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Ф Е Р Г А Н А .

Ч А С Т Ь  ГУ.

I.

Въ додинахъ Чирчжка и Ахалгрена.

До сихъ поръ, несмотря на зрелые годы, радостное детское 
чувство охватываетъ меня всякй разъ, какъ я усаживаюсь въ 
дорожный экипажъ или вскакиваю на коня, отправляясь въ 
какое-нибудь далекое путешеств1е. Должно быть, мой древвпй 
предокъ, бродяга безпредельныхъ русскихъ равнинъ, глубоко 
еще живетъ во мне. Наша маленькая ташкентская семья про- 
вожаетъ насъ до первой станцш. Мы проезжаемъ, какъ по ал- 
леямъ колоссальнаго парка, чудными зелеными перспективами 
пирамидальныхъ тополей. Но мы беремъ теперь нисколько ле
вее Самаркандской дороги, по которой прИЬхали въ Ташкентъ, 
и пере^зжаемъ по Маршнскому проспекту целую новую часть 
города. Тутъ обширная богадельня и разныя друпя благотво- 
рительныя учреждетя: кроме того, неудавшаяся ярмарка гене
рала Кауфмана, долженствовавшая, по проекту его, поглотить 
собою всю торговлю Туркестана. Теперь она стоитъ почти празд- 
нымъ свидетелемъ слишкомъ смелыхъ и слишкомъ теоретиче-
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скихъ разсч'-томь. ЦЬлый маленьшй городокъ узснькихъ галле- 
рей подъ железными крышами, разбросанный на огромномъ 
пространств*!; среди зеленыхъ садовъ и предназначавш!йся для 
склада товаровъ, частью совсймъ теперь пустуетъ. частью за
нять грузами хлопка и военными матергалами. Для военнаго 
хозяйства тутъ полный просторъ и удобство. Сюда, въ эту зе
леную окраину города, вообще сбилось много солдатскихъ ка- 
зармъ и военныхъ учреждешй всякаго рода; здесь и плацы ихъ 
для ученья, защищенные отъ палящаго солнца высокими ал
леями и густыми садами. Частныхъ дачъ тутъ тоже много, и 
русскихъ, и богатыхъ сартовъ, и вс!; он*Ь тонутъ въ садахъ.

Мы весело несемся на бойкихъ лошадяхъ, болтая другъ съ 
другом*; и наслаждаясь видами, по превосходному шоссе, ши
рокому и покойному, обсаженному тесными рядами гигантскихъ 
тополей на ц'Ьлыя 15 верстъ отъ города. Старые арыки, широ- 
ше и глубоюе, какъ наши реки,— таюя же серьезныя гидро- 
техничестя сооружена, какъ и каналы Европейской Россш, 
прославляемые въ каждой географии,—хотя и неизвестные ни
кому за пределами Ташкента и не стоившие казенныхъ миллю- 
новъ,—Саларъ, Карасу и пр., — то и дело пересекаютъ намъ 
путь, и мы перебегаемъ черезъ нихъ по прекраснымъ камен- 
нымъ мостамъ, которымъ не грехъ позавидовать нашей земской 
Руси.

Дождь прошелъ недавно, вся природа освежена и оживлена, 
сверкаетъ красками и лучами солнца. Людная дорога кишитъ 
движеньемъ, точно улица большого торговаго города. Воды те
перь везде много, самые маленьк1е арыки гудятъ и пенятся
ОТЪ ПОЛНОВОД1Я.

Вотъ и мостъ черезъ Чирчикъ,—эту главную водную арте
рию всего края, живую душу Ташкента и ^сехъ его многочи- 
сленныхъ арыковъ, которые онъ питаетъ своими обильными гор
ными водами. Большие арыки, какъ Саларъ, Карасу и друше, 
только искусственные рукава Чирчика, цедящаго свои струи 
изъ ледниковъ заоблачнаго отрога Тянь-Шаня.



Верхшя долины Чирчика, соблазнительно синЬюцця влево 
отъ насъ своими туманными далями, живописныя, какъ Швей- 
цар1я, и мнопе и:ители Ташкента поднимаются на л'Ьто туда 
на дачи, въ целебный прохладный воздухъ горъ.

Отлично устроенный деревянный мостъ черезъ Чирчикъ тя
нется более полуверсты, на ц-Ьлыхъ 300 саженъ; стремительная 
пучина водъ кружится, пенится и реветь вокругъ его устоевъ, 
широкою скатертью сбегая внизъ къ далекимъ берегамъ Сыръ- 
Дарьи. Кишлаки, сады на каждомъ шагу, какъ подобаетъ 
окрестностямъ столицы—хотя бы и Туркестана. На первой же 
станщи сЧирчикъ*—две остановки, дв'Ь неудачи, хотя одна 
изъ нихъ невольно помогла другой. НЬтъ лошадей,—нужно ждать 
на станщи часа два. Я забылъ въ кабинет!; у сына все деньги 
свои,—нужно ехать за ними обратно въ Ташкентъ. Делать было 
нечего, и сыну пришлось прокатиться еще въ два конца между 
Чирчикомъ и Ташкентомъ. А мы въ это время, нисколько не 
пеняя на судьбу, которая неожиданно продолжила наше свиданье 
съ близкими нашими,—преспокойно занялись, подъ гулъ полив- 
шаго опять дождя, самоварчикомъ и разными домашними сна
добьями. Когда сынъ вернулся назадъ, часа черезъ два, лошади 
уже были готовы, и мы, покончивъ чай и выпивъ на прощанье 
по стакану искрометной влаги,— тронулись уже одиноте въ свой 
далешй путь, провожаемые сердечными напутств;ями и поже
ланьями. Дождь только-что прошелъ, и яркй солнечный закатъ 
осветилъ своими косыми лучами увлажненную землю. Далешя 
горы Туркестанскаго хребта вдругъ вырезались странно и ясно 
до осязательности своими снеговыми пирамидами, вспыхнув
шими на вершинахъ розовымъ румянцемъ, и туманно-голубыми— 
внизу, на свинцовомъ фоне дождевыхъ тучъ, заволочившихъ 
горизонтъ.

Вечерело удивительно быстро, какъ всегда на юге. Дороги 
испортились дождемъ, и уже никто не сталъ попадаться на
встречу: у сартовъ и киргизовъ теперь ураза, ихъ великй постъ 
своего рода,—и всяюй правоверный обязанъ почтить праздникъ
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ночнымъ пиршествомъ. Въедешь въ черную, грязную улицу 
кишлака, и видишь везде, среди черной ночи, горяпце огоньки 
фонарей, свЪчекъ, лампочекъ, притулившихся где-нибудь подъ 
галлерейкою или у воротъ дома, или, просто, подъ тгЬвистымъ 
деревомъ. Везде дымятъ и сверкаютъ въ темноте наши туль- 
сюе самовары, висятъ котелки надъ разложенными кострами, а 
вокругъ нихъ сидятъ живописными группами, эффектно осве
щаемый красноватымъ отблескомъ огней, характерный фигуры 
въ чалмахъ и тюбетейкахъ, приступивпня къ ночной трапезе,

Отъ этого сверканья огней делается еще вдвое чернее въ 
узкой, неприглядной улочке тесно застроеннаго кишлака, за
слоненной отовсюду черными тенями домовъ, садовъ и заборовъ. 
И, какъ нарочно, на каждомъ шагу арыки, мостики, повороты 
во всяте переулочки и закоулочки.

Мальчишка-киргизенокъ, не смысляпцй ни слова по-русски, 
и, повидимому, не часто имевпнй дело съ такимъ грузнымъ 
экипажемъ, пренеловко поворачиваетъ свою дикую тройку при 
съездахъ съ мостовъ и при въездахъ на мосты, такъ что я 
вотъ-вотъ жду, когда же онъ, наконецъ, опрокинетъ насъ вполне 
основательно въ какой-нибудь изъ многочисленныхъ арыковъ и 
свернетъ намъ наши православный шеи. Въ одномъ кишлаке 
темнота ночи совсемъ сбила съ толку беднаго киргизенка, и онъ 
завезъ нашъ тарантасъ въ такой тупикъ, откуда не было выезда 
ни туда, ни сюда. Киргизы, ужинавппе на улице, живо отта
щили тарантасъ назадъ за колеса и направили глупаго дикаря 
на путь истинный. Къ счастью, после изрытой дождями дороги, 
опять пошло на 4 версты прекрасное шоссе, обсаженное де
ревьями, по которому можно было смело ехать быстро даже и 
въ такую черную тьму и даже и въ нашемъ ковчеге Ноевомъ. 
Мы добрались, такимъ образомъ, до станщи Той-Тюбе, где 
решились переночевать. Вскочилъ я на ноги раньше 4-хъ ча- 
совъ утра, потому что необходимо было спешить до света пе
реехать въ бродъ опасную реку Ангрену, пока солнце не на



топило горныхъ снеговъ и льдовъ и не поддало воды въ безъ 
того полноводную реку, пожирневшую отъ вчерашняго дождя.

Утро чуть брезжило, а уже всякаго рода крикъ, пискъ и 
гамъ стояли надалеко кругомъ въ ули!щхъ огромнаго кишлака. 
Петухи, воробьи, всятя птицы надрывались отъ крика, на пе
ребой другь съ другомъ, словно на пожаре. Даже въ первой 
комнате станщи, не прикрытой потолкомъ, въ тростниковой 
крыше, какъ раяъ надъ кроватью кого-то изъ хозяевъ, назой
ливо и немолчно чирикали невидимые голоса птицъ, забившихся 
въ крышу. Мы, балованные питомцы городской цивили8ащи, 
редко слышимъ эти шумливо-веселые голоса ралняго деревен- 
скаго утра и долго не можемъ привыкнуть къ нимъ.

Когда я вышелъ на крыльцо распорядиться насчетъ лоша
дей, въ тепломъ и влажномъ воздухе летней зари кишлакъ все 
резче выяснялся на бледномъ небе темными силуэтами своихъ 
тополей и курчавыхъ садовъ. Целыя вереницы киргиэовъ, въ 
длинныхъ белыхъ рубахахъ, высоко приподнявъ свои халаты, 
двигались въ полутьме, шлепая по грязи сухощавыми босыми 
ногами.

Почта на двухъ тройкахъ, вся заваленная тюками и чемо
данами, съ однимъ соннымъ почтальономъ на обе повозки, 
только-что подъезжала къ станщи, гремя своими колокольчиками. 
Въ этой дикой киргизской степи она безопасно ездить даже по 
ночамъ, почти никемъ не охраняемая, до того великъ страхъ 
кочевника передъ русскимъ именемъ и до того грозенъ еще здесь 
авторитетъ военной власти.

Вотъ двинулся, наконецъ, по узкой, безконечной улице и 
нашъ рыдванъ. Огромный кишлакъ уже просыпался; множе
ство лавченокъ пооткрыло свои дверочки и ставенки. Все жи- 
тейск1я деда простодушнаго туземца на глазахъ у всехъ. Вонъ 
они и спятъ, и едятъ, работаютъ и торгуютъ, никого не стес
няясь, прямо на улице. Тутъ голыя костлявый ноги еще тор
чать изъ-подъ теплыхъ ватныхъ одеялъ, а рядомъ уже бритая 
башка постукиваетъ молоточкомъ или шьетъ башмакъ. Дома



тутъ — вей въ открытыхъ галлерейкахъ, и на нихъ-то, подъ 
ними—вся жиэнь.

Тройка наша въехала въ цйлый караванъ верблюдовъ, раз- 
ряженныхъ какъ на свадьбу, въ яркихъ, расшитыхъ чепракахъ, 
узорчатыхъ коврахъ, въ разноцвйтныхъ махрахъ и кистяхъ на 
мордй, на шей, на брюхй... Это ужъ скоты не для вьюка, а 
для верха. Они съ дикимъ испугомъ мечутся въ сторону при 
звуке почтовыхъ колокольчиковъ, давятъ и сбиваютъ съ ногъ 
другъ друга. Удушливая вонь какимъ-то прйлымъ пбтомъ—на- 
далеко разитъ отъ нихъ, когда приходится такъ близко протиски
ваться сквозь стадо ихъ.

До солнца успели проехать мы влажную ниэину, прорезан
ную рйкою Ахангареномъ, именуемой въ просторйчьи Ангреною. 
Рйка эта не такъ велика, какъ Чирчикъ, но играетъ ту же 
важную роль въ хозяйстве страны. Это две крупнейшая артерш, 
которыми стекаютъ въ Сыръ-Дарью обильныя воды высокихъ 
горныхъ хребтовъ, отдйляющихъ Ташкентскй уйздъ на севере 
отъ Чимкентскаго и Аул1еатинскаго уйздовъ, а на востоке — 
отъ Ферганской области. Хребты эти, снега которыхъ бйлйютъ 
теперь на горизонте влево отъ насъ, вовсе не шуточные: все 
это отроги титаническаго Тянь-Шаня, который протянулъ свои 
безчисленныя каменныя лапы далеко въ Туркестанъ; одна изъ 
этихъ лапъ, та именно, чт& образуетъ северную границу Ташкент- 
скаго уйэда, называется хребтомъ Ала-Тау, чаще всего Талас- 
скимъ Ала-Тау, потому что съ ея ейверзаго склона течетъ къ 
ейверу черезъ Аул1еатинск1й уйздъ довольно большая рйка 
Таласъ. Другая лапа отходить отъ первой на юго-западъ отъ 
общаго горнаго узла, высотою въ 12.000 футовъ, и называется 
Чаткальскимъ хребтомъ, опять-таки по имени рйки Чаткала, 
родящейся своими истоками въ ея ледникахъ. Чаткалъ, собравъ 
въ себя несколько другихъ горныхъ рйкъ, прорывается череэъ 
горы на юго-8ападъ, разливается по долине и впадаетъ въ Сыръ- 
Дарью подъ другимъ названгемъ -Чирчика, черезъ который мы 
только-что переехали вчера. Вместе съ Чаткаломъ Чирчикъ



имгЬетъ длины 280 верстъ и, захватывая своимъ бассейномъ 
более миллиона десятинъ, на всемъ этомъ протяжети служить 
питателемъ и разносителемъ плодород1я для окрестныхъ земель.

Целая сеть арыковъ растерзываетъ его во все стороны и 
такъ перепутываетъ его съ водами сосЪднихъ речекъ, что трудно 
разобрать, какими собственно рукавами бФжитъ самъ Чирчикъ. 
Такъ же точно, и еще, пожалуй, больше, разбита на рукава, и 
природные, и искусственные, река Ангрена, и такъ же точно 
папояетъ и утучняетъ все поля своей широкой долины, хотя 
длина Ангрены всего только 175 верстъ.

Ангрена вытекаетъ изъ пазухи двухъ горныхъ ветвей, на 
который разделяется Чаткальсшй хребетъ; одна ветвь—Адамъ- 
Тау, идетъ прямо на западъ, разобщая своими отрогами долину 
Чирчика отъ долины Ангрены, другая ветвь — Курама-Тау, 
идетъ прямо на югъ и потомъ на юго-западъ, очень мало не 
доходя до Сыръ-Дарьи и составляя собою границу между двумя 
областями: Сыръ-Дарьинской и Ферганской. Конечный отрогъ 
Курама-Тау, мимо крутыхъ и эффектныхъ скалъ котораго идетъ 
наша почтовая дорога изъ Ташкента въ Ходжентъ и Коканъ, 
называется Могулъ-Тау. Въ настоящее время леса, когда-то по
крывавшие все эти заоблачныя цепи горъ, до такой степени вы
рублены хищническимъ хозяйствомъ киргизовъ и курамы, что 
и Чирчикъ, и Ангрена, въ прежте годы всегда черезъ край 
переполненные водами, теперь частенько пересыхаютъ летомъ 
въ техъ низменныхъ местахъ своихъ, где разливу ихъ слиш- 
комъ большой просторъ. А главное, стокъ водъ съ высоты по 
русламъ этихъ речекъ сделался, безъ регулирующаго вл1я т я  
лесовъ, удивительно неровнымъ и реэкимъ, такъ что, при пол- 
номъ пересыханш русла, въ одну ночь можетъ вдругъ низри
нуться сверху какой-нибудь опустошительный потокъ.

Мы, кажется, попались именно въ одну изъ такихъ сквер- 
ныхъ минутъ. Вчерашше дожди обратили Ангрену въ широктй 
бушуюпцй потокъ, такъ что вечеромъ и ночью переездъ черезъ 
нее былъ невозможенъ. Только къ утру воды схлынули на



— 8 —

столько, что черезъ реку стали пускать караваны и проФзжихъ, 
но и то съ большимъ рискомъ.

Когда мы проезжали ея береговую равнину, все кругомъ 
было пропитано и залито водою. Самый крошечный арыкъ гу- 
дЬлъ и катилъ свои струи, будто настоящая речка. Лужи на 
каждомъ шагу, вся почтовая дорога превратилась въ сплошной 
рядъ озеръ. ТЧЬмъ не менее широкая зеленая долина, еще не 
освещенная лучами утра, смотрела людно, обильно и весело. 
Везде кишлаки, сады, обработанный поля, сочные луга, на лугахъ 
кибитки целыми гнездами, стада верблюдовъ и коровъ. Коровы 
тутъ впрочемъ маленыйя и плохонькая, совсемъ не подходяпця къ 
этому степному простору и этимъ непроеднымъ кормамъ. Хозяйс
твенная суета уже везде: доятъ коровъ, вьючатъ верблюдовъ, за- 
прягаютъ арбы. Въ раннемъ утреннемъ часе, который такъ редко 
приходится видеть и испытывать въ нашей искаженной-город
ской жизни, ничемъ неззменимая красота и ничемъ незамени
мая польза!.. Въ немъ богатство и здоровье, въ немъ нравствен
ная сила человека. Деды наши хорошо знали это и не губили 
леиивымъ сномъ лучшихъ часовъ своей жизни. Оттого-то они 
были здоровы и могучи теломъ, спокойны нервами, веселы 
духомъ, совсемъ не то, чтб мы.

Въ ожидаши солнца и на далекихъ снеговыхъ горахъ тоже 
залегли стада своего рода—белые клубы облаковъ увили собою 
горныя вершины и набились, какъ клочья ваты, въ глубошя 
ущелья.

На берегу Ангрены целый таборъ. Караванъ въ добрую 
сотню верблюдовъ, только-что переправивппйся сюда съ того 
берега, оправляется и отдыхаетъ, собираясь дальше въ путь. 
Киргизская кибитка раскинута около реки, и возле нея не
сколько запасныхъ арбъ. Это перевощики, обязанные перепра
влять черезъ реку почту и проезжихъ. Они следятъ за подъ- 
емомъ и спадомъ водъ въ реке и отвечаютъ за безопасность 
переправы.

Тарантасъ нашъ остановился среди песковъ берега, со всехъ



сторонъ окруженный верблюд^^и и киргизами; мы вышли изъ 
него, чтобы полюбоваться, какъ это люди въ здравомъ уме и 
твердой памяти совершаютъ безумную переправу прямо на ко- 
лесахъ черезъ пучины водъ.

Обыкновенно мирная Ангрена разлилась теперь, словно ка- 
какая-нибудь Аму-Дарья. Все рукава ея слились въ сплошную 
скатерть водъ, которыя бежали внизъ съ гуломъ и стремитель
ностью водопада. Жутко было смотреть, какъ головъ двести 
нагруженныхъ верблюдовъ, загоняемые отчаянными криками и 
палками погонщиковъ, длинною вереницею медленно и неуве
ренно вступали въ несупрйся потокъ, ощупывая своими на
дежными толкачами скрытую отъ глазъ почву. Подъ тяжестью 
ноши своей, они все глубже и глубже погружались, удаляясь 
отъ берега, въ коварную пучину, которая неудержимо относила 
ихъ далеко отъ того места, куда они направлялись.

Молодые верблюды то и дело срывались напоромъ стрем
нины и исчезали подъ водой, выныривая оттуда съ торопли- 
вымъ ужасомъ. Вотъ они наконецъ перетянулись кое-какъ че
резъ разливы водъ, и одинъ за однимъ, важистою тяжкою по
ступью, съ трудомъ выпрастывая свои мозолистыя ноги изъ 
каменистой розсыпи, завалившей дно реки, начинаютъ выле
зать на кручи нашего берега; вода такъ гладко прилизала ихъ, 
что ихъ всегда лохматая шерсть теперь лоснится, какъ шелкъ, 
и сами они кажутся какими-то исхудавшими скелетами.

Теперь очередь за болыпимъ четырехместнымъ тарантасомъ, 
запряженнымъ пятеркою почтовыхъ коней, который уже давно, 
повидимому, поджидаетъ на томъ берегу реки, благополучно ли 
переправится черезъ нее многоголовый верблюжй караванъ.

Намъ видно, какъ киргизы живо перебрасываютъ весь обиль
ный багажъ поместительнаго тарантаса на высочайпня двухко
лесный арбы, подве8бнныя вплотную къ тарантасу. Тучный 
мужчина въ военномъ китиле умащивается съ целою семьею 
женщинъ и детишекъ поверхъ своего скарба на этихъ домо-
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рощевныхъ трясущихся колесницахъ, на которыхъ, наверное, 
^здилъ еще въ дни всем1рнаго потопа праотецъ Ной.

Арбы, полныя народа и клажи, первыя въехали въ воду; 
сначала он% долго двигались въ одну сторону, какъ-будто усту
пая течетю, потомъ вдругъ разомъ круто повернули и стали 
перервать навкось широмй разливъ водъ, потомъ какъ будто 
вернулись назадъ и полезли къ берегу совоЬмъ въ другомъ на- 
правлети. Нужно знать такъ, какъ это знаютъ киргизы, ма- 
л^йш^е изгибы р^ки, скрытые теперь разливомъ водъ, чтобы 
съ такою безошибочною точностью вести переправляющихся 
путешественниковъ по вс&мъ поворотамъ невидимаго пути. 
Тарантасъ съ*Ьхалъ въ р^ку уже за арбами и сразу глубоко 
ушелъ своимъ грузнымъ кузовомъ. Верховые джигиты-киргизы 
съ отчаянными криками провожали его со воЬхъ сторонъ. Одинъ 
изъ нихъ захлестнулъ веревку вокругъ задней оси тарантаса и 
натягивалъ ее въ сторону, чтобы не дать экипажу опрокинуться 
въ опасныхъ м'Ьстахъ, а двое другихъ привязали веревки къ 
гужамъ коренника и тащили его впередъ какъ на розвязяхъ, 
не давая ему спотыкаться и нырять подъ воду. Въ н*Ьсколькихъ 
мЪстахъ вода совершенно покрывала кузовъ тарантаса, и самъ 
весь опъ качался и трясся, словно въ предсмертныхъ судоро- 
гахъ, пересчитывая колесами огромные камни, навороченные 
р*йкою. Многоопытный старикъ-киргизъ въ рваномъ мЗзховомъ 
малахаЗз безостановочно сыпалъ удары кнута на спины своихъ 
многострадальныхъ, столь же опытныхъ, а вмФст'Ь и сильныхъ 
лошадей, которыя и беэъ того впрочемъ лЪзли изъ кожи. Какъ 
ни высоки были колеса кокандской арбы, вода все-таки под
ходила подъ самое сиденье ея, а у киргиза-кучера, стоявшаго 
босыми ногами на ея оглобляхъ, ноги давно были по щиколку 
въ вод*Ь.

И намъ судьба сулила такую же дикую переправу. И мы 
точно такъ же переселились со воЬми своими пожитками на тол
кучую двухколесную коканё, съ которой, казалось, можно было 
слетать на каждомъ шагу, при первомъ порядочномъ толчкФ;
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и нашъ пустой тарантасъ потащили точно такъ же на розвязяхъ 
джигиты-киргизы, наполняя тих1й воздухъ ранняго утра своими 
громкими криками и бранью...

То туда, то сюда смело поворачивалъ свою изумительно
умную и изумительно-выносливую лошадь киргизъ-возница, 
отыскивая по памяти среди сплошной пучины водъ знакомые 
ему рукава и изгибы реки. Бедная лошадь, тащившая по уб1й- 
ственнымъ камнямъ речного дна арбу, нагруженную людьми и 
багажемъ, надрывалась отъ усил1Й и чуть не съ ушами уходила 
подъ воду, все время упираясь противъ одолевавшаго ее течетя. 
Мы съ немалыми акробатическими усилиями держались на груде 
своихъ дорожныхъ чемодановъ и мешковъ, съ вышины кото- 
рыхъ каждый изрядный толчокъ стряхивалъ насъ вни8ъ, будто 
какихъ-то, не въ свое место задезшихъ, досадливыхъ насеко- 
мыхъ. Это и немудрено, потому чтодосчатое дно арбы прибито 
прямо, всею шириною своею, къ оси громадныхъ колесъ, и 
каждый камень речного дна отражается на этомъ трясущемся 
помосте, немилосердно подкидывая его вверхъ, а съ нимъ вместе 
подкидывая также высоко и всехъ, кто по неблагора8ум!ю своему 
основалъ на немъ свою, хотя бы и кратковременную, судьбу.

Въ глазахъ рябило и кружилось отъ безпрерывнаго мельканья 
водяной стремнины, катившейся широкимъ полотномъ по затоп
ленной долине, и когда, среди этого одуряющаго движетя водъ, 
арба съ лошадью начинала на нашихъ глазахъ все глубже и 
глубже уходить въ неведомые намъ омуты, намъ не раэъ искренно 
казалось, что вотъ-вотъ и мы съ своими чемоданами, и одно
глазый киргизъ, служивший намъ Харономъ, все мы сейчасъ 
исчезнемъ въ этомъ бурномъ Стиксе, черезъ который можно 
переправляться только разве въ царство теней. Однако, арбу 
нашу, благодаря Бога, не залило, мы сами уцелели со всемъ 
своимъ добромъ, и мало-по-малу умница-лошадь, такъ добро
совестно протащившая насъ сквозь все мытарства, выбралась, 
нося боками и тяжело дыша, сначала на мелкое место, потомъ 
и да пески того берега...
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Мы перекрестились отъ всей души, очутившись на. безопас
ной и знакомой сердцу суше.

Тарантасъ, потерпФвъ настоящую морскую качку и зачерп- 
нувъ раза три по полному кузову воды, тоже выкарабкался на 
берегъ. Вода стояла въ немъ, какъ въ какой-нибудь потонувшей 
лодке. Старикъ-киргизъ, сидЬвпий на его козлахъ, не долго 
думая, вынулъ изъ-за пояса тщательно спрятанный кривой но- 
жикъ и, повернувшись назадъ, спокойно, какъ давно привычное 
ему дело, вдругъ взрФзалъ насквозь кожаную обшивку таран
таса. Наверное, онъ неособенно давно употреблялъ это любимое 
оруж1е туркестанца на дела, далеко не столь мирныя, и съ 
такою же хладнокровною ловкостью взрФзалъ своимъ кривымъ 
ножемъ вместо кожи тарантаса горло своего врага.

Вода съ тихимъ бульканьемъ стала выливаться въ отверстую 
рану, быстро понижая свой уровень. Старикъ подождалъ, пока 
вылилась последняя струйка воды, не спеша спряталъ опять 
за поясъ кривой ножъ и, захвативъ въ корявую лапу толстый 
пукъ сена, дб-суха вытеръ имъ внутренность тарантаса.

— Теперь опять садись, баринъ, гайда дальше!..—произнесъ 
онъ, сверкая на насъ своими смеющимися зрачками и белыми 
зубами, хищными, какъ у волка.

Да самаго Пскента мы не выезжали изъ зеленой влажной 
низовины, заливаемой весенними водами Ахангрена, его рука- 
вовъ, притоковъ и арыковъ. Солнце уже вошло, и молодая яркая 
зелень, омытая дождями, сверкала всею свежестью и всею ра
достью весны. И въ воздухе тоже сверкаютъ я р тя  краски: ми- 
р1ады лазоревыхъ ракшъ, синезолотыхъ щуровъ, светлозеленыхъ 
и краснопестрыхъ дятловъ, розовыхъ удодовъ, весело переле- 
таютъ съ куста на кустъ, шаловливо гоняются другъ за дру- 
гомъ, унизываютъ телеграфныя проволоки сплошными мони
стами, будто крупныя зерна дорогихъ самоцветныхъ каменьевъ.
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Пскентъ — целый городокъ. Мы его изучили довольно осно
вательно, потому что насъ продержали на станщи отъ 8 часовъ 
утра до часа дня, пока вернулись и отдохнули почтовый ло
шади. Пскентъ расположенъ на маленькой возвышенности, ко
торая островомъ своего рода разд%ляетъ надвое широкую ниэину 
Ахангрена. Тутъ много лавокъ, русские дома, русское училище; 
тутъ живетъ приставь и разное другое начальство; словомъ, это 
въ нЗзкоторомъ смысле административный центръ округа. При 
кокандцахъ Пскентъ былъ настоящимъ городомъ и, вероятно, 
даже городомъ очень древнимъ. На это указываетъ самое имя 
его. Старинные города Туркестана обыкновенно носятъ это имя 
кемжйиликем&з, то-есть *городам: Таш-кентъ, Яр кендъ, Самар- 
кендъ, Чим-кентъ, Ходж-кентъ, и тому подобные. Положете 
Пскента среди плодородной Ангренской равнины дЗзлаетъ его 
естественнымъ ключемъ для всей местной системы орошешя, 
стало быть, своего рода хозяиномъ местности. Базары его всегда 
очень оживленны. Но сегодня пятница, обычный еженедельный 
праздникъ мусульманъ, заменяющей имъ наше воскресенье, а 
кроме того ураза. Поэтому нынеплй базаръ обратился въ на
стоящую ярмарку. Пестрота одеждъ невообразимая, истинно во
сточная. Ярко-полосатые халаты, красно-желтые, сине-зеленые, 
черно-белые, голубые и всяте иные халаты въ огромныхъ буке- 
тахъ, халаты, разведенные затейливыми узорами,—кишатъ на 
каждомъ шагу. Тутъ и киргизы, и сарты, но еще больше курама, 
особое несколько загадочное племя, повидимому, помесь между 
сартами, таджикомъ и киргизомъ. Курама, собственно говоря, и 
значить — спомесь*, *сбродъ*. Курама главнымъ образомъ на- 
населяетъ окрестности Ходжента и отчасти Ташкента, то-есть те 
именно порубежныя места между Коканомъ и Бухарою, между 
киргизами и сартами, где чаще всего происходило незаметное 
смешете расъ.

Население какой-нибудь Курской и Воронежской губернш, 
не великорусское и не хохлацкое, а какое-то особое украинское, 
зародившееся точно такъ же на старомъ историческомъ рубеже
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между Москвою и Малоросшею, между Польшей и Русью, между 
вольною казацкою степью и царскими городами — даетъ не
которое понятие о туркестанской курамй.

Курама любитъ пестроту не меньше киргиза, но они вей въ 
тюбетейкахъ, между тймъ какъ киргизъ чуть ли не отъ дней 
Чингисъ-Хана не мйняетъ своего характернаго, островерхаго 
колпака изъ бйлаго войлока, съ разрезными, отогнутыми полями, 
подбитыми краснымъ. Дйтки здйсь особенно красивы, черно
глазый, румяно-смуглыя, и ихъ здйсь особенно много. Въ яркомъ 
и пестромъ коврй базарной толпы это самые яркге и самые 
пестрые цветочки.

Рйдклй городокъ Туркестана расположенъ такъ живописно, 
какъ Пскентъ. Его плоскокрыппе глиняные домики лепятся 
другъ надъ другомъ, ярусъ на яруей, по обрывамъ узкаго гли- 
пистаго ущелья, совсймъ какъ сакли дагестанскаго аула. На 
крышахъ трава и веники, и крыши, и сами дома того же цвета, 
того же матер{ала, какъ и гора, на которой они торчатъ, точно 
это не жилища, построенный человйкомъ, а только уступы глини- 
стаго обрыва, или ярусы природпыхъ пещеръ. Какъ нарочно 
рядомъ съ ними и действительно чернйютъ кое-где пещеры. 
Стрижи вьются тучами, будто рои пчелъ, около своихъ бё8чи- 
сленныхъ норокъ, выдолбленныхъ въ твердой глине обрыва, ко
торый они обратили въ настоящее сито.

Дорога вьется въ глубине ущелья, у поднож1я этихъ про- 
буравленныхъ стйнъ, этихъ глиняныхъ домовъ-террасъ. И тутъ, 
какъ вездй, следы строгаго и прочно установлениям порядка: 
дороги ровныя, широтя, обсаженныя молодыми деревьями, 
орошенныя журчащими арыками, хотя и порядочно безпокойныи 
вслйдств:е недавняго дождя и засохшихъ грязныхъ колевинъ; 
на каждомъ арыке исправный мостикъ, который можно пере
езжать безъ страха и риска и безъ молитвы ко веймъ угодни- 
камъ Божмимъ, какъ это приходится делать на мостахъ нашихъ 
проселочныхъ дорогъ. Одно изумительно, какъ, при такой за
ботливой внимательности къ каждой мелочи, туземныя власти
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заставляютъ честныхъ людей ежедневно по нескольку разъ ри
сковать своею головою на такихъ средневековыхъ переправахъ, 
какъ черезъ Ангрену, которая къ тому же иногда на несколько 
недель прекращаетъ всякое сообщение по единственной почтовой 
дороге изъ Ташкента въ Ферганскую область, останавливая даже 
правильное движете служебныхъ делъ. Въ сезоны сильныхъ 
разливовъ Ахангрены чиновникамъ, военнымъ, почте, всемъ 
приходится делать далетй крюкъ, объезжая изъ Ходжента на 
Чиназъ и уже оттуда по самаркандской дороге добираться до 
Ташкента.

За Нскентомъ все еще продолжается плодородная Ангрен- 
ская низина, особенно годная для посевовъ риса и хлопчат
ника. Рисъ только-что сеяли, и его поля, разделенный на ма
ленькие четырехугольники земляными валиками, были все за
литы напущенною изъ арыковъ водою. И волы, и пахари дви
гались по колено въ воде, съ трудомъ вытаскивая ноги изъ 
липкой, илистой грязи, которую съ еще бблыпимъ трудомъ во- 
рочаетъ первобытная деревянная соха, й  другимъ рабочимъ при
ходится тоже работать по колено въ воде и грязи,—валить ва
лики, прокапывать канавки. Только воловье здоровье и воловья 
сила киргиза способны переносить так1я варварсюя условия. 
Но и они, однако, надламываются, и изнурительная лихорадка 
нередко скашиваетъ въ этихъ местяостяхъ обильную челове
ческую жатву. Кроме воды и воздухъ приносить здесь време
нами изрядный вредъ одновременно человеку и его посевамъ. 
Съ безбрежныхъ, песчаныхъ пустынь, изъ-за Сыръ-Дарьи, не
редко дуетъ здесь, такъ-называемый, сгариъ-силь*, — сггорячй 
ветеръ*, который портить даже эти влажныя рисовыя поля.
У этихъ кажущихся дикарей — везде посевное сено, несмотря 
на соседство степей. Русскому цивилизатору въ его родномъ 
хозяйстве, пожалуй, еще не скоро этого дождаться. На обильно ' 
орошаемой почве—посевы люцерны, по-сартски кдженушка*, 
почему-то называемой здесь клеверомъ, удивительно роскошны; 
съ одного поля въ одно лето снимается до четырехъ укосовъ.
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Въ сущности, здесь съ глубокой древности укоренилось много
польное хозяйство, не оставляющее празднымъ ни одного вершка 
поливной земли, да и поля скорее похожи на огороды; почва, 
глубоко вспаханная волами, тщательно разделывается чекменями 
сартовъ, киргизъ, курамы.

Местное рабочее н асе лете нанимается тутъ къ хозяевамъ 
земли на разныхъ услов^яхъ: одни работники обработываютъ 
землю изъ половины дохода, на своихъ харчахъ и въ своихъ 
домахъ, получая отъ владельца только воловъ и семена; это 
«ширики!-, нечто въ роде фермеровъ. Друпе — настоящие ба
траки,—зчарикоры*—живутъ у хозяина на полномъ его содер
ж ант и получаютъ вместо определенная жалованья четвертую 
часть дохода. Такъ какъ и подати бблыпею частью взимаются 
здесь въ виде известной доли дохода, какъ, напримеръ, деся
тинная подать ^харачъз,—то обстоятельство это делаетъ поло- 
жете туркестанскаго земельная хозяйства несколько более проч- 
нымъ, чемъ при нашихъ порядкахъ, где работникъ, казна, зем
ство и пр. не имеютъ никакого участия въ убыткахъ хозяйства, 
а каждый я д ъ  взимаютъ съ него одну, заранее определенную, 
цыфру расхода, несмотря на то, доходъ или убытокъ принесло 
въ этомъ году хозяйство.

Несмотря на пятницу и на уразу, вонъ они все теперь на 
своихъ поляхъ съ чекменями въ рукахъ; это тоже не русская 
черта, такъ что врядъ ли русскому цивилизатору придется 
когда - нибудь научать туземца-азтата хозяйственному трудо-
ЛЮб1Ю.

Садоводство здесь тоже давно привычное заняйе; каждый 
домъ окруженъ густымъ садомъ; сартъ садить деревцо везде, 
где только можетъ, ради плода, ради тени, ради подручнаго 
строительная матер1ала. Постройки въ кишлакахъ здесь тоже 
более приличныя и более обширныя: везде громоздтякрытыя 
ворота, глуботя и широтя; домики все больше двухъ-этажные, 
съ галлерейками. иногда даже съ узорчатыми деревянными ре
шетками въ окнахъ, и съ характерно-изукрашенными потолками



наружныхъ галлерей, словомъ, на всемъ заметенъ отпечатокъ 
известнаго вкуса и извЪстпыхъ житейскихъ требоватй. Базар
чики въ кишлакахъ везде крытые, и хотя все ихъ крыши боль
шею частью кое-какъ слеплены и стоять на курьихъ ножкахъ 
своего рода, однако, это все же сравнительное удобство.

Пестрыхъ и яркихъ птицъ и тутъ тучи; должно быть, ихъ 
никто здесь не трогаетъ, иначе оне не приближались бы къ 
человеку такъ доверчиво и въ такомъ множестве. Вообще, ка
жется, магометанинъ имеетъ какое-то релипоэное уважете къ 
птице. Невольно вспоминаются аисты, царяпце своими гнездами 
надъ мечетями и дворцами Бухара-ель-Шерифа, и священные 
голуби, откармливаемые тысячами въ одной изъ знаменитыхъ 
Стамбульскихъ мечетей. Гнезда ласточекъ здесь въ такомъ 
уважен1и, что ихъ никто не см'Ьетъ потревожить даже внутри 
дома, и меня не разъ изумляло въ почтойыхъ станц^яхъ Фер
ганской и Сыръ-Дарьинской области не всегда удобное сожи
тельство съ проезжающими этихъ проворныхъ длиннохвостыхъ 
птичекъ, который завладеваютъ обыкновенно углами и карди- 
зами комнатъ, где ночуютъ проезж1е, и изъ своихъ гнездъ-ме- 
шечковъ, наполненныхъ зевающими желтыми ротиками, ведутъ 
оживленную междуусобную войну другъ съ другомъ, какъ не
когда средневековые рыцари-бароны въ своихъ горпыхъ зам- 
кахъ. Впрочемъ, я только-что виделъ за Пскентомъ живую ил- 
люстращю моей мысли: болыте длинноногие и красноклювые 
аисты съ важною самоуверенностью шагаютъ тамъ по рисовымъ 
болотамъ рядомъ съ пашущимъ плугомъ, рядомъ съ колоколь- 
чикомъ почтовой тройки. Ихъ нисколько не смущаютъ все эти 
затеи суетящагося человечества, ибо они твердо знаютъ, что 
ихъ, священныхъ птицъ, законныхъ хозяевъ этого поля и этихъ 
посевовъ, никто не осмелится тронуть. *

Ближе къ Уральской станице плодородная равнина, орошае
мая обильными водами Ахангрена и его притоковъ, начинаетъ 
мало-по-малу принимать характеръ дикой степи. Все чаще 
встаютъ кругомъ и вырезаются на далекомъ горизонте угрю-
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мые могильные курганы, безмолвные и загадочные памятники 
давно прошумевшей эдесь исторш; все больше попадаются на 
глаза пасупцяся стада верблюдовъ и темныя кибитки кочевни- 
ковъ, скученныя, какъ гнезда грибовъ.

Уральская станщя уже стоить какимъ-то одинокимъ бое- 
вымъ баст1ономъ среди пустой степи, недоверчиво щетинясь 
противъ нея своими двумя круглыми башнями и крепостными 
стенами. Такъ мало детъ еще прошло съ техъ поръ, какъ эта 
пограничная местность подвергалась чуть не ежедневнымъ на- 
бегамъ соседнихъ кокандцевъ, тогда еще не покоренныхъ и 
дышавшихъ ненавистью противъ русскихъ эа отнятые у нихъ 
города и области. Отъ Уральской до Джамъ-Булака—сплошная 
степь, гладкая какъ ладонь, во всей своей суровой серьезности. 
Ни одного арыка, ни одного деревца, ни одного жилья... Без- 
численныя стада овецъ и верблюдовъ, которые по делымъ днямъ 
могутъ обходиться безъ воды, бродятъ по.этимъ необхватнымъ 
сухимъ пастбищамъ, где уже въ конце апреля трава выгораетъ, 
какъ въ развалъ летняго зноя. Овцы здесь совсемъ не похожи 
на нашихъ: огромный, съ длинною шерстью, съ двойными жир
ными курдюками, на ногахъ, высокихъ, какъ у теленка, цве- 
томъ оне почти все черныя, темнокоричневыя, жеЛтыя, белыхъ 
не попадается вовсе. Кибитокъ однако не видно въ степи; оне 
все теперь подобрались выше, въ прохладу горъ. Эти горы ка
жутся такъ близко, рукой достанешь; но до нихъ порядочно 
много верстъ. Это виденъ намъ хребетъ Курамй-Тау. Онъ тя
нется по горизонту голыми, окаменелыми волнами, чуть только 
зеленеющими у поднож1я, высоко поднимаясь въ облака. Эта 
стёпь на рубеже двухъ старыхъ ханствъ, на рубеже дикихъ 
скиескихъ кочевгй, отделявшихся Яксартомъ отъ С осаны  и 
Трансоксаны, была во все века полемъ жестокихъ схватокъ 
между народами; оттого, конечно, она и щетинится теперь частыми 
курганами, которые въ ипыхъ местахъ залегаютъ сплошнымъ 
кладби!щемъ. Уральская станщя обсыпана ими. Щедрая мать- 
природа, целительница людской вражды и людской злобы, при
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крыла эти печальные памятники смерти веселою багряницею 
весеннихъ цв&говъ; вездЗз, по холмамъ, по равнинамъ пробрыз- 
нули, будто выступившая И8ъ древнихъ могилъ бе8численныя 
капли пролитой зд*Ьсь некогда крови,—кроваво-красные цв*Ьты 
полевого мака. Должно быть, кйргизамъ-кочевникамъ, д&гямъ 
крови, пришлись вполне по вкусу эти кровавые цв*Ьты: и они 
тоже нарядились съ головы до ногъ въ кроваво-красныя одежды, 
не находя, повидимому, ничего радостнее для сердца степного 
разбойника, какъ этотъ цвЗзтъ св'Ьже-продитой крови.

Поразительно полное отсутствие русскаго элемента въ этой 
(русской* степи. Даже солдатъ совсЬмъ не видно. Р^дко по
падается гд%-нибудь на станщи руссюй староста, безпомощно 
затерянный среди курамы или киргизовъ, руссюй почт^льонъ, 
русский про^зжй. Я съ д^тски-радостнымъ чувствомъ увид'Ьлъ 
на дорога челов^къ шесть русскихъ рабочихъ, проходившихъ 
босикомъ изъ Ташкента въ Ходжентъ, съ сапогами на плечахъ. 
Они казались такими далекими пришлецами изъ другой части 
св&га, такими (чужестранцами* въ этомъ царств^ киргиза и 
верблюда! Еще больше удивилъ меня одинъ порядочно одетый 
господинъ, подъ*Ьхавпнй верхомъ изъ глубины степи къ станщи 
Джамъ-Булакъ. Онъ оказался прикащикомъ одной изъ ташкент- 
скихъ купеческихъ фирмъ, имеющей по близости катя-то тор
говый д1зла. Мн*Ь стало жутко за него, когда, окончивъ свое 
дЗзло на станщи, этотъ одинотй всадникъ въ европейском^ 
платьФ, опять потонулъ въ еЬрыхъ даляхъ пустынной степи, 
гд*Ь не видно было ничего кромЪ безмолвныхъ старыхъ могилъ.

Особенно странно, что въ этихъ новыхъ оабранныхъ* мФ- 
стахъ совсЬмъ н^тъ русскаго монаха, русскаго священника.

Когда вспомнишь плодотворное воспитательное значете древ
нихъ православныхъ обителей, проникавшихъ бывало въ глу
хая дебри разныхъ инородческихъ странъ раньше пахаря и 
горожанина, далеко впереди , государственной силы; вспом-

2*
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нишь, что милл10ны инородцевъ приводились къ единен1Ю 
съ державою русскою, крепко входили въ составъ русскаго 
народнаго тйла гораздо больше вдохновенною проповедью само- 
отверженныхъ отшельниковъ, чймъ силою меча или искусствомъ 
управлетя: то делается обидно и больно за апаню нашего те- 
церешняго многочисленнаго и зажиточнаго монашества, которое 
словно утеряло славныя историчесюя традицш своей апостоль
ской мисс1и и довольствуется б&лыпею частью безцельнымъ пре- 
быван!емъ въ богато украшенныхъ и роскошно всймъ снабжен- 
ныхъ штатныхъ монастыряхъ внутренней Росши, въ Москвахъ, 
Петербургахъ, К1евахъ, где уже давно нетъ для нихъ высо- 
кихъ евангельскихъ задачъ, и где самое существовате иноковъ 
и монастырей является крайне неудобнымъ, можно сказать, даже 
невозмбжнымъ и противоестественным^ извращающимъ по не
воле самый характере этихъ святыхъ учреждений, посвящен- 
ныхъ уединен!ю, лишетямъ и подвигамъ.

Между тймъ не только католическая Франщя или Итал1я, 
но даже протестантская Герматя, протестантская Англ1я и Аме
рика передовыми тонерами своей гражданственности и своихъ 
будущихъ политическихъ завоеватй до сихъ поръ посылаютъ 
миссюнеровъ, священниковъ, монаховъ, членовъ разныхъ кон- 
грегащй. Въ Сахаре среди туареговъ, на Сенегале и въ Даго
мее, во внутренней Африке, новооткрытой Ливингстонами и 
Стенлеями, въ Тонкине, Бирме, Китай и Япоти, — везде оду
шевленно работаетъ, не жалея трудовъ и самой жизни, энерги
ческий европейсюй мисс10неръ.

Ваши киргизы и туркмены, почти не имйюпце никакой ре-, 
лигш, настолько же мусульмане, насколько фетишисты-языч
ники, несомненно представили бы самое благодарное поле для 
привийя имъ хриспанской релипи и христианской цивилизащи, 
тймъ болйе, что русскимъ они привыкли верить больше, чймъ 
всякому другому европейцу, и что русские какъ-то особенно 
умйютъ сживаться съ аз1атскимъ дикаремъ и пр1учать этого 
дикаря сживаться съ ними.
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Смешно сказать, что на всю Туркметю, Бухар^, Самар
кандскую область, громадную Сыръ-Дарьинскую и Ферганскую 
области — не учреждено до сихъ поръ даже отдельной епархш, 
а все оне приписаны къ Семиреченской области! Подумаешь, 
въ Россш не нашлось одного арх1ерея для отправки въ эти гро
мадный мусульмански царства, съ каждымъ днемъ все более и 
более населяющаяся русскимъ православнымъ людомъ, между 
темъ какъ папа создаетъ сотнями епископские престолы и епар
хш даже т  рагМЬиэ inйdelmm, въ странахъ, где найдешь всего 
несколько десятковъ католиковъ. Нельзя, конечно, думать, что 
долгое господство въ этомъ крае генералъ-губернаторовъ съ не
мецкими фамилиями (быть можетъ, и -немецкой веры?) имело* 
какое-нибудь вл1я т е  на это прискорбное положение такого важ- 
наго государственнаго вопроса.

Станщя Джамъ-Булакъ совсемъ пустынная и окружена пу
стыней. Только противъ нея выстроены для заезда каравановъ 
две, три скурганчи*, несколько напоминаюпця наши большее 
постоялые дворы прежнихъ торговыхъ дорогъ. Кругомъ обшир- 
наго двора длинные навесы, огромный крытыя ворота ведутъ 
во дворъ. Но дворъ уже, конечно, не тесовый и не плетневый, 
а глиняный, какъ вся эта глиняная страна. Когда заперты на 
засовъ и на замокъ крйптя ворота, скургаяча*, обнесенная выг 
<юкими сплошными стенами, смотритъ тою же скалою*, как^я 
такъ часто попадались намъ въ степяхъ Туркменш. Все без
отраднее и пустыннее делается степь по дороге къ Мурза-Ра- 
бату. Тутъ уже не встречаешь ни скота, ни проезжихъ; только 
валяются среди выжженой травы и яркаго пурпура маковыхъ 
цветовъ до-бела обглоданные шакалами костяки павшихъ ло
шадей. Это тоже 'голодная степь* своего рода; сходство съ нею. 
еще усиливается знакомымъ намъ назватемъ станщи сМурза- 
Рабатъ*. Бъ старину однако и эта степь была, повидимому, 
плодородна и населена. На каждомъ шагу встречаешь больпне, 
давно изсохппе арыки, но воды—ни капли нигде! Изъ травы, *
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впрочемъ, поднимаются довольно часто куропатки какой-то круп
ной породы; значить, жизнь природы еще не вполне замерла 
здесь.

Вместо воды зато необыкновенное изобил1е камней. Дорога 
засыпана ими. Обломки гранита, гнейса, трахита валяются ку
чами. Это ужъ передовые вестники совсЬмъ близко надвинув
шихся, на насъ горъ. Южная отрасль Еурамы-Тау, идущая къ 
Сыръ-Дарье, называется Муголъ-Тау. Мы едемъ теперь именно 
у ея поднож1я. Муголъ-Тау — это рядъ отдельныхъ каменныхъ- 
волнъ гигантскаго размера, и каждая такая волна въ свою оче
редь словно составлена изъ другихъ мелкихъ волнъ. Весь хре- 
*бетъ — голый какъ кость, унылый до отчаянья; ни травки, ни 
кустика на немъ. Хребетъ обрывается и кончается этими лы
сыми валами, какъ разъ у станщи Мурза-Рабатъ, слева нашей 
дороги. Тутъ же, справа дороги, поднимается отдЬльнымъ остро- 
вомъ короткая и обрывистая горная цепь, такая же голая и 
каменистая, провожающая на нТжоторомъ разстоянш течете 
Сыръ-Дарьи противъ города Ходжента. Горы эти закрываютъ 
теперь отъ насъ и реку, и городъ, и мы должны потомъ объ
езжать ихъ, чтобы повернуть назадъ къ Ходженту по теченно 
Сыръ-Дарьи.

Передъ станщею Мурза-Рабатъ насъ въ трейй уже разъ 
нагналъ всадникъ страннаго вида, на котораго мы давно обра
тили подозрительное внимате. Онъ сталъ равняться съ нами 
еще отъ Тою-Тюбе, но по временамъ бросалъ почтовую дорогу 
и бралъ вправо и влево знакомыми ему степными стёжками, 
сокращая свой путь на несколько верстъ. Это былъ киргизъ, 
перевязанный зачемъ-то краенымъ шарфомъ черезъ плечо и 
красною шалью кругомъ пояса. Онъ все почти время ехалъ ря- 
домъ съ нашимъ тарантасомъ, приветливо улыбался и кла
нялся намъ всяк1й разъ, какъ вновь появлялся на нашей до
роге у какого-нибудь неожиданная поворота, и разсказалъ на
шему ямщику-киргизу, что едетъ въ Коканъ. Признаюсь, такой 
непрошенный спутникъ въ безлюдной степи не вселялъ намъ
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особеннаго довер1я къ себе, а объявленное имъ напорете не 
покидать насъ до самаго Кокана — тоже мало послужило къ 
нашему успокоению. Больше всего меня озадачивало, какъ это 
онъ приноравливается не отставать отъ почтовой тройки. Мы 
меняли свЗзжихъ лошадей на каждой станцш и ехали не шу
точною рысью, какъ всегда Ззздятъ почтовыя лошади здесь въ 
Киргизш; а онъ все па одной и той же гнеденькой лошадке 
своей, совсЬмъ немудреной на видъ, — но, правда, костистой и 
съ сухимъ мускуломъ, — отжаривалъ себе спокойною ровною 
<тропотою* у колесъ нашего тарантаса, и даже конь его не 
вспотЗзлъ ни разу, словно для него самое плевое дело сбегать, 
не отдыхая, изъ Ташкента въ Коканъ.

Когда мы поворачивали во дворъ станцш, онъ уже опять 
скрылся И8ъ нашихъ глазъ, незаметно нырнувъ на какую-то 
боковую тропку, чтобы опять перенять насъ где-нибудь дальше 
на пути. По всей вероятности, онъ проделывалъ эти фокусы 
безъ малейшей задней мысли, единственно стараясь укоротить 
свой путь; но ведь я н$ былъ на душе у него и потому не
вольно смотрелъ съ большою подозрительностью на эти постоян
ные заблаговременные объезды его нашихъ почтовыхъ станщй, 
где каждый киргизъ-почталюнъ ездитъ съ револьверомъ за 
поясомъ, где станщонные старосты почти всегда лих!е отстав
ные солдаты.

Станщя Мурза-Рабатъ — чистая крепостца. Кроме угловой < 
башня съ бойницами и высокихъ глиняныхъ стенъ, две узень- 
К1Я, круглыя башни фланкируютъ даже ворота ея. Это воспо  ̂
минатя того еще недавняго времени, когда Мурза-Рабатъ былъ 
крайнею станщею нашихъ сыръ-дарьинскихъ владенй, и за 
нимъ уже начиналось враждебное намъ и всегда съ нами враж
довавшее Кокандское ханство. Было уже поздно, и въ Мурза- 
Рабатф пришлось заночевать. Станцш здесь, вообще, довольно 
просторный, хотя безъ излишняго комфорта. Диваны, обитые 
кдеенкой, очень мало отличаются своей мягкостью отъ низень- 
кихъ каменныхъ лежанокъ, тоже предназначенныхъ для ноч
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лега.. Комнатъ почти всегда две, самоваръ и лампа везде есть, 
а больше* и гр'Ьхъ спрашивать въ такой аз1атской пустыне. 
Въ добавокъ, старосты и ямщики здесь отлично вымуштро
ваны военнымъ народомъ, запрягаютъ живо, везутъ реэво, гру
бить не смФютъ.

Мы встали, по обыкновению, въ четыре часа утра и, пока 
запрягали лошадей, пошли посмотреть развалины старой стан- 
щи, черезъ дорогу отъ теперешней. Чудное утро только-что 
загоралось въ небе. Молодая киргизка изъ соседней скурганчи*, 
плечистая и высокая, сходила въ эту минуту съ двумя огром
ными кувшинами на плечахъ, къ ключу холодной воды, ко
торый выбивался изъ-подъ холма, съ боку станщи, применен
ный характернымъ, меланхолическимъ купольчикомъ мусуль
манской часовенки. Рослая, статная фигура живописно вы
резалась своимъ чернымъ силуэтомъ на огнистомъ фоне утрен
ней зари.

Посреди дороги, какъ разъ передъ станщей, мы съ удивле- 
темъ увидели памятникъ, сложенный изъ кирпича. На вде
ланной въ него красной доске я прочелъ короткую надпись: 
<Безсрочно-отпускной стрелокъ 3-го туркестантскаго баталюна, 
Степанъ Яковлевъ Яковлевъ, убитъ 6-го августа 1875 года шай
кою кокандцевъ, защищая станщю Мурза-Рабатъ. Памятникъ 
достойному воину воздвигнуть пожертвовашями проезжающихъ, 
въ 1877 году*. На станщи намъ разсказали уже подробнее па- 
трютичесюй подвигъ этого безвестнаго героя.

Степанъ Яковлевъ былъ старостою на станщи Мурза-Ра
батъ. Коканъ тогда еще не былъ присоединенъ къ Россш, и 
пограничные рубежи нашей Сыръ-Дарьинской области постоянно 
подвергались его набегамъ. Мурза-Рабатъ былъ последнею стан- 
щею на нашей границе. 5-го августа соседте киргизы приска
кали на станщю со страшною вестью, что сильный отрядъ ко
кандцевъ ворвался на нашу границу и двигается на Мурза- 
Рабатъ, грабя, разоряя и убивая всехъ. Ямщики-киргизы, не
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долго думая, заседлали почтовыхъ лошадей и удрали подальше, 
въ степь, эа своими собратьями-киргизами. Но напрасно они 
уговаривали Яковлева уехать съ ними. Стараго служиваго не 
уломали ничемъ. Съ бранью и гневомъ кричалъ онъ на нихъ:

— Что жъ вы, собачьи дети, когда жалованье получать, 
такъ вы тутъ, а какъ добро казенное защищать,—такъ васъ и 
следъ простылъ? Я присягу солдатскую приносилъ за царя, 
за веру до последней капли крови стоять и доверенное мне 
царское добро охранять всеми мерами. Какъ же я теперь съ 
вами, съ разбойниками, уйти могу, когда у меня казна почтовая 
на рукахъ, и книги приходный, опять же повозки, сбруя, и 
кони казенные?.. Какой же я после того отчетъ въ нихъ началь
ству могу дать? Ведь меня за это начальники не похвалятъ...

У вещ атя ветерана не удержали, конечно, перетрусившихъ 
киргизовъ, и они, потуживъ о глупомъ москове, котораго все 
любили, разсыпались, кто куда успелъ. Старый стрелокъ, 
оставшись одинъ, завалилъ повозками ворота двора, загородилъ 
чемъ могъ двери и окна глинянаго домишка, разыскалъ бывпня 
на станщи три ружья и, зарядивъ ихъ какъ должно, уставилъ 
въ щели оконъ съ разныхъ сторонъ станцш, решившись защи
щаться хотя бы и въ одиночку.

На другое утро толпа кокандцевъ охватила запертую кру- 
гомъ станщю. На крики отворить никто не отворяетъ. Смель
чаки бросились ломать ворота, но сейчасъ же попадали мертвые, 
поражаемые меткими пулями стараго стрелка. Съ какой стороны 
ни пробовали заходить они, везде ихъ встречали те же пули. 
Уже несколько убитыхъ и раненыхъ валялись кругомъ. Вообра- 
зивъ, что на станщи заперлись хорошо вооруженные руссте 
солдаты и боясь новыхъ жертвъ, кокандцы решили, наконецъ, 
отступить. Они набрали въ лощине сухого камыша, обвалили 
имъ станщю и зажгли ее, надеясь хоть огнемъ выжить оттуда 
неустрашимыхъ защитниковъ, такъ отчаянно бившихся противъ 
целой ихъ шайки.

Степану Яковлеву деться было некуда. Заряды свои онъ
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уже все разстрелялъ и решился лучше пасть въ открытомъ 
бою, какъ подобаетъ честному воину, чЪмъ задохнуться въ дыму.

Онъ выбЪжалъ съ ружьемъ въ рукахъ въ самую гущу вра- 
говъ и сталъ крушить ихъ направо и налево... Черезъ минуту 
онъ лежалъ мертвый, изрубленный въ куски саблями кокандцевъ, 
но все-таки окруженный новыми, убитыми врагами...

Эта гомерическая битва одного русскаго воина съ цедымъ 
отрядомъ азгатовъ, эта непоколебимая верность своему долгу 
и присяге— заслуживаетъ ув'Ьков'Ьчешя на страницахъ исторш 
рядомъ съ самыми славными подвигами русскаго патриотизма. 
Народъ, который такъ понимаетъ свой долгъ передъ отечествомъ, 
народъ, который способенъ такъ биться и такъ умирать, — не 
можетъ иметь на страницахъ своихъ летописей ни Седановъ, 
ни Мецевъ.

II.

Ходжентъ и Сыръ-Дарья.

Мы проехали всего версты две отъ Мурза-Рабата, какъ 
изъ-за каменистой гряды горъ, провожавшей насъ слева, выка
тился ослепительный дискъ солнца. Узкая каменистая долинка 
между двухъ горныхъ отроговъ кончилась, и направо отъ насъ 
вдругъ широко' развернулась, далеко за открытою равниною, 
неохватная панорама снЪговыхъ горъ. ОнЪ стояли сплошнымъ 
хребтомъ отъ одного края горизонта до другого, чудно сверкаю
щая своими белоснежными вершинами, — всеми этими, словно 
изъ чистейшаго серебра вылитыми, шатрами, гребнями, пира
мидами, зубчатыми многобашенными замками, видныя сквозь 
необыкновенно прозрачный воздухъ до того отчетливо, что можно 
было разглядеть издали каждую складку ихъ, ощупать глазами 
каждый мускулъ ихъ могучаго каменнаго тела. Даже и въ 
этихъ жаркихъ и сухихъ краяхъ большая редкость такое ясное 
утро, такой чистый воздухъ; даже ничему не удивляющейся
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киргизъ-ямщикъ и тотъ былъ очевидно растроганъ поразительною 
картиною этого громаднаго снегового хребта, словно нарисован- 
наго какою-то волшебно-нужною кистью по блУдной лазури 
утренняго неба. Обернувшись къ намъ, онъ весь вдругъ промялъ 
ласковою улыбкою и съ глазами, искрившимися дУтскою ра
достью, взиахнулъ головою на горы, бормоча что-то по-киргизски. 
Наивный дикарь очевидно хотУлъ подУлиться съ нами этимъ 
рУдкимъ для него наслажденгемъ и, съ авторскимъ самолюбгемъ 
своего рода, вмУстУ съ тУмъ наслаждаться нашими восторгами 
передъ красотами его родной природы.

— СнУгъ, усе снУгъ!.. — не безъ труда произнесъ онъ по- 
русски, махая рукою вдаль и радостно осклабляя свои бУлые 
зубы.

Горы лУвой стороны, стоявпня подъ солнцемъ, напротивъ 
того, не только ничУмъ не сверкали, но тонули въ волнахъ 
какого-то синяго тумана, исчезая все больше и больше изъ 
глазъ по мУрУ того, какъ онУ приближались къ восходу солнца. 
Это ужъ виднУлись съ того берега Сыръ-Дарьи хребты Тянь- 
Шаня, — Мальгузарсюй и Алайсюй. Каменистые обрывы бере- 
говъ Сыръ-Дарьи, въ упоръ облитые утреннимъ солнцемъ, пра
вильные, какъ стУны крУпости, видны намъ отсюда въ большой 
близи вмУстУ съ капризными синими луками исторической рУки, 
которая, прорвавшись не безъ труда черезъ тУснины горъ, ка- 
титъ свои обильныя волны черезъ пески Туркестана къ пескамъ 
Касшя. Уже за нею на огромномъ пространству темнУютъ кур
чавыми чащами многочисленные сады Ходжента, на фонУ без- 
плодныхъ каменныхъ горъ, до половины загораживающихъ да
лекие снУговые хребты. Никакой Обердандъ, никакой Кавказъ 
не могутъ представить картины, болУе эффектной.

Дорога стала покойною, какъ отличное шоссе. ЖелкШ гравШ, 
нанесенный разливами рУки, устилаетъ здУсь всУ дороги, а 
вмУстУ съ тУмъ засыпаетъ и всУ поля, обращая ихъ почву въ 
безплодный камень.

Пустыня еще продолжается, все такъ же суровая и безлюд
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ная, безъ жилья человека, безъ встречи человека. Но конецъ 
зя  уже близокъ, уже виденъ глазами. Она замираетъ тамъ, на 
юге, у широкой ленты Сыръ-Дарьи, обросшей зелеными садами. 
Мы заметно забираемъ назадъ, почти на встречу только-что 
пройденной дороги.
, Вотъ и деревянный мостъ черезъ древнШ Яксартъ,—предметъ 

глубокая иэумлетя для киргиза и сарта; какой-то отставной 
чиновникъ Флавицкй построилъ его на свой счетъ и собираетъ 
за проездъ по 50 коп. съ тройки, по 15 коп. съ одной лошади.

Съ торжественнымъ громомъ, прокатили мы въ своемъ тя- 
желомъ тарантасе по его гулкимъ половицамъ.

Ходжентъ весь передъ нами, на томъ берегу реки. Маленыйй 
фортъ съ пушками защищаетъ переездъ черезъ реку. Недалеко 
отъ него, тоже на берегу, казарма, могущая служить въ минуту 
нужды и блокгаузомъ. Русская цивилизащя, впрочемъ, сказалась 
здесь не однеми этими боевыми предосторожностями. Широкая 
набережная реки шоссирована бульваромъ изъ тополей. Почто
вая станщя довольно близко отъ берега; все пространство между 
нею и старою крепостью на вершинахъ скалы—занято русскимъ 
поселкомъ. Тутъ нетъ грандюзныхъ проспектовъ съ рядами 
колоссальныхъ тополей, какъ въ Ташкенте или Самарканде; 
маленыые плоскокрыпне домики мало отличаются отъ обычныхъ 
туземныхъ, и только трубы на крышахъ, да болытя окна за 
занавесками говорятъ вамъ о жилище цивилизованныхъ людей. 
Садикъ только вокругъ дома уездная начальника, прикурнув- 
шаго подъ тенью крепостной скалы. Около него, какъ всегда 
водится, несколько верховыхъ коней на приколахъ, въ богатой 
сбруе, несколько щегольски одетыхъ джигитовъ, терпеливо си- 
дящихъ на корточкахъ подъ тенью деревьевъ въ ожидании 
распоряжетй начальства.

Тутъ же сейчасъ и русская церковь, кажется, единственная 
въ городе. Церковь каменная, красиваго строго-русскаго стиля, 
иэдали смотрящая маленькимъ монастыремъ. Она стоитъ въ
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тополевомъ садике, обнесенная крепкою оградою. Ея окна съ 
железными решетками высоко подобраны вверхъ.

Сейчасъ видно, что при постройке ея разсчитывалось на 
всякая случайности, возможный въ этой далекой варварской 
стране. Жаль только, и для меня совсемъ непонятно, зачФмъ 
это единственный русскгй храмъ брошенъ безъ всякой охраны 
и дозора среди мусульманскаго города. Сторожъ церковный 
живетъ далеко отъ церкви, и во дворе ея для него нетъ даже 
маленькой караулки. Священникъ тоже живетъ не здесь. Мы 
хотели осмотреть внутренность церкви, но она была заперта 
кругомъ, и никого не было ни отворить намъ ее, ни разсказатъ 
о ней что-нибудь. Въ ночное время, при разбойничьихъ туэем- 
ныхъ правахъ, долго ли до греха при такихъ безпечныхъ по- 
рядкахъ?

Самое интересное место Ходжента— его цитадель. Къ ней 
надо подниматься черезъ небольшой городской бульваръ по до
вольно крутой скале. Крепость эта считалась у бухарцевъ не
приступною, и въ самомъ деле, при плохихъ оруд^яхъ, какими 
могли располагать ^восточные ханы, взять ее было не легко 
Маленыий гарнизонъ подъ защитою этой отвесной скалы и 
этихъ высокихъ глиняныхъ стенъ и башенъ могъ посмеяться 
надъ целою арм1ею халатниковъ. Теперь въ цитадели располо
жены казармы местной команды, уездное казначейство, сбере
гательная касса, цейхгаузъ,—все то, чтб нужно особенно обере
гать въ минуты опасности и что всегда не лишнее держать по
дальше отъ празднаго любопытства и празднаго шататя. На 
внутреннемъ плацу крепости происходило учете, и мы искренно 
полюбовались на бравый видъ и ловкую выправку нашихъ мо- 
лодцовъ-солдатиковъ, то бегавшихъ разсыпнымъ строемъ, то 
мгновенно строившихся въ тесныя атакуюпця колонны, подъ 
бодряпре звуки барабаннаго боя.

Въ одномъ углу крепости возвышается довольно значительно 
надъ всеми ея стенами и башнями—особый фортъ, нечто въ 
роде цитадели въ цитадели. Съ его плоской террасы, висящей
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надъ пучиною Сыръ-Дарьи, открывается широкий видъ на окрест
ности и на самый Ходжентъ.

Городъ очень большой, похожй, какъ две капли воды, на 
все вообще города Туркестана. Среди безконечной зелени его 
садовъ чернеютъ узеньюе, словно ножомъ прорезанные ^про
улки, обнесенные глиняными дувалами, желтеютъ и сереютъ 
ГЛИНЯНЫЯ ПЛОСК1Я крыши обычныхъ домиковъ-кубовъ, домиковъ- 
башенъ съ редкими маленькими окошечками безъ стеколъ, вы- 
плываютъ кое-где круглые серые купола мечетей, тянутся 
длинными крытыми корридорами многочисленные базары. Да
леко, далеко, за пределами этихъ необозримыхъ садовъ вид
неется со своими полуразрушенными башнями городская стена, 
охватывающая на протяжети одиннадцати верстъ двойнымъ 
кольцомъ весь Ходжентъ и служившая когда-то для отчаянной 
защиты города отъ русскихъ.

Ходжентцы всегда кичились своимъ духомъ независимости 
и пользовались своимъ выгоднымъ положешемъ между Бухарою 
и Коканомъ. Ходжентъ действительно составляетъ своего рода 
входныя и выходныя ворота въ Ферганскую область, то-есть въ 
прежнее Кокандское ханство; съ другой стороны онъ точно 
также служилъ ключомъ съ востока къ Бухарскому ханству. 
Узкая долина между хребтами горъ, по которой река Сыръ- 
Дарья вырывается изъ Ферганской котловины въ безбрежный 
пустыни Туркестана, съ древнейшихъ вековъ имела своимъ 
вооружепнымъ стражемъ—городъ Ходжентъ. Это дало возмож
ность ходжентцамъ удерживать некоторую политическую само
стоятельность подъ чередовавшимся господствомъ то бухарскихъ 
эмировъ, то кокандскихъ хановъ.

Собственныя городская власти Ходжента распоряжались почти 
независимо всеми делами города, и Ходжентъ, защищаемый 
двумя рядами высокихъ стенъ и башенъ, прюбрелъ славу не
приступной крепости, которая еще ни разу не была взята си
лами врага.

Русскимъ первымъ пришлось нарушить эту девственность
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Ходжента. Онъ былъ взятъ после четырехъ-дневнаго бомбарди- 
роватя и жестокаго боя небольшимъ отрядомъ генерала Рома- 
новскаго 24 мая 1866 года. Этотъ славный бой не обошелся 
безъ обычнаго геройскаго участия отца Малова. Въ баттарее 
нашей, обстреливавшей стены города отъ берега реки, были 
перебиты и переранены выстрелами осажденныхъ все артилле- 
рНЗкже офицеры, да и солдатъ-артиллеристовъ оставалось всего 
четверо; тогда священиикъ Маловъ решился принять на себя 
командование баттареей; скоро онъ пробилъ брешь въ стене и 
подъ выстрелами непр1ятеля съ нечеловеческими усид^ямь пе- 
ретащилъ черезъ этотъ проломъ въ городъ две пушки; рас
чищая себе путь картечью, отецъ Маловъ добрался до цитадели 
и сталъ громить ее своими ядрами, сокрушая въ прахъ ея стену. 
Въ эту минуту главный атакуннщя колонны наши овладели 
после кровопролитнаго приступа Келаунскими воротами и тоже 
прорвались въ городъ.

Бухарскш войска и сами жители Ходжента защищались 
какъ львы, и грудью отстаивали каждый шагъ. Все улицы 
были улиты кровью, завалены трупами. Но цитадель все-таки 
была взята. Живо втащили туда наши пушки и съ вершины 
ея, господствующей надъ всемъ городомъ, стали поражать без- 
защитныхъ теперь отчаянныхъ защитниковъ его, все еще не 
хотевшихъ слышать о сдаче; только къ ночи Ходжентъ нако- 
нецъ былъ нашъ. Две съ половиною тысячи аз1атскихъ тру- 
повъ было найдено на улицахъ и стенахъ взятаго города, не 
считая раненыхъ.

Русскй кварталикъ съ своими веселыми белыми и разно
цветными домиками, съ своими опрятными двориками и буль
варчиками, благоразумно жмется къ поднож1Ю крепости, подъ 
спасительный покровъ русскихъ пушекъ и русскаго солдата. 
Руссюе уже открыли въ Ходженте свое училище, открыли ле
чебницу для туземныхъ детей и женщинъ, устроили несколько 
хлрпкоочистительныхъ заводовъ и фабрику стеклянныхъ изделий.
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Но, конечно, имъ остается впереди сделать въ десять разъ 
больше того, что они уже успели сделать въ коротюй срокъ 
своего господства въ Ходженте.

Намъ пришлось проехать насквозь, изъ края въ край, весь 
азгатскгй Ходжентъ. Новаго, конечно, ничего после Бухары, 
Самарканда, Тяпкента. Те же улочки между глиняныхъстенъ, 
где съ трудомъ разъезжаются два встретившихся верблюда, 
те же полуслепые глиняные дома, среди чоторыхъ довольно 
редко попадаются характерно разукрашенные двухъ-этажные 
дома местныхъ богачей, съ ярко расписанными колоннами и 
потолками галлерей, напоминающими въ более грубомъ виде 
наивную постройку дворца эмира бухарскаго. Безконечно 
длинные крытые базары съ своими уютными лавчонками, счай- 
хане* и <ашъ-хане*, сразу говорятъ вамъ о сильно торговомъ 
городе. Ходжентъ все больше и больше становится центромъ 
хлопчато-бумажнаго производства; кроме яркихъ ситцевъ, мит- 
калей и бумазей, Ходжентъ много торгуетъ посудою местнаго 
приготовлешя, конскою сбруею и разнымъ другимъ восточнымъ 
товаромъ.

Мы съ женою съ особеннымъ любопытствомъ разсматривали 
ходжентскую толпу, заполонявшую базары и улицы. Все *ашъ 
хане* и *чай-хане*, опрятно устланные ковриками, были бит- 
комъ набиты кейфующимъ на досуге народомъ. Типъздешняго 
населешя гораздо красивее, чемъ въ Ташкенте и другихъ го- 
родахъ. Здесь все больше таджики или сарты, переродившиеся 
изъ таджиковъ. Съ сановитою важностью и наивнымъ благо- 
дуппемъ возседаютъ они вокругъ огромныхъ самоваровъ < чай
хане* съ чашками въ рукахъ, все франтовато одетые въ свеж!е 
ярко-пестрые халаты, благопристойные и мирно настроенные, 
нисколько не напоминаюпце азгатскихъ варваровъ.

Благородный ирансюй типъ своею белою кожею, своими 
мягкими прекрасными чертами лица,—сразу выделяется среди 
звероподобныхъ физмномй монгольской крови, косоглазыхъ, 
плосконосыхъ, скуластыхъ. Особенно красивы тутъ дети, ^е-
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вочки преимущественно. Они гораздо больше положи на евро- 
пейцевъ, чФмъ эти злые коричневые старики въ сЬдыхъ лох- 
матылъ бородалъ,—очевидно, сарты киргизской крови,—что 
осаждають въ эту минуту двери мечетей. Женщинъ тутъ не 
меньше, чЪмъ мужчинъ; эти мнимыя восточный  ̂затворницы ̂  
безъ устали снуютъ взадъ и впередъ по базарамъ и улицамъ 
города, всЬ укутанный въ сите широте плащи, закрытый со- 
веЬмъ' съ глазами черными зав^сками.

Ходжентъ считается городомъ Александра Македонскаго. 
Этотъ удивительный челов^къ, прикрывавппй гетемъ завоева
теля свое страстное, до безум!Я доходившее стремлеше къ от- 
крыт1ю нев'Ьдомыхъ странъ и народовъ, этотъ своеобразный су
хопутный Колумбъ древняго дпра, доходилъ въ свое время и 
до Сыръ-Дарьи, древняго Яксарта, составлявшаго въ его время 
северный рубежъ громаднаго Персидскаго царства Дар1я. Са- 
трап!я Согд1аны, заключавшая въ себ'Ь теперешнгй Эиназъ, 
Джи8акъ, Самаркандъ, Бухару, примыкала къ левому берегу 
Яксарта, а на правомъ берегу его уже обитали вольныя скиестя 
племена, которыхъ не могли покорить своей власти самые 
грозные перейдете цари. Древте знали, конечно, очень плохо 
эти недоступные имъ края, и царственный ученикъ Аристотеля 
наивно см*Ьшивалъ Яксартъ съ Дономъ, который издревле по
читался границею между Европою и Аз1ею.

<Бактр1анъ отъ европейскихъ скиеовъ раздЬляетъ рФка Донъ, 
которая между Аэгею и Европою граничитъ*, ув^ряетъ его 
бюграфъ Квинтъ Курщй, который влагаетъ тЬ же географи- 
честя понят1Я и въ уста самого Александра.

ж Одна рЗжа намъ препятствуетъ, а буде мы за нее перепра
вимся, то ужа ев №рому перенесемъ оруж1еЬ обращается къ 
своимъ воинамъ Александръ въ ту решительную минуту, когда 
утомленная многочисленная рать македояскихъ героевъ, посл'Ь 
ужасовъ безводныхъ пустынь и постоянныхъ битвъ съ согд1а-
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нами, была остановлена въ своемъ победоносномъ движеши мо- 
гучимъ потокомъ Сыръ-Дарьи...

Скиеы, жившге тогда за Сыръ-Дарьею, не были ни монго
лами, ни тюрками, которые подвинулись изъ Монголш къ за
паду гораздо позднее, уже въ начале среднихъ вековъ.

Квинтъ Курщй, въ своей истории Александра Ведикаго, 
называетъ этихъ скиеовъ саками. А нашъ глубошй знатокъ 
яэыковъ и истор1И востока—покойный Григорьевъ, доказалъ 
вполне убедительно, что саки эти были наши праотцы, предки 
славянъ, что и раньше его уже приходило на мысль многимъ 
изследователямъ древности.

Страбонъ еще подробнее описываетъ скиеовъ, соседнихъ съ 
СогдАною:

сСкиеы, которыхъ жилища начинаются отъ Кастйскаго 
моря, называются дапяне или даги; а живутъ ближе къ востоку 
массагеты и саксане или саки*,—говоритъ онъ.

О данянахъ упоминаетъ и Квинтъ Курщй, какъ о зские- 
скомъ народе, жившемъ въ Согд1ане*. Дапяне оные ездятъ мя 
о^яом ломаем ио &м, изъ которыхъ по одному соскакиваютъ съ 
лошадей попеременно, и на бою конницу приводить въ заме
шательство, а ся.мм &маю?и?< имк?. скоро, какд лоша<?м̂ .

Обычай ездить вдвоемъ на одной лошади сохранился въ 
древней Согд1ане и до сихъ поръ, несмотря на протекция 23 сто- 
лещя: и въ Туркмеши, и въ Бухаре, и въ Ташкенте, и въ 
Фергане—везде мы на каждомъ шагу встречали этихъ двой- 
ныхъ и тройныхъ всадниковъ, торчащихъ на одномъ седле...

Проворство тогдашнихъ степныхъ кочевниковъ, бегавшихъ 
такъ же скоро, какъ лошади, не могло особенно удивлять вои- 
новъ Александра,—воспитанниковъ олимтйскихъ игръ. Курщй 
разсказываетъ между прочимъ въ своей книге, что, после одной 
победы Александра надъ скиеами, Филиппъ, братъ Лизимаха, 
совсемъ еще юноша, следовадъ целыхъ 500 стадй . (следова
тельно, около 70 верстъ) пешкомъ, не отставая ни на шагъ за 
лошадью Александра, который, часто переменяя лошадей, гнался
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за ЙЬгущимъ непрёятелемъж. Онъ быль при томъ въ кольчуге 
и въ орудии и отчаянно бился потомъ съ варварами, но отъ 
утомленёя истекъ потомъ и умеръ стоя.

Эти живпне у Каспёйскаго моря даги, можетъ быть, оста
вили свое имя теперешнему Дагестану, также примыкающему 
къ Каспёйскому морю, хотя обыкновенно названёе Дагестана 
производятъ отъ турецко-татарскаго имени Дагъ-гора страна 
горъж).

Скиеовъ Яксарта, какъ и древнихъ славянъ и руссовъ, счи
тали въ то время непобедимыми.

Не даромъ, даже Еиръ, великёй завоеватель Аз!.и, погибъ 
въ войне противъ нихъ. Недаромъ и впоследствии, два века 
спустя, после своихъ битвъ съ Александромъ, те же скиеы-саки 
разрушили основанное имъ могущественное Греко-Бактрёйское 
царство, пределы котораго простирались отъ Яксарта до Инда. 
Александръ однако нанесъ этимъ непобедимымъ сакамъ полное 
поражение. Они оберегали на своихъ коняхъ правый берегъ 
Сыръ-Дарьи, разсчитывая, что родная река ихъ остановитъ 
грознаго врага. Но онъ на глазахъ ихъ, осыпаемый тучами 
стрелъ, переправилъ своихъ воиновъ на плотахъ черезъ быстрину 
реки, ударилъ на скиеовъ и прогналъ далеко въ степь, гнав
шись за ними целыхъ 80 стадёй, около 11 верстъ. Любопытно 
известёе Курщя, что на месте битвы, где пали воины его, 
Александръ насыпалъ бугоръ. Следовательно, курганы, покры
вающее въ такомъ обилёи окрестности Сыръ-Дарьи, на которые 
я  смотрю теперь съ немымъ вопросомъ, далеко не всегда нужно 
приписывать дикимъ степнымъ кочевникамъ.

Все заставляетъ думать, что Александръ построилъ свой но
вый городъ для защиты отъ этихъ кочевниковъ, свою дАлек- 
сандрёю Эсхатуж—д дальнюю Александрёюж,—въ местности ны- 
нешняго Ходжента.

У Птоломея есть указанёе, что Александрёя эта находилась 
на томъ месте реки Яксарта, где она делаетъ значительный 
изгибъ; и действительно река Сыръ-Дарья вырывается сейчасъ

3*
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же ниже Ходжента изъ теснины между двумя хребтами горъ и 
поворачинаетъ очень круто на сЬверо-западъ, къ Чиназу, въ со
вершенно открытую равнину. Ходжентъ находится въ самомъ 
узкомъ месте этихъ естественныхъ воротъ изъ Сыръ-Дарьин- 
ской области въ Ферганскую, изъ бывшихъ бухарскихъ владе
ний въ кокандск1я. Поэтому онъ издревле имФлъ 8начен1е важ- 
наго военнаго пункта, какъ ключъ ко входу и выходу для двухъ 
сосЬднихъ областей, и древтя дороги изъ Перс1И, Трансоксаны, 
Инд1и въ теперешнюю Фергану направлялись именно на Ход
жентъ. Проницательный взглядъ великаго македонскаго полко
водца, разумеется, не могъ не оценить огромнаго преимущества 
подобной местности. Курщй говорить по этому поводу: (Подъ 
новый городъ выбралъ онъ место на берегу Дона (т.-е. Яксарта), 
койзормм ЗЯСММИОМ бьимъ м мойьэ/е&ммьмю. М
мя ксюм^ме бьмд ".

Трудно более точно определить географическое местополо- 
жете и стратегическое значен!е Ходжента. Помимо него по всему 
течешю реки Сыръ-Дарьи нетъ пи одного места, сколько-ни
будь подходящаго подъ описате Квинта Курщя, такъ что не 
можетъ оставаться ни малейшаго сомпетя, что Александр1я 
Эсхата была именно на месте теперешняго Ходжента.

Александра была, повидимому, обнесена такою же глиняною 
стеною и глиняными башнями, какою до ныне туземцы обно- 
сятъ свои крепости, и, конечно, заключала въ этихъ стенахъ 
таюе же глиняные дома и глиняные дувалы, какими напол
нены до сихъ поръ все города и кишлаки Бухары, Ферганы, 
Хивы и Туркменш. Иначе представить себе невозможно, ка- 
кимъ бы образомъ воины Александра, не будучи ни плотниками, 
ни каменщиками, не имея подъ руками среди дикой, почти 
необитаемой пустыни, готовыхъ строительныхъ материалов?-, 
могли бы съ такою баснословною быстротою построить стену 
чуть не въ 10 верстъ длины и при томъ все воины, безъ исклю- 
чешя, исполняли каждый свой урокъ.

чАлександръ возвратился къ реке Дону, повествуетъ Кур-
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Щй, и сколько м§ста подъ станъ эа.нято было, повел'йлъ обвести 
стЪною. Городская стЬаа вокругъ была 60 ст&дй. И сей городъ 
приказалъ звать Александр1ею. 08паченное д'Ьло происходило съ 
атакою поспешностью, что въ 17-й день отъ заложешя ст^иъ и 
дома достроены были. Воины другъ передъ другомъ рвались, 
чтобъ амй /̂рок5, ко̂ иормм кяж&.иу бьмъ, отделать и пока
зать прежде. Сей городъ населенъ пленниками, которыхъ Алек- 
сандръ, выкупя изъ холопства, учинилъ свободными^.

На Сыръ-Дарье у Ходжента мы увидели очень своеобраз
ные плоты, на которыхъ здесь обыкновенно сплавляется хлебъ 
изъ плодородной Ферганской области, внизъ по' течешю реки, 
въ Казалинскъ и Аральское море. Плоты эти приготовляются 
обыкновенно въ старинномъ кокандскомъ городе Намангане и 
вяжутся И8Ъ куги, густыя заросли которой покрываютъ тамъ 
берега Сыръ-Дарьи. Это очень остроумно, легко и дешево. Мне 
пришло въ голову, ужъ не на такихъ ли импровизированныхъ 
плотахъ переправлялось черезъ Яксартъ и войско Александра 
на битву съ скиеами, точно такъ же, какъ ранее переправилось 
оно черезъ Оксусъ на турсукахъ изъ-подъ воды?

Верстъ на 10 или на 15 за Ходжентомъ непрерывно тянутся 
по берегу Сыръ-Дарьи богатые кишлаки, зеленеюпце садами, и 
прекрасно возделанный поля. Это очень промышленная и за
житочная местность, одно изъ главныхъ гнездъ шелководства, 
хлопководства и разведешя риса. Но, кроме того, въ гористыхъ 
местностяхъ вблизи Ходжента, особенно въ логу Кокине-сай, 
добывается каменный уголь, который вообще встречается до
вольно часто въ горахъ, соседнихъ съ Ташкентомъ, и въ хреб- 
тахъ Ферганской области. Въ настоящее время все каменныя 
8дан1я въ Ташкенте и въ городахъ, сколько-нибудь близкихъ 
къ горнымъ местностями уже отапливаются местнымъ камен- 
нымъ углемъ. Устроенный близъ Ходжента стеклянный заводъ 
Иванова также исключительно потребляетъ каменный уголь соб-
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ственныхъ своихъ копей, такъ что, повидимому, каменноуголь
ному промыслу предстовтъ здесь современемъ широкая будущ
ность, съ которою теснейшимъ образомъ связано и развитге 
всякаго рода заводской промышленности. Вообще горы Турке
стана далеко не бедны минералами, и немнопя попытки къ раз
работке ихъ даютъ пока довольно счастливые результаты. Тутъ 
уже получается и свой асфальтъ и своя нефть, и сера, и ка
менная соль, и селитра, и нашатырь; больше всего этихъ мине- 
ральныхъ богатствъ въ Ферганской области, въ техъ именно 
предгор1яхъ ея, мимо которыхъ мы теперь едемъ. Разработка 
этихъ ископаемыхъ развивается до того быстро, что, напр., 
вместо 400 пудовъ асфальта, добывавшихся въ 1885 г., въ 
1889 г., всего черезъ 4 года, добыто его въ Ферганскихъ горахъ 
уже больше 11.000 пудовъ! Туркестанъ имеетъ также и свин- 
цовыя, и медныя, и сурьмяный руды, но добыча ихъ до сихъ 
поръ еще не достигаетъ значительныхъ размеровъ вследств1е 
отсутствгя серьезныхъ научныхъ изысканий и капитальныхъ 
предпринимателей.

Что еще интереснее,—Туркестанъ заключаетъ въ своей почве 
золото. Золотыя розсыпи его довольно многочисленны, но про- 
центъ золота въ нихъ такъ ничтоженъ, что не окупаетъ труда, 
затраченнаго на промывку; поэтому только туземцы предаются 
въ минуты своего досуга этому мало благодарному занятгю. Но, 
конечно, такое плачевное положете туркестанской золотопро
мышленности въ настоящую минуту вовсе не устраняетъ воз
можности открьгпя въ томъ же Туркестане и очень богатыхъ 
розсыпей золота, если за это дело основательно примутся люди 
знатй и капитала.

Слухъ о громадныхъ месторожденгяхъ золота въ Туркестане 
существовалъ еще съ древнихъ временъ, и въ первое время 
после завоеватя края наши смелые предприниматели Хлудовъ 
и Первушинъ, прокладывавшие здесь первые пути для русской 
торговли и промышленности, затратили болышя деньги на беэ  ̂
плодные поиски золота.
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Мудрый и заботливый хозяинъ эемли русской, русскй царь 
Петръ 1-й, тоже слыхалъ о золоте Туркестана и тоже пытался 
искать его. Получивъ отъ сибирская губернатора, князя Гага
рина, сообщенные имъ слухи о нахожденш золота въ сМалой 
Бухарш, въ калмыцкомъ владеши, въ реке Дарье*, великй 
царь собственноручно написалъ Гагарину указъ: ^построить го- 
родъ у Ямышева озера, а буде може и выше, а построй кре
пость, искать далее по той реке вверхъ, пока лодки пройти 
могутъ, а отъ того идти далее до Пркеюш, и онымъ искать 
овладеть*.

Подъ яродомъ Иркеть, повидимому, царь разумелъ городъ 
Яркендъ, и уже это одно показываешь широту и смелость его 
замысловъ. Осуществился ли и какъ именно этотъ новый Язо- 
новъ походъ за 80лотымъ руномъ,—я не знаю.

Снеявыя горы совсемъ уходятъ изъ глазъ и на замену имъ 
выступаютъ, тоже въ порядочной дали отъ насъ, низюя камен
ный гряды. Къ станщи Костокозъ местность делается все пу
стыннее и безплоднее, а верстъ за 5 до него начинаетъ сте
литься голый крупный песокъ, перемежающйся съ солончаками. 
Ни верблюдовъ, ни арбъ не встречается больше на опустевшей 
дороге. Реку Сыръ-Дарью мы увидели опять только у самой 
станцй; темнозеденая полоса деревьевъ провожала ея берегъ. 
Станщя Костокозъ была совсемъ разрушена землетрясетемъ въ 
1888 яду. Кругомъ нея и за нею полное безплодге. Дорога по- 
томъ обращается въ какую-то мучительную каменоломню, по 
которой пересчитываетъ все наши ребра нашъ тяжелый казан- 
скй  тарантасъ. Камни, пески, солонцы—ничего другого круямъ. 
Верстъ черезъ 10 за Костокозомъ—граница Ферганской области; 
стоить каменный порубежный столбъ съ надписью, и отсюда 
уже начинаются верстовые столбы, которыхъ почему-то нетъ въ 
Сыръ-Дарьинской области. Среди охватывающей насъ средне- 
азгатской дичи даже такге ничтожные признаки русской власти, 
какъ верстовой столбъ и телеграфная проволока, какъ-то бодрятъ 
душу русскаго человека, заехавшая въ эти дебри.
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Сейчасъ .же за пограничнымъ столбомъ, влево отъ дороги, 
надъ берегомъ Сыръ-Дарьи, стоитъ опустевшая Кокандская кре- 
оптсь, когда-то защищавшая входъ въ ханство. Высок1я стены 
образуютъ довольно внушительный четырехугольный замокъ, 
фланкируемый по угламъ башнями. Его романтическая очерташя 
составляютъ эффектный первый планъ для живописной пано
рамы Сыръ-Дарьи, которая тутъ делаетъ резкое колено и разли
вается довольно широко, зеленея множествоиъ острововъ и желтея 
лысинами своихъ частыхъ мелей. Бдедно-красныя каменныя горы, 
окаймляюпця съ той стороны ея правый берегъ, и знойнымъ 
тономъ своихъ красокъ, и своими голыми изломами, какъ нельзя 
более подходятъ къ общему характеру картины.

Еще на шесть верстъ—печальные пески, сметенные ветромъ 
въ необозримыя стада желтыхъ бархановъ. Но за 6-ть верстъ отъ 
станцш Кара-Ушхунъ пески прекращаются, и начинаются рав
нины здешняго пдодороднаго лёсса, или «желтоземам, какъ удачно 
назвалъ его академикъ Миддендорфъ. Вместе съ плодородною 
почвою появляются и многочисленные кишлаки съ своими садами, 
полями, арыками и дувалами. Прославленная своимъ обил1емъ, 
Ферганская область все-таки начинаетъ сколько-нибудь оправды
вать свою репутащю после столь мало ободрительнаго въезда 
въ нее. Множество празднаго народа въ тенистыхъ галлерейкахъ 
базаровъ, множество детишекъ торчатъ на гребняхъ глиняныхъ 
оградъ и на лавочкахъ глубокихъ воротъ. Везде отрадная тень 
деревьевъ. Стриженныя деревца шелковицы раэсажены по краямъ 
всехъ арыковъ, вдоль всехъ дорожекъ, кругомъ полей вместо 
изгороди. Тутъ много и лоховнику, по местному сигды*, даю- 
щаго очень любимыя туземцами и необыкновенно дешевыя ягоды, 
много карагачу съ его удивительно плотною и красивою короною, 
и, — странное дело, — много также нашей родной щигровской 
ракиты-мзтушки, которую зовутъ здесь таломъ, но безъ кторой, 
какъ видно, не обошлось даже это далекое Кокандское ханство. 
Въ поляхъ разбросаны маленыия глиняныя башенки, совсемъ 
такгя, какъ мы видели въ Туркменги; значить, эти пограничныя
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места были далеко не безопасны и требовали особенныхъ меръ 
предосторожности для охраны работавшихъ въ поле эемледель- 
цевъ. Въ самомъ кишлаке Кара-Ушхунъ—порядочная глиняная 
кала, да и сама станщя — похожа на крепостцу: широкий ровъ 
кругомъ, башни, стены. Староста на Караушхунской станцш 
оказался руссшй, чуть не единственный во всемъ кишлаке.

Тутъ, ваше благород1е, не простой сартъ живетъ,—доло- 
жилъ онъ мне,— а более все таджикды. Они, положимъ, хоть 
те же сарты, и закону такого же мусульманскаго, только го- 
ворятъ иначе, по-своему, другъ дружку не понимаютъ. Ну, а 
для нашего брата, разумеется, все одна Аз1я безпонятная! Вотъ 
киргизовъ тутъ нетъ. Оттого и верблюдовъ нетъ. На той сто
роне Сыръ-Дарьи много ихъ въ горахъ, а тутъ нетъ.

— Богатый народъ здесь? ЧНЬмъ больше занимаются?—спро- 
силъ я.

— Какое-жъ богатство, помилуйте! Воды тутъ мало, а на
роду много. А безъ воды что поделаешь? Изволили видеть, 
земля-то у нихъ какая: камень да песокъ. Только и родитъ, 
что съ воды. Ну, а все-таки хлеба сеютъ по плепорщи своей, 
сколько кому нужно. Больше только хлопкомъ занимаются, да 
шелкомъ, да вотъ виноградъ еще по садамъ разводятъ, не то 
чтобы въ поле, а по кишлакамъ.

— А живутъ мирно?
— И, Боже мой! ужъ такъ тихо, сказать нельзя. Никогда 

ничего не бываетъ. Боятся, ^конечно, русскихъ; взыскиваютъ съ 
нихъ строго, коли что такое. Начальство имъ этого не спускаетъ, 
вотъ и сидятъ смирно...

Сейчасъ же за Еараушхуномъ и знаменитая когда-то Коканд- 
ская крепость Махрамъ. Она стоить на самомъ берегу Сыръ- 
Дарьи и считалась однимъ изъ главныхъ оплотовъ стараго хан
ства. Дорога проходить насквозь черезъ всю крепость, изъ однихъ 
воротъ въ друпя. Крепость окружена глубокимъ и широкимъ 
рвомъ, за которымъ поднимаются двойнымъ колыцомъ глиняныя
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стены съ башнями. Вторая стена особенно высока и толста, и 
и устроена очень удобно для защитниковъ. Внутри ея множество 
глиняныхъ мазанокъ для войска, заменявшихъ палатки. Ма- 
храмъ—своего рода Геокъ-Тепе кокандцевъ. Тутъ разыгралась 
кровавая битва, решившая судьбу воинственнаго ханства. Ге- 
нералъ Головачевъ разбилъ здесь на голову все, засевшее въ 
Махраме, войско кокандцевъ, и столица ихъ Коканъ после этого 
безъ боя отворила русскимъ свои ворота. Можно сказать поэтому, 
что въ Махраме совершилось завоевате всей Ферганской области. 
Начиная отъ Махрама, сплошная лента кишлаковъ и садовъ 
удаляется вправо и течетъ, будто темпозеленая река, у поднож!Я 
горной цепи, провожающей насъ справа; напротивъ того, дорога 
приближается къ берегу Сыръ-Дарьи, а потомъ перерезаетъ на 
многгя версты безплодные глинисто-песчаные курганы. Местность 
делается опять довольно скучною. Река хотя и виднеется по 
временамъ, но въ низкихъ и пустынныхъ берегахъ; вокругъ нея 
никакой жизни и очень мало зелени. За нею—все те же надо- 
евппя глазу бледнорозовыя горы съ голыми ребрами. Таюя же 
безплодныя каменистыя горы видны и справа, только оне за- 
слоняютъ теперь солнце и кажутся уже не розовыми, а темно
синими. У Махрама по этой синеве трупа проступали ярко- 
красныя пятна какихъ-то раскопанныхъ рудъ, железныхъ или 
свинцовыхъ, словно это краснело до кости ободранное мясо горъ, 
съ усил1бмъ выдвинувшихся изъ жесткихъ недръ земныхъ. Хотя 
во многихъ мЪстахъ дорога подсйпана на подоб1е шоссе, но 
тряска невыносимая. Наконецъ, потокъ садовъ и селенй заво- 
рачиваетъ вместе съ небольшою грядою поперекъ дороги, и мы 
опять въезжаемъ въ область душистаго лоховника, арыковъ, 
садовъ и домовъ. Мы проехали 20 верстъ отъ Кара-Ушхунъ и 
теперь въ Патаре. Отъ Патары кишлаки съ садами переходятъ 
налево къ Сыръ-Дарье, а дорога углубляется направо, въ пески. 
Впрочемъ, и кишлаки кругомъ осаждены песками отъ самаго 
берега реки. Чтобы песокъ не заносилъ дворовъ и садовъ, сре
занный камышъ натыканъ тесными рядами по околицамъ ки
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шлака со стороны этихъ надвигающихся песковъ; въ другихъ мФ- 
стахъ даже посажена съ этою целью особая порода желтаго камыша 
уже наполовину однако занесеннаго. Где нФтъ такихъ защитъ, 
высок1е барханы песку, изборожденные ровными складками, будто 
полосатая кожа тигра, двигаются чуть не въ самыя улицы ки- 
шлаковъ и идутъ длинною цепью отъ рФки въ поле. На 20-ть 
сплошныхъ верстъ тянется безплодная пустыня, покрытая ров
ными мелкими камнями, словно комьями отлично вспаханной 
земли, — и на всемъ этомъ протяженна ни одной травинки, ни 
одного кустика! Настоящая * Голодная степы, если бы рядомъ 
съ нею, слева, не шла все время зеленая полоса кишлаковъ, 
провожающая течете Сыръ-Дарьи, съ своими садами и плодо
родными землями. Единственныя растетя, которыми оживляетъ 
себя эта пустыня камней,—разсФянныя по ней кладбища и ма- 
зары. А между тФмъ эту пустыню такъ не трудно было бы 
обратить въ одинъ громадный виноградникъ, точно такъ же, 
какъ и каменистый поля за Ходжентомъ. Это тоже въ сущности 
очень богатая, но требующая обильнаго орошетя и обработки, 
почва Крыма, Кавказа, Швейцарш, которая прославила ихъ 
своими виноградниками и винами. Что и эту пустыню можно 
обратить въ цвФтупрй садъ — въ этомъ мы убедились вооч1ю. 
ЦФлыхъ 7 верстъ передъ станщею Бишъ-Арыкъ идетъ черезъ 
ту же каменистую равнину густая аллея роскошно зеленФющихъ 
мододыхъ тутовыхъ деревьевъ, къ корнямъ которыхъ, разу
меется, проведенъ арыкъ изъ кишлака.
Тряска по камнямъ такая убийственная, что она должна была 
окончиться какимъ-нибудь неблагополучюмъ. Одно изъ перед- 
нихъ колесъ нашего тарантаса вдругъ откатилось въ сторону, 
и грузный ковчегъ нашъ клюнулъ носомъ въ землю. Пришлось 
пройти несколько верстъ назадъ по этимъ же камнямъ, рФзав- 
шимъ ногу даже черезъ толстую подошву сапогъ, пока не 
отыскался злополучный колпакъ съ гайкою, привинчивавппй 
колесо.

Между тФмъ уже сильно вечерело и не хотелось запазды
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вать, а почтовый лошади изъ силъ выбились, таща по грудамъ 
камней тяжелый экипажъ. Сделавъ 22 версты по мучительной 
дороге, нужно было заночевать въ Бишъ-Арыке въ 32-хъ вер- 
стахъ отъ Кокана.

Встали мы, по обыкновешю, въ 4 часа утра. Было 28 ап
реля, праздникъ Красной Горки у насъ въ православной Руси 
Фергана встретила насъ тоже празднично; и ея грозные заоб 
дачные хребты обратились въ своего рода ликуюпця с красный 
горки*, красныя, конечно, не по цвету, а въ смысле прекрас- 
наго, какъ говорится про красныхъ девушекъ и красное сол
нышко.

Воздухъ ранняго утра былъ до того ясенъ, что ни одна лег
кая тучка не затуманила его девственной лазури, и весь Алай- 
скй  хребетъ, направо отъ насъ, вырезался, будто вылитый изъ 
серебра, въ ослепительномъ мянш своихъ льдовъ и снежныхъ 
пирамидъ. Восходившее солнце ударяло ему прямо въ лицо 
своими еще низкими, скользившими по земле лучами, и, не
смотря на большую даль, можно было, казалось, ощупать все 
углублешя и выступы, все ребра и грани этого белаго хребта, 
чтб поднимался, будто какое-то чудное видете, изъ-подъ гори- 
зонтовъ земли, охватывая громадное пространство зубчатою лен
тою своихъ ледяныхъ твердынь.

Редко приходится видеть такую обширную панораму сне- 
говыхъ горъ въ такой, по-истипе, восхитительный моментъ. Я 
много разъ и съ разныхъ сторонъ любовался картиною Кав- 
казскаго хребта, но могу сказать, что даже и онъ не произво- 
дилъ на меня такого поражающаго впечатлетя, какъ эти ти- 
таничесте снеговые отроги Тянь-Шаня, ярко освещенные ве- 
сеннимъ солнцемъ среди чарующей лазури утренняго неба.

Старый ямщикъ-киргизъ съ бронзовымъ лицомъ, на кото- 
ромъ, казалось, нельзя было докопаться ни до какихъ человече- 
скихъ чувствъ,—и тотъ растрогался сердцемъ и обернулся къ 
намъ, осклабивши до ушей свой безъ того широюй ротъ и гла
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зами взывая къ нашему сочувств!ю. Вся долина Сыръ-Дарьи, 
отъ одного хребта горъ до другого, разстилалась теперь передъ 
нами однймъ сплошнымъ плодороднымъ полемъ, изрезаннымъ 
арыками, однймъ роскошнымъ 8еленеющимъ садомъ, въ раме 
этихъ далекихъ снеговъ. Кишлаки тоже повалили сплошь. Въ 
5-ть часовъ утра базары ихъ уже полны народа; почти все 
за чашками чая вокругъ тульскихъ самоваровъ, съ туземными 
белыми лепешками въ рукахъ. Дома чаю не пьетъ никто; по- 
следнй беднякъ съ утра отправляется въ чай-хане, своего рода, 
веселый деревенскй клубъ, где уже все соседи его давно си- 
дятъ подъ тенью старыхъ деревьевъ на низенькихъ рундукахъ 
и кроватяхъ (по-сартски *супа)*, покрытыхъ коврами, или въ 
глубине прохладныхъ галлерей, сообщая другъ другу вее но
вости кишлака, покуривая кальянъ или трубку и потягивая 
свой неизменный и невообразимо дешевый кокъ-чай. Народъ 
здесь вообще живетъ довольно таровато и праздно, одевается 
щеголевато, не убиваетъ еебя на работе, а проводить много 
времени въ болтовне базаровъ и въ снованш по улицамъ. От
того, конечно, базары каждая порядочная кишлака полны ла- 
вокъ и торговли всякая рода. Тутъ и мясныя, и посудныя 
лавки, и лавки краснаго товара, и уже непременно множество 
чай-хане и ашъ-хане, по нашему, харчевенъ.

Все оне окружены и наполнены яркими тюрбанами, пе
стрыми халатами, веселыми лицами, оживляющими этотъ шум
ный базаръ. Впрочемъ, не меньше оживлетяинаполяхъ. Тамъ 
тоже работа кипишь съ ранняя утра. Дороги полны арбъ и 
верховыхъ, а подъ часъ и нагруженныхъ верблюдовъ. Везутъ 
массами седла, шкуры, войлоки, тюки хлопка. Все сразу гово
рить о близости большого торговаго рынка.

Ярко разодетые таджики и сарты набиваются по десяти въ 
одну арбу, отправляясь въ свою былую столицу целыми семьями, 
съ женами и детьми.
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П1.

Старая и новая столица Ферганы.

Тенистыми, шумными улицами подгороднихъ кишлаковъ мы 
незаметно въехали въ Коканъ и по широкому Розенбаховскому 
проспекту, обсаженному сначала молодыми, потомъ громадными 
маститыми тополями,—мимо русскихъ домовъ очень порядочной 
архитектуры, мимо разныхъ обычныхъ учреждений русскаго 
города, аптекъ, магазиновъ, складовъ, — направились на пло
щадь передъ ханскою урдою, где съ неподобающею ей торже
ственностью въ гордомъ уединеши стоитъ почтовая станщя. 
Руссюе солдатики, русские ямщики, руссюе извозчики съ кры
тыми пролетками—отрадно подействовали на наши нервы, не
сколько утомленные сплошною аз1атчиною. Не безъ удоволь- 
ств1Я поели мы наконецъ и горячаго русскаго супа съ курицей 
после несколькихъ дней походныхъ закусокъ.

Въ Кокане, собственно говоря, только и есть интереснаго, 
что бывшая «ханская урда*, теперь обращенная въ центръ 
русской власти. Урда — все то же, что орда. А орда у татар- 
скихъ народовъ никогда не имела того значетя, которое ей 
придалъ руссюй языкъ. Орда означаетъ по-татарски хапсюй 
шатеръ,,хансюй дворъ. «Золотая орда> была просто-на-просто 
«золотымъ шатромъ волжскихъ хановъз, точно такъ же, какъ и 
у многихъ другихъ аз1атскихъ хановъ были татя  же «8олотыя 
орды* или «урды^. Bпocлeдcтвiи, когда кочевники-татары и 
монголы стали привыкать понемногу къ оседлости, они пере
несли назвате урды или орды на деревянный и каменный 
жилища своихъ владыкъ, на великолепные дворцы Тамерлана 
и его потомковъ. Руссюй же смыслъ орды, какъ большой толпы, 
скопища народа, вероятно, возникъ изъ того обстоятельства, что 
въ орде, то-есть ставкахъ хана, жилъ весь его многочисленный
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дворъ, всЬ его главные сподручники; когда ханъ поднимался 
со всеми ними, <ц%лою ордою*, то, конечно, за ними поднима
лись и все кочевыя полчища ихъ,— и вотъ норда* невольно 
явилась въ воображети нашихъ древнихъ предковъ синонимомъ 
многолюдной толпы, ц'Ьлаго кочевого племени.

Отсюда и пошли у насъ всятя крымсюя и ногайск1я орды, 
ордынцы и т. п.

Урда кокандскаго хана—одинъ изъ самыхъ замечательныхъ 
дворцовъ Средней Азш. Это что-то до такой степени красивое, 
изящное, оригинальное, что глазъ никакъ не налюбуется имъ, 
не оторвется отъ него. Конечно, это все та же персидско-араб
ская архитектура, которая создала самаркандсюя мечети, бу- 
харстя медрессе, гробницы Стараго Мерва. Но въ кокандской 
урд*Ь много своеобразиыхъ и счастливыхъ особенностей. Лучше 
всего любоваться урдою, войдя на ея широкий дворъ сквозь 
ворота маленькой, окружающей ее, цитадели, охраняемой рус- 
скимъ карауломъ. Урда поднята высоко надъ дворомъ на сво
ихъ каменныхъ террасахъ, такъ что издали кажется какимъ-то 
колоссальнымъ драгоцЪннымъ изваятемъ, покоящимся на мас- 
сивномъ пьдестале. Весь ея широк1Й фасадъ, и громадный се
рединный порталъ,—этотъ характерный центръ персидской архи
тектуры, — и стройные минареты, словно выточенные искусною 
рукою артиста, и все стены ея кажутся вылитыми изъ свер- 
кающаго китайскаго фарфора самыхъ нЗзжныхъ тоновъ, голу
бого, зеленаго, сЬраго, бЗзлаго, желтаго... Отъ этого дворца, 
одетаго въ вечно ярк1я одежды стеклянной глазури, переходъ 
къ настоящимъ фарфоровымъ тоскамъ и башнямъ Китая—со- 
всемъ незаметенъ. Самое поразительное въ кокандской урде— 
это чудное сочетате узоровъ и красокъ и изумительное разно
образие арабеска. И странное дело! это затейливая пестрота то
новъ и литй производить впечатлете гармоти и цельности, 
радующее глазъ.

Но блескъ фарфоровыхъ одеждъ, въ который облекся хан- 
стй  дворецъ, не заслоняетъ однако собою его строгихъ архи-
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тектурныхъ лииёй. Дворецъ изященъ и по стилю своему. Вы- 
сокёй и широкёй серединный порталъ съ воротною аркою об- 
рамленъ съ обФихъ сторонъ двумя стройными минаретами, сквоз- 
ныя верхушки которыхъ, увФнчанныя ярко-голубыми фарфоро
выми шапочками, нисколько шире остального столба. Другёе два 
минарета подъ желтыми фарфоровыми купольчиками, увитые 
такою же сверкающею спиралью голубыхъ и зеленыхъ арабес- 
ковъ, возвышаются по краямъ фасада, словно два крыла, под
нимавший его въ воздухъ, сообщая всему зданно удивительную 
легкость и вмФстФ строгую законченность линёй.

Впрочемъ, самъ хрустальный блескъ его стФнъ, самые тоны 
небесной лазури, насквозь его проникающёе, невольно придаютъ 
массивному корпусу урды эту изящную воздушность...

Верхнёй поясъ зданёя, замФняющёй карнизъ, учень удачно 
оттФняетъ нФжныя краски стФнъ евоимъ темно-синимъ фаян- 
сомъ, по которому тесною вязью извиваются бФлыя арабскёя 
строки. Ниже ихъ стФна свФтло-голубыхъ и зеленыхъ изразцовъ 
вся въ разнообразныхъ маленькихъ нишахъ художественнаго 
рисунка и эамФчательнаго богатства колеровъ. Оконъ немного, 
и они не вытянуты каэеннымъ ранжиромъ въ одну линёю, какъ 
въ нашихъ европейскихъ домахъ, а разбросаны на разной вы- 
сотФ, разной величины, но всегда удивительно къ мФсту, окру
женный тФми же сверкающими рамами голубого я зеленаго 
фаянса...

Впрочемъ, слово безсильно передать впечатл'Ьнёе этой свое
образной красоты, гдф все зависитъ отъ тона красокъ и капрнз- 
ныхъ изгибовъ линёй, и которую могла бы воспроизвести сколько- 
нибудь вфрно только мастерская кисть художника.

Мы вошли по длинному каменному подъему въ серединныя 
ворота между двухъ террасъ, окаймляющихъ переднёй фасадъ 
урды, и очутились въ болыпомъ внутреннемъ дворф, обнесен- 
номъ кругомъ крытыми галлерейками съ пестро раскрашенными 
стФнами, потолками и колонками, какъ это всегда водится въ 
богатыхъ туркестанскихъ жилищихъ. Со двора ходъ въ перковь.
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Она занимаетъ две лучш1я залы бывшаго дворца, и раскошные 
лепные потолки этихъ залъ сохранили еще вей былыя свои 
восточный украшетя. Иконостасъ и царстя двери своею темною 
отделкою изъ полированнаго чинара вполне подошли къ темнымъ 
бархатистымъ тонамъ туркменскаго ковра, какими росписаны 
внутри лйпныя ниши потолка, полныя необыкновеннаго вкуса. 
Въ церкви шла служба по случаю табельнаго дня, и хотя народъ 
уже выходитъ изъ церкви, когда мы вошли въ урду, однако 
намъ удалось таки найти здесь одного изъ мйстныхъ военныхъ 
А. М. М—ва, къ которому мы имели письмо отъ нашего общаго 
знакомаго и который любезно помогъ намъ потомъ ознакомиться 
съ достопримечательностями Кокана. Въ урдй, и кроме церкви, 
сохранилось несколько комнатъ съ восточными украшетями 
потолковъ и стйнъ. Одна изъ нихъ, богато отделанная, теперь 
въ квартире батальоннаго командира, другая—въ военной кан- 
целярш. Эта последняя, целый залъ съ двойною галлереею — 
верхнею и нижнею, и съ множествомъ низенькихъ дверочекъ 
за колонками нижней галлереи. Лепной потолокъ съ красивою 
центральною впадиною прмсеияетъ собою каменную *супу*, 
окруженную колонками, на которой сидели въ прежнее время 
просители ииевппе дйло до хана. Эта комната была пр1емною 
хана, а низеньтя дверочки вели въ коморки, где помещались 
его сокровища. Теперь тамъ все попрело, и вообще урда съ 
каждымъ годомъ приходитъ все больше въ запустете. Средствъ 
на ея содержате отпускается очень мало, а между тймъ такое 
во всей Аз1и знаменитое здате, такой драгоценный памятникъ 
туземной архитектуры, стоило бы поддержать въ его первобыт- 
номъ блеске. Урда теперь занята разными военными учрежде- 
тями, который вообще мало церемонятся съ нею и отнюдь не 
признаютъ ея историческаго значетя. Урда окружена крепостью 
своего рода,—каменною стеною и казармою-редюитомъ. Рядомъ 
къ ней примыкаетъ старое кладбище кокандскихъ хановъ. Усы
пальница ихъ не очень роскошна. Хороша и своеобразна только 
ограда ея съ гипсовыми сквозными украшетями типическаго
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восточнаго рисунка. Внутри же—самыя обыкновенный гробницы 
изъ кирпича, залитаго известкою, полукруглый и длипныя, какъ 
будки арбы. Кладбище отдано на попечете города, которому 
даже отпускается на поддержате гробницъ некоторая сумма. 
Мы посетили и главныя мечети Кокана — Омарову, султана 
Бекра и друпя. Все оне болытя, съ большими дворами, при 
всйхъ медрессе со множествомъ софтъ; но все оне такъ похожи 
на друпя, нами виденныя мечети, что о нихъ ровно нечего 
сказать.

Базары Кокана глубоко характерны и любопытны для на- 
блюдетя надъ местными нравами и местною толпою. Но и они, 
какъ две капли воды, похожи на виденные нами базары Бу
хары, Ташкента и другихъ болыпихъ городовъ Туркестана. Съ 
нихъ можно брать фотографы и снимать акварельные этюды, 
но описывать ихъ—значитъ повторять въ десятый разъ то, что 
уже приходилось говорить раньше.

Кокандцы праздновали свой праздникъ байрамъ, наступа
ющей после поста ихъ, или суразыв. Ураза кончается и бай
рамъ начинается не въ какое-нибудь строго определенное время: 
необходимо для этого, чтобы кто-нибудь увиделъ новую луну. 
Луну эту разыскиваютъ, однако, не на верху, а внизу. Благо
честивые люди просиживаютъ целые часы надъ какимъ-нибудь 
священнымъ прудкомъ около старой мечети, поджидая, когда 
появится въ немъ отражете перваго чуть приметнаго еще серпа 
луны. Съ этого момента постъ прекращается, и настаютъ радости 
праздника. Счастливецъ, который первый узритъ почитаемое 
исламомъ светило, получаетъ за радостную, весть (*сеунчув, какъ 
здесь говорить) халатъ въ подарокъ. Не все города бываютъ въ 
этомъ отношены одинаково счастливы. Въ Кокане, напр., уви
дали въ первый разъ луну и начали праздновать байрамъ въ 
пятницу, а въ соседнемъ Маргелане,* куда мы потомъ пр1ехали, 
въ пятницу еще продолжалась ураза, а праздникъ начался только 
въ субботу, когда пр1е8Ж1е изъ Кокана сообщили желанную 
весть объ открыты новой луны и о прекращены тамъ уразы.
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Несомненно, что это еще пережившие века остатки древняго 
поклонетя луне, очень распространеннаго когда-то въ Аэш и 
заимствованнаго потомъ релипею Магомета, какъ мнопя друггя, 
крепко укоренивпняся въ народе язычестя веровавня его.

Съ помощью нашего любезнаго спутника мы накупили себе 
въ кокандскихъ базарахъ разныхъ местныхъ изделий, медные 
кубганы съ тазами, кофейники оригинальнаго восточнаго стиля, 
кашгарской матерш — изъ верблюжьей шерсти, которую здесь 
зовутъ *чалма* и которая тутъ баснословно дешева. Впрочемъ, 
отыскивать некоторый вещи приходилось не въ лавкахъ, а въ 
караванъ-сараяхъ, примыкающихъ къ базару, где можно достать 
всятй товаръ не отъ перекупщиковъ-давочниковъ, а изъ пер- 
выхъ рукъ, отъ местныхъ производителей, хотя и эти *первыя 
руки* уже жестоко навострились обдувать нашего брата, рус- 
скаго.

Въ Еокане мы посетили и хлопко-очистительный заводъ 
братьевъ Еаменскихъ. Онъ работаетъ водянымъ приводомъ, 
устроеннымъ внизу, внизъ же попадаютъ изъ-подъ чесадьныхъ 
м:ашинъ семена хлопка, смешанный съ частицами ваты, и об- 
разуютъ громадный черно-серыя кучи, который охотно поку- 
паютъ, чтобы выжимать изъ нихъ особеннаго рода хлопчато
бумажное масло, а жмыхи употреблять на топливо и кормъ 
скоту. Чешутъ хлопокъ особыми цилиндрами, на которые наса
жены круглыя пилы съ зубцами; чистый хлопокъ снежною 
пылью отлетаетъ въ одну сторону, а семена съ приставшими 
къ нимъ частицами хлопка проваливаются внизъ. Высокая зала, 
куда попадаютъ летуч1я хлопья ваты, вся полна этою сухою 
метелью своего рода. Въ ней трудно пробыть несколько минутъ, 
до того невозможно дышать въ этой атмосфере повсюду рею- 
щихъ бумажныхъ волоконъ. Самые привычные рабоч!е избе- 
гаютъ входитъ въ нее безъ особенной нужды, и набивка ваты 
въ мешки происходитъ въ соседнемъ съ ней помещенш. Прес- 
суютъ хлопокъ на открытой галлерее завода, где тяжелый чу
гунный винтъ проходитъ сквозь толстый деревянный футляръ,

4*
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крепко окованный железомъ, и жметъ положенный снизу тюкъ. 
Намъ разсказывали, что въ городе Андижане, на такомъ же 
хлопко-очистительномъ заводе, недавно, одинъ изъ сартовъ-ра- 
бочихъ забрался какъ-то пьяный въ футляръ пресса и тамъ 
заснулъ крепкимъ сномъ. Не подозревая его пребывания тамъ, 
работники завинтили жомъ и расплющили въ блинъ своего легко
мысленная собрата. Очищеше хлопка приносить* большой ба- 
рышъ хозяевамъ завода. Расходы на устройство и эксплоатащю 
его не особенно велики, а между темъ разница въ цене хлопка 
очищенная и неочищенная — громадная. Нечистый хлопокъ 
можно было покупать въ Кокане въ прошломъ году по 1 р. 
80 коп., 1 р. 90 коп. пудъ, продавая его, по очищенш на за
воде, по 7 р. 50 коп. за пудъ.

Особенно это было выгодно прежде, когда у московскихъ 
фабрикантовъ, основавшихъ здесь первые хлопко-очистительные 
заводы, почти небылоконкурентовъ; теперь же эаводовъ этихъ 
развелось видимо-невидимо, и появилось даже множество сарт- 
скихъ эаводовъ, довольствующихся гораздо меныпимъ барышомъ, 
чемъ наши, и сильно подрывающихъ доходы крупныхъ русскихъ 
заводовъ, затратившихъ на свое устройство гораздо бблыте 
капиталы и понесшихъ на себе всю тягость ошибки и потерь, 
веразлучныхъ съ первыйи попытками водворить новую промы
шленность въ полудикомъ крае. Кроме завода Каменскихъ, 
вблизи города Кокана устроенъ большой хлопко-очистительный 
заводь одной изъ богатейшихъ московскихъ фирмъ Корзинки- 
ныхъ.

Пообедали мы втроемъ съ нашимъ путеводителемъ очень 
недурно въ военномъ клубе. Офицерство все было въ лагере, 
и мы оказались чуть ли не единственными посетителями клуба, 
просторная и очень приличная, съ хорошенькимъ садомъ и 
тенистыми балконами. Утешительно было то, что въ недавнемъ 
царстве Худояръ-хана мы уже пили свое местное русское вино 
изъ плантацй Филатова и лакомились, несмотря на раннюю 
весну, прекрасною клубникою-виктор1ей, обильно разводимою
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теперь по следамъ русскихъ въ Кокане и въ Ташкенте, и во 
всехъ городахъ и городкахъ Туркестана.

Впрочемъ, русский элементъ въ Кокане угнездился не тайь 
еще прочно, какъ въ другихъ большихъ городахъ Средней 
Азш. Въ Самарканде, Ташкенте, Маргелане — русская часть 
города совершенно отдельная отъ аз1атской и принимаетъ раз
меры целаго самостоятельнаго города, разрастаясь безъ ма- 
лейшаго препятств1я все больше и больше. Въ Кокане же рус
ская улицы устроились среди старой столицы кокандскихъ ха- 
новъ, покупая за деньги уже ранее занятыя места. Пока воз
никло до шести русскихъ улицъ, и изъ нихъ, разумеется, са
мая великолепная и самая главная — это широкй и длинный 
Розенбаховсшй проспектъ. Но дальнейшее развийе новаго 
русскаго поселка со всехъ сторонъ натыкается на давно на
саженный туземныя гнезда и встречаетъ подчасъ неодоламыя 
препятствия. Уже теперь места продаются по 2 руб. сер. за 
квадратную сажень, словно въ какомъ-нибудь Петербурге или 
Париже. При этихъ ycлoвiяxъ самое положение русской силы 
въ Кокане несколько опаснее, чемъ въ другихъ местахъ за- 
браннаго нами края, такъ что обращение ханской урды въ 
русскую военную цитадель здесь какъ нельзя более кстати. 
Кокандцы менее всехъ другихъ покоренныхъ народовъ Сред
ней Азш свыклись съ русскою властью, да и покорены они 
были много позднее другихъ. А между темъ они самые воин
ственные изъ нихъ и более другихъ проникнуты вкусами 
недавняго прошлаго, когда разбои и междоусоб1я составляли 
ихъ обычное занят1е. Хотя купцы и землевладельцы во- .< 
обще довольны русскими порядками, при которыхъ имъ 
вполне обезпеченъ ихъ мирный трудъ и ихъ достояте, — быв- 
пне еще такъ недавно игрушкою своевол1я ханскихъ б1евъ и 
самаго хана,—но фанатичесте муллы не перестаютъ питать въ 
народе ненависть къ невернымъ собакамъ-московамъ, поработите, 
лямъ правоверныхъ сыновъ ислама, такъ что при первой серьез
ной искре можно ждать единодушнаго возстатя кокандцевъ.
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А Коканъ—сила очень серьезная. Въ немъ считается жите
лей 50.000, но въ сущности этихъ тысячей никто не считалъ, 
а* наши офицеры думаютъ, что тутъ ихъ чуть ли не цФлыхъ 
сто тысячъ. По крайней мФрФ, размФры города огромны и да- 
ютъ поводъ вФрить этому счету. Только отъ почтовой станцёи 
до выФзда Фдешь по верстовымъ столбамъ ровно пять верстъ 
городомъ, а это всего только половина. Въ окружности городъ 
занимаетъ не меньше 30-ти верстъ. Онъ обнесенъ кругомъ 
стФною съ 12-ю воротами и съ множествомъ башенъ.

Мы проФхали черезъ одни изъ этихъ воротъ, глубоко вдви- 
нутыхъ между двумя старыми башнями и прикрывающих^ 
своимъ мшистымъ сводомъ еще и помФщенёе для караула...

Особенно интересно проФзжать ночью, да еще въ празд- 
никъ, большёе среднеазёатскёе города, подобные Кокану. Впе- 
чатлФнёе получается поистинФ фантастическое, а вмФстФ съ 
тФмъ и очень поэтическое. ВсФ эти безконечные крытые ба
зары живутъ ночью самою разнообразною жизнью. Весь го
родъ здФсь отъ стара до мала, мужчины и женщины, разодф- 
тые и праздные. Высоко подвФшанные въ разныхъ мФстахъ 
болыше фонари льютъ какой-то таинственный свФтъвъ тем
ные закоулки, извиваюпцеся въ разный стороны, какъ тро
пинки дремучаго лФса, среди безчисленныхъ лавчонокъ, ма- 
стерскихъ, кузней, харчевенъ, чайныхъ и цируленъ базара. 
ВездФ на супахъ, на рундукахъ, подъ крышами галлерей, подъ 
тФнью деревьевъ, мирно бесФдуюпце за чашками чая или за 
кальянами кружки разноцвФтныхъ халатовъ, яркихъ чалмъ, 
сФдыхъ и черныхъ бородъ, на далеко бросающёе отъ себя тем
ный полэучёя уФни; тутъ и сидятъ, и лежать, болтають, Фдятъ, 
снять прямо на улицФ, словно отдыхая отъ утомившаго всФхъ 
дневного 8ноя; тутъ и молятся, и работаютъ, и торгуютъ. ВсФ 
чувствуютъ себя, какъ въ эемномъ раю, въ этомъ лФнивомъ 
фарнёенте южнаго вечера, у кипящихъ самоваровъ, въ такомъ 
же кипящемъ очагФ городскихъ сплетенъ и анекдотовъ, въ



мимолетныхъ развлекающихъ встречахъ со всеми знакомыми. 
А мимо ихъ, чуть даже не черезъ нихъ, продолжаютъ непре
рывными вереницами шагать тяжело нагруженные верблюды, 
и ихъ стропя библейская физмномт вырезаются на мгновенье 
словно на стекле волшебнаго фонаря въ яркомъ кружке света, 
въ который они внезапно попадаютъ изъ глухой темноты сте
пей, съ неодобрительнымъ удивлетемъ оэираютъ эти толпы 
разряженныхъ бездельничающихъ людей, и опять, будто при
зраки сновидетя, тонутъ во мраке ночи... А съ ними вместе 
проносятся, такъ же на мгновение всыхивая светомъ, прилег
шая къ ихъ горбамъ и высоко приподнятый въ воэдухъ т а т я  
же сурово-удивленныя и неодобрительный физюномш кочевни- 
ковъ, везущихъ свой безхитростный товаръ въ караванъ-са- 
раи Кокана. Выберешься наконецъ изъ этихъ лабиринтовъ 
восточной торговли въ узте безмолвные переулки, словно 
провалившееся между двухъ безконечныхъ лентъ глиняныхъ 
дуваловъ,—и опять друпе эффекты, другая красота. То и дело 
проезжаешь подъ тенью гигантскихъ вековыхъ каргачей, шел- 
ковицъ, орешниковъ, поднимающихся изъ-за глиняной стенки 
дувала выше двухъэтажныхъ домовъ и мечетей чудными свое
образными храмами своего рода, съ целымъ поколетемъ жи
вописно изогнутыхъ рогатыхъ сучьевъ, вырезающихъ свои 
черные силуэты на фоне южнаго неба, съ широкими курча
выми шапками густой листвы, въ которыхъ мирно спитъ те
перь целое птйчье население. Стройные и высоте, какъ мина
реты, тополи тоже поднимаются кое-где изъ гущи садовъ, ря- 
домъ съ воздушными виноградными гадлереями, обильно обве
шанными еще не спелыми гроздьями,.. Вместе съ темными 
очертатями плоскокрышихъ каменныхъ ящиковъ безъ оконъ, 
называемыхъ здесь жилищами человека, и живописныхъ ку- 
польчиковъ и башенекъ мечетей, — все эти характерные ноч
ные силуэты рисуютъ вамъ самую выразительную картину 
аз^атскаго востока.

Коканъ, какъ и Ташкентъ, какъ и Ходжентъ, незаметна
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переходитъ въ цйлый рядъ загородныхъ садовъ и пригород- 
ныхъ кишлаковъ. Сады и селен1я тявутся сплошь вей 26 верстъ 
до ставши Дурманчи и почти всю 30-ти-верстную станщю до 
Курганъ-Тепе. Вездй прекрасно обработанный поля, дороги и 
арыки, опрятно обсаженные молодыми тутовыми деревьями, ко- 
торыхъ вйтки срезаются на кормъ шелковичныхъ червей. Это 
исконная ^страна шелководства и хлопководства, а вмйстй съ 
тймъ житница всей Средней А31И. Немудрено, что она произво- 
дитъ впечатлйн1е одного громаднаго и многолюднаго кишлака, 
кишащаго базарами.

По случаю праздника байрама, не только вей базары, улицы, 
вей плоск1я крыши, заборы и уютные уголки у воротъ, но даже 
и дороги полны ярко разодйтаго и веселаго народа; дйтей, ка
жется, еще больше, чймъ болыпихъ, и они тутъ тате красавцы, 
съ огромными огненными глазами въ Густыхъ рйсницахъ, съ 
пылающимъ румянцемъ, наивными смуглыми личиками... Дй- 
вочки въ тщательно завитыхъ косичкахъ, черными змййками 
сбйгающихъ на ихъ плеча, въ хорошенькихъ цвйтныхъ каф- 
танчикахъ сверхъ такихъ же яркихъ платьевъ. Эти красныя, 
желтыя, зеленыя и малиновыя комашки набились всюду, куда 
только можно пролйзть, и подъ арбы, стоящая оглоблями внизъ 
около дуваловъ, и на арбы, и на дувалы, и на плосюя крыши 
домовъ.'

Въ деревенскихъ чай-хане нынче совсймъ парадная пуб
лика,—отлично одйтая, важно возейдающая на коврахъ, важно 
потягивающая по китайскому обычаю чаекъ безъ сахара изъ 
своихъ <толя*, напоминающихъ величиной и формой наши 
полоскательныя чашки. За подкопййки можно хоть до десятаго 
пота пить, — развлечете безобидное, доступное всякому поден
щику по нйскольку разъ въ сутки. Сверкаютъ кое-гдй и бле
стящее вычищенные мйдные кофейники, но охотниковъ до кофе 
что-то мало видно; монгольская привычка къ чаю заполнила 
тутъ всю страну. Кокандцы празднуютъ свою *томашу*, пови- 
димому, такъ же, какъ и нашъ деревеистй русский людъ—свои
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храмовые праздники. Целыми кишлаками идутъ и едутъ они 
изъ села въ село, разряженные во весь свой парадъ, навалив
шись по 8 и 10 человекъ на одну арбу, насЬвъ по-двое и по- 
трое на одну лошадь. Сначала все въ одно село, потомъ въ 
другое, и такъ во все сосЗздте кишлаки, по-очереди, чтобы 
ни одному не было обидно. Дети и женщины принимаютъ са
мое деятельное учас^е въ этихъ зтомашахъ*, единственной 
отраде однообразной деревенской жизни. На многихъ арбахъ 
песни, бубны, дудки и барабаны. Нескончаемые караваны этого 
веселаго народа двигаются туда и сюда, такъ что разминоваться 
трудно. Богатые туземцы празднуютъ байрамъ, какъ наши за
житочные однодворцы свой спрестольный), целую неделю; 
беднота довольствуется и тремя днями. Но веселее кокандцевъ 
не переходить въ безобразное пьянство и обжиранье, какъ это, 
къ несчастью, сплошь да рядомъ бываетъ у православнагорос- 
сййскаго человека; весь этотъ веселый шумъ ихъ, вся эта ихъ 
громогласная суетня кончаются скромнымъ чаепийемъ въ пр1ят- 
ной компавш подъ прохладною тенью карагача? да такою же 
скромною грошовою трапезою въ ашъ-хане.

Наша несущаяся почтовая тройка съ двумя залихватскими 
валдайскими колокольчиками, съ ихъ отчаяннымъ *малино- 
вымъ> звономъ, а особенно сидевшая въ открытомъ тарантасе 
русская барыня въ незнакомомъ для нихъ костюме, да еще подъ 
зонтикомъ, производить поражающее впечатлете да женскую 
публику кишлаковъ. Целыя толпы траурныхъ фигуръ, заку- 
танныхъ въ черное съ головы до ногъ, высыпали на улицу 
глазеть на насъ. Своими черными бородатыми покрывалами, 
висящими на ихъ лицахъ, оне такъ напоминаютъ издали техъ 
пугалъ-монаховъ въ черныхъ длинныхъ маскахъ, которые во 
времена инквизищи жгли на кострахъ несчастныхъ еретиковъ. 
Но эти отшельничестя одеятя — тоже лукавая маска своего 
рода. Мнопя И8ъ этихъ внучекъ Евы словно ненарокомъ то и 
дело распахиваютъ свои мрачные саваны, и тогда намъ отлично 
видны ихъ длинные бешметы по пятки, золотисто-желтые, крас-
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вые, зеленые, съ яркими крупными букетами въ роде парчи, 
ихъ широюя разноцветный шальвары, складками падакчщя на 
ступни, словомъ, весь ихъ роскошный и кокетливый нарядъ, 
лицемерно прикрываемый отъ глазъ непосвященнаго черной 
монашеской манйею. Некоторый, более смелыя и, конечно, 
более молодыя, ухитряются будто невзначай даже приподнять 
свою черную фату и дать полюбоваться на себя хотя мелькомъ 
любопытному глазу. Хорошенькая попадаются, однако, редко, 
большая же часть все сильно сложенный, ширококостый бабы 
самой прозаической конструкции. Зато подросточки ихъ—краса
вица на красавице: румяныя, въ черныхъ змейкахъ косъ, свер- 
какчщя чернымъ огнемъ глазъ и зубами, белыми, какъ жем- 
чугъ. Нзъ нихъ, вероятно, вырастаютъ очень красивыя девушки, 
но оне тускнеютъ, грубеютъ, жиреютъ и старятся не по го- 
дамъ, а по днямъ. Кокандцы не считаютъ грехомъ работать и 
въ праздникъ, хотя бы только до обеда. Несмотря на торже
ственный процессш съ песнями и музыкой, двигавпняся по до
роге, тутъ же- рядомъ на участке, обсаженномъ молодою шелко
вицей, не одинъ трудолюбецъ-пахарь пахалъ, боронилъ или 
унавоживалъ свое поле подъ клеверъ, тщательно разбрасывая 
железною вилкою дб-черна перепревшй навозъ. Бороны тутъ 
так1я же первобытный, какъ и плуги: доска, выпуклая кверху 
и утыканная снизу гвоздями, везется парою воловъ, между 
темъ какъ босонопй работникъ стоить на ней для увеличения 
тяжести.

Въ жарюй весеншй день отъ души оценишь спасительность 
узенькихъ туземныхъ переулковъ, ныряющихъ между садами 
и дувалами. Деревья тутъ громадны и ростомъ, и обхватомъ, 
кашя-то величественный сооружения, прикрывающ1я одною мо
гучею веткою целый маденынй сартск1й дворъ. Тутъ и орехъ, 
и шелковица, и карагачъ, и наша ракита, но только они вдвое 
выше и роскошнее нашихъ. Вияоградъ тоже видимъ часто. 
Тутъ особый способъ разводить его: целые корридоры изъ слегъ, 
которые обращены кудрявыми лозами хмельного плода въ зе-
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леныя галлереи, затканныя и сверху, и съ боковъ колеблющи
мися шпалерами гроздьевъ и листьевъ. Въ загородномъ дворе 
бухарскаго эмира, помаю, мы видели точно такая же виноград- 
ныя беседки. Впрочемъ, много виноградныхъ лозъ растетъ и по- 
кавказски, обвивая до самой макушки болытя одиношя де
ревья. Вообще здесь виноградъ держится около дома между 
другими растетями и не обособляется въ отдельные сплошные 
виноградники, какъ въ Европе. Сила растительности на этой 
богатой почве изумительна. Пшеница какая-то темно-синяя, ши
роколистая, съ сытымъ колосомъ уже въ апреле. Со многихъ 
полей снимаютъ два урожая въ одно лето: после пшеницы 
просо или особый сортъ горошка. Теперь, впрочемъ, все стали 
увлекаться хлопкомъ, благо везде настроили заводовъ для очи- 
щ етя его. Народа тутъ такое же обил1е. Жалуются уже на 
тесноту, на бедность воды.

Сплошная область кишлаковъ прекращается верстъ за пять 
до Курганъ-Тепе. Снеговой хребетъ открывается здесь во всемъ 
своемъ неожиданномъ величии, и мы поворачиваемъ направо, 
прямо къ нему. Подумаешь, белые шатры сказочныхъ велика- 
новъ, внезапно раскинутые кругомъ горизонта, станъ титановъ, 
оцепивпий небо и собирающейся на битву съ нимъ,—островерх1е, 
многоверх!е, плосковерх1е, какъ сахаръ белые, какъ облака да- 
лете. Ближе ихъ, чернымъ горбатымъ чудовищемъ лежитъ ко- 
ротюй каменистый кряжъ съ посыпаннымъ снегомъ хребтомъ, 
хотя и въ дымчато-лиловомъ тумане, но настолько близтй, что 
можно разглядеть всю могучую каменную мускулатуру его уте- 
совъ, все морщины его пропастей и рытвинъ, которыя делаютъ 
его издали лохматымъ.

Курганъ-Тепе—среди болыпихъ холмовъ сыпучаго песка. За 
нимъ кишлаки идутъ уже не подъ рядъ, а редко-разбросанными 
оазисами, черезъ 7, 8, 10 верстъ. Кругомъ же песчано-глинистая 
степь. И однако везде, где возможно провести арыкъ, то же 
изумительное плодородие. На 20 сплошныхъ верстъ почтовая до
рога обсажена цветущею белою акащею и айлантомъ. Это уже
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распоряжсете русской власти. Подъ деревьями, конечно, канавки 
воды, и оттого въ три года они уже семиаршиннаго роста. Эти 
аллеи стройныхъ молодыхъ деревьевъ, прорезающая своею без- 
конечною стрелою безплодные пески и разубранный белыми 
цветами, какъ невесты подъ венцомъ,—кажутся самымъ выра- 
зительнымъ олицетворетемъ победы человеческаго ума, челове
ческой культуры надъ дичью аз1атской пустыни. И, напротивъ 
того, где продолжаетъ царить въ прежней несокрушимой мощи 
безплодная степь, тамъ сейчасъ же являются стада верблюдовъ 
и кибитки кочевниковъ, — эти естественный произрастетя пу
стыни, высыпаюпця на ея поверхности, какъ гнезда грибовъ 
на гниощей почве.

Городъ Маргеланъ тоже среди голой степи. Издали — это 
огромный зеленый лесъ, примененный далекими белыми пира
мидами снеговыхъ горъ. Тополямъ тутъ числа нетъ. Тутъ це
лые полки, целыя армш гигантскихъ тополей, и одинъ строй
нее, одинъ выше другого. Наша среднеаз1атская военная адми- 
нистращя везде съ особеннымъ старангемъ насаждала пирами
дальный тополь. Асхабадъ, Самаркандъ, Ташкентъ, Коканъ, 
Маргеланъ — это прежде всего безконечныя густыя аллеи гро- 
мадныхъ тополей. Это дерево юга действительно очень удобно. 
Оно не затеняетъ такъ жилищъ и не отнимаетъ столько места, 
какъ развесистый деревья; оно опрятно и красиво, какъ ника
кое другое; оно растетъ такъ скоро и такъ неприхотливо, какъ 
никакое другое, и потомъ оно сразу делаетъ пейзажъ местно
сти южнымъ пейзажемъ. Но мне кажется, что привычное къ 
равненью строя, къ постройке въ колонны и шеренги, военное 
сердце чувствуетъ, кроме того, невольное пристрасюе къ этому, 
такъ сказать, дисциплированному, сжатому и подобранному 
дереву, такъ легко поддающемуся солдатскому ранжиру, чуть 
не готовому маршировать вдоль прямыхъ длинныхъ улицъ 
своими неподвижно вытянутыми, будто армш на смотру, зеле
ными рядами. Насаждетями этими Маргеланъ и друпе города 
Ферганской области обязаны бывшему талантливому губернатору
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области, генералу Абрамову, который, вместе съ генералъ-гу- 
бернаторомъ Кауфманомъ, былъ одушевленъ особенною рев
ностью къ древонасаждетямъ всякаго рода. Теперештй губер
натору Корольковъ, тоже славится, какъ любитель и знатокъ 
древонасаждетя и, какъ я слышалъ, даже былъ вызванъ въ 
Закастйскую область, въ Государево имете Байрамъ-Али, для 
совещаний относительно хорошо знакомаго ему вопроса разве- 
ден!я садовъ и лЗзсовъ; свою подготовленность къ этому делу 
онъ доказалъ, еще бывши помощникомъ губернатора въ Самар
канде, где имъ такъ удачно сделаны почти вей многочислен
ный насаждетя его.

Но кроме безконечныхъ рядовъ тополей, въ МаргеланЗз и 
безконечные ряды казармъ, лагерей, батарей. Тутъ стоятъ две 
артиллерйстя батареи, изъ которыхъ одна горная, конная, осо
бенно потребная въ подобныхъ местностяхъ, три линейныхъ 
баталюна по 4 роты каждый, одинъ казачий полкъ, — целый 
внушительный отрядъ, способный держать въ почтети и страхе 
не совсемъ смирившейся духъ разныхъ дико каменныхъ кир- 
гизовъ, кипчаковъ и другихъ воийственныхъ племенъ Кокана, 
такъ недавно еще боровшихся съ нами съ оруж1емъ въ рукахъ. 
Немудрено, что теперь все здесь тихо и спокойно. А выведите 
завтра войско, и все перевернется кверху ногами. Впрочемъ, 
здЗзште сарты и въ мирномъ положении доезжаютъ насъ. Осмо
тревшись повнимательнее после перваго страха, нагнаннаго на 
нихъ скобелевскимъ разгромомъ, они убедились, что русская 
власть не на словахъ только, а на деле применяетъ ко всемъ 
русскимъ подданнымъ одну мерку закона, что русский судъ 
одинаково доступенъ, одинаково безпристрастенъ къ сарту № 
киргизу, какъ и къ русскому. И вотъ охрабрились до наглости, 
постигли живо всякую судебную кляузу, всяте ловте гешефты 
съ векселями, контрактами, залогами, стали брать подряды и 
поставки на войско, научились понимать и говорить по-русски 
все, чтб имъ нужно говорить и понимать, и, какъ жиды въ 
Белоруссии, сцепившись другъ съ другомъ въ неразрывный ка-
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галъ, завладели мало-по-малу всею торговлею и промышлен
ностью края, отбили у русскихъ решительно все выгодный 
дела. Въ русскомъ Маргелане — бЬлыпая часть домовъ ихъ, 
магазины, склады—ихъ.

Все это, съ искреннимъ прискорбгемъ развивалъ намъ одинъ 
изъ местныхъ артиллер1йскихъ начальниковъ, й . Р. В—1й, 
къ которому мы имели письмо отъ своего ташкентскаго род
ственника, товарища его по службе, и у &отораго намъ съ же
ною пришлось обедать на другой день нашего проезда въ Мар- 
геланъ, въ компаши несколькихъ почтенныхъ его сослужив- 
цевъ. Гостепр1имный землякъ нашъ явился къ намъ въ тотъ 
же вечеръ, какъ мы пр1ехали, и, хотя жилъ на холостую ногу, 
настаивалъ, чтобы мы съ женою переехали въ его квартиру 
изъ мало удобныхъ номеровъ почтовой станщи. Но перевозиться 
такъ надоело, что жена не решилась на новую перекочевку, и 
мы остались ночевать на станцш, условившись съ И. Р. В—мъ 
отобедать у него завтра. На другой день, въ 7 часовъ утра, 
коляска В—скаго и его конный джигитъ были уже у нашего 
подъезда. Намъ хотелось до обеда осмотреть подробно Марге- 
ланъ. Русстй Маргеланъ называется Новымъ Маргелапомъ, въ 
отлич1е отъ Стараго, Кокандскаго Маргелана, до котораго отсюда 
делыхъ 12, если не 15 верстъ. Если все туземные города Средней 
Азш похожи другъ на друга, какъ две капли воды, то я русские 
среднеазгатсте города, въ свою очередь, до неразличимости на- 
поминаютъ одинъ другой.

Новый Маргеланъ отличается отъ Ташкента и Самарканда 
разве еще ббльшимъ обилгемъ и большею густотою зелени. 
Положительно это одинъ тополевый садъ. Необозримыя перспе
ктивы деревьевъ-колоссовъ открываются во все стороны, пере
крещиваясь другъ съ другомъ. Эти сплошныя зеленыя стены 
безконечной длины, огромной высоты,—оригинальны и красивы 
чрезвычайно. Веселое несмолкающее журчате арыковъ, струя
щихся у ихъ корней, еще больше переносить воображете въ 
сферу садовъ и деревенской природы. Тополевыя аллеи делаютъ
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городъ очень обширнымъ; въ Маргелане десятки такихъ широ- 
кихъ тЗшистыхъ улицъ, отлично вымощенныхъ, ежедневно поли- 
ваемыхъ водою арыковъ и освещенныхъ вместе съ тгЬмъ фона
рями, какъ всякий цивилизованный городъ.

Губернаторская улица — главная артерия города. Тамъ все 
местныя учреждетя; тамъ между прочимъ и превосходный 
двухъэтажный домъ военнаго собрашя съ роскошными балконами 
и террасами въ восточномъ вкусе, окруженный цветниками и 
садомъ. Внутри—множество комнатъ, отд&ланныхъ съ большимъ 
вкусомъ, огромная танцовальная зала, съ иэящнымъ паркетомъ, 
возвышенная платформа для концертовъ и спектаклей, гостиныя 
и уборныя, полныя модной мебели, читальни со всевозможными 
газетами и журналами. Трудно поверить, что находишься въ 
недавнемъ царстве Худояръ-хана, въ стране кипчаковъ и кир- 
гизовъ.

Новый домъ губернатора области строится на той же улице 
и уже совсемъ почти готовь. Теперешняя же резиденция губерн
атора  и своимъ скромнымъ видомъ, и своимъ положетемъ 
скорее похожа на дачу. Въ нее въезжаютъ череэъ аллеи Губер
наторской улицы. На другомъ конце этой улицы городской садъ, 
очень тенистый и уютный. Несколько широкихъ утрамбован- 
ныхъ аллей, обсаженныхъ высокими деревьями, идутъ вдоль 
улицы, друпя лучами сходятся въ центральной площадке. Тамъ 
маленькая деревянная церковь, временно заменяющая собою 
стрсюпцйся неподалеку новый соборъ.

Въ Маргелане есть два училища, одно женское, другое город
ское четырехклассное съ шестилетнимъ курсомъ. Оба имеютъ 
свои поместительные и удобные дома.

Есть и аз1атск!й базаръ, въ которомъ нетъ ровно ничего 
интереснаго и въ которомъ вся торговля, за исключетемъ какихъ- 
нибудь 2-хъ, 3-хъ русскихъ лавченокъ въ рукахъ местныхъ 
сартовъ. Есть порядочные магазины и въ городе, Захо, Фила
това и др„ но вообще торговля здесь тихая, хотя Иаргеланъ— 
оффищальная столица Ферганской области, резиденция ея губер



натора и высшихъ военныхъ властей края. Чтобы убить въ 
глазахъ туземцевъ прежнее господствующее значеше Кокана и 
лишить его опаснаго историческаго престижа, главенство поко- 
реннаго ханства перенесено было на новосозданный Маргеланъ, 
подобно тому, какъ и при завоеваны Крыма Екатериною старый 
Бахчисарай, ре8иденщя Гиреевъ,—былъ разжалованъ въ заштат
ный городъ и долженъ былъ отдать свое былое первенство ни
чтожной Акъ-Мечети, пожалованной въ губернскй городъ и пере
именованной Симферополемъ. По той же причине уничтожено 
было самое имя кокандскаго ханства, которому было придано 
древнее арабское назвате его Ферганы, Ферганской области.

Нельзя сказать, чтобы выборъ новой столицы области былъ 
сделапъ особенно удачно. Климатъ Яоваго Маргелана считается 
однимъ изъ самыхъ вредныхъ въ Туркестане. Лихорадки жестоко 
мучаютъ эдесь русскихъ, особенно новоприбывшихъ. Приписы
в а ю т  его слишкомъ большой близости подпочвенной влаги, что 
объясняешь съ другой стороны роскошный и необыкновенно 
быстрый ростъ эдешнихъ деревьевъ. Сарты тоже болеютъ и 
мрутъ въ Маргелане, но какъ растетя, уже акклиматизирован- 
ныя, страдаютъ отъ жары и сырости значительно меньше, чемъ 
руссюе, оттого они могутъ и работать здесь, въ привычныхъ 
имъ ус.ъжяхъ, лучше русскаго, хотя вообще и силою, и смет
кою своею русский рабоч1Й гораздо выше туземнаго.

- Поездку въ Старый Маргеланъ мы предприняли уже на из
возчике; какъ везде на южныхъ окраинахъ нашихъ, извозчики 
здесь съ хорошими, удобными экипажами и на бойкихъ лоша- 
дяхъ. Г-нъ В—1й прислалъ намъ, кроме того, надежнаго сарта, 
знающаго по-русски и опытнаго во всякихъ торговыхъ делахъ, 
на случай, если бы намъ захотелось делать покупки въ сарт- 
скомъ базаре. Мы закупили кое-чего на дорогу въ предвидены 
долгихъ странствовашй по закоулкамъ туземнаго города, и ве
селою рысью двинулись по прекрасному шоссе, окруженному 
садами. Тутъ уже много подгороднихъ именгй, прмбретаемыхъ
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и русскими. Хотя дачныхъ обиталищъ построено еще не осо
бенно густо, но можно предсказать, что все пространство между 
Новымъ и Старымъ Маргеланомъ очень скоро обратится въ одну 
громадную подгородную слободу. Уже здесь открываются пома
леньку заводы и фабрики; Фирсовъ устроилъ здесь пивоварню, 
чуть ли не единственную пока въ Ферганской области.

Яръ-Баэаръ—первый кишлакъ, встретивпнйся намъ на пути. 
Прежде это была крепость, оберегавшая со стороны горъ Старый 
Маргеланъ; въ ней жилъ родной братъ кокандскаго хана, упра
вляющей Маргеланомъ, какъ однймъ изъ важнейшихъ центровъ 
политической и торговой жизни ханства. Крепость отчасти уце
лела и до сихъ поръ, но болытя постройки, когда-то наполнявшая 
ее, уже разрушены; теперь въ ней высится, среди старыхъ 
садовъ, только мечеть съ окружающими ее хазретами и мазарами, 
да неизбежный базаръ.

Немного дальше Яръ-Базара друпя развалины и тоже кре
пости. Здесь былъ сначала основанъ Скобелевымъ Новый Мар
геланъ. Но место оказалось слишкомъ неудобнымъ, и генералъ 
Абрамовъ перевёлъ городъ несколько выше къ горамъ, на тепе
решнее его место. Отъ самыхъ садовъ Новаго Маргелана насъ 
все премя провожалъ, громко журча и пенясь, глубокий арыкъ. 
По его следамъ, нигде его не покидая, шоссе сбегаетъ внизъ 
къ Старому туземному Маргелану. Это такой же типическй 
сартстй городъ, какъ Коканъ и друпе большее города Турке
стана, поэтому описывать его узте переулочки, его безконечные 
дувалы, слепые кубики его глиняныхъ домовъ было бы повто- 
ретемъ много разъ уже сказаннаго. Арыки тутъ особенно обильны 
водою, звонко журчатъ и падаютъ каскадами съ уступа на уступъ; 
сады особенно густы и роскошны, деревья нередко чудовищной 
высоты. Множество *мазара*, посвященныхъ разнымъ чтимымъ 
зхазаретамъ*, то и дело попадаются на дороге, въ тени этихъ 
деревьевъ-гигантовъ, надъ говорливыми струями этихъ арыковъ. 
И все мазара отделаны съ замечательнымъ вкусомъ и большою 
тщательностью: колонки и потолки галлереекъ затейливо рас- 
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писаны яркими и пестрыми восточными красками. Везде бараньи 
и козлиные рога венчаютъ портики, везде передъ входомъ кон- 
сюе хвосты съ медными шарами и разноцветный тряпки на 
высокихъ шестахъ,—наивная дань уважетя народнаго своимъ 
прославленнымъ чемъ-нибудь покойникамъ. Мечети разубраны 
въ такомъ же вкусе. Переметы широкихъ галлерей, ихъ столбы 
съ оригинальными резными капителями, ихъ потолки и стены— 
все это расписано зелеными и желтыми букетами по красному, 
краснымъ и желтымъ по зеленому, въ такомъ ярко грубомъ и 
наивно-красивомъ колере, въ которомъ расписываются москов- 
сюе сундуки. Собственно говоря, эти глубокая поместительныя 
галлерей—и суть мечети. Оне охватываютъ собою съ трехъ сто- 
ронъ маленькое закрытое помещете, въ которомъ молятся только 
зимою, а весь народъ почти исключительно толпится подъ на- 
ружнымъ навесомъ. Внутренняго убранства въ кокандскихъ ме- 
четяхъ также мало, какъ и въ бухарскихъ, и въ ташкентскихъ. 
Въ Кибле—ровно ничего, каеедры нетъ, а вместо нея оштука- 
туренныя кирпичныя ступеньки въ виде лесенки.

Мы заглянули и въ бани Маргелана, по-здешнему «хаммамъ*. 
Они тутъ же на базаре, откуда спускаются въ нихъ; опрятная 
и просторная зала, до половины скрытая въ земле, уставлена 
мягкими тахтами, устлана коврами и войлоками; вокругъ всехъ 
ея стенъ устроено что-то въ роде длинныхъ палатей, или хоръ, 
на которыхъ кейфуютъ, улегшись на матрацахъ и подушкахъ, 
полуголые сарты, только-что вкусивппе сладость горячей бани. 
Внизу тоже возлежитъ, сидитъ и неспешно распиваетъ чай рас- 
потевшая дб-красна публика. На полкахъ сверкаюпце ряды боль- 
шихъ оловянныхъ чашекъ, на высоко подтянутыхъ веревкахъ 
безцеремонно сушатся всяюя цветныя принадлежности сарт- 
скаго туалета, вымытыя ради дешевизны тутъ же въ бане соб
ственными руками владельцевъ, такъ сказать, даровымъ мате- 
р1аломъ и даровымъ трудомъ. Болыте часы украшаютъ стены, 
по полу наставлены сундуки съ бельемъ. Вообще чисто и уютно, 
гораздо чище, уютнее и удобнее, чемъ въ нашихъ собщихъ
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р усскихъ баняхъ для простого народам, ббльшею частью пора- 
жающихъ своимъ свинствомъ.

Интересные базары Маргелана на этотъ разъ оказались не 
особенно интересными. По случаю байрама почти вей лавки 
были заперты, и только ашъ-хане да чай-хане залиты были тол
пами разодйтаго празднаго народа. Но живописную и характер
ную толпу эту нужно описывать не перомъ, а кистью или ка- 
рандашомъ художника.

Должно быть, русскге не особенно часто поейщаютъ Старый 
Маргеланъ, потому что появлете наше съ женою возбудило 
среди многочисленной публики базаровъ немалое любопытство. 
Не скажу также, чтобы это любопытство выражалось особенно 
дружелюбно относительно насъ. Взрослые, конечно, сдерживали 
себя и о дййствительномъ расподоженш ихъ къ нашему брату 
русскому, не пугавшему ихъ видомъ сабли и пистолета или 
нагайкою джигита, можно было судить только по ихъ злобно- 
враждебнымъ взглядамъ. Но туземныя дйтишки, болйе искрен- 
т я  въ сноихъ порывахъ и менйе благоразумный, чймъ ихъ 
отцы, — нисколько не стйснялись кричать намъ въ глаза хотя 
и непонятныя намъ, но, повидимому, очень выразительным вещи, 
грозить своими смуглыми кулаченками, и даже, гдй было можно, 
пускать намъ вслйдъ маленьюе камешки...

Когда мы, мирно и ласково настроенные, должны были 
волей-неволей быть свидетелями этой грубой незаслуженной 
вражды со стороны людей, никогда насъ не видавшихъ и ни
чего о насъ не знающихъ,—мнй пришло въ голову, что человйкъ 
самъ по себй хорошая тварь, но есть вещи, которым дйлаютъ 
изъ него злого звйря. Вотъ и эти маргеланцы,—трудолюбивые 
садовники, искусные оросители, мирные торговцы, — добрые 
сосйди другъ другу, любящёе своихъ женъ и дйтей, усердно 
постящееся въ уразу, ежечасно молящееся въ мечетяхъ, подаю
щее помощь бйдному и сирому. А вотъ стоило имъ только уви
дать насъ,—и они ощетинились, какъ волки, и все доброе глу
боко спряталось въ нихъ, и оскалились на насъ злобою одни
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ихъ звериные вубы... Тдковъ печальный плодъ войны, фана
тизма и невежества.

Байрамъ помешалъ намъ ознакомиться съ интересовавшими 
насъ местными фабриками шелковыхъ изделй и медной посуды. 
Работъ нигде не было, и наши поездки туда оказались на
прасными. ____

За обедомъ у гостепршмнаго В—скаго мы много разспра- 
шивали своихъ бывалыхъ собеседниковъ о местномъ крае и 
мЬстныхъ людяхъ, и узнали отъ нихъ не мало любопытнаго. 
Узнали, между прочимъ, что въ горахъ Ферганской области 
кроме множества ядовитыхъ змей водится туземный змей-удавъ, 
боа-констрикторъ своего рода, котораго покойный натуралистъ— 
герой Северцевъ, бывппй, какъ известно, не отъ м!ра сего, въ 
своей философской разсеянности разъ схватилъ спящаго голыми 
руками. У звали мы также, что некоторый местности, лежапця 
въ горпыхъ долинахъ Ферганы, иногда подвергаются ужаснымъ 
опустошешямъ отъ такъ наэываемаго «силя*, то-есть внезапнаго 
прорыва сквозь ледники скопившейся въ нихъ воды. Какъ и 
въ Ташкенте, все здесь жаловались на слишкомъ несвоевре
менное введете новыхъ судовъ съ неподходящими къ Азш 
пр1емами следств1й и судебныхъ процессовъ и приписывали 
вредному вд1яшю этой реформы все усиливающуюся распущен
ность туземнаго населетя. Порядокъ и послушате поддержи
ваются, по словамъ нашихъ собеседниковъ, только тамъ, где 
еще держится прежняя военная строгость, где еще не расша- 
танъ разными кляузами авторитетъ власти; а тамъ, где началь
ство слабо или где русской силы слишкомъ мало (какъ напр., 
въ Кокане) — туземцы делаются до-нельзя дерзки и даже не
редко бьютъ нашихъ солдатъ.

Выехали мы изъ Маргелана только въ 6 часовъ вечера. 
Крайнимъ оплотомъ его съ западной стороны служить цитадель 
своего рода, обнесенная стенами и башнями,—Новомаргеланскй
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тюремный замокъ, въ обширныхъ дворахъ и корпусахъ которая 
можно, кажется, беэъ труда поместить всЬхъ сартовъ и кирги- 
зовъ Ферганской области. Это хотя и печальная, но весьма су
щественная узда для разбойничьихъ нравовъ до сихъ поръ 
враждебная намъ кокандскаго народа, а на случай весьма воз
можной опасности надежный но-

Настоящее и прошлое Кокандскаго ханства.

Целый день моросилъ тих1й дождикъ, и туманный воэдухъ, 
пропитанный водяными парами, какъ глухимъ занавесомъ за- 
крылъ отъ насъ вс% перспективы далекихъ горъ. Пейзажъ сде
лался серымъ и будничнымъ, такъ что полудремлющему глазу 
казалось, будто мы %демъ унылыми осенними полями русской 
черноземной равнины, пробираясь изъ какого-нибудь села По
кровская въ село Теребужъ. Мелькнули впереди две фигуры 
всадниковъ, и мне искренно померещилось, что я вижу белую 
фуражку деревенскаго кавалера, провожающая верхомъ черную 
амазонку изъ соседней помещичьей усадьбы. Вблизи однако 
оказалась белая аз1атская чалма рядомъ съ чернымъ аз1атскимъ 
халатомъ. Было совсймъ темно, когда мы добрались до станщи 
Куа, въ 26*/3 верстахъ отъ Маргелана. Смотритель тутъ одино- 
тй , безъ всякаго хозяйства. Но самоварчикъ, конечно, нашелся, 
и мы уселись около него, совсемъ какъ пр1езжю въ русскомъ 
постоядомъ дворе въ добрую русскую зиму, болтая о своихъ 
впечатлетяхъ и пощелкивая жареныя съ солью фисташки, ко
торый здесь очень удобно заменяютъ наши семячки и развле- 
каютъ путешественника въ праздные часы его длинныхъ и 
однообразныхъ переездовъ. Впрочемъ, насъ развлекали на этой 
станщи и оригинальные жители ея. Но обычаю, укоренившемуся 
въ Средней Азш, вероятно съ давнихъ вековъ, ласточки сво

ваго русская города.
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бодно вьютъ гнФзда въ комнатахъ азёатскаго дома, постоянно 
сообщающагося съ вольнымъ воздухомъ черезъ его вФчно откры- 
тыя окна и двери. Я видФлъ ласточкины гнФзда даже въ нФ- 
которыхъ казенныхъ учрежденёяхъ Ташкента; а ужъ степныя 
почтовыя станцёи, гдф публика то и дФло входитъ и выходить, 
вносить и выносить свои вещи, — обратились естественнымъ 
образомъ въ привилегированный резиденции этихъ проворныхъ 
птичекъ. Въ комнатФ, гдф мы распивали чай, всФ 4 угла надъ 
карнизами были застроены жилищами этихъ безцеремонныхъ 
птицъ. Черные самки и самцы поочередно сидФли на своихъ 
гнФздахъ, спустившись въ нихъ пушистою грудью и далеко 
выставляя изъ нихъ свои длинные развильчатые хвостики, а 
изъ сФрыхъ кошельковъ, слФплепныхъ изъ грязи, выглядывали 
набитые туда, какъ грузди въ плетушку, маленькёе желторотые 
птенчики. Только одинъ осиротФвшёй самецъ, можетъ быть, 
случайно залетФвшёй въ эту кампанёю своихъ зажиточныхъ со- 
братьевъ, торчалъ безпрёютно посрединф комнатнаго карниза, 
и вотъ на этого-то пернатаго пролетарёя то и дФло накидыва
лись, гнФвно срываясь съ своихъ гнФздъ и поочередно теребя 
его своими клювами, домовитые хозяева и почтенные отцы се- 
мействъ, возмущенные опасною близостью къ ихъ мирному очагу 
невфдомаго бездомнаго бродяги. И бродяга этотъ, должно быть, 
самъ чувствовалъ свою вину передъ почтенными осФдлыми 
обывателями почтовой станщи, потому что метался отъ нихъ 
въ ужасФ, не зная, гдф приткнуться, колотясь по очереди о 
всФ рамы оконъ и о всФ углы карнизовъ, и не помышляя о 
защитФ.

Мы давно уже лежали на своихъ постеляхъ, затушивъ 
огонь, а шумная травля четырьмя одного все еще продолжалась 
надъ нашими головами. Зато скорпёоны и фаланги, которыми, 
по всеобщимъ разсказамъ, кишатъ станцёи въ этой мФстности, 
совсФмъ не тревожили насъ. Нельзя сказать этого самаго о дру- 
гихъ хоэяевахъ края—о сартахъ здФшняго кишлака. ВФроятно 
по случаю байрама, кутежъ ихъ затянулся далеко эа полночь,
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и противные гортанные звуки ихъ полудикихъ пйсенъ долетали 
до насъ даже сквозь плотно запертыя окна и двери. Напиваются 
они обыкновенно своею самодельною бузою, приготовляемой изъ 
джугары, которая, впрочемъ запрещается нашимъ акцизнымъ 
ведомствомъ. Пьютъ сарты, конечно, достаточно много и вина, 
но вино все-таки дороже и опаснее, поэтому и не такъ часто 
появляется на туземныхъ вечеринкахъ.

Въ 4 часа утра мы уже тронулись въ путь. Дулъ резк1й, 
холодный ветеръ. Все поры кожи съежились. Местность тоже 
по плечу погоде, пустынная и однообразная; кишлаки и сады 
ушли влево, къ берегамъ Сыръ-Дарьи, где они зеленеютъ вдали 
широкою и длинною полосою. Только согревшись чайкомъ на 
станцш Ассаке, после 25 верстъ дороги, мы опять пришли въ 
обычное светлое настроете духа. Маргеланскй уездъ здесь 
кончается, и отъ реки Большого Шарохапя начинается Анди- 
жанстй уездъ, самый плодородный во всей Ферганской области. 
Пейзажъ опять становится оживленнымъ, и дорога идетъ много
людными кишлаками среди садовъ, жилищъ и полей, усеянныхъ 
дынями. Справа появились, на радость глазамъ, и горы. Только 
уже не далекая и не сплошныя, а отдельными утесистыми 
хребтами и островами, изъ-за которыхъ выглядываютъ белые 
черепа снеговыхъ великановъ Алая. Лёсовая почва изъ желтой 
и белой сделалась темною, какъ кофе, и еще более плодородною. 
Весело ехать не очень жаркимъ синимъ днемъ среди этихъ 
старыхъ уютныхъ садовъ, переполненныхъ орехами, винными 
ягодами, урюкомъ, тутомъ, лаховникомъ, среди домовитыхъ, 
давно насиженныхъ хозяйствъ, по зеленымъ берегамъ глубокихъ 
древнихъ арыковъ, бегущихъ, журчащихъ и прыгающихъ съ 
уступа на уступъ, какъ настоящее горные ручьи.

Внизу, въ тени громадныхъ густыхъ деревьевъ, прячется въ 
обрывахъ берега какая-нибудь мельница-колотовка съ своимъ 
малосильнымъ, брызгающимъ колесомъ, у котораго сидитъ весь 
белый отъ муки старый сартъ-мельникъ въ красной тюбетейке 
на голомъ затылке. Везде въ кишлакахъ прохладные узте пере
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улочки, таинственные проходцы и дверочки, высота стены, 
осЬненныя нависшими вЗигвями деревьевъ, съ окошечками и 
балкончиками пдоскокрышихъ глиняныхъ домовъ, наивно рас
писанный галлереи-мечети безъ минаретовъ, противнаяся надъ 
какимъ-нибудь мутнымъ прудкомъ, везде живописная толкотня 
крытыхъ базарчиковъ на курьихъ ножкахъ, съ ихъ глиняными 
ссудами*, медными самоварами и кумганами, съ ихъ вечно 
одинаковой публикой раэноцветныхъ тюрбановъ и яркихъ хала- 
товъ, распивающей день и ночь свой неизменный скокъ-чай* 
и взирающей съ суровымъ изумлешемъ на проезжающую мимо 
нихъ русскую барыню.

Поля тутъ—чистые огороды; после деревяннаго клина, име- 
нуемаго здесь плугомъ, вся земля размешивается, словно каша 
ложкою, железною круглою лопатою, не шутя очень похожею 
на ложку. Эта тяжелая работа рукъ происходить съ зари до 
зари на страшномъ припеке солнца почти совсемъ голыми ра
бочими, у которыхъ, какъ у африканскихъ негровъ, только ко- 
ротеньюе белые штаны наполовину прикрываютъ ляжки. Ве- 
мудрено, что земледельцы эти кажутся намъ издали гнедыми, 
какъ лошади. Бабы нигде здесь не работаютъ въ поле, и это, 
пожалуй, одна изъ выгодъ ихъ затворничества. Несмотря на 
весеннее время, дыни уже везде сильно раскустились, и, ко
нечно, не долго еще ждать ихъ спелости. Это обычная здесь 
пища народа, къ которой желудки его отлично приспособились, 
и потому онъ истребляетъ безчисленное количество дынь не 
только летомъ, но и зимою, такъ какъ здепия дыни могутъ 
сохраняться до весны. Впрочемъ, и на желудки проезжихъ ту
земная душистая дыня не действуешь вредно и нисколько не 
напоминаетъ въ этомъ отношении пресловутыхъ дынь-болтушекъ 
нашей малороссйской бахчи.

Здешще сарты пр1ятно поражаютъ своимъ трудолюбгемъ. 
Тутъ никого почти не видишь праздно сидящаго за трубкою, 
между шЬмъ какъ плоск1я крыши домовъ въ турецкихъ и араб- 
скихъ деревняхъ постоянно полны бородатыми лентяями съ
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наргиле въ зубахъ, проводящими чуть не целые дни въ непо
движность кейфе...

Удодъ — обычная домашняя птица сартскихъ деревень. Онъ 
толчется во всехъ дворахъ, во всехъ садахъ, укаждаго арыка, 
то и дело вздергивая и опуская свою пестренькую головку, за
остренную кпереди длиннымъ клювомъ, а кэади длинною косич
кою. Мы съ женою не разъ любовались изумительною бытротою 
и точностью, съ какою удодъ клевалъ вокругъ себя ползаю- 
щихъ и летающихъ комайекъ, проворно работая своей головой- 
молоточкомъ и вправо и влево, и назадъ и впередъ, и прогла
тывая въ какихъ-нибудь нисколько секундъ целый рой насФ- 
комыхъ.

Детишки толкутся тутъ тоже везде, какъ и удоды, и еще 
пестрее, еще проворнее удодовъ. У всякой дверочки дувала 
непременно яркая толпа девчонокъ и мальчугановъ. Маленьте 
мальчишки большею частью начисто голы, какъ мать ихъ родила; 
слиты крепко, какъ кирпичики, и медно-красные, какъ кир
пичики; плечисты, мускулисты, ножисты, и у всехъ здоровый 
смуглый румянецъ на щекахъ, у всехъ черные, какъ угольки, 
сверкаюпце глазенки и черные, какъ смоль, волосы,—все сплошь 
красавцы и все сплошь черномазые; белокураго по ошибке не 
найдешь среди нихъ. Но девочки, даже и самыя маленьшя, все 
тщательно прюдеты; у всехъ завитыя змейками черныя косички 
висятъ по плечамъ, иногда даже ниже стана; все въ ситцевыхъ 
бешметикахъ и широкихъ шароварахъ, ярко желтыхъ или ярко- 
пунцевыхъ, съ такими же яркими букетами; все въ краснень- 
кихъ и желтенькихъ плоскихъ шапочкахъ. По ихъ наряду и по 
ихъ типу лица вы вполне можете судить о нарядахъ и лицахъ 
здешнихъ молодыхъ девушекъ и женщинъ, закрывающихся отъ 
насъ, по крайней мере при мужчинахъ, непроницаемыми по
крывалами.

Детки здесь не только у калитокъ и на заборахъ, но и вер
хами. Вонъ одинъ такой мордатый, босоногий бутузъ преважно 
править конемъ, покровительственно оглядываясь на двухлетнюю
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дйвчонку, что сидить за нимъ, раскорячившись крошечными 
ноженками и крйпко уцйпившись за его одежду. Немудрено тутъ 
слйлаться джигитомъ, когда хребетъ коня дй лается привычнымъ 
средствомъ передвиженея даже для младенцевъ, еще не умйю- 
щихъ говорить. Пройзжающёя арбы тоже набиты разодйтыми 
по-праздничному дйтишками, особенно дйвочками, которыхъ 
везутъ съ собою напоказъ роднымъ и сватамъ завйшенныя чер
ными чадрами чучела здйшнихъ бабъ. А нерйдко увидишь и 
двуногихъ коней, засйдланныхъ тоже дйтишками. Какой-нибудь 
сйдобородый етарикъ самаго злющаго вида, готовый, кажется, 
съйсть васъ глазами,—идетъ вдругъ вамъ навстречу, неся пре- 
добродушнййшимъ образомъ на своей, стуломъ согнутой, спинй 
черномазаго внука или внучку.

Тутъ ужъ попадается другой, совсймъ для насъ новый типъ 
сарта, съ тонкими длинными губами, рйдкоусый, рйдкобородый, 
злого вида, напоминаюпцй турецкаго евнуха, съ рйзкимъ пере- 
вйсомъ монгольской крови надъ иранскою. И все больше и 
чаще попадаются настоящёе киргизы. Это все крйпкй плотный, 
ширококостый народъ, здоровый и сильный, съ наклонностью 
къ ожиренью; смуглы до-черна, съ всклоченными, черными боро
дами, суроваго и смйлаго взгляда, всегда въ нахлобученныхъ 
на глаза храктерныхъ острыхъ колпакахъ съ разрйзными, вверхъ 
загнутыми, полями изъ бйлаго войлока. Эти бйлыя шапки еще 
рйзче оттйняютъ черноту ихъ лица и ихъ волосъ и придаютъ 
имъ еще болйе воинственный видъ. Кажется, это кара-киргизы, 
то-есть черные или каменные киргизы, живупце по Алайскимъ 
горамъ, потому что въ другихъ мйстахъ Ферганской области мы 
уже встрйчали иной типъ киргиза.

Когда такой смйлый и ловюй найздникъ йдетъ на своемъ 
лихомъ скакунй, увйшанномъ со всйхъ сторонъ вьюками, вы 
его сейчасъ отличите отъ цйлой толпы сартскихъ всадниковъ, 
среди которыхъ онъ выдйляется, какъ коршунъ среди галокъ 
рйшительностью и увйренностью всйхъ движетй своихъ, своею 
молодецкой посадкой, всймъ своимъ видомъ хорошо оснащеннаго
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и САгЬлаго хищника. Сейчасъ виденъ рыцарь степиыхъ разбоевъ, 
былой владыка края, привыкпнй къ быстрой расправе и къ 
безцеремонному распоряжен^ чужою собственностью и чужою 
жизнью.

У Оша киргизовъ уже очень много: надъ кишлаками сар- 
товъ намъ видны издали бобровые шалаши ихъ кибитокъ, у сн
явшие пяты горъ, где начинаются ихъ степи. На Алае и его 
отрогахъ они кочуютъ въ огромномъ множества, и вообще ко
чевья ихъ охватываютъ съ обЗзихъ сторонъ, и съ юга и съ се
вера, плодоносную долину Сыръ-Дарьи. Везде, где хоть немножко 
запахнетъ привольемъ степей, где сады, кишлаки, поля и арыки 
дадутъ хотя маленынй просторъ дикой траве, тамъ сейчасъ, 
какъ грибы изъ влажной почвы, высыпаютъ кибитки киргиза.

Народы, племена появляются на лице земномъ какъ-то сами 
собою, по роковымъ законамъ природы, тутъ киргизъ, тамъ 
сартъ, тамъ туркменъ, совершенно такъ же, какъ въ раститель- 
номъ Mip*B одна местность вдругъ на сотни верстъ покрывается 
какою-нибудь ассафетидой, другая на так1я же сотни верстъ— 
дикимъ хр'Ьномъ или красными цветами мака. Киргизъ, какъ и 
ассафетида, сытъ, живучъ и могучъ своею безлюдною пустынею 
и черпаетъ изъ ея, повидимому, безплоднаго лона, какъ жирные 
стебли ассафетиды изъ солончаковъ Голодной степи все свои 
обильные соки...

Въ руссюй городъ Андижанъ въезжаешь совоЬмъ незаметно 
изъ туземнаго Андижана, — такого же огромнаго кишлака съ 
тесными переулками и длинными базарами, какъ все здВште 
города. И руссюй Андижанъ точно такъ же повторяетъ хорошо 
уже намъ знакомый типъ среднеаз1атскаго военнаго города —- 
огромныя геометрически правильный аллеи, обсаженныя цве
тущею белою акащею, и за ними въ тени садовъ веселые бй- 
леньте дома подъ желтыми крышами съ большими и светлыми 
окнами, такъ мало похож1е на полуслепыя мурьи туземныхъ 
жилищъ. Аллей этихъ далеко не такъ много, и оне не такъ
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густы, какъ въ МаргелапФ, но общая физюном1Я города оди
накова. На площади строится хорошенькая православная церковь 
изъ тесаннаго камня, очевидно, русскаго стиля. Около квартиръ 
начальниковъ обычныя сцены и обычныя фигуры: верховыя 
лошади на приколахъ, разставленныя подальше другъ отъ друга, 
чтобы онФ не угощались взаимно ударами кованныхъ ногъ, и 
терпеливо присФвппе на корточки въ тФни деревьевъ красиво 
разодетые джигиты; кони ихъ тоже разодеты еще, пожалуй, 
наряднее ихъ самихъ. Пестро раскрашенный и раззолоченныя 
сФдла съ одною переднею лукою, тонкие персидские и бухарсте 
ковры вместо попонъ; у дорогихъ лошадей попоны и на головф, 
и на шеф, и на всемъ туловищФ, несмотря на ж артй весентй 
день. По улицамъ снуютъ взадъ и впередъ неизмФнныя бФлыя 
рубахи съ малиновыми рейтузами, у воротъ русстя горничныя, 
русские кучера, во дворахъ, въ окнахъ домовъ радующая глазъ 
русская обстановка, тарантасы, лампы, занавФски, все то, чего 
не увидишь ни въ какомъ сартскомъ кишлакФ. Офицерство 
гуляетъ верхами и въ экипажахъ. Мы проФхали весь руссюй 
Андижанъ, отъ начала до конца, и опять потонули въ морф 
кишлаковъ, дынныхъ полей и арыковъ.

Русская военная колотя промелькнула мимо нашихъ глазъ, 
какъ крошечный радостный оазисъ, вокругъ котораго стелется 
во всФ стороны безбрежная пустыня аз1атчины.

За станщею Хаджевалъ, въ 22-хъ верстахъ отъ Андижана, 
отроги Алая дфлаются совсФмъ близки. Короткие плечистые 
хребты и отдФльныя пирамиды то и дФло выдвигаются изъ-за 
горизонта и загромождаютъ собою окрестность, будто собираю
щаяся по сигналу рать каменныхъ великановъ. Сейчасъ за- 
мФтно, что мы углубляемся въ гористый уэелъ, которымъ закан
чивается на востокФ Ферганская область и которымъ спаиваются 
вмФстФ отроги Алайскаго хребта, замыкающаго эту область съ 
юга, съ цФпью Ферганскихъ горъ, отдФляющихъ съ сФверо- 
востока Фергану отъ СемирФченской области. Въ этомъ запу-
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танномъ горномъ узле беретъ свое начало бурная Кара-Дарья, 
которую почему-то считаютъ верховьемъ Сыръ-Дарьи, хотя она 
гораздо более похожа на ея левый притокъ; непосредственнымъ 
началомъ Сыръ-Дарьи следуетъ, строго говоря, считатъ огром
ную реку Нарынъ, прорывающуюся изъ горныхъ дебрей Семи- 
реченской области, къ югу отъ озера Йссыкъ-Куля, сквозь 
цепь Ферганскаго хребта и не составляющую своимъ течетемъ 
ни малейшаго угла съ русломъ Сыръ-Дарьи, такъ что вернее 
сказать, что Нарыномъ просто называется верхнее течете 
Сыръ-Дарьи.

Андижанъ лежитъ какъ разъ на Кара-Дарье, оберегая пере
праву черезъ нее; его серединное положение въ области, почти 
въ одинаковомъ разстоянш отъ Маргедана, Оша, Узгена и На
мангана, и его сравнительная удаленность отъ всехъ рубежей 
области делаютъ его самымъ удобнымъ административнымъ 
пунктомъ для управлетя целою областью; но, вероятно, катя - 
нибудь серьезныя историчемия причины лишили его былого 
значетя кокандской столицы, такъ что и русская власть обра
тила его только въ уездный городъ, предпочтя установить глав
ный центръ управлетя въ Новомъ Маргелане, можетъ быть, 
вследств1е сравнительной близости его къ Кокану, старой сто
лице ханства.

Мы не выезжаемъ теперь изъ цветущихъ яблоновыхъ са- 
довъ и белыхъ акащй: кишлаки сплошь по всей дороге, киш
лаками усеяны вдали пяты горъ. Андижанский уездъ недаромъ 
считается самымъ плодороднымъ и богатымъ. Это видишь 
воочию, только проезжая черезъ него. Въ настоящее время почти 
уже два года, какъ идутъ межевыя работы по этому уезду 
для уяснетя правъ владетя туземцевъ и определетя свобод- 
ныхъ земель, которыми могло бы располагать правительство. 
Но пока не сделано даже первыхъ слабыхъ попытокъ къ во
дворен^ эдесь русской народности, и можно смелость сказать,
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что мы въ сплошномъ царстве сарта и киргиза безъ малейшей 
примеси.

Этому, впрочемъ, и удивляться нельзя. Уже слишкомъ много 
Азш вошло заразъ въ тело русскаго царства, чтобы руссте 
соки могли обильно разлиться по всемъ этимъ новымъ угол- 
камъ. Здесь они пробираются пока малозаметною жилкою среди 
туземныхъ толщъ, будучи еще не въ силахъ отпечатлеть на 
нихъ свой господствующей характеръ и только въ состояти 
отлагать въ самыхъ важныхъ местахъ этой сплошной чуже
земщины маленьюе, хотя и вл1ятельные, оазисы русской силы, 
которыми держится въ повиповенш вся эта аз1атская страна, 
полная свежихъ преданй совсемъ иного недавняго прошлаго.

Нынешняя Ферганская область это—вчерашнее еще Коканд- 
ское ханство, надменное своею силою, охватывавшее на нашей 
памяти почти все течете древняго Яксарта отъ Аральскаго 
моря до Кашгара, владевшее большою киргизскою ордою и 
громадными пространствами теперешней Семиреченской области, 
посредствомъ которой оно доходило до рубежа нашей Сибири.

Конечно, все эти притязатя на степныя равнины, где ни
когда не было ни определениыхъ границъ, ни постоянныхъ 
вдаденй, где свободно бродили, вместе съ табунами дикихъ 
ословъ, верблюды и овцы кочующихъ хищниковъ,—оставались 
больше празднымъ эвукомъ, и киргизы, считавшиеся подвласт
ными кокандцамъ, безъ всякаго стеснетя барантовали и раз
бойничали въ пределахъ ханства, объявляя себя въ опасную 
минуту подданными Белаго Царя, но темъ не менее по всемъ 
главнымъ торговымъ путямъ, на всехъ значительныхъ рекахъ 
и во всехъ стратегическихъ пунктахъ областей, лежащихъ по 
правому берегу Сыръ-Дарьи,—кокандскте ханы имели свои го
рода и крепостцы. Ниъ принадлежали Акъ-мечеть (теперештй 
фортъ Петровскй), Азретъ, или Туркестанъ, Чимкентъ, Аул1е- 
ата, Токмакъ, Пишкентъ, Ташкентъ, Ходжентъ и прочие доселе 
существующее наши города Сыръ-Дарьинской и Семиреченской
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областей, изъ которыхъ каждый напоминаетъ собою какой-ни
будь геройстй подвигъ горсти русскихъ храбрецовъ, бравшихъ 
его почти всегда съ кровопролитнаго боя. Начиная съ 1853 г. 
желйзное кольцо русской военпой силы начинаетъ неудержимо 
стягиваться вокругъ хищвическаго ханства разоиъ съ двухъ 
сторонъ, слйва отъ Оренбурга и Аральскаго моря, на которомъ 
была заведена для этой цйли въ 184=7 г. особая вспомогательная 
флотил1я, а съ 1850 г. даже и пароходы, и справа—отъ 
Сибирской пограничной лиши, со стороны Семипалатинска. 
Одинъ за однимъ падали п переходили во власть русскихъ 
города, стоявпне по течетю Сыръ-Дарьи, вблизи отъ ея 
береговъ, въ то самое время, какъ Сибирстй отрядъ все ближе 
подвигался къ озеру Иссыкъ-Кулю и горнымъ дебрямъ камен- 
ныхъ киргизовъ.

Знаменитый городъ Ташкентъ, древтй Шашъ, съ которымъ 
вели торговлю еще хозары и волжскге болгары, самый много
людный и богатый центръ среднеаз1атской торговли и промы
шленности, изъ-за котораго, такъ же, какъ изъ-за Ходжента и 
Ура-Тюбе, шла вйковая кровавая вражда между вйчными со
перниками, Бухарой и Коканомъ,—служилъ серединнымъ опор- 
нымъ пунктомъ, спаявшимъ между собою лишю Сыръ-Дарьин- 
скихъ укрйпленныхъ городовъ Кокандскаго ханства съ его же 
городами Семирйченской области, защищавшими подступы къ 
ханству отъ сибирскихъ границъ у верховьевъ Иртыша, то-есть 
Аул1е-ата, Пишкентомъ, Токмакомъ и проч.

Завоеваше Ташкента вызвано было именно необходимостью 
соединить наконецъ постепенно сближавпнеся концы того же- 
лйзнаго обруча, которымъ Росшя решилась оковать сосйдтя съ 
нею степныя кочевья киргизскихъ ордъ средней и большой, 
давно уже номинально признавшихъ русскую власть и служив- 
шихъ причиною безконечныхъ столкноветй нашихъ съ коканд- 
цами, въ свою очередь грабившими ихъ и требовавшими съ 
нихъ податей своему хану.

Малая киргизская орда покорилась намъ еще при Импера-
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трицф Анне 1оанновне, когда и были построены для ихъ за
щиты Омскъ, Уральскъ и др. наши юговосточныя крепости.

Теперь дошла очередь и до другихъ киргизскихъ ордъ. Ге- 
н!альный взглядъ Великаго Петра оцТзнилъ еще около 200 лФтъ 
тому назадъ важное значете для Poccin киргизской степи.

«Хотя-де оная киргизская орда степной и легкомысленный 
народъ, токмо-де всЬмъ аз1атскимъ странамъ и землямъ оная 
орда ключъ и ворота^, пророчески сказалъ онъ въ 1722 г. въ 
Астрахани. И события оправдали это пророчество, потому что, 
завладФвъ киргизскими ордами, Poccia роковымъ образомъ вы
нуждена была идти все дальше и дальше и поглотить последо
вательно одно за другимъ все среднеаз1атск1Я государства.

Въ защите Ташкента принималъ деятельное участие и Бу- 
харстй эмиръ, который, въ виду общей опасности, решился 
забыть вековечную вражду свою къ кокандекому соседу. По
этому для Россш оказалось невозможнымъ остановиться на 
Ташкенте, а настоятельно потребовалось занять татя  твердыя 
позищи, который бы навсегда разобщили Кокандское ханство 
отъ Бухары и лишили бы ихъ возможности совместной борьбы 
противъ русскихъ.

Въ этихъ видахъ взятъ былъ Ходжентъ,—эти истори честя 
ворота Кокандскаго ханства—и Джизакъ,—ворота въ Бухару. 
Когда-то обширное Кокандское ханство было обрезано со всехъ 
сторонъ и ограничивалось теперь горною котловиною верхняго 
течешя Сыръ-Дарьи, Кара-Дарьи и Нарына, да примыкающими 
къ ней хребтами горъ. Возникшая въ 1876 г. новая война съ 
Кокандскимъ ханствомъ, выдвинувшая въ первый разъ Скобе
лева,—окончилась покореюемъ только этой именно котловины, 
которая собственно и обращена была въ теперешнюю Ферган
скую область, заключая въ себе уезды Кокандстй, Маргелан- 
стй, Андижанстй съ южной стороны Сыръ-Дарьи, и Наман- 
ганстй—съ северной. Эта коренная часть Кокандскаго ханства 
называлась Ферганою и въ древности, по крайней мере при 
арабахъ, которые завоевали ее, хотя и не надолго, въ VIII
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веке по Р. Хр., вместе со всею Среднею Аз1ею. До того вре
мени исторш Ферганы почти не существуете Во времена пер- 
совъ и македонянъ она, повидимому, входила въ число земель, 
известныхъ подъ общимъ именемъ Согд1аны. Александръ Ма- 
кедонстй несомненно побывалъ въ Фергане. Что онъ былъ въ 
Ходженте,—доказательство этому мы уже приводили раньше. 
Но есть основатя предполагать, что онъ прошелъ и въ глубь 
Ферганской котловины. По крайней мере, ни одна изъ странъ 
Средней Азш не подходить такъ близко, какъ Фергана, подъ 
характерное описание Квинтомъ Курщемъ техъ неведомыхъ 
далекихъ земель, въ которыя проникло геройское войско Але
ксандра, будучи у реки Яксарта, лицомъ къ лицу съ саками 
и другими скиескими кочевниками, обитавшими за этою пору
бежною рекою тогдашней Азш.

€Александръ прибыль въ Ксениту*, повествуетъ между про- 
чимъ Курщй. *Ом%я <нм%?ймй сж^яй ^ с^лй^^ ^^мй
шойи№Ий; рйбм не только жители изъ нея вонъ
не выезжаютъ, но и пришельцы поселяются. Изгнанные бак- 
тр^яне которые отъ Александра отложились, имели тамъ убе
жище*.

№  жечеммо ¿ймйризй м только и есть одна
страна, поражающая своимъ плодородюмъ и многолюдствомъ, 
и настолько защищенная горами, что въ ней можно безопасно 
укрываться отъ преследовали враговъ; это именно Фергана. 
Замечательно, что и во всю свою последующую истор1ю Фер
гана служила убежищемъ для различныхъ соседнихъ народно
стей, которыя въ нее спасались после всякихъ крупныхъ по- 
громовъ. Въ ней нашли безопасность и остатки арабовъ, изгнан- 
ныхъ и истребленныхъ во всей Средней Азш, и множество 
древнихъ туземцевъ персидскаго корня, которыхъ называютъ 
таджиками, и кипчаки, вытесненные изъ волжскихъ степей и 
съ низовьевъ Аму-Дарьи, и караколпаки съ береговъ Аральскаго 
моря, и ходжи изъ соседняго Кашгара, бежавшие отъ жесто
кости китайцевъ.
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Страна, которую Курщй въ своей исторш Александра назы- 
ваетъ Дязяр^й, тоже сильно напоминаетъ Ферганскую область.

Тамъ, по словамъ его, у богачей цФлые лФса обращены въ 
звФринцы, держатся ручные львы и всяюе диюе звФри.

Фергана еще недавно славилась своими громадными лФсами,
' въ которыхъ кишФло такое множество барсовъ, тигровъ, каба- 

новъ, что жители боялись подниматься въ горы.
Даже ровная низина, провожающая течете Сыръ-Дарьи, по 

которой мы все время теперь Фдемъ, начиная отъ Ходжента, 
была въ прежнее время, по разсказамъ стариковъ и по сохра
нившимся письменнымъ свФдФтямъ, сплошь покрыта густыми 
зарослями туранги (тополя) и другихъ, любящихъ влагу, де- 
ревьевъ; вмФсто теперешнихъ песковъ и камней, на каждомъ 
шагу были озера, ручьи, болота и камышевые плавни, нада- 
леко ^кругомъ понимавпнеся весною разливами великой рФки.

Но мало-по-малу эти заросли или, по-здФшнему, мм/зям, вы
рубались, мФстность высыхала, поля заменяли собою болота, а 
населете все выше и выше забиралось вверхъ по склонамъ 
горъ. Коренные жители иранскаго племени естественно захва
тили подъ свои поля и жилища самыя удобныя мФста по бере- 
гамъ рФки и въ долинахъ предгорШ; когда впослфдствш сюда 
надвинулись, послФ арабскаго завоеватя, турки-сельджуки, а 
за ними, въ XIII вФкФ, такъ называемые монголы Чингисъ- 
хана, то только небольшая ихъ часть, смФшавшаяся съ мФст- 
ными жителями (таджиками) и усвоившая ихъ осФдлый образъ 
жизни, осталась въ долинахъ Сыръ-Дарьи и ея притоковъ, гдф 
они приняли название зсартовъ* и образовали мало-по-малу 
так1е же кишлаки земледФльцевъ и садоводовъ, *как1е нашли у 
таджиковъ. Огромная же масса кочевниковъ-завоевателей, пре
зиравшая осФдлость и труды хозяйства и воспитанная тысяче- 
лфт1ями въ привычкахъ пастушеской жи8ни, погнала свои стада 
верблюдовъ, коней, овецъ на вольныя пастбища окрестныхъ 
горъ, еще не тронутыя плугомъ. ЧФмъ дальше шла работа пе- 
рерождетя пастуха въ земледФльца, киргиза въ сарта, чФмъ
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больше сады, поля и кишлаки отвоевывали подъ себя 8емли въ 
необработанные склонахъ горъ, деятельно вырубая леса, истреб
ляя и отпугивая зверя, распахивая целины, темъ дальше и 
выше уходили отъ нихъ вольнолюбивые и просторолюбивые 
сыны степей, такъ что, наконецъ, въ распоряженш ихъ оста
лись только трудно доступный альтйсюя пастбища хребтовъ и 
ихъ верхняя долины. Это не мешало, конечно, кочевнику-кир- 
гизу считать себя попрежнему хозяиномъ страны и дополнять 
доходъ отъ тука стадъ своихъ непрекращающимися грабежами 
оседлыхъ сартовъ и таджиковъ. Къ сартамъ, бывшимъ роди- 
чамъ своимъ, они стали относиться съ такою же враждебностью 
и презрЪтемъ, какъ и къ таджикамъ и ко всякимъ другимъ 
трусливымъ и плутоватымъ обитателямъ городовъ, искренно 
почитая ихъ достояте законною собственностью воина-кочев- 
ника, взявшаго страну копьемъ и кровью своею. Не мешало 
это, съ другой стороны, и добычливому сарту забрать мало-по
малу въ свои руки все существенный отрасли местной тор
говли, промышленности и даже управлетя, и, незаметно ску
пая у киргизовъ малоцТЬнимыи ими земли, держать ихъ въ 
тесной зависимости отъ себя, если не мечомъ, такъ серебромъ, 
несмотря на разбойничьи нападетя и всятя друпя обиды кпр- 
гизовъ.

Тепереште киргизы—несомненно потомки Чингисовыхъ, Та- 
мерлановыхъ и другихъ воинственныхъ полчищъ, проносившихъ 
огонь и мечъ по городамъ и весямъ Средней Азш. Хотя въ 
нихъ огромная доля монгольской крови, судя по характерному 
типу ихъ лица, который нашъ руссмй солдатикъ метко прозы- 
ваетъ зкалмыковатымъ*,—однако между ними и настоящимъ 
монголомъ, какъ, наприм^ръ, калмыкомъ или китайцемъ, раз
ница громадная.

Хотя и наша русская и общеевропейская истор1я пр1учила 
насъ называть монголами победоносныя орды Чингисъ-хана, 
темъ не менее они никогда не были монголами, въ строгомъ 
этнографическомъ смысле этого слова.

6*
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Сартъ и киргизъ никогда не скажутъ, что Чингисъ-ханъ- 
былъ монголъ. Для нихъ онъ узбекъ, и ничего больше. Кир
гизы тоже не называютъ себя киргизами, а узбеками или каза
ками. Узбеки были—и турки-сельджуки, узбеки были—татары 
и ногаи, вероятно, также половцы, печенеги и мнопе друпе 
народы, окружавшее съ юга и востока юную Русь въ древтй 
першдъ ея исторш.

Народъ узбековъ былъ, очевидно, однймъ изъ самыхъ рас- 
пространенныхъ племенъ Азш и разделялся на множество ро- 
довъ, которыхъ до сихъ поръ насчитывается 92. Татаръ, ногай, 
киргизъ, казакъ, кипчакъ, тюркъ, туркменъ были только круп
ными родами одного и того же народа узбековъ. Оттого-то все 
эти племена говорили и говорятъ на одномъ и томъ же джага- 
тайскомъ или татарскомъ языке. Среди родовъ этихъ однймъ 
изъ очень видныхъ былъ, между прочимъ, монголъ, и самъ 
Чингисъ принадлежалъ, повидимому, къ этому роду, вотъ, мо
жешь быть, причина, почему и вся его орда стала называться 
монголами. Кочевья чингисова рода были въ китайской Мон- 
голш у верховьевъ Онона, впадающаго въ Шилку, и весьма 
естественно предположить, что родъ этотъ былъ прозванъ мон- 
голомъ, вследств1е более теснаго смешетя своей узбековой 
крови съ кровью соседнихъ монголовъ. Что узбеки вообще не 
были цельнымъ племенемъ кавказской расы, а въ течете сто
летий сильно смешались съ монгольскою расою, въ этомъ не 
можетъ быть никакого сомнетя для техъ, кто виделъ въ глаза 
киргиза и туркмена, но различные роды узбековъ по географи- 
ческимъ и историческимъ причинамъ хлебнули очень различ
ный порцш желтой крови, вследюше чего среди узбековъ можно 
до сихъ поръ наблюдать все степени переходовъ отъ грубаго 
калмыцкаго типа некоторыхъ киргизскихъ родовъ къ благород
ному и красивому типу турка-сельджука. Рядомъ съ родомъ 
монголъ кочевалъ въ X III веке, по соседней реке Керулене, 
другой узбекскй родъ татаръ; Чингисъ подчинилъ его своей 
власти ранее всехъ другихъ родовъ, и главная сила его пол-
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чищъ состояла иэъ татаръ, вероятно, особенно отличавшихся 
своею храбростью; вотъ опять простая причина, почему узбеки 
(они же монголы), покорившие при Батые Росмю, были на
званы въ нашихъ летописяхъ татарами.

Въ путешествш Плано-Карпини, которое происходило какъ 
разъ во время Чингиса и его первыхъ преемниковъ, — упоми
наются, между прочимъ, ^земля киргизовъа, ^туркоманы^ и 
^сарты^, следовательно, уже тогда существовало и теперешнее 
делете узбекскихъ родовъ и обособленность оседлыхъ узбековъ 
отъ кочевыхъ, подъ именемъ сартовъ. Впрочемъ, есть много 
оснований предполагать, что въ древности существовалъ въ Сред
ней А 31И, и именно на реке Яксарте, особый народъ—сарты 
(яксарты Птоломея), считавшийся въ глазахъ кочевника синони- 
момъ всякаго оседлаго народа. Можетъ быть, такъ же, какъ 
предполагают некоторые местные изследователи, и среди уз
бековъ былъ прежде особый родъ сартъ, который первый могъ 
обратиться къ земледелно и оседлости, и который поэтому могъ 
дать свое имя всемъ последующимъ оседлымъ жителямъ изъ 
узбековъ, хотя для этого предположен1я не найдено пока пря- 
мыхъ доказательствъ. Въ настоящее время изъ всехъ родовъ 
узбековъ, тюркъ прмбрелъ первенствующее значение, какъ пред
ставитель самая могущественная царства (Турцш), разгромив- 
шаго некогда чуть не всю Европу. Поэтому узбеки Средней Азш 
охотнее всего величаютъ теперь себя стюрками*, придавая этому 
олову такое же обширное значете, какъ мы придаемъ слову 
татаринъ или монголъ.

Нельзя также не упомянуть объ особомъ значенш, которое 
прюбредъ въ бывшемъ Кокандскомъ ханстве и отчасти сохра- 
нилъ до нашего времени одиаъ изъ узбекскихъ родовъ — кип- 
'чакъ. Кипчаки были одною изъ главныхъ составныхъ частей 
того громадная воинства, которое было послано Чингисъ-ханомъ 
подъ предводительствомъ его родственника Батыя покорить Рос
сию. По когда Кипчакская или Золотая орда была разорена ца- 
ремъ Иваномъ и его союзникомъ Менгли-Гиреемъ, то множество
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кипчаковъ вернулось въ Среднюю А81Ю, частью въ свои старые 
улусы у низовьевъ Аму-Дарьи и Сыръ-Дарьи, частью въ Ко- 
кандское ханство, всегда манившее кочевниковъ своимъ плодо- 
род1емъ и безопаснымъ мйстоположен{емъ. Кипчаки, привыкпне 
жить въ низменностяхъ и уже нисколько пртученыые къ земле- 
дйл!ю, не пошли на альшйсте луга Алайскихъ или Ферганскихъ 
горъ, а заняли невысоюя предгор]я и склоны горъ, самые близ- 
кге къ деревнямъ сартовъ, и скоро явились опасными соперни
ками ихъ. Они не меньше сартовъ дорожили каждымъ клочкомъ 
земли, возделывали по возможности всяюе хлйба и промышлен
ный растешя, а въ то же время завели такое обширное ското
водство, о которомъ сарты на своихъ тйсныхъ участкахъ земли 
не могли и помышлять, и съ помощью котораго кипчаки стали 
однимъ изъ самыхъ богатыхъ сословий ханства. Такъ какъ вместе 
съ тймъ кипчаки были гораздо смелее и энергичнее сартовъ и, 
какъ потомки завоевателей, считали себя въ исключительномъ 
правй хозяйничать въ стране, то скоро въ ихъ рукахъ действи
тельно очутилась вся правительственная и судебная власть.

Высшей степени вл1яшя на дела ханства кипчаки достигли 
въ сороковыхъ годахъ нашего столйт1я при Ширъ-Али-ханй и 
Худояръ-ханй, когда смелый кипчакъ Нусульманъ-Куль сде
лался регентомъ ханства и всемогущимъ ханскимъ *.ммм2Йимм*, 
то-есть главнымъ визиремъ своего рода. Звйрствамъ и притй- 
снетямъ всякаго рода не было конца. Кипчаки, необразован
ные даже и въ аз1атскомъ смысле, ненавистники сартовъ и 
сартскихъ муллъ, своевольничали въ Коканй какъ хотели. Они 
разгоняли софтъ изъ медрессе, жгли книги, всячески унижали 
улемовъ, силою отбивали у сартовъ дома и полевые участки, 
вырубали у нихъ деревья, отнимали арыки, брали съ сартовъ 
произвольную дань за пользовате собственною водою. Правосу- 
дie для сартовъ не существовало; казни происходили ежедневно. 
Кипчаки занимали при Мусульманъ-Кулй вей правительствен
ный должности; И8ъ кипчаковъ онъ составилъ гарнизонъ Кокана, 
кипчаками-совйтниками онъ окружилъ несовершеннолйтняго хана
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Худояра, не имЬвшаго ни малейшей власти и воли въ своемъ 
собственномъ ханстве. Когда Худояръ-ханъ выросъ и пркйр'Ьлъ 
житейский опытъ среди безконечныхъ интригъ и жестокостей, 
его окружавшихъ, онъ сталъ невыносимо тяготиться своею за
висимостью отъ кипчаковъ и рФшилъ наконецъ во что бы то 
ни стало покончить съ счортовымъ племенемъ*. Онъ заранее 
подговорилъ на свою сторону ташкентская войска и кокандскихъ 
сартовъ, и въ 1851 году 27 числа месяца курбана, во время 
обычнаго селяма въ ханской урде, когда раздраженные противъ 
него кипчаки, окруживъ Худояра, отъ упрековъ и брани перешли 
уже къ угрозамъ уб1йства,—ташкентцы на всемъ скаку, шашки 
наголо, вомчались вдругъ верхами въ урду и безъ разбора стали 
крошить направо и налево перепуганпыхъ кипчаковъ. Узнавъ 
о начавшемся изб!енш ненавистныхъ воЪмъ притеснителей, ко- 
кандсте сарты, вооружась ч^мъ попало, присоединились къ 
ташкентцамъ и, разсыпавшись по городу, душили и резали спа
савшихся отъ смерти кипчаковъ везде, где только встречали 
ихъ,—на улицахъ, въ домахъ, въ садахъ, въ мечетяхъ... Въ 
тотъ же день вечеромъ, въ Маргелане, собрали въ урде всехъ 
тамошнихъ кипчакскихъ старшинъ и перерезали всехъ до одного.

Черезъ несколько дней уцелевпне кипчаки подъ предводи- 
тельствомъ Мусульманъ-Куля вступили въ отчаянную сечу съ 
войсками хана при Балыкламе. Кипчаки, однако, были разбиты 
и самъ Мусульманъ-Куль попался въ пленъ. Тогда началась 
обычная азиатская расправа. Громадную толпу пленниковъ по
вели въ Коканъ. Черезъ каждыя четверть версты шемже оста
навливалось, и палачи, для утешетя публики, перерезывали 
ножами горла несколькимъ пленникамъ. На главной площади 
передъ ханской урдой былъ поставленъ столбъ, и наверху этого 
столба посаженъ прикованный цепями Мусульманъ-Куль. Черезъ 
каждые 2, 3 часа тащили къ столбу по-двое, по-трое кипча
ковъ, ра8саженныхъ въ ямы, и резали ихъ, какъ барановъ, на 
глазахъ ихъ бывшаго вождя. Целыхъ три дня тянулась эта 
безчеловечная бойня. Наконецъ ханъ вернулся въ свою столицу^
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и на его свйглыхъ очахъ бывпай его регентъ и мингбаши былъ 
торжественно повешенъ на одномъ изъ базаровъ. Но хану было 
этого еще мало. Во все поселетя кипчаковъ были посланы от
ряды войскъ, и приближенные хана, разделивъ на участки все 
ханство, старательно истребляли каждый въ своемъ участке по
головно всехъ мужчинъ-кипчаковъ. Въ одномъ только селенш 
Балыкчи зарезано было 1.500 кипчаковъ, трупы которыхъ были 
брошены въ Сыръ-Дарью. Въ Намангане громадная яма у обще- 
ственныхъ бань въ несколько минутъ была доверху завалена 
трупами. Кипчаковъ ловили, какъ дичь, во всехъ окрестностяхъ 
города, выводили десятками на сгузары* (маленьюе базарчики 
на перекресткахъ улицъ) и резали ихъ здесь, какъ скотъ на 
бойне. Уцелели только те кипчаки, которые успели бежать въ 
горы къ киргизамъ; но во время этого бегства отъ голода и хо
лода погибло множество кипчакскихъ детей. Кровожадный ханъ 
отобралъ после этого все земли кипчаковъ въ свою пользу и 
велелъ распродать ихъ сартамъ за половинную цену. Осторож
ные сарты, опасаясь будущаго, отказывались-было покупать 
чужую собственность даже и дешево. Тогда ханъ не долго ду
мая, приказалъ силою продавать эти земли сартамъ, палками 
поощряя ихъ къ покупке.

Я нарочно такъ подробно разсказалъ эту истор1ю коканд- 
скихъ кипчаковъ, близко напоминающую истре б лете турецкихъ 
янычаръ султаномъ Махмудомъ 2-мъ или египетскихъ мамелю- 
ковъ хедивомъ Мегметомъ-Али, потому что она представляетъ 
собою особенно характерный образчикъ местныхъ нравовъ.

Можно сказать безъ преувеличешя, что отъ начала до конца 
всей кокандской исторш тянется одна сплошная летопись по- 
стоянныхъ заговоровъ, обмановъ, коварствъ, мятежей, грабежей 
и хладнокровнаго реэатя людей десятками, сотнями, тысячами, 
какъ будто ханы, ихъ хакимы и беки были не правители, а 
кровожадные мясники, злосчастные же подданные ихъ—стадо 
животныхъ, назначенныхъ на убой. Даже ошибкою не встре
чается въ этой скорбной летописи хотя бы одного поступка ве-
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ликодуш1я и любви, проявлетя хотя бы слабаго сознатя без
душными правителями своихъ нравственныхъ обязанностей отно
сительно страны и народа, врученныхъ имъ игрою судьбы, не 
говоря уже объ отношетяхъ къ врагамъ.

дКалля-Минора,*, то-есть башня изъ мертвыхъ головъ, съ та
кою потрясающею правдою нарисованная нашимъ знаменитымъ 
художникомъ Верещагинымъ въ его замФчательномъ собранш тур- 
кестанскихъ бытовыхъ картинъ, составляла неизбежное укра
шение всякаго кокандскаго города, покорявшагося хану или его 
бекамъ даже после самаго мимолетнаго возстатя, а ужъ осо
бенно после удачной войны съ какими-нибудь соседями, кирги
зами или бухарцами, головы которыхъ насыпались въ такихъ 
случаяхъ на базарахъ, гузарахъ и въ притворахъ мечетей, какъ 
груды арбузовъ въ урожайный годъ на нашихъ малороссйскихъ 
бахчахъ.

Е. П. Ковалевскй, путешествовавшей по Туркестану всего 
въ 1849 году, своими глазами видФлъ въ городе Ташкенте пи
рамиды кокапдскихъ головъ, человека, умиравшаго на коле 
посреди площади, а за городомъ — несколько пирамидъ отвра
тительно гтющихъ киргизскихъ головъ. Да, несомненно, что и 
Верещагинъ, посетившей Туркестанъ лФтъ на 25 позднее, ри- 
совалъ и свои пирамиды головъ, и головы, торчапця на кольяхъ, 
и головы, разбросанныя въ мечетяхъ, какъ жертвы къ подно- 
жио святынь,—тоже съ натуры.

Что дФлаетъ особенно возмутительнымъ зверское жестоко- 
серд1е кокандскихъ хановъ и ихъ клевретовъ, точно такъ же, 
какъ и самаго народа ихъ,—это фарисейское соблюдете рядомъ 
съ этими злодействами самыхъ утонченныхъ предписаний му
сульманская религиозная обряда; это—кощунственное смФшете 
молитвы, педантическихъ омоветй и очищений съ кровью не- 
винныхъ жертвъ, въ которой они спокойно купались, какъ свиньи 
въ родной гря8и. Только знакомясь близко съ внутреннимъ бы- 
томъ такихъ государствъ, какъ средне-аз1атск1я ханства, пой
мешь вполне, к атя  велиюя, нпчФмъ не заменимыя благодФятя
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принесли намъ христианская религ1Я и европейская образован
ность, породивпня общими МНОГОВЕКОВЫМИ УСИЛ1ЯМИ своими то, 
это принято называть хрисианскою цивилизащею. Въ этомъ 
смысле подчинете Россгею своей власти всехъ этихъ разбой- 
ничьихъ киргизскихъ и туркменскихъ ордъ, всехъ этихъ въ корне 
развращенныхъ мелкихъ ханствъ въ роде Кокандскаго, Бухар- 
скаго и Хивинскаго, какъ бы ни тяжело оно было для насъ, 
русскихъ, и какъ бы вредно ни отражалось на многихъ нашихъ 
существенныхъ интересахъ, — является истинно-хриючанскимъ 
подвигомъ и однимъ изъ самыхъ отрадныхъ событй всем!рной 
исторш. Заменить жестокихъ и алчныхъ деспотовъ, помышляю- 
щихъ только о наживе и утехахъ своихъ, — царствомъ разум- 
наго, для всехъ равно обязательнаго, закона, заменить вечную 
резню и усобицы строгимъ порядкомъ и миромъ, — болыпаго 
благодеятя нельзя было оказать этимъ злополучныыъ аз!атскимъ 
народамъ. Трудно поверить, чтобы такое осязательное для всехъ 
преимущество, какъ наступившая теперь безопасность и спо- 
койств!е жизни и достоятя туземцевъ,—не было ими понято и 
оценено, чтобы они не убедились воочио, насколько выгоднее 
и удобнее стало всемъ имъ при русскомъ владычестве. Поэтому, 
если и ведется еще въ старомъ Кокандскомъ ханстве или въ 
соседней съ нимъ Бухаре потайная проповедь недовольства про- 
тивъ русскаго владычества, то разве среди техъ сослов1Й, ко
торый привыкли въ течете столетШ распоряжаться по-своему 
произволу жизнью, правами и богатствомъ народа, наживаясь на 
его счетъ и удовлетворяя его несчасНями свои зверстя страсти.

Бывпйе беки, хакимы, улемы, имамы, конечно, могутъ иметь 
много причинъ негодовать на могучую руку, прекратившую ихъ 
дикое своевол1е, точно такъ же, какъ шайки кочевыхъ разбой- 
никовъ, жившихъ до того времени грабежами мирныхъ жите
лей. Но огромная масса народа, все люди труда и мирнаго за 
работка должны въ глубине души своей благословлять, какъ 
эру своего спасетя и освобождетя отъ вечнаго рабства—паде
т е  своей призрачной государственной независимости.
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Конечно, предашя старой исторш и религмзные предраз- 
судки, вместе съ живымъ вл!ЯН1емъ месунаго духовенства и 
знати,—могутъ еще безъ особеннаго труда при благопр1ятиыхъ 
обстоятельствахъ всколыхнуть и поднять противъ своихъ бла
годетелей осчастливленный Росс1ею туземный народъ, но это во 
всякомъ случае было бы противъ его искренняго убеждетя и, 
ужъ разумеется, противъ его насущныхъ пользъ.

Во всякомъ случае сравнете недавней исторш Кокандскаго 
и Вухарскаго ханства съ ихъ настоящимъ бытомъ подъ властью 
Росст должно вселить въ каждаго мыслящаго русскаго утеши
тельное сознаше, что великгя жертвы принесены здесь Росшею 
не даромъ, что оне могучимъ образомъ послужили высокой за
даче человеческаго благополуч1я и были поэтому святымъ де- 
ломъ,—Божьимъ деломъ, предначертаннымъ Россш Высшими- 
Разумомъ, руководящимъ судьбами народовъ.

Въ Ошъ выезжаешь также черезъ туземный городъ. Его 
огромные базары по случаю мусульманскихъ праздниковъ бит- 
комъ набиты народомъ, хотя лавки почти все заперты, и только 
одни «самоварчив, *халвачив (продавцы халвы), да <баюсалыв 
(продавцы сладостей) продолжаюсь торговать на славу; въ хар- 
чевняхъ, по-здешнему <ашъ-ханев, бородатыя дети пророка 
съ искреннимъ увлеченьемъ настоящихъ детей истребляютъ 
сшурпу* (похлебку изъ риса), шашлыкъ и кавардакъ, запивая 
бузою иэъ птичьяго проса (^кунакав). Но большинство, какъ и 
везде, въ чай-хане, вокругъ самоваровъ. Очень немногие потя- 
гиваютъ ктамбакуэ (табакъ) изъ наргиле; эта турецкая и араб
ская забава какъ-то не особенно привилась къ здешнему му
сульманству. Можетъ быть, она тесно связана съ привычкою 
къ кофе, потому что народы-кофейники, какъ турки и арабы,

V.

и его обитатели.
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въ то же время и народы-трубокуры, а любители чая, подобные 
киргизу, сарту, калрыку, не придаютъ трубке того значетя, 
какое она имйетъ на базарахъ Стамбула и Каира.

Маленькая, очень старая мечеть обращаетъ на себя внима- 
т е  своеобразнымъ каменнымъ куполомъ съ каменными же вы
пуклыми ребрами. Двй друпя мечети—болйе новыя, съ высо
кими красивыми минаретами. Но особеннаго въ мусульманскомъ 
городе ничего; все, какъ везде, и базары, и дома, и сады, и 
дувалы. А между тймъ Ошъ одинъ изъ городовъ глубочайшей 
древности и даже загадочнаго происхождения, местная легенда 
увйряетъ, что онъ основанъ еще премудрымъ царемъ и проро- 
комъ Соломономъ, котораго мусульмане, какъ известно, почи- 
таютъ за святого вмйстй съ царемъ Давидомъ, Авраамомъ, 
Моисеемъ и Христомъ.

Премудрый дХазретъ и Сулейманъ Пейгамбёръ* (т.-е. девя
той Соломонъв) шелъ по Фергане съ своимъ войскомъ, двигаясь 
все впередъ и гоня передъ собою пару воловъ, запряженныхъ 
въ плугъ. Дойдя до горъ, онъ рйшился остановиться и крик- 
нулъ обычный сартовскгй кличъ, которымъ они останавливаютъ 
своихъ пашущихъ быковъ: дХо-ошъЬ Волы остановились, и на 
месте ихъ остановки былъ впослйдствш построенъ городъ 
дХо-ошъв или по-просту дОшы, въ память возгласа пророка.

Надъ Старымъ Ошемъ возвышается одинокая утесистая гора, 
которая до сихъ поръ называется дСоломоновымъ камнемъ* 
или декадою Соломонав—дСулейманъ-ташъв. Это заставляетъ 
придавать древней легенде болйе значев!я, чймъ она, повиди- 
мому, заслуживаетъ своимъ слишкомъ сказочньтъ складомъ. 
Вообще города Ферганы должны быть чрезвычайно древняго 
происхождетя, потому что о многихъ изъ нихъ существуютъ 
предатя глубокой древности, связываюпця ихъ построение съ 
первыми веками человечества.

Такъ, напр., по легендамъ сартовъ, ихъ бывнпй городъ Ка- 
нибадамъ, на мйстй котораго стоитъ теперь Мазаръ-Ходжа- 
Яганъ и который существовалъ еще при завоевании Ферганы
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арабами въ 8-мъ в%нгЬ,—былъ основанъ 6.000 л*Ьтъ тому назадъ, 
еще, при пророке НоФ.

Въ дни арабовъ уже извЪстенъ былъ и городъ Ошъ, и мно
гие друпе тепереште города и кишлаки Ферганы, какъ, напр., 
Андижанъ, Уэгентъ, Мурганъ (т.-е. Маргеланъ), Ходжентъ 
и проч.

Все заставляетъ думать, что этотъ счастливый уголокъ земли 
очень рано сталъ привлекать къ себе поселенцевъ и играть 
роль въ исторш человечества.

Когда мы выезжали изъ Стараго Оша, собираясь перепра
виться черезъ мостъ въ русскй городъ, намъ навстречу съ 
шумомъ, звономъ и трескомъ пронеслась целая многолюдная 
процессия. Молодцы-джигиты летели впереди, разгоняя ногай
ками вправо и влево встречавшаяся арбы, верховыхъ и пешихъ, 
а за ними, провожаемая ярко разодетыми верховыми чалмонос- 
цами, катила поместительная долгуша, запряженная по-русски 
тройкою ретивыхъ киргизскихъ коней. Седой полковникъ вну- 
шительнаго вида сиделъ на этой долгуше, окруженный дамами 
и детьми, с^яя среди облаковъ пыли своимъ военными мунди- 
ромъ и оруж1емъ и наводя искрений трепетъ на туземныхъ 
обитателей, благоговейно созерцавшихъ неистовый бегъ его гро
моносной колесницы. Оказалось, что это былъ местный уездный 
начальники Д. съ семьею, выезжавпий въ соседнй кишлаки на 
тамашу къ волостному старшине. Какъ ни коробитъ наши евро- 
пейсте вкусы и привычки такой черезъ-чуръ шумный и по- 
казный способъ езды, однако, поживши въ Средней Аэш, при
ходишь къ заключетю, что обычай этотъ выработался здесь не 
даромъ, и что въ немъ сказалось далеко не одно пустое жела- 
т е  сэадать форсуэ и ^показать себя*, <зпай, молъ, нашихъ, 
помни, когда начальство едетъЬ

Нужно своими боками ознакомиться съ невозможною тесно
тою, толкотнею и безпорядочностью аз^атскихъ узенькихъ пе- 
реулковъ и базарчиковъ, чтобы понять положительную необхо-
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димость заранее расчищать себе путь черезъ нихъ хотя бы гро- 
момъ и молтей... Арбы, верблюды, быки, лошади, люди, все 
здесь упрямо лезетъ впередъ, не разбирая, можно ли пройти 
или нетъ, зацепишься ли за что, или не зацепишься, разда
вишь ли кого, или нетъ. То и дело видишь, какъ арбы сцепли- 
ваются другъ съ дружкой концами осей, и начинается сначала 
руготня на весь базаръ, а потомъ потасовка палками. Въ иное 
время целый часъ нельзя протиснуться сквозь толпу, запрудив
шую проулочки.

Совсемъ иное дело, когда въ ушахъ халатниковъ раздадутся 
знакомые имъ звуки двухъ колокольчиковъ, обычной принад
лежности проезжающая начальства, или еще более понятные 
имъ угрожающее крики джигитовъ и хлопанье ихъ ременныхъ 
ногаекъ. Тогда, все, чтЬ заслышитъ эти внушительные сигналы, 
опрометью кидается направо и налево, раздвигается и отодви
гается, сторонясь въ подворотни, во дворы, въ боковые пере
улочки и гузары, даже прямо въ канавы, а то и поворачивая 
поскорее назадъ и улепетывая по-добру по-здорову до перваго 
свободная разъезда...

Ошъ—это край света своего рода. Онъ считается или по 
крайней мере считался одною изъ важныхъ крепостей Ферганы, 
оберегающихъ ее со стороны Кашгара, хотя очень трудно ре
шить, где собственно эта крепость. Русский Ошъ, конечно, опять 
не что иное, какъ обширный садъ изъ громадныхъ тополевыхъ 
аллей. За этими полками деревьевъ-гигантовъ,—настоящ1е сады 
и дворики, и среди нихъ скромные низеньк1е домики съ галле- 
рейками, крылечками и балконами. Тишина такая, что никакой 
деревни не нужно. Только и слышишь на улице поэтическое 
журчате арыковъ, омывающихъ вдоль всей улицы, по обе сто
роны ея, корни тополей. Отъ тени этихъ исполинскихъ тополей 
даже въ полдень стоить на улице зеленоватый полусумракъ, 
всегда несколько влажный отъ испаретя арыковъ. Солнце про
бивается сюда съ своего безотрадно-яснаго знойно-синяго неба
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только сетью огнистыхъ глазковъ и полосъ, переползывающихъ 
по темнымъ т%нямъ шоссе, которымъ отлично вымощены все 
улицы.

Редко когда проедутъ верхомъ казаки или разсыльные джи
гиты, да торопливо промаршируетъ куда-нибудь пар^я солда- 
тиковъ-пФхотинцевъ въ своихъ бФлыхъ рубахахъ и малиновыхъ 
замшевыхъ штанахъ. Шаги ихъ недалеко раздаются подъ зеле
ными сводами длинной пустой улицы, будто въ корридорахъ 
необитаемаго замка. Миръ и спокойствие вливаются въ душу, 
когда вступаешь въ эти тих1Я зеленыя сени, откуда нФтъ ни
куда дорогъ и въ которыхъ не существуетъ никакихъ раздра- 
жающихъ нервы интересовъ. Словно пргЬхалъ, какъ бывало 
когда-то, въ далекге годы детства, въ глухую усадьбу доброй 
старой бабушки, где каждый предметъ неподвижно стоитъ на 
своемъ месте десятки л'Ьтъ, где ни одно знакомое лицо не изме
нилось съ того времени, какъ сталъ помнить себя, и где слад- 
т й  душевный сонъ незримо убаюкиваетъ всякаго, вступающаго 
въ эти безмятежные пределы.

Еще подъезжая къ Ошу, уже можно было предчувствовать 
этотъ его характеръ совсемъ глухого, на край света задвину- 
таго, угла. На станщяхъ съ удивлешемъ осматривали насъ, 
спрашивая въ недоумении, куда же это мы едемъ? и терялись 
въ догадкахъ, зачемъ это  ̂вольному^ )̂, да еще съ барыней— 
приспичило забраться сюда, въ Ошъ, въ которомъ никому не 
можетъ быть никакой надобности, кроме живущей тамъ кучки 
военныхъ, давно известныхъ въ лицо всемъ по дороге...

У насъ были письма къ некоторымъ пргятелямъ моего сына, 
который по своей обязанности военнаго инженера несколько вре
мени тому назадъ не одинъ месяцъ прожилъ въ ОпгЬ, производя 
постройки въ разныхъ пограничныхъ укреплея1яхъ.

I) „Вольными" местные военные называютъ зд%сь вс^хъ штатскнхъ 
вообще, точно такъ, какъ во Францш ихъ велнчаютъ на языке арнейцевъ 
не иначе, какъ „рек!П8^.
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Но день склонялся къ вечеру, и не хотелось злоупотреблять 
гостепршмствомъ добрыхъ людей, доставляя имъ безпокойство 
въ такой неудобный часъ. Иы расположились поэтому на ноч- 
легъ въ комнатахъ совсЪмъ пустынной почтовой станцш, и уже 
распаковали было свой багажъ, какъ вдругъ обстоятельства не
ожиданно изменили наши намФретя.

МиФ хотелось все-таки не терять времени, и пока солнце 
еще не село, а самоваръ еще не закипелъ, я вздумалъ совер
шить краткую предварительную рекогносцировку насчетъ пред- 
стоявшихъ намъ знакомствъ. Извозчиковъ на этомъ краю света, 
само собою разумеется, не водится, городскихъ почтъ, посыль- 
ныхъ, коммисгонеровъ, гостиницъ и адресныхъ конторъ—точно 
также; а потому пришлось прибегнуть къ единственному прак
тическому способу, остававшемуся въ моемъ распоряжеши,— 
это добыть языка. Вышелъ на улицу, словно вымершую отъ 
чумы, и сталъ поджидать добычи. Не скоро появились въ пре- 
делахъ моего наблюдения две белыя рубахи, но они шли съ 
ружьями въ рукахъ куда-то на смену и не годились для моей 
цели. Прошелъ еще одинъ солдатикъ, ужъ безъ ружья, но онъ 
зато несъ разносную книгу съ казеннымъ пакетомъ, а потому 
тоже былъ мне не въ руку. Только после несколькихъ тщет- 
ныхъ попытокъ я могъ наконецъ убедить одного податливаго 
защитника отечества, что онъ отлично можетъ исполнить чет
верть часа позже данный ему отъ начальства приказъ—купить 
въ лавочке две бутылки филатовскаго *чарасу* и фунтъ сыру, 
а до того времени успеетъ честнымъ образомъ заработать себе 
на чаишко, проводивъ меня сейчасъ же въ квартиру поручика 
Б—го. До квартиры этой было добрыхъ полторы версты, но въ 
Оше пешему хождетю не стать учиться,—и мы живо промах
нули съ моимъ чичероне длинную тополевую улицу, въ которой 
отъ густоты деревьевъ уже лежали тени ночи. Огромный и 
добродушный поручикъ, большой пр!ятель моего сына и усерд
ный читатель моихъ книгъ, уже былъ заранее предупрежденъ 
о нашемъ пр1езде и встретилъ меня съ трогательнымъ раду-
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цпемъ. Онъ и слышать не хотелъ, чтобы мы провели ночь на 
станцш. Насъ уже давно ждали здесь, и все было заранее при
готовлено къ нашему помФщетю. Какъ я ни отговаривался и 
ни уговаривалъ его, не могъ одолеть его настойчивыхъ просьбъ; 
пришлось вместе съ нимъ зайти къ соседке его, г-же С—й, 
жене местная врача, тоже близкой приятельнице нашихъ дй- 
тей, въ доме которой они квартировали въ прошломъ году и къ 
которой у насъ также было письмо. Въ конце концовъ—длин
ная долгуша, запряженная здоровеннымъ киргизомъ, явилась 
вместе съ добрейшими поручикомъ и любезною г-жею С—й къ 
намъ на станщю, и мы съ женою и пожитками, несмотря ни 
на что, были забраны военнопленными и водворены по назна- 
чешю. Милый молодой воинъ, имя котораго съ такою честью 
упоминается теперь въ числе безстрашныхъ удальцевъ Памир
ской экспедиции, уступилъ намъ всю свою квартиру и даже сво
его денщика вместо горничной, а гостеприимный домъ добрейшей 
соседки его, примыкавппй дворомъ къ двору, сделался постоян- 
нымъ нашимъ местопребыватемъ въ течете дня, такъкакъ мы 
всею компатей собирались сюда пить чай, обедать и ужинать, 
и мирно болтать на балконе въ прохладной тишине ночей...

Я давно хотелъ побывать въ настоящемъ глухомъ уголке 
Туркестана, где еще живы предан1я старыхъ туркестанскихъ 
нравовъ и типы старыхъ покорителей Туркестана.

И я отъ души порадовался, что мне удалось попасть какъ- 
разъ именно въ ту характерную среду, до которой я добирался. 
Здесь, на крайнихъ рубежахъ Китайской имперш, въ безкоиеч- 
ной дали отъ центровъ цивилизации, еще сохранилась товари
щеская простота отношетй между людьми и привычки безхитро- 
стнаго братства, которыми такъ согревается на далекой чуж
бине однообразная и полная лишетй жизнь военнаго человека. 
Здесь царствуетъ какая-то добродушная коммуна въ домашней 
жизни немногочисленная офицерская кружка, немножко, по
жалуй, напоминающая братскую общину былой Запорожской
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сйчи. Всяк1й свободно идетъ въ квартиру товарища и безъ стй- 
снйтя пользуется всймъ, чтб у него найдется. У кого есть ло
шадка, вей пр1ятели, разумеется, разечитываютъ на эту ло
шадку, какъ на свою собственность, и посылаютъ за нею вся- 
к№ разъ, какъ приходить нужда. Тарантасы, линейки, те
лежки—все это собственность цйлаго офицерства, за кймъ бы 
номинально не считались они и кто бы ни платилъ за нихъ 
деньги изъ своего кармана. Щййзжаютъ къ кому-нибудь гости,— 
и все военное товарищество,— хочетъ не хочетъ — принимаетъ 
учаейе въ гостепршмствй. Отъ одного тащится кровать, отъ 
другого стулъ, отъ третьяго матрацъ; у кого достается подсвйч- 
никъ, у кого самоваръ. Хозяинъ безъ денегъ,—за сахаромъ по- 
сылаетъ сосйдъ, чай берется у товарища. И никому въ голову 
не придетъ отказать, когда есть на-лицо то, что требуется; но 
и никто, съ другой стороны, ни малййшимъ образомъ не посо
вестится ответить пр!ятелю, что весь сахаръ вышелъ, что въ 
домй не осталось ни одной свйчки. И ужъ если ответить такъ,— 
стало быть, действительно такъ. Соврать въ подобномъ случай, 
поскупиться въ дйлежй съ товарищемъ—величайпнй позоръ для 
туркестанскаго воина, и товарищи ему прохода бы не дали, 
если бы онъ былъ уличенъ въ какомъ-нибудь такомъ <жидов- 
ствй*. Да потомъ это же было бы глупо и невыгодно; нынче 
я, завтра мнй, всякому своя очередь; сегодня у него въ кармане 
пусто, а завтра у меня. Всймъ сестрамъ по серьгамъ! Ни одинъ 
порядочный туркестанскШ офицеръ не можетъ прожить, какъ 
нймецюй аптекарь, съ такимъ педантическимъ разечетомъ, чтобы 
на каждый Божгй день былъ непременно заготовленъ свой не
обходимый 8ильбергрошъ. Руссюя широюя натуры, да еще 
военный косточки, не терпятъ такой скучной ариеметики, а 
лучше согласятся пожить одну недельку въ мйсяцъ какъ ихъ 
душенькй хочется, пробиваясь впрЬголодь остальныя три, чймъ 
тянуть вей четыре недйли одну и ту же канитель умеренности 
и аккуратности. Поэтому отъ перспективы пустого кармана 
никто 8дйсь открещиваться не станетъ.
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А когда все въ известной степени принадлежать всемъ, 
когда никто не конфузится обнаруживать скудность своего до- 
машняго быта,—никому, разумеется, не можетъ прйти въ го
лову чваниться передъ другими своею обстановкою, щеголять 
красивой одеждой или удобствами жизни. Поэтому совершенная 
простота быта—здесь законъ природы своего рода. Здесь все 
просто до трогательности. Солдатская неразборчивость и нетре
бовательность воспиталась здесь самою истор!ею рядомъ съ без- 
страппемъ и удальствомъ. Ничтожныя кучки нашихъ геройскихъ 
воиновъ, победоносно проносивпня руссюе орлы черезъ тысяче
верстный пустыни и сквозь безчисленныя орды азттскихъ вар- 
варовъ, должны были въ себе самихъ, въ своемъ тесномъ брат
стве, въ своемъ безмолвномъ терпенш и скромности вкусовъ 
находить средства своего существовали. Волей-неволей прихо
дилось на обухе рожь молотить и шиломъ воду хлебать. Пресле
довалось всеми одно, главное—победа надъ врагомъ, завоевате 
и умирете края. Все же остальное, все личныя потребности и 
вкусы выкидывались за бортъ, какъ пустыя мелочи, о кото- 
рыхъ не стоить ни говорить, ни думать. Есть что поесть,—по- 
едятъ, а нетъ, такъ подтянутся потуже ремешкомъ, покурятъ 
трубочки и ждутъ удобнаго случая. Походы въ ад{атскихъ сте- 
пяхъ не балуютъ человека, не делаютъ изъ него сибарита. Но
чевать негде, кроме голой эемли подъ открытымъ небомъ, пить 
нечего по нескольку дней сряду, часто и есть нечего! Зато нужно 
по сту верстъ въ день месить пески, по неделямъ не слезать 
съ седла. Ночью мерзнешь отъ мороэа, днемъ жаришься на 
пятидесяти-градусномъ солнцепеке.

Поневоле упростишь все вкусы свои и станешь на все не- 
разборчивъ. Эта простота и грубость быта, вместе съ железной 
выносливостью, незнающей усталости ни отъ чего и никогда,— 
характерная черта истаго туркестанца стараго закала, какимъ 
мы узнали его въ Оше. Если здештй военный народъ немножко 
кокетничаетъ чемъ-нибудь,—то разве только этими запорож
скими свойствами своими.

7*
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Хозяинъ нашъ былъ однймъ изъ самыхъ выразительныхъ 
представителей этого симпатичнаго типа туркестанскихъ воиновъ. 
Онъ былъ съ одной стороны начитаннымъ и любознательнымъ 
человФкомъ, съ увлеченгемъ взучалъ истор!ю, этнографию и при
роду этого богатаго, въ высшей степени разнообразнаго края, 
собиралъ коллекщи естественныхъ произведете, набивалъ чу
чела рфдкихъ зверей и птицъ, которыхъ стрФлялъ въ горахъ 
Алая, набрасывалъ самоучкою масляными красками виды трудно 
доступныхъ местностей, который ему удалось посещать; а съ 
другой стороны это былъ истинный запорожецъ со всеми вку
сами и талантами какого-нибудь черноморскаго пластуна. На 
коне онъ спалъ и елъ, на коне онъ путешествовалъ по целымъ 
месяцамъ по пропастямъ и пустынямъ Алайскихъ и Заалай- 
скихъ хребтовъ и неприступнаго Памирскаго плоскогор!я, на 
коне онъ спокойно еэдилъ въ Ташкентъ, делая тысячу верстъ 
туда и назадъ, чтобы закупить какихъ-нибудь нужныхъ ему 
вещей, которыми онъ, конечно, навьючивалъ того же своего 
конька. Въ охотахъ проходила его жизнь. Онъ былъ начальни- 
комъ охотничьей команды въ своемъ батальоне и не зналъ ни
чего радостнее охоты. Кабановъ, туровъ, аргали, сайгаковъ онъ 
билъ десятками, охотился на тигровъ и барсовъ, и вообще счи
тался настоящимъ ферганскимъ Немвродомъ. Его огромный ростъ, 
сила и молодость вместе съ отличнымъ знатемъ края, безстра- 
пнемъ и выносливостью—создавали иэъ него идеальнаго охот
ника. Я нисколько не удивился, узнавъ потомъ изъ газетъ, что 
полковникъ 1оновъ выбралъ его въ число немногихъ смелыхъ 
спутниковъ евоихъ, когда отправлялся съ отрядомъ удальцевъ 
на последнюю экспедищю свою въ заоблачный пустыни Па
мира. Лучшаго товарища въ опасномъ и трудномъ походе по 
горнымъ дебрямъ—найти бы было трудно.

Хозяйка наша была еще молодая, но уже бывалая женщина. 
Мужъ ея служилъ когда-то земскимъ врачемъ въ нашемъ Щи- 
гровскомъ уеэде, где я его немножко и знавалъ, но потомъ
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судьба, занесла его въ Фергану, въ Ошъ, гдф онъ женился, осФлъ 
и завелся своимъ домикомъ. Онъ лФчилъ военный людъ, жена 
его акушерствовала и тоже лФчила сартянокъ и киргизокъ, 
смФло разъФзжая верхомъ по ихъ кишлаканъ и становищамъ. 
Теперь С. былъ уже нисколько мФсяцевъ въ Петербург^, гдф 
онъ держалъ при Медицинской академёи экзаменъ на степень 
доктора, а барынька его жила здФсь одна съ матерью и мадь- 
чишкой-сынкомъ. Она тоже смотрФла истиннымъ туркестанцемъ 
стараго типа. Такая же сильная, неутомимая и безстрашная 
наФздница, какъ ея сосФдъ, такой же неугомонный путешествен
н и к  по дебрямъ и горамъ, — такая же простая и нетребова
тельная.

На ея балконФ, въ ея гостеприимной столовой постоянно со
биралась беэцеремонная компанёя товарищей и прёятелей. Никто 
ничФмъ и никФмъ не стФснялся; кто бралъ книгу и садился 
читать, кто просилъ поФсть или выпить чего-нибудь, кто писалъ 
нужную ему записку, какъ у себя дома.

И хозяйка также безцеремонно прогоняла гостя, если онъ 
приходилъ не во-время, посылала его за чФмъ-нибудь, или сама 
уходила по своимъ дФламъ я самымъ откровеннымъ образомъ 
объявляла требующимъ, что нынче у нея вина нФтъ, если его 
дфйствительно не было.

Бывало, сидишь теплою и синею звФздною ночью на этомъ 
балконФ, въ безконечной алдеФ деревьевъ-великановъ, среди без
молвия рано заснувшаго городка,—и, забывшись, воображаешь 
себя гдФ-нибудь въ деревенскомъ саду своемъ, среди далекихъ 
родныхъ. Поднимается кто-нибудь идти на-боковую, и всФ, какъ 
сидятъ, безъ пальто и фуражекъ, идутъ провожать его въ его 
скромную холостую квартиру, и кто-нибудь еще возьметъ въ 
руки горящую свФчку, чтобы посвФтить въ потьмахъ, и несетъ 
ее по неподвижному воздуху ночи, словно по корридору дома, 
такъ что даже пламя не колыхнется.

й  это еще больше наводитъ на меня иллюзёю и переносить
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воображение мое въ отрадную простоту родного мне деревен- 
скагобыта.

Среди близкихъ друзей нашихъ хозяевъ обращалъ на себя 
особенное внимате подполковникъ Г—1й, помощникъ уезднаго 
начальника. Это одинъ изъ храбрЬйшихъ боевыхъ офицеровъ, 
участникъ въ покорети края, и администраторъ, «твердой 
руки*, каюе только и могутъ быть полезны въ этой стране ди- 
каго насшня и племенной вражды.

Умный, спокойный, решительный, онъ тутъ вполне на своемъ 
месте и держитъ населеше въ великомъ уважении къ русской 
власти. Теперь, когда я пишу это, онъ уже занимаетъ постъ, 
более подобаюирй его способностямъ и опытности,—начальника 
Ходжентскаго уезда. Это тоже, конечно, туркестанецъ 96-й пробы, 
образцовый наездникъ и охотникъ, глубоюй знатокъ края, че- 
ловекъ стойко выработаннаго характера, умеющ1й найтиться и 
распорядиться во всякйхъ трудвыхъ обстоятельствахъ, а потому 
самой природою, кажется, призванный для практической дея
тельности на нашихъ далекихъ окраинахъ.

Онъ особенно интересенъ для меня своимъ основательнымъ 
знатемъ здешняго народа и края.

Признаюсь, когда мимо меня проходила ата новая для меня 
жизнь далекой аз1атской окраины и какъ въ волшебномъ фо
наре сменялись одни другими характерные типы и лица,—мне 
вдругъ показалось, что я словно уже виделъ где-то эти образы 
и словно уже раньше жилъ этою жизнью. И когда я силился 
дать себе отчетъ въ этихъ шаткихънамекахъ памяти, мне стало 
ясно, что передо мною повторяются теперь въ живомъ виде 
типы и сцены, художественно воспроизведенные когда-то нашимъ 
талантливымъ знатокомъ Туркестана Каразинымъ въ его пер- 
выхъ романахъ и повестяхъ изъ среднеа31атской жизни. Я ду
маю, что въ этихъ инстинктивныхъ впечатлетяхъ туриста—
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лучшее доказательство достоинства т*Ьхъ дитературныхъ произ
ведет#, который ими напоминаются.

Характерна холостая квартира, которую Г—гй великодушно 
уступилъ для нашего ночлега. Это скорее какой-то безпорядоч- 
ный музей, ч*Ьмъ жилое помещение. Обе комнаты загромождены 
на поду, увешаны по стЬнамъ разнообразными произведен1ЯМи 
местной природы и туземнаго искусства.

Головы памирскихъ архаровъ съ громадными витыми ро
гами, бородатыхъ €К1иковъ*, замЗшяющихъ въ Ада% кавказ- 
скаго тура, сайгаковъ, дикихъ козъ, кабановъ, шкуры барсовъ 
и тигровъ, местный змеи въ банкахъ, чучела птицъ, repôapin 
Памирской и Алайской флоры, куски минераловъ перемешаны 
съ туземными одеждами и домашними вещами. Тутъ и круглыя 
кожаныя коробки для провизш, перекидываемыя черезъ седло, 
и ковровые куржины, и киргизская шуба изъ шкуръ кшковъ, 
заменяющая бурку, и чайныя чашки въ походныхъ кожаныхъ 
чехлахъ, безъ которыхъ ни одинъ киргизъ и сартъ не выедутъ 
въ путь, и всякаго рода opyж^e, аз1атское и русское; къ довер- 
шенио этого bric-à-brac этнографичестя и историческая книги, 
карты, путевые эскизы разныхъ дикихъ местностей и наконецъ 
счеты и ведомости баталюннаго казначея, въ должности кото- 
раго состоитъ нашъ хозяинъ.

Въ другой, нежилой половине дома—везде нагромождены въ 
несколько рядовъ и другъ надъ другомъ длинныя доски устлан- 
ныя листьями тутоваго дерева, на которыхъ кишатъ белыя гу
сеницы шелковичной бабочки. Когда стоишь молча въ комнате, 
то слышишь тихое дружное чавканье этихъ десятковъ тысячъ 
крошечныхъ ртовъ, точащихъ зеленую мякоть листа. Тяжелый 
непр1ятный духъ стоитъ въ доме отъ мир^адъ этой вечно жру
щей гадины, но съ этимъ волей неволей приходится мириться 
всякому, кто задастся целью кормить червей. Въ ОпгЬ почти 
каждый нашъ военный и даже целыя солдатсюя команды за
нимаются между деломъ кормежкой червой, для которыхъ они
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покупаютъ у туземцевъ грену и тутовый листъ. Возни съ 
этимъ пропасть, места требуется очень много, и гймъ больше, 
чФмъ дйло идетъ дальше, чймъ крупнее выростаютъ черви. 
Мног1е хозяева уходятъ въ садъ, въ палатки, въ кухни, чтобы 
только очистить место для полокъ, на которыхъ разстилаютъ 
листья; когда гусеницы окуклятся и завернутся въ коконы, 
ихъ отдаютъ разматывать туземцами и получаютъ по нискольку 
фунтовъ шелку, который, въ свою очередь, за самую пустую 
плату отдаютъ ткать тймъ же туземцами, такъ что въ общемъ 
итог'Ь затратою небольшихъ денегъ и болыпихъ трудовъ въ те
чете 2-хъ, 3-хъ недель—каждая семья пр1обрйтаетъ себе изряд
ное количество аршинъ местной шелковой матерш.

Ошъ мы осматривали во всйхъ его уголкахъ въ компанш 
съ своими новыми пр1ятелями. Побывали и въ мечетяхъ, и на 
базарахъ, и караванъ-сараяхъ, ничймъ не отличающихся отъ 
всего того, что уже мы столько разъ осматривали въ разныхъ 
городахъ Средней Азш. Пришлось тутъ и покупать кое-что, по
тому что здесь довольно много китайскихъ товаровъ по случаю 
близости Кашгарской границы; есть и индййыйе, и афгансте, 
но все, по правдой сказать, грубаго сорта и сравнительно дорого, 
какъ все въ Азш. Выгоднее всего можно прмбрФсть здесь б*й- 
лые мйха кашгарскихъ козъ и китайскую фарфоровую посуду, 
довольно, впрочемъ, грубаго разбора.

Въ медрессе, при базарной мечети, мы зашли въ комнату 
мудериса, старшаго наставника школы; этотъ белый, какъ лунь, 
старецъ, смотритъ такими почтенными и добродетельными, что 
его прямо можно принять за Авраама, и моему чувству худож
ника было немножко досадно узнать отъ провожавшая насъ 
Г—го, что этотъ ветхозаветный патргархъ изрядный фарисей и 
сутяжникъ. Въ комнате у него образцовая чистота и порядокъ: 
книжки опрятно сложены въ альковчикахъстенъ, заменяющихъ 
наши шкапы, на полочкахъ разставлена блестящая посуда, 
везде ковры и войлочки; даже въ маленькой кухоньке у откры-
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таго камина все педантически прибрано. Мудерисъ представилъ 
намъ двухъ своихъ сыновей, молодыхъ софтъ, живущихъ въ 
этомъ же медрессе, и предложилъ пройти на террасу, съ кото
рой открывался видъ на базаръ и на весь старый городъ, такъ 
какъ терраса эта была ничймъ другимъ, какъ плоскою кровлею 
медрессе. Полюбовавшись на хорошо намъ знакомую и всегда 
интересную сутолку восточнаго базара, мы отправились въ со
провождена неизбйжныхъ джигитовъ и ихъ ногаекъ, черезъ за
литые пестрою толпою переулки, къ горе Соломона.

Сарты зовутъ ее сСулейманъ-тахтъ*, т.-е. жилище Соло
мона, а некоторые измйняютъ это имя въ сСулейманъ-тахта*, 
чтб значить <сидете или тронъ Соломона*. Гора эта еоста- 
вляетъ характерную особенность города Оша. Она поднимается 
надъ нимъ и среди него обрывистымъ островомъ въ виде срос
шихся другъ съ другомъ трехъ утесовъ. У подошвы этихъ уте- 
совъ старый садъ изъ вйковыхъ тополей чудовищной толщины 
и высоты, должно быть, еще сверстниковъ Тимура. Въ густой 
тени ихъ и подъ сенью Сулеймановой скалы, полутемная ча
совня, посредине ея стоить массивная каменная гробница, укры
тая красными покрывалами. Подъ темнымъ куполомъ часовни, 
вмйсто лйпныхъ карнизовъ, обвиваютъ ея круглыя стены двой- 
иымъ поясомъ громадныхъ черныхъ и красныхъ буквъ куфи- 
чесюя арабсюя надписи изъ алкорана. Дверочки затейливой 
резьбы изъ почернйвшаго дерева ведутъ въ эту усыпальницу, 
полную еуроваго велич!Я. Рядъ маститыхъ шейховъ, въ высо- 
кихъ бйлыхъ тюрбанахъ на головахъ, выстроились передъ ча
совнею, когда мы выходили оттуда, и въ почтительиыхъ по- 
захъ, съ сложенными на животе руками, ожидали нашего при
ближения. Вей эти духовные отцы живутъ и кормятся святыней 
Сулеймана и вышли приветствовать насъ, конечно, потому что 
съ нами былъ местный уездный правитель съ толпою своихъ 
джигитовъ, всегда выдающихъ его присутств1е.

Оттого-то насъ водилъ въ часовню самъ мутавели. распо
рядитель вайуфовъ,—своего рода большая особа въ духовномъ
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Mip% мусульманъ; онъ прочитывалъ намъ арабстя надписи на 
стенахъ и давалъ почтительный объяснена на все мои во
просы. Однако, несмотря на его услужливость, намъ сообщили 
по секрету, что священный мужъ сей порядочный плутъ, и что 
въ его рукахъ остается не малая толика отъ доходовъ съ ва- 
куфовъ.

Отъ самаго входа въ садъ до дверей часовни стоять, какъ 
и у насъ въ православныхъ монастыряхъ, вереницы нищихъ; 
проходяпре мимо правоверные непременно опускаютъ имъ въ 
руки какую-нибудь маленькую монетку. Все эти нищге при 
приближении нашемъ быстро проводили руками по лицу и бо
роде и протягивали къ намъ руки. Мы, конечно, последовали 
примеру мусульманъ, не желая производить неблагопрштнаго 
впечатлены на входившую вместе съ нами толпу богомольцевъ. 
Нэъ часовни мутавели повелъ насъ къ мечети, стоящей въ глу
бине. Это обычная галлерея на резпыхъ колонкахъ съ ярко 
расписаннымъ потолкомъ и стенами, только просторнее другихъ, 
въ виду множества богомольцевъ, собирающихся сюда въ не
которые дни. Поблагодаривъ мутавели и вручивъ ему некото
рую сумму *на бедныхъ*, во главе которыхъ онъ обыкновенно 
считаешь самого себя, мы отправились вверхъ на гору. Но свя
щенный мужъ не захошйлъ насъ покинуть и тамъ. Порядочная 
толпа народа увязалась за нами. Кто несъ ковры, кто кувшины, 
кто подносъ, кто шелъ безъ всякаго дела изъ одного любопыт
ства. На половине подъема опять часовенька съ маленькою 
киблою—стало быть, мечеть. Намъ живо разостлали коврики, и 
мы уселись передохнуть на несколько минуть. Подъемъ былъ 
довольно крутой, а впереди и совсемъ трудный. Приходилось 
карабкаться по большимъ камнямъ, прямо надъ обрывомъ, такъ 
что въ некоторыхъ местахъ для непривычнаго человека могло 
быть и жутко. Наверху скалы тоже стоишь мазаръ съ малень- 
кимъ каменнымъ купольчикомъ; внутри его татарскгя и араб- 
стя  надписи. Въ полу вделанъ какой-то черный камень, поль- 
зукнщйся особымъ уважетемъ правоверныхъ. Около маэара
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водружена, въ виде флагштока крепости, треногая вышка, 
оставшаяся отъ производившихся здесь иэмФрительныжь работъ 
и довольно кстати венчающая собою вершину утеса. Въ тФни 
галлерейки мазара намъ опять разостлали коврики, и, откуда 
ни возьмись, явился и неизбежный дастарханъ на подносе, и 
холодная вода въ глиняномъ кувшинчике, и въ мФд-
ныхъ кумганахъ. Все это несли сюда вместе съ нами по рас
поряжению услужливаго мутавели. Кокъ-чай имФетъ особенное 
свойство утолять жажду и подкреплять утомленныя силы. Его 
пьютъ беэъ сахара, и какъ это ни казалось мне безвкусно въ 
теорёи, однако, уставши отъ зноя и отъ крутого подъема, я 
его пилъ съ болыпимъ удовольствёемъ.

Отдохнувъ, мы взобрались на самую макушку скалы, къ 
которой прислоненъ мазаръ. Видъ оттуда одинъ иэъ самыхъ 
красивыхъ, какёе мне приходилось видеть.

Снеговой хребетъ Алая съ Алтынъ-Куюкы и Ульканъ-Тау 
и такой же снеговой Ферганскй хребетъ съ Арсланъ-Бопъ на 
первомъ плане охватываютъ сплошиымъ кольцомъ весь гори- 
зонтъ. Отрогами своими они спаиваются другъ съ другомъ на 
востокъ отъ Оша, замыкая выходъ изъ Ферганской долины, и 
всФ вмФсте образуютъ такой титаническёй амфитеатръ снФго- 
выхъ горъ, котораго нельзя увидеть ни въ Швейцарш, ни на 
Кавказе. День былъ ясный, небо знойно-синее, и бФлыя пира
миды, гребни и стены горъ вырезались на этомъ идеально чи- 
стомъ фоне, какъ истинные троны боговъ, выкованные изъ 
сверкающаго серебра. Это кольцо белоснежныхъ хребтовъ окру- 
жаетъ громаднымъ обхватомъ прелестную и густо населенную 
зеленую котловину, полную цвФтущихъ садовъ, возделанныхъ 
полей и многочисленныхъ жилшцъ человека. Старый Ошъ ле- 
житъ въ самой середине этого чуднаго оазиса, утонувъ въ сво
ихъ роскошныхъ садахъ и незаметно переходя со всФхъ сто- 
ронъ въ таюе же обильные садами кишлаки. Широкёй поясъ 
поливныхъ огородныхъ земель, прорезанныхъ безчисленными 
канавками арыковъ и обработанныхъ старательно, какъ цвФт-
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ной горшокъ, примыкаетъ къ кишлакамъ, а за нимъ стелятся, 
уже поднимаясь къ пятамъ горъ, такъ называемый поля
яровыхъ посФвовъ, не знающ1я поливки и всецело зависящ1я 
отъ весеннихъ дождей. Собственно говоря, поливная земля на
зывается здесь зоби*, а неполивная зляльмив, но такъ какъ на 
неполивной сЬютъ только з богару в, то-есть яровые хлеба, то и 
сами эти поля чаще цзвестны подъ именемъ з богара в. Озимые же 
хлеба называются зтерамойв, напр., озимая пшеница—зтерамой 
бугдайв, озимая рожь—зтерамой джаударъв, рожь здесь впро- 
эемъ сеется редко и называется также з черною пшеницею в 
(зчаудары бугдайв); овса (по местному зсулав) почти вовсе не 
сеется, и онъ встречается здесь только въ дикомъ виде. Его 
вполне заменяетъ, какъ кормъ лошади, здешняя зарпав или 
нашъ ячмень, а какъ пищу человека—разные виды проса— 
зтаррыкъв (обыкновенное просо) и зкунакъв (птичье просо или 
боръ). Изъ зкунакав чаще всего делается буза, единственный 
хмельной напитокъ туземцевъ, а также «кужав, обычная путе
вая пища киргиза и сарта, напоминающая нашу кашу, имя ко
торой, можетъ быть, и состоитъ въ какомъ-нибудь историческомъ 
родстве съ этою зкужоюв изъ разваренныхъ въ воде прося- 
ныхъ зеренъ.

Земля здесь настолько плодородна, что урожай пшеницы 
самъ 20-ть считается очень обыкновеннымъ. На зтапаны, т.-е. 
600 кв. саженъ, или * Л десятины, — высевается обыкновенно 
2 пуда пшеницы, и собирается до 5-ти збатмановъв (въ батмане 
8-мь пудовъ), следовательно, 40 пудовъ. Съ десятины, значить, 
вышло бы 160 пудовъ. Нритомъ пшеница требуетъ здесь для 
своей зрелости не 11—12 месяцевъ, какъ у насъ, а менее 9-ти, 
сеютъ ее въ половине сентября, а къ концу мая, и уже не 
позднее начала 1юня—она готова, таке что после нея еще успе- 
ваютъ посеять и снять въ то же лето какое-нибудь быстро
растущее растен1е. Но наши хлеба вообще здесь сеются далеко 
не въ такомъ количестве, какъ гораздо более выгодный рисъ 
(зшали* по-здешнему), хлопокъ или дыни.
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Замечательно, что сарты зовутъ дыни — скавунъ*, то* есть 
темъ сймымъ именемъ, которымъ наши хохлы эовутъ арбузъ; 
арбузъ же здесь называется сгарбузъ*. А хохлы, напротивъ 
того, подъ словомъ гарбузъ разумеютъ тыкву. Такъ какъ трудно 
сомневаться, что арбузы, дыни, тыквы перешли къ намъ въ 
Россно изъ Средней Азш вместе съ татарами, то нужно пред
полагать, что наши южане, слышавппе отъ татаръ эти назвашя, 
просто напросто перепутали ихъ

Свирепая горная река Ак-Бура, сбегающая съ утесистыхъ 
у щелей Ульканъ-Тау, прорезаетъ на нашихъ глазахъ, какъ на 
развернутой громадной ландкарте, прямою стрелою всю котло
вину Оша, сначала новый городъ, потомъ старый городъ, по- 
томъ его подгородте кишлаки и теряется затемъ, вся расхва
танная и растерзанная на сотни арыковъ, не доходя много верстъ 
до широкаго русла Еара-Дарьи, куда ей суждено было впадать. 
Эта река невеличка, коварна и опасна до-нельзя. Глубина ея 
меняется такъ быстро и часто отъ таянья горныхъ снеговъ, 
отъ внезапно выпавшаго дождя въ горахъ, что то и дело она 
уноситъ въ своихъ волнахъ человечестя жертвы. Годъ тому 
назадъ сынъ мой, будучи здесь на работахъ, также едва не по- 
гибъ въ Ак-Буре. Онъ возвращался верхомъ съ несколькими 
джигитами изъ Гульчи, где производились работы, въ Ошъ. 
Река, которую онъ переехалъ по мосту, отправляясь несколько 
дней назадъ въ Гульчу, поднялась теперь отъ горныхъ дождей, 
снесла мосты и клокотала, какъ водопадъ. При первой попытке 
переправиться вплавь, лошадь моего сына была сбита съ ногъ 
и залилась, а самого его течете понесло внизъ съ такою стре
мительностью, что джигиты, бросившееся съ берега одинъ за 
другимъ наперереэъ ему, не могли сначала ни на минуту за
держать его, а, схватившись съ нимъ за руки, вместе съ нимъ 
уносились волною, пока наконецъ ихъ не оказалось целыхъ 
четверо и они успели кое-какъ выбиться къ берегу при слу
чайно встретившемся крутомъ колене реки.
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Впрочемъ, не одна Ак-Бура видна намъ отсюда, словно на
черченная на карте. Вся плетеница тесныхъ переулочкбвъ, вся 
толкотня базаровъ старая Оша, все муравейныя кучки его до- 
миковъ, потонувшихъ въ садахъ, раскрываются съ вершины 
нашего утеса, какъ съ птичьяго полета. Виденъ намъ съ та
кою же ясностью, хоть сейчасъ на планъ наноси, и новый рус
ский яродъ съ его геометрически различенными и геометри
чески правильно-пересекающимися широкими улицами, стройныя 
шеренги его высокихъ тополей и сквозящее черезъ ихъ зелень 
веселые белые домики. Домъ уездная начальника выделяется 
уютною дачею въ чаще густыхъ садовъ на томъ берегу реки, 
какъ разъ напротивъ новая города.

Но меня занимаетъ теперь не столько Ошъ, сколько его 
окрестности. Въ одну сторону отъ него по дороге въ Джелла- 
бадъ мне показываютъ довольно близкй отсюда и довольно вы- 
СОК1Й холмъ, увенчанный обычною мусульманскою муллушкой, 
или мазаромъ; эта древняя мечеть-гробница носитъ загадочное 
имя <1онусъ-мазаръв — гробница 1оны. Несколько дальше, въ 
самомъ Джеллабаде, дорога въ который, прорезающая целый 
рядъ кишлаковъ, вся отлично видна намъ,—другой, еще более 
чтимый и тоже очень древний, мазаръ *Хазретъ-Эюбъа—т. е. 
святой 1овъ.

Около *Хазретъ-Эюбаз знаменитые въ Фергане целебные 
источники, къ которыми притекаетъ ежегодно для исцелетя 
множество богомольцевъ, тамъ целый мусульманский монастырь, 
известный далеко въ Средней Аз1и, а недавно устроены ку
пальни и помещеше для нашихъ больныхъ солдатъ, которыхъ 
присылаютъ туда лечиться теплыми минеральными водами. 
Древнее туземное предате говорить, что въ этихъ целебныхъ 
источникахъ библейский 1овъ обрелъ исцелете отъ мучитель- 
ныхъ язвъ, которыми покрыто было его тело, когда онъ без- 
помощно страдали на своемъ гноище. А на холме 1онусъ, по 
такому же народному преданмо древности, былъ выброшенъ изъ 
чрева китова пророки 1она, когда еще море подходило чуть не



— 111 —

подъ самую пяту здешнихъ горъ. Немного правее <1онусъ-ма- 
зара*, въ горахъ около Гульчи, опять загадочный памятникъ 
древности, и тоже соединенный съ библейскими воспоминашями. 
Тамъ стоить столбъ въ роде долмена изъ плотной глины, при
крытый чернымъ камнемъ въ форме котла. Глина везде кру- 
гомъ обмылась дождами и выветрилась, и только этотъ тонкй 
столбъ ея, защищенный и уплотненный сверху каменною пли
тою, уцелелъ въ течете столейй. Туземцы называютъ этотъ 
столбъ *женою Лота*. А вотъ тутъ, у нашихъ ногъ, жилище и 
тронь самого библейскаго царя Соломона, миеическаго основа
теля города Оша.

Что все это значить? какой обпцй смысдъ можетъ заклю
чаться во всехъ этихъ отрывочныхъ, но однородныхъ сказа- 
н1яхъ народной фантазии, такъ странно пр1уроченныхъ къ одной 
и той же местности?

Некоторые предполагаюсь, что тутъ въ древности могли 
жить евреи, поселенные здесь еще до Кира переидскаго, кото
рый, какъ известно, возвратилъ евреевъ въ ихъ отечество, и 
которому, по всей вероятности, принадлежали земли теперешней 
Ферганской области, подъ именемъ какой-нибудь Согд)аны, Ба- 
зарш или Ксениппы. Вспоминатя о Ное, Лоте, Соломоне, 1ове 
и 1оне могли въ такомъ случае быть просто остатками еврей- 
скихъ религюзныхъ веровашй, случайно уцелевшими среди 
позднейшихъ наследниковъ ихъ старыхъ владешй.

Но, кажется, нетъ необходимости прибегать къ такимъ че- 
резъ-чуръ уже далекимъ гипотезамъ.

Библейская предан1я и библейстя назватя местностей Фер
ганской области гораздо проще можно объяснить себе, если 
вспомнить, что пресловутое ^царство попа Ивана*, о которомъ 
въ среднее века было распространено столько баснословныхъ 
сказатй и которое было небезведомо и нашей древней Руси, 
по всемъ признакамъ, находилось въ местностяхъ теперешней 
Средней Аз1и и было,- по всемъ верояиямъ, обширною хри
стианскою общиною Несторганскаго толка, обнимавшаго собою
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мнопя области, а патр1архъ этихъ хрисианъ, судившгй и ря- 
дившiй ихъ, повидимому, и слылъ у аз1атовъ подъ именемъ 
жпопа Иванам.

По крайней мере и исторически и археологически дока
зано несомненно долговременное пребываше въ первые века 
после Рождества Христова въ местностяхъ Самарканда, Мерва 
и многихъ другихъ—хрисюанъ-несторганцевъ, имевшихъ своихъ 
епископовъ и митрополитовъ,—епархш, церкви и монастыри. Я 
уже имелъ случай при описанш Мерва упомянуть, что одному 
митрополиту древняго Меру было подчинено, по персидскимъ 
источникамъ, 6-ть епископ1й, и что теперешшя развалины 
^Гяуръ-Кала* вблизи Байрамъ-Али, вероятно, остатки древняго 
христганскаго города. Въ окрестностяхъ Самарканда, какъ мне 
придется разсказать впосдедствш при описанш этого города, 
тоже уцелели явные памятники древняго хрисианскаго культа 
и такъ же, какъ въ Оше, запечатленные не столько евангель
скими, сколько библейскими воспоминашями.

А итальянстй путешественникъ Х1П века, монахъ Плано- 
Карпини, въ числе странъ Средней Азш, который онъ проехадъ, 
отправляясь съ береговъ Волги въ Китайскую Монголйо, къ 
великому хану, следовательно, по необходимости и Фергану, въ 
числе странъ теперешняго Туркестана или соседняго съ нимъ 
Китайскаго Туркестана, — называетъ землю зумрою. (1еггат 
Ниуоглт), очень напоминающую своимъ именемъ „землю !л- 
уро^ъ", и при этомъ прямо объясняетъ, что они „бмлм Хрмсимямс 
Лёежорммскйм жожу, коихъ (татары) также победили*. Другой 
европейский путешественникъ того же времени по странамъ 
Средней Азш, Марко Поло, разсказываетъ даже о хримланскихъ 
монастыряхъ и церквахъ, которые онъ виделъ. Такое несо
мненное свидетельство очевидцевъ о пребыванш въ Средней 
Азш христ1анскаго народа до самаго 13-го века устраняетъ, 
намъ кажется, всякая иныя объяснешя ферганскихъ памятни- 
ковъ съ библейскими именами, кроме прзведенныхъ нами выше. 
Это обстоятельство делаетъ, съ другой стороны, понятнымъ, по
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чему въ ордахъ Батыя, набранныхъ изъ кочевниковъ Средней 
Аз!и, более половины было христчанъ, какъ мы уже имели 
случай указать при описанш Мерва.

*Въ Батыевомъ войске считается 600.000 человекъ, а 
именно, 160.000 татаръ и 460.000 хриючанъ и другихъ, т.-е., 
нев^рныхъ*, разсказыааетъ въ своей книге Плано-Карпини, 
лично посЬтивппй ставки Батыева войска.

Есть указатя на то, что жена и мать Чингисъ-хана были 
христчанки, и что даже среди хановъ Хаварезма (Хивы) одинъ 
ханъ, если не ошибаюсь, Куюкъ-ханъ, былъ хрисйанинъ и 
былъ зато погубленъ более сильною парйею мусульманъ. Во
обще, судя по персидкимъ источникам^ въ первое время по
явления мусульманства въ Средней Азш, оно нашло здесь чрез
вычайно сильно укоренившееся христчанство; борьба съ нимъ 
мусульманства велась отчаянная, на жизнь и смерть, и въ те
чете долгаго времени составляла главную цель вождей ислама. 
Следы этой борьбы гораздо более отразились въ трудахъ пер- 
сидскихъ я арабскихъ историковъ, чФмъ въ лФтописяхъ исто- 
Р1И европейской, до которой доходили только известчя изъ бли- 
жайшихъ и более для нея интересныхъ христчанскихъ странъ 
Азш—Палестины, Сирчи и Деванта.

Размышляя о всйхъ этихъ событчяхъ далекой древности, 
нельзя прежде всего не поразиться изумлен! емъ передъ непости
жимою силою апостольской проповеди. Сила эта поистинВ чу
додейственная, необъяснимая съ человеческой точки зренчя. 
Ничтожная горсть бедныхъ рыбаковъ съ береговъ какого-то 
глухого Генисаретскаго озера, неграмотныхъ, нигде не бывав- 
шихъ, съ однимъ посохомъ въ руке, вдругъ расходится, по 
слову своего Учителя, во все страны мчра, заходитъ между 
прочимъ и въ эти недоступный предщяя Тянь-Шаня, далеко 
за безлюдныя пустыни Бактрчи и Соцщаны, и тамъ въ сердцахъ 
свирепыхъ хищниковъ и разбойниковъ, опустошавшихъ потомъ 
съ кровожадностью дикихъ зверей цивилизованный страны,— 
насаждаютъ кроткое Христово учете любви и братства.



— 114 —

Къ сожалетю, намъ известны только случайные и ничтож
ные обрывки изъ глубоко поучительной истории этого великаго 
апостольскаго подвига. То, что мы знаемъ о немъ —это только 
одна капля иэъ целаго моря неведомыхъ намъ геройскихъ тру- 
довъ и победъ человеческаго духа, передъ которыми кажутся 
детскою игрушкою все походы македонскаго завоевателя въ 
эти послед31Я грани тогда известной земли, къ этииъ самымъ 
дикимъ народамъ насил1я и крови.

И никакой Эрнестъ Ренанъ не разъяснилъ намъ до сихъ 
поръ силою своей науки чудесную тайну этихъ сверхъ-челове- 
ческихъ победъ.

Вся гора с Тахта Сулейманъ*, по убеждешю ферганскихъ 
мусульманъ, исполнена целебной силы. Мутавели съ серьезною 
важностью убежденнаго человека свелъ насъ съ вершины утеса 
сначала къ плоскому камню на обрыве скалы. Здесь онъ бла
гоговейно указадъ намъ две круглыя впадины въ камне.

— Кто голова болитъ, сейчасъ голова здоровъ!—съ нескры- 
ваемымъ торжествомъ поспешилъ намъ перевести его сартскую 
речь провожавппй наэъ полицейский чинъ, тоже, конечно, ту- 
земецъ.

Одинъ изъ нашихъ спутниковъ, съ обстоятельностью англй- 
скаго туриста, которые, какъ известно, не осматриваютъ заме
чательный местности, а производятъ надъ ними строгое судеб
ное следствёе своего рода,—тотчасъ же протянулся во весь свой 
ростъ на плоскомъ камне, угодивъ затылкомъ какъ разъ въ 
одну иэъ его ямокъ, невыносимо накаленныхъ солнцемъ.

— Ну что? прошла голова?—смеясь спросилъ я его.
— Какое прошла!—тяжело отдуваясь и недовольно морща 

брови, проговорилъ поднявшейся на ноги спутникъ нашъ.—Она 
у меня в не болела совсемъ, а какъ легъ на этотъ проклятый 
утюгъ, такъ сейчасъ и заломило! провались они съ своимъ 
камиемъ!..

При спуске, на половине горы, мутавели опять остановило 
насъ и опять такимъ же почтитедьнымъ жестомъ указалъ намъ
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на другой черный камень, но уже не еъ ямками, а съ резкою 
сЬдлиною по середин^. Камень оказался тоже ц*йлебнымъ.

— Спина болФлъ, спина лечить можно!—объяснилъ намъ 
услужливый сартъ, дополняя своею русскою р*Ьчыо непонятный 
намъ разглагольствовали мутавели...

Нашъ охавпнй спутникъ со вкусами англичанина и тутъ 
не удержался и еще разъ протянулся, ради пробы, на это Про
крустово ложе, перегнувшись чуть не пополамъ въ поясниц^.

— Ухъ, больно какъ! чортъ знаетъ, что за глупая выдумка!., 
тутъ и посл'Ьднй свой хребетъ переломишь!—крикнулъ онъ, 
поспешно вскакивая.

Но не успЪли мы сойти внизъ еще нисколько шаговъ, 
какъ мутавели обратилъ наши взоры къ глубокимъ впадинамъ 
въ скал1з, въ которыхъ в*Ьруюпце выламываютъ свои боляпця 
руки.

Нашъ чудакъ-товарищъ, только-что ругавппй самымъ искрен- 
нимъ образомъ глупыя выдумки сартовъ, поддался однако и 
этой ихъ глупой выдумк*Ь и пресерьезно засунулъ об*Ъ свои 
руки въ дыры ц^лебнаго камня, откуда вытащить ихъ было 
ему не совсФмъ легко. Я отъ души смеялся, слушая потомъ 
его воркотню на эти саиыя €нелФпыя* дыры и камни, кото
рыхъ онъ никакъ не решался пропустить безъ изсл'Ьдовашя 
собственными боками.

Вокругъ священной скалы, проникнутой такой цЪлебной 
силой, недаромъ ютятся многочисленный могилы правовЬрныхъ, 
ихъ часовеньки и мечети. Въ некоторые дни сюда собирается 
на молитву до 10.000 народа. Множество правов'Ьрныхъ и въ 
обыкновенное время проводить зд'Ьсь ц^ы е дни, бродя по саду, 
лежа на камняхъ, облитыхъ солнцемъ, молясь и совершая 
намазъ.

Мы сл%8ли наконецъ съ горячихъ голыхъ камней Тахты- 
Сулейманъ, чтб гигантскими ступенями поднимаются вверхъ, 
словно настоящее поднож!е царскаго трона, и вступили опять 
въ прохладный сЬни густого стараго сада,

8*
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Те же безмолвно выразительный, сановитыя фигуры седо- 
бородыхъ шейховъ въ бФлыхъ и зеленыхъ чалмахъ провожали 
насъ, почтительно прикладывая къ сердцу морщинистыя руки, 
те же ряды изуродованныхъ и язвами покрытыхъ нищихъ пре
следовали насъ своими жалобными причитаньями...

А джигиты уже сидели верхами на своихъ лихихъ конь- 
кахъ и разгоняли взмахами ногаекъ черезъ-чуръ любопытную 
толпу, теснившуюся у воротъ...

VI.

Подъемъ на Малый Алай.

Вхать на Алай, въ гости къ киргизами, мы собрались це
лою пр1ятельскою компатей. Въ просторный тарантасъ впря
жена была тройка бойкихъ киргизскихъ лошадей и солдатъ 
вместо возницы. Две наши дамы, жена моя и М. П. С., поме
стились на заднемъ сиденьи, а мы съ Н. Г. Г —мъ впереди; но 
я нашелъ, что съ высоты козелъ мне будетъ гораздо удобнее 
и свободнее схватывать взглядомъ картины местности и все, 
что будетъ встречаться намъ въ этой любопытной стране, чемъ 
сидя задомъ къ лошадямъ на узенькой лавочке тарантаса; по
этому сейчасъ же, какъ только выехали изъ города, я пере
брался на козлы и отлично устроился рядомъ съ доморощен
ными кучеромъ нашими.

Мы переправились по новому мосту черезъ зловеще гудев
шую Ак-Вуру. Пришлось проехать насквозь весь туземный 
городъ, все его базары и дгузарыз.

При виде мундира начальства, солдата на козлахъ и ска- 
чущихъ впереди джигитовъ, базарная толпа разомъ преобража
лась. Все вдругъ смолкало какъ по мановетю волшебнаго жезла. 
Кто шелъ—тотъ останавливался на месте: кто ехалъ верхомъ— 
мгновенно осаживали коня и спрыгивали съ седла. Сановитые 
халатники въ ведичественныхъ тюрбанахъ, важно возседавипе
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ва «супахъ* и коврикахъ чай-хане и ашъ-хане, торопливо по
кидали свои чашки чаю и недоеденные куски шашлыка; жир
ные торговцы, сонливо отпускавппе товары покупателям^ бро
сали свои аршины и куски матерй, и все, соскочивъ на землю, 
становились въ рядъ, какъ послушныя дети передъ строгимъ 
учителемъ, почтительно приветствуя проезжавшаго мимо пра
вителя приложенными къ груди руками. Иные усердствовали 
еще больше и низко кланялись ему, препотешно сгибаясь по- 
поламъ въ пояснице и въ то же время ничуть не наклоняя 
головы, а продолжая подобострастно смотреть въ глаза началь
ству, быстро оглаживая рукою лицо и бороду, и прикладывая 
руку къ сердцу; изъ-подъ ихъ смиренно-лукаваго вида прогля
дывало, однако, что-то такое злое и хищническое, что вы даже 
на одну минуту не могли оставаться въ заблуждеши на счетъ 
истинныхъ чувствъ, одушевлявшихъ этихъ низкопоклонныхъ 
чалмоносцевъ при виде русскаго офицера. Это уже далеко не 
красавцы-таджики, которыми кишитъ Бухара или Самаркандъ, 
а подлинный монгольсюя лица, безобразный до животности, 
хотя все-таки они сарты, а не киргизы.

Меня и здесь, какъ во многихъ другихъ городахъ Средней 
Аши, поражало множество женщинъ, укутанныхъ въ свои «па
ранджи*—длинные темносите саваны,—безъ всякаго дела тол
кавшихся по базарамъ и улицамъ. Это даетъ во всякомъ случае 
довольно своеобразное поняйе о томъ затворничестве, въ кото
ромъ будто бы пребываетъ азиатская женщина.

За Ошемъ открывается красивый видъ на Ульканъ-Тау, 
Алтынъ-Казыкъ и весь Малый Алай, шяюпцй среди синяго 
неба зубчатыми пирамидами своихъ снеговыхъ вершинъ.

Мы все поднимаемся легкимъ изволокомъ въ гору; воздухъ 
делается заметно свежее и не томить насъ своимъ раскалеи- 
нымъ дыхатемъ. Зеленые холмы волнуются кругомъ, кое-где 
вспаханные подъ «богару*, то-есть яровые посевы, не орошае
мые арыками, увлажаемые единственно весеннимъ дождемъ. 
Дальше прекращается и богара, стелются одни травянистыя
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пастбища. Попадаются кое-где кишлачки и зимовники кирги
зов!.. Царство сартовъ тутъ уже кончается. Зимовникъ—это 
обыкновенно опустевппй эагонъ, обнесенный полуразрушрнными 
глиняными дувалами, съ чуть заметною плоскокрышею мазан
кою въ углу изъ той же глины. Два-три чахлыхъ деревца, 
пр1ютившихся где-нибудь у ограды, служатъ не столько убе- 
жищемъ отъ солнца, сколько сигнальнымъ знакомъ своего рода, 
иэдали заметнымъ путнику.

Внутри этого загона и кругомъ его стенъ скучиваются обы
кновенно на зиму кибитки киргизовъ, чтобы хотя немного защи
тить себя и скотъ отъ насквозь прони8ывающихъ зимнихъ бурь.

Чемъ выше поднимаемся мы, темъ больше начинаюсь за
слонять отъ насъ снеговую цепь сухге каменистые гребни, по
крытые теперь яркою травою только по случаю недавнихъ 
весеннихъ дождей. Они выростаютъ незаметно справа и слева 
двумя сплошными стенами и наконецъ образуютъ собою ши
рокую долину реки Талдыка, вверхъ по которой намъ при
ходится ехать порядочное число верстъ. Талдыкъ—типичная 
горная река. Она растекается по своему руслу множествомъ 
змеею вьющихся быстрыхъ протоковъ, которые едва набираютъ 
силъ пробираться сквозь сплошное ложе крупной гальки, по
крывающей все дно долины.

Кибитки начинаются сейчасъ же за последними кишлаками. 
Оне чернеюсь своими одиноко разбросанными муравьиными 
кучками въ зеленыхъ складкахъ и пазухахъ горъ, и у самаго 
подножья ихъ, и высоко наверху. Все чаще и чаще появляется 
въ пейзаже верблюдъ, все звонче и радостнее поютъ горные 
ручьи, выбегаюпце изъ тесныхъ боковыхъ ущелМ въ широкое 
русло Талдыка. На встречу намъ то и дело двигаются свое
образные караваны. Теперь 2-е мая, конецъ здешней весны, 
начало горнаго лета. Кочевники, какъ перелетныя птицы изъ 
южныхъ странъ въ северныя, сбиваются теперь въ стаи и тя
нуть общею тягою съ равнинъ предгорй на заоблачныя Альпы 
Алая, Заалая и Памира.



*Памиръ* собственно и есть туземное название высокихъ 
альп1йскихъ равнинъ; слово это нарицательное, применяемое ко 
всякому заоблачному плоскогорно, и если подъ именемъ Памира 
европейсте географы знаютъ только определенную страну къ 
югу отъ нашей Ферганы и къ западу отъ Кашгара, то въ гла- 
захъ кара-киргизовъ Алая или сартовъ Оша <памирыв, хотя и 
не таюе громадные и величественные, какъ пресловутая *крыша 
М1ра*, одинаково существуютъ и на Алайскомъ, и на Заалай- 
скомъ, и на Ферганскомъ хребте.

Переселяются киргизы целыми родами, потому что и здесь 
внизу, и тамъ на Альпахъ, земля принадлежите родамъ, а не 
отдельнымъ семьямъ, да и отстоять свои права на эти никемъ 
не защищаемый и никакими межами не отграниченный пастбища 
отъ захвата другихъ кочевниковъ подъ силу только всему роду. 
Съ глубокимъ интересомъ смотрелъ я на эти картины' изъ 
жизни первобытнаго человечества, который были вековечною 
стариною еще во времена первыхъ библейскихъ патр1арховъ; 
вереницы верблюдовъ, нагруженныхъ коврами, войлоками, бар- 
данками, гнутыми деревянными остовами кибитокъ, полосатыми 
мешками, набитыми платьемъ и всякою рухлядью, безхитрост- 
ною посудою и утварью несложнаго кочевого хозяйства,—шли, 
мерно шагая и глубоко увязая въ наносахъ хряща, одинъ за 
другимъ, вытянувъ шеи, какъ журавли на полете.

Пестро разодетыя киргизки въ своихъ высокихъ и яркихъ 
головныхъ уборахъ, въ полосатыхъ канаусовыхъ халатахъ, воз- 
седали, окруженный такими же пестроодЬтыми детишками, на 
горбахъ самыхъ сытыхъ верблюдовъ, по-праздничному разукра- 
шенныхъ разноцветными коврами, махрами, уздами...

Киргизки здесь вообще одеваются очень щеголевато. На 
голове у нихъ затейливые тюрбаны, высоте, какъ башня, съ^ 
концами, висящими назадъ; у молодыхъ они еще обшиты бахро
мой, расшиты золотомъ, украшены монетами.

Волоса заплетаются въ мелтя косы, и каждая коса охвачена 
на конце довольно изящною и не дешево стоющею трубочкою.

- 1 1 9  —
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Особенно поразила меня роскошью своихъ шелковыхъ одеждъ 
одна молодая и красивая киргизка, передъ которою поперегъ 
горба была увязана ярко расписанная, выточенная изъ дерева 
колыбелька. Новидимому, эта совсемъ еще юная мать бережно 
везла въ ней своего недавно рожденнаго первенца.

На верблюдахъ были только женщины, дети и домашняя 
утварь; на иныхъ даже прямо виднелись привязанные къ горбу 
неразобранный круглыя верхушки кибитокъ и верхнее обручи 
ихъ, называемые *чангаракъ*. Все же мужчины, молодые и 
стыре, ехали на коняхъ впереди и сзади каравана, съ <кан- 
чами* (ногайками) въ рукахъ, а некоторые вооруженные <сою- 
лами* (дубинами), гоня передъ собою стада овецъ, коровъ и 
мододыхъ верблюжатъ, и готовые при малейшей опасности бро
ситься на защиту своего добра или въ догонку за дерзкимъ гра- 
бителемъ.

Бродячее рыцари пустыни всячески стараются воспользо
ваться суетою и безпорядкомъ, неразлучными съ многодневною 
перекочевкою въ дальней пастбища ц-Ьлыхъ стаяовищъ съ ихъ 
стадами и рухлядью, поэтому ночные грабежи и воровства слу
чаются въ это время очень часто, и киргизамъ-охранителямъ 
каравановъ, а особенно верблюдовожатымъ—злаучамъ*—необ
ходимо быть всегда на-стороже, иметь, что называется, ушки 
на макушке. Не даромъ выработался и характерный крикъ, ко- 
торымъ здесь перекликаются ночные караульщики: *карабъ- 
утырьЬ то-есть: *сиди и гляди!*

Попадались намъ киргизы и верхомъ на коровахъ. Признаюсь, 
я въ первый разъ въ своей жизни виделъ такихъ оригиналь- 
ныхъ всадниковъ и смотрелъ на нихъ съ особеннымъ любопыт- 
ствомъ. Фэда на коровахъ представляется однако здешнымъ жи- 
телямъ нисколько не странною; везде въ степи киргизы и кал- 

*мыки употребляютъ коровъ подъ верхъ и даже изобрели для 
нихъ особенный седла.

Замечательно, что и въ древности монгольск1я  племена имели 
обычай ездить верхомъ на коровахъ. Плано-Карпини въ своей
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известной книге сЫЬеИиэ Ыз^псиз* говорить про татаръ 13 века, 
что они сидели *мя лом4Д()м млм ма- бмк№*. Потомъ уже я пере
стали удивляться этому обычаю кочевниковъ, особенно после 
того, какъ побывали на Маломъ Алае, где можно встретить 
всадника даже верхомъ на яке, самомъ удобномъ животномъ 
для путешествгя по горами.

Глядя на встречавшийся намъ народи, на все эти корич- 
нево-смуглыя скулистыя образины, съ раскосыми глазами, съ 
широкими приплюснутыми носами, суровыя, густо оброспня 
черными волосомъ, поймешь, почему ихъ называютъ ^черными 
киргизами* (скара-киргизъж). Странными образомъ среди нихъ 
то и дело попадаются ожирйвпне толстяки, хотя, казалось бы, 
непрерывная кочевка, постоянная жизнь на седле или на горбу 
верблюда не должны бы были располагать человека къ ожиретю.

Должно быть, слухи о проезде уезднаго начальства уже раз
несся где следуетъ, потому что въ разныхъ местахъ намъ по
падались кучки киргизовъ съ чекменями въ рукахъ, торопливо 
испрявлявппе дорогу. Въ одной лощинке стояла изрядная грязь, 
и местный *аминъв или волостной старшина, человекъ повели
тельная вида, въ белой чалме и красивомъ халате, хлопотали 
закидать эту гряэь сухою землею, распоряжаясь довольно много
людною толпою <мардекеровъ* (копачей). Однако, онъ, по всей 
вероятности, опоздали своими усерд1емъ, потому что тарантасъ 
нашъ, нырнувъ передкомъ въ грязь, сразу загрузи въ ней; ло
шади стали, несмотря на крики и удары кнута.

Въ одно мгновенье Г—й  выпрыгнули изъ тарантаса и бро
сился къ амину. Не успели я  оглянуться, какъ белая чалма 
злополучная амина закачалась во все стороны, а Г—й , не 
говоря ни слова, возвратился и селъ на свое место, будто ни 
въ чемъ ве бывало.

Толпа мусульманъ въ страхе глядела, разинувъ ротъ, на эту 
импровизованную расправу русскаго начальства съ ихъ величе- 
свеннымъ аминомъ.
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Повидимому, и они, и самъ аминъ находили все это совер
шенно въ порядке вещей. Вероятно, безъ такого рода быстрыхъ 
и решительныхъ взыскатй, приноровленныхъ къ грубымъ по- 
нят1ямъ населен1я, трудно поддержать порядокъ въ этомъ ди- 
комъ крае. Но темъ не менее мы были озадачены этою неожи
данною выходкою нашего всегда сдержаннаго спутника.

Зато при возвращены нашемъ обратно изъ Гульчи мы уже 
не застали здесь ни малейшаго следа грязи, и тарантасъ нашъ 
переехалъ эту злополучную лощинку, какъ по шоссе. Нельзя 
во всякомъ случае не признать, что письменные выговоры или 
жалюя слова врядъ ли достигали бы какихъ-нибудь практиче- 
скихъ результатовъ среди дикарей, привыкшихъ къ невообра- 
зимо-жестокимъ расправамъ былого ханскаго управлетя.

Въ Ак-Джаре (по-русски яБелый оврагъ*) разбросанная 
группа деревьевъ образовала маленькую рощицу. Тутъ тоже 
шли работы. Чистили старый <хаузъ* или прудокъ, который 
служилъ водопоемъ верблюдамъ и лошадямъ; рабоч!е отдыхали 
после обеда, лежа на кошмахъ въ тени деревьевъ. Съ ними 
былъ самъ *минъ-баши*, важная особа своего рода, соответ
ствующая по власти кавказскому наибу. И минъ-баши, и все 
люди его вскочили на ноги при нашемъ приближены. Они, оче
видно, тоже знали о пр1езде начальства и ожидали его. Минъ- 
баши оказался толстякомъ въ очкахъ, въ богатой чалме и ха
лате. Онъ раболепно поймалъ двумя своими огромными лапами 
протянутую ему руку русскаго начальника и чуть не поцело- 
валъ ее. Къ нашему отряду присоединился теперь минъ-баши 
съ своимъ джигитомъ, и всехъ насъ набралось теперь больше 
десяти человекъ.

Мы все были утомлены и нетерпеливо дожидались роздыха. 
Къ нашему благополучно, онъ былъ уже не далеко.

Мазаръ въ Лет-аре живописно белеется среди окружаю- 
щихъ его камней на фоне зеленыхъ горъ. Шесты, обвешанные 
конскими хвостами на медныхъ яблокахъ и разноцветными
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тряпками, торчатъ передъ его скромнымъ глинянымъ куполь- 
чикомъ, будто водруженный копья воинствующаго ислама,— 
далеко видные съ дороги.

Здесь погребенъ действительно воинъ ислама, память кото- 
раго очень почитается местными жителями, хотя и не особенно 
приятна нашему брату русскому. Герой этого памяника ра- 
нилъ нашего Куропаткина, теперешняго тенералъ-губернатора 
Закаспийской области, во время его посольства въ Кашгаръ, и 
былъ убитъ на этомъ самомъ месте роднымъ братомъ Куро- 
паткина.

Мазаръ этого воина-фанатика какъ разъ надъ водою у гор- 
наго ключа. Оттого-то онъ сталъ обычнымъ местомъ роздыха 
для каравановъ, темъ более, что онъ приблизительно на поло
вине дороги изъ Оша въ Гульчу. Кругомъ его поднимаются по 
скатамъ горъ привольныя зеленыя пастбища. Вонъ и теперь 
целый караванъ навьюченныхъ верблюдовъ отдыхаетъ около 
всеми чтимаго мазара; такъ и хочется схватить карандашъ и 
набросить въ альбомъ эту характерную aзiaтcкyю сцену со всеми 
ея живописными подробностями.

Руссме тоже воспользовались Ленгаромъ, какъ удобнейшимъ 
перепутьемъ. Практически взглядъ Скобелева сразу решилъ, 
что тутъ должна быть русская военная станщя для сообщетя 
Оша съ крепостью Гульчи. Скобелевъ приказалъ построить тутъ 
домъ для остановки и ночлеговъ, и поселилъ тутъ маленький 
караулъ.

Въ первой просторной, хотя и полутемной, комнате—кухня 
и помещете для джигитовъ и простыхъ солдатъ. Другая ком
ната съ каминомъ и двумя широкими *суп&ми*, укрытыми ко
врами,—для ночлега проезжихъ офицеровъ. Насъ очень поза
бавила курьезная надпись, которую мы прочитали на стене 
этой комнаты:

*йщу титулярную советницу Вильгельмину Михайлову, кто 
въ Бога веруетъ и знаетъ, где она существует^ прошу уве
домить въ Гульчу, въ интендантсшй магазинъ Михайлова*.
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Это слегка рехнувшейся, несчастный чиновникъвоеннаго ве
домства, отъ котораго бежала жена, — безплодно вздыхаетъ о 
помощи къ редкимъ проезжимъ, случайно заглядывающимъ въ 
Ленгаръ.

Съ детскимъ аппетитомъ и детскимъ искреннимъ удоволь- 
ств1емъ поели мы горячаго плова, который намъ живо пригото
вили бывшее съ нами туземцы. Въ этомъ мелко изрубленномъ 
душистомъ и сочномъ мясе горнаго баранчика, пропитываю- 
щемъ своими соками разваренный рисъ, — нетъ ничего общаго 
съ темъ 'пилавомъ*, который мастерятъ наши русские повара.

Въ Ленгаре уже необходимо бросить экипажъ и 'всесть на 
борзыхъ коней*, потому что сейчасъ за Ленгаромъ начинаются 
настоящая горы,—отроги малаго Алая. Подъемъ делается резко 
крутъ, со всехъ сторонъ открываются прекрасные виды. Осо
бенно поразительное впечатленее производить перевалъ 'Тока* 
(по-русски 'подкова*). Только-что привычные кони наши успели 
вскарабкаться на вершину высокой конусообразной горы, выст
ланной, будто зеленымъ бархатомъ, молодою травою, какъ по 
ту сторону горы распахнулось подъ самыми ногами нашими не
охватное провалье; титаническими ступенями сходятъ въ эту 
глубокую котловину, населенную внизу холмами, лесами и ска
лами,—зеленые скаты окружающихъ горъ. Тамъ, далеко внизу, 
копошится въ складкахъ холмовъ целый аулъ кибитокъ. Вонъ 
какая-то ярко-красная комашка, не больше тровяной тли, ка
рабкается тамъ чуть не по отвесному обрыву скалы. Вы съ тру- 
домъ верите, что это киргизка въ своемъ кумачевомъ халате 
леэетъ съ кувшиномъ за водою къ горному ключу.

На заднемъ фоне этой громадной пропасти, выдвигается, 
бутдо эффектная декоращя театра, изъ затуманенной далью глу
бины, гигантская голая стена съ красными потеками, изъ-эа 
него тяжкая лохматая масса лесами покрытой горы. Ребра ея 
тоже въ кроваво-красныхъ пятнахъ и иотекахъ, словно она 
только-что съ тяжкими усилеями прорвалась наверхъ сквозь
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жостк1Я толщи земныя и ободрала себе до крови, оголила до 
костей свое могучее каменное тело.

Эти богатыя жилы ярко-красной железной руды, не усту- 
паюпця по прелести цвета никакой мумш, умбре или с1енской 
глине,—конечно, никемъ здесь не разрабатываются, дай врядъли 
обращаютъ на себя чье-нибудь внимаше, а между гЬмъ оне 
встречаются далеко не въ одномъ местЬ Ферганской области.

Спускъ по карнизамъ горы, все время надъ бездною про- 
валья, повернулъ наконецъ вправо и привелъ насъ къ един
ственному выходу И8ъ гигантскаго амфитеатра, которымъ мы 
только-что любовались. Не скажу, чтобы мы взглянули на этотъ 
оригинальный выходъ съ особенно доверчивымъ чувствомъ. Даже 
и при моей привычке къ горнымъ странствовашямъ делалось 
несколько жутко, когда пришлось спускаться по узкой осыпи 
камней, сдавленной между двумя стенами скалъ, подъ угломъ 
45 градусовъ. Никакого следа тропы, потому что мелюе камни 
ползутъ и сыпятся, какъ горохъ по крутому откосу. Вся глу
бина пропасти, въ которую вы лезете, все время передъ ва
шими глазами, прямо подъ ногаии вашими, и нужно обладать 
нервами киргиза, чтобы хладнокровно смотреть въ эту голово
кружительную глубину. Въ довершеше удовольств1я и для вя- 
щаго успокоешя вашего, лошадь ваша то и дело скользить внизъ 
вместе съ обсыпающимися камнями, на всехъ своихъ четырехъ 
гладкихъ подковахъ безъ шиповъ. Тогда вамъ невольно пред
ставляется, что вы скатываетесь на салазкахъ съ какой-то не
померно крутой ледяной горки.

Единственная возможность и лошади, и всаднику не поле
теть внизъ—это пересекать постоянными зигзагами крутизну 
откоса. Мы все тщательно проделываемъ это, стараясь ступать 
въ следки передовыхъ лошадей. Молодецъ Г—й , не обращая 
ни малейшаго внимашя на крутизну, удираетъ себе впередъ 
во главе отряда на своемъ лихомъ коньке. Ему слишкомъ часто 
приходится спускаться и подниматься по такимъ осыпямъ, чтобы 
онъ еще давалъ себе трудъ замечать ихъ.
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Характерны и стены этого спуска: голыя округленный скалы, 
неразличимо похожая другъ на друга, откачнулись отъ насъ въ 
обе стороны, словно поваленный другъ на друга башни какой- 
нибудь титанической крепости. Но вотъ кончился этотъ жуткгй 
откосъ, и передъ нами новая панорама, уже въ другомъ вкусе: 
опять масса горъ, нагроможденныхъ другъ на друга, краснаго 
и бледно-телеснаго мрамора, а на плоскихъ макушкахъ ихъ, 
соейднихъ съ облаками, ярко-зеленыя, какъ малахитъ, пастбища. 
Причудливые переливы этихъ оригинальныхъ красокъ соче
таются между собою въ удивительной гармонш. Бедныя кир- 
гизсюя зимовки виднеются на далекихъ вершинахъ горъ, под- 
нятыхъ резкими углами, тяжкими пирамидами и гигантскими зе
леными скатами прямо въ ситя  небеса. Въ ущельяхъ, сквозя- 
щихъ синеватымъ туманомъ, чернйютъ кибитки. Разноцветный 
букашки, белыя, рыж1я, желтыя и черныя, ползаютъ тамъ и 
сямъ на недоступныхъ обрывахъ. Это пасутся лошади кочевни- 
ковъ. Белесоватыми лишаями выделяются на гигантскихъ не- 
охватныхъ горныхъ пастбищахъ разсеянйыя везде стада овецъ. 
А у ногъ этихъ мраморныхъ и малахитовыхъ громадъ, окру
женное ими со всехъ сторонъ, какъ грозною стражей, С1яетъ 
своею спокойною лазурью круглое блюдо озера Капланъ-Куль. 
И надъ нимъ тоже одинотй мазаръ съ своимъ неизменнымъ 
глинянымъ купольчикомъ, съ шестами, хвостами, тряпками и 
бараньими рогами...

Живописная кучка киргизовъ въ характерныхъ остроконеч- 
ныхъ колпакахъ толпится у мулушки, на берегу этого яснаго озера.

— Селямъ-Алекюмъ! приветствуешь ихъ провожавш!й насъ 
аминъ, подъезжая къ нимъ вплотную конемъ и подавая руку 
каждому изъ нихъ.

Киргизы, подобострастно согнувшусь, бегутъ навстречу амину 
и обеими руками ловятъ его руку.

— Алекюмъ-селямъ! бормочатъ они, проворно поводя рукою 
но лицу и бороде, и очевидно распрашивая его на своемъ не- 
понятномъ для насъ языке о русской кавалькаде.
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Это туземные жители иэъ сосЬдниХъ кибитокъ. Кибитки тутъ 
раскинуты решительно везде, какъ грибы после дождя. Горные 
скаты и ущелья еще покрыты здесь сочною обильною травою, 
и нетъ пока надобности подниматься выше съ своими стадами. 
У кибитокъ везде народъ, везде ярко вырезаются на эеденомъ 
фоне травы—красныя, какъ сюргучъ, киргизки. И лошади тутъ 
тоже везде, голова кружится смотреть на те заоблачный кручи 
где они безпечно пасутся, придвигаясь къ самымъ краямъ обры- 
вовъ, а между темъ киргизские всадники дерутся къ нимъ прямо 
по этимъ кручамъ, съ такимъ же хладнокровгемъ, какъ мы 
ездимъ по ровному полю. По истине пауки, а не люди, пауки, 
а не лошади—въ этихъ горныхъ трущобахъ.

Долина Гульчи показывается только после втораго перевала. 
Спускъ съ этого перевала хотя и нисколько не опасенъ, но зато 
утомителенъ дб-нельэя. Онъ тянется несколько верстъ, постоянно 
обманывая глазъ перспективою долины, что стелется у нашихъ 
ногъ,—кажется, рукой подать, — но до нея ехать нужно еще 
много часовъ. Лошади утомились и идутъ уже де прежнею твер
дою и бодрой походкой, а то и дело сбиваются съ шага и спо
тыкаются. Утомились порядкомъ и мы сами. Хотя до крепости 
Гульчи считаютъ отъ Оша верстъ 70, но, судя по времени, ко
торое беретъ этотъ путь, въ этихъ никемъ немеренныхъ 70вер- 
стахъ наберется, пожалуй, и все 90. Не считая езды въ та
рантасе до Ленгара по камнямъ и хрящу, тоже не особенно 
покойной,—только отъ Ленгара до Гульчи приходится сделать 
верхомъ около 36 или 40 верстъ, по местному счету, а по на
стоящему—и добрыхъ 50.

Впрочемъ, туземцы-киргизы верстъ не знаютъ и на версты 
не считаютъ. Вместо версты у нихъ—*чакрымъ*, разстояи1е на 
которомъ слышенъ чедовеческй голосъ, что для нихъ въ пу 
стыне бываешь гораздо важнее счета саженъ.

Только одинъ изъ всехъ насъ Г—й , закаленный въ гор
ныхъ походахъ, продолжаетъ попрежнему бойко подвигаться 
впередъ во главе нашего отряда, мягко покачиваясь на своемъ
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покойномъ и сильномъ иноходце. Его примеръ ободряетъ насъ, 
и мы чаще постегиваемъ ногайками своихъ отстающихъ конь- 
ковъ. О киргизахъ я, конечно, не говорю. Киргизъ не энаетъ 
никакой устали и не обращаетъ ни малейшаго вниматя на то, 
сколько часовъ или дней ему приходится сидеть на седле. Онъ 
на немъ и спитъ, и естъ такъ же спокойно, какъ у себя въ 
кибитке.

Спускъ къ Гульче все время вьется по карнизами горъ, 
окружающихъ долину. Река Гульча давно уже видна намъ съ 
высоты во всехъ своихъ капризныхъ извивахъ. Къ заходу 
солнца погода резко переменилась, и вместо знойная дня на
двинулись дождливый сумерки. Уже не рази дождь прорывался 
на насъ легкою дробью изъ лохмотьевъ серыхъ тучъ, плавав- 
шихъ надъ нами. Нужно было спешить переправиться черезъ 
реку, безъ того очень бурливую и' опасную, раньше, чемъ она 
вздуется отъ дождя и наступить ночь. А между теми передъ 
нами раскрывался такой широкй и могучй пейзажи, что хо
телось до-сыта налюбоваться имъ съ своего горная карниза.

Целое населете горъ-исполиновъ толпилось напротивъ насъ, 
за длинною и узкою долиною Гульчи, которой резюе свинцо
вые зигзаги блистали въ этомъ туманномъ полусвете дожд
ливая заката, среди влажныхъ зеленыхъ низинъ, какъ жосття 
полосы стали. За зелено-красными горами перваго плана выси
лись лидово-зеденыя, за ними глубоко-ситя и густо-лиловыя, 
еще дальше туманно-серыя, и наконецъ изъ-за плечъ всехъ 
этихъ громадъ, завязнувъ головами въ лохматыхъ серыхъ ту- 
чахъ, приподнимались да лею е снеговые великаны Большого 
Алая. Они такъ тйсно сливались своими туманами и снегами 
съ туманами неба, что белые потоки ихъ ледниковъ, казалось, 
текли прямо изъ облаковъ, какъ струи молока изъ переполнен- 
ныхъ сосцовъ матери.
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VIL

Въ жочевьяхъ Черныхъ Еиргизовъ.

За три версты до Гульчи встретилъ насъ верхомъ толстый 
и важный Мухамедъ-бекъ, сынъ знаменитой въ этихъ местахъ 
киргизской ханши, или по здешнему здатхи^, которую кара
киргизы Алая считаютъ своего рода вождемъ всего ихъ коче
вого племени.

*Датха* эта была почти независимою владетельницею во 
времена кокандскихъ хановъ, и хотя мужъ ея получилъ свое 
звате бека отъ Худояръ-хана, но эта ханская инвеститура 
была скорее услов1емъ прилич1я, ч%мъ действительными пра- 
вомъ хана, такъ какъ алайские киргизы высоко чтили родови
тую €бФлую кость* своихъ бековъ и безпрекословяо шли за 
ними, куда они ихъ вели, даже безъ освящетя ихъ правъ хан
скою властью. Все кокандское ханство уже покорилось рус
скому воинству, все кокандмие города и крепости давно были 
взяты, когда смелая ддатхаэ съ своими удалыми сыновьями 
подняла свои горныя кочевья противъ русской армш. Она 
отчаянно билась съ Скобелевымъ на недоступныхъ кручахъ Ма- 
лаго Алая, и недалеко отъ Гульчи произошла решительная 
битва при Ягни-кургане, въ которой были окончательно сокру
шены шайки киргизской воительницы. Сыновья «датхи* бежали 
въ Кашгаръ, и она покорилась необоримой силе. Русские отне
слись къ храброй киргизке съ подобающимъ уважетемъ, не 
тронули ея богатствъ и позволили вернуться въ Россно всемъ 
ея сыновьямъ. Только старпйй сынъ ея, Абдула-бекъ, наслед
ники родовыхъ правъ своего отца, не захотелъ вернуться и 
умеръ въ изгнанш. Теперь сыновья здатхиз волостными прави
телями въ разныхъ соседнихъ местностяхъ, и <датха* продол- 
жаетъ оказывать на кочевниковъ прежнее вл1яте.

н 9
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Курносый Мухамедъ-бекъ, красный и мяюпцй отъ сала, 
будто самоваръ сбитенщика, съ медалью волостного старшины 
на шее, присоединился къ намъ вместе съ пятью своими джи
гитами, такъ что изъ насъ составился целый отрядъ въ 16-ть 
человекъ. Мухамедъ привезъ съ собою и крытую арбу,—такъ 
называемую скокане*, высочайшая колеса которой, кажется, 
могутъ переехать по-суху всякую реку. Это было совершенно 
необходимо, потому что нужно было несколько разъ переехать 
капризно змеившееся русло Гульчи, чтобы добраться до ко
чевья *датхи*. А дожди и таявппе снега обратили теперь 
Гульчу въ очень опасную, шумную и широкую реку, которая 
съ явною угрозою крутилась своими водоворотами среди нане- 
сенныхъ ею же мелкихъ камней и болотистыхъ луговъ.

Кавалькада наша живописно растянулась по долине, торо
пясь до вечера совершить далеко не легкую переправу. Кир
гизы, пригнувшись къ седлу, обгоняли насъ отчаянной скачкой, 
чтобы успеть до нашего прибытия нащупать бродъ помельче 
и потверже. Вотъ наконецъ насъ пересаживаютъ въ арбу, убран
ную коврами; уродина-киргизъ съ засученными до коленъ, какъ 
солонина красными ногами, равнодушный и спокойный, будто 
де'^о вовсе его не касается, сидитъ верхомъ на здоровой, ви
давшей виды лошади, уставивъ на оглобли свои босыя ноги. 
Строго говоря, арба и есть эти две широко раздвинутыя оглобли, 
приделанныя къ оси двухъ громадныхъ колесищъ съ набитыми 
на заднихъ концахъ оглобель дощечками для сиденья. Въ луч- 
шихъ случаяхъ вместо дощечекъ прибитъ къ оглоблямъ целый 
ящикъ, прикрытый отъ солнца круглымъ войлочнымъ наве- 
сомъ. Назадъ и впередъ вы можете падать сколько угодно, по
тому что арба прикрыта кибиткою только съ боковъ; поэтому 
при спуске внизъ вы невольно ползета на хвостъ лошади, а 
при подъеме въ гору то и дело катитесь назадъ. Но самое 
ужасное въ этомъ по истине аз!атскомъ экипаже—это то, что 
каждый случайный камень дороги, каждый неловкий шагъ ло
шади въ ту же минуту отзывается и на вашихъ несчастныхъ
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ребрахъ. Арба поминутно рывомъ рветъ ваши мускулы и какъ 
нъ ступе толчетъ все ваши суставчики.

Г—1й остался однако на седле, надеясь на своего лихого 
конька и на свои высоюе охотничьи сапоги.

Съ шумомъ и брызгами въехали мы въ бурныя волны 
Гульчи и осторожно потянулись [по брюхо въ воде всл%дъ за 
передовыми джигитами, сновавшими туда и сюда, чтобы вы
брать для насъ более безопасную дорогу.

Здесь присоединился къ намъ еще и другой сынъ *датхиэ, 
Хасанъ-бекъ, такой же здоровенный и закаленный толстякъ, 
какъ и его братъ Махмудъ. Мы то переезжали поперегъ без- 
численные рукава Гульчи, выбираясь изъ нихъ на отмели, шур- 
шавппя подъ колесами арбы своими сухими голышами, то дви
гались вдоль по р^чке на встречу ея бешеному течетю, пока 
не приходилось поворачивать куда-нибудь на берегъ. Местами 
арба уходила такъ глубоко въ реку, что сквозь плохо сбитыя 
дощечки ея сиденья плескала къ намъ вода.

Возница нашъ почти все время былъ по колена въ воде, и 
если бы не опытная лошадь, давно привыкшая къ такимъ мы- 
тарствамъ, наша арба не разъ бы могла перевернуться на бокъ 
иреди течетя и подъ неистовымъ напоромъ горной речки, и 
отъ огромныхъ камней на дне ея, на который то и дело наты
кались колеса.

Волнете, охватившее мою спутницу во время этого томи- 
тельнаго плаванья на колесахъ, этого долгаго и медленнаго 
перепалзыватя съ одного невиднаго глазу камня на другой, 
усиливалось еще быстро надвигавшеюся темнотою вечера. Тучи 
не расходились, а сгущались все больше надъ нами, совсемъ 
уже закутавъ своими серыми хлопьями окрестный горы и обра- 
тивъ волшебнымъ образомъ живописную картину горныхъ да
лей, которою мы недавно любовались, въ самый прозаический 
и унылый осентй пейзажъ какой-нибудь безотрадной Новго
родской губернш. Дождь то чуть накрапывалъ, то поливалъ 
насъ будто сквозь мелкое сито и не прибавлялъ, конечно, намъ

9*
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особенного веселья. Могло легко случиться, что мы не успФемъ- 
засветло выбраться изъ этой коварной рФчки, опутавшей насъ 
со всФхъ сторонъ своими змФинными петлями и не дававшей 
намъ никуда выхода. А Фхать по ней въ темнот!;—это вФрнФе 
вФрнаго—опрокидываться на каждомъ шагу.

Но, слава Богу, мы выбрались блегополучно на берегъ, пока 
еще брезжилъ кое-какъ свФтъ сумерекъ.

Арба остановилась среди цФлаго становища кибитокъ, раз- 
битыхъ на самомъ берегу Гульчи, въ уютной пазухф слегка 
отодвинувшихся горъ.

Это былъ аулъ *датхи*.

Насъ тутъ ждали, и для насъ были разбиты парадные 
шатры.

БФлая войлочная кибитка, расшитая красными узорами 
обвязанная красными тесьмами и убранная внутри коврами 
была поставлена недалеко отъ другого бФлаго шатра самой 
<датхи* для ночлега нашихъ дамъ.

Въ нФсколькихъ шагахъ отъ нея приготовленъ былъ про
сторный шатеръ для столовой, а еще дальше наша кибитка- 
спальня.

Входъ въ столовую былъ широко раздвинуть на обф сто
роны на подоб1е ширмъ, такъ что снаружи можно было хорошо 
видФть все, что дФлалось въ шатрф. Полотняная наружная 
покрышка его была подбита всякими яркими и пестрыми ма- 
TepiaMH, одрясомъ и ситцемъ, съ нашитыми на нихъ фигурами 
другихъ цвФтовъ. Столъ накрыть былъ по-русски скатертью и 
вокругъ стола стояли стулья. На огромномъ подносФ ждалъ 
насъ обильный дастарханъ,—фисташки, миндаль, изюмъ, урюкъ, 
разный слоеныя пирожныя въ родф нашего стариннаго хворо- 
стика, лепешечки и всяюя мелтя сдобныя печенья, колечки 
изъ леденца,—и вдобавокъ ко всему чай и сахаръ, которыми 
мы почти исключительно и занялись.

ПослФ дастархана появился такой же сытный ужинъ: отлич
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ный пловъ съ разными душистыми снадобьями, кавардакъ (мелко 
резанная жареная баранина съ саломъ) и бараньи кишки, на
чиненные чемъ-то вкуснымъ.

Киргизы все время почтительно оставались на дворе, следя 
иэдали за странными для нихъ обычаями русскихъ, и даже 
Мухамедъ-бекъ съ братомъ не смели входить въ шатеръ, где 
возседало за трапезою ихъ начальство; прислуживали намъ наши 
джигиты, которымъ киргизы передавали блюда.

После ужина нашихъ дамъ пригласили къ *датхе*. Въ 
белой кибитке ея, заставленной сундуками, заваленной матра
цами и подушками, былъ приготовленъ такой же дастарханъ. 
Сама *датха* беседовала съ ними черезъ джигита-переводчика, 
сидя на полу, на ковре между двухъ большихъ мЪдныхъ под- 
свечниковъ съ сальными свечками. Низеньте поддонники этихъ 
подсвечниковъ—величиною въ доброе блюдо. Намъ тоже при
несли потомъ въ спальню тате оригинальные подсвечники.

Киргпзсте беки, очевидно, хотели поразить насъ своею ци- 
вилизащей. Въ кибитке нашей оказались кровати, постланный 
совсемъ такъ, какъ стелютъ у насъ, съ матрацами и канаусо
выми одеялами. Это было несколько огорчительно для фанта
зии художника, мечтавшаго, что онъ заехалъ на самый край 
света, Богъ знаетъ въ какую дикую дичь, но зато очень отрад
но для разбитыхъ косточекъ беднаго путешественника.

Я подробно осмотрелъ искусное устройство киргизской ки
битки. Снаружи она вся плотно укрыта войлоками, увязанными 
тесьмою, подъ войлоками идутъ такимъ же сплошнымъ коль- 
цомъ кругомъ всехъ стенъ сплетенный изъ тростника барданки, 
а подъ барданками целая сеть гнутыхъ деревяиныхъ дугъ, 
ловко прикрученныхъ другъ къ другу и составляющихъ остовъ 
кибитки.

Впрочемъ, въ нашихъ кибиткахъ остовъ этотъ прикрытъ 
обоями своего рода: куски одряса, ситца и всякихъ пестрыхъ 
туземныхъ матерй висятъ на стенахъ, между темъ какъ полы 
устланы коврами и войлоками.
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Вверху кибитки, какъ разъ посредине ея, широкое круглое' 
отверсйе для выхода дыма и для очищетя воздуха. На ночь,, 
или въ дождливую холодную погоду отверсйе это, которое кир
гизы называютъ „мюмсЬока", закрывается войлочною полостью, 
къ угламъ которой привязаны четыре веревки и которую по
этому всегда можно отдернуть снизу съ той или другой сто
роны, смотря по направлению ветра.

Мы отлично выспались на кроватяхъ киргизской кибитки, 
Гульча всю ночь напевала намъ свои бурныя песни, убаюкивая 
насъ, какъ сердитая нянька. Этотъ несмолкавпнй ревъ горной, 
речки казался мне сквозь сонъ шумомъ ливня, целую ночь- 
разражавшагося надъ нами.

Встали мы яркимъ и яснымъ утромъ и, напившись чаю„ 
вышли посмотреть на окрестность.

Въ тихомъ береговомъ ущелье царствовала удивительная, 
тишина. Влажный воздухъ дышалъ тепломъ и ароматами ве- 
сеннихъ травъ. Лошади на приколахъ, не разседланныя во всю 
ночь, мирно фыркали, отдуваясь отъ сочнаго корма. Киргизы, 
безшумно бродили между разбросанныхъ по берегу кибитокъ, 
занятые разною домашнею суетою утренняго часа.

Несколько поодаль отъ становища «датхиз и ея домочадцевъ- 
торчали на почтительномъ разстоянш, какъ гнезда огромныхъ 
черныхъ грибовъ, кибитки киргизскаго аула. За ауломъ, какъ 
разъ противъ восходившаго солнца, на зеленомъ ковре береговой 
низины паслись стада верблюдовъ, характерно вырезаясь на 
яркомъ фоне травы своими угловатыми громоздкими силуэтами.

Горы, надвинувппясл на это мирное ущелье, были освещены 
въ упоръ лучами восходившаго солнца, и на нихъ можно было, 
разглядеть теперь, несмотря на разстоянге, каждый камушекъ, 
каждый мелкй кустикъ.

Киргизские зимовники, забравппеся на пдосюя макушки 
этихъ горныхъ громадъ, смотрели оттуда настоящими саклями 
Дагестана. Еще выше ихъ, на головокружительныхъ кручахъ, 
виднелись крошечный, какъ мухи, пасупцяся лошади.
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Между тЬмъ <датха^ прислала сыновей просить насъ къ себе. 
Намъ и самимъ необходимо было поблагодарить ее за госте- 
пршмство, какъ главную хозяйку кочевья.

Она встретила насъ около своей кибитки.
*Датха;—женщина уже очень старая, но высокаго роста, 

костистая и сильная какъ мужчина, строгаго и твердаго взгляда. 
Монгольская кровь ея резко проглядывала и въ желто-смугломъ 
цвете ея лица, и въ грубости его чертъ, крупныхъ, широкихъ, 
слегка приплюснутыхъ, съ явнымъ преобдадатемъ скулъ, че
люстей и носа, всего того вообще, чтб бываетъ сильно развито 
у хищныхъ животныхъ—надъ более человечною областью 
глазъ и чела...

Но эстетическимъ поняйямъ киргиза, такое лицо и такой 
цветъ лица именно и составляютъ верхъ красоты.

сНедаромъ Богъ сотворилъ монгола съ выдавшимися ску
лами; Онъ уподобилъ его этимъ лошади,—а лошадь венецъ соз- 
д а тя Ь  съ наивною искренностью говорить эти степные наезд
ники, которые родятся и живутъ на лошади, и, можно сказать, 
срослись съ нею въ одно существо, какъ Кентавры греческой 
миеодопи, несомненно списанные съ натуры съ такихъ же 
точно кочевниковъ аз1атскихъ пустынь.

сДатха» стояла передъ нами въ зеленомъ шелковомъ халате 
по пятки, съ меховою опушкой, въ высокомъ тюрбане изъ бе- 
лаго шелка, обвязанномъ концами кругомъ всего ея лица.

Обвязка эта называется по-киргизски *джаудукъ*, а ша
почка, вокругъ которой она навертывается, на подобге чалмы, 
называется <кимечекы. Сверху девушки спускаютъ еще шел
ковую фату (джелекъ), но старуха властительнаго рода не счи
тала нужнымъ прибегать къ этому прикрытио, принимая у 
себя иноземцевъ.

Оба сына ея, тоже одЬтые въ парадные шелковые халаты, 
стояли по бокамъ датхи.

Когда мы съ Г—мъ приблизились къ ней, дахта приветливо 
протянула намъ обе свои руки, предварительно обернувъ ихъ,
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однако концомъ краснаго шерстяного платка. ДФлала ли она это 
изъ особеннаго уважетя къ намъ или, напротивъ того, предо
храняла свои правовФрныя длани отъ нечистаго прикосновешя 
гяуровъ, насланныхъ гнФвомъ Аллаха на ея кочевье, этого мы 
съ Г—мъ такъ и не рФшили.

Мы тФмъ не менФе тоже подали ей каждый по двФ руки, 
даже и не завертывая ихъ ни во что, желая выразить наиболФе 
киргиэскимъ способомъ свое нарочитое почтете къ именитой 
киргизской воительницф.

— Передайте вашей достоуважаемой матушкФ, что мы при
шли поблагодарить ее отъ всего сердца за ея любезное госте
приимство и извиниться, что причинили ей столько безпокой- 
ства... попросили мы перевести по-киргизски толстаго Мухамедъ- 
бека.

Старуха, не поднимая глазъ и сохраняя свой величествен
ный видъ, отвФтила намъ черезъ него:

— Прошу извинить, что въ нашемъ бФдномъ кочевьФ мы не 
можемъ принять и угостить васъ такъ, какъ бы подобало для 
такихъ высокихъ гостей... Хорошо ли вы спали? покойно ли 
вамъ было?

— Благодаримъ васъ очень; мы спали превосходно, у васъ 
въ кибиткахъ лФтомъ еще прчятнФе спать, чФмъ въ нашихъ го- 
родскихъ домахъ.

— Простите, чФмъ богаты, тФмъ и рады, — отвФчала черезъ 
сына датха. ПослФ—большихъ городовъ, въ которыхъ вы жи
вете, здФсь у насъ, должно быть, показалось вамъ очень не 
хорошо... Прошу васъ сдФлать мнф честь — войти въ мою ки
битку.

Она распахнула войлокъ своей кибитки и властнымъ движе- 
темъ руки пригласила насъ войти.

Мы усФлись налФво, на коврф, она направо, противъ насъ, 
на мФховой шкурф. Два сына тоже вошли съ нами, но не сФли, 
а стали по сторонамъ матери...

Кибитка была, повидимому, нарочно убрана по-праздничному
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къ нашему приходу. Везде развешаны были разноцветный 
атласный покрывала, ковры, обделанные въ бархатный рамки. 
Нолъ былъ тоже устланъ новыми коврами и мехами. По стен- 
камъ стояли оригинальные кожаные сундуки съ кожаными же 
на нихъ рисунками местной работы, сложены были опрятными 
ярусами матрацы, подушки, шелковыя одеяла.

Около датхи очутились откуда-то два глазастые черномазые 
мальчугана въ халатикахъ.

— Старппй сынъ мой Батыръ-бекъ живетъ не со мною, да
леко отсюда, а это мои внуки,—сказала намъ датха. Съ однимъ 
изъ нихъ у насъ большое горе. У него ростетъ кривая нога, и 
никто здесь не можетъ его вылечить...

— Вы бы повезли его въ Ташкентъ пли хоть бы въ Марге- 
ланъ; тамъ есть хоропне доктора, посоветовали мы.

— Мне говорили, что нужно везти въ Москву, что только 
тамъ могутъ его вылечить. Правда ли это? И ведь это очень 
далеко?

— Въ Москве, конечно, отлично вылечатъ, только это дей
ствительно очень далеко,—сказалъ я. Вотъ я съ женою еду те
перь изъ Москвы. Чтобъ только доехать оттуда сюда, нужно 
ехать не останавливаясь целыхъ три недели.

— О, это слишкомъ далеко, намъ нельзя объ этомъ думать. 
А зачемъ вы сами пр1ехали сюда изъ такихъ далекихъ местъ?

— Хотели посмотреть на здешнй народъ. Слышали, что 
киргизы храбрые и честные люди, и что они верно служатъ 
нашему царю.

— Да, это правда. Мы прежде воевали съ белымъ царемъ, 
а теперь его верные слуги. Мы благодаримъ его, что онъ не 
обижаетъ киргизовъ, оставилъ намъ наши земли и стада и за- 
былъ нашу вину. Белый царь ведь живетъ въ Москве?

— Въ Москве и въ Петербурге; у вего много городовъ и 
много дворцовъ. ^

— Белый царь самый большой царь, сильнЬе и богаче его 
нетъ никого. Мы это знаемъ,—подтвердила датха.



— 138 —

Когда, мы встали, чтобъ проститься, она подала знакъ сыну, 
и онъ принесъ ей какой-то свертокъ.

— По нашимъ обычаямъ, дорогихъ гостей дарятъ ч'Ьмъ Богъ 
послалъ,—сказала датха, подходя ко мне. У насъ, киргизовъ, 
н'Ьтъ никакихъ хорошихъ вещей, а примите отъ меня на память 
этотъ м*Ьхъ. Это дети мои убили здесь въ горахъ.

Она подала мне при этомъ две мягко выдЗзланныя шкуры 
горной рыси.

— А вотъ это передайте вашей жене!—прибавила она, вру
чая мнЬ еще две связанныя головками куньи шкурки.

Я поблагодарилъ киргизскую ханшу, извиняясь, что нахо
жусь тутъ случайно въ пути и прошу у ней позволешя при
слать ей свой подарокъ изъ Оша съ ея сыномъ.

Возвратясь въ Ошъ, я действительно купилъ для нея пар- 
чевый халатъ и отослалъ ей въ Гульчу черезъ обязательная 
Н. Г. Г—го.

Крепость Гульча устроена, если не ошибаюсь, тоже Скобе
левыми больше, кажется, для страха алайскимъ киргизамъ, чемъ 
для защиты отъ китайцевъ или англичанъ, хотя отъ нея и очень 
не далеко до Кашгарской границы.

Намъ, конечно, хотелось посетить эту порубежную твердыню 
нашу, заброшенную Богъ знаетъ въ к атя  далеюя горныя дебри. 
Все же руссюе люди живутъ тутъ, правдою и верою оберегая 
владешя русская царя, охраняя интересы русскаго царства, въ 
глуши этихъ неведомыхъ намъ пустынь, гораздо более далекихъ 
и опасныхъ, чемъ тотъ *рубежъ земли русской*, который сто- 
рожилъ когда-то въ старинныхъ нашихъ сказкахъ *Ивашка, 
белая епанча, сорочинская шапка*.

Побывавъ здесь, на этихъ споследнихъ краяхъ* необъятная 
царства русскаго, где черезъ горный хребетъ уже подозрительно 
смотритъ на васъ косоглазый китайсюй мандаринъ, где люди 
ездятъ верхомъ на быкахъ, обросшихъ шерстью барана, и вместо 
домовъ, городовъ, селешй,—на целыя сотни верстъ не видишь
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ничего кроме бобровыхъ шалашей кочевыхъ кибитокъ,—где са
мая русская речь звучитъ чемъ-то чужимъ и никому непонят- 
нымъ, а крошечныя горсточки передовой русской силы тонуть 
какъ въ хлябяхъ моря въ напирающей отовсюду азиатчине,— 
живо понимаешь и былое положение нашихъ иныхъ, более род- 
ныхъ намъ окраинъ, техъ первыхъ смедьчаковъ, проникавшихъ 
за защитную черту земли русской, въ Дикбе пустопорожнее 
Поле, о которыхъ сохранили намъ память старыя летописи, ко
торые задолго до присоединения этихъ земель къ царству рус
скому держали въ нихъ караулы и водили стор&жи, и которымъ 
съ трогательною христианскою любовью посылали свое ободряю
щее пастырское благословеше изъ далекихъ православныхъ оби
телей Москвы и Владмпра первосвятители земли русской.

Крепость Гульчи не дальше двухъ или полуторы версты 
отъ кочевья датхи...

Когда подъезжаешь къ ней, свободно окидываешь взглядомъ 
всю эту живописную котловину.

Громадная горная твердыня, съ альпийскими пастбищами 
наверху, на которыхъ пестреютъ крошечными мушками подня
тый подъ облака овцы и лошади, охватываетъ сплошнымъ амфи- 
театромъ тихую зеленую долинку, всегда обильную водой и тра
вой, всегда кишащую стадами верблюдовъ.

Черныя кибитки кочевниковъ опоясываютъ своими кое-где 
разоЬянными муравьиными кучками ея могучую каменную пяту.

Гулыа, вырвавшись изъ т%сныхъ ущелй Алайскаго хребта 
словно съ перепуга бросается во все стороны, силясь уйти по
дальше отъ тяжкихъ горныхъ громадъ, надвинувшихся на до
лину, запруживаетъ сама себя наносами хряща и камня, кото
рые она выгрызаетъ въ горахъ на пути своего бешенаго бега, 
и, меняя то и дело капризное течете свое, схватываетъ своимъ 
змеистымъ русломъ, будто широкимъ поясомъ, всю эту круглую 
сочную низину со стороны, противуположной горамъ.

Въ этой-то низине, немного выше, чемъ становище датхи,
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и тоже на берегу Гульчи, вечно рокочущей, вечно трубящей 
въ свои неугомонный боевыя трубы, —белеетъ своими низень
кими стенами и домиками нисколько не грозная на видъ рус
ская крепостца.

Правда, крепостной ровъ довольно глубокъ и широкъ, на 
банкетахъ установлены пушки, часовые ходятъ у воротъ, а 
внутри крепости несколько каменныхъ казармъ, изъ которыхъ 
тоже можно безопасно отстреливаться отъ такого не особливо 
грознаго врага, какъ здеш те халатники.

Но все-таки, казалось мне, пальца въ ротъ нельзя никому 
класть, и ручаться за то, что нашимъ здешнимъ порубежнымъ 
крепостцамъ придется всегда иметь дело только съ одними 
киргизами и ихъ кремневыми самопалами, — право, слишкомъ 
рискованно.

Въ настоящее время наши друзья—* просвещенные морепла
ватели* съ одной стороны и наши добрые европейсюе соседи 
немцы—съ другой, самымъ нешуточнымъ образомъ снабжаютъ 
нашихъ аз1атскихъ соседей всякими усовершенствованными ору
диями истребления и съ истинно отеческою заботливостью хло- 
почутъ обучить ихъ даже на свой счетъ всемъ новейшимъ пр1е- 
мамъ боеваго искусства, такъ что мы можемъ разсчитывать въ 
этомъ отношенш на самые неожиданные для насъ сюрпризы...

Мы добросовестно обошли кругомъ все парапеты крепост
ной стены, увидели все то немногое, что можно было здесь уви
деть, и направились къ мирнымъ белымъ домикамъ, за кре
постной оградой, где проживало местное офицерство.

Начальства въ этой крошечной крепостце все-таки довольно: 
ротный командиръ, два субалтернъ-офицера, воинскй началь- 
никъ, смотритель интендантскаго склада, если я не эабылъ 
еще кого-нибудь. Кажется, есть еще военный докторъ и сви- 
щенникъ.

Конечно, чтобы жить целые годы здесь въ такой тесной и 
постоянной компанш, въ единственномъ соседстве съ киргиз-
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сними кибитками, яками, тиками, кабанами да барсами,—раз
влекаясь только караулами,—нужно не мало хрисйанскаго тер
пенья. Но темъ не менее люди тутъ живутъ, какъ и въ лю- 
бомъ Париже или Вене, и даже плодятся и размножаются такъ 
же, какъ тамъ.

По крайней мере, въ домике ротнаго командира, у кото- 
раго прежде всего остановилась наша многочисленная экспеди-t 
щя, мы нашли целое почтенное семейство въ моментъ какого- 
то домашняго горя, не помню ужъ хорошо, какого именно,, 
помешавшаго намъ воспользоваться гостепршметвомъ хозяйки 
дома.

Мы оставили азиатскую парйю своего каравана на крепост- 
номъ выгоне—покормить лошадей и подкрепиться горячимъ ка- 
вардакомъ, который киргизы живо стали жарить тутъ же ни 
воздухе. Сами же мы отправились пешкомъ въ стоявппй на 
отшибе отъ другихъ строетй низенынй белепьтй домикъ, где 
квартировали холостые субалтернъ-офицеры. Это все былъ на- 
родъ хорошо знакомый нашимъ ошскимъ спутникамъ, и съ 
ними никакихъ церемотй не полагалось. Офицеры вышли къ 
намъ навстречу и съ самымъ теплымъ радуппемъ потащили 
насъ къ себе.

— Давайте намъ скорее что-нибудь поесть, господа!—откро
венно объявили имъ гости, дорога дальняя и трудная, опазды
вать нельзя. Намъ сегодня же, хоть бы поздно ночью, необхо
димо быть въ Оше.

— Да ведь у насъ разносоловъ не разживетесь, милая ба
рынька!—отвечали съ тою же честною откровенностью хозяева.— 
Денщикъ нашъ изо всего, чему мы его учили, умеетъ только 
сжарить на сковороде скверные битки. А больше не прогне
вайтесь... вотъ чаю, водки, вина краснаго — этого сколько уго
дно... милости иросимъ... Говядины, знаете, у насъ часто не бы- 
ваетъ, а водка и вино, даже шампанское, когда хотите... Этого 
добра сколько угодно въ долгъ даютъ...

Добрые и милые юноши, простодушно потешаясь и надъ



— 142 —

своимъ цыганскимъ хозяйствомъ, и надъ своимъ невозможнымъ 
жухмистеромъ, самымъ комическимъ образомъ хлопотали о на- 
шемъ угощенш: одинъ тащилъ самоваръ, другой раздувалъ 
уголь, не переставая весело болтать съ нами; за сливками приш
лось сбегать къ ротной командирше, за тарелкою къ воин
скому начальнику, розыскъ чайныхъ ложечекъ и блюдечекъ то- 
требовалъ целаго военнаго совета своего рода. Но и за всеми 
этими смело предпринимаемыми хозяйственными экспедищями— 
никакъ не выходилъ свесь туалетъ*, а все-таки чего-нибудь не 
доставало то для чаю, то для завтрака, и приходилось чЗзмъ- 
нибудь по-братски делиться съ сосФдомъ; это, впрочемъ, не 
приводило ни въ малейшее смущете ни хозяевъ, ни гостей, а 
только вызывало добродушнейший общй смехъ и забавную бол
товню.

Братская простота отношений между русскими людьми, за
гнанными судьбою въ этой далетй и чуждый край, сама по 
себе глубоко симпатична. Но кроме нравственнаго удовлетво
рения, отношения эти только и делаютъ для нихъ возможнымъ 
сколько-нибудь человеческое существовате среди непочатой ди
кости туземной жизни. Те же самые воинствуюнце пустынники 
Гульчи, у которыхъ въ доме мы распоряжались теперь, какъ 
въ своемъ собственномъ, приезжая въ какой-нибудь Ошъ, съ 
такою же безцеремонностыо остановятся на целыя недели у 
перваго попавшагося товарища, потребуютъ у кого лошадь, у 
кого седло, у кого другую необходимую имъ вещь — и будутъ 
смотреть на это, какъ на самое естественное дело.

V III.

Киргизсж1я женщины.

Мы все-таки сделали маленькую прогулку по Гульче съ 
своими хозяевами, пока монгольская свита наша приготовляла 
коней.
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Я ничего еще не сказалъ о нашихъ хозяевахъ. Одинъ изъ 
нихъ Е.,—былъ юноша богатырскаго склада, добродушный и 
веселый; и душа и тело его еще были пропитаны свежими, не 
перебродившими соками молодости.

Другой, Р., былъ более сдержаннаго и серьезнаго характера 
и, можетъ быть, съ несколько бблыпими требоватями отъ жизни. 
Но оба по-юношески увлечены окружающею ихъ грапдюзною 
природою и дикою обстановкою жизни, вызывающею въ чело
веке духъ стойкости, отваги и предприимчивости. Оба они, какъ 
все здеш те военнаго стараго туркестанскаго типа, лих1е и не
устрашимые охотники, неутомимые и любознательные бродяги 
по горнымъ дебрямъ.

Здесь почти каждый изъ офицеровъ успелъ порыскать вер- 
хомъ не только по Большому Алайскому хребту, но и въ глу- 
бокихъ ущельяхъ Заалайскихъ горъ, успелъ побывать верхомъ 
и на Памире, и въ Кашгаре. Съ такими бравыми защитни
ками и опытными зследопытамив дик1я окраины русскаго цар
ства могутъ быть, действительно, безопасны. Кабановъ они 
бьютъ здесь, въ привольи дикихъ горъ, какъ у насъ, въ рус
ской деревне, бьютъ зайцевъ. Въ противуположность Кавказу, 
где на кабана смотрятъ съ большимъ страхомъ, чемъ на мед
ведя,—здесь никто не церемонится съ *свинотой> и наколачи- 
ваютъ этой свиноты столько, что бываетъ некуда ее девать. 
Кабаны очень любятъ зимою солнечную сторону горъ, где 
снегъ оттаиваетъ и даетъ имъ возможность докопаться до ко- 
реньевъ; тутъ обыкновенно и разыскиваетъ ихъ опытный охот- 
никъ; онъ карабкается за ними по утесамъ и пропастямъ и 
прямо идетъ навстречу целому стаду съ своимъ скорострель- 
нымъ ружьемъ.

10-ть, 20-ть штукъ дикихъ свиней — очень не редкий тро
фей охоты.

Гораздо более ловкости и уменья требуется для охоты на 
зтика», другого туэемнаго обитателя Алайскихъ и Памирскихъ 
горъ. Кшкъ, подобно туру, имеетъ громадные трехгранные рога,
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откинутые назадъ, и бородатъ такъ же, какъ туръ. Киргизы не
обыкновенно нанять кожу ти ка , потому что изъ нея делаются 
самые прочные и непромокаемые чомбары. Чомбары изъ всякой 
другой кожи промокаютъ даже отъ дождя, а въ тиковыхъ 
чомбарахъ можно смело плыть по воде, не замочивъ тела. От- 
того-то они и стоютъ здесь отъ 8 до 10 рублей, между темъ 
какъ обыкновенные кожанные' чомбары можно купить за И/з и 
за 2 рубля. Чомбары — важная вещь въ путевомъ и боевомъ 
снаряженьи киргиза. Увидевъ ихъ въ первый разъ на текин- 
цахъ Туркменш, я легкомысленно потешался надъ ихъ не
уклюжестью и изумлялся грубому и глупому вкусу кочевника, 
безъ всякой нужды нацепляющая на себя тате <какъ море 
широте* шаровары; удивлялся въ то же время и тому, какъ 
это народъ, всю жизнь проводяпцй въ битвахъ, нападетяхъ 
и грабежахъ, народъ, можно сказать, рождаюпцйся на коне 
или на верблюде, живупцй и умирающй на седле, не выра- 
боталъ себе за целыя тысячелейя своей воинственно-разбой
ничьей жизни ничего более удобнаго, какъ эти долгополые ха
латы, мешаюпре всякому движетю человека, и эти возмути
тельные чомбары, въ каждой половинке которыхъ можно за
садить по два человека. По здесь, въ горномъ походе съ кир
гизами, подъ весеннимъ дождемъ, въ волнахъ стремительныхъ 
потоковъ, которые то и дело приходится переезжать вплавь, я 
понялъ и вполне оценидъ незаменимую пользу этихъ непромо- 
каемыхъ кожаныхъ чехловъ, герметически затянутыхъ снизу, 
а сверху очень удобно вбирающихъ въ себя полы длинныхъ 
шубъ и халатовъ, всего того, однимъ словомъ, что мешаетъ 
киргизу крепко сидеть на седле, ловко спрыгивать и вскаки
вать на него, продираться пешкомъ по леснымъ дебрямъ и ка
рабкаться по горамъ.

Когда киргизъ отправляется въ путь, въ походъ или на 
охоту, онъ прежде всего напяливаетъ чомбары, упрятываетъ 
внутрь ихъ все широчайппя воскрыляя своихъ одеждъ и затя
гивается потуже своимъ *бильбау* — ременнымъ поясомъ, къ
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которому привешены ножикъ въ чехле, точило, походная чашка 
въ кожаномъ футляре и друг1Я нужныя въ дороге вещи. Длин
нополый халатникъ сразу превращается въ воина, одФтаго, по- 
видимому, очень легко—въ короткую куртку и шаровары, а ме
жду тЬмъ онъ не разстается ни съ одною изъ своихъ теплыхъ 
одеждъ, совершенно необходимыхъ въ этихъ странахъ убй- 
ственныхъ зимнихъ вЗигровъ и сырыхъ горныхъ туиановъ; на- 
противъ того, эти теплые шубы и халаты еще теснее и теплее 
обнимаютъ его, когда онъ плотно затягиваетъ ихъ ремнемъ и 
не даетъ раздуваться по ветру длиннымъ поламъ ихъ, надежно 
засунутымъ въ спасительные чомбары.

Огромный Е. вызвался проводить насъ до Ленгара; эта ма
ленькая прогулка верхомъ, 70—80 верстъ туда и обратно, въ 
приятной компанш, которою не часто приходится пользоваться 
въ Гульче,—все-таки представлялась ему отраднымъ развлече- 
темъ среди унылаго однообразия жизни этой крепости-скита.

Нашъ караванъ опять потянулся чрезъ разливы бешено ре
вущей Гульчи, такой же многолюдный какъ и прежде, и еще 
более яркй и пестрый при свете знойнаго дня. Опять та же 
арба и тотъ же невозмутимый арбакешъ-философъ на хребте 
столь же невозмутимаго философа-коня, на котораго ниюиыя 
всплескиватя и рокотатя горныхъ потоковъ, никакая ямы и 
камни, пересчитываемые колесами его арбы, не производили ни 
малейшаго впечатлетя.

Я только теперь обратилъ внимание на очень оригинальное 
дерево, которымъ во многихъ местахъ поросли берега Гульчи. 
Его называютъ здесь чкяжмммм имиммъ*. Издали онъ похожъ 
на старую дуплистую ракиту съ обрубленными сучьями. Но 
если разсмотреть его хорошенько—весь его короткй и толстый 
стволъ, съ скуднымъ букетомъ ветвей на верху, свитъ точно 
изъ железныхъ узловъ, чемъ онъ очень напоминаетъ палестин- 
стинск1Я древтя масличины.

н 10



— 146 —

Тополь этотъ действительно каменный во вс'Ьхъ отноше- 
в1яхъ: онъ и ростетъ почти исключительно на камняхъ, и кре- 
покъ, какъ камень. Ни топоръ, ни пила не берутъ его, и онъ 
можетъ ц^лые годы оставаться въ земле, въ воде и воздухе, 
не подвергаясь гтешю.

<Негной дерево* своего рода, которымъ и дорожать здесь 
по этому его незаменимому качеству. Впрочемъ, Фергансшя 
горы вообще богаты негшющими деревьями. По пути въ Гульчу 
и изъ Гульчи мы не разъ проезжали мимо лесовъ дарчиа, по
хожей на нашу сосну, но гораздо более негннощую, чемъ сосна. 
Бревна и доски изъ этой арчи употребляются во всей Ферган
ской области на водяныя постройки, въ роде мостовъ, шлюзовъ, 
набережныхъ, где они держатся несравненно дольше, чемъ 
всякгй другой лесной матер1алъ. Изъ арчи же и тута делаются 
здесь речныя суда.

Гульчинская котловина въ сколько-нибудь возвышенныхъ и 
каменистыхъ местахъ своихъ покрыта густыми зарослями ка
кой-то травы-колючки съ очень длинными шипами, которую, 
однако, мозолистый ротъ верблюда пережевываетъ съ сугубымъ 
наслаждешемъ. Трава эта несколько похожа на <курай*, или 
«верблюдятникъ*, распространенный въ Ерыму, на Кавказе и 
во многихъ местахъ Туркмении и Туркестана. Здесь она имеетъ 
большое значеше, какъ любимый кормъ верблюда и какъ на
дежный притонъ фазановъ. Съ техъ поръ, какъ колючку стали 
здесь истреблять безъ всякой осторожности, то для корма вер- 
блюдовъ и топлива, то для расчистки земли подъ посевы,—фа
заны сильно уменьшились въ числе. Теперь даже занрещена 
киргизамъ, въ целяхъ размножетя фазановъ, ихъ любимая 
старинная охота съ ястребами, въ которой они славились своимъ 
искусствомъ еще при великихъ князьяхъ московскихъ.

Мы выбрали для возвращетя въ Ленгаръ другую дорогу, 
хотя несколько более далекую, но зато более покойную, къ



тому же интересно было познакомиться съ горами Малаго Алая, 
по возможности въ разныхъ мФстахъ.

Почти сейчасъ же] по переезде Гульчя, мы свернули въ 
узкую, романтически-живописную тЬснину, по которой б*Ьжадь 
намъ на встречу черезъ камни и пни деревьевъ горный потокъ 
Джиле-Су. Колоссальными зелеными пйрамидами, титаниче
скими каменными стенами, сходились здесь лицомъ къ липу 
горныя громады, и одна только эта бешеная речка-водопадъ, 
не смолкая трубившая въ свою боевую трубу, какъ ножомъ раз
резала ихъ другъ отъ друга своимъ глубокимъ лЪсистымъ 
ущельемъ. Очень изрядная колесная дорога лепилась вдоль 
ручья, то и дело, впрочемъ, переносясь то на правый, то на 
левый его берегъ, смотря по тому, откуда теснее надвигалась 
на насъ тяжкая пята горныхъ громадъ.

Леса, покрывавшее все скаты и уступы этихъ горъ и ухо
дившее вверхъ на недоступную глазу высоту, преосеняли нашу 
дорогу тысячами зеленыхъ опахалъ, подъ прикрытеемъ кото- 
рыхъ могучее дыханее горнаго ручья радостно и бодряще осве
жало знойный воздухъ полудня.

Соловьи, можетъ быть, прилетевшее изъ нашихъ курскихъ 
и щигровскихъ рощъ, пели знакомый намъ песни въ этихъ ди- 
кихъ чащахъ, раздражаемые немодчнымъ рокотомъ несущагося 
внизъ потока, и мне казалось, что они встречали этими гим
нами весны, какъ заздравными тушами приближающихся доро- 
гихъ гостей—насъ, своихъ старыхъ знакомыхъ далекой русской 
родины.

Несмотря, однако, на эти чарующее голоса возрожденной 
природы, на рокотъ и щекотъ, которымъ, казалось, былъ за- 
тканъ весь воэдухъ, на душистый зной и зеленыя одежды 
леса,—белыя залежи снеговъ, будто лохмотья шубы только-что 
отвалившей отсюда ведьмы-зимы, торчали зловещими пятнами 
въ темныхъ складкахъ и пазухахъ горъ, на одной высоте съ 
нами, сочась влажными тонкими струйками по каменнымъ ще- 
жамъ скалы.
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10*



— 148 —

Намъ пришлось проехать, между прочимъ, мимо теплаго 
ключа, который пробивается изъ земли на полускатФ горы. Про
дираться къ ключу на ту сторону, черезъ ручей, да еще по 
круче, заросшей дФсомъ, не всФмъ показалось интересвыиъ; 
отправились туда только мы съ Е. Войте коньки наши безъ 
раздумья переправились черезъ бурный потокъ и ловко, какъ 
дитя козы, взобрались на крутой скатъ, покрытый колючимъ 
кустарникомъ, пнями и буреломомъ.

Тамъ, въ тФни старыхъ деревьевъ, выбивался прямо среди 
зеленой травы и заливалъ маленьтй прозрачный бассейнъ теп
лый источникъ. Мы спешились, чтобы попробовать его воду. 
Ее нельзя назвать горячею, а только умеренно нагретою. Ни
какого сФрнаго или какого-нибудь другого характерная запаха 
не выделяется изъ нея. По всей вероятности, вода остываетъ 
уже на поверхности земли или въ самыхъ верхнихъ слояхъ ея 
вслФдствче слабости и медленности струи. Безъ сомнФнчя, она 
сделалась бы значительно горячее, если бы раскопать глубже 
источникъ и собрать его въ каменный резервуаръ. Туземцы 
знаютъ и чтутъ этотъ ключъ и лЬчатся его водою отъ разныхъ 
болезней.

Ущелье Джиле-Су постепенно поднималось все выше и выше 
въ гору и наконецъ разветвилось па три ущелья; три горныхъ 
потока, зарожденные высоко за облаками въ далекихъ ледни- 
кахъ Алая, свергались навстречу намъ съ уступовъ скалъ, 
неистово пробиваясь и прогрызаясь черезъ сдавивппя ихъ ка
менный твердыни, нагроможденный впереди; левее всФхъ несся 
совсФмъ черный и мутный Кара-Булакъ, въ середине Джиле- 
Су, и Чигирчикъ—справа. ЛФсистыя теснины, сквозь который 
вырывались на свФтъ Божчй два лФсныхъ потока, были такъ 
глубоки и узки, что, казалось, въ нихъ до сихъ поръ еще стояли 
сите туманы ночи. Въ поразительно дикой перспективе дали 
хмурились надъ черными лесными пирамидами голыя каменныя, 
а еще дальше изъ-эа ихъ гранитныхъ плечъ, мерцали алмазами
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своихъ ледниковъ и полями своего вечнаго снега—видевшими, 
быть можетъ, еще начало творетя,—седыя головы вели$ановъ 
Алая.

Все три потока, вырвавшись на свободу, соединились въ 
одну бурную р%чку Джиле-Су, вверхъ по которой мы до сихъ 
поръ ехали.

Мы повернули въ правое ущелье Чигирчика, далеко не такое 
мрачное и тесное, какъ два его соседа и брата. Но и по до
лине Чигирчика пришлось ехать не долго. Арбяная дорога, не
давно проделанная здесь распоряжетемъ военной власти для 
безпрепятственнаго подвоза пров1анта и военныхъ снарядовъ 
къ Гульче и другимъ нашимъ порубежнымъ постамъ, стала 
въ то же время удобною торговою дорогою съ Кашгаромъ и 
алайскими киргизами. Конечно, было бы большимъ заблужде- 
шемъ — придавать обычное европейское значете этому эпи
тету: «удобная*. Уже карабкаясь верхами, изъ долины Чигир
чика на огромную горную седлину, замыкавшую справа течете 
реки, мы могли вооч4ю убедиться, насколько удобенъ былъ бы 
этотъ безконечный подъемъ для нагруженныхъ товарами арбъ.

По яркимъ краснымъ глинамъ, по свежимъ сверкающимъ 
осколамъ белаго алебастра, мимо скалъ какого-то порфировид- 
яаго камня, съ трудомъ взорваннаго порохомъ для проложетя 
дороги, лезли мы целый часъ вверхъ подъ безжалостнымъ при- 
пекомъ полдневнаго солнца.

Съ красной седлины зато открывается широкая и светлая 
панорама живописныхъ окрестностей, и сейчасъ же начинается 
чуть ли еще не более крутой спускъ по ту сторону горы. Я 
вынулъ походный альбомъ и, отъехавъ въ сторонку, сталь на
брасывать въ него этотъ характерный видъ, записывая въ то 
же время для памяти кое-катя впечатления свои.

Два киргиза, нагнавпне меня, съ изумлетемъ и тревогою 
поглядели на непонятныя для нихъ манипулящи мои и стали 
неодобрительно шептаться между собою, долго не спуская съ 
меня своихъ подозрительныхъ взглядовъ.
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Со смехомъ въ душе, я невольно вспомнилъ сцену, раз ска
занную въ *Караванъ-запискахъ* нашимъ cpeднe-aзiaтcкимъ пу- 
тешественникомъ 20-хъ годовъ Кайдаловымъ: старый киргизъ, 
увидевъ, что Кайдаловъ пишетъ что-то въ свои тетради, подо- 
шелъ къ нему и сказалъ гневно:

— Какъ? если бы ты зналъ Бога, то я сказалъ бы, что ты 
не боишься Его, делая зло людямъ, которые тебе кроме добра 
ничего не сделали.

На удивленный вопросъ Кайдалова онъ отвечалъ:
— Какже! ты пишешь и черезъ то наводишь вредныя облака,, 

причиняющая смерть скоту нашему! Разве ты не знаешь, 
сколько въ бытность вашу у насъ его перемерло? Давно бы 
васъ дмеечь

Что это была не пустая угроза, Кайдаловъ разсказываетъ, 
какъ киргизы сожгли въ подобномъ случае одного татарина, у 
котораго нашли книги.

Мне, впрочемъ, къ счастью, не грозило уже больше ничего- 
подобнаго въ сопутствш храбрыхъ русскихъ воиновъ, завоева
телей и господъ этого невежественнаго края, где даже листокъ 
бумаги могъ еще недавно ввести человека на костеръ.

Чтобы не разбивать лошадей по каменному щебню дороги- 
ручья, намъ не разъ приходится лепиться по козьимъ тропамъ 
береговыхъ обрывовъ, что мне живо напоминаетъ мои старыя 
кавказюня странствования.

Многоопытный вожакъ нашъ Г —гй все время держится 
впереди. Его маленькому коньку цены нетъ. Ни разу не сби
ваясь съ своего аллюра, онъ отъ места до места покачивается 
все одною и тою же спорою и покойною ход&ю, не уставая самъ 
не утомляя всадника, баюкая его на седле, словно въ креслеце. 
Другие увлекутся, ударятся въ перегонки, пустятся вскачь, обго- 
нятъ Г —го подчасъ ^Богъ знаетъ какъ далеко, а онъ все себе 
спокойно потрусываетъ съ перевальцемъ на своемъ лихомъ ино
ходце, неподвижный и серьезный въ своемъ седле, будто только- 
что селъ въ него,—и, смотришь черезъ полчаса все отстали
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отъ него, и онъ попрежнему продолжаетъ вести нашу без- 
порядочно растянувшуюся походную колонну, съ уверенностью 
и выдержкою опытнаго командира, который всегда привыкъ 
быть впереди, въ голове всехъ.

Онъ разсказываетъ мне много любопытная о горахъ Алая 
и Заалая, о Памирахъ и киргизскихъ кочевкахъ на нихъ. Онъ 
отлично знаетъ все эти места, всякй уголокъ ихъ. Везде онъ 
успелъ побывать не одинъ разъ. Онъ тутъ везде хозяиномъ не 
по одному только зватю своему. Правда и то, что онъ целыхъ 
20 летъ въ Туркестане и въ одномъ только Оше 15 летъ.

Памиръ, по его словамъ, несомненно нашъ. Но киргизы, ко
торые тамъ бродятъ, не платятъ намъ ничего, не считаютъ себя 
русскими подданными, ймъ слишкомъ выгодно, кочуя въ этомъ 
недоступномъ плоскогорш, на которомъ сходятся рубежи Китая, 
Индш, Авганистана, Бухары и Россш, отказываться отъ дани 
Китаю, подъ преддоямъ, что они кочуютъ въ пределахъ Рос
сш, и отъ дани Россш, подъ предлогомъ, будто они платятъ 
Китаю. Памиръ—совершенная пустыня, безотрадная и безплод- 
ная. Тамъ нетъ ровно ничего, кроме дикихъ зверей да кочую- 
щихъ летомъ киргизовъ. Границы тамъ тоже не проводились 
ни когда и никемъ, а мы прюбрели права на него только по
тому, что завоевали Кокандское ханство, которому принадлежалъ 
Ташъ-Курганъ и друпя более известныя урочища этой <крыши 
Mipa*. Между темъ теперь, пользуясь отсутств1емъ границъ, 
кашгарцы захватили Ташъ-Курганъ и считаютъ его своимъ.

Г—му случилось побывать на Памире и съ оруж1емъ въ ру- 
кахъ. Несколько летъ тому назадъ известный К и р ги зи ей  раз- 
бойникъ Матъ-Карымъ взволновалъ алайскихъ киргизовъ и 
ошскихъ сартовъ, и ловить его пришлось Г—му. Ему дали знать, 
что Матъ-Карымъ скрывается въ летнихъ кочевьяхъ Памира, 
въ местности Кудара, и онъ отправился за нимъ туда съ не
сколькими казаками и съ однимъ киргизомъ изъ соседнихъ во- 
лостныхъ старшинъ, который былъ въ этомъ деле главнымъ 
путеводителемъ и сыщикомъ. Когда они окружили кибитки ко
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чевья, поднялась жаркая перестрелка; въ самый разгаръ ея кир- 
гизъ огромнаго роста съ саблею на-голо, стремительно выско- 
чивъ изъ кибитки, бросился къ стоявшимъ въ стороне казац- 
кимъ лошадямъ, однимъ прыжкомъ вскочилъ на ближайшаго 
коня, и прежде, чемъ казаки успели опомниться, умчался въ 
степь. За нимъ однако бросились и догнали его; это оказался 
самъ Матъ-Карымъ. Его взяли израненнаго и повезли въ Ошъ.

Вообще Памиръ служить постояннымъ убежищемъ для кир- 
гизскихъ возмутителей и разбойниковъ, вторгающихся въ Фер
гану и волнующихъ туземное населеше, еще такъ мало привык
шее къ теперешней мирной жизни и русскимъ порядкамъ.

Безлюдная горная пустыня кончается вместе съ спускомъ 
съ седлистаго перевала изъ долины Чигирчика—въ долину Тал- 
дыкъ-Су. Тутъ уже опять киргизскгя кочевья на каждомъ шагу, 
киргизсте зимовники, киргизская стада на высокихъ горныхъ 
пастбищахъ, едва видныхъ намъ снизу.

По болотистымъ круговинкамъ Талдыка важно бродятъ чер
ные аисты, которыхъ я вижу еще первый разъ въ жизни, и 
часто вспархиваютъ тоже никогда мною невиданный <отайки>,— 
или «золотыя утки э,—крупныя птицы сказочной красоты цве- 
товъ, чудно сверканмщя на солнце багрянцемъ и золотомъ сво- 
ихъ перьевъ.

Но для меня интереснее всякихъ птицъ — идуице намъ на 
встречу караваны. Видно, лето разжарило не на шутку ниж тя 
долины Малаго Алая. Перекочевываюнце въ горы киргизы тя
нутся одни за другими. И у всехъ единъ и тотъ же порядокъ, 
и везде одне и те же картины: впереди гонятъ овецъ, коровъ, 
верблюдовъ, мужчины съ воинственнымъ видомъ верхами на ко- 
няхъ, а на горбахъ тяжело нагруженныхъ верблюдовъ, среди 
деревянныхъостововъ кибитокъ, счангараковъв, свернутыхъ въ 
трубки войлоковъ, тюковъ съ коврами, котловъ и кувшиновъ— 
ярко-красные халаты и белые тюрбаны киргизокъ.

Киргизы вековечные бродяги, и перекочевка для нихъ не
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только необходимость, но и искреннее наслаждете. Весь ихъ 
домаштй скарбъ, весь бытъ ихъ приспособленъ къ седлу и 
вьюку; у нихъ все дорожное, все передвижное — и жилище, и 
мускулы, и сама душа.

Характеренъ ответь, который старая киргизка дала Вам- 
бери, переодетому дервишемъ, спросившему ее, зачемъ они по
стоянно кочуютъ:

<̂ Мы не такъ ленивы, какъ вы, молла! намъ не усидеть по 
целымъ днямъ на одномъ месте. Человекъ долженъ двигаться, 
потому что посуди самъ: солнце, месяцъ, звезды, вода, звери, 
птицы, рыбы—все движутся; только земля и мертвые остаются 
на месте! *

Киргизка—больше хозяинъ верблюда, больше хозяинъ ки
битки, чемъ самъ киргизъ. Киргизка, а не киргизъ будетъ раз
бивать кибитку по приходе кочевниковъ на облюбленное ими 
горное пастбище; киргизка будетъ навьючивать и развьючивать 
верблюда, киргизка погоняетъ его, поитъ и кормитъ, точно 
такъ же, какъ поитъ и кормитъ, обмываетъ и обшиваетъ са
мого киргиза и его киргизятъ, начиная отъ его белой войлочной 
шапки до его бараньяго тулупа и *сарапая* и кожаныхъ 
счомбаръз.

Можетъ быть, отъ этой постоянной грубой работы среди су- 
ровыхъ условй природы, отъ этой всегдашней мужественной 
борьбы съ нуждами и тягостями жизни, киргизская девушка, 
киргизская женщина съ детства вырастаютъ такими рослыми, 
сильными, смелыми и выносливыми, такъ похожи на мужчинъ 
выражетемъ своего лица и складомъ своихъ костей, такъ само
стоятельны и тверды характеромъ.

У редкихъ цивилизованныхъ народовъ женщина пользуется 
такимъ огромнымъ значетемъ и уважетемъ, какими пользуются 
среди киргизовъ ихъ жены и матери. Оне никогда не закры- 
ваютъ своего лица, какъ это делаютъ всегда праздны я и без- 
правныя сартянки и таджички, и пользуются наравне съ муж
чинами правомъ свободно смотреть на другихъ и показывать
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другимъ самихъ себя. Въ общественныхъ и семейныхъ д&кахъ 
ииъ принадлежитъ решающей и зо всякомъ случае очень важ
ный голосъ, и нельзя не удивляться, какъ могла образоваться 
такая поразительная разница въ способностяхъ, вкусахъ и по- 
ложенш, повидимому) одной и той же азЬчтской и мусульман
ской женщины, какая является теперь между изнеженными, ни 
къ чему не пригодными затворницами какихъ-нибудь турецкихъ 
гаремовъ и этими мужественными и деятельными хозяйками 
киргизская кочевья.

Въ пекоторыхъ киргизскихъ аулахъ женщины даже решаютъ 
дела, касающаяся исключительно женщинъ. Зависимость всей 
жизни киргиза отъ его женщинъ онъ выразилъ ва очень мет
кой пословице, столько же насмешливой, сколько трогательной: 

дЕсли твоя жена зла, что пользы отъ спокойствия народа? 
если твой сапогъ тесенъ,—что пользы отъ обширности мчра?* 

Киргизка, составляющая въ мирное время всю силу семьи, 
не остается безполезною для нея въ дни войнъ и междоусобй.

Женщины киргизовъ не разъ вступали въ рукопашный бой, 
храбро защищая свои кибитки отъ врага, вторгнувшагося въ 
родной аулъ, и постоянно ухаживаютъ за ранеными, родными 
и чужими; другихъ докторовъ и сестеръ милосердия у кочевни- 
ковъ нетъ.

Въ этомъ отношети разсказы древнихъ авторовъ о храб- 
рыхъ амазонкахъ, кочевавшихъ около Касшйская моря, рисуютъ 
очень мало видои8менивпнйся образъ жизни киргизскихъ и турк- 
менскихъ наездницъ.

Мужественность и деловитость кочевой женщины средне- 
азчатскихъ пустынь поражали и европейскихъ путешественни- 
ковъ, посещавшихъ въ ХТТГ столетии монгольстя страны.

<Девки и женщины монголовъ ездятъ верхомъ и скачутъ 
такъ же, какъ мужчины*, разсказываетъ Плано-Карпини въ 
своей классической книге, которую мы уже не разъ приводили. 
*Жены у нихъ делаютъ все: шубы, платье, башмаки, сапоги 
и всякую кожаную работу. Оне же ездятъ на повозкахъ и чи-
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нятъ ихъ, также вьючатъ верблюдовъ. Оне очень проворны и 
искусны во всЬхъ работахъ. Bei оне носятъ портки; некоторый 
стреляютъ, какъ мужчины*.

Читая эти строки, думаешь, что итальянсмй монахъ, совре- 
менникъ Чингиса, описываетъ теперешнихъ киргизокъ. До того 
сохранили оне въ наши дни старинные монгольские обычаи.

Киргизъ, несмотря на грубости своихъ нравовъ и на свой 
семейный деспотизмъ, обычайный у всЬхъ аз1атовъ и у вейхъ 
магометанъ,—очевидно, сознаетъ великое значете женщины въ 
своей жизни. Онъ украшаетъ свою могучую помощницу самыми 
ласковыми именами, поистинЬ, очень нужными для такого ди
каря, и очень мало подходящими къ действительнымъ качй=— 
ствамъ этихъ мужеобразныхъ дамъ. Вы почти не найдете среди 
женскихъ киргизскихъ именъ другихъ назватй, какъ .Урюкъ* 
(абрикосъ), <Пистагуль* (фисташковый цветъ), <Алва* (халва, 
любимое лакомство аз!атовъ), сКарлыгасъ* (ласточка), <Джи- 
бекъ* (шелкъ) и т. п.

Если встретится среди этихъ нежностей какая-нибудь *Са- 
рыкызъ*, то-есть сжелтая девушка*, — то потому только, что 
въ поняняхъ желтокожаго монгола нетъ краше цвета, какъ 
желтый—для личика любимой красавицы.

Конечно, не нужно составлять себе изъ этого черезъ-чуръ 
идиллическихъ представлений о семейныхъ добродетеляхъ кир- 
гизскаго кочевника. Все таки киргизъ остается киргизомъ, 
аз:атъ—аз1атомъ, дикарь—дикаремъ.

Не даромъ онъ сочинилъ характерную поговорку на счетъ 
своего семейнаго бЙта:

<Я могу бить свою жену, сколько мне угодно; а если убью, 
то заплачу <хунъ*.

Впрочемъ, если мужъ очень бьетъ свою жену, то родъ ея 
вступается и, въ известныхъ случаяхъ, даже отнимаетъ ее у мужа.

Насколько женщина ценится киргизами, лучше всего дока
зывается темъ, что до последняго времени за нее платился 
очень высоюй калымъ.
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Конечно, калымъ вообще служить признакомъ зависимости 
женщины, обращаетъ ее въ товаръ своего рода, въ домашнее 
животное, которое можно покупать за деньги. Но шймъ не менее, 
размерь калыма имеетъ свое несомненное значеше.

Въ прежнее время, когда киргизы владели огромными ста
дами и не были стесняемы въ пастбищахъ, и когда, съ другой 
стороны, участье трудолюбивой и энергической женщины въ 
ихъ постоянно тревожномъ и необезпеченномъ быту было осо
бенно важно для нихъ,—калымъ за невесту обыкновенно дохо- 
дилъ до ста различныхъ скотинъ, но теперь такой калымъ уже 
редкость, и чаще всего онъ не поднимается свыше 9, 10 головъ 
{1 или 2 верблюда, 4 лошади, 4 коровы).

При этомъ бедняки вйесто коровъ и лошадей даютъ столько 
же мелкаго скота, овецъ и козъ, а иногда даже и лошадь вместо 
верблюда.

Киргизы, какъ истые азшты, болыше любители женъ.
Хотя магометансюй писанный законъ, — шар1атъ, не разре

шаешь правоверному иметь более четырехъ женъ, но народные 
обычаи,—или адаты, по-киргизски <зангъа,—въ этомъ отношеши 
гораздо великодушнее и дозволяютъ мужу иметь столько женъ, 
сколько пожелаетъ душа его, *ибо жена — самка*, оттого ей 
позволительно ходить съ открытымъ лицомъ, какъ и прочимъ 
животнымъ.

Понятно, что богатые киргизы более придерживаются лю- 
безнаго имъ *занга*, чемъ педантическихъ правилъ шар1ата.

*Ра8богатеетъ сартъ—строитъ домъ; разбогатеетъ киргизъ— 
набираетъ женъ*, говорить туземная пословица.

Другая такая же пословица свидетельствуешь о сеиейныхъ 
вкусахъ киргиза несколько съ иной точки зретя:

<Домъ съ детьми—базаръ, а безъ детей — мазаръ (т.-е. мо
гила)*, говорить киргизы.

Меня уверяли, что киргизъ, у котораго более четырехъ женъ, 
живетъ брачно только съ четырьмя; остальныя обращаются въ
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такъ называемый <суфи*, то-есть, * воздержанный невольный 
монахини своего рода.

Съ каждою же изъ четырехъ дййствительныхъ женъ своихъ 
киргизъ обязанъ по адату ночевать по очереди, а она въ свою 
очередь обязана готовить ему въ этотъ день кушанье и зани
маться всймъ хозяйствомъ; такъ что деликатный вопросъ о 
раздйленш на четыре части семейныхъ радостей и семейныхъ 
обязанностей разрйшенъ кочевымъ законодательствомъ довольно 
просто и остроумно, по принципу: слюбишь кататься, люби и 
саночки возить*.

Впрочемъ, старшая, или любимая жена киргиза,—байбише*— 
сохраняетъ надъ всйми остальными женами некоторое началь
ственное значете.

Вей эти подигамичесте вкусы узкоглазаго монгола не мй- 
шаютъ ему сваливать бйду съ больной головы на здоровую и 
оскорблять вйрныхъ подругъ своей жизни такими пословицами, 
будто <красивая женщина не можетъ не быть развратницею*.

Вйроятно, чтобы избйжать этого грйха, киргизскихъ жен- 
щинъ отдаютъ эамужъ, а киргизскихъ парней женятъ — очень 
рано.

Въ болыпинствй киргизскихъ родовъ, малый въ 12, 13 лйтъ 
уже считается совершеннолйтнимъ, а дйвушки признаются спо
собными къ брачному сожищю даже съ 9 и 10 лйтъ.

Правда, тутъ бываетъ большая разница—смотря, изъ какой 
семьи женихъ или невйста. Въ богатыхъ семьяхъ, гдй йдятъ 
много баранины и конины, гдй дйти растутъ сыто и привольно, 
совершеннолйюе наступаетъ значительно ранйе, чймъ среди 
голодающаго и отощавшаго населетя.

Въ этомъ отношении замйчательно, что дйти мясниковъ, 
даже и не богатыхъ, — вполнй приравниваются къ богатымъ 
семьямъ, именно потому, что имйютъ частые случаи питаться 
мясомъ.

Б й  Халмахаммедъ, какъ передаетъ генералъ Гродековъ въ 
своей прекрасной книгй о юридическомъ бытй киргизовъ и кара-
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киргизовъ, на предложенный ему по этому поводу вопросъ 
отвечалъ очень искренно: со другихъ не могу сказать, а знаю 
только, что я 1-2-жм ди-им. ¿)осиммз соеерммммлмьюмя, такъ какъ 
съ тФхъ поръ сталъ способенъ быть отцомъ семейства. ДруНе, 
более слабые люди годятся только съ 15-ти летъ*.

Алайсте кара-киргизы, у которыхъ мы только-нтр гостили, 
чаще всего помолвливаютъ своихъ детей, когда, ймъ сравняется 
только одинъ годъ, а иногда даже и до рождешя ребенка. Но 
женитьба происходить все-таки въ свое время , и не ; раньше, 
конечно, какъ женихъ въ состоянш внести весь назначенный 
калымъ.

Невеста у киргизовъ считается собственностью не семьи ея, 
а целаго рода. Если умретъ женихъ, братъ жениха имеетъ 
право взять ее; если умретъ невеста, женихъ можетъ взять за 
себя ея сестру.

Мстить за невесту тоже целый родъ. После того, какъ со
вершится торжественнное закланге козла, въ кибитке старшаго 
брата невесты, — нечто въ роде нашего обрученья, — жениху 
дозволяется ложиться со своею невестою, хотя еще безъ всякихъ 
брачныхъ правъ, и если онъ злоупотребить своимъ положетемъ, 
то подвергнется жестокой мести со стороны членовъ оскорблен
н а я  рода.

По самая оригинальная черта киргизской свадьбы—это зло
получное по ложен: е несчастныхъ сватовъ, подобнаго которому 
не встречается, кажется, ни у одного народа на земномъ шаре; 
ихъ раздеваютъ до-гола и съ веревкой на шее таскаютъ на 
посмешище всего народа; во время свадебная пиршества при- 
шиваютъ къ кошмамъ, такъ что они двинуться не могутъ; 
вытаскиваютъ изъ кибитки за ноги черезъ верхнее круглое 
отверсйе— *чангаракы-, и вообще проделываютъ надъними 
самыя непристойный шутки, причемъ женщины заигрываютъ 
ихъ иногда до смерти, какъ уверяютъ изследователи киргизскаго 
быта.

Мне кажется, этотъ нелепый и возмутительный обычай —
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тоже родовая месть особаго вида — безжалостно-шуточное воз- 
мездье, со стороны рода, за увозъ принадлежащей ему цен
ности. — невесты,—главнымъ виновникамъ этого добровольная 
похищен1я.

А перекочевывающье караваны, между темъ, все чаще и 
чаще попадаются намъ на встречу. Нерекочевываютъ тоже, 
обыкновенно, целымъ родомъ.

Земля у киргизовъ, и до русскаго завоеватя, считалась 
общимъ добромъ всего племени, а теперь, по закону 12-го ьюня 
1886 года, признана государственною собственности, которую 
кочевники могутъ занимать подъ свои стада и кочевья въ без- 
срочное пользованье. Кочевки свои киргизы, вообще, называютъ 
<кушпекъ*.

<Зимовыя стойбища* ихъ, более тесныя и труднее находи
мый, отводятся каждому роду, а слетовки*, или слеття ко
чевья*,—по-киргизски сджейляу*—населенью цедаго уеэда безъ 
различья родовъ.

Летнья кочевья киргизовъ бываютъ такъ обширны, что въ 
сухое лето въ пределахъ какой-нибудь Сыръ-Дарьинской или 
Ферганской области — иногда не хватаетъ пастбищъ для скота 
и киргизамъ дозволяется въ такихъ случаяхъ перекочевывать 
даже въ соседнья области Степного губернаторства, где жары 
бываютъ не такье изсушаюьще и населенье не такъ тесно, въ 
области Семиреченскую, Акмолинскую, Тургайскую.

Осеннья же кочевья—скуздяу*—они находятъ у себя дома, 
где эа лето успеетъ отрости порядочная трава.

Собственно говоря, земля не имеетъ никакой цены въ гла- 
захъ киргиза, и, вероятно, было время, когда все народы, оби-

Родовой бытъ киргиза.

IX.
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тавппе въ сухихъ равнинахъ, относились къ ней такъ же. Ц е
нится высоко кочевникомъ только вода и трудъ.

Здесь продаютъ и покупаютъ не землю, а воду, да сколько- 
нибудь осязательные плоды человеческой работы.

Арыкъ, колодезь, деревья, постройки,—вотъ что всегда счи
талось у киргизовъ личною наследственною собственности) и 
на что получались, взаменъ купчихъ и данныхъ, ярлыки хановъ 
или судебные приговоры б1евъ.

Пастбища же, сенокосы и даже пашню свою кочевники бро- 
саютъ, отъезжая, нисколько не заботясь поддерживать свое
jus primi occupantis.

Но если родъ вырылъ кудукъ или арыкъ, торжественно 
эаклавъ надъ нимъ козла или барана и принеся такимъ обра- 
зомъ скудаи* (т.-е жертву богу),—то ужъ этотъ арыкъ или ко
лодезь делался на веки-вечные собственностью рода, не пре
кращаемою никакими земскими давностями.

Ханы считали себя обязанными выдавать родамъ ярлыки 
на ихъ арыки, летовки и зимовки, при чемъ и летовка и зимовка, 
непременно, обозначались въ одномъ и томъ же ярлыке, такъ 
какъ одна безъ другой оне теряли всякое значеше.

Нередвижеше коченниковъ съ зимовокъ на ихъ горныя 
бджейляу*,—картиною котораго я теперь любуюсь глазами ху
дожника,—очень важное собыйе въ жизни кара-киргиза.

Подъ переносъ кибитки выбираются самыя сильныя живот- 
ныя. Большую кибитку поднимаютъ обыкновенно пять верблю
довъ, для небольшой—достаточно и трехъ.

Накануне выхода съ зимовника устраивается общее угоще- 
Hie, где обильно истребляется <куйрукъх (курдючное сало), 
скаймакъ* (топденыя сливки), зайранъ* (кислое овечье молоко 
съ водою), скрутъ* (кислый овечй сыръ), дкужа* (каша изъ 
проса), мясо барановъ, коэъ и лошадей.

Впрочемъ, по убеждетю киргизовъ, мясо, до котораго они 
болыше охотники, вовсе не есть лучшая пища для человека. 
Напротивъ того, они считаютъ самою чистою и полезною пи-
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щею хлЗзбъ и виноградъ, и уверяютъ, что самъ Аллахъ при- 
зналъ это, сказавъ людямъ: ^если бы я могъ употреблять 
яства, я бы елъ только хлебъ и виноградъ*.

Остальные плоды тоже считаются < пищею рая*, мясо же, 
по понят1ямъ киргиза, не изъ рая*, а иэъ остатковъ глины по
сле сотворен!я Богомъ перваго человека.

Въ этихъ наивныхъ взглядахъ кочевника нельзя не видеть 
искаженнаго отзвуч!я древнихъ библейскихъ сказатй о рае, 
изстари распрострапенныхъ среди народовъ Азш.

Мясо овцы и козы считается у киргизовъ лучшимъ; лошадь 
сотворена, по ихъ убЪждетю, изъ воздуха—сель*, оттого она 
и обладаетъ быстротою и легкостью. Верблюда киргизъ режетъ 
только въ исключительныхъ случаяхъ, когда онъ отправляется 
на паломничество въ Мекку и приносить Аллаху умилостиви
тельную жертву.

На пиршествахъ киргизовъ непременно участвуетъ и музыка. 
Въ кибиткахъ алайскихъ кара-киргизовъ мы везде видели ви- 
сяиця на стенахъ туземныя балалайки—* домбра*, скрипки— 
с кобза*, и дудки—ксабызга*. Почти всяюй киргизъ умеетъ 
играть на чемъ-нибудь. Кроме музыки и песенъ неизбежною 
забавою ихъ пировъ служить также ихъ любимая с байга*—от
чаянная борьба между собою молодыхъ парней.

Когда прощальное пиршество окончится, зажигаютъ на краю 
зимовки два костра и становятъ между ними какую-нибудь се
доволосую старую ведьму,—хранительницу родовыхъ предатй 
и обычаевъ.

Старуха, творя причитанья, разбиваетъ тыквенный кувшинъ, 
по-киргизски зкабакъ*—откуда, вероятно, произошло и наше 
назвате *кабачковъ* для мелкой породы тыквъ, изъ которыхъ 
на юге приготовляютъ очень вкусное кушанье.

с Какъ разлетелся въ куски этотъ кувшинъ, такъ пусть раз
летятся все наши печали!* торжественно провозглашаетъ ста
руха и, взявъ за поводъ нагруженныхъ верблюдовъ, первая вы
водить ихъ изъ зимняго стойбища.

н. * 11
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Присутствуюпце киргизы начинаютъ перепрыгивать черезъ 
костры и кричать вследъ за старухой:

зАласъ, аласъ!в (прочь, прочь!). Когда на другой день вы
ступить изъ зимовища, то верстъ черезъ 5-ть или 6-ть дЗзлаютъ 
остановку, разбиваютъ опять юрты, рЗзжутъ лошадей, барановъ 
и устраиваютъ новое зкудаив Аллаху. При закланш животныхъ 
старшина рода молится:

*Да будемъ мы такъ же счастливы на новомъ месте, какъ 
были счастливы на старомъ!>

Впереди каравана посылаются заранее разведчики изъ са- 
мыхъ опытныхъ стариковъ.

Разведчики, отыскавъ колодезь, который долженъ служить 
средоточ1емъ будущаго кочевья, ставятъ „йе./И)Ч%"—или зпри
знаку з, какъ говорили у насъ въ старину,—втыкаютъ копье, 
оставляютъ какую-нибудь свою вещь, связываютъ пучкомъ траву 
около колодца, а чаще всего чертятъ на земле дтамгув своего 
рода,—и уже после этого ни одинъ киргизъ не остановить сво- 
ихъ верблюдовъ на захваченномъ пастбище.

иТамга*, отъ которой произошло наше старинное русское 
слово стаможняв,—служить самымъ вернымъ признакомъ пре- 
быватя рода въ известномъ месте. зТамга*—это условный 
знакъ, тавро, печать, заменяющая и гербъ, и подпись для кир- 
ГИЗСКИХЪ радовъ.

Если на какомъ-нибудь камне или памятнике отыщется 
итамга* известнаго киргизскаго рода, то не можетъ быть ника
кого сомнетя, что родъ этотъ когда-нибудь кочевалъ здесь и 
поставилъ эти памятники.

Каждый изъ 92-хъ узбекскихъ родовъ,—которыхъ мы, рус- 
ск1е, смешиваемъ подъ общимъ назватемъ киргизовъ,—имеетъ 
особую зтамгу*, ведущую свое начало съ незапамятныхъ вре- 
менъ. По предан1ямъ киргизовъ, стамгав была придумана въ 
старину для того, чтобы 92 брата, родоначальники узбекскихъ 
родовъ, — могли различать свой скотъ отъ скота другихъ 
братьевъ.
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До сихъ поръ  ̂тамга* эта выжигается здешними киргизами 
и кара-киргизами—на всякой скотине. На лошади и верблюде 
она выжигается всегда слева, такъ какъ садятся на нихъ съ 
левой стороны. Но одинъ родъ выжигаетъ *тамгу* на голову 
другой на боку, на плеч!;, на животе, на ляжке и т. п.

Общая стамга* служить въ некоторомъ смысла объединяю- 
гцимъ знаменемъ для киргизовъ одного рода. Значете этихъ 
древнихъ родовъ хотя и сильно расшаталось после русскаго 
завоевания, но все-таки продолжаетъ быть главнымъ обществен- 
нымъ началомъ въ жизни киргизовъ.

И киргизы, и кара-киргизы все называютъ себя узбеками, 
и списокъ 92-хъ основныхъ узбекскихъ родовъ съ небольшими 
видоизм'Ьнетями распространенъ во всехъ киргизскихъ аулахъ.

Степные киргизы, вопрочемъ, хотя и признаютъ кара-кир- 
гизовъ узбеками, но отдЗзляютъ ихъ въ совершенно особое племя и 
увЗзряютъ, будто они произошли отъ калмыковъ и даже отъ собакъ.

Миф кажется, такой взглядъ степныхъ киргизовъ на своихъ 
горныхъ собратьевъ достоинъ серьезнаго вниматя. Уже и при 
первомъ взгляде на кара-киргиза бросается въ глаза его силь
ная <калмыковатость* сравнительно съ другими кочевниками 
Туркестана. Кара-киргизъ смотритъ гораздо больше монголомъ, 
чЪмъ степной киргизъ и сартъ. Въ то же время кара-киргизъ 
гораздо храбрее степного киргиза или казака, какъ они вели- 
чаютъ сами себя, и независимее его по своему духу.

Изъ этихъ сопоставлетй можно, пожалуй, вывести заклю
чение, что кара-киргизъ, быть можетъ, есть прямой потомокъ 
монгола-завоевателя, гораздо менее смешавшейся съ побежден
ными тюркскими народностями, чемъ киргизъ-казакъ, чему, ко
нечно, не мало могло способствовать и ихъ трудно доступное 
место жительства въ горныхъ трущобахъ Алайскаго и Ферган
с к а я  хребтовъ.

Замечательно, что среди кара-киргизовъ нетъ привилегиро
ванная сослов1Я, такъ наэываемыхъ зтюрей*, или %белой ко
сти* («ак-суекъ* по-киргизски).

11*
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Тюри считаются потомками Чингисъ-хана (и въ тоже время 
непостижимымъ образомъ потомками халифа Аббаса) и имеютъ, 
а особенно имели прежде, среди киргизъ-казаковъ почти такое 
же значете, какъ наше дворянское сословие имело среди 
крестьянъ и купцовъ крепостной эпохи.

Они всегда были наследственными вождями племени, поль
зовались большимъ почетомъ и важными преимуществами въ 
правахъ собственности. До последняго времени браки между 
(белою костью* — закъ-суекъ*—и (черною костью* — (кара- 
суекъ*— считались великимъ позоромъ для тюрей; женщина 
(белой кости*, выходившая замужъ за (черную кость*, подвер
галась прокля^ю и лишалась своихъ сословныхъ льготъ.

При графе Сперанскомъ возникла мысль привести въ извест
ность народные обычаи киргизовъ, подвластныхъ Россш, и 
составить общей сводъ этихъ садатовъ*.

Сводъ этотъ, напечатанный на киргизскомъ языке, хранился 
во 2-мъ отделенш собственной Его Императорскаго Величества 
канцеляреи, и профессоръ Самоквасовъ въ 1876 году издалъ по 
сохранившимся котямъ его (Сборникъ обычнаго права сибир- 
скихъ инородцевъ* съ спеецальнымъ приложетемъ къ нему 
(обычаевъ киргизовъ* (большой и средней орды). Такъ какъ 
матер1алъ для этого сборника собирался при помощи киргиз- 
скихъ старшинъ, то султаны и бш ихъ, принадлежавшее къ 
сослов!ю тюрей, повидимому, широко воспользовались представ
лявшимся имъ удобнымъ поводомъ усилить и закрепить свои 
сословныя привилегт на счетъ простого народа, выдавая за 
старинные обычаи многое такое, что только было съ ихъ сто
роны случайнымъ злоупотреблетемъ или даже просто мечтою 
будущаго.

По крайней мере местные изследователи этого вопроса, 
какъ, вапримеръ, известный знатокъ киргиэскаго быта генер&лъ 
Гродековъ, прекрасной книгой котораго (Киргизы и кара-кир
гизы* мы главнымъ образомъ пользуемся въ настоящемъ слу
чае, — предполагают^ что жестокея наказашя и даже смерт-
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пая казнь за оскорблен1я и нарушение преимуществъ 'белой 
кости* людьми перной кости»—введены въ сборникъ адатовъ 
по выдумке самихъ киргизскихъ старшинъ, которая не могла 
быть проверена составителями сборника за отсутств1емъ среди 
русскихъ изсл%дователей того времени хорошо подготовленныхъ 
знатоковъ киргизскаго языка и обычаевъ.

Можетъ быть, этими же обстоятельствами слЪдуетъ объяснить 
и включение въ сборникъ киргизскихъ адатовъ такихъ жестоко- 
оердыхъ и фанатическихъ правилъ, совершенно не подходящихъ 
къ обычной терпимости и маловерию степного кочевника и такъ 
странно звучащихъ въ книге законовъ христ1анскаго государ
ства, какъ 'лиш ете живота за поругате своего закона*, въ 
случай принятая киргизомъ христ!анства, или 'повешете 7-ми 
челов'Ькъ» изъ членовъ рода за убийство одного ходжи, кото
рые, подобно султанамъ и б1ямъ, принадлежали къ 'белой 
кости* и почитались потомками сподвижниковъ пророка. Смерт
ная казнь полагалась по этому сборнику даже и за такой ни
сколько не уголовный проступокъ, какъ вступление въ бракъ 
сына или дочери безъ ведома родителей.

Мы русские, всегда отличались излишнею доверчивостью и 
излишнею снисходительностью къ разнымъ инородцамъ, входив
шим ъ въ составъ нашего огромнаго царства. На Кавказе, въ 
Оибири, въ киргизскихъ степяхъ, мы делали те же ошибки, 
какъ и въ балтйскихъ провинщяхъ, Финляндии и Польше, 
освящая могучею поддержкою государства безъ серьезной про
верки и изучения подлинныхъ обстоятедьствъ дела, разныя не- 
правыя притязатя и случайныя злоупотреблетя господствую- 
щихъ сослов1й, составлявшихъ въ сущности ничтожное мень
шинство народа; мы наивно воображали, что прюбретаемъ себе 
верныхъ сторонниковъ въ техъ руководящихъ слояхъ новопри- 
соединенной народности, которыхъ мы щедро награждали при
своенными ими себе льготами,—а вместо того въ нихъ именно 
и встречали каждый разъ самыхъ упорныхъ противниковъ рус-
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ской государственности, самыхъ горячихъ друзей всякая рода 
обособленности местная края отъ Россьи.

Такими недальновидными простаками являлись мы до по
следняя времени относительно польскихъ пановъ, остзейская 
рыцарства, финдяндскихъ сеймовъ, сибирскихъ шамановъ, гор- 
скихъ князей Кавказа,—таками же оказались мы и по отноше
нью къ ходжамъ и султанамъ киргизскихъ ордъ.

Впрочемъ, въ последнее время, после покорешя Туркестана 
и устройства киргизскихъ ордъ на новыхъ началахъ, привиле- 
гьи с белой кости* уже не признаются русскимъ закономъ, да и  
въ жизни туземцевъ они потеряли прежнее значенье.

Съ 1867 года русское правительство разделило киргизстя 
орды по уездамъ, волостямъ и ауламъ, и вместо наследствен- 
ныхъ родовыхъ старшинъ установило выборныхъ волостныхъ 
старшинъ и аульныхъ сельскихъ старость (аксакаловъ), чтобы 
ослабить среди киргизовъ прежнее значенье рода и.* белой кости*, 
слишкомъ близкое къ старымъ порядкамъ ихъ быта и слиш- 
комъ поэтому мешавшее айяшю киргизовъ съ остальнымъ на- 
селеньемъ имперьи.

Это нанесло несомненно глубокьй ударъ родовому быту кир
гизовъ. Хотя подъ видомъ выборныхъ волостныхъ старшинъ 
пока еще выдвигаются большею частью те же наследственные 
вожди родовъ, имеюьцье еще огромное значенье среди населенья,, 
и хотя вопреки административному раздробленью рода на во
лости и аулы и искусственному соединенно въ одной волости 
частей изъ различныхъ родовъ,—въ каждой волости пока распо
ряжается безпрепятственно господствующей родъ,—но все-таки 
нельзя не видеть, что новыя начала заметно бродятъ въ на
родной массе и вызываютъ все чаще и чаще явленья н овая  
характера, несомненно видоизменяя взглядъ народа на значе
нье и рода, и (белой кости*, прьучая его все больше къ равен
ству передъ закономъ и къ господству надъ всемъ государ
ственная интереса.

Къ сожалешю, эти новыя начала невольнымъ образомъ рас
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шатали те старые нравственные устои, на которыхъ до сихъ 
поръ покоилась сколько-нибудь твердо общественная и семей
ная жизнь кочевниковъ. Выборное начало внесло съ собою воз
мутительную продажность, недобросовестность, духъ смуты и 
интригъ. Почтете къ старшимъ членамъ рода, нослушате ро- 
дителямъ, страхъ передъ судомъ, религюзное благочесНе,—все 
эти полезные нравственные тормазы человека заметно ослабели 
среди киргизовъ и развязали руки более дерзкимъ и корыстпымъ 
изъ нихъ. Но это, кажется, неизбежная ступень, черезъ кото
рую приходится проходить всякой народности, выростающей 
изъ пеленокъ патр1архальнаго быта и призываемой къ более 
широкой гражданской жизни. Поэтому и смотреть на эти пе
чальный явлешя следуетъ безъ малодушия и отчаяшя, съ твер
дою верою, что временная болезнь роста окончится въ свой 
срокъ, и что нужно только зорко следить за ней и не колеблясь 
применять противъ нея подходящгя лекарства.

Я  сказалъ выше, что кара-киргизы, въ противоположность 
съ степными киргизами, не знаютъ «белой кости*, не знаютъ 
«тюрей*, точно такъ же, какъ не знаютъ зкара-суекъ*—«чер
ной кости*. Кара-киргизы все равны, все—одного сословгя.

Невозможно воздержаться отъ заключетя, что следовательно 
«белая кость* киргизовъ есть не что иное, какъ потомство за
воевателей, а черная кость, — «подданные* — потомство поко- 
ренныхъ.

Это предположение делается еще более убедительнымъ, когда 
вспомнишь, что «белая кость*, <тюрэ*, —' считается не мрмма̂ * 
леэккм%ею ям кз осмоли/ мзз кмршзскмжа рмм̂ онз м мм о^мом кмрзмз- 

<жом ор<)и., и даже не разделяется на колена, какъ все роды 
киргизовъ.

«Белая кость* единая и нераздельная—по-киргизски «тагнъ* 
и признается моимлмимол(в жамоев, марймжмабзммаж ев ежеим, Аб- 
лай-хана и другихъ, стало быть, прямо завоевателей.

Интересна въ этомъ отношенш легенда о происхожденш
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З-хъ ордъ киргизовъ - казаковъ, сохраняющаяся среди нихъ 
самихъ.

Жили-были два брата—Могулъ и Татаръ. Отъ Могула про
изошли казаки. Могулы были побеждены и истреблены тата
рами. Спаслось изъ нихъ только три сотни, или орды. Они 
ушли въ горы и размножились. Первый начальникъ у нихъ 
былъ Алашъ. Оттого-то до сихъ поръ сохраняется во всехъ 
З-хъ ордахъ киргизовъ ихъ старинный боевой кличъ: «алашъ!* 
Боевой кличъ по-киргизски «уранъ*; и я сильно подозреваю 
что наше русское «ура*,—несомненно тоже старинный боевой 
кличъ нашъ,—есть не что иное, какъ заимствованное у веко- 
вечныхъ нашихъ соседей и учителей въ боевомъ деле аз1ат- 
скихъ степняковъ,—укороченное назвате ихъ боеваго клича — 
«уранъ*.

Алашъ-ханъ отправилъ три отряда лолостмъжлв мйтъз&мммяз 
въ пограничную область на сторожу своей земли.

Слово казакъ, по объяснетю словаря Будагова, — значить, 
именно, яадьммй, бродяга, разбойникъ, Эти холостые
наездники, или казаки, подговорили цыганокъ степнаго табора 
убить мужей и выйти эамужъ за нихъ казаковъ, и вотъ отъ 
этихъ цыганокъ-казачекъ и появились на светъ три казащия 
или киргизстя орды. Въ одной сталъ предводителемъ Байшура, 
бблытй сынъ Алашъ-хана, въ другой — средтй сынъ его — 
Джаншура, а въ третьей—самый менытй—Карашура. «Чанга- 
ракъ*, — то-есть верхтй обручъ кибитки, священный у кирги
зовъ синонимъ домовладычества, остался у Байшуры, въ «Боль
шой орде*, которая и прозвана была поэтому «наследствомъ 
отца*—«ата баласы*, въ то время какъ Средняя орда получила 
название ^потомство старшаго брата* (<ага-баласы*).

Большая орда, или «Улу-юзъ* осталась кочевать у населен- 
ныхъ местъ Туркестана. Средняя,—-«Орта-юзъ*,—заняла удоб
ный для табуновъ степныя пастбища, а Малая орда — <Кши- 
юзъ*,—удалилась еще дальше, къ границамъ Россш.

Изъ этого предатя ясно одно, что предки кирги8овъ-каза-
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ковъ были покорены другимъ родственнымъ народомъ, очень 
можетъ быть, теми самыми монголами Чингисъ-хана, которые, 
ирисоединивъ къ себе своихъ соседей татаръ, лавиною хлынули 
на степи Сибири и Туркестана.

Тогда понятно, что потомки завоевателей хотя и остались въ 
тесной связи съ покореннымъ народомъ, близкимъ имъ по языку 
и образу жизни, но все-таки составили среди него господствую
щее и привилегированное сослов1е,— такъ называемое *белая 
кость*.

Кара-киргизы же, которые по всей вероятности произошли 
отъ самихъ завоевателей, не имели никакихъ историческихъ 
причинъ къ выделенпо изъ себя особаго сослов1я тюрей или 
султановъ и къ разделению народа на две <костив белую и 
черную.

Свое происхождете кара-киргизы объясняютъ совсемъ не 
такъ, какъ казаки. Название кара-киргизы — ими самими не 
употребляется, а дается имъ русскими и другими соседями. 
Сами себя они называютъ просто <кыргызъ*; слово это озна- 
чаетъ, по ихъ объяснению, <40 девъв (кыръ-кызъ). Миеичеюый 
родоначальникъ ихъ имелъ дочь и приставилъ оберегать ее 40 
прислужницъ. Купаясь въ реке съ своей госпожей, эти 40 девъ 
увидели плывущую по реке пену и услышали голосъ, который 
раздавался изъ воды: <и то истина, и это истина!* (*Ана эль- 
хакъ, — манаэльхакъ!*). Оне обмакнули пальцы в ъ п е н у и  
оттого вдругъ все 40 сразу забеременили. Ихъ выгнали на вы
сокую гору, и тамъ оне родили 40 сыновей и 40 дочерей. Сы
новья переженились на дочеряхъ, и отъ нихъ-то произошелъ 
„маро^з сорока —*кыръ-кызъв.

Адаты, или ззангъв, у кара-киргизовъ почти совершенно 
такю же, какъ у киргиэовъ-казаковъ съ самыми ничтожными 
отступдешями.

И у техъ, и у другихъ родъ составляетъ основу всехъ иму- 
щественныхъ, общественныхъ и политическихъ отношений. Родъ
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эащищаетъ своихъ членовъ и отвечаетъ за проступки ихъ. 
Родъ платитъ хунъ, родъ мстить. По законамъ киргизской кро
вавой мести, убивается не убейца, а кто-нибудь изъ рода. Не
веста принадлежитъ роду. Гостепршмство оказывается по сте
пени родства.

Родство, то-есть связи съ родомъ, отыскивается до сороко
вого колена.

(Кто не знаетъ имени своихъ семи предковъ,—тотъ отступ- 
никъЬ учитъ киргизский кодексъ нравственности.

Оттого-то первый вопросъ, который киргизъ предлагаетъ не
знакомому человеку, желая узнать о немъ что-нибудь,—это: 
(кто были твои 7-мь отцовъ?* Каждый киргизюий ребенокъ въ 
состоянш дать на этотъ вопросъ вполне точный ответъ.

(Лучше быть пастухомъ въ своемъ роде, чемъ въ чужомъ 
народе царемъ',—говорить киргизская пословица.

Уважеше къ старшинству рода дотого вкоренено въ кир
гиза, что самый последней родъ Большой орды имеетъ преиму
щество передъ самымъ главнымъ родомъ Средней орды, и эти 
въ свою очередь везде становятся выше родовъ Малой орды.

Причина же та, что ихъ зпредокъ старше*. На киргизскихъ 
пирахъ прежде всего спрашиваютъ, нетъ ли среди гостей кого- 
нибудь изъ рода Джалаира,—старшаго рода Большой орды. Если 
членъ этого рода налицо, то ему первому подносятъ угощете 
и вообще ему принадлежитъ первая роль на пире. Если нетъ 
Джалаира, — первенствуетъ Ошакты, второй по старшинству 
родъ Большой орды. Почетному роду принадлежитъ лучпнй ку- 
сокъ на пиршестве, голова, а въ ней особенно почетною частью 
считается носъ; плечо же животнаго достается представителямъ 
младшаго рода.

Вообще у киргизовъ установленъ самый сложный этикетъ 
на счетъ распределения кусковъ пищи. Быть можетъ, это также 
отпечатокъ монгольскаго завоеватя, монгольскихъ вл^ятй, за- 
несенныхъ изъ Китая.

Такъ, напр., при свадебномъ угощети бараниной, парнямъ
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дается бедро передней ноги, жениху—грудинка, старикамъ— 
плечо и бедро, а женщинамъ и дЗзвушкамъ—всегда самыя плохая 
части: задняя голень и хвостъ.

" У кара-киргизовъ аксакалу, т.-е. старшин^, дается голова 
съ бокомъ, б1ямъ, ходжамъ, манапамъ и почетнымъ богачамъ— 
курдючное сало съ другимъ бокомъ, и потомъ еще существуетъ 
ц^лый десятокъ степеней съ точнымъ указатемъ, кому что 
сл^дуетъ давать. Только женщинамъ и дЗзтямъ обыкновенно 
предназначается безъ изм'^нeнiя самыя худппя и невкусныя 
части, какъ кишки.

Обязанность накормить гостя всЬ роды киргизовъ считаютъ 
одинаково священною, и путникъ въ далекомъ странствовали 
не столько надеется на нисколько горстей кужи, захваченныхъ 
имъ про запасъ, сколько на „кз/мжв-ййй"—безмездное угощете 
гостя и лошади его какимъ-нибудь побратимомъ (по-киргизски 
'тамыръ*).

Мы тоже пользовались нитЬмъ инымъ, какъ 'кунакъ-асы*, 
гостя эти дни въ кибиткахъ кара-киргизской датхи.

*Богъ, который далъ голову, даетъ и пищу!* увЗзряетъ кир- 
гизъ, отправляясь почти безъ всякихъ запасовъ въ безбрежный 
степи.

Хорошо накормить гостя—и честь, и нравственный подвигъ 
въ глазахъ киргиза.

'Кормившему тебя одинъ день—кланяйся 40 дней*, гово- 
ритъ киргизская пословица; другая говоритъ: 'Гость есть пода- 
рокъ Бога*.

Если у хозяина неч^мъ накормить гостя, ближтя кибитки 
обязаны пойочь ему и принести каждый свою лепту 'кунакъ-асы*.

Иногда такш угощешя становятся въ большую тягость бед
ному кочевнику, и на эти случаи онъ сочинилъ пословицы дру
гого рода.

'Кто даетъ, тому кажется, что пять много, а кто получаетъ, 
тому кажется, что и шесть мало", не безъ остроум!я выра
жаются киргизы.
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(Если гость останавливается разъ, то это счастье, если два 
раза, то б*Ьдств1ез>, съ наивною откровенностью исповедуютъ 
они свою задушевную мысль.

X.

Спусжъ черезъ ЛЕепгаръ.

Я ехалъ, порядочно утомленный ездою по горамъ и кам- 
нямъ, а еще больше жаромъ весенняго дня, и предавался на 
досуге размышлетямъ всякаго рода.

Мысль мою дразнило какое-то трудно высказываемое, между 
тЬмъ очень ощутительное для меня, настроена духа.

Жизнь кочевника, киргизская кибитка съ какою-то безпоря- 
дочною настойчивостью врывались безъ всякаго желатя моего 
въ опрятно прибранные покои моихъ обычныхъ умственныхъ 
представлен1Й, и голова моя работала словно не своею волею, 
усиливаясь переварить еще не переваренный слишкомъ свое
образный впечатления, чтобы пристроить ихъ скорее по пе
дантической привычке книжнаго человека, на какую-нибудь 
знакомую полочку, подъ понятный ярлычекъ. г

Я не скажу, конечно, чтобы посещение кочевниковъ пошат
нуло во мне естественное пристрастие мое къ формамъ быта, 
выработаннымъ европейской цивилизацией, и пробуждало во мне 
романтическое влечете къ прелестямъ (золотого векав челове
чества на лоне природы. Но темъ не менее во мне смутно 
шевелилось сознате, что этотъ столь презираемый нами па
триархальный бытъ полудикихъ кочевыхъ народовъ далеко уже не 
такою непроходимою бездною отделяется отъ нашего собствен
н ая  многосложная и хитроумная образа жизни.

Все-таки я убеждался не безъ радостнаго чувства, что пути 
къ человеческому довольству и благополучию,—къ счастью, го
раздо разнообразнее, шире и многочисленнее, чемъ это пред
ставляется обыновенно намъ, современнымъ европейцамъ, ослеп-
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леннымъ частью истиннымъ, частью ложнымъ блескомъ нашей 
цивили8ацш, во многомъ, къ сожалетю, призрачной. Нашъ 
уголъ зретя  въ этомъ случае слишкомъ тесенъ, слишкомъ бли- 
зорукъ и слишкомъ пристрастенъ къ своимъ собственнымъ сла- 
бостямъ. Въ этомъ смысле бываетъ необыкновенно полезна 
время отъ времени удаляться за пределы черезчуръ привыч- 
ныхъ вл1я т й  и оглядываться на себя, на своихъ, на все свое, 
темъ здравымъ объективнымъ взглядомъ, который возможенъ 
только, когда смотришь со стороны, отодвинувшись отъ пред
мета настолько, чтобы можно было его обнять и понять во всей 
целости.

Да, повторяю, къ счастью для человечества, всятй народъ, 
на какой бы скромной ступени духовнаго развита ни стоялъ 
онъ, умеетъ выработать себе своеобразный и вполне удобныя 
для него ycлoвiя жизни, въ сущности ничемъ не уступающая, 
при данныхъ, обстоятельствахъ, гораздо более совершензымъ 
формамъ опередившихъ его народностей. Верховный разумъ, 
правящей м^ромъ, вовсе не расположенъ играть въ руку заносчи
вому самомнению более быстрыхъ и талантливыхъ представи
телей человеческаго племени.

Рядомъ со львами, орлами, китами, кичащимися своею силою, 
величиною,—природа даетъ жить такою же полною, такою же 
целесообразною и устойчивою жизнью безчисленнымъ породамъ 
другихъ мелкихъ и крупныхъ животныхъ, и притомъ всякой по
роде, по своему особому вкусу и образцу.

Точно также и человечество, покрывающее собою лицо м^ра, 
развивается не по одному узкому и однообразному шаблону, а 
въ самомъ широкомъ разнообразш и богатстве типовъ, красуясь 
какъ степная равнина девственной силы цветами всехъ кра- 
сокъ и всехъ очертаний, изъ которыхъ каждый такъ же прекра- 
сенъ въ своемъ роде, какъ и другой.

Комфортъ войлочной кибитки въ обстановке пустынныхъ 
степей, комфортъ глиняной сартовской мазанки съ ея тенистою 
галлерейкою, въ жаркихъ долинахъ Туркестана,—стбютъ въ
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изв'Ьстномъ смысла комфорта гостиницы, вызываемаго обычаями 
^вропейскаго города, и требуютъ для своего осуществления, мо- 
жетъ быть, не меньше труда и таланта. Во всякомъ случай, 
удивительная приспособленность киргизской кибитки и къ жару, 
и къ холоду, удивительная устойчивость ея противъ зимнихъ 
вьюгъ и летнихъ бурь, удивительное удобство ея для быстрой 
перевозки на хребте вьючной скотины,—составляютъ ничемъ 
незаменимое достоинство, если принять во внимание роковыя 
требованея кочевой жизни.

Точно также поразительная мускульная сила и выносли
вость киргиза, его острый глазъ, отчетливо различающей ма
лейшей предметъ въ туманныхъ даляхъ горизонта, его способ
ность проводить на седле дни и ночи, его глубокое и тонкое 
знанее всехъ суровыхъ стихей пустыни и господство надъ нею 
путемъ этого знашя,—все эти практическее таланты, побеж
дающее дикую природу настолько, насколько это необходимо 
для скромныхъ потребностей кочевника,—право, тоже стоютъ 
съ своей точки зренея—многихъ нашихъ книжныхъ и письмен- 
ныхъ премудростей, несомненно подрывающихъ непосредственную 
способность человека къ борьбе съ враждебными силами при
роды и судьбы.

Но киргизская кибитка поучительна для меня еще и въ дру- 
гомъ смысле. Этотъ интересный остатокъ глубоко древняго, 
ветхозаветнаго быта, — этотъ живой памятникъ временъ Авра- 
амовыхъ и 1аковлевыхъ, сохраняющей до сихъ поръ свое право 
гражданства на громадныхъ пространствахъ земнаго шара,—на- 
водитъ на размышленея, далеко не во всемъ благоприятный для 
нашей самонадменной европейской цивилиэацеи.

Созерцая этотъ простой и скромный бытъ кибитки, где люди 
по меньшей мере такъ же здоровы, довольны и веселы, какъ и 
въ нашихъ многоэтажныхъ каменныхъ ящикахъ съ железными 
крышами, где поются песни, пляшутся пляски, празднуются 
праздники съ неменьшею искренностей) и одушевлетемъ, чемъ 
въ нашихъ натянутыхъ светскихъ собранеяхъ, где также
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искренно любятъ и ненавидятъ, и, можетъ быть, съ не меньшею 
верою молятся, какъ умеютъ, Богу, — невольно приходить на 
мысль, какъ въ сущности мало нужно человеку для его счастья 
и какою громоздкою, притязательною и непосильною для него 
декоращей эаслоняетъ отъ себя это простое человеческое счастье 
черезчуръ разбалованный и зазнавппйся чедовекъ цивилизащи. 
Здесь, въ этой кибитке,—все имеютъ то, чтб имъ нужно, все 
довольны ¿и спокойны духомъ. Была бы только около вода и 
трава—и ничего больше!

Съ водою и травою является и скотъ для перевозки, и 
шкуры для одеждъ, и войлоки для покрышки жилища, и ку- 
мысъ для питья, и баранина для еды.

А голубое небо здесь то же, что и надъ вечно тревожными 
обладателями миллюновъ, и то же бодрящее дыхате воздуха, 
и то же ласкающее душу солнце, та же кругомъ красота и ц е
лительная сила матери-природы.

Перемудрившие питомцы европейской цивилизащи эту кра
соту, широту и свободу естественной жизни продали за сомни
тельный наслаждения роскоши, за тщеславие богатствомъ и вла- 
ст1ю, но однако не нашли въ нихъ душевнаго покоя и нрав
ственная удовлетворетя.

Темъ трагичнее видеть, какъ самонадменный европеецъ но- 
вейшихъ временъ, дошедппй до полнаго разочароватя жизтю, 
до бeзвepiя и отчаятя, при которыхъ немыслимъ никакой на- 
мекъ на счастье,—все-таки имеетъ смелость навязывать мнопя 
мертвяпця формы своей цивилизащи, будто какое-то абсолютное 
спасительное начало,—народамъ, правда, еще младенческая раз- 
вийя, но за то сохранившимъ въ себе и жизненную радость, и 
способность надеяться и верить...

Прощаясь мыслями съ киргизами и Киргиз1ей, я все время 
эабавлялъ себя мыапю, что въ сущности ведь мы съ женою 
только отдали теперь визитъ темъ самымъ збасурманамъ» на- 
шихъ старыхъ летописей, которые подъ разными кличками моя-
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головъ, татаръ, нечестивыхъ агарянъ, Золотой и Кипчакской 
орды, и проч., и проч., некогда явились съ негаданнымъ-непро- 
шениымъ визитомъ въ нашу бедную удельную Русь и на два 
долгихъ в'Ька легли свинцовою гирею на историческ!й ростъ на
шей, еще юной тогда, родины.

Собственно говоря, визитъ этотъ отданъ былъ имъ гораздо 
бол'Ье выразительнымъ образомъ — нашими туркестанскими ге
роями: Черняевыми, Скобелевыми, Кауфманами, которые рас
платились съ потомками Чингиса и Батыя на ихъ родной земле, 
въ самомъ гнезде ихъ кочевой силы, за Калку и Сить, за Мо
скву и К!евъ, и привели ихъ подъ высокую и великодушную 
рчку БФлаго Царя, какъ въ свое время приводили они нашихъ 
усобствовавшихъ князей подъ нечестивую пяту своихъ крово- 
жадныхъ и корыстныхъ хавовъ.

Я, по крайней мере, нисколько не сомневаюсь, что кир
гизы и особенно кара-киргизы, у которыхъ мы только-что го
стили,—это ни въ чемъ почти не изменившаяся за 6-ть столе- 
т й  монгольско - татарская орда, ходившая въ XIII веке за 
Чингисомъ, въ XIV веке за Тимуромъ, разрушившая столько 
царствъ старой Азш и наводнившая когда-то собою половину 
Европы.

Те элементы ея, которые тесно смешались съ более про
свещенными племенами покоренпыхъ страпъ, кристализовались 
и осели въ Китае, въ Индш, въ мусульманскихъ ханствахъ 
Средней Азш, выделились подъ новымъ именемъ изъ кочеваго 
быта и изъ киргизской народности; а, такъ сказать, сырой ма
точный растворъ этихъ дикихъ полчищъ разлился по беэбреж- 
нымъ пустынямъ и недоступнымъ горнымъ хребтамъ Средней 
Аэш, не поддаваясь никакимъ просветительнымъ в.пяншмъ, не 
организуясь въ государства, оставаясь такими же кочующими 
пастухами и степными разбойниками, какими они были въ дни 
Чингисъ-хана.

Когда читаешь у Рубруквиса или Плано-Карпини описаню ихъ 
пребыватя въ кочевьяхъ Великой орды на берегахъ Орхона, въ
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знаменитой Чингисовой столиц^ Каракоруме, то искренно ка
жется, что эти средневековые монахи описываютъ вамъ ваше 
собственное посЬщеше киргизскихъ кибитокъ где-нибудь на Ма- 
ломъ Алае, или въ Сыръ-Дарьинскихъ степяхъ.

До такой степени поражаетъ сходство въ малЪйшихъ по- 
дробностяхъ образа жизни этихъ двухъ народовъ, раздвинутыхъ 
между собою промежуткомъ почти семи вФковъ.

Правда, и тотъ, и другой — не народы, не государства, а 
именно жорды), какъ они всегда называли себя и называютъ 
теперь. Своего рода громадные косяки двуногихъ степныхъ зве
рей, размноживппеся въ тиши вековъ, въ глуши пустынь на 
ихъ вольныхъ кормахъ, какъ размножаются на техъ же без- 
брежныхъ травяныхъ равнинахъ Аз1и—тате же безчиеленные 
табуны дикихъ лошадей, дикихъ ословъ или антилопъ.

Монголы и ихъ соседи татары (тюркскаго племени) такъ же 
какъ ихъ потомки киргизы, несомненно коренные туземцы 
Азш. Китайстя хроники упоминаютъ имя монголовъ уже за
2.000 летъ до Рождества Христова.

Чингисовъ родъ возникаетъ на берегахъ Онона, впадающаго 
въ Шилку, на рубеже нынешней Сибири и Китая, но столица 
его уже переносится значительно южнее, въ сердце теперешней 
китайской Монголш. Въ этотъ-то, на краю света лежавпай Ка- 
ракорумъ отправлялись въ свое время за десятки тысячъ верстъ 
послы папъ и могущественнейшихъ государей Европы искать 
дружбы грознаго завоевателя, и ехали добиваться суда и ми
лости покоренные князья и цари, находивпне здесь чаще всего 
темницу или мученическую смерть.

Мы съ женою входили въ кочевьяхъ кара-киргизовъ въ та
т е  же шатры, въ кате  входилъ когда-то Плано Карпини, по
сещая Каракорумъ. Но, какъ виделъ читатель, мы, къ счастйо 
уже не обязаны были кланяться по три раза въ землю передъ 
входомъ въ шатеръ и на коленяхъ держать речь передъ коче- 
вымъ властителемъ, какъ это приходилось столько разъ проде
лывать несчастному посланцу папы Иниокенйя IV.
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Интересно, что и тогда, у монголовъ Каракорума, знатныя 
женщины ихъ жили въ кибяткахъ изъ бФлаго войлока, такихъ 
точно, въ какой принимала насъ Гульчинская датха и какую 
разбила она для ночлега нашихъ дамъ.

'У  женъ Куине были друше шатры изъ б%лаго войлока, 
довольно болыте и красивые*,—разсказываетъ Плано Карпини 
про хана Гаюка, котораго онъ въ своей наивности везд'Ь назы
ваешь вместо хана <Хамомъ*, производя отсюда и соотв1зт- 
ствующ1Я прилагательныя: «хамскй шатеръ*, «хамскй указъ*, 
и проч.

Интересно также, что кибитка или шатеръ этого *хама* въ 
Каракорум^ называлась ^Золотою ордою (<Quod ари(1 ^рзоэ арре1- 
^atur Orda аигеа)*. Орда у татаръ и монголовъ была собственно 
шатромъ, жилищемъ; отсюда и названье *Урды*, удержавшееся 
до нашего времени за ханскими дворцами Кокана и Бухары; 
<Золотая орда* Волжскаго низовья точно также была ничЗзмъ 
другимъ, какъ шатромъ хана. Это имя орды было перенесено 
мало-по-малу на самыя полчища, окружавппя ставку вождя, за 
которою всЬ они следовали, и которая такимъ образомъ стада 
олицетворять собою въ н1Ькоторомъ смысла щ&лый народъ, точно 
такъ, какъ, наприм'Ьръ,—Порта Оттоманская,—стала заменять 
собою понятие о самомъ государств^, а название лондонскаго или 
петербургскаго < кабинета* стало употребляться для обозначения 
общей политики Англш и Росст.

Съ искреннимъ восторгомъ увидали мы наконецъ съ высо- 
каго карниза дороги столь страстно желанный Ленгаръ, мирно 
приютившийся на дн*Ь горной долины.

Тамъ сейчасъ же принялись за горячей душистый пловъ, не 
имЗнопцй для голодныхъ желудковъ ничего себ*Ь подобнаго, въ 
кулинарномъ искусств^ воЬхъ странъ и народовъ.

Мы, какъ людоеды, пожирали баранину съ рисомъ и съ 
увлечетемъ напали на чай, бодрящая струя котораго ник'Ьмъ 
не можетъ быть такъ оценена, какъ усталымъ всадникомъ,
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язмученнымъ солнечнымъ зноемъ и скверною каменистою до
рогою.

Тройка нашихъ киргизскихъ коней отлично отдохнула безъ 
насъ и прямо отъ крыльца ленгарскаго привала понесла насъ, 
какъ на крыльяхъ птицы, по щебню рЗзчнаго русла, по кам- 
нямъ горной дороги.

Милый воинъ провожавппй насъ отъ Гульчи, и тутъ еще 
не хот*Ьлъ сразу раэстаться съ нами. Онъ рйшидъ заночевать 
въ Ленгар*Ь,—для чего мы оставили ему необходимые рессурсы 
изъ нашего дорожнаго запаса,—а потому счелъ вполне кстати 
сломать на своемъ коньк^, уже сд'Ьлавшемъ вЁрныхъ 40 или 
45 верстъ,—еще маленьюй кончикъ. А такъ какъ наша сытая 
тройка неслась во всю свою прыть, то и ему, чтобъ не отстать 
отъ нея, пришлось все время скакать маршъ-маршемъ. Верстъ 
черезъ 5 онъ дружески распростился съ нами и повернулъ на- 
задъ. Такой лихой народъ только и можетъ безъ стыда и вреда 
для русскаго дЪла держать здФсь въ рукахъ киргизскихъ на- 
<Ьздниковъ.

Каковы эти наездники и ихъ кони,—мы увидали маленьк1Й 
образчикъ очень недалеко отъ себя. Передъ тарантасомъ нашимъ 
скакалъ джигитъ-киргизъ въ б*Ьломъ островерхомъ колпак^ на 
затылкЬ и въ широчайшихъ желтыхъ чембарахъ. Онъ не пони- 
малъ и не говорилъ ни слова по-русски и только зналъ одно, 
что за нимъ Фдетъ начальство, что нужно поэтому гнать во-всю.

Его скуластое темнобронзовое лицо съ расплюснутымъ но- 
сомъ и узкими калмыцкими глазами, сверкавшее какъ у волка 
белыми зубами, изредка оглядывалось на нашъ экипажъ въ 
какомъ-то благоговМномъ ужас'Ь, и каждый разъ посл̂ Ь этого 
тяжелая коротенькая *канчав начинала немилосердно крестить 
по чемъ попало безъ того сломя голову летавшую лошадь.

ВолФе 3-хъ часовъ неслась наша тройка съ быстротою 15-ти 
верстъ въ часъ, и лихой джигитъ ни разу не далъ нагнать себя, 
ни разу его крЪпконопй конъ не споткнулся и не оступился въ 
грудахъ мелкихъ камней, засыпавшихъ дорогу на мнопя версты.

12*
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Но эта. отчаянная скачка едва не окончилась очень печальна 
для насъ. Въ корню тарантаса оказалась сильная и резвая ло
шадь, имевшая скверную привычку носить. Разгоряченная бой
кою уЬдою, она вдругъ подхватила насъ при самомъ въезде 
въ большой подгородтй кишлакъ, уже недалеко отъ Оша. Мо- 
лодыя пристяжныя подхватили вместе съ нею и бурей помчали, 
нашъ злополучный тарантасъ, не разбирая ни рытвинъ, ни ло- 
щинъ, ни камней, ни арыковъ. И я, и Г—1Й схватились обе
ими руками за возжи, чтобы помочь солдату-возниц'Ь сдержать 
обезумевшую тройку, но усшпя вс'Ьхъ насъ троихъ не приво
дили ни къ чему.

Глупый киргизъ, чувствуя за собою по пятамъ нагоняющую 
тройку, отчаянно махаетъ своей «канчою*, огревая лихого конька 
уже прямо чере8Ъ голову, чтобы только не посрамиться передъ 
начальствомъ и не дать переду тройке. Чемъ неистовее мчится 
онъ, темъ яростнее несутся вследъ за нимъ и наши разыграв- 
ппеся кони. Онъ подзадориваетъ ихъ какъ поддужный ретиваго 
рысака. Гневные крики Г—аго, русские и киргизсюе, только 
придаютъ еще более прыти дикому наезднику, который среди 
грома колесъ и топота лошадей, разумеется, не можетъ ничего 
разслышать и воображаетъ, что грозный начальникъ приказы- 
ваетъ ему скакать еще скорее. У меня душа замирала за на
шихъ бедныхъ дамъ, глядя на эту сумасшедшую перегонку... 
Я чувствовалъ полное безсшпе наше остановить озверевшихъ 
коней. А между темъ тяжелый и длинный тарантасъ нашъ то 
и дело съ быстротою стрелы перелеталъ черезъ узеньюе мости
ки арыковъ, какъ нарочно попадавшихся на каждомъ шагу. 
PesKÍe повороты дороги такъ часто приходились у этихъ злопо- 
лучныхъ мостиковъ, что того и гляди передтя или задтя ко
леса экипажа сорвутся съ мостика на какомъ-нибудь быстромъ 
какъ молтя, завороте, и вся наша тройка съ разбега полетитъ 
въ арыкъ. Но возница нашъ, благодаря Бога, какъ-то такъ 
ловко направлялъ обезумевшихъ коней, что мостики и арыки 
только мелькали мимо. Мне уже приходило въ голову направить
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стройку на первый попавшейся дувалъ, рискуя сломить оглобли 
и порвать упряжь, чтобы только остановить эту дикую скачку, 
-съ каждою минутою становившуюся все опаснее. По счастью, 
тупоумный киргизъ наконецъ разслышалъ энергическую киргиз
скую ругань русскаго полковника и, оглянувшись на насъ испу
ганно-изумленною дурацкою рожею своей, сталъ со всей своей 
грубой силы сдерживать разгорячившагося коня. Съ своей сто
роны и мы съ Г—мъ налегли, сколько могли, на кретня ре- 
менныя возжи, уже безъ того натянутыя, какъ струны, и мало- 
по-малу бешеный бегъ степныхъ коней сталъ стихать и прихо
дить въ обычный видъ... Я искренно поблагодарилъ Бога, что 
зтотъ жутк1й эпизодъ окончился такъ благополучно.

Мы въехали въ Ошъ среди торжественной тишины чудной 
лунной ночи. Месяцъ шялъ высоко надъ головой, заливая и 
небо, и землю целымъ океаномъ фосфорическаго света.

Деревья, дома, далеюя горы,—все, казалось, плавало, млело 
и таяло въ этой неподвижной лучистой бездне. Никогда на на- 
шемъ тускломъ севере не увидишь такого высокаго и глубокаго 
неба, такой прозрачности и сеяющей голубизны ночи.

Туземный городъ спалъ мирнымъ сномъ въ мягкихъ мате- 
ринскихъ объяияхъ теплой летней ночи, и громадные старые 
тополи, шелковицы и вязы, вырезавппе свои кудрявые черные 
силуэты на ярко освещенномъ небе, одни провожали насъ мимо 
евоихъ безконечныхъ рядовъ, словно дремлющая рать исполи- 
новъ, презрительно созерцая съ своей неподвижной воздушной 
высоты шумливое копошенье нашего жалкаго тарантаса и па- 
шихъ усталыхъ коней, вносившихъ безпокойную ноту въ тор
жественное бе8молв1е этой царственпо-шявшей ночи.

Среди садовъ, налитыхъ ночною прохладою, среди пустын- 
ныхъ дуваловъ, отъ которыхъ падали черныя тени, сплошь на- 
полнявпня узте переулочки,—изредка встречались чуть осве
щенный красноватымъ огонькомъ фонаря—чайхане, въ которых! 
еще сидели, тихонько беседуя, запоздавппе посетители, не то
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ропввпйеся, повидимому, разстаться съ этою все захватывавше н> 
и всё проникавшею красотою лунной ночи.

Древтя чинары чудовищной величины, осйнявпыя темный 
прудокъ у мечети, бросали таинственный тени на освещенный 
голубоватымъ огнемъ месяца глиняныя стены ея, словно чер
тили на нихъ кате-то загадочные, имъ однимъ понятные 1еро- 
глифы.

Красотой, негою и миромъ дышало все кругомъ, и растро
ганное сердце радостно благословляло Бога, Творца этой красоты 
и этихъ радостей.

Въ гостепршмномъ домике г-жи С. добрая старушка, мать- 
хозяйки, давно уже поджидала насъ съ ничемъ незаменимымъ 
самоваромъ. После горныхъ скитанй верхомъ, после арбъ, ки- 
битокъ, казанскихъ тарантасовъ, киргизскихъ дорогъ, киргиз- 
скихъ лошадей, мы чувствовали себя настоящими паломниками, 
или вернее *поломниками* (производя это слово отъ глагола 
ломать), заслуженно отдыхающими на лаврахъ, и еще долго, 
потягивая горяч1й чай, беседовали другъ съ другомъ о только- 
что пережитыхъ впечатлеыяхъ новой жизни, новыхъ местъ, 
новыхъ людей...



ДОЛИНА ЗАРАВШАНА.

[.

ВьгЪздъ изъ Ферганы.

Приходилось покидать плодоносную Фергану въ самый рас- 
цж&гъ весны. Еще только 4-е мая, а уже громадный ветви
стый яблони здЬшнихъ садовъ осыпаны мир1ардами яблокъ, 
который уже теперь покрупнее нашихъ лесничекъ. Тутовыя 

* ягоды совсемъ налились, клубнику едятъ уже несколько дней...
Все здесь цвететъ, и густыя зеленый опахала деревьевъ 

разливаютъ, качаясь по ветру, нежное благоухаше своихъ Цве
товы Пшеничныя и ячменныя поля тоже цветутъ и тоже тихо 
колышатъ по ветру свои налитые колосья, осыпанные кругомъ 
будто золотистою пылью, едва не сквозными, трепещущими на 
солнце, тычинками... Цветутъ и улыбаются, сквозь зеленыя 
стены колосьевъ, будто кротюе голубые глаза девушки ярко- 
син1е васильки,—обычные цветы нашихъ черноземныхъ полей 
въ развалъ лета. Невольно припоминается чудное маленькое 
стихотвореше Генриха Гейне, которымъ заканчивается, какъ 
самымъ достойнымъ поэтическимъ опилогомъ*, его ^Buch der 
Lieder".
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Wie auf dem Felde die Weiszenhalme,
So wachsen und wogen im Menschengeist die Gedanken.
Aber die zarten Gedanken der Liebe 
Sind wie lnstig dazwischenblühende 
Roth und blaue Blumen. . . *)

Даже дикая степь изъ грубой гальки и сухой солонцеватой 
глины, не напоенная арыками, и та словно проснулась отъ ле- 
таргическаго сна, и прохлаждаемая сл%ва хребтами лЗзсныхъ 
горъ, справа широкою водною скатертью Сыръ-Дарьи, раз
верзла свою безплодную утробу и оделась въ праздничный 
одежды цв*Ьтовъ и травъ. На десятки верстъ провожаютъ насъ 
по обФ стороны дороги то сочныя плети и крупные б*Ьлые цвЗзты 
каперсовъ, то сплошныя поляны цв'Ьтущаго хр^на или мел- 
каго полыня. Проведите въ эту глину, къ этому каменистому 
щебню воду горныхъ ручьевъ,—и безплодная степь обратится 
какъ волшебствомъ въ роскошный огородъ. Вода тутъ дЗзлаетъ 
еще болмтя чудеса, ч'&мъ у насъ навозъ. Тутъ она не просто 
вода, а именно: лживая вода*, вода жизни.

Ничего н&гъ удивительнаго, что подъ чарами весны древняя 
Фергана кажется земнымъ раемъ своего рода, изъ котораго не 
хочется уЬзжать.

Фергана—въ сущности одинъ безконечный садъ, одинъ гро
мадный густо населенный кишлакъ, тянупцйся вдоль своей 
рТЬки-поильницы на сотни верстъ. Покидая ее, я жадными гла
вами художника тороплюсь навсегда запечатлеть въ своемъ 
сердцЬ ея оригинальный, оживленный пейзажъ, подобнаго кото
рому не увидишь ни въ Италш, ни въШвейцарш,—эти глиня
ные плоскокрыппе дома съ разукрашенными дувалами, тонуыце

*) Какъ на пол*Ъ колосья тпенидьг,
Такъ растутъ и волнуются въ человЬческомъ духй мысли.
Но нЬжныя мысли любви—
Это все равно, что весело цвктулце между ними 
Красные и голубые цв&гы...
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въ зелени садовъ, эти базары и караванъ-сараи на каждомъ 
шагу, эти характерный двухколесный арбы, высотя, какъ башни, 
этихъ верблюдовъ, этихъ осликовъ, этихъ черноглазыхъ красав- 
цевъ-д&гей, этихъ ширококостныхъ киргизовъ въ б^лыхъ острыхъ 
колпакахъ и пестрыхъ яркихъ халатахъ.,.

Сыръ-Дарья почти нигд̂ Ь не уходитъ изъ вашихъ глаэъ, 
вездЪ провожаетъ васъ хоть издали своими сверкающими излу
чинами. Это мать-питательница, мать-поительница всей страны, 
безъ которой эта глухая горная котловина навсегда оставалась 
бы пустынною, безплодною и недоступною. Она дфлаетъ плодо
носною почву Ферганы разливами своихъ водъ; она пропиты- 
ваетъ своими влажными испаретями воздухъ этой котловины, 
со всЬхъ сторонъ огороженной высокими горами. Но она не 
только кормилица страны, она вмФст'Ь съ т^мъ и дорога въ нее, 
съ глубокой древности единственное сообщение ея съ окрестными 
странами и народами.

Подобно египетскому Нилу, Сыръ-Дарья была бы достойна 
поклонетя ей, какъ божеству-покровителю. Жаль только, что 
трудолюбивый садовникъ-сартъ, что всевыносливый пастухъ- 
киргизъ—не умЗзютъ пользоваться тЪми благами, которыя за
ключены въ ихъ великой рЗзк'Ь. Ни потомокъ древнихъ персовъ, 
ни наслЗздникъ Чингисовыхъ монголовъ—не считаютъ достой- 
нымъ себя д^ломъ заниматься рыболовствомъ на р'Ьк'Ь или го
нять по ней суда съ товарами. Поэтому и берега Сыръ-Дарьи, 
и ея воды—пустынны до иоразительности: ни одного человека, 
ни одной лодки. Поэтому же никто не обращаетъ вниман!я на 
мели и пороги, которые постоянно умножаются въ ней. Даже 
намъ съ почтовой дороги то и дЪло бросаются въ глаза желтыя 
горбушки и лысины, зловеще св*Ьтяпряся среди синихъ струй 
древняя Яксарта.

Къ чудной веснЬ, будто нарочно на радость намъ, присо
единились и чудныя лунныя ночи. Подъ обаяшемъ месячная
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ю ятя все кажется еще поэтичнее, еще красивее, и эти тихте 
переуйочки кишлаковъ съ неподвижными статуями женщинъ, 
укутанныхъ въ саваны, въ тени гигантскихъ вязовъ и шелко- 
вицъ; и эти сановитыя фигуры бородачей въ величественныхъ 
тюрбанахъ и длиннополыхъ халатахъ, съ серьезной важностью 
возсЬдаюиця подъ уютными навесами чай-хане вокругъ дымя- 
щагося самовара, освещенный красноватымъ светомъ фонаря. 
И эти черныя провалья прудковъ у подножья скромной мечети, 
ооЬненныя огромными старыми деревьями; и эти крытые ба
зары со всеми своими таинственными уголками и наивною, 
почти младенческою торговлею; эти караванъ-сараи съ непо
движно отдыхающими верблюдами, съ спящими кругомъ нихъ 
утомленными путниками...

Въ этой привычке проводить свой вечеръ въ мирной беседе 
за чашкою чая, на опрятномъ коврике, въ благопристойной 
одежде и въ приличномъ виде, не оскорбляя священнаго покоя 
ночи безобразными криками и пьяною руганью,—сказывается 
глубоко симпатическая черта нравственнаго характера здешняго 
народа, та душевная воспитанность его, которой, къ великому 
стыду нашему, такъ часто недостаетъ нашему русскому про
стому человеку, несмотря на все его многообразный способности 
и его несомненный умъ.

Когда я проезжалъ такими яркими месячными ночами че- 
резъ безконечные сады и селешя сартовъ, безмолвно впивая въ 
себя тихую поэзью ихъ мирной трудовой жизни, мне невольно 
приходило на мысль, канне долгье века живутъ здесь по-своему 
счастливо эти люди, которыхъ мы совсемъ неосновательно счи- 
таемъ какими-то варварами,—живутъ и жили, нисколько, пови- 
димому, не нуждаясь въ европейской указке, давнымъ-давно 
выработавъ себе необходимые имъ прьемы хозяйства, торговли, 
промышленности, общежития, учась и работая по-своему, по- 
своему любя и ненавидя, по своему веруя и молясь.

И кто изъ искреннихъ людей решится сказать, после всего
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того, чтб переживаетъ теперь европейское человечество,— что 
имъ, аз1атцамъ, приходится позавидовать намъ, хитроумнымъ 
европейцамъ?

Летняя месячная ночь очаровательна везде. Но тутъ, въ 
этой теплой и влажной долине, обращенной въ цветупцй садъ, 
она производитъ чисто волшебное обаяте. Кажется, будто плы
вешь въ своемъ открытомъ тарантасе, какъ въ лодке сквозь 
море луннаго света, смотришь и дремлешь, видишь и не ви
дишь, скорее безсознательно ощущаешь всемъ организмомъ 
своимъ этотъ прозрачный лучистый омутъ, который охватываетъ 
кругомъ и несетъ въ себе, убаюкивая, чаруя, словно младенца 
въ колыбели. Кажется, что живешь теперь въ самыхъ недрахъ 
этой торжественной сверкающей ночи, покойно, беззаботно и 
сладостно, какъ въ утробе матери. Чудно на земле, смолкшей, 
стихшей, замершей. Она одета, какъ въ праздничную ризу, въ 
серебряные газы месячнаго ш ятя; она скрыла теперь отъ по- 
сторонняго взора, она сама забыла теперь всю грязь и злобу 
своихъ дедъ, и, какъ грешница, внезапно охваченная жаромъ 
искренней молитвы, порывомъ высокаго вдохновения,—она ка
жется теперь такою чистою и строгою, исполненною одной 
только доброты, любви и мира, умиленно внимающею таинствен- 
нымъ звукамъ неба, растроганно созерцающею его недоступную 
красоту...

Тамъ на небе—еще более чудно! Океанъ света, безпредель- 
ный, неохватный... Глубина, которой дна не видно...

Высота, высота поднебесная,
Широта, широта—
Глубота, глубота—овеанъ-море!

Тамъ все насквозь пронизано светомъ, до недостижимыхъ 
высотъ, откуда чуть мигаютъ звезды, потонувшая въ этой без
дне свете.

Поэтъ тонко и живописно уловилъ своимъ волшебнымъ сти-
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хомъ это немолчное трепетанье звЗзздъ въ тихую летнюю ночь, 
когда действительно чудится, будто они чуть слышно и робко 
сбродятъ* по небу на своихъ незримыхъ дзолотыхъ ножкахъ^, 
словно боясь разбудить спящую внизу землю.

Sternen mit den goldnen Füsschen 
Wandeln droben bang und sacht,
Dasz sie nicht die Erde wecken,
Die da schläft im Schoos der Nacht

Звезды искрятся, сыплятся, мигаютъ и переливаютъ тамъ 
на верху, какъ безчисленпые брильянты въ ризе Божьей, npi- 
осенившей теперь въ объятш отеческой любви грешный м^ръ.

Звезды горятъ и теплятся по всему необъятному своду не- 
рукотвореннаго Божьяго храма, будто зажженныя ангелами ми- 
рёады свечей въ этотъ священный часъ немого всенощнаго 
богослужетя...

Вся жизнь теперь на небе, только тамъ теперь светъ, дви
жете, краски и образы... Целыми воздушными вереницами 
проплываютъ мимо месяца фантастичесте караваны облаковъ, 
таютъ и переплетаются, и распалзываются въ десятки затей- 
ливыхъ фигуръ. А месяцъ сзади, точно фокусникъ, показываю
щей китайстя тени,—то ярко пронизываетъ ихъ лучами своего 
волшебнаго фонаря, то одеваетъ темною до черноты тенью. На- 
бегутъ вдругъ разомъ, какъ стая белыхъ птицъ, эти шаловли
вые клубы паровъ, и глубокая небесная бездна также разомъ 
превращается вдругъ въ целый перепутанный архипелагъ остров- 
ковъ, озеръ, проливовъ, и тогда яркй дискъ месяца плыветъ и 
ныряетъ, будто корабль Аргонавтовъ, отыскивающей золото, 
среди этого лабиринта белыхъ пятенъ и голубыхъ просветовъ. 
А то вдругъ неведомо когда, неведомо откуда нагромоздятся 
высотя снеговыя горы, гроэные ледяные замки, — и сейчасъ

*) Звкзды золотыми ножками 
Бродятъ тамъ наверху робко н тихо,
Чтобы не разбудить землю,
Спящую на лонк ночи...
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же все эти мнимыя громады сдунетъ, будто нанесенный в&т- 
ромъ пухъ, растопитъ въ своихъ горячихъ лучахъ всепобеждаю
щей св*Ьтъ месяца; смотришь, не веря глазами, — и уже н*йтъ 
ничего, все уже другое, новое, и по чистымъ голубымъ подямъ, 
усеяннымъ, какъ лугъ, цветами—роящимися звездами, проно
сятся, словно свивающаяся пелена театра, последняя лохмотья 
убегающихъ тумановъ.

Кажется, что месяцъ самъ балуется, капризничаетъ и ра
дуется, создавая самъ ^себе все эти фантастическ1я игрушки, 
возникающёя и разсыпаюпцяся съ быстротой и легкостью сон
ной грёзы, й  тебе мерещится сквозь сонъ, что и ты самъ не
раздельная составная часть той же чудной ночной грёзы, со
тканной изъ движенья и света...

к Все прекрасно въ Божьемъ мёре, сотворивый м1ръ въ немъ 
скрытъ*, шепчетъ невольно душа, радостно созерцающая эту 
торжественную ночную красоту, которую, къ сожалетю, мы 
такъ редко желаемъ и можемъ видеть въ безсодержательной 
суете нашихъ житейскихъ делъ. Ученые натуралисты умеютъ 
извлекать изъ земель и камней ихъ химически-чистое идеальное 
начало, выражающее въ высшей степени характерный силы 
этихъ минеральныхъ породъ; но, вместе съ темъ, по какому-то 
странному противореча суждетя они съ сомнетемъ относятся 
къ возможности постигнуть духомъ идеальное начало всего мера, 
гораздо более очевидное и гораздо более необходимое съ логи
ческой и нравственной точки зретя.

Фергана осталась за нами, за нами остался и древтй Ход- 
жентъ съ своимъ уездомъ, помнящей Александра Македонскаго 
и монгодовъ Чингисъ-хана.

Жара такая, что даже ночью душно спать въ тарантасе въ 
одной легкой накидке отъ пыли.

Отъ жары и камней разсохлось и чуть не разсыпалось одно 
иэъ колесъ нашего Ноева ковчега. То и дело ямщикамъ при
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ходится поливать его водою и скручивать веревочками. Куз- 
ницъ и кузнецовъ, конечно, никакихъ на мнопе десятки верстъ 
во все стороны. Вся надежда на Бейкентъ, но между нимъ и 
Ходжентомъ еще целая иустыня. Только въ ночь съ 7-го на 
8-е мая добираемся мы до него, и то уже къ 4-мъ часамъ утра. 
Спать я остался въ тарантасе и къ половине 6-го уже былъ 
на ногахъ, разыскивая кузнеца. Оказалось, .что и въ этомъ 
многолюдномъ местечке, похожемъ на городокъ, русскихъ куз
нецовъ не водится, а сарты не ум/Ьютъ отягивать колеса ши
нами. Пришлось опять прибегнуть къ спасительной водице, 
веревочкамъ и крячикамъ, ко всему тому, однимъ словомъ, что 
ежеминутно грозило намъ перспективою заночевать где-нибудь 
на дороге съ разсыпавшимся въ прахъ колесомъ. Но выбора не 
было, и приходилось ехать на-авось,—что Богъ дастъ.

Рано утромъ 8-го мая мы стали подъезжать къ Ахангрене. 
Въ горахъ за эти дни выпали сильные дожди, и река обрати
лась въ целое бурное море. Вереницы верблюдовъ штукъ по 50 
и больше, вытянувъ длинныя шеи свои, мерно шагали другъ 
за другомъ, вырезаясь своими черными силуэтами, будто каюе- 
нибудь гигантсюе страусы, на высокомъ бугре, загораживав- 
шемъ намъ солнце.

 ̂ Начиная отъ Ходжента, тутъ па всякомъ шагу верблюды, и 
; по дороге, и въ степяхъ. Киргизки съ киргизятами одни воз- 
< -седаютъ на ихъ лохматыхъ горбахъ, немилосердно качаясь взадъ 

и впередъ. среди разобранныхъ кибитокъ и всякой домашней 
рухляди. За иными верблюдихами бегутъ сзади потешные длин- 
ноиопе верблюжата, совсемъ светлой, почти белой шерсти. Муж
чины-киргизы въ своихъ острыхъ колпакахъ изъ белаго вой
лока, съ широкими разрезными полями, подбитыми снизу крас- 
нымъ, все на коняхъ и гонятъ передъ собою громадный стада 
разноцветныхъ овецъ—шеколадныхъ, желтыхъ, бурыхъ, корич- 
невыхъ. А вонъ старый, какъ трехъ, и какъ трехъ противный, 
безбородый киргизъ, съ желтымъ лицомъ евнуха, укутанный 
въ каюя-то рваныя тряпки, сидитъ, сгорбившись, на крошечномъ
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ослик/Б съ длиннымъ шестомъ наперев^съ и одинъ гонитъ пе- 
редъ собою 30-ть груженыхъ верблюдовъ. Верблюды киргизовъ 
бываютъ разубраны, точно невесты, въ ярте махры, развеваю
щиеся султаны, разноцветный узды, доропе ковры и попоны, 
тоже обвешанные всякими яркими кистями.

Оба берега Ангрены запружены верблюдами и арбами, пол
ными товаровъ. Къ утру вода въ реке обыкновенно сбываетъ, 
и все спешатъ поэтому переправиться черезъ реку. Пешеходы 
храбро разуваются и готовятся принять неизбежную ванну. 
Арбы, только-что перебравппяся на ту сторону, перекладываютъ 
и сушатъ свои подмоченные тюки. Насъ тоже высаживаютъ 
изъ тарантаса, которому придется плыть, какъ подобаетъ ков
чегу Ноеву, и сажаютъ на высочайшую двухколесную *ко- 
канё*. Теперешняя вода заливаетъ и ея помостъ, поэтому сверху 
него подбиты доски, обратившая арбу въ настоящей эшафотъ. 
Мы съ женою кое-какъ умещаемся на этомъ трясущемся эша
фоте среди своихъ чемодановъ и мешковъ, искренно убежден
ные, что имъ ни въ какомъ случае не миновать нынче купанья 
въ реке... Седой редкозубый киргизъ, сморщенный, какъ обезьяна, 
садится верхомъ на лошадь, запряженную въ арбу, повидимому, 
нимало не заботясь о томъ, что ему тоже придется плыть по 
колена въ воде... Тарантасъ съ больнымъ колесомъ мы пустили 
впередъ и съ замиратемъ сердца следили, какъ отчаянно ны- 
рялъ и качался онъ, перещупывая колесами огромные камни и 
черпая воду всемъ своимъ просторнымъ кузовомъ. Отъ тройки 
лошадей видны были только шеи съ мордами, да чуть заметно 
чернели вровень съ водой ихъ мокрые хребты... Верховые 
киргизы, какъ водится, съ гикомъ и крикомъ провожали эки- 
пажъ, неистово понукая лошадей и натягивая въ обе стороны 
веревки, привязанныя къ задней оси, чтобы не дать перевер
нуться нашей грузной казанской посудине. За тарантасомъ по
плыли и мы. Стремнина такъ крутилась и кружилась по сере
дине, что и у меня стала слегка кружиться голова. Не легко 
было съ непривычки и усидеть на нашемъ досчатомъ эшафоте,
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когда, колеса стали пересчитывать все камни и ямки ручного 
дна и подбрасывать во все стороны насъ и нашъ злополучный 
багажъ, все время осыпаемый брызгами волнъ.

Но, слава Богу, все окончилось гораздо благополучнее, чЪмъ 
мы ожидали, и арба выкарабкалась наконецъ на высоюй, какъ 
крепость, глинистый берегъ, вдобавокъ увенчанный зачемъ-то, 
какъ настоящая крепость, высокимъ флагштокомъ.

Признаюсь, мы были такъ рады благополучно окончившейся 
переправе черезъ эту опасную реку, что прекрасное майское 
утро на томъ берегу показалось намъ вдвое радостнее. Май 
ыялъ во всемъ разгаре. Ковры зелени ослепительной свежести, 
густые и мягюе, какъ бархатъ, среди нихъ сплошныя поляны 
огненно-краснаго мака, червонно-золотые ахилеи и множество 
всякихъ другнхъ яркихъ и пестрыхъ цветовъ. Весь глинистый 
берегъ изрытъ, какъ сотъ меда, ячейками птичьихъ норъ; птицы 
унизываютъ яркими монистами и телеграфную проволоку, и 
каждое деревцо, которыми обсажены многочисленные арыки. 
Птицы эти пестры и красивы, какъ попугаи тропиковъ, мала- 
хитъ, бирюза, золото и яхонтъ сверкаютъ на ихъ перьяхъ; 
тутъ целыя тучи щуровъ, ракшей, соекъ и другихъ мне не- 
ведомыхъ птицъ.

Должно быть, и туземецъ-аз1атъ не остается безчувствен- 
нымъ къ этимъ радующимъ краскамъ весеннихъ цветовъ и 
птицъ. По крайней мере, сарты проявляютъ несомненную лю
бовь къ цветамъ. Не только дети, девушки и мужская моло
дежь, но даже мнопе седые старики украшаютъ свои головы 
цветами шиповника.

Май здесь—время полевыхъ работъ. Къ Ташкенту—все поля 
въ работающемъ народе, й  все эти работающее—голы, какъ ихъ 
мать родила, въ некоторыхъ только случаяхъ съ ничтожнымъ 
подоб1емъ виноградныхъ листиковъ, въ виде холщевыхъ порт- 
ковъ въ одну четверть длины. И все они смуглы, какъ арабы, 
отъ загара, пыли и пбта. Меня давно занималъ вопросъ, какъ 
это древнье эллины ходили всегда голые, накинувъ только на
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плечи простыню. Но среди совремеиныхъ грековъ я напрасно 
иекалъ обнаженныхъ торсовъ и босыхъ ногъ. Современные греки 
не похожи на потомковъ Улисса. Они непростительно кутаются 
въ шерстяныя фуфайки, курточки и юбочки, словно они жи- 
вутъ не въ благодатномъ климат!) Эгейскаго моря, а среди ка- 
кихъ-нибудь гипербореевъ. Но вотъ въ Туркестан!; я  наконецъ 
встрФтилъ народъ, который еще умФетъ ходить голымъ. Только 
это уже далеко не модели для Аполлоновъ Бельведерскихъ и 
Антиноевъ. Тутъ еще можно отыскать иногда изъ бронзы вы
литые мускулы Геркулеса Фарнезскаго или Римскаго Глад1а- 
тора, но чаще всего находишь только живыя статуи сатировъ 
или фавновъ.

Если и древнье греки походили сколько-нибудь на нихъ, то, 
правду сказать, для р-Ьзца Фидля тутъ было бы не особенно 
много пищи, и нужно думать въ такомъ случай, что античные 
скульпторы уже черезъ-чуръ не въ мЗзру польстили человече
ству. А можетъ быть древтй грекъ, любовавшийся какъ Нар- 
циссъ своею собственною красотою, въ своихъ уродливыхъ са- 
тирахъ, фавнахъ, центаврахъ и минотаврахъ изобразилъ на па
мять потомству именно дикихъ обитателей Аз1и, т*Ьхъ скиеовъ, 
именемъ которыхъ онъ окрестилъ всЬхъ нев^домыхъ ему ко- 
чевниковъ-степняковъ, и которые^ подобно туркмену, сросше
муся съ своей лошадью, подобно киргизу, загоняющему свои 
стада верхомъ на быкЗз, представлялись его наивному младен
ческому воображетю получеловЗжомъ и полузв%ремъ, то чело- 
в^ко-конемъ, то челов1Ько-быкомъ. Но если кочевникъ аз1атской 
степи не взялъ красотою лица, то онъ зато трижды взялъ сво- 
имъ поразительнымъ здоровьемъ и выносливостью. Киргизъ всю 
долгую жестокую зиму проводить среди пустыни, открытой 
всЬмъ вФтрамъ, въ шалаша изъ войлока или камышевыхъ бар- 
данокъ, не зная ревматизмовъ и простудъ. Киргизъ работаетъ 
голый нисколько недель сряду, въ болотистыхъ лужахъ, кото
рыми заливаются рисовыя поля, не схватывая никакихъ лихо- 
радокъ; киргизъ ходить зимою съ открытою настежь могучею 
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грудью своей и не чувствуетъ мороза, хотя бы отъ него заин
девели волоса на его груди.

Таковъ же выносливостью и терпкостью неразлучный това- 
рищъ киргиза—верблюдъ, стада котораго то и дело попадаются 
намъ на встречу. Верблюдъ смотритъ глазами закоренелая, 
тысячелет1ями воспитанная раба, гордящаяся своимъ раб- 
ствомъ. Есть что-то тупо-ограниченное и обиженное въ его почти 
человеческомъ лице съ далеко выдавшеюся нижнею губою, съ 
нечесаннымъ лохматымъ парикомъ, надвинувшимся на его глаза; 
весь въ мозоляхъ, въ ссадинахъ, въ лохмотьяхъ, вонючй и гряз
ный, изуродованный безустанною непосильною работою, и жую- 
пцй въ награду одне колючки, онъ и въ часы отдыха не поки- 
даетъ своей рабской позы, а стоитъ на коленкахъ, будто испра
шивая прощенья за эти минуы незаконнаго покоя. Даже безъ 
тяжестей, который наваливаетъ на него человекъ, сама природа 
нагрузила его никогда неснямающимся грузомъ, навалила на 
него тюки своего рода—два горба, чтобы онъ никогда не смелъ 
забыть своей вековечной обязанности раба, своего назначения 
зверя-вьюка, зверя-повозки. И хотя его голова держится прямо 
и глядитъ уверенно, съ горделивымъ сознатемъ своей рабской 
верности и рабской выносливости,—но зато шея его глубоко 
приникнула къ земле, словно сама просится подъ ярмо, сама 
торопится доставить себя подъ рабская цепи.

Я не буду здесь описывать нашего пребывания въ Ташкенте 
на обратномъ пути изъ Ферганы, какъ не описываю своихъ 
остановокъ въ Маргелане, Кокане, Ходженте. Все любопытное 
для меня въ этихъ городахъ уже было разсказано мною доста
точно подробно въ моихъ очеркахъ <На Оксусе и Яксарте* и 
кНутешествш въ Фергану*.

Изъ Ташкента мы выбрались 14-го мая. Мой сынъ съ своей 
молодой женою и полковникъ К., двоюродный братъ мой, про
вожали насъ до станщи Б1юкъ-Жазъ. Тамъ были опорожнены



прощальные бокалы шампанскаго, — и уже довольно близко къ 
вечеру мы тронулись въ путь. Кирги8ск1я кибитки здесь и 
дальше до самаго Стараго Ташкента такъ тесно перемеши
ваются съ кишлаками сартовъ, кочевники такъ перепутаны съ 
оседлыми земледельцами, что можно, не будучи пророкомъ, 
предсказать очень скорый переходъ этихъ степныхъ пастуховъ 
за плугъ и борону. Они уже и теперь въ громадномъ множестве 
работаютъ по найму на сартскихъ поляхъ. Это, однако не ме- 
шаетъ имъ относиться къ сарту, какъ къ существу низшаго 
разбора, какъ къ былому даннику и работнику своему. Только 
русская власть освободила сарта изъ этой вековечной зависи
мости отъ воинственныхъ хищниковъ, издавна привыкшихъ 
смотреть на нихъ, какъ на покоренное племя. Сравнительно 
изнеженный, трусливый и мирный, сартъ всосалъ съ молокомъ 
матери инстинктивный страхъ передъ своимъ бывшимъ влады
кой, такъ что даже джигиты-сарты русскихъ чиновпыхъ лицъ, 
сами представляющее въ понятш туземцевъ начальство своего 
рода, на моихъ глазахъ малодушно уступали дорогу киргизскому 
всаднику и не смели не только стегнуть киргиза плетью, но 
даже и грубо прикрикнуть на него, хотя все это они прехрабро 
и преохотно проделываютъ, где только подойдетъ случай, съ 
своимъ братомъ-сартомъ. Ни для какого-другого племени русское 
завоевание не сделало столько добра, сколько для сартовъ и 
таджиковъ, которые съ водворетемъ русской власти получили 
полную свободу безпрепятственно и безопасно заниматься тор
говою наживою всякаго рода и эксплоатировать сколько имъ 
въ голову вдезетъ не только бывшаго грабителя своего—кочев- 
ника-киргиза, но и самого великодушнаго покорителя своего — 
русскаго человека. Въ Туркестане въ сущности произошло въ 
этомъ отношении то же самое, что и на Кавказе. Какъ тамъ, 
установивъ твердое господство для всехъ равнаго закона, мы 
освободили армянъ отъ произвола и притеснешй господствовав- 
шаго надъ ними грузинскаго племени и положили основаше 
самой широкой эксплоатащи Кавказа почти въ исключительную
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пользу деятельныхъ, настойчивыхъ и терп'Ьливыхъ армянскихъ 
торговцевъ и промышленниковъ, такъ и въ Средней Азш, сми- 
ривъ привычки хищничества и своевол1я всякихъ киргизовъ, 
узбековъ, туркменъ и каракалпаковъ, а вместе съ темъ за
ме ни въ своею просвещенною администрацию разорительный 
произволъ прежнихъ хановъ и бгевъ, — мы дали возможность 
трудовому классу среднеаз1атскаго населешя—таджикамъ и сар- 
тамъ, — захватить мало-но-малу въ свои руки всю торговлю, 
промышленность и ремесла въ крае, и развить свое благо- 
состоянге до небывалыхъ у нихъ размеровъ. Этотъ чрезвычайно 
способный и деятельный народъ, въ добавокъ изумительно 
скромный въ своихъ вкусахъ и образе жизни, очень быстро 
усвоилъ себе все полезный нововведешя, внесенный русскою 
цивилизаций, очень хорошо понялъ ихъ выгоду для себя, и 
въ настоящее время сделалъ почти невозможнымъ соперничество 
съ иимъ въ его родномъ крае,—где ему и углы помогаютъ, — 
русскихъ купцовъ, русскихъ 8аводчиковъ и фабрикантовъ, рус- 
скихъ подрядчиковъ, русскихъ мастеровыхъ... Можно предвидеть, 
что, пройдетъ еще немного летъ, и русскгй элементъ въ крае 
будетъ представляться только военпымъ сословгемъ да чиновнымъ 
людомъ. Во всемъ остальномъ не будетъ больше никакой на
добности, все остальное будетъ доведено до окончательной не
возможности конкурировать съ какою-нибудь надеждою на успехъ 
съ дружно сплотившимися туземными капиталистами, предпри
нимателями и ремесленниками, со всемъ этимъ магометанскимъ 
м1ромъ, что такъ враждебно глядитъ до сихъ поръ на вторжете 
хрисианскаго народа въ свое вековечное гнездо. Русскою кровью 
добытое достояше перейдетъ такимъ образомъ всецело въ ловкая 
руки сарта и таджика, до сихъ поръ смиренныхъ данниковъ 
кочевника, а намъ останется только громкое имя победителей, 
да сомнительная честь приплачивать русск1е рубли на защиту 
сартскаго благосостоятя и сартской безопасности.

Киргизъ въ этомъ отношеши гораздо удобнее сорта. Во-пер- 
выхъ, его конкуренщя намъ не страшна ни въ чемъ, а во-вто-
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рыхъ, онъ изстари привыкъ къ властному вмешательству Рос- 
с1и въ дела степи, изстари привыкъ считать Велаго Царя 
чемъ-то въ роде своего верховнаго владыки. Киргизъ кромФ 
того очень плохой и даже сомнительный мусульманинъ. Онъ не 
пропитанъ до мозга костей предубеждетемъпротивъ всего рус- 
скаго, какъ пропитанъ по-своему цивилизованный сартъ, его 
муллы не начинили его такою фанатическою ненавистью къ 
хрисианской власти и хрисйанскимъ порядкамъ. Поэтому все 
русстя меры прививаются среди степныхъ киргизовъ гораздо 
удачнее, чемъ среди горожанъ-сартовъ, и внедрить киргиза, 
этого простодушнаго потомка скиеовъ, въ общее тело русскаго 
государства будетъ несравненно легче, чемъ заматерелаго въ 
магометанстве сарта,—прямого наследника бактр1янъ и согдовъ...

II.

Черезъ воды и броды.

Къ Чиназу подъезжать пришлось совсемъ въ темноте. 
Местность стала пустыннее, и встречавппеся изредка киргизы 
верхомъ о дву-конь не вселяли къ себе особеннаго доверия. 
Проехали мимо насъ и кате-то два подозрительные всадника 
съ огромными шестами въ рукахъ. Ночью все внушало неволь
ное сомнете. А тутъ, какъ нарочно, слухи, о которыхъ мы 
читали еще въ Ташкентскихъ газетахъ, подтверждаются и раз- 
ростаются на каждой станщи. Известный туркестанский раз? 
бойникъ и батырь — Баба-Гокленъ, — легендарный герой своего 
рода изъ туркменскаго племени Гокленовъ, кочующаго около 
Хивы,—приговоренный русскимъ судомъ за разбой въ каторжный 
работы и бежавшей въ 1883 году съ гауптвахты г. Петро- 
Александровска, держитъ съ техъ поръ въ страхе все туземное 
население Аму-Дарьинскаго отдела, а въ последнее время по
явился, какъ разсказывали, въ Голодной степи, стало быть, 
какъ разъ на дороге, по которой намъ приходится ехать.
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Баба-Утузовъ, больше известный подъ именемъ Гоклена, 
грабить и р*Ьжетъ туземцевъ безнаказанно везде, где ему взду
мается. Туземцы до того трепещутъ его, что и подумать не 
смЗзютъ открыть русскимъ властямъ его убежище. Кто только 
ни пытался выдать его, все поплатились за это своею головою! 
Баба смело ночуетъ у кого придется, беретъ у всякаго лошадей, 
деньги, припасы, какъ изъ своего собственнаго дома. Онъ даже 
не трудится вынимать оруж1е, а пр1езжаетъ къ туземцу и 
прямо говоритъ ему: *Я—Баба Гокленъ! давай столько-то тиллъ!* 
И никто, разумеется, не отказываетъ. Недавно его ловили 20 
вооруженныхъ джигитовъ подъ начальствомъ волостного прави
теля Шейхъ-Абазъ-Вали. Они захватали Утузова съ 2-мя това
рищами его и дали по нимъ несколько выстреловъ; но отъ 
ужаса передъ грознымъ раэбойникомъ руки ихъ дрожали, и ни 
одна пуля не попала въ цель. Баба своими выстрелами живо 
разогналъ эту толпу трусовъ и въ упоръ застрелилъ несчастнаго 
волостного правителя. Высылались не разъ для его поимки и 
казаки, но населете скрывало его, а въ очень опасныя минуты 
онъ уходилъ и въ Бухару, и въ туркменсюя кочевья, и даже 
и въ Авганистанъ.

Теперь въ Джизакскомъ уезде, говорятъ, уже найдено 6-ть 
убитыхъ имъ сартовъ. Уверяютъ, правда, будто Баба-Гокленъ 
русскихъ никогда не трогаетъ и даже великодушничаетъ съ 
ними на манеръ итальянскихъ бандитовъ. Но испробовать на 
себе, насколько правды во всехъ этихъ романтическихъ рбз- 
сказняхъ, не особенно хочется, темъ более, когда путешествуешь 
съ женщиной.

Я думаю только, что человекъ, который режетъ другому 
человеку горло, какъ мясникъ барану, и собственною рукою 
перебиваетъ свою семью, врядъ-ли слособенъ страдать иэбыткомъ 
великодушныхъ чувствъ и вкусами къ театральнымъ эффектамъ.

Въ подтверждение моихъ сомнетй смотритель Чиназской 
станщи объявилъ намъ, будто на станщи Малекъ, въ Голодной 
степи, только-что зарезано двое русскихъ. Не знаю, оправда
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лись ли потомъ все эти слухи; но знаю, что очень скоро по 
возвращеши своемъ въ Россию я не безъ интереса прочелъ въ 
газетахъ, что известный разбойникъ Ваба-Уту8овъ-Гокленъ быдъ 
пойманъ русскими властями и повешенъ въ своемъ родномъ 
туркменскомъ ауле вместе съ двумя товарищами на страхъ 
будущимъ подражателямъ его и на память потомкамъ.

Какъ бы то ни было, а въ Чиназе мы решились заночевать, 
несмотря на то, что на тесной станцш уже ночевало четыре 
почтовыхъ тройки. Это было необходимо уже и потому, что 
ночное небо было все заволочено дождевыми тучами, а пере
правляться въ темноту черезъ Сыръ-Дарью было бы слишкомъ 
безразсудно.

Утромъ насъ задержали лошадьми до половины седьмого. 
Когда мы подъехали къ реке, целая шумная ярмарка кипела 
на обоихъ берегахъ ея. Сотни верблюдовъ, нагруженные белыми 
тюками хлопка, стояли и лежали на прибрежныхъ пескахъ. 
Очевидно, они ночевали тутъ на берегу и ждали теперь своей 
очереди переправиться на ту сторону. Целое становище крытыхъ 
арбъ толпилось среди этихъ живыхъ повозокъ. Верблюды ле
жали топце, сух1е, наголодавннеся за зиму и еще не успевпне 
отъесться на привольныхъ степныхъ пастбищахъ. Обросппе 
пыльно-серыми лохмами свалявшейся шерсти, вонюч1е, въ во- 
нючихъ тряпкахъ, насквозь пропитанныхъ пбтомъ, они лежали, 
поджавъ подъ себя, по-аз1атски, ноги, подобно своимъ собратьямъ- 
кяргизамъ и сартамъ, и какъ-то жалостно вытянувъ по земле, 
будто выбивппяся изъ силъ птицы, свои худыя, длинныя шеи.

Съ удивлетемъ смотрелъ я, какъ эти утомленные, кости
стые колоссы поднимались прямо съ земли, вместе съ навью
ченными на нихъ огромными тюками, въ 15 и 20 пудовъ, чтЬ 
тяжко перевешивались на сторону при малейшемъ неровномъ 
движении ноги.

Киргизы спятъ въ повалку, прямо подъ ногами ихъ и ря- 
домъ съ ними, очевидно, нисколько не тревожимые такимъ не- 
чистоплотнымъ соседствомъ. Въ арбахъ и около нихъ не одне
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только сахарный головы бйлыхъ киргизскихъ шапокъ. Вонъ 
видны и родныя руссюя физгоном1и.

Прикащикъ какой-то московской торговой фирмы съ супру
гою своею устроился подъ арбою, съ маленькимъ походнымъ 
самоварчикомъ и благочинно потягиваютъ себ*Ь чаекъ.

— Что-жъ, не боялись ночевать виФстЬ съ киргизами? — 
спросилъ я земляковъ.

— А чего намъ ихъ бояться, — спокойно отв'Ьчалъ прика
щикъ, въ промежуткахъ между медленными глотками чая,—они 
теперь нашего царя подданные, худого ничего сделать нашему 
народу не см'Ьютъ. За это имъ строгое наказаше полагается... 
Мы вотъ съ женою шесть л*Ьтъ среди ихъ живемъ и не слы
хали ни разу, чтобы трогали когда русскихъ; сколько разъ въ 
аулахъ ихъ ночью бывать приходилось и въ степи однимъ но
чевать, лошади тоже при насъ бывали и товаръ не дешевый, 
а никогда пальцемъ никто не трогалъ, ни Боже мой! Все, что 
попросишь, теб'Ь дадутъ, и накормятъ, и напоятъ, они на это 
хороши... Пустого говорить нечего! Да и то еще сказать, какъ 
имъ русскаго человека тронуть? У русскаго завсегда оружие съ 
собою, револьверъ тамъ, али винтовка, али кинжалъ; ужъ имъ 
это известно. Ну, и боятся...

— Ну, а сарты какъ?—спросилъ я.
— Что-жъ сарты? Сарты тоже народъ смирный. Ты его не 

трогаешь—и онъ тебя не трогаетъ. Промежь себя точно, что 
воровство у нихъ здоровое идетъ, что промежь киргизовъ, что 
промежь сартовъ, овецъ воруютъ другъ у дружки, лошадей, 
верблюдовъ. Тоже изъ-за земли у нихъ свары каждоденно идутъ. 
Запашетъ одинъ у другого полосу — и за ножи сейчасъ! Въ 
прежнее время то и дЪло, бывало, кишки другъ другу вы
пускали, ну, а теперь поусмирили ихъ, много тише стало. 
Прежде у нихъ никакого порядку не было; украдетъ, бывало, 
чтб, ему сейчасъ веревку на шею и вЬшаютъ! А теперь онъ 
отсидитъ свое, сколько ему по закону полагается — и квитъ! 
Теперь сарты очень довольны, потому имъ подъ нашимъ цар-



— 201 —

ствомъ не въ примеръ стало лучше. То, бывало, черезъ нашъ 
кишлакъ за одну неделю человекъ полтораста въ Сибирь про
гонять, а теперь въ целый месяцъ тридцати человекъ не на
берется...

Наромъ былъ еще на другой стороне, и мы любовались из
дали чисто аз1атскою сценою, какъ все многолюдное и пестрое 
становище арбъ, верблюдовъ, овецъ, киргизовъ и сартовъ, ки
шевшее на томъ берегу, давя и толкая другъ друга, съ кри- 
комъ двинулось къ парому, чтобы поскорее захватить себе на 
немъ место. Солдатъ-сторожъ отчаянно колотить ихъ палкой 
по чему попало, но они лезутъ впередъ неудержимою стеною. 
Вонъ одна арба, хотевшая объехать друпя, взяла слишкомъ 
близко къ краю берега, вместо парома попала колесомъ въ воз- 
духъ и вместе съ своимъ верблюдомъ полетела въ воду... Кир
гизы возятся теперь около нея съ веревками и шестами, си
лясь какъ-нибудь вытащить изъ реки испуганнаго горбача и 
опрокинутую арбу, полную товаровъ. Это порядочно задержи- 
ваетъ паромъ, а вместе съ темъ и насъ. Но, наконецъ, съ по
мощью русскаго солдатика, главнаго охранителя переправы, 
тарантасъ нашъ съ грохотомъ пересчитываетъ трясупцяся по
ловицы парома и становится на первенствующее место, какъ 
подобаетъ оффищальному званио почтовой тройки, съ которою 
не смеютъ уже состязаться никатя киргизсшя арбы и вер
блюды.

По счастью, теперешнй паромъ удобствами своими нисколько 
не похожъ на тотъ, который американецъ Скайлеръ описываетъ 
такими грустными красками въ своемъ известномъ труде „No
tes of a journey in Russian Turkistan", etc.; любознательному 
янки пришлось тогда целый часъ перетаскиваться черезъ Сыръ- 
Дарью и все-таки пристать къ другому берегу ея далеко ниже 
того места, куда онъ направлялся, такъ что киргизы, забрав
шись въ воду, должны были опять оттаскивать его руками и 
веревками на его настоящее место.
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Не больше, какъ на версту, много-много на две версты отъ 
Сыръ-Дарьи виднеются везде раэсыпанныя гнезда киргизскихъ 
кибитокъ и пасутся безчисленныя стада верблюдовъ. Затемъ 
уже стелется необозримая пустыня Голодной степи, прмсЬнен- 
ная вдали воздушными силуэтами снегового хребта.

Голодная степь теперь серая, а не зеленая, какъ прежде, 
но все-таки еще не желтая, какою она скоро будетъ. Высыхаю
щая трава словно принимаетъ постепенно господствующей цвЗзтъ 
почвы, какъ принимаетъ его здесь все, живущее въ этой гли
нисто-песчаной пустыне: и черепаха, и жаворонокъ. и ящерица 
здесь тате же серо-желтоватые и белесовато-пестрые, какъ 
комья земли, среди которыхъ они бЗзгаютъ. Того же еЬро-гли- 
нистаго цвета и тучи прузовъ, которыми кишитъ теперь Го
лодная степь. Они сыпятся и брызгаютъ высоко въ воздухъ, 
какъ мятель изъ-подъ колесъ нашего тарантаса, изъ-подъ ко- 
пытъ нашихъ лошадей. Кажется, всякая былинка травы пре
вратилась теперь въ целое поколете этой прыгающей гадины. 
Около ста верстъ подрядъ ехали мы въ этой отвратительной 
атмосфере живыхъ тварей, давя и разбрасывая ихъ во все сто
роны, какъ брызги воды кругомъ быстро двигающейся лодки. 
Несколько верстъ вправо и влево отъ яасъ тянулись эти оплош
ный залежи пруза, — можно было себе представить потому, 
сколько ихъ было впереди насъ. Это были, конечно, первые 
предвестники, это двигался только авангардъ тЗ?хъ несчетныхъ 
полчищъ пруза, которые въ сл%дующемъ году охватили своимъ 
гибельнымъ нашеств1емъ весь югъ Россш, досылая передовые 
отряды своей степной конницы до Курска, Орла и даже до 
самой Москвы.

Асса-фетида все такъ же покрываетъ необозримыя простран
ства Голодной степи своими густыми лесами оригинальныхъ кар- 
ликовыхъ деревьевъ, съ шарообразными кронами. Но уже теперь 
эти—не цветы и не листья, а безчисленныя пузырчатыя коро
бочки миндальной формы, заключающая въ себе созревпня семена.
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Ув'Ьряютъ, будто молодыя головки ассы-фетиды, выварен
ный въ кипятка, теряютъ свой запахъ и считаются очень ла- 
комымъ кушаньемъ у киргизовъ. Я этому, признаюсь, не осо
бенно варю, потому что трудно найти болЪе цЪпюй запахъ, 
какъ у этого отвратительнаго растетя.

Мы адемъ ласами ассы-фетиды пфлыхъ 64 версты подъ 
рядъ. По-прежнему въ этомъ царства зловон1я—никакой жизни. 
Какая то кустистая, высокая трава съ колосиками голубыхъ 
цв'Ьтовъ, въ рода вероники, — заполонила степь такими же 
сплошными коврами везда, гда натъ ассы-фетиды. Природа и 
въ растительномъ м1ра поступаетъ такъ же, какъ въ области 
этнограф!И, гда одни пространства заполняются сплошнымъ 
киргизомъ, друпя—сплошнымъ калмыкомъ или туркменомъ, не 
допускающими среди себя ничего чужого. Черепахи попадаются 
теперь уже рФдко, сезонъ ихъ, повидимому, прошелъ. Птицъ 
въ Голодной степи тоже натъ. Только одни плоскоголовые и 
широкогрудые орлы сидятъ неподвижными бурыми копнами 
среди бурой травы, иногда всего въ двухъ шагахъ отъ нашей 
тройки, и зорко сладятъ за нами своимъ безстрашнымъ и без- 
пощаднымъ взглядомъ хищника, который не дрогнетъ ни отъ 
грохота тарантаса, ни отъ звона почтовыхъ колокольчиковъ.

А на самой дорога совсЬмъ новая, оригинальная жизнь! Въ 
каждомъ блинё навоза безчисленное множество жуковъ, чер- 
ныхъ, какъ чернила, и крупныхъ, какъ слива. Это жуки-гробо- 
копы, одатые въ глубокий трауръ, какъ подобаетъ гробокону. 
Они покрываютъ дорогу частыми гназдами, обсыпая своею 
тасною кучкою тотъ островокъ навоза, въ которомъ вывелся 
каждый рой. Гробокопы теперь вса до единаго въ хлопотливой 
и безостановочной работа, точно муравьи, строюпре свой му- 
равейникъ. Каждый изъ нихъ преусердно закапываетъ задними 
ножками свои яички въ шарики навоза. Ноташно видать, съ 
какимъ увлечетемъ и настойчивостью, словно глубоко убажден- 
ныя въ необходимости своей работы, трудятся эти маленыая 
твари надъ этимъ важнымъ даломъ, обезпечивающимъ будущую
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судьбу ихъ поколотя. Шарики навоза изъ горошинки вырас- 
таютъ мало-по-малу въ вишню, изъ вишни въ цфлое маленькое 
яблочко, которое уже не безъ устпй приходится катить забот
ливому жучку. Скатываютъ они свои шарики въ ямки и засы- 
паютъ ихъ старательно землею, чтобы они оставались въ ней 
спокойно и безопасно впредь до будущей весны. Они и землю 
выгребаютъ и нагребаютъ словно природными лопатами все 
такъ же своими задними лапками.

Эти черные жуки-монахи, жуки-могильщики, да желтая фа
ланга, бегающая по песку, будто на ходуляхъ, на своихъ вы- 
сокихъ ногахъ,—единственный наеЬкомыя, оживляющая теперь 
Голодную степь.

Но чтобы она не казалась слишкомъ безжизненною и не 
отпугивала отъ себя впечатлительнаго путника, лукавый духъ 
пустыни строитъ по всему горизонту всямя обманчивыя ма
рева, соблазняющая глазъ. Прозрачныя озера и рЪки, обросппя 
кустами, зелен%}юпре острова, верблюды на гигантскихъ ногахъ, 
головой достаюпре до облаковъ, лфлыя поселешя кибитокъ, вы- 
сокихъ, какъ деревья, тихо качаются и пфликомъ опрокиды
ваются своими отражетями въ тихо плывущихъ струяхъ зер- 
кальнаго воздуха, нагр'Ьтаго песками. Марево приподнимаетъ 
ихъ въ эти видные намъ воздушные слои Богъ знаетъ изъ 
какой далекой и невидимой намъ дали... Сравнительно съ ними 
даже громадные каменные шалаши древнихъ кудуковъ — ка
жутся прилегшими къ землЗз. Эти удивительные кудуки, кото
рые я подробно описывалъ при своей по'Ьздк'Ь въ Ташкептъ, 
хотя и приписываются народной молвой Тамерлану, но безъ 
всякихъ убФдительныхъ доказательствъ. БолЪс грамотные люди 
считаютъ ихъ создатями Абдуллч-хана, живтаго около двухъ 
столЗипй позднее Тамерлана, но и то, кажется, безъ особенныхъ 
основатй.
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Ровно сто верстъ ехали мы Голодною степью: 16 верстъ отъ 
Сыръ-Дарьи до Малека, 33 версты до Мурза-Рабата, 31 версту 
до Акстафы и 20 верстъ до Учь-Тюбе; две версты не доезжая 
этой станцеи, начинаются уже посевы хлеба, арыки, кибитки 
киргизовъ, кишлаки сартовъ. Отъ Учь-Тюбе до Джиэака одинъ 
сплошной, зеленый лугъ, со множествомъ верблюдовъ, лошадей, 
быковъ, овецъ, людей, тополей, кишлаковъ. Горы делаются 
ближе и яснее. Далекая снеговая Ц'Ьпь глядитъ изъ-за нихъ, 
ослепительно сверкая на солнце.

Мы передъ Джнзакомъ, у воротъ въ самыя плодородный 
долины стараго Бухарскаго ханства.

Джизакская крепость, защищавшая столько вековъ входы 
съ севера въ благодатную Заравшанскую долину, оставила по 
себе кровавую, хотя и славную, память для насъ, русскихъ. 
Она была взята после жестокаго боя генераломъ Крыжанов- 
скимъ въ 1866 году. Русскаго приступа боялись страшно и 
ждали давно. Бухарцы укрепляли эту пограничную твердыню 
свою целыхъ 8 месяцевъ; вокругъ крепости вывели тройной 
рядъ стенъ, очень высокихъ и толстыхъ. Доступъ къ нимъ 
преграждался тремя рвами, полными воды, 10-ти аршинной глу
бины; везде были устроены барбеты и башни, на стенахъ раз- 
ставлено более полсотни пушекъ; и за этими-то неприступными 
оградами засело 10.000 самыхъ храбрыхъ воиновъ эмира, на- 
бранныхъ изъ авганцевъ, туркменъ, пермянъ и пр. Начальни- 
комъ гарнизона сделанъ былъ известный храбрецъ Алаяръ- 
ханъ, поклявшейся умереть съ мечемъ въ руке. Онъ приказалъ 
завалить крепостныя ворота, чтобы ни у кого не родилось даже 
мыслй отворить ихъ русскимъ.

28-го октября началась бомбардировка города, 30-го после- 
довалъ решительный приступъ, а череэъ часъ руссте орлы 
уже были владыками Джизака. Бухарцы дрались отчаянно, и
6.000 труповъ ихъ покрыли улицы, кроме 2.000 человекъ, 
взятыхъ въ пденъ. Алаяръ-ханъ и 16 бековъ (иэъ 18) пали 
честно въ рукопашномъ бою. Большая часть города была ра8-
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рушена ядрами и еще до сихъ поръ не оправилась отъ по
грома.

На Джизакской станцш мы съ удовольств1емъ напились све- 
жаго молока, которое можно было купить на базаре, и не теряя 
времени за самоваромъ, решились ехать дальше, хотя солнце 
уже совсемъ садилось. На станцш ночевало столько народа, 
что оставаться здесь казалось просто невозможными А мы 
между темъ хорошо знали, что придется переезжать ночью въ 
8-ми местахъ речку Елань-Уте, которая образуетъ такъ назы
ваемый Тамерлановы ворота въ горномъ кряже, отделяющемъ 
эту местность отъ бассейна реки Заравшана, и которая вьется 
самою капризною змеею между отрогами этого кряжа. Назвате 
'Елань-Уте*, какъ уверяли меня, собственно и значитъ 'Зм ея 
проползла*. Къ довершетю опасности, въ ямщики намъ попался 
совсемъ молодой киргизенокъ, столько же безстрашный, сколько 
неопытный въ путевыхъ делахъ. Мы очень скоро заметили, 
что съ нимъ намъ будетъ чистая беда въ случае какихъ-ни- 
будь критическихъ обстоятельствъ, поэтому я гналъ его впередъ 
безъ всякаго милосердия, пока еще что-нибудь можно было ви
деть, разсчитывая нагнать на дороге две тройки съ почтою, 
выехавппя на Самаркандъ несколько ранее насъ. Лихой кир
гизенокъ въ этомъ отношении былъ очень покладистъ и несся 
во всю прыть по каменистымъ дорогамъ горной долины. Онъ и 
самъ, повидимому, сообразилъ, что беэъ старыхъ бывалыхъ 
ямщиковъ, провожавшихъ почту, ему никакъ не справиться 
темною ночью съ многочисленными опасными бродами Елань- 
Уте, которую выпавшие дожди вздули въ бушуюицй потокъ. 
Тарантасъ нашъ прыгалъ вкривь и вкось, пересчитывая камни, 
рытвины, косогоры, треща по всемъ суставамъ, заворачивая 
такъ круто на поворотахъ горной дороги, что ежеминутно могъ 
перевернуться колесами вверхъ; а отчаянный киргизенокъ дико 
вопилъ на своихъ отчаянно мчавшихся коней, безостановочно 
полосуя ихъ кнутомъ, по чемъ только попадало. Мы съ уж&-
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сомъ увидали, подъехавъ къ реке, что это была совсЬмъ не 
та Елань-Уте, пробиравшаяся своими безчисленными рукавчи
ками по сухимъ голышамъ широкаго русла, которую мы пере
езжали два месяца тому назадъ по дороге изъ Самарканда въ 
Ташкентъ. Теперь это была широкая, глубокая и очень быстрая 
река, навзрезъ наполнявшая своими свинцовыми волнами обы
кновенно сухое каменистое русло, и не подававшая ни малей
шей надежды на возможность переехать ее где-нибудь въ 
бродъ. Почты еще не было видно, и приходилось плыть на 
удачу,—попадемъ или не попадемъ на подобаюпцй намъ путь. 
Я не могъ постигнуть, какимъ это образомъ татя  опасныя и 
частыя переправы, какъ въ Елань-Уте, не охраняются отъ пра
вительства опытными перевозчиками-киргизами съ арбою и про
чими принадлежностями, какъ это заведено на Ахангрене и 
при многихъ другихъ переправахъ. Не говоря уже о частныхъ 
проезжающихъ, чиновники правительства, едупце по деламъ 
службы, и казенный почты съ посылками и деньгами, после 
каждаго дождя или таянья снега въ горахъ, подвергаются здесь 
риску залиться вместе съ своими лошадьми, или по меньшей 
мере принять холодную ванну. Но разсуждать уже было поздно, 
необходимо было действовать, и притомъ очень быстро, чтобы 
иметь время нагнать почтовыя тройки, хотя бы передъ следую
щими еще более опасными переправами и по крайней мере 
бедовать вместе съ народомъ въ эту скверную ночь, которую 
не было больше надежды провести мирно на какой-нибудь ти
хой станцш...

Киргизенокъ долго разсматривалъ своими рысьими глазами 
чуть заметные въ полутьме следы колесъ на песке того берега, 
угадывая местечко, где ему нужно будетъ выехать изъ реки; 
потомъ вдругъ ударилъ решительно по лошадямъ и съ плес- 
комъ и громомъ ввалился грузнымъ тарантасомъ въ бурную 
реку... Волны упрямо сбивали въ бокъ нашу привычную поч
товую тройку; колеса то и дело подскакивали на камняхъ и 
проваливались въ ямы, вода доходила много выше дрогъ, но



— 208 —

все-таки, къ нашему великому благополучно, не залила гдубо- 
юй кузовъ тарантаса, хотя мы, въ ожиданш этого неизбежная 
событгя, заранее подобрали ноги на сиденье. Къ удивлетю на
шему, киргизенокъ не обмахнулся и попалъ какъ разъ въ уза
коненное место. Недоезжая втораго брода, мы нагнали, нако- 
нецъ, тяжело нагруженныя почтовый тройки. Къ нимъ при
стала еще какая-то перекладная съ проезжимъ, такъ что насъ 
собралась теперь целая *оказ1Я*, какъ говорили въ свое время 
на Кавказе, или целый караванъ своего рода, выражаясь по 
туркестански. Въ такой многолюдной компаши и съ такимъ 
бывалымъ народомъ, какъ ямщики,—сразу стало спокойнее на 
сердце, и самая ночь словно вдругъ просветлела. Второе плесо 
Елань-Уте разлилось широко, словно какая-нибудь серьезная 
река, и въ ночной темноте казалось, будто другого берега со- 
всемъ не видно. Это было очень скверно, потому что един- 
ственнымъ обозначетемъ направлетя брода служатъ следы 
колесъ на обоихъ берегахъ. Все четыре ямщика, не исключая 
и нашего мальчишки, слезли съ облучковъ и, подойдя всей 
своей кучкой вплотную къ волнамъ бурлившаго потока, открыли 
промежъ себя военный советъ. Мы, конечно, ни слова не могли 
понять изъ ихъ гортанной киргизской речи и въ безмолвномъ 
терпети дожидались, на чтб они решатся. Потолковавъ не
сколько довольно длинныхъ минуть, ямщики [наши отважно 
крикнули наконецъ: ^гайдаЬ и побежали всяк!й на свое место. 
Перекладная полезла первая, за нею обе почты, и уже сзади 
всехъ, обезпеченный опытомъ впереди насъ ехавшихъ, уверенно 
двинулся и нашъ ковчегъ Поевъ. Не постигаю, какимъ звери- 
нымъ чутьемъ руководились эти дикари-ямщики, выбирая съ 
такою точностью среди темной водной пучины свой путь, кото
рый извивался, какъ колена змеи, то вправо, то влево, то 
вверхъ, то внизъ по реке. Сначала мы долго ехали, вернее 
сказать, цлыли вдоль реки навстречу ея теченЬо, ежеминутно 
ожидая, что вотъ-вотъ тарантасъ нашъ не выдержитъ стреми
тельная напора волнъ и опрокинется колесами вверхъ. Потомъ
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мы повернули вправо и переехали поперекъ реку. Слава Богу, 
и въ этомъ месте вода не хватала черезъ край кузова, и мы 
отделались только одними тревожными ожидатями. На третьемъ 
переезде мы миновали теснину Тамерлановыхъ воротъ съ ихъ 
черною пещерою налево, съ ихъ историческою надписью на 
скале правой стороны.

Скала эта имеетъ саженъ 70 высоты, надпись помещается 
довольно низко, не выше 15—16 аршинъ отъ земли, такъ что 
легко читать снизу. Собственно говоря, надписей две, сделан
ный въ совершенно различное время, различными людьми и по 
ра8личнымъ поводамъ. Начертаны оне крупными буквами на 
персидскомъ языке, который здесь понимаетъ всякЙ деревен- 
СК1Й мулла, всяюй уличный писецъ, такъ какъ это языкъ обыч- 
ныхъ письменныхъ сношетй между туземцами Бухары и Са
марканда.

Хотя простой народъ приписываетъ эти надписи никому 
другому, разумеется, кроме своего излюбленнаго хана Тимура, 
именемъ котораго окрещена и вся теснина, но, къ великому 
разочароватю его, энаюпре люди прочли на мнимой Тамерла
новой скале совсемъ чуждыя ему имена и события. Одна над
пись гласитъ:

зСъ помощью Господа Бога, велиюйсултанъ, завоеватель ца
рей и народовъ, тень Бога на земле, опора веленгй Сунны и бо- 
жественнаго закона, правитель и защитникъ веры, Улугъ Бегъ 
Гуруганъ (да продлить Вогъ дни его царствоватя и правления!) 
предпринялъ походъ въ страну моголовъ и благополучно воз
вратился отъ того народа въ эти страны въ 828 году*.

Улугъ-Бегъ былъ внукъ Тимура, прославившийся покрови- 
тельствомъ наукъ, искусствъ и магометанской религш, основа
тель знаменитыхъ медрессе и обсерватории въ Самарканде, а 
828 г. геджры соответствуем 1425 году нашей эры.

Вторая надпись еще позднейшаго времени (1571 г.) и при
надлежим тоже очень известному эмиру самаркандскому, стро
ителю цистернъ и мостовъ,—Абдулле-хану:

п 14
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 ̂Пусть странники въ пустыне, путешествующ1е по земле и 
вода, знаютъ, что въ 979 году была здась битва между арм1ей 
намастника халифа, тани всемогущаго, великаго Хакапа-Аб- 
дуллы-хана, сына Искендеръ-хана, состоявшей изъ 30.000 во- 
иновъ, и арм1ей Дервишъ-хана и Баба-хана и другихъ сыно
вей Баракъ-хана. Въ этой арм!и было 50 родственниковъ сул
тана и 400.000 воиновъ изъ Туркестана, Ташкента, Ферганы 
и Дешта-Кипчака. Арм1я Государя, по счастливому сочетают 
соэвЪздШ, одержала победу, ододФвъ вышеупомянутыхъ султа- 
новъ и предавъ смерти столькихъ изъ нихъ, что отъ народа, 
убитаго во время сражения и въ плену, въ течете месяца 
кровь текла поверхъ водъ реки Джизака. Пусть все это зна
ютъ!) горделиво объявляетъ на весь светъ кичливый побе
дитель.

Но намъ было теперь не до Тамерлана и не до археологи- 
ческихъ надписей. Эти постоянный нырянья тарантаса въ не- 
знакомыхъ пучинахъ водъ, глубины которыхъ никто не могъ 
узнать впередъ, притомъ въ темную и неприветливую ночь, 
среди скалъ и пропастей, невольно очень скверно действовали 
на наши нервы. Мутныя воды потока неслись внизъ съ оду
ряющею быстротою, и среди глухаго молчанья ночи какъ-то 
угрожающе гудели между камней, будто вольные духи этого 
пустыннаго ущелья, трубяпце въ свои боевыя трубы. Непо- 
стижимыя и лошади у киргизовъ! Оне смело леэутъ по брюхо, 
по горло въ стремнины реки и тащатъ тяжело нагруженные 
экипажи по глубокимъ осыпямъ голышей, покрывающимъ дно 
реки, по подводнымъ камнямъ и корчагамъ; изъ реки еще вы- 
таскиваютъ эти экипажи на крутые берега и бйгутъ потомъ, 
не останавливаясь, одинъ десятокъ верстъ за другимъ.

А делать нечего, одинъ 8а однимъ переправились мы бла
гополучно черезъ все восемь плесовъ Елань-Уте; подъ конецъ 
мы ужь несколько освоились съ этими варварскими перепра
вами вплавь и не малодушествовали такъ, какъ въ первые три, 
четыре переезда. Но темъ не менее трудно описать нашу ра
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дость когда киргизенокъ объявилъ намъ, что мы переехали по- 
слЗздшй бродъ, что реки больше теперь не будетъ.

Ущелье тянется однако еще далеко за Елань-Уте, всего 
больше, чемъ на 20 верстъ. Было черно, какъ въ чернильнице, 
когда наши 4 тройки влетали на воЬхъ рысяхъ въ освещен
ный красноватымъ огнемъ фонарей туземный базаръ, откуда 
еще не разошлись запоздалые посетители, мирно потягивавшие 
на своихъ *супахъ* и кроватяхъ неизбежный ^кокъ-чай^ изъ 
росписныхъ ^толя^. Съ тревогой и неудовольств1емъ косились 
они на эти несупцяся во тьме русстя тройки, чуть не заде- 
вавш1я своими колесами ихъ чай-хане и лавченки. Но вотъ уже 
мелькаютъ ярко освещенныя окна станщи, где ждеть насъ 
вполне заслуженный отдыхъ, и сейчасъ задымится приветли
вый русскй самоваръ...

Тпру!! звонки смолкаютъ, мы стоимъ подъ крыльцемъ, и 
чьи-то услужливыя руки помогаютъ намъ выкарабкаться иэъ 
нашего глубокаго ковчега.

III.

„Разноситель золота".

Но намъ и на другой день не пришлось избавиться отъ до- 
садныхъ переправь въ бродъ, — этого истиннаго кошмара нес- 
частныхъ туркестанскихъ путешественниковъ, который ложится 
пятномъ на русскаго цивилизатора Азш. Въ самомъ деле, при 
техъ средствахъ и при той громадной власти, которыми мы 
здесь располагаема решительно понять нельзя, почему мы 
оставляемъ въ состоянш первобытнаго варварства все эти опас
ный и разорительный для народа переправы черезъ реки. То, 
что могли бы стбить мосты, окупилось! бы очень скоро и бы
стротою сообщетй, и сохранетемъ въ целости множества това- 
ровъ и скота, которые теперь нередко портятся и гибнуть при 
переправахъ въ высокую воду. Ужъ если монголецъ Тимуръ,

14*
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или какой-нибудь Абдулла-ханъ могъ устроить великолепный 
каменный мостъ черезъ разливы Заравшана, то неужели Россгя 
накануне 20-го века не въ состояти выполнить того, на чтб 
нашлись силы и средства у aзiaтcкиxъ кочевниковъ 14 или 15 
столетия?

Раньше я имелъ уже случай разсказать читателю, со словъ 
испанскаго путешественника 15-го столеюя Рюи Гонзалеса, ка
кую просвещенную заботливость проявлялъ Тимуръ относи
тельно дорожныхъ сообщений въ своей колоссальной имперш. А 
у другого, еще более стариннаго путешественника, венещанца 
Марко Поло, объехавшаго все страны Азш еще во второй по
ловине 13-го века, при самыхъ первыхъ ханахъ Монгольской 
имперш, можно найти очень поучительный сведетя объ устрой
стве почтовой гоньбы въ степяхъ и горахъ Аз1и Пингисъ-ха- 
номъ и его наследниками.

<Нзъ города Канбалу въ друпя провинщи ведутъ множе
ство дорогъ, и на каждой изъ нихъ, т.-е. на каждой большой 
дороге, на разстоянш 25 или 30-ти миль, находится станщя съ 
домами, устроенными для путешественниковъ, и называется 
яшбъ, или почтовый домъ. Это всегда большое, красивое строе- 
ше со многими, хорошо убранными комнатами, обитыми шел
ковою матер1ей и снабженными всеми удобствами. ВсякШ ко
роль могъ бы остановиться въ такомъ доме и жить прилично 
своему сану, ибо въ окружающахъ городахъ и укрепленныхъ 
местахъ можно достать все нужное, а некоторые изъ этихъ 
станщй снабжаются постоянно провиз1ей отъ двора. На каждой 
станщй стоять всегда на готове 400 хорошихъ лошадей, для 
того, чтобы послы, едупце по деламъ Его Величества, равно 
какъ и гонцы его, могли менять ихъ и, оставивъ своихъ утом- 
ленныхъ лошадей, получить свежихъ. Даже въ гористыхъ окру- 
гахъ, удаленныхъ отъ болыпихъ дорогъ, и где не было дере
вень, а города далеко отстоять одинъ отъ другого, Его Величе
ство велелъ воздвигнуть подобнаго рода постройки, снабженный 
всемъ необходимымъ, а главнымъ образомъ лошадьми. Онъ по-
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сылалъ разныхъ людей на житье въ эти места для обрабатыва
ния земли и исполнения воЬхъ нуждъ почты; такимъ путемъ 
образовались болытя деревни.

'Благодаря устройству подобныхъ домовъ, посланники и 
царсюе гонцы съ большимъ удобствомъ и весьма легко проез
жали по разнымъ провинщямъ имперш. И во владении великаго 
хана находятся такимъ образомъ не менее ^200.000 лошадей 
подъ ведомствомъ почты, и для нея содержатся 10.000 домовъ. 
Трудно описать—какой степени быстроты достигаюсь этой уди
вительной системой*.

Искренно изумляется порядкамъ аз^атскихъ варваровъ граж- 
данинъ просвещеннейшей европейской республики того времени.

'П ри промежуточныхъ станщяхъ,—поветствуетъ онъ далее,— 
есть писецъ, обязанный записывать день и часъ, въ который 
прибыль одинъ курьеръ, а другой отправился; кроме того, на
значаются особые чиновники, которые каждый месяцъ объез- 
жаютъ все станциг, просматриваюсь книги и наказываюсь 
курьеровъ, не употребившихъ надлежащую скорость при испол- 
нeнiи своихъ обязанностей*.

Иначе говоря, у аз1атскихъ варваровъ, кочевавшихъ въ ки- 
биткахъ, уже болФе 600 летъ тому назадъ, почтовая часть была 
организована такъ же правильно и удобно, какъ она организо
вана сравнительно въ позднейшее время во многихъ европей- 
скихъ государствахъ. Конечно, это происходило подъ вл1ятемъ 
древняго центра цивилизащи Китая, который былъ покоренъ 
монгольскими кочевниками вместе съ другими странами Азш, 
и который тотчасъ же невольно оказалъ могущественное воэ- 
действ1е на весь быть своихъ дикихъ владыкъ. Это во всякомъ 
случае не мешаетъ помнить слишкомъ заносчивымъ представи- 
телямъ европейской цивилизацш, наивно воображающимъ, что 
только и света было для мipa, что изъ ихъ окна.

Вообще по этому поводу среди большинства читающей пуб
лики существуетъ слишкомъ много заблуждетй, объясняемыхъ 
между прочимъ малымъ знакомствомъ нашихъ съ древнимъ бы-
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томъ и исторлею аз!атскихъ народовъ. Старинные европейскле 
путешественники, какъ Парко Поло, Рубруквисъ, Плано-Кар- 
пини, Рюи Гонзалесъ и другле, — несмотря на огромный инте- 
ресъ ихъ, — многимъ известны только по именамъ. А между 
темъ стбило бы задуматься надъ многимъ, чтб передалотъ они, 
прежде ч'Ьмъ произносить обычный безапелляционный приговоръ 
надъ варварствомъ азлатовъ, такъ ревностно исцеляемымъ благо
деяниями европейской цивилизащи.

Марко Поло, много лЪтъ проживавшей среди монголовъ и 
своими глазами видевднй все туземные порядки, передаетъ 
очень любопытный вещи о внутреннемъ управленли громадной 
Монгольской имперли и объ отношенляхъ великаго хана къ 
своимъ безчисленнымъ народамъ.

По его словамъ, великлй ханъ ежегодно посылаете- доверен- 
ныхъ людей узнать, не постигли ли какую-нибудь местность 
неурожай, саранча, наводнешя или другля бедствля. Съ постра
давшая поселенля не только не взыскиваются подати но ему 
выдается изъ царскихъ житницъ нужное количество хлеба на 
пропитание и обсемепенле полей. Съ этою целью въ урожайные 
годы ханъ закупаешь во всехъ провинщяхъ болыте запасы 
зерна, которые сохраняются безъ малейшей порчи по 3 и по 
4 года въ прекрасно устроенныхъ для этого житницахъ. Точно 
также, въ случае падежа скота, ханъ приказывалъ раздавать 
пострадавшимъ отъ бедствля—коровъ и быковъ изъ собствен- 
ныхъ стадъ, такъ какъ все области его царства ежегодно при
сылали ему скотъ въ виде десятинной подати отъ своихъ про
изведений.

*Все мысли великаго хана,—прибавляетъ Марко Поло,—на
правлены къ тому, чтобы помочь народу въ его нуждахъ для 
того, чтобы подданные его были въ состоянли жить своимъ 
трудомъ и улучшить свое положеше*.

Беднымъ города, въ которомъ жилъ великй ханъ, постоянно 
отпускался всяклй необходимый провлантъ отъ царскаго двора, 
по особымъ сметамъ, разсчитаннымъ на целый годъ по числу



— 215 —

членовъ семейства. Для нихъ ткались также одежды изъ шер
сти и шелка въ особо устроенной мастерской, гдЗз каждый ре- 
месленникъ города былъ обязанъ работать даромъ одинъ день 
въ неделю.

<Не проходило дня безъ того, чтобы назначенные для этого 
чиновники не роздали до 20.000 посудинъ съ рисомъ, просомъ 
и пшеномъ. ВслЗэдствге этой удивительной щедрости хана, на- 
родъ почитаетъ его какъ божество*, разсказываетъ Марко Поло.

Для безопасности пути среди безпред%льныхъ степей и пу
стынь своей имперш ханъ повелЗзлъ по обФимъ сторонамъ боль- 
шихъ дорогъ садить вездЗз быстрораступця деревья, на два 
шага другъ отъ друга, чтобы лФтомъ пешеходы могли пользо
ваться ихъ тФнью. Тамъ же, гд*Ь сыпучге пески и скалистыя 
горы не позволяли расти деревьямъ, велено было ставить камни 
и столбы для указатя дороги. Особые чиновники наблюдали 
за тЗжь, чтобы эти правила исполнялись и чтобы дороги содер
жались въ порядкЗз.

Цивилизация того времени простиралась до того, что въ ки- 
тайскихъ провинщяхъ имперш уже тогда употребляли, какъ 
весьма обыкновенный предметъ, тотъ самый каменный уголь, 
который европейские экономисты считаютъ теперь, такъ сказать, 
в'Ьрн'Ьйшимъ показателемъ степени гражданственности и эконо
мя ческаго благосостояния народа.

Марко Поло описываетъ этотъ уголь, какъ * особенный чер
ный камень, который горитъ подобно углю и поддерживаетъ 
огонь гораздо лучше дровъ, такъ что если его зажечь вечеромъ, 
то онъ прогоритъ всю ночь и не погаснетъ даже утромъ*.

Населеше тЗзхъ провинщй истребляло огромное количество 
топлива, <ибо н&гъ ни одной личности, которая бы не посещала 
теплыя ванны, по крайней м'&рФ, 3 раза въ недЗыно, а зимой 
даже каждый день, если это возможно. Всяк1й вельможа имЗьетъ 
ванну у себя въ домЗз для своего употреблетя*, сообщаетъ 
обстоятельный венещанстй путешественника эту также харак-
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тарную черту современной европейской цивилизации, усвоенную 
еще въ тате далете века глупыми аз!атами.

Ассигнащи и банковые билеты,—изобретете новой Европы,— 
были въ употреблент у хановъ Монгольской имперш еще въ 
13 веке. Марко Поло съ удивлетемъ описываетъ змонетный 
дворы* великаго хана въ городе Канбалу, где изъ коры туто- 
выхъ деревьевъ делали бумагу чернаго цвета; ее резали по- 
томъ на кусочки разной величины, выбивали на ней цифру 
денежной суммы, которую она должна была изображать, и снаб
жали подписями несколькихъ чиновниковъ, заведывавшихъ этимъ 
деломъ; после того являлся главный чиновникъ хана и прикла- 
дывалъ къ каждому билету порученную ему царскую печать, 
обмакнутую въ киноварь.

с Такого рода бумажная монета находится во всей стране, 
и никто подъ страхомъ смертной казни не смеетъ отказаться 
взять ее въ уплатуж, прибавляетъ Марко Поло.

Нашъ известный знатокъ Китая, монахъ 1акинфъ Бичуринъ, 
въ своей любопытной, хотя и старой книге, зИстор1я первыхъ 
четырехъ хановъ изъ дома Чингисоваэ, переведенной съ китай- 
скаго, упоминаетъ, между прочимъ, что ассигнации ввелъ пер
вый разъ среди монголовъ црославленный китайскими летопис
цами мудрецъ и советникъ Чингисъ-хана, Ели-Чуцай.

Этого имени невозможно пройти молчатемъ, говоря о монго- 
лахъ и монгольскихъ ханахъ. Редкое историческое лицо даже 
новейшей европейской имперш можетъ сравняться съ этимъ 
почти неведомымъ у насъ государственнымъ мужемъ далекой 
средневековой Азш нравственною высотою своего духа, мудро
стью и вели'пемъ своихъ взглядовъ на задачи государственная 
управлетя. Ели-Чуцай происходилъ изъ нрежняго царская 
дома Ляо, лишенная престола, и покорился Чиыгису после 
В8ят1я имъ теперешняя Пекина. Чингисъ призвалъ его къ себе 
и предложилъ Чуцаю помогать ему противъ враждебная ему 
царскаго дома Гиль.

<Еще при деде и родителе моемъ я  служилъ, обратясь ли-
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цомъ къ северу; бывши прежде подданными, могу ли питать 
двоедуппе и враждовать противъ прежняго государя и отца?* 
смело ответили Ели-Чуцай. Ответь его такъ поразили грубаго 
варвара, что онъ оставилъ его при себе для советовъ по раз- 
нымъ делами. Ели-Чуцай зналъ математику и особенно былъ 
глубокъ <въ метафизическомъ познанш естества*, т.-е.въастро- 
номш. Онъ предсказывалъ Чингису по звездами судьбу его 
предпр1ятй  и поднесъ ему новый календарь, котораго правиль
ность изумляла потомъ европейскихъ путешественниковъ въ 
Монголш.

При Угедее (или Октае) хане все монгольск!е вельможи 
настоятельно советовали хану перебить до одного человека 
всехъ китайцевъ. а земли ихъ обратить въ пастбища, потому 
что, хотя они и завоевали китайский народъ, но пользы отъ 
него никакой не видно.

Ели-Чуцай остановилъ этотъ варварстй советъ и убедилъ 
хана обложить все земли умеренною податью, назначить пош
лины съ вина, соли, железа, со всякаго торговаго человека, съ 
горъ и водъ.

*Хотя мы имперно получили, сидя на лошади, сказалъ онъ 
императору, но управлять ею, сидя на лошади, не возможно*. 
По его совету, ханъ решился призвать къ должностямъ уче- 
ныхъ людей и издать для ^каждой местности особыя постано- 
влетя, прекративъ своевольный грабежъ и казни своихъ преж- 
нихъ правителей. Съ^ этихъ поръ народомъ стали управлять 
гражданские начальники, особыя казначейская палаты стали за- 
ведывать сборомъ денегъ и хлеба.

Когда Угедею подали въ первый разъ ведомости о получен- 
ныхъ государственныхъ доходахъ, ханъ, не веря своимъ гла- 
замъ и радостно улыбаясь, спросилъ Ели-Чуцая:

иКакимъ образомъ умелъ ты произвести такое притечете 
денегъ и тканей?*

Въ тотъ же день онъ вручилъ ему свою печать и поручилъ 
ему все безъ исключетя дела управления.
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Ели-Чуцай возсталъ противъ обычая хановъ раздавать об
ласти и города въ кормлете князьямъ и любимцамъ своимъ, и 
старался повсюду вводить вместо нихъ чиновниковъ отъ двора 
съ определеннымъ жалованьем?. строго запрещая имъ взыски
вать съ народа самовольные поборы. Каждое место управлетя 
получило свою казенную печать, были выпущены бумажный 
ассигпащи на 50.000 центовъ серебра; для упорядочетя разъ- 
ездовъ князей и ханскихъ родственниковъ были введены по- 
дорожныя и определено, кто можетъ брать сколько лошадей; 
меры и весъ приведены были къ однообразно во всехъ обла- 
стяхъ громадной имперш, и подати везде уравнены. Ели-Чуцай 
всеми силами боролся противъ продажи местъ и неправосуд1я, 
и нередко выпрашивал?, у жестокосердыхъ хановъ пощаду за- 
ключеннымъ и осужденнымъ.

с Ели-Чуцай имелъ велик1я дарован1я и далеко провосходилъ 
прочихъ. Съ праводуппемъ служялъ при дворе и не унижался 
передъ силою), говорить о немъ китайскШ историкъ.

(Когда представлялъ о пользе и невыгодахъ отечества, о 
благе и страдашяхъ народа, показывалъ силу въ словахъ и рев
ность въ виде. Монгольский государь сказалъ ему однажды: 
(ты опять хочешь плакать за народъ?)

Ели-Чуцай очень любилъ образоваше, его заботами было 
учреждено при дворе хана историческое общество, куда были 
выписаны историчесюя летописи изъ разныхъ городовъ имперш, 
и ученый Ляяъ-Чже съ двумя помощниками определенъ былъ 
исторюграфомъ хановъ. По смерти его, у него нашли вместо 
предполагаемыхъ сокровищъ, которыя онъ могъ бы такъ легко 
собрать, пользуясь безграничнымъ довер1емъ хановъ, — только 
несколько тысячъ стари нныхъ и новейшихъ книгъ, картинъ 
и древнихъ надписей на металле и камняхъ.

Ели-Чуцай принадлежалъ къ темъ избраннымъ мужам?, вы- 
сокаго разума и великаго сердца, которые въ самые далекие и 
грубые века клали свою жизнь на привийе мирныхъ человеч- 
ныхъ нравовъ двуногому зверю, не ведавшему других?, позы-
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вовъ кроме грабежа и убийства, которые сеяли съ мучитель- 
нымъ трудомъ среди повсеместной дичи варварскаго быта пер
вый семена просвещены, труда и порядка; человечество не 
должно забывать этихъ передовыхъ борцовъ своей цивилизацш.

Китай воздвигъ Ели-Чуцаю статуи въ храмахъ своихъ, какъ 
богоподобному существу. Но никто не умелъ выразить такъ все 
великое историческое значете Ели-Чуцая, какъ наивныя слова 
о немъ китайской исторш Ганъ-Му:

^Если бы не было тогда Ели-Чуцая, то неизвестно, что по
следовало бы съ родомъ человеческимъЬ

Умеръ Ели-Чуцай вполне достойно всей жизни своей.
Когда вдова хана Угедея ханша Наймачинь поручила все 

дела своему любимцу Ульдуръ-Хамару и требовала отъ Ели- 
Чуцая, чтобы онъ приложилъ царскую печать къ одному дзъ 
незаконныхъ распоряжетй временщика, то Ели-Чуцай сказалъ 
твердо: € правительство имеетъ законы въ руководство. Вы 
ныне желаете въ противность имъ. Я не смею исполнить ваши 
по ве летя!*

Ханша приказала тогда отрубить руки каждому, кто не бу- 
детъ подписывать приказъ Ульдуръ-Хамара.

Ели-Чуцай сказалъ на это:
<кЕсли дело не противно порядку, то я считаю обязаннымъ 

привести оное въ исполнете, но если не должно производиться, 
то не буду уклоняться и отъ смерти; не говорю объ отсеченш 
рукъ*.

Оцъ тогда же заболелъ и умеръ отъ горя.

Заравшанъ, по-арабски, <разноситель золота*, въ старину 
назывался у туземцевъ Когикъ, а у древнихъ греческихъ гео- 
графовъ Политиметъ.

Его разливы хотя и несколько разъ пересекали нашу до
рогу, но, вопреки ожидатя, оказывались совсемъ мелкими. 
Только одинъ последтй главный рукавъ его, подъ горою Ча- 
панъ-Ата, уже очень недалеко отъ Самарканда, вадулся такъ,
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что даже смельчаки-киргизы пришли въ раздумье. Здесь на 
берегу стоитъ кибитка, съ сторожевыми киргизами, которые и 
перевозить путешественниковъ черезъ реку въ высокой арбе. 
Переправа въ экипажахъ буквально невозможна; мы убедились 
въ этомъ собственными глазами, отправивъ впередъ черезъ реку 
нашъ извТздавпнй всятя мытарства тарантасъ. Его налило 
водою по уши, и много разъ онъ былъ близокъ къ тому, чтобы 
нырнуть въ реку совсЬмъ съ головой, несмотря -на то, что его 
провожали ловкие верховые киргизы, поддерживавпне его со 
стороны течетя за привязанныя къ осямъ веревки. Когда 
вещи были уложены въ арбу, и жена съ помощью моей и кир
гизовъ только-что взобралась въ нее сзади, чтобы усесться на 
свонхъ чемоданахъ и подушкахъ, подбрюшный ремень, заме
няющей въ киргизской упряжка нашъ черезсЬдельникъ, вдругъ 
лопнулъ, оглобли прянули вверхъ, потянувъ за собою оторопев
шую лошадь,—и валкая двуколесная арба мгновенно перекину
лась назадъ. Конечно, и жена, и чемоданы, и подушки, — все 
посыпалось на землю, и если бы мы не стояли тутъ же, пожа
луй, дело не обошлось бы беэъ серьезнаго ушиба. Сейчасъ же 
запрягли другую арбу, въ которую мы съ женою поместились 
уже безъ вещей, а вещи отправились отдельно въ первой арбе, 
которой упряжку скоро исправили...

Наша арба претерпела тоже не мало въ этой переправе. 
Падете воды здесь такъ быстро, что струи ея просто мель- 
каютъ нередъ глазами. Вода этой езолотоносящей* реки—словно 
въ насмешку настоящая текучая грязь, до того она теперь 
мутна и черна; неровное каменное дно образуетъ на каждомъ 
шагу маленькю водовороты, и чтобы устоять против ь этого сби- 
вающаго съ ногъ напора водъ, лошадямъ нсообходимо идти 
грудью почти на встречу потоку, перерезая реку вкось; отъ 
верчетя и неистоваго стремлетя пляшущихъ кругомъ водъ го
лова кружится, въ глазахъ рябитъ, и намъ кажется, что и арбу, 
и лошадь, и всехъ насъ постоянно относить бокомъ выизъ по 
реке; но это только иллюзея глазъ. Киргизъ-возница обманы-
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ваетъ бешеную реку и, приближаясь къ противоположному бе
регу, вдругъ поворачиваетъ такъ, что арба какъ разъ выеэ- 
жаетъ въ томъ месте, которое ему нужно. Вода все время ва
ливала оглобли арбы и изредка поплескивала и къ намъ подъ 
ноги. Но все-таки мы переправились на ту сторону совсемъ 
cyxie, счастливые сознашемъ, что это последняя переправа въ 
бродъ, последняя станщя нашего зпочтоваго* пути въ Турке
стане.

На той стороне Заравшана высятся величественныя разва
лины громаднаго каменнаго моста. Это массивныя арки изъ 
маленькихъ, превосходно выжженныхъ кирпичиковъ, напоми- 
наюпця своею смелостью и грандюзностью древтя римскея по
стройки. Уцелело всего две арки, примыкающая къ горе, осталь- 
ныя давно разрушены и разнесены волнами бешеной реки. Ту
земцы, конечно, считаюсь эти арки остатками Тамерланова моста. 
Кто же, кроме великаго Железнаго Хромца, былъ бы въ силахъ 
перекинуть такой гигантсюй и такой красивый мостъ черевъ 
разливы неукротимаго <ра8носителя золота*? А между темъ исто
рическая данныя называюсь строителемъ моста Абдуллу-хана, 
знаменитейшаго изъ династш Шейбанидовъ, чтЬ, вероятно, не 
мало огорчило бы искреннихъ покдонниковъ Железнаго Хромца, 
если бы они были способны поверить такой обидной для нихъ 
исторической справке.

Гора, венчающая Заравшанъ, живописно увенчана муллуш- 
кою мусульманскаго хаджи и какими-то развалинами. Этотъ 
старинный маэаръ собственно и далъ назваше горе Чапанъ-Ата. 
Чапанъ значитъ то же, чтб малоросмйскей чобанъ, то-есть пас- 
тухъ, а ата—отецъ,--<отецъ пастуховъ*.

Мусульманская легенда говорить, что на этомъ холме оста
новились отдыхать три первыхъ арабскихъмиссюнера, пришед
шее сюда проповедывать исламъ. Они зарезали барана, сварили 
его и положили жреб1емъ решить, кому идти съ проповедью 
въ какую сторону. Хаджи, который здесь погребенъ и котораго 
проэвали потомъ ютецъ пастуховъ*, вынулъ изъ котла баранью
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голову, поэтому получилъ право перваго выбора. Онъ напра
вился въ Самаркандъ. Второй его товарищъ вынулъ сердце ба
рана и решился возвратиться въ Мекку, третьему досталась 
задняя часть, и онъ пошелъ въ Багдадъ. Съ этихъ поръ Оа- 
маркандъ сталъ называться головою ислама, а Мекка его серд- 
цемъ. На горе Чапанъ-Ата стояла когда-то и знаменитая обсер- 
ватор1я Улугъ-Бега, внука Тимурова; здесь вычислялись и его 
астрономическья таблицы. А въ недрахъ горы—ломка прекрас
н а я  камня, который, кажется, самъ просится въ устои моста.

Русское национальное самолюбье требуетъ этого прежде всего, 
не говоря уже о томъ безразсудномъ риске которому мы под- 
вергаемъ, кроме обыкровенныхъ пройзжихъ, своихъ губернато- 
ровъ, генераловъ и всякое здешнее начальство, заставляя ихъ 
при каждомъ проезде по деламъ службы купаться съ опас
ностью жизни въ этомъ бешеномъ потоке.

Впрочемъ, этотъ досадный намъ збешеный* потокъ—вели
чайшее благословенье целаго края и недаромъ издревле назы
вается туземцами зразносителемъ золота^. Это буквально пои- 
лецъ и кормилецъ всей обширной Бухарской равнины, этого 
сердца центральной Азш, обратившьй ее въ земной рай своего 
рода.

Заравшанъ собираетъ свои воды изъ ледниковъ Тянь-Шаня, 
въ той части его, которая носитъ теперь названье Кашгаръ- 
Давалъ, въ большое Черное озеро, Искендеръ-Куль, окрещенное 
до сихъ поръ священнымъ для аз!атовъ именемъ великаго ма
кедонская завоевателя, проводившая чере8ъ эти местности свои 
непобйдиныя фаланги.

До горы Чапанъ-Ата Заравшанъ течетъ однимъ русломъ, 
но у Чапанъ-Ата устроена старинная плотина, которая разби- 
ваетъ воду Заравшана на два большихъ рукава: Акъ-Дарью, 
или Б'йлую р%ису, и Кара-Дарью—Черную рйку.

Акъ-Дарья собственно и есть естественное продолженье За- 
равш&на, питающее своими водами большую половину Зарав- 
шанской долины, между прочимъ и городъ Бухару.
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Русло же Кара-Дарьи устроено руками человека, хотя и 
очень давно, и поэтому значительно меньше А къ-Дарьи. Из
древле же установилась и целая сложная система арыковъ для 
проведения водъ Заравшана въ каждый уголокъ каждаго поля, 
сада и огорода этой кишащей нлoдopoдieмъ страны. Глубок1е и 
широкге каналы, изъ которыхъ иные имеютъ до 10-ти саженъ 
ширины и по виду своему похожи на порядочныя р^ки,—раз
носить воду въ хитросплетенную сеть более мелкихъ арыковъ, 
принадлежащихъ отдельнымъ кишлакамъ. Нужно было воспи
тать въ себе тысячел^т1ями то изумительное искусство прово
дить воду всюду, где она нужна, такъ просто, удобно и дешево, 
какъ умеютъ проводить ее местные жители, унаследовавппе, 
повидимому, оросительный талантъ древнихъ туземныхъ наро- 
довъ, бактрйцевъ и согдовъ. Никате математическ1е разсчеты 
нашихъ инженеровъ не могутъ въ этомъ случай .сравниться съ 
безошибочнымъ чутьемъ местная жителя, который, по призна- 
шю самихъ спещалистовъ нашихъ, безъ всякихъ нивелировъ и 
другихъ геодезическихъ инструментовъ, заставляетъ воду течь 
туда, куда мы никакимъ образомъ не ухитримся направить ее.

Каждый кишдакъ, каждый хозяинъ кишлака имеютъ точно 
определенный права, когда и насколько времени могутъ они 
пользоваться водою предназначеннаго имъ арыка, заливая ею 
время отъ времени борозды своего поля. Жители изстари при
выкли съ такимъ благоявевпемъ относиться къ этому праву 
воды, безъ котораго немыслима здесь ни жизнь, ни хозяйство, 
что о самовольныхъ нарушетяхъ соседями строго установлен
н а я  распределетя водныхъ правъ каждаго хозяина почти ни
когда здесь не слышно. Напротивъ того, обпцй арыкъ могучимъ 
обраэомъ объединяетъ и сближаетъ жителей его береговъ кото
рые невольно устанавливают между собою своего рода общин
ную жизнь, имея одни и те же интересы, исполняя одне и те 
же обязанности и защищая одинаковыя права. Каждый годъ два 
раза требуется по нескольку десятковъ тысячъ рабочихъ чтобы 
поправлять большую плотину, разделяющую Акъ-Дарыо отъ
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Кара-Дарьи, и эти рабоч1е наряжаются сообща всеми кишла
ками, поля которыхъ орошаются этими речками. Точно та
кими же совместными усилиями жителей производятся все ра
боты, необходимыя для поддержашя второстепенныхъ плотинъ 
и арыковъ; въ течете столетй выработались на этотъ счетъ 
подробный и точныя правила, строго всеми соблюдаемый. Вода, 
орошете поля имеютъ такое подавляющее значеше въ хозяй
стве и жизни этихъ сухихъ горячихъ равнинъ, что владетель 
верхняго течения реки, располагающей главными притокомъ ея 
водъ, невольно делается грозою страны, лежащей ниже и вы
нужденной жить водами той же реки. Во многихъ случаяхъ 
такое роковое положение делъ вызываетъ прямое господство 
верхнихъ областей реки надъ нижними. Въ этомъ смысле за
воевание русскими Самарканда и съ ними вместе жизненнаго 
узла Заравшана, плотины Чапаяъ-Ата, откуда онъ посылаетъ 
свои ^золотоносный* струи въ Бухару и другёе низовые города, 
само собою отдало въ наши руки все Бухарское ханство; по 
крайней мере ту неистощимую житницу его, которая лежитъ 
по берегами, притоками и арыкамъ Заравшана, отъ Самарканда 
до Бухары, и называется ДПанкальскою долиною, —въ томъ числе 
и саму правоверную столицу бухарскихъ эмировъ, — *Бухара- 
ель-Шерифъ*.

Благодаря постоянному обильному орошетю Заравшана, 
ДВанкальская долина—одинъ сплошной роскошный садъ; когда 
озираешь ее сверху, съ гребня какой-нибудь соседней возвышен
ности, она течетъ и вьется среди ровной степи, словно какая-то 
широкая темнозеленая река. Кишлаки идутъ за кишлаками, 
одинъ многолюднее, одинъ богаче другого, почти беэъ перерыва 
утопая въ этихъ густыхъ садахъ, окаймленные правильными 
четырехъугольниками полей, обработанныхъ, какъ самый пре
восходный огороди, и ярко эеленеющими лугами клевера. Ни 
одинъ клочекъ земли не гуляетъ безъ какого-нибудь дорогого и 
выгоднаго растетя. Тутъ все: табакъ, рисъ, хлопчатники, ку
куруза, дыни; тутъ шелковица и виноградъ, персики и фисташка...
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Неурожаевъ тутъ не бываетъ, потому что засуха невоз
можна, и всякий хозяинъ съ уверенностью можетъ разсчитывать 
на предположеный имъ доходъ съ своего участка земли. По
этому здешнее эемледелш нисколько не похоже на ту рискован
ную игру, какую мы ведемъ на нашихъ черноземныхъ поляхъ, 
всецело зависящихъ отъ случайностей атмосферы.

Обычай орошать свои сады и поля водами реки, несомненно, 
наследие глубочайшей древности.

Въ Библш, въ книге пророка 1езекшля, говорится, повиди- 
мому, про те самыя страны Средней Азш, который, подобно 
нынешней Бухаре, входили въ составъ Ассир1йской, Мщцйской 
и потомъ Персидской мопархт, и уже тогда не могли произво
дить ничего безъ помощи арыковъ:

<Вотъ Ассуръ былъ кедръ на Ливане съ красивыми вет
вями и тенистою листвою, высокий ростомъ... росйждм ем, 
без^мй ио&жмйлй ем, р̂твки ея окру^йли ии^омяикв е̂ о, и ояй %ро- 
токи ееои о̂ев2ЛйЛй ко ейъмв е̂рееймв о̂леев2мв̂ .

У Геродота есть одно место, которое также подтверждаетъ 
существование въ его время оросительныхъ работъ въ Азш и 
еще очевиднее относится къ Туркестану, скорее всего именно 
къ Заравшанской долине:

%Въ Азш, — говорить греческй историкъ,—есть такая рав
нина, которая по всемъ сторонамъ горами смыкается. Но горы 
имеютъ пять прорезовъ. С1я равнина прежде всего принадле
жала хорасм1Янамъ, живущимъ на горахъ, также иркатенамъ, 
пареянамъ, сорангеямъ и еоматянамъ. Но съ техъ поръ какъ 
персы владеть начали, принадлежитъ она царю. Й8ъ лежащихъ 
вокругъ горъ выходить великая река Айв, именуемая (Акъ- 
Дарья, т.-е. Заравшанъ). Оная мймаялй ирез^бе сам земли ес̂ в̂ в 
ем2иеобвяелеиявисв яйро^оев, ироее&мй ^рор^взйми оеоблиео
ео есякви миробь. А когда досталась она персамъ, долженствуетъ 
такую терпеть нужду: у прорезовъ горъ сделалъ царь плотины 
и заставки. Какъ водъ выходъ заперъ, ровное место внутри 
горъ стало озеромъ, потому что реки туда впадаютъ, но не
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имФютъ выхода оттуда. Итакъ, до сего водою пользовавпйеся 
претервгЬваютъ ныне велиюй вредъ. Ибо хотя зимою Богъ и 
даетъ имъ дождь, какъ и прочимъ людямъ, но летомъ, когда 
они ироао м кумжужз еи-мжз, недостатокъ им^ютъ въ воде. 
Итакъ, если имъ недостаетъ воды приходятъ они сами и жены 
ихъ въ Перс1ю, и, приступая ко двору царскому, вопятъ и пла
чу тъ. Тогда юоаадя<аае?№з омаормжз змлюзы жтъжз, кожарма
мжм<южз аелмкум муж^у аз ао̂ и-. Даиомам^м ^оаолзма мя% за-мдю, 
заммраюизз омме м (мюааряимиз фу^е а.:я ¿¡рушжз, имею-
щихъ въ воде крайнюю нужду. Симъ отверсйемъ, какъ я слы- 
шалъ, достаетъ онъ, опричь податей, много денегъ. Такимъ по
ря дкомъ cíe происходить а.

Трудно сомневаться, что эти пять <прорезовъз Геродота — 
просто на просто пять главныхъ каналовъ, на которые прежде 
всего разделялась река Акъ, теперешнй Заравшанъ, и изъ ко- 
торыхъ уже расходились во все стороны друпе медте каналы. 
Очевидно, персидоие цари ввели более правильную систему въ 
пользовании водою и обложили это пользовате известною пошли
ною, которая потребовала надзора и меръ строгости, и, конечно, вы
звала въ народе вопли недовольства, дошедппе до слуха любозна
тельная греческаго историка.

Что древте завователи и владыки Средней Азш вообще не 
упускали забирать въ свои руки эту главную apTepim местной 
жизни и извлекать изъ нея возможно б&льпнй доходъ, разу
меется само собою.

Конечно, въ этомъ смысле нужно понимать слова пророка 
1езекшля въ томъ полномъ высокой поэзш разсказе его объ 
Ассуре, на который мы только-что ссылались:

кЗа то, что ты высокъ сталъ ростомъ и вершину твою вы- 
ставилъ среди толстыхъ сучьевъ, и сердце его возгордилось ве- 
лич1емъ его. За изо я аиз^алз аю аз рукм адяа^мииалм марог)о^; 
амз юаажуммдз аз мм.мз какз ма̂ абмо; за беззаконие его я отвергъ 
его. Я сделалъ сетоваше объ немъ, затвориль ради его бездну
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% осжймозъм/ь ею, % зл&ржйлъ б"ольш̂ я зо(?м, и омрачилъ по 
немъ Ливанъ, и <%% ^оя^змя бьм̂ - зь т/ммит

1езек1иль жилъ ранее Геродота, въ 6-мъ веке до Р. Хр., во 
времена Навуходоносора; въ этомъ же веке пос&гилъ средне- 
аз!атск1Я пустыни, проездомъ изъ Экбатаны, то-есть Мидди, въ 
Инд1ю знаменитый греческий математикъ и философъ Пиеагоръ, 
который тоже упоминаетъ объ орошенш среднеаз^атскихъ земель.

^Мы разсматривали Артоксану, столицу государства Аргй- 
скаго, получившаго имя свое и мзойи-ме омъ Ар^я, проте
кающей близъ озера Зере, которое майояежв зе^тж Зйрйяюмск^я). 
Какъ ни соблазнительно сходство названий озера Зере и земли 
Зара-нгейск1Я съ Зара (или Зере)вшаномъ, но темъ не менее 
нужно думать, что Пиеагоръ скорее говорить здесь о реке 
Л$р%-рз/(№> и теперешнемъ Мервскомъ оазисе, темъ более, что 
онъ, предпринявъ путешеств1е въ Инд1Ю ^черезъ северный 
пустыни*, уклонился нисколько к^^о^, ч^юбь^^зб^ьжажъжекоеъ, 
окружающихъ гр^шицы Гедроз^и и Арахоз1и».

Водамъ Заравшана Туркестанъ былъ главнымъ образомъ 
обязанъ темъ, что въ древнейпня времена онъ считался одною 
изъ богатейшихъ местностей Аз1и. Но словамъ Геродота, онъ 
составлялъ при Дарш Гистаспе две лучшихъ сатрапш Персид- 
скаго царства, 14-ю и 16-ю. Четырнадцатую населяли главнымъ 
образомъ ойрингеяне, или зарангеяне, народъ напоминающей сво- 
имъ именемъ и ойртовъ, и Зйрйвшанъ. Эта сатратя была 
третьею во всей громандной монархт Дар1Я по количеству по
датей, который она выплачивала царю.

Вместе съ 16-й сатратей, населенной хоразм^янами (Хо- 
размъ, или Ховарезмъ — теперешняя Хива) и пареянами, эти 
две области вносили ежегодно 900 талантовъ серебра, между 
темъ какъ прославленный своимъ обил1емъ Египетъ уплачи- 
валъ только 700 талантовъ.

Впрочемъ, Заравшанъ служилъ въ древности не только для 
орошешя полей, но еще и важнымъ торговымъ путемъ. Въ 
настоящее время онъ немного не доходить до Аму-Дарьи, те-

15*
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ряясь въ пескахъ, болотахъ и небольшомъ озере Денгизъ. Но въ 
прежнее время, когда воды его были несравненно обильнее, онъ 
составлялъ естественный путь для товаровъ всякаго рода, на
правлявшихся изъ горныхъ местностей и плодородныхъ долиаъ 
внутренняго Туркестана къ великому теченью Оксуса.

Самаркандъ и окрестные города издревле стали крупными 
рынками для торговли запада съ Китаемъ и Индьей, поэтому 
китайскье и индейскье товары шли въ Европу частью прямо 
по Оксусу, частью по Заравшану и потомъ по Оксусу.

Н&гъ никакого сомненья, что Оксусъ несколько столетьй 
тому назадъ впадалъ не только въ Аральское, но и въ Каспий
ское море.

Римскй географъ Страбонъ положительнымъ образомъ гово
рить о томъ, что самые значительные товары сплавлялись по 
Оксусу къ Гирканскому (т.-е. Каспьйскому) морю, а оттуда въ 
Евксинское море, конечно, черезъ Куру и Рьонъ. А существо
ванье до сего времени Узбоя, стараго русла Аму-Дарьи, впадаю
щ ая  въ Каспьй при Красноводскомъ заливе,—можетъ убедить 
въ этомъ историческомъ факте всякаго, кто незнакомъ съ книж
ными свидетельствами объ этомъ древнихъ писателей.

Китайскьй путешественникъ Чжанъ-Кань посетилъ Турке- 
станъ во 2-мъ веке до Рожд. Хр. въ качестве посланника къ 
тогдашнимъ туркестанскимъ властямъ, и на основании его до- 
несеньй составлена была первая китайская исторья Туркестана, 
йсторья эта описываетъ, между прочимъ, одно изъ туркестан- 
скихъ владеньй Аньси, съ главнымъ городомъ Паньду, на р. 
Гуй-Шуй; населете тамъ было сплошное и насчитывалось до 
100 большихъ и малыхъ городовь; а жители его вели 'жормзлм 
с?< м сужмли, м зо^ямммъ иуме.'ш за юмколмм жм-
слчъ .¡аж. Это описанье особенно напоминаетъ собою долину реки 
Заравшана, когда она сохраняла еще свою былую связь съ 
Аму-Дарьей.
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За, Заравшаномъ до самаго Самарканда идутъ желтоватые, 
глинисто-песчаные холмы, которые въ эту минуту усеяны си
дящими, бегающими и играющими овражками. Здешнее овражки 
не пятнистые, въ мелкомъ горошке, какъ у насъ, въ Новорос- 
сш, а серовато-желтенькее, одноцветные, съ пушистыми хво
стиками, которые волокутся за ними по земле. Они притомъ 
много жирнее, тяжелее и неповоротливее нашихъ. Невидимому, 
никто не трогаетъ ихъ здесь, не мешаетъ имъ плодиться и 
толстеть. По крайней мере, они не обнаруживаюсь никакого 
волненея при приближети нашего тарантаса, а продолжаюсь 
себе спокойно торчать свечками надъ своими норками, усев
шись на заднихъ лапкахъ и потешно сложивъ на груди, словно 
чинныя дети, свои коротеныня передтя лапки. Другие также 
спокойно бегаютъ взапуски другъ за другомъ, дерутся, пи
щать, кувыркаются, и стремглавъ, будто для собственной за
бавы, опрокидываются, головой внизъ, хвостикомъ вверхъ, въ 
свои подземныя норки. Ихъ тутъ—числа нетъ!..

При въезде въ Самаркандъ приходится спуститься по кру
той горе къ превосходному и довольно длинному каменистому 
мосту черезъ глуботй оврагъ, прорезанный древнимъ арыкомъ, 
и потомъ подняться на такую же крутую и длинную гору. Кир  ̂
гизск1я лошади взлетели однако на нее вскачь вместе съ тя- 
желымъ тарантасомъ. Удивительный легтя, удивительная вы
носливость! Видъ съ моста на провалы арыка, на всю эту ле
жащую у нашихъ иогъ узкую, обрывистую трещину, за
росшую старыми садами,^ застроенную восточными домами,— 
чрезвычайно живописепъ. Но когда поднимешься на гору, тамъ 
сейчасъ же охватываетъ васъ совсемъ другой пейзажъ: безотрад
ные печальные холмы, сплошь покрытые безчисленными сарт- 
скими могилами, тысячами глиняныхъ кучъ, напоминающихъ 
муравьиныя кочки, съ изредка разбросанными среди нихъ ка
менными горбушками гробницъ, да одинокими мазарами, прюсе- 
ненными конскими хвостами и разноцветными тряпками на 
высокихъ шестахъ.
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Самарканд?., какъ все мусульманск1е города -востока., обсы- 
паиъ кругомъ своими кладбищами. ' \  ^

Темъ поразительнее после этихъ йустынныхъ вершинъ 
спускъ въ Самаркандъ. Сверху онъ виденъ весь, съ своими са
дами, базарами, мечетями, развалинами. Онъ кажется отсюда 
очень неболыпимъ. Все его знаменитый постройки словно сбиты 
въ одну кучу. Издали уже сверкаютъ и изумляютъ взоръ сво
ими голубыми фаянсовыми куполами полуразбитые колоссы его 
историческихъ мечетей и медрессе, возвышающееся надъ хао- 
сомъ ничтожныхъ плоскокрышихъ домишекъ, какъ уце.чевппе 
сторожевые богатыри среди поверженной въ прахъ рати. Сей- 
часъ же при въезде, налево отъ насъ, въ пазухе горнаго склона, 
прйотилась самая живописная и характерная изъ всехъ древ- 
нихъ построекъ Самарканда,—мусульманский монаетырекъ своего 
рода, Шахъ-Зинде, съ своими многочисленными изящными 'ку- 
польчиками и башенками, сходящими словно по ступенямъ 
лестницы внизъ горы. Немного дальше Шахъ-Зинде, прямо про- 
тивъ насъ, за базарной площадью, обстроенною по-русски лав- 
эенками и галлереями домовъ, загроможденною верблюдами, 
арбами, народомъ, высятся чудныя развалины мечети Дмбм- 
XawMJMB, некогда самаго художественнаго создатя изъ всехъ 
архитектурныхъ знаменитостей Тамерланова города. Еще глубже, 
въ самомъ центре города, скучились другъ противъ друга по 
тремъ сторонамъ одной и той же площади три громадный 
медрессе, со своими гигантскими минаретами, составляющая 
главную славу и главное украшете Самарканда. И наконецъ 
еще дальше, на противоположномъ конце города, светится своею 
светло-голубою круглою шапкою уединенная мечеть Тамерлано
вой гробницы.

Тарантасъ нашъ уже гремитъ по каменистымъ улицамъ Ти
мурова города и прорезаетъ его насквозь, направляясь въ рос
кошный зеленыя аллеи русскаго Самарканда, такъ мало похо
жая своимъ широкимъ просторомъ и чистымъ воздухомъ на 
тесные вонюч!е закоулки аз1атскаго города.
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Улицы, лавки, базарная толпа туземнаго Самарканда уже 
не представляютъ собою ничего новаго после Бухары, Таш
кента, Кокана, Маргелана. Куда ни глянешь, везде слишкомъ 
знакомые типы, картины и сцены. Въ Самарканде къ тому же 
н'Ьтъ т*Бхъ громадныхъ крытыхъ баэаровъ, которыми славятся 
другье бoльшie города Туркестана, и въ которыхъ обыкновенно 
сосредоточиваются самыя характерный черты жизни средне- 
аз1атскаго города.

Но за то, когда вы всползете въ своей извощичьей коля
сочка,—величаемой веэде у насъ на юге фаэтономъ, — изъ зе- 
леныхъ садовъ русскаго города, черезъ узкую и грязноватую 
базарную улицу, въ самое нутро туземнаго города и очутитесь 
среди четырехъ-угольной площади, кишащей чалмами и хала- 
таии, — вы сразу поймете, почему городъ Тимура пользуется 
такою давнею и повсеместною славой, и зачемъ съ такимъ 
любопытствомъ стремятся въ него путешественники по Средней 
Азьи

Вы въ Ригистане, сердце Самарканда. Тутъ кругомъ глав
ный (вятыни его, его слава, его ученость, его богатство; на 
этой царственной площади объявлялись народу милость и кара 
жестокого властителя; производились всенародный казни, про
возглашалась война, сообщались вести о победахъ и пораженьяхъ, 
шумными пиршествами и ликованьями праздновались счастливыя 
событья занства. И до сихъ поръ Ригистанъ сохранилъ въ не
которой степени это значенье широкой народной трибуны, своего 
рода Аеивской агоры, где самодельные ораторы, богословы и 
политики ье перестаютъ по-своему поучать, народъ, жаждуьщй 
новостей всмсаго рода, и где вести изъ самыхъ далекихъ угловъ 
Азьи распространяются бродячими дервишами и смелыми торга
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шами, переплывающими на своихъ четвереногихъ корабляхъ 
безбрежныя пустыни, — быстрее всякихъ телеграфовъ и теле- 
фоновъ.

Недавно еще раздавали народу на этой площади такъ на
зываемый сцарскьй пилавъ* бухарскаго эмира, для котораго 
тутъ же на открытомъ воздухе варились въ котлахъ наруб
ленные въ куски бараны, облитые бараньимъ жиромъ, метки 
риса и моркови, въ то самое время, какъ рядомъ съ этими 
апетитно пахнувшими котлами торчали колы съ головами каз- 
ненныхъ людей, и палачи резали горла попавшимъ въ пленъ 
врагамъ совершенно такъ же, какъ темъ баранамъ, изъ кото- 
рыхъ готовили <царскй пилавы ...

По средине площади—могильный камень какого-то хазрета 
(святого), увенчанный знаменами и, очевидно, глубоко чтимый. 
Вокругь него суеверные наездники степей, туркмены, узбеки, 
киргизы, обводятъ по три раза своихъ больныхъ лошадей, 
чтобы получить исцелете ихъ молитвами святого, вероятно, 
тоже одного изъ древнихъ наездниковъ степей, положившая 
душу свою на защиту ислама.

Прежде, при эмирахъ, вся площадь была застроена лавками. 
Но, къ счастью, большой пожаръ въ первый же годъ русская 
владычества очень кстати истребилъ все эти клетушки и ма
занки, а русское начальство уже не позволило больше загро
мождать единственную сколько-нибудь просторную площадь 
города. Перезъ эту расчистку Ригистана особенно выиграли 
окружаюиця его знаменитый медрессе, составляющая теперь 
главную славу и привлекательность Тимурова города. Подни
мешь на нихъ глаза, и окаменеешь на месте.

Съ трехъ сторонъ Ригистана—поднимаются эти чудные ко
лоссы древнихъ медрессе.

Въ средине 'Золотая мечеть*—сТилла-Кари*, — налево отъ 
нея <Ширъ-Даръ*, и направо—мечеть 'Улугъ-Бега*.

Все они какъ будто одинаковы и размерами, и архитектур- 
нымъ стилемъ своимъ, и отделкою подробностей. Но всмотри
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тесь ближе, — и вы поразитесь изумительнымъ разнообраз1емъ 
частностей, своеобразностью художественнаго замысла каждой 
изъ нихъ.

Тилла-Кари сохранилась лучше всЬхъ изъ нихъ и, кажется, 
всегда была самая богатая, самая красивая. сТилла*—бухарская 
золотая монета, равная 4-мъ рублямъ, и <тилла-кари* собственно 
значить скрытая золотыми монетами*. Это названье, конечно,— 
обычные цв'&ты восточнаго красноречия; но во всякомъ случай, 
если купола этой исторической мечети и въ самомъ дЬле были 
когда-нибудь покрыты тиллами, то Самаркандъ грабили съ гЬхъ 
поръ столько разъ и его собственные междоусобствующье пра
вители, и многочисленные внешние враги, что никакая высота 
минаретовъ и стенъ его не могли бы предохранить отъ расхи
щения эту для всЬхъ соблазнительную золотую покрышку его.

Я уже не разъ описывалъ въ прежнихъ очеркахъ моего 
туркестанскаго путешествия впечатленье своеобразной средне
азиатской архитектуры. Въ Самарканде я ее встречаю не въ 
первый разъ. Я уже ранее наслаждался мечетями Бухары и 
знаменитою урдою кокандскаго хана. И т%мъ не менее я по- 
раженъ и подавленъ этими обступившими меня чудесами света 
своего рода.

Колоссальная стена, словно ц^ликомъ вылитая изъ пестраго 
голубого фарфора, поднимается надъ вашею головою, образуя 
въ своей середине такой же громадный альковъ чудной формы,— 
гигантскья сомкнутыя ворота, въ таинственныя сени молитвы. 
Это такъ называемый спикъ-ташъз, характерная и везде здесь 
господствуьоьцая форма арабо-персидской архитектуры.

Этотъ сверкающий альковъ, въ свою очередь, весь въ малень- 
кихъ альковчикахъ и нишахъ, удивительно кстати разнообразя- 
щихъ его слишкомъ обширный и однообразный обхватъ.

йзящныя голубыя колонки, легко, будто затейливо спле
тенные снурки, вэбегаютъ по угламъ стены, по очертаниямъ 
алькововъ, до граненыхъ карнизовъ, тройнымъ монистомъ опо- 
ясывающихъ вершину стены. А съ обеихъ сторонъ ея подни
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маются высоко въ синее небо такш же пестро-голубые, тате  же 
ослепительно сверкаюнце своими фаянсовыми изразцами, — 
стройные круглые минареты, будто два могучш кверху паряпця 
крыла. Минареты эти увиты, словно гирляндами цветовъ, вплоть 
до самыхъ фарфоровыхъ куполовъ своихъ, голубыми, синими, 
желтоватыми и зеленоватыми фарфоровыми изразцами, а круглыя 
шейки ихъ обмотаны тройною строкою корана, такъ же писан
ною темно-синимъ фарфоромъ.

И медрессе Тилла-Кари, и Ширъ-Даръ, и Улугъ-Бегъ все 
кажутся фарфоровыми. Они гладки, какъ фарфоръ, они свер- 
каютъ на солнце, какъ фарфоръ, подъ своею стеклянною гла
зурью, они расписаны весело и красиво, какъ драгоценная фар
форовая игрушка.

Чудная игрушка, которая поднимается своими куполами и 
башнями выше нашихъ колоколенъ, которая заслоняетъ своимъ 
величественнымъ ослепительнымъ фасадомъ всю сторону пло
щади, которая охватываетъ целые кварталы сплошнымъ коль- 
цомъ своихъ келй, галлерей и мечетей.

Искусно полированные изразцы, которыми выложены эти 
чудныя здатя древности, расписаны то голубыми, то синими и 
зеленоватыми арабесками по белому, а изредка желтому полю, 
то, наоборотъ, белыми арабесками по синему и голубому полю. 
Каждая башенка минарета, каждый поясъ стены имеютъ свой 
особый замысловатый узоръ, безпрестанно меняющейся, кото- 
рымъ не налюбуется очарованный глазъ. Это такъ не похоже 
на все то, что привыкъ везде видеть, это такъ ласкаетъ вкусъ 
и взоръ художественнымъ ладомъ линй и красокъ, при всей 
ихъ восточной пестроте, затейливости и неожиданности. Сме
лый архитектурный линш этихъ своеобразныхъ построскъ уди
вительно отвечаютъ фантастическимъ изгибамъ узора, а бирю
зовый цветъ фарфоровыхъ куполовъ и купольчиковъ, венчаю- 
щихъ, словно арх!ерейскими митрами, мечети и минареты ихъ, 
кажется, окрашиваетъ этимъ нежнымъ голубымъ колеромъ, 
будто последней ударъ художественной кисти, все эти сверкаю-
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пця громады, исписанныя сверху до ниэу бело-голубыми и си
невато-зелеными загадочными письменами.

Подавляющая громадность, съ одной стороны, и вместе съ 
темъ какая-то хрустальная легкость и прозрачность этихъ не- 
сравненныхъ создатй ислама—вводятъ непривычный глазъ въ 
совершенную иллюзно; чудится, будто созерцаешь не грубое 
построение рукъ человеческихъ, а фантастичесюе чертоги араб
ской волшебной сказки,—одно изъ чарующихъ сновидений 'Т ы 
сячи и одной ночи*...

Описать перомъ ихъ впечатление на душу художника такъ же 
невозможно, какъ передать его карандашомъ, фотограф1ею или 
кистью... Эту громадность, этотъ радостный блескъ, эту ли
кующую красоту художественнаго создатя — не уместишь на 
листе бумаги, на куске холста, не уловишь мазкомъ тусклой 
краски.

Сверкаюпце изразцы, которыми одеты будто драгоценнымъ 
ковромъ знаменитыя самаркандсюя медрессе, приготовлялись въ 
Перши персидскими мастерами, которые во множестве выписы
вались сюда Тимуромъ и его преемниками, строителями этихъ 
медрессе... 'Железный Хромецъ* чрезвычайно дорожилъ всякими 
искусниками въ полезных^ ремеслахъ, учеными и художниками 
своего времени. Завоевывая аз1атск1я страны, разрушая царства 
и безпощадно истребляя ихъ населете, Тимуръ въ то же время 
осыпалъ своими милостями и заботливо охранялъ безопасность 
какого-нибудь прославленнаго богослова или астролога и пере- 
селялъ, не жалея никакихъ расходовъ, въ свою любимую сто
лицу, въ 'земной рай* Самарканда, искусныхъ резчиковъ, се- 
ребряниковъ, каменщиковъ, столяровъ, садовниковъ, ткачей, ору- 
жейниковъ.

Въ этомъ онъ подражалъ другому великому монгольскому 
завоевателю—Чингизъ-Хану, передъ деятями котораго Тимуръ 
всегда благоговелъ и постоянно бралъ ихъ себе въ образецъ. 
Какъ Чингизъ посылалъ въ свою далекую китайскую столицу 
садовниковъ и ткачей изъ завоеванныхъ странъ, такъ и Тимуръ
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вывеэъ въ Самаркандъ дучшихъ ткачей ковровъ и шелковыхъ 
матер1й изъ Дамаска и Индш, мастеровъ бумажныхъ матера 
изъ Алеппо, портпыхъ изъ Ангоры, ювелировъ изъ Турщи и 
Грузш; знаменитые зодчие, собранные изъ йндш, Шираза, Испа- 
гани, Дамаска, обязаны были строить велиюя здатя, мечети, 
академ1и, дворцы, мавзолеи,—во славу великихъ победъ Тимура 
или въ память дорогихъ ему людей, въ разныхъ городахъ его 
необъятной импорт, но особенво въ его родномъ городе Кеше, 
теперетнемъ Шехри-ЗябЬ, где были похоронены его родители, 
и Самарканде, любимомъ прабыванш его самого и его много- 
численныхъ женъ.

Приготовлетемъ фаянсовыхъ изразцовъ для украшен1я зда- 
т й  прославился въ Иергли особенно городъ Кашанъ, который 
и до сихъ поръ сохранилъ свою старую репутащю и свое ста
рое ремесло.

Поэтому и самые изразцы эти самаркандцы называютъ, по 
старой привычка, <каши*. Но ученые историки архитектуры 
уверяютъ, что Першя унаследовала обычай украшать свои храмы 
и дворцы несгораемыми материалами и негшючими фарфоровыми 
коврами и венчать ихъ цветными фарфоровыми шапками,—еще 
отъ древнихъ ассиргйцевъ, загадочная цивилизащя которыхъ 
теряется въ доисторическомъ мраке.

Какъ-то не смело входитъ непривычный человекъ подъ ве
личественную арку этихъ колоссальныхъ воротъ алькова. Ма
ленькая дверочки, которыхъ сначала даже не замечаешь, среди 
пестраго убранства спикъ-талпа*, среди изящныхъ углублетй 
и выступовъ его нижняго пояса,—ведутъ васъ черезъ харак
терные и живописные сводистые притворы, изукрашенные ка
менною резьбою,—внутрь двора, просторнаго, какъ площадь, го- 
лаго, какъ пустыня. Тамъ тишина монастыря. Да это и есть 
мусульмански монастырь своего рода. Четыре великолепные 
пикъ-таша,—стены-альковы, — безмолвными громадами подни
маются со всехъ четырехъ сторонъ света, одетые въ те же
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сплошныя сверкаюпця брони изъ голубой и синей фаянсовой 
глазури, какъ и наружный фасадъ медрессе, и увенчанные 
вздутыми, какъ дыни и какъ дыня рубчатыми куполами, голу
бой эмали.

Только альковы ихъ много глубже наружнаго. Внутри де- 
ваго алькова—мечеть съ киблою и небольшою каеедрою.

Въ ней же стояла толпа молящихся. Въ противуположность 
нашимъ православнымъ храмамъ,—весьма впрочемъ не лестную 
для нихъ,—турецкая мечеть всегда полна тишины и благого- 
в етя . Молянцеся стоятъ неподвижно на своихъ местахъ, какъ бы 
передъ лицомъ неэримаго Бога, безшумно воздымая руки горе, 
безшумно простираясь ницъ по направлению священной для нихъ 
Каабы, обозначаемой углублетемъ киблы. Никто не позволяетъ 
себе оглядываться на соседей, никто не смеетъ произнести 
слова, помимо словъ молитвы. Ковры и войлоки, покрывающее 
обыкновенно полъ мечети, и трогательный обычай мусульманъ 
снимать съ ногъ грязную обувь передъ входомъ въ мечеть,— 
еще более усиливаютъ впечатление благоговейной тишины, 
столь приличествующей дому молитвы и столь необходимой для 
него.

Мне невольно пришли на память, при виде этихъ беззвучно 
ступающихъ по коврамъ босыхъ ногъ, этихъ оставленныхъ у 
порога многочисленныхъ башмаковъ и туфель, выразительный 
въ своей величественной простоте слова древней книги Моисеева 
Пятикнижия:

*И сказалъ Богъ: не подходи сюда; сними обувь твою съ 
ногъ твоихъ; ибо место, на которомъ ты стоишь, есть земля 
святая*.

Въ главной мечети въ глубине двора, прямо противъ входа, 
кибла еще сохранила на своей изящной отделке следы преж
ней позолоты, и есть основате думать, что назвате, *Тилла- 
Кари*, <Золотой мечети*—обязано именно этимъ некогда зодо- 
тымъ кибламъ древняго медрессе.
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Тилла-Кари воздвигнута узбекскимъ героемъ 17-го стол1зт1я 
Ялангъ-Ташъ-Багадуромъ, визиремъ имама Кули-хана, темъ 
самымъ, который построилъ и лЗзваго сосуда ея, медрессе Ширь- 
Даръ, изъ похищенныхъ при разорены Мешеда ибломковъ свя
щенной для мусульманъ гробницы имама Ризы.

Ялангъ-Ташъ, по примеру Тимура, щедро одарилъ доход
ными землями построенный имъ духовныя академш; богатые 
вакуфы Тилла-Кари и Ширъ-Дара теперь занимаютъ все про
странство между Нурпаемъ и горами Тимъ-Дагъ, къ юго-за
паду отъ города Катты-Кургана. На счетъ этихъ доходовъ со
держится ежегодно 112 софтъ въ Тилла-Кари и 120 софтъ въ 
Ширъ-Даре.

На каждыхъ двухъ софтъ полагается отдельная комната съ 
кухонкой. Такихъ комнатъ въ Тилла-Кари 56, въ Ширъ-Даре 64.

Эти келш мусульманскихъ богослововъ расположены въ два 
этажа, занимая собою всю окружность двора отъ одной мечети- 
портала до другой. Ихъ дверочки и окошечки съ оригинальными 
ставенками, разукрашенный восточною резьбою, все выходятъ 
внутрь двора, образуя собою какъ бы двухъярусную круговую 
галлерею, а со стороны улицъ высятся только сплошныя, фаян- 
сомъ од&гыя, стены, недоступныя, какъ крепость.

На уютныхъ балкончикахъ въ амбразуре окошекъ мирно 
сидятъ, поджавъ ноги, отдыхающее софты въ красныхъ и бе- 
лыхъ чалмахъ, мнопе уже съ длинными и даже седыми боро
дами, какъ подобаетъ истому мулле.

Мы заглянули въ кельи шЬкоторыхъ, чтобы полюбоваться 
строгимъ порядкомъ и чистотою ихъ скромнаго, истинно мона- 
шескаго убранства.

Ширъ-Даръ и Улугъ-Бегъ устроены внутри приблизительно 
такъ же, какъ и Тилла-Кари. «Ширъ-Даръ* значить «нося
щая льва*. Действительно, надъ аркою главнаго портала въ 
верхнихъ углахъ его можно заметить не особенно искусныя изо
бражения голубыми и желтыми изразцами персидскаго льва и 
солнца. Ширъ-Даръ, пожалуй, еще красивее Тилла-Кари, потому
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что главный фасадъ его, кроме двухъ чудныхъ, словно выточен- 
ныхъ изъ фарфора минаретовъ, увенчанъ еще двумя голубыми 
эмалевыми куполами самаго типическаго восточнаго рисунка.

Медрессе Улугъ-Бекъ — самое древвнее изъ трехъ. Оно воз
двигнуто въ 1420 г. внукомъ Тимура — ханомъ Улугъ-Бегомъ, 
изв'Ьстнымъ покровителемъ наукъ и искусствъ. Здесь было 
основано имъ гнездо математиковъ и астрологовъ, и на одномъ 
изъ минаретовъ была устроена обсерватор1я, отъ которой не оста
лось теперь никакихъ слкдовъ.

Минареты Улугъ-Бека какъ будто покривились на сторону. 
Но жители ув'Ьряютъ, что это обманъ глазъ, вызываемый тЬмъ, 
что одна стена сделана прямо, а другая наклонной. На одномъ 
изъ этихъ минаретовъ, вышиною около 22 саженъ, н1ннй от
чаянный мулла во время возстатя самаркандцевъ противъ рус- 
скаго гарнизона, ухитрился установить фальконетъ, изъ котораго 
усердно палилъ въ русскихъ. Генералъ Еауфманъ, вероятно, въ 
пылу негодоватя противъ коварной измены самаркандцевъ, при- 
казалъ казнить храбраго богослова, не поощривъ его патршти- 
ческой удали.

Мы посетили дворы и этихъ двухъ медрессе. Въ Улугъ-Беге 
келш софтъ уже значительно меньше. Нхъ всего 24, и оне 
тянутся кругомъ въ одинъ, а не въ два яруса.

Все три велитя медрессе Ригистана, и более вскхъ медрессе 
Улугъ-Бега, въ болыпомъ запустети и даже отчасти въ раз
рушении. Мечети обнажены отъ всякихъ украшетй, глазуревые 
израэпы осыпались во множестве, внутри двора даже целыми 
сплошными стенами; некоторые минареты наполовину обруши
лись. Однако запустите это началось далеко не въ последнее 
время и не можетъ быть поставлено на счетъ русскому влады
честву. Напротивъ того, русская власть гораздо более сод'Ьй- 
ствуетъ поддержанию этихъ историческихъ реликвй, чкмъ это 
делали правоверные эмиры Бухары. Вамбери въ своей известной 
книге приводить любопытный слова одного туземнаго летописца 
Самарканда, уверяющаго, что мечеть Улугъ-Бега еще въ 1701 г.
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была въ такомъ плохомъ состоянш, что въ ней 4: вместо учени- 
ковъ поселились совы, и на дверяхъ вместо шелковыхъ зана
весей повисла паутинах.

Но все-таки въ общемъ эти историческая здашя до сихъ поръ 
вполе сохраняютъ и свой архитектурный стиль, и свою ориги
нальную прелесть.

Гораздо сильнее ихъ пострадали постройки временъ Тимура, 
очутившись теперь на окраинахъ города, и еще более драго
ценный для историка, археолога и художника.

V.

Биби-Ханымъ и «Железный Хромецъ*.

Венцомь мусульманскихъ храмовъ Средней Азш нужно при
знать полуразвалившееся теперь медрессе Биби-Ханымъ на боль
шой базарной площади, черезъ которую въезжаютъ въ Самар- 
кандъ изъ такъ называемыхъ Бухарскихъ Воротъ, — Дервазъ- 
Бухара.

Биби-Ханымъ была любимая жена Тимура, красавица-ки
таянка, дочь китайская императора. Она-то и построила въ 
1385 г. эту величайшую и прекраснейшую изъ всехъ мечетей 
Самарканда. Для этой постройки были выписаны лучпне мастера 
не только изъ Персш, ио еще изъ Китая и Индш. Китай,— 
исконная страна фарфоровыхъ башенъ,—внесъ незаметную струю 
въ характеръ той фарфоровой мозаики, которою, будто нетлен
ною парчею, одеты съ головы до ногъ уцелевшие колоссы Биби- 
Ханымъ.

Биби-Ханымъ было много пространнее, выше и красивее, 
чемъ все медрессе Ригистана. Это видно даже по ра8валинамъ 
ея. Землетрясете раскололо громадное здате на несколько 
кусковъ, и теперь громоздятся среди праха будто отдельный 
самостоятельный постройки, совершенно разобщенные другъ съ 
другомъ четыре гигантскихъ остова.
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Устояли на ногахъ только самыя массивныя части здатя; 
передтй входный порталъ съ минаретомъ, такъ называемый 
*пикъ-ташъ>, задняя мечеть подъ куполомъ, тоже въ виде стены- 
алькова, и тоже съ минаретомъ при ней, — да два боковыхъ 
портала, увенчанные куполами, теперь уже разрушенными. Про
межуточный части, где помещались комнаты софтъ, такъ назы
ваемый сгудирасы*, и остальные минареты обратились теперь 
въ прахъ.

По описатямъ старыхъ арабскихъ путешественниковъ, въ 
Биби-Ханымъ было когда-то 480 колоннъ изъ тесанаго камня, 
но теперь уже нельзя видеть ни одной.

Впрочемъ, и то, чтб еще стоить, грозитъ неминуемымъ паде- 
темъ. Чудные купола голубой эмали, вздутые по обыкновенно въ 
виде дыни, съ такими же выпуклыми округленными ребрами, какъ 
у дыни, теперь наполовину раскрыты, точно и вправду взрезанная 
ножемъ дыня съ опустевшимъ нутромъ.

Минареты удивительной легкости, стройности и изящества, 
такъ характерно воплотившие въ себе стремление къ небу фан
тастической молитвы мусульманина, будто гигантстя свечи изъ 
граненаго фарфора, водруженныя целымъ народомъ у входа въ 
домъ божШ, теперь оборваны и обглоданы совсехъ сторонъ, и 
изъ-подъ спавшей съ нихъ драгоценной мозаиковой парчи кра- 
снеетъ, будто окровавленное сырое мясо изъ-подъ содранной 
кожи, обнаженная кирпичная кладка, тонкая и искусная, какъ 
кружевное плетенье. Въ довершете сходства то и дело тор
чать изъ этой кирпичной кладки, будто кости изъ мяса, заде
ланный въ ней бревна, поддерживавшая прежде тяжелую броню 
глазури.

Уцелевшая стены здант уже взялись глубокими трещинами, 
пронизывающими ихъ съ макушки до пятокъ зловещими чер
ными змеями, и настолько все разселись, что страшно при
близиться къ нимъ. Когда стоишь совсемъ подъ ними, то эти 
неправельно расколовшаяся каменныя громады кажутся скорее 
рядомъ капризно-очерченныхъ исполинскихъ утесовъ, непомерно
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узкихъ и высокихъ, готовыхъ ежеминутно рухнуть съ своей 
неустойчивой основы.

Вскинешь глаза наверхъ, и инстинктивно отскочишь въ сто-* 
рону, потому что какъ разъ надъ головою вашею виситъ прямо 
въ воздухе ничемъ уже более не подпертый обломокъ верхней 
стены, пока еще спаянный съ остальною постройкою силою 
своего закаменевшаго цемента, но ожидающий, перваго хорошаго 
толчка, перваго порыва зимней бури, чтобы сорваться внизъ...

Въ иныхъ местахъ, вместо этой скипевшейся въ одинъ 
сплошной камень кирпичной кладки, повисла косякомъ въ воз
духе и легонько покачивается надъ вашею головою въ угро
жающей позе, будто сорвавшаяся съ крюковъ дверь, целая 
роскошная панель изъ голубыхъ и зеленыхъ мозаикъ.

Придите сюда черезъ месяцъ, черезъ неделю, и уже, пожа
луй, не увидите ея больше. Эта фаянсовая мозаика отстаетъ 
отъ своихъ расшатанныхъ кирпичныхъ стенъ, какъ обои отъ 
отсыревшей штукатурки.

Но, несмотря на все эти признаки разрушения, глазъ худож
ника еще вполне можетъ оценить и грандиозный очертания архи- 
тектурныхъ линий древняго храма, и ни съ чемъ несравнимую 
прелесть его своеобразныхъ украшетй. Еще купола его спорятъ 
своими бирюзовыми сводами съ лазурью безоблачнаго неба, ко
торую смелый духъ человеческий силится возсоздать здесь на 
земле хитростью рукъ своихъ, чтобы прикрыть этимъ искусствен- 
нымъ сводомъ небеспьтмъ место своего поклонения Небесному 
Отцу. Въ стране, вечно созерцающей надъ своей головой без
облачную синеву, у народа, для котораго бирюза самый любимый 
и самый драгоценный камень, лазуревые купола, голубые и 
сивпе покровы стенъ, конечно, должны были стать венцомъ 
всякой красоты.

Но однако и мы, жители туманнаго севера, никак'и не ида- 
сладимся этою никогда невиданною нами красотою! Драгоценный 
ткани фарфоровой мозаики одеваютъ своею нетленною ризою 
большую часть уцелевшихъ стенъ. Это персидские ковры своего
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рода, самаго затЪйливаго и изящнаго узора, безконечно утФшаю- 
щаго глазъ. Особенно тонка и изящна художественная плетеница 
этихъ зеленоголубыхъ арабесковъ на ст'Ьнахъ минаретовъ. Среди 
сплошной пестроты стенъ вставлены другъ надъ другомъ, будто 
врезанныя въ стену, скрижали съ знаменательными надписями, 
изящныя рамки, окаймляюпря собою мозаиковый узоръ другого 
стиля и колера, такъ кстати разнообразящая эту удивительную 
голубую пестроту и еще более придакпщя ей видъ какого-то 
волшебнаго фарфороваго ковра.

Можно подумать, что эти стены старой мусульманской ака- 
дем1И предназначены были своимъ строителемъ поучать бого- 
слововъ ислама таинственной мудрости не только внутри ихъ 
ке.дй на пергаменте корана, но и самою наружностью своею, 
обращенною въ гигантскую книгу своего рода, испещренную 
загадочными письменами, всЬмъ видимую и всВмъ открытую.

Не знаю, одно ли это пустое суеверие народа, или въ немъ 
заключается какая-нибудь доля правды, только мой туземный 
чичероне, купецъ Шамтудиновъ, достаточно уже оцивилизован- 
ный сношешями съ русскимъ военнымъ м1ромъ, пресерьезно 
уверялъ меня, показывая мне расписныя стены Биби-Ха- 
нымъ, будто у нихъ есть ученые муллы, которые могутъ про
честь все эти недоступный простому смертному мозаиковыя 
арабески, строками которыхъ увиты сверху донизу старые Ти
муровы минареты и альковы великолЪпныхъ порталовъ. Во 
всякомъ случай мозаиковыя арабески верхнихъ карнизовъ въ 
этихъ порталахъ и минаретахъ—несомненный строки арабскихъ 
куфическихъ надписей. Ихъ читаетъ здесь всякй мулла.

Эти тройныя строки красиво связанныхъ между собою угло- 
ватыхъ буквъ, изображенныхъ темносиними изразцами, разно
образными въ каждой строке, составляютъ удивительно харак
терный и изящный карнизъ каждаго портала, каждой башенки, 
шейку которой онъ обматываетъ кругомъ, какъ тройное оже
релье тесно нанизанныхъ другъ на друга синихъ бусъ. Ниже 
этого карниза опоясываетъ весь круглый барабанъ главной ме-
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чети еще одна широкая строка корана, писанная тою же синею 
эмалью, только громадными буквами, которыя можно читать за 
целую версту.

Шамтудиновъ увФрядъ насъ, будто голубая глазурь, иэъ 
которой состоитъ стенная мозаика, наводится на кирпичи уже 
на месте, когда стены сложены. Этому можно поверить потому, 
что так1я  фарфоровый стены действительно кажутся гладкими 
и сплошными, какъ зеркало. Но я решительно протестовалъ 
въ безмолвш своей души противъ дерзкаго притязанья кичли- 
ваго самаркандца, будто его чалмоносные сограждане съумеютъ 
й въ настоящее время приготовить голубую мозаику получше 
той, какая одеваетъ мечеть Тимуровой возлюбленной.

Мы не могли увидеть мозаиковыхъ половъ знаменитаго 
медрессе, о которыхъ упоминаетъ Вамбери въ своемъ описанш 
Самарканда, поражающемъ всякаго 'читателя, лично побывав- 
шаго въ городе Тимура, крайне странною неполнотою, неточ
ностью и даже положительною неверностью своихъ сведенгй; 
оттого-то MHorie знатоки востока основательно эаподозрели хва- 
стливаго венгерца, будто бы совершившаго свое туркестанское 
путешествге съ опасностью жизни подъ одеждою турецкаго дер
виша, что онъ никогда не загдядывалъ въ описанный имъ го- 
родъ, а писалъ со сдовъ своихъ туземныхъ знакомцевъ и по 
книгамъ другихъ путешествепниковъ.

Впрочемъ, никто не станетъ этому удивляться после того, 
какъ нашъ известный знатокъ восточныхъ языковъ и исторш 
востока, профессоръ Григорьевъ, въ своемъ мастерскомъ крити- 
ческомъ разборе пресловутой <Истор1и Бухары*, помещенномъ 
въ журнале министерства народнаго просвещетя за ноябрь 
1873 года и переведенномъ целикомъ въ прекрасной книге аме
риканца Скайлера: „Turkistan, notes of a journey" ote. въ при- 
бавдетяхъ къ 1-му т.,—разобралъ по косточкамъ его книгу, 
такъ доверчиво принятую за непогрешимый авторитетъ евро
пейской публикою, и доказалъ съ математическою ясностью 
ребяческое неведете этимъ знаменитымъ венгерскимъ opien-
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талистомъ самыхъ основныхъ фактовъ въ исторш среднеазгат- 
скихъ народностей и полное незнакомство его съ богатою лите
ратурою этого предмета.

Мы нашли внутри разрушеннаго медрессе только одну гру
бую каменную гробницу, которую Шамтудиновъ назвалъ намъ, 
конечно, гробницею Биби-Ханымъ.

Это чистая фантаз1я современныхъ самаркандцевъ, повиди- 
мому, также мало знакомыхъ съ истор1ею своего города, какъ 
и самозванный венгерскШ изслЗздователь ея. Въ книге Скай- 
лера приведено любопытное предан1е, сохранившееся по поводу 
смерти Биби-Ханымъ и устраняющее всякую возможность пред
положить, чтобы грубый камень медрессе могъ быть ея гроб
ницею: какой-то прорицатель-дервишъ предсказалъ Биби-Ха
нымъ, что она умретъ отъ укуса тарантула, и она упросила 
грознаго супруга своего похоронить ее не въ земле, какъ хоро
нили всехъ мусульмапъ, а надъ землею, въ гробу. Тимуръ 
заранее построилъ великолепное медрессе и мечети надъ бу
дущею могилою своей любимицы. Онъ уже былъ тогда больной 
и на носилкахъ проводилъ часть дня на постройке, кидая, по 
монгольскому обычаю, мясо и деньги въ ямы строющагося 
фундамента. Подъ медрессе были устроены своды и склепъ для 
гробницы.

Разъ, когда Биби-Ханымъ осматривала готовую мечеть, изъ 
склепа выползла большая змея и улеглась греться на солнце. 
Спутники царицы хотели убить ее, но Ханымъ остановила ихъ 
и приласкала ядовитую гадину. Потомъ Ханымъ умерла и была 
похоронена въ склепе подъ сводами мечети, въ деревянномъ 
гробу, забитомъ золотыми гвоздями. На нее надели все ея драго
ценности. Ночью воры забрались въ склепъ и сняли съ умер
шей эти доропя украшешя. Но змея, спасенная доброю цари
цей, сторожила ея гробъ и умертвила всехъ похитителей. Утромъ 
ихъ нашли у порога склепа со всеми похищенными сокрови
щами. Никто не решался отнести ихъ обратно въ гробницу Ха*
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нымъ. Наконецъ отыскался одинъ решительный старецъ, кото
рый согласился отнести ихъ въ склепъ. Но только что онъ 
вошелъ туда, дверь склепа захлопнулась сама собою, и уже 
никогда более никто не видалъ злополучнаго старца.

Когда русск1е, расчищая развалины медрессе, нашли ма
ленькую мечеть, всеми забытую и совсемъ загороженную сосед
ними постройками, то туземцы объявили, что это и есть усы
пальница Виби-Ханымъ. Скоро крыша этой разоренной мечети 
обрушилась и провалила собою полъ. Подъ ними открылся про
сторный склепъ съ гробовыми камнями, и на нихъ разныя древ- 
т я  надписи; но, къ сожалению, въ этихъ надписяхъ не было 
упомянуто ни одного имени. Это не помешало однако право- 
вернымъ посетителямъ базара сейчасъ же распустить слухъ, 
что древняя змея, до сихъ поръ охраняющая покой своей спа
сительницы, стала каждый день выползать изъ склепа и греться 
на солнышке.

Въ главную мечеть медрессе Виби-Ханымъ входили прежде 
черезъ два двора, очертатя которыхъ хорошо заметны и те
перь. По сторонамъ двора, какъ и во всехъ медрессе Ригистана, 
очевидно, только подражавшихъ великому медрессе Тимура,— 
шли кельи учениковъ академш. Разсказываютъ, будто въ нихъ 
жила целая тысяча софтъ, и каждый пелучалъ на свое содер- 
ж ате изъ богатыхъ вакуфовъ, завещанныхъ Тимуромъ, по сто 
золотыхъ тиллъ.

Недалеко отъ главнаго входа въ медрессе, среди пустыря, 
заваденнаго обломками, стоить огромный массивный столъ изъ 
белаго мрамора, котораго верхняя доска образуетъ какъ бы две 
страницы громадной раскрытой книги. Это такъ называемый 
жрааль*—столъ для чтетя корана,—неизбежная принадлежность 
всякой мечети.

Шамтудииовъ уверялъ насъ, будто на этомъ столе возсе- 
далъ и читалъ народу священную книгу пророка самъ велшнй 
эмиръ Тимуръ. Подъ этотъ низеньмй столъ, утвержденный на 
десяти короткихъ и толстыхъ мраморныхъ ножкахъ, вЬруюнце
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мусульмане пролЪзаютъ по нискольку разъ, съ твердою надеж
дою излечить этимъ благочестивымъ упражненьеиъ свою стра
дающую спину или поясницу.

Медрессе Биби-Ханымъ разрушено землетрясеньемъ еще за
долго до русскаго владычества. Варвары-жители съ тйхъ поръ 
деятельно помогаютъ докончить разрушете этого славнаго со
зданья Тимуровыхъ временъ. Они не только растаскиваютъ 
днемъ и ночью обвалившьеся камни и карнизы, но еще усердно 
отламываютъ все, чтб можно отломить отъ уцйл'Ъвтихъ частей 
строенья. Ц'Ьлыя сосйднья улицы выстроены иэъ праха вели- 
каго медрессе. Само оно также не остается безъ пользы для 
практическихъ обитателей Самарканда. Въ пьирокомъ охваттЬ его 
изразцовыхъ стйнъ загоняются ослы и лошади, пригоняемые 
на базаръ, а прежде помещался хлопковый рынокъ. Конскй 
рынокъ окружаетъ со всйхъ сторонъ развалины медрессе. Про
езжаю щье въ городъ черезъ Дервазъ-Бухара,—Бухарскья Во
рота,—караваны верблюдовъ и арбъ—располагаются здесь на 
просторе широкой площади, устроенной уже русскими на месте 
старыхъ кладбиьцъ.

Какой-то живописный мавзолей, напротивъ медрессе Биби- 
Ханымъ, тоже когда-то одетый въ фаянсовыя одежды, а теперь 
голый кирпичный и уже полуразрушенный, служить безмолв- 
нымъ напоминаньемъ этого недавняя прошлаго.

Впрочемъ, нисколько шаговъ подальше, на песчано-мелова- 
тыхъ холмахъ, сосЬднихъ съ Шахъ-Зинде, Божья нива тянется 
на далекое пространство.

Великолепный развалины Биби-Ханымъ и поэтичестя ле
генды, съ ними связанный, рисуютъ въ особенномъ свете гроз
н а я  завоевателя Азьи.

Тотъ самый варваръ-кочевникъ, который при завоеванья 
Нндьи хладнокровно отдаетъ приказъ зарезать сто тысячъ пден- 
ныхъ и насильно обращаетъ въ палачей всйхъ своихъ воиновъ,
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который возитъ за собою, какъ зверя въ железной клетке, 
побежденнаго имъ могучаго соперника, горделиваго владыку 
половины Азш, издаваясь надъ его несчастьями,—этотъ [самый 
челов'Ькь проявляетъ въ то же время трогательную нежность 
къ любимой женщине, самымъ искреннимъ образомъ благого- 
веетъ передъ знаниями и мудростью ученыхъ людей, осыпаетъ 
золотомъ художниковъ и богослововъ, создаетъ академш, боль
ницы, мечети, библютеки, находить наслаждеше въ изящества 
дворцовъ и цветущихъ садовъ, въ веселыхъ остроумныхъ бе- 
сЬдахъ.

Для своей молодой жены, принцессы Токель-Ханымъ, онъ 
строить чудный леттй дворецъ Дилкуша.

На нисколько миль кругомъ Самарканда онъ разбиваетъ на- 
стояпце райск1е сады съ беседками и летними дворцами, съ 
фантанами, въ брызгахъ которыхъ прыгаютъ, къ безконечному 
изумлению наивныхъ зрителей, красные и сите тары .

Султанъ Баберъ, основатель имперш великаго могола въ 
Индш, послЬднгй Тимуридъ Туркестана,—въ интересныхъ *3а- 
пискахъ х своихъ описываетъ мнопе изъ лтбтнихъ садовъ, устроен- 
ныхъ Тимуромъ въ Самарканде. Одинъ садъ <Багъ-и-мадьянъ * 
(<садъ равнины^) былъ, между прочимъ, у самаго подножЬя 
холма Чупанъ-Ата или Когика, какъ его вазываетъ Баберъ. 
Въ середине сада стоялъ великолепный дворецъ въ два яруса 
<Шехиль-Ситунъ* (^40 колоннъ^) съ 40 тесанными столбами 
кругомъ и съ 4-мя необыкновенно изящными резными минаре
тами по угламъ. Тамъ же былъ построенъ, вероятно, для лю
бимой жены его Биби-Ханымъ, дочери китайскаго императора, 
роскошный китайский павильонъ, весь обложенный китайскими 
фарфоровыми изразцами. Теперь не сохранилось никакого следа 
зтихъ построекъ.

Любопытно читать въ запискахъ испанца Гонзалеса Клавиго, 
на который я уже не разъ ссылался, подробное описанге той 
невероятной роскоши, съ которою праздновалъ свои нескончае
мые пиры этотъ кровожадный монголъ.
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Особенно блестящи были празднества Тимура въ прелестной 
равнине Канигуле, около Самарканда, где было разбито до
15.000 палатокъ и где онъ щедро угощалъ всю монгольскую 
знать. Громадные шатры изъ дорогихъ шелковыхъ материй во
сточной пестроты, каждый въ несколько комнатъ, поддержива
лись золотыми и голубыми столбами и натягивались красными 
шелковыми веревками. На углахъ ихъ красовались летяпце зо
лотые орлы. Все было расшито тончайшими узорами, увешано 
и устлано драгоценнейшими коврами Персш и Кашмира, ис
кусно украшено серебромъ и золотомъ.

Самъ Тимуръ присутствовалъ на этихъ пирахъ, разодетый 
очень богато, но совершенно по-мрнгольски. Чалмы онъ не но- 
силъ, а надевалъ высоюй коничесюй колпакъ съ драгоценною 
рубиновою грушею на верху, осыпанный брюшантами и жемчу- 
гомъ. Въ ушахъ у него, по-монгольскому обычаю, висели длин
ный серьги тоже огромной цены.

Тысячи гостей садились за столы, и все пили изъ золотыхъ 
кубковъ и чашъ, осыпанныхъ каменьями, ели съ золотыхъ 
блюдъ. Золотыя деревья, толщиною въ человеческую ногу, съ 
плодами, листьями и птицами изъ разноцветныхъ. дорогихъ 
камней, рубиновъ и яхонтовъ, столы литаго золота, съ изум
рудною крышкою, золотые, литые шкафчики украшали трапез
ную палату.

Подавались целикомъ жареные кони, массы жареныхъ, ва- 
реныхъ и соленыхъ барановъ, громаднейшая чаши съ виномъ 
обходили гостей. Тимуръ, несмотря на то, что былъ магомета- 
нинъ, самъ пилъ вино и позволялъ всемъ пить за своими пи
рами. Длинная аллея открытыхъ бочекъ, полныхъ виномъ, вела 
къ шатру эмира, чтобы простой народъ могъ свободно прихо
дить и пить, сколько кому хотелось.

Слоны, затейливо раскрашенные въ зеленую и красную 
краску и обученные разнымъ играмъ, забавляли гостей, вместе 
съ плясунами, атлетами и фокусниками.

Женщины присутствовали на этихъ пиршествахъ съ откры
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тыми лицами, какъ до сихъ поръ ходятъ киргизки и туркменки, 
и не отставали отъ мужчинъ.

Напивались до того, что MHorie изъ потомковъ Чингиса и 
Тимура умирали отъ delirium tremens.

Но оторвитесь отъ этихъ картинъ и посмотрите на того же 
Тимура совсЪмъ въ другой роли:

Вотъ онъ при осаде Испагани, отдавая его на разграблете 
победителей, строго приказываетъ своимъ воинамъ не трогать 
квартала, где живутъ персидские ученые.

Вотъ онъ въ завоеванномъ Герате или Алеппо входить въ 
долпе диспуты съ тамошними мусульманскими философами и 
богато награждаетъ техъ изъ нихъ, кто смелее и стойче дру- 
гихъ опровергалъ его собственные взгляды.

Вотъ онъ увозить изъ Бруссы заботливо, какъ драгоценное 
сокровище, целую библиотеку на мулахъ въ свой излюбленный 
Самаркандъ.

Везде, где онъ находить среди побежденныхъ и завоеван- 
ныхъ известныхъ ученыхъ и искусныхъ художниковъ, онъ обе- 
регаетъ ихъ, какъ зеницу ока, и старается привлечь къ себе 
всякими милостями и соблазнами.

Въ родной ему Кешъ, который онъ прежде думалъ сделать 
свою столицею, онъ собралъ ученыхъ изъ всехъ знаменитыхъ 
въ его время академй Ховарезма (т.-е. Хивы), Бухары, Фер
ганы.

Его грубая, зверская душа была, однако, доступна велико- 
дуппю, справедливости и глубокому чувству благодарности.

Нельзя не вспомнить безъ изумлешя, какъ этотъ дикй вождь 
aзiaтcкoй орды, давивпнй копытами коней толпы детей, выслан- 
ныхъ къ нему съ мольбою о пощаде, терпеливо сносилъ обид- 
ныя шутки своего насмешливаго собеседника-поэта Ахмеда- 
Кермани. Разъ онъ былъ въ бане вместе съ нимъ и съ дру
гими друзьями своими.

— Во чтобы ты оценилъ меня, еслибы я продавался?—спро- 
силъ Ахмеда Тямуръ.
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— Не больше двадцати-пяти асперсовъ,—ответилъ Ахмедъ.
— Какъ? да ведь одна рубашка на мне стоитъ этихъ де- 

негъ?—возразилъ озадаченный эмиръ.
— Конечно,—смело сказалъ Ахмедъ, — я и разумелъ одну 

рубашку, потому что ты самъ по себе не стоишь ни по
лушки.

И властитель Азш безмолвно перенесъ эту дерзкую остроту.
Своему воспитателю, Сеиду Берке, который еще въ детстве 

предрекъ ему великую будущность, Тимуръ воздвигнулъ вели
колепную мечеть-мавзолей и завещалъ похоронить себя рядомъ 
съ нимъ.

А когда онъ возвратился изъ своихъ победоносныхъ похо- 
довъ, покоривъ своей власти всю Западную Азию, Багдадский 
халифатъ, Россно, Груз1ю, Арметю, первымъ движетемъ его 
сердца было броситься въ Кешъ, къ гробнице отца, и тамъ 
громогласно прочесть благодарственную д фатиху*.

Тимуръ съ большимъ уважетемъ смотрелъ на обязанности 
вождя и правителя народа и мерилъ ихъ строгою меркою.

— Правитель области, котораго почитаютъ меньше, чемъ 
плеть, которою онъ наказываетъ, совсемъ недостоинъ быть пра- 
вителемъ!—говорилъ онъ своимъ наместникамъ.

Государственная печать его содержала въ себе знаменатель
ный девизъ: на ней были изображены три круга, какъ символъ 
его владетй въ трехъ частяхъ света, а кругомъ было напи
сано: *въ правде спасенье*.

Онъ не любилъ пышныхъ титуловъ и въ своихъ грамотахъ 
всегда писалъ просто: <я, рабъ Бож^, Тимуръ, говорю сле
дующее*:

Самыя завоеватя его не были одними только ненасытнымъ 
стремлетемъ безбрежнаго славолк^я и властолюбия, а деломъ 
его глубокаго внутренпяго убеждетя, исполнен1емъ священнаго 
при8ватя своего рода.

— Какъ одинъ Богъ на небе, такъ долженъ быть и одинъ 
владыка на эемле!—громко провозглашалъ онъ.
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Свои постоянный войны онъ оправдывалъ нравственною обя
занностью передъ людьми и Богомъ.

<Всякй победоносный государь*, говорилъ онъ въ своихъ 
запискахъ, «обязанъ освобождать все народы отъ ихъ утесни- 
телей, и это сознате заставило меня предпринять завоевате 
Хоросана и очистить царства Фара, Ирака и Шама (Дамаска) 
отъ ихъ безпорядковъ*.

Въ другомъ месте онъ прибавлялъ: з прав л е т е  народомъ 
можетъ быть установлено только съ мечемъ въ руке!*.

Если иметь въ виду эти основныя убеждетя Тимура и 
вспомнить притомъ, какое образцовое и разумное управление 
водворилъ онъ своею неумолимою строгостью во всехъ много- 
численныхъ странахъ, подвластныхъ его трону, где до него ца
рила постоянная смута, безпорядки и несправедливость, то все 
кажущаяся злодейства этого, во всякомъ случае, гешальнаго 
правителя и воина получать совсемъ иное освещете.

Одною жестокостью и дикостью степной удали невозможно 
было бы создать имперню. которая простиралась отъ Гоби до 
Мраморнаго моря и отъ Иртыша до Ганга, невозможно было бы 
заставить целую А31Ю съ благоговетемъ поминать въ течете 
600 летъ имя Тимура, какъ величайшаго изъ государей.

Безпощадность и кровожадность, которую проявлялъ этотъ 
грозный завоеватель Азни, нельзя мерить иа нашъ современ
ный европейский аршинъ. Въ его время, у хищныхъ и воин- 
ственныхъ народовъ, среди которыхъ онъ появился и действо
вал^—безпощадность и кровожадность въ войне были общею 
релипею своего рода, нравственною обязанностью всякаго уда
лого воина.

Безпощадность эта почти всегда обращалась только на не- 
покорныхъ, на вероломныхъ, и почти каждая выдающаяся 
жестокость Тимура обрушивалась на его враговъ, какъ возмез
дно за какую-нибудь ихъ прежнюю жестокость или измену. Ко 
всемъ же, кто покорялся добровольно, Тимуръ былъ очень ми- 
лостивъ.
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Нравы аз!атовъ были при немъ во всякомъ случай не ме- 
н^е жестоки, ч^мъ его собственные; они и до нашего времени 
остались почти такими же. Если стать перечитывать новФй- 
Шую истор1ю разныхъ кокандскихъ, хивинскихъ и бухарскихъ 
ханствъ, то передъ злодействами, наползающими каждую стра
ницу ихъ, побледнеютъ все кровожадные подвиги Тамерлана, 
темъ более, это ихъ трусливый и вероломный злодейства ли
шены того велиэаваго героиэескаго характера, техъ смелыхъ 
замысловъ, которыми были проникнуты ужасы Тамерлановыхъ 
войнъ.

Нужно вспомнить еще, черезъ какую безпощадную школу 
провела судьба Тимура прежде, чемъ собранные на всенародный 
дмаслагатъ* въ древнемъ Балхе знатные беки подняли его на 
традищониомъ беломъ войлоке и торжественно провозгласили 
эмиромъ всего Туркестана.

Оставленная Тимуромъ автобиография коротко, но очень вы
разительно описываетъ те страшныя лишения и опасности, ко
торый онъ переносилъ, бежавъ съ горстью приверженцевъ отъ 
хана Туклука изъ Самарканда въ пустыню, где ему по целымъ 
месяцамъ приходилось странствовать съ женою безъ пищи и 
питья, и попадаться въ пленъ къ дикимъ ордамъ туркменовъ.

Его нога, раненная въ битве и давшая ему его историче
ское прозвище <хромаго Тимура*—Тимурленга, переиначеннаго 
европейцами въ Тамерлана,—была только однимъ изъ немно- 
гихъ воспоминатй техъ постоянныхъ опасностей и страдатй, 
которымъ онъ подвергался въ свою бурную юность.

Она-то и выковала въ немъ спартанскую простоту его вку- 
совъ, его нечеловеческую выносливость въ трудахъ походовъ 
и битвъ, а вместе съ темъ, конечно, и неумолимую жестокость 
къ врагамъ, никогда не дававшимъ ему пощады съ своей сто
роны.

Да, по-правде сказать, если судить безпристрастно, намъ ли 
еще, гуманнымъ европейцамъ конца 19-гб столейя, сынамъ 
любвеобильной хрисйанской цивилизащи, — изумляться безпо-
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щадной жестокости аз^атскаго варвара 14-го в'Ька, после того 
какъ всё силы нашего гешя и нашей учености, все заработки 
нашихъ трудовыхъ классовъ мы до сихъ поръ направляемъ, 
отчаянно сореввуя другъ передъ другомъ, на изобретете са- 
мыхъ усовершенствованныхъ смертоносныхъ орудй для истреб
ления людей и обращаемъ целые народы свои въ колоссальные 
боевые лагери, готовые по первому знаку броситься на уничто
жение другъ друга.

Неужели те сравнительно наивные и сравнительно невинные 
приемы устрашетя врага, которые употребляли аз1атск1Я орды 
Тимура, вся эта резня пленныхъ одного по одному, все это топ- 
тате людей конями, все эти пирамиды головъ, водружаемый 
на площадяхъ взятыхъ городовъ,—могутъ хотя близко срав
ниться съ теми научно-разсчитанными тонкостями современнаго 
военнаго искусства Европы, где безъ всякихъ яростныхъ кри- 
ковъ, съ полнымъ хладнокров1емъ и даже съ сострадатемъ, въ 
присутствш заботливо приглашензыхъ врачей и сестеръ мило- 
серд1я, въ соседстве великодушно заготовленныхъ лазаретовъ, 
сотни тысячъ скорострельныхъ ружй раэомъ образуютъ своего 
рода атмосферу летящихъ пуль, въ которой мгновенно исче- 
заютъ съ лица земли, таютъ, какъ воскъ на огне, целыя рати 
храбрецовъ, не имея даже возможности увидеть врага и схва
титься съ нимъ.

VI.

Мавзолей Тимура.

Совсемъ близко отъ Биби-Ханымъ и Дервазъ-Бухара, на 
склонахъ желто-серыхъ, песчано-глинистыхъ холмовъ, сплошь 
покрытыхъ и сплошь изрытыхъ старыми могилами, лъ уеди- 
ненномъ завороте уже загородной дороги, виднеется целою 
семьей своихъ живописныхъ и характерныхъ купольчиковъ древ
ний мусульмански монастырекъ Шахъ-Зинде.
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Онъ уже давно манилъ меня къ себе, издали восхищая глазъ 
при каждомъ моемъ въезде въ Самаркандъ меланхолическою 
поэзьею своихъ тесно скученныхъ, словно жмущихся другъ къ 
другу, башенекъ подъ вздутыми рубчатыми митрами, поблек
шими отъ времени.

Кажется, будто они вылезли, какъ грибы изъ этой древней 
почвы, пересыщенной могилами, такого же глинистая цвета, 
такого же могильнаго вида, какъ сама она.

Редко можно встретить даже въ глуби Азш такой глубоко 
восточный, такой глубоко азьатсюй характеръ постройки. Это 
уже полная противоположность великимъ медрессе Тимура, 
Улугъ-Бега и Ялангъ-Таша.

Тутъ нетъ ни фарфоровыхъ стенъ, охватывающихъ целые 
кварталы, ни колоссальныхъ спикъ-ташей* съ минаретами-испо- 
линами, подавляющихъ собою весь городъ, горделиво выста- 
вляющихъ себя напоказъ за десятки верстъ. Тутъ все удиви
тельно скромно, въ крошечныхъ размерахъ, въ тесномъ про
странстве, все будто прячется отъ празднаго взора.

Издали—это просто живописная кучка глиняныхъ муллушекъ, 
забравшаяся въ уединенную пазуху горы.

Но зато вблизи—это такая красота, такая драгоценная архи
тектурная и археологическая жемчужина, какихъ уже не встре
тишь нигде въ другомъ месте Средней Азш.

Весь Шахъ-Зинде, можно сказать, представляетъ изъ себя 
одну узкую лестницу, съ многочисленными площадками, взби
рающуюся сорока довольно крутыми ступенями на верхъ горы 
и обставленную по сторонамъ сплошными рядами крошечныхъ 
мечетей, мавзолеевъ, корридорчиковъ и разныхъ уютныхъ таин- 
ственныхъ каморокъ...

Это не столько монастырь, сколько усыпальница, поэтому-то 
она и выросла здесь, среди полчищъ древнихъ могилъ, по
этому-то она и запечатлена такою скромною и трогательною 
поэзьею.

Шестьдесятъ семей благочестивыхъ муллъ кормятся этою
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историческою могилою, одною изъ величайшихъ святынь для 
всей Средней Азш, куда бредутъ толпы поклонниковъ изъ Бу
хары, Еокана, Балха и Герата.

Передъ входными воротами внизу горы водруженъ неизбеж
ный при могиле ^хазрета^ высокий шестъ съ хвостомъ яка на 
медпомъ шаре. Два ряда седобородыхъ муллъ почтеннаго вида, 
въ зеленыхъ я белыхъ громадныхъ тюрбанахъ, безмолвно вы
тянулись по обе стороны въ темномъ сводистомъ проходе во- 
ротъ. Все они стоятъ здесь, въ ожидапш приношетй благо- 
честивыхъ правоверныхъ, притекающихъ къ могиле ихъ свя
того патрона, и нельзя пройти мимо, не заплативъ этимъ не- 
мымъ стражамъ мусульманской святыни обязательной входной 
пошлины своего рода.

Эти хаджи, хозяева монастыря, не вполне однако монахи. 
Все они живутъ съ своими семьями въ городскихъ домахъ не
подалеку отъ Шахъ-Зинде и проводятъ въ монастыре только 
день. На ночь же остаются здесь только человекъ пять, шесть 
очередныхъ старцевъ, караулящихъ святыню. Содержатся они 
на добровольный приношетя. Кто дастъ овцу, кто верблюда, 
кто деньги, кто хлебъ; впрочемъ, у нихъ много и вакуфныхъ 
земель, пожертвованныхъ на монастырь еше Тимуромъ.

Одинъ очень старый хаджи медленно и словно нехотя вы
делился изъ рядовъ и пошелъ передъ нами. Оказалось, что онъ 
ни слова не зналъ по-русски, такъ что памъ пришлось перего
вариваться съ нимъ черезъ Шамтудинова, который благоговейно 
прикоснулся своими обеими ладонями къ его худой, какъ ске- 
летъ, руке.

Старикъ былъ впрочемъ очень неразговорчивъ и, надо ду
мать, покорялся своему жребию невольнаго чичероне съ глубо- 
кимъ внутреннимъ прискорб1емъ. Онъ понималъ, конечно, что 
невозможно было загородить входъ сюда владыкамъ и победи- 
телямъ его родного города, но темъ не менее его очевидно му
чила во все время нашего пребыватя въ Шахъ-Зинде досад
ная обязанность водить неверныхъ собакъ-урусовъ,—враговъ и
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сокрушителей мусульманства, по самымъ заветнымъ святынямъ 
его, оскверняя ихъ нечестивымъ лицезрешемъ гробницу вели- 
чайшаго изъ ревнителей ислама.

Каменная лестница, которою поднимаются наверхъ, была 
прежде покрыта плитами белаго мрамора, но мраморъ быль 
расхищены въ течете времени, и теперь незаметно и следа его. 
Мы сочли въ этой лестнице 41 ступень, когда поднимались по 
ней; перечли потомъ, когда спускались, показалось 37. Старый 
хаджи, черезъ Шамтудинова, уверялъ насъ, будто никто ни
когда не можетъ сосчитать настоящее число этихъ ступеней,— 
одинъ, молъ, считаетъ 30, другой 40, и всегда будто бы такъ. 
Мы уже не решились спросить хмураго старика, ради чего соб
ственно ихъ *хазретъ* подшучиваетъ такъ надъ своими наив
ными поклонниками.

Лестница вьется на гору глубокимъ корридоромъ своего 
рода, обставленная съ обЗзихъ сторонъ постройками. Мечетей 
здесь не перечтешь. Каждая изъ нихъ гробница какой-нибудь 
родственницы Тимура,—строителя этого чуднаго монастыря-мо
гилы. Въ каждую нужно подниматься съ площадки лестницы 
по н'Ьсколькимъ боковымъ ступенямъ. Все эти маленыия часо
венки изящны, какъ драгоценный безделушки, и одна прелест
нее другой. Вблизи даже купольчики ихъ, вздутые, какъ дыня, 
кажутся не серыми, какъ издали, а голубыми. По крайней мере 
съ внутренней стороны на нихъ еще большею частью уцелела 
нежная бирюзовая эмаль, удивительно ласкающая глаэъ. Ниж
няя часть мечетей почти всегда осьмигранная, а верхняя—или 
круглая или тоже какая-нибудь граненая. А такъ какъ все на
ружный стенки ихъ выложены художественною разноцветною 
мозаикою самыхъ очаровательныхъ, фантастически затейливыхъ 
и невообразимо разнообразныхъ рисунковъ,—то оне производить 
общее впечатление какихъ-то граненыхъ изъ пестраго фарфора 
башенокъ-игрушекъ. Мы останавливались чуть не по получасу 
около каждой изъ нихъ, будучи не въ силахъ оторвать отъ нихъ 
своихь глаэъ, наслаждаясь непостижимою отчетливостью и тон-

17
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костью отделки мал'Ьйшихъ подробностей, изумляясь настойчи
вому терп-Ьн1Ю и художественной изобретательности старыхъ 
мастеровъ, съумевшихъ росписать этими непогибающими фар
форовыми красками съ макушки до пятокъ, снаружи и внутри, 
столько строетй...

Тутъ не одна темно-синяя и лазорево-голубая эмаль, почти 
безраздельно господствующая въ громадныхъ «пикъ-ташахъ* 
Биби-Ханымъ и Ригистана. Тутъ уже примешивается везде, 
где нужно, и желтая, и золотая, и зеленая мозаика; радостная 
гармошя ея колеровъ, чудное сочеташе и смелые изгибы лишй 
въ ея своеобразныхъ арабескахъ,—положительно неописуемы. 
Колонки, окаймляюпця двери, окна, углы, ниши, — все изъ 
вьющихся фарфоровыхъ цветовъ. Круглые и многогранные ме
дальоны изъ сквозной мозаики врезаны въ гладшя, какъ хру
сталь, стенки, будто драгоценный инкрустацш.

Нигде нетъ однообразия и повторения. Роскошное восточное 
воображение работало здесь во всемъ жару вдохноветя. Тамъ 
таинственная ниша, тамъ красивый и неожиданный выступъ, 
тамъ сверкающая грань, тамъ стройная колонка, тамъ худо
жественная строка корана, опоясывающая золотымъ поясомъ 
поднож1е голубого купола. Везде поэзия—прозы нигде.

Резныя дверочки артистической работы изъ массивнаго тем
н а я  ореха или шелковицы, съ резными медными приборами 
старинныхъ узоровъ, и изящныя точеныя решоточки окошекъ. 
такого же темнаго дерева, вырезаются особенно эффектно среди 
сверкающихъ годубыхъ изразцовъ. Внутри та же красота; те 
же обои драгоценной фарфоровой парчи одеваютъ кругомъ по
толки и стены. Сводистая подкладка купольчиковъ роснисана 
внутри этими разноцветными изразцами пестро и ярко, какъ 
праздничная тюбетейка щеголеватаго сарта; а углы сведены въ 
оригинальный ячеистыя ниши изъ белая мрамора и прозрач
н ая  гипса, который мне уже не разъ случалось встречать въ 
архитектуре мусульманскихъ мечетей Каира.

Въ полу каждой часовни вделаны простые дикге камни, при-
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крываюпце собою, вместо всякихъ пышныхъ гробницъ, прахъ 
похороненныхъ домочадцевъ Тимура.

Настоящихъ мечетей тутъ собственно немного; большая же 
часть башенекъ—мавэолеи умершихъ. Мечети больше сгруппи
рованы въ конце, то-есть вверху лестницы. Последняя мечеть 
значительно обширнее другихъ, кибла ея и вся панель вну
тренней стены отделана мозаикою, передъ киблою неизбежное 
страусовое яйцо, сверху спускается очень неказистая жестяная 
люстра, которыми вообще, по странному обычаю мусульманъ, 
не могутъ похвастать самыя богатейпйя мечети Стамбула, 
Каира и др. центровъ ислама. На громадномъ *раале>, имею- 
щемъ видъ раскрытой на-двое каменной книги, покоится ко- 
ранъ, тоже громадной величины, не менее 3 футовъ длины, пи
санный на древнемъ пергаменте, съ изящно раскрашенными 
заглавными буквами. Впрочемъ, это не тотъ славный коранъ, 
писанный рукою Магометова спутника, калифа Османа, и обрыз
ганный его кровью, которымъ такъ долго славился Самаркандъ 
и который привлекалъ къ себе издалека поклонниковъ маго- 
метанъ.

Османовъ коранъ, писанный куфическими буквами на коже 
газели, хранился въ мечети Ходжа-Ахрара, который вывезъ 
его изъ Стамбула, какъ драгоценный подарокъ калифа, исце- 
ленэаго молитвами Ходжи. Но при генерале Кауфмане муллы 
этой древней мечети решились продать его русскимъ за 125 
рублей, и теперь онъ украшаетъ собою Императорскую публич
ную библиотеку Петербурга.

Когда мы проходили въ мечеть, намъ видны были открытый 
дверочки полутемныхъ кел1й, въ которыхъ опрятно были разло
жены тюфячки и одеяла старцевъ, караулящихъ свою святыню, 
ихъ медные узкогорлые кувшинчики и чайнички, все скромное 
монашеское хозяйство ихъ. Много муллъ, поджавъ ноги, отды
хало на коврикахъ въ самой мечети, тихо покачиваясь и пере
бирая пальцами чотки.

Нашъ провожатый Шамтудиновъ пожималъ имъ всемъ руки
17*
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обеими своими руками съ какою-то подобострастно-приветливой 
миной, и муллы съ своей стороны отвечали ему съ такою же 
приниженною вежливостью и тоже двумя руками, сгибая спину, 
ловили его за руку въ знакъ своего особеннаго почтенья. Эти 
неискрентя, безъ нужды преувеличенный выражения взаимной 
почтительности, очевидно, очень ценимыя на востоке, произво
дить тяжелое впечатлете на европейца, привыкшаго къ гораздо 
большей простоте и достоинству человеческихъ отношений. Шам- 
тудиновъ почти всякому старцу совалъ въ руку какую-нибудь 
монетку, но одинъ только мулла въ ответь на его дары подалъ 
ему пшеничную лепешку, извиняясь, что теперь некогда уго
стить его чемъ-нибудь лучшимъ.

Изъ этой мечети мы прошли въ гробницу Шахъ-Зинде, вен
чающую всю эту маленькую лавру мечетей и часовенъ. Огром
ное зеленое знамя пророка, покрытое пылью вековъ и водру
женное на бамбучине въ бревно толщиною, стоить передъ тем
ною ореховою решеткою, окруженное другими такими же зна
менами. На стенахъ налеплены рисунки, привезенные изъ 
Мекки, и арабсйе стихи, тамъ писанные. Целая толпа муллъ 
сидела на коленахъ передъ решоткою и усердно молилась. 
Шамтудиновъ былъ, видимо, смущенъ, вводя насъ въ это му
сульманское святилище. Онъ говорилъ едва слышнымъ годо- 
сомъ и благоговейно кланялся мулламъ, одаряя всехъ ихъ 
деньгами. Мы прильнули лицомъ къ отверсйямъ решетки и 
увидели за нею сложенную изъ кирпичей гробницу, покрытую 
кучей раэноцветныхъ одеждъ, ковровъ и всякой рухляди,— 
благочестивыхъ припошетй поклонниковъ на могилу дхазрета*.

дШахъ-Зинде*—собственно не имя его, а только прозванье 
монастыря. По-русски это значить дживой царь*. Звали асе 
здешняго мусульманская святого Кассимъ-ибнъ-Аббасъ. Онъ 
былъ арабъ изъ племени Корейшитовъ и один?, изъ нервыхъ 
проповедывалъ веру Магомета, увлекая народъ своею горячею 
проповедью. Враги захватили его на этомъ именно месте, где 
теперь мы стоимъ, и отрубили ему голову, но проповедникъ
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ислама не хотелъ отдаться на поруганье язычникамъ и, ехва- 
тивъ въ руки отрубленную голову, прыгнулъ съ нею въ коло
дезь. Намъ показывали въ стороне отъ лестницы цистерну, где, 
по убежденью здешнихъ муллъ, истинно верующьй и теперь 
еьце можетъ видеть обезглавленнаго .живого царя*. Онъ скры
вается пока въ глубине водъ, готовый въ предназначенный 
Аллахомъ день снова появиться среди правоверныхъ на заьциту 
веры пророка. Даже называли годъ, когда Шахъ-Зинде дол- 
женъ былъ непременно выйти изъ своего многовековая убе- 
жиьца и изгнать изъ свяьценнаго города мусульманъ собакъ- 
русскихъ.

Но, къ великому огорченно муллъ и ихъ доверчивыхъ слу
шателей, этотъ годъ давно прошелъ, и Шахъ-Зинде все еьце 
продолжаетъ пребывать на дне своего колодца, а собаки-рус- 
скье—господствовать въ Самарканде и осквернять своимъ при- 
сутствьемъ могилу святого мужа.

Мы подарили богомольнымъ старцамъ то, что имъ подобало, 
и, выйдя изъ гробницы, поднялись еще вверхъ. Тамъ тоже 
полуразрушенный часовни по обе стороны лестницы чудной 
архитектуры, словно выточенныя изъ чистейшей бирюзы. Три 
крутыхъ ступеньки далее, и мы на вершине холма. Голубые 
купола-митры Шахъ-Зинде у нашихъ ногъ. Кругомъ охваты- 
ваетъ насъ безбрежное кладбище, съ безчисленными горбами 
своихъ могилъ и песчаныхъ кургановъ. И одинокая часовня Чу- 
панъ-Ата на своей горе, и великолепный развалины Биби-Ха
нымъ среди шумной толкотни людей и животныхъ, и Ригистанъ 
съ своими колоссами-медрессе, подавляющьй собою облегшие его 
тесные кварталы глиняныхъ домиковъ,—все видно намъ отсюда, 
какъ на ладони.

Когда мы спускались обратно внизъ съ лестницы, такъ и 
хотелось остановиться на каждомъ шагу и передать кистью 
всю эту своеобразную красоту мусульманской лавры. Сверху 
удивительный видъ на эти темныя ворота внизу, охраняемыя 
белыми чалмами, на эти таинственные уголки и извороты, ку-
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польчики, террасы, дверочки, на эти чудныя изваятя часовенъ 
и мечетей, на характерный и величественный фигуры муллъ, 
въ серьезномъ безмолвЬи неспешно сходящихъ и поднимающихся 
по ступенямъ лестницы, въ ихъ живописныхъ мант1яхъ и чал- 
махъ, яркая пестрота которыхъ такъ эффектно выделяется 
среди голубыхъ изразцовъ и б'Ьлыхъ ступеней.

Прямо противъ воротъ Шахъ-Занде теперь разбитъ тенистый 
и обширный садъ. Это уже создаше русскихъ. Подъ садъ при
шлось отвести опять-таки одно изъ кладбищъ, окружавшихъ го- 
родъ. Теперь тамъ проведены арыки, перекинуты мостики, на
сыпаны аллеи, разбиты цветники. Въ базарные дни массы сар- 
товъ, таджиковъ, киргизовъ набиваются въ него. Мы тоже про
шлись по всемъ его аллеямъ, любуясь его розами п отдыхая въ 
прохладе деревъ после полдневнаго пекла.

Но мы напрасно искали какихъ-нибудь следовъ того длет- 
няго дворца Тимура*, который такъ красноречиво описываль 
въ своемъ сНутешествш по Средней Азш* Вамбери, называв
ш и, впрочемъ, этимъ именемъ самый монастырь Шахъ-Зинде. 
Это въ немъ похожаго на дворецъ и где вообще виделъ вен- 
герскй путешественникъ все то, что онъ приписываетъ этому 
дворцу, эти снесколько маленькихъ корридоровъ, ведущихъ въ 
большую комнату*, эти (несколько комнатъ съ кирпичными 
пестрыми стенами и мозаичными полами, которые кажутся по
тому совсемъ новыми*, эту (мрачную тропинку, которою можно 
пройти къ могиле святого* и т. п.—пусть это объяснить самъ 
ученый ормнталистъ, воображете котораго можно действительно 
признать вполне восточнымъ.

Я же могу сказать только одно, что кто разъ видЬлъ сво
ими глазами (Хазрети-Шахъ-Зинде*,—никогда не могъ бы на
писать о немъ того, чтб написалъ Вамбери, и умолчать о томъ, 
о чемъ онъ не заикнулся ни словомъ.
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жТюрбети-Тимуръ*, гробница знаменитаго Тамерлана,—кото
рую сарты называютъ также и <Гуръ-Эмиръ>, совс&мъ на 
противоположномъ (то-есть южномъ) конце города; къ ней при
ходится подъезжать уже эерезъ густыя зеленыя аллеи русскаго 
Самарканда, особенно отрадныя въ жарюй летнй день.

Тенистый садикъ изъ белыхъ акащй, катальпъ, айвы, при- 
мыкаетъ къ одной изъ такихъ улицъ-аллей. Садикъ устроенъ, 
должно быть, уже русскими съ разнообразными дорожками, 
скамеечками, клумбами. Генералъ Абрамовъ и его поздней Ш1Й 
заместитель были больппе любители и знатоки древоводства, и 
оставили завидное наследство Самарканду, обративъ его въ 
сплошной паркъ и снабдивъ его черезъ это превосходнейшимъ 
воздухомъ, хотя Самаркандъ славился своимъ прекраснымъ 
климатомъ еще въ древтя времена.

Тутъ же въ саду небольшой стояч1Й прудокъ,—обычный 
бухарсюй *хоузъ)—въ тени деревъ, подъ сенью маленькой 
старой мечети. Сарты съ видимымъ удоводьмтемъ ра8гули- 
ваютъ кучками по саду я посиживаютъ, болтая, на его ска- 
мейкахъ.

Гробница Тимура снаружи очень напоминаетъ своими мо- 
заиковыми порталами и эмалевымъ голубымъ куполомъ въ фор
ме рубчатой дыни Биби-Ханымъ и медрессе Ригистана, только 
въ ней нетъ, конечно, двора, обставленнаго кельями софтъ. 
Да по размерамъ она несколько менее вхъ. По изяществу же 
своихъ глазуревыхъ изразцовъ и арабесокъ, по тонкому вкусу 
своего архитектурнаго стиля—это одно изъ самыхъ замеча- 
тельныхъ древнихъ здашй Самарканда.

Отъ РАдика оно отделяется каменною оградою, охватываю
щею его со всФхъ сторонъ. Ворота съ островерхою аркою, 
между двухъ башенъ-столповъ,—покрыты, какъ и вся мечеть, 
сверкающей черепицей, расписанною по белому голубыми и 
синими узорами. Ориенталисты прочли на этихъ воротахъ араб
скую надпись:

сСтроилъ это ничтожный рабъ Мухамедъ, сынъ Мухамеда,
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изъ Испаганих, что несомненно доказываетъ персидское про
исхождение архитектуры древнихъ самаркандскихъ и бухар- 
скихъ мечетей и медрессе. Вамбери однако вместо Мухамеда 
прочелъ Абдулла, и, конечно, я не берусь судить, кто въ этомъ 
случае правъ.

Внутри ограды — мечеть съ обычнымъ спикъ-ташемъ* и 
двумя минаретами. Восьмиугольный серединный барабанъ ме
чети, увенчанный куполомъ, будто высоко вздутымъ сарацын- 
скимъ тюрбаномъ изъ голубой шали, опоясанъ подъ нимъ въ 
несколько рядовъ карнизами съ мелкими куфическими стро
ками корана изъ эмали более темныхъ синихъ цветовъ, въ то 
время какъ остальная окружность башни сплошь обвита круп
ными арабесками светло-голубыхъ и зеленыхъ мозаикъ. Мина
реты удивительной стройности одеты въ ту же голубую сте
клянную одежду, только еще более тонкую и разнообразную. 
Какъ и все древнья мечети Самарканда, Тюрбети-Тимуръ уже 
осыпанъ собственными развалинами. Когда-то со всехъ его 
сторонъ высились так1е же величественные порталы, какъ и у 
главнаго входа, но теперь отъ нихъ уцелели только основатя. 
Фарфоровая броня его тоже выкрошились и осыпалась очень 
заметно. Голубая чалма центральная купола въ нижней поло
вине своей совсемъ оголена отъ эмали и стала теперь черною.

Съ трудомъ отбившись отъ необыкновенно назойливыхъ 
мальчишекъ, преследовавшихъ насъ своими надоедливыми пред- 
дожешями показать намъ все редкости Тюрбети-Тимура и ку
пить у нихъ подобранные ими кусочки голубыхъ мозаикъ,—мы 
вошли въ маленькую боковую дверочку мечети, где сейчасъ же 
наткнулись на молящаяся муллу. Онъ оставилъ свою молитву 
и повелъ насъ темными корридорчиками внутрь мечети. Въ бо
ковой комнате, у окошка, на шкуре газели сиделъ очень ста
рый мулла въ очкахъ, съ белою до-желта бородою, и читалъ 
коранъ, не обращая ни малейшая внимания на то, чтб совер
шалось вокругъ. Повидимому, онъ жиль въ этой комнате, охра
няя гробницу великаго эмира.
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Проводникъ нашъ повернулъ направо, и мы очутились подъ 
серединнымъ куполомъ. Сюда проникалъ мягюй и спокойный 
св&гъ сквозь целый рядъ высоко поднятыхъ окошекъ. Съ угловъ 
висели на подобие балдахиновъ характерный алебастровый ниши 
изъ заостренныхъ глубокихъ ячеекъ, о которые я уже упоми- 
налъ, описывая Шахъ-Зинде.

Нижнй поясъ стенъ выложенъ сплошными шестигранными 
табличками какого-то сверкающаго полупрозрачнаго камня, 
вроде алебастра или сердолика.

Мулла назвалъ его почему-то яшмою. Местами эта хрусталь
ная стена украшена дивною тонкою резьбою съ остатками чуть 
видной теперь позолоты. Выше нея идетъ отдельный поясъ 
мраморныхъ украшетй и надписей. А еще выше, къ куполу, 
стены были, повидимому, обиты раззолоченною бумагою, которая 
теперь уже почти вся стлела и виситъ оттуда не совсемъ 
пристойными лохмотьями.

По средине мечети за очень низенькой оградой белаго мра
мора лежитъ, на мраморномъ пьедестале, продолговатый, до
вольно узкй камень изъ чернаго нефрита въ форме простаго 
яшика. Это гробъ великаго Тимура. Онъ окруженъ многими 
другими камнями белаго и сераго мрамора, съ длинными над
гробными надписями. Это гробницы его учителя, внуковъ, пра- 
внуковъ, въ томъ числе Улугъ-Вега, строителя великой ме
чети. На гробе Тимура начертаны его титулы и годъ его смерти, 
807 годъ геджры, что соответствуем нашему 1405 году.

Въ голове всехъ гробницъ стоитъ какая-то странная мра
морная посудина съ отверст1ями, въ форме сартовской мул- 
лушки, куда, вероятно, кладется еим1амъ и жертвы по покой- 
никамъ. Два огромныя бревна, изъ толстаго бамбука, съ знаме- 
немъ и висящимъ конскимъ хвостомъ, стоятъ у этой муллушки. 
Нужно думать, что это подлинные стяги грознаго завоевателя 
Азш, переживппе его на столько столетий.

Отдельно отъ общей ограды, взаду мечети, гробница какого- 
то муллы временъ Тамерлана, насколько я понялъ своего прово-
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жатаго, тоже съ знаменемъ и хвостомъ на бревне, воткнутомъ 
въ головную часть гробницы. Я думаю, что это и есть гроб
ница Миръ-Сеида-Берека-Шейха, того наставника юности Ти
мура, который предсказалъ ему будущую славу его, и рядомъ 
съ которымъ хотелъ быть непременно похороненъ Тамерланъ. 
Но такъ какъ друг!е путешественники уверяютъ, что могила 
Шейха-Берке по средине мечети рядомъ съ чернымъ камнемъ 
Тимура, а я не могъ добиться точнаго показашя отъ своего 
проводника, то и предоставляю решать этотъ вопросъ темъ 
ученымъ, которые сами могутъ прочесть арабская надписи на 
могильныхъ камняхъ.

Нодъ мечетью идетъ сводистое подземелье, которое соб
ственно и служить могильнымъ склепомъ Тимуру и его загроб- 
нымъ спутникамъ. Мы зажгли свечки, врученныя намъ мул
лою, и спустились туда по винтовой лесенке сквозь круглую 
черную дыру. Кирпичные своды склепа не украшены ничемъ, 
хотя Вамбери уверяетъ, что арабески этого подземелья совер
шенно похожи на чудныя арабески мечети. Два старые дере
вянные подсвечника, стояпце на полу, не казистаго и грязнаго 
вида, утыканные почетыремъ своимъ рогулькамъ неопрятными 
сальными свечками, слабо освещаютъ низенькое, но простор
ное подземелье. Подъ каждымъ верхнимъ гробомъ, какъ разъ 
противъ соответствующая ему места, лежать плиты сераго 
мрамора со множествомъ надписей, прикрывающая прахъ умер
шихъ. Только плита самого Тимура высечена, какъ мне пока
залось, изъ того же алебастра или яшмы, которымъ обложены 
стены верхней мечети. Тимуръ умеръ семидесяти одного года 
на походе противъ Китая въ своемъ становище подъ Отраромъ, 
отъ утомлетя и суровой погоды, которыхъ уже не могъ более 
выносить его слишкомъ остаревпнй организмъ.

Мулла пригласилъ насъ положить въ две впадины этой 
плиты несколько серебряныхъ монетъ, предназначенныхъ на 
освещете подземелья. А когда мы поблагодарили темъ же спо-
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собомъ его самого, то овъ сообщилъ намъ тономъ, не допускав- 
шимъ возражений, что еще необходимо подарить что-нибудь 
*мутавели&, то-есть главному настоятелю и хозяину мечети, 
которымъ и оказался тотъ именно седой мулла, что читалъ ко- 
ранъ въ боковой комнате...

<Тюрбети-Тимуръ* былъ найденъ русскими въ самомъ жал- 
комъ и запущенномъ виде. Русское местное правительство на
значило особую сумму, чтобы привести въ приличный видъ 
зтотъ замечательный исторический памятникъ. Сарты же, при 
всемъ своемъ благоговении къ имени ихъ великаго * Амир а 
Тимура*, готовы бы были растаскать по камешкамъ и его гроб
ницу, какъ они растаскали мавзолей его любимой жены. Кстати, 
туземцы наотрезъ отказываются верить, чтобы ихъ славный 
завоеватель былъ хромой. Я не говорю о местныхъ ученыхъ 
которые, вероятно, знаютъ объ этомъ изъ книгъ. Но купцы, 
подобные нашему Шамтудинову, составляющее громадное боль
шинство населетя, смеются надъ этимъ.

— Какой хромой! что вы! самоуверенно поправилъ меня 
мой путеводитель.—Это былъ страшный богатырь, а не хро
мой. А Тимурленгъ его назвали потому, что онъ сделалъ много 
великихъ делъ...

Вотъ и подите съ ними!..

УП.

Промыслы самаржандцевъ.

Я не буду описывать другихъ мечетей Самарканда. Ихъ 
тутъ великое множество. Но после знаменитыхъ создатй 
Тимурова века и великихъ медрессе Ригистана оне уже не 
пред ставляютъ никакого интереса. Кроме мечетей мы изрядно 
таки постранствовали и по лавкамъ Самарканда; хотелось 
таки познакомиться съ прославленнымъ шелковымъ производ-
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ствомъ его, да и необходимо было накупить местной всякой 
всячины, чтобы повезть азьатскихъ гостинцевъ въ Россью.

Только въ одномъ Самарканде изо всехъ большихъ горо- 
довъ Средней Азьи нетъ крытаго базара.

Прежде онъ не только былъ, но и славился на весь Турке
стана Испаискьй путешественникъ 14-го века Гонзалесъ Кла- 
виго виделъ своими глазами, какъ Тамерланъ строилъ въ 
своеиъ любимомъ городе целую улицу, крытую сводомъ, съ 
окнами, лавками, фонтанами, немилосердно разрушая для 
этого дома жителей, не спрашивая ихъ и ничего за это не 
платя, такъ что, по словамъ Клавиго, многье жители разбежа
лись отъ этого изъ Самарканда. Постройку вели день и ночь, 
сменяя партьи рабочихъ; но все-таки Клавиго не могъ дождаться 
ея окончанья, до того она обширна.

При Тимуре, какъ я уже говорилъ раньше, заведены были 
въ Самарканде самыя разнообразный производства, и, неви
димому, съ его только времени прьобрели славу шелковыя и 
хлопчатобумажныя изделья Самарканда, его ковры, седла, ору
жье и ювелирныя работы.

По крайней мере хлопчатникъ разводился при немъ въ 
огромномъ множестве, такъ же, какъ виноградники, рисъ, дыни 
и плодовые сады. Въ этомъ отношении за пять столетий заве
дено въ Самарканде не много новаго.

Если верить Гонзалесу, при Тимуре въ Самарканде было 
не менее 150,000 жителей, такъ что множество народа жило 
прямо въ пеьцерахъ и кибиткахъ. А ужасъ передъ грознымъ 
именемъ * Амирах во всей Азьи былъ таковъ, что не было страны, 
где бы купецъ, снабженный ярлыкомъ великаго хана, не могъ 
вполне безопасно провезти свои товары.

Не мудрено, что при такихъ благопрьятныхъ условьяхъ, 
когда все богатства завоеванныхъ странъ стекались въ Самар
канду онъ сделался не только центромъ богословской и мате
матической учености всей Трансъ-Оксаньи, но и однимъ изъ важ- 
ныхъ торговыхъ и промышленныхъ центровъ ея. Онъ сталъ,
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какъ и Бухара, естественнымъ посредникомъ между Китаемъ и 
ИндЬею съ одной стороны, а съ другой стороны—Европою и 
эападомъ Азш.

Недаромъ самое имя его <Самаръ-кендъ* означаетъ по-та- 
тарски (богатое селенье*.

Но, признаюсь, современный Самаркандъ не особенно уди- 
вилъ и пленидъ меня своими товарами. Въ известныхъ здесь 
магазинахъ Бухарина и потомъ (Двухъ братьевъ*, кажется, 
больше московскихъ товаровъ, чймъ туземныхъ. И, что меня 
поразило, самые характерные восточные рисунки, самая яркая 
аз1атская пестрота, все эти стамбульсюе ковры-скатерти, все 
эти узорчатыя тармаламы, все красные и желтые ситцы съ 
крупными букетами, во вкусе сартовъ и киргизовъ,—все это 
оказалось по справка неподдЗзльнымъ произведетемъ нашихъ 
московскихъ фабрикъ! Напротивъ того, все, чтб намъ показы
вали изъ шелку мФстнаго производства—удивительно скром- 
ныхъ тоновъ и рисунковъ, песочные, сЬреныие, клетчатые, 
бледно-лиловые, на подобие нашихъ холстинокъ, однимъ сло- 
вомъ, все такъ же рабски скопировано съ русскаго вкуса, какъ 
московские фабрикаты съ аз1атскаго. Это отчасти понятно, по
тому что туземцы мало требуютъ чистыхъ шелковыхъ матерй, 
и оне продаются почти исключительно на-сторону. Коранъ 
запрещаетъ правоверному носить чистый шелкъ, можетъ быть, 
во И8бежав1е лишней роскоши, поэтому туземцы, главнымъ 
образомъ, носятъ полушелковыя, полубумажные и чисто бу
мажный ткани сусу, адрясъ, аладжу; и те уже, конечно, вполне 
приноравливаются къ ихъ вкусамъ и цветомъ, и узоромъ сво- 
имъ. Самое качество самаркандскихъ шелковыхъ тканей очень 
незавидное. Оне невозможно узки и жидки, и мнутся, какъ ки
сея. Сравнительно съ французскою или . даже московскою плот
ною и широкою шелковою матер1ею—это что-то совсемъ жал
кое, и покупать ее можно только въ виде местнаго воспоми
нания, но уже никакъ не ради удобства или выгоды, темъ
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более, что оне въ конце концовъ выходятъ нисколько не де
шевле нашихъ хорошихъ русскихъ шелковъ.

Мы посетили, благодаря любезности Шамтудинова, и неко
торый местныя фабрики шелководства. Какъ здешше магазины— 
крошечныя лавченки съ самымъ скудпымъ запасомъ товара, 
такъ и здешшя фабрики — одно только мелкое кустарное про
изводство. Каждый магазинъ имеетъ обыкновенно своихъ ку
старей, которые постоянно работаютъ по его заказу. Два, три 
станка—самое большое, — помещаются въ какой-нибудь тесной 
глиняной избушке, къ которой пробраться нужно черезъ ножомъ 
прорезанный щели между грязными, полуслепыми домишками, 
где съ трудомъ могутъ разойтись двое встретившихся человека. 
На станкахъ натянуты шелковыя нити разныхъ цветовъ. По 
какой-нибудь синей основе искусникъ-сартъ ловко перебрасы- 
ваетъ челнокъ то съ белымъ, то съ серымъ шелкомъ, выводя 
на память довольно затейливые узоры. Верда подтягиваются 
на блочкахъ, сверху висятъ мешки, набитые пескомъ, а надъ 
ними бодьппя веретена, съ которыхъ сматываются, по мере 
надобности, шелки, натянутые концами въ основу. Вообще ни
чего особенно поучительнаго, а темъ менее интереснаго.

Шелководство во всемъ Туркестане носитъ на себе этотъ 
мелк!й кустарный характеръ, и, можетъ быть, отъ этого именно 
оно изстари играетъ такую важную роль въ экономической 
жизни местнаго населешя. Кочевники, правда, совсемъ имъ 
не занимаются; ни узбеки, ни киргизы. Но за то везде, где 
таджики составляюсь главную массу населешя — шелковод- 
ствомъ занимается старый и малый. Оттого-то Самаркандъ и 
Бухара, а на севере Ходжентъ и Фергана — стали главными 
гнездами шелководства.

Промыселъ этотъ старъ, какъ м;ръ, и Аз1я — его законная 
хозяйка. По древнимъ хроникамъ китайцевъ, царица ихъ Си- 
лингъ, жена императора Вандъ-Ти, приблизительно въ эпоху 
Моисея, первая изобрела искусство разматывать коконы шел-
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ковичнаго червя и приготовлять изъ нихъ нити. Изъ Китая 
искусство это перешло мало-по-малу въ Японио, Ицзрю, ПерС1Ю, 
а уже оттуда проникло черезъ Мервъ въ Бухару и Самаркандъ. 
Вероятно, въ память китайской изобретательницы, въ Самар
канде, да и везде въ средней Азш, воспитатемъ червя зани
маются почти исключительно женщины. Весною, когда листъ 
тутоваго дерева начинаетъ распускаться, оне набираютъ грену, 
то-есть яички шелкопряда въ неболыте мешочки изъ здешней 
«маты* (по-русски «бязь*) и носятъ ихъ на груди, пока отъ 
теплоты ихъ тела грена не оживится. Сартянки уверяютъ, что 
если мужчина только посмотритъ глазомъ на червяка передъ 
темъ, какъ ему завиваться въ коконъ, то червякъ сейчасъ же 
пропадетъ. Къ сожалетю, туземки воспитываютъ своихъ червей 
черезъ-чуръ небрежно. Въ техъ же душныхъ и вместе холод- 
ныхъ сакляхъ, въ которыхъ они живутъ, въ тесноте и вони, 
оне кормятъ и шелковичныхъ червей, оставляя тамъ же гнить 
ихъ трупы и не очищая ничемъ воздуха. Все это вл^яетъ очень 
вредно на смертность червей и качество будущихъ коконовъ. 
Темъ не менее средняя Аз1я и особенно Бухара и Самаркандъ 
славились въ течете многихъ вековъ своимъ шелководствомъ, 
хотя выводимыя ими очень показныя на видъ крупный породы 
коконовъ были гораздо рыхлее и хуже маленькихъ тугихъ ко
коновъ Япоти, Китая и южной Европы.

Но въ 1885 году, уже при русской власти, туркестанское 
шелководство было поражено страшнымъ бичемъ. Все безъ 
исключения местные черви оказались пораженными болезнью 
«пебринойв, отъ которой въ пятидесятыхъ годахъсовсемъ почти 
погибло шелководство Италш и Францш. Тогда, по распоряже
ние туркестанскаго губернатора, была открыта въ Ташкенте 
первая гренажная станщя подъ управлетемъ Вилькинса, дея
тельности которой шелководство средней Азш, быть можетъ, 
обязано своимъ спасетемъ. Необходимо было отыскать и распро
странить по всемъ угламъ средней Азш незаряженную пебриною, 
вполне эдоровую грену. Микроскопичестя изследоватя убедили,
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что изъ туземныхъ породъ, который сначала думали было воз- 
становить, невозможно было найти одной здоровой бабочки изъ 
нксколькихъ десятковъ тысячъ. Оказалось неизбежнымъ выпи
сать иностранную грену изъ здоровыхъ местностей. Гренажная 
станщя перепробовала Ю различныхъ породъ и, убедившись 
въ неприменимости къ Туркестану более нежныхъ породъ, 
остановилась на сравнительно грубой корсиканской породе, 
грену которой и стала распространять безплатно между тузем
цами въ очень значительныхъ количествахъ. Впоследствш стан
щя г. Вилькинса выработала путемъ последовательнаго скре- 
щиватя самобытную породу червя, гораздо более устойчивую. 
Для более удобнаго сбыта и более деятельныхъ изследоватй, 
кроме ташкентской станцш открыты были еще три отделетя, 
въ Самарканде для всей Самаркандской области и Бухары, въ 
Нетро-Александровске для Хивинскаго ханства и въ Маргелане 
для Ферганы и Ходжента. За неимея1емъ на месте спещалистовъ, 
были приглашены любители изъ молодыхъ врачей, и они отлично 
принялись за дело, изучивъ его очень быстро.

Въ настоящее время почти повсеместно новая грена вытес
нила туземную, которой даже лучппе сорта, какъ варданзи, 
бушри (т.-е. бухарская), хивинская и др., хуже европейской 
уже потому одному, что черви этихъ крупныхъ породъ жи^вутъ 
обыкновенно 45 дней, въ то время, какъ европейсте сорта 
только 32, 30 и даже 28 дней, следовательно, поедаютъ гораздо 
больше пищи, требуютъ больше ухода и подвергаются большимъ 
шансамъ погибнуть отъ какихъ-нибудь случайностей.

Туземные способы размотки шелка тоже примитивные и 
долго служили препятств1емъ къ широкому развитию местнаго 
шелководства. Когда же сарты переняли отъ русскихъ усовер
шенствованные способы размотки шелка, промышленность эта 
заметно двинулась впередъ. Вместо какихъ-нибудь 90 руб. эа 
пудъ, какъ это было при занятш нами края, сартъ сталъ про
давать свой шелкъ по 240 и 250 руб. эа пудъ и въ количе- 
ствахъ, въ 20 разъ большихъ, чемъ прежде.



Изъ одного золотника корсиканской грены явилась возмож
ность получить до 20 фунтовъ коконовъ, что равняется двумъ 
фунтамъ чистаго шелку.

Насколько можетъ быть важно для насъ туркестанское 
шелководство,—видно изъ сопоставления общихъ цифръ добычи 
шелка въ 1890 году: все страны Европы, кроме Россш, вместе 
съ Египтомъ, Аз1атской Турщей, Аравией и Япотей, добыли 
шелка только 575.000 пудовъ въ годъ, а Россия съ своимъ За- 
кавказьемъ и Среднеазиатскими областями одна успела добыть
113.000 пудовъ. Конечно, это еще далеко до добычи Китая, 
который вырабатываетъ въ годъ шелку более, чЗзмъ все страны 
Европы и Азш (кроме Россш), именно 579.000 пудовъ, цен
ностью на 125.000.000 руб.; но все-таки это подаетъ надежду, 
что, при разумномъ направденш въ будущемъ этой важной и 
доходной промышленности, Россия совсЬмъ перестанетъ нуждаться 
въ привозномъ европейскомъ шелке, котораго она пока еще 
вынуждена выписывать въ готовомъ виде до 30.000 пудовъ, 
платя за него Европе отъ 320—370 руб. за пудъ, между темъ 
какъ сама она продаетъ той же Европе свой сырецъ не дороже 
220—240 руб.

Въ самаркандскомъ шелке различаются два сорта: первый, 
такъ называемый зчилдя*, а второй — изъ оческовъ и пдохихъ 
сортовъ коконовъ — *куляба* и Сарнекъ въ огромномъ
множестве идетъ къ намъ въ Россйо, вследств1е своей не
обыкновенной дешевизны, отъ 30—35 руб. за пудъ. Его даже 
везутъ къ намъ изъ Кашгара, где онъ еще дешевле, чемъ въ 
Туркестане. Русские фабриканты что-то не берутся за устрой
ство шелковыхъ фабрикъ въ самомъ Туркестане, а больше 
выписываютъ отсюда шелкъ въ свои московская фабрики. Нер- 
вушинъ первый попробовалъ было открыть фабрику шелковыхъ 
изделий въ Ташкенте, а Хлудовъ — въ Ходженте, — еще въ 
первыя времена 8анят1я края,—но предпр1ят1я ихъ не удались, 
и последователей у йихъ, кажется, не явилось.

— 273 —

18



— 274 —

Гораздо более заинтересовало насъ знакомство съ самар- 
кандскимъ виноделгемъ, этою совершенно новою отраслью средне
азиатской промышленности, которой предстоитъ впереди огромная 
будущность. Виноградъ не возделывается ни въ йнды, примы
кающей къ Средней Азы съ юга-запада, ни въ Сибири, огра
ничивающей ее съ севера. А Ищця и Сибирь целые два М1ра, 
такъ что въ этомъ отношены туркестанское винодел1е заранее 
обезпечено двумя громаднейшими соседними рынками, въ ко- 
торыхъ врядъ-ли будетъ возможно конкуррировать съ турке
станскими винами привознымъ винамъ более отдаленныхъ странъ. 
Если вспомнить еще, что западная и юго-западная Аз1я—почти 
сплошь населены магометанами, следовательно, сама релипя 
ставитъ тамъ почти необоримыя препятствия къ развитию вино- 
дeлiя, то положете нашего Туркестана, какъ единственнаго 
почти производителя вина во всемъ громадномъ материке Азы,— 
окажется въ высшей степени благопр1ятнымъ и совершенно 
исключительнымъ.

Понятно поэтому, что новыя обширныя царстя им етя  Бай- 
рамъ-Али на Мургабе предполагают сосредоточить свою хо
зяйственную производительность преимущественно на винограде 
и завести винодел1е въ самомъ широкомъ размере. Мервстй 
оазисъ, въ которомъ расположено это имеше, по своему южному 
климату, можетъ оказаться еще удобнее для виноградарства, 
чемъ долины Сыръ-Дарьи и Заравшана, такъ какъ самые неж
ные и сахарные сорта винограда, не переносяпце более суро- 
ваго климата северныхъ областей Туркестана, должны пре
красно вызревать въ жаркой природной теплице Байрамъ-Али.

Утешительно и то, что по крайней мере въ этой доходной 
отрасли местной промышленности, сарты не.въ силахъ будутъ 
отбить у русскихъ лавочку, какъ они это устраиваютъ посте
пенно и неотразимо со всеми другими торговыми и фабричными 
предпр1ят1ями русскихъ въ Туркестане. Сартъ по своему ре- 
лигмзному закону не смеетъ делать вина, не смеетъ пить 
вина и продавать вино. Пить его онъ еще пьетъ и довольно
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много, хотя тайкомъ, пожалуй, будетъ и продавать тайкомъ, 
но ужъ устроить винодЗше тайкомъ, конечно, ему будетъ не- 
возможно.

Сарты, впрочемъ, много сажаютъ винограда; въ Фергане, 
въ долине Заравшана—виноградники почти въ каждомъ киш
лаке; даже туркмены Закастйской области и тЬ возделы- 
ваютъ виноградъ. Виноградарство завелось въ Туркестане съ 
незапамятныхъ вЪковъ, еще въ библейсшя времена, при асси- 
рШскихъ царяхъ, при Кирахъ и Дар^яхъ перси дскихъ. При 
Тимуре, какъ мы только-что видели, въ долина Заравшана 
было очень много виноградниковъ и даже открыто пили вино 
за пирами * Амира*. Теперешнее виноградарство сартовъ су- 
ществуетъ исключительно ради изюма, котораго аз1аты по- 
требляютъ громадный количества. Поэтому и сорта вино
града почти не разбираются, а сажается всякая порода, лишь 
бы въ ягодахъ ея было достаточно сахара и мясистости. 
Только одинъ рантй сортъ, поспевающей уже въ ноле ме
сяце, и известный здесь подъ именемъ *чилеки*, не годится 
на изюмъ и съедается въ свежемъ виде. Впрочемъ, вообще 
туземные сорта винограда очень хороши для вина и мало 
уступаютъ многимъ крымскимъ и европейскимъ сортамъ. Осо
бенно славятся здесь *чарасъ*, изъ котораго делается люби- 
мейшее красное вино туркестанцевъ, ^хусаине^ и ^буаки*, 
дающее не совсемъ легкое, но очень приятное белое вино, ^суд- 
тани*, ^ханскей*, изъ котораго приготовляются и красныя, и 
белыя вина, предпочитаемый туземцами всехъ другихъ, и проч.

Наши русские крупные виноделы Туркестана широко вос
пользовались этими местными сортами, завоевавшими себе здесь 
прочное право гражданства, а вместе съ темъ деятельно ста
раются акклиматизовывать неведомыя еще въ Туркестане евро- 
пейскея породы винограда, безъ которыхъ, конечно, не можетъ 
быть вполне основательнаго виноделея. Собственно говоря, во 
всемъ Туркестане можно считать трехъ серьезныхъ рус-
окихъ виноделовъ^ Иванова, Первушина [и Филатова. Они по-

18*
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дФлили между собою забранный области такт., что Ивановъ съ 
Первушинымъ основались больше на Сыръ-Дарье, а Филатовъ 
устроилъ свое винодЗыне въ Самарканде. Его-то именно и по
сетили мы.

Винодел1е Филатова помещается почему-то не въ русской, 
а въ туземной части Тимурова города. Въезжаешь въ него че- 
резъ довольно обширный виноградникъ, тщательно огороженный 
отъ соседнихъ владешй. У Филатова 7-мь десятинъ виноград
ника въ городе, да 25 десятинъ въ 8-ми верстахъ отъ Самар
канда; не знаю, есть ли у него также виноградники въ Сыръ- 
Дарьинской и Ферганской области. Во всякомъ случае Ива
новъ, кажется, самый крупный русский виноградарь изъ всехъ 
троихъ. Уже въ 1890 году, во время туркестанской выставки, 
у него было 50 десятинъ виноградниковъ вблизи Ташкента, и 
онъ собиралъ съ нихъ среднимъ числомъ 20.000 пудовъ вино
града. Первушинъ въ то же самое время имелъ только 16-ть 
десятинъ и собиралъ только около 5,000 пудовъ, такъ что Фи
латовъ, повидимому, занимаетъ въ этомъ отношении второе 
место. Но вообще русское виноградарство въ Туркестане еще 
совсемъ ничтожно по своимъ размерамъ. Достаточно сказать, 
что 66 десятинъ виноградниковъ Иванова и Первушина съ ихъ
25.000 пудами ягодъ приходились въ 1890 году иа 2.740 деся
тинъ всехъ виноградниковъ Сыръ-Дарьинской области, давав- 
шихъ 2% мидлюна пудовъ винограда и почти исключительно 
принадлежащихъ сартамъ и неразделимымъ отъ нихъ таджи- 
камъ,—процентъ совсемъ ужъ жалкгй!

Виноградники Филатова ведутся по-европейски, шпалерами, 
такъ же, какъ и у его ташкентскихъ конкуррентовъ. Кроме 
лучшихъ местныхъ сортовъ, только - что мною наэванныхъ, 
разводятся все главные европейсюе, крымсше и кавкаэсте 
сорта.

Въ туземныхъ же виноградникахъ Самарканда и Бухары я 
виделъ совсемъ другой способъ раэведешя винограда. Туземцы
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подрФзываютъ его очень низко къ корню и привязываютъ къ 
небольшимъ колышкамъ, которые они называютъ (каэыкъ*, еъ 
тою цалью, чтобы кисти не лежали на зеила. Въ Ташкента и 
ферганской области опять-таки своя мода: втыкаютъ въ землю 
обоими концами согнутые въ дугу длинные ивовые прутья въ 
вида цЪлаго ряда параллельныхъ арокъ и даютъ винограднымъ 
лозамъ виться по нимъ, образуя своего рода крытыя сводистыя 
аллеи, хотя и слишкомъ низтя для прогулки подъ ними. Кисти 
черезъ это не прикасаются, конечно, къ зем.тЬ, но зато висятъ 
подъ густою листвою, въ постоянной тани, почему посп*Ьваютъ 
позднее, чЬзмъ бы могли, и даютъ ягоды бЬщныя сахарожъ, 
бол'Ье кислыя, чамъ бы следовало.

Во всякомъ случай и въ Самарканда, и на Сыръ-Дарьа, и 
даже въ гораздо болае южной Закаспийской области виноградъ 
переносить морозы только хорошо укрытый, почему лозы его 
здась необходимо засыпать на зиму землею, чтб обязательно д&- 
лаютъ и руссте, и туземцы.

Но зато туркестанские виноградники имаютъ ни съ чамъ 
несравнимое преимущество передъ виноградниками Европы и 
другихъ странъ: всладствйе широко распространенной системы 
орошения, каждый здашний виноградникъ можетъ быть при пер
вой же надобности залитъ водою своего арыка, хотя бы на 
40 дней. А такое продолжительное дайствйе воды, какъ покат 
залъ опытъ, убиваетъ наварняка всякие слады филоксеры. Та- 
кимъ образомъ туркестантскимъ виноградникамъ не можетъ 
грозить тотъ безпощадный повсемастный бичъ, который почти 
совершенно уннчтожилъ виноградарство южной Франции и Ита
лии, который уже заразилъ значительное количество крымскихъ 
виноградниковъ и угрожаетъ заразить кавказские, вынуждая не 
только владальцевъ виноградниковъ, но и земства, и прави
тельства къ очень значительнымъ расходамъ на почти безплод- 
ную борьбу съ нимъ.

Это обстоятельство также должно послужить очень важаымъ
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благопрьятнымъ условьемъ для будущего развитья виноделья въ 
Туркестане.

Кстати упомяну, что здйште виноделы въ видахъ преду
преждена филоксеры стали разводить въ последнье годы столь 
известный въ Крыму сортъ чрезвычайно душистаго и мяси- 
стаго столоваго винограда—изабеллу, и прививаютъ къ ней раз
ные другье сорта; опытъ показалъ, какъ увйряютъ они, что на 
корняхъ изабеллы филоксера не появляется никогда.

Черно-синяя кожица изабеллы въ то же время служить 
зд*Ьшнимъ винод&чамъ для окраски вина въ густой красный 
цвйтъ, точно такъ же, какъ и кавказский сортъ чернаго вино
града 'сапперави*, сообщающьй вину еще болйе яркьй цвйтъ.

Нисколько большихъ каменныхъ корпусовъ помйщаютъ въ 
себе винодйлье Филатова. Тутъ и бондарня для бочекъ, и много 
другихъ хозяйственныхъ дополнений. Главный винодйлъ г. Т. 
оказался молодымъ человйкомъ изъ хорошо мнй знакомаго Ма- 
гарачскаго училища виноделья, ученикъ известнаго всему Крыму 
старика Сербуленки.

Онъ очень любезно вызвался показать и объяснить намъ вей 
подробности своего заведенья. Огромные подвалы идутъ двумя 
сводистыми ярусами другъ надъ другомъ. Исполинскья дубовыя 
бочки въ 300 и 400 ведеръ каждая, тщательно закованныя въ 
массивные железные обручи, покоятся правильными рядами на 
своихъ подставкахъ, какъ осадныя пушки на лафетахъ. Бочки 
эти получаются изъ Казани, где онй готовятся на заказъ. Же
лезные жомы разныхъ конструкцьй, большею частью выписан
ные изъ Францш, машины для выборки вйточекъ иэъ мязги, 
машины для отделенья сока отъ кожицы, спиртометры и вйсы 
всякаго рода,—целый вообще арсеналъ собранъ въ особомъ ма- 
шинномъ отдйленьи. Заведенье приготовляетъ въ настоящее 
время до 20.000 ведеръ вина, въ 1890 году оно приготовляло 
16.000, а въ 1881 году, при начале своего существованья, только 
1.200 ведеръ.
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Но словамъ винодела, съ одной десятины виноградника по
лучается 1.200—1.500 пудовъ винограда, а изъ каждаго пуда 
добывается */5 ведра вина. Это результатъ очень удовлетвори
тельный, если принять въ соображение, что, въ приложении ко 
Всеподданнейшему отчету военнаго губернатора Сыръ-Дарьин- 
ской области за 1889 годъ, урожай съ одной десятины вино
градника за несколько летъ выведенъ въ 1.350 пудовъ для луч- 
шихъ виноградниковъ, 500 пудовъ для средпихъ и 450 пудовъ 
для худшихъ, чтб даетъ въ среднемъ выводе около 800 пудовъ 
съ десятины.

Ценность вина очень изменчива, и определить ее трудно. 
Въ упомянутыхъ сейчасъ интересныхъ данныхъ Всеподданней- 
шаго отчета, собранныхъ генерадомъ Гродековымъ, цены винъ 
Иванова определены въ 8—20 руб. за ведро, и отъ 40 к. до 
1 рубля за бутылку; цены винъ Первушина въ 6—12 руб. за 
ведро и отъ 30—60 к. за бутылку; у маленькихъ же, такъ ска
зать, кустарныхъ производителей, И8ъ числа туэемцевъ, не имею- 
щихъ фирмы и не соблюдающихъ никакихъ сортовъ, кроме раз- 
лич1Я белаго вина отъ краснаго, цены на вино вдвое меньше, 
приблизительно 3 рубля за ведро и 20—30 коп. за бутылку.

Филатовсюя вина продаются приблизительно по темъ же це- 
намъ, какъ Иванова. Но, кажется, они обгонять ихъ качествомъ. 
Въ конторе главнаго винодела, где мы отдыхали отъ довольно 
продолжительнаго осмотра, виситъ на стенахъ множество дипло- 
мовъ на эолотыя и серебряный медали Филатову, полученныя 
имъ за свои вина съ разныхъ выставокъ русскихъ и француз- 
скихъ. Кроме того, намъ показывали недавно полученную изъ 
Петербурга телеграмму министерства Императорскаго Двора, въ 
которой выражалась Филатову похвала за отличное качество его 
винъ, поднесенныхъ Его Величеству генераломъ Розенбахомъ, 
бывшимъ генералъ-губернаторомъ Туркестана.

Мы съ женою тоже могли оценить замечательное достоин
ство этихъ винъ, смакуя янтарную душистую влагу ихъ после 
утомительнаго осмотра погребовъ. Нужно думать, конечно, что
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намъ предложили на пробу лучшие сорта, которые не всегда 
могутъ попасть въ продажу, но т&мъ не менее, для меня не 
сомнФнно, что самаркандская вина Филатова способны уже вы
держать соперничество съ любыми кавказскими и крымскими.

VIII.
\  Л  '-'.

Геройская цитадель , .. .. .'̂1—— ^

Отъ русскаго виноделия самый естественный переходъ къ 
русскому городу. Я уже умЗыгь случай, описывая нашу по
ездку въ Ташкентъ, набросать общую картину русскаго Самар- 
кандскаго поселка. Даже и после всего виденнаго нами въ Таш
кенте и Маргелане, чудныя зеленыя аллеи Самарканда произ
водить самое радостное впечатлите. Столько воздуха, свежести, 
влажности, столько весны и жизни въ этихъ такъ называемыхъ 
<городскихъ улицахъ*, журчащихъ ручьями и гораздо более 
напоминающихъ своими полчищами деревьевъ-великановъ, без- 
конечными перспективами своихъ аллей какой-нибудь громад
ный паркъ для прогулокъ, чФмъ прозаическое местопребываше 
русской военной и гражданской администрации. Кроме тЬнистыхъ, 
длинныхъ и широкихъ улицъ, обсаженныхъ въ четыре ряда де
ревьями и окаймленныхъ съ каждой стороны быстро текущими 
арыками, въ Самарканде ¡есть и настоящий паркъ, съ дорож
ками, клумбами, цветниками, скамейками, есть и помимо него 
хорошенький городской садикъ.

Изъ нашихъ военныхъ правителей Туркестана нашлось, по 
счастью, несколько разумныхъ и знающихъ людей, которые по
няли всю важность для здоровья жителей,—для здоровья рус
скаго солдата, особенно нуждающагося въ здоровьи, — чистаго 
воздуха, прохлады и тени. Жизнь въ этихъ сухихъ азйатскихъ 
равнинахъ. по целымъ месяцамъ сряду не ведающихъ дождей 
и облачныхъ дней, сделалась бы положительно невыносимою и 
убийственною для русскаго человека, привыкшаго. къ туманамъ,
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заморозкамъ и постояннымъ дождичкамъ родной стороны. Ту- 
земецъ отыскиваетъ себе прохладу, тень и сырость—въ своихъ 
полутемн ыхъ глиняныхъ мазанкахъ, да въ садахъ своихъ киш- 
лаковъ. Но русскаго солдата и чиновника невозможно было за
гонять въ душныя и вонюч!я берлоги сарта, а показалось го
раздо удобнее обратить въ тенистое и прохладное обиталище 
весь русский поселокъ съ его домами и улицами. И вотъ дворы 
и улицы этого поселка превращены въ сады, эти каменныя мо- 
стовыя орошены какъ луга веселыми струями арыковъ.

Черезъ это, небольшое русское вaceлeнie Самарканда захва
тило подъ свои жилища очень болытя пространства. Нужно 
было дать просторъ всему, и двору, и площади, и парку, и мо
стовой, и арыку, и аллеямъ-тротуарамъ.

Улицы русскаго Самарканда разлинеены параллельными и 
пересекающимися прямыми литями правильно, какъ геометри
ческий чертежъ, и довольно многочисленны. Православная цер
ковь его небольшая, но красивая, въ русскомъ стиле, съ хоро
шею живописью строгаго характера, съ резнымъ иконостасомъ 
изъ темнаго ореха. Напротивъ нея большой домъ военнаго со
брания, одинъ изъ лучшихъ въ городе. Тутъ же близко и такъ 
называемое общественное собрате, где собираются уже не воен
ные, а (вольные* по общепринятому здесь потешному термину 
для обозначетя всехъ штатскихъ вообще, служащихъ и не 
служащихъ. Домъ военнаго губернатора съ очень эффектнымъ 
подъездомъ, хотя и въ одинъ этажъ ради прохлады и безопас
ности отъ землетрясетй, занимаетъ своимъ превосходнымъ фрук- 
товымъ садомъ, паркомъ и разными хозяйственными учрежде- 
тями целый обширный кварталъ, кругомъ обнесенный камен
ною стеною.

Самаркандъ, какъ я уже говорилъ, более всего обязанъ сво
ими насаждениями первому генералъ-губернатору своему Кауф
ману и известному туркестанскому садоводу, генералу Король
кову, который былъ здесь, если не ошибаюсь, помощникомъ 
военнаго губернатора раньше, чемъ его назначили военнымъ
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губернаторомъ Ферганской области. Впрочемъ, много потрудился 
надъ этимъ добрымъ деломъ и первый военный губернаторъ 
Самарканда, генералъ Абрамовъ.

Особенную пользу въ этомъ отношети принесли целому краю 
казенные питомники деревьевъ, учрежденные при Кауфмане въ 
Самарканде и Маргелане. Здесь они велись подъ главнымъ на- 
блюдетемъ Королькова и Невесскаго, знатоковъ и любителей 
садоводства. Питомники эти выписывали и приручали къ мест
ному климату всяюя породы полезныхъ деревьевъ, продавали по 
самой дешевой цене и даже разсылали даромъ, чтобы прюхо- 
тить туземцевъ, молодые саженцы и семена. Оттого-то въ ули- 
цахъ и паркахъ Самарканда, кроме давно распространеннаго въ 
Туркестане гигантскаго пирамидальнаго тополя, можно найти 
теперь во множестве клены, айлантъ, гледичию, катальпу (биг- 
нотю), белую акацно и проч. Трудами нашихъ военныхъ са- 
доводовъ-акклиматизаторовъ въ садовое хозяйство Средней Азш 
введены также мнопя плодовыя деревья, даюпця более неж
ные и более доропе плоды. Туркестанъ вообще, въ особен
ности же долина Заравшана съ Самаркандомъ, издревле была 
страною садоводства и плодоводства. Но въ грубыхъ рукахъ 
сарта и таджика плоды, обильно раступце въ его садахъ и даже 
дико въ лесахъ, не достигали той сочности, душистости и тон
кости вкуса, которыхъ требуетъ отъ фруктовъ избалованный 
европеецъ. Фисташка, урюкъ (абрикосъ), персикъ, маленьк1я до
вольно жесття яблоки и груши, да дешевая ягода тута и джигды 
(е1еа^из Ьо^епб^э)—вотъ обычныя проиэведетя туземныхъ са- 
довъ. Урюкъ имеетъ особенно важное эначете въ хозяйствен
ной жизни сарта. Онъ питается имъ почти круглый годъ, 
такъ же, какъ дынями и арбузами своими, пожевывая сухую, 
вяленую или свежую ягоду, смотря по времени года, съ ле
пешкою на бараньемъ сале. Въ настоящее время въ садахъ За- 
равшанской долины можно найти и гранатникъ, и фигу, и са
мые нежные сорта персиковъ, грушъ и яблокъ. Только апель- 
синъ и лимонъ не могутъ выносить резкихъ переменъ эдеш-
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няго климата, точно такъ же, какъ не выносятъ его жаровъ и 
сухости ягоды нашего русскаго севера — клюква, морошка, 
брусника.

РусскЯй городъ разделяетъ отъ туземнаго — Самаркандская 
цитадель, по местному *аркъз. Это самая естественная и самая 
откровенная спайка между завоевателями и завоеванными. Это 
тамъ ни говори, какими розовыми взглядами ни утешай себя, 
а все-таки необходимо быть готовымъ на всякЯй случай и ожи
дать всего того, чего можно ожидать. Какъ ни смирны сарты, 
какъ ни поглощены они теперь своею торговлею, ремеслами и 
полевымъ хозяйствомъ, не можетъ быть однако никакого со- 
м нетя, что при первыхъ серьезныхъ неудачахъ русскаго ору
жия въ АзЯи, въ случае возможнаго столкновения съ какою-ни
будь враждебною державою,—мусульмански фанатизмъ и нена
висть побежденная къ победителю возьмутъ свое. Народъ этотъ 
еще слишкомъ недавно скрещивалъ оружЯе съ теперешнимъ 
своимъ владыкою, еще слишкомъ мало отвыкъ отъ постоян- 
ныхъ междуусобицъ и войнъ съ соседями, однимъ словомъ, еще 
слишкомъ азЯатецъ, чтобы упустить благопрЯятный случай взяться 
за ножи и перерезать горла поработившимъ его врагамъ. По
этому ничего не можетъ быть такъ кстати въ этихъ обстоятель
ствах^ какъ внушительный буферъ между двумя враждебными 
народностями въ виде пушакъ, направленныхъ жерлами туда, 
откуда можетъ последовать какой-нибудь непрЯятный сюрпризъ.

Конечно, можетъ быть, время смирить страсти, смягчить 
отноЯпенЯя, создастъ мало-по-малу какЯя-нибудь внутренняя связи 
даже между сартомъ и русскимъ. И дай Богъ, конечно, чтобы 
это было скорее. Но что такого конца придется ждать очень 
долго и уже, конечно, не одно столетие, въ этомъ нельзя со
мневаться. Примерь кавка8скихъ горцевъ, примерь Польши, 
достаточно убедительны въ этомъ отношенЯи. Пока же нетъ ни 
малейшаго намека на слЯянЯе, ни малейшей надежды на искрен
ность мира и дружбы,—наивно было бы предаваться сантимен-
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тальнымъ иллюзйямъ, губить дало излишнею доварчивостью и 
вводить въ опасный соблазнъ безъ того легко увлекающийся 
восточный людъ. Гораздо честнае и умнае вести дало на чи
стоту и передъ лицомъ несомнаннаго врага опираться, не таясь 
отъ него, на штыкъ, а не на тросточку.

Крапость имаетъ внушительный видъ. Въ ней гласисы и 
парапеты для пушекъ, станы и рвы, въ которые проведенъ 
довольно глубокий арыкъ. Поднимается она надъ городомъ тремя 
уступами на вершину небольшого холма. Внутри еще сохранилось 
насколько старинныхъ мечетей и гробницъ, но главный ея инте- 
ресъ для путешественника—это остатки Тимурова дворца и ле- 
жапцй въ немъ знаменитый (зеленый камень*—.йокз-Тйжиив, на 
которомъ возсадалъ великий монгольский Амиръ, творя судъ и 
расправу надъ своими подданными и принимая пословъ со всахъ 
концовъ свата.

Дворецъ Тимура обращенъ въ артиллерийский складъ и дер
жится на замка, подъ карауломъ часового со штыкомъ.

Дворъ, окруженный съ 3-хъ сторонъ очень простою гал- 
лереею на деревянныхъ точеныхъ столбикахъ, составлялъ когда- 
то приемную залу владыки Азии. Носредина его начто въ рода 
жертвенника—осьмиугольный камень аршина полтора вышины, 
выдолбленный сверху на подобие ступы или небольшой цистерны 
для воды, чамъ онъ, повидимому, и былъ.

Знаменитый (Кокъ-Ташъ* помащается какъ разъ противъ 
входа въ галлерею. Это довольно большой камень 4 или 5 ар- 
шинъ длины и аршина 2 ширины сараго, а вовсе не зеленаго 
цвата, похожий на мраморъ. Сверху онъ гладко отполированъ, 
а по бокамъ украшенъ разными арабесками. Лежитъ онъ не 
прямо на полу, а на кирпичномъ фундамента своего рода, такъ 
что всего высоты въ этомъ оригинальномъ трона повелителя 
Азии будетъ около аршина. При взятии русскими Самарканда 
у трона этого еще была цада спинка, сдаланная изъ очень 
твердаго цемента, которая потомъ обсыпалась. По распоряжению
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русскихъ властей, исторический камень окруженъ теперь чугун
ною решеткою.

Повидимому, онъ былъ прежде поднож1емъ трона монголь- 
скихъ хановъ. По разсказамъ султана Бабера, посл^дняго по
томка Тимура, — Тимуръ выстроилъ въ самаркандскомъ «арк^^ 
своемъ прекрасный четырехъ-этажный дворецъ, который назы
вался «кокъ-сарай*, т.-е. «зеленый или ситй домъз .̂ Очень 
можетъ быть, что онъ былъ окрашенъ въ зеленую или синюю 
краску или былъ украшенъ голубыми куполами.

Баберъ прибавляетъ, что вс& ханы тимуровой династш были 
возводимы на престолъ обязательно въ кокъ-сараФ, и зд^сь же 
всегда лишались жизни тЗз, которые покушались незаконно за
хватить въ свои руки тронъ Тимура. Оттого-то, по словамъ 
Бабера, выражете «осудить на кокъ-сарай* стали употреблять 
въ смысла казнить смертью. Всего в'Ьроятн'Ье, Кокъ-Ташъ, 
бывший основатемъ трона Тимура во дворца его, кокъ-сара^, 
получилъ свое имя не отъ зеленаго цв'Ьта, котораго онъ не 
им*Ъетъ, а отъ дворца, въ которомъ оръ лежалъ.

Очень можетъ быть также, что на немъ именно, у поднож1Я 
престола, рубились и гоовы злополучнымъ претендентамъ на 
тронъ эмира.

Старое туземное предаше приписывало Кокъ-Ташу таин
ственное происхождение: онъ будто бы упалъ прямо съ неба, 
и, всл'Ьдств1е этого, ни одинъ незаконный ханъ, не принадле
жавший къ роду Тимура, не въ силахъ взойти на него. Въ 
1722 году даже вспыхнуло серьезное возстате противъ Абдулъ- 
Феизъ-хана за то, что будто бы онъ не возоЬлъ на Кокъ-Ташъ при 
вступленш своемъ на престолъ; вместо него возвели тогда Ред- 
женъ-хана, ваставивъ его проделать традиционный обрядъ воз- 
с^Ьдатя на Кокъ-Таш'Ь.

Сзади Кокъ-Таша, въ ст^н^ галлереи, устроена ниша на 
подобие киблы мечети, украшенная алебастровыми арабесками. 
Около нея въ ст^шЬ вделано что-то врод*Ь чугуннаго полу
шария, вероятно, перенесеннаго сюда съ могилы досточтимаго



- -2 8 6  - -

мусульманскаго святого, какъ можно судить по начертанной 
тутъ же арабской надписи: *это гробница Шейха Родовери 
Ишакъ-ель-Хиви. Да простить небо грехи ему и родителямъ 
его и всемъ усопшимъ мусульманамъ).

На обширномъ пустыре между крепостью и зелеными аллеями 
русскаго города—могилы русскихъ воиновъ, павшихъ при слав
ной защите цитадели въ 1868 году.

Каменный памятникъ съ крестомъ, но безъ надписей, воз
вышается надъ прахомъ храбрецовъ. Только на отдельной 
гробнице полковника Соковнина и убитаго вместе съ нимъ 
штабсъ-капитана, фамилно котораго я теперь забылъ,—вырезана 
надпись.

Нельзя не вспомнить и не разсказать объ этомъ славномъ 
деле, которое достойно стать наряду съ геройскою защитою 
Баязета и другими незабвенными подвигами русскаго воинства.

Это было въ 1868 году. Бухарскй эмиръ, раздраженный 
своими постоянными неудачами и потерявший уже северную 
часть своихъ владЬтй, съ.Джизакомъ, Яны-Курганомъ и дру
гими городами, решился собрать последтя свои силы, чтобы 
нанести русскимъ решительный ударъ, но, по азиатскому обычаю, 
продолжалъ лукавить съ генераломъ Кауфманомъ, главнымъ 
начальникомъ тогдашнихъ русскихъ владЗзтй въ Туркестане, 
и тянуть переговоры о мире, чтобы усыпить бдительность рус
скаго военачальника. Но генералъ Кауфманъ зорко следилъ за 
приготовлетями бухарцевъ и, чтобы предупредить ихъ напа
дете раньше, чемъ они успеютъ соединиться съ кокандцами и 
другими среднеаз!атскими ханствами, решился самъ двинуться 
на Самаркандъ.

Весь отрядъ Кауфмана состоялъ изъ 3,500 человекъ пехоты, 
конницы и артиллерш. У эмира же было въ это время 16,500 
человекъ постояннаго войска съ 150 пушками и, кроме того, 
собрано было более 100.000 наеэдниковъ, вооруженныхъ саблями, 
ружьями и пистолетами.

На горе Чупанъ-Ата, за разливами Заравшана, черезъ ко
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торые мы только-что переправились, всего въ 8-ми верстахъ 
отъ Самарканда, сделана была бухарцами первая серьезная по
пытка остановить русское войско. 40 орудёй и тысяча стр1зл- 
ковъ обстреливали съ высотъ Чупанъ-Аты надвигавшейся 
отрядъ нашъ.

Положенёе нашихъ воиновъ, утомленныхъ безостановочнымъ 
тридцативерстяымъ походомъ по летней жаре, было самое 
опасное. Пушки вязли въ безчисленныхъ разливахъ реки, ко
торую бухарцы нарочно запруживали, где только могли, лошади 
обрывались въ канавы и ямы, люди должны были переходить 
реку прямо подъ выстрелами непргятелей по плечо въ воде. 
Но, несмотря на все, солдатики наши молодецки переправились 
черезъ бушуюпцй Заравшанъ и съ дружнымъ сура!* ударили 
на врага. Бухарцы, считавшее свою позицпо совершенно непри
ступной, до того были поражены этимъ смелымъ натискомъ 
русскихъ, что побросали орудёя, ружья, даже платья свои, и 
обратились въ поспешное бегство.

Испуганные торгаши Самарканда, въ ужасе передъ рус
скою силою, одолевшею, какъ имъ казалось, непобедимыя пре- 
пятствёя, изменнически заперли ворота передъ бежавшими вой
сками эмира и не пустили ихъ къ себе въ городъ, а сейчасъ 
же послали къ генералу Кауфману депутацёю изъ почетныхъ 
жителей съ предложенёемъ принять городъ Самаркандъ подъ 
власть Белаго Царя.

2-го мая русскёй отрядъ, торжественно встреченный жите
лями, съ музыкой и песнями вступилъ въ древнюю столицу 
Тимура.

Весть о взятш русскими священиаго для мусульманъ города 
привела въ ярость все окрестные народы. Въ самыхъ отдален- 
ныхъ городахъ и селешяхъ Бухарскаго ханства народъ соби
рался толпами и вооружался, собираясь идти на выручку своего 
священнаго города и на истребление неверныхъ урусовъ. Жи
тели Шехри-Зяба, самые храбрые изъ пдеменъ Бухарскаго хан
ства, получили было приказание отъ эмира уничтожить до тла
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вероломный городъ; но потомъ эмиръ раздумалъ и сталъ подсы
лать къ самаркандцамъ тайныхъ агентовъ своихъ, подбивая жи
телей единодушно возстать противъ русскихъ и обещая имъ про
щение эа измену.

Въ то же время эмиръ деятельно устраивалъ свою армию и 
готовился къ новой решительной битве. Генералъ Кауфманъ 
понималъ, что только быстрый и окончательный разгромъ 
врага—водворить миръ въ стране и обезпечитъ за русскими 
ихъ завоевание. Онъ решился самъ двинуться на встречу эмиру 
и почти со всемъ своимъ войскомъ направился въ Катты-Кур- 
ганъ. Эмиръ ждалъ его верстахъ въ 12-ти отъ Катты-Кургана 
на крепкой позиции Зера-Булакскихъ высотъ во главе 50.000 
войска. Въ соединенныхъ же отрядахъ генерала Головачева и 
генерала Кауфмана насчитывалось всего 2.020 человекъ съ 14 
орудиями и 6-ю ракетными станками, изъ которыхъ некоторую 
часть нужно было оставить гарниэономъ въ цитадели Катты- 
Кургана. Въ 4 часа утра 2-го июня наши храбрецы бросились 
въ атаку на Зера-Булакскйя высоты, а къ середине дня бухар
ское войско бежало въ страшномъ безпорядке, покинувъ тысячи 
телъ и все орудйя свои, погибая во множестве среди безводной 
степи отъ утомленйя, жажды и голода.

Полковникъ Абрамовъ и Пистолькорсъ были во главе герой- 
скихъ колоннъ, уничтожившихъ бухарскую силу.

У эмира осталось всего 200 человекъ конвоя, съ которыми 
онъ едва спасся, трепеща за свою судьбу.

Между темъ въ Самарканде происходили скверные дела. 
После ухода отряда въ Катты-Курганъ, въ гарнизоне его оста
валось всего на всего 772 человека разныхъ оружйй. Кроме 
того въ лазаретахъ лежало 450 человекъ больныхъ; климатъ 
Самарканда оказался на первое время очень вреднымъ для рус
скихъ, такъ что въ день иногда заболевало въ отряде чело
векъ по 50-ти.

Шехри-зябцы уже давно собирались напасть на Самаркандъ,
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и только страхъ передъ русскими войсками сдерживалъ ихъ. 
Когда же стало известно, что вей почти руссшя войска ушли 
изъ города, и что эмиръ двигается на нихъ съ большими силами, 
вся окрестная страна одушевленно поднялась на освобождете 
священнаго города. Жители Самарканда, не сомневаясь больше, 
что эмиръ ихъ въ конецъ уничтожить русскихъ, вей отъ мала 
до велика присоединились къ нападающимъ.

Маленьтй русский гарнизонъ заперся въ старой бухарской 
цитадели, которую еще не успели приспособить къ надежной 
защите. Глиняныя стены ея во многихъ мйстахъ обвалились, 
парапетовъ для пушекъ почти не было, не было и бойницъ для 
ружейнаго боя; и хотя съ одной стороны подходы къ крепости 
защищались глубокимъ арыкомъ, а съ другой рвомъ и овра- 
гомъ, но за то съ двухъ остальныхъ сторонъ дома сартовъ каше 
вплотную примыкали къ стене, каше окружали крепость въ 
самомъ ближайшемъ соседстве, препятствуя действие артил- 
лерш и представляя собою почти безопасное прикрьгпе для на- 
падающихъ.

Убедившись въ иэмене жителей и видя вриближете къ го
роду многочисленвыхъ полчищъ техри-зябцевъ, начальникъ 
гарнизона полковникъ Штемпель целую ночь исправлялъ стены, 
насыпалъ парапеты, проделывалъ въ стене отверстия для ружей. 
Утромъ 2-го 1юня, въ тотъ самый день, какъ происходилъ по- 
громъ эмира на Зера-Булакскихъ высотахъ, разъяренные му
сульмане съ дикими криками, съ барабаннымъ боемъ и ревомъ 
трубъ, ободряя другъ друга, кинулись со вейхъ сторонъ на при- 
ступъ цитадели, уверенные, что первымъ же дружнымъ натис- 
комъ своей 50-ти тысячной вооруженной толпы они задавятъ 
крошечную горсточку его защитниковъ. На плосшя крыши до- 
мовъ, на террасы мечетей, даже на балконы минаретовъ вта
щили оруд1Я и поставили стрелковъ, осыпавшихъ градомъ пуль 
появлявшихся на стене мадочисленныхъ русскихъ воиновъ. 
Везде, на всемъ почти трехъ-верстномъ протяжении крепост- 
ныхъ стйнъ, ничтожному гарнизону нужно было отражать въ

19
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одно и то же время отчаянно влезавшихъ на стены, безстрашно 
ломившихся въ ворота фанатическихъ враговъ.

Не разъ белыя чалмы и пестрые значки торжествующихъ 
азЯатовъ съ победными криками появлялись на гребняхъ стенъ; 
но неодолимое мужество геройскихъ защитниковъ всякЯй разъ 
опрокидывало ихъ назадъ. Около двухъ деревянныхъ воротъ 
Бухарскихъ и Самаркандскихъ свалка шла съ особеннымъ 
остервененЯемъ. Сартамъ во что бы то ни стало хотелось про
рваться сквозь нихъ, и они, не жалея жизни, съ крикомъ и 
гамомъ напирали на ворота. Бросили наконецъ подъ нихъ мешки 
съ порохомъ, и обое воротъ запылали. Сквозь образовавшЯяся 
отверстЯя храбрейшие изъ азЯатовъ съ неистовыми криками уръ 
уръ! (бей ихъ) уже проникли было въ крепость, но штыки и 
жестокЯй ружейный огонь положили ихъ всехъ на месте.

Подъ убЯйственнымъ огнемъ непрЯятеля, среди непотухав- 
шаго пожара, сделали наскоро передъ сожженными воротами за- 
валъ изъ мешковъ съ землею, привезли орудЯе и подъ прикрытЯемъ 
этого импровизированнаго бруствера встретили меткими эалпами 
картечи врывавшихся въ открытую пасть воротъ азЯатовъ.

Но народа нигде не хватало. Солдаты выбивались изъ силъ. 
Тогда на выручку товарищей явился лежавшЯй больнымъ въ 
лазарете подполковникъ Назаровъ и съ нимъ все больные, ко
торые только могли двигаться.

Назаровъ нечувствительно очутился во главе защитниковъ. 
Онъ одугневлялъ всехъ своею беззаветною решимостью, бы
стротой и находчивостью своихъ распоряженЯй. Онъ неутомимо 
бросался отъ одного опаснаго места къ другому и встречалъ 
врага везде, где только колебались силы защитниковъ. Между 
темъ огромныя толпы сартовъ, вооруженныхъ чекменями, 
укрывшись стеною отъ выстреловъ, съ упорною энергЯею спешили 
разрушить глиняное основанЯе стены. ДругЯя толпы взлеэали 
на стены по крышамъ домовъ, къ нимъ примыкавшихъ. Друж
ный залпъ ружей очистилъ стены. Но битва продолжалась до 
глубокой ночи на всехъ пунктахъ.
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На второй день приступъ возобновился еще съ бблыпимъ 
отчаятемъ. Сартамъ уда лось-таки проломать въ несколькихъ 
местахъ крепостную стену, и они ворвались сквозь ея про- 
ломъ внутрь цитадели, завалы изъ мешковъ тоже были раски
даны, и остервенелые мусульмане уже бросились тащить къ 
себе оруд1е.

— € Братцы! Оруд1е берутъ!* раздается отчаянный крикъ.
Художникъ Верещагину безъ шапки, съ развевающимися

волосами, выскакиваетъ изъ рядовъ.
— *Сюда, ребята! Кто со мной!* вэываетъ онъ къ своимъ.
Въ эту же минуту Назаровъ, еще въ больничныхъ туфляхъ,

въ желтой шелковой рубашке, съ чехломъ вместо фуражки на 
голове, съ револьверомъ и шашкою бросается впередъ.

— <3а мною, ребята! ура!*
Штыки ударили, и шехри-зябцы, устлавъ трупами дорогу, 

были мгновенно выброшены назадъ за ворота.
Положение гарнизона, однако, было настолько критическое, 

что командиръ уже отдалъ приказате, въ случае В8ятгя кре
пости, отступать во дворецъ эмира, защищаться тамъ до по
следней крайности, а если непр1ятель все-таки одолеетъ, взо
рвать себя вместе съ нимъ на воздухъ.

Къ счастью, въ 3 часа пополудни неприятель прекратилъ 
приступъ. Лучшая часть его, шехри-зябцы, получивъ известие 
о зера-булакскомъ погроме эмира, ушли къ вечеру во-свояси.

Но еще огромный массы аз1атцевъ наполняли Самаркандъ, 
они цеую ночь палили съ высокихъ мечетей въ работавшихъ 
солдату старавшихся исправить проломы и завалить сожженный 
ворота.

На 3-й и на 4-й день осады, заметивъ ослаблете непр1Я- 
теля, Назаровъ, въ сопровождена безстрашнаго художника Ве
рещагина, купца Трубчанинова и другихъ храбрецовъ, сделалъ 
съ горстью солдатъ несколько вылазокъ въ городъ и сжегъ 
примыкавшие къ стенамъ дома, въ которыхъ укрывались оса
ждавшие. Въ одной изъ такихъ вылазокъ едва не погибъ нашъ
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славный живописецъ, которому здоровенный сартъ совс-Ьмъ со
брался разбить голову своимъ железнымъ <батикомъ^, если бы 
этого сарта не прикололъ во-время подоспТввшйй солдатикъ.

Осада и приступы самаркандцевъ продолжались цйлыхъ 
7 дней; несчастному гарнизону некогда было ни есть, ни спать, 
ни отдыхать, воды для питья не доставало. Половина солдатъ 
была переранена, остальные утомлены до крайности. А осаде 
и битвамъ не предвиделось между темъ конца/ Въ это время ! 
персъ, посланный въ отрядъ Кауфмана, возвратился съ радостною ' 
вестью, что силы эмира сокрушены, и что победители уже воз
вращаются въ Самаркандъ. Неописанный восторгъ охватилъ весь 
гарнизонъ, когда комендантъ громко прочелъ передъ фронтомъ 
письмо генерала Кауфмана. Солдаты обнимались, целовались, 
падали на колена и благодарили Вога за неожиданное спасение.

8-го июня, въ 7-й день осады, непрйятель сталъ вдругъ очи
щать городъ. Онъ уже виделъ, что подходили войска Кауфмана. 
Русский отрядъ съ боемъ вошелъ въ городъ гоня передъ собою 
неприятеля и очищая отъ него сады и сакли, откуда встретили 
его жестокою пальбою. Гарнизонъ сделалъ вылазку навстречу 
своимъ, и черезъ несколько часовъ последнее сопротивление са
маркандцевъ было подавлено.

Къ 12 часамъ дня городъ совсемъ былъ очищенъ отъ врага, 
Улицы представляли изъ себя груду развалинъ. Везде валялись 
обгорелые и разлагающиеся трупы, скелеты лошадей, ядра, кар
течь, оружие, изорванное платье. Смрадъ отъ горевшихъ чело- 
веческихъ телъ былъ невыносимый.

Крытый базаръ Самарканда, полный безчисленныхъ лавокъ 
съ товаромъ, Кауфманъ велелъ сжечь въ наказание измены и 
на два дня отдалъ городъ на грабежъ солдатамъ. Жителей, пой- 
манныхъ съ оружйемъ въ рукахъ, вешали на обгорЬлыхъ стол- 
бахъ базара, разстреливали по большимъ дорогамъ...

Такъ закончился этотъ по-истине гомерический семидневный 
бой- ничтожной кучки русскихъ героевъ съ пятидесятитысячною 
азйатскою ордою...



—  293 —

Я позволидъ себ'Ь рмсказать о немъ еъ такими подробно
стями, потому это читающая публика наша слишкомъ мало зна
кома съ событиями нашихъ далекихъ окраинъ, а такая славная 
страница русской исторш не должна быть и не можетъ быть 
забыта русскими людьми...

)  IX.

^  ̂ ''' Калай-Афрослабъ.
Намъ хотелось познакомиться съ ближайшими окрестно

стями Самарканда. Шамтудиновъ вызвался показать намъ самыя 
интересным изъ нихъ, Даньяре и Калай-Афрошабъ.

Самаркандъ кругомъ охваченъ прахомъ своей былой исторш, 
хотя, къ сожал^нио, ученые археологи почти ничего еще не 
успели сделать для разследоватя этой глубоко исторической 
почвы его. Могильные пустыри тянутся на далекое разстояте 
въ ту сторону, где по предатямъ былъ старый городъ.

Въ века непрерывавшихся войнъ и разрушетй города, 
какъ растетя съ истощенной ими почвы, постепенно подвига
лись съ прежде насиженныхъ гнездъ въ ближайшее соседство, 
потому что много легче было строить на новомъ месте безхи- 
тростныя новыя жилища изъ глины и дикаго камня, ч1змъ 
рыться въ грудахъ развалинъ стараго пепелища.

Теперештй Самаркандъ, повидимому, возникъ не ранее 
Тимура, стало быть, съ конца 14-го стол*Ьт1Я; но и изъ Тиму
рова города онъ занимаетъ только некоторую часть. Султанъ 
Баберъ, велик1й моголъ, потомокъ и восторженный почитатель 
Тимура, оставилъ въ своихъ *3апискахъ* 1497 года такое по
дробное описате любимаго имъ Самарканда, въ которомъ онъ 
столько лЗзтъ жилъ, и откуда его столько разъ изгоняли,—что 
нельзя сомневаться въ сравнительной громадности прежняго 
города.

Длина его наружныхъ ст*Ьнъ была 12-ть ¿парасанговъ*,
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т.-е. 14 часовъ пути, 12 воротъ вело въ городъ и четверо во- 
ротъ въ аркъ, или цитадель, обнесенную другими стенами.

Черезъ реку Когикъ, какъ тогда называли Заравшанъ,— 
перекинутъ былъ массивный мостъ *Пуль-и-Мугакъ* («глубо
кий мостъ*),—вероятно тотъ самый, котораго одинокими гран- 
дёозными арками, уцелевшими до сихъ поръ, мы любовались, 
въезжая въ Самаркандъ; городъ занималъ тогда оба берега 
реки, и вокругъ холма Когика,—теперешняго Чупанъ-Ата— 
тянулись знаменитые своею роскошью сады Тимура и его да- 
ровитаго внука и подражателя Улугъ-Бега, подробно пере
числяемые и описываемые Баберомъ: *райскёй сады , ^северный 
садъ<, «паркъ перепелокъ*, «картина света*, «Дилькуша или 
отрада сердца*, самый чудный изъ всехъ, въ которомъ стоялъ 
большой дворецъ, украшенный по стенамъ картинами индёй- 
скихъ походовъ Тамерлана,—<садъ совершенства*, <садъ чи- 
наръ*; на юго-западномъ склоне Чупана вблизи великолепной
3-хъ ярусной обсерваторёи Улугъ-Бега, полной дорогихъ астро- 
номическихъ приборовъ, которую этотъ покровитель наукъ 
устроилъ для исправленёя астрономическихъ таблицъ своего 
предшественника Ходжа-Назиръ-Аль-Ту8и, и которую потомъ 
такъ варварски разрушилъ Шейбани-ханъ, изгнавший изъ Са
марканда династёю тимуридовъ, разбитъ былъ садъ «Багъ-и-Май- 
данъ*—с садъ равнины*, и въ немъ построенъ Удугъ-Бекомъ 
его дивный «Шехиль-Ситунъ* * дворецъ сорока столбовъ*.

Второй ярусъ дворца весь состоялъ изъ галлерей, поддер- 
жанныхъ узорчатыми колоннами и окружавшихъ со всехъ 
четырехъ сторонъ серединный павильонъ; а по угламъ этого 
великолепнаго зданёя поднимались стройный башни четырехъ 
минаретовъ.

Каждая колонна, по разсказамъ Бабера, была выточена изъ 
камня особымъ образомъ; одне изъ нихъ были сквоэныя, дру- 
гёя витыя, и все изумительной работы и вкуса. Тамъ же сто
ялъ чудный «фарфоровый павильонъ*, за которымъ отправлено 
было въ Китай особое посольство. Къ садамъ зтимъ примыкали
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роскошные луга, которымъ восточная фантаз1я придавала так1я 
же поэтичестя назватя, какъ и садамъ, «рудникъ роэъ*, 
«обиталище хана* и пр.

Жителей въ тогдашнемъ Самарканде было немение 150.000, 
многимъ не хватало домовъ, и они жили въ пещерахъ и ки- 
биткахъ.

Посолъ кастильскаго короля Генриха Рюи-Гонзалесъ-ди 
Клавиго разсказываетъ, какъ очевидецъ, что Тимуръ выбиралъ 
изъ шгЬнныхъ всякихъ хорошихъ мастеровъ и населялъ ими 
Самаркандъ. Гонцы его звали къ Тимуру народъ иэъ Персш, 
Хоросана, чтобы заселять земли, и более 150.000 человекъ пе
реселилось такъ еще при Клавиго. Городъ сделался центромъ 
самой деятельной торговли, служа посредникомъ между Ки- 
таемъ и Инд4ей съ одной стороны, Грещей и Итал1ей — съ 
другой.

Обаяте имени Тимура было такое, что даже въ враждеб- 
ныхъ ему и далекихъ странахъ не смели притеснять купцовъ, 
имевшихъ его охранныя грамоты, и товары изъ Самарканда 
безопасно могли проникать во все тогдашшя государства.

Неудивительно, что султанъ Баберъ не находилъ доста
точно громкихъ словъ, чтобы выразить богатство и красоту 
своей излюбленной столицы.

«Самаркандъ городъ дивной красоты*, говорить онъ. «Одна 
изъ отличительныхъ особенностей его та, что каждая торговля 
имеетъ свой отдельный базаръ, такъ что разныя торговли не 
смешиваются въ одномъ и томъ же месте*.

«Во всемъ обитаемомъ М1ре,—выражается онъ въ другомъ 
месте своихъ «записокъ*,—-мало городовъ, такъ прекрасно рас- 
пол оженныхъ, какъ Самаркандъ*.

«Отъ дней святаго пророка никакая страна не производила 
столько имамовъ и отличныхъ богослововъ, какъ Маверан- 
нагаръ*.

Въ это время, вероятно, и сложилась восточная поговорка: 
«Самаркандъ есть лицо земли, а Бухара—мозгъ ислама*.
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Впрочемъ, не одинъ Баберъ и не одни туземцы восхищались 
старымъ Самаркандомъ. Такое же восторженное описате его 
можно найти и у испанскаго посла Клавиго, на котораго мы 
уже не разъ ссылались, и у арабскихъ географовъ, и у ки- 
тайскихъ путешественниковъ. Вообще долина Заравшана счи
талась тогда всеми единогласно земнымъ раемъ своего рода, и 
изъ описатй ея видно, что въ древте века она была во вся- 
комъ случае не менее цветуща и плодоносна, какъ и теперь, 
а жители ея считались обраэцомъ тогдашней среднеаз1атской 
цивилизащи.

Китаецъ Пюянъ-Цангъ, посетившй Самаркандъ въ 630 го
ду нашей эры, стало быть, еще до арабовъ, вотъ какъ описы- 
ваетъ эту страну:

^Столица Самокина защищена природными препятств!ями и 
обладаетъ многочисленнымъ населетемъ. Драгоценнейшее то
вары чужихъ земель собираются въ огромномъ множестве въ 
этомъ царстве. Почва жирна и плодородна, даетъ обильныя 
жатвы. Лесныя деревья представляютъ великолепную расти
тельность, цветы И ПЛОДЫ ростутъ ВЪ И80бИЛ1И. Этотъ край 
производить множество превосходныхъ лошадей. Жители отли
чаются отъ другихъ народовъ большою ловкостью въ искус- 
ствахъ и ремеслахъ. Климатъ мягтй и умеренный, нравы про
никнуты энеряею и храбростно. Это царство занимаетъ сере
дину варварскихъ странъ. Во всемъ, что касается до нравствен
н а я  поведения и правилъ прилич1я, соседи и отдаленные на
роды подражаютъ ему. Царь полонъ храбрости, и соседтя 
царства повинуются его приказатямъ. У него очень много вой
ска и многочисленная конница. Большая часть его воиновъ изъ 
племени Се-ше. Се-ше по природе храбры и стремительный съ 
радостью идутъ на смерть. Когда они сражаются, никакой не
приятель не устоитъ противъ нихъ*.

Арабсше писатели, проникнпе въ Туркестанъ ужо значи
тельно позднее, вторятъ почти во всемъ этому отзыву китай
ская  путешественника.
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Мукадези пишетъ, ваприм'Ьръ: < Согдъ — великолепный 
округъ съ главнымъ городомъ Самаркандомъ; это связанный 
другъ съ другомъ деревни, окруженный деревьями и садами, 
отъ Самарканда почти до Бухары. Нельзя видеть ни одной 
деревни раньше, чемъ въедешь въ нее, по причине деревьевъ, 
ее окружающихъ и въ ней растущихъ. Это—прекраснейшая 
страна на земле Божьей, богатая деревьями, полная рекъ, 
оглашаемая петемъ птицъ*.

Еще въ более поэтическихъ краскахъ воспеваетъ эту страну 
Нстанхри: *Согдъ простирается отъ границъ Бухары, вправо и 
влево вдоль долины Согдъ до границы Буттама, не прерыва
ясь на протяжети 8 дней пути. Она полна луговъ, садовъ, 
полей, везде текупця воды и ключи. Зелень деревьевъ и посе- 
вовъ простирается по обоимъ берегамъ долины, окруженной 
обработанными полями. За ними опять пастбища для верблю- 
довъ. Вся Согдъ кажется одеждою иэъ зеленаго бархата, расши
тою голубыми жилами текучихъ водъ и украшенною белыми 
городками и домиками*.

Если долина Заравшана,—прежняя Согдъ,—до сихъ поръ 
сохраняетъ свой цветупцй и населенный видъ, то о ближай- 

.шихъ окрестностяхъ Самарканда, техъ именно, где некогда 
красовались сады и дворцы тимуридовъ,—уже ни въ какомъ 
случае нельзя теперь сказать ничего подобнаго.

Впрочемъ, если вспомнить, чтЬ вытерпедъ въ разный вре
мена этотъ злополучный <райск1й городъ*, то не придется и 
удивляться могильному виду его окрестностей.

Собственно арабскЙ Самаркандъ, гнездо ислама,—былъ ра- 
зоренъ въ конецъ еще Чингисъ-ханомъ, этимъ гешемъ разру- 
шителемъ всехъ славныхъ древнихъ городовъ средней Азш. 
Онъ обратилъ въ развалины Сигнахъ, Ходжентъ, Джендъ, 
Бухару, Бактру, теперешнй Балхъ, Мервъ, Гератъ.

Ходжентъ 8ащищалъ воинъ-герой Тимуръ-меликъ.
<Если бы Рустемъ былъ еще живъ, онъ могъ бы быть у
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него оруженосцемъ*, выражались про Тимура на своемъ цвЪ- 
тистомъ языке восточные историки.

После отчаянной защиты, Тимуръ покинулъ городъ и про
бился на судахъ по Сыръ-Дарье въ глубину степей, откуда 
ушелъ въ Ховарезмъ.
Чингиеъ обратился тогда на Бухару и взялъ ее. Верхомъ 
на коне въехалъ этотъ неустрашимый язычникъ въ главную 
святыню мусульманъ смечеть пятницы*.

—Что это. дворецъ султана? спросилъ Чингиеъ.
—Нетъ, это домъ бога! отвечали муллы.
Тогда онъ соскочилъ съ коня, взошелъ на высокую каеедру 

и громко, крикнудъ своимъ монголамъ:
—Сено скошено! кормите своихъ коней!
Это былъ сигналъ ко всеобщему грабежу и разрушению. 

Все было уничтожено огнемъ и мечемъ, кораны изорваны, свя
щенные сраалы -) обращены въ ясли, имамы и муллы—въ коню- 
ховъ и плясуновъ.

—Вы спрашиваете, кто я, говорящий вамъ? объявилъ по
раженному ужасомъ народу грозный кочевникъ. Знайте же, 
что я бичъ Божий! Если бы вы не грешили, Богъ не послалъ 
бы меня сюда наказать васъ!

Более 30,000 жителей Бухары были казнены, женщинъ и 
детей безчестили на улицахъ и площадяхъ на глазахъ роди
телей. Самаркандъ готовился къ отчаянному отпору. Въ немъ 
заперлось 110.000 войска, иэъ которыхъ 60.000 было турокъ и 
50.000 туземцевъ-таджиковъ. При нихъ было 20 боевыхъ сло- 
новъ. Чингиеъ направилъ на этотъ знаменитый городъ все 
свои орды, и всего черезъ 3 дня кроваваго боя городъ сдался 
ему. Только одна цитадель, защищаемая храбрымъ туркомъ 
Альпъ-ханомъ, держалась еще долго. Иаконецъ и Альпъ убе
дился, что сопротивление безполезно; съ тысячью своихъ вои- 
новъ онъ пробился сквозь все полчища Чингиса и ушелъ въ 
степь. Остальное войско сдалось, надеясь на слово монголовъ, 
но въ ту же ночь все эти 30.000 турокъ съ своими князьями
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были перерезаны. Крепость и городъ были сравнены съ зем
лею, и такимъ образомъ исчезло (самое цветущее и блестящее 
место на всемъ земномъ шаре*, по выражению арабскихъ 
историковъ.

Самаркандские знаменитые садовники, ткачи, мастера раз- 
ныхъ ремеслъ были разосланы по городамъ Монголии; все цве
тущая области Средней Азш надолго обратились въ пустыню.

Впрочемъ, судя по китайскимъ путешественникамъ того 
времени, въ этихъ описатяхъ арабскихъ историковъ, вероятно, 
было много преувеличен^, вызванныхъ естественнымъ ужа- 
сомъ и ненавистью.

По крайней мере китаецъ Чангъ-Чюнъ, жившй въ Самар
канде зиму 1222 года, т.-е. всего только одинъ годъ после 
Чингисова разгрома, разсказываетъ, что хотя изъ ста тысячъ 
семействъ, жившихъ прежде въ Самарканде, осталась едва 
четвертая часть, и ежедневно происходило много разбоевъ,— 
но все-таки городъ не былъ разрушенъ, и сады, виноградники, 
огороды—продолжали обработываться попрежнему.

(Калай-Афрошабъз—обширный каменистый холмъ въ форме 
громаднаго шатра съ обрывистыми скатами, верстахъ въ 2-хъ 
отъ теперешняго города. Но его соединяетъ съ нимъ непрерывная 
пустыня камней, могилъ и мусора.

Въ глубокой уэкой балке, опоясывающей поднож1е Калай- 
Афрошаба, маленькёй стоячй прудокъ, у котораго въ этотъ раз- 
валъ полуденнаго зноя живописно сбилось стадо толстохвостыхъ 
овецъ. Тутъ же около глинянаго кувшина съ водой спалъ глу- 
бокимъ сномъ, опрокинувшись навзничь и разметавъ руки подъ 
невыносимымъ припекомъ солнца, молодой полуголый пастуше- 
нокъ атлетическихъ формъ. Онъ словно ждалъ художника, ко
торый бы набросалъ на полотно его могучёй обнаженный торсъ 
и cyxie мускулы, упрупе и лоснящееся, будто отлитые изъ тем
ной бронзы.

йэвозчикъ нашъ, однако же, на-отрезъ отказался подни
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маться на вершину Калай-Афрос1аба по вьющейся змеею кру- 
той и узкой дорожке, жестоко исковерканной дождями. Лошадь 
его и безъ того отчаянно носила животомъ и обливалась п&томъ. 
Пришлось карабкаться наверхъ на своихъ на двоихъ, что по
казалось намъ не совсЬмъ удобнымъ въ такое пекло и среди 
такой известковой пыли.

Да, по правда сказать, и смотреть-то на верху было нечего. 
Камни и курганы, — курганы и камни! Все это — остатки глу
бочайшей древности; но именно вытЬдише того, что древность 
эта уже черезъ-чуръ глубока, а въ значительной степени и 
оттого, что подвиги Чингиса повторялись здесь не разъ и ранее, 
и после него,—въ Калай-АфромабЗз не уцелело на поверхности 
земли ничего кроме кучъ мусора и могилъ.

Въ глубине же его почвы хотя и происходили некоторый 
раскопки, но, признаюсь, мне не случилось близко ознакомиться 
съ ними, и я не слыхадъ, чтобы они привели къ какимъ-нибудь 
существеннымъ ваходкамъ. Знаю только, что изъ этой местности 
извлечены интересныя монеты Греко-БактрШскаго царства, осно- 
ваннаго полководцами и наследниками Александра Македонскаго, 
и носяпця на себе изображения царей Деметр!я, Евтидема, 
Антимаха и другихъ. По образцу этихъ древнихъ монетъ издавна 
старались чеканить свои собственный грубыя монеты полувар- 
варсюе ханы Средней Аз1и.

— Тутъ былъ давно-давно нашъ старый городъ... годовъ 
тысячи две, а можетъ быть, и три тому назадъ... сообщилъ 
намъ Шамтудиновъ. Где эти кучи—все дома были... Порыться 
поглубже, еще фундаменты видны... Тутъ люди много выкапы- 
ваютъ изъ земли разныхъ дорогихъ вещей: бирюзу и деньги 
находятъ, оружге старинное, посуду всякую, и фарфоровую, 
и стеклянную, похожую на ту, что изъ Китая теперь приво
зить,—изразцы тоже голубые, которыми мечети обделываютъ... 
А я думаю, если настоящимъ образомъ за дело взяться, доко
паться какъ можно глубже, — то и болышя сокровища можно 
тамъ отыскать!., добавилъ съ искреннимъ убежденгемъ Шамту-
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диновъ. Человека только такого не найдется смелаго и съ 
деньгами хорошими.

— Кому жъ теперь принадлежитъ это место? спросилъ я.
— Городу! да кому оно теперь нужно? Тутъ только овцамъ 

побродить въ сырое время, больше цичего, а сеять никакъ 
нельзя — мусоръ веэде, камень. Только разъ въ годъ сюда на- 
родъ собирается: въ новый годъ нашъ. Тогда весь городъ тутъ 
бываетъ, и даже губернаторъ, и начальники вс*Ь. Целую неделю 
живутъ, хотя бываетъ и дождь, и с&Ьгъ. Палатки радбиваютъ, 
кибитки ставятъ, а кто и домикъ себе маленькй сложить изъ 
камней, печи везде поделаютъ, пекутъ, варятъ, скачки болышя 
устраиваются, музыка играетъ, всякое веселье. ^

— А когда у васъ бываетъ новый годъ?
— Да ведь у насъ не равно. У насъ все праздники пере

движные, не такъ, какъ у васъ. Нынештй годъ въ одно число 
а на следующей годъ десятью днями раньше. А еще черезъ 
годъ, опять на 10 дней раньше. И все такъ.

Это ежегодное переселение цЬлаго города на цЗзлыхъ семь 
дней въ такой знаменитый день, какъ новый годъ, и въ такую 
безотрадную пустыню, какъ Калай-Афрошабу где не увидишь 
ни одного деревца, ни одного кустика, — убедительнее всего 
подтверждает^ что на этомъ месте действительно долженъ 
былъ стоять некогда древтй Самарканду память котораго 
осталась священною въ предатяхъ народа, не смотря на рядъ 
протекшихъ вековъ.

— Отчего вы называете это место Калай-Афрошабъ? спро
силъ я Шамтудинова.

— А тутъ крепость его была, царя Афроюаба. Это былъ 
очень ведикгй царь, все народы победидъ. Онъ и построилъ 
нашъ Оамаркандъ, давно, давно, никто и сказать не можетъ 
когда.

Мы подошли въ это время къ краю высокаго отвеснаго 
обрыва. Въ глубине его, подъ нашими ногами, бурлила не осо
бенно широкая, но быстрая река, катившая свои глинистыя



— 302 —

волны къ руслу Заравшана. За нею уже зеленели вдали пло
доносные берега Заравшанской долины, сады и дувалы, видне
лись голые холмы самаркандскихъ кладбищъ, съ характерными 
куполыиками Шахъ-Зинде, высились въ знойномъ тумане го
лубые колоссы Биби-Ханымъ.

— Какая эта река, Шамтудиновъ? спросилъ я.
— Это река Сьоба. Надъ нею стояла крепость царя Афро- 

сьаба. Народъ нашъ говорить, будто царь Афросьабъ былъ 
страшный великанъ; онъ садился обыкновенно на этомъ самомъ 
обрыве, где мы теперь стоимъ, а ноги спускалъ въ Сюбу реку 
Вотъ онъ какой былъ огромный!

Меня невольно поразило это созвучье реки Сюбы и царя 
Афросьаба. Кто знаетъ, не связаны ли были чемъ между собою 
река и легендарный царь, и не дала ли еще река самое имя 
легендарному царю?

Царь Афромабъ въ Средней Азьи и въ Персш — это нечто 
въ роде нашего царя Гороха, — герой сказочнаго времени и 
сказочныхъ свойствъ. Ему приписываютъ не только основанье 
Самарканда, но и основате Бухары. Его победами и завоева
ньями одинаково полны легенды персовъ, турокъ и всей Сред
ней Азш. Онъ былъ самымъ могущественнымъ и главнымъ 
царемъ туранцевъ въ ихъ непрерывной борьбе съ иранцами. 
Персидская поэма сШахъ-Намеж описываетъ Афросьаба (Фран- 
гресьанъ) совершенно такими чертами, какъ будто это былъ 
хаканъ какого-нибудь поздиейшаго турецкаго племени. По одному 
персидскому сказатю, владетя Афросьаба простирались на югъ 
до границы теперешняго Хоросана. И замечательно, что при 
описаньи этой границы народное сказанье упоминаетъ местности, 
которыя до сихъ поръ носятъ те же имена и въ настоящее 
время составляютъ пограничные съ Персьею города русскихъ 
владешй, какъ, напр., Сераксъ и Асхабадъ.

Сказанье повествуетъ именно, что иранскьй царь Маноширъ 
закдючилъ съ Афросьабомъ договоръ, по которому граница между
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ихъ царствами должна была пройти тамъ, куда упадетъ пу
щенная Афромабомъ стрела. Стрела эта достигла Маэдорана 
(<Болыпихъ Воротъ^), места между Тусомъ и Сераксомъ. Другое 
наэвате этой цепи горъ—Асхабадъ, прибавляетъ сказате.

Теперешняя река Теджентъ, или Герирудъ, отделяющая 
Першю отъ нашей Закастйской области и называвшаяся въ 
древности рекою Охъ, отделяла древтй Иранъ отъ кочевй 
туранцевъ, такъ что мы, руссюе, являемся наследниками этихъ 
туранцевъ и ихъ полумиеическаго царя-завоеватедя Афрос1аба. 
Изъ древней персидской ^книги царейв видно однако, что ту
ринцы эти, — какими исчад1ями злого духа ни считались они 
культурнымъ иранцемъ техъ далекихъ вековъ,— въ сущности 
имели и языкъ, и обычаи, и даже внешность, очень близко 
напоминавшие самихъ иранцевъ.

Кроме того, туранцы эти, съ которыми боролась все время 
древняя династия иранскихъ царей *Кав1Я), наследовавшая 
свои права отъ первоначальной дииастш— сПарадатав,—счи
тали своихъ вождей такими же потомками Парадаты и велисъ 
Кав1ями родовую кровавую месть.

Только туранцы были тогда кочевники и разбойники, а 
иранцы—оседлые земледельцы, купцы и ремесленники, жестоко 
страдавшие отъ постоянныхъ набеговъ своихъ враждебныхъ 
соседей, родичей ихъ по крови. А, главное, тутъ замешалась 
упорная религмзная вражда. Туранцы были носители буддизма, 
проникшаго къ нимъ изъ Китая и Тибета, а иранцы — огне
поклонники, фанатические последователи своего пророка Зара
тустры, или Зердушты, более известнаго намъ подъ именемъ 
Зороастра.

Мнопе историчесте факты заставили ученыхъ предположить, 
что туранцы были не кто иные, какъ те самые саки, которыхъ 
местопребывате въ разныхъ местностяхъ Средней Азш въ те
чете долгихъ вековъ свидетельствуется многими древними пи
сателями. Эти саки вместе съ массагетами бились съ легюнами 
Александра Македонского на берегахъ Сыръ-Дарьи, эти саки
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упоминаются при исчислении сатратй Персидская царства на 
разобранной ориенталистами большой надписи Дар1я Гистаспа 
въ БагистанФ, и даже гораздо ранее, въ полулегендарные века 
Нина, Семирамиды,—северною границею Ассир^йскаго царства, 
въ составъ котораго входила Бaктpiя и Арахоз1я, считалась, по 
Ктезно, <̂ земля согдовъ и саковъ*.

Въ позднейшее время, во время Греко-Бактрйскаго царства, 
саки упоминаются какъ могучее и храброе племя, жившее у 
истоковъ Оксуса, на горныхъ возвышенностяхъ Памира и въ 
соседнихъ съ нимъ областяхъ, вблизи отъ северныхъ границъ 
Инд1и.

А между темъ, нашъ известный ор1енталистъ профессоръ 
Григорьевъ предполагаетъ съ достаточною правдоподобностью, 
что саки были, въ свою очередь, наши предки славяне, впо
следствии передвинувшиеся изъ своей первобытной среднеаз1ат- 
ской родины въ равнины Европейской Россш.

Средняя Аз1я недаромъ называлась у классическихъ писа
телей яЖ ста gentiuпи^, такъ сказать, злаборатор1ей народовъ^. 
Воспоминаше о томъ, что изъ нея, какъ изъ первобытной ко
лыбели своей, разошлись по Европе, по южной и западной 
Азш, — все такъ называемый арйсюя, или индо-европейсшя 
племена, — было долго живо въ предашяхъ и поэзш древнихъ 
народовъ.

Славяне и германцы, греки и римляне, также какъ персы и 
индусы,—все. повидимому, были когда-то, на заре вековъ, оби
тателями суровыхъ горныхъ местностей, иэъ которыхъ одна до 
сихъ поръ именуется * крышею м1ра*, и которыя въ древней- 
шихъ предашяхъ иранцевъ известны были подъ общимъ име- 
немъ Айр1ана-Веджа.

Древнейший памятникъ духовной жизни иранцевъ — Зенда- 
веста, въ той главе своей, где Агурамазда (т.-е. Ормуздъ) исчи- 
сляетъ свои создашя рядомъ съ *создашями* врага своего 
Анграмаинуи (т.-е. элого духа, Аримана), первобытною землею 
человечества называетъ ту Ар1йскую эемлю, где десять меся-
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цевъ царствуетъ зима, и только два месяца лето; Гаву, <жи
лище Сугда*, онъ приводить уже какъ ^второе создате добраго 
духа*, и уже потомъ Муру, Бахдги, Гаруи и т. д.

Сугда—это, безъ сомнетя, Согдъ, Согд1аиа, область тепереш- 
няго Самарканда, которая удержала это имя и во времена Алек
сандра Македонскаго, и въ вФка арабовъ; Муру — это Мервъ, 
Бахдги—Бактра, или Балхъ, Гаруи—Гери, Гератъ.

Такимъ образомъ исторически-релипозная книга древнихъ 
персовъ рисуетъ картину постепенная распространения арШцевъ 
съ суровыхъ горныхъ высотъ Памира и другихъ отроговъ Тянь- 
Шаня, сначала на западъ, въ цветупря долины Заравшана, по
томъ на югъ по течетю Мургаба и Оксуса.

Такое великое значете въ исторш человечества Средней 
Азш вообще и въ частности долины Заравшана—д%лаетъ вдвойне 
интереснымъ близкое знакомство съ ними, и въ некоторомъ 
смысле обязываетъ насъ изучать внимательно эту колыбель че
ловеческая младенчества, память о которой должна быть свя
щенна для всякаго мыслящаго человека.

Нельзя не обратить при этомъ вниматя на странное совпа
дете назватй, можетъ быть, вовсе не случайное и далеко не 
безъинтересное для русская чувства: по Ктезгю, первобытная 
столица саковъ, признаваемыхъ за славянъ, предковъ русскихъ, 
некоторыми учеными нашими, въ этомъ первобытномъ средне- 
аз1атскомъ местопребывати ихъ—была Рос-анака. До сихъ поръ 
на месте предполагаемой древней родины ихъ, выше Шигнана, 
лежитъ область Рос-нанъ, Рос-анъ, или Рошанъ. Въ соседнемъ 
Дардистане, южнее Яссина, существуетъ местность съ та
кимъ же точно именемъ.

Не поэволяя себе никакихъ рискованныхъ выводовъ, все- 
таки нельзя не соблазниться довольно правдоподобнымъ пред- 
положенгемъ, что еще до выхода славянская племени изъ перво
бытной его а81атской родины въ равнины Волги и Днепра могла 
уже существовать обособившаяся славянская ветвь россовъ, 
или руссовъ, имя которыхъ было известно классическимъ пи-
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сателямъ во всякомъ случай гораздо раньше, чймъ началась 
оффицёальная исторёя Россш.

Замечательно, что Александръ Македонией приблизительно 
въ этой же горной местности взялъ себе красавицу жену Рок
сану, дощь туземнаго князя Оксёярта. Эта Роксамя тоже зву- 
читъ какъ-то очень родственно для моего русскаго слуха, осо
бенно если вспомнить, что имя зто встречается и въ русской 
исторш, и что очень серьезные историки считаютъ нашими 
предками жившихъ въ южныхъ равнинахъ Россш роксолямоаз, 
или ^месъ-алаповъ.

Какъ бы то ни было, а племенное родство наше съ леген- 
дарнымъ самаркандекимъ царемъ Афросёабомъ, котораго старыя 
владйнш, по неисповедимой воле судебъ, мы получили недавно 
въ наследство силою своего меча, и по примеру котораго мы 
разнесли по всей Аэш свою грозную славу—все-таки достойно 
стать, по крайней мере, открытымъ вопросомъ.

Городъ, построенный Афросёабомъ на берегу реки Сюбы, 
среди равнинъ котораго мы теперь бродимъ, несомненно былъ 
тою Маракандою, столицею Оогдёаны, которую вслйдствёе по- 
стоянныхъ возстанй ея воинственныхъ жителей столько разъ 
приходилось брать Александру Македонскому—или Искандеру 
Дулькарнаину (т.-е. двурогому), какъ называютъ его средне- 
азёатскёе туземцы. Наружный стены Мараканды простирались 
тогда на 70-ть стадй, а внутри стоялъ еще замокъ, или цита
дель, обнесенный стеною,

Александру не легко досталось завоеванёе Согдёаны; ему 
пришлось пролить въ ней, можетъ быть, еще больше крови, 
чймъ пролилъ ея здесь впослйдствш Чингисъ, считавший себя 
бичемъ божшмъ. По разсказамъ Дюдора Сицилйскаго, напр., 
за одно только избёенёе Спитаменомъ отряда Фарнуха на острове 
Политимета,—македонскй завоеватель предалъ пламени и раз- 
грабленёю вей города и селешя Согдёаны и млрз/бмлз 
жителем, такъ что Заравшанъ (Политиметъ) окрасился кровью.
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Клитъ, наперсникъ македонскаго героя, убитый, къ слову 
сказать, своимъ царственнымъ другомъ въ той же Маракаид'Ь 
и получивш1й отъ Александра Согд1ану въ управлеше, а в№Й- 
стФ съ т^мъ и въ кормлете, жаловался на это Александру:

*Далъ ты мн'Ь Согд1анское влад'йте, которое многократно 
бунтовало и котораго не только укротить, но и покорить не
возможное.

Согд1ана описана Курщ1емъ, бюграфомъ Александра, очень 
точно и довольно близко къ тому, какова она и теперь:

зСогд1ана страна по большей части пуста. Въ ширину ея 
на 800 почти стадШ однЪ только степи находятся, а въ длину 
простирается она весьма далеко. Черезъ оную страну течетъ 
рФка весьма быстрая, Политиметъ отъ жителей называемая, ко
торая между тесными берегами течете свое продолжаетъ, по- 
томъ въ пропасть падаетъ и подъ землю уходитъъ.

Изъ этого можно заключить, что и во время Македонскаго 
завоевания Заравшанъ не достигалъ своимъ устьемъ Аму- 
Дарьи, а пропадалъ въ пескахъ и болотахъ, какъ и теперь 
пропадаетъ онъ въ болотистомъ озерф Караколь.

Согд1ана или Согдъ въ древности была именно восточная, 
лсъ горамъ прилежащая, часть Бухарскаго ханства, съ долиною 
Заравшана, съ теперешними городами Самаркандомъ, Шехри- 
Зябсомъ (древтй Кешъ), Карши (прежшй Нахшебъ) и пр.

Она составляла часть Трансоксаны, или ЗарЪчья Оксуса, 
которое у арабовъ очень долго называлось Мавареннагръ, въ 
которое входила кромЗ} Согда еще и теперешняя Бухара съ 
окружающими ее степями.

Местность же теперешняго Джизака, Чиназа, Ура-Тюбе и 
Ходжента — называлась Осрушна, а теперешнее Хивинское 
ханство, то-есть область нижняго Оксуса, известно было съ 
глубочайшей древности подъ именемъ Ховарезма или Ха- 
резма.

Имя Согдъ или Сугды упоминается, какъ я уже скаэалъ, 
-еще въ Зендавест1з; по отецъ исторш Геродотъ первый позиа-

20*
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комилъ съ этимъ именемъ европейцевъ, перечисляя въ своей 
исторш податные округа, устроенные Дарьемъ Гистаспомъ.

Въ 16-й податной группе были соединены этимъ замеча- 
тельнымъ правителемъ древности соседнье четыре народа: пар- 
еянъ, хоразм1евъ, согдовъ и арьевъ.

При исчисленьи Геродотомъ народовъ, двинутыхъ Ксер- 
ксомъ въ Грецью, эти народы опять повторяются рядомъ: пар- 
еяне, хоразмш, согды, бактры и пр.

Впоследств1и европейскье ученые открыли и прочли над
писи временъ Дар!я въ Персеполе и Багистане, вполне под
твердившая сведенья всегда изумительно точнаго греческаго 
историка. Въ надписяхъ этихъ область Сугда или Сугуда по
стоянно упоминается рядомъ съ Вахтрисъ и Хуварезмьа, своими 
действительными соседями.

Согдъ и ея столица Мараканда до Кира и Дар1я были 
вместе съ пограничною къ ней Бактрьей—главнымъ жизнен- 
нымъ центромъ огнепоклонничества. Здесь же еще ранее со
вершился первый переходъ арьйцевъ отъ кочевого патрьархаль- 
наго быта къ высшему политическому бытно.

Персидскья предатя разсказываютъ, будто Александръ 
Македонскьй, въ сознаньи этого великаго местнаго значешя 
Согда и Мараканды и въ целяхъ^ примиретя съ собою не- 
укротимыхъ жителей, положилъ въ одинъ изъ главныхъ хра- 
мовъ Мараканды, на вечную память о себе съ подобающими 
священными обрядами, писанный золотомъ экэемпляръ Зенда- 
весты.

Вообще онъ скоро понялъ необходимость привязать къ себе 
туземное населенье разными благоразумными мерами и въ 
этихъ именно целяхъ вступилъ въ родство съ вльятельными 
мегистанами Бактрьи, женившись на дочери одного изъ нихъ.

Эта мудрая политика его много помогла потомъ созданью 
Греко-Бактрьйскаго царства при его преемникахъ, а имя его 
сделалось мало-по-малу народною славою, въ глазахъ всехъ 
среднеаз1атскихъ племенъ и окружилось героическими леген-
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дани. До сихъ поръ владетельные ханы Бадахшана, Вахана, 
Шагнана, Рошана и Дарваза съ гордостью считаютъ себя по
томками великаго Искандеръ-Дулькернаина, а озеро Искандеръ- 
Куль окрещено его именемъ.

Даже на берега нашего тихаго Дона въ глушь скиескихъ 
степей проникло въ свое время и оставило по себе память имя 
этого изумительнаго человека. Страбопъ описываетъ сжертвен- 
никъ Александра Македонскаго* на верхнемъ течети Дона, 
на томъ месте, до котораго будто бы дошелъ великй завоева
тель древности.

Некоторые отечественные археологи готовы даже видеть 
этотъ мнимый жертвенникъ въ столпахъ € Донской Беседы*, 
упоминаемыхъ въ книге Большого Чертежа, ниже впадетя въ 
Донъ р. Выстрой Сосны. Но, конечно, это одно заблуждение. 
Искандеръ-Дулькернаинъ никогда не былъ у насъ на Дону в 
не могъ поэтому ставить на немъ жертвенниковъ. Тотъ же 
Донъ, о которомъ говорятъ его бмграфы и разные классичесюе 
писатели, и на которомъ Александръ действительно воевалъ 
со скиеами (саками, массагетами и Гдапянами), былъ не что 
иное, какъ древнй Яксартъ, теперешняя наша Сыръ-Дарья,— 
эта непобедимая грань всехъ завоевателей древности, начиная 
отъ Семирамиды до Кира и Александра.

X.

Гробница Даньяра.

Шамтудиновъ предложилъ намъ докончить осмотръ самар- 
кандскихъ окрестностей гробницею Даньяра.

Мы опять спустились съ каменистаго шатра Калай-Афро- 
сгаба назадъ въ глубокую балку и опять поднялись на гору. 
Черезъ некоторое время мы вступили въ провалье оврага, по
степенно сходящаго въ реке Сюбе. Немного не доходя до бе
рега реки, мы очутились передъ маленькой мечетью съ обыч-
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вею открытою галлерейкой на столбахъ. Стены галлереи вс^ 
исписаны карандашемъ по-сартски и по-русски. Въ глубиий 
иечети ходъ въ темную пещерку, теперь совсЬмъ пустую. Пе- 
редъ мечетью, въ Н'Ьсколькихъ шагахъ отъ нея, тянется, головок  ̂
къ реке, громадная и уродливая гробница. Она, повидимому, 
сложена изъ кирпича и оштукатурена белою известью. Размеры 
ея просто невероятны и озадачиваютъ всякаго. Мы намерили 
въ ней 27 аршинъ длины, а друпе уверяютъ даже, что длина 
ея 30 аршинъ, т-е. 10 саженъ. Ширина же и высота ея не 
более 1 аршина, такъ что она имеетъ видъ какого-то неуклю- 
жаго печного борова. Въ головахъ ея возвышение аршина въ 
2 высоты, заваленное жертвенными рогами; къ нему прислонена, 
стоящая на гробнице, мраморная доска со строками корана, 
Рядомъ съ этою исполинскою гробницею несколько другихъ 
могильныхъ камней белыхъ и черныхъ, и водруженъ целый 
рядъ разноцветныхъ знаменъ, укрепленныхъ на толстыхъ древ- 
кахъ съ конскими хвостами и медными шарами, — обычные- 
символы похороненныхъ здесь мусульманскихъ хаджи. Стоить- 
тутъ также какая-то печурка изъ обожженной глины въ форме 
колпака, съ отверсйями кругомъ, повидимому, для свечей и 
ладона, а можетъ быть, и для какихъ-нибудь жертвъ.

Я никогда не встречалъ подобныхъ на мусульманскихъ 
кладбищахъ и потому набросалъ ее въ свой путевой альбомъ.

— Чья же это гробница? въ недоумеши спросили мы у на
шего провожатаго.

— Это—гробница Даньяра!—ответилъ Шамтудиновъ.
— Кто жъ это такой былъ Даньяръ? Эмиръ вашъ или какой- 

нибудь имамъ?
Шамтудиновъ помолчалъ немного, что-то раздумывая, и ска- 

залъ не совсемъ уверенно:
— Нетъ, онъ не былъ ни эмиръ, ни мулла, а такъ, стар

шина народа... давно, давно... еще эдеште люди не были му
сульманами.

— Чего же гробница его такая длинная?
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— Самъ былъ, значить, такой большой... старинный чело- 
векъ... Кто жъ его знаетъ!.. уклончиво говоридъ Шамтудиноръ.

— А это ему знамена поставлены съ конскими хвостами?
— Нетъ, нетъ! тутъ кроме него много народа похоронено. 

Это святымъ хаджи поставлено... Хазретъ... На войне которые 
убиты, за веру свою пострадали... Видите, камни возле лежатъ...

Имени Даньяра, т.-е. Даншла, нетъ среди мусульманъ, и 
знаюпце люди предполагают^ что эта гробница — одинъ изъ 
немногихъ уцелевшихъ памятниковъ древняго христианства, 
когда-то сильно распространеннаго въ этихъ местахъ, подобно 
тому, какъ въ ОпгЬ служитъ такимъ же памятникомъ Соломо- 
новъ тронъ, Хазретъ-Эюбъ и другие остатки угаснувшаго хри- 
ст1анства, о которыхъ я уже имелъ случай беседовать съ чи- 
тателемъ въ своихъ очеркахъ Ферганы.

Хрисйанство держалось въ Средней Азш не только во вре
мена, близшя къ апостоламъ, но въ течете почти всехъ сред- 
нихъ вековъ.

По предатямъ, апостолъ бома пронесъ Евангельскую про
поведь до Китая и Ищря, и несомненные историчесше факты 
подтверждают вероятность этого колоссальнаго миссюнерскаго 
подвига апостола-скептика.

По крайней мере въ 3-мъ веке нашей эры последователи 
христианская учетя уже во множестве встречаются среди пер- 
совъ, китайцевъ и жителей Средней Азш.

Въ 334 году въ Тусе и Мерве основываются архиепископ
ства, изъ которыхъ мервское въ 420 году превращается въ 
целую митрополио. Страны глубокой Азш достались, впрочемъ, 
на долю не оффищальному христианству, признанному визан
тийскими императорами и вселенскими соборами, а нестор1ан- 
ской ветви христ1анства, объявленной ересью и преследовав
шейся властями. Последователи Пестор1Я бежали отъ гонетй 
грековъ на дальнй востокъ и тамъ находили покровительство 
у сассанидовъ, заклятыхъ враговъ греческой имперш.
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Собственно въ Самарканде епископство было основано между 
411 и 415 годами. Въ половине 6-го века византйсше историки 
уже упоминаютъ <хрисйанъ Оксуса*, а въ 3-мъ веке геджры, 
следовательно, приблизительно въ 9-мъ столетш,—въ гористыхъ 
окрестностяхъ Самарканда полуэаетъ известность значительная 
христ1анская община въ городе Зердехирде.

Вь конце того же 9-го века существовало христианское по- 
селете въ Таразе около города Хазрета, теперешняя Турке
стана, одного изъ уездныхъ городовъ Сыръ-Дарвинской области; 
тамъ была выстроена большая церковь, которую эмиръ Измаилъ 
обратилъ потомъ въ мечеть. Но, однако, фанатизмъ мусульман
ская вождя не могъ окончательно уничтожить укоренившагося 
здесь еще съ 4-го века хрисйанства, потому что нестор1анское 
епископство продолжало существовать въ окрестностяхъ Хазрета 
еще въ 14-мъ веке, следовательно, целыхъ 10 вековъ после 
перваго основатя здесь нестор1анской общины.

Князь Земпадъ, одинъ изъ первыхъ сановниковъ Армети, 
посетилъ Самаркандъ въ 1246 году, следовательно всего черезъ 
25 летъ после нашествия моняловъ Чингиса на Согд1ану, и 
однако въ сохранившемся до насъ письме его изъ Самарканда 
онъ пишеть о благопргятномъ состоянй хрисйанства и о многихъ 
привилепяхъ, который даровалъ имъ грозный монголъ.

*Мы нашли много хриючапъ, разсеянныхъ по востоку, и 
мног1я красивыя церкви, высокгя, древтя, хорошей архитектуры, 
разграбленный турками*, — сообщаетъ между прочимъ этотъ 
просвещенный армянскй путешественникъ.

< Когда христгане этихъ странъ явились предъ лицо деда 
ныне царствующая хана (следовательно, передъ лицо Чингиса), 
онъ принялъ ихъ съ большимъ почетомъ и даровалъ имъ сво
боду богослужетя и обнародовалъ указы, чтобы предотвратить 
отъ нихъ всякй законный поводъ къ жалобамъ за обиды на 
словахъ или деломъ. И такимъ образомъ сарацыны, которые 
обращались съ ними презрительно, въ свою очередь, терпятъ 
такое же обращете вдвойне*.
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Французский монахъ Рубруквисъ, посланникъ короля Людо
вика Святого къ Мангу, великому хану монголовъ, — посйтилъ 
въ начала пятидесятыхъ годовъ 13-го столЗиля городъ несто- 
р1анскихъ христ1анъ въ Туркестане, повидимому, тотъ самый 
Таразъ, о которомъ я говорилъ выше, и куда годъ спустя 
Фздилъ вслФдъ за нимъ армянсюй царь Гайтанъ.

Но самыя важныя св'Ьд'Ьтя о широкомъ распространенш 
христианства въ Средней Аз1и, Китае и Нндш передаетъ въ 
своемъ чрезвычайно интересномъ путешествш известный вене- 
щансюй путешественникъ Марко Поло, объехавши въ 1286 г. 
всю Аз1ю и лично видЬвппй христ1анъ и ихъ церкви во мно
жестве самыхъ отдаленныхъ провинций и городовъ не только 
Татарш и Туркестана, но даже на берегахъ Тихаго и Индей- 
скаго океановъ. Все христиане, встреченные имъ въ этихъ не- 
доступныхъ европейцу местностяхъ, держались, какъ онъ вы
ражается сучетя Нестора* т.-е. Нестор1я.

Такая повсеместная распространенность хрисйанъ на даль- 
немъ востоке значительнымъ образомъ зависела отъ сочувствен
н ая  отношешя къ христ1анству великихъ хановъ Монголш, 
тогдашнихъ владыкъ aзiaтcкaгo востока, бывшихъ еще въ то 
время язычниками.

Велитй ханъ Кублай, при дворе котораго жилъ Марко Поло, 
одно время даже думалъ принять христианство и послалъ съ 
этою целью къ папе Николу и Маттео Поло, отца и дядю зна
менитая путешественника. Онъ публично объявлялъ, что почи- 
таетъ 1исуса Христа истиннымъ Богомъ, съ великимъ бдаго- 
говетемъ сохранялъ у себя масло изъ лампадъ Святаго Гроба, 
которое ему привезли по его просьбе братья Поло, и каждый 
хрисйанстй праздникъ приказывадъ приносить къ себе Еван- 
гел!е, торжественно воскурялъ передъ нимъ еим1амъ и потомъ 
набожно *целовалъ его и заставлялъ целовать всехъ придворныхъ 
своихъ. Въ его войске было много хри&панъ, и они изображали 
на знамени своемъ святой крестъ. Евреи и магометане смеялись 
надъ ними, упрекая, что крестъ не спасаетъ ихъ отъ смерти.
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и что самое знамя ихъ съ крестомъ было опрокинуто въ битве. 
Тогда Кублай-ханъ призвалъ къ себе магометанъ и сказалъ ямъ 
грозно: (не смейте никогда обвинять въ несправедливости Бога 
хрисщанъ, который есть воплощете добра и справедливости*.

Очень любопытна причина, по которой Кублай-ханъ не при- 
нялъ окончательно христ1анства.

Онъ сказалъ по этому случаю Николаю и Маттео Поло: 
(христгане здешнихъ странъ—люди невежественные и ничего 
не энаюпце, которые не могутъ сделать никакого чуда; тогда 
какъ язычники делаютъ все, что хотятъ. ДЬзбй я смзи?з/ дй сто
^ОЖЗ, ЖО Ч Й Ш ^, С Ж О Я ^^Я  ЗГ О Ж Ч й тм , М О ^ Л О б я т з  ^ 0  Ж№3,

^о^чзжя с^мй % ф у т л г з  мй%мжкояз, бсзз ^ож о^^ чалозтьчоск^й 

Лзмчччз:ч чж^ч)тз з^йстз %оза/иь#йта ^о̂ обой ^ б ^ й т з  жяомя 
чз/бссй о̂бобяй̂ о о̂̂ й. сйжч сзчб?зтсяч то^о, что t¿dô M м̂ з 
жом/жз ^озоз?мтз м ^рзбсз:йзз%зйтз 63/63/4^33. Если бы я принялъ 
вашу религно и объявилъ себя христ1аниномъ, то мои при
дворные и друпе люди, противники этой веры, спросили бы 
меня, как1я уважительныя причины заставили меня креститься? 
Но вы поезжайте къ своему первосвященнику и попросите его 
отъ моего имени, чтобы онъ прислалъ сюда сто человекъ, хо* 
рошо изучившихъ вашъ законъ, которые могли бы убедить 
язычниковъ и показать имъ, что сами одарены темъ же искус- 
ствомъ, но не пользуются имъ, потому что оно происходитъ отъ 
вл1я т я  злыхъ духовъ. Когда я буду свидетелемъ этого, то на
ложу запрещете на религно язычниковъ и позволю окрестить 
себя. Следуя моему примеру, и все дворянство также приметъ 
эту религно, а за ними и весь народъ, такъ что число хри- 
стынъ этой страны превзойдетъ число техъ, которые населяютъ 
вашу землю*.

Марко Поло виделъ въ ИндЖской провинщи Малабаре даже 
гробницу св. апостола Сомы, перваго просветителя этихъ странъ 
и насадителя всехъ хрисйанскихъ церквей въ Средней Азш, 
Китае и Индш, замученнаго въ этомъ месте. Тамъ была 
построена церковь и домъ для богомольцевъ и, до словамъ Марко
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Поло, каждый день совершались мноня чудеса черезъ посред
ство святого апостола.

Побывалъ предпрьимчивый венецьанецъ и въ Самарканде, 
который онъ называетъ *великолепнымъ городомъ, украшен- 
нымъ чудными садами, населеннымъ христьалами и сарацы- 
намиу.

Ему разсказали тамъ о следующемъ чуде: несколько детъ 
тому назадъ въ Самарканде царствовалъ брать великаго хана 
Джагатай; къ великой радости христьанъ, омд крестился, и тогда 
они, съ его согласья, построили большую церковь и посвятили 
ее св. 1еанну Крестителю. Весь сводъ церкви былъ искусно 
поддерживаемъ только одною мраморною колонною, подъ пяту 
которой подложили квадратный камень, взятый, съ дозволетя 
хана, изъ магометанской мечети. По после смерти хана сара- 
цыны испросили разрешенье у новаго хана взять обратно иэъ 
христианской церкви священный для нихъ камень и собрались 
вырвать его изъ-подъ колонны, разсчитывая сокрушить этимъ 
и своды церкви. Но по усердной молитве христьанъ, къ изум
ленью и ужасу неверныхъ, въ день, назначенный для вынутья 
камня, колонна сама поднялась на 3 пяди вверхъ и повисла въ 
воздухе, продолжая попрежнему поддерживать сводъ.

Есть много вероятьй предположить, что место, на которомъ 
мы теперь стоимъ и которое освящено гробницею съ христьан- 
скимъ именемъ, сохранившимся въ течете вековъ,—было однимъ 
изъ центровъ той древней общины несторьанскихъ христьанъ, 
которая обратила некогда въ христьанство монгодьскаго хана и 
построила церковь св. 1оанна Крестителя въ одномъ взъ пред- 
мест1й Самарканда. Очень можетъ быть, что Даньяръ или Да- 
ньилъ былъ какимъ-нибудь особенно почитаемымъ епископомъ 
или священникомъ этой христианской паствы, и что гробница 
его продолжала по преданно свято чтиться туземцами даже и 
после того, какъ жестокья насилия фанатическихъ мусульман- 
скихъ эмировъ Туркестана вынудили потомковъ прежнихъ хри
стьанъ принять исламъ и погасили такимъ образомъ во всей
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Средней Азш уже довольно ярко мявппй тамъ светъ христ1ан- 
ства. А въ течете столькихъ протекшихъ вековъ память на
рода могла такъ легко перемешать воспоминате о благочести- 
вомъ христ1анскомъ муже съ позднейшими своими мусульман
скими хазретами, которыхъ продолжали хоронить въ томъ же 
освященномъ предатяии месте.

Впрочемъ, хрисйанство въ Средней Азш угасло не сразу 
подъ напоромъ мусульманской нетерпимости и изуверства. Со
хранились по крайней мере сведетя, что въ 14-мъ веке, именно 
въ 1328 году, еще существовало епископство въ Семисканте, 
какъ называли Самаркандъ со словъ китайскихъ писателей,— 
*т сгуйа1е 8епы8са1епзЬ.

XI.

Возвращение.

Мы проснулись уже въ Бухаре. Плодоносную Мганкаль- 
скую долину Заравшана пришлось пролететь ночью. Эта рус
ская Бухара или Новая Бухара растетъ, люднеетъ и богатеетъ 
съ каждымъ днемъ. Множество деловыхъ коммерческихъ фи- 
зюномй толпится на вокзале, вокругъ вокэала и въ вагонахъ, 
и все большею частью народъ полновесный, толстякъ на тол
стяке. Странное ли это свойство здешняго торговаго люда, или 
таково вл1я т е  здешняго климата, располагающая къ полноте, 
но только здесь заметно господствуетъ типъ ожиревшая че
ловека. Чусанчу на всехъ, а мнопе и совсемъ безъ церемоний; 
въ русскихъ рубахахъ, въ австр1йкахъ, во всемъ, что только 
полегче, попрохладнее. Все это агенты, коммисюнеры, приказ
чики раэныхъ торговыхъ фирмъ, заводовъ и фабрикъ. Желез
ная дорога, которой сулили такой застой и столько раэнород- 
ныхъ опасностей, вызвала между темъ къ жизни все мест
ности, черезъ которым она прорезалась, могуче двинула впе- 
редъ все отрасли местной промышленности и создала множе-
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ство новыхъ предпр1ят1й даже тамъ, где никто не могъ ихъ 
предполагать.

Достаточно сказать, что еще въ 1889 году череэъ Самар
кандъ провозилось всего не более 400.000 пудовъ хлопка и не 
более 300.000 пудовъ хлеба, а теперь, всего черезъ какихъ-ни- 
будь четыре года,—хлопка провезено уже более 2 миллюновъ 
пудовъ и такое же количество зерновыхъ хлЗзбовъ, общее же 
количество грузовъ поднялось съ 4 миллюновъ до 8 миллюновъ 
пудовъ! Такой быстрый ростъ торговли потребовать съ своей 
стороны значительнаго расширетя площади пооЬвныхъ полей? 
следовательно усилетя орошен1я, что благодетельнымъ обра- 
зомъ отразилось на самомъ хозяйстве края. Косвеннымъ обра- 
зомъ вл1ян1е железной дороги почувствовалось даже въ такихъ 
отдаденныхъ отъ нея местностяхъ, какъ Сыръ-Дарьинская и 
Ферганская области, въ которыхъ также значительно увеличи
лось производство всехъ предметовъ вывоза, особенно же хлопка. 
Но ужасное состоите дорогъ въ дождливыя времена года и 
огромный разстоятя делаютъ слишкомъ затруднительною и мала 
выгодною доставку товаровъ съ верблюжьими караванами изъ 
Ташкента и Кокана въ Самаркандъ. Наемный цены верблю- 
довъ растутъ не по днямъ, а по часамъ и въ течете какихъ- 
нибудь 4-хъ летъ съ 3-хъ рублей поднялись уже до 8-ми. Кир- 
гизы-лаучи, т.-е. проводники верблюдовъ, иногда бросаютъ тюки 
прямо въ степи, подвергая ихъ всевозможнымъ порчамъ отъ 
дождей и непогодъ, и вместо условленнаго срока доставляюсь 
иногда целыми месяцами позже, соблюдая разные свои личные 
разсчеты и нисколько не заботясь объ интересе хозяевъ. Вслед- 
ств1е этого ни одинъ солидный торговецъ не можетъ ручаться 
за срочную поставку товара, и нередко случается, что тран
спорты товаровъ, высланные вполне своевременно изъ разныхъ 
местностей Ферганской или Сыръ-Дарьинской области, прихо- 
дятъ въ портъ Узунъ-Ада уже по закрыли навигацш.

Вообще доставить товаръ изъ Маргелана или Кокана, всего 
за катя-нибудь 400, или 500 верстъ до Самарканда, обхо-
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дится вдвое дороже, ч%мъ провозъ этого товара на протяженьи 
1.350 верстъ отъ Самарканда до Кастйскаго моря. Все это ука
зываешь на крайнюю необходимость продолжить Самаркандскую 
железную дорогу до Ташкента и Маргелана, чтобы дать сво
бодный выходъ промышленности этихъ многолюдныхъ, бога- 
тыхъ и вместе съ тФмъ совершенно глухихъ местностей. Нельзя 
сомневаться, что тогда доходы Среднеазьатской железной до
роги быстро удвоятся, а торговая и промышленная жизнь Тур
кестана закипитъ ключемъ. Въ этомъ смысле и было подано 
недавно туркестанскому генералъ-губернатору ходатайство средне- 
звьатскихъ промышленниковъ и торговцевъ, покрытое более, 
чемъ 1.000 подписей.

Бухара,—несмотря на свою отдаленность отъ Оки и Волги, 
издревле вела торгъ съ Нижнимъ и Москвою. Н теперь связь 
ея съ Нижегородскою ярмаркою самая тесная и выражается 
крупными, миллюнными суммами. Въ настоящее время открыто 
въ Бухаре даже и отделенье Московскаго международнаго 
-банка, но оно пока мало развиваешь свои операщи, по той 
простой причине, что здеш тя руссюя и бухарстя фирмы, 
торгуюпря хлопкомъ, пользуются самымъ широкимъ и легко 
Доступнымъ кредитомъ у местныхъ «сарафовъ*, т.-е. банки- 
ровъ-миллюнеровъ, каковы Мирза-Худъ, Миръ-Хикметъ и пр. 
Стали открываться въ Бухаре, по примеру Самарканда и 
Ташкента, и разные заводы. Въ самомъ городе действуютъ, 
напр., хлопко-очистительные заводы Штейна и другой большой 
заводъ съ маслобойнею Држевецкаго, а въ ханстве Бухарскомъ 
такье же заводы устроены въ Чарджуе (Кудрина) и Катты-Кур- 
гане (Юговича). Есть еще спичечная фабрика саратовскаго купца 
Епифанова, кожевенный заводъ Ибрагимова (въ 40 верстахъ отъ 
Бухары) и др. Транспортныхъ конторъ въ Бухаре целыхъ пять: 
«Надежда*, «РоссЙскаго общества*, «Лебедь*, «Кавказъ и Мер- 
курй* и «Каспй*; последняя контора отправляетъ въ Россью 
особенно много хлопка и всякаго другого товара. Шелководство, 
сильно было опавшее въ последнее время, съ проведеньемъ желез
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ной дороги начало опять заметно подниматься въ Бухаре и 
доставляешь эмиру ежегодно изрядную сумму. Съ каждыхъ 3-хъ 
пудовъ итальянскихъ коконовъ бухарецъ получаетъ до 10-ти 
фунтовъ чистаго шелка, который можетъ быть проданъ на здеш- 
нихъ базарахъ, если цены крепки, за 600 тенегъ, т.-е. около 
120 рублей. Такой значительный доходъ естественно поощряетъ 
туземцевъ къ усилению производства шелка, требующаго такъ 
жало затрать съ его стороны.

Русская Бухара населена однако далеко не одними русскими. 
Большинство жителей тутъ все-таки сарты, но много и першянъ, 
и евреевъ, поляковъ, армянъ, грузинъ. ВсЬхъ жителей уже 
больше полуторы тысячи, русскихъ изъ нихъ немного меньше 
половины. Черезъ какихъ-нибудь 5 лЗзтъ тутъ уже будешь, на
верное, насчитываться целый десято къ тысячъ, особенно если 
сюда будетъ ироведенъ водопроводъ, такъ какъ Русская Бухара 
до сихъ поръ пользуется ежедневно привозимою Аму-Дарьинскою 
водою, не особенно, конечно, вкусною въ жаркое время года, 
когда особенно бываетъ дорога для всякаго свежая вода.

Ноездъ нашъ окруженъ въ настоящую минуту целою ордою 
ярко разодетыхъ бухарцевъ. Все они лезутъ толпами въ такъ 
называемые ^мусульмансте вагоны в, съ огромными узлами въ 
паласахъ и коврикахъ, съ медными кувшинами и чайниками, 
оставляя въ покое, къ нашему немалому благополучно, наши 
рубсше вагоны, где имъ негде сидеть поджавъ ноги, и где имъ 
неудобно творить узаконенный намазъ на глаэахъ сневерныхъ 
собакъ* москововъ.

Отъ Бухары до Фараба, то*есть до самыхъ береговъ Аму- 
Дарьи, и отъ Чарджуя, то-есть опять-таки отъ береговъ Аму- 
Дарьи, до Мерва—сыпуч1е и жгучее пески. Съ нихъ пышетъ 
на насъ какимъ-то каленымъ эноемь, какъ съ горячаго утюга. 
Черезъ жары въ Чарджуе уральские казаки не вынесли даже 
своего обычнаго товара—севрюжьей икры; въ жару и самая рыба
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не ловится, вероятно, тоже нежится въ какихъ-нибудь береговыхъ 
норахъ.

Съ Чарджуя уже начинаются суровыя смуглыя физюномш 
туркменовъ, воинственныя бороды, высокгя бараньи шапки. На 
многихъ видны наши георг1евск1е кресты.

Сухое и суровое племя песковъ, одетое въ черное, заступаетъ 
место пестрыхъ обитателей веселаго зеленаго оазиса.

Мы то и дело сбираемся всею своею компатею въ вагоне- 
буфете: это очень умная и полезная выдумка, какъ нельзя более 
подходящая къ условгямъ Закасшйской железной дороги. Пес
чаная пустыня въ этомъ отношенш сравнялась съ многоцивили
зованною Америкою и обогнала все дороги Европейской Россш. 
Въ Туркменш беэъ вагона-буфета путешественникамъ положи
тельно пришлось бы умирать отъ голода и жажды. Переезды 
тутъ длиннейппе, жара мучительная, съ песчаныхъ бархановъ 
пышетъ какъ съ раскаленнаго утюга.

На редкихъ станщяхъ, затерянныхъ среди песковъ, большею 
частно нетъ воды, которую привозятъ на станщю въ особыхъ 
*водяныхъь поездахъ, а ужъ о какой-нибудь провизш и говорить 
не стоить. Откуда взять ее? А если бы и ухитрились достать 
где-нибудь—она погибала бы безъ пользы, потому что поезда 
ходятъ не всятй день, а местная потреблешя, разумеется, 
никакого. Совсемъ другое дело буфетъ, сопровождающей поездъ, 
и, стало быть, день и ночь открытый къ услугамъ каждая 
проеэжаго. Онъ забираетъ провиз1ю везде, где только можно, и 
въ Узунъ-Ада, и въ Асхабаде, и въ Чарджуе, и въ Бухаре, и 
въ Самарканде,—и такимъ образомъ постоянно питаетъ самъ себя. 
Отъ нечего делать, публика пьетъ и естъ здесь сь утра до ночи, 
и сбытъ вообще у буфета преиэрядный, особенно же всякихъ 
прохладительныхъ и ярячительныхъ напитковъ. Походный лед- 
никъ, даюнцй возможность пить среди 50 градуснаго зноя 
воду, вино и пиво со льдомъ,—не мало увеличиваетъ этотъ сбытъ. 
Одно нехорошо, что буфетъ нередко делается сценою разныхъ
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несовс&мъ удобныхъ выходокъ со стороны подгулявшихъ гостей, 
нравы которыхъ и въ трезвомъ виде не отличаются излишнею 
деликатности). Кроме того, самое помещете буфетовъ въ товар- 
номъ вагона, приспособленномъ къ этой спещальной цели, нельзя 
считать особенно удачнымъ.Трясетътакъ, что боишься откусить 
кусокъ хрустальнаго стакана или проглотить свои собственные 
зубы. А черезъ это вино и чай расплескиваются до невозмож
ности. Для чая выдуманы, правда, очень глубокие и болыше 
бокалы или кубки, которые доливаются до половины и только 
этимъ сберегаютъ заключенную въ нихъ драгоценную влагу. Мы 
сидимъ, поминутно сменяя горячй чай ледянымъ пивомъ и 
вино—зельтерскою водою, и чемъ больше пьемъ, темъ больше 
мучаемся жаждою, не зная, куда-жъ деваться и что же нако- 
нецъ делать?

Компатя у насъ собралась довольно оживленная: г-нъ П., 
начальникъ телеграфа въ Бухаре, съ которымъ мы познакоми
лись у г-на Лессара, и съ нимъ две дамы, изъ знакомаго намъ 
семейства. Одна изъ нихъ, г-жа Г., молодая вдова, служащая 
здесь врачомъ, съ маленькою дочкою, другая сестра Г., де
вушка, воспитанница с.-петербургской консерватории. Фдетъ 
съ нами же и какой-то ор!ентологъ, уже довольно пожилой, 
изучавпнй надписи на различныхъ памятникахъ Самарканда. 
Онъ имеетъ видъ армянина, но говорить по-немецки, назы- 
ваетъ себя шведомъ и преподаетъ, по его словамъ, восточные 
языки въ Гельсингфорсскомъ университете на правахъ частнаго 
лектора. Уверяетъ, что знаетъ пятнадцать различныхъ языковъ 
и говорить на восьми. Теперь снимадъ въ Самарканде различ
ный надписи, покупалъ у туземцевъ старинныя ихъ книги и 
собирается издать сочинете о древностяхъ Самарканда. Его 
очень занимаетъ мысль о постройке въ Самарканде какого-ни
будь особенно великолепнаго православнаго храма, который 
затмилъ бы собою все древтя мечети Тимура и Улугъ-Бека, 
и слава котораго разнеслась бы по всему мусульманскому М1ру 
Аз1и. Онъ убежденъ почему-то, что такое наглядное проявлев1е
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русскаго богатства и искусства совершенно необходимо въ 
этихъ варварскихъ странахъ, среди народовъ, у которыхъ фан- 
таз1я развита гораздо болФе, чФмъ разсудокъ, и сильнФе всего 
влшетъ на ихъ поступки и привязанности. Поразить вообра- 
жен1е восточнаго жителя какимъ-нибудь грандюзпымъ соору- 
жен!емъ,—по мнФшю этого ориенталиста, — значить внушить 
ему величайшее уважете къ народу, способному на подобный 
созданш.

Г-нъ П. и г-жа Г., близко ознакомивпнеся съ жизнью Тур
кестана, не нахвалятся ею. Ихъ приводить въ восторгъ и 
здФшняя природа, и здФшюе нравы, гораздо болФе простые и 
дружественные, чФмъ въ России, куда ихъ вовсе теперь не ма
нить. По о БухарФ и бухарскихъ порядкахъ г-нъ П. разсказы- 
валъ намъ въ то же время вещи, не особенно располагаются 
жить въ этомъ гнФздФ истой аз1атчины всякаго рода. Онъ увф- 
рялъ насъ, между прочимъ, что тамъ до сихъ поръ убйцу 
выдаютъ головою родственникамъ убитаго, которые преспо
койно рФжутъ на глазахъ всФхъ горло преступнику.

Одинъ юноша, напримФръ, на свадьбФ любимой имъ дф- 
вушки, убилъ своего соперника-жейиха. Его схватили и вы
дали роднымъ убитаго. Старуха, мать покойнаго, собственно
ручно перерФзада ему горло, и бухарцы искренно восхваляли 
ее, какъ свято исполнившую великую нравственную обязан
ность родоначальницы семьи.

П. увФрялъ насъ также, что сажате на колъ, сбрасывате 
съ вершины минарета, рФзате головъ и всяюя другая старин- 
ныя публичныя казни, недавно отмФненныя бухарскимъ эми- 
ромъ по требоватю русской власти,—отмФнены только фор
мально, а втихомолку продолжаются себФ веэдф, гдф бухарцы 
не разсчитываютъ, что объ этомъ можетъ узнать русстй пред
ставитель. На-дняхъ еще жизнь, честь, собственность каждаго 
бухарскаго подданнаго, какъ бы онъ ни былъ богатъ и эна- 
тенъ, всецФло принадлежали эмиру. Эмиръ безъ всякой цере- 
монш посылалъ брать себФ въ жены и наложницы дочерей сво-
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ихъ подданныхъ,—и никто не осмеливался однимъ словомъ пе
речить ему, почитая для себя великимъ благополуч1емъ такое 
лестное внимание бадаулета.

Старый эмиръ, отецъ теперешняго, прослышалъ какъ-то, 
что въ Бухаре есть одна удивительная красавица. Онъ тот- 
часъ же приказалъ, безъ дальнейшихъ размышлен1Й, привести 
ее къ себе во дворецъ, чтобы поместить ее въ число своихъ 
безчисленныхъ женъ. Но молодая девушка была влюблена въ 
одного бухарскаго бека и уже на-дняхъ готовилась, съ соглас!я 
своихъ родныхъ, выйти за него замужъ. Чтобы спастись отъ 
предстоявшей ей участи, она прибегнула къ хитрости. Когда 
оя родители и сановники эмира привели ее передъ светлыя очи 
довелителя правоверныхъ, смелая девушка, сейчасъ же после 
приветственная €селямъ алекюмъз, прежде чемъ очарованный 
ею старякъ успелъ ответить обычное салекюмъ седямъ^, под
несла ему вдругъ хлебъ и соль. По мусульманскому закону 
это означало, что она проситъ эмира быть ея посаженымъ от- 
цомъ; отказаться отъ этой почетной просьбы никто не въ праве, 
и жениться на девушке, обратившейся съ такою просьбою, 
уже невозможно безъ вошющаго оскорблешя священныхъ правъ 
шар1ата. Эмиръ вскинулъ разъяренный очи на спутниковъ 
хитрой красавицы и всехъ ихъ предалъ потомъ мучительной 
казни, но требоватя шар1ата все-таки исполнилъ  ̂ сделался 
посаженымъ отцомъ своей невесты и наградилъ ее богатымъ 
приданными

Теперь, конечно, волей-неволей правитель Бухары и его при
ближенные вынуждены сообразоваться хотя сколько-нибудь съ 
взглядами русскихъ на управлеше народомъ и, хотя съ искрен
ними вздохами сожаления, отучаться понемножку отъ излюб- 
ленныхъ обычаевъ стариннаго деспотизма и варварства. На 
дняхъ еще, по разсказамъ П., эмиръ послалъ телеграмму царю 
съ заявлешемъ, что на память о счастливомъ событш 17-го ок
тября, онъ основываетъ на свой счетъ въ Бухаре безплатную 
лечебницу для туземцевъ, туземокъ и русскихъ. Чтобы решиться

21*А
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лечить въ общественномъ учрежденш, черезъ русскихъ докто- 
ровъ, мусульманскихъ женщинъ, нужно было пойти напере- 
воръ самому слепому и отчаянному фанатизму бухарскихъ 
имамовъ.

Опять мы проносимся по песчаному океану каракумовъ, по 
голымъ, глинистымъ степямъ текипскихъ оазисовъ. После те- 
нистыхъ садовъ и плодородныхъ долинъ Заравшана—мрачно 
смотритъ на насъ эта разбойничья страна, ощетинившаяся на 
всякомъ шагу своими глиняными башнями, крепостцами, сто
рожевыми столбами.

Въ каждомъ ауле кала съ зубчатыми стенами, каждый домъ 
аула—готовая бойница. И народъ кругомъ смотритъ серьезно и 
мрачно, неподвижнымъ взглядомъ хищной птицы. Везде черныя 
бороды, черные смелые глаза, черныя мохнатыя шапки—на
стоящая стаи черныхъ орловъ, готовящихся на добычу.

Когда поездъ шумно проносится мимо этой безмолвной, вра
ждебно смотрящей толпы, осыпавшей одинокую русскую станщю,. 
делается какъ-то жутко за своихъ безстрашныхъ земляковъ, 
остающихся одинъ-на-одинъ съ этими прирожденными разбой
никами, чуть не вчера еще таскавшими на веревкахъ русскихъ 
пленниковъ.

Особенно жутко смотреть на крошечныя путевыя караулки, 
совсемъ затерянный въ песчаныхъ барханахъ. Оъ радостнымъ 
волнетемъ выглядываютъ съ порога ихъ многотерпеливые рус
ские солдатики, следя оживленнымъ взоромъ за бегомъ нашего 
люднаго и шумнаго поезда, изъ котораго глядятъ на нихъ родныя 
лица и одежды, откуда доносится къ нимъ дорогая сердцу, зна
комая речь. Нрогремитъ, пронесется мимо железная стоножка, 
выпуская клубы пара,—и потонутъ они опять съ своей жалкой 
будочкой, въ океане песчаныхъ холмовъ, вдвоемъ въ этой 
надвигающейся ночной тьме, среди зверей и хищныхъ кочев- 
никовъ.

*
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Два раза мы едва не переехали стада верблюдовъ, плавно и 
неспешно переходившая черезъ рельсы дороги. Ночью одного 
горбача столкнули-таки съ насыпи, а теперь пустили въ ходъ 
все тормазы, дали задтй паръ, отчаянно свистели на всю пу
стыню, чтобы только дать время этимъ двугорбымъ философ амъ 
спокойно проследовать поперекъ железнаго пути.

Нограничныя горы Перши уже давно провожаюсь насъ слева, 
а пустыня справа. Уже чуется впереди нетерпеливо ожидаемый 
конецъ этого томящаго путешеств1я среди безоблачной синевы 
раскаленнаго неба и желтыхъ равнинъ раскаленнаго песка. Отъ 
Кизиль-Арвата какъ-будто уже начинаетъ немного потягивать 
прохладнымъ запахомъ моря. Воображете опережаетъ время и 
рисуетъ себе ярюя картины скораго возвращения изъ этой на
доевшей аз1атчины на далекую милую Русь.

Наконецъ, однимъ яснымъ, раннимъ утромъ желтая, до обжога 
нагретая равнина, вдругъ, словно разомъ, обрезалась на запад- 
номъ горизонте своемъ, и за нею зашяла колышащаяся скатерть 
прохладныхъ, синихъ водъ.

Передъ нами было Кастйское море.
Вотъ уже мы минуемъ последнее прибрежные барханы, за- 

путаннымъ архипелагомъ островковъ и мысовъ осыпаюпце бе- 
регъ Кастя. Поездъ нашъ быстро извивается между синихъ 
проливовъ и желтыхъ холмовъ и, наконецъ, выносить насъ на 
унылую отмель Узунъ-Ада, заваленную белыми грудами хлопка.

Но этотъ зУзунъ-Адъ* уже кажется намъ теперь, после 
испытанной туркменской пустыни, не адомъ, а желаннымъ раемъ.

Давно неиспытанною свежестью тянетъ нам^ въ лицо изъ 
неохватно-громадной водной чащи могучаго Кастя. Легкй ве- 
терокъ весело покачиваетъ пароходы и парусныя суда на ярко
синей скатерти бухты, суля намъ впереди другие, более милые 
берега. Армянское и персидское население кишитъ у гавани. Это 
уже последнее напоминание Азш и востока, изъ которыхъ сердце 
рвется на свою русскую родину темъ нетерпеливее, чемъ ближе 
подвигаешься къ ней...
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Намъ уже видно, какъ пароходъ «Кавказа и Мер курья* раз
водить свои пары. Радостно спФшимъ мы выбраться изъ душ- 
ныхъ и пыльныхъ вагоновъ, чтобы бежать на пристань сле- 
домъ за своими чемоданами.

Полуголые персы-атлеты, словно вылитые изъ бронзы, ухва
тили ихъ съ быстротою молньи и мчатъ къ пароходу на своихъ 
бритыхъ головахъ. Теперь бы только нб опоздать захватить удоб
ную семейную каюту... Живее впередъ!..

Слава Богу, вотъ мы и на палубе, вотъ уже любезный ка- 
питанъ устраиваетъ насъ на нашемъ новосельи...

Прощай старая Аз1я, прощай Туркестане!..



домой по волга
!.

Дербента,—згородъ жел^зныхъ ворота^.

Парохода нашъ смело и прямо, будто по твердо пробитой 
дороге, несется изъ Баку навстречу волнамъ моря, которыя раз- 
гулявш1Йся сйверякъ довольно резво гонитъ на югъ отъ безчи- 
сленныхъ рукавовъ и островковъ Волжскаго устья. Белые ба
рашки, которыми вспенивается неохватная ширь Касп1я везде, 
куда хватаетъ мой глазъ,—очень оживляютъ безъ того ожив
ленный пейзажъ. Словно все море населено невидимыми весе
лыми зверями, которые съ дикою удалью скачутъ, опережая 
друга друГа, ныряютъ со всего разбега въ синей пучине в 
опять выныряютъ оттуда съ плескомъ и хохотомъ, потрясая кур
чавыми гривами...

Весело встречать и бегупце навстречу пароходы и парус
ники, нагонять и обгонять вяло перепадзываюпця груженный 
баржи, глубоко ушедш1я въ воду своими тяжеловесными корпу
сами, словно старинный грузный экипажъ въ осеннюю грязь.

Удивительно, какъ все эти дымяпря и недымяпця суда .мо- 
гутъ верно направлять свой путь по одной и той же общей
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пинш ничФмъ не отмФченной на влажной пучинФ, гдф они встрф- 
чаются и расходятся другъ съ другомъ, какъ почтовыя тройки 
на большой дорогФ.

— Кто? какой? чей?—только и слышится на палубф.
Читаешь на носу имя с Хамиды- или с Будда*.
— А. это Нобелевскй!—говорятъ въ толпФ.
И оттуда съ тФмъ же любопытствомъ устремлены на вашъ 

пароходъ многочисленные взгляды.
Промелькнули,—и нФтъ никого; бФгутъ безостановочно и 

вашъ, и ихъ пароходъ,—и отъ этого двойного бФга вамъ ка
жется, что они не проходятъ, а стрФлою проносятся мимо другъ 
друга.

Нашъ быстроходъ обгоняетъ всФхъ легко, чуть не шутя. То 
и дФло показываются дымки вдали, то и дФло капитанъ и штур- 
манъ заботливо вглядываются въ трубу и торопливо вертятъ ко
лесо руля то вправо, то влФво.

Раньше всФхъ показывается слФва на гористомъ мысФ Апше- 
ронскй маякъ, пароходъ забираетъ ближе къ нему.

Низкй и длинный островъ съ двумя маяками (кИсакова 
коса*) вырФзается на синемъ фонф моря, будто литя, прове
денная карандашемъ. Телеграфные столбы берега тоже завора- 
чиваютъ къ маяку, и тутъ начинается электричесый подводный 
кабель, поперекъ всего Касшйскаго моря на Туркменскй берегъ 
въ Красноводскъ. Это самое короткое разстоянье между запад- 
нымъ и восточнымъ побережьями Касшя. Вокругъ высокой 
башни маяка нФсколько поетроекъ въ родФ тюрьмы* или крф- 
постного каземата, мрачныхъ и безотрадныхъ. Не завидую оби- 
тателямъ этого пустыннаго замка, оберегающаго пустыни моря. 
Берегъ здФсь вообще унылый,—низкй, песковатый, безъ всякой 
зелени, и безъ радующихъ долей. РФдко бросится въ глаза ка
кой-нибудь поселочекъ въ курчавыхъ деревьяхъ. А по мысамъ 
опять маяки!.. Хотя вФтеръ довольно свФжй, а не качаетъ ни
сколько. Острая грудь могучаго парохода вэрФзаетъ волны какъ 
разъ навстрФчу имъ и плавно, не колыхнувшись ни вправо, ни
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вл*Ьво, несется впередъ. Къ вечеру исчеэъ и берегъ, все сли
лось въ одинъ туманный движущейся и плещупцй хаосъ, среди 
котораго съ детски дов'Ьрчивымъ чувствомъ отдаешься нЬжу- 
щему комфорту и цивилизованной обстановка пароходной жизни, 
мирно присаживаясь къ яркому св*Бту лампъ, за столы, свер
кающее стекломъ и фарфоромъ, за тарелку горячаго супа и ста- 
канъ искристаго вина...

Утромъ стало легонько покачивать.
— Должно быть, къ Дербенту подходимъ, тамъ всегда ка- 

чаетъ, потому что приходится повертывать поперекъ волны...— 
замЗзтилъ за чаемъ опытный пассажиръ.

Поел!? чаю мы съ женою вышли на палубу. Было только 
8-мь часовъ, и Дербентъ уже стоялъ надъ нами. Дербентъ по 
картинамъ представлялся мнЗз совсЬмъ другимъ. Я воображалъ 
себ*Ь скалу, омываемую моремъ и осыпанную восточными до
миками. А тутъ зеленый склонъ могучаго горнаго хребта, ко
торый въ этомъ м'Ьст'Ь значительно положе и ровнее, ч*Ьмъ въ 
другихъ, бол^е обрывистыхъ скатахъ своихъ. Пята этого хребта 
довольно широкая низина въ уровень съ моремъ, покрытая са
дами; къ югу ихъ особенно мзого. На этой низинЪ русскёя ка
зармы, палатки лагеря. Городъ поднимается отъ моря къ горамъ 
легкимъ изволокомъ; выше его на круч^, подъ стенами старой 
крепости, персидский городъ.

Русскей бФдый соборъ съ зеленою луковицею купола и ха
рактерная восьмиугольная башня съ островерхимъ шатромъ 
армянской церкви поднимаются въ близкомъ сосЬдств1з другъ 
отъ друга изъ сбитыхъ въ кучу домиковъ, а ихъ обФихъ в1зн- 
чаетъ сверху персидская мечеть съ раздутымъ дынею куполомъ, 
какъ высоко воздвигнутый стягъ недавно еще господствовав- 
шаго зд%сь магометанства.

БЗзлая старинная башня маяка стоитъ ближе воЗЬхъ къ морю. 
Очевидно, это одна иэъ уц'Мзвшихъ башень старой крепости. 
Ихъ, впрочемъ, тутъ видны еще десятки.
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Мы дали схлынуть первой любопытной толпе, навалившейся 
въ огромную лодку, и отправились въ городъ почти въ пустой 
лодке, на которой пргЬхали къ пароходу телеграфисты. Пе- 
реЗидъ на парусе отъ парохода до пристани всего четверть часа. 
Впрочемъ, пристани, собственно говоря, тутъ нетъ никакой. 
Огромные тесанные камни правильной кладки торчатъ изъ моря 
въ нЗзсколькихъ сажепяхъ отъ берега, по сторонамъ этой такъ 
называемой пристани. Это основанья башень, когда-то стояв- 
шихъ здесь и защищавшихъ подступы съ моря къ Дербенту. 
Нужно думать, что и Дербентский берегъ, какъ берегъ Баку, 
постепенно понижается въ течете вековъ, и что укрепленья, 
бывппя когда-то на берегу, очутились уже подъ волнами моря, 
подобно подводной башне и стенамъ Бакинской бухты, который 
я только что осматривалъ.

Въ Дербенте съ глубочайшей древности былъ узкй проходъ 
по берегу моря иэъ Азм въ Европу; проходъ этотъ защищался 
сильными укрепленгями и запирался железными воротами. Самое 
имя Дербентъ—значить * железный ворота.. Я вид'Ьлъ одно по
лотнище ихъ, кованное истинно-циклопическимъ образомъ и со- 
всймъ почти изъеденное ржавщиной, въ знаменитомъ Имеретин- 
скомъ монастыре Гелати, близъ Кутаиса; тамъ оно стоить около 
гробницы Димитр1Я, отца великаго грузинскаго царя Давида 
Возобновителя, какъ трофей его победы надъ мусульманами. 
Ворота эти были построены въ 1063 году ханомъ Шавиромъ, 
и ДимитрЙ отнялъ ихъ, взявъ приступомъ Ганджу, теперешшй 
Елизаветполь, столицу ганджинскихъ хановъ.

Местность Дербента действительно напрашивается на то, 
чтобы запирать здесь на ключъ кавказскге проходы. Цепь горъ 
начинается только отъ Дербента, а къ северу отъ него — уже 
равнина.

Немудрено поэтому, что владетели Кавказа, такъ часто че- 
редовавпнеся здесь во времена бны, все съ жадностью бросались 
на Дербентъ и, во что бы ни стало, стремились владеть имъ. 
Двойной рядъ зубчатыхъ стенъ и башенъ, до сихъ поръ отлично
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уцелевших!., давно уже перепоясывалъ этотъ горный склонъ 
спускаясь отъ верхней, неприступной цитадели, поднятой на 
самую кручу горъ, къ низине всемъ доступнаго морского берега. 
Купцы и промышленники также давно засели между этихъ 
крепкихъ стенъ, подъ защитой скалистой цитадели и заведи 
безопасную торговлю въ этомъ удобномъ уголке на рубеже 
Европы и Азш, земли и моря, кавказскихъ горъ и русскихъ 
степей, въ ближайшемъ соседстве съ устьемъ великой торговой 
реки русской. Поэтому, Дербентъ издревле сталъ известнымъ 
не только какъ важнейшая пограничная крепость, неприступная 
по своему положешю, но еще какъ торговый и промышленный 
городъ, какъ одинъ изъ ближайшихъ къ Россш приморскихъ 
рынковъ для восточпыхъ товаровъ. Онъ сделался черезъ это 
своего рода владыкой Касшйскаго моря, и проницательный 
взглядъ Петра Великаго постигъ сразу, что кто хочетъ овладеть 
Касшемъ, прежде всего долженъ овладеть Дербентомъ, ключемъ 
его. Петръ и поступилъ такъ. Когда онъ задуиалъ утвердиться 
прочною ногой на Касшйскомъ море, то лично взялъ Дербентъ 
во главе своей маленькой армш, а вследъ за Дербентомъ отво
рили ему свои ворота почти все прибрежные города Кастя. 
По договору 12 сентября 1723 года Дербентъ со всемъ Касшй- 
скимъ побережьемъ былъ уступленъ Першей Россш на вечныя 
времена, и только совершенное непонимание,последующими пра
вителями нашихъ жизненныхъ задачъ на Востоке могло отдать 
эту важную местность безъ всякой войны обратно въ руки на
шихъ враговъ.

Стена начинаетъ охватывать васъ съ обеихъ сторонъ съ 
первыхъ же шаговъ. Она какой-то циклопической кладки изъ 
огромныхъ, но плотно притесанныхъ камней, сложенныхъ насухо; 
то и дело встречаются всходы и парапеты; когда глядишь 
издали, какъ она лепится наверхъ своею желтовато белою зуб
чатою лентой, поднимаясь будто ступеньками съ уступа на 
уступъ, при всякомъ повороте, при всякомъ подъеме своемъ, 
опираясь на массивныя башни, — то невольно переносишься
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мыслью въ далеме средн1е века, когда безъ этихъ зубцовъ, 
стенъ и башенъ была немыслима жизнь человека и когда самый 
маленькй городъ имелъ ту же живописную и романтическую 
физюномно, какою мы теперь любуемся въ своеобразномъ древ- 
немъ городе Кавказа.

Особенно характерны многочисленный ворота персидскаго 
стиля съ изящными арками и колонками.

Въ иныхъ местахъ стена уже совсемъ разрушена, въ дру- 
гихъ она еще очень высока и не тронута временемъ. Должно 
быть, она не разъ была надстраиваема въ верхнихъ своихъ 
поясахъ, более всего поврежденныхъ; нижняя же основа ея но- 
ситъ на себе все признаки очень древней кладки, которую, 
наверное, не приходилось возобновлять мнопе века.

Мы наняли извозчика, которыхъ, къ удивленно моему, здесь 
оказалось очень много. За часъ они берутъ 60 к., а за подъемъ 
до крепости 1 р. Это большое удобство, потому что тащиться 
пешкомъ по жаре на такую длинную и крутую гору, да еще 
по каменной мостовой среди горячихъ каменныхъ улицъ,—удо- 
вольств1е небольшое, а для непривычнаго человека, пожалуй, 
даже и неисполнимое. Русскихъ построекъ тутъ уже довольно 
много, и, глядя на некоторый изъ нихъ, я сильно подозревалъ, 
что они значительною долей выстроены изъ дароваго матер1ала, 
находящагося въ такой соблазнительной близости,—именно, изъ 
той самой исторической стены, на которую мы теперь засматри
ваемся и которая, должно-быть, оттого-то и пришла местами въ 
такой разрушенный видъ. Кажется, и самый православный 
храмъ сложенъ изъ этихъ древнихъ камней. Есть несколько 
сносныхъ и приличныхъ построекъ русскаго образца, но гро
мадное большинство ДОМОВЪ — скорее НИ8К1Я, ГРЯ8НЫЯ сакли, 
чемъ дома. Нечистоплотность везде—воистину восточная. Нигде 
никакого следа благоустройства. Улицы словно сто летъ не ме
тены, не чищены, не политы. Везде пыль и вавозъ. Нигде на 
улице ни одного деревца. Ближе къ морю, правда, разбить до
вольно тенистый городской садъ и устроены беседки для му-
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зыки, но самый городъ не защищенъ няч%мъ отъ убйственнаго 
припека солнца. Каменные домишки насыпаны по голому склону 
горы, какъ куски колотаго сахара. Есть, впрочемъ, какъ подо- 
баетъ уездному городу Российской Имперш,— здате < присут
ственные местъ^, увенчанное вывеской.

Лавченокъ здесь—видимо-невидимо; но все это по восточному: 
товары каждой лавки уместится въ одномъ порядочномъ сун
дуке. Больше всего бросаются въ глаза медныя лавки и мастер
ская медниковъ. Кажется, это специальность Дербента.

Однако, въ самый лабиринтъ верхнихъ персидскихъ кварта- 
ловъ извозчикъ насъ не повезъ; по ихъ вьющимся неровнымъ 
переулочкамъ можно проехать только верхомъ и ходить пешему. 
Мы выехали за городскую стену, на южную сторону, и стали 
карабкаться вдоль нея къ скале, на которой стоитъ цитадель, 
оставляя вправе персидскую часть города. На половине дороги 
мы остановились осмотреть очень интересныя древтя ворота, 
поразивпня меня своимъ изящнымъ архитектурнымъ стилемъ. 
Старикъ мусульманинъ, сидевпнй въ этихъ воротахъ, уверялъ 
насъ, что они выстроены 4.000 летъ тому назадъ; самъ онъ, 
очевидно, верилъ съ полною искренностью въ эту почтенную 
цифру. Ворота — въ обычномъ персидскомъ вкусе, съ двойною 
аркою. Наружная арка тщательно отделана характерною камен
ною резьбой, а внутри стоитъ надъ воротами наивно-грубая, 
детски^и8ваянная статуетка льва, герба Персш. Тутъ же вре
зано несколько плитъ съ старинными надписями.

— Никто не можетъ прочесть, что здесь написано! таин
ственно сообщилъ намъ старикъ Дербентецъ. Это не по-персидски 
и не по-арабски, это *куфи!* а бкуфи* никто понять не можетъ!

Изъ этихъ древнихъ воротъ открывается преживописная 
перспектива уэенькой улочки персидскаго города, тесно обстав
ленной кубиками слепыхъ плоскокрышихъ домовъ... А за стеною, 
въ поле, противъ техъ же историческихъ воротъ, подъ густою 
тенью стараго ореха,—поэтичесшй фонтанъ, съ каменною тер
расой для отдыха, окруженный оградою и всегда осаждаемый
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толпАМи водоносицъ съ кружками и громадными кувшинами на 
плечахъ.

Мы все время д-Ьлаемъ зигзаги, чтобы подняться на кручу 
каменной горы, покрытой, впрочемъ, въ это время года довольно 
высокою травою. Круча эта мало по малу обращается въ гро
мадное кладбище. Везде видишь словно гигантские расшатанные 
зубы—узюе и высоте могильные камни, торчапце во все сто
роны изъ земли.

Среди зеленой травы они производятъ впечатлите белыхъ 
костяковъ, которыми ощетинилось это поле смерти. Хорошеньюя, 
изрядно-таки крупныя змейки то и дело перепалзываютъ черезъ 
дорогу, ныряя подъ камни и прячась въ высокой траве. Чемъ 
ближе къ крепости, т%мъ могильные камни делаются чаще и 
красивее. Мног1е изъ нихъ расписаны затейливыми узорами 
яркихъ красокъ, на подобие разноцветной эмали персидскихъ 
серегъ и запястй, или раскрашенныхъ потолковъ мечети. Вос
точный узоръ этого рода неподражаемо хорошъ везде, где бы 
ни встретилъ его.
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Крепость забралась совсемъ на отдельную скалу, въ уеди
ненья отъ остального города, хотя тяжко вспалзываюпця снизу 
зубчатыя стены, охраняющая городъ съ обеихъ сторонъ, ухва
тываются за нее своими каменными лапами.

Крепость занимаетъ покатое темя скалы, сходящее книзу 
тремя уступами. Яруги охватываютъ эту скалу съ востока и 
севера, а съ эапада она виситъ надъ глубокимъ обрывомъ, ко
торый совсемъ нешуточно хмурится сквозь растрескавпнеся 
крепостные зубцы. Только съ южной стороны къ ней свободно 
подходятъ горныя дороги, направляющаяся къ морю и въ се
верный равнины Кавказа. Неприступная Дербентская крепость 
пересекла ихъ въ этомъ месте своими высокими стенами и 
башнями, мимо которыхъ проездъ былъ невозможенъ. Крепко 
окованныя желеэомъ массивныя древтя ворота, запираюпря 
входъ въ крепость, уцелели до сихъ поръ.
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Прежде въ крепости, вероятно, жило много народа и на- 
чальствующихъ людей. Въ юго-западномъ углу ея сохранилось 
какое-то большое запустившее здаше изъ белыхъ камней, въ 
разныхъ мЗзстахъ стоятъ coлдaтcкiя казармы, раскинуты фон
таны и глуботя цистерны для воды, искусно обделаиныя бе- 
лымъ тесаннымъ камнемъ, хотя, къ сожалЗзтю, уцсе запущенныя 
и высохпця; близъ южной стены даже что-то въ роде сада 
изъ большихъ белыхъ акащй и разныхъ другихъ тЬнистыхъ 
деревьевъ.

Съ уступа на уступъ крепостной скалы приходится подни
маться по ступенямъ: въ иныхъ местахъ зубцы стены прихо
дятся въ уровень съ теменемъ скалы, въ другихъ—стена под
нимается надъ нею на несколько сажень, такъ что нужно взби
раться на нее, какъ на колокольню.

Я взобрался на самый верхъ самой верхней башни, чтобы 
полюбоваться широкою панорамой моря и берега, которая откры
вается съ нея. Ярко красные цветы мака и зеленый метелки 
всякихъ полевыхъ травъ убираютъ теперь своимъ мирнымъ убо- 
ромъ когда-то грозную твердыню. Дербентъ виденъ отсюда à 
vol d'oiseau и уже кажется расположеннымъ не по склону кру
той горы, а на совершенно гладкой равнине; даже персидск1Й 
городъ, ближе всехъ придвинувшейся къ крепости, и тотъ ви
денъ отсюда въ той же странной иллюзш зрен1я. Только теперь 
вполне ясно, что Дербентъ гораздо обширнее, чемъ онъ казался 
намъ снизу, въ своемъ неизбежномъ раккурсе. Море чудной си
невы стелется впереди и поднимается къ горизонту своимъ не- 
охватнымъ просторомъ. Нашъ статный пароходъ, будто живое 
энергическое существо, дышетъ и пышетъ клубами горячаго 
пара, еще неподвижный на своихъ якоряхъ. Целая флоттпя 
парусныхъ лодочекъ реетъ белыми чайками между нимъ и го
родском) пристанью, а тамъ въ туманныхъ гориэонтахъ дали 
темнеютъ силуэты пароходовъ и кораблей, что бегутъ другъ за 
другомъ, и одни навстречу другимъ по никемъ не проведенному 
водному пути И8ъ Баку въ Астрахань, изъ Астрахани въ Баку,
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точно обозы и8возчиковъ на болыпихъ дорогахъ нашей черно
земной Россш...

Спустившись опять внизъ, мы съ удовольствгемъ побродили 
несколько минутъ после долгаго солнечнаго пекла въ освежаю
щей тени городского сада и посетили кстати историческую зем
лянку около крепостной стены, въ которой, по преданно, жилъ 
Велик1й Петръ во время взяйя Дербента.

Рынокъ дербентский богатъ всякими овощами: капуста, кар
тофель, виноградъ ростутъ здесь роскошно по низинамъ, окайм- 
ляющимъ море. Дербентское вино вкусно и недорого. Въ поощре- 
ше местнаго производства мы купили несколько кусковъ страшно 
пестрой и страшно яркой персидской набойки для покрывалъ, 
столько же грубой и кволой, сколько дешевой, которая приго
товляется тутъ же на вашихъ глазахъ туземными мастерами, и 
стоить всего 50—60 коп. за кусокъ.

Любители могутъ также прмбрести себе здесь коллекщю 
очень красивыхъ морскихъ раковинъ, которыми запаслись все 
наши пассажиры. На пароходъ мы вернулись уже на четырехъ 
веслахъ, ибо погода стихла и парусь окончательно отказался 
действовать. Это взяло, конечно, гораздо более* времени, такъ 
что мы едва не запоздали къ отходу парохода. Завтракъ уже 
стоялъ па столе, что было очень кстати после нашихъ утоми- 
тельныхъ странствований по горамъ; къ дессерту еще более 
кстати появилась душистая клубника, привезенная изъ города 
персидскими торговцами вместе съ букетами роскошныхъ май- 
скихъ цветовъ...

Хотя мы еще у береговъ Кавказа, но кавказскихъ горъ уже 
больше не видно. За Дербентомъ тянется, и то очень далеко, 
только низенькая и ничемъ не интересная горная цепь. Пет- 
ровскъ гнездится на зеленомъ и невысокомъ береговомъ кря- 
жике. Кругомъ него так!я же 8еленыя и невысокая горы съ 
осыпями камней внизу. Соседшя деревеньки разбросаны до
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вольно близко, а къ берегу притулились рыбачьи хуторки. Го- 
родокъ довольно красивъ издали. Порта въ сущности нФтъ, но 
онъ сдЗ>ланъ искусственно: модъ иэъ б^лыхъ тесаныхъ камней, 
заваленный внутри обломками простого дикаго камня, напра
вляется длинною прямою стрелою къ сЬверу, отгораживая собою 
отъ моря заливъ своего рода, въ которомъ могутъ покойно стоять 
на якоряхъ приходяпця суда. Молъ 'этотъ—любимая и всегда 
сухая прогулка для немногочисленной здЬшней публики, которая 
спФшитъ сюда къ приходу каждаго срочнаго парохода, чтобы 
развлечься, за неим*Ьтемъ более пр1ятныхъ развлечешй, хотя 
пр1ездомъ и отъФздомъ своихъ знакомыхъ.

Другой брекватеръ, много короче, тянется поперечно къ пер
вому. Это наваленные неправильными грудами тяжелые мас
сивы, сделанные изъ связаниыхъ гидравлическимъ цементомъ 
тесаныхъ камней. Все вместе и образуетъ нехитрую Петровскую 
гавань, въ которой кроме нашего парохода уже уставилось на 
якоряхъ нисколько судовъ. Отъ города до порта уложены рельсы, 
чтобы облегчить нагрузку и выгрузку товаровъ. Па холме, какъ 
разъ надъ гаванью, болытя здатя казеннаго вида, кажется, 
бывпне военные склады, и около нихъ что-то въ роде форта съ 
низенькими круглыми башнями. А еще выше форта белая башня 
маяка. На берегу—большой белый домъ въ два этажа съ мезо- 
ниномъ.

— Что это за домъ?—спрашиваю я у извозчика, на которомъ 
мы решились съездить посмотреть городъ.

— Инженеръ живетъ, что бухтою зав%дываетъ. Тутъ много 
теперь пустыхъ большихъ домовъ; склады сукна, и всятя 
строетя казенный пустуютъ теперь. Господъ начальственныхъ 
тутъ теперь н&гъ, ну и не нужно никому! А прежде тутъ округъ 
былъ, начальники болышё жили... Деньжищъ сколько увалили 
на постройки эти, а теперь прахомъ все пошло...

Городъ расположенъ къ югу отъ бухты. Мы проехали по 
всЬмъ его главнымъ улицамъ. Онъ порядочно великъ, на вся- 
комъ шагу магазины, конторы, торговля; но особенно тутъ

н. 22
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много ренсковыхъ погребовъ. Они сверкаютъ сквозь свои ши
рота окна живописными рядами разукрашенныхъ бутылокъ и 
штофиковъ, соблазняя на всякомъ шагу прохожихъ и проЪзжихъ. 
Ясно, что Петровскъ—торговый центръ очень большой округи, 
которая все это выпиваетъ и раскупаетъ. Съ открыйемъ же
лезной дороги онъ несомненно сделается очень серьезнымъ ком- 
мерческимъ портомъ и немало подорветъ, пожалуй, и Баку, и 
Астрахань, такъ какъ множество русскихъ и европейскихъ то- 
варовъ двинутся черезъ него, какъ по ближайшему пути въ За- 
каспйскй край, Туркестанъ и Персию, а аз1атск!е товары изъ 
этихъ странъ по той же причине потянутся къ нему. Гениальный 
глазъ Петра Великаго угадалъ такимъ образомъ отдаленную 
торговую будущность даже и этого глухого уголка.

Мы провели вечерь въ тенистомъ и хорошо устроенномъ го- 
родскомъ саду, съ yдoвoльcтвieмъ слушая въ тихой темной аллее 
родные Звуки малороссгйскихъ и русскихъ песней, исполняемыхъ 
военнымъ оркестромъ, и возвратились на свой пароходъ уже въ 
совершенную темноту. Солдатъ-перевозчикъ усадилъ насъ въ 
огромную лодку, биткомъ набитую татарами и пермянами, и 
мы медленно поплыли по черной бездне водъ къ чудовищному 
черному силуэту нашего парохода, смутно вырезавшемуся своими 
снастями на безлунномъ небе... Онъ уже весь обвесился фона
рями—красными, белыми и зелеными, и сверкалъ ими по-оче- 
редно на насъ, уступая капризамъ волны, словно циклопъ своимъ 
страшнымъ одинокимъ глазомъ, отьюкивающй убежавшую отъ 
него жертву...

II.

Устье Волги.

Съ ранняго утра мы въ открытомъ море. Никого не видно 
пи впереди, ни назади, ни направо, ни налево. Не качнетъ ни 
разу, хотя свежая волна бежитъ на встречу, и ветеръ дуетъ 
въ лицо.
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Я все время съ большимъ интересомъ беседую съ челове- 
комъ, съ котбрымъ случайно познакомился на пароход!;, и ко
торый представляетъ изъ себя характерный типъ волжскаго 
торговца; по виду онъ не то купецъ, не то мужичекъ, волоса 
въ скобку, говорить простонародною речью, съ сильнымъ на- 
жимомъ на о, съ чисто русскими безцеремонными словечками, 
особенно по адресу жидовъ, но отлично понимаетъ вместе съ 
т*Ьмъ самые сложные финансовые и экономичесте вопросы, во- 
рочаетъ огромными делами, имеетъ нисколько пароходовъ и на- 
ливныхъ баржъ, и держитъ у себя въ Царицыне управляю- 
щимъ бывшаго контръ-адмирала. Это известный по всему^Кастю 
одинъ изъ братьевъ А...

Мне сказали, будто онъ даже совсЬмъ неграмотенъ и едва 
выучился царапать свою фамилио, но съ тЪмъ вместе онъ на
столько выдающейся промышленный и торговый местный дея
тель, что его вызывали не разъ какъ эксперта въ разныя пе
тербургски коммиссёи, и онъ самъ лично ездидъ въ Англио 
заказывать себе шкуну.

Мне уже отчасти знакомь этотъ типъ русскаго практиче
ская  здравомысла-самоучки, который чаще всего встречаешь 
именно на Волге, въ томъ смеломъ и способномъ мужичестве, 
что прокладываетъ себе дорогу отъ лаптей прямо къ миллюнамъ, 
своими разнообразными разсчетами и приемами соперничаетъ съ 
многознающимъ иностранцемъ и составляетъ, строго говоря, 
основную силу всей нашей промышленной и торговой жизни. Съ 
другой стороны, это типъ глубоко историчестй, типъ того смет- 
ливаго и предпршмчиваго великорусса, который, при самыхъ не
благоприятным* внешнихъ услов{яхъ, утверждалъ потихоньку 
свое владычество надъ целою частью света и своими не показ
ными, но неутомимыми трудами умелъ создать мало-по-малу мо
гучее русское царство. Это типъ хотя и мужицтй по речи, по 
внешности, далеко однако не темный. Напротивъ того, люди 
этого типа всегда радуютъ и удивляютъ меня широтой и без- 
пристракнемъ своихъ суждений и светлымъ взглядомъ на наше

22*
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будущее, чего меньше всего ожидаешь отъ нихъ. Эти малогра
мотные люди искреннее, тЬмъ кто-нибудь, вЪрятъ въ необори
мую силу просвещенья, въ очевидную пользу науки, въ необхо
димость школы для последним пахаря. Они гораздо либераль
нее и въ мнешяхъ своихъ, и, особенно, въ действ!яхъ многихъ 
профессюнальныхъ либераловъ, и хотя ничего не знаютъ объ 
Америке и никогда не были въ ней, но въ сущности гораздо 
похожее на американцевъ по своему характеру и всемъ деламъ, 
чемъ мнопе изъ нашихъ красноречивыхъ проповедниковъ аме
риканизма. Эти крепк1я русск!я головы и крепюе руссше ха
рактеры въ несокрушимо крепкомъ простонародномъ теле на 
все смотрятъ прямо и везде действуютъ съ спокойною реши
тельностью, безъ нервности, безъ иллюзй, но и безъ малодуш- 
ныхъ разочарований. Знан1я ихъ, конечно, ограничены, но зато 
удивительно тверды и определенны, память девственная, на
стоящая мужицкая, всегда владеющая необходимымъ запасомъ 
цыфръ, и такая же меткая мужицкая наблюдательность, отъ 
которой ничто не укроется... Они везде остаются сами собою: 
въ дамской гостиной, въ приемной сановника, на бирже и въ 
толпе рабочихъ. Ведутъ твердо свою лин1ю, держатъ зорко и 
подъ часъ жестко свой разсчетъ, и не стараются разыгрывать. 
изъ себя никакой роли.

Какъ вы смотрите на нихъ, нравятся ли вамъ ихъ манеры 
и речи — это ихъ нисколько не тревожить, и они надъ этимъ 
Нисколько не задумываются. Они не хотятъ казаться ничемъ, 
кроме того, что они есть, ни немцами, ни американцами, ни 
учеными экономистами, ни миллмнерами, сыпящими золото. Но 
они зато и не стыдятся того, что въ нихъ есть, и каковы они; 
они не конфузясь крестятся при васъ на святыя иконы и Божьи 
храмы, не конфузясь едятъ постное въ посты, не конфузясь 
среди расфранченной публики ходятъ штаны въ сапоги и длинно
полый кафтанъ на плечахъ... Въ этой простоте и цельности — 
ихъ великая сила. Цивилизащю, научный изобрететя они ува- 
жаюуъ не потому, чтобы считали ихъ за какой-нибудь суеверный
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фетишъ, которому почему-то обязательно для всехъ покланяться, 
я потому, что на каждомъ шагу своей практической жизни, 
своихъ собственныхъ промышленныхъ и торговыхъ предпр1ятгй, 
убеждаются въ несравнимомъ превосходстве просвещенья и 
благоустройства надъ невежествомъ и безпорядкомъ, честныхъ 
и знающихъ спещалистовъ надъ темными и плутоватыми лю
дишками, учившимися на медный грошъ.

По словамъ моего бывшаго собеседника рыболовное дело 
Астрахани и ея прибреж1й —въ рукахъ несколькихъ крупныхъ 
фирмъ. Базилевсте, известные петербургские золотопромышлен
ники, Сапожниковъ, Хлебниковъ и некоторые друпе—главные 
хозяева здешняго рыбнаго дела.

Хлебниковъ, который изъ купцовъ сделался предводителемъ 
дворянства, считается особенно дельнымъ и умнымъ промыш- 
ленникомъ.

Самая доходная статья здешняго рыболовства, такъ назы
ваемая «мужицкая рыба* — вобла и сельдь. Воблы ловится въ 
годъ до 500 миллюновъ штукъ и более. Сельди стали сильно 
уменьшаться въ числе. У Сапожникова обыкновенно ловилось 
до 50 миллюновъ сельдей, а въ нынешнемъ году не более 4, 5 
миллюновъ. На осетрине не разбогатеешь, потому что она тре
буется однимъ богатымъ, все равно какъ железная дорога извле- 
каетъ свои доходы съ пассажировъ не 1-го класса, а 3-го, где 
ездитъ рабочй людъ. Въ торговле выгодно только то, что нужно 
всему народу. Ловъ воблы и сельди — въ апреле, вообще же 
временемъ рыболовства считается весна, отъ 1-го марта до 
9*го мая, и осень, съ 7-го сентября до 14-го ноября. Рабочему 
платятъ за 2 месяца отъ 10—25 рублей на хозяйскихъ харчахъ. 
Нанимаютъ только на эти сроки, потомъ промыслы пустеютъ; 
продолжается только укладка рыбы въ бочки. Зимой хотя ло- 
вятъ, но мало, и сейчасъ же пускаютъ въ продажу, не заготов
ляя въ прокъ. Главные рыбные заводы не въ самой Волге, а 
въ ея рукавахъ, которыхъ тутъ насчитываютъ до 360, начиная
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отъ самаго восточнаго, такъ называемаго Бузана... Впрочемъ, 
заводы тянутся и по Волге, вплоть до Царицына. Цены на рыбу 
въ Астрахани часто выше московскихъ, но въ обыкновенное 
время здесь можно иметь свежую икру не дороже 60 коп. за 
фунтъ. Самая ценвая и вместе необходимая вещь на рыбномъ 
заводе — это ихъ громадные ледники. Въ ледъ врубаются гро- 
мадныя деревянный вместилища, залитыя смолой, для разсола 
рыбы. Въ такое помещенье входитъ до 300.000 головъ сельди, 
а подобныхъ помещешй въ хорошемъ леднике бываетъ до 200. 
Воблу не солятъ, а сушатъ, нанизывая на веревки. Ея обыкно
венно такое множество, что точный счетъ очень затруднителен*!,. 
Изъ сетей ее сыплютъ въ особыя лодки, такъ называемый 
спрорезы.; носятъ носилками и считаютъ только каждыя де
сятый носилки. Счетъ же точный делается уже при самой про
даже. Съ 9-го мая до 1-го ¡юля рыбная ловля запрещается. 
Санитарная коммисмя зорко смотритъ, чтобы на ловляхъ соблю
далась строгая чистота, и заводчики часто обижаются на ея 
излишнюю требовательность. По разсказамъ моего спутника, 
бывпнй астраханстй губернаторъ, князь В., много облегчилъ 
положеме заводчиковъ, лично входя въ ихъ дела и не допуская 
неосновательныхъ придирокъ. Разъ на одного заводчика соседъ 
его подалъ доносъ, что у него вся мука для рабочихъ полна 
червей. Вследств1е этого доноса коммисая запечатала складъ 
муки, и 500 рабочихъ остались безъ куска хлеба. Заводчикъ 
бросился, по обыкновешю къ князю. Тотъ немедленно самъ отпра
вился съ нимъ на заводъ, яо по дороге неожиданно заехалъ 
на заводъ доносчика и осмотрФлъ его собственную муку. Захва- 
тивъ два куля ея, онъ приказалъ просеять ихъ черезъ сито, и 
въ 7-ми пудахъ муки нашелъ И/з фунта червей, между темъ 
какъ въ муке обвиненнаго ихъ оказалось всего '/* фунта.

У другого заводчика коммвсыя арестовала мильонъ головъ 
воблы, будто бы вонючей. Заводчикъ кинулся сейчасъ къ князю, 
который точно также лично разследовалъ дело. Оказалось, что 
коммиссш арестовала совсемъ сырую рыбу, которая черезъ это
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стала сейчасъ-же портиться въ мФшкахъ; на веревкахъ же она 
въ 3 дня отлично высохла и стала очень вкусною. Приглашен
ные члены коммисс1и, попробовавъ этой рыбы, должны были 
признать, что она действительно была вполне годною въ продажу.

Вообще я слышалъ горяч!я похвалы князю В.
<Таюе только люди царю и нужны: дФятельные, умные и 

честные!* характеризовалъ его мой энергическй собесФдникъ.
Странно, что до сихъ поръ не могутъ проложить телеграф- 

наго кабеля изъ Астрахани къ такъ называемымъ *9 футамъ*, 
то-есть станцш, гдф останавливаются морскге пароходы, и откуда 
пассажиры пересаживаются на волжсме пароходы. УвФряютъ, 
будто это было бы непосильно дорого, и оттого до сихъ поръ 
телеграфъ проведенъ только на сБирючью Косу*, за 30 верстъ 
отъ <9 футовъ*.

На <9 футахъ* перегружаются и всФ нефтяныя наливныя 
суда, что особенно убыточно и неудобно. Хотя дФло поставлено 
по возможности практично, такъ что въ одинъ часъ успФваютъ 
перелить до 10.000 пудовъ нефти, но, тФмъ не менФе, въ этомъ 
перегруживанш товара среди открытаго моря огромная помФха 
торговле. Часто случается, что сильный вФтеръ съ моря дуетъ 
нФсколько дней и все время не даетъ судамъ перегружаться; 
а нерфдко буря и топитъ злосчастныя суда, вынужденныя про
водить въ ожидати перегрузки дни и даже недФли среди бу- 
шующихъ волнъ, ничФмъ ие защищенный отъ шторма. Съ дру
гой стороны, нФтъ никакой возможности устроить пристань среди 
открытаго моря. Морской ледоходъ, могучй какъ пигдФнабур- 
номъ старомъ Касти, сокрушилъ бы въ одно мгновенье самыя 
крФпюя сооружения человФка.

Углубить фарватеръ морского залива и устье Волги—стоило 
бы колоссальныхъ миллмновъ и не повело бы въ сущности ни 
къ чему, потому что песокъ безостановочно плыветъ по ВолгФ 
и безостановочно засариваетъ всФ рукава и фарватеры ея.

А. сообщилъ намъ, что Астрахань не ведетъ торговли нефтью, 
покупая ее только для себя; вся же здФшняя торговля кастй-
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скою нефтью сосредоточивается въ Царицыне, этой громадной 
всероссйской цистерне для керосина, откуда онъ развозится 
въ вагонахъ по лицу всей Россй.

Безъ Ротшильда и Нобеля, по мнешю А., у насъ бы стало 
все нефтяное дело. Московсте купцы, по его словамъ, могли 
бы двинуть на него сотни миллюновъ рублей, да предпочитаютъ 
резать купоны, а когда Нобель завелъ нефтепроводы и разныя 
заводская усовершенствовали, все бросились съ него списывать, 
и дело сразу ожило. Американская компатя привезла съ собою 
14 миллюновъ долларовъ, чтобы устроить нефтепроводъ изъ 
Баку въ Батумъ; имъ отказали, а теперь сами не знаютъ, куда 
девать нефть. Продаютъ ее на месте по 1 коп. за пудъ, керо
синь по 7 коп.; а тутъ еще правительство пошлину наложило 
невозможную: 40 коп. съ пуда! Ежемесячно изъ Баку перевозятъ 
черезъ Касшйское море въ Волгу 35 —40 миллюновъ пудовъ 
керосина. За одинъ разъ все касшйстя суда могутъ перевезти 
18 миллюновъ пудовъ: 9 миллюновъ парусныя суда и 9 мил
люновъ паровыя. Паровое судно можетъ обернуться раза 3—4 
въ месяцъ, а парусное только одинъ разъ.

По словамъ А., лучппе наши волжсые пароходы строятся 
въ Нижнемъ и окрестностяхъ его. Курбатовскй заводъ въ Ниж- 
немъ производить самъ решительно все составныя части паро- 
ходовъ, ничего не выписывая изъ-за границы. Особенно славится 
на Волге своимъ мастерствомъ строитель пароходовъ Калашни- 
ковъ. Онъ — совершенный самоучка, какъ это часто бываетъ у 
насъ на Руси, но за свое необыкновенное искусство будто бы 
получилъ звате инженеръ-технолога и право читать лекщи о 
постройке пароходовъ, какъ уверялъ меня А. Его пароходы 
отличаются удивительною способностью сидеть очень мелко и 
ходить быстро, а въ то же время замечательно красивы. Въ на
стоящее время онъ, кажется, разошелся съ хозяевами и бросилъ 
заводъ, наживъ, впрочемъ, себе хорошее состоите. Много паро
ходовъ строитъ и Сормовскй заводъ, въ 12-ти верстахъ выше 
Нижняго.
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Въ Рыбинске тоже есть три пароходныхъ завода Журавлева. 
Вообще теперь все пошли пароходы собственнаго изделия.

Зевеке, хозяинъ известной пароходной фирмы, удачно сопер
ничающей съ *Кавказомъ и Меркур1емъ>, былъ прежде при- 
казчикомъ Журавлева и убедидъ его построить еще неведомые 
тогда на Руси шесть американскихъ двухъэтажныхъ пароходовъ, 
которыми теперь кишитъ Волга, и которые составляютъ одно 
изъ великихъ удовольствй волжскихъ прогулокъ. Образовалась 
Волжско-Камская компатя, но она скоро разорилась отъ неуме- 
лаго ведения делъ, и Зевеке купилъ тогда за собственный счетъ 
все его пароходы, построилъ къ нимъ еще девять новыхъ и 
сталъ получать больные барыши, потому что вся публика бро
силась на эти, въ высшей степени, удобные, роскошные и по
местительные пароходы. Но все-таки изъ числа пароходныхъ 
волжскихъ тузовъ наиболее крупными считаются до сихъ поръ 
Журавдевъ, Любимовъ и братья Каменсте, гоняюпце свои па
роходы, кроме Волги, еще по Каме и сибирскимъ рекамъ.

Нынештй годъ вода въ Волге поднималась очень невысоко, 
въ Нижнемъ на 4 аршина, въ Царицыне на 3, а въ Астрахани 
всего только на 2 аршина, чего уже давно не бывало, и чтб 
вредно отозвалось на укосахъ травъ по дальнимъ заливнымъ лу- 
гамъ. По причине этой же мелководности съ некоторыхъ рекъ, 
впадающихъ въ Волгу, не могло прйти до сихъ пиръ много 
лесныхъ каравановъ, вследств1е чего цена на лесъ сильно под
нялась. Впрочемъ, эта дороговизна не продержится долго, такъ- 
какъ она же и вызоветъ самый усиленный подвозъ леса на 
всемъ, на чемъ только можно.

Меня особенно утешала въ А. его спокойная и незыблемая, 
истинно-крестьянская вера въ то, что земля и вода неистощимы, 
что оне будутъ вечно кормить человека, если только къ нимъ 
приложить настойчивый и разумный трудъ. Это отрадная про
тивоположность обычнымъ малодушнымъ взглядамъ нашего по- 
мещичества, будто ничто не даетъ дохода, все въ убытокъ и 
будто у насъ на Руси ничемъ заняться нельзя. Въ этомъ ска
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зывается глубокая разница между человекомъ-работникомъ и 
человекомъ-белоручкой, питомцемъ гувернантокъ и классиче- 
скихъ школъ, который не пр!ученъ ни къ какому настоящему 
делу. Богатство Росс1и было и будетъ создано, конечно, не этими 
белоручками, а подлинными русскими характерами, съ ихъ сме
лою предприимчивостью и быстрою практическою сметкой.

Целый день мы идемъ, какъ въ океане, не видя нигде ни 
островка, пи куска берега. Пароходы и те встречаются теперь 
редко; они идутъ другимъ, не нашимъ курсомъ, прямо на Астра
хань, не заходя въ Петровскъ. Следить за ними—теперь един
ственное наше развлечете. Зато въ волнахъ моря то и дело 
качаются тюлени. Сначала они напугали меня. Стою, задумав
шись у борта, пристывъ глазами къ морю, и вдругъ вижу въ 
волнахъ его какое-то круглое, словно человеческое лицо... Лицо 
это смотритъ прямо мне въ глаза своими черными, умными гла
зами и, кажется, употребляетъ все усилш, чтобы не отстать 
отъ парохода... У меня сдавилось сердце. Чтб это? утопаюпцй? 
Откуда онъ можетъ быть?.. Повелъ глазами немного дальше, 
тамъ опять такой же утопаюпцй, съ такимъ же заливаемымъ 
волнами круглымъ лицомъ, обращеннымъ къ пароходу, словно 
въ безмолвной мольбе... Глянулъ въ сторону—тамъ и еще и еще 
те же головы, те же умоляюпце взгляды... У меня сразу про
яснилось въ мозгу:

— Господи! да это тюлени... Какъ не узналъ я ихъ съ пер- 
ваго взгляда!..

Тюленямъ, должно быть, тоже скучно, какъ и намъ среди 
вечнаго однообраз1я моря: они обрадовались случаю, что увидели 
нашъ красивый, пышупрй дымомъ пароходъ и бросились на 
перегонки съ нимъ, какъ дельфины въ Черномъ море... Только 
тюлени гораздо спокойнее дельфиновъ, какъ и подобаетъ непо
воротливому жителю севера. Они не кувыркаются черными ко
лесами, словно подводный мельницы, какъ это любятъ выделы
вать шаловливые любимцы древняго Эллина, а просто по це-
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лымъ часамъ плывутъ эа пароходомъ, высовывая изъ воды 
только свои темныя, гладюя, какъ соболь, мордочки, да белыя 
меховыя манишки своихъ душекъ.

Къ вечеру, однако, виднелась около парохода всего только 
одна глазастая, круглая мордочка. Она настолько напоминала 
человеческую, что, по инстинктивной привычке судить по себе, 
мне становилось какъ-то жутко за нее... Такое крошечное, оди
нокое тельце копошится вдругъ своими безсильными лапками 
надъ этою бездонною взволнованною пучиной, среди этого без
брежная простора; пароходъ бежитъ впередъ своими уверен
ными, могучими толчками, а это отчаянно борющееся тельце 
тонетъ за нимъ во мраке надвигающейся ночи, точно гибнупцй 
безъ помощи человекъ...

А вотъ и еще зоолопя! какая-то крошечная, желтенькая 
птичка, вероятно, неосторожно залетевшая на пароходъ съ бе
рега Петровска, охваченная ужасомъ незнакомая ей безбрежная 
моря, судорожно бьется по палубе, между веревочныхъ лестницъ 
и канатовъ, тщетно бросаясь во все стороны, пытаясь найти 
где - нибудь привычную зеленую лужайку или спасительный 
кустъ... Она прячется отъ преследующихъ ее со всехъ сторонъ 
страховъ въ темныхъ углублетяхъ кожуха и дрожитъ тамъ ли
хорадочною дрожью, можетъ быть, горько вспоминая о своемъ 
неблагоразумно-покинутомъ родномъ гнезде.

Несмотря на сильный ветеръ и волны, пароходъ нашъ идетъ 
такъ спокойно, что кажется мы не двигаемся съ места. Колесные 
пароходы въ этомъ отношенш несравненно пр1ятнее винтовыхъ, 
особенно, если они устроены такъ хорошо, какъ нашъ. Ветеръ 
сделался совсемъ свежимъ, когда мы въ глубокой темноте стали 
входить въ какой-то пловуч1й городокъ огней. Это такъ назы
ваемые <12 футовъ*, первый аванпостъ берега, где вынуждены 
останавливаться самые крупные пароходы. Тутъ и пловучй 
маякъ, безъ устали мигаюпцй своимъ глазомъ циклопа. Какъ 
разъ въ полночь черная непроглядная тьма ночи еще разъ
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вдругъ заискрилась роями огней, трепетавшихъ, казалось, у са
маго уровня моря. Весь горизонтъ, насколько онъ намъ виденъ 
охваченъ этими огнями. Это и есть пресловутые «9 футовъ. 
где приходится перегружаться и намъ на речной пароходъ. Не 
видно решительно ничего. Ночь слила въ одинъ черный сплош
ной хаосъ небо и море, но эти везде мигаюпце и трепещущее 
огоньки—эти висяпце въ неопределенномъ пространстве белые 
зеленые и красные фонари,—убедительно говорятъ вамъ о 
томъ, что тутъ везде кругомъ васъ многолюдная человеческая * 
жизнь...

Тутъ тоже пловучй маякъ съ ослепительно яркими переме
няющимися огнями, своего рода неусыпный часовой этой черной 
пучины моря и ночи...

Пароходъ нашъ прорезаетъ насквозь эту невидимую бездну 
разсыпанныхъ огней, но мы уже не слышииъ, какъ и где оста
навливается онъ. Мы 8аснули глубокимъ сномъ. Спать, однако, 
пришлось недолго. Съ 4 часовъ утра уже начался шумъ и го- 
воръ собиравшейся на палубе публики, грохотъ цепей, вытяги- 
вавшихъ товары изъ трюма, крики лодочниковъ, осадившихъ 
пароходъ. Въ 5 часовъ и мы съ женой вышли на палубу по
любоваться оригинальнымъ пловучимъ городкомъ. Нигде на 
целую версту ничего, кроме пароходовъ, кораблей, баржъ. Все 
качается и суетливо двигается. Пароходы медленно тащутъ на 
буксире целую вереницу баржъ, налитыхъ нефтью, лодки снуютъ 
везде, какъ извозчики на многолюдныхъ улицахъ столицы, пло- 
вуч1я пристани, плoвyчiя конторы на якоряхъ, пловуч1е бассейны 
для слива нефти.

Разноцветные флаги пароходныхъ комиашй и торговыхъ 
фирмъ весело вЬютъ на своихъ высокихъ шестахъ, зазывая къ 
себе пловучихъ посетителей, какъ вывески городскихъ гостин- 
ницъ зазываютъ къ себе проезжаго.

Пароходовъ тутъ целое полчище. Они уже все развели свои 
пары и—украшенные кудрявыми султанами дыма—маневри- 
руютъ въ ожиданш отплыйя. Всевозможный имена географш,
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литературы, календаря—прочтете вы на ихъ щеголеватыхъ кор- 
махъ. Къ намъ тоже подходить пароходъ съ золотою надписью: 
«Константина* Кавосъ*. Публика, давя другъ друга, шумно ва
лится на него, стараясь захватить местечко поудобнее. Вотъ вс& 
мы, однако, разместились кое-какъ; но отплывать еще нельзя. 
Къ намъ подъезжаетъ другой пароходикъ съ таможенными чи
нами. Они чего-то ищутъ, осматриваютъ что-то, но почти исклю
чительно среди армянъ и першянъ, не безпокоя «порядочную* 
публику. У нихъ особенное чутье на тотъ людъ, у котораго 
можно откопать контрабанду.

Наконецъ, и мы тронулись впередъ. Яркое радостное утра 
очень кстати зашяло надъ веселымъ и оригинальными пейзажемъ, 
который разстилался теперь кругомъ насъ.

Съ биноклями въ рукахъ, мы съ женой не слезали съ па
лубы. Налево вдали виднелся живописный «маякъ четырехъ 
бугровъ*. Буграми здесь называются острова. Это имя лучше 
всего показываетъ, что здеште острова—простые наносы песку. 
Жителю гладкой равнины моря всякое выростающсе на ней воз- 
вышете естественно кажется бугромъ. На буграхъ этихъ все 
богатыя рыболовныя селенья съ белыми соборами, тесомъ кры
тыми домами. На мысахъ и отмеляхъ ихъ торчатъ тростниковые 
шалаши на высокихъ столбахъ, такъ называемые здесь йммммт, 
где сушатъ балыкъ и всякую вяленую рыбу.

Одни за другими чередуются вдали эти острова, селенья, ху
торки. Давно я не любовался такою веселою и оживленною кар
тиной. Везде парусныя суда и лодки; они оцепили горизонтъ 
моря, словно бабы-птицы, загоняющая рыбу; они реютъ вдали 
и вблизи, впереди и сзади насъ, вырезаясь на синеве моря 
живописными косыми парусами, будто белыя чайки своими 
крыльями. А пароходы и пароходики въ свою очередь безоста
новочно бегутъ и съ моря въ Волгу, и сверху, изъ устья вели
кой реки, пыхтя своими трубами и обмениваясь оглушитель
ными свистками, отъ которыхъ, кажется иногда, лопнетъ бара
банная перепонка. На борте каждаго кто-нибудь махаетъ белымъ
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флагомъ, чтобы условиться безъ разговоровъ съ встрФчнымъ 
пароходомъ, какой стороны кому держаться...

Пароходы эти рфдко бФгутъ въ одиночку: почти всякй тащитъ 
за собою цФлый хвостъ баржъ, смотря по своимъ силамъ. Въ 
иной баржФ сто, въ иной полтораста тысячъ пудовъ нефти, и 
такихъ махинъ ползетъ нисколько на буксирф одного парохода. 
ПослФ долгихъ впечатлФн1й среднеаз!атскихъ пустынь, они мнф 
напоминаютъ вереницы тяжко нагруженныхъ верблюдовъ, кото- 
рыхъ ведетъ впереди на ушатомъ маленькомъ осликф или сухо- 
щавомъ конькФ, навязавъ ихъ всФ какъ баранки на одну мо
чалку, какой-нибудь одинокий старикъ-лаучъ или мальчишка 
киргизенокъ.

Это Лмма Сяиожммкоел, это Алекси<м Сяиожммко8ъ, а это 
Турк.мбкз, это Жмжям.и №ямоай/ поминутно слышится на нашей 
палубФ, словно въ привФтствге пробФгающимъ мимо знакомымъ 
пароходамъ. Одинъ хвалитъ одного, другой другого, разсуждая 
какой изъ нихъ быстрФе, какой поворотливФе, какой сильнФе, 
какой изящнФе,,любуются, хвастаютъ, укоряютъ, спорятъ и горя
чатся совсФмъ такъ, какъ любители бФговъ толкуютъ о бФгу- 
щихъ на призъ рысакахъ; простой народъ, пожалуй, еще горячФе 
и искреннФе, чФмъ даже (порядочная* публика. И пароходы, 
должно быть, чувствуютъ и знаютъ это, по крайней мФрФ, капи
таны ихъ, потому что и они, завидя впереди внимательныхъ 
зрителей, охорашиваются по-своему и стараются пронестись по 
возможности лихо. Ихъ тутъ въ самомъ дФлФ такая же пропасть, 
какъ рысаковъ на любомъ городскомъ гуляньи. Кажется, только 
проФзжая Волгу, можно оцФнить сколько-нибудь вфрно торговую 
предпршмчивость и промышленную силу Россй.

Съ *9-ти фунтовъ* вода уже делается грязно-бурою и прис
вою на поверхности, хотя въ глубине она еще совоЬмъ соленая. 
Могучей потокъ Волги не скоро теряется даже въ громадной 
чапгЬ моря, а прорЗззаетъ ее на много верстъ, почти видимый 
глазомъ, не смешиваясь съ морскою водой...

Местами, впрочемъ, вода здесь не только бурая, но и совсемъ
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черная или подернутая какимъ-то металлически-мраморнымъ на- 
летомъ отъ утекающей изъ баржъ нефти; так1я лужи пахнутъ 
обыкновенно прескверно и, вероятно, отравляютъ рыбу, хотя 
новейш1е изсл'Ьдоватя и опыты опровергаютъ это повсюду рас
пространенное убЪждете, а приписываютъ постоянно возраста
ющее уменьшете рыбы въ Волге исключительно невежеству 
самихъ рыболововъ, которые заграждаютъ своими сетями входъ 
рыбе изъ моря въ реку для метанья икры и оставляютъ безпо- 
лезно гибнуть на земле массы мелкой рыбешки, попадающейся 
въ сети и остающейся на берегахъ реки после весенняго разлива.

Правая сторона взморья верстъ на 60, до села Хорбая съ 
давнихъ поръ, еще со временъ Петра I, принадлежитъ Сапож- 
никовымъ. У нихъ тутъ выстроенъ на острове Житномъ вели
колепный дачный домъ и усадьба, разведенъ прекрасный садъ. 
Богачи-хозяева угощали на этой даче цокойнаго Императора 
Александра Николаевича, во время его путешеств1я по Волге. 
Государь посетилъ тогда и несколько рыбацкихъ селетй и за- 
ходилъ совершенно невзначай во мноше крестьянине дома. Его 
очень пр1ятно поражала необыкновенная чистота и прилич!е до
машней жизни каждаго здешняго бедняка.

Левая половина взморья—казенная. Носеливппяся на остро- 
вахъ рыбацкая села платятъ казне за право рыбной ловли за 
каждую такъ называемую спутину* по 50 рублей отъ большой 
барки и по 25 рублей отъ будары.

Путинъ две въ году, одна отъ Нго марта до 15-го мая, 
другая отъ 1-го сентября до 14-го ноября; следовательно, крупная 
посудина платитъ 100 руб. въ годъ, а мелкая—50 руб. въ годъ. 
Въ остальное время года рыбу ловить запрещается.

Часть залива, чтб начинается прямо отъ сдевяти футовъ*, 
называется *Сайгачгй ильмень*; дальше идетъ еще вторая по
ловина залива, млъмема, за с. Хорбаемъ, где на
ходятся известные рыбные заводы Хлебниковыхъ. За заливами 
пойдутъ рукава Волги. Всехъ ихъ очень много, не перечтешь; 
но главныхъ считается четыре: настоящая Волга, Шаврова,
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Болда и Бузанъ. Сапожниковымъ принадлежишь главная Волга 
и небольшой рукавъ Травинъ, Базилевскому—часть Бузана, 
остальные рукава во владенш казны. <Бирючья коса* намъ 
видна слева. До нея отъ <9 футовъ* верстъ 25, если не 30. 
Тамъ старый большой храмъ, какой-то большой домъ, телеграфъ. 
Ждутъ не дождутся, чтобы телеграфный кабель былъ проложенъ 
оттуда до самыхъ *9 футовъв, что крайне необходимо.

Некоторые острова приходится прорезать довольно близко, 
и намъ тогда отлично видны богатый рыбацк}я села, располо
женный на ихъ берегахъ. Тутъ есть, между прочимъ, обширный 
владетя княгини Долгорукой, большею частью купленный те
перь Хлебниковыми. ^Рыбная ватага* Хлебниковыхъ, на правой 
стороне, очень благоустроена. Множество красивыхъ кирпичныхъ 
казармъ для рабочихъ, огромные *лари* въ ледникахъ для солки 
рыбы. Ледники эти выступаютъ изъ земли только своими длин
ными, круглыми крышами съ одушинами вместо трубъ. Тутъ же 
и домъ съ садомъ, и церковь. Несколько дальше мы проехали 
другое имете техъ же владельцевъ, съ кирпичнымъ заводомъ, 
съ целою фдотшней заготовленныхъ на берегу и только-что 
оконопаченныхъ сневодныхъ» лодокъ и <прорезей* для рыбы. 
Для пр1ема и разборки рыбы тянутся по берегу просторный 
галлереи, открытые сараи для вяленья рыбы, а за ними друпе 
глух!е сараи съ чанами, въ которыхъ происходить засолъ рыбы.

Острова все похожи другъ на друга, какъ пальцы руки. Зе
леная береговая опушка кругомъ и песчаные бугры въ середине. 
На зеленыхъ луговинахъ бродитъ прекрасный сытый скотъ, ко
ровы и лошади; по песочкамъ видны арбузный бахчи, посевы 
картофеля.

При хуторахъ, при рыбныхъ заводахъ—все чаще начинаютъ 
попадаться калмыцтя палатки, очень похож1я на киргизстя.

Съ дебаркадера Бирючьей Косы села къ намъ на пароходъ 
целая толпа калмыковъ, калмычекъ и калмыцкихъ сгюляновъ*, 
то-есть, поповъ. Простые калмыки обстрижены по-русски, въ 
скобку, и носятъ на голове меховыя шапки, расширенный кверху,
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съ красными пуговицами на донышке. Калмычки въ такихъ же 
халатахъ и шапкахъ, какъ и ихъ супруги, съ такими же, какъ 
у нихъ скуластыми бронзовыми лицами и еле прорезанными 
косыми глазами. Только и можно отличить ихъ отъ мужчинъ по 
косамъ, что висятъ на плечахъ. Но *Гюляны*—те совсемъ осо
бенный народъ! Головы у нихъ выбриты какъ ладыжки, а на 
ихъ идютскихъ, словно чемъ-то обиженныхъ и горько плачу- 
щихъ рожахъ, выделяются двумя черными тявками коротеньк1е 
усы. Одеты они въ красное съ головы до ногъ: красныя шапки 
съ малиновою опушкою, красный, широшй халатъ сверхъ дру
гого, малиноваго, красные сафьянные сапоги, и вместо пояса 
ярко-пестрая красная шаль съ длинными концами. Они важно 
покуриваютъ трубки и держатся, гордые своимъ жреческимъ 
пурпуромъ, въ отдаленш отъ низкой черни.

Вотъ мы въезжаемъ въ довольно узк1Й рукавъ — з Мочильный*, 
чемъ дальше отъ входа, темъ онъ делается все шире и начи- 
наетъ извиваться змеею вправо, влево, чуть не назадъ; местами 
онъ резко переламывается подъ прямымъ угломъ, и лоцману 
парохода нужно хорошо знать свой фарватеръ, чтобы не поте
ряться среди безчисленныхъ проливовъ, каналовъ, 8аводей, ко
торые на каждомъ шагу открываютъ свои устья и кажутся не
знакомому глазу самымъ естественнымъ продолжетемъ Волж- 
скаго русла.

Кругомъ целый лабиринтъ острововъ и отмелей, покрытыхъ 
сочною травой, заросшихъ тальникомъ, камышами, а то и жел- 
теющихъ своими песочными горбами; это истинное рыбное цар
ство тянется на мнопе десятки верстъ въ длину и ширину, 
образуя собою дельту великой русской реки. Отъ *9 футовъ* 
до Астрахани съ юга на северъ—целыхъ 144 версты, а съ за
пада на востокъ будетъ верстъ подъ двести.

Картина изумительнаго простора, удобства и обтпя, хотя и 
давно початаго, но до сихъ поръ еще неистощимаго. Тутъ есть 
где разгуляться и рыбе, и рыболову, и дикой птице, и скотине,

за
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и кораблю... Оттого въ этой стране острововъ и проливовъ цепко 
угнездилось многочисленное и предпрймчивое населен1е, какъ 
на большихъ торговыхъ дорогахъ возникали, бывало, сплошныя 
селенья постоялыхъ дворовъ. По этой водной с большой дороге* 
не обминешь пловучихъ обозовъ на парахъ и на парусахъ. Ве- 
зутъ хлопокъ изъ Туркестана, керосинъ изъ Баку, фрукты изъ 
Персш, рыбу изъ К астя ,—и конца нетъ этимъ сменяющимъ 
другъ друга пароходамъ и баржамъ.

III. 

Древняя столица Хозаръ.

Вотъ, наконецъ, Волга повалила прямымъ широкимъ столбомъ 
и на фоне ея синихъ водъ и синяго неба засветились вдали, 
будто выросли на нашихъ глазахъ И8ъ пучинъ водныхъ белыя 
башни астраханскихъ церквей.

Соборъ поднимался раньше всехъ высоко надъ невидимымъ 
еще городомъ своими многочисленными главами, словно огром
ный корабль, разубранный белыми парусами по всемъ своимъ 
высокимъ мачтамъ.

Астрахань, какъ Москва, какъ всякй старинный русскй го
родъ, — белокаменная—и это необыкновенно красиво, когда ви
дишь ее издали, отчетливо вырезанною на синей скатерти водъ.

Целый лесъ мачтъ, снастей, пароходныхъ трубъ заслоняетъ 
собой этотъ вырастающей изъ реки городъ, когда начинаешь 
приближаться къ его пристани. Продвинуться череэъ безчислен- 
ные караваны баржъ и пароходовъ, заполнившие эту пристань,— 
дело не совсемъ легкое. Я прочелъ только одно имя Гордея 
Чернова на двенадцати огромныхъ баржахъ, тянувшихся чер- 
нымъ монистомъ справа отъ насъ. У Нобеля тутъ целое адми
ралтейство, у другихъ крупныхъ фирмъ тоже; все они располо
жены отдельными группами, словно островами, одно вследъ за 
другимъ, Дальше за ними стоятъ на якоряхъ полчища парохо-
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довъ, белопузыхъ, краснопузыхъ, чернопузыхъ, то о двухъ, то 
объ одной трубе, словно как1я-то разноцветный гигантскш пти
цы, спустивш1яся на отдыхъ. Трубы отчаянно свистятъ и пере
клиниваются другъ съ другомъ и железиыя громады продви
гаются и поворачиваются въ этой живой тесноте точно и въ 
самомъ деле живые. Красота, жизнь, движете, какое редко 
где увидишь. Ливерпуль своего рода, да и только! А глянешь 
вдаль—тамъ какъ распахнутыя настежь ворота въ широкую, 
гостепршмную Русь,—могучй величественный столбъ Волги про- 
резаетъ зеленые берега, унося на своихъ синихъ волнахъ таюя 
же многочисленный вереницы черныхъ и красныхъ корпусовъ, 
дымящихъ трубъ, парусовъ, снастей и мачтъ.

У пристани ^Кавказа и Меркур!я)> высятся трехъэтажныя 
чудовища, такъ называемыхъ американскихъ пароходовъ, — на
стоящее пловуч1е дворцы съ роскошными террасами, балконами, 
галлереями, сверкаюпце двойнымъ рядомъ своихъ оконъ и яркою 
белизной своихъ стенъ... Это уже удобства спещально приме
ненный къ путешеств1ю по Волге, къ спокойному и комфорта
бельному наслаждетю ея красотами. Мы озаботились прежде 
всего захватить себе помещенье на день нашего отъезда въ 
одномъ изъ такихъ поместительныхъ ковчеговъ современной 
цивилизащи, далеко оставившихъ за собой те скромныя удобства, 
к атя  могъ доставить себе нашъ блаженный пра-отецъ Ной въ 
своемъ темномъ ящике изъ снегннощаго древа Гоферъ)...

Место, где выросла съ незапамятныхъ временъ Астрахань,— 
замечательное место. Трудно сомневаться, что сама Волга по
степенно засорила свое широкое устье песками и иломъ, кото
рые она катить каждую весну на протяжении своихъ 3.300 верстъ 
и принимаетъ изо всехъ своихъ безчисденныхъ притоковъ, снося 
вее это добро иэъ году въ годъ въ бездонное хранилище Касшя; 
она создала, такимъ образомъ, въ течете тысячелетий свою те
перешнюю дельту, весь этотъ перепутанный и раскинутый больше

23*
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чемъ на сотню верстъ лабиринтъ низменныхъ острововъ, песча- 
ныхъ бугровъ, мелей, плавней, проливовъ, ильменей, рукавовъ 
и заводей; въ томъ числе создала, конечно, и островъ, на кото- 
ромъ возникла Астрахань, — эти пресловутые бугры — Заячй, 
Голодный, Ильинсюй, Еисилевъ, Паробочевъ, Еазачй и всяк!е 
друпе. Называются они буграми, а въ сущности все они, кроме 
довольно высокаго Заячьяго бугра, на которомъ засЬлъ старин
ный Астраханскй кремль и главный улицы ея,—одна сплошная 
приморская низина, можно сказать, даже впадина своего рода, 
потому что она опущена на 10 саженъ ниже уровня океана и 
каждую весну затоплялась бы разливами реки, если бы съ глу
бокой старины люди не боролись противъ захватовъ воды и не 
защищали отъ нея своихъ поселенй многочисленными насыпями 
и плотинами.

Въ настоящее время эти зголландсюя диги) своего рода 
тянутся въ разныхъ местахъ кругомъ Астрахани чуть не на 
пространстве 30 верстъ. Наша Астрахань является поэтому не 
только Еаспйскою Александрией, но въ некоторомъ смысла и 
Еаспйскимъ Амстердамомъ.

Оттого-то она подобно этимъ городамъ и прюбрФла съ седой 
древности такое большое торговое значете на всемъ аз1атскомъ 
Востоке и сделалась безспорною владычицей Настя.

Хозары въ VIII веке, безъ сомненья, унаследовали свою 
столицу Итиль или Атель, какъ называетъ ее императоръ Еон- 
стантинъ Багрянородный, когда-то процветавшую на этой самой 
дельте Волги, отъ гораздо более древнейшихъ народовъ, кото- 
рыхъ сдвигали отсюда поочереди къ Западу кочевыя племена, 
постоянно напиравшая изъ аз1атскихъ степей. На памяти исто- 
риковъ сами Хозары и Гузы сдвинули отсюда Печенеговъ. Иначе 
трудно понять, почему уже въ первый времена Хозарскаго вла
дычества и река Волга успела прозваться Итилью, да, невиди
мому, и вся окрестная страна называлась темъ же именемъ, 
какъ объ этомъ положительно говорить известный арабскй 
географъ X века Эль-Балхи. зХоэаръ—имя народауверяетъ
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онъ, зстрана же называется *йтиль* по реке, протекающей ею 
и впадающей въ Касшйское море. Эта страна имеетъ мало горо- 
довъ, нетъ въ ней богатствъ и лежитъ опа между Касшйскимъ 
моремъ, Сериромъ (Дагестаномъ?), и Гузами (Команами)*.

Вообще арабсте путешественники и историки X и XII века, 
съ которыми Европа познакомилась довольно поздно, оставили 
хотя короття и отрывочныя, но все-таки достаточно точныя 
сведения о древней Хозарш и ея Волжской столице йтили,— 
родоначальнице нашей Астрахани.

Болгарский царь Альмусъ, живппй тоже на Волге, въ пре- 
делахъ нынешней Казанской губерти въ начале X века, былъ 
обращенъ въ исламъ и просилъ халифа правоверныхъ прислать 
ему знаставниковъ и людей, способныхъ строить мечети*; въ 
числе этихъ посланцевъ былъ и Ибнъ-Фодланъ (или Фоцланъ), 
проехавпнй черезъ страну Хозаръ и оставившей намъ свое зна
менитое описате приволжскихъ странъ и народовъ.

Летъ черезъ двадцать после него написалъ о томъ же свою 
книгу другой известный мусульманский путешественникъ Масуди, 
а еще ранее Фодлана Арабъ Ибнъ-Дастъ, котораго крайне лю
бопытная рукопись %0 Хозарахъ, Буртасахъ, Болгарахъ, Мадья- 
рахъ, Славянахъ и Руссахъ*, хранящаяся въ королевской биб- 
л1отеке Лондона, была въ первый разъ издана въ 1869 году 
нашимъ знатокомъ восточныхъ языковъ профессоромъ Хволь- 
сономъ.

Хозарское царство простиралось въ цветущее свое время до 
горъ Кавказа и даже до береговъ Аракса, захватывало собой не 
только ниэовья Волги, но и берега Дона, и Крымстй полу- 
островъ. Столица ихъ Итиль была населена разноплеменнымъ 
торговымъ народомъ и занимала въ то время не одинъ, какъ 
теперь, а оба берега Волги, тогдашняго Итиля. Въ восточномъ 
городе жили купцы и народъ, исповедывавппй мусульманскую 
веру; въ западномъ городе—войско и правительство, которое 
держалось еврейской веры. Йбнъ-Дастъ разсказываетъ по этому 
поводу:
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<Царь у Хозаръ прозывается^Иша; верховный же государь 
у нихъ Хозаръ Хаканъ. Но этотъ последней только по имени 
государь, действительная же власть принадлежитъ Ишаж,

(Верховный глава ихъ исповедуетъ веру еврейскую, равно 
какъ Иша, военачальники и вельможи. Прочее же Хозары испо- 
ведуютъ религию, сходную еъ релипею Турокъ*.

 ̂йшанъ*—и до сихъ поръ почетное духовное звате у Хи- 
винцевъ и Бухарцевъ, а Хаканами (все равно, что Каганъ, 
ханъ) очень долго, до самаго XI века, назывались у восточныхъ 
иародовъ даже наши руссюе князья.

Любопытно, что въ древней Астрахани, то-есть Итиде, араб- 
сюе путешественники раньше всего познакомились съ нашими 
предками, Славянами и Руссами и сообщили о нихъ наиболее 
достоверный и драгоценный для науки сведетя.

Но обилию и точности этихъ сведетй видно несомненно, 
что предки наши были съ самыхъ отдаленныхъ вековъ своими 
людьми въ древнемъ Итиле на Волге, на К асте.

Видно, что они были уже въ IX и X веке оседлыми ту
земцами Волги, хотя бы только и въ верхнихъ частяхъ ея те
ченья. А что всего главнее,—и чтб иначе и быть не могло,— 
несомненно видно, что Руссюе были Русскими гораздо раньше, 
чемъ историкамъ-Немцамъ угодно было произвести ихъ отъ 
скандинавскихъ, сиречь немецкихъ, Варяговъ.

При описанш своего переезда черезъ Кастй въ Туркметю, 
составляющихъ начало настоящаго труда, я уже имелъ случай 
коснуться этого любопытнаго вопроса и привести достаточно 
вемыя доказательства своей мысли иэъ сочиненй древнихъ 
арабскихъ путешественниковъ и историковъ.

Арабсюе писатели-современники видели своими глазами тог- 
дашнихъ русскихъ, покупали у нихъ и продавали имъ, говорили 
съ ними, проезжали ихъ земли, и описали съ живой натуры ихъ 
бытъ, наружность и характеръ, такъ что никакой зломудрствую- 
щ й  ученый скептицизмъ не въ силахъ пошатнуть этихъ убеди- 
тельнейшихъ свидетельскихъ пoкa8aнiй.
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Древше Руссы были известны всемъ народамъ, какъ пред
приимчивые торговцы и храбрейшие воины; такими описываютъ 
ихъ и арабские путешественники.

с-Руеа л(уз№ес!м$еммм м жуабуы, разсказываетъ Нбнъ-Дастъ.— 
о м м  н а  аруюм марона, ж е  н е  о ж е ж у м а -ж ж ? < , мака

ма уммчиаожаиаа ею.

дРостомъ они высоки, красивы собою и смелы въ нападе- 
шяхъ: все свои набери и походы производить на корабля хъ*.

^Шалаеарм месяца емм аммрокая.- 100 локтей матерш идетъ на 
каждый. Собмраюжа амм мжа еа абаркм у жалима, къ которымъ и 
привязываютъ*.

Замечательно, какъ описанье Руссовъ Ибнъ-Даста совпадаетъ 
съ описашемъ «мара& елаеяма^, помещенномъ въ церковной 
истор1и 1оанна, епископа Ефесскаго, современника Юстишана: 

чНа 3-й годъ по смерти императора Юстишана и царство- 
ван1я Тиверш победоноснаго (то-есть 581 г.) еыежуимла мрокля* 
жмй млра^а Сляеяма и производилъ набеги на еею Элладу, лмъеж- 
ноежм Оалумя м еею Фумкма. Они завоевали много городовъ и 
укрепленныхъ месть, опустошили, жгли, грабили страну и 
овладели ею. Они поселились въ ней безъ страха, какъ будто 
она имъ принадлежала*.

сДаже до нынешняго времени (583 г. по Р. Хр.) живутъ, 
сидятъ и покоятся они въ римскихъ провинщяхъ безъ заботы 
и страха, грабя, убивая и поджигая, такъ что они богатели и 
прюбретали 8олото, серебро, стада, лошадей и много оруж1я. 
Омм амучмлмсъ м зесюзм займы лучше Рмлмямз, они, эти глупые 
люди, которые не дерзали показываться вне лесовъ и не знали, 
чтб такое оруж1е. Кроме 2 или Здротовъ, они не имели оруж!я*.

Нельзя не вспомнить здесь еще некоторыхъ сказанй Ара- 
бовъ о древнихъ русскихъ, хотя и приведенныхъ мною ранее 
при описаши Касшя, такъ какъ они прямо касаются исторш 
Итиля, то-есть теперешней нашей Астрахани:

Арабъ Ибнъ-Хордабехъ во 2-й половине IX века вотъ чтб 
писалъ о торговле русскихъ въ Итиле: <что же касается до
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русскихъ купцовъ, мрмнйЗлсжйм^мжъ къ слязлма.мъ, то они изъ 
отдаленн'Ьйшихъ стрлмъ Слйеямскмжъ привозятъ бобровые меха, 
меха черныхъ лисицъ и мечи къ берегу Румскаго моря (то-есть 
Чернаго), где они даютъ Визант1Йскому императору. Иногда 
ОНИ мл КОрйбАЯДЗ. ЖО̂ ЯМЪЪ МО рськзь Слйсямъ (то-есть Волге) М ра.И- 
№.у.жа?о№и мо зйлмсу Хазарском сжолммм (Итиля), где они платять 

царю страны. Оттуда отправляются они въ Каспийское море 
и выходятъ на берегъ, где имъ угодно. Иногда они возятъ свой 
товаръ на верблюдахъ до Багдада.

Въ УШ веке Средняя Аз1Я и Багдадъ действительно вели 
им%моа<ио съ Розмм .юъжя.мм и особенно черною лисицей, люби- 
мымъ мехомъ для царскихъ одеятй, и всегда на звонкую мо
нету, а не меною, какъ въ Византш.

Ибвъ-Дастъ подтверждаем эти извесия о торговомъ движе- 
Н1И Руссовъ ПО Волге.

^Все изъ Руссосъ, йсмсум̂ мжъ мо ооом.мъ берсммь До.им, гово
рить онъ,—везутъ въ Болгары товары свои, какъ-то: меха со
больи, горностаевые, беличьи и т. п.*.

Маеуди съ своей стороны сообщаем:
< Руссы м емде пруссе С.засямс м.имдм съ №ммлм мосммяяммя 

зжжлмм̂ л въ одной части города, где жили купцы и имели осо- 
баго судью изъ своей среды*.

<Меха бобровые, вывозимые въ различный страны (изъ Ха- 
зарш), говорим арабскй географъ Эль-Балхи, находятъ только 
въ техъ рекахъ, которыя текутъ въ странахъ Болгара, Руси и 
*Дуэбй*' (Шева).

^Русъ сссжомми мзъ 3 м.м.мемъ, продолжаем онъ въ другомъ 
месте: одно, ближайшее къ Болгару, и царь ихъ живем въ 
столице по имени Дуэйи: городъ больше Болгара. Второе, отда
ленное ом  нихъ племя, называется Саммья (Олжмя). Третье 
племя называется Рярлмимя (Б:арм1я, Пермь).

По Маеуди * Русом аюмсумя м/д Йеремдсъ %рмйм моря, по ко
торому ходям исключительно ихъ же суда*, и нритомъ < Руссы 
сосммяим мзъ ммом(жъ мйро<)моеммм разнаго рода*.
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Этими единогласными свидетельствами древнихъ арабскихъ 
писателей вполне объясняется, почему по летописи Несторовой 
Днепръ впадаетъ въ Понпйское море, <иже словеть .R/джюе*, 
и почему эта Хозарская и Болгарская река Итиль была уже въ 
IX и X веке рижою Оллаямъжу стало быть, тою же % матушкою 
Волгой* русскаго человека, какою ее застаетъ оффищальная 
русская истор1я.

Все это, конечно, нисколько не вяжется съ излюбленною и 
совершенно нелепою немецкою сказкой о названш Славянъ Рус
сами въ конце IX века, будто по имени маленькой дружины 
чужеземныхъ князей.

Самое назвате Волги, конечно, глубоко русское, какъ я уже 
имелъ случай доказывать, и есть не что иное, какъ <волога*, 
полнозвучная народная форма книжной формы * влаги*, анало
гичная золоту и злату, городу и граду, и сохранившаяся въ 
названш города Вологды, а можетъ быть даже въ имени реки 
Волхова, такъ точно, какъ Вольга, Волегъ Всеславичъ нашихъ 
былинъ именуется нередко Волхомъ Всеславичемъ. Въ Курской 
губернш до сихъ поръ въ болыпемъ употребленш среди народа 
слова съ корнемъ %волг*: сжтмз/ть*, *<ммба/ммз/?м&*—значить 
сыреть, отсыреть, пропитаться влагой; язлзюямьзй—сырой, бо
гатый влагою, яо.лжямчмжь—растете съ гибкимъ и крецкимъ 
стеблемъ, растущее на влажныхъ, болотистыхъ почвахъ, употреб
ляемое народомъ на кнутовища.

Волга, влага, стало быть, означала на языке древняго славя- 
нина-Русса воду по преимуществу, большую воду, точно такъ, 
какъ на языке многихъ кочевыхъ народовъ древности эту боль
шую воду обозначалъ Донъ. (Донъ, Don-au, Don-aper, Don-aster, 
Нор-Донъ, Аръ-Донъ и проч.).

Волга и ея южная суолица Итиль продолжали служить 
очень долго путемъ сообщетя Европы съ À3ieio, и въ Вене- 
щанскихъ архивахъ найдены въ последнее время записки мно
гихъ итальянскихъ путешественниковъ XVI и XVII века, ко
торые пользовались Москов^ею и ея *великою рекой* для того,
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чтобы пробраться хотя кружнымъ, но "зато более безопаснымъ, 
путемъ черезъ Астрахань и К астй въ Персию и друг1я аз1ат- 
СЕ1Я страны.

По свидетельству 1осафата Барбаро и Амброзю Контарини, 
после победъ Чингисъ-хана и распадетя Латинской Имперш 
торговые пути изменили свое направлете: товары внутренней 
Азш стали подыматься вверхъ по Инду до древней Бактрианы, 
оттуда въ семь дней перевозились на вербдюдахъ до Икара, 
впадающаго въ Оксусъ, по которому достигали Чернаго моря и 
Астрахани, пройдя череэъ богатыя ярмарки Самарканда и Бу
хары; оттуда товары шли вверхъ по Волге до Донской луки и 
по Дону до Таны, у его устья на Азовскомъ море. Сюда при
ставали за товарами Венещансюя галеры.

Астрахань вплоть до ХУШ  века остается на аз1атскомъ тор- 
говомъ маршруте Венещанцевъ. Черезъ нее же следовали и 
послы западныхъ государствъ, отправлявпнеся Польшею и Мо
сквою къ разнымъ аз1атскимъ властителямъ.

Некоторые любопытные двевники этихъ путешествий собраны 
въ книге Итальянца Берше <Венещанская республика и Перыя*, 
и изложены были г. А. Веселовскимъ въ сЗаписк. Император- 
скаго Географическаго Общества^ за 1869 г. (т. 2), откуда мы 
и беремъ эти подробности.

1оаннъ Грозный, захвативъ въ 1554 г. после погрома Ка- 
ванскаго царства и Астраханское царство, вполне понималъ тор
говое значеше его древней столицы, темъ более, что кроме 
далекаго и холоднаго Белаго моря въ Россш того времени со- 
всемъ еще не было морей, и попытки этого умнаго государя 
пробиться черезъ Ливонно къ Балтике, черезъ Крымъ къ 
Черному морю еще не могли осуществиться. Замечательно, что 
тогдаште скнижные люди у уверили 1оанна, что Астрахань 
древнее достоите князей Росшйскихъ, ибо тамъ будто бы кня- 
жилъ некогда Мстиславъ, сынъ св. Владим:ра, такъ какъ они 
считали Астрахань, можетъ быть, по созвуч^ именъ, за древнюю 
Тмутаракань. Во всякомъ случае это доказываетъ, что въ пре-
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датяхъ народа еще цела была до XVI стол*&мя, хотя и смут
ная, память о долгомъ пребыванш русскихъ въ древнемъ хозар- 
скомъ Нтиле.

Имя это не существуетъ уже въ XIII стол*Ьтш, при наше
ствии Монголовъ, а на месте древняго Итиля появляется въ 
нашихъ л*Ьтописяхъ городъ Асторокань, или Астрахань, вероятно, 
получившй имя отъ какого-нибудь Астара-хана. После падения 
Золотой орды, которой онъ принадлежала городъ этотъ делается 
столицей особаго царства, возникшаго въ числе другихъ изъ 
развалинъ некогда великой орды.

Впрочемъ, описатели Астрахани ув%ряютъ, будто столица 
татарская Асторокань или Цистархань, лежала верстъ 5, 6 выше 
теперешней Астрахани, м% %%)й#амз въ урочищ!?,
называемомъ «Шореный (а по некоторымъ «жореный*) Бугоръ*, 
где заметны следы развалинъ и до сихъ поръ, и находятъ въ 
земле много старинныхъ вещей.

Хотя я не И8учалъ исторш Астрахани настолько, чтобы оспа
ривать это мнете, однако, признаюсь, я не особенно доверяю 
ему и не энаю, на чемъ оно основано.

Самуилъ Гмелинъ во 2 т. своего 'Путешествия по Россш*, 
предпринятаго имъ по поручетю Императорской Академ1и Наукъ 
въ 1769 и 1770 году, сообщаетъ объ этой местности такого 
рода историчесюя и географически сведетя:

«На эападномъ (следовательно, правомъ) гористомъ берегу 
Волги, почти на томъ месте, где купца Ключерева находится 
ватага, и на томъ самомъ, где прежде копали селитру, видны 
на одномъ бугре оставпняся развалины стариннаго города, где 
еще и поныне корыстолюбивые люди упражняются въ копати, 
потому что прежде сего старыя татарская серебряныя и золо- 
тыя монеты, кольца, серьги, зарукавья и прочее тамъ находили. 
Россияне cié место называютъ Жоренымъ Бугромъ.

Сколь долго Астрахань стояла на томъ месте, по техъ поръ 
и ийзм#и./мм?ь ома %з/?мйрйкймамв, и повествовате, у г. Ломоно
сова находящееся, что царь Ярославъ Владим1ровичъ съ бра-
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томъ своимъ Мстиславомъ имелъ войну съ княземъ Тмутаракаа- 
скимъ, и наконецъ встуиилъ съ нимъ въ союзъ, отчасти дока- 
эываетъ, что жрсбойянм мя Ай)иряжямъ къ йрежмяжъ
мреа<с& йляОи<мм кяря №ямя Лясмлъеймчя отмосмжся, и съ дру- 
гой стороны справедливость, что прежде Астрахань называлась 
Тмутараканомъ, симъ уже подтверждается.

Впрочемъ я не знаю, чтобы было причиною, не только пере- 
менивъ имя Тмутаракань назвать Я&км Дяулямо.мъ (Астра
ханью), но и перенесть городъ съ западнаго берега Волги мя
ЙОСЖОЧМЫМ, М Я ИЮ  Ж И)СИ М , МЯ КйЖ йрО.МЪ  ОМЪ Й ЗЯ И Я  ИО &Ж ^окосмм.мъ

оружже.чъ яяря №ямя Дяймлъййммя*.
Не касаясь страннаго отождествленья Астрахани съ Тмута

раканью, въ которомъ, безъ сомненгя, сказались уцелевшая пре- 
дан1я временъ Ивана IV, изъ этого извФсйя все-таки следовало 
заключить, что столица последняго Астраханскаго хана Ямгурчея 
была во всякомъ случае на нынешнемъ месте Астрахани, что 
весьма убедительно подтверждается и существоваыемъ въ со
временной намъ Астрахани особой части города, за р. Кутумомъ, 
до сихъ поръ называемой (Ямгурчеевымъ городкомъ* (зЯмгур- 
чеева крепость* по Гмелину). Кроме того, дошедшш до насъ 
историческ1Я сведены о взятш Русскими Астрахани не даютъ, 
кажется, возможности предположить, чтобы взятый царемъ Ива- 
номъ городъ Ямгурчея былъ когда-нибудь покинутъ Русскими и 
перенесешь на другое место; напротивъ того, онъ съ первыхъ 
же дней завоеваыя и во все последующее время продолжалъ 
постоянно обноситься стенами, башнями и валами.

Гмелинъ хотя и сообщаетъ при дальиейшемъ описании Астра
хани, (будто царь Иванъ Васильевичъ какъ скоро освободилъ 
Астрахань отъ рукъ татарскихъ, то и городъ съ того места, 
где онъ другой разъ эаложенъ былъ, и где во время осаждетя 
Российского находился, мя 60 беусжъ оми мммжмммю селмжрем- 
млю мро&я внизъ по теченгю Волги къ Касшйскому морю м 
жорммколи) йр&мзмм ийремсежм, и8ъприиасовъстараго города новую 
Астрахань заложить и крепкою стеною изъ обожженныхъ кир-
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ничей состоящею обнести повелФлъ*; однако многгя изъ этихъ 
сообщаемыхъ имъ обстоятельствъ находятся въ очевидяомъ про
тиворечии и съ его собственными словами и съ утверждетями 
тФхъ, чтб татарскую Астрахань видятъ на правомъ берегу Волги, 
и съ подлинными известиями лФтописей. Такъ, самъ Гмелинъ 
помФщаетъ свой селитренный городокъ(*ЖореныйБугоръ>)(ВЬ 
осьми верстахъ ниже Нижняго города Астрахани*; следовательно, 
теперешняя Астрахань, по его словамъ, должна бы была нахо
диться на 68 верстъ ниже самой себя. Съ другой стороны, Ни
коновская лФтопись, очень обстоятельно разсказывающая все 
подробности взятия Астрахани, описываетъ городъ Астрахань, 
изъ котораго бФжалъ ханъ Ямгурчей, какь очень торговый го
родъ, населенный множествомъ иноземныхъ купцовъ, разбежав
шихся во время войны, и, очевидно, игравпнй очень важную 
роль въ коммерческой жизни востока; только что Русские успели 
утвердиться въ немъ, ¡посадивъ вместо Ямгурчея Эогайскаго 
хана Дербыша-Алея, какъ все окрестные и даже довольно да
лекие народы спФшатъ прислать пословъ съ просьбами пропу
стить для торга въ Астрахань ихъ купцовъ.

(А изо многихъ земель присылали, изъ Шевкалъ, изъ Шема- 
хеи, изъ Дербени, изъ Юргенча, о братстве и любви, и на ве
сне хотятъ со многими торги быти въ Асторохань...*

(Пришли гости изъ Шемахеи, Дербени, Шевкалъ, Тюмени, 
Юргенча, Сарайчика, со всякими товары...*

(Пришли въ Москву послы изъ Юргенча отъ царя Ходчима, 
посолъ Тенишъ-Азей съ товарищи, съ поминки и великимъ чело- 
битьемъ о любви, чтобы государь <?ели-Аъ ммюмлп. дати
и его бы берегъ...*

(Пришли послы И8ъ Бухаръ, изъ Шамархани отъ царя бу- 
харскаго и шамарханскаго, Азамай-Азей да Шихъ, съ любов- 
нымъ челобвтьемъ: ироаяиюъ &%)(мм ммммамв.*

А Юргенчъ — это былъ теперештй Хивинскй Ургентъ при 
впадении Аму-Дарьи въ Аральское море, Шамархань—тепереш
т й  Самаркандъ.
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Если же такая живая торговля возобновилась тотчацъ по за- 
нятш Астрахани русскими, если сами pyccKie, какъ свидетель- 
ствуетъ тоже летопись, не имели никакого повода разорять та
тарской Астрахани, сдавшейся почти мирно, а только *умри,мм- 
..тсл зра&ь и по Волге казаковъ и стрельцовъ разставили., 
то какимъ образомъ и по какому побуждешю могла на глазахъ 
исторш уйти со своего стараго места на новое татарская 
Астрахань?

Все эти сомнетя наши пусть, впрочемъ, разрешаютълюди, 
знаюпце въ этомъ вопросе больше насъ.

IV.
Историчесж1е памятники Астрахани.

Астраханскй портъ, когда-то бывший казеннымъ, теперь уже 
не существуетъ; въ 1867 году, по случаю обмелетя устья Волги, 
онъ былъ переведенъ въ Баку, а все его учреждетя вместе съ 
механическимъ заводомъ, докомъ и пр. и вся территория его 
уступлены были въ безвозмездное пользовате пароходному обще
ству Кавказъ и Меркурй, которое обязалось передъ правитель- 
ствомъ отправлять за известное вознаграждете почтовую службу 
на Волге и Kacnie, получая помильную плату за свои морсюе 
рейсы и является вследствие этого полуоффищальнымъ учрежде- 
н^емъ, а вместе съ темъ и некоторымъ монополистомъ, чему 
не мало завидуютъ друг{я пароходныя компати Волги. Мы вы
садились именно въ бывшемъ порте на такъ называемой <косе*, 
которая не особенно давно была островомъ, отделявшимся ру- 
кавомъ реки отъ Заячьяго бугра, на которомъ расподоженъ 
Астраханский Кремль и главный улицы города. Впоследствш 
рукавъ обмелелъ, и оетровъ приросъ къ Заячьему бугру. Около 
порта находится и устье Варващева канала, вдоль котораго раз
бить довольно тенистый бульваръ и черезъ который перекинуто
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несколько мостовъ. Этотъ каналъ—спасете Астрахани отъ весен- 
нихъ потоповъ и отъ болотныхъ дпавмовъ.

Русская Венещя расположена среди такого множества болотъ, 
озеръ, з&водей и всякихъ другихъ стоячвхъ водъ и грязей, что 
кроме природныхъ протоковъ, какова, напримеръ, речка Кутумъ, 
или Царевъ, оказалось необходимымъ дать еще искусственный 
истокъ почвенной влаге, а вместе съ темъ и лишнее русло для 
весеннихъ водъ. Варващй, богатый грекъ, одушевленный высо
кими общественными стремлениями, отличавшими первую поло
вину царствоватя Александра Благословеннаго, положилъ въ 
начале нынешняго столейя громадный по тому времени капи- 
талъ (свыше 600.000 рублей) на оздоровлете города, устроилъ 
на свой счетъ каналъ, соединяющей реку Кутумъ съ Волгою 
изъ неоконченнаго и засореннаго стараго канала. Онъ зовется 
до сихъ поръ по имени этого благодетеля-гражданина, просве
щенной щедрости котораго обязаны мнойя общеполезныя учреж
дения Астрахани и Таганрога, где Варващй также истратилъ не 
одну сотню тысячъ рублей.

Въ дни Гмелина между Кутумомъ и Волгою еще существо- 
валъ старый каналъ, и, повидимому, отъ него-то и распространи
лись лихорадочные мгазмы, делавппе губительнымъ для пр1езжихъ 
климатъ Астрахани.

Каналъ этотъ, по словамъ Гмелина, уже тогда стбилъ 100.000 
рублей, *но сверхъ того, что, можетъ быть, некоторые надзира
тели, при ономъ бывппе, несколько набогатились, омъ не окончена 
м мз муммосмжа мм людом модъзм; да и по нынешнему виду ка
жется, что онъ отделается еще не скоро*.

Безъ сомнетя, эти же почвейныя и климатическая условия, 
вечная грязь и сырость въ соединеши съ тропическою жарою 
къ тому же среди края, кишащаго всякими вкусными и деше
выми плодами и овощами, арбузами, дынями, персиками, абри
косами, виноградоиъ, при обычной нечистоплотной обстановке 
восточныхъ жилищъ и восточныхъ улицъ, и при восточномъ не
вежестве наседенш относительно веякаго рода гийеническихъ
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требоваш й,— издревле обратили Астрахань въ постоянное гнездо 
чумы и холеры, который всяюй разъ разносились по Росши не 
иначе, какъ черезъ эту древнюю столицу Хозаръ.

Астрахань можно по справедливости назвать воротами аз1ат- 
скихъ эпидемгй, и не даромъ даже въ наши дни здесь, а ни въ 
какомъ-нибудь другомъ месте, пришлось бороться съ ^черною 
смертью*, всемъ намъ памятною подъ кличкою Ветлянской чумы.

Въ садике на берегу Варващева канала мы осмотрели па- 
вильонъ, въ которомъ сохраняются священный для Астрахаи- 
цевъ реликвш великаго царя—основателя русскаго флота и рус
ской морской торговли. Тутъ, во-первыхъ, ям-мзмрв-яанмй*, на 
которой Петръ катался по Волге съ императрицей Екатериною, 
тутъ его же <верейка*, хрустальный кубокъ, изъ котораго 
онъ пилъ вино, много раэнаго оруж!я того времени и всякихъ 
кораблестроительныхъ инструментовъ вместе съ моделями мор- 
скихъ судовъ. Уверяютъ, будто въ упраздненномъ теперь адми
ралтействе хранилась прежде и дубинка Петра, оставленная 
имъ въ виде зерцала своего рода на внушительную память 
бунтливымъ Астраханцамъ, но она впоследствш исчезла не
известно куда.

Следы гетальнаго преобразователя Россш и въ Астрахани 
остались такими же неизгладимыми, какъ и везде, куда только 
проникали его орлиный взглядъ и его энергическая рука. Онъ 
первый устроилъ Астраханскй порть и доки для судовъ, ре
шившись сделать Астрахань опорнымъ пуиктомъ въ своей 
борьбе съ Першею за обладате Кастйскимъ моремъ, точно такъ, 
какъ онъ сделалъ Воронежъ кораблестроительнымъ базисомъ 
для отвоеватя у Турцш Азовскаго моря и свободнаго прохода 
въ Черное, а Петербургъ—для господства надъ Финскимъ зми- 
вомъ и Балтикою.

Одинъ изъ талантливейшихъ русскихъ птенцовъ Петра, из
вестный недругъ Бирона, Артемй Воиынскй, былъ посланъ 
Петромъ въ Астрахань, чтобы подготовлять все нужное для ве
ликаго предпр!ятчя, и очень много помогъ Петру своими умными
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советами и проницательнымъ взглядомъ на восточный задачи 
Росши.

Въ 1722 году, только-что окончивъ Ништадскимъ миромъ ве
ликую Северную войну, Петръ самъ прёехалъ черезъ Коломну 
по Оке и Волге въ Астрахань и изъ нея уже предпринялъ свой 
Кавказсюй походъ, окончившейся покоретемъ Тарковъ и Дер
бента, а впоследствии Баку, Решта, Астрабада и всего Каспей- 
скаго побережья.

Но, распоряжаясь о сооруженш близъ Астрахани крепости 
на море и о заведенеи морского флота, ведя войну и присоеди
няя новыя страны, великей хозяинъ земли Русской ве забывалъ 
и экономическихъ интересовъ этого южнаго края. Около Сарая, 
древней столицы хановъ Золотой Орды, онъ насаживаетъ туто- 
выя деревья, устраиваетъ въ Астрахани заводъ для размотки 
шелка, выписываетъ изъ чужихъ земель дорогее сорта винограда 
и разводить въ той же Астрахани нисколько десятковъ вино- 
градниковъ, какъ онъ разводилъ ихъ ранее по Дону, въ земле 
Донскихъ казаковъ, въ Павловске и Воронеже.

Нужно впрочемъ заметить, что колоссальная тень Петра не
вольно заслонила собою мнопя замечательный начинатя, кото- 
рыя еще ранее его предпринималъ его скромный, но тоже муд
рый отецъ.

<Тишайппй царьз, которому приходилось вырывать Астрахань 
изъ злодейскихъ рукъ Стеньки Разина, и его длиннобородые и 
долгополые бояре, хотя и не путешествовали по Голланд1ямъ и 
Англ1ямъ, а все-таки хорошо понимали государственное значенее 
Астрахани, какъ единственнаго почти морского порта тогдашней 
Росши. Алексей Михайловичъ также, какъ и Петръ Великей, 
стремился сделать Астрахань гнездомъ русской морской силы и 
уже построилъ съ этою целью первый русстй морской корабль 
<Орелъ*,—истиннаго дедушку русскаго флота, — къ несчастью, 
скоро сожженный въ Астрахани шайками Стеньки Разина и по
тому не доставшейся въ наследство его гетальному сыну.

Точно также хорошо понималъ Алексей Михайловичъ и зна-
II 24
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ченье Астрахани, какъ своего рода природной теплицы, един
ственная уголка тогдашней Росши, который можно было на
звать югомъ и откуда можно было получать разные нужные 
плоды и фабричным растетя. сТишайпйй* царь первый прика- 
залъ своимъ воеводамъ разводить въ старой Хозарской столиц!; 
хлопокъ, марену и виноградный лозы.

Кремль—самая характерная и самая старинная часть Астра
хани. Онъ выстроенъ еще въ XVI столЗлти Иваномъ Грознымъ, 
скоро поел!; завоевашя Астраханская царства и владычествуетъ 
на своемъ бугре надъ всЬмъ городомъ точно также, какъ надъ 
самимъ кремлемъ господствуетъ своими высоко приподнятыми 
золотыми главами и крестами, его старинный соборъ.

Въ прежте годы, когда царственная река омывала подошву 
Заячьяго холма и когда зубчатыя стены и мшистыя башни кремля 
отражались вместе съ главами его церквей въ широкомъ зеркал!; 
Волги, видъ на древтй Астраханский кремль былъ, конечно, 
еще живописнее. Но мы и теперь утешались сердцемъ, созерцая 
эту старую русскую твердыню, первое гнездо настоящей народ
ной силы нашей, до котораго мы добрались, наконецъ, после 
етолькихъ скитанй по мусульманскому востоку, сквозь который 
еще съ такимъ трудомъ пробивается своими первыми ростками 
русскй духъ.

Обыкновенно стараются знакомиться съ Волгою сверху вни8ъ, 
отъ Ярославля къ Нижнему, отъ Нижняго къ Астрахани, и очень 
можетъ быть, что для изучетя собственно Волги, ея постепенно 
развивающейся мощи и шири, последовательная разростанш 
красоты ея береговъ, — такой порядокъ осмотра Волги самый 
разумный.

Но мы съ женою были, напротивъ того, особенно довольны, 
что намъ пришлось проехать великую русскую реку не съ ея 
начала, а съ ея конца. Намъ, погрузившимся въ нашемъ тур- 
кестанскомъ путешествш выше головы въ аз1атчину и татар
щину всякая рода, было необыкновенно поучительно это обрат
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ное движете отъ Бухары и Кокана къ Нижнему и МосквФ. Мы, 
такъ сказать, могли руками осязать, какъ мало-по-малу убывала 
кругомъ насъ аз1атчина и мусульманство, и какъ все гуще, все 
сплошное начинала разливаться вокругъ насъ русская волна. 
Родныя лица и одежды, родной языкъ, родной обычай, родной 
видъ городовъ и деревень, полей и лЪсовъ—все это надвигалось 
намъ навстречу сначала чуть заметно, потомъ наполовину, 
потомъ все съ меньшею и меньшею примесью чуждыхъ стихй 
и наконецъ полилось цЬликомъ одно чисто-русское уже безъ 
всякой лигатуры...

Въ этомъ смысл*Ь и Астрахань, которая обычному путеше
ственнику по ВолгЬ, плывущему внизъ изъ Нижняго, кажется ка- 
кимъ-то татарско-калмыцко-персидскимъ городомъ, Вавилонскимъ 
см'Ьшеньемъ языковъ, своего рода преддвер1емъ мусульманской 
Азш,—произвела на меня съ женою, послЪ Самаркандовъ и Бу- 
харъ, впечатлите глубоко-русскаго и глубоко-православнаго го
рода. Ея индйсте базары и персидская мечети безсл-Ьдно то
нули въ нашихъ глазахъ среди десятковъ тысячъ русскихъ до- 
мовъ, среди многочисленныхъ русскихъ церквей, среди много
людной толпы русскихъ мужиковъ и купцовъ.

Чувствуется вс&мъ существомъ, что мы наконецъ и вправду 
^выдрались на Русы>, какъ говорили когда-то убЪгавпие изъ 
крымскаго полона русские полонянники.

Може.тъ быть, нигд*Ь въ другомъ м̂ ст̂ Ь, и ни при какомъ 
другомъ случай русский челов'Ькъ не ощущаетъ всЬми инстинк
тами своими такъ живо, какъ зд*Ьсь, на рубежа Аз!и и Россш, 
что самое Русское въ Руси—это ея православ!е.

Золотыя маковки православныхъ храмовъ и торжественный 
звонъ ихъ колоколовъ будятъ родное чувство жарче и сильн'Ье, 
ч%!мъ все остальное, что видитъ глазъ, что слышитъ ухо. й  тогда 
понимаешь, почему въ течете всей своей длинной и суровой 
исторш руссшй народъ самоотверженно ложился костьми, защи
щая прежде всего церкви Божш, и въ одной только в^р^ пра
вославной всегда вид'&дъ тотъ обпцй государственный стягъ,

24*
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который въ годины бедств!й стягивалъ къ себе въ одну тесную 
народную семью разрозненныхъ усобицами князей и враждовав- 
míe другъ съ другомъ города и области. Православ1е—было па- 
тр10тизмомъ русскаго человека, оттого все враги земли его, ка
кой бы ни были они чуждой ему веры, казались ему безраз
лично—снехристямя* и дбусурманами».

Я редко виделъ такой строго-русскй и такой поразительно 
величественный храмъ, какъ Астраханстй Успенскй соборъ. Онъ 
стоитъ на самой высокой точке самаго высокаго изъ Астрахан- 
скихъ бугровъ и такъ высокъ самъ по себе, что виденъ ото
всюду съ Волги за мноше десятки верстъ, венчая какъ венцомъ 
своею белою башнею и золотыми крестами царицу К астя, Вы
сота собора тридцать сажень. Но онъ кажется еще выше оттого, 
что здате поднимается вверхъ стройнымъ и вместе массивнымъ 
четырехъ-угольнымъ столбомъ безъ всякихъ уступовъ и съуже- 
т й  и уже на огромной высоте заканчивается пятью тесно сбли
женными и словно заостренными башеньками своихъ куполовъ...

Стиль храма простъ и могучъ. Нисколько огромныхъ оконъ 
въ характерныхъ карнизахъ и надъ ними ниши съ строгою тем
ною живописью. Но все отношетя архитектурныхъ литй уди
вительно удачны и соразмерны, и общй видъ храма необыкно-г 
венно радуетъ глазъ.

* Такого лепотнаго храма нетъ во всемъмоемъ государстве!^ 
выразился о немъ Петръ Велитй, когда увид%дъ въ первый 
раэъ это художественное создание митрополита Сампсона, выпро- 
сившаго у царя разрешете построить новый соборъ на месте 
обветшавшаго храма Иванова времени, уже грозившаго раэру- 
шен1емъ. Сохранились любопытный сведетя о стоимости этой 
громадной постройки, которая въ наше время, конечно, потре
бовала бы добраго миллмна, а въ блаженные старые годы обо
шлась всего въ несколько тысячъ рублей. Достаточно сказать, 
что главному архитектору Дороеею Мякишеву эа 12 луьмм' руко-
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и наблюден1е за работами уплачено было всего <жо
№ ) 8  М. ЯЪ

Можетъ быть, удаленность Астрахани отъ С.-Петербурга и 
исключительное распоряжение постройкою русскаго митрополита 
безъ всякаго вмешательства голландскихъ и шведскихъ техни- 
ковъ,—спасло Астраханский соборъ отъ искажения величествен- 
наго стиля русской старины теми безвкусными и безхарактер- 
ными иноземными новшествами, которыя такъ непр1ятно пора- 
жаютъ глазъ художника во всехъ храмахъ, построенныхъ при 
ближайшемъ участей Петра.

Какъ все болыте храмы старой Россш, Астраханск1й соборъ 
двухъ-ярусный. Нижтй ярусъ — особенно своеобразной и типи
ческой русской архитектуры. Онъ несколько шире верхняго и 
поддерживаетъ его своими низкими несокрушимыми сводами и 
целою круговою галлереею старинныхъ каменныхъ арочекъ съ 
ключами по середине. Очень высокое и широкое ^красное 
крыльцо* изъ тесаннаго камня величественно поднимается двумя 
поворотами къ верхнему ярусу церкви, соединяясь на верху съ 
каменною открытою террасою, обходящею кругомъ весь соборъ 
и ведущею въ то же время въ арх1ереймме покои.

Подъ низкими мрачными сводами нижняго яруса — церковь 
Bлaдимipcкoй Божьей Матери, служившая всегда усыпальницей 
астраханскихъ владыкъ. Она вся въ темной закоптелой живо- 
писи, какъ подобаетъ усыпальнице. Тутъ много историческихъ 
гробницъ; тутъ и арх1епископъ Оеодосй, неустрашимо обличав
шей Гришку Отрепьева, и митрополитъ 1осифъ, замученный зло
деями Разинской шайки, и создатель храма митрополитъ Самп- 
сонъ, смирявппй при Петре бунты Астраханцевъ; здесь же две 
царс^я гробницы, хотя и не русскихъ царей, а грузинскихъ— 
Вахтанга и Теймураза.

Впрочёмъ гробницъ собственно не видно никакихъ, а только 
од не надписи на чугунныхъ плитахъ. Все стены полу подземной 
церкви покрыты именами погребенныхъ здесь арх1ереевъ, такъ 
что этотъ темный храмъ обратился въ огромный, не истребляе
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мый временемъ синодикъ своего рода, по которому потомки мо- 
гутъ поминать въ течете долгихъ вЗзковъ своихъ усопшихъ 
архипастырей.

Старый Николаевский солдатъ, типический церковный сторожъ, 
какихъ уже теперь редко увидишь,—позвякивая связкою огром- 
ныхъ ключей на цФпяхъ, водилъ насъ съ искреннимъ благого- 
ветемъ отъ могилы одного великаго старца къ другому и по- 
вествовалъ о нихъ благочестивыя легенды, сохранившаяся въ па
мяти народа. Онъ увТзрялъ насъ, что и 1осифъ, и Сампсотй— 
почиваютъ нетленные въ своихъ гробахъ, что это удостоились 
видеть собственными глазами соборный протопопъ и печникъ, 
когда перестроивалась печь въ церкви и приходилось потрево
жить поневоле усыпальницу старыхъ владыкъ.

Николаевский ветеранъ съ непоколебимою уверенностью раэ- 
сказалъ намъ, какъ съ высоты каменной террасы, на которую 
мы съ нимъ поднялись по ^красному крыльцу*, былъ когда-то 
сброшенъ злодеями митрополитъ-мученикъ.

Я оставилъ его при этомъ блаженномъ верованш, которое 
онъ, конечно, внедряетъ ничто же сумняся и въ души наивныхъ 
богомольцевъ, приходящихъ помолиться въ Успенский соборъ. 
Мне было жаль разрушить его складную повесть, такъ подхо
дящую и къ этому высокому красному крыльцу, и къ этому 
соседству съ арх1ерейскими покоями. Къ сожаленно, и терраса, 
и крыльцо и самый соборъ были выстроены только въ 1696 г., 
то-есть ровно черезъ 25 летъ после уб1е тя  митрополита 1осифа. 
Сбросили же его вовсе не съ крыльца и не съ террасы, а съ 
сраската*, то-есть съ колокольни. Нодъ соборною колокольнею 
находились такъ-наэываемыя *Соборныя, или Нречистенск1Я во
рота*, которыми проходили изъ Кремля въ Белый городъ, также 
обнесенный въ старину каменною стеною. Черезъ эти-то Пречи
стенская ворота и ворвался Стенька Разинъ въ Кремль, когда 
изменники-стрельцы и мятежные Астраханцы помогли ему овла
деть надежно укрепленною крепостью Белаго города. Ум
ный и смелый воевода Прозоровсюй былъ не въ силахъ ни-
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чего сделать противъ мятежнаго духа, охватившаго разомъ и 
населенье, и войско при одномъ слухе о приближении къ Астра
хани «батюшки Степана Тимофеича* съ его удалою вольницею. 
Онъ выслалъ-было противъ него въ Царицынъ подъ началь- 
ствомъ князя Львова около полусотни струговъ съ стрельцами 
и пушками, выслалъ туда же целый полкъ конницы по берегу 
Волги, разсчитывая сразу задавить разбойника такою грозною 
силою. Но Стенька хорошо знадъ настроенье черни и смело 
двинулся навстречу царскому войску точно такъ же на стругахъ, 
и по берегу, где шедъ съ казаками его кровожадный сподвиж- 
никъ атаманъ Васька Усъ.

Не успели стрельцы завидеть вдали лодки мятежниковъ, 
какъ на всехъ царскихъ стругахъ раздались радостные клики, 
приветствовавшее Степана Тимофеича. Начальники были тутъ 
перебиты и потоплены, и ликующее изменники всемъ своимъ 
многолюднымъ воинствомъ повернули вследъ за стругами Ра
зина на раэгромъ Астрахани.

Немцы, составлявшее первый экипажъ перваго русскаго ко
рабля «Орла*, со страха разбежались и ушли въ Персею, Та
тары тоже бежали. Но защитниковъ внутри города еще оста
валось довольно.

Вечеромъ 27-го еюня Стенька двинулся на приступъ города, 
а къ ночи онъ уже былъ на его стенахъ. Въ то время, какъ 
воевода Прозоровский съ братомъ и сыномъ своимъ и началь
ными людьми собиралъ все свои силы у Вознесенскихъ воротъ, 
чтобы встретить тамъ врывавшихся мятежниковъ, стрельцы и 
жители, посланные защищать стены, сами подавали знаки раз- 
бойникамъ и помогали имъ влезать на стены. Городъ очутился 
во власти Стеньки. Храбраго воеводу, насквозь проколоннаго 
копьемъ, едва успели унести въ Кремль и положили въ Успен
ский соборъ. Митрополитъ, обливаясь слезами, прюбщилъ ране- 
наго Св. Тайнъ. Успевпне спастись стрелещмя головы, дворяне, 
приказные, купцы и всяте достаточные люди, которые знали, 
чего имъ нужно было ожидать отъ обезумевшей черни, вместе
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съ детьми и женами своими заперлись въ Кремле и въ цер- 
квахъ. Поутру взятъ былъ и Кремль, потому это измена охва
тила решительно всехъ. Черезъ разломанный Пречистенсюя во
рота шайки разбойниковъ ворвались на соборную площадь. Две
ри собора, где муэилея раненый воевода, защищалъ его братъ 
Михайло Прозоровсюй. Онъ палъ убитый, не уступивъ ни шага. 
Въ притворе храма, полнаго женщинъ и всякаго народа, разъ- 
яренныхъ мятежниковъ встретидъ неустрашимый пятидесятникъ 
Флоръ Дура, охранявппй воеводу съ той минуты, какъ его при
несли сюда. Съ невероятною храбростью долго бился онъ одинъ 
противъ целой толпы и положилъ кругомъ себя груды труповъ. 
Наконецъ мятежники выломали церковный двери и изрубили его 
въ куски. Умиравшаго воеводу потащили на раскатъ и сбросили 
оттуда, всехъ схваэенныхъ въ церкви перерубили и переко
лоли. Монахъ Троицкаго монастыря, куда Стенька велелъ та
скать изъ собора трупы убитыхъ въ немъ, насэиталъ 600 тру
повъ. Девять храбрецовъ решились не сдаваться злодеямъ и, 
засевъ въ соборной колокольне, до самаго полудня отстрели
вались тамъ отъ мятежниковъ, окружившихъ ихъ со всехъ сто- 
ронъ. Перестрелявъ все пули, они стали заряжать ружья мед
ными и серебряными монетами; когда у нихъ вышла наконецъ 
последняя щепотка пороха, самые отчаянные изъ нихъ, помо
лясь Богу, сами бросились внизъ съ раската, чтобы не попа
даться въ руки мучителей, остальныхъ схватили и истязали 
злодеи.

Митрополитъ 1осифъ уцелелъ ненадолго: после разгрома Астра
хани и всеобщаго И8б1етя начальныхъ людей, мужественный ар
хипастырь одинъ остался представителемъ порядка и правды въ 
городе, затопленномъ кровью и преданномъ всякимъ неистов- 
ствамъ. Онъ получалъ Государевы указы, увещаипйе мятежни
ковъ покориться истинному Государю своему, и безстратно чи- 
талъ ихъ въ церквахъ и на народныхъ сходкахъ. Мало того, 
онъ самъ являлся съ священниками своими въ каэацмй кругъ 
и обличалъ злодеевъ.
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Обращаясь къ стрЗзльцамъ-изм'Ьнникамъ Астраханскаго гар
низона, онъ говорилъ имъ въ присутствш казаковъ:

<сВамъ надлежитъ сихъ Донскихъ разбойниковъ перехватать, 
наложить на нихъ цепи и оковы, и если cíe сделаете и обра
титесь къ своей должности, то получите отъ Государя прощенье 
за преступлетя ваши!*

— Кого намъ хватать? Мы все разбойники! отвечали ему 
стрельцы, а казаки проникались къ нему ненавистью и поми
нутно грозили раскатомъ. Наконецъ они решились погубить его. 
11-го мая они потребовали его въ свой кругъ. Уже многие изъ 
дворянъ митрополичьяго дома и приближенныхъ ему священни- 
ковъ были казнены, и митрополитъ понялъ, что часъ его на
сталь. Онъ велЗзлъ звонить во все колокола и, облачившись въ 
арх1ерейск1я одежды, окруженный священниками, отправился на 
кругъ. Главнымъ атаманомъ въ Астрахани, по уходе Стеньки 
Разина подъ Симбирскъ, оставался свирепый Васька Усъ.

Въ ответь на его грубые вопросы, митрополитъ сталъ уго
варивать казаковъ оставить злодейства и просить прощенье у 
Царя. Разъяренные казаки бросились на него и хотели срывать 
съ нею арх1ерейск1я одежды. Тогда святитель самъ приказалъ 
священникамъ разоблачить себя и остался въ одномъ черномъ 
подряснике, который онъ носилъ прямо на теле.

Злодеи повлекли владыку на Зеленый Дворъ и стали тамъ 
пытать его огнемъ, поджаривая ему на горячихъ угольяхъ спину 
л животъ. По 1осифъ только громко молился, ничего не отвечая 
мучителямъ. Обожженнаго, почерневшаго, покрытаго кровавыми 
ранами, мятежники потащили на соборную колокольню и сбро- 
силя внизъ съ раската. Святитель-мученикъ упалъ передъ две
рями колокольни, къ ногамъ Васьки Уса. Съ суевернымъ ужа- 
сомъ въ угрюмомъ молчати смотрели на совершенное ими 
злодейство, сами глубоко пораженные имъ, изверги... Они уже 
не дерзали отогнать отъ трепетавшаго еще тела праведника 
священниковъ, съ воплями прибежавшихъ къ нему изъ собора. 
Священники отнесли тело 1осифа въ соборъ, облачили въ свя*
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тительсмя одежды, положили въ гробъ, который онъ самъ за- 
ранее приготовидъ себе, и на другой день похоронили его въ 
той самой церкви, на месте которой митрополитъ Сампсонъ вы
строили потомъ свой чудный соборъ.

Немудрено, что въ памяти народной этотъ патрютъ-митропо- 
литъ, этотъ святитель-герой считается святымъ мученикомъ, и 
надъ гробомъ его до сихъ поръ постоянно служатся панихиды 
притекающими сюда богомольцами.

Въ верхнемъ соборе также стоить его гробница и сохра
няется какъ святыня его окровавленная мученическая одежда.

Сторожъ ввелъ насъ въ этотъ верхнй храмъ черезъ старин
ную огромную железную дверь, покрытую очень искусными 
рельефными фигурами двуглавыхъ орловъ, травъ ]и цв'Ьтовъ. 
Внутри соборъ такъ же величественъ, какъ и снаружи. Какая-то 
особенная приподнятость вверхъ и особенное обил1е света. Вы
сота его чувствуется уже при самомъ взгляде на колоссальный 
восьмиярусный иконостасъ, подобныхъ которому мало найдешь 
среди древнихъ соборовъ Россш. Онъ занимаетъ всю ширину 
и почти всю высоту этого высочайшим храма. Художественно 
вырезанный золоченый колонки затейливой резьбы отделяютъ 
другъ отъ друга иконы всехъ восьми ярусовъ, заменяя собою 
рамы. Все иконы писаны по старинному на эолотомъ фоне и 
золотыми же чертами, оригинально оттеняющими обычную рас
краску священныхъ фигуръ. По рисунку, по колориту оне ды- 
шутъ до-Никоновскою стариною, хотя и писаны при Петре. 
Только огромныя иконы нижняго ряда въ массивныхъ разэоло- 
ченныхъ серебряныхъ окладахъ. Высоюя и широк1я царсюя вра
та—даръ местныхъ богачей Сапожниковыхъ,—стоившая 136.000 р., 
изъ чистаго серебра. Престолъ тоже обложенъ кругомъ вместо 
парчевой одежды серебряными досками, въ которыхъ более 3-хъ 
пудовъ веса. Алтарь и богатейшая разница полны драгоценной 
утвари, Евангелй, архгерейскихъ митръ, панагй, одеждъ, среди 
которыхъ много историческихъ реликвй своего рода, между 
прочимъ и мученическая одежда митрополита 1осифа, обожжен
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ная и залитая его кровью. Сокровищамъ этой ризницы цены 
нетъ. Одно только Евангел{е съ доскою иэъ чистаго золота, 
около пуда весомъ, усыпанное алмазами, яхонтами и изумру
дами, стоитъ 120.000 рублей. Одна арх1ерейская митра оцени
вается въ 150.000 рублей, другая въ 50.000 рублей. Алтарь съ 
пола до свода разрисованъ небольшими картинами стариннаго 
наивнаго рисунка, изображающими, словно иллюстрированная 
Библ1Я, все собьгпя Ветхаго и Новаго завета. Четыре громад
ные пилона по середине собора поддерживаютъ на большой 
высоте основанье главнаго купола. Они разделаны подъ серый 
мраморъ, какъ и стены собора; внизу эти массивные столбы 
обставлены со всехъ 4-хъ сторонъ высокими, сверху закруглен
ными иконами новейшей живописи, которыя издали кажутся 
ихъ оригинальными пьедесталами.

Въ соборе до сихъ поръ уцелело седалище митрополита, 
устроенное такъ же, какъ и царское, подъ резнымъ кувукл1емъ, 
изъ золоченыхъ колонокъ...

Изъ собора насъ повели черезъ площадь въ бывпнй Троищий 
монастырь, который годами гораздо старше Успенскаго собора. 
Снаружи онъ напоминаетъ Чудовъ монастырь московскаго 
кремля, но внутри уже почти все переделано заново. Екатерина 
обратила этотъ монастырь, какъ и мнопе друпе, въ приходскую 
церковь; тогда же въ ней было устроили нечто въ роде высшаго 
училища.

Путешественникъ Екатерининскихъ временъ Самуилъ Георгъ 
Гмелинъ, *докторъ врачебной научи*, какъ онъ величаетъ себя 
въ своемъ известномъ 'ПутешествшпоРоссш*, передаетътатя 
сведения объ этомъ учебномъ заведенш:

<Сей монастырь после помянутой перемены служить пово- 
домъ сделать публичную школу, при заведенш которой госпо- 
динъ губернаторъ Бекетовъ единственно то имелъ намерете, 
чтобы самымъ деломъ доказать свою ревность и любовь къ 
отечеству. По усерднымъ представлетямъ сего господина губер-
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натора должно бы было изъ сего учреждетя быть такой семи- 
Hapin, где бъ все тЬ молодые люди, кои охоту и желаше 
оказали, а оеоблмйо Асжражямскмжз мрммзоммыач еолбажи 
Европейскимъ и аз1атскимъ языкамъ, географическимъ, истори- 
ческимъ и математическимъ наукамъ обучаться могли, и где бъ 
точное надзирате иметь надлежало, кои изъ учениковъ подали 
о себе надежду, что они со временемъ въ состоянии отправлять 
пристойныя имъ зван1я, и потому точно определять къ коимъ 
они себя одинъ передъ другимъ способными оказали. Cie пред- 
ставлете Его Превосходительства отъ высшихъ местъ не могло 
быть не опробовано. Въ самомъ деле набрано бм.ю ослиное мма- 
жесима и действительно оное снабдено всякими учи
телями*.

Къ сожалению, намъ неизвестно, что сталось впоследствш 
съ этимъ интереснымъ заведетемъ, где дети русскихъ гарни- 
эонныхъ солдатъ еще за сто летъ до насъ изучали *философи- 
чесюя науки* и восточные языки.

Тутъ же около бывшаго Троицкаго монастыря и еще одинъ 
уцелевпнй памятникъ древней исторти Астрахани—Никольсюя 
ворота въ Кремлевской стене. Маленькая церковь надъ нею 
была построена очень скоро после взяия Астрахани Царемъ 
Иваномъ Грознымъ, поэтому она старше даже Троицкаго мона
стыря.

Но, конечно, она уже не разъ была съ техъ поръ переде
лана внутри и только сохранила свой внешнй видъ кремлевской 
башни да несколько старинныхъ иконъ.

Сквозь соборныя, или Пречистенсюя ворота выезжаешь изъ 
кремля въ бывппй Белый городъ по такт, называемой Большой, 
или Московской улице, на которой сосредоточены все лучппе 
дома и магазины Астрахани. На площади, пересекающей эту 
улицу, мы посетили еще одинъ древнй храмъ Рождества Бого
родицы, чуть-ли не изъ числа первыхъ церквей, построенныхъ 
после заняття русскими Астрахани. Церковь эта двухъ-ярусная
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какъ и Успенший соборъ, но, повидимому, значительно старше 
его по архитектурному стилю. Множество древнихъ икоиъ, ее 
наполняющихъ, засдуживаютъ вниматя любителей старинной 
иконописи. Все это громадные черные лики, производящее стран- 
вое впечатлите своими детски-наивными и детски неумелыми 
чертами; Иванъ Креститель съ крыльями, загадочныя апокалип
сическая фигуры, способный скорее смутить воображете моля- 
щагося, чемъ умилить его душу,—и везде, конечно, массивные 
серебряные оклады большой цены.

Наши староверы Рогожскаго или Преображенскаго кладбищъ 
дорого бы, я думаю, дали за такое редкое собрате несомненно 
древне-русскихъ иконъ.,.

Иконостасъ въ 5-ть ярусовъ и тоже съ резными золочеными 
колонками, какъ Успенсюй соборъ. Тутъ же гробницы какихъ- 
то грузинскихъ царевичей, будто бы строителей храма, какъ 
объяснилъ намъ церковный сторожъ. Но онъ не эналъ ихъ именъ, 
а мы не могли разобрать ихъ на полустертыхъ вадписяхъ...

Мы закончили осмотръ города прогулкою по довольно тени
стому и длинному Александровскому бульвару. Съ своими хоро
шенькими павильонами и фонтанами онъ придаетъ городу много 
оживлетя и свежести. Посредине бульвара стоитъ бронзовый 
памятникъ Александру 2-му, <Царю Освободителю*, именемъ 
которая и названъ бульваръ. Высокая фигура покойнаго Госу
даря поставлена просто и величественно, и задумчиво-доброе 
выражение его лица передано очень удачно. Горностаевая пор
фира спадаетъ съ его царственвыхъ плечъ и свешивается изящ
ными складками съ пьедестала памятника...

Стиль памятника блиэко напоминаетъ манеру Микешина и 
его Екатерину Вторую передъ Адександринскимъ театромъ Пе
тербурга. Но я не знаю, наверное, кто авторъ этого Астрахан
ская монумента. Меня уже не въ первый разъ поразило непо
стижимое для меня обстоятельство, отчего это города нашихъ 
далекихъ окраинъ, наименее руссте изъ всей Россш, наименее 
заинтересованные крепостнымъ вопросомъ,—Ростовы, Одессы,
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Астрахани, почтили торжественными монументами память Царя- 
Освободителя гораздо раньше и искреннее, чемъ это сделали 
самые руссюе и самые коренные изъ русскихъ городовъ?

Сквозь сладк!й сонъ въ покойной поместительной каюте всю 
ночь слышишь неистовые порывы бури, которая бьется своими 
злыми крыльями въ нашъ бегупрй пароходъ, словно хочетъ си
лой остановить его или опрокинуть въ пучину Волги; даже ле
гонько покачиваетъ, какъ на море въ мертвую зыбь. Толчки 
машины, упрямо одолевающей бурю и безустанно ворочающей 
свои тяжелые поршни въ глубокомъ нутре парохода, отдаются 
даже здесь въ каюте, сквозь мягте матрацы кроватей. Въ со
седней каюте маленьтя детишки жалобно вскрикиваютъ каждый 
разъ, какъ раздается жалобный вопль пароходной трубы, пода
ющей энаки встречнымъ пароходамъ среди черной тьмы ночи. 
Это едутъ вместе съ нами две молоденьк1я, хорошеньюя ма
меньки, сами чуть не дети и обе уже съ детьми. Оне отправ
ляются одне-одинешеньки изъ Баку въ Нетербургъ.

Утромъ, еще не пивши кофе, мы вышли съ женой на верх
нюю террасу двухъэтажной рубки. Вйтеръ не унялся и срывалъ 
насъ внизъ, такъ что пришлось держаться за перила.

Впереди и кругомъ—бурая, бешено несущаяся намъ навстречу 
пустыня Волги. Ширь страшная, даже и после моря. Волга ска
тывается здесь въ Кастй однимъ широкимъ, могучимъ столбомъ, 
безъ изгибовъ и разветвленгй. Буро-лиловыя волны ея не пле- 
щутъ высоко, какъ морсюя волны, а стремительно гонятся вет- 
ромъ противъ бегущаго на всехъ парахъ парохода, мелькая въ 
глазахъ, такъ что не успеваешь уловить ихъ. Белыя змеи пены 
распалэываются затейливыми узорами по этому сизому фону, и
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безчисленные мелте барашки кудрявятся на всей этой неогляд
ной скатерти несущихся водъ, точно настояпця б%лыя стада...

Судовъ не видно ни одного. Воскресный ли день или буря 
остановила ихъ, только все они теперь на берегу или у берега. 
Только одно дерзкое суденышко треплется вдали своимъ обор- 
ваннымъ парусомъ, поминутно словно клюй йосомъ, спотыкаясь 
и ковыляя на волнахъ. Оно, очевидно, хочетъ обмануть и реку, 
и ветеръ, пробираясь какъ-то наискось съ леваго берега къ 
правому, на пятиглавую церковь болыпаго села.

На правомъ берегу—высокомъ и обрывистомъ—все села. Ле
вый берегъ—это ярко-зеленые, болотистые и лесистые острова, 
да желтыя отмели, на которыхъ никакого жилья. За этими остро
вами и песчаными косами, тянущимися на несколько верстъ въ 
глубину, течетъ Ахтуба, самый важный рукавъ Волги, почти та
кой же полноводный, какъ она сама, отделяющаяся отъ глав- 
наго русла еще выше Царицына и самостоятельно впадающая 
въ Кастйское море немного ниже Краснаго Яра. Такимъ обра- 
зомъ коренной левый берегъ Волги, на которомъ возможно 
постоянное жительство человека,—начинается, собственно го
воря, только за Ахтубой, вне пределовъ весенняго разлива 
водъ. На правомъ нагорномъ берегу, котораго обрывы подни
маются сажень на семь или десять надъ рекой, то и дело видны 
селенья. Все это хорошие, тесомъ крытые дома, болыте храмы, 
похож1е на городсте соборы; сейчасъ сказывается зажиточность, 
постоянный доходный промыселъ прибрежнаго населения. Но ужь 
живописности и уютности въ этихъ селахъ никакой. Они тор
чать на своихъ голыхъ глиняныхъ обрывахъ безъ малейшаго 
деревца, безъ садовъ и рощъ, татя  же голыя, татя  же пыльно 
серыя, какъ эта глина... Прозаичность житейскихъ вкусовъ рус- 
скаго крестьянина выражается здесь во всей полноте. Тутъ все 
для промысла и ничего для украшетя жизни. Рыбныя ватаги 
тоже часты и тоже все съ праваго берега. То и дело сереютъ 
вдали ни8еныие бревенчатые ледники съ множествомъ дверей 
въ которыхъ сохраняется рыба.
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Енотаевскъ мы проехали ночью, а теперь проезжаемъ мимо 
печальной памяти Вотлянки, Пришибинской и другихъ станицъ 
Астраханскаго казачества. Земли праваго берега главнымъ обра- 
зомъ принадлежать астраханскимъ казакамъ, этимъ рыболовамъ 
по призванью. Но песчано-глинистая почва праваго берега зна
чительно хуже по плодородию сочныхъ земель леваго, принад- 
лежащихъ большею частью юртовскимъ и кундровскимъ Тата- 
рамъ, за которыми дальше въ глубину материка тянутся уже 
кочевья киргизовъ Букеевской орды, точно такъ, какъ за ка
зацкими землями праваго берега вплоть до самой границы Дон- 
скаго войска идутъ юрты калмыковъ.

Мы, стало быть, и здесь еще не выдрались настоящимъ об- 
раэомъ изъ аз1атчины, изъ монгольства: оно продолжаетъ охва
тывать насъ со всехъ сторонъ. Особенно если вспомнить, что 
и само теперешнее Астраханское казачье войско составлено было 
въ первый разъ императрицею Анной Ивановной изъ местныхъ 
калмыковъ, принявшихъ крещеное. Только при Александре Благо- 
словенномъ къ этимъ <православнымъ* калмыкамъ былъ при- 
соединенъ подлинный православный народъ,—-те Волжске ка
заки, которые не захотели въ 1777 году переселиться на Кав- 
казъ, да городовыя команды приволжскихъ низовыхъ крепостей: 
Енотаевска, Чернаго и Краснаго Яра. Оттого-то до сихъ поръ 
скалмыщие базары*, скалмыцте хурулы* перемешиваются на 
правомъ берегу Волги, особенно ближе къ Астрахани, съ ка
зачьими станицами; оттого же и въ типе всехъ вообще нашихъ 
казаковъ, не только астраханскихъ, но и уральскихъ, и орен- 
бургскихъ и донскихъ—заметно еще такъ много монгольства и 
Азш, естественнаго наслед1я техъ вековечныхъ стенныхъ со
седей ихъ, которые всегда незаметно мешались съ ними и бы- 
томъ и кровью.

Астраханское казачество живетъ привольно. З&мли у него хотя 
не важнаго качества, но просторный, чтЬ для степняка особенно 
ценно. Ихъ всего около 25.000 душъ обоего пола, а эемли не
много меньше 700.000 десятинъ, такъ что на мужскую душу
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приходится около 56 десят., а одной удобной около 30 десятине 
Это даетъ имъ возможность очень выгодно заниматься ското- 
водствомъ и коневодствомъ везде, где любимое ихъ рыболовство 
для нихъ не такъ удобно. По статистическимъ даннымъ на каждый 
казач!Й дворъ приходится кругомъ по 5 головъ крупнаго рога- 
таго скота, по 6 головъ мелкаго и по 2 лошади, чтб, вероятно, 
редко встречается въ другихъ мЪстностяхъ Росс1и. Но все-таки 
главный промыселъ казаковъ — рыболовство. Оно больше всего 
сосредоточено между Астраханью и Енотаевскомъ, въ этомъ 
основномъ гнезде и кадмычества и казачества. Тамъ же и боль
шая часть казацкихъ земель.

После завтрака я спустился на палубу къ носу парохода, 
где одиноко сиделъ матросикъ съ длиннымъ шестомъ.

— Что, разве мелко здесь, мерять приходится? спросилъ я его.
— Нетъ, теперь еще не меримъ. Пароходъ всего три съ по

ловиной фута сидитъ, а вода еще жирна, не совсемъ слила; ме- 
ряемъ въ межень; тогда нельзя безъ этого, какъ разъ наткнешься.

— Ты откуда будешь?
— А мы тутъ все почитай съ одного места.—Тамбовсюе, и 

лоцманы, и матросы.
— Лоцманъ-то у васъ не одинъ?
— Какъ же можно одинъ? Старппй лоцманъ всю ночь рабо

таете а младппй—днемъ. У насъ ведь разомъ трое штурваль- 
ныхъ нужно: за два колеса двигаемъ, не за одно.

— Лоцману небось больше всехъ достается?
— А какже-жъ? Лоцманъ весь фарватеръ на память долженъ 

знать, за все и отвечаете Командиру при немъ дедовъ не
много. Опять же у него помощникъ. Командиръ съ 12 часовъ 
ночи до 4 утра, помощникъ въ остальное время.

— Жители-то как1е живутъ по берегу? спросилъ я.
— Казаки больше астрахансте; они хдебомъ мало занима

ются, не то что у насъ въ Тамбове; больше скотиной да рыбой; 
лошади тоже есть... Сена жъ у нихъ не въ* проедъ! Степи...

— А калмыковъ тутъ нетъ?
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— Есть и калмыки, зря тоже живутъ: рядомъ съ казаками, 
смотришь, и ихъ жилье. Ужъ и народецъ! Какъ издохнетъ у 
казака овца тамъ, курица или скотина какая, сейчасъ это къ 
калмыкамъ отволокетъ, калмыкамъ продастъ. Калмыкъ тотъ 
окромя падали никакой убоины не станетъ йсть; а падаль жретъ: 
ото  Богъ убилъ, то, говорить, и можно человеку йсть*, а самъ 
ни за что тебй даже пйтуха не зарйжетъ... избави Богъ!.. Это— 
по его—грйхъ. А вотъ кобылятину лопать да дохлятину—это 
ему законъ... искренно расхохотался матросъ.

*А вйдь тоже у него какъ у людей, продолжалъ онъ мнй 
разсказывать, послй нйкотораго молчан!Я, молельни тоже поза- 
ведены; все равно, какъ бы наша церковь сказать, а по их
нему хурулъ прозывается. Соберутся это косоглазые, въ дудки, 
въ сопйлки гудйтъ, въ барабаны бьютъ, не хуже у насъ, въ Там- 
бовй, въ балаганахъ на масляницу; это они богу своему молятся... 
Иконы у нихъ тоже поразвйшаны, только безобразный, смотреть 
скверно: чортъ не чортъ, и паукъ не паукъ, а лапы тоже, какъ 
у паука, во вей стороны. Я эти вей причиндалы ихъ видйлъ, 
какъ управляющаго мы своего съ губернаторомъ новымъ въ 
калмыцюй базаръ возили. Дйвокъ это вейхъ ихнихъ, калмыц- 
кихъ, посогнали пйть, плясать по ихнему заставили, ну и по- 
памъ ихнимъ тоже приказано было обйдню калмыцкую отслу
жить, какъ у нихъ заведено. Все я  тамъ у нихъ раземотрйлъ, 
только хорошаго ничего не видалъ... Скверность одна!.. Есть 
изъ нихъ, которые и въ нашу вйру преклонились; каме бога
тенькие, — тй больше норовятъ... Народъ вйдь и у нихъ тоже 
эаживный попадается. Верблюда много держатъ, лошадей, скота 
всякаго. Всймъ занимаются, что и прочее народы...

А то хохлы еще тутъ живутъ. Тоже надйлы имъ земельные 
понарйзаны, какъ по закону слйдоваетъ, въ достаткй тоже жи
вутъ, не бйдно. Прежде бичевой барки, бывало, таскали по 
берегу, бурлаки были, не мало тоже мучился народъ; а теперь 
ужъ сколько лйтъ ничего этого не стало. Все пароходъ потя- 
нулъ. Потому 'дешево. Семь копйекъ съ пуда отъ Астрахани до
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Нижняго. Какъ тутъ не везти? На чтб ужъ нашъ пароходъ 
почтовый, и тотъ 18 к. беретъ; а домчитъ живо, и не увидишь 
какъ. Друпе того меньше берутъ, 12, 10 к.

— На веслахъ разве вверхъ не ходятъ?—спросилъ я.
— На веслахъ какже-жъ можно?—снисходительно усмехнулся 

матросъ. — Въ этакую гору куда-жъ противъ волны лезть? Въ 
два часа изъ силъ выбьешься, все равно назадъ повернетъ. А 
река сама пять верстъ въ часъ уходитъ, такъ это другая статья! 
Только знай отъ мелей шестомъ отталкивайся, а то, сама тебя 
какъ на салазкахъ съ горы скатитъ, въ какой хочешь барже...

Мы начинаемъ наконецъ нагонять одинъ за однимъ буксир
ные пароходы, которые тащутъ вверхъ каждый по две, по три 
нагруженныхъ баржи. Веревочныя подушки висятъ на всехъ 
ихъ бортахъ, чтобы не стукались они другъ о друга. Съ тру- 
домъ борются они противъ ветра и волнъ, дружно бьющихъ имъ 
на встречу, и колеса ихъ работаютъ какъ-то неровно и нере
шительно, будто уставппя руки...

Начинаютъ встречаться понемногу и неуклнжя *беляныз, 
сплавляемыя внизъ къ Астрахани изъ верхнихъ притоковъ Волги, 
-богатыхъ дешевымъ и вместе прекраснымъ лесомъ. *Беляна*— 
прехарактерная штука, чисто волжская. Въ ней есть какая-то 
своеобразная красота, которая заставляла меня во все время 
моей поездки по Волге съ особеннымъ любопытстврмъ и удо- 
вольств^емъ всматриваться въ каждую проплывающую мимо 
деляну.

Издали смотреть — это настоящей ковчегъ Ноевъ: на совер
шенно плоской, громадной барке, которую можно назвать ско
рее плотомъ,—до того низки ея боковыя стенки,—воздвигнуть 
целый громоздшй корабль, вышиной не менее двухъ, трехъ 
саженъ, какъ следуетъ въ обычной форме корабля, съ кормою 
и носомъ, но только корабль этотъ сложенъ просто-на-просто 
изъ искусно положенныхъ другъ на друга сосновыхъ бревенъ, 
или досокъ, ничемъ въ сущности не связанныхъ, кроме хитро^

25*
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умной кладки. Въ громадномъ кузове этого корабля, снизу, вы 
можете видеть три или две круглыя двери, которыхъ сквозныя 
дыры чернеютъ на светломъ фоне свежаго леса, словно устья 
какихъ-нибудь темныхъ пещеръ. Эти сводистые проходы, проч
ные какъ настоящая постройка, нарочно оставляются снизу для 
того, чтобы леттй  воздухъ продувалъ сырой лесъ и чтобы греб- 
цамъ можно было свободно переходить когда нужно съ одного 
борта баржи на другой. Нельзя достаточно налюбоваться на эту 
оригинальную постройку, словно разлинованную геометрически 
правильными слоями или мастерски сплетенную изъ ровныхъ 
деревянныхъ брусьевъ. На беляне нетъ ни мачты, ни паруса, 
ни дымовой трубы. Только наверху этихъ досчатыхъ или бре- 
венчатыхъ ярусовъ, будто капитанская рубка на палубе настоя
щ ая  корабля,—торчитъ воротъ, да две-три тесовыхъ караулочки 
для рабочихъ на случай дождя. На носу беляны, не сзади, какъ 
у другихъ судовъ, а впереди, привязано огромное рулевое бревно, 
которыми направляется тяжкй и неповоротливый ходъ беляны. 
Гонится она исключительно одними теченьемъ реки, такъ какъ 
беляны спускаются только сверху внизъ, изъ лесныхъ дебрей 
Камы и Ветлуги, где ихъ обыкновенно и строютъ. Должно быть, 
этотъ своеобразный и удивительно красивый и вместе удобный 
способъ укладки лесныхъ матер]аловъ выработался среди вет- 
лужскихъ лесниковъ еще въ старые века. Беляны въ этихъ 
лесахъ строютъ обыкновенно зимой, когда нетъ другихъ ра- 
ботъ. Выстроютъ сначала дно, то-есть нижнюю плоскую баржу, 
потомъ съ обычными своими мастерствомъ нагрузятъ ее брев
нами, досками, тесомъ, дранью, чемъ вообще нужно,—и поджи- 
даютъ себе не спеша весенней воды. Но половодью спускаютъ 
ихъ вниэъ и продаютъ въ ниновыхъ городахъ не только лесъ, 
но и самое беляну.

Когда беляна не слушается руля, заводятъ на лодке, и опять- 
таки спереди, особые якоря и направляютъ ее куда следуетъ 
уже якорями; кроме того, чтобы несколько сдержать порывистый 
ходъ беляны въ ветеръ или волну, сзади кормы ея спускается
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на канате въ воду особая * волокуша*—тяжелая чугунная гиря 
въ несколько десятковъ пудовъ, которая тащится по дну реки 
и такимъ образомъ тормозитъ слишкомъ быстрое движете беляны. 
Но несмотря на все эти предосторожности, беляны то и дело 
наносить на мели и на береговыя косы, особенно въ сильный 
ветеръ и при крутыхъ коленахъ реки. Вообще возни съ ними 
не оберешься. Въ свежий ветеръ оне должны смирнехонько 
стоять на якоряхъ, пока стихнетъ погода, иначе ихъ унесетъ 
Богъ знаетъ куда. Но ночамъ оне тоже должны непременно оста
навливаться на ночлегъ. Оттого-то беляны доходятъ съ верхо- 
выхъ рекъ до Астрахани, хотя и по течетю, не раньше какъ 
въ месяцъ. Можно сказать, беляна ползетъ, а не плыветъ по 
реке. Матросъ меня уверялъ, будто на большой беляне необхо
димо иметь по крайней мере человекъ сто рабочихъ.

€ Потому деловъ съ нею дюже много, объяснялъ тамбовецъ, 
махинища тяжелая, товару на ней нагружено, гляньте-ка, страсть 
какая! упрется носомъ въ песокъ или камень,—какъ ты ее сдви
нешь?*

Действительно, знаюпце люди передавали мне, что на беляну 
очень нередко грузятъ лесу миллюнъ и даже полтора миллиона 
пудовъ. Съ такимъ грузомъ и вправду нелегко повернуться, темъ 
более, что широкй и высотй корпусъ ея лесныхъ ярусовъ при- 
даетъ беляне большую парусность.

У Никольской станицы Волга делаетъ заметный поворотъ. 
Къ Никольской пристаютъ все пароходы. Мы съ женою вышли 
здесь первый разъ на берегъ и сразу попали въ толпу казаковъ 
и казачекъ, совавшихъ намъ наперерывъ другъ передъ другомъ 
коробки съ свежею икрою и разную рыбу. Все наши пассажиры,— 
и, конечно, мы въ томъ числе, понакупили себе очень обиль
ный запасъ только что выпущенной, почти еще сладкой, икры, 
которую мы истребляли потомъ эа своими завтраками безъ вся- 
каго милосердия и съ детскимъ аппетитомъ. Редко, впрочемъ, 
и попадается случай отведать такой неподдельно свежей икры,



— 390 —

такъ сказать, на месте ея происхождетя, да къ тому же не 
по 2 и по 3 рубля за фунтъ, какъ мы платимъ за нее въ Москве 
и Петербурге, а всего только по 70 коп.—Туземцы же, навер
ное, покупаютъ здесь эту самую икру копеекъ по 40 или 50 
за фунтъ.

Пристани стали теперь быстро чередоваться одна за другою. 
После Никольской станицы Черный Яръ,—уныло-пустынный го- 
родокъ на крутомъ голомъ обрыве,—когда-то сторожевой остро- 
жекъ древнерусской порубежной черты, одна изъ первыхъ воен- 
ныхъ стоянокъ нашихъ на низовьяхъ великой реки, водворяв- 
шихъ съ такими усшпями русскую государственную власть среди 
грабительскихъ калмыцкихъ и ногайскихъ ордъ Волжскаго по
бережья. Теперь тутъ уездный центръ и довольно значительный 
скотныя и рыбныя ярмарки.

Владим1ровка хотя и слобода, а смотритъ гораздо больше го- 
родомъ, чемъ этотъ жалкй Черный Яръ. Только она уже не 
на кручахъ праваго берега, а на луговой низине леваго. Соб
ственно говоря, сама Владим^ровка стоить несколько дальше 
на Ахтубе, а не на Волге; къ Волге же присосеживается только 
своего рода пригородъ ея, <Соляная пристань*, но ее безраз
лично называютъ теперь Владим1ровкою. Две хороппя церкви, 
превосходно выстроенные крестьяпсюе дома, иные даже въ два 
этажа, — на всемъ следы благосостояшя и крупнаго заработка. 
Все пароходныя общества имеютъ здесь свои конторы и при
стани, и даже набережная этого мужичьяго села на большомъ 
протяжении вымощена камнемъ. Очень обширная мельница пе- 
ремалываетъ на берегу соль и нагружаетъ ее прямо на баржи 
и пароходы. Соль собственно и есть спещальный товаръ Вла
димирова и главный источникъ ея обогащетя. Отсюда идетъ 
железная дорога въ Васкунчакъ, къ известному соленому озеру 
у горы Вогдо. Владим!ровка не больше какъ торговая пристань 
Васкунчакскаго озера.

Нашъ пароходъ принядъ во Владим1ровке довольно много 
товаровъ, поэтому и постоялъ здесь довольно долго.
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Впрочемъ, намъ не скучно: общество самое разнородное и 
оживленное. Нашъ первый классъ—роскошь что такое: изящная 
столовая въ 2 света, вся выклеенная панелями дорогого дерева, 
гостиная съ бархатною мебелью, бронзой, зеркалами, коврами; 
къ вашимъ услугамъ и пьянино, и библютека, и письменные 
столы со всеми принадлежностями, и разныя игры... Буфетъ 
прекрасный, — живыя стерляди, прекрасная осетрина, икра на 
редкость, всякая провиз1я то и дело обновляется въ попутныхъ 
городахъ. Спаленки наши—те же нумера хорошей гостинницы, 
обставленный всемъ необходимымъ, только, конечно, потеснее. 
А наверху, кругомъ этой двухъэтажной гостинницы, выстроен
ной среди палубы огромнаго парохода,—террасы и галлереи для 
прогулокъ, великолепный видъ на Волгу, на волжские берега, 
на пробегаюпце мимо волжсте пароходы.

Наблюдателю-художнику этюды психологичесше, этюды пей
зажные—на каждомъ шагу.

Вотъ сидитъ передъ вами характерная группа настоящихъ 
волжскихъ фигуръ — седоусые, большеглазые, грузные армяне 
съ крепкими носами, согнутыми какъ клювы хищныхъ птицъ, 
съ неподвижно-алчнымъ взглядомъ этихъ птицъ. Это все нефтя
ные и рыбные промышленники, хотя и одетые въ цивилизован
ный жакетки и цилиндры, но насквозь пропитанные торгово
хищными инстинктами древняго Хоэара, отъ котораго они уна
следовали свое ремесло. Они истребляютъ—съ аппетитомъ крупг- 
наго зверя — икру, стерлядей, апельсины, обильно поливая ихъ 
шампанскимъ, и съ еще болыпимъ аппетитомъ услаждаютъ другъ 
друга единственно отрадною, и, повидимому, единственно пости
жимою для нихъ беседою—о пароходахъ, ценахъ нефти, тари- 
фахъ, удачныхъ сделкахъ; сотни тысячъ и миллюны рублей то 
и дело звенятъ въ ихъ разговоре, они въ самомъ деле ворочаютъ 
въ эту минуту въ своихъ карманахъ кучи золота. И ни на од- 
номъ этомъ выразительномъ, зверски красивомъ лице, исполнен- 
номъ хищнической смелости и хищнический сметки,—не прочтете 
следа какой-нибудь иной думы, иного ощущетя, кроме ожесто
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ченной жажды наживы, проникающей всякую складку ихъ лица, и 
горяпце жаднымъ огнемъ черные глаза, и мясистыя чувственный 
губы, и крючковатые носы, неподатливые какъ железная долбня.

Все-таки, пожалуй, отрадно, что въ нашъ просвещенный векъ 
вместо какого-нибудь Стеньки Разина или Оедьки Шелудяка на 
Волге упражняютъ свою хищническую удаль таше сравнительно 
мирные и безопасные хищники...

Армяне, евреи—такъ же какъ обармянивппеея и объевреив- 
ппеся русснле—далеко однако не составляютъ всей нашей ком- 
паши.

Съ нами едутъ и представительницы прекраснаго пола, не 
вмеюпря решительно ничего общаго съ хозарами и Стенькой 
Разинымъ.

Кроме двухъ миловидныхъ молоденькихъ маменекъ, о кото- 
рыхъ я уже упоминалъ, въ столовой и гостиной нашихъ целое 
дамское общество, и все больше, кажется, шведки и немки. Одна 
шведка огромнаго роста и еще более огромнаго аппетита, отправ
лявшаяся изъ Баку въ Гельсингфорсъ, белокурая, какъ альби
носка, особенно забавляла меня. Она то и дело вздыхала о зав- 
тракахъ, закускахъ, чаяхъ и обедахъ, то и дело заказывала 
себе не въ счетъ абонемента всякаго рода порцш, чтобы напол
нять чеиъ-нибудь досадные часы ожйдашя. Весело было смо
треть, какъ эта полновесная и грузная барыня, просившаяся 
своей могучей фигурой прямо въ иллюстрацию Нибелунговъ или 
какихъ-нибудь Скандинавскихъ героическихъ сагъ, съ детскою 
резвостью и съ детскимъ хохотомъ торопливо бежала вместе 
съ обеими молоденькими маменьками на каждую пристань, куда 
пароходъ притыкался хотя бы на пять минутъ, чтобы успеть 
купить у толпящихся на берегу торговокъ какой-нибудь пшенич
ный папушникъ, пряникъ, коробку икры, ягодъ, чего-нибудь 
вообще, что можно пожевать на дороге.

Любопытный и типичный человекъ попался мне среди этой 
разношерстной публики,—старшей братъ того А., что ехалъ со
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мною изъ Баку до Астрахани. Такой же самоучка и самородокъ, 
та же мужицкая речь на о, со всякими стаперича* и ^хоша*,— 
и, кажется, еще дельнее, умнее и речистее, чемъ братъ. На- 
чалъ тоже съ нуля, а теперь—свой механический заводъ для по
стройки судовъ, свои морские суда и пароходы, обширная тор
говля керосиномъ. Дела ихъ шли лучше, пока братъ не захотЗздъ 
отделиться отъ него, при чемъ порядочно таки отъ этого постра- 
далъ. Одинъ взялъ дело въ Баку, другой въ Астрахани. Они 
первые стали возить нефть въ наливныхъ баржахъ и получили 
за это на Московской Всеросшйской выставке золотую медаль 
и золотой жетонъ. Со старшимъ А. не разъ советовались по 
местнымъ промышденнымъ и торговымъ деламъ очень высоко
поставленные администраторы, и ему хорошо известны иныя 
петербургски сферы.

А. вообще не охотникъ до Петербурга и его канцелярий, и 
довольно остроумно подсмеивается надъ непрактичностью неко- 
торыхъ известныхъ ему руководителей русской промышленной 
жизни. Интриги и личности при разрешенш важныхъ торговыхъ 
вопросовъ, по его мнетю, часто губятъ у насъ дело.

А. сильно настаиваетъ на необходимости для Россш особаго 
министерства торговли, съ денежнымъ бюджетомъ миллюновъ 
въ 50. Въ настоящее же время, по его мнетю, для Министер
ства Финансовъ нетъ решительно никакой возможности, при 
многочисленныхъ прямыхъ обязанностяхъ его, знакомиться хотя 
бегло со всеми выступающими на очередь вопросами, со всеми 
заявляемыми нуждами, проектами, просьбами въ области торговли. 
Поневоле приходится на все отвечать отказомъ.

— Возьмите, напримеръ, былъ со мною случай летъ десять 
тому назадъ или больше,—разсказывалъ мне между прочимъ А.— 
Вздумалъ я построить на своемъ заводе въ Астрахани морскую 
шкуну. Обшивного железа достать у насъ нельзя. Чтобы въ 
Нижнемъ купить, нужно было ждать целый годъ, а мне къ спеху. 
Хлопочу въ департаменте, чтобы разрешили мне безиошлинно 
привезти железо изъ-за границы,—не дозволяютъ; а какъ же я имъ
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говорю, можно привозить изъ-за границы целое судно, тамъ по
строенное, обшитое темъ же железомъ? То вотъ можно, выхо
дить, а русскому строителю это же железо привезти къ себе 
нельзя! Вотъ и подите съ ними, доказывайте имъ. Одинъ изъ 
ихнихъ умниковъ главныхъ мне даже посоветовали шкуну въ 
Азглш заказать, да въ Касшйское море по Волге и доставить, 
что такъ будто дешевле обойдется. Я  говорю ему, а какъ же по 
речкамъ, по каналами, — разве морское судно можетъ пройти? 
Оно и не войдетъ въ каналъ-то. Такъ онъ тогда только спохва
тился, что чушь сморозили. Вотъ еще за сахаръ выдумали акцизъ 
возвращать! Нродалъ за границу, такъ получай себе съ казны по 
2 руб. съ пуда. У мужика за подати корову последнюю сводятъ, 
а спекуляторъ какой-нибудь, что никогда и сахаромъ не зани
мался, накупитъ сахару на заводахъ, продастъ за границу и яв
ляется себе въ казначейство: пожалуйте 200.000! Ну, а кто пше
ницу за границу продастъ, тотъ почему же ничего не получаетъ?

Я спросили своего собеседника о нефтяныхъ делахъ, о вл!л- 
т и  на нихъ Ротшильда.

— Да, вотъ говорить все, что Ротшильды и Нобели вредъ 
намъ, русскими, приносятъ. А безъ нихъ однако наши руссюе 
капиталы лежали себе спокойно да полеживали. Коли казна 5 
процентовъ на рубль платить безъ труда и безъ риска всякаго, 
кому охота придетъ работать, предпр1ят1я затевать? Нностранецъ 
потому сюда капиталь свой тащитъ, что у него онъ 8а 2, за 1, 
за процента помещается, а за очень крупвые капиталы даже 
еще съ него за сохраненье требуютъ. У насъ, кроме того, меры 
выдумываютъ ни съ чемъ несообразный, сами же мы и выду
мываемы Не хуже вотъ на съезде нефтепромышленниковъ по- 
становлете сделали, чтобы нефтяные заводы не имели собствен- 
ныхъ средствъ перевозки, а разверстку чтобъ сделать, кому 
сколько цистернъ железная дорога доставляла. У кого цистерны 
были, такъ железная дорога платила отъ себя по 260 рублей за 
цистерну, да помимо разъ 15 по 50 рублей они зарабатывали, 
опять 750 руб.; стало-быть, 1.010 рублей ежегодно выручали съ
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цистерны; а она вся 1.800 рублей стоить. Ни рабочихъ имъ не 
нанимать, ни завода не устраивать, только денежки въ карманъ 
класть. Потомъ ужъ отменили эту глупость, по моему таки пред
ложен^; назначили по 72 рубля платы въ годъ эа право дер
жать на рельсахъ железной дороги свой вагонъ-цистерну, и за- 
водамъ держать тоже дозволили, какъ и другимъ...

А. разсказывалъ очень грустный вещи о томъ вреде, который, 
по его словамъ, былъ нанесенъ здешнему скотоводству новыми 
законоположетями о чуме рогатаго скота.

— Вчистую народъ разорили! горячился онъ.—Больше тысячи 
штукъ скота порезали за зиму, одинъ Богъ знаетъ иэъ-за чего! 
Народъ просто въ отчаяте пришелъ. Пр1езжаю я какъ-то въ 
село одно. Смотрю, яму огромную копаютъ, народу согнано 
страсть сколько... Это что такое? спрашиваю. А, это мужики 
отвечаютъ, скотъ нашъ будутъ сейчасъ резать... Ветеринары, 
все больше немцы, понасланы были, молодежь, ничего толкомъ 
не понимаютъ. Одна скотина больна, они все стадо режутъ. 
Беда да и только! Недаромъ бунты черезъ нихъ по деревнямъ 
пошли. Спрашиваю мужиковъ, да почемъ же они знаютъ, какая 
скотина больна? Да, говорить, стекло подъ хвостъ втыкаютъ. 
Скотина, известно, боится, не даетъ вставлять, избегается по 
полю, ну, разумеется, жаръ у ней внутри больше станетъ,—вотъ 
онъ ее сейчасъ и подъ ножъ! Больна, дескать! жаръ большой, 
А она совсемъ здоровая!—Да вы-бъ, говорю, ледку бы ей всу
нули, вотъ оно бы жару и не было. Смеются мужики, мы, гово
рить, и то пробовали; даже больной клали, и той не у8навалъ... 
Эта, говорить, здорова, жару совсемъ нетъ. Лечить-то, значить, 
не умеютъ, а больше резать. Это на что-жъ похоже? Это и мяс- 
никъ зарезать съумеетъ, безъ доктора. А имъ деньги казенный 
платятъ за то, что скотину зря переводятъ. Стало быть коли и 
человекъ одинъ заболитъ, такъ всехъ режь? Ведь это, батюшка 
мой, разбой называется, а не лечете...

Разговорились мы, между прочимъ, и о прошломъ съ А.
— Мы, батюшка, народъ простой, рабочей, сами себя сделали,
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какъ умели, съ насъ не взыщите, на насъ пятака меднаго никто 
не потратилъ, съ самоуверенною улыбкой говорилъ А. Мы ведь и 
Волгу, и Каспйское море не по книжкамъ изучали, а собственными 
боками. Съ мальства все берега Кастйскйе обшарили, каждую 
бухточку, каждый островокъ въ лицо знаемъ. Отецъ рыбой зани
мался, и мы съ нимъ. Въ камышахъ зимою ночевали, на льди- 
нахъ насъ уносило, къ туркменамъ попадались, — мало ли чего 
бывало! Всемъ нашимъ военнымъ экепедищямъ въ Закаспйскй 
край мы помогали: и Маркозову и Скобелеву. Я  ведь отлично 
знаю и Скобелева, и Черняева и всехъ, кто тамъ действовала 
Здоровую только ошибку они сделали: отрезали нашу границу 
по речку Атрекъ, где совсемъ нетъ удобныхъ гаваней, а въ 
холодныя зимы на 21 дюймъ море замерзаетъ. Имъ бы непре
менно нужно было до Черной речки отхватить. Тамъ море ни
когда не замерзаетъ. Нерсамъ все равно, тЬ ничего-бъ не сказали. 
А въ случае чего имъ можно было бы за это въ Муганской 
степи сколько нужно отрезать. 300 верстъ пароходомъ сделать 
не трудно, зато ужъ безъ перегрузки и войска, и товары—прямо 
можно было бы тогда на железную дорогу доставлять. Болыпая-бъ 
вышла разница!

Вера А. въ Скобелева, въ Николая Павловича, въ Петра Ве- 
ликаго, во всехъ героевъ русской народной фантазш и во все 
ходяч1е анекдоты о нихъ, утешаюпце народное самолюбие,—са
мая наивная, не допускающая никакихъ сомненй и оговорокъ, 
и непоколебимая ничемъ; при своей огромной памяти и огром- 
номъ природномъ уме, А. составилъ себе очень стойкое и пол
ное, хотя и своеобразное представлеше объ историческихъ собы- 
т!яхъ и политическихъ вопросахъ, интересныхъ для русскаго 
человека, не на основати книгъ, какъ большинство изъ насъ, 
а на основанй своихъ личныхъ встречъ и беседъ съ разными 
людьми и собственныхъ своихъ впечатленй и выводовъ изъ со- 
вершившагося на его глазахъ.
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VI.

Царицынский: плесъ.

Мы съ женою съ любопытствомъ обошли все уголки громад- 
наго парохода, чтобы ознакомиться съ его чисто-американскимъ 
устройствомъ. Страна господствующей демократа, разумеется, 
не могла оставить безъ извЗзстнаго комфорта и самую небогатую 
публику. По ея образцу, и на нашемъ пароходе, не говоря уже 
о второмъ классе, мало отличающемся по существеннымъ удоб- 
ствамъ отъ перваго,— даже тренй классъ устроенъ съ большою 
заботливостью и придич1емъ. У всякаго пассажира своя отдель
ная койка, спальни просторны и чисты, отлично защищены отъ 
непогодъ всякаго рода, особая кухня и буфетъ,—далеко не то, 
однимъ словомъ, что мы привыкли разуметь подъ назватемъ 3-го 
класса на нашихъ морскихъ пароходахъ, где эта злополучная 
палубная публика терпитъ всевозможный стеснетя и неудобства 
и имеетъ буквально только полъ, на которомъ въ праве протя
нуться среди скота, бочекъ, тюковъ и шагающихъ черезъ головы 
матросовъ. Здесь даже 4-й классъ, помещающейся на палубе, 
какъ въ прочихъ пароходахъ 3-й классъ, прикрытъ деревянными 
широкими навесами отъ дождя и солнца и вообще несравненно 
удобнее обычныхъ третьихъ классовъ.

Водилъ насъ по всемъ этимъ пароходнымъ закоулкамъ любез
ный помощникъ капитана Б., оказавшийся крымчакомъ, изъ бео- 
дос1и, несколько знавппй меня еще во время моего директорства 
въ Крыму, и большой почитатель моихъ «Очерковъ Крыма*. Мо- 
рякъ, везде бывалый, онъ разсказывалъ намъ любопытный вещи 
о своихъ кругосветныхъ странствоватяхъ и, между прочимъ, 
очень разутешилъ русскую душу нашего собеседника А., сооб- 
щивъ намъ оригинальный китайский законъ, практикующейся 
въ Ханькоу, по которому европеецъ за убийство китайца пла
тить всего 25 — 50 долларовъ пени, а за убийство европейца
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китайцемъ сажаютъ на колъ не только самого убйцу, но и его 
жену и детей, а въ иныхъ случаяхъ даже и соседей!..

— Вотъ бы такой закончикъ у насъ на Кавказъ или въ Тур- 
кестанъ ввести... Поубавили бы аз1аты свои разбои!—съ хохо- 
томъ уверялъ А.

Весентй разливъ еще не совсемъ успелъ войти въ берега, и 
Волга несется вниэъ еще очень широкою и эффектною скатертью. 
По случаю половодья не поставлены еще и баканы, и пока еще 
везде удобный фарватеръ. Впрочемъ, помощникъ капитана пере- 
давалъ намъ, что вообще дело лощи ведется на Волге очень 
небрежно, точно такъ же, какъ и расчистка русла. Кое-где по
падаются казенный драги, но толку отъ нихъ мало, хотя деньги 
тратятся больппя. Чтобъ устроить подходъ водою къ Саратову, 
затратили огромныя суммы, а все-таки пристань въ 3-хъ вер- 
стахъ отъ города. Впрочемъ, прежде она ушла отъ него даже 
на 12 верстъ, который приходилось къ тому же проезжать по 
пескамъ. Волжсюе пески и камни приносить огромные убытки 
пароходчикамъ. Одинъ только Зевеке въ прошломъ году погу- 
билъ два свои парохода, посадивъ ихъ на камни.

Правый берегъ теперь ушелъ отъ насъ довольно далеко, за
городившись низкими островами и густою уремой; левый тоже 
весь въ лесистыхъ луговыхъ островахъ. Селъ уже не видно; 
только кое-где, при устье какого-нибудь *волжказ> (туземное на- 
зваюе рукавовъ Волги), попадаются рыбацщя ватаги и < учуги), 
стоять около нихъ барки, валяются на берегу опрокинутыя пу- 
зомъ вверхъ неводныя лодки.

Птицъ тутъ совсемъ не видно, къ моему удивлетю.
Въ устье реки мы видели и цаплей, и баклановъ, и чаекъ, 

а тутъ одне только галки; да и те боятся перелетать черезъ 
ширь реки, версты въ три, четыре; боятся высоко подняться 
надъ водою, такъ что чуть не задеваютъ воды крыльями; неко
торые смельчаки, впрочемъ, пробуютъ погарцовать и повыше, 
въ воздушной бездне; но ихъ сейчасъ же относить ветромъ на-
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задъ, какъ лодку сильнымъ течетемъ. Ветеръ ветромъ, а мне 
кажется еще, что въ такомъ длинномъ русле, прорезающемъ на 
нисколько тысячъ верстъ толщи земли, долженъ постоянно тя
нуть сквознякъ своего рода, какъ въ какой-нибудь трубе. Бы
стрина реки, подгоняемая жестокимъ ветромъ, кажется еще вдвое 
больше отъ бега парохода. Встречный беляны вой постановились 
на якоря. Издали ярусы плотно сложеннаго на нихъ теса ка
жутся папушами листового табаку; такъ уменыпаетъ размеры 
всйхъ предметовъ эта могучая ширь Волги. Навстречу намъ 
пробЪжалъ нефтяной пароходъ Иобеля, а вотъ пассажирский— 
<Рюрикъ> промчался, словно бравый рысакъ на городскоиъ гу- 
ляньи, промелькнулъ и исчезъ за поворотомъ берега. Около 8 ча- 
совъ вечера провалилъ мимо насъ, обменявшись съ нашимъ 
хриплымъ рыканьемъ и помахавъ, по обычаю, бЪлымъ флагомъ 
громадный пловучй домъ ^Пушкинъ*; такой же трехъэтажный, 
такой же длинный-предлинный, какъ и нашъ, онъ работалъ 
своими огромными колесами съ точностью и спокойств^емъ хо
рошей швейной машины и пронесся, не шелохнувшись ни однимъ 
суставомъ своимъ, до краевъ переполненный людьми, машинами 
й грузомъ.

А буксирныхъ пароходовъ мы нагоняемъ безъ счета. Все тя
нутся вверхъ съ вязанками баржъ въ хвосте. Это истинные 
спасители человека отъ изнурительной и унизительной работы 
вьючнаго скота. Буксиры эти заменили собою несчаотнаго бур
лака, всю жизнь тянувшаго, бывало, по этимъ тысячеверстнымъ 
берегамъ свою каторжную лямку. Умное изобретете техника 
сделало то, чего не могли бы достигнуть самыя горячая пропо
веди моралиста. Въ этомъ известная нравственная сила циви
лизации, науки; она волею-неволею освобождаетъ человека отъ 
рабскихъ обязанностей, даже безъ всякихъ возвышенныхъ целей 
съ своей стороны, однимъ естественныхъ ходомъ своихъ откры
т а  и изобретен^...
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Волга—это такая мощь, такой просторъ, такая самобытность... 
целый особый М1ръ, имФющгй свои явлешя, свои законы, свою 
поэз1ю. Поневоле этотъ особый мгръ долженъ былъ воспитать и 
свою особую нравственность. Здесь само собою зарождается чув
ство раздолья, удали, беззаветной смелости, — инстинкты воль- 
наго орла, передъ которымъ везде просторъ, везде добыча. У него 
острые когти, крепкгй клювъ, — стало быть, онъ тутъ хозяинъ 
надо всемъ, что не имЬетъ такого клюва и такихъ когтей, что 
не въ силахъ спастись отъ его хищнаго налета на более быст- 
рыхъ крыльяхъ, что тащится черепахой на канате или на не- 
уклюжихъ веслахъ впереди его легкой разбойничьей лодки. Ника- 
кихъ другихъ нравственныхъ побужденй, никакой жалости, ни
какого колебашя. Одна разыгравшаяся на свободе буйная си
лушка, та нерастраченная еще историческою жизнью сырая на
родная силушка, что, по чудному выражетю старинной русской 
песни, *по жилушкамъ живчикомъ переливается,—грузно мне отъ 
силушки, какъ отъ тяжелаго бремени*. Никого кругомъ нетъ, 
кроме дремучихъ десовъ, безмолвно таящихъ свои суровыя тайны, 
кроме голыхъ неприступныхъ обрывовъ да глубокихъ омутовъ 
Волги, немыхъ и темныхъ какъ могила. Кого бояться, кого сты
диться, у кого спрашивать позволетя въ этой текучей тысяче
верстной пустыне? Моя тутъ воля, — и все тутъ мое! Я тутъ 
властенъ царить, какъ этотъ степной ветеръ, что рветъ и треп- 
летъ въ клочья облака по поднебесью, что съ молодецкимъ свис- 
томъ хлещетъ своимъ бешенымъ бичемъ, будто лихой кочевникъ 
пустыни табунъ одичавшихъ лошадей, упрямыя волны реки... 
*Внизъ по матушке по Волге, по широкому раздолью, разыгра
лась непогодушка!* Эта старая пЬснь Волги сама поется здесь 
и этимъ ветромъ-бурею, и этими хлещущими и плещущими вол
нами, чтб несутся стремглавъ, кружа мне голову, навстречу не
сущемуся на всехъ крыльяхъ пароходу. Поэз!я <удалаго добраго 
мблодца*, разбойничьи идеалы Стеньки Разина и Ваньки Каина 
реютъ въ этомъ еуровомъ воздухе речной пустыни... Веэде имъ 
тутъ по колено море, все имъ тутъ трынъ-трава! Чужая душа—
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копейка, за то и своя не дороже! Разлетался на свою добычу 
съ вольной выси поднебесной, не считая, не меряя, ударилъ же- 
лезнымъ клювомъ,—одолгЬлъ—хорошо, мое счастье, а пропалъ— 
туда и дорога!

Когда едешь долго по Волге, иэо дня въ день, не только дни, 
но и ночи, и видишь всю эту неизмеримую массу водъ, несу
щихся изъ-за тысячъ верстъ, черезъ целыя огромныя области, 
изъ неведомыхъ лесныхъ трущобъ Вологды, Костромы, Вятки, 
Перми, наливающихъ тамъ внизу целое море; видишь эти без- 
численные седа и города, эти разноплеменные народы, къ ней 
прильнувшее, ею живущее, черпающее въ ней свой смыслы и силу; 
видишь эти нескончаемые караваны нагруженныхъ баржъ, бе- 
лянъ, барокъ, расшивъ, эти флотилш пароходовъ, — понимаешь 
тогда всемъ существомъ своимъ, что Волга действительно должна 
была представляться наивному воображенью дикаря язычника, 
первобытнаго обитателя ея береговъ, какою-то живою всесиль
ною богиней, требующею поклоненья и жертвы. Она была въ 
его глазахъ не въ виде только метафоры или
ласковаго эпитета, а действительно матерью, родительницей 
всего, кормилицей его, заботницей обо всемъ, чтб было нужно 
ему.

Это инстинктивное поклоненье Волге-матушке, царственной 
реке земли русской, унаследовалъ отъ древнихъ предковъ сво- 
ихъ и русскьй чедовекъ, тоже издревле жившьй на ея берегахъ. 
Царственная река во все века, которые помнить исторья, была 
невольною владычицей всей русской земли. Жили на ней Хо- 
зары,—и брали тогда дань съ Шева и Чернигова, съ северянъ 
и вятичей. Разбили на ней, века спустя, монголы свою *Золо- 
тую Орду*, — и вся Русь отъ Новгорода до Волыни очутилась 
въ ихъ господстве. Русь Кьевская, Русь Новгородская, стала под
падать подъ крепкую руку младшей сестры своей Москвы темы 
больше и крепче, чемъ ближе къ Волге подвигалось московское 
княжество, поглощая собою постепенно Ростовъ, Суздаль, Вла-
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диАпръ, Рязань, Нижн1Й. Завоевате Казанскаго и Астраханскаго 
царства царемъ Иваномъ Грознымъ было прежде всего завое- 
ван1емъ Волги, — и удивительнымъ образомъ опять эта власть 
надъ царственною русскою рекой совпала, какъ и прежде, со 
властью надъ всею землей русскою, съ истиннымъ началомъ 
русскаго царства. ____

'Каменный Яръ*, какъ вей бывпне сторожевые городки 
праваго волжскаго берега, забрался на высокий голый мысъ, 
стеной обрывающийся въ реку. И здесь ни деревца, ни травки, 
ни кустика; только тесные ряды сваленныхъ въ одну кучу сЬ- 
рыхъ тесовыхъ домовъ, изъ которыхъ подымаются две камен- 
ныя церкви. Эти волжсюе села-городки живо напоминаютъ те 
безыскусственные рисунки древне-русскихъ городовъ и селетй, 
кaкie сохранилъ намъ въ своемъ любопытномъ путешеств1и по 
Россш Герберштейнъ. Въ высшей степени прозаические, лишен
ные красоты и вкуса, они темъ не менее живутъ себе, пови- 
димому, припеваючи, при рыбе и деиежкахъ, вероятно, ни
сколько не огорчаясь досадными впечатлениями художника-ту- 
риста.

Удивительно разнообразны вкусы человека! Сарту довольно 
глиняной норы, горсти рису, ломтя дыни,—но зато необходимъ 
зеленый садъ, расшитые шелкомъ башмаки, раззолоченный ха- 
латъ. Русский мужикъ будетъ жить всласть на голомъ обрыве, 
упыломъ какъ могила, но зато подавай ему рубленый домъ, 
щи съ рыбой, кашу съ саломъ и водки вдоволь.

При Екатерине П Каменный Яръ назывался <Каменнымъ 
форпостомъ*; въ немъ стоялъ тогда обычный казацкий караулъ, 
какъ это было устроено тогда по всей такъ называемой 'Цари
цынской линии* для охраны почтоваго тракта изъ Саратова въ 
Астрахань, шедшаго вдоль праваго берега Волги. Гмелинъ, по
сетивший эти форпосты, съ болыпимъ состраданиемъ разска8ы- 
ваетъ объ участи бедныхъ донскихъ воителей, державшихъ 
здесь караулъ.
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Они, по словамъ его (употребляются къ тому, чтобы дорогу 
по Волге между Царицыномъ и Чернымъ Яромъ отъ давно уже 
тамъ известныхъ разбойниковъ, коихъ еще и ныне несколько 
бываетъ, очищать.

<На каждыхъ 25 или 30 верстахъ на западномъ берегу реки 
Волги находятся порядочно неболыпимъ редутомъ окруженный 
караульни, и при оныхъ живутъ въ бЗздныхъ землянкахъ по 24 
казака, кои состоять подъ смотрФтемъ сотника. По прошествш 
каждыхъ четырехъ месяцевъ они сменяются, и по году или 
около двухъ л1этъ служатъ на лиши. Сш на форпостахъ нахо- 
дящ1еся казаки отправляютъ также и почты: они должны про- 
езжающимъ съ порядочными подорожными давать подводы и на 
казенныхъ судахъ употребляемы быть въ греблю. Если хочешь 
бедную тварь въ свете себе представить, то должно на память 
привести донского казака, на лиши стоящаго.

(Здесь поступаютъ съ ними такъ, какъ едва ли прилежный 
хоэяинъ поступаетъ со своимъ скотомъ*.

Ветеръ все крепчалъ и къ вечеру превратился въ жестокую 
бурю. Солнце еЬло багровое, въ кровавомъ зареве. Быть, зна
чить, буре и завтра.

Сарепту мы проехали ночью и проснулись уже у Царицына. 
Царицынъ—тоже въ свое время сторожевой городокъ, построен
ный на высокомъ гористомъ берегу. Сначала тянется огромное 
богатое село, у ногъ котораго на реке целый лЗмокъ мачтъ; 
все это парусники съ хлЗзбомъ; за ними начинается длинный 
рядъ пароходныхъ пристаней Самолета, Волжскаго Общества, 
Кавказа и Меркур1Я, Зевеке и проч. Тутъ ужъ больше цивили- 
защи, Европы: дымятъ трубы, шумятъ колеса, раздаются свистки. 
Надъ пристанями, по горе — только-что разбитый бульваръ съ 
обычными беседками для шипучихъ водицъ, зелеными скамееч
ками, зелеными решеточками. Къ бульвару этому отъ каждой 
пристани поднимается крутая деревянная лестница, по одной 
изъ которыхъ и мы съ женою должны были взобраться, чтобы

26*
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ознакомиться хотя бегло съ знаменитымъ въ своемъ роде тор. 
говымъ городомъ волжскаго низовья.

Мы наняли извозчика и довольно скоро объехали все, что 
стбило смотреть въ Царицын!;. По правде сказать, тамъ смо
треть ровно нечего.

Рядъ порядочныхъ домовъ на набережной, у пристани, кра
сивый домъ водопровода, въ самомъ низу, и затемъ просторная, 
какъ выгонъ-торговая площадь съ примыкающими къ ней одной 
двумя улицами, еще смотрятъ сколько-нибудь городомъ. Въ 
общемъ же—впечатлите громаднаго ярмарочнаго села, куда на- 
чинаетъ вторгаться то тамъ, то здесь городская цивилизащя въ 
виде большихъ каменныхъ домовъ, хорошо снабженныхъ мага- 
зиновъ, торговыхъ складовъ и проч. Есть даже гимназ1я, жен
ская гимназ1я и разныя друпя просвещенныя учреждетя. Но 
надъ всемъ господствуетъ, все потопляетъ въ себе—пыльный и 
грязный мужицюй базаръ. Царицынъ въ сущности—одинъ ги- 
гантскй хлебный лабазъ, къ которому все остальное прилеплено 
только случайно, словно ради приличия. Даже церкви его—ско
рее деревенская, чемъ городстя. Нетъ ни одной выдающейся, 
достойной украсить собою богатый торговый городъ и стать его 
центромъ. Пять церквей стоятъ почти рядомъ другъ съ другомъ, 
можетъ быть, потому, что все стояли въ старое время въ го- 
родскомъ острожке, окруженныя стеною...

Дебруинъ, проеэжавппй здесь по Волге въ 1703 г., видедъ 
еще вокругъ Царицына деревянный стены и башни.

Площадь не мощена, да и изъ улицъ чуть ли не одна всего 
мощеная, много две.

Русстй уездный городъ сказался въ этомъ, несмотря на тор
говлю и богатство, несмотря на пароходы и железный дороги. 
Но рядомъ съ хлебнымъ Царицыномъ стбитъ взглянуть на 
другой, новейшей Царицынъ — Царицынъ нефтяной. Онъ ото
двинулся по берегу Волги версты на 2 отъ стараго центра и 
начинается хорошенькимъ Нобелевскимъ городкомъ, такъ живо 
напомнившимъ мне Вакинсюй городокъ Нобеля. Нобелевсюй го-
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родокъ словно окопАЛСя кругомъ глубокими оврагами и зеле- 
неетъ своими садиками на высокомъ полуострове Волги, рядомъ 
съ безнадежно-голыми обрывами своихъ соседей. Тутъ пре
красные каменные дома заводовъ и до полутораста хорошень- 
кихъ деревянныхъ домиковъ для служащихъ, изъ которыхъ 
каждый имеетъ свое скромное хозяйство и свой скромный ком- 
фортъ. Внизу опять пристани воЬхъ возможныхъ пароходныхъ 
компатй, флотил1Я собственныхъ пароходовъ и баржъ, наверху 
целыя баттареи серыхъ железныхъ башенъ для хранешя нефти 
и керосина, целые поезда вагоновъ-цистернъ, двигающееся по 
рельсамъ собственной Нобелевской дороги, соединяющей его за
воды съ Грязе-Царицынскою железнодорожною литей.

Изъ баржъ и пароходовъ гигантскёе насосы прямо перека- 
чиваютъ керосинъ и нефть наверхъ, въ железныя башни. За 
Нобелевскими заводами и Губонинскими соляными складами 
идутъ, также отдельными поселками, разделяясь другъ отъ 
друга небольшими промежутками, заводы и цистерны сначала 
Тапева, потомъ Стефанини, товарищества *Нефть*, и проч. 
и проч. Каждое владенье вооружено своего рода нефтяными 
баттареями, и все эти железныя круглыя башни, словно зна
мена различныхъ нащй, окрашены въ разнообразные цвета, по 
которымъ издали узнаешь ихъ. Но ужъ тутъ никакихъ садиковъ, 
никакой зелени, и, повидимому, никакого следа заботы о людяхъ, 
работающихъ съ утра до ночи и съ ночи до утра на этихъ заво- 
дахъ. Везде кругомъ одни голые обрывы да глиняные пустыри.

Царицынъ занимаетъ особенно выгодное положение на Волге, 
также какъ его соседи Сарепта съ юга и Дубов ка съ севера. 
До этой местности Волга, начиная отъ Самары, течетъ на юго- 
западъ у подножия скалистаго хребта, который составляетъ ея 
правый берегъ. Но немного ниже Царицына она вдругъ словно 
натыкается на какую-то невидимую преграду, и резко отбра
сывается на юго-востокъ, покидая свой горный хребетъ, и уже 
съ техъ поръ ее провожаюсь вместо настоящихъ горъ простые 
глинистые обрывы берега.
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Въ томъ же самомъ месте и Донъ, все время текупцй на 
юго-востокъ, какъ бы стремясь къ шпятю съ Волгой, наталки
вается на отроги праваго хребта Волги, которые уходятъ отъ 
нея въ степь подъ именемъ Эргеня, и еще круче, чемъ она, 
вдругъ поворачиваетъ къ юго-западу, такъ что устья этихъ 
двухъ великихъ рекъ, чуть не сливающихся вместе у Цари
цына, оказываются въ конце концовъ на разстояньи многихъ 
сотенъ верстъ другъ отъ друга: одно въ Азовскомъ, а другое 
въ Каетйскомъ море.

Это-то тесное сближенье Дона съ Волгой около Дубовки и 
Царицына, это выгодное положенье Царицына въ крутомъ по
вороте Волги, издревле придали поселкамъ этой местности важ
ное значенье. Трудно сомневаться, что упоминаемый арабскимъ 
писателемъ X века Ибнъ-Дастомъ—торговый Хозарскй городъ 
Сарашенъ и былъ темъ самымъ татарскимъ «Оара-чинъ* (сжел
тые пески*), который русские люди переделали впоследствш въ 
понятный ихъ уху Царицынъ.

По предположению Карамзина, Хозарстй Саркелъ, или Белая 
Вежа, главнейший населенный центръ Дона въ древте века, 
находился близъ того именно крутого колена Дона, которымъ 
онъ подходитъ къ Царицыну.

Д итя тюркстя [племена, некогда кочевавшая въ степяхъ 
южной Росши, пользовались этимъ местомъ сближенья великихъ 
русскихъ рекъ для того, чтобы перетаскивать свои хищничестя 
ладьи изъ одного главнаго воднаго пути въ другой. Наши предки 
славяне точно также пользовались этимъ удобнымъ волокомъ 
при своихъ набегахъ на Поволжстя и К астйстя  страны, какъ 
мы знаемъ это изъ подробныхъ разсказовъ древнихъ арабскихъ 
писателей.

Впоследствии по этимъ же естественнымъ волокамъ двига
лись изъ Дона въ Волгу и изъ Волги въ Донъ Донсте и Волж- 
сше казаки, понизовая разбойничья вольница, а подъ часъ и 
царстя рати. Оттого-то съ древнихъ временъ существовалъ въ 
этомъ месте между Волгой и Дономъ, сейчасъ же выше Цари-
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цыза, земляной валъ съ укреплен1ями, преграждавшей путь 
хищнымъ кочевникамъ въ глубину Россш. Следы этого вала, 
поддерживаемаго еще при Петр!; Великомъ, видны до сихъ поръ.

Оттого же Царицынъ съ первыхъ дней своего построена при 
царе Иване Грозномъ сталъ своего рода передовымъ редутомъ 
русскаго царства противъ кочевой азгатчины и Волжскихъ раз- 
бойниковъ, а впослФдствш, по замиреньи Поволжья и водво- 
реньи здесь сильной государственной власти, обратился въ важ
ный торговый пунктъ.

Дубовка нисколько ранее Царицына воспользовалась исклю
чительными выгодами местности и уже давно была соединена 
съ Качалинскою станицей Дона конно-железною дорогой, те
перь упраздненною. Еще раньше гешальный взглядъ Петра 
едва было не соединилъ канадомъ Волгу съ бассейномъ Дона. 
Только каналъ этотъ рылся несколько севернее, у города Ка
мышина, изъ маленькой речки Камышенки въ реку Иловлю, 
которая верховьемъ своимъ подходить почти вплотную къ Волге 
и еще ближе къ Камышинке, а затемъ течетъ параллельно съ 
Волгой до владенья своего въ Донъ какъ разъ у того места, 
где онъ круто поворачиваетъ наюго-западъ. Собственно говоря, 
Иловля съ Камышинкой и служили издревле путемъ воднаго 
сообщетя Дона съ Волгой, и волокъ судовъ происходилъ всего 
только на ничтожномъ разстояньи, отделяющемъ верховья йловли 
и Камышинки. Въ настоящее время, съ постройкой коротенькой 
железной дороги отъ Царицына до станицы Донской и целой 
системы другихъ железныхъ дорогъ, соединившихъ Царицынъ 
черезъ Грязи и Орелъ со всеми областями и торговыми цен
трами Россш, точно также, какъ съ западною границей и при
морскими портами,—значенье понизоваго Волжскаго порта все
цело перешло въ Царицынъ. Онъ сталъ естественнымъ цен- 
тромъ торговыхъ сношенй Касшя и Волжскаго низовья съ 
остальною Росшей и обратился мало-по-малу въ громадный складъ 
соли, рыбы, нефти и хлеба, превысивъ своимъ населеньемъ 
многге губернскге города.



Бугры Стеньки Разина/]

За Царицыномъ пейзажъ Волги совершенно изменяется. 
Степная Волга, Волга киргизовъ и калмыковъ, можно сказать, 
кончается зд'Ьсь. Кончается (или вернее начинается) сейчасъ же 
противъ Царицына и Ахтуба, эта река кочевниковъ, орошающая 
ихъ улусы. Невдалеке отъ того места, где она отделяется отъ 
коренной Волги, стоить городъ Царевъ, вероятно, бывппй *Сарай* 
хановъ Золотой Орды,—бывшая столица кочевй,—до сихъ поръ 
полная древнихъ ра8валинъ и насыпей.

Кончается на правомъ берегу и Астраханская губертя, и 
начинается Саратовская. Царицынъ—уже уездный городъ Са
ратовской губерши. Вместо калмыцкихъ кочевй у Царицына 
придвигается чуть не къ самой Волге область Донскихъ казаковъ, 
такъ что Саратовская губертя отделяетъ ее здесь отъ Волги 
только узкимъ клиномъ. По левому берегу, однако, Астрахан
ская губертя тянется еще довольно долго, до впадетя Еру- 
слана, где уже граница Самарской губернш. Это степи некогда 
знаменитаго соляного озера Елтона, значенье котораго подорвано 
теперь такимъ же обильнымъ солью Баскунчакскимъ озеромъ, 
гораздо более близкимъ къ Волге. Елтонъ, впрочемъ, продод- 
жаетъ попрежнеиу добычу соли, отправляя ее черезъ Царевъ въ 
Дубовку, въ Камышинъ, въ Никольскую слободу.

Горные берега Волги много живописнее ея низовыхъ бере- 
говъ. Они стоять отвесными стенами, разделенные своими 
оврагами, будто крепостная ограда, на бастюны, люнеты и 
башни,—на такъ называемые здесь зстолбичи* или € шиханы*.

На одномъ изъ такихъ живописныхъ столбичей, что высту- 
пилъ обрывистымъ мысомъ въ волны реки, у небольшого по
ворота Волги—расположена Дубовка. Она смотритъ иэдали го
раздо красивее Царицына. Хотя Дубовка именуется посадомъ,
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но это настояпцй городъ, и городъ далеко не маленькьй. Съ 
палубы парохода намъ были видны пять церквей, ближайшихъ 
къ берегу, а, вероятно, ихъ еще больше. И церкви эти—не 
чета безхарактернымъ церквамъ Царицына: это все белока
менные храмы настоящаго русскаго стиля, среди которыхъ вы
деляется большой и красивый многоглавый соборъ. Такихъ ка- 
менныхъ палатъ, каюя можно встретить среди домишекъ Ца
рицына,—въ Дубовке, правда, нетъ; здесь господствуетъ скром
ный типъ домовъ прежняго уезднаго города, но они зато все 
на виду и очень картинно лепятся по обрывамъ скалы. У под- 
нож1я этой скалы—пристань съ парусными кораблями, парохо
дами, конторами разныхъ компаний.

На пристани этой бабы продаютъ тарелки ярко-красной клуб
ники, которая только теперь стала здесь поспевать, и которую 
мы кончили есть въ Ташкенте уже месяцъ тому назадъ. Про
даютъ еще какье-то особенные лохматые коврики местнаго про
изводства, по 5 и 10 рублей за штуку, неособенно прель
стившие меня. Но наша пароходния публика отъ нечего делать 
деятельно раскупала и клубнику, и ковры, къ большому удо
вольствию дубовскихъ казачекъ. Пароходъ стоялъ здесь недолго, 
и отчаянные парни, съ истинно казацкою удалью, прыгали на 
него и съ него съ кувшинами молока и съ плетушками яицъ, 
торопясь закончить свой слишкомъ упрямый торгъ со скупыми 
пассажирами и рискуя выкупаться въ далеко еще не теплой 
матушке Волге. Энергическая ругань капитана парохода и угрозы 
его увеэти ихъ въ Камышинъ, действовали на нихъ, повиди- 
мому, очень слабо. Тутъ и другая торговля, более серьезная. 
Берегъ уставленъ множествомъ свеже-срубленныхъ еловыхъ 
домиковъ, поставленныхъ совсемъ съ крышами,—покупай себе 
прямо и живи! А на баржахъ, 8агромоздившихъ пристань, вся- 
к й  лесной товаръ: лыки, дубье, дрань, ободья, уложенные такъ 
мастерски, что иэдали кажутся свитыми изъ дерева канатами.— 
Огромные мучные заводы, все, конечно, паровые,—стоятъ це
лою цепью вдоль берега Волги. Главные заводы—купца Казеева.
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У него же въ ДубовкТз, въ подражанье сарептскимъ Немцамъ. 
горчичный и пивоваренный заводы. Эта сильно развитая завод
ская деятельность Дубовки делаетъ ее однимъ изъ самыхъ важ- 
ныхъ промышленвыхъ центровъ Саратовской губерти. Прежде 
Дубовка была и богатымъ торговымъ пунктомъ, служа главнымъ 
перепутьемъ между Волгой и Дономъ посредствомъ когда-то 
бывшей здесь конножелезной дороги въ Качалинскую пристань 
Дона. Но теперь ея торговое значенье всецело унаследовадъ Ца
рицынъ, и песенка Дубовки спета, вероятно, навсегда. Вообще 
Дубовке не везетъ: была она въ свое время городомъ и даже 
главнымъ местомъ управления Волжскихъ казаковъ, но увлек
лась Пугачевскою смутою,—и была разжалована изъ городовъ 
въ простой посадъ. Была у нея железная дорога, — и потомъ 
тоже отнята.

Сама Дубовка, какъ и Царицынъ, какъ и все вообще слободы 
и городки Волжскаго берега, безотрадно голая, безъ всякой 
зелени; кварталы тесовыхъ крышъ и 8аборовъ среди пыльныхъ 
площадей и улицъ,—и больше ничего. Но окраины ея—сплош
ные фруктовые сады, которыми вообще славится Саратовская 
губертя.

А горный берегъ все красивее, все интереснее. Села попа
даются не часто, верстъ черезъ 8—10, но зато болытя, бога- 
тыя, съ хорошими храмами, настоящая приволжсюя слободы: 
Водяная, Пролейка, Балыклея, противъ которой на левомъ бе
регу другая Балыклея—Верхняя, потомъ Караваинка, Антиповка 
Быковы Хутора, поставляющее на всю Русь православную свои 
чудные арбуэы, известные въ торговле подъ именемъ камы- 
шинскихъ.

Хутора эти тоже на левомъ берегу. Вообще отъ Царицына 
левый берегъ уже покрытъ поселеньями. Это не те луговые, 
покрытые тальникомъ острова, которые до Царицына отделяли 
отъ коренной Волги русло Ахтубы. Тутъ Волга валить однимъ 
спдошнымъ и прямымъ столбомъ, безъ всякихъ вилятй въ сто
роны, широкою какъ скатерть водною дорогою, между двухъ сво-
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ихъ надежныхъ коренныхъ береговъ. Тутъ уже прекращается 
вместе съ окончатемъ Царицынскаго плеса рыболовное цар
ство, и береговые жители занимаются мелкою рыбою только для 
себя и между деломъ. Впрочемъ, съ 15-го мая наступило время 
запрета рыбной ловли и здесь, и везде, такъ что и рыбаковъ 
почти не видишь теперь.

После широкаго раздолья Волги прогулка по всякой русской 
реке покажется скучною. Донъ сравнивать нельзя съ Волгою 
по ширине, хотя характерная красота его белыхъ меловыхъ 
береговъ въ иныхъ местахъ нисколько не уступаетъ Волге.

Сегодня и день, какъ нарочно, отличный. Сильный ветеръ, 
не успокоившийся за ночь, высоко вздымаетъ бурливыя волны 
и завиваетъ ихъ белыми гривками; въ воздухе пр!ятная све
жесть, а голубое весеннее небо ласкаетъ глазъ своими мягкими 
радующими лучами. Вся публика на террасе, на галлереяхъ, 
на палубе; всякому хочется подышать полною грудью вольнымъ 
воздухомъ царственной реки и полюбоваться ея мирными кар
тинами, незаметно меняющимися, какъ стекла волшебнаго фо
наря.

Пароходы встречаются что-то редко, но за то вонъ картина, 
которую уже не такъ часто увидишь теперь на Волге. Тяжело 
нагруженная барка медлено ползетъ вдоль берега противъ те
ченья, запряженная парою лошадей, похожихъ на Донъ-Кихо- 
това Россинанта. Лошади тоже бредутъ по мелкой воде, и па- 
рень-погонщикъ, въ красной рубахе, терпеливо следуетъ по ихъ 
пятамъ, болтая воду своими огромными сапожищами съ безза
ботностью, достойною лучшей участи.

Суденышки съ туго надутыми парусами шибко, будто не 
своею волею, гонятся мимо насъ попутнымъ ветромъ, иногда 
блиэкимъ-близко къ бортамъ нашего парохода. Намъ тогда от
лично можно рассмотреть ихъ безхитростные шалашики изъ ни- 
чемъ не сбитаго теса, у которыхъ какой-нибудь мужикъ-бароч- 
никъ сидитъ со своею бабою въ красномъ сарафане со своими 
белобрысыми босоногими детишками, всею своею трудовою не
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прихотливою семейкою, вокругъ походнаго котелка или горшечка 
хлебая деревянными ложками что Богъ имъ послалъ, и жуя съ 
терпеливою флегматичностью вола свой неизменный оржаной 
хлебушко.

Ползаютъ тоже по этому бурному раздолью разыгравшейся 
Волги и местный крестьянск1я лодочки, перебирающаяся съ бе
рега на берегъ, или изъ села въ село. Крестьяне привыкли къ 
этому страшному зверю-реке какъ къ чему-то своему, домаш
нему, и не умеютъ церемониться съ нимъ, а выезжаютъ сна 
свою реку* въ чемъ попало и какъ попало, съ тряпицею вме
сто паруса, съ течью въ дне, съ чуть живою мачтой, хотя ма- 
тушка-Волга то и дело шутить съ ними плох!Я шуточки.

Чемъ дальше, темъ оригинальнее делаются формы берего- 
выхъ скалъ. То оне кажутся какими то хлебами, наваленными 
другъ на друга, то гигантскими черепахами или жабами. Ме
стами горный берегъ распахивается, какъ полы занавеса, и 
сквозь ярко-зеленую лощину виднеются въ ея глубине и хлеб
ный поля, и далетя деревушки, и притаившаяся у устья до
линки какая-нибудь рыбацкая хижинка съ привязанною около 
лодкой.

Вотъ мы наконецъ у Камышина. Тутъ маленькая Швейца- 
р1я своего рода. Берегъ очень высоюй, пр обрывамъ его вьются 
тропинки, какъ въ настоящихъ горахъ. Отъ пристани, загро
можденной пловучими конторами шаблоннаго вида всевозиож- 
ныхъ пароходныхъ обществъ и приставшими къ нимъ парохо
дами и баржами, крутейппя и длиннейния лестницы ведутъ 
на набережную. Мы съ женою пошли прогуляться и по ней, и 
по городу. Набережный волжскихъ городковъ—все одного типа. 
Непременно чахлый бульваръ съ зелеными скамеечками и не
пременно такъ называемый явокэалъ*,—скромный трактирчикъ 
съ балконами на Волгу, съ эалою для танцевъ, съ арфистками 
и музыкой. Непритязательная и немногочисленная камышин
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ская публика собирается эд^сь къ приходамъ пароходовъ — 
хоть немножко развлечься оФъ однообразия уФздной жизни. Но 
за то видъ на Волгу съ этихъ балконовъ и этого обрыва по- 
разителенъ по могучему размаху и величественной простотЬ 
своей.

Самъ городъ беэотраденъ, какъ вс& наши уездные города. 
Кирпичные и деревянные сундуки, каше въ два, как1е въ одинъ 
этажъ, безъ стиля, безъ красоты, безъ житейскаго удобства, 
тянутся однообразными рядами вдоль утопающихъ въ пескЗз и 
пыли улицъ. Церквей много, но тоже безхарактерной и безвкус
ной архитектуры, а всего больше, конечно, кабаковъ, что подъ 
разными титулами торчатъ и на углахъ каждаго переулочка, и 
на площадяхъ, и на улицахъ, при всЗзхъ въ^эдахъ и выЗидахь, 
образуя собою своего рода гостиный дворъ пьянства. У н1;м- 
цевъ такой прибрежный городокъ былъ бы корзинкою цв'&говъ, 
хорошенькою игрушечкой, которую Ъздили бы осматривать ту
ристы. А тутъ нигд'Ь ни воздуха, ни зелени, ни уютности, ни
чего того, что дЪлаетъ отраднымъ человеку его гнездо. Когда 
мы возвратились на пристань, порядочно утомленные ходьбой 
по камышинскимъ пескамъ, всЬ наши спутники увлеченно за
нимались торговлею съ представительницами местной промыш
ленности, которыя нанесли на пристань всякихъ вязаныхъ 
кофтъ, шарфовъ, скатертей и т. п. спещальныхъ изд1зл1й Ка
мышина, славнаго, стало быть, не одними только арбузами сво
ими. Впрочемъ, по Волг'Ь, больше славна крошечная рЪченка 
Камышинка, чФмъ стояпцй на ней городъ. Въ старинной пФснФ 
волжскихъ разбойниковъ поется:

Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Камышина,
Протекала, пролегала мать—Камышинка р%ка:
Какъ съ собой она вела круты красны берега,
Круты красны берега и зеленые луга.
Она устьицемъ впадала въ Волгу-матушку;
А по славной было матушжЪ-—Камышинк%-р'йк'Ь
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Какъ плыли-то, выплывали все нарядные стружки.
Ужъ на т-Ьхъ ли на стружкахъ удалые молодцы,
Удалые молодцы, воровюие казаки.

Я уже говорилъ раньше, что это была историческая дорога 
для переволока съ Дона на Волгу ручкою Иловлею. Стенька 
Разинъ то и дело перебЗзгалъ этою любимою казацкою дорож
кою изъ своего Паньшина городка, изъ своего Донского Кагаль- 
ника, въ Царицынъ и Астрахань. Камышинка такъ воровато пря
чется въ своихъ берегахъ, что съ Волги ея почти незаметно,— 
настоящая дорога воровъ. Можетъ быть, потому, что проходъ, 
по ней такъ скрытенъ, народная фантаз1Я поражалась внезап
ными частыми появленьями батюшки Степана Тимофеича съ 
родного Дона на матушке Волге, и приписывала эти перелазы 
его колдовской силе. До сихъ поръ жители Волги разсказыва- 
ютъ о чародейской кошме-самолетке, на которой лихой атаманъ 
въ одну минуту дереплывалъ реки и перелеталъ по воздуху, 
куда хотелъ.

Камышинъ со своими окрестностями и вообще весь этотъ бе- 
регъ Волги внизъ до Царицына были первымъ пристанищемъ 
Стеньки на великой русской реке. Этотъ безстрашный хищный 
коршунъ вилъ себе мимолетныя гнезда то на одномъ, то на дру- 
гомъ «шихане* гористаго берега, безопасный, какъ въ крепости, 
на этихъ отвесныхъ обрывахъ, окруженныхъ рекою и глубокими 
оврагами, укрытыхъ дремучими лесами отъ чужого глаза. Оттого- 
то начиная отъ Царицына и чуть не до самаго Саратова знаю
щее люди то и дело указываютъ вамъ на берегу Волги места, 
увековеченныя въ народной памяти именемъ лихого атамана. 
¡И все это непременно «бугры*. Атаманъ-хищникъ, какъихищ- 
никъ-птица, долженъ былъ поневоле забираться на вершину ка
кой-нибудь скалы, откуда ему было бы ловчее озирать издали 
свою добычу и молтею низвергаться на нее сверху.

Все известия современниковъ о шайкахъ Стеньки сходятся 
въэтомъ.

«Стоить Стенька на высокихъ а кругомъ его—полая
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вода, ни пройти, ни проехать, ни проведать, сколько ихъ тамъ 
есть, ни языка поймать никакъ не можно...* доносилъ, напримеръ' 
о немъ Царицынскому воеводе вожа Иванъ Бакунинъ.

*Бугровъ Стеньки Разина* на Волге очень много. Мы ихъ 
видели и у Дубовки, и у Караваинки, и за Камышинымъ. Каж
дое приволжское село въ этомъ отношети имеетъ свои собствен
ный преданья. Среди живописныхъ сстолбичей* горнаго берега 
намъ показывали и зстолъ Стеньки Разина*, и к тюрьму Стеньки 
Разина* въ глубокомъ лЗзсномъ логу; одинъ изъ бугровъ назы
вается почему-то *Шапкою Стеньки Разина*, можетъ быть, отъ 
сходства своихъ очертатй съ формою маховой шапки. Дегенда 
же уверяетъ, будто хмельной атаманъ после долгой ночной по
пойки забылъ на этомъ бугре свою соболью шапку.

Разсказовъ волжскихъ жителей о погребахъ и подземныхъ 
кладовыхъ Стеньки тоже не переслушаешь. Простой народъ ве- 
ритъ здесь этимъ разсказамъ съ датскою искренностью, и не 
одинъ предприимчивый простолюдинъ убивалъ свои силы и сред
ства, отыскивая по разнымъ стариннымъ зам&гкамъ эти неве
домо где зарытыя сокровища.

Вообще имя Стеньки, песни о подвигахъ Стеньки еще живы 
на Волге; по правде сказать, живъ еще, должно быть, и духъ 
его. Стоитъ хотя вспомнить недавте €холерные погромы* Астра
хани и Саратова, такъ живо напомнившее современной русской 
цивилизащи не далеко еще ушедпня отъ насъ старыя времена 
и старые нравы.

Недаромъ поволжск1е жители изстари привыкли разсказывать, 
будто ихъ излюбленный атаманъ, батюшка Степанъ Тимофеичъ, 
какъ великей чародей, спасся отъ царской казни и до сихъ поръ 
живой мучится въ дикихъ горахъ.

Засадилъ его Царь на Москве въ тюрьму, заковалъ въ кан
далы, а онъ разорвалъ кандалы, будто нитку, раэрывъ-травою, 
вынулъ изъ печки уголекъ, нарисовалъ на стене лодку съ вес
лами, селъ въ эту лодку и мигомъ перелетелъ на Волгу.

Костомаровъ въ своей художественной монографш *Бунтъ
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Стеньки Разина* передаетъ очень характерный разсказъ русскихъ 
матросовъ, бежавшихъ изъ плена черезъ Персидскую землю, какъ 
они встретились въ страшныхъ горахъ на Кастйскомъ море съ 
Стенькою Разинымъ, уже древнимъ, мохомъ поросшимъ старцемъ.

«Зпайте-жъ, я—Стенька Разинъ, сказалъ онъ имъ, меня эемля 
не приняла за грехи мои; за нихъ я проклятъ, суждено мне 
страшно мучиться... Еакъ пройдетъ сто летъ, на Руси грехи 
умножатся, да люди Бога станутъ забывать, и сальныя свечи 
зажгутъ вместо восковыхъ передъ образами, тогда я пойду опять 
по свету и стану бушевать пуще прежняго!*

Люди, помнивппе эти разсказы, думали въ свое время, что 
Пугачевъ-то и былъ Стенька Разинъ, вернувшийся по обещатю, 
черезъ сто летъ покарать землю русскую за ея велите грехи.

Пугачевъ раздулъ на Руси пожаръ еще шире и жарче, чемъ 
Разинъ, и жилъ онъ гораздо ближе къ намъ; однако, имя его 
далеко не такъ популярно въ народе; онъ не оставилъ по себе 
на Волге ни поэтическихъ, ни мистическихъ легендъ, и объ немъ 
не сложилось здесь целаго цикла сочувственныхъ песенъ, какъ 
о «батюшке Степане Тимофеиче*, незабытыхъ народомъ въ те
чете почти 250 летъ.

Это зависело, конечно, отъ коренной разницы въ характерахъ 
этихъ двухъ великихъ возмутителей земли русской.

Стенька былъ человекъ удали и увлеченья, въ некоторомъ 
роде, вдохновенный своимъ подвигомъ кроваваго разгрома, своею 
ролью освободителя всероссйской голытьбы отъ господъ, отъ 
законовъ, отъ начальства, отъ работъ и обязанностей... Онъ вно- 
силъ въ свои разбойничьи деянья какую-то дикую и кровожад
ную поэ8!Ю, поражавшую фантаз1Ю народа. Оттого личность его 
стала невольно предметомъ поэтическаго творчества въ той на
родной среде, которая его вскормила и пронесла гроэною бурею 
череэъ русскую истор1ю. Стенька чутьемъ ноиималъ детскую 
потребность народа въ картинныхъ и характерныхъ сценахъ, 
и всегда являлся передъ нимъ въ той сказочной декорацш, ко
торая такъ обаятельно действуетъ на толпу... Онъ, конечно, не
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разыгрывалъ при этомъ искусственной сцены, а быль вполне 
искрененъ, какъ сынъ этой же черни, самъ глубоко убежден
ный, что излюбленный голытьбою, ея ^батюшка Степанъ Тимо
феевича долженъ былъ держать себя именно такъ, какъ онъ 
держалъ себя.

На его атаманскомъ стругу с Соколе веревки и канаты были 
свиты изъ чистаго шемахинскаго шелка, паруса были сшиты изъ 
яркихъ персидскихъ тканей, у самого атамана на плечахъ была ве
ликолепная соболья шуба, крытая драгоценною восточною парчею, 
и онъ всегда сиделъ на своемъ стругу на высокомъ месте, какъ 
передовое знамя, издали видное всей его разбойничьей дружине.

Въ татя  минуты, напр., когда онъ въ пьяномъ порыве дикой 
удали схватилъ вдругъ въ охапку залитую жемчугами и золотомъ 
любовницу свою, красавицу-першянку, и съ размаху бросилъ ее 
въ омутъ реки, какъ благодарственную жертву матушке-Волге 
за все ея милости, — онъ воплощалъ собою въ глазахъ своихъ 
Волжскихъ и Донскихъ удальцовъ идеалъ атамана-героя, истаго 
запорожца, для котораго и баба, и золото—только минутная за
бава, который никого и ничего не пожалеетъ, что станетъ на 
дороге его казацкой волюшке...

Но картины картинами, а само собою разумеется, что поваль
ное обаянье, которое производилъ на народъ этотъ свирепый 
атаманъ, могло объясняться только глубокою близостью его духа 
къ идеаламъ чернаго народа.

Онъ былъ въ одно и то же время и грозенъ, и простъ. Нилъ 
въ кабакахъ съ простымъ людомъ простую водку, лежалъ пьяный 
какъ все, ругался какъ все, но воля его была несокрушима, онъ 
всякаго сгибалъ въ баратй рогъ, сносилъ головы не задумы
ваясь и топилъ печи живыми людьми. Трудно было сладить съ 
Стенькой при тогдашнемъ войске, не знавшемъ теперешней же
лезной дисциплины, набиравшемся изъ того же народа, когда 
навстречу ему выходилъ сказочный народный герой, котораго, 
по убежденью даже воеводъ, не брала ни пищаль, ни сабля, и
который громко объявлялъ этому самому народу-воинству:

27
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*Я пришелъ бвть только бояръ да богатыхъ господь, мстить 
вашимъ ут'Ьснителямъ, а вамъ всЬмъ—воля! идите, куда хотите. 
А кто хочетъ со мвою идти,—будетъ вольный казакъ. Съ бед
ными и простыми я готовь, какъ брать, всЬмъ поделиться!..*

Вотъ и переходили къ нему целыми полчищами высылаемый 
противъ. него рати.

И Стенька действительно держалъ себя съ чернью ласково 
и приветливо, сыпалъ кругомъ золотомъ и серебромъ, по-братски 
делидъ съ товарищами добычу и оказывалъ нуждающимся веяюя 
милости, кормилъ голодныхъ, а воеводъ и бояръ вешалъ будто 
бы за обиды народа, на показъ толпе.

При всей своей дикости и неукротимомъ своеволж Стенька 
понималъ чутьемъ, что никакая слава удальца-атамана не мо- 
жетъ помериться въ убежденьяхъ русскаго человека съ священ
ною властью Царя, помазанника Бодая. Поэтому онъ ни разу 
не выступалъ открытымъ ворогомъ Царя. Напротивъ того, онъ 
всегда лукаво прикрывался Царскимъ именемъ и поднималъ 
чернь не па Царя, а на бояръ и господь.

*Вы бьетесь за изменниковъ бояръ, а я съ своими казаками 
сражаюсь за великаго Государя!* уверялъонъперешедшихъкъ 
нему подъ Царицынымъ стрельцовъ.

Потомъ, когда онъ задумалъ идти на Москву, я уже невоз
можно было прятаться за Царя, противъ котораго онъ воевалъ 
такъ открыто, Стенька придумалъ легенду царевича Алексея, 
умершаго въ томъ же году, и возилъ нарочно съ собою два 
таинственные струга, одинъ покрытый алымъ бархатомъ, где 
будто бы скрывался царевичъ Алексей, отыскивавппй свое насле- 
Д1е, а другой—покрытый чернымъ бархатомъ, где будто бы ехалъ 
низверженный Царемъ съ престола патр1архъ Никонъ... Стенька 
думалъ такимъ образомъ сохранить въ глазахъ народа надъ 
своимъ разбойничьимъ замысломъ ореолъ царской власти и пра
вославной веры, безъ которыхъ русск1Й человекъ не въ силахъ 
представить себе идеала будущаго счастья своего... Оттого даже 
неудачу и гибель Стеньки народная фантаз!я приписала тому
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единственно, что за зверское мучительство и уб1йство митропо
лита онъ «былъ проклятъ на семи соборахъ*.

Таковъ своеобразный русский анархизмъ, поскольку онъ вы
сказался въ д'Ьйствительныхъ народныхъ глубинахъ на страаи- 
дахъ русской исторш.

Еъ вечеру стало сильно св'Ьж'Ьть; дождь, в'Ьтеръ и надви
гавшаяся темнота согнали всЬхъ съ верхней террасы. Правый 
берегъ смутно мерещится сквозь эту айрую мглу, будто хребетъ 
далекихъ горъ. Въ охватившей насъ темнот^ только мелькаютъ 
временами мимо насъ справа и слЗша, словно съ угрозой загля
дывая во внутренность нашего парохода, кате-то огромные 
огненные глаза, красные, зеленые, б%лые... Это фонари разнаго 
цв'&та, подв'Ьшанные на разной высота, на мачтахъ проплываю- 
щихъ мимо пароходовъ и баржъ.

А у насъ въ изящномъ салонЬ, обложенномъ краснымъ дере- 
вомъ, съ электрическими тюльпанами и бархатными креслами,— 
такъ уютно, светло и весело. Собравшаяся публика безпечно 
болтаетъ и играетъ кто во что умЗзетъ, въ столовой аппетитно 
стучатъ ножи и звенитъ посуда, на блюдахъ дымятся только-что 
пойманный живыя стерлядки подъ грибками, отливаетъ гранатомъ 
красное вино въ стаканахъ, свЗнтя газеты, нескончаемый чай... 
СовсЬмъ забываешь, что это не домъ, не гостиная въ какомъ- 
нибудь родномъ городЪ...

Утромъ мы проснулись у Саратова. Къ удивлетю моему, па- 
роходъ стоялъ не за нисколько верстъ отъ города, какъ этого 
я ожидалъ, начитавшись въ газетахъ объ обмел'Ьти Волги подъ 
Саратовомъ, а какъ разъ у Саратовскаго берега. Впрочемъ, та
кое удобство Саратовъ испытываетъ только въ весеннее поло
водье и вообще въ большую воду; а лЗзтомъ пароходы далеко

С ?ар - ,^ ___
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не доходятъ до городской пристани. Мы сидели за завтракомъ^ 
съ т'Ьмъ утреннимъ юаошескимъ аппетитомъ, который напа- 
даетъ даже на пожилыхъ людей въ здоровомъ и веселомъ без
делье волжской прогулки, а пароходъ нашъ тоже завтракалъ 
по-своему, насасываясь изъ огромной черной баржи Нобеля гу- 
стымъ чернымъ супомъ нефтяныхъ остатковъ, — по местному, 
смазутомъ*.

Саратовъ довольно эффектенъ и обширенъ издали, смотритъ 
серьезнымъ торговымъ городомъ, достойнымъ великой реки. Са
ратовъ—опять-таки, белокаменный, какъ все руссше и особенно 
волжсше города, и, какъ все эти города, ощетинился башнями 
многочисленныхъ церквей. Немецме, французские, итальянсюе 
города никогда не бываютъ белыми п яркими; напротивъ того, 
они всегда какого-нибудь темнаго колера. Въ нихъ никогда не 
сверкаютъ золотые купола, золотые кресты, такъ радукище глазъ 
и душу въ старинномъ русскомъ городе. Но вдвойне сладостенъ 
этотъ родной видъ белыхъ стенъ и зодотыхъ маковокъ сердцу 
русскаго человека, скитавшагося такъ долго, какъ мы съ женой, 
по чуждымъ землямъ среди чуждыхъ пейзажей. Дома, однако, и 
тутъ, какъ везде по берегамъ Волги, насыпаны другъ на друга 
безъ всякой примеси садовъ и зелени. Отъ шумной пристани, 
полной пароходовъ, баржъ, лодокъ, конторъ, идутъ сначала гро
мадный паровыя крупчатки, составляются торговую славу и силу 
Саратова, потомъ такая же громадная тюрьма—чуть ли не луч
ший домъ во всемъ Саратове, какъ это нередко бываетъ въ на- 
шихъ провинщальныхъ городахъ,—потомъ красивый домъ-дача 
Какурина, очень изящнаго стиля, среди сада, надвинувшагося на 
крутой берегъ Волги.

Саратовъ, кроме того, что на берегу реки, еще у поднояая 
горы; она прикрываетъ его съ севера, такъ что онъ тянется по 
изволоку ея.

<Бабушкинъ взвозъ*, по которому совершается этотъ подъемъ, 
не подъ силу не только бабушке, но иному дедушке, такъ что 
нашъ иэвозчикъ порядкомъ взмылилъ своихъ лошадей, пока до-
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ставилъ насъ благополучно на соборную площадь. Тамъ ужъ 
настоящ1й большой городъ, даже попахиваетъ чемъ-то повыше 
простого губернскаго. Городской садъ «Липки* съ фонтанами, 
ротондами, цветниками — содержится отлично; тутъ же соборъ, 
тутъ же изящный домъ Радищевскаго музея, который годился бы 
въ любую столицу, и за нимъ очень недурное здаше театра. Со
боръ, впрочемъ, безъ стиля и безъ вкуса, какъ все постройки 
той эпохи русскаго искусства, когда родная старина намеренно 
забывалась, а обновленное нацюнальное чувство еще не успело 
заговорить въ образованномъ классе русскаго общества. Внутри— 
какое-то пестрое вычурное рококо по сплошному золоченному фону, 
редко расположенный болышя иконы,—вообще не удавшаяся по
месь русскаго съ немецкимъ или итальянскимъ.

Мы подробно осмотрели Радищевскгй музей,—этотъ просве
щенный и щедрый даръ своему родному городу нашего известнаго 
художника-мариниста Боголюбова въ память своего не менее 
известнаго деда Александра Николаевича Радищева. Входъ рос- 
кошенъ и полонъ вкуса. Лестница изъ бронзированнаго чугуна, 
вылитая тутъ же въ Саратове на заводе Черихина, ведетъ въ 
целый рядъ светлыхъ и отлично отделанныхъ залъ, где собрано 
много прекрасныхъ картинъ и этюдовъ самого Боголюбова, Брон
никова и другихъ художниковъ. Меня особенно заняла велико
лепная вещь Бронникова—«Больной у воротъ католической оби
тели*. На мраморномъ балконе какого-то богатаго монастыря, на 
берегу чуднаго голубого моря, где-нибудь въ Амальфи или Сор
ренто, въ знойномъ закате летняго вечера прохлаждаются жир
ные праздные патеры, добродушно посмеиваясь какому-то ве
селенькому раэсказцу одного изъ своихъ товарищей, между 
темъ какъ внизу, у воротъ такой же сытый братъ-привратникъ 
всячески старается усовестить глупыхъ итальянскихъ бабъ, при- 
тащившихъ такъ не во-время умирающаго больного причастить 
Овятыхъ Таинъ,—не тревожить такими пустяками почтенныхъ 
отцовъ, отдыхающихъ отъ дневныхъ трудовъ.,. Въ музее, кроме 
картинъ, есть собрате китайскихъ и японскихъ вещей, прюбре-
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тенныхъ Боголюбовыми во время своихъ пyтeшecтвiй, старинная 
французская и португальская мебель XVI и XVII века, фа,р- 
форъ, хрусталь, некоторые историческге и, такъ сказать, бмгра- 
фичесюе предметы, какъ, напримеръ, столъ и кресло, на кото- 
рыхъ работалъ И. С. Тургеневъ, его рукописи и фотографии, 
есть и нисколько подарковъ АвгусттЬйшихъ Особъ нашей Цар
ской Фами.пя, при которой Боголюбовъ состоялъ одно время 
придворнымъ художникомъ. Нисколько пустыхъ еще залъ ждутъ 
дальнейшихъ пр1обретен!й будущаго.

Вообще музей осматривается съ болыпимъ удовольств1емъ и, 
при бедности въ нашей губернской жизни всякаго рода образо- 
вательныхъ развлечен1Й, несомненно долженъ приносить серьез
ную пользу.

Нельзя не отнестись съ глубокимъ сочувммнемъ къ прекрас
ному примеру Боголюбова—дать такое благородное и разумное 
назначение собиравшимся въ течете жизни сокровищамъ искус
ства и накопившимся денежнымъ средствамъ.

Дай Богъ и другимъ нашимъ губернскимъ городамъ побольше 
подражателей почтенному художнику!

^Немецкая* улица — не хуже любой улицы Москвы: мно
жество магазиновъ, складовъ, всякихъ учреждений. Но большая 
часть оффищальпыхъ здатй на длиннейшей ^Московской* улице. 
Тамъ окружный судъ, тамъ судебная палата, домъ губернатора 
и друпя казенныя места. Самая старинная часть города—ближе 
къ берегу Волги, тамъ, где древнейпйе храмы Саратова—цер
ковь Казанской Бож1ей Матери и Троищнй соборъ. Казанская 
построена въ 1605, а Троицкий — въ 1697 году. Впрочемъ, это 
годъ постройки теперешней каменной двухъ-ярусной церкви; 
въ деревянномъ же виде Троицтй соборъ былъ основанъ еще 
въ конце XVI века при Сидоре Ивановиче, какъ мы прочли 
на медной доске собора. Внутри этихъ храмом- нетъ ничего 
особенно замечательнаго, кроме старинныхъ иконъ съ громад
ными черными ликами, въ серебряныхъ окладахъ своеобраз
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ной работы того времени. Бояия Матерь въ бархатномъ (няти, 
густо унизанномъ жемчугомъ и камнями, 1оаннъ Креститель съ 
какими-то странными чешуйчатыми крыльями, Нерукотворен- 
ный Спасъ — весь уже черный, какъ чернило, тоже въ ш яти, 
осыпанномъ крупными драгоценными каменьями,—вотъ все, что 
сохранилось отъ древности, да разве еще несокрушимый чугун
ный плиты пола, изъ которыхъ до сихъ поръ ни одна не дала 
ни одной трещины. Все остальное, очевидно, уже возобновля
лось много разъ и потеряло стропй и простой видъ старины 
подъ безхарактерною пестротой и безвкусною золотою отделкой 
более поздняго времени. Въ Казанской церкви показали намъ 
еще Евангел1е Никона, но уже эпохи после исправления свя- 
щенныхъ книгъ.

Въ Саратове мы видели и несколько другихъ церквей, та- 
кихъ же древнихъ, судя по архитектуре, но все оне не восхо- 
дятъ далее, повидимому, второй половины XVII века.

Саратовъ основанъ былъ царемъ Седоромъ Ивановичемъ около 
1592 года и сначала стоялъ верстахъ въ десяти отъ тепереш- 
няго города, на левомъ берегу Волги, у впадетя въ нее ма
ленькой речки Саратовки, но, вероятно, вследствю постоянныхъ 
нападений степныхъ кочевниковъ Заволжья былъ перенесенъ на 
высокгй правый берегъ, где онъ теперь красуется.

Показатя старинныхъ путешественниковъ страннымъ обра- 
зомъ противоречат въ этомъ отношении церковнымъ сведеюямъ, 
который приведены выше. Такъ, напримеръ, Олеар1й, плывпнй 
по Волге въ Нершю посломъ Голштинскаго двора при царе Ми
хаиле Оедоровиче, точно такъ же, какъ позднейпнй путешествен- 
никъ, голландецъ Стрюйсъ въ 1668 году, видели Саратовъ еще 
на левомъ берегу укрепленнымъ и довольно значительнымъ го- 
родомъ. А судя по церковнымъ записямъ въ теперешнемъ Сара
тове, то-есть Саратове праваго берега, некоторый церкви были 
уже построены не только въ 1605 году, но даже въ конце 
XVI столетия.

Нужно думать, что или церкви включили въ счетъ своихъ
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л&гъ тй года, которые онЪ простояли на л^вомъ берегу Волги 
до перенесетя города подъ Соколову гору, или старый Саратовъ 
продолжалъ существовать некоторое время рядомъ съ новымъ.

При Петр'Ь Великомъ, судя по отзыву Корнеля де-Бруина, 
проЗзхавшемъ по ВолгФ въ 1703 году, Саратовъ былъ уже безъ 
крФпостныхъ стЪнъ, съ одними деревянными башнями, и, по ув^- 
решю де-Бруина, татары и калмыки то и д'Ьло опустошали его.

Когда на судн%, въ которомъ 'йхалъ этотъ путешественнику 
смертельно забол^лъ одинъ пассажиръ, въ Саратов!; не нашлось 
ни одного лФкаря помочь ему; это обстоятельство, столь обычное 
въ старой Руси, до крайности удивило просв'Ьщеннаго голландца, 
и составило въ его глазахъ самую нелестную репутащю нашему 
Саратову.

Мы им'Ьли еще время поездить по магазинамъ красныхъ то- 
варовъ, гдй жена накупила въ качеств!; волжскихъ гостинцевъ 
здешней знаменитой сарпинки, поражающей своею дешевизною 
(по 14 и 18 коп. аршииъ) и хорошенькими узорами. Что ка
сается до когда-то славной рыбной ловли Саратова, то она давно 
отошла въ область предатй вм^стФ со многимъ другимъ. *По- 
Фхать въ Москву за песнями, въ Саратовъ за рыбоюу—гово
рилась когда-то шутливая поговорка. Эта саратовская рыба 
только и осталась теперь что въ поговорка, да разв!*. на гербй 
Саратовской губернш, въ которомъ Екатерина Вторая приказала 
поместить, на память потомству, три стерляди, должно быть, 
подъ пару т§мъ тремъ куропаткамъ, которыя летятъ до сихъ 
поръ на герб!; Курской губернш, но которыхъ въ этой губернш 
теперь такъ же мало, какъ рыбы въ Саратов!?.

Царицынская железная дорога перехватила всю рыбную тор
говлю Волжскаго низовья, точно такъ же какъ Баскунчакская же
лчная дорога направила весь соленой вывозъ сначала на Вла- 
дим1ровку, а потомъ опять па тотъ же Царицыиъ. Всего только 
нисколько 'десятковъ лЪтъ, какъ Саратовъ былъ главнымъ цент- 
ромъ* соленой торговли, волжскимъ рынкомъ неистощимаго Эль
тона. Солевозная дорога была устроена когда-то отъ озера Эль



тона до Покровской слободы, что напротивъ Саратова на левомъ 
берегу Волги, шириною въ 40 верстъ! Такъ что безконечные 
обозы на волахъ, тянувпнеся съ грузами соли отъ Эльтона къ 
Волге, или за солью отъ Волги къ Эльтону, могли безъ всякихъ 
хлопотъ кормить даровымъ кормомъ свой скотъ на этомъ при- 
вольномъ степномъ шляху. Впоследствш этотъ солевозный птляхъ 
былъ съуженъ въ десятиверстную полосу...

Вообще железныя дороги, которыя обратили иные наши го
рода и местечки изъ ничтожества въ крупные торговые центры, 
сослужили очень плохую службу Саратову, оттянувъ отъ него въ 
разныя друпя волжск1я пристани те товары, которыми онъ не
когда богателъ и славился. Теперь Саратовъ остался только при 
хлебе и скотоводства. Въ этомъ отношенш онъ еще служитъ 
важнымъ рынкомъ для стенныхъ местностей, къ нему прилегаю- 
щихъ и лежащихъ противъ него, по ту сторону Волги. Особенно 
болытя дела онъ ворочаетъ съ пшеницею, крупчатою мукою, 
саломъ и кожами... Нужно надеяться, впрочемъ, что превраще- 
т е  разорительной Саратовско-Тамбовской железной дороги, про
славившейся на всю Русь своею непостижимою убыточностью, 
въ большую Рязанско-Уральскую литю, откроетъ для Саратова 
новую и очень широкую торговую будущность, какъ самаго 
удобнаго посредника съ Сибирью и Ураломъ, а впоследствш, 
чего добраго, съ Ташкентомъ и Туркестаномъ.

Э м  ожидан1я темъ основательнее, что въ сущности Саратовъ 
представляетъ собою пристань Волги гораздо более удобную для 
снабжения, напр., рыбою или керосиномъ Москвы и всего внут
ренняя района Россш, чемъ даже Царицынъ, по крайней мере, 
въ летнее полугодие, такъ какъ удлинеше дешеваго воднаго пути 
выгодно вознаграждается въ немъ более короткою железно-до
рожною литею. Впрочемъ, повидимому, въ настоящее время 
торговый людъ начинаетъ сознавать это преимущество Саратова, 
и рыбные грузы изъ Астрахани на Саратовъ начинаютъ заметно 
теперь увеличиваться, не говоря уже о рыбе уральской, которая 
постоянно шла на Саратовъ.
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Покровская слобода, о которой я сейчасъ говорилъ, смотритъ 
настоящимъ городомъ; намъ видно съ парохода 5 церквей и 
много каменныхъ домовъ, хотя слобода сильно заслонена отъ 
рйки береговыми рощицами. Въ Покровской слобод'й всятя  оф- 
фищальныя учреждены и власти, такъ что и въ этомъ отно
шений она не уступаетъ уЗзздному городу. Слобода эта, располо
женная немного ниже устья р1Ьчки Саратовки, зародилась сама 
собою, еще изстари, на мТзст'Ь бывшаго калиыцкаго кочевья, 
воспоминате о которомъ, вероятно, сохранилось въ названы 
«Поганаго поля*, которымъ местные жители окрестили примы
кающую къ слободЗз часть степи. Зд*Ьсь селились бурлаки-соле- 
возы, занимавш1еся доставкою на Волгу эльтонской соли; соль 
создала, соль и обогатила эту слободу. Въ мрачную эпоху Пу
гачевщины, когда даже тате города какъ Саратовъ безъ боя отво
ряли ворота мятежникамъ, Покровская слобода прославиласьт'1змъ, 
что атаманъ (то-есть староста) ея солевозовъ, по прозванью Коб
зарь, отказался признать власть самозванца и былъ повЗзшенъ 
за это Пугачевымъ.

Покровская слобода—уже въ Новоузенскомъ уйзд'Ь Самарской 
губернш, которая захватила весь этотъ л'&вый берегъ Волги, на
чинаясь едва не противъ Камышина и кончаясь почти что про- 
тивъ Тетюшей, Казанской губернш, въ ближайшемъ сос&дств1з 
съ развалинами древнихъ Булгаръ, такъ что она тянется ве 
только рядомъ съ Саратовской, но и рядомъ съ Симбирскою 
губертей, прилегающими къ правому берегу Волги. Местность 
у обоихъ береговъ Волги около Саратова и выше довольно вы
сокая. Все низменные острова, зароснне тальникомъ и красною 
лозою, везд1Ь лЗзски и рощицы; но въ то время какъ Л'!;вый бе
регъ нич'Ьмъ не нарушаетъ своего степного характера, на пра- 
вомъ виднеются засеянный поля, села съ б'Ьлыми храмами, весь 
тотъ знакомый глазу и родной сердцу русстй пейяажъ, кото
рый чувствуется особенно живо иосл'Ь н'Ьсколькихъ мФсяцевъ 
аз1атскаго странствования.

Пользуясь короткимъ затишьемъ, громоздкая беляны, высотя
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какъ трехдечные корабли, тихо передвигаются впередъ, послушно 
следуя, будто вереница нагруженныхъ верблюдовъ за своимъ 
лаучемъ на маленькомъ ослике,—за направляющею ихъ передо
вой лодочкой, въ то время какъ сзади, въ виде хвостовъ этихъ 
водяныхъ чудовищъ, ползутъ по дну реки тяжелый чугунный 
бабки на щЬпяхъ...

Березники—такое же большое гнездо сФрыхъ тесовыхъ крышъ^ 
тесно наваленныхъ другъ на друга, какъ и друпя волжская села, 
и такъ же, какъ они, издалека видно на своемъ обрывистомъ бе- 
реговомъ мысу, ув^нчанномъ высокою колокольнею. А противъ 
Березниковъ,—столица здЬшняго немецкаго края, — городъ Ба- 
ронскъ, онъ же Екатериненштадтъ. Съ парохода намъ видны 
две н^мецюя церкви необычайнаго на Руси готическаго стиля 
и одна православная церковь/ хорошие больппе дома подъ желез
ными крышами, дымящ1я трубы заводовъ... А берегъ сплошь 
уставленъ стоящими въ несколько рядовъ высокими многоярус
ными амбарами для ссыпки хлеба, издали похожими на элева
торы или крупчатныя мельницы. Я думаю, тутъ ихъ не менее 
полутораста, словно каждый мало-мальски зажиточный обитатель 
этого немецкаго городка имеетъ на берегу свою особую ссыпку 
хлеба. Немецкая цивилизация сказывается еще и въ томъ, что 
множество извозчиковъ съ экипажами толпится на берегу въ 
ожиданш посетителей. Пристаней тутъ несколько, какъ и везде 
по Волге; каждое пароходное общество имеетъ свою; только при
стани эти, вследствие мелководья леваго берега, посредине реки, 
и отъ нихъ необходимо переправляться въ Баронскъ на лодкахъ. 
Это воздержало насъ отъ желанья полюбоваться на правильно 
расположенный чистеньше улицы и садики германскаго городка 
и на воздвигнутый среди него въ 1840 году бронзовый мону- 
ментъ Императрице Екатерине Второй, основательнице немец- 
кихъ колотй Саратова и Самары.

За Екатериненштадтомъ до самаго Вольска раскинулось немец
кое царство; оно представляетъ собою отрадный оазисъ по хозяй
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ственному благоустройству и удобству. Тутъ чуть не все имена 
швейцарскихъ кантоновъ: и Унтервальденъ, и Люцернъ, и Цугъ, 
и Золотурнъ, и Цюрихъ, и Базель, и Гларусъ, и Шафгаузенъ... 
А кроме того, много и всякихъ другихъ нТзмецкихъ именъ. Всехъ 
колотй около 15, если не ошибаюсь, и вей онй выстроены вдоль 
берега Волги, отступивъ отъ него настолько, чтобы полая вода 
не могла разрушать ихъ. Въ каждой колоти непременно цер
ковь съ высокою колокольнею, то въ русскомъ вкусе, то съ обыч- 
пымъ готическимъ шпилемъ. Эти церкви и колокольни такъ часто 
мелькаютъ въ глазахъ, что кажется будто все время проезжаешь 
однимъ сплошнымъ, прекрасно построеннымъ иностраннымъ го
родомъ, полнымъ церквей, что тянется на мнопя версты вверхъ 
по течетю Волги. Моему русскому самолюбию не на шутку де
лается досадно, что иностранцы такъ наглядно доказываютъ нашу 
неумелость, наше относительное варварство, устроившись у насъ 
же на Волге такъ хорошо и прилично, какъ мы не смеемъ и 
думать. Поневоле приходить въ голову, что попади въ руки ипо- 
странцевъ Волга со всеми ея богатствами, ови-бъ показали намъ, 
чтб можно сделать изъ нея.

Колонисты-немцы тоже пережили въ свое время тяжюя годины 
после перваго поселетя своего; они чуть не ежедневно страдали 
отъ грабежей калмыковъ, башкировъ, киргизовъ и должны были 
съ оружлемъ въ рукахъ убирать свою жатву или косить сено, 
зорко сторожа съ высоты своихъ колоколенъ приближете степ- 
ныхъ хищниковъ, и высылая караулы на окрестные курганы. 
Но ихъ немецкая настойчивость и тер т ё т е  победили все, и 
когда въ крае воцарилось полное спокойствге, колонисты оказа
лись самымъ богатымъ, самымъ промышленнымъ и самымъ хо- 
зяйственнымъ элементомъ местнаго населетя. Они ввели здесь 
обширные посевы табаку, горчицы и разныхъ другихъ выгод- 
ныхъ растетй, завели всяте заводы и фабрики, сильнейшииъ 
образомъ подняли садоводство, скотоводство, немледелге.

Правда, правительство наше принесло съ своей стороны огром
ный жертвы для устройства благосостоятя колонистовъ, а нужно
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сказать правду, что никто еще не уЬлалъ опыта, чего бы могъ 
достичь нашъ русскй крестьянинъ при тЬхъ льготахъ и посо- 
б1яхъ, который были даны здесь немцамъ. Они получили безвоз
вратно значительный суммы на переселете изъ Гермати, имъ 
были даны при первомъ устройств!; целые капиталы взаймы на 
очень легкихъ услов1яхъ; десятки тысячъ казенныхъ рублей были 
употреблены на одну только покупку леса для ихъ домовъ; 30 
л'Ьтъ они не платили никакихъ податей и не исполняли ника- 
кихъ натуральныхъ повинностей; получивъ по 20 десятинъ плодо
родной земли на каждую душу, выговорили себ!з право безпош- 
линной торговли, свободнаго рыбнаго и зверинаго промысла, сво- 
боднаго куретя пива, и даже могли привезти съ собою изъ Гер- 
манш безъ таможеннаго осмотра множество товаровъ для продажи. 
Не разъ прощали имъ, кроме того, миллюнныя недоимки ихъ 
долга казне.

Въ начал!; царствован1Я Императора Александра I правитель
ство ежегодно тратило до 2 ^  миллюновъ рублей на устройство 
быта колонистовъ, управлеше которыми было совсЬмъ изъято 
изъ вед етя  нашей полищи и судовъ,—этого бича русскаго про
стонародья того времени, — и поручено было особому главному 
судье и особой контор!;, державшимся совеймъ иныхъ пр;емовъ 
администращи, чемъ земск1е суды и заседатели прискорбной 
памяти.

Во всякомъ случае, нельзя не порадоваться, что въ настоящее 
время подобныя огромный затраты на водвореше среди насъ ино- 
странцевъ уже вышли изъ моды и, повидимому, не повторятся 
больше, такъ какъ дай Богъ, чтобы русской казны хватало на 
покровительство хотя бы одному русскому народному хозяйству...

А правый берегъ Волги делается все круче, все выше, все 
лесистее, по мере приближения къ Вольску. Это начались 
*3меевы горы*, гребни которыхъ местами поднимаются футовъ 
на 500. Тутъ поселений мало: Белогродня, Воскресенское, Рыб
ное,—вотъ все, что увидели мы съ своего парохода. Курчавый
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шапки горъ и живописныя л'Ьсныя долинки очень эффектно от- 
тФняютъ собою эти однообразный кучи сЬрыхъ домиковъ въ три 
окна безъ садовъ и огородовъ. Рыбное тянется особенно долго, 
на цЬлыя версты; должно быть, село это и вправду не на шутку 
нанимается рыбой, потому что просторная отмель его берега вся 
усеяна, будто раковинами большвхъ устрицъ рыбачьими лод
ками, вытянутыми изъ воды. Судя, впрочемъ, по темному фону 
сплошныхъ лЪсовъ, повидимому, и разбойничеству былъ здесь 
въ свое время полный просторъ.

Къ Вольску подъезжаешь какъ къ крупному городу. Въ окрест- 
состяхъ его—и хорошеньмя дачи въ лесу, и трубы заводовъ. Мы 
остановились около него еще засветло. Признаюсь, я никогда не 
подозревалъ, чтобы Вольскъ или, правильнее, Волгскъ, городъ 
Волги, былъ такой красивый и обширный городъ. Онъ навзреэъ 
насыпалъ собою широюй живописный амфитеатръ меловыхъ горъ, 
но не уместился и въ этой просторной чаще, а растекся оттуда 
своими частыми домиками и пригородными садиками по крутымъ 
обрывамъ Волжскаго берега, начиная чуть не отъ самаго Рыб- 
наго, и взобрался въ глубь окружающихъ его горъ, очень эф
фектно освещенный огнями заходившаго солнца, со своимъ огром- 
нымъ соборомъ, воздвигнутымъ среди полчища низенькихъ доми
ковъ, какъ стягъ среди боевой дружины. Въ Вольске, говорятъ, 
подъ 40.000 жителей, есть гимназ1я, типография, много фабрпкъ 
и большая торговля, хотя онъ сделанъ городомъ всего въ конце 
XVIII столеНя, въ эпоху создатя Екатериною наместничествъ 
и новыхъ городовъ. Прежде это была дворцовая рыбная слобода 
Малыковка, прославленная въ местныхъ легендахъ темъ, что здесь 
волостной сотникъ Васшпй Куликъ убилъ некогда громаднаго 
змея-полоза, аршинъ 12-ти въ длину, безпощадно пожиравшаго 
стада волжскихъ жителей. По крайней мере, такъ раэсказывалъ 
мне одинъ изъ бородатыхъ туземныхъ спутниковъ моихъ, у ко- 
тораго я разспрашивалъ, сидя на верхней террасе парохода, 
про места, где мы проезжали...

— А знаете, батюшка, кто поднялъ эту деревушку изъ ея
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ничтожества?—загадочно спросилъ онъ меня.—Кто обратилъ ее 
въ такой большой городъ?

— Кто такой? не знаю...
— Мужичокъ же простой, сельскгй писарь зд-Ъпгшй, Злобинъ 

прозывался, хотя челов-Ькъ ужъ совс&мъ незлобивый былъ... 
Давно это было, при Екатерин!; II еще. Онъ и первымъ головой 
въ Вольске ходилъ, и большую потомъ силу забралъ, самой ца
риц!; былъ извЪстенъ, по всей Россш откупа винные держалъ, 
озеро Эльтонское у казны снималъ, да дюже много захватилъ 
разомъ, не хватило пороху — разорился! Свои-жъ землячки и под
вели, доверился имъ по доброте своего сердца, а они растащили 
у него все... Теперь и праха не осталось отъ миллюновъ его... 
Теперь тутъ друг1е болыше тузы ворочаютъ,—слыхали, небось? 
въ Москве и въ Астрахани, и въ Нижнемъ, и по Волге всей гре- 
мятъ: Сапожниковы. Тутъ ихъ гнездо самое. Дома каше, сады! 
Немного разве не десять тысячъ въ годъ за садъ одинъ съем
щики московсюе платятъ... Амбаровъ у нихъ тутъ сколько, мель- 
ницъ! Купцы ужъ па что капитальные! Церквей сколько на свой 
счетъ понастроили!..

— Что-жъ, больше х.тЬбомъ здесь торгуютъ?..
— Разумеется, хлебомъ; пшеницей особливо. Видели вонъ, 

какъ подъезжали мы къ городу, ссыпокъ сколько понастроено?.. 
Саломъ тоже здоровая торговля идетъ, свечу стеариновую здесь 
работаютъ... Садовъ потомъ много яблочныхъ, и доропе даже 
сады есть, обширные... Кругомъ города все фруктовые сады, вся- 
к!й тутъ ими занимается, потому—выгодно; да и грунтъ земли, 
способный — известочка. Тутъ ведь у города страсть сколько 
земли,—кажись, не сорокъ ли тысячъ десятинъ? У Москвы столько 
нетъ, потому что прежде слобода была мужицкая, вотъ и захва
тили себе въ старину эемли, сколько душеньке ихъ хотелось, 
не меривши...

Молодой месяцъ еле только показался своимъ бледнымъ ро- 
гомъ и .сейчасъ же ушелъ за темные силуэты леса. Небо вы-
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звЪздило какъ-то лихорадочно-ярко, и после заката солнца сде
лалось холодно до нестерпимости.

Въ салонахъ нашихъ даже протопили не на шутку, потому 
что все дамы перепростудились за одну зорю. Въ газетахъ мы 
прочли, что въ Твери эти дни навалило снега на 2 вершка. 
Въ Петербурге тоже снегъ, и даже въ Москве 26-го мая выпалъ 
небольшой снежокъ и стоятъ сильные ночные морозы. Вотъ 
тебе и возвратились на Русь! Потянула на насъ после турке- 
станскихъ жаровъ роднымъ сиверомъ родная землица-матушка!

Въ глубокую ночь пронесся навстречу намъ, глухо гудя ма
шинами и колесами, ярко освещенный электрическими лампами 
во всехъ своихъ многочисленныхъ окнахъ громадный двухъ-ярус- 
ный американсюй пароходъ, казавшийся отъ отражетя въ воде 
четырехъ яруснымъ. Онъ промелькнулъ мимо насъ неожиданно и 
быстро, какъ видете, и понесся будить дальше сонныя воды 
и сонные берега Волги.

Мы со своимъ пароходомъ, должно быть, тоже кажемся жи- 
телямъ берега фантастическимъ огненными виденчемъ, проре
зающими темноту ночи четырьмя рядами несущихся впереди 
огненныхъ глазъ...

Мы еще не спали, когда пароходъ нашъ остановился у при
стани села Балакова. Это одно изъ самыхъ болыпихъ торговыхъ 
местечекъ Волги, давно ожидающихъ своего обращетя въ го
роди, вместе съ Покровскими и Дубовкой.

Балаково уже не на правомъ, Саратовскомъ, а на левомъ, Са- 
марскомъ, берегу Волги, и после Самары самая важная хлебная 
пристань губернги. Ссыпокъ и амбаровъ тутъ мнопя сотни. 
Видны болыте городскче дома, много судовч. на пристани; но 
кроме хлеба и сала, обычныхъ предметовъ вывоза волжскихъ 
пристаней, здесь еще крупная лесная торговля. Балаково снаб- 
жаетъ всевозможными леснымъ товарами верховыхч. нритоковч. 
Волги безлесные степные уезды Самарской губернчи—Ыикодаев- 
ск!й и Новоузенскчй, лежанце но соседству съ ними. Брлаково,
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какъ и Вольскъ, какъ и Хвалынскъ, который будетъ сейчасъ же 
за Балаковымъ, — гнезда раскольниковъ-староверовъ. Имъ эти 
города обязаны своимъ богатствомъ, своею торговлей и про
мышленною предпршмчивостью. Разсадникомъ здешняго рас
кола иэдавна служила река Большой йргизъ, протекающая не- 
сколько сотъ верстъ по Николаевскому уезду и впадающая въ 
Волгу нисколько ниже Балакова, почти какъ разъ напротивъ 
Вольска; она вся была покрыта когда-то раскольничьими ски
тами. Самъ теперешшй уездный городъ Николаевскъ не что 
иное, какъ раскольничья слобода Нечетное, построенная на 
Иргиз'Ь первыми выходцами-раскольниками еще въ начала цар
ствования императрицы Екатерины 1Н

IX.

Самарская лука.

Хвалынскъ, последтй городъ Саратовской губернш, такъ пе
чально прославившейся въ недавте дни своими холерными буй
ствами, мы проехали въ 3 часа ночи и, конечно, проспали, безъ 
малЗзйшаго на то неудовольств1я съ нашей стороны.

Когда же мы вышли утромъ на верхнюю террасу, мы уже 
проплывали справа берегами Симбирской губернш и готовились 
подходить къ Сызрани. Утро стояло такое же ясное и такое же 
холодное, какъ и прошедшая ночь. На пристаняхъ народъ былъ 
въ полушубкахъ, а дамы въ ротондахъ, несмотря на 29-е мая.

Подъездъ къ Сызрани очень оригиналенъ. Его высокШ со- 
боръ давно уже дразнить насъ, то и дело появляясь передъ на
шими глазами съ какого-то скрытаго отъ насъ берега. Мы сна
чала подъезжали къ этому собору, потомъ уезжали отъ него, 
потомъ опять вернулись къ нему. А все дело въ томъ, что 
Сызрань стоитъ на одномъ изъ *воложковъ& Волги, а не на 
коренномъ русле ея. Насъ все время отделялъ отъ этого во
ложка длинный островъ, который мы наконецъ миновали, и
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тогда только завернули назадъ, внизъ по теченпо. чтобы до
браться до Сызрани; но и тутъ дело не обошлось просто. Мы 
прошли пристань и городъ, иотомъ какъ-то хитро перевернулись 
въ узенькомъ воложке и пристали наконецъ къ городу, носомъ 
прямо въ Волгу. На Сызранской пристани то же, что везде— 
суда, ссыпки, крупчатые заводы, ничего особенно интереснаго 
для досужаго путешественника, чуждаго торговыхъ делъ, хотя 
Сызрань была въ XVII столетш довольно важною порубежною 
крепостью, очень выгодно защищенною съ одной стороны пу
чинами Волги, съ другой—крутыми обрывами реки Сызрана и 
впадающей въ нее Крымзы.

Крепостныхъ стенъ Сызрани давно уже нетъ, но часть го
рода, где скучены старый церкви и еще более старая каменная 
башня, вместе съ присутственными местами, до сихъ поръ ве
личается по привычке зкремлемъи. Сызранская хлебная при
стань всегда была известна по Волге, но съ проведетемъ къ 
ней железныхъ дорогъ черезъ Моршанскъ и Ряжскъ, она соеди
нилась прямыми путями со всеми внутренними и пограничными 
рынками Росши, и въ то же время посредствомъ Самаро-Орен- 
бургской и Самаро-Златоустовской дорогъ вошла въ непосред- 
ственныя сношения съ Заволжьемъ, Ураломъ и Сибирью. Такое 
завидное положение Сызрани въ узле важныхъ торговыхъ путей, 
конечно, отозвалось на ея торговле въ высшей степени благо
приятно. Одно большое неудобство и несчасНе для Сызрани— 
это то, что ея «Сызранская волошка* или дволожекъ* доступна 
для пароходовъ только весною вскоре после полой воды, а ле- 
томъ делается слишкомъ мелкою для судоходства. По этой при
чине и ЛИН1Я железной дороги прошла не черезъ. самый городъ, 
а немножко севернее его, и станщя железной дороги была вы
строена въ с. Батракахъ, въ 10-ти верстахч. къ востоку отъ 
Сызрани, уже на берегу коренной Волги.

Батраки тянутся по крутому берегу длинною литой своихъ 
избъ. У Батрацкой пристани стояло много судонъ, но нашъ па- 
роходъ не счелъ почему-то нужными заходить въ нес. Несколько



летъ тому назадъ въ Батракахъ была учреждена для опыта един
ственная на Руси переселенческая контора, такъ какъ по Са- 
маро-Оренбургской и Оамаро-Уфимской линш происходило глав
ное движете крестьянъ внутреннихъ губертй, переселяющихся 
въ Пр^уральстя и Сибирсюя губертй и въ степныя области 
Туркестана, Тургайскую. Акмолинскую, Семиреченскую и дру- 
ыя. Предполагалось здесь сортировать партии и направлять ихъ 
въ местности, где действительно могли быть свободный для по- 
селетя и удобныя земли. Но опытъ, повидимому, совершенно 
не удался. Средства конторы были слишкомъ ничтожны для 
колоссальнаго дела, которое она должна была регулировать, и 
самые взгляды правительства на цели и способы переселения не 
успели установиться настолько твердо, чтобы такое полезное 
и необходимое учреждение, какъ переселенчестя конторы,—могло 
достигнуть серьезнаго развипя. Вместо открытая на ряду съ 
Батрацкою на главныхъ переселенческихъ трактахъ другихъ 
подобныхъ конторъ и снабжетя ихъ потребными средствами, 
эта единственная контора была скоро закрыта, и переселенче
ское дело,—этотъ, быть можетъ, важнейший и труднейший во- 
просъ современной экономической жизни русскаго народа,— 
осталось попрежнему безъ правительственнаго руководства и 
помощи, къ несомненному и трудно вознаградимому ущербу для 
будущности нашего крестьянства. Въ Батракахъ устроилась и 
другого рода новинка,—чуть ли тоже не единственные въ Рос- 
сш асфальтовые заводы. Когда едешь близко отъ праваго бе
рега Волги, то въ отвесныхъ обвалахъ берега ясно видны чер
ные слои извести, пропитанной горною смолою, чередующееся 
съ обыкновенною белою иэвестью, мергелемъ и др. породами. 
Эти асфальтовые слои залегаютъ очень близко къ поверхности 
земли, такъ что добыча ихъ должна быть совсемъ не затрудни
тельна. Местные жители передавали мне, что Батрацтй асфальтъ 
чрезвычайно богатъ горючими смолистыми частями, сравнительно 
съ европейскимъ, что залежи его здесь неистощимы, и что тре
бования на него ежедневно возрастаютъ въ громадныхъ разме-
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рахъ, такъ что иностраннаго асфальта почти уже вовсе нетъ 
теперь иа русскихъ рыпкахъ, да и за границей батрацюй асфальтъ 
начинаетъ понемногу соперничать съ тамошнимъ. А между темъ 
производство асфальта зародилось здесь немного более двадцати 
летъ тому назадъ. Главную заслугу въ открытш и разработке 
Батрацкаго асфальта приписываюсь г. Воейкову, который устроилъ 
эдесь первый заводь, въ настоящее время принадлежащие Сыз- 
ранскому товариществу и имекпщй оборотовъ на сотни тысячъ 
рублей. Другой большой заводъ принадлежать Печерскому то
вариществу. Печерскимъ здешнй асфальтъ называется потому, 
что онъ добывается больше всего въ береговомъ кряже Печер- 
скихъ горъ, что тянутся верстъ на 35 или 40 къ востоку отъ 
Сызрани, отъ Батрака и Старыхъ Костичей до села Печерскаго.

Печерскими эти горы названы оттого, что разливы Волги 
источили ихъ рыхлую известково-мергелистую почву множествомъ 
зпечоръ* или пещеръ.

Вообще береговыя возвышенности этой части Волги носятъ 
назватя разныхъ горъ: между Сызранью и Хвалынскомъ идутъ 
иЧернозатонммя горы* по имени села Чернаго Затона, ниже 
Хвалынска до Вольска — Девичьи горы, а южнее Вольска, по 
стране немецкихъ колотй, Змеевы горы.

Батраки незаметно сливаются съ такимъ же безконечпымъ 
селомъ Старыя Костичи, близъ которыхъ построенъ знаменитый 
железный мостъ чере8ъ Волгу. Собственно, мостъ находится въ 
селе Но выя Костичи, лежащемъ уже на левомъ берегу Волги, 
въ 20-ти верстахъ отъ Сызрани.

Нужно сказать, что сейчасъ же отъ Сызрани начинается 
резшй поворотъ Волги къ востоку, а если ехать сверху внизъ 
Волги, то вернее сказать, что у Сызрани западное направлеше 
Волги реэко изменяется на южное.

Длинная и чрезвычайно крутая петля, которую мечетъ Волга 
на средине своего пути и которая известна подъ имонемъ Са
марской луки, поворачиваетъ на востокъ несколько вышеуезд- 
наго города Ставрополя, переламывается подъ такимъ же пря-
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мымъ угломъ на югъ у Царева Кургана, потомъ у Самары по- 
ворачиваетъ также круто на западъ, и только отъ Сызрани опять 
принимаетъ свое господствующее южное и слегка юго-эападное 
направление. Вотъ у начала этой-то петли или этой «луки Са
марской*, железная дорога и перекинула черезъ Волгу, на л*Ь- 
вый берегъ ея, къ торговой Самаре, спою железную ариаднину 
нить, соединившую дичь и глушь нашей Сибири съ Герматей, 
Франщей, Итал1ей и всеми цивилизованными странами премудрой 
Европы. Издали Волжстй мостъ кажется удивительно легкимъ, 
чуть не воздушнымъ. Не верится, чтобы эти тонкая черныя ни
точки, протянутыя чуть заметною сеткою надъ широкою пучи
ною реки, были несокрушимымъ путемъ, по которому проносятся 
день и ночь за Волгу и изъ-за Волги сотни миллюновъ пудовъ 
всевозможнаго товара. Не верится, чтобы эта черная палочка, 
движущаяся по этимъ паутинкамъ, была цТзлымъ поЗидомъ тя- 
желыхъ вагоновъ. Но морской бинокль убеждаетъ васъ, что это 
действительно псЬздъ, и что онъ действительно двигается по 
железному мосту.

Когда подъезжаешь ближе къ этому мосту, и уже отлично 
разглядываешь все его каменные устои и железный фермы, 
опять беретъ сомнете, опять вы во власти иллюзш гдазъ. Отка
зываешься допустить, чтобы громадная мачта парохода нашего 
могла пройти подъ арками моста, на видъ далеко не высокими. 
Наверное, и она опустится въ решительную минута на бортъ 
парохода на какомъ-нибудь невидномъ намъ могучемъ шалнере, 
какъ опускаются мачты почти всехъ парусныхъ судовъ, про- 
ходящихъ на нашихъ глазахъ подъ этимъ мостомъ. Вотъ уже 
кажется мы всего въ трехъ шагахъ отъ моста, а мачта наша 
продолжаетъ выситься надъ нимъ чуть не целою четвертью 
своею; неужели-жь она въ самомъ деле зацепится сейчасъ 8а 
ферму и разлетится въ куски. Нароходъ надвигается на мостъ 
такъ ходко, такъ уверенно... И вдругъ, мы уже подъ прикры- 
ттемъ, внезапно осенившей насъ, железной сети, а мачта наша



— 438 —

стоить попрежнему стройно и невредимо, а надъ нею остается 
еще добрая сажень свободнаго пространства...

Только вблизи убеждаешься во всей колоссальности этого 
моста; но она не поражаетъ глазъ всл*Ьдств1е удивительной лег
кости постройки и гармонш ея частей. Сквозная плетеница же
лезной тесьмы, весомъ въ полмильона пудовъ и около полторы 
версты длиною, повисла подъ широкою гладью Волги, едва, по- 
видимому, прикоснувшись концами своихъ коготковъ къ строй- 
нымъ каменнымъ быкамъ, высокимъ и узкимъ какъ башни.

12 другихъ такихъ же башенъ-устоевъ поддерживаютъ этотъ 
решетчатый мостъ среди водной пучины, на разстоянш 52 са
жень другъ отъ друга. Эти узте почти двадцати-саженные 
столбы, облицованные спереди тесанными гранитными глыбами, 
будто боевою бронею противъ натиска льдовъ, внизу опираются 
на широкихъ каменныхъ пятахъ, который въ свою очередь вы
ведены на громадныхъ железныхъ кессонахъ, загнанныхъ глу
боко въ грунтъ речного дна, и тоже наполненныхъ каменною 
кладкою. Железный рететчатыя фермы моста еще поднимаются 
на высоту 5^з сажень надъ своими опорами, такъ что поезда 
железной дороги проносятся надъ Волгою, можно сказать, на 
высоте любой колокольни, поэтому совсемъ не удивительно, что 
нашъ пароходъ прошелъ подъ этими гигантскими арками, ни 
чуть не склоняя долу своей мачты.

Волжскгй мостъ, названный Александровскимъ, въ память 
покойнаго Государя Александра Николаевича, при которомъ онъ 
былъ построенъ, во всякомъ случае составляетъ славу русскаго 
строительнаго искусства, и сама Европа признаетъ это. Въ це- 
ломъ М1ре сыщется мало сооружений, который могли бы стать 
на ряду съ нимъ по своей грандиозности.

Мостъ черезъ древтй Оксусъ, по которому мы ведавно про
езжали на пути изъ Бухары въ Мервъ, конечно, вдвое длиннее 
Александровскаго моста, но онъ деревянный, можно сказать, вре
менный, притомъ не поражающей ни стройностью литй своихъ, 
ни легкостью, ни высотою.
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Александровой мостъ построенъ по чертежамъ известнаго 
нашего спещалиста по мостовымъ сооружетямъ профессора Бе- 
лелюбскаго. Собственно же строителями его были сначала инже- 
неръ Струве, прославившейся своими мостами черезъ Дн*Ьпръ и 
Неву, а потомъ, по случаю отказа его, инженеры Михайловой, 
какъ подрядчикъ я Березинъ, какъ техникъ. Обошелся мостъ 
более 7 миллмновъ рублей, и строился онъ, считая съ переры
вами, 5 л1зтъ.

Царица русскихъ рекъ делала съ своей стороны все, чтобы 
обращать въ ничто дерзюе замыслы инженеровъ, и не дать имъ 
перепоясать свои отъ века вольныя струи железною рабскою 
цепью. Съ Волгою ладить инженерной науке приходилось много 
труднее, чемъ съ какой-нибудь иною большою рекой. Въ ве
сеннее половодее она поднимаетъ свои воды на высоту 6 саженъ 
выше обычнаго уровня и достигаетъ более 12 саженъ глубины, 
разливаясь въ то же время на 7 и на 8 верстъ въ ширину, и 
стремясь внизъ къ старому Наспно съ быстротою 420 футовъ 
въ одну минуту, иначе сказать, пробегая въ 1 часъ более 7 верстъ. 
При такихъ услов!Яхъ работы делаются совершенно невозмож
ными, и приходится ждать около 3-хъ месяцевъ, пока воды не 
войдутъ въ свое обычное русло. Нужно прибавить къ этому 
грозный Волжский ледоходъ, который бываетъ здесь не только 
весною, но обыкновенно и осенью, передъ окончательнымъ на- 
ступлетемъ зимы. Громадный льдины страшной тяжести не
сутся другъ за другомъ и другъ на друга съ одуряющею бы
стротою и сокрушаютъ, какъ игрушку, всякую начатую работу, 
все, что не успЗзваютъ укрепить къ тому времени надежнымъ 
образомъ. Все эти неодолимыя услов1я местности несомненно 
задержали успешный ходъ работъ и невольно удорожили ихъ 
стоимость.

Пароходы могутъ проходить только подъ некоторые изъ 13-ти 
пролетовъ Волжскаго моста, для чего на этихъ пролетахъ вы
ставлены особые эначки. Но вообще пароходы минуютъ мостъ
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безъ всякой тревоги и опасности. СовсЬмъ другое дело злопо
лучный беляны. Эти неуклюяпя, высоко и тяжело нагруженныя 
суда, сидяпця въ воде до самыхъ бортовъ, безъ парусовъ, безъ 
пара в безъ веселъ, отчаянно мучаются, пока имъ удается кое- 
какъ проползти подъ назначенные для нихъ пролеты моста, где 
стремнина реки неудержимо наноситъ ихъ на каменные устои.

Вонъ целыхъ четыре лодки-поводыря тащутъ за собою на 
буксире собравшийся въ кучу караванъ этихъ громоздкихъ ка- 
рапузовъ, надрываясь отъ усилий, и съ боя овладевая каждымъ 
шагомъ впередъ. Мы уже ушли Богъ знаетъ какъ далеко отъ 
моста, а они все безплодно копошатся у его каменной пяты. 
Еще, пожалуй, труднее справиться съ пролетами моста леснымъ 
плотамъ, которые плывутъ сверху на низъ, обширные, какъ пло
щади, съ построенными сверху бревенъ домиками для рабочихъ, 
съ перилами кругомъ, настоящая пловуч1я пристани, оторванный 
отъ какого-нибудь городского берега.

Течете вертитъ ими во все стороны, и они то и дело упи
раются далеко раскинутыми углами то въ одинъ, то въ другой 
устой моста, сами себе загораживая ходъ.

«Самарская лука* особенно оживлена и заселена. Села почти 
спдошныя—и на правомъ, и на левомъ берегу! Мнопя изъ нихъ 
напоминаютъ имя какого-нибудь славнаго Волжскаго удальца 
былыхъ вековъ.

Тутъ село Ермаково, сохраняющее въ своемъ имени память 
о Ермаке Тимофеиче, разбойничавшемъ здесь раньше, чемъ 
онъ обратился въ знаменитаго. покорителя Сибири, и село Коль- 
цово въ память товарища Ермака, известиаго эсаула Кольцо.

Чо широкой глади реки двигаются безостановочною чередой 
громоздкчя, какъ Ноевъ ковчегъ, беляны, новеньтя съ иголочки, 
весело сверкающая на солнце свежимъ деревомъ своихъ досокъ 
и бревенъ, бегутъ пароходы и баржи. Целая пловучая литера
тура: «Нушкинъ*, «Гоголь*, «Некрасовъ*; а вотъ огромный 
американстй пароходъ «Боярыня*, двухъ-ярусный, какъ и нашъ,
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биткомъ набитый публикою; публика и ихняя, и наша наверху, 
и—проплывая мимо другъ друга, вей приветливо машутъ другъ 
другу платками, словно неожиданно встретивпнеся родственники.

Самара видна какъ будто на кругломъ пригорке, выходящемъ 
въ Волгу, сначала неизбежный нефтяной городокъ изъ желез- 
ныхъ башенъ-цистернъ, чисто береговыя батареи, защищающая 
городъ, вытянутый вдоль берега надъ рядомъ пристаней и баржъ. 
Большинство судовъ стоить, впрочемъ, на средине реки, где 
запасаются и нефтью для отопления. Передъ самою Самарою— 
островъ среди реки. Все кругомъ въ деревьяхъ, смотритъ весело. 
Городъ довольно красивъ, хотя и не на особенно высокомъ бе
регу. Все церкви его видны разомъ, видно много болыпихъ ка- 
менныхъ домовъ; но белыхъ среди нихъ меньше, чемъ нешту- 
катуренныхъ, кирпичныхъ, очевидно, только что торопливо воз- 
двигнутыхъ ради торговой наживы. Многоэтажный паровыя 
крупчатки воздымаются на первомъ плане, огромныя какъ со
боры, и Самарсюя церкви кажутся издали гораздо ниже ихъ; 
повидимому, оне тутъ на первомъ плане во всехъ смыслахъ. 
Сейчасъ чувствуется городъ горячей хлебной торговли.

Еоротк1Я улицы Самары рядами спалзываютъ къ Волге по 
склону холма; но главный улицы тянутся наверху, параллельно 
берегу. Дворянская—лучшая изъ нихъ. Украшетемъ ея и всего 
города служить памятникъ Императору Александру Ииколаевичу. 
Оиъ стоить на площади, окруженный хорошенькимъ простор- 
нымъ цветникомъ.

На постаменте изъ краснаго гранита сидятъ по угламъ че
тыре черныя бронэовыя фигуры—и среди нихъ стоить статуя 
Царя-Освободителя. Она также вылита изъ темной бронзы, ра
боты академика Шервуда. Поза, фигура Императора, его манера 
носить фуражку и шинель все вышло очень удачно; только 
всегда доброму и мягкому лицу покойнаго Государя придано 
слишкомъ бравурное, не характерное для него выражеме. Ко
нечно, эта статуя увековечиваетъ велик1Й исторический моментъ 
высокой нравственной решимости Александра, которая и должна
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была, сказаться, по мысли художника, въ этой вызывающей сме
лости его взгляда, но, мне кажется, все-таки было бы ближе къ 
истине сообщить чертамъ добраго Государя ихъ обычную до
броту и чуждое всякаго вызова твердое уповате на помощь 
Всевышняго.

Въ сидящихъ четырехъ фигурахъ—главные моменты царство- 
в атя  Александра II. Русстй мужикъ съ грамотою 19-го февраля 
въ рукахъ, осеняю пцй себя крестнымъ знаметемъ. Средняя Аз1я 
въ виде восточной женщины, низлагающей свой венецъ къ но- 
гамъ русскаго Царя, умиротворенный черкесъ, переламываюпцй 
пополамъ безполезную теперь шашку свою, и Болгар1я, разор
вавшая свои цепи.

Было бы, пожалуй, уместнее посадить фигуру христ1анской 
Болгарш на переднемъ фасаде памятника, въ pendant къ осво
божденному русскому мужику, а покоренный мусульмански Тур- 
кестанъ перенести назадъ къ такому же мусульманскому и такому 
же покоренному кавказскому собрату его.

На углахъ и на бокахъ восьмиграннаго пьедестала записаны 
золотыми буквами все важныя государственный деятя , совер- 
шенныя Царемъ-Освободителемъ, и, пробегая ихъ въ этомъ об- 
щемъ длинномъ списке, невольно исполняешься сознатемъ гро
мадности его историческаго труда и его историческихъ заслугъ.

Памятникъ стоитъ на очень видномъ и эффектномъ месте, 
приметный отовсюду, и очень кстати венчаюпцй своею величе
ственною статуей берегъ Волги. Подобные исторические и худо
жественные памятники во всякомъ случае рекомендуютъ просве
щенность города и его гражданств чувства, чемъ, къ сожалетю, 
не особенно часто отличаются наши провинциальные города.

Кроме насъ съ женою, много простого люда, повидимому, то
же прибежавшаго съ пароходовъ, съ любопытстномъ и благого- 
вейнымъ вниматемъ ходило кругомъ памятника, всматриваясь 
въ каждую подробность и выслушивая объяснения более знаю- 
щихъ.

— Странно, что художникъ изобразилъ крестьянина сидящимъ
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въ то время, какъ онъ крестится; русский человекъ непременно 
встанетъ, когда молится!—сказалъ я громко своей жене, не за- 
метивъ, что около насъ стояли непрошенные слушатели.

— Батюшка)—вдругъ растроганнымъ голосомъ возразилъ мне 
высошй седой старикъ съ бородою Гостомысла, —бываетъ, и сидя 
перекрестишься, встать не поспеешь, коли радость большую 
услышишь...

Дворянская улица очень недурна, хорошее дома, хорошее ма
газины, очень красивая и эффектная католическая церковь, ве
личественный пятиглавый соборъ единоверцевъ, кажется, самый 
древней въ городе, но зато мостовыя отвратительны до невоз
можности, орудея мучительства своего рода. Иы испытали ихъ 
своими боками, объездивъ все, что могли найти интереснаго въ 
Самаре,—этомъ громадномъ волжскомъ базаре, не сохранившемъ 
въ себе почти никакихъ памятниковъ древности.

Зато съ искрсннимъ удовольствеемъ отдохнули мы въ Стру- 
ковскомъ саду надъ кручею Волги, съ его водопадиками, фон
танами, цветниками, летнимъ клубомъ и очень удобнымъ вокза- 
ломъ, окруженнымъ галлереями, лесенками, террасами и балкон
чиками; съ выступовъ широкой набережной аллеи,—любимой 
прогулки самарцевъ,—вправо и влево—открытый видъ на Волгу 
и на безконечныя перспективы ея живописныхъ береговъ...

Театръ помещается на замомъ конце Дворянской улицы, въ 
виде несколько фантастическаго русскаго терема, краснаго съ 
головы до ногъ, съ шпилями, башенками и высокими кровлями 
шатромъ.

Большой пятиглавый соборъ византгйскаго стиля во имя св. 
Александра Невскаго, съ высокою колокольней, еще не вполне 
отделанъ; за нимъ, на северной окраине города такой же пяти
главый Иверсмй женскй монастырь съ своими церквами и обиль- 
нейшемъ колодцемъ ключевой воды, охваченный зубчатою стеною.

Когда мы отходили отъ города на своемъ пароходе, насосав
шемся досыта нефти иэъ Нобелевской баржи, и оглянулись
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на покидаемую нами Самару, городъ показался намъ гораздо 
красивее и характернее, ч'&мъ при подходе нашемъ къ нему.

Скученные вместе громадные каменные корпуса многоярус- 
ныхъ крупчатокъ и Жигулевскй пивоваренный заводъ съ ихъ 
дымящимися трубами, роскошный Струковскй садъ, нависпнй 
надъ берегомъ Волги, шпили и шатры театральнаго замка, и 
надъ ними два пятиглавые собора съ колокольнями, видные те
перь отъ макушки до пятокъ, —все это составляло очень яркую 
и живописную картину.

У поднож1я Самарскаго холма тянется за городомъ целый 
городокъ новыхъ бревенчатыхъ срубовъ съ крышами и безъ крышъ, 
срубленыхъ въ дешевыхъ лесахъ Костромской и Нижегородской 
губертй и выставленныхъ здесь на продажу лесными торгов
цами. Потомъ левый берегъ сразу делается скалистымъ и обры- 
вистымъ, съ густыми шапками лесной поросли.

Дача Аннаева, выстроенная въ стиле средневековаго фран- 
цузскаго замка, ярко вырезается среди этого темнаго лесного 
фона на вершине крутого зеленаго холма прямо надъ пучиною 
Волги своими белыми круглыми башнями и высокою красною 
кровлей, между темъ какъ внизу холма весело выглядываютъ 
изъ разныхъ угловъ того же темнаго леса белые зубцы приво
ротной башни и разныя хозяйственный и увеселительныя по
стройки, разбросанный по береговымъ обрывамъ. На, этой же 
даче известное кумысное заведете. Дачи идутъ и дальше по 
берегу, но уже совсемъ не таюя красивыя.

Самара выросла съ 1851 года, въ катя-нибудь сорокъ летъ, 
изъ маленькаго уезднаго города, съ 15.000 жителей, какимъ она 
тогда была, въ большой торговый городъ, число жителей кото- 
раго уже близко подбирается теперь къ ста тысячамъ. Прево
сходная пристань и железный дороги, соедини в пая ее съ Евро
пою и Аз1ею, сделали ее важнейшимъ хлебнымъ и сальнымъ 
рынкомъ Волги.

Река Самара, у устья которой построенъ городъ, вскрывается



нисколькими днями раньше Волги, такъ что зимуюпця въ ней 
суда раньше другихъ могутъ нагружаться хлебомъ и саломъ и 
идти въ Рыбинскъ сейчасъ же по проходе льда на Волге, пока 
не наступитъ самая большая полая вода.

Казапсте и нижегородски хлебные караваны, хотя зимуютъ 
и значительно ближе къ Рыбинску, могутъ выступить въ путь 
только нисколькими днями позднее, и потому Самара всегда опе- 
режаетъ ихъ. Ея положеше на железнодорожномъ сибирскомъ 
пути, который неминуемо долженъ обратиться въ путь между
народный, сулитъ Самаре еще бол'Ье блестящее будущее, хотя 
обороты ея торговли и безъ того растутъ не по днямъ, а по 
часамъ. Вообще Самара дышетъ новизною, молодостью, пред
приимчивостью, — вся она въ будущемъ, а не въ прошедшемъ, 
это своего рода Волжская Одесса, точно такъ, какъ Нижтй— 
Волжская Москва.

х.
Жигулевы горы.

Сейчасъ же за Самарою оба берега Волги делаются настоя
щими горами. Па л'Ьвомъ берегу онЬ идуть живописными каме
нистыми обрывами въ курчавыхъ шапкахъ лесовъ, изредка пере
резаясь глубокими лесными ущельями. Справа тоже высотя 
горы, сплошь укрытыя лесами. Этотъ проходъ великой реки 
между стеснившими ее двумя горными стенами называется % Са
марскими воротами з.

*Соколиныя горыв справа насъ, на левомъ берегу, суровыя, 
крутыя. Слева, на правомъ берегу—к Серная гора*, 700 футовъ 
высоты.

<Самарстя ворбта* кончаются у крутого поворота Волги съ 
востока на югъ. Отроги горъ леваго берега уходятъ, все пони
жаясь, внутрь страны, вдоль берега впадающей здесь въ Волгу 
реки Соки, и незаметно теряются въ степяхъ.
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Одинокая шапка «Царева кургана* одна высится, будто мрач
ный сторожъ этого дикаго берега, у самаго перелома Волжскаго 
русла. Въ древности это былъ одинъ изъ самыхъ важныхъ пунк- 
товъ волжскаго русла, где удобнее всего можно было останав
ливать плывунря по реке суда. Царевъ курганъ озираетъ на- 
далеко всю окрестность. Несомненно, что курганъ этотъ всегда 
игралъ большую роль въ исторш волжскихъ разбоевъ и волж- 
скихъ войнъ. Но предатя о немъ слишкомъ перепутались, чтобы 
можно было теперь разобраться въ нихъ съ какою-нибудь опре
деленностью. Кто уверяетъ, что курганъ былъ насыпанъ Ма- 
маемъ или Батыемъ, кто разсказываетъ, что это царь Яванъ 
Грозный, отправляясь забирать татарсюя царства по Волге,— 
^царство Казанское, а мимоходомъ — Астраханское*, — велелъ 
каждому воину своему принести на это место горсть земли, изъ 
которыхъ и вырослая целая гора. По крайней мере, такъ поютъ 
объ этомъ местный песни...

Впрочемъ, изследователи почвеннаго строения «Царева кур
гана* убедились, что гора эта вовсе не насыпная, а такая же 
природная, и такого же точно геологическаго состава, какъ все 
вообще горы Самарской луки. Поводъ къ легендамъ далъ, ве
роятно, ея наружный видъ, который действительно напоминаетъ 
своею правильною округлостью искусственно насыпанный холмъ.

Царевъ курганъ всего 140 футовъ вышиною, но имеетъ место- 
положете довольно неприступное, такъ какъ съ двухъ сторонъ 
его отделяетъ отъ степи река Сока, а съ третьей стороны речка 
Куруль, не говоря уже о Волге; да и бока его обрывисты.

Наверху кургана виднеется какая-то вышка, въ роде техъ 
которыя ставились на казацкихъ пикетахъвъ Кубанской и Тер
ской области, хотя издали нельзя было разсмотреть хорошо.

За Царевымъ курганомъ, после ренкаго поворота Полги, ле
вый берегъ ея опять заслоняется низменными лесистыми остро
вами, а Соколиныя горы темнеютъ уже вдали.

Но зато на нравомъ берегу начинается теперь сплошной кряжъ 
знаменитыхъ *Жигулевыхъ горъ*, подъ тень которыхъ и пере-
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бирается нашъ пароходъ, сторонясь подальше отъ песчаныхъ 
отмелей, острововъ и косъ лЪваго берега. «Жигули*—это слава 
и краса Волги, вместе съ Самарскими воротами живописней
шей уголокъ изо всей живописной и величественной панорамы 
колоссальнаго Волжскаго русла. Теперь мирные туристы, дамы 
и дети спокойно прг&зжаютъ сюда изъ всевозможныхъ местъ 
Росст, а подчасъ и Европы, чтобы полюбоваться восходомъ 
или заходомъ солнца за фантастическими вершинами Жигулей 
и отражающею ихъ въ себе широкою скатертью Волги. Но еще 
не особенно далеко то время, когда имя Жигулей произносилось 
съ искреннимъ ужасомъ, и всякгй, кто приближался на судне 
къ ихъ л'Ъсистымъ обрывамъ, крестился и предавалъ Богу душу 
свою. Народъ довольно своеобразно объясняетъ себе назвате 
«Жигули*. Разсказываютъ, будто волжсте удальцы, гнездившиеся 
въ этихъ горахъ и поджидавшее здесь суда, плывупця внизъ или 
вверхъ, имели скверную привычку парить зажженными вениками 
злополучныхъ судохозяевъ, допытываясь у нихъ, где спрятаны 
деньги или товары подороже. Насколько въ этомъ правды су
дить теперь мудрено. Во всякомъ случае несомненно, что Са
марская лука, и особенно Жигули иэстари и до нашихъ дней 
служили любимымъ притономъ всякаго беглаго, воровского и 
разбойничьяго сброда.

Недаромъ сложилась старая местная песенка: «Волга реченька 
бурлива, говорить; подъ Самарою разбойнички шалятъ*.

Здесь воинствовали въ свое время и Ермакъ, и Стенька Ра
зинь, и Шелудякъ, и Кондрашка Булавинъ, и всякее знаменитые, 
такъ сказать, историчесте разбойники. Но сюда же, въ эти не
проходимый лесныя трущобы Самарской луки, отрезанный отъ 
мера съ трехъ сторопъ могучимъ столбомъ Волги и отвесными 
обрывами ея берега, а съ четвертой стороны тоже отделенный 
будто крепостнымъ рвомъ русломъ речки Усы,—спасалась отъ 
царскихъ приставовъ и «даней многихъ?,отъ солдатчины, паспор- 
товъ и крепостной неволи всякая бродячая голь.

«Измерять ихъ невозможно для того, что по горамъ лесъ
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частники*—коротко, но выразительно доносили вь XVII веке 
царю про земли Самарской луки "местные воеводы.

Неприступный кручи горъ, зароспня лесами, и многочислен
ный природный пещеры въ ихъ известковыхъ толщахъ, ведо
мый только самимъ леснымъ обитателямъ, долго делали без- 
плодными все усилия правительства истребить здесь разбойни
чество. Разбойники, засевш!е при этой естественной заставе 
волжскаго пути, въ течете целыхъ столет1Й брали правильную 
дань своего рода съ товаровъ, провозимыхъ съ Нижняго на низъ 
и снизу на Казань и Нижтй. Выработана была и своего рода 
правильная система этого, такъ сказать, уэаконеннаго грабежа. 
Сопротивляться не решался почти никто. Бурлаки и судовые 
рабоч!е въ душе гораздо более сочувствовали удалой вольнице, 
ряды которой они же и пополняли при первомъ удобномъ слу
чае, чемъ своимъ ограбленнымъ хозяевамъ, которые не особенно 
баловали ихъ жалованьемъ, харчами и добродушнымъ обраще- 
темъ; поэтому при первомъ зловещемъ и хорошо энакомомъ 
крике зсарынь на кичку!* *кичка носъЬ—все и на берегу, и 
на палубе падали лицомъ на землю и лежали, боясь пошевель
нуться, но волжские удальцы расправлялись съ хозяевами и 
отбирали себе все, что имъ было по вкусу.

Еще въ наши дни, при покойномъ Императоре Николае, 
въ Жигуляхъ разъезжали постоянный военный команды, обя
занный ловить разбойниковъ и охранять отъ нихъ проходяпця 
мимо суда.

Впрочемъ, судя по равсказамъ местныхъ жителей, команды 
эти своими придирками, произволомъ и взяточничествомъ до
саждали волжскому торговому люду, пожалуй, не меньше техъ 
вольныхъ грабителей, отъ которыхъ оне должны были защи
щать его.

Разбойничество въ Жигуляхъ прекратилось только съ конца 
сороковыхъ годовъ, когда на Волге явились первые пароходы, 
противъ которыхъ роковой кличъ * сарынь на кичку!* не ока
зывали больше никакого волшебнаго действ1я, и которыхъ мо
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гуч!й огнедышащей бегъ не по силамъ было остановить самому 
отчаянному разбойничьему суденышку.

Трепещупце огоньки судовыхъ фонарей мелькаютъ, будто 
кашя-то таинственно пролетаюпця фосфоричесюя бабочки, на 
фоне темныхъ водъ и темныхъ горныхъ громадъ.

Сумерки охватываютъ насъ не только оттого, что солнце 
зашло за горы, но еще больше оттого, что пароходъ нашъ дви
гается какъ раэъ подъ этими горами. Зато же и видны он!? 
намъ, несмотря на полусумракъ, до последняго камушка. Подъ 
суровою сенью этихъ разбойничьихъ горъ приютились кое-где 
на редкихъ клочкахъ низменнаго берега, уютно обсЬвъ только- 
что заваренный подъ костромъ котелокъ съ кашей, ночуюпце 
рыбаки или артель судовыхъ рабочихъ. Белый косой парусъ 
осторожно пробирается сквозь эту прозрачную полутьму поближе 
къ высокимъ скаламъ берега, чтобы легче одолевать напоръ 
реки, слишкомъ уже непосильный на середине. То и дело без- 
шумно и быстро, будто не своею волей, проносятся мимо насъ 
плоты бревенъ и дровъ, съ громадными рулями впереди и сзади, 
съ избушками и воротами наверху, съ неподвижными будто ока
менелыми отъ удивлетя фигурами людей. Въ другомъ месте 
буксирный пароходъ съ многочисленными фонарями на всевоз
можной высоте, съ зеленымъ ярко-рдеющимъ глазомъ справа, 
тащитъ съ усшнемъ вверхъ противъ течетя и тоже поближе къ 
берегу две или три черныя, какъ гроба, безмолвный баржи, еле 
мигаюпця своими одинокими тусклыми фонариками, мотающимися 
наверху мачты.

Изредка попадается въ низкой разселине этихъ сплошныхъ 
обрывистыхъ стенъ, у поднож1я этого колоссальнаго каменнаго 
амфитеатра волжскаго берега, какое-нибудь неведомое селете, 
утонувшее въ зелени, переливающее своими веселыми огоньками 
среди сгустившагося мрака лесного ущелья. Но все эти про- 
явлетя жиэни такъ редки эдесь. Неприступные известковые 
обрывы, оброспне, какъ черепа волосами, глухими лесными 
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дебрями, где безопасно гнездится до сихъ поръ медведь и вся- 
к;й дик!й звйрь, тянутся на мнопе десятки верстъ, почти нигде 
не оставляя мйста для жилища человека, для высадки его су- 
довъ. Не даромъ этотъ утесистый горный кряжъ заставилъ 
свернуться въ кольцо около своихъ ногъ ударившуюся въ него 
со всего бурнаго налета исполинскую голубую зм!но Волги.

Селенгй мало въ Жигулевыхъ горахъ. Которыя и есть, те 
засели въ глубокихъ буеракахъ, разрывающихъ изредка горный 
кряжъ. На самихъ же горахъ — ничего, кроме лйсовъ и фанта- 
стическихъ утесовъ.

Мы съ женой просидели не одинъ часъ на палубе, молча 
любуясь этимъ постепенно развертывавшимся передъ нами свит- 
комъ суровыхъ и величественныхъ картинъ. Хотя онй и ли
шены были теперь прелести утренняго солнечнаго освйщешя, 
но зато рисовались передъ нами въ самомъ характерномъ виде 
своемъ, особенно близко подходившимъ къ ихъ былому роковому 
значешю въ истории Волги...

Бйлые осколы и осыпи, опрокинувппеся цйликомъ вместе съ 
венчающими ихъ черными чащами въ омуты могучей реки, кур
чавые силуэты самыхъ капризныхъ формъ, пирамидами, купо
лами, столообразными твердынями, зубчатыми замками, кажутся 
вдвое грознее и вдвое живописнее отъ этого фантастическаго 
отражешя ихъ въ рйкй, где въ смутномъ мерцанш сумрака 
они кажутся вырастающими изъ какой-то незримой подводной 
бездны.

Эти природныя пирамиды и осадные замки—не безъименныя 
груды камней. Славныя когда-то по Волге разбойничьи имена 
оставили имъ въ наследие свою злополучную славу. Степану Ти- 
моееичу и здесь, конечно, отведено главное мФсто, какъ везде 
по Волге.

зСтенькиныхъ кургановъ* тутъ не одинъ. Вотъ мы иро- 
йзжаемъ въ тйни *Лысой горы^, чуть ли не самой высокой 
вершины Жигулей, достигающей 840 футовъ. Ее посйтилъ нри 
проезде своемъ въ Астрахань Велишй Петръ и начерталъ на
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ней своею царскою рукой годъ своего пооЬщетя, теперь уже 
давно стертый времепемъ.

Въ глубокомъ буерак^ за Лысою горой — старинное село 
Моркваши, которое снабжаетъ теперь известкою Самару и все 
Поволжье.

За Морквашинскимъ буеракомъ — опять на цЗзлыя версты 
подъ рядъ ст^Ьны горъ. Местные старожилы указываютъ намъ ха- 
рактерныя вершины с Двухъ братьевъ* и ^Д^Ьвичьяго кургана*, 
неразлучный/конечно, съ легендами...

Еще бол'Ье глубокая и узкая трещина разсЬкаетъ сплошную 
горную твердыню у села Жигулей, давшихъ свое имя берего- 
вымъ горамъ. Это такъ называемая зЖегулевская труба*. Она 
словно откалываетъ отъ сосЪднихъ возвышенностей живописный 
утесистый выступъ горъ, который невольно приковываетъ къ 
себ<Ь взглядъ своими характерными обрывами и господствующимъ 
лоложетемъ надъ горами и рЗзкой... Это зМододещий камень*, 
по предатю, тоже становище Стеньки Разина; на вершин^ его 
до сихъ поръ видны, какъ мн1з передавали волжские жители, 
остатки укр*Ьплен1Я. Тутъ же сейчасъ и устье довольно ориги
нальной рЪки Усы, имевшей такое важное значете въ исторш 
волжскихъ разбоевъ.

Уса—р'&ченка не особенно маленькая, все течете ея немного 
больше ста верстъ; но она ни при истока, ни при усть'Ь, ни во 
все продолжете течетя своего не хочетъ отстать отъ своей ма
тери Волги. Начинаясь почти у самаго города Сенгилея (Сим
бирской губ.), стоящаго на ВолгЬ, она, такъ сказать, прово- 
жаетъ Волгу, послушно следуя за воЪми ея изворотами: у Ко- 
стычей она едва не впадаетъ въ Волгу, но вдругъ р%зко пово- 
рачиваетъ вм'Ьст'Ь съ Волгою въ крутую петлю Самарской луки, 
и, войдя въ нее, разомъ мЗзняетъ свое восточное направлоте 
на северное, перер%заетъ будто канавою шейку Самарской луки 
и впадаетъ ръ Волгу, какъ разъ противъ стоящаго на л*Ьвомъ 
берегу ея города Ставрополя. Этотъ поворотъ на сЬверъ проис- 
ходитъ въ такой близости отъ Волги, именно отъ южнаго ко-
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лена Самарской луки, что вольные казаки и волжсте удальцы, 
грабивпне купечесюя суда, чтобы не попадаться подъ выстрелы 
Самарской крепостцы и на глаза самарскимъ воеводамъ, обыкно
венно переволакивали по-суху свои косныя лодки изъ южнаго 
колена луки въ Усу и какъ снЪгъ на голову преграждали путь 
выходившимъ изъ Самары товарамъ у Молодецкаго камня, въ 
сЬверномъ колене Самарской луки; или же, наоборотъ, такъ же 
внезапно появлялись изъ-подъ Молодецкаго камня въ южномъ 
n iec t луки, благодаря все той же Усе. Въ этомъ отношеши 
^*са играла ту же роль, какъ речка Камышинка, о которой я 
разсказывалъ раньше.

Село Переволока, расположенное у самаго поворота Усы на 
сЬверъ и очень близко отъ берега Волги, сохранила въ своемъ 
имени въ назиданге потомству эту былую историческую роль 
речки Усы, которая кроме того служила удобнымъ защитнымъ 
рвомъ своего рода для укрывавшейся внутри Самарской луки, 
въ лФсныхъ дебряхъ и пропастяхъ Жигулевскихъ горъ всякаго 
рода бродячей вольницы. Еще раньше въ Самарской луке были 
Улусы ногайскихъ татаръ, защищенные укрепленными местами. 
Противъ этихъ татарскихъ аванпостовъ Московское царство воз- 
двигнуло свои передовые караулы. У самаго конца Жигулевскихъ 
горъ и вместе съ темъ у самаго начала Самарской луки (если 
считать по течение), при повороте Волги чуть не подъ прямымъ 
угломъ, возвышается, отступя версты 4 отъ берега, одна изъ 
самыхъ высокихъ вершинъ Жигулевской цепи, ея последняя 
или, вернее, ея первая гора,—(Караульный бугоръ*, около ко- 
тораго расположено старинное село Усолье. Бугорь этотъ неда- 
ромъ называется .Караульными. Съ него безъ труда можно 
видеть на огромное пространство и русло Волги, и Заволжье, 
и прилегающая местности Симбирской губерши. На этомъ-то 
бугре высилась въ старое время сторожевая башня и стояла 
царская сторожа, высматривая движете татаръ и оберегая рус- 
с тя  суда отъ нападения грабителей. PyccKie поселенцы еще въ 
половине XVI века угнездились вт. Усолье и соседыихъ бере-
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говыхъ уголкахъ Самарской луки, добывая соль изъ соляныхъ 
ключей. Усолье обратилось тогда въ порубежный городокъ, об
несенный стенами, башнями, валами; ногайсюе татары съ своей 
стороны перегородили узкй проходъ между Волгою и Усой тремя 
рядами валовъ, сохранившимися до нашего времени у селетя 
<Валовъ>, недалеко отъ Переволоки.

Усолье съ большею частью земель Самарской луки принад
лежало некогда любимцу императора Петра Великаго Меньшикову; 
а теперь принадлежитъ изв'Ьстнымъ богачамъ графамъ Орло- 
вымъ-Давыдовымъ, предку которыхъ, знаменитому Орлову, по
дарила эти земли Екатерина II.

До самой полночи мы съ женой любовались своеобразною 
картиной этихъ некогда грозныхъ, пустынныхъ горъ, видныхъ 
намъ, несмотря на полусумракъ ночи, съ удивительною отчет
ливостью очертатй; чернозеленый тонъ л%совъ, белизна обры- 
вовъ, выступы камней, капризныя т*Ьни утесовъ — все было 
видно такъ хорошо, что можно было хоть рисовать ихъ... Какая-то 
особенная поэтическая тишина покоилась теперь на этихъ по- 
груженныхъ въ сонъ лЪсахъ, на этихъ н^мыхъ твердыняхъ, 
неподвижно отражавшихся въ затихшихъ пучинахъ р^ки. Полу- 
сказочныя старыя легенды, слышанный мною, носились, каза
лось, словно незримыя ночныя птицы, не только въ головЗз моей, 
но и надъ этими горными дебрями, въ торжественномъ велин1и 
и таинственномъ молчанш провожавшими ц%лые часы сряду нашъ 
тоже наконецъ смолкнувший и погруженный въ сонъ пароходъ.

Мы не спали еще, когда пароходъ приставалъ къ Ставрополю, 
теперь простому уЪздному городу Самарской губернш, а когда-то 
столиц^ калмыцкаго войска, которое угнали потомъ при импе
ратор^ Николай на пограничную Оренбургскую литю поближе 
къ родной ему А зт, упразднивъ существовавший здЪсь калмыц
кий судъ, калмыцкую канцелярио и всякая спещально калмыцк1я 
учреждетя.
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Множество белянъ, баржи, плотовъ остановилось здесь на 
ночлеги, бросивъ якоря. Сплавныя суда не могутъ двигаться 
целую ночь, а должны давать отдыхи своими немногочисленными 
рабочими, какъ додше извозчики волей-неволей даютъ отдыхъ 
своими лошадями.

Только проехавъ Караульный бугоръ и налюбовавшись до
сыта ночною панорамой Жигулей, которые здесь наконецъ обры
ваются, опоясавъ Волжскую луку на протяжеши целыхъ девя
носта верстъ, мы съ женой решились покинуть уже совсеиъ 
безлюдную террасу парохода и тихо спустились въ свою уютную 
каюту...

XI. 

Отъ Симбирска до Казани.

Ночью буря расходилась хоть бы и на море. Развело силь
ную волну, двухъэтажный пароходъ наши трещалъ по всеми 
швами и покачивался такъ, какъ будто мы были еще на суро- 
вомъ К асте , а не на матушке Волге. Подходи къ Симбирску 
мы проспали, а такъ какъ пароходъ еще опоздали изъ-за бури 
чуть не на целый часъ, то намъ уже оставалось слишкомъ мало 
времени, чтобы съездить въ Симбирскъ. Да въ такую погоду, 
признаться, и не манило никуда!

Городъ въ 4-хъ верстахъ отъ берега, лезть къ нему нужно 
по крутейшей и грязнейшей горе, а тутъ дождь, буря, качаеттъ 
не только пароходъ, но и самую пристань, къ которой они при
стали, со всеми ея зыбучими сооружетями. Скверно глядеть на 
береги. До сихъ поръ еще ничего подобнаго не попадалось въ 
приволжскихъ городахъ. Черный какъ вакса черноземъ берега, 
размытый дождемъ и прибоемъ волнъ, ползетъ и обваливается 
въ реку; не обсаженная ничемъ дорога, похожая скорее на русло 
болотистой речки, мечетъ свои безнадежный петли то вправо, то 
влево по крутейшему скату, напрасно отыскивая сколько-нибудь
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удобный подъемъ, а по ней карабкаются внизъ, словно въ да
лекую старину въ глуши деревенскихъ проселковъ, целые обозы 
нагруженныхъ телегъ. Тесовыя лачуги разбросаны кое-где кру- 
гомъ, покосивш!еся деревянные амбары, кажется, приготовились 
валиться въ реку; судовъ никакихъ, только нисколько пустыхъ 
досчатыхъ пристаней трясутся и качаются вместо судовъ на 
расходившейся волне.

Въ ^путеводителе^ я прочелъ о какомъ-то прекрасномъ шоссе 
въ города, такъ называемомъ Петропавловскомъ спуске; но съ 
нашего парохода мы никакъ не могли открыть его'существо
вания. Только красивый двухъярусный ресторанъ съ башнями 
подъ островерхними шатрами, въ диаз1-древнемъ русскомъ стиле, 
да новая каменная церковь на уступи горы — сколько-нибудь 
говорили намъ о близости губернскаго города, которому почему-то 
присвоена молвой привилепя <дворянскаго города* по преиму
ществу. Для меня, впрочемъ, эта картина интересна, какъ уце
левший образчикъ того, ч*Ьмъ были еще недавно волжск1е го
рода, въ те дни, когда не было на Волге пароходовъ, керосина 
и железныхъ дорогъ.

Собственно говоря, въ Симбирске смотреть решительно нечего, 
кроме памятника нашему знаменитому исторюграфу Карамзину, 
уроженцу Симбирской губернш. Памятникъ русскому историку 
и русскому патрюту вполне уместенъ въ такомъ историческомъ 
и патрютическомъ городе. Трудно приписать одной случайности 
ту мужественную стойкость, которую проявлялъ Симбирскъ въ 
зловепця эпохи, колебавшая русское царство, — сначала при 
Стеньке Разине, потомъ при Пугачеве. Симбирскъ спасъ Россно 
отъ неудержимо раэгоревшагося пожара народной анархш, спасъ 
стольную Москву отъ похода на нее волжской вольницы,—раз- 
громивъ въ 1670 году подъ своими стенами непобедимаго вождя 
мятежной черни—Степана Тимофеича, послё того, какъ Сара- 
товъ, Самара, Царицынъ и множество другихъ волжскихъ горо- 
довъ малодушно сдавались ему безъ сопротивлешя и съ хлебомъ 
солью выходили къ нему навстречу. Симбирску минуло едва
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20 лйтъ съ основанья его, какъ пришлось ему стать грудью про- 
тивъ грознаго атамана, одно имя котораго поднимало народъ 
и бунтовало Стрельцовы Стенька целый месяцъ томилъ присту
пами и осадой мужественнаго воеводу Мялославскаго, котораго 
деревянная крепостца оставалась, какъ Ноевъ ковчегъ среди 
потопа, среди охваэенныхъ мятежомъ окрестныхъ областей. Но 
изъ Казани пришелъ наконецъ къ нему на выручку съ вернымъ 
войскомъ своимъ, пробившись оружьемъ черезъ возставьте уезды, 
храбрый князь Юрьй Барятинскьй, и въ жестокой сечи раско- 
лотилъ въ' прахъ нестройный полчища Разина. Самъ Стенька 
заговоренный колдовствомъ отъ пуль и железа, былъ раненъ 
саблей въ голову, нога его прострелена пищалью, и самъ онъ 
совсемъ было попался въ могучья руки одного отчаяннаго ала- 
тырца Семена Степанова, уже повалившаго его на землю, если 
бы, къ несчастью, герой алатырецъ не былъ тутъ же изрубленъ 
казаками. После последняго неудачнаго приступа къ городу, 
Стенька собралъ въ тайный кругъ своихъ казацкихъ есауловъ 
и глубокою ночью бежалъ съ казаками на низъ, оставивъ свое 
обманутое воинство и весь свой станъ въ добычу воеводамъ. По 
утру, когда открылся обманъ, мятежники въ ужасе бросились къ 
Волге на струги и суда, давили и топили другъ друга, тонули 
въ реке, падали мертвые подъ пулями и саблями. Барятинскьй 
безпощадно преследовадъ ихъ, разстреливая суда, сотнями заби
рая въ полонъ. Весь крутой берегъ Волги, который теперь передъ 
нами, былъ устланъ трупами. Почти никто не ушелъ. Тутъ же 
началась и короткая расправа. На далеко вдоль берега Волги 
разставлены были виселицы; вешали, разстреливали, четверто
вали всехъ подъ рядъ безъ дальнейшихъ раэспросовъ и следствьй...

Победа Барятинскаго какъ волтебствомъ развенчала миеоло- 
гическую непобедимость Степана Тимофеича. Царскье воеводы 
двинулись въ возмутившиеся города и начали ихъ приводить одинъ 
за однимъ подъ законную власть. Два Долгорукихъ, Юрьй и Да
нила, Милославскьй, князь Щербатовъ добивали въ разныхъ ме- 
стахъ остатки воровскихъ шаекъ и отодвигали все дальше и
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дальше книзу безмерно разросшееся пределы мятежа. Самара и 
Саратовъ, недавно еще торжественно встречавшие ^батюшку 
Степана Тимофеича*, заперли теперь передъ нимъ ворота, и 
разбитый атаманъ изъ Царицына долженъ былъ перетянуть съ 
Волги на родной Донъ въ излюбленный Качалинскъ опять къ 
своей отчаянной казацкой голытьбе.

бедька Шелудякъ, одинъ изъ самыхъ смелыхъ и способныхъ 
подручниковъ Стеньки, пришелъ, правда, еще разъ подъ Сим- 
бирскъ и даже два раза бросался на приступъ противъ него, 
но воевода Петръ Шереметевъ, сделавъ вылазку изъ города, 
нанесъ мятежникамъ такое поражение, что они едва успели бе
жать изъ-подъ стенъ Симбирска, оставивъ въ рукахъ воеводы 
все пушки, ружья, запасы и много пленныхъ.

Симбирстй разгромъ былъ лебединою песнью Стеньки. Отъ 
него мало-по-малу отступилась не только Волга, Яикъ, Терекъ, 
но и родной ему Донъ, и Корнило Яковлевъ, хитроумный глава 
домовитыхъ казаковъ, смекнувъ, что Стенька спелъ свою песенку, 
решился наконецъ покончить съ нимъ, заковавъ въ освящен
ные кандалы чернокнижника Стеньку, и повезъ его въ Москву 
поклониться его злодейской головой Царю-батюшке...

Во времена Пугачевщины Симбирскъ также чуть ли не одинъ 
изъ всехъ волжскихъ городовъ остался веренъ законной госу
дарыне и не попалъ въ руки самозванца. Напротивъ того, само- 
званецъ попалъ къ нему въ руки, потому что, после победы 
Михельсона, Суворовъ препроводилъ Емельку Пугачева въ же
лезной клетке къ графу Панину,—именно, въ Симбирскъ, и уже 
изъ Симбирска онъ былъ отправлеиъ на казнь въ Москву.

Эти славныя страницы не должны никогда забываться въ 
исторш Симбирска; своего рода оффицеальнымъ признанеемъ ихъ̂ * 
служитъ гербъ Симбирска, данный ему императрицей Екатери
ной. изображающей собою белый столбъ съ царскою короной 
наверху,—символъ той надежной опоры, которою былъ въ свое 
время для царской власти этотъ верный городъ...

Нередко слышатся укоризны людей, мало поучавшихся исто-
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рш, по поводу тгЬхъ богатствъ и техъ исключительныхъ поче
стей, который выпали на долю представителямъ некоторыхъ 
старинныхъ нашихъ родовитыхъ фамюпй. Конечно, нравствен
ному чувству человеческому всегда отраднее видеть более рав
номерное распределяете между людьми земныхъ благъ; но чтобы 
быть вполне справедливыми, было бы полезно почаще вспоми
нать и те, иногда поистине невознаградимым заслуги родона- 
чальниковъ и предковъ этихъ самыхъ фамилгй, которыми полны 
летописи Русской исторш, который мы обыкновенно очень мало 
знаемъ, но который убеждаютъ безпристрастнаго человека, что 
почетные титулы и обширным земли ббльшею частью давались 
въ свое время избраннымъ людямъ далеко недаромъ...

Берегъ за Симбирскомъ покрытъ лесами; изъ лесовъ выгля- 
дываютъ дачи, очень привлекательным издали. Одна изъ этихъ 
дачъ, по уверетю местныхъ жителей,—усадьба Киндяковой, съ 
<обрывомъв, прославленнымъ въ романе Гончарова. Симбирский 
берегъ Волги вообще много лесистее саратовскаго, а въ то же 
время и гораздо заселеннее.

А буря между темъ разыгралась не на шутку; ветеръ дуетъ 
противъ течения и взбиваетъ настоящая морстя пенистыя волны; 
волны эти упрямо хлещутъ въ пароходъ, въ камни берега, отъ 
нихъ все трещитъ и гудитъ кругомъ. Густыя свинцовыя тучи 
сплошь заволокли небо, и холодный дождь больно сечетъ лицо; 
сиверъ такой вдругъ завернулъ — чистый ноябрь! Дамы наши 
перезябли, надели теплыя кофты, пальто, пледы, поскучнели и 
пр1уныли. Дети капризничаютъ, вынужденный сидеть взаперти. 
Благо еще салонъ натъ весь въ окнахъ кругомъ, точно фонарь, 
такъ что во все стороны все хорошо видно. Не венетъ намъ 
что-то съ Волгой! Или, лучше сказать, Волга хочетъ показаться 
намъ не своими поэтическими пейзажами, а суровыми характер
ными чертами своей исторической физшном1и, подходящими къ 
обстановке бурлаковъ и разбойниковъ, разбитыхъ судовъ, пото- 
нувшихъ людей...
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Все сплавныя баржи, лодки, беляны стоятъ на якоряхъ, хотя 
теперь и не ночь. Буря ихъ унесла бы Богъ знаетъ куда. Но 
мы не теряемъ бодрости, утешая себя, какъ истинные руссю е 
люди, которымъ не въ новинку всякое долготерпФте.

дДождикъ выкочетъ,—солнце высушить*, днетъ денегъ—зна- 
читъ передъ деньгами*, а % непогод а—непременно передъ погодой*.

И мы оказались правы: съ 2 часовъ дня небо вдругъ какъ-то 
непостижимо быстро расчистилось, словно гуменной токъ, раз
метенный заботливымъ хозяиномъ; все раэомъ поголубело, про
яснилось, засверкало красками. Но буря не утихла, хотя и по
теплело.

Правый берегъ становится опять высокимъ и густо-лесистымъ, 
но уже безъ техъ своеобразныхъ пирамидъ и конусовъ, кото
рыми любуешься въ Жигуляхъ. Въ тени лесовъ и скалъ при
ютилось, что-то въ роде раскольничьяго скита — серая тесовая 
молеленка съ покривившимся крестомъ, и около нея несколько 
скученныхъ серыхъ избъ.

Но это, однако, не раскольничй скитъ, а православная ча
совня; место это зовется <Богородицкимъ рынкомъ* и еще *Ста- 
рыми Тетюшами*. Окрестная мордва уверяетъ, что когда-то въ 
этомъ тесномъ береговомъ уголку стоялъ ихъ укрепленный го- 
родокъ, перенесенный потомъ на горы. А изъ уцелевшей гра
моты царя Оедора Ивановича видно, что съ 1589 года здесь 
существовалъ Никольскй монастырь, разоренный въ половине 
XVII века волжскими разбойниками. Въ конце XVIII века на 
месте сожженнаго монастыря рыбаки нашли чудно-светившуюся 
икону Казанской Бож1ей Матери, которая до сихъ поръ хра
нится въ соборе города Тетюшей и очень почитается местными 
жителями.

Серая часовенка и обозвачаетъ собою место обрететя иконы; 
сюда также приходятъ въ известные дни богомольцы изъ окрест- 
ныхъ уездовъ, а рабочее мимоидущихъ судовъ ни за что не про- 
пустятъ случая пристать къ берегу, и помолиться въ старой 
часовенке.
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Съ часовенкой связано довольно поэтическое предате. Раз- 
сказываютъ, что какой-то болгарский царекъ, въ одномъ изъ на- 
беговъ своихъ на Русь, взялъ въ шгЬнъ молодую русскую княжну; 
красавица ни за что не соглашалась изменить своей православ
ной вере, и влюбленный въ нее мусульманинъ дозволилъ ей въ 
дни поста удаляться на тотъ берегъ Волги—молиться христиан
скому Богу на томъ самомъ уединенномъ месте, где стоить те
перь часовня...

Назвате ^Богородицкой рынокъ* не должно вводить въ за- 
блужденое читателя. На Волге, и даже на Дону з рынками з на- 
зываютъ не базары, какъ у насъ, а мысы, обрывистые выступы 
берега,—вероятно, отъ корня срыты-. Впрочемъ, возможно допу
стить, что и обычное наше слово рынокъ въ смысла базара 
могло произойти отъ того же берегового мыса большой реки, 
представлявшаго особыя удобства для остановки судовъ и вы
грузки товаровъ для продажи. Такъ какъ въ старину товары 
больше всего двигались по судоходнымъ р4камъ, то и первыя 
места продажи ихъ могли называться именемъ тЗзхъ береговыхъ 
выступовъ, къ которымъ приставали суда, а впоследствии имя 
это могло быть усвоено всякому месту торга вообще.

Вотъ справа и самъ городъ Тетюши. Это уже пошла Казан
ская губертя. Городъ прячется наверху очень высокой и кру
той горы, совсемъ голой и совсемъ красной отъ потековъ же
лезной руды. Только главы храма Божьяго, да тесовыя кровли 
жрайнихъ домиковъ выглядываютъ изъ-за гребня горы, словно 
какая-нибудь сторожевая засада, охраняющая берегъ. Дорога 
проделана наискось по обрывамъ берега, очень длинная, съ жи
вописными поворотами. Внизу обычныя ссыпки, пристани,—ха
рактерная фи8юном1я, общая всемъ нриволжскимъ городамъ. Те
тюши, впрочемъ, городокъ, далеко не важный по своей торговле. 
Единственное право его на внимате—это серная руда, которая 
разрабатывается въ его окрестностяхъ, и которая при более 
счастливыхъ услов1яхъ могла бы иметь серьезную будущность.

Теперь мы забрались въ истую татарщину. Когда-то здесь
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было самое сердце волжской Болгарш. Почти напротивъ города 
Тетюшей, на л%?вомъ берегу Волги, до сихъ поръ высятся полу- 
разваливпияся башни и палаты города Болгаръ, древней столицы 
когда-то могущественнаго болгарскаго царства, съ которымъ 
старая Русь воевала, не покладая меча, начиная отъ Святослава 
и Владим1ра Святого до самаго основания царства каэанскаго, 
новаго и еще более жестокаго врага, зародившагося на разва- 
линахъ болгарскаго царства.

Къ сожалТшно, эти любопытный развалины—въ 5—6 верстахъ 
отъ Волги, такъ что на пооЬщете ихъ необходима была бы 
особая поездка, несовместимая съ нашимъ теперешнимъ сплош- 
нымъ рейсомъ отъ Астрахани до Нижняго.

Деревня, соседняя съ историческими развалинами, сохранила 
за собой историческое имя болгаръ, вероятно, слегка измененное 
изъ слова волгаръ, которымъ должны были называться эти ста
ринные жители Волги, точно такъ, какъ Визатля называлась 
у некоторыхъ народовъ Бизанпей, а Вавилонъ—Бабилономъ.

По крайней мере, Никоновская летопись наша прямо гово
рить въ одномъ месте: «взяша Волгоры иже на Волзе и на 
Каме*.

Следы пребыватя болгарскаго народа видны здесь и въ раз- 
ныхъ другихъ местахъ леваго берега. При речкахъ Утке и 
Майне, впадающихъ съ левой стороны въ Волгу, на южной 
границе Казанской губерти, уцелело особенно много земляныхъ 
валовъ, городищъ, кургановъ, очевидно, остатковъ былыхъ бол- 
гарскихъ укреплешй,—между прочимъ, и древняго болгарскаго 
города Булымера.

Старыя финск1я и тюрксюя племена, бывпня въ течете ве- 
ковъ хозяевами Волги, до сихъ поръ не покинули ея и остаются 
даже въ могущественномъ русскомъ царстве прежними корен
ными обитателями ея береговъ. Мордва, когда-то громившая насъ 
вместе съ болгарами, татарами и всякими другими кочевниками, 
а теперь давно православная и давно земледельческая, мало уже 
различимая отъ чисто-русскаго племени, чуть ли не целымъ
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милльономъ душъ засела въ приволжскихъ губерньяхъ праваго 
берега. Чувашей въ казанской губернш и въ соседнихъ съ нею 
местностяхъ тоже насчитываюсь около полмилл1она; это жители 
горной стороны Волги, —потомки древнихъ буртасовъ, какъ ду- 
маютъ некоторые наши ученые; противъ нихъ, на левомъ бе
регу Волги, а отчасти и рядомъ съ ними, живетъ съ четверть 
милльона луговыхъ и горныхъ черемисовъ, быть можетъ, остат- 
ковъ той, совершенно исчезнувшей теперь Мери, которая въ 
первые века русской исторш населяла собой ростовскую область, 
и которая могла уйти сюда изъ захваченныхъ русскими местъ, 
епасаясь отъ насильственнаго обращенья въ христьанство, — 
зуьплецы языка славянскаго земли ростовскья, ушедше бо отъ 
св. крещенья во идолопоклоненье и тамо кочевное житье татар
ское веры безсерменскья изволиша*, какъ говорить о нихъ одна 
старинная *козиографья*.

Не говорю уже о казанскихъ татарахъ, наследникахъ древ
нихъ болгаръ, несомненно слившихъ подъ своимъ именемъ не 
только этихъ былыхъ болгаръ, но и разныя другья племена ста- 
риннаго волжскаго населенья.

Все эти азьатско-мусульманскья народности, обсевшья нашу 
Волгу, Каму, Оку, Св1ягу, Суру, изрядно-таки раэбавляютъ 
азьатчиной славянскую кровь воликорусса, и хотя, съ одной 
стороны, сильно облегчаютъ этимъ наше неудержимое давленье 
на Азью и наше духовное родство съ Аз1ей, но, съ другой сто
роны, служатъ несомненными, хотя и мало сознаваемыми у 
насъ, тормазами развитая культурной жизни въ Россьи.

Окрестности Тетюшей — это одно изъ главныхъ гнездъ чу- 
вашскаго племени. Что оно действительно живетъ на горахъ— 
сомневаться нельзя. Горы за Тетьошами почти такъ же высоки, 
какъ Жигули, хотя далеко не такъ красивы: есть вершины до 
70 саженей высоты надъ уровнемъ Волги. Местные жители 
разсказываютъ намъ удивительный вещи про оригинальный пе
щеры въ этихъ горахъ, то залитыя водой, то наполненныя 
льдами. Жаль очень, что волжсше пароходы, проследуя исклю-
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чительно торговый цели, не приспособляюсь своихъ рейсовъ 
хотя бы къ самому кратковременному посещетю подобиыхъ 
достопримечательностей Волги, какъ это делаютъ пароходы 
Рейна или швейцарскихъ озеръ. Вотъ мы миновали и село Те- 
нишево на левомъ берегу, откуда ближе всего было бы про
браться къ интереснымъ развалинамъ болгаръ, которыхъ мечеть 
хорошо видна даже изъ Тетюшей, съ противоположная берега 
Волги. За Тенишевымъ сейчасъ же пристань на * Березовой 
Гривке*, безотрадное совсемъ голое место, где сиротливо тор- 
читъ одинокая избушка, а около нея толпится кучка извозчи- 
ковъ съ таратайками и тарантасами, тщетно ожидающихъ се- 
доковъ съ парохода. Въ бурю далеко не легко даже пароходу 
пристать къ берегу; у острововъ и береговъ отдыхаютъ буксиры 
съ своими баржами, чувствуя, что имъ не подъ силу бороться 
съ такою бурей; стоитъ у пристани и пассажирсюй пароходъ 
*Велиюй князь Владим1ръ*, тоже американский двухъ-этажный, 
какъ и нашъ, и тоже общества дКавказъ и МеркурйЬ. На па
лубе множество публики, синеютъ студенческие воротники, не
вольно напоминая близость Казани.

Нашъ пароходъ два раза пытался подойти къ пристани и 
два раза со срамомъ возвращался назадъ, отбиваемый волной; 
въ третМЗ: разъ онъ отошелъ совсемъ далеко отъ берега и съ 
помощью какой-то уловки капитана причалилъ-таки наконецъ 
къ берегу, когда *Владим1ръ* уже снялся съ якоря.

Отъ пристани Березовой Гривки хорошо виденъ весь зарос- 
пнй деревьями рукавъ Волги, который отделяется отъ нея очень 
близко отсюда; это известный «Опассшй Затонъв, въ которомъ 
зимуютъ пароходы ^Кавказа и Меркур1я*, и где находится его 
механический заводъ. Затонъ этотъ не совсемъ безопасенъ отъ 
льдовъ во время полой воды, потому что коса, отделяющая его 
отъ коренной Волги, недостаточно высока.

За Березовою Гривкой берега Волги теряютъ всякую привле
кательность, низки, безлюдны; но часовъ въ 7 вечера, когда мы 
прошли мимо широко отверстой пасти, черсзъ которую много-
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водная Кама вливается въ Волгу, — горы праваго берега стали 
опять интересны; оне тутъ совоЬмъ голыя, обрывистыя, съ 
красными и белыми прослойками, въ роде полосатаго мрамора; 
вероятно, известняки, чередующееся съ темно-красною охрой. 
Форма этихъ горъ тоже довольно причудливая. Мы двигаемся 
теперь, какъ разъ подъ ними, въ тени ихъ отвесны хъ будто 
ножомъ обр*Ьзанпыхъ осколовъ, напоминающихъ правильною 
волнообразною литей своей поверхности сплошные ряды ги- 
гантскихъ каменныхъ домовъ подъ круглыми зелеными крышами. 
Иногда бТзлыя стены этихъ нерукотворныхъ домовъ сплошь 
облиты темномалиновою охрой, иногда эти красные потоки только 
пестрятъ ихъ, будто ручьи льющейся сверху крови. Въ осыпяхъ 
известняка темнеютъ пещерки, узкея живописныя ущелья вьются 
въ пазухахъ горъ, поднимаясь далеко вверхъ, вплоть до надви
нувшихся съ материка колоссальнымъ скатомъ х.тЬбныхъ полей, 
которым намъ видны отсюда со всеми своими буграми и буера
ками. Рыбацкёя лодки, рыбацкёе шалаши идиллически выгля- 
дываютъ изъ такихъ лесистыхъ те^нинъ. На утесе живописно 
высится где-нибудь высоко надъ нашими головами темный си- 
луэтъ человека или лошади, въ неподвижномъ изумлеши про- 
вожающихъ насъ взглядомъ; вонъ целая толпа отдыхавшихъ 
рабочихъ поднялась изъ кустовъ и столпилась на краю отвес- 
наго обрыва... А то и цедыя села двухъ-этажныхъ домиковъ, 
съ большими хорошими церквами, любуются нами сверху, и сами 
вырезаются такъ красиво на огнистомъ закате. Вотъ и Татар 1Я , —  

а везде православные храмы, везде уже крепко и широко за
села русская сила!

На правомъ и па левомъ берегу поминутно мелькаютъ красно
белые и чернобелые шесты, такъ называемые здесь *маячки*, 
которыми обозначенъ фарватеръ Волги; пароходъ нашъ послушно 
переваливаетъ съ одного такого маячка на другой, обегая мели 
и острова. Ширь Волги у впадешя Камы еще очень большая, 
версты три—не меньше; но частые острова и мели сильно сте- 
сняютъ течете. Левый берегъ выше виадетя Камы весь въ
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сплош ныхъ зароеляхъ л^совъ. Подъ защитой этихъ береговъ и 
островковъ тащатся потихоньку и стоять на якоряхъ въ укром- 
ныхъ уголкахъ буксиры и баржи, И8бФгающ1е слишкомъ бурнаго 
стремени Волги. Только двухъярусный громады пассажирскихъ 
пароходовъ смЪло и уверенно бФгутъ самою срединой р'Ьки намъ 
навстречу. ПробФжалъ ^Тургеневъ^, < Императоры, пробФжалъ 
одноярусный <Алексййж. Встречи эти дФлаются все чаще и чаще; 
чуется близость большого города.

Въ 4 часа утра мы были уже на палуба. Буря все свир'ЬпЪла 
и гнала внизъ волны, черныя и тяжелыя, какъ свинецъ... Народъ 
былъ вездЬ на ногахъ. Извозчики, забравппеся съ ночи на при
стань, выглядывали настоящими мокрыми курицами. Кром% нихъ, 
впрочемъ, множество конокъ бФгаетъ между р*Ькой и городомъ. 
Казань, по странной фантазш ея строителей — не на Волг^, а 
въ 7 верстахъ отъ нея. Можетъ быть, разливы великой рЗиси и 
низменность волжскаго берега заставили былую столицу татар- 
скаго ханства уйти такъ далеко отъ Волги. Впрочемъ вей боль- 
пне города татарской Азги, какъ убедились мы во время своихъ 
псЬздокъ по Туркестану,—Бухара, Самаркандъ, Ташкентъ,— 
выстроены въ нЗзскодькихъ верстахъ отъ берега своихъ рФкъ, 
повидимому, изъ той же осторожности.

Пристань, гдй мы теперь стоимъ, называется сУстьемы, и 
сама по себ-Ь представляетъ довольно безотрадный видъ. Отъ 
нея до города устроена, хотя и порядочно грубая и очень тряская,- 
но тЬмъ не менФе исправная мостовая.

Я нанялъ извозчика и, не теряя времени, отправился съ 
женой осматривать Казань. Раньше, чФмъ въедешь въ городъ, 
приходится проехать Адмиралтейскую слободку; у въЬзда въ нее, 
на рФикЬ КазанкФ, такъ называемый жПетрушкинъ разъ'Ьздъ',

¡толица жазансиаго царства.

н 30
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нужно надеяться не имеющёй ничего общаго съ именемъ ве- 
ликаго монарха-преобразователя, котораго неутомимая энерпя и 
здесь, въ зем.тЬ дикихъ черемисъ, чувашъ и татаръ, создала 
когда-то верфи для постройки морскихъ судовъ, предназначен- 
ныхъ громить берега Касшя, и рФчныхъ флотилёй, необходи- 
мыхъ тогда для очищенёя отъ гнездившихся повсюду разбойни- 
ковъ Волжскаго торговаго пути.

Адмиралтейская слободка, удержавшая за собою до нашихъ 
дней это старое Петровское названье, теперь, конечно, не 
имйетъ ни малейшаго отношения ни къ какимъ судамъ и вер- 
фямъ, но она обратилась въ целый промышленный городокъ 
своего рода и то же по почину гетальнаго Царя, который пер
вый завелъ въ Казани кожевенныя фабрики и мыловаренные 
8аводы, понимая, какимъ важнымъ торговымъ и промышлен- 
нымъ центромъ должна была стать далекая отъ Москвы Ка
зань для своего Заволжскаго края. Въ Адмиралтейской слободке— 
известный во всей Россш заводъ стеариновыхъ свечей братьевъ 
Крестовниковыхъ, занимающей около полуторы тысячи рабочихъ 
и ведупрй миллионные обороты; тутъ же и громадная круп
чатка Романова, считающаяся первою на Волге. Улицы вымо
щены, все порядки городскёе, даже проезжая улица называется 
Московскою, какъ во всехъ наетоящихъ гбродахъ. Есть даже 
больница, учрежденная въ память очень уважаеиаго въ Казани 
профессора, доктора Виноградова.

Заводъ Алафузова, елавяпцйся своимъ кожевеннымъ произ- 
водствомъ, и его же бумагопрядильная и ткацкая фабрика, вы
рабатывающее товару также на миллюны рублей, въ бдижай- 
шемъ соседстве съ Адмиралтейскою слободкой. Вообще Казань 
кишитъ заводами и фабриками и оборачиваетъ на нихъ огромные 
капиталы.

Казаискёе торговцы, особенно, конечно, татары, снабжаютъ 
своею сафьянною и юфтовою обувью, своимъ мыдомъ, свечами, 
мукой—Сибирь и даже Среднюю Азмо. Слава казанской юфти 
иэстари утвердилась на востоке и по всей Волге, даже еще во
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времена Болгарского царства, такъ что Петръ Великгй только 
возродилъ древшй торговый и промышленный духъ казанцевъ, 
угасппй было посл'Ь разгрома Казани при ИванЬ Грозномъ.

Адмиралтейская слободка расположена среди нивкой рав
нины, ежегодно ватопляейой весеннею водой, на самомъ берегу 
рфчки Казанки. Въ половодье суда доходятъ вплоть до нея, и 
весенняя пристань Казани бываетъ уже не въ УстьФ, кажъ те- 
нерь, а у самой Романовской мельницы. Давно уже казанцы ло- 
маютъ себ^ голову, какъ бы имъ устроить здЬсь и постоянную 
пристань, такъ сказать, перетащить Волгу на 4 версты ближе 
къ городу. Вопросъ объ устройств^ такъ называемой *бухты* 
поднимался 'не разъ, и были даже попытки устроить ее, окон- 
чнвш1яся вееьма печально для легкомысленныхъ предпринима
телей,—но по причин^ огромной стоимости этого сооруженья 
дг&гъ пока надежды на его скорое осуществлеше. Луговая ни- 
иина, окружающая Казань, весной обращается въ совершенное 
море, и тогда Адмиралтейская слободка, Устье, Зелантовъ мо
настырь, и вей окрестные поселки и заводы плаваютъ среди 
разлива какъ острова архипелага.

Зелантовъ монастырь очень близко отъ Адмиралтейской сло
боды и очень хорошо виденъ съ дороги на своемъ порядочно 
крутомъ холм^. Его церкви и домики весело выглядывиютъ изъ 
зелени сада, хотя весь этотъ монастырь—одно громадное клад
бище.

ПФстныя предашя увфряютъ, будто Зелантовъ холмъ насы- 
яанъ И8Ъ подкоповъ во время знаменитой осады Казани въ 
1652 году, и будто иа холм'Ь этомъ стоялъ шатеръ царя Ивана. 
Гораздо вФрн'Ье, что на холм'Ь этомъ, кругомъ монастыря, по
гребено множество русскихъ воиновъ, павшихъ при осадй въ 
бнтвахъ съ казанцами. Съ тФхъ поръ холмъ этотъ сталь излюб- 
люинымъ м^стомъ похоронъ для русскихъ жителей города.

Что касается до легендъ Зелантова холма, то онФ несравненно 
древнье Иванова времени. Зелантъ—это ничто иное какъ та
тарское имя <Змеиной горы^—^Джеланъ-тау^.

30*



—  468  —

Крылатый змей (Джеланъ) о двухъ головахъ, одной змеиной,, 
другой—бычачьей, жилъ на этой горе и ежедневно леталъ пить 
воду изъ озера Кабана, около котораго основался городъ Казань. 
Когда мудрые татарские колдуны, очиетивпне отъ змей и ка- 
бановъ окрестности новаго города,—ухитрились наконецъ умерт
вить и этого страшнаго двухголоваго змея, обрадованый ханъ, 
въ память счастливаго события, сделалъ крылатаго змея гер- 
бомъ святого города. Гербъ этотъ сохранены Казани и подъ рус- 
скимъ владычествомъ, какъ самое подходящее изображенье въ 
глазахъ нашихъ предковъ той змеиной лютости и коварства, 
которыми ознаменовало себя Казанское царство въ исторьи цар
ства Московскаго. Впрочемъ, татарскье колдуны/ повидамому, 
далеко не вполне очистили отъ зловредныхъ гадинъ окрестности 
Казани, и исчадья крылатаго Зеланта не исчезли даже подъ 
сенью православнаго монастыря, сооружениям въ годъ взятья 
Казани надъ трупами во брани погибшихъ хрисйанъ. По край
ней мере, въ запискахъ г-жи Фуксъ, жены некогда известнаго 
профессора Казанскаго университета,—разсказывается очень жи
вописно о томъ, какъ ей и спутникамъ ея во время половодья 
не было возможности пристать ни къ одному острову въ окрест- 
ностяхъ Казани, потому что все они кишели змеями, какъ му
равьиный кочки муравьями, и даже выстрелы изъ ружья не 
могли разогнать ихъ.

Каменная дамба версты три длиной соединяетъ Адмиралтей
скую слободу съ городомъ. На половине этой дамбы извозчикъ 
нашъ съехалъ влево и направился къ странному зданью, давно 
уже приковавшему мое вниманье. На небольшомъ холмике среди 
низкаго луга возвышается тупая каменная пирамида, совер
шенно напоминающая своею формой те творожныя пасхи, ко
торый приготовляются у насъ для разговенъ въ Светлое Хри
стово Воскресенье. Крошечный крестикъ венчаетъ эту коллос- 
сальную пасху изъ тесанныхъ камней. Входы, украшенные низ
кими дорическими колоннами, напоминающье собою входы въ



-египетстя катакомбы, съ двухъ сторонъ ведутъ въ эту мрачную 
пирамиду. Старинным каменныя ядра и старинным маленыйя 
пушки валяются у входовъ. Мы съ женой взобрались на холмъ 
и вошли внутрь небольшой церкви, построенной надъ прахомъ 
русскихъ воиновъ, убгенныхъ при осаде Казани. Церковь по
строена при Императоре Николае I и не представляетъ собою 
ничего замечательнаго. Портреты царя Ивана Грознаго и Импе
ратора Николая украшаютъ ея стены. Гораздо более поразидъ 
меня погребальный склепъ, въ который мы спустились череэъ 
другой входъ по темной лесенке, съ восковыми свечками въ 
рукахъ. Мы очутились тамъ прямо въ недрахъ могилы. Глухая 
тьма и духота могилы. Огромный гробъ белаго мрамора стоить 
по середине, полный бедыхъ человеческихъ череповъ, какъ 
возъ малороссйскаго базара, полный арбуэовъ. По черепа не 
помещаются въ этой просторной посудине: они насыпаны кру- 
гомъ, подъ подставкой гроба, они белеютъ безъ числа сквозь 
решетчатый полъ склепа, въ недрахъ сырой земли, везде, куда 
ни проникаетъ глаэъ...

Ихъ такое множество здесь, что, можно сказать, вся почва 
состоитъ изъ костей. Невозможно было рыть фундаментъ подъ 
церковь, по словамъ строителя, потому что чемъ глубже копали, 
темъ больше человеческихъ костей находили въ земле...

Недаромъ сложилась про Казань народная песнь:

Казань городъ на костяхъ стоить,
Казанка—р^чка кровава течетъ,
Мелки-ключики горючи слези,
По лугамъ—дугамъ все волосй,
По крутымъ горамъ все головы,
Молодецтя,—все стр*Ьлецк1я...

Я раэсмотрелъ мнопе черепа: почти все они были пробиты 
круглыми отверст1ЯМИ, несомненными следами пуль, или раско
лоты сабельными ударами.

Ежегодно въ славный День взятья Казани, 2 октября, слу
жится здесь местнымъ арх1ереемъ торжественная панихида по
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этимъ безчисленнымъ неведомымъ черепамъ, буквально сложив- 
шимъ здесь свои головы за веру и родину...

Казань только отсюда видна вполне хорошо. Кремль за
брался на высокую гору, въ неприступномъ углу между рекой 
Казанкой и болотистою рфченкой Булакомъ. Древтя стены и. 
башни этого Кремля и золотыя маковки старинныхъ церквей 
составляютъ удивительно характерный первый планъ широкой 
картины, на которой привольно раскинулся этотъ не на шутку 
большой городъ.

Казань ямФетъ глубоко православную физюномт, несмотря 
на нисколько десятковъ своихъ мечетей, несмотря на свою много
вековую мусульманскую исторгю. Только и видишь везде, на
верху на горахъ и внизу по равнине, кресты, церкви, мона
стыри. Православ1е облегло здесь все кругомъ. Въ кремле ку
пола православныхъ храмовъ теснятся целымъ золотымъ буке- 
томъ. Чемъ ближе къ кремлю, темъ чаще церкви и въ городе^ 
чемъ дальше отъ него, темъ реже сверкаютъ золотые кресты, 
и наконецъ только на последней окраине города, за Булакомъ, 
къ озеру Кабану, где начинается загнанная подальше отъ право
славная глаза татарская слобода, — начинаютъ подниматься 
одна за другою стрелы мусульманскихъ минаретовъ.

Оттого Казань смотритъ вовсе не Вахчисараемъ и не Буха
рой, а чистейшею Москвой. Кремль ея особенно напоминаетъ 
Московский кремль и несомненно созданъ въ свое время подъ 
его вдохновенгемъ. И стены, и башни сохранились удивительно 
хорошо. Особенно типична въездная башня съ ея затейливыми- 
ступенчатыми ярусами, съ ея двуглавымъ орломъ на высокому 
шпиле, напоминающая отчасти Сухареву башню Москвы. Это 
историчесюя Спасскгя ворота, игравшгя такую роль въ день 
вэятя Казани. На башне виситъ набатный колоколъ, а на на
ружной стене башни помещается за решоткой чудотворный 
образъ Нерукотвореннаго Спаса, глубоко почитаемый жителями,—
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точная котя  съ того образа Спаса Нерукотвореннаго, который 
былъ написанъ на ратной хоругви Царя Ивана.

Эту священную хоругвь Царь собственными руками водру- 
зилъ въ воротахъ взятаго города, и стадъ около нея, чтобы 
удержать отъ постыднаго бегства своихъ побфдоносныхъ воиновъ, 
которые въ пылу победы разсыпались вдругъ грабить соблазни
тельный богатства татарской столицы и едва не были истреблены 
отчаянными защитниками Казани.

*Уже воины наши въ ужасЬ стали метаться назадъ череэъ 
ст*Ьны съ громкими криками: *сЬкутъ! с^кутъ!*

Царь Иванъ бледный смотр^лъ издали на это общее бегство 
и думалъ, что уже вся наша рать выгнана изъ города. Но 
опытные воеводы, *ведик1е синклиты, мужи в1жа отцовъ нашихъ, 
посЬд^вш1е въ добродВтеляхъ и въ ратномъ искусств^*, по вы- 
ражен1ю князя Курбскаго^ ^самого Царя, хотяще и не хотяще, 
за бразды коня взявъ, близь хоругви поставиша*.

Въ то же время половина отборной двадцати-тысячной дру
жины, окружавшей Царя, съ старыми воеводами во глав*Ь ри
нулась навстречу бЗзгущимъ и опрокинула преслЗздовавшихъ 
татаръ...

Нередъ Спасскими воротами ветхгй, преветхй упраздненный 
Ивановстй монастырекъ, и выросшая на его мФстЪ новенькая 
церковь русскаго стиля; тутъ же рядомъ крошечный, хотя и 
пятиглавый, единов1зрчестй храмъ очень оригинальной архи
тектуры.

Черезъ Спасстя ворота въехали мы въ кремль. Узкая улица 
его совоЪмъ задавлена громадными, неуклюжими здашями при- 
сутственныхъ мФстъ и казармъ, которыя тянутся безконечно 
длиннымъ сундукомъ по правую сторону улицы. Въ татарское 
время зд*&сь была тронная палата хановъ. Древше православные 
храмы идутъ по другой сторонФ улицы почти сплошнымъ ря
домъ. Сначала пятиглавый Спасо-Преображенстй монастырь, 
м*Ьсто подвиговъ и погребен!я святителей Гур1я и Варсоноф1я,—
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покровителей Казани; монастырь былъ и основанъ всего черезъ 
4 года по взят1и Казани. Мощи св. Варсоноф1я до сихъ поръ 
покоятся въ немъ въ серебряной раке. Но мощи св. Гур1я, 
прежде почивавппя тоже здесь, рядомъ съ его духовнымъ дру. 
гомъ и товарищемъ, въ XVII столТЬтш были перенесены въ 
БлаговЪщенскгй соборъ. На дворе монастыря, на томъ месте, 
где были обретены нетленныя мощи обоихъ святителей, построена 
богатая часовня. Въ монастыре почиваетъ также известный въ 
исторш смутнаго времени митрополитъ казанскгй Ефремъ, ко
торый убФдилъ въ 1613 году царицу инокиню Мареу отпустить 
на царство сьгна ея Михаила бедоровича и возложилъ на него 
потомъ царскгй в^нецъ.

Рядомъ съ монастыремъ — маленькая церковь Кипр:ана и 
Устинги, еще более древняя и еще более историческая. Она 
была построена по повелЗнню царя Ивана еъ ся^мм яемъ азяжм 
Лазами, 2 октября 1552 года, когда еще кровь лилась по ули- 
цамъ кремля, и, конечно, была тогда срублена изъ дерева; ка
менная построена была уже гораздо позднее, но совершенно 
т'Ьхъ же размеровъ и того вида, какъ и старая деревянная.

Почти того же возраста и того же историческаго значетя 
Благовещенск^ каеедральный соборъ, где въ драгоценной раке 
покоятся мощи святителя и просветителя Казани, архгепископа 
Гур1я. Именно, онъ построенъ 6 октября того же 1552 года, 
всего 4 дня спустя после взятгя Казани, сначала также дере
вянный, а черезъ 10 летъ былъ переделанъ въ каменный. Царь 
Иванъ Васильевичъ собственноручно водрузилъ крестъ на томъ 
месте, где долженъ былъ строиться соборъ и где теперь стоить 
престолъ главнаго алтаря. Соборъ огромный, типичнаго москов
ская  стиля, съ очевиднымъ подражатемъ Успенскому, съ вы
сокою колокольней, также не чуждой воспоминатя объ Иване 
Великомъ; тутъ же, около него, арх1ерейск!й домъ.

Интересно, что святитель Гургй, расноряжавнпйся постройкой 
этого огромнаго храма, истратилъ тогда на него всего немного
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больше 1.200 рублей, считая тутъ и матерёалъ, и плату рабо- 
чимъ, каменщикамъ-псковичамъ.

Черезъ площадь отъ собора — губернаторски домъ, когда-то 
дворецъ казанскихъ хановъ, которыхъ придворная мечеть пе
ределана въ домовую губернаторскую церковь. Неразрывною 
частью этой мечети былъ прежде изящный, многоярусный ми- 
наретъ, уцелевшей до нашихъ дней подъ названёемъ (башни 
Оумбеки), или Сююмбеки, какъ пишетъ Карамзинъ, на основанёи 
летописцевъ. Башня Сююмбеки заканчиваешь собою кремлевскую 
улицу.

Эта оригинальная башня уходитъ вверхъ стройными ступен
чатыми ярусами, одинъ уже другого, и венчается на высоте 
35 саженъ длиннымъ шпилемъ съ двуглавымъ орломъ. Верхнее 
ярусы ея—изъ нештукатуреннаго кирпича и, быть можетъ, 
переделаны въ позднейшее время.

Татары долго веровали, что въ золоченомъ яблоке на недо
ступной вершине шпиля хранятся какёя-то драгоценныя для 
нихъ грамоты хановъ, но въ 1830 году, по распоряженёю ми
нистра Внутреннихъ Дедъ, таинственное яблоко было снято и 
торжественно вскрыто на глазахъ татаръ; оно оказалось пустымъ 
меднымъ шаромъ, насаженнымъ на шпиль вместе съ двугла
вымъ орломъ, въ дни вовсе не казанскихъ хановъ, а въ не 
особенно давнее царствованёе императрицы Анны 1оанновны, 
при которой башня эта была перестроена.

Исторёя царицы Сююмбеки, именемъ которой называется 
этотъ единственный, уцелевшёй въ Казани памятникъ татарской 
эпохи, интереснее и поэтичнее самаго памятника. Это благо
дарная канва для романа и драмы.

Сююмбека была девушка неописанной красоты, дочь ногай- 
скаго князя Юсуфа. 13 летъ ее отдали въ жены ребенку-царю, 
15-тилетнему Эналею. Но казанцы скоро умертвили Эналея, и 
новый ханъ Сафа-Гирей, влюбившись до бе8ум1Я въ ребенка- 
вдову, почти Силой сделалъ ее своею женой. Сююмбека нена- 
видитъ развратника и пьяницу мужа и терпитъ безысходный
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страданья. Отецъ ея самъ продалъ ее,—и весь, конечно, на сто
роне противнаго ей хана. 13 летъ продолжаются мученья не
счастной женщины, наконецъ Сафа-Гирей умираетъ, и юная 
красавица-царица остается съ двумя малютками-сыновьями, изъ 
которыхъ старшему Утемышъ-Гирею, новому царю казанскому, 
всего 2 года. Сююмбека делается правительницею ханства отъ 
имени малолетняго сына. Молодость скоро беретъ свое, и ею 
овладеваетъ страстная любовь къ удалому крымскому улану 
Кощаку. Кощакъ собирается самъ стать царемъ, женившись на 
Сююмбеке, и разгромить неверную Москву. Но казанскье вель
можи недовольны вмешательствомъ въ государственный дела 
молодого и гордаго любимца ханши; вспыхиваетъ бунтъ противъ 
крымцевъ; Кощака и его ближайшихъ друзей, заклятыхъ не- 
навистниковъ Россьи, схватываютъ и посылаютъ пленниками 
въ Москву, где царь 1оаннъ приказываетъ тотчасъ казнить ихъ. 
Сююмбека въ отчаяньи, въ безысходномъ горе, готова пожертво
вать всемъ царствомъ своимъ, чтобы только отомстить москов
скому царю за смерть дорогого ей красавца. А политика Москвы 
не можеть допустить, чтобы судьбами соседней Казани правила 
такая враждебная рука. 1оаннъ посылаетъ на престолъ Казан- 
скьй прежняго хана Шигъ-Алея, повелевая взять Сююмбеку и 
везти въ Москву.

Воевода князь Серебряный-О боленскьй, по словамъ казанскаго 
летописца, *вшедъ въ Казань съ 3,000 вооруженныхъ и 1,000 
ммемнмжъ стрельцовъ, ятъ царицу и со царевичемъ яко сльмрем- 
мую №ькум ИММЬуу ея".

сВшедъ же къ ней воевода съ казанскими вельможами одеянъ 
въ золотую одежду и ста предъ нею съемши золотой шлыкъ и 
рече ей слово тихо и честно: поймана еси вольная царица ве- 
ликимъ Господемъ нашимъ 1исусомъ Христомъ! Той отъемлетъ 
царство твое и передастъ тя въ руце великому и благочестивому 
царю Ивану Васильевичу!*

<И влеэти царица въ мечеть, и раздра верхиья ризы своя, 
и паде у гроба царева, власы свои терзаьоще и лице свое деруьце*.
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Самъ воевода, говорить лЕтописецъ, плакалъ, смотря на нее. 
Весь городъ шелъ за царицей до рЕки Казанки, гдЕ ожидала 
ея богато украшенная ладья. Отъ слабости она едва могла сойти 
къ пристани и, войдя въ лодку, низко поклонилась народу. Вся 
толпа пала на землю съ горькимъ рыданиемъ... Царицу съ ца- 
ревичемъ увезли въ Москву...

Рядомъ съ кремлевскою стЕной, но уже за нею — большой 
многоглавый соборъ Казанскаго дЕвичьяго монастыря, обнесен
ный вмЕстЕ со своею высокою колокольней и разными другими 
постройками особою каменною оградой. Это тоже одинъ изъ 
историческихъ памятниковъ царствоватя Ивана Грознаго и одна 
изъ важнЕйшихъ святынь Казани. ЗдЕсь хранится та прослав
ленная во всей России икона Казанской Божией Матери, въ 
честь которой церковь установила празднества два раэа въ годъ, 
8 июля и 22 октября. Найдена была эта икона въ первые годы 
по взятии Казани въ землЕ, на мЕстЕ страшнаго пожара, ветре- 
бившаго городъ. Монастырь былъ основанъ, по повелЕнию царя 
Ивана Васильевича, именно на мЕстЕ обрЕтения иконы, а 8 поля 
было днемъ этого обрЕтения. Бриллиантамъ, алмазамъ, жемчугамъ 
и всякимъ каменьямъ драгоцЕннымъ, украшающимъ чудотвор
ную икону, нЕтъ ни числа, ни цЕны. Досуж1е люди насчитали, 
будто на двухъ ризахъ и киотЕ иконы цЕлыхъ 3.000 драгоцЕн- 
ныхъ камней! Главная слава иконы возникла въ смутное время 
земли Русской. Воинская рать, двинувшаяся съ Волги на осво
бождение Москвы, все время несла съ собою списокъ съ иконы 
Казанской Божией Матери, и побЕду надъ поляками, cпaceнie 
отечества народъ приписалъ ея помощи. Царь Михаилъ Эедо- 
ровичъ построилъ во имя этой иконы Казанмий соборъ въ 
МосквЕ и учредилъ празднование ея 22 июля, въ день освобож
дения Москвы. Но впоследствии Казанская икона, сопровождав
шая воинство кня8я Ножарскаго, перенесена была въ Петер- 
бургъ, въ Казанский соборъ, гдЕ и находится до настоящаго 
времени.
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Путешественника глубоко поражаетъ это обшне древнихъ 
православныхъ святынь на тЬсномъ холм'Ь Казанскаго кремля, 
это удивительное превращете ^зм'Ьинаго магометанскаго гн^зда^ 
въ одинъ изъ самыхъ яркихъ св^тильниковъ Христовой в^ры. 
Въ этомъ оригинальномъ духовномъ характер!} Казани больше, 
ч!змъ во вс'Ьхъ вещественныхъ памятникахъ ея, сохранились 
-сл'Ьды той своеобразной эпохи Русской исторш, которая такъ 
рЪзко отличалась всЬми своими взглядами и пр1емами отъ со
временной исторш нашей. Въ в*Ька московскихъ царей право- 
слав1е было глубочайшею коренною основой нашей государствен
ности, нашей народности; руссюе цари, руссюй народъ не пос
тигали тогда ничего русскаго внЬ православной в'Ьры; и созна
тельно, и беэсознательно это чувство руководило всЬми пред- 
пр)ят1ями, вс^ми людьми. Вековая борьба съ многообразными 
аз1атскими хищниками, обложившими кругомъ своими царствами, 
ханствами, ордами тесные пределы Московскаго царства, была 
прежде всего борьбой съ мусульманствомъ. Исторически обстоя
тельства сложились такъ, что освобождете Россш отъ ига ко- 
чевниковъ было вмФст'Ь съ тФмъ освобождетемъ хрисианъ 
православныхъ отъ нечестиваго мусульманина; завлад^н1е ве
ликою славянскою рЪкой, доступъ къ Касшю, доступъ къ 
Азовскому и Черному морю, обезпечете мирнаго русскаго посе
лянина отъ хищныхъ наб*Ьговъ,—было вм-ЬстЬ съ т^мъ победой 
православной Руси надъ темнымъ царствомъ Магомета.

Каждый шагъ историческаго роста Россш того времени былъ 
смертнымъ ударомъ Исламу въ лиц!; того или другого ханства, 
и вм^атЬ новою ступенью для распространена вЪры право
славной. Оттого-то церковь православная всегда шла во глав!) 
этой исторической борьбы, внушала царямъ самый замыселъ ея, 
подобно попу Сильвестру, вдохновляла ихъ на борьбу, подобно 
Серию Радонежскому или Васьяиу Рылу, благословляла и тор
жествовала побФды, сопровождала воинстя рати и устрояла 
владычество православ;я еще на дымящихся огнемъ и кровью 
развалинахъ завоеванныхъ городовъ и царствъ, раньше тЬмъ
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гражданская власть успевала вводить въ новыя области свои 
суды и порядки. Этимъ только и можно объяснить себе удиви
тельно полное и скорое внедрете въ русское государственное 
тело чуждыхъ ему политическихъ организмовъ, поразительно 
быстрое обрусете разныхъ Астраханей и Казаней, Тобольскихъ 
и Иркутскихъ областей, между темъ какъ все наши завоеватя 
позднМшаго времени, все Самарканды, Ташкенты, Варшавы^ 
Гельсингфорсы остаются подолгу враждебными и чуждыми Рос
ши иностранными государствами своего рода, где русский чело- 
в*Ькъ не можетъ чувствовать себя хозяиномъ. Русскге временъ 
Московскаго царства были также веротерпимы, какъ и мы; 
они не мешали мусульманину исполнять свои мусульмансте 
релипозные обряды, строить мечети, почитать муллъ и имамовъ. 
Но они были искренни и прямо ставили свои задачи. Они за
воевывали города и страны для того, чтобы быть хозяевами въ 
нихъ, и, действительно, делались немедленно хозяевами безъ 
всякаго смущетя и уловокъ, съ твердою верой въ свое право; 
себе и своему отводили господствующее место и сразу создавали 
въ отвоеванныхъ странахъ так1я услов!я, при которыхъ рус
скому человеку было возможно и удобно угнездиться въ новомъ 
гнеэде. То же самое делаютъ и теперь везде, где это нужно 
имъ, англичане, немцы и все практичесще народы Европы. 
Нванъ IV, взявъ Казань, сейчасъ же учреждаетъ въ немъ 
арх1епископство и строить рядъ соборовъ и монастырей; сей
часъ же отводить подъ русский городъ Казанскй кремль и все 
ближайш1я къ нему места, удобныя для защиты и торговли, а 
татаръ, во избежаше всякихъ будущихъ столкновешй и недо- 
разуметй, выселяетъ въ отдельную слободу, где имъ не ме- 
шаютъ русйкде, и они не мешаютъ русскимъ. Оттого-то въ 
первые же годы после завоевашя въ татарской Казани уже 
появляются велите святители православной церкви, св. Гурй, 
св. Варсонофгй и св. Германъ, появляются православныя иконы, 
чествуемый целою Русью, и на дняхъ еще чуждая намъ Казань
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делается вообще однимъ ивъ твердыхъ столповъ русской народ
ности, русской церкви, русская государства.

Мы не хотели покинуть Кремля, не обойдя по такъ назы
ваемому л купеческому бульвару* его старыя стены. Бульваръ 
этотъ заворачиваетъ по-надъ рекою Казанкою и открываетъ 
видъ на окружающее Казань луга, на Волгу и ея горную сто
рону. Намятникъ убитымъ, адмиралтейская слобода съ своими 
заводами и фабриками, Зелантовъ монастырь, — все теперь у 
вашихъ ногъ. Кремлевская стены и башни стоять со временъ 
царя Ивана Васильевича Грозная. Татарская Казань была 
окружена не каменною, а деревянною дубовою стеною: бревен
чатые срубы ея были насыпаны плотно утоптаннымъ хрящомъ 
и иломъ и вместе со рвомъ семисаженной глубины представляли 
собою тоже надежную твердыню, но все-таки, ради опасности 
^огненная запаленья* и гтючести своей, были заменены при 
Грозномъ более долговечными каменными стенами. Низкая и 
широкая Тайницкая башня, выходящая къ реке Казанке, где 
были когда-то Муралеевы ворота, и чрезъ потайной ходъ которой 
осажденные ходили по ночамъ добывать воду, смотритъ особенно 
характерно. Мношя другая башни Кремля, поминаемыя въ лето- 
писяхъ Казанской осады, не были возобновлены Иваномъ, по
тому что охватъ прежней деревянной крепости былъ мноя 
обширнее позднейшей каменной стены. Только крестный ходъ, 
который ежегодно происходить здесь 2 октября въ день взяйя 
Казани, продолжаетъ по старому обходить не одинъ теперешнй 
кремль, а все те местности, который некогда захватывались 
стенами татарской крепости.

Отъ Спасскихъ же воротъ идетъ и главная улица Казани— 
Воскресенская. Тутъ гостинный дворъ, тутъ Дума, тутъ все 
лучппе дома и магазины города. Александровский пассажъ, — 
пожертвованный городу местнымъ миллюнеромъ Александровымъ, 
украсилъ бы любую столицу. Въ конце улицы университетъ съ
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клиниками. Огромное зданге университета — въ просторномъ и 
благородномъ стидф, отличающемъ всЕ постройки времеиъ Але
ксандра I. Когда-то на дворф его стоялъ памятникъ Державину, 
перенесенный съ 1871 года на театральную площадь.

Воскресенсюй соборъ большой, пятиглавый сохранилъ свой 
старинный стиль, несмотря на перестройку.

На этой площади не только очень хороппй и большой театръ, 
но и весьма представительный домъ Дворянскаго Собрашя. Тутъ 
же Державинский садъ и памятникъ.

Барельефы на постаментф этого памятника нисколько сухи, 
но колоссальная фигура поэта посажена величественно. Акаде- 
мичесюя традицш сороковыхъ годовъ, конечно, не дозволили 
художнику представить поэта иначе, какъ въ безличиомъ образФ 
классическаго мужа, съ непокрытою головой, въ сандалпяхъ и 
легкой туникФ, опирающагося на лиру, чуждаго всякой индиви
дуальности, всякой национальности, всякаго опредЬленнаго вФка. 
Это.собственио не статуя Гавршла Романовича Державина, а 
статуя поэта вообще. Вдохновенно счастливый взглядъ поэта и 
изящно задумчивая поза его переданы очень удачно, но, мнФ 
кажется, следовало бы придать лицу поэта болФе серьезности 
и грусти. Онъ смотритъ на памятникФ черезчуръ уже весело, 
хотя очи его и вперены въ небо, такъ какъ художникъ замы- 
слилъ изобразить Державина въ ту именно минуту, когда онъ 
сочинялъ оду *Богъз.

Мы объФхали всФ болФе интересныя местности Казани: Про
ломную улицу, гдФ главнымъ образомъ кишитъ вся торговля ея, 
Николаевскую площадь, Покровскую и Грузинскую улицу, лучше 
другихъ застроенный; были и около прудка Черноозерской улицы, 
этого скуднаго остатка когда-то многочисленныхъ *Поганыхъ 
оэеръ* татарской Казани, были и на Арскоиъ полФ, накоторомъ 
пролили въ свое время столько крови руссюе и татарсюе удальцы, 
на которомъ Япанчи мФрились своими ратными доблестями съ 
Воротынскими и Курбскими, а теперь мирно торгуютъ рядомъ 
другъ съ другоиъ руссюе и татарсюе лавочники.
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Въ одномъ изъ маленькихъ переулковъ города мы осмотрели 
замечательную по архитектуре старинную церковь свв. Петра 
и Павла. Хотя она построена богатымъ казанскимъ купцомъ 
Михляевымъ, при Петре Первомъ, въ память пребыватя въ 
Казани этого великаго государя, но архитектура ея скорее XVII 
или даже XVI века; восточною пестротою своего убранства она 
напоминаетъ отчасти храмъ Василёя Блаженнаго въ Москве, 
а стилемъ постройки съ своимъ характернымъ и высокимъ крас- 
нымъ крыльцомъ Московскёй же Покровскёй соборъ. Колокольня, 
стоящая рядомъ, гораздо минёатюрнее самого храма. Онъ весь 
расписанъ разноцветными травами и арабесками, увитъ по всемъ 
колонкамъ, карнизамъ и наличникамъ оконъ пестрыми гирлян
дами алебастровыхъ цветовъ, крыши его разделаны яркими 
шахматными полями, подъ куполомъ и кругомъ всего верхняго 
яруса писанныя красками фигуры святыхъ; такёя же фигуры 
святыхъ вырезаны на верху церкви и на ограде ея. Словомъ, 
этотъ оригинальный храмъ расцвеченъ и расписанъ затейливо, 
пестро и ярко, будто какая-нибудь китайская ваэа, и я уверенъ, 
что редко можно встретить на Руси другую похожую на нее 
церковь.

Казань вообще смотришь уже далеко не простымъ губернскимъ 
городомъ, а своего рода столицею целаго края. Она полна учеб- 
ныхъ заведенёй всякаго рода, и особенно важна для местнаго 
населенёя своею духовно-просветительною деятельностью,—этимъ 
историческимъ эаветомъ ея первыхъ святителей. (Братство св. 
Гурёя* неутомимо переводить книги Священнаго Писанёя на 
языки чувашъ, черемисъ, татаръ, мордвы и различныхъ сибир- 
скихъ инородцевъ, заводить школы, посылаетъ миссёонеровъ не 
только въ окрестный места, но и въ далекёе углы Сибири. Осо
бенно много содействуешь этому, не говоря уже о Казанской 
Духовной Академёи, превосходно устроенная братствомъ въ та
тарской части города (Инородческая учительская семинарёя*, 
где дети инородцевъ приготовляются просвещать своихъ со- 
братьевъ русскою цивилизащей и христёанскою верой. Во время
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nyTemecTBin моего по Средней Аз1и, я встречался со многими 
изъ воспитанниковъ этой замечательной семинарии, почтенными 
педагогами-цивилизаторами киргизовъ, сартовъ и туркменъ. Bet 
они съ необыкновенною любовью и уважешемъ вспоминали 
самоотверженнаго подвижника науки и веры, недавно умершаго 
директора своего Ильминскаго, замечательнаго знатока инород- 
ческихъ языковъ, котораго неутомимой ревности семинар1я глав- 
нымъ образомъ обязана своими плодотворными результатами.

Казань для этого края — естественная просветительница во 
всехъ отношетяхъ. Недаромъ здесь возникъ и очагъ научнаго 
просвещетя,—университетъ. Хотя, быть можетъ, онъ былъ соз- 
данъ несколько ранее, чемъ жизнь предъявила свои требоватя 
на него, по одному теоретическому соображетю въ его будущей 
пользе, но темъ не менее въ настоящее время целая группа 
русскихъ областей по Волге, Каме, Вятке живетъ въ умствен- 
номъ смысле силами Казанскаго Университета; его вл)яте 
отражается даже на губертяхъ Западной и Восточной Сибири, 
пока новый спещально сибирстй университетъ—Тоисюй,—еще 
не окрепъ и не разросся настолько, чтобы стать самостоятельнымъ 
разсадникомъ образоваиныхъ деятелей для своей страны.

Казань — представительница своей стороны и въ торговомъ 
отношенш. Она стоитъ на старомъ торговомъ и административ- 
номъ пути, который споконъ-веку шелъ изъ Москвы черезъ 
Владим1ръ и Нижтй къ Уралу и въ Сибирь. Въ Казани старая 
Русь встречалась впервые съ аз1атскими элементами. До Казани 
въ этой же приблизительно местности было Болгарское царство, 
до Болгарскаго — такая же торговая и богатая BiapM ia, хотя и 
неведомая намъ въ своихъ точныхъ границахъ, но во всякомъ 
случае несомненно лежавшая въ бассейне Камы. Устье Камы, 
прикрываемое неприступными для своего времени укреплениями 
Казани, можно было считать открытыми воротами изъ Россш 
въ Заволжье, къ Уралу, въ далеюя сибирская места, въ мало- 
ведомыя и трудно доступный области, где гнездились уже не 
европейстя, a asiaTCKia народности. Поэтому устье Камы, или
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вернее городъ, владеющ1й имъ, должеиъ былъ издревле сде
латься громаднымъ торговымъ базаромъ, куда русский товаръ 
привозился для обмена на азгатсюй, а въ то же время долженъ 
былъ стать и передовымъ боевымъ оплотомъ аз1атскихъ народовъ 
противъ неудержимо разроставшейся силы Московскаго царства. 
Борьба за Казань, за эти ворота Азш, была поэтому роковою 
необходимостью какъ для аз1атскаго м1ра, такъ и для русскаго. 
Оттого-то Казанское взяие въ исторш Росс1и имело почти такое 
же значете, какъ Куликовская битва, и было торжествуемо 
современниками какъ величайшее и радостнейшее событие. Сло
мить Казань—значило сломить Аз1Ю въ ея собственной твердыне, 
а не только свергнуть иго ея, какъ это сделалъ Иванъ Ш, 
заачило, изъ защиты перейти наконецъ въ наступлете, изъ 
освободившагося данника Азш превратиться въ ея владыку.

Действительно, после присоединетя къ Россш царства Ка- 
занскаго сами собою, какою-то неудержимою силою, сейчасъ же 
присоединяются къ Росши сначала царство Астраханское, а 
скоро после того и Сибирское, — уже доподлинная Зауральская 
Аз1Я. Это было тогда до того ясно для всехъ, что сейчасъ же 
после взяйя Казани при дворе царя Ивана появляются послы 
могущественнейшихъ Средиеаз1атскихъ властителей, Сибирскаго, 
Хивинскаго, Бухарскаго, Тюменьскаго и другихъ хановъ, кото
рые никогда почти не посылали прежде пословъ въ Москву, но 
которые поняли теперь, что Московский царь сталъ со взямемъ 
Казани однимъ изъ великихъ владыкъ Азш, и потому приходи
лось волей-неволей искать его дружбы и милостей.

Такое исключительное положение Казани поддержало ея 
торговое и промышленное значете и въ составе русскаго 
царства.

Хотя въ последте годы Казань понесла сильный уронъ 
всдедств1е того, что осталась въ стороне отъ железныхъ дорогъ, 
но въ настоящее время это неудобство уже устранено, и трудно 
сомневаться, что въ недалекомъ будущемъ старый путь къ 
Уралу на Пермь и Екатеринбургъ превратится въ железный,
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и рельсы протянутся отъ Волги до Сибирскихъ притоковъ Оби, 
въ ocyщecтвлeнie того, давно замышленнаго плана, который 
уже началъ было приводиться въ исполнение постройкою Ека- 
теринбургъ-Тюменьской железной линш. Во всякомъ случай, 
даже и безъ прямого соединения Казани съ Сибирью железнымъ 
путемъ, сибирская и уральская торговля не минуетъ Казани, 
по крайней мере, въ течение большей половины года, когда 
является возможность сплавлять грузные и дешевые сибирские 
и уральсте продукты самымъ дешевымъ изъ всЬхъ существую- 
щихъ способовъ перевозки,—водою по Каме, съ которою не въ 
силахъ конкурировать никакая железная дорога.

Трудно вообще сомневаться, что Казани, при условгяхъ ея 
географическаго положетя, предстоитъ еще блестящая будущ
ность во всЬхъ отношетяхъ, и нельзя не пожелать, чтобы въ 
ожиданш более широкой, просветительной, торговой и промыш
ленной деятельности своей старая столица Едигеровъ и Улу- 
махметовъ обезпечила прочнымъ образомъ свое прямое сообщите 
съ Волгою и ея горнымъ берегомъ.

Х1П.

Между Казанью и Нижпимъ.

Яакупивъ въ Казани татарскихъ сафьянныхъ издел1Й и све
жей икры, которая продается здесь всего по 1 р. 20 коп. за 
фунтъ, вместо обычныхъ 3 руб., возвратились мы на свой па
роходы

Волга у Казани делаетъ очень крутой переломы отъ Ниж- 
няго до Казани она течетъ съ запада на востокъ, отъ Казани 
до Ставрополя-Самарскаго, или до Самарской Луки, прямо на 
югъ.

Казань стоить на самомъ колене этого прямого угла, какъ 
вообще все сколько-нибудь значительные волжсте города не
пременно отмечаютъ собою резкий поворотъ волжскаго русла.
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Теперь намъ остается проехать последнее плёсо Волги, чтобы 
окончить въ Нижнемъ свое безмятежное и комфортабельное реч
ное путешествие и перебраться въ шумливые вагоны железной 
дороги.

Это Казанско-Нижегородское плёсо—одно изъ самыхъ краси- 
вейшихъ и несомненно самое оживленное изъ всехъ пройден- 
ныхъ нами звеньевъ Волги. На этомъ быломъ рубеже Москов
ская  и Казанскаго царства сосредоточилась въ течете вековъ 
торговля Россш съ Заволжскою и Камскою Азгей, съ низовьями 
Волги, съ Кастемъ... Можно сказать, что отъ Казани до Ниж
н я я —все берега Волги—одна сплошная хлебная и лесная яр
марка. Здесь Казань, здесь Лысково, здесь Макарьевъ, предокъ 
Нижегородской ярмарки, здесь самъ Нижтй-Новгородъ. Целый 
рядъ селъ правая берега смело можетъ спорить съ любыми 
уездными городами, и каждое изъ нихъ развило какую-нибудь 
своеобразную отрасль торговли.

Большой Сибирскй трактъ изъ Москвы на Владим1ръ и Нижтй 
шелъ въ течете несколькихъ вековъ этими самыми береговыми 
городами и селеньями, черезъ Лысково, Васильсурскъ, Чебок
сары и Св1яжскъ. Хотя этотъ сухопутный трактъ потерялъ свое 
прежнее значете со времени проведетя железныхъ дорогъ и 
открытая пароходства по Волге и Каме, но темъ не менее въ свое 
время онъ тоже содействовалъ благосостоятю этой местности.

Торговое движете Казанская плёса много усиливается еще 
и оттого, что въ него несетъ свои воды на сравнительно шЬ- 
сномъ пространстве целая сеть речныхъ притоковъ, и съ правой, 
и съ левой стороны. Не считая уже Камы, которая впадаешь 
въ ближайшемъ соседстве отъ этого плёса и оказываетъ поэтому 
громадное в т я т е  на его торговлю, въ самое плёсо впадаютъ 
татя  больпня реки, какъ Сура, протекающая 600 верстъ, Вет- 
луга длиною въ 700 верстъ, Св1яга и множество другихъ; а съ 
западнаго конца своего плёсо это подкрепляется у Нижняго 
водами Оки и всего ея громаднаго бассейна, съ которымъ можетъ 
непосредственно сообщаться.
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Къ тому же почти все реки, вливаюпцяся въ это плёсо, протекая 
бблыпею частью, какъ Ветлуга, Керженецъ, Рудка и друпя, по 
леснымъ местностямъ, и потому богатыя водою, сплавляютъ въ 
огромномъ количестве изъ глуши лесовъ драгоценные сами по 
себе, но въ продаже очень дешевые лесные матер1алы, въ обменъ 
на которые требуютъ хлеба и всякихъ промышленныхъ иэделШ 
для своихъ безхлебныхъ местностей. Но береговые городки и 
селенья этого плёса вместе съ торговымъ значетемъ имеюгъ 
еще и историческое. Почти все они—памятники той знамена
тельной эпохи борьбы Москвы съ Казанью, Руси съ татарщиной, 
которая увенчалась покоренгемъ трехъ татарскихъ царствъ. 
Все они возникли въ XVI столетш, при Иване Грозномъ или 
отце его, какъ передовые редуты надвигавшейся на Аз1Ю русской 
силы. Какъ торговля ихъ была въ свое время бмм>жмбю, погра
ничною торговлей, такъ и укреплетя ихъ были некогда

укреплетями, стоявшими на грани земли вражеской, 
хотя и тому, и другому теперь верится съ такимъ трудомъ! 
Оттого-то все эти Св1яжски, Чебоксары, Козьмодемьянски смо- 
трятъ до сихъ поръ глухими уголками старинной Москвы, оттого- 
то въ нихъ такъ выразителенъ до сихъ поръ ихъ православный 
характеръ, и не столько, кажется, видно домовъ и магазиновъ, 
сколько церковныхъ главъ и крестовъ...

Однако, нужно прибавить, что если православ!е сохранило въ 
этихъ незначительныхъ теперь городкахъ свое историческое ве- 
лич1е, уже мало соответствующее ихъ современному положепио, 
то съ другой стороны и расколъ нашъ крепко угнездился въ 
этихъ же самыхъ местностяхъ, въ Ветлужскихъ и Керженскихъ 
дебряхъ, пользуясь отдалетемъ ихъ отъ центровъ преследую
щей власти и недоступностью для полицейскаго сыска...

Св1яжскъ лежитъ на красивой лесной возвышенности. Но онъ 
не на самой Волге, а на Воложке, который уходить довольно 
далеко за острова и мели праваго берега; кроме того, на устье 
реки Св1яги. Пароходы не подъезжаютъ къ нему, а публика
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любуется имъ издали. Изъ темно-курчавой чащи леса сначала, 
живописно выглядываютъ по скатамъ горы белыя зданёя и ку- 
польчики какого-то монастыря, а дальше на очень крутой горе 
теснятся дружною кучкой старинные пятиглавые храмы съ зо
лотыми и зелеными маковками на узенькихъ шейкахъ, съ затей
ливо вырезанными крестами. Я насчиталъ издали восемь церквей, 
изъ которыхъ пять кажутся стоящими одна около другой. Оче
видно, что это < церкви бывшаго кремля, поневоле тесно скучен
ный въ своей тесной ограде. Въ одномъ изъ монастырей Св1яж- 
ска мощи св. Германа, одного изъ первыхъ просветителей Ка- 
занскаго края. Ов1яжскъ былъ построенъ, можно сказать, мимо- 
ходомъ, при походе царя Ивана на Казань. Среди просторной 
Сурской низины возвышалась у самаго устья Св^яги естествен
ная крепость—крутая лесистая гора. Вражеская Казань почти 
напротивъ нея, всего верстахъ въ 30. Какого еще лучше 
стана для русской рати? Царь въезжаетъ верхомъ на эту 'круг
лую гору* вместе съ сопровождавшими его воеводами, Шигъ- 
Алеемъ и другими казанскими сторонниками своими, и, пора
женный необыкновенными выгодами местности, говоритъ окру- 
жающимъ: 'здесь будетъ городъ христианской; стеснимъ Казань: 
Богъ вдастъ ее намъ въ руки*. На следующей годъ (1551 г.) 
царь посылаетъ дьяка своего Ивана Выродкова *на Волгу въ 
Углецкой уездъ въ Уматыхъ вотчину, церквей и города рубити, 
и въ судехъ съ воеводами на низъ вести*. Целая рать съ мно- 
жествомъ воеводъ послана была къ устью Св1яги ставить новый 
городъ. Густой лесъ, покрывавппй 'круглую гору*, былъ живо 
поваленъ топорами ратниковъ, место расчистили, обмерили, 
освятили, и въ четыре недели былъ срубленъ'Новъградъ Св!яж- 
ской, нареченный во Царьское имя Иваньградъ*.

Имя это почему-то не удержалось, а (Мяжскъ сталъ съ 
техъ поръ опорнымъ пунктомъ русскихъ при нападетяхъ на 
Казань.

Въ последнее время онъ потерялъ всякое значение, будучи 
удаленъ отъ коренной Волги, но новая железная дорога, со
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единившая теперь Св1яжскъ прямо съ Москвой, обратила его въ 
конечную станщю этой важной лиши, откуда должно быть уста
новлено постоянное пароходное сообщение съ Казанью.

Несомненно, это сильно подниметъ старый городокъ царя 
Ивана.

Волга въ этомъ плёсе своемъ далеко уже не такая много
водная, какъ на низу, несмотря на то, что въ нее обильно под- 
ливаютъ воды ея лесные притоки. Желтые мели то и дело про- 
свечиваютъ своими голыми черепами сквозь лижущую ихъ волну. 
Перекаты здесь на каждомъ шагу. Пока они еще не особенно 
опасны, но недели черезъ две-три съ ними будетъ чистая 
мука для тяжело нагруженныхъ судовъ. Опытный помощникъ 
капитана показываетъ мне въ лицо каждаго изъ этихъ прита
ившихся подъ водой враговъ своихъ. Сначала Гуляевстй и Ма- 
карьевскгй, потомъ Ураковскй, потомъ Гремячскй, Кинярстй, 
потомъ Сумскй, Оокинскгй, Керженещнй и наконецъ последте 
три уже недалеко отъ Нижняго, Собачй проронъ, Телячий 
бродъ и Подновье. Пароходъ нашъ то и дело перерезаетъ по- 
перекъ Волгу, справа влево, слева вправо, обходя мели и на
правляясь отъ маяка къ маяку. Тутъ уже безъ бакановъ обой
тись нельзя, и ихъ красные значки частенько пестрятъ теперь 
синюю ширь Волги. По берегамъ сплошныя села. Везде боль- 
ппе белые храмы, двухъэтажные бревенчатые дома, ссыпки, 
мельницы... Вотъ Козловка, известная по всей Волге своею 
торговлей яйцами, которыя миллионами идутъ на мыловаренные 
заводы Казани для приготовлетя знаменитаго въ свое время 
яичнаго казанскаго [мыла, уже давно, впрочемъ, потерявшаго 
свою былую репутащю. Вотъ Сундырь, бывшая вотчина митро- 
политовъ Крутицкихъ, съ винокуреннымъ заводомъ, съ паровою 
мельницей, со складами хлеба.

Вотъ и городъ Чебоксары—столица чувашъ, существовавшая 
еще при царстве Казанскомъ и обращенная изъ села въ городъ 
после взятия Казани. Чебоксары живописны такъ же, какъ и
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Св1яжскъ. Ш иротй скатъ горы спускается на встречу нашему 
пароходу, такъ что весь городъ виденъ, какъ на высокой под
ставке. Это опять какая-то лавра церквей, изъ-за которой не 
видно скромныхъ домиковъ города. Храмы все древте, пяти
главые, въ стиле Чудова монастыря, и тоже толпятся тесною 
кучкой одинъ около другого, хотя стена, ихъ некогда опоясы
вавшая и державшая ихъ, какъ прутья, въ одной связке, давно 
уже не существуетъ... Я насчиталъ этихъ церквей 6—7, но меня 
уверяли, что ихъ не меньше 14. Оне лепятся къ самому обрыву 
берега, котораго красныя глиняныя осыпи очень эффектно вы
резаются на первомъ плане, отражаясь въ волнахъ реки. Длин- 
нейпня деревянныя лестницы карабкаются въ разныхъ местахъ 
на эти высоте обрывы, изворачиваясь своими коленами то 
вправо, то влево. Внизу обычная хлебная пристань со ссыпками 
и конторами.

Немного подальше отъ города, на уступе обрыва, рощица 
темныхъ елей, и среди нея окруженный каменною оградою древ- 
т й  монастырекъ; внизу на берегу ключъ, осененный скромною 
часовенкой и около нея несколько перекосившихся тесовыхъ 
келй, вероятно для ночлега приходящихъ сюда богомольцевъ. 
Кругомъ везде остатки бывшаго леса, въ которомъ прятался 
прежде этотъ малепьюй скитъ. Древняя Русь сказывается еще 
здесь на каждомъ шагу этими типическими часовенками, мо
настырями и городками пятиглавыхъ храмовъ... И здесь, какъ 
въ Казани, Иванъ Грозный задавилъ православ1емъ туземные 
культы всехъ этихъ чувашъ, черемисъ и татаръ...

Въ б'/д часовъ утра мы были подъ Козьмоденьянскомъ. Онъ 
виденъ далеко издали на высокомъ обрывистомъ мысе праваго 
берега. Съ парохода заметны хоронне больппе дома, много са- 
довъ, много богатыхъ церквей. Козьмодемьянскъ можно назвать 
столицей черемисъ, какъ Чебоксары—столицей чувашей, хотя 
черемисы и живутъ бблыпею частью на луговой стороне Волги. 
Козьмодемьянскъ—главная лесная пристань Волги. Всего въ
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10 верстахъ выше него впадаетъ въ Волгу река Ветлуга, а 
прямо противъ него—река Рудка. На этихъ-то речкахъ строятся 
беляны и вяжутся плоты, которые потомъ спускаются по полой 
воде на Волгу. Въ Козьмодемьянске идетъ ихъ распродажа. 
Здешняя лесная ярмарка, на которую съезжаются купцы со 
всего Поволжья, открывается 5-го мая и продолжается до 18-го 
ионя. Мы попали какъ разъ въ самый разгаръ ея. Оттого-то у 
пристани Козьмодемьянска такое множество судовъ, а на берегу 
т а т я  толпы народа. Мнопе сотни плотовъ изъ громадныхъ бре- 
венъ охватываютъ собою на несколько верстъ берега Волги, и 
не доезжая Козьмодемьянска, и подъ самымъ Козьмодемьян- 
скомъ, и особенно выше его...

На каждомъ плоту два огромныхъ самодельныхъ руля, одинъ 
впереди, другой назади, и только одна крошечная конурка, на 
подоб1е собачьей, чтобы укрываться отъ дождя и непогоды. 
Впрочемъ, и она приносить мало пользы, потому что плотъ 
гнется и заливается волною, и отъ этого у рабочихъ ноги день 
и ночь въ воде и постоянно поэтому босыя. Вчерашняя буря 
такъ основательно потрепала эти плоты, что все рабочее заняты 
теперь перевязкой заново и перетягиватемъ расшатавшихся 
бревенъ. Задолго до Козьмодемьянска мы уже встречали совсемъ 
разбитые плоты, уносимые течетемъ, и много плывущихъ оди- 
ночныхъ бревенъ. Нельзя сказать, чтобы татя утлыя посудины 
были вполне безопасны въ хорошую бурю и для самихъ рабо
чихъ, безпечно почивающихъ на нихъ.

Много буксировъ подтаскиваютъ баржи, навязавъ ихъ по 
четыре, по пяти на канатъ; везде, куда ни глянешь, мачты, 
дымы, трубы; два парохода съ трудомъ подвигаютъ вверхъ гро
мадную беляну, нагруженную ободьями, лыкомъ, дранью и вся
кою деревянною мелочью.

Ветеръ, наконецъ, стихъ; Волга сравнительно успокоилась; 
небо прояснилось. Зеленые леса безъ перерыва тянутся по бе- 
регамъ, красиво отражаясь въ затихшихъ водахъ реки. Это все
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драгоценные дубовые леса, сберегаемые казной еще со временъ 
Петра Великаго, который даже въ тотъ непросвещенный векъ 
выписывалъ для правильнаго устройства ихъ ученыхъ вальд- 
мейстеровъ-немцевъ и издавалъ драконовсюе законы для ихъ 
охраны. Въ настоящее время это очень прибыльная статья до- 
ходовъ для казны, дающая ежегодно миллионы. Чуваши и рус- 
ск1е жители пользуются этими лесами, чтобы выделывать въ 
огромныхъ количествахъ дубовую клепку для керосиновыхъ бо-. 
чекъ, которою снабжается Царицынъ, Баку и все вообще центры 
нефтяной торговли по Волге и Кастю.

А на правой стороне опять городъ — и опять на высокомъ 
кругломъ мысу,—это Васильсурскъ, основанный при впадети 
Суры въ Волгу еще раньше Ивана Грознаго, отцомъ его Ва- 
силгемъ йвановичемъ. Васильсурскъ уже не въ Казанской гу- 
бернги, а въ Нижегородской, хотя и на самой границе Казан
ской. Царь Василгй, давний ему свое имя, думалъ создать здесь 
пограничный торговый центръ, который отбилъ бы постепенно 
торговлю отъ татарской Казани. Но жизнь не пошла по указан
ному пути, а пробила свои собственные. Народъ сталъ толпами 
притекать къ новоустроенной обители Св. Макар1я на левомъ 
берегу Волги, и около монастыря возникла мало-по-малу вместе 
съ городомъ Макарьевымъ всероссйская макарьевская ярмарка, 
которая только съ 1817 года была переведена въ Нижшй-Нов- 
городъ. Василь же остался до нашего времени ничтожнымъ го- 
родкомъ, несмотря на Суру, для которой онъ служить входною 
пристанью.

Нужно обогнуть полуостровъ Волги, чтобы подъехать къ Ва
силю и увидеть устье Суры. Одинокая церковь Васильсурска 
среди немногочисленной кучки домовъ совсемъ не подходить къ 
тому общему типу старыхъ Приволжскихъ городковъ, который 
мы только-что видели въ Козьмодемьянске, Чебоксарахъ, 
Свгяжске. Сура славится своими стерлядами, и въ Васильсурске 
буфетчикъ нашъ обильно 8апасся ими, что не замедлило, конечно,
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сейчасъ же отразиться на нашемъ ужине. Уже вечерело, и на 
мачтахъ стали зажигать электричесше фонари, къ счастью, за
менившее теперь керосиновые на всЬхъ пассажирскихъ паро- 
ходахъ Волги, после страшной катастрофы, воЬмъ еще па
мятной.

Я искренно смеялся, наблюдая возню неуклюжихъ матроси- 
ковъ нашихъ, вообще не особенно близко зпакомыхъ съ физикой 
и электричествомъ, надъ фонарикомъ главной мачты. Электри
чество съ чего-то раскапризничалось и никакъ не хотело давать 
намъ света. Вздергивали и сдергивали этотъ несчастный фона- 
рикъ разъ десять, тормошили его туда и сюда, онъ не пода
вался ни на что,—и не св&гилъ себе ни капельки!..

Помощникъ капитана, распоряжавшийся прпведетемъ его къ 
чувству долга, стоялъ не на шутку смущенный среди ирониче- 
скихъ зам'Ьчашй публики.

— Пошлите сюда Семенова... тотъ живо справитъ!.. крик- 
нулъ онъ наконецъ. Привели Семенова, коренастаго малаго съ 
грубыми лапами и смЗзлымъ взглядомъ.

— Нянекъ вамъ нужно! съ однимъ фонаремъ не управитесь! 
съ презрительною укоризной сквозь зубы пробормоталъ онъ.

Онъ расталкалъ всЬхъ возившихся съ фонаремъ, и началъ 
самъ возиться съ нимъ уже по-своему... Но и по своему ничего 
не выходило; какъ ни подилевывалъ и ни дулъ въ него Семе- 
новъ, какъ ни потрясывалъ и ни дергалъ его, дело его все-таки 
не боялось, и света въ фонаре по-прежнему не оказывалось...

Сконфуженные сначала предшественники его сразу убеди
лись, что Семеновъ понимаетъ не больше ихъ, и сами теперь 
начали безъ церемонш учить и корить его...

— Пего дергаешь? Нешто сюда? Эхъ ты... А еще другихъ 
учишь... Да ты не эту проволоку тяни, а вонъ ту, левую...

Семеновъ некоторое время храбро отбрехивался и отталки- 
валъ тянувпняся къ фонарю непрошенный руки, но потомъ такъ 
все запуталъ, что его безъ разговоровъ отодвинули въ сторону, 
и новые добровольцы полезли къ упрямому фонарю...
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Въ конце концовъ пришлось все-таки прибегнуть къ ога
рочку, съ которымъ въ совершенстве справляется деревенская 
баба...

Васильсурскъ весь въ фруктовыхъ садахъ. Садами же зани
маются и все больппя села праваго берега, которыя лежать 
выше Василя, между нимъ и Исадами,—бокино, Сомовка, Бар- 
мино, Кременка и проч... Признаюсь, мне, жителю такой про
славленной яблочной губертй, какъ Курская, пришлось не безъ 
удивлетя убедиться, что коренные сорта русскихъ яблоковъ, 
чаше всего идупце въ оптовую продажу и охотнее другихъ раз
водимые въ садахъ нашихъ черноземныхъ губертй, ведутъ свое 
происхождете съ береговъ Волги, изъ сравнительно северныхъ 
губертй Казанской и Нижегородской. Село Антоновку, напри- 
меръ, давшую свое имя всемъ известнымъ озимымъ яблокамъ, 
мы проехали передъ Казанью, уже миновавъ устье Камы, а 
Бармино, безъ сомнетя, окрестило своимъ именемъ другой по
всеместно распространенный у насъ и очень любимый сортъ 
яровыхъ яблокъ Барминокъ, искаженныхъ въ более понятную 
Боровинку.

Мы проспали Лысково и Макарьевъ и проснулись уже не
подалеку отъ Нижняго. Онъ виденъ еще издали на своей кру
той горе. Не доезжая его, огромное село Боръ съ пятью церк
вами-соборами — на левомъ берегу, Печерстй монастырь — на 
правомъ. Монастырь очень живописенъ, какъ все наши старин
ные монастыри, которые выбирали себе места, где было имъ 
любо, среди простора и дичи, нестесненной еще ничемъ. Его 
белые храмы, ограды и кельи ярко вырезаются на темномъ фоне 
крутой лесной горы, на полускате которой стоять онъ, картинно 
опрокинутый вместе съ этими глинистыми обрывами и темно
зелеными лесами въ затихппе омуты Волги.

Мы очутились въ целомъ лабиринтЬ баржъ, пароходовъ, пло- 
товъ, белянъ... Они застановили всю Волгу позади насъ, но еще



— 493 —

ихъ больше впереди... Пароходъ нашъ сдерживаетъ свои пары и 
потихоньку подвигается сквозь эту движущуюся тесноту, сквозь 
это пловучее многолюдство, среди криковъ, возни, звона цепей, 
среди снующихъ везде лодочекъ, облепившихъ, будто рои лет- 
нихъ мухъ, стада крупной скотины, все эти пароходы, плоты 
и баржи.

— На пять верстъ, батюшка, такъ стоятъ... Волги 8а ними 
не видно!—съ патриотическою гордостью объявилъ мне стоявпнй 
рядомъ на палубе нижегородской житель, который еще накануне 
познакомился со мной и показывадъ мне все замечательности 
Волги съ такимъ самодовольствомъ, какъ будто онъ былъ не 
только хозяиномъ всехъ этихъ красивыхъ береговъ и богатыхъ 
селъ, но еще и самъ выдумалъ ихъ.

— Чего бъ имъ въ Оке не становиться? Все бы проездъ 
былъ свободнее,—заметилъ я.

— Н тамъ тоже!.. Вотъ посмотрите, какъ придете!.. — съ 
хвастливою улыбкой сказалъ нижегородецъ, махнувъ безнадежно 
рукой.

Кто не видалъ Нижняго-Новгорода съ Волги и Юева съ Дне
пра, тотъ не знаетъ самыхъ живописныхъ и самыхъ русскихъ 
местностей Росши. Ничто не можетъ сравниться съ характерною 
прелестью этихъ картинъ. Я побродилъ достаточно но свету, 
виделъ, слава Богу, всяюе города и реки, и смело скажу, что 
для русскаго сердца, для русскаго глаза нетъ радостнее вида, 
какъ зубчатыя стены Нижегородскаго кремля...

Высоко на горахъ праваго берега Волги, какъ разъ въ том?, 
углу, где Ока врезается въ нее своимъ могучимъ потокомъ, тя
нутся надъ пучинами великой реки эти зубчатыя стены и башня 
древняго кремля, снизу и сверху охваченрыя зелеными садами, 
а выше ихъ, въ середине ихъ, шяютъ среди расчистившагося 
весенняго неба, своими куполами, крестами и маковками, беле- 
ютъ своими пятиглавыми башенками и острыми шатрами коло- 
коленъ, тесно сбившиеся вместе древное нижегородце храмы,
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словно собравшаяся на торжественную молитву неподвижная 
толпа архёереевъ колоссальнаго роста въ своихъ святительскихъ 
митрахъ.

Эти кремлевская стены и башни то взбираются на самую 
кручу горы, то спускаются глубоко внизъ по обрывамъ и усту- 
памъ ея, такъ что даже намъ отсюда они видны кое-где чуть не 
въ темя. Древнее храмы точно такъ же, какъ эти боевыя твердыни, 
тесно насыпаны тамъ наверху, внутри кремлевской ограды, и 
высыпали за стены и подъ ст'Ьны, слезая къ самому берегу, заби
раясь въ глубокёе ложки, разделяющее крутые холмы Нижняго- 
Новгорода, вспалзывая на самыя лбища этихъ холмовъ, и венчая 
ихъ везде, где только можно было уместиться церкви, своими ве
село сверкающими на утреннемъ солнце православными крестами.

Огромный городъ тоже осыпаетъ съ своеобразною живопис
ностью своими разноцветными домами, устилаетъ своими садами 
эти холмы, ложки и обрывы, капризно сбегаетъ къ берегамъ 
реки, проваливается въ укрыт'ыя отъ взора долинки, карабкает
ся по скатамъ и кручамъ, и везде среди этихъ пестреющихъ 
потоковъ яркихь крышъ и разноцветныхъ стенъ, высоко яадъ 
ними, какъ бодрствующёе пастыри надъ облегающими ихъ ста
дами овецъ, встаютъ опять те же эолотыя и белыя главы 
церквей, те же 8аостренныя пирамиды верховъ колоколенъ... 
Церкви здесь почти все—пятиглавые соборы во вкусе москов
с к а я  Успенскаго собора или Чудова монастыря; даже новые 
храмы все того же старинная народная стиля, а не безхарак- 
терныя фантазёи художника.

Этотъ радостный сердцу моему православно-русскей видъ 
В ижняго-Новгорода, живо возсоздающёй тамъ наверху, въ ограде 
кремлевскихъ стенъ, характерный типъ дрсвне-московскаго го- 

.рода, кажется еще прекраснее оттого, что вместо жадкихъ те- 
совыхъ домишекъ былыхъ вековъ, передъ вами внизу, на берегу 
Волги, громадный постройки современной архитектуры, богатей
шее торговые склады, кипучая деятельность, порядокъ и благо
устройство крупная европейская центра.
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Мы высадились на собственной пристани Кавказа и Меркурия 
и отправились черезъ Нижтй базаръ по самой бойкой Рожде
ственской улице его въ верхтй городъ.

Н ижтй базаръ—это сплошныя лавки, склады, конторы, трак
тиры, гостинницы. Громадный многоэтажный домище Блино- 
выхъ, чуть ли не первыхъ богачей Нижняго-Новгорода, съ остро
конечными вышками въ русскомъ стиле, представляетъ изъ себя 
целый городокъ своего рода. Это *пассажъ*, где помещаются 
всевозможные магазины, гостиницы, склады, конторы, централь
ный телеграфъ, биржа, всятя торговый удобства.

Блиновы и Бугровы—это две крупнейшая хлебныя фирмы 
Нижняго-Новгорода; третью фирму, тоже на букву Б., я забылъ.

Мой спутникъ, нижегородецъ, очень живописно выразился 
мне о нихъ:

— Блиновъ, Бугровъ и Б. —это, батюшка, три кита, на ко- 
торыхъ вся волжская хлебная торговля стоить.

О первыхъ двухъ изъ этихъ скитовъ* можно прибавить еще, 
что они стоять во главе многихъ важныхъ благотворительныхъ 
предпр1ят1й, не только Нижняго-Новгорода, но и всего вообще 
Поволжья. Такъ, напримеръ, въ начале 80-хъ годовъ Блиновъ 
предложилъ въ даръ городу Казани 500,000 руб. на выкупъ 
водопровода у Губонина, съ темъ, чтобы все жители города 
без платно получали изъ него воду. Бугровъ и Курбатовъ (то же 
очень богатая нижегородская хлебная фирма) — прибавили съ 
своей стороны по 50.000 руб.

Къ сожаленно, эта великодушная, чисто царская, жертва 
страннымъ образомъ была отклонена тогдашнимъ городскимъ 
управлетемъ Казани, которое не нашло возможнымъ согласиться 
на безплатный отпускъ воды всемъ жителямъ.

Бугровъ также оставилъ по себе добрую память учрежденгемъ 
въ Нижнемъ-Новгороде ночлежнаго приюта на 500 человекъ и 
роскошнаго вдовьяго дома.

Немного не доезжая Ивановскихъ воротъ, извозчикъ нашъ 
остановился среди какого-то запруженнаго народомъ и перепол-
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яеннаго всякими торговыми заведениями, кипучаго базарчика, въ 
которомъ Рождественка перекрещивается узкимъ переулкомъ.

— Вотъ на этомъ на самомъ мФстЬ народъ въ старину со
бирался, баринъ,—важнымъ тономъ сообщилъ мнЬ нашъ чичероне, 
указывая кнутомъ на перекрестокъ.—Тутъ самый большой базаръ 
ихтй былъ, толкучка по вашему. На этомъ мЬстЪ Кузьма Ми- 
нинъ подъ присягу народъ приводилъ, какъ подъ Москву шли... 
Ополченье называлось... Стараго и малаго, всЬхъ погиалъ, 
однЬхъ бабъ, да дЬвокъ въ городЬ оставилъ... Слыхали, небось, 
про Минина... МЬщанинъ онъ нашъ былъ, нижегородсюй... изъ 
мясниковъ... Ему въ МосквЬ мунументъ поставленъ противъ 
Ивана Великаго и Царь-Колокола... И у насъ здЬсь въ КремлЬ 
тоже ему мунументъ стоитъ.

Историческая площадь теперь ничЬмъ не отличается отъ 
остальной улицы, сплошныхъ лавокъ, складовъ и магазиновъ, а 
мнЬ кажется, было бы необходимо отмЬтить ее какимъ-нибудь 
подходящимъ образомъ на память вЬковъ грядущимъ, пока еще 
не совсЬмъ исчезло въ народЬ воспоминание о славныхъ дняхъ ея.

Мы стали подниматься въ верхнёй городъ по удобному, пре
красно вымощенному въЬзду, который огибаетъ кругомъ скатъ 
горы. Это еЗеленинсюйз въЬздъ; кромЬ него есть нисколько 
другихъ въЬздовъ, тоже очень покойныхъ и пологихъ, такъ что 
на гору поднимаешься, почти того не замечая.

— Тутъ прежде, баринъ, рЬчка была, Почайна; а вотъ теперь 
упрятали ее, и не видать, какая она такая была!—Съ одобри
тельною усмешкой опять сталъ поучать меня извозчикъ, сразу 
сообразившей по разговору моему съ женой, что мы прёЬзине, 
и въ первый разъ въ Нижнемъ.

— Вонъ видите, гдЬ дамба каменная,—тамъ, отецъ мой еще 
помнитъ, р'Ьчка Почайна бЬжала, овражище страеиный былъ, а 
теперь все вчистую засыпали, базаръ вонъ внизу завели...

Я невольно при этомъ вспомнилъ основателя Нижняго-Нов- 
города князя Юрёя Всеволодовича, который илЬнился горнымъ 
берегомъ устья Оки, именно потому, что онъ наномнилъ ему жи
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вописные д&Ьпровсте берега стольнаго родного К1ева, и чтобы 
еще больше усилить это сходство, назвалъ Почайной бежавшую 
у горы речку, въ подражан1е тевской Почайне, и Печерскимъ 
монастыремъ основанный имъ здесь монастырь. А вотъ потомки 
его тратятъ труды и деньги свои и иэощряютъ свою инженер
ную изобретательность, чтобы спрятать куда-нибудь въ подвод- 
ныя трубы эту историческую Почайну XIII века, мешающую 
цивилизованной городской жизни высокоумнаго XIX столейя, 
и на месте ея разбиваютъ площадь для толкучаго рынка.

Мы остановились на Верхнемъ Базаре, среди Благовещен
ской площади. Это главный центръ и главная красота верхняго 
города; отъ нея расходятся лучами несколько лучшихъ улицъ 
города. Тутъ старинный Благовещенск^ соборъ, тутъ старая 
церковь Алексея митрополита, тутъ театръ, городская дума, 
окружный судъ, гостинный дворъ, гимназия, семинар1я и много 
большихъ и красивыхъ домовъ.

Благовещенск^ соборъ небольшихъ размеровъ, но прекрас- 
наго стиля; въ немъ сохранились очень древте образа еще отъ 
временъ первыхъ князей нижегородскихъ. Въ маленькой церко- 
вочке, стоящей съ нимъ рядомъ и построенной на томъ месте, 
где св. митрополитъ московсюй Алексей отдыхалъ на своемъ 
обратномъ пути изъ Орды, уже не осталось внутри ничего исто
рическая.

Гораздо более интересная въ этомъ отпошенш увидели мы 
въ кремлевскихъ соборахъ. У насъ не было достаточно времени, 
чтобы ознакомиться съ торговою деятельностью и обществен
ною жизнью Нижняя-Новярода, и мы решились поэтому огра
ничиться осмотромъ его историческихъ памятниковъ. По въ 
старыхъ русскихъ городахъ историчесте памятники сосредото
чены почти исключительно въ ихъ храмахъ, да стенахъ и баш- 
няхъ кремлевскихъ.

Нижегородский кремль—рядомъ съ Благовещенскою площадью, 
и мы въехали въ него череэъ самую древнюю изъ всехъ его 
башенъ—Дмитр1евскую, построенную еще въ татарскую эпоху 
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суздальскимъ княземъ Дмитрйемъ Константиновичемъ. Остальной 
кремль уже постройка не XIV, а начала XVI века, и при- 
томъ не суздальскихъ, а уже московскихъ князей (именно Ва- 
гимя Ивановича), всегдашнихъ соперниковъ суздальскихъ, успев- 
шихъ къ этому времени присоединить ка своему быстро разрос- 
тавшемуся княжеству и Нижегородски уЬздъ.

Въ кремле сразу бросаются въ глаза два противоположные 
другъ другу исторические пласта. Съ одно стороны, тесная 
кучка многоглавыхъ храмовъ XIV и XVII столетйй, характер
ный уголокъ древней Руси, на подобие того во всей Руси слав
н а я  уголка кремля Московская, где толпятся вокругъ Ивана 
Великаго Успенский, Архангельск^, Благовещенский соборы, 
Чудовъ монастырь и другие знаменитые храмы Москвы. Съ дру
гой стороны—широкий просторъ военная плаца, казенный по- 
рядокъ, строй и однообразие новейшей, более практической эпохи, 
столь же характернаго въ своемъ роде царствования императора 
Николая. Николай Навловичъ совсемъ пересоздалъ Нижнйй-Нов- 
городъ, затративъ миллйоны на его украшение и удобство. Почти 
все, чтб есть теперь хорошаго и удобнаго во внешнемъ устрой
стве Нижняго, обязано тому времени; его прекрасные спуски, 
его сады, бульвары, дамбы, все лучшйя казенный и частныя 
здаяйя города—все это возникло тогда.

Но это же самое стремленйе императора Николая, любившаго 
во всемъ порядокъ и правильность, вымело изъ кремля множе
ство старыхъ построекъ, его загромождавшихъ, и невольно при
дало этому гнезду старины совсемъ не свойственный ему видъ 
новой военной крепости, приспособленной къ парадамъ войскъ, 
къ пребыванйю всякихъ управлений и штабовъ... Теперь здесь 
просторъ и чистота. Огромное зданйе Аракчеевскаго корпуса, 
переведенная сюда изъ села Грузина, Новгородской губернйи, 
огромное эданйе бывшаго арсенала, губернаторский домъ, когда-то 
считавшййся -гдворцомъ*, гауптвахта, присутственный места и 
между ними широкйе плацы, чистенькйе бульвары.



— 499 —

XIV.

Древне руссше памятники Нижегородсваго кремля.

Соборъ Михаила Архангела—прапрадедъ всехъ нижегород- 
скихъ храмовъ и ровесникъ самому Нижнему-Новгороду, потому 
что построенъ вместе съ нимъ въ 1198 году, еще донашеств!я 
татаръ.

Конечно, онъ не разъ перестраивался после того, но все- 
таки сохранилъ свой древний видъ и свою удивительную ори
гинальность.

Куполъ его—острый восьмигранный шатеръ, поднимающейся 
надъ храмомъ, какъ опрокинутый кубокъ. Простота убранства 
его уже совоЬмъ старинная; а вместе съ т!шъ въ немъ и много 
богатства. Царсюя врата изъ кованаго серебра; чудно украшен
ная икона Печерской Бож1ей Матери, пудовые оклады образовъ 
редкой древней живописи.

На особой металлической доске начертана многовековая исто- 
р1я этого маститаго старца-храма, а по стенамъ стоятъ гробы 
мяогихъ князей нижегородскихъ,—тоже своего рода красноре
чивый страницы исторш.

Каеедральный соборъ Спаса Преображетя, хотя много моложе 
своего соседа, но еще более его полонъ историческими релик
виями. Основате его совпадаетъ если не съ началомъ самого 
города, то все-таки съ очень важнымъ собыпемъ нижегородской 
истории—съ перенесетемъ въ первый разъ престола велико
княжеская изъ Суздаля въНижтй. Случилось это въ 1351 году, 
спустя 150 летъ после построетяНижняго при великомъ князе 
суздальскомъ Константине Васильевиче, которому хотелось, въ 
ожесточенной борьбе его съ Москвой, создать при сл1янш Оки 
съ Волгой и более безопасный отъ напора Москвы и вместе 
более выгодный для торговли центръ своему княжеству.

32*
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Преображенской соборъ напоминаетъ собою московской Усооен- 
Ц й ,  только само зданое поплечистее и главы его не золотыя, а 
белыя, отчего онъ много теряетъ. Внутри его—целый готовый 
музей древней иконописи, интереснее котораго трудно встретить. 
Древняя Русь живьемъ дышетъ въ общемъ впечатлении его и 
въ каждой подробности. Пяти-ярусный иконостасъ сплошной по
золоты, по старинному прочной, и въ немъ все громадныя иконы 
необыкновенной ширины, какой уже теперь нигде не увидишь; 
налево отъ царскихъ вратъ сряду пять такихъ огромныхъ обра- 
зовъ Боааей Матери, направо—пять сряду такихъ же образовъ 
Спасителя. Живопись еще детской наивности, детскаго не уме- 
т я .  Колоссальные черные лики, способные скорее испугать 
чемъ умилить богомольца, головы шире плечъ, руки младенца 
на груди бородатыхъ великановъ, все смотрятъ мрачно и су
рово-требовательно, такъ что ни въ комъ И8ъ нихъ не признаешь 
яроткихъ подвижниковъ той релипи любви и всепрощенья, ко
торой они въ действительности служили всю свою жизнь. Зато 
все эти лики въ тяжело кованыхъ серебряныхъ и золотыхъ ри- 
захъ, въ сплошныхъ жемчугахъ, въ одеждахъ изъ драгоцен- 
ныхъ камней... Зато на нихъ все надписи XIV, XV, XVI века... 
Вотъ огромный образъ Спаса Нерукотвореннаго, перенесенный 
только изъ Суздаля въ 1352 году, какъ гласитъ его надпись, 
а въ Суздале пробывший, можетъ быть, тоже столет1е... Въ пару 
этому Спасу—тоже отдельно отъ всехъ—громадная икона Скор
бящей Божтей Матери, почитаемая чудотворною, тоже вся покры
тая золотомъ и драгоценными камнями... И десятки еще другихъ 
такихъ же древнихъ, такихъ же безмерно богатыхъ иконъ.

Доска огромныхъ размеровь заключаетъ въ себе до пяти
десяти святыхъ, изображенныхъ каждый на особой дощечке въ 
золоченомъ окладе тончайшей резьбы, и подъ иконой каждаго 
святого вложена частица его мощей. Все вместе—это целая 
сокровищница веры н археологш. Въ отдельныхъ золоченыхъ 
кютахъ помещены частицы мощей казанскихъ святителей Гу- 
ргя, Германа и Варсоное1Я, царицы Елены и другихъ.
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Мевя остановилъ около себя еще одинъ громадный золоченый 
кютъ правой стФны собора, хотя тутъ уже не было нпкакихъ 
слФдовъ старины. Въ юотФ этомъ—совсФмъ новая картина Воз
несенья Христова, окруженная изображешями всФхъ тФхъ свя- 
тыхъ, дни празднованья которыхъ имФли какое-нибудь отноше
нье къ событьямъ царствован!я Императора Александра II. Подъ 
кютомъ этимъ въ особой золоченой витринФ—вФнокъ бФлыхъ и 
лиловыхъ цвФтовъ съ гроба Царя-Мученика, привезенный де- 
путащей отъ Нижегородской губерти. Рядомъ съ этимъ трога- 
тельнымъ вспоминаньемъ объ ОсвободитедФ народа, старый хо
ругви нижегородскихъ князей и цФлый рядъ досокъ въ стФнахъ 
съ надгробными надписями. Тутъ все историчесюя имена, ды- 
шащья далекою стариной;

<Князь 1оаннъ Дмитрьевичъ,именуемый <Брюхатый*,погибпнй 
въ битвФ при р. ПьянФ, зВеликй князь 1оаннъ Борисовичъ, 
именуемый Тугой Лукъ*, ^Нижняго Новгорода отчичъ и славный 
богатырь въ земляхъ русскихъж, какъ называетъ его князь Курб- 
сюй; родоначальникъ независимыхъ князей нижегородскихъ ве
ли юй князь Константинъ Васильевичъ съ сыновьями своими 
Андреемъ и Дмитрьемъ, жена Константина Васильевича великая 
княгиня Анна Грековна и жена Андрея Константиновича—^ино
киня Васса, въ схимФ Эеодорав и много другихъ... По другую 
сторону храма такья же надгробныя надписи надъ гробницами 
нижегородскихъ архипастырей—Филарета,—перваго и, кажется, 
единственная митрополита этой епархш, крестившая Петра 
Великаго,— Питирима, извФстнаго борца противъ раскола, и 
другихъ.

Сами гробницы всФхъ этихъ святителей, князей и княгинь 
помФщаются въ нижнихъ полуподземныхъ сводахъ храма, какъ 
разъ подъ надписями верхняго храма. Эти массивные словно 
придавленные своды идутъ подъ всФм ь соборомъ и представляютъ 
изъ себя громадный погребальный склепъ. Но склепъ этотъ 
вмФстФ и храмъ. Въ немъ три придФла: въ серединФ Казанской 
Божьей Матери, освободительницы Москвы, направо Дмитрья Со-
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лунскаго, въ память князя Дмитрёя Михайловича Пожарскаго, на
лево—Козьмы и Дамьяна, въ память Козьмы Минича Сухорукова. 
Темныя закоптивпняся иконы въ широкихъ и низкихъ иконо- 
стасахъ, ряды могильныхъ плитъ за черными решетками, мер
цающей кое-где у образовъ лампады, скорее усиливающей, чемъ 
разгоняющей темноту, придаютъ этому подземному храму вне- 
чатл!?ше настоящаго могильнаго склепа.

Въ склепе этомъ, въ левой стороне его,—главная историче
ская знаменитость Нреображенскаго собора—гробница Козьмы 
Минина. Она образуетъ собою отдельную часовню своего рода, 
въ которую спускаются изъ верхняго храма. Этотъ спускъ 
верхъ художественности. Островерх1Й кувукл1Й строго русскаго 
стиля, расписанный въ пестромъ вкусе красокъ и узоровъ Ва
силия Блаженнаго, осеняетъ собою окруженный рЪшоткой про- 
валъ въ нижней склепъ, куда ведутъ съ двухъ сторонъ две
узеньтя лестницы.

Подъ сенью этого же шатра, тутъ же на стене верхняго 
храма, красуется большой ратный стягъ съ изображешемъ Спаса 
и вышитыми золотомъ надписями,—точный снимокъ съ того 
историческаго стяга, подъ которымъ двигалось на освобождение 
Москвы воинство князя Пожарскаго и котораго подлинника 
хранится въ московской оружейной палат*Ь. По сторонамъ его 
два другая знамени, те самыя, съ которыми граждане Нижняго^ 
провожали въ Москву это воинство. Древтя хоругви эти, когда- 
то расшитыя шелками и золотомъ, теперь совсфмъ изветшали, 
облезли и выцвели, хотя изображенныя на нихъ иконы Пре
ображения Господня и Архистратига Михаила еще можно раз
личить довольно ясно.

Если вы взглянете черезъ верхнюрз р%шотку внизъ, то не- 
редъ вами развернется таинственная тьма нижняго подземелья, 
едва нарушаемая бледнымъ шяньемъ лампадъ... Мы тихо спу
стились вниэъ, въ эту мерцающую полутьму.

Тамъ подъ изящнюю аркой изъ бЬлаго мрамора, изрезанною 
мраморными строками надписи, золотая икона Козьмы и Дамь-
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яна, и подъ вею массивная гробница чернаго мрамора. Верхняя 
доска гробницы тоже вся въ вадписяхъ стариниаго письма.

Большой крестъ дорогой серебряной рЬзьбы поддерживаетъ 
двЬ золоченыя лампады, горящёя передъ образомъ, надъ этою 
славною гробницей. РЬзьба на крестЬ—цЬлый тропарь Живо
творящему Кресту Господню, искусно вырезанный мелкимъ 
уставомъ. СтЬны часовни не ясно отливаютъ своимъ темномали- 
новымъ и темно-сЬрымъ мраморомъ, отражая въ нихъ колеблю
щейся свЬтъ . лампадъ. Глубокое благоговЬнёе охватило насъ, 
когда мы очутились въ этой безмолвной полутемной усыпаль- 
ницЬ. Мы поклонились до земли гробу великаго гражданина 
русскаго и долго растроганные стояли передъ нимъ.

Великёй Петръ самъ почтилъ земнымъ поклономъ гробъ 
-¡сизбавителя Россёиа, какъ онъ назвалъ Минина.

30-го мая 1732 года онъ праздновалъ въ Нижнемъ 50-тилЬтёе 
свое и вмЬстЪ съ тЬмъ 500-лЬтёе города Нижняго. Въ Преобра- 
женскомъ соборЬ слушалъ онъ въ этотъ знаменательный день 
обЬдню и самъ пЬлъ здЬсь съ пЬвчими на клиросЬ и читалъ 
апостола.

Надъ обрывами Волги еще въ стЬнахъ кремля разбитъ садъ 
для гулянёй. Мы нашли въ немъ много простого народа, кото
рый, повидимому, съ большимъ удоводьствёемъ пользуется воз
можностью подышать чистымъ воздухомъ и посидЬть въ зеленой 
тЬни деревьевъ. По срединЬ сада памятникъ Минину и Пожар
скому. Это небольшой гранитный обелискъ весьма мизернаго 
вида, совсЬмъ недостойный богатаго торговаго города, столицы 
Волги своего рода, а еще менЬе такихъ великихъ именъ исторёи.

Камень, слишкомъ узкёй и некрасивой формы, вдобавокъ уже 
треснулъ понерекъ, а винэу залатанъ чЬмъ-то. Барельефы на 
немъ—какёе-то казенные и словно украденные, до того уже они 
скудны: два золоченыхъ генёя вЬнчаютъ лавровыми вЬнками на 
одной сторонЬ портретъ Минина, на другой—князя Пожарскаго. 
Никакой идеи, никакого стиля, никакого изящества. Нижегородцы
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угЬшаютъ себя легендой, будто известный памятникъ Минину 
и Пожарскому, стоящий на Красной площади въ Москве, былъ 
собственно приготовленъ для Нижпяго и попалъ въ Москву 
совершенно неожиданно. Такъ ли это или нетъ, во всякомъ 
случае съ того времени можно было безъ особеннаго труда 
этому городу всесветной торговли—соорудить на одни собствен
ный свои средства памятникъ великимъ гражданамъ своимъ 
какой-угодно цены.

Большая часть кремлевскихъ стенъ гораздо ниже сада; все 
склоны къ нимъ выложены зеленымъ дерномъ, везде проведены 
опрятныя дорожки. Мы не утерпели, чтобы не побродить по 
зубчатымъ стенамъ стараго кремля и забрались съ нихъ.на 
самую высокую башню, съ которой можно было, какъ съ кры- 
льевъ птицы, полюбоваться во все стороны на окрестности 
Нижняго. Насъ приятно поразила непривычная русскому глазу 
чистота и прибранность даже на кремлевскихъ стенахъ, никеиъ 
почти не посещаемыхъ. Видъ съ Николаевской башни—един
ственный въ своемъ роде. И Ока и Волга видны во всей своей 
красоте до горизонта, на десятки верстъ покрытыя судами, 
плотами, пароходами... Баржи кажутся намъ отсюда сверху 
какими-то микроскопическими каракатицами или черепахами, 
медленно ползущими по голубой скатерти водъ, а пароходы— 
бойкими водяными паучками, торопливо пробегающими навстречу 
другъ другу, и бороздящими это многоверстное голубое зеркало 
длинными белыми царапинами своихъ пенящихся следовъ... За 
Волгой на неохватныхъ зеленыхъ лугахъ ея еще сверкаютъ, 
будто крупные осколки стекла, озера, ерики и лужи недавняя 
весенняя разлива, хватавшая, повидимому, до далекаго гребня, 
опоясывающая горизонтъ. Село Боръ, видное намъ отсюда со 
всеми своими многочисленными церквами, плаваетъ тогда, какъ 
островъ на этомъ Волжскомъ море. Но при всей чудной шири 
и мощи этого пейзажа, досадно видеть, что две величайпня 
реки Россйи, главный артерш ея промышленной и торговой 
жизни, Ока и Волга, уже наполовину,—пожалуй, даже на три-
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четверти,—выедены, словно тело болезненнымъ наростомъ, пе
счаными отмелями, что съ каждымъ годомъ все более и более 
вгрызаются въ ихъ русло, неудержимо наростая и съ обоихъ 
береговъ и въ середине... Казалось бы, самая упорная борьба 
противъ этихъ смертоуб!йцъвеликихъисторическихърекъ могла 
бы вестись, по крайней мере, здесь, у подножия древняго кремля, 
вокругъ пристаней м1ровой ярмарки.

Съ другой стороны кремля, по такъ-называемой Александров
ской набережной, тоже разбитъ публичный садъ. Онъ спускается 
къ Волжскому берегу несколькими террасами... Тутъ разные 
рестораны, павильоны, все, чтб обыкновенно бываетъ въ такихъ 
городскихъ садахъ. Садъ содержится въ большомъ порядке, какъ 
и весь впрочемъ городъ, которая чистота, удобства и прилич1е 
бросаются въ глаза приезжему, вообще не избалованному въ 
своей родной стране особенно строгимъ благоустройствомъ го- 
родовъ...

На Александровской набережной—прекрасные дома местныхъ 
богачей Руковишникова и Бурмистрова, оба очень изящной 
архитектуры. Но меня гораздо более интересовала тутъ же 
стоящая старинная Георпевская церковь.

Ея стиль совсемъ особенный. Хотя церковь эта построена 
всего въ 1702 яду , при Петре I, по она вся проникнута па
мятью великая князя Георпя Всеволодовича, полна замеча- 
тельныхъ древностей его времени. Пятиярусный иконостасъ ея, 
писанный по золотому фону и украшенный вместо иконныхъ 
рамъ множествомъ сквозныхъ золоченыхъ колонокъ искуснейшей 
резьбы, до такой степени напоминаетъ иконостасъ Астрахан
ск ая  собора, своего современника, что кажется работой одного 
и того же мастера. Царстя врата совсемъ особенный, какихъ 
я не видалъ нигде въ другомъ месте: они глубоко вделаны въ 
иконостасъ, и широюя притолки ихъ изъ такой же тонкой зо
лотой реэьбы, какъ и сами врата, такъ что все вместе пред- 
ставляетъ собою родъ резная шкафа. Ни солнца, ни креста
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надъ Царскими вратами нетъ; но зато целый рядъ оригиналь- 
ныхъ деревянныхъ иконокъ, съ изображетями 1ерусалима Не- 
беснаго, Сгона и пр. седенгй горнихъ, стариннаго рисунка.

Въ первомъ ярусе иконостаса 1ерусалимская Божья Матерь, 
въ виде статуи, съ младенцемъ; сторожъ, показывавппй намъ 
древтя святыни, счелъ нужнымъ разсказать намъ, какъ одинъ 
арх!ерей приказалъ когда-то вынести вонъ эту статую, но вдругъ 
ослепъ,—и испуганный велелъ возвратить ее назадъ, получивъ 
после этого исцелете...

Болыпимъ почитатемъ пользуется въ Нижнемъ - Новгороде 
пребывающая здесь чудотворная икона Смоленской Бож1ей Ма
тери Одигитрш. Она вся залита жемчугомъ и каменьями. Кроме 
того целый кютъ около нея наполненъ драгоценными приноте- 
Н1ями, сделанными ей въ разное время.

Въ правомъ углу у алтаря виситъ несколько безценныхъ ста- 
ринныхъ складней великихъ князей Суздальскихъ. Все они очень 
увесистые и весьма почтенныхъ размеровъ, хотя ихъ и носили 
на груди во время битвъ тогдашше князья-богатыри. Тутъ же 
любопытный по своей оригинальности старинный образъ Са- 
ваоеа, отдыхающаго после шести дней творешя. Богъ изобра- 
женъ въ виде старца, сидящаго мя кробяжм, и указывающая 
рукой на кругъ, внутри котораго Матерь Бож!я съ младенцемъ 
Спасителемъ на рукахъ.

Въ другихъ кругахъ помещаются разные святые, а всё вместе 
представляетъ собою форму звезды. Въ такой же форме звезды 
изображена на другихъ иконахъ и Божья Матерь.

Вообще трудно перечислить все археологичестя редкости и 
святыни этой своеобразной церкви.

Мы добросовестно объехали главный улицы Нижняго, чтобы 
ознакомиться, по крайней мере, съ наружностью его.

Большая Покровка—своего рода Невсюй проспектъ Нижняго; 
въ длину она чуть не три версты, но зато изрядно тесна, и 
дома на ней не отличаются особенною красотой, за исключетемъ 
разве очень красиваго дома Кудряшова. Какъ во всехъ старыхъ
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русскихъ городахъ, узкея улицы Яижняго не обсажены, къ со- 
жалетю, деревьями, хотя сады въ немъ изобилуютъ и придаютъ 
ему особенный видъ своими курчавыми зелеными шапками. Тро
туары превосходны, мостовыя въ полной исправности, и везде 
царитъ чистота и порядокъ, делающей большую честь городу. 
Мы видели здесь, хотя и мимоездомъ, много учебныхъ эаведетй, 
видели Александровский Дворянский Ннститутъ, гимназно, пре
красные дома женская eпapxiaльнaгo училища и училища ре
альная, два преюта, богадельни и проч.

Съехали мы внизъ чрезъ Дворянскую и Малую Покровку уже 
не по Зеленскому, а по Похвалинскому спуску, названному такъ 
по имени церкви Похвалы Св. Богородицы. На полугоре мы 
заехали въ Благовещенский монастырь, тоже одну изъ древнМ- 
шихъ святынь Нижняго. По предатямъ, онъ существовалъ уже 
въ начале XIII века, съ первыхъ дней основашя Нижняго. Архи
тектура главнаго храма вполне сохранила свой средневековой 
характеръ. Фризы оконъ расписаны синими и красными колон
ками, низкая сводчатая галлерея окружаетъ храмъ, какъ во всехъ 
старинныхъ церквахъ. Но внутри уже не сохранилось ничего 
древняя, кроме отдельныхъ иконъ. На одной изъ нихъ, по
жертвованной, по предатю, св. митрополитомъ Алекшемъ, уце
лела надпись X века. Вообще этотъ монастырь полонъ воспоми- 
натй  о митрополите АлексгЬ. Некоторые приписываютъ ему 
даже самое основате монастыря. Дворъ монастыря обращенъ въ 
настоящее кладбище. Тутъ изстари хоронятъ своихъ покойни- 
ковъ богатые нижегородце граждане, поддерживающее мона
стырь своими вкладами. У входа въ монастырскей дворъ церковь 
св. Митрофана, должно быть, построенная не очень давно—вся 
синяя сверху до низу. Своею аляповатою архитектурой и гру
бою окраской она совершенно портитъ общей художественный 
видъ древней обители.

У самаго конца Похвалинская спуска—характерная старин
ная часовенка Дивйскаго монастыря надъ ключемъ воды, изъ 
которая, по предатю, пилъ св. Алексей митрополитъ, отдыхав-
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пнй здФсь на возвратномъ пути изъ Орды въ Москву. Вокругъ 
часовни, внутри ея — толпы народа служатъ молебны чтимой 
иконФ и черпаютъ воду изъ священная ключа.

ПослФдшй старинный храмъ мы осмотрФли на Нижнемъ Ба- 
зарф, на Рождественской улицФ, которой названье далъ именно 
этотъ храмъ Рождества Богородицы. Церковь эта больше извФстна 
въ народф подъ именемъ Строгоновской, потому что она по
строена извФстными соляными промышленниками Строгановыми 
въ царствовате Петра Великаго и до сихъ поръ содержится и 
поддерживается графами Строгановыми, какъ историческая и 
вмФстФ съ тФмъ семейная ихъ святыня. Петръ Великй проФз- 
домъ въ Персидекьй походъ 1722 года останавливался въ домф 
Строгановыхъ и слушалъ въ Рождественской церкви всенощную 
наканунФ дня своего пятидесятилФтья.

МФстное преданье приписываетъ нФкоторыя иконы этой церкви 
кисти извФстнаго итальянскаго художника Караваджьо; разска- 
эываютъ, будто Строгановъ за большья. деньги перекупилъ у 
Караваджьо эти иконы, заказанный ему сперва Петромъ Ве- 
ликимъ для Петропавловская собора въ ПетербургФ. Петру 
итальянский художникъ написалъ взамФнъ этихъ другья, но про
ницательный глазъ монарха узналъ свои иконы, войдя въ Стро
гановскую церковь и, какъ говор итъ преданье, приказалъ за это 
эапечатать ее. Красота Строгановской церкви такъ поражала 
современниковъ, что о ней сложилась такая же легенда, какъ о 
Васильи Блаженномъ и другихъ знаменитыхъ постройкахъ.

УвФряютъ, будто строителю ея выкололи глаза, чтобы онъ 
уже никогда болФе не могъ построить ничего подобная.

И нужно сказать правду, подобный храмъ врядъ ли увидиньь 
гдФ-нибудь въ другомъ мФстФ. Поднимаются къ нему по кру- 
тымъ ступенямъ, потому что онъ стоитъ на каменпомъ ньеде- 
сталф своего рода--на склонф горы. Наверху ьсруямъ церкви 
садикъ, изъ которая удобнФе, чФмъ съ улицы, осмотрФть въ 
подробности эту удивительно оригинальнуьо постройку. Стиль ея 
напоминаетъ собою въ общихъ чертахъ Покровскьй соборъ въ
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Москве и известную старинную церковь въ Шереметевскомъ 
Останкине. Это пятиглавый соборъ съ тесно сближенными 
вокругъ высокой серединной башни четырьмя меньшими башен
ками, увенчанными характерными луковицами и затейливо вы
резанными, обильно разветвленными золотыми крестами. Ярусы 
здатя идутъ кверху, съуживаясь ступенями, радуя глазъ изящною 
простотой своихъ литй и размеровъ. Но при этой благородной 
простоте архитектурныхъ очерташй своихъ. Строгановский храмъ 
съ головы до пятъ одетъ въ самыя фантастичесшя и пестрыя 
одежды. Онъ весь расписанъ по малиновому фону травами и 
арабесками; онъ весь облепленъ белыми колонками, белыми 
карнизиками, белыми фризами, по всемъ угламъ и ребрамъ 
своимъ, по всемъ поворотамъ стенъ, вокругъ каждаго окошечка, 
подъ каждой крышкой, подъ каждымъкокошничкомъ и куполь- 
чикомъ. Целые букеты, гирлянды, виноградныя гроэдья, акан
товые листья, плоды и цветы — обсыпаютъ его; и все это не 
алебастръ, не штукатурка, а мастерски выточенная внутри не
подражаемая каменная резьба, которая и могла поэтому несо
крушимо продержаться два века. Малиновый фонъ едва просве- 
чиваетъ изъ-подъ этой белой инкрустащи, сообщающей храму 
видъ чуднаго мраморнаго изваяшя. Намъ говорили, будто Англи
чане не разъ пр1езжали нарочно смотреть эту единственную въ 
своемъ роде постройку. Еъ сожалению, изящная колокольня уже 
падаетъ, верхъ ея снятъ совсемъ, ради безопасности, и вотъ 
уже четвертый годъ медленно тянется ея перестройка. Хотятъ 
въ точности возобновить и исправить все старое, а нынеште 
мастера не въ силахъ сделать такой резьбы. Въ самой церкви 
тоже многое пришло въ ветхость, но службы еще идутъ пока. 
20.000 рублей, данные на перестройку графомъ Строгановыми 
какъ передавали намъ, уже израсходованы, а дело далеко не 
доведено до конца, и теперь Строгановская контора ведетъ пе
рестройку на свой счетъ.



Хотя еще далеко до времени Нижегородской ярмарки, однако, 
было бы совестно будучи въ Нижнемъ, не посетить «Макарьев- 
ской стороны*, где помещается это всесветное торжище. Иэъ 
Нижняго Базара въ нее идутъ по очень длинному деревянному 
мосту, построенному на плашкоутахъ чрезъ самое устье Оки. 
Теперь ярмарка — безжизненный трупъ. и не можетъ, конечно, 
дать никакого понятйя о томъ движети, шуме, пестроте, много
людстве, богатстве, которыми она поражаетъ глазъ и вообра- 
жепйе путешественника въ начале августа, въ разгаръ торга. 
Но однако и этотъ опустевпнй и омертвевший футляръ ея, ко
торый мы теперь осматриваемъ, интересенъ и удивителенъ не 
на шутку. Когда глядишь на эти неохватный безмолвныя про
странства, сплошь застроенный целыми рядами громадныхъ ка- 
менныхъ корпусовъ, стоившихъ въ свое время десятки миллю- 
новъ, лавокъ китайскихъ, индейскихъ, персидскихъ, бухарскихъ, 
пассажей, балагановъ, складовъ, трактировъ, съ правильною 
сетью многочисленныхъ кварталовъ, улицъ и переулковъ, съ 
водопроводами, бульварами, тротуарами и мостовыми, съ тыся
чами вывесокъ, и сотнями именъ всехъ известныхъ въ Россш 
торговыхъ и фабричныхъ фирмъ, сибирскихъ, кавказскихъ, 
польскихъ, съ роскошнымъ дворцомъ Главнаго Дома, въ кото- 
ромъ одномъ уместится целое населенйе, съ великолепнымъ 
ярмарочнымъ соборомъ, осеняющимъ своими крестами весь 
этотъ торговый лабиринтъ,—поймешь всю колоссальность этого 
торжища, и поверишь его пятисотъ-миллюннымъ оборотамъ...

XV.

З а к л ю ч е н !  е.

Нижнйй-Новгородъ особенно ярко осветилъ мне знаменатель
ный для насъ смыслъ того обычнаго пути вспять по Волге, не 
вни8ъ, а вверхъ ея, по которому намъ невольно пришлось воз
вращаться изъ варварскихъ ханствъ Чингиса и Тамерлана въ
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сердце Россш. Съ каждымъ шагомъ нашимъ впередъ все более 
и более убывала кочевая степь, азиатчина, мусульманство, все 
сильнее и обильнее подливала намъ навстречу родная волна 
русской речи, русскихъ лицъ, русскаго обычая, вставали передъ 
нами одинъ за другимъ непрерывною чредой все более руссте, 
все более историчесте, все более православные города и села; 
за Астраханью Саратовъ, за Саратовымъ Казань, за Казанью 
Нижтй... Въ Нижнемъ уже чувствуешь себя совсЬмъ на родине, 
въ самомъ очаге ея коренныхъ историческихъ стихй. Это уже 
не Русь, утвердившаяся среди чуждыхъ народностей, овладев
шая ими, но еще отовсюду окруженная ими, какъ въ Астрахани 
или Казани, а исконная, сплошная, настоящая Русь, создавшая 
здесь свой оплотъ еще тогда, когда лицомъ къ лицу съ нею 
стояли кругомъ могуч1Я враждебныя царства, изъ этихъ стенъ 
напиравшая на нихъ, и въ этихъ степахъ отбивавшаяся отъ 
ихъ натисковъ.

Этотъ самый Нижтй-Новгородъ, который сталъ впоследствии 
местомъ встречи мирныхъ торговыхъ силъ Азш и Росст, по- 
средникомъ въ дружелюбномъ обмене ихъ промышленныхъ бо- 
гатствъ, который овладелъ Волгой, какъ ея главный рынокъ и 
ея главная пристань,—въ течете несколькихъ вековъ, начиная 
съ первыхъ годовъ XIII столейя, служилъ для русской силы 
своего рода остр1емъ меча, направленнымъ противъ Азш, про- 
тивъ кочевниковъ степей, противъ мусульманства, и въ смысле 
нападетя, и въ смысле защиты. Недаромъ основатель его вели- 
т й  князь ЮрШ Всеволодовичъ геройски встретилъ своею мало
численною ратью несметный полчища Батыя и геройски палъ 
защищая русскую землю, па берегахъ Сити... Это былъ знаме
нательный прологъ своего рода къ той исторической роли, ко
торая выпала потомъ на долю Нижняго... Нижтй боролся съ 
Болгарами, съ Мордвой, съ Казанью,—и кончилъ темъ, что 
русская сила разлилась-таки изъ него и на Булгары, и на 
Мордву, и на Казань, и потомъ дальше внизъ по Волге, за 
Волгу, за Уралъ... Суздаль и Нижтй собирали такъ заботливо
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своз полудитя области для того, чтобы передать ихъ потомъ, 
вместе съ собою, народившемуся могучему центру русской силы 
и будущая царства Русскаго—Москве. Въ дни своего основа- 
т я  этотъ Новгородъ былъ, действительно, Нижнгй, потому что 
онъ представдялъ собою крайнее низовье Волги, бывшей тогда 
въ русскихъ рукахъ. Дальше Нижняго, къ востоку, къ югу отъ 
него—Волга была еще тогда чужая, не русская, скорее Итиль, 
чемъ Волга.

Отслуживъ такую важную историческую службу старой Руси, 
Нижтй-Новяродъ не могъ стать инымъ, какъ глубоко-русскимъ, 
какъ старинно-русскимъ, какимъ мы и видели его теперь. По
разительное сходство его старыхъ соборовъ, его древнихъ иконъ 
съ кремлевскими соборами, съ древними иконами Москвы,—да
леко не случайное сходство, такъ же, какъ не случайно видъ 
его зубчатыхъ стенъ в башенъ, забравшихся на горы надъ 
стремнинами Волги, напоминаетъ видъ Шевской Печерской Лавры 
отражающейся въ пучинахъ Днепра. Это сходство внешнихъ 
чертъ говоритъ прежде всего о внутреннемъ единстве духа, 
оживлявшаго въ свое время основныя гнезда русской народ
ности, разделенный другъ отъ друга сотнями и тысячами верстъ. 
Русскгй человекъ, молившийся въ Нижнемъ темъ же святымъ угод- 
никамъ, какъ и въ Москве, привыкпнй видеть въ обоихъ горо- 
дахъ одни и те же монастыри и церкви, тотъ же обычай во 
всемъ, ту же речь, те же службы, такихъ же архгереевъ и свя- 
щепниковъ, такихъ же князей православныхъ, ветви одного и 
того же чтимаго имъ корня,—конечно, не могъ не болеть и въ 
стенахъ Нижняго болями Москвы, не могъ не чувствовать здесь 
стыда, горя, неядоватя, слыша о чужеземыомъ нленети столь
н а я  ярода своего и о раззоренш земли Русской... Оттого только 
и могла Волжская, Камская, Прюкская Русь двинуться въ го
дину бедствгя на спасете Москвы всемъ своимъ м!ромъ право- 
славнымъ, готовая лечь костьми эа обиня святыни, за общую 
веру, за освобождете отъ враговъ всемч. одинаково родной 
земли...
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Нижнёй-Новгородъ, верный своей исторической роли, и въ 
годину лихолетёя показали себя тЬмъ же гнездомъ воинствую
щей народности русской, какимъ онъ быль въ старые века; онъ 
всталъ во главе народнаго движевёя на защиту историэескаго 
существованёя России отъ одолевавшаго ея польскаго католи
чества,—мужественно отстоялъ ея независимость и возвратилъ 
Россёи русскихъ царей и русское православёе. Замечательно, 
что ни бунтъ Стеньки Разина, ни Пугачевщина, овладевшее 
безъ всякаго труда низовыми городами и областями Волги, и 
выражавшее собой бурный ееодъемъ подавленныхъ государствомъ 
Московскимъ разрушительныхъ стихёй своевольной удали и гра
бежа, не могли ничего сделать Нижнему-Новгороду, этой неиз
менной древней твердыне русской государственности.

Оттого-то и меня, наееитавшагося долгими впечатленёями азёат- 
скаго мусульманства, безконечно радуютъ и бодрятъ эти жи
вые отпрйски Москвы въ Астрахани, въ Казани и особенно 
здесь, въ Нижнемъ,—это присутствёе везде здесь однородной, 
крепко укоренившейся, неспособной изменить себе русской силы, 
радуетъ, что теперешняя, современная намъ Русь хранить еще 
въ себе, какъ свою народную святыню, свои древнёе храмы и 
образа, башни и стены своихъ кремлей, легенды и памятники 
своихъ православныхъ обителей. Она чувствуетъ въ нихъ сво
ими здоровыми инстинктомъ истинные корни своей народности, 
а чемъ глубже, чемъ древнее эти общёе для всехъ областей 
русскихъ историческёе корни, темъ крепче и надежнее стоить 
могучее дерево народности, темъ своеобразнее и ценнее въ об- 
щемъ хоре народовъ и ея собственный дела и мысли. При та
кой стойкости народнаго духа уже невозможно, къ счастёю, какъ 
это делается теперь въ типическихъ представителяхъ истори- 
чески-обезличенныхъ нацёй, во всехъ этихъ Мексикахъ, Боли- 
вёяхъ и Аргентинахъ,—ежедневно выметать, какъ соръ, изъ 
своей государственной жизни то одинъ, то другой политическёй 
порядокъ, менять, какъ перчатки, правительственный строй и 
смешивать въ одномъ безразличномъ хаосе всякёя нравственный 
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уб'Ьждетя и верован!я, заменяя ихъ единственно прочнымъ и 
единственно понятнымъ для всехъ культомъ—жажды личныхъ 
щлгодъ...
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Въ Нижнемъ намъ приходится проститься съ Волгой. Уже 
проезжая по мертвымъ улицамъ ярмарки, изъ-за нресловутаго 
Кунавина, этого притона всякихъ ярмарочныхъ развлечен!й, 
переименованнаго теперь въ <Макарьевскую часты-,—мы слы
шали свистки паровозовъ и видели черные хвосты дымковъ, 
которыми невидный нашему глазу железнодорожный вокзалъ 
курился, какъ притихшей вулканъ сквозь трещины своего 
кратера...

Приходится проститься и съ этимъ комфортабельнымъ путе- 
шеств{емъ на пароходе, котораго мы не покидали отъ самаго 
Узунъ-Ада въ течете целаго ряда дней; врачи не понапрасну 
советуютъ лечить взволнованные нервы долгими прогулками на 
пароходе по какой-нибудь красивой и интересной реке. Эти 
поездки не имеютъ ничего общаго съ путешеств!ями на мор- 
скихъ пароходахъ съ ихъ качками, морскими болезнями, всегда 
возможными на море трагическими моментами разнаго рода, где 
при томъ беднымъ заключенникамъ, окруженнымъ бушующими 
волнами, иногда по нескольку дней не приходится видеть ви- 
чего, кроме моря да неба. Тамъ самые спокойные невны могутъ 
серьезно разстроиться.

На реке совсемъ другое дело: опасности эдесь почти не су
ществует^ особенно теперь, когда электричество заменило собою 
газъ и керосинъ, качки никакой, все чувствуютъ себя отлично 
среди полнаго досуга, удобствъ и многолюднаго общества, все 
кушаютъ и пьютъ исправно, и, аичемъ не страдая, не делая 
никакихъ усил1й надъ собою, не стесняя себя решительно ни- 
чемъ, наслаждаются себе въ doice far niente своего рода еже
минутно меняющимися перспективами береговъ, интересными 
местностями, красивыми городами, мимолетными встречами съ 
другими пароходами,—и все на чистомъ воздухе, среди свежаго
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и здороваго дыханья могучей реки, не сходя со своего покой- 
наго плавучаго балкона. За несколько дней такой бе8печно- 
отрадной прогулки самые больные нервы убаюкаются, какъ 
капризный младенецъ на рукахъ доброй няни.

Волга производить это целительное дЪйств1е на душу и на 
тело человека еще сильнее, чемъ всякая другая река. Ея мо
гучесть, ея ширь, ея безконечная длина овладеваютъ мало-по
малу всемъ существомъ человека и уносятъ его, покорнаго, 
смирившагося, на упругихъ хребтахъ ея весело хлещущихъ 
волнъ, все впередъ, все дальше, не давая духу человека тру
сливо прятаться въ свою тесную себялюбивую скорлупу, раз
двигая передъ нимъ вместо досадливыхъ мелочей его буднич- 
наго быта, широте, смелые горизонты, заставляя его сливаться 
мыслпо съ могучею объективною жизтю всего, что живетъ кру- 
гомъ, съ жизтю целаго народа, целой природы...

На меня лично Волга произвела еще особенное впечатление. 
Я не 8налъ ее въ лицо, вблизи, до этой поездки своей, хотя 
мне и случалось раньше мимоходомъ переезжать ее въ разныхъ 
городахъ ея верховья. Мне было искренно стыдно передъ самимъ 
собою, въ тайникахъ своей души, что я, русский человекъ до 
мозга костей, изучившй такъ подробно столько русскихъ окраинъ, 
исколесивппй въ своей жизни и Россио, и Европу, и мношя 
области Азш и даже Африки, — что я не видалъ до зрелыхъ 
летъ своихъ самой русской Россш—ея великой реки.

И вотъ, наконецъ, Богъ помогъ мне выполнить давтй за- 
ветъ моего сердца,—я увидедъ, я узналъ, наконецъ, Волгу. Н 
вотъ теперь, когда мне нужно покидать ее, я чувствую, что въ 
течете этихъ длинныхъ дней и ночей, проведенныхъ на Волге, 
я незаметно привязался къ ней, я  влюбился въ нее, какъ влю
бился въ свое время въ чудное голубое море Крыма, и что мне 
просто больно теперь разстаться съ нею... И проверяя себя, все 
свои смутный и разнородный впечатлешя, который породила 
въ душе моей Волга, внимательно всматриваясь внутрь тог 
незримаго таинственнаго зеркала, которое незаметно для меня
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самого отражало и собирало въ своемъ волшебномъ фокусе по
падавшее въ него со всЬхъ сторонъ лучи и краски, я  вдругъ 
почувствовалъ',-чтр Волга нарисовалась во мне, какъ живой, 
поразительно сходный ^бразъ всей родной мне земли...

Волга—это сама Россия, самъ народъ ея, ея история, ея при
рода. Та же несокрушимая,, смиренная мощь безъ хвастливой 
показности, безъ эффектныхъ романтическихъ пейзажей, те же 
неохватные ширь и просторъ, не в'Ьдаюпце искусственныхъ 
граней, та же безпечная и даже безпорядочная раскиданность 
еще не осевшей полусырой силы, мели и перекаты рядомъ съ 
глубокими пучинами, подмытые берега, залитыя равнины около 
городовъ редкой красоты, тотъ же роковой, неудержимый бегь 
въ загадочные туманы дали, полный и смелой удали, и неисто- 
щимаго долготерпенья...

И то же обилье кишитъ внутри ея водъ и по ея берегамъ, 
и та же родная поэзья степей и лесовъ, щемящая душу своимъ 
невыразимымъ «жальж, прохватывающая всякую жилку человека 
беэзаботнымъ весельемъ и беззаветною удалью, веетъ надъ «ши- 
рокимъ раздольемъ* Волги, какъ веетъ она надъ всею жизнью 
русскаго народа, и въ его многовековой исторьи, и теперь на 
всемъ неоглядномъ просторе русской земли...

, Г '  Евгений Марковъ.
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