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Нѣкоторыя географико-статистическія данныя, относя-
щіяся к ъ участку Аму-Дарьи между Чарджуемъ и 

П а т т а - Г и с с а р о м ъ 1 ) . 

I. Краткій перечень новѣйшихъ изслѣдованій, произведен-

ныхъ на Аму-Дарьѣ. 

Рѣки Аму-Дарья п Сыръ-Дарья, извѣстныя въ дреннія 
времена ІІОДЪ назвапіемъ Окс-уса н Яксарта, принадлежатъ 
съ давнихъ поръ къ числу знаменитѣйшвхъ гсографическихъ 
дентровъ Средней Азіп. окруженныхъ съ древнѣйшихъ вре-
менъ безконечпымъ ореоломъ мифическихъ сказаній. Бслѣд-
ствіе этого, Аму-Дарья издавна служила нредметомъ тща-
тельныхі) изслѣдованій, которыя восходятъ до временъ Стра-
бона іі Александра Македонскаго. Въ свое время рѣка эта 
ирмвлекла ввиманіо также в ІІетра Великаго, командировав-
шаго князя Бсковича, между ирочимъ, для изученія торго-
ваго пути по Оксусу отъ Понта Эвксинскаго въ Иидію. 

Ві> новѣйшее вреыя наиболѣе оживленныя изысканія ио 
Аму-Дарьѣ начаты были послѣ включенія этой рѣки въ сфе-
ру вассальныхъ владѣній Россіи. Рядомъ съ многочислен-
нымн рекогносцировками, произведенными на разныхъ участ-
кахъ по все-му теченію Аму-Дарьи, велись болѣе каниталь-
пыя изслѣдованія особой Аму-Дарьинской экспедиціей, ра-
ботавшей въ 1 8 7 4 - 1 8 7 8 годахъ на среднемъ и нижнемъ 
теченіи Аму-Дарьи. Почти въ то же время ( в ъ 1 8 7 4 году) 
производились изслѣдованія истоковъ Аму-Дарьи англійской 
экспедиціей Форсайта, иснравившей во многомъ рекогносци-
ровку верховьевъ Аму-Дарьи, нроизведенной Вудомъ в ъ 

' ) Извлечеяо изъ отчета но рекогносцировкѣ, произведенной въ 1898 го-
ду Геяеральнаго ІІІтаба лоднолковникомъ Грулевымъ. 



3 0 - х ъ годахъ. Два года сиустя, именно въ 1 8 7 6 году, ис-
токи Аму-Дарьи были обслѣдованы нѣкоторыми членами 
Аму-Дарьинской экспедиціи, установившими разъ-навсегда 
болѣе нли менѣе опредѣленныя даиныя относительно нача-
ла Аму-Дарьи, какъ это изложено будетъ ниже. 

Въ 1 8 7 9 году происходили одновременно изслѣдованія 
И. В. Мушкетова, на верхнемъ и среднемъ теченіи Аму-
Дарыі, a нѣеиолько .ранѣе, въ 1 8 7 7 - 1 8 7 8 годахъ, произве-
дсна обстоятсльная рекогносдировка но Аму-Дарьѣ штабсъ-
кашгганомъ Быковымъ. Одновременно съ этимъ произведе-
ны обширныя изслѣдованія низовьевъ Аму-Дарьи генерала-
ми Глуховскимъ и Стебницкимъ и инженерами Гельманомъ, 
Лессаромъ и другими. 

Для выясненія условій нароходства ію Аму-Дарьѣ нъ 
1 8 9 4 году снаряжена была особая экснсдиція адммрала Ба-
турина, которая въ упомянутомъ отношеніи изслѣдовала, 
главнымъ образомъ, верховья Аму-Дарьи отъ Керковъ до 
Сарая. 

ІІакъ видно изъ иеречислешіаго выше краткаго нере-
чня изслѣдованій но Аму-Дарьѣ, таковыя направлялись, глав-
вымъ образомъ, на истоки и устье этой рѣшц среднее же тече-
піе нривлекало вниманіе изслѣдовагелей, такъ сказать, шімо-
ходомъ. Всѣ изслѣдованія къ этой частиАму-Дарыі вращались, 
главныыт. образомъ, около вонроса <> ностройкѣ желѣзнодо-
рожнаго моста іп> Чарджуѣ- п вполиѣ естественно были 
пріурочсиы лишь къ незначительшшу участку, да п толишь 
— в і . спе.ціальномъ отношенііі,—точио также какъ старателг»-
ное изученіе устья Аму-Дарыі было тѣсно связано п . любо-
нытнѣйшииъ физіографическимъ явленіемъ, выражающимся 
въ блуждаеіи русла Аму-Дарьи, a тщательное изслѣдоваіііе 
истоковъ Аиу-Дарьи было вызвано осложненіями воеііно-по-
литическаго свойства. 
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II. Общій очеркъ рѣки Аму-Дарьи. 

Въ иредѣлахъ изслѣдуемаго участка, между Чардшуемъ 
и Патта-Гиссаромъ, заключается среднее теченіе Аму-Дарьи 
яа протяженіи 4 1 0 верстъ. Участокъ Аму-Дарьи вверхъ отъ 
Патта-Гиссара долженъ быть отнесепъ къ верховьямъ рѣки, 
хотя отъ Патта-Гиссара до Сарая пароходство признано воз-
можнымъ и не поддерживается ио иньшъ причинамъ, не-
имѣющимъ тѣснаго отношенія къ свойствамъ рѣки. Участокъ 
Аму-Дарьи внизъ отъ города Чарджуя относится уже къ 
низовьямъ рѣки. Въ цредлежащемъ очеркѣ имѣется въ ви-
ду нредставить нодробное изслѣдованіе лишь средняго те-
ченія, въ нредѣлахъ указаннаго участка. Но для болыпей 
полноты характеристики Аму-Дарьи считаю необходимымъ 
коснуться также описанія истоковъ Аму-Дарьи п устья этой 
рѣки. Это необходимо не только для достиженія нѣкоторой 
законченности очерка средняго теченія Аму-Дарьи, ііо и въ 
виду исключительнаго значенія упомянутыхъ частей ея, бла-
годаря которымъ рѣка эта и до сихъ порь зашімастъ 
особое мѣсто въ Средней Азіи. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо сказать также иѣсколько 
словъ н о ироисхожденіи названія Аму-Дарьи. 

1. Лазваніе я Аму-Дарья ". 

Ві. устахъ древнѣйшихъ иреданій, сгь незапамягныхъ 
вреиенъ, Авіу-Дарья связана съ многочисленными новѣство-
ваніями о нѣкогда цвѣтующей порѣ, которую в ъ разное 
время псреживали народы, обитавшіе ио этой знаменитѣй-
шей рѣкѣ Средней Азіи. Если вѣряы нѣкоторыя толкованія, 
Оксусъ н Яксартъ считались въ древности рѣками Адамова 
рая; вслѣдствіе чего арабскіе писатели дали э т ш ъ рѣкамъ 
названія Джайхунъ и Сайхунъ (испорченныя Гигоігь и Фи-
зонъ). ІІО увѣренію Э. Реклю, Аму-Дарья до сихъ иоръ из-
вѣстна y туркменъ подъ назваяіемъ Джейхуыа, какъ ми-



ѳическаго потока земнаго рая. Позднѣе, въ ііреданіяхъ нср-
сидскихъ ЕНИГЪ, Аму-Дарья встрѣчается нодъ названіемъ 
Вехъ-руда, y могометанскихъ писателей—Алонахръ (рѣка) . 

Въ сравнительно недавнее время, y восточныхъ и ев-
ропейскихъ географовъ Аму-Дарья встрѣчается чаще всего 
подъ названіемъ Оксуса. Это названіе рѣки, но словамъ 
Л. Костенко, оправдывается позднѣйшими изысканіями нос-
лѣднихъ лѣтъ, открывіпими, что началомъ Аму-Дарьи слу-
житъ Акъ-су, придавшій всей рѣкѣ наименованіе Окса или 
Оксусъ. 

Въ настоящее время наиболѣе распространеннымл» ыа-
званіемъ рѣки на востокѣ служитъ Аму. Мѣстные, прирѣч-
ные жители, какъ это мнѣ лично ііришлось убѣдиться, на-
зываютъ Аму-Дарью просто Дарьсй (рѣкой), подобио тому 
какъ Байкалъ y прибрежныхъ жителей извѣстенч. подъ иаз-
ваніемъ „Моря". 

2. Начало Аму-Даръи. 

Вопросъ объ истинныхъ истокахъ Аму-Дарьи долгое 
время оставался невыясненнымъ, теряясь въ мало-изслѣдо-
ванныхч. горныхъ дебряхъ Памира. Вполнѣ вѣроятно, что 
вопросъ этогъ сще долго оставался бы еще въ области ака-
демическихъ изслѣдованій, еслибы онъ ие оказался въ тѣс-
нѣйшей связи съ Памирскимъ вопросомъ и едва не послу-
ЯІИЛЪ косвенной причиной разрыва между Россіей и Англіей. 

Дѣло въ томъ, что по русско-англійскому договору, 
заключенному въ 1 8 7 3 году, сфера политическаго вліянія 
Россіи и Англіи въ Средней Азіи, была разграничена верх-
нимъ теченіеиъ Аму-Дарьи (Пянджемъ), на всеиъ протяже-
ніи отъ истока на Памирахъ до Ходжа-Салеха. Согласно 
этому договору всѣ зсмли, лежащія къ сѣверу отъ упомя-
нутаго участка Аму-Дарьи, иризнаются неприкосновенными 
для англичанъ и афгаііцевъ. Между тѣмъ, въ началѣ 8 0 - х ъ 
годовъ. нынѣшній эмиръ афганскій, Абдурахманъ, иользуясь 



смутами въ ІІамирскихъ ханствахъ и отсутствіемъ тамъ 
русскихъ гаршізоновъ, чувствуя свое ііоложеніе упрочив-
шимся въ Кабулѣ и Бадахшаяѣ , вмѣшался во взаимные 
споры владѣтелей Вахаыа и Шугнаыа и заыялъ эти ханства 
отрядами войскъ. Англичане, въ свою очередь, поощряли эти 
захваты своего друга и союзника, желая тѣмъ отвлечь его 
вниманіе отъ сѣверо-западной граннцы Индіи, гдѣ Абдурах-
манъ съ жадностью хищника заглядывался на тяготѣвшія 
ЕЪ нему родственныя афганскія племена. 

Около 1 0 лѣтъ афганцы хозяйничали въ Памирскихъ 
ханствахъ и ужъ привыкли смотрѣть на нихъ какъ на свою 
собственность. Въ началѣ 9 0 годовъ русское иравительство 
заявило свон права на Памирскія ханства, ссылаясь на до-
говоръ 1 8 7 3 года. Это послужидо новодомъ къ возбужде-
нік) воцроса объ опредѣленіи начала Аму-Даръи. Чтобы со-
гласовать захваты эмира съ договороімъ 1 8 7 3 года англи-
чане старались доказать, что началомъ Аму-Дарьи служитъ 
неюжное продолжоиіс Пянджа—рѣка Памиръ,вытекающаяизъ 
озера Зоръ-куля (на.англійскихъ к а р т а х ъ — В и к т о р і я ) , a сѣ-
верный притокъ Пянджа—рѣка Ыургабъ. Слѣдователыіо па-
вшрскія ханства, лежащія къ югу огь Мургаба (т. е. по 
англійсшшъ источникамъ къ югу отъ Аму-Дарьи), включа-
ются въ составъ Афганистана на законномъ основаиіи, ио 
договору 1 8 7 3 года. 

Вотъ въ общихъ чертахъ нрактическій смыслъ въ по-
становкѣ воироса объ изысканіи истинныхъ истоковъ Аму-
Дарьи. 

Впрочемъ англійское ученіе о началѣ Аму-Дарьи, не-
смотря на кажущееся его логичность и обоснованность на 
якобы иаучныхъ даішыхъ, было скоро оставлсно н самими 
англичанаыи, такъ какъ оно совершенно расходилось со всѣми 
свѣдѣніями, имѣющимися объ этой рѣкѣ со времеыъ отда-
леннѣйигей дрсвносги. Въ предварительныхъ переговорахъ 
о новомъ разграниченіи между русскими и афганскиыи вла-



дѣніяыи ші Памирахъ англійское правительство ириняло въ 
принципѣ изысканія Эліяса о началѣ Аму-Дарьи, ироизве-
денныя въ 1 8 8 5 году. Изысканія эти согласовались, въ об-
щихъ чертахъ, съ оиредѣленіемъ начала Аму-Дарьи, уста-
новившимся съ древнѣйшихъ временъ и нодтвержденнымъ 
изысканіями Вуда въ 3 0 - х ъ годахъ. 

По словамъ древнихъ арабскихъ географовъ Аму-Дарья 
составляется на Памирахъ изъ няти рѣкъ, благодаря чему 
начало рѣки И называется Пяяджеыъ (ио н е р с и д с к и — І І Я Т Ь ) . 

ІІзъ атихъ ияти рѣкъ, сохрашівиіихся въ арабскихъ сказа-
ыіяхъ давно утраченными названіяші, иутемъ ряда сопостав-
леній и аналогій, двѣ признаются Генри Юлемъ тождест-
венными съ Ваханъ-даръей и аьвернымъ Сурхабомъ. Эти же 
двѣ рѣки уіюминаются неизмѣнно во всѣхъ варіантахъ о 
иятирѣчьи, образующеыъ Аму-Дарью: тождественность осталь-
ныхъ трехъ названій съ нынѣ извѣстными рѣками Памира 
сщс не вполнѣ установлена. Какъ бы то нн было, a из-
вѣстно то, что кавъ древншіи географамм, такъ и въ но-
зднѣйшее время Пянджъ принимался какъ начало Аму-Дарьи, 
теряющееся на Памиргкихъ высяхъ. 

Въ 1 8 3 8 году англШскій каиитанъ Вудъ, руководимый 
указаніями Бсрнса, отправился вверхъ по Аму-Дарьѣ и по 
Пянджу н прослѣдилъ теченіе этого посдѣдняго до озера 
Сары-кулъ, или какъ обозначается на нашихъ картахъ Зорг-

кулъ1 называемое туземцами также Куль-Каль-ят. Вудъ наз-
валъ это озеро Викторія^ и оно съ тѣхъ поръ было ириня-
то какъ дающее начало Алу-Дарьѣ . Изъ этого, между про-
чимъ, видно, что даже и по иервоначальньпп. англійскнмъ 
изслѣдоваыіямъ верховье ГІянджа ішкогда ис совпадало съ 
сѣвернымъ направленіемъ по Мургабу. Опредѣленіе Вуда, 
—что Аму-Дарья вытеваетъ изъ Зоръ-куля, было, къ сожа-
лѣнію, принято основаніемт» нри новомъ Памирскомъ разгра-
шіченін въ 1 8 9 5 году, въ прямой ущербъ нашимъ закон-
нымъ интересамъ въ отношенін болѣе выгоднаго направле-



нія здѣсь нашей границы (но Ваханъ-Дарьѣ. если нельзя 
было по Гиндукушу). Дѣло нт, томъ, что еще но настоящее 
время далеко не установлено на виолнѣ научныхъ данныхъ 
(опредѣленіе обт.ема стекающей воды) истинное начало Аму-
Дарьи- и рядомъ позднѣйшихъ изысканій, произведенныхъ 
какъ русскимн (Федченко). тавъ п англійскмш (Мирза Суд-
жа) изслѣдователями, доііускается возможность нринятт» за 
начало ІІяиджа рѣку Сархадъ или Ваханъ-Дарьн (какъ обоз-
начается иа нашихъ картахъ; на англійскихъ W » k h a n - s u , 
или W a c h - S u ) ; нстоки этой рѣкн лежатъ около истоковъ 
Акъ-су. который нѣкоторыа нзслѣдовали принимають также 
за начало Нянджа. 

Оставляя. адпако, вт» сторонѣ сущсствующія ію этому 
вопросу безконечныя нредшшженія, должно принять за на-
чало Аму-Дарыі шіенно то, которое оффиціалыіо саикціоіш-
ровано двумя нравнтельствамн, русскимъ и англійскимъ, н 
было ириііято вт» 1 8 9 5 году нрн ІІамирскомъ разграниченіи-

Названіе Пянджъ ирисвоиваетсн началу Аму-Дарьи иодт» 
3 7 ° 'Г широты и 7'2и 4 4 " долготы (отъ Гринвича), около 
крѣпости Кала-Иянджъ вт» Ваханѣ . Здѣсі» сливаютея двѣ 
значительнѣйшія рѣки. образунщія начало Пянджа: Валанъ-

Дарья ( 11,111 Сархадъ, нли Дара-и-Мастуджъ, или W a k h a i i - s u 
на англійскихъ картахт») п рѣка Памиръ (нли Дара-и-Ори-
куль. или О к с у с ъ , — к а к ъ сс называетъ В у д ь ) . Отсюда 
Пянджъ ііанравлястся на іого-западъ до Ишкашима, затѣмъ 
круто новорачиваеп» въ мсридіоналыіомт» наиравлсніи до 
Кала-Вамара, нослѣ чего течетъ на сѣверо-занадъ до Ка-
лай-Хумба н — п а юго-занадъ до внаденія Вакша (на англій-
скихъ картахъ Si i rkh-ob, or W a k s h 14.). Иослѣ виадепія 
Вакша ІІянджь иринимаетъ уже настоящсе свос иазваніе, 
Аму-Даръя (нли О к с у г ь ) , которос п удсржинастт» до устья. 



3. Усшс Аму-Даръи. 

Если истоки Авіу-Дарьи ирославлены безконечньшъ 
рядомъ миѳическихь сказаній и именами первыхъ завоева-
телей Средней Азіи, то не меньше сказаній сохранилось 
отъ древвихъ греческихъ и римскихъ географовъ, a также 
и туземяыхъ преданій, объ устьѣ этой рѣки. Уже оъ древ-
ііѣйшихъ времснъ, со словъ многихъ изслѣдователей, укрѣ-
шілось вінѣніе, что Аму-Дарья вливалась въ Каспійское 
вюре іі въ позднѣйшее вревія иерекочевала въ Аральское. 
ІІо словавіъ Страбона, Оксусъ впадалъ въ Каспійское вюре 
такъ, что представлялъ собон» ііродолженіе долины Куры 
на востокъ отъ Каснія. ІІо изслѣдованіявіъ, произвсден-
нымъ ири Селевкѣ 1-мъ, иодтвердилось впаденіе Авіу-Дарыі 
въ Касиійское морѣ. ІІозднѣе, однако, въ сказаніяхъ араб-
СЕІІХЪ иисателей упоминается ужс объ Аму-Дарьѣ какъ 
впадающей в ъ Аральское віоре. Въ 14-вгь столѣтіи Авіу-
Дарья снова нерекочевала къ Каснію и катила туда свои 
воды въ продбйженіи двухъ вѣковъ, послѣ чего ОІІЯТЬ ио-
вернула на сѣв е р ъ — в ъ Аральское море. 

Bf» теченіе віногихъ столѣтій эти смутныя свѣдѣнія 
объ устьѣ Аму-Дарьѣ глохли въ немзвѣдаыныхъ стеияхі» 
Среднсй Азіи, гдѣ вся эта величествениая рѣка, отъ истока 
до устья, терялась среди дикихъ разбойничьихъ илемеііъ. 
По віѣрѣ ііостунателыіаго движенія Россіи въ Средвей Азіи, 
іі водворенія тамъ нашего владычества, все рѣзчс обрисо-
вывалось значеніе Аму-Дарьи, какъ путеводной нити для 
пронішновенія русской граждаественности въ наиболѣе глу-
хія. віалодоступііыя віѣста Средней Азіи. Рядовп» съ этимъ 
воскресли "старыя свѣдѣиія о прежневіъ устьѣ Аму-Дарьи 
іі открылась крайне завіаечивая нерсиектива: соединитъ 

воднъшъ путемъ наимснгье доступныя страны Азін съ иа-

иболѣе культурными центрами Россіи, повернувъ устье 
Аму-Дарьи ио старолу руслу, къ Каспійсковіу вюрю. Генію 



ІІсгра Великаго нринадлежитъ іі въ атомъ случаѣ первая 
мысль объ ЭТ0М7, геніальномъ проектѣ: экспедиціи князя 
Бековича, снаряжеішой въ Хиву въ 1 7 1 4 году, поручено 
было, между нрочимъ, изучлть старое русло Аму-Дарьи и 
возеталовить древній торговый путь по этой рѣкѣ между 
Иіідіей іі Понтомъ-Эвксинскимъ. 

Ближайшимн, однако, изслѣдованіями, произведенными 
за иослѣднія десятилѣтія, разсѣяны, до извѣстлой степе-
ни, фантастическія иовѣствованія древнихъ географовъ и 
смутлыя преданія туземцевъ о старомъ руслѣ Аму-Дарьи. 
Рядъ обширныхъ нивеллровокч», лроизведеилых'і. ло разныиъ 
иалравленіямъ л тщатсльное изучеліс все-й лрилегающей 
мѣстиости лривели къ достаточио опредѣленнымъ заключе-
ліямъ m» зтому вопросу, отмежевавъ Аму-Дарьѣ ее нынѣш-
лес лротяѵксліс до Аральскаго моря, включивъ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, іп> болѣе опрсдѣлсллыя рамни дѣйртвлтельную роль 
л значеніо этой рѣки въ Центральной Азіи. 

Рядомт. ci» Плуждаліемъ нлзовьевъ Аму-Дарьи указы-
ваютъ сщс на огромлый рукавъ рѣки, который отдѣлялся 
•около Чарджуя л отсюда налраклялся лрямо на западъ, 
значительно выше иынѣшлей дельты, лротекая чрезъ рав-
лллы, извѣстныя тепсрь подъ назваиісмъ Кара-Кумъ („чер-
ІІЫО лсскл 1 ' ) . 

4. Общее значеніе Аму-Дарън. 

Значеніе Аму-Дарьи, какъ въ. воояноыъ такъ л т , тор-
говомъ л экономическомъ отлошеніяхъ, выяснится нагляд-
лѣс лиже, послѣ иодробнаго разбора, въ лредѣлахъ разсма-
триваемаго участка, условій судоходетва ио Аму-Дарьѣ, a 
также разрушительной л оросительной работы этой рѣки. 
Пока ограничусь указаніемъ ллліь въ общихъ чертахъ зна-
ченія Аму-Дарьл какъ цѣлой водной ллліл отъ истока до 
устья. 

При ловерхностномъ соиоставленіи древнлхъ преданій 
oui. Аму-Дарьѣ л ся нынѣшней убогоіі роли въ Средней 



Азіл нс трудно видѣть, что надъ этой рѣкой тяготѣетъ точ-
но злой рокъ. Все значеніе этой рѣкн въ ыастоящес время 
ограяичиваетея елабымъ иароходнымъ движеніемъ на orjia-
ннченномъ участкѣ п еще болѣе слабой оросительной ра-
ботой, которая, какъ увидимі» ииже. едва-ли уравновѣнш-
ваетъ разрушитсльную работу этой въ высшей степени 
своеобразной рѣки. Низворгаясь въ верховьяхъ стрсмитсль-
нымъ нотокомъ, Аму-Дарья быстро катнтъ свои мутныя во-
ды по безжизненнымъ песчанымъ пустынямъ. удѣляя лишь 
на нѣкоторыхъ участкахъ ничтожную долю воды для оро-
шенія вдоль береговъ узкой культурной полосы землн. 

Рядомъ съ этимъ обездпленнымъ значеніемъ Аму-Дарьн 
в ъ наше время,—ростутъ значеніо п слава этой рѣки но 
мѣрѣ удаленія въ минувшіе вѣка. Какь замѣчено выше. въ 
устахъ МІКІПІХЪ иреданій Аму-Дарьи когда-то омывала ко-
лыбель рода чсловѣчсскаго. Позднѣе но Аму-Дарьѣ нроис-
ходило оживленное торговое движеніе между Индіей н Кас-
иіемъ, благодаря чсму ио теченію этой рѣки унрочились во 
лногихъ мѣетахъ буддизмъ н индійская цивилизація. Еще 
въ 7-мъ столѣтіи наніей эры буддійскій монахъ. Сюанъ-
Дзанъ, находилъ буддійскіе монастыри около ньшѣшнихъ 
развалиыъ Тсрмеза, ідѣ населеніс было наполько густое, 
что ііо словамъ восточныхъ нрсданій „кошва свободно раз-
гулнвала на ііроетрансівѣ многнхъ шашъ. исреходя съ кры-
іші на крышу". Недалеко отсюда. во врсмя рапіространенія 
ислаыа, находили великолѣшше остатки дворцовъ нрежнихь 
вахскихъ царей. Наконецъ, среднее теченіе Аму-Дарьи нро-
славлено именамн многихъ знаменитыхь завоевателсй Сред-
ней Азіи, которыхъ манилн цвѣтущія въ то врсмя отраніл, 
лежащія но Аму-Дарьѣ. 

Весьма вѣроятно, что причина зтого корсіінаго видо-
нзмѣненія береговъ Аму-Дарыі н прилегающихъ странъ кро-
ется, какъ увидимъ ииже, въ высшей стснсни овоеобраз-
ныхъ физіографнческихъ свойствахъ этой рѣки. иаіііедшихъ. 



себѣ яркое выраженіе въ загадочномъ блужданіи устья ея 
между Каспійскимъ и Аральскимъ морями. 

Въ общихъ чертахъ, значеніе Аму-Дарьи въ наше вре-
мя сводится, какъ сейчасъ увидимъ, къ весьма нроблемати-
ческимъ достоинствамъ этой рѣки, какъ пароходной линіи 
іі служащей скуднымъ питомникомъ для орошенія крайне 
узкой береговой лолосы. 

Отъ истока же изъ озера Зоръ-Куля до кипілака Бо-
сага Аму-Дарья (Пянджъ) служнтъ границей между русски-
ми владѣніями (Бухарскимъ ханствомъ) и Афганистаномъ-
Ннже Босаги Аму-Дарья течетъ ш» бухарской территорін7 

затѣмъ омываетъ хивинскіи владѣнія, касаяеь Аму-Дарьин-
скаго Отдѣла лишь на небольшомъ иространствѣ. Такимт» 
образомъ, почти на всемъ иротяженіи Аму-Дарья течетт» но 
владѣніямъ вассальныхъ ханствъ Бухары u Хивы. 

5. Направленіе. теченія и длина Аму-Даръи. 

Вытекан, во ксякомъ случаѣ , нѣсколькими рукавамн изъ 
горныхъ озеръ н глубокихъ ущелій среди ІІам.ирскнхъ иы-
сей, Аму-Дарья (Иянджъ) извивается сначала въ мало нз-
слѣдаванномъ лабирннтѣ іорныхъ дебрсй, сохраняя общее 
направленіе на юго-западъ до Шиткара- отсюда, до ІІшка-
шима, на протяженін 5 5 верстъ, ІІянджъ образуетъ ііравиль-
вую дугу, омывакицую Ишкашимскій округѵ , здѣсь отхо-
дитъ на югъ одиа изъ важныхъ дорогъ къ Читралу, чрезъ 
Зебакъ. Отъ Ишкашима Пянджъ направляатся пряио па сѣ-
веръ, до впаденія Ванча, іюслѣ чего мѣняетъ свое направ-
леніе на сѣверо-западъ; затѣмі» на нротнженіи около 4UO 
верстъ, отъ Калай-Хумба до Айваджа, сохраняетъ общее на-
правленіе шго-заиадное- далѣе, до устья, ііа нротяженін 
окало 1 , 0 0 0 , верстъ Аиу-Дарья течетъ на сѣверо-востокъ. 

Общее протяженіе Аму-Дарьи отъ истока, изъ озера 
Зоръ-Куля до устья, можно принять вт» 8 8 0 версіъ. По онре-
дѣленію Генри Юля общая длина теченія Аму-Дарьи прини-
мается имъ въ 1 , 4 0 0 миль, т. е . — в ъ 2 , 1 0 0 верстъ. 



Обращаясь къ направленію теченія обрекогносцирован-
наго участка, увидимъ слѣдующее: 

От7» Патта-Гиссара Аму-Дарья течетъ на сѣверо-вос-
токъ до кишлака Шуръ-Объ на протнженіи 2 9 верстъ, из-
гибаясь отлогими дугами В7» одну и другую сторону и обра-
зуя иѣсколько ОСТрОВОВ7», И37> которыхъ одинъ, нринадле-
жащій къ бухарскиап» владѣніямъ, Аралъ-Иайшмбаръ, насе-
ленъ и воздѣлан7>. Пришівъ въ Шуръ-Обѣ ничтожную рѣч-
ку Кара-су, Аму-Дарья направляется прямо на западъ, со-
храняя это направленіо до кишлака Учь-Тутъ 1 ) на протяже-
ніи 2 5 верстъ. 

Образовавъ около Учь-Тута много мелей и остроковъ, 
рѣка широкимъ плесомч. направляется на юго-западъ; затѣмъ, 
круто повернувч, на сѣверо-западъ, образуетъ дугу, стрѣл-
ка которой, представляющая собою дорогу отъ Учь-Тута до 
Кара-Камара, имѣеп» длину въ 1 3 верстъ. Оть Кара-Кама-
ра Аыу-Дарья оиять нринимаетч, нрсжнее наиравленіе на 
западъ, которое удерживаеть до Келифа на иротяженіи 
3 0 в е р о ъ . 

Ві, разстояніи 5 - 7 верстч» выше Келифа іп» Аму-Дарьѣ 
подходяіъ С7> сѣвера отроги бухарскихъ горъ Каранджа-дагъ 
іі Ііулаіп.-Ушаігь, отклоняющіе тече-ніе рѣки къ югу; y са-
маго Келифа теченіе Аму-Дарьи етѣснено съ обоихч, бере-
говъ скалистыми утесами, которыми оканчиваются Караджа-
даіъ на нравом7> и Аладашъ-тау на лѣвош> берегу. Благо-
даря этому рельефу береговъ, Аыу-Дарья y Кслифа ироби-
вае-тся точно чрвзъ узкія ворота и затѣмч» разливается ши-
рокивгі» м е с о м ъ , образуя много ыелей и островов7>. Отъ 
кишлака Босага и ниже Аму-Дарья иринадлежитъ уже обо-
ими берегами кз. бухарскимъ владѣніямъ. 

Общсе яаправленіе теченія Аму-Дарьи отъ Келифа до 
Керковъ ( 2 0 1 версіа)—сѣверо-западное. Около Керковъ те-
ченіе Аму-Дарьи уступаетъ наиору съ сѣвера горч» Керки-

' ) I Ia 10-ти верстной картѣ пазванъ иросто Тугт. 



че-тау, огклоняющихъ теченіе рѣки къ югѵ- затѣмъ ішѵке 
Керковъ Аму-Дарья опять принимаетъ сѣверо-западное на-
правленіе, которое удерживается до города Чарджуя н ниже. 

Замѣчательную особенность Аму-Дарьи составляетъ то, 
что на всемъ протяженіи описываемаго участка, отъ Патта-
Гиссара до города Чарджуя (и ниже), въ Аму-Дарью не вна-
даетъ ни ОДИІІЪ притокъ, если не считать упомянутую вы-
ше ничтожиую рѣчку Кара-су, русло которой едва замѣтно 
среди прилегающихъ къ ней мелкихъ, большей частью без-
водныхъ, арыковъ. 

Iii. Свойства теченія. 

Свойства теченія Аму-Дарьи, ио своей крайней свое-
образеости, издавна привлекали вниманіе многихъ изслѣдо-
вателей и разработаны вт. обшириой литературѣ. При бѣг-
лой рекогносцировкѣ нс было возможности остановить 
долго наблюденіе надъ тѣмъ или инымъ свойствомъ тече-
нія Аму-Дарьи. Но въ виду важности этихъ свойствъ рѣки, 
для характеристики ея какъ линіи коммуникадіонной, счи-
таю себя обязаннымъ издожить соотвѣтствующія, хотя-бы 
отрывочныя, данныя, вынесенныя изъ собственныхъ бѣг-
лыхъ наблюденій, A также І І ЗЪ разспросныхъ свѣдѣній,— 
провѣренныя и дополненныя другими изысканіями, произ-
водившимися въ разное время на обрекогносцированномъ 
мною участкѣ Аму-Дарьи. 

1. Цвѣтъ и вкусъ воды; механическія примѣси. 

ІІо цвѣту воды Аму-Дарья представляется величествен-
ІІЫМЪ грязнымъ потокомъ, содержащииъ въ себѣ огромную 
примѣсь землистыхъ частицъ грязно-желтаго, кофейнаго 
цвѣта. Цвѣтомъ воды отчасти объясвяется древнее араб-
ское названіе \Лт-Джейхунъ (желтый). Въ половодье, при 
повышеши уровня и увеличеніи скорости теченія, вода Аму-
Дарьи ставовится еще болѣе мутной, пріобрѣтая темный 
краснобурый цвѣтъ. ІТри нормальномъ уровнѣ цвѣтъ вады 



ішѣетъ разные оттѣнки,—болѣе грязный и мутный на фар-
ватерѣ и менѣе желтый,—переходящій даше въ бѣловатый 
ц вѣт ъ , — н а меляхъ и менѣе приглубыхъ мѣстахъ. 

Необходимо имѣть въ виду, что на цвѣтъ воды въ Аму-
Дарьѣ, каковымъ онъ представляется на поверхности рѣки, 
нс.должно смотрѣть какъ на праздный акадеыическій воиросъ, 
каеающійся гидрографіи: въ данномъ случаѣ это имѣетт» ис-
ключительно важное практическое значеніе въ вопросѣ о наро-
ходствѣ исудоходствѣ поАму-Дарьѣ . Какъ увидимъ ниже, на 
Аму-Дарьѣ еще ничего ие сдѣлано для урегулированія нароход-
ства: фарватеръ, мели, пороги,—все это ничѣмъ необозначено 
па берегахъ; да едвали это и возможно нри крайне измѣнчи-
вомъ. капризаомъ гечеиіи рѣки. Поэтому единственнымь 
показателевгь, чѣмъ въ иастоящее время руководствуются 
лоцманы, служитъ цвѣтъ воды, разиые оттѣнки котораго, 
указывающіс на близость мслсй, расиознаются только послѣ 
ыноголѣтняго нлаванія. 

Неемотря на значительную иримѣсь механически взвѣ -
шенныхч» частицъ, аму-дарышскан вода славится иріятнымъ 
вкусомъ. Un свидѣтельству врачей, унотреблриір воды даже 
въ мутномъ видѣ не вызываетъ никакихъ вредиыхі. явле-
нііі въ оргаііизмѣ человѣка; нритомъ мутнып цвѣтъ воды 
иропадаетъ весьма быстро, иослѣ недолгаго отстаиванія, и 
вода становится совершенно нрозрачноіі. 

Аму-Дарья несетъ огромное количество (О.д 0 / " ) меха-
ническпхъ нримѣсей, отлагающихся ностояино на дно рѣки 
іг на берегахъ (иослѣ разливовъ), образуя мели и острова, 
способствуя измѣнонін) конфигураціи береговъ, засоряя 
арыкн іі т. іг. Ио ВЫЧИСЛРНІЮ нрофесора Иностранцева коли-
чество твердыхъ частицъ, несомыхъ Аму-Дарьрй, состав-
ляетъ въ годъ около 4 4 8 милл. кубич. метровъ1), и въ 
соедішеніи со скоростью и измѣнчивостью течвнія служитъ 
главной нричиной той своеобразной ся жизнедѣятелыіости, 

' ) При грубомъ сравпепіи это составитъ квадратную площадь, ііревосходящую 
Бухарское ханство. 



•о которой будетъ сказано ниже. По распроснымъ свѣдѣні-
ямъ, собраннымъ отъ лоцмановъ и чиновъ Аму-Дарьивской 
флотиліи, a также и по еобственнымъ наблюденіямъ, видео, 
что примѣсь землистыхъ частицъ болыие въ мѣстахъ при-
глубыхъ, гдѣ теченіе быстрѣе, и уменыпается въ мелкихъ 
мѣстахъ, въ рукавахъ и протокахъ, гдѣ теченіе мсд-
ленное; во многихъ протокахъ, и въ особенности въ 
заводяхъ, гдѣ теченія вовсе нѣтъ, приходилось видѣть со-
вершенно прозрачную воду, безъ всякой примѣси механи-
чески взвѣшеннаго матерьяла. Сообразно с/ь этимъ количе-
ство постороннихъ примѣсей въ Аму-Дарьѣ измѣняется въ 
зависимости отъ измѣненія скорости теченія и колебаній 
уровня въ рѣкѣ ; наиболѣе густая вода бываетъ вч» іюнѣ 
и іюлѣ; въ августѣ примѣсь землистыхъ частицъ ігь водѣ 
становится меньше, a затѣмъ въ апрѣлѣ и маѣ, съ нача-
ломъ половодья, опять увеличивается. 

Происхожденіе непомѣрной нримѣси механически взвѣ -
шеннныхъ частицъ въ Аму-Дарьѣ объясняется свойствами 
ея береговъ и дна. ІІротекая почти на всемч> протяжоніи 
но равнинной мѣстности съ рыхлымъ грунтомъ, обладая 
иритомъ значителыюй скоростью теченія, рѣка иостоянно 
стираетъ и подмываетъ берега, которые значительными глы-
бами обрушиваются въ воду, васыщая ес НРСКОМЪ, ГЛИІІОЙ 

п другими посторопними нримѣсями іі нридавая водѣ , оші-
санный выше, грязно-коричневый цвѣтъ; наконець, летучіе 
пески, ііокрывающіс на необозримомъ пространствѣ оба 
берсга Аму-Дарьи и находящіеся ві> иостоянномі» движснін, 
нитаютъ, вѣроятно, такжс ату рѣку значителыюп ири-
мѣсью неску. 

2. Ширина, ілубина и скорость тсченія. 

ПІирина Аму-Дарьи, въ предѣлахъ обрекогносцирован-
наго участка, колеблется въ значительныхъ предѣлахъ— 
отъ 2 1 5 сажень y Келифа до 3 — 4 верстъ ниже Бурдалыка, 
a также около Маймунс-каго поота погранячной стражм и 



противъ Акъ-Терека ниже Келифа. Такая значительная 
растяжимость ширины Аму-Дарьи обусловливается свойст-
вами бсреговъ: тамъ, гдѣ оба берега—матерой н т у г а й н ы й —  
сливаются вмѣстѣ , т. е. тамъ, гдѣ Аму-Дарья течетъ однимъ 
русломъ, теченіе рѣки съуживается- въ другихъ же мѣ-
стахъ, гдѣ Аму-Дарья разбивается на много протокъ н остро-
вовъ, рѣка разливается на большую шириеу. 

Глубима рѣки подвергается безнрерывному измѣненію, 
что лишаетъ возможности изученія фарватера, который но-
стоянно мѣняется мѣстомъ съ овружающими ого мелями. 
Насколько подобныя явленія совершаются быстро на Аму-
Дарьѣ можно судить но тому, что въ минувшемъ году, ко-
гда случился разрывъ желѣзнодорожваго ыоста на Аму-Дарьѣ , 
нароходъ „Цесаревичъ" ирошелъ вверхт» чрезъ мѣсто раз-
рыва, но въ тотъ же день обратио пройти ѵже не могъ, 
такт» какъ фарватеръ неожидашю затянуло наносами, и на 
этомъ мѣстѣ образовалась уже мель. 

Вообще же можно принять, что глубина Аму-Дарыі въ 
половодье доходитъ до 5 - 6 сажень, a при низкомъ уровнѣ 
допускаетъ возможность перехода въ бродъ ко многихъ мѣ-
стахъ выше Керковъ. 

Для большей наглядности нриводится таблица, показы-
вающая глубину, шириеу и скорость теченія вт> разііыхъ 
пунктахъ ио Аму-Дарьѣ 1) . 

Д Данныя заимствованьі изъ статьи полк. Пославскаго въ .Y' 5 „ІІнже-

нерпаго журнала" за 1893 годъ. 



УЧАСТКИ Р. АМУ-ДАРЬИ. 

Глубнна фарватсра 
въ важеняхъ. 

Г(н:пі)Д-

МахіміІ ствую-

іцая 

Наиболь-

гаая С.КО-

рость те-

ченія въ 

секунду, 

въ футахъ. 

Шіірина 

ві. еаже-

пяхъ. 

Выше устья рѣки Кафир-

шіганъ, тѣснина  8 , 5 0 5 1 0 , 5 3 5 

Тамъ-же уширеніе . • • 1,6 0 1 9 1 5 0 0 

Выше Келнфа . . . . 3 , , о 1 5 , 5 3 3 0 

Между Келифомъ и Керки. 3 , 5 0 1 - 2 — 1 5 0 0 

Между Керки и Чарджуемъ. 2 , 5 . 1 - 2 1 0 7 0 0 - 1 5 0 0 

Ниже Чарджуя 2 . 5 0 
1 

1 - 1 , 5 0 4 , 6 — 

ГІроходъ Дуль-дуль-атла-
ганъ (Ичке-яръ) . . . 5 , 5 0 — 8 1 2 3 

ІІзлучина Тюя-муюнъ • . 3,8 0 2 8 2 0 0 

Между Тюя-муюномъ и укр. 

Петро-Александровскимъ . . 2 , 5 0 1 - 2 4 ,* 1 7 5 0 

Скорость теченія, какъ увидимъ ниже, является од-
шімъ іізъ важнѣйишхъ факторовъ в ь разрушнтельнойдѣятель-
востн Аму-Дарьи. Во время рекогносцировки скорость тече-
нія была опрсдѣлена (конецъ августа и сентябрь, ііачало 
низкаго уровня) въ слѣдующихъ иѣстахъ: 1 ) около Паль-
варта 4 , 9 футъ въ секунду- 2 ) y Керковъ 5 , 3 футъ въ 
секунду іі 3 ) y кишлака Шуръ-Объ 4 , 2 фута въ секунду. 
Всѣ эти оиредѣленія были произведены, хотя надъ тече-
ніемъ наибольшей струи, но—стоя y берега, гдѣ теченіе 
всегда замедляется треніемъ о прилегающій берегъ или ха-
рактеромъ краевыхъ очертаній- поэтому приведенныя циф-
ры должньі быть приняты какъ минимумъ скорости • теченія 
фарватера Аму-Дарьи. Въ зависимости отъ повышенія или 



подиженія уровня сворость тсченія измѣняется, главдымъ 
образомъ, в ъ фарватерѣ, гдѣ іп, половодье доходиіъ до 1 0 
футъ в ъ сскунду; въ то же время на мелкихъ мѣстахъ, со-
провождающихъ фарватеръ, вода течеіъ замедленнымъ тече-
ніемъ; вслѣдствіи этого между отстающимд на меляхъ мас-
сами воды замѣчается нѣкоторое вздутіе фарвате-ра, какъ 
будто для того, чтобы разницей уровня усилить притовъ 
воды къ окрашшіъ и увеличить іѣм ъ доверхность водя-
наго ирострадства. Тавое явленіе выпувлости воды иаблю-
д а л о с ь 1 ) на пересѣченіи Аму-Дарьи съ временнымъ желѣз-
нодорожнымт» ыостомъ, a именно: разстояніе отъ поверхно-
сти воды до горизонта рельсовъ на мосту оказывалось на 
фарватерѣ меныне, чѣмъ y береговъ 

По с-видѣтсльству Бернса сворость течевія Аму-Дарыі 
во время разлива измѣняется отъ 1 0 . 0 0 0 до 5 , 6 0 0 метровъ 
вт. часъ. Съ другой стороны, принимая во ввиманіе огром-
ііое количество воды, воторое проносіпъ Аму-Дарья, можно 
было бы предположить, что сворость хеченія въ половодье 
должна увелнчиться пропордіонально притову воды. По в ы -
численіямъ, произведеннымъ Шмидтомъ и Дораитомъ, воли-
чество протекающей въ севунду воды въ Аму-Дарьѣ , y Ну-
в у с а , представляется въ слѣдующихъ цыфрахъ 2 ) : 

Средній объемъ при низвомъ со-
етояніи воды 9 7 6 вуб. метр. 

Средиій годовой объемъ за три го-
да: 1 8 7 3 , 1 8 7 4 и 1 8 7 5 годы . . . 1 5 9 6 „ 

Въ иеріодъ половодья 4 5 3 7 „ „ 
Во время наводненія 1 8 7 8 г о д а — 2 7 4 0 0 „ 
Приблизительно въ тавой же пропордіи должна была 

бы возростать въ половодье сворость течеиія Аму-Дарьи, 
еслибы русломт, рѣвд служили высокіе вамеиистые берега. 
Въ дѣйствительностд же берега Аму-Дарьи настолько низ-

Тамъ-же. 

' ) Э. Геклю „Земля и Людп", т. VI, стр. 294. 



меины H илоски, что при малѣйшемъ іювышенін уровня во-
да находитъ обширный просторъ для разлива, чѣмъ, до из-
вѣсхн^й степеви, поддерживается нормальяая скорость тече-
нія, которая въ половодье на приглубыхъ мѣстахъ увели-
чивается пс болѣе чѣмъ в ъ 1 Ѵ 2 — 2 раза. Зато тамъ, гдѣ 
нритоЕъ воды не находигъ себѣ выхода, сворость теченія 
увеличивается до того, что даже въ шіжнихъ слояхъ вода 
ворочастъ іі уноситъ камни на ыѣвоторое разстояніе; по на-
блюденіямъ канитана Гиршфельда, въ Е е р к а х ъ , найдено, что 
камни вѣсомъ менѣс 1 пуда относитъ теченіемъ на 7 - 1 2 
сажень, н даже вѣсомъ въ одннъ нудъ относило иа 3 сажени. 

S. Измѣненіе уровня, половодье и разливы. 

Замерза н іе Аму-Дарьи. 

Объ измѣнсніи уровня Аму-Дарьи въ разиое время го-
да ІЧОГУ суднть ЛІІШЬ по отрывочнымъ свѣдѣніЯіЧЪ, собран-
нымъ разслроснымъ путеыъ o n , лѣстиыхъ жнтелой, воторые 
иоказывали миѣ различные мѣстные предметы. до Еоторыхъ 
доходила вода при разныхъ уровняхъ. 

Судя по этимъ даннымъ, разница нежду уровыями во-
ды нс превышаетъ 2 - 3 сажепь. ГІо свѣдѣніямъ, однако, не-
реданнымъ мнѣ ііѣвоторымн офицерами веркннсЕаго гарни-
зініа, овазывается, что въ отдѣльныхъ пунвтахъ ОЕОЛО Кер-
ковъ разница уровней иаблюдалась въ 4-5 сажень. По дру-
гимъ. внолнѣ точш.нп, паблюденіямъ, произведеннымъ y же-
лѣзно-дорожнаго моста въ Чарджуѣ , разность горизонтовь 
составлястъ 1 '/г сажеии, кавъ это видно изъ прилагасмыхъ 
графпковь, составлсшіыхъ ио ноказаніямъ футпітова y чард-
жуйсваго моста за 1 8 9 6 , 1 8 9 7 и съ января по іюль 1 8 9 8 
года. 

ІІоловодье на Аму-Дарьѣ бываетъ вч> іюнѣ, іюлѣ п на-
чалѣ августа , т. е. одновременно съ наибольшимъ таянісмъ 
снѣговъ на верщинахъ памирсвихъ горгі>. Новышеніе уров-
ня Аму-Дарьи вызывается хотя н однороднымн явленіями, 



но совѣтсівующими разнымъ времснамъ года. Раныііе всего 
замѣчается нѣкоторый иодъемъ уровня въ періодъ дождей; 
ето повышеніе горизонта держится всегда очень недолго, 
д е н ь — д в а . н является посдѣдствіемъ значительнаго стока во-
ды ІЮСЛІ» выпавшпхъ въ горахъ обильныхъ дождей. Затѣмъ 
весною. въ мартѣ и апрѣлѣ , бываетъ второй иодъемъ уров-
ня, благодаря талой водѣ , притекающей н:п> нрибреяшыхъ 
горъ іі низменностей. Наконецъ въ іюнѣ, послѣ таянія снѣ-
говъ въ наюірскихъ горахъ, иачинается настоящее поло-
водьс, продолжающееся иногда до средины августа . 

Во время половодья Аму-Дарья совершснно измѣняетъ 
свой впѣшній видъ: обшириыя мели и ііизмеиные острова 
скрываюгся нодъ водой- берсга также болыпсй частью за-
топлены іі рѣка несется величественнымъ, полноводнымъ ио-
токомъ, иа новерхности котораго многія отдѣлыіыя струи не-
сутся ускореннымъ теченіемъ по всевозможнымъ, причудли-
вымъ направленіямъ,—иногда даже въ сторону обратную на-
правлонію теченія рѣки. Этого мало: струи съ обратнымъ 
теченіемъ еохранямтъ еще настольно силу, что разрушаютъ 
иногда нрнлегающій берегъ, какъ это инѣ пршшіось лично 
иаблюдать на керкинскомъ берету,—около чтого мѣста, гдѣ 
гтоитъ церковь. 

По лѣрѣ иониженія уровня воды, мало по малу вы-
с т у н а ю і ъ затонлснные берега и острова, обнажаются мели, 
и рѣка онять разбнвается на нѣсколько рукавовъ и протокъ 
съ замедленнымъ, сравнительно, тсчсніемъ. 

Точныя наблюденія надъ замерзаніемъ рѣки н лсдохо-
домъ на Аму-Дарьѣ , нріуроченныя къ иослѣднимъ 1 0 п>-
дамъ, имѣются только относитольно гор. Чарджуя, гдѣ на-
блюденія эти связаны съ вонросомч. о безоиасности жолѣз-
но-дорожнаго моста. Огносительно другихъ пунктовъ на Аму-
Дарьѣ нмѣются лишь разспросныя отрывочныя свѣдѣнія. 
Судя HO наблюденіямъ y H. Чарджуя, Аму-Дарья за послѣд-
нія 1 0 лѣтъ ііи разу не нокрывалась снлошнымъ льдомъ» 

•-С " 





a замерзала неболыиими илощадями въ протокахъ, рукавахъ 
іі около берсговъ, гдѣ хеченіе медленное. ІІо свидѣхельсхву 
Бернса иовсрхносхь Аму-Дарьи, охкрытая досхупу ноляр-
ныхъ вѣтровъ, замерзаехъ совершенно къ сѣверу охъ Чард-
жуя: причемъ онъ вонстатируехъ фактъ, чхо караваны перехо-
дп.ш рѣку ио льду, ііа дорогѣ изъ Мерва лъ Бухару. Сред-
няя холщииа ежегодвой ледяиой коры равняехся 3 0 сан-
химехрамъ y Нукуса. Вврочемъ, по разспроснымъ свѣдѣ -
ніямъ, Аму-Дарья И около Чарджуя покрываехся иногда СІІЛОШ-

нымъ льдомъ, по которому, какъ увѣряютъ туземцы, сво-
бодно переходятъ съ одного бсрега на другой. 

.Іедоходъ на Аму-Дарьѣ бываехъ въ ничтожныхъ раз-
мѣрахъ іі далеко но представляетъ собогі той величесхвен-
ноіі картшіы, которую иредставляехъ весенній ледоходъ въ 
Евронейской Росс-іи, и кохорая на Аму-Дарьѣ была бы, вѣ-
роятно, гщо грандіознѣе, если приняхь во вниманіе бушую-
щую скорость теченія этой рѣки. Но Аму-Дарья выше Чард-
жуя не покрывается силошнылъ льдомъ, a хамъ гдѣ обра-
зуются вз:іберехи" со сіілошиымъ ледяяымъ нокровомъ, ход-
щниа льда нс превышастъ 4-хъ вершковъ. Атмосферныхъ 
осадковъ вт. аму-дарышокоіі долинѣ выиадаеть тоже ничтож-
нор количссгво, такъ что нрибыль талой воды очень огра-
шічеішая. Т а к и г ь образомт. лсдоходъ на Аму-Дарьѣ сводих-
ся къ умѣрснному движенін) тоикихъ, рыхлыхъ лі.динъ, ири 
низкомъ уроннѣ ВОДЫ. 

ІІо разснроснымъ свѣдѣніямт» замерзаніе Аму-Дарьи y 
бсрсговъ выше Чарджуя бываетъ въ концѣ нонбря и де-
каГірн. Лвдоходъ—іп. концѣ марта и апрѣля. 

4. Визруишѵіельная, оросителімая и созидатмьная работа 

Аму-Дарьи. 

ІІо всеобщимъ отзывамъ мяогихъ изслѣдователей едвали 
еще наЙдется такан рѣка въ мірѣ, которая проявила бы 
такую схихійную жнзнедѣятелыюсть, какъ Аму-Дарья. IIa 



вссмъ иротяжеиіи оброкопгосцироваішаго участка, o n , ІІат-
та-Гиссара до Чарджуя, чуть лн не на каждомъ шагу нрнхо-
днлось видѣть слѣды разнообразной работы Аму-Дарыі, ко-
торые безпрсрывно ыѣняютъ внѣшііій видъ береговъ, іюви-
нуясь загадочнымъ капризааіъ этой рѣки. 

Какъ увидимъ ниже, на обоихъ берегахъ Аму-Дарьи тя-
нется узкая культурная полоса, воторая вой-кавъ вормитъ 
внроголодь издавна живущнхъ здѣсь іурквіенъ. Вотъ эта-то 
культурная ііолоса является раньшс вссго видимой игруш-
вой разрушителыюй дѣятельности Аму-Дарыі. Съ году-яа 
годъ нрибрежные жители обречеиы на безпрерывное измѣ-
нсіііе сѣти арывовъ, лишаются своихъ запашевъ, домовь, 
инвентаря, воторыя въ однихъ мѣстахъ „беретъ Д а р ь я " , — п о 
выраженію туземцевъ, a въ другихъ мѣстахъ рѣки намы-
ваетъ новые туѵаи, и изъ нѣдръ воды преподноситъ насе-
ленію плодородные участви земли. 

Разрушительная работа Аму-Дарьи обусловливается дву-
ыя главными причииали: нодічывомъ берсговъ въ виду измѣ-
няющагося наиравленія теченія фарватера, и постояинымъ 
отстуііааіемъ Аму-Дарьи къ востоку, евойствеішьшъ всѣмъ 
рѣвамъ, текущимъ въ меридіональномъ направленш1)- Вы-
рвавшись изгі, горныхъ тѣснинъ около Чубева, Аму-Дарья 
(Пянджъ) течетъ дальше быстрымъ потокомъ среди низмеи-
ныхъ несчашіыхъ береговъ, разливаяеь на болыную ишри-
ну, на воторыхъ во многихъ мѣстахъ выстуиаютъ моліц на 
ѳти І : Р Л И Ш Ш О С І П Ъ ВІ, половодьс сорваішые теченіемъ въ 
іѣснішахъ кусты, деревья, камыши, которые служаіъ ос-
іюваніемъ для образованія острововъ, вслѣдствіи далыіѣй-
шихъ рѣчныхъ наносовъ п отложеній. Образующіеся въ 
всрхнслъ теченіи осчрова нзмѣняютъ направленіс главныхъ 
струй, что способствуетъ образованію новыхъ острововч, въ 
среднеш, теченііц эти иовые острова, въ свою очсредь, так-
же- видоизмѣпяютъ теченіе, н т. д. Такимъ образомч, фар-

Въ силу вращательзаго двяженія земли, соіласпо законѵ Вяра. 



ватеръ изъ года-въ годъ блуждаетъ по всему широкому руслу 
рѣьи и, броснвъ бсрегъ въ одномъ мѣслѣ , начинаетъ рвать 
въ другомъ. 

Дальнѣйшими факторами, способсівѵющими разрушитель-
иой работѣ Аму-Дарьи, являются большая скорость теченія и 
свойства рыхлыхъ яесчанныхъ береговъ, легко подвергаю-
щнхся размыву. Если къ берегу примыкаетъ фарватеръ-
илн хотя-бы болыная струя, то разрушительиая работа идетъ 
очень быстро: теченіемъ воды размываетъ и уіюситъ слой 
рѣчниковыхъ отложеній, служащій пбыкновенно оенованіемъ 
для верхняго, болѣе плотнаго, почвенпаго слоя, скрѣплен-
наго кореньями растеній; лишивишсь основанія, этотъ верх-
ній слой почвы остается нѣкоторое время на-вѣсу, затѣмъ 
дастъ трещину н, паконсцъ, съ шумолъ обрушивается въ 
воду. Останавливаясь въ нѣкоторыхъ такихъ мѣстахъ па 
берегу Аму-Дарыі, приходилось поражаться съ какой быст-
ротой соверпіалась эта разрушительная работа Аму-Дарьи. 

Ниже, прн описаніи долины Аму-Дарыі, будетъ указано 
на слѣды ея разрушительной работы, которые лпѣ при-
шлось видѣть во время поѣздки. 

Рядомъ съ разрушительной работой Аму-Дарьи идетъ ея 
созидающая дѣятельность, обусловливае-мая тѣмн же нри-
чинами, изложенньши выше. Здѣсь главнымъ факторомъ 
служитъ, между прочимъ, указанное выше огромное коли-
чество, механиче-ски взвѣшеннаго матерьяла, который несетъ 
съ собою теченіе рѣкіг. Отлагаясь на меляхъ, затопленныхъ 
островахъ и ^прибрежныхъ низвнахъ, каждое половодье 
оставляеіъ ііослѣ себя осадокъ иеску, глины, ила, доходя-
щій толщшюю до 7 — 8 дюймовъ1). Когда мель обнажается 
послѣ пониженія уровня воды, новый осадокъ иостепенно 
обсыхаетъ, уплотняется и становится ирочнымъ основані-
емъ для нарощенія иовыхъ слоевъ. Ыель, такимъ образомъ, 
ростетъ, глубина воды надъ ней въ половодьс становится 

1) Шт.-Кап. Быковъ: „Очоркъ аереправъ чрезъ р. Аму-Дарью". 



все меньше. теченіе замедляется, способетвуя дальнѣшему 
нарощенію н поднятію берега, который съ теченіемъ време-
ші заливается уже всс рѣжо п на болѣе короткое время. 
Такъ постепенно образуется ннзменная, прибрежпая нолоса, 
покрытая травой, извѣстная y туземцевъ иодъ яазваніемъ 
тушя. 

Кромѣ наростанія береговъ отъ накопленія осадочнаго 
матерьяла сверху. тотъ же ироцессъ совершается еще дру-
гимъ нутемъ снизу.; ври номощи теченія. Нанравляясь впе-
редъ ci . болыпой скоростью, теченіе захватываетъ на днѣ 
массу разрушительнаго ила, который иерекатывается впе-
редъ ііо дну рѣки пока на пути нс встрѣтитея мель; здѣсь 
этотъ илъ силой те-чеиія выкатывается ноетешчшо вперсдъ 
и вверхъ ііо пологому откосу на иоверхность мели, гдѣ 
рѣчныя отложенія постепенно иаканливаются, уилотняются и 
ловышаются уже въ снлу описаішаго выше явленія наро-
щенія твердыхъ слоевъ сверху. Такимъ образомъ созидаю-
щая работа Аму-Дарыі являстся равнодѣйствующей двухъ 
слагаемыхъ, изъ которыхъ одно обусловливаетоя замсдлен-
нымъ, a второе ускорешіымі. теченіемъ. 

На первыхъ иорахъ такіе тугаи слуиіатъ выгономь для 
скота- зерновой хлѣбъ сіце произрастать не можетъ, такъ 
какъ въ ноловодье, во время хлѣбопахатнаго нсріода, эти 
тугаи заливаются водой, но съ теченіемъ времени тугаи 
выходяіъ изъ нродѣловъ разливовъ Аму-Дарыі, и тогда опн 
немедленно обрабатываются, засѣваются н засоляются нзъ 
окрестныхъ кишлаковъ. 

Оросительная дѣятелыюсть Аму-Дарьи находится въ 
тѣспой іі, надо прибавить, злополучной зависимоети отъ раз-
ррііительной іі созидатольной работы этой рѣки. При бы-
стротѣ теченія н той огромной маосѣ воды, которую носетъ 



Аму-Дарья H которой она приравніівается къ Нилу, Мисси-
СИІІИ и другимъ величайшимъ рѣкамъ земнаго шара,—оро-
сителыіая ея работа такъ лизерна, что не можетъ идти въ 
сравненіе даже съ Заревшаиолъ, ея ничтожньімъ по вели-
чинѣ притокомъ. Причинъ этой скудной полезной работы 
Аму-Дарыі много: главиая заключается въ топографическомъ 
строеніи береговъ, илѣющихъ въ поперечномъ разрѣзѣ двой-
ное паденіе къ стороііѣ рѣки н отъ рѣк и — в ъ глубь мате-
рика, вслѣдствіе чего приходится строить глубокіе арыки, 
чтобы вывестн воду для орошенія прилегающей мѣстности; 
затѣмъ разрушительная и созидательная работа Аму-Дарьи 
является двойньшъ бичомъ для оросительной ея дѣятель-
иости, разрушая иногда въ одно половодье многолѣтній трудъ 
окрестнаго населенія на обіпирноыъ пространствѣ или от-
етупая отъ головы арыковъ, оставляя ихъ на сухихъ от-
меляхъ. 

Еще вредиьгаъ факторомъ для оросительной дѣятельно-
сти Аму-Дарьи является болыпое содержаніе в ъ ея водѣ 
механически взвѣпіеннаго латерьяла, который осаждается 
ыа дно арыковъ толстыли слоями, увеличивая значительно 
ежегодную работу по расчисткѣ арыковъ. Поэтому главная 
особеііность ирригаціонной сѣти иа лѣвомъ берегу Аму-
Дарыі (гдѣ , главньшъ образомъ. и проявляется созидатель-
ііая дѣятельность Аму-Дарьи, какъ это увидимъ ниже), за-
ключается въ значительной глубинѣ арыковъ, окаймленныхъ 
ВЫСОЕИМИ валами, которые образовались отъ извлекаемаго 
со дна наноснаго матерьяла. 

Наконсцъ, районъ плодопосиыхъ земель иа обопхт, бе-
регахъ Аму-Дарьи очепь ограничент.. Культурная полоса 
тянется вдоль теченія узкой лентой между рѣкой н сыпу-
чими пескали, н во лногихъ лѣстахъ, пожалуй на болыней 



части своего протяженія, расширеніе культурной полосы 
оказывается невозможнымъ—не вслѣдствіи скудости оро-
шенія, a въ виду безплодностн бархановъ при какомъ угод-
во орошеніи. 

Словомь, оросительная дѣятельность Аму-Дарьи очень 
у б о г а , — к а к ъ вслѣдствіи своеобразныхъ свойствъ самой рѣ-
ки, такъ н въ виду ограниченности районовъ, пригодныхъ 
для этой дѣятельности. 

IV. Общая характеристика береговъ и русла Аму-Дарьи. 

Главная особеішость береговъ Аму-Дарыі, замѣтная на 
всемъ ея протяженіи, сосгавляетъ повсемѣстное превыше-
ніе праваго берега надъ лѣвымъ, являющееея послѣдствіемъ 
поступательнаго движенія рѣки къ востоку, какъ это упо-
мянуто выше. Отступая отъ лѣваго берега и иодмывая пра-
вый, Аму-Дарья на правомъ берегу дошла во многихъ мѣ-
стахъ до матерого нагорнаго берега, тогда какъ низменная 
прибрежная полоса лѣваго берега все болѣе и болѣе рас-
ширяется. Независимо этихъ, такъ сказаіъ, природныхъ бе-
реговъ, Аму-Дарья съ теченіемъ времени намыла себѣ ещо 
и собственные берега, образовавшіеся изъ обильныхъ рѣч-
ныхъ отложсыій. Вч> общемъ и правый, наюрный берегъ, 
можетъ быть названъ такъ потому, что имѣетъ болыиее 
превышеніе надъ уровнемъ воды, отъ 1 до 5 0 сажень 1 ) , 
и надъ лѣвымъ берегоагь, ио въ сущности оба берега нлос-
ки и низменны за неболышілн исключеніями. Лѣвый берегъ 
почти силошь покрытъ культурной иолосой, сі> небольшими 

' ) I Ia обрекогносцированномъ ѵчасткѣ напбольшее превышеніе праваго 
берега замѣчено было: около Акъ-Буруиской переиравы, въ 80 вер. отъ Чард-
жуя; выше ІІаразыма, иа 57 верстѣ отъ Чарджуя, и около кишлаковь Хотаба 
в Уляма. 



ііерерывами: на правомъ берегу эти перерывы болѣе значи-
тельны. 

Изъ сказаннаго выше о свойствахъ теченія Аму-Дарьи 
ясно, что русло рѣки видоизмѣняется постоянно и устлано 
толстымъ слоемъ иаыоснаго матерьяла. Общая ширина рус-
ла простирается отъ 2 до 5 версіъ. 

Перейдемъ теперь къ описанію долины н береговъ Аму-
Дарьи по участкамъ, въ предѣлахъ обрекогносцированной ея 
части, между Чарджуемъ н Патта-Гиссаромъ. 

V. Описаніе долины и берегсвъ Аму-Дарьи. 

1. Участокъ отъ ІІатта-Гиссара до Еелифа. 

Общая характеристика долины н праваго берега этого 
участка представляется въ видѣ открытой песчаной равнины, 
ограниченной на сѣверѣ отрогами невысокихъ горъ н спус-
кающейся къ Аму-Дарьѣ едва замѣтнымъ наклоиомъ. 

Около Патта-Гиссара равнинный берегъ нѣсколько всхол-
мленъ и ованчивается y рѣви ясно выраженііымъ во зшо-
гихъ мѣстахъ двойиымъ рядомъ береговъ. Постоянное видо-
измѣнеыіе очертаній береговъ посредствомъ обильныхъ рѣч-
ныхъ отложеній въ однѣхъ мѣстахъ, или разрушительной рабо-
ты рѣкн въ другнхъ ыѣстахъ, происходитъ, такъ сказать, 
на глазахъ и видно почтн на каждомъ шагу. Нынѣшніе вой-
сковыс учаетки въ Термезѣ, застраивающіеся казармами 13-го 
Туркестанскаго линейнаго баталіона, расположены на откры-
той лсссовой равнинѣ, огдѣляющейся отъ Аму-Дарьи широ-
кой болотистой полосой, которая во время рекогносцировви 
въ сентябрѣ, т. е. около двухъ мѣсяцевъ нослѣ спада воды 
въ Аму-Дарьѣ, была топка и непроходима во многихъ мѣс-
тахъ. ІІо отзыву туземцевъ вода Аму-Дарьи, даже при 



болѣе широкихъ разливахъ, никода не доходила до нынѣш-
нихъ войсковыхъ участковъ Термеза. Однако въ нынѣшііее 
половодье Аму-Дарья энергично рвала упомяутый выше бо-
лотистый тугай, и едвали кто поручится, что съ теченіемъ 
времееи зарождающійся нынѣ гарнизонъ въ Термезѣ не бу-
детъ переживать хавое же иоложеніе, какое въ минувшее лѣ-
то переживали войска въ Керкахъ. Какъ сейчасъ увидимъ, 
это нодхверждаехся сильнымъ подмываніемъ праваго берега, 
которое наблюдалось мною въ нѣсколькихъ верстахъ ииже 
Термеза. Независимо приведеннаго выше, при ближайшемъ 
изслѣдоваиіи Термезскаго берега, не трудно убѣдиться, что 
кромѣ вреданій туземдевъ нѣтъ никакихъ данныхъ для бе-
зусловной увѣренности въ хомъ, что вода Аму-Дарьи, не 
достигнетъ, современемъ, войсковыхъ участковъ Термеза. 
ІІо всему хеченію Аму-Дарьи, въ нредѣлахъ обрекогносци-
роваянаго участка огь Патта-Гиссара до Чарджуя, кнолнѣ 
ясно обозначевы лишь двѣ точки—около Керковъ и Келифа 
—которыя не подвергались разрушигельной работѣ Аму-Дарьи, 
благодаря особымъ свойствамъ прилежащихъ береговъ:— 
высокіе холмы изъ очень илотныхъ известняковыхъ породъ; 
на всемъ же остальномъ иротяженіи видны почти на каждомъ 
шагу слѣды капризной дѣятельности Аму-Дарьи. Термезскій 
берегъ, прилегающій къ нывѣшнимъ войсковымъ участкамъ, 
совершенно не представляеіъ тѣхъ свойствъ какъ y Кер-
ковъ и Келифа. Напротивъ, влоскій равнинный берегъу Тер-
меза состоиіъ изъ рыхлаго лесса съ нримѣсыо песку, мер-
геля и глшіы,—вообще изъ тѣхъ же нородъ какъ и иа всемъ 
остальномъ ііротяженіи, гдѣ береговая линія хакъ легко и бы-
схро измѣняехся ііодъ вліяніемъ ваиризовъ Аму-Дарьи. Въ 
виду свазаннаго позволительно думахь, что едвали устоихъ 
хермезсвій берегъ отъ разрушительнаго дѣйствія Аму-Дарьи, 
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когда кончится разруліеніе упомянутой выше лижней боло-
тистой террасы. По разслроснымъ свѣдѣніямъ, за время ми-
нувшаго ноловодья (лѣто 1 8 9 8 года) оторвало отъ болоти-
стой низменности противъ войсковыхъ участковъ около 1 5 - 2 0 
сажень, (считая по нерпендикуляру къ направленію теченія). 
Имѣя въ влду, что вся ширина болотистой террасы y Тер-
меза не превышаетъ 1 — 1 Va верстъ, и что казармы 1 3 - г о 
баталіона отстоятъ въ настоящее время лишь около 2 верстъ 
отъ рѣки, позволительно будетъ допустить, что угрожающее 

положеніе Аму-Дарьи въ отношеніи войсковыхъ участковъ 

можетъ стать вѣроятнымъ не въ оченъ отда.генномъ будущемъ. 

Упомянутая выше нижняя болотнстая терраса. охдѣляю-
щая матерой берегъ отъ рѣки, иостепенно суживается 
но направлснію къ развалинамъ Термеза. Отсюда, внизъ по 
теченію, старый берегъ тянется надъ самой рѣкой невысо-
кимъ обрывомъ, возвышающимся надъ поверхностыо воды 
y Маймунскаго поста пограничной стражи на 5 — ( 5 сажень. 

Въ ( 5 — 7 верстахъ отъ Патта-Гиссара разсыпаны на 
обширномъ пространствѣ развалины Термеза, среди которыхъ 
возвышаются отдѣльныя круглыя башпи; на башняхъ и теперь 
еще сохранилась, мѣстами, облицовка изъ разноцвѣтнаго 
глазированнаго кирпича. Вся мѣствость кругомъ усѣяна остат-
кани нрежнихъ зданіп, которыя возведены были, иовидимо-
му, изъ жженаго кириича. Все это постепенно нокрываетСя 
теперь мелкимъ песчаеикомъ, который наносится съ сѣве-
ра изъ обширной несчаной равнины,простирающейся до Шира-
бада. 

Недалеко отъ исчезающихъ развалииъ города Термеза 
возвышаются развалины крѣпости Зюнынъ-Абадъ въ видѣ 
лолуобваливншхся стѣнъ, дающихъ, однако, возможлость су-
дить о размѣрахъ и начертаніи прямоугольной формы крѣ-
пости. 



Развалшіы гор. Термеза сливаются на востокѣ съ раз-
валинами другого города—Гулистана или Гуль-Гуль, распо-
ложеннымн въ 7 верстахъ къ сѣверу отъ Патта-Гиссара г 

ііо дорогѣ въ Ширабадъ; на западѣ термезскія развалины 
оканчиваются недалеко отъ Аму-Дарьи вполнѣ сохрапив-
шейся понынѣ могилой с.ултана Термеза. Это неболыпая мс-
четь, возведенная изъ тесаннаго гранита, внухри когорой 
номѣщастся гробница. По словамъ шейха могила Термеза 
охравяется постояено особымн „шейхами" , потомками 'Гер-
меза, которые живутъ насчетъ доброхотныхъ даяній Шира-
бадскаго бека и благочесхивыхъ путешесхвенииковъ. IIa 
разспросамъ шейха, ІІЫІІѢ охраннющаго могилу, а также по 
словамъ другихъ туземцевъ, Термезъ похороненъ за 1 2 5 0 
лѣтъ до нашего времени. Къ этому же времени надо от-
нести существованіе города Термеза еа мѣстѣ нынѣшнихъ 
разваіинъ. 

Ниже развалинъ Термеза, въ l ' / г верстахъ, Аму-Дарья 
разбивается на два широкихъ полноводпыхъ рукава, обра-
зующихъ островъ, имѣющій иротяженіе около 6 верстъ, а 
въ ширину около 2 ' / г верстъ; южная часть этого острова 
покрыта песчаными буграми, а сѣверная, тутайная, хорошо 
воздѣлана и обилуетъ круиной древесной растиіельностью. 
Здѣсь расположенъ кишлаіп. Аралъ-Байгамбаръ. Противх» 
сѣверной оконечеости этого острова, на правомъ берегу, 
расположснъ Маймунскій постъ пограничной стражи, въ 1 7 
верстахъ отъ Патта-Гиссара. Какъ замѣчево выше, здѣсь 
сливаются оба берега Аму-Дарьи въ одинъ общій обрывъ 
иадъ рѣкой. 

Далѣе, внизъ но теченію, матеровой берегъ правильна 
и неуклонно отступаетъ охъ рѣки, оставляя посхепенно рас-
ширяющуюся низменную прирѣчную полосу хугаевъ. Т у -



гаи вррмя отъ времени заливаются водой, оставляющей 
нослѣ сеия толстый слой осадковъ, благодаря значительно-
ыу количеству иеханическихъ прнмѣсей, которыми такъ бо-
гато теченіе Аму-Дарьи. Въ зависимости отъ размѣровъ 
разливовъ, простираніе намытыхъ слоевъ также различно, 
вслѣдствіи чего на тугаяхъ иногда не трудно различить 
террасообразныя полосы, протяженіе которыхъ совиадаетъ 
съ направленіемъ теченія рѣки. 

Прирѣчные тугаи нослѣ пониженія уровня воды сопро-
вождаются всегда такі, называемымн лой-абами, какъ ихъ 
называютъ мѣстныс жнтелн. Въ дословпомъ переводѣ лой-
абъ значитъ мѣсто, покрытое глиной. Мягкій, глинистый 
грунтъ тугая, въ особенносіи прирѣчной его чаети, под-
вергающейся частымъ наводиеніямъ, весьма быстро В І ІИТЫ-

ваетъ въ себя воду и становится крайне рыхлымъ и вяз-
кимъ. Послѣ снада воды высыханіе идетъ довольно мед-
ленно. Движеніе но лой-абу крайне рискованно даже для пѣ-
шехода, a для всадника почти невозможно, потому что съ 
перваго шага лошадь вязнетъ выше колѣна. Во время по-
ѣздки приходилось наблюдать, что даже просохшій, сравни-
тельно, лой-абъ становился трудно проходимымъ иослѣ 
сколько нибудь значительнаго по не гь движенія, такъ 
какъ прн усиленномъ мѣсивѣ изъ леса выдѣлялась вода. 

Если шире взглянуть на описываемый участокъ Аму-
Дарьи вилоть до кишлака Болдыръ, въ 6 4 верстахъ отъ 
ГІатта-Гиссара, то легко замѣтить, что рѣка оставила здѣсь 
свой постоянвый берегъ н откочевала на югъ: случилось 
это, повидимому, не очень давно (по еловамъ туземцевь око-

ло 30 лѣтъ тому назадъ), такъ кнкъ образовавшаяся меж. 
ду старымъ берегомъ и нынѣшнимъ теченіемъ рѣки широ-



кая полоса земли представляегь в сѣ признаки ' ) ие ВІІОЛ-

яѣ окрѣпшихъ тугаевъ. 
Въ настоящее время Аму-Дарья стрезштся, новидимо-

му, приияті). старое направленіе вдоль постояннаго берега, 
такъ какъ даже нослѣ сиада воды продолжается въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ разрушеніе стараго берега 2 ) и постепен-
но срѣзывается недавно намытый тугай, тянущійся къ 
Болдыру. Упомянутые выше тугаи ііокрыты болыией ча-
стью высокимъ тростникомъ, среди котораго встрѣчаются 
большія площади приземистыхъ туевидныхъ кустовъ, чере-
дующихся съ бугристыми песками н мелкими кустами сак-
саула. Во мяогихъ ыѣстахъ, въ особенности мсжду Терме-
зомъ и Шуръ-обомъ, появились уже зпачительныя площа-
дн сыпучихъ бархаыовъ, покрывшихъ едва успѣвшіе окрѣп-
нуть тугаи. ІІески эти наносятся съ прилсгающаго „ста-
раго" берега, на кохоромъ барханы залегаютъ огромной 
площадью, иокрывая все, чго видно глазомъ. 

Около Шуръ-оба въ Аму-Дарью впадаетъ маленькая 
рѣчка Кара-су: ио въ дѣйствительности устье рѣчки, пред-
ставляющее собою едва замѣтеое сухое русло, теряется въ 
густой сѣти безводныхъ арыковъ, нересѣкаюідихъ приле-
жащую здѣсь мѣстноеть. Аиу-Дарья описываетъ здѣсь дугу , 
обращенную выяуклой стороной къ сѣверу. Эгогъ насиль-
сгвеиный изгябъ рѣки, ііриводіігъ, повидииому, къ иосто-
янному видоизмѣненію конфигураціи нрнлеганіщей части 
берега. II дѣйствительно, ио увѣренію туземцевъ, нравый 
бсрсгъ ниже Шуръ-оба подвергался въ нынѣшнее лѣто по-

О Время оть времени заливается водой нри разливахъ, нѣтъ крупной 

іревесной растительности, часто выстуиаетъ на новерхность земли подиочвев-

иая вода и т. п. 

2 ) Эго миѣ пришлось видѣгь въ yз верстѣ отъ Маймунскаго поста. 



разнтельно быстрому разрушенію: если вѣрить показаніямъ 
мѣстныхъ жителей, за время нынѣшшіго иоловодья, т. е. 
нриблизительно за 3 5 — 4 0 — 5 0 дней, оторвало огь права-
го берега y (Куіо-Шуръ-оба) полосу ширинон вь полторы 

версты; слѣдовательно въ теченіи дня отрывалс отъ 1 5 до 
2 5 сажень. Іѵакъ увидимъ ниже, это вполнѣ вѣроятно, 
такъ какъ относительно интенгивности разрунштельной ра-
богы Аму-Дарьи имѣются несомнѣнныя данныя. относящіяся 
къ Керкамъ, гдѣ разрушеіііе берега ироисходило времснами 
€0 скоростыо 2 V2 аршит въ минуту. 

При моемъ проѣздѣ но этнлъ мѣстамъ ( 2 7 - г о сен-
тября) в сѣ постройки Шуръ-обскаго поста пограничной 
стражи былн скрыты подъ водой далеко уже за сре-
диной рѣки, т. е. , захвативъ всѣ постройки, Аму-Дарья 
успѣла еще передвинуться въ глубь праваго берега на по-
ловшіу ширины своей главной сгруи. Расположепный вблизи 
пограничнаго поста караванъ-сарай, построенный, вѣроятно, 
нѣсколько ЛИІІІЬ лѣтъ тому назадъ (новая, прочная нострой-
к а ) , стоялъ уже заколочениый на краю рѣки и, очевидно, 
ждалъ гибели со дня на депь. ІІнжніе чины пограничной 
стражи номѣщались въ юртахъ, a начатый ностройкой гли-
нобитиый домъ для зимняго иомѣщенія людей тоже очутился 
уже на краю главной струи. Настолько неожиданно н сильно 
проявляется здѣсь разрушигельная работа Аму-Дарьи. ІІадо 
иолагать, что внѣшній вйдъ праваго берега подвергался 
здѣсь значительному видоизмѣненію за послѣдніе 2 0 лѣтъ, 
такъ какъ ио словамъ II. В. Мушкетова, иосѣтившаго эти 
мѣста въ 1 8 7 9 году, мѣстность выше Шуръ-оба, „покрыта 
густой растительностью, среди которой расположены много-

численные туркменскіе аулы съ пашнями". Въ настоящее 
время правый берегъ иредставлясгь совершенно иную кар-



тину: выше Шуръ-оба, вплоть до Патта-Гиссара, есть только 
одинъ жалкій кишлакъ, Маймунъ-тугай, a крупной древес-
ной растительности, которая могла-бы служить хоть какимъ 
нибудь показателемъ долговѣчности здѣсь культуры,—не 
вндно нигдѣ. 

Постепенвое перемѣщеніе фарватера къ правому берегу 
приведо къ отдѣленію здѣсь отъ рѣкн ряда побочныхъ 
струй, которыя, однако, не приносятъ никакой нользы для 
оросителышхъ цѣлсй, такъ какъ вся прилегагощая мѣст-
ность постоянно подвержена стихійнымъ капризаыт» Аму-
Дарьи. Вслѣдствіе этого, здѣсь нигдѣ не видно признаковъ 
прочной осѣдлости. На всемъ лежитъ иечать непрочности, 
неувѣренности въ завтрашній день: вмѣсто обыкновенныхъ 
глинобитныхъ сакель здѣсь выработался особый типъ жи-
лыхъ построекъ, называемыхъ каппы; это простыя плетушки, 
обмазаііныя глиной, удобныя для переноски въ случаѣ раз-
лива. Запашки производятся въ очевь ограниченныхъ раз-
мѣрахъ іі притомъ только подъ яровые хлѣба; главнаго 
подспорья, озимой пшеницы, населеиіе лишено вовсе, такъ 
какъ посѣвы гибнутъ ві, весеннихъ разливахъ. 

Начинающійся y Маймунскаго поста низмениый при-
рѣчный тугай ностепсцпо расширяется виизъ ио теченію и 
y кипілака Болдыръ достигаетъ ширины 3 — 4 верстъ, тогда 
какъ y Маймунскаго поста ширина тугая не иревосходиіъ 
3 0 — 4 0 сажень. Расположенные внизъ по теченію кишлаки 
Кую-Шуръ-объ (Улямъ) , Сасыкъ-куль, Кошманъ и Чушка-
Гузаръ разбросаны ио гребню „етараго берега". ' ) Назва-

Назвапіѳ „стараго" берега, строго говоря, совѳршепно ввпримѣнимо въ данвомъ случаѣ , 
такъ какъ онъ не представляеть характервыхъ вризваковъ «стярыхъ береговъ", лежащихъ обыкно-
вѳвно далеко о г ь продѣловъ наиболі.піихъ разлнвовъ рѣки, сложѳны большей частью изъ прочныхъ 
горвыхі . иородъ рѣзко отличающнхся отъ состава . рѣчннхъ отложеній сопровождающихг тсчѳніѳ 
рѣки. ІІрнлегающій же въ оинсываемомъ ѵчасткѣ старыіі береп. Аму-Дарьи и теперь еще ііодвер-
гаотся иногда разрушенію ири разлнвахъ рѣки. a по еоставу образѵющихъ его породъ мало отли-
чается отъ прилегаюіцаго тугая; старымъ называю его лишь для отличія отъ вынѣшняго востояв-

-ваго берега, сопровождающаго течевіе рѣки при вормалі.номъ уровнѣ. 



nie Чушка-Гузаръ въ переводѣ означаехъ „свиной бродъ", 
такъ какъ, по словамъ туземцевъ около Чушка-Гузара есть 
бродъ, чрезъ кохорый осеиыо направляются стада дикихъ 
свиней съ одного берега на другой. ІІо увѣренію провод-
ника здѣсь дѣйсхвихельно есть бродъ на Аму-Дарьѣ противъ 
Чушки-Гузара, чрезъ который можно переѣхать верхомъ 
при нормальномъ уровнѣ. Кромѣ брода въ Чушка-Гузарѣ 
есть переправа чрезъ Аму-Дарью; здѣсь же выходитъ до-
рога къ переиравѣ съ сѣвера, отъ Ширабада. 

Ширина главнаго русла Аму-Дарьи y переправы въ 
Чушка-Гузарѣ около 6 0 0 сажень. 

Охъ Чушка-Гузара до Кара-Комара Аму-Дарья хри раза 
мѣвяехъ валравлевіе: въ 1 0 версхахъ ниже Чупгки-Гузара 
круто воворачиваетъ на юго-заладъ, сохраыяя эхо ішнра-
влсніе на протяженіи 6 версхъ, захѣмъ ІІОДЪ врямымъ уг-
ломъ ваиравляехся ва сѣверо-западъ до Кара-Комара, a ох-
худа далѣе хечехъ прямо на западъ. На всемъ этомъ про-
тяженіи войма рѣки (заливная долина) имѣехъ едва замѣх-
ное вревышевіе вадъ вормальнымъ уровнемъ ( в ъ севхябрѣ) 
Аму-Дарьи (ІІС болѣе 5 — 1 0 фухъ) н покрыха высокимъ 
тростникомъ, сврывающимъ мѣстами всадника. 

Ниже Кую-Кара-Камара (называемаго также Улямъ) 
къ лравому берегу Аму-Дарьи подходяіъ отроги „Гузар-
с к и х ъ " горъ (какъ выражаются туземцы), кохорые около 
Келифа, носятъ разныя названія: Караджа-дагъ, Кулавъ-
авіанъ, Акъ-тау и Ширъ-Дагана. Всѣ эхи горы обнажеиы 
охъ всякой растительности и сосхояіъ изъ мѣловыхъ иес-
чанниковъ іі извесхняковъ. Въ 5 верстахъ выше Ііелифа къ 
Аму-Дарьѣ подходіпъ вллохвую разорванная скалистая 
гряда Куланъ-аніавъ, пересѣкающая рѣчную долину рядомъ 
куволовидныхъ скалиетыхъ холмовъ. 'Гакіе же 5 охдѣльно 



возвышающихся холыовъ, расволожены въ 1V» верстахъ отъ 
Келифа іі называются Бишъ-Бармакъ, т. е. „пять ііалцевъ", 
такъ какъ холлы ио величинѣ расиоложены такъ же какъ 
нальцы руки. 

II здѣсь, на описываемомъ участкѣ Аму-Дарьи между 
Кую-Кара-Каларолъ и Келифолъ, правый берегъ вредстав-
ляетъ собой большей частыо двойную террасу съ неболь-
шилъ превышеніемъ одной надъ другой. Нижняя терраса 
состоигь изъ болотистой пойлы нокрытой камышсмъ; верх-
вяя же, лессовая, гдѣ возложно, орошена и воздѣлана. 

Около самаго Келифа теченіе Аму-Дарьи стиснуто съ 
двухъ сторонъ отрогами Караджа-тау на нравомъ и Адла-
датъ-тау на лѣвомъ берегу; вслѣдсгвіе чего рѣка течетъ 
здѣсь одной многоводной струей, имѣющей ширину лишь въ 
2 1 5 саженъ. 

2. Участокъ отъ Келифа до гряды Кундалянъ-тау. 

Вырвавшись изъ тѣснииъ Келифа однимъ полноводнылъ 
потокоыъ, Аму-Дарья разливается широкимъ плесомъ ио 
нлоской песчанной равнинѣ, образуя лного мелей и осіро-
вовъ. Въ настоящее вреля (сентябрь 1 8 9 8 ) главная струя 
непосредствевно ниже Келифа ваиравляется вдоль враваго 
берега и здѣсь на каждолъ шагу видны слѣды оя разру-
шительной работы за вреля минувшаго половодья. Въ 5 
верстахъ огъ Келифа здѣсь расволожевъ ( вѣр вѣе — б ы л ъ ) 
кивілакъ Авъ-Теревъ, который питался арывомъ, нрове-
дешіылъ изъ небольшаго лелкаго протока; въ половодье 
мивувиіаго лѣта въ этотъ протовъ вавравилась неожидав-
но болыпая струя, которая въ вѣсвольво ведѣль увичто-
жила вочти весь кишлакъ. Болѣе 8 0 семействъ лішіились 



свонхъ запашекъ, домовъ и болыпей части своего хозяй-
ствеинаго иввентаря. На ыѣстѣ бывшаго кишлака остались 
три полуразрушенныя убогія сакли, покинутыя хозяевами. 
Кругомъ разбросаны остатки земледѣльческихъ орудій, по-
лусмытые дувалы, надломленныя деревья, разметанные ио-
лусгнившіе снопы соломы и клевера. На всемъ печать 
быстраго раззоревія, какъ послѣ пожара. Видно жители не 
имѣли даже достаточно времени, чтобы припять мѣры къ 
спасенію всего, что можно было унести и увезти. 

Берегъ рѣки отъ Келифа до Акъ-Терека песчанный. Во 
время рекогносцировви песчанный берегъ отдѣлялся отъ 
воды низмеппой нолосой, покрытой лой-абами. Ширина 
рѣни здѣсь очснь значительна и не поддается опредѣленію 
на глазъ, такъ какъ не видно на противоположномъ аф-
ганскомъ берегу древьсеой растительности, сопровождаю-
щсй культурную полосу, и дающей возможность разли-
чить противоположный берегъ. По разспроснымъ свѣдѣніямъ 
афганскій берегъ на описываемомъ участкѣ (на протяже-
ніи 5 верстъ ниже Келифа) не населенъ и песковъ мень-
ше чѣмъ на бухарскомъ берегу; этимъ, пожалуй, ыожно 
объяснить частое видоизмѣненіе здѣсь конфигураціи права-
го берега, такъ кавъ, вырвавшись изъ Келифской тѣсниеы 
и встрѣтивъ съ афганской стороны болѣе твердый, лѣвый 
берегъ, Аму-Дарья ударилась къ рыхлому песчанному нра-
в о м у берегу, который затопляетъ, иодмываетъ и бороздитъ 
нротоками іі рукаваии. Насколько плоскъ и рыхлъ здѣсь 
иравый берогъ можпо судить по тому, что во многихъ мѣ-
стахъ отдѣльныя струи воды, отдѣливишсь отъ рѣки у г -
хлубляются длинными заводями въ глубь берега и, нс на-
одя стока, мало по малу просачиваются въ рыхлый грунтъ 
и глохнутъ въ камыпіахъ. 



! 

Вѣрнымъ указаніемъ на то, чхо течсніе Аму-Дарьи 
насыщается матерьяломъ, отмываемымъ вреимущественно, 
отъ праваго берега, служихъ также расположеніе осхрововъ^ 
воторые, за небольшимъ исвлюченіемъ, образввались всѣ y 
праваго берега. 

ІІнже вишлака Менгаджикъ (Ява-Пахха, в ъ 9 вер-
схахъ отъ Келифа) вравый берегъ сложевъ изъ болѣе 
врочныхъ породъ и менѣе подверженъ размыву Аму-Дарьи. 
Всетави н здѣсь сказалась разрушительвая схихія этой рѣ-
ЕИ, слѣды которой особенно замѣтвы между кишлавами 
Менгаджикъ н Данаджа (иначе называемый Дагана-Ходжа). 
Этотъ вослѣдній въ минувшее воловодье былъ смытъ бо-
лѣе чѣмъ на ноловину: изъ 8 0 дворовъ уцѣлѣло лишь 3 0 . 
Отъ кишлака Шагундэ въ зшнувшее лѣто также оторвало 
около 1 2 дворовъ. 

Вся врибрежная нолоса оіъ кишлака Шагундэ и inl-
ine иестрѣетъ врувной древесной растихелыюстью, сосхоя-
щей вочхи исЕЛЮЧихельно изъ джиды, хополя и тала. Проме-
жуючныхъ свѣженамытыхъ тугаевъ, охдѣляющнхъ вульхур-
ную иолосу отъ рѣки, па овисываемомъ учасікѣ ne видно; 
переходомъ охъ вульхурной полосы ЕЪ воверхносхи воды 
елужахъ лой-абы, свидѣхельсхвующіе, чго ne хакъ давно 
вода иеяосредсхвенно соврикасалась съ вульхурной во-
лосой. 

Далѣе къ сѣверу охъ дороги на вравомъ берегу раз-
стилается охкрыгая схевь съ хвердымъ глинисхымъ грув-
томъ, иредставляющимъ хѣ же охложевія, воторыя выносях-
ся Аму-Дарьей. Поэюму вся эха схевь, но яочвевнымъ 
свойсхвамъ, была бы свособна къ воздѣлыванію, еслибы 
она могла быхь орошеиа. Во многихъ мѣстахъ здѣсь дѣй-
ехввхельыо видны вовытки хуземцевъ въ вроведевію воды 



изъ Аыу-Дарьи: встрѣчаются искусствевно лониженныя об-
ширлыя площади, чтобы сдѣлать ихъ удобными для оро-
шенія, видны слѣды довольяо злачительныхъ земляныхъ 
работъ для проведенія арыковъ и т. п. Но всѣ попытки, 
но словамъ тузелцевъ, ііе привели ни къ чему. Главной 
лричилой этихъ напрасно затраченныхъ трудовъ служитъ, 
надо полагать, отсутствіе техническихъ познаній, заста-
вляющее туземныхъ мирабъ-башей обращаться къ перво-
быглылъ, хотя лспытаннымъ, рутиннымъ пріемамъ иррига-
ціи, т. е. къ орошенію путемъ арыковъ, или къ подъему 
воды на небольшую высоту нутемъ чигиря'). Мешду тѣмъ, 
лри весеннлхъ л лѣтнлхъ разливахъ огролное количество 
воды обращается теченіемъ Аму-Дарьл ла разрулштельную 
работу, и несомнѣлно хотя бы частію могло бы быть утилизи-
ровано болѣе производительно прн скоплеліл ея въ резерву-
арахъ съ цѣлью ороліенія прилегающей мѣстности 2 ) . На оллсы-
ваемомъ участкѣ праваго берега этому слособствуетъ рав-
яомѣрный, едва замѣтный, лаклонъ лѣстностп, обращенный 
ло лалравленію теченія Алу-Дарьл. 

ІІиже кишлака Данаджи правый берегъ сопровождает-
ся обширлылн тугаями, которые питаютъ наседеніе кишла-
ковъ Кумъ-Пата (или ло названію рода Чакмаклукъ), Торсъ, 
Чаршалгы, Карабашлы, Кареасъ и Углямъ. Всѣ эти клш-
лаки тянутся лочтл безпрерывлой полосой лежду дорогой 
л рѣкой. Характеръ лѣстлости, прилыкающей къ правому 
берегу ла олисываелолъ участкѣ , болѣе ллл менѣе одло-
образенъ, лрсдставляя собою открытую стелную равнину, 
окаймлевную на востокъ и заладъ огрогалл горъ Караджа-

' ) Оаисаніе зтихъ споеобовъ орошенія будетъ изложепо ниже. 

2) Такой сиособь орошеиія примѣняется вь обшіірііыхъ размѣрахъ въ Ав-
страліи, Калифорніи н въ сѣверныхъ провинціяхъ Лндін. 



тау и Кундалянъ-тау. ГІо направленію внизъ no теченію 
почва этой равнішы становится болѣе твердой; около ки-
шлака Чаршангы почва равнины изъ глинистаго нереходитъ 
въ хрящеватый, a мѣстами въ каменистый характеръ. По-
лоса тугаевъ н лой-абъ постепенно съуживается, a ниже 
кишлака Карнасъ къ Аму-Дарьѣ подходитъ почти вплот-
ную скалистая гряда Кундалянъ-тау. Разорванныя куно-
лообразныя скалы этого хребта простираются съ сѣверо-
востока на юго-западъ и, упираясь въ правый берегъ Аму-
Дарьи, отклоняютъ теченіе рѣки къ югу. 

3. Участокъ отъ гряды Еундалянъ-тау до Керковъ. 
/ 

Вт, 1 — 2 верстахъ шіже по теченію противъ гряды 
Кундалянъ-тау ( ѵ конечности которой расположенъ иосіъ по-
граничной стражи) расноложенъ на лѣвомъ берегу кишлакъ 
Босага; здѣсь проходитъ сухопутная граница между афган-
скими іі Бухарскими владѣяіями, упирающаяся въ Аму-
Дарью; поэтому ниже Кундалянъ-тау рѣка становится до-
ступной обоизін берегами, иринадлежащимн Бухарскому 
ханству. 

Теченіе рѣки, какъ замѣчено выше, здѣсь иѣсколько 
съужено н отклоняется къ лѣвому берегу, уступая напору 
скалистыхъ отроговъ Куедалянъ-тау, которые иодходяп, 
здѣсь къ самой поверхности рѣки. Благодаря вапору те-
ченія ирямо на скалистый утесъ, продолжающійся, вѣроятно, 
и подъ водою, здѣсь образовался островъ, a недалеко отъ 
него—второй островъ y лѣваго берега, образовавшійся бла-
годаря рѣчнымъ отлошеніямъ, отнесеинымъ вт, сторону иро-
тивоположную отъ оконечыости Кундалянъ-тау. ІІо мииова-
П І І І упомянутой преграды Аму-Дарья естествеыно ударяется 



обратно ІІЪ противоположный правый берегъ, который 
подвергаетъ иостоянному разливу, не встрѣчая препятствій 
со стороны мягкаго песчаннаго грунта этого берега. На 
протяженіи 4 5 верстъ здѣсь простираются сынучіе пески 
Акъ-Кумъ, окаймленные на горизонтѣ невысокими хол-
мами. 

Кулыпурная полоса тянется здѣсь узкой лентой въ 

f/ч версты шириной, отдѣлянщейся отъ воды узкой иоло-
сой вновь образующихся тугаевъ, покрытыхъ высокимъ 
камышемъ; къ сѣверу отъ культурной полосы мѣстность 
сохраняетъ въ общемъ тотъ же характеръ степной равни-
ны, съ твсрдой глинистой почвой, который описанъ былъ 
выше. II на этомъ участкѣ встрѣчаются попытки туземцевъ 
къ орошенію этой равнины. 

ІІротивъ кишлака Улямъ—тугаи имѣютъ превышеніе оадъ 
уровнемъ воды 5 — 1 0 футъ. Общее превышеніе степной 
равнины надъ тугаями будетъ ne болѣе 1 0 — 1 5 футъ, но 
это ііревышеніе едва замѣтно, благодаря равномѣрному 
уклону. 

Около Акъ-Кумскаго поста пограничеой стражи, распо-
ложеннаго недалеко ( в ъ 2 верстахъ отъ кишлака) Данаджи, 
есть ііереправа на Аму-Дарьѣ. Ширина рѣки здѣсь около 
5 0 0 сажень. 

Ііиже кишлака Хотабъ теченіе Аиу-Дарьи опять от-
клоняется къ югу, благодаря отрогамъ Пули-Зинданъ-тау 
и затѣмъ иробивается y Керковъ между двумя скалистыми 
оконечиостями,—Ееркиче-тау на правомъ берегу и „бек-
ской" калой на лѣвомъ. 

4. Участокъ Аму-Даръп оть Керковъ до кишлака Фарабъ 
(правый береіъ). 

Проложивъ себѣ дорогу мсжду упошінутыми выше воз-



вышенносгями, теченіе Алу-Дарыі становится болѣе ровнымъ 
и повойнымъ, благодаря чему н разрушителыіая робота те-
ченія рѣки проявляется въ менышіхъ размѣрахъ. 

Ширина рѣки замѣтно увеличивается н окаймлена на 
правомъ берегу обширными тугаями, нростирающимися по 
теченію на нѣсколько верс-тъ и оканчивающимнся y рѣки 
иногда болотистыли бе-регами. Шириііа этихъ тугаевъ рѣд-
ко превышаетъ одну версту и ограничена матерымъ бере-
гомъ, выраженнымъ весьма рельефно отъ Керковъ до киш-
лака Мукры-ходжа-Хайраііъ. Превышеніе этого берега надъ 
тугаями не менѣе 1 5 — 2 0 футъ, тугаи же имѣютъ едва за-
мѣтное превышеніе надъ уровнемъ воды. Въ особенности 
низмевный тугай разстилается противъ Керковъ, представ-

ляющій собою плоскую солончаковую равнину, покрытую 
во многихъ мѣстахъ налетомъ соли. Несмотря на низмен-
ный характеръ этого тугая, онъ, по ѵвѣренію тузеыцевъ, 
никогда ne заливается рѣкой. 

Далѣе, внизъ но теченію, правый берегъ соировож-
дается культурной полосой, идущей рядомъ съ тугаяии 
поврытыми вамышевыми зарослями. Во многихъ мѣстахъ 
культурная полоса, a съ нею тугай, прерываются и къ рѣвѣ 
непосредетвенно подходятъ барханы, просгирающіеся далеко 
въ глубь праваго берега, кавъ увидимъ ниже; въ особенности 
обширныя нлощадн бархановъ, примыкаюіція цепосредственно 
къ рѣкѣ, встрѣчаются иа низовой части описываема-
го участка, ииенно—ниже Наразына. Отъ этого нослѣдняго 
до Фараба, на протяжепіи оволо 3 0 всрстъ, Аму-Дарья ііри-
мыкаетъ въ топкимъ тугаямъ н лой-абамъ, которые въ 
сентябрѣ не доиускали еще возможности движенія да-
же для пѣшеходовъ. Непосредственно къ этимъ топвимъ 
болотамъ иодходятъ высовіе песчаные холмы съ довольно 
врутыии отвосами, не оставляющими мѣста для движенія 



верхоліъ; вслѣдствіе этого дорога на этомъ участкѣ пере-
валивастъ чрезъ гряду песчаныхъ холмовъ, простираю-
щихся по нанравленію теченія Аму-Дарьи отъ Фараба на 
югъ, на иротяженіи около 8 0 верстъ. 

Въ другнхъ мѣстахъ непосредственно къ рѣкѣ нодхо-
дятъ обширныя площади съ открытымъ степнымъ харак-
терсшъ и твердой глинистой почвой. Таковъ характеръ нра-
ваго берега выше кишлака Чарга. Культурная полоса и 
тугаи здѣсь совершешіо прерываются обширпой равниной, 
на которой выдѣляетсн весьма пологая гряда изъ твердаго 
яесчаника, служившая когда-то основаніемъ для существо-
вавшаго здѣсь укрѣнле-нія Кошъ-Кала: сильно сгладившіеся 
слѣды этого укрѣпленія видны еще теперь и возвышаются 
почти y самой рѣки на 5 0 - 7 0 футовъ надъ уровнемъ 
воды. Непосредственно выше этой гряды, вверхъ по тече-
нію, начинается обширный тугай, поросшій, высокимъ камы-
шсмъ, имѣющизіъ 1 ' I 1 сажени въ вышину. 

Замѣчательную особенность теченія Аму-Дарьи ниже 
Ііерковъ составляеп, ясно выраженное стремленіс рѣки 
отклоняться къ востоку; вслѣдствіе этого, разрушеніе ира-
ваго берега иа этомъ участкѣ проявляется гораздо замѣт-
нѣе чѣмъ на лѣвомъ берегу ' ) . 

По словамъ туземцевъ культурная полоса на правомъ 
берегу все болѣе и болѣе съуживается вслѣдствіе безпре-
рыішаго подмыванія, такъ что на памяги многихъ Аму-
Дарья передвинулась къ востоку на 5 1 0 верстъ. Во 
многихъ мѣстахъ культурная иолоса сорвана уже вся, a 
въ другихъ мѣстахъ видны сщс иослѣдніе остатки этой 

Ята особенность, огмѣчеппая И. В. Мѵшкетовымъ, объясняется имъ на 

освоианіи закооа Бэра: ііодмывавіе восточваго берега пры меридіопальвомъ 

ваправлеиіи теченія. 



полосы. Рѣзкіе признаки отживанія исчезающей подъ; водой 

кулыпурной полосы легко наблюдать на томъ мѣстѣ , гдѣ 
на картахъ, даже не очень стараго изданія, показанъ киш-
лакъ Кучи. .Іѣтъ 2 0 тому назадъ здѣсь дѣйствительно 
существовалъ такой кишлакъ, въ которомъ насчитывалось 
болѣе 1 0 0 дворовъ. Въ 2 -хъ верстахъ нише Наразыма рас-
положенъ кишлакъ Ельмекди, въ которомъ лѣ і ъ 2 0 тому 
назадъ было около 1 , 0 0 0 дворовъ, отъ которыхъ уцѣлѣло 
не болѣе 5 — 1 0 . Очевидно, что п культурная полоса, слу-
жащая источникоиъ сущесівованія населенія, должна была 
быть здѣсь достаточныхъ размѣровъ. Въ настоящее же 
вреыя едішственнылъ жалкилъ остаткомъ кишлака Кучи 
служитъ одна ничтожная полуобвалнвшаяся глинобитная 
постройка- кулыурной нолосы иѣтъ и слѣдовъ- рѣка при-
мыкаетъ къ узкой болотнстой полосѣ, вслѣдъ за которой 
начинаются барханы. Болыиой кишлакъ Наразымъ, за 
послѣдніе 1 5 - 2 0 лѣтъ три раза мѣнялъ свое лѣстоиоло-
женіс: и при всемъ томъ, во время рекогносцировки, Аму-
Дарья подмывала уже центръ иишлака,—именно дворъ бека. 
Какъ увидимъ' ыиже, рядомъ съ ѳтимъ отступаніемъ Аму-
Дарьи въ сторону праваго берега залѣчается намываніе 
новыхъ тугаевъ на лѣволъ берегу, заставляющее постоян-
но удлинять арыки или коиать новые. Казалосъ иы при та-
кихъ условіяхъ, т. е. при лннусѣ на одномъ берегу іі 
плюсѣ на другомъ, общая ширина культурной полосы въ 
долинѣ Аму-Дарыі должна была бы оставаться, до из-
вѣстной степени, въ постоянеыхъ предѣлахъ. ІІо въ дѣй-
ствительности этого иѣіъ, такъ какъ, если гдѣ созидаю-
щая работа Аму-Дарьи и образуетъ годный для обработки 
тугай, то рядомъ съ этимъ происходитъ поступательное 
двишеніе песковъ кт. рѣкѣ, которыли покрыты оба берега 



Аыу-Дарьи на необозримомъ пространствѣ. Это движеніе 
бархановъ не только препятствуетъ расішіренію культур-
ной нолосы, но и заноситъ иногда пескомъ давно разра-
ботанныя пашни. 

Необходимо, однако, указать на то, что рядомъ съ 
многочисленными фактами безпрерывнаго разрушенія нра-
ваго берега, вслѣдствіи отклоненія теченія рѣки къ восто-
ку, заиѣчаются факты обратнаго свойства, Такъ, около 
Ельмекли, ііо отзыву туземцевъ, Аму-Дарья въ послѣдніе 
годы отступаетъ огъ праваго берега къ западѵ , такъ что 
образовались новые тугаи. Нѣкоторые изъ нрежннхъ жи-
телей этого селенія возвращаются тсперь на старыя иепе-
лінда: начали вновь приготовлять запашки, копать арыки; 
живутъ пока ві> юртахъ. 

Около Наразыма въ послѣдніе два года возведена 
плотина съ цѣлью ограничить разруінительную работу Аму-
Дарьи. Плотина имѣетъ около 4 5 0 сажень въ длину при 
толщішѣ внизу въ 2 — 3 аршина, a на верху въ 1 ар-
шинъ; сооруженная изъ хвороста и рѣчнаго ила, бсзъ 
средствъ для увелнченія ея плотности, плотина эта, конеч-
но, ежегодно размывается на половину, и возобновляется 
снова кашдой весной. Въ нынѣшнюю весну для ноднятія 
этой плотины работало 2 , 0 0 0 человѣкъ въ теченіи 5 дней. 

5. Лѣвый береіъ отъ афіанской іраницы до Керковъ. 

На лѣвомъ берегу террасообразность выражена далеко 
нс такъ наглядно какъ мы это видѣли мѣстамн на пра-
вомъ берегу. ІІри всемъ томъ постоянный (если нестарый) 
берегъ рельефно обозначенъ кульіурной иолосой, кото-. 
рая тянстся почги безъ перерывовъ но всему протяженію 
рѣки до Чарджуя. 



Ha описываемомъ участкѣ непоередственно къ рѣкѣ 
иримыкаетъ крайне низменная, плоская пойма, которая воз-
вышается ne болѣе чѣмъ н а З — 5 футовъ надъ водой; но-
это.чу ирн малѣйшемъ повышеоііі уровня воды вся эта 
низменная часть долниы быстро скрывается нодъ водою u 
обнажается ЛИІІІЬ послѣ того какъ уровень Аму-Дарьи при-
ближается къ нормальноиу. оставаясь иодъ водой въ тече-
ніи 2 — 3 мѣсяцевъ. При такомъ обильномъ насыщеніи во-
дой, ири составѣ почвы изъ обычныхъ рѣчныхъ отложеній 
Аму Дарьи (песку, глины, частыо отмытаго отъ береговъ 
леса, перегноя органическихъ остатковъ), прирѣчная ішз-
мевеость, казалооь, должиа бы проявлять достаточную рас-
тительную снлу и нокрываться хотя-бы такой же высо-
кой травой, которая покрываетъ луга въ Европейской Рос-
сіи. или каиышевыми зарослями, покрывающими прирѣчныя 
низины па ііравомъ берегу. Въ дѣйствительности же при-
брежная низменность на лѣвомъ берегу покрыта болыпей 
частью мелкой и рѣдкой травой '). Причина этого явленія 
заключается, вѣроятно, въ крайней близости подпочвенной 
воды къ поверхности зеили. Во многихъ мѣстахъ на лѣ -
вомъ берегу эта близость нодпочвешіой воды выражена 
весьма наглядно небольшими потемнѣвшими площадками, 
которыя рѣзко обрисовываются на окружающей зеленой 
илн иесчаниой поверхности; достаточно сдѣлать на этихъ 
илощадяхъ нрбольшое углублсніе въ землѣ ( в ъ двѣ , д а ж е 
одеу четверть аршина глубиной) и уже показывается вода-
Эти признаки близостн нодпочвеішой воды встрѣчаютея 
особенно часто около Хотабскаго носта пограничной стра-
жи (въ 1 5 верстахъ отъ Кизылъ-Аяка); здѣсь, въ низмен-

' ) Такой же, которая въ Сибири носигъ ваввапіе „щетки". 



ныхъ ыѣстахъ, далеко отъ рѣки, вода сама собою высту-
наетъ на новерхность земли при повышеніи уровня Аму-
Дарьи іі ппстепеино опять скрывается ІІОДЪ зеылей но мѣ-
рѣ нонмжснія уровня воды въ рѣкѣ . Вслѣдствіи такой 
близости подпочвеняой воды крупныя растенія не находятъ 
достаточнаго простора для углубленія корпей вт, почвѣ. 
Эта жс близость подночвенной воды, какъ увидимъ нияіе, 
служитъ главнымъ ирепятствіемъ для развитія крупной 
древеспой растительности (нѣкоторыхъ иородъ) въ Ііеркахчб 
хорошо ростетъ тамъ только талъ- нрочія же иороды—ака-
ціи, тополь—иоднимаются до неболыиой высоты. a затѣмъ, 
дойдя корнями до подиочвенной воды, начиваюп. на верху 
гнить и гибнуть. Кромѣ указанной причины необходимо 
еще имѣть въ виду. что растительный періодъ въ низмен-
ныхъ тугаяхъ сокращаетсн на 2 — H мѣсяца, когда тугаи 
остаются иодъ водою. 

Ниже кишлака Мукры-Хотабъ тугайная нолоса нѣ -
сколько расширяется. Во многихъ мѣстахъ поверхность 
тугасвъ нредставляетъ собою солончаковую почву, обна-
женную отъ всякой растительности и покрытую бѣлымъ 
налетомъ соли. Эти солонцы, изрытые арыками но миогимъ 
напрвленіямъ, имѣютъ сравнительно большое нревышеніе 
надъ уровнемъ воды, 1 5 - 2 0 футъ, и оканчиваюгся y рѣки 
открытыми лой-абами. 

Далѣе внизъ но течеяію, около кишлаковъ Кизылъ-
Аякъ іі Кизилджа, тугаи оиять съуживаютея и пониікаются, 
нокрыгы травой, камышевыли зарослями н другими соог-
вѣтствующими растеніями. Наконоцъ, около Керковъ тугаи 
опять иереходятъ въ низменыя равнины, обнажснныя отъ 
всякой растительности, оканчивающіяся y рѣки тонкими 
лой-абами. 



6. Участокъ оть Ііерковъ до гор. Чарджуя. 

Противъ Керковъ Аму-Дарья нерехватывается на лѣ-
вомъ берегу такъ называемый Бековской Калой, a на пра-
вомъ—скалистымъ отрогомъ гряды Керкиче-тау. Яти двѣ 
скалы иредставляютъ собою конечныя опорныя точки ос-и, 
на которой вращается здѣсь теченіе Аму-Дарьи. 

Какъ извѣстно, въ минувшее иоловодье русская часть 
Керковъ подверглась чувствительному раззоренію отъ раз-
рушительной работы Аму-Дарыі, которая еще не вполнѣ 
ирекратилась даже в ъ концѣ августа н началѣ сентября, 
H ри моемъ нроѣздѣ чрезъ Керки. 

Разрушеніе Ееркинскаго берега Аиу-Дарьей въ минувшемъ 
году началось еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ . Обильный притокъ 
воды, вызванный, вѣроягно, большими дождями вч> верховь-
яхъ Аму-Дарьи (ІІянджа), повлекъ за собою виезапное ио-
вышеніе уровия; около Керковъ неожиданно появилась 
болыпая струя, которая устремилась на лѣвый берегъ и 
стала рвать дамбу, на когорой расноложены были сторож-
ки 9 и 1 4 лииейныхъ баталіоновъ. Разрушеніе дамбы, ко-
торая возведена была, иовидимому, основательно, съ проч-
ной каменной кладкой, совершилось такъ быстро, чго ис -
счасгій съ людьми нс было иотому только, что въ то время 
въ сторожкахъ никого ие было. Разруіпивъ дамбу и сто-
рожки, Аму-Дарья успокоилась на 2 — 3 мѣсяца; затѣмъ, 
раиней весной, рѣка опять начала рвать берегъ, разруши-
ла половину двухъ другихъ дамбъ и наиравила сильную 
струю къ церкви- въ короткое время здѣсь было смыто 
ссмь офицерскихъ домовъ, a церковь очутилась на краю 
подмытаго берега. ІІо свидѣтельству одного изъ офицеровъ 



гарнизона, слѣдившаго за разрушительной работой Аму-

Дарьи съ часами въ рукахъ, иодиываніе берега шло очень 

быстро: въ С минутъ рвало 1 5 аршинъ. Ниже церкви шло 

разрушеніе стрѣльбища и Чарджуйской дороги (при въѣздѣ 

въ Керки). 

Конфигурація береговъ н самое русло рѣки мѣняются 

почти на глазахъ: противъ Ксрковъ, носрединѣ Аму-Дарьи, 

мнѣ показывали мель, на мѣстѣ которой, по увѣренію офи-

деровъ гариизона, вс-его лишь два года тому назадъ былъ 

тугайный островъ, на которомъ многіе охотилисц этотъ 

островъ обратился въ мель, которая все больше и больше 

скрывается подъ водой. ІІо словамъ туземцевъ, на томъ 

мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ военное собраніе, лѣтъ 2 5 — 3 0 

тому назадъ нрогекала болыная сгруя Аиу-Дарьи, по кото-

рой иногда даже ироходилъ фарватеръ; но съ теченіемъ вре-

мени рѣка отступила къ востоку; посгепенное накопленіе 

рѣчныхъ отложеиій образовало мели, тугаи н въ концѣ 

коицовъ сформировался иыиѣшній полуостровъ, на кото-

ромъ впослѣдствіи возникли Керки. Вт> пастоящее время 

Аму-Дарья опять возвращается къ лѣвому берегу и стре-

мится, очевидно, смыть намытый ею иолуостровъ.... 

Всчатриваясь ближе въ очертаніе береговъ y Ііерки 

ыожно, кажется, нрійти къ заключенію, что Керкинскій 

берегъ обреченъ на дальнѣйшее разрушеніе, пона не бу-

детъ сорванъ весь нолуостровъ, на которомъ теиерь рас-

полошена русская часть города, какъ это видно изъ при-

лагаемаго схематическаго очертанія береговъ около Iîep-

ковъ 



Cudpanie 

Изъ этого чертеша видно, что въ настоящее врсмя 

фарватеръ выше Керковъ направляется вдоль праваго бе-

рега, гдѣ встрѣчается съ выдающимся далеко въ Аму-Дарью 

скалистымъ отрогомъ Керкиче-тау; ударившись объ скалу, 

теченіе фарватера отклоняется въ сторону и обрушивается 

на выдающігіся виередъ Керкинекій иолуостровъ, коТорый 

ііо рыхлости грунта становится легкой добычей стремитель-

наго теченія; и, очевндно, рѣка будетъ рвать здѣс.ь лѣвый 

берсгъ пока ось главной струи, подтачивающей здѣсь бе-

регъ, не нолучитъ направленія параллельнаго берегу, что 



случится тогда, когда полуостровъ будетъ сорванъ, a фар-

ватеръ направится ОІІОЛО того мѣста, гдѣ тенерь стоитъ во-

енное собраніе. 

Гипотеза зта нредставляется виолнѣ вѣроятной въ на-

стоящее время при внимательномъ взглядѣ на очер-

таніе береговъ Аму-Дарьи около Керковъ. Но какимъ пу-

теыъ и чѣмъ обусловливался процессъ образованія Керкин-

скаго полуострова, просуществовавшаго мирно, но словамъ 

туземцевъ, свыше 30 лѣтъ—остается такъ же загадочнымъ, 

какъ іі многіе другіе загадочные капризы Аму-Дарьи. 

Лналопічно съ тѣмъ, какъ мы это видѣли выше око-

Келифа, высвободившись изъ Керкинской тѣснины, Аму-

Дарья разливается широкнмъ плесоиъ и течетъ нѣсколько 

замедленнымъ теченіемъ, образуя лного острововъ. Рядомъ 

съ расширенісмъ русла съужена полоса тугаевъ, что осо-

бенно замѣтно около кишлаковъ Каракуплы и Каркина. 

Вревышеніе тугайной полосы надъ уровнсмъ воды здѣсь 

около 1 0 — 1 5 футъ. 

Въ 1 4 — 1 5 верстахъ выше Акъ-Тере культурная но-

лоса ирорывается- тугаи имѣютъ здѣсь иревышеніе около 

5 — 8 футъ надъ поверхостью рѣки и иокрыты мелкой тра-

вой, иредставляя собою отличныя "астбінца. Во время раз-

ливовъ Аму-Дарьи эти тугаи скрыты нодъ водою. 

Далѣе, ниже ио течеиію, около кишлаковт. Ходжа-

Арыкь и Дюшамбе-Чакыръ, тугая во многихъ мѣстахъ ио-

вышаются іі пріобрѣтаютъ характеръ твердыхъ солонча-

ковъ. Ииже кишлака Дюшамбе-Чакыръ, до Пальварта, тугаи 

подходятъ къ самой дорогѣ и съуживаются до 1 0 0 — 3 0 0 

сажень. IIa всемъ этомъ протяженіи пронсходитъ нодмыва-

ыіе лѣваго берега, иовлекшее уже за собоні раззореиіе лно-

гихъ житслей кишлаковъ Гуля-Ганджа. Мергенлы, Курама, 



Куталъ, Икызъ, Раимберды и, въ особенности, Пальварта. 

Ниже развалинъ старинной крѣпости Акъ-Кала начи-

ііается опять расширеніе тугайной полосы, которая въ 3-хъ 

верстахъ выше кишлака Чакишъ доходиіъ до 6 — 7 верстъ 

шириной, представляя собою здѣсь отличное настбище. 

Вмѣстѣ съ расширеніемъ тугаевъ идетъ расширеніе ноло-

сы ио мѣрѣ приближенія къ Чарджую. IIa всемъ этомъ 

нротяженіи превышеніе тугаевъ надъ уровнсмъ воды 

въ общемъ болѣе чѣмъ мы это видѣли около Хотаба н 

Керковъ. 

VI. Переправы и пристани. 

До учрежденія таможенной линіи но Аму-Дарьѣ число 

переправъ на иограничномъ участкѣ Аму-Дарьи Оыло зна-

чнтелыю болыпе, чѣмъ въ настоящее время, такъ какъ 

переправы въ Бухарѣ являютси замѣтнымъ источіш-

комъ дохода для правительства. ІІослѣ включенія Бухарска-

го ханства въ кругъ кашего вограничнаго надзора миогія 

переправы на верхнемъ и среднемъ участкахъ Аму-Дарьи 

(Пянджа) были упразднены и оставлены только въ наибо-

лѣе важныхъ пунктахъ, къ которьшъ нримыкаютъ маги-

стральные пути на бухарскомъ и афганскомъ берсгахъ 

Аму-Дарьи. Такихъ переправъ, въ иредѣлахъ обрекогносци-

рованнаго участка отъ Патта-Гиссара до Новаго Чарджуя, 

имѣется лишь: въ ІІатта-Гиссарѣ, Чуяша-Гузарѣ, Келифѣ, 

Хотабѣ и Керкахъ. 

1. Для общей характернстики переправъ на Аму-

Дарьѣ необходило замѣтить, что всѣ онѣ не могутъ быть 

признаны благоустроенными въ самомъ иростомъ сыыслѣ 

эгого слова и удовлетворяютъ лишь крайне неприхотли-



вылъ требовапіялъ туземцевъ. Много тутъ зависитъ, ко-

нечно, отъ своеобразныхъ капризовъ Аму-Дарьи, оставля-

ющей иногда переправу на сухомъ лѣстѣ или образующей 

на мѣстахъ причала и отчала такіе топкіе лой-абы, что 

подступъ къ иереправѣ дѣлается невозможнымъ. Но иоли-

мо этихъ затрудненій, порождаемыхъ свойетвали рѣки, ни 

па одной ііереп[)акѣ не сдѣлано ровно ничего, чтобы сколь-

ко нибудь улучшить ихъ устройство: ниідѣ на мѣстахъ 

причала и отчала нс устроено даже прошыхъ досчатыхь 

мостиовъ или сходеиь, которые ne трудно было иы пере-

нести на другое лѣсто въ случаѣ необходимости перемѣ-

ыитъ переправу. Салая переправа совершается па неуклю-

жихъ каюкахъ или кимэ, которые плохо сколочены, еще 

хуже закононачены, такъ что каждые 1 5 — 2 0 минутъ тре-

буется вычерпывать воду. Между тѣлъ сборъ на иеренра-

вахъ является очеш. чѵвствительнымъ налогомъ для насе-
W •~ 

лепія, іі бухарское правительство логло бы улучшить уст-

ройство иереправъ, удѣливъ хотя-бы небольшую часть изъ 

взимаемыхъ переправочныхъ сборовъ. 

2. Сборы па переправахъ не вездѣ одинаковы, ші-

кѣмъ, кажется, не регулируются и ne контролируются, a 

устанавливаются по услотрѣнію бековъ или но преданію 

старшіы. Такъ, на переправѣ въ Чарджуѣ взилаютъ: съ 

человѣка 8 пуль, ') съ чсловѣка съ лошадью—1 теньгу, 

за верблюда —1 тепьгу, за шиака—10 пуль п за корову 

— 6 пуль. На переправѣ въ Чуіика-Гузарѣ взилаютъ: съ 

чедовѣка 5 пуль, за лошадь или верблюда І 1 / * тенегъ 

(1 теньгу 16 пуль), за ишака 40 пуль. IIa Акь-Бурунской 

псреправѣ берутъ no 1 теш.гѣ за лошадь или веблюда, 

У 61 пули составляютъ одну т е п ь г у = 1 6 — 1 7 копѣйкамъ. 



a если онъ съ вьюкомъ то -другая илата, которая очснь 

разнообразна, въ зависимос-ти отъ того, какой выокъ (за 

шерсть и каракули - больше, за хлѣбъ -меньше и т. д.) 

На Керкшской иереправѣ берутъ съ нѣшехода 8 пуль и 

болѣе,-кто, сколько дастъ, за вьючную лошадь берутъ не 

меньше 1 теньги. ') 

3. Устройство кимэ и каюковъ. Главнымъ средствомъ 

сообщенія между берегаии на Аму-Дарьѣ служатъ кимэ н 

каюки; первыя содержатся на болѣе важныхъ иереправахъ, 

— въ Чарджуѣ, Керкахъ; Келифѣ, Чушка-Гузарѣ, ІІатта-

Гиссарѣ; каюки же содержатся на иереправахъ, служащнхъ 

для пользованія лишь мѣстнаго прибрежнаго населенія; 

разница между тѣмн и вторылн заключается въ томъ, что 

на каюкахъ нельзя иеревозить крунныхъ животныхъ ло-

шадей, О Ы Е О В Ъ Н верблюдовъ. 

Ііимэ строится изъ тала иособаго рода тоноля, извѣстнаго 

y туземцевъ подъ названіемъ патта. Длинакилэ бываетъ раз-

личная: но распроснылъ свѣдѣніямъ вновь строющіяся на 

переправахъ кимэ имѣютъ иногда длину отъ 40 до 50 аршинъ 

и отъ 4 до 6 аршинъ ширины; лично же мнѣ такія кимэ не при-

шлось видѣть, a тѣ, которыя были измѣрены лною въ Чарджуѣ 

и Керкахъ имѣли въ длину 21V» 28 '/st аршинъ, a въ 

ширину между бортами 5Ѵ г — 7 аршинъ, вышина бортовъ 

іѴг'аршина. Такія килэ перевозятъ сразу 2 0 — 2 5 лоша-

дей, 1 5 — 2 0 верблюдовъ или ноднимаюіъ груза до 4 0 0 иат-

лановъ ( 3 2 0 0 нудовъ). 

Для постройки кимэ изъ натты заготовляютъ брусья, 

которылъ въ поперечномъ сѣчевіи иридаютъ форлу тра-

1) I Ia Керкинской иеренравІ> я замѣтилъ надсмотріцнка, который провѣ-

ряетъ u заішсываетъ сборъ, a также—сволько чего веревезено. 



иецій, гдѣ болыиая сторона равна 3 — 4 , a меныпая 2 ' /г 

вершкамъ. Брусья соединяются между собою шипами, a 

вромсжутки законопачиваются ватой, тряньемъ н т. и. Эта 

конопатка, одвако, такъ мало отвѣчаетъ своему назначе-

нію, что даже въ новыхъ кимэ вода просачивается чрезъ 

нее весьма замѣтно, a въ старыхъ образуются между брусь-

ями заиѣтныя щели. Борты киме скрѣпляются переводина-

ми въ разстояніи около 8 — 1 0 футовъ отъ носа и кормы; 

образующіяся два отдѣлеыія на носовой и Еормовой части 

нмѣють на днѣ еще досчатую настилку, на которой вомѣ-

щаются „кимэчи"—люди, управляющіе судномъ. Все с-ред-

нее пространство судна между носовой н кормовой частя-

ми также дѣлится двумя переводинами на три части, въ 

которыхъ помѣщается грузъ. При наибольшей пагрузкѣ кп-

мэ сидятъ въ водѣ 2—'Г/-2 фута, такъ что отъ горизонта 

воды до края бортовъ остаетея иногда не болѣе */* арвшна; 

тогда, чтобы ноднять борты и предохранить, такимъ обра-

зоаіъ, внутренеость судна отъ захлестыванія водой, прибѣ-

гаютъ къ простому средству—навязываютъ иа борты длин-

І І Ы Я вязанки камыша. 

Общій видъ кимэ весьма неуклюжій и тяжелый, но 

благодаря илосвому дну онѣ очень устойчнвы. 

Для управленія вимэ требуется 5 — 7 человѣкъ, кото-

рыс называются „кимэчи"; управляютъ ири помощи шес-

товъ или тяжелаго неуклюжаго весла; гдѣ можно, поль-

зуются и бичевой. За свою работу кнмэчи получаютъ пя-

тую часть выручки. 

Каюки, какъ сказано выше, предназначаются лишь 

для перевозки груза.и людей. Грузоподъемная сила каюка 

бываотъ въ 5 0 — 7 5 батмановъ: для управленія гго требует-

ся 3 — 4 человѣка, которые называются „ к а ю к ч а м и " . 



Перейдемъ теперь къ ошісаііію переправъ. 

а) Переправа вг Патта-Гиссаргь. Значеніе Патта-Гис-

сарской переправы выяснится вполнѣ, если свазать, что 

она. находится на кратчайшемъ торговомъ пути изъ Самар-

канда въ Еабулъ и ІІндію. Правда, въ настоящее время но-

этому направленію нѣтъ оживленнаго торговаго движенія, 

но многія произведенія Индіи: чай, кисея, индиго, кораллы 

—и теперь провозятся по этому иути на сумму свыше 

V» мнліона рублей въ годъ, несмотря на крайне стѣсни-

тельныя условія торговаго обмѣна между Афганистаномъ и 

Бухарскимъ ханствомъ, вытекающія нзъ уставовившагося 

полнтическаго порядка вещей. Въ будущемъ, однако, усло-

вія этн могутъ принять иной оборотъ и тогда Патта-Гис-

сарская переправа получитъ важное значеніе въ торговомъ 

отношеніи. 

Въ настоящее же время Патта-Гиссарская переправа 

служитъ для непосредствснныхъ сношеній Ширабадсваго 

бевства съ Мазаръ-и-Шерифомъ, важиѣйшимъ торговымъ. 

и административиымъ центромъ сѣвернаго Афганистана. 

Мѣстность, нримывающая въ Патта-Гиссарской пере-

правѣ на правомъ берегу Аму-Дарьи, нредставляетъ собою 

нлоскую лессовую равнину, ованчивающуюся y рѣки иоло-

гимъ спускомъ. Берегъ отврытый. Афганскій берегъ, на-

свольво виденъ издали, a также н по разспроснымъ свѣ-

дѣніямъ, представляется отчасти отврыгымъ и пологимъ съ 

твердымъ грунтомъ; издали видны песви и много зе-

лени. 

Шнрина рѣки здѣсь около 6 0 0 сажень, глубина 5 — 7 

футовъ, сворость течещя 4 — 5 футъ въ секунду. Непо-

средственно выше Патта-Гиссара фарватеръ идстъ версты 

три вдоль афгансваго берега, a затѣмъ переходитъ въ бу-



харскому берегу. Этилъ облегчается переъздъ огь афган-

скаго берега и затрудняется въ обратномъ направленіи.1) Въ 

зависилости отъ нсремѣщслія фарватера и образованія мс-

лей переправа перемѣщается. то вверхъ, то внизъ но те-

ченію въ предѣлахъ 3І* — 1 версты, оставаясь па западной 

окраинѣ кишлака. Переправа въ Патта-Гиссарѣ ноддержи-

вается 4 кимэ: два па бухарскомъ и два на афганскомъ 

берегу. 

б) Чушка-Гутрская псреправа связываетъ пути изъ 

Балха и Мазаръ-и-Шерифа со стораны Афганистана, Шнра-

бадское п Келифекое бекства со стороны Бухары. Правый 

берегъ открытый и плоскій, окаичнвающійся y рѣки обшир-

иымъ тугаелъ. норосшимъ калышемъ, гребешциколъ и дру-

гими нодобныии растеніями. Ширина рѣки здѣсь 3 0 0 — 4 0 0 

сажень. Глубина 5 — 8 футъ. Фарватеръ извивается между 

мсляли, поэтомѵ разстояніе, которое должно быть нройдено 

иереправой, доходнтъ до 1 '/» версіъ. Переправа иоддержи-

вается 3 килэ,—два афганскихъ н одішъ бухарскій. До-

ходъ ширабадскаго бека отъ неренравы превышаетъ 2 0 0 0 

тенегъ въ годъ (около 350 p.). 

в) Еелифскт переправа расноложена на томъ мѣстѣ 

Аму-Дарьи, гдѣ рѣка пробиваеіся чрезъ тѣснину, оиразу-

емѵю скалистыми отрогали Караджа-тау на правомъ и 

Аладатъ-тау на лѣволъ берегу; вслѣдсівіи этого Алу-Дарья 

течетъ здѣсь однилъ русдолъ ширнною въ 2 0 0 — 2 1 5 са-

жеиь. Это значительно сокращаетъ время, нотребное для пе-

ренравы, пзбѣгается двойная погрузка и выгрузка, какъ 

это приходится дѣлать на другихъ переправахъ, гдѣ на 

V) Нйобходнмо замѣтить, что всѣ вообіце перслравы па Аму-Дарьѣ устроены 

на тѣх ь мѣстахъ, гдѣ фарватѳрь переходитъ отъ одного берега къ другому, 

чѣмь наполовину облегчается иереѣздъ чрезъ рѣку. 



пути есть острова. Кромѣ того почти непооредственно око-

ло причала на правомъ берегу расположена таможня, что 

упрощаетъ для каравановъ сложную нроцедуру регистриро-

ванія іі очиіценія грузовъ отъ таможенпыхъ сбороиъ. Эти 

обстоятельства способствуютъ значитсльному оживлічйю 

торговаго движенія чрезъ описываемую нереираву '). ІІакъ 

по разснроснымъ свѣдѣніямъ, такъ мнѣ п оамому пришлось 

удостовѣрнться въ постояшюмъ сконленін на Іѵелифскомч» 

берегу около таможни болыпого числа торговыхъ карава-

новъ. Провозятъ на афганскій берегъ красный товаръ, ма-

ту; оттуда привозятъ ковры, шерсть, чай и кисею. ІІо раз-

спросвымъ свѣдѣніямъ8) привозъ къ намъ изъ Афганиста-

на въ нѣсколько разъ превышаетъ нашъ вывозъ туда, но это 

лишь ири валовомъ сравнепіи количества привозимыхъ гру-

зовъ, a не no ихъ цѣнности, которая нѣсколько уравновѣ-

шиваеіъ торговый обмѣнъ въ нашу пользу. 

Подступы къ персправѣ на обоихъ берегахъ вполнѣ 

удобны, сухи круглый годъ, такъ какъ въ виду возвышсн-

ности берега Аму-Дарья расширяется здѣсь въ глубь ма-

терика лишь на нѣсколько сажень. 

г). Хотабшш переправа находится на пути изъ Гу-

зара въ Андхой, (въ предѣлахъ Афганистана). Перенрава 

По увѣренію келифскаго бека сжсгодный сборъ на леренравѣ не нревы-
шаегъ 2 - 3 тысяч ь тенегъ; но эга дифра, вѣролтно, далеко ииже дѣйстпнтель-
иой, принимая во виимаиіе, что на Чарджуйской переправѣ, значитолыіо ме-
нѣе оживленной чѣмь Іѵелифская, ежегодиый сборъ иревышаетъ 55 гысячъ 
тенегъ. 

5 ) Къ сожалѣнію не могу припести цифровыхі. даиныхъ, такъ какч. согласно 
новому порядку регистрироваііія товаровъ въ таможвяхъ всѣ вѣдомости отсы-
лаются прямо вь статистическій отдѣлъ Департамента 'Гаможеппнхъ Сборовъ, 
вслѣдствіе чего какъ въ Келпфской, такъ и вь Керкннской таможнѣ я ne могь 
получить данныхъ о торговыхь оборотахъ мсжду Бухарскныь ханствомі. и 
Афганистаномъ. 



ne считается удобной, такъ какъ нри измѣненіи уровня 

нриходится ііереводить ее съ мѣста па мѣсто. Мѣсто пе-

реиравы на правомъ брегу закрыто постройками кишлака. 

Сообщеніе между берегами иоддерживается 3 каюками. 

д) Керкинская переправа въ отношеніи представляе-

мыхъ ею удобствъ п ио с-войствамъ ирилегающихъ береговъ 

•сходна, отчасти, съ только-что описанной Келифской иере. 

правой. Ширина рѣки здѣсь 615 саѵкень. При обыкновен-

номъ уровнѣ мѣстомъ причала н отчала на лѣвомъ берегу 

служитъ площадь y нодошвы бековской калы; послѣ же 

спада водъ на упомянутомъ направленіи переііравы высту-

паетъ большая мель, вслѣдствіи чего иереправа переносит-

ся на '/» версты ниже. 

Переправава поддерживается 3 кимэ средней ве-

личнны. 

е) Чарджуйстя переправа имѣетъ лшнь мѣстное зна-

ченіе и представляетъ болыиія неудобства для пользованія 

еіо. ІІеренрава расположена иа лѣвомъ берегу выпіе Н. 

Чарджуя въ разстояніи около одной версты, a на правомъ 

берегу мѣсто нричала находится иротивъ средины кишлака 

Фарабъ въ разстояніи около 3 ' / » — 4 верстъ отъ кишлака. 

Подступы къ переправѣ на ооонхъ берегахъ (въ особенно-

сти на лѣвомъ) ведутъ чрезъ такіе лой-абы, которые въ 

сентябрѣ лишь кой-какъ иросохли. Служаіція для перепра-

вы кимэ не могутъ нричалить къ дѣвому берегу віглот-

ную, a останавливаются въ разстояніи 5 — 1 0 сажень отъ 

берега, вслѣдствіи чего посадка на кимэ крайне неудоб-

на, такъ какъ приходится брести по водѣ; затѣмі. при пе-

реправѣ животныхъ надо заставить ихъ прыгать изъ во-

ды чрезъ бортъ судна, что дается нелегко въ особенности 

сь непривычными къ этому лошадьми. Отъ лѣваго берега 



перенрава идетъ къ лежащему противъ мѣста отчала остро-

ву, оттуда по бе-рсгу этого острова, кимэ подтягивается 

бичевоі вверхъ но фарватеру иа протяженіи около 1 вер-

сты и, укрывшись въ заводи, спускавтся къ слѣдующему 

оотрову, гдѣ высаживаются и направляются, на разстоявіи 

около одной вррсты, кь сдѣдующей протокѣ, чрезъ кото-

рую переправляются уже на правый берргъ. На веррвраву 

съ одного беррга на другой трсбуется не менѣе 1 ' / « — 2 

часовъ. 

Пункты причала н отчала на описанной переправѣ ио-

стоянно переносятся ст, мѣста иа мѣсто въ зависимости 

отъ измѣненія уровня Аму-Дарьи. Кромѣ описанной нере-

правы установлено еще сообщеніе между обоими берегами на 

четырехъ другихъ пунктахъ между Новымъ и Старымъ Чард-

жуемъ. 

Сборъ иа всѣхъ переправахъ сдается въ аренду за 

55 тысячъ тенсіъ въ годъ; дѣйствительный сборт» значи-

тельно превышаетъ откупную сумму, которая идетт» въ 

пользу Чарджуйскаго бека, 

Кромѣ оігасанныхъ переправъ на обрекогносцироваи-

номъ участкѣ Аму-Дарьи, въ предѣлахъ отъ Чарджуя до 

Керковъ, поддерживается сообщеніе между берегами н въ дру-

гихъ иунктахт»: въ Наразымѣ, около Акъ-Бурува, ') Бур-

далыка, Макана, Буширъ-Азрета и вт, другихъ мѣстахъ. 

Всѣ эти веревравм расчитаны только ва вотребвость иѣст-

наго прибрешнаго населенія и состоятъ изъ 1 — 2 каюковт». 

Что aie касается пограиичнаго участка Аму-Дарьи 

*) Въ разстояніи V* версты отъ нефтехраяилища Аму-Дарышской флотиліи. 

Сборъ съ этой пѳренраны иодарень эмиромъ ишану Саидъ-Джамалѵ, который 

живстъ въ Мукрахъ. 



(Пянджа), то кромѣ перечнслеиныхъ выше, постоянныя нс-

реправы въ другихъ мѣстахъ отмѣнены. 

VI. H a с е л е н і е. 

a) Ч и с л и m е л ь н о с m ь. 

ІІсчисленіе количества населенія на ббрекогносциро-

ванномъ участкѣ Аму-Дарыі основано на приводиыыхъ 

циже цифровшъ даішыхъ, добытыхъ иеиосредствешіо отъ 

амлякдаровъ и аксакаловъ. Трудно сказать, насколько онре-

дѣляемая мною числительиость населенія близка къ исти-

нѣ. Ееобходимо имѣіь въ виду, что низшія іі среднія ад-

министративныя власти въ Бухарскомъ ханствѣ ревынвѣе 

вссго оберегаютъ отъ носторовняго любоітытства всякія свѣ-

дѣиія, могущія нролить свѣтъ на источники и размѣры 

ихъ доходовъ, чему основой слуяіитъ колвчество іюдвѣдом-

ственнаго населенія. При такихъ условіяхъ въ ханствѣ 

тщательно преслѣдуются всякіе зародыпш офиціальной ста-

тистики іі относятся подозрительио іі враждебно ко всякимъ 

собирателямъ статистическихъ данныхъ. 

Несомнѣино, однако, что аксакалы и амлякдары, a съ 

ііими іі беки, стоя близко и неиосредственно къ населенію, 

среди котораго п живутъ, ведутъ собственную, наиболѣе 

надежную статікѵпшу путемъ самоличныхъ наблюденій; со-

бираемыя этимъ путемъ данныя о числительности паселе-

нія и производительности страны служатъ основаніемъ ма-

терьяльнаго благополучія самихъ собнрателей; поэтому 

полнота и достовѣрлость этой статистики обезпечена такъ, 

—какъ едвали гдѣ нибудь въ одномъ даже изъ европей-

скихъ государствъ; но, какъ «амѣчено выше, дашіыя ѳти 



недостуины для посторонняго изслѣдователя. Путемъ міюго-

различныхъ провѣрочныхъ расзиросовъ я убѣдился вполнѣ 

въ томъ, что y бековъ ведутся особыя книги, въ которыхъ 

иодробно регистрируется все касающееся нассленія п нро-

изводительности страны; но вездѣ мнѣ упорно отказывали 

въ пользованіи этими свѣдѣніями, отрицая самое существо-

ваніе подобныхъ книгъ. 

Въ виду изложеннаго, статистическія даниыя собира-

лись мною непосредственно отъ аксакаловъ въ ирисутствіи 

шюгда старѣйшихъ мѣсгпыхъ жителей п амлякдаровъ. 

Числительность населенія, a также нроизводитель-

ность культурной полосы въ предѣлахъ обрекогносцирован-

иаго участка Аму-Дарьи видны изъ приводимой ниже та-

блицы. Замѣчу при этомъ слѣдующее: 

1) Еоличество населенія ириведено числомъ отдѣль-

ii I j IX ' I ) семействъ или дворовъ^ такъ какъ иолучаемыя въ та-

комъ видѣ свѣдѣнія внушали больше довѣрія къ показа-

віямъ туземцевъ, чѣмъ число душъ обоего пола; затѣмъ 

общее количество нассленія иринимается на основаніи чис-

ла душъ въ нормальной семьѣ (т. е.— 5 душъ обосго пола.) 

2 ) Количество сбора хлѣбовъ въ амляковыхъ зем-

ляхъ онредѣлено ио количеству нолучспнаго хераджа. 

Такъ какъ во время рекогносцировки уборка иолей была 

лишь начата, то въ прилагаемой таблицѣ количество соб-

раннаго хлѣба приведено за урожай минувпіаго 1 8 9 7 года, 

за исвлюченіемъ урожая пшеницы, которая на Аму-Дарьѣ 

бываетъ лиіпь озимая, сборт, которой относигся уже къ теку-

щему 1 8 9 8 году. 

В) Пршіимая во вниманіе подозрительное отношеніе 

туземцевъ къ собиранію статистическихъ данныхт. и тра-

диціонную склонность ихъ къ умаленію своихъ достатковъ, 



приводимыя въ таблицѣ цыфры должно принять нгіже дѣй-

ствительности. ІІзъ таблицы этой видно, что общее коли-

чество населенія на лѣвомъ берегѵ, въ предѣлахъ обреко-

гносцированнаго учаетка составитъ ириблизительно около 

1 1 1 , 1 4 0 душъ, a на праьомъ берегѵ около 6 7 , 4 8 0 душъ 

обоего пола. Имѣя въ виду, чго но всему протяжепію куль-

турной нолосы иа обоихъ берегахъ Аму-Дарьи населенные 

пунюпы размѣстились узкой полосой er, 1—2 версты ши-

риной, мѣстами прерывающейся, но мнідѣ не расширяющей-

ся болѣе 5 - 8 верстъ, то на каѵкдую поюнную версту 

кулыурной полосы придется: на правомъ берегу 1 6 7 , a 

на лѣвомъ берегу 4 7 3 души обоего пола. 

б) Характернстит, бытъ a нравы Приамударъинскихъ 

туркменъ. 

Туркмены, таджики п узбекн принадлешатъ къ об-

щему корню тюркскихъ нлеменъ, говорягъ однимъ языкомъ, 

хотя нѣсколько видоизмѣненнымъ, н имѣютъ МІІОГО общихъ 

тишіческихъ чертъ. Туркмены, однако, не признаютъ своей 

тѣсной родственной связн съ таджиками н узбеками. Ста-

рики-туркмены такъ объясшіютъ свою родословную:— 

Отъ нерваго человѣка на землѣ, созданнаго Богомъ, ро-

ждались все по-парно блнзнецы, мальчики нли дѣвочки; 

всего народилось, такимъ образомъ, 80 паръ. Отъ одиой 

изъ первыхъ паръ,—именно отъ одного изъ первендовъ 

Хабиль, нроизошли удбеки, отъ другого мальчика, по име-

ни Кобль, ііроіізошли таджики\ оіъ третьяго, но имеіш 

Сухсура, произошли туркмсны. 

Это преданіе указываетъ, слѣдовательно, на то, что 

туркмены не считаютъ свое родство съ узбеками нынѣш-



ннми ихъ поряботителями. болѣе іѣснымъ и близкимъ 

чѣмъ съ осталыіыми народами. Благодаря, однако, госнод-

ствующему ноложенію узбековъ, весь строй ІКИЗНИ турк-

менъ, ихъ бытъ, нравы, міровоззрѣнія—представляютъ еобоні 

во всемъ старательное иодраженіе нхъ завоевателямъ; ос-

талась только, такъ сказать, традиціонная туркменская 

папаащ да и та стала уже вытѣсняться узбекской чал-

мой, какъ это будетъ указано ниже. Все это совершилось, 

хотя и косвенныыъ иутеыъ, благодаря водворившемуся въ 

Средней Азіи владычесіву Россіи и установившимся, вслѣд-

ствіи этого, всюду прочнымъ норядкалъ осѣдлой жизни. 

Ботъ что было лѣтъ 30 тому назадъ, во время путешест-

вія по этимъ ыѣстамъ Вамбери, но словамъ этого иослѣд-

няго—„Эрсари-туркмены вели жнань номадовъ н усвоилн 

очень немного отъ своихъ покорителей бухарцевъ, влады-

честву которыхъ нодпали еще въ 20-хъ годахъ нашего 

сголѣтія; вліяніе бухарцевъ дивилизовало ихъ только от-

части, отнявъ y ыихъ прежнюю отвагу и честность и давъ 

имъ взамѣнъ коранъ и лицемѣріе". Этн заключенія Вамбе-

ри были высказаны въ 60-хъ годахъ, когда весь складъ 

жизни прибрежныхт, жителей но Аму-Дарьѣ обусловливал-

ся постоянными хищиическими набѣгами кочевыхъ турк-

менъ и ихъ сородичей—сарыковъ и солоровъ. Миогочис-

леішыми памятниками прежней жязни на Аму-Дарьѣ, иол-

ной тревогъ и кровопролитныхъ иабѣговъ дикихъ сосѣдсй, 

служатъ развалины нрежнихъ крѣпостей, встрѣчающіяси 

чуть-ли не на каждомъ шагу выше Чарджуя. Это сказы-

вается также и въ своеобразной архитектурѣ жнлыхъ до-

мовъ туркменъ-эрсаровъ: каждое отдѣльное хозяйство ок-

ружено часто выеокой глинобитной стѣной, которая должна 

была, очсвидно, служить убѣжінцемъ въ минуту надобности; 



многія фермы зажиточныхъ хозяевъ представляютъ собой 

совершенное нодобіе уврѣпленныхъ замковъ1). ІІо иослѣ 

покоренія русскими войсками туркмснъ-тевве и водворенія 

русекой гражданственности вгь степяхъ нынѣшней Закас-

пійской области, служившихъ прежде очагомъ безпрерыв-

ныхъ набѣговъ иа сосѣднія страны, водворилась снокойная 

жизнь и на берегахъ Аму-Дарьи Подъ вліяніемъ мирной 

осѣдлой жизни эрсарн быстро ассимилировались среди бу-

харцевъ, н кавъ въ образѣ жизни такъ и въ характерѣ 

построекъ н складѣ понятій остались только такія особен-

ностн, которыя обусловливаются изолированнымъ положе-

еіемъ туркменъ въ культуриой полосѣ по Аму-Дарьѣ и 

характеромъ сложившагося здѣсь сельскаго хозяйства. 

Особенности историческихъ условій, дѣлавпщхъ аму-

дарьинскихъ туркменъ шертвой хищническихъ аламановъ 

ихъ закаспійскихъ сородичей, провели рѣзкую черту въ 

характерѣ и даже типическихъ особенностяхъ тѣхъ и дру-

гихъ. Закаспійскіе туркмены-текке, выросшіе среди разбой-

иичьихъ набѣговъ и раздолья степной жизни, большей 

частыо выше средняго роста, обладаютъ степенной, горде-

ливой походкой, дородностыо іі открытыми, пріятныыи чер-

тами лица (въ особенности y стариковъ),—отважны, не 

чушды возвышенныхъ рыцарскихъ понятій въ боевомъ дѣ-

лѣ, какъ это показали многіе ѳпизоды изъ послѣдней 

Ахалъ-текинской ѳкспедиціи. Иаоборотъ— аму-дарьинскіе 

туркмены-эрсари малорослы, физически развиты слабо и 

въ отноіпеніи къ другимъ чувствуютъ себя приниженными 

іі беззащитными. 

5) Большое сходство— цритомъ ио одпиаковой причвчѣ—предотавляютъ 
собою жилые дома кчтайскпхъ фермеровт. вт. Мапчжѵріп, гдѣ въ пѣкоторыхъ 
мѣстахъ производятъ частые набѣги хуихузы (разбоиниви). 



Отличптелыюй чертой характера туркменъ служитъ 

ихъ прославленвое гостепріимство. Сами старики объясняли 

мнѣ, что пока гость въ домѣ хозяина, жизнь его всегда 

въ совершенной безопасности, даже еслибы хозяиыъ нмѣлъ 

со своимъ гостемъ расчеты кровавой мести. Эта послѣдняя 

въ глазахъ турвменъ является святымъ долгомъ для трехъ 

ііоколѣпій. 

Въ образѣ жизпи туркменъ сохранилось почти въ 

иолной неприкосиовепііости уваженіе къ старішшъ: млад-

шій братъ встаетъ нрн входѣ старшаго брата, не иозво-

ляетъ себѣ говорить въ сго присутствіи, отвѣчая лишь на 

вопросы. Всѣ эти прекрасныя черты глохнутъ, однако, 

подъ тяжелымъ гнетомъ матеріальныхъ іі нолитическихъ 

условій: питаясь вироголодь па узкой культурной полосѣ, 

раззоряемые притомъ хищническими иоборами бухарской ад-

министраціи, туркмены какъ-то ушли въ самихъ себя и 

производятъ впечатлѣніе людей затуканныхъ и отунѣлыхъ. 

Въ иоходкѣ и разговорѣ сказывается обычиая азіатская 

флегматичность и крайияя цеподвижность ума. 

в) ІІища туркменъ очепь скудная; утромъ ѣдятъ зо-

гару, вечеромъ кучу. Зогара—родъ лепешки изъ джугары 

и лобло (родъ гороха). Ііуча — тоже лепешка но сдобная. 

Болѣе состоятельные ѣдятъ 3 — 4 раза вт. день: утроыъ—• 

завтракъ или нонушта^ ѣдятъ калламу и заииваютъ ша>-

чаемъ^ въ обѣдъ приготовляютт, шурпу (сувъ) и палау\ 

затѣмъ вечеромъ опять пьютъ чай съ лепешками. 

Наиболѣе употребительную надіональную ѣду туркменъ 

составляютъ слѣдующія блюда. 

1 ) Шурпа—супъ изъ баранины или говядипы; но чаще 

вссго шурпа туркиенская оостоитъ изъ горячей воды съ 

прибавленіемъ бараиьяго жира, кислаго молока, иерцу, 



луку, и крошенной лепешки. 

2 ) Катыкъ—нѣсколько сгущенное молоко, весьма кис-

лое на вкусъ. 

3 ) Каллама—тонко раскатанная лепешка; рѣжется яа 

небольшіе куски, которые жарятся на бараньемъ жиру илн 

коровьемъ маслѣ съ прибавленіемъ иногда яидъ. 

4 ) Кульчатай - ночти тоіке еамое что каллама 

5 ) ІІалау (иловъ) изъ риса, баранины и тонко нарѣ-

заниой моркови; ириготовляется всегда бсзъ изюма, чѣыъ н 

отличается отъ узбекскаго палау. 

(5) Нонъ—лепешка, приготовляется изъ шиеницы въ 

особо устроениыхъ (вереносныхъ) нечахъ, которыя носятъ 

особенныя названія гиандыръ. 

7) ІІатръ-нонъ—болѣе тоякая лепешка, на водѣ, грязно-

ватаго цвѣта. 

8 ) Ійырбрынчъ—каша нзъ крупы, свареиной ііа барань-

емъ жиру. 

ІІзъ напитковъ туркмены употребляютъ,—конечпо вти-

хомолку,—водку, содержащую значительную прямѣсь сн-

вушнаго масла: водка эта ириготовляется изъ пшешіцы и 

по мѣсту ея ириготовленія называется ширабадской. На-

конецъ, большимъ распростраиеніемъ среди туркменъ ноль-

зуется кокъ-чай. 

г) Ллатье туркмеиъ составляетъ раеьше веего чапанъ 

или яггшсисг-халатъ, который бѣдныс туркмены шьютъ пре-

имуществеино изъ алача—иолосатаго ситца, a богатые—изъ 

чекмана, верблюжьей шерсти, a также нзъ тика. Головной 

уборъ составляетъ барашковая иапаха, которая y туркменъ 

называется кураишъ, тельпакъ или сумманъ. Въ нрежнее 

время высокая баранья напаха составляла непремѣнную 

принадлежпость туркменскаго костюма; теперь, однако, 



подъ цивилизующимъ вліяніемъ бухарцевъ, часто встрѣ-

чается y туркменъ чалма, которая появилась сначала y 

акоакаловъ какъ почетная награда эмира; подражая чинов-

нолу люду, стали носить чалму и заурядяые туркмены. 

Чаще всего туркмены носятъ теперь касаву (піапку изъ 

различиой матеріи), которую бѣдные оборачиваютъ супомъ 

(пологномъ), a богатые бузомъ (киссей). 

Костюмъ женщпны также составляетъ халатъ и разііыя 

головиыя украшенія; гісырга (серьги), натоби—золотыя или 

серебряныя кольца въ иосу; затѣмъ на рукахъ разныя 

кольца и браслеты—лѣдныя или серебряныя. 

д.) Жилище приамударьинскихъ туркменъ составляетъ 

обыкновенно дворъ, обнесснпый обязателыю сплошнымъ 

глинобитпымъ дуваломъ; женская половииа при этомъ со-

вершенно отдѣлена оп. осталыюй части двора. Дворъ за-

житочнаго туркмена вполнѣ принаровленъ къ особешіостядп» 

быта- для большей наглядности привожу чертежъ и рас-

планнровку болыного двора богатаго туркмена. 

Зимнее помѣпіеніе для 
лошадей. 

К о н о в я з и 
о 

Земляная терраса 

П р і е м н ы я к о м н а т ы 

Дворъ женской половины. 



Бѣдные туркмены живутъ въ убогихъ глинобитныхъ 

сакляхъ или юртахъ. На правомъ берегу Аму-Дарьи, нодъ 

угрозой иостоянной разрушительной работы этой рѣкп, a 

также вслѣдствіе крайней нищеты и убожества, живутъ въ 

особыхъ круглыхъ шалашахъ изъ бардаііъ или чіиевъ, ко-

торые называются каппа; на зиму каппы обмазываются гли-

ной снаружи и внутри; весной, если угрожаетъ разливъ 

Аыу-Дарьи, это неприхотливое жилище, со всѣ,мъ его убо-

гимъ скарбомъ, переносится легко на безоиасиое мѣсто. 

Среди болѣе или ыенѣе состоятелыіыхъ туркменъ су-

ществуетъ обычай (преимущественно иа правомъ берегу 

Аму-Дарьи) на вредія жаркихъ ыѣсяцевъ иереселяться въ 

юрты и шалапш, которые размѣщаются вблизп полей ино-

гда въ 2 — 3 верстахъ отъ зимиихъ помѣщеній. 

е) Грамотностъ среди туркменъ развита очень слабо. 

Богатые обучаютъ своихъ дѣтей сначала y мѣстнаго мулльц 

затѣмъ іюсылаютъ ихъ въ Бухару для окончанія образованія и 

полученія зваиія муллы. Собственной литературы, ни даже 

письменности, туркмены пс имѣютъ. Сколько могу судить 

по разспросамъ, изъ туркменской среды вышли всего лишь 

два иисателя: Фузили и Гарибъ; въ ихъ писаніяхъ, трак-

хующихъ о прелестяхъ любви къ женщинѣ и мужчипамъ, 

сказались все уродство и дикость эротики и этики туркмснъ. 

Ботъ названія книгъ, пользующихся извѣстностью y 

хуркменъ. 

1 ) Ходжа-Хафизъ, заключаетъ въ себѣ иравоученія о 

грѣхѣ, постѣ, богослуженіи и т. п. 

2 ) Шо-Матрадъ,—описываются жизнь и похожденія 

философа, y котораго не было ни семьи, ші собствениости; 

жилъ онх» странствуя и поучая иародъ. 



3 ) Саикъ-Али,— изъ Гиссара; описывается жизнь од-

ного изъ ближайншхъ потомковъ Магомета, Гусейна, жив-

шаго за 1 0 0 лѣтъ до нашего времени. 

4) Ііаля-Мулла,—историческое повѣствованіе, касаю-

щееся временъ арабскаго владычества; авторъ—арабъ, кни-

га нанисана на арабскомъ языкѣ, съ котораго переведена 

на узбекскій. 

5 ) Фузили и Гарибъ,—о которыхъ упомянуто выше. 

и 6) Юсут и Аматъ,—наиболѣе распространенная въ 

устахъ туркменскихъ дутаровъ,1). Это—автобіографія двѵхъ 

царскнхъ сыновей, жизнь которыхъ преисполнена разныхъ 

чудесныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и наивныхъ похожденій. 

Туркыены говорятъ, что мѣстомъ нохожденій этихъ прин-

цевъ былт. нынѣшній гор. Петро-Александровскъ. 

Всѣ перечисленныя книги, которыми, кажется, почти 

исчернывается вся литература туркменъ, наиисаны на уз-

бекскомъ языкѣ и названы но именамъ авторовъ. 

ок) ІІіъсни. Туркмены ноюіъ обязательно подъ акком-

наниментъ дутара. Это родъ двухструнной гитары съ длин-

ной шейкой и шарообразнымъ корііусомъ. ІІнструментъэтотъ 

былъ изобрѣтенъ нѣкіимъ Бова-Комбаромъ во время двухъ 

„бековъ" Юсупа и Амата, т. е. ири упомянутыхъ выше 

нринцахъ, воснѣвавшихъ свои собственныя похожденія. Во 

время пѣніи пѣвецт> опускаетъ глаза долу и болыней ча-

стью поетъ не своимъ, a дѣланнымъ голосомъ2). Въ цѣс-

няхъ звучитъ одна сплошная, заунывная ноіа, коюрая для 

посторонняго слушателя кажется іілаксивой жалобой на 

судьбу; слова этихъ пѣсенъ сложены большей частью на 

тему о норчѣ нравовъ, отсутствіи друзсй, на матерьяльную 

' ) Особый музыкалыіый инструментъ (см. нпже). 

' ) Сильно наиоминая при эомъ китайскнхъ артистовъ. 



обездоленность; изрѣдка воспѣваются фантастическія сказ-

ки или старыя преданія; ио никогда не услышишь вътурк-

мееской иѣснѣ веселаго звука, характеризующаго кой-какое 

довольство или раздолье жизни. Туркменамъ чужда пляска 

или какое нибудь иодобное веселое развлеченіе. Непригляд-

ная жизнь туркмена кончается столь же неприглядной смер-

тью; заиеленанный между двумя досками трупъ навьючи-

вается кой-какъ на ишака или верблюда; тутъ же нривя-

занъ кетмень и кой-что для нодстилки покойнику: немного 

травы, камыша, джугаровыхъ стеблей или хвороста; зарывъ 

покойника, насыпаютъ небольшой бугорокъ, втыкаютъ ка-

мышинку и этимъ разъ-навсегда порвана всякая свнзь съ 

воспомиианіемъ о покойникѣ. Поэтому внѣшній впдъ турк-

менскихъ кладбищъ, но своему крайнему убожеству, произ-

водитъ удручающее впечатлѣніе. 

Трауръ, вт> смыслѣ внѣпінихъ признаковъ одежды, так-

жс неизвѣстенъ туркменамъ. 

VII. Производительность. 

Все благополучіе сельскаго хозяйства въ культурной 

полосѣ зиждется, конечно, на орошеніи. Между тѣмъ изъ 

приведеннаго выше очерка Аму-Дарьи видно, насколько оро-

сительная работа этой рѣки нодвержева постоянныыъ ка-

призамъ, какъ со стороны разрушительныхъ такъ и сози-

дательныхъ свойствъ Аму-Дарьи, иарализующихъ оъ двухъ 

сторонъ полезную дѣятельносіь этой рѣки. Къ этому надо 

прибавить, что во многихъ мѣстахъ, подверженныхъ ча-

стымъ наводненіямъ, хл-вбопашцу нриходится затратить мно-

го труда при полной неувѣренности въ его производительно-

сти. 



Изъ приведенной выше таблицы видно, что разнообра-

зіе хлѣбовъ въ культурной нолосѣ очень ограничено: все 

держится джугарой и ишеницей; между тѣмъ ишеницу сѣ-

юхъ только озимую, урожай которой поспѣваетъ іп. Маѣ-

Іюнѣ, становясь нерѣдко жертвой весеннихъ или лѣтнихъ 

разливовъ. Замѣнить пшееицу джугарой, которая нринадле-

житъ здѣсь къ яровымъ хлѣбамъ, нельзя, такъ какъ для 

джугары требуется особая земля и особое орошеніе; при-

томъ джугара даетъ всячески плохіе урожаи на тѣхъ мѣ-

стахъ, гдѣ сѣяли раньше пшеницу. Въ виду сказаннаго, 

какъ вто видно, между прочимъ, изъ ириложенной таблицы, 

ншеница сѣется примущественно на лѣвОіМъ берегу, кохо-

рый, сравнихельно, менѣе нодвергается разруиштельной ра-

ботѣ Аму-Дарьи. 

Еромѣ ишешіцы л джугары сѣюхъ еще: кунджутъ, гу-

зу (хлопокъ), зеіиръ (ленъ) шаре и кунакъ ( просо)' ііаи-

большее значеніе имѣетъ гуза, воздѣлываніе кохорой явля-

ехся наиболѣе прибыльной, хохя населенію извѣсхна исклю-

чительно культура простого, a не американскаго хлоика. 

Обрабохка земли производится первобыгнымъ сносо-

боыъ, носредсхвомъ просхой сохи примихивнѣйшаго устрой-

ства. Удобреніе кладехся лишь подъ джугару a подъ дру-

гіе хлѣба удобреніе ие употребляехся. Для носѣва джугары 

требуехся, кромѣ удобренія, покрыхь пашню толстыиъ сло-

емъ лессовой пыли, затѣмъ напускаюхъ воды 6 — 7 разъ, 

послѣ чего иоле счихаехся пригоховленнымъ для посѣва. 

Независимо охъ естественнаго, арычнаго орошенія, въ 

описывасмой кульхурной полосѣ примѣняется сщс въ ши-

рокихъ размѣрахъ орошеніе чтирное, заключающееся въ 

подъемѣ воды ва высоху 3 — 5 фухъ, восредсхвомъ живой 

силы лошади или верблюда. Съ хой же цѣлыо производит-



ся иногда орошсоіе посредствомъ особаго приспособленія 

называемаго тепманова\ въ этомъ случаѣ иользуются мус-

кульной смой человѣка. 

Урожаи въ культурной полосѣ бываютъ слѣдующіе: 

пшеница . . . . • самъ 8 — 1 0 — 1 2 

джугара 4 0 — 5 0 — 6 0 

гуза j 

кунжутъ > . . . . „ 5 — 6 — 7 

мошь ; 

VIII. Очеркъ податной системы. 

Строго говоря въ Бухарѣ нѣтъ ыикакой системы въ от-

ношеніи правильной организаціи государственнаго хозяйства. 

Сборъ податей дроизводится непосредственнымъ .распоряже-

ніемъ бековъ, безъ всякаго фактическаго контроля со сто-

роны центральной власти, которая не въ силахъ, да и не 

желаетъ регулировать эту важную отрасль государственна-

го хозяйства въ иитересахъ ли населенія или въ интересахъ 

фиска. Бсе проявленіе власти изъ Бухары заключается лишь 

въ томъ, что прогоняется одинъ бекъ и ставится на его 

мѣсто другой въ томъ случаѣ, еслн „нревзойдснъ иредѣлъи 

въ обираиіи населенія. Чаще всего это не счигается, одна-

ко, такимъ большимъ зломъ,—и бекъ удаляется лишь тогда, 

когда полученная отъ него въ Бухарѣ сумма „токсанъ-

тартукъи оказалась несоразмѣриой грабительскимъ талан-

тамъ бека... 

ІІзъ приводимаго ниже очерка иодатей ыожно ирійти 

къ заключенію, что основные размѣры обложеііія ие осо-

бенно значителыіы. Но при этомъ необходимо имѣть въ ви-

ду, что выработанныя обычаемъ нормы очень растяжимы 



нри подавляющемъ произволѣ бека; во вторыхъ, взысканіе 

податей производится чрезъ рядъ низшихъ сборщиковъ, ко-

торые всѣ живутъ на счетъ населевія; наконецъ, приводи-

мые ниже размѣры податей являются тягостными въ виду 

крайней бѣдности населснія. 

Подати, уплачиваемыя населеніемъ въ Бухарѣ, слѣду-

ющія: 

1 ) Хераджъ—сборъ съ земель, называемыхъ амляко-

выми и мюлькъ-хераджи. Сборъ этотъ, производимый но рас-

чету съ каждаго танапа ( = 5 7 5 кв. саж.), колеблется въ 

предѣлахъ отъ 1 / 5 до 2 / 5 жатвы съ амляковыхъ земель, 

или—въ размѣрѣ 2 тенегъ съ прибавленіемъ нѣкотораго 

количества продуктовъ натурой въ годъ,—съ каждаго та-

ііапа земли мюлькъ-хераджи; слѣдовательно, эти нослѣднія 

земли платягъ въ 4 — 8 разъ меныне (около 1 / 4 0 жатвы) 

амляковыхъ земель. Оъ клевера берется съ 1 танапа 5 , — 

за фруктовый садъ—10 теыегъ съ таиапа; но если между 

деревьями есть посѣвы, то берутъ обыкновенный хераджъ 

съ амляковыхъ земельи 2 — 1 2 тенегъ съ 1 танапа мюлькъ-

хераджи. 

Сборъ опредѣляется амлякдарами по всходамъ и взи-

мается иослѣ жатвы по базарнымъ цѣнамъ. 

Хераджъ не платятъ: а) земли мюлькъ, обязанныя лишь 

выставить опредѣленное число рабочихъ для чистки ары-

ковъ въ распоряженіе арбабовъ н арыкъ — аксакаловъ, 

или уплачиваютъ по 2 тенги въ день штрафа за каждаго 

невыставленнаго рабочаго; б) съ зеиель дехъ-якъ унлачи-

ваіотъ лишь Ѵю жатвы на богоугодныя дѣла, и в ) сл. зе-

мель вакуфныхъ—все идетъ lia содежаніе муллъ, имамовъ 

il мyдарисо въ—y чителей. 



2 ) Зякетъ—взимается: a) со скота въ размѣрѣ !До ба-

зариой цѣіш- б) съ товаровъ въ размѣрѣ Ѵ40 базарной цѣ-

ны, если товары припадлежатъ мусульманамъ или русскимъ 

и —Ѵ м совсѣхъ прочихъ хозяевъ—немусульманъ. Съхлѣб-

ныхъ грузовъ, прибывающихъ по желѣзной дороѵѣ, взи-

маютъ: съ каждаго вагона риса 60 тенегъ, ншсшіцы 45 

тенегъ и ячменя 35 тенегъ, в) съ денегъ, привозимыхъ іп, 

Бухару, мусульмаее платятъ 1 / 1 0 суммы, a немусульмане 

Ѵз5 суммы. Русскіе избавлены вовсе отъ этого налога. Съ 

товаровъ, стоимость которыхъ не иревышастъ 2 0 0 тенсгъ, 

зякетъ не берется. 

3 ) Аминана—взимается при куплѣ и иродажѣ на ба-

зарахъ товаровъ и скота. Съ главііѣйшихъ предиетовъ сборъ 

этотъ производится въ слѣдующнхъ размѣрахъ: 

а) съ 1 батмана хлопка 5 7 г тен. 

б) „ „ „ шерсти • - 5 - 7 тен. 

в) съ каракуля 2 % стоимости. 

г) съ чая, индиго и англійской кисеи 1 0 % . 

д) При продажѣ 1 лошади 1 тен. 2 нули. 

е) „ я „ верблюда . . . . 2 „ — я 

ж) „ „ п осла . . • я 41 — „ 

з ) я я я рогатаго скота оіъ 20 п. до 1 тен. 

н) „ „ „ бараііа 24 иули. 

4 ) Джозіе— подушпая подаіь оплачиваемая бухарски-

ми евреями, индусами,—вообще пемусульманами (исключая 

русскихъ) ио достнженіи ими совершевнолѣтняго возраста. 

Подать эта берется въ зависимости отъ состоянія нлатель-

щика, въ размѣрѣ 1 2 , 24 или 48 тенегъ въ годъ. 

5 ) Бадокъ. Это особый сборъ, который взимается въ 

Денаускомъ бекствѣ со скота, прогоняемаго для иродажи 



въ больвііе города бухарсваго ханства, a также и съ ка-

равановъ, направляющихся въ Бухару изъ Индіи и Афга-

нистана. 

Къ перечисленнымъ выше нодатяыъ необходимо ещс 

прибавить переправочные еборы, о которыхъ сказано было 

выше. 

Изъ общей суммы сборовъ половина оставляется на 

содержаіне бека и всей его челяди, a вторая половина (ток-

савъ-тартукъ) носылается эмиру въ видѣ лошадей съ на-

боромъ, ковровъ, паласовъ, халатовъ и извѣстнаго числа 

мѣшковъ (по 1 0 тысячъ) съ тевьгами. При этомъ пред-

ставляется Эмиру н списокъ расходовъ по бекству. Если 

по полученнымъ секретнымъ донесеніяыъ амлякдаровъ эмиръ 

усмотритъ, что бекъ прислалъ мало, то требуетъ прибавки. 

Если бекъ не можетъ или ие желаетъ внести доволвитель-

ную сумму, то сго прогоняютъ съ бекства, a все имуще-

ство, движимое и недвижимое, отбирается въ пользу эмира. 

Прогнанный бект> можетъ оиять вернуться на свой постъ, 

если внесетъ требуемую отъ него суиму. 

IX. Изслѣдованіе летучихъ песковъ по Аму-Дарьѣ. 

Долина Аму-Дарьи ниже Керковъ окаймлена иа обоихъ 

берегахъ необозримыми летучими песками, занимающими все 

пространство Средней Азіи, извѣстное подъ названіемъ Ту-

рапской низменности. На этой огромной поверхности встрѣ-

чаются всѣ виды весковъ: дюны, барханы, рѣчныя дюны, 

—покрывающіе дво когда-то существовавшаго здѣсь тре-

тичнаго моря, остатками котораго, послѣ востевеннаго 

усыханія и ряда другихъ динамическихъ вроцессовъ, 

служатъ уцѣлѣвшія вонынѣ, ао продолжающія усыхать Кас-



пійское и Аральское моря. Простирающіеся на огромномъ 

пространствѣ при крайне скудной, уродливой растительно-

сси, лишснные воды и признаковъ культуры, эти пески 

придаютъ Туранской низненности весыіа унылый видъ нес-

чаной пустыни, среди которой лишь кой-гдѣ накраплены 

пеболыііія площади солончаковыя и лессовыя, которыя по-

степепно сокращаются и глохнутъ въ безбрсжноыъ іііорѣ 

бархановъ. 

а) Барханы. Наиболѣе преобладающимъ типомъ нес-

ковъ ііо Аму-Дарьѣ являются барханы, среди которыхъ 

встрѣчаются всѣ ихъ разновидности—тшшчиые, бугристые 

н грядовые. „Барханы представляюгь такого рода накопле-

нія летучаго песка, въ образованіи которыхъ участвовалъ 

пренмущественно вѣтеръ; чѣмъ ояъ сильнѣе, чѣш. онъ ио-

стояинѣе, тѣмъ барханный типъ чище, болыие распростра-

ненъ въ горизонтальномъ и вертикальномъ направленіи. Бъ 

протпвоположнос/гь дюнамъ барханы образуются только при 

извѣстныхъ клииатическихъ условіяхъ и ие пріурочивают-

ся къ какому либо опредѣленному басейну; напротивъ, они 

образуются ио всей обнаженной поверхности сувш, подвер-

женной дѣйствію вѣтра при значительныхъ колебапіяхъ 

температуры и находятся па поверхности иородъ самой раз-

личной древности, не стѣсняясь ихъ геологическимъ воз-

растомъ. Впрочемъ, въ Туранскомъ басейиѣ барханы кон-

деитрируются, главнымъ образомъ, иа третично-мѣловыхъ 

породахъ. Что касается петрографическихъ качествъ иес-

ка бархановъ, то оііѣ нспостоянпы и зависятъ отъ той 

ііороды, которая послужила матерьяломъ для образованія 

бархаиа". 



Сдѣлавъ это общсе опредѣленіе бархановъ со словъ 

И. В. Мушкетова1), иерейду къ оиисанііо изслѣдованныхъ 

мііоні бархановъ въ долинѣ Аму-Дарьи. 

б) Происхожденіе пссковъ. При общемъ взглядѣ на 

райоиъ простиранія летучихъ несковъ въ Туранской низ-

менностл нс трѵдно замѣтитъ, что образованіе песковъ яви-

лось нослѣдствіемъ ностепеішаго усыханія арало-каспійска-

го басейна въ соедииеніи съ госиодствующимъ здѣсь на-

правлсніемъ вѣтровъ и другими атмосферными дѣятелями. 

Господствуютъ здѣсь сухіе С. и С.В.-ные вѣтры, дующіе 

большую часть года и наиболѣе развшые въ самое жаркое 

вреыя—лѣтомъ и осенью, когда температура повышается 

до 41)—42°. Эги вѣтры, почти не производя атмоеферныхъ 

осадковъ, выѣстѣ съ высокой температурой обусловливаютъ 

громадную силу исдаренія, которая въ нѣсколько разъ нрс-

вышаетъ осадки, a въ сухое время года— въ нѣсколько сотъ 

разъ. Очевидно, что всѣэтн процессы способствуютъ весьма 

быстрозіу общему осушенію страны. По мѣрѣ того какъ по-

верхность освобождается отъ воды она становится достоя-

ніемъ вѣтра, который производитъ на ней дальнѣйшія измѣ-

нсиія; онъ накопляетъ массы летучаго неска, которыя пре-

вращаютъ ее въ нустыню. 

Не имѣя въ своемъ распоряженіи метеорологическихъ 

даппыхъ, касающихся праваго берега Азіу-Дарьи, прилагаю 

таблицу метеорологическихъ наблюденій относящихся въ 

г. Керки за 1 8 9 4 , 1 8 9 5 и 1 8 9 6 г. Изъ этой таблицы вид-

по, что N и N W рѣшиіелыю нреобладаютъ надъ всѣми 

остальными вѣтрами въ году, способствуя иоступателыіо-

му ДВИІКСНІЮ летучихъ ііесковъ на югъ и на юго-западъ. 

'/ „Туркестанъ" , стр. 715. 



Станція КЕРКИ 1894 годъ. 

( І Б Ь с н и ы . 

барометръ. т е m п е p a t у p a. АБСО.ІЮТ1Ш1 
НЛЛЖНОСТЬ. 

ОТНОСІІТЕЛІ.ІІЛН 
ВЛЛЖНОСГЬ, облачность. 0садки. Число due à съ: N N к і S E s S W w K W 

Т І Ш ) . ( І Б Ь с н и ы . 
срѳднее макснм. минпмум -7 h 

7 
i h 9 і . 

1 
средн. макспм M II HUM. 

7 1 1 i h 9 h ? h ; i b ! 9 u 
7 h i b j сумма. максіім эсадки. СІІІІГЬ. ірадъ. j rpoaa, j ясио. j ІАСМур. буря. 

TBM il ВРАТУРА 

ч л к . < 0 " m i h i . <O0 
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сё 
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"5 1 
Ч

и
С

Д
О
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es 
c 
d eê 

â 

© 
Г-, 
© 

o 
ej 

rr* 

es 
c 
d à 

3 
d es 

S 

Т І Ш ) . 

Январь  7 4 6 . 7 7 5 8 . 2 7 3 7 . 2 - - 2 . 5 3 . 1 - 0 . 8 - 0 . 1 1 2 . 7 3 . 4 4 . 4 3 . 9 8 8 ! 7 7 8 8 7 . 8 7 .6» 5 . 9 2 6 . 0 2 0 . 7 4 4І 4 13 1 п 14 12 14 2 2 4 1 3 14 4 
Февраль . . . . 4 1 . 7 4 7 . 5 3 3 . 7 3 . 6 1 1 . 8 7 . 4 ' 7 . 6 2 3 . 1 5 . 1 6 . 6 6 . 2 8 3 6 4 7 9 6 . 4 6 . 4 6 . 4 2 2 . 5 6 . 7 7 0 6 12 1 — — 12 і 10 22 10 3 7 9 4 
Мартъ  4 0 . 7 4 9 . 7 2 8 . 3 9 . 0 1.7.9 1 3 . 2 1 3 . 4 3 3 . 3 6 . 7 7 . 2 7 . 7 7 7 4 8 6 8 6 . 3 6 . 3 4 . 0 1 7 . 6 6 . 0 5 2 1 6 9 3 — — 2 5 7 3 18 16 4 4 14 1 
Анрѣль  3 9 . 5 5 0 . 2 2 8 . 2 1 3 . 3 2 2 . 4 1 6 . 8 1 7 . 5 3 2 . 0 8 . 2 9 . 1 9 . 1 7 4 4 7 6 6 5 . 3 3 . 8 2 . 9 3 6 . 8 2 0 . 8 3 — 1 2 9 5 3 — — 13 11 5 18 5 1 4 5 11 2 

Май  3 7 . 5 4 2 . 2 3 0 . 3 1 9 . 6 3 0 . 4 2 2 . 5 2 4 . 2 3 9 . 0 1 0 . 2 1 0 . 9 1 0 . 9 6 0 3 4 5 3 2 . 8 2 . 2 1 . 3 0 . 8 0 . 8 1 1 17 1 1 — — 3 9 9 2 8 6 2 — 2 6 1 
Іюнь , 3 2 . 5 3 7 . 9 2 8 . 3 2 4 . 5 3 5 . 0 2 7 . 2 2 8 . 9 4 0 . 2 1 1 . 6 1 2 . 3 1 2 . 9 5 3 2 9 4 8 0 . 7 0 . 5 0 . 4 2 . 9 2 . 9 1 — 1 2 6 . — 2 — — 4 0 4 — 1 — — 3 2 8 3 
Іюль  3 1 . 6 3 6 . 5 2 3 , 9 2 4 . 3 3 4 . S 2 8 . 4 2 9 . 2 4 0 . 1 1 3 . 9 1 5 . 6 1 9 . 0 6 2 3 8 5 3 0 . 9 0 . 6 0 . 4 0 . 0 _ 2 7 — — — — 41 — — — — — 5 0 2 

Августъ  3 3 . 0 3 6 . 9 2 7 . 1 2 0 . 6 3 2 . 7 2 5 . 2 2 6 . 2 3 6 . 6 1 1 . 4 1 3 . 0 1 2 . 3 6 3 3 6 5 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 — — 8 1 — — — 3 9 1 — 2 — 1 — 19 1 
Сентябрь . . . . 3 7 . 0 4 4 . 3 3 0 . 8 1 5 . 4 2 9 . 3 2 0 . 9 2 1 . 9 3 6 . 4 9 . 1 1 2 . 9 1 1 . 6 6 9 4 3 6 3 1 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 0 — — — 2 6 — — — 2 2 9 7 2 — 1 2 3 2 4 
Октябрь  4 3 . 2 5 4 . 2 3 7 . 7 7 . 4 2 0 . 5 1 2 . 6 1 3 . 5 2 9 . 5 6 . 5 7 . 6 7 . 7 8 2 4 3 •71 2 . 8 2 . 2 1 . 6 2 . 1 2 .1 1 - 19 3 — — — 2 2 6 — 21 — 1 4 2 0 19 

Ноябрь  4 6 . 9 5 8 . 8 3 7 . 4 3 . 1 1 2 . 2 6 . 5 7 . 3 2 6 . 7 5 . 0 5 . 8 5 . 6 8 4 5 7 77 5 . 5 5 . 4 4 . 5 1 7 . 5 10 .7 5 1 — — 9 !) — 1 — 1 4 11 16 8 1 4 2 2 11 

Декабрь  4 5 . 3 5 7 . 4 3 7 . 7 0 . 5 7 . 7 2 . 8 3 . 7 1 8 . 6 4 . 4 5 . 0 4 . 7 8 8 6 3 8 2 4 . 9 5 . 6 
i 

1 0 . 3 4 , 6 7 2 7 7 1 2 — 8 1 1 2 2 14 6 6 9 1 5 

Годъ . . 7 3 9 . 6 7 5 8 . 8 7 2 3 . 9 1 1 . 6 2 1 . 5 1 5 . 2 1 6 . 1 4 0 . 2 8 . 0 9 . 2 ; 9 . 0 7 4 4 8 6 7 3 . 7 3 . 4 j „ 136.6 2 0 . 8 3 4 
11 

1 5 187 5 9 12 1 4 0 298 8 8 3 9 157 6 5 3 3 37 275 8 7 

Стапція КЕРКИ 1895 годъ. 

(Difccaubi. 

барометръ. т е м п е р а т у р а . АБСОЛЮТНАН 
ВЛАЖНОСТЬ. 

о Т Н О С И Т Е Л Ы Ш І 
ПЛАЖНОСГЬ. облачность. осадки. Число днсіі с N A" K E S E S S W W N W 

Т И Х О (Difccaubi. 
срѳднео максим. миним. 

7 h і Ь 9 ь средші. максн.ч 11IIII II M. 

7 h і Ь 7 h 
/ 

і Ь 9 ь 7 1 ' і Ь 9 h сумыа. иаксим ОСЯДКІІ. снѣгь . гріідъ. гроза. ясно. 
1 

пасмур буря. 

ТЕМИЕЕАТУРА. 

млк.<С° м i i n . ' O 0 

о 
d 

o 

6 
ci n 
3 

é, i 
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d 
es 
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н
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о
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Т И Х О 

Я и в а р ь  7 4 7 . 5 7 5 3 . 6 7 4 0 . 6 — 0 . 7 1.6 - 3 . 4 - 2 . 5 1 3 . 1 2 . 8 3 . 3 3 . 3 9 0 6 5 8 9 4 . 0 4 . 0 3 . 0 1 1 . 0 5 . 4 3 2 0 0 1 3 3 1 1 4 7 o 0 1 4 1 0 7 2 1 1 3 5 

Ф ѳ в р а д ь  4 0 . 8 4 8 . 0 3 2 . 2 6 . 2 1 5 . 6 1 0 . 5 1 0 . 8 2 6 . 8 6 . 1 7 . 1 7 . 0 8 3 5 5 7 1 7 . 7 7 . 0 4 . 4 1 5 . 5 5 . 4 7 0 1 0 4 9 1 1 — 7 2 0 2 1 1 5 3 7 7 2 1 

М а р т ъ  3 6 . 2 4 3 . 2 2 8 . 5 1 1 . 3 1 9 . 7 1 4 . 7 1 5 . 2 2 9 . 8 8 . 1 9 . 1 9 . 1 8 2 5 6 7 4 6 . 7 8 . 1 5 . 4 7 7 . 5 3 6 . 2 8 0 — 0 2 8 — — 1 3 2 1 2 6 1 5 3 3 1 1 1 8 

А п р ѣ л ь  3 7 . 8 5 4 . 1 3 0 . 7 1 6 . 4 2 5 . 1 1 9 . 1 2 0 . 3 3 3 . 6 1 1 . 4 1 2 . 5 1 2 . 2 8 2 5 4 7 4 5 . 3 5 . 8 4 . 0 3 1 . 8 5 . 9 9 0 — 5 5 5 — — 1 0 7 i l 1 9 1 6 0 6 8 1 4 

М а й  3 7 . 5 4 2 . 7 3 0 . 0 2 0 . 5 2 9 . 3 2 3 . 2 2 4 . 3 3 6 . 4 1 1 . 0 1 1 . 7 1 2 . 8 6 1 3 8 6 0 2 . 8 3 . 9 1 . 5 0 . 0 0 . 0 0 0 — 0 9 0 1 — 3 8 5 0 8 5 1 2 1 8 1 1 

І ю н ъ  3 3 . 3 4 0 . 2 2 8 . 6 2 3 . 2 3 3 . 8 2 7 . 0 2 8 . 0 3 8 . 8 1 2 . 2 1 3 . 8 1 3 . 8 5 7 3 6 5 2 0 . 7 1 . 0 0 . 6 0 . 0 0 — 0 2 5 1 — — 4 9 1 0 2 0 0 1 2 2 1 3 

І ю л ь  3 1 . 9 3 6 . 3 2 8 . 4 2 4 . 2 3 5 . 0 2 7 . 4 2 8 . 9 4 0 . 1 1 5 . 2 1 5 . 1 1 6 6 6 8 3 7 6 2 0 . 8 1 . 1 0 . 5 1 . 1 1 . 1 1 1 2 5 0 2 4 3 0 1 1 0 0 4 2 2 1 

А в г у с т ъ . . . . 3 4 . 2 4 2 . 4 2 8 . 6 2 0 . 2 3 1 . 1 2 4 . 5 2 5 . 3 3 6 . 2 1 1 . 9 1 3 . 6 1 3 . 2 6 8 4 0 5 8 1 . 2 0 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 — — — 2 4 0 — — 2 3 1 2 3 0 0 
4! 

4 7 1 1 

С е и т я б р ь . . . . 3 9 . 4 4 6 . 9 3 3 . 0 1 5 . 3 2 8 . 4 1 9 . 6 2 1 . 1 3 6 . 2 9 . 8 1 3 . 5 1 1 . 8 7 5 4 7 6 9 1 . 4 0 . 9 0 . 7 0 . 0 0 — — 2 4 1 — 2 3 2 4 1 6 0 0 3 3 0 

О к т я б р ь  4 4 . 3 5 0 . 6 3 8 . 2 8 . 3 2 2 . 6 1 3 . 4 1 4 . 8 2 9 . 6 6 . 4 9 . 0 8 . 5 7 9 4 4 7 2 3 . 4 3 . 1 2 . 2 0 . 0 0 . 0 0 — — 1 1 2 — 1 3 3 2 1 3 11 o 8 !l 1 4 

Н о я б р ь  5 0 . 0 6 4 . 1 3 9 . 5 5 . 3 1 3 . 2 8 . 4 9 . 0 2 4 . 2 5 . 8 , 6 . 4 6 . 3 8 2 5 6 7 4 4 . 7 5 . 0 3 . 8 2 1 . 5 1 6 . 5 4 — — — 9 4 1 2 1 3 2 1 1 4 1 7 1 6 1 1 2 1 

Д е к а б р ь  4 7 . 9 5 6 . 1 4 0 . 4 4 . 3 1 2 . 7 7 . 4 8 . 1 1 9 . 2 5 . 4 6 . 5 6 . 2 8 6 6 0 8 1 4 . 8 3 , 5 2 . 4 1 8 . 0 1 3 . 2 2 — 9 1 — — 3 2 3 1 6 2 3 2 1 8 3 1 

Г о д ъ . . 7 4 0 . 1 7 6 4 . 1 7 2 8 . 4 1 2 . 5 2 2 , 3 1 6 . 0 1 6 . 9 4 0 . 1 8 . 8 1 0 . 1 іо.і 7 6 4 9 7 0 3 . 6 3 . 7 2 . 4 1 7 6 4 3 9 . 2 3 4 2 1 6 1 6 0 

і •• 

3 4 
_ 

4 1 7 223 3 2 1 8 148 n » 3 2 4 5 

m 
227 2 1 0 

Станція КЕРКИ 1896 годъ. 

Ш - ѣ с я и ы . 

барометръ. t е іѵі п е р а т у р а . авсолмтиал влажность- относителыіая в.ілжнсхть. облачность. 0садки. Часло дней сь: N NE 1 
d 
Z 

J S E s S W W N W 

thxo . Ш - ѣ с я и ы . 
срѳднее, макспя. мнвим. 7 ь , ь 9 ь оредн. мавспм .МІІЛІІМ. 

7 h і Ь 
9 Ч 7 Ь , h 7 " i h 9 і> сумма. макпім ОСадБП. сиѣгъ. градь. гроза. яеио. пагмур буря. 

ткмііература. 
МАК.(0° М1ІН.<©Л 
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Z si i 
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eî 
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d 
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thxo . 

Я нварь  7 4 6 . 8 7 5 5 . 4 7 3 5 . 5 4 . 8 1 1 . 3 6 . 9 7 . 5 2 1 . 4 - 1 9 . 0 5 . 2 6 . 2 5 . 7 8 3 6 4 7 8 6 . 8 6 . 7 2 . 9 3 4 . 8 8 . 8 4 1 0 0 6 8 0 2 4 4 0 0 7 2 9 6 9 1 3 2 5 

Февраль . . 4 7 . 8 5 5 . 8 4 0 . 1 2 . 7 1 1 . 0 6 . 0 6 . 6 1 8 . 6 - 6 . 2 4 . 6 5 . 1 5 . 4 8 3 5 4 7 7 4 . 0 4 . 0 3 . 4 2 . 8 1 . 6 2 2 0 0 1 2 5 0 1 5 5 3 1 2 9 1 4 6 2 9 1 8 

Мартъ 4 5 . 2 5 1 . 5 3 8 . 2 8 . 4 1 5 . 7 1 1 . 8 1 2 . 0 2 5 . 8 2 . 2 6 . 7 7 . 6 7 . 7 8 1 5 9 7 6 6 . 7 8 . 0 4 . 2 3 2 . 4 7 . 4 9 0 0 0 4 9 0 0 0 5 5 1 2 7 1 4 8 1 2 3 0 

Апрѣль . . . . • 4 5 . 2 5 4 . 9 3 4 . 7 1 3 . 2 2 1 . 6 1 5 . 9 1 6 . 9 3 3 . 1 6 . 4 8 . 9 9 . 2 9 . 3 7 8 4 9 6 9 3 . 7 6 . 1 2 . 8 1 7 . 4 8 . 0 3 0 0 1 1 0 7 0 0 0 1 4 8 1 1 2 3 7 3 9 3 0 

Май  4 2 . 4 5 1 . 9 3 6 . 3 2 0 . 6 2 8 . 6 • 2 3 . 2 2 4 . 1 3 6 . 4 1 2 . 4 1 3 . 0 1 4 . 1 1 4 . 3 7 3 5 0 6 8 4 . 5 3 . 0 2 . 5 1 9 . 7 1 5 . 3 4 0 0 1 1 3 3 0 0 0 9 5 2 1 3 2 2 8 1 5 3 7 

Іюнь  3 9 . 2 4 6 . 3 3 3 . 1 2 4 . 1 3 2 . 4 2 6 . 4 2 7 6 3 9 . 0 2 0 . 4 1 4 . 1 1 4 . 9 1 5 . 4 6 3 4 2 6 1 1 . 6 1 . 7 1 . 1 0 . 0 0 • 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 4 4 0 1 0 1 1 2 3 0 2 8 

Іюдь  3 7 . 6 4 1 . 0 3 4 . 5 2 4 . 1 3 3 . 6 2 7 . 2 2 8 . 3 3 7 . 8 2 1 . 2 1 3 . 5 1 4 . 5 1 4 9 6 0 3 8 5 6 1 . 2 0 . 8 0 . 7 0 . 0 — 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 1 7 3 0 1 0 4 0 4 9 1 9 

Августъ  3 9 . 8 4 7 . 5 3 5 . 8 2 1 . 6 3 2 . 3 2 5 . 8 2 6 . 6 3 6 . 2 1 9 . 2 1 2 . 3 1 3 . 3 1 3 . 3 6 4 3 7 5 4 0 . 5 0 . 5 0 . 2 0 . 0 — 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 9 o 0 2 0 1 2 0 0 2 3 

Сентябрь . . . . 4 4 . 2 5 1 . 0 3 9 . 2 1 5 . 2 2 8 . 2 2 0 . 2 2 1 . 2 3 1 . 8 9 . 3 7 . 9 1 2 . 1 1 0 , 4 6 0 4 3 5 9 1 . 2 0 . 9 0 . 8 0 . 0 — 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 6 0 1 3 1 3 6 2 0 3 8 

Октябрь  5 1 . 5 5 7 . 1 4 5 . 9 6 . 9 2 0 . 7 1 2 . 4 1 3 . 3 2 6 . 0 2 . 5 5 . 3 7 . 8 7 . 5 7 2 4 3 7 0 2 . 0 1 . 6 0 . 6 0 . 0 — 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 9 0 0 1 3 2 0 1 8 0 0 

Ноябрь . . • . . 5 0 . 8 6 2 . 2 4 2 . 1 3 . 7 1 0 . 7 5 . 7 6 . 7 2 4 . 8 - 7 . 6 5 . 3 6 . 0 5 . 8 8 5 6 1 8 3 5 . 3 5 . 3 3 . 1 3 5 . 4 1 8 . 0 4 4 0 0 1 0 7 1 8 3 1 3 0 0 7 1 5 4 8 4 3 9 

Декабрь  5 2 . 8 5 9 . 6 4 3 . 9 1 . 8 9 . 2 4 . 2 5 . 1 2 1 . 0 - 9 . 4 4 . 5 5 . 1 5 . 1 8 6 5 9 8 3 5 . 7 5 . 0 1 . 2 6 . 6 5 . 4 1 0 0 0 1 0 2 0 1 4 2 7 0 0 2 0 8 0 0 6 4 7 

Годъ . . 

CO 

1Л
 

t—
 7 6 2 . 2 7 3 3 . 1 1 2 . 2 2 1 . 3 1 5 . 5 1 6 . 3 3 9 . 0 - 1 9 . 0 8 . 4 9 . 7 9 . 6 7 4 5 0 7 0 3 . 6 3 . 6 2 . 0 149.1 1 8 . 0 2 7 7 0 3 1 8 7 4 3 

• 

1 2 5 1 4 122 2 8 6 1X2 7 7 4 0 5 8 240 3 8 9 



в) Форма бархановъ и высота ихъ. Летучів пески, со-

провождающіе теченіе Аму-Дарьи ІІЪ предѣлахъ обрекогііос-

цированнаго участка, должны быть отнесены къ материко-

вымъ барханамъ, за исключеніемъ неболыпихъ песковъ, за-

дегающихъ около Керковъ и Келифа. Въ прилагаемой таб-

лицѣ номѣщены среднія цыфровыя данныя, выведенныя въ 

каждомъ иунктѣ изъ ряда наблюденій и измѣреній бархановъ. 
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Лѣвый береіъ. 
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Сентяб. 

П р о т и в ь П а л ь в а р т а . . 

О к о л о к п ш л а к а Д а н а д ж п . 

Ііравыи берсгъ. 
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3 ° - 5 0 

3 ° - 5 ° 

3 5 , 0 ° C 
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3 - 1 0 ф . 

Р
е

л
ь

о
ф

ъ
 

о
сп

о
в
а

п
 

—
 н

л
о

с
к

а
я

 р
а

в
и

и
и

 

C B . 

C B . 

1 7 В ъ 3 - х ъ в е р с т а х ъ в ы ш е 

б ы в ш а г о к и ш л а к а І і у ч и . 

Бугрпст. 
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3 ° - 8 ° 2 5 ° - 4 0 ° 3 2 , 0 ° C 5 - 3 0 ф . 
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3 ° - 5 ° 2 0 ° - 5 0 ° 3 0 , 0 ° C 5 - 2 0 ф . 
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ІІзъ этой таблицы видно. что барханы образовались 

подъ вліяніемъ господствующихъ здѣсь вѣтровъ, дующихъ 

въ направленіи съ СВ. па ЮЗ. и представляютъ собою не-

равносклонпые бугры и холмы, высотою отъ 3 до 15Ü футъ. 

Навѣтренная сторона иолога и наклонена ІІОДЪ угломъ въ 

3° до 10° ; подвѣтренная сторопа имѣетъ крутизну въ 

20°-50° съ полулуннымъ очертаніемъ. Такая форма, въ ви-

дѣ рѣзко выраженныхъ типичныхъ бархаиовъ, встрѣчается 

преимущественно на правомъ берегу Аму-Дарьи; на лѣвомъ 

берегѵ распространены большею частію бугристые барханы 

съ характеризующей ихъ растительностыо въ видѣ мелкихъ 

кустовъ саксаула. Образующіяся между барханами котло-

внны выдуванія имѣютъ въ планѣ большей частью видъ 

элипсовъ, y которыхъ болыпая ось бываетъ въ 5 -10 са-

жеііъ. На лѣвомъ берегу, какъ ниже такъ и выше Керковъ, 

барханы встрѣчаются часто въ видѣ значительныхъ кону-

сообразныхъ холмовъ, между которыми залегаютъ ворон-

кообразныя котловины выдуванія, ішѣющія иногда глубину 

въ 5-15 футъ; бока этихъ котловинъ сь подвѣтренной сто-

роиы покрыты болыисй частыо кустами саксаула и неболь-

шими пучками высохшей травы. Выше Бурдалыка тннич-

ные барханы переходятъ часто въ грядовые, гребень кото-

рыхъ имѣетъ всегда направленіе перпендикулярное къ на-

правленію господствующихъ вѣтровъ. Характеръ ряби на-

вѣтренной стороны грядовыхъ бархановъ имѣетъ весьма 

причудливыя формы, тогда какъ на типичныхъ барханахъ 

внолнѣ однообразенъ. Благодаря крайией сухости воздуха 

верхній слой иесковъ отличается большой рыхлостью и сы-

пучестью, въ особениости съ подвѣтренной стороны, гдѣ 

нога человѣка погружается сразу выше колѣна. Въ барха-

нахъ типичныхъ и бугристыхъ наблюдалась, наоборотъ, бо-



лѣе плотная песчаная новерхеость, скрѣпленная часто кор-

нями саксаула и высокой, желтой высохшей травой. Слѣ-

дующая особенность грядовыхъ бархановъ, это совершен-

ное отсутствіе или крайняя скудость свойственной барха-

намъ растительности; вслѣдствіс этого грядовые бархаыы 

болѣе нодвижны, предоставляя свои верхніе слои, обнажен-

ные отъ всякой раетительности, въ распоряженіе даже сла-

баго вѣтра^ главный вредъ, причиняемый культуряой поло-

сѣ по Аму-Дарьѣ летучими песками, обусловливается имсн-

но подвижностыо грядовыхъ бархаеовъ, которые во мно-

гихъ мѣстахъ, преимущественно на правомъ берегу Аму-

Дарыі, неиосредственно окаймляютъ воздѣланныя поля, 

площадь которыхъ видимо съуживается, исчезая иодъ на-

двигающейся грядой песковъ. 

г) Высота и строенге бархановъ и оснооанія. Высота 

бархановъ очень разнообразна, преобладающая высота, какъ 

это видно изъ приведенной выше таблицы, колеблется въ 

предѣлахъ отъ 5 до 30 футъ; по на правомъ берегу, ии-

же Наразыма, встрѣчаются барханы высотою въ 2 0 0 - 3 0 0 

футъ, залегающіе, новиднмому, на наиосномъ основаніи. 

Въ строеніи бархановъ замѣчено большей частью одно-

образпое чередованіе слоевъ, съ разной величиной песчи-

нокъ и стспенью влажности слоевъ. Впрочемъ во многихъ 

барханахъ, иреимущественііо на лѣвомъ берегу, основаніемъ 

служатъ нрочпые песчаниковые бугры, уплотненные кор-

нями растеній и покрьггые лишь вверху тонкимъ слоемъ 

летучаго песка толщиною въ 5 - 1 0 дюймовъ. Общимъ же 

матерымъ основаніемъ аму-дарьинскихъ песковъ служатъ 

третичные песчаники, которые при выходѣ на дневную по-

верхвость, ооиажешіые отъ всякой растительности, легко 



нодвергаются разрупштельному влінніш вѣтра и обращают-

ся иостепенно въ летучіе пески. 

д) Раститсльностъ бархановъ состоитъ почти исклю-

чительно изъ приземистыхъ кустовъ саксаула (anabasis 

ammodendron), который приспособился уже въ рыхлой 

сыпучей почвѣ и скудпой влагѣ, сохраяяющейся въ пес-

кахъ. Тамъ, гдѣ влаги сохранилось болыне, кусты саксау-

ла имѣюгъ довольно значительные размѣры съ зеленѣющи-

мн иглистыми вѣтками. Вышо Пальварта, на лѣвомъ бере-

гу Аму-Дарьи, необозримое простраяство бугристыхъ бар-

хаиовъ усѣяно довольно часто крупными кустами саксау-

ла, имѣющнми въ вышипу до 5 -10 футъ. Зато въ дру-

гихъ мѣстахъ лишь изрѣдка встрѣчаются маленькіе кусти-

ки саксаула, не превышающіе въ вышину і / 2 - 1 фута. Зер-

но саксаула отличается такой плотностью, что жаръ, скры-

тый нодъ пепломъ, тлѣетъ болыие сутокъ; древесина его 

тяжелѣе воды и при ударахъ топора изъ нея сыплются 

игкры. Мѣстные жители тщателыю собнраюп. саксаулъ, 

который іідстъ въ кормъ верблюдамъ, a также и для топ-

лива. Еромѣ саксаула иа правомъ берегу Аму-Дарьи, ни-

яіе Бурдалыка, растетъ среди бархановъ особая высохшая 

крупная трава, которой питаются даже цѣлыя стада бара-

повъ, выгоняемыя для пастьбы въ нескахъ. 

е) Вредъ, причиняемый культурной иолосѣ но Аму-

Дарьѣ летучими песками, обусловлнвастся какъ ностуиа-

телыіымъ двия;еніемъ самыхъ песковъ, такъ и снорадн-

ческиыи песчаными наііосами, вызванными силыіызш, вѣт-

рами. Во многихъ мѣстахъ иа правоыъ берегу Аму-Дарьи 

приходилось видѣть иосіепеппое нашествіе пескові. на за-

сѣянпыя поля, которое замѣтно обозиачалось въ теченіи 

11/2-2 Х Ъ недѣль. Кромѣ того, благодаря близкому сосѣд-



ству обширныхъ песчаныхъ пространствъ культурная по-

лоса праваго берега становится во многихъ мѣстахъ жерт-

вой иесчаныхъ наносовъ, которые поднимаются сильными 

вѣтрами и быстро засынаютъ воздѣлапныя иоля тонкимъ 

слоемъ ііесчаной иыли, представляющей собою готовое ос-

нованіе для дальнѣйшаго образованія бархановъ. Зависи-

мость между цостунательнымъ движеніемъ барханивъ н спо-

радическими наносаші обусловливается размѣрами нссчн-

нокъ'), которыя силою вѣтра сортируются такъ,—что бо-

лѣе нрунпыя, служатъ для наростанія бархановъ, a мелкія 

иодшшаются вверхъ и перееосятся въ воздухѣ въ видѣ 

пыли. 
М. Грулевь. 

') „Врлнчшіа сплы вѣтра, назовемъ ее F , пропорціоналыіа площади по-
перечиаго сѣчепія частицн р и равва хр, гдѣ х— нѣкоторый множптель, зави-
сящій отъ саорости вѣтра, вида поверхности песчипки и пр. ІІоложимъ еще, 
что Q • вѣсъ несчііпки. х—ускорѣніе силн вѣтра; будемь имѣть: 

V. п v 4 0 y f - 3 2 » - х - р - 3 2 » — х - 3 2 » 1 • х - , x — q q q,p. 
Т а к ь какь вѣсъ увелпчипается пропордіональпо кубу, a площадь пропор-

ціонально квадрату, то, слѣдовательпо, ускорѣиіо сплы вѣтра увелпчивается нро-
порціонально умепьшенію лппейпыхъ измѣреній иесчішокъ. 

(Ивжеіі. Лѵурпалъ 1893 года № 5, статья полк. Пославскаго.) 


