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Предварительный отчетъ объ изслѣдованіи Дарьялыка (Узбоя) 
и мѣстности мёжду Аму-Дарьею и Сары-Камышемъ. 

Co« бременъ ІІетра Беликаго вниманіе Россіи стало обра-
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щаться ук Среднгою Азію, извѣстную только ио немяопшъ пу-
тепіествінмъ да nb сказаніямъ греческихгь, арабскнхъ н персид-
скихъ исторйковъ. Уже въ то времи имѣлись свѣдѣпія, что Аму-
Дарья текла когда-то въ Касиійское море, п иотому Бековичъ-
ЧеркаСскій, дошсдшій къ Х Й В Ѣ съ отрндомъ въ 3 тыс. человѣкъ, 
въ послѣдвіе годы царо.твовашл Петра Великаго, обязанъ былъ 
собрать свѣдѣнія о прежнемъ ваправленіи Ааіу-Дарі.и. Погибель 
Бековича Черкасскаго со всѣмь отридомъ въ Хивішскомъ хан-
ствв помѣшала исцолнепію иредначертавій даря, a весомнѣпно, 
тогда-бы ыожпо было почтп достовѣряо опредѣлить ие -голько вре-
мя поворота Аиу-Дарьи на иастояіцее направленіе, но, пожалуй, 
и иричины этого поворота, вотому что, если судить по лѣтописи 
султаиа Абулъ-Гази, жителя тѣхъ мВстъ, обозпачивгааго начало 
поворота Аму-Дарыі въ Аральское лоре около 1575 года, a ко-
пецт> послѣ 1640 года, то, стало быть, во вреия Бековича-Чер-
касскаго, менѣе чѣм'в черезъ 80 лѣтъ послѣ конца переворота въ 
течепіи рѣки, можно было иайти въ ханствѣ старвковъ, если не 
впдйвшихъ эту катастрофу собетвѳынымн глазами, то слышав-
шихъ о ней огъ очевидцевъ, своихъ отцовъ и дѣдовъ. 

ІІослѣ неудачяой экспедиціи Бековича-Черкасекаго, иаши 
сношснія съ страпами, прилагоющіши къ визовьямъ Аму-Дарьи, 
на-долго ирекратились и возобновились уже около двадцатыхъ 
гидовъ этиго столѣтія, когда в-ь Хиву былъ посланъ Муравьевъ. 
Ііослѣ него было еще нѣсколько иосольствъ, но они не разъяс-
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нили вочроеа о времени и иричияахъ иоворота Аму-Дарьи,—да 
и самый вопросъ этотъ пнтерееовалъ очень и очевв ие ииогихъ. 
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иы въ мѣсяцѣ мартѣ хекущаго года. Христіансное паселе-
ніе, вышедщее было въ Эрикавскую губернію, ио окончаиіи 
войпы іі по введеніа въ округахъ рус.ской адииішстраціи воз-
вратилось ма прежнія мѣста и похому вошло въ табдицы, ио-
мѣщенныя въ •Извѣстінхъ». Курдское-же населепіе, выселив-
шееся въ Ванскій и Мушекій санджаки, ббльшею частыо не воз-
врахплось ко временп составленія нереипси. Къ этому времепи 
не возвратилпсь и османлы, живщіе прежде въ Баязетѣ. 

Примѣчаніе 2-е. Въ соехавъ Баязехскаго округа входили: 
казы Баязетсная, Діадиыская и часть Кара-килисскоіі; Алаш-
кертскій-же округъ образованъ былъ изъ казгь: Алашкертской, 
Хамурской и ббльшей чаохи Кара-ішлисской. Граница ыежду 
означеиыыми округамц совпадада почхи съ мерадіачомъ, црохо-
дящимъ черезъ дер. Гелисоръ (ва Ефрахѣ). 

ВО-.ЛАШИІШІЩЛ«.* T. ^л-шиАИЯИШПШЯЛАГ. 

Устройство Закаспійскаго края ,*). 

Скажеиъ пр.едварііхельио иѣсколько словъ о водвореніи рус -
скихъ въ Закасиійскомъ краѣ. 

Еще ІІетръ В., въ 1714—1717 гг. , задумадъ ухвердить-
ся на восхочноиъ берегу Каспійскаго моря и завязать торго-
выя сношеыін съ хамошиими кочевішками; югда былп возведены 
унрѣплеиія воддіз Форха Александровскаго, y Александръ-бая 
и па Красаоводской косѣ. Но, послѣ иогнбели Бековича-Чер-
касскаго п со смертыо Ilexpa В. , дѣло угвержденія русскихъ 
въ Закасиійскраъ краѣ пріостановилось болѣе, чѣяъ на цѣлое 
схолѣхіе; вовведевнші укрѣпленія, коиечііо, былп оставлены. 

Только въ 1834 г . , иередъ эксиедиціею гр. Перовскаго въ 
Хиву, для набдюденія въ тылу за киргизами, посхроеію было на 
восіочномъ берегу Мерхвасо-вулхука, y залива Кайдака, Ново-
Алексаидровское укрѣпленіе. Въ 1843 г . , зто укрѣпленіе, по 
хрудиосты къ иему досхуиа п крайне-нездоровому кдпмаху, было 
упразднено, a івмѣето него возведено. укрѣпленіе на иолуостро-
вѣ 'Мангпшлакѣ, y Тюбъ-караганскаго залива, названиое иер-

*) При составлбніи преддагаѳиой замѣтіш мы нольаовались ОФиціаль-
ныип документазш, a въ особенноети отчетомъ (еъ авр. 1874 по сент. 
1877 г . ) г. начальника Закаоиійскаго военнаго отдѣла. 



воначально Ново-ІІетривсквмъ, a погомъ, въ 1857 г . , неревае-
нованное въ оортъ Александровскій (для большаго отличія отъ 
укрѣпленія Петровскаго, находяіцагося- на западноиъ берегу 
Каспійснаго моря). Въ 1846 г. ореибургскій генералъ-губерна-
торъ, геи. Обручевъ, приеутствовалъ црц закладкѣ новаго укрѣп-
ленія- Положено было переселявшихся торговцевъ водворить прп 
Фиртѣ, a рьгоопройьішлённпковъ—на оконечпостп мыса залпва 
Тгобъ-карагаисімго, въ разйтояніи отъ укрѣплёнія около 16Ö0 саж. 
Въ 1849 г . и быдо тамъ водворепо 20 семействъ изъ государ-
ствевныхъ крестьянъ Саратовской губерпіп u казаковъ Орен-
бургскаго воЙска. Тавпмъ образомъ положейб было начало Нп-
колаевсвой станицѣ. Киргпзы, вочующіе по сосѣдству н вооб-
іце на Мангишлакѣ, подчинялись оренбургскому генералъ-губер-
иатору. Злоуідотребленін, производамыя бездаказанно, водѣдетвіе 
отдалеинистн выешихъ влаетей, начадьвиками изъ киргизъ, кы-
звали сиуты въ кочевомъ васелеыіи. Для устраненія ихъ, прп-
знано было необходииымъ возложить нѣкоторыя обязаыности по 
отношеиію къ кочевиикамъ на коменданта-Форта Александровска-
го. Вь 1868 г . , для завѣдыванія населеніемъ, кочующимъ въ 
сосѣдствѣ Форта Александровскаго, учреждено Мангишлакское 
приставетво. Псшытка ввеети между этимь иаселеніеиь новое 
уиравленіе, ироектиропаішое воимпсіего вреаевиаго положенія 
въ 1868 г., вызвала въ 1870 г. буптъ мангишлакекихъ кир-
гизъ, закоячившійся изпѣстною катастраФой полвовішва Рукина: 
Фортъ былъ въ блокадѣ, Форштатъ разграблепъ, a Ниволаевсвая 
станица была сожжена. Тогда Мавгишлакское приставство, 
Уральевой областп, передаио было въ вѣдѣіііе Намѣстиика Кав-
казскаго, и дѣла приияли другой оборотъ. 

Неаного раньше, a нменно въ иеходѣ 1869 г., состоалось 
занятіе Красноводева, глайнымъ образомъ съ цѣлыо уотанов-
ленія тчрговаго караваниаго движеиія съ значптелыіыин сред-
ие-азіятсвими рынками. Въ 1870, 1871 и 1872 гг. предпрпняты 
были изъ Красиоводека рекогносцировкц, съ цѣлыо озыакомле-
нін съ новымь краедіъ. Мало-по-малу руеское владычество упро-
чвлось вгь западной частп Закаеиійскаго края, 

Н А оенонаніи В Ы О О Ч А Й Ш В утверждеинаго иоложеаія, Завас-
пійсвій край, въ предѣлахъ отъ Мертваго-култука до р. Атре-
ка и отъ восточнаго берега Каспійокаго моря до западной гра-
вицы Хввпнснагг) ханства, составилъ вІ> 1874 г . Закаспійскій 
военный отдѣлъ, подчиішгощійся, вакъ въ военномъ, такъ и въ 



административномъ отношеніи, Главнокомандующему Кавказскою 
арміею. Мѣстное управленіе этпмъ краемъ сосредоточивает-
ся въ лицѣ начальиика Закаспійскаго военнаго отдѣла. Пребы-
ваніе его ваходится въ Красноводскѣ. 

Закаспійскій военный отдѣлъ раздѣляется на два пристав-
ства: Маніишлакское и Красноводское. Границу между нпии со-
ставдяютъ проливъ Карабугазъ и залявъ того-же имени, даль-
ше граница идетъ на колодцы Ильтедже и Айбугиръ. ІІребыва-
ніе управленія Мавгншлакскимъ вриставствомъ находится въ 
<юртѣ Александровскомъ; управленіе Красвоводскимъ вристав-
ствомъ остается въ вевосредствеввомъ вѣдѣнін начальиика За-
каепійскаго отдѣла. 

Кочевое населеніе, въ адмиішстративномъ отношепіи, под-
раздѣляется на волости и аулы. Волость завѣдывается волост-
ныиъ управителеаіъ, a аулъ—аульнымъ старшйною. Волостные у-
правители и аульные старшины вазначаются изъ туземцевъ, по 
выбору начальства. Они сосредоточиваютъ въ себѣ полицейскую 
и распорядптельпую власть. Въ случаѣ перекочевкп изъ предѣ-
ловъ Закаспійскаго воеыпаго отдѣла въ мѣстности другого вѣ-
дометва, кочевники подчиняются начальствамъ того края, въ ко-
торомъ они кочуютъ въ это время. 

Всѣ преступденія туземдекъ, не подлежащія военному суду 
и не разбираемыя по обіцимъ законамъ Имиеріп, равио какъ 
всѣ взаимиыя ихъ иски и тяжбы, разбираются народнымъ су-
домъ, по мѣетиымъ адатамъ. Для производства суда народиаго 
избираются судебиые біи. Первую инстандію народнаго суда со-
ставляетъ аульвый судъ, a вторую—судебный съѣздъ біевъ. Не-
довольные рѣшеніемъ судебиаго съѣзда біевъ подаютъ жалобу 
на имя начальника Закаспійсиаго воеиааго еуда, a въ самыхъ 
важеыхъ случаяхъ—на ния Главнокомаидующаго. 

Что касается до раздѣленія кочевого населенія на волости, 
то уже в'Ь 1874 г . въ Маигишдакскоиъ приставствѣ образова-
вы три волости: Туркменская, Маншшлакская и Бузачинская 
(двѣ послѣдвія—киргвзскія). ІІервая изъ вихъ обшімаетъ ври-
брежье Касвійекаго моря огъ Форта Алексавдровскаго до зали-
ва Карабугазскаго. Эта волость составлнетъ западвую часть во-
луострова Мавгишлака. Вторая волость завимаетъ остальвую, 
и гораздо ббльшую, чаеть волуострова, a третья—долуостровъ 



Бузачи, ваходяіційся кт> сѣв. отъ Мангишлака *). Большое скоп-
леніе кибитокъ, кочующихъ на значительныхъ пространетвахъ, 
a раино прикочевка къ нимъ на зиму еще и уральскихъ кир-
гизовъ вызвали необходдмость подраздѣлевія Мангишлакской во-
дости, какъ болѣе многолюдпой и занимаюіцей ббльшее про-
странство, на двѣ волости. Вслѣдствіе чего въ 1877 т. явилась 
4-ая волость Тюбъ-караганская, занимающая сѣверо-западную 
чаеть дрежией Мангишлакской волости **). Въ ыовую волость 
вошли три большіе аула, заьлючающіе въ себѣ 1909 кибитокъ. 
Въ Мавгпшлакской волости находится 2295 кибитокъ, въ Б^за-
чинской—3356 и въ Туркменской—800; всего въ 4-хъ волос-
тяхъ—8360 кибитокъ. 

Сдѣлапы предварительныя распорнженія для образованія также 
изъ туркменъ-іоиудовъ Красноводскаго дрпетавства, кочующнхъ 
между Карабугазомъ u Красвоврдскомъ и на о-вахъ Челевевѣ и 
Огурчиаскѣ, особой—Красноводской волости изъ 1200 кдбитокъ. 

Ііоложеніе 9 марта 1874 г. касаетея собствеино туркмевъ 
и квркизъ Маагишлакснаго приставетва и тѣхъ туркменъ Крае-
новодскаго ирдставетва, которые признаютъ уже яашу власть. 
Касателыіо-же туркмеиъ, кочующихъ между Красвоводскоыъ и 
Атрекомъ, мѣстная адмипистрація руководствуется правилами, 
В ы с о ч а й ш е утверждевпыми 13 августа 1874 г. 

Этв туркмены имѣютъ 3BMOBF.IH стойбища И отчасти даже 
полуосѣдлость между рѣками Гургенемъ и Атрекомъ, т. е. на ГІер-
сидской территоріи. Въ лѣтвее время ови вгь значительномъ ко-
личествѣ перекочевываютъ на сѣвераую сторову Атрека, со-
ставляющаго условную грандцу между Персіею п Россіею, и за-
тѣмъ, въ течеыіи 8-ми мѣсядевъ, остаются въ русскихъ предѣ-
лахъ. Кочевыпки эти не призваютъ власти Иерсндскаго прави-

' ) Вотъ границы, опредѣленныя, но зиинимъ стойбищамъ киргизъ, для 
Мангишлакской и Вузачииской волостей. Для Мангишлакской вол. границы ео-
ставляютъ: на еѣверѣ: колодезь Тюе-су (близъ залива Кочакъ), горы Акъ-
тау и Апъ-джулъ; на востокѣ: Уеть-уртъ до кододца Каракынъ, далѣе ко-
лодцы: Тамлы, Башъ-уюкъ и Темиръ; на югѣ: колодцы Де®е-чеганакъ и ІСар-
ры-шаглы, a къ западу—земли туркменъ, кочующихъ по берегу Каспійскя-
го моря.—Что касается Вузачинской волости, т о о н а с ъ трехь стороиъ окру-
жена моремъ, а- на Ю. граничитъ съ Мангишлакомъ. 

**) Граиицы новой водости: съ сѣвера: мысъ Тюбъ-караганъ и гіри-
брежье Каспійскаго моря до колодца Тюе-су; съ загіада: Фортъ Алексащров-
скій и Турпменская волость; съ юга: колодцы Торту и Кара-ялчи, a съ вос-
тока колодцы: Тюбе-кудунъ, Уланакъ, Ингсели и Имыръ. 



тельства, и раіонъ ихъ зимняго кочеванія лишь яомшіально при-
числяется къ владѣніямъ ІІерсіи. Между тѣмъ, приходя на про-
должительиое время въ предѣлы Закаспійскаго военнаго отдѣла, 
ордынцы эти располагаются верѣдко въ сосѣдствѣ ауловъ, при-
знаюідихъ нашу власть, или близъ путей движенія караваяовъ, 
направляющихся изъ портовъ Каспійскаго моря въ Хиву. Въ 
виду предуврежденін нападеній кочевниковъ на мирвыхъ жите-
лей и караваны, и изданы вышеозиаченныи правила. Въ сиду 
этихъ вравилъ, каждое отдѣльное поколѣніе, передъ вкочеваві-
емъ въ лредѣлы Закаспійскаго края, должыо избрать для себя 
хана, которому, по утвержденіи его вачальникомъ края, и обя-
зано будетъ повиноваться во вреия кочеваяія въ руескихъ пре-
дѣлахъ. Каждый аулъ доджевъ также имѣть своего «таршину. 
Ханы ДОЛЖІІЫ ночевать подлѣ Краоноводска и объѣзжать по вре-
менамъ свои аулы. Аульыые старшины обязаыы смотрѣть за по-
рядкомъ и спокойствіемъ въ аулахъ и заботиться о предувре-
ждепіп разбоевъ и грабежей. Русское правительство не вмѣши-
вается во внутревпія дѣла этихъ кочевввковъ и ве взвмаетъ съ 
пихъ впкакихъ додатей. 

Мѣствое увравлевіе руссквмъ населеніеиъ Закаспійскаго 
края устроеяо ва освовавіи общихъ закововъ п порядковъ, су-
іцествующихъ въ Имперія, врииѣнительно къ мѣствымъ услові-
ямъ этого края. Поселеніямъ, ваходящимся около Форта Алексан-
дровскаго в Красноводскаго укрѣвлевія, врисвоевы врава горо-
довъ, съ льготами и иреимуіцеетвами, допущенными для город-
свахъ иоселевій въ степныхъ областяхъ Оренбургскаго и Тур-
кеставскаго генералъ-губеряаторствъ. Николаевсвая ставица от-
чпслева къ граждавскому вѣдомству, съ сохраневіемъ жителямъ 
ея льгогь отяосительво податей, рыболовства, добычи соли 
и пр. 

Въ отчетѣ г. яачальвика Закасвійскаго военваго отдѣла 
находимъ ве безъивтересвыя свѣдѣвія о состояніи въ наотоя-
щее время Красвоводска, поселевія Николаевскаго u поселевія 
при Фортѣ Алексавдровском-ь, которыя въ извлеченіи и сообвда-
емъ здѣсь. 

Красноводскъ. Въ 1874 г. . кромѣ барачныхъ кааариъ, одного оФицер-
скаго Флигеля, походной церкви и двухъ—трехъ деревянныхъ срубовъ, здѣсь 
виднѣлись одиѣ только землянки п кибитки. Тепорь-же Красноводскъ по-



немвогу начинаетъ принимать видъ города. Здѣсь теперь до 50-ти частныхъ, 
почти все каменныхъ домовъ, хотя н нсбольшихъ, но довольно красивыхъ 
и уютныхъ; ииѣется большое и удобное зданіе «Военнаго собранія»; отдѣль-
ныхъ квартиръ до 85, лавокъ 77. Сверхъ выстроенныхъ уже 50 домовъ, 
представлены и утвсрждены теперь планы 15-ти домовъ, въ томъ числѣ нѣ-
сколькихъ двухъ-этажныхъ, и одной персидской бани; хивинсгсій караванъ-
баши подалъ заявленіе объ отводѣ ему мѣста для постройки большаго кара-
вавъ-сарая. Планъ города тщательно разбитъ иа правильные кварталы съ 
широкини улицамв и двумя іілощаднми. Подлѣ Форштата размѣстилась пова 
во временныхъ земдянкахъ слободка нзъ 26-ти сеиействъ нижнихъ чиновъ 
Красноводскаго гарнизона. 

Всѣхъ частныхъ жителей, русскихъ, армянъ п персіянъ, здѣсь те-
перь насчитываетсл (за исключеніемъ войскъ) 427 душъ (въ томъ чисдѣ: 
мужчинъ 284 , женщинъ 98 , дѣтей 45 ) . 

Въ настоящве время въ Красноводскѣ есть почти всѣ необходимыя 
ремесленныя заведенія. Значительное число мастеровъ составляіотъ персія-
не. ІІочти все, что нообходимо для обыденвой жизни, можно уже иыѣть на 
мЬе.тѣ, не обращаясь въ Баку. Въ чиелѣ лавокъ три довольно большія рус-
скія лавки съ маиуфзктурнымъ, баналейнымъ и колоніадьнымъ товароиъ. 
Однз пзъ нихъ за послѣднѳе полугодіе имѣла оборотъ на 8 тыс. руб. Про-
чія лавки, торгующія большею чаетью мелочнымъ и краснымъ товаромъ, 
винами, закускамн, содержатся армянами изъ Баку, Шемахи и Шуши. По-
падаются между купцами и персіяне. Почти каждый день весь берегъ моря 
противъ базара унпзанъ туркменскими лодками съ Карабугаза, коеы Бекови-
ча, Челѳкеиа и Атрека, которыя привозятъ сюда сѣно, ячмень, арбузы, ды-
ни, дрова и камень. 

При устройствѣ Красноводска, особенный предиетъ заботливости мѣ-
стной администрадіи состоялъ въ обеапеченіи города водой. Въ 1874 г. здѣсь 

было всего 5 — 6 колодцевъ, глубиной отъ 10 до 15 аршинъ, причемъ толь-
ко одинъ (артиллерійскій) давалъ ворядочную воду. Теверь колодцевъ на-
считывается здѣсь до 20, изъ которыхъ пч> трехъ довольно хорошая, почти 
прѣсная, вода. Оиытъ показалъ, что подлѣ артиллерійскаго колодца можно 
вырыть иовые колодцы, и во всѣхъ ихъ вода весьма сносная. Опрѣснитель-
ный аппаратъ опрѣсняетъ въ сутки до 3000 ведеръ морской воды. Ведро 
опрѣснениой воды стоитъ около 2 коп. При бЬльшемъ-же развитіи города,сч> 
увелнченіемъ потребности въ водѣ, можно будетъ ее провести отъ обиль-
ныхъ прѣсною водою бурнакекихъ колодцевъ (за 30 верстъ). 

Другою заботою мѣстной администраціи было разведеніе сада, но до-
сихъ-порч. мало волучнлось результата. Попа иринялись Ф И Г О В Ы Я деревья 
(пшадъ), пересаженныя съ здѣшней яосы; принялись кусты люціума (дости-
гающіе въ Баку до 3-хъ саж. высоты) и, наконецъ, здѣшнія стеиныя не-
болылія деревья: гребепщукъ (Божье дерево), саксаудъ и др. Туго идетъ 
дѣло ц съ огородокъ мѣетной команды. Вирочеиъ, салатъ и редисъ растутъ 
хорошо; весьма хорошо (въ особенности по косѣ) чроизрастиюті, арбузы и 
дынв. 

Поселеніе при фортѣ Алекйандровскомъ слабо развивается. Въ нвмъ 
насчитываютъ 93 души обоего пола (55 мужчинъ и 38 женщинъ). Торговлсю 
занимаются около 25 астраханскихъ армянъ. Домовъ 30, въ нихъ 19 ла-



вокъ. Окончена постройкою, иа собранныя по подпискѣ деиьги, новая до-
вольво помѣстительная часовня Біаговѣщенія Пресвятой Богородицы, въ па-
мять Хивинекаго похода 1873 г . , на тоиъ нѣетѣ, гдѣ 25 марта этого года 
отслужено было напутственное молебствіе выступившимъ тогда въ походъ 
войскамъ мангишлакскаго отряда. Слѣдустъ упомянуть и о еадѣ, предетав-
ляющемъ собою оазнсъ въ этой дикой пустынѣ. 

Николаевское поселеніе рыбаковъ на Тюбъ-караганской косѣ, по ра-
зореніи его вь 1870 г . киргизами, увеличилось почти вчетверо: въ неиъ 
теперь, вмѣсто 25 домовъ, уже 85 ; жителей 276 душъ (141 муж. пола и 135 
женскаго). Рыболовныхъ лодокъ имѣется 114, рыболовныхъ снастей: пере-
Т Я І І Ъ 6324, сѣтей 14374 конца. Ири этомъ іюселевіи, въ доводьно большомъ 
дѳревянномъ доиѣ помѣщается сельская школа, въ которой обучаются до 
25 мальчиковъ и дѣвочекъ, дѣтей поселянъ, a также и три киргизекихъ 
мальчика (одинъ изъ киргизекихъ учениковъ втой школы продолжаетъ уче-
ніе въ бакинскомъ реальномъ училищѣ). 

ІІрииѣч. Сч> устройствоиъ управленія ЗакаСпійскиыъ краемъ предста-
вилась необходииость въ учрежденіи правильнаго почтоваго сообщенія. Въ 
1875 г . открыты гіочтовыя отдѣленія въ Красноводскѣ и въ Фортѣ Александ. 
ровскомъ. Теперь каждыя двѣ недѣли ходятъ срочнымъ почтовымъ рейсомъ 

V пароходы общества «Кавказъ u Меркурій» изъ Баку въ Красноводскъ и изъ 
Астрахани въ Фортъ Алексаидровскій, оттуда въ Петровскъ и обратно, че-
резъ Фортъ, въ Астрахань. Большое неудобство для мѣстной. администрадіи 
представляетъ отеутствіе непосредетвеинаго пароходнаго сообщенія Красно-
водска е.ъ Фортомъ Александровскииъ. Почта изъ ІСрасноводска въ Фортъ 
ходитъ черезъ Баку и ГІетровскъ, a на зиму, съ замерзаніемъ Тюбъ-кара-
ганской бухты, сообщеніе совершенно прекращается, и тогда приходатся 
посылать нарочныхъ берегоыъ. 

Нѣтъ пряиого сообщенія и съ Ашуръ-адэ. Почта изъ Красноводспа 
ходитъ туда черезъ Баку. Зимою пароходы изъ Баку въ Ашуръ-адэ отправ-
ляются только одинъ разъ въ мѣсяцъ. 

Почтовое еообщеніе между Красноводскомъ, Хивой и Петро-Александ-
ровскомъ производится посредствомъ нанимаемыхъ нарочныхъ ивъ туркмеиъ. 
Эти нарочные за одинъ рейсъ, туда и обратно (1500 верстъ), получаютъ 
100 рублей. Почта изъ Красноводека въ Хиву доставляется обыкновенно въ 
10 дней. 

Энономическое положеніе Закаспійскаго нрая * ) . 

Хлѣбопашесхво. Пашнн рѣдко встрѣчаются вч» Закаспій-
скомъ воениомъ отдѣлѣ. Обработкою иолей занимаются: киргизы на 
Мангпшлакѣ, въ горахъ Акъ-тау н Кара-тау; туркмены-іомуды— 
сѣвёрнѣе Атрека; заішмаются хлѣбоиашествомъ и на Ахалъ-те-

*) Извлеченіе изъ отчета начольника Закаспійскаго отдѣла, гѳнералъ 
иаіора Н. П. Л о и a к и н а; 



кпнскомъ оазйсѣ. Засѣвается обыішовенио пшеница, ячиень, ку-
куруза, пемного ишеыа и, главное, особый родъ кукурузы джу-
гара, дающая иногда урожай самъ—двѣсти п замѣняющая какъ 
пшеппцу, такъ п ячмень. Вслѣдствіе сухоств атмосФеры и чрез-
вычайной рѣдкостп дождей, здѣшнія пашна даютъ удовлетвори-
тельный урожай лишь при обильыой полпввѣ и потому разбро-
саны обыкновеішо клочками y родипковъ, канавъ и рѣчекъ. Такъ, 
вапр., мангишлакскіе посѣвы, на 120-тиверстяомъ цротяженіи 
горъ Акъ-тну и Кара-тау, занимаютъ только 1000 десятипъ; къ 
сѣв. отъ Атрева, съ -іѣхъ иоръ, какъ жители пересталы поддер-
жавать большую канаву, отведенную отъ атой рѣки, обработы-
вается не бодѣе 2000 десятимъ. Жители прииуяедепы доставать 
хлѣбъ въ другихъ иѣстностяхъ: населеніе Мангишлака, иокупав-
шее ирежде хлѣбъ y мѣотныхъ торговцевъ (взъ аетрахансвихъ 
ариянъ), пріобрѣтаетъ его съ 1873 г. въ Хпвѣ , a туркыены-
іомуды получаютъ хлѣбъ пзъ Атрекъ-Гургенской етраны, кото-
рая считается яштвицею юго-восточныхъ приваспійскпхъ степей. 

Огородннчество. Огороды разводятся въ разиыхъ мѣстахъ 
морского прибрежья: къ сѣв. отъ Карабугазсь-аго пролива, оо 
Іірасвоводской косѣ, къ сѣв. отъ Атрека. Въ огородахъ въ ог-
ромпомъ воличествѣ родятся арбузы и дыни, цревосходнаго ка-
чества и замѣчательной величпны. Сады попадаютея тольво иа 
Акалъ-текиясномъ оазисѣ и къ югу отъ Атрека. 

Скотоводство u охота. Свотоводство составляетъ главное 
условіе быта здѣшняго вочевого населенія. Въ огромно.мъ кодп-
чествѣ содерлмтса верблюды, бараны и лошады. Количество вер-
блюдовъ, пграющихъ столь важную роль въ быту кичевниковъ 
и въ торговоыъ отпошеніи, опредѣляется приблизительно въ 60 
тыс. на Мавгіішлакѣ гі въ 75 тыс. въ прикаспійскпхъ и атрек-
екихъ степяхъ (полагаютъ, что на Ахалъ-текинскомъ оазиеѣ 
ихъ будетъ ne мевѣе 50 тыс.). Число баранты можао положить 
въ вѣсколыіо еотъ тыеячъ головъ. Особенно цѣпятси ыангиш-
лакскіе бараны, изъ которыхъ получается одвого мяса бодѣе 
двухъ иудонъ, и ыясо это гораздо вкуснѣе мнса другпхъ здѣш-
нихъ степныхъ бараыовъ. Лошадей- здѣсь трп породы: киргиз-
свая, текиаская и турвменсвая. Киргизекая лошадь иебольшого 
роста, коренаста, сильна и чрезвычайыо выноелцва; довольству-
ется опа самыиъ свудпымъ кориомъ и мож,етъ оставатьея болѣе 
сутокъ безъ воды. Меяаду этими лошадыші очеиь часто попада-
ются иноходцы, дѣлающіе ао 15-ти верстъ въ часъ. Уже чет-
вертый годъ, кавъ киргизскія лоаіади прпвяты въ красноводской 
полевой артмллеріп и ііревосходно выдержала три тяяіелыхъ 
стеаныхъ вохода. Текиаскія лошади близво подходятъ къ араб-
ской породѣ лошадей: чрезвычайпо врасивыя, высокія, тоакія и 
етройныя, оаѣ весьма быстро сначутъ, ао не иа большое раз-
стояніе, требуютъ больаіаго ухода и не выиосятъ стужи. Лоша-
ди вти въ здѣаінип» степнхъ цѣнятся отъ 300—400 рублей. Ло-



шади туркиевъ, жывущихъ при Атрекѣ, занимаютъ еередину 
между тевинской п персидской породой; онѣ ростомъ пняге те-
кивскихъ лошадей, болѣе вдотнаго и крѣвкаго слояіенія, во ма-
ловывослпвы. 

ГІродукгы здѣшяяго скотоводства составляютъ зпачитель-
вый вредметъ вывозвой п мѣновой торговли. ІПерсть верблюжья 
и баравья частью вывозвтся въ еыромъ видѣ, a чаетьго изъ иея 
выдѣлываются: весьма врочвые бѣліле и сѣрые войлокп для ки-
битокъ (особѳвно цѣнятся киргпзскіе войлоки), ковры и валасы 
(лучшіе ковры текинскіе), переѵіетныя сумки, верблюжье сукво, 
верблюжьи шарФЫ, платкп, чулкп, верчатки и косынки (дѣлают-
ся на Мангпшлакѣ). Кожи верблюжьи и лошадпныя вывознтся 
для выдѣлкв въ Россію. 

Въ здѣшяихъ стевихъ водйтся огроняое количество дпкпхъ 
животныхъ. Громадвые табуны кулавовъ (дпкихъ ословъ, рос-
томъ въ катера) часто встрѣчаются на всемъ пространствѣ 
здѣшвпхъ стеяей, отъ Усть-урта до Атрека и отть моря до Хп-
вы. Туркмевы охотятся на нпхъ u очеаь хвалмтъ нхъ мисо. Прп-
ручить вхъ рѣдно удается, Водится много лисицъ (въ Ахаяъ-текэ 
повадается и черпобурая лисица), диішхъ баравовъ (архаровъ), 
дпнихъ козъ (сайгаковъ и каракуйруковъ), джейраноВъ, волковъ, 
барсуковъ, гіеаъ п шакаловъ; въ Ахалъ-текэ' и ва Атрекѣ по-
падаются барсы и тигры. 

Дикія птицы поврываютъ съ воловваы осеви до весны 
здѣшніе залпвы. Особечно миого лебедей, красныхъ гусей (фла-
мвнго), дикихъ гусей и утокъ, мартышекъ, бабъ и вмрісовъ. 
Вслѣдствіе этого яочти на всѣхъ островахъ въ сѣв. частп мо-
ря ваходятся немалыя залежи гуаво. ІІухъ лебедей и другихъ 
птицъ собирается квргизами и туркмевамп въ довольао значи-
тельвомъ кодпчествѣ и частьго идетъ ва домаганее увотреблеыіе, 
a частью вродается. 

Рыбііый и тюлеиій промыслы- Ови въ водахъ такъ-вазывае-
маго вольнаго промысла, иростпраіощихся по сѣверо-восточному 
берегу Каспійскаго моря, отъ устій рѣкъ Урала и Эмбы до мы-
са Тюбъ-карагава (у Форта Александровскаго), провзводятея яо 
билетамъ астраханекаго ыравленія рыбвыхъ и тюлевьихъ вро-
мысловъ. Что-же касается рыбнаго промысла, производпнаго 
по восточвому берегу Каспійекаго моря, ва огроивомъ 900-вер-
ствомъ протяяіеніи, отъ Форта Алексавдровскаго до Гасанъ-ку-
линскаго залива (въ который впадаетъ Атрекъ), то отвосительно 
его йе уставовлево еще заковоположеній. Ловштся преішущест-
вевно бѣлуга, бывающая иногда дливою до 3 саяі., ловптся так-
же судакъ, сааанъ и краснаи рыба (послѣдней мало). За вослѣд-
ніе З1/, года (съ мѣеяца апр. 1874 г. по севт. 1877 г.) вывезево 
рыбы, вмѣстѣ съ врочимъ рыбнымъ товаромъ (икрою, клеемъ, 
вязигою, балыкоыъ) и тюлевем-ь, ьъ Астрахавь п Гіерсію, на суи-
му, простираювіуюся до 1.300.000 рублей, a именно: по Ман-



гошлаку иа 700 .000 слишкомъ, a по Красноводскому раіону на 
587 .000 рублей. Тюлень вывозпдся изъ Мангишлака. 

Соляиок нромыселъ. Въ числѣ минеральныхъ богатствъ 
края важное мѣсто заннмаетъ соль. Кромѣ множества озеръ па 
Мангишлакѣ, по Узбою и въ туркмеискихъ степяхъ, изобилую-
щихъ отличною самосадочною солыо, кромѣ соляныхъ грязей, 
простнрающихся y Айбугира и y Адександргь-бая иа сотни 
верстъ, находитсн много залежей превисходиой каменной соліі отъ 
6 верш. до подаршина н болѣе толіцины. Болѣе значительныя 
залежи иаходятся: подлѣ Карабугазскаго пролива, по Красно-
водской ІІОСѢ, иа о-вѣ Челекенѣ, иа полуостровѣ Дарджѣ и въ дру-
гихъ мѣстахъ подлѣ морского берега; но саиыя замѣчательныя 
соляныя Kouii находятся въ Кахъ-пулярѣ, по сю сторону Сары-
камышскихъ озеръ, гдѣ подъ иебольшимъ елоемъ земли встрѣ-
чается подуторасаженный слой хрустальной соли, простпраю-
щейся на большое разстояніе. Впрочемъ, замѣчательиое это бо-
гатство соли состаилнетъ пока еще мертвый каииталъ, и соль 
добыиаетсн въкраѣлишь вч. незиачительномъ количествѣ для мѣст-
наго потребленіи, для посола рыбы н для вывоза въ Нерсію и 
отчасти въ Закавказье. Съ апр. 1874 по еент. 1877 г. вывезе-
но соли изъ Красноводскаго раіона 3 еъ половшюю мпл. ыу-
довъ UM суяму 69 тыс. руб. Сверхъ сего, добыто па мѣетиое 
потреблсніе 8 0 0 тыс. пуд. иа 16 тые. руб. и употреблено иа 
посолъ рыбы 518 тыс. иуд. па 10 тыс. руб. ,— a всего добыго 
соли 4 .818 .000 иудовъ на 9 5 . 0 0 0 рублей. 

Нефтяпая нродшшлсішость. Главное минеральноѳ богат-
ство края—это нефть. О-въ Челекеиъ (неФТішой) и Балханскія го-
ры паходятся на цротяженіи того горнаго нрлжа, который пдетъ 
черезъ все море отъ Баку и Балаханокой ИСФТЯИОЙ равпины. 
Островъ Челекеиъ, на протяженіи почти 20-ти верстъ въ одну и 
другую стороны, представляетъ какъ-бы одпнъ сплошной огром-
ный резервуаръ неФти. Каждый изъ болѣе или меиѣе значитель-
ныхъ кибитковладѣльцевъ этого острова пмѣетъ свой участокъ 
земли. Такихъ участковъ считается около 200 . Сверхъ этііхъ уча-
стков'ь, на Челекенѣ есть еще нѣсколько обществеиныхъ земель, 
на которыхъ могутъ рыть кододцы п добывать ЫѲФТЬ всѣ кочу-
ющіе на островѣ туркмены. На всѣхъ этихъ земляхъ, какъ част-
ныхъ, такъ и общественныхъ, наечитывается до 2000 неФтяных-ь 
колодцевъ. Челекеиская неФть, по своиаъ качествааъ, зиачитель-
но иревосходитъ бакинскую и потому цѣнится дороже. НѲФТЬ до-
бывалась прежде только ручвымч» способоиъ. Естественно, что во-
личество добынаемой неФтп не могло быть зиачительно; оно про-
стиралось не болѣе, ісакъ до 10000 пудовъ. Вся добываеман 
НѲФТЬ, за искдюченіемъ мѣстнаго потребленія, шла въ Персію. 
На Челекенѣ добывался и неФтогиль ( п а р а Ф и н ъ ) , к о т о р ы і і выво-
зился частыо въ Хиву, a частью на о-въ Святой, гдѣ былъ пара®и-



вовый заводъ и куда въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ 
вывозилось ежегодно до 10 тыс. пудовъ параФива. 

Длп подвятія НСФТНПОЙ вромыгалевности, разрѣшено было 
жителямъ отдапать въ аренду участки земли, ваходящіеся въ ихъ 
пользоваиіи, частвымъ воФтепромыгіілевникамъ; разрѣшено было 
отдавать въ- арендное содержаніе и участки, собственно нпкому не 
прииадлежащіё. Непропіло двух-ь—трехъ мѣояцевъпо утверждеяіи 
этвхъ правилъ, какъ Челекевъ привлекъ уже нѣсколько пе®те-
вромышленныхъ ісіыпапій, поспѣшившихъ заарендовать y челекев-
цевъ до 40 наиболѣе богатыхъ ве®тью участковъ. Но одва толь-
ко компавія Нобелн отвеслаеь серьезво къ дѣлу. Въ вастоящее 
время залижепо уже г. Нобелемъ пять буровыхъ скважинь, изъ 
которыхъ неФть бьетъ Фонтавами (пзъ одной буровой неФть ста-
ла бить ФОнтаномъ на 10-тиеажепную высоту п выбрасывала 
ежедневно до 10 тыс. пудовъ неФти). Вее количеетво ВѲФТИ, до-
бытой на Челекевѣ за три съ иоловиною года (съ апр. 1874 по 
сент. 1877 г.), какъ ручнымъ споообомъ, такъ ц пзъ буровыхъ 
г. Нобеля, простирается до 835.000 пудовъ, пзъ которыхъ вы-
везеяо въ Гіерсію и въ туркменскія степи до 830 тыс. пуд. ва 
сумму почти 79 тыс. рублей. НеФТогиля за это время добыто и 
вывезево большею частыо въ Хину, a частью въ Россію до 
17000 тыс. пудовъ на 24 тыс. рублей *). 

Въ Балханскихъ горахъ, пзобплующпхъ неФтыо, трудно, 
пока еще не усмиреяы текинцы, производить развѣдки п добы-
чу неФтп. ІІадо полагаіь, что тамъ ие мало параФина: пѣскольио, 
вапр., шахтъ, заложенныхъ y Малыхъ Балхавскпхъ горъ, при ре-
когноецировкѣ въ 1874 г. , обнаружали почти сажевный пластъ 
кеФтогвля ** ) . 

Разработка камеішаго угля и другихъ эіпнералышхъ 
богахствъ. Каменный уголь выходитъ на Мангишлакѣ ва по-
верхвость земли, всего въ 15-ти верстахъ отъ залива Сары-
ташъ (а въ 70-ти отъ Форта Алскоандровснаго), въ продоль-
ныхъ доливахъ, раздѣляющихъ Каратау отъ обопхъ Актау, и 
занимаетъ звачительное пространство. Бъ мѣстахъ, гдѣ нроиз-
водилисі, развѣдки, уголі» представлялъ два отдѣльные, поч-
ти параллельные пласты. Ширина впжняго пласта 1 х / 2 и 1 3 Д 
аршпва. Мангвшлакскій уголь отлпчныхч. качествъ "**), п ііри 
испіятапіп его, какъ ва цароходахъ, такъ и въ Фортѣ Алексаяд-

' ) За Фотогеновое проивводство на Челекенѣ принялся было въ 1874 
г. теаерешній персидскій консулъ въ Баку. Въ 1875 г. быдо ішъ вывезено 
до 20 тыс. пуд. Фотогеиа на сумму 40 тыс. руб. въ Пероію и частью въ 
Роесію; но въ томъ-же году онъ прекратилъ Ф О Т О Г О Н О В О В нроизводство. 

**) Кромѣ НОФТОГИЛЛ, въ Балханскихъ горахъ находитея иного кира и 
обнаруженъ довольно значительный идастъ асФальта. 

***) О Мангишлакевомъ каиенноиъ углѣ помѣщены заяѣтки въ I и V 
т . нашвхъ іИавѣстійі. 



ровекомъ, при отоплепіп казенныхъ зданій, печепіи хлѣба и вар-
кѣ яищи, получились превоеходные результаты. Въ 1871 и 1872 
гг. нѣсколько частныхъ лидъ и общество «Кавказъ и Меркурійг 
прияялись за разработку кааеннаго угля, и названное общество 
вывезло его до 50 тыс. пудовъ; но успѣшяыя попытки прпмѣ-
ненія остатковъ иеФти къ отопленію пароходовъ затормазили 
развптіе зараждавшейся камениоугольной промыііігеннности. 

Верстахъ въ десяти отъ южнаго берега Карабугазскаго 
залива, y колодца Кукуртъ, находятсн довольно значительныя 
залежи сѣры. ІІластъ рыхлой земли, заключающсй сѣру, тянет-
ся на аѣсколько десятковж верстъ. Чистой сѣры, выалавляемой 
изж этой земли, получается отъ 40°/0 ДО 5 0 % . Здѣшняя сѣра 
можетъ получить значеіііе для края, когда въ яемъ разопьется 
неФтяная промышлевноеть. 

Слѣдуетъ упомянуть еще о мягкомъ пзвестковомъ камнѣ, 
который выпиливается подлѣ Форта Александровскаго и на ко* 
торый въ послѣдыіе годы сталъ поступать напросъ изъ Астраха-
ни. Вывозится изъ Мангишлака въ Астрахамь и мѣлъ, добыва-
емый язъ кряжей Актау. 

Торговля. Общій оборотъ торговли за разсматриваемые 
трп года съ половивою (еъ апр. 1874 ио сент. 1877 года) про-
етпрается до 6.483.000 рублей.Оборотъ торговлп по Красповод-
скиму раіону простирается до 3.594.000, a яо Мангишлаксвому— 
до 2.889.000 рублей. 

Такъ какъ обѣ ати чаети края представляютъ въ торго-
вомъ отнишеиіи двѣ отдѣлыіыя единицы, то мы п разсмотримъ 
состояміе торговли въ каждой нзъ вихъ порозяь. 

а) Торговля по Маягишлавскому раіону. Вывозъ въ немъ 
за 31/2 года • яревыгааетъ сумму 1.338.000 р у б . , привозъ— 
1.516.000 p., a караванная торговлн яроизводмтся на 34.000 р. 
Какъ впдно изъ «Огчета», мангишлавская торговля носитъ ха-
рактеръ, отличаюіцій ее довольно рѣзко отъ красиоводской. Во-
первыхъ, Ыангишлакъ вывозитъ почти исключительно свои соб-
ственные товары. Изъ Маигишлака вывозвтея ежеюдно ( в ъ сред-
неыъ выводѣ): рыбы и рыбьяго товара на 160 тыс. руб., тюленя 
на 4 0 т ы с . , барановъ на 4 0 т ы с . , шерсти ыа 8 0 т ы с , , кошиъ на 
30 тыс., кожъ тоже на 30 тыс. руб. гГовары эти отправлнютея 
гдавнымъ образомъ въ Астрахань, a отчасти въ ІІерсію. Изъ 
А с т р а х а н и я о л у ч а ю т с я преииущественно и п р е д м е т ы ввоза. Въ 
Мангишлакъ яривозвтся ежеюдно (в-в среднеиъ выводѣ): ману-
Фактурнаго т о в а р а на сумму до 100 тыс. руб.,колиыіальяаго то-
вара иа 80 тыс., мукп ржаной на 60 тыс., сарачинской круяы 
на 10 т., дровъ, сѣна и ячменя на 30 тыс., рогатой скотины иа 
'20 тыс. рублей. Затѣмъ идутъ: бакалейяый товаръ, чугунпыя и 
деревяыныя издѣлія, выдѣланныя кожи и другіе товары. Во-пто-
рыхъ, карававвая торговля сь Хивою, какъ прпвозная, такъ и 
отпускная, весьма мало развпта: к и р г п з ы гоняютъ своихъ лоша-



дей н возятъ вошмы въ Хиву, a оттуда, на обратномъ пути, 
привоаятъ: дяіугару, муву и халаты. 

б") Торговля по Красноводскому раіону. Оборотъ привозиой 
и отвускной торговли простврается за раземагриваемый періодъ 
временп на сумму 2.260.000 руб., a каравааяой торговли—аа 
1.334.000 рублей. 

ІІрииозыая и отпускиая торговля производится съ Россіею, 
Закнвказьемъ и Персіею. ІІривозъ простиралси за Зг/2 гпда поч-
ти на 1.120.000 руб., a вывозъ на сумму около 1,140.000 руб. 
Главнѣйшіе предиеты привоза ( за Зх/2 года): рогатый скотъ аа 
364 тыс. руб., бараны на 43 тыс., мануФактурвый токаръ на 
140 тые., коловіальаый товаръ иа 133 тыс., строевой лѣсъ и 
дрова на 103 тыс., ячмень и сѣно на 88 тыс., вино и водка ва 
79 тые. рублеіі. Затѣмъ слѣдуютъ: иальиовое дерево иа 53 т . , 
бакалейпый товаръ на 35 т . , шелкъ и шелковыя матеріи на 
34 т., Фотогевъ на 12 т., выдѣлашіыя кожи, иука, масло, са-
рачішская круиа, свивое еало. Товары эти большею частыо при-
везевы взъ Астрахави, Нижннго Новгорода, Баку н Петровска; 
сѣво, ячмень, баравы (а въ иослѣдаее времи и рогатый скотъ) 
доставлялись изъ юяшыхъ степей края; пальмовое-же дерево при-
возилось нзъ Ашуръ-адэ и съ Атрека. Главнѣйшіе вредметы вы-
воза: рыба и рыбій товаръ ва 587 т. руб. (ббльшею чаетыо от-
правлялись въ Персію, a отчастц въ Астрахань), ііеоть н неФтогиль 
на 103 т. (шлп ббльгаею частыо въ Гіерсію), соль слишромъ ва 
70 тыс. руб. (ббльшею частыо отправлялась также въ ІІерсію, 
a отчасти въ Петровскъ и степи). Эти предметы перевозятся въ 
Персію на керджимахъ и туркмеяскихъ лодкахъ. Огправляются 
также: мануФактурный товаръ на 147 т. , коловіалыіый товаръ 
ва 66 т . , кошиы и ковры на 52 т . , верблюды ііа 50 т . , кожи 
сырыя ва 39 т. рублей. Затѣмъ елѣдуютъ: лошад» на 13 т., 
козій вухъ, баранья шерсть и лебяжій пухъ ва 11 т . , эшакп. 
МавуФактурвый и колоніальвый товаръ вывезевы по-ббльшей-
части въ степи, a оетальное—въ Баку и Ленкорань. 

К.расноводская караванная торговля производится почти 
исключительво съ Хивою. Въ теченіи разсматриваемаго періода 
времени (Зх/2 лѣгъ) было тольво пѣсколько незвачителыіыхъ ка-
раваиоиъ изъ Бухары, прослѣдовавшихъ черезъ Хиву, a три иди 
четыре раза приходили небольшіе карававы изъ Ахадъ-текэ. 
Всѣхъ каравановъ по Красноводско-Хив інскому путіі обратилось 
за Зх/2 года 111 на 18073 верблюдахъ. Кромѣ того, карававная 
торговля вроизводится иежду Атрекомъ и Хивото. За 31/г года 
съ Атрека въ Хиву и обратво прослѣдовало 14 карававовъ иа 
7272 верблюдахъ; торговый оборотъ—108 тыс. рублей. Всего-
же ііривозъ ( з а 31/2 года) по Красяоводскому раіову проетирает-
ся на сумму до 800.000 руб., a вывозъ—ва 534.000 руб. Глав-
нѣйшіе предметы привоза: хлопокъ на 456 тыс. руб., халаты 
на 96 тыс., шелковыя матеріи, шелкъ и сѣмена ва 60 т . , ко-
жи и бухарскія мерлушки на 58 тыс., масло, мука и круиа слиш-



комъ на 24 тыс. рублей. Затѣмъ слѣдуютъ: козій пухъ (на 
9100 p.), ковры и паласы (на 8600 p.), гіушный товаръ (на 
8400 p.), верблюды (почти на 6 тыс. руб.), лошади, икра, су-
шеяные фрукты, балывъ, ослы, разныя краски и марена. Глав-
нѣйшіе предметы вывоза: колоніальный товаръ на 139 тыс. p., 
мануфактурный товаръ ыа 130 тыс., пальмовое дерево для гре-
бешковъ на 48 тыс., бакалейяый товаръ ва 29 тыс. , квасды и 
савдалъ на 28 тыс. , мелочяой товаръ ва 26 тыс. , кояФекты ва 
20 т., Ю Ф Т Ь па 19 тыс., НѲФТОГИЛЬ И Фотогенъ на 17 тыс. руб-
лей. Затѣмъ сдѣдуютъ: сакпсъ (ва 8500 p.), водка, сундуки, 
обитые желѣзомъ, чурунвын издѣлія. Товары эти вывезены въ 
Хививское хавство и отчасти въ Бухару, Тевэ п ІІетро-Алексаа-
дровскъ. Съ Атрека-же вывозятъ въ Хиву заграввчаые ситцы 
и авглійскій сахаръ (овв идутъ изъ ІІереіи) ва 40 тыс., за-
тѣмъ квасцы, савшѵь п войлоки, a взамѣаъ этого пзъ Хивы ва 
Атрекъ отправлевы: халаты, шелкъ и шелковыя матеріи, бу-
харская мерлупіва, масло, круоа, дошади и ослы. Главвые рыв-
ки Красяоводекой карававвой торговлп: Нижвій Новгородъ и 
Хива. Эта торговля, вакъ привозная, такъ и отпускаая, вро-
пзводится во преимуществу хививскими кувцами. Рывки Атрек-
ской каравапной торговли: Хвва и аулъ Гасанъ-кули (ыа рус-
сномъ берегу Атрека). Атрекская вараваяная торговля произ-
водится вѣсколькими туркиевсиими купцами нзъ Гасавъ-кули, a 
также и персидскпмп купцамв изъ Астерабадской провинціи. Та-
можевваго воета ва Атрекѣ ве существуетч.. 

Караванпые пути отъ Каспінскаго иоря к ъ бассейну 
Аму-дарыі. Изъ Мавгишлака идутъ въ Хяву двѣ дороги: одяа—изъ 
Форта Алексаидровскаго, другая—отъ Киндерлинскаго залпва. 
Обѣ дороги потомъ сходятся y колодца Биягь-акты, проходятъ 
по Усть-урту и спускаются къ Кувя-Ургевчу. По тому и дру-
гоиу пути отъ Каспійскаго моря до Хивы около 900 верстъ. 
Хотя оба эти пути безопасны, во ови весьма длиявы; колодцы 
по Усть-урту весыиа глубоки (вѣкоторые вмѣють болѣе 30 саж. 
глубияы); Усть-уртъ зиыою, по причиаѣ сильвыхъ буравовъ и 
стужи, яепроходим'ь; съ ноября-же по апрѣль сообщевіе Ман-
гишлака съ Астраханью превращаетоя, такъ кавъ въ это вре-
мя замерзаетъ сѣвервая часть Каспійсваго моря. 

Изъ Красвоводска въ Хиву идутъ слѣдуюіція караваяныя 
дороги: 1) черезъ Карабугазъ, 2) по Узбою н 3) по серединѣ— 
на Куыъ-себпіеяъ, Узувъ-кую и Сарыкамывіъ. Нервая изъ 
ндхъ, самая сѣвервая, проходитъ по Усть-урту и имѣетъ тѣ-же 
пеудобства, кавія представллктъ и Мапгишлакскій путь; длина 
ея—900 верстъ. Такую-же длпву пмѣетъ и самая южная доро-
га, ндущая по Узбою, на кол. Игды и Черьшілы. Этотъ путь, 
представляюіцій нѣсвольво развѣтвлевій, неудобенъ, во-первыхъ, 
тѣмъ,что проходитъ почти подлѣ Ахалъ-тевинскаго оазиса, а, слѣ-
довательно, не безопасенъ, a во-вторыхъ, предетавлнетъ огромное 
безводное пространство, верстъ въ двѣсти. Самый коротвій 



(верстъ 700) и самый удобный тотъ путь, воторый ваправляется 
сперва сѣверпѣе бывшаго ішжняго теченія Узбоя, мимо кол. 
Сюйли, чрезъ Кумъ-себшеяъ, Узунъ-кую, Сарыканышъ, a за-
тѣмъ отъ Сарыкамыша слѣдуетъ уже по Узбою. ІІо этому пути 
съ давнихъ поръ происходптъ караванное дввженіе. Ha ятомъ 
пути нѣтъ пп большихъ песковъ, ни звачительныхъ иодъемовъ 
и слусковъ; бурановъ и вьюгъ зимою не бываетъ; колодцевъ 
довольво иного, притомъ оіш ие глубокп и разстояніе между 
ннии незначптельно. На всемъ пути инѣется тилько одииъ зва-
чительный безводвый переходъ отъ Узупъ-кую до Сарыкамыша 
(98 верстъ/, представлнвшій прежде ври движеніи болышіхъ ка-
равановъ то затрудиеніе, что ва крайнпхъ оконечностяхъ его 
было мало колодцевъ. ІІо это затрудненіе отчасти уже устране-
но: въ 1876 г. вырыто нѣеколько иовыхъ колодцевъ y Сарыка-
мыша и y Узунъ-кую. Имѣется въ виду па сѣвери-восточной 
оковечиости Краеноводско-Хивинскаго путп, y Хивинсквхъ пре-
дѣловъ, устроить торговую Факторію и возвестп тамъ укрѣпле-
ніе. Лучшпиъ п удобиѣйшимъ вуактомъ для этого призвапъ 
Ушакъ-бендъ. 

Наконецъ, Атрекскій караванный путь проходитъ отъ Ат-
река къ Балханамъ, черезъ Бугдайлы п ДІаирды, затѣмъ выхо-
дитъ иа только что указанный Красноводско-Хивипскій путь. По 
Атрекскому путп карававы проходятъ до Хпвы (окодо 900 вер.) 
въ мѣсяцъ, Важное неудобство его то, что y Гасавъ-кули, про-
тивъ устья р. Атрека, верстахъ въ пяти отъ берега, на-
ходптся совершенно открытая стоянка для судовъ, не защи-
щенныхъ вонсе отъ господствуюіцихъ тамъ сильиыхъ засадвыхъ 
вѣтровъ. Совершенно другія условія представляегь Красиовод-
скій рейдъ, считающійся лучпіимт. и удобвѣйшимъ на всемъ вос-
точномъ прпбрежыд Каспійскаго моря: оігь почти никогда. не 
замерзаетъ, при этомъ онъ представляетъ превосходную, coßep-
шепно спокойную и закрытую отъ вѣтровъ стояпку для судовъ; 
далѣе, y Красноводска мргутъ свободпо швартовитьси пять боль-
шихъ пароходовъ н грузиться прнмо съ пристани. 

Красноводско-Хпвпнскій торговый трактъ имѣетъ преиму-
щество передъ Казалшіско-Хпвинскішъ. Перевозъ хловка отъ 
Хивы до Красвоводска обходптся съ пуда 60 к., отъ Красвовод-
ска до Астрахани — 30 к. п отъ Астрахави до Нижняго—тоже 
30 к., a всего—1 р. 20 к. Этотъ путь совершаютъ: отъ Хивы 
до Красноводска въ 20 двей, отъ Красноводска до Астрахаии 
въ 6 дией и отъ Астрахаив до Нпжняго въ 10 дией, всего въ 1 
мѣс. и 6 дней. Гіеревозъ-же хлопка отъ Х в в ы до Нижішго обходится 
съ пуда 1 р. 60 к., a ішенви: отъ Хивы, черезъ Казалпнскъ, до 
Орепбурга—1 p., a итъ Оревбурга до Нижвяго—60 коп. ІІуть 
этотъ совершаютъ: отъ Хивы до Оренбурга въ 2 мѣеяца и отъ 
Оренбурга до Нижняго въ 10 двей. Итакъ, ио Красиоводскиму 
пути представляется на каждомъ пудѣ хлопка выгоды, противъ 



Казалинскаго тракта, по 40 коп. и, сверхъ сего, выигрышъ во 
времени, туда и обратно, около 3 мѣсяцевъ. 

Само собою разумѣется, что сократплся-бы значительно 
и путь отъ Бухары. Еухарекіе купцы заявляютъ, что и въ аа-
стоящее время значителыіая часть Бухарской торговли папра-
вилась-бы на Красноводскъ, еслибы въ Хивѣ , находящейся на 
перепутьи, хивинскіе чиновникн не взимали съ нихъ огромаой 
дошлины сь провозпмыхъ въ Россію товаровъ. 

НЕІСРОЛОГЪ. 

Августъ ІІетерманъ 

(род. 18 апр. 1822 г . , + 25 сент. 1878 г . ) . 

25 сентября свончался въ Готѣ , на 57 году отъ рожденія, 
извѣствый картограФЪ и геограФЪ, вздатель образцоваго геограФи-
ческаго журнала и одивъ пзъ главныхъ двигателей полярвыхъ 
экспедицій и путешествій въ центральную Африку—докторъ 
Августъ Петермаиъ. Знаменитый геогра®ъ послѣдняго дваддати-
пятилѣтія слѣдплъ съ папряженнымъ вниманіемъ иакъ за успѣ-
хами землевѣдѣнія въ Россія вообще, такъ и за трудами Кавказ-
скаго Отдѣла И. Р . ГеограФ. Общества въ частности. 0 каждоыъ 
выпускѣ «Извѣстій» Отдѣла въ Mittheilungen Иетермана появля-
лось сообщеніе, яопмеиовывались статьп и замѣтки, помѣщен-
ныя въ нашпхъ издааіяхъ; болѣе-же выдающіяся статьи перепеча-
тывались или въ извлеченіп, или-же цѣликомъ. Благодаря расаро-
странепности журнала Петермана, скромные труды нашего От-
дѣла не осталиеь безъизвѣстныші въ ученомъ мірѣ. Заслуги, ока-
занныя усопшимъ Отдѣлу, налагаютъ на насъ обязааность по-
чтить память его въ нашихъ «Извѣстіяхъ». 

Августъ Петермаяъ родплся въ Блейхеродѣ, вблизп Гарда. 
Ранняя смерть его отца, бѣдааго чиновяика, поставида его въ 
крайиее невыгодаое матеріальное иоложевіе, и мать уговарива-
ла его привяться, по оковчаніи гимпазпческаго курса, за пзуче-
ніе богословія; но Петермант. уже съ дѣтскихъ лѣтъ выказы-
валъ большую ааклонаость къ геограФІи и черчепію к а р т ъ , овъ 
и поступилъ, на 17 году жизяи, въ Потедамское геограФпческое 
заведевіе, завѣдываемое тогда заамеаатымъ Карломъ Бильгель-
момъ Берггаузомъ. Въ это ішенпо время Берггаузъ предпри-

нялъ изданіе своего Физическаго атласа, въ черчевів котораго 
принималъ участіе и Петерманъ. Въ Потсдамѣ-же Петермавъ 
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Отчетъ о дѣятельности и состояніи Еавказскаго От-
дѣла И м п е р а т ѳ р с к а г о Русскаго Географическаго 

Общества въ 1877—78 гг . * ) 

Прежде, нежели иристушшъ къ обозрѣнію дѣятельности 
Отдѣла аа истеВшее двухлѣтіе, укажемъ на налпчпыя его 
силы. Во-первыхъ, въ числѣ членовъ Отдѣла есгь личности, 
зашмаювідяся нзученіемъ Кавказа. Въ послѣднее время От-
дѣлъ пріобрѣлъ новыхъ членовъ, которые свеимн трудаші 
могутъ прннести польау географической наукѣ . Во-вторыхъ, 
ОтдѣЛъ считаетъ въ числѣ своихъ сочленовъ лнцъ, завѣдыва-
ющихъ учрежденіяш, дѣятельность которыхъ соприкасается 
б.шзво съ ого задачами. Далѣе, въ послѣднее двухлѣтіе сна-
ряжались экспедпцін ІІ устраивались коммисія для рѣшенія 
вопросовъ, имѣющихъ близкое отношеніе къ географіи края. 
В ъ этихъ экеподіщіяхъ и комрс іяхъ принимали участіе Ha-
ina сочлены, которые ц номѣсщлп въ „Извѣстіяхъ" Огдѣ -
ла статыі н замѣтки, исиолненныя научнаго интереса. Во-
обіце не б ш о въ краѣ нп одного важнаѵо для географііче-
свой науви нредпріятія, въ которомъ-бы прямо или косвенно 
не приішмалъ участія нашъ Отдѣлъ. Вотъ почему въ отчетѣ 
о дѣятельностн его за послѣднее двѵхлѣтіе ыы невольно дол-

") Отчеть былъ читанъ въ Общемъ Собраніи Отдѣла, 23 декабря 
1878 г . , иравителеиъ Д Ѣ - Т Ь Кавкавскаго Отдѣла 11 В І І Е М Т О Р С К І Г О Рус-
сиаго Геогра®ическаго Общесѵва. 



на южномъ берегу ІІерсіи. Второй путь ведетъ, черезъ Дарданеллы, 
къ Сирійскоыу берегу, богатому. какъ извѣстно, пернатою фа-
уною. 

Черезъ Кавказскій-же хребетъ, прямо съ С. на Ю., пере-
летаетъ незначительное количество видовъ птицъ; даже гуси не-
охотно переправляются черезъ него и обыкновенно отклоняются 
на В., чтобы достигнуть Каснійскаго 'моря. Дѣло понятное: испо-
линскій Кавказскій хребетъ, вершины котораго возвышаются отъ 
16000 до 18000 ф. и болѣе надъ уровнемъ моря и перевалы на-
ходятся на высотѣ 8000—11000 ф., на разстояніи слишкомъ 1000 
верстъ представляетъ непреодолимую преграду длл передвиженія 
чрезъ него птицъ. Этимъ обстоятельствомъ авторъ вышеозначен-
наго труда объяснлегь бѣдность края относителыю перелетныхъ 
и въ особенности пѣвчихъ птицъ. 

Вереговые пути доставляютъ Закавказскому краю незначи-
тельное количество пѣвчихъ птицъ. Онѣ поднимаются вверхъ по 
долинамъ Ріона и Куры. 

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ Г. И. Радде отправился въ Ленкорань 
и Энзели, съ цѣлью производства орнитологическихъ наблюденій 
и пополненія коллекціи Іѵавказскаго музеума. 

Натуралистъ Л. Ф. Млокосѣвичъ, благодаря щедротамъ Е г о 
И М И Е Р А Т О Р С К Л Г О В Ы С О Ч Е С Т В А Великаго Князя II И к О л A я 
М И Х А И Л О В И Ч А , живо интересующагося изслѣдованіемъ фауны 
Кавказа, получилъ возможность производить весною и лѣтомъ ны-
нѣшняго года зоологическія, a по-преимуществу энтомологическія 
изысканія въ бассейнѣ Аракса и въ Высокой Арменіи. Во время 
своей поѣздки г. Млокосѣничъ собралъ довольно значительную 
коллекцію. Онъ обѣщалъ доставить въ Отдѣлъ сообщеніе о резуль-
татахъ своихъ изысканій. 

Изслѣдованіе Закаспійскаго края и смежныхъ съ нимъ странъ. 

З а к а с п і й с к і й к р а й и п р и л е ж а щ і я з е м л и были 
предметоиъ нзслѣдованія какъ въ прошломъ, такъ и въ текущемъ 
году. 

Въ августѣ мѣсядѣ прошлаго года генералъ Ломакинъ, на-
чальникъ Закаспійскаго военнаго4 отдѣла, отиравилъ съ неболь-
гадмъ отрядомъ военнаго инженера капитада Козлова, для изслѣ-
дованія стараго M л с т ъ-д е в р a н с к a г о к a н a л a и д р a в a г о 
б е р е г а А т р е к а вплоть до перваго курдскаго поселенія. 

Изъ офиціальнаго донесенія ген. Ломакина и рапортовъ кап. 
Козлова видно, что означенный отрядъ двинулся из-ь Чата, мѣет-
ности, находящейся y сліянія Сумбара съ Атрекомъ, и надравил-



сл вдоль лраваго берега Атрека, въ недалекомъ отъ него разстоя-
ніи, вверхъ по теченію этой рѣки. На правомъ берегу Атрека, 
на пути движѳнія отряда, поселеній не оказалось; на лѣвомъ-же 
берегу виднѣлись туркменскіе аулы. Отрядъ прошелъ мимо Ки-
зылъ-кая и аула Ялынъ-яка (въ 22 верстахъ отъ Чата), затѣмъ 
прибылъ въ мѣстностъ, называемую Сугиюшъ (находящуюся на 
58-ой верстѣ отъ Чата), a дотомъ, прошедпш еще 50 верстъ, оста-
новился y развалинъ гокланской крѣпоети Курмухъ-кала, мимо 
которой, іго разсказамъ проводниковъ, проходитъ путь изъ Ахалъ-
теке въ ІІереію. Такимъ образомъ, отрядъ прошелъ 108 верстъ. 
Пройденный путь, ві> началѣ его, вполнѣ удобелъ для прохода 
войскъ и артиллеріи; затѣмъ иопадаются овраги, спуски и ІІОДЪ-

емьі, требующіе неболыпой разработки; въ концѣ путь былъ край-
не затруднителенъ. Во время движенія отряда произведена была 
съемка и составленъ маршрутъ. 

„Что-же касаетеи до стариннаго водооросительнаго канала". 
сказано въ донесеніи, „то, къ крайнему сожалѣнію, онъ могъ быть 
видѣнъ только отрывками, по частямъ, и по настоящей [»екогно-
сдировкѣ недьзя составить яснаго понятія о мѣстѣ дрохожденія 
его. ІІо свѣдѣніямъ, собраднымъ расдросами, этотъ каналъ, вы-
шедшд изъ Атрека близъ Сѵшюша, подходилъ къ Сумбару около 
41/2 ворстъ отъ Чата, дереходилъ здѣсь Сумбаръ и далѣе шелъ 
въ степь. Кромѣ того, оказалось, что въ 18-ти верстахъ отъ Чата, 
ио р. Сумбару, есть другой каналъ, который выходитъ изъ Сум-
бара д идетъ далѣе въ степь, по направленію къ Мястъ-деврану 
(къ С.-З.). Капалъ зтотъ сохранился довольно хорошо и имѣетъ 
отъ 2 до 3 саж. ширины. Кондукторъ Бѣлоѵсовъ дрошедъ вдоль 
канала болѣе 29 верстъ, въ глубь стетіей". „Эта предварительная 
рекогносдировка", сказано въ заключеніи, „ясно показала, что во-
просъ о древнемъ водоороеительномъ каналѣ нельзя рѣшить по-
с}>едствомъ летучихъ развѣдокъ, a что для этой цѣлд дотребуется 
снарядить особую спеціальдую коюшеію, которая могла-бы изелѣ-
довать мѣстноетд, окружающія каналъ. во всѣхъ отношеніяхъ и 
самымъ точнымъ образомъ'1. 

Въ прошломъ году дашъ сочленъ Н. Г. ІІетрусевдчъ изслѣ-
довалъ с ѣ ве р о - в о с т о ч н ы я п р о в и н ц і и Х о р а с а н а . Его 
изслѣдованія отпечатаны уже въ 1-мъ выпускѣ XI книжки Запи-
сокъ Отдѣла (этотъ выпускъ Запиеокъ скоро выйдетъ въ свѣтъ). 
Въ этомъ-же изданіи будѵтъ яомѣщены сгатьи тожс г. ІІетрусе-
вича: ,,'Гуркмеды между старимъ русломъ Амѵ-Дарьи (3'збоемъі и 
сѣверными окраддами ІІерсіи", „Юго-восточное дрибрежье Каспій-
скаго моря д д о р о г а в ъ М е р в ъ " . Послѣдняя статья лосвяще-
на разбору сообщенія, сдѣланнаго въ этомъ годѵ въ засѣданіи 
Королевскаго Англійскаго Географическаго Общества дзвѣстнымъ 
Роулинсономъ. 

* 



Въ прошломъ году, лѣтомъ, огромная зіасса воды разлив-
шейся Аму-Дарьи охватила значительную часть Хивинскаго хан-
ства и, не имѣя возможпоети иомѣститься въ вырытыхъ кана-
вахъ, ринулась но общему склону мѣстности и направилась по 
старому руелу Аму-Дарьи (Узбою) въ Сары-камышскія озера. В ъ 
концѣ сентября прошлаго года получена была въ Тифлисѣ теле-
грамма, извѣщавшая о прорывѣ Аму-Дарьи. Вскорѣ снаряжена 
была, подъ начальствомъ нашего сочлёна X . В. Гельмана, ЭЕСПѲ-

дидія, дѣлью Еоторой было разъясненіе, въ ЕЯЕОМЪ положеніи на-
ходилось тогда теченіе водъ по Узбою, a также обслѣдованіе вновь 
образовавшихся прорывовъ Аму-Дарьи. Экспедиція овончила свои 
труды въ ЕОНЦѢ января текуідаго года. Статья, носйященная из-
с л ѣ д о в а н і ю п р о р ы в о в ъ А м у - Д а р ь и , помѣщена въ ирило-
женіи Е Ъ 3-му выиусЕу X ЕНИЖКИ ЗанисоЕъ Отдѣла. 

Въ теЕущемъ году Министерствомъ ІІутей Сообщенія снаря-
жена была э к с п е д и д і я д л я и з с л ѣ д о в а н і я с х a р a г o р y с -
л а А м у - Д а р ь и . В ъ первыхъ числахъ августа мы получили отъ 
нашего сочлена X . В. Гельмана замѣтку объ этой Э Е С п е д и д і и . 

Хотя открывшіяся вскорѣ нослѣ этого военныя дѣйствіл въ За-
каспійсвомъ краѣ и пріостановили на время выполненіе задачъ, 
возложенныхъ на Э Е С і і е д и д і ю ; но такъ какъ означенная замѣтка 
обстоятельно знакомитъ съ положеніемъ вопроса о новоротѣ Аму-
Дарьи въ КаспійсЕое море, то мы и сдѣлаемъ изъ нея выдержЕи, 
касающіяся этого вопроса. 

„Вопросъ о иоворотѣ Аму-Дарьи по старому ея руслу сталъ 
на почву точныхъ изслѣдованій ТОЛЬЕО СЪ 1876 г . , Еогда Е г о 
И Ы П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О В е л и Е І й К н л з ь Намѣсх-
Н И Е Ъ КавказсЕІй соблаговолилъ снарядить, подъ начальствомъ 
полковниЕа ІІетрусевича, экспедицію, задача которой состояла на 
первый разъ въ изслѣдованіи только части стараго русла Аму, 
именно отъ его выхода изъ живой рѣки до озеръ Сары-камыш-
С Е И Х Ъ . Точными и подробными нивеллировочными и съемочпыми 
работами, въ теченіе полуторагодичной дѣятельности этой экспе-
диціи, обнаружилось, что во всей изслѣдованной часги стараго 
русла овазался оодѣе или менѣе значительный уялонъ (по берегу 
даже весьма нравилышй) ио направленію ЕЪ Сары-камышСЕИМъ озе-
рамъ (т. е. но нанравленію ЕЪ Каснійсному морю). Для иронусна-же 
воды на всемъ иротяженіи имѣются нѣсколько старыхъ руселъ 
этой рѣни, Еоторыя ТОЛЬЕО мѣстами были занесены ПѲСЕОМЪ, но 
на ббльшей части своего протяженія не представляли ниванихъ 
препятствій для иронуска воды. Было также обращено должное 
вниманіе и на то обильное Еоличество нротеЕающей воды въ Аму-
Дарьѣ (minimum 100 вуб. саж. въ секунду) ниже хивинсЕаго оа-
зиса, значительная часть воторой въ пастояідее время тратится 
совершенно непроизводительно и даже наноситъ уідербъ, затопляя 
плодородныя земли дельты. 



„Въ слѣдующемъ годѵ сама природа заставила невольно обра-
тить вниманіе на старое русло Лму, вслѣдствіе прорыва въ него 
воды изъ р. Лму лѣтомъ. Это пеожиданное обстоятельство факти-
ческя доказало, что высказиваемыя мнѣнія относительно невоз-
можности обводненія Узбоя (по-крайней-мѣрѣ на изслѣдованной 
частіі русла) должны считаться недѣйствителышми, такъ какъ 
вода не только не встрѣтила при своемъ движеніи никакого пре-
тятствія, но даже размыла всѣ бывіпіе песчаные заносы, болыпую 
часть плотинъ, находиншихся на старомъ руслѣ, и, кромѣ того, 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, имѣющихъ сильный уклонъ, произвела 
даже углубленіе русла. Такимъ образомъ, обводненіе части ста-
раго русла до озеръ Сары-Камышъ произошло безъ всякихъ за-
тратъ труда со стороны человѣка. 

„Но обводненіемъ сухого рѵсла до озеръ Сары-Камышъ не 
рѣшается вполнѣ вопросъ о поворотѣ Аму. такъ какъ отъ озерх 
Сары-Камышъ до Каспійскаго моря остается еще болыиая часть 
русла, лишенная водьі. Наконедъ, въ настоящее время извѣстно, 
что, кромѣ стараго русла Аму, называемаго Дарьялыкомъ (Куня-
Дарьею, УзбоемлА, есть еіде нѣсколько другихъ рѵселъ этой рѣки, 
южнѣе Дарьялыка, которыя имѣютъ " за собой нѣкоторыя передъ 
послѣднимъ нреимущества. ІІоэтому въ настояідее время вопроеъ 
объ обводненіи Узбоя сводится къ слѣдующему: пѵстить-ли воду 
изъ Аму по Дарьялыку (Куня-Дарьѣ), или для этого выбрать 
одно изъ болѣе южныхъ старыхъ руселъ, въ обходъ огромной Са-
ры-камышской котловины? 

„Въ связи съ рѣшеніемъ этого гюслѣдняго вопроса и долж-
ны были находиться работы эксиедиціи, снаряженной мшшстер-
ствомъ путей сообщонія. кото]>ыя въ суіцности составили-бы не-
посредственное продолженіе работъ Кавказской экспедидіи. Дѣй-
ствія экспедиціи предположено было начать двумя партіями инже-
неіювъ, изъ которыхъ одна партія ношла-бы вверхч, по старому 
руслу (Узбою) отъ Каспійскаго моря до озеръ Сары-Камишъ; дру-
гая-же должна была направиться со сторони хивинскаго оазиса на 
встрѣчу нервой по мало изслѣдованнымъ старымъ русламъ р. Аму, 
идущимъ юлѵнѣе Дарьялыка (Узбоя). Результатами изслѣдованій 
этихъ двухъ иартій и долженъ рѣшиться окончателыю вопросъ 
объ обводяеніи етараго русла". 

Изъ письма X. В. Релыиана узнаемъ, что, кромѣ точной н 
нодробііой, нродолі.ной н поперечной, нивеллировки н съемки по 
вышеуказаннымъ направленіямъ, предполагалось производить гид-
рометрическія изслѣдованія самой рѣки и ея дельты. Изслѣдо-
вапія эти должны былн состоять изъ ежедневныхъ наблюденій за 
состояніемъ уровня воды въ паиболѣе главныхъ мѣстахъ ея те-
ченія, a именно: 1) близъ укр. Питнака (выше хивинскаго оа-
зиеа), 2) y укр. Нѵкуса (ниже оазиса, близъ начала дельты) и 
3) при внаденіи главннхъ рукавовъ Аму въ Каспійское моі>е. Въ 
этихъ мѣстахъ должны были производиться промѣры и ощюдѣ-
ляться скорость теченія. На экспедицію возложено было собираніе 



различныхъ статистичеекихъ, хозяйетвенныхъ, экономическихъ и 
и др. данныхъ, a также производство метеорологическихъ наблю-
деній. Начальникомъ работъ назначенъ былъ ннженеръ Гольм-
стремъ, a начальникомъ экспедиціи—ген. Глуховской. 0 дальнѣй-
шемъ ходѣ работъ экспедиціи сообщимъ послѣ. 

Раньше снаряженія означенной экспедиціи отиечатанъ въ 
Самарѣ небольтой ио объемѵ, но весьма цѣнный по содержанію, 
трудъ, ііодъ заглавіемъ: , ,Аму и У з б о й " . Этотъ трудъ посвященъ 
Е г о И м п Е Р л т о р с к о м у В ы с о ч Е С т в у Государю Великому 
Князю, Предсѣдателю Императорскаго Русскаго Географйческаго 
Общества. Въ брошюрѣ тщательно собраны свѣдѣнія о торговомъ 
пути чрезъ Среднюю Азію ири грекахъ и римлянахъ, при ара-
бахъ, генуэзцахъ и венеціянцахъ; далѣе говорится объ упадкѣ 
этой торговли и о попыткахъ возстановить ее. Затѣмъ идетъ рѣчь 
объ Аму-Дарьѣ. Въ этомъ отдѣлѣ приведены показанія и свидѣ-
тельства греческихъ и римскихъ писателей, арабскихъ и воеточ-
ныхъ лѣтопнсцевъ, a также позднѣйшихъ путешественниковъ; со-
общены и различныя предпоЛоженія о причинахъ поворота Аму. ІІо-
слѣдній отдѣлъ знакомитъ съ изслѣдованіями Узбоя—сухого русла 
прежняго нижняго теченія Аму, съ дѣлью поворота этой рѣки 
въ Каспійское море. 

Брошюра украшена портретомъ Великаго ІІреобразователя Рос-
сіи, который первый указалъ на необходимость поворота Аму въ 
прежнее русло. Въ 1713 г. Петръ узналъ отъ именитаго туркмена 
Нефееа п хивинскаго посла Ачерби, что хивинцы, опасаясь набѣ-
говъ русской вольниды, преградили русло, которымъ Аму-Дарья 
впадала въКаспій, но что, безъ большдхъ уеилій, при помощи турк-
менъ, уничтоживъ плотину, можно возвратить рѣкѣ прежнее теченіе. 
Государь немедленно отправилъ князя Бековича Черкасскаго ,,для 
пріисканія устья Дарьи рѣки" . Высадившись на восточдый бе-
регч, Каспія, Черкасскій собралъ свѣдѣнія отъ высланныхъ имъ 
гонцевъ о суходолѣ Куня-Дарьи (старой рѣки), который тянется 
отъ рѣки -Аму до Касдія. Въ 1716 г . , выслушавъ въ Либавѣ лич-
ное донесеніе Черкасскаго объ его лоѣздкѣ, ІІетръ послалъ его съ 
отрядомъ въ Хиву и далъ ему елѣдѵющій наказъ: „Надлежитъ 
надъ гаваномъ, гдѣ бывало устье Аму-Дарьи, достроить крѣпость... 
ѣхать къ хану Хивинскому посломъ, a путь имѣть додлѣ той 
рѣки, и омотрѣть прилежно теченіе оной рѣки, также и плотины... 
Ежели возможно онѵю воду даки обратить въ старый токъ, къ 
тому-же прочія устья заперетъ, которня идутъ въ Аральское 
море... Осмотрѣть мѣсто близъ длотшш на настоящей Аму-Дарьѣ 
рѣкѣ для сгроенія-же крѣпости..." Отрядъ, ходившій съ Черкас-
екимъ яотпереть рѣку", погибъ въ Хивѣ (1717 г .) . Въ Европѣ не 
знали о ловоротѣ Аму-Дарьи въ Аральское море, и ІІетръ первый 
сообщилъ (|іраидузской академіи наукъ, что А.му болѣе не вна-
даетъ въ Каспій. Не смотря на то, до предйніямъ старины, и 



послѣ ІІетра на нѣкоторыхъ европейскихъ картахъ рѣка Оксусъ 
(Аму) продолжала вливаться въ Каспій. 

Иотомъ въ разное время русскіе и англійскіе агенты видѣли 
сухое русло Аму (Узбой) и пересѣкали его въ разныхъ мѣстахъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ видѣли въ хивинскомъ оазисѣ илотины, за-
держивающія теченіе Аму въ Узбой. Впослѣдствіи, уже въ началѣ 
второй четверти этого столѣтія, изслѣдователи восточнаго берега 
Каспія лично убѣдилиеь въ существованіи y Балханскаго залива 
прежней дельты многоводпой рѣки. Изъ распросовъ, едѣланныхъ 
намѣстѣ , оказывалось, что Аму неоднократно прорывала І ІЛОТИНЫ 

и текла въ Узбой по направленію къ Каспію. 
Бланкеннагель, первый со временъ ІІетра, напомнилъ о воз-

можности поворота Аму къ Каенію (1794 г.) . Когда Императоръ 
Николай рѣшилъ военный поискъ на Хиву (1839 г.), Имп. Акад. 
Наукъ, предлагая одновременное снаряженіе ученой экспедиціи 
для изученія арало-каепійской низменности, висказала военному 
министру то соображеніе, что слѣдуетъ лрежде всего удостовѣ-
ритьея, можно-ли еіде распознать прежнее русло Аму къ еторонѣ 
Каспія и изсохло-ли оно вслѣдствіе иекусственной запрудц, или 
отъ дѣйствія дрироды. 

Точныя изслѣдованія сухого русла Аму и мѣетности, по ко-
то|юй протекалъ когда-то Узбой, началось лишь съ основанія 
Красноводска и подчинедія Закаспійскаго края Кавказскому На-
мѣстнику. Рекогносцнровкд и экследидіи, предпрднятыя съ Кав-
каза, уяснили достаточно волросъ, занимавшій такъ долго умы, 
и показали убѣдительно возможность поворота Аму въ с т а р о е 
русло. 

Въ заключедіе въ брошюрѣ еказано: „Нѣтъ сомнѣнія въ 
томъ, что воды Аму-Дарьи можно обратить въ Узбой. Однако, на 
основадід имѣющихся дандыхъ, еще дельзя сказать положитель-
но: образуется-ли этимъ мѣропріятіемъ еудоходный луть чре:зъ 
туркменскую стедь, причемъ пароходъ замѣнитъ верблюда, или 
послужитъ къ возсозданію среди пустыни нѣсколькихъ богатыхъ 
оазнсовъ. Есть основадіе предполагать, что эти двѣ дѣли могутъ 
быть достигнуты одновременно прегражденіемъ дритока водъ Аму 
вт. Аралъ и направленіемъ ихъ въ Згзбой. Во всякомъ случаѣ, 
достигнется-ли та или другая дѣль, пора немедленно, не щадя 
трудовъ д расходовъ, приступить къ окончательному разрѣшенію 
знаменитаго аму-дарьинскаго волроса, съ которымъ связапо разви-
тіе торговли и могущества Россід да Востокѣ". 

Въ приложевіи къ послѣднему бюллетеню Парижскаго Рео-
графическаго Общеетва, a также и отдѣльною брошюрою, доя-
вился переводъ толі.ко что цитированнаго труда, додъ заглавіемъ: 
„LWmou et POuzboï. Mémoire publié par S. A. J . le Grand-Duc 
Nicolas Constantinowitch à Samara le 11/гз mars 1S79" . Нереводчикъ 
труда, Іосифъ Баррандъ, предпослалъ къ переводу введеніе, кото-
рое и было дрочтено, въ видѣ сообщенія, въ засѣданіи ІІариж-



скаго Географическаго Общества. Замѣтимъ также, что въ засѣ-
даніи этого общества 15 лая прочтены были письма по аму-дарь-
инскому вопросу г. Воейкова (см. Bulletin de la Société de géo-
graphie, septembre 1879). Аму-дарьинскій вопросъ живо заинте-
ресовалъ французскихъ ученыхъ, и знаменитый Вивіенъ-де-Сенъ-
Мартенъ прочелъ свою заиѣтку по вопросу объ Оксусѣ („Note 
sur la question de l 'Oxus")*) . 

Брошюра ,,Аму и Узбой" издана была передъ отправлені-
емъ въ Среднюю Азію Самарской экспедиціи, главною цѣлью ко-
торой было окончательное разъясненіе воііроса о направленіи 
средне-азіятской желѣзной дороги (см. ,,Русскій Инвалидъ", .V 
171). Экспедиція окончила уже оемотръ направленія предполагае-
мой дороги, до Самарканда. , ,Въ то-же время на Аму-Дарьѣ, па 
всемъ прострапствѣ огъ дельты этой рѣки до крайнихъ предѣловъ 
ея судоходности, произведенъ рядъ гидрографическихъ работъ и 
сдѣлано тщательное ея описаніе (см. вып. 2-ой „Извѣстій И. Р. 
Географическаго Общества.", стр. 151). 

*) Віівіенъ-де-Сенъ-Ыартенъ полагаетъ. что прекращеніе теченія той 
вѣтви Оксуса (Аму-Дарьи), которая направлялагь въ Касаійское море, про-
изошло просто-на-просто вслѣдствіе постепеннаго засоронія его ііескомъ. Это 
предположеніе не ново: оно уже было выеказано Вудомъ. Знаменитый гео-
гра®ъ утверждаетч,, что указааное нмъ явлсніе свойственно бассейиу всего 
нижняго теченія Оксуса, что многія ияъ тѣ.хъ рѣкъ, которыя берутъ начало 
въ хребтахъ, составляющихъ западное продолженіе Гинду-Куша, и которыя 
протекалп по Бактріанѣ и Маргіанѣ и вливались вч. древности вч, Оксусъ съ 
южной стороны, вч, настоящее врсмя не доходятъ до зтой рт.кн н теряютея 
въ пеекахъ. Что касается до времени поворота нижняго теченія Оксуса, то 
Внвіенч.-де Сенъ Мартенъ, основываясь на указаніяхъ исторіи, выгказываетъ 
предположеніе о точъ, что измѣненіе нижияго теченія названной рѣкп про-
Нзошло вч> весьма отдаленное времи. Такъ, уже Патроклъ, полководецъ 
Алеисандра В . , пользовавшійся авторнтетомъ y Страбова, говоря обч. Оксу-
сѣ и Яксартѣ , положительно утверждаетч,, что устья зтпхъ рѣкъ (теиереш-
нихч. Аму-Дарьи н Сыръ-Дарьи) отстоятч. другь-ОТЪ-друга на 80 Фарсанговъ 
вли 2.400 стадій, что составляетъ около 450 километровъ. Это разстояніе 
никонмъ образомъ не можетъ быть отнесено к-ь каспійскому устью атой рѣви, 
ототоящему почтн на 600 отадій отъ устья Яксарта, A отногится І ІМСННО В Ъ 

теперешнему аральскоиу ея устью. На этомь оенованін слѣдуетъ, по мнѣ-
нію Вивіенъ-де-Сенъ-Мартена, предчоложнть, что ужс 2200 лЪтъ тоиу назадъ 
в ітвь Окчуса, направляющаяся къ Аральскоиу морю, была главиою, и что 
оглабленіе теченія того русла рѣки, которое напраклялось въ Каспійское м » 
ре, началось, по всей вѣроятностн, до этого еще времеші. Въ заключеніе, 
однако, знаиеіштый геограФъ прибавлнетъ, что вонросъ о причииѣ п вреиенп 
прекращенія течепія Оксуса въ Каспійское море можетъ быть разъяененъ 
пзслѣдованіями на-нѣстѣ. 


