развиваться и русская 
колонизапдя края. Необходимость обезопасить пограничныя мЬстности и 
у п р о ч и т ь нашу власть среди занятой кочевниками степи вызвала, на р я д у 
съ постройкой укрЬпленныхъ и опорныхъ пунктовъ, устройство при нихъ 
военныхъ казачьихъ поселешй. При этомъ имЬлось въ в и д у не то,лько 
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располагать на м-ЬстЬ в п о л н е подготовленной для обороны границъ воен
ной силой, но и обезнечить болЬе дешевое содержаше в ъ степи войскъ , 
нолучавшихъ все необходимое изъ Оренбурга и Сибири ио очень высокимъ 
цЬнамъ. Такимъ образомъ, заселен1е сЬверно!! окраины Туркестана шло 
вдоль д в у х ъ путей, по которымъ р у с с ш я войска двигались на ю г ъ , а 
именно по Сыръ-дарь'Ь и черезъ СемирЬчье, и производилось первона
чально казаками. МЬры по заселен1ю Сыръ-дарьинской лин1и долго не 
имЬли никакого успЬха и тслько с ъ устройствомъ почтоваго тракта вдоль 
Сыръ-дарьи II с ъ оживлен1емъ на немъ торговаго д в и ж е ш я между Ташкен
томъ и Оренбургомъ черезъ Казалинскъ (фортъ № 1-й) стали приносить 
нЬкоторые плоды. Несравненно б о л ы ш й у с п Ь х ъ имЬло образован1е насе-
.тенныхъ нунктовъ и устройство казачьихъ станицъ в ъ СемирЬченской 
области, заселявшейся сибирскимъ казачьимъ войскомъ. Еьце въ 1831 г о д у 
на рЬкЬ А я г у з Ь былъ открытъ особый А я г у з с ш й приказъ (являвш1йся 
центромъ Аягузскаго округа Омской области) , при которомъ в ъ 1847 г о д у 
были поселены казаки, образовавш1е С е р п о п о л ь с к у ю станицу, пере
именованную в ъ 1860 г о д у в ъ г о р о д ъ С е р п о п о л ь . В ъ 1847 г о д у 
основано было Копальское укрЬплеше , при которомъ также поселены 
казаки, по,поживш1е начало станицЬ Копальской, нынЬшнему у Ь з д и о м у 
г о р о д у Копалу. Съ заня'1чемъ Заил1йскаго края казачья колонизац1я края 
стала развиваться еще быстрЬе. Въ 1855 г о д у образовались станицы: 
Лепсинская , Урджарская и Алматинская, въ 1856 г о д у выселки : Ил1й-
с ю й и К о к с у й с ю й , в ъ 1858 г о д у Сарканск1й, Карабулаксюй, Надеясдипск1п 
и станица Соф1йская, а в ъ 1860 г о д у выселокъ Любовнпнскчй (Любовное) 
И Т . п. Всего , с ъ 1847 года д о у ч р е ж д е ш я Туркестанскаго генералъ-
губернаторства въ 1867 г о д у , было устроено 14 станицъ и выселковъ 
с ъ казачьимъ населешемъ до 15.000 д у ш ъ обоего пола, изъ котораго в ъ 
1867 г о д у было образовано особое СемирЬченское казачье войско. 
К ъ сожалЬн110, первоначальная колонизащя СемирЬчья, какъ о томъ 
свидЬтельствовалъ еще туркестансюй генерал ъ-гу б ернаторъ Кауфманъ, 
дала не вполнЬ удовлетворительные результаты. Казачьему населешю, 
принудительно носеленному въ краЬ и состоявшему, къ тому же, изъ 
х у д ш и х ъ элементовъ, в ы д Ь л е н н ы х ъ сибирскимъ войскомъ , были отве
дены лучш1я, нерЬдко даже орошенныя, киргизск1я земли, безъ достаточ-
паго вниман1я къ правамъ и нуждамъ киргизовъ и даже безъ остав,чешя 
въ нользован1и п о с л Ь д н и х ъ скотопрогонныхъ дорогъ . Услов1я эти не 
могли не привести къ постояннымъ столкновен1ямъ между казаками и 
киргизами и къ систематическимъ п р и т Ь с н е ш я м ъ послЬднихъ , что не 
могло не отражаться самымъ вреднымъ образомъ на развипи края и его 
производительности. Обширные земельные надЬлы, по.чученные казаками, 
вскорЬ были запущены, и хозяйство ихъ в ъ болыпинствЬ случаевъ сво 
д и л о с ь не къ занят1ю личнымъ т р у д о м ъ земледЬ.ч1емъ, а къ экснлоатащи 
в ъ той или иной формЬ киргизскаго насе.лен1я. Казаки Кональской ста
ницы, получивш1е въ 1848 г о д у въ видЬ стодесятинныхъ надЬловъ , 
22.376 десятинъ пахотныхъ земель, в ъ 1855 г о д у , т. е. черезъ восемь 
лЬтъ, засЬвали всего лишь 1.826 десятинъ, что составляло около Т^/о 
преяснихъ киргизскихъ поеЬвовъ . К ъ пеблагопр1ятиымл, послЬдств1ямъ 
казачьей колонизащи СемирЬчья слЬдуетъ отнести также п истреблен1е 
лЬсной растительности во в с Ь х ъ болЬе или менЬе д о с т у п н ы х ъ мЬстно
стяхъ ; предгорья и долины, прилегающ1Я к ъ стапицамъ, были въ коротктй 



срокъ, всл'Ьдств1е неразумнаго хозяйничашя казаковъ, оголены отъ л-Ьса 
настолько, что уже в ъ конц-Ь 60-хъ годовъ л-Ьсъ приходилось добывать 
изъ трз̂ дно доступныхъ ущел1й. Указывая на отрицате.льн]дя с т о р о н ы 
первоначальной казачьей колонизац1и Семир-Ьчья, необходимо отм-Ьтить 
и положительное ея значетпе. Водворяясь в ъ новомъ, едва только заня-
томъ, кра-Ь, казаки не только способствовали упрочен1ю въ немъ русской 
власти, но и подготовили почву для первыхъ крестьянъ-иереселенцевъ, 
которые, явившись въ Семир-Ьчье, нашли тамъ цвЬтущ1я станицы и р у с 
скихъ людей, давшихъ имъ возможность освоиться съ дикой ч у ж д о й 
страной и прим-Ьниться къ услов1ямъ новой жизпи на далекой окраинЬ. 
Не вполпЬ удовлетворительные результаты заселен1я СемирЬчья каза
ками обратили в н п м а н 1 е на желательность у с и . т е н 1 я русскаго элемента в ъ 
краЬ не только путемъ увеличеп1я численности казачьяго населен1я, но 
и организащи прави,пьиой колонизащи страны, с ъ привлечетпемъ в ъ нее 
переселенцевъ изъ крестьянъ. Починъ и дЬятельное участье въ этомъ 
дЬлЬ принадлежали всецЬло первому семирЬченскому военному губер
натору Колпаковскому, п о д ъ покровительствомъ котораго крестьянская 
колонизащя СемирЬчья сд'Ь.ла,ла первые шаги и получала п р о ч н у ю 
основу. Выработанный имъ временный прави.ла о крестьянскихъ иосе.ле-
н1яхъ въ области бы.ли утверждены въ 1869 г о д у туркестанскимъ гене-
ра.лъ-губернаторомъ и послужили руководствомъ для образован1я боль
шинства существуюш;ихъ иынЬ крестьянскихъ носелковъ. Согласно этимъ 
правиламъ душевой надЬлъ опредЬ.пялся въ 30 десятинъ зем-ли; земле-
пользован1е устанавливалось общинное, при чемъ переселенцы на 15 лЬтъ 
освобождались отъ всЬхъ податей и повинностей, въ томъ числЬ и отъ 
рекрутской; кромЬ того имъ предполагалось выдавать с с у д ы на обзаве
д е т е . ВнослЬдствш норма душевого надЬла, сообразно выяснившимся 
нотребностямъ, была уменьшена до 10 десятинъ, а также сокращены и 
нЬкоторыя д р у п я льготы. Первыми иереселенцами бы.ли крестьяне Воро
нежской губерши, явивш1еся въ СемирЬчье еще вл^ 1868 г о д у ; за неимЬ-
нхемъ участковъ для устройства крестьянскихъ селен1й, воронежцы 
(242 семьи) бы.ли зачислены въ м'Ьщане города В'Ьрнаго и ста.ли зани
маться садоводствомъ и земледЬл1емъ, арендз'-я землю у казаковъ с о с Ь д 
нихъ станицъ. За этими шоперами двинулись д р у п е воронежсгае кре
стьяне и нереселенцы изъ малоросс1йскихъ и ипыхъ губерн1й, в ъ 
особенности же выходцы изъ Западной Сибири, которые вмЬстЬ съ воро-
нежцами яви.лись наиболЬе многочисленнымъ э,лементомъ среди семирЬ-
ченских'ь переселенцевъ. Всего , с ъ 1868 года по 1882 годъ , было обра
зовано 29 се.лешй, преимущественно в ъ Пишнекском-ь, Лепсинскомъ, 
Нржева,льскомъ и ВЬрненскомъ уЬ-здахъ, съ насслешемь около 15.000 д у ш ъ 
обоего пола. КромЬ того, около 7.000 д у ш ъ переселенцевъ были при-
числепы къ мЬщанамъ и расиредЬлены по городамъ, такъ что общая 
масса крестьянъ, влившаяся въ об.ласть за означенный пер1одъ времени, 
составила не менЬе 25.000 человЬкъ. Водворегпе значительнаго числа 
переселенцевъ не могло конечно не сопровождаться нЬкоторыми ошиб
ками и неудачами, но слЬдуетъ признать, что в ъ общемъ всЬ крестьянсгая 
с е л е ш я устроились прекрасно и благоденствуютъ; п.лодородная почва, 
земельный просторъ, дешевая аренда кпргизскихъ и казачьихъ земель и 
теп.лый климатл, даютъ возможность собирать обильные урожаи и держать 
большое количество скота. ПослЬ присоединешя (1882 г.) СемирЬчеи-
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ской области къ Степному краю, переселеше въ нее регулировалось ; 
прави.лами 1884 года, изданными етепнымъ генералъ-губернаторомъ. 

Съ раснространен1емъ на Семиречье закона о нереселен1и 13 1юля 
1889 г. и съ посл'Ьдовавшимъ въ 1891 г о д у расиоряжешемъ министерства 
внутреннихъ дЬлъ о ирекра1цен1и переселен1я въ степныя области ^ 
впредь до ир1искатя свободпыхъ земель,- наступилъ новый нер1одъ въ 
iicTopin крестьянской колонизац1и края, характерпзую1ц1йся главнымъ 
образомъ борьбой мЬстной администращи съ прибывающими переселен-
цами-самовольцамп. Эта переселенческая неурядица, продолжавшаяся д о 
иослЬдняго времени и сильно затормазившая колониза1цю СемирЬчья, 
явилась прямымъ слЬдств1емъ недостатка вниманхя къ чрезвычайно, 
важному в о п р о с у о заселенш русскймъ элементомъ .этой страны и пас-
сивнаго отношешя къ переселенческому д в и ж е ш ю . ВмЬсто того, чтобы 
признать колонизащю вновь присоединенной окраины дЬ.ломъ государ-
ственнымъ и, регламентировавъ ее закономъ, нриступить къ заблаговре
менной подготовкЬ необходимаго земельнаго фонда и организовать 
переселен1е на широкихъ началахъ, мы предоставили ее всецЬло забо- , 
тамъ и си.ламъ мЬстпаго начальства. Въ течен1е бол'Ье 20 лЬтъ русская 
колонизащя Семир'Ьчья производилась на основан1и мЬстныхъ времен-
ныхъ нравилъ, издававшихся генералъ-губернаторами и не получившихъ 
законодательной санкпяи. Никакихъ подготовительныхъ работъ по выясне-
ш ю свободныхъ земель и ш х г ь отграничен1ю не производилось , да на это и 
не было средствъ. Пока переселенцевъ было мало, а земли много, . 
водворен1е прибывающихъ крестьянъ не встрЬчало о с о б ы х ъ задержекъ, 
но съ течешемъ времени обстоятельства измЬнились, и образован1е 
новыхъ селешй дЬлалось все болЬе и болЬе затруднительнымъ. Неза
конченность поземельнаго устройства казаковъ, недостатокъ свЬдЬнхй 
объ излишкахъ земель, которыя могли бы быть изъяты изъ пользовашя 
кочевниковъ безъ ущерба для посл-Ьднихъ, и отсутств1е переселенческой 
организащи на мЬстахъ создали вскорЬ, несмотря на огромную площадь 
Семир'Ьчья, земельную тЬсноту и поставили почти ненреодолимыя п р е -
иятств1я къ быстрому размЬщешю переселенцевъ. Вм'ЬстЬ съ тЬмъ, 
захватъ киргизскихъ земель крестьянами и педоразумЬная, возникавшая 
между переселенцами и старожилами, приводили къ различнымъ, крайне 
нежелательнымъ, отолкновешямъ и осложнен1ямъ. Въ в и д у этихч> 
обстоятельствъ и вслЬдств1е непрекращавшагося прилива переселенцевъ 
(въ 1892 году въ область прибыло свыше 1.700 семействъ) , въ 1895 г. 
послЬдовало воспрещеше дальн'Ьйшаго переселешя в ъ область впредь 
д о окончательнаго поземельнаго устройства казачьяго войска и выясне
ш я свободныхъ земель, которыя могли бы быть изъяты изъ иользован1я 
киргизскаго населен1я. Несмотря на это распоряженхе, приливъ пересе-
ленцевъ-самовольцевъ продолжался, но поол'Ьдше, вслЬдств1е прииятых'ь 
мЬръ, вынуждены были устраиваться въ с у щ е с т в у ю щ и х ъ уже селешяхъ 
и казачьихъ станицахъ, нанимая квартиры у старожиловъ и занимаясь 
земледЬл1емъ на арендуемыхъ у казаковъ, крестьянъ и киргизовъ зем-
ляхъ. ТЬмъ не менЬе для нЬкоторыхъ переселенцевъ-самовольцевъ приш
лось послЬ различныхъ неринетхй образовать новыя селен1я, между тЬмъ 
какъ друг1е образовали самовольно рядъ осЬдлостей, изв'Ьстныхъ нерЬдко 
нодъ назван1ями: самовольный поселок'ь, самодуровка, дуровка, свиняча 
выселка и т. п., въ которыхъ сквозитъ досада привыкшихъ къ простору;. 

2Р 



старожиловъ, р я д о и ъ съ поселен1ями конхъ устроились самовольцы. Нако-^» 
нецъ, въ в и д у совершенной необходимости принять мЬры противъ в с Ь х ъ 
этихъ неурядицъ , въ 1905 г о д у в ъ цЬляхъ устройства самоволъныхъ 
иереселенцевъ была сформирована семир-Ьченская парт1я по заготовлен110 
переселенческихъ участковъ, а в ъ 1906 г о д у в ъ области былъ открытъ 
нереоеленческтй районъ. На зав-Ьдывающаго райономъ возложено об1цее 
руководство всЬмп необходимыми подготовительными работами, водво-
решемъ переселенцевъ п подача имъ хозяйственной помотци; такнхъ 
переселенцевъ въ конц'Ь 1907 года нереселенческимъ унрав.чешемъ 
зарегистрировано около 53.000 д у ш ъ обоего иола. Засимъ, въ томъ же 
1907 г о д у въ видахъ выяснен1я размЬра колонизащоннаго фонда Семи
рЬчья было положено начало геоботаническимъ и агрономическимъ 
изслЬдован1ямъ, а также начаты пзс.л'Ьдован1я статпстическ1я и гидро-
т е х н п ч е с т я . ВсЬ эти мЬропр1ят1я, имЬ101ц1я цЬлыо выяснен1е колониза-
хцониой емкости СемирЬчья, несомнЬнно дадутъ весьма цЬнныя данныя 
объ излишкахъ свободныхъ земель, иодлежащихъ заселен1ю, но коренное 
рЬшеше этого важнаго вопроса возможно лишь съ землеустройствомъ 
киргизовъ, таранчей и дунганъ и оъ окончательнымъ ноземельнымъ 
устройствомъ казачьяго населентя. Только при разумномъ согласоваши 
государственныхъ задачъ съ иптересами коренныхъ жителей края и 
обширныхъ работахъ но о р о ш е ш ю новыхъ земель русская колонизащя 
СемирЬчья моя-гетъ получить дальнЬйшее широкое и прочное развитие. 
Какъ уже отмЬчено, пмЬIOщiяcя данныя ноказываютъ, что в ъ отношеши 
развит1я производительности страны, крестьянская колонизащя имЬетъ 
крупныя преимугцества передъ казачьей. СемирЬченск1е казаки, имЬя 
на д у ш у мужскаго пола всей земли по 35 десятинъ, занимаютъ запашкой 
отъ 70/0 до 150/0 своего надЬла, меяаду тЬмъ, какъ запашка крестьянъ, 
ири 7,7 десятины душевого надЬла, составляетъ отъ 24"/о д о 420/0 
нослЬдняго . Количество скота у крестьянъ вдвое больше количества 
скота у казаковъ, которые, такимъ образомъ, располагая вчетверо боль
шею пло1цадью зем.ли, имЬютъ въ два раза меньше скота и в ъ три раза 
меньше пашпи, чЬмъ крестьяне. К ъ январю 1908 г., въ СемирЬчепской 
об.ласти насчитывалось крестьянскихъ селешй и слободокл, — 41, изъ 
коихъ в ъ ВЬрненскомъ уЬздЬ—6, въ Коиальскомъ-~2 , въ Леисин-
скомъ—8, въ Нржевальскомъ—10 и въ Нишпекскомъ—15. Казачьихъ 
станпцъ и выселковъ имЬлось въ области 30. Во в л а д Ь ш и крестьянъ 
(60.350 душъ обоего пола) состояло 231.250 д е с , а во владЬш'и каза
ковъ (34.468 д у ш ъ обоего пола) — 610.484 дес . земли. Въ 1911 г. в ъ 
СемирЬчепской области насчитывалось 155 русскихъ поселковъ (32 ка-
зачьих'ь и 123 крестьянскихъ) , изъ коихъ въ ВЬрненскомъ у . 21, въ К о -
нальскомъ—24, въ Лепсинскомъ—40, въ Джаркентскомъ—12, въ Нрже
вальскомъ—28, и въ Нишпекскомъ—30. Населеше этихъ поселковъ дости
гало 175.000 душъ обоего пола. 

Другою областью Туркестана, гдЬ русская колонизащя, иритомъ 
исключительно крестьянская, получила значительное развитае, является 
область Сыръ-дарьинская. Нредположеше о наиравлеши нЬкоторыхъ 
крестьянъ , переселяющихся въ СемирЬчье, въ с о е Ь д ш й съ нимъ Аул1е-
атинсшй уЬздъ Сыр'ь-дарьинской области, возникло еще въ 1869 году , 
но начало крестьянской колонизащи этого района положено лишь в ъ 
1874—1876 г., когда были образованы первыя с е л е ш я : Чалдоваръ, Сары-
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камаръ {Михайловка) и Лмитргевское, заселенный иереселенцами изъ 
Астраханской и Воронежской губерн1й. Въ 1879 г о д у въ этихъ селешяхъ 
числилось крестьянъ иереселенцевъ вм-ЬстЬ съ запасными и отставными 
нижними чинами 197 д у ш ъ обоего пола. КромЬ того, въ городахъ насчн-
тыва.лось переселенцевъ, запасныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ около 
1.843 человЬкъ, а слЬдовательио все русское осЬвшее населеше въ Сыръ-
дарьинской об,ласти къ 1880 г о д у немногимъ превышало 2.000 д у ш ъ 
обоего пола. Интересно, что первоначально всЬ переселенцы, и мЬщане 
и крестьяне, зачислялись мЬш;анами, такъ какъ областное правлен1е не 
рЬшалось создавать въ краЬ новое крестьянское сослов1е, не имЬя на 
то указашй; норядокъ этотъ продолжался до издашя иоложен1я о б ъ 
уиравлеши Туркестанскимъ краемъ (1886 г.), когда все водворившееся 

Ст. Надеждинская, ВЬрненскаго у. Семир'Ьченской области. (Фот. Е.Е. Скорнякова).\ 

въ иоселкахъ населеше было перечислено изъ мЬщанъ въ крестьяне. В ъ 
первые годы водвореше иереселенцевъ велось безъ всякаго общаго илана 
и порядка, при чемъ переселенцы, нерЬдко уже побывавш1е въ Западной 
Сибири и въ СемирЬчьЬ, пр1обрЬтали склонность къ бродяяшичеству гй 
переходили изъ одного селешя въ другое . Никакихъ общихъ указашй, 
которыя могли бы служить р у к о в о д я щ и м ъ началомъ при устройствЬ 
переселенцевъ, преподано не было до 1883 года, когда туркестанскимъ 
генералъ-губернаторомъ Черняевымъ была сдЬлана первая попытка в ъ 
этомъ отношеши. Положеше неоиредЬленности и застоя въ заселенхи 
Сыръ-дарьинской области продолжалось до назначенхя (1882 г.) сыръ-
дарвинскимъ военнымъ губернаторомъ Гродекова, вдохнувшаго жизнь 



въ это важное д'Ьло и оказавшаго крупныя услуги русской колоиизац1и 
Туркестана. Въ то же время положен1емъ объ уиравлен1и Туркестанскимъ 
краемъ были, наконецъ, установлены въ законодательномъ порядкЬ пра
вила, которыя могли до н е к о т о р о й степени служить руководствомъ при 
водвореши переселенцевъ, а несколько позже (1888 г.) предоставлены 
были и нЬкоторыя средства для удовлетворешя н у ж д ъ переселенцевъ. 

Спец1альныя правила о переселен1и въ области коренного Турке 
стана были изданы лишь в ъ 1903 г. Благодаря неутомимой деятельности 
Гродекова, входившаго лично во все дЬла, касавш1яся устрапваемыхъ 
поселковъ, къ 1891 году въ Сыръ-дарьинской области было образовано 
19 селетнй, главнымъ образомъ въ Аул1еатинскомъ и теиерешнемъ Таш
кентскомъ у е з д а х ъ . Кроме того, были основаны два поселка въ Перов-
скомъ уезде п три—Сргьтенскт, Романовскгй и Надеждинскт, вхо-
дяш1е и ы п е въ составъ Ходжентскаго уезда Самаркандской области. 
Переселенческое движен1е в ъ Сыръ-дарьинскую область было, однако, в ъ 
начале весьма невелико, и число водворенныхъ семей къ январю 1890 г. 
не превышало 1.298. Сильный толчокъ русской колонизащи края далъ 
недородъ 189] года, охватившш значительную часть Европейской Р о с с ш . 
Масса крестьянъ двинулась искать новыхъ м е с т ъ и волна переселенцевъ 
хлынула въ Семиречье и въ Сыръ-дарьинскую область. Водвореп1е мно
жества (около 1.200 семействъ) разореннаго и полуголоднаго люда в с т р е т и л о 
больш1я затруднен1я, такъ какъ местный власти были совершенно непод-
готовлены къ наплыву переселенцевъ, превышавшему почти въ десять 
разъ самое большое д в и ж е т е , наблюдавшееся за првдыдущ1е годы. В ъ 
конце концовъ энергическими мерами новоселы частью были размешены 
въ сутцествовавшихъ поселкахъ, частью образовали въ течеше 1891 и 
1892 гг . двадцать три иовыя селеи1я, расположеиныя въ Чимкентскомъ, 
Аул1еатинскомъ и Ташкентскомъ у е з д а х ъ . Такимъ образомъ, число р у с 
скихъ селешй въ области въ течеше названныхъ д в у х ъ л е т ъ б о л е е чемъ 
удвоилось . В с к о р е однако, п о с л е этого пер1ода оживлешя, въ русской 
ко.чонизагци края наступило затишье, и число русскихъ селен1й хотя и 
продолжало увеличиваться, но сравнитсяьно медленно, достигнувъ в ъ 
1897 г о д у — 5 5 , въ 1906 г .—60 и только в ъ 1909 г .—92. Изъ нихъ 18 
расположены въ Ташкентскомъ уезде , 37—въ Чимкентскомъ, 33 (въ томъ 
числе 2 менонитскихъ)—въ Аул1еатинскомъ и 4 в ъ Перовскомъ уезде . 
Въ поселкахъ этихъ въ 1909 г. числилось свыше 40.000 д у ш ъ с ъ земель-
нымъ н а д е л о м ъ около 203.000 десятинъ. Въ 1911 г. въ области насчиты
валось 108 посе,пковъ, изъ коихъ 87 приходи,пось на Чимкентсюй и Аул1е-
атинсктй уезды. Среди переселенцевъ Сыръ-дарьинской области можно 
различить Три тина: 1) отставные и ушедш1е въ занасъ солдаты, оставш1еся 
въ области п о с л е окончашя срока службы, 2) переселенцы, пришедш1е в ъ 
об.ласть после продОлясительныхъ скитан1й въ поискахъ за новыми луч
шими местами, и 3) нереселенцы, прибывающ1е непосредственно изъ вну-
треннихъ губерн1й. Первый типъ, весьма обыкновенный въ окрестностяхъ 
Ташкента, въ колонизащоиномъ отношен1и и м е е т ъ мало значешя, такъ какъ 
бывш1е солдаты живутъ въ городе, сдавая свои наде.пы в ъ аренду. К о 
в т о р о м у типу принадлеа^ала значнте.чьная часть нервоначальнаго пересе-
лепческаго элемента области, состоявшая изъ бывшихъ сибирскихъ пере
селенцевъ или изъ такъ называемыхъ „кустанайцевъ" , т. е. переселенцевъ, 
уже побывавшихъ въ Оренбургскомъ крае , Башк11р1и, Тургайской области. 
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Сибири и в о многихъ д р у г и х ъ М'Ьстностяхъ. Привыкнувъ къ бродяжни-
леству, кустанайцы одними изъ первыхъ являлись во вновь образуемый 
селешя и, иослЬ до.лгаго скиташя из'ь, поселка въ посолокъ, шли дальше 
или мало по малу уступали м'Ьсто болЬе устойчивымъ элементамъ. 
Такимъ элел1ентомъ явились переселенцы третьяго типа, сразу же садя-
1ц1еся на землю и потому имЬющее с ъ колонизащонной точки самое 
круиное значеше. Этотъ посл-Ьдшй, наибол'Ье желательный, э,лементъ 
получилъ нынЬ значительное иреобладанхе въ большинствЬ селешй 
Сыръ-дарьинскаго края, и типъ скитальца-кустаиайца, срываюгцагося с ъ 
мЬста по первому с л у х у о необыкновенной иривлекате,пьности „зеленаго 
клина", „китайской шели" или невЬдомаго мЬста на Аральском'ь морЬ 
„около самой Низащи" (колонизащя), къ с ч а с и ю ностененно отходитъ 
въ область иредашй. Экономическое положеше русскихъ поселковъ 
Сыръ-дарьинской области слЬдуетъ признать весьма удовлетворитель-
пымъ, если не блестящимъ. Крестьяне быстро усвоили технику о р о ш е ш я 
но.лей, и ку,пьтура люцерны и хлопчатника получаетъ у нихъ все боль
шее и большее расиространеше. Къ сожал'Ьшю, да.льн'Ьйшее развит1е 
русской кслонизащи края встр'Ьчаетъ серьезныя затруднен1я (еще боль-
1шя, чЬмъ В'Ь СемирЬчьЬ) въ недостатк'Ь свободныхъ орошеиныхъ зе
мель и, д о недавняго времени, встр'Ьчало препоны въ отсутств1и необхо-
димыхъ законоположешй, регулирующихъ это важное государственное 
дЬ.ло. Затруднешя в'ь этомъ отношеши, возникш1я въ само1гь началЬ 
водворец1я переселенцевъ въ области и устранявшёяся нервоначально 
отдЬльными расноряжешями, иравилами и компромиссами, с ь увеличенхемъ 
числа иереселенцевъ, нр1обрЬтали все болЬе и бол'Ье острый характеръ, 
приведя, в ъ КОНЦ'Ь концовъ, къ закры'йю всего Туркестана для иересе-
лен1я и затормазивъ р у с с к у ю колонизащю этой окраины. Причины этого 
крайне нежелательнаго явлен1я отчасти тЬ же, которыя были изложены 
выше, ири обзорЬ заселешя СемирЬчья, отчасти же иныя, спещальныя, 
вытекающ1я изъ мЬстныхъ услов1й и изъ д 'Ьйствующаго положешя объ 
управлен1и Туркестанскимъ краемъ въ т'Ьсномъ смысл'Ь этого слова, т. е. 
Сыръ-дарьинской, Самаркандской и Ферганской областями. ДЬ.ло въ томъ, 
что въ то время какъ въ Стеиномъ ноложен1и, нормы котораго дЬйствуютъ 
въ СемирЬченской области, имЬется оговорка, разр'Ьшающая излишшя 
для кочевниковъ государственныя земли исиользовать для общегосу-
дарственныхъ нуждъ , а слЬдовательио и для переселешя, в ъ поло-
жен1и объ уирав,леши Туркестанскимъ краемъ такой оговорки не было, 
и это унущен1е ставило непреодолимое ире11ятств1е заселешю края p y c - s 
скими людьми. ВсЬ земли, на которыхъ первоначально были устроены 
pyccKie поселки въ Сыръ-дарьинской области, уступлены киргизами 
добровсльно на основаши о с о б ы х ъ сог.пашешй съ мЬстной адмипи-
стращей. Путь этотъ, пе имЬя основан1я в ъ закон'Ь, съ одной стороны, 
долженъ былъ повести къ создан1ю, въ нЬкоторыхъ случаяхъ, нежела-
тельныхъ отношен1й между киргизами и русскими переселепцами, а съ 
другой—не могъ дать ско.пько-нибудь крупныхъ результатовъ. Отводъ 
земель переселенцамъ покоился, ири такихъ услов1яхъ, не на прочной 
почвЬ закона, а ставился въ зависимость отъ степени уступчивости 
извЬстной группы кочевников'ь, а также отъ степени настойчивости 
представителей власти. Пока переселенцевъ было мало, возннкавш1я 
недоразум'Ьн1я улаживались сравнительно легко, но съ течен1емъ вре-



М6НИ пршскаше земель для устройства р у с с к и х ъ селен1й с д е л а л о с ь 
крайне затруднительнымъ, а иодчасъ даже невозможнымъ. Затруднентя 
8ТИ устранены только въ конц'Ь 1910 года, когда оговорка степного 
ноложешя была распространена на весь Туркестансшй край. КромЬ 
того, запасъ орошенныхъ земель, на которыхъ только и возможна ку.пь-
тура въ ТуркестанЬ, въ настоящее время почтн весь уже исчерпанъ, 
а слЬдовательно земли для переселен1я, если бы опЬ и были изысканы 
указаннымъ путемъ, должны быть предварительно орошены, что требуетъ 
значительнаго времени и большихъ затратъ. В ъ СемирЬчьЬ, в ъ осо
бенности въ сЬверной его части, возможна культура безъ искусствен-
наго орошен1я, нодъ дождь, между т'Ьмъ какъ въ Сыръ-дарьинской 
области, не говоря уже о д р у г и х ъ областяхъ края, вслЬдств1е бо.лЬе 
жаркаго и сухого лЬта, посЬвы иодъ дождь (богара) возможны только 
въ горахъ или на предгорьяхъ, да и то нерЬдко сопряжены съ пзвЬст-
нымъ рпскомъ. Такимъ образомъ, необходимымъ условхемъ развитая 
не только русской колонизащи, но и вообще земледЬл1я является оро-
шен1е новыхъ, лежащихъ впустЬ, в ъ вид'Ь степей и ползшустынь, про
странствъ. Къ энергическимЛ) мЬрамъ въ этомлз отпошен1п впрочем'ь 
уж;е приступлено. Наконецъ, на ряду съ только что приведеннымъ основ
нымъ услов1емъ нрави.пьнаго и широкаго развитая русской колонизащи, 
какъ въ Сыръ-дарьинской области, такъ и во всемъ ТуркестанЬ, жизнью 
выдвинуто и другое , уже отмЬченное выше, а именно необходимость 
землеустройства кочевого населешя, въ бытЬ котораго за послЬднее 
время произошли больш1я измЬнен1я. Замиренхе края, водворен1е р у с с к и х ъ 
переселенцевъ и иныя измЬниышяся услов1я вызвали въ номадахъ пе
реходъ къ осЬдлому быту. Явлен1е это, отмЬченное для Ферганы еще 
Миддендорфомъ въ 1878 году , нынЬ въ очень многихъ районахъ Т у р 
кестана уже получило значительное развитае. В'ь ФерганЬ, въ нЬкото
рыхъ мЬстностяхъ Самаркандской, Сыръ-дарьинской и Закасшйской 
области киргизы и туркмены обратились въ земледЬльцевъ, а въ Чим
кентскомъ и Аул1еатинском'ь уЬздахъ Сыръ-дарьинской области боль
шинство киргизовъ является уже осЬдлымъ населешемъ, занимаю
щимся скотоводствомъ и земледЬл1емъ, а не кочевникамп, скитающи
мися въ степяхл? со своими стадами. То же явлеше .-'''* замЬчается 
мЬстами II въ СемирЬчепской области, гдЬ имЬются даже киргиз-
сктя селенгя [Ттиъ-тюбе въ Нишпекскомъ уЬздЬ) съ домами р у с 
скаго типа и улицами, обсаженными деревьями. Счевидно, что мЬры 
содЬйотв1я къ переходу киргизовъ къ осЬдлом}^ быту и поземельное 
устройство осЬвшпхъ п осЬдающнхъ кочевниковъ, съ иадЬлен1емъ ихъ 
землею по оообымъ земледЬльческимъ и земледЬльческо-скотоводствен-
нымъ нормамъ, предоставило бы въ раопоряжеше государства обширныя 
пространства, которыя могли б ы быть исно.льзованы д.ля переселенче
скихъ ц'Ьлей. Первые шаги въ этомъ OTHonieiiiH уже сдЬланы; в ъ 
1906 г о д у въ Сыръ-дарьинской области была учреждена особая пересе
ленческая органпзац1я и приступ.лено къ изолЬдовашю киргизскаго 
землепользовашя и собиратию матер1ала, необходимагб ,Й5̂ я образовашя, 
в ъ б у д у щ е м ъ , переселенческихъ з^частконъ. Между тЬмЪ, жизнь не ждетъ; 
несмотря на восирещен1е переселен1я въ коренныя области Туркестана, 
туда двигаются самовольцы-переселенцы; пристраиваясь вл> с у щ е с т в у ю -
щихъ поселкахъ, они въ ожидаши земли занимаются а|)ендой киргиз-
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скихъ земель, а иногда образуютъ самовольные поселки на арендованной 
ИЛИ даже на купленной землЬ. Отноп1ен1е старожиловъ и приписпыхъ 
къ ЭТИМЪ ноздн-Ьйшимъ переселенцамъ (билетнымъ) непр1язненное; ^^по-

я 

•сл'Ьдн1е подвергаются всяяескимъ поборамъ и npHT-bcneniffMb, но все--
таки имъ живется не х у д о и они терп-Ьливо ожидаютт> возможности 
получить землю и устроиться окончательно. Въ настоящее время боль
шинство ихъ, вирочемъ, уже устроилось . 



Первые три русскихъ поселка въ Самаркандской области устроены 
были, какъ отм'Ьлено выше, нонечешемъ генерала Гродекова егце в ъ то 
время, когда большая часть нын'Ьшняго Ходжентскаго уЬзда входила 
въ составъ бывшаго Кураминскаго уЬзда Сыръ-дарьинской области. В ъ 
1896 г о д у въ Ходжентскомъ уЬзд'Ь насчитывалось шесть иосе,лковъ, изъ 
коихъ пять находились в ъ районЬ оросительныхъ работъ, производив
шихся Великимъ Княземъ Нико.лаемъ Конетантиновичемъ в ъ Голодной 
Стени, а именно ири канал-Ь Императора Николая 1-го. Поселки эти, 
составивш1еся главнымъ образом'ь изъ бывшихъ рабочихъ при постройк'Ь 
канала и д р у г и х ъ весьма разнородныхъ и склонных'ь къ бродяжничеству 
и нехозяйственныхъ элементовъ, до самаго иосл'Ьдияго времени не могли 
окр'Ьннуть и, въ иротивоноложность другимъ русскймъ селешямъ Т у р 
кестана, находятся въ неустойчивомъ состоян1и. Сравните.льно легк1е и 
выгодные заработки при постройк'Ь канала и на желЬзной дорогЬ отбили 
у поссленцевъ охоту къ земледЬльческому т р у д у ; большая часть обита
телей Голодной Стени не занимается сельскимъ хозяйствомъ, у х о д я на 
заработки и сдавая за в ы с о к у ю плату земли и выпасы па тугаяхъ Сыръ-
дарьи въ аренду сосЬднимъ киргизам'ь. Не малой помЬхой къ у п р о ч е ш ю 
положешя поселковъ в ъ Голодной Степи является отсутств1е у нЬкото
рыхъ изъ нихъ орошаемой земли. Въ 1911 г о д у въ Самаркандской обла
сти насчитыва.лось 13 русскихъ поселковъ (изъ коихъ 12 въ Х о д ж е н т 
скомъ уЬздЬ и одинъ въ Катта-курганскомъ) съ населешем'ь около 3.500 
душъ обоего иола. 

В ъ Ферганской области крестьянская колонизац1я стала развиваться 
значительно позже, чЬмъ въ д р у г и х ъ областяхъ Туркестана. При этомъ, 
такъ какъ въ густо населенной туземцами долинЬ Ферганы с в о б о д н ы х ъ 
орошеиныхъ земель не имЬлось вовсе , а орошеше новыхъ пространствъ 
требовало значительныхъ расходовъ , то для устройства русских'ь посел
ковъ были намЬчены межгорныя долины, гдЬ часть посЬвовъ можетт. 
производиться безъ искусственнаго орошен1я. Первый р у с с ш й носелокчз, 
Покровскгй, былъ образованъ въ 1893 г о д у в ъ Ошскомъ у Ь з д Ь ; перво
начально здЬсь были водворены малороссы, а затЬмъ и друг1е смЬшан-
наго состава переселенцы; въ 1895 г о д у въ этомъ поселкЬ жили 
крестьяне родомъ изъ 21 губерши. Экономическое иоложеше э т о г о 
нерваго поселка, лежа1цаго у предгор1й Памиро-алая, удовлетворительно; 
Н'Ькоторые мужики настолько разбогатЬли, что держатъ работниковъ 
киргизовъ, платя годовымъ до 65 рублей и мЬсячнымъ д о 8 рублей. 
Въ 1899 году въ Маргеланскомъ уЬздЬ на земляхъ туземныхъ селешй 
(Минъ-тюбе, Кашгаръ и Таджикъ), снесенныхъ за участ1е въ Андижан-
скомъ бунтЬ 1898 года, было основано Русское село, в ъ которомъ посе
лено около 200 семействъ. Вч:> 1911 г о д у . в ъ Ферганской области им'Ьлось 
23 русскихъ селен1я, изъ коихъ о д н о / въ Скобелевскомъ уЬздЬ, 5 в'ь 
Ошскомъ, 3 В'Ь Наманганскомъ и 14 в'ь Андижанскомъ уЬздЬ, съ общей 
площадью надЬльной земли въ 25.000 дес . (въ 9 иоселкахъ). Число р у с 
скихъ крестьянъ переселенцевъ въ Ферганской области достигаетъ нынЬ 
около 20.000 д у ш ъ обоего пола. 

Нервыя руссшя поселешя въ Закаси1йской области возникли сравни
тельно давно, но это были рыбачьи поселки, расположенные на берегу 
Касп1йскаго моря и имЬвш1е второстепенное значен1е въ колонизац1и края. 
Нервымъ изъ этихъ рыбачьихъ посе.лковъ бьию селен1е Николаевское, 



возникшее еще в ъ 1845 г о д у въ трехъ верстахъ отъ форта А л е к с а н д р о в 
скаго; зат'Ьмъ возникли и д р у г 1 я , и въ настоящее время на в о с т о ч и о м ъ . 
берегу Касшя имЬется четыре рыбачьихъ цоселка, изъ коихъ три находятся 
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въ Мангышлакскомъ уЬздЬ, а одинъ в ъ Красноведскомъ, у бухты Веко-
вича-Черкасскаго. Несравненно болыд.§е значеше для русской колони-
з а ц 1 и Закаси1йской области имЬютъ возникш1е значительно нозже земле-
дЬльческ1е поселки, надъ устройствомъ которыхъ въ особенности много 



потрудился б ы в ш 1 й начальникъ области генералъ Куропаткинъ. Крайняя 
скудость оросительныхъ в о д ъ и н е б л а г о н р 1 я т н ы я клнматичесшя особен
ности края заставили здЬсь, . какъ и въ ФерганЬ, обратить внимаше на 
горныя долины Коиетъ-дага, гдЬ услов1я казались болЬе подходящими. 
Первый земледЬльчесюй поселокъ (Гермабь, нынЬ Михайловка) возпикъ 
въ 1889 г о д у въ Гермабской котловинЬ, а за нимъ вскорЬ были осно
ваны и д р у г 1 е . 

В ъ 1909 г о д у въ Закасшйской области насчитывалось 27 земле- . 
дЬльческихъ поселковъ съ иаселешемъ около 5.000 д у ш ъ обоего пола; изъ 
числа поселковъ 15 расположены въ Асхабадскомъ уЬздЬ, 3—въ Красно-
водскомъ, 4—въ Мервскомъ и 5—въ Тедженскомъ уЬздахъ. Большая 
часть поселковъ небольшого размЬра; самыми крупными являются : Кре
стовый (нЬмцы) въ Тедженскомъ уЬздЬ и въ особенности Алекаъевскш въ 
Мервскомъ. Этотъ п о с л Ь д н ш поселокъ, основанный въ 1892 г о д у в ъ д о 
линЬ рЬки Кушки, близъ самой афганской границы, населенъ малорос
сами изъ Волчанскаго уЬзда Харьковской г у б е р ш и и является самымъ 
южнымъ селешемъ во всей Росо1йской и м и е р 1 и . Основой хозяйства во 
всЬхъ поселкахъ является орошаемая земля, дающая при достаточномъ 
количествЬ воды, очень xopomie урожаи; горные поселки производятъ , 
такяге богарные посЬвы и занимаются скотоводствомъ. КромЬ того, нЬко
торые поселки имЬютъ значительный заработохсъ отъ извознаго промысла. 
Хозяйственное положеше поселковъ еще не вполнЬ опредЬлилось , что 
зависитъ отъ невполиЬ благопр1ятныхъ услов1й, в ъ которыхъ находятся 
нЬкоторые изъ нихъ, но въ общемъ они развиваются довольно успЬшно. 
Составъ переселенцевъ, образовавшихъ носелки, весьма разнообразенъ; 
кромЬ малороссовъ, здЬсь живутъ руссше крестьяне и нЬмцы-колониоты 
изъ Саратовской и Самарской губерн1й, мордва изъ Тамбовской губерши , . 
выходцы изъ разныхъ губерн1й Закавказья (сектанты) и д р у г и х ъ мЬстно
стей. Не менЬе пестроты и въ отношеши религ1и; кромЬ иравославныхъ 
среди переселенцевъ имЬются лютеране, молокане, субботники и баптисты. 

Такимъ образомъ, число русскихъ селетий и носелковъ и населен
ность ихъ въ областяхъ Туркестана выражались въ началЬ второго десяти-
лЬт1я X X вЬка въ с л Ь д у ю щ и х ъ цифрахъ: 

О Б Л А С Т И . Число поселковъ. • " 

СемирЬченская 155 175.000 
Сыръ-дарьинская 108 45.000 
Самаркандская 13 • 3.500 
Ферганская . 2 3 20.000 
Закасшйская 27 5.000 

Всего въ ТуркестанЬ . . 326 248.500 

Таково число русскаго земледЬльческаго населентя въ Сре/дней Аз1и. 
Е с л и къ .этому числу сельскихъ жителей прибавить русское городское 
и иное населеше, достигающее приблизительно той ясе цифры, то 
общая численность русскаго э,пемеита въ ТуркестанЬ едва ли достигнетъ 
500.000 д у ш ъ обоего пола. Этотъ результатъ колонизащи Туркестана въ 
течеше пятидесяти слишкомъ лЬтъ едва ли можетъ быть признанъ осо
бенно б.лестящимъ и долженъ быть поставленъ въ зависимость отъ недо-
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статка вниман1я къ этому важному государственному дЬлу. Заселеше 
края русскилш не было ноставлено съ самаго начала на широкую н о г у 
и велось безъ всякаго плана, безъ необходимыхъ иодготовительныхч> 
работъ и изслЬдован!!! и безъ сознанш огромной важности этой мЬры. 
ДЬло это было предоставлено исключительно мЬстной инищативЬ и раз
вивалось не столько подъ вл1яшемъ планомЬрной дЬятельности въ этомъ 
OTHomenin правительства, сколько благодаря случайными внЬшнимъ о б -
стоятельствамъ, какимъ, напримЬръ, явился недородъ въ Европейской 
Pocc in , стремлеше переселенцевъ на новыя мЬста и т. п. Въ итогЬ— 
горсть русскаго населешя, затеряннаго среди милл1оновъ туземцевъ и 
почти йодная невозможность дальнЬйшаго развитая колонизащи страны безъ 
ряда законодательныхъ и хозяйотвенныхъ мЬръ, требующихъ для ирове-
ден1я въ жизнь большихъ средствъ и нродолжительнаго времени. Огром
ныя иространства степей остаются все етце безч:> орошешя , а крупные 
излишки государственныхъ земель, находящихся въ иользован1и кочев-
никовч,, уже давно перешедшихъ къ осЬдлому быту, пе могутъ быть 
безъ значительныхъ нодготовите.лы1ыхъ работъ использованы для коло-
низац1онныхъ цЬлей. НесомнЬнно, однако, что д,ля колонизащи Турке
стана, которой все-таки уже положено прочное начало, наступили луч-
mie дни. На дЬло это обращено, наконецъ, подобающее внимаше; в ъ 
ТуркестанЬ учреждена особая переселенческая организащя, приступлено 
къ производству необходимыхъ подготовительныхъ изслЬдовашй, ироиз-
водятся обширныя оросительныя работы въ Голодной степи и организо
ваны на широкихъ началахъ изыскашя въ нЬсколькихъ д р у г и х ъ райо
нахъ, имЬется въ в и д у привлечь къ о р о ш е ш ю государственныхъ земель 
частную иницхативу, а вопросъ о землеустройствЬ казачьяго и киргиз
скаго паселен1я поставленъ на ближайшую очередь. Нри такихъ у с л о -
в1яхъ есть иолная возможностъ ожидать, что въ недалекомъ б у д у щ е м ъ 
русская колонизащя къ Средней Aain получитъ не только незыблемое 
основаше, но и широкое развитае, сообразно государственному значешю 
этого важнаго дЬла на далекой мусульманской окраинЬ. 

Почти всЬ pyccKie поселки въ ТуркестанЬ устроены по о д н о м у 
образцу; они вытянуты въ длинную широкую улицу, по обЬимъ сторо-
намъ которой расположены усадебные участки. В ъ большихъ селешяхъ эта 
единственная улица тянется иногда на иротяжен1и 3—4 верстъ. Д о м а 
обыкновенно небольш1е, изъ сырцоваго кирпича, крыты камышомъ, обмазан-
нымъ глиной; желЬзныя крыши встрЬчаются пока рЬдко. У л и ц ы и усадьбы, 
обсажены та.чомъ (ивой), иногда тополями; нерЬдки небольшее садики. 

Забота о развит1и грамотности и раснространеши народнаго обра-, 
зовангя въ ТуркестанЬ возникла тотчасъ же послЬ завоевашя этой страны 
и присоединен1я ея къ Импереи. П]3ежде, однако, чЬмъ перейти къ крат
кому обозрЬн1ю нашихъ у с п Ь х о в ъ въ этомъ отношеши, необходимо оста
новиться на нoлoжeнiи народнаго образовашя и п р о с в Ь щ е ш я в ъ краЬ 
до прихода въ него русскихъ , тЬмъ болЬе, что положеше это и в ъ на
стоящее время немногимъ отличается отъ ирежняго. Въ Средней Аз1и, 
какъ и во всЬхъ вообще мусульманскихъ странахъ, туземная школа 
тЬснымъ образомъ связана съ релпыей и находится всецЬло въ рукахъ 
мусульманскаго духовенства . Такъ какъ школа была вызвана къ жизни 
религ1озными потребностями, а именно необходимостью изучен1я корана, 
нанисаннаго па чуждомъ арабскомъ языкЬ, то главною ея задачею стало 



именно религ1озное образоваше, ограничивающееся, в ъ большинств'Ь слу
чаевъ, чтешемъ священныхъ книгъ, заучивашемъ изрЬчен1й корана и 
мояитвъ и ознакомлен1емъ съ обрядностями. При этомъ преиодавались 
обучеше письму и основашя счислешя, а въ в ы с ш и х ъ школахъ,—кое-что 
изъ истор1и, землев'Ьд'Ьшя и литературы. Въ цвЬ.тущую э п о х у халифата 
нросвЬщетпе въ мусульманскихъ культурныхъ странахъ стояло в ы с о к о ; 
большая часть населешя была грамотна; арабсюе ученые занимались 
астроном1ей, математикой, философ1ей и медициной, а въ крунныхъ цен
трахъ, какъ, наприм'Ьръ, въ КордовЬ и ВагдадЬ, имЬлись даже публич-
ныя библ1отеки; даже на далекихъ окраинахъ мусульманскаго м1ра, 
какими являлись Хива, Бухара и Самаркандъ, изучались сочинен1я Пла
тона и Аристотеля, изслЬдовались свойства минераловъ и производились 
замЬчательныя астрономичесшя наблюдешя. РасцвЬтъ мусульманской 
культуры былъ однако неиродолжителенъ; вскор'Ь законодательно-духов
ная власть нонала в ъ руки книжниковъ, и умственный кругозоръ мусуль
манскихъ народовъ замкнулся въ тЬсный кругъ идей и понят1й, осно-
ванныхъ на толковаши корана. Вся интеллектуальная жизнь свелась къ 
успленпой разработкЬ заключающихся в ъ коран'Ь иравилъ богословхя 
и права, сводъ которыхъ получилъ назваше шаргата, являюпщгооя нынЬ 
краеугольнымъ камнемъ, на которомъ зиждется вся жизнь и весь строй 
мусульманства. Все то, что не заключа.пось въ коранЬ или противор'Ьчило 
шар1ату, признавалось излишнимъ и искажалось до неузнаваемости или 
отбрасывалось какъ вредное и незаслуживающее никакого внимашя. 
ПослЬ того, какъ подъ вл1яшемъ этого направлен1я свЬточъ науки но-
гасъ въ ВагдадЬ, центромъ умственной жизни мусульманства сд'Ьлалась 
Церс1я, гдЬ, однако, вмЬсто положительныхъ наукъ, получили большое 
развитие философ1я, метафизика и мистицизмъ. Значительно позже, но-
явился новый очагъ мусульманской культуры въ БухарЬ и СамаркандЬ, 
но науки сюда дошли в ъ видЬ жалкихъ обрывковъ, а иоэз1я ограничи
валась главным'ь образомъ не всегда удачнымъ иодражан1емъ персид-
скимъ образцамъ. „Центромъ мусульманской образованности" Бухара и 
Самаркандъ не были никогда, но значительная культурная жизнь тамъ 
была еще въ I X — X вЬкахъ. МЬстныя умственныя силы занимались, 
однако, преимущественно дальнЬйшей разработкой и толковашемъ вопро-
совъ богословскихъ и юридическихъ, освЬщая таковые съ точки з р Ь ш я 
учешя Магомета и пополняя правила шар1ата. По мЬрЬ паден1я куль
туры въ Средней Аз1и, нанравлеше это становилось гоонодствующимъ; 
мусульманск1е книжники окончательно изсушили умъ туземца и уничто
жили въ немъ интересъ къ наукЬ, добившись въ концЬ концовъ того, 
что туземецъ-мусульманинъ пр1учился смотрЬть на коранъ и шар1атъ 
какъ на науку всЬхъ наукъ и вЬрить, что только в ъ нихъ можно найти 
н а д л е ж а щ и отвЬтъ на всЬ вопросы, которые могутъ зародиться въ умЬ 
человЬка. На ряду съ этимъ все бол'Ье и бол'Ье укоренялось уб'Ьждеше, 
что в ъ умственной нгизни' слЬдуетъ держаться то.лько стараго, что все 
закончено, исчерпано и ничто не можетъ подлежать ни критикЬ, ни 
оомн 'Ьшю; въ связи съ этимъ все пышнЬе и пышнЬе расцв'Ьта.Ди фари
сейство , буквоЬдство, нетерпимость и фанатизмъ. 

Таковы основы, на которыхъ покоились мусульманская наука и 
мусульманская школа въ Туркестан'Ь до завоевантя его Росс1ей и на 
которыхъ он'Ь, къ сожалЬшю, покоятся и въ настоящее вхэемя. 
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Мусульмансюя школы разделяются на низш1я—мектебъ [мактабъ-
хана, даляиль-хана, кары-хана) и высшхя—медресе [мадраса). Мектебы, 
представляющ1я наибол'Ье распространенный типъ школъ грамотности, 
учреждаются преимущественно при приходскихъ мечетяхъ на частный 
или общественныя пожертвовашя, ири чемъ учителемъ (дамулла) в 'ь нихъ 
состоитъ обыкновенно имамъ (настоятель мечети) или азанчи (лицо, на 
обязанности котораго лежитъ прр1зывъ на мслитву и н а б л ю д е т е за чи
стотой въ мечети), т р у д ъ котсрыхъ он.лачивается добровольными прино-
шешями родителей учащихся. Ученики обучаются въ мектебахъ механи
ческому чтешю и письму на арабскомъ языкЬ и заучиваютъ главы (сура) 
корана; бол'Ье усп'Ьвающ1е изъ нихъ иолучаютъ н'Ькоторыя св'Ьд'Ьшя 
относительно совершешя омовен1й, намазовъ (молитвъ) и д р у г и х ъ рели-
позпыхъ обрядовъ . Окончивъ обучеше въ мектеб'Ь, продолжающееся отъ 
двухъ до пяти л'Ьтъ, мальчикъ прхобр'Ьтаетъ yM'fenie читать, безъ пони-
машя прочитаннаго, и то лишь т'Ь книги, по которымъ онъ учился в ъ 
школЬ, а также механически выводить буквы или списывать с ъ ориги
нала. Познашя, получаемый въ школЬ, настолько ненримЬнимы къ 
жизни и шатки, что огромное большинство окончившихъ обучен1е в ъ 
мектебЬ и вернувшихся къ занят1ям'ь их'ь отцовъ, быстро забываютъ 
начатки грамотности, въ в и д у чего среди туземиаго населешя, несмотря 
на существоваше большого числа мектебовъ, встрЬчается масса безгра-
мотныхъ. Друг1е тины низшихчз школ'ь {даляилъ-хан,а кары-хана) зна
чительно менЬе распространены и стоятъ по количеству сообщаемыхъ 
иознашй гораздо ниже мектебовъ. Женсше мектебы, еще хуже поста
влены, чЬмъ мужсгая, и малочисленны, такъ какъ образоваше признается 
для дЬвочекъ излишней роскошью. Во многих'ь мектебахъ Закасшйской 
и СемирЬченской областей мальчики и д-Ьвочки обучаются совм'Ьстно. 
Небольшая часть окончившихъ к у р с ъ въ мектеб'Ь учениковъ, желающих'ь 
продолжать свое образован1е, постунаетъ въ медресе, в ы с ш у ю туземную 
школу, которая является самостоятельнымъ учебнымъ заведен1емъ, устроен-
нымъ и существующимъ на средства, пожертвованныя частными лицами. 
Средства эти составляются изъ д о х о д о в ъ с ъ такъ называемыхъ вакуфовъ 
{вакфъ), пмуществъ разнаго рода, г.лавнымъ образомъ земельныхъ, по-
жертвованныхъ училищу ханами и другими богатыми благочестивыми 
туземцами. Медресе сосредоточены в ъ городахъ и въ д р у г и х ъ к р у п н ы х ъ 
центрахъ, при чемъ въ большихъ городахъ число и х ъ весьма значительно; 
въ Коканд'Ь, напримЬръ, имЬется 14 медресе, въ одномъ изъ коихъ 
обучается д о 200 учениковъ. Во главЬ медресе состоитъ завЬдывающ1й 
или экономъ (мутевалй), нолучающ1й это зван1е по наслЬдству или назна
чаемый изъ лицъ вл1ятельныхъ. КромЬ того, при медресе состоятъ : 
имамъ мечети, находящейся ири учебномъ заведеши, азанчи (муэдзинъ), 
созывающей правовЬрныхъ на молитву, и учителя (мударисы), частью 
живущге также в 'ь медресе. Ученики (мулла) помЬщаются въ медресе въ 
особыхъ кельяхъ (худжра), а обучеше происходитъ в ъ а у д и т о р ш (дарсъ-
хана), на открытомъ воздухЬ и подъ навЬсами. М у т ж а л и , учебный пер-
соналъ и ученики получают'ь вознаграждеше и стипенд1и изъ средствъ 
вакуфа, ириписаннаго къ медресе . Ученики раздЬляются на три разряда: 
низш1й (адна), с р е д ш й (аусапгъ) и высшей (ала), при чемъ размЬр'ь 
стипенд1й въ медресе средней руки составляетъ для м.падшаго разряда 
отъ 4 до 12 рублей, а для старшаго отъ 15 д о 35 рублей въ год'ь. 



Общаго стола въ медресе нЬтъ; каждый ученнкъ самъ готовитъ себ-Ь 
пищу, н большинство пзъ нихъ, не им-Ья своихъ личныхъ средствъ, 
б-Ьдствуетъ. Чай, хлЬбъ, фрукты и очень р-Ьдко иловъ (налау) соста-
в.яяютъ обыкновенную пипту учениковъ. Продолжительность времени обу-
чешя въ медресе весьма различна; нер-Ьдки случаи, когда ученикъ 
остается въ немъ д о конца своей жизни, посвящая в с ю ее И З У Ч Е Н 1 Ю б о г о -
слов1я, мусульманскаго права и философ1и. Ученики обучаются въ мед
ресе главнымъ образомъ арабскому языку и мусульманскому праву по 
книгамъ Ш А Р 1 А Т А на арабокомъ же языкЬ. Кром-Ь того изучаются: иер-
сидсшй и т ю р к с ю й языки, логика, четыре правила ариеметики и не
большая часть планиметр1и, проходимая попутно съ наслЬдственнымъ 
правомъ. Истор1ей почти никто не занимается, а естественныя науки И 
географ1я пе проходятся вовсе . Прошедш1й успЬшно к у р с ъ въ медресе 
туземецъ считается образованнымъ человЬкомъ; онъ пр1обрЬтаетъ навыкъ 
разбираться въ толкован1ях-ь uiapiara п правилах-ь мусульманскаго права, 
усваиваетъ вит1еватость слога и склопность къ казуистик-Ь и крючко
творству. Такъ какъ грамматически изучается только арабсшй языкъ, то 
не рЬдки случаи, когда окончивпий медресе ученикъ не умЬетъ грамотно 
писать на своемъ родномъ языкЬ. Это объясняется, кромЬ того, ирене-
брежнтельнымъ отношешемъ къ родному языку, который ставится неиз-
мЬримо ниже арабскаго, согласно поговоркЬ: „арабсшй языкъ—святыня, 
нереидсшй—гадость , т ю р к с ю й — н е ч и с т ь " . Туземцы, окопчивш1е полный 
курсъ медресе, получаютъ судебный должности каз1евъ (казй), муфт1евъ 
(муфтй) и агламовъ или становятся учителями—мударисами, репетито
рами, имамами и т. и. НЬкоторые изъ нихъ, для завершешя своего 
богословскаго и юридическаго образовашя, отправляются въ наибол-Ье . 
извЬстные медресе города Бухары, который считается главным-ь средо-
точ1емъ мусульманской науки во всей Средней Аз1и. Медресе въ Турке
станЬ являются не только центромъ мусульманской учености, но п раз-
"садниками релипозной нетерпимости и пропаганды, что находить себ-Ь 
объяснеше какъ въ системЬ образован1я, построеннаго на коранЬ, такъ 
и в ь фанатическомь экзальтированно-релипозномъ ыастроеши, усваивае- , 
момъ питомцами этихъ учебиыхъ заведешй. П О С Л Ь Д Н 1 Я служатъ какъ бы 
семинар1ямн, с н а б ж а ю щ т п т весь туркестансшй мусульмансшй м1ръ има-

• мами, учителями и закопов-ЬДАЛ1И, имЬющими громадное вл1ян1е на на-
СЕЛЕН1Е. Эта же среда даетъ наставниковь и мисс1онеровъ, укрЬпляющихъ 
въ цравилахъ ислама киргизовъ, которые до настоящаго времени являются 
плохими мусульманами. Въ настоящее время в ь р у с с к и х ъ об,пастЯхъ 
Туркестана им-Ьется око.чо 6.300 туземныхъ школь с ъ 75.000 учащихся 
обоего пола, преимущественно мальчиковь ; изъ общаго числа школь 
около 400 приходится на медресе, а остальное на мектебы и отчасти на 
д р у п я школы низшаго тина. Въ районахъ, населенныхъ кочевниками, 

FCS какъ, нанримЬръ, въ кпргизскихъ в о л о с т я х ь СемирЬчепской, Сыръ-дарьин
ской и Закасп1йской областей, туземныхъ ш к о л ь описаннаго типа нЬть , 
и обучегие дЬтей производится муллами, которые разь-Ьзжають по степи 
и в ъ одномъ изъ ауловъ открывають временныя школы. Такъ, въ 
1907 г о д у въ СемирЬчепской области такихъ разъЬздныхь учителей 
насчитывалось 341, при чемъ число учащихся мальчиковь состав.пяло 
4 .204 ; во многихъ кпргизскихъ семьяхъ у этихъ же м у л л ь вм-ЬстЬ с ъ 
мальчиками обучаются и дЬвочки. В ъ Сыръ-дарьинской области, в ъ 
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1906 году насчитывалось учащихся в ъ п о д о б н ы х ъ же нередвижныхъ 
аульныхъ школахъ 6.719, изъ коихъ мальчиковъ 6.204 и дЬвочекъ 515. 

Въ среднеаз1атскихъ ханствахъ характеръ и положеше народнаго 
образован1я нич-Ьмь не отличаются отъ только что сказаннаго. Разница 
заключается лишь в ъ томъ, что ре,пиг1озная нетерпимость и фапатизмъ 
здЬсь выражены еще ярче и замЬтн-Ье, чЬмъ въ р у с с к и х ъ областяхъ. 
Въ этомъ отношенаи въ особенности выд-Ьляется Бухара. Число мекте-
бовъ и медресъ въ Бухарскомъ ханствЬ очень велико, при чемъ знаме-
HHTburain изъ нослЬднихъ сосредоточены въ г, БухарЬ и обладаютъ 
богатыми вакуфами. Въ Хивинскомъ ханствЬ насчитывается до 440 мек-
тебовъ и до 65 медресе оъ 22.500 учащихся. БолЬе половины медресе 
находится в ъ г. Х и в Ь (38) ; нЬкоторыя, изъ нихъ, какъ, напр., медресе 
Мадаминъ-хана имЬетъ вакуфъ въ 30.000 танановъ (танаиъ—900 кв. саж.), 
медресе недавно умершаго Рахимъ-хана 26.000 танановъ и т. п. Хивин--
ск1я медресе однако не славятся своей ученостью, и потому часть учени
ковъ, прослушавъ въ нихъ курсъ , отправляется для окончан1я образо-
вантя в ъ Бухару. 

Такимъ образомъ, какъ видно пзъ изложенныхъ данныхъ, русская 
власть съ занят1емъ Туркестана очутилась тамъ лицомъ къ лицу съ до
вольно стройной, хотя и крайне своеобразной, системой народнаго образо
вашя, созданной мусульманскимъ духовенствомъ, системой, прочно покою-
щейся на правилахъ корана и шар1ата и ярко окрашенной фанатизмомъ 
п релипозной нетерпимостью. Предстояло, съ одной стороны, принять 
мЬры къ обезпечешю возможности получать образоваше дЬтямъ русскаго 
происхождешя, а съ другой—положить начало распространешя русской 
грамоты среди туземцевъ. Первые шаги в ъ этомъ отношеши оказались 
однако не вполнЬ удачными. СтарЬйшими школами в ъ ТуркестанЬ были 
начальный училища, открытыя въ КазалинскЬ и ПеровскЬ въ I860 г о д у 
для обучешя дЬтей обоего по.па. Ш к о л ы эти впослЬдств1и были замЬ-
нены киргизскими школами съ интернатами, въ которыя въ качествЬ 
приходящихъ донускались й р у с с ш е мальчики. ВслЬдств1е недостатка 
средствъ, неподготовленности учителей и исключительности назначешя 
этихъ школъ только для киргизовъ, у с п Ь х и о б у ч е ш я в ъ нихъ оказались 
незначительными. НЬсколько удачнЬе была дЬятельность школъ въ Семи
рЬчьЬ, иредназначенныхъ для о б у ч е ш я русскаго населешя и снабжен
н ы х ъ болЬе значительными средствами. Къ концу 1867 года, когда было 
образовано Туркестанское генералъ-губернаторство, в ъ ТуркестанЬ имЬ-
.лось всего 10 школлз, изъ коихъ двЬ вышеназванныя въ Сыръ-дарьинской 
области и восемь въ СемирЬченской, въ томъ числЬ двухклассное при
ходское училище в ъ г. ВЬрномъ съ начальнымъ обучешемъ ремесламъ. 
Въ 1870 г о д у въ видахъ необходимости внести въ дЬ,ло народнаго обра
зовашя извЬстную систему и обсудить вонросъ объ устройствЬ и раз-
витш учебной части въ краЬ, въ ТашкентЬ была образована особая 
комиос1Я, которая, руководствуясь указан1ями генера,лъ-губернатора 
Кауфмана, высказала р я д ъ иринц1ш1альныъ соображешй, положенныхъ 
въ основу проекта, представленнаго послЬднимъ въ 1873 году . Согласно 
этому проекту, предполагалось развить народное образоваше въ направ-
леши русскихъ интересовъ и требовашй русской государственной жизни 
безъ всякаго вмЬшательства въ релипозныя у б Ь ж д е ш я туземцевъ. Ш к о л у 
имЬлось въ в и д у поставить такъ, чтобы опа не носила конфесс1ональнаго 



характера и стремилась къ хпирокому распространешю въ массЬ инород-
ческаго паселен1я грамотности и знашй. Предполагалось организовать 
рядъ учебныхъ заведеши для совм'Ьстнаго обучен1я туземцевъ съ р у с 
скими и принять м'Ьры къ у с т р а н е н 1 ю влёянхя мусульманскаго осЬдлаго 
фанатизированнаго населешя на кочевнихсовъ, влхян1я, осуществлявшагося 
чрезъ посредство муллъ-мисс1онеровъ, разъЬзжавхшххъ по кочевьямъ и 
укрЬилявшихъ въ правилахъ ислама индиферентныхъ въ дЬлахъ вЬры 
киргизовъ. Мусульманская школа, оставленная, при такихъ у с л о в 1 я х ъ , 

безъ всякаго покровительства со стороны власти, должна была со вре-
,менемъ утратить свое духовное и политическое значеше. Для русскаго 
н а с е л е т я имЬлось въ в и д у открыть гимназш и другхя школы, с ъ 
передачей завЬдыван1я всЬмъ учебнымъ дЬломъ министерству народ
наго просвЬщешя. Къ осущеетвлен1ю этихъ предиоложешй явилась 
возможность нриступить лишь съ 1876 года, кох^да, съ учрежден1емъ 
въ ТуркестанЬ особаго управлен1я по учебной части, дЬло народнаго 
образованхя нолучи.ло болЬе твердое основаше и число учебныхъ заве
деши стало быстро увеличиваться. В ъ 1876 г о д у была открыта муж
ская гимназ1я въ ВЬрномъ и прогимназгя въ ТашкентЬ, иреобразованная 
въ 1881 г о д у въ гимназ1ю. Въ 1877 г о д у послЬдовало открьхт1е женскихъ 
гимназхй въ ТашкентЬ и ВЬрномъ, а въ 1879 году—туркестанской учи
тельской семинар1и въ ТашкентЬ съ образцовымъ при ней начальнымъ 
училищемъ. Въ дальнЬйшемъ былъ учрежденъ р я д ъ городскихъ и при
ходскихъ училищъ, русско-туземныхъ школъ и д р у г и х ъ учебныхъ заве
деши, открыты мужск1я и женсшя гимназ1и въ остальныхъ областныхъ 
городахъ, а также и реальное и ремесленное училища въ ТашкентЬ и 
желЬзнодорожныя училища по линхи желЬзной дороги . Наконецъ в ъ 
1902 г о д у въ ТашкентЬ былъ открытъ кадетсшй корпусъ . Въ дЬлЬ 
сближен1я туземцевъ съ русскймъ населен1емъ видное мЬсто занимаютъ 
такъ называемыя русско-туземныя школы, начавхшя возникать съ 1886 г. 
II имЬющ1я цЬлью о б у ч е ш е нагляднымъ методомъ р у с с к о м у языку, 
ариеметик'Ь и туземной грамотЬ. Для ознакомлешя учениковъ с ъ русской 
природой и иромышленностью, устраиваются экскурс1и въ Европейскую 
Росс1ю; MHorie изъ нихъ побывали въ МосквЬ и С.-ПетербургЬ. При 
нЬкоторыхъ изъ русско-туземныхъ школъ открыты интернаты, и устраи
ваются вечерше курсы, чтен1я и лекц1и для взрослаго туземнаго насе
лешя. МЬры эти не остались безъ вл1яшя па расиространеше в ъ Турке
станЬ русскаго языка, который дЬлаетъ среди туземцевъ замЬтные успЬхи . 
Въ концЬ 1906 года въ ТуркестанЬ имЬлись нижеслЬдующ1я р у с с ш я 
общеобразовательный учебныя заведешя: 

т т . - л . Число Число 
Названа учеопьххъ заведеши. заведеши. учащихся. 

Мужсшя г и м н а з 1 и 5 1.949 
Женскхя гимназш ^ . . . . 5 2.451 
Учительсшя семинар1и 1 87 
Реальный училища 1 383 
Ташкентсшй кадетскхй корпусъ 1 280 
Мархинсшя училища 1 240 
Ремеслешгыя училища 1 83 
Техничесшя училища 1 73 



Назваше учебиыхъ заведешй. Число 
заведешй. 

Число 
учащихся. 

Городск1я училища 21 3.091 
Приходск1я училища 165 10.728 
Начальныя и сельск1я училища. . . . . 89 4.787 
Руеско-туземиыя школы . . . 82 3.072 
ЖелЬзнодорожныя училища . . 22 1.977 

И т о г о . . 395 29.201 

КромЬ того, въ пред'Ьлахъ Бухарскаго ханства, въ БухарЬ, ЧарджуЬ, 
Керкахъ и ТермезЬ, имЬлось шесть начальныхъ училищъ с ъ 300 учащихся . 
Частныхъ учебныхъ заведен1й: в'ь ТуркестанЬ насчитывалось въ 1906 г . 
12 съ 825 учащимися. Такимъ образомъ, въ 1906 году , общее число 
русскихъ учебныхъ заведен1й в ъ краЬ составляло 413 съ 30.326 учащи
мися; около 200/0 этого нослЬдняго числа составляютъ туземцы-маль
чики, обучающхеся почти во всЬхъ типахъ учебныхъ заведен1й, главнымъ 
же образомъ въ русско-туземныхъ школахъ, городскихъ и начальныхъ 
училищахъ. Число туземокъ, обучающихся въ русскихъ учебныхъ заве-
дешяхъ , пока очень не велико, не болЬе 30—40. Общхй бюджетъ в с Ь х ъ 
учебныхъ заведешй составляетъ свыше 1.500.000 рзьблей въ годъ . Наи
болЬе богата учебными заведен1ями Сыръ-дарьинская область и, глав
нымъ образомъ, г. Ташкентъ, гдЬ имЬется 26 у ч е б н ы х ъ заведешй в ъ 
томъ числЬ: пять средпихъ казенныхъ (мужская и женская гимназ1и, 
учительская семинартя, реальное училище и кадетсшй корпусъ) и част
ное восьмиклассное коммерческое училип^е, открытое въ 1907 году . Гра
мотность населешя, несмотря на значительное количество туземныхъ 
школъ, весьма не велика; по даннымъ переписи 1897 года число грамот-
ныхъ жителей составляло въ Ферганской—2,90/о, въ Закасшйской—7,20/о, 
въ Самаркандской—3,20/о, в-ь Сыръ-дарьинской—4,00/о и въ СемирЬчен
ской-—4,20/о. Грамотность русскаго насе.лен1я значительно выше, чЬм'ъ 
туземнаго, грамотность я«е женскаго туземнаго населешя ничтожна. Бо
лЬе высокая грамотность населешя Закасшйской области объясняется 
болЬе значительнымъ сравнительно съ другими областями края, процен-
томъ русскаго и вообще нришлаго населешя, составляющаго болЬе 120/о 
всЬхъ жителей области. Низкая грамотность Ферганской области объяс
няется иротивуположными услов1ями. 

Кром'Ь общеобразовательныхъ учебныхъ заведен1й, въ ТуркестанЬ 
имЬется и нЬсколько снещальныхъ, а именно: ВЬрненское училище 
садоводства (63 уч . ) , низш1я сельскохозяйственныя школы в'ь КопалЬ 
(31 уч. ) , ДжаркентЬ (6 уч. ) , НишпекЬ (24 уч.) и ПржевальскЬ (15 уч . ) , 
сельскохозяйственно-гидротехническая школа в ъ ТашкентЬ (25 уч . ) , Са
маркандская школа садоводства, виноградарства и винодЬл1я (28 уч . ) , 
Куронаткинская школа садоводства, огородничества и шелководства 
близъ Асхабада (44 уч. ) , и Асхабадское техническое желЬзнодорожное 
училище. Возбужденъ также вопросъ объ устройствЬ средняго земле
дЬльческаго училища въ Сыръ-дарьинской области. Ближайшей задачей 
в ъ области народнаго образован1я въ Туркестан'Ь должно явиться не 
только дальнЬйшее у в е л и ч е ш е числа учебныхъ заведетпй, какъ обще
образовательныхъ, такъ и спещальныхъ, но и установлеше извЬстнаго 



надзора надъ мусульманскими школами, которыя до настояш;аго времени 
остаются безъ всякаго возд'Ьйств1я со стороны русской власти. 

Общественная и умственная жизнь въ Туркестан-Ь сосредоточена 
исключительно въ городахъ, гдЬ живетъ русское интеллигентное насе
леше и главнымъ образомъ въ ТашкентЬ, который является не только 
административнымъ, но и умственнымъ центромъ всей Средней А з ш . В ъ 
ТашкентЬ имЬется значительное число ученыхъ и просвЬтительныхЪ 
обществъ; здЬсь же издается и старЬйш1Й органъ печати в ъ краЬ— 
„ Т у р к е с т а н с т я вЬдомости" (съ 28 апрЬля 1870 года) , содержащ1я бога
тый матер1а.лъ по туркестановЬдЬн1ю. Въ ТашкентЬ находятся также 
старЬйшая и самая обширная въ краЬ Туркестанская публичная библ1о-
тека (около 80.000 томовъ) и Туркестансюй музей. КромЬ „Туркестан
скихъ вЬдомостей" въ ТашкентЬ издается частная газета „Туркестансюй 
Курьеръ" и „Туркестанская туземная газета" па сартовскомъ яяыкЬ с ъ 
русскймъ переводомъ. Изъ ученыхъ и д р у г и х ъ обществъ наиболЬе вы
дающимися по своей дЬятельности являются: Туркестанское общество 
сельскаго хозяйства, издающее ежемЬсячный журналъ „Туркестанское 
сельское хозяйство" , Туркестансюй кружокъ любителей археолопи , Т у р 
кестансюй отдЬлъ императорскаго русскаго географическаго общества, 
Туркестансюй отдЬлъ императорскаго росс1йскаго техническаго общества, 
Ташкентсшй отдЬлЬ общества востоковЬдЬшя, Туркестанское медицин
ское общество, общество коннозаводства, охотничье, музыкальное, драма
тическое и друг . Изъ мЬстныхъ издан1й наибольшее значегне для озна
комлешя съ краемъ, помимо трудовъ перечисленныхъ обществъ и в ъ 
особенности общества сельскаго хозяйства, отдЬла географическаго обще
ства и кружка любителей археолоши, имЬютъ также труды Сыръ-дарьин
скаго областного статистическаго комитета, издающаго весьма интересный 
„Сборникъ матер1аловъ для статистики Сыръ-дарьинской области" . ЦЬн
ныя свЬдЬшя по туркестановЬдЬн1ю находятся также и въ трудахъ 
Самаркандскаго, Ферганскаго и СемирЬченскаго областныхъ статистиче-
скихъ комитетовъ. Первый изъ этихъ комитетовъ издаетъ „Справочную 
книжку С!амаркандской области", в т о р о й — „ Е ж е г о д н и к ъ Ферганской о б 
ласти", а трет1й—„Памятную книжку СемирЬченской области", въ кото
рыхъ, кромЬ обычныхъ справочныхъ свЬдЬшй, содержится обширный 
матер1алъ для познан1я природы, жизни и историческихъ судебъ Средней 
Аз1и. Въ СкобелевЬ (Новомъ МаргеланЬ), АсхабадЬ и ВЬрномъ имЬются 
публичный библ1отеки и областные музеи, что же касается пер1одиче-
скихъ издашй, то въ ВЬрномъ издаются „СемпрЬченсюя рбластныя вЬ-
домости", а въ АсхабадЬ—„Закасшйское обозрЬше" и „ А с х а б а д ъ " . В ъ 
г. ВЬрномъ существуетъ общество ревнителей просвЬщен1я, СемирЬчен-
ское общество сельскаго хозяйства и СемирЬченское отдЬлеше русскаго 
горнаго общества, открытое в ъ 1909 году . Издательское и книжное д Ь л о 
развиты сравнительно слабо; въ админстративномъ п умственномъ центр-Ь 
края—ТашкентЬ имЬется всего 5 типограф1й и литограф1й съ 184 рабо
чими и съ суммой производства в ъ 215.000 руб. , а также 2—3 книжныхъ 
магазина. 

Завоеван1е Туркестана, водвореше въ немъ русскаго управлешя и 
мирное развит1е края, продолжающееся въ течеше нЬсколькихъ десят
ковъ лЬтъ п о д ъ владычествомъ Pocc in не могли не способствовать пЬко-
торому с б л и ж е ш ю русскихъ съ туземцами и раснространешю среди нихч:> 
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русской культуры. Продолжительное об1цен1е русскихъ и туземцевъ, 
несмотря на р-Ьзкую разницу въ ихъ язык'Ь, вЬр'Ь и шровоззр-Ьши, 
должно было оказать замЬтное вл1яше на мЬстное населеше и внести 
въ его обиходъ много новаго, ироникшаго в ъ Среднюю Аз1Ю съ русской 
культурой. Если, пока, вл1яше это не особенно глубоко проникло в ъ 
туземную среду, ограничиваясь ночти исключительно внЬшней стороной 
жизни и то преимугцественно жизни молодого, выросшаго нри русскихъ , 
поколЬн1я, то во всякомъ случа-Ь существованье его, въ особенности в ъ 
крунныхъ населенныхъ центрахъ, весьма замЬтно не только для изслЬ
дователя, но и для обыкновеннаго туриста, знакомаго с ъ тЬмъ, что 
представлялъ Туркестанъ еще въ сравнительно недавнее время. Знаше 
русскаго языка, начавщись съ у с в о е ш я русскихъ словъ и выраженхй, 
необходимыхъ въ торговлЬ, нынЬ, съ усиле1пемъ русскаго элемента в ъ 
краЬ и с ъ увеличешемъ числа русско-туземныхъ школъ, распространи
лось въ городахъ и даже в ъ нЬкоторыхъ болЬе крупныхъ селешяхъ . 
Развитае торговли и различныхъ отраслей промышленности, и в ъ осо
бенности хлопководства, при полной безонасности имущества и жизпи 
каждаго, способствовало сильному подъему благосостоятпя туземцевъ и 
накоплен1ю въ ихъ рукахъ значительныхъ капиталовъ; въ прежнее 
время лица, владЬвшья 10—15 тысячами рублей, считались богачами, 
между тЬмъ какъ нынЬ нерЬдки туземцы, обладающ1е оостоян1емъ в ъ 
нЬсколько сотъ тысячъ рублей. Mnorie изъ туземцевъ, благодаря 
у л у ч ш е ш ю путей с о о б щ е ш я и развит1ю торговыхъ сношешй, посЬтили 
Москву, Петербургъ и довольно хорошо ознакомились с ъ Росс1ей, а нЬ
которые изъ нихъ даже побывали за границей, въ ПарижЬ, БерлинЬ и 
ЛондонЬ. Еще недавно единственнымъ средствомъ передвижен1я в ъ 
ТуркестанЬ были верховыя лошади и арбы, между тЬмъ какъ нынЬ 
туземцы охотно нользуются не только желЬзной дорогой , но и извозчи-. 
ками, трамваями и даже телЬжками въ русской унряжкЬ. Въ особен
ности туземцевъ поразила желЬзная дорога ; опи дивились, не вЬрили 
«воимъ глазамъ, ощупывали рельсы и ложились на землю, ировЬряя 
правильность нивеллировки; въ концЬ концовъ они окрестили это 
H3o6pbTeHie Ha3BaHieMb „шайтанъ-арба" (чертова колесница), что однако 
не мЬшаетъ имъ предпочитать желЬзнодорожные вагоны прежнимъ 
способамъ передвижентя. Туземныя части городовъ мало измЬнили свой 
в и д ь , представляя лабиринтъ извилистыхъ узкихъ улицъ , но в ъ 
окаймляющихъ улицы глиняныхъ стЬнахъ уже попадаются окна с о 
•стеклами, или, въ худшемъ случаЬ, съ промасленной бумагой. ПомЬще-
ш я для npioMa гостей въ домахъ богатыхъ туземцевъ не только снабжены 
окнами со стеклами, но и обставлены европейскою мебелью и п о с у д о ю ; въ 
домахъ встрЬчаются печи, лампы, а самоваръ и швейная машина получили 
большое распространеше, появившись даже въ юртахъ зажиточнаго ко
чевника. Одежда и обувь подверглись пЬкоторымъ измЬнешямъ, а в ъ 
торговлЬ появилось множество - товаровъ, о которыхъ прежде^ туземцы 
не имЬли никакого понят1я. Въ т у з е м н ы х ъ магазинахъ нынЬ можно 
встрЬтить всЬ предметы, необходимые для европейца, и только лавки 
центральныхъ базаровъ в ъ туземныхъ кварталахъ сохраняютъ и понынЬ 
свой мЬстный колоритъ. Mnorie туземцы не только пользуются услугами 
фотографа, но бываютъ в ъ клубахъ , п ь ю т ъ вино, не исключая и шампан-
окаго, и появляются въ дамскомъ об1цествЬ. Даже бухарсшй эмиръ 



устраиваетъ об'Ьды съ русскими дамами, что еще недавно считалось 
д'Ь.томъ неслыханнымъ и предосудительнымъ. Незыблемость законовъ, 
примЬняемыхъ одинаково но отношешю къ русским'ь и туземцамъ, и 
ласковое обращен1е начальствующихъ лицъ, начиная отъ участковаго' 
начальника д о генералъ-губернатора (ярымъ-иадша—иолуцарь) , вывели 
туземца изъ состоян1я забитости и приниженности, въ которомъ онъ 
находился в ъ течен1е в'Ьковъ и о д ъ гнетомъ произвола хановъ и и х ъ 
ставленниковъ, и укр-Ьпили въ немъ сознаше собственнаго достоинства 
и ув'Ьренность въ томъ, что все пр1обр'Ьтенное шмъ останется его достоя -
шемъ. Духовная жизнь и релипозная ея сторона мен'Ье д р у г и х ъ затро
нуты русскймъ вл1яшемъ, но и въ етомъ отношеши произошли нЬко
торыя измЬнешя, зависящ1я не столько отъ воздЬйств1я р у с с к и х ъ , 
сколько отъ перемЬны житейской обстановки туземнаго населен1я. Н о в ы я 
условгя жизни нарушили вЬками сложивш1йся распорядокъ мусульман
скаго дня, находивщ1йся въ зависимости отъ требован1Я нятикратныхъ 
молитвъ, омовешй и д р у г и х ъ обрядностей, и нынЬ туземцамъ, в ъ ногонЬ 
за наживой, приходится спЬшить, пропуская за неотложнымъ дЬломъ , 
время молитвы и забывая правило соннаго востока, по которому „тороп
ливость есть свойство дьявола" . Въ то же время и релиелозная нетерпи
мость по отношешю къ невЬрнымъ, по крайней мЬрЬ среди наиболЬе 
просвЬщенныхъ, имЬющихъ частое общеше съ русскймъ населешемъ, 
туземцевъ, замЬтно ослабЬла и носл'Ьдн1е въ сношен1яхъ своихъ съ р у с 
скими все чаще и чаще руководствуются мудрой туземной поговоркой , 
по которой „всЬ л ю д и — л ю д и " . Не надо, однако, забывать, что за этимъ 
передовымъ меньшинствомъ стоитъ не мало людей стараго мусульман
скаго закала, чуждающихся русскихъ и избЬгающихъ о б щ е ш я съ ними. 
Эти чувства находятъ себЬ поддержку не только в ъ мусульманскомъ 
духовенствЬ, утратившемъ съ водворен1емъ русскаго владычества значи
тельную часть своего значешя, но и в ъ н а с е л е н 1 и бухарскаго и хивин
скаго ханствъ, д о сего времени почти не затронутомъ русскймъ вл1я-
шемъ. Обстоятельство это имЬетъ большое значен1е и съ иимъ еще д о л 
гое время придется считаться. 



Г Л А В А V . 

Pacпpeдtлeнie населен1я Туркестана по территор1и^ его этнографи-
ческ!й составь, бытъ и культура. 

Пространство и административное д'Ьлен1е края.—Бухарское и Хивинское ханства и 
ихъ отношен1я къ Poccin.—Количество и плотность населешя и расиред'15леп!е его 
въ областяхъ края.—Городское, сельское и кочевое населете.—Распред4лен1е насе
лешя по поламъ, оослов1ямъ и в'Ьроиспов'Ьдан1ямъ.—Этнографичесюй составъ насе
лешя.—Семир'Ьченсюе казаки, уральцы, крестьяне, киргизы, узбеки, сарты, туркмены, 
таджики, каракалпаки, таранчи, дунгане и друпя народности.—Языкъ и релипя.— 
ВнЬшшй бытъ, семейный бытъ и народная нравственность.—Обычаи и в-Ьроватя. 

Туркестанъ занимаетъ обширную площадь въ 1.731.090 кв. верстъ 
(безъ значительныхъ внутреннихъ водъ) , изъ коихъ на руссьая области 
края приходится 1.493.090 в:в. верстъ, а на оба вассальныя ханства, Бу
хару и Х и в у — 2 3 8 . 0 0 0 кв. верстъ. Пространство это равняется бол-Ье 
трети (37,25''/о) всей Европейской Pocc in и почти въ четыре раза прево
сходитъ ®paHn;iro. 

Въ административномъ отношеши Туркестанъ составляетъ Турке
станское генералъ-губернаторство, разд-Ьляющееся на пять областей: Се-
мирпгченскую, Сыръ-дарьинскую, Ферганскую, Самаркандскую и Закас-
тйскую. П о д ъ наблюдешемъ Туркестанскаго же генералъ-губернатора 
находятся и ханства Бухарское и Хивинское. Туркестанское генерадъ-
губернаторство было образовано въ 1867 г о д у изъ всЬхъ земель, запятыхъ 
съ 1847 года въ кпргизскихъ степяхъ и Кокандскомъ ханств-Ь, в-ь составЬ 
двухъ областей: Сыръ-дарьинской съ областнымъ городом-ь Ташкентомъ, 
гдЬ находилась и находится нынЬ резиденпдя генералъ-губернатора, и 
СемирЬченской, съ областнымъ городомъ ВЬрнымъ. Въ предЬлы Сыръ-
дарьинской области вошли большая часть бывшей Туркестанской области 
и занятый нами кокандсшя земли, а въ СемирЬченскую были включены 
Серг1опольск1й, Копальсгай и Алатавсшй округа Семипалатинской области 
и остальная часть Туркестанской области. Самаркандская область была 
учреждена въ 1887 г о д у изъ Зеравшанскаго округа, образованнаго в ъ 
1868 году изъ земель, ирисоединненныхъ отъ Бухары. Наконецъ, Ферган
ская область образована въ 1876 г о д у изъ южной части Кокандскаго 
ханства, окончательно присоединениаго къ Pocc in . ВпослЬдс-тв1и, а именно 
въ 1882 году , СемирЬченская область была включена въ составъ вновь 
образованного Степного генералъ-губернаторства. Самая молодая изъ 
административныхъ единицъ Туркестана, Закасшйская область, образо
ванная въ 1881 г о д у изъ Зaкacпiйcкaгo отдЬла (учрежденнаго въ 1874 г.) 
и вновь присоединениаго Ахалъ-текинскаго оазиса, была в-ь течеше 
18 лЬтъ самостоятельной и .лишь въ 1899 г о д у вмЬстЬ съ СемирЬчен
ской областью, изъятой изъ Стенного края, присоединена къ Туркестан
скому краю, объединенному подъ властью генералъ-губернатора. Изъ 
областей Туркестанскаго края, Сыръ-дарьинская, Ферганская и Самар
кандская унрав,ляются ьта ocHOBanin ,,Пoлoжeнiя объ управлен1и Турке
станскимъ краемъ" (Выс. утв. въ 1886 г.) , СемирЬченская—на основан1и 
такъ называемаго „Стенного положешя" (1891 г . ) , а Закасшйская по 
„Временному положетпю объ уиравлеши Закасшйской областью" (1890 г . ) . 



Въ виду объединенш всЬхъ этихъ областей въ одно генералъ-губерна-
торство, НЫН'Ь производятся нодготовителъныя работы по издан1ю одного 
общаго для всЬхъ областей Туркестана ноложегия. Туркестансюй 
генералъ-губернаторъ является не только главнымъ начальникомъ Тур
кестанскаго края, но п командующимъ войсками Туркестанскаго военнаго 
округа. 

Пространство, занимаемое отдЬльными областями Туркестанскаго 
края, весьма значительно, и размЬры ихъ далеко превышаютъ величину 
губерши Европейской P o c c i n . Наименьшая изъ этихъ областей Самар
кандская на 2.000 квадратныхъ верстъ бсльще Саратовской губерши, 
Сыръ-дарьинская—болЬе чЬмъ в ъ 14 разъ больше Московской губерши, 
СемирЬченская—втрое больше всего Привислинскаго края, а Закаспхй-
ская—составляетъ болЬе '/в части всей Евроиейской P o c c i n съ Финлян-
д1ей и почти равняется A B C T p o - B e i i r p i n , Во главЬ Закасп1йской области 
стоитъ иачальпикъ ея, во главЬ же всЬхъ остальныхъ областей—военные 
губернаторы, СемирЬченская область раздЬляется на шесть уЬздовъ: ВЬр-
ненсюй, Джаркентсюй, Коиальсюй, Леисинсюй, Пишнексюй и Пржеваль-
сюй, Сыръ-дарьинская область дЬлится на пять уЬздовъ: Ташкентсюй, 
Аул1еатинсюй, Казалинсюй, П е р о в с ю й и Чимкентсюй, и Аму-дарьинск1й 
отдЬ.лъ, начальникъ котораго пользуется значительно большими правами 
и властью, чЬмъ друше уЬздные начальники; кромЬ того черезъ него 
ироизводятся сношен1я съ Хивинскимъ ханом'ь, и въ этомъ отношен1н 
начальникъ отдЬла подчиненъ неносредственно генералъ-губернатору. 
Ферганская область состоитъ изъ пяти уЬздовъ: Скобелевскаго (б. Марге-
.панскаго), Анднжанскаго, Кокандскаго, Наманганскаго, Ошскаго и Памира. 
Памирское нагорье, примыкающее къ Ошокому уЬзду , въ сущности пред
ставляетъ о с о б у ю единицу, во главЬ которой стоитъ начальникъ Памир
скаго военнаго отряда, подчиняющейся в ъ административномъ oTHoraeniH 
Ферганскому военному губернатору. Самаркандская область раздЬляется 
на четыре уЬзда : Самаркандсюй, Джизаксшй, Х о д ж е н т с ю й и Катта-кур-
ганск1й, Закасшйская же на пять: А с х а б а д с ю й , Красноводсюй , Мангы-
шлакскчй, Тедженсюй и Мервсюй. Въ каждой изъ областей находится 
областное иравлен1е съ нравами и обязанностями губернскаго нравлешя. 
Административно-полицейское управлен1е уЬздами возложено на уЬзд-
ныхъ начальников'ь, которымъ подчиняются участковые пристава, завЬ-
дываю1Ц1е з^частками уЬзда. ОсЬдлое н а с е л е т е раздЬляется па волости 
и сельсюя общества (аксака.льства), во главЬ которыхъ стоятъ волостные 
управители и сельсюе старшины (аксакалы—бЬлобородые). То же дЬле1-11е 
существуетъ и у кочевого населешя, но с е л ь с ю я общества и старшины 
ихъ носятъ назваше аульныхъ обществъ и аульныхъ старшинъ. Судеб
ная власть въ ТуркестанЬ принадлежитъ ташкентской судебной налатЬ 
и окружнымъ судамъ, открытымъ в ъ 1899 году , а также мировымъ 
судьямъ, У туземцевъ дЬйствуютъ особые народные суды, которые при 
р Ь ш е ш и дЬлъ руководствуются мусульманскимъ правомъ (шар1атъ) и 
обычаемъ (адатъ), 

ВслЬдств1е климатическихъ особенностей, а отчасти орографическихъ 
и и н ы х ъ почвенныхъ услов1й Туркестана, населен1е его незначительно 
и притомъ крайне неравномЬрио расиредЬлено но территор1н страны; 
нерЬдко, р я д о м ъ съ хорошо орошенными цв-Ьтущими оазисами, наиоми-
пающимн по плотности населешя густо насе.ленныя мЬстности Западной 



Пространство Населете Насвлен1е Лгителей 
О Б Л А С Т И . въ кв. вер. )̂ по переписи къ 1 января на 1 квадр. 

по Тилло. 1897 г. 1909 г. версту. 
СемирЬченская 335.250 987.863 1.158.900 3,5 
С ы р ъ - д а р ь и н с к а я . . . . 429.890 1.478.398 1.837.200 4,1 
Ферганская 125.470 1.572.214 1.900.200 15,0 
Самаркандская 76.940 860.021 1.154.800 .19,0 
Закасшйская 525.540 382.487 429.300 0,8 

Въ пяти областяхъ . . 1.493.090 5.280.983 6.480.400 4,3 

Такимъ образомъ, наиболЬе населенными, абсолютйо и относительно, 
областями Туркестана являются области Самаркандская и Ферганскауг; 
полную противоположность этимъ областямъ представляетъ область За
касшйская, которая, будучи болЬе ч'Ьмъ въ четыре раза больше Ферган
ской, имЬетъ населеше ночти впятеро меньшее, при чемъ число жителей 
на 1 кв. версту почти въ 19 разъ меньше, ч-Ьмъ въ ФерганЬ. НаименЬе 
населенными мЬстностями въ ТуркестанЬ являются сЬверо-западныя 
части Закасшйской области и въ особенности Памиръ. Если выдЬлить 
пзъ общей площади Ферганской области Памирское нагорье (около 
34.000 кв. верстъ съ 2.438 жит.), то окажется, что в'ь то время какъ на 
ПамирЬ на 1 кв. версту приходится всего 0,07 чел. (на 100 кв. верстъ 
7 чел.) въ остальной части области плотность населешя составляетъ д о 
21 чел. на 1 кв. версту. Ферганская область, сл'Ьдовательно, иредстаг 
в.ляетъ въ отношеши илотностп населешя очень больш1я крайности; 
на р я д у съ густо населенными оазисами въ ней им'Ьются и обширныя 
совершенно пустынныя, почти необитаемый, мЬстности. 

КромЬ вышеперечисленныхъ пяти областей, в ъ составь, Туркестана 
входятъ два вассальныя ханства—Бухарское и Хивинское , расположен
ныя въ бассейнЬ рЬкн Аму-дарьи, между Закасшйской областью на 
западЬ и Сыръ-дарьинской и Самаркандской областями на востокЬ. Х и 
винское ханство лежит'ь въ ннзовьяхъ Аму-дарьи къ западу отъ нея, а 
Бухарское, главнымъ образомъ, на правомъ берегу рЬкп и въ области 

^) Безъ значительныхъ внутреннихъ вод'ь, изъ коихъ Аралъ занимает'ь 
59.590 кв. в., Балхашъ—16.470 и Иссыкъ-куль—5.180 кв. в. 

Европы, на м н о п я тысячи квадратныхъ верстъ разстилаются почти с о -
ве^чпенно безлюдный степи или пустыни. Жизнь здЬсь связана тЬснЬй-
шимъ образомъ съ водой и въ зависимости отъ количества послЬдией 
то бьетъ ключомъ, то влачитъ жалкое суп1;ествован1е, то наконецъ, при 
огсутств1и в.чаги, совершенно замираетъ и прекращается. На огромномъ 
пространств'Ь пяти названныхъ областей живетъ всего около шести с ъ 
половиной милл10новъ жителей, если же сюда добавить населеше ханств'ь 
Бухарскаго и Хивинскаго , всего около 3 милл1оновъ, то общее число 
жителей Туркестана составитъ не болЬе 9,5 милл1оновъ. Ниже приводи-
мыя данныя даютъ болЬе поочныя свЬдЬн1я о пространствЬ отд'Ьльныхъ • 
областей края и распредЬ.пеши в'ь нихъ населешя. 



^) Агентство это находится въ вФд'Ьнш министерства иностранньххъ д'Ьлъ, 
что не можетъ не способствовать, къ соясал4нш, распространен1ю и укорененпо 
взгляда на Бухару, какъ на иностранное государство. Между т'Ьмъ, Бухара, по 
существу, есть часть импер1и, управляемая насл'Ьдственнымъ эмиромъ. 

правыхъ ея притоковъ и нижияго течешя Зеравшаиа, примыкая на l o r b 
на иротяженш около 1.100 верстъ къ Афганистану, отъ котораго оно 
отделяется Аму-дарьей. Отношешя Бухары къ Pocc in регулируются 
договоромъ о д р у ж б е , заключеннымъ 28 сентября 1873 года, дополни
тельными правилами 23 iioHH 1888 года и н е к о т о р ы м и позднейшими 
постановлетпями, касаюгх1;имися торговли крепкими напитками, в и н о -
дел1я и золотопромышленности въ Бухарскомъ ханстве . К р о м е того, въ-
1894 году п о с л е д о в а л о объединеше Бухары съ Pocc ieй в ъ таможенномт> 
отношен11т, и н ы н е граница ханства съ Афганистаномъ занята нашей, 
пограничной стражей, а в ъ наиболее важныхъ въ торговомъ отношеши 
нунктахъ (Керки, Келифъ, Патта-гиссаръ, Сарай и друг. ) учреждены та
можни. Согласно договору , pyccide подданные и м е ю т ъ право свободной 
торговли во всей Б у х а р е , могутъ пр1обретать въ ханстве недвижимое 
и м у 1 ц е с т в о и пользуются особеинымъ покровительствомъ м е с т н ы х ъ 
властей; рабство навсегда отменяется . Бухарсшй эмиръ, который в ъ 
пpeжнiя времена нами величался высокоотененствомъ, а н ы н е носитъ. 
титулъ высочества, не и м е е т ъ права самостоятельныхъ сношешй с ъ с о 
седними государствами, но и м е е т ъ собствепную apмiю, жалуетъ ордена, 
чеканить свою собственную монету и во внутреннемъ у и р а в л е н 1 и хан
ствомъ является неох^раниченхтымъ властелиномъ, имеюпхимъ право н а д ъ 
жизнью и имухцествомь каждаго изъ подданныхъ. Для сиошен1й съ бу-
харскимъ нравительствомъ в ъ 1885 г о д у учреждено особое политическое 
агентство ^) . находяпхееся въ р у с с к о м ь посолenin Новая Бухара у 
станщи Каганъ (бывшая Бухара) Cpe№ea3iaTCK0fi железной д о р о г и , 
откуда идетъ железнодорожная вЬтка в ь 13 в. длиною до столицы 
ханства Бухары. Во главе Бухарскаго правительства стоятъ: кушъ-беги, 
нечто в ь р о д е министра внутреннихъ д е л ъ , или канцлера, кази-калянъ— 
высшее духовное лицо, которому подчинены также учебная и судебный 
части, диванъ-беги, ведаю1Ц1й финансово-податной частью, и друг1е са
новники. Въ административномъ отношеши Бухарское ханство разде 
ляется на 25 бекствъ, управляемыхъ беками, назначаемыми эмиромъ и 
подчиненними непосредственно кушъ-беги. Бекства, Hocnnxin пазвашя п о 
главнымъ городамъ: Бухара (находится в ь з а в е д ы в а ш и самого кушъ-
беги), Чарджуй, Карши (бекомь состоитъ обыкновенно н а с л е д н и к ъ 
эмира), Кулябь , Гиссаръ и т. п., разделяются , въ свою очередь, на 
амлякдарства (нечто в ъ роде уезд овъ) , во главе которыхъ стоятъ 
амлякдары. Точная цифра населешя ханства неизвестна ; по весьма 
приблизительнымъ даннымъ можно предположхтть, что она не м е н е е 2 ' / * 
и едва ли более 3 мил. д у ш ъ обоего пола, въ среднемъ же составляетъ 
около 2 ' /2 миллioнoвь, что, при плопхади ханства въ 178.750 кв. верстъ , 
на 1 кв. версту составитъ около 14 человекъ . Такимъ образомъ, по 
плотности населеп1я. Бухарское ханство значительно превышаетъ р у о с ш я 
области Туркестана, приближаясь lib наиболее населеннымъ изъ нихъ . 
Р а с п р е д е л е ш е населешя вь* Б у х а р е такъ же неравномерно , какъ и в ъ 
р у с с к о м ь Туркестане ; безводный степи почти безлюдны, а орошенные 
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оазисы населены весьма густо . Наибольшею плотностью населешя отли
чаются бекства, расположенныя въ нижиемъ теченш Зеравшана, по 
Кашка-дарь-Ь и по нравымъ притокамъ Аму-дарьи. Къ населешю Бухар
скаго ханства могутъ быть отнесены, itpoM-b туземцевъ, и pyccKie под 
данные, живупце въ болЬе крупныхъ центрахъ по л и н ш ж е л е з н о й до
роги и по Аму-дарь'Ь; по переписи 1897 года р у с с к и х ъ п о д д а н н ы х ъ 
насчитывалось въ ханств'Ь 12.150 челов'Ькъ. 

Отношенёе Pocc in къ д р у г о м у вассальному ханству Хивинскому 
нормируется мирнымъ договоромъ, заключенымъ 12 августа 1873 года, 
туркестанскимъ генералъ-губернаторомъ Кауфманомъ съ хивинскимч> 
ханомъ ПОСЛ'Ь взятёя Х и в ы . П о услов1ямъ договора, сношешя хана с ъ 
сосЬдними государствами были воспреш;ены, рабство, существовавшее 
въ ханствЬ, было отмЬнено, р у с с ш е по.лучили право безиошлинной тор
говли и владЬшя недвижимой собственностью, а за хивинскимъ ханомъ 
оставлено лишь внутренее управленёе страной и то п о д ъ нЬкоторымъ 
контролемъ туркестанскаго генералъ-губернатора, представителемъ кото
раго является начальникъ Аму-дарьинскаго отдЬла, расположеннаго 
рядомъ съ ханствомъ. До иослЬдняго времени Х и в а чеканила свою 
монету (теньга), но в ъ 1892 года чеканка теньги была воспрещена, 
и обстоятельство это повело къ быстрому распространешю р у с с к и х ъ 
денежныхъ знаковъ въ ханствЬ. Во главЬ ханства стоитъ ханъ, 
носящ1й нынЬ титулъ св'Ьтлости, который в ъ дЬлахъ внутреннягО' 
уиравлен1я страной является неограничеинымъ восточнымъ десио-
томъ. Воля его составляетъ для подданныхъ законъ, и ему при
надлежитъ въ ханствЬ законодательная, административная и высшая 
судебная власть. Правильно организованнаго центральнаго унравлешя 
въ ханствЬ нЬтъ ; между приближенными хана, по его личному в ы б о р у , 
расиредЬляются различныя государственныя и придворныя должности , 
которыя нерЬдко являются наслЬдственными. Къ наиболЬе почетнымъ 
должностямъ в ъ ханствЬ принадлежитъ должность кушъ-беги, мехтера 
и диванъ-беги, съ которыми однако не сопряжены строго опредЬленныя 
права и обязанности; таковыя измЬняются въ зависимости отъ стеиени 
расположен1я хана къ данному лицу. В ъ административномъ отношенхи 
Хивинское ханство раздЬляется на 20 бекствъ и 2 наибства; кромЬ того,, 
городъ Х и в а с ъ окрестностями составляетъ особый округъ, находящ1йся 
въ неносредственномъ в Ь д Ь ш и самого хана. Во главЬ бекствъ, которыя, 
какъ и въ БухарЬ, носятъ названее 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
лешя, какъ и въ БухарЬ, управляется особыми начальниками или стар
шинами. Площадь Хивинскаго ханства занимаетъ 59.250 кв. верстъ, а 
населен1е, но весьма приблизительиымъ даннымъ, вЬроятно не превы- , 
шаетъ 550.000 д у ш ъ ; такимъ образомъ плотность населешя не в ы ш ' 
9,2 человЬкъ на 1 кв. в. Число русскихъ подданныхъ, проживающг 
въ Хпвинскомъ ханствЬ, составляло, по переписи 1897 года, 3.951 -
вЬкъ. Подводя итоги приведеннымъ даннымъ о площади и H P J , I 

различныхъ частей Туркестана, найдемъ, что общее пространстр 44,Б 
а также численность и плотность ея населешя представ.ляютг 45^~о/~" 
ящее время приблизительно в ъ с л Ь д у ю щ и х ъ цифрахъ: ' ° 



Г О Р О Д А. 

Ташкентъ 
Кокандъ 
Андижанъ 
Самаркандъ . . . . 
Ошъ 
Ходжентъ 
ВЬрный '. 
Джаркентъ. . . . 

Населеше Населеше 
по переписи къ 1 янв. 

1897 г. 1910 г. 
155.673 201.191 

81.354 113.636 
47.627 76.367 
55.128 89.693 
34.157 44.204 

- 30.109 39.761 
22.744 36.382 
16.094 25.231 

» Пространство Жителей 
въ кв. верст. Н а с е л е н 1 е . на 1 кв. 

по Тилло. версту. 
Пять русскихъ областей. . . 1.493.090 6.480.400 4,з 
Бухарское ханство 178.750 2.500.000 14,о 
Хивинское ханство 59.250 550.000 9,2 

Всего въ Туркестан'Ь. . 1.731.090 9.530.400 5,5 

Значительное большинство населен1я Туркестана живетъ внЬ г о р о 
довъ , занимаясь земледЬл1емъ и скотоводствомъ. Городское населеше 
составляетъ въ русскихъ областяхъ всего лишь 13,8 % общаго числа 
жителей, нри чемъ болЬе значительные города сосредоточены главнымъ 
образомъ въ южной части края, гдЬ съ давнихъ временъ жило бол'Ье 
культурное населен1е и существова.ли крупные населенные торговые и 
административные центры. Городск1я поселешя, существующ1я въ на-
•стоящее время въ СемирЬчьЬ, в ъ степной части Сыръ-дарьинской области 
и на сЬверо-западЬ и западЬ Закасп1йской области, возникли сравни
тельно недавно, уже при русскомъ владычествЬ, между тЬмъ какъ нЬ
которые города въ юго-восточной и юн-сной частяхъ края насчитываютъ 
мног1я столЬт1я и даже тысячелЬт1я своего существовашя. Въ этомъ 
•отношен1и Туркестанъ сильно отличается отъ сосЬдпяго с ъ нимъ Кир
гизскаго края, гдЬ всЬ города очень недавняго нроисхождентя и гдЬ, 
какъ и въ сЬверной части Туркестана, страна съ незаиамятныхъ временъ 
служила пр1ютомъ кочевниковъ, скитавшихся со своими стадами по 
безбрежнымъ степямъ. Съ присоединешемъ Туркестана къ P o c c i n и раз-
вит1емъ промышленности, торговли и колонизащи края, городское насе
л е ш е значительно увеличилось. Старые туземные города расширились, 
при чемъ рядомъ съ ними возникли русстая, вполнЬ благоустроенныя 
городсшя поселентя (русская часть Ташкента, Самарканда, Коканда и 
.другихъ городовъ) ; небольш1е аулы превратились въ значительные 
центры (Асхабадъ, Мервъ) , а во многихъ мЬстностяхъ были основаны 
новые города (Красноводскъ, ВЬрный, Скобелевъ, Казалинскъ, Перовскъ 
и друг.) , пpioбpЬтaющie все болЬе и болЬе важное значеше. Проведе
т е желЬзныхъ д о р о г ъ дало новый толчокъ развит1ю городской жизни, н 
ныпЬ населеше большинства туркестанскихъ г о р о д о в ъ замЬтно возра
стаетъ, что, мея-сду прочимъ, видно изъ сравнентя данныхъ переписи 
1897 года съ свЬдЬшями за 1909 годъ . 
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Въ Бухарскомъ ханствЬ имЬются также значительные населенные 
центры; но нриблизите.пьнымъ свЬдЬшямъ, въ г. БухарЬ имЬется 80 .000— 
100.000 жителей, в ъ Карши—60.000—70.000, въ ГузарЬ—20.000, и т. п. 
Въ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ наиболЬе круннымъ центромъ является станица 
ханства Хива , населеше которой, однако, едва ли превышаетъ 20.000. 
Ниже приведены данныя о числЬ городовъ , городскаго населешя и на
селенныхъ мЬсттэ въ пяти областяхъ Туркестана. 

0 Б Л А С Т И. 
Число 

городовъ. 
Городское 
населеше. 

Сельское 
наоелен1е. 

Число насел. 
м-Ьстъ кром'Ь 

городовъ. 
СемирЬченская . . . 
Сыръ-дарьинская . . 
Ферганская 
Самаркандская . . . 
Закасшйская 

6 
7 
7 
6 
8 

6,40/0 
13,9 
18,1 
15,7 
10,9 

93,в«/о 
86,1 
81,9 , . 
84,3 
89,1 

668 
1.848 

. 1,177 ... 
1.104 

972 

И т о г о . . 34 13,8«/0 86,2»/о 5.769 

Такимъ образомъ, относительная численность городского населешя 
наиболЬе значительна въ Ферганской области, гдЬ она составляетъ 
18,1''/о всего числа жителей, а наименЬе велика въ СемирЬченской, г д Ь 
къ городскимъ жителямъ относится всего 6,4% общаго населешя. А б с о -
.лютное число городского населешя составляло но переписи 1897 года в ъ 
областяхъ: СемирЬченской—62.974 чел., Сыръ-дарьинской—205.596 чел., 
Ферганской—284.358 чел. и въ Закасшйской—41.877 чел., а всего в ъ 
Туркестанокомъ краЬ 730.118 человЬкъ. Въ выше приведенной таблицЬ 
обращаетъ на себя внимаше сравнительно значительное число г о р о д о в ъ 
въ Закасшйской области; слЬдуетъ однако замЬтить, что городами в ъ 
общепринятомъ значеши могутъ быть названы всего четыре центра: А с х а 
бадъ, Красноводскъ, Мервъ и Кызылъ-арватъ, остальные же пункты 
представляютъ въ сущности селешя, изъ коихъ самое крупное (Серахсъ) 
имЬетъ 1.520 жителей, а самое мелкое (Тедженъ)—всего 382 жителя. 

Въ Хпвинскомъ ханствЬ городское населеше составляетъ еще мень-
щ1й процентъ общаго числа жителей, чЬмъ в ъ СемирЬченской области, 
а именно 50/0, что же касается Бухарскаго ханства, то здЬсь, в ъ в и д у 
значительнаго числа городскихъ центровъ, процентъ этотъ долженъ быть 
гораздо выше, а именно около 1 2 — 1 4 % всего населешя. 

РасиредЬлеше населешя р у с с к и х ъ областей Туркестана по п о л у 
видно изъ с л Ь д у ю щ и х ъ данныхъ переписи 1897 году . 

Абсолютное Абсолютное Относитель Относитель. 
О Б Л А С Т И . число муж- число жен- ное число ное число 

чинъ. щжнъ. мужчинъ. женщинъ. 
СемирЬченская . . . 529.215 458.648 53,бО/о 46,40/0 
Сыръ-дарьинская . . 803.411 674.987 54,8 45,7 
Ферганская 852.919 719.295 54,2 45,8 
Самаркандская . . . 472.443 387.578 54,9 45,1 
Закасшйская . . . . 212.638 169.849 55,.'> 44,5 

В с е г о . . 2.870.626 2.410.657 54,зО/о 45,70/0 



Какъ видно изъ этихъ данныхъ, во воЬхъ областяхъ преобладаетъ 
мужской нолъ; преобладаше это наименее выражено въ Семир'Ьченской 
области (53 ,6% мужчинъ) и наибол'Ье р'Ьзко въ Закасшйской (55,5% муж-
чин'ь), при чемъ въ общемъ для всего края на каждые 100 мужчинъ 
приходится 84 женщины. ЗамЬтимъ для сравнешя, что в ъ 50 г у б е р ш я х ъ 
Европейской Pocc in на 100 мужчинъ приходится 102,9 женщинъ, а во 
всей Импер1и числа мужчинъ и женщинъ почти равны между с о б о ю (на 
100 мужчипъ 99,8 женщинъ). Преобладаше мужчинъ еще рЬзче высту-
паетъ въ городахъ; такъ, въ Сыръ-дарьинской области число женщинъ 
въ городахъ понижается д о 40,60/0, а въ Зaкacнiйcкoй области—даже до 
25,30/0, что объясняется неустановившимися условтями жизни, при кото
рых'ь всегда преобладаетъ мужской холостой элементъ. По незначитель

ному числу женщинъ в ъ городахъ (на 
100 мужчинъ всего 33,8 женщинъ) 
Зaкacпiйcкaя область занимаетъ вто
рое мЬсто въ Импер1и послЬ Примор
ской области (на 100 мужчинъ 23,4 
женщинъ) . Относительно распредЬ-
л е ш я населешя по п о л у въ Бухар
скомъ и Х и в и н с к о м ъ ханствахъ свЬ
д Ь ш й не имЬется, но несомнЬнно, 
что преобладаше мужчинъ, какъ во 
вс'Ьхъ мусульманскихъ странахъ, на
блюдается и здЬсь, въ предЬлахъ, 
близкихъ къ цифрамъ, указаннымъ 
для нЬкоторыхъ р у с с к и х ъ областей 
Туркестана, каковы, нанрим., области: 
Сыръ-дарьинская, Ферганская и Са-
оаркандекая. 

Какъ было приведено выше, сель-
мкое населеше п о в с ю д у составляетъ 
б о л ь ш у ю часть общаго населешя края; 
въ Ферганской области, гдЬ имЬется 
нЬсколько значительныхъ городскихъ 
центровъ, численность сельскаго на
селентя понижается до 81,90/о, между 

тЬмъ какъ въ СемирЬченской области, гдЬ многолюдныхъ городовъ вовсе 
нЬтъ, количество его повышается д о 93,б0/о, составляя въ среднемъ для 
пяти областей 86,20/о всЬхъ ихъ обитателей. Сельское населеьйе Туркестана 
в ъ OTHoraenin своего образа жизни раздЬляется на двЬ части: о с Ь д л у ю и 
кочевую. ОсЬдлое населеше, главн'Ьйшимъ запят1емъ котораго является 
земледЬл1е, сосредоточено въ пред'Ьлахъ орошенныхъ оазисовъ, гдЬ оно 
образуетъ болЬе или мепЬе многолюдныя селетпя, между тЬмъ какъ коче
вое , занимающееся скотоводствомъ, ведетъ п а с т у ш е с ю й образъ жизни и пе
редвигается съ мЬста на мЬсто въ поискахъ за кормомъ для своихъ стадъ. 
Кочевники искони вЬковъ играли к р у п н у ю роль въ жизни Туркестана. 
Въ сущности вся истортя Средней Аз1и представляетъ истор1ю тысяче-
лЬтней борьбы кочевого населехпя, обитавшаго въ степяхъ, съ иаселе
ш е м ъ ос'Ьдлымъ, жившимъ у подошвы горъ и по долинамъ рЬкъ. Про
сторъ степей, зависимость существовашя отъ скотоводства, требующаго 
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обширныхъ пастбигцъ и друг1я услов1я жизненнаго уклада кочевника 
с д е л а л и его съ незапамятныхъ временъ врагомъ осЬдлаго жителя и 
вселили въ него страсть къ р а з р у ш е ш ю всЬхъ ирепонъ, мЬшающихъ 
свободному передвижешю. Идеалъ кочевника—безграничная степь, по
крытая стадами тучнаго скота, и поэтому онъ, при первой возможности, 
сметаетъ съ лица земли все, что мЬшаетъ ей стать пастбищемъ. Сады, 
дома, великолЬпнЬйштя здан1я и произведешя искусства не нужны и 
непонятны для кочевника, какъ непонятна и ненужна вся осЬдлая куль
тура. Если бы кочевники могли, они весь м1ръ обратили бы въ пастбище, 
Съ течешемъ времени эта психолог1я должна была однако, силою вещей, 
нЬсколько измЬниться, и значительная часть кочевниковъ, сталкиваясь и 
смЬшиваясь съ осЬдлымъ населешемъ, вынуждена была покинуть коче
вой образъ жизни и стать мирными осЬдлыми земледЬльцами и горо
жанами. Современное расиредЬлеше кочевого населен1я в ъ краЬ весьма 
неравномЬрно, и количество его точно неизвЬстно. В ъ общемъ, можно 
принять за правило, что всЬ степныя пространства населены преимуще
ственно кочевниками, а мЬстности по рЬкамъ, вблизи подошвы горъ и 
на предгорьяхъ , гдЬ имЬются болЬе благопр1ятныя услов1я для земле-
дЬл1я, заняты осЬдлымъ населен1емъ. Значительная часть кочевниковъ 
совершаетъ, однако, свои передвижешя пе только в ъ степи, но и изъ 
степей въ горы и обратно, занимаясь въ то же время в ъ болЬе или ме
нЬе значительной стеиени земледЬл1емъ на мЬстахъ своихъ зимовокъ. 
Если одни изъ населяющихъ Туркестанъ народовъ являются исключи
тельно осЬдлыми (сарты, таджики и друг . ) , то друг1е (киргизы, турк
мены), ведутъ частью кочевой, частью осЬдлый образъ жизни. Въ одной 
и той же области, или даже мЬстности, среди одного и того же народа 
встрЬчаются представители кочевого и осЬдлаго быта. Провести границу 
между осЬдлымъ земледЬльцемъ и кочевникомъ скотоводомъ тЬмъ болЬе 
трудно, что Туркестанъ въ настоящее время, какъ уже было указано в ъ 
предыдущей главЬ, переживаетъ пер1одъ осЬдан1я кочевниковъ. Явлен1е 
это, наблюдавшееся въ Средней Аз1и съ давнихъ поръ, при столкновен1и 
кочевниковъ съ осЬд.лымъ населешемъ, болЬе сильнымъ своей культурой, 
сдЬлалось въ особенности интенсивнымъ съ присоединешемъ Туркестана 
къ Pocc in . Еще Миддендорфъ, изслЬдовавш1й Фергану в ъ 1878 г о д у , 
отмЬчая сильное стремлен1е кочевого населешя къ осЬдлости и занят1ю 
земледЬл1емъ, указывалъ, что кочевая жизнь—на закатЬ. В ъ послЬднее 
время обращегпе кочевниковъ къ осЬдлому быту стало еще болЬе рЬзко 
замЬтнымъ, являясь слЬдств1емъ многихъ довольно сложныхъ случай-
ныхъ и органическихъ иричинъ. Водворевте въ странЬ сильной власти, 
безонасности и порядка; падежи скота, дЬлаюпде кочеваше невозмож-
нымъ и безцЬльиымъ, а въ особенности русская колонизащя степей 
Туркестана не могли не оказать вл1яшя на у с к о р е ш е этого коренного 
переворота въ строЬ жизни кочевниковъ. Въ СемирЬченской области еще 
большая часть киргизовъ должа быть отнесена къ кочевникамъ, но земле-
дЬл1е среди нихъ замЬтно развивается. Въ Казалинскомъ и Перовскомъ 
уЬздахъ Сыръ-дарьинской области также иреобладаютъ киргизы-кочев
ники; въ Аулхеатипскомъ уЬздЬ той же области тЬ же киргизы уже 
ведутъ полукочевой образъ жизни, въ Чимкентскомъ уЬздЬ число кочую-
щихъ не превышаетъ 17"/о, а въ Ташкентскомъ—киргизское населеше 
З'-же почти сплошь принадлежитъ къ осЬдлому. Въ Ферганской области 



О Б Л А С Т И . Дворяне и 
чиновники. 

Духовенство 
и городсюя 

сос.1ов1я. 

Кресть
яне. Казаки. Инородцы, 

Иностран. 
подданные и 
проч. С О С Д О Б . 

СемирЬченская. . . 0,зО/о 3,1в/о 6,20/0 3,оО/о 87,i0/o 0,зО/о 
Сыръ-дарьинская. . . 0,4 1,1 2,3 0,1 95,2 0,9 
Ферганская . . . . . 0,1 0,3 0,5 — 99,1 — 
Самаркандская . . . . 0,2 0,7 1,5 — 97,4 0,2 
З а к а с ш й с к а я . . . . . 1,0 2,3 9,5 — 83,0 . 4,2 

Преобладаютъ повсемЬстно инородцы, относительное число к о т о р ы х ъ 
измЬняется но областямъ отъ 83,00/0 (Закасшйская) до 99,lO/o (Ферганская) 
всего населешя. За ними сл'Ьдуютъ крестьяне, число коихъ, однако, 
совершенно незначительно въ Ферганской (0,50/о), Самаркандской (1,50/о) 
и Сыръ-дарьинской (2,,зо/о) областяхъ. НЬсколько болЬе крестьянъ в ъ 
СемирЬченской (6,20/о) и въ Закасп1йской (9,40/о) областяхъ. Казаки жи
вутъ почти исключительно въ СемирЬченской области (3,оО/о); въ г. Каза
линскЬ, а также въ Аму-даръинскомъ отдЬлЬ живутъ уральсше казаки, 
ссыльно-поселенцы, нынЬ иринисанные къ мЬщанамъ. Значительное ч и с л о 
иностранныхъ подданныхъ (3,бО/о), включеппыхъ въ п о с л Ь д н ю ю графу по-
Закасшйской области, объясняется близостью Hepcin, Х и в ы и Бухары, под
данные которыхъ живутъ на заработкахъ въ городахъ Закасшйскаго края. 

По вЬроисновЬдашямъ, населеше Туркестана расиредЬляется слЬ
дующимъ образомъ (ио даннымъ переписи 1897 года ) : . _ 

п-нддГФИ "Р*^''"' Магоме- Като- Проте- . Проч. в*-

СемирЬченская. . 
Сыръ-дарьинская 
Ф е р г а н с к а я . . . . 
Самаркандская. . 
Закасшйская . . . 

И т о г о , 

Право Магоме
славные. тане. 

9,790/0 90,120/0 
2,86 96,41 

0,63 99,09 

1,59 97,62 
8,90 88,06 

3,7«/0 95,6 

лики. станты. •''^ • роиспов'Ьд. 
0,о20/о 0,oiO/o 0,030/0 0,030/0 
0,20 0,13 0,19 0,21 
0,10 0,02 0,14 0,02 
0,18 0,06 0,51 0,04 
1,25 0,28 0,26 1,25 

число кочевниковъ, или в-Ьрн-Ье полукочевниковъ, ибо всЬ они им'Ьютъ" 
осЬдлость, не превышаетъ 175.000, въ Самаркандской области ихъ зна
чительно меньше, а въ Закасшйской—лишь М а н г ы ш л а к с т й и Красно
водсшй уЬзды населены почти сплошь кочевниками киргизами и частью 
туркменами, въ остальныхъ же уЬздахъ къ кочевому населешю можетъ 
быть отнесено лишь менЬе половины живущихъ тамъ туркмеиъ. СвЬдЬ-
Н1Й объ общемъ количествЬ кочующаго населешя в ъ р у с с к и х ъ областяхъ 
Туркестана не имЬется, но ио нЬкоторымъ соображен1ямъ можно предпо
лагать, что въ настоящее время оно едва ли болЬе 1'/2 ми.чл1оновъ, что 
составляетъ около ЗО^/о всего сельскаго населешя края. В ъ Х и в и н с к о м ъ . 
ханствЬ кочевниковъ (туркмены, киргизы и каракалпаки) также немного , 
а именно около 5,9^/0 всего населешя. Они имЬются всего в ъ шести бек
ствахъ, при чемъ только въ д в у х ъ (Куня-ургенчъ и Чумапай) составляютъ 
значительную часть (41—580/о). Въ БухарЬ настоящихъ кочевниковъ (кара
киргизы, туркмены) также немного, но даже приблизительное число и х ъ 
неизвЬстно. Узбеки, которые п о в с ю д у въ ТуркестанЬ являются уже осЬд-
.чыми, мЬстами въ южной БухарЬ ведутъ еще полукочевой образъ жизни. 

РаспредЬлеп1е населен1я по сословаямъ видно изъ нижеслЬдуювдихъ, 
добытыхъ переписью 1897 года, данныхъ: 
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Населеше Бухарскаго и Хивинскаго ханствъ, за иск,лючен1емъ не
большого числа туземныхъ евреевъ, а также православныхъ р у с с к и х ъ 
подданныхъ живуш;ихъ в ъ нихъ и еще ыеньшаго менонитовъ—сплошь 
магометане. Такимъ образомъ, въ отношеши в'Ьроисиов'Ьдан1я, населеше 
Туркестана распадается на дв-Ь неравньш части: огромное большинство 
нринадлежитч. къ посл'Ьдователямъ ислама, а меньшинство къ христ1а-
намъ, изъ коихъ большая часть православные; остальныя христ1анск1я 
и нехрист1анск1я вЬроисиов'Ьдашя представлены ничтожнымъ' числомъ 
последователей (менЬе l^/o населешя въ пяти областяхч>). 

Наибольшее относительное число иравославнаго населенёя прихо
дится на Семиреченскую 
область ( 9 , 7 9 % ) ; ней 
слЬдуготъ: Закасшйская 
(8,90%), Сыръ-дарьинская 
(2,86%) и С а м а р к а н д 
ская—(l,59Vo) области и, 
наконецъ. Ф е р г а н с к а я , 
где православное насе-
л е н 1 е составляетъ всего 
0,63% в с е х ъ жителей. 
Православная ц е р к о в ь 
въ Туркестане находится 
въ ведеши особой Тур
кестанской епарх1и, учре
жденной 4 мая 1891 г.; 
м е с т о п р е б ы в а н 1 е епи
скопской каеедры нахо
дится въ г. верномъ, 
Семиреченской об,пасти. 
Въ e n a p x i n насчиты
вается около 70 ираво-
славныхъ церквей, кроме 
имеюгцихся при казен-
ныхъ учебныхъ и иныхъ 
учреждешяхъ , а также 
два монастыря: мужской 
И с с ы к ъ - к у л ь с к 1 й въ 
Пржевальскомъ у е з д е 
Семиреченской области и 
женсктй Свято-Николаевск1й, близъ г. Ташкента. На л и ш и Средне-Аз1ат-
ской железной дороги, д,ля удовлетворешя д у х о в н ы х ъ потребностей пра-
вославнаго населешя, живущаго вдоль ея, существуютъ особые передвиж
ные вагоны-церкви. Католшги относительно наиболее многочисленны в ъ 
Закасшйской области (1 ,25%), где огш живутъ првимуш;ественно въ горо
д а х ъ — А с х а б а д е и Мерве; сравнительно много въ Закасшйской области 
также и иротестантовъ (0,28%) и въ особенности представителей прочихъ 
в е р о и с п о в е д а ш й (1,25%), п о д ъ которыми въ этой области с л е д у е т ъ 
подразумевать преимуш;ественно армяно-грегор1анъ и сектантовъ (мо
локане, баптисты, ирыгуны, субботники) , а в ъ д р у г и х ъ об,ластяхъ края,; 
кроме того раскельниковъ (безпоповцы, спасовое согласие и друг . ) и 

Poccia. Томъ ХТХ. 23 • 



язычниковъ. 1удеи нанболЬе многочисленны въ Самаркандской области 
(0,51 7о)-

Какъ было указано, подавляющее большинство населешя Туркестана 
принадлежитъ къ магометанству, которое пспов'Ьдываютъ, за ничтожными 
ишшючешями (калмыки, индусы) , всЬ туземныя народности. Относитель
ное количество мусульманъ то.лько въ одной Закасшйской области пони
жается до 88,Об7о, въ остальныхъ же областяхъ оно выше ЭО^/о, а въ 
Ферганской даже выше ЭЭ^/о всего населенгя. Въ среднемъ для русскихъ 
областей Туркестанскаго края процентъ мусульманъ составляетъ 95,6%, 
а для всего Туркестана едва ли менЬе 9 7 % . Огромное вл1ян1в, оказанное 
иоламомъ на бытовой, политичесшй и экономичесшй строй Средней Аз1и, 
и глубокое значен1е, которое онъ имЬетъ понынЬ въ млросозерцаши, 
духовной и внЬшней жизни туркестанскаго населен1я, вызываетъ необ
ходимость остановиться нодробнЬе на этомъ вЬроученш. Въ основЬ 
ислама лежитъ коранъ, сборникъ изречешй и п о у ч е ш й Магомета, счи-
тающ1йся мусульманами божественнымъ откровешемъ. Сжатость и отры
вочность изложешя корана и иротиворЬчивость его ноложешй вызвала 
необходимость, нри примЬнеши его в ъ жизни, разъяснешй и толковаши 

^затрагиваемыхъ имъ вопросовъ . Р а з ъ я с н е ш я эти, дЬлавш1яся учениками 
и сиодвижниками Магомета, а затЬмъ и вообще мусульманскими бого
словами, бы.ли впослЬдств1и систематизированы и сведены въ р я д ъ книгъ , 
носящихъ н а з в а н 1 е щар1ата (прямой путь)..,/'ЕромЬ догматовъ, коранъ -
держитъ правила правственности и религ1озныхъ обрядовъ (молит 
омовен1й и т. и.), указашя на обязанности мусульманина и даже глаь ,, 
нЬйш1я государственныя законоположешя. Поэтому исламъ является не 
только вЬроучен1емъ, но и гражданскимъ и уголовнымъ уложешемъ , а 
въ книгахъ шар1ата имЬютСя указашя, какъ долженъ поступать мусуль-
манинъ во . всЬхъ случаяхъ общественной и частной ядазии. Уклонен1е 
отъ указашй шар1ата есть невЬр£е (кюфръ), а всяк1й уклоняюпцйся 
является невЬрнымъ (кяфыръ), котораго въ б у д у щ е й жизни оя?идаетъ 
r e e g a j Желая получить отвЬтъ на какой-либо вопросъ , мусульманинъ : 
обращается въ настоящее время не къ Kopanj^, а къ шархату, который, 
предусматривая всЬ мельчайш1я подробности его жизни и внЬшнихъ 
отношеши, регламентируетъ въ то же время всЬ его дЬйств1я, всЬ по-

^-^тупки и даже мысли, воображеше и м1росозерцан1е правовЬрныхъ. 
Охватывая всЬ стороны жизни мусульманина, исключая у своихъ послЬ
дователей всякую попытку къ критикЬ окруясающихъ явлешй и убивая 
в ъ нихъ любознательность, исламъ оказалъ пагубное вл1яше па всЬ 
средне-аз1атсктя народности, остановилъ ихъ развитае и создалъ в ъ ихъ 
средЬ почти полный умственный застой. Съ теченхемъ времени, н о д ъ 
вл1яшемъ ислама, в ъ населеши развилось фанатическое изувЬрство, хан
жество и чисто формальное oTHOiiieHie къ религ1и, отрицательныя стороны 
которой при пизкомъ культурномъ уровнЬ населяющихъ Туркестанъ на
р о д о в ъ получили здЬсь пышное развит1е. Затворничество женщинъ и 
многоженство , двЬ главыыя язвы семейной и общественной ншзни мусуль
манъ, не мало способствовали п а д е ш ю нравственности и семейнаго быта 
и в ъ ТуркестанЬ. НаиболЬе ярыми мусульманами являются осЬдлыя 
народности, какъ, напримЬръ, сарты, таджики и узбеки, жизнь которыхъ 
совершенно замкнута въ кругЬ шар1атскихъ толкован1й и постановлешй. 
Кочевники, киргизы и туркмены, сохранившее до настоящаго времени 
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свои нрежшя MipoBOsspbrnH и обычаи, значительно мен'Ье подверглись 
вл1ян1ю ислама; они мало религ1озны, не фанатичны и им'Ьютъ въ боль
шинств'Ь весьма смутное понят1е о коранЬ и сущности мусульманскаго 
у ч е ш я ; посты, молитва и друг1е обряды, предписываемые закономъ Ма
гомета исполняются ими плохо и, в ъ особенности у киргизовъ, перемЬ-
шанЫ съ остатками языческихъ (шаманскихъ) вЬрован1й. Хранителемъ 
зав'Ьтовъ мусульманства в ъ средЬ населен1я является духовенство , для 
причислешя къ которому не требуется, однако, особаго рукоположешя 
или посвящен1я. Каждый грамотный, ум'Ьющ1й читать и писать, назы
вается муллой (учитель), а лицо, изучившее, кромЬ того, главнЬйш1я 
изъ книгъ шар1ата, носитъ назваше улема (ученый, богословъ) . Муллы 
и улемы, занимающ1е, въ зависимости отъ обширности обладаемыхъ ими 
познап1й ио мусульманскому богослов1ю и нраву, различный должности, 
и составляютъ главную массу туземнаго духовенства, которое можетъ 
быть разд'Ьлено на слЬдуюпце четыре главнЬйш1е разряда: 1) иричтъ 
мечетей, состоящ1й в'ь каждой изъ нихъ изъ священника (имамъ) и по
номаря (азанчи, муэдзинъ, суфи), 2) лица, занимающ1яся разборомъ cj-
дебныхъ дЬлъ по шар1ату, а именно судья [кази) и его помощники 
{агламъ и муфти), 3) учители мектебовъ {дамулла), которыми могутъ 
быть не только имамъ или азаичи, но и особыя приглашаемый лица, и 
4) преподаватели права и богослов1я въ медрессе [мударрисы). Несрав
ненно большимъ вл1ян1емъ на туземное наоелен1е пользуются, однако, 
не эти представители мусульманскаго духовенства, а такъ называемые 
ишаны, пиры или шейхи (духовники, наставники въ вЬрЬ) , обыкновенно 
не занимающ1е никакихъ должностей, но снискавшхе себЬ извЬстность 
аскетичеокимъ образомъ жизни, набоя«ностью и строгими правилами 
нравственности и пр1обрЬвш1е многочисленныхъ учениковъ {мюридовъ). 
Ишаны Средней Аз1и были съ давняго времени не только наставниками 
въ правилахъ мусульманской вЬры, но и расирострапителями особаго 
религ1озно-философскаго учешя , извЬстнаго и о д ъ именемъ суфизма или 
дервишизма. Суфизмъ, развивш1йся подъ вл1яшемъ древнихъ религ1й 
востока, иредставляетъ смЬсь пантеизма, аскетизма и мистицизма; цЬль 
этого учетия, возникшаго ,на ночвЬ неудовлетверенности монотонностью, 
сухостью и обрядностью ислама заключается в ъ искаши истины и npi-
обрЬтенш качествъ, которыя даютъ возможность слиться съ всеобъемлю-
щимъ Божествомъ. Познаше пути, ведущаго къ цЬли, достигается всту-
пден1емъ въ орденъ (силькъ), гдЬ, п о д ъ руководствомъ ишана (шейха), 
проходится искусъ, оостоящ1й изъ ряда д у х о в н ы х ъ уиражнен1й (зикръ), 
ведущихъ къ совершенству и къ полному уничтожешю индивидуаль
ности мюрида. Мюриды (желающте, жаждущ1е) во в с Ь х ъ дЬлахъ должны 
руководствоваться волей шейха и безнрекословно ему повиноваться во 
всЬхъ случаяхъ жизпи. По существующимъ правиламъ, „ м ю р и д ъ долясенъ 
считать своего пира единственнымъ въ м1р'Ь и самымъ важнымъ" ; „тайны 
пира м ю р и д ъ долженъ хранить отъ людей, а тайны свои обязанъ сооб
щать пиру" , словомъ, м ю р и д ъ долженъ находиться в'ь нолномъ д у х о в -
номъ рабствЬ у своего наставника. Въ результатЬ, подъ влхяшемъ суфизма 
и его дЬятелей, въ муоульманскомъ м1рЬ возникли многочисленные ор
дены дервишей, иослЬдователи которыхъ, возбуясдая с в о ю нервную си
стему тЬлодвижетпями, пляской, повторенхемъ в ъ течеше цЬлыхъ часовъ 
опредЬленныхъ изр'Ьчешй корана и другими упражнешями, ириводятъ 



себя въ состоян1е религ1ознаго экстаза, считающимся слёяшемъ с ъ Воже-
ствомъ. Классической страной дервишей является Средняя Аз1я, в ъ ко
торой подвизались ташя свЬтила суфизма, какъ Мухаммедъ-Богаэддинъ-
Накшбепди, Ходжа-Обейдуллахъ-Ахроръ, Ахметъ-Ясави и друг1е, и г д Ь 
были основаны важн'Ьйш1е д е р в и ш с ю е ордены. Изв'Ьстнейш1е предста
вители суфизма и ишаны причислены къ святымъ и могилы и х ъ с ъ 
воздвигнутыми надъ ними гробнидами {мазаръ) и мавзолеями служатъ 
иредметомъ почиташя и паломничества правов'Ьрныхъ. Однимъ изъ п о -
нулярн'Ьйшихъ суф1йскихъ авторовъ въ Туркестан-Ь является Дивана-и-
Машрабъ, родившейся въ 1640 г. въ НаманганЬ; произведен1я его знакомы 
большинству туземцевъ, а имя извЬстно рЬшительно всЬмъ. Его стихо-
творешя (газаль) декламируются разсказчиками и иЬвцами. 

В ъ настоящее время в ъ ТуркестанЬ имЬется нЬсколько суфейскихъ 
орденовъ, изъ которыхъ самыми расиространенными я в л я ю т с я : Накш-
бенди, Каляндаръ, Kadpie и Кубрави. Основатель перваго, наиболЬе 
важнаго но числу м ю р и д о в ъ и дЬятельности ордена, Мухаммедъ-Богаэд-. 
динъ-Накшбенди жилъ во времена Тимура и умеръ въ 1388 г о д у в ъ 
городЬ ВухарЬ ; гробница его находится въ окрестностяхъ этого города, 
при монастырь (теше) Вогаэддинъ , въ которомъ имЬетъ свое мЬстонре-
бываше главный шейхъ ордена, Вогаэддипъ является пащональнымъ 
святымъ сартовъ и таджиковъ и троекратное поклонеше его гробницЬ 
замЬняетъ паломничество въ Мекку, Ордеиъ Каляндаръ, составляющ1й, 
по мнЬн1ю нЬкоторыхъ, лишь вЬтвь ордена Накшбенди, основанъ около-
двухсотъ лЬтъ тому назадъ шейхомъ Сафа, похороненнымъ въ Самар
кандЬ во дворЬ орденскаго общежитдя (теше) или монастыря. Члены 
этого ордена, главный шейхъ коего живетъ въ СамаркандЬ, являются 
ниществующимъ орденомъ, такъ какъ во время пребыван1я в ъ орденЬ 
они не могутъ имЬть не только никакой собственности, но даже собствен
ной пищи и питаются иодаяшемъ. Дервиши этого ордена, часто попа-
даюпцеся на улицахъ п базарахъ и извЬстные въ ТуркестанЬ п о д ъ на-
звашемъ дувана (юродивый) , обращаютъ на себя внимаше о с о б ы м ъ 
костюмомъ (остроконечная шапка съ мЬховой оторочкой, халатъ сшитый 
пзъ лоскутковъ, чашка изъ скорлупы кокосоваго орЬха, жезлъ и т, п,) , 
громкимъ пЬшемъ и возгласами (я Алла—о Боже, Я х у а — о вездЬсупцй, и 
друг,) и т, п, Орденъ Kadpie, основанный въ X I I вЬкЬ Абдулъ-Кадыръ-
Гиляни, распространился въ ТуркестанЬ с ъ X I V вЬка благодаря дЬятель
ности мистика Ахмета-Ясави, надъ могилой котораго Тимуръ ностроилъ 
мечеть, существующую по нынЬ въ г, ТуркестанЬ (древн1й Ясы) , Дер 
виши этого ордена, состоящаго в ъ Средней Аз1и изъ нЬсколькихъ 
вЬтвей, во главЬ коихъ стоятъ самостоятельные шейхи и ишаны, нри
надлежатъ къ джагрге, т, е, нриводятъ себя въ экстазъ и выражаютъ 
душевныя чувства во время радЬн1й неистовыми возгласами и кри
ками. Противоположность дервишамъ-джагр1е (явные, громко просла-
вляющ1е) составляютъ дервиши хуфге, т, е, молчальники, прославляю-
щ1е Бога тайно, Къ дервишамъ хуф1е относятся послЬдователи ордена 
Кубрави, основаннаго въ Х и в Ь въ X I I I вЬкЬ подвижникомъ суфизма 
Наджмеддипомъ Кубра, погибшимъ во время нашеств1я Чингизъ-хана; 
могила его находится среди развалинъ г, Куня-ургенча, Ордент. Куб
рави д о недавняго времени былъ единственнымъ въ Х и в и п с к о м ъ 
оазисЬ и пользовался большимъ почетомъ, но нынЬ вслЬдств1е сильнагО 
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распространешя изъ сосЬдией Бухары ордена Накшбенди, потерялъ' 
свое значеше. 

НаиболЬе ревностные мюриды, ирошедшхе послушатйе, получаютъ 
отъ своего пшапа дипломъ {иршодъ) на зваи1е наставника [халифа) и 
сами по истечетпи нЬкотораго времени становятся ишанами. Вл1ян1е су
физма и орденовъ дервишей на населеше Средней Аз1и было встарину 
очень велико, приближаясь, по своему значен1ю и характеру, къ тому 
влтяшю, которое имЬло въ средше вЬка монашество въ Занадной ЕвропЬ. 
С ъ наден1емъ культуры въ Средней Аз1и, мистическое учеп1е суфизма 
потонуло въ схоластическомъ догматизмЬ и въ выио.лнеши о б р я д о в ы х ъ 
формальностей, а значеше орденовъ, дервишей и ишановъ, стоящихъ во 
главЬ ордеискихъ кружковъ, сильно пошатнулось. Число ишановъ уве
личилось, и въ среду ихъ стали часто попадать л ю д и не столько стремя-, 
щ1еся къ познан1ю истины и аскетизму, сколько къ собственной наживЬ 
и къ эксилоатац1и невЬжественнаго населешя. Контингентъ м ю р и д о в ъ ' 
уменьшился, а вмЬстЬ съ тЬмъ сократились и д о х о д ы ишановъ, нолу-
чающихъ обязательный отъ нихъ приношешя. Обстоятельство это повело 
къ усиленной вербовкЬ ишанами мюридовъ , что не могло не отразиться 
на понижен1и ихъ значешя и вл1яшя. НынЬ нерЬдко можно слышать 
ироническое замЬчаше туземца, что ишанъ отправился на охоту за но
выми мюридами. Въ послЬднее время ишаны и дервиши успЬшно раз
виваютъ свою дЬятельность среди кочевого населешя, етце сравнительно 
недавно придерживавшагося шаманства. ТЬмъ не менЬе, значен1е иша
новъ и дервишизма въ Средней Asin, при невЬжествЬ и фанатизмЬ ту
земцевъ, все еш;е очень велико. НроновЬдывая у ч е ш е Магомета въ наи
болЬе нетерпимой его формЬ и раздувая фанатизмъ, ишаны и ревностные 
ихъ мюриды внушаютъ туземцамъ отчуждеше отъ всего немусульман-
скаго, сЬютъ среди нихъ вражду къ русскимъ, а иногда и вызываютъ 
открытыя возмущешя. Волнен1я среди жителей Чирчикской долины в ъ 
1871 году и такъ называемое Андижанское возсташе въ 1898 г о д у были 
вызваны исключительно ироновЬдью ишановъ. 

Не малое значеше въ релийозио-духовной жизпи нaceлeнiя Турке
стана имЬютъ хаджи и маддахи. Одной изъ ваншЬйшихъ обязанностей 
вЬруютцаго мусульманина считается паломничество въ Мекку (хаджъ) ; 
лица, coвepшившiя послЬднее, получаютъ snanie хаджй и пользуются 
большимъ авторитетомъ и влiяиieмъ среди туземцевъ. Въ числЬ множе
ства мусульманъ, совершаюгцихъ хаджъ, жители Туркестана занимаютъ 
довольно видное мЬсто. Маддахи—это въ сущности тЬ же дервиши, 
пpoпoвЬдывaющie на улицахъ, илощадяхъ и базарахъ на различныя 
релипозно-нравственныя темы, а нерЬдко касающ1еся и вопросовъ теку
щей жизни. Д у х о в н ы м ъ и умственнымъ центромъ туркестанскаго ислама 
служитъ Бухара. Г о р о д ъ этотъ является не только opeднeaзiaтcкимъ Ри-
момъ, гдЬ завершается мусульманское образоваше, но и своего рода На-
рпжемъ, откуда распространяется мода па тЬ или иныя богословсшя 
учен1я. 

Огромное большинство туземцевъ-мусульманъ принадлеягитъ къ 
сектЬ ханыфи суинитскаго толка. Къ шгитамъ относятся, помимо иерсовъ, 
живз^щихъ въ Закасшйской области, небольшая часть таджиковъ въ вер
ховьяхъ Зеравшана и в ъ ДарвазЬ. Населеше Вахана, Ишкашима, Горана, 
Шугнана, Рошана и частью Дарваза принадлежитъ къ сектЬ исмаилья, 



^) Правильн-Ье—-гурецк1я. 

одной изъ самыхъ радикальныхъ и рац1оналистическихъ сектъ ислама. 
Апостоломъ секты и святымъ въ верховьяхъ Пянджа считается Носиръ-
хосрау, живш1й въ начал-Ь X I вЬка и умерш1й в ъ 1088 г о д у въ 1емгонЬ 
на лЬвомъ берегу Пянджа. ПослЬдователи секты исмаилья встрЬчаются 
также и в ъ остальныхъ мЬстностяхъ Туркестана. В ъ числЬ персовъ 
Закасшйской области имЬется нЬкоторое количество послЬдователей Баба 
(бабидовъ), нашедшихъ себЬ убЬжище въ нашихъ предЬлахъ отъ пре-
слЬдовашй, которымъ они подвергались въ Перс1и. 

Въ этнографическомъ отношен1и Туркестанъ, какъ арена дЬятель
ности и борьбы самыхъ разнообразныхъ этническихъ элементовъ, пред
ставляетъ выдаюш;1йся интересъ. Въ течен1е тыоячелЬт1й десятки наро
довъ, то съ юга черезъ Бактр1ю и Хорасанъ, то съ сЬверо-востока черезъ 
Джунгарсшя ворота, устремлялись иодобно бурнымъ потокамъ в ъ нЬдра 
Туркестана, истребляя коренное населеше и поработцая его, но въ то же 
время подчиняясь вл1яшю существовавшей тамъ съ незапамятныхъ вре
менъ ар1йской культуры. 

Длинный рядъ вЬковъ продолжалась эта борьба ар1йцевъ съ надви
гавшимися со в с Ь х ъ сторонъ завоевателями, борьба осЬдлаго населешя 
съ кочевниками, культурнаго Ирана съ грубымъ и иевЬжественнымъ 
Тураномъ. В ъ концЬ концовъ сила одержала верхъ, и тюрко-монгольсшя 
волны затенили почти весь Туркестанъ, оттЬснивъ къ ю г у остатки иран-
скихъ народовъ и загнавъ ихъ въ горныя дебри. Лишь въ самое нослЬд
нее время на помошь нотомкамъ древнихъ ар1йцевъ, в ъ культурной 
борьб'Ь ихъ съ тюрко-монгольскимъ м 1 р о м ъ , въ Средней Аз1и явился 
новый, свЬж1й и полный жизненныхъ силъ элементъ въ лицЬ представи
телей западныхъ ар1йцевъ—русскихъ. Судьба народовъ, нринимавшихъ 
участае въ этой вЬковой борьбЬ и роль ихъ въ образованш теперешняго-
населешя Туркестана были различны. Греки и греко-бактр1йцы не оста
вили нослЬ себя почти никакихъ слЬдовъ, кромЬ тумапныхъ легендъ 
объ АлександрЬ Македонскомъ, нЬкоторыхъ, напоминающихъ объ нихъ 
географическихъ назван1й (Искандеръ-куль) и изрЬдка находимыхъ мо
нетъ съ изображешемъ греко-бактр1йскихъ царей. Правда, MHorie изъ 
бывшихъ владЬтельныхъ бековъ верхов1й Аму-дарьи считаютъ себя пря
мыми потомками Александра Македонскаго (Искандеръ-Руми, Искандеръ-
Зюлькарнайнъ), но на чемъ основывается это утвержден1е—неизвЬстно. 
На племенномъ составЬ страны владычество грековъ и греко-бактр1йцевъ, 
повидимому, не отразилось. Едва ли большее значен1е имЬли въ этомъ 
отношеши китайцы, владЬвш1е довольно д о л г о е время частью Турке
стана. Арабы, завоевавш1е Туркестанъ и водворивш1е в ъ немъ учен1е 
Магомета, оказали огромное вл1ян1е на весь укладъ жизни этой страны, 
но въ отношеши племенного состава значеше арабскаго владычества 
было, повидимому, не особенно велико. Большая часть осЬвшихъ в ъ 
ТуркестанЬ арабовъ уже давно совершенно слилась с ъ мЬстнымъ насе
лешемъ и втз настоящее время число представителей этого народа, г о в о -
рящихъ на арабскомъ языкЬ, ничтожно. Круиное измЬнеше въ этногра
фическомъ составь Туркестана произошло съ нашеотв1емч1 тюрковчз и 
монголовъ , которые частью истребили ар1йское населеше и заняли его 
мЬста, частью, смЬшавшись с ъ послЬдпимъ, образовали тЬ тюркошя 
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народности , которыя нын'Ь населяютъ Среднюю Аз1ю. Мало-но-малу тюрк
с ю я народности заняли болъшую часть Ту^экестана, и нроцессь отурече-
ш я южной части его про
должается и до настоящаго 
времени. Потомки абориге-
н о в ъ страны, народы иран
скаго происхождешя , нынЬ 
извЬстные подч. именемъ 
таджиковъ, были оттЬсне-
ны въ юго-восточную часть 
края и совершенно утра
тили свое прежнее значе
ш е . Наконецъ, послЬднее 
измЬнеше в ъ этнографн-
ческомъ составь населешя 
произош,по съ ирисоедине-
шемт, Туркестана къ Pocc in 
и съ развииемъ русской 
колонизащи края; иере-
мЬны въ этомъ отношен1и 
наиболЬе рЬзки въ сЬвер
ной и юго-заиадной части 
страны, въ вассалтзныхъ же 
ханствахъ п на юго-востокЬ 
русскаго Туркестана опЬ 
едва замЬтны. ВмЬстЬ съ 
русскими въ Среднюю Aзiю 
проникли въ неболыпомъ 
числЬ армяне, п о л я к и , 
нЬмцы и д р у п я европей- -
с к 1 я народности. 

Въ настоящее время этнографичесгай составъ русскихъ областей 
Туркестана, по даннымъ переписи 1897 года, иредставляется въ о б щ и х ъ 
чертахъ въ слЬдующемъ видЬ (въ "/о всего населешя) : 

I l l j ^ a i - i ^ A - u i (6,3%). 

] л̂̂ сЦГ^ (3,7%J . 
] Оеч-п-аили-мя-е (1%). 

ОБЛАСТИ. PyccKie. Тюрки. Монголы. Иранцы. Остальные. 

СемирЬченская . . 9,70/0 88,50/0 1,бО/о — 0,20/0 
Сыръ-дарьинская . 3,0 96,0 — — 1,0 
Ферганская . . . . 0,6 91,7 0,1 7,4 0,2 
Самаркандская. . . 1,6 70,9 — 27,0 0,5 
Закасшйская . . . 8,7 85,7 — 2,1 3,5 1) 

В с е г о . . . 3,7% 88,40/0 0 ,3% 6,9% 0,7% 

Таким'ь образомъ, огромное большинство теперешняго населен1я 
Туркестана принадлежитъ къ тюркамъ, составляющимъ 88,40/0 в с Ь х ъ 
жителей пяти русскихъ областей края. НаиболЬе отуреченной областью 

^) Поляки—1 "/о, армяне—l,i "jo, н:Ьмцы, евреи и литовцы—1 "/о осталь
ные 0,4 7 о . 



является Сыръ-дарьинская область (96,0*'/о тюрковъ) , за ней сл'Ьдуетъ 
область Ферганская (91,70/0), Семир-Ьченская (88,50/0) , Закасшйская (80,70/0) 
и, наконецъ, область Самаркандская, гдЬ тюркск1е народы составляютъ 
всего 70,90/0 населен1я. За тюрками по численности сл-Ьдуютъ народы 
иранскаго происхождешя (таджики п персы), составляю1ц1е, однако, всего 
лшпь 6,90/0 общаго числа жителей и ясивущ1е иреимущественно въ Самар
кандской и Ферганской областяхъ. Третье мЬсто но численности принад
лежитъ русскймъ, число которыхъ не превышаетъ 3,70/0 всего населешя, 
при колебашяхъ по областямъ отъ 0,бО/о (Ферганская) до 9,70/0 (Семир-Ь
ченская). ДалЬе слЬдуютъ монгольсше народы (китайцы, калмыки), жи-
вущ1е, главнымъ образомъ, в-ь СемирЬченской области и составляющ1е 
всего 0,3'^/о населешя. Остальное количество (0,70/0) приходится на осталь-, 
ныя народности. Приводимый массовыя данныя, указывая на преобла
даше въ населеши Средней Аз1и тюркскихъ элементовъ, не даютъ точнаго 
понятая обч:. его этнографическомъ составЬ, въ в и д у чего ниже мы 
приводимъ болЬе подробныя с в Ь д Ь ш я о народпостяхъ Туркестана, по 
даннымъ той же переписи 1897 года (въ "/о общаго числа иаселешя) . 

НАРОДНОСТИ. СемирЬ-
ченсЕая. 

Сыръ-дарь
инская. 

Ферган
ская. 

Самар
кандская. 

Закае-
ui искал. 

PyccKia 
области Ту]|-

кестана. 

PyccKie 9 , 6 6 3 , 0 4 0 , 6 2 1,62 8 , 7 0 3 , 7 4 

Киргизы и кара
киргизы . . , . . 8 0 , 4 6 6 4 , 4 0 12 ,82 7 , 3 8 19 ,41 3 9 , 4 5 

Сарты 1,51 9 , 7 6 5 0 , 1 8 2 , 1 0 0 , 2 0 18 ,31 

Таранчи 5 , 6 7 — — — О л 1 1 ,07 

Узбеки — 4 , 3 4 9 , 7 8 59 ,01 0 , 1 2 1 3 , 7 4 

„Тюрки'- ,— 1 0 , 7 3 16 ,61 2 , 3 2 — 8,33 
Кара-ка,лнаки . , . 6 ,31 0 , 7 0 — — 1,97 

Кипчаки — — 0 , 4 8 — — 0 , 1 4 
Кашгарцы . . . . — — 0 , 9 4 — — 0 , 2 8 

Татары 0 , 8 5 0 , 3 0 0 , 0 5 — 0 , 9 2 0 , 3 5 
Туркмены . . . . 0 , 3 8 — — 6 5 , 0 1 4 , 7 8 

Калмыки . . . . 0 , 1 8 — — — - — 0 , 0 3 
Китайцы 1,43 — 0 , 1 0 — — 0 , 3 0 
Таджики 0 , 4 0 7 , 2 5 2 6 , 7 8 — 6 , 2 8 
Персы 0 , 1 1 0 , 1 0 0 , 2 0 2 , 1 0 0 , 2 4 

Евреи 0 , 1 3 0 , 0 8 0 , 1 6 0 , 2 2 0 , 1 1 
Армяне — — 1,11 0 , 6 9 
Поляки 0 , 1 9 0 , 1 0 0 , 1 7 1 ,00 0 , 2 4 
НЬмцы 0 , 1 3 — — 0 , 2 7 0 , 0 7 
Остальныя народ

ности 0 , 2 4 0 , 1 2 0 , 1 9 0 , 3 2 0,83 0 , 1 8 1 ) 

В с е г о . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица эта, давая общее представлеше о народностяхъ, населяю
щ и х ъ русск1я области Туркестана, требуетъ, однако, нЬкоторыхъ ноясне-
1пй. Д Ь л о в ъ томъ, что данныя перениси 1897 года о б ъ этнографическомъ 

' ) Афганцы, арабы, индусы, цыгане и т. и. 
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составЬ (родномъ языкЬ) населешя страдаютъ большими неточностями, 
а въ нЬкоторыхъ случаяхъ очевидно не соотвЬтствуютъ дЬйствительности. 
Такъ, кара-киргизы въ данныхъ иереписи выдЬлены лишь въ Ферган
ской области, въ в и д у чего пришлось с в Ь д Ь ш я о численности киргизовт, 
(казаковъ) и кара-киргизовъ, представляющихъ двЬ довольно различныя 
народности, слить въ одно цЬлое для вЬхъ областей. ЗатЬмъ, на ооно-
наши переписныхъ данныхъ, пришлось выдЬлить въ качествЬ особой 
народности „тюрковъ" (439.902 чел. обоего пола), между тЬмъ какъ воз-
-можно, что та часть населешя, языкъ в;оторой отмЬченъ переписью просто 
„тюркскимъ" , въ дЬйствительности состоитъ изъ различныхъ тюркскихъ 
народностей, а именно: въ Сыръ-дарьинской области—изъ киргизовъ и 
сартовъ, въ Ферганской области—изъ кипчаковъ, сартовъ, узбековъ и 
кара-киргизовъ и въ Самаркандской—изъ узбековъ, сартовт., а можетъ 
быть и изъ киргизовъ-казаковъ. Есть, правда, указан1я на существоваше 
въ ФерганЬ какихъ-то осЬдлыхъ „ т ю р к о в ъ " , считающихъ себя отдЬль
иымъ родомъ, ио число ихъ незначительно. Не являются ли эти тюрки 
узбеками р о д ъ тюркъ? КромЬ того, нереппсь отмЬтила въ Ферганской 
области „кашгарцевъ" (кашгарлыкъ—14.915 д у ш ъ обоего иола), выход-
цевъ изъ Восточнаго Туркестана, говорящихъ на самостоятельномъ нарЬ-
ч1и; подъ этимъ именемъ слЬдуетъ иодразумЬвать одну изъ тюркскихъ 
народностей, иришлыхъ изъ Кашгара во время китайскаго владычества, 
но ближайшихъ данныхъ объ ея нроисхоя«деши и этиическомъ составЬ 
не имЬется. Такимъ образомъ, вслЬдств1е несовершенства данныхъ пере
писи, цифровыя данныя относительно численности отдЬльпыхъ тюркскихъ 
народностей въ ТуркестанЬ и этническаго состава его населен1я не отли
чаются точностью. 

Какъ видно изъ данныхъ приведенной таблицы, населен1е Турке
стана по своему этнографическому составу иредставляетъ большое разно-
образ1е. Не говоря о нришломъ населеши, составъ котораго при преобла-
данш русскихъ является все-таки весьма пестрымъ, здЬсь насчитывается 
около д в у х ъ десятковъ мЬстныхъ среднеазхатскихъ народностей, числен
ность коихъ и значеше в ъ эконом1и Туркестана весьма различны. На 
первомъ мЬстЬ по численности стоятъ тюркск1е народы, а именно кир
гизы и кара-киргизы, сарты и таранчи, узбеки, туркмены, кара-калпаки, 
татары и кипчаки. За ними слЬдуютъ народности иранскаго нроисхожде
нтя, а именно, таджики и нерсы, а также монголы—китайцы (дунгане) и 
калмыки. Наконецъ, иослЬднее мЬсто но численности занимаютъ различ
ный мелк1я аз1атск1я народности, каковы, напримЬръ, евреи, арабы, ин
д у с ы , афганцы, цыгане и т. и. Преобладающими мЬстными народностями 
являются: въ СемирЬченской области—киргизы и кара-киргизы, въ Сыръ-
да|зьинской—киргизы, сарты и кара-калпаки, въ Ферганской—сарты, кара
киргизы, узбеки и таджики, въ Самаркандской—узбеки и тадясики, а в ъ 
Закасшйской—туркмены и киргизы. О племенномъ составЬ паселен1я 
ханствъ имЬются лишь приблизительныя свЬдЬшя, болЬе точныя отно
сительно Х и в ы и крайне проблематическ1я относительно Бухары. В ъ 
Хивинскомъ ханствЬ главную массу населешя составляютч> узбеки (64,7Vo) 
и туркмены (26,80/о); за ними по численности слЬдуютъ кара-калпаки 
(3,8"/о), киргизы (3,40/0), иранцы (0,6%) и арабы ( 0 , 3 % ) ; на прочтя народ-
ностн приходится остальное (0 ,4%) . Гоонодствующимъ народомъ въ хан
ствЬ являются узбеки. Плавная масса населен1я Бухарскаго ханства 



Русское населеше увеличилось, сл-Ьдовательно, за двЬнадцатилЬт1е 
1897—1909 гг. на 158.268 д у ш ъ обоего пола, при чемъ увеличеше это 
падаетъ главнымъ образомъ на СемирЬченскую, Сыръ-дарьинскую и 
Ферганскую области. Изъ 197.420 д у ш ъ русскаго населешя, зарегистри-
рованныхъ переписью 1897 года, 157.306 человЬкъ относятся к'ь велико-
россамъ, 39.704 къ малороссамъ и только 410 къ бЬлоруссамъ. 

Р у с с к о е населеше Туркестана можетъ быть разд'Ьлено на слЬдующ1я 
г р у п п ы : 1) семирЬченсше казаки, 2) крестьяне, 3) такъ называемые— 
уральцы, 4) войска, 5) городское н а с е л е н 1 е , состоящее изъ куицовъ , мЬ-

состоитъ также изъ тюркскихъ народовъ, а именно изъ узбековъ и турк
менъ (около 3 6 — 5 0 % , а можетъ быть и бол'Ье), сартовъ (около 2 7 — 2 8 % ) 
и кара-киргизовъ (около 3 % ) ; таджики, ж и в у 1 Ц 1 е въ горахъ юго-восточ
ной Вухары, также довольно многочисленны (около 2 0 % ) ; на остальныя 
народности (евреи, индусы, афганцы, хазара) приходится около 1 % . 
Наибол'Ье сомнительными изъ приведенныхъ данныхъ являются св'Ьд'Ьн1я 
о численности сартовъ; весьма В'Ьроятпо, что больгаая часть таковыхъ 
должна быть отнесена въ сущности къ узбекамъ, которые въ Вухар-Ь, 
какъ и въ ХивЬ , являются привиллегированной и наиболЬе многочис
ленной частью населешя. Возможно также, что численность таджиковъ 
окажется въ дЬйствительности нЬсколько меньшей. Такимъ образомъ 
племенной составъ Туркестана характеризуется иреобладан1емъ во в с Ь х ъ 
его частяхъ тюркскихъ народностей. Наибол'Ье сплошное тюркское насе
леше мы находимъ въ Хивинскомъ ханств'Ь (98 ,7%) ; болЬе смЬшапный 
составъ населешя в ъ этомъ о т н о ш е н 1 и нредставляютъ р у с с ш я области 
Туркестана (88,4%), лто же касается Бухары, то зд'Ьсь тюрки составляютъ 
всего около д в у х ъ третей населешя ( 6 7 % ) . Ирансшй элементъ, совер
шенно незамЬтный въ Х и в Ь (0 ,6%) и немногочисленный въ русской части 
страны (6,9%), значительно усиливается въ Бухар'Ь (до 2 0 % ) , составляя 
въ юго-восточной горной части хапства, какъ и въ прилегающихъ мЬст
ностяхъ Самаркандской области почти сплошное населеше. 

Прежде чЬмъ перейти къ болЬе подробному о б о з р Ь ш ю коренного 
населешя Туркестана, остановимся на иришломъ и главнымъ образомъ 
на русскомъ населеши края. Перепись 1897 года зарегистрировала в ъ 
русской части Туркестана 197.420 русскихъ , что составляло всего 3,7% 
всего населешя края. По даннымъ губернаторскихъ отчетовъ за 1909 г. 
число русскаго населентя возросло до 382.688 душ'ь обоего пола, что по 
отношешю ко всему населен1ю пяти областей Туркестана уже составляетъ 
почти 6 % . Р у с с к о е населеше, на основаши этихъ данныхъ, расиредЬ-
ляется ио областямъ слЬдующимъ образомъ: 

п г: л л г т та По переписи. Къ 1 янв. О Б Л А С Т И . ^g^7 _̂ ^g^Q 

СемирЬченская 95.465 188.016 
Сыръ-дарьинская 44.834 101.289 
Ферганская 9.842 29.433 
Самаркандская 14.006 22.929 
Закасшйская 33.273 41.021 

В с е г о 197.420 382.688 



щань, отставныхь и запасныхъ соллать и 6) представителей администра-
ц1и и чиповпичества. Населен1е СемирЬченскаго казачьяго войска (вой
сковое и иевойсковое) группируется в ь 30 станицахъ и выселкахъ. 
Лепсипскаго, Копальскаго, В-Ьриенскаго и Джаркентскаго уЬздовъ Семи
рЬчепской области; въ 1906 г о д у оно .составляло 447.385 д у ш ъ о б о е г о 
пола, изъ коихъ 34.468 д у ш ъ собственно войскового населешя. Н е в о й 
сковое населеше в ь особенности значительно въ иригородныхъ казачьихь 
п о с е л е ш я х ь или же въ поселешяхъ, лежащихъ на почтовыхъ трактахь,, 
куда оно привлекается промышленными и торговыми цЬлями. Въ ка
зачьихъ станицахъ и выселкахъ, удаленныхъ отъ городовъ и промыш-
денныхъ пунктовъ, иевойсковое н а с е л е т е незначительно. Во владЬши 
войска находится 610.484 десятины земли, что составляетъ свыше 35,1 д е 
сятины на д у ш у муясского пола войскового сослов1я и 25 десятинъ на. 

.мужскую д у ш у всЬхъ сослов1й войска. Несмотря на такой земельный 
просторъ, казачье населенье, какъ было уя-се сказано в ь п р е д ы д у щ е й 
главЬ, производить сравнительно небольш1я запашки и вообще мало за
нимается сельскимь хозяйствомъ, • предпочитая сдавать на в ы г о д н ы х ъ 
услов1яхъ свои земли крестьянамь и киргизамь и заниматься посторон
ними промысламп. Нравственныя качества ceMHpbneHCKHXb казаковъ, 
составившихся первоначально далеко не изъ лучшихъ элементовъ Сибир-
скаго казачьяго войска, не отличаются привлекательностью; еще СЬверцовъ 
описываль ихъ, какъ народъ грубый, преданный разгулу и пьянству, ко
торый могъ бы во много разъ лучше жить, ч Ь м ь живетъ теперь, если бы 
не лЬность и пристрастче къ водкЬ, сильно подрывающ1я благосостояше' 
казачьихъ станпцъ. Эти отрицательныя стороны казачьяго н а с с п е т я с ъ 
течешемъ времени нЬсколько стушевались, но далеко еще не вполнЬ, и 
въ колонизашонномъ отношен1и казаки должны быть поставлены значи
тельно ниже крестьянъ. 

Крестьянское населеше Средней Аз1и, сложившееся изъ переселен
цевъ, побывавшихъ въ Сибири и изъ выходцевъ изъ различныхъ г у б е р 
ши Европейской Pocc in и даже Кавказа, имЬетъ чрезвычайно смЬшан
ный составъ и в ъ этнографическомь отношетйи иредставляетъ большое 
разнообраз1е. Великороссы и мордва с ь Поволжья, хохлы изъ Воронеж
ской, Харьковской и Полтавской г у б е р ш и и H o B o p o o c i n , молокане и 
иные сектанты изъ Закавказья, сибиряки и другой людъ, coшeдшiecя с ъ 
разныхъ концовъ Poccin , составляютъ населеше русскихъ носелковъ, 
при чемъ нерЬдко въ одномъ селешй встрЬчаются выходцы изъ разныхъ 
губерши, православные и сектанты. Часть крестьянъ иредставляетъ бро-
дячiй элементъ, пoбывaвшiй в ь нЬсколькихъ мЬстахъ Сибири и Турке
стана и, наконецъ, осЬвшьй послЬ ряда невзгодъ и злоключешй. В ъ на
стоящее время эта пестрота мало-но-малу сглая-сивается, крестьянское 
населеше становится все болЬе и болЬе устойчивымъ в ь хозяйственномъ 
отношеши, и благосостояше его, въ большинствЬ случаевъ, дЬлаеть круп
ные успЬхи. Съ внЬшней стороны pyccKie переселенцы сохранили всЬ 
черты быта своей далекой родины, и только въ характерЬ ихъ, н о д ъ 
вл1ятпемъ новыхъ ycлoвiй, появились нЬкоторыя особенности, указываю-
щ1я на развитае в ь нихъ сознан1я собственнаго достоинства и нерЬдко 
излишней самоувЬренности. Особенности эти, при дальнЬйшемъ и х ъ 
развитаи в ь связи съ постепепнымь измЬненьемь уклада я^изни в ъ новой 
странЬ, должны повести со временемъ къ выработкЬ особаго типа кресть-



янина-туркестанца, подобно тому какъ выработалс5[ типъ крестьянина-
сибиряка. 

Своеобразной частью русскаго п а с е л е н 1 я въ Туркестан'Ь являются 
такъ называемые уральцы, т. е. уральск1е казаки, поселенные в ъ 1875 г. 
въ Каза.линскЬ и въ Аму-дарьинскомъ отд'Ьл'Ь Сыр'ь-дарьинской области 

за нежелан1е подчиниться 
новому уставу о воин
ской повинности казаковъ. 
Уральцы въ первое время 
состояли на положенш 
ссыльныхъ, но з а т Ь м ъ 
быстро освоились съ но
вымъ положешемъ и npi-
обрЬли большое значеше 
не только въ Аму-дарьин
скомъ отдЬл'Ь, но и въ со-
сЬднемъ Х и в и н с к о м ъ хан
ствЬ. Въ настояшее время 
уральцевъ въ Аму-дарьин
скомъ о т д ' Ь л Ь насчиты
вается болЬе 2.000 чело
вЬкъ, часть которыхъ жи
ветъ въ особомъ Ураль-
скомъ (Первоначальномъ) 
иоселкЬ, а часть в'ь Петро-
АлександровскЬ и Н у к у с Ь . 
Около 4.000 д у ш ъ ураль
цевъ имЬется также в'ь 
Каза.липскЬ и ПеровскЬ. 
Уральцы живутъ до с и х ъ 
поръ какъ временные при
шельцы, не п о к у п а ю т ъ 
земли п чуждаются занятая 
земледЬл1емъ и садовод-
ствомъ; они занимаются 
рыболовствомъ, охотой и 
различными торговыми дЬ-
лами, успЬшно конкурируя 
съ русскими и армянскими 
купцами и всячески экс-
плоатируя мЬстное насе
леше, к о т о р о е они ссу -
жаютт, деньгами и держатъ 

въ постоянной кабалЬ. Принадлежа къ различным'ь раскольническимъ 
сектамъ, ура,льцы въ домашней жизни совершенно чуждаются не только 
туземцевъ, но и остальныхъ русскихъ, и представляютъ, б.лагодаря вл1я-
Н1ю с в о и х ъ стариковъ-начетчиковъ, сплоченную массу, которая пассивно 
противится многимъ распоряжешямъ администрац1и. Въ 1892 г о д у было 
предложено желающимъ уральцамъ возвратиться в ъ войско, а остаю
щ и м с я в ъ отдЬлЬ приписаться въ мЬщане. Такъ какъ на это предложе-

Уральцы-рыбаки въ низовьяхъ Сыр'ь-дарьи. 
(Фот. Перес. Управлешя). 



Hie никто изъ нихъ не откликнулся, то въ 1894 г о д у состоялосъ расио-
ряжеше о п р и п и с к е всЬхъ уралъцевъ къ мЬщанамъ г. Петро-Алексан-
дровска. Однако уральцы д о настоящаго времени не вЬрятъ, что ихъ 
обратили въ м'Ьщанъ и не нризнаютъ себя таковыми. 

Туркестанскимъ войскамъ, в ъ первое время но заыят1и края, при
шлось жить въ ycnoninxb, которыя не могли не вл1ять неблагопр1ятнымъ 
образомъ на пхъ нравственное равновЬйе и душевное состояше. Оторван
ные отъ европейской я-гизни, заброшенные въ далекую страну съ чуждой 
природой и обстановкой, порождающей тоску по родииЬ, офицеры и 
солдаты испытывали много лишенхй, которыя при тяжелыхъ услов1яхъ 
службы, OTCyTCTBin женскаго общества и другихъ мЬстныхъ услов1яхъ, 
были особенно тягостны. BпocлЬдcтвiи, съ усилетнемъ русскаго элемента 
въ краЬ и осуществлешемъ ряда мЬръ, изъ которыхъ въ особенности 
ваяшое BnaneHie имЬли нpивлeчeнie въ Туркестанъ семействъ офицеровъ 
и нижнихъ чиновъ, згстройство библ1отекъ, военныхъ собрашй и органи-
защя охотничьихъ командъ, ycлoвiя жизни войскъ, а вмЬстЬ съ тЬмъ и 
нравственное ихъ состоянье значительно улучшились . Въ настоящее время, 
во всЬхъ болЬе крунныхъ городахъ, войска пользуются всЬми удобствами 
жизни и только въ захолустныхъ нунктахъ, затерянныхъ среди горъ и 
пустынь, имъ приходится испытывать MHorin лишешя. Въ особенности 
тяжело пoлoжeнie нограничной страж;и на персидской, афганской и ки
тайской границахъ, посты которой распсложены обыкновенно въ трудно д о 
ступныхъ мЬстностяхъ, въ разстояши многихъ сотенъ верстъ отъ Яге-
лЬзной дороги и культурныхъ центровъ. Д у х ъ туркестанскихъ войскъ 
иревооходенъ. Непрерывный рядъ блестящихъ побЬдъ укрЬнили въ нихъ 
co3HaHie неиобЬдимости и полное npespbHie къ врагу. Туркестансшй сол-
датъ быстро ор1ентируется при самыхъ т р у д н ы х ъ обстоятельствахъ, без
ропотно переноситъ всЬ невзгоды и лишeнiя, сохраняя притомъ свой 
юморъ, веселость и лихость. Съ внЬшней стороны туркестансюя войска 
нЬсколько отличаются отъ европейскихъ по костюму, который вырабо-
та,пся въ ТуркестанЬ подл, влтяшемъ климатическихъ и д р у г и х ъ мЬст
ныхъ ycлoвiй. Туркестансшй оолдатъ большую часть года одЬтъ в ъ гим
настическую рубаху съ суконными погонами, въ замшевые красные 
шаровары (чембары) и бЬлую фуражку съ назатыльнпкомъ, защищаю-
щпмъ отъ па,лящпхъ лучей солнца. Красные замшевые шаровары введены 
по нримЬру туземцевъ; они прочны, лЬтомъ прохладны и защищаютъ 
ноги отъ колючки и у к у с о в ъ насЬкомыхъ. 

За исключешемъ небольшого количества русскихъ (по переписи 
1897 года 3,70/0, а ныиЬ около 60/о) и еще меньшаго числа д р у г и х ъ 
евронейцевъ (около О.5О/0), вся остальная масса населентя Туркестана, 
какъ уже указано, состоитъ изъ туземцевъ, среди которыхъ первое 
мЬсто по численности занимаютъ тюркскге народы. Эти послЬдше , 
являясь въ этиическомъ oтиoшeнiи продуктомъ вЬкового смЬшешя раз
личныхъ тюркскихъ, монгольскихъ, а отчасти и ираискихъ племенъ, пред
ставляютъ, въ большинствЬ, смЬшанные этнографичесше типы, происхо-
a^en ie которыхъ до настоящаго времени еще далеко ие выяснено. Въ 
особенности сложный этнографичесшй составъ имЬетъ осЬдлое населеше, 
потерявшее родовыя традитци и впитавшее в ъ себя самые разнообразные 
элементы; мЬстами, какъ, напримЬръ, въ Ташкентскомъ уЬздЬ, населеше 
за свой смЬшанный составъ носитъ даже у туземцевъ. назваше сброда 



Акурама) Значительно бол'Ье сохранился нрежшй тииъ и племенной 
«оставь у кочевниковъ и в ъ особенности у киргизовъ р кара-киргизовъ, 
занимающихъ ио площади мЬстообитан1я и численности первое м'Ьсто 
(39,50/0) среди всЬхъ тюрко-татарскихъ народовъ русскаго Туркестана. 
Однако, и киргизы впитали въ себя не мало весьма разнообразныхъ 
тюркскихъ, монгольскихъ и иныхъ элементовъ, объединивщихся въ одно 
цЬлое не столько проиохождешемъ, сколько общностью языка, обычаевъ, 
вЬровашй и услов1й жизни въ среднеаз1атскихъ стеняхъ. 

Подъ имепемъ киргизовъ в ъ Туркестан'Ь извЬстпы два парода, 
•близше между с о б о ю по языку, обычаямъ и образу жизни, но отличаю-
шДеся но происхождешю, а отчасти и ио типу. Степпыя пространства 
Сыръ-дарьинской и СемирЬченской областей, а также сЬверо-западная 
часть Закасп1йской области населены киргизами-казаками {киргизъ-кай-
саками), которые сами себя называютъ или именемъ казакъ, или пазва-
н1емъ того рода, къ коему принадлежитъ оиращиваемое лицо. Такимъ 
образомъ, обычное в ъ настоящее время наименоваше этого народа (кир
гизы или киргизъ-кайсаки) несомнЬнно дано и то сравнительно недавно 
иноземцами. Киргизск1й пародъ составился изъ различныхъ тюрко-мон-
гольскихъ элементовъ, в х о д и в ш и х ъ въ составъ царства Чингизъ-хана и 
притомъ, ио .Вельяминову-Зернову, не ранЬе второй половины X V вЬка; 
основой его были узбексше народы и племена, отдЬлившхеся отъ своего 
племенного союза, откочевавш1е на востокъ и иолучивш1е отъ с в о и х ъ со-
•сЬдей наименоватпе казаковъ—безир1ютныхъ, вольныхъ людей. Предатпе 
о и р о п с х о ж д е п 1 и отъ узбековъ до сихъ поръ сохранилось не только у 
киргизовъ-казаковъ, но и у кара-киргизовъ. Численность киргизовъ-ка
заковъ, обитающих'ь въ русскихъ областяхъ Туркестана, простирается, 
по переписи 1897 года, до 1.884.192 д у ш ъ обоего пола, изъ к о и х ъ — 
794.815 душъ въ Семир'Ьченской области, 952.061 душа въ Сыръ-дарьин
ской, 63.091 душа в ъ Самаркандской и 74.225 д у ш ъ въ области Закас-
п1йской. Число это должно быть признано, однако, преувеличеннымъ, 
такъ какъ въ данныхъ переписи по СемирЬченской и Сыр'ь-дарьинской 
областямъ киргизы-казаки показаны вм'Ьст'Ь съ кара-киргизами; выдЬливъ 
послЬднихъ въ СемирЬченской (около 279.000) и въ Сыръ-дарьпнской 
(около 50.000) областяхъ, найдемъ, что численность киргизовъ-казаковъ 
въ четырехъ названныхъ областяхъ достигаетъ ириблизительно 1.554.000 
душъ. Число киргизовъ-казаковъ въ Хивинскомъ ханств'Ь составляетъ 
около 17.000, а слЬдовательно во всемъ ТуркестанЬ, кром'Ь Бухары, и х ъ 
насчитывается около 1.571.000. Возможно, что цифра эта нЬсколько ниже 
дЬйствительной, такъ какъ въ 142.630 тюркахъ, показанныхъ переписью 
для Ташкентскаго уЬзда, содержится несомн'Ьнно часть киргизовъ, ио 
сколько именно, неизвЬстно. 

Въ предгорьяхъ и долинахъ Тянь-шаня, въ южной части Семир'Ь
ченской области, въ сЬверо-восточномъ у г л у Сыръ-дарьинской, а также 
в ъ горныхъ хребтахъ, окружающихъ Фергану и на Памир'Ь живутъ пле
мена, называюпця себя киргизами {кыргызъ) и извЬстныя также п о д ъ 
именемъ кара-киргизовъ или бурутовъ. Китайцы ихъ называютъ ки-ли-
ки-цзы (киргизы), а pyccKie, при первомъ знакомствЬ съ этими племе
нами, дали имъ назваше дикокаменныхъ, дикихъ или черныхъ кирги-

^) Ташкенток1й уЬздъ преладе назывался Курамииским'ь. 



зовъ. Въ настоящее время за народомъ этимъ въ литературе, у к р е п и л о с ь 
наименован1е кара-киргизовъ, подъ которымъ оиъ былъ известеиъ е г о 
с е в е р н ы м ъ с о с е д я м ъ киргизамъ-казакамъ. По китайскимъ источникамъ, 
кара-киргизы въ глубокой древности представляли самостоятельное госу 
дарство, но затЬмъ иоднали нодъ власть гунновъ и смещались съ раз
нообразными монгольскими и другими элементами, а значительно позже 
в е р о я т н о и съ киргизами-казаками. По м п е ш ю Аристова , кара-киргизы 
представляютъ отделившуюся в е т в ь киргизскаго птемени. Такого же 
м н е н 1 я придерживаются и сами кара-киргизы. Число кара-киргизовъ 
русскаго Туркестана исчисляется переписью 1897 года въ 201.579 д у ш ъ 

в , 

Киргизы Ау.неатинскаго у. Сыръ-дарьинской области. (Фот. Перес. Управленгя). 

обоего пола, при чемъ показаны они живущими лишь въ одной Ферган
ской области. Сведенёя эти не отвечаютъ действительности, 

•значительное число кара-киргизовъ имеется не только въ Семиреченской, 
но и въ Сыръ-дарьинской областяхъ, где они зарегистрированы подъ 
общимъ именемъ киргизовъ. Принимая число кара-киргизовъ въ Пиш-
некскомъ и Пржевальскомъ уездахч^ Семиреченской области в ъ 279.000, 
а въ Аул1еатинскомъ уезде Сыръ-дарьинской области въ 50.000, найдемъ, 
что общее число кара-киргизовъ въ русскихъ областяхъ Туркестана соста
вляетъ около 531.000. Въ Бухарскомъ ханстве , а именно въ КаратегинЬ 
живетъ около 4.000 кара-киргизовъ, а, следовательно, общее число ихъ 
во всемъ Туркестане едва ли м е н е е 535.000 д у ш ъ обоего пола. Возможно, 
что число кара-киргизовъ въ Туркестане еще б о л е е значительно, такъ 



какъ подъ „тюрками" въ Сыръ-даръипской, Ферганской и Самаркандской 
областяхъ подразумевается вероятно , к р о м е сартовъ, узбековъ и кирги
зовъ-казаковъ и частъ кара-киргизовъ. Такимъ образомъ, общая числен
ность киргизовъ (кара-киргизовъ и киргизовъ-казаковъ) въ Туркестане 
составляла въ 1897 г о д у не м е н е е 2.106.000 д у ш ъ обоего пола. 

Киргизы-казаки и кара-киргизы более ч е м ъ друг1я т ю р к с т я иарод-
ности сохранили кочевой и скотоводческ1й образъ жизни и р о д о в о й 
бытъ, въ в и д у чего илемеиныя и р о д о в ы я д е л е ш я твердо дерясатся у 
нихъ до настоящаго времени. Киргизы-казаки оъ начала X Y I I в е к а раз
д е л я ю т с я на три орды (сотни), Болъшую, Среднюю и Малую, изъ к о и х ъ 
въ Туркестане наиболее многочисленны первыя две. Большая орда 
{улу-джузъ), занимаетъ огромное иространство отъ реки Каратала д о 
Сыръ-дарьи и Чирчика; она д е л и т с я на р я д ъ племенъ или п о к о л е ш й 
{канглы, дулатъ, чаншклы, абданъ, суванъ, сары-уйсунъ, джалаиръ, 
исты и друг . ) . П о к о л е ш я въ с в о ю очередь д е л я т с я на роды, а р о д ы 
на б о л е е м е л ю я подразделен1я. Такъ, п о к о л е ш е дулатъ слагается изъ 
родовъ: ботпай, чимыръ, сейкымъ и джанысъ; п о к о л е ш е сары-уйсунъ 
д е л и т с я на р о д ы : куглумбетЪ, джанай, джулай-танай, джанъ-дасай, ку-
люке и кыркъ и т. п. Средняя орда {орта-джузъ) занимаетъ часть Ко
пальскаго п Лепсинсшй у е з д ы Семиреченской области и часть области 
Сыръ-дарьинской и разделяется на племена: кирей, найманъ, аргынъ, 
конгратъ и друг . Наконецъ, къ малой орде {кчи-джузъ), а именно къ 
роду адай, принадлея^атъ киргизы-казаки, населяющ1е Машышлаксюй 
уездъ Закасшйской области; къ малой же орде относится большая часть 
(роды алимъ и байулы) киргизовъ, живущихъ въ Х и в и и с к о м ъ ханстве 
и въ Аму-дарьинскомъ о т д е л е Сыръ-дарьинской области. Каждый изъ 
киргизскихъ р о д о в ъ и м е е т ъ свою тамгу (знакъ, клеймо, тавро), нало-
же111е которыхъ на животныхъ и на друг1е предметы обозначаетъ при
надлежность и х ъ членамъ даннаго рода. Подобное же родовое делен1е 
наблюдается и у кара-киргизовъ. П о с л е д ш е въ родовомъ от110шен1и раз
деляются на два крыла: онъ (правое) и солъ (левое) , прп чемъ первое 
состоитъ изъ д в у х ъ о т д е л о в ъ : тагай и адыгине. О т д е л ъ тагай разде
ляется на и о к о л е ш я : бугу, сарыбагышъ, султу, чирикъ, багышъ и саякъ, 
а о т д е л ъ адыгине состоитъ изъ п о к о л е ш й : адыгине, монгушъ и ички-
ликъ, ра зделяющихся в ъ свою очередь на роды. 

н е к о т о р ы е изследователи видятъ въ саякахъ потомковъ племени 
сэ (у китайцевъ) или древнихъ саковъ, а въ роде ктай, крыла солъ, 
остатки кара-китаевъ или кара-киданей. 

Въ отпошеп1и физическаго тина и антропологическихъ иризнаковъ 
киргизы-казаки и кара-киргизы, какъ народы смешаннаго нроисхожде1Т1я, 
иредставляютъ значительное разнообраз1е; в ъ общемъ, однако, те и дру-
rie обладаютъ ярко выраженнымъ тюркскимъ типомъ съ известной при
м е с ь ю монгольскихъ чертъ, наиболее р е з к о проявляющихся в ъ молодолгъ 
возрасте . Киргизы-казаки роста средняго (164 сайт.), съ хорошо развитой 
г р у д ь ю ; руки и ноги небольш1я; телослоа^еше крепкое , в ъ старости 
склонное къ оясирешю; ц в е т ъ кожи желтоватый; голова почти круг.лая 
брахицефальная; волосы черные, прямые и жестше, седеющ1е поздно: 
лицо широкое, скуластое съ темноватымъ ц в е т о м ъ кожи; носъ ш и р о к и , 
слегка приплюснутый, г у б ы толстыя, борода редкая , поздно вырастаю
щая, клииообразная; г,чаза Kapie, расположенные ночти горизонтально, 



но по строен1ю в Ь к ъ напомипаютъ монгольсше. Ноги отъ постоянной 
"Ьзды верхомъ въ болъшинств'Ь случаевъ слегка кривыя. Кара-киргизы 
Н'Ьсколько выше ростомъ (167 сайт.), с ъ болЬе выдающимися скулами, 
съ болЬе темнымъ цвЬтомъ лица и съ нЬсколько заостренной к в е р х у 
головой. Остальные иризиаки тЬ же, что и у киргизовъ-казаковъ, но 
нримЬсь монгольской крови чувствуется нЬсколько сильнЬе, чЬмъ у 
нослЬднихъ. Киргизсшя женщины по типу сходны с ъ мужчинами, но 
значительно ниже ростомъ, при чемъ черты лица болЬе правильны, а 
выражеше его въ большинствЬ случаевъ интеллигентнЬе, чЬмъ у муж
чинъ. Миловидныя киргизки встрЬчаются довольно часто. Нолевая зрЬ-
лость наступаетъ нЬсколько ранЬе, чЬмъ у русскихъ . Жизнь в ъ степи 
и горахъ на открытомъ воздухЬ, при рЬзкихъ неремЬнахъ температуры, 
закалила киргиза и сдЬлала его выносливымъ и малочувствительнымъ 
къ жарЬ и холоду и другимъ виЬшнимъ вл1яшямъ. Онъ обладаетъ зна
чительной Силой, хотя и меньшей, чЬмъ р у с с ш й крестьянинъ, огромной 
пищеварительной способностью, острымъ зрЬн1емъ, хорошимъ о б о н я ш е м ъ 
и тонкимъ слухомъ. Нри крЬпости и выносливости организма киргизы, 
однако, недолговЬчны; глубоше старики встрЬчаются среди пихъ рЬдко . 
Изъ болЬзней среди киргизъ болЬе всего распространены накожныя, 
что зависитъ отъ обстановки ихъ жизни и нечистоплотности, а также 
оспа и сифилисъ. 

Киргизы одарены хорошими умственными способностями, и ученее 
дается имъ нетрудно, хотя до настоящаго времени огромное большинство 
ихъ безграмотно. Сиособность къ воснр1ят1ю внЬшнихъ внечатлЬн1й, в ъ 
особенности же къ запоминашю событ1й, людей и природы, у киргизовъ 
весьма значительна, у с в о е ш е же отвлеченныхъ пОнят1й дается имъ го 
раздо труднЬе. Киргизъ отличается живымъ, общительнымъ и веселымъ 
характеромъ; онъ находчивъ, сообразителенъ и сравпительно честепъ, но 
лукавъ и хитеръ. Добродуш1е, гостенр1имство и уваженёе къ старикамъ 
нринадлежатъ къ числу коренныхъ качествъ киргиза, точно также, какъ 
любопытство, безпечность и склонность къ лЬни, бражничашю и сплет-
нямъ. Киргизу ничего не стоитъ ироскакать нЬсколько десятковъ верстъ 
по степи съ единственною цЬлью подЬлиться ничтожной новостью с ъ 
сосЬдями и получить за это угощен1е; всякая вЬсть быстро,, какъ ио 
телеграфу, становится извЬстной в ъ степи и нерЬдко искажается при
красами до неузнаваемости. Кара-киргизы производятъ впечатлЬнёе болЬе 
дикаго народа, чЬмъ киргизы-казаки; кромЬ того они нЬсколько у г р ю -
M'he и сосредоточеннЬе своихъ стеиныхъ родичей. 

НарЬчтя, на которыхъ говорятъ киргизы-казаки и кара-киргизы, 
близки между с о б о ю , отличаясь нЬсколько лишь в ъ фонетическомъ отно
шеши. Но классификащи Радлова, нарЬчёя эти относятся къ западной 
группЬ современныхъ тюркскихъ нарЬч1й, къ которой нринадлежатъ 
также занадно-сибирсшя и п о в о л ж с ю я тюрксшя парЬч1я. Киргизстай 
языкъ, какъ и друг1е т ю р к с ю е языки, отиосится къ типу агглютинирую-
щихъ; грамматическая зависимость между словами выражается не измЬ-
нешемъ формы слова, а прибавлешемъ къ ней нриставокъ и вставокъ, 
при чемъ составныя части слова, примыкая механически д р у г ъ къ д р у ] у , 
легко выдЬляются. П о д ъ вл1ян1емъ мусульманства и сосЬдних'ь народовъ, 
въ киргизскомъ языкЬ наблюдается значительная п]эимЬсь арабскихъ, 
монгольскихъ, татарскихъ и даже р у с с к и х ъ словъ. Въ древности предки 



теперешнихъ киргизовъ писали уйгурскимъ алфавитомъ, образовавшимся 
изъ сир1йской азбз^ки, занесениой въ Среднюю Aaim нестор1анскими вы
ходцами изъ Перс1и. Уйгурск1й алфавитъ, которымъ паписано (1069 г.) 
первое литературное произведен1е на тюркскомъ язык-Ь—дидактическая 
поэма Кудатку-биликъ, продержался въ Туркестаи-Ь до половины X V в., 
когда подъ вл1ян1емъ ислама былъ окончательно выт-Ьсненъ арабскимъ, 
унотребляюшимся и въ настоягцее время. 

Отличительной чертой киргиза является любовь къ иоэз1и и ум-Ьнхе 
излагать свои мысли не только ясно и изящно, но и краснор-'Ьчиво. От
сюда высокое развит1е устной народной литературы, отличающейся богат
ствомъ и разнообраз1емъ и слагающейся изъ пословицъ, загадокъ, поуче
ш й въ стихахъ, п-Ьсенъ различнаго характера (колыбельныя, любовныя, 
свадебныя, похоронныя, хвалебный и т. д . ) , заклинашй, легендъ, сказокъ, 
былинъ и д р у г и х ъ нроизведен1й, главнымъ образомъ, лирическаго и эии-
ческаго содержашя. Произведен1я лирическаго характера свойственны 
преимущественно киргизамъ-казакамъ, между т-Ьмъ, какъ у кара-кирги
зовъ госиодствующимъ типомъ народнаго творчества является э п о с ъ . 
Народная поэз1я отличается простотой и безыскусственностью. Нредме-
томъ лирическихъ произведен1й являются обыкновенно чувства и стра-
дашя влюбленныхъ, описашя природы, вп-Ьшнихъ и внутреннихъ ка
чествъ героевъ и героинь и т. и. Эничесшя ироизведешя содержать 
описап1я иодвиговъ богатырей (батыръ) и былой я-гизни киргизовъ, при 
чемъ н-Ькоторыя изъ нихъ имЬютъ историческую подкладку. Таковы, 
напрнм'"Ьръ, былины, восп-Ьвающхя Аблай-хана, мятежнаго султана Кене-
сару н его сподвижника Наурузъ-бая, и друг . Изъ былинъ въ особенности 
популярна и представляетъ большой интересъ древняя поэма о Козу-
Кернеш-Ь и Баянъ-Сулу, въ которой разсказываются похожден1я и тра
гическая кончина киргизскихъ Ромео (Кериешъ) и Дж;ульетты (Баянъ). 
Памятникъ на м-Ьст-Ь гибели героини и теперь существуетъ на дорог-Ь изъ 
Аягузскаго пикета ст. на Серпопольскую. Обширный циклъ былинъ кара-
киргизовъ посвященъ подвигамъ мусульманскаго вождя Манаса и борьб-Ь 
его съ Йолоемъ, могущественнымъ повелителемъ язычниковъ. Герои кир
гизскихъ былинъ обладаютъ огромнымъ ростомъ и необыкновенной силой, 
колоссальнымъ аниетитомъ и другими сверхъестественными качествами; 
они сражаются безъ устали ц-Ьлые дни, вызываютъ грозу и дождь , слы
шать и видятъ на огромное разстоян1е. Сказки чрезвычайно многочис
ленны и разнообразны по содержан1Ю; обычными д'11Йствующими лицами 
въ нихъ являются ханы, ихъ приближенные, в-'Ьдьмы, оборотни, зм-Ьи, 
драконы, медв-Ьди, лисицы, волки, собаки и д р у п я животныя, обладаю-
щ1я сверхъестественными свойствами. Ироизведешя народнаго творче
ства не разсказываются, а поются особыми н-Ьвцами п о д ъ аккомпанимептъ 
струнныхъ интструментовъ—домбры (балалайка) и кобыза (родъ гитары). 
Среди н-Ьвцовъ различаются олетчи (ульгеичи), передающ1е существую-
Щ1я старыя п-Ьсни, и акыны, слагающ1е иовыя поэтичесшя ироизведетпя. 
H-bnie играетъ видную роль в ъ жизни киргиза, и п-Ьвецъ является же-
ланиымъ гостемъ на каждомъ селюйномъ и общественномъ праздник-Ь, 
во всякомъ собрашй. Состязаше п-Ьвцовъ въ импровизацш, въ которой 
нер-Ьдко проявляется много находчивости и остроум1я—лучшее увеселе-
Hie для киргиза. Искусство j киргизовъ стоитъ на низкой степени раз
вития, ограничиваясь украшен1емъ дверей юрты рЬзьбой, в ы в е д е ш е м ъ 



простыхъ у з о р о в ъ на н-Ькоторыхъ предметахъ домашняго обихода, тканьемъ 
г р у б ы х ъ узорчатыхъ ковровъ, кошемъ и д р у г и х ъ шерстяиыхъ изд-Ьдей. 
Цыновки изъ стеблей ч1я (Lasiagrostis sp lendens) , иеренлетенныхъ разно-
цв-Ьтиой шерстью, нер-Ьдко бываютъ очень красивы. 

Жилищемъ киргиза служатъ въ .лЬтнее время войлочныя юрты (уй-
жилище) , а въ зимнее—зимовки [кстау), возводимыя въ зависимости 
мЬстныхъ ус,лов1й изъ весьма разнообразнаго матерхала; нерЬдко, в ъ 
особенности у менЬе состоятельныхъ киргизовъ, лЬтнимъ и зимнимъ 
жилищемъ является та же юрта. Юрта иредставляетъ де1эевянный, купо-

Зимнее стойбище киргизовъ въ Андижанскомъ у. Ферганской области среди 
культурнаго оазиса. (Фот. С. А. Меликъ-Саркисова). 

лообразной формы рЬшетчатый остовъ {кереге), обтянутый иЬсколькими 
кусками войлока, скрЬпленными волосяными веревками (арканъ). Въ бо
ковой стЬнкЬ юрты устраивается дверь, состоящая изъ рЬзныхъ дере-
вянныхъ створокъ или куска кошмы, а въ самой верхней части ея оста
вляется круглое OTBopcrie (тюндюкъ), замЬияющее окно и служащее для 
выхода дыма; на ночь отверст1е это закрывается обыкновенно кошмой. 
Съ наружной стороны рЬшетчатыя стЬнки юрты обставляются дыновками 
изъ стеблей ч1я, препятствующими въ лЬтнее время, когда кошма съ 
боковъ юрты поднимается, проникать собакамъ и ипымъ животнымъ въ 
жилье. Изготовлен1емъ деревянныхъ частей ю р т ы занимаются особые 
мастера, а ва.ляшемчз кошемъ—женщины; и о с л Ь д ш я также обыкновенно 



ставятъ п разбираютъ юрту. Х о р о ш а я юрта стоить д о 150 рублей, обык
новенная же наполовину дешев.ле. Дождъ не проникаетъ черезъ новыя 
плотныя кошмы, но въ д о ж д л и в у ю п о г о д у въ юртЬ бываетъ непр1ятный 
запахъ мокраго войлока. Полъ юрты устилается у б'Ьдныхъ кошмами, а 
у богатыхъ коврами. На рЬшетчатыхъ стЬнкахъ разв'Ьшивается оруж1е, 
сбруя и д р у п е предметы домашняго обихода, а вдоль р-Ьшетокъ ставятся 
сундуки, кожаные баулы (ящики), на которыхъ складываются ватныя 
одЬяла. Средину юрты занимаетъ очагъ, съ котломъ на треножнике , 
м е с т о у стенки юрты иротивъ двери считается почетнымъ. Никакой 
мебели, к р о м е низкаго круглаго стола, сундуковъ и постели—у б о л е е 
состоятельныхъ, в ъ ю р т е н е т ъ . Юрта играетъ въ жизни киргиза в а ж н у ю 
роль, какъ жилище, в ъ которомъ онъ проводитъ большую часть жизни и 
где складываются его семейныя и общественныя отиошен1я. Отцовская 
юрта считается священной, и въ ней происходитъ обсуждеи1е важныхъ 
вопросовъ; лицо, находящееся в ъ юрте, состоитъ иодъ защитой ея х о 
зяина. Зимн1я жилища (кстау) киргизовъ устраиваются ими изъ земли, 
камыша и жердей и представляютъ д у ш п ы я мрачныя землянки, в ъ кото
рыхъ кочевиику по необходимости приходится проводить зимнее время 
года. Зимовки располагаются обыкновенно у подошвы горъ или но бере
гамъ рекъ, в ъ защищенныхъ отъ непогодъ местахъ , где зимой легче 
можно найти кормъ; къ жилью иристраиваются помещен1я для скота и 
пекоторыя д р у п я хозяйственныя постройки, совершенно отсутствуюпця 
въ местахъ летняго кочеван1я киргизовъ. Въ более теилыхъ м е с т н о с т я х ъ 
значительная часть киргизовъ остается и па зиму въ юртахъ, устраивая 
для скота простыя загородки изъ камыша. Въ п о с л е д н е е время б о л е е 
зажиточные киргизы стали строить деревянный избы и вообще б о л е е 
прочно устраивать свои з и м т я стоянки, что находится въ т е с н о й связи 
с ъ развитаел1ъ среди нихъ земледел1я и съ переходомъ къ о с е д л о м у быт_у. 

Одежда киргиза состоитъ изъ длинной бумажной рубашки, бумаж-
ныхъ широчайшихъ штановъ, поверхъ которыхъ иногда о д е в а ю т с я шаро
вары изъ цветной бараньей кожи, н е р е д к о расшитой шелками. Н о в е р х ъ 
рубашки надевается бумажный или шерстяной ха,латъ, съ длинными 
рукавами, иодноясанный ноясомъ съ металлическими бляхами. Богатые 
носятъ по нескольку халатовъ, которые н е р е д к о шьются изъ топкаго 
сукна, шелка или даже бархата. Зимою киргизы носятъ ватные халаты 
и волчьи или бараньи шубы. Обувью служатъ сапоги съ высокими каблу
ками, надеваемые на войлочные чулки или шерстяиыя портянки, а у 
более состоятельныхъ—саратовсюе ичиги съ калошами. Головной у б о р ъ 
состоитъ изъ ермолки, надеваемой на бритую голову, и круглой мягкой 
поярковой шляпы белаго или с е р а г о цвета . Зимой носятъ шапки (ма
лахай) изъ лисьихъ или бараньихъ шкуръ с ъ наушниками и широкими 
назатыльниками, защищающими шею. Ж е н с ш й костюмъ во многомъ с х о 
д е н ъ съ мужскимъ. т е же широк1е штаны, рубашка еще длиннее , ч е м ъ 
у леужчинъ—до самыхъ нятъ, сапогп и бумажный, шерстяной или шел
ковый халатъ въ тал1ю; вся о,дежда женщинъ шьется изъ матер1й самыхъ 
яркихъ цветовъ съ крупными рисунками. Голова киргизки обернута 
кускомъ грубой кисеи (джаулыкъ) и и м е е т ъ в и д ъ неуклюжей б е л о й 
коробки, отъ которой иа илечи сиускается б е л ы й же капюшонъ или 
п.латокъ; лицо у киргизокъ не закрывается; д е в у ш к и носятъ круглыя 
шапки с ъ м е х о в о й оторочкой, а щеголихи или н е в е с т ы о д е в а ю т ъ о с о б ы й 



головной у б о р ъ {саукелё), состоящхй изъ высокаго колпака, расшитаго п о 
зументами и разукрашеннаго серебряными и золотыми бляхами, корал
лами и другими украп1ен1ями. Замузкшя киргизки заплетаютъ волосы въ 
двЬ косы, а д-Ьвушки во множество мелкихъ косичекъ. Въ косы впле
таются шелковые шнурки с ъ серебряными украшен1ями; къ косЬ же 
привязывается н е р е д к о и ключъ отъ сундука . Л ю б и м ы м ъ украшен1емъ 
киргизки служатъ также кольца и браслеты. 

Перекочевка киргизовъ въ Наманганскомъ у. Ферганской области. 
{Фот. С. А. Меликъ-Саркисова). 

Пища киргиза состоитъ главнымъ образомъ изъ иродуктовъ ското
водства; молоко и айранъ (см-Ьсь простокваши съ водой) , иримчйкъ 
(оладкш овеч1й творогъ) , куртъ или крутъ ( сухой с ы р ъ пзъ кисловатаго 
овечьяго творога) , а у богатыхъ, кромЬ того, кумысъ изъ кобыльяго мо
лока, пришедшаго въ спиртовое и молочнокислое брожеше, составляютъ 
повседневную обычную нищу киргиза. Къ ней же должна быть причис
лена и кужа (жидкая похлебка изъ просяной муки). Въ лЬтнее время 
большинство состоятельныхъ киргизовъ питается преимущественно ку-
мысомъ, выпивая его в ъ огромномъ количествЬ. Для ириготовлешД% 
хранешя кумыса употребляются особые мЬшки, изготовляемые п.зъ цЬль-
ныхъ шкуръ барана {турсукъ), быка или лошадп {саба); въ отверсие 
турсука вставляется деревянная палка, для взбалтывашя молока во время 
прпготовлетпя кумыса и передъ его употреблен1емъ. Охотно пьютъ кир-



гизы и чаи (въ Семир-^Ьчь-Ь иреимуществеино кирпичный) съ сахаромъ. 
Мясомъ нитается киргизъ сравнительно р-Ьдко и то нреимущественно 
зимой. Мясо, чаще всего баранину и р-Ьдко в ъ вид-Ь лакомства конину , 
Ьдятъ въ большинствЬ случаевъ варенымъ, пользуясь при этомъ паль
цами и запивая наваромъ {шурпа, сурпа) изъ фарфоровыхъ чашекъ 
{тала). Изъ д р у г и х ъ кушашй слЬдуетъ отмЬтитъ боурсакъ—куски 
прЬснаго тЬста, изжареннаго въ бараньемь салЬ и замЬняющаго отчасти 
у киргизовъ хлЬбъ, каурдакъ (отсюда наше слово — кавардакъ) — 
кусочки жаренаго мяса, а иногда и пилавъ {палау) с ъ рисомъ. Дичь , 
рыба и зелень з 'потребляются в ъ пищу у киргизовъ очень рЬдко (въ 
ннзовьяхъ Сыръ-дарьи рыба, вирочемъ, вошла въ обиходъ киргиза). 
Посуда и утварь, встрЬчающаяся в ъ обиходЬ киргиза, проста и иемного-
численна. НаиболЬе важную роль играетъ въ этомъ отношен1и ч у г у н н ы й 
котелъ {казанъ), помЬщаемый надъ очагомъ на треножникЬ (учъ-аякъ); 
въ котлЬ киргизка варитъ пищу, стираетъ бЬлье, а въ рЬдкихъ случаяхъ 
моетъ и своихъ ребятъ. КромЬ котла, въ каждой киргизской юртЬ можно 
найти двЬ-три деревянныя чашки, в ъ которыя выкладывается сваренное 
въ котлЬ мясо, нЬсколько фарфоровыхъ чашекъ безъ ручекъ въ видЬ 
полоокательницъ, служащихъ для разливки жидкой пищи и чаепит1я, и 
два-три мЬдпыхъ кувшина {кумганъ); у болЬе зажиточныхъ киргизовъ 
попадается самоваръ, а иногда и швейная машина. 

Образъ жизни киргиза находится в ъ тЬсиой зависимости отъ глав
наго его занятая—скотоводства. Въ поискахъ за кормомъ для с в о и х ъ 
стадъ, а отчасти движимый вЬковой привычкой, киргизъ большую часть 
года передвигается съ мЬста на мЬсто. Каждый отдЬльный р о д ъ или ' 
аулъ кочуетъ изъ года въ г о д ъ по одному и тому же пути, останавли
ваясь у тЬхъ же колодцевъ и рЬчекъ, гдЬ останавливались его предки 
въ старину, и возвращаясь на зимовку въ одно и то же мЬсто. Кара-кир
гизы съ наступлен1емъ весны спускаются съ вытравленныхъ скотомъ 
предгорш въ стень, гдЬ производятъ посЬвы и остаются до середины 
мая, а затЬмъ поднимаются в ъ г о р ы на лЬтшя пастбища {джайлау), рас
положенныя среди лЬсовъ и на высокихъ сыртахъ Тяыь-шапя. Въ ав
густЬ, съ наступлен1емъ въ горахъ холодовъ , начинается обратное дви
ж е т е въ степь, гдЬ отросла трава и гдЬ поси-Ьлн посЬвы, охраняемые 
караульщиками изъ бЬдняковъ {джатакъ), не имЬющихъ скота и потому 
не принимающихъ учаот1я въ кочевкЬ. Степь вновь оживляется тыся
чами юртъ и стадами скота, пока, наконецъ, н а с т у п и в ш 1 е холода и леде-
нящ1е вЬтры не заставятъ кочевника вернуться на защищенный мЬста 
зимовокъ. Время нерекочевокъ {кошъ) лучшая пора в ъ ясизни киргизовъ . 
Въ одинъ изъ счастливыхъ дней юрты и другое имущество навьючи
вается на верблюдовъ, обвЬшанныхъ пестрыми коврами и попонами, кир
гизы натдЬваютъ нраздничныя одежды, сЬдлаютъ красиво у б р а н н ы х ъ 
лошадей, и весь аулъ н о д ъ руководствомъ своего главы пускается в ъ 
путь . Женщины важно возсЬдаютъ на лошадяхъ, верблюдахъ или быкахъ , 
а мужчины и дЬвушки джигитуютъ , то отставая отъ медленно, движу
щихся стадт>, то нагоняя ихъ вскачь. Такъ какъ перекочевка продол
жается обыкновенно нЬсколько дней, то къ вечеру дЬлается привалъ,, 
устраиваются временный юрты, и аулъ, отдохнувъ день или два, снова: 
продо.яжаетъ свой путь. Заботы о перекочевкЬ лежатъ всецЬло на жен-
щинЬ, муя-счины же ограничиваются наблюдетпемъ или гдЬ-ыибудь охо^-



тятся поблизости. Съ прибыт1емъ па М'Ьсто .лЬтней кочевки, наступаетъ 
самое веселое и ир1ятное время для киргиза. Лошади и скотъ быстро 
отъЬдаются послЬ зимней голодовки, кумысъ появ-ляется въ изобил1и 
за столомъ каждаго зажиточнаго киргиза, устраиваются поЬздки къ со-
сЬдямъ, игры и увеселешя, а нерЬдко, по случаю свадебъ и поминокъ 
богатыхъ киргизовъ, игры (игра съ козломъ—кокъ-буре), состязан1я и 
скачки {байга), въ которыхъ принимаетъ участ1е вся округа; празднества 
(той) эти, по числу учаотниковъ, количеству съЬдаемаго мяса и выпи-
ваемаго кумыса, принимаютъ иногда гомеричесшй характеръ. Мужчины 
в ъ лЬтнее время обыкновенно бездЬльничаютъ и Ьздятъ д р у г ъ къ 

Кочевье кара-кпргпзовъ въ СеикрЪчъЪ. (Фот. Пересел. Управлешя). 

д р у г у въ гости, женш;ины же ведутъ все хозяйство, заготовляютъ масло, 
сыръ, ткутъ шерстяиыя матер1и, илетутъ волосяные арканы, валяютъ 
войлокъ и вообще заняты по гор,ло. Часть киргизовъ занимается земле-
дЬл1емъ, производя на мЬстахъ своихъ зимовокъ иосЬвы на искусственно 
орошаемыхъ земляхъ. Двшкен1е это иолучаетъ въ нослЬднее время все 
большее и большее р а з в и т о , сиособствуя обращен1ю киргизовъ къ осЬд
лому быту и иревращешю ихъ изъ кочевниковъ-скотоводовъ въ осЬд
лыхъ земледЬльцевъ. 

ВсЬ киргизы—магометане сунниты, но огромное большинство ихъ 
ограничивается вынолнешемъ лишь нЬкоторыхъ внЬшнихъ обрядовъ и 
отиосится къ религ1озиымъ обрядамъ безразлично, не выказывая свой-
ственнаго осЬдлому населен1ю фанатизма и придерживаясь многихъ 



языческихъ в-Ьровашй и обрядовъ . Киргизск1й шамаиъ (баксы) до иа
стоящаго времени играетъ к р у п н у ю роль при леченш болЬзней и в ъ 
нЬкоторыхъ д р у г и х ъ случаяхъ. Въ особенности много сохранилось язы
ческихъ вЬровашй у кара-киргизовъ, которые менЬе, чЬмъ киргизы-ка
заки, подверглись влтяшю казанскихъ татаръ и сартовъ, у к р Ь п л я ю щ и х ъ 
киргизовъ въ правилахъ ислама. Однимъ изъ остатковъ языческой ста
рины является почитан1е деревьевъ, вЬтки которыхъ увЬшиваются разно-
цвЬтными лоскутками, а иногда и другими принощен1ями. Ташя священ-
ныя деревья, а иногда и цЬлыя группы ихъ встрЬчаются во многихъ 
мЬстностяхъ Туркестана (роща Аулте-агачъ на рЬкЬ КараталЬ, священ-
ныя рощи въ Х и в Ь , ива на рЬкЬ Т ю п ъ и друг . ) , и с ъ ними нерЬдко 
связаны п р е д а н 1 я и легенды. 

По шар1ату киргизъ имЬетъ право имЬть четырехъ ясенъ, но пра
вомъ этимъ пользуются лишь богатые, въ в и д у необходимости уплаты 
за жепу значительнаго калыма, состоящаго изъ скота; число головъ но
слЬдняго измЬняется въ зависимости отъ зал-ситочности жениха и певЬсты, 
падая до одной головы у бЬдняковъ и доходя у богачей до 300 головъ . 
„РазбогатЬетъ сартъ—строитъ домъ, разбогатЬетъ киргизъ—набираетъ 
женъ", говоритъ туземная пословица. Киргизская женщина пользуется 
большой свободой, сравнительно съ женщинами осЬдлыхъ мз^сульман-
скихъ народностей Туркестана. Она не закрываетъ лица, подобно дру 
гимъ мусульманкамъ, принимаетъ участ1е в ъ общей бесЬдЬ и ираздне-
ствахъ и свободно разъЬзжаетъ по степи. Въ семьЬ киргизка, играя 
подчиненную роль, имЬетъ Tbivrb не менЬе большое значеше, такъ какъ 
все хозяйство находится у нея в ъ рукахъ. Если киргизъ имЬетъ пЬ
сколько женъ, то первая называется старшей (бай-биче) и распредЬляетъ 
работу мея«ду младшими женами. 

Бракъ у киргизовъ является гражданской сдЬлкой, которая заклю
чается не но взаимному влечен1ю сторонъ, а по хозяйственнымъ и инымъ 
соображен1ямъ родителей, въ в и д у чего сговоръ нерЬдко происходитъ 
въ то время, когда женихъ и невЬста находятся еще в ъ колыбели. Фак-
тичеошй бракъ совершается по достижеши совершенполЬття и уплатЬ 
женихомъ калыма. СовершеннолЬтними признаются: мужчины въ 13—15, 
а женщины въ 9—10 лЬтъ, но большинство браковъ заключается в ъ 
болЬе позднемъ возрастЬ, 14—18 лЬтъ для невЬсты и 18—20 лЬтъ для 
жениха. Свадьба сопровождается различными обрядами, въ числЬ кото
рыхъ видное мЬсто занимаютъ шутки (одЬван1е въ японское платье, ку
панье въ водЬ, сбриваше у с о в ъ и бороды и т. п.) , продЬлываемыя род
ственниками невЬсты надъ сватами, если они не откупятся подарками; 
в ъ этихъ продЬлкахъ, нерЬдко весьма ненрхятныхъ для сватовъ, нЬко
торые видятъ какъ бы р о д о в у ю месть за увозъ принадлеясащей р о д у 
невЬсты. ПослЬ смерти мужа вдова моасетъ выйти замуя-:ъ только за его 
брата или за ближайшаго его родственника, а невЬста въ случаЬ смерти 
жениха за одного изъ членовъ рода, уплатившаго калымъ. ДЬти в с Ь х ъ 
женъ пользуются одинаковыми правами. Имена дЬтямъ даются въ память 
извЬстныхъ предковъ и народныхъ героевъ эпоса, или въ воспоминан1е 
с о б ы т 1 й , совпавшихъ съ рождешемъ ребенка (Тюре-кельди—баринъ npi-
Ьхалъ, Сатыбъ-алды—купилъ); нерЬдко имена эти, выралгаютъ различ
ныя ножелантя ребенку (Тохта—стой, Турсунъ—HJ-CTB живетъ, Улъмасъ— 
не умретъ) , являются назвашями предметовъ изъ окружающей природы 



{Мысекъ—кошка, Арсланъ—левъ, Бурибай—волкъ, Туякъ-бай—копыто, 
Тезекъ—навозъ), или берутся изъ мусульманскихъ святцевъ {Ахметъ, 
Омаръ, Лятифъ). Имена дЬвочекъ не лишены поэзш, и среди нихъ 
часто встрЬчаются : Урюкъ (абрикооъ), Алмагуль (цвЬтокъ яблони) , Сал-
танатъ (царство), Юлдузъ (.звЬзда), Камаръ (луна) и т. п. 

Покойниковъ киргизы хоронятъ в ъ неглубокихъ могилахъ, иногда 
с ъ боковой нишей, куда кладется иокойникъ, завернутый в ъ бумажное 
или шелковое покрывало; н и ш у закладываютъ камнями, а могилу засы-
паютъ землей; нрисутствуюш;1е бросаютъ в ъ могилу горсти земли. МЬста 
для могилъ выбираются на холмахъ у д о р о г ъ и вообгце на виду , чЬмъ 
выражается ночитан1е умершихъ , нри чемъ могилы чтутся какъ свяпд;еи-
ныя мЬста. Богатые киргизы нерЬдко устраиваютъ надъ могилами кир
пичные памятники и мавзолеи {мазаръ). 

У киргизовъ-ка
заковъ до настоящаго 
времени сохранилось 
нЬчто въ родЬ сосло-
в1й. Потомки преж-
нихъ хановъ (сул
таны) с о с т а в л я ю т ъ 
своего рода дворян
ство, такъ называе
м у ю б Ь л у ю кость 
{ако-суекъ, тюре); къ 
послЬдней относятся 
также и ходжи, веду-
щ1е свое ироисхожде-
ш е отъ иервыхъ по
слЬдователей Маго
мета. Вся остальная 
масса киргизовъ от
носится къ простому 
народу — черной ко
сти ркара-суекъ). По 
о б ы ч н о м у п р а в у 
(адатъ), замЬняюще-
м у у киргизовъ пи
саный законъ, лица, принадлежавш1я къ „бЬлой кости" , пользовались 
издавна большимъ вл1ян1емъ и важными привилег1ями; д о послЬдняго 
времени браки между „ б Ь л о й к о с т ь ю " и „черной к о с т ь ю " считались позо-
ромъ для первой, и женщина „бЬлой кости" , вступая в ъ бракъ съ „черной 
к о с т ь ю " , подвергалась проклят1ю. В ъ настоящее время, п о д ъ влтяшемъ 
р у с с к и х ъ законовъ, значенхе „ б Ь л о й кости" сильно упало и привилегиро
ванное положен1е ея мало-по-малу отходитъ въ область предан1й. У кара-
киргизовъ нЬтъ привилегированнаго сословгя, иодобнаго „бЬлой кости" , 
но ее до нЬкоторой степени замЬняютъ такъ называемые манапы, изъ ко
т о р ы х ъ обыкновенно выбираются народные с у д ь и (б1и). ВслЬдств1е условхй 
землевладЬшя, основаннаго на захватЬ, санкщонироваиномъ обычнымъ 
правомъ, количество земли, находящееся в ъ пользоваши отдЬльныхъ кир
гизскихъ р о д о в ъ , а слЬдовательио и семействъ, крайне неравномЬрно, 

Киргизское кладбище на сЬверномъ берегу оз. Иссыкъ-куль. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 



что не могло не повести къ уотановлен1Ю съ давнихъ и о р ъ экономиче-
скаго неравенства въ сред-Ь киргизскаго населешя. Русская колонизагця 
земель, занятыхъ киргизами, обрагп;ен1е посл'Ьднихъ къ земледЬл1ю, раз-
ложен1е патр1архальнаго р о д о в о г о быта, падежи скота в ъ зимнее время 
отъ безкормицы (джутъ) и друшя услов1я, способствовали у с и л е ш ю 
этого явлешя, и число обЬдн'Ьвшихъ киргизовъ (джатакъ), не и м Ь ю щ и х ъ 
скота и нотерявшихъ возможность вести кочевое хозяйство, стало быстро 
увеличиваться. Положен1е п о д о б н ы х ъ джатаковъ крайне тягостно, и боль
шинство ихъ является безилатными и безсрочными работниками у с в о и х ъ 
богатыхъ родичей , а нерЬдко и у русскаго населешя. 

Вся жизнь киргиза регулируется обычнымъ правомъ (адатъ), с о -
гласпо которому р о д ъ является основой в с Ь х ъ общественныхъ, имуще-
ственныхъ и иолитическихъ отношеши. Старшинство въ родЬ и семьЬ и 
родственный связи играютъ у киргизовъ огромную роль. Р о д ъ защи-
щаетъ с в о и х ъ членовъ и отвЬчаетъ за ихъ проступки, р о д ъ мститъ за 

обиды, пользуется лЬтними и 
зимними пастбищами; невЬста 
также составляетъ въ сущ
ности с о б с т в е н н о с т ь рода. 
„Лучше быть пастухомъ в ъ 
своемъ родЬ, чЬмъ царемъ в ъ 
ч у ж о м ъ " , „кто не знаетъ имени 
своихъ семи и р е д к о в ъ — т о т ъ 
отступникъ" , говорятъ кир-
гизск1я пословицы, у кара-
киргизовъ кромЬ р о д о в ы х ъ 
г р у п п ъ существуютъ такъ на
зываемый „кости" (сору, каба, 
асоыкъ, атигенъ и друг . ) — 
с о ю з ы родственниковъ , члены 
которыхъ твердо сохраняютъ 
сознан1е объ общемъ кровномъ 
ироисхождеши. Р о д о в о е на-

' чало с ъ его ноложителытыми 

и отрицательными сторонами иынЬ уступаетъ мало-по-малу мЬсто н о в ы м ъ 
порядкамъ, водворившимся среди киргизовъ с ъ ирисоединешемъ Турке 
стана къ Pocc in . НаслЬдственные родовые начальники были замЬнеиы вы
борными волостными управителями или старшинами (аксакалъ) и ауль
ными старостами. Народные с у д ь и (6iu), разбирающ1е тяя^бы по адату, б ы в -
niie прея-сде наслЬдствепнымй, нынЬ также избираются изъ числа лицъ, 
не состоявшихъ п о д ъ с у д о м ъ и слЬдств1емъ, при чемъ болЬе вая«ныя тя-
жебныя дЬла подлежать разбору съЬзда во.лостныхъ б1евъ п о д ъ нредсЬ-
дате.яьствомь у ^ , а щ ш т о начальника. М Ь р ы эти, нанеся существенный у д а р ъ 
р о д о в о м у быту, расшатали въ то же время нрежше нравственные устои , 
на которыхъ покоилась общественная и семейная жизнь киргизовъ. В ы б о р 
ное начало внесло продажность, д у х ъ кляузничества и интригъ и даже 
повело К'Ь создан1ю особаго новаго типа людей (аткамнаръ), занимающихся 
выборной агитатцей и ж и в у щ и х ъ на счетъ претендентовъ на должности 
управителей п б1евъ. .ВсЬ эти нежелателытыя стороны, неизбЬжныя при 
переломЬ патр1архальнаго строя у киргизовъ и пр1общен1и и х ъ къ бо -

Киргизск1й памятникъ изъ стволовъ саксаула на 
Усть-урт'Ь. (Фот. В. А. Дубянскаго). 



л-Ье широкой гражданской жизни являются , конечно, лишь временными 
и должны быть устранены с о о т в е т с т в у ю щ и м и мЬрами. К ъ числу отжи-
вагощихъ, п о д ъ вл1яшемъ р у с с к о й культуры, обычаевъ у киргизовъ, отно
сится такъ называемая баранта, т. е. у г о н ъ скота обидчика. В ъ барант-Ь 
еще недавно принимали участае ц-Ьдые аулы и даже р о д ы , и она нер-Ьдко 
оканчивалась побоищемъ со смертными случаями. Съ барантой не слЬ
д у е т ъ смЬшивать подвиги обыкновенныхъ хищниковъ и разбойниковъ, 
иногда появляющихся въ степи и называемыхъ барантачами. 

Судъ б1евъ въ Ташкентскомъ уЬздЬ. 

Узбеки, родственные киргизамъ по ироисхожден1ю, составляютъ 
столь же, если не болЬе, значительную часть населешя Туркестана, какъ 
и эти послЬдше . П о даннымъ нереииси 1897 года, численность узбековъ 
в ъ р у с с к и х ъ областяхъ края составляла 726.072 д у ш и обоего пола, въ 
тол1Ъ числЬ въ Сыръ-дарьинской области—64.235 д у ш ъ (4,34*'/о населешя 
области, главнымъ образомъ въ Аму-дарьинскомъ отдЬлЬ и Чимкентскомъ 
уЬздЬ) , въ Ферганской области—158.780 д у ш ъ (9,78^0, главнымъ обра
зомъ въ Кокандскомъ и Маргеланскомъ уЬздахъ) и въ Самаркандской— 
507.587 д у ш ъ (59,01''/о всего населентя).. В ъ СемирЬченской области узбе
ковъ не оказалось вовсе , а в ъ Закасшйской и х ъ насчитывалось всего 
470 человЬкъ. К ъ узбекамъ же относится, невидимому, и часть тюрковъ , 
зарегистрированныхъ в ъ Ферганскогс и Самаркандской об,ластяхъ. В ъ 



Х и в и н с к о м ъ ханств'Ь узбековъ наслитывается около 336.000 д у ш ъ (64,70/о 
всего населешя) , а въ Бухарскомъ—вЬроятно не менЬе 900.000—1.000.000 
( 3 6 — 4 0 % всего населешя, скорЬе больше) . Такимъ образомъ, общее число 
узбековъ в ъ ТуркестанЬ достигаетъ не менЬе 2.000.000 д у ш ъ обоего 
иола, при чемъ они составляютъ главную массу населен1я въ Самарканд
ской области и в ъ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ областей Сыръ-дарьинской 
и Ферганской, а также в ъ Х и в и н с к о м ъ и Бухарскомъ ханствахъ, гдЬ , 
кромЬ того, они являются и г о с п о д с т в у ю щ е й народностью. 

Назваше „ у з б е к ъ " , въ качествЬ скорЬе политическаго, чЬмъ этни-
ческаго термина, появляется впервые въ первой половинЬ X I V вЬка, во 

времена потомка Джучи (старшаго сына 
Чингизъ-хана) Узбекъ-хана, ревностно рас-
пространявшаго мусульманство среди под-
властныхъ ему тюркскихъ пле.менъ сЬверо-
западнаго Туркестана (Дешть-и-кинчакъ). 
Нринявш1е исламъ тюрки стали называть 
себя но имени хана и въ отлич1е отъ с в о и х ъ 
родичей язычниковъ (шаманистовъ)—узбе
ками. Во второй иоловинЬ X V вЬка, с ъ 
раснадешемъ улуса (удЬла) Джучи, вы-
званнаго образован1емъ самостояте.льныхъ 

Г, д и ^ ^ ^ ^ » " " * • ханствъ въ Европейской Р о с с ш , и откоче-^ЩШЯШш 1 вашемъ, нри ханЬ Абулъ-хаирЬ, части 

^^^'^^ j I 1 тюркскихъ племенъ на востокъ, гдЬ, какъ 
было изложено выше, они получили имя 
казаковъ, назваше узбековъ сохранилось 
лишь за тЬми немногочисленными тюрк
скими племенами, которыя остались вЬр-
ными династли джучидовъ . Зпачеше узбе
ковъ усилилось лишь в ъ концЬ X V и в ъ 
начал'Ь ХЛЛ вЬка, когда они, объединен
ные и сплоченные Шейбани (потомокъ 
Узбекъ-хана, внукъ Абулъ-хаира) , нахлы
нули на Туркестанъ и, сломивъ могу
щество тимуридовъ , положили ocHOBanie 
господству узбековъ, продолжающемуся въ 
Х и в Ь и БухарЬ до настоящаго времени. 
Нолчища ГПейбани, в ъ составЬ которыхъ, 

помимо основного тюркскаго элемента, была несомнЬнно и значи
тельная примЬсь потомковъ монголовъ, и р и ш е д ш и х ъ нЬкогда съ Чин-
гизомъ, смЬшались в ъ ТуркестанЬ съ ранЬе здЬсь осЬвпшми тюрк
скими племенами (такъ называемые джагатаи отъ Джагатая, второго 
сына Чингиза, получившаго въ у д Ь л ъ б о л ь ш у ю часть теперешняго Т у р 
кестана) и съ исконнымъ иранскимъ паселен1емъ края. Такимъ образомъ, 
и о д ъ узбеками нынЬ слЬдуетъ подразумЬвать конгломератъ племенъ 
тюркскаго п р о и с х о ж д е ш я съ нЬкоторой иримЬсью монгольскаго и иран
скаго элементовъ, говоря1Ц1й на джагатайокомъ нарЬч1и и иредставляю-
щ1й, смотря но мЬстности, значительный отлич1я въ антропологическомъ 
и этническомъ отношен1и. НаиболЬе чистый типъ представляютъ, неви
димому, хивинск1е узбеки, хотя и въ нихъ замЬчается значительная 

Узбекъ Самаркандскаго уЬзда. 
(Фот. Перес. Управленгя). 



примЬсь ар1йской крови. Они выше средняго роста (168 сант.), выше 
киргизовъ, голова овальная, суббрахицефальная, лицо продолговатое с ъ 
слегка выступающими скулами, цв-Ьтъ кожи желтоватый, волосы черные, 
иногда темные, борода рЬдкая; глаза темно-коричневые, расноложены 
горизонтально. У бухарскихъ и самаркандскихъ узбековъ цвЬтъ в о л о с ъ 
и кожи темн-Ье, и вообще болЬе заметно см-Ьшеше съ ар1йцами, а фер-
гансше узбеки почти не отличимы отъ сартовъ, в ъ которыхъ примЬсь 
ар1йской крови весьма велика. 

Огромное большинство узбековъ ведетъ нын-Ь осЬдлый образъ жизни, 
занимаясь земледЬльемъ, и только небольшая часть и х ъ можетъ быть 
отнесена къ п о л у о с Ь д л ы м ъ или кочевымъ. Ос'Ьдан1е узбековъ в ъ р у с с к и х ъ 
областяхъ Туркестана завершилось за носл'Ьдн1я пятьдесятъ лЬтъ, и нынЬ 
почти всЬ они являются осЬдлыми земледельцами; то же самое мы ви-
д и м ъ и въ Х и в и и с к о м ъ ханствЬ, гдЬ кочевыхъ узбековъ уже давно 
нЬтъ. Полукочевые узбеки, проводящ1е зиму в ъ постояиныхъ зимнихъ 
жилищахъ (кишлакъ), а лЬтомъ ведущ1е кочевой обраЗъ жизни, а частью 
и кочевые, встрЬчаются лишь мЬстами въ южной ВухарЬ. Какъ бывш1е 
кочевники, MHorie узбеки еще сохранили дЬлеше на племена, р о д ы и 
колЬна и воспоминаше о ирежнемъ р о д о в о м ъ устройствЬ ; тЬмъ не менЬе, 
всё это постепенно отходитъ в ъ область предашй, и еще Вамбери указы-
валъ, что между узбеками, носящими одно и то же родовое имя, но жи
вущими в ъ разныхъ мЬстностяхъ , отсутствуетъ чувство р о д о в о й соли^-
дарнооти, которое еще болЬе или мепЬе живо между частями р о д о в ъ у 
киргизовъ и туркменъ. В ъ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ рЬдк1й изъ у з б е к о в ъ 
знаетъ р о д о с л о в н у ю своего рода, и только пазвашя г о р о д о в ъ и селешй, 
какъ, напримЬръ, Гурленъ , Кинчакъ, Мангытъ, Шатъ, Найманъ и друг . , 
наноминаютъ о ж и в ш и х ъ близъ нихъ узбекскихъ родахъ того же имени. 
Но Р а д л о в у въ долинЬ Зеравшана и в ъ сонредЬльныхъ мЬстностяхъ 
живутъ племена узбековъ: китай-кипчакъ, канглы, найманъ, мингъ, ке-
негезъ (Шахрисябзъ) , мангытъ (Карпти), сарай, буркутъ, аллатъ, бехринъ 
ж друг . , раздЬляющ1яся на отдЬлы и роды. В с Ь х ъ узбекскихъ р о д о в ъ 
насчитывается ио однимъ даннымъ 97 (Хапыковъ) , ио д р у г и м ъ 92 ( Х о -
рошхинъ) . НЬкоторыя изъ р о д о в ы х ъ назваьпй узбековъ одинаковы с ъ 
р о д о в ы м и назваи1ями у киргизовъ, что показываетъ общность п р о и с х о 
ж д е ш я тЬхъ и д р у г и х ъ . 

В ъ характерЬ узбековъ сохранились типичный черты, ирисущ1я тюр
камъ: стеиенность, отсутств1е суетливости, храбрость и склонность къ 
повелЬван1ю, нри чемъ продолжительная трудовая жизнь нЬсколько 
сгладила свойственныя бывшимъ завоевателямъ Туркестана дикость, кро
вожадность и суровость . Существующее мнЬн1е (Вамбери, Реклю) объ 
искреннемъ характерЬ узбека, его иростодуш1и и честности слЬдуетъ, 
однако, признать не вполнЬ отвЬчающимъ дЬйствительности, такъ какъ 
вЬроломство , хитрость и алчность составляютъ весьма н е р Ь д ю я качества 
узбека. Отличительной чертой узбековъ является также любовь къ сво-
бодЬ и безпокойный характеръ, вслЬдств1е чего в о л н е ш я между ними 
в ъ прея-снее время были очень часты и причиняли не мало хлопотъ ихъ 
повелителямъ, в ъ особенности эмиру бухарскому и хану кокандскому. 
Узбеки ма,по способны къ культурЬ, и грамотные между ними встрЬ
чаются не часто; большинство ихъ духовенства и должностиыхъ лицъ 
принадлежитъ не къ узбекамъ, а къ сартамъ и таджикамъ. П о с л Ь д ш е 
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считаютъ узбековъ варварами и очень неохотно отдаютъ за нихъ с в о и х ъ 
дочерей въ замужество. По религ1и узбеки ревностные мусульмане-
сунниты, но далеко не такъ фанатичны, какъ ихъ с о с Ь д и ар1йцы, отъ 
предковъ которыхъ они заимствовали н е к о т о р ы е B'bpoBaHiH и о б р я д ы 
иранскаго ироисхожден1я. Народная литература узбековъ состоитъ изъ 
религ1озныхъ и эническихъ разсказовъ и н'Ьсенъ, сюжеты которыхъ заим
ствованы изъ мусульманскихъ легендъ и народнаго творчества киргизовъ. 
Какъ и киргизы, узбеки питаютъ б о л ь ш у ю любовь къ музыкЬ и поэз1и; 
музыкальные инструменты (дутаръ и кобызъ) можно встретить почти въ 
каждомъ домЬ, а въ Х и в Ь узбекскаго поэта Неваи зиаютъ почти всЬ 
грамотные люди. П ^ в ц ы и разсказчики былинъ въ большомъ почет'Ь. 
Въ Х и в и п с к о м ъ ханств'Ь среди узбековъ зам'Ьчается нроявлеп1е интереса 
къ литературЬ, сдЬлавшей в ъ послЬднее время крупные шаги. Недавно 
у м е р ш 1 й Хивипск1й ханъ б ы л ъ большимъ любителемъ книгъ; при дворЬ 
его состояли спец1альная канцелярия для снят1я коп1й съ рукописей и 
литографхя, сопровождавшая хана даже во время переЬздовъ. Литограф1я 
эта, основанная въ 80-хъ годахъ ирошлаго столЬт1я, выпустила д о 15 круп
н ы х ъ издашй, распредЬленныхъ ханомъ между его приближенными. Въ 
числЬ издашй имЬется сборникъ произведешй современныхъ ноэтовъ 
Х и в ы , в ъ томъ числЬ и самого хана. В ъ ханскихъ книгохранилищахъ 
находится много рукописей и книгъ па нерсидскомъ и джагатайокомъ 
языках'ь, посвященныхъ по9з1и, ncTopin и д р у г и м ъ отраслямъ литературы. 

Въ семейной жизни власть отца весьма велика; даже пожилые сы
новья не позволяютъ себЬ сндЬть или заговаривать первые въ его при-
сутств1и. Ноложен1е ж е н щ и н ы и узбековъ хуже, чЬмъ у киргизовъ и 
немногимъ лучше, чЬмъ у сартовъ и таджиковъ. Опа должна закрывать 
свое лицо и на ней лежатъ всЬ домашшя, а иногда и полевыя работы; 
женщины работаютъ, пе покладая рукъ , между тЬмъ, какъ мужчины 
разъЬзжаютъ с ъ базара на базарЪ, посЬщаютъ знакомыхъ и рЬдко бы
ваютъ дома. Многоженство раоироотранено иреимущественно между болЬе 
состоятельными узбеками, при чем'ь бракъ заключается обыкновенно лишь 
послЬ уплаты калыма, размЬръ котораго весьма различенъ. Вракосочета-
Hie {никахъ) состоитъ изъ условгя, заключаемаго у каз1я, и чтешя мул
лой молитвы надъ чашей с ъ водой , и сопровождается различными обря
дами, развлечеьпями и обильнымъ у г о щ е ш е м ъ . Однимъ изъ л ю б и м ы х ъ 
развлечешй узбековъ является игра—рвапье козла (кокъ-буре) , практи
куемая также и киргизами. Нгра эта заключается в ъ томъ, что участвую-
mie въ ней всадники стараются вырвать д р у г ъ у друга зарЬзаннаго 
козла; она требуетъ у м Ь н ь я хорошо управлять лошадью и большой лов
кости и нерЬдко оканчивается серьезными увЬчьями. Обычное право 
(адатъ), играющее огромную роль у киргизовъ, уже почти утратило 
свое значеше у узбековъ, и н о с л Ь д ш е во в с Ь х ъ случаяхъ жизни р у к о в о д 
ствуются преимущественно не обычаемъ, а правилами шар1ата, с у д ъ ж е ' 
ведется исключительно ио шар1ату. 

Бытъ кочевыхъ узбековъ в ъ общемъ с х о д е н ъ с ъ бытомъ киргизовъ, 
что же касается образа ягизии и виЬшняго быта о с Ь д л ы х ъ узбековъ , то 
въ этомъ отношеши замЬчается большое сходство вообще с ъ образомъ 
жизни осЬдлаго населешя Туркестана, преимущественно сартовъ, который 
будетъ описанъ ниже. ЗамЬчаются, конечно, и нЬкоторыя отлич1я. В ъ 
нЬкоторыхъ районахъ, какъ, напримЬръ, въ Х и в и н с к о м ъ оазисЬ, узбеки 



селятся не деревнями, а отдельными хуторами [рабатъ, курганча), обне
сенными высокими глинобитными стенами с ъ башенками по угламъ 
и м е ю щ и м и видъ у к р е п л е ш й . Старая привычка жить в ъ шатрахъ не ис
чезла и теперь, и узбекъ н е р е д к о проводитъ б о л ь ш у ю часть года въ 
ю р т е изъ войлока или камыша. Халаты, в ъ противоположпость сартамъ 
и таджикамъ, о д е в а ю щ и м с я въ пестрыя ткани, изготовляются изъ тем
ной коричневой бумажной матерти с ъ красными полосками; в ъ хивин
скомъ о а з и с е таше темные халаты носятъ в с е , начиная с ъ хана и кончая 
беднякомъ-рабочимъ. Головнымъ у б о р о м ъ служитъ высокая, обыкновенно 
черная, баранья м е х о в а я панаха {чугурма, челънякъ); чалму носятъ только 
судьи (каз1и) и д у х о в н ы я лица. Мясная нища играетъ н е с к о л ь к о боль
ш у ю роль в ъ о б и х о д е узбека, ч е м ъ у сартовъ, но кумысъ , столь расиро-
страненный у кирги
зовъ, употребляется 
р е д к о ; обычными на
питками узбека слу
жатъ айрапъ и зеле
ными чай. 

Близкими родича
ми киргизовъ и въ 
особенности узбековъ 
являются туркмены, 
с о с т а в л я ю щ 1 е глав
н у ю м а с с у населешя 
Закасшйской области 
и живущ1е также в ъ 
Хиве, Бухаре, а от
части и въ Сыръ-
дарьипской области. 
По даннымъ перепи
си 1897 года, въ За
касшйской области 
насчитывалось турк
менъ 248.651 душа 

обоего пола (65 ,01% всего паселешя области), а в ъ Сыръ-дарьинской— 
5.557 (0,38% всего населешя, исключительно в ъ Аму-дарьинскомъ отделе); 
в ъ действительности однако въ Сыръ-дарьинской области туркменъ 
должно быть больше, такъ какъ как1е-то тюрки, показанные переписью 
въ ч и с л е обитателей Аму-дарьинскаго отдЬла (13.727 человекъ) , должны 
быть, повидимому, ц е л и к о м ъ причислены къ туркменамъ. Такимъ обра
зомъ, число туркменъ въ р у с с к и х ъ областяхъ Туркестана составляетъ 
около 262.378 д у ш ъ обоего пола, т. е. 4,78"/о всего населешя. Въ Хивин
скомъ ханстве численность туркменъ достигаетъ 139.640 (бекства Хаза-
ватъ, Мангытъ, Порсу , Ильялы, Куня-Ургенчъ и Питнякъ) , т. е. 26 ,8% 
всего населешя, а въ БухарЬ, по весьма н е д о с т о в е р н ы м ъ с в е д е ш я м ъ 
около 50.000 (по Аму-дарье); во всемъ Туркестане , следовательно , турк
менъ въ 1897 г. наочитыва.лось около 450.000 д у ш ъ обоего пола. 

Сведен1я о и р о и с х о ж д е ш и 'туркменъ, имеющтяся въ народныхъ 
п р е д а ш я х ъ и д р у г и х ъ источникахъ (родословная туркменъ .Д.булъ-гази-
Богадуръ-хана и дрзч\) довольно разнорЬчивы. Насколько можно судить 

Усадьба узбека въ Хивинскомъ оазис-Ь. 
(Фот. А. И. Шахназарова). 



по этимъ даннымъ, предками туркменъ были повидимому н е к о т о р ы е 
р о д ы тюркскаго племени канглы, которые, покинувъ с в о ю р о д и н у в ъ 
бассейн'Ь Или и на озерЬ Иссыкъ-куль , поселились въ низовьяхъ Сыръ-
дарьи и приняли имя огузовъ или гузовъ ( о гузъ—быкъ) . Отсюда огузы 
вслЬдств1е вражды и войнъ съ племенемъ беджне (неченЬги?) были вы
нуждены переселиться за Аму-дарью въ районъ Мерва. Событ1е это, 
происшедшее по Абулъ-гази в ъ Ш - м ъ столЬт1и мусульманскаго лЬтоис-
числешя при внукЬ миепческаго Огузъ-хана, богатырЬ Салоръ-казанЬ, 
котораго большинство туркменъ считаетъ своимъ родоначальникомъ, по 
ложило начало о б о с о б л е ш ю туркменъ и образовашю особой народности. 
Предаше приписываетъ этому же Салору-казану обращеше огузовъ в ъ 
исламъ. Назваше „туркменъ" , по однимъ даннымъ, п р о и с х о д и т ъ отъ 
персидскаго слова „тюркманендъ" , т. е. похож1й на тюрка, ио д р у г и м ъ — 
отъ тюркскаго выражешя „туркъ-менъ" , т. е. я тюркъ. У узбековъ 
имЬется р о д ъ , носяшхй назваше „туркменъ" . 

Туркмены сохранили родовое устройство и раздЬленхе на племена 
и роды, подраздЬляюпдеся в ъ с в о ю очередь на болЬе м е л ю я колЬна и 
отдЬлен1я. В ъ настоящее время главнЬйшгя племена туркменъ распре-
дЬлены с л Ь д у ю щ и м ъ образомъ ио территор1и Туркестана: 1) Теке (ка
менный баранъ) или текинцы, наиболЬе многочисленное (около 38.000 
кибитокъ) , одаренное и зажиточное племя, занимаютъ оазисы Ахалъ-те-
к и н с ю й , Атексгай, Т е д ж е н с ю й и М е р в с ю й и ирилегаюпця степи. М е р в с ю е 
текинцы (мервъ-теке) раздЬляются на два колЬна: тохтамышъ и отамышъ, 
нри чемъ первое изъ нихъ дЬлится на отдЬлешя бекъ и векиль, а второе 
на отдЬлен1я: бахши и сычмазъ, распадающ1яся въ с в о ю очередь па р о д ы 
и болЬе мелшя подраздЬлешя ; 2) Сарыки (около 7.300 кибитокъ) , насе-
ляюпце Холатансшй и П е н д и н с ю й оазисы по рЬкЬ Мургабу , раздЬляются 
на р о д ы : байрачъ, хорасанлы, архаки, сухти (колЬно фаладжа), алнышъ 
и хаджи-назаръ (колЬно алаша); 3) Салоры или салыры (око.ло 3.000 хш-
битокъ) , наиболЬе древнее изъ туркменскихъ племенъ, упоминаемое ара
бами в ъ Y I I вЬкЬ въ области Аму-дарьи, живутъ в ъ Серахскомъ оазисЬ; 
они раздЬляются на т р и . р о д а : карамаиъ, кичи-ага и еловачъ; 4) 1омуды 
(около 4.800 кибитокъ) , живупце по Сумбару и Атреку в ъ прилегающихъ 
стеняхъ Красноводскаго уЬзда, а также въ Аму-дарьинскомъ отдЬлЬ 
Сыръ-дарьинской области и распадающхеся на нЬсколько п.леменъ и ро
д о в ъ (акъ, атабай, джафарбай, ярали, курали и друг . ) . КромЬ перечис
ленныхъ туркменскихъ племенъ, салорскаго п р о и с х о ж д е н 1 я , въ Закасп1й-
ской области живетъ нЬсколько д р у г и х ъ , также п р о и с х о д я щ и х ъ отъ 
древнихъ огузовъ . Таковы гокланы (около 900 кибитокъ) , живущ1е по 
рЬкЬ Атреку и Ч а п д ы р у на персидской границЬ, а частью и въ 
Аму-дарьинскомъ отдЬлЬ; икдыръ (около 400 кибитокъ) и абдалъ 
(60 кибитокъ) , кочующ1е по берегамъ Касшйскаго моря ; огурджали (отъ 
огурджа—вар'ь) , обитающ1е по берегу Касшйскаго моря и на островахъ 
в ъ количествЬ 1.025 кибитокъ, ата (около 1.600 семействъ) и арабачи 
(250 семействъ) , живупце въ Аму-дарьинскомъ отдЬлЬ. Среди туркменъ 
Закасшйской области живетъ нЬсколько отуркменившихся племенъ, про
исхождеше которыхъ въ точности неизв'Ьстно. НЬкоторыя изъ нихъ 
{тихъ, сеидъ, махтумъ, ходжа и ата, в сего до 1.200 кибитокъ) счи
таютъ себя арабскаго IIpoиcxoждeнiя, причисляются туркменами къ д у 
ховному сослов1ю „ э в л я д ъ " (потомковъ пророка) и пользуются нЬкоторымъ 



почетомъ. Племена эти не см-Ьшнваются съ другими туркменскими пле
менами путемъ браковъ, и большинство ишановъ происходитъ изъ пхъ 
среды. По языку, одеждЬ и образу жизни они не отличаются отъ турк
менъ, среди которыхъ они живутъ. Друшя изъ этихъ племенъ {алгели, 
нухурли, мурчали, аноули, мехинли, всего до 2.000 семействъ) предста
вляютъ, повидимому, частью остатки преяснихъ тюркскихъ обитателей 
страны, частью смЬсь самыхъ разнообразныхъ элементовъ тюркскаго и 
иранскаго происхождешя. Туркмены считаютъ пухурцевъ и мурчпнцевъ 
ния«е себя и съ ними не ' 
см-Ьшиваются. Въ Хивин
скомъ ханствЬ живутъ io-
муды (около 15.000 се
мействъ), чаудоры (5.500 
семействъ), имрели (5.000 
семействъ), кара - дашлы 
(2.000 семействъ), а частью 
гокланы и ата. Изъ турк
менскихъ племенъ, живу-
ш;ихъ въ ВухарЬ, хорошо 
извЬстны ерсари (около 
1.000 семействъ), ocbBmie 
по берегамъ Аму-дарьи. 

Въ о т н о ш е н 1 и антропо-
логическаго типа туркмены 
представляютъ значитель
ное р а з н о о б р а з 1 е . Въ боль
шей степени тюркскШ тииъ 
сохранился на сЬверЬ, на
примЬръ, у чаудоровъ,гдЬ 
смЬшен1е съ другими эле
ментами было менЬе ин
тенсивно, по мЬрЬ же дви
жешя къ югу, признаки 
иранской крови становятся 
все болЬе и болЬе замЬт-
ными, достигая напболь-
шей интенсивности у текин
цевъ, которые съ незапа
мятныхъ временъ промыш
ляли набЬгали!, уводомъ рабовъ изъ Hepcin и продажей ихъ въ Ххшу и 
Бухару. Число рабовъ, уведенныхъ туркменами изъ Hepcin въ течеше 
одного лишь столЬт1я, опредЬляютъ въ 1.000.000 душъ; при такихъ усло-
вiяxъ coxpanenie типа въ чистотЬ представлялось невозможнымъ, и въ 
настояпцее время онъ представляетъ смЬсь тюркскихъ элементовъ съ 
apincKHMH. Турк.мены отличаются высокимъ ростомъ (169 сайт.), худо-
щавымъ, но крЬпкпмъ и статнымъ тЬлocлoжeнieмъ; цвЬтъ кожи на от
крытыхъ мЬстахъ смуглый, рЬже желто^ато-блЬдный, борода дово.чьно 
густая, голова вытянута кзадп и кверху (преобладаютъ долихицефалы); 
скулы слегка выдаются, паправлеше глазной щели чаще всего горизон
тальное, глаза Kapie, но встрЬчаются довольно часто и сЬрые. Носъ пря-

Туркмены-текшщы. (Фот. С. В. Понятовскаго). 



мой, г у б ы у м е р е н н ы н , довольно полныя , у ш и больш1я оттопыренныя , 
что, быть можетъ , зависитъ отъ обычая носить т я ж е л у ю п а н а х у изъ ба-
раньяго мЬха , н а д в и н у т о й на самыя у ш и . Т у р к м е н ъ обладаетъ значи
тельной силой и легко переноситъ физичесюя лишехйя и у с т а л о с т ь ; бо
л е з н е н н ы е л ю д и м е ж д у ними в с т р е ч а ю т с я р Ь д к о . У туркменокъ тюркск1й 
т и н ъ б о л е е с о х р а н и л с я ; с к у л ы у н и х ъ б о л е е выдаются , и о н е не отли
чаются ни статностью, ни к^эасотой. По х а р а к т е р у и нравственнымъ i«a-
чествамъ т у р к м е н ъ с и м и а т и ч н е е узбека . О н ъ отличается добродупххемъ, 
разсудительностью, серьезностью и гостепр1имствомъ даже по о т н о ш е ш ю 
къ врагамъ . Правдивость , ирямодуш1е, любовь к ъ с в о б о д е , уваженхе к ъ 
старпкамъ, отсутств1е хитрости и храбрость в ъ о п а с н у ю м и н у т у соста
в л я ю т ъ отличительный черты его характера . В м е с т е с ъ т е м ъ , однако , 
онъ в с п ы л ь ч и в ъ , мстителенъ, с у е в е р е н ъ и не отличается схслонностью 
к ъ систематическому т р у д у . Вследств1е в е к о в о й привычки к ъ н а б е г а м ъ , 
г р а б е ж у и разбоямъ, сложившейся не столько в ъ с и л у коренныхъ особен
ностей его характера , сколько п о д ъ в.л1яшемъ историческихъ у с л о в 1 й и 
с к у д о с т и п р и р о д ы страны, т у р к м е н ъ мало раоположенъ к ъ р а б о т е и 
даже считаетъ ее д л я себя унизительной . Вольшинство укреилен1й и 
о р о с и т е л ь н ы х ъ каналовъ были сооружены р у к а м и п л е н н ы х ъ п е р с о в ъ , а 
почти в с я работа по хозяйству возлагается на ж е н щ и н ъ , которыя, в ъ 
противоположность 1 1 у ж ч и н а м ъ , отличаются трудолюбхемъ и работоспо
собностью. О н е готовятъ пищу, у х а ж и в а ю т ъ за скотомъ, н я н ь ч а т ъ д е т е й , 
обшиваютъ в с ю семью, т к у т ъ ковры и д р у г г я ткани и занимаются шелко-
водствомъ; заботы о п е р е к о ч е в к е , с б о р к е и п о с т а н о в к е юрты тахохге ле 
жатъ на обязанности женщины. Что касается м у ж ч и н ъ , то свободное о т ъ 
п о л е в ы х ъ работъ и у х о д а за лошадьми в р е м я они п р о в о д я т ъ в ъ празд
ности, развлекаясь охотой, п о с е щ е ш е м ъ с о с е д е й и безконечными разго
ворами за зеленымъ чаемъ. У м с т в е н н ы м и способностями т у р к м е н ъ н е 
отличается, но о н ъ далеко не г л у п ъ и очень разсудителенъ . Грамотность 
среди т у р к м е н ъ развита весьма слабо. 

Т у р к м е н ы говорятъ на тюркскомъ я з ы к е , но самостояте.льнаго на-
реч1я у н и х ъ н е т ъ ; одни Х1зъ н и х ъ , живущ1е на г р а н и ц е Персхи, 1 Ю в о -
р я т ъ на н е с к о л ь к о измененномъ адербейджанскомъ нареч11х; дру1ле, 
обитаюшде в ъ Х и в е , В у х а р е и на г р а н и ц а х ъ афганскаго Т у р к е с т а н а , 
Зшотреб.ляютъ нареч1е, близкое к ъ джагатайскому или узбекскому, третьи , 
наконецъ, живупце по с о с е д с т в у с ъ кирхлхзами, говорятъ на я з ы к е , близ-
комъ к ъ киргизскому. Особенностью т у р к м е н с к и х ъ наречхй является 
своеобразное произношеше, разнящееся отъ нроизношен1я д р у г и х ъ тюрк
с к и х ъ нареч1й. По религ1и т у р к м е н ы относятся к ъ магометанамъ-сунни-
тамъ, но не отличаются ни религ1озностью, ни фанатичностью; о к о р а н е 
и сущности ислама они п м е ю т ъ весьма смутное понят1е, о г р а н и ч и в а я с ь 
в ъ д е л а х ъ в Ь р ы . выиолнен1емъ н е к о т о р ы х ъ м у с у л ь м а н с к и х ъ о б р я д о в ъ . 
Мечети в ъ т у р к м е н с к и х ъ о с е д л ы х ъ а у л а х ъ почти не отличаются о т ъ 
обыкновенныхъ глинобитныхъ ж и л ы х ъ п о м е щ е ш й , а у кочевыхъ т у р к 
м е н ъ и х ъ вовсе н Ь т ъ . Т у р к м е н ы , какъ и киргизы и узбеки , больш1е л ю 
бители музыки, п е ш я и поэзхп; народный п ё в е ц ъ (бахши), воспевающ1й, 
п о д ъ аккомпаниментъ д в у х с т р у н н о й гитары, похожден1я н а р о д н ы х ъ ге -
роевъ и различныя историческхя с о б ы и я , желанный гость в ъ каждой 
ю р т е . И з ъ н а щ о н а л ь н ы х ъ поэтовъ самый з а м е ч а т е л ь н ы й М а х т у м ъ - к у л и , 
лиричесгай поэтъ, живш1й около ста л е т ъ тому н а з а д ъ на А т р е к е ; сбор-



иикъ его п Ь с е н ь пользуется большимъ раснространегпемъ. Въ настоящее 
время въ Мервскомъ оазисЬ пользуется изв-Ьстноотью поэтъ-босякъ Керъ-
молла, сынъ поэта Молла-сакара, написавшаго исторхю текинцевъ (теке-
намэ). Пословицы, поговорки и сказки также занпмаютъ видное мЬсто 
въ народной литератур'Ь туркменъ. Туркменки не лишены извЬстнаго 
художественнаго вкуса , ироявляющагося въ выдЬлкЬ различныхъ тканей, 
к о в р о в ы х ъ дорожекъ и ковровъ . Текинск1е ковры, въ особенности старин-
наго производства, ио прочности ткани и красокъ, теплотЬ и мягкости 
тоновъ и правильности рисунка , занпмаютъ первое мЬсто среди в с Ь х ъ 
средиеаз1атскихъ ковровъ , а нЬкоторые изъ старинныхъ ковровыхъ издЬ-
л1й представляютъ настоящ1Я художественныя произведенья. Интересно, 
что насколько названныя произведенья женщинъ обнаруживаютъ в к у с ъ 
и художественное творчество, настолько се-
ребряыыя, гоичарыыя и иныя издЬл1я муж
чинъ г р у б ы и лишены всякаго изящества. 

Туркмены живутъ в ъ аулахъ, состоя
щ и х ъ изъ ю р т ъ или кибитокъ (уй), разбро
санныхъ группами среди садовъ или полей. 
Часть туркменъ въ о с Ь д л ы х ъ аулахъ, гок
ланы и тюрксгая отуркменившьяся племена 
помЬщаются в ъ мазанкахъ и сакляхъ пзъ 
глины и сырцоваго кирпича. У миогихъ 
изъ огурджалинцевъ (огурджали) имЬются 
деревянные дома русскаго типа. Обста
новка туркменской юрты, отличающейся 
отъ киргизской лишь болЬе плоской фор
мой, крайне примитивна; кошмы, ковры, 
ватныя одЬяла и подушки, ковровыя сумки 
для мелкихъ домашнихъ вещей, б у р д ю к и 
и кувшины съ водой , льасломъ или моло-
комъ, мЬшки с ъ хлЬбомъ, сбруя , нЬсколько 
чашекъ, чайникъ, с у н д у к ъ , а пзрЬдка и 
самоваръ—составляютъ в с ю ея меблировку 
и все ея убранство. Костюмъ туркмена со
стоитъ изъ бумажной рубахи, такихъ же 
ьпирочайшихъ шароваръ и одного или д в у х ъ 
бумажныхъ, рЬдко шелковыхъ, халатовъ, 

о д Ь т ы х ъ о д и п ъ на д р у г о й ; нижн1й халатъ подпоясывается кушакомъ. Х а 
латы у большинства темнаго цвЬта съ красными продольными полосками; 
иногда попадаются халаты суконные или изъ верблюжьей ткани мЬст
наго издЬлья. На бритую г о л о в у туркмены надЬваютъ расшитую пгел-
комъ тюбетейку {такъя) и мохнатую баранью, чернаго, рыжаго или бЬ
лаго цвЬта папаху (тельпекъ), а на ноги шерстяные чулки и туфли 
безъ задковъ. Зимой надЬваются бараньи ш у б ы и желтые юфтевые са
поги. Жеыск1й костюмъ состоитъ изъ пестрой бумажной или красной 
шелковой рубахи, узкихъ панталонъ, бумажнаго или шелковаго халата, 
надЬваемаго однимъ рукавомъ на голову , головной повязки и ьперотя-
ного пояса. Обувь женщины одинакова с ъ мужскою. Грудь рубашки 
увЬшана серебряными бляхами, кружками и подвЬсками. На лобъ надЬ-
вается серебряный налобникъ, на руки тагае же браслеты, а в ъ косы 
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вплетаются серебряный же укра1пен1я. Черезъ плечо падЬвается украшен
ная серебромъ сумочка съ молитвами отъ д у р н о г о глаза. Вогатыя турк
менки одЬваютъ на голову шелковый расшитый халатъ, зеленаго, желтаго 
или бЬлаго ивЬта и разнаго рода ошейники, нагрудники, амулеты и 
друггя украшешя изъ серебра. Среди салыровъ и ерсарей в с т р е 
чаются женщины съ серебряными кольцами, п р о д е т ы м и въ ноздри. 
Туркменки крайне нечистоплотны и неряшливы и, какъ уже было ука
зано, не отличаются красотой. Пища туркменъ сильно отличается отъ 
пищи д р у г и х ъ среднеаз1атски-хъ кочевниковъ; въ то время, какъ послЬд-
Hie питаются главнымъ образомъ мясной и молочной нищей, первые 
преимущественно вегетар1анцы. Леиешки изъ прЬснаго тЬста {чурекъ), . 
сладкое или кислое молоко, каша изъ джугары, наваръ изъ свеклы с ъ 
кунжутнымъ масломъ, Н'Ькоторыя дигая травы, дыни и арбузы—соста-^. 
вляютъ о б ы ч н у ю нищу туркмена. Пилавъ изъ jDiica, баранье" и верблюжье 
мясо считаются роскошью и появляются лишь у болЬе зажиточныхъ, в ъ 
особе$1ности въ дни праздниковъ: свадьбы, обрЬзашя и т. п. К у м ы с ъ 
употребляется р Ь д к о ; для пи^ья приготов.ляютч. „чалъ'\ слегка о и ь д н я ю - ' , 
щ1й наиитокъ изъ в е р б л ю ж ь е г о молока, им-Ьюпцй кисло-сладюй вкусъ . 
Волйэшимъ распростране111ем^'пользуетсИ-*гакже зеленый чай низкаго до
стоинства. Куритъ и жуетъ 'табакъ большинство туркменъ; в ъ нослЬднее 
время между ними стало '^Уаспространяться, къ с о ж а л Ь ш ю , и курен1е 
о ш я (тер1акъ). . 

Еще сравнительно йёдавно, до занят1я края русскими, туркмены 
иреимущественно были л^очевниками, главнымъ занят1емъ которыхъ былф 
аламанство, т. е. разбойничьи набЬги [аламанъ) для угона скота и увода 

г, рабовъ и женьцинъ, главнымъ образомъ изъ сосЬдней Перс1и. Никакихъ 
наслЬдственныхъ хановъ или иныхъ властей у туркменъ не б ы л о ; они 
б ы л и . всЬ равны, соединяясь въ. шайки лр1шь временно для аламана 
п о д ъ иредводптельствомъ о д н о г о ^ изъ наиболЬе отважныхъ сонлемеини-
ковъ, получавшаго на .этотъ случай зваше „сердара" . ПослЬ удачнаго 
аламана добыча распредЬлялас|^, ncyjof н у между участниками, сердарч, 
ж е ^ п о л у ч а л ъ вдвое . Алама^ств6~ сч^цталось подвйгомъ и удальствомъ, 
при чемъ отл-ичивппеся въ.,набЬгякъ получали пазван1е „батыря" (храб
реца). ^Въ настоящее время н е / т о л ь к о аламанство, но и калтаманство 
(обыкновенный грабежъ среди своихъ) отошли въ область иредашй, раб
ство уничтожено, источиркъ легйой наживьГ изсякъ, и туркменамъ ионе-
во.лЬ пришлось обратиться къ -мирпымъ занят1ямъ пахаря и скотовода. 
Значительная часть туркл^енъ'уже осЬла и занимается земледЬлхемъ, 
живя въ постоянныхъ щЫШь' в ъ оазисахъ среди садовъ и посЬвовъ ; 
другхе ведутъ полуко^Ш^ образъ жизци, п р о в о д я лЬто среди посЬвовъ , 
а зиму со .своими с#^ал1и в ъ пескахъ; третьи, наконецъ, скотоводы по 
преимуществу , все Bpenii кочуютъ в ъ пескахъ, вовсе не занимаясь земле-
дЬл1емъ. ОсЬдан1е Tyj/кменъ продолжаетъ идти быстрымъ темпомъ, и 
недалеко время, когда раздЬлеше ихъ на кочевыхъ {чомуръ—скотоводы) 
и о с Ь д л ы х ъ {чорва—земледЬльцы) совершенно исчезнетъ. Несмотря на 
принадлежность къ исламу, для иослЬдователей котораго правила ша-
piaTa. должны служить во в с Ь х ъ случаяхъ ягизни - единственнымъ зако
номъ , туркмены руководствуются шархатомъ, и то д о нЬкоторой степени, 
л^йпь въ дЬлахъ ио раздЬлу наслЬдства, семейныхъ и бракоразводныхъ; 

,.всЬ остальныя стороны общественной и частной жизни регулируются у 



туркменъ обычньигъ правомъ (адатъ, ковагатъ, дээбъ, каулъетъ), правила 
котораго передаются изустно изъ покол'Ьн1я въ покол'Ьнье и нер-Ьдко 
противорЬчатъ шар1ату. Адатъ не дЬлаетъ различ1я между преступле-
ш я м и уголовными и гражданскими, ири чемъ всякое престунлеше раз-
сматривается съ точки зрЬн1я прпчиненнаго вреда или убытка. За уб1й-
ство обычаемъ установлено кровомщеше или денежный в ы к у п ъ (хунъ), 
а за у г о н ъ скота или кражу только возвращеше краденаго 'и возмЬще-
ш е убытковъ . Въ прежнее время у туркменъ не было организованнаго 
с у д а ; его замЬняли: с о б р а т е стариковъ въ дЬлахъ, ра;^рЬшавшихся по 
обычаю, и к о л 1 и е т е н щ я каз1евъ и муллъ в ъ дЬлахъ шар1атскихъ. Съ 
присоединенхемъ края къ Pocc in былъ учрежденъ правильно организо
ванный народный с у д ъ в ъ видЬ трехъ инстантцй, разбирающихъ дЬла 
и тяжбы, вoзникaюIцiя между туземцами, ио 
обычному праву. Р о д о в о е начало еще очень 
сильно у туркменъ; отдЬ.пьныя племена жи
вутъ в ъ опредЬленныхъ границахъ, строго 
оберегаемыхъ отъ захвата сосЬдями, а пред
ставители отдЬльныхъ р о д о в ъ кочуютъ и се-
Аятся р о д о в ы м и группами. Туркмены-теке, 
сарыки и нЬкоторыхъ д р у г и х ъ илеменъ же
нятся только на женщинахъ своего племени. 
Соревноваше на скачкахъ, въ борьбЬ или на 
состязашяхъ в ъ стрЬльбЬ происходитъ всегда 
между представителями разныхъ р о д о в ъ или 
колЬнъ. Чувство р о д о в о й солидарности и 
общности интересовъ проявляется во в с Ь х ъ 
случаяхъ среди представителей даннаго рода. 

Обычаи туркменскаго народа имЬютъ 
нЬкоторое сходство съ обычаями родствен-
н ы х ъ ему киргизовъ. Женщина у турк
менъ считается низшимъ существомъ (на-
чаръ — неравноправная) и обыкновенно не 
припимаетъ никакого участая въ дЬлахъ об
щественныхъ; она находится в ъ вЬчной за-
впсймостн отъ мужчины, составляя собствен
ность отца, старгааго в ъ родЬ пли родствен
ника. Однако, в ъ домащней жизни туркменка, 
какъ и киргизка, пользуется большей самостоятельпобтью, чЬмъ жен
щины осЬдлаго п а с е л е т я Туркестана; она не закрываетъ лица и въ 
хозяйствЬ и м ^ т ъ большое BnaHenie. НЬкоторыя, выдающ1яся по своимъ 
способностямъ и энерши женщины принимаютъ y4acTite и в ъ дЬлахъ 
общественныхъ; голосъ извЬстной Гюль-Джамалъ, вдовы Нуръ-Верды-
хана, въ дЬлахъ ко.лЬна векиль имЬлъ гораздо больше значетпя, чЬмъ 
голосъ ея пасынка Махмудъ-кули-хапа. ВслЬдств1е недостатка женщинъ 
и в ы с о т ы калыма, возросшаго за послЬднее время в ъ нЬсколько разъ и 
достигаюпщго иногда 1.500 рублей и выше, миогожепство встрЬчается 
только у богатыхъ, громадное же_ большинство туркменъ имЬетъ по од
ной женЬ. Но той же причинЬ между туркменами наблюдается значитель
ный процентъ холостыхъ . Туркменокъ выдаютъ замужъ нъ 10—15 лЬтъ, 
а иногда и ранЬе, с ъ цЬлью испучить поскорЬе калымъ. Бракъ сопро-
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вождается скалками, состязашями въ борьб'Ь, бЬгЬ, стрЬльбЬ в ъ цЬль и 
пиршествомъ, во время котораго и о ю т ъ и декламируютъ иЬвцы (бахши). 
И з ъ свадебныхъ обычаевъ довольно распространенъ у в о з ъ невЬсты, прак
тикуемый по взаимному соглашешю ея и жениха; бЬглецы скрываются 
обыкновенно в ъ кибитку какого-нибудь почетнаго туркмена, которому в ъ 
такихъ случаяхъ приходится брать на себя роль посредника и устраи
вать д Ь л о къ о б 1 ц е м у благополуч1ю. Имена дЬтямъ даются обыкновенно , 

сообразуясь съ обстоятель
ствами и х ъ р о ж д е ш я ; такъ, 
напримЬръ, 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 являются кара-кал-
паки (черныя шапки), жи-
Bynj,ie в ъ Аму-дарьиискомъ 
отдЬлЬ Сыръ - дарьинской 
области (по переписи 1897 
года—93.215 человЬкъ, т.е. 
6 ,31% всего населешя обла
сти и до 500/о населешя 
отдЬла), в ъ Кокандскомъ 
уЬздЬ Ферганской области 
(0,70^/0 н а с е л е т я области, 
11.056 д у ш ъ обоего иола) 
и в ъ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ 
(около 20.000 чел., 3,8% 
всего населен1я). Числен
ность кара-калиаковъ в ъ 
р у с с к и х ъ областяхъ Турке
стана достигаетъ но этимъ 
даннымъ 104.271 чел., т . е . 
1,97% всего населешя, а во 
всей Средней А з ш около 
124.000 челов'Ькъ. Проис-
хожденхе кара-калпаковъ и 

и х ъ с у д ь б ы в ъ точности неизвЬстны; существуетъ мнЬше, что они 
близше родичи, если не потомки печенЬговъ, которые, послЬ долгих'ь 
скитан1й в ъ степяхъ Средней А з ш и юго-востока Европы, утвердились 
в ъ низовьяхъ Сыръ-дарьи и по Яны-дарьи, но были оттуда выт'Ьс-
нены киргизами-казаками и, въ концЬ Х У Ш вЬка, частью перешли 
в ъ низовья Аму-дарьи въ хивинск1е предЬлы, частью же переселились 
в ъ Кокандское ханство, въ Фергану, или смЬшались съ остальнымъ 
мЬстнымъ населентемъ. Отъ киргизовъ и туркменъ кара-калпаки отли-

Ферганск1й кара-калпак'ь. (Фот. Переселенческаго 
Управленгя). 
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чаются болЬе высокимъ ростомъ, плоскимъ и широкимъ лицомъ, боль-
тпими глазами, широкимъ плоскимъ посомъ , выдающимися скулами, 
довольно большою р Ь д к о ю б о р о д о ю и сильно развитыми кистями рукъ . 
Ж е н щ и н ы кара-калпаковъ считаются красивыми. Сос'Ьдн1я народности 
подсмЬинаются надъ кара-калпаками, считая ихъ неуклюжими и нераз
витыми, но въ дЬйствительности это довольно смышленый, сильный, 
т р у д о л ю б и в ы й и мирный народъ, отличающ1йся лишь нЬкоторой заби
тостью вслЬдств1е иостоянныхъ иритЬсиешй и экснлоатащи со стороны 
узбековъ и вообще болЬе эпергичныхъ сосЬдей. Кара-ка.лпаки живутъ 
осЬдло , усердно занимаясь земледЬл1емъ и скотоводствомъ (крупный р о 
гатый скотъ) , а отчасти и р ы б н о й ловлей (въ Аму-дарьинскомъ отдЬлЬ) . 
У кара-калпаковъ сохранились остатки р о д о в о г о быта; въ Х и в и н с к о м ъ 
оазисЬ они раздЬляются на два к р у п н ы х ъ рода : кунградъ и ундуртъ-
ругъ, изъ коихъ первый, в ъ с в о ю очередь, распадается на два {джан-
гауръ и чуллукъ), а второй на пять (мангытъ, кенегезъ, китай, канглы 
и кипчакъ) колЬнъ, раздЬляющихся на болЬе м е л ю я нодраздЬлен1я. Та
кимъ образомъ, на родство кара-калиаковъ с ъ киргизами и узбеками 
указываютъ и одинаковый р о д о в ы я назвашя. 

К ъ народамъ, родственнымъ киргизамъ и в ъ особенности узбекамъ, 
относятся также и кипчаки, живущ1е въ Ферганской области (7.584 чело
вЬка, главнымъ образомъ в ъ Кокандскомъ у Ь з д Ь ; 0,48°/о насе-летя области 
и 0,14% населешя русскаго Туркестана) ; в ъ Х и в Ь и ВухарЬ кипчаковъ, 
п о в и д и м о м у , не имЬется. Приведенное число кипчаковъ, зарегистриро
ванное переписью 1897 года, слЬдуетъ признать чрезмЬрно малымъ; еще 
при генералЬ КауфманЬ, в ъ началЬ восьмидесятыхъ г о д о в ъ нрошлаго 
с т о л Ь и я , кипчаковъ насчитывалось въ ФерганЬ, нреимущественно въ 
Андижанскомъ уЬздЬ, болЬе 70.000 д у ш ъ , между тЬмъ, какъ нынЬ в ъ 
этомъ уЬздЬ и х ъ показано всего нЬсколько человЬкъ. Очевидно, что 
часть кипчаковъ фигурируетъ въ переписныхъ данныхъ п о д ъ видомъ 
узбековъ , а можетъ быть тюрковъ или кара-киргизовъ. Кипчаками у 
мусу,льманскихъ писателей называется народъ , извЬстпый въ р у с с к и х ъ 
лЬтописяхъ п о д ъ именемъ половцевъ; племя кипчакъ (кыпчакъ—дупли
стое дерево) одно изъ древнЬйшихъ тюркскихъ племенъ, но в ъ какомъ 
отношен1и находятся теперешн1е кипчаки къ древн11:.1ъ кипчакамъ—не
извЬстно. В ъ настоящее время кипчаки занимаются зем.ледЬлхемъ, ското
водствомъ и торговлею, представляя - вполнЬ мирный элементъ, между 
тЬмъ, какъ в ъ прежнее время они играли очень в и д н у ю роль во в с Ь х ъ 
народныхъ д в и ж е ш я х ъ и смутахъ, происходившихъ в ъ Кокандскомъ хан
ствЬ д о его иoдчинeнiя Росс1ей. ПзвЬстный Мусульмапъ-кулъ, бывш£й 
долгое время регентомъ ханства, Алимъ-кулъ, предводитель кокандцевъ 
в ъ г о д ъ взятля Ташкента и другхя вл1ятельныя лица въ Средней Аз1и 
б ы л и р о д о м ъ кинчаки. 

К ъ тюркскимъ же народностямъ должны быть отнесены и татары, 
живущ1е мЬстами в ъ СемирЬченской (8.353 чел., 0,85% населешя области), 
Сыръ-дарьинской (5.257 чел., 0 , 3 6 % % ) , Закасшйской (3.510 чел., 0,92%) 
и Ферганской областяхъ. Общее число татаръ, зарегистрированныхъ пе
реписью 1897 года в ъ русскомъ ТуркестанЬ, достигаетъ 18.432 ,дуя1ъ 
обоего пола или 0,35% всего населешя. Количество татаръ въ БухарЬ и 
Х и в Ь ничтожно. Огромное большинство живущихъ въ ТуркестанЬ татаръ 
переселилось сюда изъ поволжскихъ г у б е р ш и и вообще изъ восточной Р о с -



С1И, какъ с ъ ц-блью торговли, которая до покорен1я Туркестана производи
лась русскими главнымъ образомъ черезъ посредство прпказчиковъ изъ 
татаръ-мусульманъ, такъ и въ видахъ насаждешя мусульманскаго в-Ьро-
у ч е н 1 я въ киргизскихъ степяхъ. Казансше татары являются обычными 
в-Ьроучителями и наставниками среди киргизовъ, укрЬпляя ихъ в ъ пра
вилахъ ислама и обучая д-Ьтей чтен1ю корана и письму. 

Сарты, по своей численно
сти, занимаютъ послЬ кирги
зовъ первое М'Ьсто в ъ р у с с к и х ъ 
областяхъ Туркестана. По дан
нымъ переписи 1897 г., наи
большее количество сартовъ 
живетъ въ Ферганской (788.989 
человЬкъ, что с о с т а в л я е т ъ 
50,]8"/о всего населешя) и в ъ 
Сыръ-дарьинской (144.275 чел., 
9,7бО/о всего населешя) обла
стяхъ; въ Самаркандской (18.073 
д у ш и , 2,10%) и въ СемирЬчен
ской (14.895 д у ш ъ , l , 5 l7o ) и х ъ 
значительно меньше, а въ За-
к а с п 1 й с к о й области сартовъ на
считывалось всего 778 чело
вЬкъ. Общая численность сар
товъ в ъ русскомъ ТуркестанЬ 
составляетъ ио этимъ даннымъ, 
967.010 д у ш ъ обоего пола пли 
18,31°/о всего населешя края. 
Цифра эта, однако, ниже дЬй-
с т в 1 1 т е л ь н о й , т а к ъ какъ къ „ т ю р -
камъ", безъ болЬе точнаго о б о -
значен1я, зарегистрированнымъ 
переписью въ ТуркестанЬ (въ 
Сыръ-дарьинской области — -
158.675 чел., въ Ферганской— 
261.234 чел. и в ъ Самарканд
с к о й — 19.993 челов. , а всего 
439.902 чел.), помимо д р у г и х ъ 
народностей, отнесена, повиди
мому, и часть сартовъ. В ъ Х и 
винскомъ х а н с т в Ь сартовъ 
нЬтъ, а о количествЬ ихъ в ъ 

БухарЬ имЬются крайне сбивчивыя данныя; но старымъ свЬдЬн1ямъ сар
товъ в ъ ханствЬ насчитывалось около 700.000, по цифра эта, иесомнЬнно , 
преувеличена. Трудность исчислешя сартовъ объясняется , м е ж д у прочимъ 
и неонредЬленностью назван1я „сартъ" , какъ этническаго термина. Слова 
„ с а р т ъ " , „сарты" хорошо извЬстны веЬмъ жителямъ Туркестана, р у с с к и м ъ 
и туземцамъ, какъ названхе весьма значительной части осЬдлаго населе-
Н1я края, г.лавнымъ образомъ, Сыръ-дарьинской, Ферганской и нЬкото
р ы х ъ мЬстностей Самаркандской об.ластей. ОсЬдлые туземцы чаще всего-

I 

Сартъ. Волостной управитель Ташкептокаго у. 
(Фот. Переселенч. Управленгя). 



называютъ себя но м'Ьсту жительства (ташкянлыкъ—ташкентецъ, коканд-
лыкъ—кокандецъ и т. п.) , но в ъ то же время сарты отличаютъ себя отъ 
таджиковъ, казаковъ (киргизовъ) и узбековъ. Въ просторЬяхи pyccKie 
называютъ нер'Ьдко сартомъ каждаго осЬдлаго туземца, что, конечно, с о 
вершенно неправильно. ТЬмъ не менЬе, значеше слова сартъ, а равно 
происхожден1е и этническ1й составъ народа, называемаго сартами, д о 
настоягцаго времени не выяснены. Такъ какъ сартами занимались больше, 
чЬмъ д р у г и м и среднеаз1атскими народностями, то въ этомъ отношен1и 
с у щ е с т в у ю т ъ самыя разнообразный предиоложешя, не дающ1я, однако, 
внолнЬ удовлетворительнаго разрЬшешя вопроса . Не останавливаясь на 
всЬхъ этихъ гипотезахъ, нельзя не пр1йти къ заключен1ю, что пазван1е 
„сартъ" имЬетъ очень древнее пронсхождеше , оно встрЬчается уже у 
Абулъ-гази-хана ( X V I I вЬкъ) , Султана Вабура ( X V вЬкъ) и даже у Плано 
Карпини (XI I I вЬкъ) . Значеше слова сартъ неизвЬстно; существующее 
мнЬше, что слово это является насмЬшливой бранной кличкой, данной 
кочевниками осЬдлому населешю Туркестана—едва ли основательно. П о 
послЬднимъ изслЬдовашямъ Радлова, слово „сартъ" инд1йскаго ироис-
х о ж д е ш я и имЬло первоначально значеше „ к у п е ц ъ " . Такимъ образомъ, 
давно существовавшее м н Ь ш е о томъ, что слово „сартъ" имЬетъ не 
столько этническое, сколько бытовое значешя (осЬдлый, горожанинъ, по-
селянинъ) получило новое нодтвержденхе. 

Въ этнографическомь отношеши сарты представляютъ с о б о ю смЬшан-
н у ю народность , п р о и с ш е д ш у ю отъ сл1яшя древняго иранскаго населешя 
Туркестана с ъ позднЬйшими завоевателями и пришельцалпт тюрко-мон-
гольскаго нроисхождеиш, народность, давно о с Ь в ш у ю и утратившую р о д о 
вой быть . ПримЬсь иранской крови у сартовъ гораздо значительн'Ье, чЬмъ 
у узбековъ и д р у г и х ъ разсмотрЬнныхъ нами туркестанскихъ народностей. 
Сарты говорятъ на джагатайскомъ нарЬч1и, отличающемся отъ узбекскаго 
и извЬстномъ подъ назван1емъ сарть-тнли. Сарты роста средняго , часто 
выше средняго (168 сант.) ; тЬлосложеше плотное с ъ наклонностью къ 
полнотЬ при благопр1ятиыхъ условтяхъ. ЦвЬтъ кожи смуглый, на закрыт 
т ы х ъ мЬстахъ желтоватый, нpioбpЬтaющiй лЬтомъ, при работЬ безъ ру -
бахъ, темио-коричиевый оттЬнокъ. П о головному указателю (85,6) сарты 
относятся къ брахицефаламь; на черепЬ часто замЬтна сплющенность 
затылка, что можетъ быть объяснено продолжнтельнымь пребывап1емъ 
ребенка в ъ колыбели. Лицо овальное, въ большинствЬ случаевъ съ не
выдающимися скулами. Глаза темно-Kapie, лишь какъ исключенье с Ь р ы е ; 
у многихъ наружный у г о л ъ глазной щелт! приподнять . Волосы на го -
ловЬ, которая обыкновенно брЬется, черные, рЬже темнорусые ; борода 
густая, черная, рЬже темнорусая ; нерЬдки субъекты съ рЬдкой, поздно 
вырастающей бородой . Н о с ъ длиньштй и широкьй. Кисть руки небольшая, 
пальцы TOHKie. Среди сартовъ встрЬчается два тина; одинъ съ иреобла-
д а ш е м ь тюрко-монгольскихъ чертъ, особенно часто наблюдаемый в ь Сыръ-
дарьипской области, а д р у г о й с ь преобладан1емъ чертъ иранскихъ; между 
представителями послЬдняго тина, болЬе расиространеннаго в ь Ферган
ской области и вообще в ь болЬе ю ж н ы х ъ районахъ, попадаются нерЬдко 
красивый лнца. 

Сарты, в ъ особенности болЬе почетные (казьи, имамы, м у ф т ш и т. п.) 
и богатые изъ нихъ отличаются плавностью и медленностью движен1й, 
держать себя с ъ большимъ достоинствомъ и вансностью it, несмотря на 



1) Кодексъ прилич1й и правилъ в'Ьжливости, вытекающихъ изъ требован1й 
niapiaia, весьма обширент,. и предусматриваетъ всЬ случаи лсизии. Книга, въ кото
рой онъ изложенъ (Адабъ-уль-салихымъ—11рилич1я мудрыхъ или благочестивыхъ), 
составленная н'Ькимъ Мухаммедомъ-Садыкомъ (переведена съ тюркскаго знатокомъ 
м-Ьстной жизни Н. Лыкошинымъ), пользуется среди туземцевъ Туркестана большой 
изв-Ьстностыо. 

живость характера, изб-Ьгають торопливости, которая не рекомендуется 
п1ар1атомъ. Ш и р о ю й и длинный пестрый халатъ, ичиги с ъ калошами 
на ногахъ и пышная чалма на головЬ, M-bmaroniie быстрому движен1ю, 
дЬлаютъ ф и г у р у сарта малоподвижной и апатично11. Вн-Ьшность эта не 
соотвЬтствуотъ, однако, свойствамъ натуры сарта; вн-Ь услов1й мусуль
манскаго этикета '•), дома за работой и въ особенности на базарЬ сарты 
отличаются эксиансивностью, живостью ума и характера. Къ постоянному 
у п о р н о м у физическому т р у д у сарты не обнаруживаютъ особой склонности; 
они x o p o i n i e з емледельцы и ремесленники, но еще лучш1е торговцы и 
въ этомъ отношен1и уступаютъ в ъ Туркестане лишь армянамъ и бухар
скимъ евреямъ. Во многихъ случаяхъ сартъ работаетъ лишь в ъ край
ности столько, сколько необходимо для и о д д е р ж а ш я с у щ е с т в о в а ш я ; по 
лучивъ деньги, онъ н е р е д к о бросаетъ работу, удаляясь домой или в ъ 
ближайшую чайную (чай-хана), где за чашкой чая предается кейфу, 
пока OTcyTCTBie денегъ не выгонитъ его вновь на работу. Къ т о р г о в л е 
сартъ обращается нри первой возможности и, ведя ее с ъ осторожностью, 
ловкостью и в ы г о д о ю , быстро наживаетъ деньги и расширяетъ дело. 
Сарты отличаются хорошими способностями, быстро приспособляются къ 
н о в ы м ъ услов1ямъ и скоро усваиваютъ практическ1я зпашя; они миро
л ю б и в ы и благодушны, но впечатлительны и легко поддаются д у р н о м у 
вл1ян1ю и чувствамъ. Къ ноложительнымъ качествамъ характера сартовъ 
относятся также: религ1озность, почтеше къ старшимъ, бережливость, 
у м е р е н н о с т ь въ домашнемъ о б и х о д е , граничащая н е р е д к о со скупо
стью, чадолюб1е; сарты р е д к о жалуются на многочисленность детей 
и иостоянно няньчатся с ъ ними, говоря , что если есть дети—въ д о м е 
базаръ (оживлеше) , если н е т ъ детей—въ доме мазаръ (могила, уны-
Hie). Отрицательныя стороны натуры сартовъ заключаются въ и х ъ тру
сости, угодливости нередъ вл1ятельными людьми и корыстолюб1и. 
Напускная важность сарта быстро переходитъ, при и з м е и е ш и услов1й, 
въ наружное смирен1е. Корыстолюб1емъ сарты наноминаютъ евреевъ, 
которыхъ они, однако, не любятъ; п о д к у п ы и интриги сопровождаютъ 
в ы б о р ы должностныхъ лицъ, а взятки и подачки (силяу) пользуются 
большимъ распространешемъ. К ъ числу особенностей характера сарта 
принадлежитъ склонность его къ хвастовству и преувеличен1ю; во 
многихъ случаяхъ онъ говоритъ правду только тогда, когда онъ 
в п о л н е у в е р е н ъ , что правда эта ему будетъ выгодна . Сарты чрезвы
чайно падки до развлечен1й п з р е л и щ ъ (тамаша), которыя всегда 
привлекаютъ тысячи народа. Въ общемъ, нельзя не пр1йти къ заключе-
н1ю, что сарты—народъ очень смышленый, в п о л н е с п о с о б н ы й къ куль
туре и съ большимъ б у д у щ и м ъ . Сарты, какъ вирочемъ и все о с е д л ы е 
туземцы, по р о д у занят1й, распадаются на четыре главный г р у п п ы : 
1) представители мусульманской религ1и и науки (казхи, муфтхи, имамы, 
ишаны, муллы, мударрисы, суфи) , 2) торговцы, 3) ремесленники и 
4) земледельцы. Первая группа , сравнительно малочисленная, живетъ 



в ъ значительной стенени иа д о х о д ы , получаемые отъ д о б р о в о л ь н ы х ъ 
приношен1й в Ь р у ю щ и х ъ и с ъ в а к у ф о в ъ , п р и п и с а н н ы х ъ к ъ мечетямъ и 
школамъ, а остальныя кормятся своимъ т р у д о м ъ , п р и чемъ наиболЬе 
т я ж е л ы м ъ является т р у д ъ земледЬльца , вынуяеденнаго большз'ю часть 
г о д а работать п о д ъ палящихш лучами туркестанскаго солнца. Н а торго
вомъ п о н р п щ Ь сарты, какъ у ж е было указано , завоева.чп нервенствуюи1;ее 
положен1е, д о в о л ь с т в у я с ь самымъ незначительнымъ барыщомъ и расхо
д у я тамъ, г д Ь р у с с ю й к у п е ц ъ тратитъ тысячи, всего сотню, а то и нЬ
сколько д е с я т к о в ъ рублей . Значительная часть торговли, в ъ особенности 
мелочной, з'же и теперь находится в ъ и х ъ р у к а х ъ . Ремесла , не требую-
пдя значительнаго напряя^ешн физической силы, и р и в л е к а ю т ъ м н о г и х ъ 
сартовъ ; ремеслепипки и м Ь ю т ъ особз'ю органпзащю, напоминающую це

н о в у ю , и располагаются по у л и ц а м ъ г о р о д о в ъ и базарамъ отдЬльно по 
ц е х а м ъ ( м Ь д н п к и , 
к у з н е п ы , с Ь д е л ь н и -
ки, саиож1П1К11, порт
ные и т. п.). Мастеръ 
( у с т а ) при работЬ 
в с е г д а о к р у ж е н ъ 
подмастерьями, сво
д я щ и м и до мипимз'-
ма его т р у д ъ . Сарты 
отличные ш т у к а т у р ы 
и мастера по лЬп-
и ы м ъ работамъ, хо-
рош1е каменщики и 
плотники, но еще 
мало с в Ь д у щ и в ъ 
к р о в е л ь н ы х ъ , печ-
н ы х ъ и м а л я р н ы х ъ 
р а б о т а х ъ . Д о в о л ь 
с т в у я с ь мен11шимъ 
заработкомъ и в е д я 
т р е з в ы й о б р а з ъ 
жизни, они у с п Ь ш п о 
к о н к у р и р у ю т ъ с ъ 

р у с с к и м и рабочими. Н Ь к о т о р ы я р Ь з н ы я работы по д е р е в у и металлу-
в ы п о л н я ю т с я ими д о в о л ь н о тонко п изящно. Т а к ъ какъ у сартовъ 
н Ь т ъ сослов1й, то аристократ1ей среди н и х ъ я в л я ю т с я богачи, вл1я-
тельные каз1и, ишаны, с е л ь с ю е и волостные аксакалы и д р у ш я вы
борный должностныя лица. Домашн1й бытъ сартовъ не слоясенъ и от.ли-
чается простотой и патр1архальностью; жизнь богатаго сарта разнится 
отъ жизни б Ь д н я к а л и ш ь л у ч ш и м ъ з^стройствомъ дома, болЬе обильной 
нищей и большимъ запасомъ одежды. П р и с л у г и сарты обыкновенно не 
д е р ж а т ь , возлагая в с Ь работы по д о м у на ж е н ъ , которыя даже у богачей 
нерЬдко одЬтьт бЬдно п г1эязно. Г л а в н Ь й ш е е от,лпч1е домашней ягизни 
сартовъ отъ жизни е в р о п е й с к и х ъ народовъ состоитъ в ъ о т д Ь л е ш и яген-
щ и п ь отъ м у ж ч и н ъ , которое т Ь м ъ замЬтнЬе, ч Ь м ъ богаче хозяинъ дома; 
у состоятельныхъ сартовъ имЬется в ъ домЬ особая женская половина, 
д о с т у п ъ в ъ которую с в о б о д е н ъ лишь д л я хозяина и его ближайшихъ 
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родственниковъ . Д-Ьлете дома на наружную, м у ж с к у ю { т а ш к а р и ) и 
внутреннюю, женскую { и ч к а р и ) половины не встречается лишь у б Ь д -
няковъ II преимущественно въ деревпяхъ (кишлакъ). Жилище сарта, 
какъ и остальныхъ о с Ь д л ы х ъ туземцевъ, отличается простотой устрой
ства; главнымъ строительнымъ матер1аломъ служатъ глина, т. е. в ъ сущ
ности та же ночва, и подпочва, на которой построены селенгя, города и 
раскинуты сады и ноля, т. е. лессъ или лессовидная глина. На фунда-
ментЬ изъ кирпича или камня устанавливаются деревянный стойки и 
подпорки, соединенный перекладинами, составля1ощ1я каркасъ б у д у щ а г о 
дома. Пространство между ст'Ьнками каркаса заполняется с ы р ц о в ы м ъ 
кирпичомъ или просто комьями изъ глины съ примЬсью мелкой соломы 
( с а м а н ъ ) , и такимъ образомъ возводятся стЬны, которыя затЬмъ с ъ о б Ь и х ъ 
сторонъ штукатурятся. Потолокъ устраивается изъ тонкихъ балокъ и ка-
м ы ш е в ы х ъ илетенокъ [ б а р д а н ъ ] , которыя сверху смазываются глиной и 
образуютъ п л о с к у ю кровлю. П о л ъ утрамбовьшается глиной и выстилается 
цыновками, кошмами, а у богатыхъ и коврами. Жилье и д в о р ъ (а также 
и сады) обносятся глинобитными стЬнами { д и в а л ъ , д у в а л ъ ) , къ внутрен
ней сторонЬ которыхъ иримыкаютъ жилыя и иныя строен1я своими зад
ними стЬнками, для сообщен1я же с ъ улицей устраиваются узкчя ворота 
{ д а р в а з а ) , ведущ1я въ в н Ь ш ш й дворч^ { т а ш к а р и ) . Ворота эти настолько 
узки, что арбы не могутъ въЬзжать во д в о р ъ и потому почти всегда 
остаются на улицЬ. Отличительной особенностью жилищъ туземцевъ 
является OTcyTCTBie въ наружныхъ стЬнахъ оконъ, вслЬдств1е чего улицы 
туземныхъ г о р о д о в ъ и селешй имЬютъ в и д ъ длинныхъ , узкпхъ глз 'хихъ 
коридоровъ . На внЬшнемъ дворЬ пмЬется помЬщен1е для гостей-муж-
чинъ { м и х м а н ъ - х а н а ) , отдЬланное у богатыхъ лЬпными и роспнсными 
украшен1ями, навЬсы, конюшня, нерЬдко особая кухня { а ш ъ - х а н а ) , нЬ
сколько деревьевъ , съ земляными п о д ъ ними возвышен1ями { с у п а ) , на 
которыхъ въ лЬтнее время сидятъ, работаютъ и спятъ туземцы, а иногда 
небольшой прудч, { х о у з ъ ) и одиа-двЬ грядки цвЬтовъ (астры, базиликъ, 
пЬтушипый гребешокъ и друг . ) . ЗдЬсь же перЬдко впситъ и клЬтка сч> 
любимой птицей сартовъ—перепеломъ { б и д а п а ) . Отправляясь въ путь , 
сарты иногда берутъ с ъ собой эту птичку, держа ее в ъ рукавЬ или за па
зухой. Двери и окна (со ставнями, но безъ стеколъ, с ъ рамами, оклеивае
мыми зимой бумагой) комнатъ выходятъ на о б щ у ю к р ы т у ю террасу { а й -
в а н ъ ) . Печей въ сартовскпхъ жп.лпщахъ не бываетъ; ро.ль нхъ исполняетъ 
каминъ { у ч а к ъ ) с ъ прямой т р у б о й и у г л у б л е ш е { а т а ш ъ - д а н ъ ) в ъ п о л у , 
наполняемое горящими углями, надъ которымъ устанавливается н и з ю й 
табуретъ { с а н д а л ъ ) , покрываемый ватнымъ одЬяломъ . ВсЬ желаюпде п о -
грЬться усаживаются вокругъ , просовывая ноги п о д ъ одЬяло, а зимох! п 
спятъ такимч, образомъ, покрываясь спускающимся съ табурета одЬяло.мъ. 
ВслЬдств1е такой системы отоплен1Я, легкости постройки домовъ и щелей 
в ъ дверяхъ и окнахъ, в ъ жильЬ зимой немногимъ бываетъ теплЬе, чЬмъ 
на улицЬ, а ревматизмъ является самой обыкновенной болЬзнью. У с т р о й 
ство внутренней женской половины въ общемъ такое же, какъ и внЬш-
ней, но содержится она обыкновенно грязнЬе. Число комнатъ вч^ жен
ской половинЬ зависитъ отъ средствъ и численности семьи, но чаще 
всего и х ъ бываетъ двЬ. Если у сарта нЬсколько женъ, то онъ старается 
каждой изъ нихъ отвести о с о б у ю комнату. КромЬ табурета, низкаго стола, 
одного -двухъ с у н д у к о в ъ с ъ домашнимъ скарбомъ в ъ компатЬ нЬтъ д р у -



гой мебели ; на с у н д у к Ь складываются о д Ь я л а и п о д у ш к и , число кото
р ы х ъ свид 'Ьтельствуетъ о зажиточности хозяина, а в ъ н и ш а х ъ по стЬ-
намъ р а з м е щ а е т с я п о с у д а , подносы, м-Ьдные чайники, к у в ш и н ы (кумганъ, 
чайдугиъ), больштя чайныя чашки {шала), к а л ь я н ъ {чилимъ), с о с у д ъ д л я 
жевательнаго табаку {насвай), жестяные подсв 'Ьчники с ъ широкими осно-
ван1ями и т. п. Несмотря на то, что о д Ь я л а и п о д у ш к и бываютъ нер'Ьдко 
шелковыя , путешественникъ д о л ж е н ъ пользоваться ими очень осмотри
тельно и лишь по принят1и н Ь к о т о р ы х ъ м Ь р ъ , т акъ какъ , несмотря на 
частыя омовешя , п р е д п и с ы в а е м ы я правилами ислама сартамъ, послЬдн1е, 
за немногими исключешями , ж и в у т ъ грязно и постель п х ъ обыкновенно 
б ы в а е т ъ переполнена насЬкомыми. Вообще обся'аповка, в ъ KOTopoii жи
в у т ъ туземцы, крайне нег11г1енична; 
роль санитаровъ в ъ т у з е м н ы х ъ селе-
н1яхъ и г о р о д а х ъ выпо.лняютъ: вЬчно 
голодный собаки, которыхъ обыкно
венно пе кормятъ , и в ъ особенности 
горячее солнце, быстро в ы с у ш и в а ю 
щее и обезвреживающее в с я ю е от
бросы. 

О д е ж д а сарта отличается простор
ностью, простотой и дешевизной. Она 
состоитъ изъ длинной бумажной р у 
бахи , т а к и х ъ же ш и р о к и х ъ штановъ 
{иштанъ), з а п р а в л е н н ы х ъ в ъ мяггае 
кожаные сапоги {ичиги), на KOTojjbie 
н а д Ь в а ю т с я коясаные ка,чоши с ъ каблу
ками, снимаемый п е р е д ъ в х о д о м ъ в ъ 
жилое помЬщеше , мечеть или лавку . 
Н а р у б а х у , п о д п о я с а н н у ю к у ш а к о м ъ 
изъ пестраго ситца, одЬвается , смотря 
по средствамъ , одинъ или нЬсколько 
халатовъ изъ р у с с к и х ъ ситцевъ яркой 
окраски, полушелковой ткани, р Ь ж е 
изъ темнаго с у к н а или бархата. Н а 
б р и т у ю г о л о в у од'Ьвается расшитая 
ермолка {туппё), п о в е р х ъ которой на
в и в а е т с я чалма {салля) и зъ д л и н н а г о 
к у с к а кисеи или кашемира, чаще всего 
бЬлаго ц в Ь т а ; ч Ь м ъ тоньше матерья на чалмЬ и чЬмъ она длиннЬе , т Ь м ъ 
л у ч ш е и шикарнЬе . К о с т ю м ъ я:енщипы состонтъ изъ д л и н н о й бумажной 
или полушелковой р у б а х и и т а к и х ъ же очень ш и р о к и х ъ с в е р х у и у з к и х ъ 
в н и з у панталонъ , з а п р а в л е н н ы х ъ в ъ мягк1е сапоги (ичиги), на которые 
н а д Ь в а ю т с я калоши; б Ь д н ы я лЬто и зиму х о д я т ъ в ъ к а л о ш а х ъ па б о с у ю 
н о г у или в ъ и ч и г а х ъ безъ калошъ . Русск1я ботинки только начинаютъ 
в х о д и т ь в ъ м о д у и встрЬчаются очень рЬдко . С в е р х ъ р у б а х и надЬвается 
бумажный или шелковый х а л а т ъ такого же покроя какъ у м у ж ч п н ъ ; в ъ 
п о с л Ь д н е е время х а л а т ъ у состоятельныхъ горожанокъ вытЬсняется беш-
метомъ нзъ полушелковой ткани. Б-Ьлье у сартянокъ м'Ьняется и сти
рается р Ь д к о ; бЬдиота носитъ р у б а х у до т Ь х ъ поръ , пока она не ис-
т л Ь е т ъ на тЬлЬ . Во,лосы, у большинства г у с т ы е и длинные , но очень 
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жестюе , заплетаются въ н е с к о л ь к о косъ , украшенныхъ кистями и п о б р я 
кушками, и покрываются платкомъ. Х о д и т ь съ открытой головой считается 
гр-Ьхомь. При выход-Ь изъ дому , сартянка набрасываетъ на г о л о в у чим-
бетъ, г у с т у ю сЬтку изъ конскаго волоса, закрывающую лицо и г р у д ь , 
а сверху на г о л о в у же од-Ьваотъ длинный халатъ {паранджа) изъ сЬрой 
или темно-синей бумажной или полушелковой ткани с ъ узкими длин
ными руками, заброшенными на сиину и скр-Ьпленными внизу. Этотъ 
безобразный нарядъ скрываетъ не только лицо, но и в с ю ф и г у р у жен
щины, которая имЬетъ въ немъ в и д ъ неуклюжей мум1и, безмолвно сколь-
зя1цей мелкими шажками ио улицЬ. Незакрытыми ходятъ дЬвочки д о 
9—10 лЬтъ, нищгя и д р е в ш я старухи; въ, мЬстностяхъ, отдаленныхъ о т ъ 
городовъ , паранджи нерЬдко замЬняется обыкновеннымъ халатомъ или 
дЬтскимъ халатикомъ, накидываемыми на голову . Сартянки в ъ ю н о м ъ 
возрастЬ бываютъ нерЬдко очень миловидны, но быстро г р у б Ь ю т ъ и 
д у р н Ь ю т ъ . Полнота, темные волосы и глаза и бЬлая нЬжная кожа счи
таются пепремЬнными услов1ями красоты, а лучшилхъ украшен1емъ лица 
признается родинка. Туземки не ч у ж д ы кокетства и часто прибЬгаютъ 
къ косметикамъ, употреблен1е которыхъ къ тому же предусматривается 
шар1атомъ; изъ нихъ чаще всего примЬняются бЬлила изъ риса или 
яичной скорлупы и румяна (фуксинъ) и в ъ особенности окрашивагпе 
бровей черной растительной краской {усма) и рЬсницъ сурьмой. Многхя 
туземки и м Ь ю т ъ также обыкновен1е красить зубы в ъ черный, а иногда 
и въ красно-желтый цвЬтъ. КромЬ этихъ украшен1й. у сартянокъ в ъ 
большомъ х о д у кольца, серьги, браслеты, бусы , коралловый ожерелья, 
амулеты и т. и.; серьги съ массой иривЬсокъ иногда бываютъ д о '/4 ар
шина длиной и чтобы, своею тяжестью не прорывали ушей, подвЬши-
ваются къ волосамъ за ушами или къ платку. ЦвЬты, въ особенности 
розы, служатъ любимымъ украшен1емъ не только сартянокъ, но и сар
товъ; весною почти у каждаго сарта изъ-подъ чалмы около уха торчитъ 
цвЬтокъ. Семейная жизнь сартовъ, вслЬдств1е многоженства, расиростра-
неннаго среди пихъ, благодаря сравнительно небольшому размЬру ка
лыма, значительно болЬе, чЬмъ, нанримЬръ, у киргизовъ, раздЬлешя 
половъ, замкнутаго положен1я женщины и д р у г и х ъ услов1й, вытекающихъ 
изъ мусульманскаго религ1ознаго кодекса и мЬстнаго склада жизни, 
представляетъ .много отрицательныхъ сторонт^. Женщина считается в о 
в с Ь х ъ отношешяхъ существомъ ннзшимъ, находящимся в ъ ио.лномъ 
подчинен1и у своего мужа; женщины даже Ьдятъ отдЬ.льно отъ муж
чинъ, довольствуясь остатками и х ъ пищи. Раздоры и несоглас1я между 
женами представляютъ обыкновенное явлеше , нарушая семейный покой 
и вредно отражаясь на восниташн дЬтей. Отношеше сарта къ семьЬ 
зачастую крайне равнодушно, и нерЬдко она должна по цЬлымъ мЬ-
сяцамъ жить впроголод1>. Брань и даже п о б о и нерЬдки въ семьЬ сарта 
и притомъ въ присутств1и дЬтей, растущихъ безъ призора и п о д ъ не-
благопр1ятными впечатлЬшями. Склонность сарта къ посЬщен1ю база-
ровъ, зрЬлищъ, чайныхъ (чай-хана), знакомыхъ, къ увлече1пю бачами 
{бача — мальчикъ-плясунъ) и вообще къ времянренровожден11о внЬ 
дома, также неблагопр1ятно отражается на семейной жизни. Мужчины-
сарты религюзны до фанатизма, составляя въ этомъ отношен1и п о л н у ю 
противоположность киргизамъ, туркменамъ и вообще кочевому и полуко
чевому населешю; женщины же, наоборотъ, довольно равнодушны к ъ 





д'Ьламъ в'Ьры и в ъ р'Ьдкихъ случаяхъ испОлняютъ всЬ правила ислама. 
Чаще всего онЬ Ьздятъ на богомолье и вообще ироявляютъ склонность 
к ъ такимъ религ1ознымъ обрядностямъ, которыя ие только удовлетво-
р я ю т ъ религ1озиому чувству , но и стремлен1ю къ р а з в л е ч е н 1 я м ъ , д о 
котораго женщины болып1я охотницы. Ц Ь л ь ю по'Ьздки на богомолье 
служатъ преимущественно могилы (мазаръ) святыхъ. Деревья , раступця 
около п о д о б н ы х ъ мЬстъ считаются священными, и сучья и х ъ ув'Ьщи-
ваются лоскутками MaTepiii, тряпками и нитками и другими приноше-
н1ями в Ь р у ю щ и х ъ . Любопытство и склопность къ сплетнямъ, пересудамъ 
и хвастовству составляютъ в ы д а ю щ у ю с я черту характера сартянкп. В ъ 
первые г о д ы замужества сартяпка работаетъ мало, предпочитая прихора
шиваться и наряжаться; все хозяйство лежитъ на вдовЬ-матери, зача
с т у ю живущей у дочери въ качествЬ ирислуги, или на родственницахъ-
приживалкахъ. Съ возрастомъ, однако, сартянка становится весьма 
дЬятельной, т р у д о л ю б и в о й и домовитой, составляя въ этомъ отношетпи 
п о л н у ю противоположность мужу, который, работая въ молодости срав
нительно много, с ъ лЬтами пр1обрЬтаетъ склонность къ беззаботному 
времяпрепровождешю. 

Въ о т н о ш е н 1 и нищи сарты отличаются умЬренностью и малой требо
вательностью. Пища преоб.чадаетъ растительная; мясо потребляется лишь 
болЬе состоятельными туземцами. В ъ лЬтнее время обычнз^ю п и щ у всего 
осЬдлаго рабочаго н а с е л е н 1 я в ъ ТуркестанЬ составляютъ: пшеничныя ле
пешки, чай и фрукты, главнымъ образомъ д ы н и ; ежедневно варятъ 
п и щ у лишь достаточные туземцы. Л ю б и м ы м ъ нащональнымъ кушаньемъ 
осЬдлаго туземца является пилавъ (палау) пзъ риса и баранины съ нри-
правой изъ лука и моркови, но такъ какъ онъ обходится сравнительно 
д о р о г о , то малосостоятельное населеше приготовляетъ его рЬдко , обык
новенно разъ въ недЬлю. Изъ д р у г и х ъ кушан1й чаще д р у г и х ъ фигури-
р у ю т ъ за столомъ туземца: шавла (жидкая каша изъ риса с ъ овощами 
и кусочками баранины), шурпа ( супъ изъ баранины), ширъ-гурунджъ 
(молочная рисовая каша) и друг . , въ особенности же куджа (нсидкая 
кашица изъ джугары и проса съ п р и м Ь с ь ю катыка—кислаго т:ипяченаго 
молока) и аталл (болтушка изъ поджаренной муки) , составляющхя повсе
д н е в н у ю И Ш Г 1 У бЬднаго населешя. Жарятъ тз'̂ земцы обыкновенно на ба
раньемь салЬ или на кунясутномь маслЬ, характерный запахъ котораго 
чувствуется на большое разстояше. Овощи (лукъ, тыква, морковь, рЬна 
и друг . ) и п л о д ы употребляются въ б о л ь ш о м ь количествЬ и им'Ьють 
существенное з н а ч е н 1 е въ питаши мЬстнаго населен1я. Сушеные фрукты, 
куски сахара, леденцы, орЬхи, фисташки и миндаль составляютъ не
о б х о д и м у ю принадлежность у г о щ е ш я (достарханъ), къ которому при-
ступаютъ послЬ продолжнтельпыхъ привЬтств1й гостя (асъ-селямъ-алей-
кюмъ!—алей-кюмъ-асъ-селямъ!), в о п р о с о в ъ о здоровьЬ и приглашешй 
(мирванъ булйнгъ—окаяште милость и т. п.) . Приступая къ 'Ьд-Ь, какъ 
и ко всякому д р у г о м у дЬлу, каждый туземецъ произносить ш о н о т о м ь 
или в ь иолголоса : .,бисмъ-илля ар-рахманъ ар-раймъ'''—во имя Вога 
милостиваго милосерднаго! Сь этой же фразы начинаются всЬ письма 
и сочинешя и вообще литературные труды. Употребляемый сартами 
х л Ь б ъ (нанъ) приготовляется изъ пшеничной, кукурузной или джуга-
р о в о й муки и выпекается по нЬскольку разъ в ь день в ь видЬ разно
образной величины леиешекь в ъ печахь особаго устройства (тануръ). 



"Бдять туземцы пальцами, с и д я на пяткахъ . И.зъ напитковъ наибо.л-Ье 
у п о т р е б и т е л е н ъ зеленый иай, приготовляемый к и п я ч е ш е м ъ в ъ вод-Ь, в ъ 
чайникЬ, И.ЛИ, рЬже , в ъ котлЬ с ъ молокомъ, масломъ, солью и перцемъ 
{ишръ-чай), и буза, лМ-Ьстный слегка опьяняюицй напитокъ в ъ родЬ браги, 
в ы д е л ы в а е м ы й изъ проса. Б у з а , водка , пиво и виноградное вино не раз
р е ш а ю т с я правилами ислама, но потреблен1е и х ъ среди туземцевъ , к ъ 
сожален1ю, распространяется все болЬе и более. 

Общественной .жизни в ъ н а ш е м ъ с м ы с л е этого слова у сартовъ 
ней, , но врожденная склонность к ъ ней проявляется на каждомъ шагу . 

Туземные музыканты и пляска бачей въ Ташкент*. 

М у ж ч и н ы и женщины часто п о с е щ а ю т ъ (отдельно одни отч^ д р у г и х ъ 
з н а к о м ы х ъ преимущественно в ъ праз.дникр! и кроме того с х о д я т с я 
н е р е д к о на вечеринки и ц о с и д е л к и . В ъ зимнее время , когда на у л и ц е 
грязно и холодно, м е ж д у мужчинами принято организовать особый артели 
{джура), члены к о т о р ы х ъ вносятъ по н е с к о л ь к о р у б л е й в ъ обшз'ю 
к а с с у ; на эти д е н ь г и пр1обретается мясо, р и с ъ , овощи, топливо, чай, 
изюмъ, фисташки, приглашается поваръ , а иногда и бача (мальчпкъ 
п л я с у н ъ ) . У ч а с т н и к и арте.ли с х о д я т с я вечеромъ и за чаемъ, угощен1емъ 
и п е с н я м и проводятъ иногда д о б р у ю половину ночи. Ж е н щ и н ы и де
в у ш к и в ъ свою очередь собираются на п о с и д е л к и , которыя также про-



должаются иногда в с ю ночь. Ранней весной на иосид 'Ьлкахъ есть обык-
HOBCHie варить сумалякъ ( ж и д ю й кисель изъ ппхеничнаго солода) , при 
чемъ варка его сопровождается обрядами и молитвами; интересно, что 
в ъ случае, прихода иосторонияго мужчины, женщины, собравщ1яся на сума
лякъ, не прячутся . По случаю семейныхъ событхй. какъ, наприм4ръ, 
рожденхя ребенка, обр-Ьзашя {суннатъ) его, свадьбы {никахъ), п о х о р о н ъ , 
поминокъ {ашъ—'Ьда)ипроч., состоятельные сарты устраиваютъ п и р у ш к и 
{той) с ъ пляской, л-кшежъ и театромъ мар1онетокъ, пирушки, которыя 
у богатыхъ иногда обходятся въ тысячи руб.лей. Годовые праздники, какъ 
новый годъ , Руза-Аитъ и Курбанъ-байрамъ сопровождаются также раз
личными увеселенхями хх загородными г у л я ш я м и {саиль), гд-Ь трубачи 
{карнаи), фокусники, канатные плясуны и п.ляска бачей играютъ в и д н у ю 
роль. Л ю б и м ы м ъ общественнымъ мЬстомъ сарта является базаръ, в ъ 
особенности въ дни торга, когда всЬ лавки открыты и на базаръ стекается 
масса городского хх ир1'Ьзжаго н а с е л е т я . Базары, устраивающ1еся в ъ 
центр'Ь города , иногда в ъ видЬ крытыхъ улицъ , или на площадяхъ , 
всегда переполнены народомъ и представляютъ большой интересъ для 
ознаком.лешя съ жизнью мЬстнаго населешя. Базарная мо.лва, передающая 
с ъ быстротой телеграфа всякхя новости, носитъ у туземцевч^ характерное 
назваше узунъ-кулакъ, т. е. д.лххнное у х о . Особенное ожх1влен1е цар-
ствуетъ на базарахъ въ ночи поста {ураза, руза), иродолжающагося цЬ-
.лый мЬсяцъ. ПослЬ строгаго воздержан1я отъ пищи, питья и курен1я 
въ течеше цЬлаго дня, воздержахпя, иродолжающагося до тЬхъ п о р ъ , 
пока въ сумерки нельзя отличить черной нитки отъ бЬ.лой, масса народа 
наполняетъ базары и тамъ, за Ьдой и чаемъ, слушая трубачей, п Ь в ц о в ъ 
{хафизъ), проиовЬднш^овъ {маддахъ) и разсказчиковъ, л ю б у я с ь пляской 
бачей 1г продЬлками фокусниковъ, проводитъ в с ю ночь до в о с х о д а 
солнца, когда снять иастунаетъ с т р о п и постъ . Большое значен1е въ жизни 
туземцевъ и.мЬютъ ча1йхыя лавки {чай-хана), впднохх принадлежностью 
коихъ является огромный тульск1й са.моваръ, киияпцй с ъ утра до вечера. 
Чайныя играютъ у туземцевъ роль ресторановъ п клубовъ , куда для 
бесЬды, кейфа или просто для времяпрепровождешя стекаются посЬ-
тители, располагахощхеся какъ внутри чайной, такъ и передъ ней, на 
нЬсколькихъ о г р о м н ы х ъ квадратныхъ кроватяхъ, устланныхч. войлокомъ. 
В ъ чайной, за чаемъ и кальяномъ (чилимъ) на глазахъ то.лкущагося на 
базарЬ народа, сартъ проводитъ цЬлые часы, а въ ираздникъ, когда на 
немъ надЬтъ новый халатъ и чистая чалма, успЬваетъ обойти нЬсколько 
такихъ заведеши, возбуждая зависть своимъ новымъ нарядомъ и важно
стью, съ которой онъ сидитъ в ъ чай-хана. Изъ д р у г и х ъ развлече1пй сартовъ 
наиболЬе расиространены борьба, скачки {байга), кокъ-бури (рванье 
козла), бой барановъ, иереиеловъ, куронатокъ и п Ь т у х о в ъ и игра в ъ 
карты, кости и друг1я игры; игры и пари сильно зг-влекаютъ сартовъ, 
проигрывающихъ иногда, не только все имущество , но и женъ и дочерей. 
Въ игорныхъ домахъ хх д р у г и х ъ притонахъ сарты предаются, кромЬ того , 
пьянству, куренхю гашиша {наша), употреблен1ю кукнара (суррогатъ 
оп1я) и развлечен1ю с ъ бачами {базмъ). Обычай -этотъ, издавна укоре-
нивш1йся въ народЬ п о д ъ вл1ян1емъ разобщенности п о л о в ъ и составляющ1й 
выдающееся зло в ъ жизни туземцовъ, нынЬ с ъ присоединешемъ Туркестана 
къ Pocc in и введен1емъ д р у г и х ъ порядковъ начинаетъ, повидимому , мало-
по-малу выводиться . 



Произведешя народнаго творчества заключаются у сартовъ в ъ мно
гочисленныхъ сказкахъ, пЬсняхъ , пословицахъ, поговоркахъ и т. п. Въ 
сартовскихъ сказкахъ много мотивовъ близкихъ къ мотивамъ р у с с к и х ъ 
сказокъ. П'Ьсни иреоб.яадаютъ л и р и ч е с ю я ; въ нихъ чаще всего в о с п е 
ваются женская красота, л ю б о в ь и л ю б о в н ы я похождеп1я. Вотъ содержан1е 
одной изъ наиболее распрострапепныхъ п о д о б н ы х ъ п е с е н ъ : „Милый, 
и д у въ твой домъ. Изъ-за тебя постигла меня печаль. Неужели т е б е не 
жаль меня б е д н у ю ? Я для тебя и д у далеко, какъ за горы, ио ты дашь 
м н е счастье, прохладу сада 
и, когда ты спросишь мое 
имя,—скажу: я пери Сулей-
манъ". Изящному н е р е д к о 
содержан1ю п е с е н ъ пе с о -
ответствуетъ п х ъ исполне-
ш е ; п е с н и обыкновенно 
поются громко, крикливо и 
часто фальцетомъ, что при 
отсутств1и м е л о д 1 и и нему
зыкальности сартовъ произ-
водитъ непр1ятное впечат-
л е ш е . Въ этомъ отношен1и 
сарты значительно усту-
паютъ киргизамъ. Значи
тельная часть п е с е н ъ заим
ствована изъ персидскихъ 
поэтовъ , в ъ особенности у 
Хафиза, имя котораго сде
лалось н а р и ц а т е л ь н ы м ъ 
для в с е х ъ н е в ц о в ъ . Ту-
земцы-иоэты довольно мно
гочисленны, но не дали ни
чего особо в ы д а ю щ а г о с я ; 
предметомъ и х ъ произведе-
Н1й н е р е д к о являются раз
личныя историчесшя собы
ття н о в е й ш а г о времени, ка
ковы, напримеръ , завоева
ш е русскими Туркестана, 
кончина Императора Але
ксандра III , о т к р ы и е моста 
черезъ Аму-дарью и т. п. Священныя книги и н е с к о л ь к о историческихъ 
сочинешй дополняютъ сартовскую литературу. 

И о с л е д н е й тюркской народностью Туркестана являются таранчи 
{таранъ—пашня), представляющ1е результата. смешен1я восточныхъ иран-
цевъ еъ тюрками и д р у г и м и народами и, следовательно , весьма близк1е, 
по своему этническому составу, къ сартамъ. Предки таранчей были пе
реселены въ К у л ь д ж и н с ю й край китайскимъ правительствомъ изъ восточ
наго Туркестана во второй п о л о в и н е X V I I I в е к а в ъ видахъ колонизащи 
Ил1йской долины. П о с л е передачи Россхей Кульджинскаго района китай-
цамъ, таранчи перешли в ъ Семиреченскую область и были поселены в ъ 

Среднеазхатсшй дервишъ. 



B-bpHeiicKOivrb и Джаркентскомъ уЬздахъ. Численность таранчей по пере
писи 1897 года составляла в ъ СемирЬченской области 55.999 д у ш ъ 
обоего пола (5,67"/о всего населешя) ; кромЬ того, в ъ Закасгвйской области 
переписью было зарегистрироваио 425 таранчей, а всет'о слЬдовательно 
56.424 человЬка, т. е. 1 ,07% населешя Туркестана. Въ настоящее время 
таранчей в ъ СемирЬчьЬ насчитывается до 70.000 д у ш ъ обоего иола. 

Таранчи говорятъ на каш-
гарско-сартовскомъ нарЬ-
ч1и (языкъ кашгарскихъ 
сартовъ и кашгарскихъ 
т ю р к о в ъ въ ФергапЬ), за
нимаются земледЬ.п1емъ и 
въ общемъ близки къ 
сартамъ. 

Таджики, составляю-
пде око.ло 7 % жителей 
р у с с к и х ъ областей Турке
стана, являются потом
ками древняго ар1йскаго 
населеитя страны, вышед-
шаго изъ Ирана и заняв-
шаго ю ж н у ю часть Сред
ней А з ш во времена до-
историчесшя. Населен1е 
это, иереживъ въ течетне 
длинной вереницы вЬ
ковъ р я д ъ 1 т а ш е с т в 1 й , 

в о й п ъ и кровавыхлз смутъ , 
въ особеиности тяжело 
отразившихся на немъ 
нри господствЬ тюрко-
монголовлэ, частью смЬша-
лось съ завоевателями, 
частью же, п о д ъ напоромъ 
послЬднихъ , было оттЬс-
нено въ гористую часть 
Туркестана и тамъ сохра
нило, въ б о л ь ш е й или 
меньшей чиототЬ, своп 
п,пеменныя черты. Въ на
стоящее время таджики 
населяютъ г л а в н ы м ъ 

образомъ ю ж н у ю г о р н у ю часть страны; по даннымъ переписи 1897 г. пхъ 
насчитывалось: въ Ферганской области—114.081 д у ш а обоего пола (7,257о 
всего населенш области), въ Самаркандской о б л а с т и ~ 2 3 0 . 3 8 4 (26,78''/о) и 
въ Сыръ-дарьинской области—5.557 д у ш ъ (около 0,40''/о). В ъ Ферганской 
области таджики живутъ главнымъ образомъ въ Скобелевскомъ (Маргелан-
скомъ) , Кокандскомъ и Наманганскомъ уЬздахъ , въ Самаркандской—въ 
Самаркандскомъ, Ходжентскомъ и Катта-курганскомъ уЬздахъ, а въ Сыръ-
дарьинской—въ Ташкентскомъ уЬздЬ. В ъ Закасп1йской области таджиковъ 

Горецъ-таджикъ Скобелевскаго у. Ферг. обл. 
(Фот. Пересел. Управл.) 



вовсе н^тъ , а въ СемирЬченской ихъ зарегистрировано всего 264 челов. 
Такимъ образомъ, общая численность таджиковъ въ р у с с к и х ъ областяхъ 
края составляла, по даннымъ переписи, 350.286 человЬкъ , т. е. 6,63''/о всего 
насе .лен1я. В ъ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ таджиковъ вовсе нЬтъ, въ БухарЬ же 
они составляютъ главную массу населешя г о р н ы х ъ частей ханства— 
Каратегина, Дарваза, Рошана, Шугнана , Вахана и д р у г и х ъ областей 
верхняго течешя Аму-дарьи, а также отчасти бекствъ—Кулябскаго и 
Вальджуанскаго. Т о ч н ы х ъ с в Ь д Ь ш й о численности таджиковъ в ъ БухарЬ 
не имЬется; по однимъ даннымъ они составляютъ около 30°/о всего на
селешя, по д р у г и м ъ , невидимому болЬе достовЬрнымъ, таджиковъ въ 
ханствЬ имЬется не болЬе 350—400 тысячъ ; если принять н о с л Ь д н ю ю 
цифру, то численность таджиковъ во всей Средней Аз1и составляла ко 
времени нерениеи около 750.000 т. е. около 9"/о всего ея иаселешя. 

П о д ъ именемъ таджиковъ (отъ пер
сидскаго таджъ—корона) объединяется 
обыкновенно все осЬдлое населеше гор
наго Туркестана, не принадлежащее къ 
тюркской народности и говорящее на раз
личныхъ мЬстныхъ нарЬч1яхъ персид
скаго языка; происхожденхе этого насе-
лен1я и его этипчесшй составъ далеко, 
однако, неоднородны. К ъ , таджикамъ 
должны быть отнесены, прежде всего , 
потомки д р е в н и х ъ иранскихъ абориге-
новъ страны, которые в ъ наиболЬе чи-
стомъ видЬ сохранились лишь въ трудно 
д о с т у н н ы х ъ г о р н ы х ъ областяхъ Бухары 
(Каратегинъ, Дарвазъ и друг . ) и въ вер-

. х о в ь я х ъ Зеравшана. Эти горные таджики, 
извЬстные в ъ ТуркестанЬ подъ назва
ш е м ъ галъча, т. е. горцевъ (отъ древне-
бактр1йскаго гаръ—гора) , но физическому 
типу, обычаямъ и языку замЬтно отлича
ются отъ остальныхъ своихъ собратьевъ, 
населяющихъ межгорныя долины и пред
горья и заключающихъ болЬе или менЬе 
значительную примЬсь тюркскихъ и иныхъ элементовъ. 

Къ тенерешнимъ таджикамъ относятся также потомки позднЬйшихъ 
персидскихъ иереселенцевъ и в ъ особенности рабовъ, которые въ боль
шомъ количествЬ, в ъ разное время, водворялись завоевателями в ъ Т у р 
кестанЬ. Элементъ этотъ сильно смЬшался съ тюркскими народностями 
и значительно уклонился отъ первоначальнаго типа. Отуречеше тад
жиковъ, происходившее въ течен1е ряда вЬковъ, продолжается и въ 
настоящее время, проявляясь cfb особенной силой в ъ городахъ или же 
тамч>, гдЬ остатки таджиковъ разбросаны островками среди тюркскаго 
населен1я. Въ особенности замЬтно это явлеше въ Ташкентскомъ уЬздЬ , 
гдЬ во многихъ с е л е ш я х ъ таджики подверглись сильной сартизащи, полу
забыли свой языкъ и въ близкомъ б у д у щ е м ъ совершенно сольются с ъ 
сартами. Сарты довольны такимъ превращен1емъ, радуясь , что „рабъ , 
не знавш1й прежде человЬческаго (сартовскаго) языка, теперь становится 

Таджичка Самаркандской области. 
(Фот. Пересел. Упр 



т ю р к о м ъ " , что же касается таджиковъ, то они относятся къ своей сарти-
з а ц 1 и довольно равнодушно и даже, пожалуй, идутъ ей навстречу , такъ 
какъ, ставъ сартами, они избавляются отъ позорной клички раба {кулъ), 
данной имъ тюрками. 

Таджики выше средняго или высокаго роста (167—170 сайт.), тЬло-
с л о ж е ш я илотнаго, мускулистаго , но стройнаго, с ъ продолговатымъ или 
овальнымъ лицомъ; волосы черные или темнорусые , иногда р у с ы е или 
даже бЬлокурые ; глаза выразительные, Kapie или черные, иногда сЬрые 
или г о л у б ы е ; растительность на лицЬ обильная. У многихъ изъ нихъ 
в ы д е л я ю т с я величиной и толщиной уши, н о с ъ и г у б ы , что указываетъ 
на иримЬсь тюркской крови; встречается также типъ, напоминающ1й семи-
товъ , съ большими черными миндалевидными глазами, орлинымъ п о с о м ъ 
и длинной черной, какъ смоль, бородой , вьющейся по краямъ. 

Огромное большинство таджиковъ—брахицефалы, а горные таджики 
(гальча)—крайн1е брахицефалы. Такимъ образомъ, физическ1й тииъ таджи
ковъ , какъ видно изъ изложеннаго, представляетъ довольно большое 
разнообраз1е, въ зависимости отъ м'Ьстности, ироисхоясдешя и прим-Ьси 
различныхъ других 'ь элементовъ, главнымъ образомъ тюркскаго. Выдаю
щейся особенностью таджиковъ, въ этомъ отношеши, представляетъ при-
cyrcTBie с р е д и нихъ сравнительно значительнаго числа лицъ съ свЬтлыми 
волосами и глазами, что, по м п Ь ш ю нЬкоторыхъ изслЬдователей, указы
ваетъ на с м Ь ш е ш е предковъ ихъ въ отдаленныя времена съ какой-то 
бЬлокурой народностью. ПримЬсь б'Ьлокураго элемента болЬе замЬтна 
среди таджиковъ равнинъ и предгор1й, чЬмъ среди г о р н ы х ъ таджиковъ, 
которые должны быть признаны наибол'Ье чистыми иредставителями _ 
древняго иранскаго населешя Средней Аз1и. 

Отличительными чертами характера таджиковъ являются добродуш1е, 
миролюб1е, граничащее иногда съ трусостью, и гостенр1имство; они отли
чаются также трудолюбхемъ и выносливостью, но скрытны, лживы и 
скупы. Таджики превосходные землед'Ьльцы, хорош1е ремесленники и по 
своимъ торговымъ способностямъ едва ли у с т у н а ю т ъ сартамъ, являясь, 
такимъ образомъ, одной изъ наиболЬе интеллигентныхъ народностей въ 
краЬ. Предки ихъ имЬли огромное значеше для культурнаго развнття 
Туркестана и были строителями какъ большинства ирригащонныхъ 
сиотемъ, д а ю щ и х ъ жизнь населеннымъ оазисамъ, такъ и тЬхъ памятни
ковъ, которые украшаютъ города Туркестана. Покоренные варварами, 
какими были въ свое время кочевники монголы и тюрки, таджики ока
зали огромное цивилизующее вл1яше па с в о и х ъ повелителей, которые 
переняли отъ нихъ р е л и п ю , научились у нихъ ремесламъ и усвоили 
начатки осЬдлой культуры. Крупное 3Ha4eHie имЬли таджики и в ъ 
области мусульманской р е л и п и и философ1и; MHOrie извЬcтнЬйшie ишаны 
и среднеаз1аток1я ов'Ьтила ислама иринадлея-сали и принадлежать къ 
таджикской народности. Г о р о д с ш е и долинные таджики, по своимъ обы
чаямъ, образу жизни и чертамь характере! во многомъ сходны съ сартами, 
между тЬмъ какъ таджики-горцы, ж;ивущ1е нерЬдко среди едва достун
н ы х ъ горныхъ дебрей и вынужденные в с ю жизнь вести б о р ь б у с ь с у р о 
вой природой, сохранили много особенностей. Отличаясь с у р о в ы м ъ выра-
ж е ш е м ь лица и сравнительной г р у б о с т ь ю нравовъ, горцы значительно 
храбрЬе своихъ равнинныхъ собратьевъ ; они превосходные ходоки по 
горнымъ тропинкамъ, л о в т е охотники и отважные пловцы, переп-лы-



вающ1е б у р н ы я ргЬки съ гуисараыи (баранья шкура, надутая воздухомъ) 
в ъ рукахъ . 

П о религ1и таджики, живущ1е въ городахъ , на равннн4. и на пред
горьяхъ , принадлежать къ магометанамъ-суннитамъ, при чемъ въ отно
ш е ш и религ1озности и фанатичности едва ли не превосходятъ в с Ь х ъ дру
г и х ъ туземцевъ. Обил1е чтимыхъ таджиками святыхъ и мазаровъ (гробницы 
святыхъ) вызываетъ н а с м е ш к и даже со стороны сартовъ. Что же касается 
таджиковъ, живущихъ въ д е б р я х ъ горъ , въ верховьяхъ Зеравшана и 
Аму-дарьи, то они частью сунниты, частью же ш1иты и последователи 

BecenHifi праздникъ у Шайхантаурской мечети (Ташкентъ). 

секты исмаилья; горцы Вахана, Горана, Шугнана и Рошана все принад
лежать къ этой секте . К р о м е того, у горцевъ въ ихъ верован1яхъ, быте 
и м1росозерцашп сохранилось много отголосковъ далекаго ирошлаго, 
в ы р а ж а ю щ и х с я вч, о б р я д а х ь , суевер1яхъ, мивахь и в ъ особенности вч, 
в е р е во всевозможныхь д у х о в ъ [дэвъ), чистыхъ и нечистыхъ, которыми, 
ио и х ъ убежден1ю, нанолненъ весь М 1 р ь . Д у х и окруя-сають горца всегда 
II в с ю д у , в м е ш и в а я с ь во в с е ироявлен1я его жизпи. Горецъ знаетъ ихъ 
местопребыван1е, характеръ, вкусы и повадки; ему знакомы какъ в н е ш ш й 
в и д ь каждаго духа , такъ и в с е его хитрости и превращен1я. Л у ч ш и м ь 
с р е д с т в о м ъ для б о р ь б ы с ъ злыми духами считается noiuenie ладонокъ и 
а м у л е т о в ь (хайкалъ), иомогающпхъ также отъ болезней , порчи и д у р -



ного глаза. Древнее поклонеше огню сказывается в ъ н-Ькоторыхъ, сохра
нившихся до сихъ п о р ъ обычаяхъ и обрядахъ какъ равнинныхъ, такъ и 
г о р н ы х ъ таджиковъ. Въ верховьяхъ Пянджа ( Ш у г н а н ъ и др.) развито 
почиташе священныхъ камней {остунъ). Таджики говорятъ на различ
н ы х ъ нар-^Ьч1яхъ персидскаго языка, бол-Ье или менЬе значительно отли
чающихся отъ послЬдняго . МЬстами, какъ, нанримЬръ, в ъ долинЬ рЬки 
Я г н о б ъ (притока Фанъ-дарьи, впадающей слЬва в ъ Зеравшанъ), населен1е 
говоритъ , кромЬ того , на особомъ языкЬ, непонятномъ для сосЬдей и 
пока еще не вполнЬ изслЬдовапномъ. Равниипые таджики с в о б о д н о 
владЬютъ также и сартовокимъ языкомъ, между тЬмъ какъ среди таджи-
ковъ-горцевъ лица, знающ1я по-сартовски, встрЬчаются рЬдко . 

ГлавнЬйшими занят1ями таджиковъ являются земледЬлте и садо
водство , а въ в ы с о к о г о р н ы х ъ районахъ, и з о б и л у ю щ и х ъ хорошими паст
бищами, и скотоводство , при чемъ шерсть служитъ матер1аломъ для 
домашняго производства нЬкоторыхъ шерстяныхъ издЬл1й (чулки, ткани 
и т. п.). Въ земледЬльческой культурЬ и о р о ш е ш й таджики достигли 
большаго совершенства; пахотныя поля и сады ихъ , разбросанные не
рЬдко в ъ видЬ небольшихъ клочковъ по крутымъ склонамъ горъ , отлично 
воздЬланы, и тамъ, гдЬ климатъ не слишкомъ с у р о в ъ , даютъ прекрасные 
сборы. ТЬмъ не менЬе, вслЬдств1е недостатка у д о б н о й для культуры 
земли, разработка которой въ горахъ требуетъ огромнаго труда, тад
жики-горцы не могутъ похвалиться своимъ благосостоян1емъ; во мно
г и х ъ м-Ьстностяхъ въ верховьяхъ Пянджа хлЬба не хватаетъ на весь 
г о д ъ и горцу но временамъ приходится жить впроголодь . Въ качествЬ 
суррогата хлЬба большимъ распространетпемъ пользуется здЬсь мука и з ъ 
тутовыхъ ягодъ (тутъ-талканъ), изъ которой дЬлаютъ лепешки; этой 
скудной и мало питательной пищей кормится зимой значительная часть 
населен1я. Въ лЬтнее время, д о созрЬватпя плодовъ , главной пищей 
горца служитъ нерЬдко лишь отваръ изъ листьевъ горчицы и д р у г и х ъ 
травъ съ п р и м Ь с ь ю щепотки муки, а иногда молоко и м а с л о ; мясо-
Ьдятъ только ири исключительныхъ обстоятельствахъ, по случаю какого-
либо праздника или важнаго семейнаго событ1я. Жизнь горца, затерян-
наго среди мрачныхъ скалъ и дикихъ ущел1й, заваленныхъ большую-
часть года глубокимъ снЬгомъ и отрЬзанныхъ отъ остального м1ра, мало 
привлекательна. В с ю д л и н н у ю зиму онъ проводитъ в ъ тЬсныхъ, сложен-

; ныхъ изъ камня, х о л о д н ы х ъ хижинахъ, при скудномъ питаши и почти 
полномъ отсутствш топлива, в ъ постоянной борьбЬ съ с у р о в о й п р и р о д о й 
и только поздней весной и лЬтомъ, когда яв,пяется возможность уйти со-
скотомъ на пастбища, для него наступаютъ лучш1е дни. 

По обычаямъ, нравамъ и , складу жизни г о р о д с ш е и д о л и н н ы е 
таджики мало чЬмъ отличаются отъ сартовъ, но женщина у нихъ поль 
зуется относительно большей с в о б о д о й и нерЬдко х о д и т ь съ открытымъ 
лицомъ. У горцевъ, в ь огромномъ большинствЬ случаевъ, многоженство-
совершенно не развито и женщины п о в с ю д у не закрываются. Въ вер
ховьяхъ Пяндиса дЬвочки часто выходятъ замужъ семи лЬтъ, а мальчиковъ 
иногда женятъ в ь десять лЬтъ; супружеская жизнь въ такихъ случаяхъ. 
начинается лишь по достижеши м у ж е м ь и женой зрЬлости, которая, по-
мнЬн1ю горцевъ, наступаетъ для дЬвочекъ между 10—15 годами, а для 
мальчика между 15—17 годами. В ь ДарвазЬ, КаратегинЬ и в ъ вер 
ховьяхъ Зеравшана браки совершаются в ъ нЬсколько болЬе позднемъ 



воараст-Ь. Семейныя с о б ы и я , какъ свадьба, р о ж д е ш е сына и друг1я, с о 
провождаются пирушками съ n i n i e M b , пляской и игрой на музыкальныхъ 
инструментахъ. Н'Ькоторое оживлен1е в ъ однообразную жизнь горца вно
сятъ также общественныя торжества, устраиваемыя но случаю новаго года, 
начала земледЬльческихъ работъ, наступлешя различныхъ временъ года 
и т. и. Интересенъ обычай у таджиковъ-горцевъ красить яйца въ красный 
или желтый цвЬтъ къ большимъ праздникамъ. Въ самый праздникъ взрос-
.пые, здороваясь . д р у г ъ съ д р у г о м ъ , обмЬниваются крашенными яйцами, 
а дЬти, какъ и у насъ на НасхЬ, занимаются весь день ихъ катан1емъ. 

Ягнобцы въ кишлак'Ь Писканъ. (Фот. В. И. Липскаго). 

Къ ар1йской же груинЬ народовъ относятся сравнительно близк1е 
таджикамъ персы, (иранцы) живущхе въ небольшомъ количествЬ какъ въ 
р у с с к и х ъ областяхъ края, такъ и въ ханствахъ Бухарскомъ и Хивинскомъ . 
По даннымъ переписи 1897 года в ъ р у с с к о м ъ ТуркестанЬ персовъ насчи
тывалось 12.964 д у ш и обоего пола, т. е. около 0,24°/о всего населешя; 
наибольшее число персовъ было зарегистрировано въ Закасп1йской об.ласти 
(8.015 человЬкъ, 2,Ю^/о всего иаселешя области) ; за ней слЬдуютъ; Самар
кандская (1.723 человЬка, 0,200/0), Сыръ-дарьинская (1.661 человЬкъ, 
0,11°/о) и Ферганская (1.565 человЬкъ, 0,10''/о). В ъ СемирЬченской области 
персовъ вовсе нЬтъ. В ъ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ нерсы составляютъ около 
OjO^/o всего населегпя, о численности же ихъ въ Бухарскомъ ханствЬ 
свЬдЬн1й не имЬется. Часть персовъ , ж и в у щ и х ъ въ ТуркестанЬ, попала 
сюда еще д о в о д в о р е ш я русскаго владычества въ видЬ рабовч>, уведен-



н ы х ъ туркменами при ихъ набЬгахъ (аламанахъ) на пограничныя части 
I lepc in и послЬ у н и ч т о ж е ш я рабства оставшихся здЬсь на постоянное 
жительство. Большинство п е р с о в ъ является однако в ъ краЬ временнымъ 
э.лементомъ, привлекаемымъ заработками ио л и ш и Средне-аз1атской же
л е з н о й д о р о г и ; почти всЬ земляныя работы производятся въ Закасшй
ской области персами, приходящими с ю д а ц е л ы м и артелями. Какъ 
мусульмаие-ш1иты, персы не пользуются располОжешемъ преобладающихъ 

въ Средней Аз1и с у н п и т о в ъ ; 
въ Хив-Ь и Бухар'Ь имъ даже 
запрещены нубличныя моле-
ш я . 

Представителями монголь
ской расы въ Туркестан'Ь 
являются дунгане—китайцы, 
исповЬдающ1е мусу,льманство, 
и калмыки, или сартъ-калт 
мыки, иредставляющ1е пови
димому смЬсь тюрковъ съ 
калмыками. Дунгане живутъ 
главнымъ образомъ въ Семи
рЬченской области (кромЬ Ко-
иальскаго и Лепсиискаго уЬз
довъ ) , гдЬ число ихъ по пе
реписи 1897 года составляло 
14.1.30 д у ш ъ обоего иол'а 
(1,43°/" населешя области) и 
частью въ Ферганской (1.640 
д у ш ъ обоего пола 0,10''/о на-
селеп1я) п Сыръ-дарьинской 
(509 д у ш ъ обоего иола) обла
стяхъ. Общее число дунганЪ 
в ъ р у с с к и х ъ областяхъ Тур
кестана составляло такимъ 
образомт>, во время переписи 
16.279 человЬкъ обоего пола 
и.ли около 0,30°/о всего насе-
леьпя края. Въ ханствахъ дун-
ганъ нЬтъ вовсе . Происхожде
ш е дунганъ (хой-ху) д о 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 в ъ наши иред'Ьлы в ъ концЬ 
семидеоятыхъ и въ началЬ восьмидесятыхъ г о д о в ъ ирошлаго столЬтля, 
послЬ жеетокаго подавлен1я китайцами дунганскаго возстан1я и обратной 
передачи имъ Кульджинскаго края. Дунгане живутъ въ городахъ и селе-
н1яхъ, занимаясь торговлею, земледЬлхемъ и в ъ особенности огородни-
чествомъ, въ которомъ они достигли большихъ у с п Ь х о в ъ . Благодаря 
предпр1имчивости и тр5гдолюб1ю, дунгане, несмотря на недавнее водво -
penie в ъ СемирЬчьЬ, пользуются значительиымъ благосостоян1емъ. 

Пе11Г'ь спец1алистъ ио устройству кяризовъ (под-
земных'ь водопроводовъ). (Фот. С. В. Понятов-

скаго). 
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К ъ монгольской же расЬ могутъ быть, повидимому , отнесены кал
мыки или сартъ-калмыки, • живущ1е въ Пржевальскомъ уЬзд'Ь СемирЬ
ченской области (1.734 д у ш и обоего пола, 0,18''/о населен1я области) и 
представляющ1е, по м н Ь ш ю нЬкоторыхъ изслЬдователей, т ю р к о в ъ , погло-
щенныхъ калмыками во время владычества джунгаровъ . По обычаямъ, 
дтравамъ и языку, сартъ-калмыки не отличаются отъ настоящихъ калмы
ковъ , но по религш они мусульмане и занимаются земледЬльемъ и ско
товодствомъ . Сартъ-калмыки (родъ зорганъ-сумунъ) , нашедш1е убЬжище 
въ СемирЬчьЬ во время смутъ, соировоясдавшихъ дунганское возсташе 

Семир*ченск1е дунгане (г. Джаркентъ). 

въ п р и л е г а ю п 1 ; и х ъ областяхъ Китая, приняли русское подданство в ъ 
1866 году . 

Изъ остальныхъ т у з е 1 ш ы х ъ народностей Туркестана, слЬдуетъ еще 
сказать нЬсколько словъ о б ъ евреяхъ, афганцахъ, арабахъ, пндусахъ п 
цыганахъ, разсЬянныхъ в ъ небольшомъ количествЬ по городамъ и селе-
п1ямъ Средней А з ш . 

НаиболЬе к р у п н у ю роль изъ этихъ ме.лкихъ народностей играютъ 
в ъ краЬ евреи, или, какъ ихъ обыкновенно называютъ в ъ отлич1е отъ 
европейскихъ евреевъ, бухарсете евреи, живущ1е в ъ городахъ почти 
всего Туркестана . Въ р у с с к и х ъ областяхъ, евреевъ, по даннымъ переписи. 



насчитывалось 5.799 д у ш ъ обоего пола {Oyll^in всего населешя) , прп 
чемъ наибольшее число ихъ проживало въ Сыръ-дарьинской, Ферганской 
и Самаркандской областяхъ. Въ Бухар-Ь евреевъ довольно много, а въ ' 
Хив-Ь ихъ , невидимому, ' вовсе н-Ьтъ. Туркестансше евреи {джугутъ, 
ягуди—у туземцевъ) являются в-Ьроятно потомками т-Ьхъ пл-Ьнниковъ, 
которыхъ у в о д и л и с ъ собой ассир1йсюе и персидскхе завоевате.чи во время 

войнъ съ израильскими и худей-' 
скими царствами. Положен1е евре
евъ в ъ Туркестан-Ь прп муоульман
скомъ владычеств-Ь было крайне 
тяжелое. Они терп-Ьли всевозмож-
ныя у н и ж е ю я и прит-Ьснешя, были 
лишены почти в с Ь х ъ гражданскихъ 
правъ и по.пьзовались всеобщи.мъ 
презр-Ьшемъ. Евреи должны были 
селиться въ о с о б ы х ъ кварталахъ и 
носить о д е ж д у у с т а н о в л е н н а г о 
образца (темные халаты, подпоя-' 
санные веревкой) ; они не им-Ьли 
права открыто испов-Ьдывать с в о ю 
религ1ю, входить в ъ г о р о д ъ посл-Ь 
заката солнца, -Ьздить верхомъ и 
т. п. Всл'Ьдств1е многов-Ьковой жизни 
среди туземцевъ, евреи, по вн-Ьш-
нему быту и языку, не отличаются 
отъ посл'Ьднихъ, но , не смЬши-
ваясь с ъ туземцами, они всецЬло 
сохранили свой типъ, наклонности 
и черты характера, въ общемъ сход
ный с ъ тиномъ и характерными чер
тами и х ъ европейскихъ родичей. 
Съ иpиcoeдинeнieмъ Туркестана къ 
P o c c i n п о л о ж е ш е евреевъ, в ъ осо
бенности въ р у с с к и х ъ областяхъ 
края, значительно измЬнилось къ 
лучшему, и въ настоящее время 
почти вся крупная торговля в ъ 
Средней As in находится в ъ и х ъ 
рукахъ . Костюмъ евреевъ нынЬ 
мало чЬмъ отличается отъ обычнаго 
костюма туземца; лишь вмЬсто 
чалмы они носятъ остроконечную 
шапку съ мЬховой опушкой, да на 

бритой 1'ОловЬ остав.ляютъ на вискахъ густые локоны волосъ . 

Афганцы встрЬчаются кое-гдЬ в ъ небольшомъ кспичествЬ какъ въ 
р у с с к и х ъ областяхч. края, такъ и въ БухарЬ ; близъ Коканда имЬется 
даже цЬлое селен1е (Аугани-кишлакъ), населенное афганцами. По дан
нымъ переписи 1897 года, афганцевъ въ 'Самаркандской и Закасгпйской 
областяхъ насчитывалось около 600 ч е л о в Ь к ъ ; фергансше афганцы по
казаны, такимъ образомъ, въ числ'Ь д р у г и х ъ народностей. Афганцы—му-

Молодой бухарсшй еврей. (Фот. А. днгеля). 



су.льмане-сунниты, но расположешемъ туземцевъ не п о л ь з у ю т с я ; въ про
тивоположность посл'Ьднимъ они г о л о в у не бреютъ и носятъ длинные 
волосы. Костюмъ ихъ большею частью не отличается отъ туземнаго; 
говорятъ афганцы на особомъ афганскомъ языкЬ и занимаются тор
говлей. 

Индусы (инду), зарегистрированные переписью в ъ р у с с к и х ъ обла
стяхъ Туркестана в ъ числЬ около 250 человЬкъ мужского иола (въ Фер
ганской, Сыръ-дарьинской и СемирЬченской областяхъ) и нЬсколько 
болЬе многочисленные в ъ БухарЬ, являются препмлшюственно ир1Ьзжими 
изъ Пешавера. Они живутъ въ городахъ , иногда въ особо отведенныхъ 
для нихъ инд1йскихъ караванъ-сараяхъ, занимаясь торговлей и въ осо
бенности тайнымъ ростовщичеством'ь . Г о л о в у и н д у с ы бреютъ, оставляя 
лишь на затылкЬ д.линные в о л о с ы ; на л б у между глазъ у нихъ всегда 
имЬется красная черта. Одежда п н д у с о в ъ состоитъ изъ рубахи особаго 
покроя, узкихъ шароваръ и кафтана; на головЬ носятъ колпакъ, закры
вающей у ш и и затылокъ. 

Арабы, нЬкогда завоевавш1е Туркестанъ и расиространивш1е въ 
немъ силой оруж1я исламъ, почти совершенно смЬшались съ м'Ьстнымъ 
узбекскимъ населешемъ. Перепись 1897 года зарегистрировала всего 
634 человЬка арабовъ в ъ Сыръ-дарьинской области, но возможно, 
что число ихъ въ дЬйствительности нЬсколько больше, какъ в ъ этой 
области, такъ и в ъ особенности въ области Самаркандской, гдЬ (въ Са-
маркандскомъ и Катта-курганскомъ уЬздахъ) назван1я селен1й и город
скихъ кварталовъ (арабъ-хана), а также и ирежнхя данныя, указываютъ 
на существован1е въ недавнее время, а можетъ быть и теперь, арабскихъ 
поселешй. КромЬ того, какъ было изложено выше, потомки арабовъ 
имЬются также мЬстами и въ Закасп1йской об-ластп. Въ Х и в и н с к о м ъ 
ханствЬ численность арабовъ, в ъ значительной части см'Ьшавшихся с ъ 
узбеками и говорящихъ на тюркскомъ языкЬ, составляетъ 0,3"/о всего 
населен1я. О ко.личествЬ арабовъ въ Бухар'Ь свЬдЬн1й и'Ьтъ, но остатки 
ихъ имЬются и тамъ. 

Иыгане (сартовск1е цыгане—люли), в ъ количествЬ нЬсколькихъ сотъ 
человЬкъ (въ Ферганской области 508 человЬкъ, а всего около 600 чело
вЬкъ) , разбросаны по всему Туркестану. Зимой они живутъ по городамъ 
и селешямъ , а въ теплое время года часть и х ъ ведетъ бродяч1й образъ 
жизни въ шатрахъ (бЬлыхъ) . Цыгане занимаются изготов,лен1емъ ситъ, 
лопатъ, корытъ, ложекъ, мелкой торговлей, воспитываютъ мЬстныхъ 
б о р з ы х ъ собак'Ь (тазы), а главнымъ образомъ ворожатъ и нищенствуютъ 
(женпцшы), не отличаясь въ этомъ отношеши отъ с в о и х ъ евроиейскихъ 
родичей. Туркестансше цыгане говорятъ ио-таджикски и по-сартовски и 
и с п о в Ь д у ю т ъ исламъ, но не пользуются расположешемъ туземцевъ за 
вороватость. К ъ цыганамъ иримыкаютъ, повидимому, и такъ называемые 
кара-люли (черные люли) , индустани-люли ( и н д ш с ю е люли) или май-
муны-люлы (обезьяньи-люли), которые в ъ весьма небольшомъ количествЬ 
бродятъ мЬстами по Средней Aain. Они значительно смуглЬе цыганъ, 
называютъ себя индустани (индустанцами) или балюджъ (белуджистаи-
цами) и занимаются иреимущественно дрессировкой медвЬдей , обезьянъ 
и козловъ, а ршогда и мелкой торговлей. Ж е н щ и н ы этого племени тор-
г у ю т ъ мЬстными косметиками (мыло, сурьма и т. п.) и занимаются вра-
чеван1емъ. Цыганки ходятъ съ открытыми лицами. К ъ цыганамъ же. 



н-3(зКОторые изсл-Ьдователн (Уйфальви) отиосятъ и мазанговъ {мазангъ), 
которые по образу жизни сходны съ лю.ли, но по типу отъ нихъ 
Н'Ьсколько о т . л и ^ 1 а ю т с я ; говорятъ мазангп по-таджикски. В ъ южной Б у х а р Ь 
въ небольшомъ количествЬ живутъ хазара, переселивш1еся с ю д а из'ь 
Афганистана. П р о н с х о ж д е ш е этой народности въ точности не извЬстно; 
хазара говорятъ на особомъ языкЬ, занимаются скотоводствомъ и в е д у т ъ 
кочевой образъ жизни. 

Наконецъ, изъ нришлаго послЬ присоедпнеьпя Туркестана къ 
P o c c i n не туземнаго 11аселен1я, слЬдуетъ отм-Ьтнть, кром-Ь р у с с к и х ъ , о 
которыхъ сказано выше, поляковъ , армянъ, нЬмцевъ и д р у г и х ъ евро

пейцевъ . Поляки (9.888 д у ш ъ обоего 
пола, 0 ,24% всего населешя края) 
живутъ преимугцественно в ъ За
касшйской области ( 1 % всего на
селешя) и в ъ г о р о д а х ъ других 'ь 
областей, состоя на службЬ на же
лЬзной дорогЬ и въ различныхъ 
д р у г и х ъ у ч р е ж д е ш я х ъ . Н Ь м ц ы 
(3.722 д у ш и обоего пола, 0 ,07% 
всего населен1я) живутъ преиму
щественно в ъ Сыръ-дарьинской • и 
Закасп1йской областяхъ, гдЬ зани
маются сельскимъ хозяйствомч. (ко
лонисты) , а армяне (4.803 д. о б о е г о 
пола, 0 ,09% всего населешя) - - -
главнымъ образомъ в ъ Закасп1йской 
области ( 1 , 1 1 % всего населешя) , 
занимаясь тамъ с л у ж б о й и торго
выми пpeдпpiятiями. На всЬ осталь
ныя народности русскаго Турке
стана, кромЬ перечисленныхъ, ирп-
ходится всего 0 ,13% общаго насе-
лeнiя края; с ю д а относятся глав
нымъ образомъ различныя м е л ю я 
народности Европейской Pocc in , 

Индусы Кокандскаго у. Ферганской обл. зарегистрированныя среди нашихъ 
(Фот. Перес. Управл.) войскъ (черемисы, башкиры, мордва 

и т. п.) . 
Таковъ в ъ о б щ и х ъ чертахъ этнографичесгай составъ населен1я 

Средней Аз1п. П о д ъ влiянieмъ нашеств1й, войнъ , кровавыхъ смутъ , ' ввоза 
рабовъ и в ы н у ж д е н н ы х ъ переселетпй составъ этотъ въ течетне тысяче-
.тЬпй постоянно измЬнялся, вылившись въ результатЬ въ тЬ формы, 
которыя были изложены выше. П з м Ь н е ш я м ъ этимъ суждено конечно, 
продолжаться и впредь , но только мирнымъ путемъ, и главнымъ обра
зомъ, путемъ колонизаши с в о б о д п ы х ъ земель р у с с к и м ъ элементомъ, 
который, къ с о ж а л Ь ш ю , и понынЬ, несмотря на полувЬковое в л а д Ь ш е 
Pocc ieй большей частью Туркестана, все еще сравнительно незначителепъ 
въ краЬ. Въ этомъ направлен1и намъ иредстоитъ обширная и благодарная 
культурная дЬятельность, и чЬмъ скорЬе и шире она разовьется, тЬмъ 
илодотворнЬе б у д у т ъ ея результаты: пр1общен1е къ культурЬ п у с т у ю -
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щихъ пространствъ, развипе производительныхъ силъ Туркестана и 
создаше кр^пкаго ядра русскаго населешя на этой далекой мусульман
ской окраинЬ. 

Г Л А В А Y I . 

Промыслы и занят!я населен1я. 

Общш характеръ промышленной деятельности населен1я Туркестана.—Сельское хо
зяйство; его услов1я, особенности и значен1е для края.—Землевлад'Ьн1е.—Oponienie. — 
Земли, зас'Ьваемыя подъ дождь (богара).—Землед'Ьльчесюя оруд1я и машины.—Ра-
боч1я руки.—Удобреше.—Система хозяйства и сЬвообороты.—Культурныя растения: 
хл'Ьба, масличныя, валокнистыя, бобовыя, огородныя и бахчевыя растен1я.—Травы.— 
Хлоичатникъ.—Табакъ. — Сахарная свекловица. — Садоводство. — Виноградарство и 
винод*л1е.—Животноводство: коневодство, разведеп1е рогатаго скота и верблюдовъ; 
овцеводство.—Шелководство.—Пчеловодство.—Сборъ дикорастущихъ иолезныхъ ра-
стеи1й.—Техническая переработка еельско-хозяпствепныхъ продуктовъ.—Агроно.ми-
ческая иомопхь населеп11о. — Рыболовство. — Охота и • звероловство.—Л'Ьсные про
мыслы.—Кустарная промышленность.—Горное д'Ьло и фабрично-заводская промыш
ленность.—Торговля внутренняя и вн'Ьшняя.—Знален1е Туркестана для Poccin и его 

будущее. 

Промышленная дЬятельность населен1я Туркестана находится въ 
самой тЬсной зависимости отъ п р и р о д н ы х ъ услов1й этой страны, изъ 
коихъ рельефъ, ночва и климатъ являются в ъ этомъ отношеши господ
ствующими и имЬющими наиболЬе существенное значен1е. Огромная 
разница в ъ нриродЬ и услов1яхъ жизни между горной и равнинной ча
стями Средней Аз1и обусловила рЬзкое различ1е въ бытЬ и занятаяхъ 
населяющихч^ эти части народностей. У иодошвы хребтовъ , гдЬ безъ 
о с о б ы х ъ затруднешй возможно необходимое но климатическимъ услов1ямъ 
орошеше полей, а кое-гдЬ и вдали отъ г о р ъ по долинамъ рЬкъ, живетъ 
осЬдлое населеше, главнЬйшимъ заняиемъ и основой благосостояшя 
котораго являются различныя отрасли земледЬлгя. Весьма значительная 
плотность населешя, сравните.чьно высокая его ку,льтурность и устой
чивость экономическаго ноложешя , мелкая форма зем.левладЬн1я, обилхе 
и разнообраз1е продуктовъ земледЬл1я и садоводства и, наконецъ, интен
сивная система хозяйства — главнЬйш1я характерный черты орошеиныхъ 
мЬстностей. Вдали отъ горъ , иредгор1й и рЬкъ, в ъ степяхъ, гдЬ орошен1е 
невозможно за недостаткомъ в о д ы или непосильно для населен1я, и гдЬ, 

: слЬдовательио, осЬдлая жизнь и земледЬ,л1е встрЬча.ютъ трудно устра-
нимыя препятств1я, главнЬйшимъ, а иерЬдко и единственнымъ занят1емъ 
кочевниковъ является скотоводство въ его пастушеской первобытной 
формЬ. Ничтожная п.чотность и малокультурность насе.чешя, недостатокт, 
хлЬба, обил1е продуктовъ скотоводства, неустойчивость хозяйства, зави-
сящаго главнымъ образомъ отъ благосостояшя стадъ — характеризуютъ 
этотъ степной районч>. Такое дЬ.лен1е Туркестана но хозяйственной дЬя
тельности населения на двЬ части, ю ж н у ю земледЬльческую и сЬверную 
*^котовод71ескую, вполнЬ вЬрное в ъ общихъ чертахъ, требуетъ, однако, 
иЬкоторыхъ оговорокъ и пояснен1й. ДЬло в ъ томъ, что и въ степяхъ, 
''^^Чъ, гдЬ есть в о д а ' д л я орошешя , или гдЬ, какъ, напримЬръ, в ъ сЬ-



верной части Семир-Ьчья, к л и м а т и ч е с т я условия позволяютъ д-Ьлать по 
с Ь в ы безъ такового, кочевники занимаются земледЬл1емъ, обращаясь 
мало-по-малу, нри благоиртятныхъ услов1яхъ, къ осЬдлому быту. ОсЬдан1е 
кочевого населешя и развит1е среди него земледЬл1я, возникш1я уже 
давно, въ настоящее время, какъ было изложено выше, становятся, п о д ъ 
в л 1 я ш е м ъ различныхъ иричинъ, все болЬе и болЬе замЬтными и интен
сивными. Съ д р у г о й стороны, и въ ю ж н ы х ъ , п р е д г о р н ы х ъ и горныхъ , 
частяхъ Туркестана осЬдлое и въ особенности полукочевое населеше, 
помимо земледЬл1я, занимается и скотоводствомъ, которое болЬе всего 
развито тамъ, гдЬ ноблизости имЬются горныя пастбища, дающ1я кормъ 
стадамъ в ъ лЬтнее время, когда внизу вся некультурная растительность 
выгораетъ. Наконецъ, въ нЬкоторыхъ в ы с о к о г о р н ы х ъ районахъ, какъ, на
примЬръ, на НамирЬ, существуетъ , какъ и в ъ глубинЬ степей, в ъ чистомъ 
видЬ пастушеское скотоводческое хозяйство. Такимъ образомъ, сельское х о 
зяйство въ видЬ д в у х ъ главныхъ его отраслей, земледЬл1я и скотоводства, 
является главнымъ и г о с и о д с т в у ю щ и м ъ занят1емъ насе.яе111я всего Ту))-
кестана, основнымъ источникомъ его жизни и краеуго.яьнымъ камнемъ 
его благосостоян1я. Существенное, но менЬе важное, значеше имЬетъ 
кустарная промышленность , ремесла, торговля н друг1е промыслы, что 
же касается фабрично-заводской промышленности , то она едва только 
зарождается въ ТуркестанЬ и пока, за исключен1емъ нЬкоторыхъ отраслей, 
возникшихъ сравьр1тельно недавно, играетъ в ъ жизни населешя болЬе 
чЬмъ второстепенную роль. 

ЗемледЬ.лецъ в ъ ТуркестанЬ глубоко преданъ своему исконному 
заыят1ю, которое у туземцевъ считается однимъ изъ наиболЬе почетныхъ 
отраслей труда. По взглядамъ, устанавливаемымъ на эту отра.сль труда 
мусульманскимъ вЬроучен1емъ, земледЬл1е имЬетъ за собой божествен
ное п р о и с х о ж д е ш е ; первый п л у г ъ бы.лъ сдЬлаиъ изъ райскаго дерева 
туби ангеломъ Гавр1иломъ, который, проведя нЬсколько первыхъ бо-
р о з д ъ самъ, передалъ его въ руки иерваго человЬка Адама; земледЬл1е— 
лучшее и.зъ занят1й человЬка, ибо, предаваясь е м у , . п о с л Ь д н ш можетъ 
легче сохранить свою нравственность, при чемъ плодами р у к ъ земле
дЬльца питаются одинаково и бЬдные и богатые, и слабые и сильные, 
и малые и велик1е. По шар1ату, земледЬльцы, живущ1е исключительно 
земледЬл1емъ и лично обрабатывающхе землю, именуются „благороднЬй-
шими изъ благородныхъ" (ашрафъ-уль-ашрафъ) и в ъ собратпяхъ (медж-
лисъ) имЬютъ право сидЬть по п р а в у ю р у к у султана. 

К л и м а т и ч е с т я и ночвенныя услов1я Туркестана въ общемъ благо-
п р 1 я т н ы для сельскаго хозяйства. Непродолжительная, а въ ю ж н ы х ъ 
широтахъ и мягкая зима съ небольшимъ количествомъ снЬга, даетъ воз
можность держать скотъ круглый г о д ъ на иодножномъ корму, между 
тЬмъ, какъ длинное, очень жаркое и солнечное лЬто позволяетъ воз-
дЬлывать весьма разнообразный сельско-хозяйственныя растен1я, свой
ственныя теплому подтропическому климату. Обил1е солнца и тепла, при 
сухости воздуха, благопр1ятствуетъ развит1ю сахаристыхъ и ароматиче-
скихъ веществ-ь в ъ культурныхъ растеп1яхъ и плодахъ; превосходный 
качества винограда, дынь, персиковъ и д р у г и х ъ мЬстныхъ фруктовъ 
обусловливаются именно этими особенностями туркестанскаго климата. 
Не менЬе благопр1ятны и почвениыя у с . л о в 1 я ; лессъ и лессовидныя 
г л и н ы , на которыхъ расположено бо.льшинство культурныхъ оазисовъ, 
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не уступаютъ по плодород1ю чернозему, если не превышаютъ его, давая, 
при достаточномъ о р о ш е ш и по дн'Ь жатвы в ъ т е ч е т е года. Н е о б х о 
димость искусственнаго орошен1я, безъ котораго в ъ огромномъ боль
ш и н с т в е М'Ьстностей равниннаго Туркестана, вслЬдствре недостатка выпа
дающей влаги, невозможно землед'Ьл1е, с л Ь д у о т ъ причислить къ условхямъ, 
въ особенности благопр1ятствующимъ з емледельческой к у л ь т у р е . Требуя 
много труда, для устройства и поддержан1я, искусственное орошегпе даетъ 
возможность распоряжаться в о д о й по у с м о т р е ш ю земледельца, который 
доставляет'ь ее культурнымъ растен1ямъ въ л ю б о м ъ количестве и в ъ лю
бое время, въ зависимости отъ нотребности ихъ въ этомъ отношеши. Ре
зультаты, достигаемые с ъ п о м о щ ь ю орошен1я въ такихъ с у х и х ъ и теилыхъ 
странахъ, какой является Туркестанъ, поразительны. O p o n i e H i e являлось 
осповой благосостояшя странъ д р е в н е й ш п х ъ цивилизащи Месопотам1и и 
Египта, а безплодныя пространства Инд1и, Hcnanin, Итал1и, западной 
части северной Америки и д р у г и х ъ местностей превращены в ъ силопт-
ной садъ, только п о с л е орошешя . Столь же благотворное значеше 
и м е е т ъ о р о ш е ш е и в ъ Т у р к е с т а н е ; в о д а животворитъ землю, увели-
чиваетъ количество земель, н р п г о д н ы х ъ для колонизащи и з е м л е д е л 1 я , 

и превращаетъ дикая пустыни въ цветущ1е оазисы; даже нески, политые 
водой , н е с у щ е й п л о д о р о д н ы й илъ, быстро покрываются буйной раститель
ностью. В ъ н е к о т о р ы х ъ районахъ Туркестана, какъ уже сказано, есть 
возможность с е я т ь хлеба и безъ искусственнаго орошен1я, въ расчете 
на занасъ зимней влаги въ почве или весенн1е дожди , но п о д о б н ы е 
п о с е в ы , по своей рискованпости, небольшой урожайности и сравпительной 
.малоценностп, не могутъ идти въ сравнеше съ орошаемыми культурами, 
доставляющими самые ц'Ьнные и важные сельско-хозяйственные продукты. 
Если в а ж н е й ш и м ъ источникомъ народнаго благосостояшя в ъ Туркестане 
является сельское хозяйство, то основу и с ущ е с твеннейшее услов1е процв'Ь-
ташя его главнейпюй отрасли-"-земледел1я—составляетъ o p o u i e n i e . Огром
ное значеше воды , какъ необходимаго фактора сельско-хозяйственной куль
туры п р о х о д и т ъ красною нитью черезъ весь строй жизни населен1Я и нахо
дитъ себе яркое выражеше ръ обычномъ праве, которое , предоставляя пусто -
п о р о ж ш я , мертвыя земли в ъ собственность тому, кто и х ъ оживилъ оро
шешемъ , устанавлпваетч, р я д ъ нормъ для обезпечешя безпрепятственнаго 
и целесообразнаго пользовашя в о д о ю съ этою ц е л ь ю . Такъ как'ь земля 
безъ в о д ы не име>етъ въ Средней Азш почти никакой ценности , то во 
просы землепользован1я у местнаго населен1я всегда были неразрывно 
связаны съ вопросами водонользован1я, и воде в ъ правовыхъ отношен1яхъ 
землевладельцевъ принадлежа.ло съ незанамятныхъ временъ домини
р у ю щ е е значеше. 

До п р и с о е д и н е ш я Туркестана къ P o c c i n формы туземнаго землевла-
ден1я опред'Ьлялись, в'ь о б щ и х ъ чертахъ, постановлеп1ями мусульманскаго 
права съ т е м и и з м е н е ш я м и , которыя вытекали изъ м е с т н ы х ъ услов1й и 
р а с п о р я ж е ш й узбекскихъ правителей. Согласно установившейся при 
нтихъ и о с л е д н и х ъ терминолоыи, земли, состоящгя в ъ по.льзоваши и 
в л а д е ш й населешя, р а з д е л я л и с ь на три главныхъ разряда : 1) земли 
государственныя {амлякъ), 2) земли в л а д е л ь ч е с ю я {милъкг,, мюлысъ) и 
3) земли д у х о в н ы х ъ и благотворительныхъ учрежден1й [вакфъ, вакуфъ). 
В л а д е л ь ч е с ш я зем.ли (мюлькъ) , въ с в о ю очередь, ра зделялись на н-Ьсколько 
категор1й {мюлъкъ-хуръ, мюлькъ-ушри, мюлькъ-хераджъ), в ъ зависимости 



отъ того , какъ образовалось данное влад-Ьнхе, обложено ли оно государ -
ственнымъ налогомъ или н-Ьтъ, и т, п. Н-Ькоторыя изъ влад-Ьльческихъ 
земель (мюлькъ-хераджъ) были настолько обременены на.логами (до 
половины доходности) , что он-Ь являлись въ сущности собственностью 
государства , получавшаго опред-Ьленную ренту за иользовап1е ими. 
Къ государственнымъ землямъ принадлежали также пеобработаниыя про
странства и безводный степи, ыаходивш1яся въ обществеппомъ иоль-
зован1и кочевниковъ. Отсутств1е точно формулированныхъ законодатель-
н ы х ъ нормъ и прочно организованныхъ учреждешй, пропзволъ хановъ 
и ихъ приблнгкенныхъ п властей, почти полное отсутств1е достов 'Ьрныхъ 
документовъ на в,пад'Ьн1е землей, а также м'Ьстныя бытовыя jcnoBia— 
повели въ КОНЦ'Ь концовъ къ с о з д а ш ю въ высшей степени запутанныхъ 
земельныхъ отношеп1й, съ которыми намъ пришлось столкнуться при 
завоеван1и края. Отпоше111я эти сохранились во всей своей неприкосно
венности въ Бухарскомъ и Х и в и и с к о м ъ ханствахъ, что же касается JDJ'C-

скихъ областей края, то здЬсь была произведена коренная реформа. 
Р у с с к о е правительство не сочло возможным'ь исключить изъ об.чоя{ен1я 
в л а д Ь ш я (мюлькъ-хуръ) , не п.чативш1я податей при ханахъ; всЬ орошен
ныя земли были признаны собственностью тЬхъ, кто пхъ обрабатывалъ, 
и обложены одинаковымъ для в с Ь х ъ государственнымъ налогомъ; что 
же касается земель неорошенных-ь, находившихся въ пользован1и кочев
никовъ, то таковыя были признаны собственностью государства . МЬра 
эта сразу же уничтожила довольно многочис.ченный привиллегированный 
классъ, не шчативши!-' поземелънаго сбора, и уравняла в с Ь х ъ землевла-
дЬльцевъ въ отношеши платежа налоговъ, достигавшихъ для нЬкоторыхъ 
категор1й владЬн1й совершенно пепосильныхъ размЬровъ. Виос.л'Ьдств1и, 
с ъ ус11леп1емъ в ъ ТуркестанЬ русскаго элемента, въ распредЬлен1и 
земель по владЬп1ямъ произошли мЬстами значительныя перемЬны, и 
въ настоящее время въ рз^сскихъ об.частяхъ Kj)aH фактически с у щ е с т в у ю т ъ 
сл'Ьдуюнце типы землевладЬш'я. 

Н а и б о л ь ш у ю область занимаютъ государственныя земли, находя1ц1яся 
въ безсрочномъ общественномъ пользован1и кочевого населен1я; сюда 
относятся обширныя пространства степной части Туркестана, горные 
хребты, горные ,чЬса и иастбпща. Насажден1я и постройки па зимнихъ 
стойбнщахъ состав,пяют'ь собственность ихъ владЬльцевъ и земли, заня-
тыя постройками и насаждешями, переходятъ по наслЬдству, доколЬ 
онЬ с у щ е с т в у ю т ъ ; лЬтшя кочевки находятся въ общественномъ поль-
зованйт отдЬльныхъ волостей и ауловъ, при чемъ самое пользоваше ими 
определяется мЬстными обычаями. Съ переходомъ кочевниковъ къ осЬд-
.лому быту ВС'Ь земли, занятый н х ъ хозяйствомч., предоставляются им'ь в ъ 
п о л н у ю собственность . У туркменъ, избыточный общественныя земли 
(санатикъ), сдаваемый в ъ аренду родами или аульными обществами, 
составляютъ о с о б у ю г р у п п у „карандныхъ земель" (каранда), д о х о д ы с ъ 
которыхъ идутъ на обнюственныя нужды. Часть этихъ земель (до 100 тыс. 
десятинъ въ Закасшйской области) вслЬдств1е неправильнаго распоря-
жен1я ими населен1емъ поступила въ вЬдЬи1е мЬстной русской админи-
стратци и отведена п о д ъ переселенческ1е поселки. Н.лощадь земель 
единственнаго в л а д Ь ш я казны, составляющихъ земельный оброчныя 
•статьи, весьма не велика. 

Земли, принадлежа1ц1я на правахъ личнох! собственностп, состав-



л яютъ в т о р у ю к р у п н у ю г р у п п у землевлад'Ьшя Туркестана; къ ней при
над.лежитъ около 9 0 % в с Ь х ъ орошеиныхъ земель края и она является 
основой его сельско-хозяйственной производительности. Р а з м е р ы отдЬль
н ы х ъ в л а д Ь ш й весьма певе.чпки, не И1эевышая обыкновенно 5—7 п в ъ 
р Ь д к и х ъ случаяхъ 10 десятинъ на д в о р ъ . Во многпхъ районахъ, какъ, 
наприм'Ьръ, в ъ ФерганЬ, въ Х п в и н с к о м ъ ханствЬ, въ БухарЬ, на одно 
хозяйство приходится не болЬе I ' / s—2 ' / г десятинъ орошаемой земли, 
при чемъ участки въ нЬсколько сотъ квадратныхъ саженъ не предста
вляютъ 1>Ьдкости. Такимъ об^зазомъ, Туркестанч^ яв.чяется типичной стра
ной ме.лкаго землевлад'Ьн1я, гдЬ влад'Ьлецъ нЬсколькихъ танаповъ земли 
{танапъ, смотря по мЬстности,—400, 600 или 900 квадр. саж.) считается 
зажиточнымъ, а обладатель нЬсколькихъ десятковъ таковыхъ—богачомъ. 
Съ ростомъ населешя небольш1е подворные участки дробятся на еще 

Колодецъ въ пусты н'Ь во время водопоя. (Фот. В. Ю. фонъ-Бранке). 

бол'Ье мелк1е, что, съ одной стороны, ведетъ къ образовашю безземель-
наго класса туземцевъ, уходящпхч^ па сельско-хозяйственныя работы въ 
районы, гдЬ чувствуется недостатокъ в ъ рабочихъ (напримЬръ, изъ 
Фе]п^апы в ъ Сыръ-дарьинскую область) , а с ъ д р у г о й ~къ концентращи 
земельной собственности въ рукахъ болЬе стойкихъ хозяйотвенныхъ 
едпницъ, и къ образован1ю болЬе круниаго землевладЬн1я. Концентращя 
эта не можетъ однако идти очень далеко, такъ какъ услов1я поливного 
интенсивнаго хозяйства ей н е ' благопр1ятствуютъ. Землед'Ьл1е на орошеи
н ы х ъ земляхъ требуетъ столь значительнаго количества труда, что участки, 
обрабатываемые силами семьи, по необходимости , не могутъ быть велики. 
Вч> Х и в Ь , гдЬ расн2Эостранено чигирное о р о ш е ш е (иодъемъ в о д ы съ 
по.мощью колеса) , семья безъ посторонней помощи не можетъ обработать 
болЬе 5 танаповъ (около д в у х ъ десятинъ) , которые, однако, при интен
сивности земледЬл1я вполнЬ достаточны для безбЬднаго ея существо
вашя. По той же причинЬ обработка к р у п н ы х ъ участковъ зем.ли инвен 



таремъ II средствами владельца встрЬчаетъ болып1я затрудненья, и 
посл-Ьди!!!, обыкновенно, является лишь полунателемъ ренты с ъ земли, 
обрабатываемой изъ части урожая или на д р у г и х ъ ycлoв iяxъ мелкими 
землед'Ь.пьцами. Во всякомъ случа-Ь крунное землевлад-Ьше в ъ Т у р к е 
станЬ не нмЬетъ ничего общаго но размЬрамъ с ъ такимъ же землевла-
дЬн1емъ въ Евронейской Pocc in . BлaдЬнiя въ сотню, д р у г у ю десятинъ 
считаются очень крупными и болЬе значительные участки, пpинaдлeжaщie• 
одному владЬльцу встрЬчаются лишь какъ очень рЬдкое исключеше . 
Крупное русское землевладЬше совершенно не развито в ъ ТуркестанЬ. 
Большинство хозяйствъ, возникшихъ безъ достаточнаго капитала и знашя 
мЬстныхъ услов11т н о д ъ Ташкентомъ, а отчасти и в ъ ФерганЬ, в ъ 
90-хъ годахъ нрошлаго столЬт1я въ иер1одъ увлечен1я культурой хлоп
чатника, вынуждено было прекратить свое существован1е, и в ъ настоящее 
время во всемъ краЬ едва ли наберется два десятка р у с с к и х ъ хозяйствъ , 
удачно в е д у щ и х ъ свои дЬла. Единственной очень крупной частной зе
мельной собственностью въ ТуркестанЬ яв.ляется „Мургабское Г о с у д а р е в о 
и м Ь ш е " , площадью около 104.000 десятинъ, расположенное къ востоку 
отъ низовьевъ Мургаба в ъ Закасп1йско11 области. Личныя в л а д Ь ш я 
бухарскаго эмира и хивинскаго хана далеко не достигаютл^ размЬровъ 
этого имЬшя. 

Третью к р у п н у ю г р у п п у земель составляютъ зелкли СемирЬченскаго 
казачьяго войска. Казачьи земли расположены вл^ Лепсинскомъ, Копаль-
скомъ, ВЬрненскомъ и Джаркентскомъ уЬздахъ СемирЬченской области, 
и занимаютъ о б ш и р н у ю д л о щ а д ь въ 610.484 д е с , изъ коихл. 546.532 дес . 
состоитъ въ станпчпыхъ надЬлахъ, 5.065 дес . в ъ надЬ.лахъ офицерскихъ 
и 58.887 дес . въ войсковомъ запасЬ. 

ДалЬе слЬдуютл. земли, отведенный русскимъ иереселенцамъ, а также 
земли, находящ1яся во в л а д Ь ш и г о р о д о в ъ и, наконецъ, земли вакуфныя... 
Во владЬтйи иереселенцевъ (русскихъ крестьянъ и д р у г и х ъ ) въ Семи
рЬченской области находится (1908 г.) 231.250 дес , въ Сыръ-дарьинской— 
около 160.000 дес . (1906 г . ) , в ъ Самаркандской около 21.000 дес . (1906 г . ) , 
въ Ферганской около 10.000 д е с , а всего съ Закасп1йской об.ластью около 
500.000 дес . 

Вакуфныя зем.лп, на д о х о д ы сл. которыхл. содержатся мечети, медресе 
и д р у и я благотворнтельныя учрея-гден1Я, находятся въ уиравлеши в ы б о р -
н ы х ъ лицъ отъ сельскихъ и г о р о д с к и х ъ обществъ или же наслЬдниковъ 
учредителя вакуфа. Общая площадь этого рода земель еще не приведена 
в ъ извЬстность, но, с у д я по величинЬ ея въ отдЬльныхъ у Ь з д а х ъ , она 
должна быть довольно значительна. Такъ, въ Самаркандскомъ у Ь з д Ь 
вакуфныя земли занимаютъ 14.241 д е с , въ Скобелевскомъ—22.530 д е с , 
а в ъ Андижанскомъ—32.640 дес . У ч р е ж д е ш е н о в ы х ъ вакуфовъ д о п у с 
кается нынЬ не иначе, какъ с ъ разрЬшешя генера.лъ-губернатора, и то 
в ъ случаяхъ, заслуживающпхъ особаго уваягешя. 

ЗемледЬл1е въ Средней A3iH возможно какъ иа о р о ш е н н ы х ъ {оби, 
трамай), такъ и на неорошенныхъ {богара, лялъмй) земляхъ, но, какъ у ж е 
сказано выше , в ъ огромномъ большинствЬ мЬстностей оно вполнЬ пре-
успЬваетъ только при услов1п искусствеынаго орошен1я полей. Такъ какъ 
необходимость о р о ш е т я вытекаетъ пзъ климатическихъ услов1й страны, 
то B03HHKH0Benie его въ ТуркестанЬ должно быть отнесено ко временамл, 
глубокой древности. Богатые оазисы и вся культура древней Бактрьаны 
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I I Согда были вызваны къ жизни то.лько благодаря орошен1ю, и изъ 
в с Ь х ъ памятниковъ с Ь д о й старины в ъ Средней Asia наибольшее вни
маше обращаютъ на себя гранд1озныя ирригащонныя сооружения в ъ вид-Ь 
каналовъ, нерЬдко наноминающихъ по C B O C M J ^ щзотяжен1ю и многовод1ю 
довольно крунныя рЬки. Огромное значен1е оросительной воды , создаю
щей жизнь и культуру в ъ мертвыхъ пустыняхъ , прекрасно сознается 
населен1емъ, которое съ незапамятныхъ временъ привыкло смотрЬть на 
оживлен1е земли посредствомъ о р о ш е ш я какъ па богоугодное д Ь л о ; 
намять хановъ и вообще лицъ, стараигямп которыхъ орошены безводный 
мЬстности, окружена ореоломъ святости и къ моги.ламъ ихъ стекаются 
на п о к л о н е ш е правовЬрные. 

Источниками орошен1я въ ТуркестапЬ являются преимущественно 
рЬки и то главнымъ образомт. н е б о л ы ш я горныя рЬки и рЬчки, пред-
ставляющ1я благодаря быстрому своему паден1ю особый удобства д.ля 
в ы в е д е ш я пзъ нихъ оросительныхъ каналовъ (арыковъ) . Казкдая такая 
рЬчка при в ы х о д Ь пзъ горт^ на болЬе р о в н у ю мЬстность распадается на 
множество арыковъ, которые, раскидываясь вЬерообразно по пологому 
скату, разносятъ в о д у по всему оазису и, давъ жизнь нслямъ, садамъ, 
и селен1ямъ, сами изсякаютъ въ степи. В ъ бассейнахъ крупныхъ р Ь к ъ — 
Сыръ-дарьи, Аму-дарьи, Ч у и Или, наибольшее ирригац1онное значен1е 
имЬютъ ихъ горные притоки, главный же рЬки, послЬ окончательнаго 
нхъ сформирован1я и выхода изъ горъ на равнину, вслЬдствхе труд
ности в ы в е д е ш я изъ нихъ каналовъ, почти не используются для ороси
тельныхъ цЬлей. И с к л ю ч е ш е м ъ въ этомъ отношеши является лишь 
Аму-дарья , в ъ низовьяхъ коей расиоложенъ Хивинск1й оазисъ, но здЬсь , 
вслЬдств1е слабаго наденхя рЬки, в о д у изъ каналовъ приходится под
нимать на поля посредствомъ о с о б ы х ъ приспособлен1й. Колодцы и в о д о 
хранилища, играющ1е въ Инд1и, въ качествЬ источниковъ в о д ы д.ля 
о р о ш е ш я , о г р о м н у ю роль, в ъ ТуркестанЬ не имЬютъ пока почти никакого 
значешя; нзъ колодцевъ орошаются кое-гдЬ лишь ничтожные клочки 
земли, что же касается водохранилищъ, то единственныя с о о р у ж е ш я 
этого рода устроены въ Мургабскомъ Государевомъ имЬши. ВолЬе важны 
в ъ ирригащонномъ отношен1и въ Средней А з ш родники, ключи и въ 
особенности кяризныя (фреатцчесюя) воды , т. е. подземный жилы воды, 
выводимый наружу особыми подземными галлереями {кяризъ), сообщаю
щимися с ъ поверхностью земли колодцами. Орошен1е изъ кяризовъ, ро
диной которыхъ считается Персгя, въ особенности расиространено въ 
Ахалтекинскомъ и Атекекомъ оазисахъ Закасп1йской области. Въ Средней 
А.з1и различаютъ два вида 11р2эигащо11ной в о д ы : акъ-су (бЬлая вода) и 
кара-су (черная вода, карасукъ) . Акъ-су по.чучается изъ рЬкъ и рЬчекъ, 
б е р у щ и х ъ нача.ло изъ ледниковъ и содержащихъ массу продуктовъ раз
р у ш е ш я г о р н ы х ъ породъ; она несетъ питательный вещества для растеши, 
у д о б р я я ими почву, I I . п о т о м у для о р о ш е ш я предпочитается. Кара-су, 
вытекающая изъ ключей и родпиковъ , не п.мЬетъ этихъ свойствъ и по
тому вч. ирригащонномъ о т н о ш е т и стоитъ на второмъ планЬ. Вообще 
слЬдуетъ замЬтить, что рЬки Туркестана, берущ1я начало в ъ высокихъ 
горахъ I I протека1ощ1я въ берегахъ, сложенныхъ пзъ лесса и д р у г и х ъ 
.легко размываемыхъ породъ , а также и всЬ выведенные изъ нихъ каналы, 
н е с у т ъ необыкновенно мутную воду , которая пе то.лько увлажняетъ почву, 
но и у д о б р я е т ъ ее, от.лагая на поляхъ взмученный питательныя вещества. 



Кром-Ь того, такъ какъ почти всЬ. туркестапсктя р-Ьки вытекаютъ изъ 
в-Ьчпыхъ с п Ь г о в ъ I I леднпковъ, напбол-Ье интенсивное таян1е которыхъ 
происходитъ л-Ьтомъ, то половодье в ъ нихъ совнадаетъ съ пер1одомъ 
наибольшей потребности в ъ ирригацхонной водЬ для орошенш, что с ъ 
сельско-хозяйственной точки з р Ь ш я пм-Ьетъ огромное значетпе. 

Opomenie производится обыкновенно самотекомъ в о д ы въ открытыхъ 
каналахъ, которые, но мЬ.р-Ь у д а л е ш я отъ своего начала (головы), дЬлятся 
на магистрали втораго, третЬяго и сл-Ьдуюшихъ норядковъ , превращаясь 
наконецъ въ небольппе арыки, проводящ1е в о д ы на отдЬльные подле-
ж а щ 1 е о р о ш е н 1 ю участки земли. 

Въ результатЬ, оросительная сЬть представляетъ какъ бы исполин
с к у ю кровеносную систему, развЬтвлен1я которой разносятъ животворя
щ у ю влагу по всей округЬ, не исключая и иослЬднихъ , лежащихъ на 
перифер1и ея нолей, питаемыхъ едва замЬтными водными артер1ями. 
Число арыковъ, о р о ш а ю щ и х ъ отдЬльные районы, весьма ве.чико, а общая 
длина ихъ достигаетъ нЬсколькихъ тысячъ и даже десятковъ тысячъ 
верстъ. Такъ, число однихъ только магистральныхъ арыковъ в ъ Фер
ганской области достигаетъ 1.905, а длина в с Ь х ъ арыковъ, содержаше 
коихъ лежитъ на населен1и, составляетъ: в ъ Самаркандской области 
4.051 вер. , а в ъ Сыръ-дарышской области 21.092 версты. 

Непосредственное орошеше нолей производится различными спосо
бами въ зависимости отъ рода культуръ и д р у г и х ъ причинъ. Ноля, засЬ-
ваемыя рисомъ и люцерной, устраиваемый в ъ видЬ р о в и ы х ъ площадокъ , 
окруженныхъ зем.ляными валиками, затопляются в о д о й сплошь на изв-Ьст-
ный пер1одъ времени, который при культурЬ риса иродолясается д о 
90 дней. Большинство остальныхъ п о с Ь в о в ъ орошается напускомъ в о д ы 
в ъ мелк1я параллельный канавки, насыщающ1я влагой лежащ1я между 
ними узк1я полоски почвы. Нри культурЬ хлопка, джугары, дынь и 
вообще пропашныхъ растеши, боящихся образовашя корки на поверх
ности высохшей послЬ о р о ш е ш я почвы, поле иерЬдко разбивается б о 
роздами на грядки, между которыми напускается вода ; послЬдияя , впи
тываясь медленно въ бока грядокъ , увлажняетъ снизу корни растен1й 
(такъ называемое иодночвенное -орошеше). Въ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ и 
Аму-дарьинскомъ отдЬлЬ, расположенныхъ въ ннзовьяхъ Аму-дарьи, а 
также и выше ио течен1ю этой рЬки (Керкинское, Чapдя^:yйcкoe и Бурда-
лыкское бекства Бухары) и в ъ ннзовьяхъ рЬки Сыръ-дарьи, гдЬ каналы,, 
выведенные изъ рЬки, в ъ большинствЬ случаевъ лежатъ ниже уровня 
полей, вода доставляется на поля посредствомъ в о д о п о д ъ е м н ы х ъ колёсъ 
или чигирей. Чигирь состоитъ изъ огромнаго колеса, на ободЬ котораго 
привязаны глиняные к у в ш и н ы ; колесо приводится въ движенье лошадью,, 
верблюдомъ или в о д о й и, черпая при вра;щеп1и кувшинами в о д у изъ 
глубокаго канала, выливаетъ ее в ъ жолобъ или канаву, по которымъ она. 
течетъ на орошаемое поле. Н о д ъ е м ъ в о д ы для о р о ш е ш я болЬе совершен
ными механическими способами, къ сожалЬн1ю, еще мало развитъ в ъ 
ТуркестанЬ. Небольш1я нредпр1ят1я этого рода существуютъ въ Закасп1й-
ской области, гд-Ь на рЬкЬ ТедженЬ работаетъ н-Ьсколько к е р о с и н о в ы х ъ 
двигателей, поднимающихъ в о д у для о р о ш е т я х л о п к о в ы х ъ полей, и в-ь 
Ферганской области на Сыръ-дарьЬ, гдЬ возникаетъ р я д ъ этого рода 
предпр1ят1й. 



Почти вс'Ь оросительные каналы Туркестана сооружены туземцами и 
большинство изъ нихъ , невидимому, въ весьма отдаленныя времена, 
Н'Ьсколько сот'ь, а можетъ быть и бол'Ье, л'Ьтъ тому назадъ. НЬкоторые 
изъ каналовъ огромны, и нри видЬ этихъ м о ш н ы х ъ нотоковъ, н е с у щ и х ъ 
на MHorie десятки верстъ живительную влагу, невольно проникаешься 
глубокимъ уважен1емъ къ народу, который, нри крайне с к у д н ы х ъ тех-
ническихъ познашяхъ , п о д ъ палящими лучами туркестанскаго солнца, 
цЬною неимовЬрнаго труда, избороздилъ в с ю страну сЬтью оросительныхъ 
артерш. », I 

НаиболЬе важное ирригащонное значен1е въ ТуркестанЬ имЬетъ 
Сыр'ь-дарья, а именно слагающхя ее рЬки Нарынъ и Кара-дарья, и ея 
правый притокъ Чирчикъ. Изъ Нарына выведено 13 каналовъ, изъ к о и х ъ / 
Янги-арыкъ (новый каналъ), орошающ1й Намангансшй оазисъ и несущ1й 
0К0.Л0 4 куб . саж. в о д ы в'ь секунду, имЬетъ въ д,пину д о 100 верстъ ; 
онъ построенъ сравнительно недавно, око,ло 90 лЬтъ тому назадъ. Изъ 
Кара-дарьи выведено около 50 каналовт,, изъ коихъ Шариханъ-сай 
имЬетъ в ъ д л и н у 101 версту и несетъ д о 7 куб . саж. в'ь секунду, а 
Андижанъ-сай—до 6V2 куб . саж. в ъ секунду. Каналы эти, изъ коихъ 
Андижанъ-сай построенъ во времена Худояръ-хана , яв.пяются самыми 
крупными каналами в ъ Ферганской области. Чирчикъ питаетъ около 
45 каналовъ; самые крупные изъ нихъ: Захъ-арыкъ, 70 верстъ длиной, и 



Босъ-су, несущ1й около 7 куб. саж. в о д ы в ъ с е к у н д у и ороша1ош;1й Таш
кентсшй оазисъ; оба эти канала имЬютъ в и д ъ настоящихъ рЬкъ. Огром
ное ирригацюнное значеше имЬетъ Зеравшанъ; изъ этой рЬки, отъ 
Пенджикента д о бухарской граншцд выведено 84 канала; изъ нихъ 
Ларгомъ и Нарпай не у с т у п а ю т ъ по объему стока самымъ большимъ 
ферганскимъ и чирчикскимъ каналамъ. КромЬ т о г о , в ъ иредЬлахъ Бухары 
Зеравшанъ питаетъ множество арыковъ, изъ коихъ наибо-лЬе к р у п н ы е : 
РЛахрудъ, Камади [Вабкендъ-дарья), Пирмастъ, Султанъ-абадъ и друг . 
П з ъ гидротехническихъ сооружеп1й въ бассейнЬ Зеравшана замЬчателенъ 
Кяризъ-арыкъ, построенный, какъ говорятъ , около тысячи лЬтъ тому 
назадъ ; беря начало изъ Маг1анъ-дарьи, онъ протекаетъ на протяжен1и 
около версты ио подземному, искусственно вырытому, туннелю. Обширныя 
ирригащонныя сЬти с у щ е с т в у ю т ъ въ Bj^xapb, въ бассейнахъ Кашка-дарьи 
и нравыхъ иритокахъ А м у . Орошеше въ СемирЬчьЬ производится почти 
исключительно изъ мелкихъ рЬчекъ, стекающихъ съ Тянь-П1аня и Джун
гарскаго Алатау, и каналы здЬсь не от.личаются своими размЬрами. То же 
самое можно сказать и о Закасшйской области, гдЬ, кромЬ узкой, оро
шенной мелкими рЬчками, п о л о с ы у п о д о ш в ы Копетъ-дага, довольно 
значительная ирригаи,1опная сЬть имЬется лишь въ низовьяхъ Мургаба. 
Аму-дарья , сравнительно съ массой несомой ею воды , исиользована д.ля 
и р р и г а щ о и н ы х ъ пЬлей значительно меньше, чЬмъ Сыръ-дарья. КромЬ 
мелкихъ оросительныхъ каналовъ п о ' берегамъ А м у , обширная иррига-
ц1онная С'Ьть имЬется лишь въ ея низовьяхъ, въ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ, 
а частью и въ Аму-дарьинскомъ отдЬлЬ. ГлавнЬйппе оросительные ка
налы ханства иредотавляфтъ, по своей длинЬ и шнринЬ, бо.пьш1я рЬки; 
таковы, нанримЬръ, Палванъ-ата (20 саж. шириной) , Хазаватъ, Шахъ-
абадъ (135 верстъ длиной) , Ярмышъ и др . 

Каналы в ъ ТуркестанЬ служатъ не только для opoinenin, по и для 
п р и в е д е ш я въ дЬйств1е мельиицъ и д р у г и х ъ в о д о д Ь й с т в у ю щ п х ъ заведе
ш и (хлопкоочистительные заводы), а болЬе крупные изъ нихъ, кромЬ 
того , и для сп.лава лЬса; весь лЬсъ для потребностей г. Бухары сплав
ляется изъ рЬки Зеравшана по Ш а х р у д у . 

Постройка туркестанскихъ каналовъ произведена самыми простыми 
способами съ помощью земли, хвороста и д р у г и х ъ матер1аловъ, имЬю
щихся в с ю д у и о д ъ р у к о й ; ни каменныхъ сооружегпй, ни шлюзовъ на 
нихъ нЬтъ, что же касается силошныхъ плотинъ, то таковыя имЬются 
.лишь въ Закаси1йской области, въ бассейнахъ Мургаба и Теджена. 
НаиболЬе важныя головныя части каналовъ, т. е. то мЬсто, гдЬ ка
налъ беретъ начало изъ рЬки, сооружаются съ п о м о щ ь ю дамбъ, вы-
двигаемыхъ въ рЬку для захвата в ъ каналъ необходимаго количества 
воды. Дамбы бываютъ д в у х ъ типовъ : изъ сипаевъ или изъ кара-
б у р ъ , или изъ Т'Ьхъ и д р у г и х ъ вм'ЬстЬ. Сипай иредставляетъ с о б о ю 
о г р о м н у ю треногу изъ бревенъ, скр'Ьпленную горизонтальною рамою; 
треноги ставятся въ в о д у на дно , а рама нагружается хворостомъ, камы
шомъ и камнями. Р я д ъ или нЬсколько р я д о в ъ сипаевъ, промежутки 
между ногами которыхъ заполнены хворостомъ и камнями, и составляетъ 
дамбу. Кара-бура—это огромныя фашины, до 4 саж. въ длину и д о 
1 саж. въ толщину, устраиваемыя изъ соломы, камыша, ксльевъ и кам
ней и погружаемый въ нЬсколько рядовъ вч, рЬку. ВсЬ эти примн-
тивныя сооружен1я сильно повреждаются или почти полностью сно-
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сятся каждый годъ , но возстановлеше ихъ обходится сравнительно дешево. 
Въ Закасшйской области, на МургабЬ и ТедженЬ, головныя с о о р у ж е ш я 
имЬютъ в и д ъ силошныхъ плотинъ, перегораживающихъ рЬки. Таковы, 
нанримЬръ, плотины: Казыклы-Бендъ, орошающая 1олатанск1й оазисъ, 
Коушутъ-ханъ-бендъ, орошающая М е р в с к ш оазисъ, и Карры-бендъ, в ъ 
низовьяхъ Теджена. Плотины эти даютъ начало магистральнымъ кана
ламъ, по числу главнЬшихъ колЬиъ туркменъ; каналы эти в ъ свою оче
редь иодраздЬляются на болЬе мелк1е арыки, орошающ1е земли отдЬль
н ы х ъ р о д о в ъ и ауловъ. Помимо новаго устройства или иочинки головныхъ 
частей, каналы ежегодно требуютъ очистки дна отъ ила и ремонта бе
реговъ тамъ, гдЬ п о с л Ь д ш е состоятъ изъ насыпей. Работа эта произ
водится зимой или ранней весной натуральной повинностью и требуетъ 
массу рабочихъ рукъ , выотавляемыхъ населен1емъ въ зависимости отъ 
количества получаемой имъ воды. Очистка отъ ила каналовъ в ъ Х и в и н 
скомъ ханствЬ требуетъ не менЬе 700.000 рабочихъ д н е й ; на ремонтъ и 
очистку одного Захъ-арыка в ъ Ташкентскомъ уЬздЬ требуется 42.000 ра
бочихъ дней, что вмЬстЬ со стоимостью камыша, кольевъ и д р у г и х ъ 
матерхаловъ, составляетъ с у м м у въ 26.000 рублей, на десятину же оро
шаемой земли свыше 2 р у б . 17 кои. Черезъ балки, овраги и арыки вода 
проводится по деревяннымъ желобамъ или акведукамъ. КромЬ непроч
ности устройства , требующаго постояннаго ремонта и почти ежегоднаго 
обновлешя г о л о в н ы х ъ сооружен1й, отрицательной стороной туземной ир-
р и г а ш о н н о й сЬти является ночти полное отсутств1е каналовъ для отве-
д е ш я излишней или отработавшей на поляхъ в о д ы ; вода эта обыкновенно 
спускается в ъ низины и образуетъ нерЬдко обширныя заболоченныя 
пространства, олужащ1я пр1ютомъ комаровъ и разсадникомъ лихорадокъ. 
КромЬ того, на туземныхъ кана,пахъ пе имЬется шлюзовъ , р е г у л и р у ю -
щ и х ъ количество воды, поступающей в ъ каналъ и вообще сооруясеиш, 
н е о б х о д и м ы х ъ для надлежащаго управлеп1я водой . 

В о д о й для орошен1я населеы1е Туркестана пользуется по мЬстнымъ 
обычаямъ. Русская в.ласть, столкнувшись в ъ краЬ с ъ обширнымъ вод
нымъ хозяйствомъ, распорядки котораго были освящены вЬками, не 
сочла возмоя^нымъ вмЬшаться в ъ эту н о в у ю , мало знакомую ей область 
и предоставила все дЬло водопользовашя мЬстному населешю. Согласно 
основнымъ правиламъ шар1ата и адату, вода, какъ даръ Боаг1й, оя-сив-
л.яющ1й пустыню, не можетъ быть собственностью; она принадлеяситъ 
всЬмъ и каждому, кто пожелаетъ воспользоваться ею для орошен1Я 
земли; исключешемъ является лишь вода, собранная в ъ с о с у д Ь ; вода 
не моя«етъ служить предметомъ покупки или продажи безъ земли; при 
недостаткЬ в о д ы для о р о ш е ш я всЬхъ посЬвовъ , опа должна быть раз-
дЬлена п о р о в н у ; очередь пользовашя в о д о й устанавливается ио жреб1ю; 
отводъ в о д ы въ большемъ, чЬмъ полоясено количествЬ, пли не въ очередь , 
считается престуилешемъ и подложить наказан1ю. Надзоръ за правиль
ностью пользовашя водой изъ арыковъ возлагается на пазначаемыхъ 
уЬздными начальниками арыкъ-аксакаловъ (арычный старшина) и на 
в ы б о р н ы х ъ отъ населентя мирабовъ, (арычный староста) на обязанности 
которыхъ лежитъ установ.яеьпе очереди и размЬра пользовашя в о д о й и 
вообще распредЬлеше в о д ы по установившимся въ данной мЬстности 
обычаямъ. Кяризной в о д о й имЬетъ право пользоваться тотъ, кто уотроилъ 
кяризъ. Установивппяся в ъ Средней А.зш правила водопользовашя, къ 
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сожал'Ьн1ю до настоящаго времени не разработанный и даже не собран
ный воедино , далеко не отличаются единообраз1емъ во в с Ь х ъ м'Ьстно
стяхъ; каждый районъ иредставляетъ в ъ этомъ отношен1и довольно 
зам'Ьтныя особенности и уклонен1я. Кром'Ь того, подч, вл1ян1емъ самыхъ 
разнообразныхъ услов1й и всл'Ьдствхе н о в ы х ъ норядковъ , заведенныхъ 
нами (назначен1е арыкъ-аксакаловъ, которые прежде были выборными и 
т. п.) , въ обычное в о д н о е право стали йроникать различный новшества, 
что въ связи съ злоупотреблешями арыкъ-аксакаловъ, мирабовъ и дру
гой туземной администрац1и, не могло не внести в ъ сферу водопо,пьзо-
в а ш я н е к о т о р о й шаткости и неопред'Ьленности. Не говоря о томъ, что 
в с я ю й , кто можетъ, старается захватить побольше воды, даже основное 
правило шархата о недопустимости торговли водой соблюдается нын'Ь 
далеко не вездЬ; мЬстами, в ъ особенности в ъ районахъ, б'Ьдныхъ в о д о ю , 
очередь иользовашя посл'Ьдней служитъ предметомъ купли и продажи. 
В'Ь результатЬ в с Ь х ъ этихъ явлешй, въ области мЬстнаго водонользова-
Н1Я создались хаотичесюя отношен1я, которыя в ъ особенности рЬзко про
являются въ маловодные г о д ы и могутъ быть устранены лишь съ изда-
н1емъ особаго воднаго закона для Туркестана. И з д а ш е этого закона, 
нынЬ уже находящагося на разсмотр'Ьн1и законодате,льныхъ учрежден1й, 
составитъ э п о х у для края. Законъ этотъ тЬмъ бол'Ье необходимъ д.пя 
Туркестана, что запасы ирригащонной в о д ы въ стран'Ь, довольно больппе 
в ъ абсолютныхъ цифрахъ, совершенно незначительны сравнительно с ъ 
Т'Ьмъ количествомъ мертвыхъ земель, которыя ждутъ орошен1я и ожив-
лен1я. А между тЬ-мъ, отъ оживлен1я п у с т у ю щ и х ъ земель и обращенгя 
и х ъ в ъ производительный иространства зависитъ вся будущность и раз-
вит1е Средней Аз1и. Каждый ручей, каждая капля в о д ы в ъ этой странЬ 
представляютъ драгоцЬнность , къ сбережен1ю и правильному пользован1ю 
которой должны быть нанрав.пены всЬ усил1я и всЬ зависящ1я м'Ьры. 

Нространство орошеиныхъ земель въ ТуркестанЬ, по отношен11о къ 
общей его площади весьма невелико; в ъ р у с с к и х ъ областяхъ края оио 
составляетъ немногимъ болЬе 1,8% общаго и х ъ пространства. 

Но имЬющимся приблизительнымъ даннымъ, площадь орошаемыхъ 
земель въ этихъ областяхъ в ъ послЬднее время составляла: 

Семир-Ьченская 703.000 десятинъ. 
Ферганская 840.000 „ 
Сыръ-дарьинская 635.000 ,, 
Самаркандская 480.000 ,, 
Закасшйская 150.000 

В с е г о . . . . 2.808.000 десятинъ. 

Наибольшее ко.лпчество орошаемыхъ земель им'Ьется, СоЛ'Ьдовате,льно, 
въ Ферганской области, гдЬ таковыя занимаютъ около 7,2% всего ея 
пространства и наименьшее в ъ об.ласти Закасшйской, гдЬ орошенныя 
земли составляют'ь около 0.4% всей ея площади. Необходимо при этомъ 
замЬтить, что количество земли, ежегодно орошаемой въ областяхъ р у с 
скаго Туркестана и въ особенности въ ФерганЬ, н'Ьсколько мен'Ье пока-
занныхъ цифръ, такъ какъ въ п о с л Ь д ш я включено около 200—300 



тыс. дес . такъ называемыхъ перелоговъ , которые орошаются не каждый 
годъ , а в ъ зависимости отъ болЬе или мен-Ье значительнаго обил1я в о д ы 
въ рЬкахъ, а ' слЬдовательно и в ъ оросительной сЬти. По количеству 
орошаемой земли руссгай Туркестанъ значительно превышаетъ Ф р а ш д ю , 
Итал1ю, Пспан1ю, Егппетъ п наше Закавказье, уступая в ъ атомъ отно
ш е ш и лишь Соединеннымъ Штатамъ и Инд1и; тЬмъ не менЬе, срав
нительно съ населетпемъ, площадь орошаемыхъ земель в ъ немъ очень 
невелика, составляя на одного человЬка всего около 0,46 десятины. 
С в Ь д Ь ш я относительно орошенной ' площади в ъ вассальныхъ ханствахъ 

Выемка на гтроютцемся канал'Ь для орошен1я с'Ьв.-вост. части Голодной стени. 
(Фот. Л. А. Матисена). 

еще менЬе точны, чЬмъ цриведенныя выше. ИмЬя въ виду , что но 
Зеравшану въ предЬлахъ Бухары орошается около 400.000 десятинъ и 
предположивъ , что орошенныя земли в ъ бассейнЬ Кашка-дарьи состав
ляютъ около 500.000 десятинъ, въ бассейнахъ В а х т а , Сурхана, Кафир
нигана и д р з т и х ъ Притоковъ Аму-дарьи—около 300.000 десятинъ а во 
всЬхъ оста.яьныхъ мЬстностяхъ, в ъ томъ числЬ и ио берегамъ А м у — о к о л о 
400.000 десятинъ, найдемъ, что общее количество орошаемыхъ земель в ъ 
БухарЬ составляетъ приблизительно 1.600.000 десятинъ. Что ж е касается 
Хивинскаго ханства, то в ъ его предЬлахъ орошенная площадь, по нЬ
сколько болЬе точнымъ свЬдЬтпямъ, составляетъ около 350.000 десятинъ. 



Весь Туркестанъ . . 4.758.000 десятинъ. 

то есть немногимъ бо.лЬе полудесятины на одного человЬка ' ) . Если при
нять во вниман1е, что на этомъ клочкЬ земли находятся, кромЬ н о с Ь в о в ъ 
х л Ь б о в ъ И . Л И д р у г и х ъ пиш;евыхъ растен1й, древесныя насаждешя в ъ 
садахъ, нлантац1и шелковицы, хлопчатника и д р у г и х ъ промышлеииыхъ 
культуръ , участки, запятые кормовыми травами, селешями и т. п., то 
окажется, что пмЬюшееся нынЬ количество 02эошепныхъ земель въ Т у р 
кестанЬ в ъ супщости недостаточно даясе для продовольств1я населешя. 

Приведенная площадь орошенныхъ земель не остается изъ года въ 
г о д ъ неизмЬнной; въ зависимости отъ количества в о д ы въ ороситель
н ы х ъ каналахъ и д р у г и х ъ причинъ, она ежегодно измЬняется въ одну и 
д р у г у ю сторону, имЬя въ то же время наклонность къ постоянному, 
хотя и небольшому, увеличешю. Р а з в и т о ир^зигащонной сЬтп, в ъ осо
бенности ставшее. замЬтнымъ съ присоединен1емъ къ P o c c i n Туркестана 
и с ъ окончательнымъ его замирен1емъ, происходитъ главнымъ образомъ 
посредствомъ постепеннаго расширен1я с у щ е с т в у ю щ и х ъ оросительныхъ 
•системъ на ихъ окраинахъ и п р о д о л ж е ш я арыковъ далЬе в ъ степь. 
Достигаемый этимъ путемъ приростъ культурныхъ земель не можетъ 
быть, конечно, великъ и единственной мЬрой къ значительному увели
ч е ш ю количества орошаемыхъ земе.пь можетъ быть только сооружен1е 
н о в ы х ъ ирригац1онныхъ каналовъ. Вопросъ о расширеши площади оро-
шаемыхъ земель в ъ ТуркестанЬ былъ возбужденъ вскорЬ послЬ при
с о е д и н е ш я края, но до сравнительно недавняго времени дЬло ограничи
валось лишь нЬсколькими попытками, произведенными наскоро безъ 
необходимыхъ предварительныхъ изcлЬдoвaнiй и изучен1я мЬстныхъ 
услов1й и потому, какъ и слЬдовало ожидать, окончившимися полною 
неудачей. Лишь въ 1895 г о д у бывшимъ министерствомъ земледЬл1я 
б ы л и начаты болЬе или менЬе систематичесюя иредварительныя изыскашя, 
охвативштя около 600.000 десятинъ въ Сыръ-дарьинской, Ферганской и 
Самаркандской областяхъ. В ъ результатЬ и з ы с к а н 1 й , продолясавшихся п о 
1900 г. было составлено восемь схематическихъ проектовл^ о р о ш е т я казен
н ы х ъ земель, всего площадью в ъ 209.750 десятинъ и стоимостью въ 
11.707.000 руб . Одинл. нзъ этихъ , ' И р о е к т о в ъ , а именно проектъ о р о ш е т я 
^5 .000 дес . въ сЬверо-восточной части Голодной степи былъ признанъ под-
лежащимъ осуществлешю въ п е р в у ю очередь и на постройку магистраль-
наго канала в л . 37 верстъ д л и н о ю изъ Сыръ-дарьи было въ 1900 г. отиу-
щено 2 'Л мил. р у б . Сооружеше кана.ла имЬлось въ в и д у закончить въ 
т е ч е т е 5 л-Ьтъ, но вслЬдств1е неразработанности проекта п новизны дЬла, 

') Такимъ оо|)азом-1,, орошаемая илопщдь въ Туркестан'Ь немногимъ устунаетъ 
орошаемой площади BI> Соединенныхъ Штатахъ (около 5 мил. дес.) и бол'Ье ч-Ьмь 
второе меньше орошаемой площади въ И н д 1 и (около 16 м. дес) . 

Такимъ образомъ, все орошенное пространство въ ТуркестанЬ (съ nepe i 
логами) составляетъ: 

Пять областей края 2.808.000 десятинъ. 
Бухара 1.600.000 
Х и в а 350.000 „ 



работы затянулись и въ настояш;ее время не закончены. Пришлось заново 
произвести изыскашя, проектировать новое головное с о о р у ж е ш е и в с ю 
оросительную сЬть и вообще переработать весь проектъ, стоимость о с у щ е -
ствлешя котораго возросла до 7 милл1оновъ. Дополнительный средства 
къ ассигнованнымъ ранЬе отпущены в ъ 1911 г о д у и въ настоящее время 
работы по о р о ш е ш ю иомяргутой части Голодной степп находятся въ пол
номъ х о д у . Количество земли, которое предполагается оросить , при 
этихъ услов1яхъ, составляетъ около 65.000 десятинъ. В ъ самое п о с л е д н е е 
время, въ в и д у возрастающей потребности въ орошеиныхъ земляхъ для 

Постройка канала для орошеп1я сЬв.-вост. части Голодной степи. (Фот. А. А. Матнсена). 

н у ж д ъ колонизащи и хлопководства в о п р о с ъ о создашн новыхъ орошеи
н ы х ъ районовъ въ Туркестан'Ь выдвинут ъ отд'Ьломъ земельныхъ у л у ч ш е н 1 й 
на п е р в у ю очередь ; испрошены сравнительно крупныя средства на произ
водство систематическихъ изс.л'Ьдованш запасовъ в о д ы въ р'Ькахъ (гидро-
метр1я), организованъ р я д ъ изыскательныхъ парт1й, разработанъ цроект'ь 
воднаго закона и вообще, обращено особое внимаше на д'Ь.ло орошен1я. 
и водопользован1Я, которымъ д о настоящаго времени занималрхсь между 
прочимъ, безъ сознашя огромной важности этого государственнаго д'Ьла. 
КромЬ того, в ъ послЬднее время, въ в и д у обременительности для госу
дарственнаго казначейства крупныхъ расходовъ , требуемыхъ на с о о р у 
ж е ш е ирригап,1оиныхъ каналовъ, предположено привлечь къ этому д Ь л у 



частную преднр1имчивость, путемъ отвода, на и.звЬстныхъ условтяхт., 
акд1онернымъ комнан1ямъ и частнымъ лнцамъ казенныхъ земель н о д ъ 
opomenie . Вообще, в о п р о с ъ о создаши въ Туркестане н о в ы х ъ орошен
н ы х ъ районовъ, а следовательно и новыхъ к у л ь т у р н ы х ъ пространствъ, 
постав.ленъ, наконецъ, на правильный путь. Кроме оросительныхъ 
с о о р у ж е ш й , производнмыхъ казной, особаго вниман1я заслуживаютъ ирри-
г а щ о н н ы я работы ве.ликаго князя Николая /Константиновича и Мургаб-
скаго Государева и м е ш я . Великимъ кияземъ уже более десяти .летъ 
тому назадъ въ Г о л о д н у ю степь, в ъ р а й о н е сооружаемаго казной канала, 
выведенъ изъ Сыръ-дарьи каналъ „Императора Николая 1-го", который 
впоследств1и былъ переданъ въ казну, б о л е е или м е н е е приведенъ въ 
п о р я д о к ъ и н ы н е можетъ орошать около 12.000 десятинъ земли. Что же 
касается У д е л ь н а г о ведомства , то п о с л е неудачной попытки въ 1890 г. 
возстановить д р е в н ю ю Султанъ-бендскую плотину на М у р г а б е , оно пост
роило въ Мургабскомъ имен1и обширныя водохранилища съ Гинду
к у ш с к о й нлотиной, дающей начало „Нарскому" каналу до 26 в. д,пиной, 
орошающему до 14.000 десятинъ. В ъ 1907—1909 гг. построены две новыя 
плотины 1о.латанская и Султанъ-бендская, а также устроены, к р о м е ста
рыхл. TpexTj, четыре новыя водохранилища. Всего при помощи этихл:. 
образцово-устроениыхъ с о о р у ж е ш й въ Мургабскомъ и м е ш и орошается 
до 25.000 дес . земли. Иространство земли, которое можетъ быть в ъ б у д у -
щемлз орошено в ъ Туркестане , находится в ъ т е с н о й зависимости отъ 
и м е ю щ и х с я запасовт^ воды. К ъ с о ж а л е ш ю , запасы эти только в ъ насто
ящее время приводятся въ известность и если относительно Сыръ-дарьи 
мы р а с п о л а г а е л 1 ъ н е к о т о р ы м и сведен1ями, то объ А м у - д а р ь е намъ из
в е с т н о очень мало, а о Ч у и Или, и м е ю щ и х ъ огромное значеше для 
с е в е р н а г о Туркестана — еще меньше По приблизительному подсчету, 
въ бассейнахъ Сыръ-дарьи и Аму-дарьи, водами этихъ р е к ъ можно 
оросить около 4 мил. десятинъ, а в ъ бассейнахъ д р у г и х ъ р е к ъ (Чу, И.ли, 
Зеравшанъ и др.) около половины этого количества. Такимъ образомъ, 
общая площадь земель, которыя могутъ быть вновь орошены в ъ Т у р 
кестане изъ и м е ю щ и х с я тамъ запасовъ водъ , немногимъ п р е в ы с и т ь то ко
личество земель, которое тамъ орошается н ы н е . Во всякомъ с л у ч а е , 
п р е д е л ъ развитлю интенсивной сельско-хозяйственной культуры в ъ Сред
ней Аз1и можетъ быть поставленъ с к о р е е недостаткомъ в о д ы для оро
шешя, ч е м ъ отсутст BieMb с в о б о д н ы х ъ и п о д х о д я щ и х ъ для этой цели 
земель, значительная часть которыхъ доляша навсегда остаться неоро-
шенной и непригодной для зем.ледел1я. 

Недостатокъ нскусственно-орошаемыхъ земель, какъ указано выше, 
восполняется культурой такъ называемыхъ богарныхлз полей. Богарой 
или богарными п о с е в а м и называются въ Туркестане п о с е в ы , производи
мые на земляхъ неорошенныхъ, въ расчете на запасъ зимней влаги 
въ и о ч в е и на в ы п а д е т е дождей весной. П о д ъ п о с е в ы эти иногда 
отводятся участки, лежащ1е по окраинамъ оазисовъ и неорошенные по 
недостатку в^оды или по своему п о л о ж е ш ю выше ирригашонной с е т и . 
Чаще всего богарньш поля расположены на б о л е е прохладныхъ пред
горьяхъ, вдали отъ культурныхъ местностей , на возвышенныхъ илоща
д я х ъ и склонахъ оъ плодородной почвой, но н е д о с т у п н ы х ъ для искус-
ствепнаго орошешя. На богарныхъ поляхъ с е ю т с я обыкновенно яровые , 
быстро с о з р е в а ю щ ю злаки (пшеница, ячмень п просо) , у с и е в а ю п ц е за-
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кончить свой цик.чъ развшчя д о наступлен1я лЬтнихъ жаровъ. Такимъ 
образомъ, богарные пос-Ьвы совершенно соотвЬтствуготъ обыкновеннымъ 
посЬвамъ, производимымъ у насъ п о д ъ дождь , но только вслЬдств1е 
с у х о г о и жаркаго климата Туркестана они го^эа.здо бо.л'Ье подвержены 
риску. Рискованность богарныхъ и о с Ь в о в ъ выступаетъ еще рельефнЬе, 
если нхъ сравнить съ иосЬвами орошаемыми; первые иногда не возвра-
ищютъ сЬмянъ, вторые почти всегда даютъ xoporaiu урожай. БолЬе 
надежны пооЬвы п о д ъ д о ж д ь въ холмистой и предгорной нолосЬ Семи
рЬчья, гдЬ вынадаетъ довольно значительное количество осадковъ и 

Каналъ Императора Николая 1-го у ст. Голодная степь. (Фот. Н. А. Ди.по). 

гдЬ, поэтому , культура хлЬбовъ безъ о р о ш е ш я получила значительное 
развит1е и даетъ во многих'ь районахъ вполнЬ удовлетворительные ре
зультаты. Несмотря на необе.зпеченность результатовъ, богарные посЬвы, 
вслЬдствхе недостатка орошеиныхъ земель, имЬютъ огромное значенхе въ.) 
ТуркестанЬ и занимаютъ мЬстами треть, половину и даже б о л ь ш у ю часть 
всей посЬвной площади. Площадь богарныхъ посЬвовъ въ точности не-
пзвЬстна; она сильно колеблется по годамъ въ зависимости отъ болЬе 
или менЬе благонртятныхъ услов1й п р е д ш е с т в у ю щ и х ъ п о с Ь в у осени 
(дожди) и зимы (обильные си'Ьга), составляя для р у с с к и х ъ областей края, 
кромЬ Закасшйской, гдЬ богарныхъ и о с Ь в о в ъ очень мало, вЬроятно не 
менЬе 1.500.000 десятинъ , а съ Бухарой (въ Х и в Ь богарныхъ п о с Ь в о в ъ 



И'Ьтъ) быть может'Ь и д о 2.000.000 десятинъ . ИзмЬняясь и колеблясь , 
как'ь сказано, по годамъ, площадь богарныхъ посЬвов 'ь им'Ьетъ в ъ 
послЬднее время наклонность къ постоянному возрасташю, что зависитъ, 
съ одной стороны, отъ роста населешя, а с ъ д р у г о й , въ особенности в ъ 
СемирЬченской и Сыръ-дарьинской областяхъ, отъ у в е л и ч е ш я числа 
р у с с к и х ъ поселковъ . Р у с с ш е переселенцы, не у м Ь я вначалЬ какъ слЬ
дуетъ обращаться с ъ поливными землями, естественно старались сЬять 
ио преимуществу на земляхъ богарныхъ, гдЬ пр1емы обработки вполнЬ 
сходны съ тЬми, къ которымъ они привыкли у себя дома. Новоселами 
прежде всего распахивались неоропюнные надЬлы, нарЬзанные для вы
наса скота, а затЬмъ арендованныя у киргизовъ земли, с л у ж и в щ 1 я ио
слЬднимъ выгонами. Благонр]'ятные результаты, полученные переселен
цами, побуждали и туземное н а с е л е т е къ у в е л и ч е ш ю распагпекъ богары, 
и въ настоящее время площадь богарныхъ п о с Ь в о в ъ сильно возросла 
сравнительно с ъ тЬмъ, что было лЬтъ 15—20 тому назадъ; такъ, только 
въ шести киргизскихъ волостяхъ юго-восточнаго угла Чимкентскаго уЬзда 
Сырт,-дарьииской области, при статистическомъ изслЬдовашй иереселен-
ческаго у п р а в л е ш я в ъ 1907 г о д у , зарегистрировано неполивныхъ по-
с'Ьвов'ь свыше 20.000 десятинъ. Общая площадь земель, которыя могутъ 
быть использованы д.ля богарныхъ п о с Ь в о в ъ в ъ ТуркестанЬ, значительно 
иревышает'ь ту, которая используется теперь, в ъ особенности съ улучше-
ш е м ъ обработки ночвы, которая п о в с ю д у на богарЬ крайне примитивна, 
и съ у с в о е ш е м ъ населешемъ пр1емовъ хозяйства, и м Ь ю щ и х ъ ц'Ьлью 
сбережен1е и накоплеше влаги в ъ почвЬ. Въ одной СемирЬченской об
ласти площадь богарныхъ земель, иригодныхъ для земледЬл1я безъ 
орошен1я, опредЬляется мЬстными изолЬдователями почти в ъ 2 ми.л. 
десятинъ и несомнЬнно, что колонизащонное значеше СемирЬчья нахо
дится въ самой т'Ьспой зависимости не только отъ развитая искусственнаго 
орошешя , но и в ъ значительной мЬрЬ отъ иравильнаго использовашя 
его б о г а р н ы х ъ земель. Исиользоваше это, однако, имЬетъ свои предЬлы, 
и необдуманное у в л е ч е т е богарпымъ хозяйствомъ в ъ ТуркестанЬ можетъ 
привести къ весьма печальнымъ п о с л Ь д с т в 1 я м ъ . ДЬло въ томъ, что иро-
изводящ1яся нынЬ и з с л Ь д о в а н 1 Я , в ъ ко.лонизац1бнныхъ цЬляхъ, богарныхъ 
земель, въ СемирЬчьЬ и въ Сыръ-дарьинской области, совпали съ влаж-
нымъ пер1одомъ, переживаемымъ Туркеотаномъ; обстоятельство это не
сомнЬнно должно оказать свое вл1яше на результаты изслЬдовапш и 
дать указаная, не вполнЬ отвЬчающ1я дЬйствительности. Опытные п о с Ь в ы 
хлЬбовт^ на богарЬ, дающ1е нынЬ, при о б и л 1 и во многихъ мЬстностяхъ 
осадковъ, удовлетворительные сборы, могутъ дать совершенно иные ре
зультаты черезъ нЬсколько лЬтъ, когда за влажным'ь пер1одомъ насту-
пятъ г о д ы менЬе влажные или даже засушливые. Такимъ образомъ, всЬ 
данныя, полученный и ио.чучаемыя въ настоящее время, относительно 
площади оогарныхъ земель и иригодности для водворен1я на нихъ ие
реселенцевъ, страдаютъ нЬкоторымъ нреувеличешемъ и оптимизмомъ и 
всЬ в ы в о д ы изъ этихъ данныхъ должны быть дЬлаемы съ величайшей 
осторожностью. В ъ то же время необходимо имЬть в ъ виду , что интен
сивное хозяйство, ^ въ видЬ культуры наиболЬе цЬнныхъ сельско-хозяй-
ственныхъ растеши, каковы: хлопчатникъ, рисъ , люцерна, дыни, илодо-
выя деревья, виноградъ и т. п., возможно въ ТуркестанЬ лишь на искус 
ственно орошеиныхъ земляхъ, между тЬмъ какъ на богарныхъ поляхъ 



сЬются только хлЬба—пшеница, ячмень и просо , неизб'Ьжные спутники 
хозяйства первобытнаго, экстенсивнаго. Правда, м-Ьстами разведен1е про
мышленныхъ растеши возможно и безъ искусственнаго орошешя, но для 
этого необходимы совершенно о с о б ы я исключительныя услов1я влажности 
въ почв-Ь, встр'Ьчающ1яся лишь в ъ немногихъ районахъ и притомъ на 
весьма ограниченномъ пространств'Ь. Объ этомъ мало кому извЬстно даже 
въ самомъ ТуркестанЬ. Такъ, кое-гдЬ в ъ центральной части Ферганской 
долины хлопчатникъ, джугара и даже дыни отлично растутъ безъ оро
шешя , пользуясь лишь ночвенной -влагой. ДЬло въ томъ, что мЬстность 
эта, занимая самыя низменный части Ферганы, является какъ бы дномъ 
гигантской чаши, куда направляются всЬ с б р о с ы ирригащонныхъ водъ , 
образующхе значительныя скоплешя почвенной влаги; нослЬдняя на
столько обильна и находится такъ близко отъ новерхности земли, что 
растешя могутъ , . 

пользоваться ею 
во все время ро
ста, не требуя 
и с к у с с т в е н н о й 
поливки. ТЬ же 
у с . л о в 1 я наблю
даются мЬстами 
и на т у г а я х ъ 
Аму-дарьи, гдЬ 
почва насыщена 
в л а г о й . П о д о б 
ный мЬстности, 
однако, крайне 
рЬдки и для эко-
номти края ника
кого з н а ч е н ! я 
имЬть не могутъ . 

Система хозяй
ства в ъ Турке
станЬ , какъ видно 
изъ всего изло-
нсеннаго, нахо
дится в ъ тЬсной зависимости отъ способа доставлен1я культурнымъ 
растен1ямъ необходимой имъ влаги. В ъ районахъ, гдЬ существуетъ 
искусственное орошеше , нреобладаетъ интенсивное хозяйство, а тамъ, 
гдЬ его нЬтъ и приходится довольствоваться естественнымъ увлаж-
нен1емъ почвы, господствуетъ хозяйство экстенсивное. Важное значеше 
в ъ этомъ отношен1и имЬютъ также, какъ и в ъ д р у г и х ъ странахъ, плот
ность п р а з в и т 1 е населешя, близость к р у н н ы х ъ центровъ, пути сообщен1я 
И Т . и., а изъ спещальныхъ , п р и с у щ и х ъ Туркестану, у с л о в 1 й — к л и м а т и -
чесшя особенности и полоясенхе мЬстности надъ уровнемъ моря. Такъ 
какъ климатъ и орографическое устройство различныхъ мЬстностей Т у р 
кестана весьма разнообразны, то въ результатЬ в с Ь х ъ перечисленныхъ 
у с л о в 1 й в ъ этой странЬ мы встрЬчаемъ всЬ виды и формы хозяйства, 
отъ первобытнаго пастушескаго хозяйства номада д о высоко культурныхъ 
и интенсивныхъ хозяйствъ исконнаго зем.ледЬльца, садовода или огород-

Гиндукушская плотина въ Мургабскомъ Государевомъ им-Ьнш. 



пика. Пастушеское скотоводческое хозяйство въ чистомъ видЬ г о с п о д -
ствуетъ в ъ в ы с о к о г о р н ы х ъ странахъ, какими являются Памиръ и сырты 
Тянь-шаня, а также и въ степяхъ, вдали отъ проточныхъ водъ , гд'Ь су 
хость климата и отсутств1е в о д ы дЬлаютъ невозможнымъ занят1е земле-
д'Ьл1емъ. Ниже па, склонахъ горъ , гдЬ возможна богара, и въ т Ь х ъ 
степныхъ районахъ, гдЬ кочевники, пользуясь возможностью оросить 
небольшое количество земли изъ ключей или разливовъ р'Ькъ, произво
дятъ кое-как1е п о с Ь в ы и начинаютъ осЬдать, на р я д у со скотоводствомъ. 
иолучаетъ нЬкоторое значеше и полеводство , ведущееся , однако, в ъ 
крайне экстенсивныхъ формахъ. Наконецъ, въ долинахъ и у п о д о ш в ы 
горъ , гдЬ широко развито искусственное орошенхе, всецЬло господствует 'ь 
связанная съ нимъ интенсивпая культура ц Ь н н ы х ъ промышленныхъ ра-
стен1й, садоводство и огородничество , а скотоводство отетупаетъ на по-
слЬдн1й планъ. Столь же разнообразны и формы туркестанскаго ио.пе-
водства . За вольной системой, п р и которой раснахивается то одинъ, то-
д р у г о й участокъ земли в ъ зависимости отъ мЬстонахожден1я пастбпщъ 
для скота, слЬдуютъ , смо-гря^^хю-мЬстности, залежная, паровая и зат'Ьмъ,. 
съ появленхемъ искусственнаго орошешя , многопольно-травяная система 
с ъ культурой люцерны и у д о б р е ш е м ъ , которая, постепенно интенсифи
цируясь , переходитъ въ с а д о в у ю и о г о р о д н у ю культуру , в ъ особенности 
распространенную вблизи г о р о д о в ъ и к р у п н ы х ъ населенныхъ центровъ; 
здЬсь же развита и своеобразная форма лЬсонольпой системы, заклю
чающаяся въ разведен1и, при о р о ш е ш и , древеснаго строительнаго мате-
р1ала. Орошенные участки засаживаются ивой, карагачемъ и в ъ о с о б е н 
ности тонолемъ, который, благодаря обильной поливкЬ и теплому климату,, 
в ъ 12—15 лЬтъ даетъ строевой лЬсъ; посл'Ь вырубки л-Ьса поле н Ь 
сколько лЬтъ утилизируется п о д ъ п о л е в у ю культуру , а затЬмъ вновь 
засаживается лЬсомъ. В'ь тЬхъ же м'Ьстностяхъ, гдЬ вслЬдств1е тЬхъ или 
и н ы х ъ иричинъ (болота, с б р о с ы оросительныхт:. каналовъ) ночвенныя в о д ы 
особенно обильны, все по.леводство ограничивается разведен1емъ риса, 
единственнаго растен1я, ч у в с т в у ю щ а г о себя прекрасно в ъ этихъ услов1яхъ. 

По с п о с о б у по.льзован1я туземецъ дЬлитъ обрабатываемую п м ъ 
по.лпвную землю на но.левую, н а х о д я щ у ю с я обыкновенно вдали отъ дома, 
и о г о р о д н у ю , лежащую рядом'ь съ иослЬднимъ. Полевая земля предна
значена п о д ъ нос'Ьвъ весьма разнообразныхъ полевыхъ растеши, а ого
родная, всегда обнесенная глинобитной ст'Ьнкой (дувалъ) , засЬвается 
огородными овощами, дынями, табакомъ, люцерной или засаживается 
плодовыми деревьями и виноградомъ. Участки, обнесенные глинобитной: 
стЬнкой, встрЬчаются иногда и далеко въ нолЬ и, в ъ такомъ случаЬ , 
всегда заняты люцерной, которая не входитъ въ сЬвооборотъ н остается 
д о десяти и даже бол-Ье лЬтъ в ъ одномъ и томъ же мЬстЬ, давая 
в ъ г о д ъ 5—6 у к о с о в ъ . Правильной систематической смЬны п о с Ь в о в ъ , 
т. е. того, что у насъ называется сЬвооборотомъ , в ъ ТуркестанЬ почти 
не существуетъ ; злаки и широколиственныя растешя ч е р е д у ю т с я обык
новенно на основаши указашй практики, по с о о б р а ж е ш ю съ д о х о д н о с т ь ю 
в ъ данное время той или иной культуры и д р у г и м и обстоятельствами. 
При богариомъ хозяйствЬ, разсчитанномъ на в ы п а д е т е дождей и запасъ 
влаги въ почвЬ, но распаханному полю высЬваетоя пшеница, озимая или 
яровая, а также озимый ячмень или п р о с о ; на сл-Ьдующ1й г о д ъ опять сЬются 
Т'Ь же злаки п только еще черезъ годъ , послЬ посЬва проса, иоле ос-гав.ляется 
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ПОДЪ залежь и распахивается д р у г о й участокъ. В ъ районахъ съ искус-
ственны:мъ орошен1емъ, в ъ особенности вблизи городовъ , гд-Ь много в о д ы 
и удобрен1я, носЬвы сл 'Ьдуютъ на о д н о м ъ и томъ же участкЬ одинъ за 
д р у г и м ъ ненрерывно, иногда но два посЬва в ъ течеше года ; в ъ д р у г и х ъ 
М'Ьстностяхъ, гдЬ в о д ы и у д о б р е ш я меньше и преимущественно у болЬе 
крупныхъ в,ладЬльцевъ, поле подвергается паровой обработкЬ {шудгаръ). 
На удобренномъ паровомт. пол'Ь сЬется озимая пшеница, за нею хлоп
чатникъ или джугара (видъ сорго) , за ними ячмень и в'ь томъ же г о д у 
машъ (бобовое р а с т е т е ) , а нослЬ -маша с л Ь д у ю щ е ю весною просо и.ли 
яровая пшеница. Нос.л-Ь распашки люцерны принято сЬять .лент,, кун
жутъ, дынн и арбузы, а иногда джугару . Нропашныя растен1я раснола-
гаютъ обыкновенно послЬ злаковъ, но нер'Ьдко послЬ хлопчатника вы-
сЬваютл. опять хлопчатникъ, что в ъ особенности часто наблюдается при 

Водопод'ьемное колесо (чигирь) на р. Сыр'ь-дарь'Ь. 
(Фот. В. Ю. фонъ-Бранке). 

высокых'ь цЬнахъ па волокно. НослЬ риса поле обыкновенно отдыхаетъ 
два-три года , а затЬмъ ноступаетъ п о д ъ озимый ячмень, а послЬ его 
у б о р к и въ томъ же г о д у •-'асЬвается вновь рисомъ. Чередоваше риса съ 
д р у г и м и нолевыми растен1ями встрЬчается впрочемъ довольно рЬдко, такъ 
какъ культура его требуетъ планировки поля на горызоытальныя площадки 
с ъ обнесен1емъ и х ъ валиками; чаще всего р и с ъ остается на о д н о м ъ и 
томъ же мЬстЬ р я д ъ лЬтъ. Словомъ, в ъ групиировк'Ь растеши въ с Ь в о -
оборотЬ существуетъ большое разнообраз1е, въ зависимости отъ тЬхъ или 
иныхъ обстоятельствъ, что не исключаетъ однако возможности одной и 
той же культуры въ течеше нЬсколькихъ лЬтъ п о д ъ рядъ" на одномъ и 
томъ же полЬ, к о т о р о м у такъ или иначе возвращаются питательыыя ве
щества, извлекаемый растешями. 

Такой возвратъ достигается навознымъ ььли инымл. каким'ь-либо 
у д о б р е ш е м ъ , но нерЬдко п л о д о р о д н о й лессовой почвЬ приходится до-



вольствоваться иломъ, который отлагаетъ на ея поверхности мутная 
и р р и г а 1 1 ; 1 0 н н а я вода, и тончайшей лессовой пылью, ос'Ьдаюш;ей пзъ 
туманной атмосферы Средней Аз1и. Несмотря на такое автоматическое 
о б о г а 1 ц е н 1 е почвы питательными веществами в ъ силу естественныхъ 
услов1й Туркестана, мн'Ьн1е о неизсякаемомъ п л о д о р о д 1 и лесса сл'Ьдуетъ 
считать сильно преувеличеннымъ. Лессъ истощается какъ и всякая 
д р у г а я ночва и в ъ огромномъ большинствЬ случаевъ требует'ь для под-
держангя своего плодород1я систематическаго у д о б р е ш я . НаиболЬе рас
иространеннымъ удобрен1емъ в ъ ТуркестанЬ является тотъ же лессч,, 
свозимый на поля с ъ окрестныхъ б у г р о в ъ , о б р ы в о в ъ и разрушенных-ь 
глинобитныхъ стЬнокъ ; очень часто съ удобрительною цЬлыо примЬ-
няется и.лъ, д о б ы т ы й при очистк'Ь оросительныхъ каналовъ и, иосл'Ь 
годичнаго лежан1я в ъ кучахъ, разсынаемый по пашнЬ. На танапъ 
( ' /4— '^ je десятины) вывозится иногда 20—25 арбъ свЬжаго лесса, что при 
значительномъ содерясаши в ъ лессЬ фосфорной кислоты и хлористаго 
кал1я нельзя не признать ,виолнЬ достаточнымъ для возмЬщешя ночвЬ 

^^^ '""^^ у б ы л и п и т а т е л ь 
н ы х ъ веществъ при 
кз^льтурЬ и замЬ-
н я ю щ и м ъ примЬняе-
мое J насъ у д о б р е 
ш е минеральными 
туками. М Ь с т а м и , 
какъ, напримЬръ, вт. 
Х и в Ь и кое-гдЬ в ъ 
Б з ' х а р Ь , у д о б р е ш е 
нолей землею дости
гаетъ гранд1озныхъ 
размЬровъ, являясь 
иногда настоящей 
смЬной в е р х н я г о 
истощеннаго ку,льт\'-
рой и засоленнаго 
п а х о т н а г о с л о я 

почвы и втз то же время своеобразной обработкой парового поля. Съ такого 
поля снимается в с я почва на глубинз^ около /̂4 аршина и складывается 
в ъ кучи; спустя 2—3 года, когда содержащ1яся в ъ сложенной землЬ рас-
творимыя соли б у д у т ъ дождями выщелочены, къ ней иримЬшивается 
навозъ съ пескомъ и она обратно свозится на то поле, откуда была 
взята. П р и м Ь н е н 1 е этого оригинальнаго прхема, п р и которомъ съ десятины 
приходится свозить д о 1.500 арбъ земли, требуетъ массы тяжелаго 
труда и рабочихъ р у к ъ и возможно лишь при натура,льномъ хозяйствЬ 
мелкихъ земледЬльцевъ. Удобреп1е навозомъ или даже компостомъ вч. 
особенности распространено вблизи крзшныхъ населенныхъ центровъ и 
чаще всего примЬняется п о д ъ огородные овощп, бахчи и люцернз^, 
д а ю щ у ю ири навозномъ 5'добрен1и в ы с о ю е урожаи и большее число у к о 
совъ . Туземцамъ хорошо извЬстны также згдобрите.льныя свойства птичьяго 
помета, въ особенности голубинаго ; ири множествЬ голубей въ городахъ , 
можно нерЬдко встрЬтить о с о б ы х ъ сборщиковъ этого у д о б р е ш я , нерепро-
д а ю щ и х ъ посл'Ьднее огородникамъ. Вообще навозное у д о б р е ш е на тяже-

Султанъ-бендская плотина въ Мургабскомъ Государевомъ 
им'Ьн1и. 
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л ы х ъ богатыхъ минеральными веществами ночвахъ Туркестана даетъ 
прекрасные результаты. На богарныхъ поляхъ у д о б р е ш е не практикуется, 
а п о с Ь в ъ нер'Ьдко производится каждый г о д ъ на д р у г о м ъ мЬстЬ. 

H p i c M b i и с п о с о б ы обработки земли и вообще культуры п о л е в ы х ъ 
растеши в ъ ТуркестанЬ в ъ общемъ первобытны и въ большинств'Ь 
мЬстностей остаются въ настоящее время такими же, какими они были 
сотни лЬтъ тому назадъ. Усовершенствованныя земледЬльческтя оруд1я 
расиространены главнымъ образомъ у р у с с к и х ъ переселенцевъ, вся же 
масса туземнаго населешя обрабатываетъ землю посредствомъ кетменя и 
омача. Самымъ характерным'ь земледЬльческимъ орудхемъ въ Средней 
Аз1и является такъ называемый кетмень, ручное оруд1е в ъ родЬ нашей 
сапы или мотыги. Главная рабочая часть кетменя представляетъ же-
лЬзный, до 7 фунтовъ вЬсомъ , плоск1й, слегка вогнутый съ внутренней 
стороны овалъ д1аметромъ въ 6 —-7 вершковъ , съ отверст1емъ для 
ручки. Ручка кетменя имЬетъ в ъ д л и н у д о 1^/2 аршина и входитъ 
однимъ концомъ в ъ желЬзную трубку, вдЬлаиную в ъ овалъ. Употре -
б л е н 1 е кетменя при различныхъ земляныхъ работахъ положительно уни
версально; въ обиходЬ туземца кетмень замЬняетъ плугъ , лопату, 
заступъ, ломъ, сапку и т. п . ; имъ устраиваются г р я д ы и валики и про
водятся оросительные борозды и каналы; онъ служитъ для уничтожентя 
корки или такъ называемаго снеканхя на лессовой почвЬ и для ея раз-
рыхлен1я, для выпалывашя с о р н ы х ъ травъ и мотыженхя иосЬвовъ , для 
постройки запрудъ, рытья ямъ, выравнивашя д о р о г ъ и ироч. Нри в с Ь х ъ 
этихъ работахъ на тяжелыхъ м'Ьстныхъ ночвахъ кетмень незам'Ьнимъ и 
pyccKie переселенцы, ознакомившись съ этимъ оруд1емъ, п о в с ю д у замЬ-
нили имъ свои лопаты. Д р у г и м ъ г о с и о д с т в у ю щ и м ъ во всей Средней Аз1и 
землед'Ьльческимъ оруд1емъ является единственное землепахотное оруд1е, 
такъ называемый омачъ. Омачъ представляетъ изъ себя чрезвычайно 
простого устройства деревянный плугъ , с ъ желЬзнымъ лемехомъ, но безъ 
отвала, взрывающ1й землю на глубину 3—4 вершковъ, но не перевора-
чиваюпцй пласта. Въ ярмо впрягается пара воловъ , лошадей, верблюдовъ , 
а нерЬдко в е р б л ю д ъ и лошадь. Такой и л у г ъ работаетъ неудовлетвори
тельно, но очень у д о б е н ъ для мелкихъ участковъ и стоить очень дешево , 
не болЬе 3—4 рублей вмЬстЬ с ь лемехомъ. Неудовлетворительность 
вспашки восполняется многократнымъ разрыхлен1емъ почвы вдоль, и 
п о п е р е к ь поля ; ни п о д ъ одно изъ культурныхъ растеши не пашутъ 
менЬе четырехъ разъ, а п о д ъ нЬкоторыя х о р о ш ш земледЬлецъ доводитч> 
число вспашекь д о 10 и даже 15, придавая в ь концЬ концовъ своему 
п о л ю вполнЬ культурный видъ . Вороноватие и задЬлка сЬмянъ произво
дятся в ъ Туркестан'Ь или тЬмъ же омачемь, положеннымь на бокъ, или 
доской , на к о т о р у ю для тяжести ставится челов'Ькъ, или, наконецъ, во 
локушей, имЬющей в и д ъ бруска с ь вплетеннымь хвороотомь . Убираютт> 
хлЬба и люцерну незазубреннымъ с е р п о м ь (уракъ), лезв1е котораго рас
положено почти п о д ъ п р я м ы м ь у г л о м ъ къ ручкЬ, а молотятъ ногами 
животныхъ, которыхъ уоняютъ по разостланному х л Ь б у на особо устраи-
ваемомъ в ь пол'Ь току {хирманъ). У р у с с к и х ъ переселенцевъ для мо
лотьбы нерЬдко примЬняются телЬги и каменные катки. ПослЬ отдЬлешя 
зерна отъ колоса, к р у п н у ю солому у д а л я ю т ь вилами, а зерно провЬиваютъ 
на вЬтру лопатою. Мелкая измельченная солома, оставшаяся на току, или 
такъ называемый саманъ употребляется для примЬси къ почвЬ, при 



выд^лк-Ь изъ нея сырцопых-ь кирпичей, а также дается въ кормъ рога
тому скоту. Единственной колесной повозкой , им-Ьющейся у туземцевъ 
Туркестана, является двухколесная арба с ъ шпрокимъ, д о четырехъ 
аршипъ, х о д о м ъ и огромными колесами, до трехчт. аршипъ въ д1аметр'Ь. 
Экипажъ этотъ весь^га у д о б е н ъ при двнжен1п ио плохимъ, и.32эытымч, 
дорогамъ, иерес-Ькаюпхпм-ь быстрый рЪчки и г.лубок1е оросительные ка
налы, и отличается замЪчате.чьной у с т о й ч и в о с т ь ю . Въ арбу запрягается 
одна лошадь, на которую садится погошцикъ , упираясь ногами въ 
оглобли. Туземна51 арба иодпимаетъ 2 0 — 3 0 пуд . груза и распространена 
почти п о в с ю д у , ГД'Ь им-Ьется ос-Ьдлое 11аселен1е; з 'стройство ея вездЬ 
одинаково, отличаясь лишь въ деталяхъ. Напболып1я уклонен1я отъ типа 
самой распространенной кокандской арбы представляютъ арбы хивин
ская и дунганская пли кульджинская , отличающ1яся главнымъ обра
зомъ меньшими paaii-bpaMii. Если з^помянуть еще о соломор-Ьзк'Ь, пред
ставляющей большой но'жъ съ ручко!! , ходящ1й в ъ пазу деревяннаго 
бруска I I служащ1й главнымъ образомъ для р-Ьзки сноповъ люцерны, 
то этимъ будетъ исчерпанъ весь несложный мертвый инвентарь тузем
наго землед'Ьльца. 

Усовершенствованный орз̂ д1я появились въ Туркестан'Ь лишь в-ь 
п о с л Ь д ш я 15—20 лЬтъ, сч, 
п р о в е д е ш е м ъ желЬзной д о 
роги и с ъ успленхемъ р у с 
скаго земледЬльческаго эле
мента в ъ краЬ; нЬкото2зыя 
изъ нихъ мало-по-малу nĵ o-
никаютъ и в ъ хозяйство ту
земца. На первомъ мЬстЬ в ъ 
этомъ отношенш стоитъ коса, 
с п р о с ъ на которую очень ве-
•чпкъ, въ особенности со сто
р о н ы киргизскаго населен1я, 
которое нынЬ, пользуясь 
этимъ о р у д 1 е м ъ , неизвЬст-
н ы м ъ въ краЬ д о прихода 
русскихъ , начинает-ь м-Ьстами 
заготовлять часть сЬна на 
зиму. Кое-гдЬ коса вош.ла въ 
о б и х о д ъ II у осЬдлаго насе
лешя, которое убираетъ ею 
люцерну . Плуги еще не н^эо-
никли въ хозяйство туземца, 
но уже нолучили широкое 
раснространеше у р у с с к и х ъ 
земледЬльцевъ и переселен
цевъ. Больше всего в ъ х о д у 
п л у г и Сакка, Гена, Рязанскаго 
товарищества и дрз'г. До
вольно большим-ь распростра-
нен1емъ иользуются также 
вЬялки. МенЬе распростра-

Регуляторъ на оросительномъ кипал'Г, въ Мл'ргаб-
скомъ Государевомъ пм'Лгпи. 

(Фот. в. Н. Ширяева). 



пепы Я х е . т Ь з п ы я боропы и конныя мотыги ; .эти послЬдтйя ихэпм-Ьняются 
г л а в н ы л 1 ъ образомъ русскими хлопководами. Посл'Ьднее мЪсто по распро-
•странен1ю занимаютъ машины для уборки травъ и хл-Ьба и молотьбы, в ъ 
особенности п о с л Ь д ш й , что объясняется .потребностью мЬстнаго хозяй
ства въ саманЬ, получаемомъ при молотьбЬ ногалш ясивотныхъ или катками. 
Наконецъ, в ъ отдЬльныхъ хозяйствахъ встрЬчаются : конныя грабли и 
сЬялки. Вообще сл'Ьдуетъ замЬтить, что распространеше усовершенство-
ванных'ь о р у д 1 й и машинъ в ъ ТуркестанЬ д о сравнительно недавняго 
времени встр'Ьчало огромныя зат^зуднешн въ дороговизнЬ доставки и 
отсутствш складовъ, которые бы довольствова,пись сравнительно неболь
ш и м ъ б а р ы ш о м ъ ; еще недавно м н о п я о р у д 1 я и машины стоили в ъ 
ТашкентЬ вдвое и втрое дороже , чЬмъ на ю г Ь Европейской Pocc in . Зна
чительный поворотъ къ лучшему нроизошелъ въ этомъ OTHomeniii съ 
проведеп1емъ в ъ краЬ желЬзныхъ д о р о г ъ и съ открыт1емъ департамеи-
томъ землед'Ьл!я казенныхъ ск.ладовъ: в ъ 1898 г о д у в ъ АсхабадЬ, в'ь 
1900 г о д у въ Ташкент'Ь, а затЬмъ фнл1альныхъ отдЬлен1й послЬдняго 
и въ других 'ь к р у п н ы х ъ центрахъ. В и д н у ю роль сыграли въ дЬлЬ 
распространен1я оруд1й и склады переселенческаго управлешя вт. B'bj)-
номъ и въ д р у г и х ъ болЬе к р у п н ы х ъ центрахъ СемирЬчья, и в'ь на
стоящее время распространеше усовершенствованнаго инвентаря среди 
]эусскаго, а кое-гдЬ и среди туземнаго насе.лен1я края идетл:. быс1 ' рыми 
шагами. 

Обработка земли производится обыкновенно лично ея в.ладЬлыдемъ-
тзгземцемъ; вл. случаЬ недостаточности инвентаря слабоси.льные хозяева 
соединяются вмЬстЬ, образуя кошъ (запряжка для обработки земли). 
НерЬдко для обработки зем.лп хозяевами организуются товарищества 
(ширкета), а иногда приходится нриб'Ьгать къ наемному т р у д у или кт> 
испольному хозяйству. В ъ настоящее время, въ в и д у раснространен1я 
воздЬлывашя пропашныхъ растеши, главным'ь же образомъ хлопчатника, 
вопросъ о рабочихъ рукахлз въ ТуркестанЬ получилъ очень крупное 
значеше. Такъ какъ мотыжен1е и окучка хлопчатника требуютъ на каждую 
десятину отъ 16 до 25 рабочихъ , то не удивительно, что въ посл'Ьднее 
время, с ъ развит!емл> х,лопководства, нужда въ рабочихл. въ страдную 
п о р у ощущается особенно сильно. Наибольшее pacnpocTpanenie имЬетъ 
здЬсь поденная форма труда, посредствомъ найма такъ называемыхъ 
мардекеровъ (поденщпковъ) изъ числа мЬстныхъ безземельныхъ тузем
цевъ или пришлыхъ, преимуществеппо и.зъ Ферганской об.ласти. Среди 
мардекеровъ чаще всего встрЬчаются таджики, сарты и частью киргизы; 
мардекеръ имЬетъ обыкновенно свой кетмень н за рабоч!й день, про
должительностью около 10 часовл^, по,лучаетъ па с в о и х ъ харчахъ в ъ 
страдную пору 80 коп., 1 р . , а иногда и нЬсколг.ко больше. Пища рабо
чаго состонтъ главнымъ образомъ и-зъ .пепешки х.лЬба съ чаемл., иногда 
.ломтика ,лыни, а вечеромъ, но о к о н ч а н 1 п работы, изъ излюбленнаго 
среднеаз!атскаго б,пюда плова. Всякая обычная работа, требующая при-
мЬнен1я кетмеия, исполняется рабочими хорошо, всякая же другая , не 
говоря о работ'Ь машинами, усваивается очень туго . Рабоч1й, пр1обрЬвш1й 
навыкъ въ какой-либо спеша.льной работ'Ь, получаетъ кличку мастера 
{уста) и пользуется извЬстнымъ уважешемъ. В ъ общемъ, мЬстные рабоч!е 
значительно з^ступають по работоспособности пришлымъ персидскимъ 
рабочимъ, въ в и д у чего тяже.лыя желЬзнодорожныя работы исполняются 



преимущественно послЬдними. КромЬ п о д е н н ы х ъ рабочихъ, пзр'Ьдка, в ъ 
болЬе зажиточныхъ туземныхъ хозяйствахъ, можно встрЬтить м Ь с я ч н ы х ъ 
и вообще сроковыхъ рабочихъ. Значительно болЬе распространена у 
многоземельныхъ хозяевъ „каранда", или своеобразная испольная форма 
хозяйства, имЬющая сходство с ъ практикуемой у насъ испольщиной, 
но отличающаяся отъ нея многими характерными чертами. Каранда 
или чайрекеръ [черекеръ)—это тинъ безземельнаго, обыкновенно при-
шлаго, сохранившаго л ю б о в ь къ земледЬл1ю туземца, который, оставляя 
с в о ю семью на родинЬ, въ течен1е 7—8 мЬсяцевъ в ъ г о д у нринимаетъ 
участле, на извЬстныхъ у с л о в 1 я х ъ , въ хозяйствЬ зажиточнаго, нуждающа-
гося В'Ь рабочих'ь, земледЬльца. Услов1я эти, весьма разнообразныя, 
смотря но мЬстности и обстоятельствамъ, сводятся къ тому, что х о з я и н ъ 
земли обязанъ дать сЬмена для посЬва, нанимать, если нужно, въ горячее 
рабочее время ноденщиковъ , а также предоставлять о р у д 1 я обработки, 
живой инвентарь, кощмы для снанья, котлы д.ля варки пищи и пищевые 
продукты. На обязанности чайрекеровъ лежатъ, в ъ с в о ю очередь, раз-
дЬлка грядъ (джаяковъ) и всЬ полевыя работы, до уборки включительно. 
По сборЬ урожая производится расчетъ, при чемъ изъ стоимости урожая 
вычитается, прежде всего , расходъ , понесенный хозяиномъ на харчи и 
п р и с п о с о б л е н 1 я для жизни чайрекеровъ. Остальная часть дЬлится п о п о -
.ламъ и пзъ доли, приходящейся карандовымъ рабочимъ, вычитается 
расходъ на наемъ ноденщиковъ . Остатокъ составляетъ заработокъ чай-
рекера или каранды. 

В ъ заключеше краткаго обзора основныхъ факторовчз землед'Ьлхя в ъ 
ТуркестанЬ необходимо сказать н-Ьсколько словъ о стоимости самой земли 
II количествЬ воды , необходимой для поливки к у л ь т у р н ы х ъ растенш. 
Стоимость земли в ъ ТуркестанЬ, какъ и вездЬ, находится в ъ зависимости 
отъ самыхъ разнообразныхъ услов1й, изъ которыхъ здЬсь главнымъ 
является обезпеченность ея искусственно ироведенной оросительной в о 
дой . Земли неорошаемый цЬнятся очень д е ш е в о ; стоимость п о д о б н о й 
земли лишь очень рЬдко достигаетъ 20—25 рублей за десятину, соста
вляя въ большинствЬ случаевъ лишь 2—3 р у б л я за т у же м'Ьру. Оро
шаемый земли, наоборотъ, цЬнятся значительно д о р о ж е ; стоимость деся 
тины орошенной земли, въ зависимости отъ различныхъ услов1й, 
достигаетъ 200, 300, 500 и даже 1.000 и болЬе рублей, при чемъ слЬ
д у е т ъ зам'Ьтить, что туземцы, в ъ особенности коренные земледЬльцы, 
разстаются с ъ землей, доставшейся имъ отъ предковъ , крайне неохотно . 

Количество воды , необходимое для о р о ш е ш я растен1й во время и х ъ 
роста, весьма различно и находится в ъ зависимости какъ отъ вида ра^ 
с т е ш я и потребности его в ъ водЬ, такъ и отъ мЬстности, гдЬ оно раз
водится , а отчасти и отъ д р у г и х ъ иричинъ. Такъ, в ы ш е у п о м я н у т ы й машъ 
(Phaseo lus M u n g o ) , а также и озимые злаки поливаютъ обыкновенно 
разъ или два в ъ теченхе всего пер1ода роста, хлопчатникъ—отъ трехъ д о 
пяти разъ, р'Ьдко болЬе, л ю ц е р н у — н е менЬе шести разъ, м е ж д у тЬмъ 
какъ рисовое поле должно находиться п о д ъ в о д о й в ъ т е ч е т е отъ 90 д о 
100 дней. Зат'Ьмъ, въ сЬверо-восточной части края, гдЬ лЬто не столь-
жаркое, растенш естественно требуютъ меньше в о д ы , чЬмъ, наприм'Ьръ, 
в ъ Закасшйской области, гдЬ всл'Ьдств1е очень жаркаго и совершенно 
бездожднаго лЬта, приходится поливать п о с Ь в ы чаще. ЗатЬмъ, въ мЬст
ностяхъ , ГД'Ь близка подпочвенная вода, число поливокъ с р а в ш г г е л ь н о 
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меньше; в ъ ннзовьяхъ Ангрена , гд'Ь наблюдаются ташя условгя, хлоп
чатникъ поливаютъ не болЬе д в у х ъ разъ, а въ центральныхъ частяхъ 
Ферганы растен1е это, какъ было помянуто выше , растетъ кое-гдЬ совсЬмъ 
безъ о р о ш е ш я . КромЬ того, ближе къ горамъ , въ особенности въ сЬвер
ной части края, весенн1е д о ж д и продолжаются долЬе, чЬмъ вдали отъ 
нихъ , а слЬдовательно и поливка въ п е р в о м ъ случаЬ можетъ быть умЬ-
реннЬе, ч Ь м ъ в о второмъ. Наконецъ, на ч и с л о поливокъ немаловажное 
вл1ян1е оказываетъ недостатокъ или и з б ы т о к ъ ирригатцонной в о д ы ; г д Ь 
в о д ы много , тамъ практикуется лишняя п р о т и в ъ нормы поливка; гдЬ 
ея мало, тамъ число поливокъ сокращается , елико возможно. КромЬ по
ливокъ в о в р е м я роста, обыкновенно поливаютъ еще разъ иередъ посЬ-
вомъ, а слЬдовательно, при посЬвЬ о з и м ы х ъ хлЬбовъ , первая поливка 
приходится о с е н ь ю , в ъ октябрЬ или въ н о я б р Ь . Притокъ в о д ы для оро
ш е ш я нолей требуется вообще с ъ марта н о сентябрь, при чемъ наиболь
шее ко.личество в о д ы в ъ началЬ этого пер1ода, т. е. в ъ апрЬлЬ, потре-
бляютъ озимые посЬвы, а в ъ остальное время всЬ яровые н сады. 
Наибольшее количество в о д ы расходуется на поливку в ъ 1юнЬ, а въ За
касшйской области в ъ маЬ. Пространство земли, орошаемое в ъ данномъ 
районЬ изъ туземныхъ системъ, находится в ъ тЬсиой связи какъ съ со-
стоян1емъ в ъ немъ каналовъ и д р у г и х ъ и р р и г а щ о н н ы х ъ сооружен1й, 
такъ и с ъ в ы с о т о й в о д ы в ъ каналахъ, а слЬдовательно и в ъ рЬкахъ, 
откуда послЬдн1я берутъ начало. Количество в о д ы в ъ рЬкахъ в ъ с в о ю 
очередь измЬняется по годамъ, в ъ зависимости отъ количества выпадаю
щаго снЬга в ъ горахъ и болЬе или менЬе высокой температуры .чЬта, 
вл1яющей на интенсивность таян1я с н Ь г о в ъ и ледниковъ . В ъ резуль
татЬ, въ многоводные г о д ы изъ даннаго канала является возможность 
оросить гораздо большее иространство земли, чЬмъ в ъ г о д ы маловод
ные. Земли, орошаемый не каждый г о д ъ , а только в ъ годы, обильные 
водой , н о с я т ъ назван1е „ п е р е л о г о в ъ " и занимаютъ въ нЬкоторыхъ райо-
опахъ д о в о л ь н о значительное пространство . Смотря по времени, когда 
производится посЬвъ , туземцы различаютъ двоякаго рода к у л ь т у р ы : акъ 
(бЬлыя) и кокъ (или кукъ) (зеленыя). В с Ь культуры, которыя в ъ дан
номъ сезонЬ занимаютъ поле первыми, какъ, напримЬръ, пшеница, яровая 
и озимая, ячмень , озимый и яровой, ленъ, принадлежать къ и о с Ь в а м ь 
„акъ" , всЬ же остальныя, которыя м о г у т ъ быть засЬяны въ томъ же 
г о д у послЬ у б о р к и этихъ послЬднихъ , о т н о с я т с я къ культурамь „ к о к ъ " . 

Число разводимыхъ в ь ТуркестанЬ п о л е в ы х ъ растен1й весьма 
значительно, при чемъ наибольшаго разнообраз1я культурныя формы 
достигаютъ в ъ мЬстностяхъ с ъ наиболЬе т е и л ы м ь климатомъ, в ъ доли
нахъ у п о д о ш в ы г о р ъ или на равнинахъ, г д Ь отлично созрЬваютъ не 
только всЬ полевыя и огородный растешя умЬреннаго пояса , но и одно-
.тЬтшя п о д т р о н и ч е с ш я р а с т е н 1 я , какъ хлопчатникъ, зем.пяной о р Ь х ь 
(арахисъ) , д ж у г а р а и друг . При п о д н я т ш н а д ъ уровнемъ моря растешя, 
требующтя теплаго климата, постепенно исчезаютъ и, наконецъ, на высо
тахъ около 10.000 ф. остаются лишь Ь е м н о п я , какъ ячмень, ишеница, 
рожь, черный овесъ , г о р о х ъ и рапсъ ; в ы ш е 12.000 ф., насколько можно 
судить п о о п ы т а м ъ , произведеннымъ на Памирскомь п о с т у (12.100 ф-), 
еще м о г у т ъ вызрЬвать нЬкоторые о г о р о д н ы е овощи (редисъ, рЬпа, 
иногда . картофель) , но уже на 12.500 ф., на высокихъ сыртахъ Тянь-
шаня и на ПамирЬ, земледЬл1е невозможно, и только мЬстами довольно 



х о р о ш о развнваю1ц1яся травы прнвлекаютъ сюда на короткое л'Ьто ско-
товодовъ-кочевниковъ. По наблюден1ям'ь Ко^эжинскаго н Федченко, на 
западной окраин'Ь Памира, в ъ РошанЬ и Ш у г н а н Ь , яч.мень, пшеница, 
рожь, горохч, и рапсъ и д у т ъ до 10.300—10.500 фут., а сл'Ьды прежнихъ 
посЬвовъ встрЬчаются даже на 11.000 фут. Въ томъ же район-Ь брюква 
и табакъ еще встрЬчаются на высотЬ 9.100 фут., просо и тыква на 
8.500 фут., бобы, чина и д ы н я на 8.200 фут., а хлопчатникъ на высот'Ь 
().800 фут. Черный овесъ въ верховьяхъ Зеравшана растетъ почти на 
9.000 фут. Такимъ образомъ, п р е д Ь л ы культурныхъ растен1й въ Турке
станЬ весьма велики, что объясняется низкими широтами и защищен-

н ы м ъ по,ложен1емъ приведенныхч, мЬстно
стей, обил1емъ солнца, свЬта и другими 
особенностями Туркестанскаго климата. 

В а ж н Ь т т и м ъ хлЬбнымъ растен1е>1Ъ 
в ъ ТуркестанЬ, не исключая Хивинскаго 
и Вухарскаго ханствч:., является пшеница 
(бугдай, бидай), разводимая осЬдлымъ и 
полукочевымъ населен1емъ какт, на искус
ственно орошаел1ыхъ земляхъ, такъ и на 
зех1ляхъ, засЬваемыхъ и о д ъ дождь . В ъ 
краЬ изв'Ьстны озимая {трамаи-бугдай) и 
яровая {богары-бугдай) ишеницы, но вслЬд-
CTBie цродо.лжптельной осени и короткой 
зимы первая перЬдко сЬется такъ поздно, 
что она является въ сущности яровой, а 
вторая настолько рано, что по времени 
иосЬва почти не от.личается отъ 03iiM0ii. 
П о э т о м у большая часть озимыхъ и яро-
в ы х ъ пшепицъ можетъ быть посЬяна без-
разолично и осенью, и зимою, и да}ке ран
нею весною. Озимая пшеница высЬвается 
в ъ сентябрь - ноябрЬ и созрЬваетт, вч, 
концЬ мая или въ иервыхъ числахъ 1юня; 
в ъ богарной по.лосЬ ее с Ь ю т ъ раньше, вч^ 
концЬ августа, а убираютъ въ 1юнЬ-1юлЬ. 
Яровая пшеница на поляхъ безъ ороше
ш я высЬвается в ъ концЬ марта, а созрЬ-
ваетъ в ъ 1юнЬ. Сортовъ и формъ озимой 
и яровой пшепицъ въ ТуркестанЬ мно

жество, но они рЬдко разводятся въ чистомъ видЬ и мало изучены. 
Въ общем'ь сорта эти могутъ быть раздЬ.лены но цвЬту кслоса на 
три г р у п п ы : бЬлыя {акъ-бугдай), красный {кызылъ-бугдай) и бурыя 
или черныя {кара-бугдай) пшеницы; зерно у большинства ихъ стекло
видное. Отличительны.мъ свойствомъ туркестанскихъ пшениц'ь является 
чрезвычайная прочность колоса и плеиокъ, позвсляющая земледЬльцу 
приступать къ сбору иногда черезъ 2—3 недЬ.ли иослЬ созрЬвашя; 
зерно настолько прочно сидитъ въ колосЬ, что осыпашя почти не 
наблюдается. Особнякомъ отъ других 'ь стоитъ аул1еатинская ипгеница 
{лейлекъ-бугдаи или тюя-тши), т. е. верблюж1й зубъ, отличающаяся 
круннымъ длиннымъ зерномъ, напоминающимъ зерно польской пшеницы. 

^Я-г^е-нф^ 



' ) В'Ь ниже ном'Ьщенныхъ трех-ь таблицахъ нриведены иос-ивныя площади и 
сборъ главн'Ьйшихъ полевыхь растен1й в'ь русскихъ областяхъ Туркестана. 

Фляксбергеръ , изучавш1п в ъ посл'Ьднее время сорта пшеницъ из'ь 
СемирЬченской области, пзъ пмЬвшихся у него 274 образцовъ выд-Ь-
лилъ 24 разновидности пшеницъ, изъ коихъ 14 прпнадлежа.чо къ мяг-
кимъ (Triticum vulgare), 3 къ карликовымъ (Тг. compactum), 2 — къ 
англ!йскимъ (Тг. turgidum), 4 къ твердымъ (Тг. durum) и 1— къ 
польскимъ (Тг. polonicum). В'ь СемирЬчьЬ преоб.ладаютъ, такимъ об
разомъ, мягшя пшеницы. Со времени заселешя с Ь в е р н ы х ъ частей Т у р 
кестана русскими въ кра-Ь получила большое распространеше кубанка, 
б ы с т р о завоевавшая симпат111 не только русскаго , но и туземнаго насе-
легпя. ПосЬвъ , вслЬдств1е сорности сЬмянъ, производится гуще, чЬмъ 
-слЬдуетъ, при чемъ засЬянная площадь нерЬдко измЬряется батманами, 
т. е. м Ь р о ю вЬса в ы с Ь я н н ы х ъ сЬмяпъ. Ватманъ неодинаковъ в ъ раз
личныхъ частяхъ края: в ъ ташкентскомъ батманЬ 11 п у д о в ъ , в ъ коканд-
•скомъ—5^/2 п у д о в ъ и т. д. Озимую пшеницу поливаютъ не болЬе трехъ 
разъ, считая с ъ осенней поливкой вм-ЬстЬ. У б о р к а производится у тузезм-
-цевъ серпами; хлЬбъ вяжется въ связки и свозится на ток-ь {хирманъ)— 
д л я молотьбы, гдЬ сваливается въ к у ч у ; складывать вл, скирды хл-Ьбъ 
не у м Ь ю т ъ , да это и не требуется , такъ какъ в ъ пер!одъ уборки дождей 
не бываетъ. При благопр!ятныхъ услов1яхъ поливная пшеница даетъ почти 
всегда xopomie урожаи (не менЬе 90—120 п у д о в ъ с ъ десятины) . Урожай
ность неполивной пшеницы значительно ниже; в ъ хорош1е г о д ы она 
даетъ и у д о в ъ 60, а въ средн1е 30—40 и у д о в ъ съ десятины; въ плох1е 
г о д ы богарные п о с Ь в ы иногда не возвращаютъ сЬмянъ. Пшеница, какъ 
II др5'т1е х.лЬба, размалывается на водяныхъ , примитивнаго устройства , 
мельницахъ, встрЬчающихся п о в с ю д у на оросительныхъ каналахъ; в ъ Х и 
винскомъ оазис'Ь, гдЬ падетпе в о д ы ничтояшо, иомо.п'ь зерна производится 
тягою животныхъ. 

Ячмень {арпа) в ъ нолевомъ хозяйствЬ Туркестана играетъ б о л ь ш у ю 
р о л ь ; х.лЬбъ этотъ повсемЬстно идетъ в ъ кормъ .лошадямъ, а въ бЬд-
ныхъ семьяхъ ячменная мука зачастую примЬшивается къ ишепичиой. 
Какъ и пшеница, я ч м е н 1 > бываетъ яровой и ози.мый и высЬвается прп 
искусственномъ opomeniii или н о д ъ дождь . Изъ озимыхь ячменей наи-
бо.льшее распространеше имЬетъ четырехрядный ячмень (Hordeum te-
trastichum var. pallidum). Изъ яровыхл, ячменей наиболЬе распространенъ 
д в у х р я д н ы й (Hordeum distichum var. mitans), привезенный русскими и 
1 1 0 л у ч и в ш ! й большое ирпмЬнен!е въ пивоварен!!!, для котораго мЬстный 
озимый сортъ непригоденъ. По верхнему Пянджу голый гималайск1й 
ячмень (Hordeum hexastichum var. himalayense) иринадлежитъ къ самымъ 
распространеннымъ культурнымъ растешямъ и воздЬлывается ночти д о 
10.500 фут. надъ у р о в н е м ъ моря. СозрЬваетъ озимый ячмень раньше 
пшеницы, при чемъ уборка его производится ранЬе созрЬвашя, такъ какъ 
въ пер!одъ зрЬлости ячмень легко осыпается и истребляется воробьями. 
Въ это время стаи в о р о б ь е в ъ осая-гдаютъ ячменпыя поля, и за ними 
учреждается особый надзоръ изъ дЬтей, которыя крикомъ, шумомл^ и 
бросан1емъ комьевт, глины (въ культурныхъ оазисахъ камней н-Ьтъ) ста
раются разогнать пернатыхъ хищниковъ . У]эожайцость поливного ячменя 
высока ; с ъ десятины получается обыкновенно 100—150 п у д о в ъ i) . 



е ^ 
-3 ^ ^ 

f 

C O Q А Q О 

?° g CD E 2 
P P S Я 

s s 1 ^ S 
ro C ^ -H Ы 
A M • 3 Я 
. p • 3 P 

? - ? ? 

О 

ы 

>-

Q 

I f 1 i I . 1 1 о 
о А 
Й G 

и 8 G с л 

2. ^ S 
- 0 3 

I I - " b - ' t o 1-̂  
С Л - . q C O 

j - J j - q 00 

о 
о\ о 

о А 
Й G 

и 

1' 1 
3 9 

1 1 1 1 ! 1 я 
й 
о 

• М 
И к 

о СП 
CD Ч СЛ 
М N С О 
О и:̂  «о 

1 S ^ g g ^ 
Q 
о\ 
о • М 

о 

Й Р 1 
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просо разводится в ъ Туркестан-Ь д в у х ъ видовъ , обыкновенное 
{тарыкъ) и итальянское {кунакъ), и в ъ н о л е в о м ъ хозяйствЬ туземца, въ 

о с о б е н н о с т и полукочевника - киргиза, имЬетъ важное значеше. Обыкно
венное иросо встрЬчается д в у х ъ сортовъ , а именно бЬлое {акъ-тарыкъ), 
принадлежащее къ Pan i cum mi l iaceum con t r ac tum var. aureum, и красное 
{кызылъ-тарыкъ)—къ P a n i c u m mi l iaceum effusum var. f lavum. ВслЬд-
CTBie сравнительно короткаго иер1ода роста, носЬвы проса весьма рас
пространены какъ на низменности, такъ и на предгорьяхъ , безъ орошен1я, 
гдЬ оно пдетъ высоко . ОсЬдлое населеше сЬетъ обыкновенно п р о с о в ъ 
1юнЬ, в т о р ы м ъ посЬвомъ послЬ озимой Пшеницы или озимаго ячменя ; 
в ъ такомъ случаЬ оно созрЬваетъ въ сеитябрЬ или в ъ октябрЬ. Само
стоятельно и р о с о высЬвается в ъ аирЬлЬ и созрЬваетъ въ 1юлЬ или въ 
началЬ августа. Х л Ь б ъ этотъ требуетъ иезначительнаго у х о д а и доволь 
ствуется небольшимъ ко.личествомъ воды, вслЬдств1е чего охотно засЬ-
вается (въ особенности Pan i cum i ta l icum—кунакъ) кочевникалш-киргизами 
и составляетъ главную и х ъ п и щ у въ видЬ пшена или муки. Просо 
служитъ также для приготовлешя ими опьяняющаго н а п и т к а — б у з ы . 
ПослЬ налива зерна иросо , какъ и ячмень, сильно опустошается во
робьями. У р о ж а и просо даетъ обыкновенно xoponiie, п у д о в ъ 80 — 100 с ъ 
десятины. 

Рисъ {шалы) является въ ТзфкестанЬ самымъ цЬннымъ изъ воздЬ-
лываемыхъ в ъ яровомъ полЬ х л Ь б о в ъ ; изъ зерна его ириготовляетея 
любимое и наиболЬе популярное кушанье Средней A o i n — и л о в ъ {палау). 
Высокая доходность этого растешя, обезнеченность его п о с Ь в о в ъ отъ 
истреблен1я саранчой, возмояшость разведен!я на низкихъ топкихъ мЬ
стахъ, гдЬ невозможна иная культура, и, наконецъ, привычка населен!я 
къ рису , какъ къ любимому пищевому продукту , придаютъ разведен1ю 
риса крупное экономическое значеше в ъ жизни осЬдлаго населен1я. Такъ 
какъ р и с ъ требуетъ нродолжительнаго времени д.ля развит1я и созрЬ
в а ш я (З^ /г—4^2 мЬсяца) и огромнаго количества в о д ы для орошешя , 
то онъ разводится только в ъ теплыхъ мЬстностяхъ и притомъ снабжен
н ы х ъ в ъ избыткЬ ирригащонной водой . Г д Ь сЬется рисъ , тамъ в о д ы 
много и, наоборотъ , гдЬ много воды , тамъ почти всегда можно встрЬтить 
п о с Ь в ы риса. Въ в и д у такихъ требовашй, п р е д ъ я в л я е м ы х ъ рисомъ , куль
тура его распространена лишь в ъ н-Ькоторыхъ районахъ Средней Аз1и. 
Онъ воздЬлывается въ Х и в Ь , кое-гдЬ в ъ ВухарЬ и в ъ ю ж н ы х ъ уЬздахъ 
(Пишпексшй, ВЬрненсшй и Джаркентсшй) СемирЬченской области и в ъ 
особенности в ъ бассейнахъ Чирчика и Ангрена Сыръ-дарьинской области, 
в ъ бассейнЬ Зеравшана в ъ Самаркандской области и в ъ восточныхъ 
частяхъ Ферганы (Андижанск1й и Намангансшй у у . ) . Въ Закасшйской 
области, вслЬдствхе крайне ограниченнаго количества воды, п о с Ь в ы 
риса не встрЬчаются ; нЬтъ и х ъ также и в ъ сЬверной части Сыръ-
дарьинской области и СемирЬчьЬ въ в и д у суровости климата этихъ 
мЬстностей и отсутствтя сколько - н и б у д ь значительныхъ орошаемыхъ 
пространствъ. В ъ особенности значительное расиространеше получила 
культура риса с ъ в о д в о р е ш е м ъ русскаго владычества ; при ханахъ воздЬ-
лыванае риса находилось преимущественно в ъ рукахъ именитыхъ и 
власть и м у щ и х ъ людей (беки и т. п.) , составляя какъ бы п р и в и л е й ю 
служилаго класса, вЬдавшаго расиредЬлеи!емъ в о д ы для орошен1я. Съ 
п р и х о д о м ъ р у с с к и х ъ и отмЬной этихъ преимуществъ посЬвами риса 



стали заниматься MHOrie, такъ какъ р и с ъ д о х о д н е е д р у г и х ъ х л Ь б о в ъ ; 
в ъ результат'Ь п о с Ь в ы этого растешя значительно увеличились . В ъ о с о 
бенности сильное увеличеше р и с о в ы х ъ п о с Ь в о в ъ произошло в ъ нашихт» 
иредЬлахъ въ бассейнЬ Зеравшана (Самаркандсюй и Катта-курганск1й 
уЬздъ) , гдЬ , вслЬдств1е захвата в о д ы земледЬльцами, сидящими у начала 
оросительныхъ каиа.ловъ, и д р у г ц х ъ иричинъ, площадь и о д ъ рисомъ 
возросла съ 12.500 десятинъ въ 1870 г о д у до 35.438 десятин'ь въ 
1891 г о д у ; въ 1899 г о д у рисовые п о с Ь в ы въ одномъ только Самарканд-
скомъ уЬздЬ составляли 36.935 десятинъ. Сильное развитае рисоводства , 
В ' Ь связи с ъ безиорядочнымч:. нользовашемъ в о д о ю , сиособствовало обра
з о в а н а о б ш и р н ы х ъ заболоченныхъ сточными водами пространствъ и 
создало благопр1ятную почву для развит1я маляр1йныхъ забол'Ьван1й, 
в с п ы х н у в ш и х ъ с ь особенной силой в ъ 1892—1893 гг. и у н е с ш и х ъ в ъ 
нЬкоторыхъ районахъ множество жертвъ. В о о б щ е р и с о в ы я поля, пребы-
вающ1я д о 100 дней непрерывно подч^ водой , считаются в ъ Туркестан'Ь 
очагами маляр1и, почему жители мЬстностей, гдЬ с Ь ю т ъ много риса, 
сильно страдаютъ лихорадкой. Наибол'Ье развитой культура риса является 
М'Ьстами въ Андижанскомъ , Наманганскомъ, Самаркандскомъ и Ташкент
скомъ уЬздахъ , гдЬ в ъ н'Ькоторыхъ волостяхъ п о с Ь в ы этого растешя 
составляют'ь до 42 ' ' /Q всей культурной поливной площади. Позже всего-
развилась культура риса в ъ СемирЬченской области, гдЬ ей положено 
начало в ъ конц'Ь семидеоятыхъ и в ъ начал'Ь в о с ь м и д е с я т ы х ъ г о д о в ъ 
минувшаго столЬт1я переселившимися къ нам'ь изъ Китая дунганами и 
таранчами. По свЬдЬн1ямъ, относящимся къ концу перваго десятилЬт1я 
текущаго столЬтая, п о д ъ р и с о м ъ в ъ Туркестан'Ь состояло около 187.000 д е с , 
изъ коихъ въ Ферганской области 68.000 д е с , в ъ Самаркандской 
50.000 д е с , въ Сыръ-дарьинской 65.000 дес . и в ъ СемирЬченской около-
3.500 дес. Въ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ п о д ъ рисовыми посЬвами находилось. 
вч> этотъ же пер1одъ времени около 12.000 д е с ; о разм'Ьрахъ ку,льт5фы 
риса въ БухарЬ, практикующейся мЬстами по иравымъ притокамъ Аму- . 
дарьи, Кашка-дарьЬ, а отчасти и по Зеравшану, с в Ь д Ь ш й не имЬется.. 
Во всякомъ случаЬ БухарЬ своего риса не хватаетъ, и туда ввозится 
значительное количество этого продукта изъ Самаркандской области. В ъ 
ТуркестанЬ распространены главнымъ образомъ три сорта риса : арпа-
гиалы (ячменный рисъ) , акъ-шалы (бЬлый рисъ ) и кызылъ-шалы (красный 
р и с ъ ) ; въ Самаркандской области, кромЬ того, кое-гд'Ь встр'Ьчается еще 
одинъ сортъ кара-кылтыкъ (черноостый). Лучш1й иродуктъ даетъ бЬлый 
и въ особенности красный рисч., по наибольшимъ распространешем'ь 
пользуется ячменный рисчз (ариа-шалы), какъ самый скоросп'Ьлый и в ы 
носливый. Культура риса иредставляетъ большая особенности. П о д ъ 
п о с Ь в ъ его отводятся большею частью низины, гдЬ. на заболоченной 
почв'Ь никакая другая ку,льтура невозможна; рЬже р и с ъ с Ь ю т ъ на с у х и х ъ 
возвышеиныхъ мЬстахъ, что бываетъ ири й з о б и л ш воды. Пер1одъ роста-
риса 17—18 недЬль, а сорта ариа-шалы нед'Ьли на четыре меньше. На 
низкихъ мЬстахъ р и с ъ сЬется изъ года в ъ годтэ на о д н о м ъ и томъ же 
мЬстЬ, а на болЬе возвыгаенных'ь—иногда чередуется и с ъ д р у г и м и 
посЬвами, въ в и д Ь второго иосЬва иослЬ ячменя или пшеницы; в ъ такомт> 
случаЬ сЬется обыкновенно скороспЬлый ариа-шалы. Поле подт^ посЬвъ-
рпса раздЬлывается в ъ вид'Ь ряда болЬе или менЬе к р у и н ы х ъ , в ъ зависи
мости отъ уклона мЬстности, совершенно ровныхъ , расноложенныхъ тер -



расали площадокъ ; каждая площадка окаймляется земляпымъ валикомъ, 
въ которомъ по д1агонали площадки устраиваются два отверст1я для 
впуска и выпуска воды. ПослЬ тщательной вспашки и выравпиван1я 
площадокъ посл'"Ьды1я затопляются в о д о й на нЬсколько дней и передъ 
самымъ п о с Ь в о м ъ .пробораниваются п о д ъ в о д о й особой бороной [шихъ-
мала) в ъ видЬ доски съ деревянными зубьями; п о с Ь в ъ производится 
обыкновеипо проращенными сЬменами прямо въ воду , которая иостененно 
впитывается в ъ почву и покрываетъ сЬмена тонкимъ слоемъ ила. Наи
болЬе расиространеннымъ у д о б р е ш е м ъ п о д ъ р и с ъ является перепрЬвш1й 
навозъ; кромЬ того в ъ качествЬ у д о б р е Н 1 я примЬняются : свЬжая земля 
оъ холмовъ или старыхъ г , л и н о б и т 1 1 ы х ъ стЬнокъ и зеленое у д о б р е ш е въ 

Рисовый ноля въ долин* р. Зеравшана. 

вид1Ь стеблей дикорастущихъ травъ и люперны. В ъ Аму-дарытнскомъ 
отдЬлЬ Сыръ-дарьинской области и Х и в и н с к о м ъ хапствЬ практикуется 
у д о б р е ш е солодковымъ корнемъ ( G l y c y r r h i z a echinata) , стеблями кото
раго' устилается приготовленное н о д ъ р и с ъ поле. ПослЬ появлен1я в с х о -
д о в ъ в ( ^ ^ вновь напускается на площадки и поддерживается на нихъ , 
оставаясь все в р е л 1 я проточной, вплоть д о начала созрЬвашя риса. У р о 
вень в о д ы по мЬрЬ роста риса постепенно повышается , съ такимъ расче-
томъ, , чтобы верхушки растешя всегда выступали изъ нея, что необхо
димо , для жизни и уснЬшнаго роста. Количество воды , потребляемое 
п р и культурЬ риса, громадно, превышая в ъ 5—7 разъ и болЬе то коли
чество ея, которое необходимо при разведеши д р у г и х ъ растеши, и с о 
ставляя д о 4.000 куб. саж. па десятину. У х о д ъ за носЬвомъ риса, помимо-



ПосЬвная площадь (въ десятинахъ) и сбдр^ (̂ въ тысячахъ пудовъ) въ 1909 г. 
въ русскихъ областяхъ Туркестана'). 

—^ 
О Б Л А С Т И / 

Кукуруза. 

Площ. Сборъ, 

Р и с ъ . 

Площ. Сборъ: 

П р о с о . 

Площ. Сборъ 

Джугара. 

Илощ. Сборъ, 

П о л б а . 

Площ. Сборъ, 

Гречиха. 

Площ. Сборъ, 

Картофель. 

Площ. Сборъ 

Семир'Ьченская. . 

Сыръ-Дарьинская. 

Ферганская. . . . 

Самаркандская. . 

Закасп1йская обл. 

8.489 

56.007 

873 

301 

63,0 

447,9 

3.562,. 

50,7 

1,4 

3.2001 

65.312' 

67.909 

50.708 

301,6 

5.368,5] 

5.292,1 

3.971,7 

108.876 

14.269 

8.755 

256 

4.817,в| 

5.989,: 

679,21 

399,а 

19,0 

12.437 

62.469 

10.762 

129 

1.071,6 

5.106,6 

988,3 

6,' 

61 „ 

233,2 

0,2 

3.390 

301 

361 

5,1 

108,, 

9,. 

1.628 

698 

569 

21 

716. 

363,з| 

206,: 

79,. 

6,s 

И т о г о 4.125,( 187.129 14.933,; 11.905,3 85.797 7.173,2 295,0 - 135,. 1.372,, 

' ) По даннымъ Центральнаго Статистпческаго Комитета за 1909 г. Данныя эти весьма приблизительны. 



. 11оддержан1я на известной высотЬ в о д ы на занятыхъ имъ участкахъ 
земли, состоитъ въ полкЬ с о р н ы х ъ травъ, изъ коихъ злЬйшимъ являются 
курмакъ (Panicum crus Gal l i ) и камышъ. Работать на р и с о в ы х ъ поляхъ 
при полкЬ, починкЬ валиковъ и т. и. приходится цЬлый день въ водЬ , 
что вредно отражается на здоровьЬ. За нЬсколько дней до уборки при
токъ в о д ы прекращается и вода спускается для п р о с у ш к и почвы. Съ 
десятины получается 120—160 и у д о в ъ зерна. Очистка риса отъ пленки 
производится на туземныхъ, весьма простого устройства , толчеяхъ, при-
в о д и м ы х ъ в ъ движен1е в о д о й ; подобная толчея состоитъ изъ примитив-
наго приспособлегпя для передачи силы воды, деревяннаго песта и ступы, 
куда насыпается начищенный рисъ . Толчеи работаютъ изъ доли или за 
д е н ь г и ; очистка пуда риса (шалы) обходится 8—10 коп.; толчеи, рабо
тающая изъ доли, берутъ въ с в о ю пользу ^ / е — ч а с т ь шалы, смотря по 
числу толчеи в ъ данномъ селен1и. Акъ-шалы даетъ б Ь л у ю к р у п у [грунджъ), 
арпа-шалы темную, болЬе мелкую и д е ш е в у ю , и, наконецъ, кызылъ-шалы 
даетъ к р у п у съ розоватымъ оттЬнкомъ, весьма л ю б и м ы м ъ туземцами. 
Получающаяся при очисткЬ риса шелуха идетъ преимущественно на 
топливо ; зерна курмака, неизбЬжнаго побочнаго продукта при очисткЬ 
риса, служатъ х о р о ш и м ъ кормомъ для домашней птицы, а рисовая солома— 
прекраснымъ кормомъ для рогатаго скота. Р и с ъ х о р о ш о переноситъ 
солонцеватость почвы, в ъ в и д у чего рисовыми посЬвами нерЬдко поль
зуются для приведеп1я п о д о б н ы х ъ почвъ в ъ культурное с о с т о я ш е ; на 
солонцахъ сЬютъ въ течен1е нЬсколькихъ лЬтъ рисъ , и только когда зна
чительная часть солей будетъ выщелочена проточной водой , поле посту 
наетъ п о д ъ друг1е хлЬба, хлопчатникъ и т. п. 

Однимъ изъ наиболЬе важныхъ злаковыхъ растеши в ъ хозяйствЬ 
Туркестанскаго земледЬльца является джугара или акъ-джугара ( S o r g h u m 
ce rnuum) , извЬстная въ СЬверной АфрикЬ п о д ъ именемъ д у р р ы и нигдЬ, 
кромЬ Средней Аз£и, у насъ въ культурЬ не встрЬчающаяся ; лишь въ 
послЬднее время на ю г Ь Евроиейской P o c c i n кое-гдЬ стали сЬять джу
гару в ъ видЬ опыта. Джугара , по внЬшнему виду , напоминаетъ кукурузу , 
но листва ея имЬетъ сизоватый оттЬпокъ, а огромные стебли ея достигаю-
щie 4—5 аршинъ высоты, заканчиваются крупными поникшими головками, 
состоящими изъ множества мелкихъ бЬловатыхъ зеренъ. Зерна джугары 
идутъ в ъ н и щ у бЬднЬйшему населешю, главнымъ же образомъ на кормъ 
лошадямъ и частью домашней итицЬ. Стебли потребляются также на кормъ 
скоту , а иногда и на топливо. Густо посЬянная джугара даетъ массу 
зеленаго корма; пользован1е джугарой какъ зеленымъ кормомъ (гаучъ) 
в ъ особенности распространено въ Х и в и н с к о м ъ оазисЬ. Джугара разво
дится в ъ Самаркандской, Сыръ-дарьинской и в ъ особенности в ъ Ферган
с к о й областяхъ, а также в ъ Х и в Ь и Б у х а р Ь ; в ъ Закасшйской области 
она встрЬчается рЬдко и совершенно отсутствуетъ въ иолеводствЬ области 
СемирЬченской. Весьма цЬнными качествами джугары является ея вы
сокая и ностоянная урожайность и способность мириться со всякими 
почвами, не исключая и солонцеватыхъ, покрытыхъ бЬлыми налетами 
селей. П о э т о м у джугара считается лучшимъ предшественникомъ люцерны 
п р и расиашкЬ солонцеватыхъ почвъ . Джугара сЬется обыкновенно вто-
рымъ п о с Ь в о м ъ послЬ ячменя и созрЬваетъ лишь в ъ концЬ сентября 
или даже октября, подвергаясь иногда заморозкамъ на корню. У х о д ъ за 
д ж у г а р о й заключается в ъ пpopЬживaнiи, мотыжен1и и 3—4 кратной п о -
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ливк-Ь; кром-Ь того , съ развит1емъ тяжелыхъ цвЬтояныхъ головокъ, вер 
х у ш к и нЬсколькихъ pacTeniii нерЬдко связываются вмЬстЬ, во избЬжаше 
о п р о к и д ы в а ш я стеблей вЬтромъ. Съ десятины собирается 150—180 и у д о в ъ 
зерна, смотря ио у х о д у . Въ 1909 г о д у н о д ъ носЬвами джугары состоя.ло 
д е с я т и н ъ : въ Закасшйской области 129, в ъ Самаркандской—10.762, в ъ 
Сыръ-дарьинской—12.437 и въ Ферганской—62.469, а всего 85.797 д е с , 
давшихъ 7.235.200 п у д о в ъ зерна. - В ъ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ п о с Ь в ы д ж у 
гары занимаютъ около 39.000 д е с , что составляетъ около 5''/о всей п о -
сЬвной площади. 

Кукуруза {макка-джугара) сравнительно недавно ста.ла распростра
няться въ Средней Agin. Ее с Ь ю т ъ главнымъ образомъ въ ФерганЬ и в ъ 
Сыръ-дарьинской области и в ъ небольшихъ размЬрахъ в ъ СемирЬчьЬ; 
в ъ Закаспийской и Самаркандской областяхъ растеше это встрЬчается 
рЬдко. Въ ВухарЬ кукурузные посЬвы практикуются кое-гдЬ въ до.лпиЬ 
.Зеравшана и по Аму-дарьЬ, а в ъ Х и в Ь кукуруза пе воздЬлывается. На. 
верхнемъ ПянджЬ кукуруза встрЬчается кое-гдЬ въ огородахъ д о вы
соты 6.500 фут. Въ ТуркестанЬ встрЬчаются два сорта к у к у р у з ы : первый 
изъ нихъ низкорослый с ъ мелкими желтоватыми зернами, а д р у г о й 
высокорослый съ крупными бЬлыми зернами. Культура кукурузы сходна 
с ъ культурой джугары; зерно ея идетъ въ н ш ц у и на мЬстные вино
куренные заводы. Съ десятины получается 80—120 п у д о в ъ зерна. Туземцы 
пе у м Ь ю т ъ сохранять кукурузу , и зерно ея сплошь и рядомъ прхоб^эЬ-
таетъ затхлый вкусъ . Початки кукурузы въ пер1одъ молочной зрЬлостп 
поджариваются п служатъ лаколютвомъ. 

Овесъ д о прихода 1эусскихъ почти вовсе не бы.лъ изв'Ьстенъ в ъ 
Средней Аз£и. Въ настоящее время культура его практикуется в ъ д о в о л ь н о 
значительныхъ размЬрахъ переселенцами в ъ СемирЬченской и мЬстами 
в ъ Сыръ-дарьинской области; в ъ остальныхъ областяхъ края овесъ встрЬ
чается рЬдко и лишь у русскаго населеп1я, а въ БухарЬ и Х и в Ь с о в е р 
шенно неизвЬстенъ. ИмЬются указан1я, что в ъ верховьяхъ Зеравшаиа 
кое-гдЬ сЬется черный овесъ, идущ1й д о 8.000 фут. Въ р у с с к и х ъ хозяй
ствахъ Туркестана чаще всего встрЬчается австрал1йск1й и шатиловсшй 
овесъ , который отлично удается на орошенныхъ земляхъ, достигает 'ь 
роста человЬка и очень хорошо кустится, но даетъ крайне г р у б у ю солому . 
Овесъ В'Ь ТуркестанЬ сЬется в ъ март-Ь и поспЬваетъ во второй половин-Ь 
1юня; урожай достигаетъ 100—120 п у д о в ъ с ъ десятины. 

Рожь {хибитъ-бугдай—темная пшеница, ляшакъ—на верхнем-ь 
ПянджЬ) , озимая и яровая, воздЬлывается въ небольшихъ размЬрахъ 
.лишь въ р у с с к и х ъ хозяйствахъ Семир'Ьченской и Сыръ-дарьинской, а 
отчасти и д р у г и х ъ об.ластей края; у туземцевъ злакъ этотъ попадается 
почти исключительно какъ сорная прим'Ьсь в ъ посЬвахъ пшеницы. П о 
свид'Ьтельству Коржинскаго и графа Бобринскаго , рожь въ вид'Ь о т д Ь л ы ю й 
культуры, а иногда в ъ смЬси съ чиной и бобами встр'Ьчается по верх
нему П я н д ж у и Шахъ-дарЬ. 

В ъ СемирЬченской, а отчасти въ Сыръ-дарьинской и Самаркандской 
областяхъ в ъ н-Ькоторыхъ р у с с к и х ъ хозяйствахъ воздЬлывается также и 
полба, иринадлежащая повидимому не къ настоящимъ полбамъ (Tr i t i cum 
spelta) , а къ по.луполбамъ ( Т г . d i c o c c u m или Т г . a m y l e u m ) . 

Гречиха появилась в ъ ТуркестанЬ лишь с ъ приходомъ р у с с к и х ъ и 
д о настоящаго времени не получила сколько-нибудь замЬтнаго распро-



стра11ен1я; небольшхе носЬвы ея встр-Ьчаются кое-гдЬ в ъ Сыръ-дарьин
ской области и егце рЬже въ СемирЬченской. 

Бобовыя растен1я, разводимыя въ ТуркестанЬ, весьма разнообразны 
и нЬкоторыя изъ нихъ играютъ весьма существенную роль въ хозяйствЬ 
туземца. Изъ растен1й этихч^, частью па полЬ, част1>10 на огородахъ, раз
водятся : тотрохъ (бурчакъ—Pisum sativum), бобш (бакаланъ—Vicia Faba), 
магиъ (Phaseolus Mungo), фассль (Phaseolus vulgaris), чечевица [адасъ— 
Ervum lens), овеч1й горошекчэ {находъ, нутъ—Cicer arietinum), лоби 
(Vigna catiang или Dolichos sinensis) и чипа {xedsiy—Lathyrus sativus). 
Изъ в с Ь х ъ б о б о в ы х ъ растен1й, кромЬ люцерны, о которой будетъ сказано 

Джугара. (Фот. С. А. Меликъ-Саркисова). 

ниже, наибо,п1,шее значен1е въ мЬстиомъ хозяйствЬ имЬетч> мащъ (Pha
seolus Mungo), встрЬчающ1йся иовсемЬстно и высЬваемый обыкновенно 
вторымъ посЬвомъ въ томъ же г о д у послЬ озимыхъ или я р о в ы х ъ х.лЬ-
бовъ. Машъ быстро заглушаетъ сорпыя травы и даетъ съ десятины до 
()0 и у д о в ъ зеренъ, величиной в ъ зе.леный горошекъ. Зерно маша идетъ 
в ъ пищу, а солома на кормъ скоту. 

Не менЬе разнообразны масличный растешя, культивируемый в ъ 
ТуркестанЬ. Изъ нихъ слЬдуетъ отмЬтить, прежде всего , кунжутъ (се-
замъ—Sezamum indicum), хлопчатникъ (Gossypium herbaceum и G. his-
sutum), a затЬмъ лепъ (зыгиръ), индау (Eruca Sativa), рапсъ (лятокъ— 
Brassica napus var. oleifera), горчицу, сафлоръ (.u«xca/s—Carthamus 



t inctorius) , макъ {кукнаръ), подсолнечникъ, клещевину {беданжиръ на 
верхнемъ ПянджЬ—Ric inus c o m m u n i s ) и коноплю {кенепъ, кендыръ). 
Если не считать хлопчатника, который является настолько же маслич-
нымъ, насколько и прядильнымъ растешемъ и о которомъ будетъ ска
зано ниже, то наибол'Ье расиространенным'ь изъ масличныхъ растеши 
в ъ ТуркестанЬ является кунжутъ. ВслЬдств1е требовательности кунжута 
къ ночвЬ и теплу, а равно и затруднешй при уборкЬ, культура его раз
вита спорадически и то лишь в ъ равнинной части края; однако но верх
нему П я н д ж у кунжутъ мЬстами встрЬчается до 7.000 фут. СЬется кун
жутъ обыкновенно вторымъ посЬвомъ въ концЬ мая или в ъ началЬ 
1юня. Такъ какъ двЬтен1е, а слЬдовательно и созрЬван1е сЬмянъ, кун-

_жута п р о и с х о д и т ъ не одновременно, то во избЬжан1е осыпан1я его обык
новенно убираютъ зеленымъ и просушиваютъ на солнцЬ. Съ десятины 
получается 40—60 и у д о в ъ сЬмянъ, изъ которыхъ туземцами, на перво
бытнаго устройства маслобойныхъ заводахъ, добывается масло; ж м ы х и 
и д у т ъ на кормъ скоту, а стебли на топливо. Кунжутное масло, при над
лежащей его очисткЬ, отличается прекрасными достоинствами, по туземцы 
очищать его не умЬютъ , вслЬдств1е чего масло получается темнаго цвЬта 
и весьма низкаго качества. При этомъ для приготовлешя масла идетъ 
обыкновенно не чистое кунжутное сЬмя, а смЬсь сЬмянъ кунжута, индау, 
хлопчатника и т. и. Ленъ высЬвается туземцами на поливныхъ и на непо-
ливныхъ земляхъ; сЬмена его и д у т ъ на в ы д Ь л к у масла, а стебли на 
топливо и на подстилку п о д ъ постели (верхшй Пянджъ) . Попытки посЬва 
льна на волокно встрЬчаются лишь кое-гдЬ среди русскаго населешя 
СемирЬченской области. Въ нижней части Алайской долины носЬвы 
льна встрЬчаются д о 7.500 фут. надъ уровнемъ моря. Индау , п о с Ь в ы 
котораго с ъ развит1емъ хлопководства и распространен1емъ масла изъ 
х л о п к о в ы х ъ сЬмянъ значительно сократились, нынЬ встрЬчается р Ь д к о ; 
сЬмена его даютъ масло, которое, вслЬдств1е горьковатаго вкуса , примЬ-
няется главнымъ образомъ для освЬщетпя. Культура рапса развита, по-
видимому, лишь мЬстами в ъ РошанЬ, Ш у г н а н Ь и вообще по верхнему 
Пянджу, гдЬ растеше это встрЬчается на 8.000—9.000 и даже на 
10.000 фут. (Шахъ-дара около Мазара) надъ уровнемъ моря. СЬмена 
рапса въ этомъ районЬ слуясатъ для освЬщен1я, а именно, для выдЬлки 
своеобразныхъ свЬчей. Съ этой цЬлью сЬмена растираютъ камнемъ въ 
кашицу и обкатываютъ этой послЬдней ивовые прутья ; подобный п р у т ъ 
горитъ желтымъ пламенемъ и даетъ много копоти. П о с Ь в ы горчицы в ъ 
ТуркестанЬ встрЬчаются мЬстами въ СемирЬченской области какъ у р у с -
скаво населешя, такъ и главнымъ образомъ у таранчей и дунганъ, а 
также кое-гдЬ в ъ горной ВухарЬ, по верхнему П я н д ж у (Ваханъ, Ишка-
шимъ) . Въ этой послЬдней мЬстности горчица идетъ не только на вы
д Ь л к у масла, но и в ъ нищу, въ вид'Ь отвара изъ листьевъ, къ которомл^ 
прибавляется небольшое количество муки ; такой похлебкой горцы пи
таются мЬстами в с ю весиу и часть л'Ьта. П р е в о с х о д н ы м ъ мЬстнымъ мас-
личнымъ растешемъ является сафлоръ (махсаръ), разводимый мЬстами 
в ъ Самаркандской области и в ъ БухарЬ, а кое-гдЬ и в ъ д р у г и х ъ мЬст
ностяхъ южной части края. Сафлоръ даетъ не только очень хорошаго 
качества масло, но и оранжево-красную краску (изъ цвЬтовъ) , употребляю
щ у ю с я для окраски шелка, являясь такимъ образомъ ие только маолич-
нымъ, ио и красильнымъ растен1емъ. Изъ д р у г и х ъ красильныхъ растеши, 



ПосЬвная площадь (въ десятинахъ) и сборъ (въ тысячахъ пудовъ) въ 1909 г. 
въ русскихъ областяхъ Туркестана i ) . 

О б л а с т и . 
Г о р о х ъ . Ч е ч е в и ц а ^). Б 0 б ы. Хлопчатникъ 

О б л а с т и . 

Площ. Сборъ. Илощ. Сборъ. Площ. Сборъ. Илощ. Сборъ. 

1 СемирЬченская . . . . . 172,6 2,0 

Сыръ-Дарьипская. . . — . 71,4 — 101,0 — 1 , 6 26.435 1.218,4 

Ферганская 5,, — 226,7 — 12,5 201.501 11.421,с 

Самаркандская. . . . — 64,7 — • 251,1 — 16,4 18.577 725,5 

j Закасшйская — 0,1 — — — 26.168 1.390,3 

И т о г о — 314,4. — 579,8 — 31,5 272.681 14.755,8 

^) По даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета за 1909 г. Данныя эти весьма прибли-зительны. 

)̂ Вероятно подъ именемъ чечевицы показанъ м-Ьстами и машъ. 

Сборъ хлопка показанъ въ вид-Ь сырца, т. е. волокна съ с-Ьменами. 



сл'Ьдуетъ упомянуть о маренЬ {руянъ), разводимой мЬстами туземцами. 
Кулътзфа мака развита слабо и встрЬчается лишь мЬстами; изъ сЬмянъ 
его выжимаютъ масло, а изъ незрЬ.лыхъ головокъ, настаивая ихъ в ъ 
водЬ, приготовляютъ наркотическ1й напитокъ (кукнаръ). Въ СемирЬчен
ской области, гдЬ культзфа мака сравнптельно болЬе распространена 
среди таранчей и дунганъ, изъ него также добывается оп1умъ (мЬстами 
в ъ ВЬрненскомъ, Пишпекскомъ, Пржевальскомъ и Джаркентскомъ уЬз
дахъ) . Въ послЬднее время, с ъ запреш;ен1емъ в ъ КитаЬ выдЬлки oniyMa, 
п о с Ь в ы мака с ъ цЬлью добычи оп1ума в ъ пазванныхъ уЬздахъ си.льно 
увеличились . Подсо.лнечнпкъ появился въ ТуркестанЬ с ъ и р и х о д о м ъ 
русскихъ . У туземцевъ р а с т е т е это попадается очень рЬдко, почти ис
ключительно в ъ видЬ декоративнаго; въ р у с с к и х ъ о е л е н 1 я х ъ оно встрЬ
чается чагде, при чемъ наибольшихъ размЬровъ культура подсолнечника 
достигаетъ в ъ СемирЬченской области, гдЬ, в ъ Лепсинскомъ, Копа.ль-
скомъ и ВЬрненскомъ уЬздахъ , имъ занято около 3.000 десятинъ. Ко
нопля также встрЬчается изрЬдка и сЬется обыкновенно по окраинамъ 
полей и плантащй; изъ сЬмянъ добывается масло, а цвЬточныя части,, 
истолченныя в ъ ступкЬ с ъ небольшимъ количествомъ коноилянаго масла, 
даютъ такъ называемую нашу {наша, анаша, бангъ) илп гашишъ, куре-
Hie котораго довольно расиространено среди туземцевъ и, къ сожалЬн1ю, 
начинаетъ кое-гдЬ развиваться и среди русскихъ . Наконецъ, клещевина 
попадается сиорадически, отдЬльными экземплярами по окраинамъ по
лей ; кое-гдЬ pacTonie это встрЬчается даже на верхнемъ ПянджЬ, гдЬ 
сЬмена его употребляются какъ лЬкарство. 

В ъ р я д у прядильныхъ , а вмЬстЬ с ъ тЬмъ и в с Ь х ъ культурныхъ, 
pacTciiiu Туркестана на первомъ мЬстЬ, по значенйо и важности, стоитъ 
несомнЬнно хлопчатникъ. Туркестанское х.лопководство, получившее в ъ 
послЬднее время обширное развит1е не только въ р у с с к и х ъ областл^гхъ 
края, но и в ъ Х и в Ь и БухарЬ, занимаетъ нынЬ совершенно исключи
тельное 110ложен1е какъ по выдающейся роли, которую оно играетъ вч:. 
экономическомъ укладЬ Средней Asiii, такъ и по огромной важности д.чя 
промышленной жизни Pocc in . 311ачен1е хлопка, какъ матераала д.ля пита-
н1я важнЬйшей отрасли нашей обрабатывающей промышленности, огромно. 
У ж е къ началу текущаго столЬтая число заведен1й по обработкЬ хлопка 
составляло в ъ P o c c i n 730, число силъ въ двигателяхъ—279.590, число 
рабочихъ обоего ио,ла—399.903, заработная плата—65.829.300, стоимость 
оборудовашя—246 .804 .300 и сумма производства—520.518.100 рублей. 
Если принять во BHHManie, что сумма производства и всЬ остальные 
элементы нашихъ д р у г и х ъ главнЬйшихч. отраслей промыш.лениости зна
чительно ниже приведенныхъ цифръ, то этимъ вполнЬ выяснится перво
степенное значен1е д.чя насъ обработки х.чопка. При этомъ необходимо 
замЬтить, что развит1е нашей хлопчатобумажной промыш.пенност11 идетъ 
очень быстрыми шагами. Число веретенъ и количество перерабатываемаго 
волокна увеличились въ течен1е иослЬдняго десятилЬтая ирошлаго вЬка 
почти вдвое , а стоимость иотребленнаго сырого матер1ала къ 1900 г о д у 
достигла 171.000.000 руб . В ъ настоящее время цифры эти значительно 
возросли, п нынЬ нашими х.лопчатобумажнымп фабриками потреб.ляется 
свыше 22.000.000 п у д о в ъ хлопка, изчэ коего болЬе половины приходится 
на русск1й хлопокъ, при чемъ об1цая стоимость нере2эабатываемаго во
локна составляетъ свыше 275.000.000 руб . Число веретенъ достигало у 



насъ въ 1911 г о д у почти 8.600.000, увеличиваясь в ъ нослЬдтие г о д ы 
болЬе , ч-Ь^^ на 200.000 ежегодно. Стоимость ежегоднаго привоза кт> 
намъ хлопка составляетъ в ъ п о с л е д н е е время около 100.000.000 р у б . (за 
1907—1908 гг .—105.000.000 руб . въ среднемъ) . Эта огромная сумма вы
плачивается нами главнымъ образомъ СЬверо-Американскимъ Соединен
нымъ Штатамъ, которые нынЬ, какъ и сорокъ лЬтъ тому назадъ, являются 
главнымъ поставщикомъ хлопка на мхровой рынокъ и фактически уста-
навливаютъ ц-Ьны на хлопковое волокно. Изложенный данныя въ доста
точной м-Ьр-Ь характеризуютъ какъ значен1е для нашего народнаго хозяй
ства хлопчатобумажной промышленности, съ которой такъ или иначе 
т"Ьсно св51заны интересы милл1оновъ населешя и вложенныхъ въ это 
Д'Ьло огромныхъ капиталовъ, такъ и зависимость ея отъ странъ, произ-
в о д я щ и х ъ необходимое для нея сырье, преимущественно же отъ СЬвер
ной Америки. 

При такихъ услов1яхъ, естественно, возникаетъ вонросъ , нЬтъ ли 
возможности развить отечественное хлопководство д о такихъ размЬ
ровъ , при которыхъ наши фабрики могли бы довольствоваться хлоп-
комъ внутренняго производства, не уплачивая ежегодно за волокно 
огромныхъ суммъ за границу и не находясь в ъ полной зависимости отъ 
нностраннаго сырья, подвозъ котораго, въ зависимости отъ тЬхъ или 
иныхъ причинъ, можетъ сильно колебаться и въ дЬйствительности ко
леблется. Климатическтя, ночвенныя и иныя услов1я нашихъ хлопковыхъ 
районовъ, равно и истор1я развитчя у насъ культуры хлопчатника нока
зываютъ, что отвЬтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только положитель
ный. ДЬйствительно, мЬстности, пригодный для культуры хлопчатника, 
занимаютъ у насъ, въ ЗакавказьЬ и ТуркестанЬ, весьма обширныя про
странства, клнматичесшя услов1я которыхъ, несмотря на то, что онЬ рас
положены на сЬверной окраинЬ „хлопковаго иояса" , в ъ общемъ благо-
ир1ятны; почвы, состоящ1я изъ лесса и лессовидныхъ г.чпнъ, при услов1н 
о р о ш е ш я ихъ, п л о д о р о д н ы ; вредители расиространены пока слабо; сло
в о м ъ , казалось бы, что имЬются налицо всЬ данныя для самаго широ
каго р а з в и т 1 я хлопководства . В ъ особенностн благопр1ятны клнматичесшя 
услов1я в ъ Средней Аз1и, гдЬ п о д ъ палящими лз^чами солнца, при без
облачномъ в ъ течен1е многихъ мЬсяцевъ небЬ и почти безъ капли дождя , 
хлопчатникъ развивается превосходно и даетъ въ общемъ весьма удовле-
творпте.льпые, а мЬстами и отличные урожаи. Истор1я развитая наше1 'о 
хлопководства блестящимъ образомъ подтверждаетъ только что высказан
н у ю мысль . Едва ли какая-либо отрасль русскаго сельскаго хозяйства 
можетъ похвалиться такимъ огромнымъ и быстрымъ развит1емъ, какого 
достигло въ сравнительно коротшй пер1одъ времени наше х.лопководство. 
МенЬе чЬмъ в ъ четверть вЬка, п о д ъ охраной покровительственной по
шлины па иностранный хлопокъ и благодаря д р у г и м ъ мЬрамъ, куль
тура хлопчатника развилась въ обширную отрасль сельско-хозяйственной 
промышленности, производительность коей, какъ з^видимл, ниже, исчис
ляется въ настоящее время около 150.000.000 рублей. 

Культура хлопчатника въ ТуркестанЬ ведется съ незапамятныхъ 
временъ. Р о д и н о й среднеаз1атскаго хлопчатника ( G o s s y p i u m he rbaceum) , 
отличающагося нераскрывающейся коробочкой и сравнительно грубымъ 
короткимъ волокномъ, по всей вЬроятности является Инд1я, откуда это 
pacTenie, подвигаясь на сЬверъ , достигло Ирана и затЬмъ появилось. 



сначала въ бассейнахъ Гери-Руда и Мургаба, а впосл'Ьдств1и на бере
гахъ А м у и Сыра. Съ течешемъ времени хлопководство в ъ Туркестан'Ь-
получило д о в о л ь н о замЬтное развит1е, но д о завоеван1я края вслЬдствхе 
его недоступности имЬло почти исключительно мЬстное значен1е; хло
покъ шелъ на в ы д Ь л к у ваты для одЬялъ, п о д у ш е к ъ и халатовъ, а также 
и на пряжу, изъ которой изготовлялись г р у б ы я ткани (мата, джангала, 
дака, алача и друг . ) . Излишекъ хлопка, очищеннаго отъ коробочекъ р у 
ками членовъ семьи в ъ длинные зимн1е вечера, а отъ сЬмянъ примитив-
нымъ чагрыхомъ {чагрыхъ, чакрикъ—туземная машинка для очистки 
хлопковаго волокна отъ сЬмянъ) , прикочевавшимъ в ъ Туркестанъ вмЬстЬ-
с ъ хлопчатникомъ изъ далекой Инд1и, продавался скупщикамъ, которые-
вывозили его караванами на сЬверъ въ мЬстности, гдЬ своего хлопка, 
не б ы л о ; впослЬдств1и часть хлопка стала направляться и в ъ Росс1ю, а 
именно въ Оренбургъ . Съ развипемъ нашихъ сношешй съ средпеазхат-
скими ханствами и возрасташемъ спроса на хлопковое волокно, н е о б х о 
димое для возникавшей у насъ хлопчатобумажной промышленности, у в е 
личилось и количество хлопка, привозимое черезъ Оренбургъ въ Москву 
и на Н и ж е г о р о д с к у ю ярмарку. Въ особенности значительное развитле 
среднеаз1атское хлопководство получило в ъ шестидесятыхъ годахъ минув 
шаго столЬт1я, когда, вслЬдств1е сокра1цен1я подвоза хлопка изъ Америки , 
ц Ь н ы поднялись д о небывалыхъ размЬровъ и наступилъ такъ называе
мый „хлопковый г о л о д ъ " . Съ попижешемъ цЬнъ нлопцадь земли п о д ъ 
хлопчатникомъ в ъ Средней Аз1и сильно уменьшилась , и появлен1е р у с 
скихъ в ъ ТуркестанЬ застало эту отрасль мЬстнаго земледЬлхя въ пер1одЬ 
сокраш;ен1я и паден1я. Таковы были услов1я и обстановка производства 
хлопка въ ТуркестапЬ. Х л о п к о в о е волокно получалось въ сравнительно 
небольшомъ количествЬ и плохого качества. Оно было коротко, жестко-
и содержало массу сора и пыли ; туземцы не умЬли и не могли ни хо
р о ш о очищать волокно отъ сЬмянъ, ни ирессовать его въ плотные, у д о б 
ные для перевозки тюки. Съ завоевашемъ Туркестана д^ля ncTopin сред-
неаз1атскаго хлопководства наступила новая эра. Одной изъ и е р в ы х ъ 
заботъ администращи края, посл'Ь его замиреи1я, было развит1е и у л у ч -
ш е ш е хлопководства , при чемъ на первыхъ же порахъ возникла счастлив 
вая мысль ввести въ кра'Ь культуру американскаго хлопчатника, дающаго-
значительно лучшее волокно, чЬмъ хлопчатникъ туземный. К ъ сожалЬ
ш ю , первые опыты были сдЬлапы с ъ наиболЬе цЬпнымъ, но вмЬстЬ с ъ 
тЬмъ и наиболЬе нЬжнымъ в и д о м ъ американскаго хлопчатника ( S e a Is
land—Gossypium barbadense), даюгцимъ хорошее волокно лишь в ъ стра--
пахъ съ теплымъ, ровнымъ и влажнымъ приморскимъ климатомъ. Есте
ственно, что посЬвъ сЬмянъ этого вида в ъ ТуркестанЬ вообш;е и въ-
ТашкентЬ в ъ частности пе могъ дать х о р о ш и х ъ результатовъ; с б о р ъ в о 
локна получился п в ъ качественномъ и в ъ количественномъ отношеши 
неудовлетворительный. ПослЬ цЬлаго ряда неудачъ и разочарованхй дЬло-
стало, хотя и очень медленно, налаживаться. Для и з у ч е ш я хлопководства 
въ Соединенные Штаты были командированы два лица с ъ агрономиче-
скимъ образовашемъ; п о д ъ Ташкентомъ устроена хлопковая ферма, а з а 
тЬмъ опытная хлопковая плантащя; выписаны изъ Америки и розданы, 
населешю сЬмена; составлено и издано на туземномъ языкЬ краткое ру
ководство по культурЬ американскаго хлопчатника; организована покупка-, 
отъ плантаторовъ хлопка; выписаны изъ Америки джины для очистки. 



волокна отъ сЬмянъ и т. п. Словомъ, былъ принятъ р я д ъ мЬръ, кото 
рый, поддерживая в ъ населеши постоянный интересъ къ разведенпо н о 
ваго растешя, выяснили, что наиболЬе пригодными для культуры в ъ 
Средней Аз1и являются многочисленные разновидности и сорта такъ на
зываемаго Upland'a (Gossypium hirsutum), который главнымъ образомъ 
и воздЬлывается в ъ АмерикЬ, и ознакомили плантаторовъ с ъ о с о б е н н о 
стями его культуры. Съ каждымъ годомъ , и в ъ особенности с ъ 80-хъ г о 
д о в ъ минувшаго столЬтая, число плантаторовъ американскаго хлопчатника 
стало быстро увеличиваться; посЬвы росли и параллельно съ развит1емъ 

Хлопковая плантац1я въ перюдъ созр'Ьван1я хлопка. (Фот. Н. А. Димо). 

хлопковаго дЬла улучшались способы очистки, прессовки и упаковки 
хлопка; в ъ ТуркестанЬ появились м о с к о в с ю я и л о д з и п с ю я фирмы, зани-
мавппяся скупкой хлопковаго волокна; мало-по-малу туркестансюй хло
покъ изъ американскихъ сЬмянъ завоевалъ себЬ прочное мЬсто и обез -
печилъ за собой сбытъ на московскомъ и д р у г и х ъ р у с с к и х ъ рынкахъ. 
Туркестанъ охватила хлопковая горячка; купцы, чиновники, офицеры, 
лица, принадлежацдя къ администратци, всЬ у кого нашлись н е б о л ы ш я 
деньги, бросились сЬять хлопчатникъ, заводить плантащи и строить 
хлопкоочистительные заводы. Mnorie изъ этихъ плантаторовъ, работая на 
занятый п о д ъ больш1е проценты деньги и имЬя лишь смутное п о н я и е 
© культурЬ хлопчатника, а часто ровно не имЬя никакого, иотерпЬли 



неудачу и потеряли весь вложенный в ъ предир1ят1е капиталъ, но д Ь л о 
отъ этого только выиграло ; болЬе опытный, болЬе энергичный и им-Ьв-
ш1я возможность выждать время лица все-таки остались и, ир1обр'Ьтая 
съ каждымъ годомъ болЬе опытности и навыка в ъ хлопковомъ д-Ьл-Ь, 
продолжали и распространяли н о в у ю культуру . Туземцы, которые в ъ 
с и л у своего сложившагося в-Ьками консервативнаго характера, сначала 
подозрительно относились къ американскому хлопчатнику и оставались 
в ъ выжидательномъ положеши, вскорЬ поняли его превосходство и во 
м н о г и х ъ мЬстностяхъ, оставивъ культуру мЬстнаго хлопчатника, заня
лись разводешемъ американскаго. 

Началомъ быстраго развиття культуры американскаго хлопчатника 
в ъ ТуркестанЬ долженъ считаться 1884 годъ , въ которомъ были отпра
влены въ Москву для торговаго дома К у д р и н ъ и К° первыя 8 кипъ во 
локна, пр1обрЬтеннаго у завЬдывающаго Ташкентской хлопковой фермой 
Самолевскаго. Насколько быстро стала развиваться затЬмъ эта культура, 
видно изъ Данныхъ о площади посЬвовъ америкаискаго хлопчатника за 
послЬдуюпце г о д ы : 

1884 г. . . . 300 дес . 1887 г. . . . 14.338 дес . 
1885 „ . . . 1.000 „ 1888 „ . . . 37.228 „ 
1886 „ . . . 12.000 „ 1889 „ . . . 44.550 „ 

1890 г. . . . 58.859 дес . 

Такимъ образомъ, уже три года спустя послЬ первыхъ, болЬе или 
менЬе значительныхъ, посЬвовъ американскаго хлопчатника площадь 
п о д ъ этимъ растешемъ увеличилась въ 48 разъ, а еще черезъ такой же 
промежз^токъ времени въ 196 разъ. 

На р я д у съ распространенхемъ среди туркестанскихъ земледЬльцевъ 
убЬжден1я въ преимуществахъ американскаго хлопчатника, дающаго бо
лЬе длинное, нЬжное и цЬнное волокно и облегчающаго, раскрывашемъ 
с в о и х ъ коробочекъ, его уборку , постепенно выяснилось , что кли&атиче-
ск1я, ночвенныя и иныя услов1я Средней Аз1и виолнЬ нодходятъ для 
американскаго хлопчатника, который, найдя въ ТуркестанЬ н о в у ю ро
дину, растетъ здЬсь отлично и даетъ удовлетворительные, а мЬстами и 
превосходные урожаи. ВмЬстЬ с ъ тЬмъ, иостененно создались и д р у ш я 
благопр1ятныя у с л о в 1 я , оказавш1я самое существенное в л 1 я т е на развит1е 
туркестанскаго хлопководства . Однимъ изъ важнЬйшихъ изъ этихъ усло 
в ш явилась постройка сначала Среднеаз1атской, а затЬмъ и Ташкентской 
желЬзныхъ дорогъ , чрезвычайно облегчившихъ доставку хлопка па р у с 
сше рынки, п р о и з в о д и в ш у ю с я раиЬе дорогимъ, продолжительнымъ и 
крайне неудобнымъ караваниымъ нутемъ. ЗатЬмъ, крупный толчокъ 
хлопковому д Ь л у былъ данл:. ближайшимъ участ1емъ в ъ немъ москов
скихъ и лодзинскихъ каниталистовъ; какъ уже было указано, въ Турке
станЬ обосновался рядъ фирмъ, которыя организовали скупку хлопка с ъ 
выдачей задатковъ, построили прекрасно оборудованные хлопкоочисти
тельные и ирессовальные заводы и вообще финансировали и у п о р я д о 
чили все хлопковое дЬло. ДалЬе весьма важное значеше д.ля развиття 
хлопководства и в ъ особенности для у л у ч ш е ш я его качественной стороны 
(выборъ сортовъ, культура, борьба с ъ вредителями и т. п.) имЬло устрой
с т в о въ Средней Аз1и опытныхъ учрежден1й, какъ ио сельскому хозяй-
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с тву вообще, такъ и но хлопководству въ частности. Наконецъ, быть мо
жетъ н а и б о л е е могущественнымъ з''слов1емъ, в ы д в и н у в ш и м ъ тзфкестанское 
хлопководство на путь широкаго развитая, явилось установлен1е кр^шной 
покровительственной пошлины на х.лопокъ, ввозимый в ъ Pocipiro изъ-за 
границы. Пошлина эта, составлявшая в ъ 1878 г о д у 40 к. с ъ пуда , была 
затЬмъ постепенно повышена до 3 р . 15 к. (въ 1894 г.) и въ настоящее 
время достигаетъ 4 р . с ъ пуда хлопка. В ъ результатЬ в с Ь х ъ этихъ 
благоиргятныхъ обстоятельствъ и услов1й, въ ТуркестанЬ созда.лась, вы
росла и окрЬила новая отрасль сельскаго хозяйства, имЬющая уже пе 
только мЬстное, но и государственное значеше и связанная неразрыв
ными узами съ процвЬтан1емъ нашей хлопчатобумажной промышленности 
и с ъ благосостоян1емъ милл1оновъ людей 
не только в ъ ТуркестанЬ, но и во внутрен
нихъ губерн1яхъ Pocc in . 

В ъ настоящее время хлоиководный 
районъ занимаетъ б о л ь ш у ю часть Турке
стана; приблизительная сЬверная граница 
р а з в е д е н 1 я хлопчатника п р о х о д и т ъ черезъ 
с Ь в е р н у ю часть Хивинскаго ханства и Чим-
кентсгай у Ь з д ъ Сыръ-дарьинской области; 
СемирЬченская область лежитъ пока внЬ 
хлопковаго района, такъ какъ опыты, про
изведенные в ъ Пишпекскомъ уЬздЬ, не дали 
впо.лнЬ опредЬленныхъ р е з у л ь т а т о в ъ . 
Область вертикальнаго распространен1я ^ , 
хлопчатника довольно значительна и про- ^ 
стирается д о высоты 2.500, а кое-гдЬ уже Д 
д о 3.500 фут. надъ у р о в н е м ъ моря. Виро
чемъ, в ъ защищенныхъ г о р н ы х ъ долинахъ i ' 
южной части края п о с Ь в ы хлопчатника ^ • 
встрЬчаются гораздо в ы ш е ; такъ, в ъ д о - „ < 
линЬ Пянджа, отъ Кала-и-Вамара д о устья ^ , 
Гунта, хлопчатникъ, въ видЬ низкорослыхъ Ш 
кустиковъ разводится въ зонЬ отъ 6.300 д о 
6.800 ф. надъ уровнемъ моря. Лучш1е ре- ' 
зультаты даетъ хлопководство въ самыхъ 

низкихъ и теилыхъ частяхъ Туркестана, в ъ Закасп1йской области и в ъ 
ФерганЬ, которая, ио площади отводимой п о д ъ хлопчатникъ земли, зани
маетъ первое мЬсто среди об.ластей края и значительно превышаетъ даже 
Бухару . 

Въ ТзфкестанЬ разводятся два вида хлоичатника: мЬстный или 
туземный {гуза—Gossypium herbaceum) и американсюй Upland (G. hirsu-
tum). Си-айлендъ (G. barbadense), и то главнымъ образомъ въ видЬ 
египетскаго перерода, встрЬчается в ъ культурЬ почти исключительно 
на опытныхъ поляхъ, плохо вызрЬваетъ и значешя не имЬетъ. МЬстный 
хлопчатникъ отличается небольшимъ ростомъ, сравнительно мелкими 
листьями, желтыми цвЬтами, и небольшими, въ грецк1й орЬхъ , плодами 
в ъ видЬ четырехгнЬздной коробочки, в ъ которой находится 27—28 сЬ
мянъ, окруженныхъ сравнительно короткимъ и довольно грубымъ^ 
бЬ.лымт, волокпомъ. Изъ пуда коробочекъ получается всего около • 



10 фунтовъ волокна и 30 фунтовъ сЬмянъ и шелухи. Створки коробочекъ 
туземнаго хлопчатника не раскрываются при ея созрЬван1и, вслЬдств1е 
чего уборка коробочекъ производится в ъ одинъ пр1емъ; свойство это в ъ 
особенности цЬнится туземцами, такъ какъ благодаря ему сборъ коро
бочекъ моясетъ быть сдЬланъ в ъ свободное отъ д р у г и х ъ работъ время. 
Различаютъ четыре главные сорта туземнаго хлопчатника: бухарскгй, 
кокандскт, малля-гуза и хивинскт; лучшимъ изъ этихъ сортовъ 
является х и в и н с и й , даютц1й сравнительно длинное и тонкое волокно ; 
отличительнымъ признакомъ малля-гуза, встрЬчающагося сравнительно 
очень рЬдко, служитъ нселтовато-бурый цвЬтъ его волокна. Туземный 
хлопчатникъ до настоящаго времени преобладаетъ въ БухарЬ и Х и в Ь , 
в ъ остальныхъ же мЬстностяхъ онъ почти совершенно вытЬсненъ амери-
канскимъ. Кусты американскаго хлопчатника значительно круинЬе тузем
наго и достигаютъ нерЬдко высоты, до д в у х ъ аршинъ, вЬтви развЬсистыя 
с ъ крупными листьями, цвЬты крупные съ лепестками блЬдно налеваго 
цвЬта, который иостененно иереходитъ въ розоватый и розовый, послЬ 
чего цвЬты свертываются в ъ т р у б к у и онадаютъ. Коробочки крупный, 
яйцевидный, раскрывающ1яся при созрЬванш четырьмя створками, с ъ 
которыхъ свЬшивается волокно ; число сЬмянъ в ъ коробкЬ отъ 27 д о 40. 
Коробочки созрЬваютъ и раскрываются постеиенно, начиная съ нижней 
части куста, вслЬдств1е чего у б о р к у волокна с ъ сЬменами (сырецъ) при
ходится производить в ъ два—три пр1ема. Волокно американскаго хлоп
чатника значительно длиннЬе и шелковистЬе туземнаго; изъ п у д а 
американскаго сырца получается 12 — 1 4 фунтовъ чистаго волокна и 
26—28 фунтовъ сЬмянъ, в ъ зависимости отъ сорта, услов1й п о г о д ы во 
время роста, созрЬванхя и у б о р к и и т. п. В ъ течен1е ряда лЬтъ в ъ 
Туркестанъ были ввезены сЬмена множества сортовъ американскаго хлоп
чатника ; сорта эти, приспособившись къ новымъ услов1ямъ жизни и отчасти 
переродившись , образовали р я д ъ сортовъ и формъ, которые, в ъ зависи
мости отъ тЬхъ или иныхъ п р и с у щ и х ъ имъ свойствъ , получили особыя 
мЬстныя назвашя. НаиболЬе расиространенными, можно сказать господ
ствующими, на туркестанскихъ плантагцяхъ сортами являются слЬдующ1е 
сорта : 1) зелено-сЬмянный {кокъ-чигйтъ) съ зелеными пушистыми сЬме
нами, 2) желто-сЬмянный {лшлля-чигитъ) с ъ желтоватыми иушистыми 
сЬменами), 3) черносЬмянный {кара-чигитъ) с ъ черными голыми сЬме
нами и 4) бЬлосЬмянный {акъ-чигитъ) с ъ бЬлыми сЬменами. Сорта эти 
нЬсколько отличаются по урожайности, скороспЬлости , длинЬ и шелко
вистости волокна и д р у г и м ъ качествамъ. КромЬ этихъ основныхъ сортовъ , 
мЬстами встрЬчаются к друг1е, сохранивш1е свои американсшя назвашя, 
какъ, напримЬръ, K i n g , получивш1й в ъ иослЬднее время большое рас-
нространен1е. 

П о с Ь в ы хлопчатника лучше всего удаются на р ы х л ы х ъ , плодород-
ныхъ , хорошо разработанныхъ, скорЬе с у х и х ъ , чЬмъ влажныхъ, незасо-
ренныхъ сорными травами почвахъ. МЬстоиоложен1е плантащи выбирается 
всегда открытое, солнечное, ибо затЬнен!я хлопчатникъ не перепоситч,. 
У д о б р е ш е , в ъ особенности старымъ перепрЬвшимъ навозомъ, даетъ 
прекрасные результаты. П о с Ь в ъ производится рядами или въ разбросъ , 
в ъ р у ч н у ю ио нЬскольку сЬмянъ в ъ лунки, такъ какъ при такихъ усло -
В1яхъ в с х о д ы легче пробиваются изъ-подъ корки, легко образующейся 
на поверхности лессовой почвы. Время посЬва в ъ различныхъ мЬстно-



стяхъ различно, но необходимымъ услов1емъ для дружнаго н быстраго 
появлешя в с х о д о в ъ является достаточно высокая температура воздуха и 
почвы; в ъ в и д у этого с Ь ю т ъ хлопчатникъ обыкновенно не ранЬе начала 
или половины анр'Ьля. Дней черезъ 20—25 послЬ посЬва в с х о д ы про-
рЬживаютъ, оставляя в ъ каяедой лунк-Ь 2—3 наиболЬе сильныхъ ра^ 
стеньица, образующихъ затЬмъ такъ называемый „ к у с т ъ " . ДальнЬйпйй 
у х о д ъ за хлоичатником'ь состоитъ въ мотыжеши и р ы х л е ш и почвы, оро
ш е ш и и удален1и в е р х у ш е к ъ н о б Ь г о в ъ (чеканка) для ускорен1я созрЬ
в а ш я коробочекъ . Частое мотыжен!© и умЬлое , во-время сдЬланное, оро
ш е ш е играютъ огромную роль въ жизни хлопчатника и отъ нихъ 

Скупка хлопка. (Фот. С. А. Мелико-Саркисоеа). 

главнымъ образомъ зависитъ размЬръ урожая . Туземцы мотыжатъ иногда 
д о 8 разъ, а pyccKie плантаторы не болЬе 2—3 разъ. Нормальнымъ 
числомъ орошен1й считается 4—5 разъ в ъ течен1е роста, но въ наиболЬе 
ю ж н ы х ъ , теилыхъ мЬстностяхъ и при жаркомъ лЬтЬ число поливокъ 
возрастаетъ д о 6—7. Первые цвЬты появляются на нижнихъ вЬтвяхъ въ 
срединЬ 1юня, а первыя раскрывш1яся коробочки с ъ половины августа. 
На развит1е хлоичатника и созрЬваше волокна весьма важное вл1ян1е 
имЬетъ температура лЬта; чЬмъ лЬто жарче, тЬмъ лучше развивается 
хлопчатникъ и тЬмъ скорЬе созрЬваетъ хлопокъ. Х л о п ч а т н и к ъ — „ д и т я 
солнца" (Sun ' s chi ld) справедливо говорятъ американцы. П о д ъ жаркимм 
палящими лучами 1юльскаго и августовскаго солнца обоочочка коробочекъ 
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теряетъ зеленую окраску, бурЬетъ , лопается по швамъ, створки ея слегка 
свертываются п сн'Ьжно-б'Ьлое волокно выставляется наружу ; еще о д и н ъ — 
два дня , волокно становится рыхлымъ , пущистымъ, створки коробочекъ 
ссыхаются и моментъ сбора наступаетъ. Б-блые клочья, замЬтные здЬсь 
и тамъ на плантац1и, быстро умножаются, и черезъ недЬлю или десять 
дней весь и о с Ь в ъ пр1обрЬтаетъ бЬлоснЬжную подпушь , на которой ри
с у ю т с я темно-зеленые листья и розоватые цвЬты хлопчатника. В ъ Зака-
сп1йской области и в ъ ФерганЬ созрЬваше хлопка настунаетъ на 2—3 ие-
д Ь л и раньше, чЬмъ въ Ташкентскомъ районЬ. СозрЬван1е и раскрываше 
коробочекъ происходитъ постепенно вплоть д о заморозковъ, в ъ в и д у чего, 
ч Ь м ъ долЬе продолжается ясная, теплая и сухая осень, тЬмъ болЬе 

раскрывается коробочекъ и 
тЬмъ выше с ъ единицы п о 
верхности получается у р о 
жай волокна; иногда созрЬ-
ван1е хлопка продолжается 
д о ноября и даже до де 
кабря. Р а н т е з а м о р о з к и 
крайне вредны, ибо въ та
комъ случаЬ большинство 

• образовавшихся коробочекъ 
погибаетъ, не раскрывшись , 
и с б о р ъ волокна получается 
весьма небольшой. Среднимъ 
временемъ первой уборки 
можно считать начало сен
тября ; с б о р ъ волокна п р о 
изводится въ н Ь с к о л ь к о 
(два- три) пр1емовъ и тре
буетъ большого количества 
рабочихъ рукъ . Туземцы 
у б и р а ю т ъ хлопокъ в с е й 
семьей, и въ работЬ этой 
участвуютъ всЬ старики, 
женщины и дЬти. Отъ ко 
личества такъ называемаго 
п е р в о о б о р н а г о волокна, 

т. е. такого, которое собрано до заморозковъ и дождей, зависитъ вт> 
большинствЬ Сочучаевъ д о х о д ъ , получаемый плантаторомъ. Количество 
это составляетъ обыкновенно ^/з—^/4 и лишь в ъ рЬдкихъ случаяхъ 
повышается до /̂2 всего урожая . Урожайность хлопчатника, т. е. общее 
количество собираемаго съ десятины волокна, весьма различна, смотря 
по мЬстности, сорту, культурЬ и услов1ямъ сезона. Для болЬе сЬвер
н ы х ъ мЬстностей обыкновеннымъ урожаемъ, в ъ большинствЬ случаевъ,, 
слЬдуетъ считать не менЬе 45—50 иудовъ , а д.ля болЬе ю ж н ы х ъ 60—65 
и у д о в ъ сырца, т. е. волокна с ъ сЬменами съ десятины. При благо-
ир1ятныхъ услов1,яхъ и хорошей культурЬ урожаи бываютъ вдвое и 
даже втрое в ы ш е ; такъ, въ 1909 г о д у на онытномъ полЬ въ Голодной 
Степи и у нЬкоторыхъ переселенцевъ поселка Духовскаго было п о л у ч е н о 
около 150 п у д о в ъ сырца съ десятины, что, при существовавшихъ тогда 
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О Б Л А С Т И . 
Площадь посЬва Сборъ сырца 

О Б Л А С Т И . въ десятинахъ. въ тысячахъ пудовъ. 
1909 г. 1910 г. 1909 г. 1910 г. 

Закасп1йская 26.168 28.343 1.390.3 2.580.8 
Самаркандская 18.577 22.143 725.5 933.S 
Сыръ-дарьинская. , . . 26.435 29.335 1.218.4 1.301.2 
Ферганская 201.501 299.392 11.421.6 20.673.1 

И т о г о . . . 272.681 379.213 14.755.8 25 .488.4 

Такимъ образомъ, важнЬйшнмъ центромъ культуры хлоичатника в ъ 
ТуркестанЬ является Ферганская область; за ней слЬдуетъ Сыръ-дарьин
ская, затЬм'ь Самаркандская и, наконецъ, Закасп1йская об.ласти. В ъ 
ФерганЬ хлопководство сосредоточено преимущественно въ Андижан
скомъ, Наман1'аискомъ, Скобелевскомъ и Кокандскомъ уЬздахъ ; въ уЬз 
дахъ этихъ нерЬдки волости, в ъ которыхъ п о д ъ культурой хлоичатника 
занято отъ 50 д о 75''/о всей пахотной площади; мЬстамн это отноше
ш е повышается до 8 0 — 9 0 % , т. е. почти вся культурная площадь занята 
хлопчатникомъ, что, конечно, слЬдуетъ признать яв.лен1емъ совершенно 

цЬнахъ, составило около 600 руб . с ъ той же мЬры. Туземный хлопчатникъ 
менЬе уроягаенъ, чЬмъ американск1й. Стоимость производства на 1 дес . 
хлопковой. плаита1дп, при наемиомъ трудЬ, составляетъ около 100—150 и 
даже болЬе рублей. Заият1е х.лоиководствомъ требуетъ крупнаго оборот-
наго капитала и большого ксличества рабочихъ рукъ , вслЬдств1е чего пре 
обладающей формой хлопковаго хозяйства въ Туркестане является хозяй
ство мелкое, разсчитывающее на силы и средства семьи самого плантатора. 
Вол-Ье или менЬе к р у п н ы х ъ частныхъ хлопковыхъ хозяйствъ им-Ьется в ъ 
кра'Ь лишь Н'Ьсколько ( А н д р е е в с ю й х у т о р ъ Товарищества Ярославской 
Большой мануфактуры въ Андижанскомъ уЬздЬ Ферганской области, 
Мургабское Государево имЬн1е въ Мервскомъ уЬздЬ Закасшйской области 
и др . ) , при чемъ большая часть и х ъ сдаетъ землю въ аренде'' туземцамъ 
изъ доли урожая хлопка пли ведетъ испольное (карендное) хозяйство. 
Р а з в е д е т е хлопчатника быстро распространяется и среди р у с с к и х ъ пересе
ленцевъ, вчэ в и д у чего нерЬдко высказываемое мн'Ьше о томъ, что у с и Ь ш н о 
заниматься хлопководствомч, могутъ лишь туземцы и что эта цЬнная 
культура недоступна нашимъ крестьянамъ, слЬдуетъ признать совершенно 
неосновательнымъ. Площадь, занятая посЬвами хлопчатника въ Турке
станЬ, значительно колеблется ио годамъ, въ зависимости отъ тЬхъ или 
иныхъ услов1й; наибольшую роль въ этомъ от110шен1и играютъ цЬны на 
хлопокъ, а отчасти и на х л Ь б ъ (съ новышен1емъ стоимости пшеницы, 
площадь ея посЬвовъ увеличивается за счетъ хлопчатника и наоборотъ) , 
результаты хлопковой кампаши иредшествующаго года и т. и. ИмЬющ1яся 
свЬдЬн1я о площади, занятой хлопчатникомъ, и о сборЬ волокна в ъ различ-
ныхЧ) областяхъ весьма приблизительны, такъ какъ правильно поставлен
ной не только хлопковой, но п вообще сельско-хозяйственной статистики 
в ъ ТуркестанЬ не существуетъ . Согласно даннымъ Центральнаго Стати
стическаго Комитета, площадь п о д ъ посЬвами хлопчатника и с б о р ъ х л о п 
коваго волокна въ 1909 и въ 1910 годахт^ составля.ли: 
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ненормальнымъ. В ъ Сыръ-дарьннской области главн-Ьйшиыъ райономъ 
хлопководства является Ташкентсшй у Ь з д ъ ; за нимъ по размЬрамъ 
хлопководства сл'Ьдуетъ Аму-дарьинск1й отдЬлъ и затЬмъ у Ь з д ъ Чим
кентсюй. ВажнЬйшими хлоиководными районами въ Самаркандской 
области являются у Ь з д ы : Катта-Кургапсюй, Самаркандсюй п Ходжентск1й 
и, наконецъ, въ Закасптйской области, у Ь з д ы : Мервсшй, А с х а б а д с ю й и 
Т е д ж е н с ю й . В ъ 1911 г. п о д ъ хлопчатникомъ насчитывалось уже 425.200 дес . 

Приведенныя данныя о производствЬ хлопка падлежитъ нризнать 
лишь весьма приблизительными. В о всякомъ случаЬ, изъ нихъ видно, что 
р у с с ю я области Туркестана даютъ, въ послЬднее время, въ благопр1ятные 
г о д ы до 8.000.000 пуд . чистаго волокна. Е щ е гадательнЬе данныя о хлоп
ковой производительности Хивинскаго и Вухарскаго ханствъ; предполагая, 
что площадь посЬва в ъ Х и в Ь составляетъ около 50.000 д е с , а въ ВухарЬ 
око.ло 100.000 десятинъ, найдемъ, что площадь п о д ъ хлопчатникомъ в ъ 

ханствахъ с о с т а в л я е т ъ 
около 150.000 д е с , съ ко
торой собирается около 
2.000.000—2.500.000 пуд . 
чистаго волокна. Такимч^ 
образомъ, общая площадь, 
з а с Ь в а е м а я хлопчатни
комъ в ъ Средней Aain, 
достигаетъ нынЬ в ъ круг
л ы х ъ ц и ф р а х ъ около 
550.000 десятинъ, а сред-
н1й урожай хлопковаго 
волокна 10—11 милл1о-
н о в ъ п у д о в ъ . 

Собранный с ъ полей 
хлопокъ-сырецъ за исклю-
чеп1емъ большей части ту
земнаго, очищаемаго отъ 
коробочекъ и сЬмянъ д о 
сего времени главнымъ 

образомъ ручнгАМ'ь сиособомъ (коробка разламывается руками, а волокно отъ 
с Ь м я н ъ отдЬляется на вышепомянутой примитивной машинкЬ), посту
наетъ, черезъ посредство скупщпковъ и агентовъ торговыхъ фирмъ, на 
хлопкоочистительные заводы для очистки и прессовки. Первые джины 
(джинъ представляетъ ящикъ, въ которомъ быстро вращаются круг
лый пилы; волокно захватывается зубцами пп.лы, а сЬмена провали-
-;аются внизъ) были привезены в ъ Туркестанъ изъ Америки въ 1880 г., 
в ъ послЬднее же время в ъ краЬ насчитывается около 233 хлонкоочисти-
тельныхъ, в о д я н ы х ъ и паровыхъ, заводовъ (въ Ферганской области—141 , 
в ъ Сыръ-дарьинской—45, в ъ Самаркандской—28, в ъ Закасп1йской—14, 
въ В у х а р Ь — 2 и в ъ Хив 'Ь—3) , на которыхъ работаетъ свыше 700 джи-
новъ съ болЬе чЬмъ 40.000 пилъ и около 200 гидравлическихъ и винто-
в ы х ъ нрессовъ . Въ послЬдн1е г о д ы число заводовъ в ъ БухарЬ и Х и в Ь 
значительно возросло. Mnorie изъ хлопкоочистительныхъ заводовъ снаб
жены всЬми послЬдними усовершенствовашями, освЬщаются электриче-
ством'ь и вообще устроены превосходно (напр., заводъ на ст. Байрамъ-
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али въ Мургабскомъ Государевомъ имЬн!!!, заводы Большой Ярославской 
Мануфактуры в ъ Ургенче и д р у г и х ъ м'Ьстностяхъ и т. п.). Джины снаб
жены обыкновенно особыми н р н с п о с о б л е н 1 я м и , изъ коихъ одно (фидеръ) 
служитъ д.чя ненрерывнаго Н11тан1я сырцомъ джина, а д р у г о е (конденсоръ) 
для формовки выходящаго изъ него чистаго волокна в ъ видЬ широкой 
и толстой ленты, что сильно облегчаетъ укладку хлопка въ ирессЬ. и 
вообще его прессовку. На нЬкоторыхъ заводахъ (въ Хив'Ь и БухарЬ) 
имЬются о с о б ы я п р п с п о с о б л е ш я (гузоломки) для очистки туземнаго хлопка, 
поступающаго в ъ машину в ъ видЬ коробочекъ. Нроизводительность аме
риканскихъ джиновъ , снабженныхъ питателями и конденсорами, весьма 
велика; шестидесятииильный джинъ очищаетъ в ъ сутки до 300 п у д о в ъ 
сырца, т. е. даетъ около 100 п у д о в ъ чистаго волокна. Очищенный хлопокъ 
прессуется в ъ продолговатыя кипы, в Ь с о м ъ пе мен'Ье 7'/г—8 п у д о в ъ 
каждая; на гидравлическихъ прессахъ д о в о д и т ь прессовку до содержан1я 
20—28 и даже болЬе фунтовъ в ь одномъ кубическомь футЬ, что имЬетъ 
большое значеше при п о в а г о н н ы х ь тарифныхь ставкахъ на перевозку 
х.чопка. 

Торговля хлопкомъ находится въ рукахъ многнхъ м-Ьстныхъ (бл'хар-
ск1е евреи), ]московскихъ и лодзинскихъ фирмъ, которыя, оперируя за 
свой счетъ или, чаще всего , на средства банковъ, скупаютъ хлонокъ 
для у д о в л е т в о р е ш я потребностей нашей хлопчатобумажной промышлен
ности. Такъ какъ хлопокъ приходится скупать у туземцевъ ио мелочамъ, 
то фирмы производятъ эту о п е р а щ ю черезъ с в о и х ъ агентовъ, которые, 
въ в и д а х ъ обезпечентя за фирмой извЬстной, иногда уже зараи'Ье заиро-
данной, нарт1и хлонка, раздаютъ илантаторамъ задатки или с с у д ы н о д ъ 
посЬвъ . Е щ е болЬе распространенной операщей съ хлопкомъ является 
спекулятивная скупка его при посредствЬ о с о б ы х ъ посредниковъ или 
скупщиковъ {чистачй), которые, получая авансы отъ фирмы, обязываются 
ей сдать извЬстпое количесто волокна в ъ опредЬленный срокъ, по опре-
дЬленной ц'ЬнЬ. Чистачй, в ъ свою очередь, въ видахъ обезиечеп1я себя 
1[еобходимымъ количествомъ товара, заключаютъ подобный же сдЬлки иа 
срокъ с ъ выдачей авансовъ п о д ъ будущ1й хлопокъ с ъ плантаторами п, 
п о л у ч и в ъ отъ этихъ послЬднихъ сырецъ, очищаютъ его на заводахъ п 
сдаютъ чистое волокно фирмамъ. Пользуясь нуждой туземца въ деньгахл> 
передъ п о с Ь в о м ъ и практикуя различные неблаговидные пр1емы при 
сдачЬ хлопка фирм'Ь, чистачй наживаютъ больш1я деньги и держать 
в ъ кабалЬ не только плантаторовъ, но отчасти и фирмы, связанныя в ъ 
с в о ю очередь обязательствами по доставкЬ хлопка. П о д о б п ы я операщи 
отзываются крайне неблагопр1ятпо не только на заработкЬ плантаторовъ, 
но и на качествЬ вывозимаго изъ Туркестана хлопка такъ какъ и план
таторы, и чистачй, связавь себя обязательствами по доставк'Ь хлопка, 
стремятся вс'Ьми способами выполнить эти обязательства с ь наибольшей 
для себя в ы г о д о й , путемъ сдачи волокна худшаго качества, подмоченнаго , 
сорнаго и т. п. Вообще торх'овля хлопкомъ в ъ ТуркестанЬ требуетъ для 
своего упорядочен1я ряда мЬропр1ят1й, при чемъ самымъ существенным'ь 
пзъ нихъ является организащя достуинаго и дешеваго кредита для се.ль-
скаго населешя. За покрытхемъ м-Ьстной потребности, весь хлопокъ , 
получаемый в ъ ТуркестанЬ, вывозится по Среднеазхатской и Ташкентской 
желЬзнымъ дорогамъ в ъ районы, гдЬ сосредоточена его обработка, а 
именно в ъ Москву , Ярославль , Иваново-Вознесенскъ, Лодзь и отчасти в ь 



С.-Петербургъ. Щэовозъ пуда хлопка отъ Коканда до Москвы о б х о д и т с я 
око.ло 1 р у б л я 15 коп. 

Кром-Ь волокна хлоичатникъ даетъ р я д ъ д р у г н х ъ по.лезныхъ и 
ц-Ьнпыхъ продуктовъ , а именно стебли и с-Ьмена. Стебли, остающ1еся 
на поляхъ ПОСЛ'Ь уборки хлопка, и д у т ъ па топливо, и рыночная ихъ 
стоимость составляетъ около 8 рублей на десятину. Что же касается 
с-Ьмянъ, получающихся въ ТуркестанЬ в ъ количеств-Ь около 20 .000 .000— 
25.000.000 п у д о в ъ , то они даютъ масло, жмыхи и кожуру . КромЬ того, 
путемъ пропуска сЬмяиъ черезъ особыя машины (линтеръ) съ нихъ сни
мается небольшое количество короткаго волокна (нушка), остающагося на 
сЬменахъ нослЬ очистки хлопка на джинахъ ; со 100 и у д о в ъ с-Ьмянъ 
получается 15 фунтовъ волокна, идущаго на приготовлеше ваты и сбы-
ваемаго на м-ЬстЬ по 4—6 рублей за н у д ъ ; изъ линтернаго волокна 
выдЬлывается прекрасная бумага. Еще недавно хлопковыя с-Ьмена, ско-
плявш1яся въ видЬ цЬлыхъ горъ у хлопкоочистительныхъ заводовъ, потре
блялись главнымъ образомъ па топливо и отчасти на в ы д Ь л к у масла на 
туземныхъ первобытнаго устройства заводахъ {май-джувазъ). Въ настоя
щее время заводская переработка сЬмянъ получила значительное развитае, 
и утилизащя этого иолезнаго продукта даетъ значительный д о х о д ъ . Часть 
х л о п к о в ы х ъ сЬмянъ, по возможности лучшаго качества, оставляется на 
п о с Ь в ъ , худш1е сорта идутъ на топливо и частью на удобрен1е полей, 
остальная же масса сЬмянъ постунаетъ главнымъ образомъ на маслобой
ные заводы. ВыдЬлка масла туземцами на первобытныхъ кустарныхъ заво
дахъ производится изъ неочищеннаго отъ кожуры сЬмени, вслЬдств1е 
чего масло получается темно-бураго цвЬта, с ъ Ьдкимъ вкусомъ, а жмыхи 
{кунджура, кунджаля)—KpaiiHC жестюе , почтп негодные для корма скота. 
На к р у п н ы х ъ промышленныхъ заводахъ, которые стали возникать срав
нительно недавно, хлопковое сЬмя, предварительно 110ступлен1я въ прессъ , 
нропускаютъ черезъ особые жернова для очистки отъ кожуры, вслЬдств1е 
чего и масло и жмыхи получаются высшаго достоинства. Очищенное 
надлежащимъ образомъ хлопковое масло отличается прозрачностью и 
в ы с о к и м ъ качествомъ; ,лучш1е сорта его и д у т ъ для п р и г о т о в л е т я кон-
с е р в о в ъ и вообще в ъ пищу, худш1е на изготовлен1е олифы, мыла и т. п. 
Ж м ы х и представляютъ прекрасный кормъ для скота и вывозятся за гра
ницу. Кожура с-Ьмянъ идетъ на топливо. Потреблен1е па мЬстЬ х.лопковыХъ 
оЬмянъ и жмыховъ на кормъ скота, къ сожалЬн11о, иска еще весьма 
невелико; между тЬмъ, въ в и д у крайняго недостатка въ кормахъ, наблю-
даемаго повсемЬстно въ культурныхъ оазисахъ Туркестана, такое иримЬ-
н е ш е хлопковыхъ продуктовъ , давая возможность развпваться скотовод
ству параллельно с ъ хлопководствомъ, имЬло бы для края очень крупное 
значеше. Какъ видно изъ всего изложеннаго, хлопковое сЬмя даетъ р я д ъ 
весьма цЬнныхъ продуктовъ . Нри теперешней рыночной цЬнЬ сЬмян-ь 
в ъ 40 коп. за п у д ъ , стоимость волокна, масла, жмыховъ и кожуры, полу-
чаемыхъ изъ пуда сЬмянъ, составляет-ь око.ло 1 рубля , т. е. въ 2'/2 раза 
болЬе стоимости сЬмянъ. 

Таковы въ общихъ чертахъ услов1я, и о л о ж е ш е и производитель
ность важнЬйшей отрасли се.льско-хозяйственной иромышленности въ 
ТуркестапЬ, создавшейся тамъ за носл-Ьдн1я 25 лЬтъ. Въ в и д у выше-
отмЬченнаго огромнаго значешя хлопководства не только д.ля этого края, 
н о и д.ля всей Р о с с ш , естественно возникаетъ в о п р о с ъ о дальн-Ьйшемъ 



развитаи в ъ Средней Аз1и производства хлопка д о такихъ размЬровъ, 
которые дали бы намъ возможность обойтись собственнымъ сырьемъ и 
о с в о б о д и т ь с я отъ зависимости СЬверной Америки. Несмотря на сложность 
и громадность этого вопроса , можно сказать с ъ увЬренностью, что онъ , 
несомнЬнно, можетъ и долженъ имЬть положительное р Ь ш е т е . Непре -
мЬннымъ усповхемъ достижещя этой цЬли является скорЬйшее осущест
влеше ряда мЬроир1ятай, которыя с ъ одной стороны открыва.пи б ы 
возможность дальнЬйшаго расшпрешя ку.чьтуры хлопчатника въ Средней 
Аз1и, а съ д р у г о й — д а л и б ы этой Ътрасли сельскаго хозяйства прочное 
экономическое основан1е и поставили ее на правильный путь в ъ агри-
культурномъ отнощеп1и. Не останавливаясь на частностяхъ, слЬдуетъ 
указать, что главнЬйщей мЬрой, которая даетъ намъ возможность развить 
размЬры производства д о желаемыхъ размЬровъ, является о р о ш е ш е 
новыхъ земель. Нри существующей площади орошенныхъ земель въ Турке
станЬ, х.лопководство во многихъ мЬстностяхъ почти достигло своего пре
дЬла, и дальиЬйшее его развит1е за счетъ д р у г и х ъ культуръ едва ли 
можетъ быть признано желательнымъ. ИмЬющ1яся данныя ноказываютъ, 
что съ упорядоченхемъ воднаго хозяйства в ъ краЬ и использован1емъ для 
пЬлей орошен1я Сыръ-дарьи и Аму-дарьи явится полная возможность 
оросить око,ло 4.000.000 десятинъ п у о т у ю щ и х ъ земель, изъ коихъ около 
1.000.000,3 десятинъ можетъ быть отведено подъхлопчатникъ. Площадь эта 
даетъ намъ не менЬе 23.000.000—26.000.000 п у д . хлопка, т. е. значительно 
больше того количества волокна, которое нынЬ привозится изъ-за границы. 
Изъ мЬръ экономическаго характера одно изъ нервыхъ мЬстъ должно быть 
отведено с о з д а ш ю дешеваго и доступнаго кредита для хлопководовъ . Что 
ж е касается мЬръ агрикультурпыхъ, то важнЬйшей изъ нихъ слЬдуетъ 
признать выработку оиытнымъ путемъ и распространен1е среди населешя 
правильныхъ способовъ культуры хлопчатника и, в ъ частности, создаше 
и распространен1е скороснЬлыхъ его сортовъ . Осуществлен1е какъ этихл, 
мЬропрхятай, такъ и лшогихъ д р у г и х ъ менЬе важныхъ, но равнымъ обра
зомъ необходимыхъ , потребуетъ много средствъ , времени и упорнаго 
труда , но едва ли надлежитъ иередъ этимъ останавливаться. Поставленная 
задача настолько ваясна и гранд1озна, что необходимо сдЬлать все для 
успЬшнаго ея разрЬшен1я. 

Изъ д р у г и х ъ культурныхъ волокиистыхъ растеи1й въ ТуркестанЬ 
встрЬчается мЬстами лишь такъ называемый канафъ (H ib i scus cannabi -
nus) , травянистое растен1е со стеблями въ 4—5 аршинъ вышины, с ъ 
листьями, похожими на листья конопли, и крупными желтыми цвЬтами, 
разводимое кое-гдЬ в ъ наиболЬе теплыхъ мЬстностяхъ (Фергана), по 
окраинамъ х,попковыхъ планташй и нолей. Изъ стеблей канафа, нослЬ 
мочки и х ъ в ъ водЬ, получается длинное волокно, идущее на изгото-
в л е ш е веревокъ. 

Изъ числа красильныхъ растен1й, разводимыхъ в ъ ТуркестанЬ, 
кромЬ сафлора, о которомъ упомянуто выше, слЬдуетъ отмЬтить преясде 
всего марену {руянъ—Rubia t inctoria) , культура которой въ прежнее 
время, д о расирострапен1я в ъ краЬ анилиновыхъ красокъ, имЬла довольно 
важное значеше. Въ настоящее время разведеше марены, въ небольшихъ 
размЬрахъ, развито хгЬстами въ БухарЬ, Х и в Ь , а кое-гдЬ и въ Ферган
ской области. Корни марены д а ю т ъ х о р о ш у ю , не л и н ю ч у ю краску, слу
ж а щ у ю д.ля окраски шерсти и шелка, и встрЬчаются в ъ толченомъ видЬ. 



на в с Ь х ъ базарахъ. Превосходные тона раз.личныхъ отт-Ьнковъ краснаго 
цв-Ьта, составляю1Ц1е характерную особенность старыхъ среднеаз1атскихъ. 
ковровъ , получались путемъ окраски шерсти мареной. Кое-гд'Ь в ъ каче-
ств'Ь красильиаго растен1я разводится также штокроза (Althaea rosea) 
съ махровыми темно-ф1олетовыми цвЬтами, служащими для окраски 
кожи въ черный цвЬтъ. В ъ красильномъ дЬлЬ нримЬняются также и 
нЬкоторые друг1е растительные п р о д у к т ы ; такъ, желтая краска добывается 
изъ цвЬтовъ ыспаряка или сары-чепа (Delphinium Zalil) и софоры 
(тухумякъ—Sophora japonica); в ъ качествЬ дубильнаго вещества при 
окраскЬ употребляются корки илодовъ гранатика (Punica granatum), 
наросты или галлы (бузгунчъ) на листьяхъ фисташки и т. п. 

Табаководство существуетъ в ъ ТуркестанЬ издавна, но размЬры его 
незначительны; едва ли во всей Средней Аз1и площадь п о д ъ табакомъ 
превышаетъ 800—ЬООО д е с . Туземцы, по с п о с о б у культуры, приготовлешя 
и употреблешя , различаютъ два сорта табака: акъ-тамаки — бЬлый 
табакъ, служащ!й для курен1я в ъ кальянЬ, и кокъ-тамаки—зеленый 
табакъ, употребляемый для жеван1я. Кальянный табакъ, называемый 
туземцами бЬ.лымъ вслЬдств1е свЬтло-желтой, иногда золотистой, е г о 
окраски, принадлежитъ къ высшимъ сортамъ табачнаго растешя (Nico-
tiana tabacum) и тождественъ с ъ извЬстнымъ ширазскимъ (иерсидскимъ) 
кальяннымъ табакомъ. Табакъ втотъ извЬстенъ также н о д ъ назвашем'ь 
„каршинскаго" отъ бухарскаго города Карши на Кашка-дарьЬ. Зеленый, 
табакъ, не отличающ!йся въ сущности отъ нашей махорки (Nicotiana 
rustica) и извЬстный среди населешя также п о д ъ назван1ямяг-^'5^л:ак^Г 
калаи, насвай и т. и., ^ значительно..., болЬе распрострапенъ, ч Ь м ъ ^ 
бЬлый-кaльяннSй7^?avtшSiшы'й""тaбaкъ орошается сравнительно слабо и 
сушится на солнцЬ, жевательный, наоборотъ , орошается сильно п п р о 
вяливается въ тЬни. Для приготовлешя жевательнаго табака листья 
зеленаго табака измельчаются на ручномъ жерновЬ въ порошокъ , къ к о 
торому затЬмъ примЬшиваютъ нЬкоторое количество золы. ПослЬ нро
должительнаго перемЬшивашя масса принимаетъ крунинкообразное 
строеше и въ такомъ в и д Ь постунаетъ въ продажу. Темно-зеленыя г р у д ы 
жевательнаго табака (насвай) встрЬчаются в ъ лавкахъ на каждомъ шагу , 
и у рЬдкаго туземца нЬтъ при себЬ небольшой коробочки изъ тыквы с ъ 
насваемъ. Насвай рЬдко нюхаютъ , главнымъ же образомъ кладутъ его 
въ ротъ за щеку. Попытки разведешя турецкихъ и американскихъ таба-
ковъ вч-> Туркестан'!', начались сейчасъ же послЬ и р и с о е д и н е ш я края и 
тос.л'К ряда неуда.ч'ь ув'Ь11ча,1шоь--наконецъ замЬтнымъ у с п Ь х о м ъ . В ъ 
1:астоящее время культура турецкихъ д ю б е к о в ъ сосредоточена близъ 
Ташкента, Самарканда и частью близъ В'Ьрнаго. По с в Ь д Ь ш я м ъ за 

11907 г о д ъ , п о д ъ табакомъ в ы с ш и х ъ сортовъ состояло в ъ СемирЬченской 
^области 4 9 десятинъ и в ъ Сыръ-дарьинской—13 д е с , а всего 62 д е с ; 
с б о р ъ табака составилъ въ первой изъ э т и х ъ ' о б л а с т е й — 3 . 5 5 0 п у д о в ъ и 
во в т о р о й — 7 4 0 п у д о в ъ . Лессовая почва не виолнЬ подходитъ для турец
кихъ табаковъ, которые получаются здЬсь довольно крЬпкими и г р у б ы м и , 
но, благодаря с у х о м у и жаркому климату, обладаютъ сильнымъ арома-
томъ. ГлавнЬйшими вредителями туркестанскаго табаководства я в л я ю т с я : 
тля (битъ) и в ъ особенности паразитное р а с т е т е заразиха {шунгуя— • 
Phelipaea ramosa). 

ВажнЬйшее клубнеплодное pacTenie Европейской Poccin—карта- ;• 



фелъ—до прихода р у с с к и х ъ было совершенно неизв-Ьстно въ Средней 
А з ш . В ъ настоящее время пооЬвы картофеля в с т р е ч а ю т с я главнымъ обра
зомъ у р у с с к и х ъ переселенцевъ, в ъ особенности в ъ СемирЬченской области 
и отчасти вблизи большихъ городовъ . В ъ п о с л Ь д ш е г о д ы культурой кар
тофеля на продажу стали заниматься и туземцы; селеше Алмазъ в ъ 
ФерганЬ засЬваетъ ежегодно д о 300 десятинъ картофеля; больш1е п о с Ь в ы 
послЬдняго производятся также близъ Ташкента. Употреблен1е туземцами 
картофеля в ъ п и щ у пока наблюдается рЬдко . Въ БухарЬ и Х и в Ь кар
тофель не воздЬлывается вовсе . Какъ видно изъ в ы ш е п р и в е д е н н ы х ъ свЬ
д Ь ш й , с б о р ъ картофеля в ъ русскихъ областяхъ Тзфкестана состав.пялъ 
в ъ 1909 г о д у всего 1.371,6 тыс . п у д о в ъ . 

В ъ числЬ отраслей сельско-хозяйственной промышленности, возник
шихъ въ ТуркестанЬ с ъ присоедиыен1емъ его къ Росс1и, необходимо 
упомянуть о культурЬ сахарной свеклы и зарождеши производства са
хара. Мысль о иасаждеши свеклосахарной промышленности в ъ Средней 
Аз1и возникла въ первые же г о д ы послЬ завоевантя края, но, вслЬдств1е 
его недоступности, отсутств1я капиталовъ и ряда д р у г и х ъ неблаго-
пр1ятныхъ обстоятельствъ, иервыя попытки, произведенныя в ъ этомъ 
отношеши Громовымъ в ъ 1880 г о д у и Савинковымъ в ъ 1887—1890 гг., 
не увЬнчались успЬхомъ . В ъ 1898 г о д у за это дЬло взялся инженеръ-
полковникъ Ивановъ, учредивш1й „Туркестанское сельско-хозяйственное 
и промышленное товарищество" , которое послЬ ряда опытовъ и неудачъ 
построило, наконецъ, в ъ 1904 г. близъ ст. Кауфманской Среднеаз1атской 
желЬзной д о р о г и сахарный заводъ и приступило къ посЬвамъ въ обшир
н ы х ъ размЬрахъ сахарной свекловицы. Туземцы быстро освоились съ 
новой культурой и производятъ п о с Ь в ы на исиольныхъ основашяхъ 
(каранда). Сахарная свекловица удается здЬсь хорошо и даетъ доброка
чественный матер1а.пъ для оахароварешя; при урожаЬ с ъ десятины въ 
60—100 , а въ нЬкоторые г о д ы до 160 берковцевъ, въ ней содержится 
д о 18,5% сахара. В ъ 1904 г о д у на заводЬ было выработано 34.000 пуд. , 
а в ъ 1905 г о д у — 7 4 . 0 0 0 п у д . сахарнаго песка. Въ 1907 г о д у п о с Ь в ы са
харной свеклы при заводЬ и у туземцевъ-плаптаторовъ составляли 
3.400 д е с , давшихъ 200.000 берковцевъ, а производство сахарнаго песка 
достигло 193.000 пуд . Года два заводъ бездЬйствовалъ по недостатку 
оборотныхъ средствъ , но въ послЬднее время вновь возобновилъ свою 
дЬятельность ; въ 1911 г о д у п о с Ь в ы сахарной свеклы занимали: при 
заводЬ 75 дес . и у плантаторовъ 1.989 д е с , а всего 2.064 дес . Во вся
комъ случаЬ есть полное основаше надЬяться, что дЬло это скоро нала
дится и что в ъ ТуркестанЬ въ недалекомъ б у д у щ е м ъ возникнуть и дру
п е свеклосахарные заводы, которые не только удовлетворять в с ю мЬстную 
потребность въ сахарЬ, но и, съ п р о в е д е ш е м ъ Туркестано-Сибирской же
лЬзной дороги , стануть снабжать этимъ продуктомъ п Сибирь. 

Культура люцерны ( M e d i c a g o sativa var . turkestanica) существуетъ 
въ ТуркестанЬ с ь незапамятныхъ временъ и, по своему значешю для 
осЬдлаго населешя, принадлежить къ важнЬйшимъ в ъ краЬ культурамъ. 
Л ю ц е р н а (юнджа, юрунджа, дженушка, бида) иредставляетъ г,павнЬйш1й 
зеленый кормъ в ь течен!е лЬта и единственный, заготовляемый въ куль
т у р н ы х ъ оазисахъ на зиму в ъ видЬ сЬна. Значетпе люцерны тЬмъ болЬе 
существенно, что въ к у л ь т у р н ы х ъ оазисахъ Туркестана нЬтъ вовсе л}— 
говъ и выпасовъ , ибо всЬ сколько-нибудь пригодныя земли заняты п о д ъ 



посЬвы. П о с Ь в ы люцерны составляютъ принадлежность каждаго туземнаго 
хозяйства, в ъ в и д у чего общая площадь земли, занятой этой культурой , 
должна быть весьма значительна; по приблизительнымъ даннымъ в ъ 
р у с с к и х ъ областяхъ края п о д ъ .люцерной состоитъ около 250.000 десятинъ. 
Въ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ п о с Ь в ы люцерны занимаютъ около 7 ' /2% всей 
пахотной земли. Пространство, занимаемое люцерной в ъ хозяйствЬ туземца, 
въ среднемъ весьма невелико и колеблется отъ нЬсколькихъ квадрат
н ы х ъ саженъ д о десятины, р Ь д к о болЬе; туземецъ, засЬвающ1й ц Ь л у ю 
десятину люцерны, считается уже весьма зажиточнымъ. Люцерна, какъ 
и рисъ , сравнительно рЬдко чередуется с ъ д р у г и м и полевыми растешями. 
П о д ъ п о с Ь в ъ ея отводятся обыкновенно одни и тЬ же приусадебные , 
окруженные глинобитной стЬной участки. Влизость люцерноваго ноля 
к ъ жилищу даетъ возможность земледЬльцу пользоваться зеленымъ кор
момъ во всякое время и в ъ такомъ количествЬ, в ъ какомъ въ данное 
время нужно, а также и у д о б р я т ь участокъ п о д ъ люцерной всЬми на
копляющимися в ъ хозяйствЬ отбросами. КромЬ того, участки и о д ъ лю
церной, орошаемые затонлен1емъ послЬ каждаго укоса, должны быть 
тщательно распланированы на горизонтальныя площадки, окруженный 
земляными валиками, что требуетъ много труда и времени. ВсЬ эти обстоя
тельства, несмотря на прекрасно сознаваемую земледЬльцемъ пользу 
чередовашя люцерны съ другими культурами, вынуждаетъ его чаще 
всего засЬвать люцерну изъ года в ъ г о д ъ на однихъ и тЬхъ же участ-
кахъ. В ъ нЬкоторыхъ вирочемъ случаяхъ старое, вытравленное скотомъ, 
люцерновое поле распахивается и па г о д ъ засЬвается дынями или льпомъ; 
послЬ сбора урожая участокъ вновь постунаетъ п о д ъ люцерну . Люцерна 
мирится со всякой почвой и х о р о ш о растетъ даже на солонцахъ, но даетъ 
обильные и многочисленные у к о с ы лишь при сильномъ у д о б р е н ш ; мЬ
стами п о д ъ люцерну кладутъ д о 6.000 возовъ навоза по расчету на де 
сятину. Въ сЬверной части Туркестана люцерна даетъ четыре укоса в ъ 
лЬто, въ южной части и ири хорошемъ у д о б р е ш и число у к о с о в ъ повы
шается до 6 и даже болЬе, что составляетъ д о 800 п у д . с у х о й массы с ъ 
десятины. ПослЬ иослЬдняго укоса люцерновый участокъ обращается п о д ъ 
выгонъ и затЬмъ удобряется . Время пользовашя разъ посЬяниой люцерной 
въ ТуркестанЬ гораздо продолжительнЬе, чЬмъ в ъ Европейской Pocc in и 
даже. чЬмъ в ъ Западной Е в р о п Ь ; при ежегодномъ у д о б р е ш и люцерна 
даетъ здЬсь xoponiie урожаи иногда въ течеше 12—13 и даже 15 лЬтъ. 
При уборкЬ люцерны на сЬно ее вяжутъ в ъ небольш!е снопы, в ъ 7—10 фун
товъ вЬсомъ каждый, и въ такомъ видЬ иродаютъ па базарахъ. Въ по
слЬднее время, вслЬдств1е развитая хлопководства , цЬны на люцерновое 
сЬно сильно повысились , и въ зимнее время за 100 с н о п о в ъ приходится 
нерЬдко платить 12—15 и даже 30 рублей. Вообще, культура .люцерны 
в ъ ТуркестанЬ, въ особенности вблизи к р у и н ы х ъ центровъ, очень в ы 
годна. СЬмена получаются обыкновенно с ъ третьяго или четвертаго укоса 
и, волЬдств1е своей дешевизны, вывозятся в ъ сравнительно значитель
номъ количествЬ въ Е в р о п е й с к у ю Р о с с ! ю . Туркестанская люцерна иЬ
сколько отличается отъ европейской мощно развитой корневой системой, 
формой листьевъ и большимъ и х ъ о н у ш е ш е м ъ . У русскаго населешя 
Туркестана люцерна повсемЬстно извЬстна п о д ъ ошибочнымъ назвашемъ 
клевера; настоящ!й клеверъ въ краЬ не разводится. 

Особенностью туркестанскаго сельскаго хозяйства является весьма. 



значительное развитае здЬсь огородничества и в ъ особенности бахчевод
ства. П о с в е д Ь т я м ь за посл'Ьдн1е г о д ы п о д ъ огородами и бахчами с о 
стояло : в ъ Сыръ-дарьинской области 20.000, въ Самаркандской—14.500 
и в ъ Ферганской—15.700 десятинъ . Огородничествомъ занимается исклю
чительно осЬдлое населеше, которое во многихъ мЬстностяхъ довело эту 
отрасль земледЬл1я д о высокаго совершенства. Въ особенности хорошими 
огородниками считаются дунгане в ъ СемирЬчьЬ. НЬкоторые с п о с о б ы 
выращивашя овогцей, папримЬръ въ парникахъ, были, однако, тузем
цамъ д о прихода р у с с к и х ъ пеизвЬстны. Вблизи к р у п н ы х ъ г о р о д с к и х ъ 
центровъ туземцами разводятся на продажу почти всЬ в и д ы и сорта евро
пейскихъ о г о р о д н ы х ъ растен1й, не исключая спаржи, а также земляники и 
клубники, д а ю щ и х ъ здЬсь превосходпаго качества ягоды. В ы б о р ъ огород
н ы х ъ овощей, и м Ь ю щ и х ъ значен1е в ъ собствеппомъ обиходЬ туземца, 
сравнительно невеликъ; кромЬ дынь и д р у г и х ъ тыквенныхъ растен1й, 
о которыхъ будетъ сказано ниже, въ туземныхъ огородахъ {хаятъ) чаще 
всего в с т р Ь ч а ю т с я : морковь {сабзы), л у к ъ {т'азъ), свекла {ллблау), рЬдька 
{турунъ), рЬпа {шалганъ), красный перецъ {калямфуръ), баклажаны 
{баинджанъ) и изрЬдка томаты. Наибольшее распространеше имЬетъ 
культура моркови, являющейся необходимой составной частью почти 
в с Ь х ъ туземныхъ кушан1й и въ томъ числЬ любимаго плова (палау); 
мелко нарЬзанная морковь продается на в с Ь х ъ базарахъ. Морковь разво
дится здЬсь главнымъ образомъ желтая; ее сЬетъ каждый туземецъ, какъ 
на отдЬльныхъ, разбитыхъ на узк1я грядки, участкахъ, такъ и в ъ яровомъ 
полЬ , вторымъ посЬвомъ иослЬ озимой пшеницы. Важную роль въ мЬст-
н о м ъ о г о р о д н о м ъ хозяйствЬ играетъ также и лукъ, употребляемый въ 
п и щ у почти исключительно в ъ видЬ рЬпчатаго, а не зеленаго. Тыквенныя 
растен1я и в ъ особенности д ы н и (каунъ) разводятся повсемЬстно (до 
8.200 фут. надъ уровнемъ моря на верхнемъ ПянджЬ) и имЬютъ крупное 
продовольственное значен1е в ъ обиходЬ туземца. Безъ иреувеличен1я 
можно сказать, что большая часть туземнаго осЬдлаго населетпя с ъ сре
дины 1юня по октябрь питается дынями, употребляемыми в ъ п и щ у вмЬстЬ 
с ъ лепешками хлЬба и зеленымъ чаемъ (кокъ-чай). Д ы н и высЬваются обык
новенно вторымъ п о с Ь в о м ъ иослЬ колосовыхъ х л Ь б о в ъ или на старыхъ 
люцерновыхъ участкахъ, которые считаются лучшимъ мЬстомъ для ио-
сЬва дыни, требующей плодородной , богатой нерегноемъ почвы. В ъ Бу
харскомъ и в ъ особенности в ъ Х и в и н с к о м ъ ханствахъ дыни и частью 
арбузы разводятся в ъ о б ш и р н ы х ъ размЬрахъ на островахъ и тугаяхъ А м у -
дарьи, при чемъ культура ихъ в ъ такихъ мЬстностяхъ не требуетъ искус
ственнаго opomeniH. Разводимый в ъ ТуркестанЬ дыни раздЬляются на ран-
н1я и позднтя. Ранн1я, мелк1я дыни нояв.пяются въ продажЬ уже въ копцЬ 
мая и извЬстны п о д ъ названхемъ хандалякъ. Поздн1я дыни, поспЬвающ1я 
в ъ копцЬ 1юня, отличаются болЬе крупными размЬрами и овально-про
долговатой формой; сорта э т и х ъ дынь, различающ1еся величиной, цвЬтомъ 
кожицы, то желтой, зеленой или буроватой, то гладкой или покрытой 
густой сЬтью трещинъ и д р у г и м и признаками, весьма многочисленны 
{чарджуй, кокча, асати, босвалды, акъ-каунъ и друг . ) и нЬкоторые пзъ 
нихъ превосходны. Мякоть туркестанскихъ дынь чаще всего зеленоватая 
или бЬлая, нерЬдко довольно грубая и безъ всякаго аромата (такъ на-
аываемыя арбакешныя дыни) . Позднтя дыни сохраняются до зимы, а нЬ
которыя, какъ, напримЬръ, знаменитая чарджуйская дыня , одна изъ 



л у ч ш и х ъ въ Туркестан'Ь, б у д у ч и хранима "въ иодвЬшенномъ видЬ, не 
теряетъ с в о и х ъ качествъ д о аирЬля слЬдующаго года. Чарджуйсгая дыни 
составляютъ нредметъ значительнаго вывоза ; такъ, въ 1908 г о д у изъ 
Туркестана было вывезено 39.069 п у д о в ъ дынь , главнымъ образомъ в ъ 
Оренбургъ и Баку. Такъ какъ с ъ десятины получается нер-Ьдко 7.000 — 
8.000 дынь, что составляетъ свыше 300 рублей валового дохода , то куль
тура дынь должна быть признана одной изъ наиболЬе д о х о д н ы х ъ в ъ 
краЬ. Д ы н я въ ТуркестанЬ часто страдаетъ от'ь заразихи—наразитнаго 
растешя {шунгуя — Phelipaea aegyptiaca), развиваюш;агося на ея кор
няхъ. Туземцы Ьдятъ д ы н ю не только в ъ с ы р о м ъ видЬ, но и сушатъ ее 
большими .ломтями на солнцЬ; такая сушеная или вЬрнЬе вя.леная д ы н я 
зимою служитъ приправой для туземныхъ кушан1й. Изъ д ы н н ы х ъ сЬ
мянъ добывается масло, идугдее въ пигцу' в-ь смЬси съ хлопковымъ. 

А р б у з ы {карбузъ) менЬе л ю б и м ы туземцами и потому культура ихтт. 
распространена не такъ широко, какъ дынь . А р б у з о в ъ им-Ьется н-Ьсколько 
сортовъ {козвай и др.) и нЬкоторые изъ нихъ достигаютъ большихъ раз
мЬровъ , но всЬ они отличаются очень толстой кожей и по качеству зна
чительно у с т у п а ю т ъ южно-русскимъ. А р б у з ы , культивируемые вблизи 
г о р о д о в ъ и русскими иереселенцами, значительно лучше, такъ какъ они 
выведены изчз р у с с к и х ъ сЬмянъ. Изъ сока арбузовъ вывариваютъ нЬчто 
в ъ вродЬ натоки, которая въ смЬси со снЬгомъ или льдомъ составляетъ 
лакомство. В ъ ФерганЬ Коржинскимъ найдена интересная номЬсь между 
арбузомъ и дыней. 

Изъ д р у г и х ъ тыквенныхъ растен1й в ъ ТуркестанЬ разводятся : огурцы, 
н-Ьсколько в и д о в ъ тыквы, горлянка, тарра и люффа. Огурцы разводятся 
в ъ д в у х ъ формахъ, обыкновенной и мЬстной, наноминающей сиккимск1й 
огурецъ изъ Гималаевъ; по качеству туркестансше ог5фцы у с т у п а ю т ъ 
европейскимъ. Тыква {кабакь, кавакъ, каду) воздЬлывается въ небольшомч, 
количествЬ почти п о в с ю д у и употребляется в ъ п и щ у в ъ вареномъ видЬ . 
КромЬ самаго обыкновеннаго вида -гыквы (Cucurbita Реро) мЬстами встр-Ь
чаются и друг1е виды (какъ, напримЬръ, . С. maxima, С. moschata — в ъ 
Закасшйской области). В ъ Ферганской области мЬстами (Наманганск1и 
уЬздъ) воздЬлывается в ъ небольшомъ количествЬ тарра (Cucumis Пе-
xuosus), представляющая пЬчто среднее м е ж д у о г у р ц о м ъ и дыней. Длин
ные, TOHiiie, изогнутые плоды тарры, по в к у с у походятъ на огурецъ и 
созрЬваютъ въ 1юнЬ. Въ н-Ькоторыхъ болЬе ю ж н ы х ъ мЬстностяхъ Турке
стана разводи-тся также и люффа (Luffa aegyptiaca); мочало, получаемое 
изъ ея плодовъ , служитъ, какъ это видно изъ туземнаго назван1я этого 
растешя {казанъ-юваръ—моюпцй котелъ), для мытья ч у г у н н ы х ъ котловъ 
и д р у г о й посуды. Значительно большее расирострапеше им-Ьетъ горлянка 
{кавакъ — Lagenaria vulgaris), разводимая в ъ небольшомъ количеств-Ь 
п о в с ю д у , главнымъ образомъ около домовъ , в ъ садахъ и т. п. Илоды 
горлянки, по величинЬ, окраскЬ и формЬ, в ъ высшей стеиени разно
образны, и въ качествЬ легкой и не бьющейся п о с у д ы им-Ьютъ важное 
значен1е въ обиходЬ туземца. Изъ самыхъ мелкихъ плодовъ , иногда не 
превышающихъ величины куринаго яйца, дЬлаютъ табакерки {насъ-кавакъ); 
бол-Ье крупные — идутъ на приготовлеше кальяновъ {чилимъ-кавакъ), 
чашекъ, бутылокъ для уксуса и в о д ы {су-кавакъ) и т. и. Бываю-гъ гро
мадный горлянки, вмЬщающ1я д о ведра воды. На базарахъ Туркестана 
можно встрЬтить множество самыхъ разнообразныхъ гор.лянокъ, ири чемъ 



поверхность ихъ иногда украшается различными узорами; производство 
п о д о б н ы х ъ горляиокъ в ъ особенности развито въ Ура-тюбе. 

Изъ д у ш и с т ы х ъ травъ самая любимая и распространенная—базиликъ 
{рейханъ—Ocymum basilicum), разводимая въ д в у х ъ разновидностяхъ, с ъ 
зеленой и тёмнокрасной листвой. РЬже встречается чаберъ (Satureja 
hortensis) и кишнецъ (Coriandrum sativum). 

Хмелеводство до прихода р у с с к и х ъ в ъ Средней Каш не существо
вало; в ъ настоящее время культура хмеля въ небольшихъ размЬрахъ 
д л я н у ж д ъ пивоварен1Я ведется близъ Ташкента, В е р н а г о и вблизи дру
гихъ городовъ , где с у щ е с т в у ю т ъ пивоваренные заводы. 

Садоводство въ Туркестане принадлежитъ къ числу л ю б и м е й ш и х ъ 
занят!й о с е д л а г о населешя. Лучшими садами отличаются селешя, в ъ 
которыхъ живутъ таджики, являющ1еся nionepaMn и распространителями 
садоводства в ъ крае. Промышленный характеръ и м е е т ъ садоводство лишь 
в ъ п е к о т о р ы х ъ районахъ и селен1яхъ, въ большинстве же местностей 
садъ , устраиваемый около у с а д ь б ы каждымъ более или м е н е е зажиточ-
нымъ земледельцемъ, служитъ м е с т о м ъ .летняго отдыха для него и 
семьи, давая в ъ то я-се время н е к о т о р ы й побочный д о х о д ъ въ подспорье 
къ его главнымъ занят!ямъ. Въ городахъ почти у каясдаго состоятель-
наго туземца имеется садъ, а у богатыхъ и ие одипъ . Если семья жи
ветъ ие въ ц е н т р е города, то садъ по большей части находится при 
доме, в ъ противномъ с л у ч а е онъ расиоложенъ где-нибудь иа окраине 
города . Садоводство в ъ Средней Аз1и развито почти исключительно въ 
форме плодоводства , т. е. разведешя п л о д о в ы х ъ деревьевъ и кустар
никовъ, д а ю щ и х ъ населешю весьма значительное количество фруктовъ, 
потребляемыхъ какъ в ъ с в е ж е м ъ , такъ и въ сушеномъ в и д е . Комнатное 
с а д о в о д с т в о , существуетъ только у русскаго , нреимущественно город
ского , населешя, а тепличное—развито исключительно в ъ большихъ горо
дахъ . Ц в е т о в о д с т в о в ъ быту туземца и м е е т ъ также весьма ограниченное 
значеше. Общ1й в и д ъ сада, его устройство и расположеше насаждешй 
отличаются иоразительнымъ однообраз1емъ и подчинены, какъ и весь 
укладъ жизни туземца, разъ навсегда о д н е м ъ и т е м ъ же формамъ. 
Отлич1е одного сада отъ д р у г о г о заметно лишь ио величине и мелкимъ 
деталямъ. Туземный садъ {багъ) представляетъ небольшой, р е д к о больше 
десятины, участокъ земли, обнесенньш глинобитной сте>ной (дивалъ, ду-
валъ), вдоль которой разсажены пирамидальные тополя, талъ (ива), реже 
шелковица, платаны или абрикосы. Если садъ не особенно малъ, въ 
немъ обязательно находится небольшой п р у д ъ (хаузъ), окруженный раз
в е с и с т ы м и талами или карагачами съ небольшой п о д ъ ними площадкой 
{супа), на которой разстилаются ковры и въ жарк1е дни туземецъ пре
дается кейфу. Если садъ находится при д о м е , то в ъ немъ никакихъ 
построекъ н е т ъ ; в ъ противномъ с л у ч а е в ъ немъ устраивается небольшое 
каркасное п о м е щ е ш е , верхн1й этажъ коего служитъ женской половиной 
и спальней для всей семьи. Съ одной стороны нруда расположена тер
раса {айванъ), образовавшаяся изъ земли, вынутой при р ы т ь е пруда, на 
которой устраивается и а в е с ъ съ глинобитной крышей. Остальное про
странство сада занято п о с е в а м и люцерны, дынь , иногда о г о р о д н ы х ъ ово
щей, насажден1ями винограда, абрикосовъ, персиковъ, тутоваго дерева, 
р е ж е айвы, миндаля, г р у ш ъ , сливъ, граната и фиговаго дерева, раз
бросанными чаще всего безъ оиределеннаго плана и порядка. Дороакекъ 



ВЪ саду полти никогда не бываетъ. Часто в ъ садахъ встречаются зиа
чительныя насаждешя тополей или тала, разводимыя для п о л у ч е ш я 
строевого и ноделочнаго л'Ьса. В ы б о р ъ дв'Ьточныхъ растеши, разводимыхъ 
нер'Ьдко в ъ садахъ, невеликъ, ограничиваясь обыкновенно излюблен-
нымъ во всей Средней А з ш рейханомъ, мальвой, гребешками (Celosia), 
х н о й (Balsamina), изъ которой туземцы приготовляютъ желтую краску 
для ногтей, и рЬдко плохими сортами ц и н 1 Й и астръ. Промышленные 
сады отличаются большими размЬрами и болЬе или менЬе правильной 
разбивкой насажден1й, разсаженпыхъ рядами и раздЬленныхъ дорожками. 
Деревья обыкновенно сажаются густо и скоро смыкаются кронами. Точ
н ы х ъ данныхъ о плоп1 ,ади, занятой в ъ ТуркестанЬ садами, не имЬется, 
н о едва ли, в ъ пяти р у с с к и х ъ областяхъ края, она менЬе 50 .000— 
60.000 десятинъ (съ виноградниками). РазмЬры садовъ, какъ сказано 
выше, весьма невелики, составляя чаще всего Чб — V* десятины. В ъ 

ТуркестапЬ разводятся 
почти всЬ плодовый д е 
ревья и кустарники сред
ней и даже ю ж н о й 
Е в р о п ы (за исключе
ш е м ъ , конечно, в'Ьчно-
зеленыхъ апельсиновъ, 
лимоновъ , маслины и 
вообще тЬхъ многолЬт-
нихъ растеши, которыя 
не выносятъ зимнихъ 
морозовъ) , нб лишь нЬ
которые изъ нихъ куль
тивируются повсемЬстно 
в ъ большихъ размЬрахъ 
и представляютъ с у щ е 
ственное значеше для 
населешя. 

Наибо,пьшимъ поче
томъ в ъ туземномъ са-
доводствЬ п о л ь з у ю т с я 

косточковыя породы, а именно абрикосъ {урюкъ) и персикъ {гиафтали). 
Первое мЬсто въ этомъ отношеп1и принадлежитъ абрикосу, иреобладаю-
И1ему в ъ большинствЬ туземныхъ садовъ, а кое-гдЬ, в ъ районЬ его п р о 
мышленной . культуры ( Х о д ж е н т с ю й , Намангансюй у у . ) , составляющему 
сплошныя насаждешя. Большинство б ы в ш и х ъ ханскихъ садовъ также 
засажено абрикосами; нзъ нихъ же в ъ смЬси с ъ тутовымъ деревомъ 
преимущественно состоятъ насажден1я на н р и у с а д е б п ы х ъ земляхъ. Сор
товъ абрикоса разводится м н о г о ; pannie носпЬваютъ уже въ маЬ, п о з д ш е 
не ранЬе августа. Сборъ съ дерева достигаетъ в ъ среднемъ д о 10 пудовъ,, 
повышаясь въ урожа11ные г о д ы д о 15—20 п у д о в ъ ; неурожаи в ъ боль
шинствЬ случаевъ обусловливаются мартовскими утренниками, захваты
вающими иногда абрикосовыя деревья в ъ полномъ цвЬту. Абрикосы 
потребляются какъ въ свЬжемъ видЬ, при чемъ цЬна на нихъ нерЬдко 
падаетъ до 50 коп. за п у д ъ , такъ и въ сушепомъ , когда они стоятъ 
почти вдвое дороже. Сушка абрикосовъ на солнцЬ даетъ въ н Ь к о т о р ы х ъ 

Один'ь изъ садовъ хивинскаго хана. 
(Фот. А. И. Шахназарова). 



районахъ значительный д о х о д ъ населенно. Большхя парт1и с у ш е н ы х ъ 
фруктовъ, главнымъ образомъ абрикоса, сплавляются ежегодно изъ Х о д 
жента на каюкахъ и плотахъ по Сыръ-дарь'Ь въ низовья рЬки, откуда 
караваниымъ нутемъ товаръ этотъ ироникаетъ далеко на сЬверъ в ъ 
киргизсшя степи и достигаетъ даже Сибири ; часть с у ш е н ы х ъ абрикосовъ 
отправляется и ио желЬзной дорогЬ . Иногда сушатъ абрикосъ безъ 
косточекъ ; в ъ такомъ случаЬ я д р о послЬднихъ продается отдЬльно и 
в ъ качествЬ суррогата миндаля служитъ лакомствомъ д л я туземнаго на-
селен1я. Твердая, однородная древесина абрикосоваго дерева, отличаю
щаяся красивымъ ройоватымъ цвЬтомъ, имЬетъ довольно значительное 
п р и м Ь н е ш е в ъ обиходЬ туземца и иредставляетъ прекрасный матерхалъ 
д.ля токарныхъ и столярныхъ издЬл1й. Старыя крупныя деревья и д у т ъ 
на дрова , которыя стоятъ на 30—ЗЬ°/о дороже обыкновенныхъ в ъ Турке
станЬ д р о в ъ изъ тополя и тала (ивы). Въ горной БухарЬ, въ области 
верхняго Иянджа, абрикосъ разводится на высотЬ до 8.500 и даже д о 
9.000 фут. {Сарезъ на БартангЬ). 

На второмъ мЬстЬ по значен1ю стоитъ персикъ, разводимый в о 
множествЬ сортовъ раннихъ и позднихъ , при чемъ нЬкоторые изъ н и х ъ 
превосходны. Однимъ изъ л у ч ш и х ъ является такъ называемый гиафтали-
инжиръ (персикъ—винная ягода) с ъ слегка сплющенными, наподоб1е 
сушеной винной ягоды, плодами и сочнымъ, отличнаго вкуса, мясомъ. 
Наще всего встрЬчается шафтали-инжиръ в ъ ФерганЬ, а именно в ъ 
районЬ Ходжента и в ъ Наманганскомъ уЬздЬ. Урожайность персиковъ , 
если только они не захвачены заморозками в ъ цвЬту, что случается 
иногда в ъ февраль , громадна; с ъ м о л о д ы х ъ трехлЬтнихъ деревьевл> 
получается д о 4—5 п у д о в ъ с ъ каяедаго, а въ старомъ возрастЬ вЬтви 
нерЬдко ломаются отъ тяя^ести плодовъ . Нерсики потребляются главнымъ 
образомъ в ъ свЬжемъ видЬ и лишь частью и д у т ъ в ъ с у ш к у ; съ раз-
вит1емъ в ъ ТуркестанЬ консервнаго дЬла компоты и друг1е консервы 
изъ персиковъ могутъ составить значительный предметъ вывоза в ъ 
Сибирь и Е в р о п е й с к у ю Росс1ю. В ъ ТуркестанЬ разводятся также и нек
тарины (голые персики) ; маргелансше нектарины, черные и бЬлые, п о 
в к у с у и аромату тающей мякоти м о г у т ъ уснЬшно конкурировать с ъ 
лучшими европейскими сортами. Нектаринами славится также г. Цитабъ, 
в ъ БухарЬ. 

Однимъ изъ самыхъ расиространенныхъ с а д о в ы х ъ деревьевъ вл> 
Средней Аз1и является шелковица {тутъ—Morus alba и М. nigra), раз
водимая не только ради листьевъ, служащихъ кормомъ для шелкопряда , 
по и для получен1я плодовъ . ПХелковица, культивируемая с ъ этой 
послЬдпей ц Ь л ь ю , не подвергается обрЬзкЬ и образуетъ довольно 
крупное развЬсистое дерево , которое уже на 5—6 г о д у даетъ обильные 
урожаи ягодъ , употребляемыхъ въ свЬжемъ видЬ или и д у щ и х ъ въ с у ш к у 
и на приготовлен1е патоки {шинна). Сортиментъ плодовой шелковицы, 
весьма разнообразенъ; нанбольшимъ распространешемъ пользуются 
сорта: бедана-тутъ —съ большими бЬлыми плодами безъ сЬмянъ, кара-
тутъ—съ черными ягодами, хорасапъ-тутъ—съ розовыми и ша-тутъ — 
с ъ крупными черными ягодами. И л о д ы чернаго и розовато сорта шел
ковицы употребляются в ъ п и щ у вл^ свЬжемъ состояши, а бЬлаго и д у т ъ 
также и в ъ сушку , которая развита мЬстами (напрпмЬръ, въ Наманган-
CKOMT> уЬздЬ, Ферганской области) въ зиачительныхъ размЬрахъ. Взрослое 



д е р е в о можетъ дать до 4 п у д о в ъ с у ш е н ы х ъ плодовъ , стоимостью не 
мен'Ье 2 рублей п у д ъ . Въ горной части южнаго Туркестана (Верхшй 
Зеравшанъ, Дарвазъ, Рошанъ , Ш у г н а н ъ и друг . ) бЬлая шелковица раз
водится д о 8.000 фут. надъ уровнемъ моря и имЬетъ весьма важное 
продовольственное значеше. Заготовляемая на зиму въ большомъ коли
чествЬ мука изъ с у ш е н ы х ъ п л о д о в ъ {тутъ-талканъ, тутъ-пыстъ) слу
житъ не то.лько лакомствомъ, но и главной повседневной пищей горцевъ 
в ъ дебряхъ , гдЬ х л Ь б ъ представляетъ рЬдкость и появляется на столЬ 
лишь въ торжественныхъ случаяхъ. 

Р а з в е д е т е миндаля {бадамъ) довольно расиространено в-ь южной 
части Туркестана, в ъ особенности в ъ нЬкоторыхъ защищенныхъ отъ ве
с е н н и х ъ заморозковъ мЬстностяхъ Ферганы ( Х о д ж е н т с ю й , Кокандсюй, 
С к о б е л е в с ю й и Намангансюй уЬзды) , гдЬ дерево это культивируется с ъ 
промышленною цЬлью. Изъ н'Ьсколькихъ сортовъ миндаля, встрЬчаю
щагося въ культурЬ, наиболЬе ц-Ьннымъ является сортъ съ мягкой скор
л у п о й {кантакъ-бадамъ, клгызъ-бадамъ), цЬны на который стоятъ не 
ниже 5—6 рублей за п у д ъ . Интересенъ сортъ съ мелкими плодами, 
немного болЬе фисташки (пста-бадамъ). Часть туркестанскаго миндаля 
вывозится не только в ъ степь, ио и в ъ Е в р о п е й с к у ю Росс1ю. 

Культура яблокъ (алма) и грушъ , играющая первенствующую роль 
в ъ садоводствЬ Европейской Pocc in , имЬетъ в ъ ТуркестанЬ второсте
пенное значен1е. Въ большинствЬ мЬстностей русскаго Туркестана, не 
г о в о р я уже о хивинскихъ и бухарскихъ владЬн1яхъ, разведен1е этихъ 
п л о д о в ъ практикуется лишь в ъ небольшихъ размЬрахъ, для надобностей 
самихъ хозяевъ, а иногда и для сбыта на ближайш1е рынки. Сорта 
яблокъ, встрЬчающ1еся въ туземныхъ садахъ, немногочисленны и не 
отличаются хорошими качествами; однимъ изъ л у ч ш и х ъ считается ярко-
красное алмазское яблоко, разводимое в ъ большихъ размЬрахъ в ъ киш-
лакЬ Алмазъ, Наманганскаго уЬзда, Ферганской области. Ку.льтзфа 
яб.локъ идетъ далеко в ъ г о р ы ; въ бассейнЬ верхняго Пянджа, а именно 
по Вартангу, яблоня разводится д о 8.500 фут. надъ у р о в н е м ъ моря 
{Ташъ-курганъ). Значительно разнообразпЬе сорта г р у ш ъ , и н-Ькоторые 
изъ нихъ, ио своему широкому распространешю или довольно хорошему 
качеству, заслуживаютъ у п о м и н а ш я ; таковы, нанримЬръ, гуляби—мелкая 
ранняя груша, носнЬвающая въ 1юлЬ, нокъ—крупный красивый сто
ловый, но г р у б ы й , сортъ, встрЬчающ1йся на базарахъ д о января, дал-Ье 
аль-мурудъ и, в ъ особенности, дыль-афрусъ (услада языка), называемая 
русскими туркестанскимъ д ю ш е с с о м ъ , которая въ лежкЬ становится 
тающей и маслянистой и является лучшей изъ туркестанскихъ г р у ш ъ . 

Съ присоединешемъ Туркестана къ P o c c i n . и въ особенности с ъ 
проведешемъ Ташкентской желЬзной д о р о г и положеше культуры яблокъ 
и г р у ш ъ въ ряду д р у г и х ъ отраслей мЬстнаго плодоводства сильно измЬ-
нилось. Благодаря пропагандЬ любителей садоводства, изъ которыхъ 
нельзя не назвать одного пзъ старЬйшихъ покойнаго Н. И. КоролькЪва, 
дЬятельности мЬстныхъ казенныхъ н л о д о в ы х ъ питомниковъ и турке
станскаго оощества сельскаго хозяйства, р а з в е д е т е европейскихъ про
мышленныхъ сортовъ яблокъ и г р у ш ъ не только получило мЬстами 
значительное раснространеше, ио и стало быстро проникать в ъ с р е д у ту
земныхъ плодоводовъ . ДревнЬйшимъ райономъ этой отрасли плодоводства 
являются ВЬрненсшй, П и ш п е к с ю й и частью Пржевальсюй у Ь з д ы Семи-



рЬченской области, куда давно уже проникли евронейскте сорта г р у ш ъ и 
яблокъ и распространились среди русскаго населешя. Существенная роль 
въ этомъ отношен1и принадлежала В'Ьрненскому у ч и л и щ у садоводства и 
Пишпекской школЬ сельскаго хозяйства, снабжавшимъ мЬстныхъ плодово-
д о в ъ дешевымъ посадочнымъ матер1аломъ. В ъ особенности расиространи-
лась здЬсь культура апорта, дающаго очень крупные и нарядные п л о д ы . 
Сортъ этотъ, нерЬдко называемый просто „вЬрненскимъ яблокомъ" , в ъ 
большихъ количествахъ вывозится на сЬверъ в ъ степныя части Семи
рЬчья и ироникаетъ даже в ъ Си,бирь. Д р у г и м ъ райономъ, г д Ь культура 
эта приняла нынЬ серьезные размЬры и сразу же была поставлена на 

Урючный (абрикосовый) базаръ въ сел. Исфара, Кокандскаго у., Ферганск. обл. 
(Фот. Лереселенч. Управл.). 

промышленную ногу , является районъ ташкентсшй. ЗдЬсь в ъ послЬдн1е 
г о д ы возникло нЬсколько частныхъ питомниковъ и множество п л о д о в ы х ъ 
садовъ , засаженпыхъ главнымъ образомъ промышленными сортами яблокъ 
I I г р у ш ъ ; сады в ъ 10—30 десятинъ насчитываются десятками; нерЬдкп 
сады в ъ 40—50 и даже болЬе десятинъ. Садъ Туркестанскаго сельско-
хозяйственнаго товарищества близъ ст. 1\ауфмайской Средне-аз1атской 
желЬзной д о р о г и занимаемъ 129 десятинъ. В ъ настоящее время на 
ташкентскомъ плодовотъ рынкЬ можно встрЬтить п р е в о с х о д н ы е экзем
пляры бЬлаго зимняго кальвиля, бель-флера желтаго, бЬ.лаго розмарина, 
ренетовъ ландсбергскаго, орлеапскаго и канадскаго, зимняго золотого пар-
мена, кандиль-синана, сары-синапа и т. п. Изъ г р у ш ъ здЬсь отлично 



у д а ю т с я : вильямсъ , бере диль, бере д'аманли, бере клержо, луизъ-бонъ-
д 'авраншъ, д ю ш е с с ъ д 'ангулемъ, п а с с ъ кольмаръ и множество д р у г и х ъ 
лучшихъ сортовъ . Ташкентсшя яблоки и г р у ш и не только извЬстны во 
всемъ ТуркестанЬ, но и вывозятся въ Е в р о п е й с к у ю Росс1ю на столичные 
рынки, гдЬ норажаютъ своей величиной и красотой, у с п Ь ш н о конкур-
р и р у я съ крымскими и тирольскими плодами. Конкуренц1я эта тЬмъ 
болЬе опасна, что, благодаря обил1ю солнца и теила в ъ ТуркестанЬ, 
мЬстныя яблоки и г р у ш и появляются недЬли на три раньше, чЬмъ тЬ же 
крымск1е сорта. Что же касается качества туркестанскихъ илодовъ , то по 
о б щ е м у отзыву, п л о д ы ташкентскаго района, по внЬшности, величинЬ, 
чистотЬ и окраскЬ, п р е в о с х о д н ы ; м н Ь ш я расходятся лишь в ъ отношеши 
в к у с о в ы х ъ качествъ, которыя повидимому нЬсколько устунаютъ в к у с у 
крымскихъ, и в ъ отношеши ирочности въ лежкЬ. Обстоятельство это, 
а равно и нЬкоторое различ1е во вкусЬ однихъ и тЬхъ же турке
станскихъ и крымскихъ сортовъ , находящее себЬ объяснеше в ъ клима
тическихъ особенностяхъ Туркестана и в ъ характерЬ орошешя , а можетъ 
быть и въ болЬе раннемъ времени сбора, едва ли, однако, можетъ по-
мЬшать р а с п р о с т р а н е ш ю в ъ Европейской Р о с с ш , а затЬмъ и в ъ Сибири, 
туркестанскихъ илодовъ , и несомнЬнно, что этой отрасли мЬстнаго сель
скаго хозяйства предстоитъ блестящая б у д у щ н о с т ь . При правильной по-
садкЬ и хорошей культурЬ, яблони и г р у ш и в ъ ТуркестанЬ даютъ уже в ъ 
6—7 лЬтнемъ возрастЬ полные урожаи, и количество первосортныхъ пло
д о в ъ , получаемыхъ съ каяадаго дерева, не менЬе 5—9 нуд . Стоимость по
садки десятины плодоваго сада колеблется, в ъ зависимости отъ различ
н ы х ъ услов1й и качества посадочнаго матер1ала, отъ 250 д о 350 рублей. 

Почти в ъ каждомъ туземномъ саду встрЬчается также и фиговое 
дерево {инжиръ). ВслЬдств1в с у р о в ы х ъ зимъ инжиръ на зиму закры
вается и потому культивируется в ъ кустовой формЬ. И н ж и р ъ встрЬчается 
д в у х ъ сортовъ—желтый и сине-фхолетовый; п л о д ы его употребляются в ъ 
п и щ у в ъ с ы р о м ъ видЬ. 

Довольно большимт^ распространен1емъ пользуется въ ТуркестанЬ и 
л о х ъ или джида (Eleagnus hortensis), п л о д ы котораго в ъ с у х о м ъ с о 
с т о я ш и представляютъ сладкую м у ч н и с т у ю массу, особенно л и б и м у ю 
киргизами. Въ культурЬ имЬется нЬсколько сортовъ д ж и д ы (конь-джидда, 
шуккуръ-джидда , хассакъ-джидда и друг . ) , различающихся величиной, 
формой и сахаристостью плодовъ . Во многихъ мЬстностяхъ д о р о г и и 
оросительные каналы обсажены джиддой , которая ранней весной покры
вается серебристыми листьями и миожеотвомъ желтыхъ д у ш и с т ы х ъ 
цвЬтовъ. 

Айва [беги — Cydonia vulgaris), какъ и гранатъ {анаръ — Punica 
granatum) встрЬчаются въ туземныхъ садахъ не часто и иромышленнаго 
значешя не и м Ь ю т ъ ; и л о д ы и х ъ не отличаются хорошими качествами. 
Гранатъ разводится в ъ видЬ кустарника, закрываемаго на зиму отъ холо
д о в ъ , и бываетъ д в у х ъ сортовъ — съ мелкими кислыми плодами {ачикъ-
дона) и с ъ круштыми сладкими {каинъ, чючюкъ-дона); послЬдтпй сортъ 
культивируется въ болыпомъ количествЬ в ъ сЬверо-восточпой части Фер
ганы и въ Каршинскомъ районЬ Бухары. 

Довольно замЬтную роль в ъ туземномъ садоводствЬ играетъ мЬстами 
и слива, встрЬчающаяся здЬсь вл, нЬсколькихъ видахъ и сортахъ {гай-
нали — Prunus domestica, алыча — Pr. divaricata, урюкъ-гайнали — Pr. 



insititia, али-бухара — Рг. myrobolana, кокъ-султанъ и т. п . ) ; овальные 
или круглые п л о д ы этихъ сливъ бываютъ синяго , краснаго, желтовато-
краснаго и желтаго цвЬта в ъ зависимости отъ вида и сорта. Часть сливъ 
идетъ в ъ сушку . В ъ Кала-и-вамаргь на верхнемъ Пяндж-Ь попадается 
также Рг. tomentosa, съ бЬлымиилодами. 

Изъ д р у г и х ъ н л о д о в ы х ъ деревьевъ , в с т р е ч а ю щ и х с я въ туземныхъ 
садахъ Туркестана, слЬдуетт^ еще назвать грецшй орЬхъ (Juglans regia), 
черешню, в и ш н ю и джилонъ-джидду (Zizyphus vulgaris). Грецшй ор-Ьхъ, 
встречающ1йся о т д е л ь н ы м и экземплярами въ садахъ, разводится г.лав
нымъ образомъ с ъ декоративною ц е л ь ю , такъ какъ с б о р ъ о р е х о в ъ произ
водится с ъ дикихъ о р е х о в ъ , образующихъ , какъ было выше описано, 
ц е л ы е леса. Кроме типичной формы грецкаго о р е х а и з р е д к а попадается 
разновидность съ крупными плодами (var. macrocarpa), а также кустовая 
форма (var. praematuriens), дающая п л о д ы на 2—3-й г о д ъ п о с л е п о с е в а . 
Первая разновидность встречается , между прочимъ, в ъ Скобелеве и 
Маргелане , а вторая в ъ садахъ киш.лака Яръ-мазаръ Скобелевскаго у е з д а . 
Черешня распространена въ небольшомъ количестве почти п о в с ю д у ; 
вишня встречается значительно реже; лучшими вишнями во всей Сред
ней Аз1и считаются шаарсктя (Каршинсшй районъ въ Б у х а р е ) . Джилонъ-
джидда (Zizyphus vulgaris) — кустарникъ, имеющ1й также декоративное 
значеше, даетъ плоды, величиной с ъ маслину, употребляемые туземцами 
въ виде лакомства. Я г о д н ы е кустарники, какъ смородина, крыжовникъ, 
малина, стали разводиться лишь съ п р и х о д о м ъ р у с с к и х ъ , и н ы н е куль
тура ихъ въ окрестностяхъ большихъ г о р о д о в ъ и м е е т ъ промышленное 
значен1е. Малина въ Туркестане даетъ я г о д ы значительно худшаго ка
чества, чЬмъ въ Европейской P o c c i n : оне м е н е е ароматичны и быстро 
разсынаются. 

Такимъ образомъ, какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, садовыя 
культуры в ъ Т у р к е с т а н е отличаются большимъ разнообраз1емъ. Н е к о т о 
рый изъ этихъ культуръ , давая массу илодовъ , частью нотребляемыхъ 
в ъ с в е ж е м ъ и сушепомъ в и д а х ъ на месте, частью же вывозимыхъ в ъ 
с о с е д ш я степи, уже и теперь п м е ю т ъ важное продовольственное и про
мышленное значеше для местнаго населешя; д р у п я , возникнувъ сравни
тельно недавно и найдя въ Средней Аз!и весьма благопр1ятныя услов1я 
д л я своего развитля, получили въ п о с л е д н е е время такое распроотранен!е 
и дали столь благопр1ятиые результаты, что крупная роль ихъ в ъ б у д у 
щей экономической жизни края не можетт> подлежать никакому с о м н е н ! ю . 
Улучшен1е у с л о в 1 й трансиорта съ ироведешемъ Ташкентской ж е л е з н о й 
д о р о г и оказало могущественный толчокъ в ъ этомъ отношеши, приблизивъ 
Туркестанъ на разстояше н е с к о л ь к и х ъ дней пути къ круннымъ рынкамъ, 
где и л о д ы его сразу же заняли в ы д а ю щ е е с я м е с т о . Съ развитлемъ турке
станскаго плодоводства лучш!е сорта п л о д о в ъ въ с в е ж е м ъ виде или в ъ 
в и д е компотовъ и д р у г и х ъ коысервовъ найдутъ неограниченный сбытъ 
на этихъ рынкахч^ и, надо надеяться , помогутъ намъ в ы т е с н и т ь значи
тельную часть п л с д о в ъ иностранныхъ, за которые ежегодно уплачиваются 
нами крупныя суммы. Близящееся къ осуществлен1ю соединен1е железной 
д о р о г о й Туркестана с ъ Сибирью откроетъ новый обширный рынокъ для 
туркестанскихъ плодовъ и дастъ новое весьма благоир1ятное услов1е къ 
р а с ш и р е ш ю садоводства. М е н е е ц е н н ы е сорта в ъ свежемтз видЬ и масса 
дешеваго сушенаго товара найдутъ себе обезиеченный с б ы т ъ въ Сибири, 



/ 

ГД'Ь своего плодоводства не существуетъ и гд-Ь въ продуктахъ его о щ у 
щается все большая и большая потребность . Такимъ образомъ, б у д у щ е е 
туркестанскаго плодоводства рисуется въ весьма отрадномъ видЬ, и несо
мнЬнно, что эта отрасль мЬстнаго сельскаго хозяйства получитъ в ъ неда
лекомъ б у д у щ е м ъ несравненно болЬе крупное , чЬмъ нынЬ, значеп1е. Д о 
п р о в е д е ш я Ташкентской желЬзной д о р о г и туркестансше и л о д ы (абрикосъ, 
персикъ , изюмъ) вывозились изъ края только в ъ сушеномъ видЬ, а именно 
главнымъ образомъ в ъ степныя области каравапнымъ путемъ. Съ прове-
ден1емъ Ташкентской желЬзной д о р о г и по ней сталъ вывозиться не только 
с у ш е н ы й товаръ, но и св'Ьж1е плоды. Выво'зъ с у ш е н ы х ъ фруктовъ быстро 
увеличивается и нынЬ составляетъ около 2.000.000^ п у д о в ъ в ъ г о д ъ . 
Наибольшее количество этого груза даетъ Фе|)^;анская область и приле
гающая къ ней часть области Самаркандскбй (г. Х о д ж е н т ъ ) . Что же 
касается свЬжихъ плодовъ , то вывовъ этого товара изъ Туркестана также 
быстро растетъ; в ъ 1906 г о д у было вывезено 40.995 п у д о в ъ , в ъ 1907 г .— 
115.433 нуд . (яблоки, виноградъ , груши, абрикосы, нерсики и сливы) , в ъ 
настоящее я-se время вывозится значительно больше. 

Совершенно особое мЬсто среди садовыхъ культуръ Туркестана 
занимаетъ виноградарство, имЬющее выдающееся значеше какъ по ра-з-
мЬрамъ производства , такъ и по роли его в ъ обиходЬ туземца. Въ гор 
н ы х ъ частяхъ Туркестана виноградная лоза встрЬчается дикорастущей 
д о 5.000 фут. надъ у р о в н е м ъ моря (склоны Ферганскаго хребта) . В ъ куль
т у р н о м ъ с о с т о я ш и виноградъ {узюмъ, ангуръ) попадается еще в ы ш е ; 
такъ, в ъ Самаркандской области виноградный насажден1я, хотя и не 
всегда дающтя зрЬлые плоды, извЬстны на высотЬ 5.080 фут. (кишлакъ 
Рарзъ Фальгарской волости по верхнему Зеравшану), а по верхнему 
Н я н д ж у даже на высотЬ 6.300 фут. надъ у р о в н е м ъ моря. СЬверной гра
ницей распространешя виноградной лозы в ъ Средней Аз1и можно счи
тать лин1ю, п р о х о д я щ у ю черезъ Джаркентъ, Аул1е-ата и дан^е Перовскъ , 
гдЬ еще въ концЬ минувшаго столЬтхя имЬлся виноградникъ в ъ Va десят. , 
дававш1й ежегодно 75 р у б . дохода . Сколько-нибудь точныхъ с в Ь д Ь ш й 
о размЬрахъ виноградарства въ Средней Аз1и не имЬется; по приблизи
тельнымъ даннымъ, скорЬе преуменьшеннымъ, ч Ь м ъ преувеличеннымъ, 
въ р у с с к и х ъ областяхъ края насчитывается п о д ъ виноградниками около 
25.000 десятинъ, изъ коихъ в ъ Самаркандской области д о 13.500 деся
тинъ, въ Ферганской до 7.500, в ъ Сыръ-дарьинской д о 3.000, в ъ Зака
с ш й с к о й области д о 600 дес . и въ СемирЬченской области д о 100 — 
200 десятинъ. С в Ь д Ь ш й о площади виноградниковъ в ъ ханствахъ нЬтъ , 
но несомнЬнно, что в ъ БухарЬ , гдЬ виноградарство сосредоточено 
въ бассейнахъ Зеравшана и Кашка-дарьи, площадь ата должна быть 
довольно значительна. В'ь Самаркандской области виноградники сосре
доточены преимущественно в ъ Самаркандскомъ и Х о д ж е н т с к о м ъ уЬздахъ , 
въ Ферганской—въ Наманганскомъ, Скобелевскомъ и Кокандскомъ уу . , 
в ъ Сыръ-дарьинской — в ъ Ташкентскомъ уЬздЬ и в ъ Закасшйской — в ъ 
Мервскомъ и Асхабадскомъ уЬздахъ. В ъ СемирЬченской области вино
градники встрЬчаются только въ Нишпекскомъ и Джаркентскомъ уЬздахъ . 
Большая часть виноградниковъ разведена вблизи к р у п н ы х ъ селешй и г о 
р о д о в ъ , раснолагающихъ большимъ количествомъ оросительной воды, и.ли 
даже въ ихъ чертЬ. Такъ, в ъ туземной части Ташкента имЬется около 
1.000 дес . виноградниковъ, стоимостью 2.000—2.500 р . и болЬе за десятину. 



1) Въ Самаркандскомъ и Катта-курганскомъ уу. въ танап'Ь считается 625 кв. 
саж., въ Джизакскомъ и Ходжентскомъ—всего 400 кв. саж. 

Росо1я. Томъ XIX. 

Виноградники, а частью и сады, скрыты отъ постороннихъ х^лазъ 
г,линобитными ст-Ьнами, и, п р о е з ж а я с р е д и нихъ по нустыннымъ и не-
пригляднымъ улицамъ туркестанскихъ г о р о д о в ъ и селешй, не п о д о з р е 
ваешь, что за с'Ьрой монотонной массой заборовъ и построекъ лежитъ 
д р у г о й м1ръ, состояш,1й изъ зеленыхъ лужаекъ, занятыхъ люцерной, 
виноградныхъ и с а д о в ы х ъ насаждешй, н зрезанныхъ с е т ь ю журчащихъ 
арыковъ, м1ръ, среди котораго живетъ с ъ а п р е л я ио октябрь бо.льшая 
часть о с е д л а г о населен1я на открытомъ в о з д у х е . Такая замкнутость 
является следств1емъ не только всего уклада жизни мусульманина-ту
земца, но и желашя обезопасить себя отъ д у р н о г о глаза, отъ котораго 
можетъ пострадать урожайность садовъ и виноградниковъ . Р а з м е р ы 
большинства туземныхъ виноградниковъ весьма невелики, составляя, 
н а п р и м е р ъ , в ъ Самаркандской области, отъ '/2 до 3 т а н а п о в ъ ' ) ; в ъ Х о д 
жентскомъ у е з д е р а з м е р ы о т д е л ь н ы х ъ виноградниковъ еще меньше, 
отъ Чз д о '/4 танапа, и туземцы, владеющ1е 7—8 танапами, считаются 
л ю д ь м и очень богатыми. Средн1й р а з м е р ъ виноградника в ъ Наманган
скомъ у е з д е Ферганской области не более ^/s десятины. Способы форми
ровки и воспитан1я винограднаго куста в ъ различныхъ м е с т н о с т я х ъ 
Туркестана различны и могутъ быть сведены къ тремъ или вернее къ 
д в у м ъ главнымъ системамъ. В ъ с е в е р н о й части края, а именно в ъ Сыръ-
дарьинской области и в ъ с е в е р н о й части Ферганской, где виноградъ 
потребляется главнымъ образомъ въ с в е ж е м ъ виде, распространена 
культура винограда на дугахъ . При этой системе , виноградный лозы, 
подвязанныя къ тычинамъ, в е р х ш е концы коихъ связываются въ виде 
арки, образуютъ какъ бы крытыя сводчатыя галл ерей, д о 2^/2 аршинч, 
в ы с о т о ю , у в е ш а н н ы й внутри гроздьями винограда. Ю ж н е е , а именно в ъ 
Х о д ж е н т с к о м ъ у е з д е Самаркандской области и в ъ ю ж н о й части Ферган
ской, госнодствуетъ шпа.лерная система, при которой лозы подвязываются 
къ прочнымъ жердямъ или даже столбамъ, соединеннымъ вверху гори
зонтальными перекладинами; виноградникъ в ъ такомъ с л у ч а е и м е е т ъ 
в и д ъ н р я м о у г о л ь н ы х ъ крытыхъ галлерей въ 2—3 арш. вышиною. Иногда 
в м е с т о столбовъ сажаются плодовый деревья , къ которымъ привязываютЪ 
перекладины. Наконецъ, далее къ ю г у в ъ остальныхъ частяхъ Самарканд
ской области, в ъ Вухаре и Закасшйской области, где часты горяч1е 
в е т р ы (гармсиль) и развито местами производство изюма, преобладаетъ 
культура низкими кустами въ разстилку, при которой лозы стелются по 
земле и лишь ко времени с о з р е в а ш я подпираются небольшими вилко
образными иоднорками. В ъ Сыръ-дарьинской области випоградныя лозы 
требуютч, на зиму закрыт1я, в ъ остальныхъ же, б о л е е ю ж н ы х ъ или за
щищенныхъ м е с т н о с т я х ъ большинство виноградниковъ обыкновенно не 
закрывается. Поливку винограда производятъ 3—4 раза, напуская в о д у 
в ъ канавы между рядами и п о д ъ арки и оставляя ее медленно проса
чиваться в ъ почву . В ъ о т д е л ь н ы х ъ случаяхъ поливка производится 
только одинъ разъ, поздней осенью, передъ закрыт1емъ винограда на 
зиму, при чемъ на 3—4 д н я затопляется весь виноградникъ. Такой спо-
собъ поливки, описанный, между прочимъ, Шахназаровымъ (виноградникъ 
Нагманъ-ходжи въ Сибзорской части туземнаго Ташкента), и м е е т ъ огром-



ное значеше для всего туркестанскаго хозяйства и заспуживаетъ вся-
ческаго ноощрешя . ДЬло въ томъ, что позднею осенью вода почти никому 
не нужна, между тЬмъ какъ в ъ лЬтнее время ея в ъ нЬкоторыхъ мЬстахъ 
мало, а к о е - г д Ь даже не хватаетъ. Если осеннею поливкой явится 
возмоисность обезнечить влагой садовыя насаждешя на весь будущ1й 
растительный пер1одъ, то лЬтомъ освободится 'масса воды , которая можетъ 
быть использована для д р у г и х ъ культуръ . Нельзя не пожелать поэтому , 
чтобы с в Ь д Ь ш я объ осенней поливкЬ, практикуемой Нагманъ-ходжей, 
получили возможно широкое расиространеше в ъ краЬ и чтобы хозяинъ 
этотъ, нрактикуюш;1й ее уже десятки лЬтъ, былъ ноощренъ тЬмъ или 
инымъ сиособомъ . 

Виноградники в ъ болЬе х о л о д н ы х ъ мЬстностяхъ Туркестана стра
даютъ главнымъ образомъ отъ заморозковъ, а в ъ д р у г и х ъ районахъ и 
отъ горячихъ в Ь т р о в ъ ; изъ вредителей чагце и болЬе д р у г и х ъ распростра
ненъ грибокъ оидтумъ (.Erysiphe Tucke r i ) , не причиняющ1й, впрочемъ, 
сколько-нибудь замЬтнаго вреда. Филлоксера в ъ Средней Аз1и неизвЬстна. 

Сорта винограда, разводимые в ъ ТуркестанЬ, многочисленны, инте
ресны и разнообразны. Заирегцеше мусульманамъ употреблять в ъ качествЬ 
напитка перебродивш1й сокъ винограда не могло не повести в ъ теченте 
вЬковъ къ выработкЬ такого сортимента лозъ, п л о д ы которыхъ наиболЬе 
пригодны для употреблен1я только въ свЬжемъ или в ъ вяленомъ видЬ . 
Н р и выборЬ сортовъ принималась, конечно, во внимаше степень сахари
стости винограда и способность его выноспть перевозку и долго сохра
няться въ лежкЬ. Въ результатЬ получился сортиментъ сортовъ вино
града, характерными признаками котораго являются : толстая грубая 
кожица, твердая, нерЬдко хрустящая мякоть и высокая сахаристость 
я г о д ъ . В ъ частности нЬкоторые сорта служатъ спещально для употре-
блентя в ъ свЬжемъ видЬ, д р у щ е примЬняются для выдЬлки изюма, со
ставляющаго важный предметъ мЬстнаго потреблентя и вывоза во вну
треншя г у б е р ш и и въ Сибирь, изъ третьихъ, наконецъ, приготовляется 
патока {шинны), употребляемая туземцами вмЬсто меда. КромЬ того , 
сорта различаются по времени созрЬван1я, цвЬту и величинЬ я г о д ъ и 
т. п. НЬкоторые изъ нихъ, по своимъ качествамъ, представляютъ пре
восходные столовые сорта, не только не уступающ1е европейскимъ, но и 
превосходящ1е и х ъ во в с Ь х ъ отношен1яхъ и обЬщающ1е в ъ будущемъ , 
с ъ ул^^чшешемь услов1й транспорта, завоевать себЬ первенство на на
шихъ столичныхъ рынкахъ. Изъ множества тзфкестанскихъ сортовъ ви
нограда назовемъ нЬсколько, интересныхъ в ъ томъ или ииомъ отноше-
ш я х ъ . Челеки—розовый, г р у б ы й , но очень ранн1й сортъ, встрЬчаюпцйся 
въ ТашкентЬ въ продажЬ уясе въ двадцатыхъ числахъ 1юня; чарасъ— 
о д и п ъ изъ лучшихъ очень урожайныхъ черныхъ сортовъ , дающ1й не
д у р н о е вино ; кишмишъ бгьлый—даетъ отличный и з ю м ъ и употребляется 
русскими винодЬлами для выдЬлки сладкихъ в и н ъ ; кишмишъ черный— 
даетъ хорош1й и з ю м ъ ; маизи—употребляется для выдЬлки изюма и 
патоки; катта-курганъ—очень крупный, превосходный столовый сортъ, 
идушдй также на приготовлен1е изюма; хусайнэ бгьлый—весьма распро
страненный урожайный сортъ, употребляемый в ъ свЬжемъ видЬ и 
дающ1й легкое и пр1ятное на в к у с ъ в и н о ; тахоби—урожайный сортъ, 
весьма распространенный въ Самаркандской области, гдЬ служитъ почти 
исключительно для выдЬлки изюма; буаки — прекрасный урожайный 



б Ь л ы й сортъ , идущ1й на патоку и частью на вино ; маска—идетъ на 
изюмъ и патоку и даетъ хорошее в и н о ; ходжа-ахрой—составляетъ по 
н е ж н о с т и кожицы исключеше изъ большинства мЬстныхъ сортовъ ; сул-
танй—одинъ изъ .лучшихъ мЬстныхъ сортовъ , употребляемый в ъ ка
чествЬ столоваго, а также идувдхй на патоку и вино и т. п. Урожайность 
туземныхъ сортовъ винограда, измЬняясь, какъ и вездЬ, въ зависимости 
отъ множества весьма разнообразныхъ услов1й, въ общемъ весьма велика. 
Хорош1е хозяева, ири усиленномъ у д о б р е ш и , достаточномъ орошен1и и 
тщательномъ у х о д Ь за виноградникомъ иолучаютъ урожаи в ъ 500, 
1.000, 1.500, а иногда даже до 2.000 и у д о в ъ винограда съ десятины. 
Средняя урожайность въ нЬкоторыхъ районахъ Самаркандской области 
составляетъ около 1.000 и у д о в ъ , а въ ташкентскомъ районЬ не менЬе 
400—500 и у д о в ъ съ десятины. НЬкоторые евронейсше сорта, ноявив-
ш1еся здЬсь въ культурЬ съ п р и х о д о м ъ русскихъ , тАкже плодоносятъ 
очень обильно ; „тауквери" (называемый здЬсь саперави) даетъ нерЬдко 
д о 1.800 п у д о в ъ с ъ десятины и даже малоурожайные каберне и рислингъ 
д о 250—400 п у д о в ъ . При такихъ уелов1яхъ " неудивительно, что вино
градники цЬнятся очень д о р о г о и что общ1й с б о р ъ винограда въ р у с 
с к и х ъ областяхъ Туркестана составляетъ не менЬе 10.000.000—12.000.000 
п у д о в ъ ; изъ этого количества около ТО'̂ /о приходится на Самаркандскую 
область. СвЬдЬнтй о производительности виноградарства въ ханствахъ не 
имЬется. Главная масса винограда потребляется на мЬстЬ в ъ свЬжемъ 
в и д Ь ; остальное количество идетъ на производство изюма, шинны и 
мусаляса (родъ напитка изъ сока винограда) , а также на винодЬл1е и 
винокуреше . МЬстное потреб.леше.винограда въ видЬ я г о д ы громадно ; 
начиная с ъ 1юня, когда появляются первыя незрЬлыя грозди, и кончая 
глубокой осенью и даже зимой, туземное населеше не только лакомится, 
но отчасти и иитается виноградомъ; о б ы ч н у ю лЬтнюю п и щ у рабочихъ 
с ъ утра д о поздняго обЬда составляетъ виноградъ с ъ лепешкой хлЬба; 
с о второй половины лЬта нища эта разнообразится дынями. На зиму 
виноградъ сохраняется въ глинобитныхъ п о м Ь щ е ш я х ъ , развЬшаннымъ 
на жердяхтл; при такихъ услов1яхъ нЬкоторые сорта, какъ, напримЬръ, 
хусайнэ , сохраняется нерЬдко до конца марта. Д о ироведен1я Ташкент
с к о й желЬзной дороги на базарахъ зимой можно было имЬть виноградъ 
по 5—6 коп. фунтъ. В ъ настоящее время часть винограда, иска не болЬе 
30 .000—50.000 п у д о в ъ , вывозится изъ Ташкента в ъ Е в р о п е й с к у ю Росс1ю. 
Около половины всего винограда идетъ на приготовлеше изюма, который 
имЬетъ обширное примЬнеше в ъ обиходЬ туземцевъ и в ъ большомъ ко
личествЬ вывозится в ъ Е в р о п е й с к у ю Росс1ю и въ Сибирь. Приготовлеше 
изюма производится безъ о с о б ы х ъ приспособлешй , путемъ вялешя ви
нограда в ъ тЬни или на солнцЬ. Если виноградъ вялится в ъ тЬни, п о д ъ 
навЬсомъ, или в ъ крытомъ помЬщеши, то получаются высш1е сорта 
изюма, такъ называемый со яки, если же вял enie производится на солнцЬ, 
на крышахъ домовъ или прямо на землЬ, то получаемый иродуктъ низ-
шаго качества носитъ назваше автобй; в ъ этомъ случаЬ вся проце
д у р а приготовлешя изюма сводится къ переворачиван1ю гроздей и 
охранЬ и х ъ отъ воробьевъ , о с ъ и т. и. И з ю м ъ „автоби" , з а к л ю ч а ю щ 1 й 

в ъ себЬ много сора и пыли и потому расцЬнивающ1йся низко (до 2 р у б 
лей за пудъ) , составляетъ однако б о л ь ш у ю часть всего выдЬлываемаго 
въ ТуркестанЬ изюма. На рыв^йЬ различаютъ нЬсколько сортовъ и з ю м а : 



на приготовлен1е „автоби" идетъ нреимущественно сортъ винограда— 
тахоби (сахоби), а на нриготовлеше „сояки"—б-блый кишмишъ. И з ю м ъ 
кара-маизи приготовляется изъ чернаго .кишмиша, а васарга изъ в и н о - . 
града того же назван1я. Самый лучш1й крупный изюмъ—абджегиъ при
готовляется изъ сорта катта-курганъ и продается по ц-Ьн-Ь около 3 р у б . 
за п у д ъ . П р и приготовлен1и этого сорта изюма грозди винограда п е р е д ъ 
вялен1емъ опускаются в ъ горяч1й щелокъ и затЬмъ сушатся в ъ тЬни; 
по своимъ достоинствамъ „ а б д ж е ш ъ " немногимъ уступаетъ малагскому 
изюму, продаваемому на столичныхъ рынкахъ по 60 коп. за фунтъ . 
Производство изюма, центромъ котораго является Самаркандская областъ 
и отчасти Бухара, имЬетъ уже и теперъ весьма крупное зпачен1е для 
края, в ъ б у д у щ е м ъ же эта отрасль хозяйства можетъ составитъ богатство 
для нЬкоторыхъ районовъ, в ъ особенности, если б у д у т ъ приняты мЬры 
къ у л у ч ш е ш ю качества изюма и къ развит1ю производства болЬе в ы с о 
кихъ его сортовъ . В ъ настоящее время изъ Средней А з ш вывозится около 
милл1она п у д о в ъ изюма (кишмишъ), изъ коихъ больше половины прихо
дится на Самаркандъ. Путемъ увариван1я винограднаго сока в ъ ч у г у н -
н ы х ъ котлахъ до густоты сироиа получается такъ называемая „ ш и н н ы " 
или виноградная патока, замЬняющая в ъ обиходЬ туземцевъ сахаръ и 
медъ. На нриготовлеше шинны идутъ бЬлые сорта винограда, главнымъ 
образомъ хусайнэ , маизи, буаки, шакаръ-ангуръ и т. и. Наконецъ, изъ 
сока винограда туземцы приготовляютъ о с о б ы й напитокъ мусалясъ. 
НЬсколько уваренный, разбавленный в о д о й виноградный сокъ разли-
ваютъ в ъ глиняные к у в ш и н ы и, когда онъ забродить , к у в ш и и ъ тща
тельно замазывають и сохраняютъ в ъ прохладномь мЬстЬ. Черезъ два 
мЬсяца выдержки мусалясъ, къ которому иногда нрибавляк^гъ нахуч1я 
травы, готовъ для уиотреблешя . Съ развит1емъ винoдЬлiя и пивоварешя 
потреблеше мусаляса сильно сократилось и практикуется лишь в ъ глу
х и х ъ мЬстностяхъ, между тЬмъ какъ в ъ к р у п н ы х ъ центрахъ туземцы, 
несмотря на запрещен1е Магомета, охотно п ь ю т ъ пиво, в о д к у и вино, а 
болЬе состоятельные и шампанское. 

Съ присоединен1емъ Туркестана къ P o c c i n виноградъ получилъ но
вое неизвЬстное ранЬе примЬнеше—на в ы д Ь л к у вина и на в и н о к у р е ш е . 
Первые шаги ш о н е р о в ъ на поприщЬ развитчя виподЬл!я в ъ краЬ, како
выми явились братья Первушины, Ивановъ в ъ ТашкентЬ и Филатовъ 
в ъ СамаркандЬ, были весьма трудны. За провозъ прессовъ и д р у г и х ъ 
приспособлешй, д у б о в о й и стеклянной п о с у д ы приходилось уплачивать 
баснословно дорого , а чубуки , выписываемые изъ пашихъ виподЬль-
ческихъ районовъ, почти всЬ погибали. Съ п р о в е д е ш е м ъ Средне-аз1атской, 
а затЬмъ и Ташкентской желЬзной д о р о г и услов1я значительно улуч
шились , и винодЬл1е, развиваясь мало-но-малу, сдЬлало больш1е у с н Ь х и . 
ВначалЬ вино выдЬлывалось преимущественно изъ мЬстныхъ сортовъ 
(чарасъ, хусайнэ и т. п.) , но малая пригодность и х ъ для выдЬлки 
вина заставила развести виноградники изъ сортовъ иностранныхъ (ка
берне, рислингъ, тауквери, мускаты, семильонъ, пино и т. и.) , и въ 
настоящее время вино в ъ ТуркестанЬ выдЬлывается изъ тЬхъ и д р у г и х ъ . 
Ж а р ю й климатъ Туркестана и огромное количество сахара, развивающееся 
в ъ виногр&дЬ, причиняютъ не мало хлопотъ мЬстнымъ винодЬламъ и 
отражаются на качествЬ вина; при недостаточной глубинЬ подваловъ-
брожен!е происходитъ при высокой температурЬ; вино не дображиваетъ 
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и получаетъ непр1ятную слащавость. Вч> общемъ туркестанск1я вина от
личаются высокимъ содержашемъ а,пкоголя и экстракта; оии тяжелы, 
крЬпки, иногда обладаютъ землистымъ привкусомъ и, за , немногими ис-
ключен1ями, значительно уступаютъ винамъ, получаемымъ в ъ в и н о д е л ь -
ческихъ районахъ Европейской Pocc in . Лучше д р у г и х ъ удаются ликерный 
вина. Винод'Ьл1е сосредоточивается, главнымъ образомъ, въ Самарканде, 
Ташкенте , Катта-кургане, К о к а н д е и Скобелеве , но въ небольшихъ ко-
личествахъ вино в ы д е л ы в а е т с я почти во в с е х ъ городахъ; занимаются 
такимъ кустарнымъ винодел1емъ иреимущественно армяне. Общее коли
чество вина, производимаго въ Туркестане , достигаетъ ежегодно 300 .000— 
400.000 ведеръ , при чемъ большая часть его сбывается на месте. В ъ 
ханствахъ туземнаго винодел1я, конечно, не существуетъ; исютючешемъ 
является лишь ст. Кара-куль Среднеаз1атской железной дороги (Бухара), 
где французской компан!ей в ы д е л ы в а е т с я изъ покупного винограда до 
вольно значительное количество вина. Съ приходомъ р у с с к и х ъ в ъ Турке
с т а н е развилось также и винокурен!е изъ винограда, нынЬ сосредоточен
ное главнымъ образомъ въ Самарканде и Ташкенте ; в ъ 1907 г о д у в ъ 
к р а е насчитывалось всего 6 виноградо-водочныхъ заводовъ, выкурившихч, 
65.000 тыс. ведеръ спирта. 

В ъ зак.лючен!е обзора культурныхъ растеши Туркестана необходимо 
сказать н е с к о л ь к о словъ о б ъ ихъ вредителяхъ. Г л а в н е й ш и м ъ и самымъ 
серьезнымъ врагомъ земледел!я в ъ крае является саранча или вернее 
мароккская кобылка. Опустошен1я, ироизводимыя саранчой ежегодно вч> 
цептральныхъ и северныхч, частяхъ Туркестана, весьма значительны, и, 
несмотря на р я д ъ м е р ъ , предпринятыхъ в ъ этомъ отношен1и, и новые 
с п о с о б ы , п р и м е н я е м ы е для б о р ь б ы съ этимъ н а с е к о м ы м ъ , бедств1е все 
еще очень ве.лнко. Изъ д р у г и х ъ враговъ полеводства и садоводства пер
вое м е с т о занимаютъ в о р о б ь и и скворцы, с ъ которыми населен!е ведетъ 
в ъ течеше всего л е т а у п о р н у ю борьбу . Воробьи въ особенности опасны 
для с о з р е в а ю щ и х ъ х л е б о в ъ ; при отсутств1и охраны зерно выклевывается 
воробьями в ъ 2—3 дня. Какъ уже сказано, въ пер1одъ с о з р е в а ш я х л е 
б о в ъ на п о л я х ъ организуется особая стража, которая крикомъ и броса-
ш е м ъ комковъ ночвы старается отогнать этихъ пернатыхъ хищниковъ . 
Скворцы, п р и н о с я о г р о м н у ю пользу в е с н о ю истреблешемъ саранчи, ле
томъ и осенью иричиияютъ неисчислимый вредъ садамъ и виноградни-
камъ. Для б о р ь б ы с ъ ними приходится также организовывать особые 
караулы и устраивать приспособлен1я, производящ1я ш у м ъ и пугаюпця 
птицъ. Сады страдаютъ также отъ личинки майскаго жука и плодожорки, 
а, виноградники отъ грибной болезни оид1умъ. И о с е в а м ъ к у к у р у з ы во 
многихъ м е с т н о с т я х ъ сильно вредятъ кабаны и в о р о н ы ; первые .помаютъ 
стебли, а вторыя вык.левываютъ зерна изъ початковъ. К ъ врагамъ зем.ле-
дел!я и плодоводства в ъ Туркестане можно д о н е к о т о р о й степени при
числить и собаку. Такъ какъ въ огромномъ б о л ь ш и н с т в е случаевъ ту
земцы с о б а к ъ н е кормятъ, то голодъ научилъ и х ъ не только пог.лощать 
решительно все, даже н е с ъ е д о б н ы е , отбросы, получающ1еся в ъ хозяйстве , 
но и питаться совершенно несвойственной имъ пищей, а именно почат
ками кукурузы, виноградомъ, опавшими плодами и т. п. Б о л е е пред-
пр1имчивыя собаки иногда взбираются даже на тутовыя деревья и по-, 
е д а ю т ъ и х ъ ягоды. 

Декоративное садоводство вчэ евроиейскомъ с м ы с л е слова получи.ла 



въ Туркестан'Ь распространеше лишь с ъ присоединешемъ края къ P o c c i n , 
когда было положено начало устройству садовъ , парковъ и насаждешй 
в ъ городахъ и д р у г и х ъ болЬе к р у п н ы х ъ центрахъ. Превосходными образ
цами заботъ мЬстной администращи въ этомъ отпошен1и являются вели-
колЬпныя насаждешя изъ тополя, карагача и д р у г и х ъ породъ , украшаю-
щъя улицы р у с с к и х ъ частей в с Ь х ъ г о р о д о в ъ Туркестана, и в ъ особенности 
Таш1-гента, Самарканда, Скобелева и ВЬрнаго, а также сады, разведенные 
при школахъ, при домахъ губернаторовъ и д р у г и х ъ представителей 
высшей в ъ кра'Ь власти и т. п. НЬкоторые изъ этихъ садовъ , по мно
жеству разнообразныхъ представителей европейской, аз1атской и амери
канской флоры, представляютъ выдающ1йся интересъ. Даже в ъ у Ь з д н ы х ъ 
городахъ нерЬдко имЬются весьма порядочные, а иногда, какъ, напри
мЬръ , в ъ ПржевальскЬ, очень xopomie сады. Самаркандъ славится своимъ 
великолЬпнымъ Абрамовскимъ бульваромъ, а Скобелевъ, и въ особен
ности Джаркентъ, справедливо гордится замЬчательпыми аллеями изъ 
пирамидальныхъ тополей. Благодаря этимъ насажден1ямъ р у с с ю я части 
в с Ь х ъ г о р о д о в ъ Средней Азш утопаютъ въ зелени и представляютъ 
сплошной паркъ, в ъ которомъ здЬсь и тамъ разбросаны дома с ъ и х ъ 
садами. Принимая м'Ьры къ у к р а ш е ш ю г о р о д о в ъ и создан1ю услов1й, 
даюш;ихъ возможность мириться с ъ длиннымъ и жаркимъ лЬтомъ Турке
стана, мы отчасти спЬдовали в ъ этомъ о т н о ш е т и примЬру осЬдлых-ь 
туземцевъ. П о с л Ь д ш е , относясь довольно равнодушно къ у к р а ш е ш ю 
деревьями у л и ц ъ и площадей с в о и х ъ г о р о д о в ъ и д р у г и х ъ поселен1й, 
прилагаютъ много заботъ къ посадкЬ древесной растительности на своей 
усадьбЬ, около общественныхъ здашй и т. п. Деревья осЬняютъ мечети, 
медресе , гробницы святыхъ, кладбища и источники, выбЬгая на поля и 
д о р о г и и окружая плотной массой, въ видЬ садовъ и иныхъ насажден1й, 
всЬ туземныя осЬдлыя поселен!я. Утомленный продолжительной д о р о г о й 
в ъ безбрежной степи путникъ, завидЬвъ на горизонтЬ темную п о л о с у 
зелени, можетъ быть увЬренъ , что его скоро ждетъ отдыхъ среди куль
турнаго оазиса. Л ю б о в ь осЬдлаго населен!я къ садамъ и вообще къ 
деревьямъ объясняется не только в ы г о д н о с т ь ю и х ъ культуры, но и 
жизненными услов1ями Туркестана; въ течеше большей половины г о д а 
тЬнь здЬсь является не роскошью, а почти такой же необходимой 
потребностью, какъ вода и в о з д у х ъ , потребностью, къ у д о в л е т в о р е ш ю 
коей стремятся всЬ , малые и старые, богатые и бЬдные. В ъ результатЬ, 
таджики, сарты и даже узбеки, еще сравнительно недавно бывш1е кочев
никами, не только с ъ л ю б о в ь ю занимаются посадкою деревьевъ , но не
рЬдко относятся къ нимъ какъ къ священнымъ предметамъ. Во многихъ 
мЬстностяхъ Туркестана извЬстны священныя рощи и священныя де
ревья, почитаемый всЬми и оста1ощ1яся ненрикосновенными. В ъ послЬд
нее время даже туркмены мЬстами занялись садоводствомъ, а осЬдаюпде 
киргизы стали разводить в о к р у г ъ своихъ мазанокъ иву , тополь и кара-
гачъ; только настоящ1е кочевники, сохранивш1еся в ъ нЬдрахъ степей, 
вЬрные завЬтамъ своихъ предковъ, попрежнему являются врагами и 
опустошителями древеснаго Mipa. Ш и р о к о м у развитаю древеспыхъ наса
ж д е ш й въ о с Ь д л ы х ъ районахъ с п о с о б с т в у ю т ъ и мЬстныя экономическтя 
услов!я. Полное отсутств1е лЬсовъ въ связи с ъ потребностью в ъ строи-
тельномъ и подЬлочномъ матерхалахъ, в ъ особенности значительной 
вблизи г о р о д о в ъ , создали здЬсь совершенно о с о б у ю отрасль хозяйства, а 



именно к у л ь т у р у л Ь с н ы х ъ деревьевъ с ъ ц'Ьлью производства древесины 
на продажу. Отрасль эта, в ъ в и д у необыкновенной быстроты роста нЬко
торыхъ деревьевъ, д а ю щ и х ъ при достаточномъ о р о ш е ш и в ъ 10—12 лЬтъ 
строительный матер1алъ, получила въ ТуркестанЬ, какъ указано выше, 
значительное развпт1е и мЬстами приноситъ большой д о х о д ъ . Наконецъ, 
потребность в ъ листьяхъ тутоваго дерева для выкормки шелковичныхъ 
червей не могла не вызвать обширнаго распространен1я посадокъ шелко
вицы, но уже не в ъ качествЬ плодоваго дерева, о значеши котораго 
было сказано выше, а в ъ видЬ корма для шелкопряда. Такимъ образомъ, 
в ъ результатЬ в с Ь х ъ этихъ услов1й—эстетическихъ, климатическихъ и 
экономическихъ, въ Средней Аз1и древесная культура получила большое 
развит1е, и постепенно создалось то бережное и подчасъ трогательное 
отношеше къ ней мЬстнаго населешя, которое замЬчается во в с Ь х ъ 
о с Ь д л ы х ъ районахъ. Изъ числа к у л ь т у р н ы х ъ не п.лодовыхъ деревьевъ 
наибольшимъ распространенаемъ во всей Средней Азн1 п о л ь з у ю т с я : ива 
{талъ), тополь [терекъ), вязъ {карагачъ) и шелковица . п р и чемъ 

первыя три п о р о д ы разводятся в ъ садахъ и при усадьбахъ в ъ качествЬ строе
вого и подЬлочнаго лЬса, а шелковица для получен1я листа. Ивами, тополями 
и карагачами обсажены во многихъ мЬстахъ и дороги , которыя въ такомъ 
случаЬ представляютъ тЬнистыя аллеи, по бокамъ которыхъ струится 
вода оросительныхъ канавъ. Ива разводится въ нЬсколькихъ видахъ, 
изъ коихъ наибольшей декоративностью отличается плакучая ива (Salix 
babylonica), встрЬчающаяся изрЬдка в ъ садахъ и на кладбищахъ. Не 
менЬе разнообразны и тополи, при чемъ, по распространешю и красотЬ, 
одно изъ иервыхъ мЬстъ занимаетъ пирамидальный серебристый тонсль 
(Populus Bolleana). ОбЬ эти п о р о д ы и в ъ особенности тополь, въ про
тивоположность Евроиейской Росс1и, имЬютъ въ ТуркестанЬ очень круп
ное значеше и достав.пяютъ главную массу строевого лЬса. Карагачъ 
(Ulmus campestris) разводится въ ТуркестанЬ в ъ нЬсколькихъ формахъ, 
изъ коихъ , но своей замЬчательной декоративности и непроницаемой 
тЬни шаровидной кроны, интересенъ „сада-карагачъ" или „нарванъ" 
(U. campestris var. umbraculifera), встрЬчающ!йся отдЬльными деревьями 
въ садахъ, около мечетей и мазаровъ (гробницъ) . Карагачъ, ио крЬпости и 
твердости, замЬняетъ здЬсь д у б ъ и имЬетъ большое примЬнен1е для 
подЬлокъ . Однимъ изъ самыхъ распростраиенныхъ н л ю б и м ы х ъ деревьевъ 
в ъ ТуркестанЬ является шелковица или тутовое дерево . Если шелковица 
ра.зводится для получен!я плодовъ , то ей даютъ расти свободно , и она 
образуетъ большое , а иногда огромное развЬсистое дерево , если же ею 
пользуются для получен!я листьевъ, то она подвергается ежегодной 
обрЬзкЬ и образуетъ д о в о л ь н о урод.ливое невысокое деревцо, к о р о т ю я 
булавовидный вЬтви котораго заканчиваются пучкомъ вЬтокъ ; по формЬ 
и очерташямъ листьевъ, а также по большей или меньшей и х ъ пригод
ности для кормлешя шелкопряда, в ъ Средней Asin различаютъ р я д ъ 
1эазновидностей шелковицы {бидана, катлама, балхи, марваритакъ и 
друг . ) . Въ районахъ, гдЬ развито шелководство , шелковицу (бЬлую) садятъ 
по берегамъ арыковъ, в о к р у г ъ полей, садовъ , словомъ в с ю д у , гдЬ то.лько 
возможно; мЬстами с у щ е с т в у ю т ъ спещальныя шелковичный илантащи, 
даюпця весьма солидный д о х о д ъ , иногда отъ 60 д о 120 рублей с ъ деся
тины. Древесина шелковицы высоко цЬнится какъ иодЬлочный матерхалъ. 
Г р е ц ю й о р Ь х ъ (Juglans regia), образующ1й мЬстами въ горахъ Туркестана 



.нЬсныя заросли, сравнительно не часто встречается в ъ культурномъ 
с о с т о я ш и и лишь М'Ьстами служитъ у к р а ш е ш е м ъ туземныхъ садовъ . К ъ 
числу декоративныхъ деревьевъ , весьма обыкновенныхъ в ъ Средней 
А з ш , принадлежит'ь также илатанъ {чинаръ—Platanus orientalis), который 
мЬстами достигаетъ колоссальныхъ размЬровъ. В ъ этомъ отношен1и еще 
недавно во всемъ ТуркестанЬ пользовались извЬстностью два платана, 
изъ коихъ одинъ произрасталъ в ъ Ходжакентп Сыръ-дарьинской обла
сти, а д р у г о й — в ъ Ургугтъ близъ Самарканда; в ъ д у п л Ь этого послЬдняго 
платана, занимающемъ д о 10 шаговъ в ъ квадратЬ, помЬщалась школа. 
НЬсколько лЬтъ тому назадъ оба эти дерева погибли, и в ъ настоящее 
время, с у д я по описан1ю Липскаго, однимъ изъ самыхъ к р у н н ы х ъ пла-
тановъ въ Туркестан'Ь является илатанъ в ъ укрЬплен!и Сарыджуй в ъ 
южной БухарЬ (Гиссаръ) на берегу рЬки Тупа.чанга; стволъ этого гиганта, 
состоящ1й изъ трехъ громадныхъ вЬтвей, имЬетъ 16 аршинъ въ окруж
ности. В ъ ю ж н о м ъ ТуркестанЬ платанъ, невидимому, растетъ и дико. 
Наконецъ, изрЬдка, въ ю ж н о й части Туркестана встрЬчается туйя [сауръ— 
Biota orientalis). Дерево это попадается отдЬльными экземплярами на 
кладбищахъ, у гробницъ и мечетей и иногда достигаетъ огромной вели
чины. Стволъ туйп, растущей около мечети въ ХоджентЬ , им'Ьетъ у 
земли около шести аршинъ в ъ обхватЬ. Д о ирисоедипептя Туркестана къ 
Poccin туйя являлась единственнымъ х в о й н ы м ъ деревомъ, встрЬчавшимся 
здЬсь в ъ культурномъ состояши, и замЬняла до нЬкоторой степени ки-
парисъ, который появился в ъ Средней Аз!и сравнительно очень недавно. 

Съ завоеван1емъ Туркестана в ъ только что описанномъ сортиментЬ 
декоративныхъ и вообще древеспыхъ насажден!!!, разводимыхъ тамъ съ 
незаиамятныхъ временъ, произошли большхя измЬнен!я. Мало-но-малу 
въ к у л ь т у р у было введено множество древеспыхъ и кустарниковыхъ 
в и д о в ъ и формъ, принадлежащихъ къ флорамъ в с Ь х ъ частей свЬта, и в ъ 
настоящее время декоративыыя насажден1я въ городахъ , паркахъ и са
дахъ представляютъ большое разнообраз!е. НЬкоторые изъ этихъ в и д о в ъ 
насто.лько оказались подходящими для мЬстныхъ услов!й, что получили 
обширное распространеше и нынЬ встрЬчаются в ъ полуодичаломъ с о 
стояши. Таковы, напримЬръ, бЬлая акащя (Robinia pseudacacia), айлантъ 
(Ailanthus glandulosa), различные в и д ы кленовъ, тополей и т. п. Изъ 
сотенъ видовъ декоративныхъ деревьевъ, введенныхъ русскими в ъ куль-
'^ТРУ, слЬдуетъ отм'Ьтить, кромЬ указанныхъ, еще хвойныя (кипарисы, 
Sequoja и т. п.) , Bignonia catalpa, Paulownia, Rhus, сирень, софору , д у б ъ , 
л и п у и мног1я друшя . 

Выше было указано на дЬ.чеше населен1я Туркестана, сообразно 
главн'Ьйшимъ его занят1ямъ, на 7шЬ крупныя части, на осЬдлое , зани
мающееся главным'ь образомъ земледЬл1емъ, и на кочевое и полукочевое , 
источникомъ благосостоянтя котораго является преимущественно ското
водство. ВмЬстЬ с ъ тЬмъ, нами были отмЬчены, съ одной стороны, нЬко-
торая условность такового дЬлен1я, а съ д р у г о й — и тЬ причины, п о д ъ 
вл1ян1емъ которыхъ нынЬ почти повсемЬстно въ Средней Аз1и замЬчается 
осЬдаше кочевниковъ и обращен!е ихъ тамъ, гдЬ к'ь тому представ.ляется 
возможность, къ занят!ю земледЬл1емъ. Несмотря на всЬ эти причины, 
побуждаюЩ1Я кочевниковъ къ осЬдан1ю и занятаю земледЬлтемъ, значи
тельная часть ихъ, _вслЬдств!е п р и р о д н ы х ъ услов1й страны и вЬками 
сложившихся традищй и привычекъ, еще до.лго бз'детъ жить паступюской 
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жизнью и вести чисто скотоводческое хозяйство. Обширныя иространства 
равниннаго, а частью и горнаго Туркестана, б у д у ч и совершенно непри
годными для землед 'Ьл1я, благоир1ятствуютъ скотоводству , которое, не 
требуя затраты большого труда и отвечая страсти кочевника къ скита-
нгямъ, является любимымъ и исконнымтэ его занят1емъ, имЬвшимъ г л у 
бокое вл1яше на весь жизненный укладъ и даже на MipoBoaspbirie коче
вого насе.лен1я. Степи сЬвернаго Туркестана, крайне маловодныя, но 
покрытыя мЬстами довольно сносной травой, съ одной стороны, и вы
с о ш я пастбища г о р н ы х ъ долинъ и нагор1й, с ъ д р у г о й — м о г у т ъ быть 
использованы только д.ля кочевого скотоводческаго хозяйства. В ъ стеняхт, 
кочевники проходятъ со своими стадами в ъ поискахъ за кормомъ, огром
н ы я пространства, иногда д о 1.000 верстъ въ годъ , между тЬмъ, какъ въ 
мЬстностяхъ, лежащихъ вблизи горъ , по мЬрЬ выгорангя травы в ъ д о 
линахъ , они поднимаются в ъ горы, забираясь въ разгаръ лЬта д о 10 .000— 
11.000 фут. надъ уровнемъ моря и спускаясь внизъ с ъ наступлен1емъ 
осени. Даже памирсше киргизы для лЬтнихъ кочевокъ, спасаясь отъ 
о в о д о в ъ и комаровъ, выбираютъ болЬе в ы с о ш я мЬста, не ниже 12.000— 
13.500 футовъ . 

С о д е р ж а н 1 е скота и у х о д ъ за нимъ у туркестанскихъ скотоводовт. 
первобытны. Только у осЬд.лыхъ жителей имЬются кое-кагая помЬщен1я 
д л я скота, у кочевниковъ же онъ круглый г о д ъ проводитъ п о д ъ откры
т ы м ъ небомч». Зимою, для защиты стадъ отъ мороза и снЬжныхъ бура-
новъ , киргизы стараются располагаться въ лощинахъ, кустахъ или ка
мышахъ и только въ р Ь д к и х ъ случаяхъ для телятъ и ягнятъ устраиваютт. 
изгороди изъ камыша или выкапываютъ ямы. Запасы корма на зиму 
кочевниками дЬлаются рЬдко, да и неоткуда его взять, такъ какъ рЬд-
к у ю степную траву косить затруднительно, да и сама косьба в ъ бо.ль-
шинствЬ мЬстностей совершенно неизвЬстна. Скотъ круглый г о д ъ нахо
д и т с я на иодножномч:. корму, и только для в е р б л ю д о в ъ запасается 
небольшое ко.лпчество кслючки и камыша, такъ какъ сами они не могутч. 
добывать себЬ кормъ изъ-подъ снЬга. В ъ оазисахъ главнымъ кормомъ 
д л я скота служитъ люцерна, но такъ какъ она стоитъ дорого , то ее 
д а ю т ъ въ весьма небольшомтз и во всякомъ случаЬ въ недостаточномъ 
количествЬ. В ъ лЬтнее время скотъ чувствуетъ себя немногимъ лучше, 
чЬмъ зимой; при страшной жарЬ онъ жуетъ сожженную сслпцемъ траву, 
пьетъ солоноватую и часто в ъ недостаточномъ количествЬ в о д у , а при 
н а с т у и л е н 1 и ночи подвергается рЬзкой перемЬнЬ температуры, такъ какъ 
очень жарше дни смЬняются нерЬдко ирохладнымп ночами. В ъ лучшемъ 
положен1и находится скотъ, который пзъ д у ш н ы х ъ долинъ попадаетъ на 
хорошгя горныя пастбища; животныя быстро отъЬдаются и часто въ 
нЬсколько дней становятся неузнаваемыми. Естественно, что при такихъ 
услов1яхъ скотъ часто подвергается заболЬвашямъ и даже падежамъ, 
принимаюпщмъ, вч, случаЬ гололедицы зимой, огромные размЬры. При 
гололедицЬ степь покрывается ледяной корой, изъ-подъ которой жи
вотныя не в ъ силахъ добыть себЬ кормъ и гибнутъ массами отъ 
голода . Несмотря на эти неб.лагопр1ятныя условия, благодаря ириволыо 
•степей I I необыкновенной выносливости и присиособляемости мЬстнаго 
•скота, Туркестанъ все еще очень богатъ домашними животными, и живот
новодство , на р я д у съ земледЬл1емъ, является въ краЬ г.лавнЬйшей, а у 
жочевниковъ и единственной отраслью сельско-хозяйственной промыш-
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ленности. Характерную особенность Туркестана в ъ отношеши животно
водства составляетъ очень крупное значен1е овцеводства, коневодства и 
отчасти верблюдоводства , ири совершенно ничтожномъ развит1и свино
водства, что конечно находитъ себ-Ь о б ъ я с н е ш е в ъ принадлежности боль
шей части населешя къ исламу. Немаловажное значеше для о с Ь д л ы х ъ 
оазисовъ имЬетъ и разведен1е ословъ . Насколько овца и в е р б л ю д ъ 
являются самыми обыкновенными домашними животными среди степей, 
вдали отъ культурныхъ оазисовъ и населенныхъ пунктовъ, настолько 
оселъ составляетъ н е о б х о д и м у ю принадлежность этихъ послЬднихъ . 
Что же касается свиньи, то это Гживотное разводится исключительно 

русскими иереселенцами и в ъ 
большинствЬ мЬстностей края, не 
говоря уже о степяхъ или о Б у 
харЬ и Х и в Ь , является большой 
рЬдкостью. Наконецъ, къ харак
тернымъ особенноотямъ Турке
стана в ъ животноводственномъ от-
ношен1и надлежитъ отнести и 
наблюдаемое мЬстами, в ъ г о р н ы х ъ 
частяхъ СемирЬчь51 и на НамирЬ, 
разведеше яковъ {кутасъ — P o e 
p h a g u s grunniens) . 

Одной изъ важнЬйшихъ" от
раслей животноводства в ъ Турке
станЬ является коневодство. Сред
няя Аз1я съ незаиамятныхъ вре
менъ славилась своими лошадьми, 
д и ю е отдаленные родичи (лошадь 
Нржевальскаго) которыхъ д о на
стоящаго времени живутъ вблизи 
восточной ея окраины. Историче-
ск1я, бытовыя и природный усло-
ъш Туркестана с ъ его п о л у д и к и м ъ 
кочевымъ населешемъ не могли не 
способствовать процвЬтан1ю коне
водства . Кочевая жизнь, требующая 
значительныхъ средствъ передви-
жешя, а также непрерывные войны 
и набЬги, составлявш1е в ъ теченхе 

в Ь к о в ъ повседневное явленхе въ жизни края, имЬли въ этомъ отношен1и 
самое существенное значенхе, в ы д в и н у в ъ коневодство на первый планъ 
и сдЬлавъ лошадь {атъ) неразлучнымъ спутникомъ и часто единствен
нымъ богатствомъ хищника-номада. Н о д ъ вл1ян1емъ этихъ услов1й вы
работались прекрасный верховыя п о р о д ы лошадей, отличающхяся бы
стротой бЬга, поразительной выносливостью и очень у д о б н ы м и для 
д в и ж е ш я аллюрами (хорош1й шагъ, иноходь , хода и т. п.) , что же ка
сается г о р н ы х ъ странъ, то разводимый здЬсь лошади получили, кромЬ 
того, вЬрный шагъ и способность передвижен1я по самымъ невозможнымъ 
дорогамъ и едва проходимымъ тропинкамъ. Важность коневодства еще 
болЬе усиливалась тЬмъ обстоятельствомъ, что лошадь, доставляя 
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средства нередвижешя, давала въ то же время п и щ у и питье. К у м ы с ъ , 
нац1ональный нанитокъ киргиза-кочевника, получался изъ кобыльяго 
молока, а конина иреднсчиталась, да предпочитается и теперь, в с я к о м у 
д р у г о м у мясу . В ъ настоящее время, когда о с Ь д а ш е киргизовъ и турк
менъ с д е л а л о с ь почти повсем'Ьстнымъ явлешемъ, когда набЬти съ ц-блью 
грабежей отошли в ъ область предашй, а желЬзнын д о р о г и получили 
большое развитае, услов1я коневодства значительно и з м е н и л и с ь къ х у д 
шему, и эта отрасль животноводства стала клониться к ъ упадку . На воспи-
Tanie лошадей стали меньше обрагцать вниман1я, и огромные табуны, 
еще недавно пасш1еся въ степяхъ, пынЬ значительно сократились, у с т у -
нивъ мЬсто стадамъ овецъ и рогатаго скота, дающимъ больше в ы г о д ъ 
мирному скотоводу. ТЬмъ не менЬе еще и теперь коневодство в ъ Средней 
А з ш им'Ьетъ очень важное значеше, и конское населеше все еще весьма 
многочисленно. 

Основными и древнЬйшими породами .лошадей в ъ ТуркестанЬ 
должны быть признаны д в Ь : киргизская и туркменская, давш1я съ 
течешемъ времени множество помЬсОй какъ между собой , такъ и с ъ 
персидскими и арабскими лошадьми на ю г Ь и съ лошадьми, выведен
ными изъ Сибири и даже Европейской Pocc in , на сЬверЬ. В ъ результатЬ 
создались весьма разнообразные типы лошадей, при чемъ нЬкоторые изъ 
нихъ, иредставляющ!е болЬе рЬзко выраженныя и характерный особен
ности, получили особыя назвашя и б о л ь ш у ю извЬстность в ъ краЬ. 
Таковы, нанримЬръ, карабаиры, ироисшедш1е отъ скрещиван1я киргиз
скихъ матокъ съ туркменскими и арабскими жеребцами и получивш!е 
большое распространеи1е в ъ нЬкоторыхъ частяхъ Туркестана. НаиболЬе 
расиространенной и и м Ь ю щ е й ' наибольшее значен!е для всего края 
является киргизская лошадь, разводимая иреимущественно кочевниками-
киргизами на сЬверЬ, сЬверо-занадЬ и сЬверо-востокЬ Туркестана, но 
преоб.падающая и в ъ восточной части Ферганской области. Киргизская 
лошадь не блещетъ красотой экстер!ера; она небольшого или средняго 
роста и отличается угловатостью формъ, короткимъ, сильно развитымъ и 
нЬсколько отвислымъ задомъ, короткими ногами и большой некрасивой 
головой ; масть весьма разнообразная, рЬже всего вороная . Т Ь л о с л о ж е ш е 
киргизской лошади крЬпкое, она необыкновенно вынослива , непри
хотлива на кормъ и нерЬдко обладаетъ быстрымъ, покойнымъ ш а г о м ъ 
(хода, тропота, иноходь)." Киргизская лошадь одинаково х о р о ш о с л у ж и т ъ 
в ъ горахъ п о д ъ верхомъ и вьюкомъ, карабкаясь съ изумительной лов
костью по карнизамъ скалъ, скачетъ безъ отдыха, корма и в о д ы сотни 
верстъ в ъ степи и везетъ значительный г р у з ъ на арбЬ ио плохой дорогЬ . 
ИзвЬстно много фактовъ, свидЬтельствующихъ о выносливости и быстротЬ-
киргизской лошади; такъ, туземецъ, посланный в ъ 1868 г о д у изъ Самар
канда въ Ташкентъ с ъ извЬст1емъ о п о б Ь д Ь надъ бухарскими войсками, 
совершилъ путь в ъ 280 верстъ на одной лошади в ъ сутки. Киргизская 
лошадь служитъ прекраснымъ матер1аломъ для улучшен1я; отъ скрещи-
в а ш я киргизскихъ матокъ с ъ сибирскими, упряжного и верхового сорта 
I I рысистыми жеребцами, получаются хорош1я упряжныя , артиллер1йск1я 
и кавалер1йсюя лошади. Такова, напримЬръ, упряжная аул1еатинская 
лошадь, разводимая въ менонитскихъ к о л о ш я х ъ и на н Ь к о т о р ы х ъ 
частныхъ заводахъ (наслЬдниковъ Иванова, полковника Маслова) в ъ 
Аул1еатинскомъ уЬздЬ Сыръ-дарьинской области и в ъ нЬкоторыхъ м Ь с т -



ностяхъ области СемирЬченской. В ъ горахъ юго-восточной части Фер
ганской области встрЬчается особый тииъ лошадей маленькаго роста, 
употребляемыхъ для перевозки в ь ю к о в ъ и извЬстныхъ п о д ъ назвашемъ 
кашгарскихъ. 

Второе мЬсто по своей распространенности послЬ киргизской ло
шади занимаютъ карабаиры, ' представляю1ц1е исключительно в е р х о в у ю 
лошадь нЬсколькихъ типовъ, въ зависимости отъ иреобладашя киргиз
ской, туркменской или арабской крови. Карабаиры обыкновенно выше 
киргизской лошади и отличаются болЬе нравильными и красивыми фор
мами, въ в и д у чего они распространены среди осЬдлаго населен1я и въ 
особенности среди сартовъ, у которыхъ нЬтъ потребности въ б ы с т р ы х ъ 
лередвижетпяхъ. Карабаиры же преобладаютъ в ъ г о р о д с к и х ъ и вообще 
в ъ крупныхъ центрахъ. Лучш1я лошади этой п о р о д ы разводятся в ъ ю г о -
западной части Сыръ-дарьинской области, мЬстами въ об,ласти СемирЬ
ченской и въ ВухарЬ . Смотря но мЬстности и особенноотямъ тина, ка
рабаиры получили въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Туркестана о с о б ы я 
назван1я. Таковы, нанримЬръ, лошади сайрамск1я, представляющ1я помЬсь 
карабаировъ съ киргизскими, гиссарск1я, встрЬчающ1яся въ Гиссарскомъ 
бекствЬ В у х а р ы и представля1ощ1я тЬхъ же карабаировъ, но нЬсколько 
болЬе густого тЬлосложешя, у р а т ю б и н с т я , отличающтяся хорошими ска
ковыми качествами п содержащ1я значительную примЬсь туркменской 
крови, купградск1я, ханазатъ (въ Х и в Ь ) и т. п. Сюда же примыкаютъ и 
такъ называемыя бухарск1я и кокандсктя лошади, представляющ1я круп
н ы х ъ красивыхъ животныхъ, большею частью бЬлой масти, и р о и с ш е д ш и х ъ 
.отъ иомЬси мЬстныхъ н о р о д ъ с ъ арабскими. Лошади этого типа встрЬ
чаются только у богатыхъ туземцевъ, цЬнятся д о р о г о и, по красотЬ 
.формъ и стойкости, наноминаютъ турецкихъ лошадей, также происшед-
Д1ихъ отъ арабскихъ. В ъ общемъ карабаиры во в с Ь х ъ с в о и х ъ разновид-
ностяхъ и типахъ представляютъ прекрасный матер1алъ для укомп.лекто-
вантя конскаго состава мЬстныхъ войскъ и пограничной стражи. 

В ъ юго-западной части Туркестана, а именно в ъ Закасп1йской обла
с т и и в ъ при.чегающихъ частяхъ Бухары и Х и в ы , существенное значенхе 
имЬетъ туркменская {аргамакъ) порода лошадей, разводимая в ъ д в у х ъ 
разновидностяхъ—текинской и юмудской. Текинская лошадь отличается 
д л и н н ы м ъ туловищемъ, высокими ногами, длинной оленьей шеей, ма
ленькой с у х о й головой и тонкой нЬжной кожей. Глаза у нея бо,льш1е, 

. 6лестящ1е, ноздри широк1я, грива и хвостъ тощ1е. ТЬлосложеше текин
с к о й лошади сухое , ростъ крупный и в ъ общемъ она, по экстерьеру, 
сходна с ъ апгл1йской скаковой. В ъ основЬ этого чисто верхового типа 
лежитъ древняя мЬстная, самостоятельно выработавшаяся, порода, нЬ
сколько видоизмЬнившаяся п о д ъ вл1яшемъ скрещивашя съ арабскими 
лошадьми и д р у г и х ъ услов1й. По наружному в и д у текинская .лошадь ка-
.жется слабой, но в ъ степяхъ она неутомима и. легко скачетъ галономл, 
безъ отдыха 30 и болЬе верстъ . К р у п н ы м ъ недостаткомъ этой лошади 
является изнЬженность и чувствительность къ перемЬнамъ погоды, что 
въ значительной мЬрЬ зависитъ отъ условхй ея воспитан1я исключи
тельно стойловаго. Хомудская лошадь, отличаясь отъ текинской нЬсколько 
меньшимъ ростомъ, болЬе короткой шеей и меньшей с у х о с т ь ю тЬлосло
ж е ш я , приближается по экстерьеру к ъ арабской. Она вынослива, крЬика 
ж, сравнительно с ъ текинской, меньше изнЬжена, такъ какъ воспиты-
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вается главнымъ образомъ в ъ стени табунами. Разсадникомъ текинской 
лошади является культурная полоса Закасшйской области отъ Кызылъ-
арвата д о Геокъ-тепе, а 1омудской—бассейнъ Атрека, а отчасти и н'Ько
торыя мЬстности Х и в ы , населенныя туркменами-1омудами. Кровныя 
текиношя лошади цЬнятся очень высоко , отъ 400 д о 600 рублей, т. е. 
въ нЬсколько разъ дороже лошадей д р у г и х ъ иородъ . ВслЬдств1е присо-
единен1я Туркмен1и къ P o c c i n и замирешя края, услов1я, благопрхят-
ству10Щ1Я разведешю и у л у ч ш е ш ю туркменскихъ лошадей, сильно измЬ
нились къ х у д ш е м у . Занимавш1еся набЬгами и разбоями туркмены 
обратились нынЬ в ъ м и р н ы х ъ хлЬбопашцевъ и скотоводовъ , нуждаю-
ш;ихся не столько в ъ чистокровныхъ б ы с т р ы х ъ скакунахъ, сколько в ъ 
рабочей лошади. В ъ результатЬ скрещиваше туркменскихъ лошадей с ъ 
киргизскими сдЬлалось обычнымъ явлен1емъ, и кровное коневодство в ъ 
Закасшйской области быстро клонится къ упадку , несмотря на поддержку 
Асхабадской случной конюшни и с л у ч н ы х ъ пунктовъ с ъ чистокровными 
туркменскими производителями. 

К и р г и з с ш я лошади, какъ и весь остальной скотъ, пользуются исклю
чительно пастбищнымъ кормомъ и насутся , п о д ъ присмотромъ пастуховъ , 
косяками, состоящими изъ жеребца {айгыръ) и 30—40 головъ матокъ 
{байталъ) и молодняка; нЬсколько косяковъ составляютъ табунъ. Число 
лошадей у богатыхъ киргизовъ-коневодовъ нерЬдко достигаетъ 500-
1.000 головъ . Оставаясь круглый г о д ъ на подножномъ корму, лошади 
сильно страдаютъ отъ недостатка кормовъ зимой, когда имъ приходится 
добьшать изъ-подъ снЬга остатки прошлогодней засохшей травы. В ъ су
р о в ы я снЬжныя зимы, когда д о б ы в а ш е корма становится крайне затруд
нительнымъ, а въ особенности в ъ гололедицу , лошади, какъ и остальной 
скотъ, голодаютъ и перЬдко погибаютъ массами. При такихъ услов1Яхъ 
естественно, что къ веснЬ большинство степныхъ лошадей представляетъ 
остовъ, обтянутый кожей; с ъ ноявлешемъ травы животныя, однако, 
быстро отъЬдаются и входятъ в ъ тЬло. Д о сравнительно недавняго вре
мени заготовка корма для лошадей и скота была совершенно неизвЬстна 
в ъ степи; нынЬ же, с ъ постепеннымъ осЬдан!емъ киргизовъ, обычай и 
yMbnie заготовлять кое-как1е запасы корма на зиму становятся почти по-
всемЬстными. Содержаше лошадей и у х о д ъ за ними у осЬдлаго и полу-
осЬдлаго населешя значительно лучше, чЬмъ у кочевниковъ. ЛЬтн1й 
кормъ составляютъ зеленая люцерна, ячмень и джугара , а зимн1й—сухая 
люцерна и саманъ съ ячменемъ съ прибавкой небольшого количества 
соли. В ъ зимнее время лошади помЬщаются в ъ к р ы т ы х ъ галлереяхъ, 
окружающихъ дворъ , а лЬтомъ ихъ обыкиовеино привязываютъ къ колу, 
вбитому посреди двора. ЛЬтомъ и зимою лошади покрыты попонами 
{ярпушъ), которыя, закрывая не только туловище, но и ш е ю и голову , 
предохраняютъ лЬтомъ лошадей отъ у к у с о в ъ насЬкомыхъ, а зимой отъ 
холода. Такой у х о д ъ имЬетъ однако и отрицательныя стороны, изнЬжи-
вая лошадей и дЬлая ихъ особенно чувствительными къ перемЬнамъ 
температуры. В ъ общемъ туземцы, какъ истые любители лошадинаго 
спорта и лошадей, всячески о нихъ заботятся, проявляя иногда по от
н о ш е ш ю къ этимъ животнымъ большее внимаше, чЬмъ къ своимъ с о б 
ственнымъ женамъ. Х о р о ш а я лошадь составляетъ нредметъ гордости ту
земца, и обладатель таковой иользуется почетомъ и славой во всей округЬ. 
ВыЬздка лошадей начинается очень рано ; киргизск1я дЬти 'Ьздятъ у ж е 



на полуторагодовалыхъ жеребятахъ. Самымъ обыкновеннымъ аллюромъ 
м-Ьстной лошади является такъ называемая хода, н'Ьято въ родЬ быстраго 
спокойнаго шага или недоразвитой и н о х о д и ; лошади с ъ хорошей х о д о й 
способны, не утомляя себя и -Ьздока, пройти большое разстояше со ско
ростью отъ 6 д о 12 верст'ь въ часъ и цЬнятся сравнительно дорого . 
Весьма часто попадаются также такъ называемые тропотуны, обладаюпде 
мелкимъ спокойнымъ шагомъ (тропота). И н о х о д ц ы (юрга) в с т р е ч а ю т с я 
Р'Ьже и продаются по высокимъ цЬнамъ. У туркменскихъ лошадей са
мымъ обыкновеннымъ аллюромъ, кром'Ь шага, является га.лопъ. Х о р о ш е й 
]эысью туземныя лошади не отличаются. Однимъ изъ самыхъ л ю б и м ы х ъ 
развлечешй туземцевъ являются скачки {байга), въ в и д у чего хорош1я 
скаковыя лошади цЬнятся высоко . Лошади эти, не отличаясь особой 
р'Ьзвостью въ бЬгЬ, способны пробЬгать больш1я пространства; дпстанцш 
в ъ 50—60 и даже 70 верстъ нерЬдки нри туземной байг'Ь. Вайга устраи
вается обыкновенно богатыми туземцами по случаю поминокъ, свадебъ 
и большихъ мусульманскихъ праздниковъ, ири чемъ в ъ ней принимаетъ 
у ч а с п е масса самаго разнообразнаго народа, съЬзжающагося иногда изъ 
весьма отдаленныхъ мЬстностей, и нЬсколько десятковъ лошадей. Ириаы, 
назначаемые организаторомъ байги, нерЬдко бываютъ весьма значительны; 
такъ, первый призъ на байг'Ь, устроенной въ 1896 году , в ъ окрестно
с т я х ъ г. Чимкента, по случаю поминокъ киргизскаго родоначальника 
Касымъ-бека Ходжабекова , его сыно>1ъ Султанъ-бекомъ, состоялъ изъ 
1.000 рублей, 50 верблюдовъ , 20 лошадей и слитка китайскаго серебра 
(ямбъ) ; въ скачкЬ этой на д и с т а н щ ю въ 50 верстъ приняло участ1е 
90 .лошадей. Скаковыхъ лошадей подвергаютъ о с о б о й тренировкЬ, заклю
чающейся главнымъ образомъ в ъ весьма умЬренном'ь кормЬ, в ъ резуль
татЬ чего .лошадь теряетъ весь ж и р ъ и сильно худЬетъ . 

Для туземцевъ-кочевниковъ лошадь служитъ не только средствомъ 
передв11жен1я и перевозки; мясо ея употребляется въ пнщу, а м о л о к о — 
на прпготовлен1е любимаго напитка киргизовъ—кумыса . Все киргизское 
населен1е предпочитаетъ конину всЬмъ д р у г и м ъ видамъ мяса. Мясо мо-
•лодыхъ лошадей, по отзывамъ киргизовъ, нЬжно и в к у с н о ; старыя же 
лошади даютъ мясо твердое и пахнущее потомъ. У б о й лошадей произ
водится во время свадебъ, поминокъ и д р у г и х ъ торжествъ, а также въ 
случаЬ неизл'Ьчимой болЬзни или увЬчья животиаго. Богатыл1и кирги
зами заготовляется конина впрокъ на зиму; мясо натирается солью и 
коптится в ъ юрт'Ь д ы м о м ъ очага. Изъ копченой конины приготовляются 
разнообразный кушанья и о с о б ы я колбасы съ просяной крупой. Лошади-
ныя шкуры продаются на сторону , или же и д у т ъ на в ы д Ь л к у раз.лич
н ы х ъ предметовъ, необходимыхъ въ обиходЬ кочевника; изъ кожъ же-
ребятъ киргизы ш ь ю т ъ мягкую зимнюю обувь , шаровары и подшиваютъ 
ею халаты. 

К у м ы с ъ играетъ в и д н у ю роль в ъ жизни киргиза, и безъ него не 
обходится ни одна сколько-нибудь зажиточная семья ; въ дни поминокъ, 
свадебъ и других 'ь торжествъ к у м ы с ъ богатыми киргизами заготов.ляется 
въ громадномъ количествЬ и является необходимой принад.лежностью 
у г о щ е ш я . Безъ кумыса ни одинъ достаточный киргизъ не пускается в ъ 
путь. Для приготовлешя кумыса выдоенное и процЬженное кобылье мо-
,локо наливается в ъ кожаный б у р д ю к ъ , въ которомъ оставлено небольшое 
количество стараго кумыса. Въ отверст1е б у р д ю к а вставлена палка с ъ 



круглой дощечкой на конц-Ь; палкой этой взбалтываютъ кумысъ какъ въ 
начал'Ь приготовлен1я, такъ п передъ употреблешемъ. В ъ течен1е 1—2 су
токъ в ъ молокЬ происходитъ молочнокислое и спиртовое брожеше, и на 
третьи сутки кумысъ готовъ . Молодой кумысъ пре;1,став,ляетъ кисловатый, 
весьма питательный и вкусный напитокъ; болЬе шести дней онч^ дер
жится рЬдко ; такъ какъ становится кислымъ, а иногда и портится. Мо
лочность кобылъ весьма невелика; за весь у д о й н ы й пер1одъ, продол-
жающ1йся д о полугода , кобыла даетъ не болЬе 40—45 ведеръ молока, 
вч, в и д у чего только богатые киргизы приготовляютъ к у м ы с ъ изъ цЬ.ль-
наго молока; менЬе достаточные разбавляютъ его водой. 

Крупны й рогатый скотъ разводится въ ТуркестанЬ какъ осЬдлымъ, 
такъ и в ъ особенности кочевымъ населенхемъ, и имЬетъ преимуществен
ное з н а ч е н 1 е рабочей силы, такъ какъ мясо его потребляется туземцами 
очень рЬдко . ОсЬд.пые жители говядипЬ предпочитаютъ баранину, а ко
чевники—конину и бара
нину. Съ п р и с о е д и н е т е м ъ 
края къ P o c c i n и о л о ж е ш е 
разведен1Я круниаго рога
таго с к о т а измЬни.лось; 
с п р о с ъ на г о в я д и н у и мо
лочные продукты сталъ 
постояннымъ, и эти отрасли 
животноводства стали на 
бо.пЬе твердую почву. ОсЬ-
дан!е кочевниковъ п обра-
щен1е ихъ к ъ земледЬ.п!ю, 
занят!е коимъ тЬсно свя
зано съ потребностью в ъ 
рабочемъ скот'Ь, нужда в ъ 
мо.локЬ въ течеше болЬе 
нродолжительнаго иер1ода, 
чЬмъ тотъ, в ъ который 
доятся лошади (3—4 мЬ
сяца), наконецъ общен!е 
киргизовъ с ъ ирншлымъ 

русскймъ населешемъ—всЬ этп обстоятельства также оказали с}гществен-
ное вл1ян1е в ъ этомъ о т н о ш е т и . Въ результат'Ь, разведен1е рогатаго 
скота ста.ло болЬе в ы г о д н ы 1 у г ь , и степное коневодство ма.ло-но-малу замЬ
няется разведенхемъ крупнаго рогатаго скота. 

Огромное большинство разводимаго какъ осЬдлымъ, такъ и коче
вымъ населен1емъ, крупнаго рогатаго скота нринадлежитъ къ мЬстной, 
такъ называемой киргизской породЬ. Д о присоединен1я Туркестана кч> 
P o c c i n порода эта была единственной, в ъ настоящее же время, съ коло-
нпзапдей края, в ъ немъ появились довольно многочисленные предста
вители красной калмыцкой (астраханской) породы, а также метисы м'Ьст-
наго скота съ калмыцкимъ п в ы в о д н ы м ъ изъ Европейской Pocc in 
гол.ландскимъ. Киргизсшй скотъ, по своему типу, долженъ быть отнесенъ 
къ мясо-рабочему. Масть его преимущественно черная, хотя встрЬчаются 
животныя бурой , тигровой и д р у г и х ъ мастей. Г1.лотное туловище с ъ 
прямой спиной на коротких'ь ногахъ, небольшая широкая голова, ко-

Текинская лошадь. (Фот. С. В. Понятовскаго). 



poTKie рога, короткая и толстая шея, широкая и глубокая г р у д ь , широко 
разставленныя задшя ноги — являются отличительными особенностями 
быка киргизской породы. Ж и в о й в Ь с ъ в о л о в ъ составляетъ 15—25 п у д о в ъ , 
а ири хорошемъ откормЬ и д о 30 п у д о в ъ . К о р о в ы этой породы, вслЬд-
CTBie скуднаго корма и ранней случки, значительно меньше и т щ е д у ш н е е ; 
голова у нихъ маленькая, недоразвитая, рога маленьк1е, задъ сильно 
приподнятъ , спина горбатая, шея тонкая, грудь узкая, вымя небольшое, 
обросшее д л и н н о ю шерстью с ъ маленькими сосками. Вообтце, насколько 
киргизсше быки кажутся бодрыми и сильными, настолько коровы жалки, 
мелки и тощи; живой в ^ с ъ коровы не болЬе 10 п у д о в ъ . В ъ ю ж н ы х ъ 
частяхъ Туркестана у быковъ в с т р е ч а ю т с я н е р е д к о значительный отло
ж е ш я жира на х о л к е , что указываетъ на п р и м е с ь въ нихъ крови и н д 1 й -

скаго горбатаго скота—зебу (Bos indicus). К и р г и з с ю й скотъ обладаетъ 
многими весьма ц е н н ы м и качествами. Онъ х о р о ш о и быстро откармли
вается, при чемъ даетъ довольно н е ж н о е , съ прожилками жира (мра
морное) м я с о ; у б о й н ы й в е с ъ составляетъ 60<*/о живого в е с а . Затемъ, 
скотъ этотъ достаточно силенъ и работосиособенъ при самыхъ неблаго-
пр1ятныхъ услов1яхъ: все сельско-хозяйственныя работы производятся 
в ъ Туркестане волами. К р о м е того, у каракалпаковъ и у киргизовъ 
крупный рогатый скотъ употребляется в ъ качестве в ь ю ч н ы х ъ и верхо-
в ы х ъ ж и в о т н ы х ъ ; туземецъ или туземка, едущ1е в ерхомъ на б ы к е , 
представляютъ довольно обычное я в л е н 1 е в ъ п е к о т о р ы х ъ м е с т н о с т я х ъ 
Туркестана. По словамъ с в е д у щ и х ъ людей , каракалпаки верхомъ на 
с в о и х ъ быкахъ д е л а ю т ъ переходы в ъ 50 — 60 верстъ со скоростью 
7—8 верстъ в ъ часъ. Наконецъ, киргизсшй скотъ обладаетъ поразитель
ной выносливостью; онъ стойко переноситъ и голодъ , и холодъ , и, что 
в ъ особенности важно, мало чувствителенъ къ ч у м е . Что я-се касается 
молочности, то она в ъ общемъ весьма невелика; ежегодная удойливость 
киргизской коровы не превышаетъ 40—50 ведеръ , а при х о р о ш е м ъ кор-
млен1и 60—70 ведеръ . К а л м ы ц ю й красный скотт, значительно к р у п н е е 
киргизскаго н распространенъ нреимущественно в ъ р у с с к и х ъ поселешяхъ . 
Въ р у с с к и х ъ же поселкахъ местами в с т р е ч а ю т с я метисы отъ калмыцкихл, 
быковъ и киргизскихъ коровъ , получивш1е по н а с л е д с т в у способность 
переносить невзгоды и малочувствительностъ къ ч у м е . П о м е с и кир
гизскаго скота с ъ голландскимъ распространены преимущественно в ъ го 
родахъ и в ъ н е к о т о р ы х ъ р у с с к и х ъ поселкахъ Сыръ-дарьинской и Семи
р е ч е н с к о й областей (главнымъ образомъ у меноннтовъ) , в ъ которыхъ 
населенле занимается молочнымъ хозяйствомъ и сыроварешемъ . 

Содержаше крупнаго рогатаго скота въ летнее время въ степи или 
в ъ п о д г о р н ы х ъ м е с т н о с т я х ъ почти н и ч е м ъ не отличается отъ содержан1я 
остальныхъ домашнихъ животныхъ. По окончаши весеннихъ полевыхл, 
работъ скотъ обыкновенно угоняется в ъ горы, где и пасется д о глубокой 
осени; только рабоч1е быки, нуяшые для производства осеннихъ работъ, 
у гоняются раньше на м е с т а зимовокъ, где обыкновенно расположены и 
п о с е в ы киргизовъ. В ъ горахъ , где в ъ изобплхи и м е е т с я сочная трава п 
хорошая вода, скотъ чувствуетъ себя п р е в о с х о д н о ; онъ быстро отъедается 
и нагуливаетъ тЬло въ к о р о т ю й срокъ . Значительно хуже услов1я лет
няго содержанья скота в ъ к у л ь т у р н ы х ъ оазисахъ с ъ о с е д л ы м ъ населе
ш е м ъ . Часть гулевого скота иногда отправляется в ъ г о р ы со стадами 
знакомыхъ. киргизовъ, остальнымъ же животнымъ, в ъ особенности же 
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коровамъ, молоко коихъ необходимо земледельцу , п р и х о д и т с я при O T C J ^ T -

ств1и выгоновъ , довольствоваться пыльной засохшей травой, произра
стающей на неорошеннБГхъ земляхъ {майта). Скудные остатки сожженной 
травы быстро вытаптываются скотомъ, и онъ у х о д и т ъ на пастбище голод-
н ы м ъ I I возвращается въ такомъ же состояши. В ъ в и д у этихъ услов1й 
скотъ культурныхъ оазисовъ отличается поразительной х у д о б о й и слабо-
сил1емъ. Зимнее содержаше скота у кочевниковъ оставляетъ желать 
многаго. На зимовкахъ обыкновенно устраивается н е ч т о в ъ роде ограды 
{курганча), внутри которой п о д ъ н а в е с о м ъ скотъ находитъ себе прхютъ 
въ особенно холодные дни, въ остальное же время онъ б р о д и т ъ около 
зимовокъ, выкапывая изъ-подъ с н е г а жалк1е остатки корма и получая 
на ночь небольшое количество самана. Немногимъ лучше зимнее содер
жаше скота у о с е д л а г о населешя; п о м е щ е ш я для животныхъ н е с к о л ь к о 
м е н е е примитивны, чЬмъ у кочевниковъ, но кормъ состоитъ главнымъ 
образомъ изъ малонитательнаго самана. Значительно благонр1ятнее 
услов1я содержан1я и кормлен1я скота въ р у с с к и х ъ поселкахъ ; п о м е щ е ш я 
д л я скота въ общемъ удовлетворительны, а кормлеше ироизводится не 
только саманомъ и сеномъ, заготовляемымъ иоселянами с е в е р н о й части 
края въ огромномъ количестве , но кое-где и семенами хлопчатника. 

Молочное хозяйство у киргизовъ находится въ иервобытномъ состоя-
н1и. Молоко частью идетъ вч> п и щ у д е т я м ъ , частью на приготовлеше ка-
тыка (простокваши), айрана (простокваша, разбавленная водой) и масла. 
Все этп продукты обыкновенно приготовляются изъ смеси коровьяго и 
овечьяго молока и — самымъ примитивнымъ образомъ. Н е с к о л ь к о бо.лее 
развито молочное хозяйство у каракалиаковъ, в ъ особенности въ с е в е р н о й 
части Хивинскаго ханства и Аму-дарьинскомъ отде.пе, где масло даже 
с л у ж и т ъ предметомъ вывоза въ Закаоп1йскую область. Вывозъ масла до
стигаетъ 15.000—16.000 п у д о в ъ на с у м м у д о 100.000 рублей. Значительно 
лучше поставлено молочное хозяйство в ъ менонитскихтэ поселкахъ Аул1е-
атинскаго уезда Сыръ-дарьинской области и кое-где въ поселкахъ Семи
р е ч е н с к о й области. Здесь и м е е т с я несколько м а с л о д е л ь н ы х ъ заводовъ и 
одинъ сыроваренный, вырабатывающ1й сыръ—швейцарск1й, го.пландск1й, 
бакштейнъ и тильзитск1й. Въ окрестностяхъ Пишпека существуетъ также 
сыроваренный заводъ, прпнад.лежащ1й наследникамъ ташкентскаго купца 
Иванова. Молочные продукты, вырабатываемые на этихъ заводахъ, а 
именно с ы р ъ и масло, пользуются хорошимъ сиросомъ и имЬютъ широ
ю й сбытъ въ верномъ, Самарканде, Ташкенте и т. п. Вообще, масло-
дел1е и сыроварен1е еще только зарождаются в ъ Т у р к е с т а н е и в ъ б у д у 
щемъ, въ особенности въ северо-восточной части края, где корма обильны 
и и м е е т с я много х о р о ш и х ъ настбищъ, несомненно , должны но,лучпть 
широкое развитие. 

. На высокихъ нагорьяхъ Семиреченской об.части, а также на А.лае, 
П а м и р е и въ горной Бухаре киргизами въ небольшомъ количестве раз
водится, какъ указано выше, якъ (Poephagus grunniens), весьма с в и р е п о е 
по виду , но в ъ сущности смирное и ноолуганое животное, незаменимое 
д л я вьючной перевозки тяжестей на большихъ высотахъ. Якъ {кутасъ) 
даетъ небольшое количество густого и вкусиаго молока, изъ котораго 
кара-киргизы приготовляютъ особый сортъ сыра. Местами встречаются 
п о м е с и яка съ киргизскимъ рогатымъ скотомъ. 

Главнейшей и важнейшей отраслью животноводства въ Т у р к е с т а н е 



является овцеводство, которымъ занимается исключительно кочевое и 
полукочевое населеше—киргизы и туркмены. Бол-Ье '/4 бюджета киргиз
скаго кочевого населеп1я составляется изъ д о х о д о в ъ отъ овцеводства, а 
годовалый баранъ {секъ) д о сихъ п о р ъ служитъ мЬновой единицей в ъ 
степи. Овца даетъ кочевнику мясо, жиръ, молоко, шкуру , кизякъ и 
шерсть, изъ которой вырабатывается множество самыхъ разнообразных-ь 
кустарныхъ издЬл1й (ковры, ткани, кошмы, веревки, мЬшки, переметный 
сумки и т. п.) , н е о б х о д и м ы х ъ в ъ туземномъ быту. Ку,пьтурные оазисы, 
в ъ которыхъ группируется осЬд,пое населеше, являются лишь центрами 
потреблентя бараньяго мяса и д р у г и х ъ иродуктовъ овцеводства, такъ 
какъ отсутств1е выгоновъ и дороговизна кормовъ дЬлаютъ занят1е здЬсь 
в ъ сколько-нибудь значительныхъ размЬрахъ скотоводствомъ и въ особен
ности овцеводствомъ, требующпмъ извЬстнаго простора, совершенно невоз
можнымъ. В ъ ТуркестанЬ разводятся главнымъ образомъ киргизсюя 
овцы (баранъ—ког1, овца—саглыкъ) курдючной породы, замЬчательныя 
по своей выносливости , в к у с н о м у м я с у и громадному отложешю (кур-
д ю к ъ ) жира, скопляющагося в ъ течеп1е лЬта около короткаго хвоста 
животиаго и служащаго для пего, подобно г о р б у у верблюда , запас-
и ы м ъ питательнымъ матер1аломъ во время зимней безкормицы. ЦвЬтъ 
шерсти у киргизской овцы весьма разнообразный, но предпочитаются 
овцы съ с Ь р о ю или бЬ.чою шерстью, въ в и д у болЬе высокой рыноч.-
ной ц'Ьны на шерсть свЬтлой окраски. Ш е р с т ь грубая ; голова голая, 
пе обросшая шерстью, съ висячими ушами. Ж и в о й в Ь с ъ овцы 3—4'/2 п., 
у б о й н ы й в Ь с ъ составляетъ 5 3 — 5 5 % яшвого. Изъ всего убойнаго вЬса 
на д о л ю сала, находящагося в ъ курдюкЬ, приходится 15—20 фзштовъ, 
иногда даже 30 фунтовъ. Р о г а достигаютъ значительнаго развпт1я только 
у барановъ. Киргизская овца обладаетъ изумительной способностью вы
носить в с я ш я невзгоды; она отлично мирится съ лЬтнимъ зноемъ и зим
ней стужей, обыкновенно совпадающей съ безкормпцей, довольствуется 
самыми скудными пастбищами и превосходно себя чувствуетъ в ъ солон
чаковой степи, что объясняется благотворнымъ дЬйств1емъ соли, попа
дающей вмЬстЬ с ъ кормомъ въ организмъ овцы. На сколько-нибудь 
сносномъ пастбищЬ овца быстро откармливается и даетъ вкусное мясо, 
которое въ ТуркестанЬ цЬннтся значительно дороя«е говядины, и нЬж-
ный жиръ, замЬняющ1й съ большимъ у с н Ь х о м ъ плохое туземное масло 
при приготовлен1и в с Ь х ъ туземныхъ кушашй, не исключая и сладкнхъ 
иечен1й. Овцы проводятъ круглый г о д ъ въ степи п о д ъ открытымъ не-
бомъ, въ в и д у чего лЬтнее содержан1е ихъ не представляетъ существен
наго отлнч1я отъ зимняго. Ранней весною овцы пасутся въ степяхъ, с ъ 
выгорашемъ же растительности, что обыкновенно наступаетъ уже в ъ 
концЬ мая, перегоняются в ъ горы, гдЬ остаются до конца сентября или 
начала октября, когда начинается обратное движен1е па зимшя стойбища. 
На зимовкахъ овцы пасутся в ъ открытой степи, укрываясь за холмами 
и песчаными барханами отъ х о л о д н ы х ъ вЬтровъ , и только в ъ очень рЬд
кихъ случаяхъ загоняются в ъ загороды изъ камыша. Зимою овца добы-
ваетъ кормъ изъ-подъ снЬга, дово.льствуясь остатками засохшей травы, 
оставленными ей пасущимися впереди лошадьми и рогатымъ скотомъ, 
и поддерживая такимъ образомъ свое существован1е д о слЬдующей весны. 
Заготовка корма для овецъ на зиму, еще недавно совершенно не прак--
тиковавшаяся киргизами, нынЬ начинаетъ кое-гдЬ входить въ обычай ; 



о б с т о я т е л ь с т в о э т о д о л ж н о повл1ять с а м ы м ъ б л а г о т в о р н ы м ъ о б р а з о м ъ иа 
з и м н е е содержан1е о в е ц ъ п развит1е о в ц е в о д с т в а . С а м ы л ш с т р а ш н ы м и 
н е в з г о д а м и , п о с т и г а ю щ и м и о в ц е в о д о в ъ , я в л я ю т с я с н ' Ь ж н ы е б у р а н ы и в ъ 
о с о б е н н о с т и г о л о л е д и ц а . П р и г о . л о л е д и ц Ь с т е н ь п о к р ы в а е т с я . л е д я н о й 
к о р о й , и з ъ - н о д ъ к о т о р о й д о б ы т ь к о р м ъ н е в ъ состоян1п н е т о л ь к о о в ц ы , 
н о и л о ш а д и ; н а ч и н а е т с я н о в а л ь н ы г ! п а д е ж ъ о т ъ г о л о д а , и с т е н ь п о к р ы 
в а е т с я т р у п а м и о в е ц ъ . К ъ счаст1ю, г о л о л е д и ц а б ы в а е т ъ н е к а ж д ы й г о д ' ь , 
о б ы к н о в е н н о ж е о в ц ы , х о т я и в ъ ж а л к о м ъ т о щ е м ъ в и д Ь , с ъ в с к л о к о ч е н 
н о й ш е р с т ь ю и о т в и с л ы м ъ к у р д ю к о м ъ , д о ж н в а ю т ъ бо .лЬе и.чи м е и Ь е б.ла-
г о н о л у ч н о д о в е с н ы . 

г - 1 

Туркестансше якп. (Фот. Ло-тнскаго). 

С т р и ж к а о в е ц ъ п р о и з в о д и т с я д в а р а з а — в е с н о ю и о с е н ь ю , п р и ч е м ъ 
о в ц а д а е т ъ в ъ о б щ е м ъ д о б ' / г — 6 ф у н т о в ъ г р я з н о й ш е р с т и , нз-ь к о и х ъ 
3 ' /2—4 ф у н т а п р и х о д и т с я н а в е с е н н ю ю с т р и ж к у , а 1 ' /2—2'/2 ф у н т а н а 
о с е н н ю ю . О с е н н я я ш е р с т ь о т . л и ч а е т с я с р а в н и т е л ь н о х о р о ш и м ъ к а ч е с т в о м ъ 
и и м Ь е т ъ о б ш и р н о е м Ь с т н о е п р и м ' Ь н е н х е д л я п р о и з в о д с т в а в о й л о к о в ъ 
( к о ш е м ъ ) , п о л о с ъ д.пя укрЬплеп1я в о й л о к а н а ю р т а х ъ , к о в р о в ч . и т . п . , 
в е с е н н я я ж е , б о л Ь е н и з к а г о к а ч е с т в а , п о с т у н а е т ъ п р е и м у щ е с т в е н н о в ъ 
п р о д а ж у . КролгЬ ш е р с т и о в ц а д а е т ъ о в ч и н ы и к о ж е в е н н ы й т о в а р ъ . В ъ 



п о с л е д н е е время въ Туркестане возникла и получила значительное раз-
вит1е особая отрасль по обработке сырья, доставляемаго овдеводствомъ, 
а именно кишечное производство . Бараньи кишки скз^наются н е с к о л ь к и м и 
промышленниками, моются , солятся и в ъ такомъ в и д е отправляются за 
гранищ' , преимущественно в ъ Герман1ю; в ъ 1908 г о д у кишечно-моеч-
н ы х ъ заведеши в ъ р у с с к и х ъ областяхъ края насчитывалось 9 (изъ коихъ 
1 въ Ферганской области, 3 в ъ Самаркандской и ио одному в ъ обла
стяхъ Семиреченской и Закасп1йской) съ р а з м е р о м ъ производства д о 
270.000 рублей. 

Изч. овечьяго молока, выдаиваемаго обыкновенно въ п о с у д у изъ 
тыквы, въ с м е с и съ коровьимъ молокомъ илп въ чистомъ в и д е , приго
товляется катыкъ (простокваша), изъ котораго, путемъ д а л ь н е й ш и х ъ 
манинуляц1й, получается крутъ (нечто в ъ р о д е творога) , айранъ и масло. 
Ири приготовлен1и катыка молоко в ъ ч у г у н н о м ъ к о т л е нагревается до 
к и п е ш я , затемъ остуживается и заквашивается небольшимъ количествомч> 
стараго катыка; часовъ черезъ шесть катыкч. готовъ, и ч е м ъ дольше онъ 
стоитъ, т е м ъ становится кислее . Изъ катыка, разбавлеинаго водой , полу
чается айранъ, кисловатый напитокъ, х о р о ш о у т о л я ю щ 1 й жажду. При 
приготовлеши крута катыкъ выливается в ъ м е ш о к ъ ; сыворотка стекаетъ, 
а въ м Ь ш к е остается компактная масса, которая солится и, п о с л е в ы с у -
шивашя въ в и д е небольшихъ комковъ на с о л н ц е , сохраняется впрокъ . 
Зимой крутъ, разведенный въ в о д е , идетъ на приготовлеше различныхъ 
кушан1й. Изъ катыка, ио накоплеши его въ достаточномъ количестве , 
сбивается на нрпмитивныхъ маслобойкахъ масло, которое сохраняется 
въ желудкахъ рогатаго скота и в ъ такомъ в и д е ностунаетъ на базаръ 
въ продажу. В с е молочные продукты приготовляются киргизами крайне 
неопрятно, а п о с у д а р е д к о когда моется. Потребность туземнаго населе-
н1я в ъ жирномъ бараньемъ м я с е создала о с о б ы й промыселъ откорма 
о в е ц ъ въ городахъ и к р у п н ы х ъ центрахъ; пригоняемый изъ степи овцы 
откармливаются жмыхами (кунжутными, хлопковыми и т. и.) и люцерно
вой трухой, при чемъ получается н е ж н о е и вкусное мясо. К р о м е обык
новенной киргизской овцы в ъ н е к о т о р ы х ъ м е с т н о с т я х ъ Туркестана 
разводятся и друг1я п о р о д ы овецъ. Такъ, въ Закасшйской области и въ 
ю ж н о й Б у х а р е разводятся туркменсшя {хорчи, сарыкъ) и мейменин-
с к 1 я овцы, в ъ Красноводскомъ уезде Закасшйской области - овцы 
1омудек1я, представляющ1я п о м е с ь киргизскихъ с ъ курдскими, а въ Се
рахскомъ р а й о н е той же области — иерсидсшя {аймакъ), дающтя б е л у ю 
ц е н н у ю шерсть. Наконецъ, въ Каракульскомъ, Керкинскомъ, Келифскомъ 
и въ н е к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ бекствахъ ]Зухарскаго ханства, а также местами 
в ъ Самаркандской области и в ъ Нендинскомъ р а й о н е Закасшйской обла
сти разводится известная каракульская овца, дающая ц е н н ы й шкурки 
новорожденныхъ ягнятъ, вывозимыя въ значительномъ количестве (до 
500.000 шкурокъ) не только въ Е в р о п е й с к у ю Pocci io , но и въ Западную 
Е в р о п у и Америку . Каракульская овца, по предан1ю, нроизош.ла отч^ 
овецъ, приведенныхъ арабами, при вторжеши и х ъ въ Среднюю Аз1ю. 
Главными центрами разведен1я каракульскихъ овецъ являются обшир
ный стеиныя пространства, расноложенныя между Бухарой и Карши на 
правомъ берегу Аму-дарьи. 

Говоря о б ъ овцеводстве въ Туркестане , необходимо 1«оснуться одно11 
его отрасли, которая едва только зарождается, но въ б у д у щ е м ъ , песо-
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мн'Ьнно, можетъ получить большое развит1е, а именно овцеводства тон-
коруннаго. Мериносовыя овцы до недавняго времени были совершенно 
неизвестны в ъ Туркестане . Въ последтпе г о д ы н е к о т о р ы е предпр1имчи-
вые овцеводы Севернаго Кавказа, в ъ в и д у возрастаюптей тамъ дорого 
визны земель, перевезли своихъ тонкорунныхъ овецъ в ъ Туркестанъ, и 
н ы н е в ъ Чимкентскомъ и Ташкентскомъ у е з д а х ъ Сыръ-дарьинской обла
сти и кое - где въ области Ферганской уже и м е ю т с я небольш1я стада ме-
риносовъ , которые живутъ з д е с ь прекрасно и даютъ отличную шерсть. 
П р и м е р у этихъ овцеводовъ п о с л е д о в а л и местами переселенцы и также 
завели тонкорунныхъ овецъ. Въ р у с с к и х ъ поселкахъ Чимкентскаго у е з д а 
тонкорунныя овцы (шпанки) и м е ю т с я у многихъ поселянъ (у н е к о т о р ы х ъ 
д о 700 и б о л е е г о л о в ъ ) ; зимою овцы подкармливаются с е н о м ъ ; считается, 
что шпанка даетъ на к р у г ъ около 4 рублей чистаго дохода . Изъ этого 
района н ы н е вывозится в ъ Е в р о п е й с к у ю Росс1ю до 2.500 п у д о в ъ мери
носовой шерсти. Такимъ образомъ, въ Туркестане , благодаря предпр1им-
чивости о т д е л ь н ы х ъ лицъ, возникло тонкорунное овцеводство, дальней
шее развитее котораго является невидимому лишь воиросомъ времени. 
В о п р о с ъ о создаши в ъ Туркестане новаго крупнаго района тонкорзшнаго 
овцеводства и м е е т ъ , въ в и д у сокращетпя этой отрасли хозяйства на ю г е 
Европейской Pocc in и на С е в е р н о м ъ Кавказе , очень важное государ
ственное значеше, и меры для п о д д е р ж а ш я частной инищативы въ этомъ 
отношеши крайне своевременны и желательны. Въ заключен!е этого 
краткаго обзора туркестанскаго овцеводства с л е д у е т ъ добавить, что од
нимъ изъ р а з в л е ч е н 1 й в ъ н е к о т о р ы х ъ м е с т н о с т я х ъ края является бой 
барановъ; бойцовые бараны подвергаются особой тренировке , и ими сла
вится в ъ особенности Х и в ш ю к о е ханство. 

Въ н е к о т о р ы х ъ степныхъ м е с т н о с т я х ъ , а в ъ особенности въ горной 
части Туркестана довольно крупное значеше и м е е т ъ и разведен1е козъ 
(козелъ—теке, коза—ичке). Въ степп козы пасутся в м е с т е съ овцами и 
служатъ какъ бы принадлежностью овечьихъ стадъ, в ъ горахъ же козо
водство и м е е т ъ местами б о л е е самостоятельное значеше. Коза, разводимая 
въ Туркестане , п о х о д и т ь на тибетскую и в ь о б и х о д е б е д н е й ш а г о па-
селен!я и в ъ особенности жителей г.пухихь г о р н ы х ъ ущел1й играетъ 
важную роль . Помимо мяса, молока, шерсти и ш к у р ь , животное это 
даетъ ц е н н ы й п у х ь , идущ!й па в ы д е л к у тканей, и п р о ч н у ю кожу, изъ 
которой в ы д е л ы в а ю т с я м е ш к и {турсукъ) для хранен1я воды, кумьюа, а 
такя-се гупсары (шкура, надутая воздухомъ) для переправы чрезь быстрыя 
горныя р е к и . В ь п о с л е д н е е время жителями поселка Саратовскаго, распо
ложеннаго в ъ нагорной частп Асхабадскаго у е з д а Закаси1йской области, 
сделана удачная попытка разведен1я ангорскихъ козъ. Козы были 
первоначально привезены изъ южной части Карсской области; one 
быстро освоились съ м е с т н ы м и услов1ями, дали ириилодъ, и въ настоящее 
время въ Саратовскомь и м е е т с я довольно значительное стадо чистонород-
н ы х ь ангорскихъ - козъ и метисовь ихъ съ м е с т н ы м и козами. В ь в и д е 
опыта а н г о р с ю я козы разводятся также и нри Асхабадскомъ опытномь 
п о л е близъ г. Асхабада . 

С ь колонизащей края русскими развилось местами и свиневодство, 
которое, какъ уже указано выше, р а н е е совершенно не существовало в ь 
Турх^естане. Эта отрасль я-гивотноводства развивается преимущественно 
вл, с т а р е й ш и х ъ р у с с к и х ъ поселкахъ Семиреченской и Сыръ-дарьинской 



областей и насчитываетъ въ настоявшее время всего около 40.000 
головъ . 

Р а з в е д е т е в е р б л ю д о в ъ {тюйе) представляетъ Becbiia важную отрасль 
животноводства у кочевниковъ Туркестана, и хотя въ п о с л е д н е е время, 
всл'Ьдсттае у л у ч ш е ш я путей сообгцешя и в ъ особенности проведешя 
жел-Ьзныхъ д о р о г ъ , количество в е р б л ю д о в ъ въ н-Ькоторыхъ мЬстностяхъ 
края значительно сократилось, тЬмъ не мен-Ье и понынЬ верблюд-ь 
является , по своей силЬ, выносливости и неприхотливости на кормъ, 
главнЬйшимъ и единственнымч, неревозочнымчэ средствомъ въ степях-ь и 
п у с т ы н я х ъ Туркестана. Тамъ, гдЬ сохрани,лся въ иервобытномъ своемъ 
с о с т о я н ш кочевой бытъ и гд-Ь пока отсутствуютъ рельсовые пути, тамъ 
и в ъ настоящее время в е р б л ю д ъ является „кораблемъ п у с т ы н и " , на ко
торомъ совершается почти все грузовое д в и ж е т е . Таковы, напримЬрч-., 
бо.льшая часть Закасшйской области и Бухары, Пампръ, сЬверные уЬзды 
Сыръ-дарьинской области и отчасти об.ласть СемирЬченская, через-ь 
к о т о р у ю нролегаетъ важный туркестано-сибирск1й караванный путь . 
Отъ огромныхъ каравановъ, поддерживавшихъ нЬкогда грузовое дви
ж е т е между Оренбургом-ь, Ташкентомъ и Андижаномъ, сохранились лишь 
жалк1е остатки, а съ ностройкой Туркестано-Сибирскаго желЬзнодорожнаго 
пути в е р б л ю д о в о д с т в у въ Средней Аз1и будетъ нанесенъ новый, весьма 
чувствительный ударъ . 

Одногорбые в е р б л ю д ы .легко несутъ вьюкомъ 16—18 и даже 20 нуд. , 
п р о х о д я лЬтомъ д о 60, а зимой ири дождливой погодЬ д о 35 верстъ BTJ 
сутки. Въ упряжи на телЬгЬ тотъ же в е р б л ю д ъ везет-]-, 50—60 пудовъ , 
а п о д ъ верхомъ проходитъ 70 и даже 100 верстъ вт, сутки, выдерживая 
такую -Ьзду въ течеше 4 сутокъ. Хорош1е д в з т о р б ы е в е р б л ю д ы не усту
паютъ одногорбымъ, но обыкновенно они нЬско.чько с.лабЬе и тяжелЬе 
послЬднихъ и менЬе способны къ верховой ЬздЬ. Не отличаясь умомъ , 
памятью и сообразительностью, в е р б л ю д ъ принадлежитъ къ животнымъ 
кроткимъ, покорнымъ и миролюбивымъ, в ъ о т н о ш е н 1 и же требоваш'н къ 
корму и водЬ положительно незамЬним-ь. В ъ г о д ы безкормицы, в ъ суровыя 
снЬжныя зимы, в ъ безводной и безплодной пуотынЬ верблюдч, бодро пере
носитъ всЬ невзгоды и стойко переживаетъ жажду, голодъ и холодъ . 
ВсЬ п е р е д в п ж е н 1 я киргиза при перекочевкахъ совершаются на верблю-
дахъ. На верб .п1одЬ онъ неревозитъ свою семью, домашнхй скарбъ, тя
жести и нанимается въ извозъ ; верблюда же онъ употребляе-гъ под-ь 
верхъ и на различный домашнтя работы; в ъ Закасп1йской области боль
шая часть полевыхъ работъ производится на верблюдахъ . Единственнымъ 
п р и с п о с о б л е н 1 е м ъ , которое примЬняется киргизами при уиравлеши вер-
олюдомъ , служитъ такъ называемый мурундукъ, короткая деревянная 
палочка, прод-Ьваемая черезъ н о с о в у ю перегородку ; къ одному концу 
мурундука прикрЬпляется п о в о д ъ . Управлеьпе верблюдомтз посредствомъ 
мурундука причиняетъ нерЬдко большгя страдан1я животному, в ъ в и д у 
чего, вслЬдств1е распоряжен1я властей, м у р у н д у к ъ ныпЬ выводится изъ 
употреблешя и замЬняется чЬмъ-то въ родЬ уздечки. Кром-Ь средства 
для передвпжен1я и перевозки в ъ степяхъ, в е р б л ю д ъ доставляетъ кочев
нику шерсть, мясо , са.ло, шкзфы и молоко. Верблюжья шерсть снимается 
разъ в ъ г о д ъ весною или въ началЬ лЬта во вр;емя линки и идетъ на 
в ы д Ь л к у тканей, мЬшковъ {кат,), веревокъ {арканъ) и одЬялъ {курпе), 
подшивается и о д ъ ш у б ы и т. п . ; цЬна ея зиачпте.чыю выше овечьей 



шерсти. Мясо верблюда жестко п невкусно, в ъ в и д у чего в е р б л ю д ъ р-Ь-
жется только в ъ томъ с л у ч а е , если онъ старъ или безнаденсно боленъ. 
Сало въ смЬси с ъ бараньимъ упот21ебляется на приготовлен1е различ
н ы х ъ кушан1й, в ы д е л к у св-Ьчеп и мыла, а люлоко в ъ смЬси съ молоколгь 
д р у г и х ъ домашнихъ животныхъ на приготовлен1е вышеописанныхъ мо-
лочныхъ п р о д у к т о в ъ ; болЬе крупные хозяева изъ верблюжьяго молока 
выд-Ьлываютъ также кумысъ , который значительно гуще кобыльяго и 
считается киргизами питательнымъ средствомъ, с п о с о б с т в у ю щ и м ъ иолнот'Ь, 
весьма ими ц-Ьнимой и почитаемой. 

Въ Туркестан'Ь разводятся два вида в е р б л ю д о в ъ : о д н о г о р б ы й или 
дромадеръ (Camelus dromedarius) п д в у г о р б ы й (С. bactrianus). Одно
горбые в е р б л ю д ы {наръ), въ в и д у ихъ чувствительности къ холоду , раз
водятся преимз'щественно въ ю ж н ы х ъ частяхъ Туркестана, а д в у г о р б ы е 
{айръ), бол'Ье в ы н о с л и в ы е — в ъ сЬверныхъ . Отъ скрещиван!я этихъ д в у х ъ 
в и д о в ъ получается нЬсколько иомЬсей, изъ которыхъ наиболЬе цЬннымъ 
и распространеннымъ является помЬсь самца пара съ самкой аира, на
зываемая бртуганъ и помЬсь бртугапа с ъ д в у г о р б о й маткой или самца 
двугорбаго съ самкой бртугапа, извЬстная п о д ъ назвашемъ коспакъ. 
Масть в е р б л ю д о в ъ обыкновенно бурая или же.ттовато-бурая; у одно-
г о р б ы х ъ она бываетъ темнЬе, у д в у г о р б ы х ъ св-ЬтлЬе; шерсть у д в у г о р -
б ы х ъ в е р б л ю д о в ъ значительно гуще и длиннЬе, чЬмъ у одногорбыхъ . 
В ъ зависимости отъ вида, разновидности, пола и масти, верблюдамъ 
туземцами даются въ различныхъ мЬстностяхъ Туркестана весьма разио-
образныя назвашя. Д.ля пастьбы в е р б л ю д о в ъ въ лЬтнее время имъ 
Отводятся солончаковыя степи, изоб11лующ1я грубыми, колючими расте
ш я м и и в ъ томъ числЬ такъ называемой верблюжьей колючкой 
(Alhagi camelorum), произрастающей въ огромномъ количествЬ во многихл, 
районахъ Туркестана; растеше это, обладающее длинными, крЬпкими и 
острыми какъ игла колючками и тщательно обходимое всЬми животными, 
в ъ особенности любимо верблюдомъ . Не отличаясь разборчивостью лъ 
пищЬ, онъ кромЬ степныхъ травъ, хотя и не столь охотно, поЬдаетъ 
молодыя вЬтви кустарниковъ и деревьевъ (тополя, тала, шелковицы, 
д ж и д д ы и т. п.) , камышъ и вообще весь находящ!йея поблизости расти
тельный кормъ. Нри обпл!и корма и присутств!и воды, хотя бы и самаго 
плохого качества, в е р б л ю д ъ в ъ лЬтнее время быстро отл>Ьдается и на
гуливаетъ жиръ , что въ особенности замЬтно по горбу , представляющему 
такое же запасное отложен1е жира, какимъ является к у р д ю к ъ у туземной 
овцы. У сытаго и откормленнаго верблюда г о р б ъ стоитъ торчкомъ, между 
тЬмъ какъ при нлохомъ HiiTaiiiH он'ь свисаетъ на сторону . Расположен
ные по берегамъ р'Ькъ тугаи, представляющ1е прекрасный пастбища для 
в е р б л ю д о в ъ р>анней весной и осенью, в ъ л'Ьтнее время мало пригодны 
для пастьбы этихъ животныхъ, такъ какъ в е р б л ю д ъ весьма чувствителенъ 
къ укусамъ мошекъ и комаровъ, развивающихся в ъ тугайной полоеЬ в ъ 
огромномъ количествЬ, . и не можетл. ихъ отгонять своимъ коротхсимл. 
хвостомъ. Содерясан1е верблюда и у х о д ъ за нимъ зимой значительно 
сложнЬе. Такл, какъ животное это весьма чувствительно къ х с л о д у , 
д о ж д ю и вообще сырости и кромЬ того не можетл., но отсутств1ю копытъ, 
добывать кормъ изъ-подъ снЬга, то в е р б л ю д о в ъ нокрываютъ во время 
х о л о д о в ъ попонами и устрапваютч. для нихъ кое-каюе загоны и помЬ-
щ е ш я , заготовляя также нЬкоторое количество корма (камышъ, колючка). 



В ъ зимнее время, если снЬга н'Ьтъ, в е р б л ю д ъ насется весь день, выщи
пывая остатки засохщихъ травъ, а на ночь получаетъ немного самана 
или колючки, заготовленной еще лЬтомъ. В ъ мЬстностяхъ, близкихъ къ 
осЬд.пымъ земледЬ,льческимъ поселешямъ, верблюдамъ зимой иногда 
дается, кромЬ того, небольшое количество жмыховъ или рисовой соломы. 
Н е о б х о д и м ы м ъ нищевымъ продуктомъ для верблюда является соль, за-
мЬняемая, въ в и д у д о р о г о в и з н ы ея в ъ степи, верхнимъ слоемъ земли с ъ 
п р и м Ь с ь ю хлористыхъ и сЬрнокислыхъ солей, собираемымъ киргизами 
с ъ солончаковъ. В ъ общемъ, за исключен1емъ нЬкоторой охраны отъ 
х о л о д о в ъ , у х о д ъ за верблюдами и кормлеше и х ъ в ъ зимнее врелш мало 
чЬмъ от,личаются отъ с о д е р ж а ш я д р у г и х ъ домашнихъ животныхъ; можно 
оказать, что в с ю зиму в е р б л ю д ы живутъ впроголодь и къ веснЬ сильно 
х у д Ь ю т ъ . Молодые верблюжата весьма слабы и легко погибаютъ отъ 
всякихъ невзгодъ, въ в и д у чего къ нимъ примЬняются особые пр1емы и 
с п о с о б ы ухода . Новорожденнаго верблюжонка держатъ в ъ юртЬ , укрывая 
его кошмами и не показывая никому иостороннему изъ оиасешя „ д у р н о г о 
глаза", иротивъ котораго на шею ему вЬшается особый талисманъ. 
Только на четвертомъ мЬсяцЬ верблюжонокъ , продолжая сосать молоко 
матери, начинаетъ щипать траву и къ конпу перваго года становится 
настолько крЬпкимчз, что не требуетъ особаго ухода . 

Насколько в е р б л ю д ъ является характернымъ животнымъ для откры
той стени и кочевого быта, настолько оселъ {ишакъ) составляетъ неиз-
б Ь ж н у ю иринадлежность о с Ь д л ы х ъ оазисовъ, селен1й и г о р о д о в ъ . МЬст
ный оселъ небольшого роста, крайне неирихотливъ на кормъ, выносливъ 
и отличается смирнымъ и покладистымъ правомъ; по своей дешевизнЬ 
(5—10 руб . ) онъ доступенъ даже бЬдняку-туземцу, который на немъ 
Ьздитъ верхомъ, неревозитъ тяжести и вообще широко иользуется въ 
домашнемъ обиходЬ. В у й в о л ы и мулы вч, ТуркестанЬ вотрЬчаются рЬдко. 

Птицеводство въ ТуркестанЬ пока не имЬетъ существеннаго значе
ш я ; до присоединешя края къ P o c c i n въ хозяйствЬ туземцевъ разводи-
.лись в ъ небольшомъ количествЬ лишь к у р ы ме.лкихъ мЬстныхъ п о р о д ъ , 
да у хановъ, бековъ и вообще у богатыхъ л ю д е й изрЬдка встрЬчались 
павлины. Лишь с ъ в о д в о р е ш е м ъ въ Средней Asin р у с с к и х ъ и возиикно-
в е ш е м ъ спроса на птицу разведеп1е к у р ъ у л у ч ш е п н ы х ъ п о р о д ъ , цеса-
рокъ , гусей , утокъ и индЬекъ стало быстро развиваться пе только въ 
городахъ и р у с с к и х ъ поселкахъ Сыръ-дарьииской и СемирЬченской обла
стей, но кое-гдЬ и въ туземныхъ селенгяхъ. 

Шелководство представляетъ о д н у изъ древнЬйшихъ отраслей сель
ско-хозяйственной иромышленности въ Средней Аз1и, занесенную сюда; 
повидимому, изъ сосЬдняго Китая и съ течешемъ времени п о л у ч и в ш у ю 
важное значеше для осЬдлаго населешя многихъ районовъ и мЬстностей. 
В ы к а р м л и в а н 1 е шелковичныхъ червей является мелкой домашней отраслью 
хозяйства, которой занимаются почти исключительно женщины, нри не
мощи стариковъ и дЬтей и вообще такихъ членовъ семьи, которые не 
способны на другой , болЬе тяжелый трудъ . Небольшой д о х о д ъ , получае
мый отъ шелководства, постунаетъ обыкновенно в ъ пользу занимающихся 
имъ женщинъ и идетъ на удовлетворен!е ихъ мелкихъ домашнихъ нуждъ . 
Ожив.леше яичекъ (грены) и всЬ дальнЬйш!е нр!емы кормленгя, практи
куемые туземцами, в ъ огромномъ большинствЬ случаевъ крайне перво
бытны. Для оживлен1я, грена въ мЬшечкахъ помЬщается за пазуху , при 



Количество головъ скота въ русскихъ областяхъ Туркестана за 1908 годъ 

О Б Л А С Т И . Лошади. 
Крупный 
рогатый 

скотъ. 
Верблюды. Овцы. Ковы 2 ) . Свиньи. Ослы 3 ) . 

Семир-Ьченская 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 

Ферганская 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 

Закасшйская 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 

^) По даннымъ ириложешй къ всеподданн'Ьйшимъ отчетамъ ва 1908 годъ. 
Въ- Семир-Ьченской области козы показаны вм-Ьст-Ь съ овцами, а яки (кутасы), повидимому, съ ослами. 

^) Въ Ферганской области въ 1908 г. насчитывалось яцоръ 655 головъ (въ нч-горной части Скобелевскаго у1;зда). 



чемъ п о д ъ вл1ян1емъ теплоты тЬла черви выводятся на 8—12 день. Съ 
оживлешемъ грены сп'Ьша.ть всЬ, такъ какъ кто раньше вынесетъ на 
базаръ коконы, тотъ получаетъ сравпительно болЬе в ы с о к у ю цЬну ; въ 
в и д у этого оживлеше грены начинается ранней весной, д о распускашя 
листьевъ шелковицы, и червей приходится нер'Ьдко кормить почками. 
Туземцы стремятся вывести какъ можно больше червей и получить та
кимъ образомъ побольше коконовъ , очень часто не принимая въ сообра-
жетпе количества корма, которое для этого потребуется . Въ в и д у этого 
къ концу выкормки очень часто корма не хватаетъ и за листья шелко
в и ц ы приходится платить очень д о р о г о . Въ районахъ, гд'Ь развито шел
ководство , шелковичное дерево разводится въ большомъ количествЬ, при 
чемъ и м ъ обсаживаютъ берега оросительныхъ каналовъ (арыковъ) , обо 
чины д о р о г ъ , полей и т. п. При орошен1и шелковица въ три-четыре 
года вырастаетъ в ъ довольно большое деревцо, до 7 аршинъ вышиной 
и д о 8 вершковъ в ъ отрубЬ, и уже даетъ достаточное количество листа, 
стоимостью в ъ нЬсколько десятковъ копЬекъ. За листъ съ взрослаго де
рева платятъ гораздо дороже, до 1 рубля и даже до 3 рублей с ь дерева. 
Шсочковица, разводимая съ цЬлью получен1я листа, ежегодно подвергается 
обр'ЬзкЬ и имЬетъ видъ небольшого коряваго деревца. Такъ какъ л и с п , 
шелковицы во время выкормки червей имЬетъ р ы н о ч н у ю довольно зна
чительную цЬну, то въ районахъ съ сильно развитымъ шелководствомъ 
десятина тутовой плантащи даетъ около 60—120 рублей. В ъ настоящее 
время весь запасъ листа шелковицы потребляется в'ь р у с с к и х ъ областяхъ 
Туркестана полностью, и однимъ изъ тормозовъ дальнЬйшаго развиття 
шелководства является недостатокъ корма д.ля червей. Въ молодомъ 
возрастЬ шелковичные черви номЬщаются в ъ хижинахъ, гдЬ живутъ 
сами хозяева, а затЬмъ часть ихъ, в ъ случаЬ возможности, переносится 
в ъ какое-нибудь д р у г о е помЬщеше , обыкновенно д у ш н о е и плохо венти
лируемое. Черви содержатся тЬсно и грязно ; нриспособлен1я (съемники) 
для поддержап1я чистоты не примЬняются , и вЬтви с ъ листьями накла
дываются на червей, которые, поднимаясь по вЬткамъ, доползаютъ д о 
свЬжаго корма; кормъ дается въ скудномъ количествЬ и черезъ неоире-
дЬленные промеягутки времени. Вообще выкормка у туземцевъ обставлена 
весьма примитивно и неудовлетворительно, вслЬдств1е чего она затяги
вается слишкомъ долго и коконы получаются в'ь небольшом'ь ксличествЬ 
и плохого качества. Несмотря на эти отрицательныя стороны, шелковод
ство в ъ прежнее время процв'Ьтало в ъ ТуркестанЬ, не только удовлетво
ряя мЬстному с п р о с у на шелкъ для тканей и д р у г и х ъ издЬл1й, но и 
отпуская значительное его количество въ Е в р о п е й с к у ю Росс1ю. Съ водво-
рен1емъ въ краЬ русскихъ , вслЬдств1е у л у ч ш е ш я пр1емовъ шелкомотан1я, 
качество шелка значительно улучшилось , и мЬстное шелководство имЬ.ло, 
повидимому, всЬ данныя для дальнЬйшаго совершенствован1я и развитая. 
К ъ сожалЬн1ю, появивш1яся здЬсь повсемЬстно в ъ конц'Ь 70-хъ г о д о в ъ 
нрошлаго столЬтая болЬзни (главнымъ образомъ пебрина) шелковичнаго 
червя, н а ш е д ш 1 я въ неудовлетворительной постановкЬ шелководства бла-
гонртятныя ус,пов1я Д.ЛЯ своего ра-звтля, нанесли страшный ударъ турке
станскому шелководству ; въ 80-хъ годахъ производство шелка въ силь-
нЬйшей степени сократилось, и вывозъ этого продукта в ъ Европейскую 
Росс1ю упалъ до ничтожныхъ размЬровъ. Въ в и д у этихъ обстоятельствъ, 
1бы.ли приняты энергическ1я мЬры къ поддержанию -туркестанскаго ше.ч-



ководства : устроены х^ренажныя станц1и для снабжен1я населен1я здоро
вой греной различныхъ п о р о д ъ , предпринято обучен1е ш е л к о в о д о в ъ пра
вильному в е д е ш ю д'Ьла, разр'Ьшенъ ввозъ заграничной целлюлярной 
грены, и учреждена Самаркандская контро.льная д.ля ироизводства грены 
станц1я, разр-Ьшено устройство частныхъ гренерныхъ заведен1й и т. п. 
Б.лагодаря всЬмъ этимъ мЬрамъ, а главнымъ образомъ иностранной 
целлюлярной гренЬ и возникновен1ю частныхъ гренерныхъ заведеши 
(А.лоизи въ Коканд'Ь, Евтихиди в ъ СкобелевЬ, Бауера в ъ СамаркандЬ и 
друг . ) , распространяющихъ грену хорошаго качества, незараженную бо-
лЬзнями, туркестанское шелководство начинаетъ возрождаться и совер
шенствоваться. ГлавнЬйшимъ центромъ туркестанскаго шелководства 
является Фергана, гдЬ добывается около 8 0 % коконовъ , получаемыхъ 
в ъ р у с с к и х ъ областяхъ края, а таюке и ирилегающи! къ ней Ходжент
с ю й у Ь з д ъ Самаркандской области; значительно менЬе развито шелко
водство въ Сыръ-дарьинской области, гдЬ этой отраслью сельско-хозяй
ственной промышленности занимается н а с е л е т е главнымъ образомлз 
Ташкентскаго уЬзда ; въ весьма небсльшихъ размЬрахъ шелководство 
существуетъ Taioive кое-гдЬ в ъ З а к а с и 1 й с к о й области. Что же касается 
Бухарскаго и Хивинскаго ханствъ, то в ъ первомч, изъ нихъ шелковод
ство развито главнымъ образомъ въ бекствахъ: Бухара, Кермине, Ш а х -
рисебзъ , Чиракчи, Кабад1анъ и Гиссаръ , а во в т о р о м ъ — в ъ южной его 
части, въ районЬ Х и в ы и Ханкинскомъ бекствЬ. До недавняго времени 
в ъ Средней Аз1и господствовали мЬстныя, главнымъ образомъ бЬлоко-
конныя, п о р о д ы шелкопряда, какъ выработавш1яся изъ нородт^, зане-
с е н н ы х ъ нЬкогда изъ Китая (варданзи), или схож1я съ персидскими 
породами изъ Хорасана, такъ и п о р о д ы совершенно самостоятельныя 
(ахалтекинская). МЬстныя п о р о д ы представляютъ большой интересъ п 
значительно уступаютъ культзфнымъ породамъ только в ъ эластичности 
даваемаго ими шелка; онЬ поддаются быстрому улучшен1ю и при пад-
лежащемъ п о д б о р Ь и х о р о ш е й выкормкЬ могутъ виолнЬ замЬнить рас
пространенныя нынЬ культурныя породы. Въ настоящее время, с ъ раз-
вит1емъ мЬстнаго гренажа и ввоза грены изъ Фраищи, Т у р щ и и Итал1и, 
в ъ большинствЬ шелководственыыхъ районовъ Туркестана получили пре-
об.ладаше иностранныя породы, а именно бЬлая багдадская и желтая 
с | 1 р а н ц у з с к а я . Коконы туземной выкормки не отличаются х о р о ш и м ъ каче
ствомъ: они дряблы, легковЬсны и заключаютъ немного шелка, что зави
с и т ъ отъ скуднаго кормлен1я шелкопряда. Изъ одного золотника обыкно
венной туземной грены получается не болЬе 8—10 фунтовъ коконовъ, 
между тЬмъ какъ целлю.лярная грена даетъ до 15 фунтовъ и болЬе ; 
у.довлетворительнымъ в ы х о д о м ъ считается 10 фунтовъ изъ одного золотника 
грены. Сколько-нибудь точныхъ свЬдЬн141 о размЬрахъ производитель
ности туркестанскаго шелководства не имЬется; по весьма приблизитель-
ныз.1ъ даннымъ можно предположить , что общ1й с б о р ъ с ы р ы х ъ коконовъ 
в ъ краЬ составляетъ въ настоящее время не менЬе 300.000 — 350.000 
п у д о в ъ (изъ нихъ около 200.000—225.000 п у д о в ъ приходится иа Ферган
с к у ю область, 50 .000—75.000 нуд . на Самаркандскую, око.ло 7.000 пуд . 
на Сыръ-дарьинскую, д о 3.000 п у д о в ъ на Закасшйскую область, 25 .000— 
35.000 пуд . на Б у х а р у и 10.000 п у д . на Х и в у ) , стоимостью около 4.500.000—; 
5.000.000 рублей. Цифры этп скорЬе преуменьшены, чЬмч^ преувеличены, 
ибо , кромЬ коконовъ, ше.лка и шелковыхъ тканей, вывозимыхъ пзъ Т у р -



кестана в ъ Е в р о п е й с к у ю Р о с с 1 ю , въ Западную Е в р о п у (Марсель) и въ 
Кашгаръ н подлежаш;ихъ бол'Ье или ленЬе точному учету , в ъ краЬ 
остается еше весьма значительное количество этого товара, идущее на 
в ы д Ь л к у шелковыхъ тканей для мЬстнаго потреблен1я и совершенно не 
поддающееся регистрац1и. Во всякомъ случаЬ, Туркестанъ является н е 
только главн'Ьйшимъ шелководственнымъ райономъ Pocc in , но и такимъ, 
природный и економичесюя у с л о в 1 я котораго весьма благопр!ятны для 
дальн'Ьйшаго развит1я шелководства. НесомнЬнно, что при осуществлеши 
ряда необходимыхъ и широко организованныхъ мЬръ Туркестанъ могъ 
бы дать намъ во много раз'ь бол'Ье шелка, ч'Ьмъ онъ дает'ь нын'Ь, и по
лучить въ шелководств'Ь н о в ы й источникъ экономическаго развит!я и 
богатства. К ъ числу важнЬйшихъ мЬръ в ъ этомъ отношен1и слЬдуетъ 
отнести: обязательный иравительственный контроль всей ввозимой в ъ 
Туркестанъ и производимой въ краЬ грены, pacnpocTpanenie свЬдЬн!й 
въ населен!и по ращональной выкормк'Ь шелковпчныхъ червей и по 
у х о д у за ними, расширеше насажден1й шелковицы, у л у ч ш е ш е шелкомо-
ташя и шелкоткацкаго дЬла и устройство особой шелководственной 
опытной станщи. 

ОтдЬльные туземцы уже усвоили себ'Ь основан1я правильнаго черве-
кормлен!я, нЬкоторые ихъ нихъ даже пр1обр'Ьли микроскопы и, у м Ь я 
пользоваться ими, усп'Ьшпо готовятъ целлюлярную грену, награждаемую 
на выставкахъ. В ъ гренерномъ заведешй Евтихиди (въ СкобелевЬ) въ 
ЧИСЛ'Ь работницъ нри изготовлен1и целлюлярной грены ныпЬ имЬются 
и сартянкп, которыя ранЬе, в ъ в и д у замкнутости ихъ жизни, ни въ ка-
кихъ п о д о б н ы х ъ работахъ у ч а с и я не ириннмалп. 

Размотка коконовъ производится въ ТуркестанЬ первобытнымъ спо-
собомъ на станкЬ, состоящемъ изъ деревяннаго колеса, аршина VJ2 в ъ 
д1аметрЬ, около котораго находится очагъ съ ч у г у н н ы м ъ котломъ; ко
коны, не подвергаясь сортировк'Ь, опускаются въ кипятокъ, концы нитей 
отыскиваются палкой и наматываются на медленно вращаемое колесо. 
При размоткЬ шелка на число нитокъ особаго вниман1я не обращаютъ, 
в с л Ь д с т в 1 е чего шелкъ-сырецъ получается не одинаковой толщины и 
расцЬнивается сравнительно низко. Шелкомоташе производится домаш-
нимъ способомъ и составляетъ весьма распространенную въ шелковод-
ственныхъ районахъ отрасль мелкой кустарной промышленности. Такъ, 
въ 1907 г о д у въ Ферганской области насчитывалось 501 шелкомотальное 
заведеше съ 1.508 рабочими. 

Пчеловодство въ видЬ промысла, дающаго извЬстное подспорье в'ъ 
хозяйствЬ, развито преимущественно в ъ СемирЬченской области и мЬстами 
в ъ области Сыръ-дарьинской, гдЬ предгорья и горныя долины, покры
тыя долго цвЬтущими травами (изъ пихъ превосходными медоносными 
качествами отличаются Echinops sphaerocephalus, Senecio songaricus 
и др . ) , даютъ отличный взятокъ меда. Въ болЬе ю ж н ы х ъ , въ особенности 
равнинныхъ, частяхъ Туркестана пчеловодство встрЬчаетъ больш1я затруд
нешй въ сильныхъ жарахъ л'Ьтомъ, при которыхъ растительность быстро 
выгораетъ, а соты размягчаются. ТЬмъ не менЬе, въ посл'Ьднее время 
въ горныхъ частяхъ Ферганской и Самаркандской областей пчеловодство , 
въ особенности у русскихъ переселенцевъ, сдЬлало значительные у с п Ь х и 
и быстро развивается. Пчеловодствомъ въ Туркестан'Ь занимается глав
н ы м ъ образомъ русское населен!е, но в ъ пос.чЬдн1е г о д ы эта отрасль 



хозяйства распространилась м'Ьстами и среди туземцевъ. ГлавнЬйшимъ 
пчеловоднымъ райономъ в ъ краЬ является СемирЬчье, гдЬ в ъ уЬздахъ 
Лепсинскомъ, ВЬрненскомъ и Пржевальскомъ (районъ Иссыкъ-куля) 
имЬются весьма благопр1ятныя для него услов1Я п встрЬчаются больш1я 
пасЬкн, преимугцественно изъ рамочныхч> ульевъ . К ъ серьезнымч:> вра
гамъ пчеловодства въ ТуркестанЬ нринадлежатъ „гнилецъ" , бо.лЬзнь 
пчелъ, которая мЬстами сильно развилась и повела къ упадку этой 
отрасли хозяйства, и щуръ , истребляюпцй въ нЬкоторыхъ районахъ 

Р yccKie пасЬчники въ ор'Ьховыхъ Л'Ь сахъ въ Ферган*. (Фот. С. С. Иеуструева). 

массу пчелъ. Т о ч н ы х ъ с в Ь д Ь н ш о развитш и производительности турке
станскаго пчеловодства не имЬется. По приблизительнымъ даннымъ, въ 
1909 г о д у в ъ СемирЬченской области насчитывалось 1.344 пасЬки с ъ 
67.233 ульями; в ъ томъ же г о д у — в ъ Сыръ-дарьинской об.ласти было 144 
пас'Ьки с ъ 4.700 ульями и въ области Ферганской 356 пасЬкъ съ 11.974 
у.льями. 

Въ заключен1е вышеиз.ложеннаго краткаго очерка сельско-хозяй
ственной иромышленности Туркестана и у с п Ь х о в ъ , достигнутыхъ страной 
на этомъ поприщЬ со времени п р и с о е д и н е ш я ея къ Pocc in , необходимо 
остановиться , хотя бы вкратцЬ, на т'Ьхъ мЬрахъ, которыя приняты нами 



для развитая II улуяшен1я основной отрасли народнаго богатства в ъ 
Средней Аз1и, большей частью которой мы уже в.лад'Ьемъ около п о л у -
стол'Ьт1я. Не останав.ливаясь на историческихъ данныхъ, ноказываю1цихъ, 
что первыя попытки въ этомъ отношеши были шатки и не всегда удачны,, 
то возникая и развиваясь, то совершенно угасая, п о д ъ в л 1 я ш е м ъ т Ь х ъ 
или иныхъ взг,лядовъ высшей мЬстной администращи, слЬдуетъ указать, 
что болЬе или менЬе систематическая дЬятельность по оказашю агро
номической ПОМ01ЦИ населен110 началась въ ТуркестанЬ лишь съ уч2эе-
жден1емъ въ 1897 г о д у в ъ ТашкентЬ туркестанскаго управлен1я земле-
дЬл1я и государственныхъ имуществъ . Лишь въ СемирЬчьЬ, по почину 
извЬстнаго устроителя края Колпаковскаго, еще въ 1871 г о д у было 
учреждено въ г. ВЬрномъ училище садоводства, а в ъ 1888 г о д у открыто 
нЬсколько низшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ. Въ настоящее время 
в ъ ТуркестанЬ изъ учрея{ден1й агрономической иомощи населешю имЬ
ю т с я : сельско-хозяйственныя школы, опытныя и показательныя поля и 
контрольныя станц1и, склады сельско-хозяйственныхъ оруд1й и машинъ 
и небольшой инструкторсшй иерсопалъ. К ъ сельско-хозяйственнымъ 
школамъ относятся : низшее училище садоводства въ г. ВЬрномъ и, 
низш1я сельско-хозяйственныя школы въ КопалЬ, ДжаркентЬ, Прже
вальскЬ и НишпекЬ—СемирЬчепской области, сельско-хозяйственно-гидро-
техническая школа в ъ ТашкентЬ и низш1я школы садоводства и в и н о -
дЬл1я въ СамаркандЬ и садоводства въ АсхабадЬ (Куронаткинская) . В ъ 
послЬднее время в о з б у ж д е н ъ в о п р о с ъ объ устройствЬ средняго сельско-
хозяйотвеннаго училища въ районЬ г. Ташкента. Изъ опытныхъ у ч р е -
жден1й надлежитъ прежде всего указать на Туркестанскую ceльcкo-xoз^rй-
ственную опытную станц1ю, расположенную въ 13 верстахъ къ с Ь в е р у 
отъ Ташкента и я в л я ю щ у ю с я центральнымъ опытнымъ у ч р е ж д е ш е м ъ д л я 
всего Туркестана, а затЬмъ на опытныя поля — Андижанское опытное 
иоле близъ г. Андижана, опытное поле в ъ Голодной Степи, расположенное^ 
близъ станцш Голодная Степь Среднеаз1атской яселЬзной дороги , и А с х а 
бадское опытное поле близъ г. Асхабада съ нЬсколькими показательными 
полями. ВсЬ эти опытныя учреждешя , разрабатывая опытнымъ путемъ 
разнообразные в о п р о с ы мЬстнаго сельскаго хозяйства, и м Ь ю т ъ главною 
нЬлью изучеи1е услов1й культуры хлопчатника и выработку, а равно и 
распространеьие среди населен1я улучшенныхъ сиособовъ и нр1емовъ 
хлопководства. Сельско-хозяйственная опытная станц1я имЬется также в ъ 
Мургабскомъ Государевомъ имЬн1и; опа обслуживаетъ главнымъ обра
зомъ н у ж д ы послЬдняго и равнымъ образомъ удЬляетч> довольно много 
вниман1я и хлопководству . Контрольная станп,1я в ъ СамаркандЬ учреждена, 
въ 1900 году для контроля шелковичной грены, привозимой в ъ Турке
станъ изъ-за границы, и для распространешя въ населеши техническихъ. 
знан1й ио шелководству. Такъ какъ до настоящаго времени еще не изданъ 
законъ, дЬлающ1й контроль грены обязательнымъ, то дЬятельность станц1и 
в ъ этомъ отношен1и не имЬетъ п о д ъ собой прочной почвы. Наконецъ, 
весьма иолезнымъ учрежден£емъ для хозяевъ Туркестана является казен
ный складъ оруд1й и машинъ в ъ ТашкентЬ, оперирующ1й какъ на 
отпущенный казной, такъ и на мЬстныя средства, и имЬющ1й отдЬлешя 
в ъ СамаркандЬ, СкобелевЬ, АсхабадЬ и Аул1еата. Въ СемирЬченской 
области ф у н к щ о н и р у ю т ъ нЬсколько небольшихъ складовъ переселен
ческаго управлешя. БолЬе подробный с в Ь д Ь ш я о дЬятельности в с Ь х ъ 



этихъ учреждешй, состоящихъ въ в-Ьд^шш департамента землед'Ьл1я, 
б у д у т ъ приведены ниже ири описан1И отдЬльныхъ г о р о д о в ъ и мЬстно
стей Туркестана. 

Населеше Туркестана не ограничивается культурой разнообразныхч:» 
сельско-хозяйственныхъ растен1й, но пользуется также, в ъ видЬ побочнаго 
заработка, многими дикорастущими растен1ями, дающими тЬ или иные 
продукты, имЬющ1е техническое и.ли промысловое значеше. Такихъ растен1й 
имЬется въ ТуркестанЬ довольно много , и эксплоатап;1я нЬкоторыхъ изъ 
нихъ играетъ существенную ро.ль не только въ обиходЬ туземца, но и 
в ъ м 1 р о в о м ъ обмЬнЬ. Однимъ изъ самыхъ замЬчательныхъ растегнй этого 
рода является о с о б ы й в и д ъ многолЬтней полыни {дармина—Artemisia 
cina), доставляющ!й сантонинъ, извЬстное, почти единственное дЬйствп-
тельное цЬлебное средство противъ к р у г л ы х ъ глистовъ. Сантонинъ д о б ы 
вается изъ такъ называемаго цытварнаго сЬлхенп, которое, в ъ с в о ю очередь, 
представляетъ цвЬточныя головки названнаго вида полыни. ДрагоцЬнное 
р а с т е т е это, еще недавно довольно распространенное в ъ нЬкоторыхъ 
мЬстностяхъ Ааш и Африки, истреблено иовсемЬстно, за исключешем'ь 
Туркестана, гдЬ единственныя въ Mipb заросли его сохранились в ъ сте
н я х ъ Чимкентскаго, Аул1еатинскаго, Ташкентскаго у Ь з д о в ъ Сыръ-дарьнн
ской области и Джизакскаго уЬзда области Самаркандской. Главный 
заросли дармины расноложены къ сЬверу отъ г. Чимкента но обЬ сто
роны желЬзной д о р о г и и Сыръ-дарьи, л'' впаде1пя въ нее рЬки Арыса , и 
занимаютъ около 400.000 десятинъ. Дармина встрЬчается совмЬстно съ 
другими степными травами, и только мЬстами, въ дЬвственной степи, 
заросли ея представляютъ почти чистыя насажден!я, занимая десятки и 
сотни десятинъ своими буровато-зелеными кустиками, наполняющими 
в о з д у х ъ сильнымъ ароматомъ эеирнаго масла. Запахъ этотъ в ъ особен
ности силенъ во время цвЬтешя полыни, въ августЬ, когда вся степь 
принимаетъ желтоватый оттЬнокъ. Въ началЬ цвЬтен!я содержан!е сан
тонина въ цвЬточныхъ головкахъ достигаетъ своего максимума, въ в и д у 
чего вч, это именно время мЬстное киргизское населеше пристунаетъ къ 
с б о р у дармины. Сборъ производится в р у ч н у ю , при чемъ отдЬленныя 
отъ стеблей цвЬточныя головки сбываются на заводы, выдЬлываюпце 
сантонинъ, а стебли и д у т ъ на топливо. Съ десятины набирается до 
15 п у д о в ъ дармины, продаваемой но 20—40 коп. за п у д ъ . Главная масса 
дармины поступаетъ на заводъ въ ЧимкентЬ, откуда сантонинъ вывозится 
в ъ Гамбургъ и оттуда расходится по всему свЬту. Мелше заводы для 
добычи сырого саитонипа имЬются и в ъ ТашкентЬ. Часть дармины, не 
перерабатываемая на сантонинъ, потребляется на мЬстЬ и вывозится изъ 
края въ видЬ такъ называемаго цытварнаго сЬменп. Изъ общаго сбора 
дармины, заросли коей составляютъ казенную о б р о ч н у ю статью, в ъ 
150.000 и у д о в ъ перерабатывается на мЬстЬ око.ло 100.000 пудовъ . Д о х о д ъ , 
получаемый казной отъ зарослей дармины, составляетъ около 50.000 р . 
въ годъ . Важное значен!е для населешя имЬетъ таюке мЬстами с б о р ъ 
тарана, иредстав.ляющаго корни многолЬтняго горнаго гречишника (icy-
мызлы—Polygonum alpinum), расиространеннаго въ г о р н ы х ъ частяхъ Фер
ганской и Сыръ-дарьинской областей. Выкопанные весной толстые корни 
этого растешя толкутся на о с о б ы х ъ толчеяхъ примитивнаго устройства 
и в ъ видЬ порошка сбываются скупщикамъ, которые иродаютъ его на 
кожевенные заводы, гдЬ, в ъ в и д у отсутствия в ъ Средней A3iii дуба , таранъ 



•служитъ однимъ изъ главныхъ средствъ для дублен1я кожъ. Сборъ тарана 
даетъ населешю 20.000—30.000 рублей. В ъ качеств-Ь дубильнаго растешя 
употребляются также корни ревеня {чикура, тюйё-джапракъ,—Rheum), но 
д-Ьйств1е пхъ слаб-Ье тарана, а потому онгг и ц-Ьнятся дешевле. Значи
тельный интересъ представляетъ также такъ называемый кендырь или 
турка (Apocynum sibiricum), многолетнее растетйе съ длинными, тон
кими ен-сегодно отмирающими стеблями и с ъ мелкими розовыми цв-Ьточ-
ками, расиространенное въ тугаяхъ ио берегамъ Аму-дарьи, Сыръ-дарьи, 
И.ли и д р у г и х ъ р-Ькъ Туркестана. Изъ стеблей кендыря киргизы д о б ы -
ваютъ волокно, которое отличается высокими качествами и идетъ в ъ 
небольшомъ количеств-Ь на в ы д Ь л к у сЬтей, канатовъ и т. п. Р ы б о л о в н ы й 
сЬти, прнготовленныя изъ кендырнаго волокна, долго сопротивляются 
rnieniro. Въ в и д у трудности сбора стеблей и д о б ы ч и волокна, эксплоа-
таптя кендыря имЬетъ пока весьма ограниченное значен!е. Попытки 
культуры этого растешя не дали опредЬленныхъ результатовъ. 

Довольно крупный источникъ дохода для населен1я нЬкоторыхъ 
мЬстностей Туркестанскаго края, а именно болЬе ю ж н ы х ъ его частей, 
даетъ сборъ въ казенныхъ лЬсахъ д и к и х ъ плодовъ , главнымъ образомъ 
грецкихъ о р Ь х о в ъ и фисташекъ, а кое-гдЬ и миндаля, сбываемыхъ въ 
города и крупные центры; ни одно туземное у г о щ е ш е (достарханъ) не 
обходится безъ этихъ плодовъ . Стоимость сбора о р Ь х о в ъ и фисташки 
составляетъ около 50.000 рублей. Вообще слЬдуетъ замЬтить, что 
горные .чЬса Туркестана весьма богаты плодовыми деревьями, дающими 
нерЬдко вполнЬ съЬдобные п.лоды; въ особенности въ этомъ отношетпи 
замЬчательны дигая яблоки, пзъ коихъ отдЬльпые сорта заслуживаютъ 
облагорая^ивашя и введен1я въ культуру . Въ красильномъ дЬлЬ большое 
примЬнеше имЬютъ корки п л о д о в ъ гранатника, наросты на листьяхъ 
фисташки {бузгунджъ), цвЬты растешя испарякъ (Delphinium Zalil) и 
друг!е растительные продукты. Изъ сЬмянъ днкнхъ канерцовъ мЬстами 
добывается масло (Ошъ). Мноя-сество растеши употребляется населешемъ 
въ качествЬ лекарства или въ видЬ приправы къ пищЬ, но собираше 
и х ъ иродуктовъ не имЬетъ значен!я промысла, и потому мы на н п х ъ не 
останавливаемся. Изъ остальныхъ дикорастущихъ растен1й крупное зна-
чен!е д.чя населешя имЬютъ камышъ, ко.чючка (джантакъ—Alhagi came
lorum), а отчасти и чт (Lasiagrostis splendens). Изъ ч1я мЬстами илетутъ 
цыновки, а колючка, собираемая в ъ степяхъ, идетъ на топливо и имЬетъ 
•опредЬленную р ы н о ч н у ю ц Ь н у ; за сотню снопиковъ ея илатятъ З'/г— 
5 руб. , смотря по отдаленности мЬста заготовки. Главная масса колючки 
потребляется кирпичными заводами. Еще болЬе существенное значен!е 
имЬетъ камышъ, спужапцй въ ТуркестанЬ, вслЬдств1е недостатка и дорого 
визны дерева, вая-гнымъ строительнымъ матер1аломъ и идущ1й такя^е на 
топливо тамъ, гдЬ д р у г о г о топлива не имЬется. Изъ камыша плетутъ 
т р у б ы я цыновки (барданы), дЬлаютъ крыши, заборы, плетенки и т. п. 
Изготовлеше бардановъ и плетенокъ изъ камыша составляетъ зимнее 
кустарное занят1е многихъ кишлаковъ, лежащихъ вблизи зарослей камыша; 
весной, когда начинается строительный сезонъ, базары завалены этими 
кустарными издЬл!ями. Камышевыя заросли, расноложенныя но берегамъ 
рЬкъ, оросительныхъ каналовъ, разливовъ и болотъ, даютъ поэтому хоро -
ппй доходъ , а камышъ, какъ п колючка, имЬетъ довольно в ы с о к у ю рыноч
н у ю цЬну; сотня небольшихъ с н о п о в ъ камыша стоитъ до 4—5 р у б . ПослЬ 
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у б о р к и камыша, производимой обыкновенно зимой, остатки стеблей выжи
гаются, что способствуетъ лучшему у р о ж а ю его на слЬдующхй годъ . 
Аналогичное камышу значен£е имЬютъ также и стеб.ли ч1я, идупде па 
производство разнаго рода цыновокъ , плетенокъ и д р у г и х ъ подЬлокъ , 
имЬющихъ въ особенности широкое примЬнеше въ домашнемъ обиходЬ 
у киргизовъ. Наконецъ, кое-гдЬ в ъ г л у х и х ъ мЬстностяхъ Туркестана еще 
сохранился с б о р ъ д у ш и с т ы х ъ корней сул1була (Euryangium Sumbul), 
смолистаго вещества, дцоставляемаго ассафетидой (Scorodosma), сахари-
с т ы х ъ выдЬлешй, обхэазующихся па верблюа-гьей колючкЬ (Alhagi), к.чубней 
растентя Eremurus, изч, которыхъ приготовляется к.лей, находящ1й при
м Ь н е ш е при ироизводствЬ о б у в и и т. п. 

Заросли саксаула на берегу Сыръ-дары1 въ Перовск'омъ уЬзд'Ь. 
(Фот. В. 1 0 . фонъ-Бранке). 

J I f b C H o e дгьло въ ТуркестанЬ, въ в и д у климатическихъ и почвен
н ы х ъ особенностей края, представляетъ много своеобразныхъ сторонъ и 
услов!й. Какъ было изложено выше, большая часть Средней А з 1 и , с о 
стоящая изъ степей и пустынь , отличающихся с у х о с т ь ю климата и крагг-
ней с к у д о с т ь ю проточныхъ водъ , или совершенно лишена древесной 
растительности, или покрыта мЬстами немногочисленными видами при-
способленныхъ къ мЬстнымъ условгямъ степныхъ куста1эниковч-> или 
небольшихъ деревьевъ . Эти своеобразныя лЬсныя заросли, разбросаниыя 
здЬсь и тамъ среди безбрежныхъ несковъ, носятъ обыкновенно назваше 
степныхъ лЬсовъ , хотя опЬ въ сущности почти ничего общаго с ъ лЬсами 
не имЬютъ. БолЬе похожими на лЬсъ яв.ляются такъ называемые ту
гайные лЬса, т. е, лЬсныя заросли, состоящ1я частью изъ ши]эоколиствен-
н ы х ъ и высокоствольныхъ деревьевъ и расположенныя въ тугайной 
(пойменной) полосЬ рЬкъ, протекающихъ ио равнинной части Туркестана.. 
Настоящ1е лЬса сохранились въ краЬ только в ъ горахъ, гдЬ они, чаще. 



всего въ ВИД'Ь небольшихъ рощъ, куртинъ, перелЬсковъ и да}ке отдЬль
н ы х ъ деревьевъ , нокрываютъ мЬстами сЬверные склоны или ютятся в ъ 
ущельяхъ . Таким'ь образомъ, всЬ дикорастущ1я лЬсныя заросли Турке
стана распадаются на три категорш: 1) .л'Ьса степные, 2) лЬса тугайные 
II 3) Л'Ьса горные. 

Степныя заросли, какъ уже б ы л о указано, п р и . о п и с а н ш раститель
ности туркестанскихъ степей и пустынь, крайне своеобразны какъ п о 
общему своему виду , такъ и по тЬмъ растительнымъ формамъ, нз'ь 
коихъ онЬ слагаются. Искрив.ленные узловатые вЬтви и стволы, р'Ьдкая 
сЬроватая .листва, а часто и по.лное ея отсутств1е и вся организац1я, при
способленная къ с у х о м у и жаркому климату, составляютъ характерный 
особенности этихъ формъ. Заросли эти не даютъ ни тЬнн, ни про
хлады, ни уб'Ьжища отъ вЬтровъ и д р у г и х ъ невзгодъ ; почвой ихъ почти 
всегда является сыпуч1й песокъ, а обитателями ящерицы и друг1е 
жители пустыни. ВажнЬйшнмъ етепнымъ кустарппкомъ или небольпшм'ь 
деревцомъ является изв-Ьстный саксаулъ ( H a l o x y l o n a m m o d e n d r o n ) , 
твердая, какъ кость, тяжелая древесина котораго даетъ отличное топливо 
п потому пользуется большимъ сиросомъ в ъ городахъ и населенных'ь 
пунктахъ. Всл'Ьдствхе небольшого роста и рЬдкаго размЬщешя кустар
ника, запасъ древесной массы дая^е въ старыхъ (100—150 лЬтъ) сакса-
у л о в ы х ъ заросляхъ не превышаетъ 2—4 куб . саж., и лишь в ъ рЬдких-ъ 
случаяхъ 5—7 куб. саж. па одной десятинЬ, въ в и д у чего ежегодно на. 
топливо вырубаются огромныя: пространства. Нетронутый саксаулъ нынЬ-
можно встр'Ьтить лишь вдали отъ посе.пен1й в ъ г л у х и х ъ мЬстностяхъ. 
пустынь и степей, всЬ же заросли вблизи г о р о д о в ъ , желЬзныхъ дорог 'ь 
и населенныхъ мЬстъ уже истреблены и едва ли есть возможность ]эаз-
считывать на ихъ возобновлен1е. Помимо кочевого населен1я, которое 
пользуется древесиной саксаула для топлива и для продажи въ видЬ. 
д р о в ъ или угля, врагами саксаульныхъ насажден1й являются в е р б л ю д ы , 
овцы, козы и даже .лошади, которые пе то.чько вытаптываютъ молодой 
подростъ , но н объЬдаютъ поб'Ьги на старыхъ деревьяхъ. Между тЬмч>, 
какъ саксаулъ, такъ и вообще степныя заросли имЬютъ для эконом1и 
края весьма существенное значегпе; скр'Ьиляя своей обширной корневой 
системой иесчаную почву, степная растительность препятствуетъ в ы д у -
ван1ю ея вЬтромъ, а сл'Ьдовательно и образован1Ю с ы п у ч и х ъ п е с к о в ъ — 
этого бича Н'Ькоторыхъ лгЬстпостей Средней Аз1и. В ъ то же время , 
занимая все еще весьма зиачительныя пространства, заросли эти, п р и 
надлежащей ихъ охран'Ь и регламентац1и пользован1я ими, могли бы. 
дать казнЬ мЬстами довольно значительный д о х о д ъ . Достаточно вт> 
этомъ отношен1н лишь указать, что в ъ болЬе отдаленныхъ районахъ 
Казалинскаго и Перовскаго у Ь з д о в ъ въ саксауловыхъ заросляхъ настслько 
iiHoro имЬется валежника, сохранившагося тамъ в ъ течеше вЬковъ, что 
въ такихъ мЬстностяхъ есть полная возможность вести хозяйство на 
мертвый ,пЬсъ, не трогая на первыхъ порахъ сырорастущихъ деревьевч^. 
Подобный же услов1я вЬроятно пмЬются и въ д р у г и х ъ м'Ьстностяхъ. 
Такимъ образомъ, нельзя не пожелать, чтобы степныя заросли Туркестана 
были ^ какъ можно скорЬе изучены и мог.ли поступить тамъ, гд'Ь 
у с л о в 1 Я тому благопр1ятствуютъ, вч, правильную эксплоатащю. Что же 
касается охраны зарослей отъ истреблен1я, то в'ь этом'ь отношегпи должны 
быть приняты самыя с т р о п я мЬры. 
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Т у г а й н ы е ,лЬса, состоящ1е пзъ береговыхл, зарослей п в ъ (талъ), 
тополя (Populus nigra, diversifolia, pruinosa n друг . ) , тамариска, чингиля 
(Halimodendron argenteum), д ж и д д ы (Eleagnus), я сеня и т. п. , запимают-ъ 
сравнительно небольшое пространство, но охрана п .эксп,лоатац!я и х ъ 
находятся в ъ столь же неудов.летворите.льномъ положен1п, какъ п степ
н ы х ъ зарослей. М е ж д у т-Ьмъ, прибрежные лЬса , подобно степнымъ, 
им'Ьютъ защитное значеше, охраняя устойчивость береговъ , с л а г а ю щ и х с я 
изъ р ы х л ы х ъ п е с ч а н ы х ъ и .лессовыхъ отложешй, легко размываемыхъ 
высокими водами. • , 

Горные л'Ьса, разбросанные в ъ у щ е л ь я х ъ и по склонамъ хребтовъ 
Тянь-шанекой, Памиро-алайской и Г и н д у к у ш с к о й системъ, в ъ прежнее 
время были значительно обширнЬе и с п у с к а л и с ь мЬстами до н а с е л е н н ы х ъ 

Тугайная растптельпость на Сыръ-дарь'Ь. Разнолистный тополь и камьини. 
(Фот. В. 1 0 . фонъ-Бранке). 

оазисовъ, ыо вслЬдств1е б е з п о 1 ц а д н а г о 1 1 с т р е б л е н ! я , которымъ опи подвер
гались в ъ течеше вЬь^овъ, площадь ыхъ значительно сократилась , и в ъ 
настоящее в р е м я горные л Ь с а сохранились л и ш ь в ъ г л у х и х ъ , т р у д н о 
д о с т у п н ы х ъ мЬстностяхъ , о т д а л е н н ы х ъ отъ н а с е л е н н ы х ъ пентровъ . Е щ е 
сравнительно недавно огролшыя опустошен!я вл, л Ь с а х ъ Семпр'Ьчья бы.ли 
произведены казаками, а затЬмъ отчасти и переселенцамы-крестьянамхь 
Н у ж н о замЬтить, что п м Ь с т н ы я 1{лиматическ!я услов1я necbi ia неблаго-
пр!ятны, вслЬдств1е с и л ь н ы х ъ колебан1й температуры н с у х о с т и в о з д у х а , 
д л я развит1я д и к о р а с т у щ и х ъ д р е в е с п ы х ъ насажден!й. Н а обстоятельство 
это у к а з ы в а е т ъ и расположен1е с у щ е с т в у ю щ и х ъ .лЬсовъ, которые зани
маютъ в е р х ш е , болЬе влажные пояса г о р ъ и скрываются в ъ у з к и х ъ тЬ-
н и с т ы х ъ у щ е л ь я х ъ и в ъ с к л а д к а х ъ горъ , почти исключительно на 
с Ь в е р н ы х ъ , менЬе п о д в е р ж е н н ы х ъ п а л я щ и м ъ л у ч а м ъ со.тнца склонахъ . 



В ъ знаменитыхъ ор-Ьховыхъ лЬсахъ восточной Ферганы встречается очень 
мало молодого подроста, и n e t насажден1я состоятъ изъ перестойныхъ 
200—300 л е т н и х ъ деревьевъ . Такимъ образомъ, на теперешн1е горные 
лЬса Тзфкестана слЬдуотъ с м о т р е т ь какъ на остатки прежней бол'Ье бо 
гатой Л 'Ьсной растительности, сильно порЬдЬвшей и истребленной друж
ными усил1ями климатическихъ невзгодъ и дЬятельности человЬка, 
Составъ горныхъ лЬсовъ Средней Аз1и весьма разнообразенъ и пред
ставляетъ м н о г 1 я , сравнительно съ лЬсами Европейской Pocc in , отличи-
тельныя черты. ЗдЬсь нЬтъ ни дуба , ни сосны, ни лины, составляющихъ 
красу нашихъ л Ь с о в ъ и о б р а з у ю щ и х ъ обширныя силошныя насаждешя ; 
въ то же время нЬкоторыя древесныя породы, пе встрЬчающ1яся у насъ 
вовсе или встрЬчающ1яся лишь въ культурномъ в и д Ь , образуютъ зна
чительныя насаждешя; таковы, напримЬръ, древовидный можжевельникъ 
(арча), грецк!й орЬхъ , абрикосъ, фисташка, вязъ (карагачъ), дик1й миндаль 
и друг . ГлавнЬйшими породами, составляюнщми лЬсыыя насаждешя 
горной полосы края являются : древовидный можжевельникъ, тянь-
шанская ель, кое-гдЬ пихта, грецк1й орЬхъ , береза, абрикосъ, кленъ, 
ясень, тополь, ива (талъ), яблоня, фисташка, миндаль и т. п. ; изъ пихъ 
наибольшее зиачеше имЬютъ древовидный можжевельникъ, ель и грецгай 
орЬхъ . НЬкоторое иредставлен!е о составЬ г о р н ы х ъ л Ь с о в ъ трехъ корен
н ы х ъ областей Туркестана можно получить изъ н и ж е с л Ь д у ю щ и х ъ при-
близительныхъ данныхъ, полученныхъ нзъ бЬглаго о б с л Ь д о в а ш я 11 
у Ь з д о в ъ (77 лЬсныхъ дачъ) : 

Л ' Ь С Ъ , полнотою 0,3 р . ь , ™ и т , т О , О, 
П О Р О Д Ы . и б о л ' Ь е . РЬДины 0 , i - 0 , 2 

д е с я т и н ы . 

Кленъ, яблоня, боярышникъ 67.484,2 52.965,6 
Береза, тополь, ива, ясень 12.558,в 1.712,7 
А р ч а (древовидный можжевельникъ) . 412.231 ,8 357.027,i 
Ель и отчасти пихта 14.625,з 744,i 
Фисташка, миндаль 2.256,в 4.834,i 
Карагачъ 129,2 8,о 
Г р е ц ю й орЬхъ 35.247,9 329,в 
Лиственные ' кустарники 39.813,з 38.779,8 

Итого . . . . 584.346,8 456.398,3 

Что касается остальныхъ частей Туркестана, то въ СемирЬченской 
области главнЬйшей составной частью г о р н ы х ъ лЬсовъ является тянь-
шанская е,пь, а кое-гдЬ пихта и яблоня, въ Закаси!йской области дре
вовидный моисжевельникъ и фисташка, а в ъ Бухарскомъ ханствЬ всЬ 
вышенеречисленныя породы, кромЬ ели, иихты и грецкаго орЬха. По 
характеру своему туркеотанск1е горные лЬса имЬютъ мало общаго съ 
нашими лЬсами; чаще всего это скорЬе перелЬски, рощи, куртины или 
даже г р у п п ы деревьевъ, разбросанные по склонамъ г о р ъ и раздЬленные 
прогалинами, обнаженными скатами или скалалш. А р ч е в ы я насаждешя 
въ Конетъ-дагЬ, да и во многихъ д р у г и х ъ мЬстностяхъ , представляютъ 
с о б о ю отдЬльныя деревья, разбросанныя по скалистымъ склонамъ. Д л я 
того , чтобы познакомиться съ туркестанскими лЬсами, необходимо пред-
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принять продолжительную и нер'Ьдко весьма т р у д н у ю п о Ь з д к у в ъ горы, 
в ъ совершенно безлюдныя мЬста, гдЬ на большой сравнительно высотЬ, 
в ъ едва д о с т у п н ы х ъ у щ е л ь я х ъ сохранились крупные экземпляры, а 
иногда и г у с т ы я насажден1я орЬха, ели, пихты и д р у г и х ъ лЬсныхъ по
р о д ъ . В ъ такихъ мЬстностяхъ арча достигаетъ 5—9 саж., нри толщинЬ 
11—12 вершковъ , нихта и ель 18—22 саж., ири д1аметрЬ 20—30 верш
ковъ, а грецшй орЬхъ 5 саж., нри тслщинЬ д о 32 вершковъ на высотЬ 
груди . . Густые хвойные, (еловые) лЬса встрЬчаются лишь кое-гдЬ в ъ 
горныхъ д е б р я х ъ СемирЬчья. ВслЬдствге трудной доступности , отсут-
ств1я д о р о г ъ , отдаленности населенныхъ центровъ и неустроенности гор
н ы х ъ Л 'Ьсовъ, правильная эксилоатащя ихъ находится в ъ зародышЬ; 
даже сбытъ очень ц Ь н н ы х ъ о р Ь х о в ы х ъ наплывовъ, и д у щ и х ъ на произ
водство фанерокъ и друг1я подЬлки, д о сихъ п о р ъ не организованъ над
лежащимъ образомъ. Въ большинствЬ случаев'ь, если не считать сбора 
плодовъ и орЬховъ , о которомъ говорилось выше, л Ь с ъ служитъ лишь 
м а т е р 1 а л о м ъ для выжиган1я туземцами угля , потреблеше котораго в ъ 
краЬ для жаровень, очаговъ и т. п. весьма значительно. Страшнымъ 
врагомъ г о р н ы х ъ лЬсовъ въ ТуркестанЬ, является неурегулироваше 
пользовашя лЬсной площадью туземцами и в ъ особенности пастьба скота, 
которая наноситъ непоправимый в р е д ъ м о л о д о м у л Ь с у и въ особенности 
молодымъ его всходамъ. Несмотря на то, что лЬса въ р у с с к и х ъ обла
стяхъ Туркестана считаются собственностью казны, ими пользуется насе
л е ш е Д.ЛЯ кочевокъ и пастьбы скота, при чемъ пользоваше это не 
регламентировано и дачи единственнаго владЬшя казны не отграничены. 
Неустроенность лЬсовъ и недостаточная и х ъ охрана, весьма затрудни
тельная ири огромныхъ разстоян1яхъ и пересЬченности мЬстности, явля
ются до настоящаго времени крайне неблагонр1ятными услов1ями для 
охраны и правильной экснлоатащи г о р н ы х ъ лЬсовъ въ ТзфкестаиЬ. 
Между тЬмъ, лЬса эти, располагаясь по крутымъ склонамъ горъ , в ъ 
которыхъ берутъ начало ручьи, рЬчки и источники, въ в и д у климати
ческихъ услов1й Средней А з 1 и и бЬдности ея водой , имЬютъ весьма су
щественное для края защитное и водоохранное значен1е. СкрЬи,пяя 
своими корнями р ы х л у ю почву и защищая ее отъ р а з м ы в а н 1 я и вывЬтри
вашя, л Ь с ъ не только препятствуетъ р а з р у ш е ш ю склоновъ, образова
ш ю опо.лзней и обваловъ, но и способствуетъ равномЬрному п о с т у п л е ш ю 
в о д ы B T i рЬки, оберегаетъ и х ъ источники и вообще является храните-
лемъ и расиредЬлителемъ влаги, которая у и о д о ш в ы г о р ъ ир1обрЬтаетъ 
столь важное ирригащонное значен1е. П р и такихъ услов1яхъ главнЬйшая 
цЬль государственнаго лЬсного хозяйства въ Средней Аз1и должна за
ключаться въ охранЬ г о р н ы х ъ лЬсовъ , какъ охранителей и регуля-
торовъ источниковъ орошентя, д а ю щ и х ъ жизнь и богатство всему Турке
стану. Та же цЬль должна быть иреслЬдуема и по отношешю къ етепнымъ 
и тугайнымъ лЬснымъ зарослямъ, которыя, иодобно горнымъ лЬсамъ, 
имЬютъ крупное защитное з н а ч е н 1 е и подлежатъ самой внимательной 
охранЬ. Пнтересы фиска должны въ этой области с и л о ю вещей отойти 
на второй планъ, хотя несомнЬнно, • что, при над.лежащей охранЬ и пра
вильной экснлоатащи лЬса, возрастутъ и л 'Ьсные д о х о д ы , пока весьма 
небольщ1е (300.000—400.000 рублей в ъ год'ь) . В ъ видЬ примЬра доста
точно лишь указать, что в ъ Аул1еатинскомъ лЬспичествЬ, съ у л у ч ш е ш е м ъ 
надзора и создан1емъ бол'Ье или менЬе правильной обстановки пользо-



О В Л А О Т И.) 
Площадь л'Ьсныхъ зарослей въ десятинахъ. 

горныхъ тугайных'ь степных'ь Итого 
Сыр'ь-дарьинская 165.684 134.660 7.000.000 7.300.344 
Ферганская 586.637 40.000 45.000 671.637 
Самаркандская 289.417 53.100 1.500.000 1.842.517 
СемирЬченская 297.050 379.210 826.000 1.502.260 
Закасшйская 231.300 200.000 6.007.000 6.438.300 

Итого . . . . 1.570.088 806.970 15.378.000 17.755.058 

Если приведенную площадь х'орных'ь и т зтайныхъ .лЬсовъ умень
шить на ЗО^/о, что приблизительно соотв'Ьтствуетъ площади занятой ого
ленными пространствами или единичными деревьями, и въ качествЬ 
фактора лЬсистости принять лишь Ю'^/о площади стеиныхъ лЬсовъ , что 
в ъ в и д у п х ъ характерныхъ особенностей едва лп можно считать цифрой 
преуменьшенной, то найдемъ, что средн1й процентъ лЬсистости для при
веденныхъ областей составитъ отъ 1,4% (СемирЬченская) до 3,9^0 (Самар
кандская), а Д.ПЯ всего русскаго Тзфкестана—2,5''/о- Обпцй расходъ казны 

ватпя лЬсом'ь, д о х о д ъ въ течеше четырехъ оЛ'Ьтъ повысился съ 342 р у б 
лей (въ 1898 году) до 4.380 рублей (въ 1902 г о д у ) . ЛЬсоразведеше в ъ 
Туркестап'Ь, в ъ в и д у приведенной роли горной и степной растительности, 
имЬетъ особое значеше, служа не столько цЬлямъ лЬоохозяйственнылгъ, 
сколько укр 'Ьплешю летучихъ песковъ и ycnoKoeniio г о р н ы х ъ силевых'ь 
(грязевыхъ) потоковъ, быстро образующихся на оголенныхъ склонахъ и 
разрушающихъ оросительные каналы и культурныя поля. Опыты укрЬ
п л е ш я песковъ вдоль Среднеаз1атской желЬзной дороги , путемъ введен1я 
въ культзфу и посадки на пескахъ мЬстныхъ кустарниковъ, увЬнчались 
полнымъ у с п Ь х о м ъ , и питомникъ близъ ст. Фарабъ, гдЬ работаетъ лЬс-
нич1й Палецк1й, иредставляетъ больщой интересъ для воЬхъ интересую
щихся этимъ дЬломъ. Что же касается попытки облЬсен1я склоновъ в ъ 
видахъ предотвращен1я образовашя силевыхъ потоковъ, то таковыя в ъ 
крупныхъ разм'Ьрахъ произведены в ъ урочищЬ Акъ-ташъ, раснолоя-сен-
номъ В ' Ь Сайрамскихъ горахъ, в ъ 60 верстахъ къ сЬверо-востоку от'ь 
Ташкента. Посадка л'Ьса, а именно грецкаго ор'Ьха, ясеня, карагача и 
Н'Ькоторыхъ д р у г и х ъ п о р о д ъ , произведена здЬсь горизонтальными тер
расами, опоясывающими склоны горъ , при чемъ общая площадь , обл'Ьсен-
ная такимъ образомъ, занимаетъ д о 500 десятинъ. Результаты производ
ства этихъ весьма интересныхъ лЬсокультз^рныхт» работъ получи,пись 
блестящ1е; уже съ 1903 года, т. е. черезъ пять лЬтъ послЬ начала ра
ботъ, силевые потоки, кативш1е преяаде каменныя глыбы в ъ 5.000 и у д о в ъ 
вЬсомъ , значительно успокоились и не в ы х о д я т ъ за предЬлы дачи, а 
р у с л о нЬкогда грознаго Акъ-ташокаго потока занято м'Ьстами пашнями 
и даже небольшимъ киргизскимъ ауломъ. 

Т о ч н ы х ъ свЬдЬн1й о разм'Ьрахъ лЬсной площади въ ТуркестанЬ и 
о распредЬленш ея по областямъ не имЬется; въ особеиности шатки и 
малодостовЬр)ны свЬд'Ьнтя о степныхъ заросляхъ, раснолоясенныхъ на 
необозримомъ пространствЬ пустынь и степей. По весьма приблизитель
нымъ даннымъ площадь л-Ьсиыхъ насаждешй въ р у с с к и х ъ областях'ь 
края выражается въ с л Ь д у ю щ и х ъ цифрахъ: 



по 29 лЬсничествамъ, иа которыя р а з д е л я ю т с я л'Ьса пазванныхъ обла
стей ( к р о м е Закасшйской, где л е с а находятся пока в ъ з а в е д ы в а ш и ад-
министрац1и), составилъ в ъ 1910 г о д у — 2 8 8 . 1 5 4 руб. , что нельзя не при
знать суммой совершенно ничтожной но сравнен1ю какъ съ площадью 
л е с о в ъ , такч^ и въ особенности съ огромнымъ ихъ значешемъ в ъ эко
н о м ш края. 

Рыболовный промыселъ п с л у ч и л ъ в ъ н е к о т о р ы х ъ районахъ Тур
кестана довольно значительное развит1е и местами и м е е т ъ весьма важ
ное значешя д.ля населенш. Рыболовство сосредоточено главнымъ обра
зомъ въ трехъ районахъ: 1) на п о б е р е ж ь е Касшйскаго моря, 2) въ 
Аральскомъ м о р е и въ р а й о н е низов1й Сыръ-дарьи и Аму-дарьи и 
3) въ С е м и р е ч ь е , а именно въ Или, Балхаше , И с с ы к ъ - к у л е и въ дру 
г и х ъ озерахъ и р е к а х ъ . Остальныя в о д ы края въ рыболовномъ отношен1и 
не п м е ю т ъ иромысловаго значешя. Однимъ изъ в а ж н е й ш и х ъ рыболов-
ныхъ районовъ является касшйское побережье в ъ п р е д е л а х ъ Мангы
шлакскаго и Красноводскаго у е з д о в ъ Закасшйской области; для огром
наго большинства русскаго и туземнаго (туркменскаго и киргизскаго) 
насе.лешя этого побережья рыболовство , за отсутств1емъ д р у г и х ъ источ
никовъ заработка, является основнымъ промысломъ , д а ю щ и м ъ ему сред
ства къ существовашю. Ловцы-туземцы Касшйскаго побережья принад
лежать, за р е д к и м и исключешями, къ беднякамъ , перебивающимся 
кое-какъ отъ одного улова д о д р у г о г о . Значительно б о л е е зажиточны^ми 
являются р у с с ш е ловцы, частью живущ1е на п о б е р е ж ь е , частью наез -
жающ1е с ю д а нзъ Астрахани. М е с т н ы е р у с с ш е ловцы образуютъ не
сколько рыбачьихъ поселковъ {Долгт, Николъсшй, слобода укр. Але
ксандровскаго, Заворотъ, Петровскт и друг . ) , достигнувшихъ довольно 
значительнаго благосостояшя; н е к о т о р ы е изъ первоначальныхъ поселен-
цевъ превратились въ сравпительно к р у п н ы х ъ рыбопромышленниковъ , 
и м е ю щ и х ъ по 10—20 р у с с к и х ъ рабочихъ и располагающихъ н е с к о л ь 
кими мореходными лодками и значительнымъ количествомъ снастей. 
Р ы б о л о в н ы е промыслы (ватаги), на которыхъ производятся скупка, раз
д е л к а и поселка р ы б ы и заготовка д р у г и х ъ р ы б о л о в п ы х ъ продуктовъ , 
принад.лежатъ главпымТ) образомъ р у с с к й м ъ промышлепникамъ и частью 
армянамъ. В ъ 1908 г о д у на п о б е р е ж ь е насчитывалось 72 ватаги, изъ 
коихъ 13 въ Мангышлакскомъ уезде и 59 въ Красноводскомъ. Для лова 
р ы б ы на п о б е р е ж ь е употребляются главнымъ образомъ те же снасти, 
какъ и вчз д р у г и х ъ частяхъ Касшя , т. е. с е т и „аханныя" {аханы) и „ с е 
ледочный" (нлавныя и ставныя), а также „самоловныя" и „ ж и в о д н ы я " 
снасти. Аханныя с е т и употребляются для ловли бе.луги и б е л о р ы б и ц ы 
п о д о льдомъ, а самсловная снасть, состоящая и.зъ веревокъ съ нацеплен
ными на нее крупными крючками, д.ля лова красной р ы б ы вообще. И о д ъ 
назвашемъ живодной снасти известна та же самоловная снасть, нажив-
вленная наживкой, состоящей изъ куска тюленьяго . мяса или сушеной 
сельди. Въ зависимости отъ того, устанавливаются ли с е т и йеподвижно 
или пускаются плыть на поплавкахъ по поверхности моря, о н е носятъ 
назваше „ с т а в н ы х ъ " или „плавныхъ" . Y туркменъ распространенъ л овъ 
красной р ы б ы сандовъю, представляющей острогу с ъ тремя зубцами, 
привязанную къ .лодке на длинной веревке . Для лова р ы б ы промыш-
•ленники отправ.ляются в ъ море на большихъ „ к у с о в ы х ъ лодкахъ" , под-
нимающихъ до 1.800 п у д о в ъ груза, и м е я на б у к с и р е „бударки" , „ п о д -



чалки" и „кулазы" , съ которыхъ, по н р и б ы т ш на м-Ьсто, и производится 
установка (выбивка) сЬтей и снастей. „ П о р я д к и " с-Ьтей, приготовленныхъ 
ДЛЯ лова, состоятъ изъ н-Ьсколькихъ сотъ штукъ (концовъ) и занимаютъ 
иногда н-Ьсколько верстъ протяясенхя. Веревка самоловной снасти с ъ 
50-ю крючками носитъ назваше „длинника" , при чемъ три длинника 
составляютъ „перетягу"," которыхъ у к р у п н ы х ъ рыбонромышленниковъ 
им'Ьется по нЬскольку сотъ . Лучшими пунктами для рыболовства счи
таются заливы: Красноводсшй, Гассанъ-кули и в ъ особенности К^ндырли, 
а таюке побережья острововъ: Челекенъ, Огурчинскш, Кулалы и д р у г . 
Наибольшее промысловое значен1е па касп1йскомъ побережьЬ имЬетъ 
сельдь и красная рыба (бЬлуга, осетръ, севрюга) . РазмЬры у л о в о в ъ 
сильно колеблются в ъ зависимости отъ года. У л о в ъ 1903 года далъ в ъ 
сЬверной части побережья (Кулалинсюй районъ) : сельди 12.300.000 
штукъ , б 'Ьлуги—89.092 пуда, осетра—19.536 пуд. , с еврюги—3.639 пуд , и, 
кромЬ того, икры 450 пуд . , рыбьяго клея 45 п у д . и вязиги 56 пуд . , а 
в ъ южной ( К р а с н о в о д с ю й р а й о н ъ ) : разной р ы б ы — 9 0 . 1 3 4 пуда, р ы б ь я г о 
жира—160 пуд . , р ы б ь я г о клея—87 пуд . , вязиги 62 иуда и икры 470 п у 
довъ , всего на с у м м у свыше полумилл10на рублей. Ватаги, на к о т о р ы х ъ 
производится заготовка рыбы, снабжены большею частью ледниками 
(выходами), а на нЬкоторыхъ изъ нихъ (Николаевсюй промыселъ Д у б -
скаго и друг . ) примЬняется искусственное замораживаше рыбы. Почти 
весь уловъ вывозится в ъ Астрахань. В ъ районЬ Тюбъ-караганской бухты 
и острововъ Кулалы, Святого, Подгорнаго и н-Ькоторыхъ д р у г и х ъ сутце-
ствуетъ тюлешй промыселъ , которымъ занимаются астрахансюе промыш
ленники, жители форта Александровскаго и д р у г и х ъ селен1й, а равно и 
туземцы; в ъ 1903 г о д у всего д о б ы т о тюленя 37.000 п у д . 

А р а л ь с ю й райопъ туркестанскаго рыболовства сталъ быстро разви
ваться лишь в ъ послЬдн1е годы, в ъ особенности съ п р о в е д е ш е м ъ Ташкент
ской желЬзной дороги , и въ настоящее время, по размЬрамъ улова и 
его стоимости, занимаетъ первое мЬсто. Р а й о н ъ этотъ обнимаетъ 
какъ морское рыболовство в ъ АралЬ и рЬчное въ нижнихъ частяхъ 
течен1я Сыръ-дарьи и Аму-дарьи, такъ и озерное въ озерахъ (Камышлы-
башъ, Кара-куль, Чумышъ-куль, Алашй и д р у г . ) Казалинскаго уЬзда, 
расположенныхъ в ъ устьевой области Сыръ-дарьи. Еще нЬсколько .чЬтъ 
тому назадъ центромъ Аралъскаго рыболовнаго района былъ г. Каза
линскъ, Сыръ-дарьинской области, лея{ащ1й въ низовьяхъ Сыръ-дарьи, 
въ настоящее же время такимъ центромъ сталъ Аральскъ, поселокъ 
расположенный на сЬверномъ берегу залива Сары-чеганакъ Арала, 
въ I ' /s верстахъ отъ станцш Аральское море Ташкентской желЬзной 
дороги . Аральскъ вознпкъ въ 1905 г о д у и с ъ каждымъ годомъ ир1обрЬ-
таетъ все большее и большее значеше какъ пр1емпый пунктъ всего 
рыбнаго товара, отправляемаго с ъ Аральскаго моря по желЬзной д о р о г Ь 
на сЬверъ. Зд'Ьсь же имЬются крупнЬйш1е въ этомъ районЬ р ы б н ы е 
промыслы (бр. МокЬевы, Тимофеевъ и Ульевъ , Красильниковъ и Рейт-
манъ и друг . ) и пристани с у д о в ъ и пароходовъ , поддерж;ива1ощихъ с о о б -
щен1е съ хивинскими влаЬдн1ями. На Сыр-ь-дарьЬ рыболовство сосредо
точено главнымъ ооразомъ на ватагахъ, располоясенныхъ ниже Казалинска, 
и раздЬляется на лЬтнее и осеннее. ЛЬтомъ ловятъ шина (изъ сем. осет-
тровыхъ, Acipenser nudiventris), усача (Barbus brachycephalus) и сома, 
осенью и зимою—леща и жериха. Р у с с ю е промышленники (уральцы) 



ловятъ р ы б у неводами, плавными и ставными сЬтями, а киргизы саками 
(сюзекё); для подледнаго лова леща п о с л е д н и м и устраиваются также 
забойки или заколы {казы). Л е т о м ъ почти на каждой ватаге имеется 
садокъ для сохранешя живой рыбы, а на н е к о т о р ы х ъ и ледники. Н а 
ватагахъ рыбаки живутъ иреимущественно во временныхъ помещен1яхъ 
(кошъ) изъ камыша или в ъ юртахъ ; главный контингентъ и х ъ соста
вляютъ ссыльные уральцы. Морское рыболовство , п о с л е неудачныхчэ но
нытокъ, произведепныхъ в ъ 70-хъ и 80-хъ годахъ минувшаго столетля, 
стало развиваться лишь в ъ последй1е годы, с ъ развит1емъ мореходства 
и ностройкой б о л е е к р у п н ы х ъ с у д о в ъ , на которыхъ явилась возможность 
д е л а т ь больш1е переходы и п о с е щ а т ь юго-западный у г о л ъ Арала с ъ 
устьями Аму-дарьи, доставляющими значительное количество рыбы. В ъ 
м о р е ловъ ироизводится главнымъ образомъ л е т о м ъ ; зимн1й ловъ суще
ствуетъ лишь местами у береговъ. Оруд1ями лова служатъ невода, став
ныя с е т и и самоловная крючковая снасть ; кое -где киргизами п р и м е 
няется и острога [чанишкё); ловятся главнымъ образомъ: шинъ, усачъ , 
жерихъ, сомъ, сазанъ, с у д акъ и лещъ. 

В ъ озерахъ рыболовствомъ занимаются преимущественно киргизы, 
въ зимнее время, когда является возможность замораживать рыбу . Ловятъ 
главнымъ образоь1ъ неводами сазана и леща, при чемъ количество р ы б ы , 
вылавливаемой в ъ озерахъ, весьма значительно. 

Нромышленное рыболовство на А м у - д а р ь е начинается ниже города 
Петроалександровска и обнимаетъ низовья р е к и и нрилегающ1й районч^ 
Аральскаго моря . Ловомъ занимаются иреимущественно туземцы (узбеки, 
каракалпаки и друг . ) , что же касается р у с с к и х ъ промышленниковъ 
(уральцевъ) , то они главнымъ образомъ скупаютъ р ы б у и заготовляютъ 
ее впрокъ. Оруддя лова и п о р о д ы п р о м ы с л о в ы х ъ р ы б ъ те же, что и 
на Сыръ-дарье . Еще недавно г л а в н е й ш и м ъ предметомъ лова служилъ 
шипъ, н ы н е же, когда, по неизвестнымъ иричинамъ, ш и п ъ пересталъ 
входить в ъ Аму-дарью, стали ловить усача, сазана, леща, сома и 
жериха; в ъ небольшомъ количестве ловится и лопатоносъ (Pseudo
scaph i rhynchus) , не и м е ю щ ! й однако иромысловаго значен1я. Непре 
м е н н о й принадлежностью лова плавнрй с е т ь ю , главнымъ промысло-
вымъ ор)уд1емъ на А м у - д а р ь е , является бударка, легкая лодка, 
введенная уральцами и н ы н е распространившаяся ио всей р е к е . Глав
ный сезонъ рыболовства приходится в ъ низовьяхъ р е к и на летн1е, а 
в ъ верхнихъ ея частяхъ на ocennie м е с я ц ы ; на морскомъ п о б е р е ж ь е 
главный л о в ъ падаетъ на весну и часть лета . Р ы б а разделывается и 
солится во л ь д у на ледникахъ, устроенныхъ довольно иримитивнымъ 
образомъ. Ш и н ъ , вылавливаемый въ а в г у с т е и сентябре , помещается 
обыкновенно въ садки, где и выдерживается д о настунлен1я х о л о д о в ъ 
с ъ ц е л ь ю отправки его в ъ заморожепномъ в и д е и приготовлен!я ' не 
паюсной, а б о л е е ц е н н о й зернистой икры. Икра готовится также и изъ 
жериха. Приготовлеше р ы б н ы х ъ продуктовъ , т. е. соленой рыбы, икры 
и балыковъ и вяленой рыбы, производится довольно первобытнымъ спо
собомъ, вследств1е чего продукты эти не отличаются высокимъ каче
ствомъ. Не малое зпачен!е въ этомъ отношен1и и м е е т ъ и плохая 
местная соль. Кончеше з д е с ь почти неизвестно . Общая стоимость р ы б ы 
и р ы б н ы х ъ продуктовъ , доставляемыхъ аральскимъ райономъ, соста 
вляетъ въ п о с л е д н е е время около 2.750.000 рублей. Большая часть р ы б -



наго товара вывозится но жел-Ьзной дорогЬ на сЬверъ въ Е в р о п е й с к у ю 
Росс1ю, меньшая расходится въ ТуркестанЬ и потребляется, по преиму-
шеству сомъ и усачъ, туземнымъ населешемъ. В ъ настоящее время вы-
работапъ новый проектъ иравилъ рыболовства в ъ бассейнЬ Аральскаго 
моря и в ъ СемирЬченской области. МЬры по у л у ч ш е ш ю техники ири-
готовлешя ^эыбныхъ иродз^ктовъ также весьма желательны. 

СемирЬчеисшй районъ туркестанскаго рыболовства значительно 
уступаетъ по своему значен1ю не только аральскому, но п касп1йскому. 
Рыболовство въ этомъ районЬ, частью какъ промыселъ , частью для у д о -
в,летворен1я собственныхъ н у ж д ъ населенья, существуетъ на озерахъ 
БалхашЬ, Ала-кулЬ, Иссыкъ-кулЬ, а также въ низовьяхъ рЬкъ Ч у и 
Или. На БалхашЬ и Ала-кулЬ рыболовствомъ занимаются нреимущественно 
киргизы, нри чемъ предметомъ лова является главнымъ образомъ окунь, 
сбываемый иа мЬстныхъ базарахъ. В ъ низовьяхъ Или рыболовствомъ 
иромыш.пяютъ главнымъ образомъ казаки, а частью мЬщане города ВЬр
наго и крестьяне. В ъ Или ловятся нреимущественно маринка и османъ. 
Съ 1906 года в ъ Или сталъ попадаться новый для этой рЬки в и д ъ рыбы, 
а именно сазанъ, попавш1й въ нее вслЬдств1е прорыва пруда, устроеннаго 
близъ г. ВЬрнаго однимъ изъ мЬстныхъ жителей для разведешя этой 
рыбы. Такъ какъ низовья Или весьма благопртятны для ясизпи сазана, 
то весьма возможно, что рыба эта в ъ б у д у щ е м ъ расплодится здЬсь въ 
большомъ количествЬ. В ъ озерЬ Иссыкъ-кулЬ ловятся : оазанъ, маринка, 
и чебакъ (Leuc iscus Schmid t i ) , нри чемъ рыбной ловлей занимаются 
•окрестные крестьяне. Наконецъ, въ Чу, ловятся : сазанъ, сомъ, усачъ, 
щука и д р у г . КромЬ казаковъ рыболовствомъ на Ч у занимаются кре
стьяне-переселенцы. Общая стоимость улова р ы б ы во всемъ СемирЬчен-
скомъ районЬ составляетъ около 100.000 рублей. 

Промысловая охота и звЬроловство, не играя въ жизни мЬстныхъ 
жителей сто.ль ваяшой ро.пи, какъ въ сЬверныхъ районахъ Евронейской 
P o c c i n и въ особенности Сибири, все же въ нЬкоторыхъ районахъ Тур
кестана являются довольно замЬтнымъ п о д с о б н ы м ъ заработкомъ у турк
менъ, киргизовъ, а отчасти и у русскаго , казачьяго и крестьянскаго, 
населешя. Какъ усматривается изъ вышеприведеннаго обзора фауны 
Туркестана, страна эта, отличающаяся разнообраз1емъ рельефа, к-лимата 
и д р у г и х ъ услов1й и в ъ большей своей части малонаселенная или даже 
безлюдная, очень богата весьма разнообразной дичью. М о р с ш я побережья 
изобилуютъ лебедями, гусями, утками и д р у г и м и пернатыми, степи и 
пустыни — разнообразными грызз'нами, антилопами, дрофами и стрепе-, 
тами, горныя ущелья — медвЬдями, волками, лисицами, шакалами, гор 
ными баранами и козлами, горными куропатками и уларами, а заросли 
ио берегамъ рЬкъ и камыша — фазанами и кабанами. Въ этихъ же за
росляхъ и камышахъ имЬетъ обиталище и царь звЬрей Средней Аз1и — 
тигръ. Словомъ, во многихъ мЬстностяхъ Туркестанъ, до настоящаго 
времени, представляетъ охотничье эльдорадо , привлекающее любителей 
•охотничьяго спорта не только изъ Европейской Pocc in , 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 
занят1е это имЬетъ характеръ подсобнаго промысла. Среди русскаго 
населетпя охотой занимаются преимущественно отставные или безсрочно 



отпускные солдаты, а также казаки отд-Ьльныхъ поселковъ и н'Ькоторые 
крестьяне, в ъ особенности в ъ окрестностяхъ к р у п н ы х ъ г о р о д с к и х ъ носе-
леи1й. Изъ множества в и д о в ъ дичи, служащихъ предметомъ охоты, 
панболыпее промысловое значеше нм-Ьютъ: лисица, заяцъ, кабаиъ, сай-
гакъ, джейранъ, куница, дикая кошка, фазанъ, иереиелъ, горная куро
патка и с у р о к ъ ; р-Ьже добычей охотника являются : медв-Ьдь, волкъ, 
болотная р ы с ь , барсъ, горный баранъ и друг . , и еще р-Ьже тигръ. На 
касшйскомъ побережь-Ь довольно важное значеше им-Ьетъ зимняя охота 
на утокъ , гусей , лебедей и д р у г н х ъ птицъ, шкурки которыхъ отправля
ются скупщиками на Н и ж е г о р о д с к у ю ярмарку. В ъ нЬкоторыхъ мЬстно-
стях-ь Сыръ-дарьинской и СемирЬченской областей среди казаков-ь и 
крестьянъ характеръ промысла имЬетъ охота на кабановъ; нромысе,лъ 
этотъ, д а ю щ ш возможность д'Ь,пать безъ особаго труда запасы кабаньяго 
мяса какъ для соб
ственнаго употреб- -
.лен1я, такъ и на про
дажу, не остается 
безъ вл1ян1я на сла
бое развит1е свипе-
водства . На охоту 
за кабанами выЬз-
ж а ю т ъ п о з д н е й 
осенью и возвра
щаются къ Рожд е 
с т в у ; ежегодно уби-
вае-тся нЬсколько 
сотъ штукъ, при 
чемъ излишекъ мя
са продается на ба
зарахъ по 80 коп .— 
1 р у б . 20 коп. за 
п у д ъ . В ъ СемирЬ
ченской области мЬ
стами существуетъ 
также охота па ма-
ра.па, молодые рога 

(панты) котораго сбываются въ Китай, гдЬ они имЬютъ п р и м - Ь н е н 1 е въ 
качествЬ лечебнаго и возбуждающаго средства. 

Сколько-нибудь точныхъ данныхъ о количествЬ и стоимости звЬрей 
и птицъ, д о б ы в а е м ы х ъ в ъ ТуркестанЬ охотой, не имЬется; ио весьма нри
близите.пьнымъ свЬдЬн1ямъ, собираемымъ мЬстной администращей, въ 
Закасшйской области добывается ежегодно около 30.000 лисицъ, 2.000 зай-
цев'ь, 1.500 дикихъ кошекъ, 15.000, разнаго рода птицъ и ио нЬскольку 
тигровъ и барсовъ. Стоимость шкуръ, д о б ы т ы х ъ въ СемирЬченской области, 
составила в ъ 1908 г о д у — 1 4 . 5 2 0 рублей. Во всякомъ случаЬ, ежегодная 
добыча звЬроловнаго и охотничьяго промысла въ краЬ едва .ли превы
шаетъ с у м м у въ 100.000 — 150.000 рублей . В ъ числЬ ежегодно д о б ы 
ваемаго звЬря насчитывается нЬсколько десятковъ тигровъ, количество 
коихъ все еще довольно значительно въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Т у р 
кестана. До в о д в о р е ш я въ кра-Ь р у с с к и х ъ тигры были весьма обыкно-

Киргпзъ-охотник-ь съ беркутомъ. (Фот. В. Ю. фонъ-Бранке). 



венны в ъ камышахъ по Или, Чу , Сыръ-дарь-Ь, Аму-дарьЬ и в ъ нЬкоторыхъ 
д р у г и х ъ районахъ. В ъ настоящее время тигръ встрЬчается значительно 
рЬже, при чемъ главнымъ мЬстообиташемъ этого звЬря являются нын'Ь 
прибережные камыши и заросли но Аму-дарьЬ и Пянджу, гдЬ ежегодно, 
главнымъ образомъ охотничьими воинскими командами, убивается д о 
полусотни тигровъ . Охотничьи команды охотятся на тих-'ра с ъ собаками 
и б ь ю т ъ звЬря, выгнаннаго изъ камышей, изъ винтовокъ, что же касается 
туземцевъ, то они чаще всего караулятъ тигра на падали или пасторо-
•живаютъ у послЬдней ружья , дающ1я залпъ при дерган1и звЬремъ про
веденной къ куркамъ веревки. Охота на тигра увлекательна, но очень 
опасна и рЬдко оканчивается вполнЬ благополучно. Туркестансгай тигрч> 

достигаетъ 3 и даже болЬе аршинъ 
в ъ длину и обладаетъ огромной си
.лой ; однимъ ударомъ лапы онъ иногда 
убиваетъ лошадь и легко перескаки-
ваетъ черезъ глиняную ограду (ду-
валъ) с ъ коровой на снинЬ. Стоимость 
тигровой ш к у р ы на м'ЬстЬ достигаетт. 
50 и даже 75 рублей, в ъ зависимости 
отъ ея красоты и величины. Охота на 
барса, который встрЬчается значи
тельно чаще тигра, также не вполнЬ 
безопасна; бываютъ случаи, что звЬрь 
этотъ нанадаетъ самъ па челов'Ька и 
вскакиваетъ на круиъ лошади проЬз-
жающаго всадника. 

Способы охоты на звЬрей и птнцъ 
весьма разнообразны. КромЬ ружья 
примЬняются СП.ЛКИ, западни, сЬти и 
канканы; лисицъ и зайцевъ травятъ 
охотничьими собаками, а волковъ не
рЬдко загоняютъ верхомъ и бьютъ 
ихъ нагайками. Хорош1я охотничьи 
собаки (тазы) в ъ большой цЬнЬ у турк
менъ, которые холятъ ихъ , покрывая 
какъ и лошадей, отъ холода и зноя 
попонами. Весьма л ю б и м ы м ъ спортомъ 
у киргизовъ, а отчасти у туркменъ и 

узбековъ, является охота съ ловчими птицами: соколами, ястребами и 
оеркутами. Съ соколами охотятся на к р у п н ы х ъ птицъ, а съ ястребами 
на перепеловъ. Веркутъ беретъ лисицу, корсака и налетаетъ даже на 
волка. Говоря о б ъ охотЬ, какъ о промыслЬ и сиортЬ, слЬдуетъ добавить, 
что^ однимъ изъ самыхъ л ю б и м ы х ъ разв,печешй и спортивныхъ удоволь -
СТВ1Й туземцевъ помимо охоты с ъ ловчими птицами является бой домаш
нихъ животныхъ и птицъ. Въ качествЬ б о й ц о в ы х ъ ягивотныхъ чаще 
всего ф и г у р и р у ю т ъ кромЬ барановъ, о чемъ было сказано выше, иногда 
и верблюды, а въ качествЬ б о й ц о в ы х ъ нтицъ : пЬтухи , горные рябчики 
или курочки (клглйкг—Perd ix Chukar ) и перепела {бидана). Хорош1я 
бойцовыя птицы стоятъ очень д о р о г о . Во время боевъ , привлекающихъ 
массу зрителей, держатся пари иногда на значительныя суммы. 

Охотники за горными козлами въ Зе
равшанскихъ горахъ. 

(Фот. Н. В. Богоявленскаго). 



Охота в ъ Туркестан'Ь пока не подчинена никакой законодательной 
регламентацш; нЬкоторыя ограннчительныя правила в ъ этомъ отношеши 
издавались мЬстной администрац1ей, но правила эти породили лишь 
множество недоразумЬн1й и существенной пользы не принесли. Между 
тЬмъ, несмотря на приволье , которое представляетъ для дичи Турке
станъ, количество ея в'ь послЬднее время сильно уменьшилось . ВслЬд-
CTBie развит1я сЬти жел'Ьзныхъ дорогъ , увеличен1я населешя городовъ , 
наплыва р у с с к и х ъ переселенцевъ и д р у г и х ъ вновь возникшихъ услов1й, 
истреблеп1е дичи идетъ быстрыми шагами, и уже нынЬ отдЬльные виды 
звЬрей и птицъ почти вывелись в ъ нЬкоторыхъ районахъ края. Въ осо
бенности сильно истребляются фазаны, маралы, сайгаки, джейраны, 
архары и т. п. Въ в и д у этого нельзя не привЬтствовать предпо.ложен1я, 
возникшаго по почину ташкентскаго общества охоты, о раснространеши 
вновь выработаннаго закона объ охотЬ и на Туркестанъ . -

Помимо земледЬл1я и скотоводства, являющихся основными источ? 
никами существован1я и благосостояшя мЬстнаго населен1я, крупное знаг 
ч е ш е въ этомъ отношен1и имЬетъ въ ТуркестанЬ и кустарная иромыш-
ленность. Кустарные промыслы вслЬдств1е тысячелЬтней замкнутости 
края, обусловленной его географическимъ положешемъ, а равно нолити
ческимъ и религ1ознымъ строемъ, издавна получили в ъ Средней Аз1и 
широкое развит1е и вполнЬ присиособились къ быту и иотребностямъ 
туземца. Съ незанамятныхъ временъ и до настоящаго времени населеше 
многихъ М'Ьстностей Туркестана въ своемъ обиход'Ь довольствуется про-
изведен1ями домашняго кустарнаго труда. ТЬсная связь между хозяй-
ственпымъ укладомъ и характеромъ кустарной промышленности в'ь осо
бенности зам'Ьтна у скотоводовъ-кочевниковъ, вся обстановка жизни коих'ь 
говоритъ о пастушескомъ образ'Ь жизни и о натуральномъ хозяйств'Ь, 
г о с п о д с т в у ю щ е м ъ в ъ и х ъ обиходЬ . Переносное жилище кочевника, вой
локи, ковры и наласы, разстилаемые на землЬ и замЬняющ1е мебель, 
большая часть одежды, мЬшки, в ъ которые укладывается его имущество 
при перекочевк'Ь, веревки, попоны, обувь , с б р у я и проч. , — все это д'Ьла-
ется самимъ же кочевникомъ изъ шерсти, ш к у р ъ или кож'ь, доставляе
мыхъ его же стадами. НЬсколько иной характеръ и значительно большее 
разнообраз1е нредставляютъ кустарные промыслы осЬдлаго населен1я, 
сосредоточенные въ к р у п н ы х ъ населенныхъ центрахъ и городахч^. ВсЬ 
предметы хозяйства, какъ: сЬдла, сундуки , посуда , халаты,, арбы, гончар-
ныя, деревянный и мета.ллическ1я издЬл1я, обувь (ичиги, кожаныя ка-
.лоши), бумажный, шерстяиыя и шелковыя ткани и т. п., вырабатываются 
кустарями и расходятся по всему краю, проникая в ъ самые отдаленные 
глух1е у г л ы степей и пустынь . Красильное, кожевенное, мыловаренное, 
свЬчное , маслобойное и мукомольное производства также имЬютъ мелкш 
кустарный характеръ и, несмотря на свое первобытное о б о р у д о в а ш е и 
примитивность с в о и х ъ издЬл1й, до настоящаго времени удовлетворяют 'ь 
невзыскательнымъ вкусамъ и иотребностямъ туземца. Кустарныя изд'Ьл1я.-; 
являются иредметомъ оживленныхъ торговыхъ сношен1й между различ- • 
ными м'Ьстностями края и въ особенности между крупными населенными 
центрами и степью. К р у п н ы е центры высылаютъ къ кочевникамъ бумаж
ный и шелковыя ткани и одежды, сундуки , п о с у д у , украшешя и д р у п е 
предметы г о р о д с к о й роскоши, между тЬмъ, какъ степь спабжаетъ города 
1:ошмами, коврами, веревками, мЬшками, а частью и сырыми продуктами 



(шерсть, шкуры) , слузкахцими для кустарной обработки въ городахъ . Сло
вомъ , даже и в ъ иастояш;ее время, когда в ъ Туркестане ста,пи разви
ваться н е к о т о р ы я отрасли фабрично-заводской иромышленности и въ э т у 
страну получили сравнительно легши д о с т у н ъ и з д е л 1 я фабрикъ и заво-
д о в ъ Европейской Pocc in , кустарные промыслы играютъ очень к р у п н у ю 
роль въ экономической жизни края, и нроизводительность и х ъ можетъ 
быть исчислена в е р о я т н о не менЬе какъ въ 20.000.000—25.000.000 р у б . 
Въ произведешяхъ кустарной же промышленности нашелъ себ-Ь отражеше 
художественный в к у с ъ населешя, воспитанный въ течеше в-Ьковъ на 
полузабытыхъ нын-Ь арабскихъ и в ъ особенности персидскихъ образцахъ, 
имЬвшихъ огромное вл!ян1е на развитае искусства въ Средней Аз!и. Если 
не имЬ.ть в ъ в и д у памятниковъ цв-Ьтугцей эпохи среднеаз!атскаго зод
чества, сохранившихся м-Ьстами в ъ Самарканд-Ь и въ н-Ькоторыхъ дру 
гихъ М'Ьстностяхъ Туркестана, и вообще архитектуры, то нельзя не пр1йти 
къ заключешю, что стремлеше къ изящному мЬстнаго н а с е л е н 1 я выра
жалось издавна и выражается и теперь, главнымъ образомъ, въ издЬ-
.л1яхъ его кустарной промышленности. Строшя требоватия ислама, запре-
щающ1я в о с п р о и з в е д е т е изображетпй живыхъ существъ , повели к ъ 
совершенному у н и ч т о ж е ш ю существовавшей нЬкогда въ Средней Азш 
живописи и скульптуры, и нынЬ туземное искусство ограничивается в ъ 
сущности лишь орнаментомъ, изображеннымъ на различныхъ иредметахъ 
домашняго обихода, и придачей послЬднимъ той или иной у с л о в н о й 
формы. Туркестансшй кустарь отличается большими способностями, быстро 
усваивая технику производства и требовашя, предъявляемыя потреби-
телемъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ онъ довольствуется небольшой п р и б ы л ь ю и 
потому работаетъ дешево. Несмотря на всЬ эти благонр1ятныя услов1Я, 
въ 1 1 о л о ж е н ! и туркестанской кустарной промышленности произошли в ъ 
послЬдпее время больш1я перемЬны, и устойчивость этой отрасли на
роднаго труда начинаетъ колебаться. Обстоятельство это находится в ъ 
тЬсной связи съ общимъ развит!емъ края и у с и л е ш е м ъ торговаго обмЬна 
съ Евронейской Росо!ей, снабжающей мЬстное населеше фабрикатами, 
достаточно п р и с п о с о б ленными къ о б и х о д у туземцевъ и превосходящими 
по качеству и дешевизнЬ мЬстныя издЬлтя. Результатомъ болЬе тЬснаго 
общен!я Средней Asin съ Европейской Росс1ей явились также и нЬко
торыя положительныя для кустарной промышленности стороны, какъ, 
напримЬръ, расиространеше среди кустарей болЬе усовершенствованиыхъ 
оруд1й производства (швейныя машины и др.) и усиленный сбытъ нЬкото
р ы х ъ мЬстныхъ кустарныхъ издЬл!й, главнымъ образомъ ковровъ , н е 
только во внутреншя г у б е р ш и , но и за границу, но, в ъ общемъ, отри
цательное вл!яше вновь возникшихъ услов!й было весьма значительно, и 
кустарная промышленность в ъ п о с л Ь д ш я 10—15 лЬтъ стала клониться 
къ упадку. Такъ, почти совершенно упали пожевый промыселъ и рЬзьба 
по дереву , падаетъ промыселъ коясевенный, сапожный, гончарный и дру -
rie. Находится въ упадкЬ также и ковровое ироизводство , ибо хотя 
количество ковровъ , вырабатываемыхъ въ Средней Аз1и и не о с о б е н н о 
сократилось, но несомнЬнно, что качество ихъ понизилось въ сильнЬйшей 
степени. Нревосходные старые образцы мЬдной и гончарной п о с у д ы и 
рЬзьба но дереву почти забыты, и базары' переполнены рыночными, не 
имЬющими никакой художественной цЬны и з д Ь л 1 я м и . НроизвОдство изра1з-

цовъ и вообще маюликовыхъ орнаментовъ, превосходные образцы к о и х ъ 
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сохранились на старыхъ мавзолеяхъ и мечетяхъ, почти совершенно 
прекратилось и выродилось . Р и с у н о к ъ , орнаментъ и выиолнен1е почти 
в о Ь х ъ изд'Ьл1й ухудшились , и качество таковыхъ понизилось . Х у д о ж е 
ственный в к у с ъ и изящество постепенпо уступаютъ мЬсто банальному 
замыслу и г р у б о м у выполнен1Ю. ВсЬ эти симптомы паден1я кустарныхъ 
лромысловъ наиболЬе рЬзко замЬтны в ъ р у с с к и х ъ областяхъ края, что 
же касается Хивинскаго и Вухарскаго ханствъ и, въ особенности, и х ъ 
отдаленныхъ захолустныхъ частей, то тамъ описанныя явлен1я выражены 
нЬсколько слабЬе. Въ таджикокихъ с е л е ш я х ъ нагорной В у х а р ы (Дарвазъ) 
сохранился даже узоръ изъ стилизованныхъ птицъ, одинъ изъ древнЬй
шихъ орнаментовъ Западной Аз1и, весьма близк1й къ п о д о б н ы м ъ же изо-
бражешямъ на р у с с к и х ъ вышивкахъ . - . 

• | м ^ ^ _ | Л к к - ' .1*4' 

Гончарный базаръ въ Джаркент'Ь. {Фот. Пересел. Управлешя). 

Среди различныхъ отраслей кустарной промышленности, ио размЬ
рамъ ироизводства и значешю в ъ жизни туземнаго населен1я, первое 
мЬсто принадлежитъ издЬл1ямъ изъ шерсти и в ъ особенности производ
ству кошемъ (войлоковъ) , паласовъ (ковры безъ ворса) и ковровъ , соста-
в л я ю щ и х ъ н е о б х о д и м у ю ирипадлежность каждаго жилища и слуя«ащихъ 
для самыхъ разнообразныхъ цЬлей. Кошмы имЬютъ обширное примЬне-
н1е какъ у кочевого, такъ и у осЬдлаго населен1я; кочевники покры
ваютъ ими свои юрты, кошма замЬняетъ у туземцевъ постель, примЬ
няется д.ля у к у п о р к и в ь ю к о в ъ и постилается на полъ вмЬсто ковра; 
кошма является весьма у д о б н ы м ъ подстилочнымъ и укупорочнымъ ма-
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тер1аломъ при походахъ и входитъ в ъ предметъ снаряженья туркестан
скихъ войскъ . Производствомъ ьсошемъ занимаются преимущественно 
женщины-киргизки. Промытая и взбитая шерсть , вспрыснутая водой , 
разстилается ровным-ь слоемъ на готовую кошму или на циновку изъ ч1я, 
которая зат-Ьмъ сворачивается в ъ трубку и перевязывается веревками. 
Полученный свертокъ б ь ю т ъ ногами, катаютъ и подбрасываютъ , смачи
вая его по временамъ в о д о ю . Черезъ нЬкоторое время свертокъ разво-
рачиваютъ, вспрыскиваютъ слабо свалявшьйся войлокъ водой , навиваютъ 
его на деревянную скалку и продоля^аютъ валять, пока кошма не будетъ 
готова. Кошмы бываютъ б-Ьлыя, сЬрыя и цвЬтныя; наиболЬе д о р о г о ц-Ь
нятся толстыя нлотныя кошмы бЬлаго цв-Ьта (кашгарсгая). К о в р о в ы я из-
дЬлтя Средней Азьи, состоящая изъ ковров-ь (килимъ), переметныхъ су -
мокъ {коржунъ), мЬшковъ {чувалъ) и дорожекъ , отличаются большимъ 
разнообраз1емъ и иредставляютъ большой интересъ. Лучш1е сорта ков
р о в ъ выдЬлываются в ъ Туркмеши, вошедшей в ъ большей части въ с о 
ставъ Закасшйской области. Ковры, выдЬлываемые текинцами и сары-
ками въ Ахальскомъ, Мервскомъ и Пендинскомъ оазисахъ, славились с-ь 
д а в н и х ъ времен-ь во всей Средней Аз1и и, благодаря прочнымъ расти-
тельнымъ краскамъ, оригппа.льному у з о р у и отличной выдЬлкЬ, расц-Ь-
нивалась весьма высоко . Еще выше ио качеству считались мелшя ков
р о в ы я изд-Ьл1я (сумки, м-Ьшки, дорожки) , выд-Ьлывавш1яся нерЬдко с ъ 
п р и м Ь с ь ю шелка и отличавш1яся иногда поразительной гармошей кра
сокъ и красотой. К ъ сожал-Ьн1ю, значите,льный с п р о с ъ на эти ковровыя 
издЬл1я, вывозимый не только в ъ Е в р о п е й с к у ю Pocciro, но и в ъ Запад
н у ю Е в р о п у и даже въ Америку , способствовалъ п о и и ж е ш ю ихъ каче
ства, и нынЬ хорошье, старинныхъ у з о р о в ъ туркменсше ковры, окрашен
ные растительными красками, встрЬчаются очень рЬдко и продаются по 
баснословнымъ цЬнамъ. Туркменсше ковры, смотря но ихъ назначешю, 
м о г у т ъ быть раздЬлены на ковры въ собственномъ смысл-Ь этого слова, 
намазлыки и энси. К о в р ы дЬлаются большихъ и малыхъ размЬровъ, но 
бол-Ье 6-ти арш. длины встрЬчаются очень рЬдко . Намазлыкомъ называется 
маленьшй коврикъ, подстилаемый во время молитвы (намазъ), а э н с и — 
небольшой коверъ, предназначаемый для завЬшиван1я входа в ъ ю р т у . 
ЗатЬмъ, къ ковровымъ издЬлтямъ иринадлежатъ: чувалы—длинный узшя 
сумки съ бахромой, развЬшиваемыя по стЬпамъ ю р т ы и служащ1я для 
помЬщешя различныхъ мелкихъ предметовъ, коржуны—переметныя сумки, 
перекидываемый черезъ сЬдло при переЬздахъ верхомъ, и дорожки, 
имЬющ1я в и д ъ широкой съ ковровымъ узоромъ ленты до 20-ти аршинъ 
длины, употребляемый для укрЬплеп1я кошемъ, покрывающихъ юрту , 
или для украшен1я ея внутреннихъ ст-Ьпокъ. Р и с у н к и туркестанскихъ 
ковровъ раз,пичаются но илеменамъ, при чемъ древн-Ьйшимъ узоромт^ 
является такъ называемая „салырская роза" {салыръ-гюлъ), изобрЬтенная 
повидимому н-Ькогда туркменами-салырами, нынЬ почти переставшими 
заниматься выд-Ьлкой ковровъ . Кром-Ь са.яырскаго рисунка, распростра-
неннаго у текинцевъ Мервокаго района, изв-Ьстны нЬсколько отличные 
рисунки ахальскаго, эрсариискаго и 1омудскаго типовъ, а такясе особые 
рисунки на энси и намазлыкахъ, изображающье в ъ общихъ чертахъ 
планъ каабы. Р и с у н к и мелкихъ ковровыхъ издЬл1й обыкновенно повто-
р я ю т ъ въ миньатюрЬ рисунокъ ковровъ съ тою лишь разницей, что н'Ь
которыя части узора на этихъ издЬл1яхъ дЬлались ранЬе изъ шелка. 
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Что же касается дорожекъ , то таковыя представляютъ чаще всего выпук
лый цв-Ьтной у з о р ъ особаго типа, раскинутый но б е л о м у гладкому (безъ 
ворса) полю. Преобладающимъ цвЬтомъ в ъ туркменскихъ коврахъ является 
красный, весьма ра.знообразныхъ оттЬнковъ (чаще всего малиноваго) , за 
нимъ сл'Ьдуетъ бЬлый, занимающ1й, вирочемъ, подчиненное положеше . 
МенЬе распространены с и ш й и черный цвЬта и очень р Ь д к о встрЬчается 
желтый. Лучшими по качеству считаются ковры иендинскихъ сарыковъ 
(пендинсюе) , а затЬмъ текинцевъ Мервскаго и Ахалъ-текинскаго (Асха-
бадскаго) районовъ (текиноше); далЬе с л Ь д у ю т ъ ковры эрсаринцевъ 
(кызылъ-аяксше), ж и в у щ и х ъ в ъ Керкинскомъ и Келифскомъ бекствахъ. 
Вухары, и 1омудовъ (1омудск1е), . выдЬлываемые туркменами-1омудами, 
кочующими в ъ юго-западной части Закасп1йской области и частью въ 
Х и в Ь . В ъ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ выдЬлкой ковровъ занимаются также и 
туркмены-чоудоры (ковры ч о у д о р с ш е ) . П о свЬдЬнхямъ администращи, 
въ 1908 г о д у въ Закасшйской области выдЬлано : ковровъ—1.750 штукъ, 
паласовъ—1.240, намазлыковъ—738, коржуновъ—1.739 , торбъ и сумокъ:— 
960 штукъ. Общая стоимость к о в р о в ы х ъ издЬл1й, выдЬлываемыхъ въ 
области, не менЬе 150 .000—200.000 рублей . ВыдЬлкой ковровъ зани
маются исключительно туркменки, пользуясь при втомъ самыми неслож
ными первобытными п р и с п о с о б л е ш я м и . По установившемуся обычаю, 
каждая туркменская дЬвушка принимаетъ участ1е в ъ работЬ ковровъ, 
предназначенныхъ ей в ъ приданое, занимаясь втимъ д Ь л о м ъ въ тече
т е всего промежутка времени, протекающаго между в ы х о д о м ъ ея замужъ 
и окончате.льнымъ переходомъ въ ю р т у мужа. ЗдЬсь туркменка прово
д и т ъ свободное отъ ежедневныхъ занят1й по хозяйству время также за 
тканьемъ ковровъ по заказу или съ ц Ь л ь ю продажи и х ъ на ближайшемъ 
базарЬ. В ъ послЬднее время, какъ уже сказано, туркмены, в ъ погонЬ 
за барышомъ, стали относиться къ выдЬлкЬ ковровъ менЬе внимательно, 
и качество и х ъ сильно понизилось . П р о ч н ы я растительный краски были 
замЬнены минеральными, чаще всего анилиновыми, нерЬдко крайне 
непрочными, линючими и во всякомъ случаЬ не д а ю щ и м и такихъ. 
нЬжныхъ, теплыхъ и бархатистыхъ оттЬнковъ, какге давала марена. 
ЗатЬмъ, нримЬсь шелка в ъ ковровыхъ издЬл1яхъ исчезла, сильно у х у д 
шилось качество самой выдЬлки и стрижки ковровъ и, наконецъ, стали 
забываться ирежше старинные узоры, уступая м'Ьсто б о л Ь е простымъ и 
банальнымъ. НынЬ дошло д о того, что текинцы стали подражать пер-
сидскимъ коврамъ и, ч'го еще хуже, копировать, конечно крайне не-
умЬло , лубочныя произведен1я московскихъ фабрикъ. К о в р ы прежней 
выдЬлки почти совершенно исчезли, и изорванные к у с к и старияныхъ 
ковровыхъ издЬл1й, сумокъ , дорожекъ и т. п. продаются любителямъ 
буквально на в Ь с ъ золота. Огромный с п р о с ъ на старинные ковры вы
звалъ кое-гд'Ь оригинальный пр1емъ ноддЬлки н о в ы х ъ ковровъ п о д ъ 
старые; новые, окрашенные яркими анилиновыми красками, ковры раз
стилаются на улицЬ или дорогЬ , по которой проЬзжаютъ арбы, прохо
дятъ караваны верблюдовъ , гурты скота и пЬшеходы. Пролежав'ь нЬ
сколько дней на у л и ц Ь — в ъ грязи и на солнцЬ, — ковры нрзобрЬтаютъ 
в и д ъ старыхъ, что увеличиваетъ ихъ стоимость. КромЬ туркменскихъ 
ковровъ , большимъ распространешемъ въ Средней Аз1и пользуются такъ 
называемые бухарск1е ковры, выдЬлываемые туркменами и узбеками в ъ : 
районЬ Аму-дарьи в ъ ВухарЬ и в ъ нЬкоторыхъ д р у г и х ъ м'Ьстностяхъ., 



B y x a p c K i e ковры отличаются отъ туркменскихъ пестротою узора и кра
сокъ, бол'Ье высокимъ в о р с о м ъ и нер'Ьдко бываютъ б о л ь ш и х ъ разм-Ьронъ. 
Особый типъ ковровъ составляютъ такъ называемые киргизсше ковры, 
выд'Ьлываемые киргизами и частью узбеками в ъ Ферган'Ь и въ н'Ькото
р ы х ъ мЬстностяхъ Самаркандской и Сыръ-дарьинской областей и Бухары. 
К о в р ы эти, о т л и ч а ю 1 Ц 1 е с я преобладашемъ цвЬтовъ: краснаго, чернаго и 
синяго и сравнительной простотой рисунка , значительно у с т у п а ю т ъ п о 
качеству бухарскимъ и потому цЬнятся недорого . Довольно обыкновенны 
в ъ ТуркестанЬ ковры кашгарсюе , привозимые и,зъ восточнаго Туркестана, 
лежатцаго въ предЬлахъ Китая; они отличаются бумажной основой, яркими 
непрочными красками и своеобразнымъ рисункомъ. Наконецъ, изрЬдка 
попадаются также и такъ называемые гератсше ковры, привозимые изъ 
Афганистана. К ъ весьма распространеппымъ ковровымъ же изд'Ьл1ямъ 
должны быть отнесены и паласы—тонгае ковры безъ ворса , выд'Ьлывае
мые во всЬхъ районахъ, гдЬ существуетъ производство и настоящихъ 
ковровъ . Лучшими паласами считаются бухарсше , дости1'ающ1е иногда 
большихъ размЬровъ и характерные очень к р у п н ы м ъ простымъ рисун
к о м ъ бЬлаго, краснаго и желтаго цвЬтовъ; выдЬлкой и х ъ занимаются 
нЬкоторые кишлаки Ш а х р и с я б с к а г о и Каршинскаго бекствъ, населенные 
потомками древнихъ завоевателей края—арабовъ. Изъ д р у г и х ъ шерстя
н ы х ъ издЬл1й, производнмыхъ мЬстнымъ населешемъ, слЬдуетъ отмЬ
тить: мЬшки {капъ), веревки, арканы, войлочный мягшя шляпы, носки, 
толстыя ткани (армячина — чекменъ) изъ верблюжьей шерсти и болЬе 
тоншя, идущ1я на чалмы, изъ козьяго иуха и т. п. ВыдЬлкой шерстяныхъ 
тканей славится г о р о д ъ Ура-тюбе въ Самаркандской области. Въ горной 
Бухар'Ь (Дарвазъ, П1угнанъ и вообще верховья П я н д я т ) весьма распро
страненнымъ п р о м ы с л о м ъ среди горныхъ таджиковъ является вязаше 
шерстяныхъ ч у л о к ъ {джурабъ, патакъ), богато украшеипыхъ оригиналь
н ы м ъ орнаментомъ, среди котораго попадается свастика. Наконецъ, изъ 
коискаго волоса в ы д Ь л ы в а ю т с я черныя волосяныя покрывала {чашмъ-
бандъ, сокращенное — чимбётъ), которыми закрываютъ лицо осЬдлыя 
туземки, а иногда и фальшивый подвязныя косы (улау, какулъ). 

Кустарное производство пряжи и тканей и х ъ хлонка, имЬвшее еще 
недавно сравнительно крунное значен1е среди иромысловъ осЬдлаго насе
лешя, нынЬ, в с л Ь д с т в 1 е распространешя ситцевъ и д р у г и х ъ бумажныхъ 
издЬл1й, а также ввоза пряжи русскаго производства, замЬтно сократи
лось. Туземный ткацк1й станокъ, въ особенности у туркменъ, отличается 
первобытнымъ устройствомъ , а ткани г р у б о с т ь ю и вообще плохими каче
ствами. П р я д е ш е м ъ занимаются исключительно женщины на небольшой 
ручной прялкЬ {чархъ), а тканьем'ь и окраской матер1й—преимущественно 
мужчины. Бумажный ткани туземнаго производства довольно разнообразны. 
И з ъ некрашеной нряжи выдЬлывается такъ называемая бязь или мата, 
бЬлая ткань въ родЬ холста, идущая на бЬлье, подкладку и т. п.; болЬе 
TOHKie сорта подобной же ткани {джангала, дака), похож1е на кисею, 
употребляются на чалмы и головные у б о р ы киргизокъ {саукеле). Краше
ная пряжа идетъ на в ы д Ь л к у нЬсколькихъ сортов'ь нолосатыхъ или 
сплошной окраски тканей, наноминающихъ наши сарпинки {алача, ка-
ляма и др.) . КромЬ названныхъ тканей, в ъ Средней Аз1и выдЬлывается 
значительное количество г р у б о й выбойки {читъ), украшенной незатЬйли-
выми узорами и идущей на подкладку халатовъ и одЬялъ. НаиболЬе 
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распространенный сортъ выбойки им'Ьетъ рыжеватый фонъ с ъ б Ь л ы м и 
или черными кружками {астаръ-читъ). ЦвЬтнымъ бумажнымъ матер1ямъ 
иногда придаютъ лоскъ, разбивкой и х ъ деревянпымъ молотомъ (кудушъ), 
что вредно отражается на прочности. Бумажный матер1и идутъ на п р и г о 
товлеше бЬлья, халатовъ, чалмъ, тюбетеекъ (калапушъ), кушаковъ, о д Ь я л ъ , 
попонъ (ярпушъ) , платковъ и т. п. Бол'Ье зажиточное населеше н о с и т ъ 
халаты нзъ р у с с к и х ъ ситцевъ, подшивая ихъ бязью или выбойкой. Чалмы, 
навиваемый поверхъ тюбетеекъ, составляютъ предметъ г о р д о с т и и 
щегольства туземцевъ; бЬдные носятъ чалмы изъ мЬстной б'Ьлой, ткани 
{дака), а болЬе достаточ
ные — изъ тонкой кисеи, 
выдЬлываемой изъ р у с 
ской пряжи, или даже изъ 
кисеи инд1йской. Ш и т ь е 
халатовъ и д р у г и х ъ иред-
метовъ одежды и выдЬлка 
толстыхъ сартовскпхъ ват-
н ы х ъ одЬялъ составляетъ 
н р е д м е т ъ значительнаго 
промысла, развитаго въ 
круиныхъ центрахъ. Х а 
латъ является необходимой 
составной частью о д е ж д ы 
туземца, который, в ъ зави
симости О Т ' Ь достатка и ио- i 
годы, носитъ и н о г д а по ' 
н Ь с к о л ь к у штукъ ихъ . 
Производство этого распро-
с т р а н е н н ' Ь й ш а г о вида 
о д е ж д ы состав.ляетъ вид
н у ю отрасль туземной про
мышленности. Въ послЬд
ш я 15 Л 'Ьтъ въ этой от
расли произошли больш1я 
перемЬны; прежде в ъ пей 
главную роль играли жен
щины, въ настоящее же 
время, с ъ замЬной иголки 
швейной машиной, иерво-
етепенное значеше и м Ь ю т ъ 
мужчины {машиначй, т. е. 
шьющ1е на машинЬ). Наи
болЬе крупными центрами 
производства халатовъ въ ТуркестанЬ являются : Бухара , Хива , Кокандъ 
и въ особенности Ташкентъ, гдЬ этимъ дЬломъ занимается до тысячи 
семействъ. Халаты шьются не только изъ бумажныхъ, м'Ьстныхъ и р у с 
скихъ, матер1й, но и изъ туземныхъ шелковыхъ тканей; п р и шитьЬ у п о 
требляется почти исключительно 'русская катушечная, бумага {йипъ). 

Шелкомотальный и шелкоткацк1й промыслы в ъ особенности развиты 
в ъ Самаркандской (Самаркандъ, Ходжентъ) и въ Ферганской ( К о к а н д ъ , 

Лощен1е тканей въ Ташкент'Ь. 
(Фот. Переселенч. Управл.) 



Наманганъ) областяхъ, а также м'Ьстами въ БухарЬ (г. Бухара, Гиссаръ) и 
въ Хив'Ь (г. Хива , Ханки и т. п.) . Чисто шелковыя матер1и выдЬлы-
ваются въ Средней Аз1и значительно рЬже, чЬмъ иолушелковыя. Изъ 
числа первыхъ наибольшимъ расиространешемъ пользуется ткань въ 
р о д Ь канауса (шай)-, изъ которой богатый туземки-франтихи ш ы о т ъ себЬ 
рубашки и халаты; изъ чистаго шелка ткутся также платки, покрывала, а 
также атласъ {ипаркакъ) и р о д ъ грубаго штофа (лятта). Значительно 
болЬе распространены иолушелковыя (поиоламъ съ бумагой) ткани, ко
торыя, в ъ зависимости отъ окраски, узора и добротности , носятъ разно
образный назвашя {адрасъ, бикасабъ, бенарясъ и т. и.) и отличаются 
жесткостью и весьма посредственнымъ качествомъ; одной изъ самыхъ 
красивыхъ туземныхъ матер1й является бенарясъ—серебристая муаровая 
ткань съ синими полосками, изъ которой щеголихи ш ы о т ъ в е р х ш е 
халаты {паранджа). Къ полушелковымъ же тканямъ относится выдЬлы-
ваемый въ к р у и н ы х ъ центрахъ невысокаго качества яркихъ цвЬтовъ 
бархатъ. Вышивки разноцвЬтными шелками по бумажнымъ тканямъ 
(женсшя рубашки, скатерти, лицевыя занавЬски у г о р н ы х ъ таджиковъ 
и т. п.) , сукну и кожЬ (кожаныя шаровары) распространены во многихъ 
мЬстностяхъ Средней А з ш и представляютъ, по оригинальности рисунка, 
большой интересъ. Вышиваьпемъ занимаются иреимущественно мужчины. 
В ъ особенности интересны старинный лицевыя занавЬски у таджиковъ 
верхняго Нянджа, на которыхъ, какъ уже отмЬчено выше, встрЬчаются 
стилизованныя изображешя птицъ. ЗанавЬски эти употребляются лишь 
въ особо торжественныхъ случаяхъ и бережно сохраняются зажиточными 
горцами какъ старыя семейныя вещи. Нын-Ь горныя таджички иокры-
валъ обыкновенно не носятъ. 

Весьма раепространеннымъ промысломъ является выдЬлка ш к у р ъ 
и кожъ и производство изъ нихъ разнообразныхъ предметовъ домашняго 
обихода , каковы ш у б ы , бараньи шапки, шаровары (чембары), уиряжь, 
с б р у я , мЬшки {турсукъ) для в о д ы и кумыса; обыкновенные и мягше 
сапоги {ичиги), кожаныя калоши и т. п. ВыдЬлка кожъ производится 
довольно первобытнымъ способомъ , вслЬдств1е чего качество ихъ невы
соко. ЕГзъ сортовъ кожевеннаго товара слЬдуетъ указать между прочимъ 
на г р у б у ю замшу {меша), окрашиваемую въ коричневый и малиновый 
цв-Ьта, изъ которой шьются шаровары, иногда расшиваемый шелкомъ, и 
шагрень {сауръ), зеленаго цв-Ьта, и д у щ у ю на приготовлеше калошъ, пятки 
для сапогъ, ножны шашекъ, украшеше сЬделъ и т. п. Р у с с к а я о б у в ь 
пользуется большимъ почетомъ въ Средней Аз1и, ио по высокимъ цЬнамъ 
мало доступна масс-Ь населешя и расиространена лишь въ городахъ; въ 
особенности любимы туземками р у с с ш я ботинки. 

Довольно важное значеше въ туземной кустарной промышленности 
имЬетъ обработка метал.ловъ и в ъ особенности производство мЬдной 
посуды. Матер1алъ для металлическихъ пздЬл1й (чугунъ , желЬзо, 
мЬдь и серебро) привозится изъ Европейской Pocc in и переплавляется 
туземцами первобытными способами. Помимо выд-Ьлки подковъ , гвоздей, 
топоровъ , лемеховъ для омачей, кетменей, сериовъ , ножей и д р у г и х ъ 
этого рода кузнечныхъ издЬл1й, выд-Ьлыраемыхъ во в с Ь х ъ болЬе или 
мен-Ье крупныхъ центрахъ особыми мастерами {уста), мЬстами изгото
вляются также клинки для шашекъ и сабель и ружья . Производство 
холоднаго и огнестрЬльнаго оруж1я, почти совершенно прекратившееся 



в ъ р у с с к и х ъ областяхъ края, сохранилось лишь м-Ьстами въ ханствахъ; 
клинками и ножами славится в ъ Вухар-Ь Гиссаръ, а въ Хив-Ь окрестности 
Новаго Ургенча (кишлакъ Беговатъ). Сабли, шашки и ружья м-Ьстнаго 
производства плохи и отличаются г р у б о с т ь ю выд-Ьлки; хорош1е клинки 
с-гарой работы представляютъ б о л ь ш у ю рЬдкость . Значительно больш1й 
интересъ представляютъ изд-Ьл1Я изъ красной и яселтой мЬди, в ъ осо
бенности если они украшены хорошей, оригинальнаго рисунка, чеканкой. 
Изд'Ьл1я эти нользуются большимъ распространен1емъ и бываютъ весьма 
разнообразны; таковы, наиримЬ.ръ, блюда ( б а / к а ш г ) , чайники {чайдушъ), 
кувшины {кумганъ), умывальники (абдаста), .кальяны {чилимъ),,черпиль-

Лавка металлическихъ изд-Ьл1й въ г. Бухар-Ь. 

ницы и т. и. К ъ сожал'Ьн1ю, промыселъ этотъ, какъ и всЬ отрасли ме-
таллическаго производства, всл-Ьдств1е ввоза изъ внутреннихъ губерн1й 
массы фабричныхъ изд-Ьл1й и сокрашен1я спроса на туземныя чеканный 
работы, иостепенно падает-ь. Всл'Ьдств1е дороговизны въ Туркестан-Ь 
м-Ьдн, мастера нерЬдко предпочитаютъ украшать чеканкой приво.зныя 
тульск1я издЬл1я. МЬдными чеканными изд-Ьл1ями славятся Бухара, 
Каргии и 1(окандъ. Производство серебряныхъ чеканныхъ издЬ.л1й, в ъ 
видЬ блюдъ , подносовъ , кальяновъ, кумганов-ь и т. п., развито слабо, 
сосредоточиваясь главнымъ образомъ въ Хив-Ь и в ъ особенности в ъ Бу^ 



хар-Ь, ГД'Ь эти предметы изготовляются по заказамъ бухарскаго эмира 
и отдЬльныхъ богатыхъ туземцевъ . Несравненно болЬе распространены 
мелк1я издЬл1я изъ серебра, служащ1я укра1пеи1емъ для женщинъ, а также 
отдЬлки сЬделъ и сбруи . Таковы, напримЬръ, изъ числа первыхъ: серьги, 
кольца для носа, сохранивш1яся мЬстами у нЬкоторыхъ туркменокъ, 
кольца для пальцевъ {бурюнъ-булака), браслеты {билля-узюкъ), амулеты 
{тумаръ), даадемы (баргакъ), подвЬски къ косамъ (чачъ-папукъ), запонки 
и т. п. ВсЬ эти издЬл1я, украшенный нерЬдко плохой эмалью, чернью, 
мелкимъ жемчугомъ, кораллами и поддЬльными цвЬтными камнями и 
мелкой поддЬльной же бирюзой, довольно оригинальны по рисунку , но 
отличаются г р у б о с т ь ю выдЬлки и безвкус1емъ. Такъ, серьги состоятъ 
обыкновенно изъ тонкаго кольца съ нЬсколькими побрякушками и ири-
вЬсками, общая длина коихъ достигаетъ иногда ' / ' 4 аршина; вслЬдств1е 
тяжести п о д о б н ы х ъ серегъ, п р о р ы в а ю щ и х ъ нерЬдко уши, опЬ подвЬши-
ваются не къ мочкЬ уха, а къ волосамъ позади его или къ платку. 
Производство в с Ь х ъ этихъ предметовъ украшен1я сосредоточено въ боль
ш и х ъ городахъ , гдЬ имъ занимаются особые мастера-ювелиры (заргарчй). 
Золотыя издЬл1я в ъ Средней А з ш встрЬчаются рЬдко . 

Одной изъ довольно важныхъ отраслей туркестанской кустарной 
промышленности, а вмЬстЬ с ъ тЬмъ и туземнаго мусу.пьманскаго искус
ства, является рЬзьба по дереву , примЬняемая чаще всего в ъ видЬ де-
коративнаго элемента преимущественно в ъ с о о р у ж е ш я х ъ общественнаго 
характера. РЬзьба, нерЬдко раскрашенная, на окнахъ, дверяхъ , нотол-
кахъ и колоннахъ въ мечетяхъ и дворцахъ хановъ, а также и па нЬко
т о р ы х ъ иредметахъ домашняго обихода , какъ столы, подставки для ко
рана И Т . п., издавна отличалась оригинальностью замысла, богатствомъ 
орнамента и умЬлымъ выполнен1емъ. Особеннымъ изяществомъ отлича
лась рЬзьба дверей, ирекрасные образцы которой сохранились в ъ мавзо-
леяхъ Шахъ-зинда и Гуръ-эмиръ въ СамаркандЬ, въ мечети Хаджи-
ахметъ-яссави въ г. ТуркестанЬ и въ нЬкоторыхъ д р у г и х ъ мечетяхъ 
Бухары, Х и в ы , Коканда, Андижана и Намангана. НЬкоторыя изъ этихъ 
дверей, по орнаменту и выполпен1ю рЬзьбы, носятъ чисто персидскШ 
характеръ, друг1я представляютъ самостоятельную мЬстную обработку и 
компановку орнамента. Большая часть старинныхъ р Ь з н ы х ъ дверей от
носится невидимому къ X V I H и къ X V I I вЬкамъ; матер1аломъ д.ля нихъ 
служилъ главнымъ образомъ орЬхъ , а нозднЬе и чинаръ (п.латанъ). Но-
вЬйшая рЬзьба значительно проще старинной и мен'Ье изящна ио вы-
п о л н е ш ю , ири чемъ д.ля рЬзныхъ дверей, все еще л ю б и м ы х ъ туземцами, 
нынЬ чаще всего иримЬняется тополь. Вообще искусство рЬзьбы по де
реву , какъ и мног1я друг1я отрасли кустарной промышленности в ъ Т у р 
кестанЬ, вслЬдотв1е сокращешя спроса и д р у г и х ъ у с л о в ш , сильно 
упало, и въ настоящее в р е ^ я лишь в ъ большихъ г о р о д а х ъ имЬются ма-
стера-рЬзчики, занимающ1еся преимущественно изготовлешемъ мелкихъ 
предметовъ (шкатулки, столики и т. п.) , на которые существуетъ нЬко-
торый спросъ и со стороны русскаго п а с е л е т я . Несравненно болЬе рас
пространены нЬкоторые друг1е древодЬльные промыслы, имЬющ1е цЬлью 
производство различныхъ необходимыхъ в ъ туземномъ быту издЬл1й и 
предметовъ, каковы, напримЬръ, вилы, арбы, ложки, деревянныя части 
с Ь д е л ъ и т. и.; центрами сЬдельнаго производства являются : Бухара, 
Самаркандъ и Ташкентъ. 
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Весьма важнымъ п р о м ы с л о м ъ в ъ Средней Aain является производ
ство гончарныхъ и керамияескихъ изд'Ьл1й и главнымъ образомъ гли
няной п о с у д ы , широко распространенной въ в и д у ея дешевизны, 
среди туземнаго осЬдлаго населешя. П о с у д а эта весьма разнообразна по 
своему назначен1ю (кувшины, блюда, миски, тарелки, чашки, горшки, 
подсвЬчники и т. п.) и качеству, смотря по выдЬлкЬ и украшен!ямъ, 
состоя1цимъ изъ глазури и цвЬтныхъ у з о р о в ъ , которыми расписывается 
лицевая сторона п о с у д ы . В ъ зависимости отъ мЬста выдЬлки керамичесюя 
издЬл1я Туркестана м о г у т ъ быть раздЬлены на нЬсколько (около 6) ти
повъ , отличающихся качествомъ глазури, цвЬтомъ у з о р о в ъ , характеромъ 
орнамента и т. п., при чемъ нЬкоторые образцы п о с у д ы , въ особенности 
старой, представляютъ по благородству формъ, стилю, отчетливости узора 
и краскамъ большой интересъ. ГлавнЬйшими центрами производства 
глиняной расписной п о с у д ы я в л я ю т с я : Бухара, Риштанъ (Ферганской 
области) и Самаркандъ, с ъ окрестными районами; второстепенное значе-

• nie в ъ этомъ отношеши и м Ь ю т ъ : Цокандъ, Андижанъ, Карши, Ташкентъ 
и нЬкоторые друг1е пункты. Однимъ изъ наиболЬе д р е в н и х ъ и важныхъ 
центровъ гончарнаго производства является кишлакъ Еиштанъ, снабжаю-
щ!й п о с у д о й большинство базаровъ Ферганы, нри чемъ общая произво
дительность этого промысла составляетъ здЬсь д о 30.000 рублей. Еще 
болЬе древнимъ центромъ керамики является Вухара, гдЬ она процвЬ-
тала уже в ъ концЬ X I V вЬка. КромЬ п о с у д ы , в ъ БухарЬ и КокандЬ в ъ 
небольшомъ количествЬ в ы д Ь л ы в а ю т с я цвЬтные, покрытые глазурью 
изразцы для облицовки здашй. Въ былыя времена эта отрасль керамики 
достигала в ъ Средней Аз1и высокаго совершенства ; превосходные образцы 
ея, встрЬчаемые во многихъ старинныхъ мечетяхъ и мавзолеяхъ, в ъ осо
бенности великолЬпны в ъ СамаркандЬ, который является единственнымъ 
в ъ своемъ р о д Ь музеемъ древней туркестанской художественной кера
мики. Гончарное производство Туркестана переживаетъ въ настоящее 
время пер!одъ упадка, проявляющагося какъ въ ухудшен!и техники дЬла, 
такъ и в ъ падеши художественной его стороны. Въ техническомъ отно-
шен!п у п а д о к ъ выражается ухудшен1емъ обработки глины, иесовершен-
ствомъ обжига и окраски, а в ъ художественномъ—потерею чистоты стиля, 
небрежностью рисунка орнамента и г р у б о с т ь ю красочныхъ отношен1й. 

Приведенными главнЬйшими иромыслами не исчерпывается тузем
ная кустарно-ремесленная промышленность , дробящаяся на множество 
мелкихъ отраслей труда, приноровленныхъ къ удовлетворен1ю тЬхъ или 
и н ы х ъ н у ж д ъ мЬстнаго населенгя. К ъ такимъ отраслямъ принадлежитъ, 
напримЬръ, производство д у х о в ы х ъ , струиныхъ или иныхъ музыкаль
н ы х ъ инструментовъ {чильманды—бубенъ съ погремушками, сурпай—родъ 
кларнета, карнай—огромная мЬдная труба, ревъ которой раздается на 
в с Ь х ъ иразднествахъ и г у л я ш я х ъ , нагаръ—барабаиъ, дутаръ—струнный 
инструментъ въ родЬ гитары, любимый женщинами, и т. и.), выдЬлка 
дЬтскихъ игрушекъ изъ глины, дерева, жести и тряпокъ, п о с у д ы изъ 
кожаной стружки для храпенгя растительныхъ маслъ, стелекъ для обуви , 
п о с у д ы и д р у г и х ъ издЬл1й изъ ф и г у р п ы х ъ тыквъ (вазы, с о с у д ы , таба
керки, чилимы и т. п.) , нерЬдко украшенныхъ орнаментомъ [Ура-тюбе), 
и т. п. Словомъ, кустарные промыслы Туркестана отличаются большимъ 
разнообраз!емъ, имЬютъ все еще огромное значеше для края и пред
ставляютъ во многихъ о т н о ш е ш я х ъ значительный интересъ. Нельзя не 



пожелать поэтому, чтобы, в ъ в и д у зам-Ьтнаго в ъ нЬкоторыхъ ихъ отрасляхъ 
упадка, промыслы эти были поскорЬе изучены, описаны и поддержаны 
в ъ и х ъ борьбЬ за существоваше при вновь возникшихъ услов1яхъ эко
номической жизни въ Средней А з ш . 

К ъ производствамъ кустарнаго тина относятся также и много
численный мелктя иромышленныя заведешя, занимающ1яся переработкой 
растительныхъ и животныхъ и р о д у к т о в ъ ; таковы, нанримЬръ, туземные 
маслобойные, мыловаренные и свЬчные заводы, : красильный заведешя, 
мукомольныя мельницы, шелкомотальный и шелкоткацшя мастерстая, 
толчеи для очистки риса и т. п. Характерными чертами этихъ промыш
л е н н ы х ъ заведеп1й являются : первобытность и х ъ устройства , ничтожная 
производительность (производительность каждаго изъ 4.125 маслобойныхъ 
заводовъ в ъ Ферганской области не превышала в ъ 1908 г о д у вЪ' среднемъ 
-160 рублей) , , дешевизна издЬл1й ; и весьма ограниченное число рабочихъ 
( 1 — 3 ) . Число мелкихъ промышленныхъ заведешй кустарнаго типа в-ь 
ТуркестанЬ весьма велико, и производительность ихъ в ъ общемъ довольн;»-
значительна. Такъ, в ъ Ферганской области такихъ заведешй насчитыва
лось въ 1908 г о д у 18.175 съ 29.460 рабочими, въ Сыръ-дарьинской 
области — 5.500 с ъ 25.000 рабочихъ и в ъ Самаркандской 8.370 с ъ 
11.472 рабочими, а всего в-ь трехъ областяхъ края насчитывалось 
32.045 заведешй с ъ 65.872 рабочими и с ъ производительностью около 
17.000.000—18.000.000 рублей. Произведешя п о д о б н ы х ъ мелкихъ, большею 
частью первобытнымъ образомъ оборудованныхъ , заведетпй и мастерскихъ 
не могутъ , конечно, отличаться хорошими качествами и не выдерживаютъ 
евронейской, даже снисходительной, критики, но они дешевы, удовле -
творяютъ умЬреннымъ требовашямъ туземнаго населентя и потому внЬ 
большихъ г о р о д о в ъ успЬшно выдерживаютъ б о р ь б у с ъ издЬл1ями фабрично-
заводской промышленности, привозимыми изъ Е в р о п е й с к о й Р о с с ш . 

Фабрично-заводская промышленность еще только зарояедается в ъ 
ТуркестанЬ. Отсутств1е мЬстныхъ капиталовъ и св-Ьдущихъ рабочихъ, 
д о р о г о в и з н а ' топлива, высокая стоимость перевозки машинъ. и мног1я 
другтя услов1я :нренятствуютъ ея развит1ю. К ъ числу особенностей мЬстной 
фа.брично-заводской промышленности слЬдуетъ .отнести, между прочимъ, 
преобладан1е мелкихъ промышленныхъ предпр1ят1й, который тслько 
носятъ названье фабрикъ или заводовъ, въ дЬйс-твительности же являются 
производствами кустарно-ремеслепнаго типа. ПерЬдко трудно разобраться, 
гдЬ кончается кустарный промыселъ и начинается фабрично-заводское 
дЬло и наоборотъ. Д р у г о й характерной особенностью туркестанской про
мышленности является существоваше и даже господство тахшхъ произ-
водствъ , которыхъ въ Европейской Р о с с ш вовсе тгЬт-т>, какъ, напримЬръ, 
хлопкоочистительные заводы, которые составляютъ большинство фабрично-
заводскихъ заведеньй въ, краЬ. Какъ бы то ни было, нельзя не признать, 
что крупная промышленность , не существовавшая в ъ странЬ до завое
в а ш я ея Росстей, сдЬлала в ъ п о с л Ь д ш я 25—30 лЬтъ весьма замЬтные 
шаги, и въ настоящее время в ъ р у с с к и х ъ областяхъ края насчитывается 
нЬсколько сотъ фабрично-заводскихъ предпр1ят1й с ъ 12.000—15.000 рабо
чихъ и съ общею производительностью не менЬе 55.000.000—60.000.000 
рублей. Изъ этой суммы около 32.000.000—35.000.000 р у б . приходится 
на Ферганскую область, около 15.000.00—16.000.000 р у б . . на Самарканд
скую, около 5.000.000—5.500.000 на Сыръ-дарьинскую, около 1.500.000— 
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2.000.000 на СемирЬченскую и около 1.000.000—1.500.000 руб . на Зака-
сгпйскую. С в Ь д Ь ш я эти, относящ1яся къ концу перваго десятилЬтля теку
щаго вЬка, весьма приблизительны; сколько-нибудь точныхъ с в Ь д Ь ш й 
по этому предмету не имЬется. 

ВажнЬйшей отраслью фабрично-заводской промышленности Турке
стана является очистка и ирессовка х.лоика, ироизводимая на о с о б ы х ъ 
хлопкоочистительныхъ заводахъ, п р и в о д и м ы х ъ в ъ движеше водяными, 
паровыми и керосиновыми двигателями. В ъ 1908 г о д у в ъ р у с с к и х ъ обла
стяхъ Туркестана насчитывалось 234 хлопкоочистительныхъ завода (въ 
Закасп1йской области—^12, въ Самаркандской—35, въ Ферганской—142 и 
въ Сыръ-дарьинской—45) с ъ 7.000 рабочихъ с ъ ироизводительностью въ 

Хлопково-маслобойный заводъ бр. Вадьяевыхъ вт, Коканд*. 
(Фот. Переселенч. Управленгя). 

33.600.000 рублей. Около 15 хлоикоочистительиыхъ заводовъ имЬется 
также в ъ Вухарскомъ ханствЬ и нЬсколько в ъ Хивинскомъ . Паровой 
заводъ Ярославской Большой Мануфактуры в ъ этомъ нослЬднемъ хан
ствЬ (Новый Ургенчъ) снабженъ всЬми усовершенствовашями (гузоломки, 
линтеры и т. и.) и освЬщается электричествомъ, иредставляя разительный 
контрастъ с ъ окружающей его первобытной обстановкой одной изъ самыхъ 
г л у х и х ъ мЬстностей Туркестана. ПослЬ хлонкоочистительныхъ заводовъ 
одно изъ первыхъ мЬстъ по производительпости занимаютъ маслобойные 
заводы, сосредоточенные, главнымъ образомъ въ Ферганской об.ласти, 
производящей огромное количество х.лоиковыхъ сЬмянъ, идупщхт^ на 



д о б ы ч у масла. Въ 1908 г о д у въ Ферганской области насчитывалось 
13 маслобойныхъ заводовъ, переработавшихъ около 7.500.000 п у д о в ъ 
с Ь м я н ъ и получившихъ 1.067.000 п у д о в ъ масла, не считая побочныхъ 
п р о д у к т о в ъ (таковыхъ получено въ тысячахъ п у д о в ъ : короткаго лин
тернаго хлопковаго волокна 58, жмыховъ 2.537 и шелухи 3.685 тысячъ 
п у д о в ъ ) . Изъ маслобойныхъ заводовъ въ д р у г и х ъ областяхъ края слЬ
д у е т ъ отмЬтить крупный, прекрасно оборудованный маслобойный и мыло
варенный заводъ удЬльнаго вЬдомства на станщи Байрамъ-али Зака
спийской области и заводъ въ Катта-кургангь Самаркандской области. 
К р у п н о е винокуренное производство суш;ествуетъ лишь въ СемирЬчен
ской , Сыръ-дарьинской и Самаркандской областяхъ, в ъ которыхъ въ 
1908 г о д у насчитывалось 9 винокуренныхъ и сииртоочистительныхъ 
заводовъ (въ СемирЬченской — 3, в ъ Сыръ-дарьинской — 2 и в ъ Са
маркандской—4) с ъ производительностью около 2.500.900 руб,лей. В ъ 
Самаркандской области въ томъ же 1908 г о д у имЬлось 3 небольшихъ 
к о н ь я ч н ы х ъ завода съ ироизводительностью въ 53.700 рублей, М е л ю е 
первобытнаго устройства винокуренные заводы имЬются также в ъ нЬ
сколькихъ мЬстностяхъ В у х а р ы (Бухара, Карши, Гиссаръ и друг . ) ; на 
э т и х ъ заводахъ изъ винограда и плодовъ выкуривается спиртъ, потребляе
м ы й мЬстными евреями, а иногда тайкомъ и мусульманами. Пивоварен-
н ы х ъ заводовъ въ 1908 г. насчитывалось в ъ ТуркестанЬ 21, изъ коихъ 
9 въ Сыръ-дарьинской области, 7 въ СемирЬченской, 4 в ъ Ферганской 
и 1 в ъ Самаркандской; общая ихъ ироизводительность не превышала 
1.400.000 руб . В с л Ь д с т в 1 е малой пригодпости мЬстпаго ячменя для пиво-
варешя , а г.лавнымъ образомъ затруднительности, вслЬдств1е мягкой зимы, 
заготовки льда, качество пива, выдЬлываемаго въ ТуркестанЬ, весьма 
невысокое . ТЬмъ не менЬе пиво, в ъ особенности въ лЬтнее время, поль
зуется огромнымъ с и р о с о м ъ и не только со стороны русскаго населешя, 
но и туземнаго, мусульманскаго , которое очень полюбило этотъ напитокъ: 

Табачпыя фабрики, изъ коихъ четыре имЬются в ъ Сыръ-дарьинской 
области (г. Ташкентъ) и три въ СемирЬченской (г. ВЬрный) , выработали 
въ 1909 г о д у 5.019 п у д о в ъ курительпаго табака и 57.500.000 папиросъ, 
преимущественно низшихъ сортовъ . Сравнительно к р у п н ы х ъ кожевен-
хгыхъ заводовъ, не считая мелкихъ заведеши этого рода, имЬлось въ 
1908 г о д у в ъ ТуркестанЬ 43 (11 в ъ Ферганской области, 15 в ъ Сыръ-
дарьинской, 8 въ Самаркандской и 9 въ СемирЬченской) съ производи
тельностью въ 1.014.000 рублей. Единственный в ъ краЬ сахарный за
в о д ъ (ст. 1{ауфманская, Сыръ-дарьинской области) в ъ нослЬднее время 
работалъ съ иерерывами; въ камиашю 1907—1908 г о д о в ъ имъ вырабо
тано 192.855 п у д о в ъ сахара. Сантонинный заводъ, находящ1йся въ г. Чим-
кенпиъ Сырч,-дарьинской области, представляетъ, ио характеру и размЬ
рамъ производства, одну изъ достопримЬчательностей Туркестана и 
является единственнымъ этого рода заводомъ не только въ Pocc in , но 
на всемъ земномъ шарЬ. РазмЬры добычи сантонина, получаемаго, какъ 
было указано выше, изъ цвЬточныхъ головокъ особаго вида полыни 
(дармина), сильно колеблются но годамъ в ъ зависимости отъ спроса на 
этотъ продуктъ и д р у г и х ъ услов1й; в ъ 1908 г о д у на заводЬ (40—50 ра
бочихъ) было выработано 396 п у д о в ъ сантонина, стоимостью около 
47 .000 рублей; небольш1е заводы, в ы д Ь л ы в а ю щ 1 е сырой сантонипч>, 
и м Ь ю т с я и въ ТашкентЬ. Крупное мукомольное производство сосредото-
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чено главнымъ образомъ в ъ Самаркандской области {Самаркандъ), гдЬ 
им'Ьется (1908 г.) пять паровыхъ мельницъ с ъ производительностью в ъ 
682.100 рублей , и въ СемирЬченской области, гдЬ, въ Впрномъ и Пит-
пекть, с у щ е с т в у ю т ъ четыре мельницы, вырабатываюпця продуктовъ на 
86.800 рублей. 

Минеральныя богатства Туркестана весьма разнообразны, но изслЬ
дованы лишь в ъ о б щ и х ъ чертахъ, и разработка и х ъ в ъ сколько-нибудь 
значительныхъ размЬрахъ началась лишь въ иослЬдн1е годы, когда 
уснЬшная добыча нефти, каменнаго. угля и м Ь д н ы х ъ р у д ъ въ нЬко
т о р ы х ъ мЬстностяхъ края обратила всеобщее внимаше на горное дЬло в ъ 
Средней Аз1и. МЬсторожден1ями каменной и в ъ особенности самосадоч
ной соли Туркестанъ очень богатъ, но разработка и х ъ в ъ значительныхъ 
размЬрахъ производится лишь в ъ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ . НаиболЬе 
крупнымъ райономъ добычи поваренной соли является Закасшйская 
область, гдЬ, главнымъ образомъ въ занадной ея части, в ъ 1910 г о д у 
д о б ы т о : каменной соли на островЬ Челекенпу 384.820 п у д о в ъ и само
садочной в ъ озерахъ Красноводскаго , Мангышлакскаго и Мервокаго 

Добыча соли въ соленыхъ озерахъ. Озеро Истьп^ъ, Казалинскаго у. 
(Фот. Лереселенч. Управлешя). 

у Ь з д о в ъ 3.202.886 и у д о в ъ . Соленыя озера въ Чимкентскомъ, Казалин-
скомъ, Перовскомъ и Ау,п1еатинском'ь уЬздахъ и въ Аму-дарьинскомъ 
отдЬлЬ Сыръ-дарьинской области дали въ томъ же г о д у 136.936 иуд. , 
а озера и соляные источники Ферганской и Самаркандской областей— 
484.716 и у д о в ъ . В ъ СемирЬченской области помимо каменной соли, до 
бываемой в ъ небольшомъ количествЬ въ Нишпекскомъ и Пржеваль
скомъ {Тогузъ-торау) уЬздахъ , в ъ Копальскомъ уЬздЬ получается и 
самосадочная соль. Всего въ р у с с к и х ъ областяхъ края добывается около 
4.000.000 п у д о в ъ поваренной соли. Не менЬе богаты солью и хан
ства. В ъ Хив'Ь главная добыча самосадочной соли сосредоточена в ъ 
окрестностяхъ Питняка (озеро Султанъ-сульджеръ), а каменной—въ 45 
верстахъ отъ Кунграда, в ъ сЬверной части ханства; ежегодная добыча 
соли составляетъ около 500.000 пудовъ . Въ БухарЬ самосадочная соль 
добывается в ъ соленыхъ озерахъ Каракульскаго, Нуратинскаго и д р у г и х ъ 
бекствъ, а каменная во многихъ мЬстностяхъ горной части края (Гиссаръ, 
Кулябъ , Бальдягуанъ и д р у г . ) ; размЬры добычи неизвЬстны. 



Нефть была известна в ъ н'Ькоторыхъ районахъ Туркестана у ж е 
очень давно, но , добыча ея ограничивалась нрим-Ьнешемъ вычерпы
ваемой нзъ я м ъ с ы р о й нефти в ъ качествЬ лекарства нри чесоткЬ и 
ревматизм-Ь, а отчасти и в ъ сапожномъ дЬлЬ. В ы х о д ы нефти имЬются 
во многихъ м-Ьстностяхъ, но главными нефтеносными районами в ъ на
стоящее время являются два : п р и к а с ш й с к ш , заключа10щ1й юго-занадную 
п р и б р е ж н у ю часть Закасшйской области, и ферганскш, къ которому 
относятся многочисленныя нефтяныя м Ь с т о р о ж д е ш я Ферганы. Нрикасшй-
ск1й нефтеносный районъ обнимаетъ ирибрежныя части Красноводскаго 
уЬзда, а именно островъ Челекенъ, районъ Нефтяной горы близъ став
ш и Бала-ишемъ Среднеаз1атской желЬзной дороги и окрестности Чики
шляра, гд-Ь в ъ послЬднее время сдЬланы многочисленныя заявки. Пра
вильной разработкЬ нефтяныхъ м Ь с т о р о ж д е ш й па островЬ ЧелекенЬ по
ложено начало еще въ 70—80 годах-ь минз^вшаго стол-Ьтая инженеромъ 
Па.пашковскимъ и въ особенности извЬстнымъ нефтепромышленникомъ 
Нобспемъ , которымъ заложенъ р я д ъ б у р о в ы х ъ скважинъ, устроены бас
сейны для хранешя вытекающей изъ скважинъ нефти и вообще сдЬлано 
очень много д.чя изслЬдован1я и эксплоатац1и челекенокихъ нефтяныхъ 

-источников-ь. Въ послЬднее время челекенск1я мЬсторождешя нефти, 
считавш1яся небогатыми п дававштя не болЬе нЬсколькихъ сотъ т ы с я ч ъ 
п у д о в ъ нефти, добываемыхъ главнымъ образомъ Нобелемъ и мЬстными 
туркменами изъ колодцевъ, привлекли всеобщее внимаше; нЬкоторыя 

; скважины стали фонтанировать и выбрасывать огромное количество нефти, 
образовавщей обширные озера и бассейны. Въ особенности гра11д1озенъ 
былъ фонтанъ, забивш1й с ъ 1.6 на 17 августа 1909 года на промысл-Ь 
бакинскаго купца Иса-бека-Гаджинскаго, в-ь урочищЬ К.ара-гушъ. Фон
танъ этотъ, бивши! изъ г л у б и н ы 80 саж. на высоту до 40 сая«., давалъ 
д о 500.000 и у д о в ъ чистой нефти в-ь сутки. Въ 1910 г о д у иа ЧелекенЬ 

'ЧИСЛО б у р о в ы х ъ скважинъ, находившихся в-ь работЬ, было 16; нефти 
добыто 7.933.109 иудовъ . Вольшая часть добываемой нефти вывозится 
на заводъ бр. Нобель въ Баку, гдЬ изъ нея добывается керосинъ, нара-
финъ и друхле п р о д у к т ы ; остальное количество вывозится туркменами в ъ 
Hepciio и идетъ на мЬстное потреблеше. Помимо нефти въ ЧелекенЬ д о 
бывается озокеритъ; въ 1910 г о д у шестью предпринимателями было д о 
быто 32.532 нуда этого продукта . Д р у г и м ъ м-Ьсторожден1емъ нефти в ъ 
прикасп1йскомъ районЬ является помянутая Нефтяная гора, но д о б ы ч а 
нефти изъ нея въ настоящее время почти не производится . 

Разработка нефтяныхъ мЬсторожден1й в ъ Ферганскомъ районЬ нача
лась русскими иромышлеиниками еще в ъ 1868 г. при существоваши Ко
кандскаго ханства (купцы Федоровъ , Х л у д о в ъ , Захо, Громовъ и друг . ) , но 
вслЬдств1е дороговизны доставки и д р у г и х ъ неблагопр1ятныхъ услов1й была 
вскорЬ оставлена. Немногимъ уси-Ьшн-Ье были позднЬйш1я попытки Пе
трова и Германа, добывавшихъ нефть изъ колодцевъ близъ Чимюна. Неф
тяное д-Ьло въ ФерганЬ оживилось лишь съ п р о в е д е ш е м ъ желЬзной д о 
роги, когда группа жел-Ьзнодорожныхъ ишкенеровъ съ инженером-ь путей 
сообщентя Ковалевскимъ во главЬ приступила в ъ 1900 г о д у къ серьез-
ным'ь развЬдкамъ въ чим1онскомъ район-Ь и въ 1904 г о д у получила 
фонтанирующую нефть. Одновременно казной были отпущены средства 
на производство б у р е ш я в-ь у р о ч и щ Ь Майли-сай, Намаиганскаго уЬзда, 
при чем-ь въ декабрь 1903 года буровая скважина также дала нефтяно.й 



Чимюнск1е нефтяные промыслы. (Фот. Переселенч. Управлешя). 

на д р у г и х ъ 62.750 пуд . КромЬ нефти въ ФерганЬ добываются такя^е озо-
керитъ и асфальтъ; в ъ 1910 г о д у на нЬсколькихъ иромыслахъ въ Ко
кандскомъ и Наманганскомъ уЬздахъ д о б ы т о : озокерита—32.445 п у д о в ъ 
и асфальта—27.000 п у д о в ъ . 

М Ь с т о р о ж д е ш я каменнаго у г л я в ъ ТуркестанЬ весьма многочисленны, 
по разрабатываются в ъ значительныхъ размЬрахъ лишь в ъ нЬсколькихъ 
мЬстностяхъ Сыръ-дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей. 
На каменный угОль было обращено внимаше сейчасъ же послЬ занят1я 
края русскими, ири чемъ разработка трехъ его мЬсторождешй, получив
ш и х ъ пазваше копей: Татариновской, Первушин ской и Фовицкаго, была 
начата еще в ъ 1868 году . Татариновская конь, расположенная в ъ Чим
кентскомъ у Ь з д Ь Сыръ-дарьинской области, в ъ 80 верстахъ отъ Чим
кента, л о притоку рЬки Воролдая , стала разрабатываться казной в ъ 
1868 году , при чемъ въ томъ же г о д у изъ нея было доставлено къ 
у с т ь ю рЬки А р ы с а до 70.000 и у д о в ъ угля для паровыхъ с у д о в ъ Араль
ской флотилш и около 10.000 иудовт^ въ Ташкентъ и Чимкентъ. Въ 

фонтанъ. Обстоятельства эти вызвали интересъ къ нефтяному д Ь л у в ъ 
ФерганЬ и повели къ образовашю нЬсколькихъ промышленныхъ пред-
нр1ят1й по разработкЬ нефти, в ъ томъ числЬ и акц1онернаго общества 
„Чим1онъ" , являющагося нынЬ круинЬйшимъ предпр1ят1емъ в ъ Фергап
скомъ районЬ и расиолагающимъ собственнымъ заводомъ (на ст. Ван-
новской) для д о б ы ч и керосина и бензина. Ч и м 1 0 н с к 1 е промыслы находятся 
в ъ Скобелевскомъ уЬздЬ, в ъ 20 верстахъ къ юго-востоку отъ ст. Ваннов-
ской Андижанской вЬтви Среднеаз1атской желЬзной .дороги, в ъ нЬсколь
к и х ъ верстахъ отъ кишлака Чим1онъ;- промыслы соединены со станц1ей 
нефтепроводомъ ; нефть иоставляется для н у ж д ъ желЬзной дороги и в ъ 
продажу не иоступаетъ. В ъ 1908 г о д у на десяти иромыслахъ Ферган
скаго района добыто 2.781.626 п у д о в ъ нефти (2.748.576 на и р о м ы с л а х ъ 
общества „Чим1онъ") ; на керосиновомъ заводЬ общества Чим1онъ полу-, 
чено керосина и бензина—471.189 и у д о в ъ . Добыча нефти на д р у г и х ъ 
промыслахЪ (наслЬдниковъ кн. Хилкова , Петровой и друг . ) иска незначи
тельна. В ъ 1910 г о д у добыча нефти въ Фергапскомъ районЬ составила 
всего 1.737.666 п у д о в ъ , в ъ томъ числЬ на Чим1онскихъ иромыслахъ 
1.416.551 н у д ъ , на иромыслахъ „Санто" на Майли-саЬ—258.365 пуд . и 



1869 г о д у копь дала 81.000 п у д о в ъ угля , а всего с ъ начала разработки 
по 1874 г о д ъ , когда нослЬдияя всл'Ьдств1е удаленности копи и истоще-
ш я запасовъ угля была надолго прекращена, д о 300.000 п у д о в ъ камен
наго угля . Первушинская конь, находившаяся въ 80 верстахъ къ сЪверо-
востоку отъ Ташкента близъ кишлака Ходжакентъ, разрабатывалась съ 
1868 по 1872 г о д ъ и да.ла за это время д о 400.000 и у д о в ъ угля , иотре
бленнаго винокуренными заводами владельца . Попытка поставки 
у г л я въ Чиназъ для н у ж д ъ Аральской флотил1и не увЬичалась успЬ-
х о м ъ всл'Ъдств1е плохого качества 'угля , и предир1ят1е, просуществовавъ 
4 года , было заброшено, а в л а д е л ь ц ы его стали разрабатывать н о в ы я 
м-Ьсторождешя но р-Ьк-Ь Угамъ. Каменноугольный копи Фовицкаго, рас
положенныя в ъ 40 верстахъ къ ю г у отъ Ходжента , разрабатывались с ъ 
1868 по 1871 г о д ъ , при чемъ за четыре года добыто 105.000 п у д о в ъ 
у г л я ; вносл'Ьдств1и, въ в и д у непр1язненныхъ д'Ьйств1й съ Кокандскимъ 
ханствомъ, эксплоатащя етихъ копей, представляющихъ весьма в ы г о д н ы й 
услов1я для разработки, была в ъ 1875 г о д у надолго прекращена. Таковы, 
были первые усп'Ьхи каменпоугольнаго дЬла въ ТуркестанЬ, у с п Ь х и , 
выяснивш1е п о л н у ю возможность его развития, но быстро заглохш1е вслЬд-
cTBie отоутств1я знашй, средствъ , плохихъ путей сообщегпя и д р у г и х ъ 
неблагонргятныхъ услов1й. ПослЬ довольно продолжительнаго пер1ода, 
в ъ течен1е коего разработка каменнаго угля велась в ъ сравнительно 
весьма небольшихъ размЬрахъ, с ъ п р о в е д е ш е м ъ желЬзныхъ д о р о г ъ и 
оживлешемъ промышленной жизни края, возбудился интересъ и къ ка
менноугольному дЬлу. Старыя копи перешли къ д р у г и м ъ владЬльцамъ, ; 
были открыты новыя мЬсторожден1я, появились энергичные предпри- , 
ниматели, и добыча каменнаго угля стала быстро возрастать. Въ настоя-, 
щее время в ъ Ферганской области (главнымъ образомъ в ъ Скобелевскомъ, : 
Кокандскомъ и Наманганскомъ уЬздахъ) разрабатывается 13 коней, дав-
ш и х ъ въ 1910 г о д у около 2.277.380 и у д о в ъ каменнаго у г л я ; в ъ Самар
кандской области—5 коней, на которыхъ въ томъ же г о д у было вырабо
тано 1.071.900 п у д о в ъ угля, и в ъ Сыръ-дарьинской области 2 копи, 
давшихъ в ъ 1910 г о д у 78.200 п у д о в ъ . Такимъ образомъ, в ъ настоящее 
время въ ТуркестанЬ добывается около 3.500.000 пуд . каменнаго угля . 

М Ь с т о р о ж д е ш я м Ь д н ы х ъ р у д ъ извЬстны во многихъ мЬстностяхъ 
Средней Asin, но разработка и х ъ до настоящаго времени ведется в ъ 
небольшихъ размЬрахъ и далеко не всегда удачно ; въ трехъ м Ь д н ы х ъ 
рудникахъ Ферганской области (изъ нихъ два расположены в ъ Коканд
скомъ уЬздЬ, о д и н ъ в ъ Скобелевскомъ уЬздЬ) добыто в ъ 1910 г о д у 
560.800 и у д о в ъ р у д ы , а на одномъ въ Самаркандской области въ томъ 
же г о д у получено 13.548 пуд . р у д ы . МЬдная руда м Ь с т о р о ж д е ш я Ско
белевскаго уЬзда (Тюйямуюнсше рудники Ферганскаго общества для 
д о б ы ч и рЬдкихъ металловъ) замЬчательна содержан!емъ въ ней кромЬ 
мЬди урашя , ванад!я и рад!я; въ 1910 г о д у добыто до 16.000 и у д о в ъ 
такой руды , большая часть которой отправлена въ С.-Петербургъ на за
водъ . Вообще разработка рад1оактивныхъ р у д ъ в ъ ФерганЬ имЬетъ неви
димому большую будухцность. 

СЬра в ъ небольшомъ количествЬ (въ 1910 г о д у 1.000 пуд . сЬрной 
р у д ы ) добывается въ Кокандскомъ уЬздЬ Ферганской области на р у д -
никЬ Петровой и туземцами въ Келифскомъ и Ш и р а б а д с к о м ъ бекствахъ 
Вухары. 



Изъ остальныхъ ископаемыхъ, заслуживающпхъ вниман1я, сл 'Ьдуетъ 
сказать нЬсколько словъ о золотЬ. Надежды на богатство Средней Аз1и 
золотомъ до настоящаго времени не оправдались ; послЬ ряда неудачъ , 
попытки найти выгодный розсыпи или коренныя мЬсторожден1я оставлены, 
и въ настоящее время во всемъ ТуркестанЬ имЬются , повидимому, лишь 
два золотыхъ пр1иска. Одинъ изъ нихъ находится на рЬкЬ Кетмень в ъ 
Джаркентскомъ уЬздЬ СемирЬченской области (въ 1908 г. добыто 1 фунтъ 
85 золоти, золота, что не окупило издержекъ) , а д р у г о й в ъ Вальджуан-
скомъ бекствЬ горной Бухары {Сафетъ-дарьинскгй пр1искъ), на которомъ 
р у с с ю й предприниматель, горный инженеръ Ж у р а в к о - П о к о р с ю й работаетъ 
уже 16 лЬтъ; в ъ 1909 г. на этомъ пршскЬ было промыто песковъ 1.372.000 

Сулюктинск1я каменноугольныя копж близъ ст. Драгомирово. \ 
(Фот. Лереселенч. Управленгя). 5 

п у д о в ъ , при чемъ извлечено золота 16 фунт. 2 золоти. 34 доли. По сто-
памъ Журавко-Нокорскаго , золотоносные районы горной Б у х а р ы были из
слЬдованы нЬкоторыми русскими и иностранными геологами (Михайловъ, 
Крафтъ, Лева) , обнаружившими мЬстами до \'2 золотника золота в ъ ста 
иудахъ песку, но начинашя эти не пошли дальше развЬдокъ и изслЬ
довашй. В ъ горной Бухар'Ь и кое-гдЬ в ъ верховьяхъ Зеравшана про
мывкой золотоносныхъ несковъ занимаются лишь немног1е туземцы, 
довольствуясь ничтожнымъ содержашемъ золота. Промывка золота про
изводится самымъ примитивнымъ сиособомъ , при чемъ крупинки металла 
улавливаются бараньей шкурой , помЬщаемой п о д ъ ивовой плетенкой, на 



к о т о р у ю насыпается золотоносный песокъ, поливаемый в о д о ю . Заработокъ 
золотоискателей составляетъ не бол-Ье 40—60 коп. въ день. Добыча 
золота в ъ Бухарскомъ ханствЬ этимъ. с п о с о б о м ъ едва ли превышаетъ 
2 пуда въ г о д ъ . 

Торговля въ ТуркестанЬ, какъ по обращающимся в ъ ней капиталамъ, 
такъ и въ особенности по ч и с л у лицъ, занимающихся ею и къ ней при- , 
частныхъ, весьма обширна и составляетъ о д н у ихъ важнЬйшихъ отрас 
лей народнаго труда, д а ю щ у ю заработокъ и средства къ жизни м и о ж е -
ству населешя. ТоварообмЬнъ страны, въ в и д у окраиннаго п о л о ж е ш я 
Средней А з ш , граничащей с ъ тремя иностранными государствами, Пер-
С1ей, Афганистаномъ и Китаемъ, и заключающей въ своихъ предЬлахъ 
два полупезависимыя владЬшя, отличается сложностью и многими 
характерными особенностями, вытекающими изъ природныхъ , экономи-
ческихъ п бытовыхъ услов1й этого обширнаго и своеобразнаго края. П о 
характеру т о р г о в ы х ъ оборотовъ торговля Туркестана слагается изъ: 
1) внутренняго товарообмЬна между отдЬльными частями края, имЬю
щаго Ц'Ьлью мЬстное нотреблеше, 2) товарообмЬна между Туркестаномъ 
и д р у г и м и частями Имиерш, главнымъ образомъ съ Европейской Росс1ей, 
а частью с ъ Кавказомъ и Сибирью и 3) впЬшней торговли съ погранич
ными государствами, въ которой принпмаютъ участье какъ произведен1я 
самого Туркестана, такъ и въ особенности товары, проходящ1е черезъ 
край транзитомъ изъ Европейской Р о с с ш за границу и обратно. Обороты 
внутренней торговли Туркестана значительны, и число лицъ, занимаю-^ 
щ и х с я въ той или иной формЬ торговлей, весьма велико, но и та и д р у - ' 
гая величина трудно поддается точному учету. Торговлей занимается > 
почти исключительно осЬд.лое населеше и главнымъ образомъ сарты, , 
обладающ1е большими торговыми способностями. В ъ сущности каждый • 
сартъ является прирожденнымъ мелкимъ торговцемъ и при первой воз-1 
моягиости, скопивъ иногда всего н-Ьсколько рублей, начинаетъ торговлю \ 
в ъ разносъ или въ лавочкЬ иа базарЬ. Отсюда—огромное количество , 
лицъ, занимающихся торговымъ дЬломъ, и незначительность оборотовъ 
каждаго в ъ отдЬльности .торговаго предпр1ят1я, что составляетъ харак- • 
т ерную черту среднеаз1атской торговли. Въ Самаркандской и Фергг тской 
областяхъ, гдЬ мелкая торговля в-ь особеиности развита, одинъ 'хорго- ' 
в ецъ или одно торгово-промышлепиое предпр1ят1е приходится на 20—25 
человЬкъ мужского пола туземнаго паселен1Я. Центрами торговли являются ' 
города , гдЬ с у щ е с т в у ю т ъ склады товаровъ и имЬются сравнительно круп-
Hbie оптовые торговцы. Въ селен1яхъ торговля происходитъ на базарахъ, 
которые открываются въ опредЬлениые дни и на которые вывозятся для 
продажи какъ продукты первой необходимости мЬстнымъ населетпемъ, 
такъ и мануфактура, издЬл1я и друг1е предметы мелкими странствую
щими торговцами (чаръ-базарчи, т. е. торгующтй на четырехъ базарахъ), 
пере-Ьзжающими с ъ базара на базаръ и • разъ въ недЬлю или в ъ двЬ 
пополняющими свои запасы в ъ городахъ . В ъ городахъ торговля также 
сосредоточивается на базарахъ и въ особенности бойко идетъ в ъ базар
ные дни, когда на базаръ для куили-нродажи стекается масса окрестнаго 
населешя. Особенно оживленно торгуютъ базары во время, слЬдующее 
за сборомъ хлопка или иродая^ей коконовъ, когда у населешя много 
денегъ . Въ м-Ьстностяхъ съ развитымъ хлопководствомъ, рЬшающее зна
ч е ш е на х о д ъ м'Ьстной торговли имЬютъ результаты хлопковаго сезона; 



при хорогпемъ урожа-Ь хлопка торговля идетъ олень бойко, при плохомъ- - -
наоборотъ. Услов1е это имЬетъ огромное значеше не только для мЬстной 
внутренней торговли, но и для товарообмЬна с ъ Европейской Росс1ей; 
при х о р о ш е м ъ урожаЬ хлопка требоваше на мануфактуру и друше то
вары, доставляемые въ Туркестанъ изъ внутреннихъ губерн1й, сильно 
возрастаетъ, нри неудовлетворительномъ—сокращается . Н у ж н о замЬтить, 
что хлопокъ, коконы и нЬкоторые друг1е продукты вывозятся на базары 
въ сравнительно небольшихъ размЬрахъ, большая часть этихъ ц Ь н н ы х ъ 
товаровъ закупается скупщиками, торговыми фирмами или заводами и 
доставляется прямо въ назначенпыя мЬста пр1емки. Такимъ образомъ, 
наиболЬе оживленный товарообмЬнъ внутри страны совершается между 
городами и осЬдлыми земледЬльческими оазисами, с ъ одной стороны, 
и степью, населенной кочевниками, с ъ другой . Сырье, получаемое в ъ 
степи (шерсть, шкуры, волосъ , сало, скотъ и т. п . ) , стекается в ъ го
рода, откуда везутъ въ степь мануфактуру, издЬл1я и друг1е предметы, 
отсутствующ1е в ъ степи. Оптовики отпускаютъ товары мелкимъ торгов-
цамъ обыкновенно в ъ кредитъ, ири чемъ услов1я иослЬдняго повсемЬстно 
въ ТуркестанЬ очень тяжелы, составляя обыкновенно 10—20' ' /о, а нри 
мелкихъ с о у д а х ъ иногда до бО^/о и даже болЬе. Что же касается товаро
обмЬна между городами, то таковой имЬетъ предметомъ какъ товары, 
привозимые в ъ Туркестанъ изъ Европейской Pocc in , такъ и так1я мЬст
ныя издЬл1я, производство коихъ сосредоточено главнымъ образомъ лишь 
в ъ нЬкоторыхъ центрахъ (туземныя бумажный и шелковыя ткани, мЬд
ная и гончарная посуда , предметы туземной одежды и т. п . ) . 

ОтдЬльные мЬстности и районы Средней Азш, сообразно своему гео
графическому п о л о ж е ш ю , а также экономическимъ и бытовымъ услов1ямъ, 
представляютъ существенныя отлич1я в ъ отношен!и характера и размЬ
р о в ъ т о р г о в ы х ъ оборотовъ . Закасшйская область, удаленная и обособлен
ная отъ остальныхъ частей края, сравнительно мало связана съ нимъ и 
въ торговомъ отношен!и, тяготЬя скорЬе къ Европейской Pocc in , Кавказу, 
Hepcin и Х и в Ь , чЬмъ къ корепнымъ областямъ Туркестана. Торговля 
в ъ этой области д о сихъ п о р ъ находится в ъ рукахъ пришлаго населен1я, 
главнымъ образомъ кавказскихъ армянъ и татаръ, а также евреевъ, пер
совъ , хивинцевъ и бухарцевъ; р у с с к и х ъ , непосредственно занимающихся 
торговлей, здЬсь сравнительно мало. Участае в ъ торговлЬ мЬстпаго ко
ренного населен1я — туркменъ очень невелико. Главными торговыми 
центрами здЬсь я в л я ю т с я : Красноводскъ , служащ!й транзитнымъ нунк
томъ в ъ торговлЬ с ъ Европейской Росс!ей , Кавказомъ, Перс1ей и Сред
ней Аз1ей в о о б щ е (съ развитаемъ движен1я по Ташкентской желЬзной 
дорогЬ значеше Красноводска упало) , Асхабадъ , ведущ!й значительную 
торговлю с ъ Hepcieft и Х и в о й , и Мервъ , играющ!й довольно к р у п н у ю 
роль в ъ торговлЬ съ Бухарой, Х и в о й и Афганистаномъ. Изъ этихъ пунк
товъ А с х а б а д ъ и Мервъ имЬютъ важное значеше и во внутренней тор
говлЬ, в ъ тЬсномъ смыслЬ этого слова. Торговля Закасп1йской области 
с ъ Х и в о й ведется исключительно караваннымъ путемъ черезъ п у с т ы н ю 
Кара-кумъ; изъ ханства вывозятся : шкуры, халаты, мерлушки, коровье 
масло, в ъ ханство ввозятся : кошмы, чай, сахаръ, мануфактура и т. п. 
товары. В ъ Е в р о п е й с к у ю Р о с й ю изъ области вывозятся главнымъ обра
зомъ: рыба, хлопокъ , шкуры, шерсть и т. п., изъ Европейской же P o c c i n 
ввозятся: металлическ1я издЬл!я, мануфактура, мука, сахаръ и т. п., а 



черезъ Кавказъ и зеленый чай. Обороты кредитныхъ операгдй асхабад
скаго о т д - б л е т я государственнаго банка составили в ъ 1908 г. 82.547.000 
рублей, противъ 51.628.000 въ 1900 г о д у и 18.500.000 р у б . въ 1895 г. 
Мелкая торговля, какъ и въ б о л ь ш и н с т в е д р у г и х ъ районовъ Турке
стана, носитъ въ Закасшйской области базарный характеръ. 

Оугцественное отлич1е отъ д р у г и х ъ частей Туркестана представляетъ 
в ъ торговомъ отношеши Семиреченская область, т я г о т е ю щ а я пока глав
нымъ образомъ къ иримыкающимъ къ ней с ъ с е в е р а киргизскимъ обла
стямъ и къ району Сибирской ж е л е з н о й дороги , куда вывозятся : х л е б ъ , 
скотъ, шкуры, шерсть и друг1е продукты скотоводства , свежье сушеные 
фрукты, яблоки и т. п. Связь Семиречья съ внутренними областями Турке
стана, вследств1е и х ъ отдаленности и затруднительности сообп^ешя, неве
лика и выражается, главнымъ образомъ, отправкою гуртовъ барановъ въ 
Фергану и п о л у ч е ш е м ъ изъ Сыръ-дарьинской и Ферганской областей ваты, 
тканей туземнаго производства , о д е я л ъ , халатовъ и д р у г и х ъ иредметовъ 
домашняго обихода , с у ш е н ы х ъ фруктовъ и т. п. Гораздо б о л е е значи
тельны торговые обороты С е м и р е ч ь я с ъ Китаемъ, откуда привозятся : 
шерсть , ш к у р ы и друг1е сырые животные продукты, а также живой скотъ, 
бумажныя ткани, хлопокъ, фарфоровая посуда , чай кирпичный и т. и. 
Небольшая часть привозимыхъ товаровъ потребляется на м е с т е , осталь
ное же количество направляется на с е в е р ъ , в ъ Степной край и на Си
б и р с к у ю ж е л е з н у ю д о р о г у д,пя отправки в ъ Е в р о п е й с к у ю Росс1ю. Глав
н ы м и предметами вывоза в ъ Китай служатъ товары, привозимые изъ 
Европейской Р о с с ш , а именно: бумажныя ткани, сукна, посуда , с в е ч и , 
сахаръ, керосинъ , спички, металличесюя издел1я и т. и. Торговля ско
томъ и продуктами скотоводства в ъ С е м и р е ч ь е находится въ рукахъ 
татаръ и сартовъ, оптовая же торговля мануфактурой, галантерейными и 
колошальпыми товарами производится преимущественно русскими куп
цами. Киргизы занимаются торговлей лишь въ р е д к и х ъ случаяхъ. Мел
кая торговля в ъ степи и на ярмаркахъ ведется главнымъ образомъ 
татарами и сартами; с ъ паступлешемъ осени торговцы эти, снабженные 
запасами товаровъ, н е о б х о д и м ы х ъ в ъ быту киргизовъ, появляются на 
зимнихъ стойбищахъ кочевниковъ и, оставаясь тамъ в с ю зиму, в ы м е н и -
ваютъ свои товары на скотъ, шерсть , ш к у р ы и друг1я ироизведешя степ
ного хозяйства, вывозимыя весной на с е в е р ъ в ъ Сибирь или на ю г ъ в ъ 
Туркестанъ (скотъ) . В ъ в и д у убыточности п о д о б н о й м е н о в о й торговли 
для д о в е р ч и в ы х ъ кочевниковъ, б е з с о в е с т н о эксплоатируемыхъ торгов
цами, в ъ С е м и р е ч ь е давно уже былъ п о д н я т ь в о п р о с ъ о б ъ устрой
с т в е о с о б ы х ъ степныхъ ярмарокъ, г д е киргизы могли бы сбывать свои 
ироиёведешя и запасаться в с е м ъ необходимымъ въ ихъ быту. Первая 
такая ярмарка была открыта в ъ 1885 г о д у и о д ъ названхемъ Нарынско-
Сершопольской в ъ 8 верстахъ отъ Серг1оиоля на р е к е Н а р ы н е ; в ъ 
настоящее же время такихъ степныхъ ярмарокъ и м е е т с я в ъ Семиречен
ской области одиннадцать, съ оборотами отъ н е с к о л ь к и х ъ десятковъ д о 
сотни тысячъ рублей. Наибольшее значеше изъ стеиныхъ ярмарокъ 
и м е е т ъ ярмарка на р е к е К.аркаргь в ъ Джаркентскомъ у е з д е , продолжаю
щаяся съ 15 1юня по 15 августа; обороты ея составляютъ в ъ хорош1е 
г о д ы д о милл1она рублей. Изъ торговыхъ центровъ Семиречья наиболь
шее значеше и м е ю т ъ : во внутренней т о р г о в л е Вгьрный, а въ в н е ш н е й 
•съ Китаемъ: Джаркентъ, Хоргосъ (дорога на Кулъджу) и Вахты (до-



р о г а на Чугучакъ) . Обороты о т д ^ л е ш й банковъ въ ВЬрномъ составили 
в ъ 1908 г о д у : русско-китайскаго до 20.000.000 и сибирскаго д о 10.000.000 
рублей . 

Коренныя области Туркестана, а также Вухарское и отчасти Х и в и н 
ское ханства, въ особенности в ъ мЬстностяхъ, занятыхъ осЬдлымъ насе-
лен1емъ, представляютъ въ отношенш особенностей внутренней торговли 
довольно о д н о р о д н ы й районъ, в ъ которомъ всЬ вышеприведенныя ха
рактерный черты среднеаз1атскаго товарообмЬна выражены наиболЬе 
выпукло . Огромный к р у г ъ лицъ, занимающихся торговлей, ничтожные 
о б о р о т ы каждаго в ъ отдЬльности торговаго предпр1ят1я, спец1ализащя 
предметовъ торговаго обмЬна, въ связи с ъ отсутств1емъ. необходимости , 
по климатическимъ условхямъ, в ъ устройствЬ прочныхъ помЬщен1й и 
мЬстными бытовыми услов1ями придаютъ внутренней торговлЬ Турке
стана подвижный характеръ. и с н о с о б с т в у ю т ъ с о с р е д о т о ч е ш ю ея в ъ онре-
д Ь л е н н ы х ъ пунктахъ и въ онредЬленное время. Отсюда—преобладаше не 
только въ селешяхъ , но и въ г о р о д а х ъ базарной торговли и почти пол
ное отсутств1е в ъ туземныхъ частяхъ г о р о д о в ъ лавокъ внЬ такъ назы
ваемаго базара. В ъ жизни туземца базаръ играетъ о г р о м н у ю р о л ь ; на 
базаръ отправляются не только для того, чтобы купить нужные для 
о б и х о д а предметы или продать свои продукты, но и с ъ цЬлью узнать 
новости, повидать людей , обмЬняться впечатлЬшями и вообще провести 
время. Обстоятельствомъ этимъ объясняется , между прочимъ, замЬча-
тельная быстрота, с ъ которой дЬлаются извЬстными населешю тЬ или 
иныя событая. Стечеше народа на базарахъ, в ъ особенности в ъ к р у п н ы х ъ 
центрахъ, громадное , и должностныя лица туземной администрапДи нЬ
которыя с в о и дЬйств1я (вызовъ , оповЬщен1я, с б о р ъ податей) пр1урочи-
в а ю т ъ къ базарнымъ днямъ. В ъ городахъ базаръ помЬщается обыкно
венно в ъ центрЬ города и представляетъ систему улицъ , п р о х о д о в ъ и 
проЬздовъ , нерЬдко крытыхъ , но бокамъ которыхъ тянутся р я д ы неболь
ш и х ъ лавокъ и т о р г о в ы х ъ помЬщен1й. В ъ каждомъ р я д у продается 
извЬстный р о д ъ товаровъ, откуда названтя: хлопковый р я д ъ {пахта-
базаръ), шелковый р я д ъ {ипакъ-базаръ), ковровый р я д ъ и т. п. В ъ боль
ш и х ъ городахъ имЬется иерЬдко ио нЬскольку базаровъ. Число торго
в ы х ъ п о м Ь щ е ш й на базарахъ бываетъ весьма значительно; такъ, въ 
АндижанЬ и х ъ имЬется 1.411, въ МаргеланЬ 1.980, а въ КокандЬ, сла
вящемся своимъ огромнымъ базаромъ, около 5.000. В ъ обыкновенные 
д н и на базарЬ т о р г у ю т ъ лишь н е м н о п я лавки и бываетъ очень мало 
посЬтителей, в ъ базарные же всЬ лавки открыты, и базаръ нереполненъ 
н а р о д о м ъ ; толпы п Ь ш и х ъ и конныхъ туземцевъ, арбы, ишаки и вер
б л ю д ы заполняютъ всЬ п р о х о д ы и проЬзды, не давая возможности ни 
пройти, ни проЬхать . Торговля идетъ во в с ю , надъ съЬстными лавками 
стоитъ чадъ отъ кунжутнаго масла, на которомъ готовятся туземныя 
кушанья , чайныя {чай-хана) неренолнены и да.леко кругомъ разносится 
базарный гулъ . В ъ кишлакахъ базаръ происходитъ обыкновенно на пло
щади, иногда обсаженной деревьями, с ъ рядами -земляныхъ в о з в ы ш е ш й 
{айванъ), на которыхъ располагаются торговцы со своими товарами, 
занимая каждый пространство в ъ нЬсколько квадратныхъ аршинъ. Ба
зары происходятъ въ опредЬленные дни, обыкновенно разъ, рЬдко два 
раза въ н е д Ь л ю ; въ КокандЬ базаръ бываетъ три раза в ъ н е д Ь л ю : по 
воскресеньямъ , средамъ и четвергамъ. Число базарныхъ пунктовъ сравни-



тельно велико; такъ, въ Ферганской области, кромЬ г о р о д о в ъ , насчиты
вается 78 базаровъ, в ъ Самаркандскомъ уЬзд'Ь 26 базаровъ и т. н. К р у п 
ная оптовая торговля в ъ коренныхъ областяхъ Туркестана находится в ъ 
рукахъ р у с с к и х ъ т о р г о в ы х ъ фирмъ, главнымъ же образомъ в ъ р у к а х ъ 
бухарскихъ евреевъ; мелкая монополизована туземцами, в ъ особенности 
сартами. 

Первое мЬсто ио развит1ю внутренней торговли занимаетъ Ферган
ская областъ (въ 1908 г. въ области было выдано документовъ на право 
торговли и п р о м ы с л о в ы х ъ свид-Ьтелъствъ 26.481 на с у м м у 303.864 р у б . ) , 
дал'Ье слЬдуетъ Сыръ-дарьинская (въ томъ же г о д у 14.677 документовъ 
на 260.594 руб . ) и Самаркандская (10.566 документовъ на 125.482 р у б . ) . 
ВажнЬйшими предметами вывоза изъ Ферганы является х л о п о к ъ (въ 
1908 г .—5.418.437 пуд . на с у м м у не менЬе 60.000.000—65.000.000 р у б . ) , 
хлопковое сЬмя (2.809.431 п у д ъ ) , шелкъ—(83.914 пуд . ) , изюмъ и сушеные 
фрукты (277.671 п у д ъ ) , шерсть, овчины и ш к у р ы (187.500 нуд . ) , хлопковое 
масло (455.077 пуд. ) и т. п. Ввозятся , главнымъ образомъ: пшеница (въ 
1908 году—4.420 .242 пуда) , ячмень (701.986 нуд . ) , р и с ъ (762.570 п у д . ) , 
мука пшеничная (1.607.707 пуд . ) , мануфактура (625.217 пудов 'ь) , чай 
зеленый и черный . (230.727 нуд . ) , сахаръ (427.926 пуд . ) , к е р о с и н ъ 
(725.096 иуд. ) и т. п. Значительнымъ предметомъ ввозной торговли с л у 
житъ также скотъ (главнымъ образомъ бараны), пригоняемый изъ Семи
рЬченской и Сыръ-дарьинской областей, Китая и Вухары. В ъ 1908 г о д у 
в ъ Фергану всего пригнано 548.310 головъ скота (526.000 барановъ и 
козъ) , изъ коихъ свыше 450.000 головъ изъ СемирЬченской и Сыръ-
дарьинской об.ластей, пригнанныхъ черезъ перевалы: Кугартъ , Афлатунъ, 
Караколъ, Я с с ы и друг . Такимъ образомъ, густо населенная Ферганская 
область является к р у п н ы м ъ рынкомъ сбыта для скота, хлЬба, мануфак
туры, чая, сахара и д р у г и х ъ товаровъ, онлачиваемыхъ населешемъ 
деньгами, получаемыми имъ главнымъ образомъ за хлопокъ . ВажпЬй-
шими торговыми пунктами въ ФерганЬ являются Андижанъ , Наманганъ, 
Маргеланъ и въ особенности Кокандъ, одинъ изъ крупнЬйшихъ т о р г о 
в ы х ъ центровъ Средней Аз1и. В ъ КокандЬ имЬется таможня, въ которой 
очищается пошлиной чай, ввозимый транзитомъ черезъ Красноводскъ , и ре 
гистрируется большая часть товаровъ, вывозимыхъ изъ Ферганы въ Каш
гаръ черезъ неревалъ Терекъ-даванъ и Р1ркештамъ. Вывозятся , главнымъ 
образомъ: бумажныя ткани, металлы и металличесюя издЬл1я, фарфо-
ровыя издЬл1я, снички и сахаръ. ГлавнЬйшими предметами привоза изъ 
Кашгара в ъ Фергану я в л я ю т с я : бумажныя ткани (мата), шерсть , ш к у р ы , 
войлоки, кораллы, хлопокъ и ковры. Стоимость привоза изъ Кашгара 
составила в ъ 1908 году—2.815 .288 рублей , стоимость отпуска в ъ Каш
гаръ—1.757.036 рублей. 

Весьма обширное развитхе внутренняя торговля имЬетъ и в ъ Са
маркандской области, ири чемъ важнЬйшимъ торговымъ центромъ в ъ 
этомъ районЬ является Самаркандъ, гд'Ь имЬется таможня, на кото
рой очищается главнымъ образомъ чай, ввозимый в ъ Среднюю Аз1ю 
транзитомъ черезъ Красноводскъ . Въ 1908 г о д у изъ Самаркандской та
можни было выпущено 235.357 п у д о в ъ чая (главнымъ образомъ зеленаго) , 
стоимостью в ъ 3.653.803 р у б . Самаркандъ по оптовой торговлЬ чаемъ 
занимаетъ первое мЬсто во всей Средней Аз1и ( д р у п е важные в ъ этомъ 
о т н о ш е ш и пункты Туркестана — Бухара, Асхабадъ и Кокандъ) ; здЬсь 



и м е е т с я бол'Ье десяти р у с с к и х ъ (Кузнецовъ и К^, Вогау и К**, бр . К. и 
С. Поповы) и персидскихъ фирмъ, занимающихся развЬской чая и 
отправкой его въ Фергану, въ Сыръ-дарьинскую область и въ различныя 
мЬстности области Самаркандской. Оживленная чайная торговля вызвала 
къ жизни въ СамаркандЬ производство чайныхъ ящиковъ, с в и н ц о в ы х ъ 
л и с т о в ъ для обертки чая и нЬкоторыя друг1я отрасли промышленности. 
К р у п н у ю отрасль мЬстной отпускной торговли составляетъ торговля 
изюмомъ, центромъ производства котораго является Ходжентъ и в ъ 
особенности Самаркандъ; изъ области ежегодно вывозится д о 800.000 
п у д о в ъ изюма, изъ коихъ большая часть отпускается этимъ иослЬд
нимъ нунктомъ. Значительнымъ предметомъ отпуска являются также 
с у ш е н ы е фрукты, вывозимые главнымъ образомъ изъ Ходжента (въ 
1907 г о д у — 1 5 9 . 0 0 0 и у д о в ъ ) , и виноградное вино, спиртъ и пиво , отпус
каемые Самаркандомъ, который, какъ приведено выше , . является важ
нЬйшнмъ винодЬльнымъ центромъ во всемъ ТуркестанЬ. Что же ка
сается хлопка, то вывозъ его изъ Самаркандской области составляетъ; 
около 600.000 и у д о в ъ и постоянно возрастаетъ. Привозъ товаровъ изъ 
Европейской P o c c i n имЬетъ приблизительно тотъ же характеръ, что и 
в ъ ФерганЬ. , 

Сыръ-дарьинская область в ъ отношен1и внутреннбй торговли и то
варообмЬна с ъ другими районами края отличается нЬкоторыми особен
ностями; вся сЬверная и сЬверо-западная степная часть области по ха
рактеру т о р г о в ы х ъ с н о ш е ш й приближается къ СемирЬчью, между тЬмъ 
какъ остальныя густо населенныя мЬстности в ъ сущности почти ничЬмъ' 
в ъ этомъ отношен!и не отличаются отъ оазисовъ Ферганы или долины 
Зеравшана. Отпуская въ Е в р о п е й с к у ю Pocciro значительное количество 
стенного с ы р ь я (въ 1908 г о д у изъ области отправлено: шерсти—258.000 
п у д о в ъ , кожъ—202.461 н у д ъ , овчинъ н мЬховъ—68 .582 пуда) , риса 
(686.636 п у д о в ъ в ъ 1908 г о д у ) , хлопка (въ 1908 г о д у 584.000 п у д о в ъ ) и 
р ы б ы (въ 1908 году—887 .007 п у д о в ъ ) , Сыръ-дарьинская область и глав
н ы м ъ образомъ Ташкентъ, о д и н ъ изъ важнЬйшнхъ торгово-нромышлен-
н ы х ъ центровъ Туркестана, является складочнымъ нунктомъ и расире
дЬлителемъ разнообразныхъ товаровъ, и о с т у п а ю щ и х ъ изъ Европейской 
P o c c i n (въ 1908 г о д у па станщи области п р и б ы л о : мануфактурнаго то- ' 
вара 537.163 нуда , металловъ и металлическихъ издЬл!й—532.000 пуд . , 
лЬса и деревянныхъ издЬл1й—887.000 п у д о в ъ , сахара 440.203 пуда и 
т . п.) или производимыхъ в ъ самомъ ТашкентЬ (предметы одЬян1я, 
ювелирный издЬл!я, спиртъ, вино, табачныя издЬл!я, пиво и друг . ) . 
К р у п н ы м ъ предметомъ отпускной торговли в ъ области служитъ также 
пшеница (въ 1908 г о д у — 2.846.335 п у д о в ъ ) , вывозимая в ъ болЬе 
ю ж н ы я мЬстности Туркестана и частью на сЬверъ в ъ степь, и скотъ, 
преимущественно бараны, отправляемые гономъ в ъ Фергану. Изъ тор
г о в ы х ъ пунктовъ Сыръ-дарьинской области слЬдуетъ , между про
чимъ, отмЬтить у Ь з д п ы й г о р о д ъ Аул!е-ата, являющ!йся важнымъ цен
тромъ товарообмЬна со степью. Обороты ярмарки, происходящей здЬсь 
с ъ 1 мая по 1 !юня, достигаютъ 1.000.000 рублей. Общ!е торговые 
о б о р о т ы р у с с к и х ъ областей Туркестана, по весьма прнблпзительнымъ 
даннымъ, представляются в ъ с л Ь д у ю щ и х ъ цифрахъ (въ милл10нахъ 
руб.лей): 



О Б Л А С Т И . Вывозъ. Ввозъ. Оборотъ. 
Сыръ-дарьинская . . 20 55 75 
Самаркандская . . 18 45 63 
Ферганская . . 70 50 120 
Семир'Ьченская. . . . . . . 20 15 35 
Закасшйская . . 12,5 15 27,5 

В с е г о . . . . 140,5 м. р . 180 м. р . 320,5 м. р . 

Такимъ образомъ, об1ц1й торговый оборотъ пяти областей края с о 
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 Бухарскаго ханства не отличается, по своему 
характеру, отъ торговли коренныхъ областей Туркестана, сосредоточи
ваясь, главнымъ образомъ, на базарахъ и в ъ караванъ-сараяхъ, иредста-
в л я ю щ и х ъ складочный мЬста для тЬхъ или и н ы х ъ товаровъ . Крупная 
оптовая торговля находится преимущественно в ъ рукахъ б у х а р с к и х ъ 
евреевъ, а частью и р у с с к и х ъ торговыхъ фирмъ, и м Ь ю щ и х ъ свои склады 
въ БухарЬ (Старой и Новой) , ЧарджуЬ и Керкахъ, важнЬйшихъ т о р г о в ы х ъ 
центрахъ ханства. Обороты внЬшней торговли Бухарскаго ханства с ъ 
Евронейской Росс1ей весьма значительны и достигаютъ вЬроятно пе ме 
нЬе 50.000.000—55.000.000 р у б . Предметомъ вывоза (около 30.000.000 руб.> 
изъ ханства главнымъ образомъ служатъ: х л о п о к ъ (около 1.500.000— 
2.000.000 п у д о в ъ ) , каракулевый и д р у ш я шкуры, шерсть , шелкъ, с у ш е 
ные фрукты и изюмъ, ковры и т. п.; ввозятся (на с у м м у около 25.ООО.ООО-
рублей) , какъ и в ъ д р у п е районы Туркестана, нреимущественно: ману
фактура, сахаръ, галантерейный товаръ, металлическ1я издЬл1я, фаянсо
вая п о с у д а и т. п. КромЬ того транзитомъ черезъ Батумъ и Баку в ъ 
Б у х а р у ввозится около 100.000 п у д о в ъ (въ 1908 г о д у стоимостью около 
1.500.000 рублей) зеленаго чая, очищаемаго пошлиной в ъ складочной 
таможнЬ в ъ Н о в о й БухарЬ. БолЬе или мен'Ье точный учетъ нашей т о р 
говли с ъ Бухарой довольно затруднителенъ вслЬдствхе послЬдовавшаго 
в ъ 1894 г о д у таможеннаго о б ъ е д и н е ш я ханства с ъ Росс1ей, имЬвшаго 
слЬдств1емъ снят1е таможенной л и ш и съ русско-бухарской границы и 
у ч р е ж д е ш е нограничной страной и таможенъ {Керки, Келифъ, Айваджь 
и друг . ) на границЬ ханства с ъ Афганистаномъ. МЬра эта произвела 
крупный переворотъ во внЬшней торговлЬ Бухарскаго ханства, такъ. 
какъ благодаря ея осуществленгю оживленныя торговый сношенья Вухары 
с ъ Инд1ей 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 в ъ ханствЬ стали 
широко распространяться pycc ide товары, вытЬсняя изд'Ьл1я англо-индШ-
скаго происхождешя , наводнявш1я бухарсше рьшки. Помимо торговли 
съ Евронейской Росс1ей и коренными областями Туркестана, Бухара ве
детъ торговлю съ пограничнымъ Афганистаномъ, а также с ъ Перс1ей,, 
Китаемъ, а отчасти и оъ Инд1ей (черезъ Афганистанъ) . НаиболЬе оя^и-
впенныя торговыя сношешя производятся съ Афганистаномъ, куда выво
зятся. издЬл1Я р у с с к и х ъ фабрикъ и заводовъ (бумажныя ткани, фарфо
ровый и металличесюя иад'Ьл1я, сахаръ и т. и.) и откуда привозятся 
с ы р ы е продукты (шерсть, хлопокъ , ш к у р ы и т. п.) , отправляемые глав -



нымъ образомъ, в ъ Е в р о п е й с к у ю Р о с с 1 ю . Такимъ образомъ, большая часть 
товаровъ п р о х о д и т ъ черезъ Бухарское ханство транзитомъ. Важн'Ьйшимъ 
торговымъ центромъ ханства является Бухара, гдЬ, кромЬ складочной 
таможни, имЬются о т д Ь л е н 1 я банковъ (государственнаго, русско-китай
скаго и друг . ) , склады товаровъ и конторы многихъ р у с с к и х ъ и тузем
н ы х ъ фирмъ. 

Что касается Хивинскаго ханства, то эта часть Туркестана, мало 
чЬмъ отличаясь по характеру внутренней торговли отъ Вухары, нахо
дится в ъ т о р г о в ы х ъ с н о ш е ш я х ъ почти исключительно съ рынками Евро
пейской P o c c i n и лишь в ъ весьма небольшихъ разм'Ьрахъ съ сосЬдней 
Бухарой и Сыръ-дарьинской областью. Ситовая торговля ведется какъ 
туземными купцами, такъ и представителями р у с с к и х ъ т о р г о в ы х ъ фирмъ; 
р ы б о й т о р г у ю т ъ исключительно уральцы. Однимъ изъ наиболЬе важныхъ 
торговыхъ центровъ является г о р о д ъ Новый Ургенчъ, гдЬ имЬются 
оптовые склады р у с с к и х ъ т о р г о в ы х ъ фирмъ и транспортный конторы; ме
нЬе важными пунктами товарообмЬна являются Хива, Ханки и Ходжейли. 
ГлавнЬйшими предметами вывоза изъ ханства являются : хлонокъ , халаты, 
масло, рыба, ш к у р ы и т. и.; привозятся п р е и м у 1 ц е с т в е н н о фабрикаты, 
какъ-то: мануфактура, металличесшя издЬл!я, чай, табакъ, фрукты суше
ные, скотъ, керосинъ, сахаръ и т. и. Общ!й оборотъ торговли ханства 
составляетъ около 20.000.000 рублей. 

Изъ приведенныхъ данныхъ о торговлЬ отдЬльныхъ областей и 
районовъ Туркестана выясняется и характеръ общаго товарообмЬна всей 
этой страны съ д р у г и м и частями Имиер!и и главнымъ образомъ с ъ Евро
пейской Росс!ей . Въ качествЬ страны земледЬльческой и скотоводствен-
ной, въ которой крупная промышленность едва зарождается, Туркестанъ 
является ноставщикомъ сырья на наши внутренн!е рынки и фабрики, 
при чемъ значен!е его в ъ этомъ отношен1и, уже и теперь весьма круп
ное, с ъ каждымъ годомъ усиливается . ГлавнЬйш1е предметы вывоза изъ 
Туркестана составляютъ: хлопокъ, кожи, ш к у р ы и мЬха (каракуль), 
шерсть, фрукты свЬж!е и сушеные (изюмъ) , шелкъ (коконы), рыба, скотъ 
и хлЬбные грузы. Изъ фабрикатовъ и полуфабрикатовъ Туркестанъ от-
пускаетъ лишь: хлопковое масло и жмыхи, ковры, вино и в ъ неболь
шомъ количествЬ нЬкоторые друг1е продукты (сантонинъ). По размЬрамъ 
вывоза и значен!ю для нашей промышленности первое мЬсто занимаетъ 
хлопокъ. Вывозимое изъ Туркестана сырье производится главнымъ обра
зомъ в ъ предЬлахъ самой же страны и только в ъ небольшой части по 
ступаетъ изъ-за границы, изъ Китая, Афганистана и Перс1и. Общ!й раз
мЬръ вывоза изъ Средней Аз!и не поддается точному учету, такъ какъ, 
помимо Средпеаз1атской и Ташкентской желЬзныхъ дорогъ , чрезъ по
средство коихъ , главнымъ образомъ, совершается товарообмЬнъ Турке
стана с ъ д р у г и м и частями Импер!и, значительное количество г р у з о в ъ 
отправляется г у ж о м ъ изъ СемирЬчья на сЬверъ; грузы эти частью 
служатъ для мЬстнаго потреблен1я въ степномъ краЬ и в ъ прилегаю
щ и х ъ мЬстностяхъ Сибири, частью же поступаютъ на Сибирскую желЬз-
н у ю д о р о г у для отправки в ъ Е в р о п е й с к у ю Р о с с ! ю . Общее количество 
грузовъ малой скорости, вывозимыхъ изъ Туркестана по д в у м ъ назван-
нымъ желЬзнымъ дорогамъ , составляетъ около 28.000.000 п у д о в ъ (въ 
1908 г. 27.989.600 пуд . ) . Вывозя в ъ значительныхъ размЬрахъ сырье . 
Средняя А з 1 я является к р у п н ы м ъ потребителемъ весьма разнообразныхъ 



тизд'Ьлш и продуктовъ , привозимыхъ изъ Европейской P o c c i n и частью 
с ъ Кавказа. Грузы, привозимые в ъ Туркестанъ и проходяшДе черезъ него 
транзитомъ въ Китай, Афганистанъ, и lEepciro, состоятъ, главнымъ обра
зомъ, изъ разнообразныхъ фабрикатовъ, каковы, наприм'Ьръ: бумажныя 
и шерстяныя ткани, сахаръ, металлы и металличесшя издЬл1я, галанте
рейный товаръ, фаянсовая и стеклянная посуда , спички, спиртные на
питки, керосинъ и д р у п е нефтяные продукты, обувь , с у н д у к и и т. п.; 
кромЬ того ввозится значительное количество бакалейнаго товара, лЬса 
и деревянныхъ пздЬл1й, х л Ь б н ы х ъ грузовъ (въ Закасшйскую область) и 
чая, идущаго главнымъ образомъ транзитомъ черезъ Батумъ, Новорос -
с1йскъ и Баку. Общее количество грузовъ малой скорости, ввозимыхъ 
в ъ Туркестанъ по Ташкентской и Ореднеаз1атской желЬзнымъ дорогамъ, 
составляетъ около 27.000.000 п у д о в ъ (въ 1908 г .—26.585.600 п у д о в ъ ) . 
Въ товарообмЬнЬ Средней Аз1и съ Европейской P o c c i e u еще недавно 
играли в ы д а ю щ у ю с я роль нижегородская и ирбитская ярмарки, гдЬ 
туркестансше купцы сбывали свои товары и производили необходимый 
закупки; съ развит1емъ путей сообщен1я и с н о ш е ш й с ъ Туркестаномъ 
значен1е этихъ ярмарокъ в ъ cpeднeaзiaтcкoй торговли замЬтно унало. 

ВнЬшняя торговля P o c c i n но туркестанской з^аницЬ имЬетъ, по 
р о д у товаровъ, служащихъ ея предметомъ, тотъ же в ъ общемъ характеръ, 
какъ и товарообм'Ьнъ Европейской P o c c i n с ъ Туркестаномъ. 

За границу, а именно въ Перс1ю, Афганистанъ и Китай, вывозятся 
преимущественно издЬл1я, привозятся же оттуда, главнымъ образомъ, 
сырые продукты. Общ1й оборотъ впЬшней торговли P o c c i n по туркестан
ской гранпцЬ составляетъ около 32.000.000 р у б . (въ 1908 г. 31.800.000 руб . ) , 
изъ коихъ около 15.700.000 рублей приходится па привозъ и около 
16.000.000 на вывозъ . По государствамъ обороты эти представ.пяются 
въ с л Ь д у ю щ е м ъ в и д Ь (за 1908 г о д ъ ) : 

Привозъ въ рублях'ь. Вывозъ В'Ь рубляхъ. 
Изъ Hepcin . . . . . . 5.599.955 Въ Перс1ю 6.158.804 : 

„ Афганистана . . 2.753.061 „ Афганистанъ . . . 3.014.997 
„ Китая 7.399.4вО „ К и т а й . . . . . . 6.916.058 -

И т о г о . . 15.722.416 р . 16 .089 .859р . 

Изъ Перс1и в ъ предЬлы Туркестана привозятся : хлЬбч., овощи, 
орЬхи, скотъ, ш к у р ы и кожи, растительный красильныя вещества, хло
покъ (въ 1908 году—298 .097 и у д о в ъ ) , шерсть (57.447 п у д о в ъ ) и т. п. ; 
предметомъ вывоза в ъ Перс1ю служа'тъ: сахаръ (въ 1908 г .—432.513 п.) , 
нефть и нефтяные продукты, металлы, бумажныя (80,609 и у д о в ъ ) и 
шерстяныя ткани, фаянсовый, стеклянныя и металличесшя издЬл1я. 
ВажнЬйшими пунктами торговли съ Hepcieft являются : Красноводскъ , 
Асхабадъ и Душакъ. 

Изъ Афганистана ввозятся: фрукты и орЬхи, 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 металличесшя из-
дЬлья, керосинъ, спички и сахаръ (114.770 р. ) . Торговля съ Афганистаномъ 
происходитъ главнымъ образомъ черезъ Тахта-базаръ, Керки, Келифъ И 



Латта-гиссаръ, а также черезъ самаркандскую и б у х а р с к у ю складочныя 
таможни. Въ видахъ поощрен1я вывозной торговли съ Перс1ей и Афга
нистаномъ выработанъ р я д ъ мЬръ, заключающихся в ъ выдачЬ денеж
н ы х ъ прем1й за pyccKie мануфактурные товары, вывозимые в ъ эти страны, 
а также в ъ возврате , ири вывозЬ за границу, акциза, уилаченнаго за 
•сахаръ, спички и керосинъ. Т'Ьмъ не менЬе, вывозъ р у с с к и х ъ товаровъ 
в ъ Афганистанъ развивается слабо, вслЬдств1е различныхъ неблаго-
нр1ятныхъ услов1й. КромЬ полнаго отсутств1я офнгцальныхъ с н о ш е ш й 
с ъ Афганистаномъ, который д о сего времени не можетъ позабыть пора-
ж е ш я при КушкЬ, значительной номЬхой въ этомъ отношеши является 
существоваше на афганской границЬ, кромЬ русскихъ , еще и бухарскихъ 
таможенъ, взимающихъ с ъ ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ о с о б у ю 
пошлину (зякетъ), которая в ъ особенности обременительна для товаровъ, 
привозимыхъ изъ Афганистана. Неблагопр1ятное вл1ян1е на развит1е 
русско-афганской торговли оказываетъ также высокая плата, взимаемая 
•бухарскими властями за переправу товаровъ черезъ Аму-дарью, и поборы, 
чинимые беками при п р о х о д Ь товаровъ черезъ находящ1яся въ и х ъ 
завЬдыван1и бекства. КромЬ того, недостаточность надзора па границЬ 
« п о с о б с т в у е т ъ пропикновен1ю в ъ Вухарское ханство путемъ контрабанды 
нЬкоторыхъ aнглo-индiйcкиxъ товаровъ, каковы, напримЬръ, о ш у м ъ , 
чай, индиго и кисея. В ъ видахъ крайне желательнаго развит1я нашей 
торговли съ афганскимъ Туркеотаномъ (Чаръ-вилаетъ), всЬ эти ненор
мальный явлен1я несомнЬнно м о г у т ь и д о л ж н ы быть устранены. 

НаиболЬе крупная внЬшняя торговля ведется по туркестанской 
границЬ съ Китаемъ. Главными предметами привоза изъ Китая (Кашгаръ 
и Ил1йская провипщя) служатъ : г р у б ы я бумажныя ткани (мата, бязь) , 
шерсть , ш к у р ы , войлокъ , хлопокъ (въ 1908 г о д у — 8 0 . 4 8 8 п.) , чай кир
пичный, кораллы и в ъ особенности скотъ и лошади (въ 1908 г о д у черезъ 
Джаркентъ , Х о р г о с ъ и Вахты пригнано около 240.000 головъ барановъ 
и 4.500 лошадей) . Въ Китай ввозятся: сахаръ, металлы и металличесшя 
издЬл1я, керосинъ , спички, бумажныя ткани и т. п. ВажнЬйшими пунктами 
въ торговлЬ с ъ Китаемъ являются : Кокандъ {Иркештамъ), Джаркентъ 
и Вахты. Такимъ же пуиктомъ в ъ сущности является и г. Кашгаръ, гдЬ, 
несмотря на то, что онъ лежитъ въ китайскихънредЬлахъ, имЬется р у с 
ская таможня, очищающая пошлиной товары, идущхе отсюда в ъ Росс1ю 
черезъ Иркештамъ. 

Въ тЬсной связи с ъ торговлей находится извозный промыселъ , 
сильно развитый п о в с ю д у , гдЬ за отсутств1емъ желЬзныхъ 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 р у с с к й м ъ населешемъ и частью дунганами (СемирЬченская 
область) и получилъ широкое развит1е с ъ одной стороны на трактахъ: 
Ташкентъ (Кабулъ-сай) — ВЬрный — Семипалатинскъ и ВЬрный—Джар
кентъ—Кульджа, а съ д р у г о й — н а д о р о г Ь изъ Асхабада в ъ Мешхедъ, 
гдЬ имъ занимаются главнымъ образомъ молокане. 

Отхожхе промыслы развиты въ ТуркестапЬ преимущественно въ видЬ 
у х о д а безземельнаго населешя на сельско-хозяйственныя работы изъ 
густо населенныхъ мЬстностей, какими являются Ферганская и Самар
кандская области и нЬкоторые районы В у х а р ы , в ъ мЬстности мало на-



селенныя, каковы, наприм'Ьръ, область Сыръ-дарьинская. Лучшими ра
бочими считаются таджики, а затЬмъ сарты; киргизы и туркмены весьма 
неохотно у х о д я т ъ на заработки и рЬдко встрЬчаются въ числЬ и р и ш л ы х ъ 
рабочихъ. В ъ Закасшйской области большая часть п р и ш л ы х ъ р а б о ч и х ъ 
принадлежитъ къ персамъ. Помимо сельско-хозяйственныхъ и желЬзно-
д о р о ж н ы х ъ работъ, требуюш;ихъ значительныхъ рабочихъ силъ, много 
нришлаго рабочаго элемента привлекается крупными населенными цен
трами, каковы, напримЬръ, Ташкентъ, Кокандъ, Самаркандъ, Асхабадъ 
и т. п., гдЬ онъ находитъ себЬ заработки на заводахъ и въ различныхъ 
торгово-промышленныхъ иредпр1ят1яхъ. 

Закапчивая обзоръ торговаго обмЬиа въ ТуркестанЬ, намъ 
остается сказать нЬсколько словъ о денежныхъ знакахъ, обращающихся 
в ъ краЬ. В ъ р у с с к и х ъ областяхъ Средней As in введена общая для всей 
HMnepin монетная система, и отъ населентя п р и платежахъ в ъ казну 
принимаются только р у с с ш я деньги. Что же касается вассальныхъ 
ханствъ, то в ъ нихъ с у щ е с т в у ю т ъ свои денежные знаки, проникающ1е в ъ 
значительныхъ размЬрахъ и в ъ пограничныя части р у с с к и х ъ областей 
края, гдЬ д о настоящаго времени, всл'Ьдств1е долговременной привычки, 
сохранился мЬстами счетъ на туземную монету (теньгу) . Основной монет
ной единицей в ъ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ служитъ серебряная теньга, 
стоимостью на наши деньги около 20 коп.; въ теньгЬ содержится 32 мЬд
н ы х ъ пулы. Золотыми монетами, встрЬчающимися нынЬ в ъ oбpaщeнiи 
очень рЬдко , являются : тилля (9 тенегъ, около 1 р . 80 коп.) и пухта-
тилля (двойная тилля). В ъ 1892 г о д у Х и в и н с к о м у хану было воспре 
щено чеканить теньгу, и это обстоятельство новело къ быстрому расиро-
странен1ю р у с с к и х ъ денежныхъ знаковъ в ъ ханствЬ; тЬмъ не менЬе, в ъ 
обращеши имЬется еще весьма значительное количество теньги. Бухар
ское ханство сохранило с в о ю д е н е ж н у ю систему в ъ полной неприкосно
венности, и подиимавш1йся одно время ваянный в о п р о с ъ объ объеди-
нен1и его въ этомъ отношен111 съ Р о с ш е й не получилъ , къ сожалЬн1ю, 
никакого движен1я. Чеканка бухарскихъ монетъ производится въ БухарЬ , 
расиоряжен1емъ эмира. Денежной единицей служитъ серебряная теньга, 
стоимостью на наши деньги 15 коп. ; в ъ теньгЬ 64 пулы (мЬдная м о 
нета); 16 п у л ъ составляютъ м ы р у (мыра). Двадцать тенегъ составляютъ 
тиллю {тилля), чеканимую изъ золота. Кредитныхъ билетовъ не имЬется 
вовсе , чеканка же монеты производится самымъ примитивнымъ образомъ. 
Количество монеты, чеканимой бухарскимъ правительствомъ, неизвЬстно, 
несмотря на существовавшее одно время запрещеше чеканить теньгу 
безъ соглас1я туркестанскаго генералъ-губернатора. В ъ в и д у колебан1й 
курса теньги, в ъ 1901 г о д у нослЬдовало расноряжеше объ обязательномъ 
и с ч и с л е т и ея стоимости в ъ 15 коп . ; по этой цЬнЬ теньга принимается 
нашими казначействами, находящимися въ предЬлахъ Б у х а р ы (Чарджуй, 
Термезъ, Керки) и в ъ бухарскомъ и самаркандскомъ отдЬлешяхъ г о с у 
дарственнаго банка. За стертую теньгу уплачивается по 11 коп., и она 
не выпускается вновь в ъ обращен1е. Р у с с ю е денежные знаки имЬютъ в ъ 
Бухарскомъ ханств'Ь также н'Ькоторое распространен1е; въ особенности 
пользуются спрооомъ, за свою портативность, кредитные билеты, n p i o 6 p b -
таемые иногда, в ъ бол'Ье г л у х и х ъ м'Ьстностяхъ ханства, по о с о б о м у 
курсу , достигающему 1 0 7 рублей за сто. Помимо р у с с к и х ъ и б у х а р с к и х ъ 
денежныхъ знаковъ въ ханствЬ находятся въ обращен1и монеты с о с Ь д -



н и х ъ г о с у д а р с т в ъ : персидсшя—краны и афгансгая—руши, стоимость к о 
т о р ы х ъ , смотря но курсу , сильно колеблется. Такое обил1е монетъ и р е д 
ставляетъ много неудобствъ нри торговыхъ расчетахъ и взиманш п о д а 
тей, создавая широкое поле для злоупотреблешй ири о п р е д ^ л е ш и курса , 
по которому принимается в ъ уплату та или иная монета. Въ в и д у этого-
нельзя не пожелать скорЬйшаго о б ъ е д и н е ш я денежной системы ханства 
с ъ обще-имиерской. 

Кочевое населен1е р у с с к и х ъ областей Туркестана обложено г о с у д а р 
ственной кибиточной податью, взимаемой въ разм-Ьр-Ь 4 р у б . съ кибитки 
и всякаго зам-Ьняющаго ее п о м е щ е ш й для жилья (юрты, дома, сакли, 
землянки), при чемъ исчислеше кибитокъ производится каждое трехлетче. 
К р о м е государственной подати съ кибитки взимается отъ 1 р у б . 50 к о и . 
(Семиреченская область) д о 2 рублей (Закаси1йская область) земскаго 
сбора, иредназначеннаго на удовлетворен1е м е с т н ы х ъ земскихъ нуждъ , а 
также собираются общественные сборы, имеющ1е ц е л ь ю удовлетворен!© 
различныхъ общественныхъ н у ж д ъ (содержан!е волостной и сельской 
администращи, образован!е продовольственныхъ каниталовъ, содержаше 
в ъ исправности д о р о г ъ , народное образоваше и т. п.) . , Все сборы взи
маются по особой для каждаго аула раскладке , производимой сходами , 
в ъ зависимости отъ достаточности каждаго плательщика. О с е д л о е тузем
ное населеше уилачиваетъ государственный поземельный налогъ, взи
маемый в ъ р а з м е р е lO'^/o валовой доходности о р о ш е и н ы х ъ земель, 
исчисляемой по соображен!ю с ъ прострапствомъ земли, среднимъ у р о -
жаемъ п о с е в о в ъ и средними м е с т н ы м и ценами на доставляемые ими 
продукты. Податные оклады исчисляются на каждое шестилет!е . Кроме , 
того взимается о с о б ы й поземельный налогъ с ъ богарныхъ земель, а равно 
земсгае и общественные с б о р ы путемъ раскладки. Наконецъ, с е л ь с ю я 
общества изъ р у с с к и х ъ крестьянъ, д у н г а н ъ и таранчей облагаются за. 
отведенный имъ государственныя земли оброчною податью, составляющею 
около 30 коп. с ъ десятины, а также уплачиваютъ земсше и общественные 
сборы, первые в ъ р а з м е р е ^/з оброчной нодати, а вторые по п р и г о в о р а м ъ 
с х о д о в ъ . Общая сумма государственнаго поземельнаго налога, кибиточной 
и оброчной подати, а равно и земскаго сбора, уплачиваемаго ежегодно 
населен!емъ пяти р у с с к и х ъ областей Туркестана, составляетъ около 
8.000.000 рублей (1908 годъ) , изъ коихъ приходится на С е м и р е ч е н с к у ю 
область 1.100.000, Сыръ-дарьинскую 1.700.000, Ферганскую 2.900.000, 
Самаркандскую 1.800.000 и Закасшйскую 1.500.000 рублей. Помимо денеж
н ы х ъ земскихъ повинностей, населен!е Туркестана несетъ также и повин
ности натуральный, заключающ!яся въ нарядахъ на работы по испра-
в л е ш ю д о р о г ъ и мостовъ , б о р ь б е съ саранчей, с о д е р ж а ш ю в ъ исправности 
оросительныхъ каналовъ и сооружен!й и т. п. Въ особенности значительны 
натуральная повинность и расходы, связанные с ъ ремонтомъ и п о д д е р -
жан!емъ в ъ исправности оросительныхъ еооружен!й. Такъ, н а п р и м е р ъ , 
въ 1908 г о д у на работы этого рода въ Ферганской области потребова
лось 310.212 рабочихъ, на с у м м у 227.967 рублей , и матер!аловъ на с у м м у 
61.486 р у б л е й ; деньгами в з а м е н ъ повинности натурой израсходовано 
67.745 рублей , всего же — 357.198 рублей . К р о м е того на содержаше 
низшей в о д н о й администращи (арыкъ-аксакалы и мирабы) произведено 
с б о р о в ъ 269.472 рубля . Такимъ образомъ, удовлетвореше ирригапдонныхъ 
н у ж д ъ об,ласти обошлось населешю в ъ 626.670 рублей. Какъ, ни сравни-



тельно значительны подати, налоги и сборы, взимаемые в ъ д о х о д ъ казны 
и на м-Ьстныя н у ж д ы , они мало обременительны для населешя и упла
чиваются имъ в ъ болыпинств-Ь случаевъ безнедоимочно. Покоящееся на 
правовыхъ нормахъ и началахъ справедливости, равное для вс-Ьхъ и в ъ 
значительной мЬрЬ идущее на удовлетвореше совершенно опредЬлен
н ы х ъ важныхъ мЬстныхъ н у ж д ъ и жизненныхъ потребностей, о б л о ж е ш е 
населетпя въ р у с с к и х ъ частяхъ Туркестана представляетъ разительный 
контрастъ съ тЬми порядками, которые царили д о завоевашя края при 
владычествЬ эмировъ и хановъ и сохранились д о настоящаго времени 
в ъ неприкосновенности въ БухарЬ и Х и в Ь . Установленное в ъ мусуль
манскихъ странахъ много вЬковъ тому назадъ патр1архальное и сравпи
тельно справедливое п о д о х о д н о е обложеше населен1я, опирающееся на 
постановлен1я корана и шар1ата, съ течешемъ времени выродилось въ 
Средней А з ш въ своеобразную систему, и р и с п о с о б л е н н у ю къ извлечешю, 
с ъ одной стороны, возможно большихъ д о х о д о в ъ , а с ъ д р у г о й — к ъ укло-
н е ш ю отъ какихъ б ы то ни было расходовъ казны, не отдЬляемой отъ 
частнаго личнаго хозяйства главы государства . Ханская казна брала все , 
что могла взять, не давая населен1ю ничего, при чемъ все то, что было 
взято, поступало в ъ полное расноряжеше хана. Т а ю е порядки с у щ е с т в у ю т ъ 
и по настоящее время въ о б о и х ъ ханствахъ. Многочисленная админи
стращи (беки, амлякдары, серкеры, аксакалы и т. п.) бухарскаго ханства 
содержится на счетъ д о х о д о в ъ , получаемыхъ съ населен1я; большинство 
правящихъ лицъ, не получая содержантя отъ казны, въ то же время 
обязано вносить въ казну опредЬленную с у м м у денегъ и установленное 
количество хлЬба, скота, халатовъ, ковровъ и т. п. Все это собирается съ 
населешя, при чемъ никакого контроля надъ сборами податей и нало
г о в ъ не существуетъ ; нЬтъ также никакихъ установленныхъ книгъ и 
ваписей. В ъ результатЬ бекства и друг1я административныя единицы 
находятся какъ б ы на откупЬ у с в о и х ъ правителей, которые, уплачивая 
ежегодно опредЬленную с у м м у в ъ казну, собираютъ всЬ подати съ насе-
лен1я в ъ с в о ю пользу . Такъ какъ нормы обложен1я растяжимы и насе-
.лен1е находится в ъ полной зависимости отъ у с м о т р Ь ш я властей, то 
подобная система порождаетъ пропзволъ и сильный злоунотреблешя, 
ведущ1я къ тому, что съ населешя собирается вдвое и втрое больше 
того , что слЬдуетъ . КромЬ того, с п о с о б ъ обложешя, заключающ1йся во 
взимаши извЬстной части урожая или окота натурой, часто требуетъ 
огромнаго персонала сборщиковъ (серкеръ) и не поддается контролю. 
Изъ многочисленныхъ податей и налоговъ, взимаемыхъ в ъ Бухарскомъ 
ханствЬ, назовемъ главнЬйш1е: 1) зякетъ — с б о р ъ со скота, товаровъ, 
обращающихся в ъ торговлЬ, и иностранной монеты, ввозимой в ъ ханство, 
2) хераджъ—поземельный налогъ, взимаемый въ зависимости отъ рода 
з е м л е в л а д Ь т я въ размЬрЬ отъ Vio д о \/5 части урожая, частью деньгами, 
частью натурой, что требуетъ многочисленнаго персонала о с о б ы х ъ чинов-
никовъ (дарга), занимающихся учетом-ь урожая, складываемаго на току 
(хирманъ) въ кучи; поолЬдн1я опечатываются о с о б ы м ъ образомъ и остаются 
в ъ неприкосновенности до прихода амлякдара (нЬчто въ родЬ уЬзднаго 
или участковаго начальника), опредЬляющаго количество зерна в ъ кучЬ 
и размЬръ сбора, 3) кошъ-пулы — налогъ съ рабочаго скота, 4) танапъ 
и аляфъ — сборы съ люцерновыхъ полей, садовъ и виноградниковъ, 
5) кафсанъ — с б о р ъ на содержанье амлякдаровъ, 6) аминъ — налогъ 



при куплЬ-продаясЬ на базарахъ, 7) баджъ — с б о р ъ съ каравановъ и 
скота при и е р е д в и ж е ш и изъ одной части ханства в ъ д р у г у ю , 8) о с о б ы й 
с б о р ъ с ъ не мусульманъ (кромЬ русскихъ) и т. п. КромЬ того , с у щ е 
с т в у ю т ъ ирригагцонныя, д о р о ж н ы я и д р у п я натуральный повинности . 
Если принять в ъ соображен1е приведенныя услов1я взимашя иодатей и 
почти п о л н у ю зависимость размЬра п о с л Ь д н и х ъ отъ бухарской админи-
страцш, славящейся своей недобросовЬстностью, то нельзя не пр1йти к ъ 
заключен!ю, что населен1е несетъ непосильное бремя, заставляющее е г о 
иногда бросать хозяйство на произволъ с у д ь б ы . Общая сумма д о х о д о в ъ 
офиц1ально показывается бухарскимъ правительствомъ в ъ 2.500.000 р у б . , 
но в ъ дЬйствительности составляетъ вЬроятно не менЬе 16.000.000 р у б . , 
изъ коихъ около половины остается в ъ карманахъ администрагци, а 
остальные поступаютъ в ъ собственность эмира. 

Система налоговъ въ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ, а равно и услов1я и 
обстановка и х ъ взимашя представляютъ приблизительно такую же кар
тину. Населеше ханства уилачиваетъ слЬдующ1е главнЬйш1е налоги и 
с б о р ы : 1) даякъ — поземельный налогъ, взимаемый натурой въ размЬрЬ. 
отъ Vio до Vs части урожая, с ъ казенныхъ земель (падшалыкъ) и салгытъ^ 
такой же налогъ, взимаемый с ъ частновладЬльческихъ земель (мюлькъ , 
мулкъ) деньгами, 2) чангаракъ — кибиточная подать, взимаемая с ъ кир
гизовъ и каракалиаковъ, 3) зякетъ — с б о р ъ со скота, пригоняемаго и з ъ 
Hepcin , Б у х а р ы и Афганистана, и съ привозимыхъ изъ э т и х ъ г о с у д а р с т в ъ 
товаровъ, 4) кесымъ и такиджай—сборы базарный и за право торговли , 
и 5) чупъ-пулы — с б о р ъ за право пастьбы скота на казенныхъ земляхъ. 
Общ1й размЬръ с б о р о в ъ с ъ населешя составляетъ повидимому не менЬе 
1.000.000 рублей , пзъ коихъ нЬсколько больше половины поступаетъ в ъ 
ханскую казну. ВажнЬйшей и наиболЬе тяжелой натуральной новин-
ностью въ Х и в и н с к о м ъ ханствЬ является, какъ и в ъ БухарЬ, иррига-
хдонная повинность , состоящая в ъ нарядЬ на работы по очисткЬ и р е 
монту оросительныхъ каналовъ; работы эти обходятся населен1ю в Ь р о я т н о 
не менЬе, чЬмъ всЬ остальные прямые налоги и сборы, взятые вмЬстЬ. 

Вышеизложенный кратюй обзоръ промышленной жизпи Туркестана 
даетъ возможность подвести итоги нашей устроительной и культурной 
дЬятельности в ъ этомъ краЬ. Нри завоевашн Средней Аз1и мы нашли 
ее в ъ с о с т о я ш и хаотическаго безпорядка, вызваннаго внутренними раз
дорами и ностоянными распрями туземныхъ владЬтелей и узурпато-
р о в ъ власти. Кровавая смута, не прекращавшаяся в ъ течеше в Ь к о в ъ 
и питаемая фанатизмомъ мусульманскаго духовенства , нап;!ональной не
навистью, темнотою населен1я и развращенностью правителей, истощила 
д о крайнихъ предЬловъ эту несчастную страну. Ни личность, ни иму
щество не были обезпечены отъ насил!й и проявлен1й самаго дикаго 
необузданнаго произвола со стороны власть имущаго и болЬе сильнаго 
элемента. Всевозможные п о б о р ы привели жителей къ обнищан1ю и пол
ной неувЬренности не только въ мирномъ ноль80ван1и плодами своего 
труда, но и в ъ собственномъ существоваши. ЗемледЬл1е едва поддержи
вало благоеостоян1е населен1я, торговый обмЬнъ с ъ сосЬдними странами 
б ы л ъ ничтоженъ, а промышленности не существовало вовсе . Весь край 
б ы л ъ неизвЬстенъ и недоступенъ , и путешеств1е в ъ Среднюю Аз1ю явля
лось подвйгомъ , который многимъ стоилъ жизни. Нрисоединен1е Турке
стана къ P o c c i n и подчинен!е вл1ян!ю лежащихъ въ его предЬлахъ 



ханствъ, утвердивъ владычество р у с с к и х ъ в ъ н-Ьдрахъ н е д о с т у п н ы х ъ 
«теней н горъ , произвели полный переворотъ въ жизни этой страны. 
Замирен1е края и установлен1е твердой власти и правомйрнаго порядка 
у п р а в л е ш я обезпеяили безопасность во в с Ь х ъ частяхъ страны и укрЬ-
пили права собственности. Мирный т р у д ъ землед'Ьльца, и о д ъ э гидой сира-
в е д л и в ы х ъ и для в с Ь х ъ одпнаковыхъ законовъ, получилъ возможность 
плодотворнаго развитая и ироцвЬтангя. Подати и повинности установлены 
в ъ опредЬленныхъ, закономъ указанныхъ размЬрахъ, при чемъ къ ваи-
м а т ю таковыхъ привлечено само населеше. Изучен1е Туркестана, начав
шееся с ъ большими трудностями еще до п р и с о е д и н е ш я края, нынЬ въ 
о б щ и х ъ чертахъ закончено и почти исключительно русскими научными 
силами, оказавшими в ъ этомъ о т н о ш е ш и неоцЬнимыя у с л у г и какъ для 
п р а г ! 1 т и ч е с к а г о иознан1я края, такъ и для пауки. ЖелЬзныя д о р о г и не-
рерЬзали Среднюю Аз1ю в ъ нЬско.лькихъ направлешяхъ и связали ее 
неразрывными узами съ метронол1ей, создавъ, въ связи с ъ развит1емъ 
производительныхъ силъ Туркестана, о г р о м н у ю торговлю, облегчивъ в ъ 
немъ с н о ш е ш я и иоложивъ начало оживленному товарообмЬну с ъ при
л е г а ю щ и м и къ туркестанской границЬ сосЬдними государствами. Со
здался новый обширный рынокъ для сбыта ироизведеп1й р у с с к и х ъ фаб
рикъ и заводовъ и н о в ы й чрезвычайно важный источникъ сырья , необ
х о д и м а г о д.ля и х ъ питан1я. Пространство к у л ь т у р н ы х ъ земель и произ
в о д с т в о сельско-хозяйственныхъ продуктовъ повсемЬстно сильно увеличи
л и с ь ; хлопководство , вслЬдств1е у с н Ь ш н о й замЬны мЬстнаго хлоичатника 
американскимъ и д р у г и х ъ мЬръ, получило огромное значеше не только 
д л я края, которому оно дало цЬлое богатство, но и для P o c c i n ; шелковод
с т в о почти совершенно упавшее, благодаря различнымъ мЬрамъ, стало воз
рождаться ; в ъ краЬ создались цЬлыя н о в ы я отрасли сельскаго хозяйства 
(культура американскаго хлопчатника, промыш.ленное плодоводство , вино-
.дЬл!е, культура картофеля, сахарной свеклы, тонкорунное овцеводство , мо
л о ч н о е хозяйство и т. п.) и возникла крупная промышленность , ранЬе не 
существовавшая (хлопкоочистительные заводы, винокуреше , нивовареше , 
п р о и з в о д с т в о сантонина, маслобойные заводы, горное дЬло и т. п.) . По
л о ж е н о прочное основаше р у с с к о й колонизащи Средней А з 1 и и сдЬланы 
у с п Ь ш н ы я попытки у л у ч ш е ш я и развитая ирригащи. П о д ъ вл1яшемъ 
в с Ь х ъ этихъ услов1й естественный ириростъ населенгя сильно увели
чился , и тЬ части его, которыя еще недавно вели п а с т у ш е с ю й и кочевой 
•образъ жизни, нынЬ, благодаря вновь возникшимъ обстоятельствамъ и 
приливу русской нереселенческой волны, обнаружили р Ь з к у ю наклон
ность къ коренному измЬненгю своего быта, къ осЬдан!ю и къ занятаю 
земледЬл1емъ. П о в с ю д у в ъ краЬ были открыты школы, библ!отеки и му
зеи, возникли ученыя учреждегпя и общества, организовались ' банки и 
торгово-промышленныя преднр!ятая, создалась пресса и т. и. Словомъ, 
на развал^йнахъ одряхлЬвшаго мусульманскаго уклада жизни, царившаго 
в ъ странЬ въ течен1е ряда вЬковъ, иышно расцвЬла новая, полная жизни, 
р у с с к а я культура. 

П о д в о д я итоги нашего почти полувЬкового владычества в ъ Турке
станЬ, невольно возникаетъ воирооъ о томъ, какова должна быть про-
трамма нашей дальнЬйшей дЬятельности въ этой странЬ? Все ли, что 
н а д о было сдЬлать, нами сдЬлано въ Средней Аз1и? Каковы ближайш!я 
задачи, подлежащгя въ дальнЬйшемъ осуществлен!ю на этой окраинЬ, и 



в ъ чемъ заключаются ц-Ьли, къ которымъ надлежитъ намъ стремиться? 
ОтвЬтъ на эти в о п р о с ы вытекаетъ изъ всего вышеизложеннаго. Какъ ни 
много сдЬлано для нр1об1цен1я Туркестана къ русской культурЬ и для раз-
вит1я его пропзводительныхъ силъ, намъ нредстоятъ въ этомъ отношеши 
еще очень крупныя и трудный задачи. Р я д ъ н е о б х о д и м ы х ъ мЬропр1ят1й 
еще не проведенъ въ жизнь; множество в о п р о с о в ъ , весьма важныхъ д.ля 
края, едва только намЬчены. Прежде всего и независимо отъ д р у г и х ъ 
м Ь р ъ намъ предстоитъ продолжать изучен1е Туркестана, такъ какъ, если 
с ъ общегеографической точки з р Ь ш я край этотъ в ъ общемъ болЬе или 
менЬе обслЬдованъ, то въ деталяхъ онъ изученъ еще весьма недоста
точно, а болЬе широкимъ кругамъ и мало извЬстенъ. Детальное изу
ч е ш е Средней А з ш , в ъ особенности въ о т н о ш е т и хозяйственно-экономи-
ческомъ, бытовомъ и этнографическомъ, и широкая популяризац1я свЬдЬ
ш й объ этой крайне своеобразной и интересной странЬ совершенно 
необходимы. Одной изъ важнЬйшихъ задачъ въ ТуркестанЬ, нредстоя-
щ и х ъ къ разрЬшен1ю в ъ ближайшую очередь, является колонизац1я 
э т о г о края р у с с к и м ъ населешемъ, которое д о сихъ поръ , несмотря на 
почти полустолЬтае, протекшее со времени п р и с о е д и н е ш я его къ Pocc in , все 
еще представляется ничтожнымъ сравнительно съ туземнымъ мусульман
с к и м ъ элементомъ. Если въ СемирЬчьЬ и в о о б щ е въ сЬверной части 
Туркестана достигнуты въ этомъ отношеши довольно значительные ре
зультаты, то въ остальныхъ его мЬстностяхъ русская кoлoнизaцiя дЬлаетъ 
лишь первые шаги, и р у с с ш е поселки имЬютъ в и д ъ отдЬльныхъ остро
вовъ , затерянныхъ въ муоульманскомъ океанЬ. На этомъ иоприщЬ не
обходима самая спЬшная, самая интенсивная работа. В ъ тЬсной связи 
с ъ разрЬшешемъ этой задачи находится орошеп1е в ъ ТуркестанЬ н о в ы х ъ 
земель, ибо в ъ большинствЬ мЬстностей кoлoнизaцiя немыслима безъ с о -
з д а ш я новаго обезнеченнаго о р о ш е ш е м ъ земельнаго фонда. Необходимость 
располагать новыми орошенными землями для переселешя требуетъ, чтобы 
мы, наконецъ, обратили на этотъ в о п р о с ъ должное nnnManie и приняли са
м ы я широшя и энергичесшя мЬры. П у с т у ю п д я земли д о л ж н ы быть въ ско
рЬйшее время орошены и обращены въ цвЬтущ1е поля, сады и поселки, 
а существующ1е запасы в о д ъ использованы д о послЬдней капли. Долженъ 
быть созданъ н о в ы й культурный Туркестанъ, болЬе обширный , богатый 
и населенный, чЬмъ нынЬ существующ1й. Однимъ изъ услов1й скорЬйшаго 
использован1я п у о т у ю щ и х ъ земель является издаше туркестанскаго вод 
наго закона, разработка котораго уже закончена отдЬломъ земельныхъ 
улучшен1й. Съ создашемъ путемъ о р о ш е ш я новыхъ районовъ культуры 
б у д е т ъ попутно разрЬшенъ и д р у г о й кpyпнЬйшiй вопросъ о дальнЬйшемъ 
развит1и в ъ ТуркестанЬ хлопководства , в ъ видахъ обезиечен1я нашей 
хлопчатобумажной промышленности сырьемъ собственнаго производства и 
о с в о б о ж д е ш я ея отъ зависимости отъ Соединенныхъ Штатовъ СЬверной 
Америки. Изъ в с Ь х ъ сельско-хозяйственныхъ вопросовъ , поставленныхъ 
на очередь в ъ ТуркестанЬ, это самый важный и самый животрепещущ1й. 
К ъ всемЬрному развит1ю и у л у ч ш е ш ю нашего хлопководства мы д о л ж н ы 
стремиться , не жалЬя никакихъ затратъ, такъ какъ въ ближайшемъ б у д у 
щ е м ъ в о н р о с ъ о возможности снабжешя собственнымъ сырьемъ нашей 
важнЬйшей отрасли иромышленности станетъ вопросомъ жизни или омерти 
послЬдней. 

ИзмЬнеше экономическихъ услов1й жизни въ ТуркестанЬ, п р о и с х о -
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П у т и с о о б щ е н 1я. 
Караванные и колесные, степные и горные пути.—Водяныя сообщен1я по р'Ькамъ 
Туркестана и Аралу.—Аму-дарьинская флотил1я.— Судоходство по Касшйскому морю.— 

Жел'Ёвнодорожная сЬть и ея современное и будущее развит1е. 

Сообщен1е европейскихъ странъ и Западной Aain с ъ Туркеотаномъ, 
расиоложениымъ в ъ нЬдрахъ аз!атскаго материка, вдали отъ морей и 
рЬкъ, искони вЬковъ представляло огромныя затруднен1я. Т Ь м ъ не менЬе, 
благодаря э н е р г ш завоевателей, стремлен1Ю къ наживЬ куицовъ и пытли
вости ума путешественниковъ, сношен!я Е в р о п ы съ Средней Аз1ей 
возникли еще во времена глубокой древности , усиливаясь в ъ мирные 
г о д ы и почти совершенно прекращаясь в ъ пер1оды войнъ и смутъ . Высоко 
цЬнимыя въ Грещи, РимЬ и В11зант1и произведен1я Инд1и и Китая д о 
ставлялись туда черезъ Ilepciro п Среднюю Аз!ю. По словамъ Страбона, 

дящее НЫН'Ь вслЬдств1е усилившагося нереселен1я и д р у г и х ъ в ы ш е н р и -
веденныхъ обстоятельствъ, не могло не отразиться на строЬ кочевого 
населен1я, которое иовсемЬстно обнаруживаетъ стремлен1е къ занятхю 
земледЬл1емъ и обращен1ю къ о с Ь д л о м у быту. Стремлеше это в ы д в и н у л о 
на очередь н о в у ю , весьма важную задачу поземельнаго устройства о с Ь д 
л ы х ъ и о с Ь д а ю щ и х ъ киргизовъ, къ р а з р Ь ш е ш ю которой необходимо-
приступить в ъ ближайшее время. 

Огромное значеше в ъ Средней Аз1и имЬетъ и м у с у л ь м а н с к и в о 
просъ , на изучеше котораго д о сего времени, къ сожалЬшю, не было 
обращено должнаго внимашя. Внутренп1й м1ръ туземнаго мусульманскаго-
населен1я и всЬ стороны его д у х о в н о й жизни, вытекаюпдя изъ в Ь к о в о г о 
господства ислама, намъ д о с и х ъ п о р ъ мало извЬстны. Въ отношен1и 
выяcнeнiя стремлен1й и идеаловъ населешя, внесен1я свЬта въ умствен
н у ю жизнь туземца, ращональной постановки школьнаго дЬла и т. п., 
мы не сдЬлали почти ничего. Не менЬе важны интенснвныя мЬронр1ят1я 
по реформЬ н а р о д н ы х ъ с у д о в ъ и по pacnpocTpaneniio среди населешя 
знан1я русскаго языка. В ъ р я д у экономическихъ м Ь р ъ крупное значен1е 
имЬютъ также м Ь р ы къ развит1ю экснлоатащи г о р н ы х ъ богатствъ края, 
охранЬ лЬсовъ , coздaнiю мелкаго кредита н дальнЬйшему развпт1ю же-
лЬзнодорожной сЬти; в ъ особенности необходимы желЬзныя д о р о г и , с в я -
зываюпця СемирЬчье с ъ одной стороны с ъ Ташкентомъ, а с ъ д р у г о й с ъ 
Сибирской магистра,лыо и китайской границей, а также соединяюпця 
ю ж н ы я части аму-дарьинскаго бассейна съ среднеаз1атской магистралью. 

Наконецъ, давно уже пора обратить в н и м а ш е па то ненормальное 
положен1е, в ъ которомъ по о т н о ш е ш ю къ P o c c i n и в ъ частности къ р у с 
скймъ областямъ Туркестана находятся расположенныя среди нихъ полу
независимый ханства—Бухарское и Хивинское . ДальнЬйш1е шаги к ъ 
пр1общен1ю этихъ д в у х ъ обломковъ прежняго среднеаз!атскаго строя к ъ 
русской государственной жизни и культурЬ совершенно не обходимы и 
не терпятъ отлагательства. 
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инд1йск1е товары сплавлялись по рЬк-Ь Оксу (Аму-дарья) въ море Гир-
канское (Каси1йское) и черезъ сосЬднья области по рЬкамъ достигали 
Эвкспнскаго понта. Спо1пен1я нашего отечества съ Туркестаномъ также 
очень древни и несомнЬнно производились етце до образован1я русскаго 
государства ; многочисленныя аз1атск1я монеты, найденныя въ сЬверной 
P o c c i n и на нобережьЬ Балт1йскаго моря свидЬтельствуютъ, что уже въ 
Vin вЬкЬ торговля Средней Азш, с ъ сЬверной Европой производилась че
резъ н ы и Ь ш н ю ю Росс1ю. С о о б щ е ш я Е в р о п ы съ Туркестаномъ производи
лись главнымъ образомъ д в у м я путями, южнымъ и сЬвернымъ. Первый 
изъ нихъ , древнЬйш1й, велъ черезъ Перс1ю и Хорасанъ ; черезъ эти страны 
шелъ Александръ Македонсюй, ио этому же пути вторглись в ъ Турке
станъ арабы и виocлЬдcтв iи проникли въ Среднюю Азгю знаменитый 
путешественникъ X I I I вЬка Марко Поло и посолъ кастильскаго короля 
Клавихо (начало X Y вЬка). Съ течен1емъ времени и въ особенности но 
мЬрЬ развитая русскаго государства и расшпрен1я его предЬловъ па 
юго-востокъ значен1е южнаго пути упало и онъ у с т у п и л ъ мЬсто сЬвер-
ному, в е д у щ е м у въ С р е д н ю ю Аз1ю съ низовьевъ Волги черезъ ириураль-
с ш я стени. По этому пути Ьздили на поклонъ в ъ о р д у р у с с ш е князья, 
проходили Плано Карппни, Р у б р у к ъ , аигл1йсгай купецъ и посланецъ 
царя Ивана Васильевича Грознаго Дженкинсонъ и цЬ.лый р я д ъ нашихъ 
посольствъ в ъ Х и в у и Бухару , не говоря уже о торговыхъ караванахъ. 
Съ п о к о р е ш е м ъ Астрахани, BanHrieMb Урала и ирисоедипен1емъ западной 
части киргизскихъ степей путь этотъ получилъ въ сношен1яхъ Турке
стана с ъ Росс1ей исключительное значеше, nppi чемъ сношен1я произво
дились какъ караванами черезъ степь, такъ и по К а с ш й с к о м у морю, 
которое уже съ X V I вЬка явилось довольно обычнымъ путемъ для тор
говли с ъ Перс1ей. По этому послЬднему пути была направлена часть 
снаряженной Петромъ 1-мъ экспедигци князя Бековича-Черкасскаго, 
основавшаго въ 1716 г о д у на восточиомъ берегу Касшйскаго моря укрЬ-
плен1е Красноводское, будущ1й и с х о д н ы й этапъ нашего д в и ж е ш я съ 
Кавказа в ъ Туркмен1ю, нынЬ начальный пунктъ Среднеаз1атской желЬз
ной д о р о г и . В ъ позднЬйшее время с ъ saMnpenicMb восточной части кир
гизскихъ степей и занятаемъ СемирЬчья крупное значен1е пр1обрЬло 
третье нaпpaвлeнie сЬвернаго пути , идущее изъ СемирЬчья прямо па. 
сЬверъ и связывающее восточный Туркестанъ с ъ С и б и р ь ю ; ио этому 
пути нахлынули въ X I I I вЬкЬ на Туркестанъ монголы. НынЬ по п е р 
в ы м ъ д в у м ъ нанравлешямъ уже проложены рельсовые пути ; в ъ ближай
шемъ б у д у щ е м ъ , надо полагать, будетъ построена желЬзная дорога и по 
третьему направлешю. Что касается юншаго пути, то онъ , если не г о в о 
рить о тЬхъ дорогахъ , которыя нами проложены въ Закасп1йской области, 
немногимъ улучшился сравнительно с ъ тЬми отдаленными временами, 
когда имъ пользовались древн1е завоеватели и средневЬковые путе
шественники, и в ъ настоящее время имЬетъ лишь мЬстное значен1е. Пере
права черезъ Аму-дарью у Келифа и Чушка-гузара совершается на судахъ , . 
вЬроятно мало чЬмъ отличающихся отъ тЬхъ, на которыхъ иеренравлялся 
сатранъ Бессъ , а гупсары, служивш1е для переправы в ъ томъ же мЬстЬ 
Александру Македонскому, д о с и х ъ п о р ъ весьма обыкновенны на А м у -
дарьЬ и д р у г и х ъ г о р н ы х ъ рЬкахъ Средней Азш. 

Сообщен1е Туркестана с ъ Китаемъ производилось с ъ незапамятныхъ 
временъ также д в у м я путями, сЬвернымъ и южнымъ. СЬверный путь, 
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пролегаю1ц1й по широкой степной равнин-Ь между Тарбагатаемъ и Джуи-
гарскимъ Алатау, представляетъ такъ называемый Джунгарскгй проходъ, 
по которому, в ъ т е ч е т е ряда вЬковъ , о р д ы кочевниковъ , брод11вш1я въ 
центральной А з ш , стремились на западъ, наводняя по временамъ не 
только западную А . 3 1 Ю , но и в о с т о ч н у ю и центральную '•' ти Европы. 
М е н ь ш у ю роль в ъ этомъ о т н о ш е т и играла широкая долина Или, .ле
жащая между Джунгарскимъ Алатау и главными хребтами Тянь-шаня 
и нынЬ служащая для с о о б щ е ш я СемирЬчья с ъ И.л1йской и р о в и н щ е й 
Китая (Кульджа) . Оба эти пути представляются единственными, но ко
торымъ производится колесное с о о б щ е ш е Туркестана съ Китаемъ и 
которые д о настоящаго времени сохранили важное торговое значен1е. 
Ю ж н ы й путь , соединяющ1й Туркестанъ с ъ Кашгар1ей, иредставляетл, 
большею частью р я д ъ в ь ю ч н ы х ъ тропъ , в е д у щ и х ъ изъ нашихъ нредЬлов'ь 
черезъ в ы с о т е перевалы Тянь-шаня и Алая в ъ восточны11 Туркестанл, 
и главнымъ образомъ в ъ Кашгаръ. Изъ этихъ д о р о г ъ наиболЬе важное 
значеше имЬетъ нынЬ плохой колесный (до Иркештама) путь изъ Фер
ганы черезъ Ошъ, Гу,льчу и перевалъ Терекъ-даванъ, по которому про
изводятся оживленный торговыя с н о ш е ш я с ъ Кашгаромъ. Наконецл., 
сообщен1е Туркестана съ трудно д о с т у п н ы м и горными странами, лежа
щими на лЬвомъ берегу Пянджа, а в ъ томъ числЬ и с ъ сЬверными 
окраинами теперешнихъ англо-пнд1йскихъ владЬн1й, всегда было крайне 
затруднительно. Въ настоящее время, въ в и д у натянутыхъ отношен!!! 
нашихъ с ъ Афганистаномъ, условхя не улучшились и пути в ъ 9 T O M ' J . 

направлен!и представляютъ в ъ большинствЬ случаевъ головоломныя 
опасныя тропинки, иролегаю1щя на огромныхъ высотахъ но обрывамъ и 
ледникамъ. В у р н ы й потокъ Пянджа, отдЬляюпцй г о р н у ю В у х а р у отъ 
Афганистана, является также весьма существенной преградой. 

Въ предЬлахъ Туркестана пути сообщенгя еще недавно находились 
в ъ первобытномъ с о с т о я ш и ; обстоятельство это отражалось крайне не-
благопр1ятно какъ на спошен1яхъ отдЬльныхъ частей края между собой , 
такъ и на установлеши болЬе тЬсной связи всей страны съ внутренними 
г у б е р ш я м и , отдЬленными отъ нея огромными безводными, трудно прохо
димыми, пространствами. В ъ настоящее время услов1я эти значительно 
измЬнились кл, лучшему; желЬзныя д о р о г и прорЬзали Туркестанъ въ 
д в у х ъ главныхъ направлентяхъ, а на Аму-дарьЬ организовалось даже 
правильное пароходство . Касп1йское побережье обслуживается срочными 
пароходами, а на главнЬйшихъ трактахъ имЬется почтовое с о о б щ е ш е . 
ВсЬ эти мЬры и въ особенности постройка желЬзныхъ д о р о г ъ оказали 
огромное вл1ян1е на развшче Средней А з ш , увеличили во много разъ 
в н у т р е н н ю ю и в н Ь ш н ю ю ея торговлю, сдЬлали ее несравненно болЬе 
доступной , а слЬдовательио и болЬе близкой д л я метрополш. Какъ ни 
блестящи результаты мЬръ, предпринятыхъ для улучшен1я путей сооб
щ е ш я Туркестана, нельзя не замЬтить, что въ э т о м ъ отношен1и еще 
предстоитъ осуществить многое , пожалуй пе меньше того, что у ж е 
сдЬлано. 

ВслЬдств1е обширности страны и бЬдности ея к р у п н ы м и рЬками, 
грунтовыя караванныя д о р о г и с ъ д р е в н Ь й ш и х ъ в р е м е н ъ играли в ы д а ю 
щ у ю с я роль в ъ жизни Средней Аз1и. Д о присоединен1я края къ P o c c i n 
караванный с н о с о б ъ иередвижен!я б ы л ъ главнымъ и почти единствен
н ы м ъ , которымъ пользовалось населеше для с о о б щ е ш я на с к о л ь к о - н и -



б у д ь значительныхъ разстоян1яхъ. ВнЬ культурныхъ оазисовъ, гдЬ между 
городами и с е л е т я м и издавна существовали плохо проложенный и 
еще хуже содержимый д о р о г и съ колеснымъ сообщегиемъ на арбахъ, 
в ъ сущности никакихъ д о р о г ъ въ краЬ не было, а были лишь пути, 
по которымъ, отъ колодца къ колодцу , передвигались караваны, бо 
р о з д я по в с Ь м ъ нанравлен1ямъ безграничное море степей и пустынь . 
Д о р о г и ггмЬлись лишь в ъ горной части края, гдЬ, силою вещей, 
п р и х о д и л о с ь придерживаться извЬстныхъ рЬчекъ, ущел1й и переваловъ, 
по которымъ шелъ путь ; д о р о г и эти в ъ .огромномъ большинствЬ слу
чаевъ содержались неудов.летворительно и нерЬдко представляли трудно 
проходимый тропинки, опасныя даже для вьючнаго движен1я. Въ на
стоящее время, несмотря на постройку желЬзныхъ д о р о г ъ , грунтовые 
пути с ъ караваниымъ или колеснымъ способами передвижен1я все еще 
имЬютъ крупное значен1е для края и въ большинствЬ мЬстностей 
являются единственными. 

Степныя дороги , изрЬзывающ1я по главнЬйшимъ направлен1ямъ 
степи и пустыни равнинной части края, представ.чяютъ преимущественно 
караванные пути, соединяющ1е болЬе или менЬе крупные населенные 
пункты п торговые центры, пути, по которымъ передвиженье и перевозка 
грузовъ производятся караванами, т. е. вьюками па верблюдахъ . Кара-
ванъ состоитъ обыкновенно изъ нЬсколькихъ десятковъ, рЬдко нЬсколь
кихъ сотъ, в ерблюдовъ , которые связаны д р у г ъ с ъ д р у г о м ъ (поводъ 
задняго верблюда иривязанъ къ вьюку передняго) и образуютъ д л и н н у ю 
вереницу, во г.лавЬ которой Ьдетъ вожакъ каравана (караванъ-башъ). 
Каждый в е р б л ю д ъ несетъ в ъ среднемъ около 16 — 18 п у д о в ъ клади. 
Пролегая на мношя сотни верстъ по пустыннымъ мЬстностямъ, караван
ные степные пути представляютъ нерЬдко больш1я трудности , заклю-
чающ1яся не только въ без.людьЬ, отсутств1и корма и топлива и с ы п у ч и х ъ 
нескахъ, по и, главнымъ образомъ, въ недостаткЬ воды , ибо вода въ 
степяхъ и пустыняхъ встрЬчается рЬдко и часто бываетъ горько-соленой 
и вообще плохого качества. П о э т о м у караванные пути п о в с ю д у придер
живаются колодцевъ , являющихся , такимъ образомъ, этапными пунктами 
движен1я каравановъ и мЬстами и х ъ отдыха и ночлега. Степные кара
ванные пути обыкновенно никЬмъ не поддерживаются , да в ъ этомъ, въ 
сущности , и не представляется надобности; единственную заботу насе-
л е т я польз^^ющагося ими, составляетъ .лишь расчистка и поддерягаше 
в ъ исправности колодцевъ. ВажнЬйшимъ средоточ1емъ караванныхъ путей 
в ъ Средней Аз1и является Хивинстай оазисъ, откуда расходятся д о р о г и 
на с Ь в е р ъ — в ъ Казалинскъ, Перовскъ и Иргизъ , на западъ—къ побережью 
Касп1йскаго моря, на ю г ъ — в ъ Асхабадъ , Мервъ и Б у х а р у и на в о с т о к ъ — 
в ъ Джизакъ и Ташкентъ. Изъ этихъ путей наиболЬе существенное значеше 
имЬютъ слЬдующ1е: 1) отъ Кунграда до /Ржалавли (и далЬе на И р г и з ъ ) — 
727 верстъ, 2) отъ форта Александровскаго до Куня-ургенча— 766 в., 
3) отъ Красиоводска д о Куня-ургенча—605 в., 4) отъ Бала-гииема до 
Куня-ургенча—568 в., 5) отъ Асхабада д о г. Хивы 442 в., 6) отъ Мерва 
д о г. Хивы 437 в., 7) отъ Петроалсксандровска до Казалинска—460 в. и 
8) отъ Учъ-учака д о Джизака—559 в. Колесное сообщен1е съ Хивинскимъ 
оазисомъ и Петроалександровскомъ возможно ио дорогамъ, идущимл, по 
обоимъ берегамъ Аму-дарьи ; лЬвобережная дорога , начинаясь у Питняка, 
идетъ черезъ Чарджуй (345 в.) д о Керковъ (201 в . ) , правобережная—отъ 



Петроалександровска черезъ Учъ-учакъ до Кара-куля (410 в.) . ВсЬ эти 
пути съ постройкой желЬзныхъ д о р о г ъ и развит1емъ судоходства по А м у -
дарьЬ и Аралу утратили свое прежнее значеше, хотя караванное дви
ж е т е ио нимъ и теперь довольно велико; что же касается колеснаго, 
Бозможнаго только но д в у м ъ п о с л Ь д и и м ъ нутямъ, то оно ничтожно, и 
д о р о г и эти въ сущности являются обыкновенными караванными стенными 
дорогами. Такой же характеръ имЬетъ и колесная дорога , соединяющая 
ст. Бами Среднеаз1атской желЬзной дороги съ Чикиьиляромъ (341 верста). 
Почтовое с о о б щ е ш е въ западной части Туркестана существуетъ только на 
трехъ дорогахъ , изъ коихъ одна соединяетъ Асхабадъ съ Гауданомъ 
(42 ' /2 в .) , важнЬйгпимъ пограничнымъ нунктомъ ио дорогЬ изъ Меш
хеда, д р у г а я — с т . Тедженъ с ъ Серахсомъ (122 в.) , а третья ст. Ташъ-
кепри Мургабской желЬзной д о р о г и — с ъ Тахта-базаромъ (Ю^/з в.), гдЬ 
имЬется таможня на границЬ Афганистана и мЬстопребыван1е иендин-
скаго участковаго пристава. 

Д р у г и м ъ весьма важнымъ центромъ стеиныхъ караваниыхъ путей 
является г. Вухара, къ которой съ сЬвера п о д х о д и т ъ кратчайщ1й, но 
трудный путь на Р{азалинскъ (662 версты отъ Гышъ-дувана), съ запада 
и востока примыкаютъ колесный д о р о г и на Кара-куль (57 верстъ) , /("е/>-
мине (89 верстъ) и Самаркандъ (232 версты) , а с ъ юга—очень оживлен
ный караванный путь иа Р{арши (164 версты) , связывающ1й г. Б у х а р у 
с ъ южной и юго-восточной частями ханства. В ъ свою очередь Карши 
представляетъ важный узловой нунктъ для стеиныхъ путей, и д у щ и х ъ 
отсюда къ Бурдалыку, Калифу (207 верстъ) , Самарканду, Термезу и 
далЬе въ г о р н у ю Бухару , гдЬ большая часть д о р о г ъ представляетъ 
горныя, трудныя для движешя , троны. Единственной д о р о г о й в ъ БухарЬ, 
на которой имЬется колесное почтовое с о о б щ е ш е , является почтовая 
д о р о г а изъ Самарканда в ъ Термезъ (358 в.) , идущая черезъ города 
ХПааръ, Гузаръ и Ширабадъ . Дорога эта, построенная п о д ъ руковод-
ствомъ р у с с к и х ъ военныхъ инженеровъ и поддерживаемая бухарскими 
властями при пособ1и отъ русскаго правительства, имЬетъ важное тор
говое и стратегическое значеше и на ней устроено 15 укрЬпленныхъ 
станщи; почтовое д в и ж е ш е открыто в ъ 1902 году . 

Густо населенныя равнинныя части Самаркандской и Ферганской 
областей изрЬзаны множествомъ колесныхъ д о р о г ъ , и м Ь ю щ и х ъ здЬсь, 
какъ и п о в с ю д у въ культурныхъ оазисахъ Туркестана, одинаковый ха
рактеръ; онЬ узки, содержатся еще хуже, чЬмъ наши проселки, и, про
легая въ большинствЬ но лессу, страшно пыльны лЬтомъ и невЬроятно 
грязны зимой. "Взда по этимъ дорогамъ , сплошь да рядомъ пересЬкае-
мымъ довольно глубокими арыками, возможна только на туземныхъ 
арбахъ, сравнительно легко преодолЬвающихъ всЬ невзгоды благодаря 
своимъ огромнымъ кспесамъ; сами туземцы предпочитаютъ Ьздитъ по 
п о д о б н ы м ъ дорогамъ верхомъ . Вступая в ъ горы, д о р о г и эти в ъ боль
шинствЬ случаевъ превращаются в ъ горныя троны, по которымч, возможно 
только верховое движеше. Почтовое с о о б щ е ш е в ъ этой части Туркестана 
существуетъ только на д о р о г а х ъ изъ Скобелева в ъ Наманганъ (73 версты) 
и отъ Андижана до Оша (46 верстъ) , откуда черезъ Гульчу (71 верста) 
и Суфи-курганъ идутъ на ю г ъ два весьма важные вьючные и верховые 
п у т и : первый черезъ перевалъ Терекъ-даванъ и пограничный переход
ный пунктъ Иркештамъ и Кашгаръ (315 верстъ отъ Суфи-кургана; д о 



ЭТОГО ПОСЛ'ЬДНЯГО пункта, лежащаго въ 109 верстахъ отъ г. О ш а , дорога 
плохая колесная, а дал'Ье вьючная) и второй, черезъ перевалы Талдыкъ 
(Алайск1й хребетъ) и Кызылъ-артъ (Заалайсшй хребетъ) на Памирскгй 
постъ (392 версты отъ Оша) и далЬе на юго-западъ д о Хорога (на верх
немъ ПянджЬ у впадешя в ъ него рЬки Гунтъ) (324 версты отъ Памир
скаго поста) и на юго-востокъ до перевала Беикъ в ъ ГиндукушЬ 
(160 верстъ отъ Памирскаго поста) . Изъ важнЬйшихъ г о р н ы х ъ путей, 
в е д у щ и х ъ изъ Ферганы в ъ друг1я части Туркестана, слЬдуетъ указать на 
двЬ , частью колесный, частью вьючньш дороги , соединяющ1я г. Анди
жанъ, черезъ перевалъ Кугартъ, оъ южной частью СемирЬчья, а именно 
с ъ у к р Ь и л е ш е м ъ Нарынскимъ (340 верстъ отъ Андижана) , ;И г. Наман-
ганомъ, черезъ перевалъ Каря-бура в ъ Александровскомъ хребтЬ, с ъ 
г. Аулге-ата. 

ДалЬе къ с Ь в е р у крупными узлами степныхъ и г о р н ы х ъ караван
н ы х ъ и колесньтхъ путей является Ташкентъ, а еще сЬвернЬе Туркестанъ. 
Етце недавно Ташкентъ былъ исходнымъ нунктом'й д.пя д в у х ъ самыхъ 
важныхъ въ Средней Аз1и караванныхъ и ночтовыхъ д о р о г ъ , соединяв-
ш и х ъ его с ъ одной стороны съ Оренбургомъ, а с ъ д р у г о й — с ъ В Ь р н ы м ъ 
и Семиналатинскомъ; въ настоящее время, но первому паиравлешю 
прошла Ташкентская желЬзная дорога , а начало д р у г о г о тракта пере
несено на стапц1ю Кабулъ-сай (126 верстъ сЬвернЬе Ташкента). Трактъ 
этотъ, пересЬкающ1й с ъ юго-запада на сЬверо-востокъ все СемирЬчье и 
соединяющ1й Туркестанъ с ъ киргизскимъ краемъ и Сибирью, напра
вляется отъ ст. Кабулъ-сай на Чимкентъ (60 вер.) , Аулье-ата (238 вер.) , 
Пишпекъ (500 вер.) , Вгърный (734 вер.) , Копалъ (1.091 вер.) и станицу 
Сергюполъскую (1.457 верстъ отъ Кабулъ-сая) , лежащую на границЬ 
Семипалатинской области (272 версты отъ Семипалатинска), являясь, та
кимъ образомъ, одной изъ длиннЬйшихъ почтовыхъ д о р о г ъ въ Pocc in . 
П о тракту этому, которому въ недалекомъ б у д у щ е м ъ суждено также 

"уступить мЬсто желЬзной дорогЬ , производится весьма оживленное (поч
товое, колесное и караванное) пассажирское и грузовое д в и ж е т е . 
Трактъ этотъ отличается отъ проселочныхъ д о р о г ъ нЬсколько лучшимъ 
с о д е р ж а ш е м ъ и, главнымъ образомъ, довольно хорошими мостами, изъ 
коихъ мосты на Или, Чу , ВасканЬ, ЛеисЬ и друг , иредставляютъ довольно 
крупныя сооружен1я. Лучшими участками тракта являются тЬ, гдЬ онъ 
проходитъ вдали отъ населенныхъ мЬстъ по твердой г.пинистой степи; 
наиболЬе трудная его часть лежитъ между Пишпекомъ и ВЬрнымъ, гдЬ 
приходится переваливать черезъ К у р д а й с ш й перевалъ въ Чу-Ил1йскихъ 
горахъ. Почтовая гоньба содержится нЬсколькими предпринимателями. 
В ъ 1909 г о д у менсду Чимкентомъ и от. Кабулъ-сай имЬлось даже авто
мобильное с о о б щ е ш е . Къ описанному магистральному тракту примыкаетъ 
нЬсколько д р у г и х ъ , на которыхъ также имЬется почтовое с о о б щ е ш е . 
Одинъ изъ н и х ъ идетъ отъ Пишпека на Токмакъ (58 в.) и далЬе черезъ 
Буамское угцелье, верховья рЬки Чу .и Долонскгй перевалъ д о укрЬ
н л е ш я Нарынскаго (314 в.) . Отъ станщи Кутемалды этого тракта отдЬ
ляется вЬтвь, идущая по сЬверному берегу Иссыкъ-куля д о г. Нрже
вальска (374 в. отъ Пишпека) , который, кромЬ того, ооединенъ почтовой 
д о р о г о й съ Лжаркентомъ (277 в. отъ Пржевальска) , пролегающей черезъ 
перевалъ Санъ-ташъ. К ъ этой д о р о г Ь примыкаютъ почтовые пути отъ 
ст. Кегенъ д о выселка Охотничьяго (87 в.) и отъ ст. Каркара д о станщи 



Сары-джаса этой посл'Ьдней дороги . Другая важная вЬтвь примыкаетъ 
къ СемирЬчеискому магистральному тракту у ст. Алтынъ-эмелъ, распо
ложенной на половинЬ пути между В Ь р н ы м ъ и Копаломъ, и напра
вляется на востокъ къ Джаркенту (139 в. отъ Алтынъ-эмеля) и далЬе 
д о Хоргоса (34 в. отъ Джаркента), лежащаго на китайской границ-Ь, и 
Кулъджи (94 в. отъ Х о р г о с а по колесной до]эогЬ). Третья вЬтвь соеди
няетъ ст. Абакумовскую, лежащую нЬсколько сЬвернЬе Копала, съ г. Леп
синскомъ (9272 в.) и, наконец'ь, четвертая—ст. Сергюпольскую съ погра
ничнымъ укрЬпле111емъ Бахты (278 в. отъ Серыоноля) и лежащимъ въ 
китайскихъ предЬлахъ Чугучакомъ (18 верстъ отъ укрЬплешя Бахты). 
Такимъ образомъ, СемирЬчье сравнительно съ д р у г и м и районами края 
очень богато почтовыми дорогами, которыя не только проложены по 
степямъ или у подошвы горъ , но и проникаютъ в ъ самыя ихъ нЬдра, 
достигая сыртовъ Тянь-шаня (укр. Нарынское) . 

Дороги эти, въ общем'ь х о р о ш о разработанный, пролегающья в ъ 
большинствЬ случаевъ по сравнительно шнрокимъ долинамъ р Ь к ъ ' и 
поднимающаяся на перевалы зигзагами, не представляютъ, однако, 
настоящихъ г о р н ы х ъ дорогъ , по которымъ обыкновенно поддерживается 
сообщен£е между населенными пунктами, разбросанными в ъ д е б р я х ъ 
горнаго Туркестана. Горные пути въ собственномъ смыслЬ этого слова 
имЬютъ мало общаго съ настоящими дорогами и носятъ совершенно 
особый характеръ, вытекающ1й изъ тоиографическихъ и климатическихъ 
услов1й той мЬстности, ио которой онЬ проходятъ . В ъ огромномъ боль
шинствЬ случаевчэ горныя дороги нредставляютъ узгая, иногда едва 
замЬтныя верховыя троны, пролегаюпдя вдоль ущел1й, образуемыхъ 
небольшими ручьями и рЬчками, по д н у которыхъ, ворочая камни, 
каскадами и стремнинами мчится нотокъ. Извиваясь ио контрфорсамъ и 
осыпямъ, тройника то спускается къ р у с л у потока и пересЬкаетъ его, 
то круто поднимается на нЬсколько сотъ футовъ, .лЬпится ио крутымъ 
косогорамъ и карнизамъ, надъ страшными обрывами, нерЬдко но скольз-
кимъ ступенямъ, г р у б о высЬченнымъ в ъ скалЬ. В ъ п о д о б н ы х ъ мЬстахъ 
животныхъ развьючпваютъ и грузъ несутъ на рукахъ . К ъ такой же мЬрЬ 
приходится прибЬгать, когда тропы п р о х о д я т ъ по такъ называелплмъ 
балконамъ, представляющимъ своего рода достоприм'Ьчательность горной 
части Туркестана. Трона, идущая По крз'тЬйшему косогору или карнизу 
по берегу страшной иронасти, в д р у г ъ преграждается отв'Ьспой скалой; 
для обхода такихъ мЬстъ въ углублен1я, дЬлаемыя в ъ скалЬ, вбиваются 
колья и на нпхъ изъ жердей и хвороста настилается помостъ , шириною 
в ъ 2—3 фута; по такимъ прислопеннымъ къ скалЬ, трепещущимъ п о д ъ 
ногами путника, балконамъ, висящпмъ надъ клокочущей на огромной 
глубинЬ рЬкой, тропа обходитъ отвЬсную скалу и вновь выбирается на 
косогоръ . При мал'Ьйшемъ недосмотрЬ подобные балконы представляютъ 
огромную опасность не только для животныхъ, но и для л ю д е й ; для 
нервныхъ же лицъ они совсЬмъ непроходимы. При иодъемЬ на водо-
раздЬльные хребты и перевалы трудности и опасности пути немногимъ 
меньше; дЬ.лая постоянные п о д ъ е м ы и спуски, тропа л'Ьпится все выше 
и выше ио осыпямъ и крутымъ скатамъ, нерЬдко по острымъ кампя.мъ 
и обломкамъ скалъ, портящимъ ноги лошадей; иногда тропа исчезаетъ, 
и путь лежит'!, по ледниковымъ моренамъ, ледникамъ и с н Ь г о в ы м ъ 
полямъ, гдЬ часто встрЬчаются трещины, въ которыя иерЬдко попадаютъ 



животныя, а иногда и люди . Иногда, какъ, наиримъръ, на перевале Му-
зартъ в ъ восточиомъ Тянь-шанЬ (въ китайскихъ предЬлахъ) , п р и х о д и т с я 
идти по ступенямъ, высЬченнымъ во льду , поддерживая скользящихъ 
.лошадей веревками. Къ невзгодамъ такихъ мЬстностей присоединяются 
рЬзк1я перемЬны температуры, снЬжные бураны, отсутств1е топлива, а 
нерЬдко необходимость ночлега на сырой землЬ и горная болЬзнь. По
добный тропы не всегда д о с т у п н ы для прохода лошадей, хотя слЬдуетъ 
замЬтить, что, за немногими исключентями, горная лошадь пройдетъ 

„Балконы" въ нилсней части ущелья Фанъ-дарьи. (Фот. Н. П. Петровскаго). 

вездЬ, гдЬ пройдетъ человЬкъ. Движенье по такимъ дорогамъ крайне 
затруднительно и совершается очень медленно, ингаща не болЬе 10 — 
15 верстъ в ъ день. И2)олегающ1я по высокимъ мЬстамъ горныя тропы 
д о с т у п н ы не болЬе трехъ мЬсяцевъ въ г о д у , при чемъ лучшее время 
для путешествья по такимъ мЬстамъ — 1юль и августъ. Въ сеытябрЬ 
в ы с о ш я г о р ы покрываются новымъ снЬгомъ, начинаются метели и бури, 
и с о о б щ е ш е прекращается. НЬкоторые горные районы Туркестана в ъ 
особенности славятся трудными горными тропами и обильемъ балконовъ: 
таковы, нанримЬръ, области притоковъ Зеравшана и " в ъ особенности 



Дарвазъ п вообще областъ верхняхо Пянджа. Насколько в е р б л ю д ъ неза
м'Ьнимъ нри иеревозкЬ тяжестей в ъ степяхъ и даже в ъ горной части 
края но сравнительно хорошей дорог'Ь, настолько это крупное и грузное 
животное непригодно для передвижен1я по узкимъ горнымъ тропинкамъ. 
Поэтому нри иередвижеп1и и перетюзк'Ь тяжестей в ъ горахъ исключи
тельно прим'Ьняется лошадь и то лошадь горная, привычная к ъ самымъ 
неблагопр1ятнымъ услов1ямъ и самымъ опаснымъ головоломнымъ тро-_ 
пинкамъ. На ПамирЬ и в ь сонредЬльныхъ высокихъ странахъ для пере
возки тяжестей употребляются таюке и яки, отлично выдеря«ива10щ1е пе
реходы по очень высокимъ м-Ьстностямъ. 

Такъ какъ мосты въ горахъ встрЬчаются не часто, то черезъ быстрыя 
горныя рЬчки приходится зачастую переходить въ бродъ , что при ледяной 
водЬ, бурномъ течен1н потока и каменистомъ дпЬ не представляетъ осо
баго удово.чьств1я. Мосты на горныхъ рЬкахъ Туркестана устраиваются 
обыкновенно с л Ь д у ю щ и м ъ образомъ: с ъ о б о и х ъ береговъ рЬки насти
лаются р я д ы бревенъ, одинъ на д р у г о м ъ такъ, чтобы каждый послЬ-
дующ1й в е р х ш й р я д ъ выступалъ къ сторонЬ рЬки; при этомъ получаются 
какъ бы два устоя , суживаюпде иролетъ до 2 — 4 саженъ. На устои 
кладутся жерди (еловыя или изъ арчи), а поверхъ иослЬдних'ь насти.чка. 
Подобные мостики имЬютъ не бол'Ье сажени въ ширину и очень зыбки; 
переправляться ио нимъ слЬдуетъ не иначе, какъ по одно.му, ведя въ 
поводу лошадь. Переправа черезъ глубок1я и быстрыя горныя рЬки, 
при отсутств1и мостовъ и лодокъ, производится на небольшихъ пло
тахъ, устроепныхъ изъ козьихъ шкуръ , надутыхъ в о з д у х о м ъ {турсукъ, 
гупсаръ) или прямо вплавь, при чемъ пловецъ охватываетъ л'Ьвой рукой 
гупсаръ , а правой гребетъ. П о д о б н ы й плотъ {аматъ), устраиваемый изъ 
нЬсколькихъ (до 20), связанныхъ и скрЬплепныхъ затЬмъ настилкой 
изъ жердей, гупсаровъ , поднимаетъ д о 40 п у д о в ъ груза. Такой с п о с о б ъ 
переправы, весьма распространенный въ РошанЬ, Шугнан'Ь, ВаханЬ й 
вообще въ об.пасти верхняго Пянджа, далеко не безопасенъ. Не мен'Ье 
значительны затруднен1я при переправЬ черезъ второстепенный рЬки въ 
равнинной части Туркестана, гдЬ мосты и каючныя переправы встрЬ
чаются р Ь д к о ; черезъ так1я рЬки, в ъ особенности быст2эыя и многоводный 
лЬтомъ, во время половодья , приходится переправляться въ б р о д ъ не
рЬдко по б р ю х о лошади, или же арбЬ, въ сопровожден1и туземцевъ-
джигитовъ, готовыхъ ир1йти на помощь въ случаЬ опасности. Многимъ 
д о настоящаго времени памятна подобная переправа, ироизводившаяся , 
д о постройки желЬзной дороги , черезъ Зеравшанъ у Самарканда. 

Что же касается Аму-дарьи, Сыр'ь-дарьи и Или, то переправа черезъ 
нихъ производится на каюкахъ (Аму-дарья) и иаромахъ (Сыръ-дарья, Или) . 

Водные, Р'Ьчиые и морск1е пути с о о б щ е ш я в ъ ТуркестанЬ имЬютъ 
второстепенное значеше, ограничиваясь главнымъ образомъ лишь с у д о -
ходствомъ по Касп1йскому м о р ю и Аму-дарьЬ; что же касается Ара.ль
скаго моря , то судоходство на немъ еще только возникаетл.. Д о й д я въ 
своемъ движешй на ю г ъ д о Аральскаго моря и Сыръ-дарьи, pyccKie 
немедленно же принялись за изучен1е этихъ в о д н ы х ъ бассейновъ и при
ступили къ устройству паруснаго и пароходнаго сообщен1я какъ по 
Аралу , такъ и но Сыръ-дарь'Ь, на которой уже и тогда существовало 
небольшое первобытное сплавное судоходство . ПЬль устройства паро
ходства была чисто военная, такъ какъ предполагалось , что пароходы 
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б у д у т ъ подвозить войска и тяжести, исполнять сторожевую службу и 
поддерживать с о о б щ е ш е . В о п р о с ъ о с у д о х о д с т в е на АралЬ возиикъ 
впервые в ъ 1847 г о д у в с л Ь д ъ за основашемъ генераломъ Обручевымъ 
в ъ низовьяхъ" Сыръ-дарьи у к р Ь п л е т я Раимъ ( впослЬдствш иереимено-
ваннаго в ъ Аральское). В ъ О р е н б у р г е были построены двЬ казенныя 
парусныя шкуны: „ Н и к о л а й ! " и „Константинъ" , которыя в ъ разобранномъ 
в и д Ь были перевезены на п о д в о д а х ъ въ Раимъ и здЬсь с п у щ е н ы на 
в о д у („Николай I " — 1 0 1юля 1847 года, „Константинъ"—20 1юля 1848 года) . 
Въ течен1е 1848 — 1849 годовъ ш к у н ы эти, плавая п о д ъ командой лей
тенанта Бутакова и штурмана НоспЬлова, занимались описашемъ и, 
съемкой Аральскаго моря. Одновременно с ъ шкуной „Николай I" въ Орен-
бург'Ь было построено и спущено на в о д у въ РаимЬ частное с у д н о 
„Михаипъ" , на которомъ образовавшаяся по иниц1ативЬ Обручева ком-
пашя иредиолагала заняться рыболовствомъ ; предпр1ят1е это, организо
ванное при участ1и московскихъ капиталистовъ, уси'Ьха, однако, пе и м ^ л о 
и вскорЬ прекратило свое существоваше . Такъ какъ парусныя шкуны не 
удовлетворяли военнымъ требован1ямъ, то въ 1850 г о д у Вутаковымъ были 
заказаны въ Ш в е щ и два паровыя судна : пароходъ „Перовский" (40 силъ) 
и паровой баркасъ „ О б р у ч е в ъ " , которые и были доставлены въ Раимъ 
и здЬсь в ъ 1853 г о д у с п у щ е н ы на воду . Этимъ было положено начало 
такъ называемой Аральской флотилш, усиленной затЬмъ колесными 
пароходами: „ А р а л ъ " (40 силъ) , „Сыръ-дарья" (20 силъ) , „Самаркандъ" 
(70 силъ) и „Ташкентъ" (35 силъ) , а также желЬзными баржами, паро
мами и т. и. Пароходы Аральской флотил1и поддержива.ли сообщен1е 
между Казалинскомъ, гдЬ была главная ихъ пристань, и Н у к у с о м ъ на 
Аму-дарьЬ, с ъ одной стороны, и Перовскомъ и Чиназомъ, с ъ другой , 
занимаясь главнымъ образомъ перевозкой казенныхъ грузовъ и нижнихъ 
чиновъ . Въ 1878 г о д у флотил1я состояла изъ шести пазванныхъ наро-
х о д о в ъ , десяти желЬзныхъ баржъ и четырехъ паромовъ ; личный составъ 
состоялъ изъ 597 нижнихъ чиновъ , 15 машинистовъ и мастеровыхъ и 
15 офицеровъ и чиновниковъ ; с у д а и баржи были в о о р у ж е н ы оруд1ями. 
Количество грузовъ , неревезенныхъ флотил1ей с ъ 1865 д о 1878 года 
включительно, колебалось но годамъ отъ 35.000 до 180.000 и у д о в ъ , а 
иассажировъ отъ 615 до 4.480 человЬкъ. Ежегодный р а с х о д ъ на содер
жаше флотил1и состав.лялъ 123.000 рублей. ВслЬдств1е слабосильности 
пароходовъ , неблагопр1ятныхъ услов1й п л а в а т я , частыхъ остановокъ на 
меляхъ и трудности снабжешя тонливомъ, пароходы флотил1и ходили 
крайне медленно (ночью д в и ж е ш е прекращалось) и неправильно; рейсъ 
отъ Казалинска д о Перовска требовалъ 14 сутокъ (обратно 7), а отъ 
Перовска въ Чиназъ 21 сутки (обратно 12 сутокъ) . Нри такихъ услов1яхъ, 
естественно, что частный лица избЬга.ли перевозить свои г р у з ы на судахъ 
флотил1и и содержаше послЬдней обходилось казнЬ дорого , давая еже
годно крупные убытки. В ъ в и д у этихъ обстоятельствъ Ара.льская фло-
тил1я, послЬ неудачной попытки передать ее въ частныя PJ'^KH, В Ъ 

1882 г о д у была упразднена, при чемъ часть годнаго подвижного состава 
была переведена на Аму-дарью и передана нарождавшейся Аму-дарьин
ской флотил1и. Однимъ изъ результатовъ недолговЬчнаго существован1я 
Аральской флотил1и было почти совершенное истреблен1е по берегамъ 
Сыръ-дарьи саксаула, заготовлявшагося для отопленгя пароходовъ в ъ 
количествЬ до 300.000 п у д о в ъ ежегодно. 



В ъ настоящее время но Сыръ-дарь-Ь д о Казалинска ходятъ морск1я 
парусныя суда , выше же по р-Ьк-Ь существуетъ только сплавное с у д о 
ходство II то в ъ весьма небольшихъ разм-Ьрахъ. Ежегодно изъ Чиназа 
и лежащихъ н-Ьсколько выше пунктовъ сплавляется нЬкоторое количе
ство небольшихъ плотовъ съ л Ь с о м ъ и дровами и д о сотни иримитив-
наго устройства каюковъ, которые грузятся сушеными н свЬжпми фрук
тами, хлЬбомъ и т. п. и по прибыт111 в ъ Перовскъ и Казалинскъ 
разбираются на д о с к и ; с у д о х о д с т в о м ъ занимаются м-Ьстные сарты и 
уральцы. Стоимость иодобнаго каюка, имЬющаго н е у к л ю ж у ю четырех
у г о л ь н у ю форму и достигающаго около 12 аршинъ в ъ длину и отъ 6 д о 
9 аршинъ в ъ ширину , в ъ ЧиназЬ около 200 рублей. Съ постройкой 
Ташкентской желЬзной д о р о г и сплавъ по Сыръ-дарьЬ еще болЬе сокра-
ТИ.ПСЯ. Въ верхней части Сыръ-дарьи практикуется, в ъ небольшихъ раз
мЬрахъ, сплавъ садоваго лЬса илотами; л-Ьсъ сплавляется изъ Намангана 
в ъ Х о д ж е н т ъ , р Ь д к о даочЬе, такъ какъ сплаву мЬшаютъ Беговатск1е 
пороги . 

Присоединен1е и разв11т1е Закаси1йскаго края въ связи съ построй
кой Закасп1йской желЬзной д о р о г и и потребностями гарнизоиовъ в ъ 
ПетроалександровскЬ, Керкахъ и ТермезЬ обратили внимаше на Аму-дарью 
и на необходимость учрежден1я на ней срочнаго пароходнаго сообщен1я. 
Съ этой цЬ.пью в ъ концЬ 1887 года была учреждена особая Аму-дарьпн-
ская флотил1я, назначеше которой заключалось въ поддержа111и срочнаго 
сообщетия и перевозкЬ казенныхъ и частныхъ грузовъ въ содЬйств1и 
надобностямъ Закасп1йской же.лЬзной дороги , въ подвозЬ припасовъ 
войскамъ, находящимся въ краЬ, и, наконецъ, въ производствЬ гидро-
графпческпхъ работъ. Несмотря на так1я обширныя и важпыя задачи пер
воначально были пр1обрЬтены только два парохода ( „ Ц а р ь " и „Царица") , 
которые начали п е р в у ю свою павигащю въ 1888 г о д у и сразу же ока
зались не въ с о с т о я ш и ни поддерживать срочное с о о б щ е ш е , нп в о о б щ е 
удовлетворить предъявлепнымъ къ нимъ требовантямъ. Ма.чочисленность 
и неприспособленность къ мЬстнымъ услов1ямъ п а р о х о д о в ъ (глубокая 
осадка), крайне своеобразныя и совершенно не изученный свойства рЬки, 
неприспособленность персонала и д р у п я условхя повели къ тому, что в ъ 
течен1е ряда лЬтъ пароходное сообщен1е было срочнымъ только по на-
з в а ш ю ; пароходы двигались о щ у п ь ю , простаивали по цЬлымъ суткамъ 
на мели, ходили долго и часто почти безъ надежды дойти къ мЬсту на
значешя. Потребовалось нЬсколько лЬтъ для того , чтобы дЬло было бо 
лЬе или менЬе налаягено. Въ 1895 г о д у былъ добавленъ пароходъ „ Ц е -
саревичъ" , который вскорЬ пришлось перестроить почти заново; в ъ 
1897 г о д у были построены пароходъ „ В е л и ю й Князь" , „Великая Княжна 
Ольга", а въ 1901 г о д у пароходъ „Императоръ Николай II" ; кромЬ того 
было построено нЬсколько баржъ, 1гатеровъ и т. и. В ъ настоящее время 
Аму-дарьинская флотилтя состоитъ изъ шести пароходовъ , д в у х ъ паро
в ы х ъ катеровъ, 13 баржъ и нефтехранилищъ (двЬ изъ нихъ подпимаютъ 
по 12.000 п у д о в ъ груза) , одного парового баркаса и д в у х ъ желЬзныхъ 
каюковъ, общей стоимостью до 1.500.000 рублей. Уиравлеше флотил1ей, 
главная пристань и масте^эскхн находятся въ ЧардягуЬ. Сообщен1е на 
пароходахъ флотилии поддерживается между Чарджуемъ и Петроале
ксандровскомъ, с ъ одной стороны, и между Чарджуемъ и Термезомъ, с ъ 
другой . Количество грузовъ и пассажировъ, перевозимое флотил1ей, по-



степенно увеличивается, но расходы по с о д е р ж а ш ю ея д о сего времени 
на много превышаютъ д о х о д ы . Такъ, въ 1908 году , при 21.900 пассажи-
рахъ и 765.000 п у д о в ъ груза, было всего выручено—161 .500 рублей, 
между Т'Ьмъ, какъ стоимость содержан1я в ъ томъ же г о д у достигла 
443.000 рублей , т. е. убытокъ составилъ болЬе 281.000 рублей. Такое 
ноложен1е дЬла зависитъ отъ весьма разнообразныхъ иричинъ. Т р у д н о с т ь 
п л а в а т я , вытекающая изъ о с о б ы х ъ свойствъ рЬки, полное отсутств1е 
работъ къ улучшен1ю фарватера и обстановки его знаками, неудачный 
типъ II мачочнсленность пароходовъ , непрактичная постановка всего 
дЬла, находящагося въ в'ЬдЬн1п военнаго вЬдомства, и д р у п я услов1я 
не могутъ не вл1ять на то, что флотил1я не можетъ конкурировать в ъ 
перевозкЬ частных'ь г р у з о в ъ с ъ доставкой ихъ на туземныхъ каюкахъ 
и, какъ предпр1ят1е, даетъ значительные убытки. ТЬмъ не менЬе, нельзя 
не признать, что ф.потил1я, являясь единственнымъ средствомъ болЬе 
илп менЬе удобнаго и быстраго с о о б щ е ш я с ъ нашими носелен1ям11 и 
гарнизонами, расположепными по р'Ьк'Ь, приноситъ о г р о м н у ю пользу и 
уничтожена быть не можетъ до постройки желЬзнодорожной вЬтви д о 
Термеза и вообще вдоль Аму-дарьп . Такая постройка, вполнЬ обезпечпвъ 
быстрое и безопасное сообщен1е съ афганской границей, необходимое на 
случай м о г у щ и х ъ возникнуть тамъ ocлoжнeнiй, и создавъ благоир1ятныя 
услов1я д.чя развит1я пустыннаго нын'Ь побережья, дала бы возможность 
передать флоти.п1ю въ частныя руки, которыя, руководствуясь имЬю
щимся опытомъ, легко могли бы сд'Ьлать изъ нея д о х о д н о е коммерческое 
•иредпр1ят1е. 

Туземное судоходство на Аму-дарь'Ь существуетъ съ незанамятныхъ 
временъ и ироизводится на особаго типа плоскодонныхъ каюкахъ или 
баркахъ, называемыхъ кимё. Больппя киме, имЬющгя до 12 саженъ 
длины II 2 саж. ширины, поднпмаютъ д о 2 .000—4.000 п у д о в ъ груза ; 
средн1я, д о 6—8 саж. длины при 1 —I'/s саженяхъ ширины, могутъ под
нять отъ 200 д о 1.000 п у д о в ъ . Грузоподъемность малыхъ каюковъ не 
превышаетъ 200 п у д о в ъ . Всего на Аму-дарьЬ плаваетъ свыше 600 киме, 
с ъ грузоподъемностью около 500.000 и у д о в ъ . Киме строятся преимуще
ственно въ Х и в и н с к о м ъ хапствЬ, в ъ Хазараспскомъ, Ханкинскомъ и 
Ташаузскомъ бекствахъ; на постройку идутъ брусья пзъ ивоваго дерева, 
связанные скрЬпамп пзъ тута пли д р у г о г о твердаго дерева, форъ-ште-
вени и ахтеръ-штевени дЬлаются обыкновенно изъ карагача. Ш в ы коно
патятся ватою, тряпками и камышевымъ пухомъ , но не смолятся; т'Ьмъ 
не менЬе новое киме обыкновенно течи не имЬетъ; осадка киме с ь гру-
з о м ъ — д о 17 вершковъ, безъ груза—около 6 вершковъ. Въ носовой части 
судна устанавливается глиняный очаг'ь съ кот.ломъ для варки пищи и 
печешя хлЬбиых'ь лепешекъ. Киме большого размЬра стоятъ иногда д о 
2.000 рублей, средняго д о 500 рублей, а малаго д о 100 рублей. Срокъ 
службы киме дальнягО плаван!я 4—5 лЬтъ. Плаван1е внизъ совершается 
наплывомъ с ъ помощью весе.лъ, при чемъ на большомъ киме бываетъ 
д о 10 гребцовъ и кормч1й {дарга), хорошо знакомый съ р-Ькой. На н-Ь
которыхъ киме имЬются и паруса, но съ управлен1емъ имп каюкчи зна
комы п.лохо; притомъ же и киме отличаются пеповоротлнвостыо. При 
движе111и внизъ но рЬкЬ киме проходятъ обыкновенно 50—70 верстъ 
в ъ сутки ; противъ течешя, когда с у д н о приходится тянуть бечевой, ско
рость движеи1я не превыпхаетч, 20—30 верстъ в ъ сутки, въ зависимости 



отъ п о г о д ы и степени нагрузки. При сильномъ вЬтрЬ киме должны 
останавливаться, такъ какъ большое волнеше заливаетъ борты, возвы-
шаюгцхеся надЪ в о д о й не бол-Ье 3—З'/з ф.; для возвышешя бортовъ на 
н и х ъ навязываются фашпны изъ хвороста. Судоходствомъ занимаются 
б о л ь ш е ю частью хивинцы, которымъ иринадлежит-ь большинство боль
ш и х ъ киме на р-ЬкЬ; на верхнемъ плес-Ь, выше Чарджуя , много неболь
ш и х ъ киме принадлежитъ и бухарцамъ. Собственниками киме бываютъ 
или ц-Ьлыя артели, которыя на немъ и плаваютъ въ качеств-Ь гребцовъ, 
или же о т д е л ь н ы е богатые туземцы. Въ иосл-Ьднемъ случа-Ь кнме сдается 
обыкновенно въ аренду п.яаваюн];ей на немъ арте.чи. Судоходство по 
рЬкЬ совершается отъ низовьевъ д о Сарая на ПянджЬ, выше котораго, 
вслЬдствье пороговъ , киме не поднимаются . Плата за провозъ колеблется 
в ъ зависимости отъ количества груза и киме в ъ данпомъ мЬст-Ь, а также 
времени года и д р у г и х ъ у с л о в 1 й . За перевозку пуда отъ Петроалексап-
дровска или Ургенча д о Чарджуя взимается отъ 10 до 30 коп., а въ 
обратномъ направлеши отъ 5 д о 15 коп.; отъ Чарджуя до Керки про
возъ иуда стоитъ 20—25 коп.; отъ Термеза до Керковъ прим-Ьрно столько 
же . Общее количество груза, перевозимое на киме, довольно значительно 
и составляетъ, вЬроятно, не менЬе 2 .500.000—3.000.000 п у д о в ъ въ годъ . 
В о о б щ е , туземное судоходство , поддери^ивая с о о б щ е ш е между различиы.ми 
частями Аму-дарьи, питая хлопкомъ и д р у г и м и товарами желЬзную до
р о г у и дЬятельно участвуя въ товарообмЬнЬ между внутренними губер-
нтями, Х и в о й II Бухарой и Афганистаномъ, имЬетъ очень важное для 
края значеше и г о д ъ отъ года увеличиваетъ свои обороты. 

В ъ заключеше обзора судоходства въ аральскомъ бассейнЬ, намъ 
остается сказать нЬсколько с л о в ъ о возрожден1и этого промысла на 
АралЬ. Съ упразднен1емъ Аральской ф л о т и л 1 и с у д о х о д с т в о па Аральскомъ 
морЬ почти совершенно прекратилось и только съ конца ирош.паго сто-
л-Ьт1я, в с л Ь д с т в 1 е р а з в и т 1 я рыбнаго промысла, ста.ло оживать вновь . 
Огромный толчокъ въ этомъ дЬлЬ дала постройка Ташкентской жел-Ьзной 
д о р о г и , которая, почти коснувшись с'Ьвернаго берега Ара.ла (ст. Ара.ль
ское море находится въ 1^/2 верстЬ отъ берега залива Сары-чеганакъ), 
вызвала здЬсь къ жизни образоваше поселка, извЬстнаго н о д ъ именемъ 
Аральска. Поселокъ этотъ, возникш1й въ 1905 г о д у и ныпЬ насчиты-
вающ1й болЬе сотни д у ш ъ постояннаго населешя, быстро растетъ, пред
ставляя уже и теперь центръ аральскаго мореходс-тва и мЬстной рыбо
промышленности. Такъ какъ судохозяева являются в ъ то же время и 
рыбопромышленниками, то размЬры и типы с у д о в ъ приспособлены глав
н ы м ъ образомъ къ нуждамъ рыбнаго промысла. Большинство с у д о в ъ 
представляютъ палубныя одно и двухмачтовый „ р ы б н и ц ы " , отличаю-
щ 1 я с я отъ касшйскихъ „ р ы б н и ц ъ " т-Ьмъ,, что у нихъ им-Ьется палуба. . 
Кром-Ь рыбницъ имЬются также д в у х ъ и трехмачтовыя мореходный 
шкуны. Суда эти совершаютъ рейсы но всему морю, а иногда заходятъ 
и въ устья Сыръ-дарьи и Аму-дарьи (въ такъ называемую „ Х и в у " ) , за
бирая р ы б у съ собственныхъ ватагъ или скупая ее у мелкихъ рыбопро-
мышленниковъ и ловцовъ. Въ 1910 г о д у въ АральскЬ насчитывалось 
24 п а р у с п ы х ъ судна (съ общей грузоподъемностью въ 431.500 п у д о в ъ , 
стоимостью въ 401.250 руб . ) , большинство коихъ выстроено на м-Ьст'Ь 
в ъ 1907—1909 гг. Л Ь с ъ для постройки, главнымъ образомъ, сосновый, 
еловый и дубовый , привозится по жел-Ьзной дорог-Ь из-ь Самары и Уфы. 



Самое большое судио , трехмачтовая шкуна „Могуч1й" имЬетъ 12 саж. 
длины, зуз саж. ширины и можетъ поднимать 12.000—15.000 п у д о в ъ 
груза. У владЬльцевъ этой шкуны, братьевъ МокЬевыхъ, имЬется такэке 
парусное с у д н о съ паровымъ виитовымъ двигателемъ, выстроенное в ъ 
1908 г о д у в ъ АральскЬ и являющееся , такимъ образомъ, нервымъ част-
н ы м ъ нароходомъ ( „Энергичный") на в о д а х ъ Арала. В ъ АральскЬ же 
в ъ п о с л Ь д ш е г о д ы возникло и д р у г о е частное мореходное д Ь л о — п а р о 
ходное предпр1ят1е братьевъ Лапшиныхъ, имЬющее цЬлью поддержи
вать правильное с о о б щ е ш е между Аральскомъ и Х и в и н с к и м ъ ханствомъ. 
Въ настоящее время этими иредпринимателями собраны и с п у щ е н ы 
на в о д у с у д а : колесный буксирный пароходъ „ Х и в и н е ц ъ " , колесный рЬч-
пой пароходъ „Мельникъ" и мореходная винтовая шкуна „ Р у х л о в ъ " , 
стоимостью свыше 100.000 рублей, с ъ п о м Ь щ е ш е м ъ для классныхъ иас
сажировъ (10 человЬкъ) . Такимъ образомъ, благодаря инищативЬ част
н ы х ъ р у с с к и х ъ предпринимателей, судоходство на АралЬ не только воз
родилось , но и весьма быстро развивается. 

Судоходство на Зеравшать ограничивается лишь силавомъ лЬса и з ъ 
верхней части рЬки в ъ ея низовья. ЛЬсъ , частью горный, частью и с к у с 
ственно разведенный (тополь, ива, абрикосъ и т. п.) , вяжется въ плоты, 
д о 200 бревенъ въ каждомъ, которые п а р и я м и сплавляются въ Самаркандъ 
и даже въ г. Вухару . П.лоты, предназначенные для сплава в ъ Вухару , в ъ 
40 в . отъ города встунаютъ въ оросительный каналъ Шахъ-абатъ (Шаватъ) , 
но которому с л Ь д у ю т ъ д о кишлака Гурбунъ, откуда л Ь с ъ перевозится 
с у х и м ъ путемъ (7 верстъ) в ъ Вухару . Н е о б х о д и м о замЬтить, что поль-
зован£е оросительными каналами для доставки лЬса представляетъ 
явлеше дово.льно обычное в ъ ТуркестанЬ; въ особенности широко оно 
практикуется въ БухарЬ, Х Р 1 В Р 1 Н С К О М Ъ ханствЬ и въ нЬкоторыхъ д р у г и х ъ 
мЬстностяхъ. Всего но Зеравшану сплавляется д о 300 илотовъ лЬса на 
с у м м у до 50.000 рублей. 

Нервыя попытки судоходства по озеру Балхашу и рЬкЬ Или были 
сдЬланы частными лицами болЬе пятидесяти лЬтъ тому назадъ. В ъ 
1854 г о д у купецъ Кузнецовъ , принявъ на себя поставку пров1анта для 
войскъ и казаковъ-иоселенцевъ вновь возникавшихъ Алматинскихъ ста-
ницъ (нынЬ г. ВЬрный) и закуипвъ необходимые припасы въ ст. Карка-
ралинской, рЬшился доставить таковые в ъ количествЬ 8.000 и у д о в ъ 
в о д н ы м ъ путемъ до выселка ИлШскаго. Съ этою цЬлью на сЬверномъ 
берегу Балхаша {Бертышская пристань) было построено парусное с у д н о 
„Св . Николай" , и на немъ, дЬйствительно, удалось перевезти по Балхашу 
и по рЬкЬ Или пров1антъ д о названнаго выселка. Судно двигалось п о 
озеру Балхашу на парусахъ и завозами, а по Или преимущественно 
бечевою и завозами, п р о й д я .355 в. отъ устья рЬки д о поселка въ 72 д н я ; 
обратный путь до устья былъ совершенъ в ъ 17 дней. Въ с л Ь д у ю щ е м ъ 
г о д у , вслЬдств1е хорошаго урожая хлЬба въ Алматинскихъ станицахъ, 
надобность в ъ иодвозЬ хлЬба миновала, и судно , оставленное на зиму в ъ 
Бертышской иристани, иронало безслЬдно. ЗатЬмъ, в ъ 1871 г о д у , Ф и ш с р ъ 
совершилъ иоЬздку на лодкЬ отъ старой Кульджи д о выселка Ил1йскаго, 
а вскорЬ послЬ того Козеллъ-Поклевсшй сдЬлалъ такое же путешеств1е 
на плоту. Наконецъ, в ъ 1883 г о д у тЬмъ же Козеллъ-Ноклевскимъ была 
сдЬлана попытка завести на Или и пароходное с о о б щ е ш е . Для изслЬ-
дован1я рЬки и пробнаго плавашя имъ былъ заказанъ на частныя сред-



ства небольшой винтовой пароходъ въ 35 силъ („Колпаковсгай") , который 
былъ собранъ и с п у щ е н ъ на в о д у въ выселк-Ь Ил1йскомъ. Въ маЬ 
1883 года пароходъ этотъ, осадкой въ 3'/2 фута, доставилъ къ С у й д у н у 
800 п у д о в ъ п ш е н 1 щ ы , а зат'Ьмъ отправился д л я 113сл'Ьдован1я нижняго 
течен1я рЬки Или и озера Валхаша. ИослЬ довольно неудачнаго 11лаван1я 
пароходъ возвратился назадъ и вскорЬ былъ разобранъ и проданъ по 
частямъ. Такимъ образомъ попытки судоходства по Балхашу и Или не 
привели ни къ какимъ результатамъ, и нынЬ во всемъ этомъ районЬ не 
только судоходства , но и никакихъ с у д о в ъ , кромЬ илохихъ рыбачьихъ 
л о д о к ъ въ Ил1йскомъ выселк'Ь, не имЬется. Когда въ 1903 г о д у было 
предпринято изслЬдоваше Балхаша Бергомъ, то ему пришлось привезти 
о д н у лодку изъ С.-Петербурга, а д р у г у ю съ большими хлопотами по
строить на мЬстЬ в ъ Ил1йскомъ выселкЬ. 

Что касается, наконепъ, озера Иссыкъ-куля , то д о настоящаго вре
мени все с у д о х о д с т в о на немъ ограничивается нЬсколькими рыбачьими 
лодками, и в о д ы этого ирекраснаго горнаго озера безжизненны и пу
стынны. 

Какова же будущность судоходства на внутреннихъ водахъ Турке
стана? Есть ли основаше надЬяться на широкое разви'т1е этого промысла 
тамъ, гдЬ онъ существуютъ , н на возникновен1е его въ тЬхъ бассейнахъ, 
гдЬ попытки судоходства иотериЬли неудачу? НесомнЬнно, что с у д о х о д 
ство на АралЬ и Аму-дарьЬ имЬетъ всЬ данныя для дальнЬйшаго раз-
витья, сообразно быстро развивающейся экснлоатащи производительныхъ 
силъ и торгово-промышленной жизни въ этомъ огромномъ водномъ бас
сейнЬ. В о д ы в ъ Аму-дарьЬ такъ много, что ее хватить на долше г о д ы и 
для о р о ш е ш я п у с т ы н н ы х ъ земель, расположенныхъ по берегамъ рЬки, и 
для п о д д е р ж а ш я с у д о х о д с т в а ; надлежитъ только обратить самое серьез
ное BHHManie на улучшен1е услов1й послЬдняго и создать благоир1ятную 
для его развнпя обстановку. Необходимо систематически изучить А м у -
дарью, установить наблюден1е за ея фарватеромъ, у л у ч ш и в ъ его тамъ, 
гдЬ это воз.можно, учредить лоцманск1е посты на наиболЬе т р у д н ы х ъ 
участкахъ рЬки, обставить ее знаками и огнями, сдЬлавь возмояснымь 
ночное движен1е с у д о в ъ , которое нынЬ невозможно, и вообще обору
довать этотъ важный водный путь, какъ онъ этого заслуживает'ь. ТЬ же 
мЬры необходимы и на АралЬ, гдЬ, кромЬ того, одной пзъ самыхъ су-
щественныхъ н у ж д ъ является устройство порта въ возникающемъ г о р о д Ь 
АральскЬ. Что касается Сыръ-дарьи, то эта рЬка находится въ совер
шенно иныхъ уолов1яхъ. Судоходство на ней почти ие существуетъ , 
затЬмъ на протяя«ен1п многихъ сотенъ верстъ параллельно рЬк'Ь идетъ 
желЬзная дорога , наконецъ, в о д ы в ъ Сыръ-дарь'Ь не особенно много, и 
притомъ, что самое существенное , рЬка эта въ п е р в у ю очередь будетъ 
использована почти полпостью для оросительныхъ ц'Ьлей. Не можетъ 
быть, конечно, и рЬчи о томъ, чтобы проблематическимъ выгодамъ су
доходства на Сыръ-дарьЬ могли быть принесены въ жертву интересы 
развитая орошешя , которое, какъ видно изъ всего вышеизложеннаго в ъ 
п р е д ы д у щ и х ъ главахъ, имЬетъ в ъ Средней Aain исключительное зна
ч е ш е . Положенье это должно служить и с х о д н о й точкой для нашей эконо
мической политики не только в ъ бассейнЬ Сыръ-дарьи, но и п о в с ю д у в ъ 
ТуркестанЬ, рЬки коего, не исключая конечно и Аму-дарьи, должны 
быть разсматриваемы прежде всего какъ источники в о д ы для орошенья 



н о в ы х ъ п у с т у ю щ и х ъ земель. Надо надеяться , что рано или поздно рЬки 
Средней Аз1и б у д у т ъ использованы для о р о щ е ш я полностью, а водные 
пути везде и в с ю д у б у д у т ъ заменены железнылш дорогами. При такихъ 
услов1яхъ возлагать особыя надежды на развриче судоходства на Сыръ-
дарье конечно не приходится . То же можно сказать о реке Или, которая 
въ нашихъ п р е д е л а х ъ протекаетъ по п у с т ы н е и должна быть исполь
зована в ъ с к о р е й ш е м ъ вр)еменн для орошен1я. 

Касп1йское море, составляющее западную границу Средней Asin, с ъ 
давнихъ п о р ъ играло в ы д а ю щ у ю с я роль в ъ нашихъ снощен!яхъ с ъ этой 
страной и, какъ у д о б н ы й путь сообщен!я, и м е л о огромное значен!е не 
только для завоеван1я юго-западной части Туркестана, но и для эконо
мическаго развит!я всего края, который д о самой постройки Ташкентской 
ж е л е з н о й д о р о г и естественно т я г о т е л ъ къ этому именно морю. Какъ было 
Заказано выше, еще пъ 1558—1559 годахъ англ!йск!й купецъ Дженкинсонъ , 
снабженный царемъ Иваномъ Васильевичемъ Грознымъ в е р ю щ и м и гра
мотами къ среднеаз!атскимъ владетелямъ, е з д и л ъ изъ Астрахани черезъ 
К а с ш й в ъ Х и в у и Вухару , в ъ видахъ открытая т о р г о в ы х ъ снощен1й съ 
этими странами. П о е з д к а эта особаго значешя не и м е л а и только в ъ 
начале X V I I I в е к а ген!й Петра Великаго, стремршшагося къ расширен!ю 
нашего вл1яшя не только в ъ Е в р о п е , но и в ъ западной Азш, обратплъ 
вниманре на KacnincKoe море , какъ на путь къ Перс!и, Х и в е и В у х а р е , 
к ъ изобилующей золотомъ Эркети (Яркендъ) и къ далекой н е в е д о м о й 
Индри. На Касн!йскомъ море была заведена военная флотил!я, которая, 
обезопасивъ с е в е р н ы й Касп1й отъ разбоевъ, приняла д е я т е л ь н о е участ!е 
в ъ неревоззке в ъ 1716 г о д у войскъ для э к с п е д и щ и князя БековичаЧер-
касскаго, а з атемъ и въ персидскомъ п о х о д е 1722 года. Экспедищя эта, 
какъ известно , оказалась крайне неудачной; самъ Вековпчъ с ъ большею 
частью своего отряда п о г и б ъ въ Х и в е , а три у к р е п л е ш я , основанныя 
имъ на восточномъ берегу К а с ш я (изъ коихъ одно близъ теперешняго 
Красноводска) , были въ 1717 г о д у брошены, при чемъ остатки ихъ гар-
низоновъ только въ 1718 г о д у возвратились в ъ Астрахань. Неудача экспе
д и щ и Вековича не охладила Петра Великаго въ его стремлен!яхъ раз
вить моренлаваше и торговлю на Касшйскомъ море; произведенная, по 
е г о приказашю, опись береговъ (Верденомъ, У р у с о в ы м ъ и Соймоновымъ 
в ъ 1719—1720 годахъ) , дополпенная с в е д е н ! я м п Вековича и Кожина 
(1716 г.) , дала возможность составить п е р в у ю о б щ у ю карту Касшйскаго 
моря , которая в ъ 1720 г о д у была издана в ъ П е т е р б у р г е ; будучи пред
ставлена в ъ пария«скую академ!ю наукъ, она опубликована въ 1723 г о д у 
в ъ П а р и ж е Делилемъ. И з с л е д о в а ш я К а с ш я производились во время 
персидскаго похода , а также и п о с л е Петра Великаго Соймоновымъ 
(1726 г . ) , Токмачевымъ (1704 г . ) , Колодкинымъ (1809—1814 гг.) и, нако
нецъ , вашинцИевымъ (1856—1874 гг.) и П у щ н н ы м ъ . Результатомъ в с е х ъ 
э т и х ъ изследован!й явилось издаше м о р е х о д н ы х ъ картъ и наконлен!е 
гидрографическихъ и д р у г и х ъ с в е д е ш й , н е о б х о д и м ы х ъ для плаван!я по 
К а с ш й с к о м у морю. Въ о т н о ш е ш и восточнаго берега моря, данныя эти 
в ъ особенности оказались ц е н н ы м и съ устройствомъ у к р е п л е ш я ( н ы н е 
фортъ Александровск1й) на Мангышлаке , с ъ основан!емъ Красноводска 
(1869 г.) и вообще с ъ занятаемъ всего побережья, которое в ъ отношеи!и 
унравлен1я было иодчинено кавказскому начальству. Расширен!е и укре-
плеше нашихъ владей!!! на восточномъ берегу KacniiicKaro моря, по-



влекшее за с о б о й р я д ъ столкновешй съ туркменами, завершившихся 
Ахалъ-текинской экспедиц1ей 1880—1881 гг., не могли не способствовать 
значительному развитаю м о р е х о д н ы х ъ сношен1й с ъ Закасшйокимъ краемъ 
и в ъ результат-Ь привели къ постройкЬ Закасп1йской желЬзной д о р о г и , 
начальнымъ пунктомъ коей была избрана пристань Узунъ-ада у входа 
в ъ Мнхайловск1й заливъ. Съ иродолжен1емъ же.пЬзной д о р о г и до Б у х а р ы 
и далЬе в г л у б ь коренныхъ областей Туркестана Касп1йское море npi-
обрЬло еще болЬе крупное значеше какъ единственный у д о б н ы й и 
дешевый путь , по которому тогда совершался почти весь товарообмЬнъ 
Европейской P o c c i n и Кавказа с ъ Туркестаномъ и с ъ прилегающими къ 
нему Перс1ей и Афганистаномъ. Обстоятельство это въ связи с ъ раз-
вит1емъ рыболовства у восточныхъ береговъ К а с ш я и морскихъ с н о ш е ш й 
с ъ персидскимъ побережьемъ ие могло ие вызвать сильнаго о ж и в л е ш я 
с у д о х о д с т в а по этому морю, какъ грузового , иропзводящагося на нарус-
н ы х ъ и паровыхъ судахъ , такъ и пассажирскаго, поддерживаемаго сроч
ными п а р о х о д н ы м и рейсами. Съ постройкой Ташкентской желЬзцой д о 
роги и отвлечен1емъ на нее части грузовъ Касп1йское море утратило 
значенхе единственнаго удобнаго пути, связывающаго Туркестанъ с ъ 
внутренними г у б е р ш я м и , но с у д о х о д с т в о на немъ, тЬмъ не менЬе, в ъ 
в и д у сильнаго развитая т о р г о в ы х ъ с н о ш е ш й съ Средней Аз1ей и Перс1ей 
продолжаетъ развиваться. О движен1п с у д о в ъ въ главнЬйшихъ нортахъ 
среднеаз1атскаго побережья Касшйскаго моря могутъ дать представлен1е 
н и ж e c л Ь д y ю щ i я данныя за 1908 г о д ъ : 

Красноводскъ 
Чикишляръ . , 
Гассанъ-кули 

Красноводскъ 
Чикишляръ . 
Гассанъ-кули 

З А Г Р А Н И Ч Н О Е И Л .V В А Н I В. 
Д ъ. 

Вм'Ьстимость 
въ регистр, 

тоннахъ. 
19.992 
16.621 
11.731 

П Р И X 0 д ъ. 0 т X 0 , 
Парус
пыхъ 

судовъ. 
Паро

ходовъ. 
Все
го. 

Вместимость 
въ регистр, 

тоннахъ. 

Парус
пыхъ. 

судовъ. 
Паро- Все-

ходовъ. го. 

7 44 51 14.896 9 60 69 
56 56 17.836 

41 
53 53 
- 41 

М А Л Ы Й К А Б 0 Т А 
156 1.083 1.239 691.944 149 1.057 1.206 

2 65 67 21.749 2 68 70 
2 61 63 19.266 2 20 22 

Ж ъ . 
684.782 
22.964 
7.535 

Буксирное с у д о х о д с т в о въ особенности развито въ КрасиоводскЬ . 
Въ томъ же 1908 г о д у въ Красноводскъ пришло 36 б у к с и р н ы х ъ паро
х о д о в ъ съ 36 судами на буксирЬ (1.282.000 п у д о в ъ товара) и у ш л о 
47 пароходовъ съ 47 судами на букспрЬ (117.000 п у д о в ъ товара). СвЬ-
дЬн1я эти къ с о ж а л Ь ш ю не даютъ полнаго представлешя о с у д о х о д с т в Ь 
у восточнаго берега Kacnin, такъ какъ они не содержать данныхъ о 
д в и ж е ш й с у д о в ъ менЬе 20 регистровыхъ тонпъ, къ каковымъ иринадле
житъ множество мелкихъ, преимущественно р ы б о л о в н ы х ъ лодокъ , р ы б 
ницъ и т. и. Вывозъ и ввозъ товаровъ каботажемъ по главнЬйшимъ 
портамъ побережья иредставляется в ъ с л Ь д у ю щ е м ъ видЬ (1908 г о д ъ ) : 

Вывозъ въ иудахъ. Привозъ въ иудахъ. 
Красноводскъ 9.316.174 25.271.102 
Чикишляръ 80.667 129.024 
Гассанъ-кули 295.239 275.088 
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Изъ Красноводска главнымъ образомъ вывозятся : хлопокъ (4,1 милл. 
пуд . ) , фрукты и п л о д ы всяк1е (0,8 милл. пуд . ) , песокъ , камень и т. п. 
(0,7 милл. пуд . ) и с-Ьмеиа (0,58 милл. п у д . ) ; изъ Чикишляра—хлЬбъ, рыба 
и с о л ь ; изъ Гассанъ-кули — рыба (264.000 пуд. ) и шерсть. Иривозятся 
же преимугцественно: в ъ Красноводскъ — нефть и шерстяные продукты 
(12,6 милл. пуд . ) , Л'Ьсъ (4,4 милл. пуд . ) и сахаръ (1,4 милл. п у д . ) ; въ Чи-
кишляръ—хл'Ьбъ, Л'Ьсъ, деревянныя издЬл1я и въ Гассанъ-кули—хлЬбъ, 
соль , лЬсъ , деревянныя издЬл1я и т. и. Что же касается срочнаго паро
ходства , то таковое производится обгцествами: „Кавказъ и Меркур1й" и 
„ В о с т о ч н ы м ъ " , при чемъ рейсы этихъ обгцествъ связываютъ вышена
званные порты и фортъ Александровск1й, съ одной стороны, с ъ Астра
ханью, Иетровскомъ, Дербентомъ и Баку, а съ д р у г о й — с ъ персидскими 
портами (Энзели, Мешедессеръ) . 

В о и р о о ъ о с о е д и н е ш и рельсовымъ путемъ отдаленнаго и трудно 
достуннаго Туркестана съ Европейской Росс1ей былъ в о з б у ж д е н ъ вскор'Ь 
послЬ занят1я края и учрежден1я Туркестанскаго генералъ-губернатор
ства. Еще нри К. П. КауфманЬ особая желЬзнодорожная комисс1я, созван
ная въ 1874 г о д у въ ОренбургЬ , признала необходимой постройку средне-
аз1атской желЬзной д о р о г и и полагала желательнымъ вести ее отъ 
Оренбурга д о Ташкента, т. е. в ъ томъ нанравлен1и, по которому издавна 
п р о и с х о д и л и наши сношен1я съ Туркеотаномъ и которое было в ъ то же 
время кратчайшимъ. ПослЬдующ1я с о б ь т я заставили однако измЬнить 
эти предположешя и вести желЬзную д о р о г у ио совершенно д р у г о м у 
кружному пути. Предпринятая въ 1880 г о д у Ахалъ-текинская экспедигдя, 
въ которой приняли участле главнымъ образомъ кавказск1я войска, и 
необходимость обезнечен1я перевозки военныхъ г р у з о в ъ отъ Касп1йскаго 
моря в глубь страны вызвали постройку желЬзной д о р о г и отъ Михайлов-
скаго залива къ Кызылъ-арвату, а возникш1я затЬмъ англо-афганск1я 
осложиешя и экоиомичесгая услов1я привели къ продолжен1ю ея д о 
Мерва, Чарджуя, Самарканда и далЬе въ центральный части Туркестана. 
Постройка Закасшйской желЬзной дороги , начатая с ъ военными цЬлями 
и иродолженная по соображешямъ чисто экономическимъ, произвела 
полный переворотъ въ жизни Туркестана, давъ могуч1й толчокъ разви-
т1ю его производительныхъ силъ и оказавъ огромныя у с л у г и развит1ю 
торговли, промышленности и главнымъ образомъ у в е л и ч е ш ю производ
ства хлопка. У д о б н ы й , скорый и сравнительно дешевый путь в глубь 
страны закрЬпилъ владычество P o c c i n въ Средней Азш, связалъ нослЬд
н ю ю прочными узами съ внутренними губерн1ями и далъ возможность 
широкаго сбыта нашихъ ироизведешй въ Туркестанъ и снабжен1я необ-
^.одимымъ сырьемъ нашихъ фабрикъ. Въ то же время сп'Ьшное с о о р у ж е ш е 
огромной желЬзнодорожной лиши, произведенное в ъ только что заня-
томъ враждебномъ краЬ, черезъ безводныя несчаныя пустыни, при тяже
лыхъ климатическихъ услов1яхъ, среди полудикаго туземнаго населен1я 
и вообще при исключительныхъ обстоятельствахъ, не имЬвшихъ мЬста 
при иостройкЬ д р у г и х ъ жел'Ьзныхъ д о р о г ъ , явилось м1ровымъ с о б ь т е м ъ , 
привлекшимъ всеобщее внимаше и иокрывшимъ неувядаемой славой 
строителя д о р о г и М. Н. Анненкова, в с Ь х ъ его сотрудниковъ и военное 
вЬдомство , которому впервые пришлось строить такую огромную ма
гистраль. 

Постройка дороги была начата в ъ кратчайшемъ направлен!и м е ж д у 



глубоко вдающимся въ материкъ мелководнымъ Михайловскимъ зали
вомъ и Кызылъ-арватомъ, п е р в ы м ъ оазисомъ, гд-Ь им'Ьлась вода. По
стройкой жел-Ьзной д о р о г и д о этого пункта имЬлось в ъ в и д у получить 
возможность перевести всЬ тяжести Аха.лъ-тек11иской экспедиц1и черезъ 
пустыню, лен^авшую между моремъ и Кызылъ-арватомъ, и обезнечить 
войска у д о б н ы м ъ сообщен1емъ с ъ Михайловскимъ заливомъ и Кавказомъ. 
Первоначально признавалось достаточнымъ на всемъ протяжен1и пути 
или на части его иролоясить нереносную к о н н у ю желЬзную д о р о г у 
системы Дековиля, но произведенный онытъ иоказалъ, что этотъ спо
с о б ъ с о о б щ е ш я и перевозки тяжестей при мЬстныхъ условхяхъ (пески и 
т. п.) непримЬнимъ. В ъ в и д у этого было рЬшено строить п а р о в у ю желЬз
н у ю д о р о г у па всемъ разстояши. Высочайшее соизволеше на постройку 
д о р о г и нослЬдовало 25 ноября 1880 года, при чемъ главнымъ руководи-
телемъ работъ назначенъ былъ генералъ М. Н. Аиненковъ , завЬдываю1Ц1й 
с о о б щ е ш я м и въ тылу отряда Скобелева, а его ближайшими сотрудни
ками князь М. П. Х и л к о в ъ и инженеръ А. И. Ю г о в и ч ъ ; изысканхя про-
изводилъ инженеръ П. М. Лессаръ . Для постройки д о р о г и былъ сформи-
рованъ 1-й резервный (впоспЬдствш 1-й Закасгайсшй) желЬзнодорожный 
батал1онъ, на обязанности чиновъ котораго лея^али: укладка шпалъ и 
рельсъ , надзоръ за земляными работами и служба по эксплоаташи; для 
производства земляныхъ работъ были наняты смоленсгае землекопы и 
персы изъ Баку. Нижп1е чины и р у с с ш е рабочхе сильно иереболЬли 
(дисентертя, цынга) , пока не освоились съ климатомъ; болЬе привычными 
оказались нерсы. Въ общемъ услов1Я работъ и вся обстановка жизни 
были крайне т р у д н ы ; б,пизость военныхъ дЬйств1й, боязнь разбойничьихъ 
нападешй, жаршй климатъ, борьба с ъ сыпучими песками и недостатокъ 
ирЬсной воды , найденной только въ КазанджикЬ, заставляли рабочихъ 
бросать работы и у х о д и т ь до срока найма. На берегу Михайловокаго 
залива пришлось построить опрЬснитель, дававш1й д о 4.000 ведеръ в о д ы 
в ъ сутки ; остальная мЬстность снабжалась водой , развозимой в ъ чанахъ 
особыми водяными иоЬздами. Стапщоиныя и жилыя здан1я на нервое 
время были замЬнены юртами и товарными вагонами, а затЬмъ ностроены 
въ видЬ иросты хъ с о о р у ж е ш й временнаго типа. Несмотря на всЬ эти 
неблагоир1ятныя условхя, работы, благодаря выдающейся энерг1и гене
рала Анненкова, быстро подвигались виередъ. Берегъ Михайловокаго 
залива, д н ю й , пустынный и песчаный, преобразился в ъ оживленный 
портъ, гдЬ день и ночь копошились тысячи людей и кииЬла работа по 
выгрузкЬ матер1аловъ, с о о р у ж е ш ю н е о б х о д и м ы х ъ построекъ и укладкЬ 
рельсоваго пути, который все далЬе и далЬе врЬзывался вглубь средне-
азхатскихъ степей и пустынь . Несмотря на задеря?ки въ доставкЬ подвиж
ного состава, къ 1 января 1881 года укладка р е л ь с ъ была доведена д о 
ст. Бала-ишемъ, 25 аирЬля д о станщи Ахча-куйма и 1 сентября до 
Кызылъ-арвата; правильное движен1е на всемъ первомъ участкЬ дороги , 
длиною въ 217 верстъ, было открыто 20 сентября того же 1881 года. 
Такимъ образомъ, желЬ.зная дорога до Кызылъ-арвата была закончена 
юколо 8 мЬсяцевъ послЬ взят1я Геокъ-тене и существенной пользы экспе
дигци пе принесла ; тЬмъ не менЬе она им-Ьла огромное значеше, въ 
качествЬ пути, укрЬпившаго наше обладан1е западной частью Т у р к м е ш и 
и обезпечившаго с о о б щ е ш е съ Кавказомъ. Коммерческаго значешя дорога , 
конечно, имЬть тогда не могла и въ первые г о д ы давала значительные 
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убытки. Вскор'Ь однако произошли событ1я, которыя вынудили продол
жить постройку Закасшйской железной д о р о г и дал-Ье на востокъ. При-
соединеше Мерва (5 марта 1884 года) , разгромъ афганцевъ при Ташъ-
кепри (18 марта 1885 года) и занят1е Кушки вызвали осложиешя съ 
Англ1ей, въ результат'Ь чего было признано необходимымъ строить 
д о р о г у до Асхабада , а затЬмъ д о Аму-дарьи и Самарканда. Постройка 
дороги , согласно Высочайшему и о в е л Ь ш ю отъ 22 апрЬля 1885 года, 
была возложена на генерала Анненкова, при чемъ для укладочныхъ 
работъ былъ сформированъ 2-й Закасшйсшй желЬзнодорожный батал1онъ. 
Постройка производилась с ъ возможною скоростью, такъ какъ иромедлеше 
въ этомъ отношен1и представлялось , по политнческимъ соображешямъ, 
крайне нея«елательнымъ. БыстротЬ работъ способствовали также равнин-
ность степныхъ пространствъ, по которымъ пролегалъ путь , п значитель
ный опытъ , накопленный нри постройкЬ перваго участка дороги . Для 
укладки пути былъ сформированъ о с о б ы й укладочный и о Ь з д ъ въ 2 5 — 
30 вагоновъ, на которомъ к ъ конечному пункту укладки подавались 
шпалы, рельсы, скрЬплешя и д р у г о й необходимый матер1алъ. По вы-
грузкЬ матер1ала на откосы опъ развозился частью на вагопеткахъ, 
частью же на в е р б л ю ж ь и х ъ и конныхъ подводахъ . При иоЬздЬ, кромЬ 
д в у х ъ ротъ , п р о и з в о д и в ш и х ъ укладку рельсъ, имЬлось нЬсколько сотъ 
рабочихъ, главнымъ образомъ персовъ , а впереди его—конно-верблюж1й 
транспортъ, состоявш1й болЬе чЬмъ изъ 200 повозокъ и 600 верблюдовъ . 
Большая часть рабочихъ и н и ж ш е чины иомЬшались въ двухъэтажныхъ 
вагонахъ; в ъ вагонахъ . же были устроены кухни, мастерск1я, пр1емпый 
покой, телеграфъ и т. п., и во все время постройки жили М. П. Апнен-
ковъ и инженерный персоналъ. При этихъ услов1яхъ явилась возмож
ность укладывать до 6 верстъ пути въ день. Постройка дороги , благодаря 
приведенной организащи и многочисленности рабочихъ (по временамъ 
болЬе 20.000 человЬкъ) , шла очень, быстро. Работы начались въ маЬ 

1885 года ; 30 ноября того же года наровозъ достигнулъ Асхабада, 
2 110ля 1886 года — Мерва и затЬмъ, п р о й д я самый трудный участокъ 
д о р о г и по безводнымъ летучимъ пескамъ пустыни Кара-кумъ, 30 ноября 
1886 года д о ш е л ъ д о Аму-дарьи (755 верстъ отъ Кызылъ-арвата). Въ 
этотъ же иер1одъ времени начальный пунктъ же.пЬзно.й дороги у мелко-
водпаго Михайловскаго залива бы.лъ иеренесенъ въ болЬе у д о б н о е мЬсто 
Узунъ-ада, куда пришлось проложить 27 верстъ пути по сынучпмъ 
пескамъ. Такимъ образомъ, путь в ъ 755 верстъ отъ Кызылъ-арвата д о 
Чарджуя и вЬтка иа Узуиъ-ада в ъ 27 верстъ были построены в ъ 172 года, 
т. е. со скоростью около 1'/2 верстъ въ день. BTD Ч И С Л Ь ирепятств1й, ко
торый пришлось испытать строителямъ д о р о г и на этомъ протяжеи1и, въ 
особенности тяжела и упорна была борьба с ъ сыпучими песками, зале
гавшими на пространствЬ около 160 верстъ между Байрамъ-али и Чард-
жуемъ. Пространство это, представляющее сплошное море песчаныхъ 
бархановъ, переносимыхъ с ъ мЬста на мЬсто вЬтромъ, явилось самымъ 
труднымъ участкомъ всей дороги , и в ъ течеше нЬкотораго времени даже 
существова.ло сомнЬн1е в ъ возможности п р о л о ж е ш я здЬсь ре.льсоваго 
пути. Едва успЬва-ли сдЬлать нолотно, какъ оно тотчасъ же разрушалось. 
ВЬтеръ ааносилъ выемки, сдувалъ насыпи, выдувалъ песокъ изъ-подъ 
шпалъ и нагромождалъ цЬлыя г о р ы песка па рельсахъ, заставляя про
изводить сизифову работу и приводя в ъ отчаягпе строителей. НЬкоторые 



предлагали строить д о р о г у , во изб'Ьжаше песчаныхъ заносовъ, даже в ъ ' 
сплогпномъ искусственномъ тоннел'Ь. Опыта постройки жел'Ьзной д о р о г и 
по силошнымъ с ы п у ч и м ъ пескамъ нигдЪ не было, и потому пришлось 
испробовать все , что было возможно. Полотно и откосы устилались ко
лючкой, в'Ьтвями тамариска и саксаула, устраивалась защита отъ в'Ьтровъ 
изъ валежника, путь обсаживался кустарниками, растущими кое-гдЬ иа 
иескахъ, а полотно и резервы покрывались слоемъ глины; на самыхъ 
т р у д н ы х ъ участкахъ пути былъ организованъ бдительный надзоръ, ко
торый долженъ былъ сметать накоилявш1йся на рельсахъ песокъ . ВсЬ 
эти мЬры, примЬнявш1яся съ настойчивостью въ течеше нЬсколькихъ 
лЬтъ, а также сплошной п о д ъ е м ъ полотна д о у р о в н я бархановъ, побЬ-
дили, наконецъ, природу , и заносы песка, останавливавш1е движетпе 
поЬздовъ , нынЬ отошли въ область предашй. 

Съ д о в е д е ш е м ъ рельсоваго пути до берега древняго Окса и рЬ-
ш е ш е м ъ вести его далЬе до Самарканда возникъ воирооъ о иереход'Ь 
черезъ ш и р о к у ю б у р н у ю рЬку, представлявшую, казалось, непреодолимую 
преграду. ПослЬ нЬкоторыхъ колебан1й в о п р о с ъ этотъ былъ разрЬшенъ 
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, послЬ 124 сутокч, дневной 
и ночной работы, но мосту уже прошелъ первый ноЬздъ . Мостъ состоялъ 
изъ главной части, имЬвптей 811 саж. длины, и трехъ меньшихъ, в ъ 80, 
60 и 28 саж. длиной, соединявшихся дамбами в ъ 311 саж. длиной, 
и слЬдовательио имЬлъ 2 версты 290 саженъ в ъ длину. Постройка 
этого смЬлаго с о о р у ж е ш я , просуществовавшаго почти 14 л'Ьтъ и ока-
завшаго неоцЬнимыя у с л у г и ири дальнЬйшей экснлоатащи дороги , 
обошлась всего около 370.000 рублей . НынЬ знаменитый аму-дарьинск1й 
мостъ замЬненъ желЬзнымъ на каменныхъ у с т о я х ъ мостомъ в ъ IV2 вер. 
д л и н о ю , оконченнымъ въ 1901 году . Услов1я постройки самаркандскаго 
участка Закасп1йской желЬзной д о р о г и были значительно благонр1Ят-
нЬе тЬхъ, ири которыхъ приходилось отроить д о р о г у ранЬе; работы 
нроисходили безъ крайней спЬшности, в ъ мЬстности сравнительно куль
турной и населенной, до постройки были произведены детальный 
изыскашя, а сама постройка произведена с ъ большей законченностью, 
сравнительно съ другими участками, которые въ течеше долгаго времени 
требовали значительныхъ средствъ на достройку и п р и в е д е т е въ полный 
порядокъ . Работы но постройкЬ самаркандскаго участка нача.пись на 
правомъ берегу Аму-дарьи 1 поля 1887 года , а 15 мая 1888 года первый 
поЬздъ пришелъ в ъ Самаркандъ; слЬдовательио, весь участокъ в ъ 346 в. 
был'ь построенъ въ IOV2 мЬсяцевъ. 

'Трудно устранимый неудобства узунъ-адинскаго порта, заключав-
Ш1ЯСЯ главнымъ образомъ в ъ мелководьЬ подхода къ нему, вызвали 
необходимость переноса начальнаго пункта д о р о г и в ъ д р у г о е мЬсто, 
при чемъ такимъ мЬстомъ, иослЬ ряда изыскан1й и продолжительнаго 
о б с у ж д е ш я этого вопроса , былъ избрапъ Красноводскъ , расположенный 
на берегу лучшей бухты Касп£йскаго моря. Высочайшее повелЬнхе о 
постройкЬ красноводскаго участка послЬдовало 11 1юпя 1894 года, а 
открыт1е на немъ движешя , отъ Красноводска д о станщи Молла-кара 
(126 верстъ) , состоялось 15 октября 1896 года. Наконецъ, въ видахъ 
облегчешя, на случай военныхъ дЬйствШ, с о с р е д о т о ч е ш я войскъ на 
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афганской границ-Ь, было признано необходимымъ проложить желЬзную 
д о р о г у ОТЪ Мерва до Кушки. Высочайшее повелЬше о постройкЬ мур-
габской вЬтви состоялось 26 августа 1896 года, а 27 апрЬля 1897 года 
приступлено къ земляпымъ работамъ. Строителемъ вЬтви былъ назначенъ 
военный инженеръ полковникъ Ульянинъ , а производителями работъ 
были также военные инженеры, принимавш1е у ч а с т е в ъ постройкЬ 
красноводскаго участка. Услов1я работъ на мургабской вЬтви, вслЬдств1е 
пустынности мЬстности, заболЬвашя маляр1ей, пендинской язвой и дру 
гими болЬзнями, были весьма трудны. ТЬмъ не менЬе с о о р у ж е ш е д о р о г и 
производилось быстро ; укладка рельсъ началась 15 ноября 1897 года и 
была закончена 4 декабря 1898 года , когда и было открыто сквозное 
движеи1е иоЬздовъ на всемъ участкЬ отъ Мерва до Кушки , т. е. на 
протяжеши 293 верстъ. 

Съ д о в е д е ш е м ъ желЬзной д о р о г и до Самарканда и постройкой 
красноводскаго участка и мургабской вЬтви закончился, такъ сказать, 
г е р о и ч е с ю й пер1одъ желЬзнодорожнаго строительства в ъ Средней Аз1и, 
у с н Ь ш н о вынолненнаго военнымъ вЬдомствомъ нри исключительно не-
благопр1ятныхъ услов1яхъ, а отчасти ири обстановкЬ военнаго времени. 
В ъ и с т о р ш желЬзнодорожнаго строительства в ъ P o c c i n постройка этой 
д о р о г и навсегда займетъ видное мЬсто не столько гранд1озностью соору
ж е ш й , сколько результатами, достигнутыми в ъ борьбЬ с ъ природой чело
вЬкомъ, и прежде всего выдающейся энерг1ей строителя, генерала М. Н. 
Анненкова . Общая стоимость постройки Закашййской д о р о г и со всЬми 
расходами по достройкЬ, у с и л е ш ю подвижного состава и т. п. составила 
79.721.000 р у б . или 46.675 рублей на версту i). Стоимость эта, если даже 
принять во BHHMaHie облегченный услов1я постройки (уменьшенная ши
рина полотна д о 2,20 саж. вмЬсто о б ы ч н ы х ъ 2,60, временный характеръ 
построекъ, отсутств1е большихъ земляныхъ работъ и т. п.) , должна быть 
признана сравнительно очень небольшой (дешевле многихъ нашихъ д р у 
гихъ дорогъ ) . 

, Съ п р о в е д е ш е м ъ желЬзной д о р о г и до Самарканда, естественно, 
вознпкъ в о п р о с ъ о продолжен1п ея д о Ташкента и о постройкЬ вЬтви в ъ 
богатую населенную Фергану. Многочисленныя предложентя частныхъ 
лицъ о предоставлен1и имъ постройки д о р о г и были отклонены, такъ какъ 
нослЬдовало р Ь ш е ш е о необходимости постройки сЬти туркестанскихъ 
желЬзныхъ д о р о г ъ исключительно средствами казны. Высочайшее пове- . 
лЬьпе о сооружен1и желЬзной д о р о г и отъ Самарканда до Ташкента с ъ 
вЬтвью д о Андижана состоялось 27 мая 1895 года, нри чемъ с о о р у ж е ш е 
этого пути, протяжешемъ всего около 645 верстъ, было возложено на 
инженера путей сообщен1я А . И. Урсати. Открытие правильнаго движен1я 
до Ташкента и Андижана нослЬдовало въ 1899 г о д у , а вскорЬ послЬ 
этого вся желЬзнодорояшая сЬть въ Средней Аз1и была передана въ 
завЬдываше министерства путей с о о б щ е ш я съ наименовашемъ ея средне-
аз1атской. Въ настоящее время общее протяжен1е cpeднeaзiaтcкoй желЬз
ной д о р о г и составляетъ 2.368 верстъ, въ томъ числЬ 1.748 верстъ при
ходится на главную линiIo отъ Красиоводска до Ташкента, 294 версты 

') Въ эту стоимость сл'Ьдуетъ включить также расходы: на npiodptTeHie паро
ходовъ для аму-дарьипской флотилш--391.486 р., на разработку колесной дороги отъ 
Асхабада до Кучана 150.000 и па постройку аму-дарьинскаго моста 369.728 рублей. 



на мургабскую в-Ьтвь, 306 верстъ на андижанскую, 12 верстъ на вЬтку 
отъ ст. Каганъ д о г. Бухары и 8 верстъ на вЬтку отъ ст. Горчакове д о 
Скобелева (Новый Маргеланъ). Управл enie д о р о г и находится в ъ АсхабадЬ. 

Перевозка г р у з о в ъ и в о о б щ е д в и ж е т е по Среднеаз1атской желЬзной 
дорогЬ сильно возрастаетъ, и дорога эта, нриносившая при началЬ по
стройки значительный дефицитъ, нынЬ даетъ крупный д о х о д ъ . Въ 
1899 г о д у по д о р о г Ь перевезено 442.900 нассажировъ и 23.262.556 п у д о в ъ 
г р у з о в ъ малой скорости, въ томъ числЬ хлопка 5.241.291 пудъ . , между 
тЬмъ какъ в ъ 1909 году , т. е. черезъ 10 лЬтъ, число перевезепиыхъ 
пассажировъ увеличилось д о 2.981.953, а количество г р у з о в ъ малой ско
рости д о 69.873.364 п у д о в ъ , в ъ томъ числЬ 11.883.596 п у д о в ъ хлопка. 
НижеслЬдующ1я данныя даютъ представлен1е о главнЬйшихъ перевоз-
кахъ по Среднеаз1атской желЬзной дорогЬ въ течеше 1907—1909 гг.^. 

1909 г. 1908 г. 1907 г. 
П У Д Ы. 

Число перевезенныхч, иассажировъ . 2.981.953 2.709.926 1.934.162 
Вагажъ 506.865 458.138 455.826 
Товара перевезено въ нассажирскихъ 

и товаро-нассажирскихъ иоЬздахъ . 239.323 189.818 193.755 
Товары большой скорости 511.961 435.814 475.810 
Товары малой скорости 69.873.364 65.858.809 62.362.510 

В ъ томъ числЬ главнЬйш1о: 
Пшеница 8.389.323 5.864.732 5.801.090 
Пшеничная мука 3.275.205 2.760.475 2.905.903 
Р и с ъ 1.957.376 1.763.646 2.015.313 
Сушеные фрукты 1.915.463 1.149.883 1.364.793 
И з ю м ъ 676.270 683.613 1.145.398 
Л Ь с н ы е матер1алы 3.089.637 3.192.520 3.412.571 
Д р о в а , . . . 3.408.952 3.864.575 3.514.603 
Чай зеленый 767.388 739.800 472.966 
Мануфактурный товаръ 1.700.970 1.728.433 2.109.660 
Масло хлопковое 1.102.913 590.338 539.249 
Нефть и нефтяные остатки . . . . 1.836.890 1.172.061 1.493.611 
Керосинъ 2.295.518 2.145.959 1.624.618 
Сахаръ и рафинадъ 1.062.413 1.036.582 1.114.661 
Сахарный песокъ 806.200 927.928 884.955 
Соль 1.360.266 1.197.590 1.108.681 
СЬмя хлопковое 5.729.905 4.465.303 3.915.144 
Х л о п о к ъ 11.883.590 9.118.898 10.766.765 
Ш е л к ъ и коконы . . . • 130.183 110.618 100.149 
Ш е р с т ь 709.418 508.550 597.345 

Валовой д о х о д ъ д о р о г и составилъ въ 1909 г о д у 14.541.042 руб . , съ 
донолнительными же сборами 15.384.871 р у б . 

Какъ было указано выше, в о п р о с ъ о с о е д и н е ш и прямымъ рель
с о в ы м ъ путемъ внутреннихъ r y 6 e p n i n съ Ташкентомъ возникъ задолго 
д о постройки Закас111йской желЬзной дороги . ПослЬ компсс1и, образован
ной в ъ 1874 г о д у при оренбургскомъ отдЬлЬ Императорскаго русскаго 



географическаго общества для всесторонняго обсужденья этого вопроса , 
MH-bnie о необходимости скорЬйшей постройки жел-Ьзной дороги д о Таш
кента высказывалось неоднократно, ири чемъ тогда же поступило н'Ьсколько 
предложений частныхъ лицъ о к о н ц е с с 1 и па постройку, ио на практи
ческую почву Д'Ьло это стало лишь четверть в-Ька спустя въ 1899 г о д у , 
когда тогдашнимъ военнымъ министромъ генераломъ Куропаткинымъ 
бы,ли в ы д в и н у т ы въ защиту проекта соображентя стратегичесюя. ПослЬ 
ряда предварите л ь н ы х ъ изыскатпй, совЬщан1й и оживлеппаго обсужден1я 
вопроса о направлегйи б у д у щ е й желЬзной д о р о г и в ъ печати остановились 
на д в у х ъ нанравлен1яхъ, изъ коихъ одно пролегало отъ ст. Александровъ-
Гай заволжской л и ш и Рязанско-Уральской желЬзной д о р о г и до Чардясуя, 
а д р у г о е отъ Оренбурга до Ташкента. По окончательномъ о б с у ж д е ш и 
этого вопроса в ъ о с о б о м ъ сов'Ьщаши изъ заинтересоваппыхъ министровъ 
Г о с у д а р ю Императору благоугодно было начертать 4 апр'Ьля 1900 года, 
на я^урналЬ этого совЬщан1я, с л Ь д у ю щ у ю р е з о л ю щ ю : „Предпочитаю въ 
настоящую минуту паправлеше Оренбургъ—Ташкентъ" . В с л Ь д ъ за симъ 
для окончате,льнаго установлен1я н а п р а в л е н 1 я желЬзнодорожной л и ш и 
были произведены детальныя п з ы с к а н 1 я и в ъ 1900 г о д у осенью бы.яо 
приступлено къ с о о р у и { е н 1 ю средствами казны жел'Ьзной д о р о г и одно
временно съ обоихъ ея концовъ , отъ Оренбурга и отъ Ташкента, черезъ 
Илецкъ, Актюбинскъ , Казалинскъ, Перовскъ и Туркестанъ. Начальникомъ 
работъ сЬвернаго участка, отъ Оренбурга д о Казалинска, былъ назначенъ 
инженеръ путей сообщен1Я А . И. Урсати, строитель Самаркандъ-Ташкент-
ской л и н 1 и , а начальникомъ работъ юж:наго участка, отъ Ташкента д о 
Казалинска, инженеръ путей с о о б щ е ш я О. И. Вяземсюй. Дорога строи
лась въ течеше 1900—1905 гг. и поступила въ эксплоатащю частью с ъ 
1 и о л я 1905 года, частью же съ 1 января 1906 года. Длина л и ш и Орен
бургъ—Ташкентъ составляетъ 1.736 верстъ, изъ коихъ на нротяжеши 
около 970 верстъ (граница Оренбургской г у б е р ш и и Сыръ-дарьинской 
области п р о х о д и т ъ между станщями Саксаульской и Конту) дорога ироле
гаетъ по Сыръ-дарьинской области, придерживаясь праваго берега Сыръ-
дарьи и почти касаясь сЬверо-восточной оконечности Аральскаго моря. 

В ъ настоящее время общее протяжеше Ташкентской желЬзной до
роги , къ которой бы.лъ в п о с л Ь д с т в 1 и присоединен'ь участокъ Кинель— 
Оренбургъ (354 в.), достигает-ъ 2.090 в. Управлеше д о р о г и находится въ 
ОренбургЬ. Трудности , которыя пришлось иреодолЬвать строителямъ при 
постройкЬ Ташкентской желЬзной д о р о г и в ъ предЬлахъ Туркестана, были 
невелики сравнительно с ъ тЬми, которыя были испытаны строителями 
Закасшйской; Ташкентская лин1я почти на всемъ протяя{ен1И Сыръ-
дарьинской области п р о х о д и т ъ ио сравнительно ровыымъ степнымъ про
странствамъ : ни песковъ , ни абсолютно безводныхъ пространствъ зд'Ьсь 
почти не имЬется. Стоимость постройки южнаго участка Ташкентской 
желЬзной д о р о г и отъ Казалинска до Ташкента, протяжешемъ 789 верстъ 
главнаго пути и 5,06 в. вЬтви отъ ст. Майли-башъ къ Сыръ-дарьЬ, со
ставила 62.628.587 рублей, т. е. 78.867 рублей на версту дороги . Значетпе 
Ташкентской желЬзной дороги , связавшей кратчайшимъ путемъ Турке
станъ съ внутренними г у б е р н 1 я м и , громадно и возрастает'ь съ каждымъ 
годомъ . По с в Ь д Ь н 1 я м ' ь за 1908 г о д ъ по Ташкентской желЬзной дорогЬ 
въ Туркестанъ изъ Европейской Росс1и, ввезено разныхъ товаровъ 
11,8 мил. п у д о в ъ и вывезено изъ Туркестана въ Европейскую Pocci io , 



CeMHp-bHbe и Сибирь 14,5 мил. иудовъ . Ввозятся главнымъ образомъ: 
мануфактура, галантерея, металлы, сахаръ, н е к о т о р ы е хл-Ьбные г р у з ы ; 
вывозятся иреимущественно: шерсть овечья и верблюжья, кожи и шкуры, 
хлопокъ , пшеница, рисъ , рыба и т. п. Перевозка главнййшаго Туркестан
скаго продукта—хлопка представляется за три посл'Ьднихъ года в ъ слЬ
д у ю щ е м ъ в и д Ь : 

1909 г. 1908 г. 1907 г. 
Всего перевезено хлопка 6.188.332 4.922.930 4.647.697 
Трапзитъ 5.550.136 4.221.130 4.110.324 

Такимъ образомъ, перевозка хлопка и въ этомъ направлеши ио
стоянно возрастаетъ. 

Какъ видно изъ ириведенпыхъ данныхъ, Туркестанъ въ настоящее 
время располагаетъ желЬзнодорожной сЬтью иротяжегпемъ около 3.338 в., 
изъ коихъ 2.368 в. приходится па Среднеаз1атскую желЬзную д о р о г у 
с ъ главными вЬтвями и 970 в. на д о р о г у Ташкентскую. Какъ ни значи
тельна эта сЬть, она все еще недостаточна сравнительно с ъ огромнымъ 
пространствомъ Туркестана и потребностями, вытекающими изъ его гео-
Г1эафическаго положешя . В у д у ч и соединенъ рельсовыми путями с ъ 
Касп1йскимъ моремъ и внутренними г у б е р ш я м и Европейской Pocc in , 
Туркестанъ лишенъ сколько-нибудь удобнаго сообщен1я с ъ Сибирью, къ 
которой естественно тяготЬетъ обширное и трудно доступное СемирЬчье. 
П р о в е д е т е желЬзнодорожнаго пути изъ ташкентскаго района черезъ 
СемирЬчье на с о е д и н е ш е съ Сибирской желЬзной дорогой является 
о д н о й изъ самыхъ насущныхъ потребностей Средней Азш, удовлетво
р е ш е которой, одинаково важно и для иослЬдней, и для Сибири. Къ с о 
ж а л Ь ш ю , средства, необходимыя для Сооружешя сплошной туркестано-
оибирской желЬзнодорожной магистрали, настолько значительны, что 
осуществлегпе полностью этого важнаго дЬла придется вЬроятно отло
жить д о болЬе благоир1ятнаго времени. Бо.лЬе шансовъ на с к о р у ю по
стройку имЬетъ западная часть магистрали, проектируемая с ъ цЬлью 
соединеши ВЬрнаго с ъ Ташкентомъ. Необходимость скорЬйшаго Соору
ж е ш я этой желЬзнодорожной лиши, имЬющей весьма важное экономи
ческое, колонизащонное и стратегическое значен1е, нынЬ ирнзнана всЬми, 
и къ постройкЬ ея, на казенныя или частныя средства, будетъ иристу-
плено в ъ самомъ непродолжительномъ времени. НамЬчены два нанра-
влешя этой лин1и, нримыкающихъ къ Ташкентской ж&лЬзной дорогЬ у 
ст. Арысъ въ 146 верстахъ къ сЬверу отъ Ташкента. По одному вар!анту 
л и ш я отъ А р ы с а идетъ на Аул1е-ата, Пишпекъ и К у р д а й с ш й иеревалъ 
(4.060 ф.) в ъ Чу-Ил1йскихъ горахъ на ВЬрный и имЬетъ нротяжегпе въ 
839 верстъ. По д р у г о м у вар1анту л и ш я направляется въ о б х о д ъ Пишпека 
въ болЬе сЬверномъ нанравлеши черезъ сравнительно легши Чакпарскт 
перевалъ (3.402 ф.) и имЬетъ протяжен1е въ 806 в., при чемъ къ Пиш-
пеку проектируется вЬтвь, въ 170 в. длиной, отходящая отъ магистрали 
на 366 верстЬ отъ Арыса . Стоимость постройки иослЬдняго вар!анта съ 
вЬтвыо на Пишиекъ и иодвижнымъ составомъ исчислена въ 72,5 мил. 
рублей . Окончательный изыскангя для выбора наиравлен!я нынЬ произ
водятся . Естественнымъ продолжен1емъ ВЬрнепской желЬзной д о р о г и 
д о л ж н ы явиться в ъ б у д у щ е м ъ двЬ лиши, изъ коихъ одна составитъ 
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с л е д у ю щ е е звено туркестано-сибирской магистрали и наиравится на сЬ
веръ въ направлен1и Семипалатинска, а другая будетъ вЬроятно про
ведена на востокъ д о Джаркеита, а быть можетъ и да.лЬе д о Кульджи. 

Сильно нуждается в ъ рельсовыхъ путяхъ также и южный TjqoKC-
станъ, нри чемъ в ъ этой части края будущхя желЬзныя д о р о г и должны 
имЬть характеръ болЬе или менЬе значительныхъ п о д ъ Ь з д н ы х ъ путей, 
примыкающихъ къ среднеаз1атской магистрали и ея ферганской вЬтви. 

П о с т р о й к а одного изъ п о д о б н ы х ъ путей, а именно ятелЬзной д о р о г и отъ 
Коканда до Намангана, уже закончена. Въ б.лнжайшее время предпо,па-
гается ее продолжить по восточной ФерганЬ до Джелалабада. ЗатЬмъ, 
существенное значен1е могла бы имЬть желЬзная дорога , соединяющая 
отдаленную ю ж н у ю Б у х а р у съ среднеазхатской магистралью и прежде 
всего л и т я отъ г. Б у х а р ы или Фараба на Термезъ, весьма важная какъ 
в ъ , э к о н о л п 1 ч е с к о м ъ отношен1и в ъ видахъ р а з в п т я торговли съ Афгани
станомъ, такъ и въ отнощеши стратегическомъ, на случай перевозки 
в о й с к ъ и воинскихъ грузовъ , с ъ которой теперещпяя аму-дарьинская 
флотил1я справиться не в ъ состояши. Необходимо строить только не 
узкоколейную, какъ нЬкоторые пред.чагаютъ, а обязательно широко
колейную, не останавливаясь передъ болЬе значительными затратами. 
Наконецъ, в ъ непродолжительномъ времени явится настоятельная не
обходимость с о е д и н е ш я рельсовымъ путемъ хивинскаго оазиса съ одной 
стороны с ъ среднеа.31атской магистралью, а съ д р у г о й — съ ташкентской 
желЬзной дорогой . 

Возможно, что проектируемой термезской или бухарской вЬтвп Средне-
а з 1 а т с к о й желЬзной д о р о г и суждено въ б у д у щ е м ъ стать первымъ зве
иомъ туркестано-инд1йскаго пути, который свян^етъ непрерывнымъ рель
совымъ путемъ Среднюю Аз1ю, а слЬдовательно и Е в р о п у съ Афгани
станомъ и долиной Р1нда. В ъ настоящее время р у с с ш я желЬзныя дороги 
с ъ сЬвера и англо-инд1йсшя съ юга подошли вплотную къ границЬ 
Афгапистана, и мы глубоко убЬждены, что соединеше этихъ д в у х ъ же-
л Ь з н о д о р о ж н ы х ъ сЬтей по кратчайшему разстояи1ю черезъ эту страну 
является лишь в о п р о с о м ъ времени. Событ1е это, рано или поздно, проп-
зойдетъ неизбЬягНО, и результатомъ его явится гранд1озный европейско-
инд1йск1й желЬзнодорожный путь, сокращающ1й время проЬзда отъ Лон
д о н а д с Бомбея до нЬсколькихъ дней. Необходимо къ этому событие 
готовиться заблаговременно и приложить всЬ усил1я, дабы оно послу
ж и л о намъ на по.пьзу и способствовало дальнЬйшему р а з в и т 1 ю мощи 
P o c c i n в ъ нЬдрахъ аз1атскаго материка. 
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ГЛАВА. VII I . 

Ташкентская жeлtзнaя дорога. 

Условия 11утешеств1я въ Туркестан'Ь. — Ташкентская жел'Ьзная дорога отъ границы 
края до Ташкента. — Аральскъ. — Казалинскъ. — Перовскъ. — Туркестан'Ь. — Чим-

кент'ь. — Ташкентъ и его окрестности. 

Прежде Ч 'Ьмъ перейти къ' onncaniro главн'Ьйшихтз л1аршрутовъ по 
Туркестану и наибол'Ье замЬчательныхъ населенныхъ мЬстъ и мЬстно
стей этого края, представляется не лишнимъ сказать нЬсколько словъ 
о б ъ услов1яхъ нутешеств1я в ъ Средней А з ш , которыя в ъ этой своеобразной 
PI во многихъ отношен1яхъ eni,e первобытной странЬ не могутъ не ОТЛР1-

чаться отъ тЬхъ услов1й, нри которыхъ приходится путешествовать в ъ 
Европейской P o c c i n или в ъ Западной ЕвропЬ. Е щ е сравнительно недавно, 
не болЬе 30—40 лЬтъ тому назадъ, Средняя Asin представлялась намъ 
почти невЬдомой страной, м н о п я частп которой были менЬе извЬстны, 
ч Ь м ъ африкапсщя д е б р и ; путешеств1е в ъ Туркестанъ требовало много 
времени, большихъ средствъ и было далеко пе безопасно, нЬкоторыя же 
его мЬстности, населенныя полудикими разбойниками-кочевниками или 
находивш1яся п о д ъ властью туземныхъ, постоянно враждовавшихъ между 
с о б о ю хановъ, были почти совершенно недоступны. Въ настоящее время, 
благодаря п р и с о е д и н е ш ю края къ Pocc in , в о д в о р е ш ю въ немъ сильной 
власти и порядка, а также постройкЬ желЬзнодорожной сЬти, все это 
отошло въ область предан!й. Путешествхе по Средней Aain, не такъ давно 
считавшееся едва ли не подвйгомъ , обратилось нынЬ в ъ нр1ятную, по
учительную и совершенно безопасную поЬздку , представляющую для 
каждаго любителя п р и р о д ы и и нтересующагося краемъ туриста неисчер
паемый источникъ наслажден1й. При2Эода и жизнь в ъ Средней Аз1и 
настолько полны своеобразной новизны и увлекательнаго интереса, что 
каждый, кто нобывалъ въ этой колыбели древней иранской культуры, 
стремится вновь и вновь у в и д Ь т ь просторъ ея безграничныхъ степей и 
пустынь , созерцать гранд!о8ную панораму ея с н Ь г о в ы х ъ хребтовъ и стать 
лицомчз къ лицу с ъ с Ь д о й стариной, ч у в с т в у ю щ е й с я во всемъ укладЬ 
ясизни туркестанскаго населешя. 

До постройки желЬзной д о р о г и иереЬздъ отъ Оренбурга д о Таш
кента требовалъ при самой скорой, безостановочной днемъ и ночью, 
Ьзд'Ь не менЬе 10 сутокъ, а п р и ночлегахъ въ пути и въ случаЬ пе-
рЬдкаго недостатка въ лошадяхт^ на почтовомъ трактЬ мЬсяца, а иногда и 
д в у х ъ мЬсяцевъ. Нын'Ь поЬздъ желЬзной дороги , со сна.тпзными вагонами 
международнаго общества, иробЬгаетъ разстояше между С.-Петербургомъ и 



Ташкентомъ менЬе чЬмъ въ I'/a сутокъ . Отъ Ташкента мен'Ье сутокъ пути 
д о Андижана, откуда недалеко д о Памира, и около 15 часовъ до Самар
канда, бывшей столицы Тамерлана и мЬста его погребешя . Съ д р у г о й 
стороны, лишь н'Ьскол1>ко болЬе сутокъ пути отдЬляетъ Красноводскъ 
отъ Мерва, въ семи часахъ пути за которымъ несетъ свои мутныя в о д ы 
д р е в н ш Оксъ , а въ 12-ти — лежитъ „благородная Бухара" . Наконецъ, 
в ъ 12 часахъ. желЬзнодорожнаго пути отъ Мерва лежитъ Кушка, в ъ 
нЬсколькихъ верстахъ отъ которой на горизонтЬ можно видЬть хребетъ , 
по ту сторону коего расположена столица афганскаго Хорасана—Гератъ . 
Д.ПЯ того, чтобы, выЬхавъ изъ Москвы, по желЬзной дорогЬ объЬхать 
весь Туркестанъ, посЬтить всЬ л е ж а ш 1 я на ней болЬе замЬчательныя 
мЬста и возвратиться назадъ, достаточно мЬсяца времени, при чемъ 
поЬздку эту можно сдЬлать с ъ большимъ сравнительно комфортомъ и за 
небольш1я деньги в ъ нЬсколько сотъ рублей. Л у ч ш и м ъ временемъ для 
такой поЬздки является весна, а именно апрЬль и начало мая, когда 
все цвЬтетъ и зеленЬетъ, или осень, съ половины августа д о половины 
октября, когда поспЬваютъ виноградъ , персики п друг1е плоды. Если в ъ 
маршрутъ в х о д я т ъ мЬстности, гдЬ имЬются сообптешя только на лоша
дяхъ , каковы, напримЬръ, СемирЬчье, а в ъ особенности горныя страны 
или степи и пустыни, гдЬ путешествовать можно лишь верхомъ, то такая 
поЬздка требуетъ значительно болЬе нродолжительнаго времени, сопря
жена съ болЬе или менЬе значительными лишешями и сравнительно 
большими издержками на снаряжеше и п е р е д в и ж е т е . НаиболЬе у д о б 
нымъ временемъ для поЬздки въ степи и пустыни, является апрЬль, 
когда степная растительность находится в ъ цвЬту, а для горныхъ нуте-
шеств1й — 1юль и августъ, когда на большихъ высотахъ сравнительно 
тепло и на вершинахъ остаются лишь вЬчпые снЬга и ледники. НЬко
торыя въюокогорныя мЬстности бываютъ доступны только в ъ эти мЬсяцы. 

Для путешествтя по Туркестану внЬ желЬзныхъ д о р о г ъ полезно 
заручиться содЬйств1емъ мЬстной власти, в ъ видЬ открытаго иредписан1я, 
выдаваемаго губернаторами уЬздному и волостному начальству. П о д о б н ы й 
предписан1я или открытые листы выдаются сравнительно легко админи-
стращей, которая вообще относится чрезвычайно любезно и иредупреди-
тельно ко в с Ь м ъ путешественникамъ, не исключая и иростыхъ туристовъ . 
Путешественнику, снабягенному предписашемъ, оказывается туземными 
волостными и сельскими властями всяческое с о д Ь й с т в 1 е в ъ видЬ нр1искан1я 
проводниковъ , найма лошадей, ночлега и т. п. При изгтешеств1и въ пре
дЬлахъ Бухарскаго и Хивинскаго ханствъ безъ содЬйств1я мЬстной адми-
нистраши (бековъ и д р у г и х ъ в.пастей) обойтись невозможно, при чемъ 
такое содЬйств1е достигается соотвЬтствующимъ р а с п о р я ж е т е м ъ генералъ-
губернатора или рз^сскаго иолитическаго агента в ъ Бз^харЬ. Въ такихъ 
случаяхъ къ путешественнику обыкновенно прикомандировывается бухар
с ш й или х и в и н с ю й чиновникъ, на обязанности котораго и лежитъ ока-
заше необходимаго содЬйств1я и посредничество между нутешественни
комъ и мЬстными властями и Ягителямп. 

В о п р о с ъ о снаряжеши имЬетъ въ особенности ваяшое значен1е в ъ 
томъ случаЬ, если поЬздка иреднолагаетоя въ малонаселенныя или с о 
вершенно пустынныя мЬстности, каковы горные хребты, нагорья, пустыни 
и степи. Туристъ , не уклоняюпцйся отъ я^елЬзной дороги , можетъ огра
ничиться тЬми предметами, которые обыкновенно в ъ такихъ случаяхъ 



в с Ь м и и везд-Ь берутся оъ с о б о й ; кром'Ь необходимаго , возможно менЬе 
громоздкаго багажа, желательно имЬть карту, бинокль, фотографичесгай 
аппаратъ и нЬкоторыя лекарства (хинпнъ и желудочный капли). Не лиш
ней яв.ляется теи.лая одежда (шерстяная), такъ какъ ночи весной и в ъ 
особенности осенью даже в ъ низменныхъ м-Ьстностяхъ отличаются свЬ-
жестью. П р и путешествш въ степяхъ и въ особенности в ъ горахъ , гдЬ 
нерЬдко среди лЬта температура падаетъ ниже нуля и бываютъ снЬжныя 
вьюги , теплая одежда д о полушубка включительно необходима. Относи
тельно лЬтней жары, которой M n o r i e боятся, необходимо замЬтить, что 
лЬтомъ въ равнинныхъ частяхъ Туркестана д-Ьйствительно бываетъ очень 
жарко, но жара, при свойственной всей странЬ сухости воздуха , перено
сится сравнительно легко и никогда не бываетъ столь тягостна, какъ во 
влажныхъ мЬстностяхъ, каковы, наирим-Ьръ, южная часть черноморскаго 
побережья и въ особенности батумсшй районъ. ЗдЬсь, даже при сравнп
тельно невысокой температур-Ь (25—28""), каждое д в и ж е ш е сопровождается 
обильнымъ в ы д Ь л е ш е м ъ испарины, которая д о л г о остается на т-ЬлЬ и 
пропитываетъ бЬлье, что крайне непр1ятно. В ъ ТуркестанЬ, при сухости 
воздуха и интенсивности исиарешя, п о д о б н ы й я в л е ш я почти не наблю
даются и жара в ъ 35 — 40° переносится легко. Прекраснымъ напиткомъ 
для утолен1я жажды является чай, нотреблен1е котораго среди осЬд.чаго 
населен!я имЬетъ въ ТуркестанЬ большое распространен1е. Туземцы 
п ь ю т ъ зеленый чай (кокъ-чан) безъ сахара, в ъ в и д у чего къ числу 
предметовъ снаряжен1я нри нутешеств!и в ъ краЬ внЬ желЬзной дороги 
п^шнадлежитъ занасъ чернаго чая, сахара, а при возможности лимоновъ 
и.чи клюквеннаго экстракта. Въ райоиахъ, паселенныхъ киргизами, боль
шимъ распространешемъ, въ качествЬ не только утоляющаго жажду, но 
и питательнаго нанитка, иользуется кумысъ . Сырой в о д ы въ ТуркестанЬ 
пить не с л Ь д у е т ъ ; в ъ населенныхъ районахъ она п о в с ю д у очень 'плохого 
качества, сильно загрязнена и легко можетъ вызвать желудочный и иныя 
забо.лЬван1я. С ы р у ю в о д у можно пить лишь въ горахъ, гдЬ она имЬется 
В'Ь видЬ р о д п и к о в ъ или ручьевъ , неносредственно вытекающихъ изъ 
тающихъ снЬговъ и ледниковъ. 

При поЬздк'Ь на лошадяхъ по почтовымъ трактамъ или проселоч-
нымъ дорогамъ къ числу необходимыхъ предметовъ въ пути должны 
быть отнесены: парусиновое широкое пальто (пыльникъ), которое надЬ-
вается сверхъ дорожнаго костюма для защиты отъ ныли, и кошмы (вой
локи), въ которыя отъ ныли же заворачиваются чемоданы и д р у п я до
рожныя вещи. Грунтовыя д о р о г и в ъ Средней Аз1и, въ особенности въ 
Т'Ьхъ районахъ, гдЬ онЬ нролегаютъ но лессу, а такихъ д о р о г ъ очень 
много, отличаются необыкновеннымъ обил!емъ ныли. Въ тешлое время 
года тонкая лессовая ныль лежитъ на такихъ дорогахъ слоемъ до фута 
толщиною и при Ьзд-Ь, движен1И животныхъ и вЬтрЬ поднимается на 
в о з д у х ъ цЬлыми тучами, ироникая в с ю д у , несмотря на самую тщательную 
у к у п о р к у ; в ъ случаЬ легкаго попутнаго вЬтра, приходится Ьхать все 
время в ъ густомъ облакЬ пыли, что гораздо неир1ятнЬе, чЬмъ жара и 
д р у п я невзгоды путешеств1я но Туркестану. Особеннымъ обил!емъ пыли 
отличается почтовый тракт-ь оТъ Ташкента до ВЬрнаго и н-Ькоторыя проселоч
ный дороги в ъ ФерганЬ. При продолжительной поЬздкЬ па почтовыхъ , 
паприм-Ьръ, П2ЭИ путе1пеств1и по СемирЬчью, для удобства Ьзды и во избЬ-
жан1е перекладки вещей на каждой станщи, изъ одной перекладной в ъ 



д р у г у ю , сл'Ьдуетъ запасаться собственнымъ или наемнымъ тарантасомъ. 
Ночевать при подобной поЬздкЬ приходится на станцхяхъ, на твердыхъ 
диванахъ, вслЬдств1е чего не лишне брать с ъ собой складную кровать. 
Такая кровать, стоящая в ъ С.-НетербургЬ около 24 рублей, умЬщается 
въ особомъ чехлЬ, занимающемъ немного мЬста, достаточно прочна и 
вообще очень удобна . 

Значительно большей сложностью отличается снаряжен1е путеше
ственника при большихъ иоЬздкахъ вглубь стеной или в ъ горныя 
страны, гдЬ во многихъ м'Ьстностяхъ пм'Ьется кое-гдЬ только временное 
кочевое населеше, а мЬстами его н'Ьтъ вовсе . Въ такихъ случаяхъ при
ходится брать с ъ с о б о й р'Ьшительно все , и с б о р ы в ъ подобный экспеди-
Ц1И требуютъ довольно значительнаго времени и сравнительно большихъ 
расходовъ . Существенное значеше имЬетъ прежде всего наемъ провод
никовъ и вообще прислуги , въ качествЬ которыхъ в ъ видахъ удобства 
лучше всего брать туземцевъ, по указашю мЬстнаго начальства. ВнЬ 
желЬзныхъ д о р о г ъ и почтовыхъ трактовъ р у с с ш й языкъ, къ сожал-Ьшю, 
мало распространенъ, вслЬдств1е чего проводники служатъ обыкновенно 
и пeJ)eвoдчикaми. Нри путешествхи въ районахъ къ ю г у отъ Ферганы и 
Самарканда необходимо знаше переводчикомъ не только сартовскаго, но 
и таджикскаго языка, в ъ сЬверной же части края достаточно знан1е 
о д н о г о киргизскаго. В е р х о в ы х ъ и в ь ю ч н ы х ъ лошадей п р и продолжитель-
н ы х ъ путешеств1яхъ лучше всего покупать; при небольшихъ иоЬздкахъ 
ихъ обыкновенно нанимаютъ, за сравнительно н е д о р о г у ю плату (около 
1 р у б . въ сутки) , при чемъ при наймЬ в ь ю ч н о й лошади при ней иогон-
щикомъ является хозяинъ или кто-нибудь изъ его семьи. Зат'Ьмъ, в ъ 
составъ снаряжен1я д о л ж н ы входить : сЬдла, коржумы (переметныя сумки 
для мелкихъ вещей, привязываемый къ сЬдлу) , яхтаны (кожаные или 
обтянутые кожей с у н д у к и для укладки вещей, ирисиособленные для 
вьюка и могущ1е служить кроватью), постель, кошмы для заворачивашя 
в ь ю к о в ъ , теплое платье, запасъ обуви , а въ н Ь к о т о р ы х ъ случаяхъ ю р т ы 
и палатки; далЬе, необходимо имЬть с ъ собой п о с у д у (эмалированную) , 
ножи, вилки, ложки, оруж1е, консервы, печенье, клюквенный экстрактъ, 
с у ш е н у ю зелень, черный чай, сахаръ, круну, соль, пряности, занасъ не
о б х о д и м ы х ъ .пекарствъ, фотографичесшй апиаратъ, плепки и разныя дру
п я мелочи, которыя могутъ понадобиться въ п у т е ш е с т в ш ио безлюд-
нымъ мЬстностямъ; для путешеств1я по ледникамъ и с н Ь г о в ы м ъ полямъ 
желательно им'Ьть темные очки. При по'Ьздк'Ь на Памиръ и в о о б щ е в ъ 
пустынныя страны слЬдуетъ запасаться ячменемъ для лошадей и MyKoil 
или сухарями. Путешествуя ио захолустьямъ и в ъ особенности в ъ пре-
д'Ьлах'ь В у х а р ы и Х и в ы , необходимо не только имЬть для расплаты в'ь 
достаточномъ количествЬ мелкую монету (русскую) , но и нЬкоторый за
пасъ д е ш е в ы х ъ предметовъ для иодарковъ (портреты Государя Импера
тора —Акъ-падшаха, зеркальца, ножики, ножницы, гребенки, кошельки, ка
рандаши, записпыя книжки, тюбетейки, г у б н ы я гармоники, компасы, мыло, 
картинки, д у х и , зажигательныя стекла и т. и.), которые иногда туземцами 
цЬнятся д о р о ж е денегъ и с н о с о б с т в у ю т ъ с б л и ж е ш ю путешественника с ъ 
насе.пешемъ. К ъ ч и с л у подарковъ относятся также: зеленый чай, сахаръ, 
конфеты, леденцы, а также и халаты, которые считаются повсемЬстно са
мымъ цЬннымъ и л у ч ш и м ъ подаркомъ. Подарки даются публично , чтобы 
„ВС'Ь в и д Ь л и и знали", а халатъ накидывается на плечи поясалованнаго. 



который тутъ же въ него и облачается. Лнцамъ, нринадлежащимъ къ 
администрац1и (волостнымъ и сельскимъ старшинамъ и т. п.) , не говоря 
у ж е о бекахъ, амлякдарахъ и д р у г и х ъ чиновныхъ лицахъ в ъ ханствахъ, 
за оказанный ими у с л у г и и гостепр1имство уплачивать деньгами не при
нято ; предложен1е денегъ въ этомъ с л у ч а е могло бы быть сочтено за 
оокорблеше ; въ в и д у этого патр1архальнаго обычая, приходится или 
ограничиваться простою благодарноотъю, или же д-Ьлать подарки дЬтямъ 
или прислуг-Ь, а иногда и непосредствеино хозяевамъ. Самб собой разу
меется , что подарки, преподносимые такимъ важнымъ лнцамъ, какими, 
н а п р и м е р ъ , въ ханствахъ являются правители п р о в и н щ и (беки), должны 
быть более ц е н н ы , ч е м ъ вышенеречиспенные. В ъ качестве таковыхъ 
подарковъ обыкновенно ф и г у р и р у ю т ъ : револьверы, ружья , музыкальный 
шкатулки, граммофоны, часы и т. и. Н е р е д к о эти сановники сами на 
н р о щ а ш е дЬлаютъ подарки (ковры, лошади и т. и.) пользующемуся ихъ 
гостепршмствомъ знатному путешественнику, и тогда п о с л е д ш й п о н е в о л е 
долженъ немедленно ответить т е м ъ же, что нри отсутств1и у него пред
мета для подарка можетъ поставить путешественника въ крайне нелов
кое положеше . Отказываться отъ подарковъ не принято. Р о л ь подарковъ 
д о и з в е с т н о й степепи выполняютъ и н е к о т о р ы й лекарства, а въ особен
ности хининъ, который, в ъ в и д у расиространенности з а б с л е в а ш й лихо
радкой, очень ц е н и т с я туземцами; въ сколько-нибудь захолустныхъ 
м е с т н о с т я х ъ хинина нельзя достать ни за как1я деньги , а потому путе
шественникъ.^ имеющ1й значительный запасъ этого лекарства й возмож
ность снабдить имъ больиыхъ, можетъ оказать истинное б л а г о д е я ш е на
с е л е ш ю . 

Что касается продовольствия при путешеств1и вда.пи отъ железно-
д о р о ж н ы х ъ путей и к р у п н ы х ъ населенныхъ центровъ, то в ъ этомъ отно
ш е ш и , конечно, приходится испытывать н е к о т о р ы й лишен1я, которыя въ 
особенности значительны в ъ безлюдныхъ м е с т н о с т я х ъ или въ районахъ 
с ъ б е д н ы м ъ горскимъ населешемъ, каковы, н а и р и м е р ъ , верховья А м у -
дарьи, Зеравшана и т. п. ТЬмъ не м е н е е , барана можно достать почти 
в е з д е (въ пустынный м е с т н о с т и барановъ приходится брать с ъ собой) , и 
потому баранина въ в и д е традищопнаго плова, бараньяго супа {шурпа) 
или каурдака (кусочки баранины, зажаренные въ ж и р е ) является в е з д е 
самой обыкновенной и почти единственной пищей. Р е ж е можно раздо
быть курицу, которую, къ слову сказать, туземцы не у м е ю т ъ ни жарить, 
ни варить какъ с л е д у е т ъ , яйца и еще р е ж е (въ г о р н ы х ъ м е с т н о с т я х ъ 
и в ъ стеняхъ) овощи, не исключая и лука. В ъ г о р н ы х ъ районахъ и в ъ 
степи такою же р е д к о с т ь ю являются р и с ъ и х л е б ъ , а потому запасъ 
муки, риса или сухарей весьма полезенъ. Молоко и к у м ы с ъ 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 о б и л 1 е въ Средней Аз1и я д о в и т ы х ъ паукообразныхъ 
(кара-куртъ, фаланги, с к о р ш о н ы и т. п.) , з м е й и дикихъ зверей , опасность 
отъ н и х ъ для нутешественника совершенно ничтожна; несчастные случаи, 
конечно, бываютъ, но при и з в е с т н о й осторожности и виимательнобти, за 
р е д к и м и исключен1ями, оканчиваются благополучно. Несравненно опас
н е е и н е п р 1 я т н е е комары и почти невидимые москиты, которые въ куль
т у р н ы х ъ оазисахъ, въ камышахъ и разливахъ водятся л е т о м ъ в ъ огром-



н ы х ъ количествахъ и не только отравляютъ существован1е днемъ и в ъ 
особенности ночью, но и могутч:. вызвать, своимъ у к у с о м ъ , серьезныя 
заболЬвашл (маляр1йиый комаръ). В ъ в и д у этого окна въ жилыхъ помЬ-
щен1яхъ сл'Ьдуетъ закрывать густой кисейной сЬткой, лучше же всего 
спать в ъ кисейномъ пологу . Изъ мЬстныхъ эндемическихъ заболЬван1й 
наибольшее распространеше ймЬетъ маляртя, в ъ особенности часто пора
жающая пришлое населеше, но при с о б л ю д е ш и нЬкоторыхъ предосто-
роншостей опасность заболЬть ею сокращается д о минимума. Довольно 
обыкновенны также я-селудочныя и иростудныя забол'Ьвашя, съ которыми 
также бороться не трудно . НЬкоторыя нредупредительныя м'Ьры, весьма 
полезный противъ заболЬван1я какъ этими послЬдними болЬзнями, такъ 
и лихорадкой, давно уже выработаны наукой и мЬстной практикой. 
Такъ, кромЬ воздержан1я отъ уиотреблен1я сырой в о д ы и мЬръ, ириве
д е н н ы х ъ противъ у к у с а маляр1йнымъ комаромъ, слЬдуетъ изб'Ьгать одЬ-
ваться слишкомъ легко, в ъ особенности вечеромъ, нослЬ заката солнца. 
Н о ш е ш е шерстяной фуфайки на тЬлЬ весьма полезно. СлЬдуетъ избЬ-
гать также сидЬть и в ъ особенности жить въ тЬнистыхъ мЬстахъ, на 
берегу арыковъ и водоемовъ ; чЬмъ меньше в о д ы около жилища и чЬмъ 
больше солнца, тЬмъ лучше. У н о т р е б л е ш е крЬикихъ напитковъ, жирной 
и тяжелой нищи, а также фруктовъ в ъ большихъ количествахъ в р е д н о ; 
с л Ь д у е т ъ Ьсть побольше зелени и овощей и поменьше мяса. Въ нЬкото
р ы х ъ мЬстностяхъ Туркестана распространены о с о б ы я эндемичесшя на
кожный заболЬвашя, такъ называемая „иендинская язва", „сартовская 
болЬзнь" и т. и.; в ъ такихъ мЬстахъ слЬдуетъ избЬгать умываться с ы р о й 
водой . Иредосторожность эта въ особенности совЬтуется дамамъ, такъ 
какъ ири заболЬваши этими болЬзнями на тЬл'Ь, чаще <- всего на лицЬ, 
образуются крупные безобразные язвы и рубцы. Вообще слЬдуетъ при
нять за прави.ло въ ТуркестанЬ: никогда ие пить с ы р о й в о д ы и даже 
умываться по возможности киняченой водой . Выше было указано на 
возможный вредъ отъ сырой в о д ы в ъ ТуркестанЬ; къ этому моясно доба
вить, что заражеше вышеописанной „риштой" также происходитъ отъ 
в в е д е ш я в ъ организмъ сырой воды, мЬстами изобилующей зародышами 
этого червя. 

Какъ видно изъ всего изложеннаго; путешественнику по Туркестану , 
вл-> особенности если онъ не ограничится шаблониымъ п о с Ь щ е ш е м ъ боль
шихъ г о р о д о в ъ и мЬстностей по желЬзной дорогЬ , предстоитъ испытать 
нЬкоторыя неудобства и невзгоды. ТЬмъ не менЬе, при с о б л ю д е ш и со-
отвЬтствующихъ предосторожностей , эти невзгоды не представляютъ 
ничего страшнаго или оиаснаго. Вооруяшвшись невзыскательностью и 
приспособляемостью къ м'Ьстнымъ услов1ямъ, качествами, цЬиными вездЬ, 
а въ особенности в ъ Средней Аз1и, и вышеприведенными указашями, 
путешественникъ можетъ смЬло отправляться въ Туркестанъ. Изъ поЬздки 
в ъ эту необыкиовенно интересную страну онъ вынесетъ столько новаго, 
поучительнаго и прекраснаго, что впечатлЬше о б ъ испытанпыхъ имъ 
ничтожныхъ л и ш е ш я х ъ разсЬется ранЬе возвращешя на родину , между 
тЬмъ, какъ неизгладимое воспоминаше о Средней Аз1и останется на 
в с ю жизнь. 



Ближапш1й путь изъ Европейской P o c c i n в ъ Туркестанъ лежитъ 
черезъ Батраки, Самару, Кинель и Оренбургъ . Кратчайшее разстоян1е 
по жел'Ьзной дорогЬ д о Ташкента по этому направлешю составляетъ: 
отъ С.-Петербурга—3.741 в., отъ Москвы—3.131 в., отъ Варшавы—4.297 в. 
и отъ Юева—3.728 в. Пройдя О р е н б у р г ъ (354 в. отъ Кипели), Илецкъ 
(426 в.) , А к т ю б и п с к ъ (608 в.) и переваливъ черезъ М у г о д ж а р с ю я г о р ы 
(823 в.) . Ташкентская желЬзная дорога вступаетъ въ пограничный с ъ 
Сыръ-дарьинской областью И р г п з с ю й у Ь з д ъ Тургайской области и, изви
ваясь среди степныхъ равнинъ, перерЬзанныхъ кое-гдЬ песками, напра
вляется на юго-востокъ къ сЬверной оконечности Аральскаго моря. На 
перегонЬ между станщями Саксаулъской (1.107 в. отъ Кипели) и К.онту 
(1.134 в.) желЬзнодорожная л и ш я в х о д и т ь в ъ предЬлы Туркестана, а 
именно в ъ К а з а л и и с т й уЬздъ , Сыръ-дарьинской области. 

Казалинект ушдъ, занимают!!! крайн1й сЬверо-западный уголъ названной 
области, представляеть обширное степное пространство, примыкающее па запад'Ь 
къ Аральскому морю и прор'Ьзанное съ юго-востока на сТ,веро-западъ нижним'!, те-
чен1емъ Сыръ-дарыь Площадг, уЪзда (по Тилло) 87.020 кв. в., паселен1е (къ 1 ян паря 
1909 г.), состоящее г.иавным'ь образомъ из'ь кочевпи1совъ-кирги80В'ь, 179.500 дун1ъ 
обоего пола. Главп'Ьйшимъ занят1емъ населен1я явля(!тся первобытное степное мш-
товодство, а важн'Ьйшимъ предметомъ вывоза изъ уЬзда сырые его продукты (скоть, 
шкуры, шерсть, кишки, сало). Общая численность скота в'ь 1908 году дости1^ала 
1.190.481 головы (из'ь коихъ лошадей—93.871, рогатаго скота—75.753, овецъ—733.132 
верблюдовъ—145.191, козъ—141.299 и ословъ—1.235). Землед'Ьлхе развито главнымъ 
образомъ въ район'Ь г. Казалинска на землях'ь, залпваемых'ь водою в'ь половодье, 
илп наканалахъ, выведенныхъ изъ Сыръ-дарьи и ея рукавов'ь (Куванъ-дарьи и др.). 
М'Ьстами, всл'Ьдств!е равнинности м'Ьстности и незначительности уклоновъ, прихо
дится приб'Ьгать къ подъему воды чигирями, т. е. водоподъемными колесамп. Вы-
с'Ьваются главным'ь образомъ: яровая пшеница, ячмень, просо и люцерна; разводятъ 
также и бахчи; иодъ посЬвамп состоитъ въ уЬзд'Ь не бол'Ье 20.000—22.000 десятин'ь. 
Площадь эта въ посл'Ьднее время, всл'Ьдств1е стремлеп1я киргизовъ къ ос'Ьдан110 и 
занят1ю землед'Ьл1емъ, зам'Ьтно возрастаетъ. Су1цествеиное значен1е въ уЬзд'Ь им'Ьетъ 
также и рыболовство, которымъ занимается туземное и русское населен1е па Арадь-
скомъ мор'Ь, въ низовья.хъ С1лръ-дары1 ниже Казалинска и въ степныхъ озерах'ь 
(Камышлы-багиъ, Кара-куль, Чуяшшъ-куль и друг.). Об1цая сумма улововъ сп.тьно 
возросла съ проведен1емъ жел'Ьзной дороги, и нын'Ь рыба состав.11яет'ь один'ь изт, 
валснЬйших'ь товаров'ь, отправляемыхъ съ н'Ькоторыхъ стапц1й Казалинскаго уГ.зда 
(Аральское море, Камышлы-башъ, Чумышъ, Бикъ-баули, Казалинскъ и друг.) глав-
Hi.iM'b образомъ въ Ореибург'ь. 

Первой значительной станщей въ Казалинскомъ уЬздЬ является 
ст. Аральское море (1.156 в.), расноложенная у сЬвернаго берега залива 
Сары-чегапакъ. Станщя Аральское море и ея окрестности можетъ слу
жить разительнымъ ирим'Ьромъ значен1я, которое имЬетъ улучшен1е пу
тей с о о б щ е ш я даже въ совершенно п у с т ы н н ы х ъ М 'Ьстностяхъ. До по
стройки я^елЬзной д о р о г и сЬверный берегъ Ара,ла бы.лъ совершепно 
безлюденъ; не было ни судоходства , ни жителей. Съ п р о в е д е ш е м ъ Таш
кентской лиши, которая подошла къ самому морю, здЬсь въ течеше нЬ
сколькихъ лЬтъ образовался цЬлый промышленный и ловецгай поселокъ , 
который уже и теперь является значите.льнымъ центромъ р ы б о п р о м ы ш 
ленности и судоходства на АралЬ, в ъ близкомъ же б у д у щ е м ъ несомнЬнно 
превратится в ъ городъ . Поселокъ Аральскъ раоположенъ на берегу 
залива въ I ' /s верстахъ отъ станщп желЬзной д о р о г и и прекрасно в и д е н ъ 
съ послЬдней. Первые поселяне явились с ю д а в ъ 1905 г о д у , въ настоя
щее же время число домовладЬльцевъ приближается уже къ сотп'Ь; 
большинство д о м о в ъ принадлежитъ р у с с к й м ъ крестьянамъ, но среди 
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домбвлад'Ьльцевъ им'Ьются также уральцы, киргизы, татары и даже 
персы. За иосл'Ьдн1е г о д ы въ АральскЬ построено изъ привознаго .лЬса 
болЬе тридцати п а р у с п ы х ъ с у д о в ъ и баржъ, приспособленныхъ къ нуж
дамъ рыболовства , и устроено нЬсколько пристаней и р ы б о п р о м ы с л о в ы х ъ 
заведешй; жизнь кипитъ здЬсь ключомъ, и Аральскъ , въ у щ е р б ъ Каза-
линску, с ъ каждымъ годомъ прхобрЬтаетъ все большее и большее зна-
чен1е какъ центръ аральской рыбоиромышленности и прхемный пунктъ 
рыбнаго товара, направляемаго на желЬзную д о р о г у для отправки на 
сЬверъ . Т о р г о в ы й оборотъ Аральска достигаетъ уже и теперь 5.090.000 р . 
въ годъ . Судохозяевами въ АральскЬ являются главнымъ образомъ рыбо
промышленный фирмы (бр. МокЬевы, бр . Марковы, Ш а п о ш н и к о в ъ , Тимо
феевъ, Красильниковъ и друг . ) , которыя занимаются пр1емомъ р ы б ы 
(сазанъ, лещъ, судакъ , шипъ , жерихъ, усачъ, вобла и проч.) отъ ловцовъ 
(русскче II киргизы), раздЬлкой и посолкой ея и отправкой въ Европей
с к у ю Росс1ю. Въ 1909 г о д у со станщи Аральское море отправлено около 
300.000 п у д о в ъ разнаго рыбнаго товара. Р а з в п п ю Аральска сильно спо 
собствуетъ также возникшее в ъ 1909 г. пароходное предпр1ят1е бр. Лап-

Аральскъ. (Фот. Лереселенч. Управ.генгя). 

шиныхъ, преобразовавшееся недавно въ акщонерное общество „ Х и в а " . 
Преднр1ят1е это располагаетъ хорошей пристанью, амбарами, четырьмя 
пароходами и нЬсколькими баржами и имЬетъ цЬлью перевозку грузовъ 
и пассажировъ между Аральскомъ п низовьями Аму-дарьи. Такъ какъ 
поселокъ образовался самовольно, то въ немъ нЬтч> пока никакого адми-
нистративно-хозяйственнаго устройства ; земельный вопросъ в ъ отношенш 
TcppiiTopiii поселка также не выясненъ , что также составляетъ крупное 
неудобство . ПрЬсной в о д ы в ъ АральскЬ пока нЬтъ, и водой для питья 
жители пользуются изъ желЬзнодорожнаго водопровода . Несмотря на всЬ 
эти недостатки, къ устранен1ю коихъ уже приняты мЬры, А р а л ь с к ъ 
имЬетъ всЬ данныя для р)азвит1я в ъ крупный иортовый мореходный п 
рыбопромышленный центръ. Хорош1я м о р с ю я к у п а ш я несомнЬнно нри-
влекутъ с ю д а не мало туркестанцевъ. 

СлЬдующ1я за ст. Аральское море станщи: Чумышъ, Камышлы-
башъ II Бикъ-баули, расположенныя вблизи одноименныхъ степныхъ 
озеръ, и з о б и л у ю щ и х ъ рыбой , отиравляютъ значительное количество р ы б ы 
(сазанъ); вл. 1909 г о д у со станщи Камышлы-башъ было отправлено 
свыше 565.000 п у д о в ъ этого груза. 



На 1.276 в. отъ Кипели желЬзная д о р о г а п о д х о д и т ъ къ ст. Каза
линскъ, расположенной в ъ 9-ти в. отъ г. Казалинска, уЬзднаго города 
Сыръ-дарьинской области и торговаго центра обширной степной п у с т ы н 
ной страны, лежащей въ низовьяхъ Сыръ-дарьи. Въ первые г о д ы послЬ 
п о к о р е ш я Туркестана, когда почтовый трактъ служилъ единственнымъ 
путемъ с о о б щ е н 1 я с ъ Европейской Pocciett , Казалинскъ, расположенный 
на половинЬ д о р о г и отъ Оренбурга д о Ташкента, велъ оживленную тор
г о в л ю со степью и служилъ cpeдoтoчieмъ караванныхъ путей, расходив
шихся отсюда на Оренбургъ , Ташкентъ, в ъ Б у х а р у и Х и в у . Съ проведе
ш е м ъ желЬзной дороги , а въ особенности, с ъ возникновешемъ Аральска, 
ставшаго центромъ рыбопромышленности в ъ аральскомъ бассейнЬ, зна
ченхе Казалинска значительно упало, и въ настоящее время онъ иредста
вляетъ захолустный городокъ , который едва ли оправится отъ удара, 
нанесеннаго ему приведенными событ1ями. К ъ тому же Казалинскъ 
оста.лся в ъ сторонЬ отъ желЬзной д о р о г и ; мЬстность, окружающая г о р о д ъ , 
заливается в ъ половодье водами Сыръ-дарьи, в ъ в и д у чего п о д х о д ъ къ 
нему требовалъ бы к р у п н ы х ъ затратъ и не устранялъ бы возможности по-
в р е ж д е ш я полотна водами разлива. Казалинскъ, основанный в ъ 1853 г. 
н о д ъ именемъ форта № 1, лежитъ на самомъ берегу Сыръ-дарьи. Насе
леше—12.142 д у ш и обоего пола (6.768 мужчинъ и 5.374 женщины) , с о 
стоящее наполовину изъ р у с с к и х ъ и туземцевъ и изъ небольшого числа 
евреевъ. В ъ городЬ имЬются : православная церковь, пять мечетей, город-
ск1я училища, мужское и женское, русско-туземная школа и другхя низ-
Ш1я учебный заведен1я (всего с ъ мусульманскими 12), уЬздныя учрежден1я, 
почтово-телеграфная контора и общественная библ1отека. МЬстопребыванхе 
смотрителя р ы б н ы х ъ нромысловъ , лазаретъ. Д о м о в ъ — 6 5 0 . Нивоваренный 
заводъ с ъ нроизводительностью в ъ 60.000 рублей. Бюджетъ города по 
п р и х о д у составляетъ 33.000 и по р а с х о д у 32.000 (1908 г . ) . Гостиницъ 
нЬтъ. При станщи желЬзной д о р о г и имЬются мастерсюя , бо.льнпца, учи
лище, церковь и небольшой торговый поселокъ. Несмотря на с о б ы п я 
послЬдняго времени, отразивш1яся неб,лагопр1ятно на развит1и города , 
Казалинскъ иредставляетъ довольно бойгай торговый пунктъ, отпускаю-
пцй главнымъ образомъ шерсть и друг1е продукты скотоводства , р ы б у , ар
бузы и т. п. К ъ Казалинску примыкаютъ с ъ юга два довольно важныхъ 
караванныхъ пути, иpoлeгaющie черезъ п у с т ы н ю Кызылъ-кумъ; одинъ 
изъ нихъ идетъ въ Петроалександровскъ на Аму-дарью (460 в . ) , а дру
гой на Гышъ-дуванъ (662 вер.) и представляетъ кратчайш1й путь в ъ 
г. Бухару . По первому нанравлен1ю производилось нЬкогда почтовое 
с о о б щ е ш е ; нынЬ трактъ закрыть, и отъ него осталось лишь нЬсколько 
полуразвалившихся станц1й. 

Казалинск!!! районъ и низовья Сыръ-дарьи представляютъ значи
тельный историческ1й интересъ, с ъ одной стороны какъ нашъ первый 
этапъ в ъ предЬлахъ Туркестана и база нашихъ нервыхъ в о е н н ы х ъ дЬй-
ств1й въ этой страпЬ, а с ъ д р у г о й какъ область прежней культуры, отъ 
которой нынЬ сохрани.лись лишь развалины, разбросанныя здЬсь и тамъ 
въ низовьяхъ Сыра. Первымъ нашимъ шагомъ на Сыръ-дарьЬ было 
устройство в ъ 1847 г о д у в ъ у р о ч и щ Ь Раимъ (въ 60-ти верстахъ отъ 
устья рЬки) укрЬилен1я. Командированный в ъ 1846 г о д у оренбургскимъ 
военнылгъ губернаторомъ генера,ломъ Обручевымъ для собиран1я свЬдЬ-
н1й о низовьяхъ Сыра канитанъ генеральнаго штаба Шу.льцъ, иринявъ 



' ) З и м о й н а К о с ъ - а р а л ' Ь б ы л ъ у б и т ъ т и г р т , ; в ъ н а с т о я щ е е в р е м я т и г р ы н и ж е 

К а р м а к ч е й п о О ы р ъ - д а р ь ' Ь н е с п у с к а ю т с я , д а и в о о б щ е з д ' Ь с ь ч р е з в ы ч а й н о р ' Ь д к и . 

молодой камышъ па Сыръ-дарь-Ь за траву, донесъ , что в ъ названномъ 
у р о ч и ш Ь можно накашивать д о милл1она п у д о в ъ сЬна. И з в Ь с п е это по
дало п о в о д ъ Обручеву просить paapbrneniH устроить на РаимЬ укрЬпле-
nie. Посл'Ь долгой переписки paapbmenie было дано, и въ с л Ь д у ю щ е м ъ 
г о д у генералъ Обручевъ с ъ войсками самъ отправился на Сыръ-дарью. 
ЗдЬсь онъ у в и д Ь л ъ ошибку Шульца , но поелЬ переписки и громадныхъ 
расходовъ на снаряжен1е войскъ отступать было невозможно, и онъ выиу
ж д е н ъ былъ основать вышеупомянутое Раимское укрЬнлен1е. Такимъ обра
зомъ, прочное наше водворен1е в ъ низовьяхъ Сыръ-дарьи было вызвано 
случайностью. Раимское у к р Ь п л е ш е послужило п с х о д н ы м ъ пуиктомъ для 
изслЬдован1я и описи низовьевъ рЬки и Аральскаго моря , произведен-
наго в ъ 1848—1849 гг. извЬстнымъ Вутаковымъ. В ъ экспедиц1и Вутакова 
принималъ, между прочимъ, участ1е сосланный р я д о в ы м ъ в ъ Оренбург-
с ш й край малоросс1йск1й ноэтъ Т. Г. Шевченко , составивш1Й а.льбомъ 
видовчз Аральскаго моря (альбомъ этотъ, къ сожалЬн1ю, нотерянь) и по-
святивш1й Косъ-аралу, острову в ъ низовьяхъ Сыръ-дарьи, на которомъ 
зимовала ' ) экснедищя , о д н у изъ с в о и х ъ д у м ъ , начинающуюся строками: 

„ П р о щ а й , у б о п й К о с ъ - а р а л е 

Н у д ь г у з а к л я т у ю м о ю , 

Т ы р о з в а ж а в ъ т а к ы д в а л и т а , 

С п а с ы б и , д р у ж е ! " 

ВпослЬдств1и Шевченко былъ сосланъ въ Новопетровское укрЬ
плеше на МангышлакЬ, откуда былъ освобожденъ в ъ 1857 году . Съ 1850 г. 
на окрестности Раимскаго укрЬнлен1я, переименованнаго въ Аральское, 
начались набЬги киргизъ, кочевавшихъ около Акъ-мечети, и кокандцевъ, 
въ в и д у чего пришлось принять м Ь р ы къ дальнЬ11шему укр'Ьплен1ю 
нашего п о л о ж е ш я на Сыръ-дарьЬ. Близъ истока рукава Цазалы нзъ рЬки, 
на мЬстЬ, избранпомъ в ъ 1851 г о д у для постройки передового поста 
Аральскаго укрЬп.лешя, генераломъ Неровскимъ былч, основан'ь фортъ 
J^/h I , куда в ъ 1855 г о д у , с ъ упразднешемъ Аральскаго у к р Ь п л е ш я на 
РаимЬ, было переведено военное управлен1е; въ 1867 г о д у фортъ этотъ 
былъ обращенъ в ъ г. Казалинскъ, ставш1й у Ь з д н ы м ъ г о р о д о м ъ Сыръ-
дарьинской области. Почти одновременно с ъ основан1емъ форта № 1 была 
взята лежащая выше по рЬкЬ кокандская крЬпость Акъ-мечеть (пере
именованная затЬмъ в ъ фортъ Перовскш), при чемъ изъ этихъ укрЬплен1й, 
а также фортовъ № 2 , въ урочищЬ Руармакчи (см. ниже), и № ^ , на 
Куванъ-дарьЬ, была образована такъ называемая Сыръ-дарьинская лин1я. 
Первые р у с с ш е поселенцы вт, теперешнемъ КазалинскЬ состояли изъ 
нЬсколькихъ десятковъ семей оренбургскнх 'ь казаковъ, в о д в о р е н н ы х ъ в ъ 
Аральскомъ укрЬплен1н и в ъ форт'Ь № 1, отставныхъ солдатъ и матро-
с о в ъ Аральской флотил1и; такимъ образомъ, т о н е р ы русской колонизащи 
в ъ ТуркестанЬ здЬсь, какъ и въ СемирЬчьЬ, принадлежали къ военному 
сослов1ю. 

С р е д н е е и н и ж н е е т е ч е н 1 е С ы р ъ - д а р ь и , к а к ъ в н р о ч е м ь и в е с ь Т у р к е с т а н ъ , 

и с п ы т а л и м н о г о п р е в р а т н о с т е й с у д ь б ы , и и с т о р ! я э т о г о к р а я п р е д с т а в л я е т ъ , в ъ т е -

ч е н 1 е В ' Ь к о в ъ , п о с т о я н н у ю с м Ь н у н а р о д о в ъ , в л а д ' Ь н п г и к у . л ь т у р ' ь . П о д п а д а я п о д ъ 

в л а с т ь т о б о л ' Ь е ц и в и л п з о в а н н ы х ъ о с Ь д л ы х ъ з е м л е д К з Л ь ц е в ъ , т о г р у б ы х ъ к о ч е в н и к о в ъ -

с к о т о в о д о в ъ , с т р а н а э т а т о п о к р ы в а л а с ь с Ь т ы о о р о с и т е л ь н ы х ъ к а н а л о в ъ и о с Ь д л ы м и 



поселен1ями, то вновь обращалась въ степи, въ которыхъ бродили стада и видн-Ь-
лись сл-Ьды прежнихъ полей и остатки городовъ. Овлад'Ьвъ этой страной, мы застали 
ее въ этомъ иослТ.днемъ вид*; осЬдлость и 8емлед'Ьл1е существовали только въ 
н-Ьсколькихъ М'Ьстахъ ио течен1ю р'Ькп, между т*мъ какъ весь остальной районъ 
представлялъ безлюдную степь и носплъ многочисленные сл'Ьды старой культуры въ 
ВИД'Ь остатковъ оросительныхъ системъ и развалинъ городовъ и носеленШ. Кое-гд'Ь 
сохранились даже ровныя площадки бывшихъ рисовыхъ полей, на которыхъ нын'Ь 
пышно разросся саксаулъ. Трудно сказать, какой народъ или, в'Ьрн'Ье, как1(̂  народы 
оставили ПОСЛ'Ь себя эти сл'Ьды. Весьма возможно, что начало во8ннкновен1я ороси-
тельпы.хъ системъ было зд'Ьсь положено еще задолго до христ1анской эры, но боль
шинство арыковъ В'Ьроятно было создано въ бол'Ье позднее время. Устье Сыръ-
дарьи перешло во власть мусульманъ еще въ конц'Ь X В'Ька, но благодаря изоли
рованному положенно страны, она долго сохраняла свою независимость и до конца 
XII вТзка считалась областью невЬрныхъ, гд'Ь господствовали язычесюя тюрксюя 
племена (кипчаки, гузы и друг.). Истор!я сохранила намъ имена многихъ городовъ, 
существовавшихъ въ этотъ иерюдъ на р'Ьк* или вблизи ея; таковы, наирим'Ьр'ь: 
Сыгнакъ, центръ влад*н1я осЬдлыхъ или полуосЬдлыхъ кипчаковъ, лежавш1й в'Ь
роятно па м'Ьст'Ь нын'Ьшнихъ развалинъ Сунакъ-курганъ въ несколькихъ верстахъ 
отъ станц!и Тюмень-арыкъ (Перовскаго уЬзда), Узкендъ, Ашнасъ, Яныкентъ („новый 
городъ"). зимняя резиденц1я царя гузовъ, нын* развалины Джанкентъ въ 2ё в. 
ниже Казалинска, Джендъ, Сагъ-дере, Хайрабадъ и др. М'Ьстоположен1е многихъ изъ 
этихъ городовъ неизвестно, развалины лее н'Ькоторыхъ, какъ сказано, существуют'ь 
до настоящаго времени. Въ половин'Ь ХП века вся описываемая страна вошла въ 
составъ владен1й хорезмшаховъ (Атсызъ и его наследники), при чемъ въ Дженде 
правил'ь старш1й сынъ хорезмшаха, изъ чего видно, что городу этому придавалось 
важное 8начен1е. Въ начале ХШ века Чингизъ-ханъ после взят1я Отрара (см. ниже) 
послалъ для покорен1я земель по Сыръ-дарье своего сына Джучи; последней про-
шелъ по всему Сыру съ огнемъ и мечомъ и овладелъ всеми существовавшими тамъ 
городами; въ некоторыхъ изъ нихъ, какъ, напримеръ, въ Сыгнаке, было перебито 
все населеше. После наи1еств1я монголовъ на побережье Сыръ-дарьи нахлынули съ 
севера 110лудик1я кочевыя тюркск1я племена, окончательно истребивш1я землед'Ьль-
ческое iiacenenie, и вся страна опуст'Ьла. Укрепивш1еся зд'Ьсь в'ь XVI столет1и иолу-
ос'Ьдлые каракалпаки частью возобновили старыя оросительныя системы, частью 
построили новыя, но имъ вскоре ирипшось вести упорную борьбу съ новыми ордами 
номадовъ, нахлынувшими съ севера, калмыками, а зат'Ьмъ и киргизами (казаками), 
борьбу, въ которой приняли виоследств1п ynacTie хивинцы и кокандцы и которая 
закончилась около половины нрошлаго в'Ька почти полнымъ истреблен1емъ каракал-
наковъ; остатки этого народа, сохранивш1еся на рукавахъ нижней Сыръ-дарьи— 
Яны-дарье и Куванъ-дарье, были уведены хивпнцамп и поселены въ дельте Аму-
дарьи, где они живутъ и теперь. 

Развалины Джанкента лежатъ въ пяти верстахъ къ югу отъ бывшаго хивин
скаго укреплен1я Джанъ-кала, расположеннаго на левомъ берегу Сыръ-дарьи въ 
22 верстахъ ниже Казалинска, и иредставляютъ площадь около 4-хъ квадратныхь 
верстъ, покрытую невысокими холмами и буграми, образовавшимися от'ь развалив
шихся построекъ. Въ юго-восточномъ углу этой площади coxpainoncb остатки вала, 
окруженнаго рвомъ, и толстой стены. Бугры полуразрыты киргизами, издавна добы
вающими зд'Ьсь кирпичъ изъ остатковъ здан1й. Первыми русскими, видевшими раз
валины Джанкента, были поручикъ Гладышевъ и геодезистъ Муравинъ, е8дивш1е 
въ 1740 году въ Хиву; по словамъ А. Левшина, Гладышевъ нашелъ городъ въ раз
валинахъ, но въ немъ еще существовали каменныя башни съ оградами и жилъ 
каракалпакск!й ханъ. П. И. Лерхъ, производивш1й въ 1867 году раскопки в'ь Джап-
кент'Ь, нашелъ здесь кирпичные фундаменты здан1й, изразцы, остатки глиняной 
посуды съ узорами и арабскими надписямп, нагробные памятники и монеты, отно-
сящ!яся къ XV веку. 

Оставивъ Казалинскъ и придерживаясь праваго берега Сыръ-дарьи 
и бывшаго почтоваго тракта, жел'Ьзная дорога , пролегая по безбрежной 
степи, приближается къ ст. Лжусаяы (1.438 верстъ отъ Кипели) , близъ 
которой на берегу рЬки находится небольшое поселеше Кармакчи, быв-
ш1й фортъ № 2, съ нЬсколькими стами жителей, занимающихся р ы б о 
ловствомъ и торговлей с ъ кочевниками. Церковь , почтово-телеграфное 
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отд'Ьлен1е, приходское училище, русско-туземная школа. Черезъ Кармакчи 
проходитъ путь , ио которому нерекочевываютъ киргизы, зимующ1е на 
.лЬвомъ берегу Сыръ-дарьи. Верстахъ в ъ 50 къ юго-западу отъ Кармакчей 
въ урочищЬ Джиты-асаръ находятся остатки нЬско.лькихъ г о р о д и щ ъ 
(асаръ), среди которыхъ находятъ черепки глиняной п о с у д ы , б у с ы и 
д р у п е предметы домашняго обихода. Сейчасъ же за станц1ей характеръ 
страны сильно измЬняется; на протяженш 138 верстъ д о самаго Перовска 
мЬстность изобилуетъ озерами, рЬчными рукавами и протоками и пред
ставляетъ обширное низменное, поросшее камышами, забслочепное про
странство, имЬющее уклонъ отъ рЬки на сЬверъ и сильно заливаемое 
во время половодья . Прежн1й почтовый трактъ огибалъ этотъ болотистый 
районъ, славящ1йся комарами и .лихорадкой и извЬстный п о д ъ именемъ 
болота Бакалы-копа, огромной д у г о й и удалялся верстъ на 50 отъ рЬки, 
желЬзная же дорога сохраняетъ прежнее направлеше и идетъ по в о д о -
раздЬлу между рЬкой и ея притокомъ Кара-узякъ, иересЬкая п о с л Ь д ш й 
д в у м я мостами по 60 саж. длины. Возможно, что Вакалы-кона иредста
вляетъ остатокъ обширныхчэ болотъ и озеръ, за.легавшихъ нЬкогда у 
виаден1я р . Ч у в ъ Сыръ-дарью. Большая часть этого заболоченнаго 
пространства лежитъ уже в ъ предЬлахъ Перовскаго уЬзда Сыръ-дарьин
ской области. 

Перовскш упьздъ занимаетъ обширное степное пространство въ 61.420 кв. в. 
прилегающее на сЬвер'Ь къ Тургайской и частью къ Акмолинской областям'ь и про-
Р'Ьзанное съ юго-востока на сЬверо-западъ, на протяжен1и около 325 верстъ, Сыр'ь-
дарьей. На сЬверо-восточной границ'Ь у*зда расположено Н'Ьсколько довольно зна-
чптельных'ь озеръ (Теле-куль, Аще-куль, Саумалъ-куль), куда впадают7> р'Ьки Сары-оу 
и Чу. Около половины площади уЬзда занято къ югу отъ р'Ьки песками Кызыл'ь-
кумъ съ сухимъ русломъ Яны-дарьи, остальное же пространство представляетъ гли
нистыя, М'Ьстами солонцеватыя равнины, частью же, на с1зверо-восток'Ь уЬзда, 
невысок1е каменистые отроги сЬверной оконечности хребта Кара-тау. Верега Сыр'ь-
дарьи поросли камышами и кустарниками, среди которыхъ разбросаны пашни, 
орошаемыя частью каналами, выведенными непосредственно изъ р'Ьки, частью же 
чигирями, т. е. водоподъемными колесами, приводимыми въ движен1е силой воды 
пли тягой животны.к'ь. Въ нЬкоторы.хъ М'Ьстностяхъ пос'Ьвы производятся также на 
земля.хъ, обсохших'ь послЬ разливовь р'ккъ; такъ какъ так1е посЬвы носятъ случай
ный характеръ, то они изв'Ьстны у киргизовъ иодъ назван1емъ посЬвовъ под'ь 
шальную воду (тептякь-су). Населен1е Перовскаго уЬзда состоитъ главнымъ обра
зомъ изъ кочевников'ь-киргизовъ (179,800 душъ обоего пола, въ том'ь числ'Ь 94,210 
мужчинъ и 85,600 женщинъ), занимающихся преимущественно скотоводством'ь. 
Количество скота в'ь 1908 году составляло 595.099 голов'ь (в'ь том'ь числ'Ь лошадей— 
43.628, рогатаго скота 51.841, овец'ь 380.235, верблюдовъ 54.257, козъ 63.938, ословъ 
1.178 и свиней 22). Землед1}л1СТ1ъ занимаются как'ь осЬдающю киргизы, так'ь и руссше 
переселенцы, коихъ въ четырехъ П(№елкахъ им'Ьлось въ 1903 году около 700 чело
вЬкъ; подъ посЬвами (яровая пшеница, просо, ячмень, люцерна и т. п.) насчиты
вается въ уЬзд'Ь всего около 40,500 десятпнъ (1908 г.), всл'Ьдств1е чего въ уЬздъ 
ввозится значительное количество хл'Ьба изъ другихъ м'Ьстностей. 

На 1.576 в. желЬзная д о р о г а иодходитъ къ ст. Перовскъ, въ 1'/2 в. 
отъ которой распо.ложенъ гор . Перовскъ, б ы в ш а я кокандская крЬпость 
Акъ-мечеть, административный центръ уЬзда и довольно бойк1й торговый 
пунктъ, отиравляющ1й значительное количество шерсти, шкуръ , са.па и 
скота. Торговля со степью находится, главнымъ образомъ, въ р у к а х ъ 

татаръ и уральцевъ и производится преимущественно г л у б о к о ю осенью, 
когда киргизы, уходящ1е на лЬто вглубь степей, вслЬдств1е обил1я кома
р о в ъ и оводовъ вблизи Сыръ-дарьи, возвращаются со своими с т а д а м и 

обратно к ъ р'ЬкЬ. Число жителей въ ПеровскЬ (1908 г.) 7.765 д у ш ъ 



обоего пола, изъ нихъ около половины туземцевъ; остальные нреимуще
ственно pyccKie крестьяне и м-Ьщане; д о м о в ъ 1.247. Г о р о д ъ сравнительно 
благоустроенъ, снабжается в о д о й изъ Сыръ-дарьи посредствомъ чигирей 
и довольно богатъ древесными насаждентями ; в ъ немъ им-Ьется право
славная церковь, четыре мечети, городское мужское училище с ъ интер-
натомъ для р у с с к и х ъ и киргизскихъ дЬтей, женское приходское и у Ь з д н ы я 
учрежден1я. Гостиницъ нЬтъ. Пивоваренный заводъ с ъ производитель
ностью около 40.000 рублей. Городск1е д о х о д ы составляли в ъ 1908 г о д у 
31.800 руб . , р а с х о д ы 26.400 рублей . На г о р о д с к о м ъ кладбищЬ, крестья
нами Сыръ-дарьинской области воздвигнуть мраморный памятникъ А . Д . 
Маслову, бывшему помощнику Чимкентскаго уЬзднаго начальника, м н о г о 
потрудившемуся при устройствЬ р у с с к и х ъ переселенческихъ носелковъ 
в ъ этомъ уЬздЬ. НевдалекЬ отъ города расположены два р у с с к и х ъ 
селен1я — Александровское и Ново-Астраханское, жители коихъ зани
маются скотоводствомъ, земледЬл1емъ, а отчасти и огородничествомъ 
(картофель, капуста, о г у р ц ы и т. п.). Перовскъ является крайнимъ сЬвер
нымъ пунктомъ, гдЬ в ъ ТуркестанЬ разводится виноградъ ; небольш1я 
насажден1я его имЬются въ самомъ г о р о д Ь . 

Кокандская крЬиость Акъ-мечеть, на мЬстЬ которой нынЬ располо
женъ городъ , явилась с ъ 1850 г. опорнымъ пунктомъ для набЬговъ кир
гизовъ и кокандцевъ на окрестности Раимскаго укрЬнлешя . ПослЬ не
удачной рекогносцировки 1852 года на Акъ-мечеть п о д ъ начальствомъ 
Перовскаго былъ д в и н у т ь значительный отрядъ (до 2.850 челов-Ькъ), ко
торый послЬ трехнедЬльной осады взялъ крЬпость штурмомъ 23 1юля 
1853 г. По Высочайшему повелЬн1ю, , Акъ-мечеть была переименована 
в ъ фортъ Перовсктй, преобразованный затЬмъ в ъ городъ . Памятникъ 
р у с с к и м ъ воинамь , павшимъ ири взят1и крЬпости, находится вблизи 
города 

Прилегающ1я къ л-Ьвому берегу Сыръ-дарьи местиости-Перовскаго уЬзда изрЬ
заны старыми руслами и рукавами рТ>ки (Яны-дарья, Куванъ-дарья и друг.), напра
вляющимися па запад'ь, къ Аральскому морю; русла эти иынЬ наполняются водой 
въ частяхъ, ближайшихъ къ р^к-Ь, лишь въ половодье, ч'Ьмъ пользуются м'Ьстные 
киргизы, производя посЬвы подъ „шальную воду". Зд'Ьсь же по Яны-дарь'Ь им'Ьется 
рядъ развалинъ бывшпх'ь укр'Ьплен1й и осЬдлостей {Доюанъ-кала, Кумъ-кала, Орен-
бай, Шершъ-рабатъ и друг.); пзъ них'ь въ особенности интересны развалины кр'Ь-
постей Оренбай (Кара-калпакъ), построенной каракалпакскимъ богатыремъ Оренбаемъ, 
и Шерикъ-рабат'ь, основатель которой неизв'Ьстен'ь. Кирпичныя ст'Ьны съ остатками 
башенъ этой посл'Ьдней кр'Ьпости окружаютъ пространртво до 12 дес , посреди кото
раго им'Ьется полуразрушенная цитадель. Вс-Ь эти развалины расположены на кара-
ванномъ пути между Перовскомъ и низовьями Аму-дарьи, придерживающемся глав
нымъ образомъ русла Яны-дарьи и им'Ьющемъ около 577 верстъ иротяжен1я. 

На перегонЬ междз^ Перовскомъ Ги ст. Байга-кумъ (1.671 в.) на 
восточиомъ горизонтЬ появляются пызкье темные увалы, составля10щ1е 
с Ь в е р н у ю оконечность хребта 1\ара-тау, перваго звена Тянь-шаньской 
системы. 

В ь трехъ верстахъ отъ названной станщи находится бывшее укрЬ
плеше Джулекъ, основанное в ъ 1861 г о д у , подлЬ .оставленной коканд-
ской крЬпости того же имени. Сыръ-дарья, подмывая свой правый берегъ , 
разрушила большую часть построекъ , и нынЬ это носелен1е имЬетъ 
довольно ж а л ю й видъ . ЗдЬсь имЬются : уиравлеше участковаго пристава, 
почтово-телеграфное отдЬлеше, русско-туземная школа и нЬсколько ла-



Г. Перовскъ. (Фот. Б. Ю. фонъ-Бранке). 

большое значен1е еще въ пер1одъ монгольскаго нашеств1я. Сыгнакъ былъ 
взятъ Д ж у ч и п о с л е семидневной осады, и жители его перебиты. Невдалеке 
отъ стангци Яны-курганъ (1.744 в.) находятся развалины кокандской 
к р е п о с т и того же имени, взятой русскими войсками 23 сентября 1861 г. 
п затемъ разрушенной. На п е р е г о н е между станщями Бешъ-арыкъ 
(1.789 в.) и Сауранъ (1.815 в.) железная дорога входитъ въ п р е д е л ы 
Чимкентскаго у^зда , Сыръ-дарьинской области, въ которомъ г о р ы зани
маютъ значительное нространство и характерный особенностп края выра
жены уже довольно ярко. 

Чимкеитскш ушдъ граничить на сЬвер'Ь съ Акмолинской областью, а на 
юго-заиад'ь сь Самаркандской, прилегая остальными своими границами къ другимъ 
у'Ьздамъ области Сыръ-дарьинской. Им'Ья форму неправильпаго многоугольника, 
черезъ который съ юга на сЬверъ протекаетъ Сыръ-дарья, уЬздъ этотъ занимаетъ 
87.900 кв. верстъ и въ отношети рельефа и природы молсет'ь быть разд'Ьленъ на 
четыре части. С'Ьверо-восточная часть уЬзда, лежащая между хребтомъ Кара-тау и 

в о к ъ ; разъ в ъ н е д е л ю бываютъ оживленные базары. Вблизи Джулека 
русское селеше того же имени. 

Влизъ сл-Ьдующей стандш Чшли (1.696 в.) расиоложенъ поселокъ 
Скобелевскш, основанный в ъ 1896 г о д у с ъ надЬломъ в ъ 3.580 д е с , изъ 
коихъ д о 500 орошается арыкомъ Ш и л и ; въ этомъ, уже и теперь бой-
комъ торговомъ пункт-Ь, ведется значительная торговля скотомъ и бы
ваютъ больш1е базары. 

Отъ станц1и Тюмень-арыкъ (1.722 в.) железнодорожная л и ш я начи
наетъ удаляться отъ Сыръ-дарьи въ стень и д о г. Туркестана идетъ 
почти рядомъ с ъ бывшимъ почтовымъ трактомъ. К ъ с е в е р у отъ названной 
станщи, в ъ степи находятся развалины Сунакъ-курганъ {Сунакъ-ата), 
на месте коихъ, по мнен1ю Лерха, находился н е к о г д а значительный 
г о р о д ъ Сыгнакъ, б ы в ш 1 Й центромъ кипчакскихъ в л а д е ш й и имевш1й 



р. Чу, протекающей на грапиц-Ь съ Акмолинской областью, представляетъ у по
д о ш в ы горъ степь, которая дал'Ье на сЬверъ переходитъ въ песчаную пустыню. 
Сл'Ьдующая К ' Ь юго-западу часть уЬзда занята горами Кара-тау, въ общемъ мрач
ными и безжизненными (Кара-тау — черныя горы) , достигающими въ южной части 
хребта, Г Д ' Ь онъ примыкает'ь к'ь Таласскому Алатау, около 7.000 ф. высоты. Наибол'Ье 
важной по значенш и населенной является лежащая дал'Ье къ ю г у часть уЬзда , 
расположенная между горами Кара-тау и Сыр'ь-дарьей и прор'Ьзапная жел'Ьзной доро
гой и почтовыми трактами (старымъ оренбургскимъ и с у щ е с т в у ю щ и м ъ вЬрнепскимъ) . 
Плодородная почва (сЬроземы на лессЬ) , орошаемая р'Ьчками, стекающими съ Кара-
тау (Арысъ , Бугунь , Боропдай и др.), даетъ хорош1е урожаи пшеницы, ячменя, проса , 
риса и даже хлопчатника, культура котораго н'Ьсколько сЬвернЬе долины А р ы с а до
стигаетъ сЬвернаго своего предЬла. Западную границу этой части уЬзда составляетъ 
Сыръ-дар1,я, куда впадают'ь н'Ькоторыя изъ указанныхъ р'Ьчекъ; большая часть их'ь 
однако разбирается на орошеше и изсякаетъ, пе доходя до р'Ьки. Къ западу огь 
Сыръ-дарьи расиоложенъ послЬдшй, четвертый районъ у 4 з д а , представля10щ1й 
обширныя степныя пространства, которыя дал'Ье къ западу переходятъ в'ь п у с т ы н ю 
Кызылъ-кумъ. Степи въ южной части у*зда покрыты, по обЬ стороны Сыръ-дарьи, 
зарослями цытварной полыни (Artemisia cina) , цв'Ьточныя головки которой даютъ 
сантонин'ь; заросли эти, встр'Ьчающ1яся в'ь ТуркестанЬ главнымъ образомъ въ Чим
кентскомъ у Ь з д 4 , являются единственными на земномъ шар'Ь; въ другихъ мЬстно
стяхъ это полезное paoTenie улге давно истреблено, Н а с е л е т е уЬзда (въ 1908 году— 
321.825 д у ш ъ обоего пола, въ томъ числЬ 181.561 М 5 г ж ч и н а и 140.264 женщины) с о 
стоитъ преимущественно изъ туземцев'ь (клргизовъ и сартовъ) и русских'ь пересе
ленцевъ, обравовавшихъ въ у Ь з д * 18 поселковъ (свыше 8.000 д у ш ъ обоего п о л а ) ; 
Н'Ькоторые изъ них'ь достигли значительнаго благосостоян1я. ПосЬвы въ уЬздЬ про
изводятся какъ при искусственномъ орошен1и, такъ и, на предгорьяхъ, подъ дождь 
(богара) . ПосЬвная площадь составляетъ около 236.000 десятинъ (1908 г.), не считая 
садовъ и т. п. Подъ хлопчатникомъ въ южной части уЬзда занято около 3.000 — 
4.000 десятинъ. Отличительной чертой Чимкентскаго уЬзда , лежахцаго на рубеж'Ь 
между кочевымъ и осЬдлым'Ь Туркестаном'ь, йвляется стремлен1е киргизскаго насе-
лен1я къ ос'Ьдап11о, в'ь особенности сильно зам-Ьтному въ послЬднее время; большая 
часть киргизов'ь уже почти ос'Ьла и на ряду со скотоводствомъ занимается и -земле-
д'Ьл1ем'ь. Количество скота в'ь уЬзд'Ь достигало въ 1908 г о д у 2.409.493 головъ (в'ь 
томъ Ч И С Л ' Ь : . л о ш а д е й — 131.510 шт., рогатаго скота — 352.673, овец'ь — 1.501.75b, вер-
блюдов'ь — 167.961, козъ — 252.738, ословъ — 553 и свиней—2.300), и торговые обороты 
продуктами скотоводства достигаютъ весьма крупныхъ размЬровъ. Фабрично-завод
ская промышленность развита слабо и ограничивается главнымъ образомъ хлопко-
очистительнымъ и оантониннымъ производствами; остальныя отрасли промышлен
ности носятъ кустарно-ремесленный характеръ. ВолЬе крупная торговля находится 
главнымъ образомъ въ рукахъ казанокихъ татаръ. 

Невдалек'Ь отъ вышеупомянутой станц1и Сауранъ находятся развалины города 
Саурана (Сафана), который им'Ьлъ крупное значен1е еще въ эпоху саманидовъ, 
какъ пограничный городъ съ влад'Ьшя.ми г у з о в ъ ; онъ былъ сильно укр'Ьпленъ и 

. окруженъ семью рядами ст1знъ; соборная мечеть находилась во внутреннем'ьгород'Ь 
(въ шахристан'Ь). Въ настоящее время отъ прежняго города сохранились остатки 
ст'Ьнъ, башепъ, медресе и т. п. 

Сл'Ьдуя дал'Ье на юго-востокъ в ъ в и д у мрачнаго Кара-тау, занимаю-
гцаго весь сЬверный и восточный горизонтъ , жел'Ьзнодорожная лин1я 
подходитъ къ ст. Туркестанъ (1.842 в.) , вч, 2-хъ верстах'ь къ ю г у отъ 
которой лежитъ г. Туркестанъ, первый туземный г о р о д ъ на пути в ъ 
Среднюю Аз1ю, иын'Ь безуЬздный г о р о д ъ Чимкентскаго уЬзда. Турке
станъ, какъ и всЬ туркестансше города , раздЬляется на двЬ части: р у с 
с к у ю , сравнительно благоустроенную, с ъ широкими улицами, обсажен
ными деревьями, и туземную, пред став л я ю щ у ю г р у д у скученныхъ 
глинобитныхъ построекъ съ узкими переулками и проходами. Г о р о д ъ 
обнесенъ высокою стЬною и им'Ьетъ цитадель, в ъ которой помЬгцается 
извЬстная во всей Средней Аз1и мечеть. Населеше (въ 1908 г о д у — 
14.889 д у ш Ь обоего пола, изъ коихъ 7.571 мужчинъ и 7.318 женщинъ; 
состоитъ главнымъ образомъ изъ туземцевъ (сартовъ, киргизовъ, татаръ) 
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и небольшого числа р у с с к и х ъ и евреевъ. Д о м о в ъ 3.616, церквей 2, ме
четей—41, городское мужское 2-хъ классное учи,пище, женское приходское 
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училище, русско-туземная школа, медресе и 22 мактаба, татарское и 
еврейское училища; гостиницъ нЬтъ. Управлен1е з^частковаго пристава 



и воинскаго начальника. Почтово-телеграфная контора, камера м и р о в о г о 
с у д ь и , лазаретъ. Г о р о д с ш е д о х о д ы и расходы составляютъ около 30.ООО-
рублей. Г. Туркестанъ расположенъ на высот'Ь 833 фут. надъ у р о в н е м ъ 
моря и орошается (довольно скудно) арыками, выведенными изъ ключей 
и рЬчекъ, стекающихъ ' с ъ ю ж н ы х ъ склоновъ Кара-тау. Ключи эти и 
рЬчка Каранчикъ, протекающая в ъ 8 в . къ сЬверу отъ города, я в л я ю т с я 
единственной въ Средней Аз1и мЬстностью, гдЬ водятся раки (As t acus 
Kess le r i ) . В ъ торговомъ отношеши г. Туркестанъ имЬетъ весьма крупное 
значеше, какъ нунктъ, гдЬ сосредоточиваются продукты кочевого ското-
водческаго хозяйства (шкуры, шерсть и т. п.) и откуда степь получаетъ 
произведен1я р у с с к и х ъ фабрикъ; г о д о в о й оборотъ базаровъ достигаетъ-
4.,000.000 р у б . Время основашя города , носившаго ранЬе назваше Яссы, 
неизвЬстно, но уже въ X Y вЬкЬ онъ имЬлъ большое значенхе въ качествЬ 
столицы узбековъ и мЬста п о г р е б е ш я мусульманскаго святого , автора 
сочинен1я о нравственности и религ1и Хазрета-Хаджи - Ахмета-Яссави, 
умершаго во второй половинЬ Х П столЬт1я. Величественная мечеть, 
построенная в ъ концЬ X I V вЬка Тамерланомъ падъ могилою этого с в я 
того , составляетъ достопримЬчательность г. Туркестана, п р и в л е к а ю щ у ю 
мусульманскихъ паломниковъ изъ многихъ мЬстностей края. К р о м Ь 
гробницы святого , въ мечети находятся гробницы правнучки Т и м у р а , 
дочери знаменитаго Улугъ-бека, нЬсколькихъ представителей средне-
аз1атскихъ владЬтелъныхъ династ1й, д у х о в н ы х ъ лицъ и киргизскихъ 
султановъ. Мечеть выстроена изъ ирекраснаго кирпича на алебастрЬ, 
имЬетъ гранд1озный порталъ и снаружи частью покрыта цвЬтными израз
цами. Внутри мечети, меясду нрочимъ, иитересенъ огромный мЬдный с о 
с у д ъ для воды, cтoящiй п о д ъ большимъ к у п о л о м ъ ; изъ рельефной над
писи на с о с у д Ь видно, что онъ сдЬланъ въ 1399 году , но повелЬн1ю 
Тимура . Г. Туркестанъ былъ занять, послЬ непродолжительной осады, 
русскими войсками 12 ironn 1864 года. 

. Верстахъ в ъ 20 къ востоку отъ с л Ь д у ю щ е й станщи Утрабатъ 
(1.870 в . ) , на б ы в ш е м ь почтовомь трактЬ, расположено се-леше Иканъ, 
невдалекЬ отъ котораго находится памятникь уральскимъ казакамъ, 
павшимъ въ 1864 г о д у въ б о ю с ъ кокандцами. ДЬло и о д ъ Иканомъ 
представляетъ о д н у изъ славнЬйшихь страницъ истор1и завоеван1я Т у р 
кестана. Сотня уральскихъ казаковъ, иосланная п о д ъ начальствомъ 
есаула СЬрова изъ г. Туркестана на рекогносцировку , была окружена 
кокандцами, въ числЬ не мен'Ье 10.000, и нослЬ геройской защиты в ъ 
TCHenie д в у х ъ сутокъ отъ наиаден1й нег1р1ятеля пробилась на coeдинeнie 
с ъ подкрЬплешемъ, высланнымъ изъ г. Туркестана. Изъ 114 человЬкъ, 
б ы в ш и х ъ въ отрядЬ СЬрова, было убито 57, ранено и контужено 4 8 ; 
ВС'Ь чины отряда, оставш1еся въ живыхъ , были награждены г е о р п е в с к и м и 
крестами. 

Въ 10 верстахъ отъ ст. Тимуръ (1.894 в.), невдалек'Ь от'ь устья Арыса въ Сыръ-
дарыо, леж^ат'ь развалины или, в'Ьрн'Ье, сл'Ьды древняго Отрара. Огромная площадь, 
покрытая буграми, ямами и сл'Ьдами оросительныхъ канавъ, поросшая сорными 
травами и усЬянная обломками кирпича и черепками битой посуды,—вотъ все, что 
осталось отъ этого города, гд-Ь около 700 л'Ьтъ тому назад'ь произошли событ1я, 
им'Ьвш1я MipoBoe значеше, и гд'Ь умеръ одинъ изъ величайши.хъ завоевателей—Та
мерланъ (Тимуръ). Вели бы не громадный насыпной холмъ бывшей цитадели (аркъ) 
Отрара, возвыша101ц1йся до 6 саж. надъ изрытой пустынной м'Ьстностыо, можно 
было бы пробхать, не зам'Ьтивъ даже сл'Ьдовъ города, занимавшаго н'Ькогда со 



своими садами и предместьями иростраиство въ н-Ьсколько десятковъ квадратныхъ 
верстъ. Время основашя Отрара неизв-Ьстно, но весьма в-Ьроятно, что онъ существо-
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валъ еще до пашеств1я тюрковъ, т. е. до VII в*ка. Въ VIII и IX вЬкахъ Отраръ вхо-. 
дилъ въ составъ Хо1)асанскаго нам-Ьстничества халифата, въ XI в'ЬкЬ городъ нахо---
дился подъ властью тюркскихъ караханидовъ, а въ начал'Ь XIII вЬка вошелъ въ 



соотав-ь обширныхъ влад'Ьн1й хорезмшаховъ. В-ь 1218 году в-ь Отрар-Ь разыгра.тась 
кровавая драма, послужившая ближайшей причиной завоеван1я Туркестана Чингиз'ь-
ханомъ и вторжен1я его въ южную Pocciio. Весной 1218 года, въ отв-Ьтъ на посольство 
хорезмшаха Мухаммеда къ Чингизъ-хапу, иосл-Ьдн1й, в-ь видахъ установлен1я т о р 

говыхъ cHomenifl съ занадом-ь, отправилъ послов-ь. к'ь хорезмшаху въ Бухару; а 
всл1>дъ за сим-ь снарядилъ в-ь Хорезм-ь торговый караван-ь из-ь 450 купцовъ и 
500 верблюдов-ь, навыоченных-ь шелкомъ, м-Ьхами и други.ми цЬнными товарами и 
подарками для хорезмшаха. Караванъ этотъ был'ь задержан-ь нам-Ьстником'1> хорезм
шаха Иналъ-ханомъ (Каир-ь-ханом-ь) в-ь Отрар-fc, товары и подарки отобраны, а 
купцы перебиты .Bcfe, кром-Ь одного, которому удалось спастись б'Ьгствомъ и при
нести в-Ьсть о в-Ьролом(̂ тв-Ь хорезмшаха. Чингиз-ь-хан-ь прип1ел-ь в-ь негодованье, но 
прежде открыт1я враждебных-ь д-Ьйств1й отправиль посла кь Мухаммеду сь требо-
ван1ем'ь удовлетворен1я и выдачи отрарскаго нам'Ьстника. Хорезмшахъ ириказал'ь 
убить посла, а монгольским-ь офицерамъ обр-Ьзалъ бороды и въ таком'ь вид-Ь отпу-
стилъ ихъ К'Ь Чингиз1)-хану. ПослЬ этого, война стала неизб-Ьжной, и въ сентябрь 
1219 года полчища м ( Я 1 г о л о в - ь , во глав-Ь (-ь Чпнгизъ-ханом-ь и всЬми его сыновьями, 
подступили К'Ь Отрару. Пнал'ь-ханъ, опасаясь за свою участь, защищался храбро; 
осада Отрара продолжалась пять м'Ьсяцев-ь, поел'); чего монголы ворвались въ'го-
род'ь, разграбили его, а жителей перебили. Цитадель геройски оборонялась еще 
м'Ьсяцъ, II прп взятш ея, въ начал'Ь 1220 года, погибли всЬ ея защитники. Цитадель 
была разрушена, а Иналъ-хан'ь, захваченный живымь, бы.ть отправленъ к'ь Чпнгизъ-
хану, который В'Ь это время осаждал'ь Самаркапд'ь. Цриказавъ привести к'ь себ'Ь 
Иналъ-хана, Чипгизъ-ханъ, в'ь наказан1е' за смерть купцов'ь, павшихъ в'ь Отрар'Ь 
жертвой алчности бывшаго намЬстника, вел'Ьл-ь влить ему въ уши и глаза рас
плавленное серебро. Монгольск1е отряды, но(-ланпые вь погоню за б-Ьжавшимъ хо-
резмшахом'ь Мухаммедомъ, прошли черезъ llepc-iro, 1\авказ-ь и юлсную Росйю, гд-Ь 
столкнулись Сь половцами и нанесли страшное поражен1е |)усским'ь князьямъ ири 
Калк'Ь (31 мая 1223 г.). С'ь образован1ем'ь монгольской имиерш Отраръ сд-Ьлался 
одним'ь изъ важнЬйшихъ торговыхъ центрЬв'ь, но въ течен1е посл'Ьдующихъ двухъ 
В'Ьковъ почти не упоминается на страницахъ пстор1и. Лишь въ начал'Ь XV в'Ька 
1'ород-ь этотъ получилъ вновь широкую изв'Ьстность, всл'Ьдств1е смерти в'ь немъ, 
19 февраля 1405 года, знаменитаго Тимура. Курьеры сь в'Ьстыо о печально.м-ь событ1и 
были разосланы изъ Отрара во всЬ концы обширной импер1и великаго эмира, и 
скорбь объ этой незам'Ьнимой утрат'Ь распространилась по всей стран-Ь. Св'Ьд'Ьн1я о 
дальн'Ьйшей судьб'Ь Отрара . сбивчивы и неопред'Ьленны. Будучи расиоложенъ на 
сЬверной окраин'Ь осЬдлаго Туркестана, онъ неоднократно переходил'ь из'ь рукъ в'ь 
руки и не раз'ь подвергался разрушение киргизами (казаками), калмыками и дру
гими народами. Подъ вл1ян1ем'1> этих'ь невзгодъ, ирригац1онные каналы были забро
шены, число жителей сократилось и, наконець. жизнь в'ь Отрар'Ь совершенно изсяк.та. 
По словам'Ь м'Ьстных'ь жителей, изъ Ограра П(1сл'1;днпм'ь упгель со своим'ь семей-
ством'ь н'Ьюй Бабашуль около по.товп11Ы ХЛ'ТП irl'.Ka; потомки (Т'о до сих'ь пор'ь 
живут'ь въ г. Туркестан'Ь и Чидик'Ь, поселк'Ь, распо.юлсенном'ь в'ь 18 верстахъ огь 
СТ. Тимур'ь и заселенном'ь русскими, сартами и К111)гт1замп. Прп бьглы.х-ь раскоикахь, 
ироизведенных-ь въ послЬднее время на мЬст-Г, цитадели, найдены кувшины и дру
гая глиняная и стеклянная посуда, изразцы, об.юмки оруж1я, монеты, каменныя 
ядра и т. п. В'Ь -район-Ь Отрара остатки иосе.'ичнй и арыков'Ь {Калмакъ-арыкъ, 
Ногай-арыкъ и т. п.) им'Ьются также и на л'Ьвом'ь Гм-рсгу ('ы1)'ь-дарьи. 

Пройдя чере,зъ р . А р ы с ъ но мосту въ 90 с&ж. длиной, жел'Ьзно-
,дорожная л и ш я подходитъ къ ст. Арысъ (1.944 в.), откуда въ б у д у щ е м ъ 
предположено вести жел'Ьзную д о р о г у на Аул1ё-ата, Пишпекъ, ВЬрный 
и дал'Ье на соединен1е съ Сибирской магистралью. При станщн, къ ко
торой тяготЬетъ обширный районъ долины Арыса , образовался уже зна
чительный руссгай торговый поселокъ ; в ъ этомъ же районЬ имЬются 
обширныя заросли цытвариой полыни. Отъ ст. А р ы с ъ начинается подъемъ 
на отроги возвышенности Казы-куртъ, посл'Ьдняго западнаго контрфорса 
Таласскаго Алатау, окаймляющаго съ сЬвера долину Чирчика и Таш-
кентсгай оазисъ; подъемъ на эти отроги и спускъ съ нихъ представляли 
п р и проложен1и жел'Ьзной дороги не малыя затруднен£я в ъ техническомъ 
отношенш. 



Къ сл-Ьдующей станщи 1{абулъ-сай (1.965 в.) иримыкаетъ в ъ на
стоящее время почтовый трактъ, идущхй на Чимкентъ, Ау,л1ё-ата и далЬе 
въ Семиречье , въ в и д у чего станц1я эта является нынЬ начальнымъ 
нунктомъ путешеств1я ио этому наиравлен1ю. Что же касается грузового 
обмЬна Семир'Ьчья с ъ ю ж н ы м ъ Туркеотаномъ, то таковой въ значитель
ной мЬрЬ производится по старому почтовому тракту, и д у щ е м у отъ Таш-. 
кента на Чимкентъ восточнЬе желЬзной дороги . 

Чимкентъ (зеленый городъ) , л е ж а щ 1 й въ холмистой мЬстности въ 
60 верстахъ по почтовому тракту, восточнЬе ст. Кабулъ-сай, является 
лучшимъ у Ь з д н ы м ъ г о р о д о м ъ Сыръ-дарьинской области и весьма значи
тельнымъ торговымъ центромъ. Насел e n i e .Чимкента (въ 1908 г о д у 
15.116 д у ш ъ обоего пола, въ томъ числЬ 7.669 мужчинъ и 7.447 жен-~ 
щинъ) состоитъ главнымъ образомъ изъ туземцевъ, сартовъ и киргизовъ, 
и около 2.000 русскихъ . Д о м о в ъ — 3 . 4 2 2 , церквей—2, мечетей—36, казен
ный нитомникъ съ общественнымъ собрашемъ , городская библ1отека 
имени Пушкина, низшихъ з^чебныхъ заведен1й—18, в ъ томъ числЬ два 
р у с с к и х ъ училища и 16 мусульманскихъ мактабовъ, у Ь з д н ы я учрежден1я, 
военный .лазаретъ, городской садъ (Черняевсшй) и т. п. Гостиницъ 
нЬтъ. Г о р о д с т е д о х о д ы составляли въ 1908 г о д у 47.800 руб . , р а с х о д ы 
31.200 р у б . ДостопримЬчательностями Чимкента яв.ляются: памятникъ 
воинамъ, павшимъ 22 сентября 1864 года при в з я т 1 и города у кокандцевъ 
русскими войсками п о д ъ начальствомъ генерала Черняева, и х о р о ш о 
устроенный сантонинный заводъ (40 рабочихъ) наслЬдниковъ купца Са
венкова, снабжающ1й почти весь м1ръ сантониномъ. Изъ д р у г и х ъ про
мышленныхъ з а в е д е н 1 й с.чЬдуетъ отмЬтить нЬсколько хлопкоочиститель
ныхъ, а также мыловаренныхъ, свЬчныхъ , кожевенныхъ и кишечныхъ 

\ заводовъ, при чемъ, однако, всЬ эти заводы кромЬ хлонкоочиститель
н ы х ъ имЬютъ кустарный характеръ. Торговое значеше Чимкента довольно 
/велико; предметами вывоза изъ него являются : пшеница, масло и дру 
гие молочные продукты (въ Ташкентъ), кожи, щкуры, мерлушки, шерсть, 
кишки, скотъ (лошади), сантонинъ, хлопокъ и т. п. Торговля находится 
главнымъ образомъ въ р у к а х ъ казанскихъ татаръ. Живописное мЬстопо-
ложеше, много древесной растительности в ъ русской части города, хоро--
шая ключевая вода и сравнительно умЬренная температура лЬта (высота 
города 1.650 фут. надъ уровнемъ моря) привлекаютъ въ Чимкентъ на 
лЬто многихъ туркестанцевъ, з д о р о в ы х ъ и больиыхъ, при чемъ послЬд- , 

к Hie пр!Ьзжаютъ обыкновенно сюда для кумыснаго лечешя. 
I ВЬрненсшй почтовый трактъ паправ.ляется отъ города на сЬверо-

востокъ и, поднимаясь иа предгорья южной оконечности Кара-тау мимо 
богатыхъ р у с с к и х ъ селешй {Бгьлыя воды, Антоновка, Ванновское, Вы
сокое), п о д х о д и т ъ къ границЬ Ау.л!еатинскаго уЬзда. НевдалекЬ отъ Чим
кента, въ сторонЬ отъ ночтоваго тракта, лежитъ крупное туземное селе-
Hie Сайрамъ, районъ котораго славится хорошими лошадьми. 

По преданно, на м-Ьст'Ь теперешняго Сайрама находился н'Ькогда городъ Ис-
(риджабъ, главный центръ области того же имени, которая занимала бассейнъ рЬки 
Арыса (до долины Таласа на востокъ и Саурана на сЬвер'ь включительно) и въ 
эпоху саманидовъ (IX в.) причислялась к'ь Мавераннагру (культурной области въ 
бассейнахъ Аму-дарьи и Сыръ-дарьи). Исфиджабъ принадлежалъ къ очень древнимъ 
городамъ; цитадель его уже въ X в'ЬкЬ лежала въ развалинахъ. 

Къ ю г у отъ ст. Кабулъ-сай желЬзнодорожная л и ш я продолжаетъ , 
подниматься в ъ г о р у и почти у самой ст. Сары-агачъ, достигаетъ пере -



в а л а т о г о ж е и м е н и ( 1 . 8 7 0 ф у т . н а д ъ у р о в н е м ъ м о р я ) — в ы с ш е й т о ч к и н а 

в с е м ъ с в о е м ъ и р о т я ж е ш и . С ъ п у с т ы н н о й в о з в ы ш е н н о с т и , и е р е с Ь к а е м о й 

ж е л ' Ь з н о й д о р о г о й , и в ъ о с о б е н н о с т и с ъ б ы в ш а г о н о ч т о в а г о т р а к т а , н р о -

. л е г а ю щ а г о в о с т о ч н Ь е е я ( с т . Бекляръ-бекъ 3 . 3 5 6 ф у т . ) , о т к р ы в а е т с я п р е 

в о с х о д н ы й в и д ъ н а з а п а д н ы е о т р о г и Т а л а с с к а г о А л а т а у , к о т о р ы е в ъ в и д Ь 

о г р о м н а г о г о р н а г о м а с с и в а з а с л о н я ю т ъ в е с ь в о с т о ч н ы й г о р и з о н т ъ . П а н о 

р а м а г о р ъ в ъ о с о б е н н о с т и к р а с и в а н о д ъ в е ч е р ъ , к о г д а в е с ь х р е б е т ъ о т ъ 

п о д о ш в ы д о в е р ш и н ъ , м Ь с т а м п у в Ь н ч а н н ы х ъ с н Ь г а м и , с л о в н о з а л и т ъ к р о 

в а в ы м и л у ч а м и з а х о д я щ а г о с о л н ц а . Б л и ж а й ш и м ъ к ъ д о р о г Ь к о н т р ф о р -

с о м ъ х р е б т а я в л я е т с я д в у р о г а я в е р ш и н а Казы-куртъ, з а м Ь ч а т е л ь н а я н е 

с т о л ь к о с в о е й в ы ш и н о й ( о к о л о 5 . 0 0 0 ф . ) , с к о л ь к о ш и р о к о й и з в Ь с т н о с т ь ю 

с р е д и м у с у л ь м а н с к а г о н а с е л е ш я к р а я , к а к ъ м Ь с т о п о г р е б е н 1 я с в я т о г о 

К а з ы к у р т а и о с т а н о в к и Н о е в а к о в ч е г а п о с л Ь п о т о п а . О б ъ э т о м ъ т у р к е -

с т а н с к о м ъ А р а р а т Ь с л о ж е н ъ р я д ъ л е г е н д ъ и п р е д а н 1 й , и к п р г и з с ш е 

п Ь в ц ы , и г р а я н а к о б ы з Ь и д о м б р Ь , д о с и х ъ п о р ъ п е р е ч и с л я ю т ъ в ъ 

с в о и х ъ п Ь с н я х ъ ж и в о т н ы х ъ , с п а с ш и х с я в ъ к о в ч е г Ь н а в е р ш и н Ь К а з ы 

к у р т а . У т у з е м ц е в ъ Ч и м к е н т с к а г о у Ь з д а о у г ц е с т в у е т ъ п р и м Ь т а , ч т о е с л и 

н е б о п о к р ы в а е т с я т у ч а м и , а в е р ш и н а г о р ы о с т а е т с я в ы ш е о б л а к о в ъ , т о 

н и д о ж д я , н и с н Ь г а н е б у д е т ъ ; е с л и ж е К а з ы - к у р т ъ о к у т а н ъ о б л а к а м и , 

т о э т о н р е д в Ь щ а е т ъ н е п о г о д у , и с т а р и к и т о г д а г о в о р я т ъ : „ К а з ы - к у р т ъ 

о д Ь л с я в ъ ч е р н о е , ж е н щ и н ы о б л а ч и л и с ь в ъ г у л ь - п а р а " ( т . е . в ъ б а ш л ы к и 

и з ъ г р у б о й н е п р о м о к а е м о й т к а н и ) . 

З а п е р е в а л о м ъ С а р ы - а г а ч ъ ж е л Ь з н о д о р о ж н а я л и ш я н а ч и н а е т ъ с п у 

с к а т ь с я в ъ д о л и н у р Ь к и К е л е с а и в с к о р Ь в с т у п а е т ъ в ъ п р е д Ь л ы Т а ш 

к е н т с к а г о у Ь з д а . 

Тагикентскт (бывш1й Кураминскт) уЬздъ занимаетъ юго-восточную часть 
Сыръ-дарьинской области и граничить на юг'Ь съ областями Самаркандской и Фер
ганской. Площадь уЬзда 25.610 квадр. верстъ; населен1е (1908 годъ) безъ гор. Таш-/ 
кента 309.152 души обоего пола, съ Ташкентомъ—498.900 душъ обоего пола. С'Ь-' 
веро-восточная гористая часть уЬзда заполнена горами, которыя, образуя рядъ 
кряжей и возвышенностей, ограпиченныхъ на сЬвер'Ь Таласскимъ Алатау, а 
на юго-восток'Ь Чоткальскимъ хребтомъ, постепенно понижаются к'ь юго-западу 
и переходятъ въ степныя, покрытыя увалами или ровныя пространства. Вер
шины горъ въ верховьяхъ Чирчика достигаютъ 16.000 футовъ высоты и покрыты 
в'Ёчными сн'Ьгами, а м'Ьстами и ледниками. Юго-западная равнинная часть уЬзда 
представляетъ обширное, покрытое лессовидными почвами пространство, вдающееся 
въ горы В ' Ь В И Д ' Ь глубокаго залива, образующаго долины правыхъ притоковъ Сыръ-
дарьи, Келеса, Чирчика и Ангрена. Изъ р*къ наибольшее значен1е имЬетъ быстрый 
многоводный Чирчикъ (н'Ькогда Тюркъ), п и т а ю щ 1 й 42 магистральныхъ канала и нред-
ставляющп"! важн'Ьйш1й источникъ орошешя для Ташкентскаго уЬзда. Н'Ькоторые 
изъ этихъ арыковъ (Восъ-су, Захъ и друг.) очень древняго происхожден1я и но обил1ю 
воды и длин'Ь им'Ьютъ видъ порядочныхъ Р'Ькъ. Ангренъ меньше Чирчика, но все 
же им'Ьетъ большое значен1е въ ирригащонномъ отношмйи и питаетъ 40 главныхъ 
арыковъ. Меньше всего 8начеп1я им'Ьетъ маловодный Келесъ. 

Ташкентсюй оазисъ, орошаемый водами означеппыхъ р'Ькъ, является одним'ь 
изъ самыхъ населенныхъ, богатыхъ и культурныхъ оазисовъ во всемъ Туркестан!;. 
Расположенныя зд'Ьсь древн1я области Илакъ (долина р. Ангрена пли, в'Ьрн'Ье, Ахан-
герапа) и Шагаъ (долина р. Тюркъ, нын'Ь Чпрчика) съ незапамятныхъ временъ при
числялись къ Мавераннагру и изобиловали городами м'Ьстоположен1е коихъ нын'Ь со
вершепно неизв'Ьстно. Для защиты отъ наб'Ьговъ тюрковъ, культурная полоса по 
Чирчику была ограждена съ сЬвера ст'Ьной, простиравшейся отъ гор'ь Сайлыкъ до 
берега Сыръ-дарьи и построенной повидимому еще въ эпоху арабскаго господства, 
до завоеван1я саманидами Исфнджаба (840° г.). Остатки этой ст'Ьны сохранились 
М'Ьстами до настоящаго времени въ вид-Ь вала, носящаго у туземцевъ назван1е 
Кемпыръ-дуеалъ (ст'Ьна-старушка). 

Населен1е Ташкентскаго уЬзда весьма см'Ьшанное и с о с т о и т ' Ь - г л а в н ы м ъ о б р а -



вомъ изъ сартовъ, узбековъ, татаръ, киргизовъ и иомЬсей между ними {курами— 
сбродъ); русскихъ носелковъ имеется 13 съ иаселеп1емъ около 6.000 душъ обоего 
пола. Главнымъ 8анят1емъ населен1я является землед'Ьл1е; посЬвы въ бол'Ье возвы
шенныхъ м1;стпостяхъ производятся подъ дождь, но основу хозяйства составляетъ 
культура хлЬбовъ, хлопчатника, риса, садовъ и другихъ свойственныхъ Средней Аз1и 
растен1й , нри искусственномъ орошен1и. Подъ Ташкентомъ кое-гд'Ь разводятся также 
хмель, BHcmin породы табака, а въ южной части уЬзда и сахарная свекловица. Въ 
1909 году подъ посЬвами въ уЬзде состояло около 290.000 десят., изъ коихъ около 
24.000 десят. иодъ хлопчатникомъ. КромЬ того весьма значительная площадь занята 
(до 12.000 десят.) садами, виноградниками, огородами и древесными насажден1ями; 
въ окрестностяхъ Ташкента существуетъ въ довольно значительныхъ размЬрахъ 
винод'Ьл1е, и быстро развивается иромышленное плодоводство. Скотоводствомъ зани
маются преимущественно киргизы, которые здЬсь, какъ и въ Чимкентскомъ уЬзд'Ь, 
обнаруживаютъ большую склонность къ ос'Ьдан110 и занятно землед'Ьл1емъ. Количе
ство скота въ у'Ьзд'Ь (безъ Ташкента) составляло въ 1908 году 1.163.003 головы (въ 

^томъ Ч И С Л ' Ь 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 исктючительно въ Ташкент* и его окрестностяхъ, сосредоточиваясь 
преимуществепно па хлоикоочистительномъ, пивоварепномъ и кожевенномъ произ-
водствахъ. Крупное значен1е пъ м'Ьстной жизни им'Ьют'ь кустарные промыслы (пе
реработка шерсти и друг.), сильно развитые среди осЬдлаго и кочевого населен1я. 

На 2.068 в е р с т ' ь желЬзная дорога пересЬкаетъ р . Келесъ и за 
СЗ^анщей того же имени вступаетъ в ъ густонаселенный п р и г о р о д н ы й 
районъ. На пpoтяжeнiи болЬе 20 верстъ желЬзнодорожная лин1я идетъ 
сплошными полями, садами и огородами, пересЬкая арыки, д о р о г и и 
населенпыя м'Ьста. ВслЬдств1е множества арыковъ и иересЬченности 
мЬстности на этомъ неболыпомъ протяжен111 приш.лось построить 113 искус -
ственныхъ с о о р у ж е ш й (мостовъ, в1адуковъ, сифоновъ и т. п.) , при чемъ 
к ъ самымъ крупнымъ относятся мосты черезъ оросительные каналы 
Босъ-су (18 саж.) и Саларъ (12 саж.). На 2.090 верстЬ отъ Кипели желЬзно
дорожная лин1я, огибая с ъ сЬверо-востока г. Ташкентъ, п о д х о д и т ъ къ ко
нечной своей станпди того же имени, расположенной на такъ называе-
момъ военномъ полЬ, отдЬленномъ отъ города Саларомъ. 

Ташкентъ, административный центръ Сыръ-дарьинской области и 
всего Туркестана, мЬстонребываше гепера.лъ-губернатора и в с Ь х ъ выс
шихъ установлешй въ краЬ, расиоложенъ н о д ъ 41° 20 ' с. шир. и 38° 
58 ' в. д. отъ Пулкова, на высотЬ око.ло 1.500 ф. надъ уровнемъ моря, 
с р е д и обширнаго обильно орошаемаго арыками изъ р . Чирчика оазиса с ъ 
плодородной лессовой почвой невдалекЬ отъ западныхъ предгорьй Та
ласскаго Алатау. Средняя температура года-[-13,7" (Ц.) . Самый теплый 
мЬсяцъ ПОЛЬ (- |-27,7' ' ) , самый холодный январь (—1,3° ) . Л'Ьто жаркое (макс, 
д о -}-42 ,6°) , зима перемЬнчивая, довольно холодная съ ненродолжитель-
нымн, иногда сильными морозами (мин. до—27° ) . Годовое количество 
осадковъ 355 милл., вынадающихъ главнымъ образом'ь осенью и весною. 
ВЬтры преобладаютъ сЬверные и сЬверо-восточные, но весьма часто 
бываетъ и тихо, что особенно тягостно лЬтомъ при сильной жарЬ. 
Г о р о д ъ раздЬляется на двЬ, рЬзко oтличaющiяcя одна отъ д р у г о й части, 
р у с с к у ю , в о з н и к ш у ю послЬ занятая Ташкента русскими войсками, и ту
земную, с у щ е с т в у ю щ у ю с ъ незапамятныхъ временъ. Населеше города къ 
1 января 1910 года составляло 201.191 человЬкъ обоего пола (по пере
писи 1897 года 155.673), изъ коихъ в ъ р у с с к о й части около 54.500 обоего 
по.ла. Большинство жителей Ташкента нринад.лежитъ къ туземцамъ (сарты, 
киргизы, татары и т. и.) мусульманамъ, при чемъ въ туземной части 
г о р о д а ж и в у т ъ почти исключительно туземцы, а в ъ русской—главнымъ 



образомъ pyccKie. Заселенный районъ об'Ьихъ частей города составляетъ 
около 60 кв. в., в с я же террнтор1я Ташкента, лежащая въ г о р о д с к о й 
черт-Ь, с ъ садами, виноградниками и посЬвами, занимаетъ 176 кв. в. 
(18.325 д е с ) , т. е. болЬе TeppiiTopiii Москвы и С.-Петербурга, вмЬст'Ь взя
тыхъ . Протяжен1е улицъ около 250 верстъ. Бюджетъ Ташкента соста
вляетъ : по д о х о д а м ъ 679.545 р . (1908 г . ) , по расходамъ 631.567 р. 
T e p p i i T o p i n города орошается в о д о ю изъ р . Чирчика посредствомъ канала 
Босъ-су II множества его развЬтвлен1й, а также колодцами (до 500) и 
ключами (Го.човачевсюе ключи) , изъ которыхъ вода развозится в о д о 
возами. 

Время основашя Ташкента (Ташъ-кентъ, т. е. каменный г о р о д ъ ) и 
его первоначальная истор1я неизвЬстны, но несомнЬнно, что онъ при
надлежитъ къ числу древнЬйшихъ г о р о д о в ъ в ъ краЬ. МЬстныя предан1я 
II легенды упомпнаютъ вч> числЬ первыхъ правителей Ташкента Афро-

Ташкентъ. Воронцовсклй ироспектъ. 

cia6a и Кайкауса, ири чемъ первому изъ нихъ приписывается насыпка, 
за 4 тысячи лЬтъ д о нашего времени, кургана, остатки котораго, п о д ъ 
нааван1емъ аркъ (цитадель) пли шахъ-нишинъ-тапа (холмъ—жи.пище царя), 
сохрани.лись в ъ туземномъ городЬ , а второму — проведен1е арыка Кай-
каусъ, орошающаго понын-Ь Кукчинскую и Сибзорскую его части (юртъ) . 
НЬкоторыя изъ нредан1й указываютъ, что г о р о д ъ стоялъ прежде в ъ 
40 вер. къ юго-западу отъ теперешняго, тамъ, гдЬ находится селен1е 
Иски-Таткентъ (старый Ташкентъ) . По словамъ историка Абулъ-гази 
( „Родословная тюркскаго племени") , Ташкентъ существовалъ уже при 
35-мъ предкЬ Чингизъ-хана, легендарномъ Угузъ-ханЬ. Наконецъ, по 
113слЬдован1ямъ нЬкоторыхъ ор1ентал11стовъ, Ташкентъ существовалъ еще 
задолго д о нашеств1я арабовъ и въ разное время носилъ различныя на-
зван1я {Чачъ, Шашъ, Бинкегпъ), являясь повидимому главнымъ центромъ 
одноименной с ъ нимъ области Чачъ или Шашъ. НовЬйш1е изслЬдова-
тели (Бартольдъ) склоняются къ мн'Ьн1ю, что на мЬстЬ нынЬшняго Таш
кента находился нЬкогда Бинкетъ, главный г о р о д ъ Шаша, окруженный 



двумя рядами стЬнъ и обширными садами и виноградниками. Бол'Ье 
или менЬе достовЬрныя св'ЬдЬн1я о ТашкентЬ (Чачъ) имЬются лишь с ъ 
половины V I I вЬка, когда его иосЬтилъ китайсгай нутешествениикъ 
Сюаиъ-цзанъ. Въ V I I I вЬкЬ г о р о д ъ (Шашъ) былъ завоеванъ арабами, 
в ъ I X вЬкЬ в о ш е л ъ в ъ составъ владЬн1й саманидовъ ; п о д ъ именел^ъ 
Ташкента впервые упоминается у авто^эа X I вЬка Бируни; впос.яЬдслтаи 
онъ, иодъ именемъ Ташкура, дЬ.лается извЬстнымъ русскимъ и упоми
нается въ книгЬ Большого Чертежа (конецъ X V I в.) . Бол'Ье подробный 
данныя о Ташкент'Ь начинаются с ъ 13G1 года, когда в ъ Средней Аз1и 
сталъ ирхобр'Ьтать извЬстность знаменитый эмиръ Тимур-ь (Тамерланъ). 
Т и м у р ъ во время с в о и х ъ походовъ и во11нъ неоднократно иосЬщал'ь 
Ташкентъ и в ъ 1367 г о д у близъ этого города едва не нопалъ въ ло-
ву^лку своего врага эмира Баязида (Баязета). Вл. 1391 г о д у Т и м у р ъ сильно 
заболЬлъ въ ТашкентЬ, ио^ вскор'Ь оправившись отъ болЬзни, выступилъ 
отсюда въ и о х о д ъ противъ кипчаковъ, закончивнййся полнымъ пораже-
ш е м ъ послЬднихъ . ПослЬ смерти Т и м у р а в ъ ОтрарЬ (1405 г.) Ташкентъ 
оставался во власти 
Т и м у р идовъ д о 1485 г., 
когда имъ завладЬлъ 
м о н г о . л ь с к ы ! х а н ъ 
Ю н у с ъ ; въ иачалЬ • 
X V I вЬка всей стра
ной, а въ томъ ЧислЬ 
и Ташкентомъ, овла
дЬлъ Шейбани , внукъ 
Абулъ-хайра , основа
тель узбекскаго могу
щества. Въ 1534 г о д у 
г о р о д ъ былъ взятъ 

• киргизами (казаками), 
о чемъ московсгай 
носолъ къ ногайцамъ 
Дан1илъ Г у б и н ъ д о н о -
силъ царю Ивану Ва
сильевичу Грозному; 
с ъ этого в^эеменн Таш
кентъ не разъ служилъ исходным'ь пунктом'ь для набЬговъ киргизовъ 
на Самаркандъ и друг1я м'Ьстности южнаго Туркестана. ПослЬ этого 
г о р о д ъ Н 'Ьсколько разъ переходилъ то в ъ руки бухарскихъ хановл, из'ь 
потомковъ Абулъ-хайра и потомъ изъ см'Ьнпвшей ихъ династ111 ашта})-
ханидовъ и,ли астраханской, происходившей отъ потомковъ nijaBJmniiix'b 
в ъ Астрахани золотоордынскихъ хановъ, то снова в ъ руки киргизовл.. 
В ъ 1625 г о д у в ъ Ташкентъ къ киргизамъ б'Ьи^алъ извЬстный чингизидъ 
Абулъ-гази, впослЬдств1и ханъ Хорезма и авторъ выше цитированиаго со
чинешя. Въ началЬ ХЛТП вЬка Ташкентъ сд'Ьлался предметомъ раздора 
меяаду киргизами и ка,лмыкам11 и неоднок1)ат110 переходилъ пзъ р у к ъ вл> 
руки; аагге.тп Ташкента в ъ особенности страдали отъ насил1й со стороны 
киргпзовъ, пока, наконецъ, возсташе, поднятое сартами в ъ 1748 году , не 
закончилось 11зб1ен1емъ наспльниковъ и не положило конбцт> пх'ь в.ласти. 

этому пер1оду относится первое извЬст1е о сношеихяхъ Ташкента съ 

Военный Снасо-ПреображенскШ соборъ въ Ташкентъ. 



Pocciei i . В ъ 1736 г о д у изъ Ташкента черезъ Оренбургъ в ъ Казань 'Ьздили 
ташкентск1е купцы, а в ъ 1739 г о д у изъ P o c c i n въ Ташкентъ былъ 
отиравленъ первый купечесшй караванъ. Во второй половин'Ь X V I I I в'Ька 
Ташкент'Ь былъ взятъ (1795 г.) бухарскимъ эмиромъ Шахъ-Мурадомъ и 
сдЬлался д о с т о я ш е м ъ Бухары. Изъ числа бухарскихъ намЬстниковъ 
(хакимовъ) в ъ ТашкентЬ особенно прославился Юнусъ-ходжа-ишанъ 
(нотомокъ ташкентскаго святого Шейхантаура) , который возвелъ в о к р у г ъ 
города стЬны и сначала у с и Ь ш н о воевалъ съ кокандцами, а именно с ъ 
нервымъ кокандскимъ ханомъ Алимомъ, а затЬмъ былч. имъ разбитъ, 
что повело къ переходу Ташкента въ руки кокандцевъ (1814 г.) . Госнод-
ство кокандцевъ продолжалось до 1840 года, когда Ташкентомъ вновь 
овладЬли бухарцы, снова устунивш!е его кокандцамъ в ъ 1846 году . Въ 
1863 г о д у на Ташкентъ вновь предъявила притязаше Вухара, рЬшив-
шая зав,ладЬть кокандскимъ ханствомъ, но у с п Ь х ъ ея въ этомъ отно
ш е ш и былъ весьма сомнителенъ. Почти вЬковая борьба Бухарскаго и 
Кокандскаго ханствъ, сопровождавшаяся внутренними кровавыми сму
тами, дикими грабежами, казнями и уб!йствами, привела в с ю страну 
и Ташкентъ къ полной анарх1и, конецъ которой былъ положенъ успЬ-
хами русскаго оруж!я. Въ 1864 г о д у генералъ Черняевъ, послЬ взятая 
Чимкента, пытался взять (2 октября) Ташкентъ, но, вслЬдств1е невоз
можности безъ соотвЬтствующихъ приснособле шй ов.падЬть городскими 
стЬнами, потерпЬлъ неудачу . Во время штурма мы потеряли 18 уби
тыхъ (2 офицера) и 60 раненых'ь (2 офицера). В ъ 1865 г о д у гене
ралъ Черняевъ, назначенный туркестанскимъ военнымъ губернаторомъ, 
рЬшилъ овладЬть Ташкентомъ. Взявъ крЬпость Шазъ-бекъ, расположен
н у ю въ 25 верстахъ къ сЬверо-востоку отъ города (29 апрЬля), и разбивъ 
наголову около 7.000 кокандскихъ войскъ н о д ъ начальствомъ Алимъ-
кула, смертельно раненаго в ъ этомъ дЬлЬ, Черняевъ призналъ необхо
димымъ иредуиредить открытое вмЬшательство бухарскаго эмира въ 
нашу в о й н у с ъ кокандцами и подступилъ къ Ташкенту. Въ в и д у невоз
можности предпринять съ отрядомъ в ъ 1.950 человЬкъ при 12 о р у д ! я х ъ 
систематическую осаду укрЬпленнаго города , имЬющаго 24 версты в ъ 
окружности, болЬе 100.000 населешя и до 30.000 войскъ при 50-ти 
оруд1яхъ и притомъ вч, ожидан!и наступлешя бухарскихъ войскъ , 
было признано необходимымъ овладЬть г о р о д о м ъ открытою силою. 
Р у с с ш я войска, двинувщ1яся на штурмъ вечеромъ 14 1юня, быстро ворва
лись в ъ городч, и, несмотря на упорное сопротивлеше, встрЬченное 
ими на улицахъ и въ домахъ, заняли цитадель 15 !юня в ъ 7'/2 часовъ 
утра, а на слЬдующ!й день окончательно овладЬли Ташкентомъ. Тро
феями нашими были: 16 знаменъ, 63 орудгя, множество огнестрЬльнаго 
и холоднаго оруяая и больш!е запасы пороха и свинца. Потери наши 
состояли изъ 25 убитыхч., 89 раненыхъ (3 офицера) и 28 коитуженныхъ 
(4 офицера). 

Как'ь уже было сказано, теперешшй Ташкентъ раздЬляется на двЬ 
части, р у с с к у ю и туземную (аз1атскую), которыя настолько рЬзко отли
чаются одна отъ другой , что представляютъ какъ бы два о с о б ы х ъ Mipa, 
расположенныхъ рядомъ и отд'Ьленныхъ д р у г ъ отъ д р у г а лишь арыкомъ 
Ангаръ {Анхаръ). Р у с с к а я часть, основанная иослЬ занятая города р у с 
скими войсками, правильно распланирована и от.личается прямыми, ши
рокими, большею частью шоссированными, а частью и вымощенными 



булыжникомъ улицами, обсансенными двумя рядами деревьевъ (тополи, 
карагачъ и друг . ) и окаймленными ио обЬимъ сторонамъ канавками с ъ 
проточной водой . Въ особенности хороша восточная, болЬе новая часть 
русскаго Ташкента, отличаюшаяся обнл1емъ растительности и меньшей 
населенностью; она разбита на кварталы д в у м я системами улицъ, изъ 
коихъ одна расходится в ъ видЬ рад1усовъ отъ Константиновскаго сквера, 
а вторая пересЬкаетъ п е р в у ю концентрическими дугами. Западная, больё 
старая часть русскаго города , образовавшаяся нзъ слободки, построенной 
нижними чинами на крЬпостной эспланадЬ, разбита на правильные квад
раты и заселена сравнительно г у с т о ; здЬсь , на нЬсколькихъ болЬе о ж п -
вленныхъ улицахъ (Соборная, Кауфманская, Романовская) сосредоточены 
лучш1е магазины и дома, прнсутственпыя мЬста, гостиницы (двЬ поря
дочный) и т. п., а также расположенъ В о с к р е с е н с ю й базаръ, торговый 
центръ русскаго Ташкента. Дома въ обЬихъ частяхъ русскаго города 

Ташкентъ. Здан1е государственнаго банка. 

нреимущественно одноэта;кные (нерЬдки землетрясешя) , часто с ъ боль
шими садами. Украшен1емъ Тапп^ента яв.ляют?я его сады: Константинов-
ск1й скверъ, гдЬ обозначено мЬсто, на которомъ былъ временно нохоро-
ненъ К. П. Кауфманъ, умерш1й 4 мая 1882 года, А л е к с а н д р о в с ю й паркъ, 
г о р о д с к о й с а д ъ (8 дес . ) и сады ири домЬ и дачЬ генералъ-губернатора 
и обсерватор1и, с ъ красивыми тЬнистыми насаждешями, состоящими изъ 
различныхъ в и д о в ъ тополя, карагача, айланта и многихъ д р у г и х ъ п о р о д ъ . 
Вообще, обпл1е растительности и в о д ы придаетъ г о р о д у весьма привлека
тельный видъ , но способствуетъ р а з в п п ю сырости , в ъ особенности чувстви
тельной по вечера.мъ, в ъ осеннее время. 

Ж и л ы х ъ д о м о в ъ в ъ pycci-гой части города в ъ 1909 г о д у насчиты
валось 4.702, изъ коихъ 185 жженаго кирпича, 3.423 сырцоваго , 
1.093 каркасныхъ и глинобитныхъ и 5 деревянныхъ. Изъ построекъ и 
с о о р у ж е ш й достонримЬчательны: военпыг! Снасо-Иреображенскш соборъ , 
Серг1евская церковь , д в о р е ц ъ Великаго Князя Николая Константиновича 



(много нроизведешй искусства) , реальное училище, военное с о б р а т е и 
женская гимназ1я. Обращаетъ также вниман1е прекрасная бойня (стои
мостью до 400.000 руб . ) , оборудованная согласно посл'Ьднимъ требова-
т я м ъ техники; на бойнЬ ежегодно убивается д о 40.000 головъ крупнаго 
рогатаго скота и д о 136.000 мелкаго. 

Къ историческимъ намятникамъ в о д в о р е т я русскаго владычества 
въ краЬ прпнадлежатъ: маленьюй домикъ близъ крЬиости, обнесенный 
оградой, в ъ которомъ жилъ М. Г. Черняевъ но в з я п и имъ Ташкента 
(первый д о м ъ рл'сской части города) , и временный гипсовый намятникъ 
в ъ городскомъ саду, исполненный А . И. Вплькинсомъ по р и с у н к у Ми-
кЬшина, изображающ1й русскаго солдата, водружающаго знамя на раз
рушенной стЬиЬ. Братская могила воиновъ , павшихъ при штурмахъ 
Ташкента въ 1864 и 1865 годахъ , находится въ туземномъ город'Ь у раз
валинъ Кеме.ланскпхъ воротъ . 

Церквей православныхъ имЬется 12, изъ коихъ 8 д о м о в ы х ъ и четыре 
самостоятельныхъ приходскихъ храма: 1осифо-Георг1евская церковь (пер
вая въ Ташкепт'Ь, освященная 22 декабря 1868 г.) , Снасо-Преображенсшй 
военный с о б о р ъ , церковь во имя иреподобнаго Ceprin и Благов'Ьщенская 
желЬзнодорожная церковь у вокзала Тапжентской и Среднеаз1атской 
желЬзныхъ д о р о г ъ . В ъ Спасо-Преображенскомъ воениомъ собор'Ь иконо-
стасъ и запрестольные образа нринадлежатъ кисти художника МикЬшпна; 
въ правомъ придЬлЬ гробницы К. П. Кауфмана, перваго туркестанскаго 
генералъ-губернатора и устроителя края, и его сподвижника, впocлЬдcтвiи 
генералъ-губернатора, Н. А. Иванова. Въ лЬвомъ иридЬлЬ могила про-
Toiepen А. Е. Малова, принимавшаго участ1е в ъ штурмЬ Ташкента. В ъ 
церковной оградЬ погребены подиолковникъ О б у х ъ п поручпкъ Peri-
хардтъ, убитые ири нервомъ штурмЬ Ташкента въ 1864 г о д у . В ъ 5 вер
стахъ отъ города ж е н с ю й Николаевсюй общежительный монастырь. Изъ 
храмовъ д р у г и х ъ в Ь р о и с п о в Ь д а ш й въ русской части Ташкента находятся : 
римско-католичесюй костелъ, лютеранская кирка, армяно-грегор£анская 
це]эковь, дв'Ь синагоги и 16 мусульманскихъ мечетей. 

Среднихъ учебныхъ заведен1й имЬется 5 (rriMHaoin мужская и жен
ская, реальное училище, кадетсшй корпусъ и коммерческое училище) 
с ъ 1.948 учащимися, изъ коихъ 694 женскаго пола, и кром'Ь того тур 
кестанская учительская семинархя (70 учащихся) . Низшихъ у ч е б н ы х ъ 
заведеши 30 ( городсшя училища, церковно-нриходсшя 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 нЬсколько частныхъ училищъ, въ томъ числ'Ь одна 
прогимпаз1я. Д.ля врачебной помощи с у щ е с т в у ю т ъ три больницы (город
ская, военный госииталь и больница общины сестеръ милосерд1я), 
6 пр1емныхъ покоевъ и 5 аптекъ. НЬсколько благотворительныхъ, уче
н ы х ъ и и н ы х ъ обществъ, въ томъ числЬ: Туркестанское благотворитель
ное общество, отдЬ.лъ Императорскаго Р о с с ш с к а г о Общества Краснаго 
Креста, ПОД'Ь попечительствомъ коего находится расиоложенное вблизи 
Ташкента уб1^жище (леирозор1я) для прокаженныхъ (около 40 ч е ю в Ь к ъ ) , 
Туркестансшй отдЬлъ Императорскаго Русскаго Географическаго общества, 
отдЬлъ общества В о с т о к о в Ь д Ь ш я с ъ курсами мЬстных'ь языковъ, Туркестан
ское общество Се.льскаго Хозяйства , Туркестансшй отдЬлъ Императорскаго 
I 'yccKaro Техническаго общества. Туркестанское Медицинское общество . 
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НЫХЪ учреждвн1й сл'Ьдуетъ указать на магнитную обсерватор1ю и метеоро
логическую станц1ю. 

Ташкентъ, въ особенности его туземная часть, представляетъ круп
ный торгово-промышленный центръ, имЬющ1Й существенное значеше для 
всей сЬверной части Туркестана, не только какъ передаточный, складоч
ный и раснредЬлительный нунктъ для произведешй Европейской Pocc in , 
ввозимыхъ въ Туркестанъ, но и какъ мЬсто значительно развитого ку-
старно-ремесленнаго производства весьма разнообразныхъ предметовъ 
туземнаго хозяйства и обихода , снабжающее послЬдними мношя мЬст
ности края. Еще бол'Ье важную роль играетъ Ташкентъ какъ транзитный 
центръ пассажирскаго и грузового обмЬна Туркестана съ Европейской 
Росс!ей . По с в Ь д Ь ш я м ъ за 1908 годъ , отправлено в ъ Е в р о п е й с к у ю P o c 
ciro грузовъ малой скорости : всЬми станцтями Сыръ-дарьинской области 
14.487.746 иуд . , в ъ томъ числЬ со станщи Ташкентъ 3.360.006 п у д о в ъ ; 
прибыло изъ Европейской P o c c i n тЬхъ же грузовъ на всЬ станщп обла
сти 11.830.531 п у д ъ , в ъ томъ числЬ на стангцю Ташкентъ 9.007.394 нуда. 
Торговые обороты Ташкента достигаютъ 25.000.000 по ввозу и д о 
15.000.000 по вывозу . Въ городЬ имЬется 53 фабрпчно-заводскихъ иред-
npiflTin, съ ироизводительностью до 2.500.000 руб. , въ томъ числЬ вино-
к у р е н п ы х ъ заводовъ—1, пивоваренныхЧ)—4, Хлопкоочистительныхъ—10, 
чугуЁсно-литейныхъ—3, минеральныхъ в о д ъ — 4 , кожевенныхъ—9, табач-
н ы х ъ фабрикъ—4 и тппограф1й и лптограф!й—10. Бапковъ имЬется— 5 
(отдЬлешя государственнаго , волжско-камскаго, русско-китайскаго и средне-
аз!атокаго и ташкентское общество взаимнаго кредита). НЬсколько транс-
иортпыхъ конторъ и страховыхъ обществъ. 

ОсвЬщается г о р о д ъ керосино-калильными и обыкновенными керо
синовыми фонарями; телефонъ устроенъ г о р о д о м ъ ; въ началЬ 1909 г. 
насчитывалось 476 абонентовъ. ИмЬются двЬ л и ш и коннаго трамвая д.ли
ной около 9 верстъ; въ б у д у щ е м ъ предположено перейти на электри
ческую тягу и развить оЬть до 30 верстъ длиной. Извозчики парные и 
одноконные. Санитарное с о с т о я ш е Ташкента не виолнЬ удовлетвори
тельно. ВолЬе состоятельная часть жителей пользуется водой , развози
мой водовозами изъ Головачевскихъ ключей, дающих'ь в ъ сутки д о 
20.000 ведеръ, большинство же насе.лен!я (все туземное и бЬднота в ъ 
русскомъ городЬ) ньетъ в о д у изъ ко.лодцевъ и арыковъ. Собран!й два— 
военное и общественное, театровъ два—зимшй и лЬтшй. 

Какъ было указано, въ ТашкентЬ сосредоточены всЬ центральныя 
у ч р е ж д е ш я административнаго, военнаго, финансоваго, медицинокаго, 
контрольнаго, сельско-хозяйственнаго и д р у г и х ъ управле11!й туркестан
скаго края, за исключен!емъ духовнаго вЬдомства, высш!й представитель 
коего, туркестансмй и ташкентсшй епископъ, имЬетъ резиденщю въ 
г. ВЬрномъ. КромЬ генералъ-губернатора и его помощника, в ъ ТашкентЬ 
пребываетъ военный губернаторъ Сыръ-дарьинской области и находится 
все унравлен1е послЬдняго . При такихъ услов1яхъ Ташкентъ является 
столицей всего Туркестана и отличается болЬе оживленнымъ тече
ш е м ъ общественной жизни, чЬмъ друг!е города края. ТЬмъ не менЬе 
и ВЪ',русскомъ ТашкентЬ общественная ашзнь развита слабо; общество 
собирается • большею частью кружками и то.пько зимою, когда всЬ 
еъЬзжаются, открываются театры и устраиваются общественные вечера, 
л ю б и т е л ь с ю е спектахети, концерты и собран!я различныхъ обществъ, в ъ 



городЬ замЬчается нЬкоторое оживлеше. Въ течеше длиннаго лЬта,; 
продолжающагося съ мая ио сентябрь, ташкентская обгцественная жизнь 
почти замираетъ. ВслЬдствхе жары, занят1я в ъ учрежден1яхъ начинаются 
въ 8 часовъ утра и продолжаются д о 1 часа дня. ВсЬ, кто имЬетъ 
возможность, уЬзжаютъ въ Е в р о п е й с к у ю Росс1ю и на дачи (въ Чимганъ, 
Троицкое, Никольское , Чимкентъ) , остающьеся же въ городЬ сидятъ по 
домамъ до вечера, когда жара спадаетъ и пустынныя улицы вновь на
чинаютъ оживать. ЛЬтними развлечешями являются посЬщентя город
ского сада, поЬздки въ пригородные туземные сады и на р ы б н у ю ловлю 
(на рыбалку) , производимую на у д о ч к у в ъ арыкахъ. К ъ числу развле-
чен1й русскаго населешя относятся также ночныя поЬздки въ туземный 
г о р о д ъ во время мусульманскаго поста (ураза); в ъ этотъ пер1одъ времени 
туземное населеше, воздерживаясь отъ ниш;и и питья въ течеше всего 
дня, съ паступлешемъ 
вечера переполняетъ 
базары, харчевни и 
чай-хане и здЬсь подъ 
з в у к и н е с т р о й н о й 
мЬстной музыки ве
селится до утра. На 
это время в ъ тузем
ный г о р о д ъ пр1Ьзжа-
ютъ р у с с ю е балаганы, 
циркъ, фокусники, 
илясуны и т. п. Пляс
ка бачей занимаетъ 
видное мЬсто въ 
этихъ развлечен1яхъ 
(тамаша), иривлекаю-
ш;ихъ о г р о м н у ю тол н у 
народа. 

К ъ западу отъ 
русскаго Ташкента, 
по ту сторону арыка 
Ангаръ , расположенъ 
Ташкентъ туземный пли азхатсюй. По характеру улицъ , построекъ, 
населеп1ю и укладу жизпи туземная часть города рЬзко отличается 
отъ русской части и въ то же время имЬетъ почти полное сходство 
оъ туземными частями в с Ь х ъ среднеаз1атскихъ городовъ . Огромное про
странство, занятое туземнымъ Ташкентомъ, представляетъ по внЬшнему 
в и д у массу желтовато-сЬрыхъ, большею частью одноэтажныхъ глинобит
н ы х ъ д о м о в ъ и построекъ (свыше 21.000 ж и л ы х ъ домовъ) , то тЬспо ску-
ченныхъ и изрЬзанныхъ лабиринтомъ узкихъ немощеныхъ у л и ц ъ и про-
ходовъ , то раздЬленныхъ, въ особенности по окраинамъ, обширными 
садами, огородами и даже полями. У з ю я улицы извиваются среди гли
няныхъ стЬнъ д о м о в ъ безъ оконъ и заборовъ ; на нихъ дочти нЬтъ ары
ковъ, журчащихъ по улицамъ русскаго города , нЬтъ также деревьевъ и 
зелени, такъ какъ всЬ сады и насаждещя скрыты за высокими стЬнами 
глиняныхъ д о м о в ъ и дуваловъ (заборовъ) . Почти на каждой улицЬ встрЬ
чаются невзрачныя и р и х о д с ю я мечети съ невысокими колоннами мина-. 

0бщ!й видъ туземнаго Ташкента. Базаръ. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 
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ретовъ, на которыхъ в ь ю т ъ гн-Ьзда аисты, заброшенныя кладбища и 
отд-Ьльныя моги.пы, нер'Ьдко со знаменами и бунчуками, указывающими 
иа то, что здЬсь похороненъ святой или именитый туземецъ. Лишь 
отд'Ьльныя старинный мечети, медресе и мазары о с о б о чтимыхъ святыхъ 
выдЬляются своими размЬрами и архитектурой на этомъ фонЬ и не
вольно привлекаютъ взоръ нутешественника, утомленнаго прогулкой по 
д у ш н ы м ъ н пыльпымъ улицамъ туземнаго города . Центръ города зани
маетъ обширный базаръ, состоящ1й изъ системы улицъ (частью крытыхъ) 
и. р я д о в ъ съ множествомъ (4.500) лавокъ, чайных'ь (чай-хане), харчевенъ, 
мастерскихъ и караванъ-сараевъ, переполненныхъ туземной толпой. В ъ 
базарные дни улицы, ведущ1я к ъ базару, и самый базаръ переполняются 
массой парода, мЬстнаго и нришлаго изъ окрестностей, стадами овецъ, 
караванами верблюдовъ , всадниками и арбами д о такой степени, что 
д в и ж е т е становится крайне затруднительнымъ. Г у л ъ толпы, крики раз-
носчиковъ снЬди и лакомствъ, возгласы нищихъ, завывашя стран-
с т в у ю щ и х ъ дервишей, ревъ в е р б л ю д о в ъ и ословъ сливаются въ гвалтъ, 
который разносится далеко во всЬ стороны отъ базара. Въ обыкновенные 
дни улицы, въ особенности вдали отъ базара, тихи и пустынны; иро-
скрннитъ арба с ь огромнымъ коробомъ самана, протруснтъ маленькШ. 
осликъ, изнемогающш п о д ъ тяжестью сарта в ъ неотромъ халатЬ и огром
ной бЬлой чалмЬ; нрошмыгнетъ, прижимаясь къ ст'ЬнЬ, мрачная фигура 
сартянки В'Ь темно-синем'ь халатЬ съ завЬшеннымъ черной волосяной 
сЬткой лицомъ, и улица вновь засыпаетъ п о д ъ палящими лучами солнца. 

Туземный Ташкентъ, какъ и всЬ среднеаз1атсюе города, былъ окру-
ягеиъ рвом'ь и высокой глинобитной стЬной, в ъ которой имЬлось 12 во 
ротъ (дарваза): Коймасъ, Коканъ, Кашгаръ, Лабзакъ, Тахта-пуль, Кара-
сарай, Соуванъ, Кучи-мазаръ, Кукчи, Самаркандъ, Камаланъ и Биш'ь-агачъ. 
Отъ в с Ь х ъ воротъ и д у т ъ къ центру города—базару Гочавныя у.чицы, выдЬ-
ляющ1я множество переулковъ и п р о х о д овъ, разв'Ьтвляющихся по .всему 
городу . Впосл 'Ьдствш часть г о р о д с к о й стЬны со стороны русскаго города 
была снесена и р о в ъ засынанъ; с ъ д р у г и х ъ сторонъ ст'Ьна частью сохра
нилась, ио постепенно разрушается. Город'ь дЬлится на четыре части 
( ю р т ъ ) : , Шейхантауръ, Сибзоръ, Кукчи и Бишъ-агачъ. Шейхантаур-
ская часть, прилегающая къ р у с с к о м у городу , состоитъ изъ 48 махалля 
( и р и х о д о в ъ ) ; в ъ ней насчитывается 60 мечетей, 3 медресе и развито 
главпымъ образомъ с Ь д е л ы ю е , чугунно-литейное и бумаго-ткацкое про
изводства. Сибзорская часть, занимающая сЬверо-западный районъ города, 
дЬлится иа 38 махалля и орошается арыкомъ Кайкаусъ, названнымъ по 
имени легендарнаго правителя города ; в ъ этой части имЬется 3 медресе 
и 10 главнЬйшихъ мечетей; жители ея занимаются преимущественно 
сапожнымъ дЬломъ, ткачествомъ и окраской тканей. Кукчинская, западная 
часть города состоитъ изъ 31 махалля, с ъ 51 мечетью и 3 медресе , и 
извЬотна значительнымъ развииемъ кожевеннаго, а частью саножнаго 
производствъ . Наконецъ, Бишъ-агачская часть, занимающая ю ж н ы й районъ 
города , состоитъ изъ 32 махалля и славится своими садами и кириич-
нымъ производствомъ; въ ней имЬется 3 медресе и 68 мечетей. По свЬ-
дЬп1ямъ, собраннымъ вскорЬ послЬ занят1я города , в ъ немъ насчитывав 
.лись: домовъ 13.260, медресе 8, бань 8, мечетей 255, мукомольныхЪ» 
в о д я н ы х ъ ме.71ьницъ 116, толчеи 42 и жителей 76.000 душл> обоего пола..! 
В ъ настоящее время въ аз1атской части Туркестана насчитывается-



146.000 жителей, т. е. населеше ея почти удвоилось . Изъ памятниковъ 
старины, сохранившихся въ туземномъ город'Ь, можно отмЬтить нЬсколько. 
Въ Сибзорской части на кладби1цЬ Хазретъ-имамъ находится кирпичный 
съ куполомъ мазаръ (гробница) одного изъ первыхъ насадителей ислама 
въ ТашкентЬ, святого Абубекра-бинъ-Исмаилъ-Каффаля-шашскаго, умер
шаго въ 976 г о д у ; въ мазарЬ имЬется такн№ нЬсколько надгробныхъ 
камней позднЬйшаго и р о и с х о ж д е ш я . Противъ кладбиш;а Хазрета-имама 
находится полуразрушенное медресе Варакъ-ханъ оъ высокими фронто
нами и 32 кельями для учениковъ , построенное въ X Y I вЬкЬ. В ъ Вишъ-
агачокой части находится медресе Куколъ-дашъ съ высокимъ фронтономъ 
(нештокъ) и 38 кельями для учениковъ, построенное около 300 лЬтъ 
тому назадъ; здан1е медресе было прежде т р е х ъ . 9 т а ж н ы м ъ и много разъ 
подвергалось пере-
дЬлкамъ. По преда
ш ю , съ высоты свода 
ея, устроеннаго надъ 
третьимъ э т а ж о м ъ , 
бросали виизъ жен
щинъ (зашитыхъ въ 
мЬшокъ) , нарушив-
шихъ вЬрность сво
имъ мужьямъ. Въ 
той же части города 
имЬется медресе съ 
21 кельей, построеп-
ное въ 1451 г о д у таш-
кептскимъ жителемъ 
Убейдуллой , извЬст
нымъ н о д ъ именемъ 
Х о д ж а - А х р о р ъ - Вали, 
однимъ изъ самыхъ 
п о п у л я р н ы х ъ свя
тыхъ въ ТуркестанЬ. 
Могила Х о д ж а - А х -
роръ-Вали находится 
в ъ СамаркандЬ. Про
тивъ медресе этого 
святого находится ме
четь его же имени, 

НынЬ извЬстная и о д ъ именемъ Парской- мечети. Мечеть эта была 
построена, на мЬстЬ старой, лежавшей в ъ развалинахъ, по п о в е л Ь ш ю 
Императора Александра I I I в ъ 1888 году . Значительный интересъ нред
ставляютъ также мечеть и медресе Шейхантауръ с ъ мазаромъ Ха.зретъ-
мира, кладбищемъ и огромными платанами (чипаръ), мечеть Ишаиъ-гузаръ 
(женская), Х а с т ы м ъ и пЬкоторыя д р у п я . Согласно Ташкентской легендЬ, 
Искандеръ Зулькарнайнъ (Александръ Македонск1й), возвращаясь изъ 
подземнаго царства, вышелъ изъ-нодъ земли на Шейхантаурокомъ 
кладбищЬ и разлилъ тамъ нЬокслько капель вЬчпой живой воды, 
взятой имъ изъ подземнаго чудеснаго источника. На мЬстЬ паден1я 
капель выросли деревья сауръ (т}шя), засохш1е стволы коихъ стоятъ 

Улица В'Ь туземномъ Ташкент*. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 
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до С И Х Ъ поръ на кладбищ'Ь и считаются священными. Невдалек'Ь отъ 
мечети Хастымъ в ъ Кукчинской части обращаетъ на себя вниман1е 
в ы с о ш й земляной, частью разрытый, курганъ (Арк'ь, Щахъ-нушииъ-таиа) , 
насыпанный, по п р е д а ш ю , царемъ Афрос1абомъ, Ж Р Х В Ш И М Ъ 4.000 .лЬтъ тому 
назадъ. Наконецъ, какъ уже было сказано, у б ы в ш и х ъ Камеланскихъ в о р о т ъ 
В Ъ туземномъ городЬ , р я д о м ъ с ъ мазаромъ Ходжа-Аламдаръ-баба, считаю-
щагося святымъ и снодвижникомъ Абубекра-Исмаилъ-Каффаля-хпашскаго 
по распространешю въ краЬ ислама, находится братская могила р у с с к и х ъ 
воиновъ , павшихъ при штурмахъ Ташкента, съ часовней, сооруженной 
на добровольный пожертвовашя въ 1886 году . Внутри часовни, и о д ъ 
ликомъ Спасителя, на черной доскЬ ЗОЛОТБЕМИ буквами начертаны имена 
и фамил1и 64 у б и т ы х ъ . 

Ташке11тск1й районъ о ч ( Ч 1 ь богатъ памятниками стар)ины. Памятники эти, въ 
В И Д ' Ь крупных'ь и мелкихъ бугровъ, кургановъ, насыпей, валовъ и остатковъ укр'Ь
плеши, разбросаны во мпожеств'Ь как'ь по долинамъ Чирчика, 'Ангрепа, Келеса и 
Сыръ-дары1, такъ и по сосЬднимъ, нып'Ь пустыннымъ, лессовымъ стеня.мт, въ тЬх'ь 
М'Ьстностяхъ, куда н'Ькогда были проведены арыки и достига.ла И2эрпгацюнная вода. 
Таковы, напрп.м'Ьръ, остатки укр'Ьнлешя Ханабадъ, верстахъ въ 10 к'ь югу отъ Таш
кента; остатки крепости Юрганъ и бугры блпзъ могилы Султанъ-ияамъ (мазаръ и 
священная карагачевая роща на берегу Салара) близъ селен1я Шазъ-батъ; холмы 
близъ селен1я Той-тюбе; огромные бугры Манка близъ селешя Акъ-курганъ въ ни
зовьяхъ Ангрепа; остатки городища Иски-Ташкентъ, на берегу Чирчика, въ 10 в. 
(гЬверн'Ье станц1и Вревской; развалины древняго Бенакета, разрушеннаго монголами, 
возстановленнаго Тпмуром'ь п на-званнаго пм'ь Шахрухгей (нын'Ь Шаркгя) въ честь 
своего сына Шахруха (на правомъ берегу Сыръ-дарьи, верстахъ въ 15 выше впадеп1я 
Ангрена) и друг. Вс* эти остаткп былого ожидаютъ подробнаго описаи1я и изслЬ,-
дован1я. Б'Вглыя раскопки, произведенныя въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ, доказали 
насыпной характеръ этихъ валовъ и кургановъ и обнарулсили повсюду массу череп-
ков'Ь посуды, костей, золы, углей, остатки кирпичной кладки, а мЬстами глиняныя 
погребальпыя урны съ челов'Ьческими костями и друпе предметы. Погребете В ' Ь 
такихъ урнахъ, найденныхъ во мпожеств'Ь В'ь Н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ (наприм'Ьръ, 
близъ селен1я Никольскаго), называемыхъ сартами „кладбищами кяфыровъ" (не-
в'Ьрныхъ), представляетъ древн']зйш1й пзв'Ьстный въ Туркестан'Ь снособъ погребен1я, 
принадлежавшей, повидимому, древним'ь обитателямъ страны, посл'Ьдователямъ Зо
роастра. О Н'Ькоторыхъ изъ этихъ остатков'ь старины среди м'Ьстныхъ жителей су
ществуютъ разсказы и легенды, но относительно большипства населен1е не сохра
нило никакихъ предан1й, что внолн'Ь, естествепно, въ виду непрерывной см'Ьны 
народовъ и культуръ, происходившей вь Туркестан'Ь. 

Ташкентт, является пентромъ, изъ котораго расходится н'Ьсколько весьма 
важныхъ путей и дорогъ, еоедпняющпхъ его съ окрестными районамп и болЬе отда
ленными М'Ьстностями Туркестана. Н'Ькоторые изъ этихъ путей съ проведен1емъ 
ясел'Ьзныхъ дорог'ь заброшены, друг1е служатъ до настоящаго времени для колеснаго 
и вьючнаго сообщен1я и использываются главнымъ образомъ м'Ьотными яштелями. 
Главп'Ьйшимъ путемъ сообщен1я Ташкента съ южнымъ Туркеотаномъ (Фергана, 
Самаркандъ, Бухара, Закасп1йокая область) слулштъ нын'Ь Среднеаз1атская же
л'Ьзная дорога, проложенная на юго-западъ до Сыр'ь-дарьи рядомъ съ бывшпм'ь 
Самаркандскпмъ почтовым'ь трактомъ. Влгокайшей дорогой и-зъ Ташкента въ Фер
гану служил'ь ирелсде Ходжентски! почтовый тракт'ь, который пересЬлсалъ поперекъ 
широкую, обп.чьно орошенную и покрытую рисовыми Плантац1ями долину Чирчика 
въ направлелпи къ Той-тюбе, а зат'Ьмъ и долину Ангрена, и направлялся къ 
Пскенту (Бискентъ, древн1й Вискетъ) и дал*е на Ходлсентъ. НьшЬ это — простая 
колесная дорога, которой пользуется местное населен1е. Той-тюбе находится в'ь 30 в. 
К ' Ь юго-востоку отъ Ташкента;' окрестиости селен1я покрыты буграми и курганами, 
представляющими Сл'Ьды преип!ей осЬдлостп. Въ 16 в. дальихе лежит'ь Пскентъ (Би
скентъ). Туземная легенда говоритъ, что во времена, когда населен1е Средней Аз1и 
было языческим'ь и поклонялось идоламт>, на м'Ьст'Ь Той-тюбе и Пскента находился 
городъ Доканадиль, названный такъ по имени великаго, царствовавшаго въ немъ, 
языческаго государя. Город'ь простирался на разстоян1е до 80 верстъ, а центр'ь 
его находился на м'ЬстЬ кишлака Той-тюбе. Въ эпоху саманидовъ долина Ангрена 



составляла особую область Ктакъ, находивш^^юся подъ управлен1емъ местной ди
настш, чеканившей свою монету. Въ главномъ городе этой области Тункете былъ 
монетный дворъ, одинъ изъ трехъ существовавшихъ въ Мавераннагре (Бухара, Са
маркандъ). Тункетъ находился на берегу Ангрена, повидимому несколько восточнее 
дороги изъ Ташкента въ Ходжентъ. До насъ дошли монеты илакскихъ правителей, 
чеканепныя въ начале XI в. Ныне во многихъ местностяхъ долины встречаются 
могильники, городища и курганы, въ которыхъ туземцы находятъ остатки ор5'ж1я, 
посуды и др}ч1е предметы. Таковы, напримеръ, окрестности кишлаковъ: Канжигалы, 
Теляу, Янги-базаръ, Кара-ктапъ, Аблыкъ, урочище Айры-тамъ и др. Между селен1ями 
Кара-ктапъ и Намде?съ въ ущелье Белеуты находятся развалины большого здан1я 
съ башней, называемаго туземцами карав-анъ-сараемъ. 

На северъ отъ Ташкента проходилъ, до постройки железной дороги, выше
упомянутый Оренбургск1й почтовый трактъ, идущ1й на Чимкентъ и далее на северъ. 
Ныне почтовое сообщен1е уже прекращено до Чимкента, но старый трактъ служитъ 
до сего, времени весьма оживленнымъ путемъ грузового двил£ен1я Ташкента въ 
Чимкентъ, Аул1е-ата и Семиречье; везти грузы гужомъ прямо изъ Ташкента де
шевле, а главное удобнее, чемъ отправлять таковые по железной дороге до станц1и 
Кабулъ-сай и тамъ производить перегрузку. Къ северу отъ Ташкента, въ 12 верстахъ 
по Оренбургскому тракту, находится Туркестанская сельско-хозяйственная опытная 
станц1я, состоящая въ веденш департамента земледел1я, первое опытное учреждение 
въ крае, имеющее целью производство опытовъ и изследовап1й въ видахъ ул^-чше-
н1я хлопководства, по.теводства, виноградарства и плодоводства. Въ последнее время 
станщей предприняты опыты такъ называемаго сухого земледел1я, т. е. выяснен1е 
и И8учен1е способовъ и пр1емовъ культуры хлебовъ безъ орошен1я. Несколько въ 
стороне отъ тракта, на берегу Келеса, находится казенное имен1е Капланбекъ, въ 
которомъ предполагается устроить среднее сельско-хозяйственное учебное 8аведен1е. 
На 20-й версте по бывшему Оренбургскому тракту лежитъ русское селен1е Черняев-
ское (353 души обоего иола), а на 34-й версте селен1е Константиновское (773 души 
обоего пола); несколько западнее последняго селен1я на берегу Келеса находится 
свлен1е Еауфманское (644 души обоего пола). 

Наконецъ, довольно валсная колесная дорога ведетъ изъ Ташкента на северо-
востокъ черезъ селен1я Никольское и Троицкое вверхъ по Чирчику къ головамъ 
арыковъ Босъ-су, Заха и Искандера и далее на Ходжакентъ, Чимганъ и верховья 
Чирчика. Въ 6 в. къ северо-востоку отъ Ташкента по этой дороге лежитъ селен1е 
Никольское (1.645 душъ обоего пола), первое русское селен1е въ Сыръ-дарьинской 
области (1884 г.), служащее дачнымъ местомъ для менее состояте.тьныхъ лгителей 
Ташкента, а въ 25 верстахъ по той же дороге селеп1е Троицкое (758 душъ обоего 
пола), где расположеиъ лагерь и обыкновенно проводятъ лето семейства военныхъ. 
Далее къ северо-востоку дорога выходитъ на правый берегъ Чирчика, пересекаетт, 
верховья арыковъ Босъ-су, Заха, Искандера и Ханымъ-арыка, берущихъ начало 
невдалеке отсюда изъ Чирчика, проходитъ черезъ поселокъ Искандеръ, основанный 
Великимъ Кияземъ Николаемъ Константиновичемъ, и подходитъ къ кишлаку Сайлыкъ 
о которомъ было упомянуто выше. Арыкъ Захъ иринадлежитъ, повидимому, къ 
весьма древнимъ сооружен1ямъ; но одной изъ легендъ назван1е арыка происходитъ 
отъ имени иостроившаго его царя Зала (Залъ или Зулъ), отца извЬстнаго въ пер
сидской поэзш богатыря Рустема. Изъ Заха выведено более 200 второстепенныхъ 
каналовъ; близъ поселка Ново-Николаевки арыкъ этотъ образуетъ красивый водо
падъ (Красный). У Сайлыка горы иодступаютъ къ самой рЬке; черезъ этотъ ки
шлакъ, лежащ1й въ стороне отъ дороги, верстахъ въ 60 отъ Ташкента, идетъ путь 
въ ущелье горнаго потока Акъ-тагиъ, въ бассейне котораго, въ горахъ, производятся 
крайне интересныя 'Десокультурныя работы (посадка древеспыхъ насалсденш ио 
горизонталямъ на крутыхъ склонахъ), предпринятый въ виде опыта леснымъ вЬ-
домствомъ въ целяхъ предупреждения силевыхъ нотоковъ, 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, 1ребовавш1я постоянныхъ исправлен1й; нынЬ, съ облесен1емъ 
части бассейна потока, вода аадерясивается посадками и канавами, стекаетъ ме
дленно и опасность отъ силей миновала. За Сайлыкомъ дорога, постеиенно подни
маясь по сулсиваютцемуся лгивописному ущелью Чирчика, достигаетъ Ходжакента 
(2.330 фут. надъ уровнемъ моря), туземнаго селен1я, еще недавно славившагося ко
лоссальнымъ чинаромъ, однимъ изъ величайшихъ въ Туркестане (20 аршинъ въ 
.окружности); въ настоящее время отъ этого гиганта остались только четыре от-
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прыска. Въ Ходжакент'Ь туземцы показываютъ знаки на скал'Ь, происи1едш1е отъ уда-
ровъ копытъ Дуль-дуля, легендарной лошади Али, и углублен1е, олулсившее для, нея 
яслями. ДалЬе, за Ходжакентомъ дорога разд'Ьляется. На сВверо-востокъ идет'ь вер
ховая тропа вверхъ по Чпрчику къ его двумъ истокамъ, Пскему и Чаткалу, въ 
верховьях'ь коихъ им'Ьются ледники и лежатт, высок1е трудные перевалы, ведущ1е 
черезъ Таласск1й Алатау къ Аул1е-ата и вооб1це въ бассейнъ р. Таласа. Что лее' ка
сается колесной дороги, то она сворачивает'ь на югъ въ боковое ущелье и вскор'Ь 
достигаетъ Чимгана (4.536 фут. надъ уровпем'ь моря), излюбленнаго дачцаго м'Ьста 
русскихъ обитателей Ташкента. Въ Чпмган'Ь (около УО верст'ь отъ Ташкента; про'Вздъ 
на извозчик'Ь не менЬе 25 руб., на арб'Ь 5—6 руб.) устроена санато1)1я для ташкент
скаго га)ши80на, и сюда иногда вы'1'>злсаетъ на л'Ьто генералъ-губернаторъ и адми-
нистрац1я Сыръ-дарьинской области. Дачники размЬщаются въ баракахъ или въ 
наемных'ь у киргизовъ юртах'ь. Благоустройствомъ Чимганъ не блещетт,, и даже 
древесной растительности зд'Ьсь н'Ьтъ никакой: всЬ эти неудобства сь лпхвой иднако 
искзшаются прекраснымъ BOSflyxoMi,, сравнительной прохладой п прогулками по 
живописнымъ окрес'гпостямъ, кахювы, наприм'Ьр'ь, кишлакъ Брулъ-мулла, ущелье и 
озера Кокъ-су. С'ь открыт1емъ дачнаго сезона в 'ь Чимгаи']> устраивас^тся гел1ограф-
ная станция для сношен1я съ Ташкентомъ. 

Въ район'Ь стараго Самаркандскаго т])акта, въ 6 в. къ югу отъ Ташкента, 
Невдалек'Ь отъ жел'Ьзной дороги, лежитъ селен1с Ногай-курганъ. Близъ этого С('лен1я 
на берегу Салара находится огромная насыпь сь двумя бугровидными возвьшкчшо-
отями, частью размытая арыкомъ, в 'ь которой встр'Ьчаются В ' ь изобил1и: зола, сл'Ьды 
кирпичной кладки, множество череиковъ битой посуды, обломков'ь костей и дру
гихъ обычныхъ остатковъ въ туркестанскихъ курганахъ и старьгч'ь городищахъ; 
среди туземнаго на(:елен1я существуетъ молва о скрытыхъ въ этихъ буграх'ь сокро-
вищахъ. Верстах'ь в'ь 20 отъ Ташкента въ том'ь же паправлен1и расположено большое 
туземное селен1в Зенги-ата, славящееся своим'ь обширным'ь хлопководствомъ, произ-
водотвом'ь арбъ, а также древней мечетью оъ гробницей и медресе святого Зенги-ата, 
С()врем1чп1пка св. Ходжа-Ахмеда-Яссави, похороп(чшаго въ г. Туркестан'Ь. На покло
неше гробницЬ Зенги-ата, во время посп'Ьван1я плодовъ, собирается масса мусуль
манъ, и тогда все селеше обращается въ огромный базаръ. Въ мечети Зенги-ата, 
какъ и въ нЬкоторыхъ мечетяхъ Ташкента, совершаютъ свои молеп1я суфисты, ири-
падлелсащ1е къ толку „джагр1е". Еще дал'Ье къ югу, въ 10 верстах'ь отъ ст. Врев
ской Среднеаз1атской жел'Ьзной дороги, находится русское селен1е Вогородицкое 
(260 душъ обоего пола), лсители котораго занимаются хл'Ьбоиашеством'ь, хлопковод
ствомъ и скотоводствомъ; близъ этого селен1я и вообще вдоль жел'Ьзнодоролгной 
лин1и К ' Ь югу отъ Ташкента распололсенъ рядъ сравнительно крупныхъ русскихъ 
Х О З Я Й С Т В ' Ь оъ огромными промышленными садами; здЬсь же производятся обширные 
носЬвы сахарной свекловицы для единственнаго въ ТуркестанЬ свеклосахарнаго 
завода, расположеннаго близъ станц1п Кауфманской (въ нослЬдн1е годы безд'Ьйотво-
валъ). Верстахъ в'ь 10 сЬверп'Ье станц1и Вревской, на правомъ берегу Чирчика, на
ходится обширное городище Иски-Ташкентъ, на м'ЬстЬ котораго находился 6ojrbniOH 
древн1([ городъ (быть молгеть Шутуркетъ или Уштуркетъ). 

Г Л А В А I X . 

Среднеаз1атская железная дорога. 

KacniftcKoe побережье. — Красноводок'ь. — Аохабад'ь.—Мерв'ь. — Мургабская ла.'Л'Ьзная 
дорога.—Чарджуй.—Бухарское ханство.—Гор. Бухара.—Самаркандъ.—Bepxnifl Зерав-

шат,.—Джизакъ.—Голодная степь. 

Кром'Ь онисаннаго въ п р е д ы д у щ е й г,лавЬ жел-Ьзнодорожнаго пути, 
въ Туркестанъ ведетъ п д р у г о й морской, но Касп1йскому м о р ю до Красно
водска и дал'Ье но Cpeднeaзiaтcкoй желЬзной дорог'Ь. Путь этотъ пред
ставляетъ своеобразный интересъ, и потому путешественнику, желающему 
ознакомиться со Средней А з ш , сл'Ьдуетъ посовЬтовать, при возможности. 
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про-Ьхать в ъ .эту страну по одному изъ названныхъ путей, а вернуться 
по другому . Сообщеше с ъ восточнымъ побережьемъ Касшйскаго моря 
поддерживается срочными пароходами общества ..Кавказъ и Меркур1й", 
которые ежедневно отправляются изъ Баку въ Красноводскъ и разъ в ъ 
н е д е л ю изъ Астрахани—вдоль восточнаго побережья К а с ш я в ъ фортъ 
Александровсюй , Красноводскъ и Чикиш.ляръ, закапчивая рейсъ в ъ пер
сидскихъ пред'Ьлахъ въ МешедессерЬ. ПереЬздъ изъ Баку д о Красио
водска требуетъ всего около 15 часовъ, между тЬмъ какъ рейсъ отъ 
Астрахани д о Красиоводска черезъ , фортъ А л е к с а н д р о в с ю й занимаетъ 
около трехъ сутокъ . 

Побережье Закасшйской области безжизненно и пустынно . Морской 
берегъ , то песчаный, низменный и незамЬтно сливаюнцйся с ъ пе.ченой 
водъ , то в ы с о ю й , сложенный нзъ плитняка и обрывистый, не разнообра
зится растительностью и почти п о в с ю д у безлюдеиъ. За исключешемъ 
Дтрека, впадающаго въ К а с ш й на гранпц'Ь съ Перс1ей, в ъ море не вли-

твается ни одна рЬчка, ни одинъ ручей, п отсутств1е прЬсной воды, часто 
даже и колодезной, составляетъ о д н у изъ характерныхъ особенностей 
всего побереясья. На всемъ огромномъ его протяжеши (около 2.700 в. 
безъ мелкихъ извилинъ) , если не считать двухъ-трехъ небольшихъ ры
бачьихъ поселковъ , имЬются въ сущности три населенныхъ пункта: 
фортъ А л е к с а н д р о в с ю й , Чикишляръ и Красноводскъ , изъ коихъ то.чько 
п о с л Ь д н ш имЬетъ характеръ городского поселешя . 

Фортъ Александровск!й, расположенный на высокомъ берегу Мангы
шлака къ ю г у отъ Тюбъ-караганскаго мыса, у залива того же имени, 
считается самымъ старымъ изъ постояныхъ поселен1й Закасшйской обла
сти. В о п р о с ъ о занят1и Мангышлакскаго полуострова б ы л ъ рЬшенъ в ъ 
1843 г о д у , одновременно с ъ в о и р о с о м ъ о б ъ упраздненш Ново-Алексан-
дровскаго у к р Ь п л е ш я у залива Кайдакъ, ностроеннаго в ъ 1834 году . В ъ 
апрЬл'Ь 1846 года генералъ Обручевъ залояшлъ у Тюбъ-караганскаго 
залива укрЬплеше Ново-Петровское, которое въ 1857 г о д у было пере
именовано в ъ фортъ А л е к с а н д р о в с ю й . В н о с л Ь д с т в 1 и , при немъ образова
лась слободка и вблизи отъ нея рыбач1й поселокъ Николаевскш съ 
населетпемъ д о 1.300 д у ш ъ обоего пола. Въ настоящее время фортъ 
А л е к с а н д р о в с к 1 й имЬетъ значетпе лишь административиаго центра, гдЬ 
сосредоточено уиравлен1е Маигышлакскимъ уЬздомъ , и представляетъ 
одинъ изъ самыхъ г л у х и х ъ у г л о в ъ З а к а с и 1 й с к о й области, въ зимнее 
время почти соверпюнно отр'Ьзанный отъ Астрахани и Красиоводска . 
Слободка при фортЬ состоитъ изъ одной улицы съ четырьмя переу.пками, 
площадью и садомъ, разбитымъ, по предан1ю, сооланнымъ сюда рядо-
вымъ извЬстнымъ малоросснтскимъ нисателемъ Тарасомъ Шевченко . Дома 
одноэтажные, частью деревянные ; улицы немощеный; каменная церковь 
п часовня. Жителей в ъ фортЬ со слободкой около 1.700 человЬкъ р у с 
скихъ и частью киргизовъ. Населенье форта занимается скупкой р ы б ы 
и отправкой ея в ъ Астрахань. 

Мангышлакскш упздъ, административнымъ цептромъ котораго является ((юртъ 
Александровск1й, занимаетъ всю с'Ьверо-западную, леясащую мезкду Касц1ем'ь и 
Араломъ, часть ЗакаспШской области (площадь уЬзда 193.650 кв. верстъ, т. е. почти 
равняется Дан1и, rpeqiii и Бельг1п, вм'Ьст'Ь взятымъ) и отличается крайне скудной 
населенностью (около 77.000 душъ обоего иола, т. е. 0,s жит. на 1 кв. в.) и почти 
полнымъ отсутств1емъ проточныхъ В О Д ' Ь (н'Ьсколько временныхъ ручьевъ в'ь горахъ 
Акъ-тау и Кара-тау). Колодцевъ множество, но большая часть даеть солоповатую 



воду. Въ отношен1и рельефа большая часть уЬзда представляетъ въ общемъ одно
образную, возвышенную (до ТОО ф.) степную равнину (Усть-уртъ), съ развитыми 
М'Ьстами песками и солонцами. Киргизское кочевое населен1е занимается почти 
исключительно скотоводствомъ; въ 1909 г. въ уЬзд'Ь насчитывалось 1.364.443 овцы, 
92.670 лошадей и 80.345 верблюдовъ. Орошаемой земли во всемъ уИззд'Ь им'Ьется не 
бол'Ье 500 дес, въ виду чего хлЬбъ для продовольств1я привозится изъ Европейской 
Poccin, Красиоводска и частью изъ Хивы. На побережьЬ тлавнЬйшимъ промысломъ 
русскихъ, а отчасти и киргизовъ, является рыболовство. Пути внутри у^зда исклю
чительно караванные, вьючные; одной изъ главн'Ьйшихъ является дорога изъ форта 
Александровскаго въ хивинсюя вдад'Ьнхя, а именно въ Куня-Ургенчъ, куда насчи
тывается 766 верстъ. 

Южная часть Закасп1йскаго побережья, начиная приблизительно отъ 
половины Кара-бугаза, принадлежитъ Красноводскому уЬзду , занимаю
щему в с ю юго-западную часть Закасн1йской области д о границъ IJepcin. 

Площадь Красноводскаго ушда—109.896 кв. в.; населен1е (туркмены и частью 
киргизы)—59.300 душ'ь обоего пола, т. е. 0,5 жит. на 1 кв. версту. С'Ьверная часть 
у'Ьзда представляетъ южную оконечность Усть-урта, круто обрывающуюся къ Узбою, 
средняя—ц'Ьпь возвышенностей (Куба-дагъ, Кюрянынъ-кары, Балханы, Кюрень-дагъ), 
начинающихся у Красиоводска и сливающихся на юго-востокЬ съ Копегь-дагомъ, 
а южная—обширное степное, кое-гд'Ь песчаное иространство, залегающее между на
званными возвышенностями, Каоп1йскимъ моремъ и Атрекомъ, протекающимъ на 
границ'Ь съ Перс1ей. Единственными проточными водами уЬзда являются Атрекъ 
съ правымъ притокомъ Сумба-рольъ, который им'Ьет'ь важное ирригацюнпое значен1е; 
почти вся культурная площадь у^Ьзда, около 4.000 дес, сосредоточена въ район'Ь 
этой посл'Ьдней р'Ьки; кром'Ь пшеницы, садовыхъ и огородныхъ культуръ, зд'Ьсь 
разводится также и хлопчатникъ. В'ь юго-восточной горной части у*зда кое-гд'Ь су
ществуютъ и богарные (подъ дояадь) посЬвы (ячмень, пшеница), но площадь ихъ 
не бол'Ье 500 десятинъ. Въ виду незначительной посЬвной площади, хл'Ьба для про-
довольств1я населешя не хватаетъ и его приходится привозить изъ Хивы, Персш и 
т. п. На всемъ остальномъ пространств'Ь уЬзда почти исключительнымъ занят1емъ на-
селен1я является скотоводство. В'ь 1909 г. въ у. насчитывалось: лошадей 16.840 головъ, 
верблюдовъ 65.946 гол., овецъ 536.657 гол. и козъ 115.716 гол. На Касп1йском'ь побе
режье, въ особенности у Красноводскаго и Гассанъ-кулинскаго заливовъ, ироцв*-
таетъ рыболовство. 

Административным'ь центромъ Красноводскаго уЬзда и вм'ЬстЬ съ 
Т'Ьмъ наиболЬе важнымъ торговымъ и экономическимъ пунктомъ Закасшй
скаго побережья является г. Красноводскъ, расположенный на берегу 
обширнаго Красноводскаго залива. Посл 'Ьдшй отдЬленъ отъ открытаго 
моря д,пинной песчаной косой и рядомъ острововъ , изъ коихъ наиболь-
ш1й Челекенъ занимаетъ площадь до 400 кв. в. и представляетъ л у ч ш у ю 
стоянку для судов 'ь на всемъ восточиомъ берегу Касп1я. Г о р о д ъ распо
ложенъ въ сЬверо-западномъ у г л у залива на берегу Муравьевской бухты 
на сравнительно небольшомъ пространств'Ь, защищеыномъ съ сЬвера ска
листыми, лишенными всякой растительности, горами {Куба-дагъ). Кли
матъ Красиоводска теплый и здоровый; лЬто очень жаркое, что, въ 
в и д у отсутств1я древесной растительности какъ въ городЬ , такъ и въ 
его окрестностяхъ, д'Ьлаетъ пребыван1е в ъ немъ в ъ это время года очень 
тягостнымъ. Помимо отсутств1я растительности, крупнымъ недостаткомъ 
и тормозомъ развиття Красиоводска является его бЬдность прЬсной в о д о й ; 
вода добывается изъ кяризов'ь (солоноватая) и опрЬсыителей, имЬющихся 
при жел'Ьзнодорожной станщи, а частью привозится иоЬздами со станщи 
Джебелъ и Казанди^икъ. 

Первое русское укрЬплеьпе было построено здЬсь , по приказашю 
Петра I, княземъ Вековичемъ-Черкасокимъ, еще въ 1716. году , близъ 
такъ называемыхъ „ Красныхъ водъ ' ' у . в х о д а в ъ Балханскгй заливъ (уз-



кая часть Красноводскаго залива, далеко вдающаяся в ъ с у ш у ) ; иосл'Ь 
гибели Вековича-Черкасскаго в ъ Х и в Ь у к р Ь и л е ш е было однако поки
нуто гарнизономъ, возвратившимся моремъ в ъ Астрахань. Тенерешн1й 
Красноводскъ основанъ в ъ 1869 г о д у , въ видЬ укрЬплешя , кавказскими 
войсками п о д ъ начальствомъ полковника СтолЬтова и долгое время не 
имЬлъ никакого значешя, пока, наконецъ, п е р е н е с е т е сюда в ъ 1896 г о д у 
начальнаго пункта Закасп1йской желЬзной д о р о г и изъ Узуиъ-ада не 
дало сильнаго толчка его развит1ю. 

Жителей въ КрасноводскЬ насчитывается около 7.000 (около поло
вины русскихъ , затЬмъ нерсы, нЬмцы, грузины, поляки, евреи и друг . ) , 
домовъ около 500, церквей—3, мечетей—2, низшихт, у ч е б н ы х ъ заведе-

— 4 ; военный лазаретъ п городская больница; аптека; с о б р а ш я — 
военное и общественное; казначейство. Пристани пароходныхъ обществъ 
(„Кавказъ и Меркур1й", „Восточное Общество" и друг . ) и транспортный кон
торы; таможня. Влаго-
устройствомъ и у д о б 
ствами жизни Красно
водскъ не отличается; 
г о с т и н и ц ы п л о х и , 
MHorie предметы пер
вой н е о б х о д и м о с т и 
(овощи, зелень и т. и.) 
привозятся изъ Баку, 
а городской садъ имЬ-
ет'ь видъ палисадника 
съ чахлыми деревца
ми ; имЬется нЬсколь
ко извозчиковъ. Изъ 
промысловъ довольно 
к р у п н о е з н а ч е н 1 е 
имЬетъ рыбо.ловство; 
для з а м о р а ж и в а н 1 я 
рыбы, отправляемой 
в ъ Е в р о п е й с к у ю P o c 
ciro, пострены холо
дильники. МЬстная торговля невелика, транзитное же движeнie грузовъ 
очень значительно, такъ какъ Красноводскъ является перевалочнымъ 
мЬстомъ для множества самыхъ разнообразныхъ грузовъ (хлопокъ, суше
ные фрукты, ш к у р ы и кожи, хлопковое масло, шелкъ, лЬсъ , мануфактура, 
керосинъ, шерсть, сахаръ, мука, чай, металлы и т. п.) , ввозимыхъ въ 
Туркестанъ и вывозимыхъ изъ него по Среднеаз1атской желЬзной до-
рог'Ь; по с в о и м ъ коммерческимъ оборотамъ станщя Красноводскъ зани
маетъ первое мЬсто среди в с Ь х ъ станщи этой дороги . Лучшимъ здaнieмч> 
въ городЬ является желЬзнодорожный вокзалъ в ъ мавританскомъ отилЬ, 
расположенный на в ы с о к о м ъ мЬстЬ, откуда открывается обширный видъ 
на море, пристани и г о р о д ъ . У станщи расположены: опрЬснитель, ка
зармы 8-го красноводскаго батальона, дено , мастерсктя, иересе.ленческ1й 
баракъ, желЬзнодорожное училище и пр1емный покой. Въ в и д у недо
статка мЬста для развит1я путей, товарная стангця (Красноводскъ вто
рой) расположена в ъ 8 верстахъ, у У ф р и н с к о й бухты. Городегае д о х о д ы 

Красноводскъ. 



составляютъ около 56.000 рублей, расходы около 50.000 руб.чей. В ъ 
7 верстахъ восточн'Ье города, в ъ такъ называемомъ гинсовомъ ущель'Ь. 
Куба-дага, находятся .ломки хорошаго качества гипса (б'Ьлый, розовый и 
зеленый), который въ значительномъ количеств'Ь (до 100.000 пудовъ) 
вывозится и в ъ Баку. На Красноводской косЬ, б,лизъ бухты Вековича, 
в ъ 1892 г о д у основанъ русск1й р ы б а ч 1 Й поселокъ, названный в ъ память 
Петра I Петровскимъ; въ поселкЬ нынЬ насчитывается до 300 д у ш ъ 
обоего пола. 

Прежде Ч'Ьмъ приступить къ обзору болЬе зам'Ьчательныхъ пунктовъ, расио-
ложенных'ь по Среднеаз1атской жел'Ьзной дорогЬ, необходимо сказать н'Ьсколько 
словъ о .морскомъ поб(>|)елсь'Ь къ югу от'ь Красноводска. Красноводск1й заливъ замы
кается съ юга пустыннымъ островомъ Челекенъ, пзн'Ьстнымъ добычею соли, озоке
рита и нефти; сообщен1е съ островомъ (около .50 верстъ) производится на туркмен-
(чсихъ парусныхъ лодкахъ. Къ востоку от'ь Челек'ена, у входа въ Михайловск1й залив'ь, 
лежитъ Узунъ-ада, ирежн1й крупный торговый центръ и начальный пунктъ Зака-
сп1йской жел'Ьзной дороги. В'ь настоящее время м'Исто, гд'Г. Н'Ькогда кип'Ьла жизнь, 
почти засыпано сыпучими песками, и отъ прелсняго п о с е л е н 1 я осталось лишь клад
бище па еклонТ. песчаной горы у морского залива. Въ 300 верстахъ къ югу от'ь 
Красноводска, н'Ьсколько сЬвернЬе залива Гассанъ-кули и персидской границы, 
находится пристань и небольшое y K p b i r a e n i e Чикишлиръ, основанное въ 1873 году, 
въ качествЬ опорнаго пункта для отряда Маркозова, который долженъ былт, принять 
участ1е вт, хнвппском'ь поход'Ь. Поселен1е, состоящее изт, н'Ьсколькихъ десятков'ь 
домов'ь и церкви, имЬетъ унылый и заброшенный вид'1,; въ немъ насчитывается 
около 400 жптелей. М'Ьстопребыван1е пристава, казармы гарнизона и таможенная 
застава; при м'Ьстном'ь лазаретЬ имЬется грязелечебница. Торговое значен1е Чики
шляра невелико. Лея:ащ1й к'ь югу отъ послЬдняго .чаливъ Гассанъ-кули, куда впа-
дает'ь Атрек'ь, представляетъ значительный рыболовный райопъ. Отъ Чикишляра п 
Гассан'ь-кулп начинается телеграфная лпн1я, соединяющая наши пограничные съ 
Перйей пость! (Яглы-олу.иъ, Чатъ, Вара-кала и друг.), расположенные на правом'ь 
берегу Р'Ьки Атрека, съ Кизылъ-арватомт,. Вся м'Ьстпость къ сЬверу от'ь р'Ьки n p ( v i -
став.ляет'ь обширное пустынное пространство, р'1>лко н а с е л ( Ч 1 п о е скотоводами-туркме
нами (1омуды, акъ-атабай, джафарбай), к о ч 5 ' 1 0 1 ц и м и зимой in> Hepcin, а л'Ьтом'ь nepi'-
ходящими в'ь наши пред'Ьлы. Разбросаниыя здьсь и тамъ въ необозримо!! степп 
кладбип!а, могплы и развалины со слЬдами оросите.1п,ных'ь каналовъ указываютъ 
на е}'ществовавиия здЬсь н'Ькогда осЬдлыя поселмпя. И.37, ятихъ остатковъ бывшей 
культуры въ особенности зам'Вчательны разва.п!ны 1'орода Метхедъ-и-Мисрганъ (Ме-
сторг'анъ), расположенныя верстах'ь въ 50 къ с'Ьверу отъ Я1'.и.!-олума. Большая часть 
развалинъ городскихъ чдан1й сосредоточена внутри кр'Ьпостпой ограды, имыощей 
форму пятиугольника п занимающей плоп1адь около 120 ;1есятинъ. Ограда оостоить 
изъ двойной кирпичной ст'Ьпы съ круглыми бангнями через'ь 10 саж. и двумя b o j x ) -

тами на южном'ь и сЬверномъ фаса.хъ кр'Ьпости. Из'ь построекъ уцЬлЬлп лишь два 
минарета и иортал'ь соборной мечети, у к р а п 1 е 1 п п л й голубыми изразцами, всЬ же 
осталыпля з д а 1 п я нредставляютъ груды локенаго кирпича квадратной формы. Судя 
по остаткамъ надписи на порталЬ мечети, она была построена въ началЬ ХШ вЬка 
султаномъ хорезмшахомъ Мухаммедомъ (сыномъ султана TeKcina), при которомт^ 
произошло нашествие монголовъ на Туркестан'Ь. Вокругъ городскихъ стЬп'ь таклсе 
разбросаны развалины построекъ, мечетей и мипаретовъ и видны слЬды ороситель
ныхъ каналовъ, ироводившихъ воду из'1> Атр(ч{а. Въ 7 верстахт, отъ города нахо 
дится 1-:ладбище съ мечетью, весьма чтимой 1омудами. По одному предашю, городъ 
б1>!лъ p a s p y i H C H ' b калмыками, появившимися в'ь этих'ь мЬстахъ въ концЬ XVI и b ' i , . 

начал'Ь XVII ( • т о л Ь т 1 й , по другому - - разруи!ен1е плотины на Атрет-г'Ь, направлявшей 
воду В ' Ь г о р о л 1 , , приписывается туркмепам'ь-roioiana.M'b. 

Отъ Красноводска С р е д н е а з 1 а т с к а я жел'Ьзная дорога паправ.ляется 
на юго-востокъ и на протяжеши около 100 верст'ь идетъ по пустын
ному берегу Красноводскаго и Валханскаго заливовъ у п о д о ш в ы ска
листыхъ горъ Куба-дагъ и Кюрянынъ-карры. По т у сторону Валхан
скаго залива ле-житъ обширный песчаный полуост^эовъ Ларджа. Кч> 
с'Ьверо-востоку отъ ст. Джебелъ (126 в. отъ Красноводска) , располо-



женной уже в ъ глубинЬ материка, виднЬется горный массивъ Болъшге 
Балханы, изобилующхй источниками, пастбищами и лЬсными зарослями; 
горы эти имЬютъ важное значен1е для туркменъ, к о ч у ю щ п х ъ лЬтомъ в ъ 
горахъ со своими стадами. На станщю с ъ горъ проведена вода, благо
даря чему вокругъ станщонныхъ здан1й разведенъ небольшой садъ . 
ЖелЬзнодорожное депо, мастерск1я и небольшой т о р г о в ы й поселокъ. Въ 
5 верстахъ отъ станц1и въ урочищЬ Молла-кара ио р у с л у У з б о я имЬется 
нЬсколько соляныхъ нромысловъ , а также горячхе сЬрные источники и 
цЬлебныя грязи, эксплоатируемые желЬзнодорожнымъ и военнымъ вЬ-
домствами и пользующ1еся большой извЬстностью в ъ качествЬ лечебнаго 
средства отъ ревматизма и накожныхъ заболЬвашй. ВЬтка ж. д. Съ 1908 г. 
на берегу озера Молла-кара Средпеаз1атской желЬзной д о р о г о й устроены 
грязелечебница п водолечебница (на 60 больныхъ) , съ помЬщен1ями для 
м е д и ш ш с к а г о персонала и гостиницей. Въ 20 верстахъ къ с.-в. отъ 
станц1и находятся развалины текинской крЬпости Ташъ-арватъ-кала, 
взятой Ломакинымъ; внослЬдств1и здЬсь стоялъ отрядъ Скобелева, отчего 
крЬпость получила назван1е Скобелевской дачи. НЬсколько х о р о ш и х ъ 
р о д н и к о в ъ и небольшой запущенный садъ. 

Горы Больш1е Ва.лханы тянутся • вдоль желЬзной дороги почти д о 
ст. Бала-ишемъ (156 в.), къ юго-западу отъ которой начинается скалистая 
гряда Малыхъ Балханъ, переходящихъ далЬе къ юго-востоку в ъ Кюрень-
дагъ, сливающШся с ъ Копетъ-дагомъ. Пустынный районъ станщи Вала-
ишемъ, расположенный между Большими и Малыми Балханами, отли
чается сильными и почти постоянными вЬтрами, обил1емъ солонцовъ и 
в ы х о д о в ъ соленыхъ источниковъ и нефти. В ъ 32 верстахъ къ юго-занаду 
отъ станщн находится нефтеная гора [Нефте-дагъ), в ъ которой имЬются 
мЬсторождешя нефти и кира; дековилевск1й копно-я«елЬзпый путь, соеди-
няюнцй эту г о р у со стаищей, пересЬкаетъ огролшый, оиисанный выше, 
солончакъ Баба-ходжа, бывш1й еще сравнительно недавно заливомъ 
Касшйскаго моря. Въ 23 верстахъ къ ю г у лежитъ гряда Монжуклы, а 
въ 45 верстахъ къ юго-востоку — подобная же гряда Буя-дагъ ; обЬ эти 
возвышенности, изобилующ1я холодными и горячими солеными источ
никами и выходами нефти, окружены обширными тонкими солончаками. 

За ст. Бала-ишемъ желЬзная дорога пересЬкаетъ ложбину Узбоя и 
У ст. Казанджикъ (246 в.) приближается къ п о д о ш в Ь Кюрень-дага (всЬ 
станщи на этомъ перегонЬ пользуются водой , привозимой изъ Казан-
джика). Станщя эта отличается обил1емъ в о д ы (изъ кяриза и горнаго 
источника) и древеспыхъ насаяедешй, что способствуетъ р а з в и т 1 Ю м а л я р 1 и ; 

при станцш дено, мастерсшя и .поселеше (около 500 д у ш ъ обоего пола) 
с ъ церковью и больницей. Минуя с л Ь д у ю щ у ю стаищю Узунъ-су, у кото-
1Э0Й полотно пересЬкаетъ глубокШ оврагъ (мостъ въ 17,5 саж.), желЬ.зная 
дорога поднимается на каменистыя предгорья Кюрень-дага къ ст. Ушакъ 
(285 в.) и затЬмъ, вступивъ вл> предЬлы Асхабадскаго уЬзда, подходитъ 
къ ст. Кизылъ-арватъ (315 в.) . 

Асхабадскт упздъ занимаетъ 86.746 кв. в. съ паселсн1смъ въ 121,200 д. обоего 
иола. Простираясь отъ персидской границы на югЬ до хивинскихъ владТлнй на 
сЬверЬ, уЬздъ этотъ имЬетъ форму неправильнаго четырехугольника, южная окраина 
котораго занята горами (Копетъ-дагъ) и узкой, прилегающей къ нимъ, культурной 
полосой. Ь,ъ сЬверу отъ нея тянется рядъ огромныхъ такыровъ, за которыми зале
гаютъ пески и пустыни. Культурная полоса, начинаюнщяся отъ Кизылъ-арвата, 
составляетъ такъ называемый Ахалъ-текинскш оазисъ, расположенный по неболь-
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шимъ рЬчкамъ у сЬверной подошвы Копетъ-дага; длина оазиса отъ Кпзылъ-арвата 
до ст. Гяурса, пЬсколько восточнЬе Асхабада, около 240 верстъ, ширина всего отъ 
9 до 20 верстъ. Населеше состоитъ главнымъ образомъ изъ туркмеиъ-текипцевъ, 
занимающихся землед'Ьл1емъ (хлоичатиикъ), садоводствомъ и скотоводствомъ; недо
статокъ орошенной земли, площадь которой въ уТ.здЬ не бол'Ье 8.000 — 10.000 дес, 
вызвалъ ДОВОЛЬНО удачныя попытки посЬвовъ хл'Ьбовъ подъ дождь (богара), произво-
димыхъ М'Ьстами на предгорьяхъ Копетъ-дага. 

Кизылъ-арватъ („красная женщина") , основанный въ 1881 г о д у , носл'Ь 
покорен1я Ахалъ-текннскаго оазиса, д о 1886 года былъ коыечнымъ нунктомъ 
желЬзной д о р о г и и единственнымъ крупнымъ центромъ в ъ краЬ. Съ 
продолжен1емъ д о р о г и далЬе на востокъ и перенесен1емъ управлен1я ею 
в ъ Асхабадъ Кизылъ-арватъ утратилъ свое значен1е, но все же имЬетъ 
в и д ъ небольшого , довольно благоустроеныаго городка и иостененно раз
вивается. Въ городкЬ имЬется около 600 д о м о в ъ и до 5.500 жителей. 
Паркъ, двЬ православныя и армяно-грегорьанская церкви, желЬзнодо
рожныя училища, мужское и женское, главыыя мастерскья, депо , казармы 
желЬзнодорожнаго батальона, лазаретъ, аптека, гостиница, военное и 
ремесленное желЬзнодорожное собранья; послЬднее возникло по инища-
тивЬ А. Н. Куропаткина и играетъ к р у п н у ю роль въ жизни желЬзно-
д о р о ж н ы х ъ рабочихъ . Въ окрестностяхъ развалины текинскаго укрЬнлеы1я 
Кизылъ-арватъ, разрушеннаго отрядомъ Маркозова в ъ 1872 году , и боль
шой текинскьй аулъ , того же имени. На ю г ъ отъ ст. Кизылъ-арватъ идетъ 
почтовая дорога (80 в.) д о укрЬнлешя Кара-кала (пос. Александровка) 
на СумбарЬ, расположеннаго в ъ Красноводскомъ у Ь з д Ь ; почтовую д о р о г у 
сонровождаетъ телеграфъ, п д у щ ш далЬе до укр 'Ьплешя Чикишляръ. 
Кара-кала является цептромъ населеннаго (туркмены-гокланы) района по 
Сумбару. МЬстопребыван1е пристава, почтово-телеграфная контора и та
моженная застава; штабъ отдЬла пограничной стражи и стоянка значи
тельнаго отряда войскъ. Ж и в о п и с н о е ущелье Сумбара. 

Отъ Кизылъ-арвата характеръ мЬстности, ирорЬзываемо!! желЬзной 
дорогой , совершенно измЬняется; благодаря рЬчкамъ, стекающимъ с ъ 
Копетъ-дага, мрачныя высоты котораго тянутся на югЬ , и разбираемымъ 
на о р о ш е ш е иногда до послЬдней 1«апли, в с ю д у в и д н ы воздЬланныя 
поля, н о с Ь в ы хлЬбовъ , люцерны, хлопчатника, бахчи, сады и виноград
ники; полоса оазиса вдоль я«елЬзпой д о р о г и густо заселена, и текинск1е 
аулы съ 1.000—1.500 жителей встрЬчаются довольно часто. 

Въ древности и въ с р е д ш е вЬка описываемый районъ входилъ въ 
составъ Хорасана и былъ населенъ иранцами. Расположенная на краю 
степей, страна эта часто подвергалась нашеств1ямъ тюркскихъ кочевни-
ков'ь и наконецъ была подчинена ими, получивъ при этомъ назван1е 
Атека (Атекъ ььли Этекъ—край, нодолъ , подошва горы) . Назван1е это 
сохранилось до настоящаго времени въ отношен1и ряда культурныхъ 
оазисовъ, лежащихъ къ юго-востоку отъ Асхабада (Атексшй оазисъ) . На
чиная отъ Кизылъ-арвата вдоль желЬзной д о р о г и встрЬчается р я д ъ 
мЬстностей, упоминаемыхъ греческими и мусульманскими географами и 
историками въ качествЬ городовъ , укрЬнлешй и населенныхъ нзчгктовъ; 
нЬкоторые изъ нихъ исчезли безсл'Ьдно, д р у п е сохранились въ видЬ 
развалинъ, третьи, наконецъ, изъ к р у п н ы х ъ центровъ превратились в ъ 
ничтожыыя поселенья. Остатки старины принадлежать къ самымъ разно
образнымъ энохамъ и чЬмъ далЬе къ востоку , тЬмъ болЬе многочисленны, 
представляя на1тбольш1й интересъ въ бассейнЬ Мургаба и в ъ особенности 



в ъ старомъ Мерв'Ь. Изъ древнихъ г о р о д о в ъ в ъ западной части стараго 
Атека извЬстны Фарава {Афрава), основанный въ I X вЬкЬ тахиридомъ 
Абдаллахомъ и состоявш1й изъ трехъ соединенных'ь между с о б о ю крЬ
постей (нынЬ Кизылъ-арватъ), затЬмъ Абивердъ и в ъ особеностн Ниса 
{Неса), очень д р е в ш й г о р о д ъ , сугцествовавшШ егце во времена нареянъ 
и разрушенный монголами Чингизъ-хана. Два огромныхъ холма, возвы
шающихся в ъ 14 в. къ западу отъ Асхабада—все , что осталось отъ Нисы. 

Близъ ст. Бами (366 в.) расиоложенъ аулъ того же имени съ на
селешемъ около 1.000 д у ш ъ обоего пола, занятый безъ боя Скобелевымъ 
10 1юня 1880 года и служ11вш1й nbKOTOj)oe время базой для войскъ во 
время ахалъ-текинской эксиедиц1и; отсюда была произведена первая 
рекогносцировка къ Геокъ-тепе. Въ 12 верстахъ отъ Бами расиоложенъ 

Ст. Геокъ-тепе Среднеаз1атской ясел. дор. 

большой (болЬе 2.000 жителей) аулъ Беурма с ъ обширными садами и 
виноградниками. 

СлЬдующ1я станщи Арчманъ и Бахарденъ (426 в.) таюке лежатъ 
въ населенномъ и и л о д о р о д н о м ъ районЬ. Въ 21 в. отъ первой пзъ нихъ 
находится богатый садами аулъ Нухуръ, жители коего, какъ и нЬкото
р ы х ъ д р у г и х ъ окрестныхъ ауловъ, считаются потомками арабовъ, смЬшав-
шимися съ выходцами изъ разныхъ мЬстностей Средней Аз£и и турк
менами. В ъ районЬ ст. Бахарденъ 1эасположено нЬсколько большихъ 
текинскихъ ауловъ {Бахарденъ, Дурунъ и друг . ) , занимающихся садовод-
ствомъ, виноградарствомъ, а также, въ довольно к р у и н ы х ъ размЬрахъ, и 
х.лоиководствомъ, у самой же станщи образовалось небольшое торговое по -
селен1е (болЬе 500 жителей р у с с к и х ъ , армянъ и персовъ) . В ъ аулЬ Бахар
д е н ъ имЬется хлопкоочистительный заводъ, и хлопокъ является однимъ 
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Геокъ-тепе. Памятникъ воинамъ, павшимъ при штурм'Ь укр'Ьилен1я. 

изъ важнЬйшихъ грузовъ, отправляемыхъ со с т а н ц 1 и . Изъ ст. Бахарденъ 
можно про'Ьхать по частью вьючной, частью колесной дорог-Ь въ г о р ы , 
в ъ р у с с т я селешя Саратовское {Сулюкли), Дмитргевку {Кулъ-кулябъ) 
и Михайловское {Р^ермабъ); д о носл'Ьдняго изч, нихъ насчитывается 
90 верстъ. Жители Саратовскаго поселка (молокане, пересе.чившееся из'ь 
Закавказья) занимаются между прочимъ разводен1емъ ангорскихъ козъ. 
Въ 19 верстахъ отъ станщи Бахарденъ в ъ отрогахъ Коиетъ-дага нахо-
дит-чзя Бахарденское {Дурунское, Р\увъ-ата) подземное озеро, расположен
ное въ обширной пещерЬ, обитаемой массой д и к и х ъ голубей и летучихъ 
мышей. В о д н ы й бассейнъ невеликъ (саж. 20 в ъ длину) , но мЬстами 
довольно г.пубокъ (до 6 саж.) ; вода сЬрнистая, прозрачная; температура 
ея 35,5° Ц. Озеро это съ давних'ь поръ извЬстно туземцамъ, которые 
считаютъ купаше в'ь немъ цЬлебнымъ отъ ревматизма и накожныхъ 
болЬзней. К ъ сЬверу отъ ст. Бахарденъ на границЬ песковъ лежатъ раз
валины персидскаго города Шехръ-исламъ. 

Ст. Геокъ-тепе (478 в.) лежитъ у предгорхй Копетъ-дага среди густо 
населеннаго (текинцы рода сычмазъ) плодороднаго оазиса, орошаемаго 
рЬчкой Гермабъ] среди г о р ъ расноложены pycci-de поселки: Скобелев
скш, Дмитр1евскш и Михайловскгй (Гермабъ). В ъ горахъ и степяхч» 
Геокъ-тепе, какъ и въ окрестностяхъ Кпзылъ-арвата, водится много птицъ 
и звЬрей (джейраны, куланы, горные бараны и козлы, мЬстами пантеры, 
рябчики, д р о ф ы и т. п . ) ; стада джейрановъ и кулановъ иногда можно 
видЬть изъ оконъ по'Ьзда. Влизъ ст. Геокъ-тепе находятся остатки те-
кинскаго укрЬияен1я того же имени, взятаго Скобелевымъ. ш т у р м о м ъ 
12 января 1881 года. Событае это иредставляетъ один'ь изъ славнЬйшихъ 



впизодовъ завоеван1я Туркестана и не только им-бло сл'Ьдств1емъ присо
е д и н е ш е всего Ахалъ-текинскаго оазиса и закр'Ьплен1е русскаго влады
чества в ъ Закасшйскомъ краЬ, но и оказало самое существенное вл1яше 
на подчинеше намъ Мервокаго оазиса и вообще в с Ь х ъ местностей Закас-
TiiH, лежащихъ далЬе къ востоку. Противъ вокзала, по д р у г у ю сторону 
желЬзнодорожнаго полотна, находится небольшое здаше музея, выстроен
ное на средства дороги , в ъ которомъ собраны историческ1е памятники, 
относящ1еся къ п о к о р е ш ю Ахалъ-текинскаго оазиса. ЗдЬсь имЬются : пор
треты Императоровъ Александра II , Александра I I I и Великаго Князя 
Михаила Николаевича; картина Сверчкова, изображающая генерала Ско
белева на бЬломъ конЬ; картина Р у б о „ ш т у р м ъ Геокъ-тепе" ; портреты 
участниковъ боя ; с о б р а ш е текинскаго оруж1я и книгъ, относящихся до 
покорешя оазиса, карта съ собственноручными замЬтками Скобелева и 
т. и. П е р е д ъ музеемъ стоятъ три оруд1я, изъ нихъ два русскихъ , отня-

• тыхъ у текинцевъ, и одно текинское. За здашемъ музея расноложены 
остатки укрЬплетпя Геокъ-тепе, съ холмомъ Деигиль-теие внутри крЬ-
постной ограды. На внутренней площади у к р Ь п л е ш я находится камен
ный памятникъ (открытый 23 апрЬля 1901 г.) , на сторонахъ коего помЬ-
щены 4 мЬдныя доски съ соотвЬтствующими надписями о ходЬ эксиедиц1и, 
штурмЬ крЬпости и павшихъ прп осадЬ и штурмЬ герояхъ . 

В о к р у г ъ укрЬплен1я расположены четыре б р а т с ю я могилы павшихъ 
(кавказцевъ, туркестанскаго отряда, ставропольцевъ и таманцевъ) съ на-
мятникамп и надписями. 

Ст. Геокъ-тепе является центромъ довольно значительнаго хлопко-
воднаго района; близъ нея имЬется хлонкоочистительный заводъ. Отъ 
станщи но хорошей колесной дорогЬ 
можно проЬхать въ выше названные 
pyccKie поселки: Скобелевсюй, Дмит-
р1евск1й, Михайловсшй и в ъ ле
жащее за послЬднимъ урочище Хей-
рабадъ. В ъ этой горной мЬстности, 
расположенной на границЬ съ Пер-
С1ей, на высотЬ 7.000 фут. надъ у р о в 
немъ моря, устроена Хейрабадская 
санитарная станщя, куда войсками 
Закасшйской области высылаются на 
поправку больные маляр1ей. 

Миновавъ ст. Безмеинъ, отъ 
которой идетъ колесная дорога въ 
военный лагерь Акъ-тепе (4 в.) и 
далЬе в ъ р у с с ш й поселокъ Козелъный 
и дачное мЬсто Асхабада Фирюзу, 
желЬзнодорожная л и ш я подходитъ 
къ А с х а б а д у (520 в.), административ
ному центру Закаси1йской области. 

Текинск1й аулъ Асхабадъ, преж:-
н1й центральный нунктъ Ахалъ-те
кинскаго оазиса, былъ занять Скобе-
левымъ безъ боя 18 января 1881 г. 
Тенерешшй г о р о д ъ расположенъ па 

Асхабадъ. Соборъ. 



630 ОТДЪЛЪ Ш. ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЯ НАСЕЛЕННЫЯ МЪСТА И МЬСТНОСТИ. 

равнинЬ заиаднЬе аула (до 2.500 жителей) и несмотря на с в о ю молодость 
(около 30 лЬтъ) не устунаетъ но благоустройству лучшимъ городамъ корен
н ы х ъ областей Туркестана. У л и ц ы прямыя, широгая, большею частью шос
сированы и обсажены въ два или даже в ъ четыре ^эяда деревьями; на 
бульварахъ, илош;адяхъ и на г о р о д с к и х ъ усадьбахъ также много древесныхъ 
насаждешй, среди которыхъ расноложены небольш1е, почти исключительно 
одноэтажные дома. Г о р о д ъ орошается изъ рЬчки Асхабадки, стекающей с ъ 
Коиетъ-дага, и своимъ благоустройствомъ обязанъ главнымъ образомъ А . Н. 
Куронаткину, бывшему долгое время начальникомъ Закасп1йской области. 
Развитае города идетъ быстрыми шагамр! и в ъ настоящее время в ъ немъ 
насчитывается свыше 43.000 жргтелей обоего иола ( р у с с ш е , персы, армяне, 
татары, поляки, нЬмцы, текинцы, бухарцы и друг . ) . Здан1й насчитывается 
д о 10.000; церквей—6, мечетей—5 (въ томъ числЬ мечеть бабидовъ) , 
у ч е б н ы х ъ заведен1й—9 (мужская и женская гимназ1и, желЬзнодорожное 

техническое училище, го -
родск1я мужское и женское 
училища, церковно-ириход-
ская и воскресная школы, 
Куронаткинская школа са
доводства и шелководства 
в ъ Кеши близъ Асхабада 
и д р у г . ) ; военный лазаретъ, 
городская бо.льница, го
родская библ1отека, та
можня, областной музей с ъ 
и н т е р е с н ы м ъ зоо.логиче-
скимъ отдЬломъ. Городск1е 
д о х о д ы составляютъ около 
103.000, расходы—102 .000 
рублей. Изъ церквей за
мЬчательна соборная на 
500 молящихся , иостроен-
ная во имя Архистратига 
Михаила, на Скобелевской 
площади. Фабрикъ и заво

д о в ъ насчитывается 51 (хлопкоочистительные, маслобойные, кожевенные, 
кирпичные, мельницы и д р у г . ) с ъ 210 рабочими. НЬсколько с н о с н ы х ъ 
гостиницъ и д о 40 караванъ-сараевъ, отдЬленхе государственнаго банка 
с ъ весьма значительнымъ оборотомъ (въ 1909 г .—96.000.000 руб . ) , транс-
портныя конторы и страховыя общества. В ъ АсхабадЬ пмЬется нЬсколько 
благотворительныхъ и у ч е н ы х ъ обществъ и издаются двЬ газеты: „Зака
сшйское о б о з р Ь ш е " и „ А с х а б а д ъ " . В ъ городЬ сосредоточены всЬ областныя 
административный учреждешя , окружной с у д ъ и унравлен1е Средне-
аз1атской желЬзной дороги . На площади, противъ дома начальника области, 
воздвигнутъ памятникъ генералу Петрусевичу, сподвижнику генерала 
Скобелева, и другимъ героямъ взят1я Геокъ-тепе; д р у г о ] ! памятникъ р у с 
скймъ воинамъ, павшимъ въ б о ю съ текинцами, сооруженъ на Скобелевской 
площади. Въ торговомъ отношен1и Асхабадъ является крупнымъ центромъ 
и транзитнымъ пуиктомъ внутренней и внЬшней торговли; торговыя сно
ш е ш я съ Hepcieft весьма оживленны и производятся ка]эаванами и на 

Асхабадъ. Домъ пачальншга области и памятникъ 
павшимъ при взятш Геокъ-тепе. 



фургонахъ (большею частью молокане) по колесной дорог'Ь, соединяющей 
Асхабадъ с ъ Гауданомъ (таможенная застава на границ'Ь съ Uepcieii в ъ 
42 в. отъ города) и дал'Ье съ Мешхедомъ; д о Гаудана существуетъ почтовое 
сообщен1е. Торговля с ъ Х и в о й также довольно значительна и производится 
исключительно караваниымъ в ь ю ч н ы м ъ путемъ черезъ Каракумсгае 
пески, отдЬляющ1е иа пространств'Ь нЬсколькихъ сотъ верстъ Асхабадъ 
отъ хивинскихъ влад'Ьшй. Непр1ят1-10й особенностью Асхабада является 
такъ называемая пендинская язва—заболЬвац1е кожи, оставляющее послЬ 
себя некрасивые пятна и р у б ц ы ; бол'Ьзнь эта, повидимому, незарази
тельна. 

Изъ ближайшихъ окрестностей Асхабада слЬдуетъ упомянуть ау.чъ 
Кегии в ъ 4 верстахъ, гдЬ находятся : помянутая Куронаткинская школа 
садоводства департамента земледЬлхя с ъ обширнымъ паркомъ и плодо
выми насажден1ями 
и п и т о м н и к а м и , а 
также областная случ
ная конюшня для 
поддержашя текин
ской п о р о д ы лошадей 
и опытное хлопковое 
иоле. Несмотря на 
обил1е зелени въ Асха
бадЬ, пребываше в'ь 
немъ лЬтомъ вслЬд-
CTBie сильныхъ жа
р о в ъ весьма тягостно, 
в ъ в и д у чего бол'Ье со
стоятельные жители 
и нЬкоторыя адмипи-
стративныя учрежде-
н1я переЬзжаютъ лЬ
томъ на дачи в ъ 

живописное селеше Фирюзу, расположенное въ 35 в. отъ города, въ 
горахъ, на высот-Ь около 2.000 ф. надъ уровнемъ моря . Въ Фирюз'Ь 
имЬется много воды, рощи в Ь к о в ы х ъ о р Ь х о в ъ и платановъ, общественный 
садъ и церковь . Сообщеше съ г о р о д о м ъ производится дилижансами и на 
извозчикахъ (парный коляски) , которые в ъ АсхабадЬ, какъ и вездЬ в'ь 
ТуркестанЬ, значительно лучше, чЬмъ въ большинствЬ т-ородовъ Евро
нейской Pocc in , не исключая и столицъ. Извозомъ занимаются главнымъ 
образомъ молокане. КромЬ того, в ъ лЬтнее время между Асхабадомъ и 
Фирюзой существуетъ желЬзнодорожное с о о б щ е ш е по узкоколейной 
дорогЬ . 

НевдалекЬ за Асхабадолгь начинается полоса пустырей и б у г р и с т ы х ъ 
песковъ , отдЬляющихъ Ахалъ-текинск1й оазисъ отъ слЬдующаго—Атек-
скаго. В ъ этомъ пустынномъ районЬ въ 8 верстахъ отъ Асхабада леяситъ 
ст. Анау, в ъ 4 в. отъ которой, у IIpeдгopiй Копетъ-дага, расположены 
развалины древняго города А н а у {Аноу), х о р о ш о видный даясе изъ оконъ 
вагона. Изъ остатковъ города , состоящихъ изъ могильниковъ, курганов'ь 
и развалинъ построекъ изъ сырцоваго и частью изъ жя^енаго кирпича, 
лучше всего сохранилась цитадель, лежащая на огромномъ, частью на-

Асхабадъ. Областной музей. 



с ы п н о м ъ холм'Ь, а въ ней развалины мечети изъ жженаго кирпича, обра
щенной заднимъ фасомъ къ горамъ. Мечеть украшена величественнымъ 
порталомъ въ 24 аршипа вышиной , съ стр'Ьльчатой аркой обычнаго 
персидско-арабскаго стиля и илоскимъ шнрокимъ куноломъ въ 12 аршинъ 
въ д1аметр'Ь; къ мечети иримыкаютъ остатки многочисленныхъ б о к о в ы х ъ 
ном'Ьщен1й, в'Ьроятно аудитор1й и кел1й слушателей бывшаго Н'Ькогда 
при мечети медресе . В ъ н'Ькоторыхъ мЬстахъ, снаружи и внутри мечети, 
сохранились остатки украшев1й п изразцовыхъ орнаментовъ и надписей ; 
в ъ особенности великолЬпна надпись арабской вязью (бЬлыя буквы на 
синемъ фон'Ь) въ верхней части портала с ъ д в у м я п о д ъ ней драконами. 
Судя по этой надниси, мечеть была иостроена во времена султана 
Бабура (правнука Тамерлана), правителя Хорасана, в ъ серединЬ 

Асхабадъ. Управлеше Ореднеаз1атской жел. дороги. 

X Y вЬка. Къ с о ж а л Ь ш ю , здан1е сильно пострадало отъ времени и чело-
вЬческихъ р у к ъ и грозиттз н а д е ш е м ъ ; необходимы серьезныя мЬры для 
охраны этого превосходнаго памятника древняго среднеазхатскаго зодче
ства. Окрестности А н а у с ъ д р е в н Ь й ш и х ъ временъ слз'жили мЬстоххъ по
селешя человЬка, Раскопки кургановъ, произведенныя въ 1904 г о д у аме
риканской экспедип;1ей Пемнелли, привели къ уотановлен1ю, по характеру 
остатковъ глиняной п о с у д ы , четырехъ культурныхъ эпох'ь, изъ коихъ 
первыя три относятся къ мЬдному и бронзовому, а иослЬдпяя къ желЬз-
н о м у вЬкамъ. Изъ изслЬдован1я костей, найденныхъ в ъ курганахъ, можно 
нрхйти къ заключешю, что въ пер1одъ времени, къ которому относятся 
н и ж ш е культурные слои (глубже 10 ф.), обитатели знали только дикихъ 
животныхъ, изъ КОИХ'Ь они затЬмъ приручили дикаго быка и д и к у ю овцу, 



родоначальниковъ соотв-Ьтствующихъ домашнихъ животныхъ. В е р б л ю д ъ 
появился не ранЬе начала появлен1я мЬди. НевдалекЬ отъ цитадели на 
рЬчкЬ Кельтечинаръ расположенъ аулъ А н а у с ъ населешемъ до 1.500 че
ловЬкъ обоего иола. 

Отъ слЬдуюгцей ст. Гяурсъ (552 В.) начинается плодородный Атек
с ш й оазисъ, отдЬлен
ный отъ Ахалъ-текин
с к а г о б у г р и с т ы м и 

. песками и простираю-
щ1йся съ перерывами 
на 130 верстъ къ 
юго-востоку до ст. Ду
шакъ. В ъ окрестно
стяхъ Гяурса в и д н ы 
остатки вала, кото
рымъ, повидимому, 
нЬкоторыя части сЬ
в е р н а г о Х о р а с а н а 
были нЬкогда огра
ж д е н ы отъ кочевни
ковъ ; остатки валовъ 
замЬтны также между 
Атрекомъ и Гюрге-
номъ, а также восточ
нЬе Гяурса , къ сЬверу 
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. Артыкъ 
(610 в.) лежитъ уже 
въ Тедженскомъ уЬз-
д Ь ; она расположена 
почти на самой пер
сидской границЬ в ъ 
3 верстахъ отъ иер-
сидскаго города Лют-
фабада. Близъ станщи 
имЬется поселокъ съ 
таможней и развали
ны (въ 3 в. в ъ сторону 
степи) крЬпости Кю-
рянъ - кала с ъ баш
нями, невдалекЬ отъ 
которой возвышается огромный курганъ, насыпанный, по п р е д а ш ю , болЬе 
1.000 лЬтъ тому назадъ. 

Тедженскш ушдъ НМ'ЬЕТЪ ВИДЪ НЕПРАВИЛЬНАГО МНОГОУГОЛЬНИКА, НА ЮГО-ЗАПАД'Ь 
ПРИЛЕГАЮЩАГО КЪ ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦ*, А НА СЬВЕР* ОСТРЫМЪ УГЛОМЪ ДАЛЕКО ВР'ЬЗЫ-
ВАЮЩАГОСЯ ВЪ ПЕСКИ.̂ ПЛОЩАДЬ У^ЗДА 33.997 КВ. В. СЪ. НАСЕЛЕШЕМЪ ВЪ 52.000 ЖИТЕЛЕЙ 

УЛИЦА ВЪ Асхабад4. 



обоего дола. Узкая полоса уЬзда, прилегающая къ восточной оконечности Копетъ 
дага, гориста, все же остальное пространство представляетъ ровную степь, а м'Ьстами 
солончаки и пески. Орошаемыя культурныя земли, всего до 11.000 дес, сгрунпированы 
въ уЬздЬ въ трехъ оазисахъ: Лтекскомъ—у сЬверныхъ предгор1й Копетъ-дага, Тед-
женскомъ, — въ низовьяхъ р. Теджена (Гери-рудъ) и Серахскомъ — в'ь средней части 
течешя, въ нашихъ предЬлахъ этой рЬки. Наоелен1е уЬзда состоитъ въ первыхъ 
двухъ оазисахъ главнымъ образомъ изъ текинцевъ (въ Атекекомъ оазисЬ часть 
иаселешя припадлежитъ къ мелкимъ народностямъ, лшвущимъ среди туркменъ— 
махтумъ, ходжа, шихъ и друг.), а въ Серахскомъ оазисЬ изъ туркменъ-салоровъ 
(салыровъ); главн'Ьйшимъ занят1емъ населешя является землед'Ьл1е и скотоводство; 
Атексюй оазисъ славится своими фруктами; въ посл'Ьднее время значительное раз-
вит1е получило м'Ьстами и хлопководство. На нижнем'ь Теджен'Ь им'Ьется Н'Ьсколько 
русскихъ предпринимателей, которые также занимаются хлопководствомъ, орошая 
поля механическимъ подъемомъ воды изъ р'Ьки. 

Ст. Каахка 
(641 в.) является 
центромъ Атекска-
го оазиса и м'Ьсто-
иребывашемъ атек-
с к а г о п р и с т а в а 
Тедженскаго уЬз
да. У станщи не
большой торговый 
п о с е л о к ъ (около 
900 жителей) съ 
ц е р к о в ь ю , дву-
класснымъ учи-
лигцемъ, ночтово-
т е л е г р а ф н ы м ъ 
отд-Ьлешемъ и npi-
емнымъ иокоемъ. 
Р а с п о л о ж е н н ы й 
вблизи аулъ Ка

ахка на р . Лаинъ-су им'Ьетъ свыше 3.000 жителей, занимающихся садовод-
ствомъ и хлопководствомъ. Вблизи находятся развалины города Пештанъ 
съ гробницей мусульманскаго святого , чтимаго туземцами. К ъ ю г у отъ 
Каахка, въ горахъ , на границЬ с ъ Перс1ей расиоложенъ пограничный постъ 
Хивеабадъ с ъ таможней, черезъ к о т о р у ю ввозится изъ П е р с ш на ст. Каахка 
товаровъ на с у м м у свыше 700.000 рублей. Влизъ поста развалины города 
Хивеабада, окруженнаго стЬной с ъ башнями; г о р о д ъ былъ населенъ плЬн-
ными хивинцами и пришелъ в ъ заиустЬн1е в ъ началЬ X I X столЬтая. 
За стангцей Каахка Конетъ-дагъ уклоняется отъ желЬзнодорожной лин1и 
къ юго-востоку и вскорЬ совершенно исчезаетъ в ъ туманной атмосферЬ; 
мЬстность принимаетъ в и д ъ ровной, безпредЬльной степи. 

Ст. Дутакъ (680 в.) с ъ таможней представляетъ довольно важный 
торговый пунктъ, откуда черезъ пограничный постъ Ходжа-буланъ идетъ 
караванный путь в ъ Мешхедъ (126 в . ) ; обороты душакской таможни пре
вышаютъ 1.000.000 рублей ; близъ станщи небольшой торговый поселокъ, 
а нЬсколько сЬвернЬе развалины крЬпостей: Аташъ-кала и старый 
Душакъ. Отъ ст. Душакъ на юго-востокъ, черезъ значительные текинсюе 
аулы Меана и Чаача, идетъ дорога в ъ Серахсъ. Близъ перваго изчз 
этихъ ауловъ находятся разва.лины д в у х ъ мечетей, изъ коихъ одна до -

Асхабадъ. Мечеть бабидовъ. 



вольно х о р о ш о сохранилась и богато украшена (фронтонъ и колонны по 
бокамъ входа) голубыми изразцами съ бЬлымъ узоромъ . 

Жел'Ьзная дорога , сохранявшая отъ самаго Красиоводска юго-восточ
ное паправлеше, у ст. Д у ш а к ъ круто поворачиваетъ на сЬверо-востокъ, 
н, пройдя ст. Такиръ с ъ лежащимъ къ ю г у отъ нея огромнымъ солон-
чакомъ Шоръ-богинъ, п о д х о д и т ъ къ ст. Тедженъ. 

Близъ ст. Тедженъ (724 вер.) расноложено небольшое поселеше 
(550 жителей), гдЬ находится уиравлен1е тедженскаго уЬзднаго началь
ника, церковь, одноклассное желЬзнодорожное училище, почтово-теле
графная контора, русско-туземная школа грамоты имени А . Н. Куропат
кина и земсшй пр1емный покой. К ъ сЬверу отъ станши находятся 
развалины у к р Ь н л е ш я и плотина Кары-бентъ, от'ь которой расходятся 
каналы, орошающ1е Тедженскт оазисъ (длиной около 80 верстъ при 
ширинЬ отъ 15 до 30 в . ) ; еще, далЬе, рЬка, разбираемая на орошеше , 
постепенно изсякаетъ и теряется въ Кара-кумахъ, образуя р о д ъ д ^ ь т ы , 
Ькруженной несчанымъ моремъ. 

На югъ отъ станц1и отд'Ьляется почтовая дорога съ телеграфной лин1ей, кото
рая идет'ь по правому берегу Теджена до укр'Ьплешя Серахсъ (122 в.) на персидской 
границ'Ь и служитъ путемъ довольно оживлепныхъ торговыхъ сношен1й съ Перс1ей. 
Въ СерахсЬ (Старый Серахсъ) , занятомъ нами въ 1884 году, им'Ьется до 2.500 жи
телей, мЬстонребываше пристава, почтово-телеграфная контора, одноклассное учи
лище, русско-туземная школа и таможенная застава. Казармы закасшйскаго стрЬл-
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 Еоушутъ-ханъ-бентъ, расположенной у погра
ничнаго поста Доулетъ-абадъ и распределяющей в о д у на р у с с ю й и п е р с и д с ю й 
берега реки . 

Противъ русскаго Серахса по ту сторону Теджена расположена персидская 
к р е п о с т ь Серахсъ (Новый Серахсъ) . 

Въ р а й о н е Серахса, какъ и вообще по Теджену, разбросано множество остат
ковъ оросительныхъ каналовъ и развалинъ, свидетельствующихъ о жизни, которая 
н е к о г д а била ключомъ въ этой щгстьшной местности . Таковы, напримеръ, разва-
д и н ы города Коушутъ-ханъ-кала, разрушеннаго въ 1863 году хорасанскимъ правы- | 
'телемъ Абасъ-мирзой ; развалины крепости Рукнабадъ, построенной персами для за
щиты отъ н а б е г о в ъ туркмен'ь и занятой нами въ 1884 г о д у ; развалины Каджаръ-
каласы и друг. Въ русскомъ Серахсе также имеется много развалинъ, остатковъ 
д р е в н я г о г. Серахса, который уже въ X в'ЬкЬ, ио своему положешю на пути изъ 
Нишапура въ Мервъ, имелъ большое торговое значеше и по величин'Ь равнялся 
ПОЛОВИН'Ь Мерва. Изъ этихъ развалинъ замечателенъ мавзолей надъ могилой Абуль-
оазля Серахскаго, и звестнаго мусульманскаго подвижника и мистика, умершаго въ 
;'023 году . Въ 11 верстахъ къ ю г у отъ Серахса на канале Ханъ-ябъ , выведенномъ 
изъ Теджена, располоягенъ богатый поселокъ Крестовый, населенный н'Ьмцами-коло-
нистами изъ Саратовской губерши, занимающимися земледел1ем'ь, молочнымъ хозяй
ствомъ и извозомъ. Далее къ ю г у м'Ьстность становится бол'Ье и более пустынной ; 
вьючная дорога направляется по гористой местности вдоль праваго берега Теджена 
черезъ посты Доулетъ-абадъ и Ноурузъ-абадъ къ у р о ч и щ у Пуль-и-Хатунъ ( „мостъ 
женщины") , ГД'Ь имеется каменный мостъ черезъ р е к у Тедженъ и русс.к1й погранич
ный постъ. На персидской с т о р о н е виднеются развалины древней крепости , п о 
строенной, по м е с т н о м у предан1ю, еще до похода Александра Македоискаго и служив- ' 
шей резиденщей какой-то царицы. Царица эта была необыкновенной красоты и, 
услышавъ объ Александре , повелела построить мостъ, ио которому могли бы пере
правиться македонсюя войска. Мостъ этотъ былъ заново перестроенъ нашимъ военно-
инженернымъ в'Ьдомствомъ въ 1899 году . Помянутая крепость была выстроена изъ 
тесанаго камня, необычайно прочной кладки, что въ Средней Аз1и встречается очень 
рЬдко. За Пуль-и-Хатуномъ (68 верст'ь отъ Серахса) вьючная тропа иоднимается на 
предгорья Паропамиза, здЬсь и тамъ покрытыя фисташковыми зарослями, къ ко
лодцу Акаръ-чешме (колодецъ Агари) , расположенному, по туркменскому предан1ю, 
въ томъ самомъ м е с т е , гд'Ь выгнанная изъ дома Авраама Агарь съ Измаиломъ 



изнемогала отъ жажды. Въ 48 в. къ югу отъ Пуль-и-Хатуна среди пустынныхъ горъ 
Паронамиза на ТедженЬ лежитъ ущелье Зюльфагаръ (31ольфагарс1й проходъ), гд'Ь 
сходятся государственныя границы Россш, Перс1и и Афганистана. 

Сейчасъ же за станщей Тедженъ жел'Ьзнодорожная лин1я пересЬ
каетъ р . Тедженъ двухиролетнымъ хюсто.мъ, отверст1емъ в ъ 35^/2 саяс. 
В ъ лЬтнее время Тедженъ иредставляетъ р Ь к у только д о Серахса, вслЬд-
CTBie чего русло его у станцхи в'ь это время года обыкновенно совершенно 
с у х о . Вода появляется лишь в ъ ноябрЬ, а в ъ половодье , наступающее 
в ъ февраль—мартЬ, рЬка становится быстрой, г.лубокой и нерЬдко раз
ливается на огромномъ пространствЬ, затопляя даже полотно желЬзной 
дороги . За рЬкой разстилается равнина, представляющая огромные та-

Фирюза близъ Асхабада. 

кыры, перемея«а10Щ1еся съ солонцами и полосами бугристыхъ песковч,. 
Пройдя станщи Геокъ-сюръ и Жжуджу-клу, дорога вступаетъ въ Мерв
с ю й у Ь з д ъ и, минуя ст. Карабата, и о д х о д и т ъ къ станщи Мервъ. 

Мервскт упздъ занимаетъ всю юго-восточную часть Закаен1йской области, 
простираясь на югъ до границы Афганистана, на востокъ до бухарскихъ владЬн1й 
и гранича на сЬвер'Ь съ Хивой, а на западЬ съ Тедягепскимъ и Асхабадским'ь 
уЬзда.ии. Площадь у-Ьзда 110.795 кв. в., съ населен1емъ въ 121.000 жителей обоего 
пола. За искл1очен1емъ юлшой холмистой окраины, представляющей предгорья 
Паронамиза, все остальное пррстранство занято степями и песками, то бол'Ье или 
менЬе закрЬиленными скудной растительностью, то движущимися нодъ вл1ян!ем'ь 
В'Ьтра и представляющими обширныя площади бархановъ из'ь сыпучаго песка. Вт> 
юго-западной части уЬзда почти параллельно Теджепу протекаетъ р. Мургаб'ь, 
изсякающая къ сЬверу отъ яселЬзной дороги въ пескахъ; въ бассейн'Ь ея, въ орошеи
ныхъ оазисахъ, сосредоточено все осЬдлое населеше уЬзда и вся его земледЬльческая 
культура. Культурныя земли в'ь бассейнЬ Мургаба (древняя Марггана) образуют'!, 
•три оазиса: Мервскт—ъъ нпзовьях'ь р'Ьки, н.'илцадью около 4.500 кв. верстъ. Тола-



«аискг'й—южн'Ье Мервскаго, площадью около 600 кв. в., и Пендинскт—ъъ холмистой 
южной части уЬзда, по Мургабу и Кушк'Ь. Мервск1й оазисъ орошается съ помощью 
плотины Коушутъ-ханъ-бентъ, расположенной въ 28 верстахъ выше г. Мерва; пло
тина эта перегоралшваетъ всю рЬку, направляя воды ея въ два магистральныхъ 
канала, щ&вый—Тохтамышъ и л'Ьвый—Отамышъ, и въ пять второстепенныхъ. Тохта-
мышская магистраль выд'Ьляетъ 25 распред'Ьлителей и 99 арыковъ, а Отамышская 
32 распред'Ьлителя и 116 арыков'ь, орошающихъ въ общемъ до 35.000 дес. Ниже 
Мерва на рукавахъ и руслахь Мургаба им'Ьются еще три плотины. Въ 1олатанскомъ 
оазис'Ь съ помощью плотины Еазыклы-бентъ и двухъ второстепенныхъ плотинъ оро 
шается до 14.500 дес. Въ пред'Ьлахъ того же оазиса находится также Гиндукушская 
(Гиндукуштская) и Султанъ-бендская плотины, построенныя уд'Ьльнымъ в'Ьдомствомъ 
для орошешя Мургабскаго Государева им'Ьн1я, расположеннаго на правомъ берегу 
Мургаба въ район'Ь м'Ьстоположен1я стараго Мерва. Наконецъ, в'ь Пендинскомъ оазисЬ 
имЬется плотина Бендъ-и-надиръ. заграждающая старое русло Мургаба, но не им'Ью-
щая особаго значешя для орошен1я (около 5.000 дес) , которое производится зд'Ьсь 

Развалины Анау. 

главнымъ образомъ каналами, выходящими неносредственно изъ р'Ьки. Населеше Mepis-
скаго уЬзда, состоящее въ Мервскомъ оазисЬ изъ текинцевъ, а въ Ьлатанскомъ и Пен
динскомъ оазисахъ изъ сарыковъ, занимается земледЬл1емъ, садоводствомъ и ското
водствомъ; въ Мервскомъ оазисЬ широкое распрострапен1е получило и хлопководство. 

Мервъ (842 в.) , уЬздный г о р о д ъ Закасшйской области, основанъ въ 
1884 г о д у , на м'Ьст'Ь бывшаго текинскаго у к р Ь и л е ш я Коушутъ-ханъ-кала, 
иостроеннаго текинцами в ъ 1873 г о д у въ о ж и д а ш и ноявлешя в ъ оазисЬ 
р у с с к и х ъ ; г о р о д ъ расположенъ ио обЬ стороны Мургаба (два моста, изъ 
коихъ одинъ желЬзнодорожный въ 30 саж.) и иослЬ Асхабада является 
наиболЬе круннымъ и благоустроеннымъ центромъ Закасн1йскаго края. 
На лЬвомъ берегу Мургаба лежитъ торговая часть города , на правомъ 
(такъ называемая крЬиость)—расположены уЬздныя у ч р е ж д е н 1 я , казармы 
.мЬстныхъ во^1скъ и лучш1е частные дома. Г о р о д ъ изрЬзанъ оросительными 
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каналами, а большая часть у л и ц ъ и д о м о в ъ обсажена деревьями. Весьма 
смешанное ( р у с с ю е , нерсы, армяне, евреи, сарты, грузины, татары, те
кинцы, афганцы, н-Ьмцы и друг . ) населеше Мерва достигаетъ 16.000 д у ш ъ 
обоего пола ; домовъ 816, церквей---4, мечеть, учебныхъ заведешй—2, 
бол-Ье крупных-ь фабрикъ и заводовъ — 6 (хлопкоочистительные, масло
бойные, паровая мельница) съ 130 рабочими и с-ь производительностью 
д о 900.000 р у б л е й ; собрашя обществепное и военное , общественный садъ, 
мервское общество взаимнаго кредита. Г о р о д с ю е д о х о д ы — 5 7 . 0 0 0 рублей ; 
расходы 47.000 рублей. ИмЬется нЬсколько весьма иосредственныхъ гости
ницъ и прекрасные парные извозчики. Интересны базары, бывающ1е два 
раза въ недЬлю, на которые нр1Ьзжаетъ множество окрестныхъ текинцевъ; 
наиболЬе характерными предметами торга иа базарахъ являются мЬстныя 
кустарныя издЬл1я: кошмы, паласы, кувшины и въ особенности текинеше 
ковры. Санитарный услов1я Мерва, несмотря на сравнительное его благо
устройство , неблагопр1ятны; вслЬдств1е жаркаго климата, н.похой питьевой 
в о д ы и заболоченности окрестныхъ мЬстностей, в ъ городЬ (и въ оазисЬ) 
круглый г о д ъ наблюдаются забол-Ьвашя маляр1ей, которыя в ъ особенности 
часты съ 1юня но ноябрь . ЗаболЬвашя эти принимаютъ нерЬдко весьма 
тяжелый формы (желтая лихорадка, кровотечен1е изъ ночекъ, молн1еносная 
форма) и заканчиваются иногда смертельнымъ исходомъ . Станщя Мервъ, 
яв.пяющаяся центральной для обширнаго плодороднаго оазиса и узломъ, 
отъ котораго беретъ начало Мургабская вЬтвь Среднеаз1атской жел-Ьзной 
дороги , имЬетъ важное значен1е въ коммерческомъ отношен1и и грузо-
оборотъ ея постоянно возрастаетъ (хлопокъ, сЬмя хлопковое , шерсть, 
шкуры, ковры, пшеница, рисъ , лЬсные матер1алы, металлы, мануфактура 
и друг . ) . При ней и м Ь ю т с я : депо с ъ обширными мастерскими, пр1емный 
покой, матер1альные склады и нереселенчесюй баракъ. В о д о й изъ Мур
габа станц1я Мервъ снабжаетъ я^елЬзнодорожную лин1ю на протяжен1и 
200 верстъ. Иамятниковъ старины въ МервЬ, какъ въ городЬ сравни
тельно очень новомъ, не имЬется. 

Мургабская вЬтвь Среднеаз1атской желЬзной дороги , нанравляясь 
отъ станщи Мервъ, сначала на юго-востокъ, а зат-Ьмъ на ю г ъ , вдоль лЬ
ваго берега р . Мургаба и далЬе по долинЬ его лЬваго притока, р . Кушка, 
заканчивается въ укрЬилеп1и Кушка, недалеко отъ афганской границы, 
въ разстоян1и 294 верстъ отъ Мерва. Играя нынЬ главнымъ образомъ 
роль стратегическаго пути, связывающаго нашу ясел-Ьзнодорожную сЬть 
с ъ самой южной частью имиерш, прилегающей къ Афганистану, дорога 
эта в ъ б у д у щ е м ъ съ развит1емъ сношетпй съ этой страной, несомнЬнно 
получитъ существенное торговое значеше. Д в и ж е ш е грузовъ ио вЬ-тви 
постеиенно развивается. 

Ст. Талхатанъ-баба (38 верстъ отъ Мерва) расположена въ ровной 
песчаной м-Ьстности в ъ 6 верстахъ отъ рЬки Мургаба ; окрестности ея 
заселены довольно густо текинцами, занимающимися земледЬл1емъ, хлоп
ководствомъ и бахчеводствомъ. Въ 8 верстахъ отъ стаищи находится 
древнее кладбище Талхатанъ-баба съ развалинами мавзолеевъ и могилъ . 
НаиболЬе сохранивш1йоя мавзолей помЬщается на просторномъ двор-Ь, 
обнесенномъ кирпичной оградой, одна сторона которой занята здашемъ, 
состоящимъ изъ д в у х ъ пом-Ьщен1й, увЬнчанныхъ куполомъ. Иередъ 
здан1емъ, отличающимся своеобразной узорчатой кладкой кирпичей, на
ходятся два кирничныхъ же намогильныхъ возвышешя , в ъ головныхъ 



ластяхъ коихъ воткнуты шесты, у в е ш а н н ы е лоскутками тканей. На 
кладбищ-Ь им'Ьется нЬсколько намогильныхъ камней съ остатками над
писей. Ониоанный мавзолей поставленъ, повидимому, надъ могилой 
одного изъ извЬстныхъ талхатанскихъ отшельниковъ, жившихъ въ 
X I — X I I в. Селеше Талхатанъ-баба упоминается уже въ X I I вЬкЬ въ 
качествЬ селешя , но несомнЬнно, что оно супюствовало и раньше. Въ 
1510 г о д у въ окрестностяхъ Талхатана въ мЬстечкЬ Махмудъ-абадъ 
знаменитый Шейбани , положивш1й начало госиодству узбековъ въ Тур
кестанЬ, бы.лъ разбитъ наголову основателемъ новоперсидскаго государ
ства Шахъ-Исмаи.ломъ. Самъ Шейбани былъ убитъ , и изъ черепа его 
Шахъ-Исмаилъ велЬлъ сдЬлать для себя чашу. Разсказъ историковъ 
объ этомъ с о б ы т ш подтвердился при в с к р ы т ш гробницы Шейбани въ 
СамаркандЬ (въ 80-хъ годахъ ирошлаго столЬт1я); ске.петъ его оказался 
безъ головы. 

К'Ь сЬверо-востоку отъ станцш, но ту сторону Мургаба, лежатъ раз
валины нЬсколькихъ у к р Ь п л е ш й , изъ коихъ в ъ особенности зам'Ьчательно 
Туркменъ-кала. Съ большимъ вЬроятаемъ можно предположить , что на 
этомъ мЬстЬ было расположено селеше Заркъ^ въ которомъ в ъ 651 г о д у 
былчз у б и т ъ п о с л Ь д ш й саманидъ Ездиджердъ III , бЬжавш1й сюда изъ 
Мерва. Но п р е д а ш ю , мервсше христ1ане, которымъ Е з д и д ж е р д ъ покрови-
тельствовалъ, извлекли т р у п ъ изъ рЬки, куда онъ былъ брошенъ уб1Й-
цей несчастнаго государя мельникомъ, и положили въ саван-Ь въ гробъ , 
который и б ы л ъ отправленъ для п о г р е б е ш я в ъ Персенолисъ. 

Ст. Толатанъ (58 в.) . Влизъ станщи небольшое торговое поселеше 
на берегу Мургаба, основанное в ъ 1885 г о д у ; мЬстоиребываше 1олатан-
скаго пристава; почтово-телеграфное отдЬлеше и довольно оживленные 
базары, на которые собираются окрестные сарыки, занимающ1еся в ъ зна
чительныхъ размЬрахъ хлопководствомъ. 

НевдалекЬ отъ слЬдуюгцей станщи Султанъ-бендъ (77 в.) была 
расиоложена Султанъ-бендская плотина, съ которой т'Ьснымъ образомъ 
связана истор1я стараго Мерва, орошавшагооя съ помощью ея изъ Мургаба. 
Нлотина эта упоминается впервые въ X вЬкЬ и нЬсколько разъ подвер
галась р а з р у ш е ш ю то рЬкой, то руками завоевателей (сыномъ Чингиза 
Тули или Т у л у е м ъ въ началЬ X I I I вЬка, Абдаллахъ-ханомъ въ половинЬ 
X V I вЬка, Шахъ-Мурадомъ и эд1иръ-Хайдеромъ въ концЬ X V I I I вЬка и 
проч.) , желавшихъ принудить Мервъ къ сдачЬ л и ш е ш е м ъ воды , пока, 
наконецъ, в ъ концЬ X V I I I вЬка она окончательно не была разрушена. 
Отъ древней плотины нынЬ сохранились .лишь жалше остатки. ПослЬ 
неудачной попытки возобновить въ 1890 г. Султанъ-бендскую плотину, 
невдалекЬ отъ мЬста, гдЬ она находилась , у д Ь л ь н ы м ъ в-Ьдомствомъ, для 
о р о ш е ш я Мургабскаго Государева и м Ь ш я , построена (въ 1895 г о д у ) по
мянутая Гиндукушская плотина, а въ 1909 г о д у закончена постройка и 
плотины Султанъ-бендской, значительно увеличившей о р о ш а е м у ю пло
щадь в ъ назвапномъ имЬичи. НЬсколько южнЬе ст. Султанъ-бендъ на 
берегу Мургаба лежатъ развалины Чарвахъ (четыре сада), а еще далЬе 
къ ю г у п о р о г ъ на МургабЬ — Чохлокъ и кладбище Ваба-гамберъ съ 
остатками нЬсколькихъ кирничныхъ гробницъ; здЬсь , ио туркменскому 
предан1ю, ногребенъ слуга Али-гамберъ. МЬстность эта упоминается въ 
1456 г о д у въ качествЬ станщи. 

Ст. Имамъ-баба (121 в.) лежитъ в ъ пустынной песчаной мЬстности. 



На берегу Мургаба, на высокомъ холм-Ь, находятся развалины караванъ-
сарая, а у ноднож1я его старое мусульманское кладбище съ остатками 
гробницъ. На этомъ именно м-Ьст-Ь былъ, повидимому, расположенъ древ-
ш п Карингйнъ {Баркдизъ), изв-Ьстнып уже в ъ I X в-ЬкЬ, какъ богатое 
се.пеше с ъ цитаделью, населенное огнепоклонниками. 

Ст. Сары-язы (158 в.) лежитъ в ъ долин-Ь Мургаба, окаймленной 
небольшими возвышенностями Карабиль (Наропамизъ). В ъ долинахъ сЬ
вернаго склона этихъ высотъ , за которыми лежитъ бассейнъ р . А н д х о й 
в ъ АфганистанЬ, находятся многочисленныя развалины {Кцшлагъ и др . ) . 
У р о ч и щ е Сары-язы лежитъ на сЬверной окраинЬ Нендинскаго оазиса и 
имЬетъ д у р н у ю славу изъ-за частыхъ заболЬвашй пендинской язвой 
(пендинка). 

Ст. Ташъ-кепрй (198 в.) лежитъ в ъ долинЬ р . Мургаба при впаде-
niii в ъ нее слЬва р. Кушка. Близъ станщи памятникъ въ видЬ усЬчен-
ной пирамиды воинамъ, павшимъ въ сраженш съ афганцами 18 марта 
1885 года. Войска наши, н о д ъ начальствомъ генерала Комарова разбили 
наголову афганцевъ, занявшихъ сильную п о з и щ ю у впаден1я р . Кушка ; 
афганцы потеряли 8 оруд1й, 2 знамени, весь лагерь и 500 у б и т ы х ъ и 
раненыхъ; наши потери убитыми были : 1 офицеръ и 5 нижнихъ чиновъ. 
Результатомъ п о б Ь д ы было ирисоединенхе къ Закасп1йской об,пасти Нен
динскаго оазиса и п р о в е д е т е тепе1эешней границы с ъ Афганистаномъ. 
В ъ 20 верстахъ къ юго-востоку отъ станщи Ташъ-кепри, по почтовой 
дорогЬ , в ъ волнистой мЬстности расположено мЬстечко Тахта-базаръ 
{Пенджде или Пенде—пять селешй) , тенерешшй центръ (около 500 Я г и -
телей) Нендинскаго оазиса, съ таможней, черезъ которую производится 
торговля съ Афганистаномъ. В ъ 1910 г о д у привезено изъ Афганистана 
товаровъ (фисташки, изюмъ, шкуры, хлопокъ и др . ) на с у м м у 742.000 руб . , 
вывезено товаровъ (сахаръ, ткани и друг . ) на сумму 800.000 рублей. 
Довольно интересный базаръ, на который пр1Ьзжаютъ афганцы; мЬсто-
иребывап1е пендинскаго пристава. Н р о т п в ъ Тахта-базара в ъ высокихъ 
холмахъ (баирах'ь), окаймляющихъ Непдипск1й оазисъ с ъ сЬверо-
востока, на высотЬ 400 футовъ надъ Мургабомъ находятся входныя 
отверст1я обширныхъ древнихъ иещеръ, в ы р ы т ы х ъ рукой человЬка и 
н-Ькогда обитаемыхъ. Нещеръ имЬется десять, и нЬкоторыя изъ них-ь 
состоятъ изъ многихъ галлерей, переходовъ и иомЬщенш, расположен
н ы х ъ въ два этажа. Выше по Мургабу также находятся пещеры, въ од
ной изъ коихъ насчитано до сорока 110мЬщен1й. КЬмъ вырыты этн пе
щеры—неизвЬстно ; п о д р о б н о м у археологическому изслЬдовашю онЬ еще 
не подвергались. 

Близъ станц1и, на ночтовой дорогЬ в ъ Тахта-базаръ, черезъ Мургабъ 
перекинуть древней постройки мостъ • (7й!шг-к:йи/>г<—каменный мостъ) , 
давш1й назваше ставши и всей мЬстности. По о с о б о устроенному желобу 
черезъ этотъ мостъ и р о и у щ е н ъ оросительный каналъ Сухтй. 

Отъ ст. Ташь-кенри яселЬзная дорога уклоняется къ юго-западу и 
идетъ ио узкой, окаймленной пустынными возвышенностями, долпнЬ 
р. Кушка. Перейдя за ст. Кала-и-Моръ (245 в.) на правый берегъ рЬки 
по мосту въ 20 с. и миновавъ развалины Кала-и-Моръ ( „крЬиость змЬй") 
и Чеменъ-и-бидъ, линхя извивается у п о д о ш в ы высотъ , иокрытыхъ мЬстами 
рЬдкими фисташковыми рощами, и р о х о д и т ъ мимо р у с с к и х ъ носелковъ 
АлексЬевскаго и Полтавскаго и заканчивается на Кушкп (294 в. отъ 



Мерва), самой южной ж е л е з н о д о р о ж н о й станц1и въ импер1и, лежащей 
всего в ъ 120 верстахъ къ с е в е р у отъ Герата. Станц1я, казармы войскъ 
II небольшое торговое поселеше с ъ таможней расположены в ъ долинЬ 
р. Кушка, окаймленной довольно высокими пустынными возвышенностями 
Паронамиза, въ нез.доровой лихорадояной мЬстности; укрЬплен1я и форты 
раскинуты на холмахъ. Станщя состоитъ изъ красиваго вокзала изъ 
мЬстнаго бЬлаго камня, депо и мастерскихъ, освЬщаемыхъ электриче
ствомъ. В ъ крЬпостномъ п о с е л е ш й имЬется православная церковь, воен
ный лазаретъ и военное с о б р а т е . Торговое значеше Кушки весьма не
велико. НавдалекЬ отъ станщи расположены два р у с с к и х ъ посел1са — 
Алекстъевскш (500 д у ш ъ обоего пола) и Полтавскт (1.000), населен
ные малороссами Харьковской и Полтавской губерн1й и лежащ1е почти 
на самой афганской границЬ. Русская территор1я продолжается за 
Кушкой еще на , 

18 верстъ, при чемъ 
наиболЬе ю ж н о й 
т о ч к о й И м п е р 1 и 
является погранич
ный съ Афганиста
номъ ностъ Чилъ-
духтеръ ( б л и з ъ 
развалинъ того же 
назван1я), располо
женный на пра
вомъ берегу рЬки 
п о д ъ 35° 88 ' 17" 
сЬверной широты. 
Изъ д о л и н ы рЬки 
Кушки в ъ нЬсколь
кихъ верстахч^ за
п а д н Ь е е т а н ц 1 и 
хорошо в и д н ы го 
ры, у ю ж н о й но-
.п,ошвы которыхъ 
расположент> Ге
ратъ. Вся мЬстность по рЬкЬ КушкЬ, несмотря на ея южное и о л о ж е ш е 
и теплый климатъ, представляетъ мало иривлекательпаго. Сильныя лЬтшя 
жары, плохая вода, отсутств1е древесной растительности и маляр1я дЬла
ютъ жизнь тяжелой на этой далекой окраинЬ. 

П о к и н у в ъ Мервъ, Среднеаз1атская желЬзная дорога нанравляется 
по населенной и хорошо орошенной мЬстности далЬе на востокъ къ 
ст. Байрамъ-али (868 верстъ отъ Красноводска) , лежащей на восточной 
окраинЬ Мервскаго оазиса. Станщя эта имЬетъ важное значение по 
отправкЬ хлопка, хлопковаго сЬмени, х л Ь б н ы х ъ и д р у г и х ъ грузовъ , но 
в ъ особенности извЬстна по р а с п о л о ж е ш ю вблизи ея разва.линъ Стараго 
Мерва и Мургабскаго Государева имЬн1я. 

Развалины начинаются у самой стантци и занимаютъ своими стЬ
нами, башнями, остатками здашй, мавзолеевъ, г о р о д и щ ъ и оросительныхч, 
каналовъ огромную площадь, свыше 40 квадратныхъ верстъ. 

Мервъ {Моуръ, Маръ—у туркменъ) принадлежалч, KTJ числу древнЬй-
PocciH. Тонъ XIX. 41 

Кушка. {Фот. кн. В. И. Масальскаго). 
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шихъ г о р о д о в ъ в ъ Средней А з 1 и . Мервъ упоминается в ъ священныхъ 
книгахъ (Вендидадъ) иерсовъ п о д ъ именемъ „ М о у р у " , третьяго м'Ьста 
изобил1я, созданпаго Ормуздомъ, и называется мотз^чимь, священным'ь 
и чистымъ. Во времена Дартя Мервъ былъ подчиненъ сатрапу Бактрьи, 
а впослЬдствш вмЬстЬ со всей своей об.пастью, изв-Ьстной у д р е в н и х ъ 
классическихъ писателей п о д ъ именемъ Марг1аны, вЬроятно в х о д и л ъ в ъ 
составъ греко-бактр1йскаго государства . П о словамъ Страбона, А н т 1 о х ч > 

Сотеръ (въ I I I вЬк'Ь до Рождества Христова ) основалъ въ Maprianb го 
р о д ъ Антюхгю, окруживъ весъ оазисъ, окаймлявшийся, какъ и пынЬ, 
пустыней, стЬной протяжешемъ около 40 миль; положен1е А н т ю х ш , по -
видимому, соотвЬтствовало п о л о ж е ш ю Мерва. П о китайскимъ источникамъ, 
Мервъ с ъ древнихъ временъ былъ промеясуточнымъ пунктомъ т о р г о в ы х ъ 
сношен1й Китая съ Европой , куда черезъ Фергану, Самаркандъ, Мервъ 
и Перс1ю вывозился главнымъ образомъ ше.пкъ. Этимъ же путемъ про
никло в ъ Мервъ и христаанство; necTopiane уже въ началЬ I Y вЬка 
имЬлн въ МервЬ епископскую каведру, потомъ митропол1ю. Съ половины 
V n вЬка сбивчивыя легендарный свЬдЬн1я (наприм'Ьръ, легенда о б ъ 
основанш Мерва Александромъ Македонскимъ и т. п.) об'ь и с т о р ш Мерва 
смЬняются подробными и бол'Ье или менЬе достовЬрными данными му
сульманскихъ писателей. В ъ 651 г., как'ь было сказано, въ окрестностяхъ 
Мерва былъ у б и т ъ послЬдн1й изъ сассанидовъ Ездиджердъ .III, и г о 
р о д ъ нерешелъ во власть арабовъ, войдя на долгое время въ составъ 
халифата. Па смЬну р е л и п и Зороастра явился исламъ, который вскор'Ь 
уничтожилъ во всей Средне!! Аз1и не т о , л 1 з К О paзвившiecя тамъ зачатки 
буддизма !т христ1анства, но и древн'Ьйшее ея в'Ьроучен1е. Круп
ная роль в ъ расиространен1и ислама в ъ ХорасанЬ и в ъ Средней Аз1и 
вообще принадлежала полководцу халифа Хаджаджа Кутейба-ибнъ-Мус-
.чиму, которь!!! нанссъ смертельный у д а р ъ yneniio Зороастра. Кутейба 
былъ убитъ заговорщ1!т:ами в ъ ФерганЬ в-ь 715 году . Въ короткое время 
Мервъ сталъ однимъ изъ к р у и н Ь й ш и х ъ г о р о д о в ъ Хорасана и естествен
ной базой, откуда арабы распространили свое владычество в глубь Тур
кестана,' В ъ 747 г о д у Мервъ былъ занятъ эмиссаромъ аббасидовъ А б у - М у с -
лимомъ, что привело въ концЬ концовъ къ свержен1ю омейядскаго 
правительства и переходу власти в ъ халифатЬ къ абассидамъ. Въ 767 г. 
въ ХорасанЬ вьлстунил'ь со своимъ учен1емъ „ п р о р о к ъ п о д ъ покрываломт," 
Х а ш и м ъ (Муканна), который, ировозгласивъ себя в о н л о щ е ш е м ъ божества 
и образовавъ значительную парт1ю приверженцевъ (сеф!!дъ-джамеганъ--
одЬтые в ъ бЬлое) , вызвалъ расколъ въ новообращенныхъ в ъ исламъ 
областяхъ Турхсестана и кровавую религ1озную смуту, продолжавшуюся 
болЬе пятнадцати л'Ьтъ и оставившую пос.л'Ь себя слЬды на нЬсколько 
вЬковъ. Тайные послЬдователи учен1я Муканны, сущность котораго впро
чемъ 1тевиолн'Ь извЬстна, встрЬчались еще въ X I вЬк'Ь в ъ н 'Ькоторыхъ 
мЬстностяхъ теперешней Бухары. В ъ началЬ I X вЬка в ъ МервЬ нравил'ь 
второй с ы н ъ Гарунъ-аль-Ра!пида Мамунъ; у б и в ъ въ 813 г о д у своего 
брата, онъ оставался в ъ МервЬ д о 817 года, и такимъ образомъ в ъ тече
т е нЬсколькихъ лЬтъ Мервъ былъ столицей всего халифата. 

Спустя нЬкоторое время, намЬстникъ Мамуна в ъ Хорасан-Ь Т а х и р ъ 
сталъ почти самостоятельнымъ правителемъ страны и родоначальникомъ 
династли тахиридовъ, которые перенесл!т с в о ю р е з и д е н щ ю в ъ Нишапуръ ; 
въ в и д у этого Мерв'ь временно лиш!т,лся своего значен1я. Тахиридовъ в ъ 



качестве в.палетелей Хорасана с м е н и л и сафарнды, саманиды, газневиды 
и, наконецъ, сельджуки, ири которыхъ Мервъ достигаетъ наибольшаго 
расцвета . П о свидетельству мусульманскихъ писателей, Мервъ (Мервъ— 
Шахджанъ, М е р в ъ — д у ш а царя) этой э п о х и б ы л ъ большимъ ц в е т у щ и м ъ 
г о р о д о м ъ съ прекрасными постройками и весьма совершеннымъ ороше-
н1емъ; онъ славился х л е б о м ъ , плодами, хлопкомъ и въ особенности 
превосходнымъ виноградомъ и дынями, которые доотав.ля,лись даже ко 
двору халифовъ. Мервъ былъ родиной многихъ выдаюгцихся д е я т е л е й 
халифата, правителей Хорасана , ученыхъ , ш е й х о в ъ и законоведовъ . Пер
вая „ х у т б а " (молитва, номинан1е) въ честь Джагри-бека Сельджукскаго 
была произнесена в ъ мервскихъ мечетяхъ въ 1036 году . Съ именами 
правителей этой династ1и связывается большинство намятниковъ и по
строекъ Мерва не только в ъ оиисан1яхъ п о с л е д у ю щ н х ъ мусульманскихч. 
путешественниковъ и географовъ, но и в ъ многочисленныхъ .пегёндахъ, 
живущихъ д о настоящаго времени в ъ насе.леши; словомъ, все вы,даю-
щееся в ъ Мерве ириписывается сельджукидамъ. Знаменитые сельджукиды 
Джагрибекъ и Алпъ-Арсланъ были погребены в ъ Мерве, а нреемникч^ 
Алпъ-Арслана Меликъ-шахъ возвелъ г о р о д с к у ю с т е н у . Особенно л ю б и л ъ 
MepBTj знаменитейш1й и зъ сельджуковъ султанъ Санджаръ, расиростра-
нивш1й свои владен1я д о Яксарта и Газпы и овладевшей въ этомъ ио-
с л е д и е м ъ городе огромными сокровищами. Въ 1153 г о д у Санджаръ 
б ы л ъ разбитъ тюрками - гузами, которые грабили Мервъ въ течеше 
трехъ дней и взяли в ъ п л е и ъ Санджара, гдЬ онъ находи.лся око,ло 
трехъ л е т ъ . У б е ж а в ъ изъ плена , Санджаръ умеръ въ 1157 г о д у и но
гребенъ в ъ Мерве въ мавзолее , который онъ построилъ самъ, назвавъ 
его „ д о м о м ъ б у д у щ е й жизни" . Мавзолей этотъ сохранился до сихъ н о р ъ 
въ полур'азрушенномъ виде и является однимъ изъ интереснейшихъ 
памятниковъ Стараго Мерва. После Санджара династля се.пьджукидовъ 
стала быстро клониться къ упадку , и вч> 1172 г о д у хорезмшахъ Султанъ-
шахъ овладеваетъ Мервомъ. В ъ 1217 г о д у сынъ его брата Текеша Мухам
медъ ириказываетъ прекратить х у т б у в ъ честь багдадскихъ халифовъ, 
существовавшую въ Мерве, и господствуетъ надъ Х о р а с а н о м ъ до появле
ш я монголовъ . В ъ царствоваше хорезмшаховъ Мервъ оправился отъ 
опустошен1й, произведепныхъ гузами, и снова достигнулъ значительнаго 
благосостоян1я. По словамъ Джувейни и Мирхонда, Мервъ въ этотъ пе-
р1одъ былъ „ п р и б е ж и щ е м ъ малаго и ве.ликаго; площадь его в ы д е л я л а с ь 
изъ странъ хорасанскихъ, и птица безопасности и благополуч1я летала 
во в с е х ъ его концахъ; количество н а с е л е т я его соперничало съ каплями 
весенняго дождя , а земля соревновала с ъ небомъ; п о м е щ и к и по изоби-
•Л1ю благъ равнялись съ царями и нача.льниками своего времени, съ 
вельможами и властелинами м1рскими". Г о р о д ъ славился своими библ1о-
теками, весьма богатыми разнообразными сочинен1ями. Страшный у д а р ъ 
Мерву нанесло въ начале X I I I в е к а нашеств1е монго.ловъ. Г о р о д ъ -былъ 
взятъ (25 февраля 1221 года) сыномъ Чингиза Т у л у е м ъ и разрушепч> д о 
основашя. Жители Мерва подверглись почти поголовному изб1ешю; п о . 
однимъ даннымъ, въ городе было перебито 700.000 жителей, ио дру -
г^имъ—даже 1.300.000. Здашя, д в о р ц ы и мечети разрушались безпощадно, 
в с ю д у возвыша.лись г о р ы т р у п о в ъ и кровь лилась р'Ькой. Разгромъ Мерва 
монголами былъ настолько тяжкимъ, что г о р о д ъ не м о г ъ оправиться 
отъ него почти въ, течеше д в у х ъ столЬт1й. В ъ этот-ь 11ер1одч, времени 



истор1я почти не уноминаетъ о лежавшемъ в ъ развалинахъ безлюд-
номъ Мерв-Ь. В о з р о ж д е т е города началось лишь при сын-Ь Тамерлана 
Шахрух-Ь, который около 1409 года ириказалъ возстановить Султан-
бендскую плотину, привести в ъ иорядокъ оросительные каналы и вы
строить мечети, базары, бани и каравансараи. Мервъ быстро заселился 
и неоднократно служилъ зимнимъ мЬстопребывашемъ тимуридовъ . В ъ 
особенности т-Ьсно связано с ъ Мервомъ имя иранравнука Тимура сул
тана Х у с е й н а Мирзы. 

В ъ начал'Ь X V I вЬка Х о р а с а н о м ъ и Мервомъ овладЬлъ основател1> 
могущества узбековъ Шейбани . Въ 1510 г. онъ былъ разбить близъ Мерва 
Шахъ-Исмаиломь , и весь Х о р а с а н ъ с ъ Мервомъ на долгое время отошелъ 
къ П е р с ш . При взятш Мерва погибло д о 70.000 человЬкъ, и г о р о д ъ опять 
сталъ приходить в ъ уиадокъ . Вторжен1я в ъ Х о р а с а н ъ узбековъ (Убей-
дуллахь-хана, Абдаллахь-хана, Абдулъ-Мумина , Имамь-кули-хана), сопро-
вождавш1яся грабежами, уб1йствами и голодовками, тяжело отзывались и 
на МервЬ; г о р о д ъ неоднократно переходилъ во власть узбековъ и вновь 
б ы л ь возвращаемъ персами. При п о с л Ь д н и х ъ сефевидахъ персидсгае 
лЬтописцы мало интересуются Мервомъ, который вновь упоминается в ъ 
1740 г о д у , когда черезъ него п р о ш е л ь Надиръ-шах-ь, возвращавш1йся 
в ъ Келать посл-Ь покорен1я Бухары и Х п в ы . Большая часть Мерва уже 
-гогда была в ъ развалинахъ. В ь 1750 г о д у Мервомъ на короткое время 
овладЬли афганцы. П о с л Ь д ш й у д а р ъ Мерву былъ нанесенъ Шахъ-Мура-
д о м ъ (Маасумь) бухарскимъ, сыномъ Дан1яль-Би—второго эмира изъ 
узбекскаго рода Мангытъ. Несмотря на д р у ж б у , которая связывала Да-
шяль-Би съ Ба,йрамъ-Али-ханомь, нравителемь Мерва, Шахъ-Мурадт . 
послЬ смерти отца напалъ на Мервъ (1785 г . ) , при чемъ Байрам-ь-али-
х а п ь был'ь у б и т ъ и г о р о д ъ с ь окрестностями подвергся страшному опу-
с т о ш е ш ю . Черезъ короткое время, в ь в и д у продолжавшихся в ъ городЬ 
смутъ , Ш а х ъ - М у р а д ь вторично двинулся на Мервъ и, разрушивъ Сул
танъ-бендскую плотину, быстро овлад-Ьлъ Мервомъ, лишеннымъ воды. 
Около 17.000 семействъ были переселены в ь Бухару , а часть жителей 
разбЬжалась и переселилась в ь Гератъ и друг1е города . Преемпикъ 
ГПахъ-Мурада М и р ь - Х а й д е р ь д о в е р ш и л ъ pasopenie Мерва; поправленная 
плотина была имъ вновь разрушена, остатки я-сителей переселены и разо
гнаны, и Мервъ, тысячелЬтняя столица Х о р а с а н а — „ д у ш а царя" (Шахъ-
джанъ) „властелинь мира" (Шахи-джигапь) — превратился в ъ ничтоя^ное 
селеше, служившее мЬстомъ ссылки изъ Бухары. Ж и з н ь на старомт, 
пенелищЬ, среди развалинъ, безъ воды , была очень тяжела, и послЬдн1е 
обитатели древняго города переселились в ъ начал-Ь прошлаго вЬка на 
новыя мЬста, на берега Мургаба, гдЬ и основали Н о в ы й Мервъ. Старая 
столица опустЬла окончательно, и ея безчислеппыя развалины стали 
пр1ютомъ г1енъ и шакаловь. 

Развалины Стараго Мерва расположены по обЬ стороны желЬзной 
дороги главным'ь образомъ к ь востоку отъ ст. Байрамъ-али. Площадь, 
занятая развалинами, вытянута с ъ юго-востока на сЬверо-западъ по на
п р а в л е ш ю каналовъ (ябъ), которые нЬкогда орошали г о р о д ъ , и занимаетъ 
около 40 кв. верстъ ; все же пространство, внутри котораго разбросаны 
остатки Стараго Мерва, достигаетъ почти 100 кв. верстъ и замыкаетс?[ 
оъ cbBeiJa огромными земляными валами. Развалины Стараго Мерва 
представляютъ остатки нЬсколькихъ г о р о д о в ъ и поселешй, принадле-



жащихъ къ различнымъ энохамъ и существовавшихъ в ъ разное время; 
Новыя п о с е л е т я устраивались обыкновенно не на развалинахъ старыхъ, 
а гд-Ь-нибудь р я д о м ъ ; этимъ объясняется какъ громадность пространства, 
занятаго Старымъ Мервомъ, такъ и значительное число городигцъ, вхо-
дящихъ в ъ его составъ. Ближе всего къ ст. Байрамъ-али находится 
двойное г о р о д и щ е Байрамъ-аяи-кала, состоящее изъ кр'Ьпости Байрамъ-
али-хана и кр-Ьпости Абдулла-хана. Об'Ь крЬпости эти окружены довольно 
хорошо сохранившимися стЬнами изъ обожженнаго кирпича съ бойницами 
и башнями и остатками каналовъ. Внутренность первой крЬпости почти 
не заключаетъ остатковъ здан1й, между тЬмъ какъ внутри второй сохра
нились развалины кремля (аркъ), дворца правителя со службами, мечети 
со стр'Ьльчатой аркой, медресе и множества д р у г и х ъ жилыхъ и и н ы х ъ 

Развалины Стараго Мерва. (Фот. эжепедицт Гаммонда). 

здашй. Оиисанное городище с ь массой остатковъ построекъ кругомъ пред
ставляетъ повидимому Мервъ, возстановленный Ш а х р у х о м ъ в ъ 1409 г о д у 
и видЬвш1й в ъ своихъ стЬнахъ всЬ с о б ь т я , начиная с ъ тимуридовъ и 
кончая иолнымъ уничтожен1емъ города . 

Кч, сЬверу отъ описаннаго городища лежитъ другое—Султанъ-кала, 
имЬющее в и д ъ квадрата, каждая сторона котораго равняется двумт, 
верстамъ. СЬверо-западная часть городища замыкается добавочной стЬной, 
образуя цитадель (Шехр1аръ-аркъ—государевъ кремль). СтЬны городища— 
сырцовыя с ъ остатками башенъ, внутренность же его иредставляетъ пу
стырь с ъ массой б у г р о в ъ изъ битаго кирпича, остатковъ стЬиъ и здан1й. 
ПосрединЬ этого пустыря находится наибол'Ье замЬчательный памятникъ 
стараго М е р в а - - м а в з о л е й султана Санджара, предсгавляющ1й зданхе в ъ 
видЬ полукуба (сч, основан10мъ въ 1.444 кв. арш.), увЬнчанное бараба-
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номъ В Ъ 14 арш. высоты, прикрытымъ плоскимъ куполомъ въ 5 аршинт, 
вышины. Здаше, сложенное изъ кирпича ( б ' / з Х б ' / г вершк.) в ъ 1 вершокъ 
толщины на извести, сильно пострадало и наполовину разрушено. В о 
к р у г ъ барабана и м е е т с я аляповатая, очевидно поздн-Ьйшаго п р о и с х о ж д е ш я 
арабская надпись голубой краской по бЬлому фону. СтЬны и к у п о л ъ 
были украшены цвЬтными изразцами. Внутри здашя посрединЬ его 
находится большое съ тремя уступами намогильное возвышен1е надъ 
бывшей здЬсь нЬкогда могилой Санджара. Съ мавзолеемъ связано много 
легендъ, и онъ пользуется большой извЬстностью среди мЬстныхъ турк
менъ. Южная часть городища иредставляетъ кладбище с ъ массой могилъ, 
среди которыхъ выдаются два кирпичные, украшенные изразцами, мав
золея съ намогильными плитами cbpai 'o мрамора, покрытыми арабскими 
надписями. Изъ надписей видно , что могилы принадлежать снодвижни-
камъ иро])Ока Магомета (Абу-абдаллахь В^фейда и Алъ-хакамь А л ъ -

гифари), иервымл. 
р а с н р о с т р а н и т е -
.лямь ислама въ 
М е р в Ь , у м е р -
ш и м ь во второй 
половинЬ УП вЬ
ка ; могилы эти 
еще в ь X I I вЬкЬ 
служили мЬстомъ 
поклонешя нал ом-
никовъ. Описан-; 
пая часть стараго 
М е р в а пр ед ста-
вляетъ с т о л и ц у 
сельджз^ковь, раз-
граблеппую гуза-
мп нри султанЬ 
СанджарЬ и окон
чательно разру

шенную монголами въ 1221 году . 

К ь востоку отъ Султанъ-кала находится г о р о д и щ е 1яуръ-кала ( „крЬ--
пость невЬрныхъ" ) , представляющее четырехугольникъ в ъ 4 кв. версты, 
обнесенный насыпными валами сл, остатками башенъ. К ь сЬверному валу 
нрилегаетъ цитадель съ в о з в ы ш е ш е м ь Эрке-тепе (,,крем.левсшй х о л м ъ " ) . 
Внутри городища множество б у г р о в ъ и возвышен1й, иокрытыхъ массой 
обломковъ глиняной п о с у д ы , осколками глипяныхъ я д е р ъ и т. и. Г я у р ъ -
кала представляетъ, повидимому, внутреншй г о р о д ъ (шахристанъ) Мерва 
эпохи сассанидовъ, который б ы л ь окруженъ пригородами, поселками и 
здашями, обнесенными в ь с в о ю очередь большою стЬной, остатки которог! 
въ видЬ вала (Гилякинъ-Гильбургь) кое - гдЬ сохранились и теперь. 
Такимъ образомъ, Гяурь-кала иредстав.ляеть древнЬйшее городище Ста
раго Мерва, оставленное населен1емь не позже X I I отолЬпя . 

Развалины Стараго Мерва не ограничиваются предЬ,пами вышеопи
с а н н ы х ь г о р о д и щ ь ; за стЬнами и валами нослЬднихт. до самаго гори
зонта виднЬются болЬе или менЬе сохранив1шеся остатки кирничныхъ, 
с ы р ц о в ы х ь и глинобитныхт> построекъ, жилыхъ домовъ , башенъ, обще-

Дворецъ въ Мургабскомъ Государевом'ь им'Ьнти. 
(Фот. С. В. Понятовскаго). 



ственныхъ ледниковъ, оросительныхъ каналовъ и т. п. Изъ этихъ оста'!'-
ковъ бол'Ье замЬчательны: 1) мечеть Мухаммедъ-хананья (Имамъ-Джа-
фаръ-СадыкЧ)), расположенная западнЬе Султанъ-кала и представляющая 
въ сущности мавзолей надъ какой - то могилой, 2) гробницы иехлевана 
(богатыря) Ахмеда-Замчи и Мизрабъ-шаха Хорезмскаго , нaxoдящiяcя не
вдалекЬ отъ западной стЬны Султанъ-калы. Названный лица являются 
1-лавными персонажами въ историческомъ романЬ Абу-тахира Тартуси, 
въ которомъ изложена истор1я абассидскаго пропагандиста эмира А б у -
Муслима; с ъ именемъ послЬдняго т-Ьсно связаны д р е в ш я с у д ь б ы Мерва. 
Имена этихъ легендарныхъ героев'ь были ир1урочены къ надгроб1ямъ 
вЬроятно не позже X V I вЬка, 3) мавзолей Кызъ-биби (дЬвица-боярышня) , 
расположенный къ ю г у отъ и р е д ы д у щ и х ъ могилъ ; возможно, что, нодч> 
именемъ Кызъ-биби слЬдуетъ подразумЬвать жену султана Санджара, 
извЬстную Турканъ-хатун'ь, которая правила Мервомъ во время трехлЬт-
няго плЬнегпя его гузами и скончалась въ 1156 году , 4) въ этомъ же 
районЬ расположены развалины Кызъ-кала (замокъ дЬвицы) , состоящ1я 
изъ д в у х ъ больщихъ здан1й со стЬнами, отдЬланными в ъ видЬ полу-
колоннъ, 5) мавзолей Х о д ж а - Ю с у и ъ иа старомъ кладбищЬ къ сЬверу от'ь 
Султанъ-кала. Кирпичная гробница, находящаяся в ъ мавзолеЬ, зак,пючаетъ, 
по словамъ туркменъ, прахъ подвижника Х о д ж а - Ю с у п а ( Ю с у ф ъ Хамадан-
ск1й), жившаго при СанджарЬ и скончавщагося въ 1140 г о д у , и 6) Шаимъ'-
кала, глинобитная крЬиостная ограда, расноложенная к'ь юго-востоку отъ, 
Гяуръ-кала. Весьма интересный и подробный свЬдЬн1я о мервскихъ-
развалинахчт приведены въ каиита.пыюмъ трудЬ проф. Жуковскаго „Разг" 
валины Стараго Мерва" . 

Н е прошло и ста л'Ьтъ съ т-Ьх'ь поръ , когда послЬдн1е жители по
кинули Старый Мервъ, какъ въ его районЬ возродилась новая жизнь и 
расцвЬла новая цивилизащя. Черезъ развалины была преложена жел'Ьз
ная • дорога , а изъ земель, занятыхъ Старымъ Мервомъ, въ 1887 г о д у 
было образовано Мургабское Государево импше, центральныя у ч р е ж д е ш я 
коего находятся в ъ полуверстЬ отъ ст. Вайрам'ь-али. Признавая жела
тельнымъ возродить къ жизни когда-то цвЬтущ1й оазисъ, Имиераторъ 
Алексаидрч, I I I повелЬлъ : „всЬ впустЬ лежащ1я земли ио т е ч е ш ю рЬки 
Мургаба, па которыя по сооружеп1и плотины, извЬстной п о д ъ назвашемъ 
Султанбентской, возможно будетъ расиространить opomei-iie—безъ ущерба 
однако же для прочихт. opoшaeмыxтJ уже водами этой р'Ьки частей 
Мервскаго оазиса — признать собственностью царствующаго Императора, 
с ъ наименовашемъ „Мургабскимъ Государевымъ и м Ь ш е м ъ " . Во исполнегпе 
таковой Высочайшей во.ли бы.ло произведено отграничеше номянутых'ь 
земель, ностроены снача.ла Гиндукушская , а затЬмъ И Султапбендская 
плотины съ обширными нитательными бассейнами, расиоложенными въ 
старорЬчьях'ь Мургаба; сооружены иревосходио оборудованная ороси
тельная сЬть и гидроэлектрическая станщя для п р и в е д е ш я в ъ дЬйств1е 
заводовъ и осв'Ьщен1я им'Ьн1я; разведены обширные парки, виноградныя 
и илодовыя насажден1я и питомники; построены заводы хлопкоочисти
тельный, маслобойный и мыловаренный и устроена обширная усадьба 
с о множествомъ прекрасныхъ каменныхъ здан1й, окруженныхъ насажде
ш я м и и цвЬтниками. Словомъ, среди пустыни возникло превосходно обо
рудованное , единственное въ этомъ родЬ во всей Средней Аз1и, ирри-
гагцонное хозяйство, а р я д о м ъ со станц1ей образовался цЬлый г о р о д о к ъ ' 



с ъ заводами, базаромъ и довольно крупнымъ поселешемъ. И м Ь т е зани
маетъ площадь около 104.000 десятинъ на правомъ б е р е г у Мургаба и 
им'Ьетъ в и д ъ треугольника, вершина котораго упирается на ю г Ь в ъ 
Султанбендскую плотину, а основаше расположено къ сЬверу отъ 
желЬзной дороги , между ст. Байрамъ-али и с л Ь д у ю щ е й къ востоку 
станцхей Анненково . П.лощадь орошаемыхъ земель с ъ постройкой Султан-
бендской плотины предполагалось увеличить с ъ 1911 года д о 25.000 дес . 
В ъ 1910 г о д у п о д ъ носЬвами состояло 16.092 д е с , изъ коихъ 8.000 и о д ъ 
хлопчатникомъ, 7.364 десятины п о д ъ зерновыми хлЬбами, 620 десятинъ 
и о д ъ люцерной и 108 десятинъ п о д ъ огородами и бахчами. Главной 
отраслью хозяйства является хлопководство , которымт. занимаются изъ 
;10ли. урожая преимущественно мЬстные туркмены, а частью и р у с с ш е 

хуторяне . У р о 
жаи х.чопчатнн-
ка и д р у г и х ъ 
полевыхъ расте
ши получаются 
хорош1е; каче
ство хлопка пре
восходно . Для 
очистки хлопка 
и утилизащи его 
сЬмянъ имЬют
ся отлично обо-
р у д о в а п н ы й 
х л о п к о о ч и с т и 
тельный и масло
бойный заводы. 
Масло расходит
ся во внутрен
н и х ъ г у б е р -
н1яхъ, а частью 
идетъ на произ
водство мыла, 
жмыхи я^е выво
зятся г.лавнымт> 

образомъ в ъ Герман1ю. ПосЬщен1е Мургабскаго HMbiiin представляетъ 
огромный интересъ и обязательно для каждаго путешественника по Сред
ней Аз1и; админпстращя его весьма охотно разрЬшаетъ осмотръ и ока
зываетъ всяческое къ тому содЬйств1е. 

Къ востоку отъ ст. Байрамъ-али желЬзная дорога вновь поворачн
ваетъ на сЬверо-востокъ и вскорЬ встунаетъ въ п у с т ы н ю Кара-кумъ, гдЬ 
частью закрЬпленные стенной растительностью пески чередуются съ дви
жущимися барханами, такырами î солонцами. МЬстность, которую пере
сЬкаетъ желЬ.зная дорога на протяженш около 150 верстъ .до культурной 
полосы на лЬвомъ берегу Аму-дарьи, иредставляется одной изъ наиболЬе 
пустынныхъ на всемъ протяжен1и д о р о г и ; за иск.п1очешемъ станцш, 
снабжаемыхъ привозной водой , здЬсь нЬтъ никакихъ поселен1й. Един
ственнымъ грузомъ, поступающимъ на желЬзнодорожную лин1ю, являются 
саксауловыя дрова. НаиболЬе типичной и интересно]! мЬстностью на 

• Мургабское Государево имТ>1пе. Цв'Ьтникъ. 
(Фот. С. Б. Понятовскаго). 



этомъ участк'Ь д о р о г и является стангця Репетекъ (1.003 в. отъ Красно
водска) , расположенная среди моря д в и ж у щ и х с я и полузакр'Ьпленныхъ 
песковъ, п о р о с ш и х ъ кое-гд'Ь зарослями саксаула и д р у г и х ъ обитателей 
пустыни. Въ настоящее время Императорскимъ Географическимъ Обще
ствомъ здЬсь организована опытная станщя для изучен1я среднеаз1ат-
скихъ песковъ . 

За станщей Барханы (1.038 в.) характеръ мЬстности мало-по-малу 
измЬняется; пески переходятъ в ъ степныя пространства, нояв.ляются 
орошенныя земли, и желЬзная дорога вступаетъ в ъ к у л ь т у р н у ю п о л о с у 
.чЬваго берега Аму-дарьи, распо.ложенную уже въ предЬлахъ Бухарскаго 
ханства. 

Бухарское ханство (Вухара), вр'Ьзавшееся клиномъ между Закасп1йской областыо 
на занад'Ь и коренными областями Туркестана на восток'Ь и сЬвер'Ь и граничащее 
па ЮГ'Ь съ Афганистаномъ, распо.тожепо главным'ь образомъ на правомъ берегу 
Аму-дарьи. Площадь ханства равняется 178.750 кв. в., населен1е по весьма прибли
зительнымъ даннымъ—2.500.000, что составляетъ на одну квадратную версту около 
14 жителей. Такимъ образом'ь, Бухара в'ь общемъ населена въ 3'/2 раза плотн'Ье, 
H'fiMb русск1й Туркестанъ. В'ь отношен1и рельефа Бухара может'ь быть разд'Ьлена 
на ДВ'Ь части, гористую и равнинную. Западная часть страны, лелсащая к'ь западу 
отъ лин1и Керки—Карши—Нуръ-ата (прим'Ьрно 35° в. д. отъ Пулкова), представляетъ 
степныя, песчаныя или солонцеватыя пространства, по своей прпрод'Ь пич'Ьмъ не 
отличаюпцяся огь такихъ же степныхъ и песчаныхт, равнинъ русскаго Туркестана. 
Наибол'Ье высок1я м'Ьстности этой части ханства, лежащ1я на восток'Ь, не выше 
2.000 фут. пад'ь уровнемъ моря. Восточная часть Бухары, наоборот'ь, наполнена воз
вышенностями, которыя, масся1руясь и вздымаясь на сЬверо-восток'Ь и восток'Ь, обра
зуютъ обширную с.дожнаго рельефа горную страну и иоднимаются далеко за пре
д'Ьлы вЬчных'ь сн'Ьговъ. Хребты и возвышенности Бухары принадлежать исюючителыю 
кт> Памиро-Алайской систем'Ь горъ Туркестана. 

ВсЬ Р'Ьки Бухарскаго ханства прпнадлежатъ въ сущности К'ь спстем'Ь Аму-
дарьи, такъ какъ и Зерав1нанъ и друг1я небольш1я р'Ьчки, не доходящ1я иыпЬ до 
Аму, были когда-то, хотя и въ очень отдаленныя геологичесшя времена, ея правыми 
притоками. Большая часть ханства лежитъ въ бассейн'Ь собственно Аму-дарьи, ко
торая вмЬст'Ь со своимъ верхнимъ течен1емъ — Пянджемъ, на нротяжен1и около 
.5(10 верстъ, служитъ границей между ханствомъ п Афганистаномъ; почти столько же 
рЬка протекаетъ ниже въ предЬлахъ хапства. Восточная или горная Бухара распо
ложена въ области правыхъ притоковъ Пянджа, которые, беря начало изъ ледниковъ 
хребтовъ Гиссарскаго, Алайскаго и Заалайскаго, Петра Великаго, Дарвазскаго и 
другихъ, текутъ, большею частью среди гор'ь, сь сЬверо-востока на юго-запад'ь и 
вливаются справа въ Пяндлст,. Таковы, начиная съ верховьевъ Пяндлга: Гунтъ, Бар
тангъ, Ванч'ь, Ях7>-(^у , Сурхоб'ь-Вахшъ, Кафирпиган'ь, Сурханъ, Ширабад'ь-дарья и 
друг. Наибол'Ь(! крупнымъ притокомъ Пяндлса является Вахшъ (Сурхобъ), им'Ь10щ1й 
въ длину около 6()0 в. Аму-дарья имЬетъ крупное значен1е не только какъ удобный 
путь сооб1цен!я, по которому совершается судоходство па лодкахъ, каюкахъ и паро-
ходах'ь (до Патта-гпссара), но и какъ источникъ орошен1я нрибрежпых'ь земель. Вы-
веден1е воды из'ь Аму-дарьи для орошен1я земель в'ь сколько-нибудь значительныхт> 
[зазм'Ьрахт. нредставляет'ь однако крупныя техпическ1я трудности, въ виду чего мЬстное 
населен1е орошаетт, свои ноля лишь мЬстами, гд'Ь это болЬе удобно, и вынуждено 
ирибЬгать К'Ь подъему воды чигирями и другими примитивными приспособлен1ямп. 
Поэтому пока. прригац10нное 8начен1е Аму невелико, и культургпле оазисы по ея 
берегамъ заппмают'ь сравнительно небольшую площадь. Притоки Аму-дарьи несудо
ходны, но В'Ь пррпгацюнном'ь отношеп1п играютъ крупную роль: всЬ культурныя 
земли въ басеейна.х'ь этихъ р'Ькъ расположены по ихъ теченпо и орошаются пхъ 
водами. Несравпен1ю большее значеше, какъ источникъ воды для орошения, а вм'ЬстЬ 
съ тЬмъ жизни и богатства в'ь ханствЬ, играетъ Зеравшанъ, K'I> бассейну коего 
нринадлежитъ равнинная часть страны, расположенная вдоль Среднеаз1атской же-
гг.зной дороги, ОТ'Ь выхода. р'Ьки изъ Самаркандской области въ предЬлы хадства 

,;о ст. Кара-куль, гд'Ь она изсякаетъ въ пескахъ. Обширный Зеравшансшй оазист, 
представляет'], самую богатую и населенную часть ханства. Н'Ьсколько меньшую, въ 
качеств'!', источника оро1пеп!я, но все же оченЬ крупную рол], играот'ь лелгащая къ 
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западу отъ Карши. Въ степной части ханства вода имЬется только въ колодцах'ь и 
въ особыхъ водохранилищахъ (сардоба), представляющихъ огромныя куполообразны:! 
здан1я, внутри коихъ въ вылоагенныхъ кирпичомъ ямахъ скопляется дождевая вода. 
Так1я сардобы въ особеиности часто встр-Ьчаются къ югу отъ Бухары въ Каршин
ской степи. 

Климатъ Бухарскаго хапства отличается большимъ разнообраз1ем'ь; начиная 
отъ теплыхъ р-Ьчныхъ долинъ и равнинныхъ частей страны, отличающихся сравни
тельно холодной зимой и очень знойнымъ л-Ьтомъ, и кончая суровыми высокогорнымп 
странами, гд-Ь л-Ьто продолягается не болЬе 2 мЬсяцевъ и не всегда вызр'Ьваегь 
ячмень, здесь встр-Ьчаются самые разнообразные переходы въ этомъ отношенш. 
Отличительными свойствами климата ханства, какъ и всей Средней Аз1и, являются: 
(iyxocTb воздуха, очень высокая температура л-Ьта при ничтожномъ количеств'Ь осад-
ков'ь, холодная зима, сильные в-Ьтры съ пылью и p'bsKie переходы отъ теи.ла к-ь 
холоду и обратно. 

Въ этнографическомъ отношеши населеше ханства распадается главпымъ обра
зомъ на. дв-Ь группы, тюркскую и иранскую. Изъ тюркскихъ народностей первое 
место по численности и по господствующему положенхю принадлежитъ узбекамъ, 
частью оседлымъ, частью полукочевымъ, живущимъ главнымъ образомъ въ западной 
части ханства и занимающимся земледел1емъ и скотоводствомъ. У узбековъ сохра
нилось до некоторой степени родовое начало. Къ тюркскимъ же народностям-ь при
надлежать также туркмены (эрсари, ал1ели, ата), живущ1е по берегамъ Аму-дарьи и 
Пянджа, и киргизы, иаселя10щ1е некоторые горные районы восточной Бухары и се
верную степную ея окраину. Туркмены живутъ оседло, занимаясь главнымъ обра
зомъ 8емледел1емъ и производствомъ ковровыхъ изд'Ьл1й, киргизы же ведутъ почти 
исключительно кочевой образъ жизни и занимаются скотоводствомъ. Въ группе иран
скихъ народностей первое м-Ьсто занимаютъ таджики, потомки коренного населения 
страны, населяющ1в главнымъ образомъ юго-восточную горную часть ханства; глав
ными занят1ями ихъ являются землед-Ьл1е и скотоводство. Кроме того, въ ханстве 
въ небольшомъ количеств-Ь ягивутъ: арабы, хазара, цыгане, афганцы, индусы и евреи. 
Арабы представляютъ потомковъ арабскихъ завоевателей (племена бени-али, бени-
темимъ и друг.) и въ значительной мере ассимилировались узбеками; хазара, как'1> 
и афганцы, переселились въ Бухару недавно изъ Афганистана и живутъ близъ его 
границъ; первые скотоводы-кочевники, вторые главнымъ образомъ землед-Ьльцы. 
Индусы встрЬчаются исключительно в-ь городах'ь, где занимаются торговлей, раз-
меномъ денегъ и ростовщичествомъ; они отличаются отъ туземцевъ, какъ и въ рус
скомъ Туркестан-е, своимъ костюмомъ и особымъ знакомь въ роде языка пламени, 
вытравлениымъ на лбу. Въ городахт. живутъ таклсе и евреи, занимаясь торговлей и 
иромышленностыо (заводы хлопкоочистительные, винокуренные, красильныя заве-
ден1я); въ рукахъ евреевъ сосредоточена большая час-гь крупной торговли. Что же 
касается русскихъ (войска, служа1ц1е на же.пезной дороге и въ учреждешяхъ, тор
говые люди), то въ настоящее время ихъ насчитывается въ пределахъ ханства не 
мен-Ье 25.()00 — 35.000 (съ войсками), живущихъ главнымъ образомъ въ ЧардясуЬ, 
Керках-ь, Термезе, Новой и Старой Бухаре, :no граииц-Г-, с-ь Афганистапом-ь и по литии 
железной дороги. 

Большая часть насе.тен1я ханства живет-ь оседло, меньшая ведетъ полукоче
вой образъ жизни. Размещен1е асителей на территор1и хапства, какъ и въ русских'ь 
об.ластях-ь Туркестана, крайне неравном'Ьрно. Орошенные оазисы населены очень 
плотно, безводныя же степи почти безлюдны. Основой благосостоян1я населен1я 
является земледел1в на орошенныхъ земляхъ и первобытное скотоводство. Обпцй 
укладъ этихъ отраслей хозяйства, культурныя растен1я и разводимыя животныя т-Ь 
лее, что и въ русскомъ Туркестане. Часть посевовъ въ горной частп края произво
дится подъ дождь (богара). Изъ нромышленныхъ отраслей земледел1я наиболее 
валеное значеше имеетъ хлопководс-гво. Сколько-нибудь точныхъ статистических-ь 
свед'Ьши о земледЬлш и скотоводств-е ife имеется; изъ спец1а.11ьныхъ отраслей по
следняго крупное значеше имеетъ каракульское овцеводство, развитое преимуще-
•ственно въ степяхъ между Кара-кулемъ, г. Бухарой и Каршами. 

Промышленность въ Бухарскомъ ханстве имеетъ кустарно - ремесленный 
характеръ; издел1я изготовляю-гся вручную или па 11риспособлен1яхъ самаго перво
бытнаго устройства, изъ болЬе или менее крупныхъ промышленныхъ заведен1й, 
оборудованныхъ усовершенствованными машинами, слЬдуеть отметить лишь 
хлопкоочистительные заводы, которые расположены главнымъ образомъ въ более 



крупныхъ центрахъ по лин1и желЬзной дороги . Кустарная промышленность им'Ьет'ь 
повсемЬстно очень важное значеше, и нЬкоторыя произведешя, какъ, напримЬръ, 
ковры, вывозятся далеко за иредЬлы края. Внутренняя торговля ханства очень ожи
влена и носитъ тотъ же, какъ и въ русскихъ областяхъ края, характеръ (базары, 
ничтоленость отдЬльныхъ торговыхъ операц1й и т. п.). Что лее касается внЬшней тор
говли, то таковая ведется ханствомъ съ Pocoiefi, Китаемъ, Ilepciefl, Афганистаномъ 
и Инд1ей. ТоварообмЬнъ съ Европейской Росшей производится исключительно по 
Среднеаз1атской желЬзной дорогЬ, при чемъ изъ ханства вывозятся главнымъ обра
зомъ : хлопокъ, с у ш е н ы е фрукты, шерсть, кожи, шкуры, мерлушка, ковры и т. п., а 
ввозятся въ х а н с т в о : мануфактура, сахаръ, посуда , нефть, керосинъ, металличесшя 
издЬл1я и проч. Обороты торговли съ Pocciefi достигаютъ около 40.000.000 р., упадая 
приблизительно въ равной цпфрЬ на ввозъ и вывозъ . Какъ было указано выше, 
Вухарское ханство включено въ н а ш у тамолсенную границу, въ виду чего торговыя 
сношен1я ханства съ сосЬдними странами производятся черезъ р у с с ш я таможни, 
учрежденныя въ Новой БухарЬ и на афганской границЬ въ Керкахъ, КелифЬ; 
АйвадлсЬ, Патта-гиссарЬ, Чушка-гузарЬ, СараЬ, ВосагЬ и ВогаракЬ. Развит110 тор
г о в ы х ъ оборотовъ въ ханствЬ не мало способствовало открыт1е отдЬленШ нЬкото
рыми изъ нашихъ банковъ въ Новой и Старой БухарЬ, казначействъ въ Керкахъ, 
"ЧардяеуЬ ж ТермезЬ и торговыхъ и транспортныхъ конторъ въ главнЬйшихъ цен
трахъ. Общ1й оборотъ внЬшней торговли Б у х а р ы составляетъ около 50.000.000 руб. , 
изъ коихъ около 40.000.000 приходится на товарообмЬнъ съ Pocciefi, а 10.000.000 на 
товарообмЬнъ съ другими вышепоименованными государствами 

Во главЬ В у х а р с к а г о ханства, состоящаго въ вассальныхъ отношен1яхъ къ 
POccin, стоитъ эмиръ (нынЬ его высочество Сеидъ-миръ-Алимъ-ханъ), имЬ10щ1й не
ограниченную власть и унравля1ощ1й страной на ocnoBanin правилъ шар1ата и обыч
наго права (адатъ) . Эмиру наслЬдуетъ обыкновенно его старш1й сынъ. Эми])ъ 
.является не только административнымъ, но и духовнымъ главою ханства ; мЬстными 
мусульманскими законовЬдами опъ признается намЬстникомъ Магомета—халифомъ, 
о х р а н я ю щ и м ъ чистоту мусульманскаго учен1Я. Принадлежа къ ^гэбекскому роду ман-
гытъ , эмиръ опирается на служебное cocnonie и духовенство, м н о п е представители 
коихъ припадлежатъ къ тому же роду или связаны съ нимъ родственными узами. 
Придворный штатъ эмира довольно великъ и состоитъ изъ весьма разнообразныжь 
доллсностныхъ лицъ, частью иополняющихъ извЬстныя обязанности, частью же не 
з анимающихъ опредЬленнаго положен1я. Многочисленный гаремъ находится въ 
г. БухарЬ, откуда жены вызываются , но ycMOTpbniio эмира, въ его резиденц110 въ 
г. Кермине. Жизнь эмира протекаетъ замкнуто въ строго опредЬленныхъ рамкахъ, 
регламентируемыхъ правилами mapiara , нарушен1е коихъ можетъ вызывать наре-
кан1я фанатиковъ и мусульманскаго духовенства , пользующихся въ ханствЬ огром
нымъ значен1емъ. Лишь въ самое послЬднее время эмиры позволяютъ себЬ выЬзды 
и путешеств1я, которые далеко не одобряются всЬми его подданными. Министерствъ 
в ъ нашемъ значеши этого слова въ ханствЬ не существуетъ ; все управлен1е стра
ной сосредоточивается въ слЬдующихъ цептральныхъ органахъ (нЬчто въ родЬ на
шихъ б ы в ш и х ъ приказовъ) : 1) государственная капцеляр1я вЬдаетъ весь админи-
•(угративный с о с т а в ь и в ы с ш у ю политику хапства ; во главЬ ея стоитъ кугиъ-бегй 
(канцлеръ), высш1й государственный сановникъ, вотупаю1ц1й, за отоутотв1емъ эмира, 
въ управлеше ханствомъ; 2) финансово-податная часть , во главЬ которой находится 
-диванъ-беги, вЬда10щ1й казною, налогами и т. п.; 3) духовно-судебная часть, во главЬ 
которой состоитъ казы-каляно, главное духовное лицо ханства, завЬдывающей судеб
ной частью, духовенствомъ и школами; 4) полицейская часть , во главЬ которой 
стоитъ главный хзеисъ, паблюда10щ1й за чистотой нравовъ, охраной вЬры, исполне-
н1емъ законовъ и т. п.; опт, нодчиненъ казы-каляну; и 5) военная часть съ топчй-
башй (начальникъ артиллер1и) во главЬ. Чиновники комплектуются изъ сыновей п 
родственниковъ бековъ и приближенныхъ эмира, не имЬя въ большинствЬ случаев'1> 
надлелсащей подготовки и необходимыхъ по8нан1й. Подвигаясь по служебной лЬст-
ницЬ, служилые люди получаютъ чины или зван1я, коихъ насчитывается въ ханствЬ 
•около 13; высшее изъ нихъ: кушъ-бегй (канцлеръ), затЬмъ слЬдуютъ: зьтрваначи 
(полный генералъ), инакъ (генералъ-лейтенантъ), датха (генера.лъ-ма1оръ), токсаба 
(полковникъ) и т. д. Въ административномъ отношеши ханство раздЬ,1шетоя на 
28 бекствъ (нЬчто въ родЬ небольшихъ губерши, посящихъ, за немногими исключе-
HiHMH, назван1я по ихъ главнымъ городамъ) , а именно: Вухара, Нурата, Каракуль, 
Кабаклы, Чарджуй, Бурдалыкъ, Керки, Келйфъ,. Ширабадъ, Карши, Чиракчи, Кермине. 
•Згаддйнъ, Хатырчи, Шахрисябзъ, Яккабагъ. Китабъ, Гузаръ, Каратегинъ, 'Байсунъ, 



Гиссаръ, Денау, Курганъ-тюбе, Бальджуанъ, Кулябъ, Кабадганъ, Дарвазъ и Шугнанъ-
Рогианъ. Бекства раздЬляются на амлякдарства (нЬчто въ родЬ уЬздовъ), во главЬ 
кои.хъ стоятъ амлякдары. Правители бекствъ (беки, миры) прежде пользовались на
следственной властью, въ настоящее же время, съ усилешемъ власти эмира, они 
назначаются последнимъ и являются простыми чиновниками. Каршинское бекство 
обыкновенно управляется наследникомь престола (катта-тюря), а Бухарское нахо
дится въ управлеп1и самого кушъ-беги. Шугнанъ и Рошанъ въ административномъ. 
отношен1и подчинены отчасти и русскимъ властямъ. Беки, въ особенности въ восточ
ной части ханства, удаленной отъ гор. Вухары, пользуются почти неограниченной 
властью. Будучи обязаны вносить въ казну эмира ежегодно определенную сумму п 
известное количество подарковъ (лошади, халаты, ковры и т. п.), они иравятъ въ. 
бекствахъ самостоятельно и съ лихвой покрывають понесенныя затраты сборами ('т>. 
населен1я. 

Бухарск1я войска насчитываютъ въ своихъ рядахъ около 11.000 и-1;шихъ чи
новъ и до 200 офицеровъ, въ томъ числе 10 батальоновь пехоты (сарбазы), 2 гвар-
дейск1я сотни конвоя эмира, гвардейскую коино-артиллер1йску10 батарею (четыре 
оруд1я коей подарены эмиру въ 1904 году Государемъ Императоромъ) и несколько-
сотъ артиллеристовъ при оруд1яхъ (около 100) старинныхъ системъ. Обм>-11дирован1е 
арм1и сходно съ русскимъ, команда производится на ломаномъ русскомъ языке. 
Обучен1е войскъ плохо, а комилектован1е еще того хуже: войска пополняются желаю
щими, а также лицами, совершившими как1е-либо проступки, при чемъ и ю к ш в чины 
остаются на слуягб-Ь всю жизнь. Никакого порядка въ производстве и на,зцачен1яхъ, 
пе существуетъ; по отношенйо к-ь нилшимъ чипамъ все зависитъ отъ топчи-башй, 
а къ выошимъ отъ 1!о.ли эмира. Оф)ицеры не им-Ьютъ никакого образопательнаггк 
ценза и комплектуются обыкновеипо изъ прислуги эмира. 

Въ виде поощрен1я за службу военныхъ и гражданских'ь чиновь : - ) . M i i j } ' b жа
луетъ ихъ халатами, поясами, украшенными серебромъ, лошадьми со с б р у е й и дру
гими подарками, а также орденами и медалями. Ордена имеются сл-11дую1ц1е: 
1) Искандеръ-салисъ (солнце Александра), учрежденный в'ь память Императора 
Александра III- золотая зв'Ьзда с-ь брилл1антам11 и темно-синей ленто)!, 2) Таджъ 
(короны) - золотая зв-Ьзда съ тремя брилл1антами и красной лентой и 3) Восходящей 
Бухарской звезды—золотая и серебряная звезды шести степеней. Никакого порядка 
въ пожалованш орденовъ и медале!! не существуетъ; все зависитъ отт. усмотрен!я 
эмира. 

Отправлен1е правосуд1я совершается въ ханств-Ь на оспован1и корана и ира
вилъ мусульманскаго права, излолсенныхъ въ Н 1 а р 1 а т - Ь . Высшая судебная власть 
припадлелситъ эмиру, какъ глав-Ь государства (халифу), который однако в-ь настоя-
1цее время иостановляе-гъ лишь смертные приговоры. Решен1е всехъ более значитель
ныхъ судебныхъ дел-ь принадлелсит-ь ныне казы-каляну, мелк1я же д-Ьла решаются 
особыми судьями (каз)и, казь1), им-Ьющимися въ калгдомъ бекстве, и ихъ помощни
ками. На тЬх-ь яге лиц-ь возлолгено составлен1е земельныхъ и иныхъ имущественных-ь 
актовъ. Для русских'ь подданныхъ, ясивущихъ въ пределахъ ханства, а также для 
бухарцевъ, совершившихъ некоторые проступки противъ русскихъ, установ.тена осо
бая русская юрисдикц1я. 

Положен1е и характерный черты школьнаго д-Ьла въ ханстве немногимъ отли
чаются отъ постановки туземных'ь школъ въ русскомъ Туркестан-Ь. Народное обра-
зован1е находится всецело въ рукахъ мусульманскаго духовенства и носит'ь узко-
схоластичесюй и конф)ессюнальный характеръ; уровень знан1й въ учебныхъ заведе-
и1яхъ, категор1и коих'ь одинаковы съ т-Ьми, которыя имеются в-ь русскихъ областяхь, 
i s e c b M a низокъ. Школы, въ особенности высш1я медресе, имеющ1яся въ г. Бухар-Ь и 
въ пекоторыхъ других-ь городах-ь страны, пользуются большой славой во всей 
Средней Аз1и и привлекаютъ многихъ туземцев-ь, пр1'Ьзжа10щихъ въ Бухару за1:ан-
чивать (;вое образован1е. Школы содержатся на до.ходы от-ь пожертвован ныхъ пмт> 
капиталовъ и земель (вакфъ) и сосредоточены главнымъ образомъ въ 1^ородокихъ и 
крунныхъ сельских-ь поселеи1ях'ь. » 

Станпдя Чарджуй (1.070 в.) расположена среди орошеннаго оазиса,. 
вб,пизи моста черезъ Аму-дарью. Жел-Ьзнодорожное депо, мастерсюя и 
крупный центръ грузового и пассажирскаго движен1я. Станщя служит-ъ 
центромъ товарообм-Ьна съ одной стороны для г р у з о в ъ , поступающихч. . 
на же.ч-Ьзную д о р о г у съ Аму-дарьи, а съ д р у г о й для товаровъ, п р и в о з и -



м ы х ъ по желЬзной дорогЬ для отправки вверхъ и внизъ на этой рЬкЬ. 
Близъ станц1и, по обЬ стороны полотна, на землЬ, уступленной русском^' 
правительству бухарскимъ эмиромъ, образовалось д о в о л ь н о значительное 
русское торговое иоселен1е, с ъ населешемъ около 10.000 жителей, изъ 
коихъ большая часть р у с с к и х ъ . В ъ г. ЧарджуЬ имЬется православная 
церковь, приходское и желЬзнодорожное училища, больницы, военное и 
общественное собрагпе, общественный садъ и питомпикъ, казначейство, 
ночтово-телеграфная контора, камера мирового судьи , нЬско.лько хлопко-
очистительныхч> заводовчз, трансиортныхъ конторъ и плохгя гостиницы. 
На берегу Аму-дарьи пристань и центральный пунктъ стоянки парохо-
довч, аму-дарьинской ф.лотил1и, совершающей отсюда рейсы, вверхч, по 
рЬкЬ д о Натта-гиссара (Термезъ) и внизъ д о Нетроалександровска. 

В ъ I ' /s верстахъ отъ русскаго Ч а р д ж у я расиоложенъ б у х а р с к ш 
г о р о д ъ Чарджуй с ъ населен1емъ около 15.000 жителей, резиденщя чард-
жуйскаго бека. Чарджуй ( „четыре рукава") , какъ и всЬ друг1е бухарск1е 
города , имЬетъ характеръ с е л е ш я с ъ массой глинобитныхъ домовъ , 
окруженнаго стЬной с ъ башнями и с ъ старой цитаделью. Чарджуй 
нЬкогда имЬлъ крупное значен1е какъ -этанъ на главномъ пути изъ 
Хорасана в ъ Мавераннагръ; ио древнему имени его (Амуль ) названа и 
рЬка Аму-дарья . Отъ Чарджуя по лЬвому берегу Аму-дарьи идутч, два 
д о в о л ь н о важныхъ колесныхъ п у т и : одинъ изъ нихъ соединяетъ Чард
ж у й с ъ Нетроалександровскомъ (374 в.) и Х и в о й , а д р у г о й — с ъ Керками 
(200 в.) . За укрЬплен1емъ Керки путь этотъ превращается в ъ в ь ю ч н ы й 
и, послЬ переправы у русско-афганской границы черезъ Аму-дарью, 
продолжаясь но правому берегу рЬкп черезъ Келйфъ, Термезъ, Сарай, 
Чубекъ , Кала-и-Хумъ, заканчивается въ Кала-и-ВамарЬ в ъ РошанЬ (вч^ 
61 в. южнЬе , в ъ Ш у г н а н Ь расположенъ Хорогск1й постъ) . Отъ Чарджуя 
д о Кала-и-Вамара 1.094 в., а отсюда д о границы Ферганско11 области на 
НамрцэЬ 252 версты. 

Сейчасч, же за станщей Чарджуй желЬзная дорога пересЬкаетъ 
Аму-дарью гранд1ознымъ мостомъ в ъ 750 саж., нервымъ но длинЬ в ъ 
HMHepii-i. Древн1й Оксъ иредставляетъ здЬсь величественный потокъ , 
быстро катяпцй свои мутно-желтыя волны на сЬверъ . Противоположный бе
регъ широкой рЬки нерЬдко едва замЬтенъ въ туманной атмосферЬ. Мост1> 
состоитъ изъ 25 пролетовъ по 30 саж. каждый. Низъ фермъ поднятъ на 
3 сажени надъ горизонтомъ самыхъ в ы с о к и х ъ в о д ъ . Береговые кессонные 
устои о п у щ е н ы на г л у б и н у I IV2 саж., рЬчные же на 11 саж. ниже гори
зонта самыхъ высокихъ в о д ъ . В Ь с ъ пролетныхъ частей моста 356.000 пу-
довт,. Мостъ построенъ в ъ 1 8 9 8 — 1901 гг.; постройка его обошлась въ 
3.468.000 руб . ; кромЬ того, 1.385.500 рз^блей израсходовано на у к р Ь п л е ш е 
береговъ и выправительныя работы. На концахъ моста прикрЬплены 
.доски с ъ памятными надписями о сооружен1и на р у с с к о м ъ и туземномъ 
языкахъ. Торжественное открыт1е моста состоялось 27 мая 1901 года. 

Перейдя на правый берегъ Аму-дарьи, желЬзная дорога вступаетъ 
вч. древн1й Мавераннагръ- (междурЬчье) . Первая станщя на правомъ бе
регу рЬки — Фарабъ (1.077 в.) , в ъ 2 ' /2 в. отъ которой находится весьма 
интересный нитомникъ песчаныхъ растеши мЬстной флоры, посадкой 
которыхъ укрЬпляются пески вдоль желЬзной дороги . При стангци пра
вославная церковь , мастерсшя и народное училище. В ъ с р е д ш е вЬка въ 
районЬ тенерешней станщи существовалъ г о р о д ъ Фарабъ, .которымъ пра-
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вилъ самостоятельно особый эмиръ . За станц1ей Фарабъ д о р о г а вступаегъ 
в ъ ш и р о к у ю п о л о с у летучихъ песковъ (Сундукли); м-Ьстами вдоль л и ш п 
произведены посадки для охраны ея отъ несчаныхъ заносовъ. 

П р о й д я с т а н щ ю Ходжа-давлетъ (1.098 в.) , .лежащую на безводной 
глинистой равнин-Ь въ области прежняго о р о ш е ш я изъ р . Зеравшана, 
жел-Ьзная дорога встунаетъ в ъ К^ара-кульскш оазисъ, орошаемый нын-Ь 
остатками в о д ъ этой р-Ьки, которая къ юго-востоку от-ь оазиса изсякаетл» 
среди озеръ и несковъ. Станц1я ]\ара-куль (1.117 в.) расположена в ъ 
10 верстах-ь къ ю г у отъ бухарскаго города того же имени, который нЬ
когда былъ центромъ обширнаго и ивЬтущаго оазиса, ньшЬ же, вслЬд-
ств1е у м е н ь ш е н 1 я количества д о х о д я щ е й с ю д а в о д ы и надвигашя .лету
чихъ песковъ съ сЬвера, превратился въ се.леше (3.000 жителей) ; в-ь 
послЬднемъ имЬетъ мЬстопребываше бекъ Кара-кульскаго бекства. При 

Искусственно разведенные стенные кустарнпкп на неска хь Гинзъ 
ст. Фарабъ. (Фот. В. Ю. фонъ-Бранке). 

станщи винодЬльческое хозяйство наслЬдниковъ генерала Анненкова и 
х.лопкоочистителыштй заводъ. Оазисъ Кара-куль ( „ ч е р н о е озеро" ) , образуе
мый послЬдними развЬтвлешями Зеравшана, ыредстав,ляетъ на сЬверной 
своей окраинЬ печальную картину непосильной б о р ь б ы человЬка с ъ надви
гающимся моремъ с ы п у ч и х ъ песковъ , 1«оторые все дал-Ье и дал-Ье внЬ-
д р я ю т с я в ъ оазисъ, засыпая поля, сады, селешя и даже г о р о д ъ . БЬдстьие 
тЬмъ болЬе значительно, что в о д ы в ъ оазисЬ очень мало и культурныя 
пространства часто прерываются пустырями и полосами песковъ . На 
обЬднен1е водой этого оазиса оказало существенное вл1ян1е развитае 
культуры выше по рЬкЬ, не только въ пред-Ьлахъ ханства, но и въ 
Самаркандской области, гд-Ь, с ъ ирисоединеньемъ края къ Pocc in , по.пу-
чили сильное развит1е рисовые посЬвы, требующ1е огромнаго количества 
воды. Въ с р е д ш е вЬка въ Каракульскомъ оазисЬ было больше водгл, 
которая образова.ла обширныя озера, изобиловавш1я массой нтицъ и рыбы. 



Осенью 1222 года, на обратномъ пути изъ Хорасана, здЬсь охотились 
сыновья Чингизъ-хана Дя«агатай и У г э д э й и каждую н е д е л ю посылали 
отцу в ъ Самаркандъ нятьдесятъ верблюжьихъ в ь ю к о в ъ съ птицей. Нын'Ь 
районъ Кара-куля славится разведен1емъ каракульскихъ овецъ, шкурки 
ягнятъ которыхъ нолуяи.ли, п о д ъ влтяшемъ м о д ы , почти всем1рное расиро
странеше. 

В ъ 8 верстахъ отъ сл-Ьдующей станцш Якатутъ (1.141 в.) нахо
дятся развалины древняго города Бейкенда [Пейкендъ), имя котораго, 
быть моя-сетъ, сохранилось в ъ назваши одного изъ амлякдарствъ Кара
кульскаго бекства {Пайканъ). Бейкендъ считался еще в ъ до-мусульман
скую э п о х у к р у п н ы м ъ торговымъ цептромъ и былъ древн'Ье г. Бухары. 
М'Ьстные купцы вели о б ш и р н у ю т о р г о в л ю ; каждая бухарская деревня 
имЬла около воротъ города рабатъ (подворье ) ; такихъ рабатовъ было 
1.000; в ъ н и х ъ содерясались отряды войска на случай отражешя набЬ
говъ тюрковъ . Нри взят1и Бейкенда Кутейбе, арабами была захвачена 
огромная добыча ; но разсказамъ мусульманскихъ историковъ, в ъ одномъ 
изъ капищъ города были идолы (невидимому будд1йск1е) изъ чистаго 
золота; у одного изъ нихъ вмЬсто глазъ были вдЬланы двЬ я«емчужипы 
величиною в ъ голубиное яйцо. Кутейбе иослалъ эти жемчужины вмЬстЬ 
с ъ д р у г о й добычей халифу Хаджаджу. Но позднЬйшимъ с в Ь д Ь ш я м ъ , 
г о р о д ъ былъ окруженъ стЬной, имЬлъ цитадель и два базара. Соборная 
мечеть славилась своимъ михрабомъ, который позолотой и у к р а ш е н 1 я м и 

превосходилъ всЬ проч1е михрабы Мавераннагра. Бейкендъ пришелъ в ъ 
уиадокъ послЬ наден1я государства саманидовъ; попытки возобновлешя 
его в ъ иачалЬ X I I вЬка у с п Ь х а не имЬли. 

Ст. Каганъ (1.182 в.) расиоложена в ъ сравнительно обильно орошен-
номъ районЬ на южной окраинЬ огромнаго г у с т о населеннаго оазиса 
низовьевъ Зеравшана; в ъ 13 верстахъ къ сЬверо-западу отъ нея лежитъ 
г. Бухара, соединенный желЬзнодорожной вЬткой со станщей Каганъ. 
Близъ станщи, на землЬ, уступленной бухарскимъ эмиромъ желЬзной 
дорогЬ , образовалось русское торговое поселеше Новая Бухара (около 
3.500 жителей); в ъ иемъ находится р е з п д е н щ я русскаго политическаго 
агентства в ъ ханствЬ, недавно ностроенны!! дворецъ эмира в ъ персид-
скомъ стилЬ, три училища, больница, общественное с о б р а ш е , отдЬ.лен1я 
банковъ, транспортный и торговыя конторы и нЬско.лько хлопкоочисти-
тельныхъ заводовъ. Новая Бухара представляетъ довольно благоустроен
ный городокъ , съ широкими улицами и довольно обильный древесной 
растительностью; в ъ немъ им'Ьются нЬсколько довольно посредственныхъ 
гостиницъ и извозчики. В ъ здашй политическаго агентства небольшая 
домовая церковь ; предполагается построить другой , болЬе обширный 
храмъ. 

Г. Бухара, столица Бухарскаго ханства, священный г о р о д ъ {Бухара-
и-терйфъ—благородная Бухара) для среднеаз1атскихъ мусульманъ , рас-
полоясена среди густо населеннаго оазиса нижняго Зеравшана вдали отъ 
лЬваго берега рЬки, на арыкЬ Ш а х р у д ъ , и принадлежитъ къ числу 
весьма д р е в н и х ъ г о р о д о в ъ Туркестана. Время основан1я города неиз
вЬстно, но , с у д я по его naaBaniio (Бухара происходитъ отъ санскритскаго 
слова „вихара"—монастырь , которое у эфталитовъ, а затЬмъ у у й г у р о в ъ 
и монголовъ получило форму „ б у х а р а " ) , онъ уже существовалъ в ъ э п о х у 
распространешя буддизма в ъ Средней Аз1и, т. е. в ъ первые вЬка нашего 



л-Ьтосчислешн. Скудныя св'Ьд'Ьн1я этой э п о х и указываютъ, что в ъ это 
время в ъ Бухар'Ь, на р я д у с ъ храмами огнепоклонниковъ, имЬлись ка
пища идоловъ , вЬроятно буддхйскихъ, и христ1анск1я (неотор1анск1я) 
церкви. К ъ этому или быть можетъ еще къ болЬе раннему времени отно
сился существовавш1й еще п р и саманидахъ, вблизи воротъ цитадели 
большой курганъ, считавш1йся могилой миепческаго царя Афрос1аба. По 
Н'Ькоторымъ с в Ь д Ь т я м ъ , укрЬплеше , построенное этимъ царемъ, было 
возобновлено въ V I I вЬкЬ бухаръ-худатомъ (владЬтелемъ) Бидуномъ, 
время правлен1я коего совпадаетъ съ началомъ мусульманской эры. Имя 
Бидуна , который, какъ и друг1е первые владЬтели Бухары, былъ, пови
димому , тюркскаго происхожден1я, долго сохранялось на же.пЬзной плитЬ, 

Дворецъ бухарскаго эмира въ Новой Бухар'Ь. 

прикр'Ьпленной къ врротамъ укрЬплен1я. Б и д у н у , оставившему малолЬт-
няго сына Тугшаде , наслЬдовала его мудрая и красивая жена Х а т у н ъ , 
ко время долгаго царствовашя коей в ъ МавераннагрЬ впервые появи
лись арабы (681—683 гг . ) . ПослЬ продолжительной б о р ь б ы и ряда воз-
м у щ е ш й иротивъ врага, Бухара (въ 709 г.) была окончательно занята 
полководцв^цгд^ халифа Хаджаджа Кутейбе-бинъ-Муслимомъ. Кутейбе при
нялъ строгихъ принудительныхъ мЬръ къ распространен1ю ислама 
въ Ъухар'в, въ семьяхъ горожанъ были поселены арабы для о б у ч е ш я 
ихъ правиламъ ц обрядамъ повой вЬры, молитвы совершались па пло
щади по командЬ имамовъ, а за пос-Ьщеше соборной мечети, выстроен
ной Кутейбе на мЬст-ь храма идолопоклонниковъ в ъ 713 г о д у , выдава
лись денежныя награда . т ^ ^ „ . , менЬе, исламъ на и е р в ы х ъ норахъ 



весьма туго прививался в ъ БухарЬ; еще ири саманидахъ въ городЬ 
устраивалась ярмарка, на которой иродавались идолы. Въ восьмидеся
тыхъ годахъ Y I I I вЬка для .защиты города отъ набЬговъ тюркскихъ ко
чевниковъ была начата постройка обширной стЬны, которая опоясывала 
не только городъ , но и его окрестности. Это гранд1озное сооружеше , за
конченное лишь в ъ 830 году , требовало огромныхъ средствъ на под
держку, въ в и д у чего, съ обезпечешемъ безопасности отъ иабЬговъ, 
ремонтъ стЬны былъ прекращенъ, и она ста.ла разрушаться; вч. X I I вЬкЬ 
ее звали „кемпирекъ" (старушка), бстатки этой бо.чЬе чЬмъ тысячелЬт
ней стЬны сохранились кое-гдЬ до настоящаго времени въ видЬ ва.па, 
извЬстнаго у туземцевъ п о д ъ именемъ Кемииръ-дувалъ. Что же касается 
собственно г о р о д с к и х ъ стЬиъ, то опЬ были построены позже, около 850 г. 
Пер1одъ укрЬплен1я араб
ской власти и ислама в ъ 
ВухарЬ смЬпился эпохой 
самапидовъ, туземной ди-
наст1и ираискаго происхо
ж д е ш я , представители ко
торой въ качествЬ намЬст
никовъ халифа правили 
почти самостоятеДьно в ъ 
МавераннагрЬ и ХорасанЬ 
(873—1005 гг . ) . Въ этотъ 
пер10дъ времени Бухара, 
ставшая столицей всей стра
ны, достигла небывалаго 
блеска и процвЬташя. По . 
словамъ мусульманскихъ ' 
писателей, г о р о д ъ этотъ 
ири саманидахъ бы.пъ „ о б и 
телью славы, каабой влады
чества, мЬстомъ с о б р а ш я 
выдающихся людей эпохи ", 
средоточ1емъ паукъ и ис-
кусствч>; в ъ особенности 
славилось книгохранилище 
саманидовчз. Въ это время 
городъ раздЬлялся, какъ 
и всЬ тогдашше города, на 

цитадель (аркъ), внутреншй городъ (шахристанъ) и иредмЬстья (рабатъ). 
Цитадель, внутри которой былъ замокъ, служивш1й мЬстопребыван1емъ 
оаманидскихъ правителей (построенный вышепомянутымъ Бидуномъ) , во 
время смутъ и войнъ съ сосЬдями неоднократно была разрушаема и воз-
станавливаема вновь. Въ шахристапЬ имЬлось семь воротъ; къ однимъ 
изъ нихъ отъ западныхъ воротъ цитадели простиралась городская площадь 
(Ригистанъ) ; въ городской стЬпЬ, окружавшей и рабатъ, было, какъ и 
теперь, 11 воротъ . Главный городской арыкч. носилъ назван1е Рудъ-и-
Зеръ (золотоносная рЬка) ; для хранешя в о д ы въ городЬ имЬлись, 
какъ и нынЬ, бассейны въ видЬ п р у д о в ъ (хоузъ) . У л и ц ы отличались 
ширипой и были вымощены камнемъ- Г о р о д с ю я постройки отличались 

г . Бухара. Каршинсюя ворота. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). , 
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скученностью, всл'Ьдств1е чего часто происходили опустошительные 
пожары. Санитарныя услов1я города, всл'Ьдств1е тЬсноты и плохой 
воды, загрязненной отбросами, были весьма неудовлетворительны. По-
смерти посл-Ьдняго изъ саманидовъ (1005 г.) въ Вухар-Ь наступилъ пе -
р1одъ смутъ и междоусоб1й, при чемъ власть перешла къ тюркамъ, а 
именно къ сельджукидамъ. Городъ , нереставъ быть столицей Маверан
награ, потерялъ свое значеше и, съ паден1емъ сельджукидовъ , в о ш е л ъ 

(1207 г.) в ъ составъ 
вновь образовавшаго-
сягосударствахорезм-
шаховъ. Господство-
и о с л Ь д н и х ъ б ы л о 
однако вскорЬ сокру
шено монголами, на
хлынувшими на Ма
вераннагръ въ двад
цатыхъ годахъ X I I I 
cтoлЬтiя. В ъ февраль 
1220 г о д а В у х а р а была 
взята Чингизъ - ха-
но'мъ, предана раз
г р а б л е н а и сожжена; 
часть жителей и за
щитники цитадели, 
державш1еся в ъ ней 
14 дней, были пере
биты. Господство сла-

•быхъ и малоспоооб-
ы ы х ъ п о т о м к о в ъ 
Чингиза, чингизи
д о в ъ (1227—1370 г г . ) , 
съ непрекращавши
мися войнами, набЬ-
гами и грабеягами,, 
какъ и объединен1е 
всей страны п о д ъ 
властью Тимура и 
тимуридовъ (1370 — 
1500 гг . ) , перенес-
шихъ свою резиден-
д1ю въ Самаркандъ, 

не могли конечно способствовать развитлю и п р о ц в Ь т а ш ю Бухары. ПослЬ 
паден1я тимуридовъ и укрЬнлен1я» въ МавераннагрЬ владычества у з б е 
ковъ, Бухара при династш шейбанидовъ временами была столицей этой 
страны, получившей впослЬдств1и назваше Бухарскаго ханства. П о л о ж е ш е 
Бухары въ качествЬ. столицы ханства упрочилось при шейбанидахъ 
(1500—1599 гг . ) , аштарханидахл, (1599—1784 гг.) и при нынЬ правящей 
узбекской династ1и (мангытъ). 

НынЬшняя Бухара расположена на равнинЬ, на томъ же мЬстЬ, 
гдЬ городъ находился за тысячу лЬтъ д о нашего времени. Окружность 

Улица въ г. Бу.хар'Ь. (Фот. А. днгеля). 



г . Вухара. Кладбжще у каршинскихъ воротъ. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 

города, частью обнесеннаго глинобитными ст-Ьнами ( д о - 4 саж. высоты и 
до 2 саж. толщины) с ъ 131 башней и 11 воротами, составляетъ 8,8 
версты, а площадь около 4 квадратныхъ верстъ . Все это нространство 
застроено чрезвы
чайно т'Ьсно и 
иредставляетъ ла-
биринтъ узкихъ, 
кривыхъ, немоще-
п ы х ъ у.лицъ, окай-
мленныхъ глино
битными ст-Ьпами 
домовъ . Изъ пло
щ а д е й н а и б о л ь 
шею изв'Ьстностью 
пользуется пло
щадь передъ д в о р -
цомъ (аркъ) эмира, 
такъ называемый 
Ригистанъ. В ъ го 
род'Ь насчитывает
ся д о 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 с о б о р н ы х ъ , 2 еврей-
ск1я синагоги, 138 у ч е б н ы х ъ заведеши (мактабъ и медресе) , в ъ кото
р ы х ъ обучается до 10.000 учениковъ, 13 д р е в н и х ъ к.падбищъ, р у с с к о -

туземная школа и лечеб
ница и русская аптека. 
Число жителей въ ВухарЬ 
точно неизвЬстио; ио од
нимъ даннымъ, насел enie 
города не менЬе 100.000, 
по другимъ , не бол'Ье 
,70.000. Каналъ Шахрудъ 
протекаетъ по г о р о д у па 
иротяжеши около 3 в е р с т ъ ; 
такъ какъ онъ не отли
чается обил1емъ воды , ко
торой вообще въ .ВухарЬ 
недостаточно, то в ъ городЬ 
имЬется до 85 водохрани
лищъ, в ъ видЬ п р у д о в ъ 
(хоузЧ)), изъ которыхъ вода 
развозится и рагзиосится по 
г о р о д у водовозами. Вода 
в ъ п р у д а х ъ иерёмЬняется 
рЬдко и представляетъ 
застоявшуюся мутную и 
кишащую низшими орга
низмами жидкость, потреб-

42* 

Г. Вухара. ВъЬздъ въ цитадель съ Ригистана. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 



л е ш е которой вредно отражается на з д о р о в ь е населен1я. П р у д ы эти явля
ются , между прочимъ, разсадниками ришты (Filaria medinens i s ) , в ъ в и д у 
чего сырой в о д ы въ ВухарЬ пить не слЬдуетъ. Цитадель (аркъ) построена 
на насыпномъ холмЬ, обнесенномъ стЬною, протяжешемъ около IV2 верстъ. 
В ъ Ь з д ъ в ъ цитадель украшенъ двумя башнями и запирается воротами, 
надъ которыми помЬшены часы. Въ цитадели, кромЬ дворца эмира, не 
представляющаго ничего замЬчательнаго, находятся дома главнЬйшихъ 

сановниковъ, тюрьма и 
проч. Противъ цитадели 
расиолоягспа главная го
родская мечеть Меджиди-
калянъ или Кокъ-гумбезт. 
( голубой кунолъ) , украшен
ная голубыми и зелено
ватыми изразцами, с ь 
обширнымъ дворомъ , окай-
мленнымъ галлереей ко-
лоннъ и сводовъ . Въ мечети 
этой эмиръ, въ бытность 
свою въ городЬ , совершаетъ 
но пятницамъ намазъ (мо
литву) . НевдалекЬ отъ ме
чети находятся знаменитыя 
медресе (училища): 1 )Кошъ-
мадраса, два училища, рас
ноложенныя одно противъ 
д р у г о г о черезъ улицу , 
2) Миръ-Арабъ, 3) Зари-
рянъ и 4) П р ъ - Н а з а р ъ , 
построенное при содЬйств1и 
императрицы Екатерины II 
нри эмирЬ Шахъ-МурадЬ. 
ЗдЬсь же возвышается кра
сивый круглый минаретъ 
(Мирхарабъ) • изъ жженаго 
кирпича, с ъ котораго еще 
сравнительно недавно (въ 
началЬ семидесятыхъ го
д о в ъ минувшаго столЬтчя) 
сбрасывали осужденныхъ 
на казнь ирестуиниковъ . 
Древнихъ построекъ, со 

хранившихся отъ ранняго пер1ода истор1и Бухары, не пмЬется; наиболЬе 
старыя изъ нихъ едва ли старше эпохи Тимура . 

Средоточ1емъ городской ягизни въ БухарЬ являются : Ригистанъ, 
базары и набережный нЬкоторыхъ н р у д о в ъ (хоузовъ) . Въ особенности 
живонисенъ Ригистанъ—площадь передъ входомъ въ цитадель, обста
вленная высокими фронтонами мечетей и медресе и занятая почти сплошь 
лавочками, харчевнями и чайными (чай-хана). ВЬчно толиящ1йся здЬсь 
народъ, разносчики мелкаго товара, разсказчикп (маддахъ), дервиши (дп-

Г. Бухара. Мипар(>тъ, съ котораго сбрасывали 
ирестуиниковъ. (Фот. А. Энгеля). 



вана) и т. п. представляютъ пеструю и ж и в о п и с п у ю картину. Не мен-Ье 
живописны базары, с ъ ихъ безконечными крытыми галлереями и пере
ходами, наполненными лавками с ъ шелковыми и бумажными тканями, 
коврами, шайками, халатами, мЬдной и серебряной п о с у д о й и множе
ствомъ мелочей, н е о б х о д и м ы х ъ в ъ обиходЬ туземца. Въ базарные дни, 
когда базары переполняются народомъ в ъ яркихъ разноцвЬтныхъ хала-
тахъ, всадниками, ослами, навьюченными углемъ, в о д о й и д р у г о й кладью, 
арбами, караванами в е р б л ю д о в ъ и т. п., п о с Ь щ е ш е ихъ въ особенности 
интересно. Наконецъ, широк1я набережный нЬкоторыхъ городскихъ пру
д о в ъ (Ляби-хоузъ и друг . ) , сиускающ1яся уступами къ водЬ, окай
мленный старыми развЬсистыми деревьями, служатъ л ю б и м ы м ъ мЬстомъ 
прогул окъ и отдыха бухарцевъ. Чайныя, харчевни (ашъ-хана), фрукто
вый лавочки и цы-
рюльни, окружаю-
иця хоузъ , биткомъ 
набиты народомъ, 
нредаю1цимся чае-
11ит1ю и кейфу в ъ 
прохладной тЬии 
деревьевъ. 

Торговые обо
роты г. В у х а р ы 
весьма значитель
ны и достигаютъ 
нЬсколькихъ де
с я т к о в ъ м и л л 1 о -
новъ рублей . Ожи-
вленныя торговыя 
снршен1я (хлопокъ, 
шерсть, кожи и 
шкуры, каракуль, 
кишки, ситцы, са
харъ, п о с у д а и т. п.) 
п о д д е р ж и в а ю т с я 
бухарскими тор
говцами не только 
съ различными торговыми центрами Pocc in , но и съ Перс1ей, Инд1ей, 
Китаемъ и Афганистаномъ. Крупная торговля сосредоточена главнымчз 
образомъ в ъ рукахъ бухарскихъ евреевъ. Потребности товарообмЬна удовле
творяются нЬсколькими отд-Ьлешями бапковъ, к р у п н ы х ъ торговыхъ фирмъ 
и транспортиыхъ конторъ. М е л ю й кредитъ находится въ рукахъ ростов4 
щиковъ-индусовъ . Пос-Ьш;ен1е гор . В у х а р ы для туриста, проЬзжающага 
по Срвднеаз1атской желЬзной дорог-Ь, представляетъ большой интересъГ 
Такъ какъ в ъ городЬ сколько-нибудь сносной гостиницы не имЬется, то 
лучше всего остановиться в ъ Н о в о й БухарЬ у станщи Каганъ и оттуда, 
заручившись содЬйств1емъ нашего политическаго агентства, дЬлать 
9KCKypcin въ Старую Бухару . 

Изъ окрестностей г. Бухары слЬдуетъ упомянуть нижеслЬдующ1я: 
в ъ . т р е х ъ верстахъ кч, юго-востоку отъ г. Бухары находится Ширбудунъ, 
лЬтшй дворецъ, построенный эмиромъ Музафаромъ, гдЬ довольно инте-

Г. Бухара. Вала-хоузъ у Ригистана. 
(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 



ресны расписные нотолхш, лЬпныя работы и большой с а д ъ ; ежегодно 
весной здЬсь устраиваются народный увеселен1я (саи.ль). В ъ 10 верстахъ 
къ сЬверо-востоку отъ города расположено очень популярное у туземцевъ 
мЬсто паломничества — кишлакъ Богаэддинъ съ гробницей основателя 
суфическаго ордена „накшбенди" Мухаммеда-Богаеддина, умершаго въ 
БухарЬ въ 1388 г о д у , и с ъ гробницами нЬкоторыхъ бухарскихъ эмировъ . 
ЗдЬсь имЬется обп1;ежит1е для членовъ названнаго ордена и живетъ глав
ный его ш е й х ъ ; по вторникамъ при гробницЬ Богаэддина совершаются 
молентя, иривлекаюш1я тысячи парода. По средамъ иосЬ1цен1е гробницы 
неудобно , такъ какъ въ этотъ день установлены молен1я для женщинъ. 
Верстахъ въ 18 къ сЬверо-заиаду отъ города находится селеше Рамитанъ, 
извЬстное с ъ древнЬ11шихъ временъ н считавшееся древней резиден1цей 
правителей бухарской области; основан1е древняго Рамитана приписыва
лось мивическому царю Афрос1абу; во времена саманидовъ тамъ былъ 
храмъ идолопоклонпиковъ. Наконецъ, въ 27 верстахъ отъ города , по 
дорогЬ въ Х и в у , въ пустынной мЬстности расположены б у г о р ъ и колодцы 
Варахша; въ этой мЬстнОсти, нЬкогда орошавшейся д о х о д и в ш и м ъ сюда 
арыкомъ, было повидимому расположено Древнее селеше Фарахша. Се
.пеше это издревле составляло собственность бз^харъ-худатовъ и считалось 
древнЬе города Вухары. ЗдЬсь былъ старый дворецъ , простоявш1й, но 
предашю, болЬе 1.000 лЬтъ. В ъ Y I I I вЬкЬ д в о р е ц ъ возстановили бухаръ-
х у д а т ы — Х у н у к ъ - х у д а т ъ и Бунтятъ. ИмЬнхе это было конфищЛвано сама
нидомъ Пзмаиломъ, который предложилъ жителямъ передЬлать дворецъ 
въ с о б о р п у ю мечеть, но не имЬлъ въ этомъ успЬха ; впослЬдствш дво
рецъ былъ разобрапъ по приказан1ю Ахмеда, сына 
унотребившаго матер1алъ на постройку дво^эца около 
в ъ г. БухарЬ. 

Г. Бухара представ.ляетъ ваяспый цепт^эъ 

Нуха-бииъ-Насра, 
воротлз цитадели 

путей, с о е д и н я ю щ и х ъ ее 
съ другими частями хан
ства ; на ю г о - з а п а д ъ 
идетл. колесная дорога 
въ г. Кара-кз^ль (57 вер.) 
и далЬе до Чарджуя , на 
с Ь в е р ъ — в ъ 1\джъ-ду
вань и Нуръ-ата, глав
ный г о р о д ъ степного 
Нуратинскаго бекства, иа 
востокъ въ Кермине и 
далЬе въ предЬлы Са
маркандской области и 
иа ю г ъ — в ъ Карши и 
далЬе въ ю ж н ы я частп 
ханства. 

Дороги въ Кара-куль и 
Кермине, пролегающ!» вдоль 
железной дороги, нын'Ь по
теряли часть своего значе

на, что же касается остальныхъ дорогъ, то он* играютъ важную роль. Въ особен
ности важное значена имЬетъ колесная (арбяная) дорога въ Карши, связывающая 
столицу съ этимъ крупнЬйшимъ после нея центромъ въ ханстве и съ южными 

Мостъ черезъ Кашка-дарыо въ Каршахъ 
(Фот. Е. Н. Блумберга). 



и 'юго-восточными бекствами носл'Ьдняго. Г. Карши лежитъ въ 164 в. к'ь юго-востоку 
отъ Бухары среди равнины на лЬвомъ берегу нижняго течен1я Кашка-дарьи, на 
которой находится древн1й кирпичный арочный мостъ на пяти устоях'ь. Городъ 
очень древняго происхо-
-ждешя; въ X вЬк'Ь цита
дель его уже была въ раз-
рушенномъ состоянш. Въ 
старину г о р о д ъ назывался 
туземцами Иахшебъ (у ара
бовъ Несефъ), нын'Ьшнее 
же назваше онъ получил'ь 
только въ X I V в'Ьк'Ь, когда 
джагатай^'ки! ханъ Кебек'ь 
построилъ близ'ь города дво
рецъ (Карши — по-монголь
ски дворецъ) . Б у д у ч и расио
ложенъ въ район'Ь обшир
наго плодороднаго оазиса , 
на перепутьЬ между г. Бу
харой и всей юго-восточной 
частью ханства, Карши пред
ставляетъ крупный центръ, 
в е д у щ ш торговлю пшеницей, 
ячменемъ, шерстью, расти
тельнымъ масломт,, шку
рами и сушены*??" фрук
тами ; въ послЬднее вne^fя 
зд'Ьсь получило значи'! ii.-
ное развит1е и хлопко1;идство. Карши славится в'ь ханствЬ своимъ огородничествомь, 
табаком'ь, превосходнымъ изюмомъ, туземными кондитерскими изд'Ьл1ями и глиня
ной посудой. По своему характеру Карши не отличается отъ другихъ среднеаз1ат- * 
скихъ городовъ ; в'ь нем'ь имЬется цитадель с ь резиденц1ей бека, нЬсколько, 
частью крытыхъ, базаровъ с ь безчисленными лавками, харчевнями и чайными 
с ъ прислугой ИЗ'Ь разод'Ыых'ь мальчиковъ (бача) и огромное куполообразное водо
хранилище (сардоба) для скоплен1я воды, обшпем'ь которой городъ не отличается. 
Изъ туземныхъ промышленныхъ заведен1й слЬдует'ь отмЬтить многочисленные, 
первобытнаго устройства , маслобойные заводы, 11ерерабатыва10щ1е главным'ь обра
з о м ъ льняное сЬмя, доставляемое с ю д а изъ сосЬднихъ горныхъ бекствъ (Денауское, 
Бальджуанское, Гиссарское и друг.) . Число жителей 60.000—70.000. 

Карши служитъ важным'ь узлом'ь стенных'ь дорогь , связывающих'ь (ло, съ 
одной стороны съ поберелгьемъ Аму-дарьи {Керки—271 в., Бг/рдалыкъ—121 в., Келйфъ— 
207, Термезъ—2^ в.), а съ другой съ лежащими к'ь сЬверо-востоку и юго-востоку 
городами {Гузаръ—45 в., Шааръ--96 в.) и частями ханства (всЬ бекства горной Бу
хары) , а также съ Самаркандомъ (149 вер.). Въ 45 вер. къ юго-востоку отъ Каршей, 
на приток'Ь Кашка-дарьи Гузаръ-дарь'Ь, лелеитъ г. Гузаръ (около 20.000 жителей), 
столица Гузарскаго бекства, важнЬйш1й скотопромышленный рынокъ ханства. На 
базары, бывающ1е елсенед'Ьльно, изъ Гиссарскаго края нерЬдко пригоняется до 
Ю.ООО головъ скота. Г у з а р ъ расположен-ь у предгор1й западныхъ отроговъ Гиссар
с к а г о хребта, нанолняющихъ большую часть горной Вухары, на почтовой дорогЬ 
и з ъ Самарканда въ Термезъ (358 в . ) ; отъ Гузара до Самарканда насчитывается 
151 верста. Н'Ькоторыя св'ЬдЬн1я объ этой дорог'Ь, а равно и о мЬстностяхъ, лежа
щихъ къ востоку отъ нея въ горной БухарЬ, будутъ сообщены нЬсколько ниже при 
•описанш п5гтей, примыкаюнщхъ къ Самарканду и пролегающихъ по Аму-дарь'Ь. 

Каршинская степь у Вурдалыка. 
. (Фот. Е. Н. Блумберга). 

За ст. Каганъ жел'Ьзная дорога нанравляется далЬе на востокъ, 
•сначала но южной окраин'Ь Зеравшанскаго оазиса, а затЬмъ отъ стан
ц ш Кцзылъ-тепе (1.223 в.) , расноложенной вблизи довольно крупныхъ 
населенныхъ пунктовъ {Гиджъ-дуванъ, Ваганзи и друг . ) , по пустынной 
•степной мЬстности (степь Мапикъ-чулъ). 

В т з такомъ же безводномъ районЬ, окаймленномъ съ юга неболь-
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шими возвышенностями, расиоложена и станц1я Кермине (1.269 в.), в ъ 
12 в. къ С'Ьверу отъ которой лежитъ г о р о д ъ Кермине (около 10.000 жи
телей), столица бекства, а в ъ послЬднее время резпденщя бухарскихъ 
эмировъ . Кермине также весьма древн1й городъ , получивш1й свое тепе
решнее назван1е отъ арабовъ, которые нашли окрестности ' города , по 
илодород1ю и количеству воды , похожими на А р м е щ ю (ке-армишя). В ъ 
Кермине имЬется два дворца эмира, изъ коихъ одинъ помЬщается в ъ 
цитадели, а д р у г о й въ 1*/̂  верстахъ къ сЬверу отъ нея; въ послЬднемъ 
эмиръ обыкновенно проводитъ л-Ьто. Д в о р ц ы не иредставляютъ ничего 
интереснаго в ъ ' архитектурномъ отношен1п п отличаются отъ туземныхъ 
построекъ лишь своей величиной; внутренность дворцовъ отдЬлана на 
европейск1й ладъ и носитъ признаки п-Ькоторой роскоши. При лЬтнемъ 
д,ворцЬ имЬется садъ. 

У ст. Згаддинъ (1.291 в.) л и ш я желЬзной д о р о г и вновь подходитъ 
къ культурному району, орошенному изъ Зеравшана большимъ арыкомъ 
Нарпай. Въ 12 вер. къ сЬверо-востоку отъ станцш расиоложенъ г. 31ад-
динъ (5.000 жителей), главный г о р о д ъ х о р о ш о орошеннаго 31аддинскаго 
бекства, населеше котораго занимается въ большихъ размЬрахъ хлоико-
водстволгь. Къ востоку отъ г. 31аддпна находятся развалины древней 
Лебуст (нынЬ Кала-и-дабусъ), разрушенной Чингизъ-ханомъ. 

В ъ 15 верстахъ восточнЬе 31аддина расположено селеше Хатырчи, 
главный г о р о д ъ Хатырчинскаго бекства. Хатырчи лежитъ на Зеравшаи'Ь 
в ъ томъ мЬстЬ, ГД'Ь два его рукава Акъ-даръя ( сЬверный) и Кара-дарья 
(южный) , на которые рЬка раздЬляется въ 11 в. выше Самарканда, снова 
соединяются , образуя одно русло . Островъ, образуемый этими д в у м я 
рукавами, имЬетъ въ длину д о 100 верстъ и въ ширину д о 15 в.; онъ 
прекрасно орошенъ, густо населенъ и представляетъ самую богатую и 
п л о д о р о д н у ю часть Зеравшанскаго оазиса, извЬстную съ давнихъ временъ 
п о д ъ назватпемъ Мганкалъ. 

На иерегонЬ между слЬдую1цей станщей Зерабулакъ (1.316 в.) и 
Катта-курганом'ь желЬзнодорожная лин1я вступаетъ (на 1.327 в.) въ пре
д Ь л ы Самаркандской областть На самой границЬ области съ Бухарой , 
къ ю г у отъ дороги , лежатъ Зсрабулакскгя высоты, на которыхъ 2 1юня 
1868 года р у с с ю й отрядъ, п о д ъ нача.чьствомъ генерала Кауфмана, нанесъ 
окончательное дюражеше бухарскимъ войскамъ. Нашъ отрядъ состоялъ 
изъ 15 ротъ, 6 сотенъ и 12 оруд1й, между тЬмъ какъ бухарцы распола
гали 6.000 пЬхоты, до 15.000 конницы и 14 оруд1ями. ПослЬ нЬкотораго 
сопротивлен1я бухарцы бЬжали ст> огромными потерями, меж ду т'Ьмъ 
какъ въ .нашихъ рядахъ оказалось лишь 37 раненых'ь. Зерабулакская 
побЬда имЬ.ча огромное значеше и, закончивъ в о й н у въ БухарЬ, привела 
послЬднюю къ п о д ч и н е ш ю Pocc in . 

Станщя Катта-курганъ (1.343 в.) расположена у самаго города того 
же имени, занятаго нашими войсками 18 мая 1868 года и нынЬ являю-
щагося уЬзднымъ городомъ Катта-курганскаго уЬзда Самаркандской 
области. Г о р о д ъ (11.000 яштелей), какъ и всЬ туркестансше города , со 
стоитъ изъ д в у х ъ частей: русской и туземной; русская часть отличается 
широкими, обсаженными деревьями улицами, а туземная скучена в о к р у г ъ 
развалинъ прея^ней бухарской цитадели. При д о м Ь уЬзднаго начальника 
xopoшiй садъ, принадлежавшхй нЬкогда мЬстному беку. Православная 
церковь, соборная и 38 приходскихъ мечетей. НЬсколько хлопкоочисти-



тельныхъ и маслобойныхъ заводовъ. Городск1е д о х о д ы составляютъ около 
44.000 рублей. Гостиницъ нЬтъ. 

Катта • курганекгй ушдъ представляетъ наибол'Ье важный хлопководный 
районъ въ Самаркандской области, а станц1я Катта-курган'ь отправляетъ значитель
ные грузы хлопка, хлопковыхъ сЬмянъ и хлопковаго масла. Изъ бол'Ье крунныхъ 
центровъ В ' Ь У'Ьзд'Ь сл'Ьдуетъ указать на кишлаки Митанъ, Дейша.ибе и Чардара, 
куда стекается значительное количество хлопка для очистки и прессовки на им'Ью-
щихся въ этихъ кишлакахъ хлопкоочистительныхъ заводахъ. Въ 6 верстах'ь отт> 
города развалины кр'Ьпости иа м'Ьст* бывшаго селен1я Соръ-и-пуль, считавшагося 
въ XII в'ЬкТз лучшим'ь селеи1емъ Согда; укр'Ьплен1е это было одним'ь изъ двухъ 
другихъ {Дебупя), оказавшихъ сопротивлен1е Чингизъ-хану, при поход'Ь его И 8 ' ] > 
Бухары В ' Ь Самаркандъ. Катта-курганскШ уЬздъ изобилуетъ множествомъ кургановт. 
И остатковъ укр'Ьплен1й, сооруженных'ь, по предан110, въ отдаленное время для запциты 
страны отъ наб'Ьговъ кочевниковъ; съ н'Ькоторыми изъ этихъ кургановъ связаны 
разсказы и легенды. 

За Катта-курганомъ жел'Ьзнодороясная лин1Я удаляется к'ь ю г у о т ъ 
долины Зеравшана и, иройдя станщи Нагорную и ТРжума, расноложен
ныя в ъ населенной м'Ьстности, вновь вступаетъ въ районъ орошен1я и зъ 
Зеравшана и подходитъ къ станщи Самаркандъ (1.416 верстъ) , находя
щейся въ 8 в . отъ Самарканда, лежащаго къ сЬверу отъ западныхъ 
отроговъ Гиссарскаго хребта, занимающаго своими туманными вершинами 
весь ю ж н ы й горизонтъ. 

Самаркандъ, административный центръ Самаркандской области, рас
иоложенъ вт> 7 в. отъ лЬваго берега Зеравшана, къ юго-западу отъ воз
вышенности Чупанъ-ата, круто обрывающейся къ рЬкЬ. ВслЬдств1е своего 
сравнительно высокаго мЬстополоясешя (2.580 ф. надъ уровнемъ моря ) 
городъ отличается болЬе прохладнымъ л'Ьтомъ и лучшими санитарными 
уолов1ями, сравнительно с ъ остальными крупными городами южнаго Т у р 
кестана. Русская часть города, основанная въ 1871 г о д у , лежитъ къ за
паду отъ туземной; она отличается широкими шоссированными улицами, ' 
обсаженными деревьями (тополи, айлапты, карагачи, бЬлая акащя и др.)', 
прекрасными бульварами, скверами и вообще обил1емъ садовъ и наса
ждешй, в ъ тЬни которыхъ скрываются небольш1е, большею частью одно
этажные дома. Изъ бульваровъ въ особенности великолЬпенъ cocтoящiй 
пзъ нЬсколькихъ аллей А б р а м о в с ю й бульваръ, названный такъ в ъ па
мять перваго устроителя города генерала Абрамова, одного изъ снодвия«-
никовъ генерала Кауфмана. Илощадь русской части Самарканда около 
250 д е с , число д о м о в ъ около 1.500; къ наиболЬе к р а с и в ы м ъ ' з д а ш я м ъ 
принадлежать д о м ъ военнаго губернатора и военное с о б р а т е . Въ этой 
части города находятся : четыре церкви, всЬ областныя и правительствен
ный учрежден1я, окружной с у д ъ , г о р о д с ш я — больница, ал^улаторнын 
^ючебыица и аптека, военный госпиталь, р у с с ш я учебныя заведешя 
(11, въ томъ ЧИСЛ'Ь мужская и женская гимназ1и и училище садоводства , 
виноградарства и винодЬлья), отдЬлешя нЬкоторыхъ банковъ, т о р г о в ы х ъ 
фирмъ и транспортныхъ копторъ, первоклассная таможня, станщя для 
контроля шелковичной грены и нЬсколько довольно посредственныхъ 
гостиницъ. Изъ общественныхъ у ч р е ж д е ш й здЬсь имЬются : военное со
б р а т е , съ порядочной библ1отекой, общественное собраше , городской 
театръ, нЬсколько благотворительныхъ и просвЬтительныхъ учреждешй, 
музей и библ10тека при областномъ статистическомъ комитетЬ, издаю-
щемъ весьма интересныя „Снравочныя книжки Самаркандской области" , 
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Между русской частью города и кр-Ьпостью находятся могилы р у с с к и х ъ 
воиновъ , павшихъ при защит'Ь цитадели въ 1868 г о д у и памятникъ пол
ковнику Соковнину и штабсъ-капитану Коневскому, у б п т ы м ъ въ -1869 г. 
при усмирен1и в о з м у щ е ш я в ъ Шахриоябс^! (Шааръ-сабпзъ) . 

Туземная часть города занимаетъ съ садами око.ло 4.629 дес . и, по 
свое.му характеру, не от.личается отъ д р у г и х ъ туземныхъ г о р о д с к и х ь 
поселешй. В'ь ней им'Ьется 6.185 домовъ , 28 каравансараевъ, 4 ба-
зарныя п.лощади, 105 мечетей, 91 мектебъ, 14 медресе и 6 еврейскихъ 
синагогъ . Туземная часть города ^шляется с р е д о т о ч 1 е м ъ промыш.ленности 
п торговли, какъ ме.пкой туземной, такъ и крупной, обороты которой 

Самаркандъ. Мавзолей Шах'ь-зпнда. (Фот. Н. П. Петровскаго). 

весьма значительны. В ъ этой же части находятся : знаменитый Ригистанъ 
(площадь) , памятники древняго мусульманскаго зодчества и всЬ тузем
ныя святыни, представ.ляюпця г.лавную достопримЬчате.льность Самар
канда. 

Изъ числа крупных'ь иро .м1лшленныхъ заведен1й города, сл'Ьдуетъ 
отм'Ьтить свинцово-щ^окатиую фабрику, изготовляющз^ю листы для обертки 
чая, нЬсколько кожевенных'ь и кишечно-моечныхъ заведеши, коньяч
ные (2), винокуренные (3) , спиртоочистительные (2), хлопкоочиститель
ные (10), винодЬльные (17) , пивоваренные (1) п маслобойные (1) заводы, 
а также вальцовыя мельницы (3) и чайно-разсыпочные склады (13). По 
размЬрамъ производства и количеству работъ первое м'Ьсто занпмаютъ 
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х.лопкоочистительные заводы (около 300 рабочихъ) и чайно-разсыпочные 
склады (около 850 рабочихъ) . Самаркандъ является главн-Ьйшимъ цен
тромъ чайной торговли въ ТуркестанЬ, производимой нЬсколгзКими круп
ными фщэмами (Кузнецовъ и К", Boraj'- и К", бр. К. и С. П о п о в ы и др . ) , 
снабжающими чаемъ (зе.чепымъ и че2энымъ) большинство районовъ края. 
Чайная торговля вызва.ла къ жизни производство в ъ значительныхъ 
разм'Ьрахъ деревянныхъ ящиковъ для укупорки чая, свинцовыхъ оберточ-
н ы х ъ листовъ , обер
точной бумаги и т. п. 
Д р у г о й особенност1>ю 
промышленной жиз1111 
самаркандскаго райо
на является значи
тельное развипе здЬсь 
садоводства , винодЬ-
.л1я и производства 
изюма. Самаркандск1я 
вина (Иванова, Фила
това, Пороховщикова , 
Толочинова и друг . ) 
иринадлелгатъ кч, .чуч-
шимъ туркестанскимъ 
винамъ; что же ка
сается изю.ма, то BTJ 
отношщпи производ
ства итого продукта 
самаркандсшй районъ 
занимаетъ п е р в о е 
мЬсто во всемъ Турке
станЬ, и ст. Самар-
канд1> отправляетъ въ 
г о д ъ свыше 1.000.000 
п у д о в ъ этого груза. 
Жителей въ Самар
кандЬ насчитывается 
89.G93 (1910 г . ) ; не
д в и ж и м ы х ъ п м у 
ществъ 11.794 с ъ 
оцЬнкою въ 8.250.000 
р у б л е й ; городсгае до 
ходы с о с т а в л я ю т ъ 
231.929 рублей, рас
х о д ы 223.899 рублей. 

По своей H C T o p i i i , теряющейся во мракЬ тысячелЬт1й, но выдающемуся 
во всЬ времена значешю в ъ Средней A.3iii и единственнымъ вч. своемъ 
родЬ намятникамъ мусз'льманской старины, Самаркандъ яв.ляется самымъ 
инте^эеснымъ городомъ Туркестана. У мусульманскихл. писателе!! го1)одъ 
этотъ с ъ давнихъ временъ назывался „ликомъ зем.ли", „ г о р о д о м ъ Свя
т ы х ъ " и „ с а д о м ъ угодниковъ божьихъ" ; европейсюе же—не безъ осно
вашя называютъ его тур!хестанскоп Москвой и сред!!еаз1атскимъ Р и м о м ъ 

Самаркандл.. Maii30;i(4"i Шахъ-зннда, орнам(чггъ apicii 
усыпальницы. (Фот. Н. II. Петровскаго). 



Самаркандъ {Мараканда древнихъ грековъ) — одинъ изъ древн-Ьйшихъ, 
если не самый д р е в ш й г о р о д ъ Средней Аз1и, издавна, по величин-Ь и 
количеству населешя, считался первымъ городомъ Мавераннагра даже 
въ т-Ь времена, когда, какъ прп саманидахъ, столицей была Бухара. 
Б у д у ч и расиоложенъ въ узлЬ торговыхъ путей иа-ь Инд1и, П е р с ш , Ки
тая и лежащих-ь къ сЬверу владЬн1й тюрковъ , въ хорошо орошенной и 
плодородной М'Ьстности, онъ за нЬско.лько в-Ьковъ д о нашей э р ы бы.лъ 
уже крупнымъ городомъ . Время основатия Самарканда неизв-Ьстно; и о 
народнымъ предан1ям-ь и легендамъ, основателями его были цари Кай
каусъ (эпичесшй царь Ирана) или Афрос1абъ (эиичесшй царь Турапа) , 
живш1е за 3.000 — 4.000 л-Ьтъ до Р. X . П р о и с х о ж д е ш е назватия г о р о д а 
точно не выяснено ; по одной из'ь .легендъ, 1еменск1й царь Самаръ 
(ПГамаръ), овладЬвъ городомъ , далъ ему имя Самарканда ( городъ 
Самара). В ъ 329 г о д у до Р . X . Самаркандъ былъ занятъ Александромъ 
Македонскимъ, который неоднократно возвращался с ю д а и, по Квинту 
К у р щ ю , именно здЬсь у б и л ъ Клита. Въ СамаркандЬ же разыгрался 
одинъ изъ эпизодовъ у п о р н о й борьбы А.лександра съ неутомимымъ 
туземнымъ натр1отомъ Снитаменомъ. Въ это время Самаркандъ был-ъ 
уже столицей Согд1аны и большимъ городом'ь с ь цитаделью и г о р о д 
ской стЬиой, им'Ьвшей 70 стад1й (15 верстъ) протяжешя. П о одной 
изъ легендъ, основан1е Самарканда или части его приписывается А л е 
ксандру. В ъ концЬ Y вЬка въ Самаркандъ проникло нестор1анство и в ъ 
немъ былъ особый енисконъ. В ъ началЬ V I I I вЬка городл> былъ взятъ 
и разграбленъ арабами, нашедшими здЬсь, между прочимъ, много золо-
тыхл. идоловъ (вЬроятно будд1йскихъ). Среди нлЬнныхъ находилась д о ч ь 
нослЬдняго сассанида Едзиджерда III , к о т о р у ю отослали въ даръ халифу 
Велиду. По иредан1ямъ, сообщаемымъ нЬкоторыми мусульманскими пи
сателями, г о р о д ъ во время взят1я его арабами п о д ъ начальствомъ Ку
тейбе, уже существовалъ 2.250 лЬтъ. Съ возвышешемъ в ъ I X вЬкЬ 
саманидовъ, Самаркандъ вошелъ въ составъ ихъ влад'Ьн1й и вскорЬ 
сталъ огромнымъ населеннымъ городомъ, который, несмотря на смуты 
при караханидахъ и разгромъ хорезмшахомъ, не утратилъ своего круп
наго значен1я до самаго нашеств1я монголовл>. По сообщен1ямъ мусуль
манскихъ писателей, Самаркандъ въ этотъ пер1од'ь времени былъ вмЬстЬ 
съ окрестностями окруженъ ст'Ьной в ъ 12 фарсаховъ (около 72 в.) про
тяжешя, с ъ 12 воротами (по д р у г и м ъ даннымъ, воротъ было 8). В ъ этой 
оградЬ находи.лся внутренн1й г о р о д ъ (шахристанъ) , имЬвш1й четверо 
воротъ, а внутри послЬдняго соборная мечеть и цитадель (аркъ) с ъ 
;1;вумя желЬзными воротами и дворцомъ правителя. Г о р о д с ю я ст-Ьны, 
существовавш1я и в ъ д о м у с у л ь м а п с ю й пер1одъ, были основательно возоб
новлены и снабжены башнями в-ь половинЬ Y I I I вЬка. Остатки вн-Ьшней 
стЬпы, окружавшей всЬ пригороды (рабатъ), сохранились д о настоящаго 
времени подъ нааван1емъ ,,динари-и-кыяматъ" (стЬпа суднаго д н я ) ; в ъ 
д-Ьйствительности она имЬла в ъ длину в-Ьроятно около 40 верстъ . 
Что же касается внутренняго города или шах])истана, то, на основашй 
произведенныхл. раскопок-ь п д р у г и х ъ данныхъ, можно судить , что онъ 
находился на м'ЬстЬ городища Афросгабъ, лежащаго къ востоку отъ те
перешняго Самарканда, и былъ окончательно нокинутъ жителями только 
послЬ монго.пьскаго нашествая 1220 г. В-ь этомъ именно район-Ь Бартоль-
домъ были найдены оста-гки постройки, о-тносящейся къ эпох-Ь не нозже 



X вЬка нашего л'Ьтосчислен1я. У л и ц ы города въ болъшинств'Ь были вымо-
1цены камнемъ, постройки же, как-ь и теперь, большею частью возведены 
изъ глины и дерева ; на нлощадях-ь стояли деревянныя рзображен1я жи-



вотныхъ (вонреки постановлен1ямъ ислама, не дозволяющимъ п о д о б н ы х ъ 
изображешй) . В ъ город'Ь и пригородахъ было до 2.000 мЬстъ, гдЬ на 
средства, ножертвованныя благотворителями, раздавалась безплатно вода 
со льдомъ. Среди святынь Самарканда уже и въ то время первое мЬсто 
занимала гробница Кусама-бпнъ-Аббаса, двоюроднаго брата пророка, нынЬ 
извЬстная п о д ъ назван1емъ Шахъ-зинда (живой царь). Гробница эта 
была, однако, значительно красивЬе и богаче теперешняго мавзолея. 
Населен1е города было весьма значительно и состав,ляло въ э п о х у 
саманидовъ, повидимому, около 500.000 жителей. Съ падегнемъ ди
настли саманидовъ и возвышешемъ тюрковъ , Самаркандъ въ X I вЬк'Ь 
вошелъ въ составъ владЬн1й караханидовъ, скоро сдЬлавшихся васса-
.лами сельджукидовъ , а в ъ с л Ь д у ю щ е м ъ , Х П ' в Ь к Ь имъ завладЬли 
хорезмшахи. ПослЬди1й изъ нихъ Мухаммедъ, усмиряя в с п ы х н у в ш е е 
въ СамаркандЬ возсташе, разгромилъ и разграбилъ г о р о д ъ (1212 г . ) , 
ири чемъ было убито , по однимъ даннымъ, 10.000, а по д р у г и м ъ 
даже 200.000 человЬкъ. Окончательный разгромъ древнему Самарканду 
нанесъ Чингизъ-ханъ, который, несмотря на защиту его огромнымъ вой
скомъ (ио нЬкоторымъ даннымъ, въ городЬ было 110.000 войска, изъ 
коихъ 60.000 тюрковъ и 50.000 таджиковъ, и 20 слоновъ) , в ъ мартЬ 
1220 года взялъ г о р о д ъ и подвергъ его страшному опустошегпю. Остатки 
защитниковъ цитадели, в ъ числЬ 1.000 человЬкчз, собрались в'ь соборной 
мечети, но были всЬ убиты, а мечеть сожжена. Цитадель и шахристанъ 
были разрушены, множество жителей перебито и уведено въ рабство и 
цвЬтущ1й г о р о д ъ былъ почти уничтоженъ; в ъ 1221 г о д у в ъ немъ насчи
тыва.лось не болЬе четверти ирежняго населешя. ПослЬ продолжитель
наго пер1ода смутъ , раздоровъ и м е ж д у у с о б н ы х ъ войнъ , настунившаго 
при чингизидахъ, споривщихъ изъ-за наслЬд1я своего великаго предка, 
для Самарканда вновь наступили лучппе дни. Вч, 1370 г о д у онъ сталъ 
резиденщей Тимура , украсившаго г о р о д ъ великолЬпными мечетями, ме
дресе , дворцами и садами и вскорЬ достигъ небыва.лаго расцвЬта и 
блеска. В ъ столицу огромной имнер1и свозились колоссальпыя богатства, 
награблеиныя во в с Ь х ъ частяхъ Аз1и, стекались мусульмансше ученые 
и знаменитости и сгонялись изъ покоренныхъ странъ тысячи и с к у с н ы х ъ 
мастеровъ и художниковъ , трудившихся надч, украшешемъ города. В ъ 
особенности славился Самаркандъ эпохи Тимура своими великолЬиными 
загородными садами (багъ) съ воздвигнутыми среди нихъ дворцами и 
другими сооружен1ями. Такихъ садовъ было нЬсколько (Вагъ-и-Бегиштъ— 
р а й с ю й садъ, Вагъ-и-Дилкуша—садъ, веселящ1й д у ш у , Багъ-и-Чинаръ— 
чинарювый садъ и друг . ) , при чемъ основан1е каждаго изъ нихъ было, 
по предашю, связано с ъ тЬмъ или д р у г и м ъ событ1емъ въ семейной 
жизни Тимура. Торговыя с н о ш е ш я Самарканда со всЬми аз1атскими 
странами и даже Европой были очень ожив.ленны, а число жителей д о -
стига.по 150.000. Крайне интересное *оиисаше Самарканда этого времени 
и сказочнаго блеска его придворной жизни оставилъ нам'ь Клавихо, 
стоявш1й во главЬ посольства (1403—1406 гг.) короля кастильскаго Ген
риха I I I къ Тамерлану. Нельзя, вирочемъ, не зам'Ьтить, что даже в ъ 
этотъ, наиболЬе блестящ1й, иер1одъ истор1и Самарканда весь блескъ и 
все богатство сосредоточивались, какъ и в ъ позднЬйш1я времена, въ р у 
кахъ эмира, его придворныхъ и немногихъ сильныхъ людей, остальное 
же населеше жило въ бЬдности, варварствЬ и даже не отличалось о с о -
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беннымъ мусульманскимъ благочест1емъ. По крайней м-Ьр-Ь, поэтъ Мавла-
Джами, живш1й во второй ноловинЬ X V вЬка, выразился о самаркаил-
цахъ с л Ь д у ю щ и м ъ образомъ: „Если хочешь видЬтъ богатство, иди в ъ 
Инд1ю; если хочешь видЬть благочест1е, иди въ Мекку; если же не 
хочешь видЬть ни того, ни другого , не выЬзжай изъ Самарканда". 

В ъ 1499 г о д у Самаркандъ былъ взятъ узбеками, н о д ъ предводи-
тельствомъ Шейбани , и, съ перенесетиемъ резиденцш въ Бухару , посте
пенно утратилъ свое значен1е. Въ коицЬ X V I I I вЬка Самаркандъ в о 
шелъ в ъ составъ Бухарскаго ханства и, наконецъ, 2 мая 1868 года 

Самаркандъ. Гигантек!й пюпитръ для корана. (Фот. II. П. Петровскаго). 

бы.чъ занятъ русски.ми войсками, п о д ъ начальствомъ генерала Кауфмана. 
Войска наши, наступавш1я с ъ сЬверо-востока, 1 мая перешли по Г2 )удь 
въ водЬ нЬсколько ]эукавовъ Зеравшана и съ ничтожными потерями 
взяли штурмомъ высоты Чупанъ-ата, покрытыя массой бухарцевъ и укрЬ-
пленныя артиллер1ей. На слЬдующ1й ден1» г о р о д ъ былъ сданъ безъ вы-
стрЬ.ла, и р у с с ю е заняли б ы в ш у ю столицу Тимура. Геройская защита 
(2—8 1юня) небольшимлз нашимъ отрядомъ Самаркандской'цитадели про
тивъ огромныхъ скопищъ бухарцевъ, надЬявшихся овладЬть укрЬпле-
н1емъ послЬ у х о д а р у с с к и х ъ войскъ въ Катта-курганъ, бы.ла послЬднимъ 
выдающимся событ1емл:> в ъ 6ypH0ii тысячелЬтней жизни города. Въ те
ч е т е семидневной осады нашъ отрядъ (около 750 человЬкъ) потеря.лъ 
49 человЬкъ (3 офицера) убитыми и 172 человЬка (5 офицеровъ) ране-



ными. По д о г о в о р у 18 йоня 1868 года Самаркандъ и Катта-курганъ были 
уступлены Pocc in , при чемъ изъ ирисоединенпаго края образованъ Зе-
равшансшй округъ , переименованный зат'Ьмъ въ Самаркандскую область. 
Первымъ начальникомъ округа былъ назначенъ вышеномянутый гене
ралъ Абрамовъ . 

Историческ1е памятники Самарканда, въ вид'Ь бол'Ье или мен-Ье 
поврежденныхъ временемъ и землетрясен1ями мечетей, медресе, мавзо
леевъ и мазаровъ, расположены въ туземномъ город-Ь но дорогЬ и,зъ 
русскаго Самарканда па г о р о д с к у ю п.чощадь Ригистанъ и далЬе ио 
направлен1ю къ холму Афрос1аба. Большинство этихъ памятпиковъ отно
сится къ эпохЬ Тимура и тимуридовъ ( X I Y — X Y в.) . Самымъ дальнимъ 
и самымъ замЬчательнымъ памятникомъ старины является Шахъ-зинда—-
ж и в о й царь, группа мечетей и мавзолеевъ, построеппыхъ въ честь распро
странителя ислама в ъ СамаркандЬ Кусама-бинъ-Аббаса (двоюроднаго 
брата пророка Магомета), пришедшаго с ю д а въ концЬ Y I I вЬка. По 
о д н о й изъ легендъ, Кусамъ, поселившись в ъ пещерЬ близъ Самарканда, 
проповЬдывалъ исламъ среди нев'Ьрныхъ; обративъ населен1е города въ 
магометанство, Кусамъ однажды, по окончаши своей иронов-Ьди, снялъ с-ь 
себя голову и, держа ее в ъ правой рукЬ, живымъ скрылся в-ь пещеру и 
болЬе оттуда не показывался (отсюда—живой царь). Впосл-Ьдств1и около 
г р о б н и ц ы Кусама стали хоронить родственниковъ эмировъ и д р у г и х ъ , 
пользующихся особеннымъ уважешемъ, лицъ. Построенный въ разное 
время здашя располоясеиы д в у м я рядами по склону высотъ Афрос1аба 
и соединены открытой, с ъ нерекинутыми черезъ нее арками галлереей 
В'Ь 29 саж. длиной, средняя часть которой представляетъ лЬстницу изъ 
жженаго кирпича в ъ 37 ступеней. По об-Ь стороны галлерей, начинаю.щейся 
в х о д н о й аркой и заканчивающейся к р у г л ы м ь заломь бе-зъ крыши, рас
ноложено одиннадцать увЬнчанныхъ куполами здaнiй—часовень, мечетей 
и мавзолеевъ, въ которыхъ погребены родственники и сиодвижнпки 
Тимура . Гробница Кусама находится в-ь особой мечети за деревянной 
рЬшеткон, отпираемой разъ в ь 10 .чЬть для приведен1я въ и о р я д о к ъ 
1фобницы- ПослЬдняя состоитъ изъ трехступенчатаго кирпичнаго парал-
.лелопипеда, облицованнаго изразцами с ь великолЬпными разноцвЬтными 
узорами и выпуклыми б-Ьлыми съ позолотой надписями на арабокомъ 
язык'Ь, покрытаго г р у д о й цв-Ьтныхъ бумажныхъ покрываль . У изго-. 
ловья гробницы в о д р у ж е н ь шесть с ь б у н ч у к о м ь . Наружныя, а частью и 
внутреншя стЬны мавзолеевъ и мечетей, арки, колонки, фронтоны и 
проч. покрыты разноцвЬтными, гладкими и рельефными превосходпаго 
узора изразцами, образующими въ красивомь сочетан1и зеленаго, го.лу-
бого , синяго, бЬлаго, лиловаго и гранатоваго цвЬтов'ь дивные рисунки, 
переплетенные изразцовыми же надписями на арабокомъ н персидскомъ 
языкахъ, изображающими изречешя, тексты изъ корана, стихотворешя, 
даты и имена погребенныхъ лицъ й т. п. Надъ главнымл^ в х о д о м ъ такая 
надпись гласить : „это величественное здан1е основано А б д у л ь - А з и с ь -

• ханомъ, сыномъ Улугь-бека-Гургана, сына Ш а х р у х а , сына Амира-
Тимура-Гургана, вл, 838 г о д у " (1434 г.) . По красот-Ь, слояшости и разно-
образ1ю орнамента, по изящнымь линiямъ построекъ, свЬжести и нЬжнымъ 
оттЬнкамь красокъ изразцовь Шахъ-зинда, несмотря на значительныя 
повреждешя, является однимъ изъ наиболЬе зам-Ьчательныхь иамятни
ковъ мусульманскаго зодчества въ Средней :А.з1и. 



Въ полуверст-Ь отъ Шахъ-зинда, ближе къ 1"ороду, лежитъ базар
ная хлЬбная н.лощадь, среди которой возвышаются развалины огромной 
мечети Биби-ханымъ, бывшей соборной мечети Самарканда, ностроенной 
Т и м у р о м ъ (вч, 1399 г.) около медресе , сооруя^еннаго его старшей женой 
Сарай-мулькъ-ханымъ, прозванной Михрбанъ, т. е. благотворительницей. 
По сообщаемымъ мусульманскими иисателями св'Ьд'Ьн1ямъ, мечеть эта, 
строившаяся мастерами изъ Инд1и, представляла гpaндioзнoe здан1е, укра
шенное с ъ необыкновенной р о с к о ш ь ю „блестящими какъ солнце" израз
цами, мраморными колоннами (480), позолотой и бронзовыми входными 
дверями. К ъ с о ж а л Ь т ю , здан1е пострадало сильн'Ьйшимъ образомч, отъ 
землетрясешй и времени и находится в ъ развалинахъ: сохранились лишь 
части стЬнъ, арокъ, мипаретовъ и купо.ла, облицованнаго разноцветными 
разнообразныхъ рисунковъ изразцами с ъ остатками ма1олнковыхъ над
писей. Надпись на арке мечети гласитъ: „оконченъ .этотъ соборъ вели-

Г. Самаркандъ. Туземцы иа молитв'Ь у мечети и медресе Тилля-кари. 
(Фот. Н. П. Петровскаго). 

кимъ султаномъ, н о л ю с о м ъ м1ра и веры Амиръ-Тимуромъ-Гурганомъ, 
с ы н о м ъ Амиръ-Тарагая, сына Амиръ-Вергила , сына Амиръ-Анджила , сына 
Амиръ-Айлангира , сына Амиръ-Карачаръ-Нуяна, да продлитъ Господь на 
в е ч н о с т ь его царствоваше, в ъ 806 г о д у " . Н е в д а л е к е отъ мечети нахо
дится небольшой полуразрушенный мавзолей надъ пятью могилами, 
м е ж д у которыми главное м е с т о занимаетъ могила вышеназванной жены 
Т и м у р а ( и з в е с т н о й н ы н е у населен1я п о д ъ именемъ Биби-ханымъ). Среди 
д в о р а мечети стоитъ огромный (З'/г аршина длины) пюпитръ пзъ с е р а г о 
мрамора, служивш1й подставкой для корана и находпвщ1йся прежде в ъ 
мечети ; на п ю п и т р е и м е е т с я с л е д у ю щ а я надпись : „Велишй султанъ, 
ми.лостивейш1й хаканъ (монархъ) , покровитель веры, б.чюститель толка 
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ханафи, чиот'Ьйш1й султанъ, сынъ султана, сына султана, удовлетвори-
те.ль м1ра и в'Ьры Улугъ-бекъ-Гурганъ" (внукъ Тимура) . 

Между мечетью Биби-ханымъ и Ригистаномъ во двор'Ь медресе 
Шейбани-хана находится гробница этого знаменитаго основателя м о г у 
щества узбековъ ; намятникъ иредставляетъ огромный (9 X 8 X 3\/4 арш.) 
параллелонинедъ сЬраго мрамора, на которомъ лея-сатъ покрытыя ри
сунками и надписями надгробный плиты (31) надъ могилой Ш е й б а н и и 
шейбанидовъ. Надгробный камень надъ могилой самого Шейбани нахо
дится въ настоящее время въ С.-Петербурге в ъ Эрмитаже. 

Еще ближе къ русской части города в ъ конце базарной улицы 
расположенъ РигисШанъ — городская площадь, въ 35 саж. длины и 
30 саж. ширины, обставленная съ трехъ сторонъ тремя великолеп
ными мечетями-медресе: „ТилЛя-кари" (прямо), „ Ш и р ъ - д о р ъ " (направо) и 
„Мирза У л у г ъ - б е г ъ " (налево) . Площадь эта была сердцемъ и форумомъ 
стараго Самарканда, где ироисходи,пи и доводились до сведешя народа 
в а ж н е й ш 1 я событ1я и куда стекались п р а в о в е р н ы е для поклонешя свя-
тынямъ и на молитву. Ригистанъ сохранилъ отчасти свое значеше и в ъ 
настоящее время ; онъ обыкновенно наполненъ массой туземцевъ, толпя
щ и х с я у лавочекъ и харчевенъ, с л у ш а ю щ и х ъ разсказчиковъ и д у х о в н ы х ъ 
ораторовъ, или г л а з е ю щ и х ъ на незатейливые фокусы странствующихъ 
фокусниковъ. Въ часы и дни, когда сюда собираются туземцы на молитву, 
площадь эта, переполненная народомъ в ъ пестрыхъ халатахъ и б е л ы х ъ 
чалмахъ на г о л о в е , обставленная полуразрушенными, но все еще пре
красными мозаичными фронтонами и минаретами мечетей, сверкающими 
яркими красками подъ ослепительными лучами среднеаз1атска1'0 солнца, 
представляетъ необыкновенно живонисную феерическую картину. 

Мечеть и медресе Тилля-кари (т. е. раззолоченная) построена в ъ 
1647 г. эмиромъ Ялангтушемъ-бахадуромъ (полководцемъ Имамъ-кули-
хана) изъ узбекскаго рода „алчинъ" . Квадратная арка фронтона, с т е н ы и 
минареты здашя об.пицованы ц в е т н ы м и изразцами, образующими изящные 
рисунки ; на дворе расположена мечеть съ куноломъ и 25 кел1й (худжра) 
для муллъ и учениковъ ; с в о д ъ и часть ст'Ьнъ в ъ мечети расписаны раз
н о ц в е т н ы м и узорами и золочеными арабесками, а панели облицованы 
о е р ы м ъ мраморомъ. . -

Справа отъ Тилля-кари, п о д ъ прямымъ къ ней угломъ, расположена 
мечеть ЫТиръ-доръ (т. е. украшенная львами), основанная в ъ 1619 г. т е м ъ 
же эмиромъ Ялангтушемъ. Фронтонъ ея, состоящ1й изъ величественной 
арки, надъ которой изображены изъ ж;елтыхтз изразцов'ь два льва с ъ 
раскрытой пастью, а также ртены и минареты облицованы разноцветными 
изразцами, представляющими арабески, изречешя изъ корана, надписи в ъ 
стихахъ и т. п. Облицовка сильно пострадала, но еще и теперь поражает-ъ 
изумительной яркостью и красотой рисунка. Три двери веду1*ъ въ мечеть-
и в ъ небольшой дворъ , в о к р у г ъ к с й р а г о расположены помещен1я для -
муллъ и учениковъ. Одна изъ надписей в ъ стихахъ на персидскомъ 
языке гласитъ с л е д у ю щ е е : „Эмиръ-полководецъ, справедливый Яланг-
т у ш ъ ; языкъ, могущ1й выразить слова восхвалеьпя его совершенствъ — 
жемчугъ ; такое медресе онъ с о о р у д и л ъ на земле , что его высотой зем.ля 
возгордилась предъ небомъ; в ъ н е с к о л ь к о лЬтъ не долетитъ на в е р х ъ 
высокой его арки оъ большими усил1ями крыльевъ орелъ ума ; в ъ не
сколько карновъ (карнъ—векъ , иоколен1е) не взберется на вершину его 



башенъ искусный харифъ (ловк1й воръ) "мысли по команду (командъ — 
канатъ съ крюкомъ на коиц'Ь, по которому въ прежн1я времена, забросивъ 
к р ю к ъ на ст-Ьну, харифы взбира.лись наверхъ) . Когда арх-итекторъ изо-
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бразилъ свод'ь его арки, то небо отъ у д и в л е ш я прикусило н о в у ю л у н у 
какъ палецъ (знакъ у д и в л е ш я и зависти); такъ какъ Ялангтушъ-баха-
д у р ъ былъ основателемъ его, то г о д ъ постройки его названъ Ялангтушъ-
багадуръ" (если сложить числовыя значешя буквъ , составляющихъ имя 
основателя, то получится г о д ъ постройки 1028, по мусульманскому лЬто-
с ч и с , п е ш ю = 1 6 1 9 ) . 

Противъ мечети Ширъ-доръ , по д р у г у ю сторону площади, располо
жена мечеть Мирза-Улугбекъ, построенная в ъ 1434 г о д у внуком'ь Ти

мура Мирзой У л у г б е -
комъ. Фронтонъ сильно 
обветпталаго и частью 
разрушеннаго з д а н 1 я с о 
стоитъ изъ громадной 
арки, по бокамъ коей 
возвышаются два мина
рета, наклоненные въ 
стороны, и облицованъ, 
какъ и минареты, разно-
цв'Ьтными изразцами, 
о б р а з у ю щ и м и р а з н о 
образные у з о р ы и над
писи ; черезъ арку в х о д ъ 
во дворъ , в о к р у г ъ кото
раго пом'Ьщешя для 
учениковъ и муллъ. 
Основатель этой медре
се, знаменитый астро-
номъ У л у г б е к ъ былъ 
убитъ в ъ 1449 г о д у 
своимъ собственнымч, 
сыномъ М и р з а - А б д у л ъ -
Лятифомъ; черезъ пол
года ПОСЛ'Ь отцеуб1йства 
послЬдн1й также былъ 
убитъ , и голова его была 
пов'Ьшепа на фасадъ 
медресе Мирза - У л у г -
бека. В ъ 1908 г о д у рас-, 
конки, произведенныя 
на холмЬ къ оЬверо-во-

стоку отъ Самарканда, обнаруя^или остатки обсерватор1и, на которой 
У л у г б е к ъ производил'ь свои паблюдентя. 

Почти у самаго Абрамовскаго бульвара находится Гуръ-эмиръ (т. е. 
могила повелителя) — мавзолей надъ могилой Тимура. Фасадъ мавзо
лея обращенъ на сЬверъ и представляетъ певысошй, превосходно укра
шенный разноцвЬтными изразцами (узоры, арабески, надписи и т. п.) , 
порталъ, за которымъ возвышается восьмигранное здан1е мавзолея, ув'Ьн-
чанное ребристымъ куполомъ. СтЬны мавзолея, стоявппе раньше по бо 
камъ его минареты и куполъ облицованы изразцами съ иреобладан1емъ 
г о л у б о г о цвЬта. Здан.1е сильно пострадало отъ времени; посл 'Ьдшй ми-

Самаркаидь. Гробница Тамерлана. 
(Фот. в. Н. Ширяева). 



наретъ обрушился въ 1903 году . Внутренность мавзолея состоитъ изъ 
д в у х ъ п о м е щ е ш й — в е р х н я г о и нижняго. В ъ верхнемъ п о м е щ е ш й , нося-
щемъ сл-Ьды великол'Ьиныхъ украшен1й (изразцы, мраморъ, золоченый 
надписи и т. и.) , находится 9 намогильныхъ камней, главное м-Ьсто между 
которыми занимаетъ темнозе.пеная, расколотая на дв'Ь части, нолирован-
ная илита изъ нефрита;*^ лежащая надъ могилой Тимура. На камн'Ь 
( „ т а ш ъ " или ,,с1отоиъ" у туземцевъ) им-Ьется надпись, начинающаяся слЬ
д у ю щ и м ъ образомъ: „Это гробница великаго султана, милостиваго хакана 
(монарха) Амиръ-Тимура-Гургана, сына Амиръ-Тара-гая". . . Надгробный 
камень представляетъ, по своимъ размЬрамъ (1,92 м. X 0,37 м. X 0,30 м.), 
ве.личайш1й изч, извЬстныхъ монолитовъ нефрита и, по всей вЬроятности, 
былъ при везенъ из'ь Хотана (Китайсюй Туркестанъ) ; разбитъ камень, п о 
одному предан1ю, ворами, пытавшимися увести его, по д р у г о м у же—нри 
осмотр'Ь камня персид- , 
скимъ Н а д и р ъ шахомъ. 
Остальныя надгроб1я при
падлежатъ сыповьямъ и 
внукамъ Тимзфа ( Ш а х р у х ъ , 
Мираншахъ, Мухаммедъ-
султанъ, знаменитый У л у г -
бекъ и друг . ) и нЬкото
р ы м ъ д р у г и м ъ .чицамъ. 
Нижнее п о м Ь щ е ш е у с ы 
пальницы имЬетчэ в и д ъ 
сводчатаго подвала, въ ко
торомъ собственно и погре
бены названный лица; надъ 
могилами ихъ лежатъ мра-
морныя плиты съ соотвЬт-
ствугощими падиисями. 

Изъ д р у г и х ъ мечетей и 
мавзолеевъ, находящихся 
в ъ СамаркандЬ и его бли-
жайшихъ окрестностяхъ, 
необходимо указать на Ме
четь Намазга (Намазъ-
гохъ) , мечеть и медресе Ходжа-Ахраръ и мечеть Хызыръ. Мечеть 
Намазга, расноложенная на юго-восточной окраинЬ туземнаго Самар
канда, увЬнчана большимъ куполомъ, украшеннымъ полосами синихъ, 
г о л у б ы х ъ и желтыхъ изразцовъ; обширный тЬниотый д в о р ъ съ прудами 
(хоузъ) составляетъ главное украшен1е этой мечети и медресе, основан-
н ы х ъ Н а д и р ъ - Мухаммедъ - диванъ - беги болЬе 300 лЬтъ тому назадъ. 
Служба в ъ этой мечети бываетъ только раннею весною въ мусульмансшй 
новый г о д ъ (саиль), когда с ю д а стекается многотысячная толна тузем
цевъ. Садъ при мечети Намазга является однимъ изъ любим'Ьйшихъ 
м'Ьстъ г у л я ш и туземнаго населешя и частью использывается для лЬтней 
стоянки войскъ самаркандскаго гарнизона. 

Къ юго-западу отъ Самарканда в ъ 4 верстахъ отъ русской его части 
находятся мечеть (сефидъ-бЬлая) и медресе Ходжа-Ахраръ, построенныя 
въ X Y вЬкЬ у могилы весьма популяриаго и чтимаго у мусульман-ь 

Самарканд'ь. Базарная улица, ведущая из'ь 
русской части города въ туземную. 

(Фот. кн. В. И. Масальскаго). 



Средней Аз1и мистика и филантропа Насир-ь-эддинъ-Убайдулла-Ахрара, 
потомка Омара, умершаго в ъ 1489 году . Ст-Ьны мечети украшены разно
цвЬтными изразцами и надписями. Могила святого Ахрара находится 
внЬ мечети и представляетъ квадратный плитообразный памятникъ темно-
сЬраго мрамора ( И ' / з X 14^2 X 2 арш.), а р я д о м ъ съ нимъ другой , мень-
ш1й; на обоихъ имЬется 16 мраморныхъ намогильныхъ камней и в ъ 
томъ числЬ намогильный камень Ахрара, покрытый надписями и обло
женный, какъ и почти всЬ почитаемыя могилы въ ТуркестанЬ, рогами 
дикихъ барановъ и сайгаковъ. Мечеть Ходяса-Ахрара славилась огром
н ы х ъ размЬровъ кораномъ, написаннымъ на кожЬ серны куфическимъ 
почеркомъ, рукой сподвижника Магомета халифа Османа, убитаго въ Ме-
динЬ за чтешемъ этой р у к о п и с и ; по предашю, на страницахъ носл-Ьдней 
сохранились с л Ь д ы крови халифа. По взят1и Самарканда русскими вой
сками, коранъ этотъ былъ иргобрЬтенъ у м'Ьстныхъ муоЧлъ за 125 р у б . 

и отправленъ в ъ Петер
бургъ , въ П у б л и ч н у ю би-
бл1отеку, гдЬ онъ находится 
и нынЬ. Мечеть святого Х ы -
зыра (Хазретъ-Хайзеръ) ле
житъ на склонЬ Афрос1аба 
и, по одному изъ предан1й, 
является первой мечетью, 
построенной в ъ СамаркандЬ, 
по указашямъ святого Х ы -
зыра, Кутейбебинъ-Мусли-
момъ. 

Описанными мечетями и 
мавзолеями далеко не исчер
пываются всЬ историческиг 
и мусульмансктя достопри-
мЬчательности города ; му
сульманскихъ святыхъ , по
гребенныхъ в ъ СамаркандЬ 
и его окрестностяхъ, насчи
тывается болЬе 200, и ма
зары ихъ разсЬяны повсюду^ 

Однимъ изъ наибол'Ье чтимых'ь является мазаръ Ходжа-Даньяра (Да-
шила) , расположенный въ я-сивоппсной мЬстности у п о д о ш в ы А ф р о -
cia6a, на берегу арыка С1абъ. По о д н о м у изъ предашй, въ мазарЬ 
погребешь Ходжа-Даньяръ, сподвижникъ Кусама-бинъ-Аббаса; по дру 
гому — здЬсь покоятся останки пророка Дашила, перенесенные с ю д а 
Тимуромъ изъ Сиваса,. Могила святого отличается огромной величи
ной (26 аршинъ длины) , что, по словамъ простонародья , зависитъ отъ 
роста святого по мЬрЬ усердтя правов-Ьрныхъ (или же отъ постепен
наго удлипен1я могилы надъ прахомъ погребенныхъ здЬсь родственни
ковъ святого) . 

В ъ бывшемъ ханскомъ дворц'Ь, обращенномт. нынЬ вл, арти.ллер1й-
ск1й складъ, находится такь называемый Кукъ-ташъ ( сЬрый камень), 
огромный параллелопинедъ (4 ар. 9 в. X 2 ар. I ' /a в . X 14 в.) темно-сЬ-
раго мрамора ст^ р'Ьзными колонками по угламъ и другими у к р а ш е ш я м и ; 

Самаркандъ. Домъ военнаго гз'бернатора. 
(Фот. кн. Б. И. Масальскаго). 



на камень этотъ, з а м Ь н я в ш т тронъ, поднимали на б'Ь.лой кошм'Ь бухар
с к и х ъ эмировъ при восшеств1и и х ъ на престолъ. По предан1ю, тронъ 
этотъ п о м е щ а л с я н е к о г д а въ нр1емной залЬ Тимура (Талари-Тимуръ). 
Наконецъ, къ числу достоприм'Ьчательностей Самарканда припадлежитъ 
уже не разъ упоминавшееся городище Афроаабъ, расположенное къ 
востоку отъ города на возвышенной каменистой местности , со слЬдами 
могилъ, иещеръ, стЬнъ и д р у г и х ъ с о о р у ж е ш й . Легенда принисываетъ 
основаше городища легендарному царю Афрос1абу. При раскоикахъ здЬсь 
на1гдены греко-бактр1йск1я монеты, погребальный урны, г.линяныя фи-

Гробница Ходжа-Даньяра близъ Самарканда. (Фот. П. П. Петровскаго). 

гурки, бронзовыя зеркала и т. п. Вт, настоящее время признано, что 
Афрос1абъ представляетъ первоначальное городское поселен1е д о м у с у л ь -
манскаго происхожден1я, такъ называемый внутренн1й г о р о д ъ (шахри
станъ) древняго Самарканда, окончательно покинутый жите,лями иосл'Ь 
монгольскаго norjJOMa 1220 года. 

Памятники Самарканда, въ особенностп его Х 1 е ч е т и п мавзолеи, 
представляютъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, огромный художе
ственный и историчесшй интересъ. Нельзя поэтому не пожелать, чтобы 
они какъ можно скор'Ье были описаны и, по возможности, реставриро
ваны. Неумолимое время, землетрясен1я и людская жадность д'Ьлаютъ 



свое Д 'Ьло и почти ежегодно наносятъ непоправимый ущербъ ; обвали
ваются арки, рушатся минареты, выбиваются изразцы съ историческими/ 
надписями и здашя превращаются въ г р у д ы кирпичей и мусора . В ъ 
отношеши описашя и изображен1я самаркандскихъ древностей починъ 
уже сд'Ьланъ; Императорской Археологической Комисс1ей предпринято 
великол'Ьпиое издан1е „Мечети Самарканда", первый в ы п у с к ъ котораго 
заключаетъ описаше мавзолея Гуръ-Эмиръ. Что же касается п о д д е р ж а ш я 
и охраны памятниковъ, то, къ сожа.п'Ьшю, в о п р о с ъ этотъ пока остается 
открытымъ. 

Самаркандъ является важнымъ узломъ колесныхъ и в ь ю ч н ы х ъ 
дорогъ , расходящихся отсюда на с Ь в е р ъ — в ъ Дагбитъ и далЬе в г л у б ь 
густо населенной долины Зеравшана, на ю г ъ и юго-западъ—въ Карши 
и бассейнъ Кашка-дарьи, лежащ1е въ бухарскихъ предЬлахъ , и на ю г о -
востокъ ,—въ Пенджекентъ и далЬе вверхъ но Зеравшану въ г о р н у ю 
страну (Кухистанъ) , расположенную по верхнему течешю этой р'Ьки. 

Дорога въ Дагбитъ, кишлакъ, лежаидй в'ь 12 верстах'ь отъ Самарканда, идетъ 
мимо кишлака Махао, в'ь которомъ живутъ прокаженные, промышляющхе милостыней, 
и развалинъ Еундусуфи; перейдя в ъ бродъ черезъ Зеравшанъ, дорога вступаетъ в ъ 
аллею съ вЬковыми шелковичными деревьями (тутъ), насаженными, по предап1ю. 
Ходжа-Ахраромъ; аллея эта тянулась прежде будто бы до самой мечети посл'Ьдняго. 
Дагбитъ, расположенный среди рисовыхъ полей и и м ^ ю и д й печальную изв'Ьстность 
какъ г н е з д о эндемическаго зоба, славится въ Туркестан'Ь мЬстомъ погребешя 
(1542 г.) Сеидъ-Ахмеда-Каоани, обратившаго в'ь исламъ язычниковъ Восточнаго 
Туркестана и, извЬстнаго подъ титуломъ „Махдуши-азамъ" (величайП11й властитель). 
Гробница находится рядомъ съ мечетью, на земляной ..террасЬ (дахма), гд-Ь нахо
дятся и д р у п я могилы. Во двор'Ь мечети Н 'Ьсколько старыхъ платановъ (чинар'ь); 
дупло одного изъ нихъ с ь дверью слу;китъ пр1ютомъ б'Ьднякамъ. Другой платанъ 
им'Ьетъ у основашя около 23 аршинъ въ окруяшости. Въ этомъ л№ район'Ь, къ сЬверо-
западу отъ Самарканда, въ средн1е В'Ька находился г. Еушашя, считавппйся однимъ 
изъ наиболее цвЬтущихъ въ Согд'Ь и с о с т а в л я в ш и въ домусульманск1й пер1одъ 
особое влад'Ьше. По н'Ькоторымъ даннымъ, Кушанъ-шахомъ назывался Н 'Ькогда 
владетель всего Мавераннагра, въ виду чего возможно, что Кушан1я была столицей 
1оэчжи или к у ш а н о в ъ ; подъ последнимъ на8ван1емъ были и з в е с т н ы также п о с л е -
ду1ощ1е владетели страны эфталиты (хайтады). 

Дорога, соединяющая Самаркандъ съ бассейномъ Кашка-дарьи и далЬе с ъ 
берегами Аму-дарьи, им'Ьетъ весьма ваяшое значеше въ качеств'Ь кратчайшаго пути , 
ведущаго изъ названнаго города въ южную Б у х а р у и къ границамъ Афганистана, 
въ русское укр'Ьплеше Термезъ. Дорога эта сравнительно хорошо разработана и в ъ 
предЬлахъ Б у х а р ы является единственной, по которой производится колесное почтовое 
сооб1цен1е (за счет'ь р у с с к а г о почтово-телеграфнаго в е д о м с т в а ) ; между Самаркандомъ 
и Термезомъ им'Ьется 15 укрепленныхъ станц1й, общая же длина дороги, открытой 
для движен1я въ 1902 году , составляетъ 358 верстъ. Почтовый трактъ идетъ изъ 
Самарканда прямо на ю г ъ сначала по ровной местности , а з а т е м ъ за кишлакомъ 
Лара-тюбе поднимается на северный склонъ небольшаго горнаго хребта. За Е Ж -
шлакомъ Аманъ-кутанъ, въ районе котораго разведены казной обширныя древесныя 
насажден1я (грецюй орЬхъ, б'Ьлая акащя, айлантъ ж друг.) , въ боковомъ у щ е л ь е 
находится Еара-тюбинская санитарно-гиг1еническая отанцгя (40 верстъ отъ Самар
канда), расположенная въ возвышенней- ме,с;гности, отличающейся сравнительно 
црохладнымъ климатомъ и хорошей водой ; с ю д а отправляются на поправку больные 
олижайшихъ гарнизоновъ.,За Аманъ-кутаномъ дорога поднимается на перевалъ Тахта-
карача (о.эОО фут.) в'ь Зеравшанскомъ хребте, лелсащхй на границ'Ь Самаркандской 
области съ Бухарскимъ ханствомъ, и спускается зат'Ьмъ въ широкую, густо населен
ную долину Кашка-дарьи къ городамъ Еитабу и Шаару (Шахрисябзъ, Шаршаузъ). 
Столицы одноименныхъ бекствъ, Китабъ и Шааръ, находящ1еся въ ра8стоян1и в с е г о 
8 в., окружены ст'Ьнами (общей и каясдый городъ въ отдельности) и им'Ьютъ цита
дели, въ которыхъ живутъ беки, но въ то время, какъ первый изъ этихъ г о р о д о в ъ 
невеликъ (3.000 жителей) ж построенъ всего около 150 лЬтъ тому назадъ, второй — 
дрввн1й Еегиъ -- является крупнымъ торговымъ центромъ (около 30.000 жителей) к 



одшшъ изъ весьма древнихъ городовъ Средней Азш. Кешъ некогда считался глав
нымъ городомъ Согда, и въ эпоху саманидовъ его шахристанъ и цитадель уже ле
жали въ развалинахъ. Впосл'Ьдств1и Кешъ вновь возродился и, будучи родиной Тимура, 
появившагося на свЬтъ (въ 1336 году) въ этомъ город*, сд'Ьлался однимъ'изъ важ-
н'Ьйшихъ городовъ Средней Asin. Въ начал-Ь своей карьеры Тимуръ былъ особенно 
расположенъ къ Кешу, привлекъ сюда изв-Ьстныхъ ученыхъ, построилъ дворецъ 
Акъ-сарай, остатки котораго суп^ествуютъ и поныи-Ь, и нам'Ьревался сд-Ьлать этотъ 
городъ, получивш1й назван1е „купола науки и морали", своей резид-енц1ей. ВпослЬд-
cTBin однако Кешъ уступилъ первенство Самарканду, и отъ прежняго велич1я оста
лась лишь часть главнаго фасада дворца, иостроеннаго, по предашю, на томъ М'ЬстЬ, 
Г Д ' Ь родился Тимуръ, и Н'Ьсколько полуразрушенныХ'ь мавзолеевъ (XV—XVI вв.),. 
украшенных'!. кое-гд'Ь разноцв'Ьтными изразцами и надписями. Остатки Акъ-оарая 
на.тодятоя въ цитадели, составляя часть вновь возведеннаго пом'Ьхцешя бека, и видны 

Г. Шааръ. Дворецъ Акъ-сарай. 

за много верстъ отъ Шаара. Шааръ лежигь среди плодородной равнины, хорошо 
орошенной (много рисовыхъ полей) Кашка-дарьей и ея притоками; в'ь верховьяхт. 
одного изъ нихъ, повидимому р. Акъ-су, берущей начало изъ ледника С'Ьверцова, 
въ горахъ Сгямъ, находилась кр'Ьпость, гд'Ь въ 70-хъ годах'ь VIII в'Ька заперся со 
своими приверженцами пророкъ Муканна, успешно отражавш1й въ течеше н'Ьс!-;оль-
кихъ Л'Ьтъ нападен1я арабовъ. Верстахъ въ 15 къ югу отъ Шаара, у предгор1й Гис
сарскаго хребта, находится Яккабагъ, главный городъ Яккабагскаго бекства. За 
Шааромъ почтовая дорога уклоняется на юго-западъ и, пройдя мимо Чиракчи. 
(5.000 жителей), главнаго города Чиракчинскаго бекства, п р и м 1 . 1 к а е т ъ въ г. ГузарЬ 
къ вышеописанному пути изъ Карши въ юлшую Вухару. Отъ Гузара трактъ пово
рачиваетъ на юго-востокъ и сначала по Гузаръ-дарьЬ, а затЬмъ и ея притокамъ 
углубляется въ горы, поднимаясь пО отрогамъ западной части Гиссарскаго хребта. 
Съ пoднятieмъ мЬстности на пыльных'ь лессовыхъ холмахъ появляются кое-какая 
трава и древесная растительность (кленъ, грецк1й орЬхъ, арча и друг.), въ особен-



f582 ОТД-ВЛЪ III. .ЗЛМ-ВЧАТЕЛЬНЫЯ НАСЕЛИИЫЫЯ М-ЬСТА и м-встнооти. 

иости значительная у станц1и Акъ-рабатъ (иеревалъ Акъ-рабат-ь 5.100 ф.). Весь 
этотъ районъ изобилуеть пастбищами и славится скотоводствомъ. Къ востоку отъ 
станц1и Дербентъ находятся знаменитыя „ЖелЬзныя ворота", узкое глубокое ущелье, 
которое, по словамъ Сюанъ-цзана, запиралось желЬзными воротами. Во времена Ти
мура черезъ это ущелье пролегалъ путь изъ Инд1и, и зд-Ьсь взималась пошлина съ 
товаровъ. Въ настоящее время зкел'Ьзныя ворота носятъ у мЬстпаго населеи1я весьма 
прозаическое назваше козьяго дома (Бусгола-хана). НевдалекЬ отъ юяшой оконеч
ности ущелья лежитъ довольно значительный кишлакъ Дербентъ, черезъ который 
идетъ дорога в-ь Байсунъ (3.000 жителей), главный городъ Байсунскаго бекства, и 
далЬе въ бекства Денау и Гиссаръ, расноложенныя въ бассейнахъ Сурхана и Ка
фирнигана, и В'Ь бекство Каратегинъ, занимающее горную страну по р. Сурхабу 
(верхнШ Вахшъ). От'ь ст. Дербентъ почтовый трактъ поворачиваетъ на югъ и, пройдя 
черезъ таджикск1й кишлак'ь Сайробъ (Серъ-объ), извЬстный своими колоссальными 
платанами, въ одномъ из'ь коихъ устроена школа, спускается по берегу Ширабадъ-
дарьи къ г. Ширабаду (1.400 ф.), лежащему на границЬ степных'ь пространствъ, про
стирающихся до самой Аму-дарьи. Ширабадъ (т. е. львиный город'ь) является 
центромъ одноименнаго бекства, жители котораго занимаются въ обширныхъ раз
м'Ьрахъ культурой риса ж хлопчатника. На высоком'ь правомъ берегу р'Ьки имЬется 
цитадель, гдЬ лшветъ бекъ. Отъ Ширабада почтовая дорога идетъ ровной ясаркой 
•степью, зд'Ьсь и тамъ покрытой развалинами, до самаго Термеза. 

ВалснЬйшей из'ь дорогъ, примыкающих'Ь къ Самарканду съ юго-востока, 
является та, которая соединяетъ названный городъ съ Иенджикентомъ (Ияиджи-
жетъ, древн1й Бунджикетъ), лежащимъ у выхода Зеравшана изъ тЬспины, и съ 
горной страной верховьевъ этой рЬки. Пендлшкентъ, участковый (мЬстоиребываше 
участковаго пристава) городокъ Самаркандскаго уЬзда, расиоложенъ на лЬвомъ 
берегу Зеравшана, въ 60 в. (по колесной дорогЬ) отъ Самарканда, па высот'Ь около 
3.240 фут. надъ уровнемъ моря; лштелей в'ь городкЬ около 4.000. Понджикентъ явля
ется этаппым'ь пунктом'ь для путешеств1я въ бассейн'Ь Зеравшана; отсюда расхо-
дя;тся во всЬ стороны верховыя дороги или скор'Ье тропы, проника1ощ1я вь горы 
вдоль притоковъ р'Ьк'ь, стекающихъ съ Туркестанскаго, Гиссарскаго и Зеравшанскаго 
хребтовъ; главная из'ь них'ь идетъ вверх'ь по рЬк'Ь до самаго ледника, откуда 
берет'ь начало Зеравшанъ, и далЬе черезъ ледникъ и перевалъ Матча на верховья 
рЬки Сохъ. Путешеств1е по верхнему Зеравшану и его пржтокам'ь (Маг1анъ-дарья, 
Вору, Фанъ-дарья сь Ягнобъ-дарьей и друг.) представляетъ во всЬхъ отношен1яхъ 
выда10щ1йоя интересъ, но требуетъ особаго снаряжешя (надежная горная лошадь, 
оруж1е, нЬкоторый пров1антъ и т. п.), сравнительно много времени и средствъ, а глав
ное привычки къ горным'ь путешеств1ям'ь и всяким'ь невзгодамъ, могущимъ случиться 
15ъ пути. Кром'Ь того, путешественникъ доллсепъ обязательно заручиться сод'Ьйств1ем'ь 
. администращи, им'Ьть сь собой провожатыхъ и людей и обладать достаточно кр'Ьп-
т;ими нервами, такъ какъ горныя тропинки бассейна Зеравшана не уступаютъ по 
своей дурной слав'Ь дорогам'ь Дарваза, Шугнана и вообще верховьевъ Пянджа. 
Головоломные спуски и подъемы, нерЬдко по снЬгам'ь и ледникамъ, осыпи оъ тро
пинками, лЬпящимиоя по крутымъ косогорамъ, едва зам'Ьтные карнизы на краяхъ 
страшныхъ обрывовъ и дрожащ1е балконы над'ь пропастями — весьма обыкновенны 
В'Ь дебряхъ Зеравшанских'ь горъ. Объ опасноотяхъ пути говорятъ даже старыя 
арабсюя надписи, высЬченныя кое-гдЬ па скалахъ; такъ, одна изъ такихъ надписей 
на Вишабскомъ карнизЬ говоритъ: „Отъ тебя до могильной земли одинъ шагъ: 
будь остороженъ, какъ слезинка на вЬкЬ". Все это не должно однако пугать люби
теля природы; несчастья съ лошадьми, а въ особенности съ людьми, довольно рЬдки, 
между тЬмъ какъ картины природы и ясизни, таящ)яся въ нЬдрахъ Кухистана сто
рицей вознаградятъ его за всЬ лишен1я. 

Въ 8 в. выше Пендясикента по этому пути въ Зеравшан'ь ол'Ква впадаетъ Ма-
гганъ-дарья (Мугъ-дарья), принимающая въ 23 верстахъ оть устья Шинкъ-дарью и 
берущая начало изъ ледниковъ Гиссарскаго хребта; въ верхнем'ь теченш р. Шинк'ь 
имЬется нЬсколько небольшихъ красивыхъ дзеръ, повидимому, мореннаго происхо-
лсден1я (Маргузарскгя озера). НЬсколько далЬе (77 в. отъ Самарканда) Зеравшанъ 
небольшимъ скалистымъ островомъ раздЬляется на два рукава. Черезъ л'Ьвый ру
кавъ перекинутъ деревянный мостъ, а черезъ правый—кирпичная арка, выведенная 
русскими властями над'ь ветхой каменной аркой стараго моста; послЬдн1й, какъ 
гласитъ персидская надпись въ стихах'ь на ближайшей скалЬ, построенъ какой-то 
Шарифой, дочерью Авазбая. МЬсто это называется Дупуля (два моста). У кишлака 
Дагиты-казы (99 в. от'ь Самарканда, 3.800 фут. надъ уровнемъ моря) въ Зеравшанъ 



•слЪва же впадаетъ второй значительный иритокъ Кштутъ-дарья (Вору), берущ1й 
начало также изъ ледниковъ с'Ьвернаго склона Гиссарскаго хребта вблизи верхо
вьевъ р. Сары-тагъ, впадающей в'ь озеро Иекандеръ-куль. Въ Кштутъ-дарью справа 
впадаетъ Артучъ-дарья, берущая начало въ живописной горной котловинЬ къ с'Ьверу 
ОТ'Ь огромной вершины Зеравшанскаго хребта Чандара (18.000 фут.). В'ь котловинъ 
•этой, называемой Куль-и-калянъ (9.200 фут.), довольно богатой можлсевеловымъ л'Ь-
сомъ, находятся 9 озеръ, жз'ь коихъ 4 довольно значительных'ь разм'Ьровъ. Р. Артуч'ь 
при выход'Ь изъ Куликалянскихъ озер'ь образуетъ водопады и стремнины. Дал'Ье 
вверхъ по Зеравшану лежатъ богатый садами кишлак'ь Даръ-даръ (131 в.) и Варза-
миноръ (140 в. отъ Самарканда, 4.590 фут. надъ уровнемъ моря). 

Сейчас'ь за Варзаминоромъ в'ь Зеравшан'ь слЬва впа/^аетъ посл'Ьдшй крупный 
его п])токъ—Фанъ-дарья, црорывагоицйся зд'Ьсь по узкому граид1озному ущелью 

Озера Куль-и-калянъ въ басе. Зеравшана. (Фот. Н. П. Петровскаго). 

черезъ Зеравшански'! хребет'ь. Фан'ь-дарья составляется изъ двух'ь горныхь р ' Ь к 1 > — 

Искандёръ-дарьй и Ягнобъ-дарьи. Первая изъ нихъ вытекает'ь изъ живописнаго 
озера Искандеръ-куль (6.950 ф.), лежащаго на сЬверномъ склон'Ь Гиссарскаго хребта 
и принимающаго н'Ьсколько притоковъ (Сары-тагъ и друг.), берущихъ начало изъ 
ледников'ь въ район* перевала Мура (12.170 ф.), черезъ который ведегь тропа на вер
ховья Сурхана въ Гиссаръ. Поверхность озера 3,89 кв. верст'ь, наибольшая глубина 
34 саж. По одной изъ легендъ, Александръ МакедонскШ, раздраясенный сопротивле-
н1емъ мЬстныхъ жителей, приказалъ своимъ воинамъ запрудить истокъ озера и, 
когда уровень его значительно поднялся, уничтожить запруду. Воды озера, устре
мись бурнымъ нотокомъ, опустошили долину р. Искандер'ь-дарьи и вынудили, ея 
жителей къ покориости. На правомъ берегу Йскандеръ-дарьи, въ трудно доступной 
местности, у селен1я Макшеват'ь, расположены такъ называемыя Матиеватскгя пе-



щеры, въ одной изъ коихъ находится чтимая туземцами мум1я или, в-ЬрнЬе, скелетъ 
святого Ходжа-Иохака, иогруясениый въ землю по поясъ . Туземцы-таджики, при-
писываю1ц1е скелету очень древнее происхожден1Ю (1200—1400 лФтъ), чествуютъ эту 
святыню возжиган1емъ ов-Ьчей и факеловъ. Въ пеьцерахъ им-Ьется много челов'Ьче
скихъ череповъ и костей. Выйдя каскадами изъ озера, р. Искаидеръ-дарья о б р а з у е т ъ 
величественный, но едва замЬтный всл'Ьдств1е узости щели, въ которой течетъ рЬка, 
водопадъ въ н-Ьсколько саженей в ы ш и н ы и въ 20 верстахъ отъ истока принимаетъ 
справа ]). Ягнобъ-дарью (ягъ—ледъ, о б ъ — в о д а ) ; послЬдняя, начинаясь изъ ледников-ъ 
въ узлЬ Зеравшанскаго ж Гиссарскаго хребтовъ, течетъ на западъ по узкой долин-Ь 
мезкду этими хребтами. Бассейнъ Ягпббъ-дарьи, оъ его прекрасными пастбищами,, 
огромными горными вершинами, ув'Ьнчанными массой вЬчныхъ снЬговъ и ледни
ков'ь, я бЬднымъ своеобразнымъ населешемъ, представляетъ одну изъ наибол'Ье глу
хихъ и трудно д о с т у п н ы х ъ мЬстностей горнаго Туркестана. Значительная ч а с т ь 
ягнобцевъ говоритъ между собой на особомъ, до сихъ иоръ мало извЬстномъ язык'Ь, 
который письменности не им'Ьетъ. Смутное мЬстное предан1е говоритъ, что родиной 
ягнобцевъ является Кашмиръ. Одно изъ селешй долины Ягноба — Анзобъ полу
чило широкую изв'Ьстность- всл'Ьдств1е вспыхнувшей зд'Ьсь въ 1898 г о д у бубонной 
чумы, занесенной с ю д а паломпиками къ имЬющейся зд'Ьсь могил'Ь Ишана-Джандо-
куша. В ъ течен1е сентября—ноября в ъ А н з о б * вымерло отъ ч у м ы 61"/о всего насе -
лен1я (237 человЬкъ) . Въ окрестностяхъ А н з о б а им'Ьется Н 'Ьсколько огромных'ь зем
ляныхъ пирамидъ. Отъ Варзаминора до кишлака Нити на Фанъ-дарь-Ь считается 
20 верстъ; отсюда мимо устья небольшого л'Ьваго притока Фана Пасруд-ь-дарьи и 
развалинъ укрЬплен1я Сарвада до озера Искандеръ-куль—26 в. и дал'Ье до перевала 
Мура—22 в. Отъ кишлака Пити до селешя Рабать в'ь низовьях'ь Ягноба—около 
10 в., до селешя А н з о б ъ на Ягнобъ-даръЬ—36 в., а до Новбада (9.770 фут.), п о с л е д 
няго селен1я въ верховьяхъ этой р'Ьки—86 в. Весь бассейнъ Фан'ь-дарьи с ь . Я г н о б ъ -
дарьей отличается очень плохими дорогами и трудной доступностью. Кром'Ь описан
наго пути К'Ь 03. Искандеръ-куль и на Ягнобъ-дарью и м е ю т с я и друг1е, доступные 
только въ Л'Ьтнее время. Именно, на озеро Искандеръ-куль можно про'Ьхать тропой, 
идущей вверхъ по рЬк'Ь Вору {Кштутъ-дарья) и дал'Ье черезъ перевалъ Дудканъ 
(12.050 фут.) на р'Ьку Сары-тагъ, в п а д а ю щ у ю въ названное озеро. Другой путь идет'ь 
вверхъ по р'Ьк'Ь Кштутъ-дарь'Ь, ея притоку Артучъ-дарьЬ, черезъ котловину Кулика-
лянъ, перевалъ Лауданъ (11.700 фут.) и далее внизъ по Паерудъ-дарьк къ развали-
намъ крЬпости Сарвада на р. Фанъ-дарь'Ь. 

Возвратимся въ ущелье Зеравшана. Н'Ьсколько выше (около 8 верстъ) Варза
минора находится кишлакъ Засунъ (148 верстъ отъ Самарканда) , у котораго в'ь 
1889 г о д у произошелъ обвалъ, з апрудившш на н'Ьсколько м'Ьсяцевъ Зеравшанъ; 
описанный выше обвалъ этотъ, нын'Ь промытый рекой , виденъ и теперь. Иройдя 
далее богатое пашнями селеше Обурдонъ (189 в., 6,080 фут. надъ уровнемъ моря) , 
откуда черезъ перевалъ того же имени (иначе Аучи) въ Туркестанскомъ хребт'Ь, 
ведетъ кратчайшШ путь въ Ура-тюбе, Деминора (257 в.), б ы в ш у ю столицу Матчин-
скаго бекства, Пальдоракъ (264 в., 7.960 фут.), откуда Зеравшанъ иолучает-ь назваше 
Матча, и Дихоузъ, у котораго древняя морена образуетъ какъ бы естественную за-
ПРУДУ поперекъ всей долины реки , тропа подходитъ къ посл'Ьдпему кишлаку Дихе-
саръ (287 в.). Въ этомъ кишлак'Ь горцы живутъ только зимой, на л'Ьто же у х о д я т ь 
дальше къ Зеравшанскому леднику, гдЬ и м е ю т с я хорош1я пастбища. За Дихесаромъ 
дорога, мимо могилы мусульманскаго святого Ходжа-Муса-Ошъ-Ари, передъ которой 
туземцы с л е з а ю т ъ съ лошадей и идутъ п е ш к о м ъ , читая молитву, идетъ къ у р о ч и щ у 
Хакимъ-бекъ (8.650 фут.), первому (сверху) на Зеравшане , где в с т р е ч а ю т с я поля и 
культурныя деревья (тополь) ; дальше склоны горъ покрыты лишь пастбищами. В'ь 
н'Ьсколькихъ верстахъ за мостоМъ начинаются каменистыя морены, заграя-сдающ1я 
всю долину, а въ 9-ти, примерно; верстахъ отъ него виднеется ледяной обрывъ, изъ-
подъ котораго, изъ ледниковаго грота, в ы | ) Ь 1 в а е т с я мощный темносЬрый истокъ 
Зеравшана (307 в. от-ь Самарканда, около 9.000 фут. надъ уровнемъ моря) . Поверх
ность Зеравшанскаго ледника сплошь покрыта щебнемъ и камнями и вследств1е 
неравномернаго таяшя льда и м е е т ъ бугристый видъ; лишь несколько верстъ д а л е е 
вверхъ по леднику последнШ постепенно освобождается отъ каменистаго покрова и 
образуетъ м о г у ч у ю ледяную р'Ьку, въ которую съ Туркестанскаго ( северъ ) и Г и с с а р 
скаго (югъ) хребтовъ впадаетъ рядъ ледяпых'ь же притоковъ. Плохой п е ш е х о д н о й 
тропой съ надежными проводниками можно подняться до вершины ледника, где 
находится ледяной перевалъ Матеча (13.000 фут.), в е д у щ й на ледники, расположен
ные въ верховьяхъ р е к и Сохъ. Всего отъ Самарканда до перевала Матча насчиты-



вается около 340 в.; по другимъ даннымъ, разстоян1е это значительно больше, около 
395 верстъ. Ледниковая область, охватывающая Зеравшаноклй ледникъ со воЬми 
•его боковыми ледниками, а также ледники въ верховьяхъ р. Сохъ (Зардаля, ледникт. 
Райгородскаго и друг.) и Исфары (ледникъ Щуровскаго и друг.), представляетъ одну 
изъ самыхъ обширныхъ и значительныхъ областей оледен'Ьн1я въ Туркестан'Ь. До 
настоящаго времени она извЬстна лишь въ общихъ чертахъ, и настойчиваго ж см'Ь-
-,таго изсл'Ьдователя здЬоь ожидаютъ богатые результаты. У моста Хакимъ-бекъ Зе-
})авшан'ь (Матчй,) несетъ около 4.000 куб. фут. въ секунду (27 шля); ширина рЬки 
равна 12 оаж., скорость около 10 фут. в'ь секунду; температура воды 3,8° Ц. при 
температурь воздуха 26° Ц. Температура воды при выходЬ изъ-подъ ледника 0,2° Ц. 
(ири температурь воздуха 20° Ц.). , 

Кишлак'ь Дар'ь-даръ на Зеравшан'Ь. (Фот. Н. II. Петровскаго). 

Трудно доступный бассейн'Ь Зеравшана сь его бЬднымъ таджикскимъ (гальча— 
горные таджики) населен1емъ еще сравнительно недавно жилъ обособленной жизнью, 
составляя нЬсколько бекствъ: Магганъ, Фальгарь (съ ре8иденц1ей бека въ сел. Урми-

-танъ), Кгитутъ (сел. Ештутъ), Матча (Пальдоракъ), Фанъ (Сарвада) и щгут., кото
рыя то были совершенно самостоятельны, то въ той или иной м'ЬрЬ подчинялись 
одно другому или БухарЬ, уступая силЬ или неблагопр1ятно слолсившимся обстоя
тельствамъ. Возможно, что подъ мятежниками, которыхъ пришлось усмирять Але-
к'сандру Македонскому в'ь окрестностяхъ Самарканда, слЬдуетъ разумЬть зеравшан-
скихъ горцевъ, которые до настоящаго времени сохранили смутныя предашя об'ь 
этомъ завоеватель. На это обстоятельство указываетъ и озеро, доселЬ носящее его 
имя (Искандёръ-куль). 

Такимъ же независимымъ бекствомъ было нЬкогда и бекство Ургутокое, прежняя 
•столица коего, большой кишлакъ Ургутъ (8.000 лсит.), расположенный на предгорьях'ь 



(3.500 фут.) въ 30 в. къ юго-западу отъ Пенджикента, является однимъ изъ важней-
пгахъ центровъ Самаркандскаго уЬзда и производитъ весьма крупные торговыо-
обороты (хл'Ьбъ, сушеные фрукты, изюмъ и друг.). Ургутъ изв'Ьстепъ кром-Ь того 
старой платановой рощей съ могилой мусульманскаго святого и обильными клю
чами прекрасной воды, питающей все о е л е н 1 е . НЬкоторые платаны отличаготся огром
ной величиной. 

Покинувъ станц1ю Самаркандъ, железнодорожный путь пересЬкаетт,. 
г л у б о ю й оврагъ, по которому течетъ большой арыкъ Сюбъ (С1абъ) и, п р о 
х о д я по культурной М 'Ьстности, огибаетъ в ы ш е п о м я н у т у ю возвышенность 
Чупанъ-ата (встарину Кухёкъ—горка). ПослЬдняя , согласно легенд'Ь, 
явилась сюда за тысячу л'Ьтъ до мусульманскаго лЬтосчислешя из'ь 
С и р ш и покрыла непр1яте.льское войско , осаждавшее Сахшркандъ; жители 
города , горячо мо.лйвш1еся Б о г у объ избавлеши отъ непр1яте.ля, иа утро 
у в и д Ь л и г о р у тамъ, гдЬ на ровной мЬстности • былъ распо.ложенъ в р а -
жеск1й станъ, а на горЬ пастуха со стадомъ (чупанъ—пастухъ , ата—отепъ) . 
За Чупанъ-ата дорога , оставив'ь влЬво такъ называемую „ А р к у Тамер
лана", вступаетъ на мостъ (56 саж.) черезъ Зеравшанъ. А р к а Тамерлана, 
находят;аяся у лЬваго берега рЬки, состоитъ изъ двухл, кирничныхъ. 
арокъ, поставленныхъ п о д ъ угломъ одна къ другой , и, какл> полагают'ь, 
составляла часть сооружеп1й, возведепныхъ для регулировангя течен1я 
рЬки; по нЬкоторымъ указашям'ь, она была построена в ъ 1571 г о д у п р и 
шейбанидахъ. 

Перейдя мостъ , желЬзная дорога , уклоняясь къ сЬверо-востоку, . 
пересЬкаетъ, ш и р о к у ю , сплошь воздЬланную (главнымъ образомъ рисъ) и 
густо заселенную долину Зеравшана, среди которой расиоложена стаиц1я 
Ростовцева (1.446 в. отъ Красноводска) . За станщей л и ш я нересЬкаетъ 
большой арыкъ Булунгуръ и пологими извилинами иоднимается по-
выжженнымъ безплоднымъ склонамъ г о р ъ Гидунъ-тау, связывающихъ-
западную оконечность Туркестанскаго хребта с ъ восточной—хребта Н у р а -
тау и служащихъ водораздЬломъ между бассейнами Зеравшана и Сан-
зара; на возвышенностяхъ ироизводятся п о с Ь в ы х л Ь б о в ъ н о д ъ дождь . 
На 1.463 верстЬ л и ш я достигаетъ наивысшей точки (2.826 фут.) на в с е м ъ 
своемъ нротяжен1и; мЬстность сохраняетъ тотъ же пустынный характерч> 
до станцш Милютинской (1.499 в.) , гдЬ дорога вступаетъ в ъ ущелье 
Санзара, представляющее едииственный п р о х о д ъ черезъ г о р ы Нура-тау 
и потому служившее съ древнЬйшихъ временъ путемъ для торговцев'ь , 
полководцевъ и завоевателей. Самая узкая часть ущелья {РРлянъ-ута 
или Джилянъ-ута — змЬиное ущелье) находится на 1.509 верстЬ и но
ситъ назваше Тамерлановыхъ воротъ. ЗдЬсь, слЬва отъ дороги , на. 
утесЬ, у подножья котораго п р о х о д и т ъ иоЬ,здъ, высЬчепы двЬ арабсшя 
надниси; изъ п и х ъ первая отиосится к ъ 1425 г о д у , а вторая къ 1571 г. 
Верхняя, бол'Ье древняя надпись гласитъ с л Ь д у ю щ е е : „ С ъ п о м о щ ь ю 
Господа Бога, велик1й султанъ, покоритель царей и народовъ , тЬнь 
Божья на землЬ, онора иостановлен1й сунны и закона Божескаго, госу 
дарь, вспомоществующ1й вЬр'Ь, Улугбекъ-1^.рганъ (да продлитъ Богч>. 
время его царствован1я и правлен1я) предпринялъ поход'ь въ CTpanjr 
джетовъ и монголовъ и отъ того парода возвратился въ эти страны 
невредимымъ, въ 828 новолунномъ г о д у " . Нижняя надпись г о в о р и т ъ : 
„ Д а вЬдаютъ проходящ1е п у с т ы н ю и путешествующ1е но пристанищамъ 
на сушЬ и ВОД'Ь, что въ 979 г о д у происходило сражеше между о т р я д о м ъ 



вм-Ьстилища халифата, тЬни Всевышняго , великаго хакана Абдулла-хана, 
сына Искандеръ-хана, в ъ 30.000 человЬкъ боевого народа, и о т р я д о м ъ 
Дервишъ-хана и Баба-хана и прочихъ сыновей. Сказаннаго отряда было 
в с е г о : родичей султановъ до 50.000 человЬкъ и служащихъ людей до 
400.000 изъ Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дештикипчака. Отрядъ 
счастливаго обладателя звЬздъ одержалъ п о б Ь д у . П о б Ь д и в ъ у п о м я н у т ы х ъ 
султановъ, онъ изъ того войска предалъ столькихъ смерти, что отъ уби
т ы х ъ в ъ сражен1и и въ плЬну в ъ течеше одного мЬсяца в ъ рЬкЬ Джи-
закской (Санзаръ) на поверхности текла кровь . Да будетъ это извЬстно'- . 

Арка Тамерлана на Зеравшан'Ь близъ Самарканда. (Фот. Н. II. Петровскаго). 

НЬсколько выше этихъ надписей утверяодена мЬдная доска съ золо-
ченымъ государственнымъ pocciftcKHMb гербомъ и надписью золотыми 
буквами: 

„Николай П 1895 г. пове,нЬлъ: „Выть желЬзной дорог 'Ь". 1898 г. 
исполнено" . 

К ъ ю г у отъ станцш Милютпнской находится кишлакъ Яны-курганъ^ 
бывшее бухарское укрЬплен1е, в ъ районЬ котораго нашъ небольшой 
отрядъ , п о д ъ начальствомъ подполковника Абрамова, нанесъ въ 1867 г о д у 
четыре тяжкихъ иоражешя огромнымъ скопищамъ бухарскихъ войскъ. 

В ы й д я изъ ущелья и п р о й д я черезъ Санзаръ, дорога подходитъ к ъ 
станцш Яжизакъ (1.522 в . ) , лежащей у сЬверной п о д о ш в ы гвръ Нура -
тау, вблизи Джизака, уЬзднаго города Самаркандской области. Г о р о д ъ 



состоитъ изъ р у с с к о й части (бывшаго укр'Ьнлен1я Ключевого) и раоноложен-
наго ВЪ 3 вер . туземнаго города. Жителей в ъ городЬ насчитывается 12.172, 
изъ коихъ свыше 11.000 туземцы; церквей—1, домовъ—5.560 , у ч е б н ы х ъ за
в е д е ш и — 2 , фабрикъ и заводовъ—13 (кишечные, хлопкоочистительные и 
д р у г . ) ; ириходъ—29.928 руб . , расходъ—35.770 р . Всл'Ьдств1е жаркаго кли
мата и недостатка проточной воды , Джизакъ (дизахъ—адъ) является одной 
изъ наибслЬе нездоровыхъ мЬстностей Туркестана, и населеше его сильно 
страдаетъ отл. маляр1и. Стояч1е и р у д ы туземнаго города служатъ разсад

никомъ ришты. Въ районЬ города 
и в ъ уЬздЬ обширные посЬвы 
хлЬбовъ , преимущественно безъ 
искусственнаго о р о ш е ш я (богара). 
Джизакъ нринадлежитъ къ числу 
весьма древнихъ г о р о д о в ъ ; вл, 
X вЬкЬ онъ входилъ въ составъ 
особой об.ласти, У ш р у с а н ы , зани
мавшей почти все пространство 
между Самаркандомъ и Х о д ж е н -
томъ, и славился в ъ качествЬ 
сборнаго пункта „ в о и н о в ъ за вЬру ' ' , 
для которыхъ было построено мно
го гостиницъ и у б Ь ж и щ ъ . ВпослЬд-
ств1и Джизакъ сдЬла.лся яблокомъ 
раздора между Бухарскимъ и Ко
кандскимъ ханствами и, наконецл,, 
18 октября 1866 года былъ взятъ 
штурмомъ русскими войсками от
ряда генерала Романовскаго . Не
смотря на т р о й н у ю ограду изъ 
стЬнъ, значительный гарнизонъ 
(10.000 чел.) и 53 оруд1я, штурмъ 
продолжался менЬе часа, и вся 
наша потеря составляла 6 убитыхл, 
II 92 (6 офицеровъ) раненыхъ п 
гсонтуженыхъ. Трофеями нашими 
были : 16 знаменъ, 12 м Ь д н ы х ъ и 
41 ч у г у н н ы х ъ оруд1й и множество 
всякаго оруж1я. 

За Джизакомъ желЬзная до
рога идетъ далЬе на востокъ , посте

пенно уда.ляясь отъ горъ въ безводныя равнины, разстилающ1яся до са
мой Сыръ-дарьи. К ъ ю г у отъ ' дороги , въ туманной дали, виднЬются 
предгорья и верщины Туркестанскаго хребта, дающ1я начало небольшимъ 
2эЬчкамъ {Раватъ, Санганакъ и друг . ) , питающимъ небольшхе культурные 
оазисы у и о д о ш в ы горъ; къ с Ь в е р у ' отъ полотна стелется до горизонта 
безводная I олодная степь. Оросительные каналы, выведенные изъ на
зваиныхъ рЬчекъ, разбираются ближе къ горамъ и лишь въ рЬдкихл, 
случаяхъ въ видЬ мелкихъ струекъ достигаютъ желЬзной дороги . Та
кова мЬстность въ районЬ с л Ь д у ю щ и х ъ за Джизакомъ станщи Ломакино, 
Обручева п Черняево (1.606 в . ) ; послЬдняя изъ нихъ является важнымл. 

Историческ1я надписи въ ущельЬ Санзара. 



жел'Ьзнодорожнымъ узломъ, откуда отъ магистра . 1ьной л и н 1 и отделяется 
Bl iTBb, идущая въ Фергану д о Андижана. Отъ ст. Черняево, расположен
ной среди безбрежной пустынной степи, андижанская в-Ьтвь направляется 
на востокъ, между т-Ьмъ как-ь магистральная лин1я новорачнваетъ под-ь 
прямымъ уг.ломъ па сЬверо-оападъ п углубляется далЬе в ъ Г о л о д н у ю 
степь . СлЬдующая станц1я на магистрали—Голодная Степь (1.637 в.) 
леяситъ в-ь безнред-Ьльной степи у пересЬчешя с ъ желЬзиой дорогой ка
нала Императора Николая I, сооруженнаго по инипдативЬ и на сред
ства Великаго Князя Николая Константиновича и в-ь' 1899 г о д у 
поступившаго вл> зав-Ьдываше министерства землед-Ьлхя. Каналъ Импе-

Kaiiiuri. Императора Николая I въ Голодной стени. (Фот. А. А. Матисена). 

ратора Николая I, берущ1й начало из-ь Сыръ-дарьи у селен1я Беговатъ 
невдалек-Ь отъ стаищи Хи.лково андия^анской в-Ьтви, нын-Ь орошае-гл. 
о к о л о 12 тыс. десятинъ, расноложенныхъ какъ вокругъ станщи Голодная 
Степь, таклз и выше по каналу, гд-Ь невдалекЬ отъ Сыръ-дарьи, на зем
л я х ъ , орошаемыхъ из-ь канала, возникли семь русских-ь поселковъ {Ни
колаевскш, Конногвардейскш, Романовскгй, Надеждинскт. Верхне-Во-
лынскт, Нижне-Волынскт п Обетованный), образовавшихся изъ раз
наго приш.лаго люда, работавшаго ири с о о р у ж е ш й кана,ла. До устройства 
о р о ш е ш я весь районъ этотъ представлялъ безотрадную картину безвод
ной и безлюдной стени, в ъ настоящее же время вся мЬстность в о к р у г ъ 
теперешней сташци совершенно преобразилась. Начало ояшвлешю степи 



бы.по положено основашемъ здЬсь денартаментомъ землед'Ьл1я опытнаго 
поля (1900 г . ) , обширный участокъ котораго (150 дес . ) весь покрытъ пло
довыми и иными насаждешями и опытными носЬвами различныхъ ра-
отен1й (хлопчатникъ), и м Ь ю щ и х ъ значен1е для данной мЬстности. ЗатЬмъ, 
у самой же станц1и были устроены р у с с ш я селетпя Духовское и Спасское 
(227 д в о р о в ъ ) , а противъ нея по д р у г у ю сторону ре.пьсовъ возникло об
ширное и м Ь ш е (2.200 дес.) Великаго Князя, Высочайше пожалованное 
в ъ возмЬщеше части понесенныхъ Его Высочествомъ по постройкЬ ка
пала расходовъ , и образовалось довольно бойкое торговое поселеше съ ба
заромъ. Словомъ, в ъ короткое время станц1я Голодная Степь стала не 
то,пько культурнымъ оазисомъ среди пустыни, но и довольно бойкимл. 
центромъ, отправляющимъ въ xopomie г о д ы м н о п я сотни тысячъ хлЬба 
и д р у г и х ъ полевыхъ продуктовъ . Въ ближайшее время значен1е этого 
пункта возрастетъ еще болЬе, здЬсь я-se имЬется в ъ в и д у по-
мЬстить центральное управлен1е строющейся отдЬломъ земельныхъ улуч-
ш е ш й оросительной сЬти, которая должна охватить в с ю сЬверо-восточную 
часть Голодной Стени на площади до 65 тыс. дес . Вообще, есть основан1е 
полагать, что у станши вскорЬ возникнетл, довольно крупное городское 
поселеше. 

Миновавъ с л Ь д у ю щ у ю станщю, Сыръ-дарьинскую (1.673 в.) , лежа
щ у ю вблизи озеръ и старицъ поймы Сыръ-дарьи, желЬзная дорога , на 
1.682 в. отъ Красиоводска, пересЬкаетъ р Ь к у желЬзнымъ четырехпролет-
нымъ мостомъ въ 160 саж. д л и н о ю и вступаетъ въ иредЬлы Ташкент
скаго уЬзда Сырт:.-дарьинской области. 

Сыръ-дарья, Яксартъ классическихъ писателей, составляла с Ь в е р н у ю 
границу Мавераннагра, древней Согд1аны; на правомъ ея берегу цачи-
нались области, населенныя скиеами, массагетами и другими кочевни
ками, с ъ которыми воевалъ персидсшй царь Киръ, а впослЬдств1и и 
Александръ Македонсюй. ЗдЬсь, въ 560 г о д у д о Р . X . , Томира, царица 
массагетовъ, н о б Ь д и в ъ Кира, приказала отрубить ему г о л о в у и бросить 
ее въ мЬшокъ, напо,пиеиный кровью. 

НЬсколько выше моста въ Сыръ-дарью справа впадаетъ самый 
значительный изъ' ея притоковъ Чирчикъ, вблизи устья котораго нахо
дятся небольшой руссгай поселокъ Чиназъ (32 двора) съ церковью и 
.расположенный в ъ 5 в. отъ него болЬе значительный туземный кишлакъ 
того ясе назван1я. К т э п р и х о д у чиназской церкви приписаны два русскихл» 
селешя, лежащихъ на лЬвомл, берегу Чирчика—Салшрское {Ь7 дво^>овъ) м 
Солдатское (101 дворъ) . Р у с с к о е населеше Чиназа, состоящее и,зъ отстав-
н ы х ъ со.лдатъ и уральцевлэ, занимается г,павнымъ образомъ р ы б о л о в 
ствомъ въ Сыръ-дарьЬ. . 

На правомъ берегу рЬки начинается густо населенная мЬстность, 
орошенная каналами изъ р. Чирчика. Перейдя за от. Вревская (1.698 в.) 
черезъ арыкъ Босъ-су (мостл> 5 саж.), желЬзная дорога проходитъ мимо 
Стараго Ташкента {Иски-Ташкентъ), касаясь почти Чирчика, а затЬмъ 
мимо сел. Богородицкаго (60 д в о р о в ъ ) и кишлака Каунчи. 

ПослЬдпей станщей Среднеа81атской д о р о г и является ст. Кауфман
ская (1.721 в.) , .лежащая также въ густо населенной мЬстности Чирчик-
скаго оазиса. Миновавъ станщю, ягелЬзная дорога пересЬкаетъ арыкт^ 
Куръ-кульдукъ, Саларъ (мостъ 8 саж.) и иодходитл. къ станщи Ташкентъ. 



Г Л А В А X . 

Фергана и Памиръ. 

Андижанская в'Ьтвь Среднеаз1атской жел'Ьзной дороги.—Ходжентъ.—Коканд-ь.—Скобе
левъ.—Маргеланъ.—Наманганъ.—Андижанъ.—Ошъ.—Дороги на Памиръ, въ Кашгаръ 

и Семжр'Ьчье.—Памиръ й верховья Пянджа. 

Андижанская вЬтвь (306 в.) Среднеаз1атской желЬзной дороги , начи
нающаяся отъ ст. Черняево и заканчивающаяся в ъ г. Андижанп, связы
ваетъ с ъ этой д о р о г о й Фергану, самый культурный и наиболЬе богатый 
и населенный районъ Средней Аз1и. ГлавнЬйшимъ богатствомъ его явля
ется хлОпокъ. 

Нодиимаюпцеся къ , ю г у отъ Черняева едва замЬтными возвышен
ностями сЬверные склоны Туркестанскаго хребта пологи и, съ раздЬ-
ляющими и х ъ межгорными долинами и илато, образуют'ь о б ш и р н у ю 
холмистую страну, ооставлявшую центральную часть древней Ушрусаны 
(Осрушны). Возсташе, вспыхнувшее в ъ этой странЬ во время п р е б ы в а ш я 
здЬсь Александра Македонскаго, причинило много хлопотъ этому завое
вателю; ему пришлось взять и41СКОлько г о р о д о в ъ и въ томъ числЬ глав
ный изъ нихъ Кирополъ, основанный, по п р е д а ш ю , Киромъ. ПослЬ 
упорнаго сонротивлен1Я г о р о д ъ былъ взятъ и большинство его защитни
ковъ перебиты, но Александръ получилъ камнемъ настолько тяжелую 
рану в ъ голову, что упалъ безъ чувствъ , и одно время войско считало 
его убитымъ. ГдЬ собственно находился Кироиоль , точно неизвЬстно. По 
словамъ су.лтана Бабура, теперешшй безуЬздный г о р о д ъ Ура-тюбе, 
.пежащ1й в ъ 35 верстахъ по почтовой дорогЬ къ ю г у отъ Черняева , назы
вался первоначально по имени области, которой онъ былъ столицей, 
Оорушной; возможно, что д р е в ш й Кирополъ находился на мЬотЬ нынЬш
няго Ура-тюбе. ВолЬе вЬроятно, однако, предположеше Бартольда, по 
которому столица средневЬковой Осрушны, Бунджикетъ {ТРянджикетъ), 
находилась на мЬстЬ селенгя Шахристанъ, лежащаго в ъ 25 веротахч, 
к ъ юго-западу отъ Ура-тюбе. В ъ такомъ случаЬ можно предположить , 
что и Кироиоль историковъ Александра Македонскаго находился также 
на мЬстЬ Шахристана. В ъ окрестностяхъ этого селешя на пашняхъ и в ъ 
обрывахъпо берегамъ рЬчки и арыка нонадаются многочисленные остатки 
домашней утвари, монеты, женсшя украшен1я, стеклянные с о с у д ы с ь 
изображешями птицъ и т. п. НЬкоторые изъ находимыхъ пре,дметовъ 
относятся несомнЬнно къ домусульманскому пер1оду. Д о конца I X в'Ька 
Осрушна была самостоятельнымъ владЬн1емъ, цари которой носили ти
тулъ „ А ф ш и н ъ " . Вторымъ но величишЬ г о р о д о м ъ О с р у ш н ы былъ Заминъ, 
нынЬ значительный кишлакъ Заамйнъ, лежащ1й къ юго-западу отъ станщи 
Обручева при в ы х о д Ь рЬки Санганакъ изъ г о р ъ въ степь. 

.лежащей въ 1.748 верстахъ отъ Красноводска . Н'Ькоторыя и с т о р и ч е с ю я 
и друг1я с в Ь д Ь ш я о районЬ, лежащемъ между Сыръ-дарьей и Тагпкен-
томъ, приведены в'ь п р е д ы д у щ е й г,пав'Ь. 



Урй-тюбЬ, заштатный городъ Ходжентскаго уг.зда Самаркандской оо.ластп, 
расно.1ожси-ь на высот-Ji 3.000 фут. надъ у])оппем-1. моря, у подомои.т п но склонамъ 
воз1!ышс1П10степ, на горной ръчкъ Акъ-с// н, благодаря сравнптелг.по возвышен
ному м'Встонололсен110, отличается доиольно н1]ох,-1а,чным'ь л'Втомь п здоровым-ь кли
матомъ. Русская часть города ве(!ьма невелик'а и ])аеноложена у бывшей цитадели, 
занима10п(ей одну изъ возвышенностей; въ русской части находится м'Ьс,Т()нребыван1е 
уратюбпнскаго участковаго пристава, православная церковь, ночтово-телеграфная 
контора, лазаретл,, русско-туземная школа и н-Ьсколько казенны.хъ и частныхъ 
здан1й. Туземный городл, им'Г.(ггъ въ окружности около 6 верстъ и былт> прежде 
окруж(Ч1л, двойной стЬной съ семью воротами; въ немъ имЬется 6wviw 2.0(Х) домовъ, 
до 70 мечетей и обширный базарь, иомЫцагопийся вл. центрЬ города. Вокругъ ropo.ia ' 
расположены сады, куда на л'Ьто переселяется значительная часть населен1я. ЛГите-

Общ1й видъ г. Ура-тюбе. 

лей въ Ура-тюбе насчитывается 22.273 (таджики, узбеки и до 500 русскихъ) дупт 
обоего пола. Ура-тюбе славится своими лошадьми (ура-т1обинск1я лошади) и тканями 
изъ верблюжьей шерсти. Къ болЬе замЬчательным'ь здап1ямъ въ туземномъ город-J'. 
принадлежать нЬсколько мечетей и медресе, въ (Зсобенности лее мечеть Кокъ-гумбезл, 
(„голубой купол'ь"), построенная, но предап1ю, около 360 лЬтъ тому назад'ь .эмиромъ 
Абдулъ-Л1ятифомъ. Здан1е м-Ьстами сохранило слЬды разноцвЬтной изразцовой обли
цовки. До нокорен1я Туркестана У1)а-Т1обе бы.лъ довольно сильной буха]кч{ой кр-Ь-
посгыо, которою русск1я войска IIO;I,T. начальством'ь генерала Романовскаго овла
дЬли 2 октября 186G года, послЬ восьми.чнениоп осады, штурмом-].. Бухарцы оказа.-1и 
упорное сопротп])ле111е; наши потери составп.лп: 17 убитыхл. (3 офиц(^ра) и paiie]ibix-b 
и контулсенныхъ 210 (7 офицеровъ). Непр1ят1'.1ь ]10теря.л-], до 2.000 одними убптымп ]i 
оставилл. въ наигихл. рукахъ 4 знамени, 7 м-1;днь1хъ и 30 чугунныхъ оруд1й и мно
жество другого оруж!я. 



Покинувъ Черняево, жел-Ьзная дорога направ-гшется на востокъ и 
у первой же cTaHuin Хилково (32 в. Отъ Черняева) подходитъ ночти 
къ самому л-Ьвому берегу Сыръ-дарьи и встунаетъ въ культурный 
густо населенный районт.. Невдалек-Ь отъ стап1ци из-ь р-Ьки выводи-гся 
каналъ д.ля орошентя сЬверо-восточной частчь Голодной Степи; голов
ное сооружен1е канала находится в-ь постройкЬ, а большая часть ма-
гистральнаго капала уже выстроена. НЬсколько пиже по Сыръ-дарь-Ь 
тгаходятся Беговатскге пороги и кишлак-ь Беговатъ, гд-Ь из-ь рЬки 
беретъ начало каиал-ь Императора Николая I, о которомт, говорилось въ 
п р е д ы д у щ е й г.чав'Ь. Каналъ этотт>, дЬйствующ1й невио.пн'Ь удовлетвори
тельно, подлеяситт> коренному переустройству . ЗдЬсь же, иевда.лекЬ отъ 
станц1и, находятся ст-Ьды начатаго еще во времена Кауфмана и вскорЬ 
орошеннаго огром
наго оросительнаго 
канала, а также 
деревянный мостъ 
ч е р е з ъ С ы р -ь -
.-щрью, построен
ный Великилгь Кня
земъ Никол аелгъ 
К о н с т а н т и н о в и-
ч е м ъ . У моста 
о с т а т к и п о с е л к а 
3an Ор ожскаг о, 
основаннаго также 
В е . я п к и м ъ Кня-
леыъ. До13ога (ко-
, тесная) ч е р е з ъ 
.мостъ ведетъ па 
правый б е р е г ъ 
Сыръ - дарьп, пъ 
такт, называемую 
Дальверзинскую 
степь, гдЬ въ 14 в. 
находится р у с с ш й 

поселокъ Ср1ыпенскгй (около 750 д у ш ъ обоего пола, церковь) , и далЬе черезъ 
Пскентъ и Той-тюбе в-ь Ташкентъ. Верстахъ в ъ д в у х ъ выше моста на 
правомъ берегу рЬки начинаются скалистыя возвышенности , предста
вляюпця юго-западную оконечность горной г р я д ы Моголъ-тау, простираю
щейся далеко за Ходнсентъ. Ска.лы, подступающ1я къ самому правому 
берегу Сыръ-дарьи вхг-Ьст-Ь с ь в1,1сокимъ и крутымъ .л-Ьвымъ ея бере]юмъ, 
образуют-ь такъ пазьхваемую Фархатскую тпснину, гдЬ быстро текущая 
Р'Ька преграждена почти до половины накидной плотиной (Царь-п,лотипа) 
изъ рванаго камня. Посредствомъ этой гьлотины предпо.лага,лось направить 
в о д у в ъ оросительный канал'ь Бухаръ-арыгсъ, остатки котораго зам'Ьтны 
.\гЬстами на л'Ьвом'ь берегу рЬки. Оба эти сооруясен1я были начаты Вели
кимъ Кияземъ Николаемъ Константиновичемъ. 

Съ < 1 ) а р х а т с к п м 1 1 скалами связана сл'Ьдующая трогатс.н.пая легенда. Н-Ькогда 
на высоком'ь берегу Дарьп в-ь роскошном'ь дворцЬ жпла К])асавица царевна, по про-
зван!10 Шпрпн-ь-кы'зъ (сладкая д-Г,впца). Не зная, кому пзъ соискателей ея руки 

Мост-ь через'ь ]). Сыр'ь-дарыо у ст. Хилково. 
(Фот. ICH. Ь'., и. Масальскаго). 
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отдать 11редпочтен1е—могучему Фархату и,)1и красавцу Хоорою, Ширип'ь-кыаь р'Ь]11ила 
стать женой того, кто ороситъ Голодную стень водой изъ Дарьи. Фархатъ немедленно 
иристуиилъ К ' Ь работЬ и, откалывая кетменемъ огромныя глыбы скалъ, сваливал'ь 
ихъ В ' Ь рЬку, желая поднять воду и заставить ее течь в'ь степь. Изн'Ьженный Хос-
рой сначала былъ вт; отчаянш, но зат'Ьм'ь, по совЬту колдуньи, накупил'ь на 
базар'Ь массу плетенок'ь изъ камыша и разостлал'ь ихъ полосой по степи. На сл'Ь-
ду1ощ1й день съ зарей Н1прин'ь-кыз'ь вышла изъ дворца и <гь удивлен1емт, увид'Ьла 
всю степь какъ бы залитой водой: то восходящее солнце сверкало на кагмышевыхъ 
плетенкахъ Хосроя. Узнавъ, что воду въ степь провелъ Хосрой, царевна повела его 
во дворецъ и приказала начать свадебный пирт.. Между т'Ьмъ злая колдун]>я сооб
щила объ этомъ Фархату. Оъ досады и горя онъ высоко нодбросил'ь свой кетмень 
и наклонилъ голову; тяжелое острое жел'Г>зо падая отсЬкло ему голову. Во время 
пира царевна вспомнила о ФархатЬ и ей захотелось еще разъ взглянуть на р'Ьку, 
ГД'Ь онъ работал'ь. Солнце высоко стояло надъ землей, когда царевна вышла на 
утес'ь. Прежде спокойная и тихая, рЬка б'Ьшено рвалась и кипЬла въ заграждав-
ших'ь ее скалах'ь; тутъ же па камняхъ, обрызгаппыхъ кровью, лежалъ обезглав.лен-
ный трупъ Фархата. Вдали ясно виднЪлись плетенки, так'ь какъ солнце, падая 
отв'Ьсно, уже не бпест'Ьло на сухомъ камышЬ. Въ порыв'Ь отчаян1я и сожал'Ьн1я 
Ширипъ-кызъ схватила отрубленную голову богатыря, поц'Ьловала ее въ холодныя 
уста п, поразив'ь себя пожомъ въ грудь, упала мертвая на трупъ Фархата. 

Имя царевны до сихъ иорт, сохранилось в ъ окрестностяхъ Хилкова . 
Въ пяти верстахъ за станщей жел'Ьзнодорожный путь пересЬкаетъ боль
шой оврагъ Ширинъ-сай (х10стъ въ 20 саж.), .лЬвый берегъ котораго 
образованъ возвышенностью Ширинъ-кызъ, на которой, по п р е д а ш ю , нЬ
когда стоялъ замок'ь „сладкой д Ь в и ц ы " . Е щ е далЬе, на 42-й верстЬ, 
дорога нересЬкаетъ .лЬвый притокъ Сыръ-дарьи, г о р н у ю р'Ьчку Акъ-су 
(мостъ длиною в ъ 40 саж.), о б р а з у ю щ у ю здЬсь множество рукавовч, и 
б е р у щ у ю начало в ъ снЬгахъ Туркестанскаго хребта у цереваловъ Кома-
донъ (11.550 фут.) и Ховрутъ, ведущих 'ь въ в е р х н ю ю . часть долины Зе
равшана. 

. За станщей Драголтрово (55 верстъ) , отъ которой идетъ узкоко
лейный подч,'Ьздной путь к'1, Сулюктинскихгь каменноугольнымъ к о и я л 1 Ч > , 

дорога пересЬкает'г, лЬвыг! приток'ь Сыр'ь-дарьи, р . Ходжа-бакирганъ 
(MOOT'S д л и н о ю 26 cajK.), по.чучившш назваше отт> мазара Ходжа-Бакир-
ганъ-ша (въ 16 верстахъ от'ь Ходжента) , necbxia чтимаго мусульманами 
ученика знаменитаго Ахмеда-Яссавп , иохороиеинаго въ г . ТуркестанЬ, и 
п о д х о д и т ъ къ станщи Ходжентъ (75 в . ) , леягащей въ 12 верстахъ къ 
юго-востоку отъ Ходжента , уЬзднаго города Самаркандской области. 

Г. Ходжентъ распеложеиъ на .чЬвомч, берегу Сыръ-дарьи, за кото
р о й высятся скалистые утесы Моголъ-тау, и с ъ юга окруженъ обшир
ными садами и виноградникахш. Несмотря иа живописное положеше , 
с р е д и зелени на самомъ берегу рЬки въ в и д у довольно высокихъ горъ-
и на пышные эпитеты (невЬста Mipa и т. п.), даваемые ему мусульман, 
скими поэтами и писателями, г о р о д ъ этотъ не отличается хорошими 
услов1ями жизни. Въ .лЬтнее время, вслЬдств1е накаливашя еолнцех1Ъ 
скалъ Моголъ-тау, вт, город'Ь не только днемъ, но и вечеромъ, господ-
ствуютъ жара и духота ; кромЬ того, почти постоянные теплые вЬтры, 
дующ1е по направлен1ю течен1я р'Ьки, днемъ обыкновенно западные, а 
ночью восточные, производятъ пы.льныя бури, которыя при сильной 
жарЬ весьма тягостны. ВЬтры эти ироисходятъ от'ь всасывающаго вл1я-
н1я Ферганской котловины. НагрЬваше въ течеше дня иослЬдней вызы
ваетъ вооходящге токи воздуха , на м'Ьсто коего врываются воздушныя 
течешя съ запада, изъ степей. Ночью, наоборотъ, х о л о д н ы й воздух 'ь . 
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стекая съ высокихъ хребтовъ на дно котловины, устремляется вдоль 
р'Ьчной долины на занадъ, въ стень. Русская часть города занимаетъ 
цитадель, расиоложенную на высокомъ обрывЬ, и у з к у ю полосу между 
посл'Ьдней и деревяннымъ мостомъ черезъ Сыръ-дарью; здЬ.сь ном-Ь-
щаются всЬ уЬздныя учрея«ден1я, казармы мЬстныхъ войскъ , церковь и 
военное собраи1е. Изъ цитадели открывается обширный видъ на окрест
ности и аз1атстй городъ , широко раскинувш1йся къ ю г у , западу и вос 
току отъ русскаго города ; въ немъ насчитывается 80 кварта,човъ (ма-
хал.пя), д о 8.000 домовъ , 198 мечетей, до 20 медресе и д о 200 улицъ и 

Фархатсюя скалы.на р. Сыръ-дарье. (Фот. А. А. Матисена). 

переулковъ. Число жителей в ъ ХоджентЬ около 40.000 (около 1.000 р у с 
скихъ) , главнымъ образомъ сартовъ, узбековъ и таджиковъ. Доходы- и 
р а с х о д ы города составляютъ около 33;000 рублей. Гостипицъ нЬтъ. Извоз-
чпкъ с ъ вокзала въ г о р о д ъ I'/a рубля . , • 

Туземный Х о д ж е н т ъ , нЬкогда окруженный двойнымъ р я д о м ъ высо
кихъ стЬнъ, часть коихъ сохранилась и теперь, раздЬляется на двЬ части : ' 
восточную—Ризакъ и западную—Кала-и-ноу. Восточная часть богата са
дами,, славящимися своими превосходными фруктами (персики, гранат).!: н 
друг . ) , и обширными насаждешями тутоваго дерева, разводимаго въ цЬляхъ" 
ше.пководства. Западная часть застроена и населена значительно плотнЬе,--
и в ъ ней сосредоточиваются торговля и промышленность города. Изъ отрас- ' 

•лей послЬдней въ особенности важное значен1е имЬетъ шелководство,;, 



и въ этомъ отношеши Х о д ж е н т ъ занимаетъ нервое м-Ьото во всемъ Т у р 
кестане ; ста1щ1я Х о д ж е н т ъ отправляетъ значительное количество шелка, 
рхзюма, с у ш е н ы х ъ фруктовъ и хлонка. 

К ъ намятникамъ мусульманской старины относятся мечети: Дари-
Шакйфъ, построенная около 235 лЬтъ тому назадъ, Хазретъ-баба (175 л.) , 
Хазретъ-ходжа-Камалъ (200 лЬтъ) , мечеть-мазаръ Шейхъ-Масл1атдинъ-
Бад1унъ-Нури, развалины Кокъ-мечитъ (голубая мечеть), постройка кото
рой относится къ эиох'Ь Тимура, и друг . Около нЬкоторыхъ изъ мечетей 
сохранились огромныя деревья туйи ( сауръ) ; стволъ одной изъ нихъ 
имЬетъ до 6 аршинъ въ обхватЬ. Однимъ изъ самыхъ извЬстныхъ и по-
читаемыхъ святыхъ в ъ ХоджентЬ является Хазретъ-баба, о мечети кото
раго было только что упомянуто . Съ именемъ этого святого связана 
интересная легенда, представляющая много общаго с ъ греческими мивами 
о сфинкоЬ и объ основашй Карвагена. СемилЬтшй Хазретъ-баба отвЬ
тилъ на всЬ вопросы, заданные ему вражескимъ царемъ, осаясдавшимъ 
Ходя-гентъ, и, получивъ в'ь награду столько земли, сколько можно охва
тить воловьей шкурой , разрЬзалъ ее на ремешки и, окруживъ ими го
родъ , спасъ его отъ р а з р у ш е ш я . 

По предашю, Ходжентомъ владЬли одно время китайцы, на что 
меясду прочимъ указываютъ назвашя д в у х ъ селетий: Хтай-кишлакъ и 
Хтай-риза, лежащихъ неподалеку отъ города. Въ одной изъ ходжентокихъ 
мечетей хранится большой четырехугольный с о с у д ъ , невидимому, китай-
ск1й, въ видЬ ящика съ небольшимъ отверст1ем 'ь сбоку ; с о с у д ъ этотъ, по 
всей вЬроятности, предназначался для давки винограда. 

Время основашя Ходжента неизвЬстно, но несомнЬнно, что г о р о д ъ 
этотъ иринадлежитъ къ древнЬйшимъ въ краЬ; но одному изъ предашй 
онъ былъ основанъ д о ч е р ь ю праотца Адама. По мнЬтпю нЬкоторыхъ 
историковъ, г о р о д ъ Александргя {А. эсхата—А. дальняя, крайняя) , по
строенный въ 17 дней Александромъ Македонскимъ на берегу Сыръ-
дарьи, находился на мЬстЬ нынЬшняго Ходжента . Если это предполо-
ягетпе вЬрно, то здЬсь же, невидимому, произошла и переправа македои
скаго войска на правый берегъ рЬки, гдЬ Александръ разбилъ наголову 
полчища скивовъ. Возможно однако, что нереправа была совершена 
нЬсколько западнЬе, у ст. Х и л к о в о , гдЬ на нравомъ берегу Сыръ-дарьи раз-
сти.лается стень. Какъ бы то ни было, о и о х о д а х ъ Александра разсказы
ваются легенды кнпяшаго п р о и с х о ж д е ш я , — п р а в д а , расиространенныя какъ 
въ ХоджентЬ , такъ и почти п о в с ю д у въ ТуркестанЬ. Не только грамотные 
туземцы, но и большинство неграмотныхъ знаютъ Александра п о д ъ именемъ 
Искандера-Зуль-карнайна (Александра д в у р о г а г о ; какъ „ д в у р о щ й " , онъ у п о 
минается и в ъ коранЬ, въ 18-й с у р Ь ) , разсказываютъ о немъ легенды, np iypo-
чивая дЬйств1е и х ъ нерЬдко къ такимъ мЬстностямъ, в ъ которыхъ Алек
сандръ никогда не бывалъ, и считая его иногда по простотЬ мусульманскимъ 
святымъ. Одна изъ легендъ разсказываетъ о цирюльникЬ Александра, 
который, у в и д Ь в ъ на головЬ его два рога, д о л г о хранилъ эту тайну, но 
затЬмъ повЬрилъ ее колодцу, в о к р у г ъ котораго роеъ камышъ; вЬтеръ 
подхватилъ тайну и понесъ ее в ъ степь, и она сдЬлалась общимъ достоя-
н1емъ. По д р у г о м у п р е д а ш ю , Александръ первый пытался оросить в о д о ю 
Г о л о д н у ю степь, отчего одинъ изъ большихъ, теперь пересохшихъ , ары
ковъ назывался Искандеръ-арыкомъ. Третья легенда повЬствуетъ , что Зуль-
карнайнъ, спустившись при помощи друга своего , ангела Рафаила, въ 



подземное царство къ источнику живой воды, напился в о д ы изъ него,, 
выкупался и вышелъ изъ-подъ земли на Шайхантаурскомъ кладбищ-Ь 
въ Ташкент'Ь. ИмЬется нЬсколько объясненш, нечему Александръ у му
сульманъ носитчэ назваше Зуль-карнайна, т. е. д в у р о г а г о ; вЬроятн'Ье 
всего , что нервоисточникъ этого пазвашя слЬдуетъ искать въ стремлеши 
самого Александра выдавать себя за сына египетскаго божества Аммона 
(Аммонъ-ра—божество солнца), изображавшагося с ъ бараньей головой. 

В ъ 7.11, г о д у , во время похода Кутейбе на Фергану, Ходжентъ , со -
ставлявш1й самостоятельное владЬн1е, бы.лъ завоеванъ арабами; по пре
д а ш ю , г о р о д ъ оказалъ упорное сопротивлеше арабскому завоевашю, а 
правитель его, попавъ въ плЬнъ, предпочелъ смерть нринят1ю мусуль
манства. В ъ окрестностяхт. Ходжента есть мЬстность, называемая Газганъ 
(бойцы за вЬру ) , гдЬ погребены мусульмане , павшхе в ъ битвЬ съ тузем
цами язычниками. В ъ X вЬкЬ Х о д ж е н т ъ считался однимъ изъ болвшихъ 
г о р о д о в ъ Мавераннагра и раздЬлялся на цитадель, шахристанъ и рабатъ; 
уже и тогда онъ славился своими садами и виноградниками. В ъ 1220 г. 
Х о д ж е н т ъ былъ взятъ Чингизъ-ханомъ, д в и н у в ш и м ъ иротивъ него до 
20.000 монголовъ и д о 50.000 плЬнныхъ . Тимуръ-меликъ, военачальникъ 
хорезмшаха, не б у д у ч и въ состоян1и удержаться въ городЬ , укрЬпился 
с ъ тысячью воиновъ на островЬ (въ верстЬ ниже города находится остров'ь, 
на которомъ найдено было много монетъ, утвари и т. п.) и, устроивъ на 
с в о и х ъ лодкахъ для защиты отъ монгольскихъ стрЬлъ покрышки изч> 
сырого войлока и глины, сильно тревожилъ осаждающихъ. Когда же 
дальнЬйшая борьба оказалась невозможной, Тимур'ь-меликъ посадилъ 
свой отрядъ на 70 с у д о в ъ и нои.лылъ внизъ по Сыръ-дарь'Ь, преслЬдуе-
мый монгольскпмъ отрядомъ. Ио предан1ю, п р и Бенакетп, монголы про
тянули черезъ рЬку цЬиь, но Тимуръ-мелику удалось прорвать ее. Въ 
концЬ копцовъ, послЬ различныхъ злоключешй, потерявъ весь свой от
рядъ , Тимуръ-меликъ одинъ болагополучно прибылъ въ Хорезмъ . ИослЬ 
этого геройскаго эпизода истор1я Ходжента не представляетъ ничего 
особо выдающагося ; въ послЬднее время нередъ завоевашемъ Туркестана 
Росс1ей г о р о д ъ этотъ,. какъ и Ура-тюбе, служилъ яблокомъ раздора между 
Вухарскимъ и Кокандскимъ ханствами. Иоражеи1е бухарцевъ п о д ъ Ир
джаромъ (урочище на л'Ьвомъ берегу Сыръ-дарьи, въ 50 в. къ , ю г у отъ 
Чиназа) открыло р у с с к й м ъ войскамъ путь къ Х о д ж е н т у ; послЬ четырех-
дневпаго бомбардировап1я г о р о д ъ 24 мая 1866 года былъ взятъ штур
момъ отрядомч, генерала Романовскаго . Непр1ятель оказалъ упорное 
сопротивлеше и потерялъ одними убитыми до 2.500 человЬкъ. Наши 
потери составили 1;-}3 человЬка, изъ коихъ у б и т ы х ъ 5, безъ вЬсти про
пало 6, ранено и контужено 122 (7 офицеровъ) . 

До проведмпя андижанской в'Ьтви Ходжент'ь былъ соединен'ь сь Ташкентом'ь 
почтовой дорогой (140 в.), которая, перейдя на правый берег'ь Сыръ-дарьи, огибала 
.Моголъ-тау и шла на Пскентъ и Той-тюбе. Ньш'Ь почтовое сообщен1е закрыто, ио 
.м'Ёстное движен1е по этому пути довольно значительно. Въ горахт, Моголъ-тау сохра-
1имись остатки древнихъ каменныхъ жилищъ, въ вид'Ь невысоких'ь куполообразныхъ, 
нродолговатыхъ построек'ь ( 2 X 5 арш.) сь толстыми ст'Ьнами, сложенными изъ камня 
без'ь цемента. Туземцы называютъ эти остатки „хана-и-муг'ь" (ясилище магов'ь или 
язычниковъ). Въ Э Т И Х ' Ь же горахъ, в'ь ущельТ, Бмто^клгша, находятся высЬченныя ы а 
скал'Ь изображен1я зм'Ьй, собакъ и коз'ь и арабская надпись: „Н'Ьтъ Бога, кром'Л 
Бога, Магометъ—посланиикъ Бога. Работа эмира Маосуда Баширъ-уль-Хаджиба. 
Л'Ьтосчиолен1е: 6-го сафара, шестьсотъ двадцать четвертаго года" (1227 г.); б'Ьлова-, 
тью буквы надписи р'Ьзко выдЬляются на темной скал'Ь, обочсжелной солнцемъ. 
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Н'Ьсколько восточн'Ье Хо.джента жел-Ьзная дорога , пролегающая все 
время невдалекЬ отъ лЬваго берега Сыръ-дарьи, покидаетъ Самарканд
с к у ю область и встунаетъ (на 96 верстЬ отъ Черняева) в ъ Кокандск!*! 
уЬздъ области Ферганской. Въ 8 верстахъ за станщей Веревкино (103 в.) 
на берегу Сыръ-дарьи находятся развалины сильнаго кокандскаго укрЬ
п л е ш я Махрамъ, взятаго штурмомъ 22 августа 1875 года русскими вой
сками п о д ъ начальствомъ генералъ-адъютанта Кауфмана. Кокандцы ио
терпЬли жестокое поражен1е и оставили в ъ нашихъ рукахъ массу ружей, 
оруд1й (39) и д р у г и х ъ трофеевъ; предводитель и х ъ кипчакъ Абдурахмант.-
Автобачи бЬжалъ в ъ Маргеланъ. Наши потери составили 6 человЬкъ 
убитыми (1 офицеръ) и 8 ранеными (1 офицеръ) ; братская могила пав
ш и х ъ р у с с к и х ъ в о и н о в ъ находится вб.пизи ^эазвалинъ укрЬ11,лен1я. За 
Махрамомъ желЬзная дорога вступаетъ въ обширный оазисъ, орошаемый 
р. Иссрарой, которая при выходЬ пзъ горъ распадается на множество 
вЬерообразно расходящихся арыковъ. Отсюда начинается почти сплошная 
культурная, густо населенная мЬстность, прорываемая лишь кое-гдЬ не
большими полосами песковъ и галечниковыхъ nycTbipeii {Патаръ)] на 
востокЬ Исфаринск1й культурный райопъ сливается с ъ огромнымъ Ко-
кандскилгь оазисомъ, составляя вмЬстЬ с ъ нимъ богатЬйшую область 
западной Ферганы. Станщя Мельникова (129 в.) отправляет'ь значительныя 
количества с у ш е н ы х ъ фруктовъ, миндаля, хлопка, соли (добывается 
близъ кишлака Камыьиъ-курганъ на нравомъ берегу рЬки) и д р у г и х ъ 
г р у з о в ъ ; В'Ь районЬ ея расположены больш1е кишлаки, запимающ1еся в ъ 
о б ш и р н ы х ъ размЬрахъ садоводствомъ и хлопководствомъ, иЬсколько 
хлопкоочистительных'ь заводовъ, каменноугольныя копи и м'Ьднопла-
вилытый заводъ. . . . . 

Однимъ ИЗ'Ь старЬйшпхь ci'.a'iuii in, этом'ь район'Ь является Каниоадамъ, ирежнп"! 
Еендо-и-6ада.пъ („городъ миндаля") пли Я'ендъ, сунн'ствовавшй! уясе в'ь эпоху самани
довъ; по словамъ султана Бабура (1483—1530), весь канибадамск1й миндаль выво
зился въ Пнд11о. Отъ станц1и Мельниково черезъ Канпбадамъ идет'ь сначала колесный, 
а зат'Ьм'ь вьючный путь въ Исфару (2.877 фут. над'ь уровнемъ моря), большой ки
шлакъ и крупный торговый пентръ ((душевые фрукты и друг.), лежащШ въ долин-]; 
р. Исфары, и дал-Ье на верховья этой р-1жи, берущ1я начало изъ ледников'ь, снускак!-
щихся съ сЬвернаго склона восточной оконечностп Туркестанскаго хребта (ледникь 
Щуровскаго, н-Ьсколько ледниковъ въ верховьях-ь ]). Еереушинъ и друг.), достигающаго 
зд-Ьсь своими вершинами 18.000 фут. цад-ь уровнемъ моря. Ущелье ]). Исфа])ы пзо
билуетъ древними могильниками (у сел. Исфара, Чарку, в'ь овраг'Ь Аксай и друг.), 
относящимися кт, домусульманскому пер1оду (могилы мугов'ь, т. е. язьтчхпнангь), 
ио, къ соя{ал'Ьн1ю, еще не затронутыми изсл'Ьдован1ямп. Нер'Ьдки зд'1;сь также и пе
щеры. Из'ь НИХ'Ь ьь особенности зам'Ьчательна находящаяся вь 25 верстахъ отъ 
селен1я Чарку пещера Конъ-и-гутъ („рудникъ погибели"). У входа въ п(чцеру нахо
дится камень ст, высеченными на нем'ь какими-то неизв'Ьстны.ми письмеиамп. Сама 
пещера состоит-ь изъ мнолсества ходоиъ п KaMejvb, спускающихся уступами впизъ. 
Къ некоторым'ь изъ уступовъ npiic.-ioiH-m.i .'i-Ьстштцы, стояпця зд-Ьсь, по раз(-каза.м-ь 
туземцевъ, съ незапамятных-ь времель и покрытыя оть времени толстымъ слое.ад'], 
известковыхъ 01ложен1й; у поднояс1я одной изъ лЬстниц-ь на скалЬ лежит'ь сло)1 
помета летучих'ь мышей, -ьолщиною м'Ьстами бол'Ье ajjuinna. Пещера ,эта, бывпыя, 
быть моясетъ, Н'Ькогда рудникомъ, изсл'Ьдована весьма поверхностно;, туземцы ])а,з-
сказываютъ, что на дн-Ь пещеры им'Ьется подземная рЬка съ переброшенным'ь чрез'ь 
нее мостомъ, за которым'ь вновь начинаются пещеры: въ н'Ькоторыхь .хода.хь встр-Ь
чаются скелеты заблудившихся изсл-Ьдователей пещеры. Описанная пещера является 
одной ИЗ'Ь самыхъ интересныхъ и обишрныхъ в'ь Туркестан'Ь, вт> общемъ далеко не 
богатомъ пещерами. Достопримечательностями долины Исфара являются также 
„Айна-тапгь" (зеркало-камень) и древн1я надписи иа. скалахъ близъ кишлака Ва-

рухъ. Айна-ташъ (по-таджикски .Сйигг-гмшиа). находится въ. сланцевой гряде, ле-



жащей въ 9 верстахъ къ юго-востоку отъ сслеьпя Исфара, и представляетъ пЬсколько 
гладкихъ, блестящих!, ,подобпо зеркалу, площадокъ, р-Ьзко выделяющихся на фон'!'> 
темной неровной поверхности горы. Так1я площадки, соотв'Ьтствующ1я вероятно 
плоскостямъ наслоипя слюдяно-хлоритовы.хъ сланцевъ, известны и въ другихь 
М'Ьстностяхъ Туркестана (верховья Зеравшана, Александровсюй хребетъ и т. п.). 
По словамъ .легенды, прежде вся гора была какл, зеркало и обладала чудеснымъ 
свойствомъ показывать изображеп1е „дурныхъ людей", ч'Ьмл, пользовались прави
тели для открыт1я преступлен1й и истреблен1я злоумышленпиковъ; дурнымъ людям'ь 
не нравилось .это свойство горы, и они исцарапали всю ея поверхность. Верстахл. в'ь 
36 къ югу О Т ' Ь Исфары, близъ кишлака Варухъ, лежащаго вл, боковомъ ущель'Ь, на
ходятся 'дв'Ь древн1я надписи, выс'Ьченн1,1я на окалах'ь (куфическими буквами). 
Меньшая из'ь нихл,, дешифрированная Бартольдом'ь, представляетъ, повидимому, 
обыкновенную памятную надпись, упоминающую объ Арслан'ь-тегин'Ь (караханид'],) 
и, что вл, особенности интересно, содержащую указатпе на точную ея дату по мусу.ль-
манс-кой и персидской эрамъ, именно 29 декабря 1041 года (по нашему л'Ьтосчпс-
,леп1ю). 

Нач1И1ая отъ Мельникова и.ли в'Ьрн'Ье отъ Махрама, Сыръ-дарг,я 
удаляется отъ желгЬзной д о р о г и и приближается къ горамл,, окайм.ляю
щимъ Фергану сч, сЬвера (п2эедгорья Чаткалъскаго и Ферганскаго хреб
т о в ъ Тянь-шаня) , между тЬмъ какл, желЬзнодорожная л и ш я , направляяс] , 
на Кокандъ, Скобелевъ и Андижанъ , нролегаетъ ближе къ южной горной 
окраинЬ (предгорья Туркестанскаго и Алайскаго хребтовъ Пахпгро-алая). 
За стантпей Посъетовкой (154 версты) , лежащей в ъ равнинной, густо на
селенной и весьма культурной м-Ьстности, дорога вступаетъ в ъ районъ 
орошеш'я ИЗ'Ь рЬки Сохъ. Р'Ька эта, вытекающая изъ многихъ .ледников'ь 
{Шимановскаго, Райгородскаго и друг . ) сЬвернаго склона Алайскаго 
хребта и образующая на одномъ изъ с в о и х ъ верхов1й (р. Акъ-терекъ) 
величественный водопадъ , представляетч, б ы с т р у ю г о р н у ю рЬку, которая, 
пройдя около 130 в. среди горъ , нЬскслько выше кишлаковъ Охча и Сары-
курганъ (въ 25 верстах'ь к'ь ю г у отъ Коканда) в ы х о д и т ъ въ долпну 
Ферганы и распадается здЬсь на нЬсколько десятковъ крупныхъ и мел
кихъ арыковл,, образующих'ь классическш „ С о х с ю й вЬеръ" , питаюыцй 
огрохгаый (около 70 верстл, вдоль желЬзной дороги) К о к а н д с ю й оазисъ, 
В'Ь центрЬ которат'о распо.яо>кенъ г. Кокандъ. Отдавая свои в о д ы куль-
турных1ъ землямъ,- арыки, выведенные изъ Соха, постепенно изсякаютъ, 
и рЬка эта, являющаяся в'ь сущности л Ь в ы м ъ притокомъ Сыръ-дарьи, , 
никогда д о нея не доходитл,. 

Кокандъ (Хукяндъ-и-лятйфъ — веселый, пртятныИ Кокандъ) , бывшая 
столица Кокандскаго ханства, нынЬ уЬздный городл. Ферганской области, 
расположенл, невдалекЬ отъ станщи того же имени (179 верстъ отъ Чер
няева) на ВЫСОТ'Ь около 1.300 футовл, над'ь ур)овнемъ моря и, по числу 
•жителей (113.000) и торговому значешю, яв.ляется однихгь пзъ ваншЬй-
ших'ь г о р о д о в ъ Туркестана, с л Ь д у ю щ и м ъ непосредственно за Ташкентом'ь 
и Бухарой. В ъ качествЬ небольшого ]юрода Ферганы Кокандл, {Хокандъ) 
упоминается уже вл, X вЬкЬ, но крупное по.литическое и торговое зна
ч е ш е онъ пр1обрЬ,лъ значительно позже, сдЬлавшпсь около по.човины 
X V I I I сто.лЬт1я столицей Кокандскаго ханства и цеитроххъ товарообмЬна 
между западнымъ н восточнымъ (китайскимъ) Туркестаиомъ, лежащнмг, 
на старинной между ними караванной дорогЬ . ПослЬ взятая Махрама 
р у с с ш я войска, и о д ъ начальствомъ генералъ-адъютанта Кауфмана, безпре-
пятственно продолжали п о х о д ъ на Кокандъ PI 29 августа 1875 года за
няли TO-poj\j>; съ у с х ш р е ш е м ъ возсташя, вспыхнзгвшаго вл, восточной 
ФерганЬ, Кокандское- ханство было присоединено кл, Pocc in , при чемъ 



изъ земель его, 19 февраля 1876 года, образована Ферганская область , 
первымъ военнымъ губернаторомъ которой былъ назначенъ генералъ 
Скобелевъ. 

Кокандъ располоягенъ па р о в н о й низменной м-Ьстности и занимаетъ 
о б ш и р н у ю площадь, около 20 кв. верстъ, орошаемую пятью арыками, изъ 
КОИХ'Ь 1'лавный Кокандъ-сай. Г о р о д ъ былъ окруя-сенъ высокой глинобитной 
стЬ.ной, им'Ьвшей 18'/2 в. въ окружности, съ 12 воротами, полукруглыми 
башнями и глубокимъ р в о м ъ ; в ъ настоящее время ст'Ьны и р в ы не п о д -
деря-сиваются и в ъ значительной степени подверг.лпсь разрушен1ю. У л и ц ы , 
начинающ1яоя у воротъ , ириводятъ къ обширной плохцади (Урдинскоп , 
отъ Урда—бывш1й д в о р е ц ъ хана), на которой располоягепа возникнувшая 
1!ъ 1885 г о д у русская часть Коканда. Р у с с ш й г о р о д ъ х о р о ш о расплани-
рованъ, изобилуетъ зеленью и имЬетъ довольно благоустроенный видт>; 
главный улицы—Розенбаховск1й проспектъ, нроходящ1й черезъ весь Ко
кандъ, и Скобелевсгай проспектъ, идущ1й къ жел'Ьзно/дорожной сташцп. 
Въ этой части города , насчитывающей до 250 домовъ , сосредоточены в с Ь 
уЬздныя учрея-сдешя, казармы войскъ , православная церковь во имя 
св . Константина и Елены, устроенная вл, пр1емной залЬ дворца (урда ) 
кокандскихъ хановъ, коммерческое и городское училища, русско-туземная 
школа, военный лазаретъ и с о б р а ш я — в о е н н о е н общественное . 

Туземная часть Коканда, неносредственно нрилегающая кл> русской , 
В'Ь общемъ не отличается, по своему впЬшнему виду , отъ обычнаго типа 
туркестанскихъ г о р о д о в ъ и занимаетъ обширное пространство. В ъ пей 
имЬется д о 16.250 домовъ , 248 мечетей, изъ коихъ 18 соборныхл,, н'Ь
сколько десятковъ мазаровъ и с в ы ш е 70 низшихъ (мектебъ и д р у г . ) и 
среднихъ (медресе) у ч е б н ы х ъ заведешй. Памятниковъ старины в ъ Ко
кандЬ не имЬется ; изъ болЬе замЬчате.льныхъ зданхй слЬдуетъ отмЬтить : 
медресе Мадали-хана, Дя-гума-мечеть, среди д в о р а которой сохранилась 
башня, с ъ которой нЬкогда сбрасывали иреступинковъ , два крытые моста 
съ лавками черезъ арыкъ Кокандъ-сай, усыпальница кокандскихъ хановл., 
и въ особенности „ У р д а " , бывш1й ханскш дворецъ , ноотроенный при 
Худояръ-ханЬ и законченный только в'ь 1870 году . Отъ 1фомаднаго 
двухъэтажнаго здан1я у р д ы сохранилась .лишь восточная ея часть, гдЬ 
помЬщаются церковь и квартира воинскаго начальника, остальныя я^е 
части здашя , вслЬдств1е непрочности постройки, сломаны. Фасадъ у р д ы 
об.лицованъ разноцвЬтными изразцами и украшен'ь порталомъ и четырьмя 
башенками; тЬмл> не менЬе, но архитектурЬ, орпаментировкЬ и отдЬ.лкЬ 
здан1е это не нредставляетл, ничего интереснаго п выдающагося . Д в о р е ц ъ 
вмЬстЬ съ прилегающимъ садомъ былъ окруясепъ стЬпою, к о т о р у ю при
шлось взорвать ири занят1и города . К ъ ч и с л у достоиримЬчательностей 
Коканда относится также и базар'ь, построенный нри Худояръ-хан 'Ь и 
по своей величинЬ и торговымъ оборотам'ь занимающ!]'! въ ТуркестанЬ 
первое мЬсто послЬ бухарскаго. 

Какъ уже было сказано, Кокандъ является ваяш-Ьйшимъ торговымл, 
центромъ Ферганы и складочнымлз мЬстомъ товаровъ в ъ торговлЬ съ 
Китаемъ (Кашгаръ), д.ля чего въ г о р о д Ь учреждена таможня. Плавными 
предметами торговли являются хлонокъ , шелкъ и мануфактура. Х л о п 
ковый сезонъ начинается с ь конца 1юля, когда с ю д а съ-Ьзжаются пред
ставители московскихъ и лодзинскихъ т о р г о в ы х ъ фирмъ для закупки 
хлопка и отправки его на фабрики в'ь Евроиейскз^ю Р о с с 1 ю ; осенью тор-



говое оживлен1е въ Коканд'Ь весьма велико и сд'Ьлки достигаютъ десят
ковъ милл1оновъ рублей. КромЬ нЬсколькихъ отдЬлешй банков'ь, в-ь 
томт> ЧИСЛ'Ь и государственнаго , здЬсь имЬется нЬсколько трансиортныхъ 
конто2эъ и множество хлопковыхъ , мануфактурныхъ и иныхъ , мЬстныхч. 
п русскихъ , фирмъ, в е д у щ и х ъ милл1онные обороты. Значительная часть 
крупной торговли находится в ъ рукахъ бухарскихъ евреевъ (бр. Вадьяевы, 
Ю с у ф ъ Давыдовъ , Потеляховъ и друг . ) . К о к а н д с т й биржевой комитетъ 
тьм'Ьетъ своего представителя в ъ С.-ПетербургЬ. 

Изъ к р у п н ы х ъ промышленныхъ заведеши въ городЬ и его ближай-
шихъ окрестносгяхч, первое и г.лавное мЬсто занимаютъ хлопкоочисти
тельные (20) и маслобойные (1) паровые и водяные заводы, на кото^^ыхъ 
занято около 1.000 рабочихъ. Г о р о д с ю е д о х о д ы составляютъ около 
160.000 рублей, расходы около 175.000 руб.лей. Гостиницч, нЬсколько, но 
большинство ихъ благоустройствомъ не отличается. 

Дворецъ (урда) кокандскихъ ханов'ь въ г. Кокаид'Ь. (Фоун. С. А. Меликъ-Саркисова). • 

Стэл1Ц1я Коканд'Ь, но своему грузовому движен1ю, принадлежитъ къ 
числу самыхъ бойкихъ иа Оредне-аз1атской желЬзной дорог'Ь. ГлавнЬй-
шихш предметами привоза на станшю являются : мануфактура, металли
чесшя издЬл1я, керосинъ, сахаръ и т. и.; вывозятся преимущественно: 
хлопокъ , хлопковое сЬмя, шелковые коконы и овчины. 

Кокандъ с ъ его окрестностями принадлежитъ к'ь числу саххыхъ не-
.здоровыхъ мЬстностей въ ТуркестанЬ; вслЬдств1е сильной жары, сырости 
отъ обильнаго орошен1я, скученности населешя, высокаго с т о я ш я грунто
выхч, в о д ъ и д р у г и х ъ неб,лагоир1ятныхъ услов1й зд'Ьсь сильно развита 
маляр1я, а равно желудочный и иныя заболЬвашя; къ числу эндемиче
с к и х ъ болЬзней относится также и зобъ, которымъ въ КокандЬ стра-
дает'ь весьма значительная часть населен1я. ВсЬ эти отрицательныя сто
р о н ы мЬстоположен1я Коканда застави.ли перенести административный 
центръ Ферганской области изъ бывшей столицы Кокандскаго ханства 
в ъ болЬе з д о р о в у ю мЬстность , расиоложенную къ с Ь в е р у отъ г. Марго-



лана, и основать новый городъ , называвшхйся ран-Ье Н о в ы м ъ Маргела-
номъ, а нын-Ь получивш1й назван1е Скобелева в ъ намять перваго воен
наго губернатора Ферганской области. 

Кокандъ, в-ь качеств'Ь крупнаго торговаго центра и а-гел'Ьзнодорожной статьи 
им'Ьет'ь важное snanenie для всей западной и с-Ьверной Ферганы; къ нему тяго-
т-Ьют'ь не только местности, лежащ1я по Сыръ-дарь-Ь, но и на правомъ ея берегу, 
какъ, наприм'Ьръ, г. Чустъ и даже Наманганъ, распололсепный значительно ближе 
къ Маргелану и Скобелеву, ч-Ьмъ къ Коканду. Въ ближайшем'ь будущемъ связь по
сл'Ьдняго съ богатымъ наманганскимъ райономъ сд-Ьлается еще т-Ьсн-Ье, такъ как-ь 
въ настоящее время улге построена жел-Ьзная дорога, соединяющая Коканд'ь съ На-
манганомъ (86 в.); временное движеше ио ней открыто в-ь половин-Ь 1912 г. Колес
ная дорога изъ Коканда въ Чустъ (63 в.) направляется сначала на сЬвер-ь, а зат-Ьм'ь 
на с-Ьверо-востокъ и, перейдя черезъ Сыр-ь-дарью (паромная переправа), направляется 
через'ь кишлакъ Папъ (древн]й Бабъ), известный хорошей культурой и высокими 
урожаями хлопчатника, на сЬверъ къ Чусту, расположенному па предгорьяхъ Чат
кальскаго хребта, на высот-Ь около 2.100 футов-ь надъ уровнем-!, моря. Подходя к'ь 
Сыръ-дарь-Ь, дорога пролегаетъ ио несчанымъ и пустыннымъ м'Ьстам'ь, составляю-
щимт. с-Ьверо-западную окраину пустыни Ха-дерейшъ, или Каракалпакской степи, 
занимающей всю центральную часть Ферганы. Есть надежда, что почти вся эта 
пустынная м-Ьстность будетъ вскор-Ь орошена и обращена въ культурное состоян1е. 

, Чустъ, до 1897 года уЬздный, а зат-Ьмъ заштатный город-ь (Намаиганскаго уЬзда), 
^лелситъ въ 12 верстахъ кь сЬверу отъ Сыр-ь-дарьи на оросите.льпыхъ каналахъ, выве-
денных'ь изъ горной р-Ьчки Гава. Въ город'Ь им'Ьется до 2.700 домовъ, 84 мечети, 
около 50 туземных'ь школ'ь, русско-туземная школа и до 18.000 лсителей. Городск1е 
доходы—16.000 рублей, расходы—14.000 рублей. Чустъ является цептромъ довольно 
значительнаго хлопковаго района, и въ немъ им-Ьется н-Ьсколько хлопкоочиститель
ныхъ заводов-ь. Особенно древнихъ здан1й и памятников'ь въ Чуст-Ь ие сохранилось; 
наибол-Ье старое (240 л-Ьт-ь) изъ нихъ—мазар-ь Хазретъ-Мау.ляна-Лутфулла, съ уц'Ь-
л'Ьвшей входной аркой. По наманганской в'Ьтви отъ Коканда до Чуста всего 51 в. 

Къ юго-востоку от-ь Чуста на берегу Сыръ-дарьи находятся развалины Искё-
Ахсы, древняго Ахсикета, бывшаго н-Ькогда 1 л а в н ы м ъ городомъ всей Ферганы. Въ 
средн1е В'Ька город-ь этотт> разд-Ьлялся на цитадель, шахриотан-ь и рабатъ, при чем-ь 
въ щахристан-Ь имЬлось пять ворот'ь, обширные базары, красивые пруды и много 
оросительныхъ каналовъ; городъ простирался на три фарсаха, а сады его тянулись 
еще на два фарсаха. По словамъ султана Вабура, Ахсикет-ь был'Ь въ Ферган'Ь са
мымъ значительнымъ городомъ посл-Ь Андижана; онъ былъ сильно укр-Ьплен-ь и 
славился своими дынями. Ахсикетъ, повидимому, сильно страдал-ь отъ Сыръ-дарьи; 
по им-Ьющимся даннымъ, отецъ Бабура, ферганск1й ханъ Омаръ-шейх'ь, погиб'ь въ 
1493 году ири обвал'Ь своего ахсикетскаго дворца, подмытаго р-Ькой. Въ настоящее 
время на мТ.ст'Ь города, на высокомъ (20 саж.) обрывистомь берегу Сыръ-дарьи, на
ходится площадка съ остатками кр'Ьпостных'Ь ст'Ьнъ, рвовъ и башен'ь, фундаментовъ 
здан1й и т. п.; часть укр'Ьплешя подмыта водой и обвалилась. При обвалахъ берега 
и раскопкахъ были найдены древн1е сосуды, монеты, стеклянная посуда (выд'Ьлка 
стекпянныхъ изд'ЬлШ нын-Ь совершенно неизв-Ьстна туземцамъ), золотые браслеты, 
глиняныя погребальныя урны и т. п.; часть этих-ь предметовъ хранится въ Ташкент
скомъ музее. 

Около 40 верстъ к-ь сЬверо-востоку от'Ь Чуста находится значительный ки
шлакъ Касанъ, съ развалинами стараго города, бывшаго въ конц'Ь VIII и въ на
чал'Ь IX В'Ьковъ столицей ферганских'ь влад'Ьтелей. Въ начал'Ь XVI стол'Ьт1я Kacan'i,, 
по словамъ Бабура, бььлъ уже небольшимъ городкомъ, славящимся хорошимъ кли
матомъ и прекрасными садами, расположенными по обоимъ берегамъ р'Ьки (Касанъ-
сай). Изъ остатковъ старины въ древнем'ь КасанЬ сохранились развалины старой 
кр'Ьпости Мугъ (мугъ—язычник'ь, огнепоклонникъ) и несколькихъ небольшихъ маза
ровъ, которые, судя ио остаткамъ изразцовых'ь украшешй и надписей, не уступали 
по своей художественной отд-Ьлк-Ь самаркандокимъ соорул-;ен1ямъ тамерлановской 
эпохи. Въ местности Сафидъ-булендъ, въ долине Касан-ь-сая, находится старый, богато 
украшенный лепными орнаментами и надписями мазаръ Шахъ-Фатль, вблизи ко
тораго имеются две могилы. Согласно преданно, одна изъ пихъ-могила 2.700 спут
никовъ и последователей пророка, носланныхъ халифомъ Османомъ, подъ началь
ствомъ потомка пророка Мухаммеда-бен-ь-Джерира, для распространен1я ислама и 
павшихъ въ бою съ неверными, а другая—могила святой женщины Сафидъ-булендъ, 



которая, не устрашившись враговъ, стала оплакивать погибшихъ и вдругъ пос-Ьд1>ла. 
По тому же предан1ю, описанный мазаръ выстроет, въ намять сына Джерпра Шаха-
<1>азиль около 600 лЬт'ь тому назадъ. 

Изъ Касапа па сЬверъ идетъ сначала колесная, а загЬмъ вьючная дорога 
черезъ перевмъ Чаначъ, въ Чаткальскомъ хребт'Ь, на верховья р. Чаткалъ и далЬе 
черезъ перевалъ Кара-бура въ Таласскомъ А.латау, въ г. Аулге-ата. По этому труд
ному пути, имеющему отъ Чуста до Аул1е-атов'ь оксло 280 верстъ и сЬверн'Ье Касана 
соединяющемуся съ дорогой на Наманганъ, изъ Сыръ-дарьинской области и Семи-
]|'1>чья ежегодно пригоняется вт, (Дергану значительное количество скота, въ особен
ности баранов'ь. 

И н у т 1 » ( 4 1 н я я терраса (нынЬ вход' | , т , ц ( ' р 1 ' ' < > 1 ' ' Ь ) ханск'пго дворца въ КокандЧ',. 
(Фот. С. А. Me.iuiru-(J(ipiiucoeu). 

Ъъ 37 верстахъ къ востоку отъ Чуста по колесной дороги лежитъ Наманганъ, 
>-1;здный городъ и крупнЬйш1й населенный центръ сЬверо-восточной Ферганы, болЬ,е 
нпзлгенныя части которой, лежащ1я по обЬимъ сторонамъ Сыръ-дарьи и низовьев'ь 
Нарына и Кара-дарьи, нредставляютъ почти сплошь обширный культурный райопч, 
сч, сильно развитымъ хлопководствомъ. Въ Наманганскомъ уЬздЬ насчитывается 
38 х.чопкоочистительныхъ заводовъ и 3 маслобойныя завода (всего около 800 рабо
чихъ) съ производительностью свыше 10.000.000 рублей. Наманганъ лежитъ въ 8 вер
стахъ къ сЬверу отъ Сыръ-дарьи на лЬвомч, берегу Янги-арыка, выведеннаго из-ь 
р. Нарына, на высотЬ около 1.340 фут. надъ уровнемъ моря. Городъ состоитъ изъ 
ру<'ской и туземной частей; въ русской части, правильно распланированной и изо
билующей зеленью, имЬется до 60 домовъ и сосредоточены всЬ уЬздныя учрежден1я; 
здЬсь же находятся: казармы мЬстныхъ войскъ, православная церковь, приходское 
училище и русско-туземная школа, ночтово-телеграфная контора, городская больница, 
военное собран1с п'обп(ественный сад'ь. Туземный Наманганъ, являющ1йся средото-
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ч1емъ торгово-промышленной ищзни, лежит'ь къ востоку отъ русскаго и, подобно 
вс'Ьмъ туземнымъ городамъ, застроепъ глинобитными постройками; въ немъ насчи
тывается 12.100 ДОМОВ'Ь, 331 мечеть, 11 мазаровъ и свыше 100 низших-ь и 20 сред
нихъ мусульманскихъ школъ. Лгителей вТ) НаманганЬ около 73.000 (русскихъ до 
900 ч(!ловЬкъ). Городск1е доходы составляють 101.000, расходы—124.000 рублей. На
манганъ принадлежитъ к'ь сравнительно новымь городам-ь: опь основанъ около 
300 лЬтъ тому назадъ при Абду.лла-ханЬ, правител'Ь Бухары, отъ которой въ то 
вр(шя Фергана находилась въ вас(;альной зависимости. По предапио, Абдулла-хан'1,, 
захвативъ во время войпгл с-ь Перс1ей въ 1582 году множество пл'Ьнныхт,, часть ихт, 
поселилъ на мЬст'Ь нын-Ьшняго Намангана, при чемъ поселенцамъ были розданы 
въ жены д'Ьвушки, купленныя у кашгарскихъ цыганъ рода Ага. Росту города 
препятствовалъ недостатокъ воды, пока, наконецъ, въ 11равлеи1е • 0маръ-хана, вь 
концЬ первой четверти XIX в., не былъ проведен'ь изъ р. Нарына Янги-арыкъ, спо-
собствовавш1й развит1ю Намангана и заселенно всего окрестнаго района. Пови
димому, это былъ ОДИН'Ь ИЗ'Ь ноыгЬднихъ крупныхъ оросительных'ь- каналовъ, по
строенный ВТ. Туркестан'Ь При туземномъ влаДычеств'Ь. По разсказу стариковъ, при
водимому Наливкинымъ, открыт1е д'Ьйствгя Янги-арыка .олсидалось въ Наманган'Ь c'i> 
спльнымъ волнешем'ь; когда показалась первая струя воды, громадная толпа народа, 
наэлектризованная ожидан1ем 'ь, подняла страшный гамъ и вой; стар'ь и младъ мо
литвами, крикомъ и восклицан1ями выралсали свой восторгъ и умилен1е по поводу 
столь валгнаго событ1я. Древнихъ соорулсен1й и памятников'ь старины въ Наманган'Ь 
не пм'Вется; наибольшей достонрим'Ьчательностыо города въ этомъ отношенш являются 
остатки дома, въ которомъ родился (1640 г.) поиулярп'Ьйш1й представитель мусульман
скаго мистицизма в'ь ТуркестанЬ, циник'ь и острякъ Дивана-и-Машраб'ь. М'Ьсто ро-
лгд(Ч11я этого суфиста находится близъ базара въ каляндар'ь-хана (пом'Ь1цен1е обгцины 
Д(фвии1ей) Машрабъ; оно огорожено забором'], и прикрыто сводчатой постройкой съ 
куполомъ. Дивана-и-Машрабъ извЬстенъ всЬм'ь туземцам'ь; большинство ихъ знакомы 
оъ его произведен1ями или слышали декламацию его стиховъ (газаль). Город'ь 
был'ь занят'ь русскими войсками первоначально 25 сентября 1875 г., а зат'Ьмъ посл'1', 
изгнания овлад'Ьвшихъ имъ кипчаков'ь 27 октября; окончательное порал:ен1е кип-
чакамъ было нанесено Скобелевымъ 12 ноября того лее года j Балыкчи, находящагося 
вблизи сл1ян1я Нарына съ Кара-дарьей. Наманганъ, в'ь виду близости заболоченных'ь 
иространствъ и рисовыхъ полей, (-шн-обстиующпхъ ])азмнолсешю мошкары и мали-
ршныхъ комаровъ, не о т л п ч а с т 1 Я о.-1агопр1ятпыми услов1ями жизни. Им']-,ющ1е воз
можность покинуть ]'ород-ь па лЬто вы-Ьзлгают'ь в'ь горную м'Ьстность Падша-ата, 
лежащую в'ь 80 в. к'ь СЬверу отъ Намангана (Невдалек'Ь отъ перевала Чаначъ) в'ь 
верховьяхъ рЬчки Падша-ата, разбираемой на орошеп1е н'Ьсколько сЬверн'Ье города. 
Въ окрести0(;тяхъ носл'Ьдняго, въ M'IJCTHOCTH Пахталыкъ-куль, находится хпжазатель-
ная сЬменная хлопковая плаптац1я департамента землед'Ьлгя. Въ Наманганскомт. 
уЬздЬ им'Ьются два русскихъ поселка, Успенскт (76 семействъ) и Кетмень-тюбе 
(б4 семейства). Первый из'ь нихъ находится вт, горной полосЬ к'ь сЬверо-востоку оть 
Касана и туземна]'о селен1я Папай, а второй въ сЬверо-восточномъ углу уЬзда вь 
долин'15 р. Нарына. Наманган'Ь соединенъ сь Андилсаномъ колесной дорш'Ой (67 в.), 
а ("ь Маргеланомъ почтовой дорогой (73 в.), пролегающей через'ь восточную часть 
Каракалпакской степи; по этой дорог'Ь близ'Ь кихплака Язъ-ауанъ можно вид'Ьть по
сЬвы хлопчатника, бахчей и другихъ полевых'ь культуръ безъ орошен1я, что въ низ
менной полосЬ Туркестана представляетъ р'Ьдчайшее явление; обстоятельство это 
находитъ ссбЬ объяопеше в'ь обшии влаги въ почвЬ, скопляющейся въ наиболЬе 
низкихъ мЬстностяхъ Ферганской котловины. В'ь томъ лее районЬ, въ 20 верстахъ к'ь 
сЬверу отъ кишлака Кара-калпакъ, среди пееков'ь показываютъ м-Ьстность, гдЬ, по 
преданно, н-Ькогда находился обширный городъ Быстъ-гахеа (двадцать црестолоет,), 
бывш1й ре8иденц1ей царя, управйявшаго двадцатью городами. 

Сул1:ествуетъ проектъ п р о д о л ж е н ш жел'Ьзной д о р о г и отъ Намангана 
дал'Ье на юго-востокъ черезъ А н д и ж а н ъ до Джелалабада съ вЬтвями на 
Чинабадъ и Тхоканъ-китлакъ. ВЬтвь отъ Намангана д о Чинибада (40 в.) 
уиге готова. 

Изъ путей, отходящих'ь от'ь Коканда на югъ, наибольшее значен1е им'Ьют'ь сл'Ь-
дующ1я три, частью колесныя, частью выочпыя, Кокандъ—Яйпанъ—Исфара--
Варухг. ъ), Кокандъ~Охча{Сары-курганъ)—Сохъ (70 в.) и Кокандъ—Риштанъ—Еур-
ганъ-тюбе—Чимгонъ—Вуадиль (80 в.). Св'ЬдЬн1я о первой дорогЬ сообщены выше, что 
же касается второй, то она идетъ вверхъ по ущелью рЬки Сохъ до кишлака того хм 
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имени, раоположенпаго на высот-Ь 3.710 фут. надъ уровнем-ь моря и служащаго, какъ 
и кишлакъ Варухъ, дачнымъ м-Ьстомъ для бол'Ье состоятельныхъ жителей г. Коканда. 
Въ Сох-Ь колесная дорога прекращается, и дал-Ье на верховья рТ>ки идетъ вьючная 
тропа, распадающаяся на н-Ьсколько трудныхъ горныхъ тропинокъ, которыя направля
ются черезъ снЬга и ледники на перевалъ Матча (76 верстъ отъ Соха) ж на пе
ревалы Тутекъ (14.500 фут.), Янги-даваш (14.470 фут.) и друпе, ведущ1е въ бассейнъ 
Сурхаба, въ Каратегинъ. Наконецъ, посл'Ьдняя дорога из-ь перечислеппыхъ идетъ 
изъ Коканда на юго-востокъ въ Риштанъ, бывш1й большимъ селен1емъ сь со
борной мечетью задолго до нашеств1я монголовъ и сохранивш1й значен1е и понын-Ь 
въ качеств-Ь крупнаго центра, славящагося производствомъ глиняныхъ изд-Ьл1й. 
Дал-Ье дорога подходитъ к-ь предгорьям'ь, M n n j ^ e i b значительный кишлак-ь Курганъ-
тюбе, находящ1йся въ Скобелевскомъ уЬзд-Ь, зат-Ьмъ Чимгонъ, изв'Ьстный нефтяными 
промыслами, и вступаетъ въ долину р-Ьки Шахъ-и-марданъ, у выхода которой из-ь горъ 
лежит'ь Вуадиль, о которомъ будет-ь сказано п-Ьсколько словъ ниже. 

Покинувъ Кокандъ и перейдя Кокандъ-сай (мостъ 5 саж.), жел-Ьзная 
дорога направляется дал-Ье па востокъ по густо населенной к у л ь т у р н о й 
м-Ьстности и за ст. Cfbpoeo, названной въ честь героя боя п о д ъ Иканомъ 
есаула С-Ьрова, встунаетъ в ъ солопцоватую стенную м-Ьстность, располо
ж е н н у ю уже въ Скобелевском-ь уЬздЬ. За сл-Ьдующей станц1ей Ванновской, 
близъ которой им-Ьются хлопкоочистительные заводы и Чимгонскге нефтя
ные промыслы, жел-Ьзнодорожная лин1я поднимается на первыя пред
горья Алайскаго хребта къ ст. Горчакова (244 в.) , отъ которой отходитъ 
в-Ьтвь (8 в.) на ю г ъ къ г. Скобелеву. 

Ч'Ьмъ дальше проникаетъ желЬзная дорога на востокъ в г л у б ь Фер
ганы, тЬмъ выше и величественнЬе становится огромный, закрывающ1й 
весь южный горизонтъ Алайскгй хребетъ. Начинаясь у края долины 
едва замЬтными увалами и постеиенно повышаясь , г о р ы образуютъ вы
с о ш я болЬе или менЬе параллельный гряды, которыя, вздымаясь все~ 
выше и выше, встаютъ одна за другой , подобно гигантскимъ кулисамъ, 
нри чемъ послЬдняя изъ нихъ, самая высокая , увЬнчанная снЬговыми 
полями и ледниками, представляетъ гребень хребта, поднимающ1йся здЬсь 
д о 18.000—20.000 фут. надъ уровнемъ моря. Картина Алайскаго хребта, 
наблюдаемая съ нЬкоторыхъ пунктовъ Ферганы, а еще .лучше съ его пред-
гор1й (Вуадиль, Чим1онъ и .друг.), грапдьозна, но , къ с о ж а л Ь ш ю , вслЬдств1е 
туманной атмосферы Средней Аз1и, она далеко не всегда доступна взору . 
СнЬговые хребты почти скрыты завЬсой изъ мелкой пыли и тумана, и 
нутешествепникъ и не нодозрЬваетъ, что к ъ ю г у отъ желЬзной д о р о г и вы
сится мощный снЬговой хребетъ , в ъ которомъ перевалы лежатъ выше Мон
блана, а вершины въ р о д Ь Эльбруса и Казбека насчитываются десятками. 

Верстахъ в ъ трехъ къ сЬверу отъ станщи Горчакове по течешю 
Маргеланъ-сая, на высот-Ь около 1.500 фут., расиолоягенъ безуЬздный 
г о р о д ъ Скобелевскаго уЬзда Маргеланъ (иреясде Старый Маргеланъ в ъ 
отлич1е отъ Новаго Маргелана, который иынЬ переименованъ въ Скобе
левъ) , к р у п н ы й туземный г о р о д ъ и важный торгово-промышленный цептрл., 
славящ1йся шелководствомъ и кустарпымъ производствомъ шелковыхъ 
тканей, обширнымъ базаромъ (длина его у л и ц ъ 2 ' /2 версты) и боль
шими садами, среди которыхъ мЬстами сохранились остатки стЬнъ, 
н-Ькогда окружавшихъ г о р о д ъ . В ъ МаргеланЬ насчитывается: жидыхл. 
с т р о е ш й 13.388, мусу.пьманскихъ у ч е б н ы х ъ заведеньй—137, мечетей—254, 
заводовъ (хлопкоочистительные, шелко-ткацше и т. п . )—14 съ производи
тельностью в ъ 2.600.000 рублей и жителей 46.780 (144 русскихъ) . Почтово-
телеграфная контора, русско-туземная школа, лечебница для туземокъ и 



д-Ьтей. У-Ьздная администра1ня им-Ьетъ мтЬстонребываше в ъ г. Скобелева. 
Городсше д о х о д ы составляютъ 71.000 руб . , расходы—60.000 рублей . 
Маргеланъ {Маргинанъ) иринадлежитъ къ числу очень древнихъ г о р о 
д о в ъ ; но туземному иредашю, вирочемъ очень мало считающемуся с ъ 
истор1ей и х р о и о л о п е й , онъ существовалъ уже въ э п о х у Александра 
Македоискаго, который будто б ы умеръ и похороненъ в ъ Маргелан-Ь 
3.125 Л'Ьтъ тому назадъ. Могила Искандеръ-иаши, подъ которымъ оче
видно подразумЬвается Александръ, однако мало похожа на древнее 
с о о р у ж е ш е . Во всякомъ случаЬ, Маргеланъ уже в ъ X вЬкЬ былъ сто 
лицей округа и однимъ изъ извЬстныхъ г о р о д о в ъ Ферганы; султанъ 

Бабуръ, описывав1п1й Маргеланъ въ началЬ X V I вЬка, называетъ его 
„прекраснымъ городомъ , нолныхгь всякой благодати", ставящимся пре
восходными гранатами и абрикосами. Маргеланъ бы.чъ занятъ русскими 
войсками 8 сентября 1875 года. 

В ъ 11 в. къ юго-востоку отъ Маргелана и на 500 фут. выше его, 
ближе къ предгорьямъ, но обЬ стороны той же горной рЬчки Маргеланъ-
сай расиоложенъ Скобелевъ, областной г о р о д ъ Ферганской области, осно
ванный въ 1877 г. п о д ъ на.зватпемъ Новаго Маргелана и в ъ 1907 г. наи
менованный в ъ память М. Д. Скобелева тепехэешнимъ своимъ именемъ. 

Г. Скобелевъ занимаетъ обширное слабо застроенное иространство 
(8 кв. в . ) , отличается обил1емъ хорошей воды, широкими, обсаясенными 
деревьями, улицами, прекрасными садами и парками и, по услов1ямъ 
жизни, занимаетъ одно изъ первыхъ мЬсть , если не первое, в ъ Турке
станЬ. ВнЬшн1й в и д ъ города с ъ его пебольщими домами, утопающими 
в ъ зелени, и ал.леямп пирамидальныхъ тополей, р и с у ю щ и х с я на фонЬ 
огромныхъ сн'Ьговых'ь горлэ, представляетъ красивую картину. Въ Ско
белевЬ имЬетъ мЬстонребываи1е военный губернаторъ Ферганской области, 
сосредоточены всЬ областныя учрежден1я и находится штабъ третьей 
туркестанской стрЬлковой бригады. Д о м о в ъ насчитываете^! въ городЬ 998, 
церквей—4, въ томъ числЬ красивый Александро-Невсюй с о б о р ъ , мече
тей—2, у ч е б н ы х ъ заведешй—5 (въ томл^ числЬ муясская п женская гим-
наз1и), фабрикъ и заводовъ—7 (два хлопкоочистительныхъ, маслобойный, 
спиртоочистительный, пивоваренный и друг . ) с ъ производительностью 
д о 1.000.000 рублей . Гренажное зйведеше Евтихиди. Городская больница 
и библ1отека, об.ласт110й музей. Число яштелей 11.354 (7.321 мужчина п 
4.033 женщины), въ томъ числ'Ь 7.034 русскихъ . Торгово-промышленная 
жизнь в ъ СкобелевЬ развита сравните.льно слабо. Городскге д о х о д ы со
ставляютъ (1909 г.) 139.440 рублей , расходы 138.020 рублей. К ъ числу 
наиболЬе замЬчательныхъ здан1й относятся : соборъ , д о м ъ военнаго г у б е р 
натора и в ъ особенности военное собраше , с ъ обширной театральной 
сценой, построенное въ 1878 году . Въ городЬ , кромЬ нЬсколькпхл. благо
творительныхъ обществъ , имЬются : общество врачей, общество областного 
музея и общество потребителей. Скобелевсшй у Ь з д ъ , главными центрами 
котораго являются Скобелевъ и Маргеланъ, представляетъ одинъ изъ 
весьма важныхъ хлопковыхъ районовъ Ферганы; въ уЬздЬ имЬется 
49 хлопкоочистительныхл:. заводовъ и 4 маслобойныхъ завода ( в с е г о — 
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 нереваламъ Алайскаго хребта и дал'Ье на югъ. Одинъ изъ этихъ путей 
пролегаетъ по ущелью р. Ш а х ъ - и - м а р д а н о черезъ кишлаки В у а д и л ь и Ш а х ъ - и - м а р -
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дат, иеревалъ Карн-казыкъ (14.300 фут.) и заканчивается въ урочищ* Катта-кара-
мукъ въ ДОЛИН'Ь р. Кызыло-су. Длина этого пути, колеснаго до Ша.хъ-н-мардана, а 
далЬе вьючнаго, около 180 верстъ. Сел. Вуадиль (до 3.000 жителей), расиоложенное 
въ 24 верстахъ и почти }ia 1.000 фут. выше Скобелева, служптъ дачнымъ м'Ьстомъ; 
зд'Ьсь им'Ьется довольно значительный базаръ, бывшш ханскШ садъ, нын'В л'Ьтнее 
м'Ьстонребыван1е военнаго губернатора, и мусульманское гаадбище, интересное своими 
огромными платанами, въ дупл'Ь одного изъ коихъ свободно можно ном'Ьстить лом
берный CTOJrb и четыре стула. Согласно предан1ю, на м'ЬстЬ Вуадиля въ старину 
находился больнюй городъ, разрушенный народомъ „мугаль", KOTOj)bifi н'ь свою оче
редь былъ ноб']',жденъ мусульманами. Первыми поселенцами Вуадиля (Водиль— 
открытое сердце) были идолопоклонники иранскаго происхождения (такъ назьт-
ваемые туземцами-мугп); отъ них'ь остались могильные курганы и изр'Ьдка нахо
димый монеты ст, клпнооб))азными надписями. Нын'Ь большинство жителей селентя 

Мазаръ Шахъ-и-марданъ. (Фот. С. Л. Меликъ-Саркисова). 

прпнадлежпт'ь къ узбекамъ. В'ь 24 верстах'ь за Вуадил(^м'ь, вверх'ь по ущелью, .ле
житъ небольшой кишлакъ Шахъ-и-марданъ, кл)торый, благода])я своему сравнительно 
высокому по.ложен!ю (4.370 фут.) и близости высокпхл, гор'ь, Н1)едставляетъ прекрасное 
Л'Ьтнее м'Ьстоиребыван1е, но отдаленность его отъ Скобелева служитъ пемалой по
мЬхой сл/Ьзду дачниковъ. Среди туземцевъ Туркестана и вл> 0 c ( j 6 e H H 0 C T n Ферганы 
описываемое селен1е нсльзуется большой изв'Ьстностью как'ь М'Ьстонахожден1е мазара 
(гробницы) святого Шахъ-п-мардана („ца])ь .людей"), подл, которым'ь часть туземцевъ 
иодразум'Ьваетъ халифа Али, весьма популяриаго въ Туркестан'Ь. Мазаръ живописно 
расположенъ на пригорк'Ь и привлекаетъ массу паломниковл,; вл, прежнее время 
сюда 'Ьздили на богомолье и кокандск1е ханы; вл, н'Ьсколькихъ верстахъ отъ селен1я 
въ ущель'Ь Р'Ьчки Еара-су находится небольш()о озеро Еурбанъ-ь'уль. On, Шахъ-и-мар-
дана до перева.ла Еара-казыкъ считается 43 в. О п п с а н 1 ш я дорога пмЬетъ важное 
значение какъ путь, по которому въ Л'1;тнее время прогоняется скотъ изъ бухар-
ских'ь влад'Ьн1й въ Фергг^ну. Другой важный путь, идущ1й пзъ Скобе.лева черезл, 
Учъ-курганъ (3.164, фута надъ уровнем!, моря) вверхъ по уще.лью р. Исфайрамъ,_щт-



ставляет'ь кратчайшую дорогу на Алай и дал'Ье в'ь мЬстности, расноложенныя по 
верхнему Пяндзку. За Учъ-курганомъ (30 в.) арбяная дорога превращается въ вьюч
ную и, пролегая через'ь урочище Лянгаръ и иеревалъ Тенгизъ-бай (11.800 фут., по 
другим'ь дапным'ь 12.805 фут.), одинъ изъ самых'ь низкихъ в'ь Алайскомъ хребт'Ь, 
спускается къ урочищу Дараутъ-курганъ въ нижней части Алайской долины. Длина 
пути отъ Скобелева до Дараутъ-кургана—136 верстъ. 

Отъ стангци Горчакова жел'Ьзная д о р о г а уклоняется къ сЬверо-
востоку и большею частью п р о х о д и т ъ ио весьма культурной и густо 
населенной мЬстности; безконечныя ноля хлопчатника чередуются съ лю
церной, кукурузой , джугарой, виноградниках1И и садами, среди которыхъ 
раскинуты больш1е кишлаки, являющ1еся центрами торговли мЬстными 
произведен1ями и в-ь особенности хлопкомъ, главнЬйшимъ богатствомч, 
этой части Ферганы. Не доЬзжая д о с л Ь д у ю щ е й весьма бойкой стангци 
Федченко (275 верстъ отъ Черняева) , названной в ъ честь извЬстнаго 
естествоиспытателя и изслЬдователя Ферганы А. Н. Федченко, нЬсколько 
южнЬе д о р о г и расположенъ крупный кишлакъ lyyeh; на м-ЬстЬ послЬд
няго в ъ с р е д ш е в-Ька находился г о р о д ъ Куба, бывш1й столицей особаго 
округа и нревосходивш1й, по количеству воды, садовъ и величинЬ, даже 
Ахсикетъ . Г о р о д ъ стоялъ на берегу рЬчки того же имени, которая в ъ то 
время достига.ла Сыръ-дарьи. Верстахъ в ъ 20 къ востоку отъ Кува на
ходится кишлакъ Минъ-тюбе, родина ишана Мухаммеда-Али-Хальфа, 
поднявшаго такъ называемое андижанское возсташе. НослЬ иодавлешя 
бунта на мЬстЬ названнаго кишлака было основано село Русское, въ 
которомъ нынЬ живетъ свыше 200 семействъ переселенцевъ; селеше это 
является цока единственнымъ в ъ Скобелевскомъ уЬздЬ. Станщя Фед
ченко соединена колесной д о р о г о й съ К у в о й и п о д ъ Ь з д н ы м ъ нутемч, 
(16 в.) съ большимъ кишлакомъ Шаари-ханъ, лежащимъ на половинЬ 
разстояшя между станпдей и Кара-дарьей. За стангцей Федченко, отпра
вляющей весьма значительное количество хлопка и хлопковаго сЬмени, 
дорога нересЬкаетъ огромный арыкъ ГПаари-ханъ-сай (мостъ 22 саж.), 
на которомъ къ ю г у отъ нея расположенъ большой туземный кишлакъ 
Ассаке, крупный центръ хлопководства и торговли хлопкомъ (казначей
ство) , и, вступивъ въ пред-Ьлы Анднжанскаго уЬзда, подходитъ къ 
конечной своей станхди Андижану (306 верстъ отъ Черняева) . 

Андижанъ, у Ь з д н ы й город-ь Ферганской области, расположенъ на 
высотЬ около 1.500 фут., на арыкЬ Андижанъ-сай, выведенномъ изъ 
Кара-дарьи, в ъ центрЬ дорогъ , направляющихся отсюда въ различныя 
части Ферганы, въ СемирЬчье, Кашгаръ и на Памиръ. Город-ь состоитъ 
изъ д в у х ъ частей: туземной и русской , расноложенной къ юго-востоку 
отъ послЬдней и н-Ьсколько выше. В ъ р у с с к о м ъ город-Ь, отличающемся 
какъ и вездЬ шириной у л и ц ъ и обил1еххъ зелени, находятся : вс-Ь уЬзд
ныя учреждешя , церковь среди красиваго сквера и часовня на братской 
могилЬ солдатъ (21 человЬкъ) , у б и т ы х ъ во время андижанскаго возсташя 
(18 мая 1898 года) , двЬ посредственныя гостиницы, почтовая стапщя, 
поддерживающая с о о б щ е ш е съ Ошемъ, о т д Ь л е ш я банковъ, военное с о 
б р а т е , городская больница и довольно много п о р я д о ч н ы х ъ лавокъ и 
магазиновъ. Туземный г о р о д ъ не отличается ио типу отъ д р у г и х ъ T j ^ a e M -

н ы х ъ г о р о д о в ъ ; прежде опъ былъ окруженъ рвами и ст-Ьной, которые 
нынЬ почти совершенно разрушены. Несмотря на древность города , в ъ 
немъ нЬтъ памятниковъ старины; изъ главнЬйшихъ здашй въ особен
ности замЬчательны мечеть и медресе (103 п о м Ь щ е ш я ^для 300 учени-



ковъ) Махмудъ-али, с ъ обширнымъ вымош;еннымъ дворомъ , среди кото
раго высится красивый минаретъ. Б у д у ч и расположенъ среди важн-Ьйшаго 
хлопковаго района Ферганы, А н д и ж а н ъ является крупнымъ торгово-про-
мышленнымъ центромъ, доминирующее значеше в ъ жизни котораго 
им'Ьетъ х л о п о к ъ ; сюда , какъ и в ъ Кокандъ, в ъ хлопковый сезон'ь съЬз-
жаются представители фирмъ изъ Москвы и Лодзи, и обороты по куплЬ-
продажЬ достигаютъ десятковъ милл1оновъ р у б л е й ; часть фирмъ имЬетч. 
в ъ АндижанЬ конторы и постоянныхъ представителей. Въ городЬ насчи
тывается: жителей 76.367 (изъ нихъ 2.840 русскихъ) , домовъ 7.795 (въ 
р у с с к о й части около 150), церквей и часовенъ — 2, мечетей — 236, 
у ч е б н ы х ъ заведен1й — 84, в ъ томъ числЬ городское училище и р у с с к о -
туземная школа. Г о р о д с ю е д о х о д ы составляютъ (1909 г.) 140.000 рублей , 
р а с х о д ы — 165.000. ГлавнЬйшей отраслью фабрично-заводской промы
шленности является очистка и прессовка хлопка, а таюке выдЬлка 
изъ его сЬмянъ масла; в ъ 1909 г о д у въ Андижанскомъ уЬздЬ на
считывалось 36 хлоикоочистительныхъ заводовъ (съ 1.890 рабочими) и 
2 маслобойныхъ завода (185 рабочихъ) , нри чемъ большая часть ихъ на
ходилась въ городЬ или в ъ ближайшихъ его окрестностяхъ. В ъ 2 вер
стахъ отъ города, в ъ мЬстности Авганъ-багъ, находится Андижанское 
опытное хлопковое поле, имЬющее своей задачей производство наблю-
д е ш й и изслЬдован1й въ видахъ улучшенхя ку.чьтуры хлопчатника; поле 
это предполагается преобразовать в'ь опытную хлопковую станщю. А н д и 
жанъ сильнЬйшимъ образомъ пострадалъ отъ землетрясешя 3 декабря 
1902 года (Андижанское землетрясеше) ; туземная часть была разрушена 
ночти д о основан1я, русская же, вс,лЬдств1е большей ирочностт! построекъ, 
пострадала значительно меньше; число жертвъ в ъ районЬ, охваченномъ 
землетрясешемъ, достигло нЬсколькихъ тысячъ, а убытки исчислялись 
в ъ нЬсколько м и л л ю н о в ъ рублей. 

Андижанъ принадлежитъ къ числу весьма древнихъ г о р о д о в ъ и 
уже былъ извЬстенъ, п о д ъ именемъ Андукана, ири завоеван1и Ферганы 
арабами. ВиослЬдств1и г о р о д ъ получилъ большое значен1е и в ъ начал'Ь 
X V I вЬка нри знаменитомъ уроженцЬ Ферганы султан'Ь Бабур'Ь, завоева
тель Инд1и и основатель имнер1и великихъ моголовъ , сталъ столицей 
всей Ферганы. По словамъ Бабура, Андижанъ (Андиджанъ) послЬ Самар
канда и Кеша былъ самымъ бо,пьшимъ г о р о д о м ъ въ МавераннагрЬ; онъ 
славился дынями и виноградомъ, в ъ особенности же грушами, лучше 
которыхъ „ в ъ M i p b н Ь т ъ " ; дичи въ окрестностяхъ города было м н о г о ; 
особенно жирны были фазаны („разсказываютъ, говоритъ Бабуръ, что 
четыре человЬка не в ъ силахъ съЬсть о д н о й ноги фазана"). Торговое 
значеи1е Андижана было всегда велико, и онъ пользовался большой 
извЬстностью въ КашгарЬ; кашгарцы и теперь называютъ „андижанами" 
в с Ь х ъ ферганскихъ купцовъ , в е д у щ и х ъ съ ними торговыя д'Ьла. Несмотря 
на то, что Фергана окончательно была завоевана арабами только в ъ 
I X вЬкЬ, въ окрестностяхъ Андижана уже въ средн1е вЬка были пзв'Ьстны 
м у с у л ь м а н с ю я святыни, очевидно пр1уроченныя къ предметамъ давно 
существовавшаго домусульманскаго культа. Таковы, напримЬръ, могила 
Хазретъ-Аюбъ-Пайгамбара (пророка 1ова), находящаяся в ъ 2 верстахъ отъ 
с е л е ш я Джелалабадъ, вблизи цЬлебныхъ источниковъ, и могила араб
скаго завоевателя Мавераннагра Кутейбе, убитаго въ 715 году , показы
ваемая и теперь туземцами в ъ Лжелалъ-кудукской волости. 



В ъ экспедиц1ю 1875 — 1876 гг., предпринятую для п о к о р е ш я Ко
кандскаго ханства, Андижанъ , в ъ качеств'Ь оплота туземной обороны, в ъ 
которой главн'Ьйшее участае принимали кипчаки, игралъ в а ж н у ю роль и 
бы.лъ дважды осажденъ русскими войсками. Генералъ Т р о ц ю й 1 октября 
1875 года ворвался въ г о р о д ъ , но, понеся значительный потери и раз-
стр'Ьлявъ снаряды, в ы и у ж д е н ъ былъ отойти къ Намангану. В ъ начал'Ь 
с л Ь д у ю щ а г о года къ А н д и ж а н у иодошелъ отрядъ Скобелева, который, 
обстрЬлявъ г о р о д ъ гранатами, взялъ его ш т у р м о м ъ 8 января 1876 года. 
Взят1емъ Андижана и поражен1емъ вскорЬ затЬмъ кокандскаго предво
дителя Абдурахмана-автобачи п р и Ассаке закончилось покореше Коканд
скаго ханства. 

андижанъ является исходным'ь нунктомъ для Н'Ьсколькихъ весьма интересныхъ 
экскурсШ, въ томъ числе и для по'Ьздки на Алай и Памиръ, которую обыкновенно 
предпринимаютъ изъ Андижана или Bbpii'iie изъ Оша, уЬзднаго города Ферганской 
области, лежащаго ближе къ горамъ, въ 40 в. далЬе къ юго-востоку. Не останавливаясь 
пока па этомъ посл'Ьднемъ маршрут'Ь, скажемъ н'Ьсколько словъ объ остальных'ь. 
На сЬверо-западъ отъ Андилсана отходитъ колесная дорога, соединяющая его через'ь 
вышепомянутое селен1е Балыкчи съ Ламанганомъ (67 верстъ). Такая же дорога идетъ 
изъ Андижана на сЬверо-востокъ въ крупный торговый центръ Еоканъ-кишлакъ 
(23 в.), лежащ1й на правомъ берегу Кара-дарьи, и далЬе въ большое селен1е Базаръ-
курганъ (47 верстъ отъ Андижана), соединенное колесны.ми дорогами съ одной сто
роны черезъ лежащ1й на р'Ьк'Ь Нарын'ь Учъ-курганъ и Бута-кара съ Наманганомъ 
(98 в.), а съ другой съ Джелалабадомъ (30 в.). НевдалекЬ отъ селен1й Бута-кара и 
Избаскентъ, въ 30 в. отъ Андижана, находится одно изъ очень немногихъ крупныхъ 
русскихъ хозяйствъ въ ТуркестанЬ, а именно Андреевскгй хуторъ товарищества Яро
славской Вольшой Мануфактуры, площадью около 800 десятинъ. На хуторЬ ведется 
правильное хозяйство сь примЬнешемъ усовершенотвованныхъ оруд1й и машинъ и 
имЬется хлопкоочистительный заводъ. НевдалекЬ отъ Избаскента (Испаскана) въ до-
липу Кара-дарьи открывается съ сЬвера ущелье р. Майли-еу, извЬстное своими 
м'Ьсторожден1ями нефти и каменнаго угля. Селеп1е Базаръ-курганъ, лежащее вблизи 
рЬчки того же имени, берз^щей начало двумя истоками {Карамёсъ-су и Кара-унгуръ) 
па западных'ь склонахъ Ферганскаго хребта, служитъ обыкновеннымъ исходнымъ 
пунктомъ для поЬздки въ лЬса грецкаго орЬха, расположенные въ истокахъ Вазаръ-
курганской Р'Ьчки. ОрЬховые лЬса имЬются и въ Наманганскомъ уЬздЬ, но наиболь
шаго развит1я и мощности они достигают'ь именно въ этой мЬстности, защищенной 
съ сЬвера не только Ферганскимъ хребтомъ, но и мощнымъ его отрогомъ (Еенколь-
екш массивъ, Арсланъ-бобъ), залегающимъ между долиной описываемой рЬчки и вер
ховьями Майли-су. Отъ Вазаръ-кургана колесная дорога продолжается вверхъ по 
рЬкЬ только до небольшого кишлака Чарвакъ (30 верстъ), откуда верховыя тропы 
ведутъ въ Арсланъ-бобъ, центръ орЬховыхъ пасажден1й, и въ классическую Дашман-
скую казенную дачу, изобилующую огромными экземплярами старыхъ деревьевъ и 
громадными орЬховыми наплывами. Туземная легенда говоритъ, что л'Ьса въ этой 
мЬстности были нЬкогда насаяадены праведнымъ богатырем'ь Арсланъ-бобомъ, слава 
котораго, какъ искуснЬйшаго садовника, гремЬла по всему Mipy. Прослышавъ про 
Арсланъ-боба, пророкъ Даншлъ захотЬлъ провЬрить людскую молву и, придя въ Даш-
манскШ лЬсъ, былъ пораженъ создан1емъ богатыря. Преклонивъ кол'Ьна, Дан1идъ 
сталъ молить Вседержителя п]юдолжить дни Арсланъ-боба до прихода Магомета, 
чтобы научить его искусству насаждать деревья. Просьба Дашила была исполнена, 
Арсланъ-бобъ жилъ очень долго, послЬ же : смерти мЬсто жительства его стало свя
щеннымъ. 

Не мен'Ье интереса представляетъ путь, идущ1й изъ Андижана на восток'ь въ 
долину Кугъ-арта, праваго притока Кара-дарьи, па' перевалъ Кугъ-артъ и далЬе въ пре
дЬлы СемирЬченской области. Несмотря на Н'Ькоторыя неудобства и лишен1я, дорога 
эта, пересЬкающая Фергански! хребетъ, пролегающая далЬе по высокой долинЬ 
верхняго Нарына и выходящая съ юга къ озеру Иссыкъ-куль, можетъ быть рекомен
дована (только лЬтомъ) каждому неизбалованному путешественнику, намЬревающе-
муся сдЬлать изъ Ташкента иоЬздку на оз. Иссыкъ-куль и имЬющему возможность 
заручиться содЬйств1емъ начальства (конвой, выставка юртъ и т. п.) и затратить 
лиш111я время и средства. ВмЬсто того, чтобы 'Ьхать ио страшно иы-льному и скуч-



ному обычному тракту черезъ Чимкентъ, Аул1е-ата и Пишиекъ и возвращаться этимъ 
же нутемъ обратно, сл'Ьдуетъ до'Ьхать ио жел'Ьзной дорог'Ь до Андижана, перевалить 
черезъ Кугартъ и, побывавъ па Иссыкъ-кулЬ, въ Пржевальск-Ь и В'Ьрномъ, возвра
титься въ Ташкентъ обычнымъ путемъ. Колесная дорога изъ Андизкана въ долину 
Кугарта идетъ на кишлаки Аимъ (36 верстъ), Сузакъ и Джелалабадъ (62 версты отъ 
Андижана), при чемъ за Аимомъ переправляются черезъ Кара-дарью па арбахъ; 
им'Ьется и другая дорога черезъ Еурганъ-тюбе. Въ 2 верстах'ь от'ь кишлака Джела
лабадъ на высокомъ л'Ьвомъ берегу (гора Хазретъ-аюбъ) долины Кугарта находятся 
весьма изв'Ьстиые въ кра'Ь Джелалабадскге или Хазретъ-аюбскге теплые и холодные 
еЬрные и жел'Ьзистые источники (3.850 футовъ надъ уровнемъ моря), привлекающ1е 
множество туземцевъ для пользовашя купашем'ь и поклонешя гробницЬ Хазретъ-
Аюба (пророка 1ова), находящейся вблизи источниковъ на краю обрыва, съ котораго 
въ хорошую ясную погоду открывается дивный видъ иа долину Кугарта и далек1я 
Арсланъ-бобскш горы. У источниковъ устроенъ военный лазаретъ, и вообще пользо
ваше ими обставлено н'Ькоторыми удобствами. Согласно м'Ьстной легенд'Ь, появлен1е 
источниковъ связано съ исц'Ьлешемъ 1ова, страдавшаго много л^т'ь отъ проказы. 
Въ долинЬ Кугь-арта, вверхъ по которой идетъ дальнЬйщ1й иуть отъ Джелалабада 
до Таранъ-базара (38 в.), сосредоточено большинство русских'ь поселковъ Андижан
скаго уезда, который въ отношеши числа таковыхъ (11) занимаетъ первое м'Ьсто 

, среди уЬздовъ Ферганской области. Дорога идетъ мимо русскихъ селенш: Кокъ-ян-
гакъ (265 семействъ), Джиргеталъ (213 семействъ) и Таранъ-базаръ (98 семейств'ь), 
оставляя Н'Ьсколько въ сторон'Ь остальные поселки. Большая часть переселепцевъ 
устроилась хорошо, а Н'Ькоторые изъ нихъ обзавелись уже садами и пасЬками. Въ Та-
ранъ-базарЬ хорошая колесная дорога прекращается и далее сл'Ьдуеть Ьхать верхомъ. 
Отсюда черезъ перевалъ Кугъ-артъ (10.520 фут.) до урочища Токузъ-торау, находя
щагося по ту сторону Ферганскаго хребта, уже въ Пржевальскомъ уЬзд'Ь СемирЬ
ченской области, насчитывается около 60 верстъ. На перевалЬ даже въ разгар'ь л'Ьта 
лежатъ пятна сн'Ьга и бываетъ очень холодно, вь виду чего теплая одежда необхо
дима. Близъ урочища Токузъ-торау, расположеннаго у впадеп1я р. Кылъ-доу въ На
рынъ, находятся pyccKie поселки, гдЬ можно нанять тел'Ьгу до моста черезъ Алабугу 
(около 40 верстъ), а иногда и до самаго укр'Ьилен1я Нарынскаго (278 верст'ь отъ 
Джелалабада, l40 верстъ отъ Алабуги), откуда начинается почтовая дорога къ 
Иссыкъ-кулю. Несмотря на сравнительную трудность дороги черезъ Кугартск1й пере
валъ, ею часто пользуются скотопромышленники, прогоняющ1е по ней скотъ и въ 
особенности барановъ изъ Семир'Ьчья въ Фергану. 

Въ 38 в. по колесной дорогЬ к'ь юго-востоку отъ Джелалабада, на правомъ 
высокомъ берегу Кара-дарьи живописно расположенъ древшй городъ Узгендъ, (Уз
генъ), представляющШ и нын'Ь довольно значительный торговый центръ. Узгендъ 
болЬе 1.000 Л'Ьтъ тому назадъ уже былъ извЬстенъ, какъ центръ торговли сь тюр
ками и исходный пупктъ пути через'ь перевалъ Ясы въ Семир'Ьчье. Наибол'Ье бле
стящей эпохой существовап1я города было время первыхъ караханидовъ, когда 
Узгендъ былъ столицей Мавераннагра; къ этой эпохЬ относятся Н'Ькоторые сохра-
нивш1еся здЬсь памятники старины. При кара-китаяхъ и при первыхъ джагатай-
скихъ хапахъ въ УзгендЬ 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; рельеф'ь 
ихъ достигаетъ 17* вершка, вследств1е чего при ярком'ь солнечном'ь осв'Ьщенш по
лучается эффектное сочеташе свЬто-т'Ьни. НевдалекЬ оть мазаровъ, среди базара, 
находится полуразрушенный минаретъ, украшенный узорчатой кирпичной кладкой: 
вышина его около 9 саж. Изъ Узгепда черезъ перевалъ Читты въ Ферганскомъ 
хребт'Ь идетъ вьючная тропа въ Семиреченскую область къ помянутому урочищу 
Токузъ-торау (157 верстъ). 

В ъ 46 в. по почтовой дорог'Ь къ юго-востоку отъ Андижана, на вы
сотЬ около 3.300 футовъ надъ уровнемъ моря, по обЬ стороны быстрой 
горной рЬки Акъ-бура расиоложенъ Ошъ, послЬдн1й у Ь з д п ы й г о р о д ъ Фер
ганской области. Окруженный вдали амфптеатромъ горъ , частью иокры
т ы х ъ вЬчными снЬгами, г о р о д ъ имЬетъ живописный видъ ; кромЬ того онъ 
отличается сравнительно прохладнымъ лЬтомъ, пр1ятной весной и х о р о 
шей водой . По словамъ султана Вабура „во всей Ферган'Ь нЬтъ города , 



подобнаго У ш у но нрчятности и по климату". Вблизи города , на Л'Ьвомъ 
берегу Акъ-буры, находится уединенная скалистая гора с ъ четырьмя 
вершинами и сЬдловиной, называемая Тахтъ-и-Сулейманъ (Соломоновъ 
тронъ) . Городч, состоитъ изъ р у с с к о й и туземной частей, п р и чемъ пер
вая лежитъ н'Ьскслько выше по течешю р'Ьки. В ъ городЬ имЬется : д о 
мовъ—6.253 , перквей—1, мечетей—100, у ч е б н ы х ъ заведеши—56, в ъ т о м ъ 
числЬ приходское училище и русско-туземная школа, городская больница, 
военное собран1е и всЬ уЬздныя учрежден£я. Гостиницъ нЬтъ. Жителей 
насчитывается 44.204 (915 русскихъ) . Городстае д о х о д ы составляютъ 
44.000 рублей, расходы 55.000 рублей . Ошъ (у туземцевъ Ушъ) иринад-
.лежитъ къ весьма древнимъ городамъ; въ с р е д ш е вЬка онъ считался 
третьимъ но величинЬ г о р о д о м ъ Ферганы, состоялъ изъ шахристана, ци
тадели и рабата и имЬлъ трое воротъ; соборная мечеть находилась среди 
базара, а дворецч, въ цитадели. Объ о с н о в а ш и города существуетъ нЬ
сколько разнорЬчивыхъ иредашй и легендъ; по о д н о й изъ нихъ , г о р о д ъ 
основанъ Александромъ Македонскимъ, по д р у г о й — п р о р о к о м ъ Соломо-
номъ, третья, наконецъ, принисываетъ основан1е Оша ни болЬе, ни ме
нЬе» какъ Адаму. Много различныхъ п р е д а ш й существуетъ и о выше
названной горЬ Тахтъ-и-Сулейманъ, которая по.льзуется громкой славой 
у туземцевъ и считается ими священной. На вершин'Ь ея имЬется 
небольшой мазаръ (гробница) , къ которому в ъ извЬстные дни года 
стекается хгножество богомольцевъ . Но однимъ изъ предашй, на этой 
горЬ стоялъ тронъ царя Соломона, который послЬ своей смерти п о х о -
роненъ на томъ мЬстЬ, гдЬ нынЬ стоитъ мазаръ; по другимъ—ма
заръ находится на могил'Ь не царя, а святого или пророка Соломона, 
который мо.ли.лся на горЬ и былъ затЬмъ тамъ похороненъ . Суще-
ствуетч. еще интересная легенда о гибели у Оша войска Александра 
Македонскаго; благодаря заступничеству пророка Магомета и пророка 
Сулеймана, с ъ горы Ташъ-ата спустилась колоссальная змЬя, которая 
пожра.ла весь отрядъ, а вмЬст'Ь с ъ иимъ и Искандера-Зуль-карнайна 
(Александра двурогаго) . МЬсто гибели отряда Александра до с и х ъ п о р ъ 
показываютъ в ъ урочищ'Ь Игакаванъ, в ъ 8 верстахъ къ сЬверо-занаду 
отъ города . Гора Тахтъ-и-Сулейманъ со с в о т г ь мазаромъ привлекаетъ, 
какъ уже сказано, множество па,помниковъ, и щ у щ и х ъ здЬсь и с ц Ь л е ш я 
отъ разнаго рода дтедуговъ. На склонахъ горы находится много у г л у б л е -
ш й , выемокъ и мЬстъ, славящихся спещальными цЬлебными свойствами;; 
такъ, вода, сочащаяся по каплямъ въ небольшой пещерЬ, исцЬляетъ б о -
л'Ьзни глазъ, тЬ или иныя у г л у б л е ш я излечиваютъ головныя боли, бо
лЬзни рукч,, ногъ И(Т. п.; стоитъ только б о л ь н у ю часть тЬла пом'Ьстить 
в ъ соотвЬтствующее у г л у б л е ш е , и больной получаетъ об.легчеше. В ъ о с о 
бенности громкой славой псльзуется камень съ гладкой покатой поверх
ностью, который излечиваетъ женщинъ отъ безплод1я. СъЬхавъ на животЬ. 
три раза съ камня, туземка у х о д и т ъ с ь полнымъ убЬжденхемъ, что резуль -
татъ лечешя не замедлитъ обнаружиться; отъ частаго сиалзывашя 1кажду-
щихъ и с ц Ь л е н 1 Я поверхность камня отнслирована какъ зеркало. Здесь же 
му.плы показываюгь углублешя , сдЬланныя в ъ скалЬ кслЬнями Соло
мона во время его молитвы, с л Ь д ы слезъ его и т. и. НевдалекЬ отъ-
Тахтъ-и-Сулеймана лежитъ гора Ташъ-ата, в ъ которой имЬется сталак^ 
титовая пещера. К ъ нЬкоторымъ пунктамъ Ошскаго уЬзда, какъ и к о 
многимъ д р у г и м ъ мЬстностямъ Туркестана, пр1урочены легенды о п о -



двигахъ знаменитаго Али , родственника Магомета. В ъ кишлакЬ Араванъ, 
в ъ 25 верстахъ отъ Оша, находится скала съ и з о б р а ж е т е м ъ лошади с ъ 
жеребенкомъ, а п о д ъ ней источникъ и мазаръ Луль-дуль-ата (Дуль-дуль— 
имя лошади Али) . Легенда говоритъ , что въ этомъ м-ЬстЬ А л и привязы-
валъ с в о ю лошадь, когда отправлялся на битву с ъ б'Ь.пымъ дивомъ (девъ-
сефидъ) , жившимъ в ъ пещерЬ, находящейся близъ Аравана. 

В ъ Ошскомъ У'Ьзд'Ь находится пять р у с с к и х ъ носелковъ , в ъ кото
р ы х ъ живетъ около 250 семействъ. 

Какъ уже упомянут о выше, Ошъ яв.ляется нача.пьнымъ пунктомъ 

Водоразд'Ьлъ на р. Кара-дарьЬ у Камныръ-равата. Голова Андижань-сая и 
Шаари-ханъ-сая. (Фот. А. А. Матисена). 

д в у х ъ весьма важныхъ г о р н ы х ъ путей, изъ коихъ одинъ, соединяющей 
этотъ г о р о д ъ с ъ пограничнымъ с ъ Китаемъ Иркештамолгъ (и далЬе с ъ 
Кашгаромъ) , имЬетъ не только стратегическое, но и торговое значеше, а 
д р у г о й , отдЬляюпдйся отъ перваго въ у р о ч и щ Ь Сары-ташъ на АлаЬ и 
ведущ1й вглубь Памира и на верховья Пянджа, важенъ лишь в ъ 
стратегическомъ отношен1и. ПоЬздка в ъ Иркештамъ и в ъ особенности 
на Памиръ представляетъ довольно значительныя трудности и въ в и д у 
отсутств1я населен1я на большой части пути требуетъ особаго весьма 
тщательнаго снаряжен1я (npoBiaHrb, ю р т ы и т. п.) и обязательнаго кон
воя. Лучшее время для этихъ ноЬздокъ: 1 ю н ь , 1юль и августъ . 

Путь отъ Оша д о Иркештама представляетъ па всемъ протяжеши 



(232 версты) колесную д о р о г у , разработанную въ 1893 г о д у , снабженную 
постройками для проЬзжающихъ (рабатъ) и поддерживаемую въ сравни
тельно хорошемъ состояши . Дорога отъ Оша идетъ на востокъ по уваламъ 
(адыръ) до с е л е ш я Мады (13 в.) , на мЬстЬ котораго въ I X вЬк-Ь нахо
дился г о р о д ъ Медва; нын-Ь достонрим-Ьчательностью селешя является 
мазаръ какого-то мусульманскаго святого , пришедшаго , ио предан1ю, изъ 
Мекки и зд-Ьсь похороненнаго ; мазаръ окруженъ священной рощей кара
гачей, выросшихъ , согласно легенд-Ь изъ, посоха святого. За селешемъ 
дорога , выйдя в ъ широкое ущелье р-Ьки Талдыкъ, поднимается вверхъ 
по ней на .юго-востокъ д о урочища Лянгаръ (22 в., 5.880 футовъ надъ 
уровнемъ моря) , гдЬ имЬется д о м ъ для проЬзжающихъ и нЬчто в ъ р о д Ь 
поселка. П о к и н у в ъ за Лянгаромъ ущелье , путь переваливаетъ черезъ 
перевалъ Чигирчикъ (7.270 фут.) , откуда открывается в и д ъ на Алайсшй 
хребетъ, я снускается къ у к р Ь п л е ш ю Гульча (4.850 фут.) , лежащему 
среди зеленыхъ г о р ъ на правомъ берегу горной рЬки Гульчи (верховья 
Куршаба, лЬваго притока Кара-дарьи) въ 71 в. оть Оша. Р я д о м ъ с ъ 
у к р Ь и л е ш е м ъ , гарнизонъ котораго состоитъ изъ сотни казаковъ, и теле
графной станц1ей находится небольшое поселенхе, в ъ которомъ бываетъ 
базаръ. ЛЬто в ъ ГульчЬ прохладное с ъ перепадающими д о ж д я м и ; зима 
суровая , многоснЬжная. Между Лянгаромъ и Гульчей имЬется болЬе пря
мой путь , а именно вьючная тропа, которая идетъ черезъ перевалъ Taica 
(7.390 фут.), мимо небольшого озера Капланъ-кулъ, черезъ неревалъ РПиль-
бели и круто спускается къ ГульчЬ . Съ перевала Така интересный в и д ъ 
на снЬжныя вершины Алая и ближайш1я горы, состоящхя изъ разно-
цвЬтныхъ н о р о д ъ . За Гульчей дорога (такъ называемая Алайская) идет-ь 
живониснымъ ущельемъ и, переходя съ одного на д р у г о й берегъ бурной 
Гулъчинки, то поднимается высоко надъ бЬшенымъ нотокомъ, то спус 
кается къ самой водЬ . По рЬкЬ здЬсь и тамъ виднЬются заросли гор 
наго тополя, рябины и березы, а по скаламъ кое-гдЬ лЬпится арча 
(можясевельникъ). 

Изъ Суфи-кургана (36 верстъ отъ Гульчи, 6.520 фут. надъ у р о в 
немъ моря) , лежащаго у сл1яшя р . Терекъ-су с ъ Талдыкомъ, образую
щими Гульчинку, отъ кспесной дороги , направляющейся па юго-занадъ 
вверхъ по Талдыку, отдЬляется болЬе прямой и коротшй вьючный путь, 
иду1ц1й на юго-востокъ по рЬкЬ Терекъ и далЬе черезъ перевалъ Терекъ-
даванъ (13.500 фут.) къ Иркештаму. В ы с о ш й х о л о д н ы й Терекъ-даванъ, 
подобно Джунгарскому п р о х о д у в ъ сЬверномъ СемирЬчьЬ, служилъ с ъ 
древнЬйшихъ временъ путемъ с о о б щ е ш я Туркестана съ центральной 
Аз1ей и Китаемъ. Китайсшй иутешественникъ Чжанъ-кянь в ъ первой 
половинЬ П-го вЬка д о Р . X . первый открылъ д о р о г у черезъ Терекъ-да-
ванъ и сообщилъ нЬкоторыя свЬдЬн1я о ФерганЬ и ея городахъ . Въ те
ч е ш е п о с л Ь д у ю щ и х ъ вЬковъ черезъ перевалъ этотъ проходили сотни на
р о д о в ъ , гонимыхъ жаждой наживы или превратностями с у д ь б ы , двигались 
полководцы и завоеватели и шелъ непрерывный торговый обмЬнъ между 
Средней Аз1ей и бассейномъ Тарима. СлЬды этого вЬкового движен1я 
в ъ видЬ г р у д ъ костей животныхъ и людей, иогибшихъ отъ холодовъ 
и метелей, виднЬются д о настоящаго времени близъ вершины перевала. 
Сравнительно бойкая дорога пролегаетъ черезъ перевалъ и теперь, 
такъ какъ черезъ него лежитъ кратчайшей путь изъ Ферганы въ Каш
гаръ; _ къ тому же Терекъ-даванъ болЬе или менЬе свободенъ для движен1я 



круглый г о д ъ , между тЬмъ какъ д р у п е перевалы., ведущхе къ Иркеш-
таму, д о с т у п н ы лигпь в ъ л'Ьтн1е мЬсяцы. За Суфи-кургапомъ г о р ы хчЬсколько 
расходятся , попадаются мЬста, поросш1я ч1емъ (Lasiagrostis splendens), 
в и д н е ю т с я сурки, оглашающ1е в о з д у х ъ своимъ свистомъ, медленно вы-
стунающ1е яки (кутасъ) и м'Ьстность мало-по-малу начинаетъ пр1обрЬтать 
тотъ полугорный, полустепной оттЬнокъ, который такъ характеренъ для 
памиро-алайскихъ нагор1й. Кое-гдЬ, вирочемъ, еще попадаются и заросли 
довольно крупной арчи. Въ 14 верстахъ за Суфи-курганомъ в ъ Талдыкъ 
виадаетъ р'Ька Шартъ, по которой черезъ перевалъ Шартъ-даванъ 
(12.800 фут.) идетъ болЬе прямая и короткая тропа въ Иркештамъ, а 
еще далЬе, за небольшимъ переваломъ Кала-белесъ, д о р о г а в ы х о д и т ъ на 
о б ш и р н у ю красивую долину , извЬстную и о д ъ именемъ Ольгина луга 
{Боди-булакъ). П р о й д я Ольгинъ лугъ , дорога в х о д и т ъ въ узкое ущелье и 
поднимается кч, перевалу Талдыкъ, на каменистой вершинЬ (11.800 фут.) 
котораго стоитъ столбъ с ъ надписью, гласящей, когда и кЬмъ проложена 
Алайская дорога ; въ половинЬ 1юня здЬсь обыкновенно еще лежитъ 
снЬгъ . За Талдыкомъ (82 версты отъ Гульчи) древесная растительность 
прекращается и иутешествениикъ вступаетъ в ъ область г о р н ы х ъ л у г о в ъ 
или вЬрнЬе г о р н ы х ъ степей, которыя покрываютъ весь Алай и Памиръ. 
Зеленыя лужайки с ъ круговинами ч1я и скалы, покрытыя желтыми ли
шайниками, у н ы л ы и однообразны; лишь рЬзвящ1еся сзфки, галки и 
изрЬдка парящ1е грифы оживляютъ ландшафтъ. Сиускъ съ перевала 
приводитъ к ъ небольшой сЬдловинЬ Хатынъ-артъ, а затЬмъ и къ у р о 
ч и щ у Сары-ташъ (14 в. отъ перевала), лежащему на высотЬ 10.120 фут. 
въ долинЬ Алая на берегу рЬки Кызылъ-су (верховья Вахша-Сурхоба, 
притока Аму-дарьи) . Съ послЬднихъ предгор1й Алайскаго хребта надъ 
Сары-ташемъ открывается гранд10зный в и д ъ на ш и р о к у ю Алайскую до
лину, с ъ встающей за ней громадой Заалайскаго хребта. Покрытый д о 
самой п о д о ш в ы вЬчными снЬгами хребетъ этотъ, протянувш1йся на огром
ное протяжеше, производитъ неизгладимое внечатлЬше. Сплошная бЬло-
снЬжная ст'Ьна его съ зубцами, превышающими 20.000 фут. высоты {Гу-
румды, Кызылъ-агынъ, Пикъ Кауфмана), какъ бы паритъ над'ь зеленой, 
у х о д я щ е й вдаль, покрытой киргизскими кочевьями Алайской долиной. 
О т ъ урочища Сары-ташъ д о р о г а развЬтвляется; плохая колесная д о р о г а 
на Иркештамъ поворачиваетъ на востокъ , а вьючная , идущая на Памиръ, 
пересЬкаетъ А л а й с к у ю д о л и н у и направляется прямо на ю г ъ къ Заалай-
с к о м у хребту . Первая изъ этихъ д о р о г ъ идетъ вверх-ь по Алайской д о -
л:инЬ д о верховьевъ рЬки Кызылъ-су, а затЬмъ поднимается на перевалъ 
Тау-мурунъ (11.200 фут.) , находящ1йся в ъ боковомъ кряжЬ Заалайскаго 
хребта, служащемъ водораздЬломъ для бассейновъ д в у х ъ рЬкъ, Кызылъ-су 
Алайской, о которой только что была рЬчь, и Кашгарской, по верхнему 
течен1ю которой идетъ дорога , спустившись с ъ перевала вплоть до укрЬ-
плен1я Иркештамъ (8.540 фут.) , расположеннаго на китайской границЬ 
в ъ 65 верстахъ отъ урочища Сары-ташъ и в ъ 28 в. отъ перевала. Прямо 
къ ю г у отъ перевала Тау-мурунъ Заалайскай хребетъ образуетъ колос
сальную с н Ь г о в у ю г р у п п у Гурумды, п о д н и м а ю щ у ю с я д о 20.500 футовъ 
надъ уровнемъ моря ; огромная ея вершина, поднимающаяся надъ могу
чимъ хребтомъ Заалая, видна почти д о самаго Иркештама. Иркештамъ 
с о с т о и т ъ изъ небольшого укрЬплешя , расположеннаго на правомъ берегу 
р Ь к и Кызылъ-су , и таможеннаго двора, лежащаго нЬсколько ниже; внутри 



укр'Ьплеи1я находятся казармы гарнизона, состоящаго изъ казачьяго 
взвода, командируемаго сюда на г о д ъ отъ одного изъ полковъ , стоящихъ 
в ъ ФерганЬ; болЬе продолжительное п р е б ы в а ш е людей в ъ этомъ отда-
лепномъ, окруженномъ на мног1я версты пустыней , пункт-Ь весьма затруд
нительно. Въ таможенномъ двор'Ь помЬщается иркещтамсшй таможенный 
переходный пунктъ и пограничная стража. Почта и телеграфъ. Торговля 
наша съ Кашгаромъ, ведущаяся черезъ Иркештамъ, не отличается осо
бымъ оживлен1емъ; товары перевозятся главнымъ образомъ на вьюкахъ . 
В ъ 1909 г о д у черезъ Иркештамъ вывезено изъ P o c c i n в ъ Китай 84.431 
пудъ разныхъ товаровъ (сахаръ, шелковичная грена, металлы, снички, 
посуда , ткани бумажныя и т. п.) на с у м м у 2.002.538 р у б л е й и ввезено 
изъ Китая в ъ Росс1ю 103.724 п у д а (шкуры, мЬха, мата, кошмы, ковры, 
шелкъ, хлопокъ и др . ) на с у м м у 1.639.793 р у б . Отъ Иркештама д о Каш
гара считается 241 верста вьючнаго пути. 

Дорога на Памиръ, какъ уже сказано выше, направляется отъ Сары-
таша прямо на ю г ъ и иересЬкаетъ Алайскую долину. Долина эта, по
крытая хорошими пастбищами (Festuca ovina, Р о а attenuata, Stipa Les
singiana и друг . ) , привлекаетъ на лЬто изъ Ферганы множество киргизовъ, 
которые и р и х о д я т ъ сюда со своими заморенными зимней голодовкой 
стадами в ъ тюнЬ и остаются д о половины августа; скотъ поправляется 
здЬсь замЬчательно. За рЬкой Кызылъ-су, вода которой вслЬдств1е при
мЬси глины имЬетъ красный оттЬнокъ, начинается нодъемъ на Заалайсшй 
хребетъ , на предгорьяхъ котораго вблизи урочища Боръ-даба (22 версты 
отъ Сары-таша, 10.720 фут. надъ уровнемъ моря) встрЬчается интересный 
п е в ы с о ш й кoлючiй кустарникъ (Caragana jubata) с ъ блЬдно - лиловыми 
цвЬтами. Выше урочища с ъ подъемомъ къ перевалу Кызылъ-артъ расти
тельность постепенно бЬднЬетъ ; в ъ числЬ немногихъ формъ здЬсь начи
наетъ попадаться терескенъ (Eurotia ceratoides), н и з ю й нолукустарникъ , 
характерный для Памира, служащ1й в ъ большинствЬ его мЬстностей 
единственнымъ топливомъ. Близъ перевала, а у нЬкоторыхъ путешествен
никовъ и раньше, на АлаЬ, появляются первые признаки горной болЬзни 
{тутекъ), выражающ1еся въ затрудненномъ дыхан1и, головной боли и 
быстрой утомляемости ири д в и ж е ш й . У большинства признаки эти, съ 
постепенной привычкой организма къ большимъ высотамъ, нроходятъ 
почти безслЬдно, въ нЬкоторыхъ же случаяхъ симптомы горной болЬзни 
въ видЬ сильнЬйшихъ г о л о в н ы х ъ болей, у д у ш ь я , безсонницы и даже 
кровохаркан1я бываютъ крайне непреятны и тягостны. Н а ' вершинЬ пере
вала Кызылъ-артъ (13.400 фут.) груда наваленныхъ камней с ъ воткну
тыми в ъ нихъ вЬтками, къ которымъ привязаны лоскутки, тряпки и кон-
ск1е волосы, а также лежащ1е в ъ изобил1и черепа и рога архаровъ и 
шиковъ указываютъ на то, что мЬсто это считается у памирскихъ кир
гизовъ священнымъ. Съ перевала,, почва котораго состоитъ изъ красной 
глины (отсюда Кызылъ-артъ — красный перевалъ) , открывается в и д ъ на 
ш и р о к у ю д о л и н у рЬки Кокъ-су (верховья рЬки Марканъ-су, относящейся 
къ бассейну Тарима), принадлежащую уже къ Памиру; далЬе на сотни 
верстъ мЬстность не понижается ниже 12.000 фут. и имЬетъ всЬ свой
ства памирскихъ г о р н ы х ъ пустынь . Ш и р о ш я долины, полог1е, сЬро-
желтые, поросш1е лишь кое-гдЬ р Ь д к о й чахлой травой, склоны, мрачные 
хребты съ снЬговыми гребнями, громадныя пространства, покрытыя 
щебнемъ, а мЬстами и пескомъ — таковы в ъ общемъ характерный черты 



топограф1и впутрепняго Памира. Сухость и резкость воздуха , почти по
стоянные леденящ1е вЬтры, достигающхе нер'Ьдко силы урагана, сильн'Ьй-
Ш1Я колебан1я температуры (л'Ьтомъ днемъ на солнц'Ь жарко, а въ т'Ьни 
холодно , н о ч ь ю морозъ иногда д о 15"), сн'Ья^ныя метели в ъ разгаръ л'Ьта и 
ослЬпительный св'1^тъ солнца на темно-синемъ небЬ—допо.лняютъ картину, 
о к р у ж а ю щ у ю путни1«а, вступившаго на Памиръ. За переваломъ дорога 
идетъ в ъ юго-восточномъ направлеши къ сЬверо-восточному берегу 
о з . Кара-куль, гдЬ путешественники обыкновенно останав,ливаются у 
рабата Тукуръ-бай (12.400 фут., 79 в. отъ Сары-таша). Берегъ озера пред
ставляетъ здЬсь мЬстами интересное, д о с и х ъ п о р ъ окончательно не 
разъясненное явлен1е, а именно р я д ъ иластовъ ископаемаго льда, при-
крытыхъ почвой . Толщина слоевъ льда и чередованхе ихъ с ъ слоями 
грунта в ъ различныхъ мЬстахъ неодинаковы; одинъ изъ обрывовъ , измЬ-
ренныхъ Б. А . Федченко, ири общей высотЬ береговъ в ъ 4,5 метра, иред-
ставлялъ въ основан1и слой льда с ъ прослойками ила, уходяпцй подч, 
глинистую осыпь въ 0,5 м., надъ нимъ слой чистаго льда в ъ 1,7 м. тол
щиной, еще выше прослойка въ 0,4 м. льда с ъ глиной и, наконецъ, 
с в е р х у слой желтой глины в ъ 1,5 м. Огибая озеро с ъ востока и ю г о -
востока, тропа приводитъ в ъ д о л и н у р . Мусъ-колъ, впадающей в ъ Кара
куль с ъ юга , и идетъ вверхъ по р'ЬкЬ д о урочиш;а Мусъ-колъ (около 
13.000 фут., 42 в. ОТ'Ь Тукуръ-бая) , гдЬ все дно р'Ьчной долины покрыто 
толстымъ слоемъ вЬчнаго снЬга. В ъ у р о ч и щ Ь Мусъ-колъ, гд'Ь им'Ьется 
довольно благоустроенный рабатъ (пристанище), дорога развЬтвляется: 
на юго-востокъ идетъ тропа, на перевалъ Кызылъ-джткъ (15.300 фут.) 
и да.лЬе на озеро Рангъ-куль, на восточномъ берегу котораго находится 
военный ностъ (12.300 фут., 98 в. отъ Мусъ-кола), а на ю г ъ — въ цен
тральныя части Памира, в ъ бассейнъ Мургаба и къ Памирскому посту. 
Окрестности Рангъ-куля, состоящаго изъ д в у х ъ о з е р ъ — о д н о г о прЬснаго 
(Рангъ-куль) , а д р у г о г о горько-соленаго {ПРоръ-кулъ), имЬютъ сравнительно 
привЬтливый в и д ъ ; здЬсь растетъ кое-какая трава и кочуетъ нЬсколько 
кибитокъ киргизовч,. Въ окрестныхч. скалахъ пмЬется нЬсколько до
вольно о б ш и р н ы х ъ пещеръ, о которыхъ киргизы разсказываютъ различныя 
легенды и преданчя; одна изъ такихъ иещеръ с ъ сквознымъ отверстчемъ 
на д р у г у ю сторону скалы, черезъ которое проникаетъ свЬтъ, в ъ особен
ности извЬстна и носитъ назван1е Чиракъ-ташъ (свЬтяпцйся камень). 
Отъ Рангъ-куля до Памирскаго поста 61 верста, а д о китайскаго укр'Ь-
п.лен1я Ташъ-курганъ, лежащаго на о д н о м ъ изъ притоковъ Яркендъ-
дарьи — 130 верстъ . 

Что касается д о р о г и , и д у щ е й иа ю г ъ , то тропа сначала поднимается 
по Р'ЬкЬ Мусъ-колъ, в ъ в е р х о в ь я х ъ которой имЬется ледникъ, къ пере
валу Акъ-байталъ (15.070 фут.) , а затЬмъ, спустившись по рЬкЬ того 
же имени, среди безжизненныхъ склоновъ и щебнистыхъ пустынь , вы
х о д и т ъ в ъ д о л и н у Р'Ьки Акъ-су—Мургаба, гдЬ у в п а д е ш я въ п о с л Ь д н ю ю 
рЬки Акъ-байтала расположенъ Памирскгй постъ (11.740 фут., 225 в. 
отъ Сары-таша). 

Памирск1й постъ нредставляет'ь небольшой редюитъ , основанный в ъ 
1892 г о д у съ ц Ь л ь ю у к р Ь п л е ш я р у с с к о й власти на ПамирЬ; п е р в у ю 
зиму пришлось провести в ъ юртахъ, и лишь впослЬдств1и были возве
дены постройки. Затерянная среди у н ы л о й и непривЬтливой памирской 
п р и р о д ы горсть р у с с к и х ъ людей , составляющая гарнизонъ поста, ведетт. 



с к у ч н у ю и однообразную жизнь; доставка газетт. и писемъ изъ Оша, 
даже в ъ л-Ьтнее время, требуетъ 2 — 3 нед-Ьль, а на зиму обыкновенно 
прекращается; единственнымъ развлечешемъ памирскихъ узниковъ явля
ется охота на архаровъ, ш и к о в ъ и д р у г у ю дичь . Все, что нужно в ъ оби-
ход-Ь и жизни обитателей поста, приходится доставлять изъ Ферганы, 
такъ какъ климатъ настолько с у р о в ъ , что даже попытки возд'Ьлыван1я 
картофеля и н-Ькоторыхъ овощей пока не привели къ у с н Ь ш н ы м ъ ре
зультатамъ. Молочные продукты доставляются исключительно яками 
(кутасами), такъ какъ коровъ у памирскихъ киргизовъ не имЬется. 
Отдыхъ въ Памирскомъ у к р Ь п л е ш и послЬ скитан1й по х о л о д н ы м ъ п у 
стынямъ Памира, несмотря на болЬе чЬмъ скромную обстановку жизни 
в ъ этомъ р у с с к о м ъ форностЬ, выдвинутомъ ночти къ поднож1ю Гинду
куша, доставляетъ большое наслаждеше, а радуш1е, съ которымъ жители 
его встрЬчаютъ в с Ь х ъ путешественниковъ, хорошо извЬстно каждому, 
к о м у довелось побывать на ПамирЬ. 

Памирсшй постчз представляетъ важный центръ, откуда расходятся 
т р о п ы : на сЬверо-востокъ—къ Рангъ-кулю (61 в . ) и далЬе в ъ Ташъ-кур-
ганъ; на юго-востокъ—на в е р х о в ь я рЬки Акъ-су къ перевалу Беикъ в ъ 
Гиндукушгь (160 верстъ, высота перевала 15.470 фут.) и на юго-западъ— 
в ъ Шугнанъ и Ваханъ на верховья Пянджа. ВажнЬйшей изъ этихъ 
д о р о г ъ является послЬдняя , соединяющая Памирсшй постъ с ъ постомъ 
Хорогскимъ (342 в . ) , расположеннымъ у в п а д е ш я р . Гунта в ъ П я п д ж ъ , 
гдЬ в ъ настоящее время находится главная стоянка нашего Памирскаго 
отряда. П о к и н у в ъ Памирсшй постъ , тропа сначала идетъ внизъ по М у р 
габу, а затЬмъ, послЬ перенравы на лЬвый берегъ рЬки, что в ъ в ы с о к у ю 
в о д у иредставляетъ не малыя затруднеи1я, про.легаетъ по долинЬ 
р. Кара-су, впадающей слЬва въ Мургабъ . ЗдЬсь , въ урочищЬ Джаманъ-
талъ, на высотЬ около 11.800 фут. , имЬется небольшая заросль низко-
рослаго ивняка, одна изъ весьма немногихъ, если не единственная на 
всемъ ПамирЬ. ДалЬе тропа полого поднимается на неревалъ Найза-
тагиъ (около 14.000 фут., 57 в. отъ Памирскаго поста) и, переваливъ 
черезъ Аличурскш хребетъ , в ы х о д и т ъ на урочище Чатыръ-ташъ (шатеръ-
камень) в ъ верховьяхъ рЬки Аличуръ, получившее свое назваше отъ 
лежащаго тамъ огромнаго обломка скалы. За Чатыръ-ташемъ дорога по
ворачиваетъ на западъ и направляется внизъ по рЬчиой д с т и н Ь . Каме
нистые, пустынные склоны, поросш1е кое-гдЬ подушками кампермыша 
(Acantholimon diapensioides) и терескепомъ (Eurotia ceratoides), одиношя 
киргизсшя могилы, рога и черепа архаровъ, разбросанные на пути, и 
нестерпимо р Ь з ю й вЬтеръ—придаютъ долипЬ А л и ч у р а обычный памирсшй 
характеръ; кое-гдЬ по берегамъ рЬки зеленЬютъ луговыя пространства 
со скудной, частью солонцеватой - растительностью. За устьемъ рЬки 
Башъ-гумбезъ, вверхъ по которой, черезъ трудно д о с т у п н ы й по массЬ 
снЬга перевалъ Башъ-гумбезъ, идетъ кратчайш1й путь на озеро Зоръ-
куль {Викторгя), .лежащее на границЬ Афганистана, долина становится 
уже, стЬсняемая горными хребтами и увалами, повидимому ледниковаго 
п р о и с х о ж д е ш я , по которымъ вьется тропа. 

У небольшого горько-соленаго озера Сасыкъ-куль (115 верстъ отл> 
Памирскаго поста) , лежащаго в ъ нЬсколькихъ верстахъ отъ лЬваго бе
рега р . А л и ч у р ъ , д о р о г а развЬтвляется; одна тропа пдетъ на западъ 
на Ягииль-куль и .далЬе по рЬкЬ Гунтъ (нижнее течен1е рЬки А л и ч у р ъ ) 
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г.ъ Шугнанъ, а д р у г а я — н а юго-западъ, на пограничную с ъ Афганиста
номъ р . Памиръ, п р о р ы в а ю щ у ю хребетъ Р-Рмператора Николая PI {Ва-
ханскгй), в ъ расположенный по верхнему течен1ю Пянджа Ваханъ. Первая 
изъ этихъ д о р о г ъ направляется отъ Сасыкъ-куля къ озеру Яшиль-куль 
(12.500 фут.) , и м е ю щ е м у въ д л и н у около 25 верстъ при 1 — IV2 в. ши
рины и представляющему въ сущности запруженную скалами р . А л и ч у р ъ , 
которая по выход'Ь изъ озера получаетъ названхе Гунта. На берегу озера 
им'Ьются теплые сЬрнистые ключи и могильникъ афганцев'ь, павшихъ в ъ 
1892 г о д у в ъ стычк'Ь с ъ отрядомъ полковника 1онова. Путь по Гунту 
труденъ и при высокой ВОД'Ь въ рЬкЬ не всегда доступенъ , въ в и д у чего 
обыкновенно приходится идти в ъ Ш у г н а н ъ обходной дорогой мимо ие-

Памиръ. К()Ч(>вка киргизо]!ъ па р. Мургаб'Ь. (Фот. Б. А. Федченко). 

большого озера Бултнъ-кулъ, черезъ урочище Ходжа-назаръ, перевалъ 
Р{ой-тезёкъ (14.000 фут.) , на р . Токузъ-булакъ и внизъ но этой р'ЬкЬ д о 
впаденгя ея въ Гунтъ. Ущелье Токузъ-булака, принадлежащее Ш у г н а н у , 
уже рЬзко отличается по своему характеру отъ Памира; п о в с ю д у г р у д ы 
скал:Ь и камней, бЬгущ1е каскадами ручьи , а по рЬкЬ довольно рослая 
древесная растительность (осокорь , ива, облЬпиха) . При впаден1и р . То
кузъ-булакъ въ Гунтъ , на высотЬ около 10.500 фут., появ.ляются посЬвы 
шугнанскихъ таджиковъ (ячмень, горохъ , рапсъ, пшеница) , а нЬсколько 
ниже на правомъ берегу Гунта лежитъ, уже в ъ бухарскихъ иредЬлахъ, 
первое шугнанское селеше Сардымъ (229 в. отъ Памирскаго поста) , откуда 
до Хорога два дня пути (95 в . ) . Тропа идетъ все время узкой долиной 
Гухгга, стЬснепной снЬговыми горами, круто падающиххи каменистыми 



склонами къ р'Ьк'Ь; мЬстами на горахъ в и д н Ь ю т с я ледники. По б у р н о 
текущей рЬкЬ тянутся иерелЬски изъ ивъ, тополей и березъ, а склоны 
г о р ъ кое-гдЬ заняты посЬвами. У д о б н ы х ъ мЬстъ для п о с Ь в о в ъ в ъ каме
нистой долинЬ Гунта очень немного , вслЬдотв1е чего селенгя невелики 
и не часты, а обитатели и х ъ отличаются бЬдностью. МЬстность быстро 
понижается, появляется небольшой кишлакъ Х о р о г ъ , а за нимъ на пра
вомъ берегу Гунта невдалекЬ отъ в п а д е т я его в ъ П я н д ж ъ . постъ Хо-
рогскгй — штабъ - квартира всего памирскаго отряда. Переправа черезъ 
Гунтъ, имЬющ1й у Х о р о г а около 20 саж. ширины, производится по мосту , 
расположенному верстахъ в ъ д в у х ъ выше поста ; черезъ этотъ мостъ 
идетъ путь .изъ Х о р о г а вверхъ по Пяндясу в ъ Ишкашимъ. Х о р о г с ю й 
постъ основанъ для охраны нашей границы послЬ памирскаго разгра
ничеши 1895 года. 

Другая изъ помянутыхъ выше д о р о г ъ , расходящихся отъ озера 
Сасыкъ-куль, идетъ мимо озера Чукуръ-куль (14.000 футъ) на ю г ъ и, 
переваливъ черезъ перева.чъ Кукъ-белесъ (око.ло 15.000 фут.) в ъ Памир
скомъ хребтп, в ы х о д и т ъ на р . Памиръ у устья р . Хоргушъ (51 в. от-ь 
озера Сасыкъ-куль) . Отсюда д о озера Зоръ-куль-, откуда вытекаетъ рЬка 
Памиръ, считается по рЬкЬ мимо кургана Мазаръ-тепе около 20—25 верстъ. 
Озеро это, открытое В у д о м ъ , лежитъ на высотЬ 13.390 фут. и имЬетъ 
в и д ъ растянутаго эллипса, большая ось котораго простирается д о 18 верстл,, 
а малая д о З'/з в. СЬверный берегъ озера нологъ и покрытъ пескомъ и 
камнями, между тЬмъ какъ ю ж н ы й круто поднимается в ъ в и д Ь скалъ и 
горъ , составляющихъ сЬверный склонъ хребта.. Императора Николая IP, 
одна изъ вершинл. котораго названа во время памирскаго разграниченхя 
горой Соглас1я. Вода нрЬсная и очень прозрачная; по словамъ кирги
зовъ, в ъ озерЬ много рыбы. На озерЬ водится много водяной птицы, а 
окрестности изобилуютъ медвЬдями; къ востоку отъ озера находятся 
лучш1я пастбища, о которыхъ упоминалъ еще Марко-Поло, проходивш1й 
з,цЬсь изъ БадЖшана въ Кашгаръ около 1270 года. Бассейнъ Зоръ-куля 
и рЬки Памир'ь носитъ назваше Большого Памира. Граница P o c c i n с ъ 
Афганистаномъ п р о х о д и т ъ по озеру Зоръ-куль и р . Памиръ, лЬвый бе
регъ которой принадлежитъ Афганистану. Р . Памиръ не широка, но за
валена камнями и крайне порожиста и къ ю г у отъ устья р . Х о р г у ш ъ , 
и въ особенности отъ впаден1я р . Юлъ-мазаръ, у х о д и т ъ вглубь ущелья. 
Дорога очень живописна ; тропа то поднимается къ снЬгамъ, то спускается 
къ рЬкЬ, каскадами шумящей в ъ тЬснинЬ. За устьемъ бЬшенаго потока 
Масъ (Мацъ), по у щ е л ь ю котораго идетъ тропинка на перевалъ того яге 
имени и дал'Ье въ бассейнъ р . 1Пахъ-дара, внадающей слЬва в ъ Гунтъ 
невдалекЬ отъ Х о р о г а , дорога поднимается все выше .и выше, между 
тЬмъ какъ рЬка Памир'ь совершенно пропадаетъ въ тЬснинЬ, сверкая 
изрЬдка пЬной в о д о п а д о в ъ и стремнинъ. Х р е б е т ъ Императора Ни
колая П,. прорЬзываемый здЬсь рЬкой, достигаетъ огромной в ы ш и н ы ; 
пики Иаря-Миротворца и Парицы, лея^аице к'ь западу от'ь ущелья вл, 
нашихъ предЬлахъ, достигаютъ вЬроятно 20.000—23.000 фут. надъ уровнемл, 
моря. ДалЬе ущелье нЬсколько расширяется, впереди на ю ж н о м ъ гори-
зонт'Ь показываются с н Ь г о в ы я громады Гиндукуша, начинаются пастбища, 
поля и, наконецъ, открывается красивая панорама долины Пянджа {Ва
ханъ), въ которой у в п а д е ш я (около 9.500 фут. надъ уровнемъ моря) 
рЬки Памиръ в ъ р Ь к у Ваханъ-дарью, п о л у ч а ю щ у ю отсюда назваше 



Пянджа, у таджикскаго с е л е ш я Лянгаръ-гиштъ, расположенъ нашъ по
граничный постъ Лянгаръ (124 в. отъ Сасыкъ-куля, 631 в. отъ Оша), 
гд4ц какъ и вездЬ в ъ Туркестане , иутешествениикъ находитъ р а д у ш н ы й 
пр1ютъ. 

После мрачныхъ х о л о д н ы х ъ пустынь Памира широкая долина Пянджа 
с ъ зарослями о б л е п и х и , тополя, шиповника, жимолости и чингиля (Hali
m o d e n d r o n a rgen teum) , зелеными полями и селешямн производитъ 
чарующее впечатлен1е. Населяющ1е д о л и н у Пянджа горные таджики 
занимаются земледел1емъ, скотоводствомъ и кустарными промыслами 
(сукно, домашняя п о с у д а и т. п . ) , по вследств1е недостатка п р и г о д н ы х ъ 
для обработки земель и настбищъ живутъ очень б е д н о , в ъ жалкихъ хи-
жинахъ, сложенныхъ изъ камня. Ж е н щ и н ы ходятъ съ открытыми лицами, 
но крайне неряшливы и некрасивы, уступая в ъ этомч, о т н о ш е ш и муигчи-
намъ. Въ общемъ, м е с т н ы е таджики производятъ хорошее впечат.пен1е 
какъ народъ тих1й, поэтичный, съ красивой музыкальной речью, но 
б е д н ы й и забитый. 

Отъ Лянгара, достонримечательностями котораго являются разва
.лины у к р е п л е ш я Зенгъ-и-баръ и горяч1е ключи, тропа идетъ на занадъ 
по правому берегу Пянджа, то поднимаясь по склонамъ огромнаго хребта 
Императора Николая II, то спускаясь къ быстрой мутной реке . На дру
гомъ, л е в о м ъ , берегу Пянджа круто вздымаются вершины Гиндукуша, 
покрытыя в е ч н ы м и с н е г а м и и ледниками; у п о д о ш в ы и х ъ виднеютс^г 
афгансше кишлаки и развалины у к р е и л е ш й {Кала-и-Пянджъ и друг . ) . 
Переправа черезъ П я н д ж ъ совершается на гупсарахъ (лЬтомъ в ъ в ы с о к у ю 
в о д у ) пли в ъ б р о д ъ (зимой). Мостовъ на реке нетъ; единственный мостл, 
черезъ П я н д ж ъ былъ разрушенъ афганцами при занят1и нами Вахана; 
остатки этого моста в и д н ы ниже кишлака Даршай. Все разстоянхе но 
д о л и н е Пянджа между Ляпгаромъ и Х о р о г о м ъ составляетъ 225 верстл,, 
при чемъ дорога идетч. все время по берегу реки черезъ кишлаки Лмгъ 
(9 .175 фут., 36 в. отъ Лянгара) , РИитхарвъ, Ларшай (8.993 фут.) , вч. 
35 верстахъ къ ю г у отъ котораго, въ п р е д е л а х ъ Читрала лежитъ высо
чайшая вершина Гиндукуша—Тиричъ-миръ (25.400 фут.) , питающая своими 
ледниками и с н е г а м и притоки Инда, а з атемъ черезъ селен1я Удитъ и Р1а-
матгутъ (8.489 в . ) . Оба п о с л е д ш я селешя припадлежатъ не къ Вахану, а 
къ с л е д у ю щ е й области но т е ч е ш ю Пянджа—Ишкашиму, получившему па-
зван1е отъ значительнаго селен1я того же имени, лежащаго на лЬвомч. 
берегу р е к и в ъ Афганистане . Отъ кишлака Наматгутъ рЬка, стремящаяся 
на юго-западъ, поворачиваетъ на занадъ, а затемъ на северо-западъ, , 
образуя о г р о м н у ю Ишкашимскую излучину. Н е с к о л ь к о западнее Намат-
гута расноложены обширныя развалины древняго у к р е п л е ш я Цахка, 
такъ называемой к р е п о с т и сгахъ-пушей. Подобный развалины у к р е и л е ш й 
в с т р е ч а ю т с я по д о л и н е Нянджа в ъ н е с к о л ь к и х ъ мЬстахъ (близъ Лян
гара, Ямчина, Наматгз'та, Даршая и д р у г . ) ; народный предан1я и легенды 
ириписываютъ сооружен1е этихъ у к р Ь и л е н ш с1яхъ-пушамъ или кяфирамъ 
(невЬрнымъ) , которые в ъ древн1я времена жили здЬсь р я д о м ъ сл. таджи
ками, занимая госнодствующее иоложеше , а в п о с л Ь д с т в ш переселились 
за Г и н д у к у ш ъ въ 1{,афиристанъ. К ъ ч и с л у достопримЬчате.льностей ки
шлака Наматгутъ относится также небольшой мазаръ, но о б ы к н о в е ш ю 
украшенный рогами архаровъ, ю и к о в ъ , хвостами яковъ и пр . Внутри 
мазара на в о з в ы ш е ш й , у н о д н о ж 1 я котораго стоитл, нЬсколько свЬ-



тильниковъ, лежатъ два шарообразныхъ черныхъ камня, в-Ьоомъ каж
д ы й пуда по I ' / s ; по предан1ю этими камнями упражнялся святой 
Али , покоритель и иросвЬтитель долины Пянджа. ДалЬе къ с Ь в е р у 
за кишлакомъ Рангъ (113 верстъ отъ Лянгара) долина рЬки иосте
пенно суживается, сдавливаемая с ъ одной стороны Бадахшанскилт 
горами, а съ д р у г о й занадной оконечностью хребта Императора Ни
колая П, и превращается в ъ мрачное ущелье , въ которомъ близъ 
кишлака Мульводжъ (137 в. отъ Лянгара) расиоложенъ нашъ погранич
ный постъ Ишкашимъ. Жизнь на посту , затеряниомъ буква,лы1о на краю 
свЬта среди г о р н ы х ъ дебрей , очень тяжела; мрачныя, надвинувппяся со 
в с Ь х ъ сторонъ горы, ш у м ъ б у р н о й рЬки и вой почти постояннаго з д Ь с ь 
сЬверо-восточнаго вЬтра наводятъ грусть и тоску. Ниже Му.льводжа 
ущелье Пянджа становится еще уже, а за Баршоромъ ширина его мЬстами 
пе болЬе 5 — 6 саж. Тропинка то поднимается на крутые склоны и ,лЬ-
пится но карнизамъ, висящимъ на тысячу футовъ надъ рЬкой, то спу
скается въ самое р у с л о послЬдней. За кишлакомъ Шамбеде ( 1 . 1 1 1 фут. 
надъ у р о в н е м ъ моря, 163 в. отъ Лянгара) в ъ почти неприступной мЬстности 
лежитъ кишлакъ Кугъ-и-ляль (рубиновая гора) , извЬстный своими, р у б и 
новыми копями, о которыхъ писалъ еще Марко-Поло. По и р е д а ш ю , ба-
дахшансшй хакимъ, султанъ Джигангаръ-мирза, подарилъ Тамерланз^ изъ 
этихъ копей р у б и н ъ вЬсомъ в ъ 120 золотниковъ, Н ы н Ь копи не разра
батываются и представ,ляютъ р я д ъ пещеръ, в ы р ы т ы х ъ въ твердой квар
цевой н о р о д Ь саженей на 20 выше селен1я. Судя по встрЬчающимся на. 
мЬотЬ образцамъ, можно полагать, что здЬсь добывались не рубины, а 
шпинель. Тропа изъ Кугъ-и-,пяля въ Андерабъ (18 в.) идетъ ио крутому 
склону среди колоссальныхъ зонтичныхъ (Ferula gigantea, 7—8 аршинъ 
в ы с о т о й ) ; у этого послЬдняго селешя, лежащаго в ъ области Горанъ, в ъ 
П я н д ж ъ впадаетъ горная рЬчка Гармъ-чашма (теплый источникъ) , беру 
щая начало въ ледникахъ сЬвернаго склона хребта Императора Николая II. 
Ущелье Пянджа, обставленное огромными снЬговыми горами, съ кото- , 
р ы х ъ мЬстами низвергаются живоиисные водопады, нЬсколько расши
ряется лишь у в п а д е ш я рЬки Гунтъ, на иравомъ берегу котораго в ъ 
3'/2 верстахъ отъ устья расисложено наше укрЬи.лenie Х о / ' о г г (225 в е р с т ъ 
отъ Лянгара). 

Описанные пути ведутъ на верховья Нянджа черезъ самое сердце 
Памира; для полноты с в Ь д Ь ш й о дорогахъ , ио которымъ можно проник
нуть въ эти наиболЬе н е д о с т у и н ы я области Туркестана, слЬдуетъ сказать 
нЬсколько словъ о кратчайшемъ пути, ведущемъ туда изъ г. Скобелева. 
Путь этотъ менЬе извЬстенъ и пожалуй еще болЬе труденъ, чЬмъ только 
что описанный, но равнымъ образомъ представ,пяетъ выдaющiйcя инте
р е с ъ для ознакомлешя съ дебрями горнаго Туркестана. 

В ы ш е уже было сказано нЬсколько словъ о б ъ этомъ пути, который, 
начинаясь отъ г. Скобелева, идетъ прямо на ю г ъ черезъ Учъ-курганъ но 
у щ е л ь ю р . Исфайрамъ на перевалъ Тенгизъ-бай в ъ Алайскомъ хребтп. 
Пройдя Учъ-курганъ (30 в.) , дачную мЬстность обитателей г. Скобелева, 
колесная дорога ностененно втягивается въ ущелье р . Исфайрамъ и отъ 
урочища Карауль (око.ло 55 верстъ отъ Скобелева), в ы ш е котораго уже 
нЬтъ постоянныхъ поселен1й, превращается в ъ в ь ю ч н у ю трону, которая, 
переходя с ъ одного берега рЬки на другой , поднимается вверхъ по те
ч е ш ю бЬшено прыгав^-^щаго по камнямъ и ревущаго горнаго потока ; м Ь -



Укр'Ьплеше Хорогъ въ низовьяхъ р. Гунтъ. (Фот. В. А. Федченко). 

род'Ь киргизскаго поселка съ посЬвами ячменя и люцерны, послЬдними 
на А л а Ь ; далЬе къ востоку ни носелковъ, ни посЬвов 'ь пЬтъ. Дараутъ-
курганъ, лежащ1й въ самой низкой части Алая, на перепуть'Ь д о р о г ъ , 
в е д у щ и х ъ въ Фергану, на Памиръ и в'ь Каратегинъ, представляетъ 
сравнительно бойкое мЬсто, черезъ которое часто нроходятъ бухарцы со 
стадами овецъ и д р у г о г о скота, гонимаго вл, Фергану, киргизы с ъ табу
нами лошадей, верблюдовъ , яковъ и т. п. Несмотря на то, что для кир
гизовъ Н'Ьтъ мЬста пр1ятнЬе Алая, долина эта не отличается х о р о ш и м ъ 
климатомъ; вслЬдств1е высокаго положен1я долины и сосЬдства огром
н ы х ъ хребтовъ , здЬсь даже въ разгаръ лЬта х о л о д н о ; въ 1юнЬ и 
1юлЬ часто идетъ дождь , градъ и сиЬгъ , и температура понижается по 
ночамъ до нЬсколькихъ г р а д у с о в ъ мороза; кромЬ того , здЬсь почти п о -

стами ущелье очень узко и им-Ьетъ в и д ъ гигантскаго каменнаго корри-
^ о р а или щели. За урочищемъ Лянгаръ (89 в.отъ Скобелева, 5.400 фут.) , 
гдЬ г о р ы нЬсколько разстунаются и появляются киргизсшя кочевки, на
чинается сравнительно нетрудный нодъемъ на неревалъ Тенгизъ-бай 
(12.800 фут.), который считается д о с т у п н ы м ъ круглый годъ . Съ гребня 
перевала открывается гранд1озная панорама Заалайскаго хребта, сплошь 
покрытаго бЬлымъ саваномъ вЬчныхъ снЬговъ; вершины его большею 
частью окутаны облаками. Крутой с и у с к ъ въ Алайскую долину приво
д и т ь къ у р о ч и щ у Лараутъ-курганъ (136 в. отъ Скобелева, около 9.000 ф.), 
гдЬ находятся развалины бывшаго кокандскаго укрЬплен1я и нЬчто в ъ 



стоянно дуетъ крайне непреятный, р Ь з ю й и сильный вЬтеръ, этотъ бичъ 
Памира и ирипамирскихъ странъ. Одна изъ особенностей Алая , Памира 
и вс-Ьхъ остальныхъ высоко приподнятыхъ надъ уровнемъ моря мЬст
ностей Туркестана—это низкая температура кипЬн1я воды, что затруд-
няетъ варку пищи и заставляетъ нерЬдко Ьсть ее п о л у с ы р о й или во 
всякомъ случаЬ не проваренной. На ПамирЬ и АлаЬ „каша не варится" -
говорятъ наши солдаты. Прямо къ ю г у отъ Дараутъ-кургана в ъ Заалай
скомъ хребтЬ виднЬется ущелье , по которому идетъ тропа черезъ пере
валъ Терсъ-агаръ къ у р о ч и щ у Алтынъ-мазаръ {Кутасъ-кушты) на вер
ховья Р'Ькп Мукъ-су и далЬе на Памиръ. 

Отъ Дараутъ-кургана дорога идетъ внизъ но Алайской долинЬ 
по правому берегу красной Къ1зылъ-су мимо устья р . 1-{окъ-су, по кото
р о й пролегаетъ тропа на перевалъ Цара-казыкъ и далЬе въ Скобелевъ, 
д о урочища Катта-карамукъ, гдЬ заканчивается Алайская долина. За 
этимъ урочищемъ долина рЬки Кызылъ-су сильно суживается, и дорога 
идетъ тЬснымъ ущельемъ по карнизам'ь нраваго берега р-Ьки, с ъ ш у м о м ъ 
несущейся въ узкомъ каменномъ р у с л Ь ; по склонамъ горъ лЬпятся за
росли арчи, боярышника, жимолости, дикой г р у ш и и желтаго шиповника. 
Самая трудная часть дороги—нослЬдн1я версты передъ первымъ бухар
скимъ кишлакомъ Ачикъ-алма (около 55 верстъ отъ Дараутъ-кургана) ; 
здЬсь тропа вьется по узкимъ каменнымъ карнизамъ, укрЬпленным-ь 
мЬстами хворостомъ. За Ачикъ-алмой дорога пересЬкаетъ по мосту Кы
зылъ-су и поворачиваетъ на юг-ь на холмистое плоскогорье , направляясь 
къ хребту Петра Великаго, сн-Ьговыя вершины котораго занимаютъ весь 
южный горизонтъ. У кишлака Ляхтиъ приходится переправляться че
резъ б ы с т р у ю пепельнаго цвЬта Мукъ-су, что всл-Ьдств1е стремительности 
рЬки представляетъ больш1Я затрудиентя и возможно толт>ко в ъ г о д ы 
малой воды. Обыкновенно переправляются по мосту в ъ 20 в. выше Ля-
хиша у кишлака Ходжа-тау. За Мукъ-су начинается длинный подъем-ь 
на возвышенное нагорье Кара-шура, при чемъ по мЬрЬ поднятчя на сЬ
верЬ открывается обширная панорама до Ляхиша и частью д о Кызылъ-су, 
а на ю г Ь все ближе и ближе встаетъ со своими снЬгами и ледниками 
огромный хребетъ Петра Великаго. Нагорье Кара-шура покрыто прекрас
ными пастбищами, на которыхъ раскинуты киргизсшя кочевки и па
сется многочисленный скотъ, и на пути, изъ Скобелева представляет-ь 
посл-Ьднюю мЬстность съ киргизскимъ населешемъ. Таджики на этомъ 
пути населяютъ лишь отдЬльные кишлаки, какъ Ачик-ь-алма, Л я х и ш ъ 
и друг . , между тЬмъ какъ по ту сторону хребта Петра Великаго начи
нается оплошное таджикское поселеше . Нагорье Кара-шура, постепенно 
поднимаясь , п р и в о д и т ь к ь подъему на главный и самый извЬстный в ь 
хребтЬ Петра Великаго снЬговой перевалъ РЪрданъ-и-Кафтаръ (12.720 ф.), 
открытый для п р о х о д а с ь начала ч ю л я до конца ноября ; в ъ началЬ 
1юля на перевал-Ь еще масса спЬга, и лошадь проваливается по б р ю х о . 
В о к р у г ъ перевала высятся с н Ь г о в ы я горы, и виднЬются ледники; един
ственными живыми существами вблизи перевала являются сурки и аль-
ш й с ш я галки, и мертвая тишина нарушается .лишь грохотомъ обваловл, 
да шумомъ горных-ь ручьевъ . За переваломъ лежитъ Дарвазъ, страна 
г л у б о к и х ъ ущел1й, отвЬсныхъ скалъ и едва п р о х о д и м ы х ь д о р о г ъ , лЬпя-
щ и х с я по карнизамъ и балконамъ надъ бЬшено несущимися потоками. 
Всл-Ьдств1е суровости климата и ничтожной площади пригодной для 
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обработки почвы, таджикское населеше Дарваза отличается крайней бед
ностью и первобытностью; обыкновенной одеждой дарвазскаго таджика 
являются жалк1я рубигца, жилищемъ—хижина, сложенная изъ камня, а 
главной нищей—сушеная я г о д а шелковицы въ натуральномъ видЬ или 
в ъ ВИД'Ь муки, ИЗ'Ь которой дЬлаютъ н'Ьчто въ родЬ лепешекъ. 

Спустившись с ъ хребта Петра Великаго, тропа приводитъ въ селен1е 
Лянгаръ (5.873 фут.) , лежащее в ъ глубокомъ ущельЬ р . Хингду (лЬвый 
притокъ Сурхаба), а затЬмъ идетъ вверхъ ио этой рЬк'Ь, по ея лЬвому 
притоку Мазару и лЬвому притоку носл'Ьдняго Лархарвакъ, постепенно 
поднимаясь на сЬверный склонъ Дарвазскаго хребта къ труднымъ пере-
валамъ Пшихарвй (14.000 ф.), Бунай (13.000 ф.) и Курговадй (14.840 ф.). 

Кала-и-Вамаръ въ Рошан'Ь у сл1ян1я Вартанга съ Пянджемъ. (Фот. П. Павлова). 

расиоложениымъ среди хаоса снЬговъ, ледниковъ и скалъ высочайшей 
части названнаго хребта. Одна изъ вершинъ къ западу отъ перевала 
Пшихарвй, названная горой Св. Николая, им-Ьетъ не менЬе 17.000 — 
18.000 фут. высоты. Первые два перевала, черезъ которые путь нроле
гаетъ по моренамч, и ледникам-ь, покрытымъ множествомъ трещинъ, 
доступны только на короткое время для п-Ьшаго движен1я и нринадле
жатъ къ труднЬйшимъ переваламъ даже в ъ ДарвазЬ, славящемся своими 
головоломными дорогами. Немногимъ легче покрытый массами онЬга и 
ледниками перевалъ Курговадй, но все же онъ д о с т у п е н ъ для вьючнаго 
д в и ж е ш я в ъ течев1е трехъ м'Ьсяцевъ (1юль—сентябрь) . Крутой спускъ с ъ 
перевала ведетъ къ кишлаку Курговадй (5.075 фут.) в ъ г,лубокое, душное 
ущелье , на днЬ котораго въ видЬ коричневой ленты вьется Пянджъ; по 



ту сторону рЬки видн-Ьются г о р ы Бадахшана (Афганистанъ) . Путь отъ 
К у р г о в а д й идетъ на юго-востокъ вверхъ по П я н д ж у по узкой троиЬ, 
которая Л'Ьпится по крутымъ карнизамъ и висящимъ надъ бездной зыб-
кнмъ балкономъ, угрожая л1Ьстами возможностью обрыва въ пропасть, 
на двЬ которой шумитъ и пЬннтся рЬка; не менЬе опасности предста
вляютъ участки тропы, пролегающхе но осыпямч,. Х о т я несчастные случаи 
довольно рЬдки, но людямъ со слабыми нервами не слЬдуетъ путе
шествовать по дорогамъ верховьевъ Пянджа. Вы11дя къ у с т ь ю рЬки 
Ванчъ, тропа идетъ вверхъ ио широкой и сравнительно богатой до.линЬ 
этой рЬки (выше устья Ванча почти д о устья Барпганга д о р о г и по 

Мазаръ имама Зайнъ-аль-Обедина на Ияидж* въ Шугнан'Ь, между Хорогомъ и 
Поршнифомъ. (Фот. П. Павлова). 

Пянджу нЬтъ) до кищлака Рохаръ {Ванчъ), гдЬ ашветч, бухарск1й амляк-
даръ и откуда начинается и о д ъ е м ъ на Ванчскш хребетъ кч. перевалу Гуш-
хонъ. Переправа черезъ Вапчъ по пути къ перевалу производится по 
ветхому, си.чьио качающемуся мосту, который едва выдерживаетъ олщ' 
в ь ю ч н у ю лошадь ; туземцы въ такихч, случаяхъ, чтобы лошадь не свали
лась отъ качан1я моста в ъ рЬку , имЬютъ обыкновеше поддерживать ее 
сзади за хвостъ. П о д ъ е м ъ на перева.лч, очень крутъ и затрудняется, кромЬ 
того, огромной высотой его (14.496 фут.) , при которой приступы ropHoii 
болЬзни (тутекъ) бываютъ весьма тягостны. Для предохранешя себя отч. 
горной болЬзни надо остерегаться рЬзкихъ и быстрыхъ движешй, при 
к о т о р ы х ъ вл1ян1е высоты даетъ себя знать немедленно. Перевалъ Г у ш х о н ъ 
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Аму-дарья и ея бассейнъ. 

Аму-дарья отъ Чарджуя до Термеза. — Юясная Бухара. — Пянджъ. Аму-дарья отъ 
Чарджуя до Петроалекоандровска. — Хивинское ханство. — Аму-дарьинск1й отдЬлъ. 

НаиболЬе у д о б н ы м ъ начальнымъ пунктомъ нутешеств1я по А м у -
дарьЬ является г. Чарджуй, у котораго черезъ рЬку перекинуть гран-
дшзный желЬзнодорояшый мостъ (750 с.) и находятся пристани п а р о х о д о в ъ 
Аму-дарьинской флотил1и, совершающихъ болЬе или мепЬе правильные 
еженедЬльные рейсы между Чарджуемъ, с ъ одной стороны, и Термезомъ 
{Натта-Гиссаръ) и Петроалександровскомъ, с ъ д р у г о й . Пароходное 
с о о б щ е ш е по Аму-дарьЬ иредставляетъ нЬкоторыя особенности. Пароходы 
невелики и сравнительно довольно у д о б н ы (буфеть) , но , вслЬдствье крайне 
измЬнчиваго фарватера, обил1я острововъ , мелей и перекатовь , а также 

•отсутств1я обстановки рЬки огнями и д р у г и м и знаками, х о д и т ь только 
днемъ, останавливаясь на ночлегъ в ъ опредЬленныхъ мЬстахъ вечеромъ 
и отправляясь в ъ дальнЬйш1й путь с ъ разсвЬтомъ. Остановки въ пути 

покрытъ снЬгомъ и доступенъ с ъ середины 1юня по сентябрь. Съ пере
вала дорога спускается къ кишлану Джамакъ (6.950 фут.) въ у з к у ю 
д о л и н у Язгулема, за которой возвышается новая переграда — в ы с о ю й 
Бартанго-язгулемскгй хребетъ. Изъ Дя^амака тропа идетъ внизъ на Язгу-
лему до кишлака Матраунъ (5.830 фут.) , откуда среди зарослей березы 
начинается нодъемъ на названный хребетъ къ перевалу Одудй (14.668 ф.). 
Перевалъ заваленъ на нЬсколько верстъ пути снЬгомъ, п о д ъ которымъ, 
повидимому, имЬется ледникъ, и достуненъ для движен1я съ конца 1юня 
ио начало сентября. Сиускъ съ перевала О д у д п п р и в о д и т ь вновь в ъ 
д о л и н у Пянджа къ селенно Е,ала-и-Вамаръ (6.540 фут.) , сто.лицЬ Рошана. 
Отъ Курговади до Рохара считается 64 версты, а отъ Рохара до Кала-
и-Вамара — 74 версты. ДостопримЬчательностью Кала-и-Вамара является 
старая афганская крЬиость, состоящая нынЬ в ъ вЬдЬн1и памирскаго 
отряда, и находящ1йся около нея садъ, фрукты изъ котораго доставляются 
для нашего отряда в ь Х о р о г ъ ; абрикосъ ( у р ю к ъ ) поспЬваетъ здЬсь в ъ 
началЬ августа, между тЬмъ, какъ в ъ ТашкентЬ онъ появляется на ба
зарЬ в ъ концЬ мая. ДальнЬйш1й иуть идетъ вверхъ ио Пянджу, п р и 
чемъ в ъ д в у х ъ верстахъ отт. Кала-и-Вамара приходится переправляться 
черезъ Бартангъ; переправа въ низкую воду производится в б р о д ъ , 
а въ в ы с о к у ю (лЬтомъ) только на плотахъ изъ г у п с а р о в ъ ; этотъ с п о с о б ъ 
переправы требуетъ и с к у с с н ы х ъ иловцовъ и затруднителенъ въ холодное 
время. За переправой дорога идетъ далЬе вверхъ по Пянджу, до.чиНа 
котораго здЬсь значительно шире и иривЬтливЬе, чЬмъ въ ДарвазЬ. 
Верстахъ въ шести ниже устья Гунта, на лЬвомъ берегу Пянджа х о р о ш о 
видна афганская крЬпость Кала-и-Баръ-Пянджъ. У у стья Гунта долина 
Пянджа расширяется , д о р о г а поворачиваетъ в в е р х ъ по Гунту, и невда
лекЬ отъ з'стья нослЬдняго показывается Хорогъ. Отъ Кала-п-Вамара д о 
Х о р о г а считается 79 верстъ, а отъ Скобелева до Х о р о г а — 5 2 5 верстъ. 



на меляхъ и нерекатахъ представ.ляютъ обычное явлен1е и случаются 
въ малую в о д у по н е с к о л ь к о разъ в ъ день. Пристань пароходовъ , со-
в е р ш а ю щ п х ъ рейсы вверхъ но р'Ьк'Ь д о Термеза, или, вЬрнЬе, берегъ, 
къ которому иристаютъ пароходы, находится у самаго Чарджуя , выше 
же.лЬзнодорожнаго моста. Все разстоян1е между Чарджуемъ и Термезомъ 
составляетъ 433 версты, главнЬйшими же этапами в ъ пути являются : 
Керки (212 в.) , Келйфъ (332 в.) , Чугика-гузаръ (385 в.) и ГРатта-гиссаръ 
или Термезъ (433 в.) ; разстоянхе это пароходъ п р о х о д и т ъ вверхъ но рЬк'Ь 
въ недЬлю, а внизъ обыкновенно въ трое сутокъ . 

Выше уже было отмЬчено то глубокое впечатлЬнхе, которое про
изводитъ Аму-дарья у Чарджуя на путешественника. Ш и р о к а я рЬка 
не ласкаетъ взора зеркаломъ с в о и х ъ водъ , и въ желтыхъ ея волнахъ 
рЬдко отражается небо или зелень ея б е р е г о в ъ ; бурный потокъ стремится 
с ъ какой - то таинственной стих1йной си.лой, возбуждая жуткое чувство 
безиокойства, когда пароходъ , отчаливъ и вздрагивая п о д ъ напоромъ 
теченгя, направляется въ туманную даль, откуда мчатся мутныя в о д ы 
древняго Окса. Берега Аму-дарьи выше Чарджуя различны но своему 
характеру; между тЬмъ какъ правый берегъ почти не населенъ, лЬвый 
иредставляетъ ш и р о к у ю (до 10 в. шир. ) культурную, х о р о ш о о р о ш е н н у ю 
и густо населенную, полосу , в х о д я щ у ю в'ь составъ Чарджуйскаго бекства 
Бухары. Первая остановка парохода — большой кишлакъ Норазымъ 
(59 в. отъ Чарджуя) , лежащ1й на правомъ берегу рЬки, является адми
нистративнымъ центромъ амлякдарства того же имени, иринадлежащаго 
къ Бурдалыкскому бекству. Весь правый берегъ , начиная отъ Керковъ 
и в ъ особенности отъ Наразыма, сильно размывается рЬкой; во многихъ 
мЬстахъ отъ культурной п о л о с ы сохранились лишь жалше остатки; в ъ 
сравнительно коротк1й срокъ изчезли цЬлыя селен1я {Кучи, Ельмекли), 
и самъ Наразымъ, несмотря на защиту его дамбой, которая ежегодно 
вознобновляется , уже на половину размытъ. На лЬвомъ берегу, наобо
ротъ, замЬчается намыван1е н о в ы х ъ тугаевъ и приращеше культурной 
полосы, заставляющее постоянно удлинять арыки илп проводить новые. 
Кое-гдЬ вирочемъ, замЬчаются и обратныя я в л е ш я ; въ послЬднее время 
около Ельме1сли образовались новые тугаи, и жители стали возвращаться 
на старыя ненелища. Н а с е л е т е по берегамъ рЬки состоитъ главнымъ 
образомъ изъ туркменъ (ерсари), занимающихся земледЬлхемъ, скотовод
ствомъ и выдЬлкой ковровъ . О р о ш е ш е ироизводится почти повсемЬстно 
посредствомл, чигирей и д р у г и х ъ примитивнаго устройства в о д о п о д ъ е м -
ныхъ сооружен1й. Жилище аму-дарьинскихъ туркменъ иредставляетъ 
обыкновенно дворъ , обнесенный сплошной глинобитной оградой {дувалъ), 
внутри которой помЬщаются жилыя и хозяйственныя постройки ; ясенская 
половина совершенно отдЬлена отъ остальной части двора. На правомъ 
берегу рЬки, п о д ъ угрозой разрушительной ея дЬятельности, туркмены 
нерЬдко живутъ в ъ о с о б ы х ъ к р у г л ы х ъ шалашахл. {каппа) изъ циновокъ , 
обмазываемыхъ на зиму глиной. П о берегамъ Аму-дарьи у туркменокъ 
мЬстами сохранился обычай носить въ числЬ ук2эашен1й золотыя или 
серебряный кольца в ъ носу (натобй). В ъ 48 в. выше но рЬкЬ, на томъ 
же правомъ берегу лежитъ центръ Вурдалыкскаго бекства,--Бурдалыкъ 
(около 2.000 жителей), расположенный въ разстоян1и около 5 в . отъ рЬки 
на краю обширнаго культурнаго оазиса. Противъ Вурдалыка, черезъ 
Аму-дарыо, д о с т и г а ю щ у ю здЬсь д о 2 верстъ в ъ ширину, имЬется каючная 



иереирава. Берега рЬки плоск1е и представляютъ песчаныя пустыни, 
окаймляю1ц1я к у л ь т у р н у ю п о л о с у и мЬстами подстунаю1ц1я къ самому 
у р Ь з у воды. ДалЬе къ ю г у Аму-дарья носитъ такой же характеръ, на
правляясь на юго-востокъ мимо значительныхъ кишлаковъ Палъвартъ 
(лЬвый берегъ) и Баширъ (правый берегъ) , изъ коихъ второй славится 
производствомъ ковровъ , и образуя множество острововъ , раздЬленныхъ 
рукавами и протоками и иокрытыхъ камышемъ, лЬсными зарослями и 
д р у г о й тугайной растительностью; къ правому берегу, вдоль котораго 
тянется довольно широкая культурная полоса, мЬстами н о д х о д я т ъ не-
больш1я г р я д ы возвышенностей, которыя у Керковъ сильно стЬсняютт, 
рЬку, суживая ея р у с л о д о 610 саж. 

Г. Керки (древн1й Керкухъ или Земмъ), лежащ1й на лЬвомъ берегу 
рЬки въ 200 в. по колесной дорогЬ отъ Чарджуя , на караванномъ пути 
изъ Афганистана черезъ Карши в ъ Самаркандъ, издавна имЬлъ важное 
торговое значеше и в ъ настоящее время служитъ важнымъ пунктомъ в ъ 
торговлЬ с ъ Афганистаномъ. Административный центръ Керкинскаго 
бекства, состоящаго изъ пяти амлякдарствъ, и важная переправа черезъ 
Аму-дарью. В ъ 1889 г о д у р я д о м ъ съ бухарскимъ г о р о д о м ъ (около 5.000 жи
телей) построено р у с с к о е укрЬилен1е, в о к р у г ъ котораго образовался не-
бсльшой р у с с ю й полувоенный поселокъ с ъ нЬсколькими улицами и 
церковью. Таможня, оживленный базаръ (ковры) , почтово-телеграфная 
контора, казначейство и военное собран1е, а также склады и конторы 
фирмъ, т о р г у ю щ и х ъ с ъ Афганистаномъ. Въ 1910 г о д у черезъ керкинскую 
таможню вывезено в ъ Афганистанъ товаровъ на 2,5 милл. р у б . (сахаръ, 
бумажныя ткани, снички, керосинъ) и привезено изъ Афганистана на 
2,2 милл. р у б . (изюмъ и друг , сушеные фрукты, шерсть, шкуры, хлонокъ) . 
Русская часть города , расположенная къ западу отъ холма, на которомъ 
находится резпденщя бека—цитадель (кала), сильно размывается рЬкой. 
Керки и весь лЬвый берегъ Аму-дарп д о кишлака Босага, находящагося 
на самой афганской границЬ, упирающейся здЬсь въ рЬку, представляетъ 
важпЬйш1й в ъ БухарЬ райопл, ковроваго производства . Т^ент^юмь этого 
района является лежащ1й в ъ верстахъ въ 35-ти къ ю г у отъ Керковъ ки
шлакъ Кызылъ-аякъ, въ в и д у чего производимые въ этомъ районЬ 
ковры извЬстны в ъ Средней А з 1 и п о д ъ именемъ кызылъ-аякскихъ. К о в р ы 
эти, стоящ1е, по своему качеству, непосредственно за текинскими, сте
каются д,ля продажи в ъ Керки, гдЬ скуппшки занимаются и х ъ отправкой 
в ъ г. Б у х а р у и д р у п е среднеа.з1атсюе рынки, а также поддЬлкой п о д ъ 
старые путемъ разстилки на дорогЬ , вывЬшиван1я на солнце и д р у г и х ъ 
этого рода операц1й. Между Кызылъ-аякомъ и Босагой изъ Аму-дарьи 
предполагается вывести огромный каналъ, предназначенный для о р о ш е ш я 
Кара-кумовъ и земель, лежащихъ в ъ низовьяхъ Мургаба. Выше Керковъ 
п а р о х о д ъ останавливается у кишлаковъ Кундалемъ, Мукры и, наконецъ, 
у кишлака Акъ-кумъ, расположенномъ на нравомъ берегу рЬки иротивъ 
кишлака Босага и нашего пограничнаго с ъ Афганистаномъ поста того 
же имени; здЬсь же имЬется и довольно важная переправа черезъ А м у -
дарью, лежащая на колесной д о р о г Ь изл, Келифа на Босагу въ Керки; 
на переправь находятся бухарсшй каюкъ и стальная шлюпка пограничной 
стражи. Нашъ пограничный постъ Босага с ъ тамоя^енной заставой распо
ложенъ противъ афганскаго поста, отъ котораго его отдЬляетъ лишь не-
бо.льшой арыкъ. Начиная отъ Керковъ правый берегъ Аму-дарьи повы-
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шается; къ немз?^ М 'Ьстами п о д х о д я т ъ н е в ы с о т я г р я д ы {К^ерки-тагъ, 
Пулъ-и-зинданъ, Акъ-джаръ, Кундалянъ-тау), иредставляю1ц1я крайн1е 
юго-западные отроги Гиссарскаго хребта- Отъ Акъ-кума всЬ наши погра
ничные посты и стоянки п а р о х о д о в ъ расположены на правомъ берегу рЬки, 
такъ какъ лЬвый берегъ принадлежитъ Афганистану. Разрз'-шительная 
дЬятельность Аму-дарьи проявляется в ъ особенности сильно на участкЬ 
ея между кишлакомъ Акъ-кумъ и Келифомъ; рЬка размываетъ то рус 
сшй, то афгансшй берегъ , уничтожая к у л ь т у р н у ю п о л о с у земли и 
цЬлыя селешя. Согласно мЬстной легендЬ, рЬка у Келифа иротекаетъ 
по тому мЬсту, гдЬ нЬкогда былъ иохороненъ „всем1рный завоеватель, 
велишй Искандеръ" со всЬми своими несмЬтными богатствами; никто не 
знаетъ, гд'Ь собственно находится могила Искандера, и А л л а х ъ откроетъ 
эту тайнз^ только новому покорителю всего м1ра. 

Верстахъ въ 60-ти выше киш.лака Акъ-кумъ, Аму-дарья пробивается 
черезъ Келифскую т'Ьснину, образуемую скалистыми горами Руараджа-
тау на правомъ берегз^ и Аладатъ-тау на лЬвом'ь, афганскомъ; 
р у с л о ея имЬетъ здЬсь в ъ ширинз^ всего около 200 саж. На высокой 
•скалЬ, далеко вдающейся в ъ рЬк^-, расположено у к р Ь п л е ш е Руелифъ, 
административный пунктъ Келифскаго бекства, состоящаго изъ четырехъ 
амлякдарствъ. Укр-Ьнлеше съ резиденц1ей бека (кала) построено на вер
шинЬ скалы, которая, постепенно понижаясь, спускэ^етоя къ Аму-дарьЬ ; 
оно окружено древними полуразрушенными стЬнами с ъ воротами, обра
щенными къ Р'ЬкЬ; съ террасы бекокаго дома открывается п р е в о с х о д н ы й 
в и д ъ на Аму-дарью и афганск1й берегъ. В о к р у г ъ укр'Ьплен1я ютится 
нЬсколько десятковчз тзгземиыхъ домовъ , а по берегу рЬки расположено 
р у с с к о е поселеше , состоящее изъ поста пограничной стражи, почтово-
телеграфной конторы, таможни и нЬсколькихъ д о м о в ъ для служащихъ. 
Келифская иеренрава черезъ Аму-дарью имЬетъ довольно важное торговое 
значеше; в ъ 1910 г о д у изъ Афганистана черезъ келифскую таможню 
привезено товаровъ на 255.000 рублей (скотъ, шкуры, шерсть, сушеные 
фрукты, хлонокъ) и вывезено на 584.000 рз^блей (сахаръ, керосинъ, 
ткани). Нереправа производится на каюкахъ, которые тянутъ за собой 
плывущ1я лошади. Противъ Келифа на афганскомъ берегу возвышается 
гора, на вершинЬ которой виднЬется скала, имЬющая в и д ъ человЬческой 
фигуры. По словамъ легенды, скала эта представляетъ окаменЬлаго 
богача (бая), владЬвшаго Н 'Ькогда въ этихъ м'Ьстахъ обширными иомЬ-

•стьями. Распродавъ во время голода по страшно высокой цЬнЬ запасы 
своего хлЬба, алчный и жестошй бай р Ь ш и л ъ продать на в'Ьсь золота 
и остатки сорнаго негоднаго зерна. П о д н я в ш и с ь на горз^ с ъ ц-Ьлыо 
провЬять на вЬтрз^ зерно, бай былъ застигнутъ здЬсь гнЬвомъ Аллаха, 
который однимъ взглядомъ обратплъ в ъ камень нечестивца. Келйфъ 
С'Ь древнихъ временъ играочъ- важную роль в ъ сношенгяхъ Вактр1и 
с ъ землями, лежащими па правомъ берегу Окса. Александръ Ма
кедонсшй во время своего похода на Туркестанъ переправился че
резъ Аму-дарью, преслЬдуя Бесса, именно в ъ этомъ районЬ; часть 
арм1и переправилась вЬроятно у Келифа, а часть нЬсколько восточнЬе, 
у Чушка-гузара, гдЬ и теперь существуетъ ваяшая переправа, соеди
няющая^ кратчайшимъ путемъ Балхъ, д р е в н ю ю Бактру, и теиерешн1й 
значительный афгансшй г о р о д ъ Мазаръ-и-шерифъ съ Ширъ-абадомъ, 
Гузаромъ и Самаркандомъ. Въ Ке.лифЬ до настоящаго времени находятъ 



монеты съ изображешямъ греко-бактр1йскихъ царей. Въ X в-Ьке Келифъ 
•былъ расиоложенъ на обоихъ берегахъ р'Ьки и этимъ отличался отъ 
в с Ь х ъ городовъ , лежащихъ на Аму-дарьЬ ; главная часть города съ ме
четью находилась на .пЬвомъ, нынЬ афганскомъ, берегу. Разрушенъ б ы л ъ 
-Келифъ однимъ изъ отрядовъ полчищъ Чингизъ-хана, при преслЬдован1и 
хорезмшаха Мухаммеда. 

Выше Келифа, расположеннаго на высотЬ око.ло 1.000 фут. надъ 
уровнемъ моря, Аму-дарья течетъ почти в ъ широтномъ направлен1и до 
Чушка-хузара, за которымъ вновь новорачнваетъ на юго-востокъ ; правый 
берегъ рЬки въ большинствЬ мЬстностей представляетъ ш и р о к у ю тугай
н у ю , частью культурную, полосу , .за которой тянутся н е в ы с о т я безлЬс-
ныя г р я д ы ; всЬ острова, находящ1еся на рЬкЬ, считаются принадлежа
щими Pocc in . 

Верстахъ въ 50 восточнЬе Келифа, выше котораго рЬка вновь расши
ряется до IV2 версты, лежитъ большой кишлакъ Чушка-гузаръ ( „ с в и н о й 
б р о д ъ " ) съ пограничнымъ постомъ, таможеннымъ, переходнымъ пунктомъ 
и весьма ожив.пенной переправой, лежащей на пути между Мазаръ-и-
шерифомъ и Ширабадомъ . В ъ 50 вер. выше Чушка-гузара расположено 
русское у к р Ь п л е ш е Термезъ (433 в. отъ Чарджуя) , конечный пунктъ 
аму-дарьинскаго пароходства и описанпой в ъ одной изъ п р е д ы д у щ и х ъ 
главъ почтовой д о р о г и (386 в.) , связывающей ю ж н у ю Б у х а р у съ Самар
кандомъ. НЬсколько восточнЬе укрЬплешя, у впадешя въ А м у - д а р ь ю 
•Сурхана находится кишлакъ Патта-гиссаръ с ъ таможней и переправой, 
•лежащей на кратчайшемъ пути между Самаркандомъ, Кабуломъ и Инд1ей, 
а верстахъ въ трехъ къ западу противъ острова Аралъ-пайгамбаръ 
о б ш и р н ы я развалины стараго Термеза {Тармизъ, Тармидъ), разрушеннаго 
Чингизъ-ханомъ. Въ 1910 г. черезъ патта-гисоарскую таможню в ъ Афга
нистанъ вывезено товаровъ на 37.000 р у б . (металлическ1я издЬл1я, металлы, 
ткани и проч.) и привезено изъ Афганистана на 327.000 р у б . (сушеные 
фрукты, скотъ, шерсть , кунжутъ , хлопокъ и т. п . ) . У к р Ь п л е ш е Термезъ, 
расположенное на землЬ, отведенной бухарскимъ эмиромъ и орошаемой 
арыкомъ, выведеннымъ изъ рЬки Сурхана, представляетъ нашъ кpaйнiй 
значительный форностъ , на границЬ Афганистана; далЬе вверхъ по 
П я н д ж у имЬются лишь пограничные посты. Между укрЬилешемъ и 
Патта-гиссаромъ съ 1894 года возникло довольно благоустроенное русское 
поселеше съ церковью, штабомъ аму-дарьинской бригады пограничной 
•стражи, офицерскимъ c o 6 p a H i e M b , ночтово-телеграфной конторой, казна-
чействомъ, магазинами и торговыми конторами, которое быстро ]эазра-
•стается и обЬщаетъ сдЬлаться довольно важнымъ центромъ в ъ этой 
отдаленной г л у х о й части нашихъ среднеаз1атскихъ владЬшй. Густыя 
тугайныя заросли и огромные камыши, окаймляюпде берега Аму-дарьи 
и иокрывающ1е ея острова, и зобилуютъ разнообразною дичью, в ъ в и д у 
чего однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ и л ю б и м ы х ъ заняттй охотничьихъ 
командъ, расноложенныхъ въ ТермезЬ стрЬлковыхъ частей и погранич-
никовъ, является охота. Охотятся на фааановъ и д р у г у ю птицу, а также 
на кабановъ, рысей, дикихъ кошекъ, оленей, барсовъ и тигровъ. Тигро
в о й охотой занимаются с ъ увочечешемъ охотничьи команды и отдЬльные 
охотники, при чемъ среди н и х ъ встрЬчаются лица, убивш1я на своемъ 
вЬку не одинъ десятокъ тигровъ. 

Д р е в ш й Термезъ, остатки котораго занимаютъ обширное простран-



ство къ С'Ьверу и сЬверо-западу отъ укрЬплен1я, с у д я по встрЬчающимся 
въ развалинахъ греко-бактр1йскимъ монетамъ, имЬлъ крупное значеше 
задолго д о арабскаго нашеств1я в ъ Среднюю Аз1ю; возможно, что о н ъ 
существова.лъ во время похода Александра Македонскаго, хотя едва ли 
правъ Григорьевъ , прхурочивая,, Петру Сисимитрову" , при в зятш которой 
македонцамъ досталась дочь Окс1арта—Роксана, къ Термезу. В ъ У П сто-
лЬт1и Термезъ, под'ь именемъ Та-ми, упоминается у китайскихъ авто
р о в ъ ; но словамъ Сюанъ-дзана, въ город'Ь им'Ь.лось десять будд1й-
скихъ монастырей, д о тысячи монаховъ и чу.дотворныя статуи Б у д д ы . 
Въ самомъ началЬ V H I в'Ька (705 г.) арабы овладЬли Термезомъ и 
всей долиной Сурхана. По словамъ арабскихъ писателей и географовъ, 
средневЬковый Термезъ состоялъ изъ крЬпости, 1'орода съ соборно! ! ме
четью и базарами и предмЬстья ; въ иемч, было многочисленное насе
леше и важная гавань; базары и бо.льшая часть улицъ бьъли вымо
щены кирпичемъ; г о р о д ъ изобиловалъ водой , ироведенной изъ Сурхана, 
садами и 11асажден1ями. По н-Ькоторымъ даннымъ, на Аму-дарьЬ 
существовалъ плавуч1й мостъ, который соедииялч, оба берега с ъ остро
вомъ Аралъ-иайгамбаръ. Осенью 1220 года цитадель Термеза иослЬ 
десятидневной осады бы.ла взята Чингизъ-ханомъ; г о р о д ъ былъ разру
шенъ, и всЬ жители его иеребиты. ПослЬ монгольскаго погрома Термезъ 
вновь возродился , причемъ 1"ородъ былъ иеренесенъ нЬско.лько далыпе отъ 
рЬки и, но свидЬтельству Р ю п Гонзалеза де Клавихо, иосЬтившаго его в ъ 
началЬ X Y вЬка, былъ большимъ и многолюднымъ городомъ , с ъ мно
жествомъ садовъ и каналовъ. Н о в ы й Термезъ былъ, повидимому, тожде
ственъ с ъ городомъ , извЬстнымъ у М 'Ьстныхъ жителей и о д ъ назван1емъ 
Гуль-гуль, развалины котораго прилегаютъ къ развалинамъ стараго Тер
меза. По словамъ туземцевъ, г о р о д ъ Гуль-гуль былъ настолько всоликъ, что 
ш у м ъ его будто бы былъ слышенъ въ г. БалхЬ, расноложенномъ отъ него 
на разстояши ста верстъ . Съ течен1емъ времени, вслЬдств1е безконечныхч. 
войнъ и смутъ, цвЬтущ1й г о р о д ъ иришелъ в ъ запустЬнче, и нынЬ от'ь 
него ос*1лись лишь г р у д ы развалинъ п остатки здашй. МЬстное насе
леше, живущее въ Патта-гиссарЬ и на островЬ Аралъ-иайгамбаръ, со
стоитъ изъ узбековъ и туркменъ и пришло сюда сравнительно недавно. 
Разва.лины стараго Термеза разбросаны в ъ нЬсколькихъ мЬстахъ къ сЬ
веру и сЬверо-западу отъ русскаго укр'Ьнлешя и состоятъ изъ остатковъ 
стЬнъ, построекъ изч> сырцоваго и жженаго кирпича, полуразрушенныхъ 
гробницъ, мечетей, башен'ь, мипаретовъ, кирпичной набережной и т. и.; 
на стЬнахъ мЬстами сохранились слЬды лЬиной работы, облицовки разно
цвЬтными изразцами, рельефныхъ узоровъ , вы.ложенныхъ нзъ кирпича 
и д р у г и х ъ украшен1й; почва п о в с ю д у покрыта буграми, обломками кир
пичей, битой глиняной п о с у д о й и изрыта руслами старыхъ каналовъ. 
Развалины принадлежатт, по крайней мЬрЬ къ д в у м ъ э п о х а м ъ ; болЬе 
д р е в ш я примыкаютъ къ возвышенноб'ги, расположенной на самомъ бе
регу Аму-дарьи и бывшей 'нЬкогда цитаделью; она окружена рвомъ, 
остатками стЬнъ с ъ башнями и вся завалена грудами кирпича. Съ возвы
шенности, НЫН'Ь служащей м'Ьстомъ зажигашя сигнальныхъ огней для 
пароходов'ь , открывается обширный видъ на Аму-дарью, афгансшй берегъ 
и далекш горы, у подошвы которыхъ лежатъ афганск1е города Мазаръ-
и-шерифъ и Балхъ (Вактра), столица древней Бактр1аны. Часть стЬнъ с ъ 
башнями у иодошвы цитадели обвалилась в ъ р Ь к у и лежитъ въ в о д Ь ; 



э д Ь с ь же находятся остатки какого - то сооружентя, похоя«аго на набе
р е ж н у ю . На островЬ Аралъ-пайгамбаръ также имЬются остатки какой-то 
старинной постройки, в ъ родЬ медресе . Около цитадели в ъ иристройкЬ 
къ запущенному мавзолею (мазаръ) находится главная достопримЬчатель
ность стараго Термеза—великолЬпная гробница (длина I ' /s саж., вышина 
3 арш.) изъ мраморовпднаго бЬлаго известняка, сплошь покрытая пре
в о с х о д н ы м и узорами и арабскими надиисями. Гробница эта, с у д я по 
надписи, сдЬланной не раньше X I V вЬка почеркомъ несхи, стояла нЬкогда 
надъ прахомъ ученаго и писателя „шейха, имама, знающаго, святого , 
Абу-Абдаллаха Мухаммеда, сына Ал1я, ал-Хакима термезскаго, да иоми-
л у е т ъ его Б о г ъ " , умершаго в ъ 869 году . Изъ развалинъ болЬе новой 
эпохи замЬчательна группа построекъ Султанъ-амиръ-хусайнъ-сагдатъ, 
лежащая къ сЬверу отъ у к р Ь п л е ш я и состоящая изъ мавзолеевъ, укра
ш е и п ы х ъ цвЬтными изразцами и надписями. Развалины Термеза, къ с о -
жалЬн1ю, до настоящаго 
времени подробно не изу
чены и пе описаны. 

Термезъ, какъ было ука
зано, является нослЬднимъ 
пунктомъ, д о котораго с о 
вершаются п р а в и . л ь н ы е 
р е й с ы пароходовъ аму-
д а р ь и н с к о й флотил1и. Да.ль-
нЬйшее путешеств1е вверхъ 
по Аму-дарьЬ и ея правымъ 
ирптокамъ возможно .лишь 
в е р х о м ъ ; имЬющ1яся здЬсь 
.дороги допускаютъ , правда, 
мЬстами Ьзду и на колесахъ 
(на арбахъ) , по в ъ огром
н о м ъ большинствЬ слу
чаевъ наиболЬе у д о б н ы м ъ , 
а в о многихъ районахъ и 
единственно возможнымъ 
средствомъ нередвижешя 
является верховая и ньючная лошадь. Что же касается пароходства, то 
оно п о в и д и м о м у возмоя^но и выше Термеза; произведенные опыты пока
зали, что пароходы могутъ подниматься верстъ на 200 выше, д о Сарая. 

Магистральнымъ нутемъ, в е д у щ и м ъ на верховья Аму-дарьи и Пянджа, 
является дорога , идущая по правому берегу рЬки и иересЬкающая в ъ 
низовьяхъ всЬ ея притоки; отъ этой магистрали на сЬверъ и сЬверо-
востокъ отходятъ боковые пути, проникающ1е по долинамъ рЬкъ во вну-
тренн1я мЬстности горной Бухары. Нротяжеше при-амударьинской д о р о г и 
отъ Термеза д о Кала-и-хумба столицы Дарваза, къ которой почти 
примыкаетл, описанный в ъ п р е д ы д у щ е й главЬ маршрутъ, составляетъ 
около 510 в е р с т ъ ; придерживаясь .этого пути сл, боковыми его отвЬтвле-
н1ями, мы и ознакомимся вл, о б щ и х ъ чертахъ съ южной Бухарой. 

Сурханъ, впадающ1й въ Аму-дарыо у Патта-гиссара, представляетъ быструю 
многоводную Р'Ьку, достигающую въ половодье до полуверсты, а въ обыкновенное 
время до 50 сазк. ширины. Р'Ька, ъъ низкнемъ течении образуетъ Н'Ьсколько рукавовъ, 

Развалины: Султан'1,-сагдатъ близ'ь Термеза. 
{Фот. Р. Ю. Рожевщъ). 



окаймлсппых'ь тугаями, покрытыми джунглями изъ камышей, деревьев'ь и колючи.хь. 
кустарниковъ. Широкая долина Сурхана, окаймленная съ запада отрогах»! Гиссарскаго 
хребта (Байсунъ-тау), а съ востока хребтомъ Баоа-тагъ, отд'Ьляющимъ ее отъ ди-
лины Кафирнигана, тянется, постепенно суживаясь, далеко на сЬверо-востокъ, гд'Ь. 
Р'Ька, 1гЬсколькпми истоками, берет1> начало изъ ледн1!ковъ !ожнаго склона западной 
части Гиссарскаго х])ебта. С'Ьверная часть дол!!НЫ хорошо орошена множеством'ь 
мелких'ь притоков'Ь, стекающих'ь сь горъ, и плотно заселена; южпая, хотя и бол'Ье 
!иирокая и удобная для жизни, обработана сравн!1тельно слабо, такъ какъ древн1я 
оросител1>ныя системы, выводивп!1я воду и-зъ Сурхана, заброшены, а на вь!веден1е 
НОВЫХЪ каналовъ у м'Ьстнаго паселен1я пе хватаетъ Н!! сил'ь, ни средств'ь. Въ самое-
посл'Ьднее время возникла надежда па развит1е зд'Ьсь орошен!я русскими предпри
нимателями; В'Ь начал'Ь 1912 года 1!Олковникомъ Анапьевым'ь получена отъ 6yxajp-
скаго эмира концесс1я на opouienie изъ Сурхана до 75.000 десятинъ. Долина Сурхана,. 
считающаяся и теперь житницей Бухары, была въ пре;кп1я времена еще бол-Ье про
изводительной и населенной. Край этотъ, вид'Ьв!п1й въ своих'ь пред'Ьлахъ, В'Ьроятпо, 
и Александра Македонскаго, в'ь особенности нроцв'Ьтал'ь въ средн1е в'Ька. Долина 
Сурхана въ эту эпоху составляла область Саганктъ (Чаганганъ), влад'Ьтель которой 
въ до-мусульманское В1)емя носил'ь титулъ „саганъ-худата"; въ ней насчитывалось 
до 16.000 селени!. Главный городъ области, посивш1й то же имя, находился В'ь 
4-хъ дняхъ пути отъ Термеза, в'Ьроятпо на м-Ьст'Ь нын'Ьшняго города Денау (дехъ-и-
нау—новое селен1е), упоминаемаго уже въ iiciopiii Тимура. В'ь г. С'«гянгаи№, который 
им'Ьлъ цитадель и по пространству превосходилъ Термезъ, хотя и уступа лъ ему 
по численности паселен1я, им'Ьлись крытые базары и мечеть, славившаяся 
своей к]!асотой уже вт> XII стол'Ьт1и; окрестности города б!лли обильно орошены и 
покрыты густой растительностью. Въ южной части долины мелсду Сагап1апом'ь и 
Термезомъ упоминается н'Ьсколько 1'ородовъ, въ том-ь числ'Ь Сарманганъ, остатками 
котораго являются, быть может'ь, развалины башни изъ жженаго кирпича, лежащая 
въ 5 верстахъ къ югу отъ селен1я Джаръ-курганъ. По прсдан11о, вся долина Сурхана 
была такъ густо населена, что отъ Денау до Термеза ко1нка хюгла иробраться по крьь 
шамъ домов-ь. Нашеств!е монголов'Ь и омуты смели всЬ эти !'орода съ лица земли, и 
только жалк1я развалины и сл'Ьды старыхъ оросительныхъ каналов'ь свид'Ьтель
ствуютъ о томъ, что зд'Ьоь Н'Ькогда кип'Ьла жизнь и нроцв'Ьтала культура. Въ мп-
нувшемГ) стол'!.т1и ГисоарскШ KIKU'I, нолитическимъ центром'ь котораго всегда была 
долина Сурхана, составлялъ особое влад'Ьше, которое лишь в'ь посл'Ьднее время, с ь 
усилен1ем'ь власти Буха])ы, вошло окончательпо въ состав'ь посл-Ьдней, при чем'1> 
наол'Ьдственные П1)авпт('ли бы.ти зам'Ьнены беками по назначен11о. Въ настоящее время 
;10лина Сурхана входит'ь въ составъ двухъ бекств'ь: сЬверная ея часть, вм'ЬстЬ сь. 
С'Ьверной частью бассейна Кафирнигана, образуетъ Гиссарское бекство, состоящее из'1>. 
20 амлякдарств'ь, а южная—бекство Денауское, разд'Ьляющееся на 6 амлякдарств'1). 

Дорога изъ Термеза въ Денау (141 в.) идетъ на сЬверо-востокъ сначала вдоль 
Сурхана, а зат'Ьмт. уклоняется к'ь западу, къ городу, который лежитъ верстахъ В'1> 
10 отъ р'Ьки, на рТ)ЧК'Ь Денау-дарья {Ходжа-инакъ), одномъ изъ рукавовъ р. Сангь-
гардакъ (Сангъ-дара), В151тека10щей из'ь западной оконечности Гиссарскаго хребта. Въ 
Денау (1.800 фут. над'ь уровнем'ь моря) насчитывается до 3.000 лсител(ч1; город'ь 
обнесен'!, стЬной, полуразрушенной во время посл'Ьдней осады его бухарцами, им'Ьеть. 
цитадель и не представляетъ ничего доотопримЬчательпаго; на площади близъ ба-
за])а находятся два медресе, поотроеншля посл'Ьдш1мъ влад-Ьтелемт. Абдул'ь-керимом'ь, 
казненпымъ послЬвзяпя города бухарцами въ ДербентЬ. Съ башни одного изъ ме
дресе открывается превосходный видъ на городъ и окрестности; въ хорошую погоду 
виденъ и Су])хацъ. Въ 7 верстах'ь сЬверн'Ье Денау находится г. Юрчи (2.000 лсителей) 
съ цитаделью, а. еще въ 9 верстахъ къ сЬверу г. Сары-асЫ (2.000 жптелей), распо
ложенный на Тупалангъ-дарыъ, одномъ из'ь верховьевъ Сурхана. Весь этотъ районъ. 
хорошо возд'Ьлан'ь и густо насе.лен'ь узбеками: много зелени, карагачей, илатановь 
и плакучих'!, ивт, иридаютъ ему красивый видъ. Въ 12 верстах'ь къ cliBepo-западу 
отъ Сары-ас1я на той же Тупаланг'ь-дарьЬ, на высотЬ. около 2.400 фут., лежитъ Сары
джуй (2.000 жителей), извЬстный колоссальным'!, платапомъ, однимъ изъ самыхъ 
большпх'ь (16 аршинъ въ окружности) въ Туркестан'Ь, и распололсеннымъ невдалекЬ 
довольно прпмитив1!1,1М7, мостом'ь черезъ р.'Тупалангъ, а верстахъ въ 23 къ сЬверо-
воотоку г. Регаръ (4.000 лштелей), уже входя"щ1й въ состав'!, Гиссарскаго бекства. 
Регаръ раоположенъ на высотЬ 2.3(Х) фут., верстахъ въ пяти къ сЬверо-западу отъ 
Каратагъ-дарьи, которая по сл1яп1п съ Тупалангъ-дарьей получаеп, назвап1е Сурхана, 
среди обширной прекрасно возд'Ьланной и густо населе1!пой равнпп!,:. Цитадель 
хорошо сохранилась, но бекск1й домъ съ высокой башней, построенный послЬднпм'ь 



независимымъ влад'Ьтслрмъ Регара Сабдаръ-кулъ-датха, уже много л'Ьтъ тому назадъ, 
поел* казни его эмиромъ Насруллой, лежалъ въ развалинахъ. В'ь 18 в. огь Регара 
къ сЬверо-востоку, у вы.хода Каратагъ-дарьи изъ предгор1й Гиссарскаго хребта, сн'Ь-
говыя вершины котораго закрывают'!, весь сЬверный горизонтъ, лежитъ г. JKapamaz7> 
(3.000 фут.), довольно населенный (5.000 жителей) центръ, служивп11й до разрушившаго 
его землетрясен1я дачпым'ь м'Ьстомъ для Гиссара, столицы Гиссарскаго бекства. 
Землетрясен1е 8 октября 1907 года обратило Каратагь въ груду развалинъ, под1> 
которыми погибло почти все его население. Дорога изъ Каратага въ лежащ1й 
верстахъ въЗО к'ь юго-востоку Гиссаръ (Хиссаръ) идетъ ио ши1)окой равнинЬ, къ сЬ
веру, отъ которой высятся предгорья Гиссарскаго хребта, а къ югу тянется пустын
ная С'Ьверная оконечность Баба-тага, разд'Ьляющаго бассейнъ Сурхана отъ лелсащаго 
восточн'Ье бассейна Кафирнигана. Обширное пустынное нагорье Баба-тага, высш1я 
части котораго лежать противъ Денау и иокрьиы рЬд1а1Ми зарослями древовиднаго 
можжевельника (ap^ia), ма.ло изв'Т,стно и до сихъ поръ принадлежит'ь къ наимен'Ье 
изсл'Ьдованным'!, м'Ьстноотянгь ЮЖНО!'! Бухары. Дорога в'ь Гисса]}'ь незам'Ьтно перехо
дитъ ВТ, долину Ханака-дарьи, текуще!-! въ Кафирниганъ, и подходить къ городу, распо
ложенному у предгор1й Баба-тага, верстахъ в'ь 6 отъ протекающаго юзкн'Ье Кафирни
гана. Ущелье, у входа въ которое расположенъ Гиссаръ, носигь назван1е „Навъ-и-
дульдуль", т. е. ст'Ьны Дул1>дуля, .легендарной лошади Али; вся южная Бухара полна 
предан1ями объ этомъ пропов'Ьдни!гЬ ислама, мнимая гробница котораго находится 
въ Мазаръ-и-шериф'Ь в'ь аф)ганскомъ Туркестан'Ь. Гиссаръ (2.400 фут.), несмотря 
на придаваемый ему эиитетъ ,шидманъ" (радостный), представляет'ь небольшой 
(3.000 жителей) городокъ съ цитаделью, пзв']'.стный своимъ вреднымт, климатомъ; 
нестерпимая жара и лихорадки заставляюгь бека и бол'Ье состоятельных'ь жителей 
иерсЬзжать на л'Ьто въ Каратагъ, который хотя и прохладн-Ье, всл'Ьдств1е близости 
ВЫСОКИХ'Ь горъ, по таклге не может'ь похвалиться !{лиматическимп услов1ями. В'ь 
Гиссар'Ь и вообще мЬстами въ Гиссарскомъ itpa'b обращаетт, впиман1е тппъ по
строекъ, совершенно необычный в'ь Средней Аз1п, а именно дома съ вышками (бала-
хана) и высокими двускатными крышами изъ камь!ша. Въ город'Ь много садовъ, и 
видъ па его базары, мечети и дома, утопающ1е въ зелени, открыва1ощи'1ся съ вер
шины насыпного холма, на которомъ находится цитадель сь пом'Ьщен1емъ бека, очень 
хорошъ; вдали видн'Ьется долина Кафирнигана, а въ хорошую погоду можно разли
чить и сады Дюшамбе, находящагося отсюда въ разстоян1и 20 верстъ. Гпссар'ь 
изв'Ьстенъ производствомъ полушелковыхъ тканей {алача), а также холоднаго оруж1я 
(нозки, клинки). Въ 20 ве1)стахт, къ сЬверо-востоку отъ Гисса))а, на р. Варзобъ, у 
входа въ ('Я ущелье лежитъ довольно значительный городокъ Дюшамбе (понедЬль-
ник'ь) сь цитаделью на гор'Ь; выше Дюшамбе на р'Ьк'Ь им'Ьется мостъ, а против'ь 
города довольно трудн1,!й даже в'ь маловодье бродъ. Многоводная и быстрая р. Вар
зобъ или Зигди-дарья низке города получаетъ назван1е Дтиамбе-дарьи и впадаетъ 
справа въ Каф)И1}ниган'ь. Предгорья и горы Гиссарскаго хребта, леясащ1я к'ь сЬверу 
отъ Дюшамбе, богаты л'Ьсными зарослями (арча, кленъ, грецк1й ор'Ьхъ, тополь, 
ясень, миндаль), а равнина, на которой стоитъ городъ, хорошо орошена и населена 
полукочевыми узбеками (роды лакай, марка-кчи-юзъ, дурбунъ и друг.), переселившимися 
сюда изъ-подъ Ура-тюбе и Джизака, посл'Ь взятая ихъ русскими. Въ 30 верстахъ къ 
сЬверо-востоку вверхъ но Кафириигану расположен'ь г. Кафирниганъ, возл'Ь котораго 
черезъ эту р'Ьку им'Ьется примитивный мостъ, а въ 25 в. къ юго-востоку отъ посл'Ьд
няго города, среди превосходно обработанной волнистой долины г. ФайзабаОъ (4.000 ф.) 
съ 3.000 лсителей, посл'Ьдп!й значительный центръ въ бассейн'Ь Кафирнигана. Фай-
забадская равнина, отличающаяся здоровым'ь климатомъ, ороп!ается лЬвымъ прп
токомъ Кафирнигана Илекомъ и мпогочисленн!,!МИ впадающими въ него ручьями и 
густо заселена. Кь сЬверо-востадсу отъ Файзабада мЬстность быстро повышается, и 
въ 140 в. отъ него въ глубокой долин'Ь Сурхаба {Вахшъ), образуемой Каратсгински.мъ 
хребтомъ на с'1',вер'Ь и хребтомъ Петра Великаго на ЮГ'Ь, лелситъ Гармъ (4.600 фут.), 
столица Н'Ькогда самостоятельнаго влад'Ьн1я, нынЬ бекства Каратегинъ, состоящаго 
пзъ 8 амлякдарствъ. Несмотря на громкое nasBanie столицы Каратегина и довольно 
значительное населен1е (около 4.000 жителе!*), Гармъ, какъ и друг1е города южной 
Бухары, въ сущности ма.ло Ч'Ьм'ь отличается отъ обыкновеннаго кишлака. Долина 
Сурхаба у Гарма довольно широка: русло р'Ькп съ многочисленными рукавами за
нимаетъ до I'/a версты. Въ средн1е в'Ька файзабадск1й районъ занимала область 
Вашгирдъ съ главнымъ городомъ того же имени, который въ IX вЬк'Ь входилъ въ 
составъ влад'Ь1!1я Хутталь (область между Пянджемъ и Вахшемъ) и даже былъ сто
лицей влад'Ьтеля; но величин* городъ приблизительно равнялся Термезу и нахо
дился на мЬст'Ь теперешняго Файзабада. Область Вашгирдъ въ эту эпоху им'Ьла 



большое значеи1е; въ 4-х'Ь фарсахахь отъ главнаго города проходила граница съ 
влад'Ьн1ями тюрковъ, всл'Ьдств1е чего зд-Ьсь, по предан1ю, было до 700 укр'ЬпленШ. 
По словамъ Самапи, въ этомъ район'Ь въ начал'Ь мусульманской эпохи былъ въ упо-
треблен1и особый алфавит'ь, по всей в'Ьроятпости санскритскаго происхожден1я, со-
хранивш1йся со времени господства буддизма. Въ X в'Ьк'Ь область славилась про-
изводствомъ шафрана. Другая областьРаштег соотв'Ьтсгвовала нын'Ьшнему Каратегину; 
столица этой области—г. Раштъ находился на м'Ьст'Ь теперешняго главнаго города 
Каратегина, Гарма. Для защиты области отъ тюркскихъ набЬговъ арабы въ конц'Ь 
Vni В'Ька построили зд'Ьсь стЬну. 

Дорога , связывающая Термезъ с ъ горными дебрями верховьевъ 
Пянджа, про.легаетъ вдоль нраваго берега Аму-дарьи, черезъ посты но-
граничной стражи, то удаляясь отъ р'Ьки, то приближаясь къ ней и 
с л Ь д у я вверхъ по ея течешю. За Сурханомъ, черезъ который перепра
вляются на большомъ стальномъ наром-Ь пограничной стражи, путь идетъ 
ио пустынной мЬстности, занятой кое-гдЬ кочевьями туркменъ племени 
эрсари ; по п р е д а ш ю , сохранившемуся среди нихъ , Роксана, жена А л е 
ксандра Македонскаго, принадлежала именно къ этому племени, что, ко
нечно, лишено всякаго основан1я. СлЬдуя мимо поста Айратамъ, распо
ложеннаго у развалинъ укрЬплен1я и г о р о д а того же имени (14 в. отъ 
Термеза), дорога п о д х о д и т ъ къ такъ называемой Орлиной горгь, за много 
верстъ виднЬю1цейся на горизонтЬ; у ея п о д о ш в ы находится пограничный 
постъ Орлиный (29 в.) , а на вершинЬ остатки кладбища и какой-то древ
ней постройки, быть можетъ—будд1йскаго монастыря. При д о б ы ч Ь камня, 
которымъ гора снабжаетъ Термезъ, изр-Ьдка находятъ греко-бактр1йск1я 
монеты. Разсказываютъ, что на сЬверномлэ, болЬе крутомъ, склонЬ г о р ы 
имЬется нЬсколько каменныхъ нлитъ с ъ надписями на неизвЬстномъ 
языкЬ. Съ вершины г о р ы открывается обширная понарама д о л и н ы А м у -
дарьи и равнинъ иа афганскомъ ея берегу, за которыми вздымаются 
снЬговые хребты Гиндукуша. ДалЬе къ востоку страна такъ же одно
образна и пустынна ; слегка холмистая выжженная равнина с ъ отстаткамн 
старыхъ оросительныхъ каналовъ и развалинами, с ъ единственными ея 
обитателями джейранами, сусликами, ягцерицами и змЬями, тянется на 
десятки верстъ, приподнимаясь лишь на с Ь в е р Ь ' къ ю ж н ы м ъ отрогамъ 
пус-гыннаго Бага-тага. У поста Хатынъ-рабатъ (38 в. отъ Теремеза) 
обширное пространство занято развалинами древняго города того же 
имени; остатки стЬиъ съ башнями, цитадели, построекъ и каналовъ ука
зываютъ на ироцвЬтавшую зд-Ьсь нЬкогда культуру . Смутное иреданхе 
говоритъ, что г о р о д ъ этотъ, в ъ которомъ жили амазонки, б ы л ъ взят-ь 
войсками Александра Македонскаго, при чемъ отъ браковъ македонцевъ 
съ амазонками произошли таджики. Въ развалинахъ, къ сожалЬнио еще 
не изслЬдовапныхъ, находятъ хюнеты, статуеткп, камеи и т. и. Въ 85 вер
стахъ отъ Термеза, у устья Кафирнигана, второго праваго притока А м у -
дарьи, лежитъ у р о ч и щ е Аггваджъ, гд-Ь находится киш.лакъ, населенный 
арабами, постъ пограпичной стражи ' и таможня, невдалекЬ отъ которой 
видн-Ьются развалины города Айважда. У р о ч и щ е это изв-Ьстно съ давнихъ 
временъ; в ъ с р е д ш е вЬка здЬсь находилась перенрава Аузаджъ {Узаджъ) 
черезъ Аму-дарью. Теперешняя Айваджская каючиая переправа, распо-
.ложенная на пути междз^ бухарскимъ г о р о д о м ъ Цабад1аномъ и афган
скимъ—Куидузомъ, также им-Ьетъ довольно важное значен1е. Г р у д ы кир
пича на берегу рЬки, и м Ь ю щ е й здЬсь въ ш и р и н у д о 1 в., указываютл,, 
что здЬсь бы.ло нЬкогда какое-то сооружен1е, быть можетъ мостъ. Вл. 
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1910 г о д у черезъ айваджскую таможню привезено пзъ Афганистана то
варовъ на 900.000 р у б . (сушеные фрукты, кунжутное и льняное сЬмя, 
х.лонокъ и т. п.) и вывезено въ Афганистанъ товаровъ иа 42.600 р у б . 
(металличесюя издЬлтя, сахаръ и друг . ) . Цафирниганъ, виaдaющiй в ъ 
Аму-дарью у Айваджа, представляетъ значитспьнз^ю (въ межень 3 0 — 
50 саж., в ъ половодье болЬе 100 саж. ширины) довольно м н о г о в о д н у ю 
Р'Ьку, берега которой покрыты густыми зарослями камышей и кустарни
ковъ, служашихъ нр1ютомъ тиграмъ, кабанамъ и фазанамъ; переправа 
совершается на стальномъ паромЬ пограпичной стражи. 

Сравнительно узкая долина Кафирнигана тянется далеко на сЬверо-востокъ до 
южныхъ склоновъ Гиссарскаго хребта, изъ ледниковъ котораго многими истоками 
{Сорбо, Варзобъ, Ханака и друг.) беретъ начало р'Ька. Оть параллельной ей, но бол'Ье 
широкой долины Сурхана она отд'Ьляется вышеупомянутыми невысокими горами 
Ваба-таг'ь, а отъ сл'Ьдующей къ востоку еще болЬе узкой долины Вахша-Сурхаба 
расплывчатыми возвышенностями Акъ-тау, Гази-малекъ и друг. Верхняя часть 
бассейна Кафирнигана входитъ, какъ было указано выше, въ составъ Гиссар
скаго бекства, а нилсняя съ прилегающими м'Ьстностями—бекства Кабадганскаго. 
Главный городъ этого бекства Кабадганъ (1.379 фут.) лелштъ в'ь 52 верстахъ К'ь сЬ
веру отъ Айвадлса на рукав'Ь Кафирнигана и представляет'ь довольно значительный 
населенный узбеками центр'ь (5 тыс. жителей), съ цитаделью, гд'Ь живетъ бекъ, и 
обширными садами, вь которыхъ преобладаетъ шелковица и встрЬчается много 
огромных'ь платановъ; жители въ значительиых'ь размЬрахъ занимаются щелковод-
ствомъ, сборомъ дикихъ фисташек'ь и бузгундлса (наросты на листьяхъ фисташек'ь). 
От'Ь Кабад1ана до Гиссара по плохой дорог'Ь, пролегающей вверх'ь по Кафирппгану 
134 в., а до Курганъ-тюбе, о которомъ будетъ сказано ниже—73 в. Кабад1анъ пред
ставляетъ старинное поселен1е, пзв'Ьстное въ средн1е в'Ька подъ именем'ь ^'ува()/аиа; 
по мн'Ьнпо Григорьева, область эту прошель Александръ Македонскчй па пути пзъ 
Термеза въ Кулябъ. 

Отъ Айваджа Аму-дарья поворачиваетъ на сЬверо-востокъ, сохраняя 
в ъ общемъ это нанравлеьне д о самаго Кала-и-хума и даже н'Ьсколько 
дальше. За Кафирниганомъ дорога идетъ сначала по г у с т ы м ъ прибреж-
н ы м ъ зарослямъ (тигровый тугай) , а зат'Ьмъ по вспыистой степной м'Ьст
ности д о поста Хошма, за которымъ тянется широкая полоса песковъ 
почти д о самаго поста Тахта-куватъ (27 в. отъ А й в а д ж а ) ; п р о т и в ъ 
этого поста на афганской сторонЬ видно устье Кундузъ-даръи, иерваго 
лЬваго притока Аму-дарьи, берущаго начало съ сЬверныхъ склоновъ 
Гиндукуша и орошающаго значительпзгю область, при.легающую с ъ запада 
къ Бадахшану. По волнистой мЬстности с ъ разбросанными развалинами, 
люгилами и остатками работъ золотоискателей въ видЬ ямъ, в ы р ы т ы х ъ 
на самомъ берегу рЬки (по с о о б щ е ш ю Логофета здЬсь па о д н о й из'ь 
скалъ имЬется 1*линообразпая надпись) , д о р о г а п о д х о д и т ъ къ у с т ь ю 
самаго крупнаго праваго притока Аму-дарьи—Вахша, пе^эенрава черезъ 
который' производится на стальномч> паромЬ пограничной стражи. В а х ш ъ , 
носяпцй в ы ш е назваше Сурхаба, а в ъ верховьяхъ—1\ызылъ-су, пред
ставляетъ здЬсь б о л ь ш у ю (до 120 саж. шир.) , м н о г о в о д н у ю (до 2 саж. 
глубины) и б ы с т р у ю рЬку . На лЬвомъ берегу Вахша, близъ его впа-
ден1я, находится пограничный постъ Вахшъ (35 в. отъ Айваджа) ; отсюда 
Аму-дарья получаетъ назван1е Пянджа. 

Долина Вахша принадлежитъ къ числу слабо населенныхъ и даже мало 
изв'Ьстиыхъ М'Ьстностей; берега р'Ьки поросли обшихшыми джунглями, и кишлаки 
встр'Ьчаются очень р'Ьдко. Лишь сЪвернЬо (съ широты Вальджуана), гд'Ь рЬка по
лучаетъ на8ван1е Сурхаба, на берегахъ ея появляется бол'Ье густое населеше. Бао-
сейн'ь Сурхаба, какъ уже было указано, входитъ въ состав'ь Каратегинскаго бекства, 



а долина Вахша съ окрестными землями в'ь состав'ь бекства Курганъ-тюбиненша, 
столица котораго, довольно грязный кишлакъ, Курганъ-тюбе (1 тыс. жителей) лежитъ 
верстахъ въ 100 отъ устья р'Ьки среди обширной равнины (1.500 фут. надъ уровнемъ. 
моря), орошаемой каналами из'ь Вахша. Верстах'ь въ 25 к'ь юго-заиаду отъ Курганъ-
тюбе иа берегу Вахша находятся развалины старинной кр'Ьиости Лягяанъ, сь остат
ками тройнаго ряда окрулгавших'ь ее Н'Ькогда ст'Ьнъ; у развалины кр'Ьиости им'Ьется 
иеренрава черезъ Вахшъ (70 саж. ширины), производимая, какъ и вездъ вь бухар
скихъ захолустьяхъ, на илохом'ь каюк'Ь, влеко.момъ плывущими лошадьми. Рядъ 
невысоких'ь м<'рпд1ональныхъ, повышающихся къ сЬверу хребтовъ (Терекли-тау, 
Докилянъ-тау и друг.) сь широкими межгорпыми степными прострапствами отд'Ь-
ляютъ долину Вахша отъ бассейна Кызылъ-су, сл'Ьдующаго болЬе восточнаго пра
ваго притока Пянджа; Кызылъ-су вм'ЬсгЬ сь своимъ лЬвымъ притоком'ь Яхъ-су 
берутъ начало въ ледникахъ западной части Дарвазскаго хребта. 

За Вахшемъ дорога идетъ по правому берегу Пянджа, который то 
ст-Ьсняется подстунаютцими къ н е м у горами и быстро течетъ однимъ 
русломъ , то широко раз.ливается ио равнин'Ь- и сравнительно медленно 
катитъ свои мз^тныя в о д ы среди камышей, кустарниковъ и д р у г о й ту-
гайной растительности, окайм.ляюгцей его берега. За постомъ Караулъ-
тюбе (93 версты отъ Айваджа) дорога поднимается на славящееся 
своими пастбищами Лжеликульское плато, на которомъ киргизы и узбеки 
съ у с и Ь х о м ъ занимаются коневодствомъ, а зат'Ьмъ у поста Файзабадъ 
{Файзабадъ-кала), откуда до Курганъ-тюбе всего 60 верстъ , в ы х о д и т ъ на 
о б ш и р н у ю хорошо воздЬлаииую и густо населенную равнину, центромъ 
которой является торговый кишлакъ Сарай (1.340 фут.) съ нограничнымч, 
постомъ, таможней и важной переправой черезъ Пянджъ. Весьма смЬ-
шанное и почти исключительно пришлое 1 1 а с е л е н 1 е равнины, состоящее 
изъ афганцевъ, хазары, туркменъ и узбековъ , занимается торговлей, 
земледЬл1емч. (хлопчатникъ), садоводствомъ и скотоводствомъ; с ъ устрой
ствомъ здЬсь р у с с к и х ъ пограничныхъ постовъ , ххЬстные жители стали 
разводить въ значительномъ количествЬ овощи и даже капусту, почти 
неизвЬстную в ъ обиходЬ туземца. От,ъ Сарая (116 верстъ отъ Айвадиса, 
201 в. отъ Термеза) начинается на Пяндж-Ь с у д о х о д с т в о ; въ г о д ы обиль
ные в о д о й каюки д о х о д я т ъ д о Сарая, обыкновенно же останав.ливаются 
11 в. ниже, у Файзабада. Сарай представляетъ довольно значительный 
кишлакъ с ъ базарами, почти европейскими лавками и русской церковью, 
построенной в ъ 1907 г о д у иа пограничномъ п о с т у ; церковь эта является, 
такимъ образомъ, наиболЬе отда.леиньшъ иравославнымъ храмомъ вч. 
Средней А з 1 п , воздвигпутым-ь на берегу Пянджа, на афганской границ-Ь. 
Черезъ сарайскую таможню въ 1910 г о д у было вывезено в ъ Афганистанъ 
товаровъ на 34.500 рублей (бумажныя ткани, металличесшя изд-Ьлгя) и 
привезено изъ Афганистана на 37.000 рублей (сушеные фрукты, хло
покъ и т. п.). 

За с л Ь д у ю щ и м ъ за Сараем-ь постом-ь Акъ-джаръ, распололсенномч, 
среди тугайныхъ зарослей в ъ - концЬ Сарахюкой равнины, П я н д ж ъ оги
баетъ обширную систему возвышенностей, п о к р ы т у ю рЬдкими зарослями 
фисташки; проЬздъ по рЬкЬ затруднителенъ, въ в и д у чего д о р о г а идетъ 
черезъ возвышенности, откуда о-гкрывается обширный в и д ъ на вьющ1йся 
внизу П я н д ж ъ и сн'Ьговой хребетъ Гиндз'куша, заних1а101ц1й весь южный 
горизонтъ, и сиускается къ п о с т у руокулъ (42 в. отъ Сарая), у котораго 
имЬется весьма посЬщаемая каючная переправа черезъ П я н д ж ъ (200 саж.. 
ширины) , лежащая на дорогЬ изъ Бадахпгана и сЬверной И н д ш (Пе-
щаверъ) чехэезъ Сарай въ Вухару . Между Акъ-джарох1ъ и Коку.чемъ, 



сл'Ьва въ Пянджъ впадаетъ рЬка Кокча {1{окдоюа, Кукча), орошающая 
Бадахшанъ. Въ 1893 г. въ Кокчу заходили русск1я иаровыя суда , а в ъ 
с л Ь д у ю щ е м ъ г о д у адмиралъ Батуринъ на весельномъ судн-Ь прошелъ но 
рЬкЬ до самаго Файзабада, сто-лицы Бадахшана. В ъ 1896 г. опытъ этотл. 
былъ повтореиъ на пароходЬ. У Кокуля Пяндя^ъ дЬлится на два рукава, 
образующ1е огромный островъ Урта-тугай, самый большой на ПянджЬ 
и Аму-дарьЬ. Островъ этотъ, имЬющей въ д л и н у д о 45 верстъ и въ 
ширину д о 17 верстъ, весь н о р о с ъ непроходимыми зарослями камышей, 
колючихъ кустарниковъ и д р у г о й тугайнэй растительностью, дающей 
npiioTT. множеству тигровъ, оленей, зайцевъ, кабановъ, фазановъ и д р у г о й 
дичи ; на островЬ имЬется 2—3 небольшихъ кишлака, занимающихся 
земледЬл1емъ. Отъ Кокуля дорога идетъ берегомъ рЬки черезъ посты 
Кызылъ-су, Пархаръ и Саятъ до Чубека, .лежащаго у восточной око
нечности острова Урта-тугай, представляя мЬстамп у з к у ю тропу между 
сплошными стЬнами джунглей. У поста Кызылъ-су приходится пере
правляться на каюкЬ черезъ б ы с т р у ю рЬку Кызылъ-су {1\чи-сурхобъ), 
правый притокъ Пянджа, о которомъ было сказано выше. 

Бассейнъ Кызылъ-су, составляющейся изъ нЬсколькихъ горныхъ рЬчекъ (Вальд-
жцанъ-дарья, Яхъ-су, Ховалингъ и друг.), И141надлежить кл, илодороднымъ и густо 
нас1'леннымъ районамъ южной Бухары и входить вь составъ двухъ бекствъ—li'y-
лябскаго (10 амлякдарствъ и 9 округовъ) и Вальдэюуанскаго (И амлякдарствъ и 
б округовъ). Обширныя болота, разливы и камыши сонровождаютъ течен1е Кызыл'],-
су до самаго Куляба (2.100 фут.), располозкеннаго вблизи р'Ьки Яхъ-су въ 30 вер
стахъ къ С'Ьверу ОТ'Ь Чубека. Кулябъ представляетъ довольно большой (до 10 тыс. 
•лсителей) центръ съ цитаделью, хорошей рез11денц1ей бека, обширпымъ базаромт, и 
масс(Н'1 садовъ, въ которыхъ много огромныхъ илатанов'ь; двускатный крыши и 
,1('р1>вянныя постройки довольно обыкновенны. Въ окрестностяхъ города интересны 
Л1'|1гпкальные лессовые обрывы над'ь 1ппрокой долиной р. Яхъ-су. В'ь 46 верст. к"ь 
c'iiijepo-западу отъ Куляба, при сл1яц1и Ба.тьднсуант>-дары1 (Шуракъ) и Ховалипга 
лелсит'ь Вальджуано (2.810 фут.), административный центрт, Бальдлсуанскаго бекства. 
Насел1Ч11е даннаго района состоитъ из'Ь узбековъ, хазары, афганцевъ, а вь восточной 
гг(1 части п горных'ь тадясиковъ; м'Ьстами въ долинЬ Я.х'ь-су жпвут'ь и потомки 
арабоБь (племя курейшъ и друг.). На этой же рЬк'Ь близъ кишлака Тальбаръ нахо
дятся золотые пршски горнаго инженера Ягуравко-Покорскаго. Область между 
Пяидлсемъ и Вахшемъ носила въ средн1е вЬка назван1е Хутталь пли Хутталянъ, 
прп чемъ наибол'Ье валшой ея частью была плодородная долина Кчи-сурхоба, тепе-
ренпи'й Кызылъ-су. На берегу Кчи-сурхоба находился самый большой городъ области 
Мункъ, на мЬст'Ь нын'Ьшняго Вальдлсуана, и Хульбукъ, резиденц1я хуттальскаго 
эмп|1а, Н'Ьсколько юлсн'Ье теперешняго Куляба. Съ Хутталемъ в'ь политическомь 
OTiioHienin соединена была область Вахшъ, занимавшая Курганъ-тюбннскую равнину, 
сь главнымъ городом'ь Халавердъ, уступавшемъ по величинЬ Мунку. 

ПодъЬзжая къ Чубеку , среди обширной равнины, занимающей все 
ниа-гиее т е ч е т е Кызылъ-су, выдЬ.ляется на сЬверЬ высокая гора Ходжа-
муминъ, у п о д о ш в ы которой находится нЬсколько озеръ, полузаросшихт, 
камышами; живущ1в здЬсь хазара занимаются ловлей р ы б ы п добычей 
со.ли въ горЬ. Соленый ручей, в ы т е к а ю щ ш изъ г о р ы , ' считается цЬлеб-
нымъ, и вода его привлекаетъ не мало больныхъ , пользующихся здЬсь 
купаньями. Кишлакъ Чубекъ (1.800 фут.) с ъ пограничнымъ постомъ , 
таможней (въ 1910 г о д у вывезено товаровъ на 4.000 рублей и при
везено на 5.000 рублей) н переправой (на гупсарахъ, в ъ низкую в о д у 
вб2зодъ) черезъ Пянджъ, расноложенный в ъ 102 вер. отъ Сарая и 303 в. 
отъ Термеза, представляетъ предЬлъ колеснаго движенья по р'ЬкЬ; весь 
в ы п ю описанный путь отъ Термеза можетъ быть сд'Ьланъ, хотя мЬстами 
II ие безъ затруднен1й, на колесахъ, а нри извЬстныхъ условёяхъ даже 



ВЪ евроиейскомъ экипажЬ. За Ч у б е к о м ъ г о р ы нодходятъ къ самому 
П я н д ж у и, повышаясь ио направлешю къ с-Ьверо-востоку, нревращаютъ 
ш и р о к у ю его д о л и н у въ узкое ущелье , по которому стремятся мутныя 
в о д ы Р'Ьки. Едипственнымъ путемъ сообщен1я но у щ е л ь ю являются 
вьючныя , часто опасныя тропы, пролега1ощ1я нерЬдко по карнизамъ н 
балконамъ, висящимъ падъ пропастью, на дн-Ь которой бурлитъ и нЬ-
нится рЬка; мЬстами ущелье Пянджа совершенно недоступно, и тогда 
приходится дЬлать больш1е объЬзды, взбираясь на трудные перевалы и 
карабкаясь по скаламъ почти д о в'Ьчныхъ снЬговъ . Крутые подъемы, го.ло-
воломные спуски, шумящ1е потоки, падающ1е каскадами с ъ отвЬсныхъ скалъ, 
обил1е хорошей в о д ы и ничтожное количество у д о б н о й земли, разбросанной 
клочками на склонахъ горъ , кишлаки горныхъ таджиковъ, лЬпящ1еся по 
крутымъ обрывамъ, громады скалъ, вздымающ1яся д о вЬчнаго снЬга,^и глу
богая пропасти, на д н ъ которыхъ б у ш у ю т ъ рЬки—такова обстановка на бо.ль-

шей части дальнЬйшаго 
пути. Словомъ, вскорЬ 
за Чубекомъ начинается 
г о р н а я с т р а н а вер
ховьевъ Пянджа, таин
ственный, мрачный, но 
интересный Дарвазъ. Въ 
20 в. трудной горной 
дороги отъ Чубека (пере
валъ Кобрай), тропа 
спускается къ погранич
ному посту Богоракъ 
(2.000 фут.), одиноко 
стоящему на крутомъ 
берегу Пянджа. Въ Во-
горакЬ имЬется тамо-
; к е н н ы 1 1 п е р е х о д н ы й 
пунктъ, черезъ который 
производится небо.чь-
шой товарообмЬнъ съ 

Афганистаномъ, и переправа черезъ Пянджч. (100 сажень ширины) 
на гупсарахъ. Отъ Вогорака тропа, сначала вьется по склонамъ надъ 
Пянджемъ, а зат'Ьмъ уходитъ па сЬверъ отъ рЬки въ горы, направляясь 
на кишлакъ и постъ Ливдаръ-боле (25 верстъ отъ Вогорака) , располо
женный на высотЬ Н'Ьсколькихъ тысячъ футовъ в ъ п.лодородной котло
винЬ и, благодаря здоровому, прохладному климату, служапдй санитар
ной станщей для пограничной стражи. ДалЬе, тропа, по возвышенному 
волнистому, покрытому полями плато, идетъ на сЬверо-востокъ и черезъ 
узкое живописное Хирманджайское ущелье , выходитъ къ Пянджу, па 
берегу котораго расположенъ постъ Хирманджау (45 в. отъ Вогорака) . 
Изъ Вогорака въ Хирманджау имЬется и другая дорога (черезъ Сары-
сафидъ-хо, Парваръ и 1олъ), но она длинн'Ье и хуже. Отъ Хирманджау 
д о РПагона (око.ло 10 в.) , гдЬ находится п о с л Ь д ш й постъ пограничной 
стражи, дорога идетъ вверхъ но глубокому у ш е л ь ю Пянджа, а затЬмъ 
поворачиваетъ въ .долину р . Оби-тоу, впадающей у Шагона въ Пянджъ. 
За Ш а г о н о м ъ (3.900 фут.) по берегу Пянд'жа имЬется только трудная и 

Жилая иостройка на верхнемъ Пяндж')-. (Дарвазъ). 
(Фот. П. Павлова). 



опасная пЬшеходная тропинка, по которой р и с к у ю т ъ ходить .лишь м'Ьстные 
привычные таджики, в ъ в и д у чего , чтобы опять выйдти къ Пянджу, 
необходимо подняться по Оби-шоу и черезъ перевалъ Вальвалякъ в ъ 
.западной части Дарвазскаго хребта спуститься вновь къ рЬкЬ. Долина 
рЬкп Оби-шоу, идущая прямо на сЬверъ , довольно широка; мЬстами, 
высоко надъ рЬкой, иредставляющей въ в ы с о к у ю в о д у серьезную пре
граду, види'Ьются киш.чакп и поля. Тропа отъ Шагона идетъ вверхъ ио 
О б и - ш о у , пересЬкая ее два раза в б р о д ъ , и за селешемъ Лянгаръ (20 вер. 
о т ъ Шагона) поднимается на перевалъ Вальвалякъ (10.640 фут.) , довольно 
у д о б н ы й и открытый для движен1я круглый годъ . Крл^той с п у с к ъ с ъ 

Кала-и-хумъ иа ПянджЬ (Дарвазъ). {Фот. Б. И. Липскаго). 

перевала мимо огромной снЬговой вершины Кугъ-и-фрутъ (15.200 фут.) 
приводитъ къ кишлаку Зыгаръ на ПянджЬ (31 в. отъ Лянгара). Тропа 
по П я н д ж у выше Зыгара, протекающему здЬсь какъ б ы в ъ гигантскомъ 
корридорЬ, образуемомъ с ъ одной стороны круты.мн обрывами Дарваз
скаго хребта, а с ъ друго! ! (афганской) скатами Бадахшанскнх'ь горъ , 
отличается всЬми особенностями дарвазскйхъ д о р о г ъ ; опасные карнизы 
и нависшее надъ бездной балконы встр'Ьчаются почти на каждомъ шагу, 
заставляя мЬстами идти нЬшкомъ и иереносить вьюки на рукахъ . Тропа 
идетъ черезъ кишлакъ Сангинъ (32 в. отъ Зыгара), не д о х о д я до котораго 
на лЬвомъ афганском'ь берегу виднЬется укр'Ьплеше Цала-и-тикай, 
затЬмъ черезъ кишлакъ Лурвакъ (31 в. отъ Сангина) и, наконецъ, под
х о д и т ъ къ резиденщи дарвазскаго бека кишлаку Кала-и-ху.ш, [Кала-н-
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хумбъ). Кала-и-хум'ь (14 верстъ отъ Дурвака, 208 верстъ отъ Чубека , 
510 верстъ отъ Термеза и 935 верстъ отъ Чарджуя) , административный 
центръ Дарвазскаго бекства (8 амлякдарствъ), расиоложенъ на высот'Ь 
4.425 фут. надъ уровнемъ моря, на небольшой площадкЬ у в п а д е ш я въ 
Пянджъ горной рЬчки Оби-хумъ и, несмотря на то, что въ немъ всего 
около 100 дворовъ , является самымъ большимъ населеннымъ нунктомъ 
в ъ среднемъ течен1и Пянджа. Почти противъ Кала-и-хума, по ту сторону 
рЬки, находится афганское укрЬпленхе Кала-и-нусай. Кала-и-хумъ про
изводитъ ир1ятное впечатлЬше сравнительной чистотой, бЬлыми нострой-
ками, нолускрытылш в ъ зелени садовъ, и красивымъ видомъ на П я н д ж ъ 
и афганск1й берегъ. Стоящ1й здЬсь батал1онъ бухарскихъ солдатъ пом'Ь-
щается в ъ приличпыхъ казармахъ и по вечерамъ военная музыка бухар
скихъ и афганскихъ войскъ (въ Кала-и-нусай) безпрерывно оглашаетъ 
окрестности. При глинобитной цитадели, въ которой помЬщается бекъ, 
имЬется большой садъ бывшихъ дарвазскихъ мировъ (хановъ) съ огром
ными деревьями карагачей и платановъ; у подножгя одного и.зъ нихъ 
лежитъ разбитый на части бухарцами каменный тронъ бывшихъ мировъ 
Дарваза, которые, какъ и друг1е повелители б ы в ш и х ъ независимыхъ вла
дЬтелей горной Бухары, считали себя потомками Александра Македон
скаго. Садъ этотъ извЬстенъ по всему П я п д ж у и носитъ назваше у 
туземцевъ райскаго сада {ирямъ). Д р у г о й достопримЬчательностью Кала-
и-хума являются двЬ находящ1яся здЬсь огромныя каменный чаши, отъ 
которыхъ и самъ г о р о д ъ получилъ свое назван1е (Кала-и-хумъ—крЬпость 
чаши, горшка). Каждая пзъ чашъ, сдЬлапныхъ изъ цЬльнаго куска кахшя, 
имЬетъ до 2 арш. в ъ д1аметрЬ и д о пслуаршина въг .лубину ; одна изъ нихъ 
лежитъ на улиц'Ь, а другая задЬлана въ каменную ограду сада. МЬстные 
муллы говорятъ , что чаши эти сдЬланы руками девовъ (духовъ) , по по-
в е л Ь н 1 Ю Александра Македонскаго; среди простого народа существуетъ 
болЬе прозаическое предап1е, согласно которому чаши были сд'Ьланы 
лЬтъ 200 тому назадъ какимъ-то кашгарцемъ для разведешя красокъ, 
необходимыхъ при окраскЬ бумажныхъ тканей; кашгарецъ этотъ научи.лъ 
дарвазцевъ красильному искусству , и с ъ тЬхъ п о р ъ часть Дарваза, распо
ложенная по Пянджу, славится своими цвЬтными бумажными тканями. 

Выше Кала-и-хума трона имЬетъ тотъ же характеръ труднаго и 
опаснаго горнаго пути сч, карнизами и балконами, висящими мЬстами 
на 1.000 фут. надъ бурлящимъ внизу Пянтджемъ. Верстахъ вч> 25 выше 
по рЬкЬ, у кипшака Шадокъ, къ Пянджу выходитъ трудная вьючная 
трона, ведущая черезъ перевалъ Висхарви (14.200 фут.) на Оби-хингоу 
и далЬе черезъ хребетъ Петра Великаго в ъ Каратегин'ь. НЬсколько 
выше на ПянджЬ, верстахъ въ 37 отъ Кала-и-хума, лежитъ кишлакъ 
Курговадй, путь къ которомл- съ llaxnipa описан'ь в ъ п р е д ы д у щ е й глав'Ь. 

Закончивъ б'Ьглый обзор'ь бассейна Аму-дарьи выше Чарджуя , 
необходимо обозрЬть течен1е этой . ве.чикой среднеаз1атской рЬки отъ 
Чарджуя до впаден1я ея в'ь Аралъ, связавъ этотъ п о с л Ь д н ш марш
р у т ъ съ Ташкентской желЬзной дорогой , касающейся сЬверо-восточнаго 
берега Аральскаго моря. Эта часть рЬки, а г.лавнымъ образомъ ея ни
зовья, въ которыхъ расположенъ обширный хивинск1й оазисъ, с ъ неза
намятныхъ времент, была одиим'ь изъ главныхъ очаговъ среднеаз1атской 
культуры. Древн1й Хорезмъ, тенерешнее Хивинское ханство, одтЬлен-
ный, иодобно острову, морем'ь несковъ и безводныхъ степей отъ окрест-



ныхъ странъ, былъ могущественнымъ государствомъ уже во времена 
Александра Македоискаго и, благодаря своему географическому поло
ж е ш ю , сохрани,пъ с в о ю обособленность въ течеше многихъ в-Ьковъ. Лишь 
въ самое п о с л е д н е е время обстоятельства иамЬинлись, и низовья А м у -
дарьи стали легко д о с т у п н ы не только с ъ юга по Аму-дарь'Ь, но и с ъ 
сЬвера на нароходахъ , совершающихъ рейсы менеду Аральскомъ, распо-
.ложеннымъ у ст. Аральское море Ташкентской желЬзной дороги и Петро
александровскомъ; въ начал'Ь 1912 года одинъ изъ этихъ пароходовъ 
поднялся дая-ге до Чарджуя . 

Каюкъ на Аму-дарь*. Плавучей лагер!) хивинскаго отряда изыскан1й отд'Ьла 
земельныхт, улучшен1й. {Фот. Б. Л. Гржегоржевскаго). 

Наибол'Ье у д о б н ы м ъ путемъ для п о с Ь щ е ш я нижняго Te4eHiH А м у -
дарьи является по'Ьздка изъ Чарджуя, на пароходЬ аму-дарьинской 
флотилш до ПетроалексанЪровска (410 в.), административиаго центра 
нашего Аму-дарьинскаго отд'Ьла, лежащаго на право11ъ берегу рЬки про
тивъ Хивинскаго ханства, занимающаго в с ю остальную часть ея ни
зовьевъ. Этотъ же г о р о д ъ слуяситъ обыкновенно начальнымъ пунктомъ 
для бо.л'Ье сложнаго и труднаго путешеств1я, на лодкахъ и лошадяхъ, 
в ъ н'Ьдра ханства. Условтя путешеств1я отъ Чарджуя внизъ по Аму-дарь'Ь 
в ъ общемъ не отличаются отъ тЬхъ, которыя были описаны для верхней 
части Р'Ьки. ПереЬздъ отъ Ч а р д ж у я до Петроалекоандровска, съ ночле
гами в ъ пути, заиимает'ь обыкновенно трое суток'ь, а отъ Петроа.ле-



ксандровка до Чарджуя около пяти сутокъ, а в ъ малую в о д у нер-Ьдко и 
значительно больше. Побережье Аму-дарьи между Чарджуемъ и Петро
александровскомъ населено крайне слабо и во многихъ мЬстахъ со
вершенно пустынно . Голыя возвышенности, сложенныя изъ иесчани-
ковъ, д а ю щ и х ъ матер1алъ для окрестныхъ песковъ, а нер-Ьдко и пу
стыня съ движущимися барханами и оригинальными нескопадами, лью
щимися при малЬйшемъ вЬтрЬ с ъ крутыхъ береговъ въ Аму-дарью, 
иредставляютъ о б ы ч н у ю картину на берегахъ рЬки. Силошная полоса 
орошенныхъ земель и поселешй, соединявшая еще в ъ с р е д ш е вЬка Х о 
расанъ черезъ А м у л ь съ Хорезмомъ, давно уже обратилась в ъ пре^шт-
в и с т у ю тонкую нить, на которой лишь кое-гдЬ и то почти исключительно 
на лЬвомъ берегу зеленЬють культурные оазисы. В о с н о м и н а ш е м ь о былой; 
жизни являются лишь развалины укрЬплешй, мазаровъ и остатки древ
н и х ъ к,падбищь, в ъ изобил1и разсЬянные по берегамъ рЬки. Почти весь 
л'Ьвый берег'ь ниже Чарджуя д о границъ Хивинскаго входитъ въ составъ 
бухарскаго бекства Цабаклы (3 амлякдарства). Аму-дарья ния^е Чарджуя 
имЬетъ такой ж;е характеръ, ка1^ъ и на верхнемъ нлесЬ; образуя мно
жество отмелей и острововъ , рЬка то распадается на нЬсколько рукавовъ , 
то образуетъ одно г.лавное мощное р у с л о ; мЬстами обвтая ширина рЬки 
д о х о д и т ъ д о 2Ч2 верстъ п даже больше. Верега р-Ьки верстъ на 20 ниже 
Чарджуя низменны и однообразны; правый слабо насе.ленъ, а лЬвый 
представляетъ довольно ш и р о к у ю к у л ь т у р н у ю п о л о с у съ хитогочнслен-
пымп селешями и тугаямн. НаиболЬе к р у н н ы м ъ поселен1ем'ь в ъ этомъ 
район-Ь является б о й к ш кишлакъ Денау, дово,пьно ваншый хл-Ьботорго-
вый центръ, расположенный въ 44 в. отъ Чарджуя на колесной .яорогЬ, 
идущей по л-Ьвому берегу рЬки до Нетроалександровска (374 в., с ь 
переправой у носл-Ьдняго черезъ Аму-дарью) . На иравом-ь берегу у ки-
иглака Кондакъ тянутся небольш1я иесчаниковыя гряды, извЬстныя п о д ъ 
назвашемъ го^эъ Храчъ; полог1е склоны пхъ заняты барханами, образую
щимися отъ разрушен1я вЬтромъ слагающцхъ гряды несчаников-ь. Про-
долягсше г р я д ы Х р а ч ъ — с т о л о в ы й во-звышенности Устыкъ и горы 1\а-
лятъ имЬютъ тотъ же характеръ, представляя Т 1 ш и ч н ы й прпмЬр-ь горъ , 
развЬваемыхъ вЬтром-ь н постепенно обращаемыхъ въ песчаные барханы. 
НЬсколько далЬе, въ 68 в. отъ Чард'жуя, па правомъ же 6eperj- нахо
дится небольшой кишлакъ Ильджикъ, п о с л Ь д ш й населенный нунктъ на 
этомъ берегу рЬки; ниже, до самаго Нетроалександровска, правый берегъ, 
усиленно размываемый здЬсь как-ь и выше, р-Ькой, поч-ги совершенно 
лишенъ тугаевъ и представляетъ пустыню съ разбросанными зд-Ьсь и 
тамъ полуразрушенными укр-Ьплен1ямп {Наръ-кызъ-кала, Джигитъ-
кала и друг . ) и остатками мазаров-ь. На .ч-Ьвомъ берегу рЬки, верстахъ 
в ъ 70 ниже Денау, начинается обширный К_абаклинскгй тугай, и м Ь ю щ ш 
д о 3-хъ верстъ в ъ ширину и свыше, 10 верстъ в ъ длину, почти сплошь 
покрытый густыми дягупглями, въ которыхъ зимой охотятся па кабановъ 
уральцы. Въ нЬсколькихъ верстахъ отъ берега, на краю тугая, в ъ 125 в. 
отъ Чарджуя, лежитъ посчЬдп1й бухарск1й г о р о д ъ Кабаклы, резидешця 
кабаклинскаго бека; протнвъ этого города находится довольно ва'/кная 
каючная перенрава черезъ Аму-дарью. ДалЬе къ с-Ьверу лЬвый берег-ь 
становится такимъ же пустыннымъ, какъ и правыгг, и верстахъ в ъ 30 сЬвер
нЬе Кабаклы, близъ ра.звалинъ старой бз^харской крЬпости Дая-хатынъ 
заканчиваются бухарскш влад-Ьн1я, и начинается Хивинское ханство. 



гл. X I . К А Б А К Л Ы . Д А Р Г А Н Ъ - А Т А . У Л Ъ - У Л А К Ъ . 745 

КрЬпость Дая-хатынъ построена на высокомъ берегу изъ жженаго 
кирпича, обнесена рвомъ и двойными стЬнами съ башнями по з^гламъ и 
довольно х о р о ш о сохранилась. Отъ развалинъ открывается обширный 
в и д ъ на А м у - д а р ь ю ; рЬка широкими излучинами стремится на сЬверо-
западъ; берега ея, то в ы с о ю е и обрывистые, то плоск1е и покрытые 
зелеными тугаями у х о д я т ъ в ъ даль и сливаются с ъ туманнымъ горизон
томъ. МЬстами береговыя возвышенности у х о д я т ъ далеко отъ рЬки, 
уступая мЬото широкому, заросшему непроходимой чащей тугаю, мЬ
стами же придвигаются непосредственно къ самой рЬкЬ и далеко вдаю
щимися мысами суживаютъ ея русло . Вся растительная и животная 
жизнь сосредоточена на Аму-дарьЬ вч> тугайной нолосЬ б.лизъ поды. 
Г у с т ы я заросли камышей, колючихъ кустарниковъ и деревьевч , ' богаты 
разнообразной дичью (кабаны, олени, д и ш я кошки, тигры, фазаны и т. п.) 
и кишатъ мир1адами комаровъ и москитовъ; здЬсь все зе.ленЬетъ, дви
гается и живетъ. Н о стоитъ то.лько подняться на высок1й берегъ и 
сдЬлать сотню д р у г у ю шаговъ в ъ сторону, какъ рЬка исчезаетъ изъ вида, 
и передъ нами открывается друго! ! своеобразный м1ръ: К.ара-кумекая 
пустыня с ъ ея барханами, такырами и безконечными грядами песковъ . 
На рубежЬ между этими двумя М 1 р а м и , то спускаясь въ тугаи, то уда
ляясь въ п у с т ы н ю , нролегаетъ помянутая колесная дорога изъ Чарджуя 
въ Х и в у и Нетроалександровскъ. СЬвернЬе Дая-хатына па крутомч, 
лЬвомъ берегу лежатъ развалины у к р Ь п л е ш я Кетменчи, на мЬстЬ кото
раго въ средн1е вЬка находилась , повидимому, Тахиргя, первый г о р о д ъ 
Хорезма ; нЬсколько далЬе, на высокомъ м ы с у праваго берега, виднЬются 
остатки укрЬиленгя Кукертли, за которымъ вскорЬ начинается тугай 
Ларганата, одинъ изч, самыхъ большихъ по Аму-дарьЬ. Площадь 
этого T j T a H , лежащаго у лЬваго берега рЬки, при д.линЬ его въ 27 вер. , 
составляетъ около 100 кв. верстъ ; на немъ имЬется до 2 тыс. жителей, 
занимающихся земледЬл1емъ. Въ селен1и Ларганата имЬется базаръ и 
станвдя (215 вер . отъ Чарджуя) телеграфа, соедпияющаго Чарджуй с ъ 
Нетроалександровскомъ; невдалекЬ отъ селешя, лежащаго па краю 
тугая, на нустынномъ второмъ берегу рЬки находятся развалины старой 
крЬпости с ъ мечетью и могилами, в ъ одно11 изъ которыхъ, ио туземному, 
вирочемъ неосновательному, предан1ю, похороненъ Кутейбе-бинъ-Муслимъ. 
Въ мечети, ио словамъ туземцевъ, похоронены также C B H T O I I Х о д ж а - Х ы -
д ы р ъ и его мать Нуръ-Эльты, живщ1е нЬкогда вч> небо.чьшомъ здан1и 
с ъ куполомъ к ъ западу отъ крЬпости и иитавипеся молокомт, дикихъ 
козъ {кгикъ), прибЬгавшихъ къ иимъ изъ пустыни. Въ X вЬкЬ Дарганъ 
считался самымъ большимъ г о р о д о м ъ на лЬвомъ берегу рЬки послЬ 
Гурганджа (Ургенчъ) ; въ немъ была лучшая въ области соборная мечеть 
съ предметами, украшенными позолотой, и драгоцЬнными камнями; вдоль 
берега, иа щ>отяж&шж д в у х ъ фарсаховъ, тянулись виноградники города , 
которыхъ насчитывалось болЬе 500; отсюда вывозился изюмъ. 

За развалинами Акъ-рабатъ, у которыхъ оканчивается Дарганатии-
ск1й тугай, и остатками укрЬплен1я Р{ызылъ-рабатъ, лежащими на пра
вомъ берегу, рЬка протекаетъ мимо развалинъ Лжигербенда (.лЬвый 
берегъ, 40 в. отъ Дарганата), имЬвшаго въ средн1е вЬка важное тор
говое значен1е. Огромный Лжигербентскгй тугай, какъ и Кабаклинсюй, 
изобилуетъ кабанами и считается лучшимъ мЬстомъ охоты за ними; онъ 
тянется почти до урочища Учъ-учакъ, лежащаго на правомъ берегу рЬки. 



близъ ТОГО М'Ьста, в ъ которомъ, в ъ х и в и н с ю й н о х о д ъ 1873 года, т у р к е -
станск1я войска, иснытавъ огромныя лишен1я в ъ нескахъ Адамъ-крыл
ганъ, вышли на Аму-дарью. Столовидныя возвышенности Учъ-учака ио-
ходятъ но своему характеру на г о р ы У с т ы к ъ и видны с ъ рЬки на 
большомъ разстояши; возлЬ нихъ среди несковъ лежитъ небольшое 
нолузаросшее камышомъ озеро Сардоба-куль, образовавшееся отъ раз-
.пивовъ Аму-дарьи ; в о д ы этого озера были первыми, которыя увидЬ,пи 

съ высоты иес-
! чаныхъ барха

новъ наши изму
ченный ноходомъ 
и изнемогавш1я 
отъ жажды вой
ска. Н'Ьсколько 
с'Ьверн'Ье У ч ъ -
учака къ Аму-
' « ^ Р ь * п о д х о д и т ъ 
сЬверная грани
ца Б у х а р с к а г о 
ханства, и начи
н а е т с я А м у -
дарьинсгай от
д Ь л ъ Сыръ-дарь
ипской области.. 
Р'Ька здЬсь силь
но суягивается и 
у развалинъ Д,а-
гани-тиръ, ленч.а— 
щихъ на лЬвомъ 
б е р е г у , нрохо 
дитъ Т'Ь с п и н у 
Дулъ-дуль-атла-
ганъ,Ш.итрин.Зк рЬ--
ки въ этомъ мЬ-
от'Ь всего 225 са-
ягень, глубина д о 
6 саисеиь, а ско
рость т е ч е й ! я 
свыше 7 фут. въ 
с е к у н д у ; отвЬс-
ные берега тЬс-

иины состоятъ изъ известняковъ, мерге-чезг, зелеиых'ь глинъ и краснова-
тыхъ иесчаниковъ. Т'Ьснина Дуоть-дуль-атлаганъ, вслЬдсттае быстроты те-
ч е н 1 Я и водоворотовъ , иредставляетъ одно изъ самыхъ опаоныхъ м'Ьстъ для 
с у д о в ъ и в ъ особенности для туземныхъ каюковъ. Согласно легендЬ, т'Ьс-
нина получила назван1е отъ миеической лошади (Дуль-дуль) святого А л н 
(по д р у г о й в е р о ш четвертаго халифа Али , главы шштов'ь) , которая пере
прыгнула через'ь нее въ одну изъ по'Ьздокъ А л и на молитву в ъ Мекку. 
На крутыхъ берегахъ тЬснины виднЬются кучи камней с ъ шестами, 
увЬшанными лоскутами, обозначаюпця почитаемое туземцами мЬсто 

Старыя русла Аму-дарьи. Куня-дарья, выше водопада Декче. 
(Фот. В. Л. Гржегороюевскаго). 



прыжка Дуль-дуль. Пов-Ьрье, распространенное среди кара-калиаковъ и 
д р у г и х ъ рыбаковъ - туземцевъ, ж и в у щ и х ъ в ъ низовьяхъ Аму-дарьи, 
говоритъ , что рыба (шипъ) ежегодно весной отправляется на богомолье 
къ Дуль-дуль-атлагану и до т-Ьхъ поръ не бываетъ годна для улова, 
пока не ударится носомъ о камни священнаго м-Ьста. Такъ о б ъ я с н я ю т ъ 
туземцы ежегодныя миграцш р ы б ы для нереста. За т'Ьсниной рЬка вновь 
сильно расширяется, и пароходъ проходитъ мимо высокаго каменнаго 
выступа (иа иравомъ берегу) , на ноловин-Ь высоты котораго имеется 
надпись : „ Р о с с 1 Я — Бухара" , обозначающая границу Аму-дарьинскаго 
о т д е л а съ Бухарскимъ ханствомъ. За развалинами Садываръ, на м-ЬстЬ 
коихъ н-Ькогда находился г о р о д ъ Садуръ с ъ соборной мечетью, упоми
наемый еще в ъ XVII стол'Ьт1и, Аму-дарья крз^то поворачиваетъ на ю г о -
западъ, образуя такъ называемую Питнякскую луку, н о с я щ у ю назван1в 
у туземцевъ Тюя-муюнъ („верблюл^ья шея" ) . Самое узкое мЬсто луки, 
гдЬ, Р'Ька стремится (скорость до 9 ((з. въ секунду) между известковыми 
скалами, им-Ьетъ въ ширину 175 саж. и также иредставляется опаснымъ 
для судоходства ; въ этомъ мЬстЬ телехрафъ с ъ л-Ьваго берега переброшещь 
на правый и иде-гъ ио правому 6epei'y д о самаго Петроалександровска. 
Легенда связывает-ь образовагпе т-Ьснины Т ю я - м у ю н ъ с ъ отказомъ кра
савицы, жившей въ Куня-ургенчЬ, сд-Ьлаться женой хана Султан-ъ-суи-
мурза ; ханъ, 'разгнЬванный отказом-ь, приказалъ запрудить рЬку и 
такимъ образомъ лишить в о д ы Куня-ургенчъ. 

За тЬсниной рЬка иоворачиваетъ на западъ, а зат-Ьмч, на с-Ьверо-
западъ; въ вершинЬ луки находится священный островъ Ар алчи-б аба., 
покрытый г у с т о й тугайной растительностью, съ могилой святого , 
привлекающей па богомолье женщинъ, страдающихъ о-гъ безилод1я. 
Близъ острова съ ,п-Ьваго берега р-Ьки бере-гъ начало РИейхъ-арыкъ, 
первый каналъ орошающхй Питнякскгй оазисъ, о-гдЬленный возвы
шенностями отъ главнаго хивинскаго оазиса. Питнякъ (358 верстъ отъ 
Чарджуя) , административный центръ Питнякскаго бекства, лежитъ 
верстахъ въ 4 отъ берега рЬки, на которомъ имЬется соляная ири-
стань съ грудами соли, добываемой изъ соленыхъ озеръ въ район-Ь 
Питняка. Верс-гахчз въ 15 ниже, гд-Ь рЬка суживается ос-гровамй, на 
лЬвомъ берегу находится начало (голова) Палванъ-ата, одного изъ 
крупн-Ьйшихъ арыковъ, орошающаго ю ж н у ю часть хивинскаго оазиса, 
въ томъ лислЬ и г. Х и в у . У головы канала имЬется одна изъ .луч
ш и х ъ переправъ черезъ Аму-дарью Тюнюклю. Начиная отсюда, р-Ька, 
окончательно вступаетъ въ область своего нижняго теченш; берега ста-, 
новя-гся низменными, русло распадается на множество рукавовъ, раз
дЬленныхъ островами, а г.лубина рЬки и скорость ея течешя си.чьио 
уменьшаются . НЬсколько ниже близ-ь Акъ-камышскаго тугая, А м у -
дарья выдЬляетъ вправо два значительныхъ канала РИура-ханъ и 
Бузъ-ябъ, орошающихъ Аму-дарьинск1й отдЬлъ, а вл-Ьво огромный 
х и в и н с ю й каналъ Хазаватъ. Дал-Ье находится Хазараспская пере
права, по дорог-Ь изъ Петроалександровска в-ь хивинск1й г о р о д ъ Хаза-
распъ, на которой, противъ Петроалександровска, лежащаго въ 2 вер
стахъ отъ берега, заканчиваютъ свои рейсы пароходы аму-дарьинской-
флотил1и (410 верс-гъ отъ Чарджуя) . НЬсколько ниже Петроалександ- . 
ровска на дорогЬ въ г. Ханка, расположена 1{арабагская переправа, у 
которой рЬка с ъ островами имЬетъ д о 4 в. в ъ ширину ; противъ п е р е -



нравы междз^ островами л'Ьваго берега беретъ начало очень большой 
оросительный каналъ Шахъ-абадъ, доносящ1й свои в о д ы мимо г. 7 а -
шауза за г о р о д ъ Ильялы. 

Какъ уже было сказано, низовья Аму-дарьи входятъ в ъ составъ, ст. 
одной стороны, Хивинскаго ханства, которому иринадлежатъ всЬ оро
шенныя прос1 'ранства на л'Ьвомъ берегу Аму-дарьи, а съ д р у г о й — А м у -

дарьинскаго от-
^ дЬла Сыръ-дарь

инской области, 
культурныя зем-

' ^ .ли котораго заии-
маютл. у з к у ю по
л о с у на правомъ 
берегу Р'Ьки и ея 

_ _,,' наибол'Ье восточ
н ы х ъ рукавовъ . 
А д м и и и с тратпв-
ный центръ A M j r -

дарьинскаго от
д ' Ь л а Петроале
ксандровскъ (300 
футовъ надъ у р о в 
немъ моря) , быв
шее укр'Ьплен1е, 
и р е д с т а в л я е т ъ 
ВПОЛН'Ь 1эусск1й 
г о р о д о к ъ , в о з н и к 
шей, послЬ завое-
ван1я края, на 
д в у х ъ арыкахъ 
Б у зъ - ябъ и 
Дюртъ-кулъ, изл. 
коихъ второй про
х о д и т ъ ч е р е з ъ 
средину города ; 
въ немъ нмЬется 
церковь, военное 
с о б р а т е , мЬсто-
11ребыван1е на
чальника отдЬла, 
казначейство, ка
зармы мЬстныхъ 
войскъ , почтово-

телеграфная контора, аптека, два низшихъ учп.лшца (113 учениковъ) , 
траисиортныя конторы, нЬсколько лавокъ и довольно обширный базарлз. 
Жителей в'ь 1909 г о д у насчитывалось 2.788, нзъ коихъ женщинъ всего 
736. Г о р о д ъ имЬетъ довольно привлекательный в и д ъ ; р я д о м ъ с ъ нимъ 
находится слободка, въ которой живутъ главнымъ образомъ ссыльные 
у р а л ь ц ы ; в ъ праздничные дни въ слободкЬ можно видЬть х о р о в о д ы и 
слышать рз^сскую пЬсню, а такяхс встрЬтить з 'ралокъ, од'Ьтыхъ въ рз'сск1е 

Старыя русла р'Ькп Аму-дарьп. Куня-дарья ниже у]И)Ч111ца 
Декче. {Фот. Б. Л. Гржегоржевскаго.) 
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нац1ональные костюмы. Культурная полоса около Петроалександровска 
им'Ьетъ не болЬе 10—15 верстъ в ъ ширину , далЬе же на необозримое 
пространство разстилаются степи и пески Кызылъ-кумъ; ближайшей же
лЬзнодорожной станд1ей является г. Казалинскъ на Ташкентской желЬз
ной дорогЬ , д о котораго по караванной д о р о г Ь черезъ пустыни и степи 
считается 460 верстч,. 

Аму-дарьинскт отдплъ раздЬляется на два участка, ю ж н ы й — Ш у -
раханскш, с ъ центромъ в ъ сел. Шураханъ въ 5 в. къ востоку отъ 
Петроалександровска, и сЬверный— Чимбайскш, съ центромъ в ъ сел. 
Чимбай, лежащимъ в ъ сЬверной части Аму-дарьинской дельты, в ъ 
243 в. отъ Петроалександровска по плохой колесной дорогЬ черезъ 
Нукусъ (176 в. отъ Петроалександровска) . Чимбай представляетъ ожи
вленный торговый пунктъ с ъ населешемъ свыше 4 тыс. обоего пола; 
отъ него до развалинъ Акъ-кала, лежащихъ на побережьЬ Арала, счи
тается 82 в. По дорогЬ в ъ Чимбай, в ъ 31 в. къ сЬверо-западу отъ 
Петроалександровска и верстахъ в ъ семи отъ праваго берега главнаго 
русла Аму-дарьи, лежитъ кишлакъ ПЧейхъ-аббасъ-вали, вблизи котораго 
нЬкогда находилась древняя столица Хорезма—Кятъ. Во время араб
скаго завоеван1я (начало V I I I в.) г о р о д ъ состоялъ изъ трехъ частей, 
при чемъ цитадель его, носившая назван1е Фиръ, была окружена тремя 
стЬнами одинаковой в ы с о т ы ; надъ укрЬилешемъ возвышался дворецъ 
хорезмшаховъ, видимый на разстоянш бо,лЬе 20 верстъ, а рядомч> съ 
пимъ, среди базаровъ, находилась соборная мечеть и тюрьма; по сви
дЬтельству арабскихъ писателей, г о р о д ъ былъ великъ и великолЬпенъ, 
но отличался грязью. Аму-дарья , подмывая свой правый берегъ, посте
пенно разрушала городъ , который приходилось переносить все далЬе и 
далЬе отъ р Ь к и ; во второй иоловинЬ X вЬка, при Истахри, цитадель и 
старый г о р о д ъ уже покидались жителями, а в ъ 994 г о д у исчезли по-
олЬдн1е слЬды Фира. Изъ остатковъ старыхъ г о р о д о в ъ и укрЬплен1й, 
которыми у с Ь я н ы всЬ пески, прилегающ1е къ восточной окраинЬ куль
турной п о л о с ы Аму-дарьинскаго отдЬ.ла, самыми значительными являются 
развалины Гулъдурсунъ-кала, расположенныя среди песковъ на д о р о г Ь 
Иетроа.лександровска на колодцы Кукча. Площадь с ъ остатками по
строекъ и крЬпоетью окружена очень толстой стЬной и занимаетъ около 
12 кв. в е р с т ъ ; с у д я ио находимымъ здЬсь остаткамъ п о с у д ы и монетамч,, 
г о р о д ъ существовалъ еще при арабахъ; кромЬ развалинъ видны слЬды 
оросительныхъ с о о р у ж е ш й . 

На Л'Ьвомъ берегу Аму-дарьи, противъ Аму-дарьинскаго отд'Ьла, распололгено 
Хивинское ханство, куда ближайш1й путь изъ Нетроалександровска ведетъ черезъ 
вышеупомянутую Карабагскую переправу и дал'Ье по колесной дорог'Ь на Ханка и 
Хиву. Для путешеств1я по ханству необходимо содЬйотв1е начальника Аму-дарьин
скаго отдЬла. 

Но своей природ'Ь, вся площадь ханства, занимающаго 59.250 кв. в. (около 
600.000 жителей), состоитъ изъ двухъ частей—Хивинскаго оазиса, сравнительно 
хорошо орошеннаго и культурнаго, расположеннаго въ низовьяхъ Аму-дарьи, и 
нримыкающихъ къ нему съ запада безводныхъ песчаныхъ и глинистыхъ, мЬстами 
солонцеватыхъ, пустынь. Въ общемч, Хивинск1й оазисъ представляетъ равнину, 
прорЬзанную на протял;епш болЬе 300 верстъ съ юга на сЬверъ Аму-дарьей, выд'Ь-
ляющую мнолеество рукавовъ, старыхъ и новыхъ руслъ и оросительныхъ каналовъ, 
равнину, самыя высок1я части которой лежатъ на югЬ на высотЬ около 300 футъ 
надъ уровнемъ океана, а самыя низюя находятся на сЬверЬ, на берегу Арала на 
высотЬ почти вдвое меньшей. Существован1е и жизнь Хивинскаго оазиса, яв.чяю-
щагося создан1емъ Аму-дарьи, тЬсным'ь образомъ связаны съ этой р'Ькой; изъ нея 



ытведены каналы для орошон1я полей; рукава, протоки и каналы слуясатъ зд-всь, 
как-ь и въ Голланд1и, путями сооби(ен1я; понижение уровня воды в-ь р-ЬкЬ сокра-
щаетъ культурную площадь, а пзбыток-ь воды, в-ь особенности при порыв-Ь плотинъ, 
окаймляющихъ м-Ьстами русла и каналы, причиняетъ наводнеп1я; наконсц'ь, вслЬдствхе 
рыхлости береговъ и дна, рЬка постоянно размываетъ таковые, образуя новыя 
русла и оставляя сухими старыя. Всл'Ьдств1е незначительности уклоновъ, выведен1е 
воды самотекомъ на поля въ больппшств'Ь м-Ьстпостей невозможно, и ее приходится 
поднимать чигирями, приводимыми В'ь движен1е лошадьми, верблюдами, а иногда и 
силой течен1я воды. Скрииъ чигирей й звоиъ желЬзныхъ побрякушекъ у арбъ— 
слышатся всюду при по'ЬздкЬ но ханству. Юго-восточная меньшая часть оазиса 
иредставляегь равнину, изрЬзанную каналами, хорошо обработанную и густо на
селенную, мезкду т-Ьмъ какъ с-Ьверо-западная—изобилуя протоками, рукавами, озе
рами и болотами, сравнительно мало культурна и слабо населена частью полуко-
чевым'ь населен1емъ. Во глав-Ь ханства отоит'ь ханъ (нынЬ Сеидъ-Исфенд1аръ-хан'ь, 
сынъ Сеида-Мухаммеда-Рахима), ирипадлелсащ1й къ узбекскому роду кунградъ п 
являющiйcя В'Ь д-Ьлахъ внутренняго управле1ия страной неограниченнымъ властелп-
ном-ь, воля котораго составляет-ь закои-ь для его иодданных'ь. Ему принадлежитъ isb 
ханств'Ь законодательная, административная и высшая судебная власть. Правильно 
устроеннаго цмггральнаго управл(чйя B'J, ханств'Ь не существует'ь, воля зке хана 
передастся м'Ьстнымь хакимамт, и народу, а иногда и приводится въ исполнен1е, 
его приближенными. Между нослЬднпмп ханомъ распред'Ьляются различный доляс-
ности, KOTcjpbiH большею частью переходят'ь по насл'Ьдству к'ь их'ь дЬтям'ь. Госу
дарственныя должности въ ханств'Ь не им'Ьютъ строго опред'Ьленных'ь правъ п 
обязанностей, значенхе зке и власть казкдаго из'ь саповниковъ находится въ зависи
мости ОТ'Ь степени располоясензя къ нему хана. Первою по почету в'ь ханств'Ь 
является долясность куиьъ-беги или мехтера. В'ь административном'ь ()тношен1и Хи-
jnnicK(je ханство раздЬляется тх 20 бекствъ и 2 наибства: городъ Хива сь его райо-
ном'ь составляетъ особый округъ, находящшся въ непосредствепномъ ведЬн!п 
самого хана. Бекства въ ханств'Ь сл'Ьдующ1я: Питнякъ, Хазараспъ, Ханка, Ургенчъ, 
Кошъ-купыръ, Хазаватъ, Еятъ, Шахъ-абатъ (Шаватъ), Ташаузъ, Амбаръ-Манакъ, 
Гурленъ, Мангытъ, Елычъ-Шазъ-бай, Кипчакъ, Порсу. Ильялы, Куня-Ургенчъ, Ход-
.жейли. Чу.манай и Кунградъ. Из'Ь двухъ папбствъ Бишъ-арыкское управляется пятью 
наибами, а Шатъ-кунградское двумя наибами но числу узбекскихъ родовъ, входя
щихъ въ составъ наибства. Во главЬ бекства стоитъ хаким'ь, назначаемый иа эту 
долясность ханомъ. Туркмены, киргизы и каракалпаки, прозкиваюпде въ пред'Ьлахъ 
б|'кств'ь, управляются особыми старшинами, узбекское зке и другое населеше под
чиняется непосредственно хакиму. Опред'Ьленнаго содерзкан1я хакимы не получаютъ, 
пользуясь лишь частью десятины (даякъ), причитающейся сборщику податей, а такзке 
различными законными и незаконными доходами. ОсЬдлое населен1е дЬлится на 
приходск1я общества (коумъ), состоящ1я изъ сосЬдей, связанныхъ общими интересами 
(оросительный кангшъ и т. п.) и им'Ьющихъ общую мечеть; во глав'Ь одного или н'Ь-
скольких'ь обхцеств'ь стоит'ь выборный старшина (аксакалъ), утверждаемый въ этой 
должности ханомъ. Туркмены, киргизы и каракалпаки, сохранивш1е до сего времени 
родовое начало, унрав,ляются, какъ улсе сказано, особыми старшинами, являющимися 
представителями родовъ, кол'Ьнъ и другихъ родовых'ь иодраздЬлен1й. У туркмен'ь-
10мудовь родовые старшины носят'ь назван1е беков'ь и векилей, у другихъ туркмент>— 
кетхудовъ и аксакаловъ, а у киргизовъ и каракалпаковъ—аталыковъ и б1евъ. Выс
шая'(-удебная власть въ ханствЬ принадлезкить хану, мЬстными лее органами этой 
власти являются каз1и, разбирающ1е д'Ьла по шар1ату, а также старшины (у кир
гизовъ и ту])кменъ) или сов'Ьты старшинь, рЬшающ1е дЬла по адату пли каульету 
(обычное право). Жалобы на кач1(']!-ь разбираю-гея отаршимъ каз1емъ, лсивущимъ въ 
Хив'Ь. Старшпхъ каз1евъ им'Ьется два (казы-калянъ и казы-урда). 

Особеннос-гью Хивинскаго ханства, я таклсе и Аму-дарьинскаго отдЬла является 
oTcyiCTBie кишлаковъ (селен1й); узбеки селятся хуторами, при чемъ зкилище, помЬ-
щающееся обыкновенно среди участка земли, принадлезкащаго узбеку, им'Ьетъ видь 
небольшого укрЬплен1я, окруженнаго высокими ст'Ьнами съ огромными воротами и 
глинобитными башнями-столбами по углам'ь. ИзрЬдка встрЬчаются по 2—3 дома 
вмЬстЬ, но въ таком'ь случа'Ь они прпнадлелсат'ь обыкновенно братьямь или вообще 
близкимь родственникамъ. Центрами для населен1я, кром'Ь городов'ь, являются 
„базары", нредставляющ1е обнесенный ст'Ьной участокъ земли, съ крытой улицей п 
лавками внутри; л<1В)сп открываются раз'ь или два въ недЬлю, в'ь базарные дни, 
когда ИЗ'Ь окрестн(1СТ1'й на базаръ сь'Ьззкаются поселяне. Въ остальные дни нед'Ьлп 
„базаръ" пусть, и давки закрыты. 



Об1ц1й видъ г. Хивы. Медресе и башня (минаретъ) Мада^ аминъ-.хана. 



Въ 22 в. К'Ь западу отъ Петроалександровска лежигь Ханка, дентръ одно
именнаго бекства, а в'ь 40 в. къ юго-занаду от'ь этого небольшого города—г. Х и в а , 

столица Хивинскаго ханства и резиденц1я хивинскаго хана. Городъ расиоложенъ на 
систем'Ь арыка Палванъ-ата, одного изъ самыхъ крупныхъ каналовъ ханства и 
окруженъ глинобитной (бол'Ье 7 в. длиной), полуразрушенной ст'Ьной, сь остатками 
рвовъ и башеи'ь. Часть города внутри ст'Ьнъ окружена другой ст'Ьной, и въ ней 
находятся дворцы хана, главныя мечети и медресе. Западная часть т е р р и т о р 1 и , 

обнесенной вп'Ьшними ст'Ьпами, занята ханскими садами, остальное же пространство 
нредставляет'ь лабиринтъ узкихъ, грязныхъ или пыльных'ь кривыхъ улицъ, изви
вающихся мелсду глинобитными ст'Ьнами и прерываемыхъ м'Ьстами крытыми база
рами, пустырями и кладбищами. ВслЬдств1е о т о у т с т в 1 я всякаго б л а г о у с т р о й с 1 в а , 

непроходимой грязи и миолсества полуразрушенныхъ построекъ и могилъ въ центрЬ 
города, Хива является иолсалуй самымъ непригляднымъ городомъ Средней А з 1 и . 
В'Ь город'Ь насчитывается до 20 тыс. жителей, и им'Ьется 7 ханскихъ дворцовъ, 
20 мечетей, 38 медресе, н'Ьсколько караванъ-сараев'ь и базаровъ, разбросапных'ь по 
разпымъ частям'ь города. Зелени и садовъ мало. Изъ мечетей зам'Ьчательпы: Мечеть 

Па.т[ванъ-ата и мечеть 
сь медресе Магометъ-
Аминъ - хана. Мечеть 

- Палванъ-ата, являющ а я 
главной, построена въ 
1811 году ханомъ Муха-
медъ-Рахимомъвъчесть 
святого Палванъ - ата, 
очитаемаго покровите-
лем'ь ханства. Мечеть 
выстроена изъ лслсепаго 
кирпича и украпгена 
цв'Ьтными изразцами; 
въ ней находятся гроб
ница строителя мечети, 
киргизскаго хана Шир-
газы, Алакуль-хана п 
святого Палванъ - ата; 
гробница послЬдняго 
3 акрыт а покрыв ал ами, 
украшенными вышив
ками. Мечеть съ ме
дресе Магометъ {МатъУ 
Аминъ-хана отличается 
г р о м а д н ы м ' ь педо-
строеннымъ минаре-
томъ, имЬющимъ въ 
основанш 72 шага въ 
окрулсности и въ вы

шину около 25 саж.; мипарегь украшенъ голубыми изразцами. Въ настоящее время 
строится новое медресе {Исламъ-ход ока), гд'Ь преподаван1е предполагается поставить 
на новый лад'ь со свЬтскими науками. Изъ ханских'ь дворцовъ стЬдуетъ отмЬтить 
старый х а п с к 1 й дворецъ {аркъ), н а х о д я 1 Ц 1 й с я возлЬ воротъ (Ширъ-Мухамедъ-ата) 
впутрепняго города, дворец'ь Иурла-бай, во дворЬ котораго въ 1902 году для иа-
слЬдника (нынЬ хана) выстроенъ домъ русскаго образца съ печами и окнами, и 
затЬм'ь дворцы Рафенекъ и Таза-багъ, расиолоасенные въ обширныхъ садахъ того же 
имени, украш(шныхъ п]").\'дами и павильонами. Къ числу достоприм'Ьчательностеп 
Хивы доллсны быть отн1 ' ( ' (Ч1ы : ханское книгохрашмище, значительно обогащенное 
покойнымъ ханом'ь Сеидь-Мухаммедъ-Рахимомъ, большим'ь .любителемъ п о э з 1 и и 
искусствъ, и ханская литограф1я, существующая съ начала 70-хъ годовъ ирошлаго 
стол'Ьтгя. Книгохранилище богато рукописями, среди коихъ недавно Самой.лович(>м'ь 
была найдена до сихъ поръ неизв'Ьстная персидская рукопись „Шейбапи-на.ме", 
составленная современником'ь знаменитаго Шейбани муллой Бепаи. Рукопись, в'ь 
составлен!!! которой быть можетъ принималъ у ч а с т 1 е и самъ Ш е 1 " 1 б а н ! 1 , заключаегь 
въ себ'Ь ncTopiio этого узбекскаго героя и относится вЬроятно къ началз'̂  XVI в'Ька. 
П о э з 1 я пользуется среди хивинцевъ большой любовью; народные п'Ьвцы {бахшй)^ 
и с 1 1 0 л н я 1 0 щ 1 о п о э т и л е с к 1 я произведен1я нодъ аккомпаниментъ дутара, пользуются 

Ворота ханскаго дворца в'ь г. ХивЬ. 
{Фот. кн. В. И. Масальскаго). 
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почетомъ, при чемъ совремеиныхъ хивинскихъ поэтовъ насчитывается пе мен'Ье 30: 
къ чисту ихъ принадлржалъ и покойный ханъ Рахимъ; J00 газалей (стихотво-
penifl) его находятся во глав* издаваемаго h i > i h ' J ; собран1я 3.200 газа.леН хивинскихъ 
поэтовъ. Хивинск!й походъ 1873 года, положпвппй конецъ независимости ханства, не 
могъ не отразиться па народной литератур*; вь чист* ея произведены им'Ьются и'Ьснп 
и стихотворен1я, оплакпвающ1я постигшее Хиву песчастье. Одно изъ этихт> произве
дены (Хорезмъ-намэ), опубликованное т*мъ же Самойловичемъ, начинается сл'Ьдую-
щпми строками: 

Во время твоей весны и'1;ли въ садахъ соловьи, 
Въ цв*тниках'ь, св'Ьшпвалпсь алыя розы. 
Осенняя пора нагрянула на лил1п и г1ацпнты. 
Распустившимся цпЬтком'ь былъ ты и завял'ь, Хорезмъ. 

PyccKie пришли, твоей страной завлад'Ьли, 
Вт> мусульмансчсую страну смятение внесли. 
В'Ьр'Ь твоей отнятой быть долго ли теперь оста.тось. 
Огь русскихъ зависитъ су1цествова1пе твое, Хорезмъ 

В'Ь 64 в. къ юго-
востоку отъ Ханка, t 
на колесной дорог'); | 
В ' Ь Питнякъ и далЬе J 
но Л'Ьвому берегу 1 
,Уму-дары1, .лежитъ I 
г. Хазараспъ, одинт> F -
изт. наибол'Ье древ- , | 
нпхъ, если не самый | 
древшй городъ хан- | 
ства. Городъ O T O i ' j . | 
уже въ средше В'Ька 
былъ вазкпым'ь 
укр'Ьпленнымъ цен
тромъ и орошался 1 
арыком'ь, яко бы 
выведенным'ь изъ 
Лму-дарьи у Амуля 
(Чарджуй).Сотжа,йж\ 
легенд'Ь, назван1е 
свое городъ (хазар
аспъ—тысяча .лоша
дей) получилъ ст> 
т'Ьхъ пор'ь, когда Л ( > -
]'еидарньп1 мус5'ль-
мансшй царь Сулей-
манъ, новел'Ьвавш1й 
не только всею зем-
л(чо и животными, 
но и духами (пери, 
дивы) , хитростью 
овладЬл'ь тысячью 
1;рылатых'ь лоша
дей, пришедшпх'ь на 
водопой къ проте
кавшему зд'Ьсь Н'Ь-
ь'о1'да роднику. Под-
.1ПВЪ В ' Ь родник'ь 

опьяня10]цаго напитка, люди Сулеймана схватили оньян'Ьвшпхь лошадей, и подр'Ьзалп 
имъ крылья; съ т'Ьх'ь поръ .лошадь стала другомъ челов'Ька. На мЬст'Ь этого собы'пя 
Сулеймань приказалъ построить крЬиость, названную имъ Хазарасп'ь. Городъ 
представляетъ дово.тьпо бойюй центръ, в'ь которомъ насчитывается 8 мечетей и 
медресе и до 400 лавокъ; цитадель его расположена средп озера, образовавшагося 
П О С Л ' Ь выемки зем,-»! для постройки стЬн'ь, и соединяется съ материкомъ насыпью, 
упирающейся въ едпнственныя ворота. Оть Хазараспа до Питняка считается 24вер,, 

Тенерешнш видь Сары-камышской котловины (см. стр. 14). 
Дно бывшаго озера. {Фот. Б. Л. Г-роюегоржеескаго). 



» 

Въ 18 верстахъ къ сЬверо-западу отъ Ханка .и въ 31 в. огъ Хивы лелситъ 
Ургенчъ или Новый Ургенчъ — сравнительно новый городъ, н-Ькогда обнесенныГ! 
с т г . н о й , отъ которой остались однЬ развалины; в'ь немъ им-Ьется 15 мечетей, 250 до-
-мовъ, огромный караван-ь-сарай съ хивинской тамолсней и н-Ьсколько тысяч'ь лаь 
телей. Ургенчъ является важн-Ьйшим-ь оптовымъ торговымъ центромъ ханства, скла
дочнымъ М'Ьстомъ разнообразныхъ товаровт, и м-Ьетопребыван1ем-ь богатаго купе
чества; въ город'Ь им'Ьется почтово-телеграфное отд'Ьлеше, казначейство, транспортпьтя 
конторы, Н'Ьсколько хлопкоочистительныхъ заводовъ и въ томъ числъ превосходно обо
рудованный заводъ Ярославской Большой мануфактуры. Ургенчъ, б.тагодаря обшир
ным!, торговымъ сношенгямъ, пользуется больпюй извЬстпостыо въ Средней Asin. Bi, 
32 в. К ' Ь с'Ьверо-западу от'ь Ургенча лежит'ь Нятъ, выселокъ древней столицы Хо
резма, а въ 42 в. дал'Ье ио тому же направленно на правомъ берегу канала Шахъ-
абатъ г. Тагааузъ (тапгъ-хоузъ—каменный прудъ), еостоящ1й изъ цитадели и города. 

Сары-камышская к'отловина. (Фот. Б. Л. Гржегорэюевскаго). 

также обнесеннаго стЬной. В'ь город'Ь, населенномъ преимугцественно иранцами и 
узо(м;ами, имЬется караванъ-сарай, 6 мечетей со школами, медресе и око.ло 300 ла-
l i i i K ' i . : главнымъ иредметом'ь торговли слулштъ хлЬб'ь. Въ 32 в. къ сЬверо-западу 
огь Ташауза расположенч, г. Ллбялы—небольшое полуразрушенное укрЬпленхе сь 
базаром'ь и двумя сотнями домовъ; населен1е см'Ьшанное, состоящее изъ узбековь, 
нранцев'ь и туркменъ: подъ Ильялы, у кпш.така YfwSbfps находится братская могила 
воиновъ (отряда Головачева), убитыхъ въ дЧкчах'ь съ туркменами 13 п 15 ноля 
1873 г. Верстах'ь въ 20 къ югу отъ И.тья.лы, за однп.>гь пзъ старыхъ руслъ (Дауданъ) 
Аму-дарьи, на границ'Ь пустыни, лежатъ развалины стариннаго города Измухшира 
(З.щрширъ), состоящ1я изъ огромной высокой кр'Ьпостной ограды сь башнями и 
остапсами построек'ь, въ которыхъ въ числ'Ь другихъ предметовъ старины былъ 
пайденъ амулетъ съ клинописью; послЬдняя до сего времени еще не прочитана. 
Въ 80 в. къ юго-западу отъ Ильялы, среди пустыни, находятся развалины древняго 
V. Шахсенемъ, состоящ1я изъ сильно поврежденной кр'Ьпостпой ограды и остатков'ь 

, отдЬльныхъ находившихся въ ней здан1й. Вообще, на западной окраинЬ оазиса и 
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да.т'Ве въ пустынЬ встречается мнолгество развалинъ, которыя заслулсивают']) бли
жайшаго описашя и изсл'Ьдовашя. 

Верстахъ въ 75 къ сЬверо-заиаду отъ Ильялы, несколько севернее одного 
изъ старыхъ руслъ (Дарьялыкъ) Аму-дарьи, лежитъ г. Куня-Ургенчъ {Старый 
Ургенчъ), иримыкающи! съ юга къ разва,лииамъ о.тной из-ь прелсних'ь столицъ 
Хорезма-~ Рг/ргаи5жа (Джорджатя у арабовъ). По Hpc.uiiiijo, Гу1)гандлгь бытъ 
построенъ однимъ изъ аббасидовъ Гисетдиномъ, сыномъ Джелалъ - эддпна; въ 
действительности онъ существовал-ь еще до ислама. Въ X веке городъ счи
тался самымъ значи
тельнымъ 1Ч\/ левомъ 
берегу, Аму-дар1>п и , 
1Гахбдился въ пер1оде 
быстраго роста; пзъ 
отдельныхъ здан1й за
мечателенъ былъ рас
положенный близъ во- j 
ротъ Хаддлсадлса дво
рецъ Мамуна, а въ осо
бенности его ворота, не 
имевш1я себе равныхъ 
по красоте во всемъ 
Хорасане. По мненно 
Бартольда, подъ Маму-
номъ следуетъ, пови
димому, разуметь Ма-
мупа-бинъ-Мухаммеда, 
арабскаго эмира Гур-
гандлга, который- вь 
995 году завоевалъ юяг-
ную часть Хорезма л 
приня.гь тптул'ь хо
резмшаха, ирипадле-
жавш1й до техъ порь 
древней туземной ди
настии, иравпвшей въ 
Кяте. Въ ХП столетп! 
Гургандж'ь получилт, 
огромное значен1е 
какъ столица могуще
ственной дипаст1и хо
резмшаховъ; Якутъ , 
пос'етивш1й его въ 1219 
году, считаетъ Гур-
гандлсъ едва ли не са-

М Ы М - Ь О б П [ П ] Н 1 Ы М Ъ и 

богатьшъ П З Ъ всех-ь 
видезшыхь п,м-ь горо
довъ. Въ конце 1220 
года Гурганд-жъ быль 
осалгденъ монголами и 
после геройскаго со-
протпвлен1я (см. главу 
IY) разрушенъ ими до 
o c H O B a n i f l . Переи.мено-
ванный монголамп и тюрками въ Ургенчъ, Гурганд-.кь былъ возстановленч! 
вскор'Ь после монгольскаго нашеств1я и долгое время былъ однимъ из'ь важ-
н'Ьйшихъ торговыхъ n y H K T O B i j на пути изъ Европы въ Азпо. Въ концЬ ХП" века 
Ургенчъ былъ разрушен'ь п вновь возстановленъ Тимуром!.. Несмотря па мног1я 
испытанныя имъ превратности судьбы, Ургенчъ въ ХЛТ век'е еще оставался глав
ным'ь городомъ вн(Н!ь возникшаго хивинскаго ханства и .тишь около 1575 года, 
вследств1е измепен1я течеи1я главнаго рукава Аму-дарьп, окончательно потерялъ 
свое значеше; жизнь стала переходить вь юясиую часть ханства, и въ XVII в'Ьке 
столицей стала Хива. В'ь носл'Ьднее время, всл'Ьдств1е замиренья туркмень-1омудов'ь 

Куня-Ургеич'ь. Развалины дворца и башня царицы 
Тюрябекъ-ханым'Ь. {Фот. Б. Л. Гржегороюевскаго). 
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Семиречье и центральный Тянь-шань. 
Почтовый трактъ отъ ст. Кабул'Ь-сай до В'Ьрнаго.—Аул1е-а1а.—Пишпекъ.—Токмакъ.— 
Бассейнъ оз. Иссыкъ-куль.—Прлсевальскъ.—Пути въ укрЬплеше Нарынское, Учъ-Тур-
фанъ, Кашгаръ и Джаркентъ.—Г. В'Ьрный.—Почтовый трактъ ВЬрный—Джаркентъ—^ 

А.лтыпъ-эмель -Ст. Сергюпольская—Ленсинскъ и ст. Сергюиольская—Бахты. 

Обычнымъ путемъ изъ коренныхъ областей Туркестана и въ част
ности изъ Ташкента в ъ Семир'Ьчье служитъ В'Ьрненсюй почтовый трактъ. 

И развит1я орошел1я, окрестности Куня-Ургенча вновь стали оживляться и кул1,-
турныя земли надвигаются со воЬхъ сторонъ на территор1ю древняго Гурганджа. 
Остатки прежней столицы Хорезма покрываютъ обширное пространство и состоят'ь 
изъ бугровъ, куч1> мусора, осколковъ кирпичей и изразцовъ, среди коихъ сохра
нились Н'Ьсколько сильно пострадавшпх'ь отъ времени здан1й (мазары) и два полу-
разрушенных'ь минарета, н'Ькогда украшенныхъ изразцами. Восточный, больш1й ми
наретъ им'Ьетъ до 30 сазк. высоты и до 10 саж. въ основан1и; на половин'Ь высоты 
видны сл'Ьды опоясывавшей его голубой куфической надписи; съ вершины ми
нарета, на которую ведетъ внутренняя л'Ьстница въ 140 ступеней, открывается 
обширный В И Д Ъ - Въ 1900 г. въ основан1и одного пзъ мпнаретовъ ':^уня-Ургенча 
найдена свинцовая плита съ арабской надписью, удостовЬряющей, что ми::.аретъ былъ 
построенъ В ' Ь 1011 г. ио иовел'Ьп1ю хорезмшаха Абуль-Аббаса-Мамуна, сына выше-, 
помянутаго Мамуна, основателя второй хорезмской династп!. Развалины Куня-
Ургенча заслуживаютъ подробнаго изсл'Ьдовап1я и описап1я. Въ верст'ь отъ мипа
ретовъ, въ пред'Ьлахъ нын'Ьшняго Ургенча, находится мечеть съ мавзолеемъ па;;ъ 
могилой шейха Надншеддинл^-Кубра, основателя суфическаго ордена Кубрави; мав
золей этотъ был'ь воздвигнутъ но прпказап1ю Тимура мастерами, выписанными из'ь 
Самарканда. Въ мавзоле'Ь имЬются два памятника, одинъ въ вид'Ь изразцовой, 
прекрасной работы гробницы, а другой въ вид'Ь изразцовой же четырехугольной 
колонны, вышиною вл, сажень, поставленной, по преданш, надъ т'Ьмъ М'Ьстомъ, гд'Ь 
упала подъ ударами монголовъ голова шейха. Тенерешн1й Куня-Ургенчъ возиикъ 
сравнительно недавно, л'Ьтъ око.ло пятидесяти тому назадъ; онъ обнесенъ CTbnoit, 
им'Ьетъ трое воротъ, шесть мечетей со школами и свыше сотни лавокъ. Несмотря 
на свои скромные разм'Ьры, городъ является ,торговым'ь центромъ для крупнаго 
района, населеннаго туркменами, и изв'Ьстенъ своими огромными базарами; осенью, 
когда въ Куня-Ургенчъ съ'Ьзжается много туркменъ, бываютъ дни, въ которые 
дневной оборотъ торговли достигаетъ 20.000 рублей. Базаръ составляетъ вакуфл, 
.мечети шейха Надяшеддина. 

Въ 100 в. К ' Ь С'Ьверу отъ Куня-Ургенча, в'ь сЬверо-западной части дельты, на 
рукав'Ь Талдыкъ лелштъ Кунградъ, самый сЬверный городъ хапства, населенный 
кара-калпаками и киргизами; въ преялйя В1)емена в'ь Куиград'Ь совершалась пере
грузка товаровъ съ каюковъ на верблюдовъ и. онъ игралъ крупную роль въ кара
ванной торговл'Ь Средней Аз1и съ Poccieft черезъ Оренбургь. Въ настоящее время 
торговое значен1е Кунграда сильно упало и городъ оживляется лишь въ база1)ные 
дни съ прпкочевкою въ ханство русскихъ киргизовъ. Въ Кунград'Ь находится стоянка 
взвода казаковъ. 

Въ 30 в. къ востоку от'ь Куня-Ургенча на канал'Ь Суянли лежитъ'небольшой, 
богатый садами, г. Ходжейли; въ город'Ь им'Ьется пять мечетей, медресе, каравань-
сарай, Н'Ьсколько десятковъ домовъ и гробница чтимаго населен1емъ святого 
Алямин'ь-ходжа, который, по предан1ю, прибылъ сюда около 600 лЬтъ тому назадъ 
изъ Туркестана. Ходжейли изв'Ьстенъ своимъ огромным'ь базаромъ, на который сте
кается не только окрестное хивинское населеше, но и наши кара-калпаки съ пра
ваго берега Аму-дарьи, прпгоняющ1в сюда на продажу скотъ и привозящхе коровье 
.масло и друг1е продукты скотоводства, скупкой котораго занимаются живущ1е зд'Ьсь 
армяне. В'Ь 11 в. къ востоку отъ Ходжейли, на правомъ берегу Аму-дарьи, лежитъ 
бывшее у1;р'1И1ЛЕП1Е Нукусъ, расположенное уже въ пред'Ьлахъ Аму-дарьинскаго 
отд'Ьла. -
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примыкаюпдй НЫН'Ь къ станщи Цабулъ-сай Ташкентской желЬзной д о 
роги. П о к и н у в ъ Чимкентъ, трактъ этотъ, какъ было указано въ глав-Ь V i n , 
направляется на сЬверо-востокъ и поднимается на предгорья южной око
нечности Кара-тау мимо богатыхъ р у с с к и х ъ с е л е ш й : Бплыя воды (въ 
1909 г о д у — 4 9 3 д у ш и обоего иола). Антоновка (291), Ванновское (886) 
и Высокое (1195). ПослЬднее селеше, лежащее въ 146 верстахъ отъ Ка
булъ-сая и в ъ 80 верстахъ отъ Чимкента, в ъ верховьяхъ долины Арыса, 
сдавленной зд-Ьсь южными отрогами Каратау и сЬверными—Таласскаго 
Алатау, расноложено в ъ у р о ч и щ Ь Чакпакъ па значительной высотЬ и 
отличается умЬреннымъ лЬтомъ и суровыми сн-Ьжнымп зимами. НЬ
сколько восточнЬе Высокаго дорога , покинувъ бассейнъ Арыса , вступаетъ 
въ предЬлы Аул1еатинскаго уЬзда Сыръ-дарьинской области и в ы х о д и т ъ 
на обширное волнистое плоскогорье (3 .000—4.500 фут. падъ уровнемъ 
моря) Мынъ-булакъ (тысяча источниковъ) , лежащее въ бассейнЬ р . Терсъ 
{Асса) между отрогами Каратау на сЬверЬ и самой высокой , покрытой 
снЬгами и ледниками, частью Таласскаго Алатау на югЬ. Равнина Мынъ-
булакъ с ъ давнихъ и о р ъ была любимымъ мЬстомъ кочевниковъ и в ъ 
VII—VIII вв. служила лЬтней резпденц1ей тюркскихъ хановъ. Почтовый 
трактъ пересЬкаетъ плоскогорье с ъ запада на востокъ д о селешя Гроз
наго (899 д у ш ъ обоего пола), лежащаго на р-ЬкЬ Куркуръ-су, вытекающей 
изъ живописныхъ снЬговыхъ вершинъ Таласскаго Алатау и впадающей 
справа въ Терсъ; затЬмъ трактъ, иовернз^въ на сЬверъ и иройдя черезъ 
холмы Кызыяъ-адыръ, в ы х о д и т ъ на о б ш и р н у ю равнину нижняго течешя 
р. Таласа, среди которой, вблизи занадной оконечности Александров
скаго хребта, лежитъ у Ь з д н ы й г о р о д ъ Аулге-ата (238 верстъ отъ Ка
булъ-сая). 

Аулъеатинскт ушдъ (65.420 кв. в.), занимают!!"! о'Ьверные склоны Таласскаго 
Алатау, оба склона западной части Александровскаго хребта, бассейнь Таласа и 
ирилега10щ1я степныя и песчаныя пространства, расположенъ въ сЬверо-восточномъ 
углу Сыръ-дарьинской области и, по климатическим'ь услов1ямъ, довольно р'Ьзко 
отличается отъ сосЬдних'ь уЬздовъ Чимкентскаго и Ташкентскаго. Климатъ вт, 
Аул1еатинскомъ уЬзд'Ь значительно ирохладн'Ье, в-ь виду чего зд-Ьсь нТ,тъ хлопчат
ника и основой сельскаго хозяйства является культура зерновыхъ хл'Ьбовъ (рожь, 
пшеница, ячмень, просо, кукуруза, отчасти джугара), льна и люцерны, а также об
ширное скотоводство, как'ь первобытное у киргизовъ, такъ и бол'Ье культурное у 
русскихъ переселенцевъ и въ особенности у менонитов'ь, достигшихъ за посл'Ьднее 
время В'Ь молочномъ хозяйств'Ь весьма значит1?льных'ь усн'Ьховъ. Населе1!1е уЬзда 
(339.472 души обоего иола) состоит'ь главны.м'ь образомъ изъ киргпзов'ь, сартовъ и 
русскихъ; по численности посл'Ьднпх'ь (22.300 душ'ь обоего пола) уЬзд'ь занимаетъ 
первое' место среди всехъ уЬздовъ четырех'ь областей Туркестана (кромЬ Семире
ченской). Русское населен1е лгиветъ частью в'ь городе Аул1е-ата, иреиму!цественно 
же въ поселкахъ, расположенных'ь вдоль почтоваго тракта, а также в'ь верхней 
части долины Таласа. Русскихъ носелков-ь насчитывается въ уЬзде 33 (съ мено
нитскими) съ населмпем'ь почти въ 20.000 душъ обоего пола. Переселенц!,! зани
маются землед-Ьл1емъ, скотоводствомъ и въ общемъ благоденствуютъ. 

Г. Аул1е-ата расиоложенъ на высотЬ около 2.150 фут. надъ у р о в 
немъ моря на л-Ьвомъ берегу р . Таласа, который здЬсь выдЬоЧяетъ мно
жество оросительныхъ каналовъ, у х о д я щ и х ъ , въ видЬ гигантскаго вЬера, 
на с-Ьверъ, в ъ степь. Г о р о д ъ состоитъ изъ русской и аз1атской частей; 
въ немъ имЬется 3 церкви, 21 мечеть, казначейство, ночтово-телеграфная 
контора, городское училище, мужское и H i j e n c K o e • п р и х о д с ю я училища, 
общественное собраше , военный госпиталь, городская больница и вс-Ь 



уЬздныя учрежден1я. Б у д у ч и расположенъ на важномъ пути в ъ Семи
р'Ьчье и въ центрЬ степныхъ дорогъ , Ау.л1е-ата нмЬетъ крупное торговое 
значеше; здЬсь пмЬется большой базаръ и р я д ъ трансиортныхъ контор'ь, 
а на ярмаркЬ, бывающей съ 1 мая по 1 110ля, производится обширная 
торговля скотомъ и продуктами скотоводства (шерсть, шкуры) па с у м м у д о 
2 милл. рублей. ЗдЬсь главнымъ образомъ закупается скотъ, отправляемый 
затЬмъ в ъ Ташкентъ и въ Фергану (чер>езъ перевалъ Кара-бура в ъ Та
ласскомъ Алатау, в ъ 87 верстахъ къ ю г у отъ города) . Д о м о в ъ въ го
родЬ насчитывается 1.791, фабрикъ и заводовъ 17 (винокуренные, коже
венные и др . ) , жителей обоего иола—19.052 ; ириходъ—96 .085 рублей , 
р а с х о д ъ — 4 1 . 6 2 2 ; гостиницъ нЬтъ. Аул1е-ата. возникъ сравнительно не
давно и остатковъ старины в ъ немъ н-Ьтъ; русскими войсками онъ былъ 
занятъ въ 1864 году . В ъ нЬсколькихъ верстахъ отъ города имЬются 
KOHCKie заводы насл'Ьдниковъ Иванова и Маслова. 

Весь районъ, ио которому нынЬ про.легаетъ ВЬрненск1й трактъ до 
Аул1е-ата и далЬе д о рЬки Чу, какъ лежавш1й на пути изъ восточнаго 
Туркестана в ъ западный, им'Ьлъ съ древнихъ временъ важное торговое 
и политическое значен1е. Изъ свЬдЬн1й, относящихся къ Л^Х вЬку , когда 
впервые упоминается путь изъ восточнаго Туркестана въ западный че
резъ СемирЬчье (вмЬсто еще болЬе древняго торговаго пути черезъ 
Фергану и Кашгаръ) , видно, что вся страна между Аму-дарьей и Ч у въ 
культурномъ отнощен1и представляла одно цЬлое ; одежда жителей, пись
мена (вЬроятно, сир1йскаго происхождентя) и языкъ были почти везд-Ь 
одинаковы. НаиболЬе расиространенной релшлей было, вЬроятно, мани
хейство. НесомнЬнно, что культура въ онисываемый районъ была зане
сена изъ Мавераннагра, подобно тому, какъ в ъ новЬйшее время эти же 
мЬста были колонизированы кокандцами. Центромъ торговли в ъ Л"!! вЬкЬ 
былъ г о р о д ъ Суябъ, лежавш1й на рЬкЬ Ч у къ ю г у отъ перевала Ка
стекъ; къ западу отъ Суяба находилось много г о р о д о в ъ , нри чемъ каждый 
изъ нихъ имЬлъ особаго независимаго правителя; всЬ эти правители под
чинялись, однако, тюркамъ. Однимъ изъ наиболЬе к р у и н ы х ъ г о р о д о в ъ 
къ западу отъ Суяба былъ Таразъ или Таласъ, н а х о д и в ш 1 й с я , повиди
мому, на мЬстЬ нынЬшняго г. Аул1е-ата. Христ1анство, проникшее весьма 
рано в ъ Среднюю Аз1ю (въ 334 г. хрисхлансюй епископъ былъ в ъ МервЬ) , 
имЬло своихъ послЬдователей не только въ ТаласЬ, но и в ъ д р у г и х ъ 
городахъ {Мирки, тепе2эешн1й Мерке); саманидъ эмиръ Измаилъ, овла-
д Ь в ъ въ 893 г о д у г. Таласомъ, обратплъ плавную церковь въ с о б о р н у ю 
мечеть. Еще раньше въ этомъ же районЬ произошло весьма важное со-
быт1е: въ 751 г о д у арабы при рЬкЬ ТаласЬ разбили наголову китай
цевъ и тЬмъ ноложили конецъ китайскому в.л1ян1ю в ъ Занадномъ Тур
кестанЬ. Въ настоящее время отъ в с Ь х ъ этихъ древнихъ г о р о д о в ъ и 
поселешй остались лишь жалк1е слЬды въ видЬ остатковъ ва,ловъ, кур
гановъ и кучъ мусора и кирпичей. Идъ памятниковъ старины слЬдуетъ 
отмЬтить обширное городище, невдалекЬ отъ поселка Бигиъ-агачъ (къ 
ю г у отъ Аул1ё-ата), с ь тремя огромными карагачами (прежде было пять 
деревьевъ—бишъ-агачъ) , вЬтви которыхъ увЬшаны .чоскутами и другими 
ирииошешями, и с ъ остатками постройки, быть можетъ, христ1анскаго 
храма, а также развалины Садыръ-курганъ, расположенныя къ ю г у от'ь 
ущелья Капка на лЬвомъ берегу Таласа, близъ поселка Александров
скаго (35 верстч, отъ Аул1е-ата). Развалины эти состоятъ изъ валовъ, 
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остатковъ башенъ, г р у д ъ кирпичей, иризнаковъ могилъ и сл'Ьдовъ ары
ковъ; городской валъ имЬетъ около 10 верстъ в ъ окружности, а валъ 
цитадели около 3 верстъ. Возможно, что развалины Садыръ-кургана 
иредставляютъ остатки значительнаго г. Шелъджи, который, ио Макдиси, 
существовалъ нЬкогда в ъ долинЬ Таласа. Обширное городище находится 
также близъ селешя Дмитргевскаго (1.340 д у ш ъ обоего пола), лежащаго 
въ 96 в. къ юго-востоку отъ Аул1е-ата в ъ верхней части долины Таласа. 
В ъ нЬсколькихъ верстахъ выше селен1я найдеиъ камень с ъ надписью 
на тюркскомъ языкЬ древне-тюркскимъ шрифтомъ. тождественнымъ с ъ 

Мазаръ въ Аул1е-ата. 

письменами знаменитыхъ орхонскихъ надписей, найденныхъ Ядринце-
вымъ в ъ Монгол1и и дешпфрованныхъ датскимъ ученымъ Т о м с е н о х 1 ъ . 

Въ этой же мЬстности, в ъ ущельЬ Куланъ-сай, имЬется скала с ъ над
писью (18 строкъ) на арабокомъ языкЬ; надпись древняя и, невидимому, 
д о сего времени еще не разобрана. 

Отъ Аул1э-ата почтовый трактъ, перейдя черезъ мостъ па р . Та.ласъ, 
направляется на сЬверо-востокъ, а затЬмъ, обогнувъ западную оконеч
ность Александровскаго хребта, на которой, на скалистомъ бугрЬ, нахо
дится чтимый киргизами и сартами мазаръ Текъ-турмпсъ—на востокъ, 
при чемъ нанравлеше это сохраняется на сотнп верстъ до самой р.Ьки 



Чу. На всемъ этомъ протяжен1и дорога им'Ьетъ одинъ и тотъ же ха
рактеръ; къ ю г у отъ ночтоваго тракта, занимая весь южный горизонтъ, 
тянется Александровскш хребетъ, гребень котораго, мЬстами покрытый 
вЬчными снЬгами, находится въ разстояши 20—30 верстъ от'ь д о р о г и ; 
къ сЬверу до самыхъ несковъ Моюнъ-кумъ стелются волнистыя стеиныя 
пространства, ирорЬзанныя небольшими рЬчками, стекающими съ хребта 
и занятыя зимовками киргизовъ. Р у с с к о е населен1е группируется глав
нымъ образомъ вдоль тракта, образуя крупные цвЬтущ1е поселки, черезъ 
которые по длиннЬйшей, окаймленной зеленью садовъ и насаждешй, 
улицЬ, скрывающей усадьбы, проходитъ дорога . Въ 41 в. къ востоку отт. 
Аул1е-ата находится почтовая станц1я Акъ-чулакъ, въ нЬсколькихъ вер
стахъ къ ю г у отъ которой, б.лиже къ иредгорьямъ, среди открытой мЬст
ности, лежатъ развалины Ахыръ-ташъ -(каменныя ясли) , .одипъ из'ь 
самыхъ гранд10зныхъ памятниковъ старины в ъ ТуркестанЬ. Развалины 
циклопической постройки, назначен1е и время которой до с и х ъ норъ не 
выяснены, занимаютъ площадь око.ло I'/a десятины, представ.ляющую 
почти правильный квадратъ. Вокруг 'ь обширнаго двора (около 625 кв. 
саж.), куда ведетъ коридоръ въ 16 саж. длины и 8 аршинъ ширины, 
возведено нЬсколько десятковъ сп.мметрично расположенныхъ помЬщен111, 
среди которыхъ с ъ , южной стороны им-Ьется два небсльшихт, двора. 
Здан1е построено изъ огромныхъ , д о б ы т ы х ъ изъ лежащихъ невдалек'Ь 
холмовъ , камней темно-краснаго желЬзистаго песчаника, частью украшен
н ы х ъ узорами и р Ь з ь б о ю ; кладка сдЬлана тщательно и повидимому 
безъ цемента, здан1е воздвигалось одиовременно, согласно строго выра
ботанному плану, но по какимъ-то причинамъ не окончено; положено 
всего 3—4, а м'Ьстами и 5 р я д о в ъ камней, достигающихъ въ общем'ь не 
болЬе 3 аршинъ вышины. Какъ бы.ло указано, никакихъ свЬдЬн1й о 
назначен1и здашя и обстоятельствахъ, которыя номЬша.ли его окончан110, 
не имЬется; легенды, разсказываемыя мЬстными киргизами о б ъ А х ы р ъ -
ташЬ, не даютъ никакихъ разъясненш. Обтеска строительнаго матер1а.ла 
производилась вблизи ломокъ ; здЬсь разбросано до 200 камней различ
ной стеиени обдЬлки ; на нЬкоторыхч, камняхъ, с ъ лицевой обтесанной сто
роны, выдолблено правильной формы четырехугольное углублен1е (зеркало) 
до 5 вершковъ глубины. Камни эти дали назваше развалинамъ (камен
ныя ясли) . За ст. Акъ-чулакъ трактъ идетъ да.лЬе на востокъ черезъ 
руссгая селешя Подгорное, Луговое и Каменку в ъ Мерке, значительное 
русское (1.009 дз^шъ обоего иола) и туземное селеше ел, церковью, почтово-
телеграфпою конторою, шко.лой и большимъ базаромъ. Мерке (386 верстъ 
отъ Кабулъ-сая) , п о д ъ именемъ Мирки, былъ извЬстенъ еще въ средн1е 
вЬка; соборная мечеть его, какъ и въ ТаласЬ, была прежде церковью. 
В ъ райбн'Ь тенерешняго се.л. Л у г о в о г о (прежде ст. Тарты) въ старину 
находился тюркск1п городъ . рууланъ. Предгорья А.лександровскаго хребта 
въ районЬ Мерке, да и въ д р у г и х ъ мЬстахъ, не исключая и южнаго 
склона {Сусамыръ), изобилуютъ каменными бабами; значительная часть 
этихъ изображен1й, ставившихся нЬкогда надъ могилами знатныхъ тюр
ковъ, нынЬ сдвинуты съ мЬстъ и разбиты пскате.лями кладовъ, кир
гизами. ВосточнЬе Мерке дорога проходитъ черезъ бо.льшгя старожиль-
ч е с ю я р у с с ш я селешя—Чалдоваръ (2.064 д у ш и обоего пола) и Кара-
балты (2.155 душ'Ь обоего иола, основано въ 1874 г о д у ) , в-ь которыхъ 
имЬются церкви, школы п бо.лыпхе базары; сейчасъ же за селен1емлз 



Карабалты почтовый трактъ, покинувъ Сыръ-дарьинскую область, всту
паетъ в ъ Пишпекск1й у Ь з д ъ области СемирЬченской. 

В ъ 19 верстахъ отъ Карабалтовъ лежитъ селеше Б/ъловодское 
(3.715 д у ш ъ обоего пола, главпымъ образомъ р у с с к и х ъ , церковь и 
церковно-приходская школа), а в ъ 40 верстахъ далЬе г. Пишпекъ, гдЬ 
почтовый трактъ раздЬляетс.я; дорога на ВЬрный и Джаркентъ напра
вляется на сЬверо-востокъ, пересЬкая рЬку Ч у и поднимаясь на Кур-
дайскгй перевалъ, а дорога в глубь Тянь-шаня, па озеро Иссыкъ-куль и 
въ Пржева.чьскъ, идетъ да.чЬе па востокъ и черезъ Буамское ущелье 
выходитъ къ озеру. 

Г. П и ш п е к ъ , административный центръ Пишпекскаго у/ьзда (35.180 
квадратныхъ верстъ, 236.000 д у ш ъ населешя) , занимающаго юго-западную 
часть СемирЬченской области, расположенъ на рЬчкахъ Аламединъ и 
Ала-арча, на высотЬ около 2.300 футовъ надъ уровнемъ моря, въ в и д у 
с н Ь г о в ы х ъ вершинъ Александровскаго хребта, гребень котораго лежитъ 
верстахъ въ 40 къ ю г у . Г о р о д ъ , основанный въ 1878 г о д у близъ Коканд
скаго у к р Ь п л е ш я Пишиекъ, занятаго русскими войсками въ 1863 г., ши
роко раскинулся среди равнины, слегка покатой къ сЬверу , и весь утопаетъ 
в ъ зелени садовъ и насажден1й. У л и ц ы широк1я п прямыя, но немо
щеный, дома—частью мазанки, частью деревянные; вообще б.пагоустрой-
ствомъ г о р о д ъ не от.лнчается. ДостопримЬчательностью Пишпека является 
обширный г о р о д с к о й садъ, в ъ которомъ находится школа садоводства н 
сельскаго хозяйства. В ъ г о р о д с к и х ъ садахъ разводятся главнымъ образомъ 
яблоки, г р у ш и и абрикосы; виноградъ , вслЬдств1е сравнительно суроваго 
климата (сред, температ^фа 10°, морозы до 30° Ц.) , не всегда достаточно вы-
зрЬваетъ; имЬется также нЬсколько планташй хмеля. Обилхе иодпочвен-
п ы х ъ в о д ъ (кара-cj^) и рисовые посЬвы, про113водящ1еся в ъ окрестностяхъ 
города , с п о с о б с т в у ю т ъ развит1ю маляр1йныхъ заболЬванш. Жителей в ъ 
ПишпекЬ около 14.000, изъ коихъ болЬе 8.000 р у с с к и х ъ ; остальные 
дунгане , сарты и друг . Церковь, 6 низшихъ у ч е б н ы х ъ заведешй п воЬ 
уЬздныя у ч р е ж д е ш я ; гостиницъ нЬтъ. Д о х о д ы города составляютъ 
80.469 рублей (1909 г . ) , а р а с х о д ы 72.574 рубля . Промыш.тенность раз
вита слабо; имЬется 6 заводовъ (пивоваренный, кожевенные, мельницы 
и друг . ) с ъ нЬсколькими десятками рабочихъ . Торговля довольно зна
чительна; главными ея предметами являются х.лЬбъ и продукты ското
водства. К ъ ю г у отъ Пишпека, среди иредгор1й, находится небольшой 
сыроваренный заводъ п а с т Ь д н и к о в ъ кзшца Иванова, на которомъ готовятся 
с ы р ы — ш в е й ц а р с ю й и бакштейнъ. В ъ томъ же направлен!!!, верстахъ в ъ 
10 отъ города , найдено древнее христ!анское кладбище с ъ остатками 
могилъ и н а д г р о б н ы х ъ памятниковъ с ъ изображешемъ креста и надпи
сями. Надписи эти относятся къ X I I I ---- Х 1 У вЬкамъ, принадлежать 
нестор!анцамь п писаны С11р!йскими письменами. Подобные а^е кладбища 
и памятники встрЬчаются и в ь д р у г и х ъ мЬстпостяхъ долины Чу, напрп
мЬръ , близъ Токмака. ДревнЬйш!я несто1ланск!я надписи этого рода 
относятся к ь X I вЬку, т. е. къ эиохЬ караханидовъ и киданей. 

Почтовая дорога изъ Пишпека на озеро Иссыкъ-куль идетъ далее на востокъ, 
постепенно втягиваясь въ долину рЬки Чу, лежащую между восточной, самой высо
кой, частью Александровскаго хребта на юге и западной оконечностью Заилшскаго 
Алатау и Чу-Илшскилш горами на северЬ. Горы, сопровождающ1я дорогу съ южно1'[ 
стороны, поднимаются зд'Ьсь до 16.000 фут. и сплошь покрыты вечными снЬгами; 
въ то же время на северномъ горизонте появляются горныл сгтадкп, которыя, по-. 



нышаясь къ востоку, вскорЬ достигаютъ 9.000—10.000 фут. падъ уровнемъ моря. Вер
стахъ въ 30 къ югу отъ селенгя Дмитргевскаго, первой станщп за Ппшиекомъ (23 в.),. 
въ узкомъ ущельЬ горной рЬчки Иесыгаты (Иссыкъ-ата), находятся Иссыгатинскге 
горячхе минеральные источники, содерзкимые на средства Общества Краснаго Креста 
и привлекающ1е, несмотря на примитивное ихъ устройство, довольно много больиыхъ.. 
Изъ Пишпека къ источникамъ имЬется прямая колесная дорога; въ 1909 году въ 
нЬсколькихъ верстахъ отъ источниковъ возникло русское cenenie Арасанское (ара-
санъ теплый источникъ). У самыхъ ключей, на камнЬ, вышиною до 4 аршинъ, вы-
сЬчено изобразкен1е Будды и тибетсйя надниси, предс1авля10Щ1я, повидимому, извЬст
ное мистическое изречен1е: „ом-ма-ни-пад-ме-хум", пЬчто въ /)0дЬ молитвы или 
заклинан1я. Туземцы, получивш1е облегчеп1о на водахъ, въ знакъ благодарности 
вымазываютъ изображеше бараньпмъ саломъ. У селен1я Ивановскаго дорога выходитъ 
па лЬвый берегъ рЬки Чу и слЬдуетъ вверхъ по рЬкЬ до Токмака (58 верстъ отъ 
Пишпека), большого русскаго селен1я (3.6(Ю душъ обоего пола), рядомъ съ которымъ 
находится довольно бойкое торговое мЬстечко Токмакъ. Сады Токмака тянутся по 
рг,1;ь па протязкени! нЬсколькихъ верстъ. Въ 12 верстахъ къ югу отъ Токмака на-
.чодится полуразрушенная башня Бурана, высотой 77 фут., д1аметромъ до 30 фут.; 
башня имЬетъ видъ суживающагося цилиндра,. высотой до 65 фут., поставленна1'о 
па восьмигранное призматическое основаше, высотой до 13 фут. Постройка возве
дена изъ хорошаго оболшеннаго кирпича квадратной формы и снарузки украшена 
нЬсколькими поясами фигурной кладки. Внутренность башни, К5'да имЬется входъ 
на высотЬ 13 ф., представляетъ кирпичную винтовую лЬстницу съ арчевымп ступе
нями, идущую доверху. Верхъ башни разрушенъ, а изъ ея основан1я выломано 
много кирпича киргизами и крестьянами. Въ настоящее время башня отсараули-
вается и вокругъ нея разведепъ садпкъ. Въ районъ башни обширное нространство за
нято остатками древнихъ городищъ, курганами и слЬдами построекъ, а въ 172 вер
стахъ къ югу отъ нея находится пестор1апское к.ладбище съ намогильными камнями, 
на которыхъ изобралсены кресты и высЬчепы сир1йско-тюркскш надписи. Весьма 
возмолсно, что именно на этомъ мЬстЬ стоялъ нЬкогда главный городъ тюрковъ 
Суя-бъ, который былъ разрушенъ китайцами въ 748 году и вновь выстроенъ нЬсколько 
СЬвернЬе Чу, у подошвы горъ. Въ окрестностяхъ Суяба кочевала обыкновенно орда 
„кагана" запад,ныхъ тюрковъ. ДалЬе къ востоку, въ долинЬ рЬки Чу, находился 
|.̂ щв одинъ значительный тюркок1й городъ, а именно Невакетъ; здЬсь жилъ послЬдии"! 
т1оркск1й каганъ, со смертью котораго (737 г.) западно-тюркская пмпер1я распалась, 
что не мало сиособствовало .^''спЬхамъ арабовъ въ МавераннагрЬ. Въ этомъ же, неви
димому, районЬ находился 1|оркск1й городъ Баласагунъ, игравш1й большую роль въ 
XI—XII вв. и улсе въ X в. бывш1й, по словамъ Макдиси, „большимъ, многолюднымъ 
и богатымъ городомъ". Во время борьбы хорезмшаха Мухаммеда съ кара-китаями 
Баласагунъ былъ взятъ (1210 г.) иослЬдиими, при чемъ погибло до 47.0()0 зкителей. 
Сколько-нибудь точное мЬстонахожден1е Баласагуна неизвЬстно; существуетъ даже 
мнЬн1е, что городъ этотъ находился не въ долинЬ рЬки Чу, а въ 150 в. къ сЬверо-
востоку отъ г. Кашгара. ВосточнЬе Токмака долина Чу сузкивается еще болЬе, 
превращаясь въ тЬснину, и дорога иодходитъ пъ станщи Джиль-арыкъ (112 верстъ 
ы1ъ Пишпека), лежащей въ Буамскомъ ущельп, черезъ которое Чу прорывается съ 
юга на сьверъ. НЬсколько ниже станци! па Чу находится хорош1й деревянный 
мостъ, названныД Семеноескимъ въ честь П. П. Семенова, перенравлявшагося здЬсь 
въ 185() году въ брод'ь черезъ бупхующую рЬку; здЬсь зке справа въ Чу впадаетъ 
|'я ирав]>1й npiiTOKTi Большой Еебинъ. Отъ Дзкиль-арыка, черезъ перевалъ Кастекъ 
(iS.470 ф.ут.) въ западной части Зашнйскаго Алатау, имЬется колесная;, дорога (79 в.) 
на станц11о (7aj«s-c//Пишпекско-ВЬрненскаго тракта, лелсащую въ 79 в. западнЬе ВЬр-
Mai'o. Сейчасъ зке за стапц1ей Длси.ль-арыкъ долина р. Чу круто поворачиваетъ на юго-
западъ, а затЬмъ на югъ, прорывая Буамскимъ ущельемъ огромную горную складку, 
восточная часть коей называется Кунгей-Алатау, а западная—Алекеандровскимъ 
хребтомъ. Ущелье это, иайбо.дЬе узкая часть котораго лежитъ между ст. Длсиль-
арыкъ и ст. Кокъ-муйнакъ (23 версты), с.чулситт. путемъ изъ СемирЬчья не только па 
озеро Иссыкъ-куль и въ г. Прлсевальскъ, но и въ'долину верхняго Нарына и далЬе 
вь Кашгаръ и въ Фергану (черезъ перевалъ Л^гартг); стада скота и главнымъ 
образом!, овецъ гонятся по этому пути изъ семирЬченскихъ степей въ Андизканъ п 
Д1)уг1е крупные населенные центры Ферганы. Буамское ущелье пе блещетъ красо-
1-лмж природы; крутыя безплодныя скалы, то образуя мрачныя тЬснины, то разсту-
паясь нЬсколько шире, тянутся по обЬ стороны бурнаго мутнаго потока; почтовая 
дорога, переходя сь одного берега на другой, вьется по карнизамъ скалъ и лишь 
изрЬдка спускается къ рЬкЬ, гдЬ въ такихъ, болЬе расширепныхъ мЬстахъ, появля-



ется кое-какая растите.лыюсть (Halimodendron argenteum, Caragana pygmaea, Nitra
ria Schoberi, обл-Ьпиха, таль, урюкъ, кленъ л друг.). Отъ ст. Кокь-муйнакь (4.860 ф. 
надъ уровнемъ моря) рЬка вновь поворачиваетъ па воскн-съ и ущелье расширяется 
въ степную долину съ зарослями Ч1я, астрагаловъ, Peganum Harmala и другихъ 
обитателей пустынной стени. Еще дальше горы разстунаются и открывается широк1й 
lopnsoHTb долины Нссьисъ-куля, въ нЬсколькихъ верстахъ отъ западнаго берега 
котораго расположена ст. Кутемалды или Дмитргевская (159 верстъ отъ Пишпека, 
5.230 фут. надъ уровнемъ моря). Почтовый трактъ разделяется зд-Ьсь на двЬвЬтви: 
одна изъ нихъ идетъ дал-Ье на югъ въ укр. Нарынское, распололсенное въ н'Ьдрахъ 
центральнаго Тянь-шаня, а другая направляется по сЬверному берегу Иссыкъ-куля 
на востокъ, въ Пржевальск'ь. Вся мЬстность, прилегающая къ западной оконечности 
озера, представляетъ сазъ, т. е. обширную равнину, частью болотистую, покрытую 
хорошей травой, которая на более сухихъ мЬстахъ заменяется клумбами ч1я. Вскоре, 
показывается и озеро. Сильное впечатл-Ьн1е, производимое огромной поверхностью 
воды, за которой въ туманномъ отдален1и сверкаютъ вечные снега Терскей-Алатау, 
вскор'Ь сменяется чувствомъ гнетущей тоски, павЬваемой совершенной безжизнен
ностью зеркала водъ и однообразнымъ шумомт. волнъ, набЬгающих'ь на пустынный 
берегъ. Почтовая дорога вь Нарынъ, перейдя по мосту небольшой протокь Кутемалды, 
черезъ который, при высокомъ уровне реки Чу, вода ея переливается въ озеро, 
вскоре опять втягивается въ горы и, слЬдуя по правому берегу реки, черезъ живо
писное ущелье выходитъ на обширную луговую долину бассейна л'Ьваго притока 
Чу Кочкура, расположенную между южными ск.тонами Александровскаго хребта и 
северными Терскея. Въ летнее время долина покрыта многочисленными кочевьями 
и очень олсивлена; весь южный горизонтъ ея занять снеговыми вершинами Тер-
(ТгСй-Алатау. Прорезавъ долину съ северо-востока на юго-западъ, дорога вновь под
ходитъ къ горамъ и по ущелью верхней Чу, получающей здесч. назван1е Доюуванъ-
арыка, вст5'паетъ въ нЬдра Терскея. Дикое и мрачное ущелье бурнаго Длсуванъ-арыка 
принадлежитъ къ числу лсивописнейшихь м-11Стностей Тянь-шаня. За ст. Сары-6улак7> 
(78 верстъ отъ Дмитр1евской) начинается хорошо разработанный нодъемъ на лу
говой перевалъ Долонъ (9.800 фут.), за которымъ дорога спускается в-ь живописное, 
покрытое м-Ьстамп зарослями тянь-шанской ели ущелье р. Оттукъ, принадлежащей 
уже къ бассейну верхняго Нарына. Выйдя затЬм-ь на р-еку Онъ-арча, въ которую у 
ночтовой станщи того лее имени впадаетъ справа Оттукъ, дорога по предгорьямъ 
спускается въ высокую долину Нарына. Нри спуске на южномъ горизонте откры
вается гранд1озная панорама далекихъ сн'Ьговыхъ громадъ, принадлежащихъ по
граничному съ Китаемъ хребту Кокъ-шаалъ-тау. Перей.- я по мосту черезъ довольно 
многоводный Нарынъ, почтовая дорога заканчивается среди довольно широкой до
лины рЬки въ укр'Ьплен!!! Нарынскомъ Нржевальскаго уезда, лелсащемъ на высоте 
около 6.900 фз̂ т. надъ уровнемъ моря (155 в. отъ ст. Дмитр1евской, 314 верстъ отъ 
Пишпека, 814 в. отъ Кабулъ-сая). Нарынское — небольшое укреплен1е и торговое 
местечко (около 1.000 жителей) съ довольно смешаннымъ населен|емъ (руссше, 
сарты, киргизы, татары, дунгане и друг.), представляетъ один-ь изъ наибол-Ье глу
хихъ уголковъ Туркестана, отлича101ц1йся суровымъ климатомъ и в-ь зимнее время, 
когда обильные снЬга зава.тиваютъ перевалъ ДоЛонъ, да,теко не всегда доступный. 
Единственнымъ колеснымъ путемъ, идущимъ далЬе въ горы о-гг> Нарынскаго, явля
ется дорога внизъ по долин-Ь Нарына; она идегь по л-Ьвому берегу реки черезъ 
„Чортовь мостъ" у впадеп1я в'ь нее р-Ьки Атбагиъ, р. Алабугу, казачьи и крестьянск1е 
поселки на Нарыне, р. Кылъ-доу и перевалъ Кугартъ в-ь Ферганском-ь хребте, въ 
Дяселалабад'ь въ ФерганЬ (278 в. отъ Нарынскаго). Перевалъ черезъ Кугартъ при-
.чодится обыкновенно иро-Ьзлсать верхомъ (до Таранъ-базара), так'ь какъ дорога 
большею частью здЬсь совершенно недоступна для колеснаго 'движен1я. Близь пе
ревала, къ северу отъ хребта, находится ущелье Саймалы-ташъ, въ которомъ на 
скалах-ь выс-Ьчено мнолсество изображен1й животных'ь и людей; нроисхол1ден1е этих-ь 
изобралсен1й и эпоха их-ь неизвестны. В'ь 6 верстахъ къ западу о.тъ Нарынскаго по 
этой дорог-е находится гора Аламшикъ (пестрая кошка), въ которой им-1'.ется несколько 
пещер-ь. Из'ь другихъ дорогъ, им-еющихъ исходиым'ь пунктом'ь Нарынское, слЬдует-ь 
отм'Ьтить ВЬЮЧНЫЙ, а частью 'и колесный, путь черезъ перевалъ Туругартъ (свыше 
12.000 ф.) въ Кашгаръ (261 в.) и тропу, идущую вверхъ по Нарыну, на сырты верх^ 
пяго его теченья и ледники Акъ-гитряка. 

Отъ ст. Дмитр1евской (Кутемалды) до Пржевальска ведутъ дв-Ь дороги: одна 
изъ нихъ (202 в.), вьючная и очень рЬдко посещаемая, пдет-i. по южному берегу 
озера Иссыкъ-куль черезъ дер. Сливкину (Покровское—2.100 д\-ш-ь обоего иолм), а 
другая (215 в.) почтовая—по северному берегу озера, служащая обычнымь путемт^ 



сооб1цен1я съ г. Пржевальскомъ. Отъ Кутемалдовъ почтовый трактъ направляется 
на востокъ, придерживаясь все время берега Иссыкъ-куля; съ лЬвой стороны тянется 
все выше и выше подпимающШся Кунгей-Алатау, гребень котораго иокрытъ веч
ными сн'Ьгами, съ правой—разстилается обширная поверхность озера, постепенно 
расширяющагося къ востоку. Берега озера окаймлены густыми зарослями обл'Ьпихи, 
которая ЗД'ЬСЬ достигаетъ разм'Ьровъ порядочной величины деревца. У станщи Туръ-
айгыръ (25 в. отъ Кутемалдовъ), въ полуверстЬ отъ берега, на днЬ озера видны кир
пичный стЬны; возможно, что эти затонувш1я развалины представляютъ остатки 
одного изъ городовъ, существовавшихъ Н'Ькогда, въ разные иер1оды времени, на 
берегахъ Иссыкъ-куля. Им'Ьются св'Ьд'Ьн1я, что еще въ средн1е вЬка (VIH—X) на 
(;Ьверномъ берегу озера находился большой тюркскИ! торговый городъ Сикуль (вЬ
роятно тождественный съ г. Иссыкъ-куль, существовавшимъ еще при ТимурЬ), а иа 
южномъ—города: Яръ, Тонъ (очевидно, въ долин'Ь р'Ьки того же имени, гд'Ь им'Ьются и 
НЫН'Ь развалины) и Барсхонъ (вероятно, но р'Ьчк'Ь Барскоунъ). Остатки построек'ь 
видн'Ьются подъ водой такясе у устья р. Тюпъ. Берега Иссыкъ-куля въ т'Ь отдален-
ныя времена составляли влад'1зн1я длсикилей, народа, отд'Ьлившагося отъ тюрковъ-
карлуковъ. Вся западная часть сЬвернаго побережья озера пустынна; лишь въ 
район'Ь ст. Курумды (100 в. отъ Кутемалдовъ), противъ которой Кунгей-Алатау до
стигаетъ наибольшей высоты, появляются посЬвы какъ киргизсгае, такъ и креотьян-
ск1е. В'Ь 27 в. дал'Ье къ востоку расположено большое (3.800 душъ обоего пола) 
русское селеп1е Сазановское (Сазановка), получившее пазван1е от'ь болотистыхъ про
странствъ (сазов'ь), прилегающихъ къ озеру. Несмотря на см'Ьшанное населеше 
(малороссы, сибиряки, великороссы, чуваши и проч.), Сазановка процвЬтаетъ; широ-
к1я обсаженный зеленью улицы, прекрасные дома, красивая церковь, обил1е скота и 
домашней птицы—все это наглядно говоритъ о благосостояши села; значительнымъ 
подспорьемъ въ хозяйствЬ служитъ рыболовство въ озерЬ (сазанъ, чебакъ), которое 
противъ Сазановки достигаетъ наибольшей ширины. Въ 28 вер. восточн'Ье лежитъ 
русское селеше Уй-талъ, а еще дальше въ 15 вер., на самомъ берегу озера—Свято-
Троицк1й монастырь съ красивой лятиглавой церковью, надЬленный большими луго
выми угодяями. Брат1я, назначенная сюда сь Валаама, состоитъ изъ игумена, пяти 
1еромонаховъ и двухъ д1аконовъ; послушниковъ около 15 челов'Ькъ. Блавными отрос-
.лями монастырскаго хозяйства являются скотоводство, пчеловодство и рыболовство. 
Предполагается: къ открытш школа для киргизскихъ д'Ьтей съ лнтернатомъ. За мо-
настыремъ дорога огибаетъ с'Ьверо-восточный берегъ озера и подходитъ къ большому 
(4.000 душъ обоего пола) селу Иреобразкенекому, расположенному близъ впадеп1я въ 
озеро р. Тюпъ. Въ селешй им'Ьется большая церковь и прекрасные дома съ обшир
ными хозяйственными постройками, что свид'Ьтельствуетъ о зажиточности населен1я, 
состоящаго главнымъ образомъ изъ малоросоовъ. Главныя отрасли хозяйства—хл!;-
бопашество, скотоводство и пчеловодство. Отъ Преображепбкаго трудная вьючная 
тропа ведетъ черезъ Кунгей-Алатау въ ст. Надеждинскую, леясащую у подошвы 
ЗаилШскаго Алатау, и далЬе въ ВЬрный (всего 170 верстъ). За Преображенскимъ 
почтовая дорога поворачиваетъ прямо на югъ, пересЬкаетъ возвышенное, частью 
покрытое посЬвами, плато Тасма между р. Тюпъ и р. Джергаланъ, такясе впадаю
щими въ озеро, и поднимается къ, уЬздному городу,; Пржевальску, леясащему въ 
12 верстахъ къ юго-востоку отъ ИсСхлк'ь-куля у подошвы сЬверных'ь предгор1й вос
точной части Терскей-Алатау. 

МЬстоположенге Пржевальска на рЬчкЬ Караколъ вь виду сн'Ьговыхъ вер-
шин'ь, встающихъ к'ь югу отъ города, довольно лсивописно, а климать его, всл'Ьд-
CTBie значительной высоты надъ уровнем'ь моря (5.700 фут.) и близости обшир
наго незамерзающаго озера, отличается ровностью и ум'Ьренностью. ВсЬ эти усло-
В1Я, въ связи съ обил1емъ осадйовъ и зелени и отсутств1емъ пыли, живописными 
окрестностями и дешевизной жизни, дЬлаютъ м'Ьстопребыванхе въ этом'ь крайнемл, 
культурномъ этаиЬ СемирЬчья довольно нривле'сателънымъ. Кром'Ь того, вслЬд-
OTBie близости восточной, наиболЬе интересной, части центральнаго Тань-шаня съ 
его огромными вершинами и гигантскими ледниками, Пржевальскъ служитъ обыч
нымъ исходнымъ пунктомъ для горныхъ путешеств1й; отсюда начинали свои иуте-
шеств1я большинство изсл'Ьдователей горныхъ дебрей Тянь-шаня и прилегающихъ 
мЬстностей Китая; зд'Ьсь же провеггь свои послЬдн1е дни и скончался Н. М. Прже-
вальсшй, давъ свое имя городу, называвшемуся прежде Караколомъ. ТоргОво-иро-
мышденное значеше Пржевальска, лежащаго вдали (875 в. отъ Кабулъ-сая, 606 в. 
отъ ВЬрнаго) отъ торговыхъ путей Туркестана, незначительно; виднымл, предметомъ 
торговли является скотъ и продукты скотоводства, а также медъ. Въ ПржевальскЬ 
имЬются всЬ уЬздныя учрелсден1я, 2 церкви, 9 мечетей, 4 казенныхъ учебныхъ за^ве-



ден!я, городская обществоиная читальня, нЬсколько десятковъ фабрично-ремеслен-' 
ныхъ заведенШ и насчитывается до 15.000 населен1я (до 6.000 русскихъ, остальное-
сарты, дунгане, киргизы, татары и друг.); гостиницъ н-Ь-гь. Городсюе доходы соста
вляли въ 1909 году 66.360 рублей, расходы—50.845 рублей. Городъ ирор-^Ьзань широ
кими, обсаженными деревьями (пирамидальные' тополя и друг.), улицами, им-Ьетъ 
много садовъ и сравнительно благоустроенъ; достоприм-Ьчательностью его является 
прекрасный городской садъ, устроенный трудами доктора Барсова, бывшаго город
ского головы; В'Ь саду имЬется деревцо грецкаго ор'Ьха, которое легко переноситъ 
зиму, несмотря иа значительную высоту города. Всл'Ьдств1е возвышеннаго положеи1я 
Пржевальска, всЬ фрукты в'ь его садахъ созр'Ьваютъ значительно ноздн-Ье, чЬмь въ 
другихъ м-Ьстностях'ь Туркестана; абрикосы здЬсь поспЬваютъ едва въ конц-Ь ав
густа, между т-Ьмъ какъ въ низменныхъ районахъ края въ пон-Ь они уже отходягь, 
Изъ окрестностей Пржевальска слЬдуетъ обязательно посЬтить ближайш1й берегъ 
Иссыкъ-куля (12 верстъ), на которомъ среди, садовъ и зелени построено н'Ьсколько 

Свято-Троицк1й монастырь на оз. Иссыкъ-к-уль. (Фот. Лереселенч. Управл.). 

десятковъ дачъ, куда вы-Ьзжаютъ на л'Ьто болЬе состоятельные жители города, и 
осмотр'Ьть находящШся тутъ же среди посадокъ тополей и цв'Ьтниковь иамятникъ 
Пржевальскому, воздвигнутый рядом'ь съ могилой знаменитаго путешественника, на 
которой лежитъ массивная плита. M'bcTono.TOJKenie памятника на высокомъ крутомъ 
берегу огромнаго озера, въ виду сн'Ьговыхъ вершинъ. Кунгея и Терскея, превосходно. 
Памятникь СОСТОИТ'Ь из'ь гранитной скалы, на которой укр'Ьпленъ бронзовый орель 
съ распростертыми крыльями, несущ1й въ клюв'Ь оливковую в'Ьтвь и -nonnpaionia 
карту Аз1и; на лицевой сторон-Ь бронзовый .'лее медальонъ оъ барельефомъ Пржевалъ
скаго II надписью: „Николай МихайЛовичъ Пржевальск1й. Родился 31 марта 1839 г. 
Скончался 20 октября 1888 года. Первый изсл'Ьдователь природы Центральной Аз1и". 
Рисунокъ памятника исиолренъ Вильдерлингомъ, а модель—академиком'^ Шреде-
ромъ. Въ 12 в. къ западу от'ь Прасевальска расположена ферма Пржевальской сель
ско-хозяйственной школы, которая зимой пом'Ьщается въ собственном'ь зданш въ 
город'Ь. 

Лржевальскгй ушдъ занимаетъ юго-восточную пограничную сь Китаемъ часть 
Семир-Ьчеиской области, почти сплошь занятую высокими горамп ч нагорьями; са-
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мыя 11изк1я М'Ьстности В'Ь У'Ьзд'Ь лежатъ на высот'Ь не мен'Ье 5.000 фут. надъ в-
пемъ моря. Площадь уЬзда 67.480 кв. в., населен1е 156.000 душъ обоего иола (око.ло 
23.000 рз'сскихъ, 133.000 каракиргизовъ, остальное сарты, сартъ-калмыки, дунгане, 
гатары и друг.). Населен1е занимается скотоводствомъ, землед'Ьл1емъ, рыболовством'ь, 
охотой и пчеловодствомъ (8.518 рамочныхъ ульевъ: в'ь 1909 году получено &.200 пу
довъ меда), развлтым'ь преимущественно среди русскаго населен1я, но кое-гдЬ на-
чинающимь пронякать и въ киргизское хозяйство. 

Товарообм'Ьнъ, ироизводящшся оъ Китаемъ по Прлсевальскому таможенному 
участку (тамолсенный пункт'ь въ Нарынскомъ), довольно значителенъ", въ 1910 году 
было вывезено товаровъ на сумму до 79.000 рублей (изд'Ьл1я, металлы) и привезено 
на сумму до 688.000 рублей (хлопокъ, сушеные фрукты, бязь, мата и т. и.). 

Верстахъ въ 18 к'ь юго-занаду отъ Прлсевальска, приблизительно на половинЬ 
пути въ дере]!ню Сливкину [Покровское), из'ь тЬснаго лЬсистаго ущелья Терскей-
Алатау вырывается рЬка Джиты-огузъ, впадающая съ юга вь Иссыкъ-куль; у вы
хода Р'Ьки ИЗ'Ь ущелья, прегражденнаго рядомъ утесовъ песчаника, называемыхъ 

туземцами Джиты-огузъ (семь 
быковъ), находятся горяч1е сЬр
ные источники (43° Ц.), привле-
кающ1е для пользовашя жите
лей Прлеевальска и окрестныхъ 
киргизовъ. В'Ь последнее время 
источники, содержимые на сред
ства уЬзднаго управлешя, при
ведены въ иорядокъ и при 
нихъ устроены ванны и кое-
как1я номЬщен1я для жилья. 
Вь М'Ьстности Кой-сары, распо-

• .тоженной въ окрестностяхъ По-
кровскаго, на дп'Ь озера видны 
остатки каких'ь-то построекъ; 
киргизская легенда говорить, 
что здесь некогда существо- ; 
валъ город'Ь, затопленный вне-', 
запно хлынувшей изъ колодца • 
водой. Отъ Покровскаго, соеди-
неннаго съ г. Пржевальском'ь 
колесной дорогой, пдетъ вьюч
ный путь черезъ верховья На
рына IT перевалъ Бедель вт> 
Кашгарш, въ Учъ-Турфан'ь 
(225 верстъ). ; 

Путешественнику, прибыв-' 
шему въ Нрлсевальскъ по вы
шеописанной дорогЬ изъ Пиш
пека и им'Ьющему намерен1е 
посетить В'Ьрный и Джаркентъ, 

нельзя ие посов'Ьтовать ие возвращаться обратно ио тому лее пути, а иро'Ьхать из'ь 
Пржевальска по прямой почтовой дороге черезъ перевалъ Санъ-ташъ в'ь Джаркентъ 
и лишь оттуда направиться в'ь Верный. Дорога эта идетъ изъ Прлсевальска на се
веро-востокъ вдоль подошвы с'Ьверных'ь предгор1й Терскей-Алатау и, пересЬкая ряд'ь 
горныхъ рЬчекъ, впадающих'ь въ Иссыкъ-куль (Акъ-су) п слЬва въ Доюергаланъ 
{Джергесъ, Т^/ргень-аксу), иоднимается на неревалъ Еызылъ-шя (около 7.070 фут.), 
лазделяющ1й бассейны Джёргалана и Дюна. Верстахъ въ 12 по этой дороге огь 
1ржевальска, въ узкомъ лЬсистомь ущель'Ь мутной и быстрой р. Акъ-су, завален-
номь древними моренами, находятся Аксуйскге горяч1е ключи (43° Ц.), содержимые 
Пржевальскимъ городскимъ управлен1емъ. Источники сравнительно благоустроены; 
здесь им'Ьется ванное .здаи1е и несколько комнать для лсипья. Выше по ущелью 
имеются вторые ключи—Алтынъ-арасанъ („золотые теплые ключи"), особенно ценимые 
киргизами за ихъ лечебный свойства. Спустившись съ перевала Кызыль-к1я, поч
товая дорога пересЬкаеть рЬку Тюпъ п переваливаегь восточную оконечность 
];унгей-Алатау черрзт> перевалъ Санъ-ташъ (около 6.500 фут.), за которымъ лежатъ 
кучп валупов'ь (сатп.-гшпъ—мпллюн'ь камней), слолсенныя, согласно легендЬ, вой
скомъ Тимура цосль похода противъ горцевъ-язычниковъ. За ст. Талды-булакъ 

Памятникъ Пржевальскому на берегу оз. Иссыкъ-куль. 
{Фот. кн. В. И. Масальскаго). 
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<(Е?,-Ферстъ отъ Пржевальска) дорога вступаетъ въ предЬлы Джаркентскаго уЬзда и 
идетъ по высокой степной равнии'Ь къ ст. Каркара, у которой елсегодно съ 15-г() 
ионя по 15 августа происходитъ самая крупная и популярная въ СемирЬчь'Ь Кар>-
каринская ярмарка, обороты коей въ xoponiie годы достигаютъ 500.000 рубле!'!. 
Центральную часть ярмарки составляютъ два ряда деревянныхъ ярмарочных!, 
построекъ,'вокругъ которыхъ группируются навЬсы и юрты. На ярмарку кирги-зы 
привозятъ скотъ, шкуры и шерсть, а сарты и друг1е торговцы мануфактуру, посуду, 
бакалейный и другой необходимый для кочевниковъ товаръ. На время ярмарки сюда 
иере'Ьзжаетъ изъ селен1я Охотничьяго участковый начальникъ и переводится поч
товое отдЬлеше. У ст. Каркара отъ почтовой дороги отдЬляется вЬтвь, идущая па 
юго-востокъ до казачьяго поселка Охотничьяго (йЗ в., до 700 душъ обоего пола), 
расположеннаго на берегу рЬки Баянъ-колъ въ 3-хъ верстахъ отъ китайской гра
ницы, къ сЬверу отъ широкой степной долины Текеса. Поселокъ Охотничьи {Нарынь-
колъ), лелсащШ на высотЬ около 6.000 ф., обладаетъ довольно суровымъ клпматомъ 
и въ течен1е почтп полугода остается подъ снЬгомъ. Непосредственно къ ю г у отъ 
поселка поднимаются 'предгорья самой высокой части центральнаго Тянь-шаня, 
кульминащоннымъ нунктомъ которой является Ханъ-тенгри; изъ поселка видны, 
снЬговыя вершпп!.!, ' .1[ел:а1ц1я нЬсколько восточнЬе Ханъ-тенгри, ио ту сторонз^ 
китайской границы. За ст. Каркара дорога направляется на сЬверъ мимо солянаго 
источника, изъ котораго киргизами , вываривается со.ль, въ бассейнъ Еегена (нЬ-, 
сколько ниже лолучающаго назван10 Чарына) и, постепенно спускаясь, достигаетъ' 
казачьяго поселка Подгорнаго (600 душъ обоего иола, 163 версты отъ Пржевальска), 
лежащаго у сЬверной подошвы горъ Еет.иень на высотЬ около 4.000 фут. За_ 
Подгориымъ разстилаются обширныя, понижающ1яся къ сЬверу степныя пространг, 
ства, сначала щебнпстыя, а затЬмъ глиписто-солонцеватыя, поросш1я полынью и 
другими обитателями степп и уже пр11надлежащ1я къ долицЬ рЬки Или. Верстахъ 
въ 12 къ западу отъ слЬдующей за Подгорнымъ станцш Чунджи (казачий поселокъ. 
3(Ю д у ш ъ обоего иола) въ поемной долинЬ ^1арына находится одна изъ мЬстныхъ 
достопримЬчательностей 1'устой тЬнистый лЬсъ изъ ясеней съ примЬсыо клена, тополя; 
и тальника, занима101ц1й до 30 верстъ въ длину п до 1 версты въ ширину. ОтдЬль
ныя деревья ясеня достигаютъ 12-14 вершковъ въ д1аметрЬ. Картина мощной 
лЬсной растительности представляетъ сильный контрастъ съ безпредЬльной вы
жженной степью и открывается внезапно лишь па краю крутого обрыва, окаймляю-
щаго долину рЬки. За ст. Чунджи дорога нролегаетъ безбрежной степью, на сЬвер
номъ горпзоптЬ которой, сначала едва замЬтно, начинаютъ вырисовываться снЬговыя; 
вершины Джунгарскаго Алатау, и наконецъ иодходитъ къ нереправЬ черезъ Или 
(50 верстъ отъ Чунджи), окаймленной зарослямп туранги (Populus diversifolia) й' 
другой тугайной растительностью. Или представляетъ здЬсь широкую спокойную' 
мутную рЬку, переправа черезъ которую происходитъ на паромЬ. Масса воды, не
сомой Или, почти совершенно не использована для оросительныхъ цЬлей; лишь в ь 
самое послЬднее время отдЬломъ земельныхъ улучшеп1й организованы И8ыскан1я 
для выяснешя наибо.лЬе цЬлесообразнаго разрЬшен1я этого огромной валшости во
проса. За переправой дорога вновь идетъ степью, кое-гдЬ перемелсающейся съ 
песками, до казачьей станицы Голубевской (Борохудзиръ), лелсац1ей къ югу отъ 
предгор1й Длсунгарскаго Алатау па почтовой дорогЬ, идущей изъ ВЬрнаго черезъ; 
Алтынъ-эмель въ Джаркентъ. Голубевская (1.000 д у ш ъ обоего пола) утопаетъ въ' 
садахъ и обширныхъ древесныхъ посадкахъ; въ особенности интересны насажден1я 
огромны.хъ пирамидальныхъ тополей и старый запущенный казенный садъ . Дорога 
отъ Голубевской до Джаркента (16 в.) идетъ большею частью культурными землями, 
расположенными въ бассейнЬ р. Борохудзиръ и Усекъ, многоводной горной рЬчки, 
питающейся ледниками самыхъ высокихъ частей Длгунгарскаго Алатау и орошаю
щей весь Джаркентсшй оазисъ. Воды здЬсь много ; она находится близко подъ 
почвой и мЬстами выступаетъ на поверхность, образуя болотины п лужи. Большая 
часть дороги пролегаетъ тЬнистымъ лЬсомъ, состоящимъ главнымъ образомъ изъ 
карагачей и нЬкоторыхъ другихъ древесныхъ породъ—явлеп1е, совершенно не-, 
обычное въ низменной полосЬ Туркестана. ЛЬсъ этотъ занимаетъ обширное про-, 
странство и, по предан1ю, былъ нЬкогда разведенъ китайцами. V 

Перейдя черезъ мостъ на мутномъ бурномъ УсекЬ, дорога вступаетъ въ 
уЬздный городъ Д ж а р к е н т ъ , небольшой пыльный городокъ съ правильно распла
нированными широкп-мп улицами, окаймленными превосходными посадками пира
мидальныхъ тополей II садами, вт. зелени которыхъ прячутся небольш1е домики 
городскихъ обитателей. Даже аз1атская часть города, въ которой главное мЬсто 
заппмаетъ базаръ, не .лишена зелени; лавки съ китайскими товарами и дунганск1я 



харчевни придаютъ базару своеобразный характеръ и напоминаютъ о близости 
китайской границьь Дясаркентъ (2.300 ф.) расположенъ на равнин-Ь, верстахъ въ 40 
отъ предгор1й Джунгарскаго Алатау; климатъ зд-Ьсь мягк1й, дающ1й возможность 
вызр-Ьвать персикам-ь, абрикосамъ и винограду, а также производить къ югу от-ь 
города обширные пос-Ьвы риса. Часть города и его садовъ орошается изъ горной 
р-Ьчки, Тышкана, въ ущелкЬ которой распололеенъ военный лагерь. Въ Джаркент-J-, 
им-Ьется свыше 1.500 домовъ, 3 церкви, 17 мече-гей, 4 низшихъ учебныхъ заведен1я 
и сельско-хозяйственная школа, военное собран1е, н-Ьсколько десятковъ фабрично-
заводскихъ (мельницы, маслобойные и кожевенные заводы) и ремеслеиныхъ заве-
ден1й и около 25.000 лсителей (около 4.500 русскихъ, 16.000 таранчей и 2.000 дунган'ь; 
остальные татары, киргизы, сарты и друг.).' Городскхе доходы составляютъ (1909 г.) 
30.456 руб., расходы—27.491 руб.ть. 

Изъ достоиримЬчатель
ностей Джаркеита слЬдуетъ 
отмЬтить ДОВОЛЬНО порядоч
ный городской садъ и згь 
особенности оригинальную 

. мечеть, построенную бога
тымъ туземцемь Вали-Аху-
номъ, ВЪ китайско-средпе-
аз1атскомъ вкусЬ, вблизи 

;. базара. Иамятниковъ ста-
рпиы въ ДжаркентЬ, какъ 

f въ город'Ь новомъ, насчп-
^г.тывающем'ь 30 съ неболь-
I ' шимъ Л'Ьтъ своего сз-щество-
|-. ван1я, не им'Ьется. Основа-
jv Hie Джаркенту было полч-
t жено въ 1882 году, послЬ 

возвращен1я, согласно ш'-
тербургскому договору 12-го 
февраля 1881 года, Кульд-

г жинекаго района Китаю. 
Ядро возникшаго поселен1я 
составили , обосновавш1еся 
вь Кз'льдж-Ь, во время окку-
пацш ея Росс1ей, pyccKie, а 
отчасти таранчи и дунгане-, 
не полселавш1е остаты-я 
подъ владычествомъ кптай-

!; цевъ. Будучи расположенъ 
вблизи китайской граипцы, 
на дорог'Ь въ Кульджу, 
Джаркентъ яв.ляется до
вольно крупнымъ центром'ь 
торговли С'Ь Китаемъ; вь 
1910 году черезъ джаркезгг-
скую тамолсню вывезено вь 
Китай товаровъ на 1.183.000 

рублей (керосинъ, бумажныя ткани, сахаръ, ме-глл.зы, спички и т. п.), привезено лее 
изъ Китая на 520.000 руб. (скотъ, шкуры, кижи, шерсть, войлоки и т. п.). Почтовая до
рога продолжаегся и восточнЬе Джаркент-а, направляясь в'ь погранпчный съ Китаемъ 
казач1й иоселокъ Николаевскгй (Хоргосъ), расположенный въ 34 вер. на р'ЬкЬ Хор-
госп, правомъ приток'Ь Или, и далЬе въ кптайск1е нред'Ьлы на Суйдунъ п Кульджу 
(128 верстъ игъ Длсаркента). Противъ поселка Пиколаевскаго (около 1.000 дунгь 
обоего иола), гдЬ им'Ьется укр-Ьплеше и нашъ пограничный пость, на .л'Ьвомъ 
китайскомъ оерегу Хоргоса, расположень китайск1й пикетъ вь вжд'Ь крЬиостцы съ 
зубчатой ст'Ьной. Веротах-ь въ 8—10 от'ь границы, сЬверн'Ье почтовой дороги, въ 
пред'Ьлахъ Китая, расположено селен1е Мазаръ, блпзъ котораго находятся развалины 
извЬстнаго Алмалыка, резиденщи длсагатайокихъ хановъ въ ХШ—XIY вв. Въ раз
валинахъ найдены надгробные камни съ изображен1емъ креста и тюркско-сир1йскими 
надписями, ОТН0СЯ1ЦИМИСЯ къ XIV вЬку и аналогичными съ вышепомянутыми над
писями старыхъ necTopiancKHXb могильниковъ Пишпека и Токмака. 

Г. Длсаркент'ь. {Фот. кн. В. И. Масальскаго). 



Докаркентскш упздъ, расположенный въ восточной части Семир-Ьчья, на сЬверЬ 
и юг-Ь покрыть горами, въ средней же части занятъ широкой степной долиной р-Ьки 
Или. Площадь у-Ьзда—31.180 кв. верстъ, населен1е—189.000 ( p y c c K i e , таранчи, кир
гизы, дунгане и друг.); главнымъ занят1емь туземнаго населешя является ското
водство, а отчасти и землед-Ьл1е. Довольно многочисленные -.зд-Ьсь дунгане зани
маются землед'Ьл1емь, садоводствомъ и огородничествомъ. 

Какъ было указано выше, В-Ьрненск1й почтовый трактъ, оставивъ 
Пишпекъ, направляется на с-Ьверо-востокъ и у ст. Константиновской 
(3 7 вер. отъ Пишпека) 
иерес-Ькаетъ по мосту 
Р'Ьку Чу. В ъ настоя
щее время отдЬломъ 
земельныхъ улучше-
ш й производятся об 
ш и р н ы я изыскашя, 
имЬюпдя ц Ь л ь ю оро
ш е ш е п у с т ы н н ы х ъ 
иространствъ , .лежа
щихъ по обоимъ бере
гамъ Р'Ьки. Одинъ изъ 
каналовъ, орошаюпдй 
д о 50.000 десятинъ на 
лЬвомъ берегу Чу , 
нредиоложепо вывести 
у Чумышскихъ скалъ, 
с тЬсняющихъ р Ь к у 
нЬсколько выше Кон
стантиновскаго моста. 
Па нравомъ берегу Ч у 
почтовый трактъ, мимо 
селешя Георггевскаго 
(800 д у ш ъ обоего пола) 
нанравляется снача.ла 
прямо на сЬверъ , а 
з а т Ь м ъ на сЬверо-
востокъ, поднимаясь 
на пустынный стенной 
Курдайскгй перевалъ 
Чу-1Рлгйскихъ горъ , 
представляющихла за
падное продолжен1е 

Заил1йскаго Алатау; за нереваломъ начинается ВЬ^эненсшй у Ь з д ъ . Спу
стившись по безлЬснымъ .чощинамъ и уваламъ с ъ перевала, трактъ 
круто поворачнваетл> на востокъ и нанравляется далЬе вдоль сЬверной 
и о д о ш в ы сначала Чу-Ил1йскнхъ горъ , а затЬмъ и вздымающагося все 
выше и выше Заил1йскаго Алатау. Въ то время, какъ весь южный гори
зонтъ занятъ горами, на сЬверЬ разстилается безграничная стень 
П р о й д я станц1и Отаръ и Самъ-су, отъ которой черезъ перевалл, /("а 
стекъ (8.474 ф.) имЬется кслесная дорога д о ст. Джиль-арыкъ (79 в.) 
трактъ въ 177 в. отъ Пишпека пересЬкаетъ селеше Казанско-Богород 
ское (2.000 д у ш ъ обоего пола), расположенное на рЬчкЬ Узунъ-агачъ 
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Портал'ь таранчинской мечети въ г. ДжаркентЬ. 
(Фом. ки. В. И. Масальскаго). 



Въ этой М'Ьстности, 21 октября 1860 года, иолковникъ К о л н а к о в с ю й 
нанесъ жестокое н о р а ж е т е кокандцамъ, собравшимся около Пишиека и 
нанавшимъ на нашъ никетъ Узунъ-агачъ. П о б Ь д а эта, остановившая 
вторжен1е непр1ятеля въ едва занятый нами Заил1йск1й край, имЬла 
огромное значен1е для унрочен1я русской власти въ странЬ и оконча
тельнаго закрЬнлешя за нами СемирЬчья. В ъ восноминаше славнаго 
узунъ-агачскаго дЬла на возвышенности близ'ь селен1я Казанско-Вогород-
скаго сооруженъ намятникъ в ъ видЬ обелиска. В ъ 28 верстахъ восточнЬе 

ст. Казанско-Вогородской расположена ка
зачья станица Каскеленская (2.600 д у ш ъ 
обоего иола), основанная п о д ъ именемъ вы
селка Любовнаго въ 1861 г. на рЬчкЬ Каске
ленъ близъ выхода ея изъ Заил1йскаго Алатау. 

СлЬдующей станцией за Каскеленской 
является г о р о д ъ ВЬрный, административпый 
центръ СемирЬченской области (734 версты 
отъ ст. Кабулъ-сай Ташкентской желЬзной 
дороги) . Г. В'Ьрный расиоложенъ на равнинЬ 
у сЬверной и о д о ш в ы Заил1йскаго Алатау в ъ 
3—4 верстахъ отъ крутыхъ его нредгор1й 
на высотЬ около 2.500 фут. надъ у р о в н е м ъ 
моря ; огромныя снЬговыя вершины хребта 
Талгаръ и остроконечный Алматинскгй 
пикъ видны с ъ г о р о д с к и х ъ улицъ , окаймлен-
н ы х ъ нирамидальными тополями и д р у г и м и 
насажден1ями. Многоводная рЬчка Алма-
тинка обильно орошаетъ г о р о д ъ , который 
буквально утопаетъ в ъ зелени и садахъ, 
скрывающихъ н е б о л ь щ 1 е дома и постройки. 
Климатъ ВЬрнаго теплый и здоровый; лЬт
ш я жары у м Ь р я ю т с я близостью с н Ь г о в о г о 
хребта; зимою выпадаетъ много снЬга и 
бываютъ сильные морозы. В ъ г о р о д с к и х ъ са
дахъ прекрасно растутъ яблоки, грущи, абри
косы II друг1я п л о д о в ы я деревья , но вино
градъ обыкновенно не вызрЬваетъ. ВЬрный 
славится своими яблоками (апортъ), которыя 
дЬйствительно достигаютъ здЬсь бо.льшихъ 
размЬровъ и бываютъ очень нарядны; вЬр-
пенсшя яблоки вывозятся даже в ъ Сибирь. 
Г о р о д ъ состоитъ изъ Алматинской ста

ницы (старая часть города) , Алматинскаго выселка, татарской или дун
ганской слободки II изъ новаго города , возникшаго въ коицЬ шести
десятыхъ г о д о в ъ ирошлаго столЬт1я. Основанче р у с с к о м у п о с е л е ш ю в ъ 
этомъ мЬстЬ было положено въ 1854 г о д у устройствомъ на рЬкЬ Алма-
тинкЬ укр-Ьплешя, названнаго Заилшскимъ, но в ъ сл-Ьдующемъ же г о д у 
переименованнаго в ъ ВЬрное . Первая иарт1я пересе.ленцевъ казаковъ 
прибыла сюда 1 1юля 1855 года и положила основан1е станицЬ Алма
тинской, первому р у с с к о м у и о с е л е ш ю въ Заил1йскомъ краЬ. У тузем
цевъ ВЬрный до с и х ъ п о р ъ извЬстенъ п о д ъ именемъ Алматы ( „яблоч-

Памятникъ въ сел. Казанско-
Богородскомъ на м'Ьст'Ь Узунъ-

агачскаго сражен1я. 
(Фот. Переселенч. Управлешя). 



Общ1й видъ т . ВЬрнаго. 



н о е " ) . Благоустройствомъ В'Ьрный не обличается; улицы широки и 
х о р о ш о распланированы, но не мощены и покрыты толстымъ слоемъ 
пыли, поднимающейся ири д в и ж е ш и извозчиковъ и даже пЬшеходовъ ; 
осенью пыль превращается в ъ невылазную грязь. Дома небольш1е, одно
этажные и большею частью деревянные, что иредставляется наиболЬе 
практичнымъ в ъ в и д у частыхъ з е м л е т р я с в н 1 Й , которымъ иодверженъ 
В Ь р н ы й . Страшная катастрофа 28 мая 1887 года, разрушившая г о р о д ъ 

до основашя , до сихъ 
п о р ъ не изгладилась изъ 
памяти населешя. Силь
ное землетрясеше 23 де
кабря 1910 года причи
нило также не мало раз-
рушен1й какъ в ъ городЬ 
и его окрестностяхъ, 
такъ и въ районЬ оз. 
Иссыкъ-куль и въ Буам
скомъ ущельЬ. Въ ВЬр
номъ сосредоточены всЬ 
областныя учрежден1я 
Семир'Ьчья во главЬ съ 
в о е н н ы м ъ губернато
ромъ, и имЬетъ м'Ьсто-

# i нребываше е п и с к о п ъ 
туркестансшй и ташкент
с ю й . Населеше города 
достигаетъ 37.000 (26.000 
р у с с к и х ъ ; остальные та
ранчи, дунгане, сарты, 
татары, киргизы) ; въ 
немъ имЬется 2.100 до
мовъ, 9 церквей. Т у р 
кестанская духовная кон-
сиотор1я, 4 мечети, 18 
учебныхъ заведеши, въ 
томъ ЧИСЛ'Ь гимназ1и 
м у ж с к а я и женская,' 
школы садоводства и 
л Ь с н а я , н е б о л ь ш о й 
областной музей, 66 фаб
рикъ и заводовъ (2 во-

} , • дочные и сиирто-очисти- • 

тельные завода, 1 пивоваренный, 7 маслобойныхъ, 4 кожевенныхъ, 3 та
бачный фабрики и т. и.) съ 313 рабочими и производительностью около 
800.000 рублей в'ь г о д ъ ; военное, общественное и коммерческое собра
ш я . Въ началЬ 1909 года въ ВЬрномъ открыто семирЬченское отдЬлеше 
русскаго горнаго общества. Жизнь въ городЬ очень дешева. В'ь центрЬ 
города обширное пространство занимаетъ густой паркъ, а на восточной 
•его окраинЬ, на правомъ берегу Алматинки, расположенъ прекрасный 
казенный сад'ь съ питомникомъ, цвЬтниками и лЬтнимъ п о м Ь щ е ш е м ъ 

Собор'ь В'Ь г. В'Ьрномъ. 



школы садоводства. Память изв'Ьстнаго устроителя Семир'Ьчья, генерала 
Колпаковскаго, д о сихъ иоръ жива в ъ В Ь р н о м ъ и во всемъ краЬ, но, къ 
сожалЬн1ю, д о сихъ иоръ не увЬковЬчена достойнымъ этого в ы д а ю щ а г о с я 
дЬятеля памятникомъ. Г о р о д с ю е д о х о д ы составляютъ (1909 г о д ъ ) — 
119.515 рублей , расходы 119.113 рублей . 

Впрненекш упздъ занимаетъ среднюю часть Семир'Ьченской области; южная 
часть его наполнена горами, сЬверная же представляетъ стени и пустыни, посте
пенно понижа10щ1яся к'ь Или и Балхашу. Площадь уЬзда 50.170 кв. в., населеше сь ВЬр-
ным'ь около 270.000 (58.000 русскихъ; остальные киргизы, таранчи, дунгане и 
друг.). Главн'Ьйшим'ь за11ят1ем'ь населешя является скотоводство и землед'Ьл1е; 

Домь военнаго губернатора и улица въ г. Б'Ьрном'Ь. 

pyecKie поселенцы, казаки и крестьяне, занимаются также садоводством'ь и пче
ловодствомъ; въ 1909 году В'Ь уЬзд'Ь насчитывалось 17.624 улья, из'ь коихъ 6.205 ра
мочныхъ; на Балхаш'Ь и рЬк'Ь Или оупщствуеть рыболовство. Существенное значен1е 
для населешя окрестностей В'Ьрнаго имЬегь и фабрично-заводская промышленность, 
развитая здЬсь довольно зам'Ьтно; в'ь 1909 году въ уЬзд'Ь насчитывалось 439 фа-
брично-заводских'ь предпр1ятй1, изъ коихъ бол'Ье крупныя (2 винокуренныхъ завода, 
1 нивоваренный, н'Ьсколько колгевенных'ь заводовъ, шерстяныя мойки и друг.) нахо
дятся вблизи города. 

Поднимающ1й свои снЬговые инки къ ю г у отъ ВЬрнаго Заилгйскгй 
Алатау съ его дикими лЬсистыми ущельями, яблоневыми рощами, 
шумными р'Ьчками, выбЬгающими каскадами изъ горныхъ нЬдръ , в ы с о -



кими перевалами и ледниками представляетъ для путешественника и 
туриста большой интересъ ; наибол-Ье у д о б н ы м ъ и с х о д н ы м ъ нунктомъ 
для экскурс1и в ъ г о р ы является ВЬрный, куда сходится большинство 
в е д у щ и х ъ туда г о р н ы х ъ путей. Одной изъ наиболЬе интересныхъ 
экскурс1й въ торы является ноЬздка въ живописное ущелье большой 
Алматинки, лежащее прямо на ю г ъ отъ ВЬрнаго, а затЬмъ черезъ пере
валъ Алматы (11.732 ф.) па верховья Б'оугьшого Кебина с ъ его озерами и 
ледниками и далЬе черезъ одинъ изъ переваловъ въ Кунгей-Алатау 
{Мюра—14.103 ф. или друг . ) на южный склонъ хребта къ станщямъ Чат-
калъ или Туръ-айгыръ, расположеннымъ на сЬверномъ берегу озера 
Нссыкъ-куль . Длина этого пути около 140—160 вер. По этому же пути, нЬ
сколько восточнЬе его, на сЬверномъ склонЬ ЗаилШскаго Алатау, в ъ 
21 верстЬ отъ ВЬрнаго лежитъ Алматинское озеро (8.192 ф. надъ у р о в 
немъ моря) , принадлежащее, какъ и мношя д р у ш я озера горнаго Семи
рЬчья, къ тину морепныхъ альп1йскихъ озеръ. Площадь Алматинскаго 
озера (у киргизовъ Джасылъ-кулъ—зеленое озеро) около '/з кв. версты, 
наибольшая глубина 17^2 саж. Пзъ озера каскадами вытекаетъ рЬчка 
Джасылъ-кулъ-су (образующая ниже, по сл1яши съ рЬчкой Проходной , 
Большую Алматинку), вслЬдств1е нерегораживашя которой древней 
мореной I I образовалось озеро. Верхняя часть рЬчки, питающаяся водами 
ледниковъ, впадаетъ въ озеро, образуя о б ш и р н у ю дельту. Гораздо живо-
писнЬе и пожалуй достуинЬе Алматинскаго является д р у г о е хюрное озеро — 
РРссыкское, которое у киргизовъ изв-Ьстно также п о д ъ именемъ зеленаго 
озера {Джасылъ-куль). Путь къ Пссыкскому озеру ведетъ но колесной 
д о р о г Ь , пролегающей на востокъ отъ ВЬрнаго у п о д о ш в ы Заилшскаго 
Алатау, па больш1я казачьи станицы Софшскую (8.000 д у ш ъ обоего 
пола,) и Надеждинскую (4 .500) , крестьянсшя селетпя РЛихайловское 
(3000.) ,п Зайцевское (5 .000) п далЬе д о ст. Ташъ-кара-су (всего 
216 верстъ) по вышеописанной почтовой дорогЬ изъ Пржевальска в ъ 
Д'жаркентъ. Отъ станицы Надеждинско!! (45 верстъ отъ ВЬрнаго ) , 
стоящей на выносахъ р . Иссыкъ, иуть на озеро идетъ но у щ е л ь ю рЬки; 
заросшему лиственнымъ лЬсомъ (тополь, абрикосъ, рябина, шиновникъ , 
береза, облЬпиха и т. п . ) , и вскорЬ (8 в.) превращается в ъ в е р х о в у ю 
тропинку, в ь ю щ у ю с я надъ бЬшенымъ нотокомъ Иссыка и п о д н и м а ю щ у ю с я 
зигзагами по древнимъ моренамъ. На высотЬ 5.450 фут. лежитъ круглое , 
бирюзоваго цвЬта, Малое Иссыкское озеро, изъ котораго каскадомъ 
вытекаетъ р . И с с ы к ъ , а нЬсколько дальше с ъ гребня морены откры
вается дивный в и д ъ на Большое Иссыкское озеро (площадь 0,8 кв. в., 
наибольшая глубина 24V2 саж.) , расположенное на высотЬ 5.866 фут. 
(лЬтшй уровень) . Зеркальная новерхность изумруднаго озера, окаймляюпця 
его высок1я лЬсистыя г о р ы и блестящ1я на вершинахъ скалъ здЬсь 
и тамъ пятна снЬга, подернутыя голубоватой дымкой, образуютъ оча
ровательную картину. Иссыкское озеро питается впадающей въ него 
ледниковой рЬчкой И с с ы к ъ , которая, вытекая каскадами изъ сЬверо-
западнаго угла озера, впадаетъ въ Малое озеро, а затЬмъ, иройдя 
послЬднее , вновь низвергается водопадами и образуетъ р . Иссыкъ , выхо
д я щ у ю далЬе на равнину. У р о в е н ь Иссыкскаго озера сильно колеблется 
в ъ зависимости отъ времени года и таян1я сн-Ьговъ и ледниковъ . Изъ 
ВЬрнаго на озеро существуетъ и другая , болЬе короткая, верховая дорога , 
идущая отъ ст. Соф1йской ио лЬсистымъ контрфорсчмъ (прилавкамъ— 
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но-мЬстному) и приводящая къ западному берегу озера (отъ В'Ьрнаго 
46 верстъ, отъ СофШской 20 в.). 

Отъ ВЬрнаго почтовый трактъ, получающ1й здЬсь наименоваше 
Семиналатинскаго или Сибирскаго, направляется прямо на сЬверъ и, 
выйдя изъ аллей и обширныхъ древесныхъ носадокъ, окаймляющихъ 
городъ, въ степь, постепенно спускается къ Илшскому выселку, лежа
щему на лЬвомъ берегу Или (71 в. отъ ВЬрнаго), у единственнаго моста 
черезъ этотъ м о г у ч 1 й , пока совершенно не используемый для орошен1я 
потокъ. Жители довольно 
бЬднаго и невзрачнаго 
Ил1йскаго выселка (800 
душъ обоего иола), церковь 
котораго виднЬется на да-
лекомъ разстоян£н, зани
маются скотоводствомъ и 
рыболовствомъ. Верстахч. 
въ 25 отъ выселка внизъ по 
рЬкЬ, на иравомъ скали-
стомъ берегу ея, находятся 
камчи съ высЬченными над
писями и изображен1ями 
будд1йскихъ божествъ, но-
сящ1е у киргизовъ общее j 
назван1е Тамгалы - тасъ 
(„камень со знакомъ"). 
ВсЬхъ камней съ надпи
сями и и з о б р а ж е н 1 я м и 

имЬется 18, ири чемъ наи-
больш1й, съ тремя изобра
жешями бурхановъ, имЬетъ 
до 8 аршинъ въ вышину и 
до 4^/2 саж. въ ширину. 
Подъ изображен1ями нахо
дятся надписи на тибет-
скомъ языкЬ, представ.ляю-
щ1я мо.литвы и заклинай!я, 
среди которыхъ часто по
вторяется мистическая фор
мула: „ом-ма-ни-над-ме-
хум". Надписи сдЬлапы 
частью калмыцкими буквами, частью санскритомъ. 

Перейдя но мосту на правый берегъ Или, принадлежащ1й уже къ 
Копальскому уЬзду, почтовый трактъ по пескамъ, прилегающимъ къ 
рЬкЬ, нанравляется на сЬверо-востокъ и иостепенно приближается къ 
юго-западнымъ отрогамъ (горы Чулакъ) Джунгарскаго Алатау. У станщи 
Алтынъ-эмель (116 в. отъ ст. Илчйской, 187 в. отъ ВЬрнаго) отъ главнаго 
тракта отдЬляется почтовая дорога, идущая на востокъ, черезъ перевалъ 
Алтынъ-эмель (А.-имель) и далЬе вдоль южныхъ пустынныхъ отроговъ 
Джунгарскаго Алатау на соединенхе у ст. Голубевской съ вышеописанной 
почтовой дорогой изъ Пржевальска въ Джаркентъ. Отъ ст. Алтынъ-эмель до 

Иссыкское озеро въ Заил1йскомъ Алатау. 



776 ОТД'ЬЛЪ III. ЗАМ-ЬЧ.ХТЕЛЬНЫЯ НАСЕЛЕННЫЯ М'ЬСТА И М'ЬСТНОСТИ. 

Джаркента но этому пути считается 139 вер. , а отъ В'Ьрнаго д о Джаркента— 
326 верст'ь. Къ сЬверу отъ ст. Алтынъ-эмель с и б и р с ю й почтовый трактъ 
пролегаетъ по холмистой мЬстности, пересЬкая невысокими перевалами 
западные отроги Джунгарскаго Алатау съ текущими между ними при
токами р . Каратала. Ч Ь м ъ дальще на сЬверъ , тЬмъ искусственное оро
ш е ш е полей, столь необходимое въ болЬе ю ж н ы х ъ частяхъ Туркестана, 
имЬетъ менЬе существенное значеше, между тЬмъ какъ п о с Ь в ы п о д ъ 
д о ж д ь (богара) становятся все болЬе и болЬе обычными, покрывая 
склоны уваловъ . Волнистая степь во многихъ мЬстахъ имЬетъ л у г о в о й 
характерч. и сохраняетъ свой зеленый цвЬтъ даже в ъ разгаръ лЬта. За 
рЬкой Кокъ-су (главный истокъ Каратала), на правомъ берегу которой 
(деревянный мостъ) находится ст. Парицинская с ъ казачьимъ выселкомъ 
РХарицинскимъ (300 д у ш ъ обоего иола), почтовый трактъ, повернувъ иа 
сЬверъ , проходитъ ст. Кара-булакъ (почта и телеграфъ) со станицей Кара-
булакской (1.200 жителей) на правомъ берегу Каратала, производящей 
пргятное внечатлЬше широкими, обсаженными деревьями, улицами и про
сторной площадью съ церковью и школой; слЬдующая станщя—Сары-
булакъ (115 в. отъ ст. Алтынъ-эмель) , къ юго-занаду отъ которой, верстахъ 
в ъ 15, расположено огромное крестьянское селеше Гавриловское (5.000 д у ш ъ 
обоего пола) , отличающееся обширными древесными посадками и зажиточ
ностью населешя, занимающагося земледЬл1емъ. Верстахъ в ъ 18 Отъ ст. 
Кара-булакъ, на участкЬ въ 500 д е с , находится Копальская сельско-хозяй -
ственная школа, въ которой среди учениковъ имЬется и нЬсколько кирги" 
зовъ. За Сары-булакомъ трактъ иоворачиваетъ на востокъ и, поднимаясь 
на предгорья , подходитъ къ у Ь з д н о м у г о р о д у Копалу (357 в. отъ ВЬрнаго) . 

Копалъ (3.370 фут.) расположенъ на рЬчкЬ Копалкп,, в ъ стенной 
мЬстности у сЬверныхъ предгор1й западной части сЬвернаго хребта 
Джунгарскаго Алатау и представляетъ захолустный г о р о д о к ъ с ъ р у с с к о -
туземнымъ населешемъ; собственно въ г о р о д Ь насчитывается около 
3.900 жителей (pyccKie, татары, киргизы и сарты) и въ р я д о м ъ лежащей 
станицЬ Копалъской около 2.500, всего до 6.500 жителей. Въ 1847 г о д у 
здЬсь было заложено Кональское укрЬплеше , а в ъ с л Ь д у ю щ е м ъ г о д у 
р я д о м ъ съ укрЬнлен1емъ основана станица того же имени; такимъ обра
зомъ, Копалъ является однимъ изъ старЬйшихъ р у с с к и х ъ иоселен1й в ъ 
СемирЬчьЬ. В ъ КоналЬ ймЬются всЬ уЬздныя учреждешя, 370 домовъ , 
1 церковь, 2 мечети, 2 низшихъ у ч е б н ы х ъ заведешя, военное собраше и 
нЬсколько небольшихъ фабрпчно-заводскихъ предпр1ят1й; г о р о д с ю е д о 
х о д ы в ъ 1909 г о д у составляли 9.300 рублей, а р а с х о д ы — 8 . 3 0 0 рублей . 
Городской садъ с ъ народнымъ д о м о м ъ ; гостиницъ нЬтъ. Находясь на 
перепутьЬ между Сибирью и Туркеотаномъ и б у д у ч и расположенъ не
вдалекЬ отъ китайской границы, Коналъ ве,детъ довольно значительную 
торговлю скотомъ, продуктами скотоводства и другими товарами. К ъ ю г у 
отъ Копала лежитъ живописное лЬсистое ущелье р . Коры (правый при
токъ Каратала), берущей начало изъ ледниковъ сЬвернаго хребта Джун
гарскаго Алатау. 

Еопальскт упздъ занимаетъ обширную площадь (74.100 кв. в.), юго-восточная, 
меньшая часть которой занята хребтами Джунгарскаго Алатау, а сЬверо-западная, 
большая, доходящая до Балхаша, частью степными, частью песчаными безводными 
пространствами, прорЬзанными въ восточной части Караталомъ. Населеше (180.000) 
состоитъ изъ 17.000 русскихъ, 158.(Ю0 киргизовъ и небольшого числа татар'ь и cap-



товъ ; главн'Ьйшимъ 8аият1ем'ь его является скотоводство , землед'Ьл1е, пчеловодство 
(8.590 ульевъ), а частью и извозный промыселъ. 

Первая за Копаломъ станц1я Арасанская съ казачьимъ выселкомъ 
того же имени (600 д у ш ъ обоего иола) изв'Ьстна своими сЬрными мине
ральными источниками (35,5° Ц.) , расположенными въ сторон'Ь отъ по
селка въ саду изъ тополей и карагачей; при источникахъ имЬется здаше 
с ъ ванными, но посЬщаются они сравнительно слабо. За станщей начи
нается п о д ъ е м ъ на перевалъ Гасфорда (3.450 ф.) черезъ отрогъ пере
довой складки Джунгарскаго Алатау, названный такъ въ честь генералъ-

Джунгарск1й Алатау въ Копальскомъ у . {Фот. Е. Е. Скорнякова). 

губернатора Занадной Сибири, при которомъ началась болЬе интенсивная 
колонизагця сЬверной части СемирЬчья и были предприняты шаги къ 
занят1ю Заил1йскаго края. Спустившись с ъ перевала ио скалистому у щ е л ь ю , 
почтовый трактъ подходитъ къ ст. Абакумовской (50 в. отъ Копала) съ 
небольшимъ (170 жителей) казачьимъ поселкомъ того я^е имени, скрываю
щимся в ъ т'Ьни древеспыхъ посадокъ . В ъ 8 верстахъ къ юго-востоку отъ 
поселка среди степи находится памятникъ Детекъ в ъ видЬ полаго, 
сложеннаго изъ плитняка, столба (денгекъ—столбъ) , имЬющаго сажени 
4 в ы ш и н ы и д о сажени в ъ ддаметрЬ внутри ; согласно мЬстному киргиз
скому предан1ю, памятникъ сооруженъ надъ могилой знатной калмычки 
и н о д ъ нимъ скрыты сокровища. 



у СТ. Абакумовской отъ сибирскаго почтоваго тракта отдЬляется къ востоку 
почтовая дорога, идущая по волнистой мЬстности въ станицу Сарканскую и далЬе 
въ Лепсинскъ (92 версты отъ ст. Абакумовской). Сарканская станица (4.300 жителей— 
pyccKie, татары, сарты и калмыки), вытянувшаяся по правому берегу бурнаго и 
мутнаго Саркана, производить ир1ятное впечатл-Ьше массой карагачей, тополей и 
таловъ, разоаженныхъ по обЬимъ сторонамъ улицъ, и фруктовыми садами, которые 
недавно стало съ успЬхомъ разводить населеше. Главное 8анят1в жителей — земле-
дЬл1е, которому благопр1ятствуетъ земельный просторъ и дешевые рабоч1е киргизы. 
За Сарканской станицей почтовая дорога пересЬкаетъ рЬку Басканъ, а далЬе, всту
пивъ вь предЬлы Лепсинскаго уЬзда, pp. Сарымсакты и Аганакатты, и заканчивается 
вь уЬздномъ городЬ ЛепсинскЬ (З.СЮб фут. падь уровнемъ моря). Л е п с и н с к ъ распо
ложенъ вь верхнемъ теченш Лепсы, въ глубокой живописной котловин'Ь, окру
женной лЬсистыми горами; весной, когда цвЬтутъ сады, черемуха и друпя деревья, 
городокъ представляетъ очаровательную картину. Въ Лепсинск'Ь им'Ьется до 600 до
мовъ, церковь, мечеть, 2 учебныхъ 8аведен1я, нЬсколько мелкихъ промышленныхъ 
предпр1ятп1 и воЬ уЬздныя учреждешя. Несмотря на значительное населен1е (собственно 
вь городЬ 9.500 жителей и вь рядомъ лежащей станицЬ Лепсинской, основанной въ 
1855 году—5.800 жителей), достигающее почти 15.500 (почти исключительно pyccKie), 
городъ, лежащш въ сторонЬ отъ торговыхъ путей, не имЬетъ ни промышленности, 
ни торговаго значен1я; общественная жизнь развита крайне слабо, вращаясь лишь 
въ области самыхъ насущныхъ интересовъ. Городсюе доходы составляютъ—8.120 руб., 
расходы 8.158 рублей (1909 г.). Горожане и казаки занимаются въ обширныхъ раз
мЬрахъ землед1зп1емъ и пчеловодствомъ. 

Лепсинсшй ушдъ занимаетъ всю сЬверо-восточную часть СемирЬченской области 
и по площади (77.140 кв. в.) является иервымь изъ ея уЬздовъ. Южная часть уЬзда 
занята сЬверными отрогами Джунгарскаго Алатау, а сЬверо-восточная окраина— 
южными склонами Тарбагатая, все же остальное огромное пространство предста
вляетъ солонцеватыя безводныя степи, а частью и пески, нростирающ1еся на западъ 
до восточной оконечности Балхаша. Населеше (175.000) состоитъ почти исключи
тельно изъ русскихъ (46.000) и киргизовъ. Волнистыя предгорья съ хорошей почвой 
и ум'Ьреннымъ климатомъ, допускающимь посЬвы безъ орошешя, въ связи съ деше
визной рабочихъ рукъ, благопр1ятствують занят1ю землед'Ьл1емъ, которое развито вь 
широкихъ размЬрахъ среди русскаго населен1я, образующаго въ уЬздЬ рядъ (5 ста
ницъ, 16 крестьянскихъ поселковъ) очень крупныхъ богатыхъ селен1й (Колпаков-
ское—4.200, Герасимовское—4.400, Константиновское—2.500 душъ обоего пола). Отли
чительной чертой русскаго хозяйства уЬзда является широкое развит1е пчеловодства; 
по числу ульевъ (19.802 въ 1909 году), Лепсинсшй уЬздь занимаетъ первое мЬсто 
среди всЬхъ уЬздовъ Семир'Ьчья. Киргизы занимаются почти исключительно ското
водствомъ. 

Сейчасъ же за ст. Абакумовской с и б и р с ш й почтовый трактъ у г л у 
бляется в ъ безграничную, м'Ьстами слегка волнистую, стень, лишь на 
первыхъ 75—80 верстахъ кое-гд'Ь ирорЬзанную рЬчками, текущими с ъ 
горъ в ъ Балхашъ {Акъ-су, Басканъ, Лепса), а далЬе почти д о Тарбага
тая совершенно безводную. Съ возвышенностей у стапц1и Арганатин-
ской (195 верстъ отъ Копала) , расположенной в ъ безлЬсной лощинЬ 
кряжа Арганаты, стоящаго особнякомъ у восточной оконечности Балхаша, 
в ъ х о р о ш у ю п о г о д у еще в и д н ы снЬговыя вершины Джунгарскаго Ала
тау; передовой форностъ Н е б е с н ы х ъ г о р ъ шлетъ здЬсь свой и о с л Ь д ш й 
привЬтъ иутешественнику, у д а л я ю щ е м у с я изъ Туркестана, и далЬе къ 
сЬверу исчезаетъ въ голубоватой дали. Съ западной вершины Аргана-
тинскаго кряжа развертывается обширный видъ на долину , прилегающую 
къ Балхашу, а в ъ х о р о ш у ю п о г о д у и на озеро. У ст. Джузъ-агачъ трактъ 
пр1Ллижается къ рЬкЬ Аягузу, который здЬсь течетъ на ю г ъ в ъ Бал
хашъ, а затЬмъ вновь удаляется отъ рЬки. На ноловинЬ д о р о г и между 
станпдями Цызылъ-кгя и Малый Аягузъ, на возвышенности праваго бе
рега р . А я г у з ъ , находится весьма извЬстный среди мЬстныхъ киргизовъ 
памятникъ Баянъ-сулу и Козу-керпешъ, имЬющ1й видъ четырехгранной 



п и р а м и д ы ДО 6 саженей высоты, сложенной изъ плитняка. Во внутрен
н о с т и памятника, и м е ю щ е й в и д ъ свода, находятся п р и н о ш е ш я богомоль-
н ы х ъ киргизовъ—палки съ привязанными къ нимъ лоскутами и воло-
(ja^H а рядомъ н е с к о л ь к о могилъ и обломки каменныхъ бабъ; въ 1883 г. 
у памятника находились четыре бабы, изображавш1я яко бы героевъ .ле
г е н д ы о несчастной л ю б в и Ваянъ-сулу и Козу-керпеша, киргизскихъ Р о 
мео и Джульетты. ДалЬе къ с Ь в е р у почтовый трактъ вступаетъ въ 
в о л н и с т у ю мЬстность (предгорья Тарбагатая) и, перейдя на правый бе
р е г ъ Аягуза , подходитъ къ Серг1опольской станицЬ (367 в. отъ Копала, 
724 в. отъ В^,]рна,го). Сергюпольская станица (1.600 д у ш ъ обоего пола ; 

Р. Кора въ Копальскомъ у. {Фот. Е. Е. Скорнякова): 

900 русскихъ , остальные киргизы и татары), мЬстоиребываше участко
ваго начальника, расиоложена на предгорьяхъ хребта Читизъ, предста-
вляющаго сЬверо-западное продолжеше Тарбагатая и, вслЬдств1е почти 
полнаго отсутств1я растительности и садовъ, не отличается иривЬтли-
в ы м ъ видомъ; пыльныя улицы обставлены деревянными или глино
битными избами, и во всей станицЬ едва ли имЬется десятокъ болЬе 
п р и л и ч п ы х ъ домовъ , сосредоточенныхъ вб.лизи единственно!! церкви. В ъ 
центрЬ станицы базаръ с ъ рядами деревянныхъ лавокъ, въ которыхъ 
т о р г у ю т ъ преимущественно киргизы. Почта и телеграфъ. На улицахъ и 
базарЬ преобладаютъ киргизы с ъ и х ъ осЬдланными лошадьми и верхо
в ы м и быками съ веревкой, иродернутой черезъ ноздри. Станица является 
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первымъ казачьимъ населешемъ въ СемирЬченской области; въ 1847 г. 
на р . А я г у з ъ было переселено, частью но желашю, частью по жреб1ю и 
на.значетпю, около полусотни казачьихъ семей, образовавшпхъ станицу 
Аягузскую, названную затЬмъ Серг1опольской. 

У ст. Сергюиольской от'ь сибирскаго ночтоваго тракта отд-Ь.тяется почтовая 
же дорога, идущая па юго-востокъ вдоль южной подошвы Тарбагатая до погранич
наго съ Китаемь у к р ' Ь п л е н 1 я Вахты, въ 18 верстахъ отъ котораго, уже въ пред-Ь-
.лахъ Китая, лелситъ. городъ Чугучакъ. Общее протяжеп1е дороги до китайской гра
ницы—278 верстт,. Дорога нролегаетъ по степной мЬстности въ виду спн'Ьющаго на 
с'Ьверномь горизонтъ Тарбагатая, пзрЬдка иересЬкая небольш1я рЪчки, стекающ1я 
съ гор'ь: пзъ Н И Х ' Ь наибол'Ье крупной, впадающая сь сЬвера в'ь озеро Ала-куль, 
является р. Урдоюаръ, па которой въ станицЬ Урджарской (2.5(Ю душ'ь обоего иола) 
находится почтовая станц1я того же имени (177 верст'ь от'ь ст. Сергкшольской). Изъ 
станцш Урджарской, основанной в'ь 1855 году иод'ь именемъ Еарабу.шкской, суще-
ствует'ь прямая верховая дорога в'ь Лепсинск'Ь (211 верстт>), идущая сначала ио 
л'Ьвому берегу мутнаго Урджара, им'Ьющаго до 10 саж. ширины, а загЬм'ь перехо
дящая (парбм'ь) на правый его берегь и направляющаяся на юго-заиад'ь через'ь 
перешеек'ь между озера.ми Сасыкъ-куль и Ала-куль, селен1е Степановское или Учъ-
аралъ (2.1(Ю душ'ь обоего пола), лежащее на правом'ь берегу Тентека, и селен1е 0см-
повское (2.2Ш д,\'нгь обоего нола) в'ь Л ( Ч 1 с и н с к ' ь . В'ь 43 в. к'ь востоку от'ь Осиповки, 
на правом'ь п1)пток'Ь Тентека, расположено большое селен1е Еолпаковское. В'ь 102 вер
стахъ К ' Ь 1ого-во(;току от'ь ст. Урдлсарской почтовая дорога заканчивается среди 
стени В ' Ь небольшомъ у к р ' Ь 1 1 л е и 1 и Бахты, .лежащем'Ь в'ь 7 верстахъ от'ь китайской 
границы иа сЬверном'ь коиц'Ь поселка Захаровскаго (1.300 душъ обоего пола—pyc
c K i e , киргизы и татары). Поселокъ состоитъ изъ н'Ьсколькихъ улицъ и базарной 
шющади (;'ь глинобитными постройками, выглядываюнщми изъ густой зелени де-
ревьев'ь; в'ь средин'Ь поселка находится церков!, и мечеть, а на сЬверной окраин'Ь— 
таможенная плонщдь с ь таможнею: невдалек'Ь отъ посл'Ьдней, на кирпичныхъ осно-
в а 1 й я х ъ , стоять два китайских'ь каменныхъ изображен1я львовъ. В'ь 18 в. кь сЬверо-
востоку О Т ' Ь укр'Ьилен!я Бахты расно.доженъ китайсюй город'ь Чугучакъ. Через'ь 
Бахты пропзводптся олтвленная торговля съ прилегающими районами Китая, вво-
З Я П Ц 1 М И K ' j> нам'ь скот'ь, кирпичный чай, кожи, шкуры, шерсть, войлок'ь, .хлопок'ь и 
друг1е товары (в'ь 1910 1'оду па 3 милл. руб.). Вывозъ въ Китай составил'ь въ том'ь 
лее году 1.645.000 руб. (металлы и металлическ1я изд'Ьл1я, бумалсныя ткани, спирт
ные напитки и друг.). 

Покинувъ ст. Серг10ио.льскую, с и б и р с ю й почтовы!! трактъ напра
вляется по хо.чмистой М'Ьстности на сЬверъ и вскорЬ за первой же 
станщей Алтынъ-кулакъ (26 в е р с г ь отъ ст. Сершопольской) в ы х о д и т ъ 
изъ иред'Ьлов'ь Туркестапскаго края5,.,,и-^Щ'упаетъ b t j Семипалатинскую 
область. , ЙрГ^ ^ 

V - J ' 



Указатель мавнМшихъ истомковъ i шшШ по Туркестанскому краю. 

О б щ а я г е о г р а ф ! я. 

А б р а м о в ъ , Н . А . Алматы или укр'Ьплен1е 
верное съ его окрестностями (Зап. 
И. Р. Геогр. О. по общ. геогр., I, 1867). 

А л и х а н о в ъ . Мервск1й оазисъ и дороги, веду-
щ1я къ нему. Снб. 1883. 

А л ф е р а к и _ С . ЗСульд-.ка и Тянь-шань (Зап. 
ЙП' . Тёогр. О. по общ'., геогр., ХХШ, 
№ 2, 1891). 

А м и н о в ъ П . А . Военно - топографпческ1й 
очеркъ горной страны верховьевъ р. 
Зеравшана (Мат. для статистики Турк. 
края. Бжегоднпкъ. Выи. Ш. Опб. 1874). 

А н и ч к о в ъ И . В . Забытый К])ай (Приараль-
ск1я степи и Казалинскъ). (Сборн. ма
тер, для статистики Сыръ - дарьин. 
обл.. Г, 1896). 

А р а н д а р е н к о , Г . А . Досуги въ Туркестан*. 1889. 
А т л а с ъ А з 1 а т с к о й P o c c i M . Спб. 1913, издате 

Пересел. Упр. 
Б е р г ъ , Л . Аральское море. Опытъ физико-

географической монографш (Изв. Турк. 
Отд. Русск. Геогр. 0бн1., У). Спб., 1908.,;-

Б е р н с ъ , А . Путешеств1е въ Бухару. Равск'азъ 
о плаван1и ио Инду, отъ -моря до Ла-
гора съ подарками Велйкобрвд.. ко
роля и отчегь о путешествш из'ь Ин
дш въ Кабулъ, Татарии- и Перспо, 
предпринятомъ въ 1831, 1832 и 1833ij, 
годахъ. Москва 1848—50. • 1 . . . 

Б о г д а н о в ъ , М . Н . Обзоръ экспедищй п есте^ 
ственно - историческихъ изсл-Ьдовашй 
въ арало-каси1йской области с-ь^1720 
ио 1874 г. Спб. 1875. .. . . ' ' \ 

Б о г д а н о в ъ , М . Н . Очерки природы Хивинскато \ 
оазиса и пустыни Кпзылъ-кумъ. Таш- i 
кентъ, 1882. 

Б о г о я в л е н с к 1 й , Н . В . Вь верховьяхь Аму-
дарьи (Землев-Ьд-Ьн1е, 1901). | 

В а р е н ц о в ъ , П . А . Матер1алы къ нознанпо 
Закасп1йской обл. (Записки Кавк. Отд. 
И. Р. Геогр. О., Х Х П , в. 1, 1907). 

В а с и л ь е в ъ к а п . K j i a T K o e статистическое опи-
canie Каратегина (Сборник'ь геогр., 
тонограф, и статист. матер1а,.:1овъ 1ю 
Аз1и. Вып. ХХХШ). 

В а с и л ь е в ъ , П . С . Ахаль-текпнск1й оазисъ. 
Истор.-географическ1й и оро-геологиче-
ск1й очерк'ь Закасп. области. Спб. 
1888, стр. 1-100, съ картой. 

В е н ю к о в ъ , М . Пyтeшecтвiя по окраинамъ 
русской Аз]и и записки о нпхъ. Спб. 
1868. 

Г е д и н ъ , С . Въ Сердце Аз1и. Памиръ—Тп-
бетъ—Восточный Туркестанъ. Путеше-
ств1я с. Гедина въ 1893—1897 гг., пе-
реводъ со шведскаго А. и П. Ганзенъ. 
Т. ] и П. Спб. 1899. 

Г е й е р ъ , И . Въ устье Сыръ-дарьи (Сборн. 
матер, для стат. Сыръ-дарьин. обл., 
Vir, 1N99). 

Г и р ш ф е л ь д ъ и Г а л к и н ъ . Военно-статпстиче-
ское onncanie Хивинскаго оазиса, со
ставлено ген. шт. кап. Гиртфельдом'ь, 
-переработано ген.-ма1ор. Галкинымъ. 
Частп Т—П. Ташкен-гь, 1902—1903. 

Г о л о в к и н а , Ю . На Памирахъ. Москва, 1902. 
Г о л ь д и ч ъ , Т . Г . Географическ1е результаты 

Афганской кампапш (Изв. Кавк. Отд. 
Импер. Р. Г. О., УПГ). 

Г р и г о р ь е в ъ , С . Иамиръ (Естествознан1е и 
географ1я, .Л» 8, 1903 г. Москва). 

Г р у л е в ъ , М . Памиры. Историко-географиче-
ск1й очеркъ. Калуга, 1904. 

Г р у Л 1 ъ - - 1 " р ж и м а й л о , Г . Е . Очеркъ принампр-
(-кпх'ь стран'ь (Изв. И. Р. Г. Общ., XXII, 

. 1нч;). 
• Д а н и л е в с к 1 й , Г . И . Onncanie Хивинскаго хан

ства (Записки Ртсек. Г. Общ., 1851, 
кн. 5). 

Д м и т р 1 е в ъ - К а в к а з с к 1 й Л . По Средней Аз1и. 
Занискп художника. Съ 199 рис. Спб 
1894. 



ЗАЙЦЕВЪ, В. Н. Памирская страна—центръ 
Туркестана. Историке - географическШ 
очеркъ (Вясегодникъ Ферганской об
ласти, Т. П, 1903). 

ЗОЛОТАРЕВЪ, А. М. Военно-географичесюй 
очеркъ окраинъ Poccin и пути въ со-
с'Ьдшя территор1и, съ атласомъ схемъ 
окраинъ. Снб. 1903. 

КАЗАНСК!Й, К. К. ДР. Вблизи Памировъ. Таш
кентъ, 1895. 

КАРАЗИНЪ, Н. Отъ Оренбурга до Ташкента. 
1886. 

К1яшко, В. В. Военньн"! обзоръ Закасшйской 
области. Асхабадъ, 1896. 

ДЕ КЛАВИХО, РЮИ-ГОНЗАЛЕСЪ. Дневникъ путе-
шеств1Я ко двору Тимура въ Самар
кандъ въ 1403—1406 г. Подл, текстъ 
съ перевод, и нримЬч. сост. подъ ре-
дакщей И. И. Срезневскаго В. В. Ве-
селовсюй. Спб. 1881. 

Корженевск1й, Н. А . По'Ьздка па Памиры, 
Ваханъ и Шугнанъ въ 1903 г. (Труды 
0бш,ества Землев'Ьд'Ьн1я при Имп.(5.-Пе-
терб. Университет*. Вып. I ) . 

КОРЖЕНЕВСК!Й, Н. I. По р. Мукъ-су. П. По 
Алайскимъ переваламъ. (Ежегодн. рус
скаго горн, общества. 1905. Москва). 

КОСТЕНКО, Л. Средняя Asifl и водвореше въ 
ней русской гражданственности. Спб. 
1871. 

КОСТЕНКО, Л. Ф. Туркестансюй край. Опытъ 
военно-статистическаго обозрЬшя Тур-
кест. военнаго округа. Въ 3-хъ томахъ. 
Спб. 1880. 

КОСЯКОВЪ 2-Й. Путевыя зам'Ьтки военнаго 
топографа по Каратегину и Дарвазу 
въ 1882 г. (Изв. И. Р. Геогр. 0., X X , 1884). 

Крестовск1й, В. Въ гостяхъ у эмира бухар
скаго (Путевой дневникъ). (Русск1й 
ВЬстникъ, 1884). 

КРАСИЛЬНИКОВЪ, Ф. Погибппй городъ Кара-
тагъ и его окрестности (Землев'Ьд'Ьнхе, 
1908, кн. I ) . 

КУЛЧАНОВЪ, Н. С. Пендл{екентск1й участокъ 
(Сборн. мат. для стат. Самарк. обл. за 
1887-1888 г. Вып. I). 

КУНЪ, А. А. Очерки Шагрисебзскаго бекства. 
(Зап. И. Р. Геогр. О. по этнограф1и, V I , 
1880j. 

КУНЪ, А. А . Очерки Кокандскаго ханства 
(Изв. И. Р. Геогр. О., 1874,). 

КУШЕЛЕВСК1Й, В. Г. Матер1алы для меди
цинской географ1и и санитарнаго-опи-
сашя Ферганской области. Новый 
Маргеланъ, 1890. 

ЛЕССАРЪ. П. М. Юго-западная Туркмен1я 
(Земли сарыковъ и салоровъ). (Изв. И. 
Р. Геогр. 0., X X I , 1885). 

ЛИПСКШ, В. И. Горная Бухара. Результаты 
трех.тЬтнихъ путешеств1й въ Среднюю 
Аз1ю въ 1896, 1897 и 1899 г. Части 
I — I I I . Издаше Имп. Р. Геогр. Общ. 
Спб. 1902—1905, 

ЛОГОФЕТЪ, Д. Н. Страна безправ1я. Бухар
ское ханство и его современное со-
стоян1е. Спб. 1909. 

ЛОГОФЕТЪ, Д. Н. На границахъ Средней Аз1и. 
Книги I-HI. Спб. 1909. 

ЛОГОФЕТЪ, Д. Н. Вухарское ханство подъ рус
скймъ протекторатомъ. Т. I—П.Спб. 
1911. 

ЛОМАКИНЪ, Н. И. О полуострове Мангышлак'Ь 
и о путяхъ оттуда въ разные пункты 
Закасшйскаго края (Зап. Кавк. Отд.. 
Имп. Р. Геогр. Общ. V N I . Тифлисъ, 1873). 

МАЕВЪ, Н. Географическ1й очеркъ Гиссар-
скато края и Кулябскаго бекства 
(Изв. Имп. Р. Геогр. О., 1876). 

МАЕВЪ, Н. Очерки Вухарскаго хапства, Гис-
capcicaro края и горпыхъ бекствъ 
Бухарскаго хапства (Матер, для ста
тистики Туркест. края. Бжегодпикъ. 
Вып. V . Снб. 1879). 

МАЕВЪ, Н. А. Тонографичесшй очеркъ Турке
станскаго края: орограф1я и гидро-
граф1я края. Матер1алы для статистики 
Туркестанскаго края. (Ежегодникъ,, 
Вып. I). 

МАКШЕЕВЪ, А. И. Географичесюя св'ЬдЬн1я 
Книги Вольшаго Чертежа о киргиз
скихъ степяхъ и Туркеотанскомъ кра'Ь 
(Зап. Имп. Р. Геогр. О. по отд. этногра-
ф1и, V I , 1880\ 

МАРКОВЪ, Е.' Poccifl въ Средней Аз1и. Очерки 
иутешеств1я по Закавказью, Туркме-
н1и, Бухар'Ь, Самаркандской, Ташкент
ской и Ферганской областямъ, Касп1й-
скому" морю и ВолгЬ. Т. I. Побережье 
Кавказа. Въ Туркмен1и. На ОксусЬ и 
ЯксартЬ.—Т. П. Фергана. Долина За-
равшапа. Домой по Волг'Ь. Спб. 1901. 

МАРКО ПОЛО, ПУТЕШЕСТВ[Е, переводъ И. П. Ми
наева. Спб. 1902 (Записки И. Р. Геогр. 
О. по отд'Ьлеп1ю этнограф1и. ТомъХХЛЧ). 

МАСАЛЬСК1Й, В. И. КН. Туркестан'Ь (Окраины 
Poccin, подъ ред. П. П. Семенова. 
Снб. 1900). 

МАСАЛЬСК1Й, В. И. КН. Туркестанъ (Эпциклоиед. 
словарь Брокгауза-Ефрона. 1 . X X X V ) . 

МИДДЕНДОРФЪ, А. Ф. Очерки Ферганской до
лины. Пер. съ н'Ьмецкаго В. И. Кова-
левскаго. Снб. 1882. 

МИНАЕВЪ, И. СвЬдЬшя о странахъ по вер-
ховьямъ Аму-дарьи. Спб. 1879. 

МУШКЕТОВЪ, И. В. Тхфкестанъ. Гео.логическое 
и орографическое описан1е по дан
нымъ, собраннымъ во время путеше-
ств1й съ 1874 по 1880 г. Томъ I. Спб. 
1886 (ньнгЬ Геогр. Общ-омъ печатается 
2-е И8дан1е съ дополнен1ями). 

НАЗАРОВЪ, П. С. ИоЬздка на Памиръ (Зем-
левЬдЬн1е, I I I , 1896). 

НИКОЛЬСК1Й, А. М. Путешеств1е на оз. Бал
хашъ и въ Семир'Ьченскую область. 
(Зап. Заи.-Сиб. отд'Ьла И. Р. Геогр. О., 
V I I , вып. 1, 1885. 



Никольск1й, в . Н. Прогулка по Памиру (Еже-
годн. Русск. Гориаго Общества. 1902. 
Спб.). 

Новицк1й, В . Ф. Изъ Индш въ Фергану. 
Описан1е путешеств1я, совершеннаго 
въ 1898 г. изъ Пенджаба черезъ Каш
миръ, Ладакъ, Каракорумское иагорье, 
Раскемъ и Кашгар1ю вь Руссюй Тур-
станъ. Записки Импер. Русск. Геогр. 
Общ. по общ. географ1и. XXXVIII, № 1, 
1903). 

Обручевъ, В . А. Закасшйская низменность. 
Геологпчесшй и орографическШ очеркъ 
по даннымъ, собраннымъ во время 
экскурсШ въ 1886—1887—1888 гг. (За
писки Имп. Р..Г. 0. по общей геогра
фш. XX, № 3, 1890). 

Олсуфьевъ, А. А. гр. и Панаевъ, В . П. По За-
каспШской военной желЬзной дорогЬ. 
Путевыя впечатлЬн1я. Сиб. 1899. 

Ошанинъ, В . е . Каратегинъ и Дарвазъ (Изв. 
И. Р. Геогр. Общ. 1881). 

Пашино, П. И. Туркестанск1й край в'ь 
1866 г. Путевыя зам'Ьтки. Спб. 1808. 

Петровъ. Путевыя замЬтки класснаго топо
графа 1884 (Сборникъ географическихъ, 
тоиографическихь и статистическихъ 
матер1аловъ по Азш. Вьп1ускъ XXI. 
Спб. 1886 г.). 

Покотилло, Н. Н. Путешеств1е въ централь
ную и восточную Бухару въ 1886 г. 
(Изв. И. Р. Геогр. Общ. XXV, 1889). 

Радловъ, В . В . Средняя зерафшанская до
лина (Зап. И. Р. Геогр. О. по отд-Ьле-
шю этнографш. VI, 1880). 

Регель, А. Э. Путеществ1е въ Шугнанъ 
(Туркест. ВЬд., 1884, № 17). 

Риттеръ, К. оемлевЬд'Ьн1е Азш. Горная си
стема Небесиаго хребта. Перевелъ и 
дополпилъ П. Семеновъ. Спб. 1859. 

Рожевицъ, Р. Ю. ПоЬздка въ Южную и 
Среднюю Бухару въ 1906 г. (Изв. И. 
Р. Геогр. О., 1908). 

Россикова, А. Среди пустыни по великой 
средне- аз1атской р'ЬкЬ Аму-дарь'Ь (из'ь 
путешеств1й лЬтомъ 1898 г. въ Русск1й 
Туркестанъ). (Научн. обозр., №№ 10— 
12, 1899). 

Сапожниковъ, В . В . Очерки СемирЬчья. Т. I 
и П. Томскъ 1904—1906. 

Семеновъ, П. П. Туркестанъ и Закасп1йск1й 
край въ 1888 г. (Изв. И. Р. Геогр. О., 
XXIV, 1888). 

Семеновъ, П. П. Русская Средняя Аз1я. „Жи
вописная Росс1я", томъ X, издан1е 
Вольфа. Спб. 1885. 

Ситняковск1й, Н. Ф. ЗамЬтки о бухарской части 
долины Заравшана (Изв. Турк. Отд. 
И. Р. Геогр. О., I, вып. 2). 

CntccapeBb, А. Е. Восточная Бухара. Военно-
географпческ1й очеркъ. Спб. 1906. 

Соболевъ, Д. ЗамЬтки о Гиссарскихъ вла-
д'Ьн1яхъ и о среднем'ь течении Сурхь-

абъ-дарьи (Изв. И. Р. Геогр. О., IX, 
1873). 

Сорокинъ, Н. Путешеств1е но русскому Тянь-
шаню въ 1884 г. (Изв. И. Р. Геогр. О., 
XXI, 1885). 

Стебницк1й, Г. И. ЗамЬтки о Туркмвн1и (За
писки Кавк. Отд. Имп. Р. Геогр. Общ., 
VIII, 1873). 

Тарновскш, Г. Бадхызъ и Пендэ (Турк. ВЬд., 
1892, № 48). 

Ухтомск1й, Эсперъ кн. Отъ Ка.тмыцкой степи 
до Бухары. Сиб. 1898. 

Федоровъ, Д. Опытъ военно-статистическаго 
описан1я Ил1йскаго края. Часть I и П. 
Ташкентъ 1903. 

Федченко, А. П. Путешеств1е въ Туркестанъ. 
Въ Кокандскомъ ханствЬ. (Изв. И. Общ. 
Люб. Естеств., Антроп. и Этногр. Т. XI, 
выи. 7, 1875). 

Федченко, Б. А. Шугнанъ. Географичесюе 
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МАЕВЪ, Н. Аз1атск1й Ташкентъ (Мат. для 
стат. Турк. края. Ежегодникъ, вып. IV, 
Спб. 1876). 

МАСЛОВСК1Й, С. Д. Гальча (Русск. Антроп. 
Журн., 1901). 

МАТЕР1АЛЫ ПО МУСУЛЬМАНСТВУ. Вып. I. Ташкентъ, 
1898. 

MA4TEBCHIII и ПОЯРКОВЪ. Кратйя этнографи-
ческ1я замЬтки о туземцахъ бывшаго 
Кульджинскаго района. Омскъ, 1883. 

МВЛ1ОРАНСК1Й, П. Краткая грамматика казакъ-
киргизскаго языка. Сиб. 1894. 

МИХАЙЛОВЪ, Е. А. Туземцы ЗакаснШской 

области и ихт> жизнь. Этнографическ^Сг 
очеркъ. Асхабадъ, 1900. 

МОСКАЛЬЦЕВЪ, А. ИзслЬдован1е вакуфовъ в'ь 
Ташкентскомъ уЬздЬ (Сборн. матер, для 
статистики Сыръ-дарьинск. обл., т. IV). 

НАЛИВКИНЪ, В. П. Иололсешя вакуфнаго дЬпа 
въ Туркестанокомъ icpab до и послЬ 
его завоевап1я (Ежегодникъ Ферган
ской обл., т. III, 1904). 

НАЛИВКИНЪ, В. П. Школа у туземцевъ Сред
ней Asin (Сборникъ мат. для стат. Са
маркандской области за 1887—1888 г., 
вып. 1). 

НАЛИВКИНЪ, В. П. Руководство къ практиче
скому изучеп1ю сартовскаго языка. 
Самаркандъ, 1898. 

НАЛИВКИНЫ, В. и М. Очеркъ быта женщины 
осЬдлаго туземнаго населен1я Фер
ганы. Казань, 1886. 

ОСТРОУМОВЪ, Н. Пословицы туземнаго насе-
лен1я Туркестанскаго края. Ташкентъ, 
1886. 

ОСТРОУМОВЪ, Н. И. Сарты. Этнографичесюе 
матер1алы, изд. 2-е. Ташкентъ. 1896. 

0-Ч8ВЪ. Женщина Туркестана по народнымъ 
пословицамъ и поговоркамъ (Этногр. 
Обозр., 1897, № 2). 

ПАЙСЕЛЬ, В. Э. Матер1алы для антрополопи 
таранчей. Спб. 1897, (дисс. па степень 
д-ра медицины). 

ПАНТУСОВЪ, Н. Н. Молитвенный сеансъ ор
дена Джагр1е - кадр1е въ ТашкентЬ 
(Зап. Зап.-Сиб. Отд. Ими. Р. Геогр. О., 
кн. X, 1889). 

ПАНТУСОВЪ, Н. Языкъ офеней въ мусульман
ской средЬ Туркестана (Тамъ же). 

ПАРФЕНТЬЕВЪ, В. Д., кап. Селен1е Вуадиль. 
Статистическ1й очеркт^ (Ежегодникъ 
Ферганской обл., Ш, 1904). 

ПЕРВАЯ ВСЕОБШ,АЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕЛЕН1Я РОСС1Й-
СКОЙ ИМПЕР1И 1897 г. I. Области: Се
мирЬченская, Сыръ-дарьинская, Фер
ганская, Самаркандская и Закасп1й-
ская. П. Обицй сводъ по Импер1и. Спб. 
1905. 

ПЕТРУСЕВИЧЪ, Н. Г. Туркмены между старымъ 
. русломъ Аму-дарьи (Узбоемъ) и сЬ

верными окраинами Hepcin (Зап. Кавк. 
Отд. Имп. Р. Геогр. О., кн. XI, вып. ] , 
1888). 

ПОЛОВЦОВЪ, А. А. Отчетъ чиновника особ, по-
ручеюй при министрЬ внутреннихъ 
дЬлъ, командированнаго въ 1896—1897 
гг. д.ля собран1я свЬдЬн1й о положе-
hin переселенческаго дЬ.ла въ Турке-
станскомъ краЬ. Спб. 1 8 9 i S . 

ПОНЯТОВСК1Й, С. О колони8ац1онной емкости 
Туркестана. Иереселенчесюя нарт1и и 
и.хъ задачи (Турк. сельск. хоз., 1906, 
№ 10). 

ПОЯРКОВЪ, 9. Киргизск1я легенды, сказки и 
вЬрован1я (Памятная книжка СемирЬ
ченской области на 1900 г.). 



румянцевъ, П . П . Киргизски народъ въ иро-
1п,чомъ и настоящемъ. Спб. 1910, изд. 
Пересел. Упр. 

С а м о й л о в и ч ъ , Д . Н . Загадки закаспШскихъ 
туркменовъ въ русскомъ перевод!, 
(Живая Старина, 1909). 

Селицк1й, И . В . Кульджинсюе переселенцы 
нограничной съ Китаемъ полосы. Эко-
номпческо - этногра(!(>ическ1е очерки и 
бытовая жизнь джаркентскихъ таран
чей и дунганъ (Пзв. Общей Истор1и, 
Археол. и Этн. нри Каз. Унив. Т. XX, 
выи. 6, 1904). 

С е м е н о в ъ , Д . Д . Этногра(]()ическ1е очерки За-
рафшанскихъ горъ, Каратегина и Дар
ваза. Москва, 1903. 

С Ь в е р ц о в ъ , Н . О русскихъ поселен 1я.хъ къ 
югу п западу отъ Иссыкъ-куля (.Мат. 
д.тя стат. Туркест. края. Ежегодникъ, 
вын. IV. Сиб. 1876 г.). 

С и м а к о в ъ , Н . Е . Искусство Средней Asin. 
Сборникъ средне-аз1атской орнамента-
ц1и, исполненный съ натуры. Спб. 
1HS3. 

С и м о н о в а , Л . ( Х о х р я к о в а ) . ЧародЬйство, гада-
nio и л'Ьчен1о сартянокъ въ Самарканд* 
(Справочная книжка Самарк. обл. на 
1894 г.). 

С к р ы п л е в ъ , П . Экономическое положен1е пе
реселенцевъ, водворившихся въ Таш
кентскомъ у. Сыръ-дарьинской обл. 
(Вопросы колонизац1и, 1909, Л» 4). 

С м и р н о в ъ , Е . Т . Дервншизмъвъ Туркестан* 
(Матер1алы по мусульманству. Выи. П. 
Ташкентъ, 1898). 

С о б о л е в ъ , Л . Н . Географическ1я и статисти-! 
ческ1я св*д*н1я о Зеравшанскомъ I 
округ* съ приложен1емъ списка насе
ленныхъ м*стъ округа (Зап. Имп. Р. 
Геогр. Общ. но отд*лен1ю статистики, 
IV, 1874). 

С о к о л о в ъ , п . И . Населен1е, культура, коло
низащя района Туркестанъ-Сибирской 
жел*зной дороги. Спб. 1908. 

Т е р е н т ь е в ъ , М . Д . Статистическ1е очерки 
Средне-аз1атской Poccin (Зап. Ими. Р. 

Геогр. 0бп(., по отд*лец1ю статистики, 
IV, 1874). 

У с п е н с к 1 й , И . Д . Каратюбинская санитарно-
гиг1енпческая станщя (Справочная кн. 
Самаркандской обл. на 1896). 

Х а р у з и н ъ , А . Къ вопросу о происхожден1и кир
гизскаго народа (Этногр. Обозр., 1895). 

Ч и р к и н ъ , Г . Ф . Пололсеше переселенческаго 
д*ла вь Семир*чь*. Отчетъ по коман-
дировк*. Спб., 1908. 

Ш и ш о в ъ , А . Сарты. Этнографическое и ан
тропологическое изсл*дован1е. Ч. 1 
(Этнограф1я) (Сборн. матер, для стат. 
Сыръ-дарьин. обл., XI); ч. П (Антро-
пол()г1я) (тамъ же, XII). 

Шкапск1й, 0 . А . Аму-дарьинск1е очерки. Къ 
аграрному вопросу на нижней Аму-
дарь*. Ташкентъ, 1900 (Сборн. мат. 
для стат. Сыръ-дарьин. обл.). 

Ш к а п с к 1 й , 0 . Д . Киргизы-крестьяне (Изъ 
жизпи Семир*чья). (Изв. Имп. Р. Геогр. 
Общ., XLI, 1905). 

Ш к а п с к 1 й , 0 . А . Переселенцы-самовольцы и 
аграрный вопросъ въ Семир*чеиской 
области. Изд. переселенческаго упра-
влен1я. Спб. 1906. 

Ш к а п с к ш , 0 . А . Переселенцы и аграрный во
просъ въ Семир*ченской области. 
(Вопросы колонизащи, 1907, № 1). 

Я в о р с к 1 й , И . Л . Кратюй отчетъ о научной 
командировк* въ Среднюю Аз1ю, ис
полненной л*томъ 1894 г.: I. 11о*здка 
въ горную часть Бухарскаго ханства 
и Самаркандскую область. II. Антро-
пологичоск1й и этнографическ1й очеркъ 
туркменъ. III. Матер1алы для кран1оло-
г1и туркестанскаго населешя. Одесса, 
1895. 

Я в о р с к 1 й , И . Л . Средняя Аз1я. Культурные 
уси*хи п задачи въ ней Poccin. Одесса, 
1893. 

„ Э т н о г р а ф и ч е с к о е о б о з р * н 1 е " , Журн. Москва. 
Uifaivy, Ch. Les Aryens au nord et au sud de 

rnindou-kouoh. Paris, 1896 (o гальчахъ, 
сартахъ, дунганахъ, каракиргизахъ 
и пр.). 

ПРОМЫСЛЫ И ЗАНЯТАЯ НАСЕЛЕН1Я. 

Д л е к с а н д р о в ъ , Н . Н . Unncanie им*н1я „Андре-
овск1й хуторъ" Товарищества Боль-
пгой Ярославской Мануфактуры въ 
Ферганской области (Сборникъ матер, 
для статист. Сыръ-дарьинск. обл. Т. X). 

Д н д р е е в ъ , Н . Ф . Изсл*дован1е жира джу
гары (Изъ гиг1енической лаборатор1и 
Харьк. Веторин. Инстит.) Харьковъ, 
1908. 

А с т а ф ь е в ъ , А . Текинсюе орнаменты съ ихъ 
ирпм*нен1емь для ковровъ, вышивокъ 
и ир. Собраны въ Ахалъ-текин. экс
педищй. Вып. I. Спб. 1885. 

Б а л л а с ъ , М . Винод*л1е въ Росс1и. Часть V I . 
Аз1атская Росс1я (Туркестан*). Спб. 
1903. 

Б а - р и м ъ . Каунчппск1й свеклосахарный за
водь Ташкентскаго у. (Турк. сельск. 
хоз., 1906, Л? 1—2). 

Барцъ, Э. Р. Орошен1е въ долин* Мургаба 
и Мургабское Государево им*н1о. Спб. 
1910. 

Б е р г ъ , Л . Рыбы и рыболовство въ устьяхъ 
Сыръ-дарьи и Аральскомъ мор* (Тр. 
Общ. Судоходства. Промысловый от
дЬлъ, ч. 2. Сиб. 19Q0). 



Бергъ, Л. Зам'Ьтка о рыболовств'Ь въ водахъ 
Семир'ЬченскоП области (Русс. Судох., 
Ш05, № 5). 

Боголюбовъ, А . А. Ковровыя изд'Ьл1я Средней 
Азш. Вьш. I, Спб. 1908. Вьш. И, Спб. 
1909. 

Бородинъ, Н. Очеркъ современнаго положе-
н1я аму-дарьинск. рыболовства (В'Ьст
никъ Рыбопромышленности, 1904). 

Бржезицкш, I. А. Самаркандсюй уЬздъ. Ста-
тистическ1й обзоръ. Самаркандъ, 1901. 

Бурдуковъ, Н. Гончарныя изд'Ьл1я Средней 
Asin. Спб. 1904, изд. Мин. Фин. 

Бухгеймъ, Н. Э. Фрукты ташкентскаго рай
она на столичныхъ рынкахъ (Турк. 
сельск. хоз., 1907, № 8). 

Верховской, Н. П. Хлопководство въ Турке
стан'Ь. Спб. 1910 г. 

Верховской, Н. П. Туркестанъ въ районЬ Таш
кентской жел. дороги и грузы этой до
роги. Сиб. 1910. 

Вилькинсъ, А. Основы культуры американ
скаго хлопчатника въ Туркестанокомъ 
краЬ. Ташкентъ, 1889. 

ВирскШ, М. Хлопководство и хлопковая про
мышленность В'Ь Самарк. обл. (Спра
вочн. кн. Самарк. обл. на 1898 г.). 

Вирск1й, М. Виноградарство въ Самар
кандскомъ уЬзд'Ь. Самаркандъ, 1896. 

Воейковъ, А. Орошен1е ЗакаснШской об
ласти съ точки 8р'Ьп1я географш и 
климатолопи (Изв. И. Р. Геогр. О., 1908). 

Габбинъ, Н. И. Туземные кустарные про
мыслы: I. Производство сЬделъ (лен-
чиковъ) (Сборникъ матер, для статист. 
Сыръ-дарьин. обл., VII). — П. Произ
водство арбъ (тамъ же, VIII). 

Гинсъ, Г. К. Д'Ьйствующее водное право 
Туркестана и будущ1й водный законъ. 
Спб. 1910. 

Грюнбергъ, В. Рыболовство въ Чиназскомъ 
участк'Ь р. Сыръ-дарьи (В'Ьст. Рыбопр., 
XIX, 1904). 

Губаревкчъ - Радобыльск1Й, А. Экономичесюй 
очеркъ Бухары и Туниса. Опытъ срав-
нительнаго изсл'Ьдован1я двухъ си
стемъ протектората (Русское эконо
мическое обозр'Ьн1е 1905 г., январь-
февраль). 

Губарев1.чъ-Радобыльск1й, А. Значен1е Турке
стана въ торговл'Ь Poccin съ сопре-
д'Ьльными странами Аз1и (Труды Хлоп
коваго Комитета. Спб. 1912). 

Дингельштедтъ, Н. Опытъ изучен1я иррига-
ц ш Туркестанскаго края. Сыръ-дарьин
ская область. Томъ I. Сиб. 1893 и П 
Спб. 1895. 

Дылевск1й, А. А. Туркестансюй снособъ куль
туры винограда (В'Ьстникъ Императ. 
Росс. Общ. Садоводства, 1904, № 1). 

Ермолаевъ, М. Н. Пропускъ водъ р. Аму-
дарьи въ МервскШ и Тедженск1й оа
зисы съ Ц'Ьлью орошен1я 516,СС0 деся

тин'ь земли въ восточной части За-
касп1йской области. Спб. 1908. 

Ерченко, П., проф. Наши средне - аз1атсюя 
влад'Ьн1я и культура.хлопка въ нихъ. 
Юевъ. 1904. 

Жижемск1й, 3, Э. Ирригац1я долины р. Зе
равшана (Сборн. матер, для статист. 
Самарк. области за 1887—1888 годъ. 
Выи. 1). 

Игнатьевъ, В. Торговыя сношен1я Poccin съ 
Бухарою (Сборникъ консульскихъ до-
несен1й. 1898, вьш. I). 

И...ск1й. Доходы и расходы казны въ Тур-
кестанскомъ краЬ (Туркестансюй ка
лендарь на 1904 г.). 

Казанск1й, К. К. Опред'Ьлен1е составныхъ 
частей бузы и положен1е ея въ ряду 
спиртныхъ напитковъ. Спб. 1890. 

Калмыковъ, А. Н. Сельско - хозяйственная 
культура Ташкентскаго уЬзда (А. Со-
вЬтовъ и В. Докучаевъ. Матер1алы по 
изучеп1ю русскихъ почвъ. Выпускъ 
девятый). Спб. 1895. 

Кашкинъ, К. Н., инж. Очерки ирригащи Тур
кестана (Турк. сельск. хозяйство, 1907, 
№ 1). 

Кирпкчниковъ, Н. А. Кратк1й очеркъ нЬкото
рыхъ туземныхъ промысловъ въ Са
маркандской области (Справочн. кн. 
Самарк. обл. на 1898 г.). 

Клемъ, В. Современное состоян1е торговли 
въ Бухарскомъ ханствЬ (Сборник'ь 
геогр., топогр. и стат. матер1аловъ по 
Asin, вып. 33, Спб. 1881). 

Коржинск1й, с. Очеркъ Рошана и Шугнана 
съ сельско - хозяйственной точки зрЬ-
н1я. Сиб. 1898. 

Корольковъ, я. Пчеловодство въ СемирЬчьЬ 
(СемирЬч. Области. ВЬдом. за 1898 г., 
№ 37). 

Красновъ, А. Н. Н'Ьсколько данныхъ о со-
стоян1и сельскаго хозяйства у рус
скаго населеп1я Ил1йскаго бассейна и 
долины озера Иссыкъ-куль (1887 г. 
въ сельско-хозяйственномъ отношении. 
Изд. М-ва Гос. Пмуществъ). 

О кyльтypt риса въ TypKecTant и вл1ян1и ея 
на забол'Ьваемость маляр1ей. Таш
кентъ, 1905. 

Кутлоевъ, С. О введен1и въ Туркестан'Ь обя-
зательнаго контроля надъ торговлей 
греной (Туркест. сельск. хоз., 1907,, 
№№ 7, 9. 

Лиеневск1й, В. И. Горные лЬса Ферганской 
области (ЛЬсной журналъ, XV, Вып. 7. 
8 и 9 за 1885 г.). 

Малаховск!й, Н. И. Производительныя силы 
Туркестана. Вьш. I. Спб. 1909 г. 

Малаховск1й, Н. И. Матер1алы для пзучен1я 
хлопководства. Вып. I. Спб. 1912. 

Мансыревъ, С. П., кн. Базарная торговля въ 
Самаркандскомъ у. (Справочн. книжка 
Самарк. обл. на 18.98 г.). 



М а р к о в и ч ъ , П . П . Возникновен1е свеклоса
харной промышленности въ Турке
станскомъ крае и услов1я сахарнаго 
свекловодства въ Ташкентскомъ оа
зис* (Сельское хоз. и животноводство. 

М а с а л ь с к Ш , В . И . к н . Лесоразведен1е безъ по
ливки въ ТуркестанЬ и его значен1е 
для края (Сельское хоз. и лЬсовод-
ство, 1892, № 7). 

М а с а л ь с к ш , 8 . И . к н . Хлопковое дЬло въ Сред
ней Азш (Туркестанъ, Закасшйская 
область, Бухара и Хива) и его буду
щее. Спб. 1892. 

М а с а л ь с к ш , В . И . к н . Сельско-хозяйственная 
и лЬсная производительность Турке
стана (Всем1рная Колумбова выставка 
1̂ '93 г. въ Чикаго. Сельское и лЬсное 
хозяйство Poccin. Спб. 1893). 

М а с а л ь с к 1 й , В . И . к н . О сантонинной про
мышленности вь ТуркестанЬ (Изв. И. 
Р. Геогр. Общ., ХХХШ, 1897). 

М а с а л ь с к ш , В . И . к н . Сельское хозяйство въ 
ТуркестанЬ (Изв. М-ва 3. и Г. И., 1900, 
№№ 8, 10 и 12). 

М а с а л ь с к Ш , В . И . к н . Чарджуй или Ташкентъ 
(направлен1е желЬзно-дорояснаго пути). 
(Спб. ВЬдомости, ЛоЛо 106, 108, 121 за 
1900 г.). 

М а с а л ь с к 1 й , В . И . к н . Забытая отрасль ку
старной промыщленности (Среднеаз1ат-
ское ковровое производство). (Спб. ВЬ
домости, 1902, № 92). 

М а с а л ь с к Ж , В . И . к н . Хлопковый голодъ и 
мЬры къ обезпечешю нашей хлопчато
бумажной промышленности сырьемъ 
внутренняго производства (ВЬстникь 
Финаисовъ, промышленности и тор
говли, 1904, 17 и 21). 

М а с а л ь с к Ш , В . И . к и . Хлопководство, ороше
ше государственныхъ земель и част
ная предпршмчивость (Изв. И. Р. Геогр. 
Общ., 1908). 

М а с а л ь с к 1 й , В , И . к н . Хлопководство, ороше
ше государственныхъ земель и част
ная предпршмчивость. Спб. 1910. 

М а с а л ь с к Ш , В . И . к н . О необходимости лЬсо-
охранительныхъ мЬропр1ят1й въ Тур
кестанЬ (Протоколы внЬочередн. все-
росс1йскаго съЬзда лЬсовлад. и лЬсо-
водовъ. Спб. 1911). 

М а с а л ь с к 1 й , В . И . к н . Хлопковый вопросъ 
(Московск. ВЬдом., 1912, №№ 114 и 116). 

М а т е р 1 а л ы п о к и р г и з с к о м у з е м л е п о л ь з о в а н 1 ю . 

Сыръ-дарьинская область, Чимкентсюй 
у. Т. I, Ташкентъ, 1908 г. Т. II, Таш
кентъ, 1910. 

То же. Аул1еатинск1й уЬздъ. Ташкентъ, 
1911. 

То же. Перовсюй уЬздъ. Ташкентъ, 1912. 
То же. Казалинсюй уЬздъ. Ташкентъ, 1913. 
М е л и к ъ - С а р к и с я н ъ , С . А . I. Урочище Вусъ 

Ферганской области.—П. По вопросу о 

положенш хлопковаго дЬла вь Фер
ганской области и мЬры къ его упо-
рядоненио. Спб. 1899. 

М е л и к ъ - С а р к и с я н ъ , С . А . Хлопковое дЬло въ 
Ферганской области и мЬры къ его 
упорядоченш. Москва, 1904. 

Н е б о л ь с и н ъ , П . Очеркъ торговли Poccin съ 
странами Ср. Аз1и, Хивой, Бухарой и 
Коканомъ. Сиб. 1856. 

О г л о б л и н ъ , В . Н . Хлопчато - бумажная про
мышленность и торговля въ средне-
аз1атскихъ русскихъ владЬн1яхъ (Русс. 
Экономическ. Обозр., 1900, № 11—12). 

О т ч е т ъ директора ЛЬсного Департамента, 
по поЬздкЬ въ 1900 г. въ Туркестан
сюй край. Спб. 1901. 

О т ч е т ъ г и д р о м е т р и ч е с к о й ч а с т и в ъ Т у р к е с т а н е 

за 1910 г. Т. I - I I . Спб. 1911. И.зд. от
дЬла земельныхъ улучшешй. — То же, 
за 1911 г. Т. I—П. Спб. 1912. 

О т ч е т ы Туркестанской опытной станц1и и 
опытныхъ полей вь ТуркестанЬ. 

О р Ь х о в ъ , И . Я . Кь вопросу объ урегулиро-
вар1и охоты вь Туркестапскомь краЬ 
(Турк. сельск. хоз., 1906, №№ 10, 11,12). 

П е т р о в с к 1 й , Н . Ф . О шелководствЬ и шелко-
мотан1и въ Ср. Аз1и. Ташкентъ, 1873. 

П е т р о в ъ , Н . Объ ирригац1и вь Туркестан
скомъ краЬ. Ташкентъ, 1894 г. 

П и с ч и к о в ъ , Н . В . Матер1алы для характери
стики средне-аз1атскихъ несчаныхъ 
пространствъ въ Кизыль - кумскомъ 
районЬ Сыръ-дарьинской области. Пу
тевыя замЬтки лЬсничаго. Ташкентъ, 
1904. 

П у л л о , А . Д . О культурЬ винограда вь гор. 
ТашкентЬ и его окрестностяхъ. Таш
кентъ, 1896. 

Р о д з е в и ч ъ , А . ЛЬсная растительность въ 
Закасп1йскомъ краЬ (Сельское хоз. и 
лЬсов., 1896, № 9). 

С а д о в о д с т в о и в и н о г р а д а р с т в о в ъ Т у р к е с т а н е по 

даннымъ ревизш сенатора графа Па
лена (ВЬстникь' садоводства, плодовод
ства и огородничества. 1912, № 6). 

Р е з н и к ъ , П . , кап. Хлопководство въ Паман-
ганскомъ уЬздЬ 1880 — 1901 гг. (Еже
годникъ Ферганск. обл., т. II, 1903). 

С б о р н и к ъ м а т е р 1 а л о в ъ , с о б р а н н ы х ъ с р е д н е а з 1 а т -

с к о ю ж е л е з д о р о ж н о ю э к с п е д и ц 1 е ю . Вып. 1, 

Спб., 1894. 
С к р ы п л е в ъ , П . А . Матер1алы по обслЬдованш 

переселенческаго хозяйства въ Турке
станскомъ краЬ. II. Руссюя селешя въ 
Чимкентскомъ уЬздЬ Сыръ-дарьинской 
области. Ташкентъ, 1909. 

С к р ы п л е в ъ , П . А . Хлопководство и руссюе 
переселенцы (1Вопросы колонизац1и, 
№ 12, 1913). 

С л у ц к т , И . М . Кратюй очеркъ самарканд
скаго винодЬл1я въ связи съ виногра-
дарствомъ (Справочн. кн. Самарк. обл. 
на 1898 г.). 



СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕН{В ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНО-
Д*Л1Я ВЪ ЗАКАСП1ЙСКОЙ ОБЛАСТИ (ВЬстникъ 
фжнансовъ, 1897, № 49). 

ТЕЙХЪ, Н. Б. Историчеоюй очеркъ устройства 
Ташкентской химической лабораторш 
и двадцатипятилЬтней ея дЬятельности 
(Сборникъ матер, для статист. Сыръ-
дарьинской области, т. VI). 

ТЕРЕНТЬЕВЪ, М. А. Статистическ1е очерки 
" Средне-Аз1атской Poccin. Спб. 1874. 

ТРУДЫ съЬзда по вопросамъ о развиии и 
расширеи1и мЬстнаго хлопководства и 
агрономической помощи населен110 
Туркестанскаго края. Ташкентъ, 1903. 

ТУРКЕСТАНСЮЙ КРАЙ (Труды мЬстныхъ коми
тетовъ о нуясдахъ сельскозяйственной 
промышленности. Спб. 1903). 

ФЕДОРОВЪ, М. П. Хлопководство въ Средней 
Аз1и. Спб. 1908. 

ФЛЕКСОРЪ, Д. С. Къ вопросу о выработкЬ 
воднаго закона для Туркестана (Во
просы колонизацш, № 7 , 1910). 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЫТЪ киргизскаго, сартов
скаго и русскаго населен1я юго-восточ
ной части Чимкент, у. Сыръ-дарьин. 
обл. Ташкентъ, 1910, изд. пересел, упр. 

ЦИМБАЛЕНКО, Л. И. Кяризы (водопроводы) 
Закаси1йской области. Съ 10 листами 
чертежей. Спб. 1896. 

ШАХНАЗАРОВЪ, А. Шелководство въ Турке
станокомъ краЬ (Сельское хоз. и 
лЬсов., 1896, № 5). 

ШАХНАЗАРОВЪ, А. Виноградарство въ Турке
станЬ (Сельск. хоз. и лЬсов., 1896, № 4). 

ШАХНАЗАРОВЪ, А. Хлопководство въ. Турке
станЬ (Сельское хоз. и лЬсоводство, 
1896, № 7). 

ШАХНАЗАРОВЪ, А. Культура риса въ Турке-
станскомъ краЬ (Сельское хоз. и лЬсо
водство, 1896, № 6). 

ШАХНАЗАРОВЪ, А. И. Сельское хозяйство ъъ 
Туркестанскомъ краЬ. Спб. 1908. 

ШКАПСК1Й, 0 . Какъ хивинцы ведутъ полевое 
хозяйство на своихъ безводныхъ зем
ляхъ. Москва, 1900. 

ШКАПСК1Й, 0. А. ЗемледЬл1е и землевладЬше 
въШураханскомъ участкЬ Аму-дарьин
скаго отдЬла (Сборникъ матер, для 
стат. Сыръ-дарьинск. области, т. V I U . 
1900). 

ШКАПСК1Й, 0 . Аму-дарьинск1е очерки. Къ 
аграрному вопросу на нижней Аму-
дарьЬ. Ташкентъ, 1900 (тамъ же). 

ШМИДТЪ, П. Ю. Озеро Иссыккуль и рыболов
ство на немъ (ВЬстникъ Рыбопромыш
ленности, 1893). 

ЩЕРБАЧЕВЪ, В. С. Обзоръ табаководства въ 
Poccin, вып. II и III. Малороссия и 
Туркестансюй край. Спб. 1894. 

ЮФЕРОВЪ, В. И. Сельскохозяйственный обзоръ 
Туркестанскаго края. Ташкентъ, 1911. 

Auhagen. Die Landwirtschaft in Transliaspien, 
von dem Landwirtsohaftl. Sacliverstandigen 
bei dem Kaiserl. deutschen Generalkonsu-
lat in St. Petersburg. Berlin, 1905. 

MOSER, H. Das Knnstgewebe in Centralasien 
(Oesterr. Monatssohrift fur den Orient 
1894, 1—2). 

Пути сообщешя. 

Б. Г. Кратчайш1й желЬзнодорожный путь 
изъ центральной Poccin въ Среднюю 
Аз1ю. Снб. 1899. 

ВАЦЛИКЪ, И. Я. Закасп1йская желЬзная до
рога, ея значеше и будущность. Спб. 
1888. 

ДМИТР1ЕВЪ-МАМОНОВЪ, А. И. Алтайская желЬз
ная дорога. Соедпнен1е рельсовымъ 
путемъ Туркестана съ Великою Сибир
скою желЬзною дорогою. Спб. 1904. 

ЗАДАЧИ POCCIN ВЪ СРЕДНЕЙ АЗ1И ВЪ СВЯЗИ СЪ ВО-
ПРОСОМЪ О ПРОВЕДЕН1И СРЕДНЕ-АЗ1АТСКОЙ ЖЕ
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. Спб. 1900. 

о ВЫБОР-Ь КРАТЧАЙШАГО НАПРАВЛЕН1Я СРЕДНЕ-

АЗ1АТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. Оренбх'ргъ, 
1878. 

О НАИЛУЧШЕМЪ НАПРАВЛЕНЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
МАГИСТРАЛИ ВЪ СРЕДНЮЮ АЗ1Ю. Оренбтргъ, 
1902. 

РОДЗЕВИЧЪ, А. И. Первая русская желЬзная 
дорога въ Средней Аз1и и ея значви1е 
для русской средне-аз1атской промыш
ленности и торговли. Сиб. 1891. 

Третеск1й, В. I. Аму-дарья и ея флотил1я. 
Чарджуй, 1896 г. 

ТУРКЕСТАНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. Прото
колы трехъ засЬдашй Общества Во
стоковЬдЬшя. Спб. 1906. 

Справочныя издан1я и путеводители. 

АТЛАСЪ АЗ1АТСКОЙ POCCIN. Спб. 1913, изд. Пе
реселенческаго Управлешя. 

БОГДАНОВЪ, М. Н. Обзоръ экспедиц1й и есте
ствепно - историческихъ изслЬдовашй 

въ Арало-кастйской области съ 1720 по 
1874 г. (Труды Арало-касп. экспедиц., 
вып. I. Спб. 1871). 

БРОКГАУЗЪ И ЕФРОНЪ. Энциклопедическ. слов. 



ГЕЙЕРЪ, И. И. Путеводитель по Ту1)кестаиз'. 
Ташкентъ, 1901. 

ГЕЙЕРЪ, И. И. Туркестанъ, изд. 2-е. Таш
кентъ, 1910. 

ГОРОДЕЦКЖ, В. Д. Вибл1ограф1я Туркестана. 
Ташкентъ, 1913. 

ДМИТР1ЕВЪ-МАМОНОВЪ, А. И. Путеводитель по 
Туркестану и желЬзиымъ дорогамъ 
Средне-азГатской и Ташкентской, изд. 
5-е. Спб. 1912. 

ДОЛГОРУКОВЪ, В. А. Путеводитель по всей 
Спбирп п средне-а.ч1атскимъ владЬ-
шямъ Poccin. Томскъ. 

Д|ИИТРОВСК1Й, Н. В. Библ1ографическ1й указа
тель сочинешй о Средней Аз1и, нане-
чатанныхъ въ Poccin на русскомь 
языкЬ съ 1692 г. (Матер, для статист. 
Турк. края. Вжегод., вын. III. Спб. 1874). 

ЕЖЕГОДНИКИ РОССЖ, 1909—1911. 
ЕЖЕГОДНИКИ Ферганской области. 
HsBtcTifl и ЗАПИСКИ Императорскаго Русскаго 

Географическаго Общества. 
MsBtcTia Туркестанскаго ОтдЬла Импер. 

Русскаго Географическаго Общества. 1 
КРАТК1Й ОБЗОРЪ CcMHptM ЭНСКОЙ ОБЛАСТИ за время ' 

состоян1я ея въ составь Степного ге
нералъ - губернаторства 1882 — 1899. 
ВЬрный, 1899. 

МАЕВЪ, Н. Д. Туркестанская выставка 1886 г. 
Ташкентъ, 1886 г. 

МАЕВЪ, Н. Путеводитель отъ С.-Петербурга 
до Ташкента. Спб. 1870. 

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ СТАТИСТИКИ ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ 
подъ ред. Н. А. Маева, вып. l~-V. Спб. 
1872-1879 г. 

МЕЖОВЪ, В. Библ1ограф1я Аз1и. Спб. 1891—92. 
ОБЗОРЫ Закасп1йской области. 
ОБЗОРЫ Самаркандской области. 
ОБЗОРЫ СемирЬченской области. 
ОБЗОРЫ Сыръ-дарьинской области. 
ОБЗОРЫ Ферганской области. 
ПАМЯТНЫЯ КНИЖКИ СемирЬченской области. 
ПЕНКИНА, 3 . М. Закасп1йск1й край 1865—1885. 

Системат. сборникъ книгъ и статей о 
Закаси1йскомъ краЬ и сонредЬльныхъ 
странахъ. Спб. 1888. 

ПРОЕКТЪ всеиодданнЬйшаго отчета К. П. 
фонъ-Кауфмана по управлен110 Турке
станскимъ краемъ съ 7 ноября 1867 г. 
по 25 марта 1881 г. Спб. 1885. 

РОДШНОВЪ. Сборникъ маршрутовь но Турке
станскому военному округу, изд. 2-е. 
Ташкентъ, 1907 г. 

РУССК1Й ТУРКЕСТАНЪ. Сборникъ, изданный по 
поводу политехнической выставки подъ 
ред. Н. Маева, выи. I—III. Москва, 1872. 

СБОРНИКЪ МАТЕР!АЛОВЪ ДЛЯ СТАТИСТИКИ СЫРЪ-
ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СБОРНИКЪ 1иатер1аловъ ДЛЯ СТАТИСТИКИ САМАР
КАНДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1887—1888 ГГ., вы
пускъ I. Самаркандъ, 1890 г. 

СЕМЕНОВЪ, П. П. Истор1я полувЬковой дЬя
те.льности Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества, 1845—1895. 
Спб. 1896. 

СИБИРСК1Й ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, 
издаше Романова. Томскъ. 

СПРАВСШЫЯ КНИЖКИ Самаркандской области. 
СРЕДНЯЯ АЗ1Я. ВлгемЬсячное литературно-

историческое издан1е. Ташкентъ, 1910— 
1911. 

СТАТИСТИЧЭСК1Й ОБЗОРЪ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
1901- Г. Новый Маргеланъ, 1905. 

СТУПАКОВЪ, И. Е. Адресъ-справочпикъ Тур
кестанскаго края на 1910 г. Ташкентъ. 

ТИЛЛО, А. А. и ШОКАЛЬСК1Й, Ю. М. Исчиспеше 
новерхности А.з1атской Poccin сь по-
казашемъ п.тощадей бассейновъ: океа-
новь, морей, рЬкъ и озеръ, а равно и 
административныхъ подраздЬлешй въ 
царствовате Императора Николая П. 
Спб. 1905. 

ТУРКЕСТАНСКАЯ СПРАВОЧНАЯ КНИГА СЪ КАЛЕНДАРЕМЪ 
НА 1885 Г. Годъ I. Ташкентъ, 1884. 

ТУРКЕСТАНСК1Й календарь на 1904 г. Таш
кентъ, 1904 г. 

УКАЗАТЕЛЬ всеросс1йской выставки въ Ниж-
немъ-НовгородЬ въ 1896 г., отдЬлъ XIV. 
Туркестанъ и Закасшйская область. 

ХОРОШХИНЪ, А. П. Сборникъ статей, касаю-
, щихся до Туркестанскаго края. Спб. 

1876. 

К А Р Т Ы . 

40-верстная карта пограничной полосы I 
Аз1атской Poccin, изд. Глав. Шт. ' 

40-вер. карта Туркестана, изд. Ташкент
скаго Военно-Тоногр. Упр. 

10-вер. карта Туркестана, изд. Ташкент
скаго Военно-Тоногр. Упр. (не весь 
Туркестанъ). 

2-вер. планшеты съемки Туркестана. 
Геологическая карта Туркестана состав

лена И. В. МУШКЕТОВЫМЪ п Г. Д. РОМАНОВ-
СКИМЪ, 30 вер. въ дюймЬ. Спб. 1885. 

Геологическая карта Закасп1йской области, 
30 вер. въ дюймЬ, составлена И. В. 
МУШКЕТОВЫМЪ. Спб. 1900, на 7 листахъ. 

0-вь Челекенъ. Съемка 1899—1900 гг., 
250 саж. въ дюймЬ. Изд. Горн. Деп. 

Атласъ Аз1атской Россли. Опб. 1913, изд. 
Пересел. Управл. 



У К А З А Т Е Л Ь . 

И м е н а г е о г р а ф и ч е с к 1 я . 

Примпчаше. Курсивомъ отмЬчены страйицы, гд'Ь находится главное, подробное 
описан1е даннаго пункта. 

Абакумовская, ст. Копал, у. 
566, 777, 778. Р Ш. 

Абдалъ, туркменское племя 
384. 

Абданъ, киргизское поко-
л'Ьн1е 368. 

Абдулла-Ханъ, кр'Ьп. 645. 
Абдулъ-Гасанъ, ледникъ 94. 
Аблыкъ, кишлакъ 619. Л V. 
А бивердъ, древн. крЬп. 627. 
Абрамова, ледникъ 80. 
Авганъ-Вагъ, м'Ьстн. 709. 

М Y. 
Ага, цыгансшй родъ 704. 
Аганакатта, р. 146, 778. С III. 
Адаевсюй, родъ киргизовъ 

312, 368. 
Адамъ-Крылганъ, пески 26, 

310, 746. И V. 
Аджи-Дарья см.Карабугазъ. 
Адыгине, кара - киргизское 

иокол'Ьн1е 368. 
Адыръ-Туръ, горн, кряжъ 

73, 74. 
Адыръ-Туръ, р. 63, 74. 
Азретъ см. Туркестанъ, у. г. 
Аидинъ, ст. Закаси. ж. д. 

103. Д VI. 
Аимъ, кишлакъ 175, 711. Н V. 
Аиръ-Ташъ, перевалъ 65. 
Аиръ, горн, проходъ 45. 
Айбугирсюй заливъ 122,155. 

Ж W. 
Айбугиръ, 03. 122 Ж 1Г.. 
Айваджъ, древн. городъ 736. 

К VU. 
Айваджъ, постъ 550, 651, 

737, 738. К УП. 
Айваджъ,урочище 736.КУ11. 
Айгызъ, рч. 36. 
Айдакъ см. Огурчинск1й 

остр. 
Айдарли-Кенъ, оз. 173. 
Айна-Булакъ, почт. ст. 177. 
Айна-Гель, оз. 113. 3 УП. 
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, перевал'ь 102, 

150, 717. Н У1. 
Акъ-Байталъ, р. 102, 115, 

150, 151. Н У1. 
Акъ-Бель, перевалъ 60. 
Акъ-Булакъ, укр'Ьплен1е 308. 
Акъ-Бура, р. 79, 711, 712. 

Н У. 
Акъ-Вурханъ, горы 176. 
Акъ-Бурханъ см. Темерликъ. 
Акъ-Бурханъ см. Кетмень. 
Акъ-Дарья, р. 127, 664. К УК 
Акъ-Джаръ, горная гряда 

730. 
Акъ-Джаръ, ностъ 738. 
Акъ-Джулпасъ, почт. ст. 125 

3 П. 
Акъ-Кала, развалины 120, 

749. Ж 1У. 
Акъ-Камышъ, тугай 747. 
Акъ-Капчагай, ущелье 88. 
Акъ-Куль, 08. 138. М 1У. 
Акъ-Кумъ, кишлакъ 729,730. 

I УП. 
Акъ-Кумъ, пески 11, 32. 
Акъ-Курганъ, с. 618. Л У. 
Акъ-Мечеть, укр'Ьпл. 300,308. 
Акъ-Мечеть см. Перовскъ. 
Акъ-Рабатъ, иеревалъ 171, 

682. К У1. 
Акъ-Рабатъ, ст. 682. К У1. 
Акъ-Рабатъ, развалины 745. 

И У1. 
Акъ-Сай, нагорье 68, 70 О У, 

П У. 
Акъ-Сай, оврагъ 698. 
Акъ-Сай, р. 51, 56, 67—70, 

148, 149, 252. О У, П У. 
Акъ-Сай, сыртъ 252. 
Акъ-Сарай, дворецъ 681. 
Акъ-Су, источники 179, 766. 
Акъ-Су, перевалъ 46, 54,138. 

Н IV. 

Акъ-Су, р. 40, 41, 46, 64, 77, 
84, 86, 99, 101, 102, 114, 
115,131, 139, 142, 146,149, 
156, 179, 253, 681, 692, 694, 
717, 718, 766, 778. Н IV, 
Р III, Р 1У, Р У1, М 1У. 

Акъ-Сысекентъ, оз. 173, 179. 
Акъ-Тагъ, ущелье 88. 
Акъ-Тамъ, рукавъ 172. 
Акъ-Тау, горы 14, 75, 88, 

153, 621, 737. Б Ш, I У, 
К У. 

Акъ - Ташское л'Ьсничество 
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 1У. 
Акъ-Тогой, ущелье 47. 
Акъ-Тюбекъ, ледникъ 77. 
Акъ, туркменск1й родъ 384. 
Акъ-Чеку, горы 66, 171. 
Акъ-Чукуръ, гора 78. 
Акъ-Чулакъ, почт. ст. Ау.л1е-

атинск1й у. 760. М 1У. 
Акъ-Ш1йрякъ, гряда 60, 6U, 

63-65 , 67, 131, 148, 149. 
П У. 

Акъ-1Шйрякъ, ледники 39, 
763. 

Акъ-ППйрякъ, р. 60, 61, 63, 
64, 70, 149. 

Ала-Арча, р. 45, 761. 
Ала-Баш'ь, долина 57. П У. 
Алабель, иервва,лъ 50, 51, 

54. 55 М 1У. 
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, 708, 
716, 723, 724. И У1. 

Алайская дорога 714, 715. 
Алайсюй хребетъ 8, 75, 78— 

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, 03. 11, 37, 39, 42, 
147, 148, 180, 198, 214, 255, 
522, 780. С II, С III. 

Алакуль - БалхашскШ бас
сейнъ 32. 

Алакуль, 03. (часть Бал
хаша) 144. О III. 

Алакульская равнина 33, 34. 
Аламань, гора 41. 
Ала-Медынъ, перевалъ 46. 
Ала-Медынъ, р. 45, 46, 139, 

761. 
Ала-Мшикъ, гора 763. 
АлатавскШ округъ 343. 
Алаша, оз. 520. 
Алаша, туркменское колЬно 

384. 
Алашбай, ледникь 84. 
Александр1я Эсхата, древн. 

гор. 275, 277, 696. 
Александровка, пос. Кра-
- ~ сноводскаго у. 626. Д VI, 

Б VI. 
Александровская гора 58. 
АлександровскШ заливъ 305. 
Александровск1й 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. 

Александровск1й поселокъ 
Аул1еат. у. 758. 

Александровское, с.Перовск. 
у. 598. 

Александровскъ, фортъ181— 
183, 188, 189, 194, 305,312, 
331,519, 520, 563,575,577, 
621, 622. Б III. 

Алексаидръ-Бай, заливъ 108. 
АлексЬевсюй пос. Мервск. у. 

322, 640, 641. 
Ал1ели, туркменское, племя 

385, 650. 
Алимъ, киргизскШ родъ 368. 
Аличурсюй хребетъ 115, 

718. 
АличурскШ хребетъ см. Ро-

шанскш хребетъ. 
Аличуръ-Памирь, мЬот. 102. 
Аличуръ, р. 101, 102, 115, 

718, 719. 
.Аллатъ, узбекское племя 381. 
Алма-Арасань, источи. 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 станида см. 

В'Ьрный. 
Алматинсшй поселок'ь см. 

В'Ьрный. 
АлматинскШ перевал'ь 44, 

772. 
Алматинское, оз. 7(4. 
Алматы, горный иикъ 43, 

770. 
Алматы см. Алматинка. 
Алматы см. В'Ьрный. 
Алиышъ, туркменски родъ 

384. 
Алтмышъ-Куталь, неревал'ь 

88. 
Алтынъ - Арасанъ, источн. 

180, 766. 
А,лтынъ-Имель см. Алтынъ-

Эмель. 
Алтынь-Кулакъ, почт. ст. 

Лепс. у. 780. О I. 
Алтынъ - Мазаръ, лфОчиш;е 

724. 
Алтынъ-Эмель, горы 41, 176. 
Алтынъ - Эмель, перевалъ 

775. Р III. 
Алтынъ-Эмель, р. 767. 
Алтынъ-Эмель, почт. от. Ко

пальскаго у. 566, 775, 776. 
Р III. 

Алчинъ, узбекск1й родъ 674. 
Альгуй, кишлакъ 171. 
Аманъ-Даръ, перевалъ 76. 
Аманъ - Кутапъ, кпшлак'ь 

Самаркандск. у. 680. 
Амбарь - Манакъ, бекство 

750. 
Амоль см. Амуль. 
Аму-Дарьинская дельта 749, 

756 Ж IV. 
Аму - Дарьинскш отдЬлъ 

Сыр.-Дар. обл. 119, 344, 
347, 352, 364, 368, 379, 383, 
384, 390, 391, 422, 424, 447, 
464, 497, 539, 743, 7 4 6 -
749, 756. 

Аму-Дарья, р. 7—9, 12—16, 
18, 20, 23-28, 36, 75, 79, 
81, 84, 88, 89, 92, 95, 98, 
99,107,108,113—121,122— 
124, 126—128, 130, 131,136, 
155,158-160, 171, 174,1'77, 
181—183. 187, 191, 194— 
196, 198-200, 206, 228, 229, 
233, 256, 257, 261, 262, 264, 
265, 271, 275, 276, 278, 279, 
284, 289, 290, 299, 305, 310, 
311, 317, 345 —347, 358, 
383-385,390,405,407,421, 
422,424, 427, 430,433.446, 

450, 456, 467, 471, 500, 512, 
519 — 521, 524, 529, 553, 
560—564, 568-572, 574, 
579, 580, 581, 585, 587, 590, 
593, 594, 596, 598, 605, 
648 -650,652, 653, 663,680, 
682, 715, 727—756, 758. 

Амуй см. Амуль. 
Амуль, древн. городъ 114, 

744, 753. 
Амуль см. Чарджуй. 
Анау, м. Асхаб. у. 318, 631—' 

633. 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, 441,445, 606, 618, 619. 

Л V. 
Андарь-Ханъ, кишлак'ь Ко

кандскаго у. 31. 
Андеджань см. Андижанъ] 
Андерабъ, м. 722. М VII. 
Андижанская вЬтвь Ср.-Аз. 

ж. д. 541, 581, 582, 585, 
689, 691-710. 

Андижанское землвтрясен1е 
163. 

Андижанское опытное поле 
709. 

Андижанск1й 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—710, 711, 762. М V, 
Н V. 

Анджанъ-Сай, арыкъ 423, 
708. 

Андреевск1й хуторъ Андиж. 
у. 463, 710. 

Андукань см. Андижанъ. 
Андульганъ, р. 53. 
Анзобъ, кишлакъ Самарк'. 

у. 684. Л VI. 
Анзобъ, неревалъ 84, 86. 
Анненково, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

648. И VII. 
Аноула, туркменское племя 

385. 
Аноу см. Анау. ^ . 
Антоновича, рудникъ 177. 
Антоновка, с. Чимкеятск. у, 

605 757. 
AHTio'xifl, древн. гор. 642. 
Анхаръ см. Ангаръ. 



Арабачи, туркменское племя 
.384. 

Арабы, 4, 6, 76, 114, 127,131, 
212, 274, 278-281, 2 8 3 -
285, 334, 358, 360, 361, 384, 
411,41-3, 500, 526,530, 561, 
596, 606, 608, 626, 627, 632, 
642, 643, 647, 650, 655—657, 
662, 664, 668, 681, 682, 686, 
697, 709, 732, 733, 736. 739, 
749, 755, 756, 758, 759, 762. 

Араванъ, кишлакъ Ошск. у. 
713. 

Арало-Иртышск1й водораз-
дЬлъ 35. 

Арало-Каси1йская низмен
ность 5 - 7 , 188, 263. 

Арало-Касп1йская пустыня 
190. 

Арало-KacniftcKilt бассейнъ 
123—125, 154, 155, 174. 

Арало-Касп1йск1я степи 212. 
Арало-Касп1йское море 12, 
. 14. 
Арало-Сарыкамышск1й во

доемъ 14, 121, 155. 
Аралъ - Пайгамбаръ, остр. 

731—733. 
Аралъ-Тюбе, остр. 148.. 
Аралчи-Баба, остр. 747. 
АральскШ бассейнъ 11, 12, 

32, 136, 262, 572, 594. 
Аральское укрЬплеше 595. 
Аральское укр'Ьплен1е см. 

Раимъ. 
Аральское море 6, 7, 12—14, 

28, 29, 114, 119, 120, 121-
127, 131, 134—136, 152— 
155, 167, 168, 180— 182, 
187, 196, 198, 199, 201, 206, 
207, 209, 210, 215,^260, 262, 
306, 310, 311, 327, 34.5, 519— 
522, 564, 568, 569, 572, 574, 
583, 592, 595, 598, 621, 742, 
743, 749. Ж III, 3 III. 

Аральское Море, ст. Таш-
кенток. ж. д. 520, 572, 593, 
743. 3 П. 

Аральскъ, нос. 520, 572, 573, 
5.92—593, 594, 743. 

Арасанская, почт. ст. Ко-
пальск. у. 40, 180, 762, 777. 
Р III. 

Арасансюе минеральные 
источники 40, 46, 54, 180, 
762, 777. 

Арасанскш кряжъ 40. 
Арасанъ, р. 54. 
Араоанъ-Булакъ, источ. 179. 
Арганатинская, почт. ст. 

Лене. у. 778. Р П. 
Арганаты, горн, кряжъ 778. 
Аргайты, р. 148. 

Аргынъ, киргизское племя 
368. 

Арзынгъ, р. 89, 91—93, 235: 
Apia Палусъ, впадина 15. 
АрШцы 114, 274, 275, 277, 

279, 285, 296, 301, 358, 381; 
382, 385, 404, 409. 

Арки, курганъ 618. 
Армяне а59, 360, 364, 394, 

414, 545, 627, 630, 638, 
756. 

Арнаватъ, ледникъ 93. 
Арнаватъ, перевалъ 93. 
Арпа, р. 65, 67, 69, 132, 149. 
Арсланъ-Вобъ, горы 710,711. 
Арсланъ-Тау, горы 27, 75, 

151. 
Артучъ-Дарья, р.. 683, 684. 
Артыкъ, ст. Закасп. ж. д. 

633. Ж УП. 
Архаки, туркменск1й родъ 

.384. 
Арчабаши, р. 80. 
Арча-Майданъ,урочище232. 
Арчманъ, ст. Закасп. ж. д. 

627. В У1. 
Арыкъ-Валыкъ, оз. 173. 
Арысъ, 03. 173. 
Арысъ, р. 5 0 - 52, 135, 138, 

216, 282, 511, 541, 600,602, 
604, 605, 757. Л 1У. 

Арысъ, ст. Ср.-Аз. ж. д. 584, 
604. Л 1У. 

Асса см. Терсъ. 
Асса, р. 44, 138. 
Ассаке, кишлакъ Скобел. у. 

708, 710. М У. 
Ассильма, горы 104. 
Ассир1яне 412. 
Аохабадка, рч. 111, 630. 
Асхабадъ, обл. гор. Закасп. 

обл. 21, 105, 176, 181—185, 
189, 194, 195, 199, 200, 230, 
265, 313, 332, 339, 340, 348, 
349, 353, 438, 493, 501, 510, 
545, 548, 552-554, 563, 564, 
579, 581, 582, 626, 627, 629-
631, 637. Е УП, Ж УП. 

Асхабадсктй у. Закаси. обл. 
344, 464, 480, 501, 510,529, 
625 — 626, 628 — 633, 636. 
В У1,. Ж У1. 

Ата, туркменское племя 384, 
385, 650. 

Атабай, туркменстй родъ 
384. 

Аташъ-Кала, древн. укрЬпл. 
634. 

Атексюй оазисъ 18, 20, 25, 
104, 111, 384, 421, 626, 627, 
631, 633, 634. Ж УП, 3 УП. 

Атрекъ, р. 12, 104, 105, 108, 
, 110,111, 312, 384, 386, 493, 

621, 622, 624, 633. Д У1, 
Д УП. 

Атъ-Башъ, горн, хребетъ 67, 
132, 149. 

Атъ-Башъ, р. 65—67, 132, 
763. 

Аугани, кишлакъ Кокандск. 
у. 412. 

Аузаджъ, переправа 736. 
Аул1е-Агачъ, роща 376. 
Аул1е-Ата, у. г. Сыръ-Дар. 

обл. 45, 46, 51,138,163,178, 
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 1У. 

Аул1е-Атинск1й у. Сыр.-Дар. 
обл. 138, 173, 178, 324, 326. 
328, 344, .351, 367,442,491, 
497, 511, 517, 539, 605, 757, 
758-761. М IV. 

Аул1еатинское лЬсничество 
517. 

Аучи см. Обурдонъ. 
Афганцы 301, 313, 314, 360— 

362, 411, 412—413, 579, 638, 
640, 644, 650, 719, 721, 727, 
738, 739. 

Афрава см. Фарава. 
Африканская фауна 261, 264, 

270. 
Афрос1абъ, древп1й городъ 

320, 668, 679. 
Афрос1абъ, холмъ 672, 678. 
Афталупъ, перевалъ 54, 548. 
Ахалъ-Текинсгай оазисъ 9, 

20, 25, 104, 111, 312, 313, 
.343, 384, 421, 528, 529,577, 
578, 625—626, 628, 629, 631, 
633. Е У1. 

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 У1. 
Ахыръ - Ташъ, 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 УП. 
Ашу-Туръ, перевалъ 73. 
Ашу-Туръ, р. 57, 73, 74. 
Аще-Куль, 03. 139, 198, 597. 

К IU. 



Ащи-Узюкъ, 03. 173. 
Любъ-Тау, гора 179. 
Аю-Туръ, р. 53. 
Аягузская станица см. Сер-

гюпольская станица. 
Аягузсшй округъ 321. 
Аягузсюй приказъ 321. 
Аягузъ, пикетъ 370 Р II. 
Аягузъ Малый, почт. ст. 

Лепс. у. 778. Р II. 
Аягузъ, р. 33, 30, 146-148, 

262, 321, 7 7 8 - 780. Р П. 

Баба-Гамберъ, древ, кладб. 
639. 

Баба-Тагъ, гряда 88, 734— 
. 737. К Д'"11. 
Баба-Ходжа, солончакъ 22, 

104, 167, 172, 625. Г VI. 
Бабъ см. Папъ. 
Багди см. Бактр1ана. , 
Багъ-и-Бегиштъ, садъ 670. 
Багъ-и-Дилкуша, садъ 670. 
Багъ-и-Чинаръ, садъ 670. 
Багышъ, кара - киргизское 

поколЬн1е 368. 
Бадамск1я горы 52. 
Бадамъ, р. 51, 52, 152. 
Бадамъ, мЬстн. 159. 
Бадахшанъ 276, 720, 722, 

726, 737-739. 
Бадахшанск1я горы 722,741. 
Бадрутъ, ледникъ 94. 
Бадхызъ, мЬстность 25, 105, 

214, 225, 226, 229, 236. 
Базаръ, древн. страна 276. 
Базаръ-Курганская, рч. 710. 
Вазаръ-Курганъ, с. Андиж. 

у. 710. Н V. 
Байгабылъ, остр. 145.. 
Байга-Кумъ, ст. TaniK. ж. д. 

598. К III. 
Байрамъ-Али-Кала, горо-

диш;е 645. 
Байрамъ-Али-Ханъ, крЬп. 

645. 
Байрамъ-Али, ст. Закасп. 

ж. д. 181—184, 187, 191, 
194, 204, 464, 538, 579, 641, 
644, 645, 648- 3 VII. 

Байрачъ, туркменски родъ 
384. 

Байсунъ, бекство 651, 682. 
Байсунъ, городъ 88, 682. 

К VI. 
Вайоунъ-Тау, горы 88, 152, 

734. 
Байулы, киргизск1й родъ 

368. 
Бакаиръ, р. 51. 
Бакалы-Копа, болото 135, 

140. 597. I III. 

Баканасъ, р. 36, 144. 
Бактра см. Балхъ. 
Бактр1ана, страна 274—278, 

301, 358, 420, 642, 730, 
732. 

Бактр1йцы 274, 275, 318. 
Бала-Ишемъ, колодцы 310, 

В V. 
Бала-Ишемъ, ст. Закасп. ж. 

д. 21 - 23, 103, 104, 167, 
172, 174, 540, 563, 578, 625. 
Д VI. 

Баласагунъ, древшй городъ 
283, 285-288, 762. 

Валханскш заливъ 103, 108, 
.305, 622, 624. Г VI. 

Балханы Больш1е, горы 
1 0 2 - 103, 154, 230, 625. 
Д VI. 

Балханы Малые, горы 103, 
153, 154, 625 Д VI. 

Балханы, горы 102, 229, 622. 
Д VI. 

Балхашская низменность 39, 
256, 257. 

Бапхашскш бассейнъ 11, 36, 
262. 

Балхашъ, оз. 7, 11, 32, 33, 
36, 39, 41, 42, 136, 142,143, 
144—146,147, 154, 168, 187, 
191, 198, 201, 207, 208,214, 
216, 217, 255, 262, 345, 519, 
522, 573, 574, 710, 773, 776, 
778. Н И - Р II, И III, О Ш. 

Бальджуанъ-Дарья, р. 739. 
Вальджуанское бекство 116, 

178, 405, 539, 543, 652, 
663, 739. 

Бальдл^уанъ, городъ 89, 737, 
739. Л VI. 

Балыкчи, м. Андиж. у. 704. 
М V. 

Валюдлсъ, племя 413. 
Валяндъ-Юикъ, р. 92, 101— 

102. 
Вами, ст. Закасп. ж. д. 312, 

564, 627. Б VI. 
Баракъ-Ханъ, медресе 617. 
Барзенги, р. 86. 
Барзен1"и, горн, вершина 84. 
Барлык('К1й Арасанъ, источ

ники 160. 
Барлыкск1я горы 39, 42, 

148. Т 1П. 
Барогиль, перевалъ 99. 
Бародабсунъ, оз. 173. 
Барса-Кельмесъ, остр. 123, 

124, 199. Ж Ш. 
Барскоунъ, перевалъ 57, 58. 
Барскоунъ, р. 56, 142, 764. 
Барскоунъ, древн. гор. 764. 
Бартанго - Язулемск1й гор

ный хребетъ 727.-

Бартангъ, р. 94, 101, 114, 
115, 475, 476, 649, 726, 727. 
М VI. 

Барханы, ст. Закасп. ж. д. 
649. И VI. 

Бархдизъ см. Каринейнъ. 
Баршоръ, м. 722. 
Барьцевскаго, ледникъ 85. 
Басканъ-Куль, оз. 147. Р III. 
Басканскш перевалъ 40. 
Басканъ, р. 40, 41, 147, 177, 

565, 778. 
Бахарденское подземное 

озеро 179, 628. 
Бахарденъ, ст. Закасп. ж. д. 

179, 627, 628. Е VI. 
Вахты, м. Лепс. у. 371, 80, 

566, 780. С П. 
Бахши, туркменок, родъ 384. 
Башъ-Алай, долина 81. 
Башъ - Гумбезъ, перевалъ 

718. . 
Башъ-Гумбезъ, р. 718. 
Баширъ, кишлакъ 729. 
Башкиры 414. 
Баянъ-Колъ, неревалъ 74. 
Ваянъ-Колъ, р. 72, 73, 142, 

767. 
Баянъ-Сулу, памятникъ 778. 
Беговатск1е пороги 54, 134, 

135, 570, 693. Л V. 
Беговатъ, хивинсюй киш

лакъ 533. 
Беговатъ, кишлакъ Ход-

жентск. у. 689, 693. Л V. 
Бедель, перевалъ 64, 66,70, 

766. И V, Р \-. 
Бендерскаго, перевалъ 101. 
Беджне, племя 384. 
Безмеинъ, ст. Закасп. ж. д. 

629. Е VI, -Ж VI. 
Бейкендъ, древн. гор. 276, 
. 278, 280, 655. 
Беикъ, перевалъ 99, 565, 718. 
Беикъ, р. 99. 
Бекляръ-Бекъ, почт. ст. 52, 

Чимкентск. у. 606. Л IV. 
Бековича - Черкасскаго, 

бухта 331, 624. 
Бектемиръ, гора 103. 
Бектуръ см. Ашутуръ. 
Бекъ, туркменскШ родъ 384. 
Бекъ-Туръ, перева.лъ 58. 
Белеуты, уплелье 619. 
Беллингсгаузена, остр. 123. 

Ж. III. 
Бель-Аули, горн, хребетъ 79. 
Бель-Аули, перевалъ 79,80. 
Бель-Тау, горы 120. 
Бенакетъ, развалины 289, 

618, 697. Л V. 
Бендерскаго, перевалъ 100. 
Бендъ-и-Мервъ, плотина 298. 



Бендъ-и-Надиръ, плотина 
637. 

Бендъ-и-Туркестанъ, горы 
104, 112. 

Вепи-Али, племя 650. 
Бени-Темимъ, племя 650. 
Бердаръ, горы 104. 
Беурма, аулъ Асхаб. у. 627. 
Бехринъ, узбекское племя 
; 381. 
Бешъ-Арыкъ, ст. Ташк. ж. 

д. 599. 
Биби-Ханымъ, мечеть 673, 

674. 
Биже, р. 146, 175. 
Бикъ-Баули, ст. Ташк. ж. д. 

592, f)93. 3 II. 
Бинкетъ см. Ташкентъ. 
Бискентъ см. Пскентъ. 
Бискетъ см. Пскентъ. 
Битыкликъ, ущелье 697. 
Бишеликъ, гряда 54. 
Бишъ-Агалъ, ворота 616. 
Вишъ-Агалъ, поселокъ Ау-

л1е-Ат. у. 758. 
Бишъ-Агалъ, юртъ 616, 617. 
Вишъ-Арыкъ, наибство 750. 
Вишъ-Балыкъ, древн1й го

родъ 302. 
Вишъ-Булакъ, колодецъ 28. 
Бишъ-Майнакъ, горы 42. 
В1енъ, 03. 147. 
Б1епъ, р. 40, 41. 
В1йлю-Куль, 03. 138. 
Вогаракъ, ностъ 651, 740. 
Богатырь, ледникъ 44. 
Вогаэддинъ, магомет. мо

настырь (тек1е) 356. 
Вогаэддинъ, кишлакъ 662. 

I YI. 
Богдановича, ледникъ 86. 
Богдо-Ола, горы 35, 160. 
Вогородицкое, с. Ташк. у. 

620, 690. 
Вогушты, перевалъ 67. 
Богуты, горы 45. 
Води-Вулакъ см. Ольгинъ 

лугъ. 
Возиракъ, р. 90, 91. 
Вокъ-Башъ, перевалъ 85. 
Большое море 122, 123. 
Большая орда 278, 307,36-'. 
Борколдай, хребетъ 64, 66, 

67, 131. 
Борогобассунъ см. Ворода-

басунъ. 
Бородабасунъ, оз. 48. Р VI, 

С VI. 
Воролдай, р. 50, 138, 176, 

541, 600. Л IV. 
Воролдайсюя горы 50. 
Борольмазъ, ледникъ 91,92. 
Боротала, р. 39. 

Борохудзиръ, р. 41, 143, 767. 
Борохудзиръ см. Голубев

ская станица. 
Боръ-Даба, урочище 716. 
Воуралъ - Васъ - Тау см. 

Мулда-Тау. 
Восага, кишлакъ 651, 729. 

I VII. 
Босъ-Су, арыкъ 424, 606— 

608, 619, 690. 
Босъ-Тагъ, ущелье 70. 
Вотомайнакъ, горы 178. 
Вотпай, киргизск. родъ 368. 
Бричъ - Мулла, кишлакъ 

Ташкентск. у. 53, 176, 620. 
Буамское ущелье 45 — 47, 

139, 142, 158, 164, 175,185, 
190, 565, 761, 762, 772. О IV. 

Буга-Джилы, оз. i73. 
Бугу, кара-киргизское по-

кол'Ён1е 368. 
Бугунь, р. 50, 135, 600. 
Вузачи, иолуостровъ 108, 

110. В III, Г III. 
Бузукъ, урочище 178. 
Бузъ, киш.лакъ 171. 
Бузъ-Тере, перевалъ 101. 
Бузъ-Ябъ, арыкъ 747, 748. 
Вуинск1е острова 110. Г III. 
Вуканъ-Тау, горы 27,' 28, 

36, 75, 151. 
Булакъ, 08. 172. 
Булунгуръ, арыкъ 686. 
Вулюнъ-Куль, 03. 719. 
Бунай, перевалъ 93, 725. 
Бунджикетъ. др. гор. 691. 
Бунджикетъ, см. Пенджи-

кентъ. 
Бурана, башня 762. 
Бурдалыкъ, бекство 422,651, 

728. 
Бурдалыкъ, городъ 564, 663, 

728. I VI. 
Вуркутъ, узбекское племя 

381. 
Вурпы, ледникъ 92. 
Вурсъ, ледникъ 93. 
Вурулъ, горы 178. 
Вуруты см. кара-киргизы. 
Вусгола-Хана, ущелье 281, 

682.-
Вусгола-Хана см. Жел'Ьз-

ныя Ворота. 
Вута-Кара, м. Наманг. у. 

710. 
Бухара, бекство 346, 507, 

651, 652. 
Бухара, городъ 27, 88, 1 2 7 -

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, 550,551, 
554, 561, 563, 564, 573, 576, 
582, 585, 587, 594, 604, 
650 — 652, 635— 662, 665, 
668, 671, 699, 7.38. И VL 

Бухара, ханство 1, 5—8,14, 
27, 116, 122, 127, 129, 131, 
159, 161, 163, 164, 169, 171, 
178, 181, 182, 185, 188, 189, 
202, 209, 213, 226, 2.33—235, 
270-272, 276, 279, 282, 284, 
292, 296 - 298, 300, 301, 
304, 305, 308, 309, 314, 337, 
339, 342, 343, 345—350, 352, 
353, 357, 361, 362, 366, 367, 
380, 381, 383, 385, 386, 391, 
392,405, 409,410,412 - 414, 
418-420, 422, 424,427, 428, 
431 ,436, 442, 445,446,449, 
450, 452, 454, 459, 460, 464, 
465,467,469, 471, 475, 47'*— 
480, 481, 484, 485, 488,490, 
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, 6^0, 681, 685,688,697, 
704, 707, 719, 724 — 726, 
727—744, lib—74:7. 

Вухара-и-Шерифъ см. Бу
хара, городъ. 

Bvxapa Новая, поселеше 
346, 650, 651, 655, 661. 

Бухарская вЬтвь Средне-
аз1атской ж. д. 585, 655. 

Бухаръ, арыкъ 693. 
Бухарцы 303, 309, 315, 545, 

572, 610, 630, 652, 653, 661, 
671,687, 692,697, 723, 724, 
725, 729, 734, 742. 

Буя-Вагъ, горная гряда 103, 
625. 

Быстъ-Гахва, древн. гор. 704. 
Б'Ьловодское землетрясен1е 

162. 
БЬловодское, с. Пишнекск. 

у. 162, 761. Н IV. 
В'Ьлоруссы 362. 
Б'Ьлый, ледникъ 84. 
Б'Ьлый Воды, с. Чимкентск. 

у. 605, 757. Л IV. 

Вабкендъ - Дарья см. Ка-'-
мади. 

Ваганзи, кишлакъ 663. I V. 
Вазарашъ см. Риза. 
Вакшъ см. Вахшъ. 
Вальвалякъ, перевалъ 92, 

741. 



Ванновская, ст. Ср.-Аз. ж. 
д. 175, 541, 705. М V. 

Ванновское, с. Чимкентск. 
у. 605, 757. 

ВанлскШ хребетъ 94, 726. 
Ванчъ, кишлакъ см. Рохаръ. 
Ванчъ, р. 89, 92 - 9 4 , 102, 

114, 116, 649, 726. М YI. 
Варахша, м-Ьстн. 662. 
Варданзи, стар. гор. 27. •• 
Варзаминоръ, кишлакъ Са

марк. у. 127, 128, 683, 684. 
К TI, 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. 
Ваханск1й горный хребетъ 

94, 100—102, 114. Н VII. 
ВаханскШ горный хребетъ 

см. Николая II горный 
хребетъ. 

Ваханъ, мЬстн. 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. 
ВахшскШ горн, хребетъ 89. 
Вахшу см. Аму-Дарья. 
Вахшъ, область 739. Л VI, 

Л VH. 
Вахшъ, постъ 737 Л VII. 
Вахшъ, р. 84, 88, 89, 116, 

119, 427, 649, 682, 715, 
737 — 739 Л VI, Л vn, 
М VI, Н VI. 

Вахшъ см. Сурхабъ. 
Вашгирдъ, MtcTHOCTb 735, 

736. 
Вашгирдъ, древн. гор. 735. 
Векиль, туркменскШ родъ 

384. 
Великоруссы 362, 363, 764. 
Веревкино, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

698. Л V. 
Верешкаи, ледникъ 92. 
Верхи е-Волынск1й поселокъ 

Ходж. у. 689. 
Визанпйцы 278. 
Виктор1я, 03. 718, 720. Н VH. 
Виктор1я см. Сары - Куль, 

озеро. 
Висхарви, перевалъ 93, 742. 
Вишабск1й карнизь 682. 
Вокшъ см. Вахшъ. 
Ворота Тамерлана, ущелье 

76. 
Вору, р. 232, 682. 
Вору ом. Кшту^ъ-Дарья. 

Вревскаго, ледникъ 114. 
Вревскаго, перевалъ 114. 
Вревская, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

618, 620, 690. Л V. 
Вуадиль, кишлакъ Скобел. 

у. 80, 704—707. М V. 
Высокое, с. Чимк. у. 605, 

757. 
В'Ьрненская ж. д. 584, 604. 
ВЬрненское землетрясеше 

162. 
ВЬрненсшй почтовый трактъ 

605, 756—770. 
ВЬрненскШ у. СемирЬч. обл. 

162, 164, 322, 324, 363, 404, 
420, 445, 454, 468, 473, 476, 
769, 773, 774, 775 П IV. 

ВЬрное укрЬплен1е см. ВЬр
ный. 

ВЬрный, обл. гор. СемирЬч. 
о'бл. 40, 43, 44, 46, 48,138, 
140, 143, 144, 160, 162,164, 
178, 1 8 1 - 1 8 5 , 187, 189, 
191 — 201, 203. 204, 207, 
241, 307, 321, 3.37—340, 343, 
344, 348, 353, 438, 468, 478, 
477, 486, 497, 509, 510, 522, 
538, 539, 546, 553, 565, 566, 
573, 584, 588, 604, 614, 711, 
761, 762, 764, 766, 767, 770-
773, 774—776, 779. П IV. 

Гава, рч. 134, 702. 
Гавриловское, с. Копальск. 

у. 776. П Ш. 
Газгань, мЬстн. 697. 
Гази-Малекъ, возвыш. 88, 

737. 
Галагана, ледникъ 86. 
Галанетъ, ледники 86. 
Галдыкъ, перевалъ 565. 
Гальча, племя 405, 406, 685. 
Гарданъ-и-Кафтаръ, нере

валъ 89, 90, 91, 724. 
Гармакъ, перевалъ 89. 
Гармъ, р. 92, 93. 
Гармъ, городъ 84, 89, 116, 

735, 736. Л VL 
Гассань-Кули, заливъ 108, 

110, 520, 622, 624 Г VII. 
Гассанъ-Кули, прист. 566, 

577. Г vn. 
Гасфорда, перевалъ 40, 777. 
Гауданъ, м. Асхаб. у. 564, 

631. 
Гезарть - Акарть, хребетъ 

79. 
Гезъ, р. 98, 99. 
Гекъ-Гядыкъ, горн, гряда 

105. 
Геокъ-Сюръ, ст. Закасп. ж. 

д. 636. 3 vn. 

Геокъ-Тепе, укрЬпл. Асхаб. 
у. 312—314, 316, 493, 578, 
627, 628, 630. В VI. 

Георпевское, с. Пишпенск. 
у. 769. 

Герасимовское, с. Лепс. у. 
778. С Ш. 

Гери-Рудь, р. 456. 3 VIH. 
Гери-Рудъ см. Тедженъ. 
Гермабская котловина 332. 
Гермабь, HOC. Асхабадск. у. 

332. 
Гермабь см. Михайловское. 
Гермабь, рч. 628. 
Гермабка см. Сакизъ-Ябь. 
Гиджъ-Дуванъ, м. 662, 663. 
Гидунь-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, 
111,112, 114, 156, 199, 275, 
276, 278, 314, 515, 565, 718, 
720, 721, 736-738. М V I I -
н vn. 

Гирканское море см. Кас
шйское море. 

Гиссаро - Алайская горная 
гряда 89. 

Гиссарсшй 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, 164, 346, 4Н8, 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. 
Гобалыкь см. Баласагунъ. 
Гокланы, туркменское племя 

384,- 385, 387, 624, 626. 
Головачевсюе ключи 614. 
Голодная степь 28—30, 75, 

80, 168, 214-216, 218, 263, 
330, 333, 428, 430, 462, 688, 
689, 693, 694, 696, 510. Л V. 

Голодная стень, ст. Ср.-Аз. 
ж. д. 510, 689, 690. Л V. 

Голубевская станицаДжарк. 
у. 767, 775. Р Ш. 

Горанъ, мЬстн. 357, 407, 722. 
м vn. 



Горчахдаво, ст. Ср.-Аз. лс. д. 
582, 705, 708. М V. 

Греки 4, 275, 276, 318, 358, 
626, 668, 679, 691, 696, 732, 
736. 

Греко-Вактр1йское царство 
277, 278, 317, 320, 358, 642, 
679, 730-732, 736. 

Грозное, с. Аул1еат. 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 TI. 
Гузаръ, городъ 82, 88, 171, 

349, 564, 663, 681, 730. 
I VL 

Гузы, племя 596, 600, 643, 
646, 647. 

Гузы см. Огузы. 
Гульдурсунъ - Кала, разва-
- ЛИНЫ 749. 
Гулцзинданъ, гряда 89. 
Гуль-Гуль см. Термезъ Но

вый. 
Гульма, перевалъ 99. 
Гульча, р. 134, 714. 
Гульча, укр'Ьпл. Ошскаго 

у. 82, 562, 564, 714, 715. 
Н У. 

Гульча см. Куршабъ. 
Гульчинка, р. 714. 
Гунтъ, р. 94, 99, 101, 114, 

115, 459, 565, 649, 7 1 8 -
720, 722, 727. М УН. 

Гунны 277, 367. 
Гунты бЬлые 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, 

Гурленъ, м. 381 Ж У, 3 V. 
Гурумды, гора 95, 715. 
1'урумды, иеревалъ 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. лг. д. 

i8, 626, 633. Ж УН. 

Дагани-Ширъ, развалины 
746. 

Дагбитъ, кишлакъ Самарк. 
у. 680. К У1. 

Дальверзинская стень 693. 
Дала-Кайнаръ, р. 42. 
Дамъ-Куль, 03. 31. М V. 
Дамры-Шауръ, ледникъ 80. 
Дана-Гермабъ, горн, гряда 

105. 
Дараутъ-Кургапъ, м. Скобел. 

у. 81, 708, 723, 724. М У1, 
Н VI. 

Дараутъ-Кургапъ, р. 116. 
Дарвазсюй 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, 745.3 V. 
Даргомъ, арыкъ 424. 
Дардл^а, 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, пограничп. 

иостъ Тедлсенск. у. 635. 
3 VIL 

Дашманская лЬсная дача 
710. 

Дашты-Казы, кишлакъ Са
марк. у. 127, 682. 

Даяхатынъ, р а з в а л и н ы 
744—745. 

Дебус1я древн. гор. 664, 665. 
Деги-Мулла-Вадаль, р. 85. 
Дехча, колодецъ 154. 
Деминоръ, кишлакъ Самарк, 

у. 684. 
Демекие, ледникъ 40. 
Денау, бекство 164, 652, 663, 

682, 734. К VI.! 
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, укр'Ьпл. 628. 
Денгиль - Тепе см. Геокъ* 

Тепе. 
Дендапканъ, м'Ьстн. 

Дербентъ, кишлакъ 159,471, 
682, 734. К VI. 

Дештъ - и - Кипчакъ, страна 
294, 301, 380, 687. 

Джавай, р. 116. 
Джагатаи, племя 296, 393," 

380, 386. 
Джаиръ, горы 39. 
Длсаксы-Клычъ, оз. 173. 
Джалавли, м. 563. 
Джалаиръ, киргизское по-

колЬн1е 368. 
Джама, м. Самарк. у 82, 86. 

К VL, 
Длсамакъ, кишлакъ 727. 
Джаманъ-Даванъ, р. 66. 
Джаманъ-Даванъ см. Джа-

манъ-Тау. 
Джаманъ-Дарья, р. 135. 
Длсаманъ-Ичке, перевалъ59. 
Джаманъ-Су, р. 61, 148. 
Джаманъ-Тау, горы 64, 66, 

69. 
Джаманъ - Уткуль, болото 

148. 
Дя^амантал'ь, урочище 718. 
Джамсюй перевалъ 86. 
Джанадиль, древн. гор. 618. 
Джанай, киргизск1й род'ь 

368. 
Джанарт'ь, гора 70. 
Длсанартъ, перевалъ 70. 
Дясангауръ, киргизскШ род'ь 

.391. 
Джангызъ-Агач'ь, горы 146. 
Длсапгызъ - Ка])агай, пере

валъ 59. 
Дясанкентъ, развалины 596. 
Длсанкентъ см. Яныкентъ. 
Дяганъ - Дасай. киргизсюй 

родъ 368. 
Дясанъ - Кала, укрЬплен1е 

Казал. у. 5У6, 598. И III. 
Дясаны-Дарья, р. 131, 135. 
Дясаны-Кентъ, древн. город7> 

320. 
Джапы-Су см. Яны-Су. 
Джанысъ, киргизсюй род'ь 

368. 
Джаргаланъ, р. 58. 
Джаркентсюй оазисъ 767. 

Р IV. 
Джаркентск1й у. Семир'Ьч. 

обл. 324, 344, 363, 404, 420, 
445, 454, 480, 543, 546, 
767—769. Р Ш, Р IV. 

Джаркентъ, у. г. СемирЬч. 
обл. 48, 339, 348, 480, 486, 
510, 546, 553, 565, 566, 585, 
761, 766, 767—768, 7 7 4 -
776. Р Ш. 

Джаръ - Курганъ, кишлак'ъ 
734. 



Джассы, неревалъ 69. 
Джасылъ-Куль, оз. 45, 146. 

25.3, 774. 
Длсасылъ-Куль см. Алматин

ское и Иссыкское озера. 
Джасылъ-Куль-Су, рч. 774. 
Джафарбай, туркменсюй 

родъ 384, 624. 
Джашиль, р. 44. 
Джебелъ, ст. Закаси. ж. д. 

178, 179, 622, 624. Г VI. 
Джейхунъ см. Аму-Дарья. 
Джелалъ-Абадская санитар

ная станц1я 179. 
Джелалъ-Абадсше источни

ки 711. 
Джелалъ-Абадъ, м. Андиж. у. 

585, 704, 709-711,763. HV. 
Джелалъ-Кудукская волость 

Андиж. у. 709. 
Джеланашъ, оз. 42, 147, 148. 

С Ш. 
Джеланашъ, плоскогорье 47, 

48, 143, 159, 162. С Ш. 
Джеланашъ, р. 146. С III. 
Джемкульское илато 738. 
Джендъ, древн. городъ 283, 

284, 288, 289, 320, 596. 
Дженишке, рч. 36. 
Джергаланъ, р. 764, 766. 
Джергесъ, р. 766. 
Джеты, племя 686. 
Джигалмай, вершина 69. 
Джигербендъ, lyr&ti 745. 
Джигербеидъ, развалины 

745. 
Джигйли, ледникъ 91. 
Джигитъ-Кала, укрЬнл. 744. 
Джизакская рЬка см. Сан

заръ. 
ДлсизакскШ у. Самарканд, 

обл. 344,511, 687- 688. К V. 
Дяшзакъ, у. г. Самарк. обл. 

75, 76, 173, 179, Ш, 183, 
184, 194, 195, 205, 300, 310, 
.320, 481, 563, 687 — 688, 
735. К V. 

Длшзакъ, р. 76. 
Длсикили, племя 764. 
Джиланъ-Тау, гряда 89, 738. 
Джиланъ, ст. Ташкентск. ж. 

д. 210. 
Джиланъ-Ута, ущелье 76, 

320. 
Длгиляиъ - Ута см. Илянъ-

Ута. 
Джилянъ-Ута см. Тамерла-

новы Ворота.' 
Длимь - Арыкъ, почт. ст. 

Иишпекск. у. 139, 158, 190, 
762, 769. О IV. 

Джилъ-Тегерменъ, гора 67. 
Длгинды-Су, ледникъ 47. 

Джипарлыкъ, леди. 73, 75., 
Джинтыкъ, перевалъ 79, 80. 
Джиргаланъ, заливъ 141. 

И IV. 
Джиргаланъ, р. 141, 142. 
Джиргеталъ, нос. Андиж. у. 

711. 
Джиргеталъ, р. 59, 60, 131. 
Джиты-Асаръ, урочище 597. 
Джитымъ-Вель, перевалъ 60. 
Джитымъ-Тау, горы 27, 60, 

75, 88, 131, 151. 
Длситы-Купрюкъ, р. 77. 
Джиты - Огузъ, р. 50, 180, 

766. 
Джиты-Огузъ, скалы 766. 
Джорджан1я см. Гургаиджъ. 
Джуванъ-Арыкъ, р. 56, 59, 

138, 763. 
Джуванъ-Куль, оз. 179. 
Джуванъ-Тюбе, оз. 173. 
Джуванъ-Тюбе, пески 32. 
Джугутъ, племя 412. 
Джудясуклу, ст. Закасп. ж. 

д. 636. 3 v n . 

Джузъ - Агачъ, почт. ст. 
Лепс. у. 778. Р П. 

Длсукутей, долина 57. 
Джулай-Такай, киргизсшй 

родъ 368. 
Джулекъ, м. Перовск. у. 49, 

135, 300,308, .598 I. III, КIII. 
Джума, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

665. К VI. 
Джума, мечеть 700. 
Джумголъ, горы 49, 54—56, 

176. 
Джумголъ, р. 55, 56, 59, 60, 

132. 
Джунгар1я 5, 302. 
Длсунгарская фауна 271. 
Джунгарск1й Алатау, горы 

7, .37, 39, 40, 42, 143, 1 4 6 -
148,152,156,158,170,175— 
177, 208, 210, 238, 242, 252, 
258, 303, 424, 562, 767, 768, 
775-778- Р Ш, С Ш. 

Джунгарск1я Ворота, гор
ный ироходъ 3, 12, 285, 
358, 562, 714. Т П. 

Джунгары 302, 411. 
Джунке, нагорье 40. 
Джуръ, кишлакъ 93. 
Джусалы, ст. Ташкентск. ж. 

д. 596. И Ш, I Ш. 
Джуука см. Заука. 
Д1аминоръ, кишлакъ Са

марк. у. 84. Л VL 
Дибараръ, ледникъ 86. 
Дивдаръ-Боле, кишлак'ь740. 
Диванъ, р. 91. 
Диюе киргизы см. кара

киргизы. 

Дикокаменные киргизы см. 
кара-киргизы. 

Дихесаръ, кишлак-ь Самарк. 
у. 684. 

Дихоузъ, кишлакъ Самарк, 
у. 684. 

Дмитр1евская см. Куте
малды. 

Дмитр1евсюй, пос. Асхаб. у. 
628, 629. Б VI. 

Дмитр1евское, с. Аул1еат. у. 
138, 325, 759. 

Дмитр1евское, с. П И Ш Ц Ё К С К . 

у. 762. О IV. 
Докузъ-Торау, долина 65. 
Долгш, остр. 110. В III. 
Долг1й, нос. 519. В Ш. 
Должанскаго, ледникъ 77. 
Долонъ, перевалъ 59, 188. 

565, 763. О V. 
Донгузъ-Тау, хребетъ 60. 
Донгузь, неревалъ 60. 
Доулетъ-Абадъ, пограничн. 

пост-ь Тедж. у. 035. 3 VII. 
Драгомирово, ст. Ср.-Аз. л̂ . 

д. 694. Л V. 
Дудканъ, перевалъ 684. 
Дузъ-Олумъ, м. Краснов, у. 

111. Д VII. 
Дузъ см. Ерь-Ойланъ. 
Дулатъ, киргизское поко-

лЬше 368. 
Дуль-Дуль-Ата, источник-ь 

и мазаръ 713. 
Дуль - Дуль - Атлаганъ, т-Ьс-

нина 117, 746, 747. 
Дунгане 310, 361, 410, 446, 

452, 454, 471, 553, 555, 761, 
763, 765-770, 772, 773. 

Дуиуля, мЬстн. 682. 
Дурбунъ, узбексюй родъ 735. 
Дурвакъ, кишлакъ 741, 742. 
Дурунское 03. см. Бахар

денское 08. 
Дурунь, аулъ Асхаб. у. 627. 
ДухОвской, HOC. Ходж. у. 462, 

690. 
Душакъ, ст. Закасп. л{. д. 

103, 104, 552, 033 - 635. 
Ж VII, 3 VII. 

Дюйнешъ-Кала, гора 103. 
Дюра, перевалъ 774. 
Дюренынъ, перевал-Ь 47. 
Дюрмень, горы 50. 
Дюртъ-Куль, арыкъ 748. 
Дюшамбе-Дарья, р. 735. 
Дюшамбе, город-ь 735. Л VI. 

Евреи 353, 359, 362, 394, 
411-412, 465, 538, 545, 550, 
594, 601, 623, 038, 650, 659, 
661, 666, 701. 



Егри-Гекъ, рч. 113. 
Еды-Куль, гряда 106. 
Екатерининская вершина 

66. 
Еловачъ, туркменск1й родъ 

384. 
Ельмекли, кишлакъ 728. 
Бръ-Ойланъ, мЬстн. 172. 
Еръ-Ойланъ, 08. 106. 

ЖелЬзныя Ворота, ущелье 
88, 159, 171, 281, 282. 
К У1. 

Жехай см. Иссыкъ-Куль. 
Жужани, народъ 277. 

ЗаалайскШ хребетъ 81, 89, 
92, 94 — 95, 96, 98, 101, 
102, 116, 150, 171, 247, 
249, 565, 649, 715, 716, 723, 
724. 

Заамйнъ, „ишлакъ Джи-
закск. у. 76, 691. К VI. 

Зааминъ-Су, рч. 77. 
Заворотъ, нос. 519. 
Заил1йск1й Алатау, хребетъ 

42-45 , 47, 139, 143, 144, 
156, 161, 162, 190, 195, 
212, 226, 239 — 241, 271, 
761, 762, 769, 770, 773, 774. 
П IV. 

Заил1йск1й край 307, 321, 
770, 777. 

Заил1йское укрЬплен1е, см. 
В'Ьрный. 

Зайцевокое, с. В'Ьрн. у. 774. 
П IV. 

Закасшйская внадина 121. 
Закасшйская ж. д. 19, 23, 

103, 104,111, 112, 178, 179, 
•209, 312, 379, 570,576—583, 
623, 624, 635, 636, 638. 

Закасшйская область 1, 9, 
13—15, 18, 20, 25,104-113, 
153, 154, 162, 165, 167, 168, 
171—179, 181, 182,188,191, 
193, 195, 198, 209, 214, 218, 
224, 225, 229, 256, 261, 262, 
264, 265, 268, 270, 301, 311, 
318, 319, 328, 330-332, 335, 
336,359,343—345,348-350, 
352—354,357—362,366,368, 
383, 384, 391, 392, 404, 409, 
410,412-414,418,420-422, 
424—426,431, 440, 441, 444, 
445, 448-450, 453, 459, 
462-464,472, 480, 481,492, 
493, 197, 500-502,505, 507, 
510, 516, 518, 519, 528, 529, 
537-540,545,546, 550, 552, 
554, 555, 561. 570, 576, 618, 

621—625, 628-630, 632— 
649. 

Закаси1йск1й военный ОТ
Д'ЬЛЪ 312, 313, .343. 

Заминъ, древн. гор. 691. 
Западно-Тюркское государ

ство 762. 
Запорожск1й, иос. Ходж. у. 

693. 
Зардаля, леди. 80, 83, 685. 

М VI. 
Зардаля, перевалъ 85. 
Зардаля, р. 80. 
Зар1асиа, м'Ьстн. 276. 
Заркъ, древнее селен1е 639. 
Засунъ, кишлакъ Самарк. у. 

129, 684. 
Заука, иеревалъ 57, 58. 
Заука, р. 56. 
Заукучакъ, перевалъ 58. 
Захаровск1й поселокъ Лепс. 

у. 780. Т П. 
Захъ, арыкъ 244, 423, 425, 

606, 619. 
Земмъ см. Керки. 
Зенги-Ата, с. Ташк. у. 620. 
Зенг'ь-и-Баръ, укр'Ьилен1е 

721. 
Зерабулакск1я высоты 664. 
Зера-Булакъ, ст. Ср.-Аз. ж. 

д. 309, 664. I VI. 
Зеравшано - Сыръ - дарьин-

ск1й бассейнъ см.Кызылъ-
Кумск1й. 

Зеравшанск1й горный хре
бетъ 82-87 , 127, 129,130, 
271, 680, 682-684. К .VI, 
Л VI. 

ЗеравшанскШ ледникъ 78, 
80, 83, 127, 185, 684, 685. 
Л VI, М VI. 

ЗеравшанскИ оазисъ 27, 
131, 649, 655, 663, 664. 

Зеравшанск1й округь 309, 
311, 343, 672. 

Зеравшанъ, р. 7, 8, 26, 27, 
77, 78, 82-84, 86, 87, 122, 
127—129, 130, 153, 155,175, 
177, 189, 191, 195, 206, 208, 
209, 211-234, 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, j) . 90. 
Зигди-Дарья см. Варзобъ. 
Зира-Кухъ, горы 104. 
31аддинъ, бекство 651, 664. 

I VL 

31аддинъ, ст. Ср.-Аз. ж. д. 
664. I "VT. 

Змукширъ см. Измукширъ. 
Зорганъ - Сумунъ, калмыц-

к1й родъ 411. 
•Зоръ-Куль см. Виктор1я. 
Зор'ь-Куль см. Сары-Куль. 
Зоръ-Куль, 08. 718, 720. 

н vn. 
Зыгаръ, кишлакъ 741. 
Зюльфагаръ, горный про

ходъ 105, 111, 112, 636. 
3 VIII. 

Ивановское, с. Пишнекск. у. 
762. 

Игды, колодецъ 23, 154. 
Избаскентъ, с. Андижан, у. 

710. 
Измухширъ, древн. городъ 

754. 
Иканъ, с. Чимкентск. у. 308, 

(502, 705. Л. IV. 
Икдыръ, туркменское племя 

384. 
Илакъ, древняя область 606, 

619. 
Илекъ, р. 735. 
Ши, р. .5, .32, 33, 39 -42 ,44 , 

47, 48, 108, 142—146, 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—769, 773, 775. 

Ил1йск1й бассейнъ 224. 
Ил1йск1й, выселокъ В'Ьрн. у, 

143, 144, 199, 321, 573, 574. 
775. П IV. 

Ильджикъ, кишлакъ 744. 
Ильялы, бекство 383, 750. 

Ж V. 
Ильялы, городъ 748,754, 755. 

Ж V. 
Илянъ-Ута, ущелье 686: 
Имамъ-Баба, ст. Мургабской 

В'Ьтви Закасп. ж. д. 6.39. 
3 VII, И VII. 

Имамъ - Джафаръ - Садыкъ 
см. Мухаммедъ-Хананья. 

Имель см. -Эмель. 
Имель см. Эмиль. 
Имрели, туркменское племя 

.385. 
Инд1йская фауна 256, 261, 

264, 270. 
Индустани-Люли, племя 413. 
Индусы 354, 360-362, 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, 404-406,409, 
626, 650, 657, 707, 754. 

Ирджанъ-Атау, залпвъ 120. 
Ж У. 

Ирджаръ, урочище 3(Ю, 309, 
315, 697. Л V. 

Иркештамъ, м. Ошск. у. 82, 
150. 181—184, 194,19.5, 201. 
204, 713—716. И. 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. 86,129, 

683, 684. 
Искандеръ-Куль, оз. 84, 86, 

87, 129, 232, 246, 277, 308, 
309, 358, 683-685. К VI. 

Иске-Ахсы, древнШ городъ 
702. 

Иски-Ташкентъ, с. Ташк. у. 
608, 618, 620, 690. 

Исламь-Кую, колодцы 23. 
Исламъ - Ходжа, медрессе 

752. 
Испасканъ см. Избаскентъ. 
Иссьиата, р. 45, 46, 180, 762. 
Иссыгатинск1е минералть-

ные источники 180, 762. 
Иссыкь-Ата см. Иссыгата. 
Иссыкъ-КульскШ мои. Прже-

вальск. у. 353. Р IV. 
Иссыкъ-Куль, древн. городъ 

764. 
Иссыкъ-Куль, 03. 5, 7, 43, 

44, 46-48 , 56-58, 69, 122, 
131, 138, 139,140—142,162, 
164, 170, 171, 180, 187, 190, 
192, 198, 200, 207, 208, 240, 
262, 277, 283, 302, 319, 345, 
384, 509, 519, 522, 565, 574, 
710, 711,761-766, 772,774, 
И IV. 

Иссыкъ, р. 45, 143, 774. 
Иссыкское, 03. 774. 
Иссыкское Большое, оз. 774. 
Иссыкское Малое, оз. 774. 
Истемесь, оз. 120. 
Истыкъ, р. 70, 100, 115. 
Исты, киргизское поколЬн1е 

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, 

т . . . . . . 

Исфаринск1й оазисъ 698. 
Исфаринское ущелье 698. 
Исфиджабъ, древн. городъ 

282, 605, 606. 
Ичкиликъ, кара-киргизское 

покол'Ьн1е 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, мЬстн. 114, 357, 

452, 720, 721. М VH. 
Ишкашимъ, постъ 722. М VII. 
Ишке-Ульмесъ, горн, кряжъ 

146. 
Иштыкск1я Борота, т'Ьсни-

на 64. 
Иштыкъ, неревалъ 67. 
Иштыкъ, р. 67, 149. 
Иштыкъ см. Акъ-ШШрякъ, 

Р'Ька. 

Хемгонь, м. 358. 
1ирташъ, р. 58, 60. 61, 63,64, 

149. 
1олатанская плотина 4.30. 
1олатанск1й оазисъ 25, 112, 

113, .384, 425, 636- 637. 
3 VII, И VH. 

1олатанъ, ст. Мургабской 
В'Ьтви Ср.-Аз. ж. д. 639. 
3 VII. 

1олъ, м. 740. 
1омуды, туркменское племя 

384, 385, 493, 528, 529, 624, 
750, 755. 

1онова, перевалъ 99. Н VII. 

Каахка, ст. Закасп. ж. д. 
313, 633, 634. Ж VH. 

Кахка, древнее укр'Ьплеше 
721. 

Кабад1анъ, бекство 507, 652, 
737. К Л*Н, Л Л-'П. 

Кабад1анъ, городъ 276, 736, 
737. К VH, Л VH. 

Кабаклинскш тугай 119, 
744. И V. 

Кабаклы, бекство 651, 744. 
И V. 

Кабаклы, городъ 744. 3 V, 
И Y. 

Кабакъ - Тау, хребетъ 60, 
65. 

Кабулъ-Сай, ст. Ташк. ж. д. 

553, 565, 605, 619, 757, 760, 
763, 764, 770. Л W. 

Кабылъ-Тау, горы 41. 
Каган'ь, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

346, 582, 655, 661, 663. 
I V I . 

Каджаръ-Каласы, развали
ны 635. 

Казакь-Дарья, р. 120. 
Казалинск1й у. Сыръ-Дар. 

обл. 173, 179, 263, 344, 514, 
520, 539, 592. 3 Ш, И Ш. 

Казалинскъ, у. г. Сыръ-Дар. 
обл. 135,1.36,154,179,181— 
183, 185 — 187, 192 — 194, 
199, 200, 202, 283, 308, 310, 
321, 337, 348, 352, 364, 520, 
563, 564, 569, 570, 583, 593-
596, 749. 3 Ш. 

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. 

Казан'ь-Тау, горы 27. 
Казыкъ-Бель, неревалъ 60. 
Кааыклы - Бендъ, плотина 

112, 425, 637. 
Казы-Курть, горн, гряда 

52, 604, 606. 
Кайдакъ, заливъ 108, 621. 

Г HI. 
Кайкаусъ, арыкъ 608, 616. 
Каинды, хреб. 64, 73. 
Каинды, ледникъ 75. 
Каинды, перевалъ 67. 
Каинды, р. 63, 64, 75, 149. 
Кайоор'ь, р. 112. 
Кака-Бура, перевалъ 505. 
Какь-Пакъ, р. 142. 
Какыръ, кишлакъ 31. 
Кала-Белесь, перевалъ 715. 
Кала-и-Вамарь, укрЬпл. 94, 

101,459,479, 653,727. М VH. 
Кала-и-Дабусъ, м. 664. 
Кала-и-Моръ,ст. Мургабской 

В'Ьтви Ср.-Аз. ж. д. 640. 
И VIII. 

Кала-и-Ноу, часть г. Ход
жента 695. 

Кала-и-Нусай, укрЬпл. 742. 
Кала-и-Пяндж'ь, укрЬпл. 99, 

101, 721. М VII, И 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. 
Калемалъ, 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. 
Камепка, о. Аул1еат. у. 760. 

М IV, Н IV. 
Каменный Мостъ, м. Самарк. 

у. 285. К VI. 
Камчиракъ, перевалъ 89. 
Камы1пъ-Баши,м. Кокандск. 

у. 175. 
Камышлы-Вашъ, оз. 520, 

592. 3 П. 
Камышлы-Башъ, ст. Таш

кентск. ж. д. 592, 593. 3 II. 
Камышъ-Курганъ, кишлакъ 

Кокандск. у. 173, 178, 698. 
М V. 

Канглы, племя 285, 368, 381, 
384. 

Канглы см. Кипчаки. 
Кандъ-Узякъ, р. 120. 
Кандыкъ-Тау, горы 42.' 
Канжигалы, кишлакъ Ташк. 

у. 619. Л V. 
Каиибадамъ, с. Кокандск. у. 

174, 300, 698. Л VI, М VI. 
Капка, бугры 618. 
Капъ-Сай, долина 177. 
Каика, рч. 143. л 
Капка, ущелье 758. 
Капка-Курту, рч. 42. 
Капланъ-Бекъ, им'Ьте Та

шк. у. 619. Л V. 
Капланъ-Куль, оз. 714. 
Капланъ-Кыръ, обрывъ 14. 
Каптагайская тЬснина 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. Пишнекск. у. 

162, 760, 761. Н IV, О IV. 
Карабата, ст. Закасп. ж. д. 

636. 3 vn. 
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. 

Карабугазскш проливъ 109, 
174. Г V. 

Карабулакская станица см. 
Урджарская станица. 

Кара-Булакъ, почт. ст. Ко-
пальск. у. 321, 776. Р Ш. 

Кара-Вура, перевалъ 51, 53, 
703, 758. 

Карагай-Вулакъ, перевалъ 
44. 

Карагай-Тау, горы 60. 
Кара-Гушъ, урочище 540. 
Карагушъ-Ханъ, перевалъ 

80. 
Карагушъ-Ханъ, р. 80. 
Кара-Дарья, р. 68, 79, 127, 

131, 133-134, 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-Калнаки 229, 263, 352, 
360, 361, 390-391, 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 ом. Оренбай. 
Кара - Кидани ом. Кара -

Китай. 
Каракиргизы- 81, 141, |150, 

302, 303, 306, 307, 311, 352, 
360—362, 366-368, 569— 
379, 497, 766. 

Кара-Китай 368, 711, 762. 
Кара-Китай см. Китай. 
Кара-Когопъ, 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, 133. 
Кара-Кульджа см. Чаткалъ. 

Каракуль, бекство 500, 539, 
650, 651, 655. И VI. 

Кара-Куль, оазисъ 27, 128, 
654, 655. 

Кара-Куль, ст. Ср.-Аз. ж. д. 
i 27, 128, 485, 564, 662, 649, 

650, 654. 
Кара-Куль, оз. Аул1еат. у. 

: 138. 
Кара-Куль, оз. Казал. у. 520, 

592. 
Кара-Куль, оз. Мангышл. у. 

172. -
Кара-Куль (Памирское), оз. 

95, 98, 99, 101, 102, 
130—151,18Ъ, 200,717. HVI. 

Кара-Куль Малый, оз. 99. 
Кара-Кумск1й запивъ 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, 3 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. 
Карамаиъ, туркменск1й 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 Мангышлаксюй, 
горы 14, 152, 154, 175— 
177, 621. В Ш. 

Кара-Тау, горн, гряда Са
марк. обл. 75. К V. 

Кара-Тау, хребетъ СемирЬч. 
обл. 55, 175, 176. 

Кара-Тау Сыръ-Дарьинск1й, 
хребетъ 11, 26, 28, 32, 



35, 37, 49, 135, 136, 152, 
597-600,602,605, 757. ЛIV. 

Каратегинсюй 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. 
Карауль, урочиш;е 722. 
Карауль-Тюбе, постъ 738. 
Кара-Унгуръ, рч. 710. 
Карачаль, оз. 173. 
Карачекинская, почт. ст. 

Копальск. у. 178. ПIII, РШ. 
Кара-Ханъ, соленые ключи 

173. 
Кара-Ходжуръ, р. 56, 5/, 59, 
. 138. 
Карашибетъ, ледникь 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, от. 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 Ш.. 
Карнакъ-Чуль, степь 28.1VI. 
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 ВЬр-

нен. у. 770. П IV. 
Каскеленъ, перевалъ 44-

пикъ 95, 

Среднеаз. 
538, 620., 

Каскеленъ, рч. 44, 143, 770. 
КасиШское море 1, 5—7, 9, 

12—15, 19, 22, 2.3, 34-36, 
102, 104, 107—110, 121,124, 
153, 154, 167, 174, 179, 180, 
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. ВЬрн. у. 43. О IV. 
Кастекъ, перевалъ 43, 190, 

758, 762, 769. О I.V. 
Кастекъ, рч. 44. 
Катта - Карамукъ, урочище 

707, 724. 
Катта-Курганскш у. Самарк. 

обл. 330, 344, 404, 413, 446, 
464, 481, 664 — 665. I VI, 
К VI. 

Катта-Кургаиъ, у. г. Самарк. 
обл. 129, 179, 309, 485,5.387 
664 — 665, 671, 672 I VI;* 
К VI. 

Каунчи, кишлакъ Ташк. у. 
690. 

Кауфмана, горн. 
150, 715. Н VI. 

Кауфманская, ст. 
ж. д. 469, 477, 
Л V. 

Кауфманское, сел. Ташк. у. 
619. 

Каушутъ-Ханъ-Бехггъ, пло
тина 112. 

Кафирниганъ, городъ 85,735. 
Л VI. 

Кафирниганъ, р. 84, 88,116, 
427, 649, 682, 734-7.37. 

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-Кушкь, р. 113. 
Кашка-Дарья, р. 84, 86—88, 

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. 40. 
Келатъ-Чай, рч. 111. 
Келесскья горы 52. 
Келесъ, р. 51, 52, 1.35, 153, 

606, 607, 618, 619. 
Келифская тЬснина 730. 
КелифскШ Узбой, р. 23, 24, 

155, 199. 
Келифское, бекство ,500, 529, 

542, 651, 730. I vn. 
Келифъ, городъ 116, 117,171, 

199, 275, 550, 552, 561, 564. 
651, 653, 663, 728 — 731, 
I vn. 

Кельтечинаръ, рч. 111, 633. 
Кемеланск1я ворота 612, 618. 
Кемпыръ - Дувалъ, древн1й. 

валъ 606, 657. 
Кендъ-и-Бадамъ см. Капи-

бадамъ. 
Кендъ см. Кенибадамь. 
Кендыръ-Давань, 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-калпакск1й 

родъ 391. 
Кенере-Вармакъ, пески 33. 
Кенкольск1й горн, массивъ 

710. 
Кереушинъ, р. 77, 698. 
Керки, бекства 422, 500, 529, 

651, 729. I VII. 
Керки, крЬп. 116, 117, 119, 

181—183, 187,194, 339,346, 
550,552, 554, 563,. 570, 572, 
649, 650, 651, 653, 663, 728, 
729. I vn. 

Керки-Табъ, горная 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. -f-
Кетмень - Тюбинская, вол. 

Наманг. у. 171. 
Кетмень-Тау, горы 45, 143, 

767. Р IV. 
Кетмень, перевалъ 48. 
Кетмень, р. 543. 



Кетмень см. 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. Китай. 
Киликицзы см. киргизы. 
Кипчаки 54, 287, 288, 300, 

311, 360, 361, 596, 599, 704, 
710. 

Кипчакскш степи 291. 
Кипчакъ, бекство 750. ЖIV, 

3 IV. 
Кипчакъ, м. 381. Ж IV, 3 IV. 
Кипчакъ, каракалпаксюй 

родъ 391. 
Киргизск1я степи 291, 294, 

305, 307, 309, 312, 343. 
Киргизъ- кайсаки 294, 300, 

301 — 303, 361, 366 — 368, 
369 — 379, 390, 393, 596, 
604, 609. 

Киргизнынъ - Алатау см. 
Александровсюй хребетъ. 

Киргизы 13, 28, 32, 40, 42,48, 
51, 54, 56, 57, 64, 68, 98, 
107, 131, 132, 138—140,144, 
146, 150, 164, 170, 180, 227, 
229, 247, 263, 267, 278, 294, 
299, 305-308, 310, 312,321, 
322, 327, 328-330, 333, 336, 
351,352, 354, 355, 360, 361, 
363, 366, 381, 382, 386, 389, 
392, 432, 439, 445, 486, 489, 
493, 494, 486, 502—504, 511, 
512, 518, 521, 522, 524, 230, 
546, 553, 554, 560, 561, 588— 
590, 592, 593, 595, 597, 598, 
600, 602,604, 606,607,620-
622, 650, 715-718, 720, 723, 
724,738, 750, 752, 756, 757, 
759,760, 762—769,772-780. 

Кирей, киргизское племя 
368. 

Кирополь, древн. городъ 691. 
Кироиоль см. Ура-Тюбе. 
Китабъ, бекство 651, 680. 

К VI. 
Китабъ, городъ 131, 309,475, 

680. К VL 
Китай, древн. городъ 285— 

288. 
Китай, кара-калпакск. родъ 

391. 
Китай-Кипчакъ, узбекскее 

племя 381. 
Китайцы 4, 140, 160, 2 7 7 -

279, 281, 283, 300, 302, 303, 
307, 310, 313, 314, 358, 360, 
361, 366-368, 403, 410, 642, 
696, 732, 758, 762, 767. 

Китыкъ, 03. 172. 
Кичи-Ага, туркмепск1й родъ 

384. 
Кичикъ-Алай, р. 79. 
Кичкине-Денгизъ см. Малое 

море. 
Кичкине-Кара-Тау, гряды 

50. 
Кишлагъ, развалины 640. 
К1алы, кишлакъ 31. 
Шатъ, м. 381. 
К1атъ-Купградъ, наибство 

750. 
Клычъ-Н1азъ-Бай, бекство 

750. 
Ключевое, укр'Ьпл. 688. 
Кобрай, перевалъ 740. 
Кобуд'ь, р. 85. 
Коврутъ, перевалъ 694. 
Когистанъ, М'Ьстн. 83. 
Козельный, нос. Асхаб. у. 

629. 
Козлухъ, рч. 111. 
Козы-Керпенгь, памятникъ 

778. 
Койбынъ, горы 177. 
Кой-Джарты, р. 60,131, 132. 
Койкавъ, горный хребетъ 

64, 73. 
Койкавъ, р. 64, 75, 149. 
Кой-Сары, М'Ьстн. Пржев. у. 

766. 
Койсу, ледникъ 47. 
Койсу, перевалъ 47. 
Койсу, горный пикъ 47. 
Кой-Тезекъ, перевалъ 101, 

719. 
Кобче, перевалъ 70. 
Кокъ-Айгыръ, рч. 149. 
Кокапдсюй оазисъ 698, 699. 
Кокандсюй у. Ферганск. 

обл. 54, 175, 176, 344, 379, 
390, 391, 404, 412, 463, 476, 
480, 541, 542, 698. MV. 

Кокандское бирюзовое м'Ь-
сторождеп1е 178. 

Кокандъ, ханство 5,212,298, 
300, 309, 311, 313, 343, 381, 
390, 391, 542, 610, 688, 697, 
699, 701, 710. 

Кокандцы 307—309, 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, 699—702,704, 
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-Бай, 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, хребет'ъ 

60, 69. 
Кокине-Сай см. Кокъ-Кене-

Сай. 
Кокъ-Кене-Оай, р. 175, 176. 
Кокъ-К1я, горы 68, 69, 149. 
Кокъ-К1я, 03. 68, 70. 
Кошъ-Купыръ, бекство 750. 
Кокъ - Мечитъ, развалины 

696. 
Кокъ - Муйнакъ, почт. ст. 

Пишпекск. у. 762, 763. 
Кокпакъ, р. 58. 
Кокъ-Оай, р. 51. 
Кокъ-Сапа, рч. 36. 
Кокъ-Су, горн, узелъ 76,78, 

80, 82. 
Кокъ-Оу, 03. 620. 
Кокъ-Су, р. 41, 80, 85, 146,. 

150, 176, 716, 776. 
Коксуйск1й,выселокъКопал. 

у. 321. Р Ш. 
Кокъ-Терекъ, р. 41. 
Кокуль, постъ 738, 739. 
Кокча, р. 116, 739. 
Кокъ-Шаалъ-Тау, горы 48, 

59, 63, 64, 67, 68, 70—73, 
75, 107, 131, 149, 763. I IV, 
Р V. 

Кокъ-Шаалъ, р. 67, 149, 150. 
Кокъ-Янгакъ, нос. 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-
Конногвардейсюй, поселокъ 

Ходж. у. 689. 
Константиновское, с. Ташк. 

у. 619. 
Константиновская, почт. ст. 

Пишнекск. у. 769. Н IV, 
О IV. 

Константиновское, с. Лепс. 
у. 778. С Ш. 

Конту, ст. Ташкентск. ж. д. 
583, 592. 3 II. 

Конуръ-Уленъ, перевал'ь 57. 
Конуръ-Уленъ, р. 56,^57,142. 



Копа, долина 42, 226, 227. 
О IV. 

Копалъ, у. г. СемирЬч. обл. 
39,144, 178, 180, 181—183, 
188, 194, 195, 203, 204, 288, 
307, 321, 339, 510, 565, 566, 
776—779. Р Ш. 

Копальская сельскохозяй
ственная школа 776. 

Копальская, станица 776. 
Копальсюй у. СемирЬч. обл. 

169,180, 261, 324, 343, 344, 
363, 368, 410, 420, 454, 539, 
775, 776 - 777. Р III. 

Копальское укрЬплен1е см. 
Копальская станица. 

Копеть-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. Б 
ГР 

Копетъ - Дагь Гиндукуш
ская горная система 35, 
36, 102, 104. 

Кора, р. 146, 156. 
Коранынъ-Тау, горы 146. 
Косъ-Араль, остр. 136, 595. 

3 П. 
Кочакъ, заливъ 108. В IIL. 
Коушуть-Ханъ-Бендъ, пло

тина 425, 635, 637. 
Коушутъ-Ханъ-Кала, древн. 

гор. 635, 637. 
Кочкарское соляное мЬсто

рождеше 270. 
Кочкаръ, р. 56, 139, 170. 
Кочкуръ, р. 763. 
Кошъ-Агылъ, р. 115. 
Коша-сейра, гора 103. 
Кошъ-Тегермень, с .Ходж. у. 

134. 
Кошу-Одекъ, заливъ 108. 

Г VI. 
Красноводская коса 103,624. 

Г VI. 
Красноводсюй заливъ 103, 

108, 110, 121,175, 312, 520, 
580, 622 - 624. Г VI. 

Красноводсюй у. Закасп. 
обл. 13, 313, 331, 332, 344, 
352, Ш, 500, 519, 539, 540, 
622, 624 — 626. Г V, Г VI, 
Д V, Д VI. 

Красноводское приставство 
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, мЬстность 

622. 
Крестовый, пос. Тедясенск. 

у. 332, 635. 
Крыша Mipa, см. Памиръ. 
Ктай, кара-киргизсюй родъ 

368. 
Куба, древн. гор. 708. 
Куба, рч. 708. 
Куба-Дагь, горы 102, 103, 

622, 624. rv . 
Куба-Сенгерь, мысь 103. 
Кубергенде, перевалъ 67. 
Кубергенты, горы 67. 
Кубе-Тау, возвышенность 

120. 
Кува, кишлакъ Скобел. у., 

708. М V. 
Кувад1анъ см. Кабад1анъ. 
Куванъ-Дарья, р. 29, 185, 

308, 592, 595, 596, 598. 
Куваншъ-Джарма, р. 120. 
Кувъ-Ата см. Бахарден

ское 03. 
Кугъ-Араль, 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. 
Кугарть-Тау, горы 68, 179. 
Кугъ-и-Валядъ, горы 99. 
Кугь-и-Ляль, кишлакъ 722. 
Кугъ-и-Фрушъ, гора 741. 
Куглумбетъ, киргизск1й 

родъ 368. 
Кудара, р. 99, 102, 115. 
Куйлю, хребетъ 63, 149. 
Куйлю, неревалъ 61. 
Куйлю, р. 58, 61, 62, 149. 
Куйлю - Сары-Джасынь-Тау, 

хребетъ 61. 
Куйлю, уьцелье 156. 
Куйлю-Тау, горы 61, 62. 
Куйм1аны, ледникъ 78. 
Кукь-Али-Кенъ, оз. 173. 
Куканъ-Адыръ, гряда 57. 
Кукъ-Белясъ, перевалъ 720. 
Куколъ-Дашь, медресе 617. 
Куке-Кулуссунъ см. Тасма. 
Кукертли, развалины 745. 
Кукъ-Ташъ, памятникъ 678. 
Кукъ-Турнакъ, полуостровъ 

122. 3 П. 
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. Б П1. 
Куланды, полуостровъ 122. 

Ж Ш. 
Куланъ-Сай, ущелье 759. 
Куланъ, горы 1,36. 
Куланъ, древн. гор. 760. 
Кулгуна-Бель, долина 158. 
Кули, 08. 172. 
Кули-Дарья см.Карабугазъ. 
Кулунъ, ледникъ 69, 133. 
Куль-Ашу, перевалъ 53. 
Кульджа-Баши, горы 42. 
Кульдукъ см. Кокь-К1я. 
Куль-и-Калянъ, оз. 232, 683. 
Куль-и-Калянъ, котловина 

683, 681. 
Кулькулабь см. Мергенъ-

Улья. 
Куль-Кулябъсм.Дмитр1евка. 
Кульмень, м. 174. 
Кулюке, киргизсшй родъ 

368. 
Кулябъ, бекство 346, 405, 

539, 652, 739. Л VII. 
Кулябъ, городъ 276, 737, 

739. Л vn. 
Кумъ-Арыкь, р. 73, 149. 
Кумь-Бель, перевалъ 56. 
Кумь-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, тюрксшй родъ 

298, 299, 391. 
Кундалемъ, кишлакъ 729. 
Кундалянъ - Тау, горная 

гряда 730. 
Кундусуфи, развалины 680. 
Куня-Дарья, р. 121. 
Куня-Уренчь, хивинск. бек

ство 347, 352, 383, 750. 
Ж IV. 

Куня-Уренчь, гор. 299, 356, 
563, 622,747, 755, 756 Ж TV.. 

Курагата, р. 46, 139. 
Курали, туркменсюй родъ 

384. 
Курама, этногр. помЬсь 607. 
Курама-Тау см. Бишеликъ. 



Кураминск1й уЬздъ Сыръ-
Дарьинской обл. 330, 366. 

Кураминск1й у. см. Таш-
кентсгай у. 

Кураминск1я горы 53. 
Курбанъ-Куль, 08. 707. 
Курганъ-Тюбе, бекство 652, 

738. Л УП. 
Курганъ - Тюбе, кишлакъ 

116, 704, 705,711, 737. ЛУП. 
Курганъ - Тюбинская рав

нина 739. 
Курговадй, кишлакъ 725, 

742. 
Курговадй, иеревалъ 725— 

727. 
КурдайскШ иеревалъ 42, 

565, 584, 761, 769. 
Курейшъ, арабское племя 

739. 
Куржупъ, 03. 173. 
Куръ-Кульдукъ, арыкъ 690. 
Куркуръ-Су, р. 51, 757. 
Курменты, перевалъ 47. 
Куртка, урочище 132. 
Куртка, укрЬил. 59. 
Курту, рч. 143, 144. 
Курумъ - Джулъ, перевалъ 

53. 
Курумды, почт. ст. Пржев. у. 

764. П 1У. 
Куршабъ, р. 79, 134, 714. 
Кутасъ-Кушты см. Алтынъ-

Мазаръ. 
Кутемалды, иротокъ 139, 

140, 142, 763. 
Кутемалды, почт. ст. Пиш-

пекскаго у. 565, 763, 764. 
О 1У. 

Куулунъ-Тау, горн, кряжъ 
48. 

Кухекъ см. Чупанъ-Ата. 
Кухъ-и-Ваба, горный хре

бетъ 102, 106. 
Кухъ-и-Ляуръ, горы 93. 
Кухистапъ, М'Ьстпость 680, 

682. 
Кухистапъ СМ. Когистанъ. 
Кухъ-и-фурушъ, гора 92. 
Куча-Вель, перевалъ 60. 
Кучанъ, м. Асхаб. у. 581. 
Кучи, кишлакъ 728. 
Кучи-Мазаръ, ворота 616. 
Кучукъ, перевалъ 56. 
Кушан1я, древн. городъ 680. 
Кушаны см. Юэчжи. 
Кушка, укрЬпп. Мервск. у. 

181, 183, 194, 195, 553, 581, 
587, 637, 640-641. 3 УШ, 
И УШ. 

Кушка, р. 106, 112, ИЗ, 182, 
185, 301, 313, 332, 579, 637, 
640, 641. 

Кушкана - Тау, возвышен
ность 120. 

Кушкинская ж. д. В'Ьтвь 641. 
Кчи-Джувъ см. Малая орда. 
Кчи - Сурхобъ см. Кызылъ-

Оу. 
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-Виби, мавзолей 647. 
Кызъ-Кала, укрЬпл. 647. 
Кызылъ-Агачъ, оз. 147. 
Кызылъ-Агачъ, р. 33,40, 41. 
Кызылъ-Агынъ, гора 95,715. 
Кызылъ-Адыръ, холмы 757. 
Кызыл'ь-Арватъ, гор. Асхаб. 

у. 21, 181—183, 186, 187, 
194, 312, 349, 493, 577— 
579, 625—627. Д VI, В 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 УП. 

Кызылъ-Дагъ, горы 104. 
Кызылъ-Джаръ, ущелье 88. 
Кызылъ - ДЖ1ИКЪ, перевалъ 

717. 
Кызылъ-Джшкъ см. Узъ-

Вель. 
Кы8ылъ-К1я, горы 48. 
КЫ8ЫДЪ-К1я, перевалъ 48, 

766. 
Кызылъ-К1я, почт. ст. Лепс. 

у. 778. Р П. 
Кызылъ-Кумск1й 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. 
3 IV, И IV, I IV, К IV. 

Кызыл'ь - Рабатъ, укр'Ьпл. 
745. ; 

Кызылъ-Су, ледник'ь 91. 
Кызыл'ь-Су, перевал'ь 58. 
Кызылъ-Су, постъ 739. 
Кызылъ-Су-Алайская, р. 80, 

81, 85, 89, 95, 116, 248, 707, 
715, 716, 724, 737-739. 

Кызылъ-Су-Кашгарская, р. 
68, 79, 82, 95, 148,150, 715. 
О VL 

Кызылъ-Су см. Сурхобъ. ' 

Кызылъ-Сумбаръ, с. Крас-
новскаго у. 110—111. 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-Вулакъ, ледникъ 77. 
Кыркъ - Булакъ, Иеревалъ 

77. 
Кыркъ-Чульба, M'KiCTH. 176. 

В V. 
Кыркъ, киргизск1й родъ 368. 
Кюрень-Дагъ, горн, гряда 

103, 104,Л54, 229, 622, 625. 
Д VL 

Кюрянъ^Кала, кр'Ьп. 633. 
Кюрянынъ-Карры, горы 102, 

103, 622, 624. 
Кятъ, бекство 750. 3 V. 
Кятъ, городъ 283, 749, 754, 

755. 3 V. 

Лабзакъ, ворота 616. 
Лазарева, остр. 123. Ж IIL ' 
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 П, 
Р Ш. 

Лепса Малая, р. 146, 253. 
Лепсинская станица 778. 
Леисинсюй ледникъ 40. 
Леисинсюй перевалъ см. 

Кокъ-Атау. 
ЛепсинскШ никетъ 147._ 
Леисинсюй у. СемирЬч. обл. 

169, 322, 324, 344, 363, 368, 
410, 420, 454, 509, 778— 
780. Р П, С П, С Ш. 

Ленсинскъ, у. г. СемирЬч. 
обл. 146, 148, 321, 566, 778, 
780. С Ш. 

Литовцы 359. 
Лобанова-Ростовскаго, гора 

101. 
Ломакино, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

688. К V. 
Луговое, с. Аул1еат. у. 760. 

Н IV. 
Лунхо, гора 99. 
Любовное, с. ВЬрн. у. 321, 

770 П rv. 
Любовное см. Каскеленъ. 
Люли см. Цыгане. 
Люли-Харви, перевалъ 89, 

92. . , = . 



Люкъ-Кумъ, пески 33: 
Ляби-Хоузъ, прудъ 661. 
Лягманъ, древн. укр'Ьпл. 

738. 
Лянгаръ, перевалъ 101. 
Лянгаръ, постъ 708, 714' 

721—723, 725, 741. Н VII. 
.Лянтаръ-Гип1тъ,с. 721. Н VII. 
Ляканъ, с. Кокандск. у. 175. 
Ляхишъ, кишлакъ 724. 

Мавераннагръ, страна279— 
285, 287, 288, 290—294, 296, 
297, 299, 301, 303, 605, 606, 
619, 653, 655-658, 668, 680, 
690, 697, 709, 711, 758, 762. 

Маг1анъ, бекство 309, 685. 
Маг1анъ-Дарья, р. 82,87,127, 

128, 130, 232, 424, 682. 
Магометъ-Аминъ-Хана, мед

ресе 752. 
Мадамипъ-хана, медресе 337. 
Мадали-Хана, медресе 700. 
Мады, с. Ошск. у. 714. Н V. 
Мазанги, племя 414. 
Мазарсюй хребетъ 93. 
Мазаръ, м. 452. 
Мазаръ, р. 92, 93, 725. 
Мазаръ-Тепе, курганъ 720. 
Майданъ-Таяъ, горн, гряда 

51. 
Майданъ - Талъ, перевалъ 

51, 52. 
Майданъ-Талъ, р. 51, 53. 
Майли-Вашъ, ст. 583. 
Майли-Сай, м. Наманг. 

174, 175, 540, 541. 
Майли-Су, р. 710. 
Майкота, перевалъ 76. 
Маймуны-Люли, племя 
Македоняне 275, 276, 

635. 
Македоняне см Греки. 
Макмалъ, р. 45. 
Макшеватсюя пещеры 683— 

684. 
Макшеватъ, с. Самарк. у. 

683 К VI, Л VI. 
Макъ-Маалъ-Тау, горц 65. 
Малай-Сары, гора 39.'*° 
Малая Орда 306, 368.' '"'V 
Маликъ-Тау, ущелье 88. " 
Маликъ-Чуль, степь '<663.1 V. 
Малое море 122, 123. V , 
Малоруссы 330, 332, 362,363, 

641, 764. 
Мальгузаръ, горы 76. 
Манасъ, гора 39, 51. 
Манасъ, перевалъ 51. 
Мангытъ, бекство 383, 750 

Ж rv, 3 IV. 
Мангытъ, м. .381. Ж IV, 3 IV. 

413. 

Мангытъ, кара-калпакск1й 
родъ 391. 

Мангытъ, узбексюй родъ 
298; 381, 644, 651. 

Мангышлакск1й у. Закасп. 
обл. 13, 172, 175—177, 313, 
330, 331, 344, 352, 368, 519, 
539, 621—622. В Ш. 

Мангышлакское пристав
ство 312. 

Мангышлакъ, полуостр. 13, 
14, 108, 109, 152, 153, 214' 
287, 310, 312, 575, 595, 621. 
В Ш. 

Манчжурская фауна 265. 
Мараканда см. Самаркандъ. 
Маргеланъ-Сай, арыкъ '705, 
• 706. 
Маргелансюй у. см. Скобе

левсшй у. 
Маргеланъ Новый см, Ско

белевъ. 
Маргеланъ Старый см. Мар

геланъ. 
Маргеланъ, безуЬздн. гор. 

Скобел. у. 31, 311, 479, 
547, 548, 698, '701 —702, 
704—706. М V. 

Mapriana, страна 274—277, 
636, 642. 

Маргинанъ см. Маргеланъ. 
Маргузарсюя озера 130, 682. 
Марджанай, перевалъ 101. 
Марка - Кчиюзъ, узбексюй 

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-Амин'ь-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 

Меана, аулъ Тедлг. v. 634. 
3 VH. 

Меана, рч. 111. 
Медва, древн. гор. 714. 
МедЖиди - Калянъ, мечеть 

660. 
Мельниково, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

698, 699. Л V, М V. 
МервскШ оазисъ 9, 20, 25, 

112, 113, 298, 301, 313, 384, 
387, 425, 528, 529, 628, 636, 
637, 641, 642, 647. 3 VH. 

Мервсюй у. Закасп. обл. 9, 
313, 332, 344, 463, 464, 480, 
529, 539, 636—637, 638— 
649. 3 VI, И VI, 3 VII, И VH. 

Мервъ Новый см. Мервъ, 
У- г-

Мервъ Старый, развалины 
637, 639, 641—647. 3 VII, 
И vn. -

Мервъ Старый см. Вайрамь-
Али. 

Мервь-Теке, племя 384. 
Мервъ, у. г. Закасп. обл. 

112,113,181-184,194,195, 
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. 3 vn. 

Мергенъ-Улья, рч. 111. 
Меру, гора 96. 
Меру см. M a p r i a n a . 

Мерке, м. Аул1еат. у. 45, 319, 
758, 760. Н IV. 

Мерке, перевалъ 46. 
Мерке, р. 46, 47, 159. 
Мертвый Култукъ см. Цеса

ревича заливъ. 
M e c T o p i a n b , древн. городъ 

320. 
M e c T o p i a H b см. Мешхедъ-и-

M n c p i a H b . 

Мехинли, туркменское племя 
385. 

Мешхедъ-и-Миср1анъ, раз
валины 624. Д VI. 

М1анкале, остр. 127. 
М1анкаль, 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, ледникь tb. 
Мирза-Улугъ-Векъ, мечеть 

674, 676. 
Мирза-Чиле, колодцы 23. 
Мирке ом. Мерке. 



Мирхарабъ, минаретъ (JGO. 
Митанъ, кишлакъ Катта-

Кург. у. 665. 
Михайловка см. Гермабъ. 
Михайловка см. Сары-Ка-

наръ. 
Михайловск1й зал. 19, 108, 

110, 312, 576 — 579, 624. 
Г П . 

Михайловское, с. Асхаб. у. 
628, 629. 

Михайловское, с. В'Ьрн. 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. Закаси. ж. 

д. 172, 312, 580. Г VI, Д VI. 
Молла-Кара, урочище 625. 
Монголы 4, 6, 141, 212, 287— 

299, 302, 303, 358, 359, 361, 
3 6 5 - 369,380, 393,404,406, 
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 
покол'Ьн1е 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 И, 32, 

138, 139, 164, 760. М Ш. 
Мраморная ст'Ьна см. Ни

колая Михаиловича гора. 
Мугаль, племя 707. 
Мугъ-Дарья см. Маг1анъ-

Дарья. 
Мугъ, древн. кр'Ьпость 702. 
Музартъ, перевалъ 71, 73, 

75, 567. С IV. 
Музартъ, р. 72, 142. 
Музартъ С'Ьверный, р. 73. 
Музартъ Южный, р. 73. 
Мукры, кишлакъ 729. 
Мукъ-Су, р. 89, 91—95, 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 В'Ьтвь Ср.-Аз. 
ж. д. 564, 581, 582, 638— 
640. 

Мургабское Государево им'Ь-
н1е Мервск. у. 112, 420, 421, 
430, 463, 465, 510, 637, 639, 
641, 647—648. 3 VH, И VH. 

Мургабъ (Закастйскш), р. 
18, 25, 105, 106, 112—113, 
155, 159, 165,172, 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 (Памирсюй), р. 94, 
96, 99, 101, 102, 114, 150, 
717, 718 Н VL 

Мурза - Рабатъ, кишлак'ь 
Ходжентск. у. 54. Л V. 

Мурчали, туркменское племя 
385. 

Мусъ-Вель, горы 42. 
Мусъ-Джилга, горы 89, 92. 
Мусъ-Колъ, гряда 101. 
Мусъ-Колъ, р. 150, 151, 717. 
Мусъ-Тагъ-Ата, горн. маСт 

сивъ 75, 98. 
Мусъ-Тагъ, горы 99. 
Мусъ-Тагъ см. Кашгарск1я 

горы. 
Мусъ-Тагъ см. Ханъ-Тенгри. 
Мухаммедъ-Хананья ,мечеть 

647. 
Мушкетова, ледникъ 63, 72, 

74, 148. 
Мушкетова, ледникъ (Гис

сарсгай) 86. 
Мушкетова, ледн. (хр. Петра 

Великаго) см. Карасель. 
Мушкетовск1й перевалъ 74. 
Мынъ-Булакъ, плоскогорье 

757. 
Мынъ-Теке, ледникъ 77. 
Мынъ-Туръ, перевалъ 58. 
Мышатъ, горы 66. 
Мюдурунъ, р. 67, 70, 149. 

Нагорная, ст. Ср.-Аз. ж.' д. 
665. К ЛЛ. 

Надеждинская, почт. ст. 
ВЬрн. у. 321, 764, 774. ПIV. 

Надежд,инск1й,пос. Ходжеш. 
у. 326, 689. 

Наваръ-Айлянъ, ледникъ 84. 
Найза-Ташъ, перевалъ 53, 

99, 101, 718. 
Найманъ, м. 381. 
Найманъ, киргизское племя 

368. 
Найманъ, узбекское племя 

381. 
Намазга, мечеть 677—678. 

Намазъ-Гохъ см. Намазга,, 
Наманганская ж. д. 702. , 
Намангансюй хребетъ см. 

Чаткальсюй. 
Намангансюй оазисъ 423. 
Наманганск1й 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—183, 194, 
195, 212, 311, 356, 532, 
534, 548, 564, 565, 570, 
585, 702, 703-704, 710. 
М V-

Наматгут'ь, кишлакъ 721. 
Намдекъ, кишлакъ Ташк. у. 

619. 
Намрутъ, р. 85. 
Папай, с. Наманг. у. 212, 

704. М Л''. 
Наразымъ, кишлакъ 728. 

И VI. 
Наръ-Кызъ-Кала, укр'Ьпл. 

744. 
Нарпай, арыкъ 424, 664. 
Нарынъ - Колъ см. Бекъ -

Туръ. 
Нарынъ-Кол'ь, р. (2. 
Нарынъ-Колъ, перевалъ 73. 
Нарьшъ-Колъ см. Охотнич1й 

поселокъ. 
Нарынское, укр'Ьпл. Пржев. 

у. 56, 66, 69, 131, 132, 164, 
181 — 184, 191, 194 — 196, 

-'499, 200, 204, 565, 566, 711, 
763, 766. О V, П V. 

Hagf>mcKo - Сергюпольская 
ярмарка 546. 

Нарыпъ-Тау, горы 64—66. 
Нарынъ, р. 46, 50, 53—55, 

57„ 59, 60, 64-68, 70, 79, 
81, 107, 131—134, 138,149, 
171, 174, 175, 251, 423, 546, 
703, 704, 710, 711, 763, 
766. 

Нарынъ Большой, р. 58, 60, 
131вг 

В.&^^мъ Малый, р. 57, 59, 
60,' 131. 

Наукатъ, р. 79. 
Haypysi,, перевал'ь 79. 
Науруз'й, р. 171. 
Наурукъ, перевалъ 80. 
Наутака, м'Ьстн. 276. 
Нахшебъ см. Карши. 
Небесный 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. 

Нижне - Волынск1й, нос. 
Ходж. у. 689. 

Николаевская гора 69. 
Николая I, каналъ 330, 430, 

689, 693. 
Николая I, остр. 121, 123, 

124, 199. Ж Ш. 
Николая II, хребетъ 719— 

722 Н VII. 
Николая II, хребетъ, см. Ва-

хансюй хребетъ. 
Николая Св., гора 725. 
Николая Михаиловича, гора 

72-74 . 
Николаевски мои. Ташкент, 

у. 612. 
НиколаевскШ нос. Джар-

кентск. у. 768. С Ш. 
Николаевскш, нос. Ходж. у. 

689. 
Николаевское, с. Мангышл. 

у. 330, 519, 520, 621, В Ш.. 
Никольское, с. Ташк. у. 615. 

618, 619. 
Ниса, др. гор. 627. 
Н1азъ-Башъ, с. Ташкентск. 

у. 618. 
Н1азъ-Векъ, кр-Ьность 610. 
Ново - Александровское, 

укр'Ьнлен1е Мангышл. у. 
311, 621. Г III, Д Ш. 

Ново-Астраханское, с. Пе
ровск. у. 598. 

Новобадъ, с. Самарк. у. 86, 
684. Л VI. 

Ново-Петровское, укр-Ьнле-
н1е Мангышл. у. 595. 

Ново-Петровское см. Але
ксандровсшй фортъ. 

.Ногай, арыкъ 604. 
Ногай-Курганъ, с. Ташк. у. 

620. 
Норисанъ, страна 642. 
Ноурузъ-Абадъ, нограничн. 

постъ Тедж. у. 635. 3 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 Г. 

Нура-Тау, горный хребетъ 
36, 60, 75, 76, 173, 275, 686, 
687. . , ; 

Нурла-Вай, дворецъ 752. 
Нуръ см. Нуръ-Ата. 
Нухурли, туркменское племя 

385. 
Нухуръ, аулъ Асхаб. у. 110, 

627. Е VI. 
Нушау, гора 99. 
Н-Ьмцы 332, .359, 360, 414, 

623, 630, 635, 638, 757. 

Оби-Hioy, р. 153, 740, 741. 
Оби-Хингоу, м. 742. 
Оби-Хингоу, р. 89, 116. 
Оби-Хумъ, рч. 742. 
Обручеве, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

688, 691. Л V. 
Обурдонъ, неревалъ 684. 
Обурдонъ, с. Самарк. у. 694. 

Л VI. 
Обетованный, HOC. Ходж. у. 

689. 
Огурджали, племя 384, 387. 
Огузы, племя 283, 284, 286, 

287, 384. 
Огурча, остр. 110, 121, 520. 

Г VL 
Одуди, перева.тъ 94, 727. 
Ой, нагорье 146. 
Ой-Гаинкъ, р. 51, 53. 
Ой-Каинъ, неревалъ 56. 
Ой-Каинъ, р. 56. 
Ойраты см. Калмыки. 
Окъ-Джитмасъ, солонецъ 28. 
Оксусъ см. Аму-Дарья. 
Оксъ см. Аму-Дарья. 
Окторь-Кой, перевалъ 56. 
Ольгинь Лугъ, долина 715. 
Онъ-Арча, р. 763. 
Онъ, кара-киргизское племя 

368. 
Оренбай, развалины 598. 
Оренбургсшй трактъ 619. 
Орлиная, гора 736. 
Орлиный, ностъ 736. 
Орловъ, остр. 110. В III. 
Орначъ см. Ургенчъ. 
Орта-Кую, колодцы 23. 
Осиповское, с. Лепс. у. 780. 

С Ш. 
Осрушна, древн. гор. см. 

Ура-Тюбе. 
Осрушна см. Ушрусана. 
Отамышь, р. 112, 637. 
Отамышъ, текинское кол'Ьно 

384. 
Отаръ, почт. ст. ВЬрн. у. 

769. О IV. 
Отраръ, развалины др. гор. 

288, 289, 291, 293, 296,320, 
596,602-604, 609. Л IV. 

Оттукъ, р. 59 -61 , 131, 138, 
763. 

Отуръ, гора 56. 
Охотнич1й, HOC. Пржев. у. 

48, 71, 72, 143, 565, 767. 
Р IV. 

Охча, кишлакъ Кокандск. у. 
699, 704. 

Ошанина, ледникъ 91. 
Ошсшй у. Ферганской обл. 

330, 344, 712. Н V. 
Ошъ, у. г. Ферганск. обл. 

69, 82, 181, 183, 194, 195, 
204, 348, 512, 562, 5(i4, 565, 708, 710, 711—712, 713, 718, 
721. 

Павъ-и-Дуль-Дуль, ущелье 
735. 

Падша-Ата, мЬстн. 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, мечеть 752. 
Пальвартъ, кишлакъ 729. 
Пальдоракъ, кишлакъ Са

марк. у. 84, 684, 685. 
Памиро-Алай, горн, страна 

28, 29, 35, 36, 75, 88, 89, 
151, 154, 156,175,199, 226, 
231, 237 — 239, 250, 252, 
2 5 6 - 2 5 8 , 330, 515, 649, 
699, 715. 

Памирск1й хребетъ 101,115, 
720. 

Памирск1й хребетъ см. Шуг-
нансюй хребетъ, 

Памирсшй постъ 95, 101, 
102, 115,151,181-184,186, 
194, 201, 314, 441, 565, 
717-719. Н V I 

Памиръ, горная страна 7, 
В, 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, ni 717-722, 
Н VI, Н VII. 

Памиръ Большой, мЬстн. 
102, 720. 



Памиръ Малый, местность 
102. 

Памиръ, р. 101, 102, 114, 
314, 719, 720. 

Папъ, кишлакъ Кокандск. 
у. 702. М У. 

Парандагъ, гряда 106. 
Парвалъ, м. 740. 
Парманъ-Курганъ, кишлакъ 

Ходжентск. у. 135, 198. 
Пароиамизъ, горы 102, 104, 

105, 225, 635, 636, 640, 
641. 

Пархаръ, постъ 739. 
Парвяне 627. 
Паскевича, заливъ 122. Ж II, 

3 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 УП.. 

Патта-Гиссаръ см. Термезъ. 
Пахталыкъ-Куль, мЬстность 

704. 
Паша-Ата, рч.,134. 
Пейкендъ см. Бейкендъ. 
Пеленговали, гряда 106. 
Пенде см. Тахта-Базаръ. 
Пендже.см. Тахта-Базаръ. . 
Пенджикентъ, безуЬздн. гор. 

Самарк. у. 127, 129, 424,. 
680, 682, 686. К VL 

Пендинск1й оазисъ 9, 25, 
112, ИЗ, 313, 384, 500, 528, 
637, 640, И VIII. 

Первоначальный поселокъ 
см. УральскШ поселокъ. 

Первушинская конь 541, 542. 
Перевалъ, ст. Закасп. ж. д. 

103. Д VI. 
Перовскаго, заливъ 122, 125. 

210. 8 П. 
Перовскш у. Сыръ-Дар. обл. 

173, 326, 344, 514, 539, 596 
—599 I III,, К III, 

Перовскъ, у. г. Сыръ-Дар. обл. 
28, 135, 140.181-183,186, 
194, 199, 202,, 283, 308, 337, 
348, 364, ,480, 563, 569, 570, 
583, 595, 597, 598. I Ш. 

Персы 111, 274—275, 278, 282, 
298, 299, 30,1,310, 312, 316, 
357, 358, 360, 361, 385, 386, 
388, 405, 408, 409—410, 412, 
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,УБ....,„_ „„...„....,:.„,.,. 

Петра Великаго, ледникъ 91. 
Петра Сосимитрова, м. 732. 
Петро-Александровскъ, у. г. 

Сыръ-Дар. обл. 118, 119, 
181-183,186-188,190,192, 
194, 199, 201, 228, 364, 
365, 521, 563, 564, 570, 572, 
594, 653, 727, 743—745, 747, 
748—749, 752. 3 V. 

Петрова, ледникъ 60, 61,131. 
Петровой, рудн. 542. 
Петровская, гора 70. 
ПетровскШ, иос. Краснов, у. 

519, 624 Г VI. 
ПеченЬги 390. . 
Пештакъ, древн. гор. 634. 
Пиръ-Яхъ, ледникъ 92. 
Пити, кишилакъ Самарк. у. 

684. 
Питнякская лука 120, 747. 

8 У. 
Питняксшй оазисъ 747. 
Питнякъ, хивинское бекство 

347,,383, 747, 750, 3 У. 
Питнякъ, м. 117,119,174, 539, 

747, ,753, 3 V. 
Пишпекск1й у. СемирЬч. обл. 

322, 324, 328, 344, 367, 445, 
454, 459, 476, 480, 497, 539, 
761—763. О IV. 

Пишпекъ, у. г. СемирЬч. обл. 
45, 139, 181, 183, 194, 286, 
308, 319, 339, 477, 497, 510, 
539, 565, 584, 604, 711, 761^ 
763, 766, 768—770. Q IV. : 

Подгорный, остр. 110, 520. 
В III. 

Подгорный, иос. Джаркентск. 
у. 767. Р IV. . 

Подгорное, с. Аул1еат. у. 760. 
, П IV. 
Покровск1й, иос 0шс?£.у,330. 
Покровское см. Сливкино. 
Политиметъ см. Зеравшанъ. 
Половцы 391. . ,f 
Полтавсюй, пос. Мервск. у. 

640, 641. 
Поляки 359,360,414,623, 630. 
Поракъ, ледникъ 84. 
Порсу, бекство 383, 750. 
Посьетовская, ст. Ср.-Аз. ж. 

- д. 699. М У. 
Преображенское,'о. Пржев. у. 

764. Р IV. 
Пржевальскаго, ледникъ 98. 
Пржевальская с.-х. школа 

765. 
Пржевальск1й таможенный 

участокъ 766. 
ПржевальскШ у. СемирЬч. 

обл. 322, 324, 344, 353, 367, 
411, 454, 476, 509, 539, 711, 
763, 764—767. П V, Р V. 

Пржевальскъ, у. г. СемирЬч. 
обл. 48, 58, 156, 181—184, 
187-192,194-197,199,200, 
203, 204, 339, 486, 510, 565, 
711, 761—763,764—765,1&&, 
767, 774, 775. Р IV. 

Приаральскгя степи 8. 
Прибахашская равнина 33, 

208. 
Прикаси1йск1й нефтяной 

районъ ,540. 
Проходная, рч. 774. 
Пскемсюй хребетъ 53. 
Пскемъ, р. 51—53, 177, 620. 
ncKejMb, с. Ташк. у. 53. М V. 
Пскентъ, м. Ташк. у. 618, 

693, 697. Л V. 
Пулъ - и - Зйнданъ, горная 

гряда 730. 
Цуль-и=Сангапъ,, мостъ 116,. 
Пуль-и-Хатупъ, урочище 

Тедж. у. 105, 111, 112, 635, 
636. 3 УП. 

Пшихарвй, перевалъ 93, 725. 
ПЬвцова, ледникъ 92. 
Пяндашкетъ см. Пенджи

кентъ. 
Пянджикетъ см. Бунджи

кетъ. 
Пянджъ, р. 92, 94, 96, 99— 

102, 114—116,119. 274, 314, 
320, 358,, 408, 443, 450, 452, 
454, 459, 471, 475, 476, 479, 
480, 524, 530, 532, 562, 565, 
568, 572, 604, 649, 650,'682, 
708,713,718—722,725-727, 

, 731, 733, 735—742. 

Рабатъ, с. Самарк. у. 684, 
Равасангъ, ледникъ 86. 
Равноу, перевалъ 92. 
Рагашъ, рч.. 688. 
Райгородскаго, ледн. 80, 685, 

699. 
Раимъ, укрЬплен1е 306, 308, 

569, 594, 595, 598. 
Рама, ледникъ 78. 
Рамитанъ, кишлакъ 662. 

И VI, I VI. 
Рамитанъ, округъ 27. И VI, 

I VI. 
Рангъ - кульская . соляная 

копь 173. 
Рангъ-Куль, 03. 97, 99, 101, 

115, 116, .314, 717 Н ЛЛ, 
О VI. 

Рангъ-Куль, постъ 717, 718. 
Рангъ,, кишлакъ 722. 
Рангъ, р. 99. 
Рарзъ, кишлакъ Самарк. у. 

.480. 
Раувута, ледникъ 78. 



Раштъ, древн. городъ 736. 
Раштъ, м'Ьстн. 736. 
Рафененъ, дворецъ 752. 
Регаръ, городъ 734, 735. К YI, 

Л VI. 
Репетекъ, ст. Закасп. ж. д. 

23, 649. И VI. 
Римляне 4, 
Ривутъ, ледникъ 86. 
Ригистанъ, городская ило

щадь 657, 659, 660, 666, 
672, 674. 

Риза, гора 105. 
Ризакъ, часть г. Ходясента 

695. 
Риштанъ, кишлакъ Коканд. 

у. 175, 535, 704, 705. М V. 
Романовски, HOC. Ходжентск. 

у. 326, 689. 
Романовское см. Лепсинсшй 

пикетъ. 
Ростовцова, горн, пикъ 84. 
Ростовцова, ледникъ 86. 
Роотовцово, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

686. К VI. 
Рохаръ, кишлалъ 726, 727. 
Рошано-Аличурскш хребетъ 

94. 
Рошанъ, бекство 94, 96, 101, 

300, 314, 357, 407, 442, 452, 
476, 568, 652,653, 727. М VII 
Н VII. 

Рудъ-и-Зеръ, арыкъ 657. 
Рукнабадъ, крЬп. 635. 
Руссюе 5, 6, 9, 48, 132, 141, 

212, 254, 265, 273, 291, 299 
—301, 303-342, 347, 34S, 
351, 353, 357—360, 362, 364, 
365, 378, 379, 389, 395, 402, 
414—415, 418, 425, 432, 437 
-439 , 443, 445, 450, 452, 
454, 456, 469, 470, 472, 479, 
483, 484, 486, 488, 490, 495 
—497, 501, 504, 506, 508, 
509, 515, 519—523, 545, 550, 
554,555,557-561,592-601, 
604, 605, 607, 608, 610, 618 
—623, 627—630, 635, 637, 
638, 640, 641, 648, 650-653, 
659, 664-666, 671, 672, 678, 
687-690, 692, 693, 695, 697 
—700, 702-706, 708-712, 
717, 720, 722,-724,727, 730, 
731, 734, 735, 738, 739, 746, 
748, 753, 754, 756—758, 760 
-766 , 768-770, 772, 776— 
780. 

Русское, с. Скобелевск. у. 
330, 708. 

Саандакъ, горы 104, 105. s 
Сабауче,.ледникъ 75. j 

Сабауче, р. 75. 
Сабранъ см. Сауранъ. 
Саганаки, гора 89. 
Оагатанъ, древн. городъ 734 
Саган1анъ, мЬстн. 734. 
Салъ-Дере,. развалины 596.; 
Садурь, древн. городъ 747.; 
Садъ-Иштрагъ, гор а, 99. 
Садываръ, развалины 747. 

Садыръ-Курганъ, развали
ны 758, 759. 

Сазановка, с. Пржев. у. 764. 
П IV.̂  

Сайлыкъ, горы 606. 
Сайлыкъ, кишлакъ Таш

кент, у. 178, 619. 
Саймалы-Ташъ, ущелье 763. 
Сайрамсшя, горы 52, 518. 
Сайрамъ, с. Чимкент, у. 302, 

605. Л IV. 
Сайробъ, кишлакъ 682. К VII. 
Саки, народъ 274—277, 368. 
Сакизъ-Ябь, рч. 111. 
Саксаульская, ст. Ташкент, 

ж. д. 583, 592. 3 П. 
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—328, 330, 332,339, 
340, 343—345, 349, 350, 352, 
353, 354, 359, 362, 366, 368, 
379, 381, 392, 404, 409, 412, 
413,420,.422,426,428, 444 
446, 448-450, 452, 453,463, 
464,468, 471, 474, 480-484, 
488, 500, 505, 507,508,511, 
518, 530, 531, 536—539,541, 
542, 544, 548-550, 553,555, 
564, 606, 649, 654, 662, 664— 
672, 680, 682—688, 6 9 1 -
694, 696-698. 

Самаркандок1й почтовый 
трактъ 618, 620. 

Самаркандсшй у. 344, 380, 
404, 413, -420, 446, 464, 468, 
481, 487, 548, 682, 686. 

Самаркандъ,, ворота 616. 
Самаркандъ, обл. гор. 5, 86, 

88, 127-129, 163, 165,171, 
181 — 185, 190 — 192, 194, 
195, 200, 201, 203—205, 208, 
275, 276, 2 7 8 - 2 8 1 , 285, 
287 - 290, 292 - 294, 296, 
302, 304, 309, 315, 3 1 8 -
320, 334, 348, 356, 468, 
484-486, 488, 491, 497,507, 

510, 531, 534, 535, 539, 548, 
549, 554, 564, 568, 573, 577, 
579—581, 587, 589, 604, 609, 
617—619, 639, 642, 655, 658, 
663, 663 — 680, 682 — 688, 
690, 709, 729—731, 756. 

Самгарь, с. Ходж. у. 171. 
Л V. 

Самъ-Су, почт. ст. ВЬрн. у. 
762, 769 О IV. 

Санганакъ, р. 691. 
Сангдара, р. 86. 
Сангъ-Дара см. Сангъ-Гар-

дакь. 
Оангъ-Гардакъ, р. 734. 
Сангъ - и - Айка см. Айка-

Ташъ. 
Сангу-Дагъ, горы 104. 
Сангинъ, кишлакъ 741. 
Сандаль, вершжна 89. 
Сандаль, горы 92. 
Санзаръ, р. 76, 686, 687. 
Санганакъ, рч. 688. 
Санъ-Ташь, перевалъ 565, 

766. Р IV. 
Сантасъ, сЬдловина 48,190. 
Сапакъ, оз. 173. 
Сапожникова, вершина 62. 
Сарай, кишлакъ 346, 572, 

651,653, 733,738, 739. Л VII. 
Сарай, узбекское племя 381. 
Сарайская равнина 738. 
Саратовсшй, пос. Асхабад. 

у. 501, 628. В VI. 
Сарвада, укрЬил. Самарк. 

у. 175, 684, 685 К VI, Л'VI. 
Сардоба-Куль, оз. 746. 
Сардымъ, кишлакъ 99, 719. 

М v n , Н VII. 
Сарезъ, м. 99, 101, 475. 
Сарезъ-Памиръ, мЬстн. 102. . 
Сарканская, станица Копал. 

у. 321, 778. Р Ш, С Ш. 
СарканскШ перевалъ 40. 
Сарканъ, р. 40, 41, 146, 778. 
Сармангань, 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-Асш, городъ 734. 
Сары-Багышъ, кара-киргиз

ское иокол'Ьн1е 368. 
Сары-Вулакъ, оз. 147. 
Сары-Булакъ, почт. ст. Ко-

пальск. у. 138, 763, 776. 
Р Ш. 

Сары-Гаузъ, ледникъ 94. 
Сары-Герме см. Акъ-Ш1й-

рякъ, р. 
Сары-Джазъ, хреб. 62, 63, 

71—74. Р IV. 
Сары-Джазъ, р. 58, 60—64, 

70-73 , 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 
И, 33. О Ш, П Ш. 

Сары-Камаръ, с. Аул1еат. у. 
324—325. 

Сары-Камышская^ впадина 
121, 124, 126, 153 — 155 
В Г^. 

Сары-Камышъ, оз. 12, 14,. 
15, 23, 155, 180. В 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, М'Ьстн. 98, 99, 

102, 288. О vn. 
Сарыкольск1я горы 98, 99, 

101, 102. О VII. 
Сары-Куль, 03.100—102,114. 
Сары-Кумъ, пески 32, 33. 
Сарымсакты, р. 778. 
Сары-Объ, перевалъ 92. 
Сары-Объ, р. 92. 
Оары-Пуль, городъ 276. 
Сары-Са$идъ-Хо, м. 740. 
Оары-Оу, р. 139—140, 155, 

206, 597. 
Оары-Тагъ, рч. 129, 683, 684. 
Сарытасъ, горы 67. 
Сары-Ташъ, урочище 81, 82, 

713, 715-717. 
Сары - Уйсунъ, кирги8ск1й 

родъ 278, 368. 
Сары-Чеганакъ, заливъ 122, 

520, 572, 592. 3 П. 
Сары-Чилекъ, оз. 54. 
Сары - Язы, ст. Мургабск. 

В'Ьтви Ср.-Аз. ж. д. 640. 
И vn. 

Сасыкъ-Куль, оз. 37, 39, 41, 
115, 147, 148, 198, 718— 
721, 780. С П. 

Саумалъ-Куль, оз. 139, 597. 
Сауранъ, ст. Ташк. ж. д. 

599, 600. К IV. 
Сауранъ, р. 605. 
Сауръ, хребетъ 35. 
Сайидъ-Буленъ, м'Ьстн. 702. 
Сафетъ-Дарьинск1й, золотой 

пр1искъ 543. 
Саякъ, кара-киргизское по-

кол'Ьн1е 368. 
Саятъ, иостъ 739. 
Св. Петра, укрЬплеше 305. 
Святой, остр. 110, 520. 
Свято - Николаевсюй, мои. 

Ташкент, у. 353. 
Свято-Троицк1й, мон. Пржев. 

у. 764. П IV, Р IV. ' 
Сеидъ, племя 384. 
Сейкымъ, киргизсюй родъ 

368. 
Сейрекъ-Таоъ, перевалъ 45. 
Сейхупъ см. Сыръ-Дарья. 
Сель-Су, р. 92. 
Семенова, горный пикъ 72, 

74. 
Семенова, ледникъ 72, 74, 

148, 156. 
Семеновск1й мостъ 139, 762. 
Семипалатинсюй почтовый 

трактъ 775—780. 
Семир'Ьченская область 1, 

39-49 , 140, 143, 147, 148, 
162, 164, 169, 170, 173, 
178-180,191,195,196,229, 
261, 265,267, 268, 271, 277— 
279, 282 - 2 8 4 , 286, 287, 
291—294, 301-303, 307— 
311, 319-328, 332, 3 3 5 -
337, 339, 340, 343 — 345, 
348-353, 359—363, 366— 
368,374,379,391,392,403— 
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, 5 1 5 - 5 1 9 , 
522, 523, 536, 538, 539, 543, 
546, 548 — 551, 553, 555, 
559 -562, 565,584,587,588, 
595, 604, 605, 619, 703, 708, 
710, 711, 714, 756, 758, 
761—780. 

Семир'Ьченсюй Алатау см. 
Джунгарск1й. Алатау. 

Семир'Ьченск1й почтовый 
трактъ 565, 566. 

СемирЬченское казачье 
войско 363, 420. 

Семиты 411—413. . ., 

105, 
564, 

см. Сет 

Серахсюй оазисъ 25, 112, 
384, 634, 635. 3 vn. 

Серахсъ, м. Тедж. у. 
111, 112, 349, 500,. 
633—636. 3 vn . 

Серахсъ Старый 
рахсъ. 

Сергюпольская станица см. 
Сергюполь. 

Сергюпольск1й у. СемирЬч. 
обл. 343, 546. 

Сергюполь, станица Лепс. 
у. 36, 37, 147, 162,164, 321, 
370, 546, 565, 566, 779—780. 
Р П. 

Серъ-Объ см. Сайробъ. 
Сефидъ-Кухъ, горы 104. 
С1абъ, арыкъ 678. 
Сибзорская часть г. Таш

кента 481, 608. 
Сибзоръ, юртъ 616. 
Сибирски трактъ см. Семи

палатинсюй трактъ. 
Сибиряки 363, 764. 
Сикогачъ, ледникъ 94. 
Сикуль, древн. гор. 764-
Синее море см. Аральское 

море. 
Сир1йцы 758, 761, 762, 768. 
С1ахъ-Пуши, народъ 721. 
С1объ, арыкъ 686. 
С1я-Кухъ, ледникъ 130. 
С1я-Кухъ, перевалъ 92. 
С1ямъ, горы 681. 
Скачкова, ледникъ 78. 
Скиеы, народъ 274, 276, 277, 

690, 696. 
Скобелевская,дачаКраснов. 

у. 625. 
Скобелевсюй, пос. Асхаб. у. 

628, 629. 
Скобелевсюй, пос. Перовск. 

у. 599. 
Скобелевсюй у. Ферг. обл. 

175—177, 330, 344, 379,404, 
420, 463, 476, 479, Ш, 505, 
541, 542, 705, 706, 708. М V. 

Скобелевъ, областной городъ 
Ферг. обл. 186, 181, 183, 
189, 192, 194,195,197,199, 
200, 340, 348, 479, 485, 486, 
507, 508, 510, 564, 582, 699, 
702, 705, 706, 707, 708, 
722—724, 727. М V. 

Славяне 291. 
Сливкина, д. Пржев. у. 763, 

766. П IV. 
Согд1ана, страна 127, 274— 

278, 281, 421, 665, 668, 680, 
681, 690. 

Согд1йцы 274. 
Согдъ см. Согд1ана. 
Соглайя, гора 101, 720. 



Соймонова, бухта 103, 108. 
- Г YI. 
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, 03. 55, 56, 59, 

60, 131, 138, 319. О Т. 
Сонъ-Куль-Тау, горы 59. 
Сорбо, р. 86, 737. 
Сорбухъ, р. 85. 
Ооръ-Булакъ, долина 57. 
Соръ-и-Пу.ть, древн. селен. 

Соуванъ, ворота 616. 
Соф1йокая, станица ВЬрн. у. 
. 321, 774, 775. П IV. 
Сохъ, кишлакъ Коканд. у. 

704 М VI. 
Сохъ, р. 78-80, 82, 134, 244, 

. 682, 684, 685, 699, 704, 705. 
М VI. 

Спасское, с. Ходж. у. 690. 
Средне-Аз1атская желЬзная 

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—665, 6 8 6 -
691, 701. 

Средняя орда .302, 306, 307, 
368. 

СрЬтенскш, HOC. Ходжент. 
у. 326, 693. 

Степановское, с. Лепс. у. 
780. С П. 

Степное генералъ-губерна
торство 311, 323, 343. 

Суванъ, киргизское ноко-
лЬн1е 368. 

Сугдунъ, ледникъ 91. 
Сугранъ, ледникъ 91. 
Сузакъ, кишлакъ 711. И 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-

Сагдадъ, постройки 733. 
Султанъ - Бендъ, плотина 

112, 181, 183, 181, 1 9 2 -
195, 298, 430, 637, 639, 644, 
647, 648. И VII. 

Султанъ-Бендъ, ст. Мургаб
ской вЬтви Ср.-Аз. ж. д. 
181, 183, 181, 639. 3 VII, 
И V N . 

Султанъ-Имамъ, могила 618. 
Султанъ - Кала, городище 

645-647. 
Султанъ-Санджаръ, оз. 174. 
Султанъ-Сульджеръ, озеро 

539. 
Султанъ-Сульджеръ см. Сул

танъ-Санджаръ. 
Султанъ-Уизь-Дать, горы 

27, 36, 75, 120, 151. 
Султу, кара-киргизское по-

колЬн1е 368. 
Сулюкли см. Саратовское. 
Сулюктинская ж. д. вЬтвь 

694. 
Сулюктинск1я к.-у. копи 543, 

694. 
Сумбаръ, р. 105, 110, 111, 

384, 622,.626. 
Сунакъ - Ата см. Сунакъ-

Курганъ. 
Сунакъ - Курганъ, разва

лины 287, 596, 599. 
Сунгуръ-Куль, 03. 128. 
Сундукли-Кумъ, пески 15, 

654. 
Суокъ-Джалъ, пески 32. 
Сурханъ, р. 84, 87, 88, 116, 

182, 427, 649, 682,. 683, 
731-737. К VII. 

Сурхобъ, р. 79—81, 84, 88— 
90, 95, 116, 649, 682, 705, 
715, 725, 735, 737. 

Сурхобъ см. Вахщъ. 
Сусамырское ущелье 132. 
Сусамыръ, горы 49, 50, 54, 

55, 138, 760. Н IV, Н V. 
Сусамыръ, р. 46, 54—56, 132, 

319. И IV. 
Суфи - Курганъ, кишлакъ 

Ошскаго у. 564, 714, 715. 
Н V. 

Сухта-Кухъ, горы 104. 
Сухти, ар'ыкъ 640. 
Сухти, туркменсгай родъ 

384. 
Суябь, древн. гор. 279, 283, 

758, 762. 
Суякли, арыкъ 756. 
Сыгнакъ, древн. городъ 287, 

289, 296, 596, 599. 
Сыръ-Дарьинская область 1, 

39, 53,138,140,162,163,169, 
173, 178, 179, 198, 216, 263, 
277, 302, 309, 311, 324—328, 
330, 332, 336, 337, 339, 340, 
343-345, 348-353, 359— 
362, 364—368, 379, 380,383, 
384, 390-393, 404, 409,410, 

412-414, 419, 420, 422, 425, 
426, 428, 432, 444-451, 453, 
459, 462-464, 468, 469,471, 
473, 477, 478, 480, 481, 483, 
488, 491, 492, 496, 497, 501, 
502, 504, 505, 507—509, 511, 
518, 520, 523, 530, 536-538, 
541, 542, 546, 548-551, 554, 
555, 583, 592, 594, 595, 597— 
599, 601-607, 614, 618— 
620, 690, 703, 746 — 749, 
756-761. 

Сыръ-Дарьинская, ст. Ср.-
Аз. ж. д. 690. К V, Л V. 

Сыръ - Дарьинская укрЬп-
ленная лишя 308, 321, 
595. 

Сыръ-Дарьинск1й бассейнъ 
208. 

Оыръ-Дарьинск1я степи 216. 
Сырь-Дарья, р. 7, 12, 26, 

28—31, 36, 50, 51, 54, 58, 
59, 68, 75, 77, 79, 108, 122— 
124, 126, 127,131-136,154, 
155, 159, 168, 173, 179, 198, 

. 199, 206, 214—216, 222, 235, 
260, 262, 264, 265, 274, 275, 
279, 283, 284, 287—290, 300, 
306-309, 314, 321,330,368, 
384, 390, 421-424, 428, 430, 
456,467, 475, 511, 512, 5 1 9 -
521, 524, 568—570, 572, 574, 
575, 583, 592, 594-600,602, 
604 — 606, 618, 689, 690, 
693—699, 702, 703, 708. 

Сытарги, ледникъ 93. 
Сытарги, неревалъ 93. 
Сьшмазъ, туркменсшй родъ 

384, 628. 
Сыхсуроватъ см. 1онова не

ревалъ. 
СЬверцова, ледникь 86, 681. 
СЬрово, ст. Ср.-Аз. ж. д. 705. 

М V. 
Сяньб1йцы, 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, 359-362,381, 
382, 393, 404-409, 413, 439, 
486, 527, 530, 532, 554, 589, 
650, 670, 682, 684, 685, 692, 
695 698, 719, 721, 724, 725, 
736, 739-741. 

Тагдумбашъ, р. 99. 
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Таджикъ, с. Скобелевск. у. 
330. 

Таза-Вагд>, дворецъ 752. 
Така, иеревалъ 714. 
Такиръ, ст. Закасп. ж. д. 

635. Ж VII, 3 VII. 
Таласск1й Алатау, 1'оры 

49—55, 68, 132, 135, 138, 
156, 319, 600, 604, 606, 607, 
(520, 703, 757, 7.58. М. IV. 

Таласъ, древшй городъ 282, 
302. 

Таласъ, городъ см. Таразъ. 
Таласъ, р. 32, 45, 46, 50, 51, 

54, 136, 1:38, 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 - Булакъ, почт. ст. 

Пржев. у. 766. Р IV'. 
Талды-Булакъ, р. 159. 
Талдыкск1й8аливъ120.Л^1У. 
Талдыкъ, перевалъ 79, 81, 

134, 715. 
Талдыкъ, рукавъ 120, 756. 
' Ж IV. 
Талдыкъ, р. 714, 715. 
Талхатапъ - Баба, древнее 

кладбище 638. 
Талхатанъ-Баба, ст. Мур

габской В'Ьтви Ср.-Аз. ж. 
д. 638, 639. 3 VII. 

Тальбар'ь, кишлакъ 739. 
Тамгалы-Тасъ, камни 775. 
Тамды-Тау, горы 27. 
Тамерланова арка 686..' 
Тамерлановы Ворота,ущ,етье 

275, 686-687. •; 
Тами см. Терме-зъ. 
Тамчи, ущелье 88. 
Тамшуш'ь, перевал'ь 84. ..у' 
Танимас'ь, ледн. 92. 
Тани.масъ, р. 115. 
Танымас'ь см. Кудара. 
Тарогой, р. 131. 
Таразъ, древн. городъ 758. 
Таранчи 310, 360, 361, 403— 

404, 452, 454, 555, 7(i8, 769, 
772, 773. 

Таранъ-Базаръ, м. 711, 763. 
Тарбагатай, горы 35—37, 39, 

146-148, .208, 243, 258, 291, 
562, 778—780. С II, Т П. 

Таримск1й бассейнъ 58—60, 
()7..()8, 79, 95, 98, 99, 148 
-150 , 261, 262, 714. 

Тармидъ см. Термезъ . Ста
рый. 

Тарты см. Луговое. 

Таръ, р. 69, 79, 133, 134. 
Тас'ь-Аралъ, остр. 145. О П. 
Тасма, иолуостр. 141, 764. 

П IV. 
Тас'ь-Тау, гора 37. 
Татариновская копь 175,176. 
Татары 37, 292, 360, 361, 366, 

376, 391—392, 541, 545, 546, 
597, 600, 601, 605, 607, 630 
638, 763, 765, 766, 768, 770, 
772, 776, 778-780. 

Та'гыпгенъ, ледникъ 77, 78. 
Тау-Кумъ, пески 32, 144. 
Тау-Мурунъ, перевалъ 82, 

715. 
Таушканъ-Дарья, р. 149. 
Тахир1я, древн, гор. 745. 
Тахта-Базаръ, м. Мервск. у, 

10(), 112, 165, 552, 564, 640 
И vni. 

Тахта-Карача, перевалъ 86, 
680. 

Тахта-Корум'ь, перевалъ 102. 
Тахта-Куватъ, постъ 737. 
Тахталыкъ, переваль 69. 
Тахта-Пу.ль, ворота 616. 
Тахт'ь - и - Сулейманъ, гора 

712. 
Таш'ь-Арватъ-Кала, разва

лины 312, 625. 
Таш'ь-Ата, гора 712. 
Ташаузъ, хивинское бекство 

347, 571, 750. Ж V. 
Ташаузъ, гора 748, 754. Ж V. 
Таш'ь-Кара-Су, почт. ст. 

Прлсев. у. 774. 
Ташкентская ж. д. 210, 458, 

465, 476, 479, 480, 483, 481, 
511, 520, 545, 551, 552, 565, 
570, 572, 575, 576, 583, 584, 
592, 742, 743, 749, 757, 770. 

Ташкентск1й оазисъ 424, 604, 
(»6, 607. 

Ташкентсюй у. Сыръ-Дар. 
. обл. 39, 53—54, 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, 606-607, 690, 757. 
Л V. 

Ташкентъ, обл. гор. Сыръ-
Дар. обл. 8, 29, 42,135.138, 
162, 163, 171, 178, 179, 181 
-185 , 188, 189, 190, 192, 
194-197,199-205,207,296, 
300, 302, 307-309, 311, 315, 
319, 321, 326, 338-340, 343, 
348, 353, 420, 438, 458, 468, 
469, 473, 477, 480—486, 491, 
497, 502, 510, 518, 531, 534. 
535, 538, 541, 542, 549, 553; 
554, 560, 563, 565,577, 581— 

583,586-588,592, 594,606-
618, 619, 620, 687, 690, 693, 
697, 699, 710, 711, 727, 756, 
758. Л V. 

Ташкентъ Старый см. Иски-
Ташкентъ. 

Ташъ-Кепри, мост'ь 112, 640. 
И VII. 

Ташъ-Кепри, ст. Мургабской 
В'Ьтви Ср.-Аз. ж. д. 313, 
564, 579, 640. 3 Yll, И VII. 

Ташкувасъ, ледникъ 86. 
Ташъ-Курганъ, м. 99, 476. 

Н VI. 
Ташкуръ см. Ташкентъ. 
Ташкянлыки 393. 
Ташъ-Рабатъ, перевал'ь 67. 
Ташъ-Тюбе, с. Пишпекск. у. 

328. 
Тегерекъ, гряда 57. 
Тегерекъ-Мулла, гряда 57. 
Тедженсюй оазисъ 25, 112, 

384, 634, 635. 3 VII. 
Тедженсюй у. Закасп. обл. 

313, 332, 464, 633-634. 635, 
636. Ж VI, Ж \'11, 3 VII. 

Тедженъ, р. 18, 25, 104, 105. 
111, 113, 153, 155, 159,172; 
195, 198, 206, 224, 422, 424, 
425, 634-636- 3 VII. 

Тедженъ, ст. Закаси. ж. д. 
112, 349, 564, 635, 636. 
3 VII. 

Тезъ, иеревалъ 63. 
Теке, туркменское племя 

384, 385, 387, 389. 
Теке-Немекзар'ь, оз. 173. 
Текесъ, р. 48, 58, 71—73, 142 

—144, 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, мазар'ь 759. 
Теле-Куль, оз. 139. 597. 
Теляу, кишлакъ Ташк. у. 

619. Л V. 
Темерликъ-Тау, горы 48. 
Темиръ-Оглы, ущелье 88. 
Тенги8ъ-Бай, перевалъ 79, 

708, 722, 723. 
Тенгизъ-Бай, р. 79. 
Тентекъ, р. 33, 41, 148, 177, 

253, 780. 
Терекъ-Бель, перевалъ 51, 

53, 69, 75. 
Терекъ-Даванъ, иеревалъ 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. 

Теректы-Куйлю, горн, узелъ 
63. 

Терекъ, перевалъ 69, 133, 
149. 

Терекъ, р. 149. 
Термезская ж.-д. вЬтвь 585. 
Термезъ крЬп. 116, 119, 181 

-184 , 187, 201, 203, 204, 
276, 290, 320, 339, 554, 564, 
570—572, 585, 649—651,653, 
663, 680, 682, 727, 728, 731 
—739, 742. К УИ. 

Терсь-Агаръ, перевалъ 89, 
95, 102, 724. 

Терсъ-Агарь, р. 171. 
Терскей-Алатау, хреб. 47— 

49, 55-59, 70, 73, 131, 138 
-142 , 148, 149, 158, 159, 
170, 180, 190, 239, 241, 763 
- 7 6 6 . И У, Р Г. 

Терскей, побережье 47. 
Терсъ-Оканъ, урочище Крас

нов, у. 111. Д У1. 
Терсъ, р. 50, 136, 757. 
Тесма см. Кызылъ-Юя. 
Тигровый обрывъ см. Кап-

ланъ-Кыръ. 
Тилля-Кари, мечеть 674. 
Тимурту-Норь см. Иссыкъ-

Куль. 
Тимуръ,. ст. Ташк. ж. д. 602, 

604. К 1У, Л IV. 
Тихарви, ледникъ 93. 
Тихарви, перевалъ 93. 
Товарбекъ, ледникь 91, 92. 
Тогусь-Торау, солян. мЬсто-

рожд. Иржевальск. у. 539. 
Тогузь-Турау, урочище 132. 
Тозоръ, перевалъ 57. 
Той-Тюбе, источники 179. 
Той-Тюбе, с. Ташк. у. 179, 

618, 693, 697. Л У. 
Тойчи, ущелье 88.. 
Токмакъ-Ата, остр. 123, 124. 

Ж IV. 
Токмакъ, м. Иишпекск. у. 

46, 139, 158, 279, 286, 308, 
319, ,565, 761, 762, 768. 
О 1У. 

ТокмакскШ районъ 162. 
Токузь-Вулакъ, р. 719. 
Токузь-Огузы см. Огузы. 
Токузъ-Торау, перевалъ 711. 
Толстова, ледникъ 78. 
Тонъ, древн. гор. 764. 
Тонъ, перевалъ 57. 
Тонъ, р. 56. 
Топ1атанъ, оз. 23, 155, ,221. 

Торготъ, калмыцкш родъ 
302. 

Тохары, народъ 274, 278. 
Тохтамышъ, арыкъ 112, 637. 
Тохтамышь, текинское ко-

лЬпо 384.' 
Тохъ-Терекъ, р. 99. 
Троицкое, с. Ташк. у. 615, 

619. 
Трансоксан1я 285. 
Трансоксан1я см. Маверан

нагръ. 
Тубъ, р. 58. 
Тузканъ см. Тузъ-Ханъ. 
Тузъ-Сай, долина 170. 
Тузъ-Ханъ, 03. 76, 173, 179. 
Тукуръ-Бай, рабатъ 717. 
Тунгусск1я племена 277, 285. 
Тунгуюкъ-Куль, 03. 91. 
Тундакъ, перевалъ 89. 
Тункетъ, древн. гор. 619. 
Тупалангъ-Дарья, р. 84, 488, 

734. 
Туръ-Айгыръ, почт, станц. 

Пржев. у. 764, 774. О IV, 
И IV. 

Туру-Айгыръ, горы 45, 47, 
175. 

Туръ-Айгыръ, перевалъ 47, 
Туранск1й бассейнъ см. 

Аральск1й. 
Туранъ, страна 273, 358. 
Тургень-Акъ-Су, неревалъ 

44, 58, 61. 
Тургень-Акъ-Су, р. 44, 156, 

766. 
Туркенъ, р. 171. 
Туркестано-Сибирская ж. д. 

469, 479, 502, 585. 
Туркестанская епарх1я 353. 
Туркестанская область 308, 

343. 
Туркестанская опытная 

станц1я 619. 
Туркестансюй хребетъ 75— 

77, 80, 82, 83, 127, 161, 
• 163, 185, 275, 682, 681, 686, 

688, 691, 694, 698, 699. К 
У1, Л VI. 

Туркестанъ, заштат. гор. 
Чимкент, у. 50, 181-183, 
185, 194, 197, 199, 262, 282, 

" 296, 300, 302, 308, 356, 534, 
565,583,599 - 601,604,620, 

' 694. К IV. 
Турки-сельджуки 284—285. 
Туркмен1я 8, 9, 561, 578. 
Туркмено-Хорасанск1я горы 

ом. Копетъ-Дагь. 
Туркменъ-Кала, развалины 

639. 
Туркменская впадина 14, 

20, 24-26. 

Туркменъ, узбекскШ родъ 

Туркмены 24, 174, 298, 299, 
301, 307, 310, 312, 313, 317, 
328, 351, 352, 354, 360-362, 
381, 383—392, 410, 418,425, 
486, 493, 519, 522, 524, 529, 
530, 534, 545, 553, 554, 576, 
622, 624—627, 634, 635, 639, 
64i, 646-648, 650, 728, 732, 
736, 738, 750, 754-75(). 

Турлансюй неревалъ 50,176. 
Турпакъ-Бель, перевалъ 53. 
Турни, перевалъ 85. 
Туругъ-Артъ, неревалъ (j9, 

149, 763. 
Турукъ, р. 79, 134. 
Турукъ см. Акъ-Бура. 
Тутекъ, перевалъ 79, 705.. 
Туюкск1е ледники 46. 
Туюксуйсюе .ледники 44. 
Туюкъ, р. 46. 
Тущебасъ, заливъ 122. Ж П. 
Тышкапъ, р. 41, 768. 
Тюбъ - Караганская бухта 

520, 621. Б Ш. 
Тюбъ-Карагань, мысь 109, 

ПО, .305, 621. Б III. . 
Тюзъ-Ашу, перевалъ 51, 63, 

67, 71. 
Тюйямуюнск1е рудники 542. 
Тюлень, р. 59. 
Тюленьи острова 110. Б III, 

В Ш . 
Тюльбе, неревалъ 80. 
Тюлькели, горы 42. 
Тюлюкъ, р. 56, 138. 
Тюлюкъ см. Тюлекъ. 
Тюмень-Арыкъ, ст. Ташк. 

ж. д. 50, 287, 596, 599. К III., 
Тюнюклю, перенрава 747. 
Тюпъ, заливъ 141. И IV. 
Тюпъ, р. 141, 142, 376, 764, 

766. 
Тюргеши, племя 283. 
Тюрки 140, 212, 274, 275, 

277 - 285, 287, 292 - 294, 
296, 299-301, 303, 319, 320, 
358-362, 365, 366, 368, 369, 
379-387, 390-394, 4 0 2 -
406, 410, 411, 413, 590, 602, 
606, 626, 643, 650, 655—658, 
668, 670, 711, 736, 755, 757,, 
758, 760, 762, 764, 768. 

Тюркъ, кишлакъ 31. 
Тюркъ см. Чирчикъ. 
Тюя-Длсайлау, перевалъ 80. 
Тюя-Муюнъ, м. 117. 
Тюя-Муюнъ см. Питнякская 

лука. 
Тянь-Шань, горная система 

7, 8, 28, 29, 32, 35, 37, 
42 ,48-51 ,56 ,58-61 , 6 6 -



71, 73, 95, 107, 131, 136, 
138—141, 148, 149, 151— 
154, 156, 157,160-162,175, 
182, 195, 198, 199, 202, 204, 
208—210, 213, 226, 231, 235, 
238, 239, 242,1'44, 248, 250— 
253, 256—259, 271, 277, 278, 
317, 319, 366, 374, 424, 434, 
441, 515, 562, 566, 567, 598, 
699, 761,763, 764,767, -,78. 

Угамъ, горн. хреб. 53. 
Угамъ, р. 542. 
Удитъ, кишлакъ 721. 
Узаджъ, см. Аузаджъ. 
Узбеки 292, 294, 296, 2 9 8 -

302, 317, 347, 352, 354, 360— 
362, 366, 368, 37У—383,386, 
393, 413, 486, 521, 524, 529, 
530, 602, 607, 609, 639, 644, 
650, 651, 658, 671, 674, 692, 
695,707, 732, 734, 735, 737— 
739, 750, 754. 

Узбекистанъ, страна 292. 
Узбекъ, иеревалъ 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. 
Узкентъ, древн. гор. 289,596. 
Узектынъ-Бель, горы 67. 
Узунъ-Агачъ, никетъ 770. 
Увунъ-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. 

Уаунъ-Су, ст. Закаси. ж. д. 
625. Д VI. • 

Узунъ-Ахматъ, р. 68,132,133. 
Узунъ-Кара см. Темерликъ. 
Узъ-Бе.ль, 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. 
У нду.ртъ-Ругъ,-каракалпак

сюй родъ 391. 

Уразъ-Ханъ, перевалъ 65. 
Уральсюй, поселокъ Аму-

Дарьинск. отд. 364. 
Уральцы 364, 520, 521, 551, 

570, 597, 602, 690, 744, 748. 
Ура - Тюбе, безуЬздн. гор. 

Ходж. у. 76, 77, 84, 176, 
275, 300, 309, 473, 530, 535, 
684,691, 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, .37,148, 780. 

С П. 
Уркашаръ, горы 39. 
Урмитанъ, кишлакъ Самар

кандскаго у. 76, 685. К VI. 
Урта, р. 46. 
Урта-Бель, перевалъ 100, 

101. 
Уртакъ-Тау см. Таласск1й 

Алатау. 
Уртагъ, р. 180. 
Урта-Тугай, остр. 119, 739. 
Урумъ-Вашъ, горы 68. 
Урумъ-Башъ, перева.лъ 69. 
Урунгачъ-Сай, р. 53. 
Урупъ-Дарья, р. 8. 
Урянды, р. 45. , 
Усекъ, р. 41, 143, 767. 
Успенсюй, пос. Наманг. у. 

704. 
Устыкъ, укр'Ьпл. 27,. И VI. 
Устыкъ, возвыш. 158, 744, 

746. И VI. 
Усть-Уртъ, плоскогорье 6, 

7, 12, 14, 23, 24, 34, 120, 
122, 152-155,158, 180, 210, 
214, 215, 256, 622. Д III, 
Д IV, Д V, В 1П, В IV. 

Усуни, народъ 27/—279. 
Утмекъ, горный хребетъ 54, 

55. 
Утмек'ь, п-еревалъ 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 Ш. 

Учъ-Аралъ см. Степанов
ское. 

Учъ-Кошъ-Оай, р. 138. 
Учъ-Куль, 03. 147. 
Учъ-Куль см. 1ирташъ. 
Учъ-Курганъ, м. Андиж. у. 

133, 1'75, 707, 708,710,722. 
Н V. 

Учъ-Сеидъ, ледникъ 69, 133. 
Учъ-Учакъ, возвышен. 745. 

3 V, И V. 
Учъ-Учакъ, урочище 563 

564, 745. 3 V, И V. 
Учъ-Чатъ-Су, р. 64. 
Учъ-Чатъ-Тау, мЬстн. 64. 
Ушакъ, ст. Закасп. ж. д. 

104, 625. Д VI. 
Ушрусана, древняя область 

275, 277, 688, 691. 
Ушрукентъ см. Шутзфкентъ. 
Ушъ см. Ошъ. 
Уюрмень-Чеку, горы 67. 
Уялы-Куль, 03. 147. 

Фавицкаго, копь 175, 176, 
541, 542. 

Файзабадская равнина 735. 
Файзабадъ, укр'Ьпл. 85, 735, 

738, 739. Л VII. 
Файзабадъ-Кала см. Фай

забадъ. 
Фаладжа, туркменское ко

лЬно 384. 
Фальгарская вол. Самарк. 

у. 309, 480, 685. К VI. 
Фанъ, бекство Самарк. у. 

685. К VI, Л VI. 
Фанъ-Дарья, р. 86, 87, 127, 

129, 130, 175, 233, 277, 408, 
682-684. 

Фарабъ, ст. Ср.-Аз. ж. д. 27, 
222, 518, 585,653, 654, И VI. ' 

Фарава, древн. гор. 627. 
Фарахнау, ледникъ 78. 
Фарахша, древн. сел. 662. 
Фархатская тЬснина 693. 
Федченко, ледникъ 89, 92. 
Федченко, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

708. М V. 
Ферганская ж.-д. в'Ьтвь 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, 176—179, 189,190, 
195, 196, 201, 203, 209, 212, 
217, 218, 226, 235, 238, 242, 
247, 265, 270, 277, 279-281, 
283, 296, 300, 302, 311, 327, 
328,330,332,339,340,343-
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, 444-446, 
448-450, 453, 459, 4 6 2 -
464, 467, 469, 471, 472, 
474 - 476, 478 — 481, 491, 
492, 500, 501, 505, 5 0 7 -
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, 653, 687, 689, 691—727, 
758, 762, 763. 

Фергансюй хребетъ 59, 
64—66, 68, 69, 75, 78, 107, 
132—134, 149, 150, 152, 
156,169, 170, 209, 236-238, 
252, 480, 699, 710, 711, 763 
Н V. 

Ферганское землетрясен1е 
см. Андижанское. 

Фирюва, м. Асхаб. у. 629, 
631. В ГП. 

Фирюза, рч. 231. ; 
Фирюзинка см. Фирюзи-

нынъ-Су. 
Фирюзинынъ-Су, рч. i l l . 
Фирюзинсюй иодъЬздный 

ж.-д. путь 631. 
Фиръ, древн. кр'Ьи. 749. 
Фитуракъ, перевалъ 84, 85. 
Фолънама, перевалъ 89. 
Фортъ № 1 см. Казалинскъ. 
Фортъ № 2 см. Кармакчи. 
Фортъ № 3 см. Куванъ-

:Дарья. 
Фриде, ледникъ 58. 

Хабаръ-Асу, неревалъ 36, 
37. 

Ха-Дарвишъ, пустыня 31, 
189, 235, 702. М У 

Хаджи-Ахметъ-Яссави, ме
четь 534. 

Хадджаджа, ворота 755. 
Хаджа-Даньяръ, мазаръ 678. 
Хаджа-Назарь, туркменск1й 

родъ 384. 
Хаджи-Бекъ, кишлакъ 27. 
Хазаватъ, арыкъ 424, 747. 
Хазаватъ, хивинское бек

ство 383, 750. Ж У. 
Хазара, племя 362, 414, 650, 

738, 739. 
Хавараспская переправа 

747. 
Хазаръ-Аспъ, хивинск. бек

ство 347, 571, 750. 3 V. 
Хазаръ-Аспъ, гор. 276, 304, 

747, 753. 3 У. 
Хазарское царство 303. 

Хазретъ-Аюбъ, гора 711. 
Хазретъ-Аюбсюе источники 

179, 711. 
Хазретъ-Аюбъ-Пайгамбаръ, 

могила 709. 
Хазреть-Баба, мечеть 696. 
Хазреть-Имамъ, кладбиш;е 

617. 
Хазретъ - Маулянъ - Лут -

фуллъ, мазаръ 702. 
Хазретъ-Мира, мазаръ 617. 
Хазретъ - Султанъ, горный 

массивъ 84, 86, 87. К VI. 
Хазретъ-Ходжа-Камалъ, ме

четь 696. 
Хайрабадъ, развалины 596. 
Хакимъ-Векь, мостъ 685. 
Хакимъ-Векь, урочип1,е 684. 
Хакъ, перевалъ 84. 
Халавердъ, древн. городъ 

739. 
Халыкъ-Тау, хреб. 73. 
Ханабадь, развалины Таш

кент, у. 618. 
Ханака-Дарья, р. 735. 
Ханки, хивинское бекство 

507, 571, 750, 752. 3 У. 
Ханки, городъ 304, 532, 551, 

747, 749, 752-754. 3 У. 
Ханъ-Тау, горы 42. 
Ханъ-Тенгри, гора 35, 37, 

39, 48, 49, 56,̂  58, 59, 61, 
63, 64, 67, 68, 70-72, 74, 
75, 140, 142, 148, 149, 209, 
767. Р 1У, С 1У. 

Ханъ-Тепе, бугоръ 112. 
Ханхайсюй бассейнъ 154, 

158, 159. 
Ханымъ, арыкъ 244, 619. 
Ханымъ-Кашка, перев. 88. 
Ханъ-Ябъ, арыкъ 635. 
Харгошь - Памиръ, мЬстн. 

102. 
Хастемъ, медресе 617, 618. 
Хатай, племя 319. 
Хатынъ - Артъ, сЬдловина 

715. 
Хатынь-Рабатъ, постъ 736. 
Хатынъ-Оу, рч. 37. 
Хатырчи, бухарское бекство 

651, 664. I У. 
Хатырчи, гор. 127, 664 .1 У. 
Хейрабадская санитарная 

станц1я 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, 7о2-7бЗ.ЖУ, 
3 У. 

Хива, округъ 347, 750. 
Хива, ханство 1, 5, 7, 8,14, 

15,27, 120, 121, 169, 1 7 3 -
174,180,189, 256, 275, 2 9 7 -
299, 301, 303-308, 310,312, 
337, 342 -345, 347, 3 4 8 -
350, 352, 353, 356, 361, 362, 
364, 366, 368, 376, 380—383, 
385, 386, 390-392, 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, 
469—471, 490, 492, 493, 497, 
501, 507, 527, 529, 532, 533, 
537, 539, 545, 547, 551, 554, 
556, 557, 560, 571—573,575, 
587, 589, 622, 623, 625, 631, 
636, 644, 742-748, 749-
750, 751-756. Ж У, 3 У. 

Хивеабадь, иогранич. постъ 
634. 

Хивинск1й заливъ см. Кошу-
Одекъ. 

Хивинсюй оазисъ 20, 119— 
120, 256, 356, 382, 391, 421, 
443, 449, 563, 742, 747, 749, 
754. Ж У, 3 У. 

Хивинцы 301, 305-308, 545, 
572, 596, 634, 756. 

Хилково, ст. Ср.-Аз. ж. д. 
689, 693, 694, 696. Л У. 

Хингоу, р. 89, 90, 92, 93, 725. 
Хирманджайское ущелье 

740. 
Хирмандлсау, пость 740. 
Хиссаръ см. Гиссаръ. 
Ховалингъ, р. 739. 
Ходжа, племя 384, 634. 
Ходжа-Аламдаръ-Баба, ма

заръ 618. 
Ходжа-Ахраръ, мечеть 678.. 
Ходжа-Вакирганъ-Ша, ма

заръ 694. 
Ходжа-Бакирганъ, р. 77,176, 

694. 
Ходжа-Вуланъ, пограничн. 

постъ 634. 
Ходжа-Давлеть, ст. Ср.-Аз. 

ж. д. 27, 654. И У1. 
Ходжа-Икань, долина 171. 
Ходл^а - Инакъ см. Денау-

Дарья. 
Ходжакентъ, кишлакъ Таш

кент, у. 488,542, 609, 620. 
Л У. 

Ходжа-Муминъ, гора 739. 
Ходжа-Назарь, урочище719. 
Ходжа-Тау, кишлакъ 724. 
Ходжа-Юсупъ, мавзолей 647. 
Ходжейли, хивинское бек

ство 750. Ж 1У. 
Ходжейли, городъ 551, /56. 

Ж 1У. 
Ходжен1Ск1й мостъ 13о. 



Ходжентск1й иочтов. трактъ 
618. 

ХоджентскШ у. Самарк. обл. 
1.35, 171, 175—178, 198,326, 
330, 344, 404, 464, 474-476, 
480,481, 507, 542, 691-694, 
696-698. Л Y, Л VI. 

Ходжентъ, у. г. Самарк. обл. 
29-31 , 134—136, 162, 171, 
173, 175-178, 181, 183,185, 
188, 189, 194, 199, 275, 285, 
289, 300, 309, 348, 475, 
480, 488, 531, 542, 549, 
570, 619, 688, 693, вЫ-
697. Л Y. 

Хоитъ, калмыцк1й родъ 302. 
Хой-ху см. Дунгане. 
Хокандъ см. Кокандъ. 
Хорасанлы, туркменок, родъ 

Хорасанское нам'Ьстниче-
ство 603, 626, 632, 633, 
6 4 2 - 6 4 4 , 653, 655, 657, 

Хоргосъ, р. 41, 143, 303,566, 
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, 653, 718— 

722, 727. 
Хорогъ см. Гунтъ. 
Хорогъ см. Николаевсюй 

поселокъ. 
Хосунъ-Орду, ставка 286. 
Хото см. Хосунъ-Орду. 
Хошма, постъ 737. 
Хошотъ, калмыцки родъ 

302. 
Храчъ, гора 158, 744. 
Хтай, кишлакъ Ходжен. у. 

696. 
Хтай-Риза, кишлакъ Ходж. 

у. 696. 
Хуллясъ, р. 89. 
Хульбукъ, древн1й городъ 

739. 
Хутталь, влад1Ьн1е /35, 739. 
Хутталянъ см. Хутталь. 
Хызыръ, мечеть 678. 

Царицы, гора 100, 720. 
Царицынская станица Ко-

пальскаго у. 776. П III, 
Р III. 

Царская мечеть 617. 
Царсюе острова 123. Ж III. 
Царь, плотина 430, 693. 

Царя Миротворца, гора 100, 
101, 720. 

Цесаревича, заливъ 108— 
110, 153. В HI, Г III. 

Цунъ-Линь см. Тянь-Шань. 
Цыгане 360, .361, 411, 413-

414, 650, 704. 

Чааръ-Ташъ, гора 185. 
Ча-Арча, возвышен. 138. 
Чаача, аулъ Тедж. у. 634. 

Ж УП. 
Чаача, рч. 111. 
Чабдара, гора 86. 
Чагашанъ см. Саган1анъ. 
Чагылъ, колодецъ 175. 
Чагыръ-Су, р. 64. 
Чакдаръ, гора 683. 
Чакмактынъ-Куль, оз. 100 — 

101, 115. 
Чакпарсюй перевалъ 584. 
Чакъ-Пакъ, почт.ст. А5гл1еат. 

у. 52. М 1У. 
Чакъ-Пакъ, урочище 50, 757. 

М 1У. 
Чакъ-Чакъ, долина 171. 
Чакыръ-Корумъ, перевалъ 

67. 
Чакыръ-Тау, горы 66. 
Чалдоваръ, с. Аул1еат. у. 

324, 760. Н 1У. 
Чалкодю, рч. 48. 
Чалой-Кумъ, пески 15. 
Чалъ-Тау, гряда 89. 
Чанаръ, р. 45. 
Чаначъ, перевалъ .54, 703, 

704. 
Чапдыръ, кишлакъ 754. 
Чандыръ, р. 105, 111, 384. 
Чаичама, перевалъ 54. 
Чаншклы, киргизское поко-

л'Ьн1е 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 У1. 
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, 652-653, 662, 
727-729, 731, 742—745,' 
747, 753. И У1. 

Чарджуй-Дарья см. Унгузъ. 
Чардл{уйск1й оазисъ 25.ИУ1. 
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, иостъ 110, 624. Д УП. 
Чаткальсюй хребетъ 53, 54, 

68, 134, 135, 152, 238, 606, 
699, 702, 703. М 1У, М V. 

Чаткалъ р. 51, 53, 68, 159, 
177, 620, 703. 

Чаткалъ, почт. ст. Пржев. у. 
774. О 1У, П 1У. 

Чатыръ-Ку.ль, озеро 66—69, 
132, 149, 198, 252. О V. 

Чатыръ - Ташъ, уроч. 718. 
Чача, р. 146. 
Чачъ, область 608. 
Чачъ см. Ташкентъ. 
Челекенъ, остр. 110,171—172, 

174, 175, 520, 539, 540, 622, 
624. Г У1. 

Чеманды, перевалъ 60. 
Чеменъ-и-Видъ, м. Мервск. 

у. ИЗ, 640. 
Ченченъ-Су, р. 2.37. 
Черемисы 414. 
Черкезли-Кумъ, пески 15. 
Черные Киргизы см. Кара

киргизы. 
Чернышева, заливъ 122. 

Л{ Ш. 
Черняево, ст. Ср.-Аз. ж. д. 

6 8 8 - 6 8 9 , 691, 693, 698, 
699, 708. Л У. 

Черняевокое, с. Ташк. у. 
619. 

Чигирчикъ, перевалъ 714. 
Чикишляръ, укрЬпл. Краен, 

у. 21, 179, 310, 312, 540, 
564, 576, 577, 621, 624, 626. 
Г VII. 

Чилганакъ, колодцы 23. 
Чиликское 8емлетрясен1е 

162. 
Чиликско-Кебинск1й водо-

раздЬлъ 47. 
Чиликъ, с. ВЬрнепскаго у. 

162. 
Чиликъ, поселокъ Чимкент

скаго уЬзда 604. 
Чиликъ, р. 43—45, 47, 143, 

162. 
Чильдухтеръ, пограничный 

постъ 641. 
Чимбай, с. Аму-Дар. обл. 

749. Ж IV. 
Чимбайсюй участокъ Аму-

Дар. отдЬла 749. 
Чимганъ, с. Ташк. у. 615, 

619, 620. Л V. 
Чимшнъ, кипглакъ Скобел. у. 

80, 174, 175, 540, 541, 704, 
705. М V. 



Чимюнсюй нефтяной районъ 
640. 

•Чимкентск1й 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 1Г. 

Чимкентъ, у. г. Сыръ-Дар. 
обл. 226, 300, 308, 494, 511, 
538, 541, 565, 605, 610, 615, 
619, 711, 757. Л 1Г. 

Чимыръ, киргизсшй 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 YI. 
Чиракчи, городъ 131, 681. 

К TI. 
Чирикъ,кара-киргизскоепо-

кол'Ьн1е 368. 
Чирмашъ-Су, р. 66. 
Чирчиксюй оазисъ 690. 

Л У. 
Чирчикъ, р. 50, 52, 135, 165, 

176, 177, 238, 265, 282, .357, 
368, 423, 445, 604, 6 0 6 -
608, 618-620, 690. 

^1итты, неревалъ 65, 69,/11, 
Чичикты-Тау, горы 68. 
Ч1или, арыкъ 599. 
Чшли, ст. Ташк. ж. д. 599. 

К Ш. 
Чонгъ-Ташъ, гора 51. 
Чоросъ, калмыдкШ родъ 

302. 
Чортовъ мостъ 763. 
Чотанъ, р. 51. 
Чоткалъ, р. 620. 
Чоудоры, племя .385, 529. 
Чохлокъ, развалины 6.39. 
Чу-Балхашск1й бассейнъ 32. 
Чу-Валхашсшй бассейнъ см. 

Балхашски. 
Чубаръ, 03. 173. 
Чубаръ, полуостр. 122. 3 П. 
Чубекъ, кишла1-гъ 653, 739, 

740, 742. 
Чуваши 764. 
Чу - Ил1йск1й водораздЬлъ 

42, 217, 226. 
Чу-Ил1йск1я горы 32, 33, 42, 

1.39, 240, 261, 565, 584, 761, 
769. Н III, О IV. 

Чукуръ-Куль, 03. 720. 

Шильбе, горы 92. 
Чулакъ, горы 775. 
Чули, р. 231. 
Чуллукъ, кара - калпакск1й 

родъ 391. 
Чумапай, хивинское бекство 

352, 750. 
Чумкаръ-Тау, горы 76. 
Чумышск1я скалы 769. 
Чумышъ, ст. Ташк. ж. д. 

592, 593. 3 II. 
Чумышъ-Куль, 03. 173, 520, 

592. 3 П. 
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, 198,206,216, 
262, 264, 278, 279,283,286, 
294, 302, 306, 421,430,522, 
524, 565, 597, 600, 758, 7 6 0 -
763, 769. 

Чустъ, заштатный городъ 
Наманг. у. 171, 702, 703. 
М V. 

Чу-Таласск1й бассейнъ 32. 
Чушка-Аралъ, остр. 136. 
Чушка - Гузаръ, кишлакъ 

561, 651, 728, 730, 731. 
К VII. 

Чушка-Гузаръ см. Келифъ. 

Шааръ, бухарское бекство 
680. К VI. 

Шааръ, городъ 309,564,680, 
681. К VI. 

Шааръ-Сабизъ, оазисъ 131, 
275. 

Шааръ-Сабизъ см. Шахри
сябзъ. 

Шаари - Ханъ - Сай, арыкъ 

Шаари-Ханъ, кишлакъ Ско
бел. у. 708. М V. 

Шаватъ см. Шахъ-Абатъ. 
Шагазы, ледникъ 91. 
Шагоиъ, м. 740, 741. 
Шадокъ, кишлакъ 742. 
Шаимъ-Кала, ограда 647. 
Шаклы-Су, р. 90, 91. 
Шамбеде, кишлакъ 722. 
Шамси, перевалъ 45, 46. 
Шамси, р. 46. 
Шариханъ-Сай, арыкъ 423. 
Шарк1я, м. Ташк. у. 618. 
Шаръ-Су, долина 176. 
Шаръ - Даванъ, перевалъ 

715. 
Шартъ, р. 715. 
Шартаузъ см. Шааръ. 

Шаты, перевалъ 47. 
Шахъ-Абадъ, арыкъ 424, 

573, 748, 754. 
Шахъ - Абадъ, хивинское 

бекство 750. Ж V. 
Шахъ-Адамъ, горный отрогъ 

103. 
Шахъ-Даръ, р. 101, 114, 115, 

450, 452, 720. 
Шахджанъ см. Мервъ. 
Шахи-Джиганъ см. Мервъ 

Старый. 
Шахъ-Джиганъ см. Мервъ. 
Шахъ-Зинде, мавзолей 320, 

534, 670, 672, 673. 
Шахъ - и - Марданъ, р. 79, 

705, 706. 
Шахъ-и-Марданъ, кишлакъ 

Скобелевск. у. 706 — 707. 
М. VI. 

Шахъ - Нушинъ - Тана см. 
Аркъ, курганъ. 

Шахристанъ, перевалъ 76. 
Шахристанъ, с. Ходж. у. 

280,"691. Л VI. 
Шихрисябзъ, бухарское бек

ство 281, 292, 298, 309, 381, 
507, 530, 651, 666. К VI. 

Шахрисябзъ см. Шааръ. 
Шахрисябзъ см. Шааръ-

Сабизъ. 
Шахрудъ, арыкъ 424, 655, 

659. 
Шахрухгей, древн. гор. 618. 
Шахсенемъ, древн. гор. 754. 
Шахъ-Фазиль, мазаръ 702. 
Шашъ, древняя область 282, 

606. 
Шашъ см. Ташкентъ. 
Шашъ ом. Чачъ, область. 
Шейбани-Ханъ,медресе 674* 
Шеидъ-Мазарь, кишлакъ 31. 
Шейхъ-Аббасъ-Вали, киш

лакъ 749. 3 V. 
Шейхантауръ, медресе 617. 
ШейхаНтауръ, юртъ 616. 
Шейхъ, арыкъ 747. 
Шейхъ - Мас.т1атдинъ - Ба-

д1унъ-Нури, мазаръ 696. 
Шельджи, древн. гор. 759. 
Шереметева, ледникъ 115. 
Шерихъ-Рабать, развалины 

Шехр1аръ-Аркъ, крЬп. 645. 
Шехрисебзъ см. Шахри

сябзъ. 
Шехрисебзъ см. Кешъ. 
Шехрисебзъ ом. Шааръ-

Сабизъ. 
Шехръ-Исламъ, древн. гор. 

628. 
Шива, р. 116. 
Ш1ихъ, колодцы 23,153, 

Ч 



Шильбели, перевалъ 714. 
Шимановскаго, ледникъ 80, 

699. 
Шинди см. Найза-Ташъ. 
Шинкъ-Дарья, р. 130, 682. 
Ширъ-Абадъ, бекство 542, 

651. К VII. 
Ширъ-Абадъ, городъ 276, 

277, 564, 682, 730, 731. 
К VII. 

Ширъ-Абадъ-Дарья, р. 88, 
649, 682. 

Ширбудунъ, дворецъ 661. 
Шпръ-Дагана, уще.дье 88. 
Ширъ-Даръ, мечеть 674, 676. 
Ширъ - Му.хамедъ - Ата, во

рота 752. 
Ширинъ-Кызъ, возвыш. 694. 
Шпрпнь-Сай, оврагъ 694. 
Шптхарвъ, кишлакъ 721. 
Шихъ, народность 384, 634. 
Шихъ-Дара, р. 101. 
Шоръ-Вогинъ, солончакъ 

635. 
Шоръ-Куль, 03. 115, 128,717. 
Шрагъ, городъ 663. 
Шугнано-1 амирскШ хреб. 

см. Пампрск1й хребетъ. 
Шугнанск1й хреб. 94. 
Шугнанъ, бухарское бек

ство 96, 249, 300, 314, 357, 
405, 407, 408, 442, 452,476, 
530, 568, 652, 653, 682, 718, 
719. М VII, Н VII. 

Шуракъ см. Бальджуанъ-
Дарья. 

Шура-Ханъ, арыкъ 747. 
Шура-Ханъ, с. Аму-Дар. 

отд'Ьла 749. 3 V. 
ШураханскШ участокъАму-

Дар. отд'Ьла 749 3 V. 
Шуръ-Вель, переваль 76. 
Шуръ-Оба, м. 119. 
Шуръ, сЬрнистые источ

ники 179. 
Шутур'ь-Гарданъ, перевалъ 

84. 
Шутуркентъ, др. гор. 620. 

Щеки, ущелье 146. 
Щуровскаго, ледникъ 77— 

78, 185, 685, 698. 

Эбинорск1я ворота см. Кап
тагайская тЬснина. 

Эдуарда пикъ, гора 62. 
Эльбиринъ-Кыръ, горная 

гряда 105. 
Эльджинъ, гора 101. 
Эмель, р. 37,148. С И, Т ц. 
Эмиль см. Эмель. 
Эрке-Тепе, холмъ 646. 
Эрсари, племя 385, 388, 528, 

529, 650, 728, 736. 
Этекъ см. .^.текъ. 
Эфталит!,!, народъ 278, 655. 

Юзманъ, ледник'ь 92. 
Юлушу-Тау, гряда 60. 
Юрган'ь, развалины 618. 
Юрты, части Ташкента 616. 
Юрчи, городъ 734. К VI. 
Юэчжи, народъ 277,. 278, 680.. 

Яакъ-Ташъ, р. 60, 61, 131. 
Яглы-Олумъ, погран. иостъ 

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. 
ЯзгуланскШ хреб. см. Язгу-

лемск1й. 
Язгуланъ см. Язгулемъ. 
Язгулемск1й хребетъ 94, 99. 
Язгулемъ, р. 94, 102, 114, 

727. 
Яйнак'ь, м. Кокандскаго у. 

704. 
Яицк1е казаки 303. 
Яицк1е казаки см. Уральцы. 

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-Терек'ь, кишлак'ь 31. 
Яксартъ, р. 643. 
Яксартъ см. Сыръ-Дарья. 
Ямг'ь, кишлакъ 721. 
Ямчинъ, м. 721. 
Янги, арыкъ 77, 423, 703, 

704. 
Янги-Базар'ь, кишлакъ Таш

кент, у. 619. 
Янги-Даванъ, перевал'ь 80, 

102, 705. 
Янги-Сабакъ, иерев. 76, 77. 
Янги-Сабакъ, р. см. Табу-

шинъ-Дарья. 
Яны-Дарья, р. 28, 390, 596— 

598. 
Яны - Дарья см. Джаны-

Дарья. 
Яныкентъ, древн1й город'ь 

283, 289, 596. 
Яны - Курганъ, кишлакъ 

Джаркент. у. 285, 308,309, 
599, 687. К VI. 

Яны-Су, р. 120. 
Ярали, туркменск1й род'ь 

384. 
Яркендъ-Дарья, р. 98, 99,707. 
Яръ-Мазаръ, кишлакъ Ско

белев, у. 479. 
Ярмышъ, арыкъ 424. 
Ярхпчъ, 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, (i49, 738, 739. 
Яшиль-Куль см. Кокъ-К1я. 
Яшиль-Куль, 03. 101, 102, 

115, 314, 718, 719. Н VII. 

Абасъ-Мирза, хорасанскШ 
правитель ii35^ 

Аббасиды, династ1я 281, 642, 
647, 755. 

Абдаллахъ, тахиридъ 627, 
6.39 644. 

Абду.тла, ханъ 30, 296, 297, 
304, 320, 687, 704. . 

Абдулъ-Азисъ, хан'ь 672. 

И м е н а Л И Ч Н Ы Я . 

Абдулъ - Гази - Богадур'ь, 
ханъ 5, 298. 

Абдулъ - Кадыръ - Гиляни, 
дервиш'ь 356. 

I Абдулъ-Керим'ь, владЬтель 
734. 

Абдулъ-Лятифъ, эмиръ 676, 
692. 

Абдул'ь-Муминъ, ханъ 644. 

Абдулъ-Феизъ, хан'ь 298. 
Абдуррахманъ, афгансюй 

эмир'ь 301. 
Абдурахманъ-Автобачи, ко-

кандсшй кипчакъ 311,698, 
710. 

Аблай, ханъ 370. 
Абрамовъ, ген. 309,665,672, 



Абу - Абдаллахъ - Вурейда, 
сподвижникъ Магомета 
646. 

Абу-Абдаллахъ-Мухаммедъ, 
имамъ 733. 

Абубекръ - Винъ - Исмаплъ-
Каффаль ШашскШ, маго-
метаиск1й святой 617, 618. 

Абуль-Аббасъ-Мамунъ, хо
резмшахъ 75(). - • 

Абулъ-Газп, ханъ 299, -ЮЗ, 
384, 393, 608, 609. 

Абулъ-Гази-Вогадуръ, турк-
менск1й ханъ 383. 

Абулъ-Фазль Серахск1й, Ма
гомет, святой 635. 

Абульфеда, арабск. писат. 4. 
Абулъ-Хайръ, ханъ 294, 299, 

380, 609. 
Абу - Муслимъ, арабск1й 

вождь 281, 642, 647. i 
Абу-Тахиръ-Тартуси, писат. 

647. i 
Авазбай, ханъ 682. 
Агарь, биб.тейская служанка 

635. 
Айлангирь, эмиръ 673. 
Алакуль, ханъ 752. 
Александровь, изсл'Ьд. 72. 
Александръ Велик1й, маке-

донсюй 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. 
Алекс'Ьй Михайловичь, царь 

московски"! 304. 
Аленпцынь, В. Д., изслЬд. 

254. 
Али, халифъ 620, 707, 713 

_722, 735, 746. 
\ • ;1 кимъ Т1'рмезск1й 733. 
.\.:i;.\ih - К\.г1,, 1,ч)1;андск1й 

ханъ 300, 391, 610. , 
Алмаши, изслЬд. 62j -тУгг— ' 
Алопзи, зав. 507.' 
Алпъ - Арслань, ханъ -284Г 

285, 643. 
Алтунъ-Башиктз, тимуридь 

300-
Аль - Хакамъ-Алъ - Гпфарп, 

сподвилспикъ Магомета 
646. 

.Аль-Вируни, историкъ 275. 
Аляминъ - Ходига, магоме-

танск1й святой 756. 
Ам»нввъ,-«ар^, л13слЬд. А- . 
Амиръ-Тимуръ-Гурганъ- емт» 

-Тамерланъ. 
гАнаньевъ, полковникъ. 734г' 

Росс1я. Томъ XIX. 

Анджплъ, эмиръ 673.' 
Андр5'совъ, Н. И., гео.т. 9.-
Анненковъ, М. Н., ген. 577, 

578, 579, 581. 
Антшхъ Сотеръ, основатель 

города 642. 
Аристовъ, изслЬд. 367. 
Арисгобл'.тъ, древн. писат. 

„127.., 
AppiaHb, древн. писат. •Н', 

Ш>гШ,'-
Арсакиды, династ1я 278. 
Арсланбобъ, богатырь 710. 
Арслань, карлукск1й ханъ 

288. 
Арслань - Тегннъ, караха

нидъ 699. 
Ар»ан-рельск1й, А. Д.,- изслЬд. 

453т 
Афр()с1абъ, царь (Ю8, (il8, 

65(), 662, 6()8, 679. 
Афшинъ, царск1й титулъ 

691. 
Атсызъ, хорезмшахъ 283, 

287, 596. 
Ахмедъ, ханъ 301, 662. 
Ахмедь - Замчи, богатырь 

647. 
Ахмедъ-Яссави, магометан-

ск1й проповЬдникъ .356, 
694. 

Ахметъ, караханидск1й ханъ 
285. 

Аштарханиды, династ1$г 
600, 658. 

Баба, ханъ 687. 
Ба-беръ см. Вабуръ. 
Вабуръ, султанъ 5, 31,'132, 

235, 294, 296, 300, 393, 632, 
691, 698, 702, 706, 709, 711. 

Бааинеръ, изслЬд. 7, 308.-
Барботъ-де-Марни, геол. 9. 
Барсовъ, докторъ 765. 
Бартольдъ, В. В., изслЬд. 

9, 121, 320, ()08, 668, 691, 
699, 755. 

Батуринъ, адмиралъ 739.' 
Батый, монгольск1й ханъ 

291. 
-Бауеръ, зав. 507. 
Баширъ - уль - Хаджибъ, 

эмиръ 697. 
Баязеть, эмиръ 609. 
Баянъ-Сулу, киргизка 370, 

779. 
Байрамъ-Али, 644. 
Безсоновъ, А. И., почвов. 9. 
Вековичъ-Черкасски!, кн. А., 

военноначальп. 5,177,305; 
311, 561, 575, 622, 623. 

Бенаи, му.тла 752. 

Вадьяевы, бр., купцы 701;Г 
Ва.ти-Ахунь, каппталистъ 

7(iS. _ 
Вали, киргизсшй ханъ .30(i. 
Вамбери, изолЬд. 8, 26, 282, 

381. 
Веберъ, В. Н., геол. 9, 39. 
Велидъ, халпфъ 280, 668. 
Вельяминовъ - Зерновъ, из

слЬдователь 366. 
Венюковъ, подъячШ 304. 
Вердень, пзслЬд. 305, 575. 
Веревкпнь, ген. 308. 
Веселовск1й, И. И., изслъд. 9. 
Вилькинсъ, А. И., изслЬд. 

612. 
Впткевичъ, изслЬд. 30/.-
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Беневени, Флорьо, послан-
. никъ 5, 305. 

Бергъ, Л. С, геогр. 9, 78," 
125, 126, 145, 146, 154, 155;-

• 185, 190, 198,209-211,255, 
•5-74. 

|-Бергъ, В., ио.лковникъ (i. 
Берись, англ. изслЬд. 7, 199, 

301, 307. 
Бессъ, сатранъ 275, 276,-

561, 730. 
Бидунъ, бухарск1й владЬ-

тель 656, 657. 
Бильдерлипгъ, А. А:, ген. 

765. 
Бируни, арабск. писат. 609. 
Блумбахъ, пзслЬд. 185. 
Бобринсшй гр., пзслЬд. 9, 

450. 
Богдановичъ, К. И., геол. 

9, 98. 
;-Бог.дановъ, М., зоол. 8, 9, 

254. 
Богословск1й, путеш. 7. 
Богра-хань, тюркскШ пра

витель 284. 
-Вонвало, изслЬд. 185.— 
Боргезе, кн., изслЬд. 71. 
Борисъ Годуновъ, царь мо

сковски"! 304. 
Ворщовъ, П., ботан. 7, 208; -
Брсшнпковъ, геол. 9. 
Будда, основатель религ1п 

- Ш , 7.32, 762. 
Бун1ятъ, бухаръ-худатъ 662. 
Буняковск1й изслЬд. 67. 
Вутаковъ, изслЬдоват. 7, 

30»), 569, 595. 
Бутеневъ, изслЬд. 7, 208, 

308. 
•В*хгольцъ, изслЬд. 167, 303, 

«.305,-' 306. 
Бэръ, К. М., ИЗСЛЬД. 7, 160. 
Бюрнуфъ, изслЬд. 96. 



Гавердовскш, поручикъ 307. 
Гавршлъ, архангелъ 416. 
Гагаринъ, кн., сибирск1й гу

бернаторъ 305. 
Газневиды, династ1я 284, 

643. 
Галданъ-Бошокту, калмыц-

к1й ханъ 302. 
Галданъ-Цэрэнъ, калмыцкН! 

ханъ 302. 
Гарунъ - аль - Рашидъ, ха-

лифъ 642. 
Гасфордъ, ген. 777. 
Гедройцъ, кн., изсл'Ьд. 9, 

14. 
Гельманъ, изслЬд. 9, 118, 

189. 
Генрихъ III, король кастиль-

ск!й 670. 
Германъ, кунецъ 540. 
Геродотъ, древн. историкъ 

4, 275. 
Гирей, ханъ 294. 
Гисетдинъ, абассидъ 755. 
Гладышевъ, поручикъ &г 

596. 
Глинка, К. Д., почвов. 9. 
Глуховской, изслЬд. 9, 14. 
Гоесъ, Венедиктъ, изсл'Ьд. 

307. 
Головачевъ,военачальн.754. 
Гордонъ, изслЬд. 96. 
Горчаковъ, А. М., кн., канц

леръ 310. 
Григорьевъ, В. В., изслЬд. 

276, 732, 737. 
Гродековъ, ген. 9, 325, 326, 

330. 
Громовъ, купецъ 469, 540. 
Грумъ - Гржимайло, Г. В. 

ИЗСЛ'ЬД. 8, 254, 266. 
Губинъ, Дашилъ, посолъ 609. 
Гумбольдтъ, А., геогр. 4, 

6, 7, 9, 160. 
Гуссейнъ, правитель 293. 
Гуюкъ, монгольскш ханъ 

291. 
Гюль-Джамалъ, ханша 389. 

Давыдовъ, Юсуфъ, куп. 701. 
Данилевскш, Н. Я., изсл-Ьд. 

7. 
Данилевсюй, подполков.308. 
Даншлъ, пророкъ 678, 710. 
Дан1ялъ-бей, правитель 298. 
Дан1ялъ-Би, эмиръ 644. 

Дар1й Гистаснъ, царь иер-
сидскШ Ш^, 642. 

Дар1й Кодоманъ, ахеменидъ 
275. 

Даудовъ, Вас. Александр,, 
русск1й посланникъ 304. 

Делиль, изсл'Ьд. 575. 
Дервишъ, ханъ 687. 
Джагатаи, династ1я 662, 711. 
Джагатаи, мопгольск1й ханъ 

288, 290—292-, 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. писат. 643. 
Джучи, монгольск1й ханъ 

288 — 292, 294, 296, 299, 
380, 596, 599. 

Джучиды, династ1я -299, 380. 
Джэбэ, нойонъ 288. 
Дивана-и-Машрабъ, еуф1й-

ск1й проповЬдникъ 356, 
704. 

Димо, И. А., почвов. 9. 
Дмитр1евъ, изсл'Ьд. 41. 
Дорандтъ, изстЬд. 9, 117, 

118. 
Достъ-Магометъ, афгансюй 

ханъ 301, 307. 
ДубскШ, рыбопромышл. 520. 
Дубянсюй, В. А., ИЗСЛ'ЬД. 9, 

210. 

Евтихиди, зав. 507, 508, 706. 
Ездегердъ III, сассанидъ 

2797-280, 639, 642, 668. 
Ездиджердъ см. Ездегердъ. 
Екатерина II, ими. 5,'660. 
Бршовъ, изслЬд. 266. 
Ефимовъ, Филипиъ, путеш. 

5. 

Жуковск1й, изсл'Ьд. 9, 647. 
Лгуравко-ПокорскШ, инжен. 

178, 54.3, 739^ 

Зал'ь, царь иерсидскш 619. 
Зарудный, ИЗСЛ'ЬД. 9, 255. 
Захираддинъ- алъ- Мераши, 

историкъ 421,,. 
Захо, купецъ 540. 
Зенги-Ата, магомет. святой 

620. 

Зороастръ, основатель ре-
лиг1и 274, 278, 280, 282, 
618, 640, 642. 

Зулъ см. Залъ. 

Ибнъ-Батута, арабск. писат. 
4. 

Ибнъ-Даста, арабск. писа
тель 4. 

Ибнъ-Руста, арабск. писат. 
282. 

Ибнъ-Хаукаль, арабск. пи
сатель 4, 282. 

Ивановъ, купецъ 484, 490, 
497, 667, 758, 761. 

Ивановъ, Д. Л. изсл'Ьд. 8, 51. 
Ивановъ, И. А., ген.-губ. 612-. 
Ивановъ, военный инженеръ 

469. 
Ивашинцевъ, изсл'Ьд. 7,575. 
Игнатьевъ, изсл'Ьд. 71, 72, 

74, 209. 
Игнатьевъ, послан. 7, 122, 

308. 
Идриси, арабск. писат. 4. 
Измаилъ, сынъ Авраама635. 
Измаилъ, саманидъ 282, 296'̂ -

299, 639, 662, 644, 758. 
Илек'ь - ханы см. KapaxsP** 

ниды. 
Ильтезеръ, инакъ 299.-
Имамъ-Кули, ханъ 297,-304, 

644, 674. 
Иналъ, ханъ 604. 
Иса-бекъ-Гаджинсюй, ку

пецъ 540. 
Искандеръ, ханъ 687. 
Искандеръ-Руми, см. Але-»* 

ксандръ Велик1й. 
Искандер'ь - Зюлкаркайнъ, 

см. Александръ Велик1й. 
Искандеръ - Паша см. Але

ксандръ Велик1й. 
Истахри, арабск. пис. 4, 282, 

749. 
Ишаиъ-Джандокушъ, маго-

метанск1й святой 684. 

1овъ, пророкъ 709, 711. 
1вновъ, полковникъ 314, 719г 

Кадыръ, караханидск. хан'В" 
284. 

Казвинп, писат.-121." 
Казы-Куртъ, мусульманск1й 

святой..«5, 606. 
К аиръ, ханъ 288, 289. 
Кайкаусъ, правитель Таш

кента 608,^668; 
Камберт>, слуга Али 639. 

Вогау торгов, домъ 549,667. 
Вудъ, англ. изслЬд. 7, 96, 

114, 307, 720. 
ВяземскШ, О. П., инж. 583. 



•Капю, изслЬд. 209. 
Караханиды, династ1я '284, 

285, 287, 603, 668,670,711, 
761. 

Кара - Чаръ - Нуянъ, эмиръ 
673. 

Карелинъ, Г. С, изслЬд. 6, 
208. 

Касымъ-бекъ Ходжабековъ, 
киргизъ 494. 

Касимовъ, астраханецъ 304. 
Касимъ, киргизск1й ханъ 

302. 
Катта-Тюря, ханъ 309. 
Каульбарсъ, бар., изслЬд. 

8, 14, 60, 61, 66, 67, 69. 
•Кауфманъ, К. П., ген.-губ-д,| 

8, 95, 309 — 311, 315, 3217 
337, 347, 391, 577, 6 1 1 -
613, 664, 665, 671, 693, 698, 
699. 

Кучлукъ, найманъ 287. 
Квинтъ Курц1й, древн. ни-

сатель 4, 206, 276, 668. 
Кебекъ, ханъ 662. 
Кенесара, киргизскШ сул

танъ 306, 307, 370. \\ 
Керъ - Молла, туркменск1й\| 

поэтъ ,387. 
Кесслеръ, К. Ф., изслЬд. 254. 
Киръ, царь нерсидсюй ^ 

—ЖЗ, . 275,.,690, 691.-
Клавихо, Рюп Гонзалесъ, де, 

посланникъ -ё; 294, 561, 
670, 732. 

Клитъ, македонскш вождь 
276, 668. 

-КовалевскШ, инж. 540. 
Ковсуддинъ, афганск. ханъ 

313. ' 
Кожинь, лейтенантъ 305,575» 
Козеллъ-ПоклевскШ, пред

приниматель 573. 
Козу-Керпешъ, см. Козы-Кг 
Козы - Кериешъ, легендар

ная личность 370, 779. 
Колодкинь, изслЬд. 575. 
Колпаковск1й Г. А., ген. 307, 

322, 510, 770, 773. 
Комаровъ, А. В., 1'ен. 313, 

640. 
»• Комаровъ, В, А., изслЬд. 

15, 209. 
К0невск1й, штабсъ - кани

танъ 666. 
^Конолли, англ1йск1й пзслЬд: 

299, 308. 
.Коншинъ, изслЬд, 9, 14, 21, 

23, 120, 176. 
Красильниковъ, рыбопром. 

520, 593. 
Красновъ, А. Н., изслЬд., 9, 

58,61,209,-226. 

Крафтъ, геологъ 543.— 
Ксерксъ, царь персидек1й-3.-
Корженевск1й, изслЬд. 92.—' 
Коржинсюй, С. И., изслЬд. 

9, 209, 230, 412, 4.50, 472. 
Корольковь, изслЬд. 190,476. 
Костенко, изслЬд. 147. 
Коушутъ, туркменсюй ханъ 

301. 
Кудринъ, купецъ 458. 
Кузнецовъ, торговый домъ 

549, 573, 667. 
Куропаткинъ, А. Н., ген. 

313, 332, 583, 626, 630, 631, 
635. 

Кусамъ-бинъ-Аббась, маго-
метанск1й святой 670, 672, 
678. 

Кутейбе - бинъ - Муслимъ, 
арабсюй нолководецъ 280, 
281,642, 655, 656, 668, 678, 
697, 709, 745. 

Кучлукъ, монгольсюй ца-
ревичъ 288. 

Кызъ-Виби, см. Турканъ-
Хатунъ. 

Лазаревъ, ген. 312./ 
Лапшины, бр., пароходовл. 

573, 593. / 
Лева, инж. 178, 543. 
Левшинъ, А. и'., геогр. 6. 

596. 
Леманъ, жася'^ж- 7, 208, 308. 

[.Лввновъ,-изсйЬд. 51. 
Лерхъ, П. И., \ изслЬд. 596, 

599. / • 
Лессаръ, П; М., йзслЬд, 9,15. 
Липск1й, В. И., изслЬд. 9, 85, 
- 86, 90, 93, 94, 185, 209, 234, 

235, 24, 252, 488. 
Литвино^ъ, Д.И., изслЬд.209. 
Логофетъ, изслЬд. 737. 
Ломакинь, ген. 21, 625. 
Лыкошинъ, Н., изслЬд. ,.394. 
Ляо, динасйя 285. 

Маасумъ-Гази см. Шахъ-
Мурадь. 

Мавла-Джамп, писат. 671. 
Маганцола, 0ома, епископъ 

-292;-• 
Магометъ, основатель рели

гш 280;-285; 354, .355, .357, 
377, 484, 646, 710, 712, 713. 

Мадали, кокандскШ ханъ 
300. 

Маевъ, изсл-Ьд. 8; 
Макдпси, арабск, писатель 

282, 759, 762. Макн1еевъ, изслЬд. г.- ' 

МакЬевы, бр., судовлад. 573. 
Маленьюй, Семенъ, купецъ 

304. 
Маловь, А. В., нрото1ерей 

612. 
Мамунъ, правитель Мерва 

642. 
Мамунъ - бинъ - Мухамедь, 

эмиръ 755. 
Мамунъ, халифъ 281. 
Манасъ, мусульманск. вождь 

370. 
Мангытъ, династ1я 658. 
Марковы, бр. рыбопр. 593. 
Маркозовъ, ген. 624, 626. 
Марко-По.ло, путешеств. 4, 

291, ,307, 561, 720, 722. 
MacaJ№CK№, кн. В. И., изслЬ-" 

дователь 9. 
Масловъ, коннозав. 491, 758: 
Масловъ, А. Д., помощи.-

уЬзднаго начальника 598. 
Массуди, арабск. плант.-4: 

282. 
Масудъ, газневидскШ ханъ 

284. 
Махдуши-Азамъ см. Сеидъ-

Ахмедъ-Касани. 
Махмудъ-Кули,туркменскШ 

ханъ 389. 
Махмудъ, газневидсюй ханъ 

284. 
Махмудъ, караханидск. хан'ь 

285. 
Махмудъ, монгольск1й ханъ 

296. 
Медждаддинъ - Багдади, 

шейхъ 287. 
Межовъ, библюграфь 613. 
Мейендорфь, бар., путеш. 9. 
Меликъ, шахъ 284;"285, 643. 
Мерцбахеръ, Г.; нЬм. изслЬд. 

9, 63, 66, 71—73, 75. 
Миддендорф-ь, А. Ф., изсл-Ьд. 

8, 31, 311, 328, 351. 
Мик'Ьшинъ, скульпт. 612. 
Мингъ см. Минъ. 
Минъ, узбексюй родъ 300. 
Мираншахъ, ханъ 294, 677. 
Мирь-Хайдеръ, ханъ 644. 
Мирхондъ, древн. нисат. 643. 
Михайловъ, геологъ 543. 
Михаилъ Николаевичъ, в. 

кн. 628. 
Михаилъ Оеодоровичъ, царь 

московски 304. 
Моканна (Муканна) см. Ха-' 

шимъ. 
МокЬевы, бр., рыбопром:'520; 

593. 
Мол.та-Сакара, туркменсшй 

поэтъ 387. 



Музаффаръ-Эддинъ, бухар-
ск1й эмиръ 299f, 309, 661. 

Мукаппа, пророкъ 681. 
Муптасиръ, оаманидъ 284. 
Муравипъ, геодезистъ 5, 

596. 
Муравьевъ, Н., путеш. 6. 
Мурадъ - бекъ, кокандскш 

ханъ 300. 
Мурадъ, шахъ 639. 
Муромцевъ, Матвей, посад-

ск1й 304. 
Мусульмапъ-Кулъ, кипчакъ 

300, 311, 391. 
Мушкетовъ, И. В., геологъ 7, 

8, 14, 20, 38, 39, 55, 69, 74, 
80, 83, 88, 154, 156, 160, 

.162, 171, 176, 178,185,200, 
206, 311. 

Мухаммедъ-Али ом. Мадали-. 
Мухаммедъ - Али - Хальфа, 

ишанъ 708. 
Мухаммедъ - Вогаэддинъ -
Микшбенди, дервиш'Е, 356, 

662. 
Мухаммедъ- бенъ-Джериръ, 

пророкъ 702, 703. 
Мухаммедъ-Рахимъ, визирь 

298. 
Мухаммедъ - Рахимъ, ханъ 

хивинск1й 752. 
Мухаммедъ - Садыкъ, писа

тель 394. 
Мухаммедъ-Султанъ, ша.хъ 

677. 
Мухаммедъ, хорезмшахъ 

287, 288, 290, 299, 604, 624, 
643, 670, 731, 762. 

Нагаевъ, изсл'Ьд. 141. 
Наджмеддинъ Кубр'ь, дер-

виш'ь 356, 756. 
Надиръ, шахъ иерсидск1й 

3, 2'73, 298i-2e%'301, 644. 
Накшбенди, суфичесюй ор

денъ 356, 357. 
Наливкинъ, изсл'Ьд. 9, 704."" 
Наршахи, арабск. писатель 

320. 
Насиръ, халифъ 28v. 
Насръ-бин'ь-Ахмедъ, араб-

ск1й правитель 282. 
Насрулла, бухарск1й эмпр'ь 

2987-299, 308, 735. 
Насиръ-Эддин'ь-Убайдулла-

Ахраръ, магометанск1й 
святой 678. 

Нафъ, ханъ 284. 
Насръ - Эддинъ, кокандскш 

ханъ 311. 
Науруз'ь-бай, киргизъ 370. 
Неваи, узбексюй поэтъ 382. 

Н е г р и , - Л П . - ii:;, : :.. :jffh~ 
Неуструень. *. t ., иолвовг 

•97-16в,-4г69т-
Ни1штинъ7—Афанасш, ку

пецъ. 304--
Никифвровъ, капитанъ 308. 
Николай II, Имп. 583, 652, 

687. 
Николай Константиновичъ, 

в. кн. 9, 330, 430, 611, 619, 
689, 690, 693. 

Никольск1й, А. М., изсл'Ьд. 
254. 

Н.о.бель^_цро,мышлг-174, 540. 
Новицк1й, В. Ф., ИЗСЛ'ЬД. 92. 
Ной, ираотецъ»5Э, 606. 
Нур'ь - Верды, туркменск1й 

ханъ 389. 
Нуръ-Эльты, мать магомет. 

святого 745. 

Обручевъ, ген. 306, 569, 594, 
595, 621. 

Обручевъ, В. А., геол. 9,14, 
20, 106. 

Обухъ, НОДПОЛКОВНИК'Ь 612. 
Огузъ, мифическШ ханъ 384. 
0кс1арт'ь, царь бактр1йск1й 

276,-732. 
Омаръ, кокандсшй ханъ 300, 

702, 704. 
Омейяды, династ1я 281, 642. 
Оренбай, богатырь 598. 
Орловъ, изсл'Ьд. 160. 
Ормуздъ, божество 'eff€, 642. 
Осман'ь, халифъ 678, 702. 
-ввтенъ-Сакенъ, бар., изсл'Ь-

довател1г^-. 
Остроумов'ь, Н. И. ИЗСЛ'ЬД. 9. 
Ошанин'ь, В. е., изел*д:; "8, 

85, 89, 92, 254, 265, 272. 

Пазухинъ, Ворпс'ь, послан
никъ 304. 

Пазухины, братья 304. 
Палошковскй, промышл. 

174, 540. 
Палван'ь - Ата, магометан

с к и святой 752. 
Палецк1й, л*снич1й 518. 
Пандеръ, изслЬд. 6, 307. 
Па.длас'ь, путеш. 6, 208.-
Паульсен'ь, дат. изсл'Ьд. 209: 
Немпелли, америк. изсл'Ьд' 

318, 632. 
Первушины бр-, винод'Ьл. 

•184. 
Перовск1й, ген. 308, 595, 597:' 
Петръ I Велик1й, Ими- 5,' 

177, :304, .305. 
Петровъ, купецъ 540, 541. 

Ш-тров'ь, подпоручикъ, из-
сл'Ьдователь 60,-

Петрусевичъ, ген. 630: 
П.тано Карпини, послан

никъ 4, 291, 393, 561„ 
Плин1й, древн. писат. 4.. 
Поповы, торг. домъ 549, 667, 
Пороховщиковъ, -винодЬлъ 

667. 
Посп'Ьловъ, изсл'Ьд. 306,569.' 
Потеляховъ, куп. 701. 
Прасоловъ,, Л. И. почвов. 9. 
Пржевальсюй, Н. М., путеш. 

764, 765. 
Птолемей, КлавдШ, гео-

графъ 4. 
•И-у-1Я-хаг-из«я*ХГ'8р'9в: 
•И-ущит>,-^иа£Л'Ьд. 575. 

Радде^ Г. И., изсл'Ьд;^209:-
Радловъ, В. В., изсл'Ьд. 8, 

369, ,381, .393. 
Рахимъ, ханъ хивински! 

337, 753. 
Рашидъ, ханъ 302. 
Регель, изсл'Ьд. 8, 209. 
Рейтманъ, рыбопр. 520. 
Рейхардтъ, поручикъ 612. 
Реклю, Элизе, геогр. 381. 
Ренатъ, шведъ 5, 303. 
Риттеръ, Карлъ, геогр. 7, 

160. 
Рихтгофен'ь, бар., геогр. 9, 

39. 
Роксана, бактр1йская ца

ревна -Ш; 732, 736. 
Романовск1й, Г. Д., геол. 8, 

153, 311. • 
Романовсюй, геи. 315, 688, 

692, 697. 
Роулинсонъ, изслЬд. 96. 
Рубо, художн. 628. 
Рубрукъ, Вильгельм'ь, по

сланникъ 4, 291, 319, .561. 
Рукинъ, полковникъ 312. 
Рустемъ, персидсюй бога

тырь 619. 
Рычковъ, П., 1Й'сл'Ьд. 5. 

Сабдаръ-Кулъ-Датха, вла
д'Ьтель 735. 

Оавепковъ, куп. 605. 
Савинковъ, изсл'Ьд. 469. 
Салоръ - Казакъ, богатырь 

384. 
Саманиды, династ1я 28% 

-282—285, 291, 294, 318, 
320, 600, 605, 609,618,643, 
655-658, 662,668,670,681, 
698, 758. 

Саманъ - Худат-ь,—арабекнг-
вельможа 282.-



Самани, мусульм. писат. 736. 
Самаръ, ieMHCKifi царь 668. 
Самойловичъ, А. Н., изсл'Ьд. 

752, 753. 
Самойловь, изслЬд.__ 305. 
Самолевск1й, зав. 458. 
Санджарь - Илекъ, султанъ 

711. 
Санджарь - Мазы, султанъ 

711. 
Санджарь, султанъ 643,645, 

646. 
Сапожниковъ, В. В., изслЬд. 

9, 40, 41, 43, 58, 62, 63, 7t, 
72, 95, 146, 198, 210. 

Сарай - Мулькъ - Ханымъ, 
ханша 673. 

Сассаниды, дпнаст1я 278, 
639, 642, 668. 

Ситунинъ, К. А.-изслЬд. 255. 
Сафа, шейхъ 356. 
Сафириды, династ1я 643. 
Сафидь - Булендъ, магоме

танская святая 702. 
Сьень-Гединь, швед. пзслЬд. 

98, 150, 200. 
Сверчковъ, художи. 628. 
Себукъ - Тегинъ, предводи

тель 284. 
Сеидъ-Абдулъ-Ахатъ-Бага--

дуръ, бухарсшй эмиръ 299: 
Сеидъ-Ахмедъ-Касани, ма-

гометансюй проповЬд
никъ 680. 

Сеидъ - Исфенд1аръ, хивин
сюй ханъ .300, 750. 

Сеидъ-Миръ-Алимъ, бухар
сшй эмиръ 299, 651. 

Сеидъ - Мухаммедъ - Рахимъ, 
хивинсюй ханъ 750, 752, 
.300. 

Сеидъ, монго.льск1й ханъ 
302. 

Селевкиды, династ1я 277. 
Сельджукиды, дннаст1я 

•284 - 287, 320, 643, 646, 
658, 670. 

Сельджукъ, Т10ркск1й пред
водитель 284. 

Семеновъ-Тянъ-Шанск1й, А. 
П., изслЬд. 255, 267, 271, 
272. 

Семеновъ-Тянъ-Шанок1й, В. 
П,, геогр. 152. 

Оеменовъ-Тянъ-Шанск1й, П. 
П., геогр. 7, 46, 70, 74,139, 
140, 208, 307, 762. 

Сиверсъ, изслЬд. 8, 208. • 
Синджаръ, султанъ 285, 286: 
Скобелевъ, М. Д., ген. 311— 

313, 578, 625, 627-630, 700, 
702, 704, 706, 710. 

Соболевъ, изслЬд. 8. 

Соймоновъ, изслЬд. 575. 
Соковпинъ, полковникъ 666. 
Соло.монъ, царь 712. 
Сорокинъ, изслЬд. 209. 
Спитаменъ, вождь 276,668. 
Станкевичъ, изслЬд. 185. 
Стебницкй, изслЬд. 8. 
Стоддартъ, англ. изслЬд.-

298, 308. 
Столичка, изслЬд. 69. 
СтолЬтовъ, генер. 311, 313-,' 

623. 
Страбоп'ь, древн. нисат. 4, 

127, 20(i, 274, 560, 642. 
Сулейманъ, хаЯифъ 280. 
Сулеймань, легендарный 

царь 753. 
Султанъ - бекъ, киргизсюй 

родоначальникъ 494. 
Оултанъ-Шахъ, хорезмшахъ 

643. 
Султанъ - Суп - Мурза, сул

танъ 747. 
Суфи, династш 299. 
Сыоордъ, англ. изслЬд. 152. 
.СЬверцовъ, Н. А., путеш-. 

7—9, 45, 51, 60, 96, 115; 
141, 209, 254, 311, 363. 

СЬров'ь, есаулъ ,308, 315f 
602, 705. 

Сюань - Цзанъ, китайсюй 
путешеств. 4, 73, 96, 278, 
609, 682, 732. 

Табари, арабск. нисат. 320. 
Тамерланъ, завоевате.ть 3, 

5,-30, 46, m « 1 2 I , . . а?8; 
,293,-.299-, 309, 318, 320, 356, 
587, 602, 609, 618, (i.32, ()14, 
658, 660, 670, 072 074, 
676-679, 681, 682, 696, 702, 
722, 7.34, 755, 756, 764, 766. 

Татариновъ, инж. 176. 
Тахириды, дпнаст1я, 2837 

627, 642. 
Тахиръ, арабски'! нам'Ьст-

никъ 642. 
Тохтамышъ, татарск1й ханъ 

293. 
Текешь, хорезмшахъ -28?; 

•Шг 624, 643. 
Темучинъ см. Чингизханъ. 
Тилло, А. А., геогр. 9, 121-j' 

150, 592. 
Тимофеевъ, рыбопр. 520,593. 
Тимуръ-Аксакъ см. Тамер

ланъ. 
Тпмуриды, династ1я 293,294, 

296, 298,- 300, 318, 320, 380, 
644, 045, 658, 672. 

Тимуръ-Ленгъ, см. Тамер
ланъ. 

Тимуръ-Меликъ, военачаль-
HnKbv289, 697. 

.Тлмур'ь см. Тамерланъ. 
Тогрулъ, сельджукидъ 284, 

287. 
Тогрулъ,- ханъ-с-м-.- Бу-зарь. 
Токмачевь, изслЬд. 575. 
Толочиновъ, впнодЬлъ 6677 
Томира, массагетская ца

рица 690. 
Томпсонъ, купецъ 5. 
Томсонъ, изолЬд. 759: 
Троттерь, ИЗСЛЬД. 96. 
ТроцкШ, ген. 710. 
Тугумъ, ханъ ;102. 
Тугшаде, сынъ бухарскаго 

владЬтеля 656. 
Тули, ханъ 279—292; 639, 643. 
Тулуй, чингизидъ 289'—S92, 

043. 
Тулуй см. Тули. 
Турканъ - Хатунъ, ханша 

290, 647. 
Тыкма-сардаръ, текинскш 

вождь 313. 
Тюркъ, мпеическая лич

ность 283. 

Убейдулла, хан'ь ^96;= 644. 
Убейдулла, магометанск1й 

святой, ташкентск!!! жи
тель 617, 680. 

Угедей, монгольсюй ханъ 
^288, 290, 291, 655. 

Угузь, ханъ 608. 
Узбекъ, ханъ 294, 380. 
Уйфальви, изслЬд. 8; 414. 
Улугъ-бегъ, ханъ 294, 320, 

602, 672, 674, 676, 677, 686. 
Ульевъ, рыбопр. 520. 
Ульянин'ь, инж. 581. 
УнкоБсюй, канитанъ 5,303. 
Урсати, А. И., инж. 581,583. 
Урусовъ, кн. изолЬд. .305, 

575. 

ф.авиц.1«1.й, нром-иш.т. • 176.-
Фархатъ, легендарный бо

гатырь 694. 
Фаусекъ, В. А., пзслЬд. 9, 

254. 
Федоровъ, купецъ 540. 
<Ьедчед«о.,..А. П., путеш. 8, 

51,.78, 95, 96, 185, 209, 234, 
- 252, 254, 264, 266, 311, 442, 
-708. 

Федченко, Б. А., ботан. 9, о1, 
209, 716. 

Федченко, О. А..,, ботан. 209. 
Ферганское акЧ. общ. 542. 
Филатовъ, БинодЬлъ 4»4, 



Фишеръ, изсл'Ьд. 573. -
Фляксбергеръ, изсл'Ьд. 443. 
Форсайтъ, изсл'Ьд. 8, 96. 
Фридрихоенъ, М., нЬм. геогр. 

9, 39, 54, 59, 71. -

Хадджаджъ, халифъ 380, 
642, 655, 656. 

Хазретъ-Аюбъ, магомет. свя
той 711. 

Хазретъ-Баба, магомет.'свя-
той 696. 

Хазретъ - Хаджи - Ахметъ -
Яссави, магомет. святой 
602, 620. 

Хазретъ-Хайзеръ см. Хы
зыръ. 

Хайдеръ, эмир'ь 639. 
Ханыковъ, путеш. 6,308,381. 
Хатунъ, бухарская ханша 

'280, 656. 
Хафизи-Абру, писат. _ 1,-̂ 1,. 
Хафизъ, порсидск1й поэтъ 

403. 
Хашпм'ь, магометанок, 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-

гометансгай святой 618. 
Ходжа - Ахраръ - Бали см. 

Убейдулла. 
Ходжа-Бакирганъ, магоме-

танстй святой 694. 
Ходжа-Даньяръ, магометан-

ск!й святой 678. 
Ходжа-Исхакъ, магометан-

CKifi святой 681. 
Ходжа-Муса-Ошъ-Ари, ма-

гометанск1й святой 684. 
Ходжа - Нефесъ, туркменъ 

305. 
Хаджа - Обейдуллахъ - Ах

раръ, дервишъ 356. 
Ходжа - Хыдыръ, магомет. 

святой 745. 
Ходжа-Юсупъ, подвижникъ 

647. 
Хорезмшахи, династ1я-283, 

286-289, 320, 596, 604,624, 
643, 647, 668, 670, 697, 749, 
755, 756. 

Хорошхинъ, изсл'Ьд. 8, 28, 

Хосрой, легендарный кра-
савецъ 694. 

Хохловъ, Ив. Данил., рус-
ок1й посланникъ 304. 

Хубилай, ханъ 4, 288, 292. 
Худояръ, кокандск1й ханъ 

300, 309, 311, 423, 700. 
Хулагу, монгольск1й хань 

291. 
Хунукъ, бухаръ-худатъ 662. 
Хусейнъ-Мирза, султанъ644. 
Хызыръ, магометансюй свя

той 678. 

Цэванъ-Рабтанъ, калмыц-
к1й ханъ 302, 303. 

Чагры-бекъ, ханъ 284. 
Чернышевъ, в. И., геол. 9. 
Черняевъ, М. Г., ген.-губ. 

308, 315, 325, 605, 610,612. 
Чжань-Цянь, китайокШ иу-

тешеств. 4, 714. 
Чимшнъ, акц. общ. 541. 
Чингизиды, динаспя -2&2, 

298, 299, 658. 
Чингизъ - ханъ -3,- • 5, 273, 

287—290, 292, 293, 356,366, 
380, 596, 604, 608, 627, 639, 
643, 655, 658, 664, 665, 670, 
697, 731, 732. 

Шамаръ см. Самаръ, 
Шаикинъ, иодъяч1й 304. 
Шапошниковъ, рыбоиром. 

593. 
Шарифа, ханша 682. 
Шахназаров'ь, А. И., изсл'Ьд. 

9, 481. 
Шахъ-и-Мардан'ь, магомет. 

святой 707. 
Шахъ - Мурадъ, бухарск1й 

эмиръ 298, 301, 610, 644, 
660. 

Шахъ-Н1аз'ь, хивинск. ханъ 
305. 

Шахрухъ, ханъ 294, 298; 
618, 644, 645, 672, 677. 

Шахъ - Фазиль, предводи
тель 703. 

Шевченко, Т. Г., поэтъ 595, 
621. 

Шейбани, узбексшй ханъ 
^96, 299, 302, 380, 609, 

639, 644, 671, 674, 752. 

Шейбаниды, династ1я -ЭНс 
304, 320, 658, 686. 

Шейхантауръ, магомет. свя
той 610. 

Ширъ-Али, кокандск. хан-ь 
300, 301. 

Ширъ-Газы, киргизск. хан'ь 
.306, 752. 

Ширинъ-Кызъ, легендарная 
царевна 693, 694. 

Шкапстай, О. А., изслЬд. 51. 
Шмидтъ, К., химикъ 136. 
Шредеръ, скульпт. 765. 
Шренкъ, Л., ИЗСЛ'ЬД. 7, 208, 

253. 
Штраухъ, А. А., изсл'Ьд. 254. 
Шульцъ, капитанъ 306, 594, 

595. 

"Влюй-Даши, предводитель 
285. 

Эверсман'ь, изсл'Ьд. 6, 208, 
307. 

-Эдельшхейнъ, Я. С , изсл'Ьд. 
9, 90, 92. 

Эйхвальдъ, геол. 6, 208. 
Эсень - Бука, монгольски! 

ханъ 302. 

Югович'ь, А. И., инж. 578. 
ЮлБ,-изсл'Ьд. 96. 
Юнусъ, монгольск1й хан'ь 

609. 
Юнусъ - Ходжа - Ишанъ, на-

мЬстникъ бухарск1й 610. 
Юсуф'ь - Хамадансюй см-. 

Ходжа-Юсупъ. 

Ядринцевъ, Н. М.. изсл'Ьд. 
759. 

Якутъ, путешеств. 755. 
Ялангтушъ - Бахадуръ, 

эмиръ 674, 676. 
Ярославская Большая ма-

нуфактл)а, товарищество 
463, 465, 537, 710, 754. 

Яхбалахъ, нестор1анск1й па-
тр1архъ 319. 

©едоръ Ивановичъ, царь-
московсгай 304. ^ 

ведоровъ, Иванъ, послан^ 
пикъ ;304. 



, AuaacTj 533. 
Абджешъ 484. 
Абрикосъ 54, 202, 203, 212, 

213, 232, 237, 238, 241, 254, 
473-475,480, 516, 573, 706, 
727, 761, 763, 765, 768, 770, 
774. 

Авгитъ 68. 
Авдотка 260. 

.^АЕе£та-274. 
Автоби 483, 484. 
Автомобиль 565. 
Агама 260. 
Агламъ 336, 355. 
Адабъ-уль-салихимь, книга 

" ^ 9 4 . " 
Адасъ см. чечевица. 
Адатъ 344, 377, 378, 382, 389, 

425, 651, 750. 
Адербейджанско£^- ^naplJHie 

Адна 335. 
Адонисъ 216, 234. 
лдрасъ 532. 
Адъ 697. 
Адыръ 169, 235, 714. 
Азанчи 335, 355. 
Айва 473, 478. 
Айванъ 396, 473, 547. 
Айлантъ 212, 251, 611, 665, 

(580. 
Аймакъ 500. 
Айранъ .373, .383, 497, 500. 
Аиръ см. верблюдъ двугор

бый. 
Аисты 260, 264, 616. 
Аистъ черный 142. 
Акац1я б'Ьлая 212, 254, 488, 

665, 680. 
Акац1я песчаная 220. 
Акведукъ 425. 
Аквитанск1й ярусь 153. 

__Акони1ь 239. 
Аксакальство 344. 
Аксакалъ 378, 395, 556, 750. 
Акъ-каунъ 471. 
Акъ-су 421. 
Акъ-суекъ 377. 
Акъ, полевая культура 441. 
Акынъ 370. 
Ала 335. 
Алакуртъ 267. 
Аламань 301, 388, 410. 
Алача 456, 530, 735. 
Алыча 236, 238, 478. 
Али-бухара 479. 
АллювШ 169. 
Алма см. яблоки. 
Алтыканъ 55. 
Алфавитъ 736. 

Предметы. 

АльбскШ ярусь 152. 
Аль-мурудъ 476. 
Альп1йская фауна 256, 260, 
Альшйская флора 170, 212, 

229, 233, 236, 239-240, 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. 
Амфибш см. земноводный. 
Анаръ см. гранатъ. 
Анаша см. наша. 
Ангуръ см. виноградъ. 
Андезитъ 68. 
Анемона 233, 239, 242, 247, 

248. 
Антилопа 522. 
Антрацитъ 176. 
Анельсинъ 205. 
Алорть 47'7, 770. 
Ап1ск1й ярусъ 152. 
Арабъ-хана,. 413. ... 
Арахис'ь см. ор'Ьхъ земля

ной. 
Арбакешныя дыни 471. 
Арбузь 435, 471, 472, 594. 
Арба 438, 529, 534, 563, 568, 

616, 620, 661, 711, 733, 
750. 

Аргамак'Ь 492. 
Аркань 371. 
Аркъ 602, 608, 645, 657,659, 

660, 668, 670, 671. 
Армяно-грегор1ане 353. 
Арна 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, 

4 2 2 - 4 2 5 , 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, 678,686,688-691,693, 
696, 698-705, 708, 728,729, 
731, 732, 734, 736, 738, 744, 
747 - 750, 752 - 757, 759, 
767, 769. 

Арыки см. орошен1е искус
ственное. 

Аса-муса 2.38. 
Асаръ 597. 
Асати 471. 
Ассафетида 513. 
Ассыкъ 378. 
Астаръ-чить 531. 
Астра 474. 
Астрагалы 17, 215—217,222, 

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 давлен1е 188. 
Атъ см. лошадь. 
Аулъ 20, 25, 336, 341, 348, 

379, 386, 387, 418, 425, 518, 
555,627, 629—631, 633, 634. 

Аусатъ 335. 
Аханъ 519. 
Ашъ 402. 
Ашъ-хана 396, 66L 

Вабиды 358. 
Бабочки 266, 268. 
Бабы каменныя 318—319, 

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, 
661-663,666, 700, 702, 704, 
705, 707, 711, 727, 732, 734, 
735, 738, 739, 745, 749, 750, 
752, 754, 756, 758, 760, 767, 
768, 779, 780. 

Вааиликъ 473, 474. 
Базмъ 402. 
Бай 730. 
Ваинджан'ь см. баклажаны. 
Баиръ 105, 106, 214, 225, 

640. 
Байбакъ 257. 
Байбиче 376. 
Байга 375, 402, 494. 
Вайгушъ 178. 
БайосскШ, ярусъ 152. 
Бакаланъ см. бобы. 



Бакланъ 109, 145, 260. 
Баклажаны 471. 
Ваксы .376. 
Вадагхана _ 735. -
Валки 425. 
Валконъ 566, 567, 740, 742. 
Балъ-курай 215. 
Балхи 487. 
Бангъ см. наша. 
Бани 644. 
БаптистьГз32, 353. 
Баранина 374, 495, 498. 
Баранта 379. 
Барантачи 379. 
Баранъ горный 37, 258, 522, 

523, 628. 
Варанъ конетдагск1й 257. 
Баранъ трухменск1й 256. 
Вараны 388, 400, 501, 524, 

548, 549, 590, 703, 711, 762. 
Варбарисъ 37, 231, 233, 234, 

236, 237, 238, 240. 
Варгакъ 534. 
Барданъ 396, 512. 
Вардунгульская соль 171. 
Варкашъ 533. 
Барсуки 257, 258. 
Варсукъ песчаный 256. 
Барсъ 256, 257,523,524,731. 
БарремскШ ярусъ 152.' 
Барханы 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 26, 27, 31-33, 125, 
138, 144,158,168, 219-221, 
223, 224, 259; 268, 498, 579, 
636, 648, 744-746. 

Баръ 136. 
Бассейны замкнутые 2. 
Ватмааъ_443,^... 
"Ватпакъ 28. 
Ватсюй 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, 
Вашхурдская соль 171. 
Баялышъ 214. 
Баялышъ см. черкезъ. 
Беги см. айва. 
Безкормица 263. 
Безплод1е 712. 
Безпоповцы 353. 
Бекасъ 259. 
Беки 358, 445, 553, 556, 587, 

590, 651—653, 662,680,682, 
685, 729, 730, 734, 735,. 737, 
739, 741, 742, 744, 750. 

Бекства 346, 347, 352, 383, 
553,556,571,651,6527662-
664, 666,680-682,.685,728, 
729, 730, 734, 735, 7 3 7 -
739, 742, 744, 747,750; 752, 

Вель-флеръ 477. 
Венаджиръ см. клегцевина. 
Бенарясъ 532. 
Вензинъ 175. 
Веръ 478. 
Береза 42, 46, 52, 55, 63, 77, 

1.33, 232, 235, 236-238, 241, 
242, 516, 714, 720, 727, 774. 

Веркузы 524. 
Билля-узюкъ 534. 
Вигнон1я 212, 254, 488. 
Вида см. люцерна. 
Видай см. пшеница. 
Бидана 259, 396, 487. 
Бидана ом. иереиелъ. 
Бикасабъ 532. 
Бирюза 170, 178, 534. 
Битеге 55, 67, 238, 248, 252. 
Битъ см. тли. 
Б1й 377, 750. 
Влуждан1е р'Ькъ 135. 
Блохи 267 
Бобовыя 451. 
Бобы 442, 451, 453. 
Богара 169, 205, 207, 263, 

328, 332, 420, 430-433, 
434, 437, 556, 600, 622, 626, 
650, 688, 776, 778. 

Богатыри 694. 
Божье дерево 233. 
Болота 14, 41, 42, 44, ИЗ, 

115, 120, 135, 136,139,140, 
141, 143, 148, 265, 425, 435, 
512, 597, 638, 704,739, 763, 
764, 767. 

БолЬзни 205-206, 369, 628. 
Восвалды 471. 
Босяки 387. 
Воурсакъ 374. 
Воярышникъ 37, 46, 231, 

236-238, 240,242,-516,724. 
Бражники 267. 
Браки киргизск1е 376. 
Враки туркменсюе 389—390. 
Враки узбексюе 382. • 
Бризы 190. 
Бродяжничество 325, 327, 

330, 363. 
Броды 680, 721,'727, 735, 739, 

741, 762. - ' 
Бронзовый вЬкъ .318. 

j Бртуганъ 503. 
Брюква 442. : 
Буаки 482, 484. 
Бугдай см. пшеница. 
Бугры И, 167, 168, 176, 436, 

596, 618, 620, 631,633,636, 
662, 756. 

Будары 519, 521. 
Буддпзмъ 278, 280, 291, 320, 

642, 655, 656, 668; 732, 736, 
775. 

Буза 401, 445. 

Вузгундасъ 226, .512, 737. 
Буйволы 504. 
Вукъ 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. 
Вурханы 775. 
Вурчакъ см. горохъ. 
Бурыя почвы 168. 
Вурюнъ-булака 534. 
Бусъ 201. 
Вухаръ-худаты 656, 662. 

[Быки 267, 495-496. 
Быкъ дик1й 632. 
Бычки 262. 
ВЬгунки 260. 
ВЬлка 258. 
ВЬлорыбица 519. , 
ВЬлуга 519, 520. ' 
Бязь 530, 553, 766. 

BaKy.jtoL.335. 337, 395, 417, 
420, 652, 756. 

Валуны 44, 47, 48, 56, 138, 
156, 157, 159, 165, 766. 

Вальдшнепъ 259. 
Валы древн1е 618, 633, 644, 

646, 657, 758, 759. 
Ванад1й 177. 
Варанъ 260. 
Варданзи 507. 
Варнавка 142. 
Васара 484. 
Василекъ 226. 
Ватаги 519—521. 
Вегетар1апство .388. 
Векили 750. 
Верблюдъ И, 13, 17, 20, 26, 

30, 251, 263, 267, 288, 308, 
315, 374, 388, 489, 490, 
502-505, 524,529, 563,579, 
592, 597, 604, 607, 616,622, 
633, 655, 661, 692,-723, 750, 
756. 

Вероника 236, 246. 
Вертячки 271. 
Весна 202-203. 
Винная ягода см. инжиръ. 
Вино 551. 
Виноградъ дик1й 233, 235, 

2.38. 
Виноградъ 231, 237,254,416, 

432, 435, 473, 474, 480, 481, 
556, 598, 607, 643,694,696, 
697, 708, 709, 761, 768, 
770. ' • 

Виноградарство 619, ()26, 
627, 745. 
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BHHOfltaie 346, 482 -485, 5.58, 
667. 

Вихри 190. 
Вишня 240, 479. 
Влажность 191—193. 
Вобла 593. 
Вода 34, 345, 588. 
Воды грунтовый 170. 
Водный законъ 429, 559. 
Водоемы 591. 
Водопады 44, 51, 80, 107, 

112, 130, 242, 619, 683, 699, 
683 699, 720, 722. 

Водопользован1е 425, 426, 
429. 

Водосборы 242. 
ВодораздЬлы 166, 217, 226, 

240. 
Водоросль снЬговая 246. 
Водохранилища 421, 430. 
Войлокъ 553, 697, 768, 780. 
Волки 256-258, 522-524. 
Волкъ красный 258. 
Волости 418. 
Вольная система полевод

ства 434. 
Волъ 496. 
Вонючка 222. 
Воробьиный 258, 259, 443, 

485. 
Ворона 258. 
Воронъ 258. 
Вороны 264, 485. 
Впадины 2, 14, 15, 23. 
ВЬропсповЬдный составъ 

населен1я 352. 
Вредители 485. 
В}глканическ1я горныя по

роды 160. 
Вулканы 160. 
Вулканы грязевые 174. 
Вулканы ложные 69. 
Выдра 256, 257. 
Выдуван1е 158. 
Выносы рЬчные 159, 774. 
Выпь 260. 
Высыхан1е 206—207. 
Выщелачиван1е 166, 173. 
Вьюнокъ 215. 
Вьючные пути 40. 
ВЬтры 2, 3, 20, 31, 33, 34, 

42, 97, 104, 105, 107, 109, 
125, 145, 146, 157,158,164, 
172, 180,185,187—191,195, 
201—203, 206, 215, 224, 228, 
248, 481, 482, 498,607, 625, 
650, 694, -696, 717,718,722, 
724, 744. 

ВЬтреница 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, 147,157— 

159, 165, 190, 214,218,244, 
698. 

Галка альи1йская 724. 
Галка 258, 264, 715. 
Галлы 468 (народъ). 
Галоши 372, 394, 397, 532. 
1!арамъ„651. 
Гармсиль 481, 482. 
Гармсиль см. теббать. 
Гаршнепъ 260. 
Гашишъ 402, 454. 
Гаучь 449. 
Гекконъ 260. 
Гелютропъ 222. 
Генц1ана 250, 252. 
Гепардъ 256, 257. 
Герашя 233, 241, 245, 247, 

248, 250. 
Гетеромеры 269, 271. 
Гидрограф1я 107—151. 
Пена закасп1йская 256. 
Пена бухарская 258. 
Пены 257, 644. 
Гипсъ 22, 23, 109, 153, 167, 

170, 171, 175, 178, 624. 
Глауберова соль 109, 110, 

167, 170, 174. 
Глауконить 153. 
Гледич1я 254. 
Гтиноземь 166. ' 
Глины лессовидныя 166. 
Глины 11 — 15, 17, 21 — 25, 

29, 32—34, 42, 65, 66, 109, 
113, 117, 120, 123, 150, 152, 
153, 159, 165, 167 — 171, 
173 — 175, 178, 206, 212, 
214—216, 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. 
ГнЬздилища 264. 
Гольдовки 30, 644. 
Гололедица 34, 201, 489, 493, 

499. 
Голуби 259, 628. 
Гольянь 262. 
Горлицы 259, 628. 
Горловины 189. 
Горлянка 472. 
Горная болЬзнь 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 лЬса 516—518. 
Горный воскъ см. озокеритъ.. 
Города 348, 3.50, 352, 545. 
Городища древн1я 320, 596— 

ба), 602, 605, 618-620, ()41, 
645, 646, 668, 759, 762. 

Горообразовательные про
цессы 154, 160. 

Горохъ 441, 442, 451,453, 719.. 
I Горошекъ овеч1й 457. 
11'орошекь сип1й 245. 
Горцы 406-409. 
Горчица 451, 452. 
Горныя системы 2, 3, 9—14^ 

25 — 28, 30, 33 — 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. 
Грабь 210. 
Градъ 200, 723. 
Грамотность 3.33. 
Гранатникъ 231, 468, 512. 
Гранаты 235, 473, 478, 695,. 

706. 
Гранито-с1енпты 53. 
Граниты 36—38, 41, 43—46, 

48 - 50, 52, 56, 72, 80, 82,. 
81, 98, 99, 103,151,158,177.. 

Графить 176. 
Грачъ 258, 264. 
Гребенщикъ см. тамариксь. 
Гребешки 474. 
Грена 504, 506-508, 665, 706,. 

716. 
Гречиха 448, 450, 451. 
Гречишникъ 511. 
Гречишныя 223, 2.34. 
Грпбки 482, 485. 
Грибы 268. 
Гривы 65. , 
Грифы 13, 258, 715. 
Грозы 195, 200. 
Грунджъ 449. 
Грушанка 241. 
Груша дикая 724. 
Груша 233, 237, 473, 4 7 6 -

478, 480, 709, 761, 770. 
Г р ы з % 21,98,257,258 522. 
Грязевые потоки 158, 518. 



Грязевые потоки см. силь. 
Грязи минеральныя 22, 76, 

173, 178—180, 624, 625. 
Грязь 772. 
ГубоцвЬтныя 240, 242, 245. 
Гуза см. хлоичатникъ. 
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 дик1е 136, 145, 149, 260, 

522, 523. 
Гуси домаи1н1е 50-1. 

Дака 456, 530, 531. 
Дамбы 424, 728. 
Дамулла 335, 355. 
Дарваза 396. 
Дарга 556, 571. 
Дармина 216, 511, 538. 
Дарсъ-хана 335. 
Датсюй ярусъ 152. 
Датха 651. 
Дахма 680. 
Даштъ 32. 
Даяиль-хана см. мекшебъ. 
Даякъ 557, '750. 
Двукрылыя 265. 
Девясилъ 240. 
Деградац1я почвъ 170. 
Дельты 33, 35, 117, 120,122, 

136, 144, 155, 159, 232, 244, 
596, 635, 749, 756, 774. 

ДелювШ 169. 
Денежные знаки 554. 
Дервиши 355—.357, 660, 704. 
Дервишизмъ см. суфизмъ. 
Держи-дерево 234. 
Дештъ см. даштъ. 

•^ЩагиТё, 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. 
Д ж аякъ 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. 

ДжиладЪгДжида 479. 
Джины 464, 465. 
Джугара 254, 388, 400, 422, 

433, 435, 441, 448-450, 493, 
708, 757. 

Джузгунъ 214, 220, 223. 
Джунгли 33, 119, 228, 5.30, 

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. 
Дизентер1я 578. 
Дикообразъ 257, 258. 
Дилюв1й 155, 156. 
Дислокац1я 154, 160, 169. 
Дихканъ 279. 
Д1абазъ 68, 151. 
Д1адема 534. 
Дюритъ 36, 56, 151, 177. 
Длинникъ 520. 
Длиннокрылыя 260. 
Дожди 619, 723. 
Дожди см. осадки атмо

сферы. 
Доисторичекш челов'Ькъ 318. 
Долгоносики см. слоники. 
Долины 51, 160, 168, 231, 

321, 366, 489, 508, 715, 
722. 

Долины иоиеречныя 140. 
Долины продольныя 67, 79. 
Доломить 166. 
Домбра 370. 
Дорема 222, 225. 
Достарханъ 400, 512. 
Древесная растительность 

35, 213. 
ДровосЬки 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, 422,432, 

433, 4.35, 439, 442,471,483, 
643, 709. 

Дэвъ 407, 742. 
Дюбекъ 468. 
Дюны 15, 16, 19, 20,108,125. 
Дюшессъ 478. 

Дятловыя 258. 
Дятлы 259. 

Ежевика 215, 231, 235. 
Ежъ ушастый 257. 
Ель 42, 44, 46, 52, 54, 61,63, 

67, 141, 207, 237—239,241, 
242, 256, 259, 516,517,763. 

Жаба 261. 
Жаворонокъ 259. 
Жаворонокъ степной 13. 
Жары 615, 631, 641, 688, 

694, 701, 735. 
Желтоземъ см. лёссъ. 
Желудочныя бол'Ьзни 316. 
Жел'Ьзное дерево 231. 
Жел'Ьзный В'ЬКЬ 318. 
ЖелЬзо 141, 166, 170, 177, 

532. 
Жемчуг'ь 534. 
Жерехъ 262, 520, 521, 593. 
Жесткокрылый 267—272. 
Животный м1ръ 254—273. 
Жилища древн1я 697. 
Жимолость 232 — 234, 236, 

238, 240, 242, 248,249,721, 
724. 

Жмыхи 452, 504, 551. 
Жолобъ выдуван1я 20. 
Жужжелицы 268—271. 
Жуки 218, 267—272. 
Жуки-кравчики 267. 
Жуки-олени 272. 
Журавль 259. 
Журавчики 166. 

Заводи 120, 135, 139, 265. 
Законъ водный см. водный 

законъ. 
Залежная система полевод

ства 434, 435. 
Заливы 108, 120, 122, 141, 

144, 145, 152, 154, 155, 167, 
174, 520, 621, 622, 624, 625. 

Заманиха 215. 
Замерзан1е 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 ирибрежшчя 737. 
Засухи 206—207, 228. 
Заяцъ-бЬлякъ 257. 
Заяцъ Лемана 257. 
Зайцы 23, 256—258, 523,739. 



Зебу 496. 
Землевлад1Ьн1е 377, 418—420. 
Землед1ш1е 274, 279,296,303, 

317, 322, 328, 331, .348, 351, 
381, 388, 391, 394, 404, 406, 
408, 410, 411, 4 1 5 - - 4 1 7 , 
420, 433, 440, 488, 493, 495, 
559, 560, 592, 595,596,598, 
600, 607,626, 6 3 4 - 6 3 8 , 650, 
721, 723, 728, 738, 739, 757, 
764, 766, 769, 7 7 3 , 7 7 0 - 7 7 8 . 

Землеройки 264. 
Землетрясен1я 142,160—164, 

318, 320, 672, 673, 679, 709, 
735, 772. 

Землянки 372, 555. 
Земноводный 261. 
Зикръ 355. 
Зима .34, 2 0 1 - 2 0 2 . 
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—271. 
ЗмЬи 261, 590, 736. 
Зм'Ья-стр'Ьла 261. 
Зобъ 205, 680, 701. 
Золото 170,177—178, Ш, 534, 

346, 543—344, 737, 739. 
Зональность почвенн. 168— 

170. 
Зонтичныя 29, 30, 213, 215, 

216, 222, 223, 225, 228, 231, 
233, 234, 236, 238, 245, 722. 

Зыгирь см. ленъ. 
Зякетъ 553, 556, 557. 

И б е л е к ъ 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, 376,431,473, 
475, 486, 487, 515, 516, 571, 
573, 719, 720. 

Идолы 278, 280, 6 . 5 5 - 6 5 7 , 
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, 175,177,178, 
698, 733, 746, 747. 

Излучины 135. 
Изюмъ 480—483, 548, 550, 

551, 582, 640, 642, 667, 686, 
696, 745. 

Илъ 113, 118, 120, 136, 144, 
145, 167, 228, 417,436,447. 

Имамы 335, 336, 3.55, ,393, 
394, 656. 

Инаки 299, 657. 
Индау 451, 452. 
Инд-Ьйки 504. 
ИидЬйки горныя 259, 
Инжиръ 231. 
Инжиръ с м . фиговое дерево. 
Иностранцы 352. 
Инсоляц1я 168, 185, 190. 
Инаркань 532. 
Ирбисъ 256—258. 
Иримчйкъ 373. 
Ирисы 216, 218, 222, 225, 

227, 230, 233. 
Ирригац1я см. opoHienie 

искусственное . 
Иршодъ 357. 
Ирямъ 742. 
Исламъ см. магометанство . 
Исмаилья, Магомет, секта 

35У 35g 407_ 
И с п а р е ш е ' l 0 9 , "из, 116, 124, 

145, 190. 
Испарякъ 224, 468, 512. 
Источники 25, 27, 28, 30, 

44, 165, 166, 486, 686. 
Источники горяч1е 721, 722, 

766. 
Источники минеральные 

103, 625, 628, 709,711,719, 
762, 767, 777. 

Ичиги 372, 394, .397, 532. 
Ичкари 396. 
Ичке см. коза. 
Ичкемеръ ом. варанъ. 
Ишакъ см. оселъ. 
Ишаны 355—357, 385, 394, 

395, 406, 708. 
Иштанъ 397. 

Й и п ъ 531. 

Хезуиты 5. 

К а б а 378. 
К а б а к ъ см. тыква . 
Кабаны 23, 33, 119,136,139, 

Ш , 145, 228, 257,258,485, 
522, 523, 731, 737,739,744, 
745. 

Каботажъ 576. 
Кавагатъ 389. 
Кавакъ см. тыква. 
К а г а н ъ 279, 762. 
К аду см. тыква. 
Казаки 40, 303, 306—308, 

315, 3 2 0 - 3 2 4 , 3 3 3 , 352, 362, 

420, 515, 522, 523,595,714, 
716, 763, 767, 770, 773, 774, 
7 7 6 - 7 7 8 , 780. 

К а з а н ъ 374. 
Казанъ-юварь см. люффа. 
Ка81и 336, 355, 382, 383,389, 

393, 394, 395, 521,652,750! 
Кази см. кавш. 
Кази-калянъ 346, 651, 652, 

750. 
Казы-урда 750. 
Какъ 204. 
Какуль 530. 
Кала 729. 
Калаи см. калмакъ. 
К а л а п у ш ъ 531. 
Калина 240. 
Калмакъ 468. 
Калоши см. галоши. 
Калтаманъ 388. 
К а л ы м ъ 376, 389. 
Кальвиль 477. 
Кальцитъ 166. 
Кальянъ 472, 533. 
Каляма 530. 
Калямфуръ см. перецъ крас

ный. 
Каляндаръ-хана 704. 
Камеи 736. 
Каменный вЬкъ 318. 
Камнеломки 246, 249, 250, 

252, 760. 
К а м п ы р м ы ш ъ 98, 249, 718. 
К а м ы ш и 23, 25, 32, 33, 41, 

42, ПО, 112, 113, 119, 120, 
132, 135 ,136 ,1 .38-140 ,143 , 
145—148, 171, 228, 231,257, 
259, 306, 372, 424, 425,449, 
489,498,503, 512, 513, 521, 
522, 524, 571, 590, 595, 597, 
694, 696, 729, 731, 7.34, 7.35, 
7 3 7 - 7 3 9 , 745, 746. 

Кана см. клещъ персидск1й. 
Канафъ 467. 
Кандиль 477. 
К а н д ы м ъ 18. 
К а п ъ 530. 
Каньоны 158, 159. 
К а н ю к ъ 258. 
К а п п а 728. 
Каперцы 215, 231, 234, 235, 

512. 
К а п и щ а 280,655,656. 
Капуста 598, 738. 
Карабаиръ 491, 492. 
Кара-баркенъ 220. 
Кара-бура 424. 
Каравайка 260. „ „ 
Караваны 1 1 , 1 3 , 1 7 . 2 8 8 , 2 9 9 , 

303, 306, 307, 456, 480, 502, 
529 553 557, 561, 5 6 3 - 5 6 5 , 
594 598 604, 610, 616, 622, 
630 631 633, 661, 749. 756. 



Караванбаши 563-
Караваиъ-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, 2.38, 241. 
Каркай 402. 
Карнай 535. 
Карнизы 740, 742. 
Карновыя 267. 
Каретъ 628. 
Картофель 441,448,4fJ8—469, 

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, 7.50. 
Кафсанъ 556. 
Каштановыя почвы 169. 
Каюки 116, 135, 475, 568,570, 

571, 649, 728, 729, 730, 7,36, 
738, 739, 744, 74(i, 756. 

Кварцъ 165, 176, 178. 
Квасцы 170, 178. 
Кебиръ 168. 
Кереи 371, 
Кедровки 259. 
Кекликъ 259. 
Келловейск1й ярусь 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. 
Киммериджсюй 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, 683— 
687, 690, 691, 693, 696, 698, 
699, 702, 704, 705 — 708, 
710, 711, 713, 720 — 722, 
724-729, 731, 735, 7,36-
742, 744, 749, 750, 754. 

Кишмишъ 482, 484. 
Кишпецъ 473. 
Кшкъ 718, 721, 745. 
Кладбища древн1я 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 персидсюй 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, 623, 

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-пасъ 215, 216. 
Кокъ-иекъ 215. 
Кокъ-султанъ 479. 
Кокъ, полевая культура 441. 
Кокча 471. 
Колдовство 694, 697. 

I Колебашя климата 126, 
-206-207. 

Колебашя температуры воз
духа 3. 

Колодцы 13, 20, 23-25, 29, 
34, 110, 153, 316, 563, 621, 
635, 650, 662, 749. 

Колокольчиковыя 234. 
Колопизац1я 303—342, 348, 

351, 358, 359, 363, 378, 403, 
414, 417, 429, 501, 558, 777. 

Колпики 260. 
Ко.дыбъ-ташъ 170, 1Т8. 
Колючка верблюжья 26, 28, 

213, 215, 218, 226, 234, 235, 
489, 503, 504, 512, 513, 716, 
745. 

Комары 33, 136, 1.39, 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. 

i Конкрецш 166. 
Конопля 452, 454. 

i Копры 267. 
I Копытки 259. 
Копытиыя 257. 
Кораллы 534. 
Корешокъ иссыкъ-кульск1й 

242. 
Коржунъ 528, 529, 589. 
Коровы 495—496, 497. 
Коростели 259. 
Корсакъ 256, 257, 524. 
Коршуны 258. 
Коспакъ 503. 
Костехранилпща см. оссуа-

р1и. 
Косы 150, 438, 622, 624. 

'Котловины И, 15, 17, 19,21, 
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, И, 13, 

I 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 • стеииая пятнистая 
256 

Кошки 256, 734. 
Кошма 371, 387, 499, 504, 

588, 589, 638, 716. 
Кошъ-пулы 556. 
Кошъ 374, 439, 521. 
Крабъ ручной 262. 
Кравчикъ 268. 
Крачка 260. 
Кредитъ 560. 
KpecTOiTBiTHbiH 223, 245, 247. 
Крестьяне 352, 362-.364. 
Кречеть 258, 304. 
Кристаллическ1я горныя по

роды 27, 39. 
Крокодиль ом. варанъ. 
Крокусъ 227, 248. 
Крохаль 260. 
Круглоголовки 260. 
Крутъ 500. 
Крутъ см. куртъ. 
Крушина 235, 236, 2.38, 240. 
Крыжовникъ 479. 
Крысы земляныя 257. 
Ксерофиты 208, 211, 251. 
Кстау 77, 371, 372. 
Кубанка 443. 
Куджа 400. 
Кудукъ 24. 
Кудушь 530. 
Куфа 373. 
Кузин1я 213, 222, 224-226, 

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. 
Кумысъ 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 туркестаЙская 256. 
Купальница 55, 239, 250, 253. 
Купанья морск1я 593. 
Курама 366. 
Курбанъ - байрамь, празд-

никъ 402. 
Курганча 383, 497. 
Курганы 318, 320, 618—620, 

631 —633, 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 султанск1я 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. 
Куфическ1я письмена 699. 
Куфичесюя надписи 756. 
Кушъ-беги 346, 347, 651, 652, 

750. 
Кую 24. 
Куянджикъ 215. 
Куянъ-суекъ 220. 
Кызыпъ-дясузганъ 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 дик1е 142, 260, 522, 

523. 
Левъ 276. 
Легенды 376, 665, 668, 693— 

694, 696, 699, 721, 730, 735, 
736, 753, 760, 766, 777, 779. 

Ледъ 129, 131, 146, 149,150, 
151, 519. 

.Педь донный 115. 

Ледъ ископаемый 717. 
Ледъ подземный 115. 
Ледники 35, 39, 40, 41, 43— 

47, 51—54, 58-64, 66, 67, 
69, 70-78, 80, 83-86,89-
95, 98, 100, 102, 107, 108, 
114, 127, 129, 130,131,133, 
138, 139, 142, 146,148,149, 
155-157, 185,199,206, 207, 
210—211, 246, 247, 250,421, 
422, 566, 588, 606, 620, 649, 
681, 682, 683-685,698,699, 
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 ст'Ьна 74. 
Ленъ 435, 441, 451, 452, 663, 

737 757. 
Лессъ 3, "п, 12, 15, 21, 25, 

30, 32-34, 44, 50, 52, 54, 
88,113,117,157—159, i64— 
167, 168—170, 202, 203, 211, 
212, 224—226, 229, 230, 231, 
235, 238, 240, 264, 318, 396, 
416, 421, 435, 436, 455, 460, 
468, 515, 564, 588, 600, 606, 
618, 681, 739. 

Леплина 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, 
Лиственница 42. 
Листогрызы 269, 270. 
Лихорадки 189, 316, 425. 
Лихорадки см. малярш. 
Лишайники 241, 246, 253, 

715. 
Лоби 451. 
Лодки 697. 
Ложбины 23. 
,Т1омоносъ 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, 7.38, 750, 
753, 779. 

Лошадь Пржевальскаго 490. 
Лощины 13, 14, 769, 778. 
Луга 44, 169, 233, 241, 244, 

245, 246-248, 251, 272, 764, 
776. 

Луговыя почвы 169. 



Лугостепь 168, 169. 
Лужи 767. 
Лукъ 213, 215, 216, 233, 235, 

246, 247, 250, 400,471, 590. 
Луки 747. 
Луки 258. 
Лысуха 259. 
Льды 156. 
ЛЬса 42, 46, 48, 69, 107, 207, 

210-212, 229,232-233,236, 
240-242, 259, 272, 276, 321, 
322, 434, 474, 487,488,560, 
625, 767, 774. 

Л'Ьса горные 168, 170, 243. 
Л'Ьса хвойные 213. 
Л'Ьсничества 197. 
ЛЬсные грузы 552, 570,573, 

577, 623, 638. 
ЛЬсные матер1апы 582. 
ЛЬсныя почвы 170. 
ЛЬсоводство 513—519, 772. 
ЛЬсопольная система поле

водства 434. 
ЛЬсостеиь 170, 220. 
ЛЬто 203-204. 
Лютетск1й ярусъ 153. 
Лютеране 332. 
Лютики 242, 246, 247, 250, 

252. 
Люффа 472. 
Люцерна 81, 254, 327, 422, 

432, 434 - 436, 440, 447, 
469-470, 481,493, 500, 556, 
592, 597, 626, 708, 723,757. 

Ляблау см. свекла. 
Лягушки 261. 
Ляльми 420. 
Лятокъ см. рапсъ. 
Лятта 532. 
Ляшакъ см. рожь. 

Мавзолеи 638, 639, 641, 643, 
645, 647, 670, 672,676, 677, 
679, 680, 681, 756. 

Магн1й с'Ьрнокислый 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, 380,382,384,386, 
388, 391, 392, 394, 398,400, 
406, 407,410-413, 417, 421, 
481, 490, 538, 555,557,558, 
560, 596, 606, 607, 619, 620, 
634, 635, 640, 642, 643, 646, 
651, 652, 656, 657,666,667, 
670-674, 678, 680, 684,686, 
692—694, 696, 697, 699,702, 
704, 705, 707, 709, 714, 722, 
736, 745-747,752,753, 756. 

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, 253,452,454. 
Малахай 372. 
Малина 240, 242, 479. 
Малля-гуза см. хлоичат

никъ. 
Мальва 474. 
Маляр1я 205, 260, 581, 590, 

591, 597, 625, 629, 638, 
641, 688, 701, 704,735,761. 

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. 
Масличный 452. 
Масло коровье 497, 500. 
Массивно - кристаллическая 

горныя породы 151. 
Масхаръ см. сафлоръ. 
Мата 456, 553, 716, 766.̂  
Мата см. бязь. 
Махорка 468. 
Машиначй 531. 
Машъ 435, 440, 451, 453. 
МедвЬдь 257, 413, 522, 523, 

720. 
МедвЬдь бурый 258. 
МедвЬдь св'Ьтлый 258. 
МедоЬдъ 256. 
Медъ 508—509. 
Медресе 335, 336, 337, 355, 

486, 616, 617, 632,652,659, 
666, 670, 672-674, 678, 692, 
700, 708, 709, 733,734,752, 
753, 754, 756. 

МеждурЬчья 127. 
Межень 737. 
Мектебъ 335, 337, 355, 659, 

666, 700. 
Мелафиры 46. 

Мель 135, 144, 145, 159, 570, 
727, 728, 744. 

Менониты 326, 353, 491, 496, 
497, 757. 

Меотическ1й ярусъ 153. 
Мергели 41, 46,152, 153,158, 

175, 176, 746. 
Мериносы 501. • 
Мерлушки 605, 651. 
Метаморфичесшя горныя по

роды 27, 39, 46, 48, 151. 
Метели 190. 
Мехтеры см. кушъ-беги. 
Мехтеръ 347. 
Мечети 486, 487, 488, 612, 

615, 616,643—645,655,656, 
659,660,666,668,670,672— 
680, 692, 696, 700, 702,704, 
705, 708, 709, 711,712, 731, 
732,734,735, 745, 749, 750, 
752 -754 , 756,757,760,764, 
768, 780. 

Меша 532. 
Миндаль 202, 226, 230, 231, 

234, 236—238,400,473,476, 
512, 516, 698, 735. 

Миндаль колюч1й 225. 
Минеральные источники 

178—180. 
Мирабилитъ см. Глауберова 

соль. 
Мирабъ 425, 426, 555. 
Миражъ 22, 203. 
Миръ 652. 
Мисс1онеры 4. 
Михман'ь-хана 396. 
Михрабъ 655. 
Мюценъ 12, 14, 153, 154, 210. 
Млекопитающ1я 166, 256— 

258. 
Многоженство 354, 376, 382, 

389, 396. 
Многопольная система поле

водства 434. 
Могильники древше 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 древн1я 303,317,318, 

320, 707, 730, 732, 736, 749. 



Морены 41, 45, 51. 61, 63, 68, 
80, 84, 90, 99,130, 156, 246, 
247, 566, 682, 684, 725, 766, 
774. 

Морковь 400, 471. 
Морковь дикая 217. 
Морозы 157, 201, 204, 245,761. 
Моря геологичесюя 3. 
Моряны 125. 
Москиты 265, 266, 590, 745. 
Мосты 568. 
Мотыльковыя 223, 228, 231, 

240. 
Мошкара 704. 
Мошки 136, 139, 144, 265, 503. 
Мраморъ 72, 170, 178, 678. 
Мугъ 698, 707. 
Мугъ, см. язычество. 
Мударись 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, живородящ1я 264. 
Мухи шпансюя 268, 269. 
Мухоловка райская 259. 
Мухоловки 259. 
Муэззинъ 335, 355. 
Мхи 253. 
Мыра 554. 
Мысы 747. 
Мыши летуч1я 256, 257, 628. 

698. 
Мышь Вагнера 256, 257. 
Мышьякъ 170. 
М*дный вЬкъ 318. 
МЬдь 170,176—177, 532, 533, 

539, 542. ' ' ' 
МЬлъ 152—153. 
МЬха 282, 549, 551, 716. 
Мюлькь 417, 418, 557. 
Мюридъ 355, 356, 357. 
Мятель 714; 717. 

НабЬги 301, 316, 385, 386, 
388, 490, 493, 657, 658, 665. 

Наводнен1я 92. 
Навозники 268. 
Навозники конры 267. 
Навозъ 435, 447, 460. 
НавЬван1е 168. 
Нагарь 535. 
Нагорья 9, 45, 55, 59, 61, 168, 

194, 202, 206, 212, 247—253, 
255, 267, 313, 314, 344, 345, 
489, 587, 649, 650, 715, 724, 
735, 765. 

Надвиган1е ледниковъ 92, 
94, 199. 

Надвиган1е песковъ 20. 
Надписи древшя 320, 688, 

697, 698, 699, 737. 
Наибства 347, 750. 
Наибъ 347, 750. 
Накшбенди, орденъ 662. 
Намазлыкъ 528, 529. 
Намазъ 335, 660. 
Наносы ледниковъ 41. 
Нанъ 400. 
Наплывы орЬховые 710. 
Нарванъ, см. вязъ. 
Нарванъ, см. сада-карагачь. 
Народное образоваше 333. 
Наръ, см. дромадеръ. 
Нарывники 264, 268. 
Насвай 397. 
Насвай, см. калмакъ. 
Насъ-кавакъ, см. табакерка. 
Насыпи 579, 6^0, 753. 
НасЬкомоядныя 256. 
НасЬкомыя 264—272. 
Натоби 728. 
Находь, см. горошекъ овеч1й. 
Начарь 389. 
HamecTBie кочевниковъ 596, 

599 
Наши 402, 454. 
Незабудки 55, 239, 247, 250. 
Нектарины 475. 
Нерестъ 747. 
HecTopiane 278—279,280, 286, 

292, 319, 370, 642, 656, 668, 
760, 761, 762, 768. 

Нефритъ 677. 
Нефтепроводы 175. 
Нефть 103, ПО, 170, 174—175, 

539, 540, 552, 577, 582, 623— 
625, 651, 705, 710. 

Низменности 10—35,425,747. 
Никахъ 382, 402. 
Ниш;енство 413. 
Нокъ 476. 
Ночницы 266. 
Нуммулиты 152, 153. 
Путь, см. горошекъ овеч1й. 
Нырки 260. 

Оазисы 3, 9, 11, 12, 15, 17, 
18, 20, 25, 27, 30, 33, 35, 80, 
104,111—113,119,120, 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 3 5 0 

382, 384, 387, 388, 391, 416, 
417, 420, 421, 423—425, 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. 
Обводнеше 25. 
Оби 420. 
Облачность 191. 
ОблЬииха 46, 133, 141, 228, 

231, 232, 236, 238, 240, 241, 
248, 719, 721, 763, 764, 774. 

Обрывы 13,215,248, 318, 436, 
695, 702, 711, 717, 739— 
741, 744, 745, 767. 

Обычное право 417, 425, 426, 
750. 

Овесъ диюй 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, 

ПО, 215, 425, 625, 686, 694, 
698. 

Овсянки 259. 
Овца дикая 632. 
Овцеводство тонкорунное 

501, 558. 
Овцы 13, 20, 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, 319, 

640, 656, 702. 
Огородничество 410, 433— 

434,435,436,450,451,471-
472, 598, 607, 622, 662, 738, 
769. 

Огурцы 472, 598. 
Одуванчикъ 242, 249. 
Озера 2, 3, 11, 12—14, 23, 24, 

32, 33, 35, 42, 44, 45, 47, 
48, 50, 53 — 55, 57, 58, 61, 
81, 97, 98, 99, 101, 108, Ш , 
113—115, 120, 123, 127— 
133, 135,138—143, 145,146, 
149, 154, 155, 158, 159,162, 
164, 168 - 174, 178 - 180, 
190, 192, 198, 206, 207, 260, 
519-522, 539, 592, 593, 597, 
654, 682-685, 690, 707, 711, 
714 717-720, 739,746,747, 
753, 761, 763, 764, 774. 



Озера горныя 67, 74, 90, 91, 
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. 
Оид1умъ 482, 485. 
Оксфордск1й ярусъ 152. 
Окъ-джилянъ 261. 
Окунь 522. 
Окунь Шрепка 262. 
Оледен'Ьн1е 41, 156. 
Оленгчи 370. 
Олени 119, 144, 228, 257,731, 

739, 745. 
Олень бухарски! 257. 
Олигоценъ 153, 210. 
Олифа 466. 
Омачъ 4.37, 532. 
Оп1умъ 388, 454. 
Оилывы 162. 
Оиодзоливан1е иочвъ 170. 
Оползни 162, 164. 
Onp-EcHenie водъ 155. 
Опытныя станци! 458, 459, 

460, 690. 
Орланъ 258. 
Орлы 258. 
OpoHienie И, 25, 28, 30, 34. 
OpoHienie искусстБенное 76, 

77, 79, 108, 110-113, 116, 
1 1 8 - 1 2 0 , 1 2 7 - 1 2 9 , 131, 
132, 1 3 4 - 1 3 6 , 138, 144, 
147, 159, 167, 169, 2 0 3 -
205, 207, 243, 244, 254, 262, 
274, 296, 317, 318, 320, 321, 
327, 328, 3.30, 332, 333, 346, 
350,386,415,417, 419-430, 
433, 435, 436, 441, 442, 445, 
450, 455, 467, 478, 480, 481, 
506,512,517,518,555,557— 
559, 573—575, 592, 595— 
597,599,600, 602,604,606-
608,610, 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, 693,694, 
696, 698-705, 708, 728,729, 
731,732, 734-736, 738,744, 
747 - 750, 752 - 757, 759, 
767, 769, 776. 

Оруд1я 8емлед'Ьльческ1я 
437-439. 

Ор-Ьхъ грецк1й 54, 170, 210, 
212, 213, 231, 232, 234, 236, 
238, 239, 254, 400, 479, 487, 
512, 516-518, 534, 552,631, 
680, 710, 735, 765. 

Ор'Ьхъ земляной 441. 

Осадки атмосферы 3, 52, 
142, 193-200, 430, 650. 

Осень 204—205. 
Осетровый 261, 520. 
Осетръ 520. 
Осина 242. 
Ослы 490, 504, 505, 592, 597, 

607. 
Осмаиъ, рыба 522. 
Осока 61, 225, 226, 2.30, 233, 

242, 246, 249, 252. 
Осокорь 719. 
Occyapin 319. 
Острова 110, 116, 119, 121— 

127, 135, 136, 144, 145, 148, 
150, 159, 171, 174, 175, 199, 
228, 241, 257, 384, 471, 520, 
539, 540, 595, 622, 624, 697, 
727, 729, 731-733, 739,744, 
747, 748. 

Остунъ 408. 
Осы 265. 
Осыпи 68, 97, 717, 726. 
Ос-Ьдлая культура 351. 
Ос-Ьдлость 3. 
Отмели 228. 
Отступ ан1е ледниковъ 84, 

92, 98. 
Оттепели 201. 
Охота 364, 522 — 525, 718, 

731, 745, 766. 
Очковая зм'Ья 261. 

Павлины 504. 
Падежи скота 489, 499. 
Падшалыкъ 557. 
Паласъ 527, 529, 530, 638. 
Палау см. пилавъ. 
Палеарктическая фауна 271. 
Палеогенъ 153. 
Паломничество 707, 712. 
Пальмы 205. 
Памятники старины 317— 

320. 
Пантера 628. 
Панты 523. 
Папаха .386. 
Паразиты 223, 264. 
Параличъ 189. 
Паранджа 398, 532. 
Параффинъ 175. 
Парваначи 651. 
Пармепъ зо.лотой 477. 
Паровая система полевод

ства 4.34. 
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. 

Пас-Ьки 711. 
Патакъ 530. 
Паукообразный 262 — 263, 

590. 
Пауловн1я 488. 
Пебрина 506. 
Пеликановыя 260. 
Пеликаны 145, 260. 
Пендинка см. Пендинская 

язва. 
Пендинская язва 205, 581, 

591, 631, 640. 
ПервоцвЬтъ 246, 249, 250, 

253. 
Пергаментъ 283. 
Перевалы 42—47, 50, 51, 53, 

54, 56-61 , 63, 64 -71 , 7 3 -
96, 99-102, 105, 107, 114, 
129, 133, 134, 138, 149, 150, 
159, 171, 176, 190, 202, 249, 
252, 518, 553, 562-567,584, 
605, 606, 620, 680, 682-684, 
694, 7 0 3 - 7 0 8 , 710, 711, 
714—720, 722-727, 7 4 0 -
742, 758, 761—763, 766, 769, 
774—777. 

Перевязка 256. 
Перегной 168—170. 
Перекати-поле .30. 
Перекатъ 135, 144, 727, 728. 
Перекочевки 54, 374. 
Перелоги 427, 428, 441. 
Перел-Ьски 514, 516, 720. 
Перепела 259, 523, 524. 
Перепончатокрылыя 265. 
Переправы 568, 730, 731, 

736 - 740, 744, 747, 749, 
767, 780. 

Переселеше 317, 638, 708,-
711, 763, 764, 770, 773. 

Переселеше см. колонизац1я. 
Переселенш кочовыя 3. 
Перетяга 520. 
Перецъ красный 471. 
Перешейки 780. 
Пери 753. 
Персикъ 416, 473 -475 , 480, 

695, 768. 
Песецъ 258. 
Пески 2, 3, И, 12, 14 —2К, 

30-34, .36, .39, 41, 42, 104, 
106-111, ИЗ, 115, 1 1 7 -
123, 125, 128, 1.38, 139, 141, 
143 - 147, 150 - 152, 155, 
157 - 159, 164, 166 — 169, 
171, 174-177, 184, 189,190, 
203, 206, 209, 210, 212, 214, 
215, 218-225, 228, 229, 235, 



2ГЮ, 252, 255-257, 259, 260, 
263, 264, 266, 268-270, 276, 
310, 315, 388, 417,436, 5 1 3 -
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 древн1я 698, 754, 

759, 761-763, 768, 775. 
Питомники 518, 653. 
Ппхта 42, 52, 54, 238, 242, 

516, 517. 
Пищуха красноватая 257. 
Пищуха 258. 
Шазъ см. лукъ. 
1Пала 374, 397. 
П1онъ 55, 239, 240. 
11лантац1п 457, 467, 469, 506, 

618, 704. 
Пластинчатоклювыя 260, 

269-271. 
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. 

Плюценъ 14, 154, 210. 
Пловъ 336, 590. 
Плодоводство см. садовод

ство. 
Плодожорка 485. 
Плоскогорья см. илато. 
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 закасшйская 257. 
Полевки 257, 258. 
Полеводство 434, 619. 
Полезный исконаемыя 170— 

180. 
Половодья ПО, 113, 117,118, 

128, 135, 140, 142, Ш, 147, 
148, 228, 568, 592,597, 598, 
636, 737. 

Половой составъ 11асе,лен1я 
349—350, 

Полужесткокрылыя 265. 
Полуполба 450. 
Полукочевники 351 — 352, 

381, 416, 442, 445,488,493, 
650, 735. 

Полукустарники 225, 229, 
249. 

Полуострова 122, 126, 141, 

Полупус'тыня 168, 169, 328. 
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. 

Пометь 267_, 436. 
Понтическ1й ярусь 153. 
Поползни 259. 
Пороги 54, 130, 147, 572, 720. 
Породы коренныя 168. 
Портландск1й ярусь 152. 
Порфиры 36, 37, 44, 46, 47, 

50, 52, 54, 143, 151, 159, 
178. 

Порфирить 151. 
ПосЬвы 719, 720. 
Потоки 14, 28, 47, 158, 159, 

162, 619, 722, 724. 
Потоки грязевые см. силь. 
Похороны киргизск1я 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. 

npepin 169, 240, 242, 246, 253. 
Пресмыкающ1яся 260—261. 
Прибываше воды 126, 142, 

146, 149, 155, 198. 
Прилавки 774. 
Провалы 164, 173. 
Производства и промысльк 

бумаготкацк. 282., 
бумажн. 283. 
винодельн. 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. 
древодЬльн. 413. , 
дерев. рЬзн. .526. 
землекоин. 410. 
извози. 553, 623, 631, (i35, 

638, 777. 
керамич. 526. 
кирпичи. 4.38, 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. . 

коньячн. 600. 
кошемн. 527, 528. 
красильн. 525,536, 650,742. 
кровельн. 395. 
кузнечн. 395. 
кустарн. 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, 

5 3 8 - 539, 616, 630, 638, 
666, 761, 768. 

мыловар. 525, 536, 538, 
605, 648. 

м-Ьдиилавильн. 395, 698. 
ножев. 526. 
оружейн. 282, 5,32 - 53:!, 

735. 
отхож. 553—554. 
печн. 395. 
пивовар. ,443, 473, 484, 5:18, 

558, 594, 598, 607, 614, 
666, 706, 761, 772, 773. 

полиграфич. 614. 
портняжн. 395. 



прядильн. 229, 530. 
пухов. 530. 
ремесленп. 768. 
рыбн. 110, 520. 
рЬзн. 534. 
сантонини. 538, 558, 600, 

604, 605. 
сапожп. 395, 525, 526. 
свеююсахарн. 469, 620. 
свипцово-прокатн. 666. 
свЬчн. 525, 536, 605. 
серебрян. 387. 
соледобыв. 625. 
спиртоочистит. 666, 706, 

772. 
стеклянн. 320. 
сЬдельн. 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, 6.30, 
638, 648, 650, 653—667, 
688, 698, 701-703, 705, 
706, 709, 710, 754. 

чайно-разсып. 666, 667. 
чуг.-лит. 614. 
чулочн. 530. 
шелков. 282, 508. 
шелкомотальн. 531, 536. 
шелкоткацк. 5.30, 531, 536, 
705. 
шерстомойн. 773. 
шерстян. 527. 
ювелирн. 534. 

Проказа см. песь. 
Пролетъ 260. 
Проливы 155. 
Пролюв1й 169. 
Пропасти 566. 
Просо 430, 433, 435,442,445, 

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, 

23-27 , 29-32 , 34, 35, 76, 

98, 104, ИЗ, 139, 148, 152, 
157, 158, 164, 168,169,176, 
179,189—191,193, 195, 203, 
204, 208, 209, 2 1 1 - 2 2 5 , 
227-231, 233,235,238,240, 
242, 250, 255—260, 264, 
266-273, 301, 305, 310,312, 
313, 315-317,320, 345,365, 
417, 421, 425, 502, 513, 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, 736,744,745, 
749, 754, 755, 762, 769, 773, 
776, 778. 

Пустыни каменистыя 31— 
34. 

Пустынно - степная флора 
235. 

Пустынный загаръ 157. 
Пустынныя степи 169. 
Пути сообщен1я 560—585: 

водные 564, 568, 569. 
грунтовые 588. 
жел'Ьзные 25, 348, 558, 

560—562, 564, 565, 574, 
575, 577—585. 

караванные 37, 699, 729. 
подъездные 625, 631, 694. 

Пухтатилля 554. 
Пухъ коз1й 501. 
Пчеловодство 265, 508-509, 

711, 764, 766, 773,777,778. 
Пшеница 81, 203, 400, 430, 

433, 435, 441-445, 548, 649, 
582, 592, 597, 600, 605, 622, 
638, 662, 719, 757. 

Пыль 164,167, 200, 205, 710, 
772. 

Пыльникъ 588. 
Пьянство 402. 
ПЬганки 260. 
ПЬтухи 524. 

Рабатъ .383, 655, 657, 668, 
697, 702, 712, 714, 717. 

Рабство 282, 291, 299, 301, 
304, 305, 310, 312, 316, 347, 
385, 388, 405, 406,409,410, 
412, 414. 

Равнины 32, 116, 194, 208, 
213, 255, 265, 406, 415,417, 
489, 508, 513, 649,654,662, 
688, 699, 735, 736, 738,739, 
763, 767, 774. 

Рад1ац1я солнечная 3. 
Рад1й 177. 
Разбои 316, 386, 388, 493. 
Развалины 318, 320, 596, 

598—600, 602, 605, 618, 624, 
626, 628, 631-635, 6 3 9 -
647, 664, 665, 673, 680, 682, 
684, 696, 698, 702, 721, 723, 
732 — 738, 744 — 747, 749, 
754—756, 7 5 8 - 7 6 0 , 764, 
766, 768. 

PasBtBanie 27, 157, 164, 744. 
Разливъ 41, 107, 120, 260, 

265, 512, 590, 594, 597, 739, 
746. 

Размыван1е 88, 159, 160, 728, 
729, 732, 744, 750. 

Разрушительные геологиче--
cKie процессы 118, 119. 

Ракообразныя 109, 262, 602. 
Рангъ (осока) 26, 215, 222. 
Рапа 172. 
Рапсъ 441, 442, 451,452,719. 
Растительность альпШская 

97, 100. 
Растительность 3, 207—254. 
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 3. 
Ремезы 259. 
Ремесла 296, 303, 395, 406, 

416. 
Ренетъ 477. 
Рептилш см. пресмыкаю-

щ1яоя. 
Ржанки 260. 
Рисъ 189, 205, 254, 265, 422, 

432, 435, 445 — 449, 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. 
Розарш 234. 
Розы 226, 230, 231, 234, 236. 
Ростовщичество 413, 650,661. 
Рощи 514, 516. 
Ртуть 177. 
Рубины 722. 
Рудисты 153. 
Рудники древн1е 698. 
Руза-Аитъ, праздникъ 402. 
Руза см. ураза. 



.Рукава рЬчные 120, 598, 
694, 729, 733, 735, 737, 739, 
744, 747-749, 756. 

Русла рЬчныя 158, 159, 228, 
625, 727, 729, 730, 7.38, 
744. 

Русла старыя 26—28, 120, 
121, 135, 199, 598, 6.36, 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, 6 2 1 -
624, 739, 747, 764, 766, 773, 
775. 

Рыбы 55, 109, 261 — 262, 
549, 551, 577, 594, 654, 720. 

Рысь болотная 523. 
Рысь 258, 731. 
РЬдька 471. 
РЬки 2, 11, 32, 33, 35, 41, 

42, 44, 46, 145,169, 224, 228, 
257, 350-351, 519, 649. 

РЬки иодземныя 698. 
РЬиа 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. 
Сайрамсюя лошади 492. 
Сакли 387, 555. 
Саксаулъ 18, 21, 23, 27, 127, 

144, 168, 214, 220, 221— 
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. 
Сандовь 519. 
Санскрить 775. 
Сантонинъ 216, 5U, 538, 

551, 558, 600, 604, 605. 
Саперави см. тауквери. 
Саранча 264, 485. 
Сарбазы 652. 
Сардоба 30, 650, 6бЗ. 
СарматскШ ярусъ 122, 153, 

154. 
Сартовская болЬзнь см. иен

динская язва. 
Сарыкъ 500. 
Сарычи 258. 
Сары-ченъ 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. 
Сейсмичесюя 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 населеше 350. 
Сель см. силь. 
СеноманскШ ярусъ 152, 153. 
Сенонсюй ярусъ 152, 153. 
Сердаръ 388. 
Серебро 170, 176-177, 532, 

534. 
Серкеры 556. 
Серпоклювы 268. 

Сефйдъ-дягамеганъ, магом. 
секта 281, 642. 

Сивоворонки 259. 
Иениты 41, 44, 46, 50, 53; 

54, 151. 
Си.тикаты 166. 
Силькъ 355. 
Силь 158, 162, 195, 244, 518; 

619. 
Силяу 394. 
Синагоги 659, 666. 
Синапь 477. 
Синицы 259. 
Синички 259. 
CioioHb 677. 
Сипаи 424. ) 
Сирень 488. 
Системы (нер1оды) и эры: > 

девонек. 37, 44, 50, 152. 
каменноуг. 37, 39, 44, ЧТ,-

50, 152. 
ледников. 78, 99, 156, 210. 
мЬлов. 14, 27, 39, 50, 79, 

88, 152, 153, 154, 159. 
палеозойск. 38, 79, 88, 99, 

151,. 152, 159. 
силур1йск. 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. 

TpiacoB. 152. 
четвертичн. 31, 38,124,151, 

154, 155, 156, 206, 210. 
юрск. 14, 50, 79, 152, 154, 

175. 
Система хозяйства 4.33 — 

435. 
Скакуны 268. 
Скалы шлифованный 41. 
Скаптейры 260. 
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, 240, 515, 761, 762, 777. 

Скородосма 222. 
Скорнюны 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, 5Л6, 557, 592, 
594, 597, 598, Ш , 607, 620, 
622, 626, 634, 637, 650, 663, 
682, 707, 711, 721, 723, 724, 
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728, 731, 738, 756, 757, 758, 
761, 762, 764, 7 6 6 - 7 6 9 , 
773, 775, 776, 777, 778, 780. 

Скотоцерки 259. 
Сланцы кристаллическ. 151. 
Сланцы метаморфическ1е 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. 

СложноцвЬтныя 213, 223, 
227, 230, 231, 233, 240, 246, 
250. 

Слоники 268, 269, 270. 
Слоны 670. 
Сл-Ьиецъ киргизстЛ 256. 
Сл-Ьпнп 265, 266. 
Слепушонка афганская 257. 
Слюда 166. 
Смерчи 190. 
Смородина красная 249. 
Смородина черная 232, 235, 

238. 
Смородина 240, 479. 
Смуты 557. 
Снаряжеше 586—591. 

Соль иоваренпая 48, 76, 103, 
106, 167,169-174, 493, 504, 
521, 539, 582, 624, 698,739, 
747, 767. 

Солянки 21, 168, 169, 213— 
216, 220, 223, 224, 227, 230, 
231, 235, 251, 252. 

Соляные ключи 173. 
Сомъ 262, 520—522. 
Сони 257. 
Сойки 174. 
Сорго см. джугара. 
Сороки 258. 
Сорокопуты 259. 
Сору 378. 
Соры см. шоры. 
Сословный составъ населе-

н1я 352. 
Софора 468, 488. 
Соякй 483, 484. 
Спасово соглас1е 353. 
Спирея 215, 233, 235, 236, 

240 
Сплавь 129, 135, 424, 568, 

570, 573. 
Сиоровыя растен1я 213. 
Средиземноморски: ярусъ 

153. 
Сн'Ьга вЬчные 25, 35, 39, 40,1 Ссыльные 352. 

Ставки кочевыя 303. -
Сталактиты 712. 
Станицы 778-780. 

I Старицы 139, 690. 
107, 108, 117, 127,138, 140,1 Старообрядцы 353, 364. 
142, 143, 208, 213, 241, 242, i Степи 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16, 
246, 250, 253, 422, 606, 649, \ 18, 19, 25-29, 31-35, 37, 

41, 43—46, 48, 50, 51, 5 3 -
55, 58, 60-62 , 66, 67, 6 9 -
72, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 86, 
89, 93-95 , 97—100, 102, 

684, 694, 705, 706, 711, 
714 - 717, 719 - 725, 727, 
735, 736, 738, 740, 741, 757, 
760, 761, 763 - 765, 767, 
770, 774, 778. 

СнЬгъ 13, 37, 81, 148, 149, 
151, 199—200, 204, 205, 2.38, 
243, 245, 408, 416,431,489, 
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 228,447. 
СоломорЬзки 438. 
Солонцы 3, 11—15, 19, 21, 

22, 25-29, 31, 33, 34, 50, 
68, 100, 103, 104, 106, 115, 
141, 167—170, 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. 

i, 40, 42, 44,' 48-50 , 75, 
76, 80, 81, 86,88,100,103-
107,110, 111, 127,131,133-
135,138,139,141,143,146-
148, 157, 159, 168,169,180, 
185, 189, 191, 195, 196,199, 
203,204, 208, 209, 211-216, 
224-229, 231, 233, 240, 241, 
243, 245 — 248, 251 - 256, 
258-260, 263, 264,267,268, 
271, 285, 287, 296, 297, 800, 
306, 311, 315,317, 318,320, 
321, 828, 333, 336,345,346, 
348,350,-351, 366, 384, 390, 
415, 416, 418, 420, 428, 434, 
486,489,491,496,498, 500— 
504, 511, 513, 514, 518, 522, 
525, 545, 549,558,561-563, 
565, 568, 583, 587 -590 , 592, 
594, 596, 597, 599, 600, 606, 
618, 624, 626, 628, 634, 636, 
649, 650, 663, 682,688,689, 
691, 693-696,702,704,705, 
715, 737, 738, 742, 749, 757, 
758, 760, 762, 763,767, 769, 

, 773, 776, 778, 780. 
I Степь каменистая 25, 28. 

Стервятники 258. 
Столовыя горы 157,158, 744, 

746. 
Стремнины 683, 720. 
Стхепетъ 259, 522. 
Стяженш см. конкрецш. 
Субаэральпыя образован1я 

см. эоловыя. 
Субботники 332, 353. 
Субтропическая флора 212. 
Субтропический климатъ416. 
Суглинки 31, 165, 167—169, 

248. 
Судакъ 262, 521, 593. 
Судоходство 572—576, 592, 

738, 747. 
Су-кавакъ 472. 
Султаны 877, 483. 
Сумалякъ 402. 
Сумбулъ 234, 513. 
Сунниты 375, 382, 386, 407, 

410, 413. 
Супа 396, 473. 
Сунесп 168. 
Сурки 37, 258, 523, 715, 724. 
Сурна см. шурпа. 
Сурпай 535. 
Сурьма 177. 
Суслики 21, 48, 256—258, 736. 
Сусликъ желтый 257. 
Сусликъ тонкопалый 221, 

257. 
Суфизмъ 355-357, 394, 620, 

662, 704, 756. 
Сходы аульные 555. 
Сцинки 260. 
Сыроварен1е 496, 497. 
Сырты 57 — 61, 67, 81, 96, 

107, 131, 133, 156, 180, 182, 
195, 202. 250-252, 258, 374, 
434, 441, 566. 

СЬдловины 50, 149, 190, 712, 
715. 

СЬра 170, 176, 542. 
СЬрные источники 625. 
СЬроземы 169, 600. 
СЬти 519—521. 
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. 

Талъ 66, 77, 147, 473—475, 
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. 

Тамаша 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. Г 
Тезекъ 107. 
Теке см. козелъ. 
Тек1е 356. 
Тектоническ1е процессы 160. 
Температура воздуха 180— 

187. 
Тентякъ-су 597, 598. 
Теньга 347, 554. 
Терекъ см. тополь. 
Терескенъ 98, 215, 249, 250, 

716, 718. 
TepiaKb см. оп1й. 
Термиты 264—265. 
Террасы 13, 48, 57, 66, 90, 

142, 158, 165, 179, 248, 518. 
Тетеревъ 259. 
Тигры 33, 112, 119, 136, 139, 

144,145,228,256-258,522, 
523, 595, 731, 737, 739, 745. 

Тилля 554. 
Типецъ 66, 67, 81, 242. 
Тиркушки 260. 
ТитонскШ ярусъ 152. 
Тифъ 316. 
Тли 468. 
Той 375, 402. 
Токсаба 651. 
Томаты 471. 
Топливо 34. 
Тополь бальзамическШ 235. 
Тополь горный 714. 
Тополь пирамидальный 473, 

486, 706, 765, 767, 770. 
Тополь разнолистный см. j 

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, 

i 534, 573, 611, 665, 684, 720, 
721, 735, 767, 774, 777, 778. 

Топчп-башп 651, 652. 
Торбы 529. 
Торговля 279, 291, 296, .303-

305,341,346-348, 364,391, 
394, .395, 410, 412—414,416, 
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, 119,135,168,228-

229, 231, 235, 257, 3.30, 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. 
Турки, см. кендырь. 
Туронск1й ярусъ 152, 153. 
Турсукъ 373, 501, 532, 568. 
Турунъ см. рЬдька. 
Турухтанъ 260. 
Тутекъ 205—206, 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. 
ТЬснины 746, 747, 762. 
Тюбетейка 531. 
Тюйе, см. верблюдъ. 
Тюйе-джапракъ, см. ревень. 
Тюлень касшйсюй 256, 519, 

520. 
Тюльпанное дерево 210. 
Тюльпаны 19, 55, 215, 216, 

218, 222, 227, 242, 246. 
Тюндукъ 371. 
Тюре, см. акъ-суекъ. 

Увалы 168, 169, 214, 225,606, 
705, 714, 718, 769, 776. 

Увлажнен1е 168. 
Уголь бурый, см. уголь 

каменный. 

Уголь каменный 152, 170, 
175—176, 541—542, 559, 
694, 698, 710. 

Удавь степной 261. 
Удобрен1е 435—436. 
Удоды 259. 
Узлы горные 39, 53, 54. 
Узунъ-кулакъ 402. 
Узюмъ, см. виноградъ. 
Уй 371, 387. 
УкрЬплен1я 386, 715, 716, 

723, 727, 736. 
Уларъ 259, 522. 
Улау 530. 
Улемъ 355. 
Улиты 260. 
Ульгенчи см. оленгчи. 
Улусъ 380. 
Ураганы 17, 221. 
Ураза 402. 615. 
Уракъ 437. 
УранШ 177. 
Урны 618. 
Урожаи 556, 557. 
Урочища 594, 595, 597, 619, 

625, 629, 635, 636, 640, 684, 
697, 707, 708, 711—713, 
715 — 719, 722 — 724, 736, 
745, 757. 

Урпа 24. 
Урюкъ, ом. абрикосы. 
Урюкъ гайнали 478. 
Усачи 262, 268—271, 5 2 0 -

522, 593. 
Усма 398. 
Усобицы 658, 670. 
Устй, .395, 439, 532. 
Устья рЬчныя 737. 
Усыхан1е водъ 124, 145, 155. 
Утки дик1я 136, 145,149, 260, 

522, 523. 
Утки домашн1я 504. 
Утренники 204. 
Учакъ 396. 
Учъ-аякъ 374. 
Ущелья 37, 39, 41, 46—48, 

51, 53-56, 60, 63-66, 68, 
72-74, 76, 77, 87, 88, 90, 
92, 94, 101, 103—105, 114, 
116,117,127, 129-133, 1.38, 
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, 
687,693, 697-699, 704,706, 
707, 710, 714, 715, 719, 720, 
722-725,730,735,740,758, 
759, 761-763, 766, 768, 773, 
774, 776, 777. 



Фазанъ 136, 144, 259, 522, 
523, 525, 709, 731, 737, 739, 
745. 

Фаланга 218, 590. 
Фанатпзмъ 357, 651. 
Фарвате2^ъ 727. 
Фасоль 451. 
Фёнъ 189, 202. 
Фергански ярусъ 153, 154. 
Фиговое дерево 234, 473,478. 
Фидеръ 465. 
Филинъ 258. 
Филлитт. 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 землетрясен1й 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. 

.Фреатическ1я воды, см. кя
ризы. 

Фургоны 630. 

Хаджи 357, 377. 
Хазаватъ 311. • 
Хазаръ-аснанъ 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 643, 643, 651, 652. 
Хаманъ 18. 
Хамелеонъ, см. агама. 
Ханазатъ 492. 
Хана-и-мугъ 697. 
Ханафи, магометанок, толкъ 

674 
Хандалякъ 471. 
Ханхайсюя отложен1я 41. 
Ханы 279, 750, 752. 
Ханыфи 357. 
Хафизъ 402. 
Хаятъ 471. 
Хвойникъ 220, 235. 
Хворостъ 724. 
Хедз1у, см. чина. 
Хераджъ 556. 
Хибит'ь-бугдай, см. рожь. 
Хилокъ, см. асф'а.лыъ. 
Хининъ 588.590.. . „ • 

Хирманъ 437, 443, 556. 
Хищники 256, 257. 
Хищныя нтицы 258. 
Хлопковая горячка 457. 
Хлопководство 341, 429, 544, 

559, 619, 620, 634, 637—639, 
648, 650, 662, 664, 665, 698, 
703, 708. 

Хлопковый голодъ 45(). 
Хлопковый поясъ 455, 459. 
Хлопокъ 184, 422, 500, 545, 

548—553, 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. 

Хлопчатпикъ 30, 189, 205, 
254, 317, 327, 419, 420, 428, 
432, 433, 435, 439 — 442, 
451—453, 454—4в7, 497, 
558, 600, 607, 622, 626—628, 
Ь31, 682, 690, 702, 704, 7О9, 
708, 709, 738, 757. 

Хлопушки 216. 
Хл-Ёба 546, 552, 556. 
Хлебопашество 620. 
Хмель 473, 761. 
Хна 474. 
Хода 494. 
Ходл^а-ахрой 483. 
Холмы 637, 640, 760, 776, 

780. 
Холода 714. 
Хомячокъ джунгарски! 257. 
Хомячокъ песчаный 256,257. 
Хомячокъ сЬрый 257. 
Хомячокъ 258. 
Хорекъ альп1йск1й 258. 
Хорекъ степной 257. . 
Хорги 500. • • 
Хоузъ 396, 473, 657, 659, 660, 

678. 
Хребты горные 9, 195, 202. 
Христ1анство 4, 278 — 280, 

286, 291, 292, 319, 353, 370, 
639, 642, 656, 668,758, 7 6 0 -
762, 768. 

Хрущи 268, 269. 
Хрущъ майск1й 485. 
Худжра 335, 674. 
Хунъ 389. 
Хурма 235. 
Хусайнэ: 482, 484. 
Хутба 643. 
Хутора 383, 750. . 
Хуф1е 356. . . , -

Цаплевыя 260. 
Цашля 260. 
Церезинъ 175. 
Цесарка 504. 
Цин1я 474. 

Циновки 371, 512, 513, 528, 
728. 

Цинкъ 177. 
Цитварное сЬмя 216. 
Цынга 206, 315, 578. 

Чаберъ 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 580. 
Чачъ-напукъ 534. 
Чаянъ см. скоршонъ. 
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. каранда. 
Черемуха 241, 242, 778. 
Черепаха степная 218. 
Черпаки 30, 218, 260. 
Черешня 479.. 
Черкезъ 18, 220. 
Черноземы 169, 170, 240. 
Чернотелки 268-270. 
Чертонолохъ 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.кальянъ. 
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. 
Чистачй 465. 
Читъ 530. 
Ч1й 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. 
Чуиъ-пулы 557. 
Чурекъ 388. 

Шавла 400. 
Шаи 532. 
Шакалъ 228, 256, 257, 522, 

644. 
Шакаръ-ангуръ 484. 
Шалашъ 728. 
Шалганъ см. рЬна. 
Шалы см. рисъ. : . 
Шальная вода см! тентякъ-

су. 
Шаманство 279, 291, 355, 

357, 376, 380. 
Шар1атъ 336, 337, 344, 354, 

355, 376, 382, 388, 389, 894, 
416, 425, 426, 556, 651, 652. 

Шаровары 365, 532. 
Шафранъ 736. 
Шафтали-инжиръ 475. 
Шафтали см. нерсикъ. 
Шахъ-нишинъ-таиа 608. 
Шахристанъ 320, 600, 657, 

668, 670, 679, 681, 697, 702, 
711. 

Шейхи 355, 356, 643, 662. 
Шелкъ 506 — 508, 548, 550, 

551, 582, 623, 642, 696, 700, 
711, 716. 

Шелковица 231, 254, 428, 
473, 475, 476, 487, 503, 506, 
787. 

Шелковица см. тутовое де
рево. 

Шелководство 266, 504—508, 
558, 630, 665, 695, 705, 737. 

Шелкопряды 266, 267, 507. 

Шемая 262. 
Шерсть 546, 548 - 551, 553, 

582, 594, 597, 602, 605, 623, 
638, 651, 661, 662, 729, 781, 
758, 767, 768, 780. 

Ш1иты 281, 283, 357, 407, 
410, 746. 

Шинна 475, 482, 484. 
Шиновникъ 215, 238, 234, 

238, 240, 721, 724, 774. 
Шипъ 262, 520, 521, 593, 

747. 
Ширишъ 222, 2,34. 
Ширкета 439. 
Ширъ-чай 401. 
Ширъ-гурундлсъ 4(Х). 
Шихъ-мала 447. 
Школы 488. 
Шкуры 282, 546, 548, 5 5 0 -

553, 597, 602, 605, 628, 688, 
640, 651, 661, Р62, 716, 729, 
758, 767, 768, 780. 

Шмели 265. 
Шоры 15, 11-23, 25, 26, 28, 

31, 33, 167. 
Шпанка 264, 501. 
Шпатъ полевой 166. 
Шпинель 722. 
Шрамы ледниковые 156. 
Штили 189, 190. 
Штоки 170, 171. 
Штокроза 217, 468. 
Шудгаръ 435: 
Шунгуя см. заразиха. 
Шурпа 374,' 400, 590. 

Щавель 233, 242. 
Ш,ебень 217, 716, 717. 
Щелкуны 268. 
Щука 522. 
Щурки 259. 

Эбч 42. 
Эвлядъ 384. 
Эйблефары 260. 
Эмиры 651, 652, 654, 662, 664, 

670, 672, 739, 742. 
ЭмшерскШ ярусъ 152. 
Эндемическ1е виды 213, 256, 

262, 265-268. 

Энде.мическ1е роды 257, 261, 
267, 269, 271, 272. 

Энси 528. 
Эоловыя образоБан1я 3,15Н, 

164-167. 
Эоценъ 152, 154, 175. . 
Эпицентры землетрясенШ 

162-164. 
Эспе 24. 
Эфталиты 680. 

Ю.тгакъ 18. 
Юнджа см. люцерна. 
Юрга 494. 
Юрта 317, 370 — 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 
241-243, 616. 

Ябъ см. арыкъ. 
Ягнятникъ 258. 
Язва иендинская см. пен

динская язва. 
Язычество 284, 292, 854, 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-падша 342. 
Ясень 228, 232, 234, 237, 238, 

241, 515, 516, 518, 735, 767. 
Ястребъ 258, 524. 
Яхтанъ 589. 
Ячмень дик1й 225. 
Ячмень 81, 430, 433, 435, 

441-445, 493, 538, 548, 589, 
592, 597, 600, 622, 650, 662, 
719, 723,, 757. 

Яш;ерицы 34, 221, 260, 261. 
514, 736. 

Ящурки 260. 



И с п р а в л в н ! я и д о п о л н е н 1 я . 

Стран. 48, стр. 10—11 сверху, напечатано раздкляющая, слЬдуетъ раздп-
ляющге. 

Стран. 621. Фортъ Александровскш. 30 декабря 1911 г. здЬсь открыта станци 
радютелеграфа, соединенная съ Петровскомъ. 

Стран. 786. прибавить: 
Д м и т р ! е в ъ , С . Е . Ледники въ верховьяхъ Малой Алматинки въ Заил1йскомъ Ала

тау, близъ г. ВЬрнаго. (Изв. Турк. Отд. И. Р. Геогр. 0., VI, 1907). 
Д|иитр1евъ, С . Е . ИоЬздка къ истокамъ р. Чилика, въ горный узелъ ЗаилШскаго 

Алатау лЬтомъ 1909 г. (Тамъ же, VIII, 1911). 



Д 0 Г 1 0 Л Н Е Н 1 Я . 

Насвлен1е русскихъ областей Туркестана къ 1 января 1911 г. (въ тысячахъ). 

О Б Л А С Т И . 
Населен1е въ уЬздахъ. Населен1е въ городахъ. В с е г о н а с е л е н ! я . Жите

лей 
Сель-
скихъ 
жит. 

муж. п. жен. п. об. и. муж. п. жен. п. об. п. муж. и. жен. п. об. п. 
1 

на 1 
кв. в. 

на 1 
кв. в. 

СемирЬченская 596,4 501,8 1.098,2 60,4 51,5 111,9 656,8 553,3 1.210,1 3,7 3,8 
С ы р ъ - д а р ь и н с к а я . . . . 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 
Ферганская . 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 1.183,6 19,5 16,3 
ЗакаснШская 203,9 184,4 388,3 43,3 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 3.674,6 3.113,6 6.788,1 4,5 3,8 

о 
И 

о 
№ 

М 

На 1.000 челов'Ькъ приходится грамотныхъ въ областяхъ. 

Мужчинъ. Женщинъ. Обоего пола. 

Семир'Ьченской 92 14 42 
Сыръ-дарьинской . . . . . . . . . . 61 16 40 
Ф е р г а н с к о й . . . . 42 6 29 
Самаркандской • . . . . 51 8 32 
Закасшйской . . . . 109 24 72 



Сборъ хл'Ьбовъ въ 1911 р. сравнительно со средними сборами за пятйл'Ьие 1906-1910 гг. 
(въ тысячахъ пудовъ) *). 

Семир'Ьченская 
область. 

Сыр'ь-дарьинская 
область. 

Самаркандская 
область. 

Ферганская 
область. 

Закасшйская 
область. 

Сборъ въ 
1911 г. 

Среднш 
сборъ. 

Сборъ въ 
, 1911 г. 

Средшй 
сборъ. 

Сборъ въ 
1911 г. 

Средшй. 
сборъ. 

Сборъ въ 
1911 г. 

Средшй 
сборъ. 

Сборъ въ 
1911 г. 

Средшй 
сборъ. 

83,2 194,8 62,3 149,0 620,8 294,0 2,5 44,0 0,0 12,1 
„ пшеница. . . . 421,5 361,1 5.797,0 8.542,.-, 5.344,2 6.903,4 5.424,6 6.442,0 1.929,1 1.649,4 

Озимый ячмень 0,3 3,5 273,2 495,2 2.004,4 . 2.453,1 123,2 220,2 807,4 576,8 
Яровая рожь 293,0 289,5 277,9 203,0 364,7 168,8 2,8 50,9 ; — 38,7 

пшеница . . . . 18.919,0 14.511,3 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 2.460,0 1.372,8 1.992,2 736,4 812,4. • 387,9 371,2 
Овесъ . . 7.657,0 7.312,0 1.068,2 1.034,7 33,0 ,34,0 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 — — — 
Просо , . 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,с — 58 — 62,1 — 7,1 — — — 
Чечевица 5,5 — ' 138,1 — 191,8 — 150,4 — 

Картофель 1.511,1 499,4 170,3 328,3 25,9 

*) Стат. Ежегодникъ Poccin, 1911 г. 



Площадь посЬвовъ хлопчатника и сборъ хлопка въ 1911—1912 гг. 

О Б Л А С Т И . ; Площадь пооЬва въ 
десятинахъ. 

Сборъ волокна въ 
тысячахъ пудовъ. 

1911. 1912. 1911. 1912. 

Закасп1йская . . . . 24.888 30.000 850 1.001 

Самаркандская . . . 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 р у с с к и х ъ облает. 375.901 372.640 9.970 11.354 2) 

Вухарское ханство . . . — — 1.300 1.474 

Х и в и н с к о е ханство . — — 739 887 

Всего въ Туркестан'Ь — — 12.009 13.715 

Количество домашнихъ животныхъ въ 1911 г. )̂ 

О Б Л А С Т И . Лошади. Кр. рог. скотъ. Овцы и козы. Свиньи. 

Семир'Ьченская. . . 886.146 741.226 5.346.930 25.208 

Сыръ-дарьинская . . 671.553 809.930 4.585.375 8.184 

Ферганская . . . . 362.240 475.913 961.658 2.817 

Самаркандская . . . 98.671 254.847 969.443 243 

Закасшйская . . . . 95.421 55.449 1.812.202 812 

В с е г о . . . 2.118.031 2.337.365 13.675.608 37.221 

') По другимъ данным'ь до 315 тыс. десятин'ь. 
• 2) Св'Ьд'Ьшя предварительпыя, въ дЬйствительности сбор'ь оказался ниже-

около 10 милл. пудовъ. 
Стат. Ежегодникъ Poccin, 1911 г. 



Жед-Ёзныл дороги въ 1909 году. 

Эксплуат. 
длина въ 
верстахъ. 

Перевезено 
пассажи

ровъ. 

Перевезено 
груза въ 
пудахъ. 

Валовой доходъ. Расходъ на экс-
плуатац1ю. Чистая прибыль. Эксплуат. 

длина въ 
верстахъ. 

Перевезено 
пассажи

ровъ. 

Перевезено 
груза въ 
пудахъ. Весь . На 

версту. Весь . На 
версту. В с я . На 

версту. 

Среднеаз1атская . . . . 

Ташкентская 

2.362 

2.090 

2.986.471 

1.647.226 

163.146.107 

141.561.358 

16.126.542 

19.521.356 

6.827 

9.340 

17.282.510 

17.662.342 

7.317 

8.451 

—1:155.969 

1.859.01^ • 

-489 

1889 

к 
о К о 

Распред4ден1е железнодорожной с*ти по областямъ къ 1 января 1911 г. 

О Б Л А С Т И . 

Закасп1йская . . 

Самаркандская . 

Семир'Ьченская . 

Сыръ-дарьинская 

Ф е р г а н с к а я . . . 

Б у х а р с к о е ханство 

Длина С'Ьти 
въ верстахъ. 

1.339 

453 . 

1.048 

219 

316 

Длина С'Ьти на 
1.000 кв. вер. 
пространства. 

2,5 

7,5 

2,4 

1,7 

1,7 

Длина С'Ьти на 
100.000 жителей 

обоего пола. 

334,8 

• 37,8 

55,2 

10,4 

25,3 

о 
00 



Мелкш кредитъ въ Туркестан* въ 1911 г. 

Ссудо-сберегательныя товарищества. 

О Б Л А С Т И . 
Число 

товари-
ществъ. 

Число 
членовъ. 

Балансъ 
въ рубл. 

Ссуды 
въ рубл. 

Вклады и 
займы у 

части, лицъ 
СемирЬченская . . — — — — — 
Сыръ-дарьинская . 4 311 7.138 5.250 260 
Ферганская. . . . — — — — — Самаркандская . . . — — — — — 
Закасшйская . . . 11 972 64.347 53.525 1.060 

И т о г о . . . 15 1.083 71.485 58.775 1.820 

Кредитныя товарищества. 

Семир'Ьченская. . . 3 789 19.747 16.830 6.848 
Сыръ-дарьинская . . 2 139 3.286 1.075 — • 

Ферганская 3 389 19.847 12.923 7.582 
Самаркандская . . . 20 2.497 48.828 43.405 7.438 
З а к а с ш й с к а я . . . . 3 241 9.995 9.715 1.810 

И т о г о . . . 31 4.005 101.203 83.448 23.128 

Обороты торговли по туркестанской границ* съ Перс1вй;, 
Афганистаномъ и Китаемъ за 1910 годъ. 

Привозъ въ Pocciro въ рубляхъ. 

И.зъ П е р с ш 8.472.527 
„ Афганистана . . 4 .487.980 
„ Китая . . . . . 8.137.245 

Вывозъ изъ PocciH въ рублях'ь. 

В ъ Перс1ю 7.164.863 
„ Афганистанъ. 

К и т а й . 
4.893.457 
5.018.580 

И т о г о 21.097.702 И т о г о . 16.571.400 

Такимъ образомъ, общ1й оборотъ внЬшней торговли Р о с с ш по тур
кестанской границЬ составилъ в ъ 1910 г. 37,5 милл. р у б л е й ; сравни
тельно с ъ 1 9 ^ | * © ^ ^ ^ . т ъ этотъ увеличился на 5,6 милл. руб . , надаю-
щ и х ъ н о ч ' ^ и ^ с е ц Ь л о ,^1^'?*^_еличеше привоза, а, слЬдовательно, балансъ 
торговл1^Ао cpe^^gpasiaTCKok границЬ изъ активнаго сталъ пассивнымъ. 



Б0ТйЦЙЧЕСК1|[ ДТДДСЪ. 
Описанш и изображен1е растен1й русской флоры. 

Съ 88 табл. въ краскахъ, изображ. 501 р а с т е т е , и оъ 813 политипажами. . 

Сост. по 7С. Тофтану и др . j?. J/iOxmeBepde, 

гл. ботаникъ Ими. Спб. Ботаи. сада. 

Третье соверш. перераб. и знач. дополи. примЬи. къ р у с с к о й ф.лор'Ь дзд. 
„Вотан. Атласа К. Гофмана" Спб. 1906 г. 

Ц'Ьна 1 3 р у б . 5 0 к о п . , , в ъ полукож. перешь 1 6 р у б . 

PACT 
П о п у л я р н ы я п е к ц 1 и и з ъ о б л а с т и б о т а н и к и 

профессора Бреславскаго университета. 

Пер. съ ггЬм. подч> ред. акад. Q. К. ТСоржинскаго и гл. бот. Имп. Сиб. Бот'.*" 

сада Т. Ж. Манфильеба. . 

•съ J02 полиггип. Два тома. 

Ц-Ьна 7 руб . 5 0 коп., въ перепл. 9 р у б . 

СОДЕРЖАН1Е I т о м а : I. Проблемы ботаники. П . В о п р о с ы жизни. I II . Гёте , 
какъ ботаникъ. IV. Жанъ-Жакъ Р у с с о какъ ботаникъ. V . Государство кл-Ьтокъ. 
V I . Св-Ьтъ и жизнь. VTI. Календарь растеши. VII I . Отъ полюса къ экватору. 
I X . Отъ у р о в н я моря д о в-Ьчнаго сн'Ьга. 

СОДЕРЖАН1Е II т о м а : X . О чемъ шепчется Л'Ьсъ. X I . Виноградная лоза и 
вино. X I I . Роза. XI I I . Орхидеи. X I V . Н а с е к о м о я д н ы й раствн1я. X V . Бота-
ническ1я изсл'Ьдован1я на морскомъ берегу. X V I . М1ръ в ъ капл'Ь воды. 
X V I I . BaKTepiir. X V I I I . Невидимые враги (Переводъ этихъ д в у х ъ посл'Ьдних'ь 
главъ проредактированъ профессоромъ Г. А . НаДСОНОМЪ и снабженъ его 
нрим'Ьчашями). , , 

Книги эти. продаются во всЬхъ лучшихъ книжных'ь магазинахъ столичныхъ и провинц1аль-' 
ныхъ городовъ; лица же, не им'Ью1ц1я сношен1й съ блиясайшими книжными магазинами, благо-
волятъ направлять свои требовангя непосредственно въ книгоиздательство А. Ф. Девр'|бнъ: 
С.-Петербургъ, Вас. Остр., Румянцевская пл., еобств. д. 1—3; Москва, Камштый переулокъ, 

домъ Чистяковой. 



Ц А Р С Т В О М И Н Е Р А Л О В Ъ . 

Оаисаже главныхъ мкнераловъ, нхъ м*.сторожден1п к значен1е 
кхъ для промышле««остк. Драгоценные камни. 

Соч. р . ^раунса, иерев. съ н-Ьм. ^ . jTemaMa, 

съ дополнен1ями относительно PocciH 

Л. J1. Нечаева и П. П. Сущинснаго. 

Подъ общей редакц1ей заслуженнаго профессора С.-Петербургскаго университета 

д-ра А . А . И Н О С Т Р А Н Ц Е В А . 

Объемистый томъ in 4" (SOS-f-XVI страницъ текста) сь предметнымъ указателемъ и географп-
теокимъ указателемъ мЬсторожден1й, съ 277 политипажами и съ атласомь, заключающплгь 

73 большая таблицы въ краскахъ и 18 таблицъ фототин1й. 

Спб., 1906 г. ЦЬна 27 р . 50 к., в ъ перепл. 30 р . 50 к. 

Iiнити эти продаются во вс'Ьхъ лучщихъ книжныхъ магазинахъ столичныхъ и цровинц1аль-
ныхь го1>одовъ; лица же, не им'Ьющ1я сношен1й съ бли;кайшими книжными магазинами, благо-
нолять направлять свои требован1я непосредственно въ книгоиздательство А. Ф. Девр1енъ; 
('.•Петербургъ, 1'ас. Остр., Румянцевокая пл., собств. д. 1—3; Москва, Калашный перецлокъ, 

домъ Чистяковой. • . 

В. К. Варпи̂ СЪ; 
профессоръ И-кой Военио-Медиц. Академ1и. 

Р у с с к 1 Я Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Я Р А С Т Е Н ! Я . 

АТЛАСЪ И БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАН1Е, СЪ УКАЗАН1ЯМИ НА ВРАЧЕБНОЕ n p H M t n e H i e , 

fltfiicTBie, СОБИРАН1Е И КУЛЬТУРА ЭТИХЪ РАСТЕН1Й. 

С'Ь 140 хромолитографическими Таблицами и 19 иолитии. въ текст'^, 2-е, иро-
смотр-Ьниое и дополненное , и з д а т е . 

Спб. 1912 г. ЦЬна 12 руб . , в ъ нерепл. 14 руб . 
• •—Ф-»-СО • 

Б. А. Федченно и А. в. Флеровъ. 

Ф Д О Р Й E B P O J L E L L C K O F L Р О С Ш И . 

Иллюстрированный опред1&литель ркораетущихъ равтенШ Бвропейекой Роееш и Крыма. 
В Ъ 3 - з 4 ъ Ч А Е Т Я З < : Ъ . 

Съ 1084 рисунками въ.текспт и подробнымъ алфавитнымъ указателемь. 

Спб, 1910 г. Ц.. в ъ одномъ иереил. том'Ь 4 р . 50 к. 



Географическое расйред*лен1е животныхъ 
в ъ х о л о д н о м ъ и у м е р е н н о м ? » п о я е а х ъ й щ п п полушар1я. 

Перев. съ н'Ьлл ^ . Ж. ^ianku, 
старш. зоолога Зоологическаго Щййл Императорской Академш Наук'ь. 

I'll i , iiipuHUiibi Ch 12-ю таблицами въ краскахъ и автотигЛяхъ, картою и съ 161 полптиплоюе.но 
во текстп. 

Ц'Ьна 8 руб. 5 0 коп., въ полукож. перепл. 1 0 руб. 
СХ%«=-

ПТИЦЫ Е В Р О П Ы , i 
П р а к т и ч е с к а я орнитолопя съ атласомъ европейскимъ птицъ. 

СОСТАВИЛИ: 
Проф. И. А . Х о л о д к о в с к 1 й , п А . А . в и л а н т ь е в т » , 

и])еподаватель зоолог1и Снб. Л'Ьсного преподаватель охотов'Ьд'Ьн1я Спб. 
Института Л'Ьсного Института. 

Большой томъ in 4° 863 стран, текста съ 237 нолит. и 4-мя картами и съ 60 таблиц, въ 
краскахъ, изобра;);. около 575 итицъ, птичьи яйца и способы препаровки птичьихъ шкурок'ь 

и набивки чучелъ. 
, Ц'Ьна 1 8 руб., въ полукож. перепл. 2 1 руб. 

К'нигц эти продаются во всЬхъ лучшихъ книжныхъ магазинах'Ь столичных'ь и проьинц^адь-
пыхъ городовъ; лица ;ке, не им'Ьющ1я сношен1й съ ближайшими книжными магазинами, благо-
шмятъ направлять свои тробован1я непосредственно въ книгоиздательство А . Ф . Д е в р 1 е н ъ : 

С.-Пг'иирОургъ, Вас. Остр., Ру.пяниевская пл., ообств. д. 1—3; Москва, Калашный персу.lojib 
домъ Чистяковой. 

^ивотный М 1 р г . 
Е г о б ы т ъ и с р е д а . 

Соч. д-1)а ^ . Jaake. Сч, i)iic. ^ . }(унерта. 

Пгрсиодъ 1'ъ Н'Ьмецкаго иод!. родакщен д-ра аоолог1и, профессора Ымператорсь'оП Военно-
Медицинской Академш 

• Н . А . Х о л о д к о в с к а г о . 

'/'/;((, тома, всего 1978 стр. текста болщиого формата, сь 620 политипажами « я тскстп, 
и Со 120 от())ольными картинами животнаго быта въ краскахъ. 

Ц'Ьна за 3 тома 2 4 р., вт, полукол;. перепл. 2 8 р. 5 0 к. 

Том'ь I. Ж и Б О Т н . м 1 р ъ Е в р о п ы . Съ 37 кар. в'ь краскахъ и 240 полит. 
Тпм'1, II. Ж и в о т н . м 1 р ъ А з 1 и , А м е р и к и и Д в с т р а л ш , сь 39 карт, въ краск. и 193 поли'пш. 
I 'oi . , ill. Ж и в о т н . м 1 р ъ А ф р и к и . — Ж и в о т н . м 1 р ъ м о р я . - Д о м а ш н . ж и в о т н . — П а р а з и т ы и п о л е з н 

ж и в о т н ь : . - : , сь 44 карт, въ краск. и 187 пи.''ит. 


