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КРАТКШ ОЧЕРКЪ 

САШРКДНРЛГО BiOBIIfl ВТ) СВЯЗИ а В10ГРЩРСТВО«1. 

и. М. Слуцкаго. 

Виноградное вино своимъ происхолсдешемъ обязано глу
бокой древности. Во многихъ cicasaHiHXb и предан1яхъ древ-
н^йшей эпохи можно натолкнуться на существован1е и опи-
canie способовъ приготовлен1я различныхъ хм^льныхъ напит-
ковъ вплоть до благородиФйшаго изъ нихъ—продукта вино
градной лозы. Уже за долго до Р. X. въ коментар1яхъ дре-
вне-бактр1йок.ой зендъавесты и въ сутрахъ древней ведхйской 
литературы встречаются довольно детальныя данныя о спосо-
бахъ приготовления, значен1и и истор1и вина, которое тогда 
уже называлось божественнымъ напиткомъ, обязаннымъ своимъ 
происхождешемъ милости боговъ. Значительно позже, не вы
ходя еще изъ легендарныхъ основан1й, вино создало себ'Ь осо
бый культъ, воспринятый греками изъ фрак1йскихъ и фрипй-
скихъ религШ, подъ иокровительствомъ сына Зевса и Деме-
тры, бога Вакха или Бахуса, Либера у Римлянъ. Въ сочине-
н1яхъ этого времени довольно ясно формулируются естествен-
ныя услов1я культуры виноградника, физ1ологическое зяаче-
Hie вина, способы приготовлешя различныхъ видовъ его и сор-
товъ. Важное значеше вина для эпохи древнихъ грековъ обри
совывается въ различныхъ народныхъ праздненствахъ, устраи
вавшихся въ честь этого, называвшагося божественнымъ, на
питка. Дюниссш въ Аттик* поел* перваго выжимaнiя божест
венной влаги, anecTepin въ Афинахъ при розлив'б готоваго 
перебродившего вина, либералш въ РимЬ въ март*—времени 
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n.B'feTeHia винограда, привлекали въ Грещю и Римъ со всЬхъ 
концовъ изв-Ьстнаго въ то время Mipa огромную массу поклон-
риковъ и адептовъ Энея съ его вакханками, силенами, сати
рами и безконечнымъ весельемъ, вытекавшимъ изъ этого чуд-
наго напитка. Потреблете вина и вм-ЬстФ съ т'Ьмъ улучше-
Hie его природы и качествъ чрезвычайно распространилось 
въ то время, вино сделалось настольнымъ и необходим'Ьйшимъ 
напиткомъ самаго б'Ьдн'Ьйшаго поселянина; но излишества въ 
его употреблеши уже тогда вызвали реакцш и протесты ц*-
лыхъ народностей, какъ напр., спартанцевъ, совершенно вы-
ключившихъ его изъ своего обихода. Борьба двухъ крайно
стей—излишества въ употре6лен1и вина и полнаго воздержа-
шя вылилась въ философской школ'Ь, пропов15дывавшей необ
ходимость ум'Ьреннаго потреблен1я винограднаго вина и исхо
дившей изъ пoлoжeнiя что, ,,подъ вл1ян1емъ вина, челов'Ькъ 
вначал^Ь поетъ какъ птица, зат-Ьмъ превращается въ льва и, 
паконецъ, становится осломъ, а посему всяк1й умный субьектъ 
въ мирное время долнсенъ развивать въ ce6t подъемъ духа и 
веселое настроеше птицы ум'Ьреннымъ потреблен1емъ вина, въ 
воинственныхъ приключен1яхъ свою природную храбрость онъ 
можетъ усугубить бол^е усиленными дозами напитка, недо-
водя себя излишествами до полонсен1я скота", или, какъ это 
формулировалось на Руси,-,,до полол£ен1я ризъ." Перифразы 
этого положен1я повторяются въ сказан1яхъ о Hot, посадив-
шемъ первую лозу, въ талмудическомъ сказан1и , ,Вид'Ьше Ва-
руха," въ поучен1яхъ Meeoдiя Патарскаго, и въ пашихъ оте-
чественныхъ произведешяхъ: „Отчего уставися винное пит1е", 
и въ малорусскихъ и б'Ьлорусскихъ народныхъ нредашяхъ и 
разсказахъ вплоть до известной сказки Льва Толстого. Не 
вдаваясь подробно во всЬ легенды, сказан1я и болФе современ-
ныя сочинешя о происхозкден1и культуры виноградной лозы и 
физ]ологическомъ значен1и виннаго напитка, мы долл{:ны лишь 
остановиться немного на главномъ достоинств'Ь впна— его бла-
готворномъ вл1яши на организмъ человека при ум^ренномъ 
употреблеши. Начиная съ древняго врача Асклешада, всЬ зна-
MeHHTiflfflie изслФдователи челов'Ьческаго организма и его па-
тологическйхъ изм'Ьнетй, какъ Гуфеландъ, Сиденгеймъ, Бро-
унъ, Вирховъ и друпе единодушно ириходятъ к ъ заключен1ю, 
по словамъ нашего знаменитаго химика Менделеева, что 
,,ум'Ьренное и своевременное пользоваше виномъ можетъ при-



носить свою несомненную пользу," а при болезняхъ „вино 
лучше многихъ лекарствъ возвращаетъ силу, ускоряетъ пульсъ 
и усиливаетъ некоторый выделешя", всл'Ьдств1е чего во мно
гихъ случаяхъ, напримеръ при тифе ,,ныне врачи постоянно 
прописываютъ вино больнымъ, даже детямъ при различныхъ 
болезняхъ, а при выздоровлеши вино применяется очень ча
сто, и врачамъ известно, какъ жадно пьютъ лучш1я старыя 
вина больные и какъ съ каждымъ глоткомъ возвращаются 
силы больного, причемъ вина въ этихъ случаяхъ даже мало 
опьяняютъ". 

Это убе5кден1е, смутно проявлявшееся у первыхъ потре-^ 
бителей вина, утвердившееся въ сознан1и древне-греческаго и 
римскаго пер1ода, признанное въ переходную эпоху, про
державшееся въ неизменномъ виде черезъ весь пер1одъ сред
невековой ншзни, нашло блестящее подтверждеше во всехъ 
няучныхъ изследовашяхъ современной энохим1И, физ1олог1и и 
патолопи. Въ благотворномъ вл1ян1и умереннаго употреблен1я 
хорошаго винограднаго вина на здоровый и больной организмы 
теперь никто уже несомневается, вино сделалось необходимымъ 
и постояннымъ спутникомъ культурнаго человека и все усил1я 
и работы научнаго Mipa въ отношенш изследован1я вина кло
нятся къ улучшен1ю методовъ его производства, къ выпуску 
въ обращете безукоризненно-полезнаго напитка, къ сохра-
нешю въ вине лучшихъ свойствъ, кои могутъ быть извлечены 
изъ виноградной лозы, и къ борьбе со зломъ, проистекающимъ 
отъ неумереннаго потреблен1я и распространешя недоброка-
чественныхъ или фальсифицированныхъ винъ. Научное изсле-
доваше вина породило огромную сер1ю трудовъ и целую ли
тературу, посвященную культуре виноградника. 

На западе Европы научнымъ и законодательнымъ поряд-
комъ выработаны весьма определенный и детальныя системы, 
предназначенныя для оберенсешя потребляющаго класса отъ 
злоупротребленШ производителей, при выпуске вина. Каждое 
значительное средоточ1е винодел1я имеетъ центральныя наблю-
дательныя станц1и съ научно-подготовленными изследователями 
потребляемаго вина и съ правительственными чиновниками, 
на обязанности коихъ находится борьба съ появляющимися 
недоброкачественными напитками. Каждый потребитель име
етъ полную возможность легко ознакомиться съ содерлсашемъ, 
целесообразностью и вд1ятемъ употребляемой имъ марки вина, 



— 4 — 

и нигд* марка не им^еть такого важнаго и опред^леннаго 
8начен1я, какъ въ Западной Европ-Ь. 

.Производители, приноравливаясь къ такому порядку ве
щей въ силу сложившихся обстоятельствъ и услов1й, вынулс-
дены идти на встр'Ьчу современнымъ требован1ямъ и высокой 
культур-Ь западныхъ массъ и выпускаютъ вино, даже въ его 
Сол^е низкихъ сортахъ и ц'Ьнахъ, справедливо пр1обр'Ьвш1я 
свою завидную репутащю. 

Общая историческая отсталость нашей родины и эконо
мическая ея скудость должны были, конечно, сказаться и въ 
данной отрасли отечественной д'Ьятельности. Правильное вино-
flinie сравнительно появилось у насъ очень недавно и нахо
дится еще въ зачаточномъ и младенческомъ cocTonHin. Распо
лагая значительными и богатМшими районами, пригодными 
для культуры виноградной лозы, и выпуская уже теперь въ 
обращеше серьезное количество винограднаго вина, мы все 
же доллшы сознаться, что правильной постановки виннаго 
д15ла у насъ почти не суш,ествуетъ и потребитель нетолько 
мало га1.антированъ отъ употреблен1я мало пригоднаго напитка, 
но ему очень трудно пр1обр*сти изъ отечественныхъ произве-
дешй вино, вполне удовлетворяющее вкусовымь, химическимъ 
и физ1ологическимъ требован1ямъ. Правда, что этому снособ-
ствуетъ и низк1й средн1й уровень знан1й потребляющаго боль
шинства, но BM'feCT'fe съ т^мъ малодоступность спец1альныхъ 
научныхъ трактатовъ по винод15л1ю и незначительное коли
чество энохимическихъ лаборатор1й усугубляютъ преграду меж
ду требован1ями потребителей и пр1обр'Ьтен1емъ доброкачествен-
ныхъ винъ. 

Въ Poccin замечается почти полное отсутств1е популяр-
ныхъ издан1й, по коимъ потребляющая масса хотя отчасти 
могла бы ознакомиться со свойствами и качествами столь рас-
пространеннаго напитка. Этотъ проб'Ьлъ несомненно воспол
нится въ самомъ непродолпсительномъ времени, пока же въ 
народномъ обращен1и имеется невероятное количество недо-
брокачественныхъ винъ, почти ежедневно обнаруживаются 
производители напитка безъ малейшаго признака виноград
наго сока, и далее возможны так1е чудовищные факты, какъ 
оффищально обнаруженный недавно въ Москве, а именно—вы-
лускъ Москвой винъ въ двойномъ количестве противъ при
воза его туда изъ виноградныхъ областей. 
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Вообн;е трудность npioopeTeHifl вполн* доброкачественнаго 
вина ощущается въ весьма серьезной степени и даже въ Mt-
стахъ произрастан1я виноградника и производства вина никто 
негарантированъ въ доброкачественности потребляемаго на
питка. Въ этомъ отношен1и даже таше, бол^е старинные ви
ноградные районы, какъ Бессараб1я, Крымъ и Кавказъ, очень 
мало еще ушли впередъ. Трудность щюбр^тевхя доброкаче-
ственныхъ винъ, коими могла бы быть такъ богата Росс1я, въ 
особенности ощущается медицинскимъ м1ромъ, вынужденнымъ 
рекомендовать своимъ кл1ентамъ заграничные напитки, кои 
такъ легко могли бы заместиться нашими отечественными 
произведешями. Въ виду этого, каждое новое изследоваше на-
шихъ винъ, какъ бы оно нибыло незначительно само по 
себе, пр1обретаетъ большое значеше для общаго дела, обога-
щаетъ наши скудныя знашя и ступенью за ступенью подви-
гаетъ насъ къ той высоте винодел1я, на коей находится ви
ноделие въ Западной Европе. Средняя Аз1я сравнительно еще 
недавно явилась серьезнымъ центромъ винодел1я, какъ для 
местнаго потреблен1я, такъ и для вывоза, и последн1й уси
ливается съ каждымъ годомъ. 

Весьма подходящ1я климатичесшя услов1я, бэльшое ко
личество пригодныхъ для культуры лозы земель, важное эко
номическое значен1е этой культуры для населен!я, улучшен1е 
путей сообщен1я—вся совокупность благопр1ятныхъ причинъ 
и сложившихся обстоятельствъ слулштъ залогомъ успеха и 
широкаго проп,ветан1я виноградарства какъ въ некоторыхъ 
отделахъ бухарскихъ владешй, такъ, въ особенности, въ 
Самаркандской области, являющейся важнейшимъ центромъ 
производства и вывоза вина. Важное значен1е виноградар
ства для края побудили Председателя Самаркандскаго обл. 
Статистическаго Комитета, Графа Н. Я, Ростовцова, обратить 
особенно серьезное вниман1е на улучшеше культуры винограда 
всеми доступными средствами, въ ряду коихъ предварительно 
намечено возможное изсдедоваше обращающихся въ торговле 
самаркандскихъ винъ, популяризащя культуры виноградника 
и производства винъ высокихъ качествъ. Результатомъ этихъ 
заботъ Его Схятельства явились—опытъ изследован1я, ,,Виногра
дарства въ Самаркандскомъ уезде'* д^йствит. члена Стати
стическаго Комитета Н. М. Вирскаго, и нacтoящiй трудъ о 
самаркандскомъ винодел1и на основашя анализовъ Магарач-
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ской энохимической лаборатор1и при Император. Никитскомъ 
сад*, отнесшейся съ особымъ вниман1емъ къ просьб* Графа 
Н. Я. Ростовцова о производств* упомянутыхъ анализовъ. 
Кром* винъ, въ названную лаборатор1ю были посланы, такяю 
для анализовъ, образцы почвъ изъ подъ виноградниковъ Са
маркандской области. Результаты этихъ анализовъ пока не 
получены зд*сь. 

ХимичесЕсое изсл'Ьдован1е различныхъ винъ нетолько слу-
житъ для опред'6лен1я и показашя процентныхъ отношешй 
составныхъ частей вина и для опред'Ьлен1я большей или мень
шей пригодности его для обп];аго потреблен1я, но, основываясь 
на точномъ знан1и химическаго состава, казкдый постоянный 
потребитель вина, а въ особенности врачъ въ практик* л*че-
шя, им^готъ полную возможность ор1ентироваться въ большой 
масс* различныхъ сортовъ винъ для отбора т*хъ сортовъ, кои 
лучше могутъ усваиваться даннымъ организмомъ съ бол*е 
благод*тельнымъ на него вл1яшемъ, и для устранешя отъ него 
т*хъ винъ, кои или недобракачественны, или, при налич
ности хорошихъ условШ, на ряду со своимъ хорошимъ вл1я-
н1емъ, еще въ большей степени вредно отзываются на организм* 
присутств1емъ частей, не всякимъ удовлетворительно усваивае-
мыхъ, или даже вредно отражающихся на н*которыхъ. Для по-
нимашя лицамъ, неим*ющимъ научной подготовки, и для уясне-
шя ими прилагаемыхъ аналитическихъ таблицъ, считаемъ необ-
ходимымъ предпослать н*сколько словъ о значен1и различныхъ 
химическихъ составныхъ частей или соединен1й въ вин*. 

Необходимо зам*тить, что содержан1е различныхъ состав
ныхъ частей и количественное отношеше ихъ между собою 
въ одномъ и томъ же сорт* или марк* вина крайне непо
стоянны и допускаютъ значительное колебаше. Изм*няющ1яся 
изъ году въ годъ почвенныя услов1я, способы уяббрешя зе
мли различными ингред1ентами, способы вылсиман1я винограда, 
его xpanenin и розлива, вызываютъ несоотв*тств1е различныхъ 
частей вина. Но, какъ бы значительны эти колебан1я нибыли, 
все зке казкдый сортъ вина сохраняетъ характерный особен
ности своего букета, цв*та, густоты и д*йств1я на организмъ, 
такъ что является полная возможность установить cpeднiя 
нормы для казкдаго сорта винъ и при анализ* таковыхъ вы- . 
д*лить ненормальный прим*си отъ естественнаго присутств1я 
природный частей. Хотя хим1я до сего времени недаетъ все-
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стороннихъ и точныхъ данныхъ относительно вс^хъ состав-
ныхъ частей вина, въ особенности летучихъ эфировъ, обусло-
вливающихъ такъ называемый букетъ его, но все же успехи 
энохим1й при серьезномъ изсл^доваши винъ почти вытеснили 
дегустащю, то-есть испытан1е вина пробой. Посл^дшй способъ 
определен1я качества применимъ лишь для испыташя вкусо-
выхъ ощу1цен1й, вызываемыхъ виномъ, и onpeptf leHiH возраста 
вина, что до сего времени хим1и недоступно. Но такъ какъ 
определеше вкуса вина дегустаи,1ей требуетъ большой опыт
ности и спец1альнаго навыка въ д^л* и притомъ не поддается 
никакимъ теоретическимъ соображенгямъ и опред'Ьлен1ямъ, то 
мы этотъ способъ вынунгдены обойти и перейти непосред' 
ственно къ строго научному анализу—химическому, ограничив
шись лишь краткой дегустативной заметкой о классификац1и 
различныхъ винъ по способу дегустац1и. 

Бабо классифицируетъ вина на шесть группъ, каковыя 
мы и приведемъ въ своемъ обзор*. 

1). Отборныя вина изъ самаго высокаго качества виногра
да, богатаго сахарными веществами, разлагающимися невполн* 
и отчасти остающимися въ вин* въ свободномъ состояши, 
ч^мъ обусловливается вкусъ вина и его особенная д-Ьнность. 

2). Ликерныя вина, также сладшя, но путемъ искус-
ственнаго прюстановлен1я разложен1я сахара чрезъ добавлеше 
въ сусло значительнаго количества алкоголя. Въ отношенш 
качества эти вина значительно уступаютъ первой групп*. 

3). Букетныя вина заключаютъ въ себ* самое незначи
тельное количество сахару, им*ютъ слегка кисловатый вкусъ 
и особенный ароматъ-букетъ, зaвиcящiй отъ естественнаго при-
сутств1я эфирныхъ маслъ, извлекаемыхъ изъ винограда или 
являющихся продуктомь разложешя, вызываемаго сЬрымъ гриб-
комъ Botvutis cinerea въ колсиц* виноградныхъ ягодъ. 

4). Кр'Ьпк1я столовыя вина близко подходятъ по составу 
къ первымъ двумъ группамъ, но необладаютъ ихъ букетомъ 
и вкусомъ и ц'Ьнятся значительно ниже предъидущихъ винъ. 

5). Легк1я столовыя вина—самая обширная группа и 
т^етъ бол^е серьезное значен1е, такъ какъ они именно слу-
жатъ главнымъ образомъ для общественнаго, въ особенности 
народнаго употреблен1я, какъ наприм'Ьръ, въ Крыму, Бессара-
6iH и на Кавказ*, гд* они на м*ст* выпиваются въ разм*-
рахъ отъ 50 до SO^o общаго количества производства. 
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6). Такъ называемый вина для: рабочихъ arbeiterweine— 
группа самаго низкаго достоинства съ ничтожнымъ количе-
ствомъ алкоголя, экстрактовъ и значительнымъ coдepжaнieмъ 
кислотъ. 

Существуютъ, кром* того, еще друпя классификац1и въ 
отношен1и способовъ приготовлен1я винъ, какъ наприм., Эмиля 
Biapa, группирующаго вина на три отдела: а) cyxifl, в) ли-
керныя, с) шипуч1я; или Вушарда, д^лящаго вина на: а) кр^бп-
шя, в) терпк1я, с) шипуч1я и, кром* того, на им'Ьющ1я букетъ 
или безъ онаго. 

По цвету же вина вообще делятся на красныя, розовыя 
и белыя. 

Принимая за норму первую классификащю, для опред*-
лешя среднихъ нормъ присутств1я въ различныхъ винахъ 
составныхъ частей и соотношен1я ихъ между собою, вырабо
тана химическая классификащя винъ въ зависимости отъ ха-
рактерныхъ особенностей ихъ составныхъ частей. 

Главныя нормальныя составныя части вина, обусловли-
вающ1я степень его крепости, удельнаго веса, отчасти вкуса 
и присутствующ1е во всехъ видахъ и сортахъ винъ—алкоголь, 
свободныя кислоты, экстрактивныя вещества, минеральныя 
частицы и глицеринъ, поддающ1яся точному определешю. Иъ 
красныхъ винахъ, сверхъ того, обязательно присутствуюгъ ду-
бильныя и красящ1я вещества, а въ сладкихъ—сахаръ. 

При описан1и составныхъ частей вина, необходимо иметь 
ввиду принятый способъ исчислешя во всехъ анализахъ винъ, 
заключающ1йся въ томъ, что количество алкоголя измеряется 
"/о-ми въ 100 весовыхъ частяхъ и, на ряду со всеми осталь
ными составными частями, количество ихъ выралсается въ 
граммахъ, заключающихся въ 100 кубическихъ сантиметрахъ 
лшдкости. 

а) Алкоголь—самая существенная часть вина, обусловли
вающая его действ1е на организмъ, укрепляющая и сохраняю
щая напитокъ и дающая ему возмолшость выдерлсиваться, при 
благопр1ятныхъ услов]яхъ, безъ ра.злол1ен1я. Происхол{,ден1емъ 
своимъ спиртъ обязанъ сахару, развивающему при броженш 
до 4 0 7 0 безводнаго алкоголя Jlynniie сорта винъ развиваютъ 
въ себе естественнымъ путемъ вполне достаточное количество 
спирта, более же низк1е сорта нуждаются въ искусственномъ 
спиртоваши, каковую операцш, собственно говоря, не следуетъ 
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считать за фальсификац1ю, такъ какъ зд*сь къ вину доба
вляется его существенно - необходимая часть совершенно того-
же химическаго содернсан1я, какъ и заключающаяся въ са-
момъ BHHt>, и недостающая въ немъ. Содерн£ан!е спирта въ 
вин* колеблется значительно между крайними пределами. Въ 
то в])емя, какъ столовыя французск1я вина содержатъ отъ б 
до 8°/о алкоголя, ташкентсюя б*лыя отъ 9 до 1 2%—-Рислингъ 
содержитъ его до 14,5"/о. Донсыя, астраханск1я, бессараб-
сшя, с*верныхъ долинъ Крыма, Черноморскаго иобереисья, 
кавказск1я заключаютъ въ себ* отъ 6 до Ю^/о спирта и 
только вина съ юлснаго берега Крыма бол-Ье богаты алкого-
лемъ. При выдерн{,иван1и винъ изъ года въ годъ некоторое 
количество спирта теряется, главнымъ образомъ чрезъ хими
ческое соединен1е съ свободными кислотами вина, а отчасти 
улетучиван!емъ чрезъ сгЬнки деревянной посуды, и потеря эта 
доходитъ до 3 0 % общаго содержан]я спирта въ вин*. 

б) Глицеринъ въ естественномъ вид* образуется въ вин* 
при брожен]и и им*етъ т*сную связь съ развивающимся спир-
томъ въ полномъ числовомъ соотношен1и съ посл*днимъ. По 
Пастеру, на каждые 51.1] граммовъ спирта въ вин* обра
зуется 3.154 грам. глицерина. Присутств1е всякаго избытка 
глицерина, нарушающее эту пропорщю, моисетъ быть см*ло 
приписано постороннелу добавлен1ю—фальсификащи, допускае
мой некоторыми производителями для облегчешя сбережешя 
вина, но крайне нежелательной въ виду отрицательныхъ свой
ствъ глицерина на организмъ, 

с) Экстрактъ, получаемый въ сухомъ вид* при выпариванш, 
поел* отгонки вс*хъ летучихъ частицъ, доллгенъ им*ть пр]ят-
ный запахъ, напоминающШ въ красномъ вин* св*л:еиспечен-
ный хл*бъ, а въ б*ломъ—бульонъ. Экстрактъ им*етъ валсное 
значен1е, обусловливая густоту вина и его питательное свой
ство. Въ составъ экстракта входятъ вс* красящ1я, сахари
стый, камедныя и вообще нелетуч1я части, Колебашя содер-
жан1я экстрактовъ въ вин* весьма значительны. Количества 
экстракта колеблются между 1.1"/о до 3.3"/о, причемъ наи
меньшее количество зам*чается въ донскихъ, астраханскихъ, 
бессарабскихъ и елисаветпольскпхъ винахъ, а наибольшее—въ 
южно-берел{,ныхъ Крыма, Побережья Чернаго моря, Эриван-
ской губерн1и и, въ особенности, въ н*которыхъ средне-аз1ат-
скихъ винахъ. 
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д) Свободныя кислоты, вкдючающ1я въ себ* группы ки
слотъ, кроме нижепоименованныхъ, находятся въ вин* въ ко
личеств* отъ 0,45 до 1,5^0. Содержан1е летучихъ кислотъ 
имеетъ обратно пропорц1ональное oTHonienie къ спирту и по
этому для избежан1я избытка образован1я кислотъ, обыкновенно 
бедныя вина спиртуютъ. 

е) Летуч1я кислоты—уксусная, валерьяновая, масляная 
и проч. совершенно нежелательны въ вин* и являются про-
дуктомъ такъ называемаго забол*ван1я вина, то есть, его вто-
ричнаго брожешя при обраш,ен1и вина въ уксусъ. Максимумъ 
летучихъ кислотъ въ вин* не долженъ превышать 0 , 2 ^ 0 и даже 
при этомъ услов1и вино им*етъ уже ясный характерный вкусъ 
и запахъ уксуса. 

t) Виннокаменнап и виноградная кислоты, въ вид* вин
наго камня, содержатся въ вин* въ среднемъ до 0,2<'/о. 

q) Янтарная кислота въ количеств* 0,15 до 0,17°/о при- , 
сутствуетъ въ каждомъ вин*, но бол*е точное опред*лен1е 
ее трудно поддается химическому анализу и обыкновенно вы
пускается при обш,ихъ аналитическихъ работахь, какъ неи-
м*юш,ая серьезнаго значен1я. 

li) С*рная кислота, противъ коей им*ются серьезный про-
тивупоказашя, въ вид* соединешя соли Катя, крайне нежела
тельна въ вин* въ избыточномъ количеств* и нормой для есте
ственнаго присутств1я ея сл*дуетъ считать отъ 0,019 до 0.054"/о 
с*рнокал1евой соли, хотя нер*дко попадаются вина и съ содер-
жашемъ до 0,1°/о, что приписывается предварительному ле-
чешю с*рой виноградника, забол*вшаго оид1умомъ и въ здо-
ровомъ вин* неим*юп];аго м*ста. Практикуюш,1йся способъ 
гипсован1я вина значительно развиваетъ содержаше с*рной 
кислоты и, при содержаши посл*дней свыше 0,-2*'/о, избы.токъ 
ея даетъ ясное указан1е на гипсоваше вина. 

i) Фосфорная кислота и хлоръ, присутств1е коихъ обна-
рул^ивается въ вин*, неим*ютъ значен1я по своей незначи
тельности, доходяш,ей для первой до 0,25 —О,35°/о и для вто-
раго до 0,002—0,00970. 

j) Зола—твердый части, остающхяся поел* пережиган1я 
экстракта, заключающ1я въ себ* исключительно минераль
ныя вещества, им*етъ щелочную реакц1ю и количество ея ко
леблется мел^ду 0,05 до 0,36''/о. Въ красныхъ средне-аз1ат-
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скихъ винахъ минеральныхъ солей заключается отъ 0,28 до 
0,377о, а въ б^лыхъ отъ 0,156 до 0,31°/о. 

к) KpacHni,ifl, дубильныя, пектиновыя и б*лковыя веще
ства трудно поддаются химическому анализу и выходятъ изъ 
пределовъ научно-практическаго обзора, давая возможность оп
ределять цветъ и терпкость вина только путемъ дегустацхи. 

Все эти более или менее важныя составныя части вина 
по Альмедингену вполне исчерпываютъ задачу изследован1я 
и даютъ достаточный данныя и указан1я для опреяелен1я нор-
мальнаго содерлсан1я частей въ вине и уклонен1я отъ нормы 
неестественнымъ вызреван1емъ винограда или путемъ искус-
ственнаго добавлен1я различныхъ ингред1ентовъ, въ числе ко
ихъ сохаръ и спиртъ играютъ наиболее безвредную роль. 

Основываясъ на этихъ данныхъ, мы имеемъ возможность 
выработать средн1й теоретически анализъ идеальнаго вина, 
сравнительно съ коимъ легче выясняются все уклонен1я въ 
обе стороны отъ нормы анализовъ винъ, подлежащихъ нашему 
разбору и входящихъ въ пределы нашей задачи. 

Составъ идеальнаго вина представляется въ следующемъ 
виде: 
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столов. 
Краен, 
столов. 

Сладк1я.| 

0,9970 

|0,9959 
1,0384 

9,71 

9;58 
14,62 

7,702 

7,607 
.609, 

2,:!78 

2,621 
12,498 

|0,502 

0,490 
10,774 

0,509 

0,525 
0,501 

0,107 

0,105 
0,104 

0,227 

0,262 
10.749 

0,186 

0,199 
,0,980 

0,387 

0,223 
4,384 

0,234 

0,036 

0,036 
0,036 

Исходя изъ этой таблицы, мы можемъ выводить заклю-j 
чен1я въ пользу или вредъ того или другого вина въ зави
симости отъ количества содержашя въ нихъ желательныхъ 
или ненгелательныхъ частей, неговоря уже о томъ, что совер
шенно постороншя, неприсущ1я натуральному вину, примеси, 1 
неукладывающ1яся въ рамки данной теоретической схемы, | 
доляшы быть отнесены непосредственно къ фальсификащи. • 
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Колебан1я состава различныхъ винъ отъ данныхъ настоя-
щей таблицы им*ютъ значительные размеры во всЬхъ сор
тахъ винъ и въ различныхъ странахъ, но при наблюден1и и 
изсл-Ьдоваши необходимо обратить особенно строгое вниман1в 
на увеличен1е вредныхъ составныхъ частей, какъ, напр., сЬр-
нистая и литуч1я кислоты, кои въ известныхъ пред'Ьлахъ 
только терпимы въ вин*, но присутств1е ихъ все-же крайне 
нежелательно, а при избытк* ихъ, по наносимому ими вреду, 
прямо долягно исключить вино изъ употреблен1я, точно также, 
какъ и прим*сь свободнаго глицерина въ количеств* выше 
естественной нормы. 

Прим*сь сахару неим*етъ вреднаго значешя; наоборот ъ, 
онъ улучшаеть питан1е, такъ какъ способствуетъ усиленной 
перистальтш кишокъ, усиливаетъ д*ятельность желудка и же-
лезъ, выражаясь въ увеличен1и ихъ отд*лен1й, и даже д*й-
ствуетъ какъ мочегонное. На больныхъ, истощенныхъ и ма-
локровныхъ, сахаръ въ вин* им*етъ особенно благотворное 
вл1ян1е. Самый распространенный способъ безвредной фальси-
фикащи вина заключается въ разбавлен1и вина водою, что 
вполн* доступно разсл*дован1ю дегустащей и оно можетъ быть 
сочтено вреднымъ лишь въ случа* проистекающаго въ немъ 
обильнаго развит1я летучихъ кислотъ, выражающагося въ бы-
стромъ noMyTH*HiH вина. Въ посл*днемъ случа* вино ни-
коимъ образомъ недолжно быть выпущено для потреблен1я. 

Дубильная кислота очень р*дко обнарулсивается въ бЬ-
лыхъ и сладкихъ винахъ и обязательно присутствуетъ въ 
красныхъ, обусловливая ихъ терпкгй вкусъ, служа показате-
лемъ до изв*стной степени ихъ достоинствъ. Посл*днее обстоя
тельство нер*дко побулсдаетъ винод*ловъ добавлять въ вино 
бол*е или мен*е значительный количества танина, что безу
словно недолжно быть допускаемо. 

Избытокъ золы можетъ слулшть показателемъ присут-
CTBifl постороннихъ минеральныхъ прим*сей и въ такихъ слу-
чаяхъ требуется серьезное аналитическое изсл*доваше для 
выяснешя присутств1я вредныхъ минеральныхъ веществъ. 

Для сравнешя съ выше пом*щенной схемой считаемъ по-
лезнымъ, прелгде ч*мъ перейти къ анализу самаркандскихъ 
винъ, привести н*сколько анализовъ лучшихъ заграничныхъ 
и русскихъ винъ, могущихъ служить показателемъ нормаль-^ 
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ныхъ уклонешй въ содержанш въ вин* различныхъ состав-
ныхъ частей. 

Прилагаемые анализы русскихъ винъ извлечены изъ ру
ководства Саломона, пим^щены въ энциклопедическомъ сло
варе Брокгауза, въ очеркахъ винод'Ьл1я Балласа и приняты 
большинствомъ руководствъ по винод'Ьл1ю, какъ нормы. 

А н а л и з ы р у с с к и х ъ в и н ъ . 

Вина. 
*5 

m 

3 

Я ш о 
О) 

н а 
о f 
2 ° 
о в 
О 

Я « 
о и 

05 

а 
а 
& 
И" Б И 

а. 
й X се 

о 

о <= 

и: 
о 
М 

I. Крыма. 

берегъ. 
а) краен, 
в) бЬ.1ыя.' 
с) дессерт' 

ныя . ' 
2) Долины] 
а)красныя 
в) б'Ьлыя 
в)десеерт 

ныя . f, 
II. Бесса-

pa6iu. 
а) краен. 
В ) бФлыя 

III. Дона. 
а) крася; 
в) б^лыл 
j r . Кав

каза. 
а) краен, 
в) бБдыя 

0,9939 
0,9927 

1,040 

0,9964 
0,9939 

1,0390 

0,9941 
0,9922 

1,ЭТ8 
1,061 

0,9962 
0,9953 

13,30 10,7i!0,621 
14,85:11,860,492 

12,92! 

11,19 
11,88 

15,33 

11,20 
11,61 

11,03 0,493 

8,93 0,638 
9,54 0,616 

1 
12,14 0,667 

8,79 0,544 
9,470,577 

2,761 
2,569 

14,925 

0,638 
0,589 

0,232 

2,4090,324! 
2,317 ' 

8,06 5,02 0,340 
9,65' 7,30 0,525 

11,92 9,04 0,484 
13,1810,43 0,414 

5,540, 

2,266 
1,614! 

8,333 
1,640 

2,745 
2,977 

0,510 

0,505 

0,329 
10,437 

0,250 
0,312 

0,449 
0,519 

1,223 

6,554 

3,234 

0,387 

7,260 
8,260, 

0,272 

0,143 

0,209 

0,186 

0,507 

0,142 
0,100 

0,111 

Ю,174 
0,174 

0,660 

0,140 
0,092 

0,024 
0,131 

0,047 
0,135 

0,112,0,182 0,034 
0,119|0,185|0,026 

!0,053:0,017 

0,267 
,0,204 

0,426 

0,065 0,1800,028 0,217 
|0,085 0,118 0,029|0,220| 

0,1010,041 0,022 

0,060 0,188 и,031 
0,080 0,162 0,024 

0,050 0,129 0,011 
0,0220,0711 — 

0,314 

0,199 
|0,175 

0,140 
0,250 

|0,089 0,130 0,046 0,265 
0,121 0,122 0,026:0,246 

I I I 
Въ данной таблиц* обращаютъ на себя особенное вни-

маше донсюя вина скудостью содерлсан1я спирта, причемъ 
среднее содерл;ан1е алкоголя въ остальныхъ винахъ соста-
вляетъ 10,19 граммовъ, достигая максимума въ 12,41 гр въ 
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дессертномъ вин* Крымской долины. Общая кислотность не.зна-
чительно превышаетъ среднюю норму вышеозначенной теоре
тической аналитической таблицы Экстрактивныя вещества' 
им^ютъ весьма значительное колебан1е, въ сладкихъ винахъ 
далеко недостигая нормы и преобладая въ красныхъ, что вполн* 
естественно зависитъ отъ присутств1я недостающихъ въ б'Ьлыхъ 
винахъ дубильныхъ и красящихъ веществъ. Въ ущербъ содер-
жашю алкоголя, донсюя вина отличаются богатствомъ саха-
ристыхъ веществъ. Обилхе летучихъ кислотъ въ дессертномъ 
вин* долины Крыма заставляетъ скептически относиться къ 
его достоинствамъ, а минимальнымъ количествомъ ихъ отли
чается красное донское вино, что можетъ быть приписано зна
чительному количеству сахара, препятствующему развит1ю ле
тучихъ кислотъ. Въ общемъ русск!я вина даютъ весьма бла-
гопр1ятныя показашя и могутъ внолн* удовлетворять самымъ 
щепетильнымъ и разнообразнымъ вкусамъ при услов1и нахож-
ден1я въ обращеши вполн* натуральныхъ винъ, со вс*ми ихъ 
естественными достоинствами и недостатками. 

А н а л и з ы е в р о п е й с к и х ъ в и н ъ Т а и р о в а . 

Назван!» винъ. 
и 

а 
= >7 
л S 
3 <̂  

ГРАММОВЪ ВЪ 100 КУБ. САНТИМЕТРАХЪ 

о 
СО 

2 н о 
S в я 

Й 
я а, 
if в ч 

В S 

а .3 
« 5 

а, 
CS S о 

Феслау 5 б'Ьлое , 
/ красное 

Токайское 
Русгеръ . 
Самородное 
х'ейнокое . 
Мозельское 
1огаписбергеръ 
Штейнбергеръ 
Рюдесгеймеръ 
Асмаисгейзеръ 
Либфрауэнмильхъ 

(красныя 
Итальянок!)! I б-Ьлын 

\ ликерныя 
Лакрима-Кристи . . 
М а л ь в а з 1 я . . . . 
Марсала 
Хересъ 

875 
1876 

1869 
1868 

1861 
11868 
1868 
1868 
11842 

1868 

1,0000 
1.0000 
1,0967 

0,9977 
0,9977 
1,0465 

11,0390 
1,0305 
0,9952 

0,9945 
0,9934 
1,0207 

|0,9947 
1,0162 

— 11,0048 

U,00| 2,48 
11,50| 2,48 
15,44;27,2а! 
11,58 
14,22 
11,45 
1У,06 

9,38, 
11,46 
12,05 

9,64 
11,00 
12,69 
14,48 
16,99 
11,30 
1й,30 
19,60 
20,51 

2,11 
5,03 
2,29 
1,' 

15,54 
12,98 
11,88 

2,84 
2,70 
2,35 
2,10, 
9,о6 
1.99 

35,66 
5,56 
4,06 

0,270 

0,170 
0,200 
0.190 
0,310 
о,зоо| 

|0,620|0,230 
|0,500|0,2001 
0,530 
10,710 
0,700 
0,450 
0,610 
0,060 
0,810 
;о,630| 

0,310,0,480 

0,246 
0,262 
0,359 
0,314 
0,118 
0,4о2 
0,446 

!0,680 
0,593 
0,602 
0,730 
0,683 
0,553 
0,430 

0,470 

0,063 
0,167 

0,043 
0,036 

0,2С0! 
0,091 
0,238: 

0,177 

23,7Ь: 

1,98 

10,00| 
8,07 
6,781 

1,69, 
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Малага . . . 
Портвейнъ . 
Мадера . . 
«Вино Санто» 
Санторинское 
Кипрское . . 

1860 1,0126 
— 11,00401 

18701,0188 
1,0442 
1,0130' 

17,15 
19,80 
18,76 
17,27 
9,27 

14,861 

27,14 
8,71 
6,71 
9.30 

13,36 
8,59 

0,585 
0,210' 

0,3254 
0,2323 
0,326 

0,810| 
0,330 
,0,800 
i0,690| 
0,547 

0,79,0,6921 

0,170 
0,709 
0,685 
0,561 
0,62 

0,137 19,47 
4,82 
3,88 
6,74 
9,82] 
3,70 

Доходящее въ Херес* до 17 граммъ, громадное количе- ; 
ство алкоголя, находящееся въ другихъ сортахъ между 8 и ; 
16 граммами и падающее до 7 гр. въ незначительномъ коли-; 
честв* сортовъ, заставляетъ предполагать еще бол*е высокое ' 
содержан1е спирта въ св*жемъ вин*, такъ какъ данная та- | 
блица явилась результатомъ анализовъ выдеряшнныхъ винъ, ^ 
утратившихъ съ течен1емъ времени значительную долю спирта,,; 
что особенно можетъ относиться къ вину «Либфрауэнмильхъ. 
1842 г., такъ что въ общемъ можно считать, что загранич-
ныя вина алкоголемъ значительно богаче вс*хъ русскихъ винъ, \ 
но не естественнымъ развит1емъ спирта въ сусл*, а путемъ ис- | 
кусственной алкоголизащи. Это зам*ченное преобладаше с;1ир-| 
та можетъ относиться и къ содержанш эстрактовъ, заключаю-1 
щихся, напр., въ Мальваз1и въ огромномъ количеств*—35,66 | 
граммовъ, что должно быть приписано добавлен1ю сахара, осо- i 
бенно щедро снабдившему Токайсшя вина и Малагу. Знамени- | 
тыя вина—Мозельское и Лакрима-Кристи весьма б*дны экстрак-1 
тивными веществами, въ особенности первое, что препятствуетъ 1 
ихъ употреблен1ю въ медицинской практик* всл*дств1е незначи-, 
тельной ихъ питательности. Минеральный вещества въ боль-1 
шинств* винъ предерживаются близко къ норм*, небудучи^ 
разсл*дованы въ н*которыхъ сортахъ и достигая максимума; 
въ Кипрскомъ. \ 

Большинство винъ крайне б*дны виннокаменной кисло- • 
той, а также глицериномъ, достигающимъ максимальной нормы \ 
въ Мадер*. . :| 

Главная характерная черта европейскихъ винъ—сахари-3 
стость и незначительность присутств1я летучихъ кислотъ, обу- i 
словливаетъ ихъ достоинства, не говоря уясе о С1(ецифиче-| 
скихъ букетахъ, отличающихъ заграничный вина. 

Переходя къ анализамъ самаркандскихъ винъ, считаемъ * 
необходимымъ зам*тить, что посл*дн1я до сего времени весьма , 
мало научно разсл*дованы и даже наличные анализы произ- \ 
ведены при особенно н е б л а г о п р 1 я т н ы х ъ услов1яхъ. Д*ло въ i 
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Назван1я 

винъ. а. 

й 
о 

5. 

« о ! 
*) in ; 

100 КУБ. ОАПТИМЕТРОВЪ СОДЕРЖАТЪ ГРАММОВЪ, 

S о 

о. а 

си 
g 

l4 

и 
[9 
О , 
в 

5 со pa 

в 

й 

о . 

ев 
О 

Б % л ы я в и н а Ф и л а т о в а . 

Султаии . 
Риелингъ 
Сотериъ . 
М ускатъ. 
Ханское . 

J892|0,V914 
i0,9917 
0,»903 
1,0158 
1,0454| 

13,97. 
14,82 
14,48 
16,49 
15,62 

11,10 
11,77 
11,50 
13,10 
12,33 

2.297 
2,314 
2,283 
9,468 

16,710, 

0,905 
0,734 
0,824 
1,1 14 
0,990, 

0.672 
10̂ 643 
!0,705 

0,177 
0,197 
0,177 

0,585 [0,150 
|0,405|0,116 

0,186 
0,200 
0,211 
О,'.'38 
0,310 

0,188 
0,203 
0,131 

0,107 

0,011 
0,024 
0,015 

0,01.5 
6,87 

14,16| 

К р а с н ы я в и н а Ф и л а т о в а . 

Пти-Вердо . 
Саперави . 
Чарасъ . . . 
Пти-Вердо. 

1894 0,9933, 
189210,9942' 

0,9942 
0,9929 

15,22 
13,85 
14,19 
15,16 

12,09 
11,00 
11,27 

2,986 
3,079 
3,114 
3,240 

0,959 
10,887 
!0,796 
0,901 

10,628 
6,687 
0,855 
0,799 

0,258 
0,186 
0,244 
10,231 

0,274 
j 0,280 
0,286 
0,309 

0,029 
0,058 
0,154 
0,126' 

0,008 
0,014 
0,018 
0,011 

томъ, что noflBepraBmiflCH анализу вина были отправлены Ма-
гарачской энохимической лаборатор1и въ неудовлетворительно 
закупоренной посуд* и въ такомъ вид* предварительно про
держались въ лаборатор1и бол*е года, причемъ во многихъ 
винахъ получилось помутн*н1е, указывающее на развит1е ле
тучихъ кислотъ въ пути и въ лаборатор1и. При отправк* вина 
въ лаборатор!ю, Секретаремъ Статистическаго Комитета была 
принята необходимая предосторозкность, а именно,-—вс* сорта 
винъ были отправлены въ двойномъ ассортимент*, отд*Л!'НО 
образцы изъ погребовъ винод*ловъ и изъ лавокъ розлитое 
вино, обращающееся въ торговл*. Изъ 62 бутылокъ отпра-
вленнаго вина 17 образцовъ въ пути разбилось и анализу 
подверглись лип1ь 45 бутылокъ, результатомъ чего явились 
сл*дующ1я таблицы, 

Т А Б Л И Ц А I. 

Анализъ винъ, взятыхъ изъ погребовъ випод*ловъ. 
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Б ^ л ы я в и н а П о р о х о в с к а г о . 

Мускат. Алек, 
Ба1т1ари . . 
Фусайнэ . . 
Султанп . . 
Васарга . . 
Султаыислад, 

18920,9914 
0,9906 
0,9934 
0,9892 
0,9919 
1,0736 

12,73 
16,22 
9,74 

14,63 
12,11) 

10,11 
12,88 
7,74 

11,62 
9,62 

13,65110,84 

1,706|0,670 0,731 
2,648 0,990 0,482 о;09 
1,429 0,836 0,585 0,3350,347 

0,20910,282 0,110 0,016 
' ' "7 0,227 0,095 0,011 

0,022 0,010 
2,0010,697 0,487 0,104 0,17910,097 0,018 

1,680 0.634 0,606 0,102 0,288!0,102 0,008 
18,367 1,001 0,65ур,12710,364|0,127 0,002116,29 

К р а с н ы Я в и н а П о р о х о в с к а г о . 

Птп-Вердо 
Чарасъ . . 
Саперави 
Фусайнэ . 

1891 10,9915 
189210,9927 

0,99421 
0,99361 

17,82 
13,28 
1.5,36 
10,47 

14,15 
10,55 
12,20 
8,32 

2.320 0,918 0,614 0,127 0,250|0,157|| 
2,398 1,010'0,628!о,111 
3,519 0,893'0,727!0,207 
2,510 0,844 0,797 0,113 0,247|0,156|0,012! — 

0,26б|0,139 0,013| 
0,806j0,lb0|0,02li — 

0,014 — 1 

Т А Б Л И Ц А 11, 

Анализъ винъ, пр1обр'Ьтенныхъ въ лавкахъ. 

Назван1я 

винъ. 

о, 
1=; 

100 КУБ. САНТИМЕТРОВЪ СОДЕРЖАТЪ ГРАММОВЪ: 

п S 

Нов § 
о 

о 

а . 

о. 
05 

CD 

в в 
G, 

ш 

в 
5 

о 
G 
А 
н ^ 

ч 
и = 
= =5 

2 
сг в 
«3 S 
о й 

g o 

в с< 
. р 

в ч 

Н о 
се 
ч 
о 

со 
в S 

га 

03 

св 
о 

СЗ •} 
Е-

о 
1 \ 

в 
>{Ч 

п 
с? а 
О! 5 

I >̂  

0 I 
1 § 

Б Ъ л ы я в и н а П о р о х о в с к а г о . 

Султапи . . . 
Бахт1ари. . . 
Васарга . . . 
Фусайнэ . . . 
Мускат.Алек. 
Султаниолад. 

0,9897 
0,8996 
0,9930 
0,9982 
0,9891 
1,0075 

11,70 
16,48 
12, .45 
9,61 

10,02 

9,29 
13,09 
9,81 
7,63 
7,96! 

14,88111,82 

1,896 0,832 0,256 0,238 0,116Ю,042 
0,825 0,525 0,090 0,207 0,189 0,017 

0,668 0,218[0,290 0,137 0,036 
0,283 0,443 0,004 

,659|0;б52|9,68010,199;0,27б!0,097Ю,015 
7,023 0,855 0,643 0,17210,20610,175 О,— 4,12 

+ 
С - ) -

1,6 
( - ) :1,5 

К р а с н ы Я в и н а П о р о х о в с к а г о . 

Саперави. 
Чарасъ. . 
Фусайнэ . . 
ГГти-Вердо , 
Согд1аиа . , 

0,9936 16,29 
0,9932 14,34 
0,9924 
0,9934 

10,98 
14,26 
11,42 

12,89 
11,39 
8,66| 

11.33 
9,07 

3,H32;i,405!0,846|0.]69 0,288 0,152 0,045 
2,528;0,864:0,657 0,134 0,252 0,262 0,090 
2,46010,822 0,712 0,103 0,250 0,169 0,042 
2,779|1,011 0,810 0,118 0,277 0,184 0,048 

12,820jl,231 0,780 0,131 0,382 0,297 0,012 5,20| 

( - ) + 
( - ) 
(-) 
( - ) 

<1,5 
.1,5 
.1,0 
.1,0 
.1,5 
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Б % л ы я в и н а Ф и л а т о в а . 

Сотернъ . . . 
Мускатъ сух. 
Султапи . . . 
Риелингъ . . 
Ыуск. Венг. 

0,9878 
0,9908 
10,9937 
|0,9918 
1,0356 

13,33 
16,14 
11,26 
12,04 
17,02 

10,59 
12,82 
8,94 
9,56 

13,55 

2,279 
2,561 
2,361 
2,5921 

14,796 

0,825 
0,876 
1,017 
0,908 

0,715 
0,700| 
0,742 
0,885 
10,481 

0,134 
0,176 
0,186 
'0,165 
0,102 

0,235 
0,207 
10,177 
0,190, 
0,268 

0,167 
0,120 
0,199, 
0,142j 

jo,039: 
0,008 
0,016 
0,018 

12,20 
+ 

«1,1 

«1,; 

К р а с н ы я в и н а Ф и л а т о в а . 

Саперави . 
Пти-Вердо . 
Ханское . . 

0,9913^13,95 
0,9955116,27 
1,0197113,32 

11,08 2,757 
12,92 3,433 
10,58: 9,1301 

0,78V>|0,868 
0,801 0,861 
1,212,0,862 

0,122 
0,242 
0,283 

0,223 0,262 
10,373 0,131 
0,186,0,135 

0,022 
0,066 
0,006 4,06 

(-) 
+ 

( - ) 

Б t л ы я в и н а Т о л о ч и н о в а . 

20 Султани . 0,9930 14,62 11,53 2,91610,751 10,817!0,213 0,1910,218 0,012 — ( - ) 

К р а с н ы я в и н а Т о л о ч и н о в а . 

Столовое №1. 
Фусайнэ . . , 
Чарасъ • . . . 
Ханское №30. 

|0,9941 
0,9955 

14,62| 
13,43 
11,84 

l,0378!l4,82 

11,61 
10,67 
9,42 

11,77 

2,662 
2,886 
2,697 

12,768, 

i 

0,817|0,201 
0,780'0,114 
0,765^0,129 

i;i94;o,715 0,235 

0,874 
1,025 
0,809 

10,196 
0,358 
0,276j 
0,321 

0,162 
0,319 
0,308 
0,086 

10,054 
10,069 
0,038 11,6 f 

При изсл^дованш самаркандскихъ винъ обнаруживается 
весьма отрадный фактъ, а именно—ни въ одной изъ анализи-
рованныхъ пробъ вина не обнаружено никакихъ признаковъ 
вредной фальсификащи. Испытан1я на салициловую кислоту, 
столь распространенную въ винахъ Европейской Росс1и, на свин
цовый сахаръ, каменноугольныя краски не дали химику Мага-
рачской лаборатор1и никакихъ показан1Й. Точно также необ-
наружено искусственнаго добавлешя глицерина и дубильныхъ 
веществъ. Общимъ заключешемъ при детальномъ разсмотр'Ьн1и. 
самаркандскихъ винъ является уб'Ьжден1е, что вообще самар-
кандск1е винод-Ьлы выпускаютъ въ обращен1е вина въ ихъ на-
туральномъ вид*, не прибегая ни къ какимъ способамъ увели-
четя доходности винoд*лiя, путемъ вредной или безвредной 
фальсификащи, и въ виду этого 11отребляющ1й и медицинск1й 
м1ръ, вм*ст* съ докторомъ Текутьевымъ, давно высказавшимся 
во врачебной практит* за некоторые сорта самаркандскихъ 
винъ, можегъ относиться съ полнымъ довФр1емъ, какъ къ са-
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маркандскимъ винод^ламъ, такъ и къ выпускаемому ими въ про
дажу вину. Обнаруженное же анали.зами н-Ькоторое добавле-
Hie свободнаго алкоголя вызывается, повидимому, стремле-
н1емъ винод^лонъ къ сбережен1ю винъ при хранен1и ихъ въ 
н'Ькоторыхъ неудовлетворительныхъ подвалахъ и, въ особенно
сти, въ пом'Ьщен1яхъ лавокъ, приноравливаясь къ особымъ усло-
в1ямъ климатическихъ и бытовыхъ основан1й. Избытокъ по-
сторонняго сахара отчасти слуяситъ для той-ИгС ц^ли, но глав
нымъ образомъ для придан1я вину вкуса, бол'Ье подходящаго 
къ заграничнымъ дессертнымъ винамъ, что можетъ быть от
несено къ нелге-пательному подралсан1ю. 

Относительно избытка летучихъ кислотъ, почти во всЬхъ 
винахъ, обнаруженныхъ какъ химическимъ анализомъ, такъ 
и дегустащей, химикъ Магарачской лаборатории, ироизводивш1й 
приведенные анализы, приходитъ къ заключен1ю, что появле-
н1е ихъ сл^дуетъ приписать, обратившей на себя oco6ei'Hoe 
вниман1е, ,,плохой укупорк* бутылокъ, въ коихъ пробки были 
весьма малы и дурного качества: изъ многихъ бутылокъ вино 
сочилось черезъ пробки", а следовательно возможна была диф-
фуз1я атмосфернаго воздуха, вcлeдcтвie чего вино чрезъ за-
кисан1е въ большинстве бутылокъ помутнело. Химикъ допу-
скаетъ даже, что эта болезнь уксуснаго закисашя могла прои
зойти нетолько во время транспорта, но и после предвари-
тельнаго заболеван1я вина въ подвалахъ. Почти вполне здо-
ровымъ виномъ, свободнымъ отъ избытка летучихъ кислотъ, 
следуетъ признать лишь № 11 Бахт1ари, винодела Порохов
скаго, съ содержан1емъ не свыше 0,097 гр. Въ остальныхъ 
винахъ 1соличество ихъ привышаетъ Vio"/" и достигаегъ гро-
мадныхъ размеровъ въ № 12 (0 ,335) въ Фусайнэ Порохов
скаго лю, обнарул{:ивающемъ сильную кислотность даже и безъ 
химическаго анализа. Въ другихъ отношен1яхъ все вина По
роховскаго первой таблицы не являются подозрительными, 
исключая лишь того-лге № 12, въ которомъ можно предпола
гать разбавлен1е водою, такъ какъ на ряду съ незначитель-
нымъ содерлсан1емъ спирта и экстракта, золы въ немъ больше, 
чемъ во всехъ другихъ винахъ, исключая лишь одно сладкое 
Оултани Лл 1 5. Этимъ избыткомъ воды и недостаткомъ въ спирте 
и экстракте можно объяснить такое сильное закисан1е вина 

4 Муската Филатова на техъ же основан1яхъ молено также 
заподозрить въ paзбaвлeнiи водою. 
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Недостаточность въ количеств* высланныхъ пробъ вина 
не дала возможности лаборатор1и сделать необходимый поля-
риметрическ1я опред'6лен1я тростниковаго сахара, что въ осо
бенности желательно было при изсл'Ьдован1и вина Порохов-
скаго, 11 Согд1ана, им^ющаго 12,820 гр. экстракта, тогда 
какъ сахара въ немъ было определено по Фелингову реактиву 
лишь 5,20 гр.,—очень мало, что заставляетъ химика предпо
лагать присутств1е значительнаго количества прибавленнаго 
тростниковаго сахара или другого аналогическаго веш;ества. 

Вообще опыты приготовлен1я самаркандскими виноделами 
сладкихъ винъ нельзя считать вполне удачными и не дости
гающими искомой цели—выработать въ винахъ натуральные 
цветъ, вкусъ и компактность. 

Недостаточность винъ для анализовъ вызвала также суще
ственный пробелъ—малое изследован1е на присутств1е сахара, 
что определено было лишь въ сладкихъ винахъ. 

На присутств1е сернокислаго кал1я было произведено гип-
coBanie лишь въ винахъ второй группы, взятой г. Вирскимъ въ 
лавкахъ. Такъ какъ натуральныя вина по Martis'y заключа-
ютъ отъ 0,194 до 0,583 граммовъ сернокислаго кал1я на литръ 
и норма, установленная французскимъ правительствомъ для 
гипсованныхъ винъ требуетъ, что-бы вино не содержало более 
2-хъ граммовъ сернокислаго кал1я на одинъ литръ, а въ против-
номъ случае такое вино не допускается къ продаже, то все 
самаркандсшя вина, подвергавш1яся анализу, какъ показы-
ваетъ вторая таблица, следуетъ считать въ этомъ отношен1и 
доброкачественными, какъ содержащ1я значительно меньше («) 
двухъ граммовъ въ 1000 куб. сантиметровъ. Изъ 24 анализовъ 
второй таблицы въ одинадцати пробахъ почти въ половине об-
щаго количества найдены следы свободной сернистой кислоты. 

Хотя и незначительное, но полное несоответств1е хими
ческаго состава однихъ и техъ-же сортовъ въ обоихъ табли-
цахъ заставляетъ пр1иск11вать подходящее объяснеше для конста-
тированныхъ разницъ и более подходящими причинами намъ 
кажутся следующ1я. Анализы аналогичныхъ сортовъ винъ 
производились на пробы различныхъ разливовъ за разные годы, 
такъ какъ изъ лавокъ были взяты пробы свежихъ выпусковъ 
1894 года, а и.зъ погребовъ были отосланы пробы выдержан-
ныхъ винъ 1892 года, а Пти-Вердо Пороховскаго даже 1891 
гола, такъ что, помимо естественной разницы въ винограде 
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различныхъ годовъ, одни и т^же сорта винъ, при различныхъ 
способахъ выдерживан1я въ подвальныхъ бочкахъ, или въ ла-
вочныхъ бутылкахъ, могли сами по себ* видоизменять свой 
химичесюй составъ до значительныхъ разм^ронъ, и если по
следнее не особенно замечается, то это обстоятельство мо
жетъ служить лишь рекомендац1ей выпускаемаго въ обраще
ше вина и его постоянства и устойчивости. Затемъ, конечно, 
плохая укупорка бутылокъ въ путь и вл1ян1е диффуз1и и не-
доброкачественныхъ пробокъ на вино, могли вызватъ так
же различные эффекты. Наконецъ, несоответств1е содерлган1я 
спирта можетъ быть приписано отчасти различному вл1янш 
бочекъ и погребовъ при неодинаковыхъ услов1яхъ, а главное — 
неравномерному искусственному добавлешю алкоголя въ раз
личные разливы, въ зависимости отъ субъективныхъ взгля-
довъ и предназначаемыхъ целей у различныхъ виноделовъ. 
Вина, предназначенныя къ долголетнему выдерживан1ю, при 
ниличныхъ неблаго.!р1ятныхъ подвальныхъ ycлoвiяxъ, сдабри
вались алкоголемъ более щедро, вина-же, подлежавш1я бы
строй распродаже и потреблешю, не нуждались въ особенной 
алкоголизащи и, наоборотъ, вина, предназначавш1яся къ даль
нему транспорту, или мало расхож1я, нулсдаются въ достаточ-
номъ избытке спирта для пpeдoxpaнeнiя отъ закисашя 

Алкоголь, вообще, играетъ преобладающую роль въ самар-
кандскомъ винодел1и и общее его количество въ выпускае-
мыхъ винахъ близко подходитъ къ высшимъ нормамъ сред-
няго содержан1я спирта въ винахъ заграничныхъ и Европей
ской Poccin. 

Для сравнен1я съ винами другихъ районовъ и отнесешя 
самаркандскаго вина къ определенной группе въ ряду осталь-
ныхъ винъ, по среднему содержашю алкоголя, приводимъ клас-
сификащю винъ съ указан]емъ источниковъ, по коимъ вычи
слены средн1я данныя. 
Среднее содержаше спирта въ винахъ Итал1и, вы

веденное на основан1и таблицъ Таирова, извле-
ченныхъ изъ анализовъ сочинешй Вабо-Маха. 11.90 гр. 

Среднее содержаше спирта въ винахъ Крыма, вы
веденное на основан1и анализовъ профессора 
Вериго 11.53 ,, 

Среднее содержан1е спирта въ винахъ Кавказа, вы
веденное на основан1и анализовъ Таирова . 10.49 „ 
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Среднее содержан1е спирта въ бессарабскихъ ви
нахъ, выведенное на основан1и таблицъ Сало
мона . . . . . . . . 

Среднее содержан1е спирта въ донскихъ винахъ, 
ibid . . . 

Среднее содержан1е спирта во французскихъ винахъ, 
выведенное на основаши таблицъ Таирова, из-
влеченныхъ изъ книги Армана Готье: „La So 
phistication des vins" . . . . 

Среднее содерзкан{е винъ въ н-Ьмецкихъ винахъ, по 
таблицамъ Таирова, . . . . 

Среднее содержан1е спирта въ самаркандскихъ ви 
нахъ, извлеченное изъ анализовъ Магарачской 
лаборатор1и . . . . . . 

Изъ нихъ вина первой таблицы, изъ погребовъ 
Изъ нихъ вина второй таблицы, изъ лавокъ, рас 

хож1я . . . . . . . 

9.13 

6.16 

8.12 

8.32 

11.03 
11,28 

10.84 

Сопоставляя самаркандсшя вина по содерлсан1ю въ нихъ 
алкоголя, получается въ среднемъ: 

Въ вин* Пороховскаго 
,, ,, Толочинова 

Филатова . 

10.52 гр. 
11,00 „ 
11.54 „ 

Сравнивая зат*мъ coдepжaнie спирта въ самаркандскихъ 
винахъ, по отношешю къ наличности въ нихъ летучихъ ки
слотъ, и принимая услов1я укупорки и сбережешя вина, а также 
взаимод'Ьйств1е остальныхъ составныхъ частей въ одинаковыхъ 
услов1яхъ, по лучаемъ сл'Ьдуюп];1я данныя: 

Вина Пороховскаго содержатъ 
Толочинова 
Филатова 

,1 

Алкоголя 
въ граммахъ. 

Летучихъ кислотъ 
вь граммахъ. 

10.52 
П.00 
11.54 

0.162 
0.176 
0.185 

Эти цифры поралсанотъ насъ характеромъ доказательствъ 
отъ противнаго. Ч'Ьмъ меньше алкоголя въ вин*, т*мъ меньше 
и летучихъ кислотъ, въ то время, какъ при одинаковыхъ усло-
в1яхъ большее количество спирта предохраняетъ вино отъ забо-



— 23 — 

Назван1е винъ. В и н о д % л о в ъ . № таблицы. 
Содержан1е 

спирта 
въ граммахъ 

Пти-Вердо 

Мускатныя 

Рислингъ . 

Филатова. . 

Пороховскаго 

Филатова. . 

Пороховскаго 

Филатова. . 

1 

V 

f 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

12.09 
12.92 
14.15 
11.33 
13.10 
12.82 
13.55 
10.11 

7.96 
11.77 

9 56 

Принимая во вниман1е, что вина первой таблицы, съ вы-
держиван1емъ ихъ въ погребахъ, утратили часть содержавша-
гося алкоголя и, не замечая особенно значительныхъ разницъ 

л"Ьван1я. Единственное подходящее объяснен1е этого несоотв^т-
ственнаго явлен1я мы должны видеть въ oкиcлeнiи некоторой 
части алкоголя въ уксусную кислоту, при благопр1ятныхъ къ 
тому усл<»Б1яхъ, или—еще вернее, въ недостаточно тщательной 
сортировк'Ь загнившаго винограда предъ отжииашемъ сока и, 
всл'6дств1е этого, необходимости оберечь его отъ дальн^йшаго 
уксуснаго закисан1я, путемъ усиленной добавки алкоголя, все-
же невполн* достигшей ц^ли. Эти теоретическ1я выводы тре-
буютъ, конечно, тщательнаго разсл^довашн и подтвержден1я, 
а потому принимать ихъ съ фактической точностью считаемъ 
пока преждевременнымъ. 

Переходя къ частному разбору н'Ькоторыхъ отд^льныхъ 
винъ, мы должны остановить наше внимаше на н'Ькоторыхъ 
характерныхъ особенностяхъ ихъ. Вина заграничныхъ лозъ, 
иревосходя содержан1емъ алкоголя, представляютъ значитель-
ныя кoлeбaнiя при сравнен1и, какъ съ тождественными за
граничными винами, такъ и между собою у разныхъ винод-Ь-
ловъ, изъ одн^хъ и т'Ьхъ-лсе лозъ и выпускаемыхъ въ обра
щ е т е съ одинаковой маркой. 

Въ прилагаемой таблиц-Ь приводимъ доказательства этого 
колебан1я. 



24 — 

въ почвенныхъ услов1яхъ, при коихъ произрастаютъ лозы, при
ходится пр1йта къ тому-нее естественному заключенш, что 
ташя больш1я колебан1я однихъ и т^хъ-же сортовъ у разныхъ 
винод'бловъ, и даже у одного и того-же лица, явились резуль
татомъ произвольнаго, неравномернаго долива алкоголя, безъ 
всякаго cooTBiTCTBin съ естественнымъ содерзкан!емъ спирта 
въ вин*. Это показаше весьма ваншо для обрисовки недоста
точной научной подготовки лицъ, занимающихся самарканд-
скимъ винод*л1емъ, и назревшей необходимости въ устройств* 
въ Самарканд* практической лаборатор1и, куда винод*лы мо-
гли-бы обращаться за необходимыми указан1ями, 

Преобладаше экстрактивныхъ веществъ въ Ханскихъ ви
нахъ вс*хъ винод*ловъ указываетъ па особенную важность 
даннаго вина и на желательность бол*е тщательнаго его из-
сл*довашя, такъ какъ, въ случа* благопр1ятныхъ показан1й, 
оно, по своей питательности на ряду съ ум*реннымъ содержа-
шемъ спирта, могло-бы быть особенно рекомендовано для об-
щаго yпoтpeблeнiя, какъ здоровыми субьектами, такъ и боль
ными. 

Вина Фусайнэ и Васарга, со своимъ незначительныиъ со-
дерл1ан1емъ спирта и экстрактовъ, могутъ вполн* зам*нить 
легк1я донсюя и н*мецюя вина лицамъ, не переносящимъ кр*п-
кихъ винъ 

Сильно опьяняющ1я Мускатный вина и Пти-Вердо заста-
вляютъ особенно осторожно относиться къ ихъ употреблен1ю 
и вызываемымъ ими, при обильныхъ возл1ян1яхъ, головнымъ бо-
лямъ и другимъ непр1ятныиъ посл*дств1ямъ. 

Остальныя вина м*стныхъ лозъ по даннымъ анализовъ 
представляютъ такое непостоянство и такъ ма;10 разсл*дованы, 
что относиться къ нимъ съ серьезнымъ критическимъ разбо-
ромъ пока не представляется возможнымъ и приходится лишь 
ограничиться, вм*ст* съ химикомъ Магарачской лаборатор1и, 
мн*н1емъ, что очень мног1я самаркандск1я столовыя вина, въ 
особенности красныя, могли-бы быть весьма недурными при 
надлежащей выдтьяш и уходп. 

Въ посл*днихъ именно обстоятельствахъ сл*дуетъ, намъ 
кажется, искать причинъ не высокаго качества циркулирую-
щаго пока въ обращеши вина и не полной утилизащи вс*хъ 
превосходныхъ свойствъ самаркандскаго винограда. Д*йстви-
тельно, для большаго уяснен1я себ* и знакомства съ прйчи-
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нами несоотв1;тств1я выделки вина съ его природными каче
ствами, необходимо остановиться на данныхъ истор1и винод*-
л\я въ Самарканд*, его весьма значительныхъ усп^хоБЪ за 
посл*дше годы, несмотря на различные весьма серьезные тор-
мазы, кроющ1еся въ недостаточной подготовке самихъ вино
деловъ, отсутствш у нихъ оборотныхъ средствъ, малодоступ
ности для Средней Аз1и въ доброкачественной посуде, отсут-
ств1и научныхъ работъ по изследован1ю почвъ и содержан1я 
въ винограде различныхъ составныхъ частей и въ неимен1и 
въ Самарканде ни винодельной школы, ни лаборатор1и для 
химическего изследован1я винъ. Практиковавш1йся до сего вре
мени всеми самаркандскими виноделами дегустативный спо
собъ определен1я доброкачественности и достоинствъ вина не 
имеетъ серьезнаго научнаго 3 H a 4 e H i f l , такъ какъ допускаетъ 
весьма значительныя колебан1я въ зависимости отъ опытно
сти и субьектиБныхъ ош;ущенШ каждаго винодела. Въ виду 
этого, считаемъ необходимымъ коснуться общаго обзора вино
градарства и винодел1я Самаркандскаго уезда для выяснен1я 
более валсныхъ, интересуюш;ихъ насъ обстоятельствъ. 

Въ то время, какъ винодел1е въ Крыму, за много вековъ до 
присоединен1я къ Poccin, еще въ YI веке до Р. X., особенно про
цветало въ Херсонесе на земляхъ Иpaклiйcкaгo полуострова 
и, падая въ переходный эпохи, вновь возрождалось изъ пепла 
чрезъ всю H C T o p i r o нaшecтвiя гунновъ и татарскаго владыче
ства , благодаря своей жизненной силе, и достигло того устой-
чиваго и цветущаго c o c T O f l n i f l , въ коемъ оно ныне находится; 
въ то время, какъ Донъ и приазовсшя низовья ведутъ исто-
piю своего винодел1я отъ VII века до Р. X,, а достоверный 
историчесшя cвeдeнiя объ астраханскомъ винодел1и начина
ются, по даннымъ путешественника Oлeapiя, въ начале XYII 
века по Р. X.; въ то время, какъ Кавказъ уже въ YII веке 
до Р. X. служилъ транзитнымъ путемъ для винъ Милетскихъ 
колоши въ Центральную A3iTO и Инд1ю, и съ того же времени 
самъ сталъ развивать у себя винодел1е,—во весь этотъ nepi-
одъ достоверной исторической жизни народовъ въ связи съ 
HCTopiefl винодел1я. Самаркандская область, до последнихъ дан
ныхъ, не даетъ никакихъ точныхъ y к a з a н i й о быломъ виноде-
лiи и даже въ отношешй определешя родины местной вино
градной лозы являются разноглас1я. Н. М. Вирсюй въ своемъ 
труде: ,,Виноградарство въ Самаркандскомъ уезде" ссылается 
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весьма BiccKO на виноградную лозу vitis vinifera, относя ро
дину ея къ нагорнымъ возвышенностямъ Туркестанскаго и Зе-
равшанскаго хребтовъ, гд* въ дикомъ вид* и нын* она встре
чается, М. Балласъ-же въ своемъ историко-статистическомъ 
очерк*: ,,Винод*л1е въ Poccin" считаетъ родиной винограда 
Закавказье, откуда лоза распространилась по всему югу Ев
ропы и центральной Аз1и. Во всякомъ случа*, оба эти мн*-
тя им*ютъ серьезныя основашя, причемъ предположен1е Вир
скаго подтверждается фактическими данными, что не препят
ствуетъ и гипотез* занесешя въ Самаркандъ лозъ другихъ ви
довъ. Несомн*нно лишь, что хотя виноградъ для съ*добныхъ 
ц*лей культивировался въ Самарканд* въ большомъ количе
ств* задолго до нашей эры, но на суш;ествован1е зд*сь вино-
д*л1я н*тъ никакихъ ясныхъ указаи1й, кром* н*которыхъ св*-
д*н1й, даваемыхъ намъ китайскимъ путешественникомъ, отоз
вавшимся съ лучшей стороны о самаркандскомъ вин*, еще во 
времена Тамерлана. Только съ присоединен1емъ Самарканда къ 
русскимъ влад*н{ямъ, пришлый элементъ обрати.лъ вниман1е на 
виноградныя богатства края и д*лаеть Tenejjb первыя попытки 
развить винод*л1е; такъ что нын*шнее его положен1е сл*ду-
етъ правильно считать начальной страницей средне-аз1атскаго 
винод*л1я. 

Сравнен1е климатическихъ и почвенныхъ услов1й самар
кандскаго винограднаго района съ такимиоке отд*лами Евро
пейской Poccin и Кавказа наталкиваетъ насъ на преимуще
ства благопр1ятныхъ ycлoвiй въ Самарканд* для виноградар
ства. Только южный берегъ Крыма, подъ .защитой ц*пи Та-
врическихъ горъ, защищающихъ его отъ холодныхъ в*тровъ, 
сохраняетъ равном*рно ум*ренный климатъ, peгyлиpyющiйcя 
таклге водами Чернаго моря, и посему считающ1йся въ осо
бенно блaгoпpiятныxъ услов1яхъ для виноградарства. Разно-
образ1е географическаго положешя Кавказа и его геологиче-
скаго рельефа не даетъ возможности къ точному опред*лен1ю 
его виноградожизнеспособности и, на ряду съ самыми лучшими 
показан1ями, близко лежащ1я м*стности оказываются совер
шенно непригодными для культуры лозы. Что касается до ни-
зовьевъ Дона, Астрахани и Бессараб1и, то неравномерность 
климатическихъ услов1й въ разное время года, сухость воз
духа и нер*дк1е жестоше морозы иногда губятъ виноградники 
и не даютъ твердой устойчивости виноградному д*лу. Самар-
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кандъ-же, будучи расположенъ между 39*'39'14"6 и 40°3U'55"7 
северной широты и З6''37'55"5 и 39''6'Г'0 восточной долготы 
отъ Пулковскаго мерид1ана, защищается съ восточной стороны 
Тянь-Шанскими хребтами—Туркестанскимъ и Зеравшанскимъ, 
переходящими на сЬверо-запад* въ Мальгузарсгая горы, а за-
т-Ьмъ въ HypaTHHCKiH, выделяющая, для защиты съ юга, от
роги Чумкаръ, Годунъ, Карача и Акъ-тау, причемъ Годунъ-
Тау, проходя еще юлшее. выделяетъ гряду Шахризябскихъ 
горъ. Такимъ образомъ, Самаркандъ съ его окрестностями пред-
ставляетъ долину, защищенную со всЬхъ сторонъ грядами горъ, 
и находится надъ уровнемъ моря на высот* 2.398 футъ Всл^д-
CTBie такого, географическаго своего положен1я, климатъ долин
ной части Самаркандскаго у^зда отличается общими свойствами 
климата странъ континентальныхъ, удаленныхъ отъ морей и 
океановъ; хотя свойства эти выралсаются въ особенной сухо
сти воздуха, знойности л^та, резкихъ переменахъ температуры 
днемъ и ночью, но обил1е влаги р. Зеравшана, силёвыхъ водъ 
и растительности значительно смягчаютъ эти недостатки. Зимы 
вообще малоснеленыя, дозволяющ1я разделку полей въ теплые 
промежутки зимняго времени; допускаютъ уже въ январе по
севы ячменя и яровой пшеницы. Средняя температура зимой 
за шесть летъ=+0,9"Ц. , причемъ исключительный minimum 
достигалъ—20,9". Въ начале марта цветутъ деревья и ку
старники, въ конце апреля зацветаетъ виноградъ, въ мае 
созреваетъ ул^е ячмень, а въ iюлe снимаютъ озимую и яровую 
пшеницу. 

Самое дождливое время—весна въ течен1е своихъ трехъ 
месяцевъ даетъ осадковъ въ среднемъ до 175 миллиметровъ. 
Средняя температура весны+13,4"Ц. 

л е т о приходится на iюль—августъ съ средней темпера-
турой+24,7° п[1ичемъ въ Самарканде maximum температуры 
былъ замеченъ+39,0" и зарегистрированъ въ 1юле 1890 г.. а 
minimum+13,8° въ 1889 г. Осадковъ въ летнее время въ сред
немъ считается 6,0 миллиметровъ. Весной и летомъ преобла-
даютъ слабые ветры N Е и только въ редше годы несколько 
дней губительно действуетъ на человека и полевую культуру 
юго-восточный ветеръ—сирокко, называемый туземцами гармъ-
силь. 

Осень обыкновенно поздняя, теплая, ясная и сухая, съ сред
ней температурой+11,8°Ц. , 
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Совокупность такихъ благопр1ятныхъ климатическихъ 
услов1й даетъ возможность винограду пройти весъ циклъ со-
зр^вашн и сбора, гарантируя лозу отъ вымерзан1я, д-Ьлаетъ ни-
ноградникъ одной изъ самыхъ устойчивыхъ и, стало быть, же-
лательныхъ культуръ въ области,'причемъ сухое и теплое осен
нее время представляетъ населен1ю льготный услов1я для 
сушки ягодъ. 

Къ числу благопр1ятныхъ услов1й должно отнести также 
искусственную систему иppигaцiи, дающую возможность рав
номерно питать виноградники, что недоступно ни одному изъ 
виноградныхъ районовъ остальной Poccin, исключая Закавказья 
и некоторыхъ частей Крыма. 

Помимо сего, разница въ климатическихъ услов1яхъ зна
чительно вл1яетъ на образоваше сахара въ виноград*, а сл*-
довательно и на количество алкоголя въ винахъ. Альмедингенъ 
классифицируетъ климаты на Л1арк1й—производитель сахара, 
а стало быть, кр*пкихъ винъ, умеренный—производитель хо
рошихъ столовыхъ винъ, и холодный—производитель уксуса. 

Bлiянie средней температуры на процентное содер5кан1е 
спирта и кислотъ видно изъ следующей таблицы Альмедин-
гена, составленной на основаши 5490 анализовъ и дополнен
ной нами сорока пятью анализами Магарачской лаборатор1и , 

О т 1= ^ х з : Ъ 1 . 
Спиртъ 
въ о/о. 

Средняя тем
пература въ 
градусахъ. 

Содерлсан1е 
кислотъ 
въ о/о. 

Алжиръ . , . .1 
Австрал1я . . , . 
Португал1я . . . 
Испашя . . . . 
Малая Аз1я . . . 
Грещя 
Итал1я 
Франщя . . . . 
Poccin 
ABCTpin 
северная Америка . 
FepManin . . . . 
Швeйцapiя . . . 
Самаркандъ . . . 

18.87 
15.46 
19.60 
14.92 
15.50 
13.83 
12.73 
10.34 
12.54 
11.70 
11.12 
11.13 

9.00 
13.90 

16 

14 
14 
12 
12 
12 
10 

9.9 
10 
10 
10 
10 
12.7 

4.94 
4,94 

6.90 
5.85 
5.47 
6.46 
5.10 
6.80 
5.03 
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Районы. 

Донъ . . . 

Бвссараб1я 

Южный бе
регъ Крыма. 

Черноморье 

Характеръ почвъ. 

Глипа, перемешанная съ 
чернозем., пногда вяз
кая плотная, въ лругихъ| 
м'Ьстахъ рыхлая. 
Песчанно - черноземная 
съ песчапной подпочвой 
и суглпнисто - чернозем 
пая съ глинистой под-| 
почвой. 
Глинисто-каменистая и 

шиферпая, а также пвс-| 
чанпикъ It сланецъ. 

Каменистая, местами 

Почва Самарканда. 

Преобладающая почва—лесъ или 

суглинистый мергель, главная со

ставная часть коего чрезвычайно 

мелко-зернистая глина, слегка окра-

|шенная буро-желтымъ цв4томъ отъ| 

присутств1я въ ней небольшого ко

личества железа,- затемъ, лесъ со

держитъ известь и, пакопецъ, песокъ. 

Какъ явствуетъ изъ этой таблицы, услов1я самаркандскаго 
климата могутъ быть пр1урочены къ климату Малой Аз1и, Гре-
цш и Итал1и съ ихъ превосходными столовыми, въ особенно
сти сладкими винами. Этотъ выводъ можетъ послулсить весьма 
ценнымъ yKasanicMb для самаркандскихъ винод'Ьловъ. 

Почвенный услов1я, какъ и климатичесшя, им'Ьютъ также 
весьма серьезное вл1ян1е на культуру виноградника и Самар • 
кандъ молгетъ быть и зд^сь поставленъ въ разрядъ самыхъ 
благопр1ятныхъ районовъ. Альмедингенъ утверясдаетъ, что по 
минеральному составу лучшей почвой считается известково-
глинистая, перемешанная со ш,ебнемъ; зат^мъ сл^дуютъ почвы 
съ содержан1емъ отъ 10 до 52"/о грав1я,. оолитовыхъ камней, 
П1;ебня, голышей и проч. Цв^тъ почвы также им'Ьетъ боль
шое значен1е, и светлая почва, труднее нагреваюш;аяся солн-
цемъ, более пригодна для раннихъ сортовъ винограда. Затемъ, 
для нормальнаго роста виноградной лозы валшо въ химиче-
скомъ составе почвы обил!е кал1йныхъ солей, фосфорной ки
слоты, окиси лселеза и извести. Хотя детальное изследован1е 
почвъ Самаркандской области до сего времени мало обраш;ало 
на себя вниман1я и только въ непродолжительномъ времени 
олА.ида10тся изъ лабораторш точные анализы отправленныхъ 
образцовъ, все лее и имеющ1яся на лицо данныя достаточно 
ясно хараатеризуютъ область. Прилагаемая таблица нагляд-
нымъ образомъ св идете льствуетъ преимуш;ества самаркандской 
почвы. 
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Кубань . . 

Кахет1я . . 
Дагестанъ. 

глинисто - песчанная j 
глинисто-черноземная. 
Песчанная или черно 
земъ съ пескомъ и съ| 
примЬсьго грав1я. 
Глпнисто-черновемная. 
Песчанная съ большой 

примесью извести. 

состоящ1й иаъ угловатыхъ обкатан-

ныхъ зернышекъ. Толщина лесовыхъ 

отложен1й доходитъ местами до ле-

[сятковъ саженъ. Почва эта отли

чается особеннымъ плодород1емъ. 

Влагопрзятныя y^OBif l самаркандсЕсихъ климата и почвы 
даютъ возмонгность съ усп'бхомъ культивировать зд^сь виноградъ 
даже на высот* 5.080 футъ надъ уровнемъ моря, какъ на-
прим'Ьръ, въ селен1и Рарзъ Фальгарской волости, и служатъ 
в-Ьрнымъ показателемъ, что Самаркандъ совокупностью есте-
ственныхъ услов1й еще бол'Ье в а а с е н ъ для виноградной куль
туры, ч^мъ всяк1й другой районъ Росс1Йской Импер1и, и по
этому можно быть вполн* уверенными, что, при нын*шнемъ 
мирномх процв*тан1и промышленности, виноградарство въ обла
сти скоро по праву займетъ свое важное м*сто въ эконом1и 
и быт* населен1я. 

Въ зависимости отъ почвенныхъ услов'й и низкой стои
мости м*стнаго труда находится выгодность, приносимая куль
турой виноградника. И въ этомъ отношен1и, исходя изъ фак-
тическихъ данныхъ, опять-таки приходится npiflTH к ъ заклю 
чен1ю о преимущественной выгодности виноградарства въ Са
марканд*. 

Приводимъ стоимость подготовки десятины земли подъ 
виноградникъ. 

Р а й о н ы . Источники. Стоимость. Перечень работъ. 

Южный бер. Крыма 
Бпокъ . . . 
Ноиоросс1йскъ . 
Геленджикъ 
Вельямпповскъ 
Таткентъ . 
Самаркандъ 

По Балласу. 

По Пулло. 
По Вирскому, 

1639 р. 
1599 в. 
1 155 р. 
1400 р. 
1853 р. 

778 р. 
533 р. 

50 к. Первые четыре года. Пере-
50 к. копка плантазкемъ, посад-
QQ JJ 'ка, обр'Ьзка лозъ, откопка 

кустовъ, вбпвка кольевъ, 
полка сорныхъ травъ, стои-00 к. 

00 к. 
35 к. 
60 к. 

мость кольевъ, чекапка, 
,аммортизац1)1 и д р у г 1 е раз
ные расходы. 

Такая большая въ пользу Самарканда разница легко объя-
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сняется качествами лесовой почвы, допускающей обработку 
безъ необходимости прибегать къ сплошной перекопк* земли 
плантажемъ, обязательно имеющей м-Ьсто во вс*хъ другихъ 
районахъ при разработке каменистыхъ или черноземныхъ почвъ, 
а также низкимъ уровнемъ заработной платы въ Самарканд*. 

Незначительныя затраты по обработке земли дали воз-
молсность мелкимъ землевладельцамъ Самаркандской области 
примкнуть къ общей виноградной культуре и развили значи-
тельныя количества виноградныхъ участковъ, несмотря на ры
ночную дешевизну ценъ на виноградъ и его продукты, только 
ныне начинающихъ пр1обретать свою настоящую ценность, 
вследCTBie развивающагося требован1я на виноградъ для вино-
дел1я, винокурен1я и на приготовлен1е кишмиша и патоки. 

Сравнительная продуктивность виноградниковъ сосгавляетъ: 

Р а й о н ы . Пуды. Р а й о н ы . Пуды. 

Бессараб1я 
Херсонъ . 
Донъ , , . . 
Астрахань 
Черноморье . 
Кахет1я 

105-237 
90-180 

150-400 
215 
1 10 

. 200-400 

Араксъ. . , 
Шемаха . 
Терекъ. . . . 
Крымъ. . . 
Кума . . . . 
Самаркандъ . 

330 
190 

300-350 
150-450 
300-600 

1009 

Поразительная уражайность самаркандскихъ виноградни
ковъ, при ничтожности расходовъ по обработке земли, заста
вляетъ насъ невольно делать сравнен1е съ тропическими стра
нами съ ихъ [солоссальной растительностью и плодовитостью, 
такъ какъ ни въ Западной Европе, ни въ Европейской Poccin 
нетъ ничего далее подходящаго для соответственной парал
лели. Эта необычайная урожайность даетъ впоян* основатель
ную уверенность, что, съ развит1емъ въ крае в11нодел1я и ви-
нокурен1я и съ обезпечен1емъ рынковъ сбыта, ценность на зе
мли значительно повысится, доходность в и н о г р а д н и 1 С ' ) в ъ уве
личится и данная культура, на ряду съ хлопчатниковой, сде
лается краеугольнымъ камнемъ народнаго благосостоян1я. 

Даже ныне, при весьма низкихъ ценахъ на виноградъ 
и при маломъ потреблен1и его для винодел1я и виноку[)ен1я, 
в и н о г р а д н и Ш ) для населен1я, въ ряду доходностей разныхъ куль-
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туръ, занимаетъ очень заметное мфсто и уступаетъ одному лишь 
хлопчатнику, а если принять во внимаше колебаше ц-Ьнъ на 
хлопокъ въ пред'Ьлахъ узких ь границъ, безъ наделсды на уве-
личен1е стоимости его въ блинсайшемъ будуш;емъ, и на еясе-
годное прогрессироваше ц^нъ на виноградъ, то пocл•feднiй скоро 
займетъ и въ отношешй доходности первенствующее м'Ьсто. 

Прилагаемая таблица о результатахъ разныхъ культуръ, 
составленная отчасти на основан1и изсл'Ьдован1я Дюрткульской 
волости (Справочн. Книжка Самарканд, области на 1895 г.), 
а главнымъ образомъ по моимъ наблюден1ямъ, выясняетъ: 

Родъ 

культуры. 

" 1 
1 1 

_ я' 
Е о 
?D 
X ^ с *- * 
ей 

Рн в . 

о <* I о со g I 

Р У Б . к, 

о . 

g g .в 

H 
о о я s-

? в = 9 

5 п! 
m к 
с >. 

О в ] _ I 
1рУБ.| К . | Р У Б . | К. 

i s 

Результаты разныхъ куль

туръ въ среднемъ, за трп 

года, на десятин*. 

Результатъ . | р у Б . | к , | р у в . | к 

Ячмень . . 
Джугара . 
Кунджутъ 
Ыашъ . . 
Ленъ . . . 
Пшеница . 

Хлопокъ: 
MisCTUbTU . 

американок. 
Виноградъ 

31 33 
74 55 
30[57 
25 27 
2б'39 
3 3 7 3 

46 63 
57 63 

128 10 

74 
203 

18 
42 
17 
46 

J00 
75 

730 

40 
35 
30 
42 
96 
45 

50 
05 
30 

29 
71 
23 
17 
16 
20 

150 
153 
220 

20 
05 
40 
24 
32 
70 

00 
75 
30 

Убытокъ. 

Прибыль. 103 
96 
91 

2 13 
3 50 
7:i7 
8 03 

10 07 
1 3 0 3 

Эта таблица сама за себя говорить и наглядно объясни-
етъ, почему населен1е такъ энергично въ посл'Ьдн1е годы бро
сается на культуру виноградника и хлопчатника. 

Оставляя пока въ сторон* дальн*йш1я сравнен1я съ дру
гими виноградными районами Poccin, перейдемъ къ краткому 
обзору культуры винограда въ Самарканд* и использован1ю его 
населешемъ. 

Системы культуры у туземнаго нaceлeнiя и на крупныхъ 
планта1цяхъ винод*ловъ по существу мало между собою раз-
ня'1ся, такъ какъ вторые для обработки земли и уходу за лозой 
приб*гаютъ къ труду того же населен1я съ его однообразными 
способами и землед*льческими opyдiями. Разд*лка земли оста-
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3 

вляетъ желать еще очень многаго и, съ введен1емъ бол^е усо-
вершенствованныхъ способовъ обработки, продуктивность земель 
должна весьма значительно увеличиться. Лоза разводится че
ренками, рядовыми засовами и нередко перемеясается кустами 
и окаймляется плодовыми деревьями, служащими въ особенности 
опорою для шпалернаго длинноствольнаго винограда. Нередко 
пшалерныя лозы засаживаютъ въ видФ галлерей или нав^сонъ, 
поддерживаемыхъ рамами н.зъ дрекольевъ На десятину сансаютъ 
отъ 600 до 1200 лозъ въ зависимости отъ рельефа почвы и 
кустистости сорта. Виноградъ преимущественно разводится на 
высокихъ, сухихъ и открытыхъ м*стахъ. Засаженный черен
ками, виноградникъ начинаетъ плодоношен1е лишь на четвер
тый годъ, причемъ въ первые три года промежутки между 
кустами виноградника отводятся подъ люцерну и такимъ обра
зомъ земля не лишаетъ владельца своей доходности, что не 
замечается бол^е нигд-Ь въ другихъ виноградныхъ районахъ. 
Полная урожайность лозы начинается съ 8-10 л^тъ и продол-
лшется до 25-30, а нередко 40-50 л^тъ, поел* чего виноград
никъ требуетъ обновлешя. 

Чубуки и салеенцы населешемъ пр1обр'Ьтаются на мФст* 
отъ туземныхъ влад^льцевъ виноградниковъ, хотя въ Самар
канд* существуетъ обширный питомникъ Филатова, съ евро
пейскими сортами лозъ, и оттуда отпускаются чубуки и моло-
дыя лозы для общественнаго поль.зован1я, за самое умеренное 
вознаграледен1е. Главная причина малаго пользован1я населе-
н1емъ европейскими лозами—высокая уролшйность туземныхъ 
сортовъ, дающихъ, кром* того, обите изюма и патоки, для ка-
ковыхъ ц*лей европейсшя лозы были бы слишкомъ дороги. 

Наибол*е целесообразная и самая дешевая растилочная 
культура винограда преобладаетъ повсюду въ области, а шпа
лерный способъ встр*чается весьма р*дко. преимущественно 
одинокими кустами, при домахъ бол*е богатыхъ туземцевъ. 

Поливка виноградника производится во время цв*тен1я, 
зат*мъ въ 1юн* и третья, посл*дняя, въ конц* 1юля—время 
чеканки кустовъ, то есть обр*зыван1е верхушекъ поб*говъ и 
обламыван1е листьевъ. 

Сборъ винограда заканчивается въ конц* сентября и на
чал* октября, а зат*мъ виноградные кусты закрываются на 
зиму легкимъ покровомъ земли. Черезъ м*сяцъ 1юсл* закопки 
виноградникъ заливается водой съ ц*лью уничтолсен1я мы-
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шей и паразитовъ, укрывающихся въ закрытомъ виноградник*. 
Если добавить къ этимъ работамъ пропашку земли ве

сною и осенью и прополку сорныхъ травъ, то этимъ исчер
пываются В С * работы по уходу за вивоградникомъ, кром* на-
блюдешя за исправнымъ состояшемъ кольевъ и охраны отъ 
птицъ, животныхъ и нас*комыхъ. 

Направлен1е рядовъ кустовъ по 
общепринятому обычаю должно быть 
наюгъ. Г. Пулло въ своемъ сочинен1и: 
„О культур* винограда въ г. Таш
кент*" даетъ, для выяснешя распо-
ложен1я кустовъ и оросительныхъ 
канавокъ, cл*дyющiй чертежъ. 

Въ Самаркандскомъ у*зд* куль
тивируются 24 сорта винограда, р*з-
ко различающ1еся между собою по 
вн*шнимъ, отличительнымъ призна-
камъ, химическому составу и вкусу. 
Сорта эти, вм*ст* съ процентнымъ соотношен1емъ различныхъ 
частей грозди, по даннымъ книги г. Вирскаго—,, Виноградарство 
въ Самаркандскомъ у*зд*," сл*дующ1е. , 

Ю г Ъ 

:) 
:) 
:) 

ПРОЦЕНТНОЕ С00ТН0ШЕН1Е ЧАСТЕЙ ГРОЗДИ. 

Сорта 

винограда. 
с 2 

въ ПРОЦЕНТАХЪ 

й В 

N § 
vo 

Описан1е ягоды. 

Время 

совр4ван1я 

плодовъ. 

Дорои . . . . 

Сурхакъ . . . 

Тана-сафидокъ . 

Шуварганы . . 

385 

204 

204 

613 

2.. 

2. , 

S6.( 

86.. 

85.. 

89., 

6.0 

0.7 

9., 

3., 

3.. 

3., 

4., 

4.1 

Темно-роаовая, сред-| 
ней величины,' кру
глая, мясо зеленова-! 
тое, сокъ розоватый 
чкусъ кислоспадк1Й. 

Красноватая, оваль
ная, сокъ розовато-
мутный, вкусъ кисло-
сладк1й. 
Мелкая, овальн., чер-] 
ная, почти безкостная 
сладкая, сокъ бл'Ьдно-
рововый. 

Мелкая, овальная 
[черная, безкостная 

Хюня 15 

1голя 30 

1юлк б 

Августа 5 2 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

>6 

17 

Акъ-кишмишъ . 

Бахт1ари . . . 

Кара-Хусайне. . 

Чарасъ . . . . 

Сохиби . . . . 

Маска . . . . 

Васарга . . . . . 

Акъ-Таифи. . . 

Шакиръ-ангуръ . 

Хусайне-Люнда . 

Ляали-Якдона . 

Судтани . . . 

Сар1ангушъ . . 

273 2. , 

1202 

486 4. , 

92., 

88., 

1079 6. 

892 

767 

520 

639 

674 

665 

520 

576 

247 

5., 

8.В 

6., 

5.„ 

3.„ 

6.„ 

7., 

6.„ 

4.» 

87., 

81., 

87 

93., 

87., 

90.0 

87.3 

91.5 

89., 

5.4 

8.3 

7-6 

9.3 

6-« 

9., 

3.2 

8-5 

7.3 

5.9 

8., 

6.Л 

1., 

1., 

1.. 

2., 

2., 

2., 

1., 

1., 

1., 

1., 

сладкая, колсица тон-
1;.чя красящая, сокъ1 
бледно-розовый. 

2.а1 Мелкая, овальная 
св'Ьтло-желтая, безко-
стная, сокъ б-Ьлый, 
очень сладк1й 

Овальныя, средней 
величины,блёдн.-жел-
тыя, мясо водянистое] 
кисловатое. 

г.1| Средней величины 
продолговат., черная, 
м я с о водянистое, 
сладковат., невкусное. 

Черная, к р у п н а я 
слегка овальная, на! 
кож-Ё пятнышки,сокъ 
мутно-впшневый, ки
словатый вкусъ. 

Крупная, темноро-] 
llBOBaii, овальная, мясо 
ум^рено-сочное; пр1я-| 
тнаго вкуса. 
Овальная, оченькруп-
ная, б-Ёлая, кожица 
покрыта точками 
мясо бледно-зеленое,' 
плотное. 

Крупная, круглая,! 
зеленая, пригодная 

|для впнод'Ьл1я, стола| 
п на нзюмъ. 

Круглая, средняя,] 
'слегка овальная, мед-
К1Я точки, сортъ сто
ловый, долго сохра 
няется. 

l.el Почти круглая, не-] 
большая, светло-зе
леная, мясо сочное, 
скоро загниваетъ. 

1,2 Крупная, длинная,! 
свЬтло-зеленая, соч-! 
]на)1, весьма вкусная 

Большая, овальная] 
етло 

весьма плотное, 
словатое. 

l . j j l Большая, овальная,] 
розоватая, покрыта 

]|коричневыми точками] 
'сокъ белый, кисло-

|Слад|йЙ. 
2.ч\ Продолговатая, ев*-] 

|ТЛО-розован, сокъ ое-
]лый, кисловатый, пев-| 
кусный. 

Августа 10 

20 

30 

Сентября 1 

15 

Августа 25 

Сентяб. 20 

Августа 25 

Сентяб.10 

15 
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18 

191 

20 

21 

22 

23 

24 

Хуеайне-мурчаы1он. 

Бегишты . . . 

Кизыль-таифи . j 

i 
Тюя-тышъ • . .J 

1 
i 

Хусайне-кпл.-бар. 

Турхыаны . • . 

Чашма-гусаля. 

345 

430 

626 

418 

614 

575 

505 

5., 

5.Й 

89., 

88.. 

89., 

90., 

86., 

79., 

6.Я 

7., 

7.-Г 

8.„ 

2., 

1., 

1., 

5.5 ! 2., 

9.0 2. 

11.8 1ч 

1., 

1.. 

2. 

2., 

Разновидность Ху
сайне-Люнда, только 
ягида тоньше.длинн., 
64.1-Ье. 

Зеленовато - белая, 
небольшая, круглая 
мясо нежное, сочное 
кисло-сладкаго пр1ят-| 
наго вкуса. 

Средняя, опальная 
темно-розовая, белыя 
точки, сокъ белый, 
кисло-сладк1й, непр! 

||ятный. 
Весьма крупная, о-

вальная, светло-зеле
ная, мясо нежное, со
чное, сокъ зеленовато| 
белый пр1ятный. 

Тонкая, очень длпн 
|ная съ перехватомъ 
по средпне,зеленовато 
1 б е л а я , нежная, соч-
|ная, пр1ятная. 
Круглая, зеленовато-

белая, кожица тон
кая, идетъ къ столу и 
на выделку патоки 

Большая, овальная,! 
черная, сокъ мутно-
красный, кисловатый, 
кожица легко отд*-
I пяется. _ 

Сентяб. 10 

10 

15 

Принимая въ европейскихъ лозахъ среднюю норму: 

Мязга ягодъ безъ зеренъ . . 65—90°/о всей грозди. 
Шелуха л годъ, кожица 2 s . 10—25"/о „ „ 
Зернышки . . 1 . 0 . 3 - 5 „ „ 
Гребешки . . . 1 . 5 . 4 — 7 .,, 

и сопоставляя съ самаркандскимъ виноградомъ, г. Вирсюй нахо-
дитъ, что посл'Ьдн1й мясистое и сочн-Ье, а следовательно и про
дуктивнее европейскаго на 9°/о, шелуха ягодъ легче на 5.1''/о, 
зернышки мельче на 6.8°/о и гребешки легче на 7 . 1 % 

Считаемъ полезнымъ еще позаимствовать у г, Вирскаго дан
ныя по распределен1ю сахара и кислотъ въ соке винограда и 
сравнете съ содерисан1емъ техъ-же частей въ европейскихъ 
лозахъ, культивируемыхъ въ Европейской Россли, извлеченное 
изъ Обзора Департамента Земледел1я за 1889 и 1890 г г . 
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С о р т а . 

Дорон . . . 
Сурхакъ . 
Тана-Сафидокъ 
Шуварганы . 
Акъ-кишмишъ 
Бахт1ари . . 
Кара-Хусайне 
Чарасъ . . 
Сохиби . . 
Маска. . . 
Васарга . . 
Акъ-тапфп . 
Шакиръ-Ангуръ 

оЗ 
S 2 5 " -̂ н 

g,i >§• 
в : 
И о = 

^ " 1 

20 
17 
18 
27 
29.5 
20 
22 
24 
18 
24 
26 
19 
2.5 

42 
42 
50 
50 
45 
55 
72 
,72 
60 
40 
40 
63 
55 

№ С о р т а . 

Хусайне-люнда . 
Хусайне-мурчамьонъ 
Ляали-ягдона 
Султани . 
Сар1ангуп1ъ . 
Бпгпшты . 
Кизылъ-таифи 
Тюя-тышъ . 
Хусайие-килимъ-бар -

макъ . 
Турхмапы 
Чашма-гусаля 

в S 

22 
20 
20 
25 
19 
20 
22 
18 

23 
23 
23 

0.53 
0.40 
0.70 
0.50 
0.50 
0.64 
0.70 
0.75 

0.40 
0.60 
0.75 

Сахаристость и кислотность лозъ Европейской Росс1и. 

С о р т ъ . 
НаЮОк.сант 

сусда. 
Саха-

ра- • 
Кисло 

ты. 
С о р т ъ . 

На ЮОк. сант 
сусла. 

Саха- Кисло
ты. 

Ппно-гри. 
Педрохпменесъ 
Серс1аль . 
Семиллюнъ 
Верделло . 
Альбилло . 
Ыальвуа81я 
Траминеръ 
Пино-б'Ьлый 
Blanc-de-Haiidjah 
Пино-франкъ 
Мускатъ черный 
Гренагаъ 
Мальбекъ 
Саперави . 

32.86 
28.41 
25.90 
26.46 
23.47 
28.60 
29.41 
28.56 
26.34 
27.17 
22.94 
29.41 
24.75 
25.00|' 
25.50 

0.40 
0.48 
0.55 
0.46 
0.78 
0.64 
0.45 
0.41 
0.55 
0.31 
0.66 
0.57 
0.56 
0.70 
0.63 

Каберне . . 
Мозакъ . . 
Cadda-di-vacca 
Мерло . . 
Бордо. . . 
Eara-negra . 
Тоже . . . 
Бургундсшй черный 
Бургундск1й розовый 
Мускатъ б'Ьлый 
Пино б4лый 
Ппно черный 
Мускатъ черный 
Negra batuta . 
Риелингъ . . 

23.58 
23.58 
33.34 
23.80 
21.9 
19.4 
19.5 
20.7 
21.9 
19.9 
22.2 
27.0 
21.3 
16,0 
22.0 

0.71 
0.71 
0.90 
0.71 

1.106 
0.161 
0.158 
0.131 
0.134 
0.073 
0.142 
0.086 
0.155 
0.111 
0.112 

Хотя выводы г. Вирскаго изъ данныхъ этихъ двухъ таблицъ, 
повидимохму, и протпворечатъ основнымъ положен1ямъ .А.льие-
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дингена, но мы находимъ необходимымъ привести заключешя 
г. Вирскаго, въ виду серьезности ихъ ocnoBanift и предположе-
н1я, что европейсшя лозы, культивируемый на юг* Poccin, въ 
районахъ бол*е ум*реннаго сравнительно климата, утратили 
аначительную долю своей естественной сахаристости. 

Г. Вирсшй находитъ, что caмapкaндcкiй виноградъ сахари
стостью превосходитъ бессарабсшй, кахетинсшй и елисаветполь-
сшй районы и уступаетъ лишь крымскимъ местнымъ сортамъ 
Акъ-кишмишъ, oтлaгaюш,iй сахара мен*е двухъ крымскихъ 
сортовъ—Пино-гри и Cadda-di-vacca; съ двумя сортами одно-
качествененъ и пятнадцать сортовъ количествомъ сахара прз-
восходитъ; сорта: Шуварганы, Васарга, Султани, Маска, Ша
киръ-ангуръ и Хусайне съ большинствомъ крымскихъ винъ 
однокачественны. 

Такимъ образомъ, самаркандсшй виноградъ и.зъ м'Ьстныхъ 
лозъ отличается богатствомъ содер1кан1я сахара и сочностью, 
а потому представляетъ всЬ необходимый ycлoвiя для выра
ботки алкоголя, а следовательно и для получен1я кр'Ьпкаго и 
хорошо сохраняющагося вина. По свидетельству французскихъ 
виноделовъ Дю-Муллена и Мервиль-де-Тонне, самаркандсшй 
местный виноградъ своими качествами могъ-бы вполне заме
нить Бopдoccкiя и Бургонсшя вина. 

Что касается до coдepжaнiя кислотъ, то, за исключен1емъ 
сорта Cadda-di-vacca, колебания между 0.40 и 0.71 какъ въ 
самаркандскихъ, такъ и въ европейскихъ лозахъ не даютъ въ 
обш,емъ характерныхъ oтличiй и обш,ей характеристики вино
града. Къ содержатю кислотъ въ бессарабскихъ винахъ, по 
приводимой г. Вирскимъ второй таблице, следуетъ отнестись 
съ осторояшостью, такъ какъ, повидимому, при группировке 
данныхъ, у него вкралась ошибка, заключаюш,аяся въ опреде-
лeнiи количества какихъ либо кислотъ при отнесеши въ графу 
общей кислотности. 

Хотя опустошительныхъ зaбoлeвaнiй виноградниковъ въ 
Самарканде до сихъ поръ не замечалось и туземцы не безъ 
основашя считаютъ себя гарантированными отъ нихъ, такъ 
какъ въ HCTopin культуры самаркандскаго винограда поваль
ный болезни не известны, все-лсе иногда являются отдельные 
случаи заболеван{я, коимъ однако серьезнаго значен1я прида
вать нельзя, такъ какъ летняя сухость слулситъ лучшимъ сред-
ствомъ противъ заразныхъ зaбoлeвaнiй Врачемъ Сукачевымъ 
были констатированы отдельные случаи заболевашя oидiyмoмъи, 
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грибкомъ Peronospova viticola, причиняющаго болезнь мильдью. 
Изъ болезней г1ора5кен1я органовъ и листьевъ встречаются за • 
калъ или ожогъ, выражающ1йся пoявлeнieмъ на листьяхъ, а 
иногда на гроздьяхъ, ржавыхъ пятенъ; ракъ, проявляющ1йся въ 
выд'Ьлеши сока въ разсеченныхъ омертвевающихъ в^ткахъ. 
Изъ насекомыхъ зам'Ьченъ виноградный зудень или клещъ 
Phytoplus vitis, образующ1й гнезда въ тoлщи-вздyтiи листьевъ. 
Septosporium, найденный Пулло, вл1яющ1Й на преждевременное 
опадан1е листьевъ, встречается крайне редко. Anthracnose, 
особенно заметный въ 1896 году, появляется только въ ред-
Kie, обильные долсдями годы, и въ этихъ случаяхъ причи-
няетъ значительный вредъ, поражая преимущественно сорта 
Хусайне, причемъ пораженные листья чернеютъ, а плоды по-
крываюстя бурыми пятнами. Червякъ Cochylis, проедающ1й 
зернышки и портящ1й гро.здь, встречается довольно часто, но 
серье.знаго вреда не наноситъ; точно также, какъ и мокрице-
видное насекомое Dacty lopius, высасывающШ ягоды и вле-
кущ1й за собою появлен1е грибка Fumago (Capnodium), покры-
вающаго пораженную ягоду чернымъ веществомъ. 

Разъ все эти паразиты попадаются изредка и притомъ 
непроизводятъ большихъ опустошешй, то имъ серьезнаго зна
чешя придавать не следуетъ, почему туземцы, относясь хлад
нокровно къ частичнымъ повреждешямъ, причиняемымъ пара
зитами, считаютъ известную потерю ягодъ такъ или иначе 
обязательной и предпочитаютъ оставлять паразита въ покое, 
чемъ повреясдать лозы излишнимъ попечен1емъ 

Къ разряду неблагопр1ятныхъ услов1й культуры, особенно 
вреднаго значен1я впрочемъ неимеющихъ и противъ копхъ 
всегда возможно противопоставить заботливую защиту вино
градниковъ, принадлежитъ упомянутый выше лсгуч1й ветеръ 
гармъ-силь, высушивающ1й молодые побеги и плодоножки и 
темъ понижающ1й плодоношеше. 

Конечно, осы и мухи, птицы и животныя наносятъ извест
ный вредъ винограду, но не только въ Самарканде, а всюду 
•въ местахъ произрастан1я винограда и известную часть созре-
вающихъ гроздей приходится отдавать на пользован1е этимъ 
конкуррентамъ человека по любви къ сладкой ягоде и спирт-
яымъ напиткамъ. 

Въ общемъ, въ отношен1и потерь, причиняемыхъ всякаго 
рода заб1)леван1ями, Самаркандъ поставленъ въ услов1я более 
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благопр1ятныя въ сравнен1и не только съ виноградными райо
нами Европейской Poccin, но даже съ сосЬднимъ Ташкентомъ. 

Располагая обильнымъ ассортиментомъ лозъ, населен1е 
Самаркандскаго уЬзда деятельно нын* озабочено ycилeнieмъ 
этой выгодной культуры, и прогрессъ въ этомъ направлен{и за 
посл'Ьдн1е годы весьма зам*тенъ. Въ то время, какъ въ 1872 г. 
насчитывалось въ уЬзд* 78 55 танаповъ (четверть десятины), 
подъ виноградомъ, въ 1895 году въ податные списки занесено 
уже 24320 танаповъ или 6080 десятинъ, принадлелсащихъ 
18240 собственяикамъ; въ числ* виноградниковъ 25 десятинъ 
находится подъ европейскими лозами, культивируемыми рус
скими виноделами; стало быть, площадь виноградниковъ еже-
годно увеличивается на М^/о, а за вс* 23 года на 320 .3%. 
Принимая во BHHManie, что площадь под'ь виноградомъ пока 
занимаетъ ничтоленое пространство всего 5°/о общей площади 
искусственно орошенной земли уЬзда, считая вместе съ темъ 
число всехъ собственниковъ въ уезде свыше 60.ООО душъ и 
сопоставляя прогрессивный роетъ виноградниковъ параллельно 
съ елеегоднымъ увеличен1емъ стоимости винограда и его про-
дуктовъ, вполне естественно сделать заключен1е о грядущей 
блестящей будущности виноградарства въ уезде, въ особенно
сти съ oблeгчeнieмъ вывоза продуктовъ, yлyчшeнieмъ путей 
сообщен1я. Вместе съ увеличешемъ виноградныхъ площадей, за
метна и увеличивающаяся стоимость самихъ виноградниковъ. 
Ныне стоимость десятины готоваго плодоиоснаг'» виноградника 
въ Самарканде колеблется между 768 и 1920 рублями; послед
няя цена существуетъ въ Cio6cKofi волости, где десятина даетъ 
иногда 163 2 пуда, а также въ Махалинской и Ходлеа-Ахрар-
ской, затемъ поцеиности следуютъ волости Ургутская —отъ 6 м [ 
до 1152 р. и остальныя отъ 384 до 768 рублей за десятину. 

Въ другихъ местностяхъ Poccin виноградники стоять за 
десятину: 

въ Кутаисе 
,, Eeccapaoin 
,, KaxcTin 
,, Тифлисе 
,, Терс1;ой обл. 
,, Таврической губ. 
,, Э|И1вани 

на Дону . , 

отъ 200 до 
„ 400 „ 
„ 300 „ 
„ 100 „ 
„ 200 „ 
„ 300 „ 

„ 300 „ 
„ 400 „ 

300 р. 
1200 „ 
4000 

400 „ 
800 ,, 

3000 ,. 
1500 „ 
500 „ 
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Различ1е въ стоимости виноградниковъ и въ затрат* на», 
нихъ капиталовъ приводятъ предпринимателей къ различнымъ 1 
результатамъ. Въ Европейской Poccin для солиднаго виногра- j 
дарства требуются весьма значительный затраты, съ получе- I 
н1емъ весьма ограниченнаго дохода и съ рискомъ въ одинъ] 
годъ потерять весь каипталъ въ случа* эпидемическаго забо-
л*ван1я винограда; мелсду т*мъ, виноградарство въ Самарканд* 
доступно каледому, далее съ самыми ничтолеными средствами, i 
и калсдый предприниматель безусловно обезпеченъ отъ потери-' 
своего вклада также, какъ и опред*леннымъ значительнымъ. i 
доходомъ на свой капиталь. Эта ув*ренность побудила въ по- i 
сл*днее время н*сколькихъ лицъ изъ пришлаго русскаго эле- \ 
мента, съ ограниченными средствами, приступить къ вино-; 
градной культур* и на встр*чу этому благотворному тeчeнiю- • 
Самаркандское Отд*лен1е Государственнаго Банка весьма сочув-1 
ственно выступаетъ съ дешевыми ссудами и т*мъ оказываеть: 
весьма серьезное coд*йcтвie въ этомъ многооб*ш;аюп];емъ д*л*. ; 

Какъ мы улее говорили, заготовительная стоимость обра
ботки земли подъ виноградникъ доходитъ въ Самарканд*, вм*-
ст* съ пос*вомъ мелсду кустами люцерны, до суммы 533 р. 
60 к. въ первые четыре года, а принимая за норму данныя \ 
г. Вирскаго—1164 р. 80 к. расходовъ въ Te4eHie первыхъ 10] 
л*тъ, или 116 р. 48 к. елсегоднаго расхода и 12 р. стоимо-' 
сти сбора винограда, получаемъ весь елеегодный расходъ въ ; 
сумм* 128 р. 48 к. Считая cpeднiй сборъ въ 1000 пудовъ за ! 
шесть л*тъ, такъ какъ первые четыре года виноградъ дохода : 
не даетъ, всего 6000 пудовъ, по средней стоимости 30 коп. за : 
пудъ, получается 1800 рублей валового дохода, съ дoбaвлeнieмъ-j 
же дохода отъ 4-хъ л*тняго покоса люцерны на сумму 400 р. ,— \ 
валовой доходъ составляетъ 2200 р., причемъ, за выключен1емъ 
расходовъ —1284 р. ЬО к., чистая прибыль на одной десятин*] 
выразится въ сумм* 915 р. 20 к., или ежегодно 91 р. 52 к. • 
Разум*ется, во второе десятил*т1е доходность значительно по- | 
пытается, вcл*дcтвie утилизащи полныхъ десяти л*тъ. \ 

Эта, ясно сознаваемая туземнымъ нaceлeнieмъ, выгодность ; 
культуры виноградника главнымъ образомъ и побуждаетъ его ] 
къ усиленному изъ года въ годъ paзвитiю и расширешю ви- \ 
пограднаго д*ла. | 

Оставляя теперь въ сторон* естественныя услов1я куль- | 
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туры винограда, намъ остается остановиться лишь на произ-
водств* виноградныхъ продуктовъ. 

Главную роль въ утилизац1и громаднаго количества ви
ноградной ягоды играетъ заготовка изюма, преимущественно 
двухъ сортовъ—чернаго Кара-маисъ и краснаго Кызылъ-маисъ.-
Какъ значительна эта отрасль производства, можно судить по 
потреблен1ю и вывозу изъ Самарканда въ 1894 году. По Зака-
сп]йской дорог* было вывезено кишмишу 390 979 пудовъ, въ 
киргизсюя степи, Сибирь и Фергану отправлен:», по показа-
н1ямъ туземныхъ купцовъ, свыше 100.000 п. и, наконецъ, на 
на м^стФ потреблено населен1емъ также за 100.000 п.. а всего 
около 600.000 пудовъ. Базарная ц*на въ среднемъ въ этомъ 
году определилась въ 1 р. 40 к за пудъ, следовательно все 
производство кишмиша въ Самаркандскомъ у1зде за 1894- г. 
можно оценить въ 840.000 рублей, на что населен1емъ употре
блено 2.400.000 пудовъ винограда. Но, помимо увелечен1Я до
ходности, обращен1емъ винограда въ кишмишъ, эта отрасль 
чрезвычайно вангна для земледельца, обезпечивая ему сбытъ и 
сохранность винограда, такъ какъ самаркандск1й кишмишъ канс-
дый годъ, съ помощью вывоза, расходится безъ остатка и на-
селен1е сбытомъ его, на ряду съ хлопкомъ, более выгодно обез-
печено, чемъ всякимъ другимъ земледельческимъ продуктомъ. 
Наезжающими покупателями изъ Европейской Poccin весь кпш 
мишъ, поступающ1Й на самаркандск1й базаръ, зкадно расхва
тывается и стоимость его изъ года въ годъ значительно воз
вышается, несмотря на то, что провозъ кишмиша по Закасшй-
ской дороге въ Росс1ю обходится много дороясе сравнительно 
съ персидскимъ кишмишомъ, но за то более высок1я достоин
ства самаркандскаго продукта заставляютъ въ Poccin отдавать 
ему преимущество. Кроме упомянутыхъ двухъ массовыхъ сор
товъ, Самаркандъ выпускаетъ въ торговлю еще высокоценные 
сорта мускатнаго и зеленаго кишмиша, но они, по своему незна
чительному количеству, промышленнаго 3Ha4eHiH не имеютъ и 
представляютъ интересъ лишь для гастрономовъ. 

Cтpoющiйcя лселезнодорожный путь на Андижанъ и Таш-
кентъ для кишмиша ничего особеннаго обещать не молсетъ, такъ 
какъ Самаркандъ вполне обезпеченъ сбытомъ въ Европейскую 
Pocciю всего количества ныне производимаго кишмиша, и даже 
количество въ 5-6 разъ более ныне отпускаемаго молсетъ быть 
свободно поглощено мнoгoмиллioннымъ населен^'емъ необъятныхъ 
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владений Европейской Poccin. Во всякомъ случа*, весьма ве
роятно,- облегченныя TpeooBanin Сибири и Ферганы совреме-
немъ серьезно ноднимутъ стоимость кишмиша на м-Ьст*. что| 
является весьма желательнымъ въ интересахъ благосостояшя i 
местнаго населен1я. 

Второе м*сто по валшости своей для землевлад*льцевъ и ^ 
промышленности занимаетъ BHHOKypeHie. Пятью винокурен-! 
ными заводами въ (Самарканд* елсегодно выкуривается более | 
2V2 милл1оновъ градусовъ безводнаго спирта, или 62.000 ве- i 
деръ вина 40", на что расходуется свыше 265.000 пудовъ ви- j 
нограда. Винокуренное дело въ Самарканде весьма юное, но; 
быстро прогрессируюш;ее. Пока все выкуриваемое количество; 
потребляется на месте, въ Самарканде, такъ какъ неудовле-; 
творительные способы перевозки препятствуютъ транспорту! 
спирта на востокъ, а плохая очистка и дecтилляцiя не выно- • 
ситъ конкурренщи съ подвозомъ водокъ изъ Европейской Рос- \ 
cin въ Закасп1йскую область и ByxapcKin владен1я. PoccificKifl ^ 
водки Попова, Долгова, Штриттера, Вараксина и другихъ своей! 
доброкачественностью пpioбpeли полныя права гражданства! 
не только въ Самарканде, но и во всемъ Туркестан*. Только 
съ yлyчшeнieмъ очистки peктификaцioнными аппаратами, Са
марканду возможно будетъ бороться съ привозными водками ; 
и выт*снять ихъ, а съ окончан1емъ постройки лсел*зной до-; 
роги въ Фергану и Ташкентъ и пoнилteнieмъ д*йствующихъ : 
та1)ифовъ на перевозку спирта, явятся новые рынки и будетъ i 
данъ усиленный толчекъ самаркандскому винокурен]ю. Хотя j 
большая часть прибылей винокуреннаго д*ла остается въ ру- j 
кахъ заводчикоБЪ и иоступаетъ въ доходъ казны, но на ряду \ 
съ этимъ и для нaceлeпiя представляется значительный инте
ресъ въ форм* вздopoлtaнiя винограда при усиленномъ сбыт* ; 
его на винокуреше. \ 

Какое-бы, однако, первенствующее 3Ha4eHie не им*лп нын* | 
кишмип1ъ и BHHOKypeHie, роль ихъ долл^на отойти на второй планъ I 
въ виду грядущаго интереса въ выд*лк* самаркандскихъ сто- j 
ловыхъ винъ. Хотя нын* на винодел1е уходитъ незначительная \ 
часть виног])ада, но съ улучшетемъ достоинствъ выделываемыхъ i 
винъ, понил4ен1емъ тарифа на Закасц1йской л№Д*зной дороге | 
и съ дальн*йшимъ pasBHTieMb Л1ел*зныхъ путей сообщен1я въ \ 
Средней А з1и, самаркандскому винод*л1ю открываются весьма 
mnpoKie горизонты. Чтобы уяснить себ* вполн* всю валсность 
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^удущаго самаркандскаго винод'Ьл1я, необходимо нарисовать себ* 
картину географическаго положен1я Самаркандской области, 
Д'Ьло въ томъ, что занимая вообще центральное м^стопололее-
Hie между густо заселенными Бухарскими и Хивинскими вла-
д'Ьн1ями, съ одной стороны, область нримыкаетъ на запад* къ 
ЗакаспШскому краю, съ юга—къ Авганистану, на восток*—къ 
Ферган* съ Кашгаромъ и Китаемъ, на с*перо-восток*—къ Тур
кестану съ безконечными пространствами Сибири и, будучи 
одной изъ бол*е густо населенныхъ. Самаркандская область, при 
богатств* ея естественныхъ услов1й, во вс*хъ отд*лахъ про
мышленности, торговли и землед*л1я будетъ им*ть особенно 
валсное значен1е, какое она въ своей исторической лсизни не-
разъ уже им*ла и теряла его лишь благодаря воинственнымъ 
авантюрамъ разныхъ народностей. Для винод*л1я Самаркандъ 
въ особенности пользуется привилегированнымъ пололсен1емъ. 
Не говоря улге о томъ, что, съ понилсен1емъ тарифа на Зака-
сп1йской л£ел*зной дорог*, Самаркандъ завоюетъ себ* москов
с к и и приволл;ск1е рынки, на ряду съ другими винод*льными 
районами, но для снаблсен1я виномъ с*вернаго Туркестана и 
всей громадной площади Сибири онъ стоитъ вн* всякой кон-
курренщи и не только можетъ, но доллгенъ сд*латься главнымъ 
поставщикомъ вина этого обширнаго угла Poccin, Въ виду уси-
ленныхъ построекъ л{ел*зныхъ дорогъ за посл*дч1е годы, время 
этого усп*ха не далеко, но при одномъ лишь главномъ услов!и— 
обращешя должнаго вниман1я на улучшен1е достоинствъ Самар
кандскихъ винъ. Если-лсе винод*л1е останется въ т*хъ-же узкихъ 
рамкахъ, въ коихъ оно нын* находится, то намъ скоро пр1й-
дется считаться съ явлен!емъ, при коемъ мы останемся исклю
чительными потребителями м*стныхъ винъ, а чрезъ Самар
кандъ будутъ сл*довать на востокъ въ огромномъ количеств* 
кавказск1я, астраханск1я и крымсшя вина. 

Нын* самаркандское винод*л1е выражается въ средней 
цифр* елсегоднаго производства 60.000 ведеръ и только съ обе.з-
печен!емъ вывоза оно молгетъ увеличиться во много разъ, а 
выво.зъ его можетъ состояться исключительно при услов1яхъ 
значительнаго улучшешя качествъ вина. Поэтому, прежде всего 
необходимо обратить самое серьезноо вниман1е, не л;ал*я ни
какихъ средствъ, на постановку услов1й, способствующихъ улуч-
шешю винъ, и нниц1аторомъ этого, конечно, доллсно явиться 
наше правительство во всеоружен1и своего авторитета п науч-
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ной подготовленности подведомственныхъ лицъ. Это а^мъ бо
лее необходимо, что сами самаркандск1е виноделы не распола-
гаютъ достаточными средствами ни для правильной организа-
щи крупнаго дела и соорун^ен1я необходимыхъ построекъ съ 
подвалами, ни для обезпечешя себя посудой и транспортиров
кой, и въ особенности у самаркандскихъ предпринимателей нетъ 
достаточныхъ оборотныхъ средствъ. Отдавая долншое самар-
кандскимъ виноделамъ, кои, при самыхъ скромныхъ матер1аль-
ныхъ средствахъ, сделали все что могли въ интересахъ дан
наго дела, мы все лее должны признаться, что самаркандское 
впнодел1е до техъ поръ не будетъ иметь прочыыхъ основан1й, 
пока на сцену небудутъ привлечены извне крупные капита
листы. Для этой цели необходима возможно широкая попу-
ляризац1я самаркандскаго вииoдeлiя, научное и энохимиче-
ское ознакомлен1е съ нимъ, какъ самими самаркандцами, такъ 
и теми центрами промышленности и торговли, въ коихъ сво
бодные капиталы съ трудомъ находятъ себе выгодное поме-
ш,ен1е, въ то время какъ капиталисты мало подозреваютъ дал^е 
о cyui,ecTBOBaHiH въ Самарканд* весьма выгоднаго промысла, 
вполне обезпечнвающаго капиталъ отъ утраты, дающаго и могу-
щаго давать крупные дивидентга. Незнакомые съ услов1ями 
края, капиталисты пока или спятъ или иш,утъ у насъ-же въ 
крае другихъ применен1й для свопхъ капиталовъ; но, несом
ненно, рано или поздно, самаркандское винодел1е остановитъ 
на себе ихъ вниман1е, и это лишь вопросъ близкаго времени. 

Въ олсидан1и л^е этого серьезнаго толчка, все вниман1е 
наше пока доллшо остановиться на необходимости озаботиться 
улучшетемъ качествъ выделываемыхъ винъ, Починъ этому 
улсе сделанъ—первой попыткой научнаго изследован1я самар
кандскихъ винъ. Но этого еще весьма мало. Для такой валг-
ной отрасли промышленности крайне необходимо устройство 
въ Самарканде спец1альной химической лаборатор1п, съ назна-
чен1емъ при ней опытнаго химика. Кроме того, весьма важно 
устройство въ Самарканд* винодельной школы или, по край
ней мере, введен1е въ программу существующихъ учебныхъ 
заведен1й отд*ла лекщй по винод*л1ю, для ознакомлешя боль
шого количества молоделш съ практикой этого д*ла и для 
подготовки опытныхъ и научно образованныхъ винод*ловъ къ 
-тому времени, когда въ нихъ явится ощутительная потреб
ность. Затемъ, для наблюдешя за правильнымъ винодел1емъ 



— 46 — 

было-бы существенно важнымъ назначен1е правительственнаго 
надзора, ибо малМшее coMHinie со стороны публики въ добро
качественности винъ одинаково вредно отразится на интере-
сахъ всЬхъ винод'Ьловъ. Въ виду этого, опека правительства 
равно интересна и полезна, какъ потребляющей публик'Ь и бу
дущему успеху самаркандскаго винод'Ьл1я, такъ и самимъ ви-
нод'Ьламъ. 

Затруднительность винод'Ьловъ въ npio6pi;TeHiH деревян
ной и стеклянной посуды со временемъ сама устранится съ 
успехами индустр1и края; пока^же, для ихъ облегчен1я, моисно 
было-бы исходатайствовать соответствзиное пониж,ен1е тарифа 
на провозъ пустой посуды и бондарныхъ клепохсъ по Закасп1й-
ской нсел^зной дороге, по направлен1ю къ Самарканду, какъ это 
существуетъ по отношешю къ обратному провозу керосине-
выхъ цистернъ пли бывшихъ въ употреблен1и м'Ьшковъ. Съ 
успехомъ проведен1я и p'bmeHin всЬхъ этихъ нам'Ьченныхъ 
задачъ самаркандскому виноградарству будетъ данъ особенно 
серьезный толчекъ, культура винограда сразу серьезно олси-
вится, а на ряду съ увеличивающимся требован1емъ на вино
градъ, ц^ны на него таклсе сильно окрепнуть, что послу
жить къ вящшему усугублен1ю народнаго благосостоян1я. 

Довольно значительное мФсто въ ряду виноградныхъ про 
дуктовъ занимаетъ въ Самарканд'Ь производство патоки, до
стигшее въ 1894 г. до 32.614 пудовъ, на выработку коихъ 
употреблено 1 30.456 п. винограда. Исключительнымъ потре-
бителемъ самаркандской патоки является многочисленное ту
земное населен1е Самаркандской области, Бухарскихъ и Хи-
винскихъ влад-ЬнШ и далге жители Ташкента и Каканда, и 
требован1е на нее съ калсдымъ годомъ увеличивается. Изго-
товлен1е патоки им'Ьетъ особенно вазкное значен1е в'ь народ • 
номъ хозяйств'Ь всл4дств1е того, что для выработки ея употре
бляются преимущественно всЬ остатки отъ урожая, непригод
ные для другого какого-либо употреблен1я. 

Патока приготовляется вывариван1емъ сока винограднаго, 
съ прим'Ьсью лесовой земли для очистки лсидкости. Самое круп
ное производство патоки сосредоточено на спещальномъ паточ-
номъ завод'Ь Муллы Миръ Низаметдина Ходлси Миръ Абдулъ Га« 
фаръ Ходлсинова въ Самарканд*. М'Ьстная базарная ц*на патоки 
установилась мелсду 1 р. 75 к. и 2 р. 50 к. за пудъ, при 
стоимости ея производства въ 1 р. 50 к. Патока употребляется 
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съ чаемъ, вместо сахара, для приготовлешя шербета, вм^ст* 
со скобленнымъ льдомъ, взам*нъ мороженнаго и, наконецъ, 
для приготовлен1я халвы и конфектъ. Вывозится патока въ : 
козьихъ бурдюкахъ, : 

Приготовление мусаляса и секретное потреблен1е его му-
сульманскимъ населешемъ не поддается никакому учету; при-' 
готовляется онъ туземцами по способу патоки, но съ предоста-, 
влешемъ ему легкаго бролсетя, и представляетъ собою ничто: 
иное, какъ самое низкосортное вино, куда для букета пом*-; 
щаютъ различный ароматный травы. Въ оффищальной продаж^Ы 
мусалясъ найти трудно, но въ праздничные дни съ нимъ можно i 
встр-Ьтиться почти у всякаго зал;иточнаго мусульманина. Во; 
всякомъ случае, негласное потреблен1е его весьма значительно ; 
и г. Вирск1й предполагаетъ количество ::роизводимаго въ Са-j 
мпрканд'Ь мусаляса до 60.000 ведеръ въ годъ \ 

Настоящ1й перечень продуктовъ винограда следуетъ по-: 
полнить указашемъ на особенный способъ сохранен1я тузем- \ 
цами свежаго винограда: отсортировывая здоровыя гроздья п] 
подвешивая ихъ къ жердямъ вь местахъ, защищенныхъ отъ'^ 
ветра и сырости, туземцы весьма удачно сохраняютЪ его и-
ръ Самарканде молено иметь свелс1й виноградъ до конца февраля.; 

Въ заключеше считаемъ не лпшнпмъ указать на скептиче-: 
ское отношен1е многихъ къ культур* въ Самарканде русскими; 
предпринимателями европейски.-;ъ лозъ. Не говоря уже о томъ, \ 
что плодовитность местнаго винограда превышаетъ европейская j 
лозы на 344°/о, при нынешнихъ услов1яхъ самаркандскаго ви - i 
нодел1я нечего и разсчитывать на производство изъ этихъ лозъ^ 
напитка, толсдественнаго съ европейскими винами, и все по
пытки въ этомъ направлен1и едвали достигнутъ цели. Да и 
есть-ли въ этомъ какая либо настоятельная необходимость? 
По нашему крайнему мнешю, лучше употреблятъ хорошее са
маркандское оригинальное вино изъ местныхъ лозъ, чемъ неу-; 
дачное и убыточное для самихъ-л;е виноделовъ подралсан1е [ 
иностранному вину, Нетъ никакихъ серьезныхъ основан1й пред-3 
сказывать иностраннымъ лозамъ права гралгданства въ Сред- ^ 
ней Аз1и, темъ более, что и въ свежемъ состояти, для обыч-^ 
наго обихода, мы имеемъ къ услугамъ богатейш1Й ассортнментъ ; 
местныхъ сортовъ 

Мы сочли необходимымъ заключить нашъ обзоръ самар-1 
кандскаго виноградарства этой заметкой, для предупрел4ден1я ! 
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Интересуюш,имся самаркандскимъ виноградарствомъ, въ 
частности, и культурой винограда, вообш;е,—съ разработкой изъ 
него различныхъ продуктовъ, рекомендуемъ следуюпця посо-
6iH и руководства: 
Н. М. Вирск1й. Виноградарство въ СамаркандсЕсомъ уезде. Из-

дан1е Самаркандскаго областного Статистическаго Ко
митета. 1896 г. 

A. Д. Пулло. О культуре винограда въ г. Ташкенте и его 
окрестностяхъ. Издан1е Туркестанскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства. 1896 г. 

Энциклопедически словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 
1892 г., т. VI. 

М. Балласъ. Винодел1е въ Poccin.—Крымъ, Степная часть Та
врической губ., Донъ и Астрахань. Издан1е Департа
мента Земледел1я. 1895 г. 

М. Балласъ. Винодел1е въ Poccin. Западное Закавказье. Изда-
nie Департамента Земледел1я. 1896 г. 

Н. Е . Цабель. Виноградные сорта но областямъ. 1871 г. 
К. И. Тарданъ. Виноградарство л впнодел1е. 1874 г. 
B. К. Винбергъ. Практическое руководство виноградарства и 

винодел1я. 1885 г. 
Н. И. Воиновъ. Краткое практическое виноградарство. 1890 г. 
Князь В. И. Массальстй и А. Н. Альмедингенъ, Виноград-' 

ная болезнь мильд1ю и ея лечен1е, 1888 г. 

будущихъ виноделовъ, кои могутъ впасть въ ту-лсе убыточную 
ошибку, какъ и нын^ште винод-Ьлы, все несчастье коихъ за
ключается лишь въ томъ, что они явились п1оне[)ами новаго 
д*ла въ кра-Ь и для практики своихъ предпр1ят1й не имфли 
возмолсности руководствоваться никакими ни научными, ни 
практическими указан1ями, приноровленными къ особенныиъ 
услов1ямъ самаркандскаго района винoд'Ьлiя. Т'Ьмъ большая 
заслуга за ними въ ycnix* ихъ молодого д'Ьла, т'Ьмъ съ боль-
шкмъ yвaлceнieмъ следуетъ отнестись къ ихъ успешной дея
тельности и темъ съ большимъ сочувств1емъ следуетъ поясе-
лать имъ дальнейшихъ успеховъ и возведения винодельнаго 
дела на ту высоту, которую вправе занять самаркандское ви-. 
нодел1е по высокимъ качествамъ химическаго состава самар
кандскаго винограда. 
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P. BioJia. Болезни вина, 1889 г. 
Обзоры Самаркандской области за 1892-5 г г . 
И. П, Архиповъ, О фалъсификац1и винъ. J887 г. 
A. И. Базаровъ. Статистичесюя данныя о винод'Ьл1и въ Poc

cin. 1881 г. 
М. Блаубергъ. Русское виноградное вино и Хересъ. 1891 г. 
Князь В. И. Массальск1й. Винод^л^е въ Poccin 1890 г. 
B. Михайловъ. Географическое pacпpeд'feлeнie винограда и ви-

нод*л!я. 1841- г. 
А. Е. Сяломонъ. Bинoд'feлie и погребное хозяйство. 1888 г. 
Д. П. Семеновъ. Bинoд'feлie. 1883 г. 
Н. Цабель. Руководство по виноградарству. 1873 г. 
Сборникъ св'6д'Ьн1й по виноградарству и винeд•feлiю на Кав

каз*. Вып. VII. Издаше Кавказскаго филоксернаго Ко
митета. 1896 г. 



O l E P K I ХЛОПКОВОДСТВА 

ВЪ CainapsaijicROS области. 

I . А М Е Р И К А Н С К И Х Л О П Ч А Т Н И К Ъ . i 

Ji, JA. р л у ц 1 ^ а г о . 

Культивируемый въ области американск1й хлопчатникъ 
(Cotton, Baumwolle, Kootn)—pacTenie )днол'Ьтнее семейства mal-
vaccae. Успешно аклиматизировался только одинъ видъ аме-
риканскаго хлопчатника - Gossypium hyvsutum Upland и дости-; 
гаетъ полной зрелости отъ конца сентября до средины октя-; 
бря, доходя на обильной влагой почв* до двухъ аршииъ вы- \ 
шины. Молодой стебель въ толщину карандаша, съ сильно раз-! 
в'Ьтвляющимися в-Ьтками, покрытъ н^жнымъ пушкомъ, исче-1 
зающимъ съ большимъ возрастомъ растешя Вначале вызр*- | 
ваютъ листья, цв-Ьты и коробочки, лежащ1я у основашя расте--
н1я, такъ что HHHtniH в^гви даютъ уже созревшее волокно; 
въ то время, какъ верхушка растешя въ полномъ цв'Ьту. Отъ 
поздно—затянувшагося л-Ьта зависитъ, что-бы верхше ряды 
цвФтовъ вызрели въ большемъ количеств'Ь и т'Ьмъ дали бы 
бол'Ье обильный урожай. Листья хлопчатника перем-Ьнные, пла
стинчатые, о четырехъ-пяти лопастяхъ, съ двумя прилистни-] 
ками Цв'Ьтоношки разбросаны по всЬмъ частямъ растешя, въ | 
пазухахъ в'Ьтвей и листьевъ, на концахъ в'Ьтокъ и въ глу-: 
бин'Ь разв'Ьтвлен1й Одиночные ц в ^ ы крупные съ пятью лепест-: 
ками палеваго цвЬта, при увяданш переходящаго въ светло • 
розовый. Окраска листьевъ ярко-зеленая, в'Ьтвей—коричневая.] 
Плодъ—коробочка им'Ьетъ четыре-пять створокъ, ко времени' 
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созр*вае1я совершенно раскрывающихся и выбрасывающихъ Се
мена, покрытыя б^лыли, шелковистыми нитями, представлю-
щими собою то драгоценное волокно, которое на рынке обра
щается подъ назван1емъ хлопка. 

Вполне развившееся растете имеетъ до 50-75 цветковъ, 
изъ коихъ успеваютъ совершенно вызреть 10-15 коробочекъ, 
дающихъ волокно высшаго качества, такъ называемаго пер 
ваго сбора; затемъ подъ дождемъ или снегомъ успеваетъ вы
зреть еще 8-10 коробоченсъ, дающихъ еще хорошШ хлопокъ, 
но слегка зкелтоватый и сыроватый, котирующ1йся на рынке 
какъ менсеумокъ—первый средн1Й. Далее полураскрывш1яся 
коробочки, захваченный морозомъ, съ несозревшимъ волокномъ, 
даютъ второй сортъ. Снятыя со стебля, слегка только открыв-
ш1яся и подвергш1яся морозу коробочки, вызpeвaющiя въ до-
машнихъ помещен1яхъ отъ вялен1я, представляютъ хлопокъ 
третьяго сорта. Наконецъ, такъ называемый куракъ, совер
шенно нераскрывш1яся коробочки, высушиваются на дому, выко
лачиваются палками и даютъ то белое вещество, имеющее 
только слабые признаки волокна, которое служ;итъ часто для 
подмеси къ лучшимъ сортамъ хлопка и обезцениваетъ его. 
Такимъ образомъ. туземецъ-земледелецъ (дихканъ) снимаетъ 
со стеблей все, что только можетъ дать малейшее предста-
влен1е о волокне, и затемъ выкорчевываетъ и самые стебли 
на топливо 

Хлопковое волокно предстивляетъ собою трубочку, напол
ненную исчезающей ко времени созревашя влагой, причемъ 
волоконце сплющивается въ ленточку и свертывается спи
ралью, чемъ и обусловливается его цепкость. Невызревшее и 
несвернувшееся въ спираль волокно даетъ слабую нитку, а 
вследств1е того, что заполненная влагой трубочка не имеетъ 
гигроскопичности и не принимаетъ краски, издел1я изъ вто-
рыхъ сортовъ волокна, кроме непрочности, еще трудно окра
шиваются, а попадая какъ примесь къ первымъ сортамъ обра-
зуютъ мертвыя места въ ткани и гнилую нитку. 

Хорошо вызревшее волокно достигаетъ длины 27 мид-
лиметровъ, при ширин* 0.023 м. и крепости до 8 граммовъ, 
отличаясь ровностью, нежностью, шелковистымъ блескомъ, б е 
лизной и крепостью. 

Средн1й выходъ волокна изъ пуда сырца достигаетъ 12 
фунтовъ, то есть одинъ пудъ волокна извлекается изъ 3 п. 
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*). Омачъ—туземный деревянный плугъ. 

13 ф. сырца. Вторые сорта мало уклоняются отъ этого отно
шения, такъ какъ, хотя у нихъ волокно бол'Ье короткое и не 
вполн'Ь вызр-Ьншее, но оно, благодаря сохранившейся въ тру-
бочк'Ь влаг-Ь, тяжел-Ье первосортнаго волокна, а несозрЬвшео 
сЬмя значительно легче созр'Ьвшаго. 

Культивирован1е хлопчатника въ области производится са-
мымъ первобытномъ образомъ. Земля вначал'Ь обработывается 
н'Ьсколько разъ вспахиван1емъ почвы деревяннымъ омачемъ*) 
съ чугуннЕлмъ наконечникомъ, бороновашемъ и укатыван1емъ 
плоскими досками съ набитыми железными зубьями. С-Ьмена 
предварительно протираются съ золой, отмачиваются н'Ьсколько 
дней въ вод* и зат-Ьмъ съ средины апр'Ьля засЬваются въ 
лунки, скученно, безъ всякаго опредЬленнаго плана. ПосЬвъ по
крывается землей до одного вершка. Рядовой посЬвъ въ об
ласти нигд-Ь не прим'Ьняется, а попытки въ этомъ направлен1и 
особенно преимущественныхъ результатовъ въ эконоиическомъ 
смысл'Ь недали. Для посЬвовъ отбираются вполн-Ь здоровыя, 
созр'Ьвш'я сЬмена, oтличaюш,iяcя интензивнымъ зеленымъ цв'Ь-
томъ. Этой операщей занимаются сами землед'Ьльцы, отбирая 
пригодный сЬмена изъ большой массы таковыхъ, npio6p'bTae-
мыхъ на хлопко-очистительныхъ заводахъ, въ см'Ьшанномъ съ 
непригодными вид*. В'ь посл'Ьдн1е годы количество доброка-
чественныхъ с*мянъ постепенно уменьшается и содеряшн1е 
ихъ нын'Ь не превышаетъ 25*'/о- Причина этого явлешя объя
сняется не вырождешемъ сЬмянъ въ области, чего не зам'Ь-
чалось пока, а въ ежегодной прим'Ьси къ хорошему сырцу 
вторыхъ сортовъ, причемъ сЬмена различныхъ качествъ пере
мешиваются и передъ посЬвомъ.ихъ приходится съ большимъ 
трудомъ тщательно отсортировывать. На десятину высЬва-
ютъ до 1*/2 пудовъ сЬмянъ. Посл'Ь всходовъ, въ начал'Ь мая, 
посЬвы полютъ отъ сорной травы, всходы разр-Ьжаюгъ и зе
млю, окучивашемъ, разрыхляютъ для удерлсашя влаги. Неоку-
ченная высохшая земля каменнымъ пояскомъ окружаегъ ра
стеньице, не даетъ ему утолщаться и стебель гибнетъ, не успЬвъ 
дать цв-Ьта. Поливка производится три раза въ л'Ьто и каж
дый разъ вода удерживается на пол* 2-3 дня. Всл*дств1е 
особыхъ условШ ирригащи, неровности почвы и мелк'!Го дро-
блен1я земли между владельцами, участки подъ культурой 
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хлопчатника крайне малы и р*дко превышаютъ */••—V» деся
тины. Плантащонные обширные посевы хлопка русскими иред' 
принимателями оказались неудачными и въ настояш;ее время вс^ 
попытки въ этомъ нaпpaвлeнiи оставлены, такъ что нын* хлоп-
чатникъ засЬвается исключительно только землевладельцами 
туземцами, уделяющими подъ посевы хлопка * / в — с в о и х ъ 
земельныхъ угод1й. Причины этого отрицательнаго явлешя сво
дятся къ следующимъ неблагопр1ятнымъ услов1ямъ: 1. вслед-
CTBie крайняго недостатка въ ирриглщонной земле, образован1е 
большихъ плантащй сопряжено было съ громадными затратами, 
не оправдавшими ожидан1й первыхъ европейскихъ предприни
мателей; 2. образованно большихъ плантащй препятствуютъ 
ycлoвiя ирригащи, требующ1я возможно мелкаго дроблен1я зе
мли для удобнаго использовап1я водой, причемъ карликовые 
участки не допускаютъ обработки усовершенствованными зе
мледельческими оруд1ями, при которыхъ только и было-бы 
выгодно плантащонное веден1е дела. Въ силу этого-же обстоя
тельства, и арендован1е мелкихъ участковъ для образован1я об-
ширныхъ площадей сопряя£ено съ большими затруднен1ями, 
темъ более, что, сдавая въ аренду свои участки, собственники 
главнымъ услов1емъ ставятъ Tpe6oBaHie—возвратить имъ землю 
съ теми-лсе ирригащонными соорул1ен1ями, как1я были до сдачи 
земли арендатору; 3. Самаркандская область съ давнихъ вре-
менъ нуждается въ значигельномъ количестве пришлаго ра-
бочаго люда и безъ него сами земледельцы не успевали-бы 
справиться съ собственными полевглми работами, а потому 
крупному плантатору разсчитывать на местный контингентъ 
рабочихъ невозможно, темъ более, что нетолъко культура хлоп
чатника сама по себе требуетъ интензивныхъ работъ, но и 
сборка сырца его совиадаетъ съ другими полевыми работами, 
въ особенности по уборке джугары и риса. 

Разделка земли и уходъ за растен1емъ производятся въ 
следующемъ порядке. 1) Весной—вспахиваше и 6оронован1е. 
2). Чрезъ неделю—повторное вспахиван1е. 3). Посевъ семянъ. 
4). Орошен1е. 5). Полка. прореживан1е всходовъ и окучка. 6). 
Орошен1е среди лета. 7). Окучка кетменемъ, обрезыван1е боль
ныхъ иди сухихъ ветвей и cpesbiBanie верхугаекъ. 8). Осен
нее орошен1е. 9). Сборъ сырца, по мер* созреван1я коробочекъ, 
съ половины сентября почти вплоть до конца ноября. 

Вспашка производится въ феврале—март*, иногда даже 
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*) Это посл-Ьднее обстоятельство при культур-Ь хлопчатника даетъ туземному 
вемледЪльцу большое преимущество предъ европейскими предпринимателями, кото
рые не им-Ёютъ возможности, въ силу М'Ьстныхъ бытовыхъ услов1Й, пользоваться 
дешевымъ женскимъ и детскимъ а;рудомъ. 

3 4 раза, для большаго разрыхлен1я сбивающейся отъ высыха-
шя въ твердые комья лесовой почвы, а пос^въ вь конц* марта 
или начал* апр*ля, въ зависимости отъ наступлен1я теплаго 
весенняго перюда. Всходы показываются на 7 10 день. Дал*е, 
до полнаго co3p*BaHiH растен1е не требуетъ большого ухода и 
вся работа сосредоточивается на окучк*, удернсивающей влагу 
въ почв*, на удалеши сорныхъ травъ и на оберегаши вызр*-
вающаго волокна отъ скворцовъ и другихъ птицъ, зачастую 
серьезно поврелсдающихъ пос*вы. Обильной и постоянной влаги 
pacTenie не выноситъ, загнивая съ корня, первымъ призна-
к'омъ чего является ржавчина листьевъ и обильный пусто-
цв*тъ Цв*сти хлопчатникъ начинаетъ въ начал* 1юля, почти 
достигая нормальнаго роста, и зат*мъ цв*тенае продолясается 
до перваго мороза, когда все растен1е увядаетъ и гибнетъ. Соз-
р*вающ1я въ средин* сентября овальныя коробочки трескаются 
по швамъ, створки загибаются къ верху, а созр*вп1ее волокно 
съ с*менами длинными клочьями вываливается внизъ и, не 
будучи своевременно собрано, отрывается отъ растен1я, пада-
етъ на землю и разносится в*тромъ по полю. Ч*мъ дол*е 
продоллсаются теплые осенше дни, т*мъ больше коробочекъ 
вызр*ваетъ и этому не м*шаютъ далее сн*га и долсди, слегка 
лишь портящ1е волокно. Только морозы окончательно опред*-
ляютъ пер1одъ вызр*ван1я и пссл* перваго .сильнаго мороза 

\ растете оканчиваетъ вегетац1ю. Обыкновенно серьезные за- , 
морозки захватынаютъ растен1е въ средин!; ноября, но иногда 
морозы наступаготъ лишь въ начал* и далее средин* декабря. 
Критическимъ пер1одомъ является конецъ сентября и начало 
октября, когда ночное понижен1е температуры достиг, значи
тельной степени. До созр*вашя волокна вс* поленыя работы 
производятся мужчинами, сборъ-же готоваго сырца—яеенщи-
нами и д*тьми*). 

Количество собираемаго съ поля сырца крайне непостоянно 
и все д*ло зависитъ отъ качества пос*вныхъ с*мянъ, тща
тельности въ обработк* земли, качества самой почвы, удовле-
творительнаго удобрен1я, своевременности поливки и оку-
4HBaHiH, а главное—отъ продолжительности теплаго осенняго 
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П Р О Д У К Т Ы . Работы.,! 
Ирригацшн-

ный 
расходъ. 

Казенные 
сборы. Всего. 

Просо . 
Машъ . 
Ленъ . 
Кунджутъ! 
Ячмень 
Пшеница 
Люцерна 
Хлопокъ 
Огороды 
Джугара 
Виноградъ 

21 
21 
22 
27 
27 
30 
47 
54 
65 
71 
78 

42 
74 
86 

4 
80 
20 
80 
10 

2 
80 

68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 

85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 

24 
25 
26 
30 
31 
33 
51 
57 
68 
74 
82 

95 
27 
39 
57 
33 
73 
33 
63 
53 
55 
33 

По темъ-же даннымъ) доходность различныхъ культуръ^ \ 
въ среднихъ ценахъ за 5 летъ составляла: 

ПРОДУКТЫ. 
ОбщШ 

расходъ. Урожай. 1 Стоимость 
пуда. 

Стоимость 
урожая. Прибыль. Убытокъ. 

ПРОДУКТЫ. 
РУБ. к. ПУД. Ф. 1 РУВ. к. РУВ. к. РУВ. к. РУВ. к. 

1 

Виноградъ . 
2 

82 
3 

33 
4 

510 
5 1 ^ 7 

35 
8 

178 
9 

59 
10 

96 
11 

17 1 13 

*) Челекская, Яны-курганская въ Самарк. уЬзд4, Ходжа-арыкская, Пейшам-
бннская, Дамъ-арыкская и Калькурганская въ Катта-курганскомъ у^зд*. 

**) Ом. Справ. Кн. Самарк. обл. 1895 г.—ст. Дюрткульская волость. 

пер1ода во время созреванья волокна Въ среднемъ, при об-
щихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, можно считать урожайность 
въ волостяхъ съ лучшими климатическими услов1ями*) до 100 
пудовъ сырца съ десятины, изъ коихъ до Тб^/о первыхъ сор
товъ и до 25°/о вторыхъ. Климатйчесюя услов1я равнинныхъ 
частей области въ общемъ весьма благопр1ятны для культуры 
хлопчатника и pannie морозы, губящ1е часть урожая, заме
чаются обыкновенн) въ три—четыре года одинъ разъ. 

Сравнительная стоимость обработки земли подъ разными 
культурами выясняется изъ следующей таблицы, при стоимо
сти дневнаго рабочаго съ парой воловъ въ 1 руб. и съ ко-
немъ въ 85 ко :., согласно даннымъ изследовашя Н. М. Вир 
скаго, выработаннымъ по среднесложной ц е н * за 5 летъ за 
вспашку, бороньбу, посевъ, заделку семянъ, молотьбу, очистку 
зерна, перевозку, окучку, поливку и проч. на одной десятине 
въ Дюртку-дьской волости^Самаркандскаго уезда**). 
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Огороды 
Люцерна. 
Хлопокъ . 
Джугара. 
Ячмень . 
Пшеница. 
Кунджутъ 
Машъ. 
Ленъ . 
Просо. . 

68 
51 
57 
74 
31 
33 
30 
25 
26 
24 

3 

53 
33 
63 
55 
33 
73 
57 
27 
39 
95 

5 

5805 
2502 

54 
203 

73 
45 
18 
42 
17 
32 

16 
30 
33 
37 
37 

11 
16 

^̂ '•5̂ '/looш 
* ""Vioo с. 

7 11 .а I 9||. 10 | 1 1 | | 12. |1в; 

1 88 
51 
501 
65 
44! 
52 

8 
48 

145 
100 
102 
103 

36 
31 
27̂  
21 
18 
15 

12 
8 

26 
91 
91 
15 
25 
84 
60 
55 

76 
48 
44 
29 

5 

59 
75 
63 
36 
58 

58 
32 
43 
79 
40 

Такимъ образомъ, доходность хлопка въ ряду другихъ куль-
туръ занимаетъ четвертое м'Ьсто; но, принимая во внимаше 
неблагопр1ятныя y c j i o B i n Дюрткульской волости въ ирригащон-
номъ отношен1и для культуры хлопка, эти данныя для спе-
ц1ально хлопковаго района сильно изменяются, а именно: при 
определен1и средней доходности въ 100 пудовъ, получается 
валовой приходъ 188 р , а следовательно чистая прибыль рав
няется 130 р. 37 к., такъ что доходность хлопка становится въ 
первый разрядъ. Съ понижен1емъже тарифа железныхъ дорогъ 
до ^/ioo съ пуда-версты за провозъ в^сехъ хлебныхъ грузовъ и 
возмолшости, вследств1е этого, подвоза изъ Европейской Россли 
дешеваго хлеба, стоимость всехъ хлебныхъ продуктовъ въ 
области весьма пони.зилась. и кульминащонной точки пониже-
шя достигла въ 1895 г., когда пшеница на рынке находила 
покупателя только за 35 коп.; такъ что десятина хлеба въ 
1895 г. дала не свыше 16 рублей валового дохода и чистаго 
убытку—около 14 рублей, и только обильный благопр1ятный 
уроясай понизилъ этотъ убытокъ до 10 руб. Соответственно 
хлебу, уменьшилась доходность и всехъ остальныхъ хлебныхъ 
культуръ, какъ джугары и проч. Стоимость винограда пони
зилась до 20 к. за пудъ и десятина дала валовой даходъ 103 р. 
и прибыли—20 р. 67 к. Напротивъ, ценность хлопка въ 1895 г. 
достигла небывалой степени, а именно 2 р. 50 к. за пудъ сырца, 
и уролсай, вследств1е долгой теплой осени, далъ высш1е резуль
таты; такъ что десятина подъ хлопкомъ принесла 250 р. ва
ловой выручки или 192 р. 37 к. прибыли, считая средшй 
сборъ не свыше 100 п.; поэтому земледельцы, засевавш1е 
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*) Рисъ по своей Д0.ТОДН0СТИ могъ бы явиться серьезнымъ конкуррентомъ хлоп
чатнику, если бы запасы иррпгащонныхъ водъ не заключали культуры его въ огра
ниченные рамки, къ удерлсаипо въ которыхъ русская адмииистраи;1я припимаетъ 
строг1я меры, руководствуясь сь одной стороны распред*леп1емъ воды безъ ущерба 
для какихъ либо частей области, а съ другой-соображетя.мп гнг1енпческаго хараьтера. 

**) См. следующую статью „Хлопководство и хлопк. пром. въ Самарк. обл. 

хлопокъ покрыли его доходностью ВС* недоборы по другимъ 
культурамъ*). Неудивительно, что при такой существенной 
разниц* въ доходности, культура хлопка въ области стано
вится на твердую почву, а туземцы-землед*льцы окончательно 
уб*дились въ безпрепятственномъ сбыт* всего количества хлопка 
до посл*дняго сорта, т*мъ бол*е, что это единственный земле-
д*лъческ1й продуктъ, который, будучи вывезенъ на базаръ, 
разбирается тотчасъ-н;е безъ остатка покупателями, въ то время, 
какъ остальные продукты, исклеочяя виноградныхъ и риса, зача
стую для сбыта перевозятся съ базара на базаръ, а иногда увозятся 
обратно въ кишлаки, за ненахождентемъ покупателя или невоз
можностью продажи по крайне убыточнымъ ц*намъ. Небыва
лый подъемъ ц*нъ 1895 г. на хлопковый сырецъ, не требую-
Щ1Й поел* сбора ни умолота, ни употреблен1я скота, ни дру
гихъ какихъ либо работъ, сразу далъ такой серьезный толчокъ 
культур* хлопка, что пос*вы 1896 г. сд*лали впередъ значи
тельный шагъ**) MoatHo полагать съ ув*ренностью, что от-
нын* пос*вы хлопчатника не только удержатся въ достигну-
тыхъ пред*лахъ, но и значительно увеличатся, и прогрессиро-
ваше ихъ будетъ происходить до т*хъ поръ, пока его не оста-
яовятъ естественныя препятствия, къ бол*е серьезнымъ изъ 
коихъ сл*дуетъ причислить, во - первыхъ, недостатокъ въ рабо-
чихъ рукахъ при необходимости производить сборъ сырца одно
временно, такъ какъ несобранный своевременно сырецъ легко 
разв*вается в*тромъ; въ самомъ лучшемъ случа* хлопчатникъ 
будетъ зас*ваться въ максимальномъ количеств*, доступномъ 
для своевременнаго сбора хл )пчатника каждымъ землед*льцемъ 
со своей семьей. Во-вторыхъ, отсутств1е степныхъ пастбищъ, 
ограничивающее до минимума количество скота, необходимаго 
какъ для удобрешя почвы, такъ и для возд*лыван1я земли 
Въ третьихъ, плодоперем*нная система, которая по той-же при
чин* предъявляетъ свои права къ ограничен1ю развит1я одной 
какой либо культуры. Наконецъ, какъ бы ни была выгодна 
культура хлопчатника и какъ бы ни были убыточны хл*бные 
продукты, все-же днхканы будутъ отдавать подъ хл*бные по-
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*) Въ этомъ OTHOilieHiH необходимо считаться со вкусовыми требован1ями ту
земцевъ, которые не охотно употреб.1яютъ хл'Ьбъ, выпеченный изъ привозной рус
ской пшеницы, что характерно проявилось въ 1893 году, когда недородъ м'Ьотныхъ 
хл'Ьбовъ пополнялся привозпымъ хл*бомъ изъ Европы. 

сФвы столько земли, сколько будетъ достаточно для удовлетво-
решя собственныхъ потребностей хозяйства*). Принимая всЬ 
эти данныя во вниман1е, слФдуетъ полагать, что максимумъ 
Бос-Ёвовъ хлопчатника можетъ приблизительно достигнуть V ' s 
вс'Ьхъ орошаемыхъ земель области, а именно: изъ общаго количе
ства орошаемой земли въ 1,456.800 танаповъ или 364.200 де-
сятинъ подъ хлопокъ можетъ быть отдано 24.280 десятинъ 
съ уролоайностью въ 2.428.000 пудовъ сырца или свыше 700.000 
пудовъ волокна. 

До посл'Ьдняго времени посевы хлопка колебались въ сл*-
дующихъ пред'Ьлахъ: въ 1888 году: 

Ныло з а с е я н о : Выло собрано: 
ВЪ Кат.-курганск. уЬзд'Ь 800 тан. , , 16.000 п. сырца 
„ Самаркандск. ,, 592 ,, . , 14.800 у, ,, 
„ Джизакскомъ ,, 282 ,, . . 7.050 ,, „ 
„ Ходжентскомъ „ 720 ,, . , 17.000 „ ,, . 

2.394 тан. 54.850 п. сырца 
Въ сл'Ьдующ1е годы, подъ вл1ян1емъ широкаго кредита 

частныхъ предпринимателей подъ американсюй хлопокъ, по
севы посл'Ьдняго значительно увеличиваются, причемъ за по-
сл'Ьдующ1е пять л'Ьтъ зам'Ьчается прогрессивное развит1е изъ 
года въ годъ, какъ видно изъ следующихъ данныхъ, 

1390 г. 1891 г. 1892 г. 
Д Е С Я Т И Н Ы 

СамаркандскШ уЬ-здъ 2,135 4,189 6.520 
Кат.-курганск. „ 3.237 5.820 7.858 
Ходл^ентскШ „ 500 3.223 3,887 
ДлшзакскШ ,, 67 61 100 

Всего , 5,939 13.294 18,365 
Въ 1893 г., всл'6дств1е прекращешя предпринимателями 

выдачи кредитовъ подъ хлопокъ и опасешй туземцевъ въ необез-
печенности сбыта, посЬвы хлопка н'Ьсколько уменьшились и 
выразились: 

по Самаркандскому уЬзду , . 5.170 десят. 
„ Кат.-курганскому ,, , . 8,499 
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Всего . 16 187 десят. 

Въ 1894 г., подъ вл1ян1емъ сильнаго подъема ц*нъ на 
хлеба осенью 1893 г., вследств1е усиленнаго вывоза его на 
по110лнен1е общаго недобора въ Европейской Poccin, Закасп1й-
ской области и Персли, а также подъ впечатлен1емъ невыгод
ности культуры хлопка по минимально на.знатавшимся креди
торами*) ценамъ, туземцы усиленно обратились къ посЬвамъ 
хлебовъ въ ущербъ хлопчатнику, и последняго было за
сеяно: 

въ Самаркандскомъ у е з д е . 
,, Еат.-курганскомъ ,, 
,, Ходжентскомъ ,, 
,, Джизакскомъ ,, 

Всего 

2 863 десят. 
5.038 
1.543 

145 „ 
9.589 десят. 

Въ 1895 году, подъ вл1ян!емъ угнетеннаго настроенхя 
хлопковаго рынка, вследств1е общаго пониягешя ценъ хлопка 
на м1ровомъ рынке, площадь посевовъ удернсалась приблизи
тельно въ томъ же р а з м е р е . 

Хлопка сырца собрано въ течен1и трехъ летъ: 
1892 годъ. 1893 годъ. 1894 годъ. 

ВЪ Самаркандскомъ у. 423.800 п. 447,300 п. 137.434 п. 
„ К.-курганскомъ „ 510.770 „ 544.000 „ 320.000 „ 
,, Ходжентскомъ „ 252.655 „ 123.175 92,915 „ 
,, Дл^изакскомъ „ 6.500 ,, 6.750 ,, 3.465 ,, 

Всего 1.193 725 п. 1.121.225 п. 553.814 п. 
Изъ собраннаго сырца было отделено волокна: 

1893 годъ. 1893 годъ. 1894 годъ. 
въ Самаркандскомъ у, 127,140 п. 123 008 п. . 41.230 п. 
„ К.-курганскомъ у. 153.231 п. 149.600 п. 96 000 п. 
„ Ходжентскомъ „ 75.797 „ 33 898 „ 27.875 „ 
,, Джизакскомъ ,, 1.950 ,, 1.856 ,, 1 040 „ 

Всего 358,1 18 п. 308.362 п. 166,145 п. 

Наибольш1я площади подъ хлопчатникомъ располагаются 

*) Си. Спр. Книжку Самарк. обл. 1894 г., отд. II. 

по Ходжентскому , . 2.350 
., Джизакскому ,, . 168 
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*) Зд'Ьсь-ше въ течен'ш нЬокольгсихъ л^тъ туземцами производятся незначитель
ные опыты посЬва т. н. богариаго хлопка, т. е. на земляхъ орошаемыхъ атмосф. 
влагою, на отиосахъ нагорныхъ ыЬстъ. 

i 
j 

no долин* Зеравшана (въ Самаркандскомъ и Катта- курганскомъ | 
убздахъ), второе м*сто въ этомъ отношеши занимаетъ Ход- \ 
ж е н т с 1 а й у*здъ, при р р. Акъ-су и Ходжа-бакырганъ, тогда \ 
какъ Джизаксшй у*здъ, какъ видно изъ приведенныхъ дан
ныхъ, отводитъ культур* хлопчатника самое незначительное j 
количество земель въ долин* р Клы (Санзаръ). 

Качества волокна и выходъ его изъ сырца сильно коле
блются по разнымъ пунктамъ: лyчшiй хлопокъ, обладаюш;1й 
вс*ми качествами натуральнаго американскаго волокна, да
ютъ сл*дующ1я волости: въ Самаркандскомъ у*зд*: Челекская, j 
ЯнЫ'курганская, Даульская, Палванъ-арыкская, Днсумабазар-
ская, Дюрткульская, Хальваинская и Хотчамукурская; въ К.' 
курганскомъ у*зд*: Митанская, Ходжа арыкская, Каль-кур-
ганская, Пейшамбинская, Наукинская, Джуйшагрская и Дамъ-
арыкская; волости Акъ-тюбинская и Тусунская даютъ xopoшie : 
урожаи, но волокно короткое и грубоватое*). i 

До посл*дняго времени хлопокъ въ сырц* свозился ту-'^ 
земцами въ сараи и на заводы предпринимателей, гд* еда- \ 
вался за долги или продавался за наличный. Съ устройствомъ : 
всюду хлопковыхъ базаровъ, .земледельцы освободились отъ: 
опеки разныхъ предпринимателей и нын* вывозятъ свой сы- \ 
рецъ главнымъ образомъ на нижесл*дующ1е базары, гд* от ; 
ведены особыя м*ста для торговли хлопкомъ. Въ Самарканд-! 
скомъ у*зд*, селен1я: Даулъ (Даульской волости), Дагбитъ) 
(Дагбитской вол) , Джанбай (Кабутской вол.), Лаишъ (Ша-
хобской вол), Джумабазаръ (Ангарской вол), Яны-курганъ! 
(Яны-курганской вол.), Джумабазаръ (Джумабазарской вол) , • 
Челекъ (Челекской вол.), Айлябадъ (Челекской вол.). Га-; 
зира (Палванъ-арыкской вол.); въ Катта-курганскомъ у*зд*, \ 
селен1я: Пейшамбе (Пейшамбинской волости), Митанъ (Ми-1 
танской вол.), Иштыханъ (Ходжа-арыкской вол.), Акъ-тюбе| 
(Ахсъ-тюбинской вол.), Катта-мингъ (Наукинской вол.), Ту- \ 
сунъ (Тусунской вол) и Майбулакъ (Ярбашинской вол); | 
въ Джизакскомъ у*зд* базары незначительны и серьезнаго] 
интереса пока не представляютъ; въ Ходжентскомъ у*зд*: (2 
раза въ нед*лю) Чаканда (Саватской волости), Шахристанъ! 
(Дальянской вол,); въ самыхъ городахъ базары бываютъ: въ.; 
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Самарканд* въ воскресенье и четвергъ, въ Катта-курган* въ 
среду и субботу, въ Джизак* въ понед*льникъ и четвергъ, 
въ Ходлсент* 3 раза и въ Ура-тюбе 2 раза въ нед*лю. 

Расположен1е базаровъ и ])азстоян1е ихъ отъ центральныхъ 
пунктовъ—конторъ хлопковыхъ промышленниковъ выясняется 
изъ прилагаемой схемы pacnpocTpaneBifl хлопка по долин* 
Зеравшана, такъ что, принимая во внимаше дни базаровъ и 
разстоян1е мел;ду ними, скупщику легко молено сообразить, 
какимъ штатомъ разъ*здныхъ приказчиковъ необходимо ра
сполагать, чтобы непропустить ни одного базара и везд* свое
временно производить покупку хлопка. 

Поступая на базары въ половин* сентябри, америкайсшй 
сырецъ къ средин* января продажей заканчивается, такъ что 
весь пер1одъ хлопковаго сезона продоля^ается несвыше 4 
м*сяцевъ; очистка на заводахъ продолжается до марта м*сяца, 
когда улсе окончательно ликвидируются хлопковыя операц1и. 

Покупка хлопка сопряжена съ разнообразными расходами, 
провозомъ сырца къ заводамъ и съ заводовъ къ станщямъ же 
л*зной дороги и проч. 

Влад*льцы заводовъ въ ПеЙМйбе, Митан* и Челек* сами 
покупаютъ хлопокъ и подвозка съ базаровъ, какъ въ бли-
жайш1е пункты, обходится имъ не свыше 3 коп. съ пуда сырца 
кругомъ. Покупатели-же, доставляющ1е свой хлопокъ сыреЦъ 
на самаркандск1е и катта-курганск1е заводы, вынуждены пла
тить за провозъ съ базаровъ отъ 6 до 10 коп*екъ, такъ что 
кругомъ провозъ сырца имъ обходится около 8 коп., а при
нимая во вниман1е провозъ значительной части съ городскихъ 
базаровъ, около 6 коп. 

Для покупки сырца на каждые 300 пудовъ въ базаръ 
сл*дуетъ считать одного приказчика, стоющаго съ лошадью 
и содержашемъ 2 рубля въ сутки, одного-тараздара—весов
щика 1 рубль и одного торгующаго хлопокъ 1 руб., а всего 
4 рубля. Принимая-же во вниман1е прогулы въ разъ*здахъ, 
расходъ этотъ увеличивается до 6 руб., то есть до 2 коп. на 
пудъ сырца. Коммисюнерамъ уплачивается до 3-хъ коп. На
бивка въ канары (м*шки) 1 коп.; усышка сырца, хлопокъ на 
базары поступаетъ значительно влажный) 3 коп. Такимъ пу
темъ хлопокъ, при ц*н* въ 1895 г. въ 2 р. 50 к. за пудъ 
сырца, на базар* обходился покупателямъ: 
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Итого 

8 р. 31 к. 
16 „ 
10 „ 
10 „ 
10 „ 

3 „ 
35 „ 

4 „ 
13 „ 

2 „ 
1 р. 00 „ 

10 р. 34 к. 
, Выручая обратно за 2 пуда проданныхъ сЬмянъ, (исклю

чая 13 ф., уходящихъ на раструску и усышку), по 25 коп. 
пудъ—50 коп., стоимость хлопка определяется въ 9 р. 84 к., 
а съ прибавлешемъ 16 к. на содержан1е конторы и админи-
стращи—10 рублей пудъ franco Москва Цены сырца, конечно, 
колеблются въ зависимости отъ ценъ московскаго рынка и 
определяются после выключен1я всехъ расходовъ по покупке, 
очистке и прессовке, который колеблятся незначительно и 
даютъ возможность легко ор1ентироваться для определен1я 
ценъ, по коимъ возможно покупать сырецъ. При этомъ сле
дуетъ иметь постоянно ввиду, что 12 ф. выхода даютъ лишь 
самые лучш1е сорта сырца въ упомянутыхъ выше волостяхъ 
Самаркандскаго уезда, а при выходе 11.5 -11.7 въ другихъ 
волостяхъ, разсчетъ, соответственно этому количеству выхода 
волокна, изменится. 

3 пуд. 13 фун. сырца, (изъ коихъ получается 
одищъ пудъ волокна) по 2 р. 60 к. 

Провозъ 3 пуда 13 фун. по 5 коп. 
Приказчики по 3 ко а. 
Усышка 
Коммис1онеры по 3 коп. . 
Набивка въ канары 
Очистка "la завод* и прессовка 
Жел*зо упаковочное 
Vs арш. равендука 
Провозъ на станц1ю жел. д. . 

„ въ Москву со страховкой 
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изъ Американокихъ сЬмянъ.. 



хлопководство 
и х л о п к о в а я п р о м ы ш л е н н о с т ь в ъ С а м а р к а н д с к о й о б л а с т и . 

М. Вирскаго. 

I. Обзора хлопкоБОдотва за 1896 г . 

Облачная, но теплая погода, съ изредка перепадавшими • 
не сильными дождями въ первой половин* апреля м*сяца,' 
дала возможность землед*льцамъ хлопковыхъ районовъ обла-' 
сти произвести обработку полей подъ американсюй и тузем- \ 
ный хлопчатникъ въ обычное время. Погода въ этотъ пер1одъ.1 
характеризуется следующими данными метеорологическихъ на- ' 
блюдешй: | 

У Ъ 3 Д Ы . 

Срвдн1я иаъ среднихъ суточныхъ 
съ ] по 15-6 апр'Ьля. 
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Самарканд, и К,-
курганскШ*) . 

Максимумъ . 
Минимумъ . 

Джизакск1й . . 
Максимумъ . 
Минимумъ . 

Ходжентск1й. 
Максимумъ. 
Минимумъ . 

702.8 
703.5 
699.7 
730.8 
736.4 
725.7 
733.1 
745.5 
734.6 

+8.7 
14.6 

+ 5 . 1 
+10.5 

16.6 
-I-6.6 

+12.1 
16.6 

+ 8 . 4 

6.41 
8.7^ 
5.0i 
6.91 
8.7 J 
5.2-
6.8 
8.5 
5.4! 

72 
88 
66 
73.5 
92 
63 
65.5 
82 
53 

1.6' 
2.3' 
1.0 
1.3: 
2.5 
0.6; 
2,3^ 
5.0] 
1.0; 

7.6! 
10\ 
О ! 

6.5] 
10' 
О i 

6.5^ 
10 = 
О ] 

SW2-9 

8W3-9 

8W1-5 

23.8 
10.7 
0.0 

41.7 
14.1 
0.8 

21.9 
5.9 
0.2 

Подъ посевы ТОГО И другаго сорта хлопчатника обрабо
тано было десятинъ ирригац1онной земли. 

*) По этимъ двумъ уЬвдамъ средн1я взяты за 1-9 апр&гя. 
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Подъ америк. Подъ туземн. Всего. 
Въ Самаркандскомъ убзд* 3.251 2.001 5,252 
„ Катта-курганскомъ „ 5.075 3.845 8.920 
„ Джизакскомъ „ 938 250 1.188 

Ходжентскомъ ,, 1.882 - 902 2.784 
Итого 11.146 6.998 18.144 

Отсюда видно, что Катта-курганск1й уЬздъ по развйт1ю 
хлопководства занимаетъ первое М'Ьсто въ ряду остальныхъ 
трехъ уЬздовъ области, употребляя подъ хлопковый поля почти 
столько-же земли, сколько остальные три уЬзда въ сложно
сти, несмотря на то, что этотъ уЬздъ по своей территор1и наи-
меньшШ изъ четырехъ уЬздовъ. Такое положен1е хлопковод
ства зд'Ьсь создано отчасти выгодными климатическими усло-
вщми, обил1емъ ирриг. воды и близостью къ жел'Ьзно-дорож-
ной лин1и, но главнымъ образомъ т'Ьмъ обстоятельствомъ, что 
на немъ случайно сосредоточилось, съ перваго-же времени куль
туры американскаго хлопчатника, вниман1е крупныхъ капи-
тадистовъ—скупщиковъ хлопка, поощрявшихъ населен1е уЬзда 
широко распространеннымъ денежнымъ кредитомъ и сЬменами. 

По сравненш съ указаннымъ выше количествомъ десятинъ 
въ предшествовавшее пятил'Ьт1е было отведено подъ хлопчат
никъ всего по области^ ; 

Въ 1891 году 
п 1892 
,i 1893 
, ^ 1 8 9 4 

1895 

Подъ америк. 
lBi.294 дес. 
18:.365 „ 
16.187V* « 

9.551 „ 
7.549^/4 „ 

Подъ тузем. 
7.349V* Две-
6 . 478V* и ' 
5.300V* 
6 .860> , 
7.673^/4 

Всего. 
20.64374 дес. 
2 4 . 8 4 3 % „ 
21.488 
1 6 . 4 1 1 % „ 
15.223 

Такимъ образомъ въ 1896 году культурой хлопчатника 
занято было земли: 

1 П-РОТИВЪ ГОДОВЪ: 

1 и.о ; — 1 01 \ 

Подъ 
аиериканск. 

Подъ 
туземнымъ. Всего. 

1 П-РОТИВЪ ГОДОВЪ: 

1 и.о ; — 1 01 \ 
и 

- о W 

о 
. * ! 

В 

о 
1 
о 
W а- 1 о m • 

О 

1 
i ' - • • •' 
! ' 1891 году . 

" Г " 1 8 9 2 „ • . 
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FjiaBHeflmiB причины сокращешя площади посЬва амери-
канскаго хлопчатника за пятил'Ьчме до 1896 г. были, во 1-хъ. 
плох1е урожаи неполивныхъ хл'Ьбовъ (пшеницы, ячменя и др.), 
вcл'Ьдcтвie чего возд'Ьлыван1е этого сорта хлопчатника, при ^ 
неустойчивыхъ къ тому же ценахъ на него, представлялось 
населен1ю маловыгоднымъ; во 2-хъ. сокращен1е въ 189.3 и 1894 
г г . денезкной ссуды (бунака), выдававшейся туземнымъ хлоп-
ководамъ агентами мануфактурныхъ фирмъ и крупныхъ бир-
жевыхъ г'.пекуляптовъ, последовавшее отъ недорода хлопка въ 
1892 году, ослаблешя земледельческихъ хозяйствъ холерною 
эпидем1ей и, какъ последств1е этихъ неблагопр1ятныхъ усло-
в1й, многочисленные случаи нарушен1я хлопководами -ссудо
получателями договоровъ съ агентами-скупщиками. Большая 
часть посл'Ьднихъ, потерявъ на этой операщи значительныя 
суммы (въ общемъ по двумъ только уЬздамъ—Самаркандскому 
и Катта-курганскому до 500 ООО р.), принунсдены были со
вершенно прекратить подобнаго рода кредитъ, тогда какъ агенты 
остальныхъ, благополучно работавшихъ фирмъ, хотя и продол
жали выдачу ссудъ, но уже съ большою осторожностью и въ 
значительно повилеенныхъ, противъ прелсняго времени, раз-
мерахъ. Замечаемое-же расширен1е площади хлопчатника въ 
1896 году вызвано не столько поддержкой хлопководовъ ссу
дами,^общая сумма которыхъ лишь немного превышала вы
дачу на 1895 г. по Самаркандскому и Катта-курганскому уЬз-
дамъ,\ и не повышен1емъ биржевой цены на волокно хлопчат
ника, сколько темъ, что продовольственныя нул:ды населе-
тя были въ достаточной мере ,(^а въ некоторыхъ местностяхъ 
и съ большимъ избыткомъ,>обезпечены своимъ хлебомъ, запасы 
котораго въ хозяйствахъ и въ амбарахъ крупныхъ хлебныхъ 
промышленниковъ превышали во много разъ местную потреб
ность въ х л е б е , при чемъ цены последняго на рынке поддер
живались почти нормальныя. 

Посевныя семена американскаго хлопчатника земледельцы 
прюбретали покупкою на местныхъ хлопко-очистительныхъ 
каводахъ или у особыхъ, недавно выступившихъ на арену хлоп
ковой промышленности, коммис1онеровъ—туземцевъ, ценою отъ 
15 до 25 коп. за пудъ. Семена туземнаго хлопчатника боль
шинство хлопководовъ имело свои, такъ какъ не менее 50''/о 
сырца обработывается и употребляется самимъ населешемъ на 
свои нулгды; т е - ж е хлопководы, которые принулгдены были 
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доставить на рынокъ весь сборъ своего хлопка, сЬмена поку
пали или у односельчанъ или на рынк*, платя за пудъ отъ 
35 до 50 коп. Большая разница въ ufkni на сЬмена того и 
другаго сорта хлопчатника объясняется т^мъ, что сЬмянъ ту-
земнаго хлопчатника получается вдвое и втрое мен^е, Ч'Ьмъ 
сЬмянъ американскаго; при tom'j . , кром-Ь посева, он'Ь пользу
ются большимъ спросомъ на маслобойныхъ заводахъ въ виду 
того, что только масло изъ сЬмянъ туземнаго хлопчатника 
употребляется населен1емъ въ пиш,у, изъ сЬмянъ-же американ
скаго масло выд'Ьлывается въ весьма ограниченномъ количеств'Ь. 
Трудно сказать,.С,и сами туземцы не въ состояши объяснить, > 
почему у-..шн{ъ масло изъ американскихъ сЬмянъ получается 
дурнаго качества —горькое и непр1ятно-пахучее, между т'Ьмъ 
какъ американцы производятъ изъ т'Ьхъ-же с^мянъ отличное 
масло, которое, подъ nasBanieMb ,,деликатеснаго", въ громад-
ныхъ количествахъ экспортируется ими на Европейсше рынки, 
слуяса суррогатомъ дорогому оливкому. Это ,,деликатесное" 
масло 'мы "Ьдимъ въ рыбныхъ консе])вахъ Ревеля и Риги и ни
чего дурнаго въ немъ не примечаемъ. Не пользуясь поэтому 
спросомъ на маслобойныхъ заводахъ, сЬмена американскаго хлоп
чатника, исключая посЬвныхъ, въ огромномъ количеств'Ь идутъ 
преимуп1,ественно въ кормъ скотин-Ь и на отоплен1е русскихъ 
жилыхъ пом'Ьш,ен1й, давая до 257о эконом1и при зд'Ьшней доро
говизн* дровъ. 

С'Ьмена того и другаго сорта хлопчатника передъ посЬ-
вомъ обыкновенно слегка сортируются, причемъ туземныя да
ютъ % , а американсюя—V2 доброкачественныхъ, годныхъ на 
пос*въ, остальныя-исе оказываются или сопревшими или не 
вызр'Ьвшими. Операция сортировки поверхностная, произво
дится ручнымъ способомъ, с*мя-по сЬмечку, бол'Ье свободными 
членами землед-Ьльческой семьи, главнымъ образомъ лсенп^и-
нами и д'Ьтьми. Объ особыхъ приспособлен1яхъ для тщатель
ной механической отделки сЬмянъ туземцы и понят1я не им* 
ютъ. Значительный процентъ негодныхъ американскихъ с*-
мянъ получается всл*дств1е дурнаго xjiaHeniH ихъ въ скла-
дахъ при хлопко-очистительныхъ заводахъ Зд*сь> с*мена, по 
выход* изъ джина, выбрасываются прямо на открытый дворъ, 
въ общую свалку отъ вс*хъ сборовъ—раннихъ и позднихъ; 
въ '1акой свалк*, достигающей отъ J ООО—до 2000 пудовъ, 
подвергаясь р*зко-изм*нчивымь въ пору очистки хлопка ат-
мосфернымъ вл)ян1ямъ (дождю или сн*гу, заморозкамъ или 
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высокой температур*), '.семена сильно портятся и, главнымъ 
образомъ, отъ того, что собственная тяжесть массы вызываетъ 
въ с*менахъ бролсеше и высокую температуру, причемъ он* 
пр*ютъ, сгораготъ. Сами хлопководы не много лучше сохра-
няютъ с'Ьмена местнаго хлопчатника; для нихъ отводится по-
меш;ен1е въ какомъ либо невалсномъ чуланчике, где семена 
сваливаются въ кучу на земляной полъ; отъ свойственной 
всемъ туземнымъ постройкамъ сырости и резкихъ изменен1й 
температуры внешняго воздуха, свободно проникающаго черезъ 
TOHKifl каркасныя (фахверковый) стенки строен1я, семена сильно 
страдаютъ почему и даютъ не более ^/з всхожихъ. 

Севъ обоихъ сортовъ хлопчатника начался съ 10 апреля 
и былъ законченъ. съ некоторыми перерывали, 20 —25 числа 
при благопр1ятной погоде. Не многимъ хозяевамь пришлось, 
однако, перепахать и пересеять свои поля, такъ какъ по
севы ихъ, расположенный на крутыхъ покатостяхъ, смыло 
в м е с т е съ верхнимъ слоемъ пашни. 

Всходы хлопчатника, пользуясь слабыми и редкими дож
дями, вышли дружными и сильными повсеместно, но затемъ 
въ первой половине мая пошли хотя и не больш1е, но частые ] 
дожди, значительно повредивш1е молодыя растентя. Такъ, 
въ Самаркандскомъ и Катта-курганскомъ уездахъ дожди шли 
затяжные въ течен1е восьми сутокъ, съ 8 г о по 16-е мая вклю
чительно, съ перерывомъ на одни сутки — И го числа, при
чемъ выпало влаги: 0.9, 4.8, 8 7, 5.5, 2 5, 3.2, 0.0, 0.6 всего 26,2 
миллиметра. Въ Дл^изакскомъ у е з д е затяжной дождь при
шелся на время съ 9 по 15 е мая включ., съ перерывомъ на 
одни сутки 11-го числа, и влаги выпалю: 0.5, 4.0, 1.4, 5.1, 0.5 и 
4 О всего 14.5 мил. Въ Ходжентскомъ у е з д е небольшой дождь 
былъ сначала 10 мая, давш1й 1.5 мил., а з атемъ черезъ двое 
сутокъ затянулся безпрерывно на 13, 14 и 15 мая, давь 2 .2, 
13.7 и 6.2 всего 22.1 мил. влаги. Въ этотъ пер1одъ средняя 
дневная температура сильно понижалась: въ первыхъ двухъ 
уездахъ съ.2Н.О°Ц. 6-го мая до 14.7 —16 го числа, въ треть-
емъ у е . з д е съ 30.1—7 мая д о 21.1—15 числа, и въ четвер-
томъ у е з д е съ 29. 1—7 мая до 19.8 —14 числа. Bcлeдcтвie 
этихъ неблагопр1ятныхъ явлен1й, значительная часть прекра-
сныхъ всходовъ хлопчатника отчасти пострадала или совсемъ 
Погибла; вредъ главнымъ обра.зомъ произошолъ отъ уплотне-
я1я почвы и образовашя на ней корки; к р о м е того, часть п о -
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сЬвовъ, расположенныхъ на бол'Ье или мен'Ье крутыхъ скло-
нахъ или въ сухихъ оврагах'ь была смыта вм'Ьст'Ь съ верх
нимъ слоемъ почвы. По прекращен1и затяжныхъ дождей, зе^ 
млед-Ьльцамъ пришлось снова обработать до 15°/о пострадав-
шихъ хлопковыхъ полей. ПересЬвъ во всЬхъ почти случаяхъ 
сд'Ьланъ семенами т'Ьхъ-же сортовъ хлопчатника; только не-
MHorie хозяева не сд'Ьлали этого всл'Ьдств1е недостатка средствъ 
на повторен1е затратъ. 

Искусственное орошеше хлопковыхъ полей производилось 
своевременно и в'ь достаточномъ количестве, благодаря оби-
л1ю въ рекахъ весеннихъ и летнихъ водъ; при томъ-же хлоп
чатникъ на орошен1е не особенно требователенъ: въ течен1и 
вегетативнаго пер1ода его поливаютъ не более трехъ разъ въ 
самое нсаркое время лета —въ i r o n e и 1юле месяцахъ — и рас
ходъ воды па него не превышаетъ обыкновенно того количе
ства ея, какое употребляется на пшеницу, ячмень и проч. су-
xie посевы. Только въ некоторыхъ местностяхъ Джизакскаго 
и Самаркандскаго уездовъ и въ системе канала Дальверзина 
въ Ходжентскомъ у е з д е чувствовался недостатокъ въ воде; 
въ первомъ у е з д е •вследств1е обычнаго и съ давняго времени 
замечаемаго маловодья летомъ р. Санзара, при несообразномъ 
количеству воды въ ней расширен1и елсегодно ирригацтон-
ныхъ посевовъ; во-второмъ у е з д е тамъ, г д е хлопковыя поля 
находятся въ хвостахъ водопроводовъ, и въ третьемъ—отъ 
несовершеннаго устройства водопр1емника Дальверзина изъ р. 
Сыръ-дарьи. Но и при этихъ услов1яхъ нaceлeнie принимало 
меры къ cnaceniro хлопчатника отъ гибели темъ, что въ вы
б о р е нуждавшихся въ поливке посевовъ всегда отдавало пред-
почтен1е хлопчатнику. 

Считаемъ необходимымъ указать на весьма интересные 
опыты съ посевомъ американскаго хлопчатника на неполив
ныхъ почвахъ. Съ некоторыхъ поръ земледельцы Катта-кур-
ганскаго уезда, т е главнымъ образомъ, которые ведутъ куль
туру хлебовъ исключительно на богарной земле, производятъ 
посевы американскаго хлопчатника на земляхъ, п6иьзуюш,ихся 
исключительно атмосферною влагою, въ невысокихъ относи
тельно предгорьяхъ, г д е температура несколько нилсе, а влалс-
ность воздуха более значительна противъ местностей въ низ
кихъ ирпречныхъ долинахъ. Въ 1896 году такихъ богарныхъ 
посевовъ въ у е з д е сделано было до 10 десятинъ, съ которыхъ 
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собрано отъ 4 до 16 пудовъ сырца. Урожай довольно не важ
ный, если сравнивать съ нимъ сборъ хлопчатника съ полив 
ныхъ полей — 40—100 пудовъ. Это, какъ известно, и удер-
живаетъ землед^льцевь (багарикеровъ) отъ посЬвовъ богар
иаго хлопчатника въ бол'Ье широкихъ разм'Ьрахъ. Существу
етъ, однако-же, MH'bnie, что при болЬе глубокой вспашк* и 
тщательной обработк'Ь богарной почвы, молено ожидать хо-
рошихъ результатовъ. MH'bnie это нуждается, конечно, въ опыт-Ь 
и если бы таковой доказалъ, что богарной почв'Ь недостаетъ 
только глубой вспашки и тщательной обработки, то хлопковод
ство въ Самаркандской области сд-Ьлаетъ большой шагъ впе
редъ Въ подтверждеше полезности опыта, укалгемъ на одинъ 
случай. Л-Ьтъ 19 — 20 тому назадъ, зазимоваиш1е въ Катта-
курган'Ь менониты — колонисты произвели посЬвъ богарной пше
ницы въ м'Ьстности близъ города, юторую туземцы до того 
обходили. Пашню они поднимали своими плугами па 6 —7 
вершковъ, бороновали также своими боронами. высЬвали зерна 
8 пудовъ на десятину, вм'Ьсто принятыхъ туземцами 4—6 п. 
и, несмотря на неособенно благопр1ятныя атмосферный усло-
в1я весны, пшеница у нихъ вышла на удивлен1е всей окру
ги: высокая, густая и необыкновенно урожайная; вътолсе врзмя 
на близъ лежавшихъ поляхъ туземцевъ сборъ пшеницы не 
превышалъ обычнаго количества. Хотя случай этотъ и еди
ничный, но и онъ даетъ интересное показаше для местной 
сельско-хоз. промышленности. Сл'Ьдовало-бы произвести широ
к и опытъ, Т'Ьмъ бол'Ье, что для этого во всЬхъ уЬ.здахъ обла
сти, въ особенности въ Джизакскомъ, им-Ьется не мало удоб-
ныхъ богарныхъ земель, изъ которыхъ до насгоящаго времени 
не бол'Ье одной десятой части употреблялось подъ посЬвы пше
ницы, ячменя, льна и др. 

ЦвЬтен1е хлопчатника началось въ первыхъ числахъ 1юня, 
а созр'Ьван1е плодовъ съ половины сентября; съ этого-лсе вре
мени было приступлено къ постепенному и весьма обильному 
сбору волокна. Сборъ продоллсался безъ всякой пом'Ьхи до 24-го 
октября, об'Ьщая въ общемъ давно небывалый урожай, при 
отличныхъ качествахъ волокна, но съ 24 го числа погода стала 
круто изм'Ьняться къ худшему: средняя дневная темпера
тура пошла большими скачками на понижен1е: въ Самар
кандскомъ и 1>атта курганскомъ у^здахь съ 9 8°Ц.—25 чи
сла до О 8 (вечеромъ—0.1), 26-го 0.0 (вечеромъ—2.3), 27-го 
0-8 (вечеромъ—3.5), 28-го 3.2, 29 го 7 0, 30-го 12.6, при 
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Катта-курганск1й уЬздъ . 
Противъ 1895 г 
Предполагалось собрать при сред

немъ урожае въ 65 п. . 

Американ. Туземный. Всего. 

В Ъ П У Д А Х Ъ . 

203.45П 
4-36.450 

330.000 

140.240 
—36.760 

250.000 

343.690 
—310. 

580.000 

чемъ 24-го октября выпалъ дождь, дaвшiй 14.0 мил. влаги,.; 
а 2,'5го обильный сн^гъ нъ количеств* 2fi.7 мил.; 5, 6 и 15: 
ноября опять сн'йгъ, давппй 10 4, 14.8 и 22.2 мил; въ Джи-; 
закскомъ у*зд* средняя дневная температура съ 1 2 7 " 24-го 
октября падала: 25-го на 1.5, 26 го на 0.0 (вечеромъ—2.3), 
27-го —0 8 (утромъ—3.3, в е ч е р о м ъ 1 . 1 ) , 28-го на 2 5 (ут-; 
ромъ - 1 6), 29-го 9.8, 30-го 12 6; причемъ 24-го числа вы-: 
пало дождя 16,0 мил , а на другой день—сн*гу 25.3 мил ; 5,! 
6 и 18 ноября выпалъ сн*гъ въ количеств* 6.0, 16.5 и 8 .0 мил.; 
въ Ходлсентскомъ у*зд* средняя дневная температура съ 1 КЗ^^Ц. 
24-го октября понижалась до: 3 4 — 25-го, 3.2—26-го, 5 О -27-го, 
3 . 0 - 2 8 - Г О 4 7 —29-го, 5.9 — 30-го, но въ этотъ пер1одъ вы
палъ толысо одинъ незначительный дождь 2 5 числа, давш1й 
0.6 мил. влаги, первые-нсе сн*га зд*сь выпали 6 и 15 ноя
бря въ количеств* 1.4 и 0 7 мил Этими дождями и сн*гомъ: 
сильно повредило растешя хлопчатника—обломало в*тки съ; 
недозревшими плодами и загрязнило волокно въ раскрывшихся' 
коробкахъ американскаго хлопчатника, всл*дств1е чего вс* | 
посл*дуюш,1е сборы дали низко-качественное волокно, недо
развившееся, путаное, желто-грязное. С*мена также получи
лись плох1я, въ большой части совершенно негодный и для] 
будущагэ пос*ва, и даже на масло. Всл*дств1е этихъ небла- i 
гопр1ятныхъ атмосфернахъ услов1й осени, сборъ хлопчатника,' 
противъ всякаго ожидан1я, получился м*стами срчдн1й, м*- | 
стами далеко ниже средняго. Такъ, въ Катта-курганскомъ! 
у*зд*: американск1й хлопчатникъ далъ на одной десятин* отъ; 
32 до 65 пудовъ, туземный отъ 30 до 45 пудовъ сырца; въ i 
Самаркандскомъ у*зд*: америк. отъ 56 до 60 п., туземный .1 
отъ 50 д) 56 п ; въ Ходжентскомъ у*зд*: америк. въ сред- ^ 
немъ 45 п., туземный—33 п ; въ Джизакскомъ у*зд*; америк. ; 
отъ 40 до 60 п., туземный отъ 30 до 45 п. Общ1й сборъ 
сырца по этимъ у*здамъ опред*ленъ приблизительно такъ: 
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По этому недородъ оиред^кчемъ въ] 
48% или . . . . 

Ходжентск1й уЬздъ . 
Противъ 1895 г. . . . 
Предполагалось собрать . 
Недородъ опред'Ьленъ въ .̂ SVc пл: 
Джизакск1й у'Ь:1ЛЪ 
Противъ 1895 V. . . . 
Предполагалось соорачъ . 
Недородъ опред'Ьленъ въ 23.1 "/о ил1^ 
Самаркандсшй уЬвдъ 
Противъ 1895 г. 
Предполагалось собрать . 
Недородъ опред'Ьлеиъ въ 12.5''/о ил1^ 
Въ общемъ по области: урожай 
Противъ 1895 г. 
Предполагалось собрать . 
Недородъ опред'Ьлепъ въ 30.4''/о или 

Американ. Туземный. Всего 

В ' Ь П У Д А Х Ъ. 

126 
84 

— 3 8 . 
122. 

37 
50 

-1-35 
60 
10 

188 
+ 1 0 5 

211 
22 

527, 
+ 1 3 9 

724 
197 

550 
670 
395 
300 
630 
420 
945 
,970 
550 
558 

.865 

.315 
.757 
.098 
899 
585 
487 

109.760 
30.230 

— 13.654 
58.630 
28.400 

8.960 
+ 8 6 8 
16.250 

7.290 
106.159 

—26.473 
120.060 

13.901 
285.589 

—76.023 
444.940 
159.351 

236.310 
114.900 

—52.049 
180.930 

66.030 
59.380 

+ 3 6 . 8 1 3 
77.220 
17.840 

294.717 
+ 7 9 . 3 9 2 

331.375 
36.658 

812.687 
+ 6 3 . 8 7 6 
1.169.525 

356.838 

Торговля хлопкомъ сырцомъ прои.зводится главнымъ обра
зомъ на 26 базарахъ, изъ которыхъ въ Самаркандскомъ уЬзде: 
г. Самаркандъ, сел.: Даулъ, Дагбитъ, Джанбай, Лаишъ, Джу-
мабазаръ, Айлябатъ, Яны-курганъ, Челекъ и Газира; въ Катта-
курганскомъ у^зд*: г Катта-курганъ, сел.: Пейшамбе, Митанъ, 
Иштыханъ, Акъ-теия, Катта-мингъ, Тусунъ и Майбулакъ; въ 
Джизакскомъ у^.зд'Ь: г. Джизакъ, сел.: Рабатъ и Зааминъ; въ 
Ходжентскомъ уЬзд*: г.г. Ходисентъ и Ура тюбе, сел, Ча-
канда, Шахристанъ и Сретенское (русское); базары бываютъ 
въ г. Ходжент'Ь по три, въ другихъ городахъ по два и въ 
селен1яхъ по одному разу въ нед'Ьлю. Торговля хлопкомъ 
открывается обыкновенно съ началомъ перваго сбора волокна— 
съ половины сентября, достигая наибольшаго развит1я въ по- . 
ловив* октября; къ январю м'Ьсяцу вс* покупки заканчива
ются. На вс*хъ перечисленныхъ базарахъ хлопокъ продается 
преимущественно на открытыхъ площадяхъ, им*ющ1еся-же на 
н*которыхъ базарахъ крытыя пом*щев1я - сараи и нав*сы по 
своей т*снот* далеко не удовливоряютъ торговой необходимо
сти; iipH томъ они содержатся неопрятно и въ нихъ привоз-
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ный сырецъ подвергается порч-Ь не мен*е, ч'Ьмъ на площа» 
дяхъ, отъ пыли, грязи и атмосферной влаги 

Кром* базаровъ, купля-п1)одажа хлопка совершается так
же въ хозяйствахъ хлопководовъ и въ амбарахъ крупныхъ 
спекулянтовъ - туземцевъ иосл*дн1е, не занимаясь сами хлоп-
ководствомъ, но владея значительными количествами иррига-
щонной земли, раздаютъ последнюю мелкими участками отъ 
*/2 до 1 десятины исполу малоземельнымъ сельскимъ хозяе-
вамъ съ услов1емъ, чтобы весь урюкай хлопка былч. доста-
вленъ имъ, влад'Ьльцамъ. а они упл:1чивают'1. испольш.икамъ 
за половину сбора по продая;* сырца на базар*. Нечего и 
говорить, что почти во вс*хъ подобныхъ случаяхъ наиболь 
шими выгодами пользуются влад*льцы, испольщики-ясе, оста
ваясь, по темнот* своей, въ нев*д*п1й ни курса, ни настоя-
шихъ ц*нъ продажи, елгедневно колеблющихся, получаютъ 
не бол*е того, что стоитъ наемный трудъ для производства 
хлопчатника 

Серьезное зло на базарахъ составляетъ отсутств1е на нихъ 
казенныхъ в*совъ и законныхъ гирь !:!ъ большинств* слу-
чаевъ покупаемый сырецъ взв*и1ивается на десятичныхъ в*-
сахъ скупщика, въ которыхъ сельчане - продавцы ничего не 
понимаютъ, дов*ряясь в*совщику; при мелкихъ 1юкупкахъ 
у1ютребляются туземные в*сы съ камнями и жел*зными ку-̂  
сками, вм*сто гирь Усл*дить продавцу за ловкими манипу-
ляц1ями в*совщика весьма трудно и, несомн*нпо, значитель
ное количество волокна перепадает). в*совщику за ,,искусство" 
его. Сельчанину т*мъ трудн*е узнать на базар* исгинный 
в*съ привезениаго имъ продукта, что онъ, отправляясь на ба
заръ, только приблизительно—на гла.зъ и на руку— прикиды 
валъ количество своего продукта. Учрелсден1е торговой ин-
спекщи спещально для торговли хлопкомъ на базарахъ и вве
дете обязательнаго взв*шиван1я хлопка на казенныхъ в*сахъ 
съ клеймеными гирями было-бы м*рой безусловно полезной 
для темныхъ производителей хлопчатника. 

Устройство на базарахъ обширныхъ пом*щешй для тор
говли хлопкомъ много-бы сод*йствовало упорядочен1ю хлоп
ковой торговли и въ тоже время было-бы д*ломъ не безвы-
годнымъ для устроителей. Города не доллсны-бы останавли
вать это д*ло, и если сами не въ состоян1и возвести нулс-
ныя пом*щен1я, то могли-бы сдать свободный площади город-
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ской базарной земли въ долгосрочную аренду частымъ пред 
принимателямъ за определенную плату. Въ такихъ предпри-
нимателяхъ недостатка не будетъ,— стоитъ Л И Ш Ь сделать вы-
зовъ и предложить Что бы убедиться, насколько важно устрой
ство обширныхъ и удобныхъ помещен1Й, достаточно взглянуть 
хотя-бы на Пахта-сарай въ Самарканде, въ одинъ изъ базар-
ныхъ дней, въ сезонъ горячей купли —продажи хлопка. Уз
кая, кривая и глубоко-грязная улица къ этому сараю, на ко
торой съ величайшимъ трудомъ могутъ разъехаться д в е арбы; 
тесный и грязный дворъ въ 200-300 кв. саж. и рядъ нпз-
кпхъ навесомъ вокругъ его; масса людей, лошадей, мешковъ 
съ волокномъ, груды последняго, весы и взвешиван1е, выва 
ливан1е волокна изъ мешковъ, разсчеты, — все это находится и 
делается въ крайней тесноте, грязи, подъ дождемъ или сне
гомъ; страдаютъ тутъ и люди, и лошади, и всего более пред-
ыетъ торговли, не малое количество котораг'о зря пропадаетъ 
въ грязи Теснота-же подъ навесами принуясдаетъ скупщика 
сваливать различнаго качества сырецъ, отъ разновременныхъ 
сборовъ, въ одну кучу, чт) несомненно обезцениваетъ продуктъ. 
Этотъ сарай служитъ спещально для торговли амераканскимъ 
хлопкомъ, котораго въ течен1и 2-хъ 3-хъ месяцевъ перебы-
ваетъ здесь отъ 1 50.000 до 250.000 пудовъ на сумму 300.000— 
500.000 руб. Не въ лучшихъ услов1яхъ производится обшир
ная продажа туземнаго хлопка на хлебномъ базаре; для этой 
торговли, стягивающей въ базарные дни десятки тысячъ сырца, 
отведено подъ городскими сараями приблизительно 120-140 
кв. арш. площади, почему наибольшее количество громоздкаго 
товара остается у сараевъ, подъ открытымъ небомъ, и самая 
торговля совершается въ крайней тесноте и сутолоке. Между 
темъ, на этой-же базарной площади или рядомъ съ ней, на 
конскомъ базаре, имеется достаточное количество свободной 
земли, г д е - б ы можно было возвести удобныя, крытыя поме-
щен1я для торговли какъ американскимъ, такъ и туземнымъ 
хлопкомъ, места продаяси которыхъ въ настоящее время разъе
динены на целую версту. 

цены на хлопокъ сырецъ урожая 1896 года были: аме-
рикансий отъ 2 р. до 2 р. 25 к., туземный отъ 1 р. 80 к. 
до 2 р, 14 коп. за пудъ; чистое волокно: американское отъ 
6 р. 50 к. до 8 р. 30 к., туземное отъ 5 р. 60 к. до 6 р. 
70 к. за пудъ. Семена хлопчатника: америк. отъ 12 д о 15 к.. 
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туземнаго отъ 30 до 50 п, за пудъ. Въ пе1лодъ хлопковой 
торговли курсь бухарской теньги на базарахъ Самаркандскаго 
и Катта-курганскаго у^здовъ им*лъ немаловажное значеше, 
хотя и следуетъ отметить, что въ 1896 году онъ былъ бо
лее устойчивъ и выгоднее для теньги, чемъ въ предыдущемъ 
году, что видно изъ следующаго сопоставлен1я. 

За 100 руб . кредитныхъ п.шти.ш топьгднп: 

1895 г. еъ 15 сент. по 15.е декаб.: 132 р. 20 к., 131 р., 129 р., 126 р. 40, 129 р. 80 
139 р. 60 к, 133 р., 13'? р., 130 р. 20 н. 

1896 г. „ „ 123 р. ?0 к., 122 р. 60, 121 р., 121 р. 20 к., 121 р. 60, 
121 р. 40, 121 р. 80. 122 р. 80 к. 

Во всехъ ПОЧТИ случаяхъ куплн-продаяси расплата шла 
на бухарскую теньгу, для чего скупщики передъ каждымъ 
базарнымъ днемъ запасались у б^.зарныхъ менялъ необходи
мымъ количествомъ этой монетг,!. Присутств1е ее на указан-
ныхъ двухъ рынкахъ объясняется исключительно недостат
комъ руеской серебряной и медной монеты и за этотъ недо
статокъ платятся, конечно, главнымъ образомъ производители 
хлопка, такъ какъ, получая въ уплату за проданный хлопокъ 
теньгу, они теряютъ и на изменчйвомъ курсе ея, и при уп
лате податей въ казну, которая, не принимая теньгу, темъ 
самымъ заставляетъ плательщика обращать ее въ русск1я кре
дитный деньги и терять на ра.'^мепе отъ 3 до 5 % въ пользу 
менялъ. Въ Джизакскомъ и Ходлеентскомъ у е . з д е торговля ве
лась исключительно на русскую валюту, потому что тамъ бу
харская теньга почти не курсируетъ. 

Скупали хлопокъ сырецъ торгово-иромышленныя фирмы; 
Ярославской Большой Мануфактуры, Познанскаго, Миндера, 
Шлосберга и др. и перепродавцы- туземцы. Агенты по скупке 
были pyccKie приказчики, но более—татары, местные евреи 
и таджики. 

Для очистки сырца въ 1896 году въ Самаркандской 
области было 20 хлопко очистительныхъ заводовъ, изъ кото
рыхъ приводились въ движен1е: паромъ. 6, керосиновыми мо
торами 3, конной тягой 1 и водяными двигателями 10. Обо-
рудован1е всехъ заводовъ составляли: 69 дж.иновъ съ 3.965 
пилами, 3 гидравлическихъ и 17 ручныхъ винтовыхъ прес-
совъ. Изъ 69 джиновъ 17 съ 915 пилами по разнымъ при-
чинамъ не работали. По месту нахождешя заводы распреде
лялись: въ Самаркандскомъ уезд* 8, въ Каттакурганскомъ—6, 
въ Ходн:ентскомъ—5 и въ Дягизакскомъ—1. По нащональ-



— 75 — 

ности владельцы заводовъ били: ] 1 туземцевъ магометанъ и 
евреевъ, 5 русскихъ и 3 русскихъ товарищества, I афганецъ. 
Принадлежащ1е имъ заводы ве представляютъ чего нибудь 
типичнаго, выработаннаго строительной техникой и нуждами 
самаго д'Ьла; большинство изъ нихъ не отличается ни ращо 
нальностью, ни прочностью. Строили ихъ сами владельцы и 
какъ ум^ли, употребляя отъ 3 до 60 тысячъ рублей на каж
дый. Изъ нихъ только 3 — 6 ^^аводовъ (Яросл. больш мануф., 
Миндера, Руескаго Товар, хлопков , Юговича и др.) построены 
прочно, солидно и соответственно тpeбoвaнiямъ техники д-Ьла; 
одинъ изъ нихъ далее освещается электричествомъ Размещен1е 
заводовъ въ отношен1и центровъ производства хлопчатника со
блюдено съ выгодою лишь въ немногнхъ случаяхъ, большин
ство-лее заводовъ построено въ городахъ за много верстъ отъ 
районовъ хлопководства Это и неудобно и невыгодно, вызы
вая лишнюю затрачу труда и времени на перевозку сырца, 
потерю его въ пути Къ другимъ важнымъ недостаткамъ здеш-
нахъ заводовъ относятся: а) плохая вентпляц1я воздуха въ каме-
рахъ съ джинами и въ камерахъ — пр1емникахъ очищениаго 
волокна, что прямо вредно отралеается на здоровьи рабочихъ, 
такъ какъ во время работы мельчайшая пыль, отделяющаяся 
отъ хлопка, наполняетъ камеры и этой пылью дышутъ люди; 
б) несовершенство работы на ручныхъ винтовыхъ прессахъ въ 
смысле малой продуктивности ихъ, тilЛ^,eлoй, крайне утоми
тельной работы людей, заменяющихъ здесь тягу пара и жи
вотныхъ, слабой и мешкотной прессовки кипъ. Все это крайне 
примитивно, грубо и до очевидности невыгодно. ,.Работаемъ,— 
говорятъ владельцы, — и на такихъ прессахъ не безъ выгоды, 
а на гидравличесюе не у всякаго средства найдутся; да и 
опасно затрачивать значительный капиталъ при существую
щей конкурренщи меледу заводами. Къ тому-же и наемная плата 
на трудъ здесь низкая"; в) работающ1е на джинахъ люди не 
гарантированы отъ увечья, такъ какъ длеины не имеютъ ни
какихъ предохранителей и рабочему легко остаться безъ руки, 
какъ это и случалось уже; г) отсутств1е спешалистовъ для 
управлешя работой джиновъ отзывается весьма невыгодно на 
качестве волокна. Большинство заводчиковъ, никогда не видев-
mie правильно поставленныхъ и хорошо действующихъ заводовъ 
этого рода, сами управляютъ ими и портятъ.волокно, кто больше, 
кто меньше. Известно, что для получен1я более или менее цель-
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наго волокна барабанъ съ пилами въ джин* не долженъ вра
щаться скорее 240 - 2 8 0 разъ въ минуту Знаютъ это, по на-
слышк*, и наши заводчики, но или не ум^ютъ урегулировать 
правильный ходъ машины, или изъ своекорыстнаго равсчета 
допускаютъ 300—400 оборотовъ барабана въ минуту и волокно 
у нихъ выходитъ рваное, путаное, годное лишь на низкопроб-
ныя мануфактурныя изд'6л1я Е'азсчетъ заключается въ томъ, 
что въ пору горячей скупки хлопка, каждый скупщикъ сп*-
шитъ доставкой сырца на заводъ, требуетъ скорой очистки 
и затемъ немедленно отправляетъ товаръ въ Европейскую 
Россш. Что-бы не потерять одного —другаго лишняго кл1ента 
и зашибить хорошую деньгу въ короткоо врэмя, заводчикъ 
никому изъ нихъ не отказываетъ въ срочной очистке,—очи-
щаетъ скоро, укупориваетъ и сдаетъ все, повидимому, въ исправ
ности. Только на фабрик* обнаруживается, какова была очистка 
и что отъ нея получилось. Это великое зло. отражающееся 
невыгодно главнымъ образомъ на производителе хлопчатника. 
Между темъ здешн1й хлопчатникъ-амери'кансюй и туземный 
отличается вообще хорошими качествами ирядильнаго волокна, 
нисколько не хуже Кокандскаго, а темь более —Ташкент-
скаго, и ведись дело исправно на заводахъ онъ не терялъ 
бы такъ въ ц е н е противъ хлопчатника указанныхъ местно
стей. Производитель хлопчатника тутъ непричемъ,—виноватъ 
заводчикъ и кл1ентъ его Поправить дело, установить до
брое реноме самаркандскому хлопку могутъ т е , кто въ немъ 
нуждается, для кого онъ скупается здесь; для этого нужно 
немного: посылать сюда для скупки сырца не невенеествен-
ныхъ заприлавочныхъ приказчиковъ, а людей технически 
образованныхъ, понимающихъ толкъ въ волокне, когда оно 
на корню, на базаре, на джине, и умеющаго купить товаръ 
на бойкомъ рыночномъ конкурс*, съ соблюдешемъ прилич-
ныхъ пр1емовъ купли. Появлен1е такихъ ум*лыхъ людей на 
нашихъ рынкахъ устранило-бы и другую язву въ этой тор-
говл*—посредниковъ, участ1е которыхъ уже потому не жела
тельно, что получаемый ими гонораръ слишкомъ не соразм*-
ренъ затрат* труда и ложится совершенно лишнимъ и боль
шимъ накладнымъ расходомъ на товаръ. 

Выходъ чистаго волокна на заводахъ опред*лился для 
американскаго вь И —13 фунтовъ и для туземнаго въ 9 —11 
фунтовъ изъ одного пуда сырца. Принимая выходъ въ сред
немъ американскаго за 12 фун. и туземнаго за 10 фун. изъ 



— 77 — 

пуда, общее количество волокна, полученнаго изъ урожая 1896 
года, должно было определиться въ цифр*: американскаго 
158.129 п. и туземнаго 71.397 п. а всего 229.526 пудовъ 
на сумму 1.609.247 р., при средней ц е н * америк, 7 р 40 к. 
и туземн. 6 р. 15 к, на мест*. 

Плата за очистку сырца и прессовку волокна на заво-
дахъ не одинакова и колебалась въ пределахъ: очистка отъ 
8 до 12 коп., прессовка и упаковка (съ матер1аломъ) отъ 25 
до 35 коп, за пудъ волокна. Укупорочный матер1алъ—хол
стина и железная проволока доставляются сюда съ фабрикъ 
и заводовъ Европ. Poccin, 

Доставка хлопка обходилась: отъ Ходжента до Крясно-
водска 95 к,, до Москвы 1 р. 50 к. со страховкой, отъ Самарканда 
1 р, — 1 р 10 к. и отъ Катта-кур гана—95 к. 1 р. со страховкой. 
Перевозка хлопка отъ Ходясента до Самарканда совершалась на 
арбахъ, верблюдахъ и въ конце года на бессарабскихъ 4-хъ кон-
ныхъ фургонахъ, поднимающихъ клади до 150 пудовъ. Доставлен
ный въ Самаркандъ хлопокъ сдавался для дальнейшей отправки 
по железной дороге конторамъ ,,Кавказъ и МеркурШ", ,,Рос-
с1йскаго Общества", ,,Массизъ", ,,Восточнаго Общества" и др, 

Недостатокъ товарныхъ вагоновъ на Закасп1йской же-лез-
ной дороге въ 1896 году чувствовался особенно сильно, вслед-
CTBie обременен1я этой дороги строительнымъ матер1аломъ для 
Самаркандъ-Андижанской жел. дороги. На ст. ,,Самаркандъ" 
частные склады завалены были хлопкомъ въ ожидан1и оче
реди отправки его*). Отмечаемъ это нелселательное явлеше, такъ 
какъ, несомненно, своевременная и скорая доставка хлопка 
имеетъ огромное значен1е въ торговле и промышленности въ 
смысле выгодъ отъ быстраго обращешя капитала и своевре-
иеннаго удовлетворен1я спроса на волокно при той конкур
ренщи инностраннаго волокна, съ которымъ нашему средне-
аз1атскому хлопчатнику приходится серьезно считаться, не
смотря на высокую ввозную пошлину. 

Въ течен1е 1896 года по железной дороге отправлено 
^ыло хлопковаго волокна урожаевъ 1895 и 1896 г.г.: изъ 
Ходжента 12 600 п., изъ Самарканда и Джизака 60.000 п., 
Катта кургана 96.687 п., всего—169.287 п., что составляетъ 
•около 7 "/о общаго выв)за хлопка изъ трехъ областей Турке-
станскаго края. 

*).Съ янв. 1897 г. жел. дор. принимала м*ры къ тому, чтобы устранить аадежн хлопка. 



— 78 — 

I I . Эьеономичеовзое Бначеше хлопководства ВЧУ 

сельскомъ хозяйстве Самаркандской области. 
Пользуясь данными обзора хлопководства, находимъ необ-

ходилымъ подробнее остановиться на вопрос* о настоящемъ 
и воз:-10л{номъ будущемъ хлопководства въ Самаркандской об
ласти. Надеждъ на развит1е м*стнаго хлопководства высказано 
было въ печ.чти не мало, высказывались он* ув*реннымъ то-
номь, исходившимъ какъ бы отъ людей, блинеайше знакомыхъ 
съ м*стяымъ сельскимъ хозяйством!., его нулсдами и задачами. 
Предлагались различный м*ры сод*йств1я и къ улучшен1ю 
культуры американскаго хлопчатника, и къ распространен1ю 
его пос*вовъ. Но при вс*хъ этихъ благолселательныхъ пре-
длoжeнiяxъ никто, къ соясал*н1ю, не коснулся самой суще
ственной стороны въ этимъ избитомъ вопрос*: вынесетъ-ли 
зд*и1няя почва, при современномъ состоян1и сельскаго хозяй
ства, преобладающую или, т*мъ бол*е, исключительную куль
туру хлопчатника? Объ этой именно сторон* д*ла мы и пого-
воримъ, придерживаясь им*ющагося въ нашемъ распорялсен1и 
фактическаго матер1ала. _ : • 

Что-бы составить бол*е или мен*е в*рное представлеше 
о томъ, какое м*сто занимаетъ культура хлопчатника въ сред* 
другихъ продуктовъ м*стнаго полеводства и уяснить, по .воз
можности, почему разм*ры хлопководства въ Самаркандской 
области не выходятъ изъ пред*ла дифръ посл*дняго шести-
л*т1я, а такл«е —молено-ли разсчитывать на сколько нибудь за-
м*тное pacuinpenie площади пос*ва хлопчатника въ ближай-
шемъ будущемъ, при сохранен1и им*ющагося въ области коли
чества поливныхъ земель, необходимо разсмотр*ть данныя о 
территор1альной величин* области въ связи съ количествомъ 
ирригац1онной земли, на которой только и возмолсно возд*-
лывян1е хлопчатника при наличной техник* зд*шняго поле
водства. 

Самаркандская область занимаетъ пространство прибли
зительно въ 66.487 кв. верстъ, изъ которыхъ приходится на 
у*зды: Самаркандсшй—1 7.060, Катта-курганскШ—-6.944, Джи-
закск1й - 30.968 и Ходжентск1й—11.515. Обращая эти вели
чины въ казенный десятины и сопоставляя съ ними количе
ство ирригацюнной земли и количество десятинъ подъ хлоп-
чатникомъ въ 1896 году, получаются сл*дующ1я отношешяг 
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Территор1я . 
Площ. ирригац. зем. 
Площадь земли подъ 

хлопчатникомъ . 
Въ процептахъ: 
а) ирригац. земли па 

территор1и . 
б) хлопког. полей 

па террптор1и . 
в)тоже на лррпг. зем. 

Самарк. В.-курган. Дживак. 
У-.„, . 

Ходжент. 
. У-

Е 

Область. 

Я Т Ж Н 

1.774.240 
159.800 

5.252 

9.0% 

0.3 
3.8 

722.176 
48.075 

8.920 

6.6% 

1.2 
18.5 

3.220.672 
25.000 

1.188 

8.0% 

0.04 
4.7 

.197.560 
50.000 

2.784 . 

4.2% 

0.23 
5.6 

6.914.6481 
282.955*) 

18.144 

4 .1% 

0.27 
6.4 

Данныя этой таблицы показываютъ, Ч'го до настоящаго 
вромени Столько 4.1 "/о территор1и области составляютъ искус
ственно орошаемое пространство ея и что изъ общаго коли
чества ирригащонныхъ земель лишь 6 .4% утилизируется иа-
селен1емъ подъ культуру хлопчатника. Друг1я, им'15ющ1яся у 
насъ, CBf^ntHiH о Оама1)кандской области объяспяютъ такое 
полозкен1е местнаго землед'6л1я тФмъ, что за иск.лючен1емъ по-
казаннаго количества ирригащонныхъ земель, остальная ог1)ом-
ная часть территор1и области представляетъ или горы, или 
песчаную степь (1{изылкумы въ Джизакскомъ уЁзд*) или, на 
конецъ, мертвыя степи, изъ которыхъ Голодная или Мурза-
рабатская раскинулась на пространств* между г.г. Джиза-
комъ, Чиназомъ, Ходжентомъ и Ура-тюбе и степью Кизыл-
кумы на с*веро-злпад*; эти местности, cocтaвляющiя въ об
щемъ площадь около 96V0 всей территор1и области, пользу
ются исключительно атмосферною влагою, горными ручьями 
и колодцами, представляя въ большей части удобства для ве-
ден1я значительнаго промышленнаго С1сотоводства и въ мень
шей—для культуры яровыхъ хлебовъ—пшеницы, ячменя, льна 
и др. подъ долсдь (такъ называемый земли ляльми или богар
ный). Изъ числа ирригащонныхъ земель наибольшее количе
ство ихъ занято возделывашемъ различныхъ хлебныхъ, бобо-
выхъ, масличныхъ и кормовыхъ растен!й, затемъ-садами, усадь
бами, выгонами, ирригащонной сетью, дорогами и проч. 

Что-бы составить понят1е, въ какомъ отношешй находятся^ 

*) Въ статье Г. Слуцкаго, на ст. 58 общее колич. ирр. земли определено въ | 
-364.200 дес, по посл'Ьднимъ-же св-Ьд'Ьн1Ямъ таковой—282.955 десятинъ. 
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между собою указанныя статьи на поливной земл*, восполь^ 
яуемс'Я данными одной изъ волостей Самаркандскаго уЬзда, 
нанесенной на планъ и законченной поземельно-податными ра
ботами. Челекская волость является въ этомъ случа* наибо
лее типичной какъ по интензивности въ ней полеводства, сред
нему землевладен1ю, удобствамъ искусственнаго oponienin и 
выгодному положен1ю своего базарнаго пункта, такъ и по наи
большей распространенности въ ней культуры хлопчатника. 
Въ общей границ* своей волость эта заключаетъ всего 9.020 
дес. 1.323 с. земли, изъ которыхъ удобныхъ, искусственно 
орошаемыхъ 7.913 л. 1.595 с или 87'.7°/о; въ этомъ посл*д-
немъ количеств* состоитъ: 624 д. 2.380 с или 7.9''/о подъ 
усадьбами, садами, виноградниками и огородами, 1.273 д. 10 с. 
или 16.1 "/о подъ паромъ; остальное зат*мъ количество земли 
въ общей меж* волости суть неудобный для землед*л1я угодья, 
именно: 760 д. 730 с. подъ выгономъ и Камышевыми заро
слями и 346 д. 1.398 с. подъ дорогами, водами, оврагами, 
улицами, площадями, мечетями, рощами при нихъ и клад
бищами. 

Дал*е мы увидимъ, какое м*сто занимаетъ хлопководство 
въ полеводств* Челекской волости и насколько сравнительно 
съ ней распространено возд*лыван1е хлопчатника въ другпхъ 
м*стностяхъ Самаркандскаго у*зда. Въ посл*днемъ числится 
всего 32 волости, но изъ нихъ только въ 18 ти населен1е за
нимается производствомъ хлокчатника, въ остальныхъ-же 14-ти 
волостяхъ хлопчатникъ совершенно не возд*лывается всл1^д-
CTBie неблагопр1ятныхъ для него климатическихъ, почвенныхъ, 
топографическихъ и ирригащонныхъ услов1й. Въ нилсесл*дую^ 
щихъ 18-ти волостяхъ въ 1896 году подъ хлопчатникомъ на
ходилось: 
Въ Челекской волости 1.038 дес. или 13.17о общ. кол. ир. з» 

Яны-курганской 
Дюрткульской 
Ангарской 
Даульской 
Шахобской 
Ишимъ-аксакской 
Иолванъ-арыкской 
Джойдиванинской 
Кабутской 

677 
617 
538 
514 
509 
210 
182 
160 
142 

) ! 

9.2 
9.4 
5.9 
3.7 
6.9 
2 4 
6.0 
1.7 
0.9 
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Дагбитской ,, 100 
Ходжа-ахрарской ,, 90 
Чашмаобской ,, 70 
Сергалинской ., 55 
Хочамукурской ,, 40 

1.4 
8.8 
0.8 
1.1 
3.0 

Всего 5.252 десятины или 3.8"/о изъ 138.100 дес. ирри
гацюнной земли въ этихъ волостяхъ. Если-же изъ последней 
цифры исключить земли, оставляемый подъ паромъ (шудгаръ), 
каковыхъ числится зд'Ьсь въ среднемъ приблизительно до 15"/о, 
то процентъ хлопковыхъ полей поднимется съ 3.8 до 4.5. 

Отсюда видно, что хлопчатникъ въ Самаркандскомъ уЬзд* 
не только не является преобладающимъ посЬвомъ, какъ бы 
можно было предполагатъ въ виду охватившаго всЬ почти 
местности Туркестанскаго края увлечен1я этой несомненно 
выгодной промышленностью, но ему уделяется весьма неболь
шое сравнительно место въ ряду другихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ продуктовъ, хотя и менее ценныхъ. Наибольшаго раз-
вит1я въ последнее десятилеие хлопководство достигло въ 1892 
году, когда подъ хлопчатникомъ обоихъ сортовъ было до 7.820 
дес. или 6.6"/о общаго количества действительно обработы-
вавшейся ирригащонной земли. 

Въ Джизакскомъ и Ходнсентскомъ уездахъ площадь по
сева хлопчатника въ 1896 году была почти одинакова отно
сительно ирригащонныхъ земель,—въ первомъ она составляла 
4.7*'/о, во второмъ—5.6%; исключен1е даетъ Катта-курган-
ской уездъ, г д е въ томъ-же году подъ хлопчатникъ отведено 
было до 1 8 . 5 % . Здесь хлопководство достигло широкаго распро-
CTpanenin, вследств1е более выгодныхъ климатическихъ усло-
в1й, обил1я ирригащонной воды и близости къ жел. дор. ли-
н1и, но главнымъ образомъ, кагсъ это мы заметили въ преды
дущей статье, темъ обстоятельствомъ, что на этомъ уезде 
случайно сосредоточилось, съ первыхъ-же дней культуры аме
риканскаго хлопчатника, вннман1е крупныхъ капиталистовъ-
скупщиковъ, въ немъ ранее началось действ1е буначной си
стемы. Въ силу такого, отчасти искусственнаго развитая, хлоп
ководство здесь не ограничивается уже полями, прежде за
нятыми туземнымъ хлопчатникомъ и хлебами, но начинаетъ 

Въ Хальваинской волости 120 дес. или 1.1 "/о общ. кол. ир з, 
„ Тюятартарской ,, 100 ,, ,, 0.9 
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и будемъ говорить. 
Зд'Ьшняя почва—лессъ или яселтоземъ, кагеъ ни плодородна 

сама по себ*, но при установившемся зд'Ьсь съ древнихъ вре-
менъ, всл'Ьдств1е крайняго малоземелья, интензивномъ поле-
вомъ ХОЗЯЙСТВ'Ь нулсдается въ удобрен1и, а посл'Ьднимъ м-Ьст-
ныя сельск1я хозяйства весьма бЬдны; б-Ьдность эта объя
сняется почти полнымъ отсутств1емъ на территор1и иррига
щонныхъ земель подножныхъ кормовъ, а въ окружающихъ 
эти земли степяхъ—сЬнокосныхъ угод1й, почему население при
нуждено ограничивать потребность въ скот'Ь до минимума. 
Близко стоящимъ къ м-Ьстному сельскому хозяйству известно, 
что только HCMHorie изъ зд'Ьшнихъ хозяевъ въ состояши про-
кормигь своимъ кормомъ далее три четыре головы крупнаго 
скота въ течен1е зимы, больпшнство-же, по окончан1и осенью 
полевыхъ работъ, старается сбыть лишнюю скотину, а предъ 
наступлешемь весеннихъ работъ прикупаетъ недостающую 
на сторон*. Къ такой принудительной эконом1и ведутъ сель
скаго хозяина исключительно неблагопрхятныя природный усло-
в1я для содержан1я рабочаго и домашняго скота, даже въ м'ЬрЬ 
д'Ьйствительной хозяйственной необходимости. Насколько ве-
ликъ, всл'ЬдCTBie этого, недостатокъ въ удобренш, молшо су
дить по даннымъ нЬсколькрхъ волостей, изсл'Ьдованныхъ въ 
недавнее время при производств'Ь поземельно-податных'ь работъ 
въ уЬзд'Ь. Для хорошаго удобрен1я одной десятины пашни тре
буется 2-3-хъ Л'Ьтняго перепр'Ьвшаго навоза отъ 1.200 до 
1.600 пудовъ. Для получен1я такого количества навоза м'Ьст-

утилизировать огородныя земли, т. е. употреблять пocлeднie 
рессурсы земледел1я. 

Допуская, что распространен1е хлопчатника въ этомъ уЁзд* 
не остановится на указанномъ процент* и дойдетъ, быть мо
жетъ въ скоромъ времени, до 20-25"/о—максимума, достиг-
нутаго хлопководствомъ въ Ферганской области, гдФ оно поль
зуется еще лучшими природными услов1ями, мы не им-Ьемъ осно
вашя предвид^тъ возможность такого же широкаго развит1я 
хлопководства въ остальныхъ трехъ уЬздахъ области. Противъ 
этого являются на лицо существенно важныя причины, изъ 
которыхъ недостатокъ удобрен1я —общая для 3-хъ у15.здовъ, 
недостатокъ ирригащонныхъ водъ—для Джизакскаго п Ход-
жентскаго уЬ.здовъ и, наконецъ, рисоводство—для Самарканд^, 

-С1ш:й,..у^Ёзда.' Объ этомъ у^зд*, какъ бол'Ье знакомь намъ, мы; 
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ные хозяева считаютъ необходимымъ содержать въ хозяйств* 
не мен*е 5-6 головъ крупнаго скота, содержа таковой въ хл*-
вахъ ночами въ теченш 8-ми м-Ьсяцевъ, а въ остальные 4 ме
сяца—круглые сутки. Дюрткульская волостъ, примыкая на 
большомъ протяжен1и своей границы къ степнымъ простран-
ствамъ и им*я въ границахъ своихъ значительныя площади 
болотистыхъ выгоновъ, находится въ отношешй скотоводства 
въ бол*е благопр1ятныхъ ус11ов1яхъ, ч^мъ друпя хлопковод-
ственныя волости у*зда, и, т*мъ не мен*е, обширныя пастбища 
ея, не обладая ни обил1емъ, ни доброкачественностью расти
тельности, ни продолжительностью подножныхъ кормовъ, не 
даютъ возмоягности населен1ю содержать скота не только лиш-
няго, гулеваго, но и въ м^р* хозяйственной необходимости. 
Въ годъ изсд*дован1я этой волости, населен1е ея содержало 
всего только 3.412 головъ крупнаго и 2.274 головы мелкаго 
скота. Принимая мелкШ скотъ, по количеству доставляемаго 
имъ навоза, какъ 5 за 1 крупн. скотину, получится всего 
3.595 гол. крупнаго скота, между т*мъ обсЬменяемая еже
годно площадь ирригащонной земли равняется зд*сь 3.974 дес. 
1.665 с ; следовательно, при установленномъ въ другихъ мест
ностяхъ края сроке удобрешя земли —одинъ разъ въ три года, 
обсеменяемая площадь въ Дюрткульской волости можетт быть 
удобрена сполна только одинъ разъ въ шесть лтпъ, что, не
сомненно, крайне недостаточно для искони выпаханной земли, 
производящей так1е продукты, какъ джугара, хлопчатникъ, 
люцерна и др., требующ1е сильной земли. Далее, изследован1е 
указываетъ, что вследств1е недостатка въ рабочемъ скоте, все 
поля, исключая плантащй хлопчатника и дясугары (сорго), по-
лучаютъ дурную обработку, что, способствуя произрастанш 
на нихъ сорныхъ травъ и перероду хлебовъ, съ каждымъ го-
домъ понижаетъ качество и количество урожаевъ хлебныхъ 
продуктовъ. HpncyTCTBie въ зерновыхъ хлебахъ этой волости 
большого количества зеренъ дикихъ злаковъ, а еще более того 
мелкое и тощее зерно озимой поливной пшеницы, котораго въ 
одномъ фунте мы нашли 16.800 противъ 10.000, даваемыхъ 
озимой пшеницей нашихъ черноземныхъ губершй Европейской 
Poccin*), является несомненнымъ свидетельствомъ плохихъ 
средствъ и техники местнаго-земледел1я. Изследован{е въ Даг-

*) См. Справ. Кн. Самарк. обл. 1894 г., отд. III, стр. 56 и 56. 
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битской волости констатируетъ тотъ-же печальный фактъ. 
Въ этой волости только болФе достаточные хозяева засЬва-
ютъ свои земли ежегодно съ плодосм'Ьномъ; мен^е-же состоя
тельные принуждены значительную часть пашень—до 25 "/о 
оставлять 1юдъ паромъ исключительно по недостатку скота и 
удобрешя. Зд*сь на одну десятину возд^лываемыхъ полей въ 
1893 году приходилось въ среднемъ 0.6 головъ крупнаго скота. 
Въ Ишимъ-аксакской волости на одну десятину пашни было 
почти -такое-лее количество скота. Наконецъ, въ Челекской 
волости, гд* наиболее развито хлопководство, крупнаго скота 
приходилось немного бом'Ье 0.9 гол. на возделываемую ежегодно 
десятину земли. Присутств1е въ хлебахъ Дагбитской, Ишимъ-
аксакской и Челекской волостей значительнаго. количества 
дикихъ злаковъ и суржи*), которой найдено нами въ озимой 
пшенице отъ 10 до 50''/о, и разныхъ горашковъ, указываетъ так
же на большую запущенность и одичан1е культурныхъ полей. 

Эта краткая характеристика здешняго земледел1я, имею 
щая одинаковое значен1е и для другихъ местностей Самарканд
скаго уезда, можетъ слулсить удовлетворптельнымъ отве-гомъ 
на вопросъ- почему земледельцы 18-ти волостей этого, густо 
населеннаго уезда, пользуясь всеми, повидимому, благопр1ят-
ными услов1ями для возделывашя хлопчатника въ широкихъ 
размерахъ, тамолсенной пошлиной въ два слишкомъ рубля 
на ввозимый въ Импер1ю иностранный хл шокъ, спросомъ со 
стороны русской мануфактуры, превышающимъ во много разъ 
предложен1е и, наконецъ, удобствами сбыта хлопка въ иентры 
нашей обработывающей промышленности,—ограничиваютъ куль
туру хлопчатника площадью отъ 3 до 7Vo всехъ возделы-
ваемыхъ, искусственно орошаемыхъ земель. Этотъ-же ответъ 
долженъ разсеять и то странное, Вогъ весть на чемъ осно
ванное мнеше, будти-бы хлопчатникъ, добывая свои жизнен
ные соки для o6pa30BaHifl волокна и масла, главнымъ обра-

*) Вопросъ о распростраыен1и суржи въ af l lsniHeirb оаимоиъ пол* представляетъ 
большой прантпческ1Й интересъ. Первоначально ее никто не высЬвалъ и она, какъ 
дишй злакъ Средней Аа1и, распространилась самос4вомъ; причемъ, попадая на по
ливную, вспаханную землю, улучшается въ н'Ькоторыхъ ы-ёстностяхъ, наприм-Ьръ 
въ Тюятартарской волостп, до степени хорошаго хл'Ьба. Наблюде111я показываютъ, 
что запущенаыя и, вообще, обезсилеиныя почвы какъ нельзя бол'Ье благопр1ят-
ствуютъ распространенш этого злака; напротивъ, на поляхъ хорошо удобряемыхъ 
и обработываемыхъ^ суржа встр-Ьчается въ пшениц'Ь какъ р-Ьдкое исключен1в. По 
этому сила распространен1я суржи обратно пропорцшнальна сил-Ь пашни. Суржа, 
следовательно, является в'Ьрнымъ показатедемъ качествъ пашни и состоян1я дан-
наго хозяйства. 
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зомъ изъ воздуха, не истощаетъ плодород1я почвы и можетъ 
быть возделываемъ безсменно, безъ особенной поддержки па
шни удобрен1емъ. Мы вид-бли, однако, что не только хлопчат
никъ, но и всЬ npo4ie, мен^е требовательные на почву, про
дукты местнаго полеводства нуждаются ежегодно и въ удо-
брен1и, и въ плодосмен*. Истош;еше почвы при культур* хлоп
чатника происходитъ не только потому, что хлопчатникъ-ра-
стен1е масличное, с*мена котораго даютъ до 5 0 % масла, но 
и потому въ особенности, что почва, отдавая этому растен1ю 
все изъ своихъ производительныхъ силъ, въ обм*нъ потрачен-
наго не получаетъ ничего, такъ какъ оно утилизируется сполна, 
какъ говорится--,,отъ корешка до маковки": волокно—на фабрики, 
с*мена—на масло, пос*въ. въ кормъ скоту и на топливо, cyxin стеб
ли съ корнями—также на топливо При такой, истинно хищниче
ской культур*, истощен1е почвы происходитъ, несом н*нно, скор*е 
и значительнее, ч*мъ при возд*лыванш хл*бовъ съ плодосм*номъ, 
и потому, что-бы выдерживать исключительно культуру хлопчат
ника, почва подъ нимъ должна получать сильное удобрен1е, не ме-
н*е того, что получаюгъ огородныя земли. Личныя наблюде-
Hin въ течен1и ряда л*тъ показываютъ намъ, что хлопчатникъ 
даетъ хорош1е урожаи качествомъ и количествомъ волокна 
прежде всего на огородныхъ почвахъ, средн1е—на поляхъ еже
годно удобряемыхъ навозомъ, или при пос*в* хлопчатника по 
рису, и низк1е - на поляхъ мало удобренныхъ и плохо обрабо-
танныхъ. 1{,аждый легко можетъ пров*рить это показан1е, про*-
хавъ по хлопковымъ полямъ любой изъ 18-ти хлопководствен-
ныхъ волостей Самаркандскаго у*зда: два-три, рядомъ лежа-
щ1я поля, одновременно зас*янныя и одинаково пользуюпцяся 
водой, представляютъ р*зкую разницу въ сосюянш растенШ 
хлопчатника, и м*стный землед*лецъ объяснить это коротко 
и ясно: гд* больше навоза—тамъ лучше растешя, гд* меньше— 
тамъ хуже. Вм*ст* съ т*мъ, нельзя будетъ не обратить вни-
Manie, даже при поверхностномъ взгляд* на д*ло, что въ т*хъ 
хозяйствахъ, гд* хлопчатникъ является преобладающимъ ра-
стешемъ, друпя культуры представляютъ нсалкое состоян1е, 
пасынковъ хозяйства, и это потому, что хлопководы, уд*ляя 
ВС* средства и все свое вниман1е хлопчатнику, естальные 
продукты возд*лываютъ уже кое-какъ, спустя _ рукава. Это 
д*лаютъ большинство т*хъ хлопководовъ, которые берутъ де
нежный ссуды подъ хлопокъ, хсоторые довели свою задолжен-
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ность до крупной, неоплатной для одного года, суммы и при-
нуледены, волей-неволей, сЬять хлопчатникъ. Так1е хлопководы 
при пдохомъ урожа* хл^ба еще сводятъ канцы съ концами; 
но разъ не уродится у нихъ хлопчатникъ, долговая петля еще 
более затягивается на ихъ ше*. Если присмотреться ближе, 
мы увидимъ, что несмотря на такое заботливое отношен1е къ-
культуре хлопчатника, так1е подневольные хлопководы не бога-
теютъ, а живутъ дансе б е д н е е техъ земледельцевъ. которые 
не берутъ ссуды и не обращаютъ свои поля преимущественно 
въ хлопковый плантащи. 

Итакъ, oTcyTCTBie степныхъ пастбищъ вблизи районовъ 
хлопководства и недостатокъ культурныхъ кормовъ предста
вляютъ главныя и неустранимый причины противъ более 
широкаго распространен1я хлопчатника въ Самаркандскомъ 
у е з д е . Никак1я искусственныя меры со стороны правитель 
ства и частныхъ промышленниковъ не въ cocTOflnin будутъ 
устранить этихъ причинъ, обусловливаемыхъ естественными, 
неблагоприятными хлопководству, услов1ями данной местно
сти. Человекъ съ его знан1ями тутъ безсиленъ. Зная даже 
о существован1и искусственныхъ продуктовъ yдoбpeнiя, заме-
няющихъ навозное, онъ не можетъ воспользоваться и ими, 
не обладая для этого оборотнымъ капиталомъ; наконецъ, и 
обладая имъ, npio6peTeHie на стороне искусственнаго удо -
брен1я обходилось-бы слишкомъ дорого и, пожалуй, не окупа-
ло-бы производства хлопчатника. Съ другой стороны, снабже-
Hie хлопководовъ дешевымъ кредитомъ хотя и будетъ м е 
рой несомненно полезной, освобождая ихъ отъ обременитель-
наго и невыгоднаго кредита у частныхъ промышленниковъ подъ 
будущ1й урожай хлопчатника, но въ такомъ лишь случае, когда 
дешевый кредитъ будетъ служить исключительно для под
держки хлопководства въ существующихъ размерахъ его. На
противъ, выдача дешевыхъ ссудъ въ' размерахъ, превышаю-
щихъ действительную кредитоспособность мелкаго хлопковода, 
принесетъ ему одинъ только вредъ, поощряя его развивать 
хлопководство непременно на счетъ другихъ посевовъ. Поэтому, 
будущему учрежден1ю по снабясен1ю населен1я дешевымъ, обще-
доступнымъ кредитомъ необх&димо осно^вательно изследовать 
cocTonnie местнаго ('ельскаго хозяйства и затемъ размеръ ссудм 
въ кансдомъ отдельномъ случае определять не только по ко 
личеству имеющейся у хлопковода земли, но, главнымъ обра-
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зомъ, по количеству головъ скота, которое хлопководъ им'Ьетъ 
или въ cocTOHHin содержать на своемъ корм'Ь для получешя 
•тяги и навоза. 

Обратимся къ рисоводству, съ которымъ хлопководству 
приходится серьезно считаться. Рисовое хозяйство въ Самар
кандскомъ УЬЗД'Ь развито довольно обширно и бол'Ье, Ч'Ьмъ въ 
Катта-курганскомъ и Ходжентскомъ уЬздахъ въ слонености (въ 
Джизакскомъ уЬзд'Ь рисъ не возд-Ьлывается, по недостатку 
воды). Рисъ является здЬсь не только однимъ изъ важн'Ьй-
шихъ ингрид1ентовъ пищи, но и пепремпннымъ условгемъ бо
л'Ье или менЬе выгоднаго полеводства для многихъ м'Ьстностей 
уЬзда, составляя въ толсе время одну изъ солидныхъ, по ко
личеству и ц'Ьнности, статей отпуска въ Европейскую Росс1ю 
и Бухару*). Возд'Ьлывается онъ главнымъ образомъ на самыхъ 
низкихъ, заболоченных!. обил1вмъ водъ р. .Зеравшана, м^стахъ, 
на которыхъ, при исключен1и риса изъ сЬвооборота, культура 
другихъ продуктовъ признается или невыгодной или совершен
но невозможной. Въ 1891 году особая коммис1я подъ предсЬда-
тельствомъ Воеянаго Губернатора, Графа Н. Я. Ростовцова, рабо
тавшая по вопросу объ ограничен1и посЬвовъ риса въ видахъ 
гиг1еническихъ и сбережен1я ирригащонной воды, по тузем
нымъ источникамъ опред-Ьлила общую площадь подъ рисомъ 
приблизительно въ 36.000 десятинъ. Цифра эта,с_какъ уви-
димь ниже,), далеко ниже д'Ьйствительной и къ тому-нее отно
сится только к,ъ 14-ти волостямъ, изъ которыхъ въ 2-хъ хлоп
чатникъ не воздЬлывается; поэтому, для уяснен1я вопроса, ка
кое мЬсто занимаетъ рисъ въ м'Ьстномъ полеводств'Ь, восполь
зуемся безусловно точными цифрами по семи хлопководствен-
нымъ волостямъ, законченнымъ съемкой на планы и позе
мельно-податными работами, и выразимъ это въ сл'Ьдующей 
таблиц'Ь. 

В 0 Л О С т и . 

Количество В ъ т о м ъ числ-Ь; 

В 0 Л О С т и . 
десят. земли, 
обс-Ёменяе-
мой еже

годно. 

Подъ рисомъ. Подъ хлопчат
никомъ. В 0 Л О С т и . 

десят. земли, 
обс-Ёменяе-
мой еже

годно. Десятинъ "/« Десятинъ. "/о 

Кабутская . . . . 
Хальваинская 

1 2 . 1 5 5 
9 . 7 4 5 

5 . 0 2 4 
4 . 6 5 3 

4 1 . 3 
47 .7 

1 4 2 
1 2 0 

1.2 
1.2 

*; Въ 1891 году вывезено 657.635 п., 92 Г . -485 .263 н., 93 г.—783.615 п., 
94 г . -47S.954 п., 95 г.—690.193 п., 96 г.—597.961 п. Св-Ьд*н1я Закасп. ж. дор. 
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Ишимъ-аксакская 
Дагбитская . . . . 
Сергалинская, 
Яны-курганская . 
Челекская . . . . 

6.327 
5.144 
4.512 
5.586 
6.016 

3.238 
1.859 
1.635 

410 
32Л 

51.2 
36.1 
36.2 

7.2 
5.3 

210 
100 

65 
677 

1038 

3.2 
3.2 
1.2 

12.1 
17.2 

Ишимъ-аксакская 
Дагбитская . . . . 
Сергалинская, 
Яны-курганская . 
Челекская . . . . 

49.485 17.139 34.6 2.342 4.7 

Данныя эти показываютъ, что)культура риса по общему 
итогу семи волостей въ восемь разъ распространена бол*е куль
туры хлопчатника, въ частности же по первымъ пяти воло-
стямъ она занимаетъ преобладающее mIJCTO . Такое-же прибли
зительно положен1е занимаетъ рисъ и въ другихъ 12-ти во
лостяхъ съ рисовымъ хозяйствомъ, изъ которыхъ въ Шахоб 
ской, Даульской, Палванъ-арыкской, Джойдиванинской и Ка
ракалпакской также возд^лывается хлопчатникъ. Такая выдаю
щаяся распространенность культуры риса объясняется, по 
мимо выгодности сбыта его въ Бухару и Европейскую Росс1ю, 
еще однимъ важнымъ услов1емъ, дающимъ этой культур* пред-
почтен1е передъ всЬми другими продуктами полеводства, не 
исключая и хлопчатника, а именно: для пос*ва риса не только 
не требуется вовсе навозпаго yдoбpeнiя (его выс*ваютъ по зеле
ному запаханному удобрен1ю), что чрезвычайно валено при 
крайнемъ недостатке въ навоз*,— но, мало того, возд*лываше 
этого продукта является въ зд*шней местности единственнымъ 
рац1ональнымъ средствомъ возгтановлетл плодородгл тощих» 
почвъ и унттожетл чт нихъ сорныхъ растет'', чего невоз-
молено было бы достичь другими средствами населен1я. На 
эту полезную сторону культуры риса до сихъ поръ еще не
достаточно обращалось вниман1е нашихъ изсл*дователей, а 
между т*мъ отм*чвнный фактъ представляетъ большой прак-
тическ1й и научный интересъ. На некоторыхъ низкихъ, забо-
лоченныхъ поляхъ, составляющихъ въ Самаркандскомъ у е з д * 

большинство рисовыхъ плантащй, въ особенности на острове 
М1анкале, рисъ возделывается немедленно по запаханной зе
лени, безсменно въ течен1и многихъ десятковъ летъ; таковы, 
напримеръ, некоторый местности въ Дагбитской, Шахобской, 
Ишимъ-аксакской, Даульской и Ангарской волостяхъ; тогда 
какъ на другихъ поляхъ, стоящихъ въ лучшихъ услов1яхъ, 
рисъ входи'1ъ въ севооборотъ, причемъ на его место разъ въ 
четыре года сеются, безъ всякаго уже удобрен1я—пшеница, 
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*) Смотря по степени удобрешя и обработки почвы, урожай въ другихъ м-Ьст-
востяхъ у4вда простирался отъ 30 до 120 пудовъ. 

джугара, хлопчатникъ и проч., такъ называемые cyxie посевы. 
Но такъ какъ культура риса сопряжена съ сильнымъ и неиз-
б*жнымъ заболочиван1емъ сосЬдеихъ нерисовыхъ полей, то 
практика местнаго хозяйства уже съ давняго времени при
вела земледельцевъ данной местноеги къ добровольному согла-
шешю, въ силу котораго полевыя угодья, принадлежащ1я вс^мъ, 
входящимъ въ известную общину хозяевамъ, черезъ каждые 
три года разбиваются на два клина—одинъ исключительно 
подъ рисъ. другой, более возвышенный —подъ cyxie посевы, 
причемъ каждый хозяинъ самостоятельно обработываетъ достав-
ш1еся ему участки земли въ мокромъ и сухомъ поле. Эта не
обыкновенно разумная мера, освященная вЬками, является 
единственно полезною для поддержашя на известной высоте 
плодород1я почвы и благосостоян1я населешя. Тамъ же, где 
по недостатку ирригащонной воды или въ силу администра-
тивнаго воспрещен1я, рисъ не производится, поля въ сильной 
степени выпаханы, и для того, чтобы съ нихъ получать ка
кой либо урожай, земледельцу приходится затрачивать гро
мадный, чисто египетсюй трудъ для обработки почвы, трудъ, 
о которомъ въ Европейской Poccin и понят1я не имеютъ, а 
именно: при недостатке или слабосил1и рабочаго скота (бы-
ковъ обыкновенно), земледелецъ производить разъ въ три года 
сплошную перекопку пашни мотыгой (кетменемъ) на глубину 
до 7 вершковъ, а если такая работа ему не подъ силу, то 
удобряетъ малоплодную почву новиной, возя ее въ тачке съ 
кургановъ, иногда на большое разстоян1е, въ количестве до 
пяти пудовъ на одну квадр. саж. поля или до 12 ООО пудовъ 
на одну казенную десятину. 

Наконецъ, обращаясь къ сравнительной оценке цроизвод-
ства хлопчатника и риса, мы увидимъ следующее. По изсл*-
довашю въ Дюрткульской волости, возделываше американ
скаго хлопчатника обходилось тамъ въ 1893 году до 53 р. 
70 к. на одной казен. десятине, среднШ урожай его не пре-
восходилъ 65 п.*), средняя цена за пз̂ дъ сырца была 1 р. 
88 к., причемъ валовой доходъ равнялся 122 р. 20 к. и чи
стый—68 р. 50 к. По даннымъ того-же изследован1я, а также 
по показашямъ уездной администращи, возделываше риса обхо
дится отъ 32 до 40 р . , въ среднемъ—36 р. на десятине, уро-
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*) Качество воды имФотъ въ риоовоыъ ховяйств-Ь выдающееся 8начен1е: вода 
холодная, вепосредственно взятая изъ р-Ьки, съ большииъ содержан1емъ песку, ц-Ь-
нитея во много разъ ниже воды, прошедшей по отводнымъ каналамъ дал-Ье отъ 
р-Ьки, отмученной и cofpirofl, содержащей лишь лессовую муть. Поэтому въ Даг
битской волости, одной изъ самыхъ богатыхъ водой, десятина рисоваго поля сто
итъ 25-60 р., а въ Даульской волости ц-Ьна не опускается ниже 300 и восходить 
до 800 р. 

**; Въ Дагбитской 80-228 п., въ Ишимъ-акс. 89-150, въ Даульской 200-250 п. 

ж а й ж е , сильно колеблющШся въ зависимости охъ качествъ 
ночвы и воды*), достигаетъ отъ 80 до 250 п.**). Принимая 
средшй въ 120 п. зерна и 400 п. соломы, ц*ну зерна въ 69 к. 
и соломы въ 5 к за пудъ, доходъ определяется: валовой въ 
102 р. 80 к. и чистый въ 66 р. 80 к. Разница въ пользу 
хлопчатника З'р. 80 к. Допуская, что въ этомъ пример* чи
стый доходъ отъ хлопчатника пониженъ противъ д^йствитель-
наго, по соображен1ямъ податнаго д'Ьля, и принимая на вФру 
выводъ чистаго дохода, определенный въ предшествующей 
стать* г, Слуцкимъ, въ 192 р. 37 к , при среднемъ сбор* въ 
100 п. и наивысшей ц*н* въ 2 р. 50 к. за пудъ на Самар
кандскомъ рынк*, въ 1895 году, мы должны въ такомъ слу
ча* сопоставить и повышенную доходность отъ риса. З ъ этомъ 
году наивысшая ц*на неочищеннаго риса (шалы) была на зд*ш-
немъ рынк* — 1 р. за пудъ и рисовая солома 20 к ; сл*дова-
тельно, при урожа* зерна въ среднемъ 120 п. и соломы-400 
п., валовой доходъ былъ равенъ 200 р., а чистый 164 р Раз
ница въ пользу хлопчатника 28 р. 37 к. 

Такая разница могла-бы представиться весьма ощутель-
ной при многоземель* и, вообще, въ крупномъ хозяйств*, но 
зд*сь, гд* средн1й разм*ръ землевлад*шя не превышаетъ 1-2 
десятинтз на хозяйство, при отвод* подъ хлопчатникъ даже 
2 5 ^ " пашни, хозяинъ не можетъ соблазниться увеличешемъ 
прибыли въ 7-14 руб., такъ какъ на эту сумму онъ не въ 
состояти былъ-бы прокормить свой рабоч1й скотъ покупнымъ 
кормомъ; между т*мъ, при рис*, онъ хотя выручитъ и мен*е 
дохода, но рабоч1й скотъ будетъ вполн* обезпеченъ у него 
своимъ кормомъ, а значительный излишекъ его продастъ на 
самаркандскомъ рынк*, гд* ц*на рисовой соломы въ зиму 
189^7 г.г. поднималась до 35-40 к. за пудъ всл*дств1е уси-
лившагося спроса на нее со стороны транспортеровъ между 
Самаркандомъ и Днсизакомъ. 

Утверждая, что хлопчатникъ долженъ, рано или поздно. 
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вытеснить культуру хл^бовъ, основываясь только на томъ, что 
хлопководство неизмеримо выгоднее хлебопашества и что мест
ный климатичесшя ycлoвiя вполне благопр1ятствун)тъ куль
тур* хлопчатника, забываютъ при этомъ то весьма суш;е-
ственное услов1е, что при замене хлебовъ и др. местныхъ 
растен1й хлопчатникомъ нечп>мг будетъ кормить рабочгй скотъ. 
Эсли населен1е найдетъ въ хлопководстве достаточные рессурсы 
на покупку привознаго хлеба, то этихъ рессурсовъ не достало-
бы на покупку привознаго корма для скота, неговоря уже о 
томъ, что замена здешнихъ кормовъ была-бы и не безвредна 
для местнаго скота. Заменить местный скотъ иноземнымъ 
нельзя по той причине, что последн1й безъ постепенной, стан-
ц1онной акклиматизац1и, не могъ-бы вынести здешнихъ кли
мата и корма. Заменить вообще-же рабочШ скотъ паровой си
лой еще менее возможно, такъ какъ туземному землевладельцу 
были-бы и не по средствамъ паровые двигатели, и неудобны 
въ его мелкомъ ирригащонномъ хозяйстве*), , 

Полной замены хлебовъ хлопчатникомъ не можетъ быть 
и съ природой, съ естественными услов1ями данной местности 
человеку необходимо серьезно считаться. Смотреть ему на 
свою пашню какъ на фабрику, на которой, по требовашю рынка, 
можно спещализировать производство того или другаго про-
мышленнаго растешя, было-бы грубой и непростительной ошиб
кой зарвавшагося корыстолюбца. Такая ошибка—фактъ для 
Ферганы и тамъ уяее начинаютъ ее сознавать, въ особенности въ 
техъ местностяхъ области, г д е хлопчатникъ, изменивъ корен-
нымъ образомъ местную систему полеводства, занялъ отъ '/^ 
до ^ 2 всехъ культурныхъ земель. 

Более широкаго развитая хлопководства въ Самарканд
ской области возможно ожидать исключительно при услов1и 
расширен1я площади ирригащонныхъ земель, что должно прои
зойти въ недалекомъ будущемъ. Сотни тысятъ десятинъ мер
твой, втуне лежащей ныне земли въ Голодной степи, въ пре-
делахъ Джизакскаго и Ходяеентскаго уездовъ, по правому и 

*) Услов1я равном-Ьрнаго и скораго орошвп1я требуютъ, чтобы пашни раад-Ь-
ланы были на иелк1я дЬлянки (палы), величиной отъ '/is ДО Va» десятины, и что 
бы д-Ьлянки располагались террасообразно, отд-Ьляясь одна отъ другой зенлянымъ 
валикомъ для 8адвржан1я напущенной на поле воды. На такихъ мелкихъ д-Ьлян-
кахъ съ валиками работа европейскими плугами, а т-ёмъ бол'Ье паровыми, была-бы 
немыслима. Какъ показалъ опытъ на плантацш г. Мейеркорта, европейсше землед'Ьль-
чесшя оруд1я, даже при воловье тяг'Ь, оказались крайне неудобными въ работ'Ь на 
зд'Ьшнемъ туземномъ ПОД'Ь. 
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левому берегамъ р. Сыръ дарьи, представляютъ удобное про
странство для исаусственнаго обводнен1я изъ названной рЬки. 
Произведенный въ 1893-1896 г.г. нивеллировочныя работы и 
гидротехничесшя и.зсл'15дован1я определяютъ въ этой местности, 
некогда культурной, площадь вполн* годной для орошешя и 
возд*лыван1я земли въ 600.000 десятинъ. Задача оживлен1я 
такой громадной территор1и въ короткое время, конечно, не
достижима, почему на первомъ план* поставлены обводнитель
ный работы въ ближайшихъ къ р*к* м*стахъ, причемъ на 
правомъ берегу ея предполагается оросить до 10.000 и на 
л*вомъ—до 50.000 десятинъ. См*та на эту работу, исчислен
ная въ сумм* до 2.200.000 р., одобрена г. Туркестанскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ и уже отправлена въ Министерство 
Землед*л1я и Государственныхъ Имуществъ. Съ удачнымъ 
осуществлен1емъ задачи oponienin Голодной степи въ разм*р* 
60.000 десятинъ и при услов!и отвода подъ хлопчатникъ 25*'/о 
этого количества земли, есть полное основан1е разсчитывать, 
что на этой, много в*ковъ отдыхавшей земл*, средн1й уро-
я:ай американскаго хлопчатника, по крайней м*р* въ первое 
десятил*т1е, будетъ не ниже 100 120 пудовъ на десятин*, 
причемъ общШ сборъ сырца достигнетъ 1.500.000-1.800.000 
п., а выходъ чистаго волокна определится въ 460.000-540.000 
п. на сумму отъ 3 до 3 ^ 2 миллшновъ рублей. Если къ этому 
количеству волокна прибавить до 4 мил. пудовъ его, экспор-
тируемыхъ въ настоящее время изъ вс*хъ влад*н1й Средней 
Азш въ Европейскую Росс1ю, то русская обрабатывающая про
мышленность можетъ считать себя почти обезпеченной своимъ во
локномъ и ежегодно оставлять внутри страны свыше 70.000.000 
рублей. 0л*довательно, предложенная задача орошен1я части 
Голодной степи является м*ропр1ят1емъ высокой политико-эко
номической важности, и потому надо пожелать возможно ско-
.р*йшаго и наибол*е удачнаго осуществлешя ее. 



оопко-очистипльныЕ mm 

и. М. Слуцкаго. 

Хлопко-очистительныя операцшвъ Самаркандской области 
въ настоящее время следуетъ считать въ переходномъ остоя-
нш. Д'Ьло въ томъ, что къ постройк-Ь заводовъ съ самаго на
чала было приступлено безъ достаточной технической подго
товки и безъ знакомства съ существующими усовершенство
ванными типами подобныхъ заводовъ въ Америк'Ь и другихъ 
хлопко производительныхъ странахъ. Кром* того. Самарканд
ская область требовала при сооружен1и заводовъ npHM^HeniH 
къ климатическихъ услов1ямъ, строительному мaтepiaлy и дру
гимъ м'Ьстнымъ услов1ямъ. Bcл'Ьдcтвie этихъ причинъ, недо
статочно изученныхъ предпринимателями, постройка большин
ства существующихъ здЬсь заводовъ производилась ощупью, по 
собственнымъ сообрая;ен1ямъ и догадкамъ лицъ, неподготовлен-
ныхъ спещально, и потому въ Самаркандской области нельзя 
встр'Ьтить и двухъ заводовъ (изъ числа 20-ти) одинаковаго 
типа. Притомъ, въ начал'Ь построенные, заводы отличаются своей 
сложностью, многоэтаяшостью, дороговизной сооружешй, неу
добствами производства хлопко-очистительныхъ манипулящй, 
крупными недостатками, отражающимися на качеств'Ь выпускае-
маго волокна, большой опастностью для рабочихъ и отъ огня, 
удорожан1емъ стоимости очистки, всл'Ьдств1е непроизводитель
ной затраты рабочихъ силъ. Съ течен1емъ времени, позже соору
жаемые заводы принимали все бол'Ье удобный и упрощенный 
типъ и въ настоящее время выработалась довольно ращональ-
ная система сооружен1я ихъ, хотя въ этомъ направлеши остается 
желать еще очень многаго. 

Двигательная сила прим'Ьняется самая разнообразная— 
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заводы приводятся въ дМств1е водой, лошадьми, быками, па
ромъ и керосино-моторами. Сущность переработки хлопка сырца 
заключается въ отд*лен1и волокна отъ семянъ и въ придач* 
волокну прессован1емъ достаточно удобной формы для тран-
cnopTHpoBanin. Отд'Ьлен!е волокна производится на особыхъ 
джинахъ, состоящихъ изъ трехъ существенныхъ частей (fig. 1): 
с питателя, Ъджина и а-конденсера. Сырецъ хлопокъ посту
паетъ (fig. II) черезъ воронку d въ питатель на безконечный 
ремень е, вpaщaющiйcя на трехъ деревянныхъ валахъ g и 
усеянный иглами для yдepжaнiя сырца на деревянныхъ про-
кладкахъ ремня. Крылья вала f отбиваютъ излишекъ сырца 
обратно. Разрыхленный валомъ h съ шипами сырецъ падаетъ 
въ джинную камеру j , на колосники х, гд* захватывается 
зубцами, слегка выступающихъ пилъ к, и .зд*сь происходитъ 
oтд*лeнie волокна, уносимаго зубцами пилъ за колосники, а 
с*мена, не пpoxoдящiя въ узшя oTBepcTin менсду колосниками, 
вываливаются черезъ OTBepCTie t въ канаву, расположенную 
подъ уровнемъ пола. Волокно-;ке съ пилъ срывается щетиной 
вала ш U черезъ проходъ п передается въ конденсеръ. гд* вен-
тиляторъ о съ силой бросаетъ его между деревяннымъ валомъ 
q и с*тчатымъ барабаномъ р, и при этомъ соръ, находящ1йся 
въ волоки*, напоромъ воздуха отбивается и валится чере.зъ от-
BepcTie s въ приготовленный для него люкъ; наконецъ, во
локно, сжатое барабанами, выходитъ черезъ разщелину г ры
хлой лентой В1> хлопковую камеру. 

Хотя, какъ видно, хлопко-очистительная машина весьма 
неслолша, но выработанная точность вс*хъ частей, закалка 
и качество стали въ пилахъ, достоинство щетины на барабан*, 
число оборотовъ вс*хъ валовъ и pa.3CT0HHie частей между со
бою, требуютъ математически точныхъ разсчетовъ, лучшаго 
качества мaтepiaлoвъ и большой опытности въ выработк* Д5кина. 
Всл*дств1е этого, джины русскихъ заводовъ, несмотря на ихъ 
относительную дешевизну, весьма невыгодны, устапая амери
канскимъ въ качеств* выработываемаго волокна, въ срок* 
службы и въ продугстивности. Въ то время, какъ американсшз 
джины, въ особенности системы E a g l e („Орелъ") работаютъ н е 
сколько л*тъ безъ ремонта и требуютъ лишь отъ времени до 
времени зам*ны сработанныхъ пилъ новыми, pyccKifl машины 
очень быстро приходятъ въ негодность и поел* двухъ-трехъ 
л*тъ совершенно должны быть изъяты изъ употреблен{я. 
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и.ри правильной работ* вс*хъ частей джина и при вра-
щен1и.пилъ не свыше 280-300 оборотовъ въ минуту, с*мя дол
лсно быть вполн* обнаженнымъ отъ волокна, а последнее по
лучается ц*льнымъ, неспутаннымъ и достаточно чистымъ. При 
меньшемъ числ* оборотовъ продуктивность длеина значительно 
уменьшается, а при большемъ—волокно мнется, рвется, даетъ 
много пуху, увеличиваюш,аго количество процентовъ угара въ 
дальнейшей фабричной обработк*. При неисправномъ состоя-
н1и пилъ на с*менахъ остается, обыкновенно, много клочковъ 
отъ сорваннаго волокна и поэтому выходъ изъ сырца умень
шается. Въ виду этихъ услов1й, при очистк* хлопка весьма 
важенъ серьезный надзоръ за количествомъ оборотовъ пилъ и 
ихъ исправностью. Пилы со сбитыми зубцами должны быть 
немедленно зам*няемы новыми. Самый лучшей результатъ да
ютъ пилы, сработавш1я уже нед*лй дв*, такъ какъ совершенно 
новыя весьма остры и с*кутъ волокно, поэтому на первыя 
дв* нед*ли работы новыхъ пилъ практика рекомендуетъ про
пустить на джинахъ мен*з ц*нный второй сортъ хлопка. Обта-
чиван1е сломанныхъ зубцовъ напильниками или спещально 
предназначенными для того машинками отзывается вредно на 
качеств* работы, такъ какъ д1аметръ пилъ уменьшается, за
калка ослаб*ваетъ и зубцы не им*ютъ своего первоначальнаго 
направлешя. Всл*дств1е совокупности вс*хъ указанныхъ дан
ныхъ, при очистк* хлопка на заводахъ сталкиваются отноше-
шя ра.злично заинтересованныхъ лицъ. Влад*лецъ завода стре
мится увеличить продуктивность длеина большимъ количествомъ 
оборотовъ, регулировашемъ лицевой джинной доски для ско-
р*йшаго выпуска с*мянъ, хотя еш;е отчасти покрытыхъ во-
локномъ, оставляетъ въ работ* сбитыя иди вновь наточен-
ныя пилы и даже уклоняется отъ пр1обр*тен1я и установки 
питателей, распред*ляющихъ правильно сырецъ на пилы, но 
недающихъ избытка, допускаемаго заводчиками при питаши 
джина рабочими. Перекупщикъ хлопка заботится о большемъ 
выход* волокна изъ сырца, независимо отъ его качества, и 
иредпочитаетъ работать совс*мъ безъ конденсеровъ, сокращаю-
Щихъ выходъ, всл*дств1е отв*ивашя вентиляторами сора и 
цв*тка изъ волокна. И только интересы серьезныхъ покупа
телей, заботящихся о качеств* своего товара иди покупаю-
щихъ для своихъ фабрикъ, требуютъ- yпoтpeблeнiя вс*хъ ча
стей машины и постояннаго, неусыпнаго надзора за правиль-
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ностью заводской работы. Но такъ какъ самый заботливый' 
надзоръ невсегда достигаетъ ц^ли на чужихъ заводахъ, то-
лучше всюду, гд* производятся значительныя и постоянный, 
закупки, сооружать собственные заводы разм*ровъ, требуемыхъ 
приблизительнымъ количествомъ покупокъ. Многол*тн1й опытъ! 
мой въ очистк* хлопка и сооружен1и заводовъ. даетъ мн* воз-; 
можность рекомендовать безошибочный данныя для интере-1 
суюш,ихся этимъ вопросомъ, но объ этомъ я буду говорить ниже. ; 

Выходяш,ее изъ днсина волокно, для удобства транспорти-1 
poBanin, сжимается въ кипы кубической формы, въ особыхъ' 
прессахъ, обшивается равендукомъ и стягивается на прессахъ | 
железными обручами или проволокой, и въ такомъ вид* тран- \ 
спортируется на м*ста сбыта или на фабрики. Ран*е кипы! 
стягивались веревками, но съ удешевлен1емъ тарифа на про- \ 
возъ жел*за изъ Европейской Poccin въ Среднюю Аз1ю веревки! 
почти всюду выт*снены жел*зной проволокой или полосовыми 
обручами. 

Cжимaнie волокна производится на винтовыхъ или гидра-
влическихъ машинахъ, почти толсдественныхъ съ шерстянными 
или с*нными прессами. На мелкихъ заводахъ бочьшей частью 
прим*няется винтовые пресса, благодаря ихъ заготовительной 
дешевизн* и доступности ц*нъ для небогатыхъ заводчиковъ, 
хотя эксплоатап,1я винтовыхъ прессонъ значительно дороже, а 
продуктивность ихъ значительно меньше гидравличесвихъ. ] 

Вс* существуюп1,1е зд*сь винтовые пресса, будутъ-ли они! 
съ передвинснымъ яп^икомъ или съ передвижнымъ винтомъ, i 
выработаны по одному и томуже принципу. Въ высок1й яш,иеъ | 
наваливается волокно, утаптывается предварительно ногамиj 
рабочихъ и затемъ вращен1емъ винта въ металлической гайк* 
опускается подушка и сжимаетъ хлопковую массу до надле-
жаш,ей степени. Зат*мъ ящикъ удаляютъ, а сжатую массу i 
обворачиваютъ холстомъ, стягиваютъ проволокой и кипа го-! 
това. Хотя весь этотъ процессъ чрезвычайно простъ, но пер-; 
вобытность устройства вс*хъ прессовъ и прим*нен1е живой j 
рабочей силы приводятъ ихъ продуктивность къ minimum'y.! 
Д*ло въ томъ, что сопротивлеше отд*льныхъ частей и обш;ая | 
площадь трен1я такъ велики, что для прессован1я кипы тре-i 
буется огромное число рабочихъ—не мев*е десяти челов*къ, 
ч*мъ удорожается прессовка и весь процессъ работы произво-1 
дится крайне медленно. Кром* того, весьма нер*дкя всякаго; 
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рода поломки и повреждешя частей, что опять таки замедляетъ 
работу и увеличиваетъ ея стоимость. Большую роль пграетъ 
степень прессовки, то есть количество достигаемаго в^са въ 
опред'Ьленномъ размер* объема. Въ этомъ случа* на степень 
прессовки предъявляютъ требовашя, вырабатывнемыя и не
редко колеблюш,1яся провозныя ставки тарифовъ различныхъ 
дорогъ. До 1894 г. Закасп1йская военная железная дорога 
установила повагонный тарифъ съ грузо-подъемностью вагона 
въ 610 пудовъ. Такъ какъ погрузка хлопкомъ до полной грузо
подъемности требовала спрессован1я волокна до 22 фунтовъ въ 
куб. фут*, то лишь лучш1е пресса могли этого достигнуть, а 
съ остатьныхъ прессовъ хлопокъ вм*щался въ вагоны въ ко
личеств* до .500-550 пудовъ, за кои приходилось платить какъ 
за полные 610 п. и, сл*довательно, провозъ каждаго пуда 
удорожался. Всл*дств1'е этого, прессовлад*льцы стремились сво
ими прессами достигнуть бол*е компактной прессовки и въ 
большинств* случаевъ достигли лишь поломокъ машинъ, а н*-
которыя изъ нихъ сово*м'ь пришлось бросить. Въ это время 
вполн* выяснились сравнительные недостатки и достоинства 
прессовъ различныхъ заводовъ, и самыми практичными оказа
лись пресса Грачева (въ Москв*), на шарикахъ, и въ особен
ности Густава Листа (въ Москв*-же) съ бронзовыми гайками. 
Тогда-же выяснилась необходимость постепенной зам*ны вин
товыхъ прессовъ гидравлическими. Нын* аакасп1йская дорога 
понизила свои требовашя до погрузки въ вагонъ 460 пудовъ, 
съ разсчетомъ на повагонный тарифъ, и вс* существуюш,1е 
пресса вполн* могутъ этому удовлетворить, Но время винто
выхъ прессовъ проходитъ и зам*на ихъ гидравлическими со
ставляетъ лишь вопросъ будуш,аго, до удешевлешя ихъ путемъ 
уменьшешя стоимости технической заготовки. 

Винтовой прессъ требуетъ въ течен1и 10 часовой работы 
отъ 8 до 12 челов*къ, изъ коихъ двое находятся на обшивк* 
кипы, одинъ на утаптываши волокна въ ящик*, а остальные 
работаютъ на винт*. При выпуск* за это-же время отъ 14 
до 20 кипъ, въ среднемъ по 8 пудовъ, стоимость прессовки 
обходится до 30 коп. за кипу и до 4 коп. за пудъ, а съ по-
гашешемъ стоимости пресса—до 5 коп. за пудъ. При такой 
работ* винтовой прессъ посп*ваетъ лишь съ небольшимъ за 
двумя шестйдесятипильными джинами. Во всякомъ случа*, изъ 
вс*хъ винтовыхъ прессовъ моясно особенно рекомендовать прессъ 
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*) Гидравлически прессъ Общ. „Кавк. и Меркур1й" въ Бухар* стоитъ свыше 
60.0.00 рублей. 

Густава Листа, который, при массивности всЬхъ своихъ частей 
и длин* винта до 5 % аршина, отличается своей прочностью, 
легкостью въ работ* и продуктивностью. Такой прессъ, при 
хо1)ошемъ уход*, работаетъ н*сколько л*тъ вполн* исправно 
безъ ремонта. Обходится онъ franco Самаркандъ съ ящика
ми, сооружаемыми зд*сь, на м*ст*, и съ болтами, заказы
ваемыми особо, до 1.300 рублей съ установкой. Прессъ Гра
чева бол*е легокъ въ работ*, но вслЬдств1е большей слож
ности, н*м:ности постоянно ломающихся колецъ и шариковъ 
и недостаточной прочности кр*плен1й, его Moatno рекомендо
вать только для хлопка ручной очистки, легче поддающагося 
запрессованш. 

На сколько разнообразно видоизм*няются конструкц1и 
винтовыхъ прессовъ, сохраняя въ тоже время единство прин
ципа, на столько же разнообраз1я въ устаповк*, разм*щен1и 
частей, системахъ ящиковъ и затворовъ представляютъ и ги-
дравлическ1е пресса, исходя все таки изъ одного типа—выда-
вливашя штока водой или другой лсидкостью изъ цилиндра. 
Р(;ль винта зам*няется штокомъ и достигаются т*же резуль
таты спрессован1я, но компактность прессовки, быстрота ра
боты, количество выпускаемыхъ кипъ, возможность зам*нен1я 
живой силы механической, далеко оставляютъ за собой вин
товую производительность. По стоимости сооружен1я и' про
дуктивности, гидравличесше пресса представляютъ большое 
разнообраз1е и стоимость ихъ колеблется отъ 2 до 50.000*) 
рублей съ работой отъ 30 до 250 кипъ въ paбoчiй день. До-
porie пресса, Д01'.тигающ1е до 30 фунтовъ въ куб. фут* и тре-
бующ1е для постоянной работы до 12-15 джиновъ, не могутъ 
им*ть зд*сь никакого практическаго прим*нен1я; поэтому упо
требляемые въ области пресса выбраны изъ разряда, предна-
значаемаго для поглощен1я производительности лишь 4 до 8 
джиновъ, а соотв*тственно съ этимъ и стоимость ихъ значи
тельно уменьшается. Работа гидравлическихъ прессовъ заклю
чается въ томъ, что д*йств1емъ насоса изъ цилиндра, пом*-
щеннаго въ колодц*, выт*сняется штокъ и, подымаясь въ де-
ревянномъ ящик* къ верху, снсимаетъ хлопковую массу къ 
верхней подушк*. такъ что вязка кипъ происходитъ на верху. 
Зат*мъ, съ окончашемъ запрессовашя кипы, штокъ собствен-^ 
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ной тяжестью увлекается внизъ (въ отлич1е отъ винтовыхъ-
прессовъ, у которыхъ винтъ возвращается механической си
лой) и вытесняетъ лсидкость обратно въ резервуаръ. ЛЬтомъ' 
для этой цели всегда упитребляется вода, а въ более мороз
ный зимы, во избен{ан1е замерзашя, вода иногда заменяется 
какой либо маслянистой незамерзающей жидкостью, преиму
щественно керосииомъ. Система яп1,иковъ таже, что и въ вин
товыхъ прессахъ, и представляетъ 'leate недостатки и труд
ность обращен1я съ ними. Только въ прессах! Блока, въ Москве, 
ящики представляютъ резкое уклонен1е отъ преобладающага 
типа и даютъ самые практическ1е результаты. Главную стои
мость гидравлическихъ прессовъ составляютъ цилиндры, обык
новенно сверленые и предна.значенные выдерживать значи
тельное давлен1е, такъ что употреблен1е манометра обязательно 
во избеясан1е разрыва стенокъ цилиндра или нилсней пробки. 
Затемъ, ценность пресса увеличивается применен^емъ метал-
лическихъ подушекъ и рамъ. Чрезвычайно интересныхъ ре 
зультатовъ достигъ иняеенеръ Л, О. Юговичъ на своемъ за
воде въ Катта-кургане, заменой сверленаго цилиндра мане-
смановской трубой, сплошь скрепленной железным!! обручами, 
и заменой чугунныхъ подушекъ деревянными, обтянутыми 
железными покровами, завода Фельзеръ и К" въ Риге. Помимо 
удешевлен1я стоимости пресса, последн1й у Л. О. Юговича третШ 
годъ работаетъ безъ всякихъ поврелсден1й, хотя онъ съ боль
шимъ трудомъ поспеваетъ иногда за работой шести джиновъ. 

Такъ какъ боковое давлеше хпопка при прессовке чрез
вычайно сильно, то укреплен1е деревянныхъ стенокъ ящика 
представляетъ значительныя техничесюя затруднешя и въ этомъ 
заключается слабая сторона большей части местныхъ прессовъ. 
Въ винтовыхъ прессахъ нижняя часть ящиковъ, а въ гидра
влическихъ--верхняя, г д е имеетъ место самое сильное давле-
Hie, переплетаются горизонтальными, близко отстоящими другъ 
отъ друга металлическими скобами толщиной иногда до полу
тора дюймовъ, но и они нередко изгибаются. Хорошими ско
бами значительно облегчается работа ящиковъ и лучшими изъ 
скобъ надо считать ребристыя, примененный въ Бухаре, Т-мъ 
Большой Ярославской Мануфактуры. Более удовлетворитель
ные результаты даютъ пресса Блокка своей системой замковъ 
и креплешй. Креплен1я-же Фельзеръ и К" массивны, но неу
добны и тяжелы. 
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KpoM-fe двухъ преобладающихъ типовъ прессовъ—гидра
влическихъ и вертикальныхъ винтовыхъ, существуютъ еще 
рычажные, д'6йствующ1е системой шестерень, и съ горизон
тальными винтами, но они оказались совершенно непригод
ными и нын* употребляются лишь для прессовки шерсти, 
легко поддающейся запрессовашю. 

Для обшивки хлопковой кипы холстомъ, дв* полосы по
следняго, до запрессован1я, укладываются на ния^нюю и верх
нюю подушку, до наполнешя ящика волокномъ, и при прессовке 
волокно пояадаетъ между полосами холста. По спрессованш 
кипы и удален1и ящика, загнутые края полосъ оттягиваются 
и сшиваются вместе шпагатомъ. Поверхъ обшитаго холста кипа 
чрезъ прорези подушекъ стягивается проволокой спец1альными 
ключами и концы проволокъ свертываются спиралью. Стяги-
Banie проволокой производится очень тщательно, такъ какъ 
кипа, по выходе изъ пресса, раздается на несколько дюймомъ 
и компактность прессовки уменьшается. 

Изъ всехъ действующихъ ныне въ области заводовъ де
сять приводится въ дeйcтвie водяной силой, шесть— паромъ, 
три —керосино-моторами и одинъ коннымъ приводомъ. Несом
ненно, что самыми экономическими являются заводы съ во
дяной силой и при обилш въ области воды и водяныхъ ка 
скадовъ не было-бы надобности сооружать паровыхъ заводовъ, 
если-бы этому не препятствовала трудность получен1я разреше-
шя отъ населен1я на пользован1е водою изъ ирригащонныхъ 
сооружен1й и ненадежность водяного движен]я во время мо-
розовъ. Въ области работаетъ ныне 2.078 водяныхъ мель-
ницъ и крупорушекъ, а именно: 950 въ Самаркандскомъ уезде, 
529 въ Джизакскомъ, 304 въ Катта-курганскомъ и 295 въ Ход
жентскомъ. Все эти мельницы и крупорушки легко могутъ 
быть приспособлены для установки дягиновъ и переплетаютъ 
искусственно орошаемый части области сетью по всемъ на^ 
правлешямъ, такъ что, при надобности, установка джиновъ 
молсетъ быть произведена всюду, где только культивируется 
хлопокъ. Кроме действующихъ мельницъ и крупорушекъ, въ 
области имеется еще достаточное количество не утилизируе* 
мыхъ въ настоящее время, какъ двигательная сила, арыковъ 
съ большимъ падешемъ и, несомненно, въ будущемъ, при упро-
щен1и возможности пользован1я общественной водой и, въ осо
бенности, при большемъ закреплеши культуры хлопка въ обла-
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сти, мноия изъ мельницъ и каскадовъ будутъ утилизированы 
для хлопко-очистительныхъ целей, не говоря уже о предпола-
гаемомъ фермерскомъ способ* пользовашя джинами. Въ на-
стоящее-же время приходится пока прибегать къ другимъ, 
более надежнымъ двигателямъ — къ паровымъ и керосине-
вымъ. 

При сооружен1и хлопко-очистительныхъ заводовъ является 
несколько основныхъ требовашй, ведущихъ къ удешевлешю 
постройки, удобствамъ операц1й, уменьшешю расходовъ по эк-
сплоатащи завода, сравнительной безопасности отъ огня, воз-
молено большей продуктивности и хорошему качеству выраба-
тываемаго волокна. Задаваясь целью облегчить эти задачи 
лицамъ, заинтересованнымъ даннымъ вопросомъ, и пользуясь 
практическими результатами личнаго опыта, мною, совместно 
съ инясенеръ технологомъ Нелле, выработанъ упрощенный типъ 
соорулеен1я, въ коемъ мы стремились, при минимальной за-

^ трате средствъ, достигнуть самыхъ лучшихъ результатовъ. 
Прилагаемые .здесь детальные чертежи могутъ служить прак-
тическимъ пособ1емъ при сооружешй завода со всеми необхо
димыми машинами и приспособлен1ями. Въ нашемъ проект* 
устранены мног1е крупные недостатки действующихъ ныне 
заводовъ, удоролсающихъ и сооружеи1е и эксплоатащю, какъ 
то: вместо несколькихъ этажей, мы рекомендуемъ лишь одинъ, 
съ небольшимъ подвальнымъ помещешемъ для пресса, такъ 
что совершенно устраняются все излишн1я, отнимающ1я силу, 
приспособлен1я для втаскиван1я хлопка сырца на верхше этажи. 
Вследств1е эконом1и места построекъ и ихъ соответственной 
группировки, куб. объемъ сооруженШ и следовательно стои
мость ихъ доведены до minimuma. При достаточномъ освеще-
нш всехъ камеръ, количество оконъ и дверей уменьшено до 
пределовъ возможности. Распололееше камеръ даетъ вазмож-
ность вполне экономически распорядиться трансмисс1ей. Распо-
ложен1е вала на кронштейнахъ по с т е н е , надъ длеинши, устра-
няетъ опасность для рабочихъ, и вся трансмисс1я на столько 
на виду, что легко молсетъ сохраняться въ чистот* и порядке. 
Вс* камеры одна отъ другой отделены глухими стенами и этимъ 
опастность отъ огня значительно уменьшается, такъ какъ, въ 
случа* несчаст1я, сгораетъ содержимое только одной камеры, 
а друпя возможно отстоять. Процессъ прохождешя хлопка чрезъ 
заводъ значительно облегчается соответственнымъ расположе-
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шемъ камеръ и машинъ. Семена, не требуя особыхъ дорогихъ i 
сооружешй, удобно располагаются въ люкахъ подъ джинами. \ 
Джины, прессъ и машина избраны самыя удобныя и практи- i 
чески приспособимыя и проч. • ! 

Какъ видно изъ чертеяса (фиг. III) , м^шки съ сырцомъ! 
по покатой подъ угломъ до 15° лестниц* (12) поступаютъ въ: 
галлерею (7) съ каменнымъ сводчатымъ поломъ, зд'Ьсь разсы-! 
паются и чрезъ арки (16) сырецъ поступаетъ на питатель; 
джинъ (1) въ дншнной камер* (8). Изь конденсеровъ волокно ^ 
чрезъ узшя бойницы въ ст*н* поступаетъ въ камеру (15),: 
располонсенную подъ сводчатымъ поломъ сырцовой камеры (7), 
откуда :4^!бзъ небольп1ую дверь волокно проталкивается въ 
прессовую^ камеру (9) на прессъ (2), а отсюда готовая кипа 
выкатываетса чрезъ дверь подъ нав*сь (II) гд* в*шается, за-; 
лнтеровывается и выбрасывается во дворъ для дальн*йшаго! 
транспортирован1я. . ' 

Самый подходящ1й и удобный тппъ завода—трехдлсин- ; 
ный, по 60 пил'ь каждый, поэтому мы такой въ особенности! 
рекомендуемъ, причемъ джинъ ,,Eagle" представляетъ наиболь-: 
ш1й интересъ. Изъ прессовъ особенно выгодны гидравличесше; 
Блока, которые, при своей относительной дешевизн*, предста-; 
вляютъ больш1я удобства. Они занимаютъ мало м*ста, система] 
ящиковъ весьма несложна, замки остроумно приспособлены и.! 
вообще, весъ прессъ требуетъ мало рабочей силы, Но при n p i o - \ 
бр*теши пресса Блока необходимо им*ть въ виду, что н*кото- i 
рыя его части, по своей хрупкости, несовс*мъ надежны и ихъ| 
сл*дуетъ зам*нить, а именно вс* деревянные брусья негодятся | 
и ихъ по прилагаемымъ чертежамъ должно соорудить на м*-' 
ст* установки, изъ твердаго карагачеваго дерева. Зат*мъ, очень-
удобный насосъ им*етъ ломк1я чугунныя ушки и друпя ча-; 
сти и ихъ сл*дуетъ зам*нить жел*зными. Кром* того, для i 
y c K o p e n i f l работы, необходимо сд*лать отд*льнуто водовыпуск-; 
ную трубку съ клапономъ, чего въ готовыхъ прессахъ пей- \ 
м*ется. По устранен1и вс*хъ этихъ недостатковъ, прессъ вполн* i 
пригоденъ для д*ла. i 

Изъ машинъ самымъ экоиомичнымъ по расходу и досмотру,] 
самымъ безопаснымъ и малослонснымъ, надо считать кероси- j 
новые двигатели и, несомн*нно, недалеко то время, когда они| 
выт*снятъ ВС* остальные двигатели. Самымъ усовершенство-; 
ваннымъ и упрощеннымъ является нын* керосино-моторъ Кат-1 
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bpell'fl въ Лондон*. Совершенно безопасный, недорогой, зани-
маюш,1й сравнительно немного м*ста, не требующШ постоян 
наго нaблюдeнiя, им*ющ1й такъ мало отд-Ьльныхъ частей, что 
въ немъ нечему срабатываться и нечему ломаться; поглощаю-
ш;1й ничтолсное количество керосина и смазочнаго масла, ке-
росино-моторъ Кембпеля въ настоящее время нредставляетъ 
идеалъ удобнаго и экономичнаго двигателя. Для трехъ джин-
новъ съ питателями и конденсерами и для прессоваго насоса 
вполн* достаточенъ двигатель въ 14 силъ. Онъ пом*щается 
въ машинной камер*, гд* у одной ст*ны расположены два 
водяные чана (фиг, III,) для охлаждешя мотора, а въ углу 
пом*щается газометръ (6), Въ этой-яге камер* усФа.новленъ, 
подъ блингайшимъ наблюден1емъ механика, прессовЙЙ! насосъ 
(4). На верху внутренней стГны передаточный ремень соеди-
няетъ трансмисс1онный шкивъ съ машиннымъ шкивомъ. Че
резъ подшипники въ ст*нномъ отверст1и валъ проходитъ въ 
камеру (9) и чрезъ вторую ст*ну (19) въ джинное отд*ле-
Hie. Валъ (18) укр*пляется на ст*н* тремя кронштейнами и 
передаетъ ремнями (17) двиясен1е шкивамъ джиновъ. Подъ кры
шей прессоваго отд*лен1я на двухъ поперечныхъ балкахъ изъ 
двухъ-тавроваго жел*за пом*щенъ металлическШ чанъ съ во
дой, отъ коего трубками съ клапанами и кранами вода про
водится по вс*мъ камерамъ на случай опасности отъ огня. 
Открывается чанъ для выпуска воды въ трубки снаружи зда-
н1я спещальнымъ клапаномъ. 

Ст*ны з^|,aнiя сырцоваго кирпича, оштукатуренные вну
три и снаружи, кром* прост*нка, на которомъ укр*пленны 
кронштейны, цоколя и подземныхъ с т * н ъ прессоваго отд*ле-
Hifl и свода, сооружаемыхъ изъ жнсеннаго кирпича. Крыша 
устраивается изъ балокъ (баллоръ), соединенныхъ плотнымъ 
рядомъ расщепленныхъ поиоламъ толстыхъ в*твей (васса), 
покрывается сверху Камышевыми плетенками (чаканка) и сма
зывается глиной съ истолченной соломой (саманъ). На об* 
стороны им*ется скатъ для атмосферной влаги. Сараи для 
сырца устраиваются изъ сырцоваго-лее кирпича съ отд*лен1ями 
не свыше, какъ на 5.000 пудовъ хлопка сырца, и распололсен-
ныхъ врядъ, кругомъ противъ входной л*сенки завода, на раз-
стояши, допускаемомъ противопожарными услов1ями и удоб-
ствомъ подачи хлопка. Подъ крышей, ст*ны им*ютъ два ряда 
отверст1й въ вид* бойницъ для вентилящи, во изб*лгаше за- , 
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пр^вашл хлопка отъ могущей находиться въ немъ влаги. DpieMKa 
хлопка въ сарай на в*сахъ производится подъ навесами у каж
дой двери сарая. Для сохранешя семянъ отъ долсдя, съ другой 
стороны завода устраиваются навесы (айваны), открытые съ 
лицевой стороны. 

Стоимость всего сооружен1я, применяясь къ местнымъ 
ус110в1ямъ, строительнымъ матер1аламъ и урочному ноложенш, 
достигаетъ суммы до 14.000 руб. 

При окончательной установке машинъ следуетъ особенно 
тщательно озаботиться правильной постановкой питателя, такъ 
какъ, только при этомъ услов1и, онъ вполне удовлетворитъ 
своей цели равномернаго питан1я днсина, разрыхлен1я волокна 
и отбрасыван1я въ нижнюю трубу попадающагося въ сырце 
недозрелаго хлопка, камней тряпья и пр. 

Моторъ КашрЪеИ'я, установленный правильно, работаетъ 
безпрерывно, безъ всякихъ повреждешй, не требуя постояннаго 
присутств1я механика, и необходимо лишь наблюден1е за со 
держашемъ его въ чистоте. Конструкщя его на столько не 
сложна, что съ нею быстро можетъ освоиться каждый смы
шленый рабоч1Й и работать на ней безъ механика. Некото
рый затруднен1я представляетъ лишь первоначальная установка 
регулятора и накаляющей керосиновой лампы. 

Заводъ разсчитанъ на переработку 7 5.000 пудовъ сырца 
въ течен1и пяти месяцевъ, а при интензивной ночной работе 
это-лсе количество можетъ быть очищено и спрессовано въ те-
чен1и трехъ месяцевъ. Расходъ по содерлсан1ю завода и очист
к е составляетъ за пять месяцевъ: 
Содержан1е механика по 50 р. . , . 250 р. — 
6 рабочихъ на с ы р ц е , волокне и семенахъ 

за 150 д н е й = 9 0 0 раб., по 50 к . . 450 р. — 
5 рабочихъ на прессе за 150 д н е й = 7 5 0 раб. 350 р. — 
Освещеше и отоплеше . , . . . 150 р. — 
3*/2 пуда керосину въ день за 150 дней, 

всего 525 пуд., по 1 р. 50 к. пудъ . 787 р. 50 к. 
Цилиндровое масло по 2 ф. въ день, за 150 д. 

= 7 пуд. 20 ф., по 1 р. 50 к . . . 1 1 р . 25 к. 
Гильдейсые расходы, непредвиденные, ре-

монтъ и разные . . . . . 500 р. 25 к . 
Аммортизац1я машинъ въ течении 10 летъ . 600 р, — 

Итого 3.099 р. — 
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Что соотавляетъ расхода на очистку и прессовку одного 
пуда сырца 4.1 копМки или около 14 коп. съ пуда чистаго 
волокна. Помимо того, что является полная во.зможность распо
рядиться на своемъ завод* хлопкомъ, по своему усмотр'Ьн1ю, 
и быть обезпеченнымъ очисткой во всякое время, безъ задержки, 
операщя сооружен1я собственнаго зовода даетъ еще существен
ную прибыль. При существующихъ ценахъ за очистку и 
прессовку отъ 36 до 40 коп., а въ среднемъ—3« коп. за пудъ 
волокна, очистка 75.000 пудовъ сырца и прессовка изъ нихъ 
23.000 пудовъ волокна обошлись-бы на чужихъ заводахъ въ 
8.740 рублей; следовательно, прибыль собственной .очистки 
достигаетъ суммы около 6.000 рублей въ хлопковый сезонъ, 
то есть стоимость всего завода окупается въ два съ полови
ною года. Эти-то существенныя выгоды, послуживпия при
чиной быстраго прироста въ числ* заводовъ Средней Аз1и, и 
даютъ возможность хлопко-покупателямъ, далее съ ограничен-
нымъ оборотомъ, устраивать заводы всюду, гд* только пред
ставляется возможность и надобность. 

Главный контингентъ рабочихъ на заводахъ состоитъ изъ 
туземцевъ и пришлыхъ перс1янъ. Какъ практика показала, 
туземцы вообще слабосильны, ленивы и работа ихъ, даже при 
усиленномъ досмотре, малоуспешна. Вследств1е этого, а въ 
особенности-местныхъэкономическихъ услов!й, заработная плата 
ихъ чрезвычайно низка и колеблется между 40 и 60 коп. за 
рабоч1й день. 

Персы, напротивъ, весьма выносливы, сильны, смышлены, 
работа ихъ более производительна и заработная плата дости
гаетъ до 70-80 коп. за рабочШ 12-ти часовой день. 

Ныне хлопко-покупатели имеютъ къ своимъ услугамъ 
для очистки и прессовки следующ1е заводы въ области: 

Самаркандъ съ уездомъ: 1). Московскаго фабриканта Ба-
лина, паровой, располонсенный по шоссейной дороге съ вок
зала въ городъ, въ двухъ верстахъ отъ перваго. Восемь длси-
новъ, по 60 пилъ, съ конденсерами и питателями. Гидравли-
чесюй прессъ. Очистка обходится до 8 коп. съ пуда сырца, 
прессовка до 11 коп. съ пуда волокна. Заводъ благоустроен
ный. Электрическое освещеше. Въ амбарахъ недостатокъ. Стои
мость около 70.000 рублей. 

2). Инженера Е. Миндера. Двигатель—керосино-моторъ 
старой конструкщи, (капризничаетъ и нередко останавливаетъ 
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заводъ) Два джина съ питателями и конденсерами. Гидравли-
g e c K i f l прессъ Блока. Постройки удовлетворительны. Продук
тивность незначительна. Располонсенъ нап1)отивъ 1-го. 

3) Купца Зен. Петр. 1^,оузова, распололсенъ въ туземной 
части города, близъ базара, почему им'Ьетъ больш1я преиму
щества для сбыта с'Ьмянъ. Три дясияа, по 60 пилъ съ кон
денсерами, безъ питателей. Прессъ винтовой, примитивнаго 
устройства. Амбаровъ мало, всл'Ьдств1е чего сырецъ и сЬмена 
хранятся частью подъ нав'Ьсами, больше-же на открытомъ воз-
дух'Ь, Водяная сила достаточна для пяти дясиновъ. Д*йствую-
Щ1й арыкъ замерзаетъ только въ бол'1̂ е морозныя зимы. Очистка 
обходится до 7 коп. съ пуда сырца. Стоимость завода около 
12.000 р. 

4) Тамъ-лсе, Истамкула Урумбаева, водяной. Два ста-
рыхъ джина. Прессъ винтовой, удовлетворительный. Для хлоико-
промышленникопъ завод'ь не пригоденъ, такъ какъ ни конден
серовъ, ни питателей на немъ н'Ьтъ. Расположенъ въ одной 
верст'Ь отъ туземнаго города. Дорога для про'Ьзда въ зимнее, 
бол'Ье необходимое время, крайне затруднительна. 

5). Тамъ-ясе, авганца Надлсметдинъ-Хана, водяной. Два 
джина—140 пилъ, безъ питателей и конденсеровъ. Пресса н'Ьтъ. 
Большого значен1я не им'Ьетъ и преимущественно служитъ для 
очистки собственнаго сырца. 

6). Там'ь-же, Аминъ Абрамова, водяной, въ центр'Ь ту
земнаго города. Два длсина безъ питателей. Винтовой прессъ. 
Въ вод'Ь большой недостатокъ и заводъ не р'Ьдко останавли
вается. Амбаровъ Н'Ьтъ. По приведен1и въ удовлетворительное 
cocTOHHie, можетъ представить н'Ькоторыя удобства. 

7) Тамъ-лее, въ туземномъ город'Ь, на хлопковомъ базар'Ь, 
им-Ьется винтовой прессъ Пинхаса Бабадлсанова. Продуктив
ность незначительна—10-12 кипъ въ день. За прессовку по
лу чаетъ до 9 коп. съ пуда волокна. 

8). Близъ станщи ясел'Ьзной дороги винтовой прессъ Ли
ста, принадлел£ащ1й Акц1онерному Общее]ву бум. ман. И. К. 
Познанскаго. Производительность 20 кипъ въ день; служитъ 
для собственнаго употреблешя. 

9). Въ^сел. Челекъ, въ 35 верстахъ отъ Самарканда, 
Садыка Ибатуллинова, водяной. Четыре джина Т-ва ,,Работ-
никъ", по 60 пилъ, съ конденсерами. Винтовой прессъ. Оби-
л1е воды. Достаточное количество амбаровъ и навФсовъ. Боль-
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ш1я удобства Стоимость очистки и прессовки до 38 коп съ 
пуда волокна. По зам-Ьн* неудовлетворительныхъ джиновъ Т-ва 
,,Работникъ"—американскими, заводъ представитъ серьезный 
интересъ, всл'Ьдств1е благоустроенности и расположен1я въ мест
ности, выпускающей весьма значительное количество хлопка, 
Стоимость завода 20.000 рублей. 

10). Д. Л. Хорвата, въ пяти верстахъ отъ предъидущаго 
завода, въ кишлак* Кокъ теня, водяной, въ собственномъ 
им*н1и, для своей надобности. Два длсина по 30 пилъ Пресса 
Н'Ьтъ. При завод'Ь небольшая маслобойка для извлечешя масла 
изъ хлопковыхъ сЬмянъ. 

Въ Катта-курган^ съ уЬздомъ: И ) . Средне-А.з1атскаго Иро-
мышленнаго Товарищества (бывш1й инж. Л. О. Юговича), па
ровой, ВПОЛН'Ь благоустроенный. Шесть джиновъ съ питате
лями и конденсерами системы ,,Fagle", по 60 пилъ. Два ги
дравлическихъ пресса. Электрическое осв'Ьщен1е. Паровая ма
шина Фельзеръ и К° въ 25 силъ. Достаточное количество ам
баровъ. Расположенъ у самой станц1и нсел'Ьзной дороги. Стои
мость очистки около 40 коп. съ пуда волокна съ прессовкой. 
При завод'Ь обширная, вполн'Ь вооруженная, маслобойная съ 
двумя гидравлическими прессами. Рядомъ съ хлопко-очисти-
тельнымъ заводомъ—другой, не.законченный, того-яее владЬльца, 
съ четырьмя шестидесяти пильными джинами, питателями, 
конденсерами, вичтовымъ прессомъ и 12 ти сильнымъ локо-
мобилемъ. Стоимость всЬхъ соорулшшй свыше 200.000 руб. 

12). Абдухакима Муминджанова, паровой. Расположенъ 
въ туземной части города. Изъ трехъ —два дядина по 60 пилъ 
и одинъ въ 30 пилъ. Конденсеры. Питателей н'1тъ. Машина 
8 силъ смешанной системы ,,Сохо". Винтовой прессъ неудо
влетворительный. Амбаровъ недостаточно. Очистка и пре'-совка 
обходятся до 35 коп. съ пуда волокна. Стоимость завода 12 ООО 
рублей. 

1 3) Въ кишлак*, Митан*. центр* хлопковаго района у*.чда, 
В'Ь 35 верстахъ отъ города, паровой заводъ Товарищества 
Большой Ярославской Мануфактуры. Локомобиль 12 силъ. 
Винтовой прессъ Грачева на шарикахъ. Амбаровъ достаточно. 
Полное благоуст1)ойство. Пять дяеиновъ, по 50 пилъ, съ кон
денсерами своего-лсе завода (въ сел* Вахново). Стоимость за
вода съ соорул1ен1ями 1 6 ООО руб. 

14). Тамъ-лее, въ одной верст* дал*е, за р*чкой Саганакъ, за-
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водъ Мирхикмета Мирсалихова. Обил1е построекъ и амбаровъ.; 
Заводъ занимаетъ площадь около десяти десятинъ. Приводится I 
въ действ1е керосино-моторомъ КатрЬеП'я въ 14 силъ. За
водъ выстроенъ па 6 джиновъ. Нын-Ь работаютъ пять, по 45 
пилъ, съ конденсерами. Два винтовыхъ пресса Листа и Гра- j 
чева, на шарикахъ. Пять сооружешй для установки конныхъ! 
п{иводовъ. Плата на обоихъ заводахъ до 40 коп. съ пуда во-^ 
локна. Стоимость завода 35.000 рублей. 

15). Въ кишлак* Пейшамбе, въ И верстахъ отъ города,! 
Т-го Дома Ю. Фузаилова и К", водяной. Вполн* благоустроенъ.; 
Изъ трехъ-два джина по 60 пилъ и одинъ въ 30 нилъ, съ i 
конденсерами. Винтовой прессъ. Достаточное количество амба-; 
ровъ. Вода зимой не р*дко замерзаетъ. Стоимость завода 16.000 i 
руб. Плата до 40 к. съ пуда волокна. 

16). П. Валдаева, водяной, между Пейшамбе и Катта-! 
курганомъ, въ пяти верстахъ отъ города. Два джина Т-ва: 
,,Работникъ", по 60 пилъ, съ конденсерами. Винтовой прессъ! 
Листа. При завод* небольшая маслобойка съ гидравлическимъ i 
прессомъ Блока. Заводъ пока въ безд*йств1и. i 

Въ Джизак-Ь: 17). К у п ц а ' 3 . П. Коузова Два джина безъ 
питателей. Пресса н*тъ. Представляетъ больш1я неудобства, 
всл*дств1е необходимости возить хлопокъ непрессованнымъ въ i 
Самаркандъ. 

Въ Ходжент%: 18). Лодзинскаго купца Розенблюма, съ! 
коннымъ приводомъ. Два джина по 60 пилъ и винтовой прессъ. • 
Служитъ для собственнаго употреблен1я. Значешя для хлоп- i 
ковыхъ предпринимателей не им*етъ. 

19). Купца В. Кона, паровой. Изъ пяти-три джина по 60 i 
пилъ и два по 40 пилъ, съ конденсерами. Винтовой прессъ. I 
Паровая машина 8 силъ. Вс* джины одновременно не рабо-i 
таютъ. ! 

20). Алимбаева Маг. Амина, арендуемый Оренбур. купц. i 
Хусаиновымъ, водяной. Четыре длшна по 60 пилъ, винто-j 
вой прессъ. Амбаровъ достаточно. Работаетъ удовлетворительно. = 
Плата отъ 38 до 40 к. за пудъ волокна. \ 

21). Мирза Искандера и К" въ Ходжент*. Керосиновый 
двигатель, винтовой ручной прессъ, 4 джина 60-25 пильн. 

22). Абдрахманова Изр. Пинх. въ Ундяшнской воп. Ходж.; 
у. Паровой двигатель, винт, ручной прессъ, 4 дясина 60-25^ 
пильныхъ. I 
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Производительность всЬхъ заводовъ въ течеши пяти м е 
сяцевъ сезона до 1.000.000 пудовъ сырца или 300.000 пу
довъ волокна. 

Стоимость провоза в(»локна къ станщямъ железной до
роги съ пуда: 



КРАТКИ ОЧЕРКЪ 

НЕКОТОРЫХЪ ТУЗЕИЫХЪ ПРОМЫСЛОВ! 
в ъ 

с а м а р к а н д с к о й о б л а с т и . 

Н. А. Кирпичникова. 

Прежде, Ч'Ьмъ начать очеркъ туземныхъ промысловъ, я 
долженъ оговориться, что описываемые мною промыслы ском
плектованы довольно безсистемно и са?»ое onncanie ихъ не 
всесторонне, что зависало отъ того, что анныя, касающ1яся 
этихъ промысловъ. собирались мною, главнымъ образомъ, во 
время по'Ь.здокъ по Д'Ьламъ службы, а не во время, спещально 
употребленное для этой ц-Ьли; при такомъ услов1и я н-̂  д'Ь-
лал'ь выбора, а набчюдалъ то, что попадалось, такъ сказать, 
подъ руку. Ол'Ьдовало бы, наприм'Ьръ, шелковое производство 
описать начиная съ получен1я волокна и кончая получешемъ 
ткани; равнымъ образомъ и друг1е н-Ькоторые промыслы Сл'Ь
довало-бы описать въ связи съ близко къ нимъ стоящими. 

Относительно вопроса о доходности промысловъ, цифры, 
выведенный мною, я не считаю совершенно близкими къ истин*, 
но во всякомъ случа-Ь дающими известное понят1е. Получе-
н)ю точныхъ данныхъ много м'Ьшало недов'Ьрчивое отношен1е 
ту.земцевъ, какъ только дЬло касалось денелшой стороны, вЬ-
роятно изъ боязни воображ;аемаго налога и т. д. Относительно 
ц*нъ на различные продукты и матер1алы, приводимыхъ въ 
настоящемъ очерк'Ь, я долясенъ сказать, что он'Ь относятся къ 
1895 году и первой половин'Ь 1896 года. 
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1. Г о н ч а р н ы й п р о м ы е е л ъ . 
Bcnidfl промыеелъ, по Mniniro туземцевъ, имеетъ боже

ственное происхожден1е. Относительно гончарнаго, напримеръ, 
промысла сущеетвуетъ среди кустарей такая легенда. Поел* 
сотворен1я земли, Богъ иослалъ на нее ангела Хазрета Джа-
браиля (Архангела Гавргила) сь другими четырьмя ангелами. 
Ангелы эти сотворили изъ земли Адама, а жизнь далъ ему 
самъ Богъ. При этомъ у Хазрета Джабраиля осталась отъ 
сотворешя Адама земля, изъ которой онъ сд'Ьлалъ кувшинъ 
и научилъ этому ремеслу Адама. Отсюда и считается начало 
возникновен1я промысла. 

Гончарный промыеелъ по роду и.здел1й можно подра-зд*-
лить на два производства, именно: одни кустари производятъ 
неглазированныя изд^лзя, друг1е-же глазированный. Гончар
ный промыеелъ въ обоихъ видахъ его наблюдался мною въ 
Самарканде, Ходлсенте и Ура-тюбе. 

Сырымъ матер1аломъ при выделке неглазурованныхъ изде-
лШ служитъ обыкновенная гончарная глина (турпакъ). Ма
стерская представляетъ собою обыкновенную саклю, съ темъ 
различ1емъ, что стены мастерскихъ делаются выше, чемъ въ 
жилыхъ сакляхъ. Глину сначала высушиваютъ на солнце, зи-
мой-же около обжигательной печи, что делается, по мнен1ю 
туземцевъ, на томъ основан1и, что глина, высушенная предва
рительно, а потомъ размоченная, лучше удерживаетъ въ себе 
обыкновенную почвенную землю, прибавлеше которой необхо
димо, иначе посуда при обжиге не выходитъ, будто-бы, гладкой. 
Глину, привезенную на одномъ ишаке, приблизительно весомъ 
въ полбатмана (4 пуда), после сушки, размачиваютъ до жидкой 
консистенц1и, въ цилиндрической яме, вырытой въ полу ма
стерской, размЬрами 1 арш. въ д1аметре и Vs арш. глубины. 
Въ эту массу прибавляютъ, при постепенномъ размешива-
Hin, конской шерсти приблизительно 1 фунтъ на выше при
веденное количество глины, причемъ размешиван1е съ шерстью 
производится руками для нолучен1я большей однородности 
массы. После тщательнаго смешен1я глины съ шерстью, при
бавляютъ обыкновенной почвенной земли, еще размешиваютъ 
и доводятъ массу до желаемой густоты. При достаточномъ 
уилотнен1и, смесь выбрасывають кетменями на уоитый до 
плотна полъ мастерской, предварительно выметенный и по-
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сыпанный сухой землей, чтобы масса, вынутая изъ ямы, не 
приставала гсъ полу мастерской. Зд'Ьсь приготовленную массу 
мнутъ ногами, приблизительно часа три, до сильной плотности, 
а потомъ скатЕЛваютъ ее въ комья и въ такомъ вид* оста-
вляютъ лежать до слЬдующаго утра. При этомъ въ глин'Ь 
происходитъ гн1еше, способствующее, таклсе какъ и мятье, 
получешю однородной массы и устраняющее образован1е въ 
посуд'Ь, при обжигЬ, пустотъ. Утромъ, на землю, гд'Ь уми
налась ногами глина, посыпаютъ жженой извести приблизи
тельно фунта два (въ Ходжент-Ь этого не д*лаютъ, т. к. глина, 
употребляемая тамъ, содержитъ въ себЬ достаточное количество 
извести), что придаетъ глин* важное для гончаровъ свой
ство, заключающееся вь легкости обработки. Поел* прибавки 
извести, глину снова м*шаютъ ногами и когда она получить 
желаемую густоту, однородность и требуемую пластичность, 
тогда мастеръ берегъ опред*ленную порц1ю, смотря по вели
чин* изготовляемой посуды, кладетъ ее на доску, раскаты-
ваетъ комъ въ жгутъ, складываетъ его въ два, три раза, 
еще мнетъ руками и такимъ образомъ повторяетъ эту опера-
ц\ю н*сколько разъ; потомъ кладетъ на смоченный водою ста-
нокъ, который изобралсенъ на чертеж* (фиг. I), им*ющ1й сл*-
дующее устройство. На деревянномъ вертикалы"'мъ стержн* 
толщиною вершка полтора, опирающемся въ K O H I .еское углу-
блен1е на камнЬ, положенномъ на земляной полъ мастерской, 
насаживается на верхнемъ конц* деревянный полушаръ, на 
плоской горизонтальной поверхности котораго и кладется масса 
для выл*пки посуды. Стержень въ нижнемъ конц1; стачи
вается на конусъ и вершина этого конуса находится какъ-
разъ въ вершин* обратнаго конуса, выточеннаго въ камн*, такъ 
что эта посл*дняя и служитъ точкой опоры для стержня. 
Этимъ устройствомъ достигается возможное уменьшен1е тре-
н1я при вращеши стерлсня. На четверти полторы отъ нижняго 
конца стержня на него плотно насалсивается деревянный дискъ 
д1аметромъ прибли.зительно въ один'ь аршинъ, при толщин* 
отъ одного до полутора вершковъ. Передъ описаннымъ стан-
комъ садится мастеръ на скамь*, поставленной на достаточ
ной высот* (вся вышина станка около двухъ аршинъ). Ма
стеръ, опираясь ногами на деревянный дискъ, вращаетъ ста-
нокъ, а руками, при вращен1и, придаетъ масс* желаемую 
форму: кувшина, чашки и проч. При надавливан1и большими 



— 113 — 

пальцами обоихъ рукъ на середину формовальной массы, въ 
ней образуется отверст1е, которое изменяетъ свою форму со
образно раздвиганш пальцевъ. Руки во время работы дер
жатся мокрыми. Станокъ вращается обыкновенно со скоростью 
оборотовъ тридцати въ минуту. 

Хоропий мастеръ можетъ делать въ день до пяти
десяти мелкихъ изд'Ьл1й, а плохой не—болФе двадцати. Когда 
па станк* получится лселаемое изд'Ьл1е, мастеръ указатель-
нымъ пальцемъ правой руки какъ бы ср-Ьзываетъ, при вра-
щен1и станка, приготовленный предметъ, л*вой же рукой дер-
житъ его и, по снят1и со станка. жел-Ьзным'ь шаблоном* 
обд15лываетъ неровности; потомъ деревянной палочкой нано
ситъ незатейливые узоры. Дал^е посуда поступаетъ въ сушку 
летомъ на солнце, въ среднемъ дня на три четыре, весной 
и осенью въ мастерской на полкахъ, пользуясь теплотой, исхо
дящей отъ обжигательной печи. 

Эти мастерск1я, не выд'6лывающ1я глг;зурованную посуду, 
занимаются выделкой не только мелкихъ издел1й, но и круп
ныхъ, наприм'Ьръ корчагъ, базарныхъ печей для лепешекъ и 
пр. Эти бо1ьш1е предметы выд*лываются следующимъ обра
зомъ. Половину предмета делаютъ описаннымъ выше спосо-
бомъ на станк*; потомъ, немного прссушнвпм!, осторолшо на-
кладываютъ одну половину на другую, причемъ внутри по шву 
держатъ одной рукой глиняный инструментъ ъъ форм* малень
кой выпуклой наковальни, а другой рукой убиваютъ шовъ съ 
наружной стороны рифленой, круглой лопаточкой, формы изо-
брансенной на чертеж* (фиг. 2); далее производится сушка 
на солнце приблизительно четыре, пять дней Такихъ боль
шихъ изделШ, какъ печи, хорош1й мастерь въ состоян1и из
готовить не более двухъ въ день. 

Печи не требуютъ облсига по самому назначешю ихъ, дру-
rie-же предметы—корчаги, кувшины, го[1П1ки и проч. обжи
гаются въ глинобитныхъ печахъ куполообразной формы. Дно 
такой печи круглое, въ дiaмeтpe до одной сажени, вышина 
ея тоже до одной салсени; въ центре днища оставляется кру
глое отверст1е д1аметромъ до трехъ четвертей аршина, вокругъ 
котораго концентрируется много другихъ мелкихъ отверстШ. 
Топка располагается подъ упомянутымъ дномь и горюч1е газы 
изъ нее выходятъ черезъ указанныя отверслмя. Топливомъ слу-
ясатъ навозъ, пометъ, въ небольшомъ количестве солома и 
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хворостъ. Печь нагружается издел1ями, черезъ лазъ въ ст-Ьике 
печи, такимъ образомъ, чтобы надъ большимъ отверст1емъ дна 
оставался цилиндричесюй вертикальный каналъ, который слу
житъ дымовымъ ходомъ. Продукты гор*н1я, попадая въ этотъ 
дымоходъ непосредственно изъ топки, а также выходяш;1е от
сюда черезъ малыя отверстая, распространяются по нагружен
ной печи и зат-Ьмъ черезъ трубу въ купол* печи выходятъ 
наруясу. Самый процессъ обншга производится сл'Ьдуюш.имъ 
образомъ. Поел* нагрузки посуды, печь растапливаютъ въ те
чеши шести—семи часовъ, поел* чего, уменьшая постепенно 
подачу топлива, замазываютъ лазъ, служащШ для нагрузки, 
и топочное отверстае и въ такомъ состоян1и оставляютъ печь 
на два дня. По достаточномъ охлаждгн1и печи, изъ нее выгру-
жаютъ обожженую посуду. 

Вс* вид*нныя мною печи приблизительно одинаковыхъ 
разм*ровъ, указанныхъ выше. Въ такую печь уходитъ въ сред
немъ до ста штукъ мелкой посуды. Посуда, находящаяся внизу 
печи, выходитъ лучше обожженой, а верхн1е ряды обжигаются 
хуже. 

Расходовъ на яoбывaнie главнаго сырого матер1ала—глины 
у кустарей почти н*тъ, такъ какъ ее они добываютъ сами 
и перевозятъ въ мастерскую вьюкомъ на лошади или ишак*, 
которые служатъ ему и другую службу въ хозяйств*. Добыча 
глины облегчается т*мъ, что ее копаютъ близко, у мастер
ской. Навозъ и пометъ, употребляемые въ топливо, кустарю 
обходятся таклсе безъ денежной затраты: онъ собираетъ ихъ 
на базарныхъ площадяхъ, на улицахъ и проч., хворосту-же и 
соломы при каждомъ обжиг* идетъ приблизительно на шесть 
тенегъ; такъ что вся стоимость выд*лки изд*л1й въ разм*р* 
полной нагрузки печи выразится въ сказанной цифр*, дру-
rie-же расходы по производству очень ничтожны. 

Работа производится обыкновенно шесть, восемь м*сяцевъ 
въ году, за иcключeнieмъ зимняго и части осенняго и весен
няго времени. Н*которые кустари работаютъ, впрочемъ, и зи
мой, но тогда посуда, обсушиваемая на полкахъ мастерской, 
выходитъ хуже и ц*нится много ниже посуды, выд*ланной 
при солнечной сушк*; поэтому мастерсшя, работающ1я зимой, 
представляютъ р*дкое исключеше. Если обжигаютъ одновре
менно съ мелкой посудой и крупную, наприм'Ьръ корчаги для 
воды, то таких'ь корчагъ ставятъ въ печь не бол*е трехъ, 
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причемъ мелкой посуды помещается не более сорока штутъ. 
Считая, такимъ образомъ, восемь месяцевъ работы въ году 

и принимая во внимаше, что на изготовлен1е издел1й, въ ко
личестве полной нагрузки печи, употребляется до десяти дней, 
стоимость кустарю издел1й, вырабатываемыхъ въ течен1и года, 
выразится въ сумме до 150 тенегъ. Гончарный издел1я редко 
продаются самими производителями; въ большинстве случаевъ 
всю изготовленную посуду они сбываютъ скупщикамъ, ко
торые за полную груженую печь даютъ не более 40 тенегъ; 
такъ что кустарь получаетъ за восемь месяцевъ работы, въ 
которые успеетъ сделать не более двадцати пяти обжиговъ, 
до 1.000 тенегъ, что составитъ 150 рублей, считая теньгу 
равной пятнадцати копейкамъ, а за вычетомъ изъ нихъ до 
25 рублей расхода на производство, чистая годовая прибыль 
его въ среднемъ выразится въ сумме не свыше 125 рублей, 
или около 35 копеекъ поденно, при работе съ одной печью. 
Мелсду темъ, рыночная цена издел1й его почти вдвое выше 
противъ той, за какую онъ продаетъ ихъ скупщику; следова
тельно, последшй за свое не трудное посредничество беретъ у 
кустаря почти половину его дохода. Несмотря на столь оче
видную невыгоду, кустарь, не обладая запасными средствами, 
не въ cocтoянiи однако избежать услуги скупщика, потому что 
последн1й обыкновенно даетъ деньги впередъ кустарю, постоянно 
нуждающемуся въ нихъ, и при этомъ самъ назначаетъ зара
нее цену, по какой онъ будетъ принимать издел1я. Волей— 
неволей, кустарь идетъ на эту сделку и своими силами едва
ли когда нибудь выбьется изъ цепкихъ рукъ алчнаго посред
ника. Вздумай онъ снять или выстроить лавку для своихъ 
изделШ, его затравятъ скупщики въ короткое время; начнутъ 
съ того, что будутъ продавать товаръ по самой низкой цене , 
убыточной для кустаря, и кончатъ темъ, что кустарь, не вы-
дерлсивая раззорительной конкурренщи, пойдетъ самъ къ од
ному изъ скупщиковъ и продастъ свою лавку вместе съ това-
ромъ за что пpiйдeтcя. Таковъ общ1й отзывъ всехъ, опрошен-
ныхъ мною, гончаровъ. 

Учреждеше общественныхъ складовъ и лавокъ несомненно 
могло бы увеличить благосостояше кустаря, такъ какъ устра-
нило-бы посредниковъ между нимъ и потребителемъ къ обоюд
ной пользе последнихъ. Но безъ толчка въ эту сторону со-
стороны местной русской администращи, кустари ничего не 
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въ cocTOflHiH сделать сами, такъ какъ рутина и бытовой складъ i 
жизни не благопр1ятствуютъ ни возникновешю въ сред* ихъ \ 
собственной иниц1ативы, ни предпршмчивости. Вотъ почему, не- \ 
только въ кустарныхъ производствахъ, но и ни въ одной от-; 
расли народнаго труда, не замечается пока осуш;естилешя и : 
въ зародыше принципа взаимопомощи и кооперащи въ той или] 
другой форме. Это характерно вообще для аз1атскихъ народ-1 
ностей. ; 

Глазурованныя издел1я изготовляются отдельными куста-; 
рями. Для производства употребляется обыкновенная гончар-; 
ная глина и еще огнеупорная, пластичная глина гульбута, 
привозимая главнымъ образомъ изъ Ташкентскаго уезда; есть, 
и местные сорта (̂ я, но по качеству они уступаютъ привоз-; 
ной. Глина сначала высушивается, потомъ въ такой-же ци-1 
линдрической яме, какъ и при предыдущемъ промысле, разме- i 
шивается съ водой до жилкой консистенщи; далее при пере- \ 
мешиван1и прибавляютъ пухъ съ камышевыхъ головокъ, KO-J 
торый играетъ роль связующаго элемента также, какъ и шерсть, | 
употребляемая при выработке неглазурованныхъ изделШ; шерсть] 
.здесь не употребляется потому, что на этомъ р о д е издел1й до1 
высушивашя ихъ наносятся, посредствомъ выдавливашя па-' 
лочкой, довольно мелк1е узоры и шерсть, зацепляясь за па-| 
лочку, портила-бы форму узора; камышевый-же пухъ гороздо; 
неяснее и не мешаетъ выведен1ю рисунка. После смешешя! 
съ пухомъ, прибавляютъ обыкновенной земли до желаемой гу- i 
стоты, приготовленную массу вынимаютъ на гладклй и чисто! 
выметенный земляной полъ мастерской и топчутъ ногами часъ-! 
или полтора, а затемъ перемешанную и уплотненную массу; 
скатываютъ въ комья, которые оставляютъ лежать сутки; по^ 
истечеши сутокъ, ее снова мнутъ около часа ногами, подсы-: 
пая на полъ немного жженой извести; далее всю эту массу; 
раскатываютъ на доске руками въ жгуты, складываютъ ихъ 
раза въ три, опять раскатываютъ и производятъ эту операщю 
до техъ поръ, пока масса не будетъ годна для приготовлен1я из-] 
дел1й. Тогда мастеръ беретъ определенную порщю и на они--
санномъ вращающемся станке придаетъ глине желаемую форму. 
Обыкновенно изготовляется мелкая посуда—чашки, горшки,^ 
блюда, кувшины и проч., крупная-же посуда выделывается! 
по особымъ заказаиъ. По снят1и со станка изготовленнаго пред-
мета, мастеръ обделываетъ разныя неровности на д н е и нано- { 
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•ситъ острой деревянной палочкой узоры, поел* чего посуда 
поступаетъ въ солнечную сушку не бол'Ье двухъ дней. 

Мастерск1я обыкновенно разделяются на три этажа, изъ 
которыхъ верхшй находится на поверхности земли, полъ вто-
раго аршина на трп ниже въ земл* я ниясн1й углубляется 
еш;е аршина па два. Глинобитная печь для обжига посуды 
проходитъ черезъ два Н Й Ж Н И Х Ъ этажа, причемь въ последнемъ 
располагается топка; во второмъ эталсФ находится вращаю-
щ1йся станокъ для выделки посуды, а также небольшой жер
новой поставъ для разма11ыван1я неочищенной соды (ишкаръ), 
употребляемой для глазури. Въ верхнемъ этаж* находятся 
полки для сушки посуды при выроботк* ее зимой, хотя работа 
З И М О Й производится въ рфдкихъ случаяхъ, и проходитъ дымо
вой боровъ отъ печи. Печь имеетъ цилиндрическую форму 
около двухъ аршинъ въ диаметр* и высотою до трехъ аршинъ. 
Топка находится въ нижней части печи и въ потолк* ея (или 
иначе въ дн* печи) сделано одно круглое отверст1е до трехъ 
четвертей аршина въ д1аметр'Ь, кругомъ котораго располагаются 
концент)ично несколько мелкихъ. Встречаются, однако, печи 
и иной конструкц1и; въ Ура-тюбе, напримеръ, я вид*лъ печи 
четырехгранной формы, причемъ мелюя отверстия въ нихъ ра
сположены по угламъ печи, а не концентрично съ большимъ 
центральнымъ отверст1емъ. На высушенной посуд* наносятся 
красками рисунки. Употребляются главнымъ образомъ следую-
щт краски: синяя, черная, красная, зкелтая, зеленая и др. 
Синяя краска, по всей вероятности, заключаетъ въ себ* окись 
кобальта и при прибавлен1и necita даетъ бол*е св*тлые тона; 
для черной краски употребляютъ жел*зный купоросъ, для крас
ныхъ цв*товъ употребляется глина, содержащая въ себ* оки
слы жел*за; для желтаго цв*та берется жел*зная руда (со
ставъ мн* не изв*стенъ), привозимая изъ горъ и называемая 
чуянъ-укъ; для зеленаго цв*та употребляется ярь-м*дянка, 
для фюлетоваго цв*та—перекись марганца, и т. д. Краски 
размачиваются съ водой, н*которыя въ ней растворяются, и 
въ см*сь иди въ растворъ прибавляютъ абрикосоваго клея. 
Рисунки наносятся иногда очень слолсные, но большею частью 
однообразные. Поел* нанесен1я красокъ кистями и высыхашя, 
посуда обливается глазурью. Есть два рода глазури: свинцо
вая и кремнекислая щелочь. Первую приготовляютъ сл*дую-
щимъ образомъ. Свинецъ растапливаютъ и пережигаютъ, полу-
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чающуюся окись свинца смешиваютъ съ аескомъ и глиной, 
прибавляютъ немного пшеничнаго крахмала для клейкости и 
разм-Ьшиваютъ съ водой. Кремнекислую щелочь (глазурь) при-
готовляютъ такъ: ишкаръ (соду) получаемую переясиган1емъ 
травянистаго разстешя (кыргсъ-бузгунъ) разводятъ въ вод-Ь, 
очищаютъ отъ нерастворимыхъ примЬсей, см^шивають съ пе-
скомъ, глиной и пшеничнымъ крахмаломъ до такой густоты, 
чтобы масса могла свободно стекать. Поел* обливан1я глазурью 
и по высыхан1и на солнц*, посуда обжигается въ печахъ. 
При обжигаши на окрашенныхъ м*стахъ образуется цв*тное 
остекловыван1е, а на м*стахъ нз окрашенныхъ—б*лое. Посуда 
нагруясается въ печь сл*дующимъ образомъ. На дно печи ста
вятся уже обожженыя глиняныя подставки, на который верхъ-
дномъ накладывается посуда. На дно посуды кладу1'ся гли
няные обонслсеные треножники, на посл*дн1е опять глиняныя 
подставки, на нихъ посуда и т. д.; въсередин* надъ централь-
нымъ отверст1емъ между посудой оставляется цилиндрическ1й 
вертикальный каналъ. Благодаря описанному разм*щен1ю по 
суды въ печи, вокругъ нея свободно могутъ проходить горя-
ч1е газы. Въ печь уходитъ до двухсотъ штукъ мелкой посуды — 
чашекъ, блюдъ и пр 

При производств* глазурованныхъ изд*л1й въ топливо 
употребляютъ дрова, хворостъ и древесную кору, навозъ-же и 
пометъ зд*сь не идетъ потому, во-первыхъ, что это топливо 
даетъ мен*е тепла, которое при данномъ производств* должно 
быть значительно выше, ч*мъ при обжигаши неглазурован
ныхъ изд*л1й, а во вторыхъ потому, что навозъ и пометъ да
ютъ много сажи. Печь постепенно растапливается часовъ дв*-
надцать, потомъ растопку прекращаютъ, замазываютъ отвер 
CTifl въ печи (топочное и лазъ для нагрузки) и оставляютъ 
печь стынуть; зат*мъ черезъ двое сутокъ посуда считается 
достаточно обожженной и ее выгружаютъ. 

Выд*лка глазурованныхъ изд*л1й производится въ об
щемъ не бол*е восьми м*сяцевъ въ году, но иногда кустари ра
ботаютъ и зимой. Въ этомъ случа* сушка посуды производится 
въ пом*щен1и мастерской, пользуясь теплотой обжигательной 
печи. 

Въ настоящемъ промысл* на приготовлеше двухсотъ штукъ 
мелкихъ изд*лШ нужно пололсить до десяти дней, и хотя эта 
посуда, поел* формоващя, сушится вдвое меньше, ч*мъ негла-
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зурованная, но зд^сь тратится время на окраску и высыха-
Hie красокъ; въ указанномъ количеств* времени, потребномъ 
на изготовлен1е мелкой посуды въ количеств* двухсотъ штукъ, 
я уб*дился изъ распросовъ кустарей и изъ наблюден1й за ра
ботой. 

Дoбывaнie глины зд*сь, какъ и въ предыдущемъ про
мысл*, кустарю почти ничего не стоитъ. Топлива (тонкаго 
тополя, древесной коры и хвороста) при ]саждомъ обжиг* 
потребляется приблизительно на дв*надцать тенегъ или на 
1 р 80 к., а годовой расходъ на краски, свинецъ, соду и 
проч., при одной печи, не нревосходитъ въ среднемъ 80 руб.; 
такъ что годовой расходъ такой мастерской простирается въ 
общемъ до 125 рублей (1 р. 80 к .Х25 (число обжиговъ въ 
году)=80 р.). 

Изд*л1я большей частью сбываются также скупщикамъ, 
причемъ производители получаютъ за все количество изд*лШ, 
въ разм*р'1 полной нагрузки печи, не бол*е 80 тенегъ и, та
кимъ образомъ, при восьмим*сячной работ*, годовой заработокъ 
кустаря не превышаетъ 2.000 тенегъ или 300 рублей, а исклю
чая отсюда расходъ въ 125 рублей, ему остается чистой при
были до 175 руб. Зд*сь скупщикъ отнимаетъ у кустарей много 
дохода, такъ какъ, предлагая такую низкую ц*ну—80 тенегъ 
за весь товаръ, находящШся въ печи, не разбирая его по ка
честву, онъ зат*мъ покупку тщательно сортиру етъ и на хорошо 
удавпюйся глазуровкой и окраской, онъ выручаетъ до 'ЮО^/о 
свыше стоимости ея. Покупая товаръ, скупщикъ^ чтобы понизить 
ц*ну, указываетъ кустарю на всяк1й мало-мальскШ изъянъ, на 
всякую царапинку и едва прим*тную трещинку въ изд*л1и, а 
сбывая товаръ на рынк* ум*бтъ ловко обойти покупателя, вру
чая ему бракъ за настоящую ц*ну. Чтобы изъяны въ посуд* 
не особенно бросались въ глаза, продавецъ ni едварительно 
осматриваетъ ее и найденный въ ней трещинки, свищи и т. 
п. замазываетъ подходящей глиной и закрашиваетъ. 

Наемныхъ рабочихъ при описанныхъ производствахъ я не 
встр*чалъ; обыкновенно работаютъ члены семьи, отецъ съ сы
новьями, или н*сколько братьевъ и т. д.; иногда встречаются 
малол*тн1е ученики изъ чужихъ семей, которые за работу ни
чего не получаютъ, пользуясь лишь хозяйской пищей. 

SaHHTie гончарнымъ промысломъ обыкновенно переходить 
по наследству изъ рода въ родъ, что можно сказать про вс* 
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местные промыслы. Ученики сначала мнутъ глину, потомъ 
выучиваются формовать, глазуровать и окрашивать. Достигш1е 
совершеннолЬтняго возраста и изв'Ьстныхъ познан1й, получа
ютъ отъ хозяевъ жалованье или небольшое noco6ie на откры-
т1е собственной мастерской; но такихъ прим*ровъ немного,, 
обыкновенноже промыселъ передается по наследству и про^ 
должается въ томъ нее пом*щеши. 

Рабоч1й день у гончаровъ начинается обыкновенно часовъ 
съ шести утра и кончается тоясе часовъ въ шесть вечера. 

Разсматривая гончарный промыселъ съ гиг1енической сто
роны, сл'Ьдуемъ признать, что онъ, повидимому, безвреденъ для 
здоровья кустаря; по крайней м^р* виденные мною рабоч1е вс*^ 
отличались цветущимъ здоровьемъ. Объясняется это т'Ьмъ об
стоятельствомъ, что работа ихъ въ течен1и большой части года 
производится главнымъ образомъ на открытомъ воздух'Ь, а не 
въ душной мастерской. 

По отзывамъ кустарей, промыселъ ихъ падаетъ въ на-
стояш,ее время, такъ какъ въ домашнемъ обиходЬ туземцевъ 
все билЬе стала появляться дешевая посуда—чугунная, жел'Ьз-
ная, м'Ьдная деревянная и гончарная, привозимая изъ Евро
пейской Россли. Поэтому всякое дальн'Ьйшее nonnHten ie тарифа 
Закасп ж. дороги на перевозку сюда означенной посуды по-
слулгитъ къ ега,е большему упадку м'Ьстнаго гончарнаго про
мысла. Кустари это ясно сознаютъ и, желая по всзможности 
поддержачь 1-вой промыселъ и заработокъ, видимо стараются 
улучшать свои изд'Ьл1я; въ особенности это замЬтно у город-
скихъ мастеров!., которые и формой и окраской своихъ изд'Ь-
л1й посл'Ьдняго времени претендуютъ блиясе подойти къ рус
скимъ изд'Ьл1ямъ подобнаго рода. Подралсаше выходитъ, правда, 
грубое, аляповатое, но это не мешаетъ товару ихъ съ новыми 
мотивами 11асходиться успЬшно какъ въ туземной, такъ и въ 
русской С|1ед'Ь. Въ прежнее время,—говорятъ старолсилы,—: 
здесь трудно было найти обыкновенную молочную крынку 
или цветочный горшокъ, а теперь вы можете купить въ го
родя хъ не только эти веш,и въ любомъ ассортименте, но даже-
ярко и пестро раскрашенный вазы для цветовъ, блюда для 
фруктовъ, суповыя миски и нечто, напоминаюп1;ее по форм*, 
и окраске, больш1я китайск1я вазы. , . . 

Следуетъ вообш,е .заметить, что туземные мастера въ лю
бой отрасли производства показали себя переимчивыми и въ. 
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некоторых'!, случаях'ь умеющими доводить свои издел1я до 
весьма недурнаго подражан1я хорошим'ь образцамъ керамиче-
citaro искусства. 

Это указываетъ, что ц'1;лесообразно поставленная русская 
ремесленная школа въ одномъ изъ центровъ области могла-бы 
найти въ нашихъ кустаряхъ хорошихъ учевиковъ, а пот()му 
остается лишь пожелать, что-бы от1с,рыт1е такой школы не 
замедлилось и она послулсила-бы наделснымъ стимуломъ как'ь 
для поддерлсан1я, ТЭЕСЪ и для разнит1я местныхъ куста1)ныхъ 
промысловъ. 

Чем'ь скорее это будеть, темъ лучше, ибо усыплять себя 
дешевыми русскими издел1ями мы не должны, такъ какь край
нее малог^емелье, съ одной стороны, а съ другой--избытокъ 
дешевг.1Х'ь рабочихъ рук'ь, при большой густоте HacejjeniH въ 
оазисахъ ('амаркандской области, являются такими фактами, 
съ которыми, волей-неволей, а придется впоследств1и считаться 
серьезно Необходимо предупредить надвигающуюся изъ Евро
пейской PocciH грозу обнищан1я массы здешнихъ кустарей и 
обезпечить ихъ дальнейшее полезное существован1е, а это мо
лсетъ сделать именно ремесленная п1Кола, пр1уроченная къ м'Ьст-
нымъ потребностямъ. 

Какъ на фактъ проявляющагося cтpeмлeнiя гончаровъ 
поддержать промыеелъ, улучшен1емъ качества приготовляемыхъ 
изделШ, укажу на следующШ случай. При посещеши моемъ, 
въ г. Ура-тюбе, гончарной мастерской, принадлежащей двумъ 
братьямъ, одинъ изъ нихъ, Магоме'1Ъ Якубъ Уста П1ад1евъ, 
высказалъ мне, что онъ желалъ бы поехать поучиться реме
слу въ Европейской Poccin, сознавая превосходство получае-
мыхъ оттуда издел1й надъ вырабатываемыми ими, но что онъ 
не молсет'ь этого сделать, за нeимeнieмъ средствъ на поездку, 
Я записалъ его адресъ, предполагая походатайствовать за него 
передъ Г. Военнымъ Губернаторомъ, Графомъ Н. Я Ростов-
цовымъ; но къ сожалешю, при вторичномъ моемъ иосещен1и Ура-
тюбе, этотъ кустарь, узнавши о моемъ пр1'езде, явился ко 
мне и почти со слезами на глазахъ просилъ вычеркнуть его 
имя изъ моей записной книжки, такъ какъ родные его, будто-
бы, ни за что не хотятъ пустить его такъ далеко. 
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2. Чугунно-литейный промыеелъ. 
Относительно возникновен1я описываемаго промысла мн-б 

не приходилось слышать никакихъ легендъ. 
Чугунно-литейная мастерская представляетъ собою обык

новенно нобольпюй дворъ съ навесомъ и печью въ одномъ изъ 
угловъ двора, для плавки чугуна. Въ этомъ заключаются всЬ 
постройки, необходимый для производства. 

Печи встречаются главнымъ образомъ цилиндрической 
формы, причемъ все виденныя мною были различныхъ разме
ровъ, большинство-же ихъ въ среднемъ имеютъ до 2 аршинъ въ 
Д1аметре. Стенка печи съ одной стороны не выкладывается 
до верху, а на разстоян1и аршина полтора отъ земли она кон
чается; на этомъ уровне устраивается горнъ; въ горнъ вма
зывается чугунный котелъ, обмазанный внутри огнеупорной 
глинной. Въ задней стенке печи делается фурма, въ которую 
черезъ глиняное (изъ огнеупорной глины) сопло ci . двумя ка
налам :, соединяюп1имися въ одинъ (фиг. 3 ) , вдувается двумя 
ручными мехами, тонкой струей, воздухъ, направляемый на 
поверхность расплавляемаго въ котле чугуна. Мехи делаются 
изъ козловыхъ шкуръ, большею частью не освобожденныхъ 
отъ шерсти, такъ какъ въ этомъ не имеется надобности, по
тому что мехи находятся на внешней стороне печи и, сле
довательно, шерсть не можетъ воспламениться Мехи состоять 
изъ двухъ лопастей и оканчиваются деревянной конусообраз
ной трубочкой, изъ которой выходитъ выдуваемый изъ ме-
ховъ воздухъ; трубочка эта вставляется въ одинъ изъ кана-
ловъ сопла. Кожанныя лопасти меховъ прикрепляются къ де
ревяннымъ палкамъ, на которыхъ имеются ручки. Рабоч1й 
становится между двумя мехами, выводящая трубочки этихъ 
меховъ вставляются въ каналы (сопла) и рабоч1й, действуя 
попеременно обеими руками то на одинъ мехъ, то на другой, 
дерясась за ручки меховъ, производить почти безпрерывное 
дутье. 

Въ котелъ кладуть сначала раскаленный уголь, на него 
слой холоднаго угля, а потомъ унсе чугунный ломъ, служа-
щ1й сырымь матер1аломъ, покупаемымъ чугунно-литейш,иками 
на месте, копеекъ по 60 за пудъ. На 12 пуд. лома расхо
дуется обыкновенно до 16 пуд. угля. При сгараши угля чу-



— 123 — 

гунъ плавится, и во время плавлен1я на него направляется 
дутье. По расплавлен1и положенной порц1и чугуннаго лома, 
снова добавляется см1'СЬ чугуна съ ломомъ, и такъ повторя-
ютъ пока котелъ не наполнится въ достаточномъ количеств* 
расплавленпьамъ металломъ; тогда прекращаютъ дутье, снима-
ютъ образовавшейся шлакъ, вынимаютъ котелъ и разливаютъ 
расплавленный чугунъ въ ф01)мы железными черпаками, обма
занными огнеупорной глиной. 

Формы приготовляются изъ см*си глины, песку и тол-
ченаго угля, обмазываются см*сью сажи съ мукою и обсы
паются просЬяннымъ толченымъ углемъ. Формы расположены 
на земляномъ полу, подъ нав*сомъ, во двор* мастерской. Для 
котловъ (казановъ) формы д*лаются сл*дующимъ образомъ. 
На деревянномъ диск*, установленномъ на вертикальной, вра-
щаюш,ейся оси, им*ется глиняный шаровой сегментъ. Приго
товленная для формы см*сь накладывается на глиняный сег
ментъ и при враш,ен1и его оформливается ножемъ; дал*е форма 
сохнетъ и разр*зается на три равныхъ сферическихъ треу
гольника. На другомъ такомъ-же станк*, но съ глинянымъ 
сегмбнтомъ меньшихъ разм*ровъ, выд*лывается такая-яге форма, 
которая, по высыхан1и, не разр*зается. На вершин* этой по
следней д*лается небольшое углублен1е, черезъ которое распла
вленный чугунъ наливается въ форму; по наполнен1п посл*дней, 
чугунъ сейчасъ нее покрываютъ вышеупомянутыми сфериче
скими треугольниками, а образуюш,1еся пазы зал*пляютъ формо
вальной массой, чтобы не было на поверхности казана неровно
стей. По охлажден1и, форма ломается и казанъ готовъ. Конечно, 
можно было-бы наружную форму не разр*зать на три части, 
но д*лается это потому, что такая большая форма, при пере-
носк*, могла-бы часто ломаться. Кром* котловъ, выд*лыва-
ются въ большомъ количеств* лемехи. Для приготовления фо^мы 
берутъ готовый лемехъ и набиваютъ его формовальной мас
сой; когда она высохнетъ, изъ нее вынимаютъ внутреннюю 
форму; дал*е, въ деревянную складную форму, выдолбленную 
въ вид* лемеха, вкладываютъ готовый чугунный лемехъ, при
чемъ между ст*нками формы и лемехомъ остается свободное 
пространство, которое заполняется формовальной массой; по 
затверден1и поел*дней, лемехъ вынимается, а полученная форма 
сохнетъ и не вынимается изъ складной деревянной формы. 
Въ такую форму вставляется форма приготовленная заполне-
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шемъ формовальною массой полости лемеха, и затемъ въ про-
межутокъ между формами наливается определенная порц1я 
расплавленнаго металла. По охлажден1и, отлитой лемехъ осво
бождается отъ формъ. 

Формы для другихъ п.здел1й ничего своебразнаго не пред
ставляютъ, а потому я и не буду ихъ описывать. Кроме леме 
ховъ и казановъ, отливаются лсаровни (майкальдонъ) для обо-
греван1я жилыхъ туземныхъ помещен1й, небольш1е котелки, 
пестики, ступки, втулки для арбяныхъ колесъ, колосники для 
печей и каминонъ, башмаки для пестовъ крупорушекъ (оби-
джуазъ), руссшя кухонныя плиты, ночники (чираки) махо
вики, части для д?киновъ, чайники и проч. 

Обыкновенно расилавляютъ каясдый разъ до 12 пуд. чу-
гуннаго лома; на расплавлен1е и разливан1е чугуна въ формы 
употребляется одинъ день, на мриготовлен1е-л{:е формъ, нулс-
ныхъ для разливки сказанной порциг чугуна, уходитъ 10-12 
дней, такъ что на всю операщю, вместе съ обсушкой формъ, 
идетъ до 14 дней, включая сюда по одному праздничному дню 
на каждой неделе, въ которые работа не производится. Изъ 
12 пуд. лома выходитъ обыкновенно четыре котла, имеющихъ 
въ д1аметре до 1 7» арш , а лемеховъ штукъ сорокъ. Въ четыре 
летяихъ месяца работы неть совсемъ, потому что некоторые 
занимаются въ это время полевыми работами, друг1е—шелковод-
ствомъ и проч.; вообш,е-же въ жаркое время работа идетъ очень 
редко. Такъ что, считая восемь рабочихъ месяцевъ въ году, 
обш;ее потреблен1е калсдаго такого чугунно-литейнаго заводика 
выразится въ 200 пуд. лома, приблизительно на сумму 120 
руб. Уголь употребляется исключительно фруктовыхъ деревь-
евъ—урюковый и пр., какъ самый чистый и даюш,1й более 
тепла, чемъ друг1е сорта углей; онъ обходится въ среднемъ 
до 30 коп, за пудъ и его на 200 пуд. лома употребляется до 
270 пуд., стоимостью до 80 руб. Следовательно, годовой рас
ходъ кустаря, при одной плавильной печи, выражается въ 
сумме до 200 рублей. Эти кустари въ большинстве случаевъ 
сами продаютъ свои издел1я, и я не встречалъ жалобъ на скуп
щиковъ. Издел1я продаются большею частью на базарахъ, 
иногда-ясе покупатели являются прямо на место выделки. 
Казаны вышеуказанныхъ размеровъ продаются до 5 рублей 
штука, такъ что годовая выручка кустаря выразится в ъ 
350 руб., считая, что онъ въ состоянш выделать въ годъ до 
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70-ти казановъ и занимается исключительно производствомъ 
ихъ; ц^на другихъ изд^лШ прямо пропорц1ональна в^су ихъ, 
такъ наприм'Ьръ, выше замечено было, что изъ 12 пуд. лома 
выходитъ четыре казана или сорокъ лемеховъ, следовательно 
весъ последнихъ въ десять ра,зъ менее, а соответственно этому 
и цена калсдаго лемеха въ десять разъ нилсе и потому они 
продаются не дороже 50 коп. за штуку Такимъ образомъ, 
чистая годовая прибыль кустаря, при одной плавильной печи, 
молсетъ выразиться въ 150 рублей (350 200). 

Кустари работаютъ обыкновенно вдвоемъ или втроемъ, 
причемъ все работники — члены одной семьи. Иногда встреча
ются ученики, которые платы не получаютъ за свою работу, 
а пользуются лишь пищей и редко одеждой. Ученикъ сна
чала только лишь работаетъ мехами, потомъ 1ЮСтепенно npi-
учается къ выделке формъ и плавке чугуна. Ещ« релсе можно , 
встретить у кустаря взрослаго рабочаго; это случается, когда 
на заводе имеется несколько плавильныхъ печей, Заработокъ 
рабочихъ очень малъ,—не более трехъ рублей въ месяцъ, при 
хозяйскихъ помещеши и пище. Промыеелъ обыкновенно пере-
ходитъ по наследству. 

Работать кустари начинаютъ часовъ въ шесть утра и 
кончаютъ часовъ въ шесть вечера 

Так1я чугунно-литейныя заведен1я распололсены или на 
базарахъ или вблиз^r ихъ; рядомъ находится и сакля хозяина; 
очень редко так1е заводики помещаются отдельно отъ места 
жилища владельца. 

Подъ вл1ян1емъ спроса со стороны русскихъ потребителей, 
чугунныя изделия съ каждымъ годомъ видимо улучшаются: 
ихъ делаютъ теперь чище, тоньше и прочнее. Изготовлен1е 
такихъ предметовъ какъ колосники, кухонныя плиты съ 3-
5 го комфорками, маховики для машинъ и части для хлопко-
очистительныхъ ДЖИНОВ!., указываютъ на усовершенствован1е 
техники туземныхъ литейщиковъ, а потому дальнейш1е успехи 
ихъ въ этомъ промысле тесно связаны съ нолучешемъ ими тех-
ническаго обра.зован1я, о необходимости котораго я говорилъ 
по отношен1ю къ гончарамъ. Успеху дела содействовало-бы 
также и понижеше железно-дорожнаго тарифа на ввозимый 
въ нашъ край чугунъ не въ деле. 
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§. К у з н е ч н ы й н р о м ы е е л ъ . 
Туземцы очитаютъ, что кузнечный промыселъ суще

ствуетъ бол^е 1.500 л^тъ. при чемъ внеден1е его приписываютъ 
святому Хазретъ Давуду, котораго научилъ этому ремеслу, по 
повелен1ю Бога, ангелъ Хазретъ Дзкабраиль, первый при-
несш1й съ неба лгел^зо Лучшимъ изъ мастеровъ былъ сынъ 
Хазрета-Давуда, Хазретъ Сулейманъ (Соломонь). 

Кузнечный промыселъ, по роду вырабатываемыхъ издЬлШ, 
следуетъ разделить на три самостоятельныхъ группы, а 
именно: 1) выработка мелкихъ и.здел1й, какъ то: дверныхъ 
ц^пей, подковъ, удилъ, гвоздей, скребковъ, колецъ для арбя
ныхъ колесъ и пр ; 2 ) выд'Ьлка инструментовъ для каменьщи-
ковъ, плотниковъ, землекоповъ, а также наковалень, серповъ 
и пр. 3) выделка нолгей, ножницъ, бритвъ, подпилковъ, шилъ 
и пр. Я д^лаю такое разграничен1е на томъ основан1и, что 
М П * приходилось видеть кузницы, въ которыхъ спещально 
выд^лываготъ предметы той или другой группы, и не прихо
дилось вид-бть кузницъ, въ которыхъ приготовлялись-бы ИЗД'Ь-
л1я всЬхъ трехъ группъ. 

Туземныя кузницы помещаются чаще всего на базарахъ, 
въ ряду мелкихъ лавокъ, и помещен1е ихъ нич'Ьмъ не_ отли
чается отъ базарныхъ торговыхъ пом'Ьщен1й. 

Обыкновенно у кузнецовъ имеется одинъ горнъ, большее 
же число ихъ молено встретить очень редко. Горнъ глино
битный, вышиною не более аршина, имеетъ съ одной стороны 
возвышающуюся стенку, въ которой сделано отверсте для 
дутья, въ отверст1е вставляе'1'ся лгелезное кольцо. Мехи нри-
ставляютъ съ внешней стороны сказанной стенки, и они име
ютъ такое же устройство, какъ и мЬхи при чугуно-литейномъ 
промысле, съ той лишь разницей, что козлиная колса всегда 
освоболсдается отъ шерсти, такъ какъ, благодаря тесноте по
мещения кузницы, СЫПЛЮЩ1ЯСЯ при ЮВКе искры МОГ'уТЪ В О ' 

спламенить и испо1)тить мехъ, если-бы онъ былъ въ шерстью. 
Тутъ-лсе, близь горна, ссыпается въ кучу уголь, необходимый 
для выделки издeлiй. Наковальни укрепляются во вбитыхъ 
въ землю мастерской толстыхъ обрубкахъ стволовъ деревьевъ; 
обыкновенно ихъ имеется три, изъ нихъ одна большая, формы 
изображенной на чертеже (фиг. 4), имеетъ поверхность, на 
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которую кладется для ковки лсел^зо, отъ девяти до десяти кв. 
вершковъ; эта наковальня служитъ для первоначальной гру
бой коики мсел'Ьза; вторая наковальня меньшихъ разм^ронъ 
(фиг. 5), на ней уже окончательно выковываются изд15л1я; и 
третья наковальня еш;е меньшихъ разм'Ьровъ (фиг. 6) служить 
для выправки подковъ, гвоздей и пр. Кром* того, им-бется 
еще небольшая формочка для выделки собственно гвоздей (фиг. 
7). Гвозди выд'Ьлываются такъ: въ коническое сквозное отвер-
CTJe формы, вставляется раскаленный яселезный стержень, кото
рый вбиваютъ молоткомъ до тФхъ поръ, пока стержень не 
дойдетъ до подставленной снизу формы железной полосы; тогда 
верхн1й конецъ гвоздя расклепываютъ въ шляпку, а нижшй 
отковываютъ на ocTpie. Обыкновенно при одномъ горнЬ рабо
таютъ трое: хозяинъ-кузнецъ, молотобоецъ и ученикъ, разду-
вающ1й м-Ьхи, Иногда двое последнихъ принадлелсатъ къ семь* 
кузнеца. Если молотобоецъ наемный рабоч1й, то получаетъ 4-
5 руб. въ месяцъ на хозяйскихъ харчахъ, ученики-лее лгало-
ванья не получаютъ, а пользуются пищей хозяина и иногда 
оделсдой. Молотобоецъ, кроме непосредственной своей работы, 
занять ковкой мелкихъ простыхъ издел1й, выправкой подковъ, 
ковкой лошадей и пр. Ученикъ сначала только раздуваетъ 
мехи, нодкладываетъ уголь, а потомъ улсе постепенно пере-
ходитъ къ наковальне. Кузнецами этой группы главнымъ обра
зомъ выделываются подковы, которыхъ въ одинъ день кузнецъ 
въ состоян1и приготовить до 30 штукъ. 

Железо покупается кузнецами у русскихъ и туземныхъ 
купцовъ, по средней ц1 не 3 руб. за пудъ; покупается также 
и ломъ, обходящ1йся въ среднемъ 60-70 коп. за пудъ. При 
одномъ горне въ месяцъ расходуется же-теза среднимъ числомъ 
отъ 9 до 10 пудовъ. Усиленная работа бываетъ обыкновенно 
во вр:_'мя ненастныхъ зимнихъ месяцевъ, когда сущеетвуетъ 
наибольш1й спросъ на подковы. 5'̂ гля въ день на одинъ горнъ 
идетъ до 1 пуда, стоимостью 30 коп. Уголь, какъ и при чу-
гунно - литейномъ промысле, употребляется преимущественно 
фруктовый и арчевый. Въ году у кузнецовъ насчитывается 
до шестидесяти нерабочихъ дней; такъ что, считая расходъ 
угля по пуду въ день, годовое потреблен1е его выразится въ 
300 пудахъ, а годовое потреблен1е лселеза будетъ приблизи
тельно 100-120 пудовъ. 

И,здел1я сбываются тутъ-же въ кузница хъ, благодаря место-
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HaxojKfleHiro ихъ на базарахъ, непосредственно потребителямъ; 
подковы продаются также оптомъ скупщикамъ, по lybni 6 
рублей, въ среднемъ, за 100 штукъ. Скупщики зд'Ьсь не игра
ютъ той роли, какъ въ гончарномъ промысл*; это т^же куз
нецы, или вернее подкопщики лошадей, разъ'Ьзжающ1е по мел
кимъ кишлакамъ, гд* куютъ лошадей и пользуются копей
ками четырьмя на подкову, вм^ст* съ работой. Эти покупа
тели удобны для кузнецовъ тФмъ, что онъ, продавая имъ под
ковы, хотя и съ небольшимъ барышемъ, не те])яетъ вре
мени на ковку лошадей; при отсутств1и же подобныхъ 1юд-
ковщиковъ лошадей, кузнецы въ базарные дни не въ состоя-
н1и были-бы заниматься своимъ д-Ьломъ,- ихъ постоянно дер-
жали-бы въ осад* кишлачные жители, массами на'Ьзясающ1е 
на базаръ, верхомъ на лошадяхъ. Въ рфдкихъ случаяхъ, во
обще-же когда у кузнеца мало ковки, онъ и самъ подковы-
ваетъ лошадей. 

Дверныя ц'Ьпочки длиною четверти полторы продаются 
отъ 10 до 15 коп. штука; такой-яге длины, но тоньше, отъ 
5 до 8 коп.; кольца для арбяныхъ колесъ копеекъ по 15-ти; 
тонк1я цепочки, длиною аршина полтора, копеекъ за .^0; под
ковы для ословъ по 4 коп. за штуку. Для учета доходности 
промысла я принимаю въ основан1е то положен1е, что кустарь 
будетъ вы1)абатывать лишь одн* подковы, потому что ой* вы-
д*лываются и расходятся въ несравненно большемъ количеств*, 
ч*мъ друпя изд*л1я; если-бы учитывать доходность по дру
гому роду изд*л1й, наприм*ръ по ц*пямъ, то результатъ по-
лучился-бы приблизительно тотъ же, такъ какъ эти изд*л1я, 
хотя и требуютъ больше времени на вырабо'1'ку, но продаются 
за то, обратно пропорщонально употребленному времени, доролсе. 
Считая, такимъ образомъ, что въ день при одномъ горн* куз-
нецъ можетъ изготовить до 30 шт. подковъ, годовая врлра-
ботка за триста рабочихъ дней выразится у него въ 9.000 
штукъ. Въ базарные дни п[)оизводится у кузнецовъ подковка 
лошадей, по ц*н* коп*екъ 10 за одну ногу, при этомъ сле
дуетъ считать, что каждый кузнецъ подкуетъ до 30 ногъ въ 
среднемъ, въ чемъ я уб*дился и.зъ многихъ опросовъ. Такъ 
что въ годъ кузнецъ самъ сбудетъ подковъ до 2.500 на сумму 
250 руб , остальныя-лсе 6.500 шт. продастъ скупщикамъ, по 
ц*н* 6 рублей за сотню, на 390 рублей; сл*довательно, го-
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довую выручку его можно считать, во всякомъ случае, не свыше 
640 рублей. Годовые-же расходы кузнеца сл'Ьдуюш,1е. 

Израсходуется на железо около 300 рублей, хотя, счи
тая по три рубля пудъ, выйдетъ значительно большая сумма, 
но нужно принять во вниман1е, что покупается также и же
лезный ломъ; на уголь до 90 рублей; плата работнику рублей 
50 въ годъ. При такомъ разсчете, чистая годовая прибыль въ 
этомъ промысле, при одномъ горне, можетъ выразиться въ ири-
близигельной сумме до 200 рублей. 

Работа начинается обыкновенно часовъ съ семи— восьми 
утра и кончается въ пять или шесть часовъ вечера. Не редко 
моншо встретить кузнецовъ съ больными глазами, благодаря 
угольной пыли въ кузнице и искрамъ при ковке. Кустарь, 
проводя за своимъ деломъ весь день въ своей мастерской, тутъ 
же и обедаетъ. Пиш;а у него самая незатейливая, большею 
частью похлебка изъ риса, гороха и пр., и не чаще одного 
раза въ неделю приготовляется пловъ. 

Мастерск1я кузнецовъ, выделывающихъ вторую группу 
изделШ, отличаются отъ описанныхъ присутств1емъ казана съ 
водой, такъ какъ некоторые, приготовляемые ими, предметы 
требуютъ закалки, напримеръ тиша (родъ топорика), уракъ 
(серпъ) и др.; кроме того, здесь нетъ самыхъ мелкихъ нако-
валеяь, за отсутств1емъ выделки мелкихъ издел1й. Железа и 
угля потребляется несколько больше, чемъ кузнецами первой 
группы, причемъ покупается также и железный ломъ. Кузницы 
большею частью помещаются также на базарахъ или вблизи 
ихъ, и вырабатываемый или издел1я продаются тутъ-же, на м е 
с т е выделки. Скупщиковъ для этого рода издел1й нетъ. Средняя 
рыночная цена изделШ следующая: кетмени (мотыги) для зе-
мляныхъ работъ по 1 р. 60 коп., тиша 40 коп., серпъ для 
люцерны и вообще травы 15 кон., для пшеницы 20 коп., мо
лотки отъ 30 коп. до рубля; наковальни отъ 2 до 3 рублей. 
Работаютъ обыкновенно при одномъ горне самъ хозяинъ, ра
бочШ молотобоецъ, получающШ 4-5 рублей въ месяцъ на хо
зяйскихъ харчахъ, и еще одинъ мальчикъ ученикъ, не полу-
чающ1й платы, но пользующ1йся хозяйскими харчами, иногда 
и оделсдой. Молотобойцы и ученики бываютъ также изъ семьи 
хозяина. 

Для определен1я доходности промысла я принимаю въ 
основаше такое-же положена, какъ и въ предыдущемъ про-; 
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мысл*. а именно что кузнецъ въ течен1е года вырабатываетъ 
как1я нибудь изд'1зл1я одного рода; х о т я положен1е это и не 
будетъ абсолютно точнымъ, такъ какъ стоимость предмета за-
в'лситъ не только отъ количества иотребленныхъ матер1ала и 
времени, но также и отъ степени трудности выработки, но 
ошибка эта ослабляется т*мъ, что зд'Ьсь не вырабатываются 
та Kin изд'Ьл1я, который требуютъ или особенной тш;ательности 
отделки или особаго искусства ремесленника. Такъ, напри
м'Ьръ, производительность кузнеца при одномъ горнЬ монсетъ 
выразиться выд'Ьлкой въ два дня трехъ кетменей, а въ три
ста рабочихъ дней въ году въ среднемъ 450 штукъ, на сумму 
720 рублей. Расходъ: нсел'Ьза въ годъ прим'Ьрно на 350 ру
блей и угля на 100 рублей, содернсав1е одного рабочаго до 
50 рублей. Сл-Ьдовательно, чистая годовая прибыльность про
мысла, при одномъ горн'Ь, моясетъ простираться въ среднемъ 
не свыше 220 рублей,—тоя^е, что и въ предыдуш,ей групп'Ь. 
Услов1я рабо'1ы, нсизни и пр. так1я-лсе, какъ и у кузнецовъ 
первой категор1и. 

Выд'Ьлка ноясей и бритвь развита главнымъ образомъ въ 
г. Ура тюбе, откуда они расходятся въ большемъ количеств'Ь 
по городскимъ и кишлачнымъ базарамъ области. Въ кузни-
цахъ этого рода горнь гораздо меньше, 'Ч'Ьмъ въ предыду-
ш,ихъ, так1е-же м'Ьхи, большею частью одна лишь наковальня, 
редко две, и казанъ съ водой для закалки. Для выделки ко-
стяныхъ ножевыхъ ручекъ употребляются следующ1е инстру
менты: тиша, маленькая пила, напилокъ, шило и стальной 
гвоздь для пробивания дыръ въ железе ножа. Нояси и бритвы 
выдЬлываются следующимъ образомъ Кузнецъ беретъ кусокъ 
стали длиною въ лeзвie ножа, разогреваетъ его на горне до кра
сна, выкавываетъ на черно въ форму ножа и по краю одного 
изъ длинныхъ реберъ такой выкованной пластинки носыпаетъ 
буры и свариваетъ на горне съ кускомъ лселеза, длиною рав
ной длине ножа съ ручкой, и потомъ уже окончательно вы
кавываетъ Е о ж ъ или бритву. Во время ковки несколько разъ 
закаливаетъ лезв1е и, когда уже нож'ь совсемъ готовъ, ещ,е 
разъ раскаливаетъ его и опускаетт въ воду весь, кроме части, 
входяш;ей въ костяную ручку, такъ что весь нолсъ закали
вается только одинъ разъ, а лезв1е несколько разъ. Ручки для 
ножей выделываю']ся изъ костей ногъ верблюдовъ. Съ по
мощью вышеназванныхъ инструментовъ, кустарь выделываетъ| 
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две половины ручки, потомъ делаетъ въ надлежащихъ ме
стахъ отверст1я до двухъ миллиметрозъ въ д1аметре, сталь • 
нымъ гвоздемъ пробиваетъ отверст1я въ соответствую щихъ ме
стахъ лселезной части ножа, входящей внутрь ручки, соеди 
няетъ ноясъ съ обеми половинками ручки, вставляетъ въ от-
верст1я проволку, толщиною въ два миллиметра, и концы ея 
осторожно расклепываетъ. Тогда ножъ готовъ въ окончатель-
номъ виде. 

Ножей средней величины, длиною безъ ручки вершка три, 
кузнецъ можетъ сделать въ день штутъ 8, бритвъ штукъ 5-6. 
Кроме этихъ издел1й, приготовляетъ также въ небольшомъ ко
личестве цепочки, серпы и пр. Ножи и бритвы довольно хо-
рошаго достоинства и расходятся очень бойко. 

('таль покупается въ среднемъ 3 р. 60 к. пудъ, неелезо 
3 рубля пудъ, кроме того пр1обретается частью и зкелезный 
ломъ, обходящ1йся до 65 коп. пудъ; уголь употребляется ар
чевый и фруктовыхъ деревьевъ, причемъ въ среднемъ онъ 
обходится 30 коп. пудъ. Относительно количества потребляе-
мыхъ матер1аловъ и угля при одномъ горне я изъ наблюден1й 
и разспросовъ вывелъ следующ1я средн1я данныя. Стали по
требляется въ годъ отъ 30 до 40 пудовъ, железа отъ 20 до 
30 пуд. вместе съ ломомъ, угля до 100 пуд., верблюнсьихъ 
костей и проводки на 10-15 рублей въ годъ. Рыночныя цены 
вырабатываемыхъ изделШ следующ1я: нолей средней величины 
(3 вершка длиною бе.зъ ручки) продаются по 20 коп., бритвы 
30 коп., остальныя, вырабатываемый издел1я —цепи, серпы и 
пр. продаются по ценамъ, указаннымъ въ описаши промысла 
первой группы кузнецовъ. Сбытъ главнымъ образомъ непосред
ственный потребителямъ, такъ какъ на базарахъ въ Ура-тюбе 
бываетъ большое скоплен1е кишлачнаго народа и издел1я рас
ходятся хорошо; есть и скупщики, но они не оказываютъ 
вреднаго вл1ян1я на доходность промысла, потому что, хотя 
и покупаютъ издел1я несколько дешевле противъ рыночныхъ 
ценъ, но покупаютъ всяк1й разъ значительную парт1ю, при
чемъ кустарь, благодаря хорошему сбыту своихъ издел1й не
посредственно, уступаетъ въ цене оптовому покупателю немного 
противъ рыночныхъ ценъ; главное-же, что хорошо характери-
зуетъ состояше этого промысла,—кустарь не беретъ у скуп
щика денегъ подъ будующ1я издел1я, такъ какъ онъ имеетъ 
возмолшость сбывать свой товаръ за наличныя деньги, при-
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4 . В ы д а н а кальяновъ и кумгановъ. 
Кустари полагаютъ, что этотъ промыселъ получиль свое 

начало отъ святаго Хазрета Давуда, котораго и считаютъ сво
имъ покровителемь. 

Для выделки кальяновъ (чилимовъ) употребляются тыкви 
соответствующей формы (груп1евидной) и латунь, для кумга-
новь-лсе идетъ красная и желтая медь; кроме того, для укра-

чемъ уступка скупщику делается исключительно въ ц^ляхъ ! 
бол'Ёе быстраго оборота капитала. Изъ осмотр^нныхъ мною i 
кузницъ этого рода, большинство имЬютъ одинъ горнъ, при
чемъ работающихъ въ такой мастерской почти всегда двое-
хозяинъ и помощникъ его, получающ1й отъ 3 до 5 рублей въ 
м-Ьсяцъ на хозяйскихъ харчахъ. Наемнаго рабочаго зам-Ьняетъ 
очень часто малол-ЬтнШ ученикъ, не получающ1й платы, а им^ю-
щ1й лишь хозяйск1е харчи и одежду. Надобности въ третьемъ 
работающемъ лиц* и не встречается, такъ какъ выд^лыва-
ются мелшя издел1я, для чего не требуется тяжелый молотъ; = 
всю работу кузнецъ производитъ самъ, ученикъ-же главнымъ; 
образомъ занятъ раздувашемъ огня на горн* 

Придерлсиваясь прежняго основашя при разсчет* доход
ности промысла, я получаю следующее. Кустарь при выра
ботке восьми ножей въ день изготовитъ ихъ въ 300 рабочихъ 
дней въ году 2.400 штукъ, по продажной рыночной цен* на: 
сумму 480 рублей; исключая отсюда годовые расходы: стали 
приблизительно на 130 рублей, железа вм^ст* съ ломомъ ру
блей на 60, угля до 100 пуд. на 30 рублей, 10-15 рублей! 
на проводку и верблюжью кость, всего на сумму около 230 \ 
рублей, не считая содержан1я рабочаго, такъ какъ наемные; 
взрослые рабоч1е встречаются очень редко,—чистая годовая! 
прибыльность такой мастерской можетъ выразиться не свыше! 
250 руб. Работа продолжается около 12 час. въ сутки, съ ше- \ 
сти часовъ утра до 6 ч. вечера, включая сюда и время для! 
обеда, отдыха и проч. Услов1я жизни кустаря—жилище, пища 
и пр., телсе, что и въ первыхъ двухъ группахъ настоящаго 
промысла. Промыселъ почти всегда переходить изъ рода въ 
родь. 
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шешя кальяновъ идетъ серебро, сургучъ и лакъ; всЬ эти ма-
тер1алы привозные и пр1обр'Ьтаются на местныхъ базарахъ. 
Мастерск1я располагаются на базарахъ и, вместе съ т^мъ, слу
жатъ лавками, изъ которыхъ кустари продаютъ свои издел1я. 
Въ мастерской имеется квадратный глинобитный горнъ (фиг. 
8), длина сторонъ его приблизительно одинъ аршинъ, вышина 
же не более полторы четверти; въ центре плоп1,адки его 
сделано углублеше, въ которое насыпается уголь; для подду
вала въ нижней части горна устроенъ каналъ. кончающ1йся 
въ углублен1и для угля, какъ изобралсено на чертеже. По бли
зости горна огоралсивается глинобитной стенкой помеш,ен1е для 
угля. Листовую латунь разогреваютъ на описанномъ roj не и, 
после некотораго охлажден1я ее, подвергаютъ сначала грубой 
ковке на наковальне, изображенной на чертеже (фиг. 9) съ 
указанными тамъ размерами, придавая листу форму, соответ-
ствуюш;ую утолщенной части тыквы, предназначенной для 
кальяна. На второй наковальне такой-же, какая изобралеена 
на чертелсе(фиг. 5), латунь подвергается более тщательной ковке. 
Откованную въ сферической форме латунь надеваютъ на ча".ть 
6, TOHte сферическую, деревяннаго станка, изображеннаго на 
чертелее (фиг. 10); въ центре сферической части латуни про
бивается отверст1е, въ которое входитъ штифтъ d, упираю-
щ1йся конусомъ въ деревянную стойку станка. На цилиндри
ческую часть а станка наматывается ремень такъ, что оба 
конца его остаются свободными и натяжешемъ то одного то 
другаго конца, по переменно, получается вращен1е вала станка 
впередъ и обратно; часть с вала, более массивная, способ
ствуетъ равномерности вращешя. Одинъ изъ рабочихъ, сидя на 
полу, вращаетъ валъ описаннымъ способомъ и вместе съ нимъ 
латунь, надетую на часть 6 вала, а другой рабоч1й шлифуетъ 
поверхность латуни стальнымъ скребкомъ формы, изображен
ной на чертеже (фиг. 11). На наковальне, изображенной на 
чертеже (фиг. 12), латуни придаютъ надлежащ1е выгибы. Вы
кованная въ требуемомъ виде и отшлифованная латунь будетъ 
служить наружнымъ дномъ и оболочкой кальяна. Имеется 
обыкновенно еще одна наковальня такой-же формы, какъ и 
вторая, но съ размерами меньшими, указанными на чертеж* 
(фиг. 13); на этой наковальне выковываются латунныя пла
стинки, слуясащ1п украшешемъ кальяна и, вместе съ темъ, 
наружнымъ металлическимъ плетен1емъ его, прочно прикре-
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пляющимъ латунныя дно и оболочку къ тыкве, служащей со-
судомъ для воды. Въ этихъ пластинкахъ иробиваютъ для кра
соты мелк1я отверстая небольшими штампами на свинцовой 
пластинке (на более твердой, напримеръ чугунной, нельзя, т. 
к. латунь даетъ трещины). 

Более крупныя отверстая высверливаются деревяннымъ 
инструментомъ, изобралсеннымъ на фиг i4. Буравчикъ п ин
струмента въ верхней части четырехгранный, въ нинсней-же, 
слуясащей именно для сверлешя, двухгранный. Къ концамъ ж 
поперечины в, со втулкой ?, прик[)е11ляются однимъ концомъ 
ремни е, другимъ-же концомъ ремни эти прикрепляются къ 
вертикальноту стернгню д, но такъ, что длина ихъ значительно 
больше разстоян1я между местами прикреплен1я. Поперечина 
в свободно двигается и вращается по стерясню д. 

Рабоч1й беретъ руками за концы поперечины, вращаетъ 
ее вокругъ стержня и темъ самымъ наматываетъ винтообразно 
ремни на него; намотавши ремни, онъ начинаетъ двигать по
перечину вверхъ и вни.зъ по стержню и этимъ заставляетъ 
его вращаться то въ одну, то въ другую сторону, а вместе 
съ нимъ и буравчикъ а, который и просверливаетъ такимъ 
образомъ отверстая. Массивная ча'-.гь b инструмента помо-
гаетъ своимъ весомъ надавливан1[о на латунную пластинку и 
служитъ вместе съ темъ для равномерности сверлешя. Неров
ности по окруягностямъ отверст1й, какъ то—зубцы и проч.. 
подравниваются впоследств1и небольшими подпилками. Все со
ставныя латунныя наружный части кальяна спаиваются мелсду 
собою оловомъ, но никогда не прибиваются къ тыкве гвоз
дями, изъ опасен1я расколоть ее. При паян1и употребляютъ 
нашатырь, причемъ предварительно очищаютъ его растворе-
н1емъ въ воде и выпаркой, при сливан1и светлаго раствора 
отъ грязной жижи. 

Когда, такимъ образомъ, на тыкве, выбранной дня каль
яна, будутъ прекреплены наружная нижняя поверхность ея 
и дно, состоящ1я изъ одного куска латуни и латунныя съ кру
глыми отверстаями пластинки, расплавляютъ красный сургучъ 
и намазываютъ его на круглыя отверстая латунныхъ пласти-
нокъ; также и черный пакъ; по охлажден1и сургуча и лака, 
счищаютъ ихъ съ металлической поверхности ножемъ, после 
чего на тыкве въ местахъ, соответствующихъ отверсттямъ, 
на латуни остаются сургучъ и лакъ, которые и украшаютъ 
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узоры на латуни. Для хорошей отделки кальяновъ употребля
ютъ также и се])ебро, для чего служитъ бухарская монета, 
(теньга), которая расплавляется въ маленькпхъ котелкахъ изъ 
огнеупорной глины (1'ульбута); расплавленное серебро наносятъ 
на чилимъ. Тыквы красятся обыкновенно въ светло коричне-
вь1Й фонъ. Кальяны всегда работаются по заказамъ, при этомъ 
заказчикъ доставляетъ мастеру крашеную уже тыкву, латунь 
же и серебро мастеръ прЬбр-Ьтает-], самъ. 

Обыкновенно въ мастерской средней руки работаютъ хо
зяинъ и одинъ рабоч1й, Р'Ьдко двое рабочихъ, причемъ вто
рой из'ь них'ь обыкновенно мальчикъ-ученик'ь; есть мастерсшя 
и съ большим'ь чнсломъ рабочихъ. Вдвоемъ мастера могутъ 
приготовить въ нед'Ьлю отъ трехъ до четырехъ кальяновъ съ 
многими мелкими украшен1ями, бол'Ье же простыхъ кальяновъ 
изготовляется отъ четырехъ до пяти. 

Въ такихъ мастерскихъ работаЮ'гъ и кумганы (кувшины) 
изъ красной м'Ьди. Зд^сь вся главная работа заключается въ . 
выковк-Ь М'Ьди, украшен1й-я{е почти никакихъ не наносится. 
Выковка производится на вышеонисанныхъ наковальняхъ. Ма
стеръ вдвоемъ съ рабочимъ можетъ приготовить до семи кум
гановъ въ нед'Ьлю. Но нужно замЬтить, что кяльяновъ ку
старь молсетъ сд'Ьлать въ течен1и года ]ючти втрое бол'Ье, Ч'Ьмъ 
кумгановъ, такъ что главнымъ предметомъ выработки настоя
щаго промысла являются собственно кальяны ПослЬдн1е, безъ 
курительной трубки, обыкновенно дЬлаются вышиною до трехъ 
четвертей apninna; на этотъ курительный приборъ въ среднемъ 
уходитъ три фунта латуни, количество-же серебра, сургуча и 
лака, употребляемыхъ на украшеше его, нельзя выразить даже 
приблизительной цифрой, такъ как'ь оно зависитъ исключи
тельно отъ желанш заказчика придать бол^е или мен'Ье кра
сивую форму чилиму. Мн'Ь случалось бывать въ мастерскихъ 
при разсчет-Ь съ заказчикомъ, и нъ такихъ случаяхъ за 
кальянъ безъ серебрянныхъ украшен1й мастеръ получалъ вь 
среднемъ двадцать пять тенегъ, что составить на руссшя деньги 
приблизительно 3 р. 75 к. Съ уверенностью можно сказать, 
что латуни на кальянъ идетъ до трехъ фунтовъ, такъ какъ 
мною производилось взвешиван1е готоваго кальяна и тыквы 
необделанной, принесенной другимъ заказчикомъ для каль
яна, приблизительно техъ-же размеровъ, что и готовый каль
янъ; поэтому, я разсчитываю, что кустарь за работу каль-
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яна беретъ до 2 р. 4 0 к., остальные же 1 р. 3 5 к. составля-
ютъ стоимость 3 -хъ фун. латуни, включая сюда и расходъ на 
уголь, наемъ рабочихъ, яом-Ьщешн и проч. Въ этомъ размер* 
зароботка я убедился также изъ опросовъ кустарей. За ра
боту кумгана кустарь беретъ въ среднемъ до шести тенегъ 
или приблизительно 9 0 копеекъ. Изъ своихъ наблюдешй я 
вынесъ такое, уб^ждеше, что кустарь нисколько не старается 
нажить на MaTepiafl t , а исключительно ц-Ьнитъ свою работу. 
Им15Я въ виду, что онъ работаетъ круглый годъ, за исклю-
чен1емъ пятницъ и двухъ большихъ праздниковъ, въ среднемъ 
по нед^л* каждый, что даетъ до трехсотъ рабочихъ дней въ 
году, годовую выработку можно выразить въ количеств* ста 
семидесяти кальяновъ, принимая, среднюю недельную выра
ботку равною четыремъ кальянамъ, что составитъ волевой при
были приблизительно до 410 рублей. Уголь преимущественно 
употребляется арчевый, ц-Ьна на который хотя и изм-Ьняется 
по временамъ года, но въ среднемъ не свыше 3 0 коп. за пудъ. 
Угля выходитъ до трехъ пудовъ въ неделю, такъ что годовое 
поч'реблен1е его выразится въ 1 3 0 пудахъ, стоимостью до 4 0 
рублей. РабочШ получаетъ отъ 4-хъ до 5-ти рублей въ ме
сяцъ на хозяйскихъ харчахъ, что составитъ 5 0 - 6 0 рублей въ 
годъ; годовой прокормъ рабочаго обойдется рублей въ тридцать. 
Такимъ образомъ, принимая во вниман1е эти расходы, чистую 
годовую выручку кустаря можно определить, безъ особенной 
погрешности въ ту или другую сторону, въ 2 9 0 р. Если-бы произ
водить учетъ доходности кустаря, принявши въ ocHOBanie , что 
онъ работаетъ одни лишь кумганы, то выводъ получился-бы при
близительно такой-нсе, такъ какъ кустарь въ неделю можетъ 
выработать до семи кумгановъ, причемъ онъ выручаетъ за 
нихъ безъ матер1ала до 1 р. 4 0 к. за штуку, такъ что годо
вая валовая выручка его выразится въ 4 2 0 рублей. Некото
рые мастера имеютъ малолетнихъ учевиковъ, не получающихъ 
жалованья, а имеющихъ отъ хозяевъ только харчи; вслед-
CTBie этого ученики, до своего совершеннолет1я, очень выгодны 
хозяину, помагая ему, по мере навыка, во всехъ почти ра-
ботахъ мастерской. Работа начинается съ семи-восьми часовъ 
утра и продолжается до шести вечера, включая сюда и время 
для обеда, отдыха и пр.; обедають тутъ-же въ мастерской. 
Семейнымъ рабочимъ, желающимъ обедать дома, мастера вы-
даютъ деньги на пищу. Пища вообще очень незатейливая— 
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5. С т о л я р н ы й п р о м ы е е л ъ . 
Столяры считаютъ, что промыселъ ихъ обязанъ своимъ 

в,озникновен1емъ Хазрету Ну (Ною), сделавшему передъ все-
м1рнымь потопомъ свой ковчегъ изь дерева, почему и считаютъ 
его своимъ покровителемъ. До завоеван1я края русскими, сто-
ляровъ въ области было,-говорятъ, очень мало, что объясняется 
небольшимъ вообще спросомъ со стороны туземцевъ на чистыя 
столярныя работы, Виоследств1и, подъ вл1ян1емъ русскаго спроса, 
число столяровъ возросло во много разъ и ремесло ихъ съ калс
дымъ годомъ все более распространяется. Вместе съ темъ. 
пользуясь указан1ями русскихъ заказчиковъ или, работая у 
русскихъ мастеровъ, издел]я туземцевъ становятся лучше. Всё 
почти столяры находятся въ городахъ, причемъ большинство 
ихъ работаетъ главнымъ образомъ для русскихъ потребностей. 
Двери разныхъ фасоновъ, оконныя рамы, столы, табуреты, 
скамейки, шкафы, комоды, этажерки, вешалки и т. п. все эта 
служитъ удовлетворен1емъ русскаго спроса и изготовляется по 
европейскимъ моделямъ. Вь тоже время друпе столяры, ме
нее искусные, вырабатываютъ сундуки, туземныя табуреты 
(сандали), двери, решетки для оконъ, точеныя люльки и проч. 
мелочи для туземныхъ заказчиковъ или для продажи съезжаю
щимся на базаръ сельчанамъ. 

Наиболее употребляемымъ матер1аломь у столяровъ является 
тополь, который они заготавливаютъ сами, покупая деревья 
на срубъ въ окрестныхъ садахъ и распиливая ихъ затемъ въ 
своей мастерской. На более дорог1я издел1я они у1ютребляютъ 
орехъ, чинаръ. карагачъ и шелковицу; на издeлiя-лte деше-
выя идетъ у нихъ талъ. Съ проведен1емъ Закасп. ж. дороги 

пшеничныя лепешки, чай, похлебка изъ риса и раза два въ 
неделю мясное кушанье. 

Работа въ общемъ очень однообразна и традищонно пере-
живаетъ уже не одинъ десятокъ 110К011ен1й. Украшен1я на калья-
нахъ делаются почти по одному шаблону и вся красота ихъ 
заключается въ пестроте узора. Медная пыль д^лаегь свое 
дело и потому большинство виденныхъ мною мастеровъ бол*-
ютъ 1'лазами и скоро изживаютъ. „ 
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и удешевлешемъ тарифа на перевозку сосноваго л-Ьса, столяры 
начинаютъ все бол^е пользоваться для своихъ изд^л!!! рус-
скимъ привозпымъ л^сомъ, зам'Ьняя имъ зд^шШ тополь. И 
это делается не потому, что сосновый и еловый под-Ёлочный 
матер1алъ дешевле зд-Ьшняго (еловая доска въ 13 арш. дли
ною при 7 в. ширины и IV2 верш, толщины продается не 
дешевле 3 р. 50 к., тополевая-же длин. 3 арш. и указанныхъ 
шир. и толщины стоитъ 35-50 к. т. е. дешевле отъ 61 до 
127"/о), а потому, что покупая привозный л^съ, столяръ мо
жетъ употребить его немедленно въ д-Ьло и обработка его много 
легче зд-Ьшняго матер1ала; посл'Ьдн1й, отличаясь большимъ 
содержашемъ влаги, требуетъ долговременной сушки, а сле
довательно и значительнаго оборотнаго капитала на запасъ, 
что не каждому подъ силу, тогда какъ, работая на привозномъ 
матер1але, столяръ можетъ обойтись съ небольшой суммой де
негъ и не нунсдатьси въ обширномъ помещен1и для запаса и 
сушки. Но этимъ преимуществомъ пользуются пока столяры 
Самарканда, и выгода ихъ неоспоримая. Нужно, однако, заме
тить, что привозный русск1й лесъ, следуя съ севера по р. Волге 
въ белянахъ и въ плотахъ, а затемъ долго пролеживая въ скла-
дахъ на касп1йскнхъ пристаняхъ, подвергается сильной мочке 
и много теряетъ въ своихъ качествахъ строительнаго п поде-
лочнаго матер1ала, теряетъ глав, образомъ смолистость, что де-
лаётъ его впоследствхи въ сильной степени воспр1имчивымъ 
къ атмосферной влаге: поглощая последнюю въ сырое время 
и освобождаясь отъ нее въ сухое время, лесъ этотъ трескается 
и коробится и далеко уступаетъ хорошо выдерлсанному мест
ному матер1алу, въ особенности шелковице и ореху. 

У каждаго столяра въ Европейской Poccin есть верстакъ, у 
местных ь-же столдровъ я его встречалъ очень редко и его здесь 
заменяетъ толстая доска на подставкахъ, на которой и обде
лывается дерево. Инструменты, употребляемые въ настоящее 
время столярами, смешаннаго происхожден1я: есть и чисто 
туземные, есть между ними и pyccKie ; у редкихъ столяровъ 
можно найти полный наборъ последнихъ инструментовъ. 

Первоначальная обработка доски производится инстру-
ментомъ, называемымъ тиша, родъ маленькаго своеобразнаго 
топорика, отличающагося отъ нашего топора темъ, что лeзвie 
топора идетъ по лиши топорища, а у тиши лезв1р перпен
дикулярно къ лиши деревянной ручки, какъ это изобралсено 
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на чертеж* (фиг. 15) съ приведенными тамъ размерами. 06-
стругиван1е производится обыкновенными фуганками разныхъ 
величинъ. Пилы, употребляемый туземными столярами, раз
ныхъ сортовъ: одн* изъ нихъ так1я-же. какъ и у русскихъ 
столяровъ. но остались также въ употреблен1и и м-Ьстныя — 
сартовсшя пилы, который представляютъ собою ту особенность, 
что зубья ихъ идутъ отъ середины пилы въ разныя стороны, 
причемъ зубья отъ краевъ къ середин* постепенно уменьша
ются въ величин*. Такая пила бываетъ обыкновенно до двухъ 
аршинъ длины, при пшрин* не бол*е одного вершка; д*лается, 
она изъ очень тонкаго закаленнаго жел*за,и насаживается 
перпендикулярно къ плоскости ручекъ, такъ что во время пилки 
инструментъ находится въ горизонтальной плоскости, а самое 
лезв1е пилы въ вертикальной. Для работы этой пилой необхо
димо два челов*ка. Вс* инструменты, приготовляемый тузем
цами, изъ жел*за съ закаленною рабочею частью; стальныхъ 
инструментовъ мн* не приходилось встр*чать. 

Кром* названныхъ инструментовъ, туземцы употребляютъ 
также фальцевки, стамески, долота, подпилки, буравчики. По-
сл*дн1е у нихъ двухъ сортовъ: обыкновенные pyccKie, кру
глые въ разр*з*, и туземнаго образца въ форм* четырех
гранной пирамиды; такой буравчикъ им*етъ высоту безъ ручки 
около полутора вершковъ, сторона-ясе основан]я пирамиды до 
четверти вершка. Для отд*лки веретенъ, а такнсе круглыхъ 
различныхъ частей, им*ется станокъ, который составляется 
сл*дуюш,имъ образомъ. У одного изъ концовъ тополевой доски 
« (фиг. 16), длиною до двухъ аршинъ, им*ющей у одного изъ 
продольныхъ краевъ закромку, какъ это изображено на чер-
тенс*, укр*пляется перпендикулярно къ плоскости доски стойка 
а, къ которой прикрепляется буравчикъ Ъ въ форм* четырех
гранной пирамиды. По доек* двигается ползушка такой-же 
формы, какъ и стойка а, съ такимъ-же буравчикомъ, прикр*-
плеянымъ въ соотв*тствующемъ м*ст* ползушки и обрап];ен-
нымъ въ сторону стойки. Описанная ползушка устанавливается 
и закр*пляется отъ стойки а на такомъ разстояыш, котораго 
требуетъ длина отд*лываемаго круглаго предмета; отд*лывае-
мый предметъ укр*пляется съ одного конца на буравчик* d, 
а съ другого на соотв*тственномъ буравчик* ползушки, обма
тывается шнуромъ и крутится; крутитъ обыкновенно одинъ 
изъ подмастерьевъ или ученикъ, а мастеръ обтачиваетъ его 
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обыкновенной стамеской и на чисто обд-Ьлываетъ другой ста
меской, изображенной на чертеж* (фиг. 17); рабоч1й конецъ 
ея а острый. Изъ описашя этого станка можно заключить, что 
онъ является какъ-бы прототипомъ обыкновенныхъ токарныхъ 
станковъ для обработки дерева. Зд^сь, кстати, считаю не лиш-
нимъ привести описаше туземнаго точильнаго станка, употре-
<5ляемаго для точки инструментовъ, ножей и пр. не только въ 
описываемомъ промысл*, но и во всЬхъ другихъ. Форма станка 
изображена на прилагаемомъ чертеж* (фиг. 18), съ приведен
ными тамъ главными разм*рами. Круглая ось станка а, окан
чивающаяся съ .одной отороны дискомъ Ъ таловымъ, какъ и 
сама ось, укр*пляется на металлическихъ шпенькахъ въ стой-
кахъ с и с. Дискъ Ъ по ободу наждачный, изготовляется такъ, 
что на таловую поверхность его наносится слой клея, потомъ 
слой наждака въ порошк* и т. д., чередуясь н*сколько разъ. 
На ось й станка над*вается ремень, который н*сколько разъ 
обвиваетъ эту ось и обоими концами выходитъ на одну сто
рону станка. Зд*сь садится на землю рабочШ и, держа въ 
обоихъ рукахъ по одному изъ концевъ ремня, тянетъ ихъ то 
правой рукой, то л*вой и т*мъ .заставляетъ вращаться ось а, 
а съ нею вм*ст* и наждачный кругъ Ъ то въ одну, то въ 
другую сторону. Съ другой-же стороны станка сидитъ на зе
мл* другой рабоч1й и держитъ въ рукахъ оттачиваемый пред
метъ, нажимая его на ободъ наждачнаго круга Ъ; такимъ 
образомъ производится точка инструментовъ и обд*лка дру
гихъ вещей. На этомъ станк* очень хорошо обтачиваются 
инструменты, нолей и пр., но недостатокъ его тотъ, что онъ 
занимаетъ непрем*нно двухъ челов*къ, между тЬмъ какъ наши 
обыкновенные нолшые станки требуютъ для работы лишь од
ного челов*ка. Описанный выше станокъ для точки круглыхъ 
деревянныхъ частей не мен*е примитивный по своему устрой
ству, требуетъ также двухъ челов*къ, одинъ изъ коихъ дол
женъ вращать шнуромъ обтачиваемый предметъ, а другой произ-
водитъ самую точку; между т*мъ, какъ обыкновенный токар
ный по дереву станокъ требуетъ участ1я лишь одного рабо
чаго. Кром* того, въ обоихъ описанныхъ станкахъ вращеше 
по направлешю перем*нное, а также и по скорости его, что 
конечно, затрудняетъ точку. Относительно тиши, соотв*тству-
ющей топору, я могу сказать, что по принципу устройства 
онъ не выше и не ниже посл*дняго и усп*шность работы за-
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виситъ отъ привычки обращаться съ инструментомъ; тиша в ъ 
рукахъ нашего столяра или птотника являтся негоднымъ ору-
д1емъ, но таковыми бываютъ и наши инструменты у тузем
цевъ на первое время; все зависитъ отъ силы привычки, навыка, 
которые у зд'Ьшнихъ мастеровъ постоянн'Ье, и потому изъ нихъ 
большинство совершенно не ум'Ьютъ владеть русскимъ топоромъ 
и др. инструментами, не схожими съ м'Ьстными. Но резуль
татъ обработки дерева т'Ьмъ или другимъ изъ сказанныхъ то-
поровъ одинъ и тотъ-же. Что касается туземной пилы, зубья 
которой отъ средины направлены в ъ противопололспыя сто
роны, то зд'Ьсь при каждомъ взмах'Ь пилы въ работ'Ь учав-
ствуетъ главн-Ьйше одна половина зубцовъ, а при движен1и 
пилы въ обратную сторону—другая половина зубьевъ, иначе 
говоря, при полномъ движеши пилы туда и обратно работа
ютъ всЬ зубья ея; тогда какъ въ нашей обыкновенной пил*, 
у которой всЬ зубья направлены въ одну сторону, при одномъ 
взмах'Ь пилы работу расяиливашя принимаютъ сразу всЬ зубья, 
а при обратномъ двиясен1и ея зубья работаютъ мало, такъ что 
результатъ работы той и другой пилы, при двухъ взмахахъ 
и при одинаковыхъ разм'Ьрахъ, будетъ одинъ и тотъ-ясе. Что 
же касается того, что зубья туземной пилы уменьшаются къ 
срединЬ, то это обстоятельство, МН'Ь кансется, лишь умень-
шае'тъ продуктивность ея. Туземные буравчики въ форм'Ь че
тырехгранной пирамиды несомн'Ьнно производятъ большую ра
боту, сравнительно съ обыкновенными, круглыми въ попереч-
ник'Ь, буравчиками, но зато и мен'Ье чистую, особенно въ от-
ношен1и, главнымъ образомъ, употребляемаго м'Ьстнаго мате
риала,—мягка го тополя и др. НесомнЬнно также, что отсут-
CTBie верстака и зам'Ьна его просто-напросто доской, лишаетъ 
мЬстнаго столяра многихъ удобствъ при работ'Ь, сравнительно 
съ обстановкой русскаго столяра. 

Переходя къ описашю экономической стороны промысла, 
я долнсенъ сказать, что зд'Ьсь оченъ трудно определить коли
чество употребляемаго сыраго матер1ала, такъ какъ развит1е 
промысла зависитъ отъ количества и, главнымъ образомъ, отъ 
рода заказовъ. Въ одинъ годъ моягетъ случиться, что требуется 
по заказамъ крупныхъ изд*лШ бол'Ье, ч^мъ мелкихъ, а въ 
другой годъ наоборотъ и, конечно, потреблеше сыраго матер1ала 
въ томъ и другомъ случа* будетъ неодинаково. Тоже самое 
приходится сказать и относительно количества и рода выра-
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*) Эти табуреты ставятся в'ь сакляхъ, лавкахъ, чай-ханэ и др. жилыхъ пом-Б-
т;ен1ях-ь, надъ ямкой въ полу, съ насыпаннымъ равожжеинымъ углемъ, и покры
ваются ваючиымъ од-Ьяломъ. Въ холодное время года вокругъ такого табурета са
дятся на полу туземцы и гр4ются, для чего ноги кладутъ подъ од-Ьяло. 

батываемыхъ изд-Ьл!*}. Поэтому, при учет* доходности опи-
сываемаго промысла, остается основываться исключительно 
только на данныхъ, полученныхъ изъ разспросовъ, выводя изъ 
нихъ среднее. Причемъ полагая, что годовой заработокъ сто
ляра не имеетъ большихъ кoлeбaнiй, я думаю, что выведен
ные результаты не будутъ слишкомъ резко колебаться въ ту 
или другую сторону. Данныя эти, во первыхъ, могутъ слу
жить для определен1я средняго годоваго заработка столяра и, 
во-вторыхъ, могутъ дать представлен1е о роде наибольшихъ 
требован1й со стороны местнаго туземнаго населен1я къ изде-
л1ямъ описываемаго промысла. Разспросы указываютъ, что сто 
ляръ, обыкновенно имеющ1Й одного или двухъ помощниковъ, 
делаетъ въ годъ до 200 табуретовъ (сандали*), до 300 вилъ 
(пянджъ-шаха) о пяти пальцахъ, для провеиван1я хлеба, до 
250 детскихъ люлекъ, до 150 дверей 1 арш. и шириною до 

арш (наиболее спрашиваемый), до 100 самопрялокъ (чархъ) 
и до 50 другихъ мелкихъ предметовъ, какъ то: подсвечниковъ, 
крышекъ для пиш,евыхъ котловъ, игрушекъ и пр. Кроме ука
занныхъ издел1й, столяры работаютъ также комоды, шкафы 
и проч., по заказамъ русскихъ, но такихъ заказовъ поступаетъ 
более или менее значительное количество главнымъ образомъ 
въ Самарканде. Производя разсчетъ по среднимъ продажнымъ 
базарным'! ценамъ, найдемъ, что столяръ за 300 сандалей по
лу читъ въ годъ валоваго дохода до 180 рублей на бухарск1е 
деньги, за 300 вилъ до 75 рублей, за 250 люлекъ до 100 
рублей, за 150 дверей до 45 рублей, за 100 самопрялокъ до 
100 рублей и за 50 мелкихъ издел1й до 10 рублей, такъ что 
обш,ая валовая выручка можетъ выразиться въ сумме 510 ру
блей. Названныя издел1я столяру обходятся почти вдвое меньше 
противъ продажныхъ ценъ, считая тутъ матер1алъ, содержа-
nie рабочихъ и пр., а именно: люльки до 20 коп. шт., сандали 
30 коп, самопрялки 50 коп., двери 15коп., вилы 10 коп. и 
расходъ на 50 мелкихъ издел1й до 4 рублей; такимъ образомъ, 
обш,ая стоимость столяру всехъ упомянутыхъ издел1й прости
рается до 215 рублей, причемъ чистая годовая выручка его 
выразится въ сумме до 295 рублей па бухарск1е деньги, что 
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соетавитъ на руссшя деньги, считая стоимость бухарской теньги 
15 коп,, до 220 рублей. Какъ уже было упомянуто иранке , 
столяръ главнымъ образомъ работаетъ по заказамъ и только 
за яеиы'Ьтеыъ последнихв делаетъ наиболее ходовыя вещи, 
какъ то: сандали, люльки и пр., к.оторыя продаетъ тутъ-же 
въ мастерской. При этомъ нужно заметить, что, по отзывамъ 
столяровъ, изд*л!я ихъ продаются непосредственно потребите
лямъ, безъ участ1я скупщиковъ, и это потому, в-броятно, что 
столяръ работаетъ, главнымъ образомъ, по заказамъ, а изд*-
л1й для продажи производитъ очень мало. 

Обыкновенно въ мастерской работаютъ два человека—-
самъ мастеръ и наемный подмастерье, чаще ученикъ; встре
чаются также мастерсшя съ двумя учениками, или съ наем-
нымъ рабочимъ и ученикомъ. Ученики чаще всего члены семьи 
столяра, хотя принимаются также и посторонн1я, причемъ 
жалованья они не получаютъ, а пользуются только хозяйскими 
харчами и редко одеждой. Если есть наемный pa6o4ifl, то онъ 
получаетъ не более 4-5 рублей въ месяцъ на хозяйскихъ хар
чахъ. Когда ученикъ выучится настолько, что можетъ быть 
самъ мастеромъ, то зачастую, если у него нетъ средствъ, сто
ляръ даетъ ему инструменты и вообще помогаетъ открыть ма
стерскую; причемъ, конечно, этотъ новый мастеръ на некото
рое время находится въ зависимости отъ своего бывшаго учи
теля, пока не выплатить свой долгъ. Мастерсшя столяровъ 
находятся на базарахъ и столяры въ нихъ проводить весь день, 
начиная часовъ съ шести утра и до четырехъ или пяти ве
чера. Пищу для себя варятъ или вь самой мастерской, или 
передъ ней, на улице. Этотъ промыселъ сравнительно съ дру
гими является однимъ изъ благопр1ятныхь по своему вл1яшю 
на здоровье маете, овъ, такъ какъ работа ихъ происходитъ 
почти все время дня на воздухе, передъ входомь въ мастер
скую, и только въ непогоду работа производится вь мастерской, 
двери которой никогда не закрываются; при томъ-же работа 
ихъ не прихотливая, не утомляющая вниман1я и не требую
щая большой затраты силъ; поэтому столяры народь крепк1й 
и здоровый. 

6. С^Ьдельный п р о м ы е е л ъ . 
седельный промыселъ въ Самаркандской области наибо- • 
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лее развита, по моимъ наблюден1ямъ, въ городахъ Самарканд* 
и 5'^ра-тюбе. Относительно возникновен1я промысла у куста
рей сущеетвуетъ такая легенда. Когда то жилъ великанъ Ха-! 
зретъ-Али, очень любимый Вогомъ, и Богъ послалъ ему ло
шадь, но такую, что великанъ не могъ съ ней справиться; 
тогда Богъ, видя его безпомощность, прислалъ ему на помощь 
двухъ людей—Полванъ Ахмата Джамши и Полванъ Ахмата 
Руми, которые сделали великану с*дло, узду и пр. Съ этого 
времени начинается употреблен1е сбруи для верховой езды, а 
BM-feCTi съ тФмъ начинается и сЬдельный промыеелъ. 

Основа туземнаго сЬда деревянная. Наиболее употребляе-
мымъ матер1аломъ для арбаняхъ сЬделъ слунеичъ таль, упо
требляется также и карагачъ, для дорогихъ-же верховыхъ 
сЬделъ употребляется дерево, растущее въ горахъ, туземное 
назван1е котораго „зарянгъ"; дерево это, кажется, однородное 
съ кизиломъ, чрезвычайно твердое и крепкое. Деревья для 
выработки с*делъ выбираются мелшя, не бол^е 2-2 */2 верш
ковъ въ д1аметр'6. Инструменты, cлyжaщie для этого промысла 
главнымъ образомъ тиша и пила, а также подпилки для от
делки костяныхъ украшен1й с*дла и стамески. С*дла, приго
товляемый для обыденнаго употреблен1я, отличаясь вообще очень 
хорошими достоинствами, являются въ жизни туземца предме-
томъ первой вансности, благодаря развитой верховой *зд*, и 
потому сЬдельный промыеелъ очень развитъ. Мн'Ь приходилось 
наблюдать кр-Ьпость этихъ сЬделъ сл-Ьдующимъ образомъ. Ма
стеръ бросалъ съ размаха на землю съ балкона своего дома, 
следовательно со втораго этажа, самое обыкновенное средней 
ц*ны сЬддо, и сЬдло это нигде недало трещины. Туземцы при
готовляютъ седла по образцу, выработанному веками, и се
дло это для туземца незаменимо; но европейцу оно сначала 
калсется весьма неудобнымъ. Собственно отдельныхъ мастер
скихъ нетъ и седла работаются зимою въ сакляхъ, а летомъ 
въ садахъ. Встречаются мастерск1я и на базарахъ, но тутъ 
только исправляютъ старыя, а новыхъ седелъ не делаютъ. 

седло делается несколькими рабочими и калсдый изъ 
рабочихъ делаетъ всегда одну и туже работу, причемъ за
мечается следующее распределен1е труда. Одинъ изъ масте-
ровъ приготовляетъ составныя деревянный части седла, кото
рыхъ бываетъ отъ 22 до .32, второй мастеръ склеиваетъ ихъ 
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и составляетъ, такимъ образомъ, основу с^дла, дал^е сЬдло пере
дается сл-Ьдующему мастеру, который приготовляетъ луки для 
с'Ьдел'!. и склеиваетъ ихъ съ основой с-Ьдла. Одинъ изъ рабо
чихъ разбиваетъ вьтсушенныя бараньи жилы деревянной ко
лотушкой такь, что изъ нихъ получаются тонк1я волокна. 
Склеенная и.зъ составныхъ частей основа сЬдла сушится ле
томъ на солнц*, зимой въ тепломъ пом1зщен1и; поел* высушки 
с*дло обклеивается берестой (арбяныя сЬдла не обклеиваются 
ею); береста предварительно очиш,ается отъ верхнихъ, легко 
отделяющихся, кожицъ. Мастеръ, который обклеиваетъ с^дло 
берестой, продолжаетъ далее обклеивать его слоемъ барань-
ихъ ясилъ, разделенныхъ на тоншя волокна, и при этомъ сна
чала накладываетъ слой клея, потомъ слой жилъ, и чемъ бо
лее этихъ слоев'ь, темъ седло прочнее и дорон;е ценится. 
Елей получаетса вываркой изъ мяздры, но онъ употребляется 
не въ чистомъ виде, а смешанный съ золой. Встречается такнсе 
и подделка седелъ, которая заключается въ томъ, что вместо 
проклеиван1я бараньими я?илами, проклеиваютъ седло расти
тельными волокнами,- коноплей и др., каковыя волокна обхо
дятся, конечно, значительно дешевле и уступаютъ очень много 
въ прочности бараньимъ лсиламъ. Подделка эта почти всегда 
проходитъ безнаказанно, такъ какъ по внешнему виду нельзя 
судить чемъ седло проклеено. Для украшен1я ихъ употребляютъ 
олен1й рогъ. Рогъ предварительно вымачиваютъ въ хаузахь 
(цпстернахъ) съ водой около месяца, а затемъ изъ размягчен-
наго рога мастеръ вырезываетъ тонк1я пластинки, шириною 
приблизительно въ полдюйма и длиною не более /̂̂ o дюйма; 
потомъ на этихъ пластинахъ вырезываетъ узоръ и обиваетъ 
ими седло по краямъ съ наружной стороны седла. Въ окон
чательную отделку седло поступаетъ къ рисовальщику, кото
рый наносить на седло мелк1й узоръ, главнымт образомъ 
зелеными, желтыми и красными цветами, употребляя для 
этого кисточки изъ пуха, собственнаго издел1я. Краски разво
дятся на клею. После выcыxaнiя красокъ, седло полируется 
варенымъ масломъ, собственно смесью маслъ ореховаго и ма-
коваго, которая приготовляется иомощникомъ рисовальщика. 
После достаточнаго впитыван1я и усыхап1я масла, седло вы
тирается на сухо и въ такомъ вид!; готово для продажи 

летомъ работы производятся въ садахъ, а зимою въ са-
кляхъ; рабоч1е все приходящ1е, живущ1е въ своихъ домахъ, 
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такъ что они только день ироводятъ на м^ст* работы, а ночевать 
уходятъ домой; холостые-же рабоч1е и ученики иногда ночу-
ютъ у хозяина. Работа начинается летомъ часовъ въ шесть 
или семь утра и иродолнеается до шести вечера, а зимою на
чинается поздн'Ье, именно не pante восьми утра и оканчи
вается не позднее пяти вечера. 

Изъ приведеннаго краткаго описашя выделки с^дла видно, 
что с'Ьдло проходитъ черезъ семь, восемь рукъ. Одпнь изъ 
участниковъ въ работ* обыкновенно самъ хозяинъ, друпе-исе 
слз'жатъ по найму и плату получаютъ поштучно; случается 
также, что хозяинъ самъ въ работ* не принимаетъ участ1я, 
а только сл*дитъ .ча исправнымъ ходомъ работы. Берутся та клее 
ученики, которые пользуются только хозяйскими харчами, а 
иногда и пом*щен1емъ и одеждой. 

Заработная плата за 100 сГ^делъ распред*ляется обыкно
венно сл*дующимъ образомъ. Мастеръ, который приготонляетъ 
составныя части основы с*дла, получаетъ до 5 тенегъ; ма
стеръ, склеиваюш,1й с*дла до 40 тенегъ; мастеръ, приготовляю-
щ1й луки къ с*дламъ и склеивагош;1й ихъ съ основой с*дла, 
до 12 тенегъ. Вообще вс*. дал*е указанные, расходы ирим*-
няются къ количеству ста с*делъ; разбивальщикъ бараньихъ 
жилъ получаетъ толсе 12 тенегъ, обклейщикъ с*делъ берестой, 
клеемъ и бараньими жилами до 250 тенегъ, рисовальщикъ до 
60 тенегъ со своими красками; при этомъ разм*ръ заработной 
платы для двухъ посл*днихъ мастеровъ выведенъ бол*е или 
мен*е средшй, такъ какъ онъ зависитъ не только отъ коли
чества приготовляемыхъ с*делъ, но и отъ качества ихъ, такъ 
ка.съ для бол*е хорошаго с*дла требуется бол*е проклеекъ, а 
также и рисунки слолен*е. Мастеръ, выд*лывающ1й роговыя 
пластинки и украша[0щ1й ими с*дло, получаетъ до 50 тенегъ 
и, наконецъ, варильщикъ масла до 12 тенегъ. Такъ что рас
ходы по плат* за работу за 100 с*делъ простираются въ об
щемъ до 440 тенегъ, что составитъ на русск1я деньги 66 ру
блей, считая стоимость теньги 15 коп. Т* изъ влад*льцевъ 
промысла, которые работаютъ сами, конечно несутъ меньш1в 
расходы, такъ какъ такому влад*льцу нужно им*ть меньше 
мастеровъ. Расходы у н*которыхъ изъ нихъ меньше противъ 
выведенныхъ также и потому, что ученики, улсе въ достаточ
ной м*р* привыкш1е къ работ*, могутъ зам*нять н*которыхъ 
рабочихъ, а ученикамъ иной платы за работу не полагается. 
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кром* пкици. Расходы на матер1алы, для однообраз1я и удоб
ства вычислен1я, я буд5 приводить тоже на I оО с*делъ. Такъ, 
наприм'Ьръ, для 100 сЬдел'ь требуется не мен*е 25 двухъ-
трехвершковыхъ таловыхъ деревьевъ, длиною 3-4 артина стои
мостью до 25 тенегъ, оленьихъ роговъ среднмхъ разм*рор,ъ ной-
детъ до 20 1птук-ъ, которыя обходятся до I 20 тенегъ. мяздры 
для выварки клея требуется до 3V2 п\довъ на 5 0 тенегь, по 
средней ц'Ьн'Ь 14 тенегъ за пудъ; бараньихъ лшлъ, по собран-
нымъ мною даннымъ, уходи'1'ъ на шесть сЬделъ до 400 штукъ, 
стоимостью 5 тенегъ, а на 100 сбделъ приблизительно на ьО 
тенегъ; бересты идетъ приблизительно на 20 тенегъ и см*си 
маслъ на 25 тенегъ. Следовательно, обш;1й расходъ на мате-
р1алы для изг()товлен1Я седел'1, простираеч'ся до 32 ' i те
негъ или 48 рублей. Работой заняты шесть месяцевъ въ году, 
именно последн1е весенизе месяцы, лeтнie и первые осенн1е; 
зимой если и работают'ь, то очень небольшое количество. (;об-
ственно рабочихъ дней въ течен1е указанныхъ шести .месяцевъ 
будетъ не более 120 и за это время, при вышепринеденномъ 
составе 1)абочихъ, мастерская монсетъ приготовить до 300 се
делъ, въ чемъ я убедился и.зъ разспросовъ и и.зъ личныхъ на-
блюден1й за скоростью работы. Количество-нее вырабатывае
мыхъ седел'ь въ зимнее время очень трудно определить, такъ 
какъ такая работа не постоянная. Нее мастера, рабоч1е и уче
ники пользуются хозяйскими харчами. Зимой ])абоч1е быва-
ючъ заняты совершенно посторонней работой, напр. идутъ на 
поденьщину и пр. Бужно заметить, что при выработке се
делъ указанный выше составъ рабо-^ихъ бываетъ не постоян
ный, такъ какъ работа, исполняемая одними изъ нкхъ, тре
буетъ менее времени, чемъ работа другихъ, и кончивпш, такъ 
сказать, свой заказъ у одного хозяина, они нереходятъ къ 
другому, такъ что среднимъ числомъ за указанные 120 дней 
нуяшо считать 6-7 рабочихъ вместе съ учениками каждодне
вно. Положивши на каждаго изъ нихъ 10 кон. расхода въ 
день на харчи, получимъ за 120 дней до 80 рублей. Выше 
былъ высчитан'ь расходъ на выработку 100 седелъ въ раз
мер* 114 рублей (66 рублей плата рабочимъ и 48 рублей на 
матер1алы). что составить на 300 седелъ 342 рубля, а при
бавляя сюда 80 рублей расхода на харчи рабочимъ и масте-
рамъ, получимъ общ1й расходъ на 300 седелъ, вырабатывав 
мыхъ за шесть месяцевъ, до 420 рублей. Седла обыкновенна 
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7. Т к а ц к 1 й п р о м ы е е л ъ . 
Кисейныя издtлiя. 1 

Промыеелъ, по предашю туземцевъ, происходитъ отъ ан- j 
гела Хазрета Микаиля; имъ-же положено начало и вообще! 
ткацкому искусству на земл*. Богъ послалъ Хазрета Мика-i 
кайля отнести н*кот1'рое количество хлопка Адаму, чтобы онъ! 
могъ сд*лать себ* и Ев* одежду. Хазретъ Микаиль, принес-] 
ши хлопокъ, вм*ст* съ т*мъ научилъ Еву и прясть изъ этого] 
волокна. Изъ принесеннаго ангеломъ хлопка Ева спряла два; 
съ половиной мотка нитокъ, передала ихъ Адаму, а посл*д-; 
н1й, подъ руководствомъ ангела, соткалъ первую одежду себ* ] 
и Ев*. 1 

Выд*лываемая зд*сь бумажная кисея употребляется на ] 
чалмы, причемъ главнымъ образомъ б*лаго и синяго цв*товъ; 

сбываются скупщикамъ, им1;ющимъ на базарахъ свои лавки, 
и очень р-Ьдко он* продаются непосредственно потребителямъ. 
С*дла продаются скупщикамъ отъ 10 до 30 тенегъ за штуку 
на бухарск1е деньги, такъ что сЬдла средней доброты сбыва
ются по 20 тенегъ за штуку или на русск1я деньги по 2 р, 
25 к., что составитъ за 300 сЬделъ 675 рублей. Вычитая 
отсюда ВС* расходы, мы получимъ чистую прибыль въ 255 
рублей. Но, принимая во вниман1е зимнюю выработку с*делъ, 
а также то обстоятельство, что иногда с*дла д*лаются по за
казамъ весьма высокаго достоинства, ц*ною отъ 15 до 20 ру
блей за штуку, можно см*ло считать, что средн1й годовой заро-
ботокъ влад*льца с*дельнаго промысла доходитъ до 300 ру
блей въ годъ. Скупщики получаютъ больш1е барыши, не ме-
н*е 40-50''/о стоимости с*дла и, сл*довательно, посредниче
ство ихъ обходится весьма невыгодно производителямъ, умень
шая ихъ заработокъ почти на половину, а вм*ст* съ т*мъ, 
возвышая ц*ны на с*дла, съуживаютъ и кругъ потребителей. 
Бороться съ этимъ зломъ, пустившимъ глубокде корни почти во 
всЬхъ м*стныхъ промыслахъ, сами кустари не въ состоян1и, 
такъ какъ скупщики являются для нихъ слишкомъ услуясли-
выми кредиторами, конечно на самыхъ тяжелыхъ услов1яхъ. 
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швы чалмы носятся также и туземными женщинами, но исклю
чительно въ случа* траура по комъ нибудь изъ родственни-
ковъ. Белой кисеей обматываютъ также покойн11ковъ. Хоро
шая кисея приготовляется изъ пряжи, получаемой изъ Евро
пейской Poccin; обыкновенно идутъ номера ЗВ-й и 40-й, бо
л'Ье всего я встречалъ пряжу московской мануфактуры ,,Ма
лютина и К"". Во время собиран1я мною данныхъ, относя
щихся къ описываемому промыслу, пряжа покупалась по цене 
5 р, 70 к. за 10 фунтовъ. Пряжа покупается у русскихъ 
фирмъ, имеющихъ склады, а где нетъ такихъ складовъ, то 
исключительно у туземныхъ купцовъ, н) у последнихъ не
сколько доролсе. 

Для основы и утка пряжа употребляется однихъ и техъ 
же номеровъ. Ткутъ кисею на обыкновенныхъ ткацкихъ стан-
кахъ, но ихъ молено разделить на две категор1и, именно на 
однихъ станкахъ челнокъ бросается рукой, а на другихъ чел-
нокъ приводится въ движете механическими подгонялками. 
Въ первомъ случае челнокъ роговой, изготовляется самими ту
земцами и имеетъ форму буквы S, но съ меньшими загибами 
на концахъ, чемъ изображается упомянутая буква, а во вто
ромъ случае употребляется обыкновенными лгелезный челнокъ 
въ форме цилиндра, съ конусами на концахъ, получаемый изъ 
Европейской Poccin. Двил;ен{е челнока въ станкахъ съ подго
нялками достигается следующимъ образомъ. По бокамъ станка 
устанавливаются, по направлен1ю движен1я челнока, по одной 
деревянной ползушке. Ползушки эти соединяются шнурами съ 
блокомъ, прикрепленнымъ къ поперечине, проходящей надъ 
станкомъ у самаго потолка мастерской. Иа блокъ наматывается 
еще шнуръ, со связанными между собой концами, спускаю
щейся къ ткачу. Ткачъ, дергая руками за шнуръ, застав.аяетъ 
блокъ вращаться и вместе съ темъ шнуръ, идущ1й отъ од
ной изъ ползушекъ, наматывается на блогсъ, отчего ползушка, 
или подгонялка, двигается и толкаетъ челнокъ, который пе-
ребегаетъ на другой конецъ станка, Вследъ затемъ ткачъ дер-
гаетъ за другую половину шнура, идущаго къ нему отъ блока, 
и отъ движeнiя блока въ другую сторону двигается другая 
ползушка. челнокъ перебегаетъ въ противоположный конецъ 
станка и т. д. 

Нити основы однимъ концомъ прикрепляются къ четы
рехгранному навою станка, т. е. перекладине, на которую 
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наматывается ткань, но м-Ьр* ея приготовлешя. Дал-Ье основы 
продеваются въ петли ремизовъ и пропускаются менсду зубь
ями гребенки берда, потомъ проходятъ надъ рядомъ попере-
чинъ, расположенныхъ подъ самымъ потолкомь мастерской. 
Так0мъ образомъ растянутая аршинъ на пять основа, спускается 
съ последней поперечины виизъ и оканчивается еще не размо
танными мотками, съ привязанными къ нимъ камнями, для 
натяжен1я ея. По растянутой на перекладинахъ части основа 
прокладывается на перекресть ценами. Ремизовъ на ту.земныхъ 
станкахъ бываетъ всегда только дв* пары, и каждая и.зъ паръ 
посредствомъ p r j n a r o B b соединяется съ соответствующей под
ножкой станка. Бердо вставляется въ тя2келую раму, движу
щуюся по направлешю нитей основы, при этомъ зубцы берда 
проходятъ между нитями основы и при дв|1жен1И берда при-
биваютъ плотно нитки утка другъ къ другу. Во время тканья, 
по Mt.pe yKopa4HBaHiH основы, мотки ея съ камнями подни
маются вверхъ и когда основа соткется на столько, что мотки 
съ грузами поднимутся до поперечины, тогда разматываютъ 
мотки на столько, чтобы грузы были опять почти у самаго 
пола мастерской, и п1)одолясаютъ ткань дал^е. Утокъ нама 
тываютъ лсенщины, принадлежащ!е къ семь* кустаря, съ по
мощью особаго станка-самопрялки, на тонк1я камышинки; ра
бота эта производится уже не въ мастерской, а на дому у 
кустаря Камышинки съ намотаннымъ на нихъ уткомъ вства-
ляются въ челнокъ. Купленную мрялсу, прежде ч^мъ употре
бить на ткачество, варятъ въ чугуиныхъ казанахъ (котлахъ) 
съ ишкаромъ (сода). Варка продоллсается съ часъ времени, 
причемъ на четыре ведра воды кладется одинъ фунтъ иппсара 
и въ такомъ количеств'1 раствора вываривается до пуда прялси. 
Поел* варки съ ишкаромъ, пряжу промываютъ въ чистой вод* 
и разв*шиваютъ л*томъ на кольяхь, вбитыхъ съ нарулсной 
стороны ст*ны мастерской, а зимой высушиваютъ толсе на 
кольянъ, но уже въ тепломъ пoм*шeнiи; но, вообще, прялсу для 
ткачества зимой заготовляютъ л*томъ и только в'ь случа* не
достатка ран*е купленной пряжи ее покупаютъ осенью и, по 
сл* выварки, сушатъ въ тепломъ пом*щен1и. По высушк*, 
прялсу, предназначаемую для цв*тныхъ чалмъ. отдаютъ кра
сить особымъ мастерамъ, но покупаютъ таклсе и крашенную 
прялсу. Пряжу для б*лыхъ и дв*тныхъ чалмъ крахмалятъ въ 
тепломъ, жидкомъ раствор* крахмала, получаемомъ распуще-
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шемъ пшеничной муки въ горячей вод*, причемъ на 10 фун
товъ пряжи употребляютъ до 4 фунтовъ пшеничной муки. По
томъ пряжу оушатъ и заправляютъ на ткацшй станокъ, какъ 
указано выше. Станки съ подгонялкам i больше, чЬмъ станки 
съ ручнымъ бросан1емъ челнока; на первыхъ ткутъ кисею 1 V* 
аршина ширины, а на вторыхъ лишь 1*/4 аршина. Въ сред
немъ, въ день, при десятичасовой работ*, на станк* съ иод-
гоиялками" ткачъ монсетъ выткать отъ трехъ до четырехъ кон
цовъ кисеи четырехъ аршинной длины, на станк* съ ручнымъ 
бросан1емъ челнока приблизительно тоже количество, но ки
сея зд'Ьсь получается значительно уже. Сотканную кисею сна
чала промываютъ въ чистой холодной вод*, потомъ кипятятъ . 
н*сколько времени съ водой, сушатъ и въ такомъ вид* она 
готова въ продажу. Такъ что крахмаленье пряжи зд*сь слу
лситъ не для уплотнен1я ткани, а способствуетъ, наоборотъ, 
получен1ю р*дкой ткани. 

Наибол*е крупные влад*льцы ткацкихъ мастерскихъ им*-
ютъ свои лавки на базарахъ и потому они Й М * Ю Т Ъ В О . З М О Ж -

ность сбывать свои изд*л1я непосредственно потребителямъ; 
мелк1е-лсе кустари продаютъ свои изд*д1я скупщикамъ, кото
рые и устанавливанотъ продажную ц*ну. Скупщики платятъ 
за десять широкихъ концовъ кисеи до 6 руб. 25 коп. и за 
десять узкихъ не доролсе 4 рублей, рыночная-лсе ц*на на ши
рокую кисею до 80 коп, и на узкую до 50 коп. за штуку. 
Сл*довательно, они П1)одаюгъ свыше ЗО^/о противъ ц*ны, по 
которой сами иг ^ пали. У калсдаго станка находится одинъ 
ткачъ, такъ что число ихъ въ ткацкой мастерской всегда соот-
в*тствуетъ числу станковъ; но, кромГ. ткача, въ ней им*ется 
еще одинъ или два ученика, которые заняты разв*шиван1емъ 
пряжи и ткани для сушки, варкой ихъ, а въ свободное время 
учатся заправлен1ю основы на станокъ и впосл*дств1и самому 
ткачеству. 

Теперь постораюсь выяснить доходность описываемаго 
промысла, принимая въ разсчетъ одинъ станокъ съ механиче
скими подгонялками. Принимая во внимаше, что на такомъ 
станк* въ день можно выткать оть трехъ до четырехъ кон
цовъ кисеи, а также, что число рабочихъ дней въ году не 
бол*е 290, т. к. нужно откинуть 52 пятницы, праздникъ ра-
мазаяъ и др.,—то въ годъ, сл*доватъльно, мастерская можетъ 
выработать на одномъ станк* приблизительно 1.000 концовъ 
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кисеи, шириною въ 1 а р ш и н а . На каждый такой конецъ 
кисеи идетъ до Va фунта пряней, полагая стоимость которой 
въ 60 кон^екъ за фунтъ, получаемъ годовой расходъ на ее 
въ 300 рублей. 'Гкачъ получаетъ въ среднемъ до 1 р. 50 к. 
въ неделю на хозяйскихъ харчахъ, что составитъ расхода въ 
годъ, съ содержан1емъ ученика, до 100 рублей. Расходы на 
ишкаръ и на муку очень ничтожны; такъ, наприм'Ьръ, иш-
кара на 500 фунтовъ пряжи пойдетъ не бол'Ье 12 пудовъ. на 
сумму 3 р. 60 коп., а пшеничной муки не бол'Ье 5 пуд., при
близительно на сумму 4 рубля, такъ что всЬ годовые расходы, 
при одномъ станк*, можно считать круглой цифрой въ 400 
рублей. Въ виду того, что большинство кустарей сбываютъ 
свои изд'Ьл1я скупщикамъ. мы примемъ продажную Ц'Ьну 
изд'Ьл'й именно ту, какую даютъ за нихъ скупщики, т. е. 60 
Kon-fecKb за одинъ конецъ, причемъ получимь валовую выручку 
въ 600 рублей, а годовой доходъ на одинъ станокъ въ 200 
рублей. Производя подобный рьзсчетъ для станка съ ручнымъ 
бросан1емъ челноками и принимая, что въ этомъ случа-Ь на 
чалму, разм-Ьрами 4X1 V-i арш., пряжи идетъ 0.36 фунта, а 
друг1е расходы т'Ьже самые, мы получимъ годовую доходность 
меньшую, именно 1Н0 рублей, что на самомъ д'Ьл'Ь и нужно 
ожидать, такъ какъ, несомн'Ьнно, станки съ подгонялками иро
ду ктивн'Ье и уже представляютъ собою, такъ сказать, шагъ 
впередъ, сравнительно со станками съ ручнымъ броса'н1емъ 
челнока. Изъ вид-Ьнныхъ мною н'Ьсколькихъ ткацсеихъ мастер
скихъ я не встр'Ьчалъ въ нихъ бол'Ье 4 станковъ. 

Рабоч1е получаютъ сд'Ьльную плату и расплата произво
дится, обыкновенно, понед'Ьльно; случается также, что хозя
инъ расплачивается съ рабочими не деньгами, а сработанными 
чалмами. Ученики служатъ безплатно, получая j i n n i b хозяй-
CKie харчи, иногда и одежду. Рабоч1е, обыкновенно, приходя-
щ1е и только очень немнопо изъ нихъ, преимущественно хо
лостые, остаются ночевать въ мастерской. Для спанья в'ь ма
стерской устраивается четыреугольное глинобитное возвыше-
Hie, которое служитъ также и для 'Ьды, чаепит1я и пр. Ра
ботаютъ л-Ьтомъ въ день часовъ 9-10, зимой меньше; ночныхь 
работъ не бываетъ. 
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8. Ш е л к о т к а ц к { й п р о м ы е е л ъ . 
Начало ш е л к о т к а ц Е с а г о промвасла туземцы ведутъ также-

отъ ангела Хазрета Микаиля, являющагося, поэтому, покро
вителемъ шелковыхъ ткачей. 

Для ткачества шелка употребляютъ такой-же ножной ста
нокъ съ ручнымъ бросан1емъ челнока, какъ и для ткачества 
бумалсной кисеи Челнокъ зд'Ьсь исключительно роговой въ 
форм'Ь буквы S. НЬкоторые кустари занимаются сами разве-
дешем'ь шелка и тогда у нихъ, кром'Ь ткач-^ства, имЬется и 
размотка шелка, потреблен1е котораго составляегь часть по-
купаемаго шелка; друг1е-же мастера ткутъ исключительно изъ 
покупного шелка. Если яселаютъ получить цветную матер1ю, 
то шелкъ отдаютъ предварительно красить въ спещальныя шел
ковый красильни. По получен1и шелка изъ красильни, его,, 
а также и некрашеный шелкъ, разв^шиваютъ на деревянныхъ 
кольяхъ для сушки на улиц-Ь или на двор'Ь мастерской; такое 
развЬшиваше производится всегда л'Ьтомъ. При этой сушк-Ь 
мастеръ тщательно осма-триваетъ матер1алъ и недоброкаче-
ственныя нити отбираетъ, При разв'Ьшиван1и соблюдается усло-
Bie, что для шелка, выкрашеннаго въ одну краску, с.аужатъ 
всегда одни и т'Ьнсе колья, чтобы шелковая нить не могла 
получить пятенъ отъ другихъ красокъ. Когда шелкъ достато
чно высохнетъ, его заправляютъ на станокъ. По заправк'Ь осно
вы, ее слегка встряхиваютъ деревяннымъ прутикомъ, чтобы 
нити лучше разд'Ьлились одна отъ другой, а потомъ вспрыски-
ваютъ ее изъ рта леидкимъ растворомъ пшеничнаго крахмала. 
Очистивъ лишн1й крахмалъ съ основы волосяной мягкой щеткой, 
производятъ вторичный осмотръ нитей, что-бы удалить изъ нихъ 
плох]я. Когда основа д о с т а т о ч н о высохнетъ, н а ч и н а ю т ъ ткать. 

На одномъ станк'Ь рабоч1й можетъ соткать въ день въ 
среднемъ Я аршинъ матер1и с^минершковой ширины (канаусъ), 
въ г о д ъ лее, считая 290 рабочйхъ дней, до 2.320 аршинъ. Во 
время собиран1я мною данныхъ, относящихся къ настоящему 
промыслу, именно въ 1895 году, шелкъ сырецъ покупался въ 
Ходжент'Ь въ среднемъ по 3 р у б л я фунтъ; поэтому на ука
занное выше количество ткани его пойдетъ до 60 фунтовъ 
на сумму 180 рублей. Въ начал'Ь 1897 года Ц'Ьна на шелкъ 
сырецъ, размотанный улсе, была отъ 4 до 5 рублей фунтъ. 
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но эта разница въ цен* на сырецъ не вл1яетъ на доходность 
промысла, такъ какъ, если сырецъ подорожаетъ или подеше-
веетъ, то, соответственно этому, является и удороасаше или 
удешевлеше шелковой ткани. На самаркандскомъ рынке цена 
на шелкъ несколько дешевле, чемъ на Ходясентскомъ, потому 
что самаркандск1й шелкъ по достоинству считается ниже Ход-
жентскаго Годовое содержан1е рабочаго ткача, т. е. лсалованье 
и харчи, обходится до 130 рублей въ годъ; содеря;ан1е уче
ника, плата за окраску шелка и друпе мелкле расходы соста-
вляютъ сумму не более 40 рублей въ годъ, такъ что все рас
ходы мастерской при одномъ станке можно считать въ 3 50 
рублей въ годъ, Въ Самаркандской области изъ чисто шелко-
выхъ матерШ главнымъ образомъ ткутъ канаусъ; выделыва
ются также и полушелковыя матер1и, у которыхъ основа шел
ковая, а утокъ бумажный, причемъ последн1й всегда привоз
ный русск1й. Изъ полушелковыхъ матерШ наиболее часто встре
чаются адрасъ и бикасабъ, отличающееся другъ отъ друга лишь 
рисункомъ. Канаусъ въ 1895 году продавался въ розницу по 
35 коп. аршинъ, адрасъ-лее и бикасабъ по 20 коп. При раз-
счете доходности я принимаю въ основан1е опять-таки то по-
ложеше, что кустарь выделываетъ только одинъ родъ мате-
р1и, а именно канаусъ. Хотя выше я показалъ розничную 
продажную цену канауса, но въ большинстве случаевъ ку
старь сбываетъ товаръ скупщикамъ, по цене процентовъ на 
тридцать ниже розничной, а именно копеекъ 20-25 за ар
шинъ, почему годовое производство его простирается не свы
ше 580 рублей, а чистый годовой доходъ съ одного станка 
прибли.зительно до 230 рублей. Очень neMHorie изъ ткачей 
имеютъ свои лавки на базарахъ, большинство-же ткачей сбыва
ютъ товаръ свой скупщикамъ съ уступкой процентовъ трид
цати противъ рыночной цены. Къ этой невыгодной реализа-
щи своего труда ихъ побуждаетъ, главнымъ образомъ, неиме-
н1е свободныхъ денегъ, который услужливо предлагаются, въ 
виде задатка за будущ1я и.зделш, базарными скупщиками на 
очень тяжелыхъ услов1яхъ. 

Ткачество шелка более всего развито въ Ходженте и его 
уезде, особенно производство канауса, откуда онъ расходится 
въ друпя местности Туркестана, а также отправляется въ 
Европейскую Росс1ю и Сибирь. 

Плата рабочимъ сдельная, пища хозяйская; размеръ зара-
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9 . К р а ш е н 1 е ш е л к а . 

Какъ мы вид-Ьян, каждый изъ описанныхъ м'Ьстныхъ про
мысловъ возникалъ, по понят1ямъ туземцевъ, по божественному 
произволен1ю и начало того или другаго промысла связано у 
нихъ сь именемъ какого либо святаго. Выло б ы , поэтому, весь
ма удивительно, если-бы искусство окрашиван1я тканей пред
ставляло въ этомъ отношен1и исключеше. По рисаллЬ красиль-
щиковь, промыселъ ихъ возникъ такимъ чудеснымъ образомъ. 
Жилъ н'Ькогда святой Хазретъ Аюбт, на котораго Богъ, за 
какой-то велик1й гр'Ьхъ. иослалъ 'гян^кое испытан1е: на немъ 
появились черви, 'Ьли его почти до костей, но онъ безропотно 
покорялся своей участи. Когда, наконецъ, Богъ слсалился 

^ а д ъ гр'Ьшникомъ, то изъ оставшихся на т'Ьл'Ь четырехъ чер-

ботка рабочаго-ткача не • бол'Ье 100 руб. въ годъ. Для каж
даго станка нуженъ одинъ рабочШ, хотя не р'Ьдко за стан-
комъ сидитъ и самъ хозяинъ мастерской. Иногда дерясутъ так
же учениковъ, но леалованья они не получаютъ, а поль:;уются 
лишь хозяйскими харчами и, въ вид* исключен1я, хозяйской 
одеждой. Ученики заняты Л'Ьтомъ разв'Ьшиван1емъ шелка на 
кольяхъ. учатся скручивать рвуш;1яся нити основы, отд'Ьлять-
плохой шелкъ, заправлять на станки основу и, наконецъ, са
мому ткачеству, причемъ года въ два—въ три дЬлаются уже 
ум'Ьлыми ткачами. Въ выучку они принимаются годовъ пят
надцати. 

(]амыя больш1я ткацк1я мастерсшя им'Ьютъ 5-6 станковъ. 
Работа начинается Л'Ьтомъ, часовъ въ шесть утра и кончается 
часовъ въ шесть вечера, въ томъ числЬ часа два употребляется 
на отдыхъ, обЬдъ и пр. Зимой начинаютъ работать позднее, 
но за то продолигаютъ и сь огнемъ, что вредно отзывается на 
глазахъ. Въ пятницы работъ н'Ьтъ, также въ праздникъ ра-
мазанъ и др.; вообш,е говоря, рабочихъ дней въ году можно 
считать до 290. Рабоч1е обыкновенно приходящ1е, но холостые 
изъ нихъ и ученики зачастую живутъ тутъ-же, въ мастер
ской. Для -Ьды и сна на полу мастерской устраивается гли
няное четыреугольное возвышен1е. 
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вей одинъ улет^лъ въ вид* бабочки и обратился въ са
ранчу, другой упалъ въ воду и сделался п1явкой, третьяго 
Хазретъ Аюбъ положилъ на тутовое дерево и на этихъ деревь-
яхъ развелись черви, которые стали производить шелковое во
локно; четвертый-же червь такъ много выпилъ крови, что упалъ 
на землю и отъ него въ земл* произошли разнаго рода кра
ски; этими-то красками другой святой, Ишимъ Наби, и сталъ 
красить хлопковое волокно. 

Для окраски шелкъ получаютъ главнымъ образомъ отъ 
ткачей. Красятъ шелкъ сырецъ и шелкъ вареный. Мн* при 
ходилось наблюдать зд*сь крашен1е только варенаго шелка 
о чемъ я и буду говорить. Красильщики производятъ эту one 
ращю совершенно примитивнымъ способомъ и о какомъ ни 
будь прим*нен1и у нихъ техническихъ усовершенствован1й н*тъ 
конечно, и помину. Въ мастерской вырывается четыреуголь 
ная яма, приблизительно аршина два глубины, длиной до по 
луторы сажени и шириной въ одну сажень. По длинной ст*нк*; 
ея д*лается печь, не выходящая изъ уровня пола; въ эту печь: 
вмазываются въ одинъ рядъ три котла, формы изображенной^ 
на чертеж* (фиг. 19), одинаковыхъ разм*ровъ, причемъ два^ 
крайнихъ котла изъ красной м*ди, а средн1й чугунный. Ooo-i 
ственно для варки шелка употребляютъ средн1й котелъ. Шелкъ! 
варится съ углекислой щелочью, именно съ ишкаромъ м*ст-| 
наго приготовлешя. Какъ и.зв*стно, варка со щелочами уже! 
почти всюду оставлена, такъ какъ она требуетъ большого внима-j 
н1я и опытности рабочаго, и теперь практикуется, кажется,! 
только въ Туркестан* и Кита*. Въ настоящее время въ Ев-1 
роп* шелкъ варятъ съ мягкимъ зеленымъ или марсельскимъ 
олиековымъ мыломъ, вобще-же варка съ мыломъ идетъ легче.' 
Зд*шн1е красильщики распускаютъ ишкаръ въ холодной вод*,.' 
употребляя его на 18 ведеръ воды приблизительно */2 пуда.! 
Въ средшй чугунный котелъ наливаютъ н*сколько ведеръ^ 
воды, именно столько, чтобы можно было влить еще ведро] 
приготовлеянаго раствора ишкара и чтобы еще оставалось до-i 
статочно свободнаго пространства до верха котла. Налитую, 
въ котелъ воду доводятъ до кип*н1я, вливаютъ ведро раст-, 
вора ишкара, кладутъ шелкъ, н*сколько мотковъ заразъ, а; 
кипятятъ его минутъ пятнадцать. Готовность варимаго такимъ| 
образомъ шелка узнается на ощупь,—получается особое ощу-̂ ! 
щен1е, которое и служитъ признакомъ окончашя варки. По] 
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окончаши варки, шелкъ прополаскиваютъ въ холодной вод* и 
подвергаютъ особой операц1и, известной въ техник* подъ наз-
вашемъ люстрован1я, состоящей въ вытягиван1и и выглажи-
ваши шелка, которая увеличиваетъ его глянецъ. На фабри-
кахъ операц1ю эту производятъ на особой машин*, состоящей 
въ главн*йшемъ изъ двухъ стальныхъ валиковъ, имеющихъ 
поступательное и вращательное по оси движете, такъ что мо-
токъ, над*тый на эти валики, одновременно выглаживается 
и вытягивается. Местные-же кустари производятъ это такимъ 
образомъ. Къ деревянному столбу, вбитому въ землю мастер
ской, прикр-Ьпляется горизонтально совершенно гладк1й и кру
глый деревянный валекъ (фиг. 20) . Поел* промывки въ хо
лодной вод*, мотокъ над*ваютъ на этотъ валекъ и скручи-
ваютъ туго руками н*сколько разъ для выа1иман1я воды, а 
также и для вытягиван1я нитей, причемъ внутренняя часть мот
ка, соприкасающаяся съ гладкой поверхностью валька, выглажи
вается. Мотокъ передвигаютъ н*сколько разъ, пока онъ весь 
не выгладится. Изъ этого описан1я производства туземцами 
операщи люстровашя видно, какъ она д*лается у нихъ медленно 
и несовершенно. Поел* варки шелкъ д*лается б*лымъ, а поел* 
вытягиван1я и глажешя получаетъ больш1й глянецъ; н*которыв 
заказчики отдаютъ шелкъ исключительно для получен1я шелка 
этихъ качествъ. Шелкъ красятъ преимущественно въ красный, 
розовый, голубой, зеленый, желтый, ф1олетовый и оранже
вый цв*та, причемъ число ихъ увеличивается еще несколь
кими отт*нками; чаще вотр*чается золотистый цв*тъ и р*же 
с*ростальной и черный. Для крашен1я теперь идутъ большей 
частью минеральныя искусственныя краски европейскаго при-
готовлен1я и очень мало красокъ растительныхъ. Въ одномъ 
и.зъ м*дныхъ котловъ приготовляется красильный растворъ. 
Растворъ искусственныхъ (въ большинств* анилиновыхъ) кра
сокъ приготовляютъ такъ. На восемь фунтовъ шелка берутъ 
четыре ведра горячей воды, распускаютъ въ ней до восьми 
золотниковъ краски и переливаютъ этотъ растворъ въ красиль
ный котелъ; растительныя-лсе краски (корни, стручки и пр,), 
преимущественно м*стнаго пр)исхождвн1я, сначала выварива-
ютъ съ водой, потомъ растворъ проц*живаютъ и наливаютъ 
его въ красильный котелъ. Mnorin изъ искусственныхъ ра
стительныхъ красокъ, для лучшаго закр*плен1я ихъ на шед-
ковомъ волоки*, требуютъ протравъ. Протравой во вс*хъ слу-
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чаяхъ служатъ квасцы, добываемые въ зд'Ьшнихъ горахъ На 
восемь фунтовъ шелка (одинъ мотокъ) наливаютъ въ другой 
м'Ьдный котелъ шесть ведер'ь воды и при кииячен1и раство-
ряютъ два фунта квасцовъ; когда растворъ сд-Ьдается теплымъ, 
шелкъ вымачиваютъ въ немъ часа два, если будутъ красить 
искусственными красками, а для растительныхъ — часовъ 
шесть. Крашен1е какъ искусственными, такъ и растительными 
красками 11роизводи '] 'ся въ горячихъ растворахъ красокъ. при 
иерем'Ьшиван1и мотковъ шелка деревянными палками, при чемъ 
въ первомъ случа'Ь красятъ приблизительно часъ, а но второмъ 
два и три. Для краснаго цв'Ьта употребляютъ сафлоръ, ма
рену (туземныя назван1я ихъ махсоръ и руянъ), кошениль, 
но члще всего фуксинъ; дла розоваго цв'Ьта употребляютъ сла
бые растворы этихъ же красок i; для голубаго и синяго цв'Ь-
товъ идутъ голубой анилинъ и индиго. Но крашен1я индиго 
въ этихъ красильняхъ н'Ьтъ, имъ красятъ матер1и въ спец1-
альныхъ мастерскихъ, которыя почему-то составляютъ привил-
лепю исключительно туземныхъ евреевъ. Для желтаго цвЬ/га 
служатъ церва и испарякъ (туземное назван1е, B ^ i i O B T H O груша); 
оба растен1я дико произрастаютъ B-I Туркестан-Ь. Зеленый 
цв-Ьтъ получается камбинац1ей голубаго и желтаго цветовъ, 
для чего, если желаютъ получить темнозеленый цвЬтъ, то 
шелкъ, окрашенный сначала въ яселтый цв'Ьтъ, отдаютъ кра
сить евреямъ въ темносин1й цвЬтъ помош,1ю индиго; если-ясе 
нселаютъ получить св'Ьтлозеленый цв'Ьтъ, то шелкъ, окрашен
ный сначала въ яселтый цв'Ьтъ. красятъ слабымъ растворомъ 
индиго. Для окраски въ ф1олетовый цв'Ьтъ матер1алъ окраши-
ваютъ сначала въ красный цв'Ьтъ кошенилью или мареною, 
а потомъ отдаютъ окрашивать въ индиговый кубъ; но въ по-
сл'Ьднее время большею частью красятъ (Ыолетовыми анили
нами. Оранясевый цв'Ьтъ достигается кустарями соединен1емъ 
желтой и красной краски, причемъ, смотря по отгЬнку, прео
бладаетъ 'j'a или другая краска; но красятъ таклсе и искус
ственными красками. Для получен1я золотистаго цв'Ьта шелкъ 
сначала красятъ въ лселтый цв'Ьть, а потомъ въ красный и 
комбинащей этихъ цв'Ьтовъ получаютъ желаемые отт'Ьнки. Какъ 
выше было замЬчено, всЬми упомянутыми красками пользу
ются съ протравой. Черный цв'Ьтъ получаютъ такимъ обра
зомъ. Красильный растворъ приготовляютъ въ см'Ьси съ раство
ромъ протравы. Протравой слулситъ корка граната; эту корку 
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BMicT* съ железными опилками варятъ несколько часовъ (отъ 
пяти до восьми) въ вод*; полученный настой проц*живаютъ 
и въ немъ уже красятъ шелкъ. оеростальной цв^тъ полу
чается окрашиван1емъ шелка сначала въ желтый цв-Ьтъ, а. 
потомъ въ черный. 

Определить доходность настояш;аго промысла по тому npi-
ему, къ которому я прибегалъ ранее, невозможно, Здесь ну
жно сказать, что наемныхъ рабочихъ бываетъ maximum двое, 
большею-же частью работаютъ члены семьи кустаря. Четыре 
зимнихъ месяца, по общему отзыву кустарей, они не работа
ютъ, въ томъ числе рамазанъ; исключая-же изъ остальныхъ 
дней года пятницы (перабоч1е дни), получимъ рабочихъ дней 
въ году приблизительно 200. Количество заказовъ не посто
янно; въ одни месяцы ихъ больше, въ друг1е- меньше, и при 
этомъ заказы бываютъ двоякаго рода: или заказчики отдаютъ 
только красить шелкъ, или-ясе для варки и отбелки его. За 
окраску восьми фунтовъ шелка берутъ 50 копеекъ. а за варку 
и отбелку того-ж,е количества 20 коп. Расходъ на краски не 
постояненъ и зависитъ какъ отъ количества заказовъ, такъ и 
ценности употребляемыхъ красокъ, растительныхъ или искус
ственныхъ. При крашен1и искусственными красками кустари 
считаютъ, что въ день они могутъ окрасить въ пределахъ раз-
меровъ описанной мастерской (размеры эти монсно считать 
нормальными, такъ какъ колебан1я въ ту или другую сторону 
очень малы), вместе съ подготовительными операщями, до 1 Va 
пудовъ шелка, а при крашен1и растительными красками поло
вину этого количества; поэтому, принимая въ среднемъ окра
ску шелка до одного пуда въ день, можно считать, что въ 
годъ кустарь молсетъ окрасить до 200 пудовъ шенка и полу-
читъ за эту работу, при существующей плате въ 2 р. 50 к. 
съ пуда, валоваго дохода приблизительно до 500 рублей. Хотя, 
какъ мы видели, у кустаря бываютъ иногда заказы лишь на 
варку и отбелку шелка, но за то онъ, получая одинъ рубль 
съ пуда, операщи эти производитъ гораздо скорее, чемъ окра
ску, такъ что, если-бы кустарь производилъ лишь эти опера
щи, то онъ выручалъ-бы приблизительно ту лее сумму, какъ 
и въ томъ случае, если-бы занимался одной окраской щелка. 
Если положить, что кустарь заработаетъ отъ 30 до 40**/о съ 
валовой выручки, то можно считать годовую доходность его 
отъ 150 руб. до 200 руб. 
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10. К у б о в о е к р а ш е н 1 е . 
Кубовымъ крашен1емъ (индиго) занимаются, какъ ска-; 

зано выше, исключительно туземные евреи; мне, по крайней 
мере, ни разу не приходилось встречать сартовъ владель-; 
цами кубовыхъ красилень. 

Кубъ, вообще говоря, составляется одинаково для бумаж-; 
наго, шерстянаго и шелковаго волокна, но лишь съ той раз-; 
ни пей, что для шерсти требуется теплый кубъ, а для хлопка; 
и шелка—Х0Л0ДН1.Й. Крашен1е шерсти мне не приходилось! 
самому наблюдать здесь, и я вид'Ьлъ только крашен1е хлоп-з 
ковыхъ и шелковыхъ волоконъ. Такъ какъ разм'Ьры красилень: 
не одинаковы, то я буду описывать одну изъ такихъ, кото-! 
рая, по моимъ наблюден1ямъ, является средней по количеству' 
производства. Въ такой мастерской имеется 24, вмазанныхъ| 
въ землю, горшковъ формы, изобраясенной на прилагаемомъ чер-| 
теже (фиг. 21). Краску составляютъ такимъ образомъ. Въ n-b-i 
сколько изъ 24 хъ горшковъ наливаютъ приблизительно по 20 
ведеръ воды, вливаютъ туда до двухъ фунтовъ растертаго съ 
водой индиго, потомъ всыпаю'1^ъ одинъ фунтъ жясеной изве
сти, фунтъ тутовыхъ ягодъ и съ полфунта железнаго купо-| 
роса Индиго, какъ известно, растворяется въ воде въ при-; 
сутств1и щелочей и возстанов1ггеля, роль котораго играетъ здесь! 
жел'Ьзный купоросъ. Хлопковое волокно легко впитывает'ь въ; 
себя растворенное индиго и получаетъ сначала зеленоватый! 

Описываемые мастерсюя имеютъ одного или двухъ наем-
ныхъ рабочихъ, но большею частью мн-Ь приходилось видЬть 
работающими членовъ одной семьи. Плата рабочему съ про-
довольств1е1Мъ хозяина не бол^е 30 коп. въ день; зкалованье 
выдается въ неопред'Ьленные сроки, иногда понедельно, иногда 
более или мен'Ье; встр'Ьчаются въ этомъ промысле и ученики 
изъ постороннихъ семей, которые пользуются лишь пищей хо
зяина. Работаютъ только днемъ. По самому свойству работы, 
при которой солнечный светъ играетъ важную роль, работа 
производится исключительно по заказамъ и;1и ткачей, или-же 
по заказамъ туземныхъ купцовъ, торгующихъ крашенымъ 
шелкомъ. Собственныхъ лавокъ красильники не имеюгь. j 
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цв^тъ, переходящ1й при окислеши на воздух* въ cnnifl, при
чемъ шелковое волокно принимаетъ растворенное такимъ обра
зомъ индиго труднее, ч^мъ хлопковое, тутовыя-же ягоды, какъ 
(•одерлсаш;1е въ себ*, в*роятно, окисляюш,!я начала, способству-
ютъ бол*е быстрому проявлен1ю синяго 11,в*та на шелк*; для 
хлопка он*, мн* кажется, не играютъ такой видной роли, 
хотя и употребляются въ обоихъ случаяхъ. Въ приготовлен-
ныхъ описаннымъ образомъ кубахъ, крашеше производится такъ. 
Въ первыхъ четырехъ горшкахъ красятъ нед*лю, дал*е пере-
ходятъ къ сл*дуюп];имъ четыремъ горшкамъ, а въ первые при
бавляютъ индиго, ягодъ, лГел*знаго купороса и жженой изве
сти. Когда обойдутъ вс* горшки, то начинаютъ красить опять 
съ первыхъ и т. д.; поел* втораго крашешя горшки вычи-
ш;аютъ. Во время перерыва въ крашен1и, свободные горшки 
съ краской закрываются наглухо, чтобы прекратить въ нихъ 
доступъ воздуха. Цифра четыре, конечно, не обязательна; слу
чается, что заразъ красятъ и въ шести и въ трехъ горшкахъ, 
смотря по количеству заказовъ. Бумажное волокно окраши
вается гораздо легче шелковаго, и мастерсшя приведеннаго 
разм*ра, при работ* двухъ челов*къ, могутъ окрашивать въ 
день до 2 пуд. буманенаго волокна, а шелковаго отъ 10 до 20 
фунтовъ. Самый процессъ окрашивашя того и другаго волокна 
состоитъ въ томъ, что мотокъ опускаютъ въ красильную баню, 
держутъ н*которое время тамъ, поднимаютъ на во.здухъ и снова 
погрулсаютъ; при этомъ для бумажнаго волокна требуется та
кихъ пoгpyжeнiй, по крайней м*р*, въ пять разъ меньше, 
ч*мъ для шелковаго. Поел* окрашивашя, мотки прополаски
ваются въ чистой вод*. 

Опред*лить доходность промысла мн* было чрезвычайно 
трудно, благодаря самымъ противор*чивь]мъ показашямъ. Въ 
этомъ промысл* можно считать до 300 рабочихъ дней въ году. 
По полученнымъ мною св*д*шямъ, за окраску фунта шелка 
берутъ отъ 10 до 20 к.; принимая за норму количества окра-
шиваемаго шелка въ день 15 фунтовъ, при средней плат* 
15 коп. за фунтъ, годовая валовая выручка определится при
близительно въ 700 рублей, изъ которыхъ чистый доходъ, въ 
разм*р* 30 40''/о съ валовой выручки, не долженъ превышать 
200-280 рублей въ годъ. Если разсчитывать по бумажному 
волокну, то хотя его окрашивается въ годъ и бол*е, ч*мъ 
шелка, но и за окраску его берется соотв*тственно дешевле, 
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такъ что результать разсчеаа будетъ приблизительно одинъ и 
тотъ-же. 

Наемные рабоч1е при промысле бываютъ р1?дко и то не 
более 2-хъ человекъ. Мастерская, обыкновенно, строится при 
жилищ'Ь владельца и потому если бываютъ наемные рабоч1е, 
то всегда приходящ1е. Большинство такихъ мастерскихъ рабо
таютъ главнымъ образомъ по заказамъ и толыш немнопе изъ 
кустарей работаютъ на продажу и имеютъ на базар* свою 
лавку. 
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ОБЗОРЪ 
Яны~курганской волости, Самаркандскаго у̂ да, въ эко~ 

номическомъ и бытовомъ отношешяхъ. 

Яны-курганскую волость Самаркандскаго уЬзда составля
ютъ 8-мъ сельскихъ обществъ: Арпанское, Джанубское, Шамаль-
ское, Катаганское, Каракитайское, Хивинское, Шуръ-тепян-
ское и Джарбашинское. Разстояше между ближайшимъ пунк-
томъ волости и г. Самаркандомъ приблизительно 40 верстъ. 
Большая часть ея, именно 6 вышепоименованныхъ обществъ, 
располоясена на л^вомь берегу р. Акъ-Дарьи, меньшая—два 
последнихъ общества—на правомъ берегу той-же рФки. Въ 
общей границе своей волость занимаетъ пространство въ 11.072 
дес 400 к. саяе. Населенный места ея состоять изъ следующихъ 
кишлаковъ: въ Арпанскомъ обществе: Арпа, Кара-ходжа, Теня, 
Бишъ-кетмень и Канглы; въ Джинубскомъ: Галярабатъ, Чокъ-
мазаръ (онъ-же Ташъ казы), Азисъ-абатъ (онъ же Карлыкъ), 
Базаръ дясой и Чимъ-кишлакъ;вд Шамальскомъ: Туркъ, Азисъ-
ходжа, Махаля и ПТарифъ-бекъ; въ Катаганскомъ: Катаганъ, 
Казакъ-аулъ, Халъ-туркменъ, Байбута и Туркменъ-тепя; въ 
Карикитайскомъ: Каракитай, Урадинъ, Аляматъ, Тугай, Башъ-
урта, Куи-чамбиль, Фазыль-сарай и Дивона; въ "KuHUHCKOMb: 
Катта и Кичикъ Суганчи, Катта и Кичикъ Хина, Раватъ, Чард-
жуйли, Учъ капа и Кубай; въ Джаръ-битинскомъ: Джаръ-
баши, Балта, Шады-мерекъбаля, Шады-мерекъ-паянъ и Чашъ-
тепя; въ Шуръ-тепянсиомъ: Шуръ-тепя, П1уръ-тепя-паянъ, 
Махаля, Ташъ-курганъ, Вали, Акъ-челекъ и Наували. 

Лежащ1я на правомъ берегу Акъ-дарьи два общества въ адми-
нистративномъ отношен1и хотя и входятъ въ составъ Яны кур
ганской волости, но никакой тесной связи съ нею не имеютъ, 
находясь въ совершенно особыхъ 'услов1яхъ во всехъ отноше-
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шяхъ. Земли здесь очень много, но по причин* скудости оро
шешя (изъ Кара-арыка) населен1е не зас*ваетъ и половины 
ея, вследств1е чего является много земли подъ паромъ и вы
гонами; кулътуры риса непроизводится какъ по причин* м а 
ловодья, такъ и по причин* неудобныхъ топографическихъ 
услов1й м*стности, прилегающей къ горамъ, въ которыхъ одно 
изъ этихъ обществъ—Шуръ-тепянское—им*етъ даже багарныя 
земли. Систему хозяйства зд*сь д*йствительно можно назвать 
паровою плодоперем*нною, такъ какъ веден1е такой системы 
обусловливается oбилieмъ земли и скудост]ю орошешя. Урожаи 
зд*сь значительно хуже, нежели въ 6-ти обществахъ, распо
ложенныхъ по л*вую сторону р. Акъ-дарьи, гд* обильное оро-
шен1е обезпечиваетъ хорош1е уролсаи нетолько сухихъ пос*-
вовъ, но и риса. Отд*ливъ эти два общества отъ Яны-кур
ганской волости р*кою, сама природа какъ-бы порвала связь 
между ними и остальной частью волости, въ особенности во
время половодья, когда сообщеше между населен1емъ праваго 
и л*ваго берега этой р*ки или прекращается совершенно или 
д*лается крайне затруднительныиъ, смотря по уровню воды. 
Полагаю, что въ это время волостной и сельской властямъ 
чрезвычайно трудно исполнять разнообразный и въ особен
ности экстренный требован1я, которыя на нихъ возлагаются 
разными правительственными учрежденхями и лицами. Мн* 
кажется, что было бы вполн* целесообразно эти два общества 
причислить къ Дюрткульской волости, примыкающей къ нимъ 
и им*ющей съ ними много общаго въ бытовомъ и сельско-
хозяйственномъ отношен1и. 

Населеше Яны-курганской волости магометанскаго в*рои-
спов*дан1я, сунитскаго толка, узбеки. Число дворовъ и чи
сленный, половой и возрастный составъ населен1я группиру
ются по сельскимъ обществамъ такимъ образомъ: 

Наименован!е сельскихъ обществъ 
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Арпанское общ. 
1. к. Арпа . . . . 70 79 72 50 44 245 



- 165 — 

2 к. Тепя 
3. » Кара-ходжа . 
4 с Бишъ-кетмень 
5. < Канглы . 

Джанубское общ. 
1. к. Азисъ абатъ . 
2. « Галя-рабатъ . 
3. « Ташъ-казы . 
4. < Базарджой . 
5. « Чимъ-кишлакъ 

Шамальское общ. 
1 к. Туркъ(онъ-жеМахаля) 
2. « Шарифбекъ (онъ-же А-

зисъ-ходжа) . . , 

Катаганское общ. 
1. к. Катаганъ 
2. « Теня-туркменъ и Бай-

бута 
3. « Халъ туркменъ и Ка-

закъ-аулъ 

Хининское общ. 
1. к. Хина, Чардлсуйли, Ра-

ватъ, Учъ-капа и Кубай 
2. < Катта и кичикъ Су-

ганчи . . . . 

Каракитайское общ. 
1. к. Фазыль-Сарай и Дивана 
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87 

46 

35 

39 

30 

26 

27 

204 

1оа 

308 

118 

203 

125 

328 

149 

184 

109 

136 

71 

98 

67 

144 87 69 

73 
224 

69 
50 

661 

268 
186 
181 
156 
112 

334 306 141 122 903 

288 

439. 

727 

274 

260 

251 

2491 3171 2651 1201 83 785 

621 

362 

2931 2071 1551 9НЗ 

449 
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2. к. Башъ, Урта и Куи-
чамбиль . . . . 

3. « Урадинъ, Каракитай, 
Аляматъ и Тугай 

70 

119 

109 

146 

101 

125 

58 

79 

46 

65 

314 

415 

Джаръ-башинское общ. 
к. к. Днсаръ-баши, Балта, 

Шады-мерекъ-паянъ и Чашъ 
теня (всЬ на одномъ план*) 

307 

281 

404 

439 

370 

344 

224 

218 

180 

167 

1178 

1168 

Шуръ-тепянское общ. 

1. к. Шуръ-тепя-баля . 
2. « Шуръ - теня - паянъ и 

Н а у в а л и . . . . 
3. с Вали . . . . 
4. « Акъ-челекъ . 
5. < Махаля и Ташъ-курган. 

61 

71 
52 
39 
87 

91 

140 
79 
65 

121 

70 

122 
58 
44 
93 

32 

58 
22 
17 
42 

26 

49 
18 
19 
31 

219 

369 
177 
145 
287 

310 496 387 171 143 1 197 

Всего въ волости 2224 2863 2136 1285 1025 7309 

Въ общемъ числе дворовъ заключается безземельныхъ 6 3 . | 
Не делая никакихъ выводовъ изъ соноставлен1я числа ^ 

дворовъ местнаго населешя (2224) и количества находящейся^ 
во влад'1н1и его земли (11 072 дес. 400 кв. саж.), необходимо; 
заметить, что землею этою владеютъ только местные ясители, 
за исключен1емъ несколькихъ небольшихъ участковъ, прина-
длежащихъ частнымъ владельцамъ изъ соседней Митанской 
волости, Катта-курганскаго уезда. Все вниман1е и труды на
селешя сосредоточены на земледельческомъ хозяйстве, и оно, 
не пользуясь никакими отхожими промыслами, въ полевомъ 
хозяйстве находитъ единственные рессурсы для своего су- \ 
ществовашя. Исключеше въ этомъ отношен1и составляютъ • 
лишь два общества Дяганубское и Шамальское, вь населен1и; 
которыхъ заметенъ отчасти промышленный элементъ, и это i 
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объясняется т^мъ обстоятельствомъ, что оба эти общества, бу
дучи сгруппированы вм^ст*, составляютъ большое сел. Яны 
курганъ, когда-то сильный торговый центръ, чрезъ который 
провозились товары изъ Бухары въ Самаркандъ, Джизакъ и 
дал'Ье cтoящiя м-Ьста на сотни тысячъ руб. (и бол'Ье) въ годъ; 
при томъ зд^сь-же совершались разныя торговый сд'Ьлки на 
суммы весьма солидный. Нын'Ь населен1е этихъ двухъ обществъ, 
хотя и подходитъ отчасти подъ типъ городского, занимается 
главнымъ образомъ землед'Ьльческимъ хозяйствомъ; промышлен-
ная-же сторона его жизни ограничивается лишь продажею въ 
незначительномъ количеств* мелочнаго товара, необходимаго 
въ быту ту.земцевъ, содержан1емъ нЬсколькихъ мясныхъ лаво-
чекъ. оперирован1емъ 15-20 челов*къ по части перепродажи 
ситца, агентурой н*сколькихъ челов-Ькъ по скупк-Ь для тор-
говыхъ фирмъ хлопка, выдЬлкою немногими лицами алачи, 
ковровъ, глиняной посуды и содержан1емъ чайныхъ заведешй 
и постоялыхъ дворовъ. Хотя такая торгово-промышленная д'Ья-
тельность въ жизни населен1я этихъ двухъ обществъ выра
жается довольно слабыми признаками, ограничиваясь опера
щями на ничтожный суммы, т'Ьмъ не мен-Ье она, все-таки, соста
вляетъ для населеи1я н'Ькоторое подспорье въ землед'Ьльческомъ 
хозяйств-Ь его. 

Занимаясь преимущественно землед*льческимъ хозяй
ствомъ, населен1е ведетъ его безъ всякихъ усовершенствова-
шй въ смысл* улучшен1я его и, несмотря на то, что оно по-
глощаетъ все время, трудъ и энерпю туземца, несмотря так
же на то, что на этомъ хозяйств* сосредоточено все внима-
flie и заботы, веден1е его отличается настолько примитивнымъ 
характеромъ, что ни въ способ* вспашки полей, обработывае-
мыхъ обыкновенно очень мелко, ни въ обс*менен1и полей, за-
с*ваемыхъ большею част1ю с*менами не очищенными, несор
тированными и потому съ значи'гельнымъ процентомъ вырож
дающихся, ни въ качествахъ землед*льческихъ орудШ, въ боль
шинств* случаевъ отличающихся отсутств1емъ какихъ либо 
жел*зныхъ приспособлен1й и, вообще, ни въ чемъ незам*тно 
стреилен1я къ усовершенствовашю и улучшешю т*хъ пр1емомъ, 
и орудШ, которые унасл*дованы отъ давно прошедшаго вре
мени, 

Удoбpeнie нолей практикуется только т*ми, бол*е или 
мен*е зажиточными туземцами, которые им*ютъ достаточное i 
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Наименован1е 
сельскихъ обще

ствъ. 

ю о р< о п 

о 

I 
» . 
<̂  я 

дес. с.аж. 

к о л и ч е с т в о е к о т а . 

в 
о 

о ч о 
oq 

t4 

n 
О 
с 

33 
о 1« 

о Ml 

со 
о 
« 
S 

Арпанское . 
Шамальское 
Джанубское 
Хинанинское 
Каракитайское 
Катаганское 
Шуръ-тепянск. 
Джаръ-башинск. 

218 
228 
297 
300 
299 
244 
301 
274 

520 
383 
391 
944 
737 
810 

1048 
749 

870 
2300 

640 
900 

1100 
100 

1110 
2120 

170 
121 
128 
243 
182 
148 
208 
200 

215! 
166 
164. 
294 
339 
3051 
345| 
350 

158 
144 
176 
144 
152 
128 
184 
150 

40 
26 
39 
18 
19 
12 
55 
44 

135 
50 
88 

116 
104 
96 

349 
213 

12 
8 

Итого въ вол. 2161 5585 1940 1400 2178 1236 253 1243 20 

Въ цифре 5585 дес. 1940 саж. показана только та зе-

количество скота, а следовательно и необходимый запасъ на
воза; бедные-же туземцы—большинство—или не удобряютъ сво
ихъ полей вовсе, или же удобряютъ ихъ слабо и не сплошъ 
все, а только те изъ нихъ, которыя настолько улш истощены, 
что безъ удобрешя не могутъ давать урожаевъ. 'Гак1я места 
удобряютъ въ большинстве случаевъ насыпкой выветрившейся 
земли, которую берутъ съ возвышенныхъ местъ, и если по 
близости имеются курганы, довольно часто встречающ1еся въ 
Самаркандскомъ уезде, то таше курганы среди окрулгающихъ 
полей имеютъ ценное значеше въ смысле запаса удобрен1я. 
Практикуемое населен1емъ удобрен1е истощенныхъ земель преи
мущественно навозомъ, находясь въ полной зависимости отъ 
количества содержимаго имь рабочаго скота, такъ тесно свя
зано съ вопросомъ о наличномъ скотоводстве въ Яны-курган
ской волости, что будетъ совершенно уместнымъ привести 
здесь те цифровыя данныя о скотоводстве по каждому сель
скому обществу порознь, которыя являются результатомъ мо-
ихъ изследовашй. Изъ сопоставления этихъ цифръ въ ниже
приведенной таблице съ цифрами количества дворовъ и деся
тинъ земли легко можно сделать выводъ о томъ, обладаетъ-ли 
населеше достаточнымъ количествомъ скота для того, чтобы 
за зиму скопить нужное количество навоза для удобрен1я сво
ихъ полей. 
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*) Въ это число входятъ ишаки, овцы и ио.̂ ы, принятые какъ 5 за 1 го
лову крупнаго. 

мля, которая находится подъ различными произрастешями. По
казанный цифры окота по временамъ года изменяются, такъ 
какъ населен1е осенью, по окончан1и работъ, обыкновенно про
даетъ часть скота воизбеясан1е дорого стоющаго прокормле-
nifl его зимою; весною же, предъ начат1емъ работъ и возрож-
денгемъ новыхъ кормовъ, старается пополнить количество скота, 
сообразно своимъ средствамъ и надобностямъ. 

Такъ какъ, по мнен1ю местныхъ компетентныхъ знато-
ковъ хозяйства, при ращональномъ веден1и его необходимо 
иметь не менее 4-хъ штукь рабочаго скота на десятину, что
бы обезпечить запасъ удобрен1я на это количество земли,— 
такой, конечно, которая требуетъ енгегоднаго удобрен1я,—то 
изъ сопоставлен1я приведенныхъ цифръ ясно видно, что ско
товодство въ Яны-курганской волости далеко не соответству-
етъ потребностямъ местнаго хозяйства, такъ какъ очевидно, 
что при данной наличности скота 5.133 головы крупнаго*) 
и количестве действительно возделываемой ежегодно земли 
5.585 дес. 1.940 саж., въ этой волости нельзя удобрить бо
лее одной четвертой части того колечества земли, которая еже
годно эксплоатируется населен1емъ подъ полевую культуру и 
доходы съ которой являются главнымъ средствомъ къ его су-
ществован1ю. При недостаточности средствъ, бедные хлебо
пашцы не могутъ пр1обретать удобрен1я покупкою, да и въ 
продаже его не имеется, —хотя и хорошо сознаютъ, что удо
бренная земля даетъ гораздо лучш1й урожай, чемъ неудобрен
ная; достаточные-же земледельцы, имеющ1е запасы перегорев-
гааго навоза, удобряютъ обыкновенно каждый годъ, весною, 
въ конце марта—апреля месяцевъ те люцерновый поля, на 
которыхъ уже давно посеяна люцерна, такъ какъ последняя 
безъ yдoбpeнiя въ течен1е более пли менее продолжительнаго 
ряда годовъ, начинаетъ давать плохой урожай; друг1я, исто-
щенныя ежегодными посевами, ноля удобряются обыкновенно 
черезъ 2-3 года; целинныя-нсе земли вовсе не удобряются, Недо
статокъ навознаго удобрешя пополняется отчасти осадкомъ ила, 
который остается на поляхъ, при орошен1и ихъ, и въ кото-
ромъ, наверно, содерлсится значительный процепть разлолсив-
шихся органическихъ веществъ. 
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Землевладельчесше участки, им^я различнз'Ю ценпость] 
отъ 20 до 80 и бол*е руб. за десятину,—крайне разнообразны] 
по своей величин* отъ */» До ^ десятинъ и бол'Ье, въ сред- \ 
немъ-же по волости на землед'Ьльческое хозяйство приходится 
мен'Ье о десятинъ. Будучи поставлены въ необходимость экс-
плоатировать по возмоясности всю удобную, искусственно оро- \ 
шаемую землю, большинство туземцевъ принулсдены оставлять! 
подъ паромъ ежегодно от'ь 1.4 до BS.SVo возд'Ьлываемыхъ поч 
лей, которыя въ такой степени истощены, что безъ отдыха] 
или силькаго удобрен1я не даютъ урожаевъ, окупающихъ трудъ; 
земледельца. Только дв* дачи во всей волости, состоящ1я изъ! 
к,к. Катта и Кичикъ Суганчи, Фазыль-сарай и Дивона, пред- ' 
ставляютъ въ этомъ отношен1и счастливое исключен1е: здЬсь' 
населен1е им'Ьетъ возможность вести интензивное хозяйство и! 
подъ паромъ землю не оставляетъ. 

Кажущаяся отсталость въ веден1и земледЬЛьческаго хо.зяй-
ства не можетъ быть безусловно приписана отсутств1ю знан1й у] 
населен1я; оно хотя и сознаетъ ту пользу, которая могла бы | 
явиться результатомъ лучшей вспашки иудобрен1я полей, но при] 
своихъ скудныхъ средствахъ лишено возможности проводить въ] 
свою хозяйственную практику как1я-бы то ни было усовер-1 
шенствован1я. Туземцы по своей натур'Ь настолько трудолю
бивы, бережливы и разсчетливы, что у нихъ не пропадаетъ 
даромъ ни мал-Ьйшаго клочка земли, годнаго для посЬвовъ или 
древесныхъ насажден1й, и эти качества, въ связи съ ограни-
чен1емъ своих'ь потребностей до minimuma, д'Ьлаютъ туземцевъ \ 
весьма устойчивыми въ борьб* за существован1е. Поэтому, неу- • 
дивительно, если мнопе изъ туземцевъ, даже и.зъ скудныхъ; 
своихъ средствъ, Д'Ьлаютъ н'Ькоторыя сбережешя, дaющiя имъ! 
возможность перелсивать, безъ тяжелыхъ потрясен1й, неуронсаи, • 
падежъ скота и т, п. бЬдств'Я въ сельско-хозяйственной лшзни.; 

На земляхъ Яны-курганской волости производится куль-; 
тура главнымъ образомъ пшеницы и ячменя, загЬмъ риса, льна, | 
гороха, кунджута, американскаго и туземнаго хлопка, джугары, 
дынь и арбузовъ. По св'Ьд-Ьшямъ, добыты.\1ъ путемъ нзсл-Ьдо-
ван1я землед'Ьльче'-кихъ хозяйствъ, для посЬва на десятину 
земли требуется сл'Ьдующее количество сЬмянъ: пшеницы и 
ячменя по 8-ми пудовъ, риса 4-6 пуд., льна 1 пуд., кундлгута \ 
20-iJO фун, хлопка 2 пуд, джугары и гороха 1 */2 пуд. Лю
церну возд'Ьлываютъ преимущественно въ садахъ, на откры-
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тыхъ участкахъ, между фруктовыми деревьями (груши, яблоки, 
и пр.); на ряду съ этимъ нер-Ьдко можно встретить въ садахъ 
и виноградъ, хотя культура носл*дняго чаш,е встр-Ьчается лишь 
въ садахъ Арпанскаго, Шамальскаго и Джанубскаго обществъ; 
въ остальныхъ-Hte общества хъ насаждешй винограда такъ мало, 
что ихъ почти не заметно. 

Обработка полей, а также посевы и сборъ хлебныхъ ра-
cTeni f l производятся при разныхъ услов1яхъ и распред'Ьлен1и 
рабочихъ силъ и труда. Въ т4хъ случаяхъ, когда землед'Ьлецъ 
влад'Ьетъ небольшимъ нао-бломь земли и им*етъ свой хозяй
ственный инвентарь и взрослыхъ сыновей, онъ, конечно, въ со
стояши вести свое хозяйство самъ съ помощью т о л ь к о своей 
семьи, не нуждаясь въ наемныхъ рабочихъ, въ особенности 
если нанимать ихъ не-начто; если-же землед'Ьлецъ—зажиточ
ный и обладаетъ большимъ над^лонъ, т о онъ ведетъ свое по
левое хозяйстао обыкновенно или при помощи годовыхъ ра
бочихъ, которымъ платить отъ 50 до 70 р. въ годъ, при хо
зяйской пищ* и одежд*, или-же съ помощью временныхъ рабо
чихъ (мардекеровь), которымъ въ рабочее время платить обы
кновенно отъ 12 до 14 р. вь м*сяцъ при хозяйскихъ харчахъ. 
Въ зимнее время, когда въ хозяйствахъ производится мало 
сп*шныхь работъ и н*тъ особенной ну,жды вь найм* рабо
чихъ, плата посл*днимь значительно понижается Понижается 
она также и въ зависимости отъ сокращешя рабочихъ часовъ 
въ зимнее время. 

Кром* указанныхъ способовъ обработки полей, практи
куется нер*дко еще способъ ведешя хозяйства при помощи 
чарикеровъ (дольщиковъ), которые за обработку чужой земли 
получаютъ съ уроясая изв*стную, условленную долю, с о с т а 
вляющую обыкновенно 8-ю или Ю-ю ч а с т ь .уронсая; колеба-
Hie этихъ частей зависитъ отъ услов1я, которая изъ двухъ сто
ронъ принимаетъ на себя уплату податей съ земли; если хо
зяинъ, то чарикеръ получаетъ изъ у1)ожая меньшую ч а с т ь , но 
за то выговариваетъ въ помощь с е б * отъ хозяина работника. 
Обязанности чарикера по веденш хозяйства т*-лсе, что и 
обыкновеннаго рабочаго, а именно: онъ обизанъ п о с р е ; 1 с т и и м ъ 
хозяйскаго рабочаго скота и землед*льческихъ о р у д Ш в с п а 
хать землю, зас*ять, заборонить, производить о р о ш е н и е , снять 
и умолотить сборъ. Наконец!., сущ -ствуеть еще одинъ способъ 
веден1я хл*6опашества, при помощи компаньиновь (шириковъ). 



— 172 — 

которые ВС* расходы по обработке земли и урожай д-блять по 
поламъ съ хозяиномъ; но этотъ способъ, какъ самый невыгод
ный для хозяина, практикуется довольно р-Ьдко, а именно въ 
т-Ьхъ случаяхъ, когда хозяинъ не имФотъ своего скота и хо-
зяйственнаго инвентаря, а также средствъ къ пр1обр'6тен1ю 
того и другаго; подобнаго рода безвыходность и заставляетъ 
б^днаго землевладельца мириться съ столь невыгоднымъ спо
собомъ вeдeнiя хозяйства. 

Далее, касаясь вопроса объ обработке земли вообще, необ
ходимо заметить, что стоимость обработки десятины земли 
зависитъ, во 1-хъ, отъ того, какимъ продуктомъ она засевается, 
а, во 2-хъ, отъ колебан1я ценъ на продукты и на рабочихъ; 
но можно полагать, что максимальная стоимость обработки зе
мли, засеянной хлебными растен1ями, доходитъ до 20 руб. за 
десятину, а десятины земли, засеянной хлопкомъ, вдвое бо
лее. Стоимость кансдой отдельной работы, входящей въ кругъ 
хлебопашества, т. е. вспашки, бороньбы, посева и орошешя, 
определить весьма трудно, такъ какъ подобный способъ веде-
яш хозяйства туземцами редко практикуется. Что-же касается 
уборки хлебовъ, то известно, что хозяева, при спешности ра
ботъ, нанимаютъ иногда стороннихъ жнецовъ, которымъ упла-
чиваютъ или часть урожая, или деньги, смотря по услов1ю, 
причемъ раьмеръ вознаграждеп1я натурой не превышаетъ обык
новенно количества посевнаго зерна. 

Такъ какъ нагляднымъ выразителемъ доходоспособности 
земли служатъ, обыкновенно, уронсаи, зависящ1е отъ качества 
почвы и орошен1я, то съ целью определен1я ея доходоспособ -
ности были произведены на засеянныхъ площадяхъ зажины 
разныхъ хлебныхъ и др. растен1й, давш1е следующ1е резуль
таты на одной десятине: въ Арпанскомъ общ, средн1й урожай: 
пшеницы 54 пуда, рисъ 97 п. 32 Ф., ячмень 76 п. 8 ф., 
горохъ 48 я. 24 ф., кунджутъ 35 п. 18 ф., ленъ 17 п., лю
церна 2.232 снопа; въ Джанубскомъ.'—пшетща. 49 п. 8 ф., 
рисъ 116 п. 16 ф., ячмень 89 п. 16 ф., горохъ 42 п. 16 ф., 
кунджутъ 37 п. 25 ф , люцерна 1.944 снопа; въ ШамалЬ' 
сл:о /̂й.* —пшеница 48 п., ячмень 61 п. 8 ф., горохъ 44 п. 11 ф., 
кунджутъ 39 п. 4 ф., люцерна 2.088 сноповъ; въ Каттап-
Сй:о.иг:—пшеница 67 п. 32 ф., рисъ 108 п. 24 ф., ячмень 32 
п. 32 ф , горохъ 42 п. 7 ф., кунджутъ 32 п. 28 ф., люцерна 
2.112 сноповъ; въ Хгтатнскомъ'.—пш&ятм\1х 54 п. 24 ф., рисъ 
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114 п. 54 ф., ячмень 79 п. 32 ф., горохъ 49 п. 18 ф., кунд
жутъ 36 п. 12 ф., люцерна 2.160 сноповъ; въ liapaicvmau-
скомъ: пшеница 74 п. 15 ф , рисъ 101 п. 16 ф., ячмень 78 
п., горохъ 49 п 18 ф., кунджутъ 36 п 12 ф., люцерна 2.160 
сноповъ; въ Джаръ-башинскомъ: — ш1%ятАи,а. 39 п. 36 ф.. яч
мень 54 и 4 ф., горохъ 43 п. 12 ф., кунднсутъ 29 п. 14 ф., 
ленъ 21 п. 2 ф., люцерна 1.836 сноповъ; вт ШурътепяН' 

пшеница 3S п. 28 ф., ячмень 52 п. 8 ф , горохъ 43 
п. 4 ф., кунднсутъ 31 п. 7 ф., ленъ 25 п. 3 ф., люцерва 1.76^4 
снопа. Урожайность дынь и арбузовъ подсчетомъ определена 
въ среднемъ: дынь до 9.000 и арбузовъ до 8.000 штукъ на 
десятин*. 

Кром* поименованныхъ нродуктовъ, на поляхъ некото
рыхъ кишлаковъ Яны-курганской волости встречаются посевы 
мака и конопли, но эти посевы настолько редки, что особаго 
экономическаго значен1я не имеютъ; культура этихъ растен1й 
суш,ествуетъ ве ради экономш, а исключительно для получе-
Hin изъ нихъ известныхъ наркотическихъ средствъ - кукнара 
и анаши, губительно действующихъ на здоровье потребителей. 
Первый наркотикъ приготовляется изъ настоя маковыхъ голо-
вокъ, снятыхъ до полнаго созревашя ихъ; второй и.зъ приц-
ветниковъ конопли; причемъ получаемую массу въ виде твер
даго теста употребляютъ при куреши табаку въ кальяне. Гу
бительное действ1е этихъ наркотиковъ изследовано уже наукою, 
причемъ доказано, что употреблен1е ихъ не только разрушаетъ 
здоровье, но подрываетъ также и нравственность потребителей, 
и что сила привычки къ этимъ наркотикамъ настолько велика, 
что ее труднее победить, чемъ алкоголизмъ. Намъ известно 
не малое число случаевъ, когда туземцы, опъяненные назван
ными наркотиками, совершали, бе.зъ всякаго злаго умысла, но 
въ крайнемъ раздражеши, уб1й('тва и норанен1я, въ которыхъ 
затемъ, приходя въ cosnanie, страшно раскаивались. Можно по
лагать, что значительный продентъ преступи иковъ, действовав-
шихъ въ запальчивости и раздрая1ен1и, даютъ кукнаристы и ана-
шисты; по крайней ме1)е, вовремя своей следовательской прак
тики въ Ташкенте, я не разъ имелъ случаи констатировать 
факты уб1йствъ, совершенныхъ именно подъ дейсгв1емъ указан
ныхъ наркотиковъ. Къ счастш, большинство туземнаго насе-
лен1я смотритъ на наркотистовъ съ такимъ-же презрен1емъ 
какъ трезвый на пьяницу, а потому употреблеше наркоти-
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ковъ ограничивается незначительнымъ числомъ жертвъ, при
чемъ и они, сознавая предосудительность своей привычки, удо-
влетворяютъ ее тайно. Жертвы эти принадлежать обыкновенно 
къ наиб'Ьдн'Ьйшему классу населен1я. Напившись кукнару, или 
накурившись анаши, бедняки живутъ несколько часовъ пр1ят-
ными галлюцинащями, воображая себя богатыми и храбрыми, 
пока отрезвлен1е не укажетъ имъ ихъ д-бйствительнаго горя, 
нищеты и того презр'Ьн1я, которымъ над-Ьляетъ ихъ свое об
щество. 

Поименованными выше продуктами исчерпывается куль
тура вс*хъ полевыхъ растеши, зас4ваемыхъ на поляхъ Яны-
курганской волости. Что-же касается садоводства, то въ этой 
отрасли хозяйства сл^дуеть обратить вниман1е только на ви
ноградарство, продукты котораго не только составляютъ важное 
подспорье въ прокормленш населен1я, но также им^ють и про
мышленный интересъ. По моимъ изсл'6дован!ямъ оказалось, что 
десятина виноградника даетъ уроясай отъ 400 до 1000 н бо
л'Ье пуд. винограда, въ зависимости отъ возраста кустовъ, даю
щихъ больш1й или меньшШ урожай; обыкновенно до 5-6 л'Ьтъ 
урожая съ кустовъ почти не получается, и только достигнувъ 
этого возраста, кусты винограда начинаютъ давать урожай, 
который колеблется между указанными цифрами; иолная-же 
зр'Ьлость куста начинается съ Ю т и Л'Ьтняго возраста, съ ко
тораго уже получается наибольшШ урожай. Сами хозяева по
казываютъ, что съ одной десятины они получаютъ до 1 6 бат-
мановъ или 128 пудовъ кишмиша (вяленой ягоды), а такъ 
какъ батманъ кишмиша идетъ 4 батмана сырого винограда, 
то поэтому разсчету съ десятины уролсай винограда опред'Ь-
ляется въ 512 пудовъ. Несомн'Ьнно, Ч1'0 такое опред'Ьлеше зна
чительно понижено хозяевами изъ весьма естественнаго инте
реса; впрочемъ и они не отрицаютъ, что виноградъ Маска даетъ 
значительно большШ урожай, и что сортъ этотъ настолько са
харистый, что батманъ кишмиша получается изъ 3-хъ, а не 
изъ 4-хъ батмановъ сырого винограда. 

Въ Яны-курганской волости существуетъ 2 толчеи и 23 
мельницы, приводимый въ д*йcтвie арычною водой. Мельницы 
эти ВПОЛН 'Ь обезпечиваютъ населен1е въ мук'Ь и круп-Ь. 

Излишекъ сельско-хозяйпвенныхъ продуктовъ находитъ 
себ-Ь сбытъ на м'Ьстныхъ базарахъ въ Яны-курган'Ь, Лаиш'Ь 
и Чедек-Ь. Ц'Ьны на продукты въ среднем'ь вывод'Ь по пяти- j 
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цены на льняное семя и кунджутъ, какъ на второсте-

л-Ьтней сложности существовали следу10щ1я: пудъ пшеницы 
64 к„ риса 67 к,, ячменя 48 к., маша 52 к , льна 1 р. 8 к., 
кунджута 1 р. 44 к., джугары 51 к., риса 48 к., местнаго 
хлопка 1 р. 60 к., американскаго хлопка 1 ]). 88 к., сотня 
сноповъ сухой люцерны 4 р. 10 к., сотня арбузовъ и дынь 
отъ 1 р. 50 к. до 3 руб. Регулируя такъ или иначе свой го
довой хозяйственный бюднсетъ, землевладельцы Яны-курган
ской волости сбываютъ на указанныхъ базарахъ излишки сво
ихъ продуктовъ постепенно, въ продолжен1и ц^лаго года, и 
на техъ-же базарахъ пршбретаютъ необходимые въ сноемъ 
быту предметы. НаибольшШ сбытъ произведен1й хозяйства со
вершается, однако, въ октябре—декабре месяцахъ, именно въ 
то время, когда прои.зводится сборъ податей и др. денежныхъ 
повинностей. Такихъ хозяевъ, которые усиленно сбываютъ свои 
продукты въ пер1одъ сбора податей, большинство и это слу
житъ указан1емъ, что большинство земледельческаго населе 
н1я Яны-курганской волости не имеетъ возмоясности вылей • 
дать лучшихъ, высшихъ ценъ для сбыта своихъ продуктовъ. 
Нужда не ждетъ и заставляетъ бедняковъ мириться съ темъ, 
часто невыгоднымъ положешемъ предложешя и спроса, кото • 
раго избегаютъ люди богатые и даже съ среднимт достат-
комъ. ПоследнШ классъ землевладельцевъ (такихъ меньшин
ство), имея запасы какъ продуктовъ, такъ и денегъ, продаютъ 
избытки сельско-хозяйственныхъ произведешй преимущественно 
весною, когда запасы прокормлен1я у большинства уже исто
щены за зиму, когда этому большинству приходится покупать 
хлебн1.1е продукты и на прокормлеше семьи, и на обсеменеше 
полей своихъ. Въ это время года цены на все продукты зна
чительно выше осеннихъ, что яснее будетъ видно изъ следую
щей сравнительной таблицы на одинъ батманъ весомъ 8 пуд.^ 
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пенные предметы потреблен1я, можно считать бол^е или ме-
н*е постоянными и колебан1е ихъ почти не чувствительно. Нор
мальный Ц'Ьны на хлопокъ обыкновенно устанавливаются въ 
ноябр'Ь и декабр'Ь м'Ьсяцахъ, почему и услов1я при закупк'Ь 
весною и Л'Ьтомъ скуппщками у туземцевъ будущихъ урожа
евъ хлопка заключаются большею часпю по т'Ьмъ ц'Ьнамъ, ко
торыя устанавливаются именно въ эти два мЬсяца; причемь 
скупщики за ссуду денегъ выговариваютъ себ-Ь значительную 
уступку противъ существующихъ ц*н1, . ЦЬ.на на сухую лю 
церну колеблется между 3 и 5 р. за сотню сноповъ. 

Стиимость земли находится въ т'Ьсной зависим:)сти отъ ка
чествъ ея и ycjjoBift орошешя, т. е. отъ тЬхъ факторовъ, на кото
рыхъ основывается ея доходоспособность. Поэтому, понятно, что 
чЬмъ почва лучше, плодородн'Ье и орошен1е она получаетъ безъ 
затруднен1й, т'Ьмъ и Ц'Ьна ей выше. При оц'Ьнк'Ь земли обра
щается вниман1е также и на то, лостаточно-ли удобрена зе
мля, давно-ли и хорошо-ли обрабатывается она и какое коли
чество им'Ьется на ней древесныхъ и др. насансден1й. Въ силу 
этихъ сообрая1ен1Й, стоимость земель по культурамъ можно 
выразить следующими цифрами: десятина рисовой земли отъ 
80 до 120 р., десятина люцерны 100-140 р., виноградника 
300-400 р., тогда какъ земля, плохо орошаемая, занятая раз
ными растен1ями, ц'Ьнится не свыше 20-30 руб., а хорошо оро
шаемая—40-60 р. Земли подъ л'Ьсонасаждешями обыкновенно 
продаются по счету находящихся на нихъ деревьевъ, въ .за
висимости, конечно, отъ ихъ возраста;'десятина садовой земли 
доходитъ не р'Ьдко до 500 р и даже бол^е. Представляя лишь 
приблизительное опред'Ьлсн1е стоимости земель, указанный цЬны 
не им'Ьютъ значен1я постоянной нормы; колебан1е ихъ въ ту 
или другую сторону бываютъ значительны и зависятъ не 
столько въ силу общихъ экономическихъ, сколько случайныхъ 
причинъ, къ 1юсл'Ьднимъ-же следуетъ отнести критическое по-
лоясен1е продавца (pa33opeHie его, всл'Ьдств1е какихъ либо неу-
дачныхъ торговыхъ или промышленныхъ операц1й, и др.), что 
обыкновенно и понижаетъ ц^ну земли; напротивъ, откры'пе но 
выхъ базаровъ, и улучшен1е путей сообщен1я, обусловливающихъ 
лучш1й сбытъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, поднимаютъ 
эти Ц'Ьны, 

Во всякомъ случа'Ь, указанный Ц'Ьны на земли нельзя 
считать высокими, а скор'Ье сл'Ьд ^ т ъ признать ихъ низкими 
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если принять во внимаше, что искусственное орошеше обезпе
чиваетъ уролсаи и исключаетъ возмолсность того риска, какому 
подвергается русск1й земледелецъ, посевы котораго разсчитаны 
исключительно на атмосферную влагу. Известно, что разсчеты 
эти нередко обманываютъ надежды земледельца, оставляя ему 
только горькое сознан1е даромъ убитаго труда, времени и ка
питала. 

Посвящая свой трудъ исключительно земледел1ю и ин
тересуясь имъ настолько, чтобы извлечь изъ него т* выгоды, 
каюя только молено изъ него извлекать, населеше Яны-кур
ганской волости не занимается никакими торгово-промышлен
ными операщями, за ]»едкими, какъ сказано выше, искцюче-
шями въ Длсанубскомъ и Шамальскомъ обществахъ, въ кото
рыхъ встречается между туземцами незначительный контин
гентъ торговцевъ и цромышиенниковъ. Въ быте населешя этой 
волости несоставляютъ подспорья ни отхолйе, ни кустарныя 
промыслы; только немног1е изъ обедневшихъ хозяевъ занима
ются производствомъ глиняной и деревянной посуды, домаш
ней утвари, одежды и обуви; но и эти произведен1я не идутъ 
далее местныхъ базаровъ и настолько незначительны, по ко
личеству и ценности, что говорить о нихъ, какъ о рессурсахъ, 
имеющихъ экономическое значеше въ быте населен1я, нетъ 
основан1й. Я полагаю, что если бы подвести годовой итотъ 
заработка сапожниковъ, портныхъ, гончарей и другихъ реме-
сленниковъ и промышленниковъ, то заработки каждаго изъ 
нихъ, наверно, не привышали-бы даже и сотни рублей. При 
этомъ нужно заметить, что свои произведен1я местные ку
стари сбываютъ главнымъ образомъ въ обменъ на хлебные и 
др. продукты. 

Обложеше земель Яны-курганской волости государствен
ною податью произведено не сплошное, но по отдельнымъ да-
'чамъ, состоящимъ или изъ целаго . сельскаго общества, со вхо
дящими въ него несколькими кишлаками, или изъ одного киш
лака, на ocHOBanin доходоспособности земли, каковая доходо-
способность определена посредствомъ пробныхъ умолотовъ прео
бладающихъ нродуктовъ и средне-справочныхъ на нихъ ценъ 
за последнее пятилет1е. Такимъ образомъ податное обложеше 
дачъ, составляющихъ Яны-курганскую волость, выразилось въ 
следующихъ цифрахъ: 
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\ по пшениц-Ё 

(по рису . . 

I по пшениц'Ё 

к. Вишъ-кетмень по пшениц'Ь 

к. Тепя . . . по пшениц'Ь 

к. Канглы . . по пшениц* 

Джанубское f n o люцерн-Ь 

•"^Щ- \ по пшениц'Ь 

Шамальское f по люцерн* 

"^•Ч- (по пшениц'Ь 

Хинанинское общ. 

к. Суганчи по пшениц* 

по рису . . 

по пшениц'Ь 

Катаганское общ. 

к.к. Хина, Чард-
жуйли, Раватъ, 

Уч.-капаиКубай 

тепя и Байбута \ . 
' [ по пшениц'Ь 

к.к. Туркменъ- I "° Р̂ <=У 

• { : 
_ по рису 

к. Катаганъ \ 
по пшениц* 

к.к. Халъ-туркменъ 
и Кавакъ-аулъ. по пшениц* 

Каракитайское общ. 

К.К. Урадинъ, Каракитай, Аля
матъ и Тугай . по пшениц* 

14' кк.Фазыль-сарай 
и Дивана . , по пшениц* 
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к.я.Вашъ,Урта["°Р^'=У ' " 
и Куи-чамбиль 1 
Джаръ-башин-

СКОе общ. по пшениц* 

Шуръ-тепянское общ. 
к. Шуръ-тепя-бала по пшениц*] 
к. Шуръ тепя па-
япь и Наували . по пшеницЬ 

к. Вали по пшениц-Ь 

к. Лкъ-челекъ . по пшениц* 
U . K . МахаляиТашъ-
курганъ . . : по пшениц* 
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50 
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11301 
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10! 

74 

39 

38 

38 

38i 

38 

67 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 
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321201 
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4474 
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6626 16 
I 
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2863 80! 

4445 

6797 

403 

631 

2055 

662 

678 

286 
I 

14 444 

58; 679 

Въ быт* туземцевъ-землед*льцевъ существуютъ дв* формы 
гередита —зэемъ денегъ подъ проценты и заемт подъ урожай 
пос'Ьянныхъ продуктовъ; въ первомъ случа* нyждaющiйcя бе
ретъ деньги у торговца, или вообще богатаго челов*ка, съ 
услов1емъ уплаты за взятыя деньги обыкновенно 2-3 коп. въ 
м*сяцъ за рубль, что составляетъ 24-36''/о годовыхъ; во вто
ромъ случа* землед*лецъ беретъ нужное количество денегъ у 
скупщика хл*бныхъ продуктовъ и долгъ свой обезпечиваетъ 
будущимъ урожаемъ, уплачивая долгъ, по наступлев1и с])Ока, 
т^ми продуктами урожая, подъ которые были взяты деньги. 
Разсчетъ производится по существующей базарной ц*н*, со 
скидкою одного руб. (а иногда и бол*е) съ батмана въ пользу 
кредитора. Съ развит1емъ хлопководства и появлешемъ рус
скихъ скупщиковъ хлопка эта форма кредита установилась и 
подъ уронсай этого продукта, но съ еще бол*е тяжелыми усло-
в1ями для заемщика, тагсъ какъ въ этомъ случа*, кром* уста
новленной скидки съ батмана въ пользу кредитора ( l V 2 - 2 p . ) , 
д*лается еще скидка съ каждаго пуда по 5 фунтовъ, засчи-
тывающихся на пополнен1е недоброкачественности доставлен
наго хлопка; впрочемъ, обыкновен1е удерживать эти 5 фунтовъ, 
какъ плохо рекомендующее промышленную добросов*стность 
скупщиковъ, праЕстикуется довольно р*дко. Хотя съ торговой 
точки зр*н1я подобный кредитъ можетъ быть и позволителенъ, 
ибо торговцы въ зд*шн(\мъ кра* привыкли наживать обык
новенно рублъ на рубль, но для землед*льца такой кредитъ 
оказывается слишкомъ чувствительнымъ, ч*мъ отчасти и объя-
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*) Въ настоящее время кредитъ подъ хлопокъ проктикуется мало. ПримЬч. 
Редакщв... , 

сняются случаи частыхъ неустоекъ и раззорвн1Й земледель
цевъ заемщиковъ*). 

Касаясь столь нсизненнаго вопроса, кагеъ вопросъ о поль-
BOBanin водою для поливки полей, а такясе для питья и домаш
няго употреблен1я, необходимо сказать, что населен1е л^ваго 
берега Акъ-дарьи (6-ть указанныхъ выше обп1;ествъ) вполне 
обезпечено водою и недостатка въ ней не испытываетъ въ про-
должен1и круглаго года. Та масса воды, которая вмеш,ается 
въ магистральныхъ арыкахъ, выведеиныхъ изъ Акъ-дарьи въ 
пределахъ Яны-курганской волости не только удовлетворяетъ 
все надобности населешя указанныхъ 6 ти обществъ, давая 
жизнь культивируемымъ разнообразнымъ растен1ямъ на про
странстве 3.787 дес. искусственно орошаемой земли, но соста
вляетъ большой избытокъ, отчасти уходящ1й въ смежный Кат-
та-кургансшй уездъ, а отчасти возвращающШся въ свой пер-
воисточникъ. Несмотря на этотъ и,збытокъ воды, случается почти 
ежегодно, что вследствге разрушешя головы того или другаго 
магистральнаго арыка напоромъ вешнихъ водъ, населен1е то 
одного, то другаго общества получаетъ воду несвоевременно, 
вследств1е чего посевы подвергаются засухе, понижающей уро
жай. Поэтому, мне кажется, что для ypeгyлиpoвaнiя пользо-
ван1я водою, головы магистральныхъ арыковъ следовало-бы 
укрепить более солидными сооружен1ями, чемъ те, которыя 
населен1е создаетъ еягегодно, а иногда и два раза въ годъ, 
натуральною повинностью, употребляя для этого такой непроч
ный матер1алъ какъ дернъ, хворостъ, камышъ и проч. Не имея 
ни средствъ, ни знан1й для того, чтобы сделать прочныя пло
тины вверху отводовъ воды, населен1е исправляетъ случаю-
щ1яся поврежден1я въ арыкахъ поспешно, безъ всякихъ сообра-
жешй о силе сопротивлешя сооружешя напору воды и безъ 
всякой уверенности, что сделанный исправлешя не пр1йдется 
вторично делать. Мне кажется, что въ этомъ случае на по
мощь населешю должно пр1йти правительство съ своими сред» 
ствами денежными и техническими. Отъ предпр1имчивости и 
знан1я самого населешя было-бы напрасно ожидать существен
ной пользы въ этомъ деле. 

Далеко не въ такомъ благопр1ятномъ полоя{ен1и относи
тельно пользован1я водою находятся два общества Яны-кур-
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са о i 
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Н а з в а н 1 е обществъ 
и кишааковъ, поль
зующихся водою 
изъ указанныхъ 

арыковъ. 

о 

о 

О) Ф4 
tr о 
<я я 
ч <о 
о сб 

W а 
дес. саж. 

Примечан!е. 

Магистральный 
арыкъ 

Яны-курганъ . . 

Изъ 
Акъ-
дарьи, 240 

|Арпанское,Джануб-| 
ское, Шамальское, 
большая часть Ка-

|таганскаго ("а имен
но: дачи Туркменъ-

тепя, Байбута, 
Халъ-туркменъ и 

Казакъ-аулъ), Хи-| 
нинское общество и 
часть Каракитай-
скаго (а именно дача! 

Изъ нихъ подъри-
|сомъ302 д. 1260 с , а| 
остальныя 3027 д. 
1410 с. подъ сухими] 
пос-Ьвами; въ част 
ности это количе-| 
ство земли орошает
ся нижепоименован 
ными в-Ьтвями ары) 

ганской волости—Шуръ-тепянское и Джаръ-башинское, лежа-
щ1я на правомъ берегу Акъ-дарьи. Общества эти пользуются 
водою только изъ одного арыка Кара, вытекающаго изъ ма-
гистральнаго арыка Вулунгура, проходящаго чрезъ Челекскую 
волость. Правильное пользован1е водою настолько не обезпе-
чено зд-Ьсь, что часто зависитъ отъ того, дастъ-ли этимъ двумъ 
обществамъ воду Челекская волость, я если даетъ, то въ та
комъ-ли количеств*, какое потребно для нуждъ населен1я, или 
въ гораздо меньшимъ; по крайней м^р*, во время моего из-
cл•feдoвaнiя Яны-курганской волости, въ 1893 году, вода чрезъ 
эти два общества шла такимъ слабымъ притокомъ, что едва 
доходила до лежащихъ вверху четырехъ кишлаковъ—Шуръ-
тепя-бала, Шуръ-тепя-паянъ, Акъ-челекъ и Наували, и посЬвы 
ихъ остались почти безъ поливки. Къ тому-нее арыкъ Кара 
во многихъ м*етахъ значительно углубился, что весьма небла-
гопр1ятно вл1яетъ на правильную экеплоатац1ю воды, которую 
бываетъ затруднительно, а иногда и просто невозможно, про
пустить тамъ, гд* было-бы желательно. Для наглядности кар
тины орошен1я въ Яны-курганской волости, нахожу ум*ст-
нымъ пом*стить зд*сь ев*д*н1я о водовм*щен1и арыковъ, про-
текающихъ чрезъ эту волост ь, еоставляющ1я результатъ изм*-
penia ихъ мною. 
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Ходжа . . . 

Чангъ . . . 
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Джугурушъ 

Канывакъ . 
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(Переходя въ Кара 
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Магистральный 
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Магистральный 
арыкъ Лянгаръ . 
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98.2 

34.4 

28.8' 

260 

кишлаковъ Караки 
тай, Урадинъ, Ана' 
ыатъ и Тугай). . 

Земли к.к. Арпа, Ка-| 
ра-юджа, Тепя, 

Канглы Арпанскаго 
общества . . 

Земли кишлаковъ 
Туркъ и Шарифбекъ 
Шамальскаго общ. 

к.к. Галя-рабатъ, 
Чокъ-мазаръ, Азисъ-
абатъ, Базарджой и 
Чимъ-кишлакъ Джа 
нубскаго общ. . . 
к.к. Туркмеиъ-теня, 

Байбута, Халъ-тур-| 
кыенъ и Кавакъ ау-
'лъ Катаганскаго об
щества . . . 

к.к. Суганчи, Хпна] 
Раватъ, Чарджуйли, 
Учъ-капа и Кубай 
|Хннинскаго общ.. 

K.K. Кара-китай, 
|Урадинъ, Анаматъ и 
Тугай Каракитай-

скаго общ. . . . 

|Дачу Катаганъ Ка-
[таганскаго сельск. 
общества и дачу ки
шлаковъ Башъ, Ур-
|та и Куи Чамбиль, 

Каракитайскаго 
общества . -

Земли дачи ки
шлаковъ Фазыль 
Сарай и Дивана| 

Каракитайскаго 
общества . . . 

*) 
13330 2701 

583 5201 

434 — 

494 1150 

517 400 

1028 1260 

272 1800 

536 2300 

3171 40 

ка Яиы-кургапъ; но 
какое именно коли
чество земли оро
шается каж. в'Ьтвыо 
опред'Ьлптьневозмо-| 
жпо, такъ какъ, про
текая, они обра-
зуютъ множество 

мелкихъ нолевых'в 
арыковъ и зауровЪ| 
и восполнен, одпой! 
в'Ьгви другою опре 
делить трудно, а по
тому мною показа 

но только общее 
количество земли, 

орошаемо it изв4ст-
нымъ магистраль-

нымъ ары комъ. 

**) Въ этомъ ЧИС.Г1; 
подъ рисомъ 149 д. 
1300 с , остальныя 
387 д. 1000 с. подъ 
сухими посЁвами. 

***)Изъ арык. Джой-
[дивана водою поль
зуется всецело Джой' 

дивапииская во-
лоеть,для земель-же| 
Каракитайскаго об
щества изъ этого 

арыка берется не| 
бол-Ье Юкуб.ф. воды 
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Кара-арывъ . 

Си 

W 

90 

Земли кишлаковъ; 
|Джаръ баши, Ша-| 

ды-мирекъ-бала, 
[Шады-мерек.-паяаъ| 

и Чашътепя 
!Джаръ- башинскаго| 
[общества и кишла

ковъ Шуръ-тепя-
|Бала, Шуръ-тепя 

паянъ, Наували, 
Вали, Акъ-челекъ, 

Махаляи Ташъ-кур-
|ганъ Шуръ-тепян-
|скаго общества . 1915 2100 

Такимъ образомъ, сопоставивъ количество воды, вмещае
мое поименованными арыками, съ действительною потребностью 
въ ней, по количеству орошаемой земли, т. е. взявъ во вни-
ман1е, во 1-хъ, продолжительность оросительнаго пер1ода для 
разныхъ pacTenif l (для пшеницы сентябрь, октябрь, апрель и 
май, для ячменя сентябрь и апрель, для льна апрель-шль, 
для кунджута 1юль-августъ, для хлопка май-августъ, для бах
чей шнь-августъ, для люцерны апрель-сентябрь, для джугары 
и лесныхъ насажден1й май-августъ и для риса май-сентябрь); 
во 2-хъ, число требующихся поливокъ (для ячменя и ле
сныхъ насаждешй 2, для пшеницы, кунджута и бахчей 3, 
для хлопка и длеугары 4, для люцерны 8 и для льна 9) и, 
въ 3-хъ, ту, выработанную практически, норму, по которой 
известно, чт(* кубическШ футъ воды можетъ оросить отъ 20 
до 30 десятинъ сухихъ посевовъ и отъ 7 до 8 десятинъ риса, 
окажется, что въ этой волости сущеетвуетъ большой избытокъ 
воде. 

Для питья и домашняго употреблешя населеше пользуется 
водою изъ техъ-же арыковъ и хотя въ кишлакахъ и суще
ствуютъ цистерны, но водою изъ нихъ населен1в пользуется 
только тогда, когда воды нетъ въ арыкахъ, т. е. когда воду 
отводятъ на рисовыя поля, или во время исправлен1я и чист
ки арыковъ Воду въ цистернахъ переменяютъ чрезъ 2-3 
недели, т. е. т о г д а , когда она делается уже негодною къ упо-
т p e б л e н i ю , Такою водою пользуются не всегда и притомъ не 
все населеше, а только часть его, живущая въ кишлакахъ, 
удаленныхъ отъ большихъ магиетральныхъ арыковъ и отъ Акъ-
дарьи. Шамальское и Длсанубкое общества, кроме арычноя воды, 
употребляютъ еще и родниковую воду, встречающуюся въ не-
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которыхъ М'Ьстахъ этихъ общесггзъ. Подпочвенная вода въ 6 ти 
обществахъ, лежащихъ по л'Ьвую сторону Акт дарьи, нахо
дится на глубин'Ь 2-4 аршинъ, а въ двухъ зарЬчныхъ об
ществахъ—на глубин'Ь бол'Ье значительной. Колодцевъ въ во
лости не существуетъ, такъ какъ населен1е не им'Ьетъ на
добности въ устройств-Ь ихъ, будучи снабжено арычною во
дою съ такимъ избыткомъ, который даетъ населен1ю полную 
возможность обходиться безъ колодцевъ и жить гипенично. 

За то въ жилищахъ туземцевъ зам-Ьчается полное отсут-
CTBie чистоты, уютности, св'Ьта, тепла и хорошаго воздуха. 
Такимъ неблагопр1ятнымъ услов1ямъ вполн-Ь способствуетъ 
устройство туземныхъ пом'ЬщенШ, однохарактерныхъ настолько, 
что всЬ они не имЬютъ никакой разницы. Туземное пом'Ь-
щен1е составляетъ глинобитная или фахверковая постройка подъ 
назван1емъ сакли; устройство ея —самое примитивное: сначала 
сколачивается остовъ сакли въ род'Ь четырехъ-угольной кл'Ьтки 
изъ тонкихъ жердей, расположенныхъ другъ отъ друга на до
вольно близкомъ разстоян1и; промежутки между лсердями за
кладываются насколько возможно плотно предварительно при
готовленными сухими земляными комками, посл-Ь чего ст'Ьны 
снаружи и внутри пoмeщeнiя смазываются глиною, см'Ьшан-
ною для связи съ саманомъ (мелкою соломою); потолокъ д'Ь-
лается изъ полукруглыхъ тополевыхъ или таловыхъ палочекъ 
(васса), сложенныхъ плотно одна к'ь другой поперекъ балокъ; 
на нихъ настилается слой камыша, приблизительно въ 'А арш. 
толщ., прикрываемый слоемъ сухой земли и затЬмъ крыша 
смазывается глиною съ саманом'ь. Полъ въ сакляхъ обыкно
венно земляной, устланный Камышевыми плетенками и войло-
комъ, а у богатыхъ—коврами. Ни оконъ, ни печей въ сакляхъ 
не устраиваютъ, для пропуска-нге свЬта надъ каждою дверью Д'Ь-
лаются небольш1я деревянный р-Ьшетки, въ большинств-Ь слу-
чеевъ зал-Ьпленныя бумагою; р'Ьшетки эти современемъ затя
гиваются паутиною и покрываются пылью, а потому и плохо 
выполняютъ свое назначен1е. Такая недоступность св'Ьта въ 
саклю дЬлаетъ ее мрачною и сырою, въ особенности въ зим
нее время, когда, для поддержашя хотя-бы какой нибудь те
плоты, двери обыкновенно запираются и отворяются только 
тогда, когда кому нибудь нуяшо выйти. Обыкновен1е устраи
вать въ одной комнат'Ь сакли по дв* и по три двери способ
ствуетъ постояннымъ сквознякамъ и усиливаетъ ту неуют 
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ность, которая вытекаетъ изъ общаго устройства сакли, р^Ьдко \ 
когда подме'1'аемой и убираемой. Въ такой сакл'Ь, имеющей въ | 
длину 6-7 аршинъ. при ширин* въ 4-5 арш, люди скучива
ются по 5-6 челов*къ, заимствуя во время ночлега теплоту 
другъ отъ друга. Въ зимнее время, въ стузку, семья гр*ется 
у очага. Посл*дн1й состоитъ изъ небольшого углублен1я, по; 
средин* пола, въ которое накладываются горяч1е угли; надъ] 
углями ставится широшй табуретъ, прикрываемый сверху ват- j 
ными од*ялами. Днемъ и ночью, отходя ко сну, семья устраи-i 
вается у этого очага, располагаясь вокругъ него такимъ обра- i 
зомъ, что бы каждому удобно было согр*вать подъ од*яломъ j 
свои ноги. TaKie очаги не только угарны, такъ какъ угли въ i 
нихъ кладутся не совс*мъ перегор*вш1е, но и служатъ глав-; 
ною причиною распространен1я монсду пользующимися ими рев-^ 
матизма. Несмотря, однако, на вс* эти неудобства пом*щен1й \ 
подобнаго рода, на полное отсутств1е какого-либо комфорта въ; 
нихъ, въ устройств* лсилыхъ пом*щен1й туземныхъ не зам* \ 
чается ни мал*йшихъ улучшешй. Казалось-бы, что лшвя бокъ; 
о бокъ съ русскими, туземецъ легко-бы могъ оц*нить удобства: 
русскихъ пом*щен1й и насколько позволяютъ средства восполь-: 
зоваться хота-бы н*которыми, наибол*е существенными въ ги-i 
г1еническомъ отношен1и, удобствами, —окнами, печами, крова-: 
тями и проч.; но, несомн*нно, старыя традип,1и сильн*е вся
кихъ соображен1й и населен1е продоллеаетъ лсить въ такихъ-
же антигипеническихъ услов1яхъ, въ какихъ лсили его д*ды 
и прад*ды. Такъ продолжаютъ жить б*дные и богатые люди, j 
и вся разница мел;ду пом*щен1ями богатаго и б*днаго заклю-
чается бол*е въ убранств*, ненсели въ устройств* пом*щен1я; 
сакля богатаго сельчанина кр*пче сколочена, обширн*е, лучше 
смазана; полъ устланъ коврами, а не одн*ми кошмами; горка 
изъ разноцв*тныхъ од*ялъ выше; въ нишахъ, которыя соста
вляютъ всю красоту ст*нъ сакли, посуды больше, она разно- \ 
образн*е и богаче; двери отд*ланы р*зьбой и украшены полу-, 
лсенными ц*почками и гвоздями ^ъ широкими б*лыми голов-j 
ками,—вотъ и вся разница. ' 

Описанная сакля составляетъ типъ зимняго пом*щен1я i 
туземца, л*томъ-же населеше выселяется на свои поля при се- j 
лен1и и леиветъ зд*сь въ шалашахъ, устраиваемыхъ на ско-; 
рую руку изъ хвороста, до т*хъ поръ, пока не будутъ окон- \ 
чены ВС* полевыя работы. Этимъ, главнымъ образомъ, объя- j 
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сняется потребность населешя лсить л'Ьтомъ въ пол*. Нужно 
стеречь посЬвы и отъ истреблен1я ихъ скотомъ, такъ какъ 
поля и выгоны не отгороясены, и отъ птицъ, слетающихся сюда 
въ жаркое Л'Ьто въ громадномъ количеств'Ь; наконецъ, при 
созреванш хлопка, въ особенности при созр'Ьван1и хлопка аме 
риканскаго, необходимость жизни семьи въ пол-Ь еще бол'Ье 
увеличивается, такъ какъ этого рода хлопчатникъ нунсно по
степенно собирать, по м'Ьр'Ь его созрЬван1я, иначе в'Ьтеръ уне-
сетъ волокно, которое легко выпадаетъ изъ коробокъ. Когда 
созр'Ьваютъ початки джугары, приходится также огь зари до 
зари отпугивать несм'Ьтныя стаи воробьевъ и др. степной мелкой 
птицы, иначе отъ богатаго уронсая дя^угары ничего не оста
нется, кром'Ь стеблей. Бахчу также нужно стеречь отъ людей. 
Все это вызвало необходимость переселятся на л'Ьто въ поле, 
Съ наступлен1емъ осеннихъ холодовъ и съ окончан1емъ уборки 
посЬвовъ, населеше возвращается въ кишлаки, въ свои зим-
шя жилища. 

Въ одномъ двор'Ь съ жилымъ пом'Ьщешемъ, а часто и ря
домъ съ нимъ, обыкновенно устраиваются нав-Ьсы для скота, 
близкое ирисутств1е котораго сильно портитъ воздухъ не только 
во двор'Ь, но и въ самыхъ пом'Ьщен1яхъ; сваливаемый вблизи 
жилыхъ пом'Ьщен1й, большею частью на улиц'Ь, навозъ также 
въ значительной степени зараягаетъ воздухъ. Дворы, улицы и 
площади содержатся крайне грязно, никогда не чистятся, и 
зимою представляютъ пространства сплошной, глубокой грязи 
отъ застаивающейся на нихъ дождевой воды. Населен1е на
столько свыклось со всЬми этими антигиг1еническими услов1ями 
своего существован1я, что кагсъ будто бы и незам'Ьчаетъ ихъ, 
по крайней М'Ьр'Ь не считаетъ нужнымъ принять кашя либо м'Ьры 
къ усгранен1ю нечистотъ вокругъ себя. На улицы и площади 
каждый смотритъ какъ на удобное м'Ьсто для свалки навоза и 
др. нечистотъ, Исключен1я въ этомъ отношен1и не дЬлаютъ 
и заягиточные ту.земцы, богатая обстановка которыхъ предста
вляетъ такой р'Ьзшй контрастъ съ окрулсающею грязью двора 
и улицы. Не редко можно видеть роскошно отделанную крас
ками и позолотою террасу при доме и рядомъ съ ней кучи на
воза и грязь поколено. Относительно чище содерисатся мечети, 
кладбища, священныя рощи и, вообще, так1я места, где на
ходится могила какого либо изъ мусульманскихъ святы хъ. 

Число школъ въ волости простирается до 25, учащихся 
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въ нихъ отъ 85 до 150. Зимою, въ свободное отъ полевыхъ 
работъ время, школы посбщаются большимъ числомъ учащихся; 
наиротивъ, летомъ, когда работа даже малолетнихъ членовъ 
семьи ц'Ьнится дорого, школу посЬщаетъ малое число уче-
никовъ. 

Дороги, по которымъ можетъ пройти арба, существуютъ 
преимущественно только къ базарнымъ кишлакомъ; къ боль-
шинству-же кишлаковъ, расположенныхъ не по пути къ ба-
зарамъ, въ сторон*, въ особенности въ paioHt, рисовой куль 
туры, так1я дороги заменяются узкими тропинками, извивающи
мися меясду рисовыми полями, по которымъ (тропинкам ь) монсно 
проникнуть въ кишлакъ только верхомъ или пФшкомъ; но и эти 
тропинки въ некоторыхъ местахъ до того заболочены и узки, 
что и по нимъ проездъ сопрялеенъ съ рискомъ засесть въ иной 
зансоре по брюхо лошади. Отсутств1е хорошихь проселочныхъ 
дорогъ объясняется, во-первыхъ, малоземельемъ, при которомъ 
всякШ клочекъ завоевывается для культуры съ большимъ тру 
домъ и такъ или иначе утилизируется хозяевами, и во вто 
рыхъ, услов1ями рисоваго хозяйства, при которомт только вы 
соко поднятое и шоссированное полотно дороги возможно со 
держать въ исправности, что населешю прямо непосильно, тре 
буя отъ него большихъ матер1альныхъ жертвъ и трудной работы 
темъ не менее, поддерл{ан1е проселочныхъ дорогъ въ сносномъ 
cocTOHHin, съ прочными мостами, молсетъ быть достигнуто безъ 
особеннаго напрялсен1я со стороны местнаго населен1я; но само 
оно не решится и на это, если со стороны русской админи
стращи не последу етъ настойчиваго требован1я. Поддерл:ивать-
же дороги и мосты въ сносномъ виде было-бы не трудно и 
не дорого потому, что на обочиныхъ далее нсзначительныхъ 
проселочныхъ дорогъ имеется достаточнь1Й подручный запасъ 
общественнаго леса—тополя и тала, а плохой или хорош1й 
плотникъ найдется въ каждомъ кишлаке. Все дело состоитъ 
въ томъ, что-бы побороть восточное отношен1е туземца, апа-
т1ю ко всему тому, что непосредственно не интересуетъ его, 
а д.ия этого требуется настойчивость и настойчивость. 

Обращая BHHManie на друг1я стороны быта туземнаго на-
селен1я, мы видимъ, что оно весьма устойчиво оберегаетъ тра-
дищонныя привычки во всемъ остальномт, какъ и въ отно 
menin своихъ жилищъ, Одежду мужчины туземца сосгавляетъ 
неизменный въ своемъ покрое, со временъ патр1архальной жиз-
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*) Крутъ соленый сыръ въ вид* полуфунтовыхъ круглыхъ колобковъ, ваго-
тавлвваеыый въ летнее время. 

зни, ситцевый, шелковый или суконный, смотря по состояшю 
халатъ, ситцевая или холщевая матовая рубаха и так1е-же 
штаны; одежда женш;инъ (халатъ, рубаха и шаровары) сд-Ьлана 
изъ того-ясе матер1ала. 1'лавнымъ матер1аломъ для одежды слу
житъ русск1й ситецъ и волокно м15Стнаго хлопчатника; изъ 
нихъ-же делаются одеяла, подушки, подстилки и проч. Вообще 
замечается, что ситецъ ьъ быту туземца пользуется большимъ 
употребленгемъ и распространеше его въ иаселен1и тФмъ уси
леннее, чемъ более онъ присноровленъ окраской ко вкусамъ 
азхатскаго потребителя. 

Какъ въ одеясде, такъ и въ пище туземцы отличаются непри-
хотливымъ вкусомъ и главную пищу ихъ составляетъ хлебъ. 
Кушанья ихъ можно разделить на общеупотребительный, такъ 
сказать обыденный, и на так1я, которыя приготовляются редко, 
по какому либо значительному случаю; первыя приготовляются 
исключительно изъ произведен1й своего хозяйства и потому 
стоютъ дешево, вторыя-же требуютъ заготовки продуктовъ 
на базаре на наличный деньги, что, при известной бережливости 
и разсчетливости туземцевъ, позволяется делать не часто. Къ 
первой категор1и относятся cлeдyющiя кушанья: 

1. Аушакъ—жидк1й супъ изъ рисовой крупы, подбитый 
молокомъ или крутомъ*). 

2. Гужа—тоже жидюй супъ изъ джугары, и тоже съ 
примесью молока. 

3. Машова—жидк1й супъ изъ мелкой рисовой крупы, съ 
примесью кислаго молока. 

4. Аталя — мучное жидкое кушанье вроде киселя, съ 
примесью молока, масла или сала. 

5. Кискень ашъ--пшеничная лапша съ молокомъ. 
6. Куртоба—родъ соуса; приготовляется изъ протертаго 

творога, смешаннаго съ саломъ или масломъ; въ это кушан1е 
макаютъ лепешки и едятъ. * 

То или другое изъ перечисленныхъ блюдъ, составляя еже
дневную пищу туземцевъ, употребляются въ еду три раза 
въ день —утромъ, вь полдень и вечеромъ, причемъ хлебныя 
лепешки сопроволсдаютъ каждое кушанье. Къ редкимъ кушань-
ямъ, употребляемымъ въ особыхъ случаяхъ, относятся: . 
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1. Баракъ—пельмени (Шпиря по узбекски); они пригото
вляются и употребляются также, какъ и pyccKie пельмени, съ 
тою разницею, что делаются зд'Ьсь исключительно изъ ба-
раньяго мяса и въ нихъ преобладаетъ лукъ. 

2. Палау—рисовая каша, съ бараниной, изюмомъ, лу-
комъ, перцемъ и морковью; приготовляется преимуп1,ественно 
на курдючномъ салЬ, а при дороговизн'Ь его— на масл'Ь. 

3. Сигъ-кабабъ—шашлыкъ, приготовляемый изъ кусоч-
ковъ бараньяго мяса, посыпанныхъ перцемъ и солью и под-
жаренныхъ на вертелахъ. 

4. Самбуса—пироя^ки съ бараньимъ мясомъ и лукомъ, 
поджаренные на сал*. 

5. Куймакъ - пшеничные блины. 
6. Шула—ясидшй палау, приготовляемый изъ т'Ьхъ-нсе 

матер1аловъ, какъ и обыкновенный палау, но только не на 
огн'Ь, а надъ паромъ. 

7. Кульчатай—пшеничное т'Ьсто, предварительно от
варенное въ кипятк'Ь, а потомъ мелко изрубленное, въ род* 
лапши, и см'Ьшанное съ отвареннымъ, мелко изрубленнымъ мя
сомъ, см'Ьшаннымъ съ морковью, лукомъ, солью и перцемъ. 

8. Тхумъ баракъ —вареники, начиненные яйцами. 
9. Шурпа —супъ съ бараниной или говядиной, рисомъ, 

лукомъ, солью, перцомъ и морковью. 
10. Манту— пельмени, покрупнее обыкновенныхъ, приго

товляемые надъ паромъ. 
11. Нахутъ—шурба или Балазанахутъ—гороховый супъ 

съ говядиной или бараниной, съ обычной приправой. Варится 
съ вечера и употребляется уже на другой день, ибо въ про-
тивномъ случа'Ь горохъ не уварился-бы. 

12. ГПова-соусъ изъ воды и масла, поджареннаго съ лу 
комъ; въ него крошатъ мелме кусочки лепешки и 'Ьдятъ. 

13. Гасибъ-отваренная въ бульон'Ь баранья колбаса. 
14. Тануры-бара или Гуштъ-бара —барашекъ, зажаренный 

ц-Ьдикомь, въ заран'Ье нагр'Ьтой ям-Ь. 
15. Кочи—заварная жидкая пшеничная каша, вродЬ ки

селя, употребляемая съ саломъ или кислымъ молокомъ. 
Отсутств1е сносныхъ санитарныхъ услов1й въ жизни ту

земцевъ не благопр1ятно отрансаетсяна ихъ здоровь-Ь, и т'Ь или 
друпя бол'Ьзни явлен1е весьма распространенное въ населен1и. 
Бол'Ьютъ туземцы главнымъ образомъ накожными и простуд-



— 190 — 

ными бол-Ьзнями и лечатся у своихъ лекарей (табибы). Вотъ 
списокъ болезней и употребляемыхъ противъ нихъ средствъ. 

1. Оспа (чичакъ). Болезнь эта теперь предупреждается 
прививкою искусственной оспы; туземные-л;е лекаря приви
вали прежде, да и теперь, в-броятно, прививаютъ оспу такимъ 
образомъ: отъ пораженнаго оспою ребенка бралась лимфа и 
вводилась въ кровь здороваго ребенка уколомъ иглы между 
пальцами на рук*, а затемъ уколотое м1;сто закладывалось ва
тою и забинтовывалось на несколько дней; кром'Ь того, бол'Ьзнь 
эта лечится иногда продолжительною д1этою, при которой боль
ному позволяется пить только горячее молоко. 

2. Корь и скарлатина (кызамыкъ) не считаются въ насе-
лен1и серьезными бол'Ьзнями, а потому большею частью нич4мъ 
не лечатся; больные воздерживаются только отъ холодной воды, , 
которую зам^няхотъ теплымъ молокомъ. 

3. Краснуха и крапивная лихорадка (ки;;ылча) лечатся 
такимъ образомъ: изъ травъ Шибакъ и кокафарангъ и листо-
ваго курительнаго табаку делается настойка, которою нати1)а-
ютъ больнаго по разу или по два раза въ день. 

4. Коклюшъ (кокъ-юталь); во время этой бол'Ьзни грудь 
покрываютъ бараньею или козлиного консею, смазанною са-
ломъ, причемъ теплое курдючное сало пьютъ два-три ра.за 
въ день по столовой ложк*. 

5. Водяной ракъ, частичное омертвен1е лица (иль или 
дясиль) лечится )грисыпкою больного м^ста истолченной въ мел-
к1й порошокъ кислотой, называемой ачикъ-ташъ. 

б.Сартовская, тропическая язва (паша-хурда) лечится при-
жиган1ями ляписа или раствора купороса; другой способъ ле-
четя заключается въ пpиклaдывaнiи къ больному м'Ьсту св'Ьлсе 
собранной заячьей кожи. 

7. Рожа (тильма) лечится такимъ образомъ: показавш1йся 
нарывъ разр'Ьзываютъ, а потомъ, для вытягиван1я нечистой 
крови, къ надр-Ьзу присч'авляютъ скотск1й рогъ, отверст1е ко
тораго выравниваютъ такъ, чтобы оно плотно приходилось къ 
paH'fe. 

8. Парши (котуръ) и чесотку (кичма) туземцы считаютъ 
однородными бол'Ьзнями и лечатъ, обыкновенно летомъ, такимъ 
образомъ: больнаго разд'Ьваютъ до нага и оставляютъ на не
сколько часовъ подъ д'Ьйств1емъ солнца въ л;аршй день, а за-
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Т'Ьмъ поралсенныя м'Ьста мажутъ мазью, приготовленною изъ 
сЬры, смешанной съ уксусомъ. 

9. Дифтеритъ (богма или ярма) излечивается самымъ нро-
стымъ способомъ: опытная женщина или туземный лекарь, 
осмотр'Ьвъ горло больнаго ребенка и зам'Ьтивъ, въ какомъ м-Ьст-Ь 
образовался нарывъ, засовываетъ палецъ и выдавливает'ь наг-
Hoenie. 

10. (Рифились (захымъ или маразъ) лечится настоемъ сан-
сапарели въ течеши 40-50 дней. 

11 . Триперъ (сузакъ) нич'Ьмъ не лечатъ. 
12. Гвинейск1й червь (ришта); бол'Ьзнь эта излечивается 

такъ: делается разр'Ьзъ опухоли для того, чтобы отыскать ко
нецъ той живой нитки, которая называется риштою; затемъ 
отысканный конецъ наматываютъ исподволь, въ продолж;ен1и 
н'Ьсколькихъ дней, на палочку до т-Ьхъ поръ, пока ришту не 
извлекутъ всю окончательно. 

13. Зобъ (букакъ) лечатъ прикладыван1емъ къ больному 
м^сту св1зл^ей баранины. 

14. Вронхитъ (юталь): больному даютъ горячее питье для 
возбужден1я испарины и укладываютъ въ теплую постель. 

15. Проказа (махау) и б'Ьлыя пятна (песь) нич'Ьмъ не ле
чатся и забол'Ьвшихъ этими бол'Ьзнями выселяютъ въ кишлакъ 
Махау, о чемъ и доносятъ уЬздному начальнику. 

16. Лихорадка (бизгакъ) и горячка (истма) лечатся хи-
ниномъ; когда-же они не поддаются этому средству, то надъ 
больнымъ читаются муллой молитвы, знахарями произносятся 
заговоры и т. д. Обыкновенно принято больныхъ лихорадками 
пом'Ьщать около воды, гд'Ь они, утоляя жажду, лежать до выз-
доровлен1я. 

17. Опухоль (шишь) лечится припарками изъ кирпича, вы-
нутаго изъ горячей печи. 

18. Глазныя бол'Ьзни (кузъ ауру) лечатъ прикладывашемъ 
къ глазамь листьевъ травы придорожника (зубъ-трумь) 

19. Ушныя болезни (кулакъ ауру) лечатъ впускашемь вь 
уши теплаго масла. 

20. Язву (яра) лечатъ горячимь саломъ или масломъ. 
Къ этому необходимо присовокупить, что во всЬхъ т'Ьхь 

случаяхъ когда бол'Ьзни упорны и \ е поддаются лечешю, на-
селен1е прибФгаетъ къ релипознымь средствамъ—чтен1ю мул
лою молитвъ и принесешю въ жертву Богу различныхъ живот-
ныхъ и птицъ. . 
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Назван1я обществъ и кишлаковъ, 

въ которыхъ находятся мельницы 

и толчеи. 

03 Еы 

На какомъ 
арык-Ь сто-
ятъ мель

ницы и тол-1 
чей. 

Не при- j 
НОСЯТЪ-ЛИ ; 

мельницы и j 
толчеи вреда-
землеA^fliio. j 

В'Ь Арпанскомъ общ. есть дв'Ь 
толчеи, но они разрушены и 

не д'Ьйствуютъ 

Джанубское общ. 
Въ киш. Галя рабат-Ь мель
ница Рахманъ-берды ймамъ 
Назарова 

Тамъ-же, казенная мель
ница, сдаваемая въ аренду съ 
торгозъ 

Шамальское общ. 
Въ кишлак-Ь Шарифъ-бек'Ь 

мельница АтабаяТурсунбаева 
Въ кишлаке Туркъ мель

ница Азы-мурата Худай Наза
рова 

Катаганское общ. 
Въ киш Байбута мельница 

Балибека Абдухалыкова 
Того нее,обш. и въ томъ-л;е 

кишлак-Ь мельница Артыка 
Ходжи Муратова 

Того же общ въ кишлак* 
Казакъ аулъ, мельница Мул
ла Нурмета Хошъ Назарова. 

Яны-кур
ганъ. 

тоже. 

тонсе. 

тоже. 

Тигер 
манъ. 

тоже. 

Катаган*, 
И 

в - в д о м о с т ь 
мельницамъ и толчеямъ, находящимся въ Яны курганской во

лости Самаркандскаго у%зда. 
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Толсе-же общ. въ кишлак* 
Туркменъ-теия, мельн. Тюря 
Раимкулова . . . . 

Въ томъ-же киш. толчея 
Рахманкула Ходжа Бердинова 

Каракитайское общ. 
1'0| Въ киш. Фазыль-сара* 

мельница Игамъ-берды Шяз-
бекова 

1111 Того-же общ. въ кишлак* 
Дивана, мельница Тюря Ар-
тыкова 

112| Въ томъ-же кишлак*, мель
ница Ша-турсунъ Нуръ Ма-
гометова 

Въ киш Анамат* мельница 
Хаматъ-кула Тагиръ Берди
нова 

Хининсное общ. 
U4| Въ киш. Катта-суганчи 

мельница Кадыръ-хана Ходжи 
Саадатъ Ходжинова 

1151 Въ киш. Кичикъ Хина мель 
ница Джаны Хальманбаева 

|16| Въ киш. Чарджуйли обще 
ственная мельница . 

|17 Т а м ъ ж е обществ, толчея 
18 Въ киш. Учъ-капа мель

ница Бекъ Магомета Айметова 

Джаръ-башинское общ. 
|19| Въ киш. Джаръ-баши мель

ница Мумынбая Байсарыева 
|20| Въ киш. Балта мельница 

Ходжа Мурата Бегманова . 
| 21 | Въ киш. Шады-мерекъ-бала 

мельница Сайта Даурова 

Джугу
рушъ. 

Яны-кур, 

Асата. 

Лянгар*. 

Тоже. 

Анамат* 

Шахъ. 

Тигерман 
Чард

жуйли. 
Тоже. 

Саур*. 

Кара. 

Тоя;е. 

Тоже. I 

05 
О 
о 
U 
tsl 
р 4 

а 
<о 

ш 
Эти дв* мель-| 
ницы прино-

сятъ окружаю-
щимъ полямъ 

вредъ, потому 
что вода раз

ливает, и поля 
вабодочи-

ваются. 

03 
о 
о 
и 
Н 

р 

Эти три мель
ницы полу 

разрушены и 

теперь не 
д^йствуютъ. 

13 
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Шуръ-тепинское общ. 
|22| Въ киш. Вали мельница 

Наурузбая Джураева 
|23! Въ киш. Махаля мельница 

Вайсары Н1язова 
|24| Въ киш. Шуръ-тепя-бала 

мельница Минлибая Акъ На
зарова 

|25| Въ киш. Шуръ-тепя-паянъ 
мельница Абдрахмана Ува
рова 

Кара. 

Тонге 

Тоже. 

То зке. 

W 
О 

о 
ш 
а 

с 
е 

М 



У Р О Ж А И 
количественный и качественный сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ 
1894- году, въ волостяхъ Самаркандскаго у *зда : Кабутской, Каракал

пакской и Махалинской"). 

Назван1е продук

товъ. 
Назван1е 

вол., сель 

скихъ обществъ 

и кишлаковъ. 

Урожай на 
десятин*. 

'я 
3 

Ф. 

и 

О 

ф. 

Натура 
верпа. 

ifl о 

П. грам 

Вн%шность зерна и 

прим%си. 

Пшеница озимая. 

Еабутская волость. 

Кафтархапипское сел. общ. 
к. Чапгаль 
„ Кыркъ-шады 

KiflTCKoe общ. ; 
к. К1ятъ \ 

Ташъ-арыкское общ. 
к. Зарташъ . • . .i 

Галя-капансное общ. 
к. Урай 

Кудуклинское общ. 
к. Татаръ 

Каракалпакская волость. 
Джапарское сел. общ. 

к.к. Чимъ-к\ргапъ . 
„ Кокъ-гумбазъ . 
„ Каракисякъ 
„ Хапъ . 
„ Бекъ-бута . 
„ Митанъ 
,, Ппрдань 

Бпшбалянское общ. 
U.K. Бпшъ-баля 

„ Каракп 
„ Дпвапа-тепя 
„ Акъ-каунъ . 

132 • 
105 

116 -

93 
72 

60 

72 

90 

69 

60 

75 

69 
Ь7 
60 

48 
63 
42 
89 

10 

10 

10 

9 

10 

10 
9 

10 
9 
9 

10 
Ю 
10 
10 

31.7 
35.61 

30.7 

33.01 

35.2| 

32.1 

З.'.О 
32.3 
34.8 
30.3 
31.7 
38.0 

53.8 
32.2 
36.5 
32.5 

Б^лая. 
Красноватая. SQC/o суржи 
(джаударъ;. 

В-блая. IC/o суржи. 

Т о ж е . 

Б*лая. 

Б-Ьдая. гб̂ /о суржи. 

Б-Ьлая. 50*/о суржи. 
Тоже. lOo/j суржи. 
Толсе. 50% суржи. 
Б*лая. 
Красная. 50в/о суржи. 
БЬлая. 6"/j суржи и др. 

С'ЬМЯНЪ. 
Тоже. ЗОО/о суржи. 
Б'Ьлая. SOO/d суржи. 
Тоже 30% сур. и дик. гор, 
Б-Ьлая. 5% суржи. 

*J СвЬд1;и1я объ уцожиЬ сообщены д-Ьйствит. членами Статистическаго Коми
тета, комисарами Самаркандск. поз.-нодати. ком. статск. сов. Хомутовы.мь и Впр-
скимъ. Онредилен1е натуры зерна и проч. произведены п. д. секретаря статисти
ческаго комитета М. Вирскммь. 
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Карамуюнское общ. 
к.к. Карамуюнъ . 
., Тунгатаръ 
„ Сабалакъ 

Махалинская волость. 

Тайлякское общ. 

к,к. Тайлякъ-баля 

„ Тайлякъ-паянъ 
„ Дульта . 
,, Токлль . . . 

Гадайкучинское общ. 
К.К. Гадай-кучи . 
„ Каранайиаяъ 
„ Давлетъ-абатъ 

Я ч м е н ь . 
Кабутская волость. 

Кафтаръ-ханинское общ. 
к. Чаукеръ 

Кундуклинское общ. 
к. Кундуклы 

Галякапанское общ. 
к. Галя-капа 

Ташъ-арыкское общ. 
к. Пайга-тепя 

К1ятсков общ. 
к. К1ятъ 

Каракалпакская волость. 

КаракисяксЕое общ. 

к.к. Чиыъ-курганъ 
,, Кокъ-гумбавъ 
)) 
j> 

Пир данъ 
Бекъ-бута 

„ Каракисякъ . 
,. Ханъ 
„ Митанъ 

Бишбалянское общ. 
„ Караки 
„ Дивана-тепя . 

Урожай худшШ 
„ Акъ-каунъ . 
„ Бишъ-баля . 

Карамуюнское общ. 
к. Сабалакъ 

Урожай худш1й 

Р и с ъ . 

Кабутская волость. 

Кафтарханинское общ. 

180 

120 

132 

204 

252 

198 

120 

54 
63 
43 

63 
60 
56 

6fi 
54 
48 

88 

80 

66 

80 

72 

88 
91 

118 
96 

120] 
128 
102 

108 
99 
48 

120 
100 

96 
36 

80 

20 

16 

10 
10 
10 

9 '38 
10 i21 
10 L'O, 

6 22 

34.7 
34.3 
33.3 

81.0 
32.0 
32.5 
33.0 
33.3 

28.0 
33.9 
32.5 

37.5 

34.7 

39.6 

40.1 

3S.4 

40.1 
39.7 
35.4 
39.2 

40.2 

38.3 

38.3 
37.4 

39.2 
40.1 

37.0| 

26.4 

I Б-блая. 50/q суржи. 

Тоже. 50"/, суржи. 

Красноватая. 5»/о суржи 
и др. С'Ьмянъ. 
Б^лая. ЗО'/и суржи и гор.| 
Тоже. 10»/о суржи. 
Тоже. 30% суржи. 
Б*лая. 50/j суржи и яч

меня. 
Б-Ьлая. 350/9 суржи и тра-

вян. с*м. 
Тоже. 
Красноватая. .80»/) суржи 

Б'Ьлый.Мало обмолоченъ 
5»/q земли. 

Тоже. 

Б-Ёлый. 5в/й дикаго го
рошка и земли. 

Б-Ьпый. 5»/д травян. сЬм 
и дик. горош. 

Б-Ьлый. Ю'/оДИК. горош 

Тоже. 5% дик. горош 
Б-Ьдый. Мало обмол. 5%| 

земли. 
Тоже. 

Б-Ьлый. 5в/о дик. горош. 

Б-Ьлый. 50/0 земли. 
Б*лый. 20в/(, травян. 

С'Ьмянъ. 

В*лый. 50/0 дик. горош. 

Красный. 50/0 курмака. 



197 — 

Паурувское общ. 
Гаюрское общ. . 
Kifl'iCKoe общ. . 
Ташъ-арыкское общ. 
Галя-К8Па11ское общ. 
Кудуклинское общ. . 
АНгыръ-тепянское общ. 
Кульчаб1йское общ. . 

Каракалпакская волость. 
Джапарское общ. 

к.к. Чпмъ-курганъ 
Кокъ-гуыбавъ . . 

„ Каракисякъ . 
„ Ханъ 

„ Бекъ-бута 
„ Митанъ 
„ Пирдапь 

Бишбалянское общ. 
к.к. Караки . . . . 
, Акъ-каунъ . 

„ Бишъ-баля 
Уроясай худшШ 

„ Дивана-тепя • 
Урожай худш1й 

Карамуюнское общ. 
к.к. Карамуюнъ . 
„ Сабалакъ 
„ Тунг,1Т11ръ 

Михалинская волосгь. 

Тайлякское общ. 
к.к. Тайлниъ-паянъ 
„ Токаль 
„ Тайлякъ-баля. 

Джугара . 
Кабутскаи волость. 

Наурузское общ. 
к. Гаюрское . . . . 

Каракалпакская волость. 
Карамуюнское общ. 

к. Кмрамуюнъ . 

Просо. 
Кабутская волость. 

Наурузское общ. 
Гаюрское общ. . 
Наурузское общ. 
Шяское общ. . ' . 

Кунджутъ. 
Кабутская волость. 

Наурузское общ. 

1 6 5 
8 1 

J 4 4 
2 0 7 
1 8 0 
2 6 4 

2 1 6 

2 4 0 

2 4 0 

3 6 
7 2 

129 
6 6 
9 6 

1 2 0 
1 3 2 
1 4 4 

{ 9 6 

1 1 4 
9 9 

9 9 
9 0 
8 1 

7 6 
6 0 

3 2 
6 9 
ЯО 

7 2 
8 7 

1 0 -

8 7 
7 9 
8 4 

9 6 
12С 

2 1 0 

6 4 
7 2 
5 6 
4 8 

3 0 

20 | 

2 0 

2 6 . 4 
2 5 . 6 
2 5 . 5 
2 7 . 2 
27 .1 
2 5 . 9 
2 6 . 6 
2 7 . 2 

2 7 . 2 
2 6 . 6 

2 5 . 6 
2 5 . 6 

2 6 . 2 
Й6.7 
3 0 . 3 

3 1 . 3 
2 6 . 4 

2 7 . 7 

2 6 . 6 

2 7 . 2 

26 .7 

3 3 26 .4 
3 2 24 .6 ' 
3 5 2 9 . 8 

1 1 2G.7 
3 6 32.01 

5 3 3 . 3 

1 7 
1 0 
И 
2 7 

27 — 

Б4лый. ise/o курмака. 

50/0 курмака. 

2 0 % курмака. 

Б-Ёлый. 

Тоже. 

Красный. 5 % курмака. 

Красный. Ю"/,, курмака. 
Б-Ёлый съ прим. краен. 

|и кури. , 
Красный. IC/o курмака 
БЬлый съ прим. краен. 

|п курм 
Красный. 10% курм 
Бьлый. 

^ Тоже. 1.")% краснаго и 
курмака. 

ВЬлый съ прим. краен 
10% курмака. 

Красный. 1 0 % курма1.а-

БЬлый. 0 % курмака. 

Красный. 5 % курмака. 

Б'Ьлая, чистая. 

С Мели, краен. (Кунакъ)съ| 
I незначительной прим. 
\ травя п. с'Бмянъ. 

Крупное, желтоват. (Та 
рыкъ^, съ незнач. прим 
сЬм. сорн. травъ. 

Б*лый, чистый. 



ЙРРЙГАД1Я. 

nam Е1ИРИЦЛ йши щы и спосоьы л у е ш е ее. 
Н. п. Петровскаго. 

Многимъ изъ лсивущихъ въ Туркестанскомъ кра* не разъ, 
вероятно, приходилось слглшать о туземной м-Ьр* единицы 
объема воды^ называемой тегерманомъ или ташемъ*) и ,,ку-
лакомъ". Последнее назван1е употребляется, насколько мн* 
известно, только въ Сыръ-дарьинской области. Туземцы такъ 
опред'Ьляютъ эти м-ЗЕры. 

,,Тегерманъ", или ,,ташъ", есть такое количество воды, 
которое можетъ привести въ д'Ьйств1е л^ерновъ мукомольной 
мельницы. Мельницы у туземцевъ им'Ьютъ сл'Ьдующее устрой
ство: колесо, приводящее въ двиясеше жерновъ, им'Ьетъ го
ризонтальное пололсен1е и насажено на одну съ ясерновомъ 
вертикальную ось. Вода, проведенная изъ ближ,айшаго арыка 
къ мельницЬ, спускается на 3-4 аршина по желобу къ го
ризонтальному колесу, распололсенному подъ поломъ мельницы, 
и ударомъ о лопасти приводитъ его и ягерновъ въ двиясен1е. 
При опред'Ьленш величины тегермана и таша туземцы не при
нимаютъ во BHHManie ни высоты паден1я воды (по желобу), 
ни величины жернова, ни скорости его вращен1я. Такое онре-
д'Ьлен1е, очевидно, не можетъ выражать объема воды, а только 
показываетъ работу, выраженную въ пудофутахъ, или въ ка
кихъ либо другихъ м-Ьрахъ. 

, ,Кулакъ" есть такое количество воды, которое прохо
дитъ въ отверст1е величиною въ кулакъ; при этомъ величина 

*) „Тегерманъ"—мелышца, „ташъ" —камень. 
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напора не принимается во внимаше. Сл*довате.1ьно, и „ку
лакъ", какъ туземная единица объема воды, есть величина 
довольно ша гкая. Одинъ изъ старыхъ служащихъ въ зд'Ьшнемъ 
кра-Ь, въ своемъ доклад'Ь пишетъ относительно ,.кулака" сл'Ь
дующее: ,,Сколько я ни старался, при моихъ многочислен-
.,ныхъ скитан1яхъ по разнымъ м'Ьстностямъ края, опред-Ь-
„лить хотя среднюю величину этого пресловутаго кулака, 
,,но всЬ мои попытки въ этомъ направлеши остались ц.осе-
,,Л'Ь безплодиыми. Приходилось встрЬчать кулаки, едва оро-
, ,шающ1е 30, а рядомъ видЬть ту-ясе м'Ьру, гарантирующую 
, , o p o n i e H i e 50 -60 десятинъ... Такимъ образомъ, опредЬлить 
,,действительную м'Ьру воды я, во избЬжан1е нев'Ьрныхъ св'Ь-
,.д'Ьн1й, уклонюсь, указавъ возможность получить ихъ отъ бо-
,,л*е см'Ьлаго изыскателя по этой части . " 

За три года постоянны хъ разъ-Ьздовъ по Самаркандской 
области по водному д'Ьлу, я тоже старался выяснить хоть 
приблизительно величину тегермана или таша и узнать 
у11отребляюп1,1еся среди туземцевъ способы для изм'Ьрешя ко
личества воды. Для этого я приб'Ьгалъ къ различнымъ спо-
собамъ: такъ, наприм'Ьръ, предлагалъ св'Ьдущимъ туземцамъ — 
народнымъ судьянгь, арыкъ-аксакаламъ и проч., —такой вопросъ: 
,,Если на двор'Ь есть прудъ (хаузъ), им1.ющ1й три аршина въ 
ширину, три аршина въ длину и три аршина въ глубину, и 
этотъ хаузъ наполневъ водою, то сколько въ немъ ташей во
ды? ' Р'Ьшить этого никто не могъ, и свое незнан1е объясня
ли Т'Ьмъ, что они (туземцы) мертвой (стоячей) воды не м-Ь-
ряютъ. Тогда я изм'Ьнилъ приведенный вопросъ такимъ об
разомъ: ,,Если есть хаузъ т'Ьхъ-нсе разм-Ьровъ (1 куб. саж.), 
но воды въ немъ н'Ьтъ. и если въ этотъ хаузъ проведенъ 
арыкъ, по которому течетъ одинъ ташъ воды, то во сколько 
времени наполнится хаузъ водою?" На это получилъ сл'Ьду-
ющ1я р'Ьшен1я: 

343 
1) въ 1 минуту; следовательно, 1 ташъ = - g Q - = 5 . 7 куб. фут. 

343 
2) въ 6 минутъ; — 1 ташъ =-gQ;g-=0,95 куб. фут. 

и 3) въ 15 минутъ — 1 ташъ =ц^п^=0,38 куб. фут. 
Посл'Ьднее св'Ьд'Ьн1е получено мною отъ бухарскихъ ами-

новъ (высшихъ ирригащонныхъ чиновъ), наибол'Ье св'Ьдущихъ, 
такъ какъ они были назначены по выбору бухарскаго пра-
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*) Это характерно вообще^для туземцевъ. Въ любой отрасли 8нан1я, въ лю
бой отрасли сельскаго хозяйства и промышленности, туземцы, въ особенности долж-
ностныя лица, сер1озно сообщатъ вамъ совершенно и зав-Ьдомо нев'Ьрныя съЪц^ш», 
првчешъ и глазомъ не мигнутъ! Полагаться на ихъ пока8ан1яхъ—пустая зат-Ья. 

Примт. Редакщи. 

вительства въ г. Самаркандъ, въ коммис1ю по распред^ле-
н ш воды р^ки Зеравшана между русскими и бухарскими 
влад'Ьн1ями. 

Одинъ изъ туземцевъ, Катта-кургансшй арыкъ акса-
калъ -опред'Ьлилъ мн* величину таша такимъ образомъ: арыкъ! 
шириною въ 0.5 аршина и глубиною тоже въ 0.5 арш, заклю-1 
чаетъ одинъ ташъ воды; арыкъ-же шириною въ 0.5 арш. и; 
глубиною въ 1 арш. заключаетъ 4 таша воды. (Эти св^д^шя; 
онъ далъ независимо отъ скорости воды). Заинтересовавшись i 
двумя сообщенными примерами, я продолжалъ разспрашивать j 
арыкъ-аксакала, давая ему размеры арыковъ, причемъ сна-; 
чала оставлялъ ширину постоянною и изм-Ьнялъ глубину, а; 
затемъ оставлялъ глубину постоянною и^изм-Ьнялъ ширину, i 
предполагая уловить какую-нибудь зависимость между раз- j 
личными размерами арыковъ и количествомъ воды, разсчиты- • 
вая потомъ взять среднюю скорость изъ многихъ промерен- \ 
ныхъ мною арыковъ въ данномъ paioH'b. Результатомъ моихъ| 
разспросовъ было то, что арыкъ-аксакалъ сознался, наконецъ,! 
что онъ не знаетъ, что такое ташъ, но справится въ книгахъ; 
и въ сл'Ьдующ1й мой прйздъ объяснитъ МН'Ь. Но и въ кни- ' 
гахъ онъ ничего не могъ найти и только могъ выразить мн* 
свое крайнее удивлеше: ,,откуда у нихъ взялся ташъ?". Это 
полное невежество нисколько, однако, не мешало ему съ ап- \ 
ломбомъ и съ полною уверенностью сообщить мне два приве- ] 
денныхъ выше примера. Очевидно, онъ разсчитывалъ, что я^ 
буду удовлетворенъ его разсчетами и дальнейшихъ разспросовъ] 
не буду делать*). j 

Друг1е туземцы определяютъ величину таша такимъ обра
зомъ: если поставить ступни ногъ такъ, чтобы пятка одной 
прикасалась къ пальцамъ другой, то арыкъ, имеющ1й ширину 
двухъ ступней, а глубину отъ подошвы ступней^до коленъ, ] 
будетъ заключать одинъ ташъ воды. | 

Убедившись, что изъ разспросовъ туземцевъ невозможно] 
вывести никакой определенной величины таша, я обратился I 
къ непосредственному измерен1ю арыковъ, совместно съ арыкъ-i 
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аксакалами и мирабами, иногда въ присутств1и волостныхъ 
управителей. Промеривъ каждый арыкъ и опред^ливъ въ немъ 
количество воды (въ кубическихъ футахъ), я предлагалъ арыкъ-
аксакаламъ узнать и сообщить мн-Ь, сколько ташей воды идетъ 
въ данномъ арык*. Такимъ образомъ мною было нром-Ьрено 
бол'Ье 200 арыковъ, причемъ величина таша опред'Ьлилась въ 
Самаркандскомъ и Катта-курганскомъ уЬздахъ отъ 1.7 до 9 
куб. футъ, а въ Ходжентскомъ уЬзд-Ь отъ 2 до 11 куб. фут. 
Наконецъ, пользуясь присутств1емъ упомянутыхъ выше бухар
скихъ аминовъ, участвовавшихъ при пром'Ьрахъ Зеравшана, 
Маг1анъ-дарьи, Акъ-дарьи, Кара-дарьи и Парная, коммис1я 
просила ихъ опред'Ьлить количество воды въ этихъ рЬкахъ. 
По опред'Ьленш аминовъ, величина таша получилась: 

1. въ Зеравшан'Ь . . . 3.02 куб. ф. 
2. ,, Маг1анъ дарь-Ь . . 3.08 куб. ф. 
3. ,, Акъ-дарь'Ь . . . 5 . 7 1 куб. Ф. 
4. ,, Кара-дарь-Ь . . . 20.43 куб. ф. 

и 5. ,, Нарпа-Ь . . . . 1 1 . 9 2 куб. ф. 

При опред*лен1и количества воды въ р^к* или арыкЬ, 
ни наши арыкъ аксакалы, ни бухарск1е амины никакихъ дру
гихъ npicMOBb не употребляютъ, кромЬ того, что велятъ ту
земцу про'Ьхать верхомъ или пройти п-Ьшкомъ черезъ р'Ьку или 
арыкъ; но иногда даже и этого не дЬлаютъ, а только посмп-
трятъ и категорически опред'Ьляютъ: ,,столько-тэ ташей воды". 

Въ первое время моихъ объ'Ьздовъ н'Ькоторые изъ арыкъ-
аксакаловъ, стараясь выказать свое знан1е, промЬряли камы
шинкою или падкою гл.̂  бину и ширину арыковъ и зат-Ьмъ 
мирили на русск1я четверти рукою. Нужно было вид-Ьть, съ 
какимъ сосредоточеннымъ вниман1емъ, съ какимъ глубокомы-
сленнымъ видомъ прод^лывалась ими вся эта, какъ я уб-Ь-
дился впосл'Ьдств1и, комед1я передъ русскимъ чиновникомъ, 
старающимся узнать, Ч'Ьмъ собственно руководствуются сами 
туземцы при определен1и ими количества воды. 

Видя, что и непосредственнымъ изм'Ьрен1емъ арраковъ 
нельзя выяснить ни величины таша, ни способа изм'Ьрен1я, я 
обратился къ опред'Ьлен]Ю количества но.цы, идущей на мель
ницы, высоты паден1я, величииь! ясернововъ и скорости ихъ 
вращен1я, причемъ получилъ самыя разнообразныя данны». За 



— 2 0 2 — 

искпючешемъ величины жернововъ, д1аметръ которыхъ ме
няется отъ 3 футовъ 4 дюймовъ до 3 футовъ 8 дюймовъ, 
а толщина отъ 6 до 11 дюймовъ,—величина таша определи
лась отъ 0.38 до 20.43 куб. ф. Пределы довольно больш1е. Впро
чемъ, это не составило-бы существеннаго препятств1я для при-
нят1я таша условной величиной, чтобы на будущее время мы 
могли понимать туземца, а онъ насъ; но и этого сделать нельзя, 
такъ какъ ни одинъ изъ туземцевъ не умеетъ измерять воды, 
въ чемъ некоторые изъ нихъ сами сознаются. Такъ, во время 
моихъ многочисленныхъ поездокъ по ирригащоннымъ систе-
мамъ, мне, одна5кды, случилось ночевать у одного туземца— 
народнаго судьи, который сказалъ мне: „Ей одинъ изъ насъ, 
сартовъ, не умеетъ определять количества воды, идущей въ 
реке или арыке; если-же кто изъ сартовъ и говоритъ, что 
въ такомъ-то арыке рхдетъ столько-то воды, то онъ лжетъ, 
такъ какъ ни въ одной книге нетъ у насъ этого. Мы можемъ 
только делить воду на 2,3, 4 и т д. равныхъ частей, уста
навливая для этого въ арыке т]|убы (гончарныя), и потому 
моясемъ только сказать, что воды идетъ ' / 2 , V̂ j V* и т. д." 

Несмотря на приведенное заявлен1е народнаго судьи, че
ловека обыкновенно книяснаго,—мнопе изъ народныхъ судей, 
совершая купч1я крепости (вассихи) на землю, помещаютъ въ 
нихъ, кроме описан1я границъ, величины площади (которую 
они могутъ и.змерять), такнсе и число ташей или тегермановъ 
воды, которые эта земля должна получать изъ даннаго арыка. 
Друг1е народные судьи объясняютъ это темъ, что те мало учи
лись и потому пишутъ въ документахъ все, что ихъ ни по-
просятъ. . 

Все мои неудачный попытки выяснить величину таша и 
узнать способъ nsMepeHin воды туземцами привели меня къ 
тому гл}бокому убеждешю, что ни одинъ и.зъ туземцевъ не 
имеетъ никакого представлен1я ни о таше, ни о кулак* (какъ 
объем* воды) и р*шительно не ум*етъ изм*рять количества 
воды, въ чемъ, какъ мы вид*ли выше, сознаются и сами ту
земцы. 

Д*лить-Н1е воду туземцы ум*ютъ, и въ Самаркандской 
области для этой ц*ли употребляются такъ называемые пибуры, 
или, по нашему, д*лители (водод*лители). Въ Ходнсентскомъ 
у1;зд* кобуры существуютъ съ незапамятныхъ временъ и ра
ботаютъ по настоящее время превосходно. . 
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Кобуры устраиваются следующимъ образомъ. Поперекъ 
арыка, на дно его кладется одно или несколько бревенъ по 
высоте (смотря по уклону), притесанныхъ мелсду собою, и отъ! 
нихъ вверхъ но арыку, во всю ширину его, на дне устраи-j 
вается изъ соломы, травы и земли ровная площадка, сливаю-! 
щаяся вверхъ по арыку съ дномъ его; иначе говоря, делается! 
запруда. Вода, встречая на своемъ пути устроенную такимъ' 
способомъ запруду, умеряетъ свое течен1е и идетъ спокойно; 
и равномерно по всей ширине арыка;- бревно-же, уложенное | 
поперекъ арыка го1)изонтально, дозволяетъ воде сливаться ров-i 
нымъ слоемъ. Получается, такимъ образомъ, полный водосливъ.1 
(редко неполный). Къ береговымъ концамъ устроеннаго такимъ! 
образомъ порога врубаются две стенки изъ несколькихъ бре-i 
венъ по высоте, идущ1я около берега внизъ по арыку, чтобы ^ 
падающая съ порога вода не размывала берега; высота этихъ; 
стенокъ выше горизонта воды надъ порогомъ. Для отделен1я; 
соответствующей части всей воды арыка въ какой либо от- • 
водъ, делятъ длину порога на две части, пропорц!ональныя | 
площадямъ земель, которыя доллсны быть орошены водою от- | 
вода и остающеюся водою въ арыке, и по лиши раздела вру-1 
баютъ въ порогъ стенку изъ несколькихъ по высоте бревенъ,! 
притесанныхъ плотно между собою. Стенка эта идетъ вдоль ! 
арыка, а у нижняго конца ея, въ большинстве случаевъ раз- \ 
двоеннаго (вилка), начинается дамба отвода, сложенная изъ; 
дерна, соломы и камня. Верхн1я бревна делительной стенки \ 
кладутся на порогъ водослива и возвышаются надъ горизон- \ 
томъ воды надъ порогомъ. Вместо одной делительной стенки, ! 
устраиваются две, три, смотря по тому, на сколько отводовъ \ 
нулсно разделить данный арыкъ. • ; 

Такимъ образомъ, при делен1и воды кобурами, количество ; 
ея въ арыке или реке, где устраивается кобуръ, не принимается ' 
во вньман1е, и вода делится пропорцшнально площадямъ оро- : 
шаемыхъ земель по линейному нзмпрент \ 

Наименьшая единица линейнаго измерен1я называется у \ 
туземцевъ ,,пальцемъ" и равна величине пальца, поставлен- \ 
наго ребромъ. Следующая единица ,,кулакъ" ])авиа четыремъ j 
,,пальцамъ", т. е. высоте пальцевъ руки, сложенныхъ въ ку- I 
лаке. Кулакъ съ тремя пальцами С(ютветствует'ь кулаку съ ; 
большимъ пальцемъ, поставленнымъ вертикально, и на;.ывается i 
кулакомъ съ йена. Следующая линейная единица у туземцевъ ! 
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*) Установленнаго и однообравнаго гяза у туземцевъ не имеется, почему въ 
одной местности гязъ равенъ одному аршину, въ другой—аршину съ четвертью, 
въ третьей—длин* отъ кадыка шеи до конца указательнаго пальца вытянутой 
руки. Примпч. Fedamiu, 

**) Су—вода, биръ—одинъ. 
***) Въ другихъ и4стахъ—„чайрявъ". 

* 

есть „гязъ"; одни считаютъ его равнымъ 7-ми кулакамъ съ 
испа, а друг1е—9-ти кулакамъ съ испа*). 

Кулакъ, следовательно, не выражаешь объема воды, а 
есть линейная мгьра. Количество воды, выделенное кобуромъ 
по длин* кулака, въ разныхъ арыкахъ прямо пропорц1онально 
глубин* воды надъ порогомъ, а въ одномъ и томъ-же арык* 
обратно пропорц1онально длин* кобура (порога), т. е. ч*мъ ко-
буръ длинн*е, т*мъ количество воды, выд*ляемое по длин* 
кулака, меньше, и наоборотъ, ч*мъ кобуръ короче, т*мъ это 
количество воды больше. 

Въ настоящее время туземцы перенесли назваше кулака 
на небольш1е арыки, берущ1е воду изъ другихъ арыковъ, боль
шею частью магиетральныхъ. 

Кром* д*лешя воды кобурами, въ Самаркандской области 
практикуется еще способъ д*лен1я воды по времени пользо-
ван1я. Этотъ способъ, мн* кажется, выработанъ уже поздн*й-
шими покол*шями туземцевъ, при очередномъ пользован1и во
дою, долгимъ опытомъ землед*льчеекой практики; между т*мъ 
какъ способъ д*лен1я воды кобурами, какъ увидимъ при даль-
н*йшемъ описаши ирригащи, перешелъ къ нимъ въ насл*д-
ство отъ первоначальныхъ устроителей ирригащи. 

Пользоваше водою всего арыка въ продолжеше еутокь, 
или 24-хъ часовъ, называется пользовашемъ су, или биръ су*); 
въ продолжеше 12-ти часовъ, или полусутокъ—иг/л«г су, или 
ярымъ су; въ продолжен1е 6-ти часовъ —гокча**); 3-хъ ча
совъ—нимъ гокча; I '/a часовъ—чакса и трехъ четвертей часа — 
нимъ чакса. 

Если водою арыка пользуются, наприм*ръ, 30 челов*къ, 
и если у каждаго изъ нихъ такое количество земли, что для 
поливки ее необходимо им*ть въ пользован1и вею воду арыка 
въ течеше сутокъ (24 ч.), то въ такомъ случа* устанавли
вается 30.ти дневная очередь, т. е. каждый изъ нихъ, по-
ливъ свою землю, им*етъ право на сл*дующую поливку че
резъ 29 дней; въ этомъ случа* говорятъ, что въ данномъ арык* 
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30 су, т. е. 30 очередей. Есть арыки въ 20, 15, 10 су. Вместо 
30 челов^къ, приведенныхъ въ прим-Ьр*, въ д ^ 5 Й с т в и т е л ь н о с т и 

бываетъ 100. 150 и т. д. челов^къ, и, при тридцатидневной 
очереди пользован1я водою, они составляютъ 30 группъ, изъ 
которыхъ каждая пользуется водою всего арыка въ течете 
сутокъ. 

На практике д'Ьлен1е воды по времени сводится иногда 
къ выдtлeнiю ее кобурами, черезъ которые она идетъ уже по
стояннымъ токомъ, и нужно заметить, что некоторые изъ ту
земцевъ производятъ разсчетъ величины отвода, при помощи 
кобура, довольно хорошо. Напримеръ, изъ арыка, им-Ьющаго 
30-ти дневную очередь, надо выделить воду на землю, имею
щую право на 2 1окча, такъ чтобы вода текла уже постоянно 
на эту землю. Чтобы определить размеръ кобура, туземцы 
поступаютъ такъ: при 30-ти дневной очереди въ арык* счи
тается 30 су, или 120 1окчей ( с у = 4 1окчамъ); земля-же, на 
которую нужно выд'Ьлить воду, им'Ьетъ 2 1окчи; сл'Ьдовательно, 
изъ 120 частей надо выд'Ьлить 2 части. Для этого у даннаго 
отвода устанавливаютъ кобуръ длиною въ 30 кулаковъ, или 
120 пальцевъ, и выд^ляютъ два пальца; при кобур'Ь-же дли
ною въ 15 кулаковъ (60 пальцевъ), выд'Ьляютъ одинъ палецъ 
и т. д. 

Кроме кобуровъ, д^леше воды въ разныхъ мЬстностяхъ 
края производится еще и другими, бол'Ье или мен'Ье остроум
ными, способами; такъ, наприм'Ьръ, въ Джизакскомъ уЬзд'Ь — 
кувшинами и т. д. 



О Ч Е Р К Ъ 
благотворительноети у ое^Ьдлыхъ туземцевъ Турке-

етанекаго края. 
р. JI. -^anHBi^HHa. 

Для того, чтобы дальнейшее излол^еше было вполн'Ь по-
нятнымъ читателю, незнакомому съ мусульманскимъ правомъ, 
совершенно необходимо сказать хотя бы несколько общихъ словъ 
о техъ основахъ, на которыхъ зил^дется исламъ, и о той роли, 
которую играетъ какъ въ обш;ественной, такъ и въ частной 
жизни мусульманина шарштъ, являющ1й собою законъ по-
стольку-л;е религшзный, (каноническхй), посколысу и граж-
дансшй, причемъ, какъ это будетъ видно ниже, въ громад-
номъ большинстве случаевъ религ1озная часть этого закона 
совершенно неотделима отъ граяоданской, 

Въ основе мусульманскаго веро и законоучен1я, (таргптъ), 
какъ известно, лежитъ коранъ, считающхйся мусульманами 
болсественнымъ откровешемъ и являющ1й собою сборникъ глав-
нейшихъ изречен1й и пoyчeнiй мусульманскаго пророка, соста
вленный улге после смерти Мухаммада*), который, въ свою 
очередь, считается боговдохновеннымъ пророкомъ и послапни-
номъ Вож1имъ ( Расу ль). 

Дополнен1ями къ корану являются: 
1. Хадисы, заиисанныя предан1я о разнаго рода случаяхъ 

изъ жизни Мухаммада, а также и о его изречен1яхъ, не 
вошедшихъ въ коранъ, и — 

*) Дад*в мы во воЪхъ случаяхъ будемъ придерживаться туаемиаго произпошен1я 
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2. Фатва, записанныя-же юридичесшя решен1я и поста-
новлен1я первыхъ мусульманскихъ законовфдовъ, къ числу ко
торыхъ преясде всего принадлежатъ первые четыре Халифа. 

На долю поздн4йп1ихъ мусумьманскихъ законов'Ьдовъ вы
пало систематизироваше доктринъ, заключающихся въ трехъ 
вышеупомянутыхъ сборникахъ (корат, хадпсы и фшпва); 
причемъ вышедппя изъ подъ ихъ пера сочянен1я, такъ назы
ваемый книги tunpiama, нын* въ мусульманскомъ обиходе; 
ВПОЛН'Ь соотв'Ьтствуютъ нашимъ законамъ, разнаго рода уста-
вамъ, полоясен1ямъ и проч. 

Если мусульманинъ въ настоящее время желаетъ полу
чить, основанное на закон*, разр'Ьшеше того или другого во
проса, онъ обыкновенно обращается уже не къ корану и его 
дополнешямъ, какъ это д'Ьлалось въ первые в'Ька ислама, а 
къ одной изъ Т'Ьхь книгъ шаргата, которыя въ его стран'Ь 
считаются наиболее авторитетными и популярными. 

Обращаясь къ содержанш мусульманскаго кодекса, ви-
димъ, что какъ коранъ съ его дополнен1ями, такъ равно и 
и книги шар1ата стараются регламентировать по возможности 
всЬ вообще явлен1я не только релипозной и государственной, 
но далее и частной жизни мусульманина. 

Наравн'Ь съ правилами и постановлешями, касающимися 
поста и молитвъ, съ одной стороны, а уплаты государствен-
ныхъ податей, судопроизводства, торговли, брачнаго и нас.и'Ьд-
ственнаго права—съ другой, мы встрЬчаемъ зд'Ьсь правила, 
регламентирующ1я дансе и ташя вещи, какъ общественныя 
прилич1я и мельчайш1я подробности разнаго рода явленШ част
ной жизни, не исключая интимнЬйшихъ случаевъ супруже
ской жизни мусульманина. 

Вм'Ьст'Ь, съ Т'Ьмъ гииргатъ не д'Ьлаетъ различ1я между гр'Ь-
хомъ и преступлен1емъ, ибо нарушеше любого изъ правилъ, 
установленныхъ исламомъ, есть нарушеше божественнаго за
кона, какимъ признается коранъ. Нарушен1е поста, воровство, 
прелюбод'Ьян1е, в'Ьроотступничество и убШство—съ мусульман
ской точки зр'Ьн1я суть настолько-же гр'Ьхи, насколько и пре-
ступлен1я и караются, хотя и разными степенями наказашя, 
но, въ сущности говоря, въ одномъ и томъ-же порядк'Ь. 

Такимъ образомъ, шар1атъ, стараясь регламентировать по 
возмонсности всю жизнь мусульманина, подчиняетъ себ* эту 
жизнь, проникаетъ въ ея интимн'Ьйш1я уголки и т'Ьмъ самымъ 



— 2 0 8 — 

I. 
При безпристрастномъ изучеяш корана, невольно обра

щаешь BHHManie на обил1е такихъ местъ, въ которыхъ ска
зывается великая печаль мусульманскаго пророка о такъ на
зываемой меньшей братги, печаль, унаследованная имъ, несом
ненно, отъ Христа, въ учеши Котораго его, Мухаммада, по 
видимому, более всего пленяли гуманость и сострадан1е къ 
страждущему. 

Это явствуетъ изъ словъ самого пророка*), сказанныхъ 
имъ отъ имени Вож1я: 

*) При ооставлен1и этого очерка мы пользовались русскимъ переводомъ корана 
Г. Сабдукова, 1877 г., и укаватедемъ къ этому переводу 1879 г. 

закабаляетъ не только д'Ьян1я, но даже и воображеше в^рую-
щаго муслима. 

Однакоже реальная жизнь беретъ въ конце концовъ свое, 
и мы почти на кал;домъ uiaiy встречаемъ если не совершенное 
игнорирован1е закона, то, по крайней мЬре, или обходъ его, 
или лишь внешнее, показное исполнен1е формы, что въ массЬ 
житейскихъ случаевъ представляется вполне возможнымъ, бла
годаря какъ обил1ю противореч1й и разнаго рода лазеекъ, 
имеющихся въ этомъ закон*, такъ равно и услужливости 
мусульмавскихъ книжниковъ и фарисеевъ, всегда готовыхъ 
успокоить и свою и чулсую совесть, при посредстве ихъ не-
подражаемаго уменья найти въ закон* целый рядъ самыхъ 
разноречивыхъ ответовъ на одинъ и тотъ-же вопросъ. 

Въ виду всего вышеизложеннаго, изследуя то или дру-
гое явлеше мусульманской л:изни, необходимо сначала изу
чить законодательство, касающееся даннаго вопроса, а затемъ 
уже разсмотреть, въ как1я реальный формы вылилась, въ 
основу какихъ народныхъ обычаевъ легла основная мысль 
законодателя. 

Такъ поступимъ и мы, разделивъ дальнейшее, изложен1е 
на два отдела: въ первомъ постараемся сгруппировать все т* 
законоположешя, которыя, съ нашей точки зрен1я, имеютъ 
что-либо общее съ благотворительностью; а во второмъ посмо-
тримъ, как1е плоды произрасли изъ семянъ, брошенныхъ му
сульманскимъ пророкомъ въ почву опаленныхъ субтропиче-
скимъ солнцемъ пустынь Востока. 
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*) Коранъ. 2,50 
**) Коранъ. 57,27. 

Коранъ. 22.37. 
****) Коранъ. 2,172. 

*) Коранъ. 2.273. 

«По ихъ (пророковъ) стопамъ следовать велели Мы 1и-
сусу, сыну Mapin, подтвердившему то, что предъ нимъ было 
въ Закон-Ь, и Мы дали ему Евангел1е; въ немъ правота и 
св4тъ*) >, 

И дал*е: 
< дали ему (Тисусу) Евангел}е; въ сердца последова

телей его Мы влолсили добродуш1е и сострадаше**) ». 
Такъ или иначе, но Мухаммадъ неоднократно говорилъ 

своимъ ученикамъ: 
«накормите б^днаго, просяп];аго у насъ, и ниш,аго, не 

смЬющаго просить***)». 
«Влагочест1е не въ томъ, чтобы вамъ обращать лица свои 

къ востоку или западу; но благочестивы т*, которые в*ру-
ютъ въ Бога, въ посл'Ьдн1й день, въ ангеловъ, въ писан1е, 
въ пророковъ; по любви къ Нему (Богу) даютъ изъ иму
щества своего блинснимъ, сиротамъ, б^днымь. странникамъ, 
пищимъ****) >. 

Подобныя этимъ изречен1я мы находимъ во 2-й, 4-й, 5-й, 
9-й, 17-й, 22-й, 29-й, 30-й, 41-й, 46-й, 51-й, 57-й и 70-й 
главахъ корана. 

Кром'Ь того, Мухаммадъ, желая сильнее оттенить нрав
ственную сторону благотворительности, говорить таклсе, что 
тайная милостыня предпочтительнее явной. 

«Если вы открыто будете творить мылостыни, то это 
прекрасно; а если будете тайно творить ихъ и отдавать ихъ 
б'Ьднымъ. то это будетъ еще лучше для васъ: загладить вамъ 
ваши злыя дела. Богъ вЬдаеть, какъ что делаете вы****) ». 

Вместе съ темъ, хорошо зная малую склонность своихъ 
соотечественниковъ—арабовъ кь благотворительности, зная,— 
если позволено будетъ такъ выразиться, - врожденный имъ при
жимистость и меркантильность, и желая темъ или другимъ 
способомъ понудить и поощрить ихъ къ добровольнымь подая-
н1ямъ въ пользу терпящихъ нулсду, Мухаммадъ то угрожаетъ 
скупымъ гневомь Болс1имъ, то радуеть милостивыхъ даятелей 
вестью о награде, олсидающей ихъ въ загробной жизни. 

Онъ говорить: «Богъ не любить тЬхъ, которые кичливы, 

14 
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*) Коранъ. 4,40 41. 
*») Коранъ. 2,277. 

***) Коранъ. 2,269-270, 

тщеславны, т-Ьхъ, которые скупы и внушаютъ скупость дру
гимъ людямъ, скрываютъ то, что далъ имъ Богъ изъ щедротъ 
своихъ*) ». 

< Верующимъ, дфлающимъ доброе, совершающимъ молитвы, 
дающимъ очистительную милостыню,—имъ награда отъ Го
спода ихъ;**) ». 

Несомненно, однако-же, что всЬ ув*щашя этого рода д е й 
ствовали очень слабо на расчетливыхт. арабовъ, по крайней 
м е р е на первыхъ порахъ, когда доброхотный подаяшя пер
выхъ мусульманъ, какъ это будетъ видно ниже, были совер
шенно необходимы Мухаммаду, помимо содержан1я на счетъ 
этихъ даян1й верующей нищей брат1и, еще и на покрыт1е рас-
ходовъ по распространен1ю ислама силою оруная. 

Это доказывается, во первыхъ, вышеприведеннымъ сти-
хомъ о скупыхъ; а, во вторыхъ, такими местами корана, г д е 
пророкъ делаетъ арабамъ косвенные упреки за уклонеше отъ 
jKepTBOBaHin доброкачественныхъ предметовъ. 

<Верующ1е! отдавайте на позкертвован1я лучшее изъ того, 
что пр1обрели вы, и изъ того, что Мы выращаемъ для васъ 
изъ земли; а не жертвуйте такимъ, что считаете для себя 
самихъ негоднымъ, такимъ, что приняли-бы вы не иначе, какъ 
зажмуривъ очи***) ». 

1!идя, съ какою неохотою арабы делаютъ просимыя у 
нихъ пророкомъ пожертвован1я, последн1й продолл^алъ привле
кать ихъ къ этой деятельности, во первыхъ, обещашями боль
шихъ наград!, на небе, а, во вторыхъ, указан1ями на то, что 
милостыня есть лучшее, вернейшее средство къ очищен1ю себя 
отъ греха, къ npio6peTeHiro ценою этихъ даяшй места въ 
томъ раю, г д е праведниковъ ожидаютъ «реки изъ воды, не 
имеющей смрада; реки изъ молока, котораго вкусъ не изме
няется; реки изъ вина, пр1ятнаго для пьющихъ; реки изъ меда 
очищеннаго. Тамъ для нихъ плоды всякого рода и отъ Господа 
ихъ прощеше греховъ..... 

Они будутъ въ садахъ сладости на укра-
шенныхъ дорогими камнями седалищахъ; вечно юные от
роки будутъ носить вокругъ ихъ кубки, кружки, чаши съ на
питкомъ, отъ котораго они не одуреютъ, не опъянеютъ; съ 
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*; Коранъ. 2,263. 
**) Коранъ. 57,17. 
***) Коранъ. 2,192. 

плодами съ мясами птицъ, какихъ пожелаютъ. Чернозе-
ничныя, велеошя, подобныя хранимымъ лсемчужинамъ, будутъ 
имъ воздаян1емъ за то, что они прежде делали.... Они будутъ 
среди лотосовъ, не имЬющихъ шиповъ, среди банановъ, на ко
торыхъ висятъ ряды плодовъ; въ т^ни широко разстилаю-
ще&ся ». 

Поощряя такимъ образомъ верующихъ къ разнаго рода 
нолсертвовашямъ, пророкъ нашелъ не только возмолшымъ, но 
и нунснымъ указать на чрезвычайную выгодность милостыни, 
въ СМЫСЛ'Ь пр1обр'Ьтен1я этимъ путемъ не только прощешя гр'Ь-
ховъ, но даже и увеличен1я матер1альнаго благосостояшя въ 
течен1и земной жизни: «Т*. которые своимъ имуществомъ жер-
твуютъ на путь Божгп, подобны зерну, произращающему по 
семи колосовъ, и въ каждомъ колос* по сту зеренъ. Богъ вдвое 
воздаетъ тому, кому хочетъ*) >. 

<Творящ1е милостыню, и творящ1я милостыню,-- они да
ютъ въ заемъ Богу хорош1й заемъ, — получатъ сугубую от
плату: имъ будетъ щедрое воздаяше**) >. 

Кром'Ь того, желая упрочить въ представлен1и арабовъ 
чудод'Ьйственную силу милостыни и благотворительности, про
рокъ объявилъ вЬрующимъ, что^ при невозможности исполне-
шя ими даже ихъ главн'Ьйшихъ обязанностей въ отношеши 
Аллаха (каковы: молитва, постъ, поклонеше Меккскому храму), 
так1я, хотя-бы и невольный, нарушешя закона могутъ быть 
искуплены милостыней, или инымъ какимъ либо благотвори-
тельнымъ дЬян1емъ***). 

Резюмируя вышеприведенныя ностановлешя корана, ка-
сающ1яся дЬлъ благотворительности, мы, в-Ьроятно, въ прав'Ь 
сказать, что благотворительность, въ вид'Ь разнаго рода пожер-
твован1й, считалась Мухаммадомъ одною изъ важн'Ьйшихъ нрав-
ственныхъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ в'Ьрующемъ 
и благочестивомъ мусульманин*. 

Къ этому прибавимъ, что сборъ пoдaянiй съ адептовъ про-
пов*данпаго имъ учен1я, былъ совершенно необходимъ для про
рока, какъ для содерисашя неимущей в*| ующей брат1и, такъ 
и для веден1я релипозной войны съ ц*лью распространен1я 
ислама, ибо Мухаммадъ, оказавшись, вскор* поел* б*гства въ 
Медину, не только пророкомъ, но и первосвященникомъ, и вер-
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ховнымъ судьей и султаномъ вновь основавшагося теократи* 
че скаго государства, долгое время не им-Ьл-ь въ своемъ расно-
рялген1и никакихъ, сколько нибудь значительныхъ и вполн* 
опред'Ьленныхъ, денежныхъ средствъ, 

Изъ вышеизложеннаго сами собою явствуютъ причины, 
по которымъ, на первыхъ-же порахъ суш,ествован1я вновь осно
вавшагося мусульманскаго государства, состоялось постановле-
nie о томъ. что каж.дый в*руюш,1й обязанъ ежегодно жертво
вать определенную (У^о), часть своего пмуп],ества, (скотъ, цен
ности, произведен!!! полей, произведен1я деревьевъ и товары), 
въ пользу бедныхъ и на веден1е священной войны съ целью 
pacHpocTpanenif l ислама, въ виде субсид1й неимущимъ воинамъ. 
Такимъ образомъ, на первыхъ-лье порахъ милостыня, добро
хотное подаян1е, заповеданное пророкомъ на словахъ, на деле 
превратилось въ принудительный сборъ, въ подоб1е обыкновен
ной государственной подати, которая собиралась особыми сбор
щиками, а.милями, назначавшимися правительствомъ и полу
чавшими содерл{,ан1е изъ того-же сбора, названнаго зянатомб. 

темъ не менее, въ первое время существован1я мусуль
манскаго государства, зипатъ, хотя и былъ принудительнымъ 
сборомъ съ верующихъ, но все же продолжалъ оставаться осо
бымъ видомъ общественной благотворительности, такъ какъ, 
за исключен1емъ содерлсан1я а милей, полносэтю расходовался 
на бедныхъ. 

При этомъ, какъ увидимъ далее, имелось въ виду, что 
обязательная уплата зяката, какъ принудительнаго иолгертво-
ван1я, отнюдь не освоболсдаетъ мусульманина отъ нравствен
ной обязанности для него частной благотворительности, въ виде 
разнаго рода пол{ертвован1й и подаян1я милостыни въ прямомъ, 
житейскомъ значен1и этого слова. 

Однакоже, такой порядокъ вещей продержался относитель
но очень не долго, и зякать постепенно превратился въ обык
новенную государственную подать, поступавшую въ безотчет
ное распоряжеше правителей мусульманскихъ государствъ, при
чемъ подать эта расходовалась на удовлетвореше совсемъ не 
техъ нуждъ, которыя первоначально имелись въ виду Мухам-
мадомъ. При этомъ зякатъ вскоре-же подра.зделился на зя-
катъ и ушръ, а ушръ въ свою очередь на ушръ и хераджъ; а 
еще позлге въ некоторыхъ странахъ, какъ напр. въ Средней 
Asin, хераджъ подразделился на хераджъ, сборъ съ произве-
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V Коранъ. 2,192. 

ден1й полей, и танабъ, сборъ съ огородовъ, виноградниковъ, 
садовъ и другихъ древесныхъ насаждешй. 

Столь неустойчивымъ, столь недолгов'Ьчнымъ оказалось 
сооруженное силой воли мусульманскаго пророка гранд1озное 
на первыхъ порахъ здaнie мусульманской общественной бла
готворитель ости, съ упразднен1емъ которой на долю неиму
щей брат1и осталась одна лишь благотворительность частная, 
къ разсмотр*н1ю разныхъ видовъ которой мы и иерейдемъ. 

Такъ какъ пoздн'feйшiя мусульмансшя общества и госу
дарства всегда заключали въ себ* некоторое, зачастую даже 
весьма значительное число б'Ьдныхъ, нуждавшихся въ посто
ронней помощи, причемъ, съ одной стороны, общественно—го
сударственная благотворительность упразднилась одновременно 
съ т*мъ, кагсъ злкать сталъ употребляться на иныя нуясды, 
а съ другой стороны—вышеприведенныя м*ста корана продол-
ясали требовать отъ мусульманина матер1альной помощи бед
ствующему собрату по в* р'Ь,то поэтому вопросъ о частной бла
готворительности, конечно, не могъ ускользнуть отъ богосло-
вовъ и законов*довъ, разрабогывавшихъ гиаргашо. который, 
какъ мы вид*ли уже раньше, силится регламентировать по 
возможности всЬ явлеи1я мусульманской лсизни. 

И, действительно, въ шар1ате мы встр-Ьчаемъ, между про-
чимъ, постановлен1я о такъ называемомъ фитрп, обязатель
ной милостыне, которая должна раздаваться беднымъ, какъ 
и зякатъ, въ определенномъ количестве, въ конце ежегоднаго 
мусульманскаго поста, вследств1е чего фгтръ, какъ понсер-
твован1е обязательное, или даже принудительное, представляетъ 
собою какъ-бы дополнен1е къ зяшшгу, отличавшееся отъ по-
следняго лишь своимъ значительно меньшимъ размеромъ и 
темъ, что онъ долженъ былъ выдаваться однимъ лишь бед
нымъ въ виде разнаго рода провиз1и. 

После ддитра, следуетъ упомянуть о кяфиратп, очисти
тельной или, вернее, искупительной милостыне, установлен
ной закономъ*) на предметъ искуплешя греха, содеяннаго при 
нарушен1и одного изъ каноническихъ правилъ или установле-
н1й 

Такъ, напр., сознательное нарушен1е постановлешй о по
ст* можетъ быть искуплено насыщен1емъ 60 бедныхъ. Та- ^ 
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*) Творящ1е милостыню, и творящ1я милостыню—они даютъ въ ваемъ Богу 
хорошШ заемъ, получатъ сугубую отплату: имъ будетъ щедрое В08награжден1е. Ко
ранъ 57,17. 

Что значить—нравы доброд4тельныхъ. 

кого-же рода искупительная милостыня полагается по шар1ату 
и въ иныхъ аналогичныхъ съ этимъ случаяхъ закононару-
шен1Й, причемъ количество бедныхъ, подлежап];ихъ накормле-
нш, въ зависимости отъ тягости даннаго законо-нарушен1я, 
колеблется отъ 10 до 60. 

Если-же искупительная милостыня ра.здается родствен
никами умершаго, то она называется уже не кяфаратомъ, а 
искато.мъ; это, такъ сказать, кяфартпъ покойниковъ. ' 

Что касается милостыни ьъ прямомъ значен1и этого слова, 
т. е., доброхотнаго подаян1я неимущимъ безъ всякой предо-
пред^леной д^ли, а единственно изъ снисхол;ден1я къ ихъ 
бедственному состоян1ю. то о такой милостыне, которую ту
земцы именуютъ арабскимъ словомъ садака, въ книгахъ uia-
piaTa мы не встречаемъ никакихъ точныхъ и определенныхъ 
указанШ. 

Зато громадное количество такихъ указавШ мы находимъ 
въ книгахъ духовно—нравственнаго содер}кан1я, каковы, напри
меръ, такъ называемые ахлякъ разныхъ наименован1й. 

Резюмируя въ общихъ чертахъ мысли, проводимый авто
рами этихъ соч11нен1й, мы считаемъ с е б я в ъ праве сказать, 
что упомянутые авторы несомненно видятъ въ милостыне и 
въ благотворительности высоконравственное, богоугодное и ду
шеспасительное дело; но, следуя примеру пророка, они ста
раются привлечь читателей своихъ прои,зведен1й къ деламъ 
благотворительности опять таки указан1ями на очевидную и 
несомненную выгодность займа, даваемаго Богу*). 

Такъ. наприм,, въ книгъ (1Хляк-и-мухатппъ**)щшо][у1тш 
разсказъ о богатомъ ходже, который, узнавъ о безвыходно— 
бедственномъ полоя;ен1и своего соседа, отдалъ ему половину 
своего движимаго имущества Въ следующую-лсе ночь пророкъ 
явился во сне добродетельному ходже и объявилъ ему, что 
за милость, оказанную соседу, грехи его уже прощены Бо-
гомъ, сверхъ чего благосостояше его земной н^изни увеличится. 

Однако-же, перебирая въ памяти все встреченное нами по 
данному вопросу въ восточной, главнымъ образ^^мъ персидской 
литературе, мы долл^ны сказать, что число приводимыхъ здесь 
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*) Ходжа соотвЪтствуетъ до некоторой степени нашему дворянину. 
Мулла по арабски значить грамотный, ннижникъ. Въ Средней Asin подъ? 

этимъ имевемъ разумеются также ученики высшихъ туземныхъ школъ, такъ пазы- j 
ваемыхъ Мадраса. 

прим^ровь сколько нибудь широкой благотворительности въ 
общемъ далеко уступаетъ числу примФронъ совершенно обрат
наго свойства, встр'Ьчаемыхъ въ многочисленныхъ сборникахъ 
коротенькихъ повестей, разсказовъ и анекдотовъ быто^описатель-
наго характера, причемъ то указываются ц-Ьлые обществен
ные классы, отличающ1еся особой скупост1ю, то осмеивается 
алчность проФесс1ональнаго попрошайки. 

У одного изъ персидскихъ поэтовъ находимъ такое место: 
,,у нищаго спросили: сколько будетъ дважды десять? Онъ от-
ветилъ: двадцать леяешекъ. Нищему снятся лепешки, ходже*)-
богатства, а собаке—кости", 

Вь той-ясе персидской литературе встречаемъ нижесле• 
дующ1й разсказъ, въ виде предислов1я къ которому заметимъ, 
что у мусульманъ существуетъ предан1е о такъ называемомъ 
мнрадоюп, т. е. вознесен1и Мухаммада, однаясды ночью, на небо, 
где онъ лицезрелъ Бога и ветхозаветныхъ пророковъ. Въ упо-
мянутомъ анекдоте повествуется, что, когда пророкъ поднялся 
на четвертое небо, то увиделъ тамъ, мелсду прочииъ, ангела, 
который стоялъ съ барабаномъ, причемъ держалъ въ рукахъ 
палки такъ, какъ-бы готовился тотчасъ-нсе ударить въ бара
банъ. Пророкъ спросилъ ангела о томъ, зачемъ онъ созданъ. 
Ангелъ отвечалъ, что за пятьсотъ тысячъ лЬтъ до сотворения 
человека онъ былъ созданъ для того, чтобы ударами въ ба
рабанъ возвещать M i p y о калсдомъ подаян1и, сделанномъ мул
лою**), но съ техъ поръ стоитъ въ олсидан1и того, когда ему 
придется въ первый разъ ударить въ барабанъ. Въ заключе-
н1е авторъ вышеприведеннаго анекдота замечаетъ: ,,никто еще 
не виделъ ногъ змеи и глазъ муравья такъ лее, какъ никто 
никогда не виделъ, чтобы какой нибудь мулла далъ бы кому 
либо ленешку". 

Это последнее замечаше вошло даже въ одну изъ тЬхъ 
туземныхъ поговорокъ и пословицъ, которыя обличаютъ му
сульманскую интеллигенцию, такъ называемыхъ ахль-и-фазлъ, 
въ особенно малой склонности къ деламъ благотворительности, 
находящимся вне какихъ либо меркантильныхъ соображен1й. 



— 216 ^ 

П. 
Переходя къ разсмотренш разныхъ видовъ благотвори

тельности, наблюдаемыхъ въ современномъ намъ туземномъ 
обществ*, напомнимъ читателю, что мусульманская обществен
ная благотворительность, широко практиковавшаяся при Му-
хаммад* и его первыхъ преемникахъ на средства такъ назы
ваемаго зяката, вскор*-лге упразднилась, одновременно съ 
т*мъ, какъ зякатъ, превратившись въ государственную по
дать, сталъ расходоваться мусульманскими правителями на 
д*ла, не им*ющ1я ничего общаго съ призр*н1емъ неимущихъ. 

Вм*ст* съ Т'Ьмъ, въ зам'Ьнъ заката не возникло ни од
ного эквивалентнаго ему источника средствъ для обществен
ной благотворительности, въ вид'Ь благотворителъныхъ обще
ствъ и другихъ, тому подобныхъ учрежден1й, всл'Ьдств1в чего 
НЫН'Ь мы встр'Ьчаемъ у туземцевъ одну лишь частную благотво
рительность, причемъ частное лицо или д-Ьлаетъ как1я либо 
вспомоществован1я частнымъ-лсе лицамъ, или-лсе стремится 
къ облагод'Ьтельствован1ю ц-Ьлаго общества, или части его, 
создавая какое либо общеполезное учрежден1е. 

Начнемъ съ прост'Ьйшей формы частной туземной благо
творительности, съ такъ называемой садака, т. е., милостыни 
въ прямомъ значенш этого слова. 

Зд'Ьсь приходится им'Ьть д'Ьло съ двумя вопросами: 'I), съ 
вопросомъ о склонности даннаго народа к'ь разнаго рода по-
лсертвовашямъ, и 2), съ вопросомъ или объ абсолютномъ или 
объ относительномъ количеств-Ь раздаваемой милостыни. 

Отвечая на первый и.зъ этихъ двухъ вопросовъ и опи
раясь на впечатл'Ьн1я, воспринятыя въ течен1и двадцати л'Ьт-
няго общен1я съ туземцами, мы считаемъ себя в'ь прав* ска
зать, что стремлен1е помочь б*дствующему и нуждающемуся 
отнюдь не можетъ считаться чуждымъ душ* туземца. 

Однакоже, л{,елан1е быть правдивымъ, заставляетъ насъ 
зам'Ьтить, что такое нравственное стремлен1е къ благотвори
тельности, фактически проявляясь далеко не равном*рно въ 
сред* различныхъ классовъ туземнаго общества, наибол*е при
суще сельскому, землед*льческому насслен1ю, что обусловли
вается насколько нравственными особенностями вышеуномяну-
тыхъ классовъ, настолько-же и матер1альными услов1ями ихъ 
быта. 
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*) Нын* большинство туземцевъ считаетъ уже на копейки и рубли. 

Начать съ того, что туземецъ въ громадномъ большинств'Ь 
случаевъ предпочитаетъ подавать милостыню не деньгами, а, 
такъ сказать, натурой, въ вид* хлЬба, пищи (кушан1й) и зерна, 
и лишь изредка въ вид* стараго платья и обуви. 

Это объясняется пренгде всего и главнымъ образомъ т*мъ, 
что туземецъ, до прихода въ край русскихъ, въ теченш ц*-
лаго ряда в*ковъ привыкалъ смотреть на деньги, какъ на 
иредметъ р*дк1й и трудно добываемый. 

Насколько ничтоясно было относительное количество де
негъ, вращавшихся среди населен1я Средней Аз1и до нашего 
прихода сюда и насколько трудно было добывать эти деньги 
туземцу—простолюдину, можно судить по двумъ нижесл*дую-
щимъ экономическимъ признакамъ. 

Занявъ въ 1875-76 году Фергану, мы нашли тамъ: во 
первыхъ, счетъ на чеки (V2 кон. сер.) у народной массы и на 
теиыи (20 коп. сер.) у остальныхъ сослов1й, причемъ счетъ 
на тилли (золотой=3 р 80 к. сер.) встречался лишь какъ 
р'Ьдкое исключен1е, главнымъ образомъ при покупкахъ разнаго 
рода недвиясимой собственности*) и, во вторыхъ, нижесл*дую-
щ1я ц*ны: 1), дневная плата чернорабочему въ селен1яхъ и 
уЬздныхъ городахъ отъ 10 до 20 коп. сер.; 

2), заработокъ ткача, кузнеца, красильщика пряжи, а 
равно подмастерья въ большей части производствъ отъ 15 до 
40 коп. въ день; 

3), пудъ винограду — 20 коп. сер ; 
4), пудъ сушенаго урюку (абрикосъ) - 25 коп. сер.; 
5), фунтъ мяса отъ 2 до 4 коп. сер ; 
6), взрослый баранъ отъ 2 до 3 руб. сер. 
(Всл*дств1е ничтолсности средняго душевого надела и гу

стоты населен1 'я, наиболее ценнымъ продуктомъ въ Ферган* 
всегда была пшеница, ц*на на которую даже и въ то время 
колебалось отъ 30 до 60 коп. сер. за пудъ). 

Что-же касается количества милостыни, раздаваемой ту
земцами, то объ этомъ, въ силу отсутств1я какихъ либо ста-
тистическихъ данныхъ, трудно сказать что либо определенное. 
Объ этомъ можно составить себе лишь некоторое относитель
ное понят1е. Такъ напр., обращаясь къ туземнымъ пищимъ, 
замечаемъ, что: 
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' ) Гокг, на которомъ обмолачивается хл'Ьбъ и коюрый устраивается обыкно
венно на нпв'6-же. 

1), общее число ихъ меньше, чФмъ, напр,, число Нищихъ 
на Руси, что мы позволяемъ себе объяснить главнымъ обра
зомъ относительно большой благопр1ятностью климатическихъ 
и бытовыхъ условШ, а отчасти, можетъ быть, и относительно 
малой здесь доходностью нищества, какъ промысла. 

2). Туземные нищ1е подразделяются на собственно ни
щихъ, такъ наз, гадип или гадо, и нищенствующихъ дерви
шей, известныхъ здесь подъ общимъ именемъ палиндаровъ, 
причемъ вторые значительно многочисленнее первыхъ. 

3 ) . Собственно нищ1е въ большинстве случаевъ собира-
ютъ подаян1е въ городахъ и селен1яхъ, находящихся непода
леку отъ местъ ихъ постояннаго жительства, тогда какъ иа-
лпндары зачастую соверпшютъ съ этою целью далешя путе-
шеств1я. 

4 ) . Зимой наибольшая часть нпщихъ и каляндаровъ сгруп
пировываются въ городахъ и большихъ, базарныхъ селен1яхъ, 
Летомъ-л1е, особенно во время уборки зернового хлеба, они 
разбредаются по мелкпмъ ктилапамъ, (селен1ямъ), и, пере
ходя отъ хирмана къ хнрмппу*), выпрапгпваютъ пригоршни 
того или другого зерна. 

î -ыше, говоря о разныхъ видахъ шар1атомъ установлен
ной милостыни, мы упоминали о фитргь и заметили, что, по 
своему существу, въ его первичномъ виде, это было обяза
тельное или даже принудительное пожертвован1е нь пользу 
бедныхъ определеннаго, судя по размерамъ благосостояшя 
жертвователя, количества провиз1и, раздававшейся неимущимъ 
въ конце мусульманскаго поста. 

Ныне обычай раздачи фишра, въ его первоначальномъ 
виде более не практикуется; мы встречаемъ лишь следы или 
перенситки этого установлен1я. доказываюпце, что раньше раз
дача фитра беднымъ практиковалась и местными мусульма
нами. 

А именно: во первыхъ, въ туземномъ обиходе мы встре
чаемъ особыя, пресныя, иногда сдобныя лепешки, называемый 
фитыръ или штырь, (искажен1е слова фитръ), которыя пе
кутся предпочтительно къ обоимъ мусульманскимъ праздни-
камъ, рамазану и курбану. Во вторыхъ, во мнот'ихъ местно
стяхъ сущеетвуетъ обычай посылать накануне обоихъ празд-, 
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никовъ блюда съ палау (пловъ), но только не нищей брат1и, 
а близкимъ знакомымъ и родственникамъ. 

Раздача кафарата, очистительной милостыни, обязатель
ной для мусульманина въ случаяхъ нарушен1й имъ н'Ькото
рыхъ каноническихъ и иныхъ, установленныхъ и1ар1атомъ пра
вилъ, выражающаяся въ насыщеши опред-Ьленнаго для каж
даго такого случая числа нищихъ, насколько намъ изв-Ьстно, 
НЫН'Ь болЬе не практикуется, или, по крайней м'ЬрЬ, случая 
раздачи кафарата являются крайне р'Ьдкими исключен1ями, 
наблюдать которые намъ не удавалось. 

Искать, заупокойная очистительная милостыня, раздается 
туземцами многихъ м'Ьстностей Туркестанскаго края въ вид'Ь 
мелкихъ, по большей части мЬдныхъ монетъ, и маленькпхъ 
кусочковъ матер1и, обыкновенно бЬлаго коленкора, которые 
эксплуатируются экономными туземцами при шить'Ь од-Ьялъ и 
подушекъ, составляемыхъ изъ лоскутковъ разныхъ матер1й. 

Однакоже и искать, (или искотъ, какъ произносятъ ту
земцы), раздается по большой части не б'Ьднымъ, а тЬмъ род
ственникамъ и знакомымъ, которые, желая отдать послЬднШ 
долгъ усопшему, приходятъ на такъ называемую джаназу, 
соотв-Ьтствующую нашей панихид'Ь. 

Къ искотуже сл'Ьдуетъ отнести поминки, совершаемый 
на трет1й и сороковой день и въ годовщину смерти усопшаго, 
а также и ; аздачу оставшагося послЬ него б'Ьлья и платья, 
причемъ и въ этомъ случа'Ь благостыней даятелей пользуются 
опять таки не столько б-Ьдные, сколько и ни родственники и 
знакомые, или-же лица, принимавш1я участ1е въ омовенш по
койника. 

Переходя къ т'Ьмъ случаямъ частной благотворительности, 
когда результатомъ ея являются как1я либо общеполезныя 
учрежден1я, зам-Ьтимъ, что здЬсь это главнымъ образомъ ме
чети и школы; въ р'Ьдкихъ случаяхъ мосты, переправы или 
дороги, причемъ абсолютно не существуетъ ни больниц-ь, ни 
прштовъ или богад'Ьленъ, ни другихъ тому подобныхъ учреж-
дешй, ни частнаго ни общественнаго призр'Ьн1я. 

Косвеннымъ исключен1емъ, какъ увидимъ ниже, предста
вляются лишь такъ назыв. кары-хана, школы, въ которыхъ 
частью зряч1е, а частью слшые кары заучиваютъ наизустъ 
коранъ, всл'Ьдств1е чего карЫ'Хаиа, будучи прежде всего шко
лою, косвеннымъ образомъ иногда играетъ роль и пршта для 
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Н'Ьсколькихъ сл'Ьпцовъ, причемъ н'Ькоторые изъ посл'Ьднихъ 
остаются ЗД'ЬСЬ на всю жи:;нь. 

Ол-Ьдуеть им^ть въ виду, что чтен!е корана и заучива-
Hie его наизустъ, изучен1е n iap iaTa , а равно и предоставлен1е 
возможности того-я^е другимъ, построенте мечетей, учрежде-
HJe шко;1ъ, въ которыхъ изучаются коранъ н шар1атъ, содер-
жанхе на свой счетъ чтецовъ корана и друг!я, тому подобный 
д'Ьян1я считаются въ высшей степени богоугодными и душе
спасительными, причемъ з а совершен1е всЬхъ этихъ д'Ьян1й 
ожидается савабл, большая или меньшая награда въ будуш;ей 
жизни. 

ВмЬсгЬ съ Т'Ьмъ, обрап];аясь къ упомянутымъ уже нами 
книгамъ духовно — нравственнаго содержан1я, представляюш;имъ 
собою какъ-бы продолясен1е n i ap iaTa или дополнен1е къ нему, 
мы находимъ зд'Ьсь, между прочимъ, нечто такое, что безъ 
всякаго преувеличен1я можно назвать расценкой душеспаси-
тельныхъ дель или таксой саваба. награды, полагающейся за 
совершен!е того или другого богоугодна го д'Ьян1я, ибо въ н'Ь
которыхъ изъ этихъ книгъ мы встр'Ьчаемъ указан1я относи
тельно того, что за совершен-е такого-то д'Ьян1я воздается та
кой-же савабд. к а и ъ за nocTpoenie столькихъ-то мечетей или-
за n o c T p o e n i e столькихъ-то Мадраса, или за нако]|Млен1е столь
кихъ-то нищих'ь, или за д а т е одежды столькимъ-то бедным'ь 

Изъ вышесказаннаго о душеспасительности чтен!я корана 
и изучен!я шар!ата явствуетъ до некоторой степени причина, 
по которой туземецъ. лселая сделать что либо сколько нибудь 
гранд!озное въ области благотворительности, обращалъ и обра-
щаетъ свое вниман1е лрея:де всего на мечеть или на школу. 

Понятно также, почему изъ трехъ главнейши.хъ видовъ 
туземной мусульманской школы, fнарыхапа., Мадраса и мап-
табъ), он'ь обращалъ свое главное вниман1е на первый дв*. 

Въ Мадраса, изучаются священный для каждаго мусуль
манина арабск1й языкъ и мусульманское право, шаргатб, о 
незначительной части котораго пророкъ сказалъ: ,.изучайте 
фараизъ (наследственное право); въ немъ половина человече-
скаго знан!я". 

Къ карыхаиа, какъ мы унсе заметили выше, заучивается 
наизустъ коранъ, данм механическое чтен1е котораго считается 
душеспасительнейшимъ изъ делъ верующа го мусульманина. 

Совсемъ другое дело мактабъ, начальная школа грамот-
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ности. Для кансдаго толковаго туземца ясно, какъ Бошлй день, 
что савабъ, полагающ]йся за oTKpbJTie и содерясаше н а свой 
счетъ маитаба не можетъ равняться и десятой дол* того са-
ваба, который полонсенъ за учрежден1е Мадраса или карыхача. 

И такъ, до сего времени имелись весьма в'Ьсск1я причины 
для того, чтобы выборъ туземца останавливался на мечети, 
парыхана или Мадраса. 

Избравъ одно изъ трехъ, по тЬмъ и л и другимъ соображе-
н1ямъ, онъ возводилъ соответствующее здан1е, а затемъ снаб-
лсалъ вновь возникавшее учрежден1е вачфомъ, какимъ либо 
недвиясимымъ имуществомъ, (земли, караванъ-сараи, лавк1Г, 
бани, мельницы и т. п ). закреплявшимся за мечетью или шко
лой ванфъ-намоп, вакуфнымъ документомъ, уставной грамо
той, въ которой значилось, менсду прочимъ, какимъ образомъ 
долженъ расходоваться енсегодный доходъ, имеющ1й получаться 
отъ имущества, пожертвованнпго въ ваьфъ, 

Обращаясь къ разсмотрен1ю текста вакуфныхъ докумен-
товъ, въ ргЬкоторыхъ изъ нихъ мы встречаемъ одну весьма 
оригинальную особенность. 

Такъ напр , въ вакуфномъ документе, которымъ разнаго 
рода недвинсимыя имущества закреплены за однимъ изъ Ко-
кандскихъ Мадраса, между прочимъ значится, что при этомъ 
маораса, долнсенъ состоять кары, чтецъ корана, на обязан
ности котораго лежитъ ежедневное прочтеше части корана въ 
стенахъ Мадраса, з а что онъ имеетъ получать определенную 
вакфодателемъ часть вакуфнаго дохода, но при непременномъ 
услон1и добровольнаго отказа въ пользу вакфодателя отъ того 
саваби, 0 1 ъ той награды въ будущей жизни, которая пола
гается за енседневное чтен!е корана. 

Въ виду того, что подобныя услов1я, прямо и л и косвенно, 
мы встречаемъ въ большей части вакуфныхъ документовъ, 
закрепляющихъ собою имущественныя права туземныхъ школъ, 
мы считаемъ себя въ праве сказать, что основатели этихъ 
учреж.ден1й, делая поясертвован1я на путь Божгй, видели въ 
этомъ не столько дело благотворительности, сколько выгодную, 
по ихъ понят1ямъ, покупку саваба. 

,,Творяпие милостыню, и творящ1я милостыню,—они да
ютъ въ заемъ Богу хорош1й заемъ,—получатъ сугубую от
плату: имъ будетъ щедрое вознагражден1е*). 
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Выше мы упомянули о томъ, что въ прежнее время на-; 
блюдались случаи устройства частными лицами, съ благотво- \ 
рительной—якобы—ц^лью, мостовъ, переправъ и рФже дорогъ.] 

Деян1я этого рода совершались главнымъ образомъ иша-\ 
нами, подъ именемъ которыхъ разумеются духовники, наста-; 
вники и руководители въ сфер* духовно-нравственной жизни 
туземца мусульманина. ' 

Въ старину ишаны (иначе пиры), отличавш1еся особенно J 
строгими правилами нравственно.сти, строгимъ, аскетическимъ 
образомъ жизни и обширными no3HaHinMH въ области мусуль
манскаго B i p o и законоучен1л, зачастую обладали громаднымъ; 
числомъ учевиковъ или последователей, такъ называемыхъ; 
мюридовъ, на нравственной обязанности которыхъ, кроме воз-; 
можно более частыхъ coбeceдoвaнiй съ своимъ итаномъ и; 
следован1я указаннымъ имъ правиламъ, лел^ало еш,е и посиль--
ное пpинoшeнie последнему всего того, что могъ принести) 
ему въ даръ тотъ или другой изъ его мюридовъ. \ 

л е т ъ 10-15 тому назадъ въ Туркестанскомъ крае было! 
еш;е несколько такихъ ишановъ, которые составили себе це- i 
лыя состоян1я изъ добровольныхъ приношен1й, делавшихся ихъ • 
учениками и последователями. 1 

Поучая своихъ мюриОовъ благочест1ю, призывая ихъ къ1 
любви къ блилгнему и къ благотворительности, некоторые изъ-i 
ишановъ находили полезнымъ поучать не однимъ только' раз-1 
сказомъ, но и показомъ, причемъ обыкновенно выби1)али что] 
либо относительно гранд1озное и вместе съ темъ такое, что, 
будучи постоянно на глазахъ у окрулсавшаго ихъ люда, не--
престанно напоминало-бы этому люду о славныхъ деян1яхъ того, 
кто потш,ился на пользу народа. 1 

При такого рода услов1яхъ возникли, на примеръ, несу- \ 
П1;ествуюш,1е ул^е ныне, но еш,е виденные нами, мостъ черезъ! 
Нарынъ въ Наманганскомъ уезде, переправа черезъ Сыръ-i 
дарью (Гумбаз-и-Мааруфъ-ходжа-Итанъ) въ Кокандскомъ; 
уезде и др. * 

Однако-же, прислушиваясь къ говору туземцевъ, боль-| 
шинство которых ь теперь начинаютъ улге относиться къ ww-a-i 
намъ не только съ малымъ довер1емъ, но зачастую далее и1 
съ совершенно нескрываемой ирон1ей, узнаемъ, что выше ска-' 
занные подвиги духовны хъ отцовъ туземнаго обш,ества обета--
влялись такими уелов1ями, которыя въ нашихъ глазахъ, пре-1 
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вращаютъ эти А,^ятя въ довольно выгодную покупку саваба 
съ одной стороны и условной популярности съ другой. 

Приступая, напримеръ, къ устройству моста, игиат оно-
вещалъ объ этомъ по возможности всЬхъ своихъ мюридовъ и 
приглашалъ ихъ принять посильное участ1е въ предпринимае-
момъ имъ богоугодномъ Д'^Л*. 

Одинъ изъ мюридовъ доставлялъ л*съ; другой жертво-
валъ некоторую сумму денегъ; трет1й предлагалъ свой лич
ный трудъ, и т. д. 

Въ конц* концовъ участ1е пшаиа въ постройк* моста, 
(или чего либо подобнаго), выраясалось лишь въ пребыванш 
его на м*ст* работъ, для вящаго воодушевлен1я фактическихъ 
нодвижниковъ, и въ доставлен1и имъ, въ продолжеши работъ, 
питан1я, въ вид* чая, хл*ба, мяса, риса и пр., причемъ въ 
большинств* случаевъ даже и эти продукты, будучи въ дан
ное время достоян1емъ ишана, раньше были получены имъ въ 
даръ опять таки отъ его-жс мюридовъ. 



С А М А Р К А Н Д С К И Л Е Г Е Н Д Ы 

в̂рейскш мудрецъ. 

Одинъ еврей, много наслышанный о Самарканд*, пришелъ 
сюда со стороны Китая. Долго онъ удивлялся, осматривая п|)е-
красный, веселый городъ, подобнаго которому, молено сказать, 
н*тъ въ ц*ломъ Mip*. УвидЬвь многоводную р*ку И'ухакъ*), 
онъ задумался о томъ—куда течетъ такъ много воды? Обра
тившись съ этимъ вопросомъ къ одному человеку, онъ полу
чилъ въ отв*тъ, что Кухакъ несетъ всю свою воду въ Бу
хару. Тогда еврей подумалъ, что Бухара, куда течетъ такая 
громадная р*ка, несомненно, большой городъ. У него явилось 
лселан1е увид-бть Бухару. Одналеды, гуляя по Бухар* и лю
буясь городомъ, этотъ еврей увид'Ьлъ на базар*, въ ряду з о -
лотыхъ и серебрянныхъ д*лъ мастеровъ, одного мастера, отли-
вавшаго изъ золота двухъ сернъ и изъ серещпх зайца. ..Для кого 
д*лаются эти серны и заяцъ?" спросилъ еврей Ему объяснили, 
что это предназначается самаркандскому государю, которому 
уже много л*тъ ежегодно и отсылаются вм*ст* со многими 
тысячами другихъ разныхъ вещей, для того чтобы задобрить 
его и почтить, такъ какъ онъ не задерживаетъ воду р*ки Ку-
хака, а позволяетъ ей течь въ бухарск1е города. Услышавъ 
это, еврей сталъ говорить: ,,глупые вы люди; вы не знаете, 
что такую большую р*ку сам;1ркандск1Й царь не можетъ за-
дерлсать. Попробуйте въ нон*шн]й годъ ничего не посылать 
ему. Если самаркандцы не дадутъ вамъ воды—я отв*чаю за 
это". ! 

*) Сы. Справочную Книжку Самаркандской области за 1896 г. Первая и 
вторая изъ предлагаемы.х.ъ-чегекдъ перепедены изъ комни.1Я'гивиаго соч. о Саыар-
капд-Ь неизв-Ьстпаго автора „Канд1Я-и-Хурдъ". 
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Не получая обычной за воду, столько л^тъ платив
шейся бухарцами аккуратно, Самаркандск1й царь послалъ въ 
Бухару посла узнать, по какой причин* ничего не присы
лается за воду? Бухарцы отвечали: ,,теперь мы не будемъ 
платить. Если моясете, не пропускайте къ намъ воды". Раз-
серженный такимъ отвФтомъ, самаркандскШ царь приказалъ 
народу за':ереть воду. Однако, ничего поделать не могли и 
вода попрежнему текла свободно. СамаркандскШ царь поду-
малъ: ,,воду р^Ьки удержать нельзя и бухарцы, по своей глу
пости и нев'Ьжеству, ежегодно, въ течеше многихъ л*тъ, пла
тили МП* дань. Конечно, имъ кто нибудь открылъ глаза и они 
раскаялисъ въ этомъ". 

Черезъ некоторое время царю донесли, что въ Самаркандъ 
вернулся еврей, который уб^дилъ бухарцевъ не посылать по-
дарковъ за воду, царь вел^лъ схватить его и привести. Когда 
привели еврея, царь приказалъ убить его. Услышавъ такой 
приказъ, еврей сталъ умолять царя—не убивать его и об*-
щалъ провести въ городъ Самаркандъ вдоволь воды. Нужно 
сказать, что раньше жители пользовались только водою колод-
цевъ, а текущей воды небыло въ город*. Царь очень безпо-
коился, что такъ трудно добывается вода изъ колодцевъ и 
что мало ее. Еврей началъ рыть арыки и проводить воду. 
Пригороды, сады и самъ городъ зазеленели, везд* по кана-
вамъ потекла вода. 

Прошло несколько времени. Царь вспомнилъ проделку 
еврея и отдалъ приказан!е убить его. Еврей сталъ просить 
царя подарить ему жизнь и обещалъ за это показать удиви
тельную вещь. Царь согласился. Еврей выпросилъ себе кло
чекъ земли, обнесъ его стеной и заперся тамъ съ однимъ сво
имъ ученикомъ. Затемъ онъ .здесь построилъ башню съ купо-
ломъ и арку, украсивъ это изразцами. До этого времени жи
тели Самарканда, лсивш1е въ глинобитныхъ постройкахъ, ни
чего подобнаго невидали и удивлялись искусству еврея. Отъ 
него-то и выучились самаркандцы плотничному мастерству, 
отливке и постройке большихъ здан1й. 

Прошло некоторое время и самаркандсшй царь снова впом-
пилъ обиду, нанесенную ему евреемъ. Снова онъ приказалъ пой
мать еврея и казнить. Еврей упросилъ царя, даровать ему три 
дня сроку, обещавъ показать еще одну удивительную вещь. 
Царь опять согласился. Еврей вошелъ въ построенную имъ 
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упанъ~ата*). 
Бол*е ч*мъ за тысячу л*тъ до пророка (да будетъ надъ 

нимъ благословен1е Волне) жилъ жесток1й царь. Ообралъ онъ 
сто пятьдесятъ тысячъ войска и задумалъ овлад*ть Самаркан
домъ, жителей его старыхъ и слабыхъ перебить, а здоровыхъ 
и красивыхъ увести въ пл*нъ. Подступило войско къ Самар
канду и остановилось на томъ м*ст*_, гд* теперь Чупанъ-ата. 
Жестошй царь р*шился не сразу напасть на городъ, а подо
ждать три дня, когда испуганные окрестные леители укроются 
въ кр*пкихъ самаркандскихъ ст*нахъ и снесутъ сюда свои 
богатства. ,,Тогда сд*лаемъ нападен1е и намъ достанется больше 
добычи, а пока потерпимъ'%—сказалъ царь. 

Увид*въ подступившее къ городу большое непр1ятельское 
войско, жители пришли въ ул^ась и потеряли головы отъ страху. 
Въ то время самаркандцы были еще язычниками. Однако, са-

*) Воввышеннооть бливъ Самарканда, у р. Зеравшана. 

башню, со своимъ ученикомъ, заперся и началъ делать себ* 
и ученику крылья. Прид*лавъ крылья, онъ улет*лъ, а уче
никъ его упалъ на одну крышу и сломалъ себ* ногу. Когда 
донесли царю о случившемся, онъ приказалъ привести уче
ника. Царь спросилъ ученика: ,,не говориль-ли теб* еврей, 
какое разстояше онъ можетъ пролет*ть въ одинъ пр1емъ?', 
Ученикъ отв*чалъ: „я спрашивалъ его объ этомъ, и онъ ска-
залъ, что можно пролет*ть безъ отдыху пять фарсанговъ". 
Тогда царь приказалъ конникамъ скакать во вс* стороны отъ 
города и привести еврея. Долго искали его и, наконецъ, на
шли еврея, отдыхаюш,имъ на одномъ лугу, схватиии и доставили 
къ царю. По приказан1ю царя, еврея убили, а т*ло его уче
никъ похоронилъ въ построенной имъ башн*, (н*которые-же 
говорятъ, что отвезъ въ Китай). Евреи обратили эту башню въ 
храмъ. 

Еврейск1й мудрецъ, о которомъ зд*сь разсказано, и есть 
тотъ челов*къ, который первый научилъ самаркандцевъ плот
ничному мастерству, проводить арыки, строить больш1я зда-
н1я и украшать ихъ изразцами. 
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") По другому вар1анту, жители увид4пи пастуха, окруженнаго стадоыъ бара-
новъ. Поэтому, будто-бы, возвышенность называется Чупанъ-ата (Чупанъ-пастухъ, 
ата—отецъ). 

маркандск1й царь сознавалъ, что язычество есть не истинная 
в*ра, а заблулсдеше. Поэтому, когда пришла б^да, онъ при
казалъ разбить и поломать всЬхъ идоловъ, а жителямъ обра
титься съ молитвою о спасети къ Богу земли и неба, запада 
и востока. С!амъ царь уединился въ одной темной комнат* и, 
не выходя, молился трое сутокъ. Жители по ночамъ выхо
дили на крыши своихъ домовъ, обналсали головы и молились. 
Въ то время не было между ними пророковъ или руководи
телей, а пророковъ, бывшихъ раньше, они считали обманщиками. 
]]ъ несчаст1и-н{е они познали истиннаго Бога и молились такъ: 
о, Богъ неба и земли! Удали отъ нашихъ головъ эту б*ду, 
избавь насъ отъ врага". 

Прошло три дня и наступила ночь, въ которую непр1я-
тель хот*лъ взять городъ. Въ эту ночь изъ Сир1и явилась 
гора и покрыла все непр1ятельское войско,— не осталось ни 
одного человека, ни одного верблюда, ни одной лошади, ни 
одной непр1ятельской вещи—все поглотила гора, все погибло 
и ничто не спаслось. 

На утро удивленные самаркандцы увид*ли гору тамъ, гд* 
была ровная м*стность и располонсено было непр1ятельск1й 
лагерь, отъ котораго и сл*да не осталось. Бол*е см*лые от
правились осматривать гору, а за ними высыпалъ и весь го
родъ, побуждаемый любопытствомъ. Но еще въ большое изу-
млеше пришелъ народъ, когда увид*лъ на склон* горы чело-
в*ка, никому не знакомаго, по нарулшости и одежд*, какъ 
будьто-бы, чужестранца. Челов*къ этотъ спалъ, подложивъ подъ 
голову лопату. Разбуженный, онъ съ удивлешемъ началъ смо-
тр*ть въ разныя стороны, протирать глаза и, наконецъ, спро
силъ: ,,гд* я, какое это м*сто?" Ему отв*чали, что м*сто это 
Самарканд!, и спросили его, кто онъ и откуда? Тогда онъ раз-
сказалъ, что онъ землед*лепъ изъ Сирш, что вчера была его 
очередь поливать пашню, что пашня его находилась на склон* 
горы, что онъ усталъ и заснулъ на пашн*, а что было дальше 
не знаетъ. Д*йствительно, кругомъ были пос*вы*). Тогдс са
маркандцы поняли, что Господь перенесъ эту гору изъ Сир1и 
и похоронилъ подъ ней ясестокаго царя со вс*ми войсками. 
Теперъ еще зд*сь выкапываютъ разныя воинсюя принадлелс-; 
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ности—кольчуги, латы, пики, стрелы и проч. Что гора эта' 
дМствительно перенесена изъ Оир1и, въ томъ всяк1й можетъ | 
убедиться, если сравнитъ породы, изъ которыхъ состоятъ горы ; 
Сир1и, съ породами Чупанъ-ата—они, совершенно одинаковы.; 
Самаркандъ носитъ эпитетъ ,,махфуза"—хранимый. Почему онъ] 
такъ называется,—это можно видеть изъ разсказаннаго. ! 

Дарханъ'). 

Въ давнее время, въ Byxapi царствовалъ Абдулла-ханъ. 
Много построилъ онъ разнаго рода зданШ—мечетей, мадрасъ, 
мостовъ, рабатовъ и другихъ. Любилъ онъ ученыхъ и награж-
далъ ихъ по царски, да и къ простому народу былъ милостивъ, 
а напрасно никого не обижалъ. 

Вотъ, однажды, посаженный Абдулла-ханомъ самаркандскШ 
хакимъ взбунтовался противъ него и не захот^лъ посылать 
ему податей. Абдулла-ханъ пе замедлилъ съ бухарскимъ вой-
скомъ отправиться къ Самарканду. А метежный хакимъ къ т'Ьмъ 
временемъ исправилъгородсшя ст^ны и заперся въ город'Ь. Долго 
стоялъ подъ ст-Ьнами Абдулла-ханъ и никакъ не могъ проник
нуть въ городъ. Надо'Ьло наконецъ, это об'Ьимъ сторонамъ. 
Притомъ же самаркандцы начали голодать. Вотъ они н'Ьтъ, 
н'1тъ да и сд-Ьлаютъ вылазку то въ томъ, то въ другомъ м'Ь-
ст*, врасплохъ нападутъ на непр1ятеля, поколотятъ порядочно 
и опять въ городъ 

Разъ мел;ду самаркандскимъ войскомъ и бухарцами прои
зошла горячая схватка. Бухарцы были прогнаны далеко отъ 
города. Въ сраженш участвовалъ и самъ Абдулла ханъ. Сильно 
онъ усталъ, а еще больше проголодался. Когда онъ уб'Ьгалъ 
отъ непр1ятеля, то зам'Ьтили на томъ м'ЬстЬ, гд'Ь теперь сто
итъ кишлакъ Дарханъ, старуху, которая около своей сакли 
сид'Ьла и ва1)ила въ котл'Ь аталю (кисель). Быстро соскочилъ 
проголодавш1йся царь съ коня, попросилъ старуху угостить его 
киселемъ и, не дожидаясь, когда она пололштъ его въ чашку, 

*) Эта легенда записана мною въ кишлап'Ь Дархан'Ь, верстахъ въ десяти на 
сЬверъ отъ Самарканда, со словъ старшины этого селен!я. Дарханъ, собственно тар-
ханъ, значитъ—челов'Ькъ, совершенно освобожденный отъ всякихъ податей. 
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ейхъ Мотыридъ' 

Жилъ въ Самарканд*, въ старое время, святой челов*къ— 
Шейхъ Мотыридъ Понравилось ему м*сто за С1абомъ, да воды 
тамъ не было. Взялъ шейхъ свой посохъ, пошелъ на С{абъ, 
выше Чупанъ-аты, спуская конецъ посока въ воду и поволокъ 
его. Тотчасъ-же за шейхомъ, по тому сл*ду, который оста
влялъ посохъ, потекла вода. Гд* шейхъ шелъ скор*е-и вода 
текла скор*е, гд* тише-и вода текла тише. Такъ она и те
перь течетъ. Дошелъ такимъ образомъ святой до облюбован-
наго имъ м*ста и воткнулъ зд'Ьсь посохъ. Изъ посоха выро
сло дерево. Выросло дерево, да не похолгее ни на одно изъ т*хъ, 

*) Шейхъ Мотыридъ, изв'Ьстный святой, лохорояенъ въ Са»гаркапд'Ь на клад
бищ* ,,Джогаръ-Диза". Легенда записана со словъ туземца Абу-саида. Въ н'Ьсколь-
ко сокращенномъ впд-Ь она им-Ьется въ древних-ь рукописяхъ, пов4ствующихъ о 
Самарканд*. 

схватилъ чумичъ (большая ложка), запустилъ его поглубже! 
въ средину котла и съ жадностью проглотилъ два три глотка, | 
а больше "Ьсть не могъ, потому что, по не опытности, облеегъ 
себ* губы и ротъ. Видя это, старуха, смеясь, сказала ему: 
,,ты очень похожъ на Абдулла-хана. Если-бы ты сталъ -Ьсть, j 
беря лонской сверху и отъ самаго края котла, ты не обжегся- \ 
бы. Точно таклее, если бы Абдулла-ханъ сначала занялъ вс*! 
окрестности Самарканда, то не облсегся-бы на этомъ город*". I 
Понялъ Абдулла-ханъ, что р*чь старухи разумна, воспользовался] 
ея сов*томъ и легко овлад*лъ Самаркандомъ, потому что у • 
жителей вышли вс* пищевые запасы, а со стороны ихъ по-; 
лучать было нельзя. Наградилъ царь старуху за хорош1й со- ' 
в*тъ—отдалъ ей и ея д*тямъ вс* земли на много ташей по 
Акъ-дарь* и приказалъ не брать съ нихъ никакихъ податей. 
Поэтому он* и назывались дарханъ, поэтому же и кишлакъ, 
который построили на томъ м*ст*, гд* жила старуха, наз- ] 
вали Дарханъ. Зат*мъ приходилъ разный людъ, селился на; 
этой земл*, оттягивалъ ее въ свою собственность и вотъ те-; 
перь дарханцы влад*ютъ только небольшимъ кускомъ земли, \ 
да и съ того платятъ подать. 
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ахи-̂ зинда*). 
Эмирь Тимуръ возвратилса изъ дальняго похода вь свою 

столицу Самаркандъ. Походъ быль начать вь счастливый часъ: 

*) Легенда эта записана мною, въ числ-Ь другихъ, со словъ таджика ИГирза-
Наима, въ Самарканд-Ь, и представляетъ почти дословный переводъ съ таджпкскаго.,—/ 
Въ Самарканд'Ь она общеизв-Ьстна, хотя разсказывается съ и-Ькоторыми, впрочемъ, М/ 
незначительными вар1антаыи. Судя потому, что основной мотпвъ этой легенды встр-Ь-; 7 
чается въ очень старых-ь туземныхъ сборникахъ, сл-Ьдуетъ приписать ей большую V 
древность. О Тимур'Ь въ нихъ еще не упоминается, а д-Ьпстпугощими лицами явля
ются ы-Ёстные язычссюе цари. ^ ; 

Шахи-зинда (живой царь) —прозвище двоюроднаго брата пророка Мухаммада,^ 
Куссама, который участвовалъ въ поход-Ь а{)абовъ въ Среднюю Аз1ю и Оылъ убитъ ^ 
въ Самарканд* въ 52 г, хиджры. 

которыя растутъ въ Самарканд*, потому что посохъ этотъ при-
несенъ былъ шейхомъ изъ Мекки, куда онъ ходилъ въ ,,хадясъ". 
Задумалъ шейхъ насадить на томъ м*ст* виноградникъ. Вотъ, 
однажды, онъ втыкалъ виноградные черенки въ землю, а уче
никъ его носилъ ихъ и подавалъ ему. Осталось воткнуть всего 
еще Н'Ьсколько черенковъ. Но въ это время разнесся голосъ 
муеззина, призывавшаго на вечершй намазъ (намази-шало). 
Шейхъ хот'Ьлъ бросить посадку и тотчасъ идти совершать 
намазъ. Однако, дьяволъ вошелъ въ ученика и его устами 
сталъ соблазнять святаго--окончить скор'Ье посадку этихъ 
н'Ьсколькихъ черенковъ, а зат'Ьмъ идти на молитву. Соблаз
нился шейхъ лукавою р'Ьчью и началъ торопливо втыкать 
оставш1еся черенки. Но какъ онъ ни сп'Ьшилъ, а на намазъ 
опоздалъ. Сталъ шейхъ съ т'Ьхь поръ ждать себ'Ь наказашя 
оть Бога. Сильно онъ боялся .за свой гр'Ьхъ. 

НеизвЬстно, сколько времени прошло сь т'Ьхь поръ, но 
однажды къ шейху явился челов'Ькъ, посланный самарканд
скимъ царемъ, и стал'ь требовать, вь вид'Ь натуральной подати, 
винограду съ н'Ьсколькихъ кустовъ. Шейхъ случайно отдалъ 
ему всЬ ягоды съ т'Ьхь кустовъ, сансая которые, онъ опоз
далъ на молитву, а царь приказалъ приготовить изъ нихъ вино, 
Съ этого времени въ Самарканд'Ь стали приготовлять вино и 
пьянствовать. Поняль тогда шейхъ, что это случилось въ на-
казан1е за его гр'Ьхъ, и вырвалъ съ корнемъ всЬ виноград
ныя лозы вь своемъ саду. Однако, этимъ ни приготовлен1е 
вина, ни пьянство не прекратилъ. 
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*) 1исусъ Христосъ. 

много земель завоевалт. Тимуръ, много имущества привезъ въ 
Самаркандъ. Радъ былъ государь удачному походу и веселъ,: 
но презкде, ч*мъ начать праздновате своихъ поб-Ьдъ, прежде, \ 
ч'Ьмъ предаться отдыху отъ лишен]й и воинскихъ трудовъ, i 
онъ полселалъ совершить ,,з1аратъ" (поклонен1е) на могилахъ | 
спятыхъ, которыхъ немало похоронено въ Самарканд*. Съ мно-1 
гочисленною свитою, съ сыновьями и разными родствен1Иками, ] 
съ царскою пышностью и великол*п!емъ, онъ объ*жалъ свя-
тыя м*ста, везд* сходилъ съ лошади и совершалъ поклоне- i 
Hie; наконецъ, Тимуръ подъ*халъ къ тому колодцу, въ кото
ромъ скрылся отъ язычниковъ—непр1ятелей Шахи-зинда еще 
въ то время, когда Самаркандъ только-что былъ завоеванъ 1 
арабами и въ немъ началъ насаждаться исламъ. Тутъ напало 
на Тимура сомн*ше,—правда-ли, что Шахи-зинда, вилик1й и^ 
вс*ми почитаемый святой, живъ? Онъ обратился къ сопут- \ 
ствующимъ и сказалъ: I 

— Я. прочиталъ въ историческихъ книгахъ,—да и вс*мъ лю
дямъ изв*стно, что Шахи-зинда скрылся въ колодц*, когда 
его пресл*довали взбунтовавт1еся и отрекш1еся отъ ислама 
самаркандцы,—что онъ яшгл. и пребываетъ въ колодц*. Я же
лаю .знать, справедливо-ли это, не умеръ-ли уже теперь Шахи- ^ 
зинда? i 

Приближенные отв*чали: ' | 
— !'осударь, знать о томъ, что скрыто, никто не можетъ, j 

кром* Бога. Живъ или умеръ въ настоящее время Шахи-зин-1 
да, не увид*въ своими глазами, сказать невозможно. 

Зат*мъ одинъ вельмолеа дололсилъ: j 
— Велик1й государь, я прочиталъ въ одной книг*, что: 

Шахи-зинда будетъ пребывать въ молитв* въ этомъ колодц* ! 
до т*хъ поръ, пока снова не придетъ на землю пророкъ Иса*). j 
Тогда Шахи-зинда выйдетъ изъ колодца и покалеется народу. | 

Не разс*яли эти слова сомн*н1я Тимура и его стало му- ' 
чить лгелан1е узнать скрытое. Ни предъ ч*мъ не останавли-1 
вался Тимуръ. Онъ тутъ-же сталъ вызывать изъ своей свиты j 
лселающаго спуститься въ колодецъ. Много богатствъ, много ; 
почестей об*щалъ онъ тому, кто доставитъ изъ колодца ка-, 
к1я либо изв*ст1я о Шахи-зинда. Однако, какъ ни заманчивы ] 
были об*щан1я, не нашлось желающаго: вс* боялись причи-; 
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*) Эпическ1й персидскШ царь. 
•"*) Земляная воввыщенная площадка, а также широкая кровать дл>1 сиденья. 

нить безпокойстБО святому; мног1е думали, что входъ къ нему 
оберегаетъ огнедышащ1й драконъ. Опечалился Тимуръ и ве-
л^лъ объявить своему войску следующее: «Храбрые воины, 
не отыщется-ли между вами такого см'Ьлаго челов'Ька, кото
рый спустился-бы въ колодецъ Шахи-зинда и принесъ изв'Ь-
ст1е о томъ, живъ или умеръ святой. Этотъ челов'Ькъ награлс-
денъ будетъ безсчетно и богатствомъ и почестями». 

Еа предложен1е амира Тимура вызвался одинъ челов'Ькъ 
изъ числа воиновъ, по имени Хида. Хида былъ безстрашный 
воинъ и обладалъ громадной силой. Соблазнился онъ на ве
ликое богатство и почести, предсталъ предъ государя и зая-
вилъ, что исполнитъ желан1е повелителя и спустится въ ко
лодецъ. Повесел'Ьлъ Тимуръ и сказалъ ему: 

— Ей, Хида, это трудное дЬ>ло только ты одинъ монсешь 
выполнить. Желаю теб-Ь. скоро и благополучно возвратиться, 
чтобы сердце мое успокоилось отъ сомн'Ьшй и неизв'Ьстности. 

Обвязалъ себя Хида по талш однимъ концомъ веревки; 
взялись воины тимуровы за другой конецъ и начали поти 
хоньку спускать смЬльчака въ колодецъ. Проишо немало вре
мени, надвязали уже н'Ьсколько веревокъ, а Хида все продол-
жалъ спускаться. Наконецъ, онъ ощутилъ подъ ногами дно. 
Смотритъ к1угомъ и ничего не видитъ—полная темнота. До
гадливый человЬкъ былъ Хида, много перевидалъ на своемъ 
вЬку, много слыхалъ, да и ума им-Ьлъ достаточно. С'Ьлъ онъ 
на дно колодца, зажмурилъ глаза и покр'Ьпче зажалъ ихъ ла
донями, Просид'Ьлъ онъ въ такомъ положен1и н'Ьскольло вре
мени, о зат'Ьмъ сразу открылъ глаза,—открылъ и увид'Ьлъ, 
что внутренность колодца освещена, какъ земля^въ^ясный 
день. Осмотр'Ьлся Хида и видитъ—въ одной сторон'Ь колодца 
пещера. См'Ьло вошолъ онъ въ пещеру и, пройдя разстоян1е 
равное пролету стрелы, увид'Ьлъ дворецъ на подоб1е сокровищ
ницы Фиридуна*). Дворецъ, снаруяси и внугри сплошь укра
шенный драгоц'Ьнными камнями, гор'Ьлъ какъ солнце въ л'Ьт-
шй день и бросалъ во всЬ стороны разноцв'Ьтные лучи св'Ьта. 
Со всЬхъ четырехъ сторонъ къ нему примыкали суфы**), а 
фасадъ его былъ точно отштукатуренъ расплавленным'ь золо-
томъ. Съ каждой стороны дворца на ,,суфах'ь" стояло по од 
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ному трону, украшенному драгоценными камнями. Немало ди
вился Хида несравненной красот* дворца. Много странъ исхо-
дилъ онъ съ Тимуромъ, много вид'Ьлъ разныхъ диковинъ, много 
слышалъ чудеснаго, но ничего подобнаго этому дворцу далее 
во ОН'Ь не снилось. Однако, сколько онъ ни ждадъ, сколько 
ни смотр'Ьлъ въ разныя стороны, никто не ьыходилъ и нигд'Ь 
не было видно челов'Ька. Хида вошелъ во дворецъ, но и зд'Ьсь 
никого не было. ХодилЪ) ходилъ Хида по дворцу, и, наконецъ, 
открывъ одну дверь, вышелъ въ громадный садъ, такой пре
красный, какого не было никогда на земл'Ь. Въ этомъ саду 
были обширные виноградники, состоявш1е изъ лозъ всевозмож-
ныхъ сортовъ, фруктовый и декоративный деревья и кусты 
разной величины и вс*хъ существуюп];ихъ породъ, прекрасные 
цв'Ьтники изъ самыхъ удивительныхъ по красот'Ь и запаху 
цв'Ьтовъ Mipa, широк1е луга и поляны съ мягкою травою са
мыхъ н'Ьлсныхъ красокъ и поразительныхъ видовъ; множество 
ручейковъ съ светлой ключевой водой текло по саду; отъ ру-
чейковъ въ разныя стороны прололсены были канавки. Вода, 
журча, текла по нимъ во всЬ мЬста сада, наполняя собою кое-
гд-Ь расположенные ,,хаузы" (пруды), обсаженные большими 
карагачами, дававшими густую тЬнь и прохладу. Дно и бе
рега ручейковъ, канавокъ и ,,хаузовъ", вм'Ьсто камешковъ и 
песку, покрыты были разной величины зернами коралловъ, 
изумрудовъ, яхонтовъ и рубиновъ. Везд-Ь на деревьяхъ висЬли 
спелые плоды. Везсчетное количество чудныхъ птицъ съ пр1ят-
ными и увлекательными голосами, съ перьями подобными дра-
гоц'Ьннымъ камнямъ, наполняло садъ; поодиночк'Ь и стайками, 
перелетая съ дерева на дерево, громко и неустанно он'Ь п'Ьли 
хвалу Богу. 

Долго бродилъ восхиш;енный Хида по чудному саду, совер
шенно забывъ зач-Ьмъ онъ явился сюда. Однако видъ плодовъ 
настолько былъ прекрасенъ, что онъ не могъ удержаться, чтобы 
не попробовать ихъ. Но только-что протянулъ онъ къ в'Ьтк'Ь 
руку, какъ услышалъ страшный громовой голосъ: „Ей, ты, 
пом'Ьшанный! Если вздумаешь что-нибудь взять отсюда, я порву 
нить твоей жизни, этой палицей раздроблю теб'Ь голову!". Отъ 
страха затрясся Хида, а рука его сама собою опустилась. По-
смотр'Ьлъ онъ въ ту сторону, откуда исходилъ голосъ и уви
д'Ьлъ: стоитъ страшный и необычайной величины старикъ съ 
громадною палицею въ рукахъ. Сначала Хида хот'Ьлъ было 
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обратиться къ нему съ вопросомъ, но при вид* этого страши-
лиш;а куда д-Ьвалась вся его храбрость и онъ со страху уда
рился б*нсать. Долго б'Ьжалъ онъ, пока не очутился на конц* 
сада. Предъ нимъ открылся прекрасный обширный .зеленый 
лугъ, конца которому не было видно. Лошадей тысячъ дв*сти 
паслось на этомъ лугу. Вс* он* ос*дланы были золотыми с*д-
лами съ наборомъ изъ драгоц*иныхъ камней; ташя-же на 
нихъ были уздечки; но пастуховъ не было видно. Дальше 
Хида увид*лъ дворецъ съ высокою террасою, похолай на раньше 
вид*нный. Приблизившись, онъ увид*лъ передъ дворцомъ толпу 
мужчинъ тысячъ въ дв*сти —одни од*ты были въ б*лое, дру
п е въ зеленое. Чтобы вы не сомн*вались въ справедливости 
показаннаго числа лошадей и людей, нужно знать, что Хида 
безошибочно ум*лъ прикидывать на-глазъ количество людей 
и скота. Въ виду такой его способности змиръ Тимуръ каж
дый разъ предъ сражен1емъ высылалъ его впередъ узнать чи
сло непр1ятельскаго войска. Хида взбирался на какую нибудь 
возвышенность, съ которой молшо было вид*ть все вралсье 
войско, зат*мъ шелъ и докладывалъ государю, ч т о врага 
столько-то. 

Пока Хида разсматривалъ дворецъ, лошадей и людей, онъ 
между посл*дними зам*тилъ движен1е и безпокойство. Люди 
въ б*лыхъ и зеленыхъ одеждахъ стали переговариваться: 
,,Какъ будто на лугъ вошелъ чулсой ч е л о Б * к ъ , какъ .будто 
близко находится посторонн1й?", Въ это время Хида увид*лъ 
на террас* дворца на трон* сидящаго старца въ б*лой бле
стящей оделсд*, всего въ с1ян1и; справа и сл*ва рядомъ съ 
нимъ сид*ли еще два старика, т о л с е въ б*лыхъ оделсдахъ. 
Вс* трое, невидимому, бес*довали. Набравшись см*лости, Хида 
почтительно приблизился къ стоявшимъ вокругъ дворца лю
дямъ и сказалъ: ,,Ассалямъ-алейкумъ!"*) Получивъ отв*тъ 
на благополселан1е, онъ обратился къ одному изъ нихъ съ та
кимъ вопросомъ: 

- Таксыръ**), кто сей велик1й мужъ, испускающ1й св*тъ 
и какъ имена т*хъ двухъ благородныхъ старцевъ, сидящихъ 
съ нимъ? 

Тотъ отв*чалъ: 
— Знай, рабъ Вол£]й, что сидящ1й въ средин*—Шахи-

*) „Миръ вамъ"—такъ здороваются мусульмане. 
**) Въ смысл*—господинъ. 
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") Родной дядя Мухаммада. 
**) Пророкъ Хызыръ пашелъ псточпикъ живой воды, пзъ котораго напплся, а 

потому будетъ в-Ьчио лшвъ. Ильясъ—пророк-ь Жл'т, тоже будетъ в4чио жить. 
*"*) Обычная поза туземцевъ передъ высшими. 

«**») И теб'Ь миръ. 

зинда Куссамъ, сынъ Аббаса*) (да будетъ доволенъ ими обо
ими Богъ); сидяш;1й справа—пророкъ Хглзыръ, а слЬва—про
рокъ Ильясъ**). Люди, которыхъ ты здесь видишь, это души 
будуш;ихъ людей и души уыершихъ праведныхъ людей—пер
вые въ белой оденсд!;, последн1е въ зеленой. Все one (души) 
по повелен1ю Бонаю собираются сюда каясдый день, чтобы 
поклониться и слуясить хазрету Шахи-зинда, а затемъ разле
таются на техъ коняхъ, которыхъ ты видишь, направо и на
лево, на востокъ и западъ, по всему Mipy. 

Души менсду темъ продолжали безпокоиться npncyTCTBi-
емъ между ними посторонняго человека. Это заметилъ Шахи-
зинда и полселалъ узнать причину ихъ безпокойства. Души 
отвечали: , ,0 , хазретъ, сегодня спустился въ колодецъ и во
шолъ сюда человекъ не изъ числа насъ, посторонн1й". Про
гневался Шахи-зинда и приказалъ немедленно привести этого 
человека и не успелъ въ себя придти Хида, какъ унсе сто
ялъ передъ трономъ. Сложивъ руки на животе, правую сверху 
левой, и наклонивъ станъ впередъ***), онъ произнесъ привет-
CTBie: ,,Ас-саляму-алейкумъ", на что Шахи-зинда отвечалъ: 
,,Алейкумъ ас салямъ"****). Гневнымъ взоромъ взглянулъ 
Шахи-зинда на Хиду. Храбрый, безстрашный человекъ былъ 
Хида, однако и онъ отъ такого взгляда изменился въ лице, 
затрясся, какъ таловый листъ, и упалъ на колени. Склонилъ 
голову Шахи-зинда и задумался. А Хида унсе въ ужасе при-
налъ къ земле." ни живъ, ни мертвъ, дронситъ за свою жизнь. 
Наконецъ, Шахи-зинда поднялъ голову и обратился къ нему 
съ такими словами: 

— Рабъ Бож1й, ты сбвершилъ дерзгай поступокъ, спу
стившись въ колодецъ и явившись менсду душами праведныхъ 
людей. Разве ты своимъ безпокойствомъ не боялся прогневить 
меня? Неужели ты не зналъ, что по моему ириказашю тебя 
могутъ сделать участникомъ постояннаго Mipa, привести въ 
первобытный, до-земной видъ? Если я поступлю такъ, то этимъ 
избавлюсь отъ другихъ, подобныхъ тебе дерзкихъ людей, ко
торые можетъ быть тоясе пожелаютъ сойти въ колодецъ и 
побывать ради любопытства въ царстве чистыхъ душъ. ; 
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Хида въ страх* сталъ оправдываться: 
— О, хазретъ, не наказывай меня, я не по своей вол* 

спустился въ колодецъ. Въ м1ръ явился велик1й государь — 
эмиръ Тимуръ. Онъ ул1е завоевалъ половину вселенной и хо-
четъ завлад*ть всей землей. Онъ насильно послалъ меня сюда. 
Разв* я могъ ослушаться его? 

На это Шахи-зйнда сказалъ: 
— Ты лжешь и не боишься Бога. Эмиръ Тимуръ насильно 

не приказывалъ спускать тебя въ колодецъ; тебя привело сю
да корыстолюб1е: ты спустился добровольно въ наденсд* на 
об*щанныя теб* Тимуромъ богатства и почести. На этотъ разъ 
я дарую теб* лсизнь и прощаю твой поступокъ, но съ т*мъ 
условхемъ, чтобы ты такъ или иначе не обнарул;илъ царю 
своему или кому другому ничего изъ вид*ннаго .зд*сь тобою, 
чтобы все это ты сохранилъ въ тайн*. Если-же ты не удер 
жишь тайны, проговоришься, на твою голову посыплются б*ды 
и несчаст1я и ты лишишься самаго валшаго изъ пяти чув-
ствъ челов*ка. Тимуру-же за то, что онъ см*лъ сомн*ваться 
въ томъ, что я живъ, опред*лено такое HaKa3aHie: вс* страны 
на земл* онъ завоюетъ, но не овлад*ть ему Китаемъ". 

Заплакалъ Хида: 
— Разв* эмиръ Тимуръ пов*ритъ, если я не выдамъ ему 

тайны—сказалъ онъ—-меня прикажетъ онъ мучить и пытать. 
Какое-же мн* положено наказан1е, о, хазретъ, если я, не вы-
неся мученШ и спасая жизнь, открою, что вид*лъ и слышалъ 
зд*сь? 

Шахи-зинда отв*тилъ на это: 
— Если ты выдашь тайну, не исполнишь моего жела-

шя, ты самъ осл*пнешь и все потомство твое будетъ родиться 
сл*пымъ. Помни наказаше и не открывай тайны. А теперь 
возвращайся домой, да бойся въ другой разъ безпокоить меня! 

Поднялся Хида и, пятясь, съ согнутымъ станомъ и при-
лгатыми къ л^ивоту руками, началъ отходить отъ дворца, бор
моча благодарность. Потомъ быстро, не чувствуя своего т*ла, 
проб*жалъ онъ весь лугъ, садъ, дворецъ, попалъ въ пещеру и 
очутился на дн* колодца. Наскоро онъ перевязался попреж
нему концомъ веревки и началъ часто и сильно дергать ее, 
подавая сигналъ, чтобы вытаскивали. У спуска въ колодецъ 
стояли и ждали сигнала люди. Они быстро начали тянуть 
веревку. Вытащили Хиду и несразу узнали его. Тотчасъ-лсе 
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повели его къ эмиру Тимуру, который съ нетерп'Ьнхемъ ждалъ 
извести о Шахи-зинда. Упалъ Хида предъ царемъ на землю 
и поц-Ьловалъ ее. По лицу его узналъ царь, что съ нимъ слу
чилось что-то необычайное и сказалъ: 

— Разсказывай, Хида, что вид-Ьлъ въ колодц*? Живъ или 
н*тъ Шахи-зинда? 

Хида доложилъ: 
— Велишй государь, я спустился на самое дно колодца, 

но ничего тамъ не видалъ, потому что тамъ ничего н*тъ и 
Шахи-зинда н'Ьтъ. 

Эмиръ Тимуръ иришелъ отъ этихъ словъ въ сильный 
гн*въ и началъ громко кричать на Хиду: 

— Ты лнсешь передъ своимъ государемъ! Всему народу 
известно, что Шахи-зинда находится въ колодц'Ь; объ этомъ-
же написано въ книгахъ, а ты говоришь, что его тамъ н*тъ! 
Окорке разсказывай все, что вид'Ьлъ, иначе я предамъ тебя 
мучен1ямъ, а потомъ прикажу убить. 

— Что я могу сказать теб*, государь, когда ничего не 
вид*лъ? — заявилъ Хида. 

Тогда эмиръ Тимуръ далъ знакъ слугамъ, чтобы позвали 
палачей. Мигомъ явились они, упали ницъ предъ трономъ царя 
и почтительно выразили готовность служить государю и ис
полнить все, что онъ прикансетъ. Разгн*ванный Тимуръ при
казалъ казнить Хиду. Вышелъ одинъ изъ палачей, схватился 
за рукоятку BHC*Buiaro у него на пояс* меча, быстро вы-
хватилъ его изъ ноженъ, пригнулъ голову Хиды и широко за
махнулся мечемъ, чтобы однимъ ударомъ отд*лить душу отъ 
т*ла... Тутъ позналъ Хида, какъ сладка жизнь: 

— Стой, палачъ! Я им*ю слово сказать царю!—крикнулъ 
онъ. 

Палачъ остановился. 
— Велиюй государь, если я открою тайну о Шахи-зинда, 

то необходимо долженъ буду лишиться зр*н1я. Кром* того, 
В С * потомки мои будутъ ролгдаться сл*пыми. Государь, я много 
и усердно слулгилъ теб*. Над*юсь, что ты не пожелаешь мн* 
этого страшнаго несчаст1я, не полселаешь, чтобы я осл*пъ и 
мои потомки были сл*пыми ради того, чтобы знать тайну о 
Шахи-зинда. 

Яо Тимуръ на это отв*чалъ: 
— Мои р*шен1я не отм*няются. Я такъ сильно желаю 
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*j Туыаыъ—округъ, волость. 
**) Первый намааъ, совершаемый на paacB'bTi. 

***) Скачка съ ковлоыъ. 

узнать тайну о Шахи-зинда, что твои опасешя не остановятъ 
меня, Если-же ты ослепнешь и твои потомки будутъ родиться 
слепыми, я обезпечу васъ: построю для васъ въ Самарканд* 
Мадрасу , въ кельяхъ которой вы будете лсить и изучать ко
ранъ; н а з о в у эту Мадрасу Мадрасой слшцовъ, насалсу садъ 
для васъ, который назову садомъ Хиды, од*лю васъ богатымъ 
ва!с.уфомъ. Ты с а д и с ь на лошадь и поезжай на такое мФсто, 
которое теб* больше нравится. Сколько земли обскачешь тамъ 
въ течен1е дня, вся она будетъ вакуфной въ пользу твою и 
твоихъ нотомковъ. Кром* того я обращу въ вакуфъ двенад
цать рядовъ лавокъ на базар* въ Самарканд*. 

Волей не-волей долнсенъ бычъ согласиться Хида на пред-
лолген1е Тимура. Придя домой, онъ сталъ обдумывать, какое 
м*сто ему выгодн*е выбрать для предстоящаго объ*зда. Изъ 
вс*хъ влад*н1й Тимуровыхъ ему больше другихъ нравились 
сама1)кандсшя земли. Остановившись на Самаркандскомъ ви
лайет*, онъ сталъ размышлять: ,,Въ Ангарскомъ туман**) мало 
воды, потому что арыкъ Даргамъ часто размываетъ пистину 
на Зеравшан* и въ нужное время въ немъ не хватаетъ воды. 
Не даромъ-л;е и поговорка сложилась: ,,если не хочешь до
ставить себ* печали, не с*й по Даргаму". Трудно будетъ мо
имъ потомкамъ съ такой землей. Земли Сугуда и плодородны, 
да р*ка Зеравшанъ бываетъ по-временамъ многоводна—трудно 
пере*зжать; кром* того, м*стность эта отличается грязью— 
мучен1е по ней и ходитъ и *здить. Притомъ, много-ли земли 
тамъ можно обскакать въ одинъ день—везд* арыки да болота 
съ камышемъ и топи?". Долго онъ раздумывалъ такъ и, на
конецъ, нашелъ, что лучше, удобн*е другихъ земли Шаудор-
сшя: близко отъ города, м*стность сухая и ровная, уролсай 
бываютъ порядочные, въ вод* н*тъ недостатка. 

Еще муэззинъ не прокричалъ призыва на намазъ ,,бам-
додъ"**), а Хида улсе с*длалъ своего скакуна въ Акъ-тепе, 
откуда онъ предполагалъ начать объ*:;дъ. А скакунь у него 
былъ такой, что на ,,капкари"***) и на байг* всегда оста
вался поб*дителемъ. Только показался краешекъ солнца изъ-
за Лендлсакентскихъ горъ, Хида уже птицей-ястребомъ несся 
по направлен1ю къ Кара-тюбинскимъ горамь, захватывая кругъ. 
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*) ТретШ, часа ва два до заката солнца. 
**J Оаиаркандцы нагайку называютъ неправильно камчинъ, а не камчи. 

пошире. Легко скачетъ его конь, перепрыгивая арыки и вы
моины, то стр'Ьлой вылетая изъ оврага, то на мигъ скрыва
ясь въ лощин'Ь. В*теръ свиститъ въ ушахъ Хиды, играетъ 
его шолкйвымъ халатомъ, а Хида все смотритъ на солнце. 
Удивительное д'Ьло: ему кажется, что солнце сегодня быстро,^ 
быстро поднимается въ высь, а конь недостаточно быстро ска
четъ. Досада беретъ Хиду на коня. Со всей силой хлеш,етъ 
онъ его нагайкой, широкими 1)азмахами ногъ бьетъ его по жи
воту. Только къ полдню доскакалъ Хида до Кара тепе, за-
хвативъ уже немало земли. Конь его б'Ья^лъ въ это время 
yjKe р'Ьдкиыи, отрывистыми, скачками, какъ дрофа на подъ-
ем'Ь, а дальше пошолъ шагомъ, качаясь изъ стороны въ сто
рону, покрытый пФной, тянсело дыша... Слишкомъ понадеялся 
Хида на силы коня, да и н^аденъ былъ притомъ же. Закрыла 
ему глаза ясадность, затемнила разсудокъ. Вотъ добрался Хида 
до Агалыка и повернулъ коня на Чунгулъ. Время было около 
намаза асра*). Еле еле передвигалъ ногами измученный конь, 
нисколько не прибавляя шагу отъ жестокихъ ударовъ нагайки. 
Наконецъ, конь пошатнулся, не удержался на ногахъ, упалъ 
и не могъ встать. Взглянулъ Хида на солнце—оно уже на
чало принимать огненный цв'Ьтъ и смотр'Ьть на него стало не 
больно. Бросилъ онъ лошадь и пустился б'Ьлшть. Б'Ьжалъ онъ, 
б-Ьжалъ, переб'Ьжалъ Чаръ-Минорск1й мостъ на Даргам'Ь, на
чалъ задыхаться отъ усталости и съ б'Ьга перешелъ на шагъ. 
Сбросилъ онъ халатъ и рубаху, а сапогъ давно уже не было 
на немъ.,. Отдышавшись немного, онъ еще разъ взглянулъ на 
солнце—вотъ, вотъ оно скроется... Откуда и прыть взялась у него, 
легко онъ снова пустился б'Ьягать—и б'Ьнсалъ до т'Ьхъ поръ, 
пока не упалъ. Однако ясадность и тутъ не оставила его: па
дая, онъ насколько могъ, широко размахнулся нагайкой, слу
чайно оставш'^йся у него въ рук'Ь, и бросилъ ее впередъ, лсе-
лая урвать еще хоть кусочекъ земли. На томъ micr'k, гд'Ь 
упала нагайка, потомъ основалось селен1е Камчинонъ, назва-
nie котораго и произошло отъ слова камчинъ—нагайка**). 

Отдохнувъ и сЬвъ на св^л^ую лошадь, Хида явился к'ь 
эмиру Тимуру, который приказалъ ему немедленно присту
пить къ разсказу. Хида подробно разсказалъ все, что вид'Ьлъ 
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йамаркандекш вилаетъ'*). 
Самаркандсшй вилаетъ, располоясенный в ъ Маураннахр'Ь, 

относительно oбилiя воды и степени культуры, есть средшй 
менсду другими вилаетами этой страны. Онъ разд'Ьляется на 
семь тумановъ***). 

_ , 
*) Мадраса Хоразми. ; 

**) Предлагаемое описание Самаркандскаго вилаета представляетъ переводъ изъ: 
„Рис оли", составленной узбекомъ рода Кыркъ Мухаммадъ Салихомъ, оыномъ Му- i 
хамыадъ Кутлука. Описан1е относится ко второй половин* правден1я династ1и Аш- ' 
тарханидовъ (1006—1199=^1597—1784). i 

'Гуманъ—округъ; вилаетъ—область. 1 

и слышалъ, ничего не прибавляя отъ себя и не скрывая. Толь-
что онъ кончилъ,—дв* гфупныя темныя слезы выкатились 
изъ его глазъ и онъ осл*пъ. ВсЬ были поражены этимъ чу-
домъ. Съ тЬхъ поръ потомки Хиды родятся сл*п'ыми—объ 
этомъ всЬмъ въ Самарканд'Ь изв'Ьстно. Эмиръ Тимуръ сдержал'Ь 
свое об*П1;аше: построилъ въ Самарканд'Ь Мадрасу, въ которой 
и до сего времени живутъ сл-Ьпцы, большею частью потомки 
Хиды*). Отъ сада Хиды теперь и сл'Ьда не осталось, а ва-
куФы, зав'Ьщанныя Тимуромъ въ пользу нотомковъ Хиды, въ 
большинств'Ь утратились, потому что съ т'Ьхь поръ много было 
непр1ятельскихъ нашествШ на Самаркандъ, много покол'Ьшй 
людей см'Ьнилось въ немъ, а еще больше было внутреннихъ 
переворо'говъ... 

Исполнилось и наказаше, предсказанное Тимуру. Ужъ весь 
св*тъ завоевалъ онъ, только одно Китайское царство не было 
подвластно ему, да и то онъ собирался покорить. Ообралъ Ти
муръ большое войско, такое большое, что ему не было счету, 
что съ одного конца не было видно другого. Никто не со-
мн'Ьвался въпоб'Ьд'Ь. Выступило войско. Что могло устоять предъ 
нимъ, что могло заградить ему путь? Разв'Ь можно прегра
дить дорогу бур'Ь? Разв'Ь удержишь воду въ Сыръ-дарь'Ь?! 
Испугался китайсюй царь, когда узналъ, что на него идетъ 
непоб'Ьдимый Тимуръ, хотЬлъ онъ безъ битвы отдать все свое 
царство Тимуру, чтобы напрасно не проливать крови, й вы-
слалъ ему навстр'Ьчу пословъ съ богатыми дарами... Но въ это 
самое время умеръ Тимуръ, не дойдя до границы Китайскаго 
царства, а войска его разсЬялись... 
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*) Нын'Ь В0.10СТИ—Ургутская, Кара-теппнская, Ходжа-Ахрарская, Джуыа-ба-
зарская, Махаллинская, Япы-казаиъ-арыкская. 

* '̂) Фарсахъ, фарса11гъ - -8 верстъ. 
Каучиионъ—селен1е верстахъ въ пяти на югъ отъ Самарканда. 
Шахи-зинда. 

****•*) Вероятно несуществующая теперь, построенная Алейка Кукапьташемъ при 
Мираа Улугъ-бек'Ь. 

16 

Шаудорсюй туманъ*), раскинувшейся въ длину на четыре 
фарсаха**), им'Ьетъ съ юлсной стороны хребетъ горъ съ мас
сою ключеиой воды и пастбищами. Южный склонъ горъ въ 
маЬ мЬсяц'Ь представляетъ прекрасный видъ, а северный бы» 
ваетъ покрытъ густою, зеленою травою. Въ этомъ туман* на
ходится мЬстность, называемая Ургутъ, представляющая воз
вышенность сь отличнымъ климатомъ, большимъ количествомъ 
источниковъ и пастбищъ. Зд'Ьсь много прекрасныхъ садовъ и 
полей. Земля очень плодородна. Въ укр'Ь|1лен1и Ургутъ и въ 
кварталахъ, располоясенных'ь вокругъ него, находится немало 
хорошихъ построекъ ,,Бирюзовый садъ" (Фирузабагъ), кото
рый въ правлен1е султана Тимура Гурагана и его потомковъ 
былъ въ очень благоустроенном'ь вид*, находится зд*сь Квар
талы и окрестности _Каучинона***) утопают ь__въ 11,в*тникахъ, 
фрук'говых'ь садахъ и виноградникахъ. Текущей воды зд*сь 
избытокъ, а климатъ доволшо ум*ренный. 

Въ этомъ туман* распололсенъ городъ Самаркандъ. Изъ 
числа громаднЕлхъ построекъ города первое м*сто занимаетъ 
соборная мечеть Биби-ханымъ, построенная султаномъ Тиму-
ромъ-Гураганомъ, второе—благодатная, пресв*тлая гробница 
Куссамъ-ибнь-Аббаса****), третье-усыпальница Амира-Тиму-
ра, четвертое—Мадраса Мирза-Улугъ-бека, пятое—дв* мадрасы 
Ялангъ тушъ-б1й Вогадура, находящ1яся въ пентр* города, 
шестое—здан1е ,,Джами" (соборная мечеть*****), седьмое—Ма
драса Ходжа Лхраръ, построенная Надыръ б1й Днванъ-беги. 
Кром* того, въ город* находится много и другихъ хорошихъ 
общественныхъ и частныхъ здап1й, украшенныхъ изразцами 
и по дереву. 

Разсказывают'ь, что причиною возникновен1я .чдан1й двухъ 
Мадраса Ялангъ тушъ Вогадура вь город* (Самарканд* былъ 
его двукратный наб*гъ - ра.зъ на Кабулъ, откуда о н ъ вывелъ 
.300-500 плЬнныхъ, обращенныхъ имъ въ рабовъ, и вывезъ 
большая богатства, и разъ на Мешхед-ь, гд* взято было въ пл*нъ 
стодько-же иранцевъ со вс*мъ ихъ имуществомъ. Только бла-
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Во-юсти—Туртъ-кульская, Челекская. 
**) Гостиипая. 

*•**) Волости—Ангарская, Даульская, часть Чашыа-обский и С1обской;. 

годаря большому количеству рабовь и богатствъ, попавшихъ 
въ руки Ялангъ-туша въ эти два наб'Ьга, онъ могъ воздвиг
нуть, пе считая другихъ сооруженныхъ имъ построект., два 
столь величественныхъ здан1я. Въ правлен1е Абдулъ-Азизъ 
Богадуръ-хана рабовъ у Ялангъ-туша насчитывалось до 3000 
челов^къ. 

Шира«ск!й туманъ им*етъ въ длину три фарсаха, а въ 
ширину два. .Земля зд'Ьсь представляетъ отчасти обработан
ный пространства и отчасти прекрасныя пастбища сь отлич-
нымъ подножньшъ кормомъ. Землед'Ьл1е въ этомъ туман'Ь до
ведено до высокой степени совершенства, почва плодородна, 
климатъ п р 1 я т н ы й , виноградъ отличается прекраснымъ вку-
сомъ. Восточная и сЬверная части тумана заняты горами, а 
западная представляетъ равнинную местность. Въ правлен1е 
Абдулъ-Азизъ-хана туманъ этотъ находился въ очень куль-
турномъ состоян1и—зд'Ьсь насчитывалось до пяти тысячъ са-
довъ и люцерновыхъ участковъ и до тридцати тысячъ семей-
ствъ ос*длаго нaceлeнiя. Остатки ст'Ьнъ, построекъ и сацовъ 
видны и по настоящее время. 

Ал1Я абад''к1й туманъ*) въ длину тянется на два фарсаха, а 
въ ширину на одинъ. Восточная часть представляетъ гористую 
м'Ьстность и смежна съ Ширазскимъ туманомъ, сЬверная толсе 
гор»1Ста, имФ.еть источники и богата пастбищами съ прекрасною 
зеленою травою. Земля зд'Ьсь плодородн'Ье даже, ч'Ьмъ въ'Ши-
1)азскомъ туман'Ь. Въ правлен1е Абдулъ-Азизъ Вогадуръ-хана 
туманъ этотъ былъ значительно культурн'Ье, ч4мъ теперь: на
селеше его достигало восьми тысячъ семействъ и им'Ьло около 
трехъ тысячъ садовъ и участковъ люцерновыхъ полей, одинъ 
рабатъ, Мадрасу и дв'Ь соборныхъ мечети. Въ это царствова-
nie каз1й Миръ Вогавуддинъ построилъ зд'Ьсь громадный зда-
н1я и ,,михмань-ханы'-**), сл'Ьды которыхъ уц'Ьл'Ьли до на
стоящаго времени, 

Aнгapcкiй туманъ****) превосходепъ относ1ггельно садовъ 
и виноградниковъ. Онъ орошается арыками Нагр-и-Раб,)т-и-
Ходлса и Даргамомъ, выведеннымъ изъ Зеравшана и несу-
щимъ въ этотъ туманъ воды мельницъ на сто. Если исклю-
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") УсматъКатаръ-Тальская, Тюя-Тартарская. 
"*) ГорячШГв'Ьтеръ. 

Ьолости—Хальваинская, Ишимъ-акоакская. 

чить арыки, образовавш!еся изъ ключей, то городъ Самаркандъ 
и весь Ангарсий туманъ культурны, только благодаря мно
говодному Даргаму. Кром* Даргама Ангарск1Й туманъ им*етъ 
арыки, образовавипеся изъ ключей местности Яссы-тепа и 
Кундузакъ, несущ1е воды^'приблизительно мельницъ на пять-
десятъ Одинъ"изъ''«этихъ арыковъ называется Сюбъ, а дру
гой Об-и-Машатъ. Воды ихъ расходуются главнымъ образомъ 
на opoHienie рисовыхъ полей. Почва тумана плодородна и землед*-
л.\е здесь процветаетъ. Арыкъ Даргамъ заселенъ по обоимъ 
своимъ берегамъ отъ начала до самаго впаден1я его въ Зерав-
П1аиъ, куда онъ несетъ избытокъ своихъ водъ. 

Яръ-Яйлаксюй туманъ*) самый лучш1й изъ всехъ самар
кандскихъ тумановъ. По восточной и южной стороне его идутъ 
горные хребты, изъ которыхъ вытекаетъ немалое число ре-
чекъ Вода потребляется нсителями на opou ien ie полей. Здесь 
много обширныхъ пастбиш,ъ съ очень питательною,'^ сочною 
травою, летомъ совершенно не бываетъ гармъ-силей**), а ду-
ютъ постоянно умеренные, прохладные ветры. Климатъ от
личный и почва плодородная. Жители большую часть года хо-
дятъ въ шубахъ, Въ правлен1е Абдулъ-Азизъ-хана въ этомъ 
тумане было не менее десяти тысячъ семействъ населен1я и 
пятьдесятъ многолюдныхъ и благоустроенныхъ селен1й. Пше
ница и ячмень даютъ хорош1е уронсаи, но рису сеютъ очень 
мало. Изъ Зеравшана Амиръ Тимуръ провелъ арыкъ, имену
емый Тюя-тартаръ, третья часть воды котораго расходуется 
на орошен1е посевовъ въ Яръ Яйлакскомъ тумане. 

(-'угуд-и-Калянск1й туманъ***) занимаетъ плоп^адь длиною 
въ три фарсаха и шириною въ два. Климатъ здесь довольно 
умеренный, ровный; воды избытокъ; травы много, въ особен
ности въ мае и 1юне; земля достаточно плодородна. Большую 
часть года здесь сидитъ много кочевыхъ узбековъ, для кото
рыхъ настбищъ въ этомъ тума1гЬ вполне достаточно. Туманъ 
пересекаетъ арыкъ, называемый Мирза-арыкъ, Hecyn],ifl воды 
мельницъ на пятьдесятъ. Вода изъ него расходуется населе-
и1емъ на нуясды ирригац1и. 1{роме того, въ тумане находится 
много более мелкихъ арыковъ, образовавшихся изъ ключей. 
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Волости—Дагбидская, Шахобсиая, Джуи-Диванинская 
*J Царствовалъ до 1091 г. (1680 г.;. 

Служа ц-Ьлямъ ирригащи, арыки эти вь то-ясе время эксилоа-
тируются для приведен1я въ ходъ расположенныхъ на нихъ 
мельницъ. 

Рисъ, просо, кунднсутъ, ячмень, пшеница растутъ хорошо. 
Афоринкентск1й туманъ*), относительно воды, климата, 

травъ и землед'Ьл1я, а въ особенности охоты на степную и 
водяную дичь, относится къ лучшим'ь самаркандскимъ тума-
намъ. Перепеловъ здЬсь осенью бываетъ чрезвычайно много. 
Садовъ и фруктовыхъ деревьевъ очень мало. Почва больше 
наносная съ ирим-Ьсью песка прекрасно производитъ рисъ, 
просо, кунджутъ и BCflKie друпе посЬвы .Лрыкъ, выведенный 
изъ Акъ-су (Акъ-Дарья) и несуш,1й воды мельницъ на пять
десятъ, разбирается весь по ceлeнiямъ на орошен1е полей въ 
этомъ туман*. Зд*сь-же имеется еш,е пять малыхъ арыковь, 
расходуемыхъ для той-же ц^ли. 

Въ правлен1е Абдулъ Азизъ Богадуръ-хана**) вс* эти са-
маркандск1е туманы были густо заселены и находились въ 
культурнымъ состояни!, какъ видно изъ приведеннаго описа-
тя Только поел* по1)ажен1я Надыръ-б1й ,'\|алыка он* пошли 
на упадокъ и жители начали разб*гаться въ разныя м*ста. 
Зат*мъ туманы пришли въ окончательное разрушен1е и раз-
зоръ Въ настоящее время монсно вид*ть только сл*ды и остат
ки бывшихъ здан1й, садовъ и многихъ арыковъ. . ^ 



Д Р Е В Н И К У Р Г А Н Ы 

в ъ С А М А Р К А Н Д С К О Й О Б Л А С Т И . 

Большое число кургановъ, разбросанныхъ въ долин* р-Ьки 
Зеравшана и въ другихъ частяхъ области, иногда безпорядич-
но, иногда въ изв*стномъ систематическомъ порядк*, при 
которомъ они образуютъ какъ-бы внЬшнее кольцо вокругъ осед
лой М'Ьстности, невольно останавливаютъ на себ'Ь внимаше 
европейца. При первомъ взгляд'Ь на эти курганы различныхъ 
формъ и разм'Ьровъ, разм'Ьш,енныхъ всего чаще на совершенно 
гладкой м'Ь(;тности какъ въ центр'Ь культурныхъ полей, такъ 
и въ ок1)ужающей ихъ степи, нельзя не npifiTH къ уб'Ьжде-
н1ю, что они не природпыя выпуклости земли, образовавш1яся 
всл'Ьдств1е какихъ либо геологическихъ яереворотовъ въ зем
ной кор-Ь, но Д'Ьло рукъ челов'Ьческихъ,^и были сооруясены 
въ свое время, видимо, для какихъ то надобностей когда-то 
населявшаго эти м'Ьстности н а р о д а , а потому и представля
ютъ, несомн'Ьнно, большой интересъ въ археологическомъ от 
ношенш. 

По общему мнЬн1ю туземцевъ, большинство зд'Ьшнихъ кур
гановъ были сооруясены въ отдаленныя эпохи м'Ьстнымъ на-
селен1емъ въ видахъ защиты отъ наб'Ьговъ воинственныхъ ко-
чевниковъ и, окрунсая иногда правильнымъ кольцомъ то или 
другое населенное мЬсто, слулсили для осаясденныхъ передо
выми фортами или караульными вышками, почему за HbiioTO-
рыми изъ нихъ сохранилось съ давняго времени Ha3BaHie Иа-
раулъ-тепя (караульнрз1й бугоръ). 

На нЬкоторыхъ курганахъ сохраняются и теперь еще 
сл'Ьды H o c r p o e i e b , служившихъ въ свое время пом'Ьщен1емъ для 
гарнизона или караульщиковъ. Поверхность ихъ не р'Ьдко до-
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крыта черепками посуды, показывающей тонкость керамиче-
скаго]]^искусства древнихъ обиталей^этихъ местностей. Mnorie 
изъ нихъ имеютъ довольно углубленныя пещеры и провалины 
образовавш!яся, по всей вероятности,'^ или отъ просачивашя 
атмосферныхъ водъ въ пустоты кургановъ, или отъ разрыва-
н1я ихъ кладоискателями. Иногда местные жители случайно 
находятъ на курганахъ и вблизи ихъ ценныя^мелк1я вещи — 
стеклянный, металличесшя, гончарныя и др.,^не]^имеющ1я сход-
ства^^съ современными предметами подобнаго рода. Так1я, бо-
лее_^или менее, ценный находки отчасти остаются у нашед-
шихъ ихъ, но въ большинстве поступаютъ въ коллекщи мест
ныхъ любителей старины или скупаются у^населен1я промы-
шленпиками--коллекщонерами, русскими и туземцами, сбываю-
щими^иногда значительный, хотя и безсвязный наборъ древ
нихъ вещицъ европейскимъ туристамъ, за высокую цену. 

Mnorie изъ кургановъ, расположенныхъ на культурной 
полосе Зеравшанской долины, съ каждымъ годомъ уменьша
ются въ объеме по перифер1и, причемъ отъ некоторыхъ оста
лась только небольшая неровность на земле. Такое^изчезно-
веше древнихъ кургановъ происходитъ вследств1е того,^что, 
при здешнемъ малоземельи и интензивной культуре, местные 
земледельцы находятъ въ курганной насыпи прекрасное удо-
брен1е и пользуются имъ для своихъ полей безпрепятственно, 
считая курганы, расположенные въ меже ихъ владешя, своею 
собственностью. 

Въ виду указапнаго значешя здешнихъ кургановъ и оза
бочиваясь сохранен1емъ ихъ, по возможности, OTI дальнейшаго 
умышленнаго paзpyшeнiя местными земледельцами и кладои
скателями, кружокъ любителей археолопи при Областномъ 
Статистическомъ Комитете призналъ полезнымъ привести все 
курганы въ Самаркандской области въ точную известность: 
определить географическое пололсен1е ихъ, нанести на особую 
карту, собрать въ народе легендарный сказан1я и затемъ, при 
благопр1ятныхъ услов1яхъ, заняться вскрыт1емъ этихъ памят-
никовъ древности. 

Предлагаемая ниже работа действит. члена Статистиче
скаго Комитета, Вл. Ив, Чертова, является первымъ шагомъ 
къ осуществлешю задуманной Комитетомъ задачи. 



Д Р Е В Н И К У Р Г А Н Ы 

в ъ Н А Т Т А - К У Р Г А Н С Н О М Ъ У В З Д - В . 

в. и. Чертова. 

1. Городъ Катта-курганъ. По предан1ю, устроителями 
города были чиновники эмира, три брата изъ узбековъ - утарчи: 
Пархатъ Аталыкъ, Алла Назаръ-б1й и Оуфи Аллаяръ. По из-
6paHiH для города того мЬста, гд'Ь нынЬ стоитъ г. Катта-кур
ганъ, Оуфи Аллаяръ нросилъ братьевъ не приступать къ по-
стройк'Ь города, пока оя'ь не привезетъ разрЬшвн1я на это отъ 
Ишана, об'Ьш.аясь возвратиться черезъ 40 дней. Но, не дож
давшись возвращен1я брата, Пархатъ Аталыкъ началъ строить 
городъ и въ OTcyrcTBie брата успЬлъ соорудить большую го
родскую сгЬну. Возвративш1йся Оуфи Алла Яръ, выразивъ 
брату негодован1е за его иоспешность, обратился къ Богу съ 
молитвой, что бы на избранномъ для города м'Ьст'Ь никогда 
не селились узбеки — утарчи и самъ зат'Ьмъ покинулъ это М'Ь
сто, поселившись въ городахъ Китабскаго бекства, въ м'Ьст
ности Вахча-вахъ. 

Предан1е говорить, что въ м'Ьстности, выбранной подъ 
городъ, водилось много змЬй и различныхъ ядовитыхъ насЬ-
комыхъ, которыя, посл'Ь сд'Ьланнаго Оуфи Алла Яромь закли-, 
нан1я, вс'Ь исчезли. 

2. Карипагиъ-тепяча—находится вь V2 верст'Ь оть квартала 
Ишань Мазара, Хайдаръ--Чаманской части города Катта-кур-
гана. Устроитель его не извЬстень. Легенда передаетъ, что 
на немъ поселилась и сд'Ьлала постройки какая-то ясенщина, 
по имени Каракашь-аимъ. Посл'Ь смерти эгой ясенщины, кур
ганъ съ постройками переходилъ во владеше къ потомкамъ ея 
и, сь прекраш,ен1емь потомства, постройки постепенно разва
ливались и съ того времени по настоящее курган'ь обращенъ 
въ городское кладбище. 
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3. Аркъ находится въ центр* города Катта-кургана, въ 
кварт, медрессе. Предан1е говоритъ, что 220 л^тъ тому на
задъ курганъ нринадлежалъ Фархатъ Аталыку, и что поселив-
niiecfl впocл'feдcтвiи въ этой местности сородичи Фа1»хата приз
нали его своимъ хакимомъ (начальникомъ). Позднее этотъ 
курганъ былъ резиденщей бековъ, которые, увеличивъ его на
сыпной землей и обнеся стеной, называли его Урдой. Въ на
стоящее время курганъ пустуетъ и окрулсагощую его стену и на
сыпь кургана жители разбираютъ на свои постройки. 

4, Календарь-тепя, переименованный въ недавнее время 
въ Кушбеги-тепя, находится въ V2 версте отъ кварт. Чага-
тай. HcTopifl кургана неизвестна. 

5. Еарауль-тепл въ 2-хъ верстахъ отъ кварт. Чаганакъ 
Акъ-мечетской части. Истор1я кургана также неизвестна. 

Въ Чимбайской волости. 

1. Караулъ-тепя въ 1-й версте отъ селен1я Чимбай. 
2. Еурганъ-тепя въ вер, отъ сел. Учъ-кора. 
3. Кафланкыръ-тепя въ 200 шагахъ отъ того же селен1я. 
4. Еушъ-тепя въ 100 шагахъ отъ сел. Кара-янтагъ. 
5. Кабылдурунъ-тепя въ 100 шагахъ отъ того-лсе селен1я. 
6. Кукъ-ташъ-тепл въ 500 шагахъ отъ сел. Кичкил-

дыка, 
7. Шурча-тепя въ 3-хъ вер. отъ сел. Шурча. 
8. 'Хайранъ-шейхъ-тепя въ 1 вер. отъ сел, того-же наз-

ван1я. 
Истор1я последнихъ 9 кургановъ не сохранилась. 

Въ Митаноной волости. 

Находящ1еся здесь курганы въ числ* 98 имеютъ свои 
местный nasBanin, но n c T o p i n о нихъ не сохранилось. Неко
торые изъ нихъ заняты кладбищами, друг1е—пустуютъ. 

Въ Акъ-тюбинской волости. 

1. Акъ-тюбе въ сел. того-же назван1п. Когда-то на немъ 
была крепость, развалины которой сохранились и до ныне. 
Пpeдaнie, не называя устроителя этой крепости, передаетъ, 
что она была возобновлена бекомъ Баймурадомъ, а внослед-
ств1и разрушена Анакулбекомъ, возставшимъ противъ Байму-
рада. 
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2. Зязьбендъ въ сел. того-же назвашя. Много лЬтъ тому 
назадъ какой-то джунгуръ построилъ этотъ курганъ и на немъ 
крепость. Впоследств1и кр'Ьпость была продана Вухарскимъ 
иравительствомъ туркмену Бекъ Мухамеду, а по смерти по-
сл^дняго она развалилась и въ настоящее время не осталось 
и слЬдонъ ея, 

3. Чимъ-курганъ-тепя въ 100 сансеняхъ отъ сел. Ката-
та-Мулькъ. Легенда передаетъ, что когдато, давно уже, во 
время распри рода Митанъ съ родомъ Акъ-тюбе, посл'Ьднимъ 
была построена на этомъ курганЬ кр'Ьпость изъ дерна (чимъ)' 
отчего она и получила свое назван1е. Въ наетоящее время 
весь курганъ занятъ кладбищемъ. 

4. Ага-тепя находится около селен, того-же имени. Пре-
дан1я не сохранилось. 

Въ Даиъ-арыкской волости. 

1. Караулъ-тепл. Предан1я не сохранилось. 
2. Биби-курганъ-тепп Предан1я не сохранилось Курганъ 

назианъ по имени когда-то жившей на немъ женщины Биби-ай. 
;i. Кильди-баля-тепя. Также названъ по иыени, когда-

то проживавшей на немъ, женщины [{.ильды-Баля (пришла б'Ьда). 
4. Тюртъ-куль-тепя. 11редан1е говорить, что ясенщина 

Биби-ай, сидя на этомъ курган'Ь, распорядилась пустить воду 
вокругъ кургана (Тюрть куль—четыре озера, съ 4-хъ сторонъ 
вода). 

Ъ. Теплнлы-тепя. I]peдaнiя не сохранилось. 
6. Еараулг-тепл. Когда то, во время возстан1я народа, 

Хакимь Ишанъ-Нашь ставилъ карауль на этомъ курган'Ь. 
7. Кшилакъ-тепя въ '/2 версгЬ отъ селен1я того же 

имени. 1]редан1я не сохранилось. 
8. Чашъ-тепя. Время сооружен1я кургана не изв-Ьстно. 
Въ Ходжа-арыкской волости им'Ьется 58 кургановъ, но о 

времени сооруясен^я ихъ иредан1й не сохранилось. Только объ 
о)\,тиъ — Иттыхь-куршнгь говорится, что на немъ когда-то 
быль городъ, но въ настоящее время никакихъ сл'Ьдовъ раз
вал инь этого города не осталось. 

Въ Наукинской вол. 62 кургана. НЬкоторые заняты клад
бищами. 

Въ Джуйшагрской вол. 7 кургановъ. Некоторые заняты 
кладбищами, 
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Въ Пейшамбинской вол. -22 кургана. Жители передаютъ, 
что существующая на курган* Чуянчи цистерна осталась отъ 
когда-то бывшаго на этомъ курган* города, хотя развалинъ 
носл*дняго и не осталось. HI которые курганы заняты клад
бищами 

Въ Тусунской вол. 29 кургановъ. Н*которые заняты клад 
бищами. 

Въ Клычъ абатской волости. 
1. Кпсымъ-шейхъ-тепя около сел. Юзляръ. Когда-то жилъ 

на немъ св. Касымъшейхъ-хус1я. Курганъ занятъ кладбищемъ. 
2. Чирпггтъ-тепя близь сел. Тынячъ По иредан1ю, въ 

преясн1я времена на немъ вь ночное время появлялись огни 
3. Джирхань-тепя названъ по имени когда-то жипшаго 

зд*сь св. Днсарханъ-Ата, 
4. Чикашуръ-тепя названъ по имени лишшаго зд*с.ь св. 

Чикашуръ-Ата. 
Кром* этихъ кургановъ, въ волости им*ется еще 15 кур

гановъ, носящихъ назван1я но имени жившихъ святых'ь. но 
ни объ одномъ не сохранилось иныхъ предан1й. 

Въ Калькурганской волости 35 кургановъ, изъ которыхъ 
на [сурганахъ Сарыпуш и Тяминджань-тепя когда-то были, 
по предан1ю, города, но сл*Д()В'ь отъ нихъ не сохранилось. 

Въ Ярбашинской вол 4 кургана, предан1й о которыхъ не 
им*ется. 

Въ Мингъ-арыкской вол. 23 кургана; изъ нихъ 20 хотя 
и носятъ свои назван1я, но предан1й о нихъ не сохранилось. 
Только о трехъ м*стные леи 1'оли сообщают!, сл*дующее. Сулу-
курганъ-тепя, около сел. 'joro-же имени, на немъ л*тъ 200 
тому назадъ жилъ какой-'j'o Хальбай, возвелъ постройки и 
обнесъ ихъ оградой, но поел* смерти его все разрушилось. 
Баилысата-тепя около сел. того-лсе имени, занятъ мечетью 
и несколькими домами м*стныхъ жичелей. Жители передаютъ, 
что во времена хана Абулфаизъ-хана, бывшаго Чуръ-агасскимь 
Алибекомъ, на K y p i - a n * были постройки, а в11осл*дств1и во
кругъ кургана стали селиться люди и образовали существую
щее селен1е Вайлысата. Акд-тепя около сел. Toi'O-лсе имени 
11редан1е сохранилось, что во время у||равлен1я Bj харой Эмира 
Ша-Мурадъ-хана на этомъ курган* существовалъ городъ, ок-
рулсенный ст*ной, въ к,оторомъ лсилъ сановнигсъ изъ рода Ки-
тай-кипчакъ. Сл*довъ отъ города не осталось. 
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Въ Джамской вол. 12 кургановъ, имеющихъ свои назва-
н1я, но предан1й о нихъ въ народФ не сохранилось. Одинъ изъ 
нихъ - Гирды-1с,урганъ, находящ1йся около сел. того-же имени, 
до занят111 края русскими былъ резиденц1ей бухарскаго бека, 
во время-же войны pyccKie уничтожили вс'Ь, находивш1яся на 
курган'Ь, сооружен1я и стЬны. 



1 Ъ Т 0 П И С Ь 
С А М А Р К А Н Д С К О Й О Б Л А С Т И . 

Ло записи Графа Шш. Яковл. Ростовцова, составиль 

М. В И Р С К Л Й . , 

1896 г. 

2 числа. Прибылъ въ Самаркандъ Peter Selmulder. Разц^нка м'Ьст
ныхъ виноградныхъ винъ. Лучшими признаны: Сапперани, Ка
берне, Птн-Вердо, Сотернъ, Лякрима-Кристн, Васарга. Фабрпковав-
Ш1яея г. Толочиновыиъ сигары И8ъ внргннскаго табака, м'Ьстной 
культуры, найдены хорошаго качества. 

3 » Землетрясен1е въ 11 ч. 37 м. пополудни. 
Укушено бешеными собаками 4 челов'Ька. 
Фирмой Д. Л. Филатова сдЬланъ первый закавъ на впн-

ныя дрожжи чистой культуры, пзъ Франкфурта на Майн'Ь, Поппъ 
и Веккеръ. 

Прибыли въ Самаркандъ изъ Оренбурга, со станщи Госу
дарственнаго Коннозаводства, два чистокроиныхъ англШскихъ же
ребца на устроенный м'Ьстнымъ Скаковымъ Обществомъ случной 
пунктъ, 

9 » Московсюй купецъ Н. И. Р4шетниковъ принесъ въ даръ 
Областному Статистическому Комитету, пр1обр4тениу10 отъ кап. 
Л. С. Барщенскаго, коллекщю археологнческихъ и этнографи 
ческихъ предмеговъ. 

11 » Фрапцузъ Ыериго привезъ для продажи большую napTiio 
живыхъ растен1й, луковицъ и сЬмянъ. Дорого н отчасти недобро
качественно. 

29 » Назначены участковыми приставами; поруч. БржезицкШ в'ь 
Пенджекентъ, поруч. Россь въ Багданъ. 
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Ф Е В Ь> ^ Л Ь>. 
j 

7 числа. Цв'Ьтетъ верба. ? 
13 » Распустилась жимолость. 1 
2 0 » Цв'Ьтехъ Vinca major. ] 

Самаркандскимъ Комитетомъ по организац1и участ1я Тур-; 
кестанскаго края на Всеросййской Выставк-Ь 1896 г. отправлено 1 
въ Н.-Новгородъ клади 145 пудовъ съ экспонатами Самарканд-; 
ской области. 

Присоедпнен1е къ православно татарки Рисолятъ. i 
Прибылъ въ Самаркандъ, командир. Мин. Земл. п Госуд.] 

Им., кандид. сельск. хоз. Шахпазаровъ, для изучен1я спец1аль-
ныхъ культуръ Турк. края, а также для изсл'Ьдован1я проекти-
рованныхъ ирригащонныхъ работъ. ; 

2 6 » Прибылъ шведъ Эрнстъ. 

4- числа. Отправлено въ Ташкентъ, для химическаго анализа, 27 об
разцовъ питьевой воды изъ самаркандскихъ городскихъ ключей 
и арыковъ, частныхъ колодцевъ и цистернъ. 

9 » Лица, зав4дыва10Щ1е город, хозяйствомъ въ Самарканде, 
постановили: 1) въ память Священнаго Коронования ИХЪ ИМ-
ПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 14 Мая 1896 г., производить 
изъ городскихъ суммъ расходъ на содержание въ Самарканд-Ь 
Пастеровской станщи по 400 р. въ годъ и единовременно 400 р.; 
2) на содержан1е открываемой въ Самарканде, въ память того-
же событ1я, безплатной амбулаторной лечебницы для б4диыхъ 
произнодить пзъ городск. суммъ расходъ по 540 р. въ годъ. 

16 » Прибылъ къ мФсту новаго служен1я Помощникъ Военнаго 
Губернатора Самаркандской области, Генералъ-Маюръ Впкторъ 
Юл1аиовнчъ Мединск1Й. 

2 0 » Распустились бузина и сирень. 
22 » Приговоры выборныхъ пятидесятниковъ Кпзылкумской и 

Атакургапской. волостей Джизакскаго уЬзда, объ учрежденш и 
содержаши на средства кочеваго населен1я 2-хъ русско-киргиз-; 

Затянувшаяся противъ обычнаго и обильная сн4гомъ зима, съ пере
падавшими холодными дождями, вызвала безкормицу и гибель степного ско
та. По приблизительноыз' подсчету, у кочевниковъ Джизакскаго и Ходжепт-
скаго у^зздовъ пало лошадей, овецъ и козъ, верблюдовъ. рогатаго и проч. 
скота до 213.000 головъ на сумму 1.200,000 руб. 
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А. ТХ Т> JH Ъ>. 

1 числа. Прибылъ въ Самаркан.дъ французъ П. Котонъ. 
2 » Въ окрестностяхъ Джизака и во вс*хъ почти ос*длыхъ 

волостяхъ Джизакскаго у*зда, а также въ Саватской вол. Ход-
жентскаго уЬзда вывелась нъ огроыном'ь количеств* итальянская 
саранча. Населеи1в пторого у*.зда выставило для уипчтожеп1Я са
ранчи 3.5.УОО рабочихъ. Въ м*стахъ закладки янцъ поставлены 
зам*тки. 

Туземный мастеръ въ Сачарканд'Ь, Миръ Мухамедъ Ходжа 
Мулла 'Гурсупбак1евъ, изготовилъ серебрянпыя съ эмалью блюдо 
и солонку, ц*ноЕо 761 р., для no.nHeceiiin хл*ба и соли ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ, по случаю Священна
го KopoHOBaniH, 14 Мая 1896 г. 

Въ Самарканд* открытл кол. секр. И. А. Б'Ьлобородовымъ 
и К" вторая частная типограф1я. 

4- » Акац1я распустил'.сь; жимолость цв*тетъ. 
4-9 » Съ*здъ начальнпковъ у*здонъ Самаркандской области. При

сутствовали; Военный Губернаторъ Генеральнаго Штаба Гене-
ралъ-Лейтенантъ графъ Роотовцоьъ, Помощникъ Военнаго Гу
бернатора Ген.-Ма1оръ М*линск1й, Сов*тник'ь Областного Прап-
лен1я ст. сов. ДыитровскШ, Начальники у*8Д0въ: СаыаркандскШ— 

окихъ школъ, въ память Священнаго Короновантя ИХЪ ЙМПЁ-
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 14 Мая 1896 г. 

23 » Распустились береза, чинаръ (платавъ), талъ и цветутъ 
M a r o u J H , груша, слива. 

2 5 » Руспустилысь каштанъ и карагачъ. 
28 » Гроза безпрерывно SVa часовъ. 

На Закасп1йской воен. жел. дорог* размывъ пути. Не по
лучено одной почты. 

KoMMucifl подъ предсЬдательстномъ Воеппаго Губернатора 
по вопросу огр; ниче1пя посЬвовъ туземнаго риса. Въ видахъ 
точнаго опред4лен1я местностей въ Самаркандскомъ у*зд*, въ 
которыхъ слЬдуетъ удержать существующее распоряжен1е объ 
огранпче1пи посЬвовъ тз'земн.1го рпса, п м'Ьстностей. почвенный и 
иррпгацюнныя услов1я которыхъ допускгютъ культуру исключи
тельно риса, или риса въ сЬкооборот* другихъ сельско-хозяйст. 
растеши, а также и для ныяснен1я обычнаго у туземцевъ полъ-
зован1я во.здй, признано ньобходимым'ь назпачпть особую комми-
С1Ю въ состап-Ь: Самаркандскаго у*зднаго начальника,^'Зав'Ьды-
нающаго прригащей въ области, 2-хъ поземельно-податныхъ ком-
ыисаровъ и 2-хъ начальнпковъ съемочныхъ отд'Ьлен1й, съ уча-
сйемъ м*стныхъ арыкъ-аксакаловъ п волостныхъ управителей. 
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Полк. Ч е р н е в с к 1 й , Катта-кургансшй—Подполк. Чертовъ, Джи-
заксый—Полковн. Рыбушкинъ и Ходжентсюй--Полк. Глушанов-
cicifl, Д1ладш1й чиновн, особ, поруч. Бирск1й. По обсужденш не
которыхъ статей Туркестанскаго Полоя£ен]я, г'Ъ'1;здом'1. вырабо
таны были сл'Ьдуюппя резолЕотип: П о ст. 64. Распространить 
определегшыя в'ь этой стать'Ь изыскан1я на туземцевъ, запима-
ющихъ должности нпродпыхъ судей. По ст. 81. Желательно, что
бы на должность сельскихъ (таршинъ избирались люди грамот
ные. Объ этомъ Начальники j Ьздовъ предлагаю.ъ сельскимъ об-
щестнамъ къ 11сполиен1ю. Ходатайстнонать объ nsMtneuin § 40 
Инстр. сельск. должп. лнцям'ь въ такомъ смыел'Ь: «Помощмпкъ 
сельскаго старшипы въ иеполнен]и всЬхъ его обязанностей и, 
главнымъ образомъ, по веденпо письмоводсткп. состоитъ въ непо-
средстненномъ распоряжец1п старшины». По ст. 90. Рекомендовать 
начальникамъ уГ.здовъ вести списокъ кавдидатамъ па должности въ 
сельской плминш'трацп! и въ иаролномъ суд'Ь. Для этого им'Ьть 
въ виду форму списка, ведущагося въ канцелярзи начальника 
Катта-курганскаго у^зда. По ст. 99. Рекомендовать начальни
камъ уездовъ форму веден1я книги о прибыли и убыли населе-
u i f l , существующую въ Катта-курганскомъ уезд*. П о ст. Ю!. 
Ходатайствовать о ввелен1н формы квитанцюиной податной книги 
по прилагаемому образцу, вместо проектированпаго введения ма
рочной системы. П о ст. 114. Войти въ сношен1е съ админпстра-
Ц1ей (уыръ-дарьинской области, объ отозван1и и з ъ Чардаринской 
и Ирджарской волостей самовольно перекочевавшихъ сюда к н р -
гизъ Ташкентскаго уезда. По получен1и донесеп1й отъ началь-
никовъ Ходжентскаго и Джизакскаго уездовъ о числе киргизъ, 
самовольно перекочевавшихъ и з ъ другпхъ областей, сделать пред-
ставлен1е Генералъ-Губернатору о р а з р е ш е н 1 п образовать и з ъ 
такихъ прии1лыхъ киргизъ отдельный а}'льныя общества. По 
ст. 116. По отношение к ъ русскимъ сельскимъ об1цествамъ въ 
области принять к ъ руководству ст. 191 т. IX Зак. Гражданск., 
указывающую меры понужден1я къ исполнен1ю названными о б -
ществ;1ми общихъ повинностей (меры иолицейск1я, до продажи 
имущества включпгелыю), и меры взыскан1я старостой и н а 
чальникомъ уезда съ отдельпыхъ членовъ русскихъ сельсгсихъ 
обществъ. Но ст. 220. При замене ареста общественной работой, 
руководствоваться ст. 141 У л о ж . о содерж. подъ стражей, т. XIV, 
въ которой определяется два дня работы за одинъ день ареста. 
По ст. 225. Ь ъ случае отсутств1я, болезни или смерти народна
го сз'дьп, въ исправлен1е его должпости начальникомъ уезда до-
пускаетгп папдидатъ па .эту должность, о ч е м ъ пачальнпкъ уез
да пр.едставляетъ па утве.ржден1е Губернатору. По ст. 226. 'Гак-
<;у возиагр:13кдеп1я народпы.мъ с у д ь я м ъ , составлепную по l u a p i a T y 

U практикуемую въ Самаркандскомъ и Катта-кургапскомъ уез
дахъ, предложить ввести въ Джизакскомъ и Ходжентскомъ уез
дахъ, д л я оседлаго па1'елеп1я и х ъ . По ст. 228. Подтвердить ц и р -
кулярно начальникамъ уездовъ, чтобы они обязали народныхъ 
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суквЪ отмечать въ актовыхъ кнпгахъ количество продаваемой 
земли въ танапахъ. Но ст. 233. Просить объ HSM'bneni i i редакц1н 
этой статьи въ такомъ смысл*: «Р*шеп1я народнаго судьи но 
гражданскимъ искамъ. нрисузкда10щ1я не свыше 30 р. и не .бо
лЬе 7-МП дней ареста, признаются окопчательпыми и обжалова1пю 
не подлежатъ». По ст. 242. Ходатайствовать о дополнен1и статьи 
въ такомъ СМЫСЛ'Ь: «Достанлеше на сь'Ьзды п пародным'ь сз'дьямъ 
отв'Ьтчиковъ и свид'Ьтелей лежитъ на обязанности сельскихъ вла
стей». По ст. 24Ь. Ходатайстновать о иредоставлеп1и осЬдлым'ь 
жителямъ права приносить жалобы на неокончательныя р'Ьшеи1я 
единоличныхъ судей ы'Ьстному волостному управителю въ 2-хъ 
нед'Ьльный срокъ, съ т'Ьмъ, чтобы волостной управитель пред-
ставлялъ эти жалобы начальнику уЬзда. Предоставить также 
насолен1'ю право приносить начальнпку уЬзда словесныя жалобы 
на неокончательный p - b m e H i n народныхъ судей. (При обсужден]и 
этой статьи имелись нъ виду удаленныя волости, для которыхъ 
срокъ 2 пед'Ьлн недостаточепъ). Разъяснить вопросъ: подлежатъ-
ли прошен1я, передаваемый начальниками уЬздовъ въ съ'Ьздъ 
народныхъ судей, оплат'Ь гербовымъ сборомъ. По ст. 251. Для 
наблюлен1я за правильностью и приведен1емъ въ исполнен1е р'Ь-
шен1й народныхъ судей по гражданскимъ д'Ьламъ, обязать волост
ныхъ управителей, чтобы они, предварительно исполнен1я такихъ 
р'Ьшеп1й, представляли ихъ начальнику уЬзда. По разсмотр*н1п 
Р'Ьшен1я, не находя въ нихъ нревышев1я власти, начальиикъ 
у*зда Д'Ьлаетъ распоряжен1е о взыскап1и съ отв'Ьтчика присуж
денной суммы, причемъ опред'Ьляетъ и порядокъ взыскан1я. Тамъ 
же, гд* находится участковый приставъ, волостные управители 
р*шен1я народныхъ судей по означеннымъ дЬламъ представляютъ 
на ра8СМ0тр*н1е приставу, и еслп посл*дп1й не найдетъ въ нихъ 
превышен1я власти, предлагаетъ привести р*шен1е въ исполнен1е; 
въ противномъ-же случа* представляегь р*шен1е на разсмотр*п1е 
начальника y*3,ui. Koniu приведенныхъ въ исполнение р*шен1й 
народныхъ судей волостные управители представляютъ на хране-
Hie нач.мльникамъ у*здонъ (за иеим'Ьп1ем'ь у волостных'ь упра
вителей пом*ш,еп1й для архива). По ст. 256. Просить объ изм*-
иен1и статьи въ такоиъ смысл*: «Общее раснрел*лен1е воды изъ 
р*къ, ручьевъ и др. водныхъ псточников'ь, исключая т*хъ, ко
торыми пользуются отд'Ьльныя общества плп хозяйства (ключи), 
принадлежитъ областной и у*здной админпстращи, а ннутренпШ 
распорядокъ пользован1я водой предоставляется сельскому обще
ству». Предложить начальникамъ у*здовъ руководствоваться 
этимъ взглядомъ. По ст. 258 и прим'Ьчан1ю. Просить о допол-
n e n i n статьи: «На земляхъ, прнпадлежащихъ государству, м*ст-
яому населенш предоставляется право пасти скотъ и собирать 
песокъ, камень, глину и колючку, въ виду существующаго уже 
издавна промысла сбора посл*дней, какъ топлива. По ст. 261. 
Просить о дополпен1и статьи, согласован1емъ съ правилами для 
старшихъ нотар1усовъ по русскому закону, въ томъ смысл*, что-
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бы купч1я крепости (васики) на имущества, переходящ1я между 
тувемцами, совершались только т^ми народными судьями, въ 
районе которыхъ находятся продаваемый имущества. По ст. 297, 
1) Предложить сельскимъ обществамъ къ руководству порядокъ-
по продаже движимаго имущества неисправныхъ плательщиковъ. 
податей, предусмотренный въ IX томе Свода Законовъ. 2) Хо
датайствовать о дополненш статьи въ томъ смысле, что въ слу
чаяхъ неимен1я средствъ у плательщика, за него отвечаетъ сво
имъ имуществомъ сельское общество, знавшее имущественное по-
ложеше плательщика и наложившее на него, несоразмерную его-
платежной способности, подать. 3) Практикуемую въ Катта-кур
ганскомъ уезде форму общественнаго приговора, въ которомъ 
сказано, что общество отвечаетъ за сельскаго старшину въ слу
чае растраты податей, распространить на все уезды области. 
Кроме того, съездъ постановилъ: ходатайствовать объ органи8ац1в 
въ области волостныхъ правлен1й съ писарями, преимущественно-
изъ лицъ, оканчивающихъ курсъ учешя въ русско-туземныхъ 
школзхъ. Высказать зависимость отъ сего будущаго успеха рус
ско-т}'Ьемныхъ школъ. Ходатайствовать.- 1) Объ освобошденди по
мощниковъ начальниковъ уездовъ отъ обязанности заведывать 
пригородными участками. 2) О возложен1и на помощниковъ за-
ведывашя канцеляр1ями начальниковъ уездовъ. По отношен1ю къ 
ирригащонному управленш съездъ высказался такъ: ходатайство
вать, чтобы въ Инструкщи чинамъ ирригащи была общая номе-
ращя параграфовъ. По ст. 52, Просить о дополненш статьи при• 
мечан1емъ: «еКъ заведыванш ирригац1ей допускаются чины, име-
ю щ 1 е цензъ высшаго техяическаго учебнаго заведешя». По ст. 
103 и 105. Распространить лейств1е этихъ статей на арыкъ-
аксакаловъ и мирабовъ, пзъ которыхъ первые удаляются отъ. 
должности Военнымъ Губернаторомъ, а вторые—начальниками-
уездовъ. По уважительнымъ причинамъ, уездный начальникъ-
имеетъ право временно отстранить арыкъ-аксакала отъ исполне-
Н1я обязанностей, съ донесешемъ о томъ немедленно Военному 
Губернатору. 

10 числа. Началась подготовка пашни для посева хлопчатника. Все-. 
го по области посеяно было: американскаго—11.146 п туземна
го—6.988 десятинъ,—более противъ 1895 г. на 2,920'/4 д. 

14 * Прибыли англичане О. Дуайеръ и Мейнардъ. 

18 » Заседан1е Областного Статистическаго Комитета. Одобренъ. 
проектъ программы работъ историческаго отдела Комитета, по 
описанш памятниковъ старпны въ области. 

2Р » Выехали изъ Самарканда въ Москву, на торжество Свя
щенной Коронащи ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ,. 
депутаты: 1-й гильд1и купецъ Д. Л. Филатовъ, народный судья 
Самарканда Миръ Низаметдинъ Ходжа Миръ Абдулъ Гафаровъ, 
С1абск1й вол. управит. Мирза Магомедъ Якубъ Камиль Аминовъ, 
житель Джизака Ачильды Магомедъ Шарифовъ, народный судья 
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ЪЛ. А . b i . 

6 числа. Прибылъ французъ Миро. 
10 » По предложенш Департ. Землед'Ьл1я, изъ Ходжента высла

но на Кавказъ и въ Крымъ 50 молодыхъ деревцевъ М'Ьстнаго 
сорта персика Шафтали-инджиръ, для производства испытан1я 
культуры ихь въ означен. м'Ьстностяхъ. 

Донсдевымъ силемъ Снаводнен1вмъ) близъ к. Ялакджаръ 
Пенджекент. вол. снесло юрту Вм'Ьст'Ь съ туземкою Биби Рива-
ай Ишбековой, съ сыномъ ея 5 л-Ьтъ. 

12 » Р. Сыръ-дарья вышла изъ береговъ. Противъ Чиназа, на 
правомъ берегу, образовалось огромное озеро. Правильное почто
вое сообщен1е прекратилось на несколько дней. ПроЬ8жающ1в 
переезжали на лодкахъ уральцевъ-охотниковъ. 

14 » Неожиданнымъ наводнен1емъ р. (;ыръ-дарьи затопило сел. 
Николаевское, размыло въ немъ 37 домовъ и посЬвы крестьянъ. 

Коронацшнныя торжества. Молебств1е, парадъ войскъ и 
иллюминащя въ городахъ области. 

15-16 » Самаркандъ: народное гулянье, угощеше 2000 туземцевъ 
на плошади Ригистанъ, русскихъ обывателей въ Ивановскомъ 
сквер'Ь и войскъ на Абрамовскомъ бульвар*. Угощен1е учени
ковъ. Блестящая иллюминащя и фейерверкъ въ город'Ь. Балъ 
въ офицерскомъ собран1и. Ходжентъ: угощеие 3000 туземцев-ь, 
иллюминащя съ фейерверкомъ. Катта-курганъ: угощен1е народа, 
войскъ, учениковъ, иллюминащя. Джизакъ: угощен1е народа и 
войскъ, иллюминащя. Ура-тюбе и Пенджекентъ: угощен1е наро
да и иллюминащя. На трехдневное торжество городами израсхо
довано: Самаркандомъ 1500 р., Ходжентомъ и Катта-курганомъ 
по 700 р., Джизакомъ 600 р., Пенджекеятомъ и Ура-тюбе по 300 р., 

Катта-кургана Мулла Ахметъ Адинаевъ, старшхй аксакалъ Ход-
жента Вабараимъ Атабаевъ; кандидаты къ нимъ: Борисъ Варак-
синъ, Самаркан. ж.;т. Закиръ Хатамбаевъ и Клычъ Авазбаевъ, 
Дживакск. жит Миръ Маноуръ Миръ Ававовъ, Катта-курганск. 
жит. Оаидъ Магомедъ Саидъ Мураговъ; Ходжент. жит. Ходща 
Магомеджапъ Магомедъ Раимовъ. Депутац1ю сопровождалъ Под-
полковникъ Н. С. Кулчановъ. 

22 числа. Постановка знаковъ въ Джизакскомъ уЬзд'Ь на государ
ственной гранпд'Ь съ Бухарой. KOMMHCIH: Начальпикъ уЬзда под-
полконникъ Рыбушкинъ, ст. сов. АзЬевъ и чиновн. Бухарскаго 
Эмира Мирза Саидбекъ Караулбеги. 

23 » Скачки на призы Самаркандскаго Скаковаго Общества. 
Главные призы получили лошади: «Фаворитъ» Н. Г. Ежова 
{125 р.) и «Шалунъ» Г. К. Пахотина (125 р.). 
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I ю н: ъ. 

1 числа. Ж1ггель к. Ходжа-Ахрара, Разыкъ Назимбаевъ нашелт 
близъ артиллершскаго стрельбица перазорванный снарядъ и 
припесъ къ себе домой. Во время обеда его, вместе съ сыно
вьями Сабибомъ и Сали и братомъ Тншемъ, малолетняя дочь 
хозяина, Камбутъ-ай, подошла къ снаряду и стала бить по немъ 
топорикомъ, отчего последовалъ взрывъ снаряда и осколками 
его сорвало голову девочки, оторвало правую ногу Назим-
баеву, смертельно контузило пороховыми газами голову Саби-
ба, обожгло лицо у Сали и Таша. 

2 » Дождевымъ силемъ въ Фальгарской волости Самаркандска
го уезда повреждено 3 мельницы и снесено 2 дес. хлеба. 

3 » Крестьянку Сретенскаго поселка Корнееву искусалъ бе
шеный волкъ. 

5 » Секретаремъ Статистическаго Комитета роздано 52-мъ земле-
дельцамъ Дагбитской, Шахобской, Челекской, Яны-курганской я 
С1обской волостей Самаркандскаго уезда, для опыта, более 3-хъ 
пудовъ семянъ русской пшеницы, проса, льна, маку, гороха^ 
свекловицы, бобовъ и проч. 

Въ память Священнаго Короновашя ИХЪ ИМПЕРАТОР
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 14 Мая 1896 г., въ Самарканд* от
крыты: домъ трудол1об]я, ночлежный прштъ, амбулаторная без-
платная лечебница для бедныхъ, Пастеровская станщя. 

25 числа. После проливного, дождя, потоки съ горъ бросились по 
Ура-тюбинскому ущелью и стремительной волной до 3-хъ ар
шинъ глубипы разрушили на своемъ пути все, преграждавшее 
имъ движен1е. Утонуло 40 человекъ, 172 головы разнаго 
домашняго скота; снесено, разрушено или попорчено 345 жи
лыхъ и нежилыхъ построекъ, 1 Г7 лавокъ, 14 караванъ-сараевъ, 
5 мостовъ, 27 мельницъ, 2145 деревьевъ, 25 десятинъ вино
градниковъ; смыло разныхъ хлебныхъ посевовъ и испортило па
шню на пространстве въ общемъ до 650 десятинъ. Убытокъ 
въ 612 пострадавшихъ хозяйствахъ г. Ура-тюбе, Ура-тюбинской, 
Саватской, Ганчинской, Упджинской '̂и Дальянской волостей опре-
деленъ приблизительно въ 137.508 рублей. ^ 

Приговорами волостныхъ съездовъ Катта-курганскаго уез
да определено: производить ежегодно сборъ по 20 коп. со дво
ра па содержан1е Катта-курганской городской больницы съ ус-
лов1емъ, чтобы лечен1е больныхъ туземцевъ уезда и, вообще, 
бедныхъ производилось безплатно. Собрано для этой цели 6808 
руб. 20 к. Предполагается увеличить число кроватей съ 25 до 75... 
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6 числа. 

10 

22 и 23 » 
23 » 

24 
28 ь 

Произведена переоценка недвижимыхъ имуществъ жителей 
тувемн. части Самарканда. ОтдЬльныхъ имуществъ 7553 на сумму 
3.042.115 р.,—более противъ прежней оценки на 864.859 р.*) 

Испытан1е въ сел. Яныкургане Самаркандскаго уЬзда кресть
янской веялки—сортировки Ярославской фабрики Ганшина, в ы 
писанной секретаремъ Статистическаго Комитета для распростра-
нен1я въ хозяйствахъ туземцевъ. При работе въ поле одна 
часть за другою ломались, цепи отрывались, работа оказалась 
тяжелою и веялку пришлось бросить, какъ совершенно негодную 
къ употреблен1ю. Веялка выписана была въ виду отличной ре-
комендац1и ее въ спещальныхъ сельско-хозяйственныхъ журна-
лахъ. Опытъ показалъ, во 1-хъ, что «не всякому слуху вЬрь» 
и во 2-хъ, что экспонаты на выставкахъ и экспонаты въ дЬй-
cTBin на пол*—две вещи разныя... 

.̂ ia самаркандскомъ базаре черезъ глашатая объявлено, что 
муфт1и при народныхъ судьяхъ г. Самарканда люди бедные только 
на добрыя дела. 

Гроза съ дождемъ. Выпало всего 49.7 миллиметровъ. 
Крестьянъ Сретенскаго поселка Помешкина и Гржибов-

скую укусила бешаная собака. **) 
Въ Сретенск1й поселокъ прилетела сарапча. 
Дождевымъ силемъ въ Фальгарской волости Самарканд

скаго уезда повреждено хлебныхъ посевовъ на 117 руб. 
Въ степи появилось огромное количество мухъ Цеце-Цеце. 
Бследств1е неблагопр1ятныхъ атмосферныхъ услов1й весны 

(затяжные дожди съ 8 по 31 мая), урожай хлебовъ оказался 
посредственный: мало зерна, много соломы. Въ общемъ хлебовъ 
собрано противъ 1895 г. менее на 20.7''/о, хотя посевовъ было 
сделано более на 28.7<'/о. 

2 числа. 

9 
21 

Прибылъ изъ Европейской Poccin и выбылъ въ Ташкентъ 
Туркестанск1й Генералъ-Губернаторъ. 

Гроза въ Самарканде. 
Дождь въ Ходженте. 
Въ 6 часовъ вечера, после торжественнаго молебств1я, Об

ластной Статистичесшй Комитетъ открылъ, во временномъ ио-

*) По прежней оценк* числилось отд-Ьльныхъ имуществъ 7357 на 
сумму 2.177.256 руб. 

**; Въ ipeiniTie 1894-1896 гг. въ Самаркандской области укушено 
было бешеными собаками всего 24 человека. 
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2 8 числа. 

31 

м-кщевт въ церковномъ дом*, музей. Въ 8 часовъ вечера пуб
личное зас'Ьдан1е Комитета въ Офицерскоиъ Собран1и. Сделаны 
сообщешя графомъ Н. Я. Ростовцовымъ о культурномъ вначе-
юи музеевъ вообще и объ особенномъ значен1и Самаркандскаго 
музея въ частности; действительными членами: И. Т. Послав-
скимъ—кратк!й обзоръ историческихъ событШ въ Средней ABIH 
въ связи съ археологическими работами въ Самарканде; В. Л. 
Вяткинымъ—о Ходжа-Ахраре и ncTopin возникновен1я «Суфиз
ма»; секретаремъ Комитета Вирскимъ—о значении собранной по 
Poccin и выставленной въ музе* коллекши образцовъ зерна по
левой культуры Европейской и Аздатской Россш. По окончанш 
сообщен1й, по прнглашев1ю секретаря Комитета, собрано на ус
тройство музея 112 р. (Съ 21-го 110ля по 31-е декабря посту
пило денежныхъ пожертвовап1й на устройство музея всего 903 
р. 73 к. и много различи, предметопъ). 

Дождь въ Самарканде. 
Прибылъ въ Самаркандъ, командированный Мин. Вн. Делъ, 

чиповяикъ особ, поруч. Половцевъ, для о знакомлен1я съ деломъ 
переселвн1я крестьянъ въ Туркестанскомъ крае и Закасп1йской 
области. 

Дождевымъ силемъ въ Афтобруинской вол. Самарк. уезда 
затопило и снесло 20 дес. пшеницы. Убытокъ 4290 руб. 

1 числа. Гроза съ дождемъ въ Самарканде, К.-кургане и Джизаке. 
2 » Тоже въ Самарканде. 
9 » Прибыли: полковн. японской службы Фукишима и писа

тель Д. Мордовцевъ. 
13,14 и 15 ч. Гроза съ дождемъ въ Самарканде, К.-кургане и Джизаке. 
16 числа. 

17 

2 0 

2 5 

Неожиданнымъ наволнен1емъ (силемъ) въ Афтобруинской во
лости, Самаркандскаго уезда, снесло 2 дома. Убытокъ 140 р. 

Въ Самарканде укушенъ бешеной собакой г. Бурэ. 
Дождевымъ силемъ въ Кштутской волости Самаркандскаго 

уезда унесло 264 пуда хлеба съ гумна, смыло Va дес. люцерны 
и 2V« лес. пшеницы, Убытокъ 612 руб. 

Прибылъ англичанинъ. 
Проехалъ черезъ Самаркандъ въ Ташкентъ посланникъ 

Вухарскаго Эмира, ЧарджуйскШ бекъ Хайдаркулъ Датха. 
Прошен1е самаркандскихъ туземныхъ евреевъ объ открыт1и 

въ еврейскомъ квартале русско-туземной школы. 
Поручикъ Бржезицк1й произвелъ осмотръ, поставленныхъ 

въ 1893 году, студентомъ Комаровымъ, знаковъ на Зеравшан-
скомъ леднике. Ледникъ поднялся на 6 саженъ. 
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2 числа. Прибылъ изъ Ташкента Главный Начальникъ края. 
5 » ВыЬхалъ Главный Начальникъ края изъ Самарканда въ 

бухарск1я влад'Ьн1я, черезъ перевалъ Тахта-Карача. 
Магистр.-гльпые арыки (водопроводы) изъ рЬки Зеравшана 

были закрыты на дв4 педали по случаю пропуска воды въ 3i-
аутдинское бегство Бухары. 

Около КИП1Л, Акташа въ Осматъ-катартальской вол., Са
маркандскаго уЬзда, въ 28-ми верстахъ отъ почт, станщи Ка
менный Мостъ, открытъ источникъ желЬзнстой воды. 

По р. Ягнобу найдены признаки жильнаго золота. 
12 » Землетрясен1е въ 4'/2 часа пополуночи; продолжительное. 
16 » Начало сбора американскаго хлопчатника. Всего въ об

ласти было собрано за весь сезопъ 1896 г.: американ. 527.098 
пудовъ, туземн. 285.589 п. = 812.687 п. сырца. Недородъ 
= 356.838 п. или 30.4<'/о. 

17 » Установка желЬзныхъ фермъ на Сшбскомъ мосту Самар-
кандъ-Андижанской жел-Ьзной дороги, Въ 5 часовъ пополудни 
прошелъ первый пробный поЬздъ. 

2 5 » Возвратился въ Самаркандъ изъ бухарскихъ влад'Ьн1й, че
резъ перевалъ Тахта-Карача, Главный Начальникъ края. 

2 6 » Отъ'Ьадъ Главнаго Начальника края въ Ташкентъ. 
Велишй Князь Николай Константиновичъ провелъ воду 

арыкомъ изъ рйки Сыръ-дарьи въ глубину Голодной степи. Во-

Ветеринаръ Селицюй привезъ изъ Тифлиса, для Самар
кандской Пастеровской станцш, ядъ бешенства. 

30 числа. Землетрясеше въ З'Д числа пополуночи. 
15ъ населен1и прирЬчныхъ местностей области усилвн1е 

лихорадки и малярии. 
Всл4дств1в дурпыхъ услов1й весны и дождей лЬтомъ, уро

жай винограда получился ниже средняго и ягода малосахариса. 
При оптовой покупке на винод'Ьл1е и випокурен1е ц'Ьны были 
отъ 2 р. 40 к. до 4 руб. за 8-ми пуд. батманъ. 

На багарной пшениц-Ь въ Дюрткульской волости Самар-
капдсгсаго уЬзда впервые появился клопъ .\clia acuminata (по 
опред'Ьлен1ю В. Ф. 0п1анина), повредивппй до 300 дес. пшеницы. 

Въ район* ирригащонныхъ работъ Великаго Князя Нико
лая Константиновича, па берегу рЬки Сыръ-дарьи образовался 
новый поселокъ—Болынскгй изъ молоканъ СемирЬченск. обл. и 
СрЬтенскаго поселка. 

file:///clia
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2 9 числа. 

13 числа. 

21 

2 5 

да не дошла 11 -ТР верстъ до почтовой дороги между станц1ями 
Мурзарабатъ и Малекъ, гд* образовалось озеро. Арыкъ названъ 
Ыиколаежкимъ. Съ доведвЕ1емъ площади с4чен1я до надлежа-
щихъ размЬровъ, возможно будетъ ороситъ этимъ водопроводомъ 
до 100.000 десятинъ прекрасной земли въ сЬверной части Джи
закскаго уЬзда. 

Прибылъ въ Самаркандъ прокуроръ С.-Петербургской судеб
ной палаты, д. ст. сов. Дейтрихъ для обревизован1я судебныхъ 
учрвжден1й въ области. 

Прибыли французы Г. Дитльманъ и П. Дешато. 

О Ж, т jg; Б ь> ъ. 
Началась топка помЬщенШ. (Важно для получающихъ ка

зенное топливо, въ виду того, что Самаркандъ сравненъ по кли
мату съ г. Керки, довольствуясь топливомъ 4 мЬсяца, тогда 
какъ Фергана—5 м'Ьсяцевъ. Средняя дневная t. въ октябр* по 
Ц. о т ъ - | - 0 . 0 до 14.3», ночами-—3.5 »). 

На завод'Ь Д. Л, Филатова начата перегонка коньяку. 
Подполк. Кулчановъ захватилъ трехъ бухарскихъ раз-

бойниковъ. 
Въ виду указания туземныхъ огородниковъ на плох1я ка

чества и дороговизну покупаемыхъ ими въ Самарканд'Ь сЬмянъ, 
Председатель Статистическаго Комитета выписалъ изъ Итал1и 
болЬе трехъ пудовъ различныхъ огородныхъ сЬмянъ *) 

Скачки на призы Самаркандскаго Скакового Общества. 
Главные призы получили лошади: «Шалунъ» Г. П. Пахотина и 
«Баядерка» М. К. Платунова. 

Въ Самарканд* выпалъ глубошй рыхлый снЬгъ въ коли-
чествЬ 25.3 миллим. Поломало много деревьевъ. Повредило аме
рикан. хлопчатникъ, давшей впослЬдств1и грязное, путаное и не
доразвившееся волокно. 

Десять человЬкъ жителей Гиссара, возвращаясь изъ Са
марканда въ Гиссаръ, въ сопровождеши восьми проводниковъ 
к. Такъ-Фана, на перевалЬ Шутуръ-Гордонъ въ Искандеров-
ской вол. Самаркандскаго уЬзда были завалены снЬжнымъ об-
валомъ въ мЬстности Хоръ-Хозъ, причемъ И8Ъ нихъ 12 чело
вЬкъ погибло. И1',Ч .н; raLiii-iuH ,.гн.ч1г.'.и-:'-эЛ 

Почтовый трактъ между Самаркандомъ и Ташкентомъ при
шелъ въ упадокъ вслЬдств1е усилившейся Ьзды и неуввличен1я 
своевременно комплекта лошадей. 

Жалобы купцовъ и промышленниковъ на крайнее замедлен 
HIE перевозки товаровъ ло Закасп1йской желЬзной дор. Больш1в 
завалы грузовъ въ СамаркандЬ, Узунъ-ада и. ЕрасноводскЬ. 

. *> Въ начал'Ь 1897 г. получены и обошлись на 200-3000/о де
шевле противъ ц-Ьнъ русскихъ сЬиенаыхъ фирмъ. -
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О Л Б D? 

12 числа. Открыта при Самаркандскомъ Областномъ Правлепш типо-
граф1я , безъ пособ1я отъ казны. Зав'Ьдыва10Щ1Й В. Ф. Мауреръ, 
Комитетъ по управлеп1ю типограф1ей: ст. сов. П. В. Дмитровсшй, 
надв. сов. М. М. Вирск1й и кол. ас. И. С. Доброловсгай. 

Прибыли: датской службы поруч. Ольфсенъ и лейтенантъ. 
Филипсенъ. 

Проехалъ изъ Москвы въ Фергану баронъ Кноппъ, глав
ный скупщикъ хлопка въ Ср. Aain. По его мп4н110, практи
куемое туземцами cMtnienie хлопка разныхъ сборовъ не пони
жаетъ ц-Ьны товара, но см^сь американ. съ туземн. хлопч. не
годится для фабриканта. Оцйнивая достоинства хлопчатника раз
ныхъ местностей, баронъ Кноппъ указалъ, что въ Самарканд
скомъ у^зде есть мпстный хлопчатникъ, не уступпющш аме
риканскому и гораздо выше бухарскаго и хивинскаго. Вообще 
ходомъ хлопковаго д^ла въ Туркестане доволенъ. 

2 4 » Прибыли: севере-американ. консулъ Гинанъ и граждан. 
Дана съ женой и дочерью. 
Умеръ отъ оспы Начальникъ работъ по постройке Самар

кандъ-Андижанской ж. д., ст. сов. А. Н. Рудневъ. 
Установлена посадка деревьевъ въ горныхъ казенныхъ 

лесныхъ дачахъ, съ увеличен1емъ дистанц1и между террасами до 
26-30 саженъ. 

Окончены выборы на 3 года должностныхъ лицъ туземной 
сельской администращи и народныхъ судей. Возбуждено 26 делъ 
по подкупу избирателей. 

Д Е ЬС А. Б Ь>. 

3 числа. 1-е заседан1е Областной Переписной Коммис1и. Предсе
датель Военный Губернаторъ, члены; Помощникъ Военнаго Гу
бернатора Ген.-М. Мединсшй, Областной Врачъ д. ст. с. Куше-
левсщй, отст. ген. М. Войцеховичъ, Уездный Казначей кол. сов. 
Козьминъ, Инспекторъ народи, училищъ кол. сов. Наливкинъ, 

' Советникъ Обл. Правлен1я подпоЯк. Коротковъ, Секретарь Ста
тистическаго Комитета надн. сов. Вирск1й, купецъ Харинъ, де
лопроизводитель поруч. Павловъ. 

19 » Постановлен1е заведывающихъ городскимъ хозяйствомъ въ 
Самарканде, о совершепномъ воспрещеши открыт1я торговыхъ 
ваведешй въ русской части города и на Вокзальномъ участки 
въ главные табельные и праздничные дни, въ видахъ предоста-
влен1я отдыха служащимъ въ торговыхъ 8аведен1яхъ. 
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25 » Прибыла первая пария переписныхь листовъ на увбек-
скомъ H.' iUKh. 

Введена въ области новая аптекарская такса для нормаль-
ныхъ и сельскихъ аптекъ съ вольною продажей лекарствъ. 

Въ память Священнаго Короповаи1я ИХЪ ИМПЕРАТОР-
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 14 мая 18UU г., иаселен1е Ходжепт-
скаго уЬада приговорами выборныхъ пятндесятниковъ устано
вило ежегодный сборъ, по 5 коп. со днора, на устройство . нъ 
Туркестанскомъ кра* колонщ для прокаженныхъ. 


