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О НАСЕЛЕНШ КИРГИЗСКИХЪ С Т Е П Е Й , 

ЗАІІИМАЕМЫХЪ 

ВНУТРЕННЕЮ И МАЛОЮ ОРДАМИ. 

Изъ всѣхъ статистическихъ вопросовъ можетъ 

Сыть ниодинъ не былъ такъ многообразно и глу-

боко изслѣдовлнъ, какъ вопросъ о нлродонлселеніи: 

геометры и ФИЛОСОФЫ поперемѣнпо дѣлали его 

прсдметомъ своихъ изысканій; и въ богатой его 

литерлтурѣ славпыя имена Даніила Бериулли, 

д'Аламберта, Эйлера и Лапласа, встречаются па-ряду 



съ не менее знаменйтыми именами Смита , Мальту-

са, Дюпеня, Меккюллоха и Кетле. 

Но все эгЬ изыскаиія, какъ теоретическая, такъ 

и выведенныя изъ опыта, имели целью опреде-

лить хода) и законы распространепія народонаселе-

нія вт> обществахъ образованныхъ. Плсмепа ди-

кія, разбросанныя рукою Провидѣнія на будущихъ 

или бывишхъ центрахъ человеческой деятельности, 

остались почти пензелѣдованными * : отчасти по 

недостатку сведений, отчастн-же и по необходимо-

сти, которую чувствовала юная наука решить пер-

воначально вопросы важные для общества, образо-

ванныхъ, чтобы темъ заслужить участіе ихъ въ 

дальнейшемъ ся развитии Конечно, въ этомъ случае 

теорія поступила великодушно: она съ полною ве-

рою въ свои силы принялась решать вопросы са-

мые сложные, предоставляя себе въ послЬдствіи 

ограничить ихъ обществами менее образованными 

и накопецъ, отброснвъ все, что составлястъ призна-

ки цивнлнзацін, применить выводы свои къ наро-

* Говорнмъ опочтіш: потому-что, на примерь, Мальтусъ 

посвятилъ десять главъ пе]>вой части своего Essai sur le prin-
cipe de population (trad, par Prévost, p. 3 4 — 2 7 9 ) розысканіямъ 

о ходе народонаселенія въ обществахъ первоначалышхъ; но 

во-первыхъ онъ разсматривалъ только однѣ нрепятствія по-

ставлясмыя народоваселенію составомъ обществе, во-вторыхъ-

же недостатокъ сведений мешалъ ему иногда делать вер-

ные выводы, на что мы въ последствін укажемъ. 
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дамъ, находящимся на низшей степени грлждлнскл-

го развитія. Но, къ-сожллЕнію, теорія пародонаселе-« 

нія не достигла еще такого совершенства , чтобы 

мы могли применять выведенные ею законы ко 

всѣмъ частнымъ случаямъ, давая только различныя 

зпаченія гіеремѣннымъ, входящимъ въ составъ ихъ 

выраженія. Почему и не слѣдуетъ розыскангя о наро-

донаселеніи обществъ первоначальныхъразсматривать 

просто какт. частный случай общей теоріи. ОиВ заклю-

чаютъ въ себе многія особенности, которыя весьма 

трудно подводить подъ известные доселѣ законы: 

тѣмъ трѵднѣе было-бы вывести ихъ прямо изъ теоріи. 

Чтобы разъяснить сказанное здѣсь, мы позво-

лите себе несколько предвлрительпыхъ замѣчаній. 

Народонаселеніе всякой значительной части зем-

ной поверхности зависитъ исключительно отъ двухъ 

элементовъ: «матеріальнаго», то - есть содѣйствія по-

чвы и климата къ доставленію жителямъ средствъ 

существованія, и «соціальнаго®, то-есть содѣйствія пра-

вительства и граждапскаго развитія народа къ до-

ставлепію жителямъ возможности пользоваться озна-

ченпыми средствами. Следовательно, говоря вообще, 

все выведенное о народонаселеніи страны, находя-

щейся подъ определепнымъ вліяніемъ этехъ усло-

віп , должно - бы быть применяемо ко всякой дру-

гой съ некоторыми измЬнешями, проистекающи-

* 



мп отъ перемены свойства, названныхъ пами эле-, 

мсптовъ. ТІо, па практике, это почти никогда не-

возможно: во-первыхъ по тому, что масса ііризнаковъ, 

характеризующнхъ влілпіе почвы и климата па жи-

телей такт, велика, что, при настоящемъ состоянии 

естсствепныхт. наукъ, совершенно верная и подробная 

оцѣнка ихъ едва-ли возможна; во-вторыхъ-же, самые 

признаки эти, при переходе изъ одного состоянія об-

щества въ другое, хотя и удерживатотъ тоже самое 

имя, по съ-тЪмъ-вмѣстѣ по-необходимосги мѣняютъ 

свое значеніе, а следовательно и относительну ю важ-

ность. Такъ, па-примВръ, нѣтъ сомненія, что количе-

ство необработанной, но способной къ обработке 

земли.нмЕетъ важное вліяніе находъ народонаселенія; 

даже въ госѵдарствахъ образованныхъ и по-преимѵ-

іцеству зеыледѣльческихъ , оно составляетъ самое 

значущее условіе движенгя его впередъ, потому-что 

въ этомъ случаѣ само общество заключаетъ въ се-

бе ручательство въ томъ, что, съ увеличеніемъ чи-

сла жителей, земля непременно будетъ вынуждена 

увеличить массу своихъ произведеній: но тоже са-

мое богатство въ рукахъ народа кочеваго, не возвы-

спвшагося еще до воздѣльіванія владесмой нмъ по-

чвы, по влиятельности своей па нлродонаселеніе 

уступитъ место множеству другихъ обстоягельствъ; 

потому - что здесь иедостатокъ нродовольствія не 

только долженъ побудить жителей къ матеріалыю-

му труду возделыванія полей, но долженъ еще пе-



ремѣыить моральный ихъ наклонности и изменить 

порядокъ установленный вѣковымн привычками. 

Отсюда видно , что препятствия, состоящія во-

нервыхъ въ трудности верной оценки элементовъ, 

имѣющихъ вліяніе на ходъ народонаселения прн из-

вѣстномъ состояніи общества , потомъ въ неопред Ьли-

тельности измененія значенія этихъ элементовъ при 

переходе изъ одного состояпія общества въ другое, 

и наконецъ въ трудности обусловить взаимное 

вліяніе матеріальнаго элемента на соціальный, бу-

дутъ постоянно и долго сопротивляться успеху те-

оріи. Помочь этому можно только увеличивая мас-

су наблюдений и выбирая ихъ въ обществахъ различ-

ныхъ образованій. 

Но какъ-бы теорія ни была далека отъ 

своего совершенства, все - же успехи ея таковы, 

что наблюдателю въ настоящее время даны спо-

собы расположить своп наблюденія такнмъ обра-

зомъ, чтобъ изъ пихъ можно было извлечь наи-

большее число последствий и чтобы изъ нлстоя-

щлго состолпія населенія можно было делать ве-

роятпыя заключенія о неизвестномъ прошедшемъ и 

будущемъ. Главнейшими руководителями въ этомъ 

случае должны быть три коренные закона: 

1) что пародонаселеніе стремится увеличивать-

ся въ прогрессіи геометрической; 



2) что средства существованія при самыхъ бла-

гопріятныхъ обстоятельствахъ возрастаютъ въ про-

грессіи ариометической; паконецъ 

5) что совокупность препятствий къ развитію 

народонаселенія, пропорціоиальна квадрату скорости, 

съ которою оно стремится увеличиться. * 

Посему, чтобы применить этѣ положенія къ 

разсматрнваемому нами предмету, пеобходимо бу-

детъ: во-первыхъ, изложить препятствіл и способы 

къ существованію Киргизовъ Внутренней и Малой 

Ордъ , то - есть охарактеризовать рельефъ, почву и 

климатъ земель, занимаемыхъ ими; во-вторыхъ, приве-

сти Факты, опредѣляющіе настоящее заселеыіе ихъ, 

и показать, въ какой степени соціальпый элементъ 

помогаетъ его развитію. 

ОРОГРАФІЯ, ПОЧВА И КЛИМАТЪ КИРГИЗСКИХЪ СТЕПЕЙ 

ВНУТРЕННЕЙ И МАЛОЙ ОРДЪ. 

V 

Внутренняя, или Букеевскал Киргизская 

Орда запимаетъ песчапо-солонцеватыя степи, распо-

* Считаемъ почти излишнимъ замѣчать, что эти зако-

ны выведены преимущественно изь наблюденій вліянія про-

мышленности земледѣльческон на ходъ народонаселенія и 

что слѣдователыю они весьма далеки отъ совершенной точ-

ности и повсюдной общепримілшемости. 



ложепныя между низовьями Волги и Урала. Грани-

цами * ей служатъ: на сѣверѣ, линія проведенная отъ 

Элътонскаго-Озера па урочище Шерегей , находя-

щееся на правомъ берегу рѣчки ЗІалый-Узень, и по-

томъ теченіе этой рѣчки до Каліышь-Саліарскиль-

£>зеръ\ на востокѣ, изломанная черта, проходящая отъ 

названпыхъ озеръ къ ІХур.ѵайсколіу-Прорану, соеди-

няющему TiypscaucKOc-Шорцс съ Каспійскимъ-Мо-

ремъ, по урочищамъ Сары-Чиганакъ, Кушутеръ-Ча-

гылъ, Ирха-Кумъ, Шй- Чагылѵ, Куксртли и Дюртъ-

Чагылъ] на югѣ, изорванный проранами сѣверный бе-

регъ Каспійскаго-Моря\ паконецъ на западѣ, линія 

проведенная оаъ Телспневскаго-Ііордона на озеро 

Богдо или Боскунгатъ, чрезъ урочища Усъ-Кснтеръ, 

Джиде-Кулъ, Ингснъ-Ульгунъ, Чугъкалы и Кинд» 

жагара, которая далѣе, обгибая Богдо, идетъ прямо 

на Элътонскос-Озеро, чрезъ хутора ЛГанскій, Шбра-

мовъ, Бушнсвъ, и соляныя грязи Баткакь-Соръ. По-

верхность степей, расположенныхъ внутри скэзан-

ныхъграпицъ, равняется приблизительно 50,960 • 

верстамъ. Границы земель, занимаемыхъ Шалою 

Киргизскою Ордою, определить гораздо труднѣе. На 

югѣ онѣ примыкають къ владѣніямъ Средней-Азіи, 

которыя никогда не имѣлп положительныхъ гіредѣ-

* Здѣсь разумеются ие о адмшшстративныя границы», а 

рядъ урочшць, за которыя Киргизы ие простираютъ своихъ 

кочевьевъ. 



ловъ, а разширялись или стеснялись по мѣрѣ больша-

го или меыыиаго вліянія Хайовѣ на своихъ кочевьіхъ 

сосѣдей. Только па западе, сѣверѣ и востркѣ, Прави-

тельство указало ордынцлмъ рубсжъ, за который они 

не могутъ переходить безъ особаго рлзрВшеиія. Та-

кимъ образомъ, кочевья МалОй-Орды, съ сѣвера , 

отъ казачьихъ земель ОрегібургСклто- и Уральского 

Войскъ, между Гурьевомъ и Илецкпмъ - ГороДкомъ, 

отдѣляетъ теченіе Урала, далѣе до Илецкой-Защиты 

рѣка Цлекь, а оттуда рѣка Іхурала, за которою гра-

ница снова примыкаетъ къ Уралу и и деть около него 

до Всрхнеуральска , откуда до Троицка опредѣ-

ляетъ.ее рядъ Фориостовъ И нлконецъ рѣкн Уй и 

Тоболъ. За Гурьевымъ , западною границею ко-

чевьямъ служить северо-восточный берегъ Каспій-

скаго моря вплоть до Мангышлака. Отсюда начи-

нается неопредѣлеппая южная грань, которую обык-

новенно проводятъ сначала ію хребтамъ М к - Т а у 

и Кара-Тау, прорѣзлющимъ ЛІангьіиілакскій-По-

луострова, далѣе поперекъ черезъ Устъ-Урть до 

залива Аральсклго-Моря Киш-КуЛьмазиръ, оттуда 

по западному, северному и восточному берегу Мра-

ла до устья Сыра и вверхъ по этой рѣкѣ до Хо-

кандскаго укрѣиленія Кошъ-Кургапъ. С'юдлже под-

ходить и восточная граница, отделяющая кочевья 

Ки])гизовъ Оренбургскаго Ведомства отъ земель 

Средней-Орды, состоящнхъ подъ упрлвлеиіемъ Си-

бнрскаго Начальства, которая въ послѣдніе годы, по 



рлспоряженио Высщдго Правительства, проведена 

отъ Звѣрипоголовска чрезъ урочища Ара и Лліанъ-

Карагайскій-Боръ, вершины рѣчекъ Сары-Тургай, 

Карынь-Салды-Тургай и Тасты-Турсай, горы Лр-

санъ-Лта и Улу-Тау и паконецъ по лиши сое-

диняющей западный берегъ озера Тслс-ІСулъ съ 

правымъ берегомъ Сырь-Дарьи у крепостцы Кошъ-

Курганъ. Такимъ-образомъ, Малая-Орда занимаете 

около 8 50,500 • верстъ. Вместе съ Букеевскою, это 

составляете слишкомъ 901/160 • верстъ или 18,376 

• геогр. м., то-есть п])остранство превышающее вдвое 

поверхность Европейской - Турціи, почти вдвое более 

Фрлнціи, почти вчетверо более Пруссіи п только 

впятеро менее всей Европейской-Россіи. 

Оба огрдничспныя нами пространства припад-

лежатъ къ «Области Степей» (region des ste'ppes), ко-

торый, начинаясь у подножія Tjc/інъ-ІЛаиа и Бо-

лоръ-Тага, упираются па юго-западе въ воды Кас-

спійсклгоМоря, а на северо-западе сливаются съ 

равнинами Южпой-Росеіи. Потому мы считдемъ из-

лишнимъ дробить орографію ихъ на два отдела, а 

постараемся охарактеризовать обе эте части въ ес-

тественной ихъ последовательности. 

Присутствіе болыпихъ водяныхъ бассейновъ на 

юге описываемыхъ нами земель спидЬтсльствуетъ, 

что общее направлсніе ската расположено здесь со-



отвѣтственно меридіанамъ отъ сѣвера къ югу : 

этоже подтверждается и теченіемъ всѣхъ рѣкъ. 

Но какъ поверхность Каспійскаго, а по всей веро-

ятности и Арлльскаго - Моря, на 12,7 туазовъ ниже 

поверхности Океана ; то въ этомъ пространствѣ 

заключается вся сѣверная и значительное протя-

жение восточной части о геодезической линіи нуля » 

(ligne gèodesique zéro) , которая пересѣклетъ Волгу 

между Саратовымъ и Камы шины мъ, спускается от-

туда къ озеру Вогдо или правильнѣе Боскунгатъ, къ 

подножпо горы Чапгаги, и потомъ, снова поднимаясь 

на сѣверъ, пересѣкаетъ Уралъ около Калмыковской-

Крѣпости *. Здѣсь недостатокъ гипсометрическихъ 

данныхъ заставляетъ пасъ оставить изслѣдованіе 

дальнѣйшаго направления этой линіи ; но, по всей 

вѣроятности, она встрѣчаетъ теченіе Сагиза и Элібы 

довольно далеко отъ ихъ устья, и, прерываясь Му-

хаджарами, соединяется на сѣверо-востокѣ съ око-

нечнымъ заливомъ Аральскаго-Моря Сары - Чагана-

комъ. Изъ обозначаемой ею впадины поднимается 

огромная «высь» (plateau), называемая Усть-Уртоліъ, 

которой средняя высота надъ Каспійскимъ-Моремъ, 

по тремъ барометрическимъ измѣреніямъ сдѣлан-

нымъ 16 января 132G года во время экспедиціи 

* См. Humboldt Asie centrale, t. И. p. 3 0 9 — 312 , и 

<SS 6eI'd SXeife in bie 6tcppcn bed (йЫіфсп 51u£(anb, t. II. 

1 9 9 - 2 0 1 . 



Полковника Берга, оказала 640,6 англ. Ф., следова-

тельно абсолютная высота надъ поверхностью Океа-

на будетъ 559,2 апгл. Ф. Это «столовое возвыше-

піе» (tableland^ , окраина коего называется «чинкъ», 

образуетъ перешеекъ разделяющий бассейны Ара-

ла и Каспія: на севере и востоке оканчивается 

оно крутыми обрывами; на северо-западе сливается 

возвышенною степью съ подножьемъ горъ Ман-

гышлака; а на северо-востоке связывается неболь-

шими возвышеніями, сопровождающими теченіе Чс-

гана съ меридіонлльнымъ хребтомъ Мухаджар-

скихъ-Горъ , которыя образуютъ «продольный» из-

ломъ общей покатости, наклоняя юго - западную 

часть стегш глубже къ юго-западу, а юго-восточ-

пую къ юго-востоку, что съ одной стороны обо-

значается теченіемъ рекъ Сагиза и Элібы, съ дру-

гой направленіями реки ІІргиза и правыхъ ея при-

токовъ, рекой Каунджуръ и постояннымъ склономъ 

всехъ овраговъ, каковы на-примеръ: Тарысъ-Бутакъ, 

Майли-Сай, Джиланды-Сай и т. д. Высшгй пунктъ 

Мухаджаръ, гора Мйрюкъ, находится на южной око-

нечности горнаго треугольпика, составляющаго по-

верхность наибольшаго абсолютного возвышснія всей 

рлзсматриваемой нами степи (исключая можетъ-быть 

Усть - Урта) : и хотя съ сожалѣніемъ надо при-

зиаться, что неимѣиіе гипсометрическихъ данныхъ 

ие позволяетъ подтвердить этого мненія числа-

ми, оно оправдывается тѣмъ, что здѣсь, на пло-



щади треугольника, имѣющаго 35 верстъ основанія 

и 50 верстъ высоты, расположены вершины Орщ 

Эліби и притоковъ ІІргиза-, изъ коихъ первая имѣ-

етъ теченіе па сѣверъ, вторая на юго-занадъ, а тре-

тья на юго-востокъ. Абсолютное пониженіе Муха-

джарскихъ-Горъ къ сѣверу и къ югу отсюда, обра-

зует® друюй излом® стеии, «поперечный или» «ши-

ротный», западный гребень котораго, отдѣляясь отъ 

Мухаджаръ въ возвышенном® урочищѣ Уркахь^ раз-

дал яегъ долины ІІлска, Л'обды и б 'твы или Чан-

гырлау отъ долинъ Эліиы, Сагиза и Улу-Уила, и 

упирается въ Урал® кругло-верхнмн сопками у го-

рода Уральска. Восточное направленіе этого излома 

мепѣе изслѣдовапо: все, что можно объ нем® ска-

зать положительного, состоит® въ томъ, что къ 

Мухаджарскимъ-Горамъ съ востока прймыкаютъ 

гйры Ііаліьииакльi, дающія истокъ рѣчкѣ тогоже 

имени; о дальнейшем® же их® направленін къ вер-

шинамъ ЧЪбола, рѣшнтельно ничего достовѣрно не-

известно, потому-что большая часть путешествеп-

никовъ, бывших® на этой рѣкѣ. переходили ее или 

слѣдовали по ней гораздо ниже вершинъ ея, a рѣд-

кіе изъ тѣхъ, которые были тамъ, какъ на-примЬръ 

Штабе - Канитанъ Романовъ, не видали никаких® 

горъ: следовательно, хребетъ Кара-Лдыръ, заслу-

жившій, Богъ знаегъ почему, право гражданства на 

всѣхъ картахъ Кнргизской-Стегіи, должеиъ быть 

причислен®, если не къ совершении миоическимъ, 



то по-кранней-мѣрѣ къ хребтамъ весьма педосто-

вѣрнымъ. 

ІІзъ всЕхъ понмсновапныхъ нами изломовъ 

степной поверхности, «поперечные» или «широтные», 

имЕющіе меньшую абсолютную высоту, служатъ 

межою болѣе разпохарактернымъ мѣстностямъ, не-

жели «продольные» или «меридіапные». Северные ска-

ты первыхъ, раздел лющіе долины Тобола., Ори, 

Илек а, Л'обды и Утвы, несравненно плодороднее 

южныхъ, вдающихся въ долины Тургаа, Иргиза, 

Элібы, Саеиза и Улу-Уила. Тамъ нередко попа-

дается черноземе, который, напаяясь растаявшими 

снегами и разливами рЬкъ и ручьевъ въ полую во-

ду, покрывается мягкими, сочными правами, а въ 

восточной части произращастъ даже небольшіе ле-

са; оттого и виде этехъ Севсрныхъ - Степей не-

сравненно отраднее, пока one еще имЬютъ доволь-

но влажности, чтобы богатою данью испарсиій от-

купаться отъ рлзрушнтельнлго дВйствія солнечныхъ 

лучей. Хотя здесь глазу также почти пе на чемъ 

остановиться: по онъ скользите въ безконсчность 

по поверхности горокъ и уваловъ, покрытыхъ бла-

готворными травами; .хотя и здесь каждый шагъ 

ѵдаляетъ путешественника отъ общества и ведегъ 

его въ пустыню: но онъ не боится ея, потому - что 

еще все носите вокругъ него веселый покрове жи-

зни, все еще богато надеждами будущаго заселешя, 



потому-что пустыня сохраняете здесь еще кое - кл-

кіе звуки обитаемыхъ месть, и онъ нерѣдко слы-

шите блеяніе стаде, ржаніе коней, веселое жужжа-

ніе наеѣкомыхъ и дрожащую пѣснь жаворонка. Но 

стоите только взобраться па усеянный острыми 

каменными розсыпями хребетъ Мухаджаре на широ-

те Уркача : и тогда, на юго-западе и на юго-востоке, 

развернется переде вами безпредельпая равнина 

совершенно помертвевшей Степи, глинисто-солонце-

ватая почва которой разнообразится только песча-

ными ашнхлпами», разбросанными безотчетною во-

лею пустыннаго ветра, или блестите холодными 

кристаллами высушепныхъ солонцовъ. Здесь съ 

каждыме шагомъ растительность становится мелче, 

жилистее, черствее; Форма траве уродливее и уг-

ловатее. Всякіе звуки въ атмосфере замираютъ, и 

грустное впечатленіе, производимое вндомъ отжив-

шей оболочки нашей планеты, развлекается только 

колебапіемъ воздуха на горизонте и, производимыми 

мнражемъ, прихотливыми погибами и разрывами за-

колдованнаго круга, въ которомъ вы находитесь. Та-

же безжизненность поражаете васъ и на земле: из-

редка проскользнете мимо васъ вертлявая ящерица, 

испуганная мернымъ ходомъ каравана, или унылый 

житель этехъ страшныхъ равнине, черепаха, высу-

нете голову изъ поде темнаго своего щита, чтобы 

полюбоваться на редкое зрЬлнщс человека, да тра-



уриая vanessa daphnae перепорхнете съ одного ку-

ста окукъ-пяка» на другой. 

Такое резкое различіе въ характере местности 

земель, разделенный, только невысокимъ гребнемъ 

уваловъ, сделается несколько понятнее, если примемъ 

въ соображепіе, что вся впадина, окраяемая «геодези-

ческою лингего нуля«, находится къ югу отъ попереч-

наго излома. Равнины этой части Степи должны бы-

ли следовательно позже другихъ выдаться изъ-подъ 

волнъ моря, и потому носятъ на себе более 

отгіечатковъ ихъ гибельнаго владычества. Медлен-

но, по постоянно, воды Океана размывали перво-

зданпыя Формаціи, находившгяся на земной поверх-

ности, и , растворяя глинистую почву, пресыщали 

ее различными солями. Эти два вековые труда мо-

ря накопили неизмеримые запасы песку и соли, 

изъ конхъ первые, по мере того клкъ воды усту-

пали достояпіе свое суше и воздуху , разносились 

ветрами по ровно - засохшей глинистой солонцова-

той степи Млуеро - Инняхря и Турана, a последніе 

образовали топкіе и сухіе солончаки, коими такъ 

богаты Южныя - Степи Внутренней и Малой Ордъ. 

Изъ сказаннаго видно, что въ Іѵиргизской-

Степи непременно было несколько «центровъ ско-

пленія песка», откуда опи распространялись далее; а 

потому всего естественнее было-бы разделить пес-



чаныя пространства ея па пески «первобытные» и 

«наносные». Но теперь весьма трудно указать на ме-

ста нлхождеиія этихъ центровъ. Можетъ-быть не-

сколько тысячелетий прошло съ техъ поръ, когда 

они резко обозначались на степной поверхности. 

Единственнымъ руководствомъ къ определенно 

ихъ въ настоящее время могло - бы служить 

изслѣдовлніе глубины песчаныхъ Пластове и 

свойства Формацій находящихся поде ними ; но 

дикость описывземыхъ нами стране еще долго 

не позволите предпринять изслѣдованій такого ро-

да , и мы должны удовольствоваться менее есте-

ственпымъ раздѣленіемъ нхъ на «постоянные» и «по-

движные». Пескн перваго рода, будучи скреплены 

корнями траве и мелкихе кустарников?», служа-

щихъ хорошимъ KOj)MOMe для овецъ, лошадей и 

верблюдовъ, представляютъ весьма много удобстве 

для кочеванья: темъ-болѣе что и «просачивающаяся 

вода» (eau de filtration) находится въ нихъ обыкно-

венно на незначительной глубине. Вторые, имея 

по-преимущсству глинисто-солонцеватое основаніе, 

безпрестаннымъ движеніеме своимъ не позволяютъ 

корням?» растепій въ нихъ укрепляться, и не имѣ-

ютъ пи достаточно глубины, ни достаточно плотно-

сти, чтобы слои нхъ могли предохранить скопляю-

щееся поде ними запасы воды отъ испаревія : по-

тому-то Киргизы удаляются въ нихъ неохотно, и 

весьма часто клеймятъ нхъ прозваніями «ямань-кумъ» 



и «баткакъ - кумъ», то - есть «дурные и вязкіе 

пески«. 

Начиная съ северо-запада, первые значительные 

пески расположены во Внутренней-Ордѣ. Они мо-

гутъ быть разделены на три участка. Первый, са-

мый северный, называется Рьшь, или правильнее 

Ларынь-ІІески. Онъ до.іжепъ быть причисленъ къ 

пескамъ «постояннымъ», и представляетъ поверхность 

изрытую котловинами въ 2| и 3 квадратныхъ вер-

сты, которыя ограничены большею-частью узкими 

и ДЛИННЫМИ буграми сыпучаго песку и поросли 

ржанцемъ и другими питательными для стадъ и 

табѵновъ травами ; вода въ иихъ нигде не глубже 

5É Ф. Киргизы раздѣляютъ Барынь - Пески на 12 

урочищь, а именно: Джакусь, Ііанды-Шгагъ, Мс-

гетъ-Кулсй, Кызылъ - Чалы, Джанкильды, Дюся, 

Тулыбай, Тсрсклы, Шйгыръ - Кулщ Lap га - Куліъ, 

Яліанъ-Куліъ и Эрге-Куліъ. По преданіямъ известно, 

что когда Киргизы прикслевали сюда после бежав-

ішгхъ въ 1771 году Калмыковъ, то они нашли 

здесь довольно густыя рощи, особенно въ урочи-

щахъ Мсгсгпъ-Кумъ и Ііанды-Шгагъ, где и теперь 

можно видеть остатки прежнихъ лесовъ; въ про-

чихъ - же мЬстахъ изредка попадаются ракита, 

оскорь, таволга, джузгунъ, яблоки, шиповникъ и 

жидовинный кустъ. Вторый участокъ несковъ Вну-

тренней - Орды расиоложенъ на юго - западе отъ 



Гынь-Песковъ. Онъ исхолмленъ довольно значитель-

ными возвышеніями, изъ коихъ примѣчательнѣйшіл 

суть: Малый-БогЪо, при западной границ!, такъ-па-

зываемыхъ«хаковъя, Чапгаги, въ 7 Оеерстахъ къ восто-

ку отт> Ахтубы, и Лрзага])ъ, къ востокѵ-же отъ Ахт\ -

бы въ 85 всрстахъ. Особенно замечательна эта послед-

няя гора: она уставлена десятью утесистыми гребня-

ми, имеющими издали видъ or ром наго города, отчего 

Киргизы и прозвали ее чЛкъ-Кала, то есть Бѣлая-

Кртьпоетъ. Ііаконецъ третій у частокъ песковъ нахо-

дится къ юго-востоку огъ перваго. Онъ принадле-

жите къ пескамъ «наноснымъ«, и состоите изъ пес-

члныхъ бугровъ прерываемыхъ солонцами, которые 

во всей полосе увеличиваются по мере приближе-

пгя къ Каспійскоыу-Мрпю и делаютъ ихъ все менее 

и менее удобными для кочеванья. 

Первые пески, попадающееся на земляхъ Ма-

лой - Орды, расположены по берегамъ Улу - У ил а. 

Те изъ йихъ, коими покрыты долины этой реки и 

притоковъ ея Джанъ-Гилъдъи Карабай и Джак-

сыСай, называются Тайсуганъ ; теже, которые тя-

нутся по Уилу между устьями Іііила и ^ш-Уила, 

называются Баркинъ. Какъ те, такъ и другіе, до-

вольно привольны для кочеванья, хотя въ послѣд-

пихъ вода редко оказывается ближе 3 и 5 сажеиъ: 

поверхность земли поросла во мпогихъ местахъ 

травами и каыышемъ, и только у устья Ачи - Уила 



























ХШ вѣкл, присовокупляя только картинное описаиіе 

крутовато вихря, отт. которого , по словам® его, 

«людям® хотя никакой опасности нЬт®, но достойны 

«примѣчлнія и удивленія, потому-что вдруг® завер-

«тит® пыль, или cojrb, подобно и с® такоюже си-

плого как® мелет® жерновый камепь, и ту пыль под-

«нимая къ верху несет® столбом® и что далѣе, то 

«болѣе окружность дЬлает®, забирал вс® легкія ве-

ощн въ верх®; притом® бывает® нерѣдко, что и 

«крышки с®.домов® срывает®; и таким® образом® 

«идет® по линіи сажень на сто и болѣе, а в® вышину 

«сочиняет® от® двадцати до тридцати сажен®.и Послѣ 

Рычкова, путешествія академиков® по Юго-Восточной 

Россіи в® концѣ прошлого столѣтія и разлпчныя воен-

ныя экспедиціи, предпршіимавшіяся в® Степь в® пер-

вое двадцати пяти - лѣтіе нынѣшняго вѣка , значи-

тельно разширилн круг® свѣдѣнпі о ея климатѣ; 

а потому Г. Левшин®, въ прекрасном® сочшіепіи сво-

ем® о Кнргизъ-Кайсацкихъ Ордах®, уже гораздо удо-

влетворнтсльнѣе своих® предшественников® опнсыва-, 

ет® состояніе степной атмосферы и, подтверждая ощу-

тценіе босой ноги Рычкова, приводит® два весьма 

замѣчательныя пред ѣльныя числа температуры , 

именно —30° Реомюра для холода и 3 4 ° въ тѣии 

для жара *. По всего болѣе вліянія на рлзъяспеніе 

степнаго климата имѣло ученое путсшсствіе Барона 

* Асе шипа Описапіе Кирг. • Каисац* Орд®, С 5 — 1 3 . 



Гумбольдта по Госсіи: въ знаменитомъ сочиненіи сво-

емъ aFragmens Asiatiques-n, онъ несколькими мастер-

скими очерками совершенно охарактеризовалъ осо-

бенности этого климата, и кромѣ-того письменными 

и изустными внушеніями склонилъ многія ведомст-

ва и лица делать метео[юлогическія наблюденія и 

отмечать въ журналахъ атмосФе[)ическія перемены. 

Такая благородная заботливость о пользахъ науки 

не могла не найти у васъ отголосковъ: плоды ея 

оказались уже въ прекрасной характеристике Орен-

бургскаго климата, помещенной ученымъ нашимъ 

геогностомъ Полковникомъ Гельмерсеномъ въ путе-

шествіи его въ тамошній край *, и въ замВчлтель-

ныхъ трѵдахъ по этой части Казанскаго Профессора 

Кноррл **, неутомимой деятельности котораго обяза-

ны мы введеніемъ нравильныхъ наблюденій во всехъ 

Гиыназіяхъ Казанскаго Учебнаго Округа. Впрочемъ 

всѣ эте работы, не смотря на несомненное ихъ до-

стоинство, по недостатку числовыхъ ФЛКТОВЪ, ВЪ на-

стоящее время, когда философское пророчество Пла-

тона att ignevi regunt numeri» начинаете сбываться, не-

достаточны; а потому,чтобы сколько нибудь попол-

* QSeiti'dgc jur Äcrftnif; Ъсё Stuften Эйіфсё unb bec 
engrdnjenber fidnbcr Slficnê, &crauêgegc6cn »on 35 âс unb £ cime х--
fen, Y 35<5пЬфеп, 151 —i61. 

** £0й(еого1оді(фе 23со6аф£ипдеп oug Ьгш Sc^rbcjirf ber 
Ä. SX. Uniocrfitât Äafon, êtauêgegebon »on ff. Änorr, I £eft 
(1835—1836), 181 1. 
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лить этотъ недостаток?», мы позволнмъ себе привести 

выводы из?» наблюденій болѣе или менее продолжи-

тельпыхъ, произведенных?» въ разныхъ частяхъ опи-

сываемых?» нами Степей. Очевидно, что постояпныхъ 

заметок?» нѣсколькихъ лѣт?» можно ожидать только 

отт» пунктовъ пограпичпыхъ; посему, чтобы дать 

хотя приблизительное понятіс о температуре средин-

ных?» пространстве Степи, мы должны будеме при-

нять въ соображеніе метеорологи ческге труді»і экспе-

дицій, проникавшихъ туда в?» разеьія времена года, 

и, сравппвъ их?» съ Выводами постояпныхъ наблюде-

ний, поставить вероятные пределы общнмъ выраже-

ніямъ чогснь холодно« и чогенъ жарко». 

Метеорологическге журналы, пзе коихъ заим-

ствуемъ мы нижеслЬдующіе Факты, заключаются: 

1) в?» постоянных?» наблібдсніяхе, произведенных?» 

Томаиісліъ Занолі'6 в?» Оренбурге, съ Г828 по 1835 

годе включительно; 2) в?» наблюденіяхт», производи-

мыхъ при Полнцт города Уральска, с?» 1 сентября 

1839 по конец?» октября 1841 года (и. е.); нако-

нец?» 3) в?» постояпныхъ паблюденгяхъ, произведен-

ных?» при Астраханском?» Адмиральтействе въ 1837 

и 1838 годах?». К?» этому присоединены еще труды: 

Г. Загоскина, во время экспедиціи Полковника (ны-

не Генерала ore ПнФПнтеріи^ Берга въ 1826 году, 

Г. Чихагсва, во время зимней экспедпцін противу Хи-

вы въ 1839 году, и собствсшіыя леои замѣткп, про-



- за -

нзведенныя на пути въ Бухару въ 1841 году, обни-

мающія іюнь и большую половину іюля (н. е.). * 

* Считаем® долгом® замѣтить, что часть выводов® изъ 

иаблюдепій Томаиіа Заиа уже была напечатана Л. В. Хапы-
коеымъ въ «Матеріалахъ для Статистики», издаваемых® при 

М. Б. Д. (т. III). Упущеніе означить способы, употреблен-

ные для полученія средних® температур®, вселили къ 

ним® нѣкоторое недовѣріе, первоначально высказанное Пол-

ковником® Гельмерсеномъ, а въ последствіи и Бароном® Гум-

больдтом® (Asie centrale, t. III p. 5 5 6 ) . Потому, чтобы из-

бежать сдѣланнаго ему упрека, я предваряю: 1 ) Г . Зав® 

записывал® показанія термометра: в® 1828 , 29 , 30 , 32 , 3 3 

и 3 5 годах®, по полудни пострянно в® 2 и 9 часов®, по утру-

же въ январе въ 8, въ Феврале въ 7 , въ марте въ 6 , в® 

апреле в® 5, вь мае, іюне, іюле и августе въ 5 и 4$ , въ 

сентябре вь 6, вь октябре въ 7, въ ноябре и декабре въ 

8 часов®; а въ 1831 и 3 4 годах®, после-полуденные часы 

заменялъ наблюденіемъ въ полдень и 8 часов® вечера, остав-

ляя утренніе темиже; 2 ) при Уральской ГІолиціи, наблюде-

нія записывались в ь 8, 12, 4 и 8 часов® по полудни ; 3 ) 

при Астраханском® Адмиральтействе наблюдали три раза 

въ день: по утру, въ полдень и вечером®; но, по странному 

упущенію, не отмечали часов® утренняго и вечерняго на-

блюдет я , так®-что для вывода средних® надобно было 

ограничиться однеми полуденными наблюденілми ; 4 ) все 

средіпе ариѳметическіе выводы постоянных® наблюденій при-

ведены мною къ настоящим® средним®, чрез® сравненіе с® 

ежечасными наблюдеиіями Галле и Геттингена ; 5 ) среднія 

временных® паблюденій, по изменчивости часов® наблю-

денія, остались неисправленными ; наконец® 6 ) все на-

блюденія, производившіяся различными термометрами, и по 

старому и по новому стилю, переведены на стоградусный 

термометр® и вычислены по новому стилю, чтобы резуль-

таты их® удобнее было сравнивать с® таблицами Профессо-

ра Мальмана. 



Результаты «постоянныхъ наблюдений« могутъ 

быть заключены въ двухъ пижеслѣдующихъ табли-

цахъ, изъ которыхъ первая предетавляетъ среднюю 

температуру по мѣсяцамъ , a последняя по вре.ме-

намъ года: * 

ТАБЛИЦА Г. 

МЪСТА НАБЛЮДЕНИЙ. 

мъсяцы. 
АСТРАХАНЬ. УРАЛЬСІГЬ, ОГЕІІБУРГЪ. 

январь . . . . — 1 0 ° , 7 5 15° ,40 — 1 7 ° , 3 4 

Февраль . . . . — 6 ° , 1 5 — 1 7 ° , 9 0 — 1 2 ° , 3 0 

мартъ . . . . 2» ,13 — 1 0 ° , 3 0 — 5° ,99 

апръль . . . . 11° ,36 2 ° , 6 0 6° ,34 

май. . . . . 2 0 ° , 9 2 13° ,70 . 12°,49 

іюнь . . . . 2 2 ° , 9 0 2 1 ° , 3 0 17° ,65 

іюль . . . . 2 4 ° , 9 8 2 5 ° , 8 0 19° ,54 

августъ . . . . 2 5 ° , 3 6 19° ,60 1 6 ° , 1 3 

с е н т я б р ь . . . . 2 0 ° , 1 7 1 8 ° , 0 0 7° ,51 

10° ,08 6 ° , 3 0 1°,08 октябрь . . . . 10° ,08 6 ° , 3 0 1°,08 

ноябрь . . . . 3° ,81 — 2 ° , 4 0 — 8° ,25 

декабрь . . . . — 4 ° , 4 8 — 1 3 ° , 4 0 — 1 6 ° , 4 8 

* Въ предлагаемыхъ таблицахъ, отсутствіе знака передъ 

числами означаетъ температуру выше нуля. 

* 
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Результаты «временит,іхъ наблюдений» разместят-

ся слѣдующимъ образомъ : 

182G —27. 1839-40.* 1841. 

M и С Я Ц L I . 

д е к а б р ь — 1 8 " , 2 0 (5 ДП.) - 2 2 ",01 15 

я н в а р ь . . . . — 1 4 " ,64 — 1 6 ° , 4 3 » 

Ф е в р а л ь . . . . — 1 4 " , 5 0 - 2 1 " , 3 8 11 

м а р т ъ — 8 " ,60 15 11 

І І О Н Ь  » а 15" ,80 

і ю л ь  n !> 14" ,09 

з і г а ы . з и м ы . Л'Г.ТП. 

с р е д ш я . . — 1 5 " , 7 8 — 1 9 ,94 1 4 " , 9 5 

Итакъ, средняя температура Кпргнзской-Степп, 

по знакоположенію принятому Гумбольдтомъ, должпа 

выразиться чрезъ Это вг.тражепіе оче-

видно невозможно, и произошло оттого, что зимы 

съ 182б на 27 и съ 1839 на 40 годъ, равно-какъ и 

лето 10Т 1 года, были необыкновенно холодны. Тѣмъ 

не менее оно свидетельств у стт>, до какой степени 

суровость зимы доходитъ въ этехъ безпріютныхъ пу-

стыияхъ. Выходить, что пространство, окраяемое исо-

теричсскимп и исохиметшческимн лииіями точекъ 

* Bulletin scientifique de l'Acadcmie Impériale de St. Pe-

t e r s b u r g , t. VII. N° G et 7 (séance du 27 mars 1840J . Так-

же Humboldt Asie centrale, l. Ш. p. 5 5 7 — 5 6 1 . 



степной поверхности, лежите между 70 и 4 3° С. Ш : 

таке, на-примѣръ, Уральске, пользуясь почти одинако-

выме лѣтоме ce Константинополемъ, Трісстоме, Ве-

неціею, Рнмомъ, Ниццой и Лиссабономъ, имеете зиму 

только однимъ градусомъ теплѣе страшной зимы 

Новой-Земли; Астрахань-же, будучи на 12 туазовъ ни-

же поверхности Океана, нмѣетъ столько-же суровую 

зиму, какъ снѣговыя ве])шипы С.-Готарда и С.-Бер-

нарда, a лето одинаковое се Флорепцгею, Барсело-

ною, Бсрмудскимн-Островами, ТенернФоме .и Серин-

гапатамомъ Выводы наши сделаются еще разитель-

нее, если мы сравнюсь среднія годовыя температуры 

Астрахани, Уральска и Оренбурга: туте одного взгляда 

па вторую таблицу достаточно, чтобы убедиться, 

что для 3°17' долготы, раздел ятощпхъ первые два 

гброда, годовая температура понижается па 5°,43, а 

для 3°40', составляющихъ разность долготе Орен-

бурга H Уральска, она уменьшается на 2°,97; следо-

вательно, для 7° долготы потеря температуры ра-

вняется 8°,4 0: но какъ Астрахань лежите почти 

на 5° южнее Уральска и Оренбурга, то не вся эта по-

теря тепла должна быть приписана удаленію ке вос-

току; а потому, принимая съ Гумбольдтомъ, что отъ 

Экватора къ Полюсу годовая температура точекъ 

земной поверхности понижается на 4° Цельзіева тер-

мометра для каждаго градуса широты, мы должны 

* Cours complet de météorologie par Kaemtz, traduit 

par Ch. Martens, p. 176 187. 



будемъ исключить 2Ö,5° изъ общаго итога 8 е ,40, 

чтобы получить умепьшеніе температуры, зависящее 

тѣмъ исключительнее отъ разности долготъ, что влія-

ніе гипсометрическихъ координатъ разсматривземыхъ 

нами пунктовъ, какъ по незначительности ихъ ве-

личииъ, такъ и по недостоверности, должно быть 

оставлепо безъ вниманія: такимъ образомъ окажет-

ся, что здесь съ каждымъ градусомъ долготы тем-

пература понижается на 0°,84. Для поверки этого 

вывода, сравнивая точно такимъ же образомъ годо-

выя температуры Саратова, Уральска и Оренбурга, 

мы найдемъ , что потеря тепла для одного градуса 

долготы равняется 0°,56 *• А потому, взявъ среднюю 

ариѳметическую между двумя этими выводами мы 

весьма мало ошибемся, если примемъ, что алеежду 

меридіанами Астрахани н Оренбурга, прибли-

женіс къ востоку на одинъ градуса долготы по-

нижаете годовую телтературу на 0°,7 0.» Но 

какъ очевидно невозможно, чтобы и далее паденіе 

это продолжалось съ тоюже быстротою, потому-

что въ такомъ случае Омскъ (91 °4' В. Д.) имізлъ-

бы годовую температуру—10°,90, а въ ТроицкосавскЬ 

(124°24' В. Д.) было-бы гораздо холоднее, чемъ на 

Северномъ-Полюсе, то-есть — 34°,07 ; то и должно 

* Годовал температура Саратова (51°31' С. III. и 63°44' 
В. Д.) , но одиннадцати - мъсячвымъ наблюденіямъ издан-
нымъ Профессоромъ Кнорромъ, равняется 6°,70, а по выводамъ 
Эрдмана (Beiträge jut .Sentnig con 3nner=9vu l̂onb, ІІ.)=бР20* 



допустить, что где-нибудь къ востоку отъ Оренбур-

га, н даже вблизи отъ него, годовыя температу-

ры начинаютъ возрастать, съ увеличеніеяъ градусовъ 

долготы, и что, следовательно, въ окрестностяхъ 

этого города долженъ быть расположен® ѵпол/осъ 

холода» всей этой огромной впадины (depression) Ста-

раго-Матсрика,называемой «ОбластьюСтепей Срсдпей-

Азгип. Достоверность этого страннаго Факта сделается 

еще ощутительнее, если мы обратимъ внпманіс: во-

первыхъ, на необычайную суровость зимы въ Орен-

бурге: въ мстеорологпческомъ дневнике Г. Зана сохра-

нилось несколько чиселъ тѣмъ поразительнѣйшихъ, 

что нельзя сомневаться въ истине ихъ; такъ па при-

мере въ январе и декабре 1828 года термометре 

G разе опускался чиже—33°, 5, а отъ 6 до 7 января 

целы я сутки колебался между— 37°,5 и — 52°,а; съ 

1829 на 30 годе, ртуть 4 раза спускалась въ пер-

вую половину зимы ниже—33°,!), а съ 28 по 31 де-

кабря постоянно колебалась между — 32°,5 и — 47°,!і; 

въ 1832 году, термометре 7 разе показывалъ тем-

пературу меньше—"Vi; а въ 1 834 году, отъ 2G до 30 

января высшая температура была—33°,7!і, а низшая— 

41°,9; во-вторыхъ, на то, что годовая температура 

Казани почти на 1° выше, а Златоуста только на 2° 

ниже температуры Оренбурга , при всемъ томе что 

оба эти города на 4° севернее, а Златоусте кромѣ-

того еще втрое выше надъ поверхностью Океана; въ 

третьихъ, накооецъ, на то, что къ северу отъ Об-



гцаго - Сырта потеря тепла для каждаго градуса 

долготы несравненно менѣе чѣмъ къ югу: такъ, на-

примѣръ, сравнивая температуру года въ Казани 

и Златоустѣ, мы найдем?», что тамъ показатель этой 

потери равняется только 0°,2.4, прнчемъ не выклю-

чено чувствительное вліяпіе разности уровня того и 

другаго пункта. ІІо не смотря на все этЬ обстоя-

тельства, значительно увеличивающая вероятность 

нашего вывода, мы должны признаться, что недо-

статок?» постояпныхъ наблюдеиій к?» вЬстоку оть 

Оренбурга подъ тоюже широтою, дѣлаетъ его пе-

болѣс какъ вѣроятнымъ, и окончательное подтвер-

жденіе или онровержепіе его должно быть пред-

оставлено времени. * 

Гораздо менѣе интереса представляют?» блро-

метрическгя наблюденія, произведенныя на заселен-

ной границе Степи. Онѣ не столько многолетни, 

чтобы метеорологія могла пзъ нихъ извлечь какіе-

ннбудь замечательные результаты, и не столько 

надежны, чтобы гипсометрнчеекіе выводы их?» име-

ли большую цену. Къ этому последнему обстоятель-

ству присоединяется еще неудобство, общее всѣмъ 

* Нельзя не заметить при,атоме» случат», что Оренбург-

скому Начальству весьма легко бмло-бы решить это сомнѣ-

ніс, спабдивъ Гоништали Баталіонов ь, расположенныхъ къ во-

стоку отъ Орской-Крепости, вывѣрепиыми термометрами и 

пригласив!» Г Г . Медйковъ къ веденію постояпныхъ метеоро-

логическихъ журна.ювъ. 



барометрическимъ измѣреніямъ , производимыми въ 

мѣстностяхъ плоскихъ: а именно, что употреблсніе 

барометра не доведено еще до такого совершенства, 

чтобы опъ, подобно геодезическимъ инструыен-

тамъ, могъ обозначать пебольшія разности возвыше-

ній, и потому выводы, основанные на его указаніяхъ, 

или поражаютъ своею нелепостью и заставляютъ 

сомневаться въ точности и искусстве наблюдателей, 

или вселяютъ весьма малое доверіс къ результатамъ, 

коихъ численная величина не превышаете'нескодь-

кихъ-сотъ ФѴТОВЪ. Чтобы убедиться въ томъ, не бѵ-

демъ тревожить отжившаго свой вѣкъ спора о по-

ннженін Касиійскаго - Моря, который во время оно 

волиовалъ и доселе еще изредка шевелить ученую 

Европу, а просто соединима, въ таблице несколько 

среднихъ барометрическихъ высотъ и назовемъ ре-

зультаты, которые прямо изъ нихъ вытекаютъ: 

МЪСТА И ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЙ. 

Оренбургъ ( Гельмерсенъ ), съ іюия 
по апрель 1 8 2 9 . 

Оренбурга. (Занъ), съ сентября 18 
май 1 8 3 7 года 

Уральскъ, сл. сентября 1 8 3 9 по о 
1841 года . . . . 

Саратовъ, за весь 1 S 3 6 годъ 
Гурьевъ, съ октября 1 8 2 8 по апрель • 
Астрахань, за весь 1 8 3 7 годъ 
Поверхность Океана въ среднихъ шир 

1828 

3 5 по 

ктябрь 

1 8 2 9 г. 

ютахъ. 

СРЕДНИЙ ВЫСОТА 

Б А Р О М Е Т Р А ПРИ 

0 ° Т Е М П Е Р А Т У Р Ы 

(въ ми.г.пме-
трахъ). 

7 5 3 , 3 

7 6 1 , 3 

7 6 9 , 6 
7 5 7 , 0 
7 6 5 , 8 
7 6 2 . 8 
7 6 0 . 9 



Сравнивая среднюю высоту барометра въ Гурь-

еве съ числомъ поставлепнымъ въ последней графе, 

которое заимствовано у Араго, паходимъ, что по-

верхность Каспійскаго-Моря ниже поверхности Оке-

ана на 168,6 англ. Ф., между - темъ какъ гео-

дезическое нивелнрованіе, сомневаться въ резуль-

татахъ коего более чѣмъ неосновательно, определи-

ло это понижение въ 81,4 Ф. Далее, сравиивъ па-

блюдеиія, произведснныя въ Астрахани, съ сред-

ней высотою барометра въ ГурьевЬ, получаемъ, что 

Астрахань выше Гѵрьевл, а следовательно и выше 

Каспіискаго-Моря на 102,96 англ. Ф., откуда для скоро-

сти теченія Волги въ устье приобретается миѳологн-

чсское число 1,14 Ф. падепія на версту. Нлкоиецъ, 

изъ сличенія наблюденій Г. Зана съ теми, которыя 

производились въ Уральске, открывается, что этотъ 

городъ ниже Оренбурга на 285,1 Ф., A нзъсличспія 

средиихъ высотъ барометра въ Уральске и Гурьеве 

выходить, ЧТО Гурьевъ на 130,3 Ф. выше Уральска, 

такъ-что реке Уралу, сообразуясь съ барометромъ, 

приходится течь въ вверхъ, а самый Оренбурга, ока-

зывается- по наблгоденіямъ Г. Запа ниже поверхности 

морской, а по наблюденіямъ Г. Гсльмсрсена выше. Это-

го кажется достаточно, чтобы убедиться въ незначи-

тельной достоверности гипсометрическихъ коорди-

нлтъ, выведенныхъ изъ блрометрическнхъ наблюде-

ний. Со всемъ темъ, мы полаглемъ необходимымъ со-

единить въ одной таблице среднія барометрическая 



высоты помесячно, дабы и этого предмета, името-

щаго важное вліяпіе на животныхъ н на расти-

тельность, не оставить совершенно безе характери-

стики и оценки. 

СРЕДНЯЯ ВЫСОТА БАРОМЕТРА ПРИ 0 ° ТЕМПЕРАТУРЫ. 

(ОЪ МИЛЛИМЕТРАХ!.). 

О Р Е H I 

Гельмер. 
У Р г ъ . 

Занъ. 
УРАЛЬСК. САРАТОВ. ГУРЬЕВЪ. АСТГАХ. 

М Ѣ С Я Ц Ы . 

январь . . 7 6 2 , 9 7 6 2 , 7 7 7 2 , 2 7 6 0 , 4 7 7 2 , 4 767 ,1 

Февраль . 7 6 4 , 1 7 6 6 , 9 7 7 3 , 8 7 5 9 , 4 7 6 5 , 2 772 ,1 

марте . . 7 5 5 , 5 7 6 2 , 4 775 ,1 7 5 8 , 9 7 6 4 , 7 7 6 4 , 5 

апрель . 7 5 8 , 2 7 6 3 , 3 7 7 0 , 3 7 6 1 , 4 7 5 1 , 1 7 6 2 , 0 

май . . . 7 5 0 , 4 7 5 7 , 5 7 6 6 , 9 7 5 1 , 4 о 7 5 9 , 4 

іюнь . . . 7 4 6 , 4 7 5 6 , 9 7 6 8 , 3 7 5 0 , 5 я 7 5 1 , 8 

іюль . . 7 4 3 , 7 7 6 0 , 4 7 6 9 , 1 7 5 6 , 5 я 7 5 1 , 8 

а в г у с т е . 7 4 5 , 5 762 ,81 7 6 9 , 5 7 5 3 , 8 я 7 5 9 , 4 

сентябрь 7 4 9 , 2 7 6 0 , 7 7 6 6 , 4 7 5 5 , 1 я 7 5 9 , 4 

октябрь . . 7 5 3 , 2 7 6 3 , 3 7 7 0 , 8 7 6 0 , 1 7 7 1 , 0 7 6 7 , 1 

ноябрь . . 7 5 5 . 8 7 6 0 , 0 7 5 4 , 4 7 6 0 , 5 7 6 7 , 6 7 6 9 , 6 

декабрь . . 7 5 5 , 0 7 5 8 , 3 7 7 4 . 6 7 5 6 , 5 7 6 9 , 0 7 6 9 , 6 

среднія бар. 
в ы с о т ы . 7 5 3 , 3 7 6 1 , 3 7 6 9 , 6 7 5 7 , 0 7 6 5 , 8 7 6 2 . 8 

Не останавливаясь долго на разборе наблюде-

ний, кратковременность которыхъ не позволяете 

делать никакихъ положительныхъ заключений, у ка-



жем-ь только па странное расположепіе наиболь-

шая хъ высотъ барометра, которыя какъ - бы удаля-

ются внутрь года по мѣрѣ приближения къ западу: 

если это не просто дело случая, то оно состав-

ляет?» странную характеристическую черту степна-

го климата, совершенно несогласную, сколько намъ 

кажется, съ теоріею «обратныхъ колебаній» (oscilla-

tions inverses) барометра н термометра. 

II вѣтсръ, буйный хозяппъ Киргизскихъ-Степей, 

пмѣетъ своп особснныя привычки и любимые пути, 

по которымъ онъ водитъ сюда холодъ н тепло. 

Здесь направления его болѣе постоянны, чѣмъ где-

либо: потому - что поверхность земли поставляетъ 

мало преградъ его могучему произволу, и онъ, обо-

шедши круговым?» дозоромъ четыре страны света, 

чаще возвращается туда, откуда съ большею силою 

может?» набегать на подвластпыя ему равнины; от-

того и самыя наблюдспія, пронзведсішыя въ Степи 

над?» этим?» предметом?», несравненно наставительнее 

прочих?», хотя-бы онѣ обнимали и неслишкомъ про-

должительные пс{)іоды времени. Результаты тако-
» 

вых?» наблюденіи могутъ заключиться въ следующей 

таблице: * 

* В?» этой таблице, знаки R и <р означают!» величину и 
паправленіе равнодействующих!» ветровъ: то-есть, если, на-
приліеръ, въ Оренбурге записано направлёніе 1,000 ветровъ, 
то полагая, что все они дули съ равною силою, механическое 



- 4G -

M Т. CT А НАБЛЮДЕНИЙ. R . 

Ореибургъ . . . . 0 , 1 0 7 N 1 5 ° 2 5 ' W 

Уральске . . . . 0 , 0 1 7 S 1 0 ° ОЛѴ 

Саратове . 0 , 0 5 4 S 2 2 ° 1 Ö ' W 

Гурьевъ . . . . 0 , 2 7 9 N 8 5 0 2 6 ' О 

Астрахань . . . . 0 , 1 6 4 N 4 5 ° 0 ' О 

Степь между Нижнеуральской-Ли-

ніей, Мухаджарами и Усть-

Уртомъ . . . . 0 , 3 0 7 О 0 0 4 8 ' S] 

Изъ разбора этѣхъ наблюдений не льзя не убедить-

ся, какое благодетельное вліяніе имеете Общій-Сыртъ 

на северо-западную часть Степи. Не смотря иа незна-

чительную абсолютную высоту свою, онъ защищаете 

ихъ почти на всемъ протяженіи отъ Оренбурга 

до Саратова отъ хладотворнаго дѣйствія северныхъ 

ветровъ; по малая относительная высота его не мо-

жете остановить перемѣщенія воздуха съ севера 

въ высшихъ слояхъ атмосферы. Потому, на юге 

этого хребта , на шпроте Гурьева и Астрахани, 

«норды» опять берутъ перевесе, тѣмъ более укло-

няясь отъ восточнаго погиба, чѣмъ дал Ье удаля-

ются отъ мерндіональнаго хребта Уральскихъ-Горъ. 

Степи, лежащія къ западу отъ Мухаджаръ у иодно-

дъйствіе ихъ (effet mécanique) б ы л о - б ы тоже, какъ и 4 0 7 

ветровъ, дувшихъ отъ севера иа \ 5о 2 5 ' къ западу. 



жгя Чішка, ограждены также более или менѣе 06-

гцимъ - Сыртом® отъ прилива холодныхъ частицъ 

полярной атмосферы; за - то, попиженіе Мухаджаръ 

къ югу при соединеніи съ Усть - Уртомъ и значи-

тельность отпоснтельнаго возвышенія этой выси 

надъ степью, способствуютъ нреобладапію восточ-

ныхъ вѣтровъ съ незначительнымъ отклоненіемъ 

ихъ на югъ. Къ востоку отъ Мухаджаръ мы ие 

нмѣемъ наблюденій, которыя - бы позволили обо-

значить числами любимые пути вѣтра ; тѣмъ не 

менѣе утвердительно можемъ сказать, что здѣсь 

преобладают® «порды» и «норд - осты» : потому-что, 

кромѣ собственнаго опыта въ постоянстве этехъ 

направлений, мы можемъ заметить, что сознапіе въ 

этой истине усвоено животными н перешло въ ихъ 

инстинкте, отчего черепахи и суслики везде въ 

этой части Степи, где почва рыхла и легко под-

вижна, открывают® поры свои на юго - западе, что-

бы ихъ не заносило пескомъ и землею. 

Всего менее наблюдений въ Степи произведе-

но было надъ гнгрометрическимъ состоянісмъ ат-

мосферы. Это надобно приписать отчасти трудно-

' сти путешествовать по Степн съ инструментами, 

отчасти - же недавноети изобретешя психрометра, 

давшаго новую жизнь этой отрасли метеорологіи. 

Первое место въ небольшомъ списке наблюдателей 

и здесь принадлежите Барону Гумбольдту: онъ, съ 



Эренбергомъ н Густпвомъ Розе, прежде всѣхъ сооб-

щилъ ученой Европѣ несколько чиеелъ, длющихъ 

понятіе о непомѣрной сухости воздуха этѣхъ рпв-

пинъ. После него гигрометрическпми наблюде -

ніями въ Степи занимался Полковнике Гельмерсенъ. 

Наконецъ, въ последнее время, Г. Базинеръ, 

ботанике сопровождавший паіну Мнссію въ Хиву, 

сдѣлалъ также несколько наблюденій этого рода. 

Но какъ труды первыхъ двухъ ученыхъ уже 

давно обнародованы и следовательно доступны вся-

кому, а наблюдения Г. Базинера относятся более къ 

южной части Степи, то мы ограничимся здѣсь из-

влеченісмъ изъ собствениыхъ паблюденій, который 

доселе пе были еще нигде напечатаны. * 

* Для пояснепія прилагаемой таблицы долгом® считаем® 

заметить: 1 ) что наблюденія производились по психрометру 

работы Г . ІОргеисоиа каждые полчаса; 2 ) что отиоіпеяіе ( j " ) 

настоящего давленія паров® въ атмосфере кл> давленію, которое-

бы существовало, еслибы воздух® был® насыщен® парами, назы-

ваемое обыкновенно «еыроетыо», вычислено мною по психроме-

трическим® таблицам® Академика КугіФсра; 3 ) что римскими 

цифрами обозначены наблюдеиіл пропзведенныя до полудня; 4 ) 

что знаки *, ** и ( * ) означают®: первый—что в® промежутке 

шел® дождь, второй—что дождь шел® целый день, а третий— 

что несколько до или после наблюденія были гроза с® дож-

дем®; 5 ) что, при вычисленіи средних® часов® наименьших® 

и наибольших® показателей сырости, пе приняты въ сообра-

женіе часы дополуденные, так®-как® они очевидно были 

случайны ; наконец® G) что числа месяцев® означены по 

новому стилю. 



ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАИМЕНЬШЕЙ И НАИБОЛЬШЕЙ СЫРОСТИ ( ; " ) . 

ЧИСЛА. ИГСТО НАБЛЮДЕШЯ. ЧАС ы. UABM: ЧАСЫ. HAII6. I 

ноль 3 ua р. Тюяташъ, впадаю-
щей вт. Идекъ . . 2 h 30' 0,54 71, 0' 0,73 

4 4 h 10' 0,69 ** 10 h 0' 0,98 

5 близь оз. Караваішаго . 2 h 30' 0,59 , 10 li 0' 0,97 

6 таиежс xi h 30" 0,51 11 Ii . 0' 0,98 

7 іш берегу Илска, 19 в. 
далее 4 h 30' 0,53 9 li 10' 0,94 

8 па бсреіу Илска, 23 в. 
далее 2 h 30' 0,40 lOh 0' 0,93 

9 ва берегу . Илска, 28 в. 
2 h 30' 0.38 9 Ii 30' 0,89 

10 на правоме берегу Илс-
ка, 33 п. далее . . 3 h 0' 0,3G 101, 0' 0,78 

11 на берегу И лека, у моги-
лы Утюну - ІІазаръ . 3 h 30' 0,30 9 h 30' 0,88 

12 па берегу Нлека, 27 в. 
0,24 7 h 0' 0,57 

13 на Млеке, 19 в. далее . 2 h 0' 0,37 7 h 30' 0,56 

14 12 h 30' 0,22 4 h 0' 3,74 

1С па р. Ямакъ-'Гамды . . 2 h 0' 0,1G 5 h 30' 0,91 

17 па р. Ташлы - Бутакъ , 
при верш. Ори . . 7 h 0' 0.40 8 h 0' 0,50 

18 при верш. р. Чійлп . . 7 h 0' 0,17 S li 30' 0,57 

20 при верш. Ори, па р. 
Тирзе-Бутаіл, . . . 3 h 0' 0,53 7 h 0' 0,98 

21 на р. Талдыке . . . 2 li 0' 0,43 G h 30' 0,6S 

22 на прав. бер. Таддыка, 
29 в. далее . . . 3 h 0' 0,25 8 h 0' 0,36 

23 на лощине Ачи-Сай, 23 
в. далее 2 li 0' 0,20 7 h 30' 0,42 



ЧИСЛА. МЕСТО ІІАБЛЮДЕНІЯ. Ч А С Ы . ПАІІМ. Ч А С Ы . НАИБ. 

25 на р. Талдыкъ, 28 в. далѣе 2 h 30' 0 10 7 Ii 30' 0.32 25 на р. Талдыкъ, 28 в. далѣе 

2G па прав. бср. р. Улу-
Иргнаа, 29 и- далъс. 4 h 0' 0.12 8 Ii 0' 0,40 

27 тамъжс  3 h 30' 0.11 vu h 30' 0,35 

28 въ пескахъ Яманъ-Кумъ, 
на Улу - Иргизъ . . 2 h 0 0.08 8 h 0' 0,15 

29 на берегу Ирпіза, 28 в 
далье 

на берегу Улу - Пргнза, 
30 в. далъе 

вт. озерахъ Кара-Куга, у 
оз. Джалтыръ-Ьулъ . 

4 h 0' 0.22 7 h 30' 0,54 

.'0 

ІЮЛЬ 1 

2 

на берегу Ирпіза, 28 в 
далье 

на берегу Улу - Пргнза, 
30 в. далъе 

вт. озерахъ Кара-Куга, у 
оз. Джалтыръ-Ьулъ . 

3 h 0' 0.21 G li 30' 0,91 С) .'0 

ІЮЛЬ 1 

2 

на берегу Ирпіза, 28 в 
далье 

на берегу Улу - Пргнза, 
30 в. далъе 

вт. озерахъ Кара-Куга, у 
оз. Джалтыръ-Ьулъ . 

xi 1» 0' 0,55 6 li 30' 0.83 

.'0 

ІЮЛЬ 1 

2 

на берегу Ирпіза, 28 в 
далье 

на берегу Улу - Пргнза, 
30 в. далъе 

вт. озерахъ Кара-Куга, у 
оз. Джалтыръ-Ьулъ . xi h 30' 0.79 " 2 h 30' 0,90 

3 

4 на оз. Сабынт, - Куль, у 
р. Иршза . . . . 

5 h 0' 0,81 " vu h 30' 0.93 3 

4 на оз. Сабынт, - Куль, у 
р. Иршза . . . . 2 h 0' 0,50 7 li 30" 0,77 

5 н а о з . І і к ы в д ы . . . X li 0" 0 56 * 7 li 30' 092 

6 1} у лот. Джабы - Сай; 
2) на оз. Мельдо-Куль. xi h 0' 0.45 * 7 h 30' 0,89 

7 1) у оврага Чока; 2) у 
колод. Тиреклп . . xi К 0' 0,63 8 b 0' 0.77 

8 колодцы Тнрсклы въ Ка-
ра Кумъ . . . . . 2 h 30' 0,15 8 h 0- 0.G8 ' 

9 

10 

• 

на урочішіт. Кукъ-Кобакъ, 
въ Кара-Кумѣ . . . 

2 h 0' 0,36 8 li 0' 0,66 9 

10 

• 

на урочішіт. Кукъ-Кобакъ, 
въ Кара-Кумѣ . . . n i> 8 h 0' 0,82 (*) 

15 па оз. Акъ-Бай . . . l h 0' 0,23 7 h 30' 0,33 

18 на р. СырѵДарьі; . . 1 li 30' 0,18 7 li 0' 0.50 

19 тамъже xi h 0" 0,22 7 h 0' 

7 h 44' 

0,45 

с р е д в і е в ы в о д ы . . . . . 3 h 41 0,35 

7 h 0' 

7 h 44' 0,69 

t 



- Г>1 -

Выводы , которые можно извлечь изъ этой 

таблицы, довольно поразительны. Мрипомнимъ, 

что наименьшая сырость , когда - либо замечен-

ная въ Европе, была §'=0,1 б * : межДу - темъ въ 

Степи, средняя, следовательно каждодневная наи-

меньшая сырость 37 дней, выходите только вдвое бо-

лее. Тотъже показатель, который соответствуете 

действительно наименьшей сырости изъ всехъ на-

блюдеішыхъ, далеко превосходите все, что доселе 

известно было въ этомъ роде : тамъ, где она 

была замечена, не смотря па близость рѣки, при 

напряженіи паровъ 1л,40, только j jT частей воз-

духа были насыщены ими въ самый сухой часе 

дня и въ самый сырой; следовательно, целый день 

сырость была менее, чЬмъ та, которую Гумбольдту 

удалось наблюдать въ Платовской-Степи и которая, 

какъ онъ самъ замечаете, «a été souvent cite comme le 

plus grand degrés de sécheresse qui jamais ait été 

observé» **. Со всемъ темъ, я совершенно убѣжденъ, 

что и это число не есть пределе наименыпихъ, и что 

сухость воздуха еще сильнее въ Кмзі,іль-Кумѣ, а мо-

жегъ - быть даже и въ Кара-КумЬ. Эте числа объясня-

ю т лучше всякихъ доводовъ безводность Киргизской-

Степи, равно-какъ и скорость, съ к.ікой нечезаютъ въ 

ней водяные бассейны, особенно ежели они наполнены 

* ІІабл. Г. Августа въ Берлин в 1 9 авг. въ 2 ч. по-пол. \ 842. 

** Humboldt Asie centrale, t. III. p. 5G8. 



прѣсвою водою. Даже и горько-солсвмя воды не из-

бѢГЛЕОТЪ здесь этой природной осушки. Тлкъ, на-при-

мѣръ, сличая съ нынѣшними съемки геодезиста Мура-

вниа, посылаиваго въ 17 40 году въ Хиву , мы ви-

димъ, что въ ста время северо-западная оконечпость 

Аральскаго-Моря, заливъ Сары - Чиганакъ, вдавался 

въ млтерикъ на 84 версты дллѣе противу тепе-

решняго. Я, равно-какъ и всѣ другіе занвмавшіе-

ся этимъ предметомъ, приписывали это ошпбклмъ 

почтеннаго геодезиста, который во все время пути, 

клкъ ОІІЪ самъ товоритъ, «боллсп за свой живот»»: 

тѣмъ-болѣе что, кромѣ Орской - Крѣпости и спор-

наго Сары-Чиганака, на всей его съемке нѣтъ 

ниодного пункта одпоимеішаго съ тѣмн, которые 

наиосили позднѣйшіе съемщики, и потому пове-

рить его не было никакой возможности. По когда, 

въ 1841 году, я самъ лично былъ въ окрсстностяхъ 

этого залива, мепя порлзилъвидъ пустынь его облсгаю-

щихъ: солесодержимость почвы, присутствіе раку-

шекъ и мокрые солонцы яспо говорили о недавнемъ 

владычестве моря, и я весьма радъ былъ, что могъ 

найти причину отказаться отъ прежняго своего миЕ-

нія и оправдать прадѣда степпыхъ съсмщиковъ. Отыс-

кавъ одннъ нунктъ , именно гору Акча-Тау, кото-

рая съ-тѣхъ-поръ не изменила своего имени, и сличая 

удаленіе ее отъ Орской - Крепости по нынѣшнимъ 

^съемкамъ и по маршрутамъ Муравина, я убедился, что 

вероятная погрешность, которую онъ дЬлалх на вер-



сту, не превышает?» 15 сажен?». ІТгакъ нельзя со-

мневаться, что Аральское - Море усохло с?» севера 

на 80 верст?». Следовательно , если оно будет?, 

продолжать убавляться в?» іюйже пропорции, то че-

рез?» пять-тысячъ лѣтъ одпа сухая впадина обозна-

чит?» бассейиъ, куда теперь вливаются две величе-

ственный н полноводный рѣки. 

Весьма долго суровость климата Степей припи-

сывали их?» абсолютному возвышению. Въ этой 

низменной части Стараго - Свѣга воображеніе уче-

ныхъ создавало плоскую высь, сопсршічесівовавшую 

съ высокими равнинами Тибета и Квито. Но по ме-

ре того какъ наука с?» мѣрою и весом?» проника-

ла в?» эгѣ дикія страны, воображаемые под?»емы 

земной поверхности исчезали, и накопецъ, предт» 

неотразимыми геодезическими доводами превратись 

въ совершенную впадину, заставили искать дру гих?, 
m 

основ?» толкованію климата. Къ с чает по, въ тоже 

самое время какъ дѣйствительность уничтожала 

гаданія учепыхъ о возвышенги Степей, географи-

ческая нзслѣдоваиія разрушали другое произведете 

дѣятелыюй ФПНТЛЗІИ картографов?», именно широтный 

хребегъ , соединяющій цѣпь Уральскихъ и Алтай-

скихъ - Горъ ; а потому все, чтб метеорологія 

теряла для объяснеиія суровости ' здѣшняго климата 

отт» пониженія Степи, она сторицею выигрывала 

отъ низвсдеиія этого хребта на несколько отдѣль-
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пыхъ холмовъ, которые не въ состоянін защитить 

этѣхъ равшшъ отъ холоднаго вліяпія севера. II 

теперь одиого взгляда на карту Стараго - Свѣта 

достаточно, чтобы убедиться, что тундры Сибир-

ская между меридіанами Урала и Алтая незаметно 

сливаются съ равнинами Средпей-Азіи, такъ-что по-

следит й уступъ этого царства Степей къ Ледовито-

му Морю устланъ мшистыми болотами, а верхняя 

ступень его, у подножія Хниду-Куша, осеняется гра-

натами, миндальнымъ деревомъ и пирамидалыіымъ 

тополемъ. Такимъ-образомъ, этѣ безпредельныл рав-

нины, находящаяся почти въ равпомъ удаленіи отъ 

Севернаго и Южнаго Океановъ, совершенно от-

крыты вліянпо псрваго, между-те.мъ какъ снѣго-

выя вершины Гнмалая и Хниду-Куша тщательно 

стерегутъ, чтобы ннодна теплая струя тропическо-

го воздуха не проникала сюда съ юга, не охладив-

шись. Гиисометушческія свойства этѣхъ стране имѣ-

ютъ не менее вредное влілше на климате, какъ и о|ю-

графія ихъ: осушенное дно моря, лишенное лЬсовъ, 

покрытое солонцами и сообщающее соленость са-

мымъ прѣснымъ водамъ своей поверхности, распо-

лагаете покрывающую его атмосферу къ перехо-

дамъ отъ чрезмерной стужи къ чрезмерному теплу, 

совершенно иевозможнымъ въ другпхь местахъ. И 

сколько беззащитность этехъ равнине отъ вліянія 

«полюса холода» объясняете знмнія стужи, етолько-

жс недостатокъ иаровъ, не допусклющнхъ до земли 

! 



всего количества лучей, посылаемыхъ ей солнцем-ь, 

и поглощающихъ при образовапіи значительныя мас-

сы тепла, которыя здЬсь остаются свободными, объя-

сняют» южное отклоненіе нсотервческих-ь линій 

точекъ ея поверхности. Къ этому последнему об-

стоятельству немало способствуете и самое свой-

ство сохранившихся здесь доселе запасовъ воды: 

будучи проникнуты различными солями, имеющими 

сильное еродство съ нарами, онн ііредсгавляютъ бо-

лее соііротивлевіа дЬйствію солнца, такъ-что гигро-

метрическое состолніе воздуха Степей почти нисколь-

ко-бы не изменилось, еслибы потерею двухъ третей 

всей массы воде, раеположенныхъ на ея поверхно-

сти, она могла прекратить все соляные бассейны 

въ пресные. Томуже давно минувшему владыче-

ству Океана обязаны Северныя-Степи свошіъ ыерав-

номЬрнымъ нагреваніемъ на юге н на севере въ те-

чете всего лета: огромный песчаныя пустыни, рлепо-

ложеши.ія нодъ широтами, где меридіональная высо-

та солнца съ апреля переходит за 60", оиѣ силвно 

накаляются даже въ то. время, когда Степи еще 

глубоко покрыты сцегомъ и, разряжая покрываго-

щіе ихъ слои воздуха, притягивают постоянно но-

выя струн его, отяжелевшія отъ нспареній арктн-

ческихъ морей и болотъ; и этѣ-то струи, оставнвъ 

запасы влаги на ЛІІСЫСТЫХЪ вершинахъ Урала и 

охладивъ весну Севернмхъ-Степей, злмещлюгъ пред-

ніествешшковъ своихъ, вытѣснепныхъ солнцемъ и 



стремящихся къ вершинам?» Еолора и Хииду-Куша, 

гдѣ подъ благотворнымъ вліяпіем?» их?», снТ.говыя 

вершины, вѣчиыя родники Ссйхуна и Джейхуна, 

обильнымъ таяиьемъ рааспространяютъ плодородіе 

в?» пемногихъ обработанных?» местах?» Мауеро - ІІн-

пяхря. 

Всѣ этѣ атмосферически нзмѣнепгя должны 

нмѣть глубокое вліяніе на все, что жнвстъ н рас-

тетъ на раздольѣ Степей Киргизских?»» Когда солп-

це весенними лучами освободит?» Сѣвсрныя - Степи 

отъ спѣговаго савана и вызовет?» из?» обновленной 

земли на короткую жизш, сочныя травы, Киргизы 

и стада их?» спѣшатъ запастись силами, чтобы пе-

реносить тяжкія ощуіцеиія прочих?, времен?» года. 

Но довольство нхъ продолжается недолго. В?» начале 

мая, самыя лривольиыя части степной поверхности 

рѣдко когда пс представляют?» печальпаго вида жел-

той равнины, покрытой пригоревшею от?» солнца 

травою; тогда Киргизы еженедельно должны перено-

сить свое легкое жилище съ мѣста на место и, скита-

ясь по берегамъ рѣчект, и ручьев?», только безпре-

станною подвижностью спасать стада и себя от?» го-

лодной смерти. Въ это знойное и сухое время 

природа как?» нарочно топит?» весь горизонта Степи 

въ волнующееся марево: и Киргиз?, должен?» уте-

шаться одним?» обмаичпвымъ видом?, благодетельной 

стнхіи, которою отечество его наделено с?» такою 



СТЕПИ. 5 9 

скупостью. Осень, умѣряя дневной жар®, мало при-

носит® облегченія дикимъ стсппымъ племенам®, по-

тому-что большею-частыо она бывает® суха и пре-

красна: пиодпой капли дождя не упадет® на землю, 

и почти няодного облачка не перелетит® Но небу; 

за - то темиыл ночи помогают® Киргизу преда-

ваться необузданному влечепію дикаго чсловѣка, до-

бывать силою предметы недостлюш,іе для ФНЗИЧС-

скаго его благосостоянія: он® вспоминает® о нане-

сенных® ему или роду его обидах®, и, покидая же-

ну H дѣтсй, при свѣгѣ звезда, H злревѣ стеиныхъ 

налов®, отправляется на «баранту», о которой ии;ке 

мы будем® иметь случай говорить подробнее, Пе-

реход® къ зим е большею - частью бывает® весьма 

рѣзокъ; обыкновенно въ Концѣ ноября выпадает® 

первый снТігъ и ведет® за собою ужасные бураны, 

которые так® верно и живописно обрисованы Пуш-

киным®. Но царство «низовых® мятслеіі», гдѣ возду х® 

наполняется спѣгом®, взбитым® силою вѣтрл съ зем-

ли, непродолжительно; под® тяжким® гнетом® дскабр-

скнѵь холодов®, снѣгъ крѣпнетъ и сглаживается, 

и только «верховые бураны» заносят® иногда с® вер-

хом® утлыя жилища Киргизов® и разгоняют® стада 

ихъ за пѣсколько десятков® верстъ о тъ аула, отче-

го часто онѣ гибнут® въ огромном® количестве. 

Всеже однако, въ начале зимы, мороз® пе можсгъ 

столько сплотить сн ега, чтобы стада не могли раз-

рывать его и доставать себе кормъ; поэтому начало 
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с я гораздо-легче для Киргиза. чЬмъ конецъ. Ко-

гда, после весенняго со.інцестояиія, полуденные 

лѵчи получать довольно силы, чтобы размягчать 

внѣшнюю поверхность снега, которая отъ ночнаго 

мороза крепнете и образуете чнастъ». дотого плот-

ный. что почти везде онъ можете выдержат ь ігі.шлго, 

а въ шіыхъ месгахъ и коннаго путанка; тогда на-

ступаете самое трудное время для несчастныхъ Ки{>-

гизовъ : и лошади съ трудомъ пробнваютъ эту ледя-

н \ ю кору и поддерживание себя скудной «тебенев-

кой», верблюды-же и овцы, если скорая оттепель не 

подоспеете къ нимъ на помощь, совершенно гибнуть 

огромными массами; такъ-что весьма часто суровая 

зима, заставшая Киргиза въ совершенном!, богатстве 

и довольстве, покидаете его круглымъ, безпомощ-

нмнъ «байгушемъ», которому не только не ч Ьмъ кор-

мить жену и детей, но даже не на чемъ выехать на 

разбой, чтобъ угнать у оплошнаго соседа тлб\ігь 

лошадей на разживу. 
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