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Отчетъ о дѣятельности и состояніи Кавказскаго От-
дѣла И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Географическаго 

Общества въ 1881 году *). 

Ваше Сіятельство ІІ Милостивые Государи! 

ІІашъ Отдѣлъ началъ недавно 32-й годъ своего су-
ществованія. Учредитель его, незабвенный правитель здѣш-
пяго края, князь M. С. Воронцовъ. обезпечивъ существо-
ваыіе Отдѣла на многіе годы въ матсріальномъ отиошеніи, 
содѣйствовалъ упроченію его существоваиія и въ научномъ 
отыошеиіи: призванные имъ въ сотрудпики въ дѣлѣ учреж-
денія Отдѣла такія личности, какъ В. Н. Ханыковъ, I. И. 
Ходзько, ІГ. К. Усларъ и другіе почтенные дѣятели, безко-
рыстио преданные Кавказовѣдѣнію, успѣли возбуднть живой 
интересъ къ изученію здѣшняго края и оставилп послѣ се-
бя славиую традицію, которая, и въ неблагонріятныя для 
Отдѣла времеиа, вызывала новыхъ дѣятелей, что и содѣй-
ствовало немало къ его поддержанію. Существованію послѣд-
няго угрожали многія обстоятельсхва. Въ числѣ ихъ нуж-
но поставить на первомъ планѣ равнодушіе прежней ннтел-
лигенціи края въ задачамъ Отдѣла. Говоримъ это не съ 
дѣлыо укора послѣдией: вѣдь въ то время, когда былъ ос-

* ) Отчетъ бы.іь читанъ иравителемъ дѣлъ вь годовокъ общемъ собра-
ніи Отдѣла, состолвшемся, G апрѣля 1 8 8 2 г., нодъ предсѣдательствомъ Поаро-
вите.ія Отдѣла князя Алексаидра Михайловича Д о п д y к о в а-К о р с a к о в а. 



Закаспійская желѣзная дорога * ) . 

Наши экспедиціи въ Средпюю Азію, въ особенности походъ 
въ 1879 г. отъ Чикишляра до Кизилъ-Арвата, показали, что 
пельз.я обойтись одними верблюдами нри перевозкѣ тяжестей, 
нужиыхъ для цѣлей экспедицій. Вотъ почему въ 1880 году, ког-
да былъ подиятъ вопросъ объ экспедиціи генерала Скобелева въ 
Ахалъ-Теке, предполоясено было, для обезпеченія ея успѣшности, 
испробовать другія средства перевозки. Главпый штабъ въ засѣ-
даыіяхъ, съ участіемъ инженеровъ спеціалистовъ и лицъ, зиако-
мыхъ съ Закаспійскою степью, рѣшилъ, что всего цѣлесообраз-
нѣе было-бы построить отъ Михайловскаго залива до Кизилъ-Ар-
вата ширококолейную желѣзную дорогу. Рѣшеиіе это, однако, не 
было нршіято единогласио: пѣкоторые изъ присутствовавшихъ, 
принимая во вниманіе неблагопріятныя ыѣстныя условія страны, 
отрицали самую возможыость постройки дороги. ІІри этоыъ заяв-
лялось, что Михайловскій заливъ не удобенъ для плаванія и на-
столысо обмелѣлъ, что было-бы крайне трудно нодвозить иа су-
дахъ тяжести къ начальному нуикту дороги. Въ виду такихъ за-
вѣреній, рѣшено было: послать въ Закаспійскій край нартію ии-
женеровъ для развѣдки мѣстности и, въ случаѣ благонріятпыхъ 
результатовъ изслѣдовавій, пролоясить, для облегченія военныхъ 
сообщеній ыежду Михайловскимъ заливомъ и Кизилъ-Арватомъ, 
въ видѣ оныта, сто верстъ нерепосной узкоколейной яселѣзной » 
дороги системы Дековиля. 

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1880 года отправились въ Закавказскій 
край, для нроизводства изысканій, подъ руководствомъ гепералъ-
лейтенанта Анненкова, инженеры: Лессаръ, Погорѣлко и ІОго-
вичъ. На ген.-лейт. Аннешсова было возложено представленіѳ со-
ображеній объ устройствѣ военной дороги для предстоявшей экс-
педиціи. 

ІІредварительпыя изысканія этихъ лицъ убѣдили, что Ми-
хайловскій заливъ вполнѣ удобеыъ для плаванія, но что на уча-
сткѣ отъ Михайловскаго залква до Муллакары (22Ѵг вер.), пред-

* ) Этотъ рефератъ былъ читанъ въ общемъ собраніи Отдѣла 12 января. 



ставляющемъ сыпучій грунтъ, проложить желѣзную дорогу Де-
ковиля невозможно, таісъ какъ песчаныя насыпи разрушались-бы, 
какъ отъ тяги лопіадьми, такъ и отъ бурь. Кромѣ того, оказа-
лосв еще слѣдующее затрудненіе для проложенія этой дороги: 
матеріалъ длл 100 верстъ дековилевской дороічх представляетъ 
тяжесть 147.000 пудовъ, для перевозки которхлхъ потребовалось-
бы столысо верблюдовъ, сколысо не дюгла дать эксгіедиція, безъ 
ущерба для доставіш своего продовольствія. Въ виду всѣхъ этихъ 
обстоятельствъ, хсомандированные снеціалисты придхли къ убѣж-
депію, что отъ залива до Муллахсары падо устрохіть пххровую до-
рогу и потоігг, проложить на 100 верстъ копную (а оттуда уже 
пользоваться верблюдами для далыхѣйтей перевозки). Иостройка 
упомяііутой ххаровой дороги въ этой песчаиой мѣетности білла-
бхл ошлтоііъ ісъ ііроложеііію таковой-же вхілоть до Кизилъ-Арва-
та. В Ы С О Ч А Й Ш Е Е разрѣшеніе на постройку этого участіга бы-
ло дапо 9 іюня 1880 года, причѳмъ, въ виду хіредяолошеннаго 
временнаго характера дороги, иозволепы на ней временныя по-
стройіш и болх,шіе противъ нормалышхъ уклоны. Рельсы хі сіхрѣп-
леиія для этой доропх были даххы воехххіымъ вѣдомствомъ хізъ 
его складовъ въ Ретхи и Уіхгенахъ, a хюдвижной составъ взятъ 
изъ правительственшлхт^ заказовъ и затѣмъ смѣта расходовъ на 
означѳнный участокъ опредѣлена въ 362.364 руб. 

Нриготовлеіхія хіачалххсі, немедленно: на Волгѣ кунлепо бнло 
нужное количество шпалъ; матеріалъ хі подвижпой составъ от-
ііравлеаіл былхх по желѣзіюй дорогѣ къ Иарицину, a оттуда ио 
Волгѣ и Каспійсісому морю, на судахъ Общества „Кавказъ хх Мер-
курій", до Красноводска и Михайловсяаго залйва. 

Когда водымался вонросъ о постройкѣ Закасвійской воехі-
хюй желѣзной дорохчі то,—какъ было уже замѣчено,—иѣкоторыми 
вхлсісазывалось мнѣніе, что неблагопріятныя мѣстныя условія, какъ 
то: силыіыя песчашля бури, непроходимые песчаные барханы и 
совершенная безводхюсть страпы, представляютъ непреодо.шаіыя 
препятствія для сооружепія означенной дороги. Кант, оказалось 
вхюслѣдствіи, всѣ эти, будто-біл іхепреодолимші, препятствія біл-
ли иреувелххчошл, іх самый фаістъ постройки дороги доказалъ ихъ 
неосновательность. 

Разсмотримъ условія той мѣстноети, по которой ироведеіха 
желѣзхіая дорога. ІІачиххая отъ Михайловскаго заліхва, мѣстность 
нредставляетъ собою рядъ песчаныхъ бугровъ, отдѣлешхыхъ другъ 
отъ друга твердыми въ сухую погоду солончаками. Песчаные буг-



ры эти доходятъ ыѣстами до 15 сажень высоты иадъ грунтомъ 
и отъ силышхъ вѣтровъ измѣняютъ свою форму и положеніе до-
того, что крайие трудно придать имъ постоянный видъ. 

На первыхъ 26-ти верстахъ отъ Михайловекаго залива, гдѣ 
преобладаатъ этотъ характеръ почвы, приблизителыю одна поло-
вина разстоянія занята песками, a другая солоичаками, причемъ 
отдѣлыше солончаки достигаютъ о т ъ . 1 0 0 до 300 сажень длины 
и находятся мѣстами на одаомъ уровнѣ съ Каспійскимъ моремъ 
и даже кое-гдѣ няжѳ его (какъ, напр., на 8-ой верстѣ). Вирывая 
въ нѣкоторыхъ солончакахъ колодцы или ямы, ыожно цолучить 
изъ ішхъ на самой ничтожной глубинѣ, отъ Va До 1 аріп., воду, 
по горг.косолоноватуіо (на вкусь ііочти морскую), совершѳнио не-
годнѵю кгь употреблепію. IIa 22-ой верстѣ отъ Михайловскаго за-
лива иуть пересѣкаеіъ такъ-называемое старое русло Аму-Дарьи 
(скорѣе бывшее продолжеиіемъ дпа Балхаискаго залива, чѣмъ 
русломъ означенной рѣки). Какъ-бы то ни было, но это русло въ 
обыкновенное время покрыто нѳглубокою водою, весьма соленою 
и изобилуіощею также глауберовой солыо. Бъ жаркое время рѵсло 
это, въ мѣстѣ поресѣченія ево желѣзною дорогою, иочти иересы-
хаетъ, но сохраняетъ свой тонкій болотистый видъ, такъ что 
чрезъ него проѣхать верхоыъ почти невозможно. Въ самое жар-
кое и сухое время мнѣ случалось видѣть, какъ лошади, при пе-
реиравахъ, проваливались и ихъ съ трудомъ освобождали. Во 
время силышхъ западныхъ вѣтровъ вода Каспійскаго моря или, 
лучше сказать, Балханскаго залива подымается вверхъ но этому 
руслу еъ неимовѣрнрй быстротой, a затѣхгъ, но окончаніи вѣтра, 
убываетъ, но значительно медленнѣе, чѣмъ ирибывала. Такой 
приливъ воды въ двухъ случаяхъ наиосилъ значитѳяьный вредъ 
устроенной на желѣзнодорожномъ пути дамбѣ, a въ одномъ слу-
чаѣ, именно въ апрѣлѣ 1880 года, совершешш разрушилъ дамбу, 
на протяженіи около 300 сажонь, и сильнымъ прибоемъ волнъ 
выбросилъ на берегъ рельсы и шналы бывшаго пути. Чтобы не 
остановить тогда движеніе но желѣзпой дорогѣ, пришлось уст-
роить временные ІІЛОТЫ , на которыхъ въ теченіи двухъ сутоісъ 
переправлялись тяжести и войска, возвращавшіяся въ то врѳмя 
изъ гіодъ Геокъ-Тепе. 

Начиная съ 2С-ой вереты, характеръ мѣстности измѣияет-
ся: пѳечаные бархаіш исчезаютъ и дорога, пролегая вдоль южнаго 
склона Большихъ Балханъ, идегь но мѣстности болѣе ровной, 
состоящей изъ глинистой почвы, покрытой рѣдкою норослью 



(саксауломъ) и не представляющей почти никакихъ затрудиеііій 
для постройки дороги. Такой характеръ мѣстность сохраняетъ до 
60-той версты—почти до Балаишема, гдѣ снова дорога иересѣкаетъ 
на пебольшое разстояніе песчаные барханы. Далѣе, желѣзнодо-
рожное полотно, пересѣкая еще разъ русло Аму-Дарьи, повора-
чиваетъ немного влѣво и вдоль лѣваго берега Аму-Дарья (Узбоя) 
идетъ по песчаной, ио довольио ровной мѣстности, до Айдина, 
слѣдуя такимъ образомъ въ долинѣ между Болыпими и Малыми 
Балханами. 

Отъ Айдина путь идетъ, вдоль Малыхъ Балханъ, почти 
вплоть до Ахчакуймы, гдѣ дѣлаетъ доволыю крутой поворотъ 
вправо, пересѣкая отроги Малыхъ Балханъ, на высотѣ около 
450 футовъ иадъ уровнемъ моря, и затѣмъ идетъ почти прямою 
линіею къ юго-востоку, до Кизилъ-Арвата, параллелыіо сѣверно-
му склояу Кюрюпъ-дага. ІІуть идетъ, все возвышаясь, до стап-
ціи Ушакъ, гдѣ высота его достигаѳтъ 623 фут. надъ уровиемъ 
моря, a затѣмъ, опять немного понижаясь, доходитъ до Кизилъ-
Арвата, на высотѣ около 400 футовъ. Характеръ мѣстности отъ 
Айдипа до Ахчакуймы представляетъ собою поперемѣнио то гли-
нистую почву, то весчаные барханы, достигающіе значителышхъ 
размѣровъ на пѳревалѣ Ахчакуймѣ, отісуда до Казанджика, на 
разстояніи около 28 верстъ, идотъ совершепно ровный солончакъ, 
почти безъ всякой растительности, a отъ Казанджика тянется 
мѣстиость волнистая, то глинистая, то хрящеватая, изрытая до-
вольпо часто глубокими оврагами, образовавшимися отъ водя-
ныхъ потоковъ, идущихъ во время дождей съ Кюрюнъ-дага. 

Все иространство отъ Михайловскаго залива до Кизилъ-
Арвата, на протяженіи 217 верстъ, имѣетъ вообще мало воды и 
можетъ быть въ этомъ отновіеніи раздѣлеио на 3 участка. Въ 
первомт, изъ иихъ, простирающемся отъ Михайловскаго залива 
до Балаишсма, на протялсепіи 60-ти верстъ, имѣхотся въ трехъ 
мѣстахъ колодцы, доволыіо обилыше, съ спосною водою, год-
ною какъ для іштанія паровозовъ, такъ и для питья. Колодцы 
эти въ Муллакары, дающіе воду па глубинѣ 8 аршиііъ, нахо-
дятся въ Va верстѣ отъ желѣзнодорожнаго пути; три колодца, 
находяіціеся па разстояпіи 10 сажень одинъ отъ другого, даютъ 
до 3000 ведеръ въ сутки. Мѣстныя условія дозволяютъ, въ слу-
чаѣ надобности, увеличить число колодцевъ. Затѣмъ, встрѣчает-
ся колодезь въ 12-ти верстахъ отъ Муллакары, близъ станціи Ку-
толъ; па глубинѣ 10 сажень онъ даетъ хорошую воду, ио не 



имѣетъ особешіаго зііачевія для желѣзпой дороги, въ ішду бли-
зости колодцевъ Муллакары. Въ Валаитемѣ, на 57-й верстѣ отъ 
Михайловскаго залива, имѣются еще три колодца, которые на 
8-ми-сажеиной глубииѣ даютъ въ совокушюсти до 5000 ведсръ 
въ сутки. Такимъ образомъ, пространство отъ Михайловскаго за-
лива до Балаишема обезпечено колодѳзною водою. 

Второй участокъ отъ Балащпема до Казанджика, на нротя-
женіи 87 верстъ, можно ечитать совершенно безводнымъ, такъ 
ісакъ тамъ ирѣсной воды вовсе не имѣется. Хотя im сганціи Ай-
динъ (па 87-ой вер. отъ Михайловскаго залива) и имѣются колодцы, 
ііо вода въ нихъ настолысо солона, что не можетъ быть ѵітотребляе-
ма для питанія паровозовъ, a для пкщи и иитья совердіеіиіо не-
годна. На этомъ участкѣ , въ видѣ опытовъ, рыдись кододцы до 
25-ти сажеиь глубипы, но благопріятныхъ результатовъ ne иолу-
чилось. 

Третій участокъ— отъ Казанджика до Кизилъ-Арвата—болѣе 
другихъ обезпеченъ водою, такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, a 
именно: въ Казанджикѣ, Иджери, Узунъ-су, Увіакѣ и Кизилъ-
Арватѣ, имѣются въ горахъ хорошіе источвики юш ключи, ко-
торые открытыми капавками или трубами доводятся до полотиа 
желѣзной дороги. 

Въ прежнее время, до постройви желѣзяой дороги, путь 
отъ Михайловекаго залива до Кизилъ-Арвата (гдѣ собственно па-
чинается оазисъ) считался однимъ изъ самыхъ трудныхъ м пе 
безопаснимъ, имеиио—велѣдствіе безводпости и тяжелаго иере-
хода ио сынучимъ нескамъ перваво учасгка. Кромѣ того, въ 
извѣстиыя времена года, когда випадали дожди между Ахчакуй-
мой и Казанджикомъ, солончакъ шістолько разыокалъ, что дѣ-
лался совершешю непроходидіымъ. Все это пространство прохо-
дилосв въ 15 дней съ болыпими трудностями, a теііерь то-же 
пространство пробѣгаѳтся тюѣздомъ въ 8 часовъ времени. 

Скажемъ нѣсколысо словъ о климатическихъ условіяхъ раз-
сматриваемой страіш. Въ ней, въ извѣстныя времена года, сви-
рѣпствуютъ силышя бури, ииогда по иѣскольку дней; онѣ со-
ировождаіотся холодомъ (который етановится еіце чувствитель-
нѣе отъ сильнаго вѣтра) и дѣлають воякое передвижепіе йочти 
невозможнымъ. Въ нынѣшиемъ году по линіи желѣзной дороги 
бьіла совершеішая зима: снѣгъ, при 12° мороза и сильныхъ мя-
теляхт», покрылъ лииію слоемъ въ I аршнпъ. Ст. другой сторо-
ны, въ лѣтнее время температура доходигь, ио нашимъ иаблю-



деніямъ, до 43° P. въ тѣни и до 50° на солнцѣ. ІІри южномъ 
сухомъ палящемъ вѣтрѣ жара эта дѣлается неспосною, и въ 
этомъ случаѣ безводность мѣстности становится еще ощути-
тельнѣе. 

Вся мѣстиость отъ Михайловскаго Залива до Кизилъ-Арвата 
вовсе не населена и, ио своему характеру, не нредставляетъ и 
нозможности какого-либо осѣдлаго населенія. Первое текинское 
иоселеніе встрѣчается въ Кизилъ-Арватѣ, такъ какъ въ этомъ 
мѣстѣ источникъ воды, идущій съ горъ настолько значителенъ, 
что можетъ быть примѣненъ къ орошенію полей. Начиная отъ 
Кизилъ-Арвата, къ юго-востоку тянется текинскій оазисъ вдолі, 
хребта Копетъ-дага, имѣя въ ширину отъ 20-ти до 50-ти верстъ 
плодородной земли. Благодаря сосѣдству Конетъ-дага, оазисъ 
этотъ орошается естественными и искусствеішыми арыками, ко-
торые даютъ возможность текинцамъ обработывать землю, сѣять 
пшеницу, джигуру, рисъ, разводить виноградъ, хлонокъ и за-
ииматься шелководствомъ. Жители сѣютъ въ большомъ коли-
чествѣ арбузы и дыни, которыми одно вреыл года иитаются І І О Ч -

ти исключителыю. Съ окончаиіемъ постройки дороги, текинцы 
нродукты эти сталм доставлять въ Кизилъ-Арватъ, чѣмъ и па-
чались наши первия торговыя съ ними сношенія. Ile нозволля 
себѣ далѣе говорить о текинскомъ оазисѣ, такъ какъ эта мѣст-
ность не входитъ вт> тотъ районъ, по которому пролегаетъ За-
каспійская жѳлѣзная дорога, я укажу шсргпчрЬ на вліяніе всѣхъ 
вьшіеуказанныхъ мѣстныхъ условій на ходъ ея постройки. 

Везотрадность мѣстности, ію которой ириходилось прокла-
днватг> Закаспійскую желѣзную дорогу, и нреувеличешше слухи 
о сильныхъ ясарахъ и другихъ неблагоиріятішхъ климатическихъ 
условіяхъ, о пеечаішхъ бураиахъ, заеияавшихъ будто-бы цѣлые 
баталіоны, били уже сами собой причиною того, что рабочіе и 
всякіе служащіе ианималиеь съ болылимъ страхомъ и на корот-
кіе сроки. Къ этому еще ирисоединялся страхъ воеішаго време-
ни. Всѣ эти обстоятельства затрудняли начало работъ. Тѣмъ не 
меыѣе, въ іюлѣ 1880 года прибыла первая партія рабочихъ и въ 
августѣ было иристуилено къ устройству земляиого нолотна меж-
ду Михайловскимъ заливомъ и Муллакары. Изъ Баку былъ до-
ставленъ опрѣенитель, иоотроеіпплі въ масгерекихъ Обідества 
„Кавказъ и Меркурій" и дававшій до 6000 ведеръ въ еутки. 
Этой водой пользовались какъ войска, шедшія въ то время въ 
экспѳдицію, такъ и рабочіе. Впослѣдствіи былъ иоставленъ дру-



гой опрѣснитель, дававшій до 20.000 ведѳръ. Въ самомъ началѣ 
работъ условія были крайне неблагопріятны: жары столли очень 
болыпія, a сильные вѣтры разносили работы землявого иолотна, 
нроизподимыя въ песчаныхъ барханахъ. Бывали случаи, что уст-
роенныя въ теченіи дня иасыпи и выемки уничтожались ночью,— 
только благодаря энергіи производителей работъ, послѣднія увѣн-.  
чались успѣхомъ. 

Такъ какъ Закаспійская дорога началась строиться для 
цѣлей ахалъ-текинской экспедиціи, то, вслѣдствіе спѣшности 
сооруженія, были допущены уклоны болѣе нормалышхъ, кото-
рые исправлялисі? уже внослѣдствіи. Иервый участокъ отъ Ми-
хайловскаго до Муллакары былъ оконченъ въ 6 педѣль. Въ эти 
шесть недѣль первыхъ опытовт. постройки желѣзныхъ дорогъ 
въ Средией Азіи, по сынучимъ барханамъ, рѣшившихъ дальнѣй-
шую постройку ея до Кизилъ-Арвата, было яѣсколько эпиводовъ, 
обезпокоившихъ какъ рабочихъ, такъ и строителей дороги; одинъ 
или два смертныхъ случая солнечпаго удара напугали въ оео-
бенности небольшое количесгво русскихъ рабочихъ, находивтих-
ся при постройкѣ; затѣмъ трое рабочихъ, отправившихся изъ 
Муллакарн въ Михайловскій заливъ пѣшкомъ, въ знойный день, 
черезъ барханы, заблудились въ буграхъ и погибли въ пустннѣ. 
Двѣ или три фалыпивыя тревоги, вслѣдствіе слуховъ, будто-бы 
текинскія ордьт бродятъ вокругъ залива, намѣреваясь напасть на 
рабочихъ, держали всѣхъ въ постоявномъ страхѣ . Особенно-же 
сильная паника распространилась въ лагерѣ тогда, когда исиортил-
ся опрѣснитель и значительное количество рабочихъ и воеииаго 
прикрытія осталось безъ прѣспой водн; часть рабочихъ тогда 
убѣжала въ Муллакары, другуго часть увезли въ Красноводскъ, 
и работы были пріостановлепы на дѣлую недѣлю. Но затруд-
невія были преодолѣны; приняты были всѣ мѣры, чтобы недо-
статка въ прѣсной водѣ ne было; рабочіе освоились съ своимъ 
иоложепіемъ. ІІолный-же успѣхъ окончанія сооруженія перваго 
участка дороги ободрилт. всѣхъ,—дальнѣйшая постройка сдѣла-
лась гораздо легче. 

Способъ производства работъ врѳдставлялъ особый, ориги-
иалыіый характеръ: земляныя работы не могли производиться 
по всему ііути сразу, такъ какъ на это потребовалось-бн очень 
зиачительное воеішое прикріітіе; кромѣ того, доставка провіанта 
и прѣсной воды была-бы крайпе затруднительна; земляпое по-
лотно воздвигалось не болѣе, какъ на 30 верстъ впереди уклад-



ки пути, такъ какъ на это разстояніе прокладывалась декови-
левская дорога, но которой перевозился интендантскій грузъ, 
провіаитъ, вода и пр. для лагерей землекопоиъ и военнаго ири-
крытія. Въ то время, когда шла постройка дороги отъ Мулла-
кары далѣѳ къ Ііизилъ-Арвату, были уже русокіе рабочіе; часть 
•ихъ снабжена была ружьями; кромѣ того, около работъ и во-
кругъ рабочаго лагерл выставлялась цѣпь военнаго прикрытія и 
ішсылались разъѣздн огь казаковъ или кирвизъ, бывшихъ ііа 
службѣ въ экспедиціи. Во все врезиі работъ не было ни одного 
случая серьезнаго наиаденія, со стороны текиицевъ, на рабочіе 
лагери, но фальвшвыя тревоги иовторялись довоЧьно часто; было 
также нѣсколыш случаевъ нападеній на отдѣлышхъ лицъ. Вио-
слѣдствіи, но умиротвореніи края, текинцы разсказывали намъ, 
что они довольно значительными шайками нодходили близко къ 
работамъ, по никогда не рѣшалиеь нападать, считая насъ го-
раздо сильнѣйшими, чѣмъ въ сущиости мьг были. 

Каісъ я говорилъ уже выше, верстахъ въ 30-ти за земля-
ными работами інла укладка пути, производившаяся одною ро-
того желѣзнодорожнасо баталіона; она нодішсалась впередъ на 
версту или двѣ въ суткн. Способъ укладіси велся номоіцыо деко-
вмлевской дороги, которою пользовались, вмѣсто отдѣльныхъ нод-
водъ, для развозки рельсовъ, шналъ и скрѣплеиій. Благодарл 
этому вч. высшей стенеии ѵдобному способу проложешія дороги, сто 
человѣкъ укладчйковъ к сто развозчиковь доходили до укладки 
З-хь верстъ въ сутки. Всѣ рабочіе передовыхъ лаверей на зеы-
ляиыхъ работахъ помѣщались въ кибиткахъ м юломейісахъ (за-
мѣтимъ, что въ каждомъ лагерѣ находились маркитанты, обязан-
ные по йзвѣстно-устаиовленной цѣнѣ доетавлять рабочимъ продо-
вольствіе); осталыше рабочіе, находившіеся на укладкѣ пути, цо-
мѣщались въ товарныхъ вагонахъ, поставлешшхъ иа уложенныхъ 
рельсахъ, такъ что лаі-ерь ихъ ежедневно передвигался впередъ 
на столысо верстъ, на сколько укладывалоеь иути въ сутки. Ра-
бочіе, иаходившіеся на построешшхъ уже участкахъ, жили ча-
стію въ кибиткахъ, частію въ товарныхъ вагонахъ, ноставлеи-
ныхъ безъ колесъ; такіѳ-же вагоны представлялм собою стандіи, 
иомѣщепія для телеграфа и конторы отдѣлыіыхъ управлепій. 
ІІостояпныя-же помѣщенія, какъ стандіи, такъ и жилые дома, ста-
ли яоЗдвигаться гораздо позже, когда ііуть до Кизилъ-Арвата былъ 
ночти оконченъ. Ызъ болѣе солидпыхъ построекъ сиачала были 
біокгаузы ' изъ деревявныхъ срубовъ, Дрисйособлѳнные къ оборонѣ. 



Разумѣется, иервоначалышй видъ желѣзной дороги, велѣд-
етвіе отсутетвія всякихъ ностроекъ, имѣлъ характеръ совершеи-
но сиоеобразішй; въ настояіцее-же время дорога принимаета тотъ 
иочти свропейскій видъ, который придаютъ ей постоянныя стан-
ціошгая постройки и жилыя помѣіЦенія, составлягощія рѣзкій 
контраетъ er. мѣстными кибитками и юломейками. Постройки 
воздвигаются частію изъ мѣстнаго плитневаго камня, частію изъ 
снрцоваго или сженнаго кириича; кромѣ того, иоставлено нѣ-
сколько деревяшшхъ ностроекъ, перевезенныхъ готовыми срубами 
изъ Лстрахаші. Въ настоящее время постройки ne всѣ еіде за-
кончены и работы цроизводятся по мѣрѣ данаеішхъ разрѣшеній. 

Верваго сентября ирошлаго года укладка пути до Кизилъ-
Лрвата была закончена, и сь этого времеіщ началасъ правиль-
ная эксплоатація дороги (она производится почти исключителыю 
желѣзно-дорожпымъ баталіономъ). Теперь, когда дорога закоиче-
иа, яено видпо, какъ мало затрудиеиій постройка этой дороги 
представляла въ техническомъ отношеніи. Дѣйствителвно, если 
иринять во вниманіе, что, иа всемъ протяженіи пути земляныхъ 
работъ, на кругъ лриходится не болѣе 300 кубовъ на версту и 
что на всемъ протялсеніи иоставлено 3 или 4 деревяиныхъ ыо-
ста и, можетъ быть, иолсотни деревяиныхъ трубъ для прбпуска 
воды, то иостройку такой дороги молсно считать одиою изъ са-
мыхъ легкихъ. Сооруженіе означенной дороги нредставляло за-
трудненія не въ техиическомъ, но въ правственіюмъ отношепіи: 
рабочіе обезпокоены были дальностью мѣстноети, климатическим и 
условіями, воеинымъ времеиемъ, a болѣе всего фалыпивыми дан-
ными, имѣвпгамися о той мѣстности, по которой должна была 
быть цроложена дорога. Кролѣ того, вслѣдствіе спѣтпости, съ 
которой было пристуцлено къ работалъ, не было сдѣлаио дика- ч 

кой нодготовки къ самой ностройкѣ; окопчательныя изысканіл 
дѣлались въ нѣсколькихъ верстахъ отъ самыхъ работъ, a ію-
тому не всегда были достаточно вѣріш. Недостатокъ матеріа-
ловъ, іпіструментовъ, всевозможныхъ присііособлсиій для вы-
грузки, недостатокъ даже иристаней, сіроившихея одновремешіо 
съ постройкой дороги,—все это, разумѣется, замедляло и затруд-
ияло ходъ работъ. Можио съ увѣреішостыо сказать, что теперь, 
благодаря пріобрѣтеиной уже опытности, всякая постройка до-
роги въ разсматриваемой мѣстыости не можетъ представить осо-
бѳнныхъ затрудненій. Еіде одиимъ тормазомъ во вреия самой ио-
стройки дороги было то, что она въ то-лсе время, съ каждымъ 



шагомъ своимъ ввередъ, зкиплоатировалась для цѣлей экспе-
диціи, такъ какъ ло ней, одвовременно съ иеревозкбю укладоч-

^ иаго матеріала, перевозились интендантскіе грузкг, войска, ло-
шади и обозы. Такое движеніе часто отвлекало администрацію 
отъ прямыхъ занятій ио повтройкѣ. 

Хотя постройку этой дороги нельзя считать дорогою, но, 
несомнѣнно, опа обошлась-бы еще дешевле, еслибы строилась нри 
другихъ обстоятельсгвахъ. IIa постройку Закаспійской военной 
желѣзной дороги было ассигноваио 8.159.303 руб. 30 коя. Если-
же изъ обіцей ея стоимости, опрѳдѣленной по иредварительной 
разцѣночтюй вѣдомости, выдѣлить всѣ тѣ суммы, которыя долж-
иы быть отнесены на сверхсмѣтные расходц, a также наличвый 
остатокъ деиегъ, то дѣйствителыіая стоимость дороги обозвачит-
ся цифрою въ 7.10G.000 руб,, что составитъ около 32.750 руб. 
па версту пути *). 

Мнѣ кажется, что если вравильное и безостаповочиое дви-
жепіе по означениому пути утвердится, то оиъ будетъ имѣть 
огромное значеніе въ коммерческомъ отношепіи. Всѣ нати пути 
изъ Россіи въ Средшою Азію страдаютъ имевао тѣмъ, что дви-
женіе ио иимъ подвержепо очеііь многшгь случайностлмъ; тор-
говля съ Средней Азіей мало развивается именно вслѣдствіе того, 
что всѣ наши торговцы и товароотиравители, имѣющіе дѣло съ 
Средней Азіей, никогда не бываютъ увѣрены, что товары ихъ 
дойдутъ до извѣстнаго тіуикта къ извѣсачіому сроку. Вотъ поче-
му, если новый нуть въ Средшоіо Азію іго Закаспійской желѣз-
іюй дорогѣ получитъ гарантію въ срочпости и безоиасвости до-
ставки товаровъ, то торговля Хорасана, часть торговли Хивы 
и Бухары должны двинуться по означеввому иути. Это я счи-

* ) В ъ ноябрѣ мѣсяцѣ ирошлаго вода пат. положенной по смѣтѣ суммн 

оставалось сбереженія около 3 5 0 , 0 0 0 рублсй. Цифра сбереженіл въ сущпости 

значитслыю больше, такъ какъ на стронтелышо емѣтѵ отнесены доволбно 

крупные расходы, которые ію ней не прѳдвидѣлись, a имеиио: иервоиачально 

предполагалост. придать дорогѣ вреыошюй воеппый характеръ и замѣпить зда-

пія кибитками; въ иослѣдыее-же время, въ виду значительныхъ сбероженій, 

пристуилеио было къ иостройкѣ іюстояшіыхъ здапій для стандій и постоян-

иыхъ жилыхъ помѣщеній для служащихъ и рабочпхъ—на сумму 3 0 0 , 0 0 0 руб. 

Далѣе, расходы на эксилоатацію дороги, нроизводсЕшые изъ строителыіой смѣ-

ты, составляютъ также около 3 0 0 , 0 0 0 руб. Наконецъ, иа строительныя-жо сум-

мы отіюсилпсь: содержаиіе опрѣспительныхъ ашіаратовъ въ Закаспійскомч. 

краѣ , коішаі '0 траиспорта н др. р а с х о д ы — п а суішу 1 1 6 , 0 3 7 руб. 5 8 коп. 



таю совершенно возмолснымъ на слѣдующихъ основаніяхъ: не 
идя слишкомъ далеко и' не упоминая о возможности соедине-
нія желѣзнымъ путемъ Кизилъ-Арвата, съ одиой стороны, съ 
Асхабадомъ, a съ другой—ст> Хивою, я беру иастоящее положе-
ніе существующихъ путей. Товары, идущіе изъ Москвьг въ Бу-
хару, нри самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, иаходятся въ пути 
чрезъ Оренбургъ около 6 мѣсяцевъ (ииой разъ слишкомъ годъ) и 
провозъ ихъ обходится около 2 руб. 25 коп. съ пуда; ири этомъ,— 
повторяю,—срочности досташш товаровъ пе имѣется, и весьма ча-
сто товары, идущіе изъ 'Гуркеетаиа, прсдиазначаемые къ Ниже-
городекой ярмаркѣ, не приходятъ во-вреагя. Пользуясь-лсе кара-
ваіпіымъ путемъ изъ Хивы до Кизилъ-Арвата, a затѣмъ желѣз-
ііоіо дорогою до Каспійскаго моря и далѣѳ пароходами вверхт, 
по Волгѣ, тѣ-же товары могутъ доходить, въ срочно-опредѣленное 
время, въ два мѣсяца, съ общею илатою, но 1 руб- 75 коп. за 
иудъ. При этомъ иужно принять во ішиманіе, что для торгов-
девъ ые столысо значитъ уменьшениая стоимость провоза, сколь-
ко время, которое будутъ проходить товари, и срочность ихъ 
гюлученія. Къ сожалѣпію, я не имѣго иодъ рукою всѣхъ тѣхъ 
цифровыхъ дашшхъ, которыя нужны для развитія этого во-
проса; но замѣчу, что лица, которыя въ этомъ заинтересованн, 
твердо намѣрены направить этимъ путемъ свои грузы, и притомъ 
въ значительномъ количествѣ, если они получатъ хоть кавія-ии-
будь гарантіи, что караванный иуть отъ Хивы до Кизилъ-Арвата 
будетъ обезпеченъ отъ набѣговъ нокорешшхъ и неітокорешшхъ 
теішнцевъ, a эту гарантію въ настоящее время не трудно пре-
доставить. 

Боясь злоупотреблять вашимъ вішманіемъ, я нозволяю се-
бѣ высказать мою иолную наделсду, что пѳрвый участокъ Средне-
азіятской дороги есть только звено далыіѣйшаго ея развѣтвле-
нія, которое положитъ конецъ наплыву англійскихъ товаровъ, 
паводняющихъ теперь нашъ Туркестанъ, нс смотря на то, что 
производители ихъ такъ далеісо, сравіштелыю съ нами, нахо-
дятся отъ этого рынка. 

0 значеніи Закаспійской дороги вч, чисто-стратегическомъ 
и даже политическомъ отношеніи я вовсе не стану говорить, 
такъ какъ изъ нрисутствующихъ здѣсь есть лица, которыя въ 
этомъ вонросѣ гораздо компетентнѣе меня. 

0 мѣстныхъ богатствахъ страны, въ которую мы врѣзались 
желѣзною дорогото, можио сказать, что опи паходятся нѳка въ 



своемъ эмбріонѣ. ІІасколько текинскій оазисъ можетъ самъ про-
изводить, покажетъ время; но, во всякомъ случаѣ, нельзя на-
звать бѣдною такую страну, гдѣ зрѣетъ виноградъ, родится хло-

4 покъ, растутъ тутовия деревья и гдѣ жатва собирается два раза 
въ годъ; надб полагать, что до сего времени ироизводительцость 
ие развивалась вслѣдствіе иедостатка ебыта, съ одной стовоны, 
a съ другой—вслѣдствіе легкости добычи грабежемъ; то и дру-
гое уничтожается ііастоящимъ яоложеніемъ дѣлъ. 

Есть еіце одинъ богатый источникъ яромышленности, ко-
торый, no моему мнѣнію, имѣетъ. гррмадиую будущность—это 
обширныя мѣсторожденія нефти и явные аризнаки иахождеііія 
озокерита или горнаго воска. 0 существоваиіи нефти вблизи Ма-
дыхъ Балханъ было уже давно извѣстно и па картахъ иамѣчена 
такъ-называёмая Нефтяная гора (но ошибочно, ие въ томъ мѣ-
стѣ, гдѣ въ сушдюсти опа находится: дѣйствителыюе іюложеиіе 
этой горы верстахъ въ 50-ти къ западу отъ мѣста, обозпачен-
лаго па картахъ). Отіюсительно желѣзнодорожііаго нути Нефтя-
ная гора находится въ 30-ти верстахъ отъ станціи Балаишемъ, 
къ юго-западу. Нодробное онисаніе ІІефтяной горы и лежащихъ 
билъ нея мѣсгорожденій нефти видно изъ докладовъ горнаго 
инженера г. Коншина, нроизводмвшаго въ означешюй ыѣстности 
изслѣдованія. Чтобы ne утомлять васъ, позволю себѣ только ука-
зать на картѣ границы нефтяныхъ мѣсторожденій; выписку-же 
изъ докладовъ г. Коншипа буду имѣть удоводьствіе перёдать 
вскорѣ Отдѣлу *). 

Кн. М. Хгмковъ. 

* ) Рсфератъ о докладауеіг. г. Коншшіа, сдѣлашшй иашимъ соч.іеномі, Ф ' 
Г. фонт.-Кошку.іРчг., шшілцонъ въ библіогр^4>ичосаои'х. отдѣлѣ этого вынуска 
„ Йввѣстій". 1'ед. 



И:;ъ 87 глетчерныхъ видовъ Кавказа около трети распро-
странены и на пѣкоторыхъ другихъ горахъ Востока, a около 
половины свойственны и сѣв.-западной Америкѣ. Многія изъ этихъ 
ледниковыхъ растеній распрострапены на равпииахъ арктической 
полосы, другія-же встрѣчаются исключительно или преимуще-
ственно на горахъ Сибири. 

Какъ видно изъ вышбприведенной таблички, болѣе поло-
вины высокогорныхъ видовъ Кавказа еуть формы восточныя, въ 
Европѣ вовсе не встрѣчающілся. Сходство болыпинства этихъ 
видовъ съ видами сосѣднихъ предгорій и равнинъ заставляетъ 
предположить, что тѣ и другія развивались ностенеино, сообразпо 
ео всѣми окружающими условіями, изъ однихъ и тѣхъ-же преясде 
сутдествовавшихъ тамъ растеній, широко распространенныхъ въ 
третичную эиоху. Глетчерпвіе виды Кавказской флоры проникли 
въ край въ зноху наиболыііаго развитія ледниковъ, когда болѣе 
суровый и въ оеобеішости болѣе влажный климатъ вызвалъ ио-
пиженіе ішжнихъ иредѣловъ вѣчпыхъ снѣговъ и ледниковъ и 
тѣмъ самымъ уменьшилъ прострапства, препятствующія нынѣ 
разселенію высокогорныхъ видовъ. Число видовъ альпійской по-
лосы Кавказа, обіцихъ ему и сосѣдиимъ массивамъ Азіи, оказы-
вается довольво незначительнымъ, если исключить изъ разсмот-
рѣпія глетчерные виды. 'Гаковое-нге отаошепіе ііредставляетъ Кав-
казъ и къ Альпамъ. Эти факты придаютъ Кавказу зваченіе хреб-
та, пограничпаго между двумя болыпими растительными обла-
стяыи. Іѵакъ уже было показано Гризебахомъ, горныя флоры за-
падвой и восточной половимы Кавказа не представляютъ тѣхъ 
различій, которші замѣчаются во флорахъ нивменной полосы 
обѣихъ частей перешейка,—болыпая чаеть глетчерішхъ видовъ 
одипаково распредѣлена вдоль веего хребта. 

М. Смирповъ. 

Мѣсторожденія нефти и г о р н а г о БОска в ъ З а к а с п і й с к о й о б л а с т и , гор-
наго инженера A. IYI. Н о н ш и н а ""). 

Бъ 18S1 г. поручено было горному инженеру Коншииу из-
слѣдованіе мѣсторолсденій еетествешіыхъ выходовъ пефти и за-
лежей кира, аефальта и горнаго воска, a также производство раз-
вѣдочпыхъ работъ, отчасти съ цѣлыо удовлетворепія нулсдъ во-
енной Закаспійской лселѣзнон доропі въ тоиливѣ, отчасти въ ви-

* ) Запнска A. М. Кошішиа, доставлешіал вх Отдѣлъ кн. М. И. Хид-
ковымъ, напечатапа, въ нзмѣненномъ видѣ, въ Бакинскихъ Извѣстіяхъ (вт> №№ 
7, 8 и 9) , подъ вышеуказавниыъ заглавіемх. 



дахъ развитія вообще въ Закаспійскомъ краѣ нефтяного про-
мысла *). 

Ннженеромъ Коншииымъ преимущественио былъ изслѣдо-
ванъ сѣверный участокъ Туркменской стѳпи,и именно, мѣстность, 
находящаяся между Каспійскимъ моремъ и Красноводскимъ зали-
вомъ, иотомъ хребтами: Болыішми и Малыми Балханами, Кюрянъ-
дагомъ и 39° сѣв. широты. Мѣстами, заслуживаюіцими наиболѣѳ 
вниманія, ио богатству выходовъ иефти и отложеній кира, ас-
фальта и горнаго воска, оказались: Нефтяная-ѵора, Буя-дагъ и 
Нефтяной-бугоръ. Всѣ эти мѣста находятся къ юго-западу и. 
югу отъ линіи Закаснійской жѳлѣзной дороги, проходящей по 
восточііому краю всего изслѣдованнаго нростраиства. 

Н е ф т я н а я - г o p a лежитъ въ 20-ти или 2о-ти верстахъ 
къ юго-заиаду отъ станцій Кутолъ и Балаишемъ и представляетъ 
массивный бугоръ, которий сложенъ изъ разноцвѣтныхъ нлот-
ныхъ и сланцеватыхъ глинъ, мергелей и песчаниковъ, приподня-
тыхъ иодъ угломъ отъ 15°—20° и 25° и ігршіадлежащнхъ къ са-
мымъ юнымъ третичнымъ отложеніялъ, повидимому, постъ-пліо-
цеіюваго періода. По своему наружному очертаиію, этотъ бугоръ 
состоитъ, во-первыхъ, изъ дентралыіаго ядра, возвышающагося 
футовъ на 200 надъ уровнемъ моря, въ видѣ усѣченнаго кону-
са, съ площадью основанія въ одну квадр. версту и верхнпмъ 
сѣченіемъ оісоло 150,000 квадр. сажѳнь, и, во-вторыхъ, изъ отро-
говъ его, занимаюіцихъ иространство въ нѣсколько квадр. вѳрстъ 
и тождеетвенпыхъ по геологическимъ и петрографичеекимъ при-
знакамъ съ цептральною частыо бугра. Наружная часть послѣд-
няго состоитъ изъ толщъ ісира и асфальта, образовавшихся отъ 
смѣшенія нефти съ известковымъ пескоыъ, Такія-же отложечія 
хира и асфальта, частыо въ видѣ горизонтальныхъ площадей, 
вымощешшхъ пластами этихъ продуктовъ, выдвигаются на днев-
ную човерхность во многихъ мѣстахъ вокругъ Нефтяной-горы, 
въ разстояніи версти и болѣе отъ ея цѳнтральнаго ядра. IIa верх-
ней ллопіади кочической вершины горы раскинуты десять чеф-
тяяыхъ сопоігъ, извергагочіихъ нефть вмѣстѣ съ соленою водою, 
грязыо и углеводородомъ и частыо сѣрноводородиымъ газами, ко-
торьіе быстро воснламеняются отъ прикосновенія огчя. Вся верх-
няя площадка горы усѣява многочисленными слѣдами старыхъ, 
осыпавшихся и неглубокихъ, колодцевъ, вырытыхъ, вѣроятно, ко-

* ) Е щ с до занятія пашими войсками Красноводска, въ 1 8 6 9 г. , нефть 
и горный воскъ были извѣстнн на островѣ Челекенѣ и вблизи Мадыхъ Бад-
хаігь. Мѣсторожденія этихъ искоиаемыхъ на Челекенѣ были онисаны: Эйхваль-
домъ (посѣтившимъ эту мѣстность въ 1 8 2 6 году) въ „Periplus des Caspischen 
M e e r e s " , горнымъ ииженеромъ Фелькнеромъ (бывшпмъ на этомъ островѣ въ 
1 8 3 6 г . ) въ Горномъ Журналѣ оа 1838 г. и фонъ-Кошкулемъ въ V I I I кинжкѣ 
„Заішсокъ Кавказсваго Отдѣла Рѵсскаго Географилескаго Общества". 



чевниками для добычи нефти и горйаго воска. Точно также ио 
окраипамъ Нефтяной горы, въ одной и полуторѣ верстѣ отъ ея по-
дошвы, устроены кочевниками болѣе двадцати нефтяиыхъ колод-
цевъ, которые закрѣплены деревянными срубами и имѣютъ глу-
бину отъ 2 до 8 сажень. Съ помощыо развѣдочныхъ работъ, за-
ложенныхъ инженеромъ Коишмнымъ на верхней площадкѣ Неф-
тяиой-горы, имѣющей около 60 десятииъ величины, имъ обнару-
жены были залежи горпаго воска, a именио, подъ слоемъ песку 
открыты, ira глубинѣ 3 футовъ, въ кирѣ и глинѣ, пропластки, 
нрожилки и гнѣзда гориаго воска, который илѣлъ болт.гаую вяз-
кость, темпобурьгй цвѣхъ и удѣлышй вѣсъ 0.95, мало просвѣчи-
валъ въ краяхъ и вообще обладалъ признаками, свойствешшми 
вйду, извѣстному въ Галидіи подъ назвапіемъ Kenderbai. Далѣе, 
на глубипѣ 9 футовъ, въ піурфахъ встрѣчеіш были свѣтлыя, си-
неватосѣрыл глиіш, содержаіція пропластки и скопленія, до 1 
дюйыа толщиною и числомъ до 3, горнаго воска темнозеленаго 
цвѣта. просвѣчиваюіцаго въ краяхъ и вообще лучвіихъ качеетвъ, 
чѣлъ предъидущій; на глубинѣ 11/а сажеии, въ томъ-же шурфѣ 
былъ открытъ пластъ воска, толщииою въ 1 '/2 фута; ыаконедъ, 
при углубленіи той-же разработки до 3-хъ сажёнь, вода, появив-
шаяся со дна шурфа, стала выбрасывать кусочки воска свѣтло-
зеленаго цвѣта и различной величины. 

Незначительная глубина, па кохорой въ эхой горѣ всхрѣ-
чается нефть, въ совокупности съ большою холщиною нефхенос-
ныхъ породъ, нравилыю припвддятыхъ и напласхованнихъ, да-
юхъ иняіенеру Коншину оенованіе предполагать, чхо съ помощыо 
буровыхъ скважинъ можно ira глубинѣ отъ 30 до 40 сажень имѣть 
хакіе-ясе обилыіые ксхочники нефти, какъ въ Балаханахъ на Лпше-
ронскоыъ полуостровѣ. Вх, иользу выгодиосхи разрабохки нефхи 
въ этой мѣсхносхи, по его мнѣніго, говоритъ ещс и то обстоя-
хельсхво, что солондевато-песчаная площад-ь, охдѣляющая Нефтя-
нуіо-гору отъ желѣзной дороги, въ схорону станцій Кутолъ и 
Валаишекь, илѣехъ видъ почхи горизонхальной поверхвосши, чхо 
не представитъ затрудненій для усхройсхва или нефтепровода, 
или вѣтви желѣзной дороги. Эха плоіцадь, богатая пластами са-
мосадочвбй соли, обнаясаювцшися ча пространсхвѣ 30-ти квадр. 
верстъ, могла-бы пересѣааться линіею будущей желѣзиой дороги 
на протяжеяіи около 6 версхъ. 

В у я - д а г ъ . Эха гора находихся въ 40 верстахъ къ югу охъ 
стапціи Айдинъ, посереди солончаковъ, которы-' окружаютъ ее 
со всѣжь сторѳвѣ и поэхому охдѣляютъ отъ сосѣднихт, горныхъ 
кряжей Малыхъ Балханъ и Кгоряпъ-дага; она такимъ образоыъ во-
все ие имѣетъ связи съ малыми Балханами, какъ эхо указапо на 
картѣ Гѳнеральнаго Штаба. IIо иаііужному виду, Буя-дагх, пред-
ставляѳтъ соединеніе мѣсколькихъ смежныхъ бугровъ, 'высотою 
охъ 200 до 500 футовъ надъ уройнемъ моря; они занимаютъ ши-
рину около одной керсхы и тянутся съ сѣверо-запада ira юго-



востокъ, на протяжеиіи около 15 верстъ. Эти бугры составлевы 
изъ характерныхъ сландеватыхъ и разноцвѣтиыхъ глипъ, мерге-
лей и песчаниковъ, приподнятыхъ и изогнутыхъ по разнымъ на-
правленіямъ к посяідихъ ясные слѣды недавней вулкагшческой 
дѣятелыюстн. Источпики нефти и гѳрной смолы, a также залежи ки-
ра и асфальта расположены во впадинахъ, между буграми. Асфальть 
и киръ обпажаются въ мѣстахъ болѣе иизмешіыхъ и представ-
ляютъ довольно толстый и однородпый пластъ, развѣданний на 
глубину нѣсколькихъ футовъ. IIa днѣ неглубокихъ колодцевъ, 
вырытыхч. въ ісирѣ, обильно вытекаютъ, въ разстояиіи одной 
саженн отъ поверхпостй, нефть и горная смола и выдѣляются 
углеродоводородтше газы. Густая, черная горная смола также вы-
текаетъ, въ видѣ струй, во многихъ впадинахі, вымытьіхъ соле-
ными влгочами въ паиболѣе пизмешшхъ мѣстахъ Буя-дага. IIa 
верхнихъ-жѳ горизонтахъ горы быотъ съ высотьт 10 и 100 фу-
товѣ горячіе и холодѵше желѣзистые ключи, содёржащіе концен-
тироваішые растворы солей поваренной и глауберовой и выдѣ-
лягощіе окйслн желѣза, которыми покрыто ложе источниковъ, какъ 
корою яркокраснаго двѣта. 

II е ф т я H о й - б у г о р ъ возвншается въ 15-ти верстахт. къ 
юго-западу отъ стандіи Балаитемъ и занимаетъ илощаді. около 
30 десятинъ. По геологичсскоиу и петрографическому характеру 
оиъ совершешю тождественъ с.ъ Буя-дагомъ и Нефтяяою-горою. 
Выпгина бугра около 100 футовъ; ОІІТ. еоетонтъ изъ разнодвѣт-
ныхъ слагщеватыхъ глинъ, мергелей и иесчаниковъ и имѣетъ 
скаты, покрытые жирпимъ, иефтянымъ пескомъ. На южномъ скло-
нѣ его быотъ сильпые ключи и имѣготся потухшія сопки. 

Судя no веѣмъ условіямъ, ири которыхъ въ Закаспійской 
области имѣются виходы нефти и залежи горнаго воска, инже-
неръ Конщинъ предшміагаетъ, что эти мѣсторожденія весыіабла-
гонадежны и, на осиоваиіи послѣдяяго обстоятельства, предвидитъ, 
что разработка этиХъ ископаемыхъ должна шіѣть хорошую бу-
іуіднобтг,, съ одпой стороіш, какъ дешевое топливо для мѣетнаго 

уиотреблеиія, a съ другой стороіш, въ виду возможной удобной 
перевозки, какъ нредметъ вывоза въ сѣверную ГІерсію, Хиву, Ко-
канъ и Бухару. ІІри устройствѣ-жѳ Баку-тифлисёкой желѣзной 
дороги, которая доставитъ удобство къ вывозу нефти изъ Баку 
за-граниду, это обстоятельство, по миѣпіго ииженера Коншина, 
можетъ косвенно повліять даже въ пользу выгодности доставки 
закасиійской нефти на Волгу. 

Ф. фонъ-Еошкуль. 
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О т ч е т ъ o д ѣ я т е л ь н о с т і / н с о с т о я н і и " Т С а в к а ^ к а г о От-
д ѣ л а И м л ѳ р а т о р с к а г о Р у с с к а г о Г е о г р а ф и ч е с к а г о 

О б щ е с т в а в ъ 1 8 8 4 г о д у *) . 
Мплостиві.те Государи ! 

Уже исполнплось ПОЧТІІ 3 4 ѵода существовапщ Отдѣла. 
Краткій очеркъ і^ошогодіюй дійтфтыіостн его пок^жетъ, что 
оігт. л въ ^ісхеквіемъ «cpj^ ішівст, евою скромнуіо леиту въ со-
кровшцшщу Кавказовѣдѣнія. Г»ъ этомъ обзорѣ а и должпы кос-
нуться н тѣхъ учреждепій въ краѣ, дѣятелыюсть которнхъ со-
прикасается съ вадачалга Отдѣла. Должпы діы.сдѣлать это по-
тому, что успѣхалш нослѣдішхъ по Кавказовѣдѣііііо обусловлн-
вавтся въ зиачителыюй степепи дѣятелыюсть иашсго Отдѣла. 

1 Ізт» учреждепій, содѣііствующнхъ, срашштолыю, болѣе 
веѣхъ успѣхаяъ КавкаиовѢдѢнія, ііужяо поставить иа первоігь 

: планЬ Кавкааскій воешіо-топографическіп отдѣлъ. В х про-
шдомъ грду сго дѣятельность направлена б ш а главпгагь обра-
зо.\п, на Закаснійскую область. Объ этой дѣятельности мы 
скажемъ на своелъ мѣстѣ. Здѣсь-же замѣтимт., что вт, Кав-
казекоап, краѣ продо^жаішсь въ истекшеіи. году, по прішѣру 
прежшіхъ тотрграфическія, геодезическія и астроиолш-
ческія работы. Изъ иослѣдішхъ упошіне.ит. о точпоиъ опредѣ-
•іеиіы ІІІ) толеграфу нашішъ "сочлеаоігь IL IL Кулъбеупомъ, 
совльстио ст. днректоромт, ІГиколаевсвоЙ астропомичесвой об-

* ) Отчеть би.п, чнтаиъ правпте.іемь дѣлъ ОгдЬла, въ годовомъ обшемъ 
собраиіи послѣдняго, S марта 18S6 г. 

\ 



Геологическій и физико-географическій очеркъ Закаспійскаго 

края *). 

Горнаго инженера A. М. К о н ш и н а . 

I . 

Общій орографическій характерт. Завасшнскаго края.—Данныя объ естссхвенномт. 
орошеніи края.—Услоиія для архсзіаискаго бѵрсиія.—Соврсмсяное іюложоніе оа-
зисовъ въ кульхурвомъ отношеніп.—Фпзическій характерь иесковь и борьба съ 

песчаиымп заиосами. 

Обширпая территорія Закаспійскаго края, захватывающая 
область бывмей Туркменіи и заключающая пъ себѣ площадь до полу-
ммлліопа квадратпыхъ верстъ,—естествешшмн границами которой 
служатъ: па сѣверѣ Усть-Уртъ, на востокѣ культурная полосапри-
амударышскихъ оазисовъ, па западѣ Каспійское море, a на гогѣ 
р. Атрекъ, сѣверо-восточяые отрога Альбурса и сѣвериыя пред-
горья ІІарояашіза и Гиндукута,—рѣзко нодраздѣляетсл на двѣ 
суідествепно различныя частн: да область степную и нустьшную и 
на часть гористую. ІІервал, по нротяженію, во миого разъ пре-
восходитъ послѣднюю. 

Г о р ы Заваспійскаго края, пачинаясь y Красноводска, съ 
высрты около 600 ф., идутъ узкою грядою на югъ, вдоль Балхап-
скаго залива, Каспійскаго моря. У южной оконечности этого до-
слѣднлго оди внезаппо вздуваютсл, образул гориый узелъ Боль-
шихъ Балханъ, высшая точка котораго, Диримъ-дагъ, уже дости-
гаотъ 5,600 ф. абсолютпой высоты. Представлля затѣмъ два иере-
рыва, ограничиванщіе кучевой кряжъ Малыхъ Балханъ, они иа-

* ) Пзвлечсно, вь еокращсшшмъ видѣ u съ ііѣкоторшш вндоіюыѣиешямн, ШЪ 
статьи: „Геологическій очоркъ Закаспійскаго крал", помѣщенпой въ „Прсдварихель-
номъ отчетѣ о снаряжеішой, по В Ы с о ч A Й Ш К M У повелѣиію, эксподяцш вв 3»-
касиійскій край и сѣверный Хорасаиъ, въ 1386 г."—Означспная монограіріл иред-
ставляетъ сподъ изслѣдоваиій, произведенішхь авхороиъ ис голько въ 188G 4 г., но 
п въ мредъидущіе годы, начинал съ 1881 г. Помѣщаемъ въ „Извѣсхіяхъ" извло-
чеиіе изъ очерка уже и нохому, чго опъ иредставляехъ нервую попытку цѣльнйго 
описанія Закаспійекаго края въ геологпчоскомь п физлко-географичсскомъ отио-
шсніяхт,, Ted. 



правляются на югъ и юго-восгокъ, въ видѣ нагориаго треуголь-
пика, вершиною ѵпираіощагося въ Казанджикъ, a основапіемъ— 
въ Чатъ и Асхабадъ. Участвующіе въ его строеніи горные хреб-
ти, Кюрянъ-дагъ u Коиетт>-дагт>, постепенпо, по направленію къ 
югу, возвышаются съ 3,000 до 7,000 ф. и па широтѣ Асхабада слива-
ютсл ст> горною системою Альбурса, образуя съ нею, въ геогно-
стическомъ отношенін, одцо генетическое цѣлое. Сѣверо-восточпый 
СЕЛОПЪ горъ Закаспійскаго края круто обрыиается въ Ахалъ-те-
кинскій оазисъ и Атекъ, составляя весьма возвышенную складку 
крайнихъ сѣверо-восточныхъ поднятій Альбурской системы. Сѣвер-
ную часть упомявутаго нагорнаго треугольника заполняютх ѵор-
пые кряжи, извѣстпые подъ общимъ именемъ Кюрянъ-дага. Они 
обладаютъ весьма сложпымъ расчлененіемъ, которое обусловило 
доволыіо запутапный рельефъ этихъ горъ. Ііо далѣе, къ югу и 
юго-востоку, въ расположеніи горпыхъ складокъ замѣчается нол-
ная опредѣлснностъ. Въ ішхъ можпо прослѣдить параллельность 
многихъ поднятій, какъ, напр., въ Копетъ-дагѣ, или въ системѣ 
Гюлистанскихъ горъ, преобладающее паправленіо которыхъ на 
WNW или, рѣже, нa W, совпадаетъ съ простираніемъ централь-
пыхъ ноднятій Альбурса и ІІаропамнза. 

Такимъ образомъ, хребти, входяіціе въ составъ Хорасана и 
юго-заиадной части Закаспійской области, получаютъ ясио выра-
женный характеръ грядовыхъ горъсъ равншшимъ типомъ гребней. 

Относительпо р a с п р е д ѣ л е п і я д о л и н ъ надобно указать, 
какъ па отдпчительную черту, ііа повсемѣстпое преобладаніе про-
дольныхъ долшіъ, расположившихся въ синклниалышхъ складцахъ 
осадочныхъ породъ. Сообразно этому, опредѣлилось паправленіе 
рѣчекъ, текущііхъ то на WNW, какъ, напр., верховьл р. Атре-
ка, или ua OSO, кавъ, напр., Кешефъ-рудъ и другія мелкія рѣчки, то 
съ 0 па \Ѵ, какъ, напр., р.р. Чандырь, Сумбаръ и средняя часть 
Атрека. 

Что касается геогиостнческаго состава упомянутыхъ горныхъ 
хребтовъ, то можно указать на принадлежиость ихъ отчасти къ 
юрской и, главпынъ образомъ, къ иѣловой формаціи, a также къ 
нижнему u среднему ярусу третичішхъ почвъ, крайпе одиообраз-
наго петрографическаго характера и весыіа скудио надѣленныхъ 
минералышмн продуктамн. Преобладающее значепіе имѣютъ вт> 
нихъ породы осадочныя, въ рѣдкихъ случаяхъ—метаморфическія. 
Наиболыаее развитіе получнли песчапикп, известняки, сландева-



тые мергели и разноцвѣтішл глины. Лишь въ началыюмъ пунктѣ 
Закаспійскаго края, a имепио, y Красноводска, встрѣчаются вы-
ходы извержепныхъ ггородъ, какъ-то: ззлёнаго порфирита и муско-
витаго грапнта, слагающихъ горы Уфракъ и Шахъ-адамъ. 

І-Іесравнеішо болѣе іштереса ігредставляютъ горные хребты, 
расположенпые къ W отъ Кешефъ-рудъ-Атрекской долипы. ІІоды-
маась до абсолютной высоты въ 7—8 тысячъ футд, они, въ видѣ 
мощныхъ грядовыхъ цѣпей, нерѣдко сложеиы изъ ііластовъ пале-
озойскаго іг мезозойскаго возрастовъ и нрорѣзаиы выходами тра-
хмтовъ, a также порфировъ, кварцепъ, діоритовъ п другихъ кри-
сталлігаескихъ яородъ, среди которыхъ находятся въ изобиліи мѣсто-
рожденія полезныхъ искогіаемыхч., мѣдпыхъ, свипцовыхъ, желѣз-
ньіхъ рудъ, лигнита п пр., залежи оловянпаго кашія, кобальто-
выхъ рудъ, бирюзы н другихъ рѣдкихъ минёралэвъ. ІІо эти горы 
находятся уже впѣ предѣловъ Закаспійской области. 

Какъ со стороіш Каспійскаго моря, такъ въ особеиностн съ 
востока, уіюмянутая нагорная часть Закаспійскаго края окружена 
безбрежною песчаноіо п солонцеватою гіустынею, которая подхо-
дитъ къ горалъ чрезішчайно рѣзко,—здѣсь нѣтъ предгорій, обык-
ковеішо составляющихъ персходную стуиеиь отъ равнини кт, хреб-
ту. Остатки этого ііесчанаго моря наблюдаются въ самомъ оазисѣ 
въ видѣ значительныхъ скопленій песчаныхъ бугровъ или солон-
деватыхъ низияъ, глубоко ішрѣзывающихся за черту обработаішой 
земли. 

Дѣятелыюсть атмосферныхъ осадковъ, легко разрушавшихъ 
песчапо-глишістыя породы горныхт, склоновт», вызвала образоваиіе 
y подножія горъ полосы аллювіалышхъ наносовъ, достигающей мѣ-
стами болѣе 30 верстт» ширияы. Эта послѣдпяя полоса, будучи 
орошаеяа горпыми ручьями, обусловила собою проиехождепіо оази-
са. Мѣстпыя-же накопленія молодаго лёсса (Lös) усилили плодо-
родіе почвы. 'Гакимъ образомъ, начиная отъ Казанджика или, вѣр-
нѣе, отъ Кизилъ-Арвата и до Серахса, узкою нолоеою, вдоль сѣ-
вѣро-восточнаго ската горъ, вытянулись А х а л ъ - т е к и и с к і й оазисъ 
и Атекъ, нмѣющіе, при общей длинѣ свнше 500 верстъ, средней 
ширины около 20 верстт,. Это иространство почти равно обрабо-
танной площади Хивинсісаго оазиса. Но какая поразительная раз-
ница замѣчается между культурою Хивы и соврѳмешшмъ ноложе-
ніемъ экоиомической жнзнивъ оазисахъ Закаспійскагб края. Тамъ, 
страна, потонувшая въ тѣнистыхъ фруктовыхъ садахъ, верепицахъ 



стройныхъ тополей, среди иолей хлопчатника, джугурн и т. п., 
a здѣсь, по болыпей частн, оголенная такыраая степь, съ рѣдки-
ми признаками растительной жизни. 

П р о т о ч н а я в о д а составляетъ въ Закасиійскомъ краѣ, 
какъ н вообще въ Средней Азіи, необходимый элементъ для куль-
туры, a потому нѳудивнтельно, что, при относителыюй рѣдкости и 
маловодія горныхъ источпиковъ, орошающихъ край, лишь пемно-
гіе пункты послѣдняго, какъ, напр., Гсокъ-тене, Асхабадь, Артыкъ, 
Каака и нѣкоторые другіе, представляютъ собою сколг.ко-нибудь 
привлекатсльные лапдшафты, мѣстами оживленные садами, кое-гдѣ 
покрытые зеленѣющими пастбищами или хорошо обработанные 
подъ посѣвы. Эта зелень и культура стпснуты обыкновенію въ 
столь узкія рамки, что проходятъ какъ-бы незамѣтішми для на-
блюдателя, вообралсеніе котораго подавляется необыкновекнымъ одно-
образіемъ и нустынностью девяти десятыхъ осталыюй территоріи. 

ІЗь настояіцемъ видѣ оазнсы Ахала и Атека не представля-
ютъ эконоыическаго значенія. Мѣстпое населеніе занимается иосѣ-
вами въ предѣлахъ, едва удовлетворяющихъ его насущныя иотреб-
ности. 0 воздѣлываніи хлопка, шелку и другихъ доропіхъ про-
дуктовъ, свойствепиыхъ теплому климату, не заботятся. ІІадобно 
замѣтить, что вялость и безиечность текиицевъ, населяющихъ 
край, a также непрерывиые грабежн u войіш, которимь ота стра-
на долгое время служила ареною, значительно затормазили разви-
тіе культуры въ краѣ. ІІо кореннымъ прелятствіемъ для роста его 
ироизводительности служнтъ, несомнѣнно, его маловодность. 

IIa разстояніи въ 500 слишкомг, верстъ, отъ Казаяджика до 
Серахса, край орошается всего 26 источникаин. Изъ ішхъ 12 рас-
положеіш южнѣе Геовъ-теие, a именно: источиики 1'еовъ-тепе, 
Мегелису и Бабараба, Багнра и Безмсииа, Асхабада, Ашіау, Гяур-
са, Артыка, Кусукли, Каака, Душака, Меана и Чаача несутъ, 
при среднемъ живомъ сѣченін въ 30 квад. футовъ и средней скоро-
сти теченія въ 6 'Дѵт., въ общемъ около 6-ти кубическихъ саженей 
води вь секунду. Остальные 14 рѵчьевъ, орошающихъ мѣстиость 
сѣвернѣе Геокт.-тепе, a именно: Аккалу, Келяту, Караганъ, Ду-
рунъ, Богарденъ, Сунчу, Арчманъ, Беурму, Бами, Коджь, Кизилъ-
Арватъ, Иджиры, Узунъ-су и Казаиджикъ, прн среднемъ живомъ 
сѣченіи въ 12 кв. фут. и средней скорости теченія въ 4 фута, даютъ 
расходъ воды не свыше 2-хъ кубическихъ саженей. Такимъ обра-
зомъ, максимальный расходъ воды, изливаемой горными ручьями 



Ахала u Атека, можетъ быть исчисленъ ае свыше 8 кубическихъ 
саженей въ секунду, что едва доетаточпо для орошенія одиой де-
сятой доли площади оазисовъ. Какимъ ничтожнымъ кажетсл это 
количество водц, въ сравпепіи съ массою оплодотворяющей влаги, 
въ триста кубическихъ саженей въ секунду, несомой, напр., рѣкого 
Аму-Дарьей для орошенія Хивиаскаго оазиса! 

Къ довертенію неутѣшительной картины орошенія упомяну-
тыхъ оазисовъ Закаспійскаго края, слѣдусгъ указать на невыгод-
нос обстоятельство, касаюіцееся наиболѣо мяоговодныхъ рѣчекъ, 
какъ, папр., Артыка, Кааки и другихъ: именпо, въ верхнемъ 
и средлемъ нхъ теченіи, иролегающемъ въ продолышхъ долинахъ 
Хорасана, осѣло многочисленное и трудолюбивое персидскоо на-
селепіе, разбирающее аа ирригаціонныя ііужды большую часть 
рѣчиой воды. Поэтому, несмотря па относительную многоводность 
упомянутыхъ рѣчекъ, лишь жалкіе оетатки воды поиадаютъ въ 
яеріодѣ нолевыхъ работъ на нашу территорію. 

Относительная р ѣ д в о с т ь и ы а л о в о д н о с т ь в о д я -
н ы х ъ u с т о ч н н к о в ъ Закаспійскаго края объясялется слѣдую-
щими причинами: а) малымъ количествомъ внпадающихъ въ краѣ 
атмосферныхъ осадковъ, б) незначительною поверхностыо, обпа-
жеішостью почвы, недостаточною абсолютною высотою и крутымъ 
уклоноыъ области питапія большинства пазванныхъ источпиковъ. 
Въ этомъ отнотѳніи бассейны рѣчекъ, берущихъ иачало вч. продоль-
ныхъ доливахъ Хорасана, поставлепы въ болѣе благопрілтпыя геоло-
гическія услопіи, чѣмъ ручьи, яиѣющіе истокомъ пояеречныя доли-
ны Закаспійскаго края. lit. сожалѣнію, эти послѣдніе составляютъ 
четыре пятыхъ общаго чнсла псточпиковъ, орошающихт, край. 

Обращаясь къ разсмотрѣпію вопроса, можетъ-ли быть достнг-
нуто увеличепіе, въ значительпой степена, количества проточной 
воды вт. оазисахъ помощг.ю гидротехпаческихъ сооружсаій, какъ, 
напр., возобаовленіемъ «кярнзовъ», этихъ гигантскихъ древнихъ 
водопроводовъ, или лосредствомъ артсзіанскихъ колодцевъ, я за-
мѣчу, чго въ первомъ случаѣ потребовалась-бы огромная затрата 
физическаго труда, которая оказалась-бы въ несоотвѣтствіи съ по-
лученными результатами. Количество воды, выводимой киризама 
наружу, вслѣдствіе общихъ климатическо-метеорологическихъ при-
чипъ, неблагопріятныхъ для естествсшіаго оропіепія края, ие мо-
жетъ быть значительно; такой родь колоссальнаго дрепажа почвы 
мыслимъ былъ лишь въ арежаія врсмена, при суіцествоваиіи раб-
ства, т. е., дарового человѣческаго труда. 



Чго касаетея а р т е з і а н с к а г о б y р е н і a вь предѣлахъ 
Ахала u Атека, то отпосіітельно успѣха его является сомпѣніе 
уже на основаніи вышеприведенныхъ геологическихъ даішнхъ, пе-
благопріятпыхъ для скопленія атмосферныхъ осадковъ, a также 
въ влду того, что законы для артезіанскаго буренія и для обык-
повенныхъ источаиковъ одинаковы. Слѣдуетъ добавить, что хреб-
ты, пограшічные съ оазисаыи, хотя я сложены изъ породъ, обла-
дающихъ весьма развитою треиишоватостью, a иотому удобныхъ 
ддя ироникновенія ихъ метеорпою влагою, но ихъ повсемѣстное, весь-
ма крутое, падсиіе и совершенная обнажепиость иочви не поз-
воляютъ осадкамъ скопляться въ водопропуекающихъ пластахъ, a 
заставляютъ нхъ скатываться на плоскость оазисовъ въ видѣ стре-
мительныхъ дождевыхъ потоковъ, производящихъ значительпыя 
опустошепія. Кронѣ того, глубокія горныя долины, прорѣзываю-
щія хребти Закаспійскаго края, изобилуютъ трещинами и сдвига-
ми, a потому представляютъ естественныя линіи дренажа, кото-
рыя должны оставлять весьма малое количество воды для выхода 
ея чрезъ искусственныя отверстія. 

Если ко всезіу изложенному прясовокупить, что пласты нро-
лицаеыыхъ водою породъ, пригодіше для полученія артезіанской 
воды, ни изогнуты котлообразпо, пи горизонтальны, пи слабо-на-
клоннн, a обладаютъ моноклинальнымъ крутымъ паденіѳмъ, что 
они прикрыты мощными, соленоеішмп арало-каспійскими осадками 
и значителышмц толщами диллювіальиыхъ u а.тлговіальныхъ на-
носовъ,—то можно придти къ заключенію, что для успѣшнаго бу-
ренія артезіанскихъ колодцевъ въ Ахалѣ и Атекѣ но достаетъ 
надлежащихъ геологическихъ условій. 

Весыіа вѣроятпо, что скважины получагся очеііь глубокія, a 
потояу дорого стоющіл, что въ шіхъ притокъ артезіанской иоды 
будетъ слабъ, и что можетъ получиться осолонепіе воды чрезъ иро-
сачиваніе въ скважиіш горьпо-соленыхъ растворовъ изъ породъ 
верхняго солепоснаго горизопта. Въ этомъ отноіпепіи артезіапско-
му бурепію, предцрішятому въ Узуяъ-ада, въ Молла-карры н вь 
Душакѣ, можно заранѣе прѳдеказать нсѵдачу, такъ-какъ при вы-
борѣ поюіеновапныхъ пунктовт. вовсс несоблюдепы выше перечис-
леиния геологическія услоиія. Болѣс шансовъ на полученіѳ арте-
зіанской поды, въ доетаточпомъ количествѣ, имѣли-бы другіл пло-
щади Закаспійскаго края, a иыенно, нѣстность между Тедженомь, 
Мѵргабозіъ u Аму-Дарьей, которая, при своей обширпости, пред-



ставляетъ ясно выраженную котловину, окруженную съ разныхъ сто-
ронъ горнымн массивами Тяньшаня, Гипдукуша, ІІароиамиза, Аль-
бурса и возвышенностями Усть-Урта. Развѣ только въ Асхабад-
ской котловннѣ, представляющей до извѣсгной степеіш исключе-
ніе изт. означепнаго общаго правила, артезіавское буреніе имѣло-
бы нѣкоторые шансы на успѣхъ. 

Гораздо болѣо многоводными, чѣмъАхалъ и Атекъ, являготся 
другія мѣстности Закаспійскаго края, a именно: М е р в с к і и и 
Т е д ж е н с к і й o a з ис ы. Орошающія ихъ рѣки Мургабъ я 'Гед-
женъ питаготея водою мзъ снѣговыхъ вершинь Паропамиза и Гин-
дукуша и поетавлены въ геологическія и метеорологическія усло-
вія, болѣе благопріятпыя для скоплеиіл атмосферпыхъ осадковъ. 
Но, въ свою очередь, оші страдаютъ чрезмѣрного растянугостыо 
амплитуды колебапій въ расходѣ воды, иесомой ими въ различпое 
время года. Это обстоятельство но имѣетъ мѣста въ источішкахъ 
Ахала и Атека, гдѣ расходъ воды хотя нѳзначителенъ, по иосто-
яненъ. 

Рѣка Мургабъ, обладая въ сухое время года запасомъ воды 
не болѣе въ 10—15 куб. саженей въ секупду и являясь лѣтомъ въ 
видѣ незначительной мутной рѣченки, во время половодій въ пять 
разъ увеличиваетъ расходъ воды и несетъ ея до 80 кубовъ въ се-
кундѵ. Въ маѣ этого года >ш засталн все иаселеніе Мерва въ па-
никѣ. Рѣка вышла изъ береготгь, залила болѣе 50 верстъ желѣзио-
дорожнаго пути н, хлыпувъ стремительпо въ улици, снесла де-
сятки домовъ. Ліители, опасаясь всеобщаго разрушенія, торопіі-
лись оставить городъ. Только благодаря усиліямъ войскъ и тузем-
наго населенія, быстро оградивщихъ городъ плотинами, этотт. по-
слѣдній былъ спасепъ отъ гибедн. 

РЬка Тедженъ нредставляотъ еще болѣе выдающійся при-
мѣръ рѣзкихъ колебаній въ горизонтѣ рѣчной водьг. Будучи во 
время половодій столь-же миоговодшмо, кавъ и р. Мургабъ, опа во 
времл наивысшей температуры въ году, благодаря осушаюіцему 
дѣйстпію полярныхъ вѣтровъ, всаснванью иочвой и практикуемому 
афганцамн, около Герата, н персамн, въ ІІаурузъ-абадѣ, обильно-
му изъ иея орошенію, теряетъ, ие доходя шшщхъ нредѣловъ, свою 
поверхностную воду, дѣлается подзсмпою и припимаетъ типичный 
характеръ дѣтища пустыни, т. е., рѣки безъ устья и воды. 

Мервскій и Тедженскій оазисы обязаіш происхоясдепіемч, 



своимъ исключнтельно хнмической и механической дѣятельности 
назваішыхъ рѣкъ. Ихъ аллювіалыше, илистые осадки создали сре-
ди солончаковъ и песчапыхъ бугровъ пустыші весьма ітлодород-
ную почву, нригодную для культѵры растеній, свойствепныхч, кли-
мату средней Азіи. Размѣрами дельты Мургаба опредѣляетсл пло-
щадь Мервскаго оазиса, нмѣющая около 4,000 квадр. верстъ вс-
личины. Пространство-же, занятое аллювіальными террасами Тед-
асена, равняется, прнмѣрно, 1,500 квад. верстамт. 

Далеко не все упомяпутое количество земли, оплодотвореи-
ной рѣками, обрабатывается подъ посѣвы. Въ Мервскомъ оазисѣ 
воздѣлывается, притомъ весьма ІІЛОХО, не болѣе одной трети вы-
шеуказанной площади. Между тѣмъ Мервъ съ незапамятныхъ 
временъ славился свонмъ плодородіелъ (о прошломъ его значеніи 
краснорѣчиво свидѣтельствуютъ развалины древпкхъ городовъ, со-
хранившихся въ восточноыъ углу оазиса); но частое его разруте-
иіе въ теченіе огроынаго періода времеіш (съ эиохи Александра В.) , 
антикультурныя свойства его современнаго населенія, вѣками уна-
слѣдовавшаго привычку къ праздности, дали въ результатѣ то-же 
запустѣніе страіш, какое мы видѣли въАхалѣ и въ Атекѣ. Вино-
градшіковъ, тутовыхъ и фруктовихъ садовъ, посѣвовъ хлопчатни-
ка или рисовыхъ нолей, словомъ, той растительности, какая обык-
повенно встрѣчается на оазисахъ, какъ, напр., въ сосѣднихъ об-
ластяхъ Бухары и Хорасапа, мы въ Мервѣ не находимъ. Кое-
гдѣ растутъ неболыпія групии нвняка и тополей; иочва, хотя и 
зелепѣетъ, но не отъ тучішхъ пастбшцъ, a отъ порослей зеленой 
кодючки, Alhagi Camelorum, иригодиой лншь для корма верблю-
довъ; во многихъ-же мѣстахъ оиа нокрыта болотами и густыми 
камышамн. Вредныя испарепія послѣднихъ дѣлаютъ климатъ низ-
меішой части Мервскаго оазиса нездоровымъ. Туземное населеніе 
Мерва не пмѣетъ осѣдлаго жилья, a ютится въ кибиткахъ. 

Еще монотоішѣе Мерва картина Теджепа, ііредставляющаго 
ТИІІЪ оголепіюй, глинисто-несчаной стеіш, совершенно лишенной дре-
весной растительиости. Едипствепный ея зеленый уголокъ Рухпа-
бадъ обладаетъ до того нездоровнми сашітарнымн условіями, что 
иолучнлъ громкую нзвѣсгность въ военно-медищшской хроникѣ 
Закаспійскаго края. 

Ile мепѣе печалышй видъ нредставляютъ д о л и н ы с р е д -
н и х ъ т е ч е н і й М у р г а б а и Т е д ж е н а , a также площадь 
вповь присоединенпаго ІІендянскаго оазиса. Вырвавпшсь изъ горъ 
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непосредственно въ пески,—первая y Бала-Мургаба, a вторая y 
Пулъ-и-Хатума,—обѣ ати рѣки нрорѣзываютъ себѣ узкія русла 
среди тішичной, среднеазіятской, песчано-солоіщеватой пусхыни, 
раскинувшейся ua сотни версгъ въ обѣ стороіш. Слѣдуя на боль-
шія разстоянія вдоль рѣчныхъ долинъ, трудпо ОТЛИЧИТЬ І І Х Ъ отъ 
сосѣдней пустыни,—до того однообразеіп. и упылъ общій харак-
теръ лѣстности. Только прибливившись къ краю глубоиаго отвѣс-
каго оврага, ирорѣзываюіцаго страну, можно замѣтить, что по дну 
сго катитъ свон волны мутная рѣка. 

П е п д и н с к і й о а з и с ъ возвикт. благодаря ирисутсхвію въ 
этой часш Мургаба пѣсколъкихъ озеровндиыхт, расширеній или 
заливпихъ долииъ рѣки, достигающихч. мѣстами до 3 верстъ ши-
рины, ітрн общей длинѣ около 50 версхъ. Надъ этою низмешюстью, 
y лѣваго берсга рѣки, подымается, окаймленная съ запада огром-
пыми песчаішші дюнами, небольшая терраса, на которой тѣснит-
ся въ кибиткахъ паселеніе оазиса. Лишепный нрлзнаковъ древес-
ной растнтельности, ІІендинскій оазисъ обладаетъ почвенными ІІ 
климатнческимн условіями, иеблагоиріятішми для чоловѣческой 
жизнн. Непрерывно дующіе, въ течепіе жаркаго времени года, 
силыше сѣвсро-восточіше фепы, вывѣтривая богатую солями ІІ ор-
ганическими остатками иочву оазиса, иесутъ тучи ѣдкой иыли. 
Пыль эта, при температурѣ 40°—15° Ц. (въ тѣші), пормальной 
лѣтомъ въ этомъ краѣ, дѣйствуетъ крайяо раздражанмце на кожу. 
Въ совокунностіі съ пездоровою водою Мургаба, содержащвю вред-
ные микроорганизмы, опа производихъ на хѣлѣ многочислешіыя 
язвьг, вскорѣ прннимагощія хараісгеръ хрошіческой болѣзни, из-
вѣстиой чодъ нмепемъ «иендинской язвы». 

Съ цѣлью, быть можетъ, заідититься охъ дѣйствія пагубныху, 
клішатическихъ условій, прежпсс ііасслсіііе ІІспдинскаго оазиса 
устроило въ отвѣсныхъ обрывахъ праваго берега рѣки обшнрішя 
подземелья, распололсешшя въ нѣсколько ярусовъ другъ надъ дру-
гомъ н состоящія изъ широкихъ коріідоровъ, многочислешшхъ 
просторныхъ келій, амбаровъ и сухихъ колодцевъ. Въ одііомт, изъ 
этихъ загадочішхъ подземелій, ко входу'въ который надобно было 
спускаться на канатѣ, я измѣрилъ до 40 помѣщеній. 

Обставленный хакими неудобствами, незначителышй по на-
селенію и удаленный отъ Мерва и Асхабада, Пендипскій оазисъ 
мало обѣіцаетъ въ будуш,емъ. Трудно себѣ нредставить мѣстность, 
безотрадпѣе той, кохорая раскинулось къ 0 и W отъ Мургаба. 



Распространяясь къ востоку, вплотьдо Аму-Дарьи, и къ западу, 
до Герируда, она представляется пустыпею вполпѣ типичнаго харак-
тера, переполненною песчаными дгонамп огромныхъ размѣровъ, 
многочисленными выеохшнми соленыші озерамн и солонцами. Опа 
напоминаетъ собою побережье Каспінскаго моря,—между ними лиіпь 
та разница, что тамъ дюны сложены нзъ сыпучаго песку, a здѣсь ма-
теріалъ ихъ окислился и уплотпился; дюпи отвердѣля, сохранивъ, 
однако, вполпѣ изяідпую иравильность своихъ очертаиій, напоми-
нающую форму полумѣсяда, и свои размѣры; они служатъ, такъ 
сказать, памятникомъ совмѣстіюй дннамнческой дѣятелыюсти моря 
u вѣтровъ. 

Отчетлпвие слѣды смывающей работы бывшаго морского при-
боя видны зіежду Зюльфагаромъ и Пулъ-и-Хатумомъ, гдѣ горныя 
складки, сложенныя изъ осадочішхъ пластовъ, совершепно спесе-
ііы водою іі остались невыровнешшыи лишь копусы изверженныхъ 
породъ (какъ, напр., гора Чакмакличонга), хорошо сопротнішів-
шихся разрушенію. 

Въ подобной непроѣздной пустынѣ, отъ Ходжа-Салеха вітлотг. 
до Зюльфагара, ироходитъ наша н o в a я A ф г a и с к a я г р a и и ц а, 
поставленпая въ совершепно неблагопріяткое иоложеніе для ор-
ганизаціи серьезной таможенной ИЛІІ воениой охрапы. А, между 
тѣмх, въ 70-ти верстахъ къ югу отъ іюграничной черты прохо-
дитъ моіцпая гряда ІІаропамиза, соединлющая въ себѣ всѣ ус-
ловія для ннгодной и вполпѣ естественной пограничной черты. 

Изъ сказавнаго вышс можпо было замѣтить, какое обширное 
распростраиеніе нмѣютъ въ Закаспійекомъ краѣ п е с ч a и ы е н а-
н о с ы . Съ проведеніемъ въ песчаныхъ пустыняхъ Средней Азіи 
желѣзной дороги, роль песковъ еіце болѣе усиливается, a потоиу 
не безънптересно познакомнться съ шши. 

Главную массу матеріала для этихъ песковъ дали осадкя 
Арало-Каепійскаго моря, иѣкогда заливавшаго ішзменпость Турк-
меніи. Это море, по мѣрѣ обсыханія, обнажало свое рьіхлое иес-
чано-глишістое дно, легко подвергавшееся вивѣтрнвапію. ВЬтру, 
какъ самостоятельному геологическому дѣятелю, падобно отвестк 
первеиствующую роль въ ироцеесѣ преобразовапія прежде бывша-
го здѣсь моря въ песчанѵю пустиню. ІІодъ вліяпіемь воздушныхъ 
течепій мягкіе арало-каспійскіе напосьі утратилп свой стратнгра-
фическій характеръ водныхъ отложеній и приняли своеобразную 



форму бугристости, которою столь рѣзко отличается рельефъ нес-
чаішхъ степей Туркмепін. 

Такъ-і;акъ одновременно съ накопленіемъ береговыхъ ДГОІІЪ 

по окраипамъ сокращавшагося моря, шло осушепіе и ішвѣтрива-
ніе солонцовъ, оставшихся внутри материка, u образованіе иа нихъ 
бархановъ, то естественпо, что въ степяхт. Туркменіи продукты 
механической дѣятельности моря, т. е., приморскія дюіш, оказа-
лись перемѣшаппыми съ чисто эоловыми образовапіями, т. е., бар-
ханамн. Съ теченіемт. времени, благодарл дѣііствію субъ-аэралг.-
ныхъ агентовъ, тѣ н другіе потерялн СВОІІ отличителвныя чсртьт 
и иршіяли, іѵь огроміюмъ болыпинствѣ случаевъ, общую форму 
бугристости. 

Рѣже въ Накаспійскомъ праѣ встрѣчается четвертнй видъ 
песчаныхъ бугровъ, кустаршіковыхъ песковъ, обязашшхъ своимъ 
происхожденіемъ скучиванью песка, въ видѣ косіл, er. ііодвѣтрен-
ной стороиы кустовъ. Бархашше u кустарннковые иескм свонми 
вѳртпкальными и горизонталышми размѣраміі значительпо усту-
иаютъ велнчннѣ бугристнхъ пеековъ или каспійскихъ дгонъ. Эти 
послѣдиія нногда выростаютъ до высоты въ 300 фут., тогда-какт. 
вышина иервихъ не превосходитъ нѣсколькихъ десятковъ футовъ. 

Въ отношснін-же степеші подвизшостіі,—этого наиболѣе оііас-
иаго свойства песчаныхъ бугровт.,—ихъ можно подраздѣлить на слѣ-
дующія категоріи: а) па пескн неподвнжіше, къ которымъ отно-
сятся закрѣпленпые кустарииковою раетительностыо бугристые пески 
и, въ рѣдкихъ случаяхъ, сохранившіяся виутри осушешіаго ыате-
рика застарѣлыя прнморскія дюны; б) на слабо подвижпые, какъ, 
вапр., дюпы, развитыя на тепереішшхг морскнхъ берегахъ, и в) 
па ііескн съ лсно выражеішою ПОДВІІЖІІОСТЬЮ, каковыми являются 
рѣчпые ІІЛІІ материковые барханы. 

Такъ-какь дюпы вполпѣ типичнаго характера находятся въ 
изобиліи лишь no берегамъ Каснійскаго моря, a кустарпиковые 
нески составляютъ явленіе мѣстпое, отлпчаюіцее извѣстш,іе иунк-
ты Закаспійскаго края, то характерными для пебчапыхъ степей 
Туркменіи явллются два типа песчаиыхъ бугровъ, отвѣчающихъ 
по времеіш двумъ стадіямъ своего развитія, a именно: 1) иескк 
барханные, т. с. оголешіые песчаные бугры юнаго позраста, ха-
рактеризуюіціеся оіірсдѣлеішою серповндною формою, сыпучимъ 
груитолъ, отпосителыіо малою воліічиною и пеобыкновенпою по-
дішжпостью, іі 2) пески бугристые, болѣе зрѣлаго возраста, отли-



чающіеся неправилышии контурами свонхъ очертаній, заКрѣилен-
іше растителыюетью н обладаюіціе значительными размѣрами и 
совершенною неподвижностыо. Эта послѣдняа фаза песковх впол-
нѣ безопасна, за исключеніемъ, конечно, того случая, если они 
будутъ снова оголевы отъ закрѣпляюіцей пхъ растительности u 
отданы на произволъ вѣтрамъ. 

Ііъ первому тііпу барханішхъ песковъ относятся сыпучіе не-
счапые- бугры, образующіеся главпымъ образомъ на свѣжихъ, но-
стенепно обсыхающнхъ солончакахъ и сорахъ и вообще иа шіз-
меиностлхъ съ рыхлымъ песчанымъ грунтомъ, дающимъ удобный 
матеріалъ для ихъ образовапія. Нерѣдко рука человѣческая, взрых-
ляя ночву, помогаетъ въ этомъ случаѣ прнродѣ. Вотъ почему ші-
конлепіігсыпучнхъ бархановъ можно встрѣтить какъ ua сорахъ 
долуострова Дарджн н на берегахъ Касаійскаго моря, такъ и 
вдолі. полотна желѣзной дороги, гдѣ они явдяютсл продуктомъ 
взаимодѣйствія вѣтровъ и человѣческой работы. ІІо особениоо раз-
внтіе получили оші блпзъ рѣки Аму-Дарьи, свѣжіе, рыхлые, яе-
прерывно смѣняющіеся осадки которой даютъ отличный матеріалъ 
для накопленія песчаныхъ папосовъ, быстро иринимающнхъ, подъ 
вліяпіемъ пѣтра, тишічпую форму бархаповъ. Такъ-какъ эти ііес-
ки крайпе оиасии своею подвижностью, которая при благоарі-
ятпыхъ условіяхъ, т. е., сухихъ и силыіыхъ воздушныхъ течеиі-
лхъ, доходитъ до необыкновенной скорости въ 2—3 фута въчасъ, 
И Л І І до 1 0 саженей въ сутки, скоростіі, удостовѣренпой инструмен-
тальнымъ нзмѣреніемъ, то оші являются грознымъ бичемъ для оа-
зпсовъ Чарджуя, Хивіл и Бухары, засыпая поля и фруктовые 
сады. 

Пескн Закаспійскаго крал лринадлежатъ ко вто]>ой фазѣ буг-
ристыхъ неподвижныхъ песковъ, a потому оазисы его ограждены 
пока отъ опасиости Сыть пми занесенными. ІІо копечноыу участку 
закаспійской воеппо-желѣзной дорогн приходится на протлженіи 
G0 верстъ, отъ Репетека до Чарджуя, яересѣкать нлоіцадь, сплошь 
покрытую типичными рѣчными барханами, для борьбы съ которы-
мн нензбѣжпо понадобится предиринять серьезішя и систематиче-
скія мѣры. 

11 проѣзжалъ по этой мѣстности. Ііругомт, разстилалось без-
брежное море сыпучаго иеску, гдѢ голие барханы играли роль 
устойчивыхъ иесчаныхъ волнъ. ІІодулъ сильный вѣтеръ, н песча-
пыя вершины бугровъ всѣ сразу задымѣли, испуская струи лету-



чаго песку, густою пеленою вскорѣ застлавшаго воздухъ. Трудно 
было дышать въ удушливой .песчаной атмосферѣ. Барханы сдви-
гались въ однообразномъ видѣ и безграничномъ числѣ, такъ что 
не возможно было оріентироваться. Броводпики давно сбились съ 
нолотна желѣзной дороги, значительиые участки котораго совер-
шеяно исчезли подъ песчаными заносами. Только руководясг, ком-
пасоыъ, можно было держаться надлежащаго направленія, для 
выхода въ Чарджую. 

Надобно замѣтить, что для борьбы съ бархапами ые годятся 
пріеми, выработанпые для предохраненіл полотиа желѣзныхъ до-
рогъ отъ спѣжныхъ запосовъ, какъ-то: древесныя посадки и снѣ-
говыя защиты. ІІервыя не годатся потому, что, нри отсутствіи въ 
барханахъ лодпочвеппой влаги и при ничтожномъ количествѣ вы-
падаюіцихъ въ краѣ атмосферішхъ осадковъ, никакія древесныя, 
кустарпиковыя или травяпистыя насажденія, безъ искусственпой 
поливки, рости на барханахъ не будутъ. Деревяиные ідиты не 
толысо не въ состояпіи остаиовитв развитіе песчаныхъ заносовъ, ио 
способпц сами ихъ вызвать, по основпоыу закопу образовапія бар-
хановъ, по которому, гдѣ сѵществуетъ ирепятствіе для движепія 
вѣтра, несущаго песчаную пыль, тамъ являетсл скучивапье песку 
и происходитъ ироцессъ возиикновепія, роста и дифферсіщировки 
бархаповъ. Нодобное накопленіе песку замѣчается при сплошпой 
преградѣ съ навѣтренной стороны, a при рѣшетчатомъ щнтѣ—съ 
подвѣтренной. Такимъ образомъ, щиты, устаповленные для ограж-
денія выемки отъ песчаныхъ заносовъ, не предохранятъ ее отъ 
заснпанія, a наоборотъ, будутъ тому способствовать. Живымъ ири-
мѣромъ такому явленію служитъ полотио закаспійской военно-же-
лѣзной дороги, гдѣ разставлепные деревянпые іциты вызвали появ-
лепіе бархановъ даже и въ таклхт, пупктахъ, въ которыхъ оіш 
ранѣе не существовали. 

Для борьбн противъ песчаныхъ заносовъ можпо рекомендо-
ваті> желѣзной дорогѣ слѣдующія мѣры: а) ироектировать нолот-
но дороги въ мѣстности, заиолпенпой бархапами, насыпями, a не 
выемками, такъ чтобы уровепь пути господствовалъ иадъ сред-
вею высотою песчапыхъ бугровъ; б) если выемки неизбѣжпы, то 
располагать ихъ, но возможностя, ближе къ направлеиію господ-
ствующихъ вѣтровъ; в) облицовывать откосы выемокъ, какъ внѣпіпіе, 
такъ и внутреішіе, u ихъ вершины слоемъ глипиетаго или каме-
нистаго щебпя, тодщиною въ нѣсколько вершковъ; такжепоогупать 
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съ песчаными насыпями, чтобы предохранить ихъ отъ выдуванія; 
г ) рѣтетчатыя защиты безусловно вредпы, такъ-же какъ и низ-
кіе, сплошные щиты. Извѣстную пользу могли-бы принести СІІЛОШ-

ныя линіи нлотныхъ и весьма высокихъ защіітъ, установленныя 
на извѣстномъ разстояпіц отъ виемокъ желѣзподорожнаго пути. 
Означенными средствами возможпо, по нагаему мнѣпію, значитель-
но облегчить борьбу желѣзной дорогѣ съ песчаныыи заносами. ІІа-
чальный участокъ закаспійской желѣзпой дороги, проложеппый, на 
протяженіи 50 верстъ, отъ Узунъ-ада до Молла-карры, среди типич-
ныхъ морскііхъ дюнъ н отчасти барханныхъ песковъ, улсе испы-
тываетъ значительныя затрѵдненія для эксплоатаціи. Пересѣчен-
ІІЫЯ глубокими выемками, песчапыя дюпы не остановиліг своего 
постуііательпаго движепія въ сторону господствующихъ вѣтровъ, 
и желѣзной дорогѣ предстоитъ сизифова работа—постоянпо очи-
іцать выемки отъ песку, пепреривно накопляемаго дюнами, до-
тѣхъ-поръ, иока сама дюна пе выйдетъ изъ сферы желѣзнодоролс-
наго пути. 

Особенно высоки и сыпучи песчаныя дюны, тѣснымъ коль-
цомъ охватившія бухту Узунъ-ада. Съ каждымъ годомъ, можпо 
сказать, съ каждымъ дуяовепіеліъ вѣтра, онѣ ростутъ въ піирину 
н высоту, отвоевывая отъ Каспія новті площади морского дпа. 
Бухтѣ Узунъ-ада грозитъ въ недалекомъ будущемъ, вслѣдствіе 
могуществешіыхъ геологическихъ ирпчішъ, общихъ для полуост-
рова Дарджи и юго-восточнаго побережья Каспійскаго норя, то-же 
обмелѣніе, которое постигло въ недавнемъ прошломъ Балханскій, 
Михайловскій, Хивинсвій и другіе сосѣдніе съ пею заливы. 

I I . 

Пустапи Закаспійскаго края и старыя такъ-называемьія русла Аму-Дарьи,—Гео-
логпческій возрастъ нустшш Каракуяъ.— Распространениость въ ней арало-каспій-
скихъ осадковъ. —Древияя береговая черта Арало-Каспійскаго моря вдоль са -
ракумскихъ чпнковъ,—Отсутсхвіе слѣдовъ рѣчного гсіісзиса' по Чарджуискому 
унгузу п по Келифскому Узбою.—Геологическое строеиіе Сарыкаиышской котло-
впны.—Ирѣсиоводно-морской характсръ ея иаиосовъ.—Иалеовтологическій и пот-
рографическін характеръ русла и низмешости западиаго Узбоя.—Озерно-мор-
ское вроисхождеиіе Узбоя, какъ мѣста бывшаго соедшгеніл Арало-Сарикамыія-

скаго бассеіша съ Касвіеиъ.—Причипи осушенія Туркмеиекой нпзмешіости. 

Сопоставляя вьшеприведенпыя данпыя, пельзя пе обратить 
вниманіл на то, что изъ обширной территоріи Закаспійскаго края, 



равной по величинѣ Франдіи, обработывается едва только сотая 
доля. Осталыюе безбрежное прострапство, расположившееся по обѣ 
стороіш закаспійскихъ горъ, носитъ характеръ пенальной и без-
водной средне-азіятской пустыни. БЬльшая часть ея покрыта мощ-
ными песчаными напосамн, припявшими обіцую форму волписто-
сти или бугристости. Песчаные холмы изрѣдка перемежаются съ 
оголешшми, глиішстими площадками—такырами, или пересѣкаются 
соленосиыми, безжизпенішші котловипами—сорами. ІІесчание буг-
ры, глинистые такыры и солеиоспые и гипсоноспые соры—таковы 
гео-физическіе элементы, изъ которыхъ построена вся огромная 
площадь бывшѳй Туркменіи. 

Однако, пе сыотря па свою видимую непривлекательиость, 
пески и іі y с т ы и и 3 a к a с п і й с к a г о к р a я, съ точки зрѣпія 
геологичеекой, представляли живѣйшій иптересъ. Опи являлись 
мѣстпостью, изслѣдоваиіе которой должно было отчасти разрѣшить 
намѣченные еще ІІалласомъ и Гумбольдтомъ важпые вопроси, ка-
саюіціеся разъясненія исторіи бывшаго Иоито-Лрало-Касшйскаго 
средиземиаго моря, исторіи его постепеннаго расчлененія па три 
болыпихъ бассейпа, цептрами которыхъ нынѣ служатъ моря: Кас-
пійское, Лральское и Черное,—исторіи, которая представляетъ со-
бою одну изъ любопытнѣйшихъ страницъ въ круговоротѣ изыѣ-
неній, совершившихся на земной новерхности въ ближайшую къ 
памъ геологичоскую эпоху. 

Изучить эту переходцую ступень иаростапія суши, какая 
представляется памъ въ Туркменской низменпости, выяснить при-
чипы осѵшеііія столь значительнаго участка земной поверхиости, 
опродѣлить: было-ли это усыханіе моря подъ вліяніемъ сухихъ, 
полярпыхъ вѣтровъ, или здѣсь происходилъ подъемъ морского дна 
и быс-грий стокъ его водъ, какъ думалъ академикъ Бэръ, или, 
чтб болѣе вѣроятпо, одиовремешіо съ подъемомъ въ однихъ иунк-
тахъ морского дна являлось пониженіе вт. другихъ, вслѣдствіе 
чего ыорскія воды стянулись въ болѣе глубокіе, но менѣе обшир-
ные бассейны,—таковы были интересныя задачи, разрѣшенія ко-
торыхъ слѣдовало искать при изучсніи геологическаго характера 
песчаныхъ степей Туркменіи. 

Ile менѣе существенію было для геологіи разъяснить во-
просъ о происхождепіи такъ-пазываемыхъ старыхъ руселъ Аму-
Дарьи, какъ-то: Узбоя, Унгуза, Чарджуй-Дарьи, Келифскаго Узбоя, 
Актама и другихъ, которыми, казалось, изрѣзана была вся обшир-



ная площадь, расположенная между упоыянутою рѣкою и Каспій-
скимъ моремъ. Этогь знаменитнй воиросъ съ давнихъ поръ при-
ковывалъ вниманіе не только лучшихъ представителей всѣхъ от-
раслей человѣческаго зпанія, но занималъ умы великихъ госу-
дарственпыхъ людей, какъ, напр., императора Петра Великаго. 

Разъясненіе этого вопроса имѣло важное значеніе не только 
въ научномъ, по н въ практнческомъ отпошепіи: предполагалась 
возможность иоворота рѣки Аму въ Каспійское море, въ результатѣ 
чего ожндалось значятельное развитіе торговли и могуіцества Рос-
сіи па Востокѣ. 

Но для выясненія гепезнса такъ-назьіваемыхъ старыхъ ру-
селъ Аму, необходнмо было прежде всего разъяснить, какія лвле-
нія сопровождали осушеніе той части Арало-Каспійской пизменпо-
сти, которая запята несками Туркменіи; падобпо было иопытаться 
опредѣдить бывшіе предѣлы ыоря. 

Среди песчаныхъ степей и пустынь Закаспійскаго края паи-
болѣетипичноюиобтпрноюявляется п y с т ы н я К а р а к у м ъ (чер-
ные яески), расположенная между Ахаломъ, Теджепомъ и Аму-
Даръей, на огромиой площади въ 300,000 квад. верстъ. Опа нред-
ставляетъ видъ песчано-глинистой низмеішости, цачипающейся y 
береговъ Кяспія, съ уровня 80 футъ ниже горизопта океапа. Но 
подвигаясь внутрь етраіш, она яостеяеішо подшіается до абсолют-
ной высоты въ 2,000 футовъ, причемъ почти не измѣняетъ своего 
безотраднаго характера. Сѣверной граішцей ея слулсатъ крутые и 
извилпстие чинки Усть-Урта, a на югѣ опа подходитъ вплотиую 
къ горамъ Афгапистапа. 

Пустыня Каракумъ, на большей части своего протяженія, по-
крыта бугристымп песками, обладающігаи значительпыми горизон-
талыіыыи u вертикальпыми размѣрами. 

Изрѣдка ее пересѣкаютъ пебольшія, совершенно горизоиталь-
ныя глинистыя площадки, такъ-пазываемые такыры, которые отли-
чаготся въ сухую погодѵ весыіа плотнымъ груптомъ, a въ дождь 
становятся чрезвьічайно вязкими. 

Чаіце такыровъ въ Каракумахъ встрѣпаются соры. Соры— 
это глубокія котловпны, болѣе или менѣе эллиптической формы, 
съ большою осью, вытяпутою no одному направленію, обыкновешіо 
параллельному древяимъ берегамъ Арало-Ііаспійскаго бассейна. 
Дно ихъ песчапое, сырое и соленосное; въ немъ обыкповеиио об-
яажаются слон краснаго желѣзистаго пееку, припимающаго иногда 



яркіе, разнодвѣтные оттѣнки, и паходятся въ изобиліи отложенія 
рыхлаго сѣраго гяпса, многочисленныя друзы селенита и куски 
гипсоваго песчаника. Берега соровъ обыкиовенно круты и покрыты 
выдѣлепіями и вывѣтрѣлостяии того-жс минерала. По дну соровъ, 
на глубинѣ нѣсколькихъ футовъ, встрѣчается подпочвенная горько-
соленая вода. Соры расположены всегда па нѣсколько саженей 
ниже уровня такыровъ и являются наиболѣе пониженными пунк-
тами въ степи. 

Нѣкоторые соры вытянулись на десятки верстъ въ длину, 
при ширинѣ не болѣе версты, обладаютъ рельефными, коренными 
берегами и нерѣдко слѣдуютъ другъ за другомъ иепрерывиою 
дѣпыо, иа сотпи верстъ. Такимъ образомъ, въ пескахъ, погранич-
ныхъ съ Ахалъ-Текинскимъ оазисомъ, ОІІИ длишшми рядами рас-
положились по линіи, параллельпой иродольпой оси оазиса, про-
тягиваясь отъ подпожіл Балхапскихъ горъ до устьевъ Теджена и 
Мургаба. Въ подобномъ-же видѣ оди распространились, ио средидѣ 
Каракуыовъ, иолосою, имѣющею паправлеиіе отъ Бала-Ишема Усть-
Уртскаго къ Чарджую и Келифу. Въ свѣжей и типичной фор-
мѣ соры встрѣчаются па полуостровѣ Дарджѣ и вдолі. юго-восточ-
наго побережья Каспійскаго морл, гдѣ они изобилуютъ створкамн 
арало-каспійскихъ ыоллюсковъ и иосятъ точпые призпаки своего 
морского генезиса. Какъ геотектоническій, такъ и петрографи-
ческій, a въ особенности налеонтологическій характеръ каракум-
скихъ соровъ существепио отличаетъ ихъ отъ солепыхъ грязей 
субъ-аэралытаго происхождепія. Сохранившіяся въ нихъ типич-
ныя чертн бывшихъ морскихъ береговыхъ озеръ позволяютъ яо-
ставить ихъ въ число лучшихъ памятдиковъ осушившагося мор-
ского дна. 

Были-ли Каракумы, a равио и широкая полоса юго-воеточ-
наго побережья Каспійскаго ыоря, геологически недавыо, дпомъ 
Арало-Каснійскаго бассейна, на этотъ вопросъ утвердитѳльно отвѣ-
чаетъ присутствіе мпогочисленныхъ колоній типичныхъ предста-
вителей арало-каспійской моллюсковой фауны, характеризуюідихъ 
своиыи створками этн пески. 

Обширныя песчапо-глинистыя площади, расположенныя во-
кругъ Балхапскихъ горъ, протягиваюідіяся вдоль подножія южныхъ 
чинковъ Усть-Урта, или распрострапешшя мел;ду западнымъ скло-
номъ ІІюряпдага и Каспійскимъ моремъ, усѣяпы мнозкествоыъ эк-
земпляровъ: Cardium trigonoides, Cardium pyramidatum, Cardium 



caspii, Cardium edule, Dreissenae polymorpha, Dreissenae rostrifor-
mis, Dreissenae Brardii, Neretina liturata, Hydrobia caspia и дру-
гихъ моллюсковъ. Створки этихъ организмовъ встрѣчаются, въ свѣ-
жемъ il сохраішомъ состояпіи, на дпевной поверхности, за 200 
слишкомъ верстъ отъ теперешннхъ береговъ Каспійскаго моря и 
на горизонтѣ свыше 200 футовъ надъ его уровнемъ, какъ, напр., па 
сорахъ, такьірахъ и въ пескахь Чильмаметъ-кумъ, близъ Усть-
Урта и въ смежномъ съ Н И М І І участкѣ Каракумовъ. Особеино об-
ширное распространеніе получили они вдоль низменпости Узбоя, 
на полуостровѣ Дарджѣ и въ Сарыкамышской котловинѣ. 

Ile одии, одпако, палеонтологическіе призяаки говорятъ за 
морской генезисъ Іхаракуыовъ. Длиняая линія береговыхъ валовъ, 
окаймляющихъ, на высотѣ 170 ф., Болыиіе и Малые Балхаиы, валовъ, 
поетроенпыхъ изъ округлепныхъ валуиовъ и голышей, перемѣшан-
ныхъ со створками Cardium, Dreissenae u Neretinae, пзвестковые 
утесы этихъ горъ, какъ кружево изъѣдеппые морскимъ прибоемъ, 
горизонталышя отложенія морского гравія и галект., расположеп-
ныя на вершинахъ глинистыхъ предгорій Малыхъ Балханъ, на 
уровнѣ около 200' надъ горизоятомъ Ііаспія, горизоптальныя вы-
бошіы иа чинкахъ Кувадагскихъ горъ, береговыя террасы y нхъ 
подножія и тому подобные прнзнаки рисуютъ намъ вѣриую карти-
ну суіцествовавшаго сильнаго морского прцбоя па значительиой 
БЫСОТѢ . 

Общіі u характерни для Ііаракумовъ слѣдующія миперало-
гическія и петрографическія черты, свойствепныя преимуществеи-
но пелагнческимъ ц субъ-пелагическимъ образовапіямъ: полная 
одиородпость въ сложѳніи, правильность напластовапій, ыелкозер-
нистосгь, отсутствіе слоевъ круішаго песчашіка, отложеній обло-
мочнаго матеріала илц конглоыерата,—словомъ, иолное отсутствіе 
той иеремежаемости слоевъ дресвы, песку и глины, которая, ири 
безпорядочпости этихъ паслоепій, обыкновенно богатыхъ органи-
ческиыи остатками, составляетъ отличительное свойство прѣсновод-
ныхъ осадковъ. 

Минералогическій составъ ихъ чрезвычайно одпообразепъ. На 
огромномъ протяженіи Каракуыовъ онъ почти иостояпенъ и ха-
рактеризуется двумя петрографическими видами: а) известковистою 
красно-бурою, ипогда зеленовато-бурою глшюю, плотпою, рѣже 
слоистою, съ столбчатою отдѣльиостью, и б) пластами сѣраго пес-
ву, содержащаго окислы желѣза. Продуктами вывѣтриваиья тѣхъ 



и другихъ служатъ накоплепія бугровъ грязяо-желтаго песку, ти-
пичнаго для Каракумовъ. Упомянутымъ породамъ присуща повсе-
мѣстпая соленость и гипсоносность, свойственпая не толысо новѣй-
шимъ, эоловымъ песчапымъ напосамъ, по и корешшмъ образова-
ніямъ, каковы краспо-бурыя и зеленовато-бурыя глины. Обильное-
же содержапіе въ пескахъ окисловъ желѣза, въ видѣ ярко-крас-
ныхъ полосъ и иятенъ, представляетъ, между прочимъ, при-
знакъ, существенно отлпчающій ихъ отъ аму-дарышскихъ рѣчныхъ 
или сарыкамышскихъ полу-прѣсноводныхъ песковъ. 

Если добавить къ изложенному стратиграфическій характеръ 
каракумскихъ осадковъ, выразившійся въ горизонтальномъ и не-
нарушенномъ ихъ налегапіи иа подстилающіе міоценовые слои, 
да указать на бѣдность и одиообразіе флорьг, иредставителямк ко-
торой являются видьг, свойственпые соляпымъ пустынямъ, каковы, 
ііапр.,виды Calligonum и различпыя солопчаковыя растепія, далѣе, 
если присоединихь сыпучесть грунта, гео-физическое строеніе пес-
ковъ, перѣдко сохранивпшхъ внухри махерика типичную форму 
приморскихъ дюнъ,—то совокупность иоимеиоваиішхъ данныхъ 
даетъ, на иашъ взглядъ, достаточно. основаній, чтобы нмѣхь право 
откести Каракумы къ новѣйшимъ морскимъ отложеніямъ каспій-
ской формаціи Барбота де-Марни, или къ верхнему отдѣлу ара-
ло-каспінскихъ отложеній Мурчисона. 

ІІО вся, одпако, обширная площадь, отдѣляющая Ахалъ отъ 
Аму-Дарьи, одновременно осушилась. Въ точепіи продолжіітелыіаго 
геологическаго періода, во время котораго произошло распаденіе 
соедипешіаго Арало-Каспійскаго бассейна на его составпыя части 
и сокращеніе обоихъ названпыхъ морей до ихъ пынѣпшихъ пре-
дѣловъ, одші участки суши обпажались ранѣе другихъ. Что 
подобное явленіе происходило въ Туркменской низменности, ые 
трудно убѣдиться, сличая геологическія особешюсти цептраль-
ішхъ Каравумовъ съ характеромъ песковъ, расположешіихъ бли-
же кт> совремеішымъ борегамъ Каспійскаго моря или ближе къ 
Узбою—къ этой большой линіи излома, протягивающейся отъ Кас-
пія къ Аралу, расположенной по направленію наиболѣе пояилсен-
зіыхъ точекъ бывшаго морского дна, значителыше участки кото-
рой, какъ мы увидимъ ниже, носятъ отчетливые слѣды своего 
недавпяго погруженія подъ водою. 

Изучая геологическій характеръ этихъ мѣстностей, можно 
замѣтить, что они дредставляютт. постепенные иереходы отъ пло-



щадей совершепно юпаго возраста до болѣе старѣйтихъ геологн-
ческихъ образованій. Такъ, папр., въ то время, какъ па полуост-
ровѣ Дарджѣ, вблизи Балханскихъ горъ, или Усть-Урта, вдоль 
Узбоя, или въ Сарыкамыпіской котловинѣ, a также вдоль юго-вос-
точиаго побережья Каспія почва усѣяна многочисденными скопле-
ніями хорошо сохранившихся створокъ арало-каспійскихъ моллюс-
ковъ и представляетъ свѣжее кладбище этихъ оргапизмовъ, пески 
голн и сыпучи, a растительность юна и бѣдна; въ цеитральныхъ 
Каракумахъ, какъ пъ образоваяіяхъ болѣе древнихъ, такыры и 
сори утратили слѣды подводной фаупьі, a песчапые бугры уплот-
нились, сдѣлались неподвижными и закрѣпплись кустарниковою, 
древовидною, растительпостью. 

Еіде болѣе древнею илоіцадью суши съ отвердѣлымъ грун-
томъ и одряхлѣвшими песчапыми буграми является, по нашему 
мнѣнію, ближайшая къ Аму-Дарьѣ, болѣе возвыіпеішая, восточная 
часті, Каракумовъ, a также пограішчпыи съ сѣверпымъ Афгани-
станомъ песчаныя степи, которыя, по своимъ гео-ботаническимъ 
условіямъ и особенностямъ рельефа, представляютъ какъ-бы пере-
ходъ къ патимъ Волго-Донскимъ степямъ и долинамъ. 

Въ восточпихъ Каракумахъ находятся въ болыпомъ количе-
ствѣ глубокіе соры, называемые тамъ у п г у з а м и ; они тянутся 
полосою отъ Вала-Ишема Усть-Уртскаго на SO, къ Чарджую и 
Келнфу. Главный рядъ этихъ впадипъ, извѣстныіі подъ пазвапіемъ 
Ч a р д ж y н с к a г o y п г y з a или Ч a р д ж y й - Д a р ь и и К е л и ф -
с к а г о У з б о я , дѣлитъ Каракумскую пустыню на двѣ половины: 
восточную, которая прилегаетъ къ Аму-Дарьѣ ІІ прорѣзывается 
этою рѣкою между Кабахлн и ІІитнякомъ, и на западпую часть, 
пограничную съ Ахалъ-Текипсішмъ оазисомъ. Эта послѣдпяя на-
ходится на относительпо мепьшей высотѣ надъ уровнемъ Каспія, 
обладаетъ рыхлымъ песчапымъ груптомъ и сплошь покрыта мощ-
пими накопленіями огромныхъ песчаныхъ бугровъ. 

Восточпые-же Каракумы, со стороиы Чарджуйскаго унгуза, 
возвытаются падъ западныыи Ііаракумами въ видѣ крутыхъ и об-
рывиетыхъ чинковъ, представляющихъ край плоской возвышенно-
сти, сложенной язъ плотпыхъ красно-бурыхъ глиписто-песчаныхъ 
породъ съ подстиляющимп ихъ сарматскими известнякамн и мер-
гелямц. ГІоверхпость ея покрыта пизкими песчаными буграми или 
глішистымъ красно-бурымъ, окатапнымъ щебнемъ, образовавшим-
ся отъ разрушенія коренныхъ почвенныхъ породъ. Тотъ-же харак-



теръ носитъ эта мѣстпость со стороны Аыу-Дарьи; такъ, напр., у 
Кабахлы, съ высокаго глинистаго лѣваго берега рѣки, взоранъ 
представляется безконечная однообразиая песчаная равнина, покры-
тая или низкими песчанымн буграми, или рыхлымъ глшіистымъ 
щебнемъ. 

Упомянутые унгузы имѣютъ слѣдуюіцее оригинальное строе-
ніе. Одни являются въ видѣ совершеппо другъ отъ друга обособ-
ленныхъ и глубокихъ впадинъ, замкпутыхъ въ кореппихъ, обык-
новенно глинистыхъ берегахъ. Другіе имѣютъ видъ глубокихъ до-
лииъ, развѣтвляюіцихся па нѣсколько побочныхъ вѣтвей, верховья 
которыхъ выходятъ на одну общую нлоскості.. Чаще рядъ второ-
степенныхъ долинъ идетъ въ паправлоиіи, почти параллелыюиъ 
другъ другу, беретъ начало на одной общей плоскости и впадаетъ 
въ рядъ другихъ продольныхъ КОТЛОВИІІЪ, вытяпутыхъ другъ за 
другомъ ио одпой общей оси, образующей острый уголъ ст, направ-
леніемъ первыхъ. ІІерѣдко мѣстность нереоѣкается такимъ мно-
лсествомъ унгузовъ, что бываетъ трудно уловить, который изъ І ІИХЪ 

глашіый и какіе побочіше. 
Но общая ихъ тонограі|іическая физіопомія представляется въ 

слѣдующей формѣ: въ 17-ти верстахъ окъ Бала-Ишема Усть-Урт-
скаго, y колод. Исламъ, пачинается рядъ продолышхъ котловинъ 
Чарджуйскаго уигуза, которыя идутъ сначала па SW, a потомъ 
круто поворачиваютъ на SO и направляются, чрезъ колодцы: ПІіихъ 
Дамлы, Мйрзачилле, Лзи, Чолганакъ, Репетекъ, къ Чардзкую, пе 
доходя котораго, за 60 верстъ, сливаются съ каракумскими песка-
ми. Эта линія продолышхъ виадинъ была собствешю принята за 
такъ-пазываемое Чарджуйское русло рѣки Аму. Замѣтимъ, что эти 
котлошгаи обыкновенно эллипсоидальпой формы, причемъ болыпая 
ихъ ось пытяпута въ одномъ общемъ направленіи, ст> NW na SO. 

Съ востока, съ плоскости, въ продолышя котловины Чарджуй-
скаго Унгуза спуекается множество поперечшлхъ долинъ, располо-
жившихся ириблизителыіо въ одяомъ, параллельномъ другъ другу, 
направлепіи, съ N na S. Длинная ихъ ось колеблется отъ 2-хъ до 
15-ти верстч,, a поперечпая, въ болыпипствѣ случаевъ, пе превы-
шаетъ версты. Ближе къ устью эти долины расширяются. Такимъ 
образомъ, на разстояпіи около 300 вѳрстъ, мелсду Исламомъ и Мир-
зачилле можно насчитать до 50-ти такихъ долинъ. Берховья ихъ 
всегда расположени ua плосвости восточныхъ Каракумовъ, a устья 
закапчиваются въ продольныхъ впадинахъ Чарджуйскаго упгуза. 



По западную сторону этого послѣдняго, т. е. въ западные кара-
вумскіе пески, они не переходятъ. 

Описанныя поперечныя долины въ такон степени изрѣзывають 
западный край Каракумской плоскости, что этотъ послѣдній при-
иялъ видъ крутого извилистаго чинка, отличаюіцагося ыепрерыв-
нымъ чередованіемъ острыхъ, весьма витянутыхъ мысовъ и глубо-
кихъ выемокъ, придающнхъ чинву типичную форму морского бе-
рега, форму непрерывно соединяющихся круговыхъ дугъ. ІІодобное 
береговое очертаніе выражено съ необыкповеяпою отчстливостью 
какъ въ продолыіыхъ, такъ въ особенности въ поперечиыхъ доли-
нипахъ Чарджуйскаго унгуза, гдѣ изгибы этихъ кривыхъ такъ ха-
рактериы ц такъ правилыш, что, можно сказать, волиы, создавшія 
берегъ, отпечатлѣлн па немъ всю изящную кривизиу своихъ очср-
таній. 

Виереди каракумскихъ чинковъ, въ разстояніи отъ нихъ отъ 
одной до ЗО-ти верстъ, разбросаиы конусообразпые холіш, частьго 
сложеппые нзъ красно-бурыхъ глинистыхъ отложенііі, входящихъ 
въ состахъ каракуыскаго ыатерпка, частыо образованпыс болѣе 
твердыми иородами, какъ-то: песчаниками, ыергелями и известпя-
ками. Эти копусы были, очевидно, оторваны отъ берега посред-
ствомъ вымыванія и являютсл нѣмыми свидѣтелями опергнческой 
размывающей дѣятелыюсти моря. Они такъ ыногочисленны, что 
нѣкоторыя мЬстпости, какъ, паир., мѣстность между кол. ІІІіихомъ 
и Дамлами, получнли y туземцевъ назваіііе <Ішркъ-Джульба>, что 
значитъ: сорокъ холмовъ. 

Уже одпо поверхпостное знакомство съ тектопикой Чарджуй-
скаго упгуза кажется намъ достаточішмъ, чтоби убѣдиться вт. томъ, 
что Оііа пе нмѣетъ ничего обідаго съ стросніемъ рѣчпыхъ долшіъ. 
Многія изъ цродолышхъ впадинъ уигуза обладаютъ, напр., кореи-
иымн, замкпушми со всѣхъ сторопъ берегамп, сложешшміі изъ 
плотныхъ или слапцеватыхъ породъ, изъ которыхъ составлеіш иа-
ракумскіе чинки. Превишеиіе этихъ папластованій надъ диомъ впа-
динъ достигаетъ 150—200 ф. Они представляются, одпако, неразмы-
тыми, хотя прогягивались-бы впоперекъ течепія рѣки, предполо-
живъ, что таковая направлялась по унгузамъ. Надобяо замѣтить, 
что озпачешшя породы совершеішо обнажепы и пе прикриты дру-
гими осадками, a это обстоятельство даетъ возможиостг, виолпѣ 
изучить ихъ стратиграфическія отпошенія и уловить точішй потро-
графическій характеръ. 



Никакихъ признаковъ скелета рѣки, т. е. русла ея, хотя-бы 
занесеннаго иломъ или песками, ИІІ другихъ слѣдовъ мехапиче-
ской дѣятельпости рѣчной струи не замѣчается. Ile встрѣчается 
также ни рѣчного аллювія, ни илнстыхъ прѣсповодныхъ осадковъ, 
ни остатковъ рѣчной фауны и флоры, ни признаковъ человѣческой 
осѣдлости,—словомъ, нѣтъ рѣшительно никакихъ слѣдовъ суще-
ствованія рѣки. Напротивъ того, многочисленныя впадины упгузовъ 
представляютъ изъ себя, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, ти-
личшле соры, дно которыхъ изобилуетъ разноцвѣтными, ярко-окра-
шенпыми отложеніями желѣзистыхъ иесковъ и усажено превосход-
ными друзами селенита. Береговыя-же террасы до извѣстнаго уров-
ня прикрыты мощными осадкамп рыхлаго, еѣраго гипса. Отло-
лсенія этого минерала такъ обилыю и повсемѣстііо распространены 
по долипамъ и впадипамъ унгуза, что лвляются ничѣмъ инымъ, какъ 
продуктомъ испареиія бывшихъ здѣсг. горысо-соленыхъ растворовъ. 

Соленоспость осадковъ также повсемѣстпа и принадлежитъ пе 
только песчанымъ напоеамъ, расположеннымъ по дну унгузовъ, ио 
характеризуетт. кореиныя иороды Каракумовъ, т. е. ихъ красно-
бурьгя глины. ІІо дну соровъ, на глубинѣ нѣсколькихъ футовъ, обык-
новенно встрѣчаются копцентрированпые горько-соленые разсолы, a 
вода всѣхъ колодцевъ, вырытыхъ въ такырныхъ долииахъ унгуза, 
какъ, напр., въ Исламѣ, Шіихѣ, Дамлахъ, Мирзачилле и пр., столь 
богата содержаніѳиъ глауберовой соли, что пе годится для питья. 

Органическихъ остаткопъ въ краспо-бурыхъ глинистыхъ по-
родахъ, развитыхъ по унгузамъ, мы пе встрѣчаемъ, такъ что гео-
логическій возрастъ ихъ, за отсутствіемъ палеонтологическаго мате-
ріала, трудно опредѣлить въ точности. Судя-же по аналогіи, какую 
опи представдяютъ, въ минералогическомъ и стратиграфическомъ 
отношепіяхъ, съ слоистыми красно-бурыми глинами, нрикрываю-
щими валушшя и галечныя отложенія въ ущельяхъ Кюряпдаг-
скихъ горъ, и принимая во впиманіе, что эти послѣднія содер-
жатъ прекрасныѳ экземпляры нліоценовыхъ кардидъ,—возможно при-
числить ихъ къ повѣйшимъ горизонтамъ пліоценоваго яруса тре-
тичной формаціи. ГІлощадь, занятал этими отложеніями, образуетъ 
лолуостровъ, примыкающій на востокѣ къ Аму-Дарьѣ. На сѣве-
рѣ онъ отдѣленъ отъ Усть-Урта осадками Сарыкамышскаго бас-
сейна, a на западѣ возвышается ыадъ собственио-каракумскими 
песками. 

Такимъ образомъ, дѣйствительпый рельефъ централыгой ча-



сти Іѵаракумской пустыни, какъ бывшаго морского диа, рисуется 
намъ въ слѣдующемъ видѣ: такъ какъ высоты соровъ, распростра-
ненныхъ по Чарджуйскому унгузу, отъ Ислама прнблизительно до 
Чолганака, соотвѣтствуютъ уровню соровъ, вытянувшихся нарал-
лельно Копетъ-дагскому хребту, отъ пгароты Кизилъ-Арвата до 
устьевъ Теджена, то соѳдинивіпи соотвѣтствешшя точки па этихъ 
липіяхъ параллелями, обращешшми выпуклостью къ SO, получимъ 
сѣть горизонталей, очерчиваюідихъ площадь западныхъ каракум-
скихъ иесковъ, имѣющую до 4 0 0 верстъ длипы и болѣе 2 0 0 верстъ 
ширины. ІІадъ этою ішзмеішостыо высятся, въ видѣ крутыхъ 
краспо-бурыхъ обрьівовъ, темиыя профили чннковъ восточпой Ка-
ракумской плоскости, тянущіяся изъ края въ край и исчезаюіція 
па горизонтѣ. 

Слѣдуетъ думать, что въ то время, какъ западпые Караку-
мы паходились подъ уровнемъ моря, восточпые Каракѵміл уясе 
осушились, отдѣлялн собою отъ древняго Каспія среднеѳ течеиіе 
Аму-Дарьи и изобііловали по сѣверпымъ и занадпымъ оісраинамъ 
множествомъ бухтъ, заливовъ и внутренннхъ озеръ, слѣды кото-
рыхъ остались вч. видѣ виіпеописашшхъ унгузовъ. Поэтому из-
вилистая линія каракумскихъ чинковъ представляетъ собою ни-
что иное, какъ древнюю береювую черту Каспійскаго моря. 

ІІадо полагать, что этотъ берегъ,—со всѣмя своими своео-
бразностями, согласяо изогнутыми круговыми дугами, конусами вымы-
вапія, соленоспыми и гиасоносиыии осадками и со всѣмъ своішч. мерт-
вепнымъ однообразіемъ и безжизпеипостью,—возиикъ геологически 
педавио. Опъ обладаетъ волною аналогіей съ настоящими борега-
ми полуострова Дардлси и смежной части юго-восточнаго побе-
режья Каспія, гдѣ вліяніе моря па очертаніе и развитіе береговъ 
сказывается подобнымъ образомъ на пашихъ глазахъ. Въ оро-гео-
логическомъ и петрогра(|)ическомъ отиошеніяхъ долины и чипки 
Каракумской плоскостц совершенво ндентичны съ сорами и обрыва-
ми, характеріізующими восточішй край Сарнішской возвишспно-
сти, протягивающійся отъ Царицына до Ергепей, иризпанпий, сто 
лѣтъ тому пазадъ, знамепитымъ Палласомъ за древішго береговую 
линіво Іѵаспійскаго ыоря. 

Съ разъясненіемъ морского гепезиса Чарджуйскаго унгуза, 
пошітііо, само собою иадаетъ прѳдположеніе, что Келифскій Уз-
бой, который составляетъ слабо выраженпое юго-восточное про-
долженіе Унгузской низменности, могъ служать русломъ Аму-



Дарыі, противъ чего говоритъ та-же совокугшость отрицатель-
ныхъ призпаковъ рѣчного генезиса, какую ыы видѣли въ пер-
вомт, случаѣ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ упрощается и самый вопросъ о древпемъ 
направлѳніи, будто-бы, въ Каспій классическаго Оксуса, который, 
очевидно, ипого выхода въ это море, какъ черезъ Сарыкамьшскую 
котловину u западный Узбой, имѣть не ыогь. Разсулсдать поэтому 
о старыхъ, такъ-называемыхъ каспійскихъ, рукавахъ Аму возмож-
ио, относя ихъ лишь кт, дельтѣ этой рѣки или къ ея пизовьямъ, 
a никакъ ne къ средпему ея течепію, такъ какъ чарджуйскихт, 
обходныхъ руселъ въ дѣйствительности нѣтъ. 

Обращаясь къ разсмотрѣнію геодогическаго строенія Узбоя 
и Сарыкаммшей и къ изучепію соотпошенія, которые молшо про 
вести между возрастомъ слагаюіцихъ ихъ осадковт, и арало-каепій-
скими паносами, характерными для Каракумовъ, слѣдуетъ замѣ-
тить, что, по иовѣйшимъ топограі{)ііческимъ и шівеллировочпшгь 
данпымъ, мѣстпость вдоль Узбоя представляется совершеняо не въ 
томъ видѣ, вт, какомт, паносилась недавно па географическія карты. 

ІІовѣйтія свѣдѣнія указали, между прочимъ, на отибоч-
ность ііредположепія, что между Аму-Дарьей и Каспіѳмъ, или, 
точпѣе, между устьемъ стараго ея рукава Куня-Дарьи, виадающа-
го вт, сЬвериую часть Сарыкамышскаго соленаго озера, и Бал-
хапскииъ заливомъ Каспійскаго моря, существуетъ, будто-бы, пе-
прерывггое старое русло рѣки, длипою свыше 600 верстъ, назы-
ваемое У з б о ё м ъ . 

Удостовѣрепо: 1) что къ западу отъ Сарыксшышеи, по на-
правленію къ Каспію, на разстояніи около 200 верстъ, нѣтъ ни-
какого русла, и 2) что западнъгй Узбой начинается ниже Ба-
ла-Ишема Устъ-Уртскаю, т. е. западнѣе водораздѣла между 
Арало-Сарыкамышами и Каспіемъ, существующаго оноло этого пуп-
кта,—водораздѣла, дѳстигающаго 240 ф. высоти падъ горизоптомъ 
Каспійскаго моря, иліт, чтб то-же, лежащаго па одномъ уровнѣ съ 
Аралоиъ. Такилъ образомъ обнаружилось, что въ сосѣдствѣ съ Ай-
бугирскимъ заливоыъ, Аральскаго моря, расположена обширная 
эллипсоидальная впадина, дио которой, при длниѣ свише 210 
верстъ и ширияѣ болѣо 120 веретъ, запяло площадь пе менѣе 
20,000 квад. верстъ, т. е. площадь, равиую одной трети поверх-
ности Аральскаго моря; глубипа-же въ пѣкоторыхъ пунктахъ до-



стигала 40 саженей шіже горизонтя послѣдяяго. Весьма вѣроятпо, 
что эта котловина была въ древяости и болѣе обширною и болѣе 
глубокою, и что опа сильно заносилась съ востока и юго-востока 
аму-даръинскими илистыми наносами. 

Геологическія границы Сарыкамышскаго водоема легко опре-
дѣляются, по рѣзкому различію въ цвѣтѣ, свойствахъ и способѣ 
залеганія его осадковъ, отъ наиосовъ, свойствепныхъ ІІаракумамъ. 
Тогда какъ ниже Усть-Уртскаго Вала-Ишема мѣстность загро-
мождена огромными буграми грязно-желгаго песку, къ которымъ 
съ О примыкаютъ краспо-бурые чинки и унгузы Каракуиской 
плоскости, a къ W идетъ пологій подъемъ па снытые уступы Усть-
Урта, и ни глубокія впадины упомяиутыхъ упгузовъ, пи ихъ со-
ры, такыри и песви пе посятъ здѣсь слѣдовъ подводной фауны, за 
искдюченіемъ Узбойской ішзмеииостп, гдѣ попадаются створки 
мюллюсковъ,— песчаная степь сѣвернѣе Усть-Уртскаго Бала-
Ишема представляетъ неожидапно иную картипу. Слѣдуя, шшр., 
по болыпой караваппой дорогѣ изъ Бала-Ишена въ Хиву, или 
направившись вдоль по линіи, памѣченпой на географическихъ 
картахъ въ видѣ Узбоя, или-же взявши путь вдоль чинковъ Усть-
Урта, повсемѣстно приходится пересѣкать ряды котловинъ, плос-
кое, синеватое дпо которыхъ покрілто невысокими группами или 
градами снѣжпо бѣлаго неску. Высокіе, застарѣлые хребты гряз-
по-желтыхъ каракумскихъ песковъ, или ихъ красные глинистые 
обрывы обыкповенно окаймляютъ уиомяпутыя впадшш. Сочетапіе 
красокъ бѣлой и желтой съ зелепью кустарниковъ ішогда бываетъ 
въ этихъ долинахъ довольно эффектпо. 

Изучая осадки, убѣждаешься, что бѣлый цвѣтъ сарыкамыш-
скихъ песковъ зависитъ, главншіъ образоиъ, отъ безчислеинаго 
множества осколковъ и дѣльныхъ створокъ болыпихъ перломутро-
выхъ Anadontae, мипьятюрпыхъ Neretiuae и, преимущественпо, 
различпыхъ видовъ Dreissenae, которын до того многочисленны, что 
кажется, будто-бы, снѣгъ докриваетъ миогія мѣста. Синеватый-же, 
темпый цвѣтъ дна котловнпъ является слѣдствіемъ вывѣтрѣлостей 
камышеваго торфа, чернаго или теміюбураго цвѣта, легко исти-
рающагося въ тонко землистый поротокъ. Упомянутый торфъ за-
легаетъ топкими пластами, неболыпой ыощности (отъ 4 до 6 дюй-
ыовъ), преимуществеішо по краяыъ котловинъ, a частью и по дпу. 

Въ этомъ послѣдпемъ случаѣ подъ торфомъ обыкновеппо слѣ-
дуетъ иластъ сѣрой, рьіхлой, слоистой глины, двухфутовой мощдо-



сти; нослѣдній уже подстилается плотными, краспо-бурымн арало-
каспійскими глинами. 

Подобныл прослойки рыхлыхъ сѣрыхъ глинъ, тѣсно переыѣ-
шанпыхъ съ болыпою массою остатковъ истлѣвшаго камыша и 
множествомъ Dreissenae, залегаютъ ипогда ио окраинамъ котло-
винъ, причемъ они несогласно налегаютъ на красно-бурыл мате-
риковыя глины. 

Очевидно, пѣкоторыя изь этихъ котловинъ были болотами. 
Другія-же впадшш имѣютъ дно чистое, каыепистое, сложенное 
изъ усть-уртскихъ известняковъ, ыергелей и пёсчаниковъ, или изъ 
красно-бурыхъ глинъ и лрісо окрашешшхъ желѣзистыхъ яесковъ; 
берега-же ихъ окаймлепы иепшрокимъ и тошсимт», быстро выкли-
пивающішсл отъ периферін къ дентру котловшш поясомт, торфа. 
Такія котловшш представляются слѣдамц древнихъ озеръ, шіогда 
другъ отъ друга обособлешшхъ, ииогда соединенпыхъ узцимн 
протокамя. Высокіе хребты грлзио-желтаго иеску, тяпичпне кара-
кумн или, мѣстамя, обрывы красно-бурихъ глнпъ (кизилъ-киры), 
въ нѣкоторой степеіш снаружи разрушенныхъ, неизмѣнно играютъ 
роль береговъ этихъ древпихъ озеръ и болотъ, судя но тому, что 
ихъ склоіш, примѣрпо па Ѵз висоты отъ пизу, окаіімлешд отло-
женіяыи торфа или упомянушхъ болотпыхъ глинъ. Огромные ка-
ракумскіе песчаные бугрц особешю рѣзко выдѣляются въ широ-
кихъ, цептральныхъ долпнахъ Сарыкашлискаго бассейна, между 
Бала-Иіпсмомт, и Чарышлами, гдѣ оии соедипяются пъ массивпые 
хребты: Кизиль-киръ, Ііушла-киръ, Куба-теие и т. п., или обра-
зуютъ отдѣльныя возвыіпенія, какъ будто-бы острова срсди моря 
бѣлаго, сыпучаго песку. 

Иятересенъ гео-ботаническій фактъ, что виды Calligonum, рас-
туіціе на уиомяпутыхъ грязно-желтыхъ песчанмхъ буграхъ, т. е. 
на Каракумахъ, вовсе пе встрѣчаготся па бѣлыхъ пескахъ—Ак-
кумахъ, характеристичныхъ для Сарыкамшпскаго басссйна. Ояи-
санныя котловины не только распололсеиы по продольпой оси Са-
рыкамышской котловшш, т. е. по ЛИПІІІ предполагавшагося Узбоя, 
по и по обѣ его стороны. Къ 0 оии раснростраішотся до чинковъ 
Каракумской нлоскости, a къ W они подходятъ вплотпую къ от-
вѣснымъ обрывамъ Усть-Урта, который, въ видѣ внсокаго и из-
вилистаго чшіка, тянетсл до береговъ Аралвскаго моря. 

ТаЕимъ образомъ, иеречислеппые признаки ставять впѣ вся-
каго сомпѣяія то, <что мы имѣемъ предъ собою обширную систе-



му дрешшхъ высохшнхъ озеръ н бодотъ>,иа которые, относитель-
но, недавно распался существовавшій здѣсь полуирѣсповодпый бас-
сейпх. Невольно поражаешьсл тѣмъ фактомъ, что въ этой песча-
ной пустивѣ, гдѣ каждая капля влаги теперь такъ дорога, цари-
ла влажность, кипѣла болотная жизпь и шумѣло море камышей. 
Ближе къ настоящему Сарыкамышскому солепому озеру мѣстпость 
приниыаетъ видъ обширной н плоской долшш, съ площадью до 
6,000 квадратпыхъ верстъ. Эта послѣдпяя, ца значительномъ про-
страііствѣ, y Чарышловъ засыпапа бѣлымъ пескомъ, поросшимъ 
молодою кустарниковою растительностью и усѣяннымъ мпожествомъ 
Dreissenae и Anadontae. Далѣе опа пересѣчепа съ востока на за-
падъ полосою рѣчного аллювія, въ видѣ бѣлой рыхлой ТОНКОСЛОІІ-

стой глины, перепутанной масеою растительпыхъ волокопъ. Тот-
часъ за нею, верстахъ вч, 30 отъ Сарыкамышскаго соленаго озера, 
слѣдуетъ обширная групна солоичаковъ ц соровъ, покрытыхъ мно-
гочисленвыми створками свѣже-окрашенныхъ Cardium edule L. , 
Dreissenae polymorpha V. Bened., Neretina liturata Eichtv., Hyd-
robia stagnalis L. u другихъ представителей моллюсковой фауны 
Аралвскаго моря. 

Сарыкамышское двойное соленое озеро содерзпітъ копцептри-
рованный маточный разсолъ, a пограпичішй съ шімъ известісовый 
кряжъ Капилярнъ-киръ носитъ характерные слѣды высокаго уров-
ня водъ и сильнаго прибоя волпъ, въ віідѣ горизонталышхъ вы-
боинъ іі ыассы безпорядочно павалеішыхъ каменныхъ плитъ. Бы-
сота кряжа болѣе 100 футовъ,—онъ весь былъ погруженъ иодъ 
водою. 

У сѣвсрпаго и сѣверо-восточпаго края Сарыісамышскаго бас-
сейна расположены устья несомнѣппыхъ старыхъ руселъ Аму, 
какъ-то: Куня-Дарьи, Даудана и другихъ. По этимъ рукавамъ рѣ-
ка Аыу и теперь, во время половодій, имѣетъ стокъ въ Сарыка-
мыши. 

Изъ вышеизложеннаго возыожію составить довольио вѣрное 
представленіе о древпемъ характерѣ описываемой мѣстиости. Бъ 
эпоху персполвепія Сарыкамышской котловшіы водою, эта послѣд-
вяя сообщалась какъ съ Айбугирскимъ заливомъ Аральскаго мо-
ря, такъ и съ Балханскимъ заливомъ Каспія. Горизонтъ плоіцади 
вдоль Айбугирскаго чинка лежитъ на уровнѣ Бала-Ишеисісаго 
водораздѣла. Въ соедипепный Арало-Сарыкамыше-Каспійскій бас-
сейпъ впадала съ юго-востока Аму-Дарья, отдѣливіпая съ тсче-



ніемъ времени своими осадками другъ оть друга псраые два 
водоема. Мало поіюлшіемый приливомъ аму-дарьнискихъ водъ — 
большая часть которыхъ, по раздѣленіи бассейновъ, пошла вт, 
Аралъ,—и подвергпутый изсушающему вліяпію вѣтровъ и веасы-
ванію иочвой, обширпый Сарыкамышскій бассейнъ сталъ сокра-
щаться. ІОжная его половина расиалась въ колонію четковыхъ 
озеръ, тогда какъ сѣверная оставалась въ видѣ значительнаго 
полупрѣсповоднаго озера, Ховарезмскаго депгиза (моря). Изрѣдка, 
лишь во врѳмя половодія, пополпяемый свѣжимъ приливомъ аму-
дарьинскихъ водъ, онъ сталъ еще болѣе усыхать, испаряться и 
солонѣть, пока не достигъ нынѣшпихъ размѣровъ незиачительна-
го горысо-солеиаго озера. 

Такимъ образомъ, Сарыкамышскій водоемъ является типомъ 
обструктивныхъ озерпыхъ бассейновъ, такъ иакъ отъ Арала его 
отрѣзалл толщи рѣчішхъ осадковъ, a отъ Каспія отдѣлили кара-
кумскіе пески. Смѣшаниый характеръ его моллюсковой фаупы, гдѣ 
представіітели Аральскаго моря перемѣшаны съ моллюсками Кас-
пія, a также съ прѣсноводныып вндаыи Anadontae, указываетъ, 
что ОІІЪ, до своего обособлепія, сохранялъ «фаунистическуго связъ 
съ Араломъ и Каспіемъ, оставаясь водоемомъ съ ііолусолепоіо во-
дою, до извѣстной лишь степепи опрѣспяемою періодическимъ 
приливомъ рѣчпыхъ водъ. Отсутствіе въ ііемъ створокъ Сугепае 
fluminalis, раковины свойствешюй Аму-Дарьѣ, между прочиыъ, под-
тверждаетъ, что онъ пе быдъ вполнѣ прѣсныыъ озеромъ и но слу-
жилъ для Аму-Дарьи тѣмъ регуляторомъ, какимъ, папр., служитъ 
Женевское озеро для рѣкн Ропы или Ладожское для р. ІІевы. 

Мѣстомъ послѣдней связи Арало-Сарыкамишей съ Каспій-
скішъ моремъ служила низменность западпаго Узбоя, простираю-
щаяся вдоль Усть-Урта и Болыпихъ Балхапъ, на протяженіи око-
ло 400 верстъ. Въ этой мѣстности, послѣ распадепія назвапішхъ 
бассеГшовь, остался длішный рядъ береговыхъ озеръ, расположив-
шихся параллельно береговымъ изгнбамъ Усть-Урта. Нроисходнв-
шій по нимъ стокъ арало-сарыкамышскихъ водт, въ Каспій ви-
звалъ образованіе, но дцу упомяпутыхъ озеръ, русла болѣе илн 
мепѣе опредѣленнаго очертапія, средией ширины около G0 са-
женей. 

Въ доволыю отчетливомъ вндѣ русло это представляется на 
протяжепіи первыхъ 200 верстъ отъ Бала-Ишема Усть-Уртскаго, 
по направленію къ западу, примѣрно, до колодцевъ Декча. Съ 
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обѣихъ сторонъ сопровождаютъ его мощныя паконленія каракум-
скихъ песчаныхъ бугровъ, достигающихъ здѣсь такихъ размѣровъ, 
какіо рѣдко гдѣ вь Каракумахъ встрѣчаются. 

Породы, средп которыхъ Узбой прорѣзываетъ себѣ глубокое 
русло, состоятъ преимуществепно изъ плотныхъ, краено-бурыхъ 
арало-каспійскнхъ глипъ, съ столбчатою отдѣлыюстыо, переслаи-
вающихся съ сѣризіи, желѣзисгыми пескамп и подстиляющихся 
известпяками, сланцеватызш ыергелями и песчаниками сарматска-
го лруса. Иервыя представляютъ превосходиыя обнаженія, высту-
пающія въ видѣ высокихъ отвѣсішхъ обрывовъ по обоимъ бере-
гамъ Узбоя. Огромные, песчаные бугры нависаютъ надъ ними, 
образуя перѣдко пескопады. Вторыя развиты, сравнительно, рѣже 
іі слагаютъ мѣстами, по руслу, пороги и скалистыя ущелья. 

Въ нѣкоторыхъ пунктахъ, какъ, напр., около Аккалы, Джа-
ыалы и Декча, русло Узбоя образуетъ озеровндныя расширешя. 
Въ пихъ, однако, не имѣется слѣдовъ озерпаго аллювія, столь 
характернаго, какъ ыы ішше видѣли, для котдовинъ Сарыказшщ-
скаго бассейяа. Неболыпія отложенія рыхлой, слоистой, сѣрой гли-
ны съ остатками истлѣвшаго камыша и пезначительньія скопленія 
бѣлаго песку съ остатками прѣсповодныхъ Anadontae встрѣчаются 
спорадически лишь въ рѣдкихъ пунктахъ, по берегамъ и по дпу 
русла, какъ, напр., y Ііуртыша, Игдовъ и Топьятана. Присутствіе 
ихъ объясняется близостыо Сарыкамышскаго полупрѣсіюводнаго 
бассейиа u общнмъ уклономъ западнаго Узбоя—этого канала 
озеръ—къ Каепійскому морю. 

Въ отіюшепіи органическихъ остатковъ описываемая часть 
заиадпаго Узбоя отличается весьма обильнымъ распроетрапенісмъ 
видовъ Dreissenae и Neretinae. Виды Cardium встрѣчаются рѣже, 
и то лишь въ формѣ ігстертыхъ и обломанпыхъ экземпляровъ. ІІо-
добный прѣсноводно-морекой характеръ моллюсковой фауны указы-
ваетъ, что струн, орошавшія Узбой, были полусоленыя. Многочис-
ленныя и глубокія озера, содержащія концентрнроваішие, горысо-
соленые разсолы п пласты поваренпой соли, происхожденіе кото-
рыхъ пе можеть быть повсюду прішято за субъ-аэральпое, служатъ 
подтвержденіемъ справедливости такого вывода. 

Сѵдя по тому, что створки моллюсковъ находятся въ изоби-
ліи по руслу въ отяоеительпо свѣжемъ состояпіи, тогда какъ въ 
смежпыхъ каракумскнхъ пескахъ они измельчились въ ыикроско-
пическій матеріалъ, можпо заключить, что по указаішому участку 



Узбоя существсшало водное сообвдеіііе въ то время, какъ цептраль-
ние Каракумы уже осушнлись. 

Движеиіе воды по этому тальвегу происходило весьма ыед-
леппо, нссмотря на тѣспые размѣры русла и большое, мѣстами, 
падепіе, илн продолжалось весьма короткое время. Это доказывает-
ся цезначителышми, въ пемъ наблюдаемыми, результатами дина-
мической дѣятельности проточиой водьт. Также слѣдуетъ указать 
на отсутствіе по Узбою накоплепій галекъ или голышей съ округ-
лепішми углами, отложеній того разсортированнаго гравія, кото-
рый является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ катящагося движенія нро-
точиой воды па увлекаемый ею обломочный матеріалъ. Отсутс-
твуютъ также скоплепія щебпя п гравія ішже пороговъ русла (у 
Куртыша, Игдовъ, Бургуна); пе образовались озеровидпыя расши-
репія y входа въ скалистыя тѣснины, значительно съуживающіл 
русло (пиже Аккалы, Халмаджи); ne оказывается слѣдовъ онер-
гическаго размыва уступовъ, кряжей и скалъ, перегораживаюшихъ 
русло (у Куртыша, Игдовъ, Тоголока); не существуетъ слѣдовъ u 
подмыва того или другого берега тамъ, гдѣ русло ярорѣзывается 
среди мягкихъ глинистыхъ породъ и сохрлняетъ, при узкости 
русла, полпую параллельностъ береговихъ очертаній, какъ, напр., 
y Аккалы, Джамала, Декча и другихъ пунктовъ Узбоя. Перечис-
лешіые признаки говорятъ въ пользѵ того обстоятельства, что въ 
незначительномъ мехашіческомъ дѣйствіи Узбойскаго течепія вѣр-
пѣе усматривать медленноо стремленіе воды по ряду озеръ. 

Къ числу отрицателышхъ призпаковъ рѣчпого гепезиса Уз-
боя слѣдуетъ причислить полное отсутствіе по его берегамъ слѣ-
довъ человѣческой культури и нрригаціи. 

Въ то-же время, по геотектоішческимъ условіямъ, Узбойская 
нивменпость совершеняо отличается отъ рѣчныхъ долипъ и дельтъ 
средне-азіятскихъ рѣкъ, какъ, напр., Аму-Дарьи, Сыръ-Дарьи, 
Мургаба, Теджена и другихъ. Эти послѣднія, протекая іто плос-
кой, слабо-иаклопной поверхности съ легкоразмываемыыъ груптоыъ, 
непрерывпо накопляютъ илистые осадки по площади разливовъ. 
Вслѣдствіе этого, уровенв рѣчпыхъ долинъ постепенно повышает-
ся, и въ результатѣ получается такое явлепіе, что рѣка течетъ 
по возвнтепности, которую сама себѣ построила. Иризпаковъ по-
добпой созидательной дѣятельности проточной воды, или слѣдовъ 
отложенія переносимаго струею матеріала, мы не находимъ въ 
Узбоѣ, хотя рельефъ и стратиграфія слагающихъ его породъ и 



мягкость его глинистой почвы должны были-бы тому благопріят-
ствовать. Разсматриваемый верхній участокъ западпаго Узбоя ха-
рактеризуется, на болыпой части своего протяжепіл, формою глу-
бокаго и тѣснаго ущелья, съ отвѣсными берегами, достигающими 
10—15 саженай глубииы. 

Ближайшая къ Каспію половина западнаго Узбоя обнаружи-
вается въ видѣ вполнѣ тнпичиаго и свѣже сохраиившагося дна 
высохшаго морского залива. Начинаясь y подножія Усть-Урта, 
опа представляется ІІЛОСКОЙ долиной, въ ширину отъ \/г до 3 

верстъ, обладающей высокими, отвѣсішми берегами, сложенными 
изъ песчано-глинистыхъ солеиоспыхъ и желѣзнстыхъ арало-каспій-
скпхъ осадковъ, изобилующихъ створками моллюсковъ. Дно ея со-
вершенно горизонталыю, покрыто отложеніяли чернаго, морского 
ила, залежами гипса, повареішой и глауберовой солей, миогочис-
лепными горько-солепыми озерамн, извивающимися на иодобіе ру-
селъ, берега которыхъ густо поросли камышами u таыарискомъ. 
Въ одномъ пунктѣ долины, ішеипо, около Топьятана, замѣчается 
ыѣсколько миніатюрныхъ прѣсиыхъ озеръ, изобилующихъ рыбою и 
обросшихъ группами молодого разиолнстеаго тоноля,—озеръ не-
давияго проясхождеиія, обязанныхъ своішъ образованіемч, ключамъ 
прѣспой воды, быоіцнмъ изъ-иодъ береговыхъ обршіовъ. ІІеяре-
рывная смѣна съуженій и озеровндиыхъ расширеній характери-
зуютъ долияу. 

У западпаго подножія Болышіхъ Балханъ Узбой расширяет-
ся до 40 верстъ п превращается вь обшпрпий сорч. Баба-ходжа, 
занимаюіцій плоіцадь болѣе 1000 квадр. верстъ. Этотъ соръ по-
крытъ свѣжими, мощнымн u послѣдователыішш морскими отло-
женіями, усѣяпъ створками каспійскихъ моллюсковъ и иредстав-
ляетъ огчетливые призпаки морского генезиса. Еіце въ 30-хъ го-
дахъ нашего столѣтія, по словамъ очевидцевъ, опъ былъ соле-
пимъ морсісимъ озеромъ. 

Съ Балханскимъ заливомъ Ііаспійскаго моря его сооднняетъ 
рукавъ Актамъ, длиною около 40 верстъ. ІІослѣдиій изображаетъ 
собою типч. узкаго морского залива съ крутымн песчано-глини-
стыміі берегами, отличаюіцимися непрерывнымъ чередованіемъ 
съуженій и озеровидныхъ расоіиреній. ІІо горизоптальнолу дну 
Актаыа извивается русло горько-соленой воды, шириною до 50 
саженей. 

Оиыкновенно сухая долина Актама, ширшіою, мѣстами, около 



ворсты, покрьіта чернымъ, морскимъ иломъ, выцвѣтамй иоварен-
яой и глауберовой солей и свѣжнми створками каспійскихъ мол-
люсковъ. ІЗо время дующихъ съ моря свѣжихъ вѣтровъ опа зали-
вается морскою водою, подымающеюся на нѣсколько деслтковъ 
верстъ вверхъ по додинѣ. ІГодиоръ ыорского прилива бываетъ 
такъ великъ, что желѣзнодорожная дамба въ 300 саж. длнною, 
перекипутая черезъ Актамъ, въ 25 верстахъ отъ его внадепія въ 
Балзанскій заліівъ Каспійскаго моря, была нѣсколысо разъ смывае-
ма морскими теченіями, иричемъ рельсы и шпалн уносились, иа 
значительноѳ разстояніе, вверхъ ио руслу. При спадѣ морской во-
ды, долииа Актама осушается и ио дпу ея остается лишь упомя-
путое водпое, весьма извилистое русло. Образовавіе этого послѣд-
плго вызваііо механической работой морского течеяіл, устанавлйва-
ющагося въ Актамѣ во время вторженій морского прилива. ІІодоб-
ныя морскія русла паблюдаются вдоль полуострова Даррш и вдоль 
побережья Каспійскаго моря, какъ, напр., по дтіу Михайловскаго, 
Валханскаго и другихъ мелководныхъ заливовъ, гдѣ они являют-
ся результатомт. той-же динамической дѣятелыюсти береговыхъ 
тѳченій. 

Обращаясь къ изученію палеонтологическаго характера осад-
ковъ, слагающихъ дно и берега описапной части Узбойской пиз-
ыешюсти, ne трудно убѣдиться въ ихъ принадлежііости къ повѣй-
шимъ отложенілмъ каспійскаго яруса. Номимо космоіюлитовъ Dreis-
sena rostriformis Desh. и мелководішхъ видовъ Dreissena polymor-
plia v. Ben., Neretina liturata Eichw., зш здѣсь встрѣчаемъ въ 
изобиліи иредставителей глубоководпой моллюсковой фауны Каспій-
скаго моря, a именио: Cardium pyramidatum Eichw., Cardium cas-
pium Eichw., Cardium trigonoides Fall., Adacna edentula Fall., 
Hydrobia caspia Kp., и миогихъ другихъ. Въ рѣдкихъ иунктахъ 
Узбоя, въ видѣ случайпыхъ, обломочішхъ окземпляровъ, попадают-
ся створкіі ирѣсноводной сарыкамышской раковипы Anadontae, за-
несеішой теченіемъ Узбоя. 

Остатки каспійскихъ моллюсковъ разсѣяпы не только ио дпу 
долипи, но характеризуютъ високіе берега Узбоя, a также пахо-
дятся въ изобяліи въ неекахъ, сорахъ и такырахъ, окружающихъ 
Узбой. Ихъ можпо встрѣтить цѣлыми колоніями на площадн, окру-
жают,ей Болыпіе н Малые Балхапы, на іюлуостровѣ Дарджѣ, по 
іого-восточному побережью Каспійскаго моря, въ пескахъ Чильма-
метъ-кумъ, расположенішхъ близъ Усть-Урта, и въ смежномъ уча-



сткѣ Каракумовъ; тамъ сохрапяются обѣ створки соединенными; 
ови погребены были нерѣдко въ живомъ видѣ, будучи прикрѣп-
лены узкимъ замочнымъ краемъ внизъ. Означениыя мѣстности 
представляютъ такое-же свѣжее кладбище этихъ организмовъ, какъ 
и пески Сарыкамышскаго озердагсь бассейыа; характеризуются оиѣ 
сыпучестью групта, юиызіъ возрастомъ песчаныхъ бугровъ, юііою 
ц бѣдною растительиостью. Разнида заключается лишь въ томъ, 
что полупрѣсноводные осадки Сарыкамышскаго бассейиа, ихъ 
снѣжнобѣлые пески и рыхлыя, тонкослоистыя бѣлыя глины, съ 
остаткамп истлѣвшаго каыыша д створками Anadontae, смѣпяют-
ся здѣсь грязно-желтыми десками, содержащимд окислы желѣза, 
длотными красно-бурьши или зелеповато-бурыын и вообще соленос-
НЫМІІ U гипсоносними каспійскими осадками, характеризующимся 
многочислешшми створками Cardium. 

IIa оспованія указанныхъ геологическихъ данішхъ, слѣдуетъ 
заключпть, что осушепіе Сарыкамышскаго озернаго бассейна прои-
зошло одповрезіешю съ обнаженіемъ разсматриваезюй части Узбой-
ской низменностд и смежпаго съ нею материка. Это осушеніе 
произошло геологически ледавно. Еслн-лге мы ирипомиимъ, что 
дентрадьная часть заиадныхъ Іѵаракумовъ освободилась отъ воды 
радѣе площади Сарикамышскаго водоема,—убыль котораго отъ 
испаренія значительно замедлялась приливомъ аыу-дарьинскихъ 
водъ,—u что послѣдовавшее за отдѣленіемъ Арало-Сарыкамышей 
отъ Каспія сокращеніе этихъ бассейновъ шло достепеиио, то по-
сдѣдняя фаза измѣнепій, соверіпйвшихся въ Узбой-Сарыкамыш-
ской ннзменности, представнтся въ слѣдующемъ видѣ. Касдійское 
море въ диллювіальную эпоху залнвало полуостровъ Дарджу и по-
дошву Балхапскнхъ горъ, вытягивая на сѣворо-востокъ, къ Усть-
Уртѵ, длинный морской рукавъ. Аральское морѳ соединялось съ 
Сарыкамышскимъ бассейпомъ. Этотъ послѣдній билъ перенолпенъ 
водою. Избытокъ ея стекалъ, по верхней части западнаго Узбоя, 
въ упомяпутый Каспійскій рукавъ. Лишь только стало обозначать-
ся сокращепіе Сарыкамишскаго водоеыа, изсякъ Узбой. Это ис-
чезповеніе Узбойскаго теченія завершилось, повидимому, еще въ 
доисторическомъ періодѣ, такъ-какъ на послѣдующее осушеніе 
упомянутыхъ обширпыхъ водныхъ площадей и на превращеніе ихъ 
въ песчаиыя пустыші должно было потребоваться дѣсколысо ты-
сячелѣтій. 

Прослѣддвъ, такимъ образомъ, шагъ за шагомъ преобразова-



нія, совершившіяся въ той части бывшаго Арало-Каспійскаго бас-
сейна, которая занята нынѣ пескаыи Туркменіи, и поставивъ во-
просъ о гелезисѣ Узбоя на геологическую почву, рѣшепіе его не-
ивбѣжно складывается въ тоыъ смыслѣ, что Узбой не былъ пря-
мымъ продолженіемъ Аму-Дарьи, какъ принято бы.го до-спхъ-поръ 
думатъ, и никогда не служилъ древнимъ ложсмъ классичсскаю Оа-
суса. 

ІІизменность западпаго Узбоя представляетъ собою мѣсто по-
слѣдней связи Арало-Сарыкамытей съ Ііаспіемъ и слѣдъ стока са-
рыкамышскихъ водъ въ это послѣдиее море. Прозрачныя и соло-
новатыя воды Узбоя иельзя отолсдествлять съ прѣсною и мутною 
аму-дарьинскою водою, a за стсутствіемъ въ узбойской и упгузсісой 
низменпостяхъ аму-дарыінскихъ отложеній и признаиовъ органиче-
ской жизни рѣки и слѣдовъ культуры, нельзя доиустить, чтоби 
Аму-Дарья когда-лнбо вливалась въ пілнѣтніе предѣлы Касиій-
скаго моря. 

Ile ыогли ОТПОСИТЬСЯ къ пустынному, затерянному въ пескахъ 
заиадаому Узбою, отдѣлепному отъ Оксуса обшприымъ водоемомъ, 
лишеішому признаковъ человѣческой осѣдлости и пепригодпому, 
яо миожеству пороговъ, для судоходства, тѣ сказанія писателей 
древности, извѣстныя намъ о знамепитомъ, западномъ рукавѣ 
Джнгуна, пепрерывпо по той странѣ нротекавпіемъ, берега кото-
раго быля густо заселеіш, воздѣлани, п по которому произподи-
лось судоходство,—сказанія, на которыхъ, главнымъ образомъ, 
зиждился иадѣлавшій такъ шюго яіуму Аму-Дарьинскій вопросъ. 

Бифуркація р. Аму па рукава ея: Аральское и такъ-ішывае-
мое Каспійское, періодическіе повороты ея съ запада на востокъ 
и обратно, не могли касаться русла западпаго Узбоя, который, 
будучя истокомъ озернаго бассейна, a ne продолжепіемъ рѣки, 
могъ только изсякпуть, a не поворотить куда-либо свое теченіе. 

Изучивъ топографическія и геологичѳсвія особеппости бив-
віаго Сарыкамыіпскаго водоема и возстаповивъ по шшъ древпюю 
его физіономію, вѣрнѣе къ нему, чѣмъ ІІЪ Каспійскому морю, прі-
урочить тѣ существеиныя физико-географическія черти, пзвѣст-
ныя памъ о древнемъ морѣ, которое, по словамъ арабскихъ лѣто-
писдевъ, принимало въ себѣ западные, такъ-иазываемые каспій-
скіе, рукава Аму-Дарьи. 

Земархъ въ УІ вѣкѣ переправлялся черезъ Куня-Дарью, y 
Куия-Ургепча, и слѣдовалъ нѣкоторое время по берегамъ «обшир-



ныхъ болотъ>. Масуди нъ IX столѣтіи удостовѣряетъ, «что устье 
Аму въ Каспійское или Ховарезмское море расположено всего въ 
6-ти дияхъ пути отъ Ховарезма, и что по этому рукаву Аму-Дарьи 
плавали суда вплоть до моря>. 0 «близости этого моря къ Хивѣ» 
говорятъ Эдризи въ XII в. и Гамдулла въ XIV* вѣкѣ . <Это море бы-
ло цеболыпихъ размѣровъ, 100 фарсанговъ въ окружности», п его 
«очень хорошо знаютъ» жившіе въ Ховарезмѣ: Истахри въ X в . , 
Эдризи въ XII в. и Гамдулла въ ХІѴв.,почему п пазываютъ «Хо-
варезмскимъ озероыъ или депгизомъ, т. е. моремъ». <Его гори-
зонть, во время половодій Аму, повышался пастолыю, что затоп-
лялъ окрестние сады и воздѣлапныя поля, н такое явленіе подъ-
ема уровпя воды продолжалось до-тѣхъ-поръ, пока ігриходъ воды, 
излнваемой рѣкой, не уравновѣшивался расходомъ ея отъ испаре-
ІІІЯ> (какъ удостовѣряетъ Гамдулла въ XIV в.), причемт, «вода 
его опрѣспялась» (какъ утверлсдаетъ Джепкинсонъ въ XVI столѣ-
тіи). «Берега рукава Аму, впадавшаго въ озпачешюо море», по 
словамъ Абулгази (въ XIII в.), <были покрыты випоградниками, 
воздѣланпыми полями и садами, a въ XIV в. теченіе воды по 
руслу было отведено съ Запада па востокъ, вслѣдствіе чего стра-
на Ургенчъ оиустѣла». 

ІІриведепная характеристика какъ нельзя лучше относится 
къ Сарыкамиіпскому водоему, которому арабскіе писатели присва-
ивали различныя названія: <моря Каспійскаго, Ховарезлскаго (Хи-
винскаго) и Мазапдераискаго (Персидскаго)», и, поиятно, совершен-
но нонрнмѣнима къ совреиенному Каспію. 

Картина оживлеішихъ и цвѣтущихъ береговъ западішхъ ру-
кавовъ Джигупа, нарисованная упомяііутымн писателями, вполпѣ 
соотвѣтствуетъ тому внду, который должны были имѣть въ старц-
нѵ древнія русла Аму: Куня-дарья, Дарьялыкъ или Дауданъ, лс-
ные слѣды которыхъ мы находішъ въ иредѣлахъ Хивинскаго оа-
зиса. ІІо берегамъ упомянѵтыхъ руселъ наблюдаются развалішы 
городовъ u кишлаговъ, остатки обширпой сѣти ирригаодонныхъ 
сооруженій, словомь, иесомнѣнные цризнаки древяей и богатой 
человѣческой культуры. 

Въ этой части древней дельты Аму-Дарьи зюжио намѣтить 
ту наклонпую плоскості., по которой, въ силу-ли естествепішхъ за-
коновъ тяжести н стремленія нроточпой воды распрострашіться по 
линілмъ панменьшаго сопротивленія, или въ силу закона Бэра объ 
отклонепіи рѣкъ, иди вслѣдствіе накопленія естествеішыхъ иаяо-



совъ, и.ш отъ иекусственныхъ ирешітствій, или, но нашему мнѣ-
нію, отъ веѣхъ этихъ причинъ, вмѣстѣ взятыхъ, происходнли зпа-
мепитыя отклоненія рѣки съ запада на востокъ и наоборотъ. Это 
имеппо—пространство ыежду Айбугирскимъ чинкомъ, платб Дузъ-
кырт- и Аральскими рукавами Аму. Означенная площадь представ-
ляетъ собою моіцпый конусъ отложенія рѣки, ио которому происходи-
ло «блулсдаиіе» ея рукавовъ,—явлепіе постояішо паблюдаемое па 
аллювіальпыхъ терраеахъ или дельтахъ средне-азіятскнхъ рѣкъ. 
Только въ поименованной мѣстности находятся песомпѣшШя древ-
нія русла Аму, оставивъ которыя рѣка, въполномъ своемъ объемѣ, 
направилась по теперешнимъ Аральскимъ рукавамъ. 

ІЗыше было иоказано, что западгшй Узбой былъ мѣстомъ 
послѣдняго соедшіепія Арало-Сарыкамышей съ Каспійскимъ ыо-
ремъ. Такое заключеніе о гепезисѣ Узбоя подкрѣпляется ирнсут-
ствіемъ въ Узбой-Саршсазшшской пизменпости слѣдовъ діьятелъ-
ности морсшо льда. Это оригинальное явлеиіе, рѣдко наблюдае-
мое вч, Средней Азіи, выразилось въ слѣдующемъ видѣ: па возвы-
шеипыхъ террасахъ ираваго берега Узбоя, y подошвы Малыхъ Бал-
хапъ и па плоіцади между послѣдними и Буя-Дагомъ, залегаютъ 
пакопленія угловатыхъ обдомковъ различныхъ кристаллическихъ и 
метаморфнчесвихъ породъ, какъ-то: крупно-и мелкозершгстаго гра-
нита, гиейса, діорита, иорфира, кварда, эклогита, полевого и из-
вестковаго шпата. Мѣстопахождеиія озпачешшхъ обломковъ можно 
прослѣдить въ слѣдуюіцихт, именно пуністахъ Узбой-Сарыкамвпп-
ской низмешюсти: y Айдина, ииже Бугуруджи, в п т е Топьята-
на и по западному берегу Сарыкамьішскаго солеяаго озера. Нои-
меповашшя нороды въ строепіи горпыхъ кряжей Закаспійскаго 
края пе участвуютъ, a коренпые выходы ихъ констатированы въ 
хребтахъ Султапъ-уйзъ и Буканъ-тау, па правомъ берегу р. Аму-
Дарьи. Къ упомнпутнмъ обломкамъ присоединяются прекрасные 
образцы желтыхъ, черпыхъ и бѣлыхъ кремней, ыѣсторолсденіе ко-
торихъ извѣстно вт, Усть-Уртскомъ Богурусланъ-кырѣ. Этотъ об-
ломочиый матеріалъ перемѣшапъ съ масивнымн створками вігдовъ 
Cardium и Dreissenae и съ толстостѣнными раковинами Сугепае 
fluminalis, нѣжння и полупрозрачныя створкн которой характерны 
для р. Аму-Дарьи. Озиачешшс куски горныхъ породъ и створки 
моллюсковъ былн припесены, очевидпо, на льдахъ, по білвшему 
Арало-Каспійскому проливу, нзъ поименованныхъ горпыхъ кряжей 
Хивы u отложились въ упомяпутыхъ пупктахъ при таяньи льдипъ. 
Ипого объясненія нельзя нодыскать этому иптересному явленію. 



Съ разъяеиеніемъ генезиса Узбой-Сарцказшшской пизменно-
сти u ея архитектоническаго характера, падаетъ, по нашезіу мнѣ-
нію, инимое историческое значеніе дрешшхъ поворотовъ Аму. Взіѣс-
тѣ съ тѣмъ, дѣлается очевидною непрактичпость идеи наклоне-
нія Аму-Дарьи по ея мнимому руслу въ Каспійское море. Дѣйстви-
тельно, для того, чтобы обойти обширную Сарыказшшскую котло-
вину Н ВЫЙДТІІ въ Узбой, отъ Аму-Дарьи КЪ Усть-Уртскоыу Ба-
ла-Ишему, ііеобходимо было-бы соорудить каналъ, слишкомъ въ 
300 версть длиною, a upii этомъ прорѣзывать огромныя накопле-
нія песчаныхъ бугровъ и высѣкать русло въ камнѣ. Задаваться-
же проектоыъ переполненія Сарыкамышскаго бассейна водою не-
мыслимо, такъ-какъ зто значило-бы Еозсоздавать искусствепное 
море тамъ, гдѣ ояо нсчезло отъ вліянія ыогуществешшхъ геоло-
гическнхъ причипъ. Въ то-же врезія западный Узбой въ иастоя-
щезіъ видѣ непригодеиъ для судоходства u потребовалъ-бц длин-
наго ряда каналовъ въ мелководпомъ Балхапскомъ залнвѣ, по то-
пн Баба-ходжа и вообще капиталышхъ гидро-техпическнхъ соору-
женій г.о зіногихъ мѣстахъ. Едва-ли подобное грапдіозное и доро-
го стоющее ііредпріятіе достаішло-бы тѣ вигоды, какія ожидаются 
отъ установлеиія удобпаго пути сообщепія между Россіей и ея 
средне-азіятскими владѣніями. Да, паісопецъ, потребпости этой мо-
гутъ вполпѣ удовлетворить въ пастоящес время желѣзныя дороги. 

Въ заключепіе настолщей главн я коснусь, въ пѣсколькихъ 
словахъ, вопроса о п р и ч и н а х ъ , в ы з в а в ш п х ъ о с у ш е п і о 
Т y р к м е н с к о й н и з зі е п н о с т и. Таковыхъ было, по нашему 
зінѣпію, двѣ : а) осушающее вліяиіе полярпьгхъ вѣтровъ и б) от-
рнцателыіое Движеніе почви, т. е. такъ-называезіое ея подпятіо. 

Вѣковыя колебанія почвы играютъ, па нашъ взглядъ, вид-
ную роль въ процессѣ выступанія изъ-подъ уровня ыоря различ-
ныхъ участковъ Туркменіп. Ихъ слѣдц отчетлііво выразились, 
напр., y полуострова Дарджн н вдоль юго-восточпаго побережья 
Каспійскаго зюря, которыя, надо думать, паходятсл но настоящее 
врезія въ періодѣ подпятія. Іѵъ числу прнзнаковъ этого послѣдня-
го я отпошу: 1) приподпятое положеніе яовѣйшаго горизонта пліо-
деновыхъ пластовъ пъ ущельлхъ Кюряндагскихъ горъ; 2) крюко-
образная форзіа Красноводскаго полуострова, полуострова Дарджи, 
острова Челекеня, готоваго обратиться въ полуостровъ, и крлжа 
Болыппхъ Балханъ, какъ бывшаго полуострова; 3) крюкообразная 
и пальдеобразпая форзіа множества полуострововъ, отлнчающихъ 



сѣверпый H западный берега полуострова Дарджи и смелсной части 
при-каспійскаго поберезкья; 4) узкія, чрезвычайпо длипныя бере-
говыя озера, вытянувшіяся вдоль берега Каспійскаго моря, мелс-
ду широтами Хивипскаго и Чикишлярскаго заливовъ; 5) мпого-
числепные узкіе и длинные <соры,> вытянувшіеся, нараллельпо 
продолыюй оси Ахалъ-Текинскаго оазиса, вдоль Кюрянъ-и Копетъ-
дагскаго хребтовъ; 6) характеръ устьевъ Атрека и Гюргепи, об-
разующихъ широкій поясъ болотъ, разливовъ и блуждающихъ по-
токовъ; 7) миогочисленные остатки морскихъ организмовъ и слѣ-
ды динамичесвой и статической дѣятелыюсти моря на значитель-
пыхъ высотахъ надъ совремешшмъ его гори80нтоыъ. 

Но сила стяженія земной коры выразилась въ различныхъ 
пунктахъ Туркменіи не вездѣ одинаково, такъ-какъ она постав-
лепа въ зависішость отъ иаправленія поднятій различныхъ гор-
ныхъ системъ, сходящихся въ Турменской котловинѣ, какъ будто-
бы къ цеитру, a именно: ыеридіопальнаго поднятія Урала и Усть-
Урта, гаиротнаго, или близкаго къ нему поднятія Тянъ-Шаня, 
Гиндукуша и ІІаропамиза и WNW—OSO поднятія Альбурса и 
Кавказа. Поэтому въ Туркмепской пизметюсти мозкпо прослѣдить 
нѣсколько линій излома или поворотныхъ линій, находящихся въ 
состояніи относителыіаго покоя, какъ, папр., направленіе Узбой-
Сарыкамцщской ішзмешюсти, стоящѳй, ло нашему мпѣнію, такъ 
сказать, на рубежѣ означешшхъ движепій. 

0 могуществѳннрмъ осуілаюідемъ дѣйствіи N и N 0 сухихъ 
вѣтровъ, госіюдствующихъ въ Туркменіи, говорить нечего, такъ-
какъ это фактъ обідеизвѣстный. Указанные вѣтра, обладающіо ха-
рактеромъ «фёповъ», служатъ колоссалышми насосами, которие 
постояпно вытягиваютъ вдагу изъ почвы и переносятъ ее съ вос-
тока па заиадъ. Принимая во впимапіе ничтожіюе количество 
атмосферныхъ осадковъ, выпадающихъ въ краѣ во время паивыс-
шей теавературы въ году, рѣчь можетъ идти лишь о ностоянной 
убыли води ігь Туркмеіііи, a ne о спокойпомъ ея равновѣеій. 

Вотъ иочему этой странѣ суждепо долго носить характеръ 
печалыюй пустыші, съ безоблачнимъ небомх, какъ указателемъ 
отсутствія дождя, обнажешюстыо горъ, рѣками безъ устьевъ и 
воды, ішлышми туманами, безбрежішми, сыпучими песками и мно-
лсествомъ безлсизнеппыхъ соляныхъ котловинъ. 



I I I . 

Мпиеральныя богатства Закасаійскаго крал.—Мѣсторожденія нолезныхъ иско-
паелшхъ: вефтп, сѣры, селитры, галлотрихита, озокерпта, солп новарешюй н глау-

беровой и гшіса. 

Нефтяныя мѣсторожденія Закаспійскаго края расположены 
въ песчапой низменпости, раскинувшейся y подножія Балхапскихъ 
горъ. Онѣ отстоятъ въ 30-ти верстахъ къ западу отъ Бала-Ише-
ма и Айдина, станцій закаспійской воепно-желѣзной дороги. Зале-
жи нефти обнаружііваются въ видѣ двухъ главныхъ группъ неф-
тяпыхъ бугровъ, извѣстпыхъ подъ туземпыми названіями: «Нефте-
дага» u «Буя-дага» (что значнтъ: нефтяная гора и гора красокъ), 
u иѣсколышхъ второстепешшхъ холмовъ, выдвішутыхъ поднятіемъ 
почвы, параллелышмъ главпому подпятію, котороыу Большіе и 
Малые Балхаіш обязапи своимъ происхожденіеыъ. Иородн, входя-
щія въ составъ озпачешшхъ бугровъ, состоятъ, главнымъ обра-
зомъ, изъ слапцеватыхъ, разпоцвѣтныхъ глииъ и мергелей, въ 
различной степени пропитаппыхъ пефтью и переслаивающихся съ 
крушю-н мелкозерпистымн пескаміг. Этя иослѣдніе обладаютх 
пластовымъ характеромъ, значительпо пасыщены нефтью и слу-
жатъ горизоптаміі главнаго скопленія пефти. 

Палеонтологнческія отлпчія упомяпутыхъ породъ указываютъ 
на пршіадлежпость нхъ ЕЪ той-же формаціи, къ воторой относятся 
нефтяпыя мѣсторождёнія острова Челекепя н Аптеронскаго иолуост-
рова. Ііакъ пефтяпая группа Нефте-дага, такъ н бугри Буя-дага 
являютея аптшишіалыю прииодпятыми до высоти 300 футовъ, 
причемъ головц нластовъ нефтепосиаго яруса оказались въ зна-
чительиой степеші обпажеппыми, разорванными и смытыми. 

Такая форма строеяія не(1»тяныхъ бугровъ дала возможиость 
выходу пефтя наружу, чрезъ просачиваніе ея изъ вскрытыхъ пла-
стовъ пефтянаго песЕу, слѣдствіемъ чого явились нефтяно-грязе-
выя сопки, которыя па Пефте-дагѣ расположнлись, чнсломъ около 
десяти, по продольпой оси общаго понятія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, об-
паружились выдѣлепія углеводородпыхъ газовъ и нефтяно-водя-
пыхъ ключей u т. п. пзверженія пефти. Прямымъ резулвтатомъ 
выхода пефти на дневпую иоверхность, ея оЕисленія, сгущенія, 
смѣшенія съ пескомъ и продуктами вывѣтриванія окружаюіцихъ 
породъ явились отложепія Еира u нефтянаго песчашіка, обнару-
живающіяся съ особенною мощностью въ централыюй части Неф-



те-дага. Нлощадь обнаженія пластовъ нефтеіюснаго лруса оказа-
лась болѣе вссго развитою на Нефте-дагѣ, гдѣ циркообразная до-
лина, образованная периферическою липіею отроговъ Нефте-дага, 
заняла площадь около 7-мн квадратныхъ верстъ. 

Заложенная въ 1882 году да сѣверпомь склопѣ Нефте-дага, 
буровая скважина псресѣкла свиту мергелыіыхъ, глипистыхъ и 
песчаныхъ ігластовъ нефтепоспаго яруса, падающихъ къ N подъ 
угломъ въ 30°, сь простирадіемъ W. 280°, и встрѣтила па глуби-
нѣ Gl сажепи пластъ жирнаго нефтепоснаго песку, мощиостыо въ 
3 саж. 5 футовъ, давшаго притокъ пефти въ G00 пудовъ въ сут-
ки. Нефть иолучалась удѣльнаго вѣса 0.875, темнозеленаго двѣ-
та, съ содержаніемъ керосипа въ 3 0 % . Притокъ воды въ сква-
жинѣ былъ незначнтелепъ. Эга скважида эксплуатировалась въ 
течепіе 2Ѵг лѣтъ и дала пефтп, въ круглой цыфрѣ, 250.000 
пудовъ, т. е. по сто тыслчъ пудовъ въ годъ, что составляетъ сред-
нюю суточную производительдость скважини въ 300 пудовъ, счи-
тая 300 рабочихъ дпей въ году. Изъ данныхъ, получешшхъ при 
бурепіи, оказалось, что, по мѣрѣ углублепіл, пропзводмтельпость 
скважины увеличивается. Такъ, первый ироизводителышй слой 
иефтеносііаго иеску, мощноетьювъ 2 саж., пересѣченный на глубипѣ 
12 с. 1 ([»., далъ 30 пудовъ нефти въ сутки; второй иластъ жириаго 
крупнозернастато цеску, мощяостью въ 2 саж. G фут., пройденный 
иа горизоитѣ въ 25 саж. 1 футъ, оказался съ суточпымъ прито-
комъ въ 75 пудовъ; третій лефтеносный пластъ песку, мощностыо 
ві> 3 саж. 5 фут., достигнутый на глубипахъ съ 57 до Gl сажени, 
оказа.тся, какъ было выше указано, съ нроизводительностыо въ 
600 пудовъ въ сутки. 

Въ 1884 году нроведеда была ua ІІефте-дагѣ вторая буро-
вая скважина, заложоцная въ 250 саженяхъ по простиранію и въ 
70 саженяхъ по падеяію пластовъ отъ первой буровой, имѣвшей 
дѣлыо дѳресѣчь на глубинахъ свьіше 100 сажедей пефтепосвые 
дласты, встрѣченныо первою скважииою. Пройдя свиту лесчано-
глинистыхъ породъ, згоідпостью въ 70 саж., озиачеиная скважида 
достигла на глубинѣ 75 саж. перваго производчтельнаго горязон-
та иефтеиоспаго песку, давшаго притокъ дефти въ 300 пудовъ вт. 
сутки. Къ сожалѣиію, недостатокъ денежпыхъ средствъ, отпущеп-
ныхъ на буреніе, выдудилъ остановить углубледіе скважини н не 
позволіглъ онредѣлить благопадсжность болѣе глуоокихъ горизон-
товъ ІІефтс-дага. 



Размѣры пефтяпой долины, A равно ІІ производительность 
нефтепосиыхъ песковъ другой грушш,извѣстной подъ именемъ <Буя-
дага>, не опредѣлены; но, судя по размѣраыъ антиклинально припод-
нятой u частыо разорванной или размытой складки иефтеноспыхъ 
пластовъ міоцеиоваго яруса, имѣющей продолыіую ось поднятія до 
10 верстъ, при ширинѣ около версты, можно полагать, что пер-
вые пемаловааспы. ІІебольшія отложеніл кира, нефтяпого песчани-
ка и болѣе обилышя выдѣленія углеводородныхъ газовъ замѣча-
ются въ поншкепныхъ пунктахъ этой нефтяной группы. ІІо осо-
беппо характеризируютъ <Буя-дагъ> мпогочислепные горячіе, же-
лѣзисто-щелочные ключи, бьюіціе, при темпсратурѣ кипѣнія, съ 
высоты до 200 футовъ, съ разныхъ сторонъ бугра; опи содержатъ 
концептрировашше растворы хлористаго натра и отлагаютъ окис-
лы зкелѣза, которымп, въ видѣ кори ярко-краснаго двѣта, покры-
тьі ложа и берега источпиковъ. Въ нѣкоторыхъ нунктахъ, обра-
зовались зпачителышя накоплепія охрнстихъ продуктовъ, чѣмъ и 
объясняется туземпое назвапіе <Буя-дага>, т. е. «гори красокъ». 

Кромѣ упомяиутыхъ нефтлішхъ источпнковъ, въ Закаспій-
скомъ краѣ имѣется зпачительное нефтяпое мѣсторождеиіе па ост. 
Челекепѣ, съ производитедьностью буровыхъ скважипъ въ иѣ-
сколысо сотъ пудовъ въ сутки, a также обнаруасеіш признаки не<()-
ти около Чикишляра. ІІо вслѣдствіе копкурепціи бакипской neij)-
ти, челекенскиыъ нефтянымъ источпикамъ не предвидится широ-
кой разработки, a чикншлярская нефтяная залежь зкдетъ горпой 
развѣдкн, для опредѣленія ея размѣровъ и благопадежпости. 

Почти въ центрѣ пустыпи Каракумъ, въ 200 верстахъ къ 
N отъ Геокъ-тепе, подъ 40° сѣв. ширипы и 76° восточ. долготы, 
около колодцевъ Шіихъ и Дамлы, расположено, средіі песчаныхъ 
бугровъ, мѣсторожденіе самородной сѣры. Означеппая сѣрпая за-
лежь обнаруживается въ видѣ многочисленныхъ грушіъ конусо-
образиихъ холмовъ, обладающихъ средпими вертикальными раз-
мѣрами до 40 сажепей, съ площадью оспованія отъ нѣсколькихъ 
сотъ квадратпихъ сажепей до двухъ квадратішхъ верстъ каждый. 
Подобныхъ холмсвъ пасчитывается въ указаппой мѣстпости до 40, 
почему послѣдпяя н получйла туземное названіе Кыркъ-Джульба 
(что зпачнтъ: сорокъ бугровъ). 

Въ отіюшеиіц геологическаго возраста, названное мѣсторо-
жденіе сѣры можетъ быть отпесено къ сарматскому ярусу третич-



ной почвы, если судить но отдоженіямъ слоистыхъ бѣлыхъ мерге-
лей и известпяковъ, съ отпечатказш Mactra podolica, которые 
слагаютъ подошвн сѣрныхъ холмовъ. Въ пліоценовую эпоху эти 
послѣдпіе были погружены, вѣроятно, подъ уровнемъ ыоря и соста-
вляли одно гепетическое цѣлое съ отложеніями красіто-бурыхъ 
песчано - глішистыхъ породъ, ігзъ которыхъ сложена восточная 
часть Каракумовъ. ІІо въ потретичный періодъ эта часть каракум-
скаго материка подвергалась размыву волвъ отстуиавшаго Ара-
ло-Каспійскаго моря, отторгнувшаго много бугровъ отъ бывшаго 
морского берега. Вотъ почему иѣкоторые сѣрпые холмы стоятъ 
совершенно обособленно отъ каракумскихъ чииковъ, ыежду тѣмъ 
какъ другіе сохраішли свою связь съ ішми, будучи отчасти при-
крыты краспо-бурымц глинистыми осадками, третыі-ясе совершеп-
но скрываются подъ упомянутыми паносами, обнаруживаясь лишь 
незначительными выходами на древпюю поверхяость изъ-подъ 
красно-бурыхъ отложепій каракумскаго материка-. 

Въ нетрографическомъ отношепіи въ оішсываемыхъ сѣр-
пыхъ холиахъ зіожно различить 3 яруса: 1) верхній, составлен-
пый изъ сѣрпыхъ песчаниковъ и бѣлыхъ слоистыхъ рухляковъ, 
входящихъ въ составъ внутрепней масси бугровъ, среди которыхъ 
разсѣяіш мпогочислешшя и объемистыя гнѣздовыя и жильныя 
скопленія еѣрпой породы, весьма плотпаго качества, иптенсивно 
желтаго дпѣта; 2) средпій ярусъ, образовашшй отложеніями красно-
бурыхъ слоистыхъ глинъ u ярко-окрашешшхъ яесковъ (этотъ ярусъ 
не участвуетъ во впутренпемъ строеиін бугровъ, a составляотъ его 
внѣшшою оболочку, которая въ шшхъ буграхъ соверщенпо отсут-
ствуетъ, будучи разрушена атмосферішми дѣятелями, или уцѣдѣ-
ла лишь лоскутьями, нрикрывая незначителышо часть склоновъ; 
но иптенсивпое окрашиванье, которое придается сѣрншгь буграыъ 
отложеніями отого яруса, столь характерно, что позволяетъ издали 
отличить бугры, содержащіе сѣру, отъ сосѣдпихъ холмовъ, сход-
пыхъ съ ними по рельефу и петрографическому составу, по песо-
держащнхъ сѣры); 3) шіжній ярусъ, сложенный изъ бѣлыхъ слаы-
цеватыхъ мергелей, известняковъ и песчаниковъ сарматскаго воз-
раста, образующихъ подошву бугровъ. 

Породою, заключающею сѣру, является наичаще видъ плот-
наго кварцеваго песчаника, a въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ родъ 
копгломерата, въ которомъ мелкіе листочки бѣлаго кремня сце-
ментованы аморфною сѣрою. Цвѣтъ породъ желтый съ различны-



ми оттѣнками, отъ свѣтло-желтаго или свѣтло-зеленаго до поме-
ранцево-или коричнево-желтаго. Твердость значитедьная, дохо-
дитъ до 6-тя. Порода звепитъ и даетъ нскрн отъ удара молота. 
Спайпость призматическая, изломъ раковпстый, блескъ жирный, 
стекляный. ІІо химическому составу, порода представляется сѣр-
нымъ апгидридомъ съ содержаніемъ чистой S до 8 0 % и еоотвѣт-
ственпою примѣсыо кварцеваго неску. Порода содержитъ многочис-
лениыя прослойки, примазки и желваки чистой аморфной или 
кристаллической сѣры, въ которыхъ нерѣдко наблюдаются друзы 
преіфясно образовапішхъ ромбическііхъ кристалловъ. 

ІІроцентное содержаніе сѣры въ породѣ колеблется между 
45 и 8 0 % , въ среднемъ прпближается къ 6 3 % . Замѣчепо, что 
чѣмъ ниже горнзонтъ залеганія породы въ буграхъ, тѣмъ процент-
пое содер;каніе сѣры выше. Пустую породу составляетъ бѣлый и 
еѣрый рухлякъ, шюгда плотний, по Солыпею частью слоистый и 
рыхлый, котораго твердость всегда значительно уступаетъ илотію-
сти сѣрныхъ породъ. Отношеніо пустой породы къ рудпой массѣ, 
какъ 4 : 1 . Форма залеганія сѣрішхъ породъ піѣздовая и отча-
стл жидьная, причемъ эта послѣдшія характеризуелся иепрерыв-
ыою емѣпою вздутій п съужепій. Обгемъ гпѣздъ неравпомѣрный 
іі колеблетсл отъ однон до деслтн п болѣе кубическихъ саженей. 
ІІоверхность гиѣздъ всегда, въ нѣкоторой степеші, окислена. 

Съ цѣлью практически удостовѣриться въ благонадежности 
залежи и получить данішя для подсчета запасамъ сѣры, въ оіш-
сываемомъ мѣсторождеяііі я предпришілъ развѣдку одяого изъ сѣр-
ныхъ бугровъ, для чего провелъ вкрестъ простнранія породъ раз-
рѣзъ двухсажеігаой глубииы и вскрылъ, до глубины въ 3 сажени, 
площадку въ 150 кв. саж., приблнзительио въ центрѣ бугра. Осво-
бодявъ выработку оть иустой породы, я получилъ возможность вы-
числить приблизительный объемъ обнажившихся сѣрныхъ гнѣздъ, 
который оказался равнымъ 100 кубическішъ саженямъ па 400 ку-
бовъ, вьівезешіыхъ въ отвалъ пустой породи. 

Нриппмая площадь верхияго сѣчепія бугра въ 8000 кв. 
саж., радіусъ основаяія въ 100 саж. и глубину залеганія породъ 
до 30 саж., мы получнмъ объемъ уеѣченнаго копуса упомянутыхъ 
размѣровъ, равный 400.000 куб. саженямъ, чтб, цри содержаніи 
Vs ^асти сѣрноіі иороды, дастъ до 80.000 кубовъ, или по вѣсу, 
лршшмая вѣсъ 1 куба въ 1200 пудовъ, до 100 миліоповъ пудовъ 
сѣрнаго камнл. ІІринимая-же среднее процептное содержаніе сѣрц 



равнымъ ВЪ породѣ G0%, получимъ ЦИфру ВЪ G0 МИЛЛІОНОВЪ Ііу-

довъ чистой сѣры, могущей быть извлечеішой нзъ названнаго хол-
ма. Такой огромиый зачасъ сѣры въ одномъ только бугрѣ уже 
самъ ио себѣ весьма внушителенъ; но если принять во вниманіе, 
что сѣрішхт» холмовъ, большихъ или мепьшихъ размѣровт,, насчи-
тывается до 40, то МОЛСІІО съ поліюю осіювателыюстыо заключить 
о необыкновешіоыъ богатсгвѣ описаігааго сѣрнаго мѣсторожденія. 

Кроиѣ каракумскаго сѣрпаго мѣсторожденія, залежи сѣры 
встрѣчаются во многихъ другихъ пунктахъ Закаснійскаго края, 
какъ, напр., около Карабугазскаго залива, гдѣ они обпаружива-
ютсп въ видѣ сворадическихъ включеній чистой аморфной сѣры, 
разсѣянныхъ въ буромъ и голуооыъ мергелѣ, слагающемъ обривы 
прибрѳжнаго озера Кукуртъ-ата. Въ видѣ незначительныхъ скоп-
леній сѣра извѣстна y подпожія Келятскихъ горъ, на западномъ 
склопѣ Кюряндага, около устьевъ р. Атрека, около Бала-Ишема, 
станціи Закаспійской желѣзиой дорогн; но всѣ эти мѣсторожденія 
пе имѣютъ проыышленпаго зпаченіл. 

Селитряныя мѣсторожденія обпаруживаются въ видѣ ис-
кусственшлхъ насышшхъ кургановъ, расположенныхъ въ различ-
ныхъ пупктахъ Ахала, Атека и Мѳрва, изъ коихъ осмохрѣны зшою 
два холма y Аннау, вт> 10-тіг верстахъ отъ Асхабада и въ У 2 вер-
стѣ отт. желѣзной дорогн, н одшіъ холмъ въ Имама-бабіл, на 
срѳдпемъ теченіи Мургаба. Эти холмы вполнѣ аиалогичіш съ Ди-
гальскимъ курганомъ, изслѣдоваішымт, академикомъ Абихомъ око-
ло озера Урмін, въ Персіи, изъ котораго нерсндское правитель-
ство вывариваетъ отличпыхъ качествъ селитру. Ио заключенію 
академика, оші служили мѣстомъ сожжепія и погребеііія древнихъ 
гвебровъ. Разрѣзъ вт, 6 саж. глубипы и шурфы въ 2 саж., зало-
женпые на днѣ разрѣза, даютъ возможностг, изучить внутреппеѳ 
строѳніе кургаповъ. Грунтъ ихъ состоитъ изъ рыхлой, тошсозем-
.тистой глины, цвѣта бураго, мѣстами красповатаго. Въ верти-
кальномъ разрѣзѣ обиаруживается рядъ горизоптальпыхъ слоевъ 
сѣрой золи, перемѣшанной съ обуглепішми часхичками костей, 
осколками гончарной посуды и отпечатками па глинѣ зеропъ 
ячменя, пшеіщцы я стеблей соломы. Эти слои чередуются съ ко-
роткими прослойками древеснаго угля, чернаго цвѣта, также пе-
ремѣшанпаго съ остатками обуглившихся костей, прослойками, 
имѣющиміі общее горизонтальпое паправленіе и иостеценпо съужи-
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вающимися на колдахъ. IIa дневной поверхности замѣчается тон-
кая кора кристаллической u аморфной селитры, выіделоченной 
дождяыд изъ почвц кургаповъ. ІІроцентное содержаніе селитры въ 
почвѣ кургаиовъ колеблется отъ 2 до 5°/0. -

ІІо размѣрамъ своішъ наиболѣе выдаются: одішъ холмъ на-
сыііиой, эллнпсоидальной формы, въ урочищѣ Иыамъ-бабы, съ 
длинною осью въ 150 саяс. и короткою въ 30 саженей, и 2 кур-
гана около Аішау, конусообразнаго шіда, съ высотою до 10 саже-
ней u діаметромъ основанія до 60-тн саженей. Вычисливъ объемъ 
упомянутыхъ холмовъ и предположивъ въ нихъ двухпроцептное 
содержаніе селитры, получимъ приблизительный завасъ ея около 
полумилліона пудовъ. 

Мѣсторожденіе шллотрихита (желѣзистыхъ квасдовъ) рас-
положено въ 20-ти верстахъ къ сѣверо-западу отъ Кизылъ-Арвата, 
въ одноыъ изъ ущелій Кюрянъ-дагскаго хребта. Гал.тотрнхитъ об-
наруживается въ видѣ пропластковъ въ глинистомъ сланцѣ, при-
чемъ онъ явственно окрнсталлизовапъ въ длинвыя, ннтевидныя 
недѣлимыя, бѣлаго или слегка зелеповатаго цвѣта. Вкусъ сладко-
вяжущін, блескъ стеклянын, твердость 2,5. ІІриготовлеппыя изъ 
него краски отличались необыкновенною лркостью, боі-атствомъ от-
тѣиковъ и прочпостью цвѣта. Судя по выработкѣ, оставленной на 
склонѣ горы, длнною въ 10 саженей, шириною въ 2 сажени, 
вышияою въ 1 сажень, сложенной изъ папластовапій галлотрихи-
та, можно разсчитывать на благопадежность этого мѣсторожденія. 
Вслѣдствіе близоети къ желѣзяой дорогѣ названная залежь легко 
доступна для экспдоатаціи. 

Озокеритъ (горный воскъ) залегаетъ въ центрадьной части 
Нефте-дага, на площадн, около 50-ти десятинъ, въ видѣ тонкихъ 
жилъ н пропластковъ отъ 1-го, до 2-хъ и 3-хъ дюймовъ толщи-
ны, заключенныхъ въ слоистыхъ мергеляхъ и глинах-ь. Встрѣча-
ется въ болѣе ІІОІДІШХЪ , гяѣздовыхъ скоплепіяхъ, достигающихъ 
двухфутовой толщнны, въ песчапомъ наносѣ, пракрываіоідеііъ 
осеиую, наиболѣе возвышенную часть Нефте-дага, н является 
уже во вторичной фазѣ своего обрдзованія, какъ продуктъ вшю-
са іі отложенія подзеыными нсточннками. В ь первомъ случаѣ пред-
ставляетъ аморфную разность, темнобураго нли смоляно-чернаго 
двѣта, a во второмъ отличается крупно-зерпистимъ сложеніемъ, 



цвѣтомъ OTL зеденовато-бураго до луково-зеленаго. Блескъ воско-
вой. Очепь мягокъ и гибокъ. Удѣльный вѣсь 0,95. Образовался 
путеиъ иодзешюй переработки, сгущенія и окисленія мѣстной пеф-
ти, содержащей значительпый процеитъ парафина, иродукта, вхо-
дящаго, главпымъ образомъ, въ составъ озокернта. 

Для опредѣлепія благонадежпости разсматриваемаго мѣсто-
рождопія, требуется глубокая шурфовка или развѣдка буровыми 
скважинами. 

Залежи самосадочной поварснной соли встрѣчаются въ чрез-
вычайномъ изобиліи вдоль юго-восточнаго побережья Каспійскаго 
моря, начиная оть Красноводска до устьевъ Атрека, какъ, напр., 
па Красповодской косѣ, во внутренпихъ озерахъ острова Че-
лекепя, на сорахъ полуострова Дарджи, па площади бывшаго Хи-
винскаго залива и пр. Вездѣ онѣ являются продуктомъ сгущенія 
и испарёнія маточішхъ разсоловъ Каспійскаго моря. В ь указан-
пыхъ пунктахъ соль служитъ предметомъ разработки и вивоза въ 
Ваку н на Сальянскіе рыбные промысла. 

Изъ мѣсторождеиій повареппой соли, расположсппихъ впут-
рн страіш, заслуясиваетъ вниманія дластовая залежь ея, паходя-
ідаяся вблизи иовой афгапской грапицы, въ 15 верстахъ къ S отъ 
колоддевъ Акрабатъ. Въ этой мѣстяости соль оиііаруживается въ 
видѣ моідпыхъ яаслоепій на днѣ двухъ глубокихъ ІІ оСширішхт. 
котловииъ, имѣюідихъ до 1,000 фут. глубіпш, при общей длипѣ 
свшпе 50 вер. и 10 вер. гаирипи. Качество соли древосходпое д ею 
спабжается паселеніе не только Морвскаго, Нендинскаго д Теджен-
скаго оазисовъ, но и сосѣдпихъ областей Афганистана н Хорасана. 

Влиже къ раіопу желѣзподорожиаго пути расіюло/кепо мѣсто-
рождедіе пластовой самосадочдой соли, пересѣчешюе на протяже-
ній С-тд верстъ конпожелѣзпою дорогою, соедипяюпіею ІІефте-
дагъ сч. Бала-Ишемомъ, стандіею желѣзяой дороги. Оио занимаетъ 
плоідадь до 20 кв. верстъ и заключаетъ запасъ солд (около 200 
ыилліоновъ пудовъ). 

Залежь глауберовоіі соли находится въ МервсКомъ оазисѣ, въ 
8 верстахъ отъ Ііарабаты, станціи жѳлѣзной дороги, гдѣ оиа обна-
руживается въ видѣ мощпаго, кристаллическаго, спаружи вывѣтрѣ-
лаго осадка, па днѣ котловипы, окружеппой песчаными буграми. 
Соль по качеству иревосходная, свободная отъ иосторониихъ дри-
мѣсей, a благояадежность мѣсторождепія не подлежитъ сомпѣиію. 



Мѣсторожденіе розоваю и бѣ.іаго гипса, превосходнаго каче-
ства, расположено въ полуверстѣ отъ Красноводскаго залива, въ 
одномъ изъ ущелій Кувадагскихъ горъ. Залежь пластовал, чрез-
вычайпо мощная и весьма доетупная для разработки. Гипсъ вы-
возится въ Баку н па Закаспійскую желѣзную дорогу. 

Сообщеніе A. В. Елисѣева объ его путешествіи по Азіят-

ской Турціи *). 

ІІослашшй осепыо 1886 года, на соединешшд средства И м п. 
Русскаго Географическаго и Палестішскаго Оиідеетвъ, въ Малую 
Азію длл евязанія ыоихъ аитропологичесідіхъ ыаблюденій надъ 
народами Востока, произведеішыхъ уже въ прѳжпія ііутешествія, я 
прошелъ Малую Азію поперекъ отъ Алекеапдреттскаго залива до 
Самсуна. Направленіе это было отчасти обусловлсио политическиыъ 
состоядіемъ страны, a отчасти и тѣмъ обстолтельствомъ, что на 
этомъ пути пикогда пе была нога антрополога. ІІачавъ свое путе-
тествіе язъ Александретты, я іірошелъ черезъ Аптакіэ, Алеипо, 
Хамламъ, Азасъ, Килисъ, Айнтабъ, хребетъ Кара-дагъ, далѣе— 
черезъ Беэснэ, Эркепекъ, Гюзепс, Малатію, Харпутъ, Кебапъ-ма-
денъ, Эскишеръ, Хекимъ-ханэ, Аладжу, Деликташъ и платб Узуиъ-
яйла до Сиваса, a оттуда, черезъ Токатъ и Азіасію, до Самсуиа, 
дѣлая неболі.шія экскуреіи въ стороиу отъ дороги. Результатами 
путешествія были: детальное описапіе всего пути съ геогпостиче-
скими и біологическими замѣткаыи, отчасти разсмотрѣяіе іюсѣ-
щенныхъ мѣстностей въ археологическомъ отношеніи н сиедіаль-
пое изслѣдованіе ихъ ш> аптроиологическомъ отпошеиіи. Самое 
географлческое обозрѣніе пройдеиной части Малой Азіи было про-
нзведено съ точкя зрѣнія антрополога: оыо имѣло дѣлью рѣше-
ніе вопроса, насколько дадпыл географическія условія способство-
валн появленію или развитію тѣхъ или другихъ этнологическихъ 
особепностеіі. Пройдеішый путь далъ возможность отчасти ысяол-
ндть порученіе ГІалестлнскаго обідества—нзслѣдовать вдутреіі-
нія части Апатоліи, лежащія на линіи прямого пути изъ Кавка-
за въ Святую землю, a также порученіе Географическаго Обще-
ства—собрать свѣдѣнія о русскихъ колоніяхъ вь Малой Азіи. 

Исполненіе послѣдияго поручедія дало отридательние резуль-
' ) СооСщеиіо было сдѣлапо въ общемъ собрапіп Отдѣла 16 аиваря 1887 г. 


