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Поѣздка на Аральское морз лѣтомъ 1 9 1 £ года. 
H. А. Заруднаго. 

О Б Щ А Я Ч А С Т Ь . 

Иредисловіе. 

До 185)9 г. Аральское море со стороны фаунистическихъ из-

слѣдоваиій являлось пасывкомъ въ ряду осталышхъ страиъ обшир-

иаго Туркестаискаго края. Свѣдѣнія о фаунѣ какъ собствеипо моря, 

такъ h его иобережья с ъ островами, иля носили чпсто случайныГі и 

такъ сказать эпизодическій характеръ, пли касались только огранп-

чеииыхь группъ животнаго царства 

Самыя первыя свѣдѣнія о фаупѣ аральскаго побережья можио 

паГгги y арабскаго пнсателя Ибігь-Русте, сообшавшаго междѵ 903 и 

913 г. о кабапахъ: «чо восточиому берегу-болота, покрытыя густы-

ми зарослямп сросишхся деревъ '); почти невозможно проникнѵть 

тѵда н пройти тамъ шіаче, какъ по узкой и неровиой дорогѣ, про-

ложеипой входившими п выходившими кабанами». 

Въ 1740 г англійскіе купцы Томпсонь и Гоггъ, совершнвшіе 

съ торговою цѣлью путешествіе изъ Ііетрограда въ Хивѵ п іюсѣ-

r i i B u i i e Аральское море, упомпмаіоть о томь. что на его берегахъ 

водятся в ъ изобпліи дикія лоиіади. ослы, аитилопы, волки и по-

падаются тпгры. '-'). Съ этого времеіш все ч а т е и чаще начинаютъ 

' ) По мнѣиію Л. С. Берга [ , Аральское MOJIC", стр. 8 ] , э т о — с а к с а у л ъ . Д ѣ й с т в н -

т с л ы ю , с г о с т в о л ы о ч с а ь часто производятъ в и е ч а т л ѣ н і е в ѣ с к о л ы с н х ъ с р о с ш н х с я де-

р о в ь е в ь , Страшіо только показаніе Ибиъ Р у с т е , если эти д е р е в ь я былп нменно с а к с а -

уло.мъ, о ростѣ и х ъ на б о л о т а х ъ . 11с было ли в ъ то время в ы с о к а г о с г о я н і я уровня 

моря іі не были ли с а к с а у л ы ш к и затоплеиы? 

Схі. Л. С. Боргъ (ів. стр. 6 3 - 6 4 ) . 



появляться отрывочныя свѣдѣиія о фаупѣ Арала. Цѣнные матеріалы 

по іштересуюшему насъ вогіросу дало посольство г. Негри въ Бу-

хару, имѣвшее въ своемъ составѣ барона Мейендорфа, натурали-

стовъ ЭверсМагша, Иандера и другихъ. Это посольство вышло нз'ь 

Оренбурга 10 октября 1820 г. и прибыло въ Бухару 20 декабря, 

иройдя, междѵ прочнмъ, вдоль сѣверо-восточиаго берега Аральскаго 

моря, ми.мо озера Камышлы-башъ и черезъ низовую часть Сырт,-

Дарьи. К ъ сожалѣнію, зоологическій матеріалъ, собранный натура-

листами посольства, въ очень многихъ случаяхъ быль этикетиро-

ванъ безъ указанія мѣста п времеіш добычи, т. е. иастолько обше, 

что въ качествѣ мѣстонахожденія того илн другого объекта прихо-

дилось счнтать громадное пространство между Оренбургомъ и Бу-

харой. Вѣроятно экспедиціей Мейевдорфа былъ доставленъ въ зо-

ологическій музей Московскаго университега первый экземпляръ 

аральскаго осетра-шппа, описанный Левмцкимъ подъ названіемъ 

Acipenser nudiventris Послѣдуютіе путешественннки привозили изъ 

района Аральскаго хюря лишь нпчтожные матеріалы, главнылгь обра-

зо.мъ ио фаѵнѣ безпозвоночныхъ. 

Экспедидія, снаряженная 1 Імператорскою Академіеп Наукь в в 

1857 - 5 8 г.г. в'ь Туркестанъ(пренмуіцественно для изслѣдованій по бо-

танической и зоологической географіи), лишь слегка коснулась Арала 

и, не смотря на то, что распоряженіе зорлогическпми эскѵрсіямм 

было поручено такому выдаюілемуся патуралнсту, какъ II. А. Сѣ-

верцовъ, мы почти ничего ne узнали о его соврсменнсчі фаѵиѣ. 

II . А. Сѣверцовъ, ввроятно. просто не успЬлъ опубликовать свои 

зоолопіческія данныя, вслѣдствіе чего ліши» кое-что нзъ нихь про-

никло в ь его иапечатанные труды. 

A. II. Федченко. собравшій подобно H. А. Сѣверцову бога-

тѣйшія зоолопіческія коллекціи въ Туркестанѣ . ио условіямъ вре-

мени, средствь н интереса могъ удѣлнть Аральскому морю только 

одинъ день (!) пменно 22 сейтября 1869 г., когда на берегу залива 

Сары-чеганакъ собраль ряд ь жнвотныхъ, выброщеиныхъ моремъ. 

Въ 1873 г. M. Н. Боі дановь производилъ зоологическія изслѣдованія 



въ Хивинскомъ оазисѣ и в ь своеГі отчетпой статьѣ, ') сообшая о еіо 
t|>ауil h. упоминаегь о нѣкоторых ь итицахъ, добираюшихся ди взморья. 

В ь 1874 г. Императорское Русское Географичсское Обшество 
іі Ііетроградское Общество Естествоиспытателей снарядили болыиую 
«Арало-Каспійскую» экспедицію. Одинъ нзъ трехъ ея отдѣловъ 
имѣлъ цѣлью изученіе фауиы Арала и Каспія, для чего въ Турке-
станъ отправились зоолопі В. Д. Аленицынъ ti M. Н. Богдановъ. 
Второй изъ нихъ сдѣлалъ своГі путь, собственно говоря, вііѣ района 
назвамнаго моря. ііменно къ востоку и к ь югу оть него; что же ка-
сается до перваго. то оиъ, хотя и собраль зиачительныя коллекціи 
по фаунѣ какъ собствеіпю моря, такъ и его береговъ с ь острова-
ми, по оставилъ еще обшириѣйшее поле для дальнѣйшихъ изыска-
ній. Даже большая статья его: «Гады octtipoeoes и берсіовд Аральскаю 
мори» (Труды Арало-Каспійской экспедиціи, вып. III, 1876 г.) за-
хватываегъ лишь пеболылое количество видовь гадовъ, въ дѣйствіі-
тельности тамъ обигающихъ. Въ томь же 1874 г. коснулась Араль-
скаго моря такь называемая Аму-дарьинская экспедиція. посланная 
ІІмпер. Русск. Географическимь Общ. В ь ней, какъ натуралисгь, 
пришімалъ участіе И А. Сѣверцовъ, между прочимь производив-
шій фаѵнистическія изслѣдованія и по восточному берегѵ Арала, 
пменно между заліівомь Учг-уткуль и Ьикв-тау. Однако, по совре-
мснной фауиѣ этого берегового учасгка онъ успѣлъ дать лишь ни-
чтожное количество свѣдѣпій... Мноіое, повидимому, имѣется въ его 
еше ие опубликованпыхъ дневникахъ. 

В ь 1886 г . A. М. Никольскі й по поручеиію Министерства Го-
сударственныхъ ІІмуіцествъ. совершмлъ поѣздку на Аральское море 
іі ішжнія теченія рѣкъ Аму п Сыръ-Дарыі съ цѣлью изслѣдованія 
рыболовства. Ile счіггая рыбь, для которыхъ A. М. Никольскій дал ь 
цѣлый рядъ существешіыхъ дополненій къ ранѣе извѣстнымъ свѣ-
дѣніямъ, остальныя фаунистическія группы осталисьимъ лпшь слег-
ка затроиутымм, даві^ все-таки кое что иовое. 

Эрой для позианія обшей фаѵны Аральскаго моря иадо счи-

тап. 1899 г., когда на сценѣ ея изученія появился Лев ь Се.меновичъ 

9 Очеркн прнроды Хивинскаго оазпса и пустыші Кизылъ-кумъ. 



Бергь, коТорьш ІІЪ цѣломъ рялѣ дальнѣйшпх-Ь лѣтъ ') снаряжался 
Туркестанскимі) Отдѣло.мъ Императорскаго Русск. Географ. Обше-
ства въ экспедиціи на Аралъ, главиымь образомъ съ физико-геогра-
фическими цѣлями. Ме ограничиваясь этими послѣдшіми. ,1. С. 
Бергъ въ теченіе своііхъ необычайно плодотворныхі. эскурсіП со-
бралъ и болыпія коллекціи естествеішонсторическаго характера 
вообше. Слѣдствіемъ этихъ изысканій являются издапные пазваіі-
пымъ Отдѣломъ «Научные резу.іьтаты Аральской экспсдиши», пред-
ставляюиііе весьма длинную серію работь, изъ которыхъ самыя 
кругшыя написаны, конечно, самнмъ JI. С. Бергомъ. a остальныя 
разными спещалистами. Отягоіценный сложными занятіямм по фп-
знко-географическимъ изысканіямъ и коллектироваиію водной фло-
ры іі фауны, JI. С. Бергъ .могъ дѣлать фаунистическіе сборы иа 
островахъ іі берегахъ Арала только попутио. междѵ дрѵпімъ дѣ-
ломъ. Ііоэтому естественио, что эти сухопутные сборы не позволя-
ют-ь составить себѣ сколько-нпбудь іюлчой картины той или другон 
группы жіівотныхъ и могуть служить лишь матеріаломъ для гряду-
шихъ оошихъ фаѵнистическихъ выводовъ. Іѵь тому же JI. С. Бергъ 
почти совсѣмъ ие обраіиалъ впиманія на млекопитающііхь и перна-
тыхъ. 

Въ 1905 г. са.мыя сѣверныя части побсрежья Аральскаго моря 
(Сары-Чеганакь, Байянъ куль. Джиты-куль. Кокч.-турпакъ, ур. Чуш-
калы, гора Косъ-мурунъ. гора Котубай, оз. Бузгуль, оз. Косъ-куль, 
ѵр. Агыспе, Чубаръ-тароузъ, Бай-хѵнсай, ѵр. Турангылъ, Манблакъ, 
Тогускепь, мог. Досчанъ) съ зоологическими цѣля.ми былм посѣіиспы 
В. II. Бостанжогло. Насколько мпѣ это извѣстно, до сихъ поръ имъоб-
народовапы только орніітологическія даіпіыя: они воіпли въ сочи-
неніе: «Орнитологическая фаѵна Арало-Каспійскихъ степей» (Мате-
ріалы къ познанію фаѵпы п флоры Россійской Имперіи. Отд. зоол.. 
вып. XI, 1911 г.). 

Въ 1911 h 1912 г.г. Л. А. Молчапов ь промзводил ь нзслѣдогіа-
пія въ дельтѣ Аму-Дарьи и въ Айбугирской котловинѣ, a также въ 

' ) 1 9 0 0 — 1 9 0 2 Ц 1 9 0 6 ГОДЫ. 



нѣсколькпх ь мѣстахъ на взморьѣ, причемъ захватплъ и часть Усть-

Урта (въ районѣ Арала—самую южпую). Зоологическіе резѵльтаты 

этихъ поѣздокь (совершепы вч, лѣтиее время) выразились пока въ 

описаніп иоваго вида піявки и въ двухъ орнитологическихъ статьяхъ: 

«Лѣтняя оршітофауиа дельты Аму-Дарыі» (Оршіт Вѣстникъ. 1912 г., 

.V 4) и «О птицахь Айбугира» (ів. 1912 г., лѴ 3. 

ІІтакъ, не считая рыбь, отчасти моллюсковъ и немнопіхъ дру-

і ихъ группъ, фаѵна Аральскаго моря, главиымъ образомь со сто-

ропы его береговъ и мноі очислешіыхъ острововъ, до сихъ пор-ь eine 

оставалась недостаточно извѣстной. Между тѣмъ Аральское море 

протягмвается на не.чалом'ь пространетвѣ Туркестана, зани.мая третье 

мѣсто в ь рядѵ внутреннихъ водоемовъ земного шара и уступая по 

величіпіѣ толысо Каспію и озеру Верхнему Сѣверіюп Америкѣ. 

Наибольшая длина его слегка превышаеть 400 верстъ при ширипѣ 

в ь 267 верстъ. '). С ъ цѣлью пополненія нашихь свѣдѣніп объ араль-

ской фаунѣ ріипил і. я посвятить этому дѣлу свой лѣтній досѵгъ 

ирошлаго года, для чего обратнлся съ ходатайствомч. о субсидіи 

какь въ I Імиераторское Рѵсское ІУоі рафическое Обшество, такъ и 

в ъ его Туркестапскій Отдѣлі>. Просьба моя была принята благо-

склонно, и я получил ь въ обіцей сложности 650 р. (300 р. отъ Об-

тества и 350 р. о г ь Отдѣла). С ъ деньгами, которіля моглм быть удѣ-

лены пзь собственныхь средствъ, получилась сумма, вполнѣ доста-

точная для спаряженія, для содержаиія препаратора, зафрахтовки 

паруснаго сѵдна на два мѣсяца и для собственно поѣздки. К ъ со-

жалѣпію, условія передвиженія въ значительной степенм завмсѣлп 

оть В О Л І І вѣтра П NE всегда благопріятнаго состояпія моря, вслѣд-

ствіе чего мнѣ пришлось сократить предположениый маршрѵтъ и 

ограничиться посѣтеиіемъ только всего восточнаго и юго-восточ-

наго побережья, a также острововъ, около ііего лежащихъ. 2). Въ 

общей сложнобтп мы сдіиіалп морем t. болѣе 800 верстъ. 

Маршрутъ ипже прилагается. 

' ) См. Л. С. Гюргь. Аральское ѵоре. 

г ) Слогка задѣли ми н сѣверное иобережье. 
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За ликвидаиіей своихъ обязанностей по службѣ, за молготов-
кой зоологнческаго снаряжепія (эптодіолопіческіе фоиари, коробки 
іі сачки, приборы для умершвленін насѣкомыхь, капканы для ловли 
млекопитающихъ, принадлежиости для преііарированія п стрѣльбы— 
разная мелочь, необходимая при изысканіяхь), за ожиданіемь вы-
сылки оть Зоологическаго Музея Императорской Академіей Паукъ 
сппрта » посѵды для препаратовъ, за разными другими сборами п 
выпиской гірепаратора (Ивана Адаева) прошло нѣсколько дпей, п я 
только 2 іюня могъ покииѵть Ташкентъ. Взялт. съ собою и охот-
ничыо собаку, такъ какъ читадъ y JI. С. Беріа, что на островѣ 
Узуц-ь-Каирь имѣются фазапы. ')• На слѣдуюшій день мы были въ 
Казалинскѣ, отт» администраціи котораго надлежало получпть кое-
какія бумаги и рекомепдателыіьія ппсьма, п, ие задерживаясь, про-
слѣдовали дальше, к ь станціп и городку «Аральекое море». ІІод-
жидая здѣсь спѵтнмка своею князя А. Б. Кудашева, мы гѣ.мь вре-
менемъ покончили с ь наймомь баркаса н окончательпымь снаряже-
ніемъ. 

Баркась м.мѣл ь грузонод ьеміюсть свыше 900 цудовь ііри боль-
шом ь косомъ парусѣ и двух ь кливерах ь. Въ дѣлѣ оиъ оказался 
ходкимъ, гюслуиіньшь, и благодаря легкой нагрузкѣ, мы пе разь 
обгоиялн па немъ суда съ болѣе сильнымъ такелажнымь оборудо-
ваніемъ. Ніо трюмъ мы ирисіюсобнлн подъ складъ багажа, мастер-
скую и спальни; нечего н говорнть, что одною изъ главыыхъ сиаль-
ныхъ прииадлежностей для каждаго изь насъ былъ кисейный по-
логъ, заишшавшій отъ комаровъ, которые во многихь мѣстахъ 
Аральскаго моря лѣтомь составляютъ сущій бичч» Божій. Владѣлець 
судиа, онъ же п кормчій, восоользовался тѣ.мъ, что намъ ііриходн-
лось спѣшить, іі, по уговору съ друпіми судовладѣльцами, взялъ 
съ пась по 220 р. ежемѣсячио, т. е. изрядно дороже, чѣмъ обычпо 
лѣтомъ, когда транспортпровка рыбныхъ грузовъ на Аралѣ сильно 
затихаеть. ІІришлось платить еще п 30 р. магросу, исмолнявшему 
обязаииость повара и прислуги. В ь окончательное сыаряженіе вхо-

>) Узунъ-Каиреісій фазанъ оказался новою д л я наукн формою, которую я по-
с в я т н л ъ Л. С. Бергу (Piiasianus mougolieus üergii). 



дила закуика мѵки, сухаре/і, сушекь, необходимаго для русскихъ 

людеіі чайнаго довольствія; иадо былс иріобрѣсти кое-что изъ ле-

карствъ іі кое-что для кухни (въ Ташкентѣ мы взяли ѵже иеболь-

шое количество мясныхъ консервовъ на случай неудачныхъ охотъ 

і! рыбалокъ). Ііріобрѣлп гвоздичное масло, скипидаръ и нафталинъ, 

какъ для сохраненія коллекцій отъ раэныхъ врелителей, такъ и для 

себя лично, чтобы беречься оть комаровъ во время высадокъ на 

сушу и чтобы. послѣ дпевныхъ трудовь, на ночномъ покоѣ не без-

покоили ri; или дрѵгія твари, какъ блохи, муравьи, клеши и даже 

клоиы. Клеши появлялмсь па баркась съ нами іі собакой послѣ 

экскѵрсій, мѵравыі волворялнсь вмѣстѣ с і> дровами. (і лавиымъ обра-

зомь саксаульными), блохи и клопы заносилиеъ на баркасъ вѣтрами, 

дувшими съ населениыхъ частей суиш. Дрѵгихъ извѣстиыхъ пара-

зитовь мы не знали, что слѣдуетъ прнписать частой смѣпѣ бѣлья и 

куиаиьямі. Ile забыли мы обзавестпсь плавною сѣтыо и ѵдочками. 

Сѣть па ѵдобныхі. мѣстах ь всегда доставляла къ нашему столѵ та-

кое количество рыбы, котораго хватало па дневное паше пропита-

nie. a ииогда и на слѣдѵюшій день (сазанъ, сомъ, лешь, усачъ). При 

П О М О Щ І І ѵдочек ь пам ь ѵдавалось добыть к ь столу воблѵ. нѣжнѵю 

чехопь іі великолІншѵю шамаю. Пріобрѣлъ я здѣсь и непремѣннѵю 

сдутницу мѣстных ь моряковъ іі ловцовъ— карту Аральскаго моря, 

составлеиную А. И. Бѵтаковымъ въ 1850 г. по работамъ 1848 - 4 9 гг. 

іі переіізданнѵю въ 1913 і. Главііымь Гидрографическимъ Управле-

ніемь Морского Мшшстерства (масштабъ 8.3 мили въ дюймѣ по 

иараллеліі 43" '). Здѣсь же замѣчу. что по словамъ лицъ, этою кар-

тою пользовавшихся, ілубины, на neit обозначениыя (в ь саженях ь 6-т» 

футовоіі мѣры), es настоящее оремн оказываются бо.те значшпе.ѣными, 

тамг, и тутй ums полусажени до сажени включите.ѣно. 

Вообше должеп ь сказать, что закупка упо.мянутыхъ предметов ь 

снабжеиія обошлась здѣсь не дороже ташкентскихъ цѣнъ, a нѣко-

торыхъ изь нихъ даже дешевле. 

') Цѣиа ся ігь Аральскѣ 1 р. 20 к. ІЗь Т а ш к е н т ѣ она осталась д л я меня нэ-

извѣстной. 



Изь сдѣлашімхъ нами фаупистичеекихъ сборові. матеріалъ 
оріштолопіческій и герпетолопіческій обрабатывается миоіо лично. 
Беру на себя смѣлость считать эготъ матеріалъ по временн n по про-
странству нами пройденному, почтп совсѣмъ исчерпываюпшмт. Для 
птицъ y мепя имѣются многочпсленігыя дашшя и изъ дрѵпіхъ ча-
стей Аральскаго моря, причемь эти данныя отпосятся къ разпымъ 
времепамъ года и къ цѣломѵ ряду лѣтъ. Все остальное (млекопита-
юшія, насѣкомыя, раки, паѵкообразныя, черви, моллюски и т. д.) 
передается музеямъ IІмператорской Академіи Наукъ n Энтомологи-
ческаго Обшества. частыо послѣ обработкм пѣкоторыхъ группъ раз-
ными спеціалистами. Рыбъ за немнопши исключеніями мы ne брали, 
такъ какъ по нимъ уже сушествуеть великолѣпная и полная работа 
Л. С. Берга. 

В ь предлагаемой статьѣ я даю краткое маршрутіюе описаніе 
осмотрѣмныхъ мѣстностей, пеобходпмое между прочпмъ и для 
уясненія обстаиовки, въ которой тотъ или другой видъ животнаго 
нами былъ найденъ, останавливаюсь па данныхъ, уекользнувшихъ 
отъ вниманія JI. С. Берга и его предшественіпіковч» и упомипаю 
обд измѣнепіи коифшурацги нѣкоторыхв участковг суиіи со времени 
noc.mdnuxs свемоив и описаній. каиг слѣдствія ѵродо.іжающаіося по-
ѳышенія уровня моря. Описаніе какъ этпхъ измѣненій, такъ n 
вообше ѵчастковъ суши, думается мнѣ, можетъ имѣгь нѣко-
торое значеніе въ качествѣ матеріала, сч, которымъ можпо будетъ 
сравпивать данныя грядѵщихь лѣть. О птицахъ. пресмыкаюіцихся 
n амфибіяхъ здѣсь я ничего ne говорю, такъ какъ о нихъ мпою 
составляются отдѣльныя статьи. Напротивъ, тамъ n здѣсі. упо.мііпаю 
о лілекопитаюшихъ и нѣкоторыхъ дрѵгііхъ жмвотпыхъ. отдѣлыюй 
обработкп которыхъ ne предвмдится, по крайией мѣрѣ ві> блп-
жайшее время. 

С/ь особеппымь ѵдовольствіемъ прппошу без.мѣрпую благодар-
ность Іімператорскому Русскому Географичеекому Обшеству n его 
Туркестанскому Отдѣлѵ за помоіць, оказаппую для моей поѣздки. 



M A P m F y T ъ 

поѣздки на Аральское мора 1 9 1 4 года. 

ПЕРЕДНІЙ ПУТЬ. 

3—6, VI. *) Станція « Аралъское море» и экскурсіи по побережью. 

7. VI. Восточныи берегъ залива Сары-чеіанакг пъ 18 верстахъ 

отъ назваішой стаиціи водою къ югу. 
8. VI. Коса Карп-тюпа. 
9. VI. ib. 

10. VI. с. **) Буіунъ. 
11. VI. Экскурсія кь озерѵ Тще-басв и возвращепіе къ с. Бугунь. 
12. VI. с. Буіунъ. 
13. VI, Мѣсто Джидде (въ 2 верстахъ южнѣе устья Сыръ-Дарьи) 

il a о. **) Rocs-apa.is. 
14. VI. м. **) Кумь-ка.іа въ дельтѣ Сыръ-Дарьи, озеро Тасыма. 
15. VI. м. Кизы.гв-джарг въ дельтѣ Сыръ-Дарьи, с. Кара-тсренъ 

на о. Косъ аралъ. 
16. Vf. с. Кара-чукатв на .мысѣ того же назвапія. 
17. VI. о. Каска куланб (средина восточиаго его берега). 
18. VI. с. Джиніилй-тюпб. 
19. VI. м. Кизылг чалы. 
20. VI. о. Ans-Састы ( о. Лебяжіи). 
21. VI. о. Кьт-аралг. 
22. VI. о. Куиіг-Джитпссг. 
23. VI. о Джиніилз-аралд. 
24. VI. о. Джалпакъ. 
25. VI. о. Атальт. 
26. VI. о. Узум-naaps. 

*) Римскія дпфры обозиачають мѣсяцы 1914 года. 
**) с.—селеніе; о.—оетровъ; м.—мѣето. 



27—29. VI. ib. 
30. VI. Стоянка на материковомъ берегу къ югу отъ восточной 

оконечности о. Уялы. 

1. VII. Южное окоичаніе о. Уялы, восточный берегъ залива 
Бикъ-тау (урочище того-же названія). 

2. VII. ib. 
3. VII. о. Дамбалы. 
4. VII. ib. 
5. VII. о. Меншикова (о. Тюлькели). 
6. VII. ib. 
7. VII. о. Сіиява, берегъ залива Акз-catà. 
9. VII. о. Кизьш-чалы (каргы Бутакова) или Тайля-джиіенб. 

10. VII. ib. 
11. VII. Заливъ Аще-басз. о. Акг-пюпкз? (Акъ-беке?) 
12. VII. о. Кара-терень (залпвомъ Туще-басг)—Mepiens amay. 

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ. 

13. VII. Заливомъ Туще-басз къ островѵ, лежаідему оть о. Аіч-
питяэ? (Акъ-беке?) невдалекѣ къ востокѵ. 

14. VII. о. Мантай (залпвомъ Аще-басв). 
15. VII. о. Кермызе (тѣ.мъ же залпвомъ). 
16. VII. о. Баракз. 
17. VII. Южный изъ трехъ полуострововъ урочища Кара-байли 

(карты Бутакова). 
18. VII. о. Силява. 
19. VII, о. Меншикова. 
20. VII. Сѣверпое окончаніе о. Мспиптва, о. Малый Уялы. 
21. VII. Иолуостровч» къ востоку отъ залпва Сулу. 
22. VII. IІолуостровъ между заливами Бусаи и Учъ-уткулъ. 
23. VII. о. Манасз. 
24. VII. о. Джитгт-аралб. 
25. VII. Камыши къ востоку отъ о. Акз-басты (о. Лебяжіи). 
26. VII. с. Джипіилб-тюпз. 



27. VII. о. Каст-куланд. 
28. VII. Полѵостровъ Унадымз сѣвернѣе ѵстья Сыръ-Дарыі. 
29. VII. с. Ьуіунь. 
30. VII. Холмы Учь-чоку (у рыбопромышленшіковъ —,. Три іорки'). 
31. VII. ВосточпыГі берег ь устья залпва Малыи Сары-чшнакз. 

1. VIII. Станція ,.Аральаж морё1. 
Всего посѣщеио нами ме менѣе 30 острововъ п 18 ѵчастковъ 

материковсп суши. 

Замѣчателыюе рыбное богатство Аральскаго моря n пепосред-
ствеішая близость желѣзной дороги к*ь сѣверпой его оконечности 
создалп городокъ Аральскъ, лежаіпій бокъо бокъ со станціей „Араль-
ское море". Основанпый ловцами и рыбопромышленаиками изъ Каза-
линска n Оренбурга и въ скоромъ вре.мепи послѣ того заселпвшійся 
выходцами съ пизовьевъ Волги n Дона, съ Каспійскаго и Азовскаго 
морей іі въ послѣдііее время даже съодной стороны изъ Бессарабіи, a  
ci, другой—пзь прибрежиыхъ мѣстъ Балтійскаго моря, этотъ городокъ 
теперь насчитываетъ нѣсколько тысячъ жптелей и дѣлаетъ милліон-
ш.іе обороты. Съ нимъ связаиы мнтересы мнопіхъ сотеиъ семействъ 
іі отдѣльныхь бобылей, обитаюшпхъ. порою совераіенио невѣдомо 
для адммнистраціи, на многочисленныхъ островахь и по побережью. 
Іізрядмое количество этихъ поселепцевъ приходится на долю ссыль-
ных ь ѵральскихъ казаковъ, обозиачаюшпхъ себя весь.ма характернымъ 
пазвапіемъ ,.уходцевъ". Вкратцѣ. исторія І І Х Ъ ссылки такова. ^Эмар-
та 1874 г. было ѵтверждено иовое Положеніе обь ^ ральскомъ ка-
зачьемъ войскѣ и объ отбываніи пмъ воішской повинности. При 
введеніи этого положенія Оренбургскій Геиерал'ь-Губернаторъ Кры-
жаиовскій нашелъ нужнымъ потребовать отъ уральцевъ подписку 
иа согласіе принять это ІІоложеніе, прмчем і, былп разосланы чпстые 
ЛІІСТЫ , па которыхч, казаки, не только служплые, по и отставные, 
принуждались дать своп подписп. Въ требоваіііп подписки, да еше 
при такнхъ условіяхь, казаки усмотрѣли посягательство на свободу, 

') По разспроеамъ самихъ казаковъ и по данны.чъ, любезно сообщеннымъ Чле-

номъ Отдѣла полковникомъ M. JI . Юдинымъ. 



— ІІ — 

обычаи и даже па старую свою вѣру. Войско злволновалось и, под-
стрекаемое начетчикамп н крайішмк 'флиатііка.чіі, отказывалось да-
вать подппсп. В ь этомъ усмотрѣпи соиротивленіе властямъ и даже 
бупгь. Для приведенія непокориыхь къ иовшювеиію былн послаш.і 
войска, прпчемь главныхъ подстрекателей арестовалм и отправили 
въ Ореибургскую тюрьму. Начался сѵдъ, по которому часть аресто-
ванныхъ была сослана въ Сибирь на поселеніе. Затѣмъ состоялось 
Высочашпее Повелѣиіе исключить изъ войска свыше 2500 казаковъ 
с ь семепсгва.ми п водворить ихъ въ Гуркестанскомъ краѣ. Ссыль-
ш.е были первоиачально зачислены въ Казалинскій воеішо-рабочій 
баталіоігь, a затѣлгь поселены в-ь Петро-Алексаидровскѣ (особоіі 
слободкой), Казалинскѣ, ІІероиокѣ и ІІеаджакептѣ. 30 мая 1881 г. 
послѣдовало новое Высочайшее Ііовеліііііе по которомѵ раскаяв-
шимся в ь своихъ заблуждепіях ь ..уходцамъ" разрѣшалось вернуться 
на родшіу. Этлмъ разрѣшеніе.мъ воспользовалось пе болѣе 500 че-
ловѣкъ. Осталыіые зауцрямиллсь и отказались возврашагься, другіе 
же. желая пострадать за вѣрѵ, требовали отсылки тѣмъ порядкомъ, 
іѵрторымъ ихъ сюда „прнпіали". ІІосль того ссыльные казаки раз-
селились цо разнымъ мѣстамъ края и в'ь томь числѣ по Аралі.-
скому морю. 

Когда я познакомился какъ съ этими ..уходцаміг (ихъ по-
всемѣстно называютъ уральцамп), еще пе утратившими своихъ об-
ше-казачьихъ траднцій, такъ и съ друглмъ пришлымъ элементомь, 
иолнымъ энергіи, силы м здориваір духа, мысли мои совершеішо 
невольно иереносиліісь въ давно прошедшее время, в'ь эпохп воз-
никновенія родного мнѣ казачества, п рисовали воз.можность созда-
иія „Аральскаго казачі.яго врйска" с ь ПОВИННРСТЯМИ , ne только су-
хрііутвыми... Рыбныя богатства Аральскаго моря, конечво, прп усло-
віи ихъ раціональной охраны, и зе.чледѣліе. вполнѣ возможное при 
орошеиіи привольныхъ угодій на его восточномъ берегу в ь райопѣ 
старыхъ руселъ Сырь-Дарьи и древоихъ оррсительныхъ каналовъ 
МОГЛІІ бы в ь достаточиои стеиени обезпечмть народное довольствіе. 

Ііостроеиный иа безилодномъ, песчано.мъ берегу вершины за-
лива Сары-чеганакъ, представляюшагр З Д І І С Ь прекрасную стояику 



для судовъ, Аральскъ имѣетъ оригинальный видъ. Ыи садовъ. нй 
отдѣльныхъ деревьевь нѣтъ и въ поминѣ. Дома частыо обычнаго 
русскаго тппа изъ дерева, привозимаго изъ Оренбурга, частью гли-
нобитные. Обрашаюті. иа себя вниманіе ледники для храненія рыбы 
іі рыбогіромышленные сарап; эти послѣдпіе построены на сваяхъ и 
выдвшаются надъ водою; въ нихъ пришімается рыба, солится, чи-
стится іі упаковывается. Около ледниковъ и сараевъ тамъ и здѣсь 
виднѣются сушилки, горизонтальныя жерди которыхъ поддержи-
вають ряды подвѣшешюй рыбы, выставлениой на солнце и вѣтеръ. 
Кое-гдѣ по берегу вмдны строюіціяся суда: баркасы, косовыя, лодки 
п подъѣздкн. I Іостройкп ведутся съ полиымъ знаніемъ судострои-
телыюй техники, безъ всякпхъ чертежеп, исключительно на память 
іі въ полномъ соотвѣтствіи съ особенностями Аральскаго моря. Въ 
пастояиіее время па этомъ послѣднемъ функціонируетъ весьма зна-
чителыіый парусмый Ділотъ, фпзіономія котораго замѣтно отлнчается 
оть свойствеииой Азовской и Каспійской флотиліямъ. В ь Аральскѣ 
имѣются церковь, школа, добропорядочные магазииы, почтовое от-
дѣлепіе, цѣлый рядъ нелегальныхъ пивныхъ п кабаковъ (аральцы 
хвастали, что въ пхь городкѣ выпивается больше. чѣмъ въ Каза-
линскѣ...). Сутествуетъ здѣсь вполнѣ приличный обшественный 
клубь, пмѣющій собственное просторное и опрятпое помѣшеніе. 
J ^ n u u городка тѣсиы (оиь жмется непосредствеппо К'Ь морю и во 
время моряігь даже заташшвается въ болѣе нпзкихь мѣстахъ) и 
часто покрыты сыпучимь пескомь. Сообшепіе сь вокзаломъ совер-
шается прп помоипі трехъ—четырехъ конныхъ п мпогих ь перблюжь-
І І Х Ъ извощиковъ. Вообіне же Аральскъ гіроизводитъ впечатлѣніе 
благоустроеннаго городка. Сѵдопроизводство въ не.мъ совершается 
собственными силами. при помош» лицъ, выбранныхъ всѣмъ обше-
ствомі,. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ тяжушіяся стороны отказы-
ваются П О Д Ч І П Ш І Ь С Я его рѣшенію и обрашаются къ коронному сѵдѵ. 
Тпхимъ Аральскъ не кажется: в*ь не.мъ чувствуется бодрость и ажі-
отажъ. На богатыхъ рыболовныхъ промыслахь жнзнь кипитъ во 
всю даже въ лѣтиіе мѣсяцы, когда съ моря подвозится соленая 
рыба, которую, порою, надо „разсолить" („малосолъ!") и вмѣстѣ съ 



готовымъ запасомъ по желѣзпой дорогѣ направить въ центральныя 
и восточныя части Р.вропепской Россіп. ГІомню, какъ наканунѣ па-
шего отъѣзда на югъ, когда мы пользовалпсь гостепріимствомъ 
К. В. Березницкаго. на его проммслѣ за сортировкой готовон рыбы 
n закладкой въ мѣшки и бочки ранѣе запасеннаго товара работала 
немалая партія астраханскихъ и донскихъ рѣзалокь. преимуще-
ственно дѣвиігь. '). Это было краспво. Движеніе, говорь, смѣхъ, 
пѣсни, шутки. Одежда своеобразиая: разиоцвѣтные платкм (пмОгда 
открытыя прически), ленты, кофточки. не лишенныя кокетства ко-
роткія юбки, длинные чулкп прн туфляхъ; y большішства паптало-

ны. часто даже с ь пезатѣйлпвыми кружевами... 

* * 
* 

ІІашп зоологическія экскѵрсіп начались уже въ окрестностяхъ 
Аральска, гдѣ мы пробыли дни 3 — 6. VI. Здѣсь ровныя м волнпстыя 
иростраиства песчанаго побережья, закрѣпленнаго травяшістою ра-
стіітельностыо. съ разрѣженными поросля.чп кустовь гребепчука 
(Тадаагіх) ближе къ урѣзу воды. Далѣе к і, сѣверу и къ востокѵ по-
цадаются языки полыіпюй степп n влажііые, солоицевагые ѵчастки, 
нмѣющіе видъ плоскихъ котловіпіъ п протоковь. Во время моряіп. 
нѣкоторые изъ иихъ залпваются водою. 

7. VI мы бросили якорь ііа ВОСТОЧІІО.МЬ берегу залпва. верстахъ 
в'ь 18 отъ Аральска. Здѣсь кь урѣзу воды примыкаетъ низмеішый 
берегь, затаіииіваемый во вре.мя моряігь. На иемъ смстемы неглубо-
кихъ прудов ь n црото.ковч,, мѣстамп кпшаших і, мелкпми рачками — 
Ganimarus aralensis П,janin. В ь великомъ мпожествѣ встрѣчался иа.мъ 
этотъ рачокъ почти повсемѣстно на дальнѣйшемъ пути, главпымъ 
образомъ, ві» заросляхъ волорослей. 2) Невдалекѣ отсюда, парал-
лельно берегу тяпутся ряды дюнъ, представляюшихъ цѣпи бугровь. 
покрытыхъ густыми, no певысокими кѵста.ми гребенчука; дюны че-

' ) На иредметъ раздѣлки рыбы нъ послѣдніо годы на ш ю г и х ъ промыслахъ 

пользуются женскимъ трудомъ. 

s ) Часто дѣлыми кучами они выбираются на мокрый береговой песокь. 



редуются съ лугоподобпыдш солонцеватыми пространствами, порос-
шими цвѣтѵшей соляпкой и кордювою травой, извѣстной y кирги-
зовъ подъ названіемъ „піиенѵ . 

8. VI проплыли къ полуострову Кара-тюпз, причемъ въ заливѣ, 
отдѣляюшедгь его отъ материка, великолѣпно укрылись отъ шторма. 
Отъ сѣверной окопечности полѵострова тяпется въ тодіъ же направ-
ленін длишіая коса, па картѣ Бѵтакова ne обозначенная. Co стороны 
моря она представляетъ голый песокъ съ гребнями ракушки—Car-
dium ednle L. var. lamarchi (Reeve), которую можно было бы собрать 
сотнями пудовъ (другіе моллюски съ этой стороны попздались срав-
нптельно въ далеко меньшемъ числѣ, въ протпвоположпость во-
сточньшъ окрайпамъ косы п полѵострова, гдѣ мнѣ ѵдалось найти 
почти всѣхъ ихъ морскихъ представптелей, какъ въ живомъ со-
стояніп, такъ п въ діертводгь). По паправлепію къ заливу болѣе или 
мепѣе ровный песокъ сѵ.ѣияется системой дюн ь и отдѣльпыхъ пес-
чаныхъ бугровъ, увѣнчашіыхъ гребенчукодіъ, который торчитъ изъ 
поверхностп песка только порою крайне густыми конечными свопми 
развѣтвленіями. Та.мъ п здѣсь по ровному п по бѵгристому песку 
разбросаны деревца Куяіп.-суюка ( Ammodendron Conollyi Bunge in Boiss.), 
мелкія, часто растрепанныя вѣтрами, частью не только отцвѣтшія, 
н уже острючившіяся, no п еше цвѣтѵщія, какъ и пѣкоторыя фор-
мы гребепчука. въ коллекцію ne взятыя п потому опредѣлепію не 
подлежашія. Между дюпадш раскиданы мелководныя лагѵны, во-
зобновляюшія свои воды морянами; часто между лагунами и дюна-
ми, или просто между лагунами разстилаются сырыя и сухія про-
страпства, частыо заросшія вышеупомянутымъ кордювыдгь пшеномъ 
іі еше кое-какою лѵговбю травою, частыо представляющія сыпуче-
песчапые участки съ куянъ-суюком ь п астрагаладш трехъ видовъ. 
Всего въ этой мѣстности я нашелъ 18 цвѣтущихъ видовъ ра-
стеній. 

Несоотвѣтствіе между картой Бѵтакова и монми наблюденіями 
можно объяспить только повышеніемб уроѳня Лралъскаю моря: полу-
островь каргы Бутакова теперь снльно сгузился, образовавз на сѣвсрѣ 
косу; заливs es сторону урочищі ГГАНЪ удлинился w, 



no устнымз свѣдѣніямз, блгто подошелг кз острову УЗУНЪ-КАИРЪ, 
оставивз вправо могилу ДЖИЛКИПІИ. 

Ііростоявъ на прежнемъ мѣстѣ 9. VI (вѣтеръ исключалъ воз-
можность двигаться впередъ), мы на слѣдующій день вышлп изъ 
залива, чтобы вернѵться вь его предѣлы только 30. VII; когда оста-
новились около возвышенностм Учь-чоку ( = Т р и горы или Три гор• 
ки, какъ и называютъ ее русскіе плавцы). 

Эта возвышенность располагается на юго-восточномъ берегу 
полуострова Кукз-тернакз между заливами Сары-чеіаиакп и Ііеровскаю, 
т. е. па „Оренбургской" сторонѣ Аральскаго моря (аральцы разли-
чаютъ три стороны береговъ этого послѣдпяго: оренбургскую-отъ 
устья залива Малый Сары-чеіанакз западомъ до мыса Уріа, ташкент-
скую - отъ того же пункта востокомъ до залива Awß-басз, включн-
тельно, и хивинскую югомъ отъ іце-басз на востокѣ до мыса Урм ') 
на западѣ; дѣленіе это слѣдуеть призпать весьма естествешмлмъ иъ 
отноиіепіи топографіи и вообше характера береговъ). Уже издали 
со всѣхъ сторонъ. особенно съ моря, сша опрелѣляется тремя тупо-
вершиннымн горками, изъ которыхь наиболѣе значительная, по 
опредѣленію Л. С. Берга, пмѣетъ въ высоту 135 метровъ надъ уров-
немъ Арала. По направленію оть горокъ внутрь страпы оиа посте-
пенно понижается, образуя воліпістѵю поверхность съ мягкими 
очертаніяыи и покрываясь степнылш гравами, которыя ко времепіі 
нашего здѣсь пребыванія ne посохли только мѣстами; эти травы по 
густотѣ во мпогмхъ мѣстахъ представляютъ доволыю пышный ио-
кровъ; въ наиболѣе возвышепныхъ частяхъ онѣ скудны. Co стороны 
моря три горки обрупшваются къ подножію возві.шіеііпости обры-
вами, кручами и амфитеатрами, въ очень многихъ мѣстахъ составляя 
для обычнаго путника певозможиые подъемы п спуски. Эго песо-
мнѣнно сбросъ, отвал'ъ котораго подвергнулся пе столько эрозіоп-
ной дѣятельности текѵчей воды, сколько эоловымъ аіеитамъ, про-
изводящимъ здѣсь разрѵіиительную работу дефляціи въ вертнкаль-
иомъ и круто наклонномъ направленіяхъ. Дождевые потоки и, глав-
нымъ образомъ, вѣтры прорыли въ верхиихъ песчанистыхъ глп-

1) Уріу-мурунъ. 



нахъ узкіе, глубокіе оврапі и шели, прорыли и нѣкоторыя изъ бо-

лѣе мягкихъ подлежашихъ породъ, образоваиь длииные тунели, 

зіяюшіс выходныдш отверстіядш въ кругахъ и проваладш сверху. 

Нѣкоторые изъ овраговъ въ свое вредія были тунелядш, пока 

ne обрѵшились крыши надъ этими послѣдними; до сихъ поръ тадгь 

іі здѣсь надъ овраіамп сохранились части покрышки въ видѣ ши-

рокихъ іі узкихъ мостовъ, развѣваедшхъ вѣгромъ все болѣе и болѣе, 

часто уже прорвашіыхъ. Въ стѣнахъ амфитеатровъ въ разныхъ 

діѣстахъ прпдіѣчаются мелкія и глубокія ниши, выдутыя вѣтродіъ. 

Ниже описываемыхъ кручъ разстилается полоса побережья, спачала 

степеподобная, с ъ подмѣсыо растеиій болѣе сыроіо грунта; дожде-

выя ііродюины діѣстадш иоросли камышомъ, которып вверхъ по ихъ 

уклоиу взбирается высоко и въ предѣлы собствешю кручъ. Эта 

часть побережья усѣяпа глыбадш твердыхъ породъ, скатившихся 

сверху и носяшихъ отпечатки рыбьей чешѵи и раковинъ Сапігит. 

Іѵь нгй придіыкаеть болѣе ровная полоса, которая мѣстамм отгоро-

жена со стороиы дюря древнимъ береювымг валомг. плотныдіъ, слежав-

шимся, плоским ь, съ плоскидш, частью обдіытыдш кусочками плмт-

пяка съ отпечаткадш ракѵшекъ Cardium п Dreissensia. Въ настоящее 

вре.мя только во нре.мя са.мыхъ силыіыхъ штррдшвъ докатываются 

кі, нему морскія волыы, прпносятія лишь садіые легкіе растмтель-

цые наносы, да п то только к ь его иижней окраинѣ. За валодіь 

разстилается полоса діелкихъ соляныхъ болотцев ь, въ изобиліи по-

росшихъ красною солянкою, a за шімп тяпутся дюны, частью обна-

жеипыя, частыо покрытыя кадіышедгь, ') гребенчукомъ, біюргудюдгь 

(Вгасііуіеріз зиіза Cum.), кіякодіъ (Elymtis gitjanteus Yahl.). (дароватыя 

пространства между дюиадш и древішмъ валомъ 2) |частью и за этимъ 

послѣдішдп>] заияты обширыыдш зарослядш пшена, словно ііарочно 

посѣяпнаго. a сухія —плоскпдш п волиистыдіи цескадш съ одиноч-

ныдпі кустами іребенчука и біюргу.ма, зарослядш болѣе или менѣе 

иосохшаго кіяка, зарослями какого-то бобоваго растеиія, имѣющаго 

' ) Вершшіы і.ораей атого камыша несутъ такіе же чехликп изъ иесчинокь, какъ 
и ковмль — снлеу \Aristida pennata Ti'in.j. 

2 , Его происхождѳВіѳ надо относить къ прежнему болѣо высокому стоянію 
урошія моря. 



шідъ пышной метеЛки п нёсяшаго однбсѣмягшые стрючки. За дю-
нами слѣдуегь узкая полоса прибрежнаго песка съ повседневными 
при вѣтрѣ наносами. Замѣчѵ, что съ повышеніемъ уровня моря 
нѣкоторыя дюны es настоящее время вплоть подходяпт us водѣ a ею 
размываются. К ъ востоку ііепосредствеппо отъ крѵчъ, въ котлови-
нахъ средп дюнъ, добываютъ холодііую. совершеішо свѣжую, воду 
съ ничтожной глубины (аршшгь n мепьше).—Въ сѣверную сторонѵ 
отъ собствепно Трехъ горъ тянется возвышенная степь. частыо за-
вѣяшіая пескомъ n вообіце довольно густо поросшая низенькііми 
травянисты.чіг растеніями. Іѵь нпзменной прибрежной полосѣ ') она 
обрывается крутымп берегами на нѣсколько сажепей въ высоту; во 
многихъ мѣстахъ эти берега изрѣзаны дождевымп потоками на ѵзкіе, 
сравнительно глубокіе овраги. 

Невдалекѣ отъ сѣверной изъ трехъ горъ имѣется маленькое кир-
гизское кладбише. Главная могила окружена кольцомь изч, кусковъ 
сѣраго мрамора. остальныя- кускамп плитняка, известняка, гілотной 
глины (частью гипсоносной), селешіта и какой-то желѣзистой породы. 

Въ фаунистическомъ отношеиіи Трм горі.і представляють боль-
шой шітересъ, какъ мѣсто гпѣздованія разлпчныхъ хишиыхъ и гор-
ныхъ птпцъ н какъ мѣстонахожденіе пѣлаго ряда жмвотныхч., не 
найденныхъ нами на восточиыхъ берегахъ Аральскаго моря. Эта 
мѣстность, очевпдію, несетъ тѵ же фаунистическую физіоиомію, 
как'ь іі большая часть ѵОренбургскаго" (заиаднаго) берега съ его 
обрывами, сложенными пзч> третичныхь и мѣловыхь огложепій. 
Ііменно здѣсь, между прочнмъ, на.м ь показались обыкіювеппыміі фа-
ланги (Galeodes caspius birula) n скорпіоны (Buthus ctipcas t her sites C.  
Koch), которые na восточномъ берегѵ n на прилегаюшихъ кч, нему 
островахъ частыо совсѣмъ отсутсгвовалп. частью казэлись рѣдкими. 
IIa высокой степи, непосредственно прилегаюшей къ Тремъ горам ь 
мы наблюдали стадечко сайгаковъ (Saign saïga Pull.) пзъ пятм штукь. 
Эта антилопа въ послѣднее время гюдвергается силыіѣйшему пре-
слѣдованію ради своихъ роговъ (пара ихъ ойѣнивается въ су.ч.мѵ 
до 35 руб.), составляюшихь предмегь вывоза въ Китай, гдѣ они 

' ) З д ѣ с ь опа очень узка , т а к ъ каісь затоплена морсмъ. 



употребляются вь качествѣ какого-то медицішскаго средства (чутьли 
ne конфиртативнаго). .1. С. Бергъ (Аральское море, стр. 165) гово-
ритъ: „Прежде этихъ животныхъ было очепь много на Николаѣ, но 
въ концѣ 90-хъ годовъ ссылыіые уральскіе поселенцы изъ Каза-
лшіска стали ѣздить па островъ для охоты на сайгаковъ (собствеп-
но іізъ-за роговъ). a затѣмъ с ь 19C1 года здѣсь завелось постоянное 
рыболовство, и es пастоящее время, вѣроятно, ne осталосъ уже ни од-
поіо жземп.іяри этою животнаю. >)• Какъ ихь было много, видно по 
тому, что веспою 1897 года одннъ промышленникь собралъ до 1500  
паръ роговъ. Діітенышей сайгаки мечуть въ половинѣ мая, обык-
иовенно по парѣ. Днемь въ жару сайгакъ лежитъ на ровномъ мѣ-
стѣ іі отдыхаеть, собравшись стадами въ 15—16 головъ, шюгда съ 
полсотни. Вечеромъ подымается и пасется средп зарослей саксаула; 
лнстьевъ самого саксаѵла онъ не ѣсть. Такъ какь естественныхъ во-
дохранилишъ прѣсной воды на островѣ нѣтъ, то сайгакъ прину-
жденъ довильствоваться морской водой; вечеромъ съ яхты нерѣдко 
приходнлось видѣть сайгаковъ, осторожно пробііраюшихся на во-
допоіі,но одііажды осенью послѣ дождя ѵ образовавшихся лужъ я 
впдѣлъ миожество сайгачьихъ слѣдовь. Замѣчательно, что сайгаки 
іідутъ всегда одной п тон же дорогой, и весь островъ аересѣченъ 
во всѣх ь направлеіііяхъ тропами, совершеппо правильными и изби-
ты.ми такь. какъ будто по нп.мь ежедневно ходятъ люди. ІІо свѣ-
дѣніямь, полученнымъ мною отъ Ф. II. Ягаіюва, владѣльца круп-
иыхъ 2) рыбныхь промінсловъ па о. Николаѣ, на этомъ островѣ зи-
мою съ 1913 па 1914 г. состояло болѣе 200 головъ сайгаковъ. Можно 
лѵмать, что это колнчество пойдетъ на прибыль, таісь какъ охота иа 
нпх ь г-.м ьДі аиовылгь запрещена. Достовѣрно извѣстио,что попадают-
ся саіігакп еще на островахъ Ьарса ке.іъмесб (об ь их ь здѣсь присугствіи 
говоритъ также и Л. С. Бергъ 3) и Кукъ-Лралі. На послѣднемъ осеныо 
1913 г. однпмъ промышленнико.\і'ь изъ Казалинска было ѵбито око-
ло семидесяти штукь; по его слова.мъ па островѣ остается еще 
около 300 головъ этоіо звѣря. 

' ) Иурснвъ .мой. -
11а промыслахъ работаотъ около 300 чѳлоиѣкч» руссіснхъ н 200 кнргизъ. 
1. о. стр. 162. 



ВидѣЛи мы въ Трехъ горахъ лпсицъ, запцевъ, ежей и всевоз-
можныхъ мелкихъ грызуповъ; примѣтили волчыі слЬды. IІптересны-
ми показались нѣкоторые виды дпевныхъ бабочекъ, по сѵшеству 
иастояшихъ горныхъ. 

Сушн.чъ наказаніемъ для пасъ были комары-толкуны (Vhirono- 
mus), мпріадаміі крывшіеся въ травахъ, камышахъ и кѵстахъ прн-
брежной полосы. Оип правда ne жалягь, по цѣлы.мп полчищами 
облѣпляютъ лицо и шею п окоіічателыю изводятъ, залетая въ глаза. 
носъ, ротъ и уши. Во время вечерней ловлм пасѣкомыхъ иа свѣтъ 
фонаря они слояші покрывали стекла. a на скатерти, па которую 
фонарь ставится, образовывалп цѣлую кашу. Эти комары свѣтились 
почыо,1) какъ~сидя на ліѣстѣ, такъ и налету, имѣя видъ орипшаль-
ныхъ блѣдныхъ искръ и блестоігь. 

31. VII мы пропзвелп экскурсію на восточномъ берегѵ устья за-
лпва Малый Сары-чеіаткв. Здѣсь разстнлается песчаиая степь, ію-
росшая кустами высокаго злака и гребенчука. І\ъ морю она см і- 
няется низиной съ соляпками, болотцамп п песчаными грнвамп; 
растительность этихь послѣднихъ такая же, какъ па стеціі. По са-
мому берегу впдны слѣлы песчаныхь буі ровь, смытых ь пастушт 
щимв моремъ; тамъ и здѣсь пзъ воды торчать сгволы н кории гре-
бенчука, коіда-то скръплшиихв песокв. 

Ю. VI мы проплылн къ рыбачьему поселку Бу\унь. Двнгалпсь 
певдалекѣ отъ береіа, такъ что его подробности былп видны въ 
бинокль достаточно хоропіо. До устья Бугуньскаго залива замѣча-
лось отсутствіе камышей. Берегъ имѣеть такой же характеръ, какь 
иа восточіюй окраинѣ Сары чеіанака, по за ііевысоки.ми прибрежпы-
ми дюнами, имѣюши.ѵіи иезпачптелыіую высотѵ, вдалм виднѣются 
высокіе песчаные барханы съ растителыюстыо, тиішчііоіо для сѣ-
верной части пустыни Кпзылъ-кумъ. Островъ Узунв каирв, сравпО-
тельно съ тѣмь, какь он ь представленъ па картѣ Бѵтакова, въ на-
стояіцее время сильнп свузился и отдѣляется отв материва іораздо бо-
лѣе широкимз пролиоомз: кромѣ тою, вв сѣверной сооеіі части ans раз-

'і Ііѣкоторое время они свѣтялись н іюсажѳнныо въ энтомологнческія банкн съ 
ціанъ-кали. 



дробилс.п на нѣсколько островковх, гш которыгг нѣчторые обратились 
es простыя ме.іи. 1 Іоеелокъ Буіунь выстроенъ на восточной окраинѣ 
того полѵострова, который отдѣляетъ заиивъ отъ моря; въ этомъ 
мѣстѣ названный полуостровъ сложеігь изъ рыхлаго песка, имѣга-
іцаго видъ бархана, п прилегаеть к ь настолько глубокой водѣ, что 
суда средией величины могутъ заякориваться всего въ нѣсколькихъ 
саженяхч» от ь берега. Въ поеелкѣ насчитывается около 180 семействъ 
русскихъ людей плюсъ пзрядное колпчество холостежи; имѣются 
среди нихъ н снбиряки сь Оби и Пртыша, и бессарабцы съ Чер-
паго моря. Къ обідему рыбномѵ дѣлѵ примкнѵла часть приморскихъ 
киргизовъ; иѣкоторые изь этйхъ послѣднихъ обитають въ своихъ 
традиціонпыхъ кибиткахъ. дрѵгіе обзавелись домами мѣстнаго типа. 
Дома раскиданы въ достаточномъ безпорядкѣ, частью соприкасаясь 
другъ ст. дрѵгомъ, частью раздѣляясь закоулками и млошадками, 
засыпаниы.ми рыхлымъ пескомъ; іюстроеяіы глинобитно, изъ хворо-
ста, камыша и иебольшого количества дерева, причемъ камышъ и 
хворостъ (куянъ-суюк і., джузіунъ, саксаулъ) мѣстнаго происхожде-
нія, дерево привозится изъ Аральска, (кѵда доставляется изъ Орен-
бурга) іі Казаліінска (съ тугаев ь. лежашихъ выше потеченію Сыръ-
Дарьи), a глина доставляется изъ са.чыхъ разиообразныхъ мѣстыто 
вьюками на верблюдахъ съ матермка, то на лодкахъ—или съ бере-
говъ Сыръ-Дарьи, мли es дна дельты этой послѣдней и дна бли-
жапших ь частей морского мелководья. Дома оптовыхъ промысловъ 
построепы іізі. дерева (балки и доски). Имѣется вь Бугуни нѣ-
сколько ледпиковъ для храненія рыбы (ледъ берется зпмою съ моря), 
нѣсколько безпатептныхь магазшювъ, въ которыхъ можно найти 
все. иачмная съ minimum'a, потребыаго для незамысловатаго ловца. 
н кончая сравнмтельно дорогими заграішчными консервами и вина-
ми. Имі.ются здѣсь пивмыя лавки и кабачки, какъ для мѣстпыхъ 
потребителей, такл. п для гіроѣзжихъ; пѣкоторые изъ нихъ играюгь 
роль маленькихъ клубовъ, вь которыхъ собирается промышлеиный 
людъ, обсуждая цѣны иа рыбѵ, об.мѣпиваясь результатами ея ловли, 
Сіілетничая о поселковыхъ дѣлахл. и совѣтуясі. о пѵтяхъ и спосо-
бахъ обхода рыболовиыхъ аральскнхъ законовъ. Года два тому на-



задь бугѵиьцы основали иачальпую школу. Вообще говоря, послѣ 
Аральска Бугунь является иаиболіѵе здачительнымъ и благоѵстроен-
нымь пзъ всѣхъ осталышхъ поселепій, разбросаішых ь по морскому 
побережыо. Источниковъ п колодцевь здѣсь не имѣется; прѣсная 
вода частыо доставляется ледпиками, частыо прпвозится съ озера 
Тще-басг. 

Берегъ Бѵгуньекаго залива южнѣе селенія нмѣетъ впдъ низины, 
заросшей мелкимъ гребенчѵкомъ, засыпанной мелкими діонамп п по-
крытой системой протоковъ п озерковъ (нѣкоторыя изъ пихь за-
прѵжены іі обраіцены въ садки для рыбы, главпы.м ь образо.мъ для 
осетровь) лугоподобныхъ пространствъ здѣсь мало. Въ разныхъ 
мѣстахъ собствеішо залпва, блпже къ берегадгь, раскиданы рѣдеиь-
кія плавпи невысокаго камыша; тамь и здѣсь сквозь воду просвѣ-
чивали темныя полосы: это были частыо водорослп, частыо муть, 
поднятая проходяишми стадами сазановъ. 

Вечеромъ 10. VI мы вилѣли нѣсколькихъ летучпхъ мышей (эти 
животныя, по словамъ мѣотныхь жптелей, обьяіштпсі» въ Бѵгунм 
только съ прошлаго года) и сдѣлали, благодаря безлупію іі тихой 
погодѣ. чрезвычайно обильиый сборъ насѣісомыхі». IIa слѣдѵюшій 
день мы предариняли иѣиіую экскурсію къ озерѵ Тше баси, обвод-
няемому разліівамп Сыръ-Дарыі. IIa картахь, составлеппыхъ Л. С. 
Бертом і. (1. с,). это озеро обозпачено состав.іяющкмй южпую частъ 
Буіунюішо за.гива, что ошибочно, такъ как ь па самом і> дѣлѣ между 
ними сушествуеть высокій сухой промежутокъ. За вышеуполіянутой 
низменаой іірибрежіюй полосой залива, гдѣ мы стояли па якорѣ, 
іюлшшаются высокія дюпы. составляюіиія продолжеиіе той, на ко-
торой выстроено селеніе Бугунь. Онѣ частыо обнажены п сыпучп -)>  
частыо отдѣльными участками довольно пышно покрыты растптель-
ностыо: гребенчукомъ, куяіп.-суюкомь {Ammodcmlron Karelini F. et M.), 

•) Въ у с т ь я х ъ залнва мы шідѣли разставленными охапы н самоловныя крюч-

ныя снастіі , тянувшіеся на многіе десяткц сажепѳй. Мѣстный осетрі» есть, коноч-

но, І І І Г І Т О иное, к а к ь аральскій ішшъ Аеіpenser nudiventris Lovet/.ky. 
J ) Мѣстами в ь изобилін я н а т е л ъ въ этнхъ пескахъ совремспныя окаменѣлостн 

— „ а к ь - к ы р ш ъ " [ем, мой отчетъ о поѣздкѣ пъ Кизылъ-кумъ въ 1912 r . J . 



адраспано.мь (Рсданнт Нагшпіа L.), Senecio dubius Ledeb., карамыкомъ 
(Lycinm ruthenicmn Murr.), Atraphaxis spinosa L., молочаемъ (Euphorbia  
gcrardiana Jacq.), дикимъ лѵкомъ (Allium sabtdosnmï), кіякомъ (Elymus  
giganteu*}), тюйеджапракомъ (Rheum tataricum L.). т. e. ревенемъ, нѣ-
сколькммп видами гвоздики п астраглла, львинымъ зѣвомъ (Idnaria  
odora Çhav.) и т. п. Обращали па себя вниманіе цѣлые ковры расте-
нія, ио запаху н по внѣшнемѵ видѵ похожаго на геліотропъ (не бѵ-
детъ ли это Hcliotropium liadula F. et M.?).— Среди песковъ оплсывае-
мыхъ дюнъ раскмдапы глѵбокія впадины. па днѣ заполпенныя во-
дою. В ь нѣкоторыхъ изъ пихь она горько-соленая и даже садитъ 
піпсь , в*ь лругмхт» полупрѣсная n почти прѣсная; въ послѣднихъ 
случаяхъ эти озерки поростаютъ довольно высокимъ и густылгь ка-
мышомъ (камыша много въ южной части Бугуньскаго залива), a по 
берегу очень густымъ гребенчукомъ. Нѣкоторые озерки окружены 
луговымп пространствами. на которыхъ пасется крѵпный рогатый 
скоть. Я смотрю па эти воды, какі> на просачивающіяся пзъ озера 
'Гіце-басъ. Думаю также. что онѣ просачнваются и въ самый Бу-
гуньскій залпвъ, гдѣ вода не такъ солона, какъ в ь открытомъ морѣ, 
n притомъ пе только въ вершннныхъ частяхъ залива, но и ближе 
кі. селенію Буіунь. около котораго мы Л О В І І Л І І жабъ u лягушекъ. 
Тще-Басб ѵовыіиаств своіі уровень и, повидимому, имѣетъ стремле-
ніе пророаться ов заливв. Доказательство этого повышенія можмо ви-
дѣть в і. затоплепныхъ и уже отмершихъ заросляхъ гребенчѵка, 
когда-то произроставшихъ на его берегахъ. Кромѣ того— это уже по 
устнымъ сві.дѣіііям ь—самосадочное озеро Тузчи, располоіавшееся 
верстахъ въ 10 отъ Бугуии п служнвшее мѣстомъ цѣлебныхъ ку-
паиій, в ь настояшее время затопилось тще-баскими водамп. 

13. VI мы покииули Буіунь. проплыли мпмо полуострова Уиа-
дымв, мпповалм устье Сыръ-Дарыі п остановились въ .мѣстѣ Джидде, 
находяіцемся верстахъ въ двухъ къ югу отъ главнаго протока. Дии 
14 —15. VI былп посвящены осмотру иизовыхъ' частей дельты рѣки 
n возвраіценію на баркась. который долженъ был ь поджидать пасъ 
около селепія Кара-терень па островѣ Косв аралв. Умдымв, именио 



мѣстность около ѵстья залпва Кара-маландм, a также ѵрочиіце Tayps  
составилп предметъ нашмхъ изысканій 28—29. VII. па возвратпомь 
пути къ Бугуни. 

Берегъ Унадыма ровпый, a коса, обозпаченная па картѣ Бута-
кова, давно ne существуегь (кпрпізамъ она извѣстна подъ названіемъ 
Ііизъш каирв; по пхъ словамъ опа окопчательно псчезла примѣрио 
около двадцатп лѣтъ то.му назадъ). Глубпна прилежашпхъ частей 
моря незначительна. Берегъ представляетъ сравпптелыю узкія ппз-
менныя окраины, за которымп взды.чаются певысокія дюпы съ та-
кою же расгптелыіостью, какъ подъ Бугуиыо; вь дпи 28—29. VII 
она была чрезвычайпо сильно потравлена киргизскпм ь скотомъ. ІІа-
ступающее море затотио и поіубило заросли іребенчука, коіда-то росшаю 
около урѣза ооды. До спх ь гюръ мертвые остатки этпх і> зарослей яспо 
впдпы въ райопѣ исчезнувшей косы Кизылв-каирв. Первые камыши, 
считая съ сѣвера, появляются только близь восточпаго окончапія 
„залпва" Кара-пуль (между ѵрочищемъ Tayps и оспованіемъ Уна-
дыма). В'ь пастоящее время этотъ залив ь в ь заііадиомъ свое»гь О К О І І -

чаніи прорван ь, a Tayps ne только сдѣзался ocmpoeoMs, но раздробился 
на цѣлый архипелаи (по инструментальной съемкѣ І\. А. Молчанова 
въ маѣ и іюнѣ 1900 r. Tayps представленъ полуостровомъ съ очепь 
узкпмъ перешейкомъ ').) Здѣсь уже очепь много камыша. 

Заливъ Кара-шаланды (межлу Тауромв п дельтовымъ в ь море 
выступомь Сыръ-Дарыі) даже въ своемъ ѵстьѣ имѣетъ сильно 
опрѣсненную воду, годпую для питья. Нго береіа мѣстамп густо за 
роели камышомъ. 

Острова . .Kapa-mupsупомяпутой сьемки К. А. Молчапова те-
перь представляютъ йичтожпые клочки сухого и сырого дііевного 
песка, частыо окруженпыхъ, частью сплошь зароспшхъ сильиымъ 
камышомъ. Яснымп камышамп уже пздалп обозпачепы ..бывшіе 
осгрова Лтреп ь-канр ь п Аптонъ-капръ" той же сьемки. 

Уетья Сыръ-Дарыі обозпачепы густѣйшіімп ка.мышевыми плав-

' ) На съемкѣ 1847 г. (см. „Лральское морс" .'I. 0. Перга, табл. VI) Тауръ К. А. 
Молчанова представленъ оетровомъ, a „ур. Т а у р ъ " обозпачево въ юго-западной частп 
Унадыма. 



нями, которыя начинаются уже в ь заливѣ Пара-гиаланды н идутъ 
далеко вглубй рѣчпой дельты. ІІроѣзжая мимо главныхъ устьевъ, 
верстахъ въ трехъ отъ нихъ, пересѣкаемъ полугораверсшую струю 
прѣспой, мутной и бурой сыръ-дарьинской воды, врывающейся въ 
синеватую гладь моря. Эта струя тянется, (какъ миѣ говорплн 13. VI), 
на восемь верстъ отъ устья Большохо Ератинскаіо русла. 

Мѣсто Джидде получило свое названіе отъ когда-то сѵшество-
вавшаго здѣсь лѣса джилды (Eleagnus hortensis M. В. var. spinosa), ко-
торый нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, съ перемѣной руселъ 
дельты Сыръ-Дарьи, былъ частыо затоплеиъ, частью смытъ и замуленъ 
ианосами. Во вре.мя нашен экскурсім я могъ замѣтить въ нѣсколькихъ 
верстахъ eine ѵцѣлѣвшіе пнп, торчавшіе изъ песка и воды. Оішсывае-
мое мѣсто представляетъ цѣпь песчаныхъ островковъ, отдѣляюшихъ 
море отъ лагунъ и грандіозныхъ камышевыхъ плавней дельты. Эти 
островки составляютъ части того узкаго полуострова, который на 
картѣ Вугаиова обознзчені. отходящимъ къ сѣверѵ отъ западпой 
окраииы острова Косг арам 1). Западный берегъ Косг-арала (къ югѵ 
оть полуострова) ровный, мѣстами голый, мѣстами сопровождаю-
шійся островами камыша; за очепь узкой, низменной прибрежной 
іюлосой возвышаются невысокія дюпы съ потравленной травянистой 
растителыюстью. Восточный его берегъ болѣе крутъ п сопрово-
ждается нѣсколькими возвышенностя.мн, которыя обнарѵживаютъ 
выходы какой-то каменной породы. иохожей на глинистый сланецл.. 
По словамъ киргизовъ, островл. въ давно прошедшее время былъ 
покрытъ саксауловы.мъ лѣсомь. IIa Кос ь-аралѣ имѣется русскій по-
селокъ въ 18 домовъ—Кара-терень, Кро.мѣ того, на не.мъ располо-
гается большой кпргизекій аулъ Кара-узюкй, представляюшій видъ 
городка изъ кибитокъ и зпмовок ь. Нечего и говорить, что всѣ оби-
татели острова занимаются исключіітелыіо рыболовствомъ, да при-
Томъ eine въ весьма частых ь случаяхъ хшанііческпмъ. (ІІроцвѣтаетъ 
ловля вентерямм п котцами, т. е. запрешенпымп снастями; съ за-

і) На съемкѣ Голова и АкишеваІЛ. С. Бергъ, «Аральское море»] 1847 г. этотъ 
иолуостровъ носить назваиіе полуострова Уіупь Кайрят Тумсукъ. 'Гакое названіе кіір-
гнзамъ теперь неизвѣстно. 



прегнымъ времене.хгь п съ райономъ вѣчнаго запрета считаются 

мало; рыболовпыми бплета.чіі запасаются далеко ne всѣ, a лишь 

меньшая часть). Хищничаютъ п на мѣстахъ лежбишъ какч. чпстя-

ковой, такъ и красной рыбы. Къ мѣстнымъ хищникамъ прпсоедп-

няются таковые же изъ Аральска, Кара-чуката, Бугѵни, Джиши.и,-

тюпа, острова Кукб-арала м т. п., a также кирпізы ішзовой части 

Сыръ-Дарьи. Всѣхъ прпвлекаюгь рыбныя богатства дельты п при-

лежащей части взморья. Рыболовиып налзоръ и.мѣетъ елі шкодп» 

слабые составъ и полномочія. Между тѣмъ это дѣло такого рода. 

для котораго порою необходима вооруженная сила Здѣшііій паблю-

даюшій над-ь рыболовствомъ В. И. 1'авриловь, человѣкч» безукориз-

ненной честности п фапатпкъ своего дѣла, нѣсколько разъ во время 

конфпскаціи снастей подвергался нападеніямъ и побоямь. въ ре-

зультатѣ которыхъ оглохъ на одпо ѵхо. гювредилъ глазъ, гюлучшгь 

головныя боли и параличное состояніе лѣвой руки, и однажды бі.ип» 

избптъ до полнаго безчувствія. Въ противоположность педоброй 

памяти Владпмирову ')• обокравшему казиу и затѣмь скрывшемуся 

въ Австралію, В. II. Гавриловъ пользуется въ мѣсгномь рыбачьемь 

мірѣ самою злобною пенавистыо, и это немудрено, так ь какъ он ь 

не пріінимаетъ взятокъ. Co времеіш назначеиія В. II. на его тепе-

решній постъ казпа получаегь несравненно болыпій доходъ, чѣмъ 

это было раньше. О его неукротпмой дѣятелыюсти, межлу прочпмъ, 

свидѣтельствуетъ произведенный намй въ Кизылв-джаріь осмотръ ка-

зеннаго склада конфііскованнаго имѵщества. Здѣсь хранптся около 

300 неводовъ и тысячи двѣ сѣтей; счет ь крючковым ь самоловным ь 

снастямъ потеряігь. На берегу красуется цѣлая флотилія рыбаикмхъ 

лодокъ: около 250 большихь (одна морская мачтовая ст. грузо-

моДъемЬмъ въ 300 пудовь) и малыхъ. Весь зтогь маіеріалъ ждеть 

аукціона, a пока что, за недостатко.чь мѣста хранепія. портится. Ко-

личество вентерей п котцові», упичтоженныхъ В. II., ѵчету ие под-

' ) Бывшій за вѣдывающій рыболовствомь иа Аральскомъ морѣ. 



лежигь, но по сдовамъ рыбаковъ опо громадио')• Гіо словамъ В. И., 
вь ѵрочишѣ Баянз (къ востокѵ отъ сѣверной частп Косъ-арала), 
т. е. въ районѣ вѣчнаго запрета, ежегодно выкрадывается рыбы ты-
сячъ на двѣсти рублей. 

Сі.ірь-Дарья впадаетъ въ море нѣсколькими рукавами, распре-
дѣлеиіе которыхь въ иастоящее время не то, какое изображено 
па вышеупомянутой картѣ К. А. Молчанова въ 1900 г. 

ІІѢсколько ииже островка Кули-кала (о мемъ кое-что ниже) 
Сыръ-Дарья раздѣляется на два главныхъ рѵкава: сѣверный мень-
шій, называюшійся Мордва-узюкг (у рыбаковь—Большая Мордва), и 
западный большій (- y рыбаковъ Большоіі Еранчинскій узякв). Островъ, 
заключенный между ними, носитъ названіе Чушка аралз. Онъ безъ 
остатка покрытъ водою, заросъ высокими, густыми камышами п 
прорѣзанъ двумя протоками, направляюшимися въ море ио запад-
пому шшравленію: Малои, Мордвой, отходящей огь Большой. и Ma- 
лымз Еранчинскимб узячоме, отд ьл яюіші.мся от ь Болыиою Еранчинсчшо,  
которыіі вь устьѣ раздѣляется на нѣсколысо короткихъ руселъ н 
который несетъ главную массу сыръ-дарыінской воды. Берега всѣхъ 
этихъ протоков і) большею частью скрыты І І О Д Ъ водою, но даже подъ 
пею возвышаются пад ь вііѣшнимп пространствами. Островт» Сурушо. 
составлявшій вь 1847 г. западный берегъ залива Кара іиаланды, те-
иерь иаходится нодъ водою и заросъ камышадш, оставивъ сухими 
лишь сравнительно ііезііачптелыіые участки на сѣверѣ п югѣ, гдѣ 
киргизы пасутъ крупный рогатый скотъ и лошадей; отъ Чуиіка-

! ) Громадно также количество унпчтоженныхъ заколовъ.забоекъ u д р у г и х ъ со-
оруженііі, иреиятетвуюіцихъ свободному входу рыбы изь моря и озерь в ь рѣку и ея 
иротоки, a такжѳ р ы б н ы х ь с а д к о в ъ , устроенныхъ безъ соблюдснія цравнль Араль-
скаго рыболовства ІСотцы разставляются на десятіси верстъ; нми вылавлнваетея и 
губкгся ыасса маломѣрной р ы б ы . к а к ь и вѳнгеряші; губится верѣдко u мѣриая, такъ 
какъ в ь 9T1I снасти рыба порою набивается такъ тѣсно, что частыо задыхается , 
частью давмтся. Царство в е н т е р щ и к о в ъ - э т о Хнвіінское побервжье u острова къ югу 
оть острова Каска-кулаіч Страшный вредъ сохраненію рыбныхъ богатствь прнноситъ 
ловля сѣ іямп, не нмѣюіцими у з а к о в е в н ы х ь размѣровъ ячеіі, т. е. когда эти иослѣд-
нія пмѣють мснѣе трохь чѳтвѳртей вершка въ каждой сторонѣ своего квадрата. На 
остров). Кукъ-аралъ ловля такими сѣтями ирактикуется в ь особсиности, причемъ ма-
ломѣръ не возвращается ыорю, a попрооту закапываѳтся. еслн время и погода не 
позполяють сохравмть его. Среди кугъ-аральцевь ѳсть бѣглые русскіе и кнргизы, ко-
Tojiuc m; особонпо цоремонятся с ь агентамн охраны. 



àpa.ia отдѣляется протокомй Большой Мордвой и сь каждымъ годом ь 
затопляется все сильнѣе n сильнѣе. 

Вышеупомянутын островокь Кумг-кала располагается на лѣ-
вомъ берегу Сыръ-Дарьи. Кратчайішшъ путе.мъ сюда огь мѣста 
Джидде можно считать около шести верстъ. Этотъ пѵть все время 
пролегаетъ среди густыхъ камышевыхъ плавней въ прѣсноватой 
водѣ, частью протока.мм, частыо озерками, частыо прямо сквозь ка-
мышъ. Ближе къ островку иаши лодки проплыли канавой, проры-
той В. II. Гавриловымъ на мелководьѣ для ввола конфисковампых-ь 
рыбачыіхъ лодок'ь къ кордонѵ и для еократеііія пути къ взморыо. Ка-
иава быстро несегъ мутную сыр'ь-дарышскую водѵ, которая. однако, 
быстро фильтрѵется въ камышахъ n становптся такою же прозрач-
ною, какъ на всбмъ предіиествовавшемъ пути. IIa Кумв-мла имѣется 
сторожевой кордоіп, n сторожевая вышка, съ высоты которон па 
далекое разстояпіе можно обозрѣть устья рѣки. /Кплое помѣіцеиіе 
представляетъ маленькій полуразвалившійся ломпк ь о двухъ комна-
тахь, построенш.ій за непомѣрно большую сумму еше Владпмиро-
выыъ. В. И. Гаврпловъ кое-какъ ремоитнруетъ его изь С В О І І Х І , 

скудныхъ достатковъ, но жйть въ немъ зпмою должпо быть пе 
легко. Кумв-кала па значителыюе разстояніе вокруі ь представляеп, 
почти едипствепное вполпѣ сѵхое мѣсто '). Онъ ямѣетъ ne болѣе 
трехсотъ шаговъ вь длшіу, a въ шприну- и того меньше; со сто-
роны рѣки, которая могла-бы его сммть, укрѣплепъ фаіпипами изь 
камыша и прутьевъ и подсыпается; съ трехъ сторонъ окружён і. 
густыми камыілевыми плавпямИ, a ci, чствертой, К'Ь рѣкѣ, болѣе илн 
менѣе открытъ. 11о словамъ киргизовъ, островокъ прежде имѣлъ 
гораздо большіе размѣры и біллъ гѵсто покрытъ таловыми деревьями. 
ІІѢсколько таловыхъ (пвовых'ь) деревцовъ для укрѣпленія берега 
посажены вдоль рѣки. 

Для ос.чотра гнѣздовій круппыхъ водяныхъ птиіп, успѣлм мы 
побывагь па островѣ Тасымв или Джанабай-аралв, расположешюмъ 
невдалекѣ вверхъ отъ Кумв-кала межлѵ Сыр ь-Дарьей п ея съ лѣвой 

' ) Узк ія с у х і я , с ы р ы я или чуть залптыя пространства имѣютея по борегамъ 
Сыръ-Дарыі выше Кумъ-кала. 



стороиы протокодгь ')• Вѣроятно, именно оігь иа сьемкѣ К. А. Мол-

чанова обозиачень названіемъ „Жатлышб-араж\ Окраины этого 

острова представляють узкія сырыя и сыроватыя плоскія гривы, 

едва возвышаюшіяся падь ѵровнемъ внѣшііихъ и внѵтреннихъ нодъ ; 

построенпыя изь ила и мелкаго песка и гѵсто заросшія камышами; 

ІІО миогихь мѣстахъ этп гривы иокрыты водою. Вся внутреішость 

заполнена прозрачною водою и имѣетъ видъ озера, глубина кото-

раго мѣстами превышаеть сажень; вода солоновата, но для питья 

вполнѣ пригодна; суиіи н ѣ т ь никакой. ІІо поверхиостіі озера въ 

іірихотлизыхъ и часто весьма живописныхъ сочетаніяхъ разбросаны 

болыпія іі малыя группы камыша, обрамляюшаго родъ протоковъ, 

заливовъ, больщпхъ и малыхъ пространствъ открытой воды; иіжо-

торыя изъ этихъ послѣднихъ окружены сплошным ь кольцом ь спа-

явшихся дрѵгъ с ь дрѵгомъ камышевыхъ островковъ. Эти островки 

прсдставляютъ сгілетенія кориевишь камыша, поднимаюіцагося до 

полуторыхь сажеией, причемъ эти сплетенія закрѣплепы ломомъ 

предшествопавіііпх і, лѣтъ, замулены иломъ и штор.мами нагромож-

деим одяиъ иа другой; держатся за дио только корпями. распо-

логаются па поверхности воды, конечно изрядно затояувъ въ ней, 

легко раскачиваются рѵками, и, колеблясь подъ аогами, сдержива-

юті. на своей поверхностн по нѣсколько человѣкъ. ІІролсхожденіе 

ихъ слкдуетъ пидѣть въ дѣйствіи штормовыхъ волігь и вѣтровъ, 

вырвавшихъ камыщъ с ь его корневищамп и кормями изъ прмбреж-

иыхъ рѵгтовыхъ грпвъ іі сбившихъ его въ полѵплавучія кучи на 

оспованія изъ подводныхъ гривъ и вообіце такнхъ же возвыпіен-

постей, a также иа камыіи ь, возросшіп на мѣстѣ . Черезъ упомяну-

тыя кольца лодку можно проташнть только съ немалымъ трѵдомъ 

іі притом ь только не одной парой рукъ: мѣшаетъ и свѣжій камышъ, 

іі его лом ь. іі нагромождеиія, намесеішыя вѣтрами. На ошісывае.момъ 

озерѣ ио мможествѣ выводятся бабы-птицы, бакланы, крупныя чай-

КІІ, цаіілп. 

Съ кордона Кумг-кала мы проѣхали на лодкахь въ Кизы.и-

джарs. Ради зоолопіческихъ сборовъ н болѣе детальнаго ознакомле-

' ) В е з д ѣ ио берегамъ мощные камышя. 



нія сь мѣстиостыо. сдѣллли эту поѣздку ne рѣкою, a водами, разли-
ваюшпмиея оиъ нея г>ъ сѣвериуіо сторонѵ. Подпявшись немного 
вверхь по Сыръ-Дарьѣ съ ея мутною, прѣсною водою п берегамн, 
обозначенными сырыми п лишь рѣдко сухпми, здѣсь всегда узкпмп 
п плоскими, гривами, за которыми разстилаются водпыя простран-
ства '), обросшія камыиюмъ, пробираемся черезъ зарослп этого по-
слѣдняго и попадаемъ въ какой-то протокъ сі> прозрачііою водою. 
очевидно, успѣвшею профильтроваться черезъ камыши; опа нмѣетъ 
замѣтное течепіе и влпвается вь заливъ Кара-гиалачг (Кара-шалапды).  
куда попадаемъ ІІ мы. Слѣдуемъ обшнрпымі., прозрачнымь. полу-
прѣсиылть воднымъ простраиствомъ, составляющимъ южную часть 
названнаго залпва. Съ водной гладп подиимаются большія и кро-
хотцыя камыціевыя плавни, зарослп чакапа (Typha) м. какъ на остро-
вѣ Тасымб, цлавучія, колышашіеся островки камыша. Цроплывъ нѣ- 
которое время Кара-гиалапомл. протискпвае.мся черезъ камышъ п 
въѣзжае.мъ въ аовын протокі. '-'), чтобы слѣдовать вверхъ по его 
теченію. Он ь впадаеть въ тоть же залпвь п несет ь быструю, почтм 
совсѣмъ прѣснѵю іі удивительно прозрачнѵіо водѵ; лно іілотное, ка-
менистое. Эготь пратокъ производпть впечатлѣіпе иастояшей рі.ч-
ки, но въ серегах ь менѣе подвижной воды, заросшей густыми ка-
мышами и чаканами. Мѣстамн онъ расширяется въ плесы, на кото-
рыхь красуются круглые лмстья н цвѣты бѣлоіі кувшинки ( N y m p h a c a  

Candida Presl.; это раетеніе ііаблюдалось начп во мнопіхь мѣстахъ дель-
ты; отличается с н о отч» вида нзъ Европейской Р о с с і п болѣе мелкими 
размѣрами 3). Оставивъ этотъ узюкъ п вновь протнскавшись черезъ 
камыщи, попадаемъ въ новый такоіі-же протокъ, также бѣгушіпвь 
Кара-іиаланд. Слѣдуя вверхь по его теченію, вскчірі. достпгае.мъ 
мѣста 'Ііукушв. Иа.картѣ сьемки 1847 г. оно обозначено, какьострові» 
liyiiyuiö іі притомъ цѣлыіый, какъ п иа сье.мкѣ 1859 г. Вь настояіиее 
время это мѣсто, предсшшпошее систему песчаиыхі», сравнптелыіо 

' ) Вода солононатая, для шітья прмгодная. Гривы образоиалиеь нзъ ила н мель-
чайшаго иеска, наиесенныхь теченіемъ. 

5) А.ѣчимбай-узюкъ, по слоиамъ кнрпізовъ. 
3І To вмѣетѣ съ нимъ, то порознь, встрѣчалось раетеніе съ таквми жѳ плаву-

чими. кругловатыми лнстьямн и с ь желтымн двѣташі . 



высбкмхъ, буі роіп . поднявшиммся водами, раздіълилось на нѣско.іъко 
частеи и еилъпо свузилось. Кстати, по словамь киргиЗовъ, es каждымв 
годомв осе сильнѣе и силшье заболачиоается и широтію сгуживается 
тотв участонв суши. который составляетв западный береів южной части 
залиоа Кара гиаланв; es нѣсколькихв мѣстахв опв, будто бы, уже. 
прорѣзалея узюками, по которымв можно проѣхатъ на лодюь изв залнеа 
es Сырв-Дарыо. Оставляя Купугии вправо и нѣсколько поднявшйсь 
по протоку, мы пробирае.мся камышами и зарослями чакана къ бе-
регу полѵострова Унадымв п слѣдуемь по ѵзкой водпой полосѣ, 
оставляя вправо густѣйшія камышевыя и чакановыя плавіш. a влѣво 
—плоскую косу, усыпаннѵю камнемъ (сланцевымъ). За косою раз-
стйлается неширокая лагуна. мѣстами имѣюшая свыше полѵторыхъ 
сажеией глубины, a за нею подшімается ѵже собственно берегъ, на 
котором ь расііолагается рядъ кирпізскмхъ ауловь ( Усенъ, Кень-тю-
бэкв. Кечс-тюбэкг; главпое занятіе жителей- рыболовство и прнтомъ 
самое хищническое). Коса упирается в ь воЗйышенный. крутой ма-
териковЫй берегъ, во многихъ мѣстахъ отторачиваюіпій южную 
окраинѵ полѵострова Унадымв n обозпачае.мый названіёмъ Кизы.ів-
джарв. Нѣсколько дальше основанія косы ѵ подножія этого берега 
располагается мѣсто Кизылв джарв. Здѣсь ні.сколько рѵсскпхъ до-
мовл, вь которых ь живутъ агенты рыбной охраны; здѣсь складъ 
конфискованиыхъ рыболовпыхъ снастей и стояпка конфисковач-
пыхъ судовъ, какъ сказано вмше. КизыЛъ-джарскій возвышенный 
берегъ выстроень изъ сланца, па который толстым ь мѣстами слоемъ 
наметанъ песокъ. 

ІІзъ Кизъш-джара мьі дбинулись к ь мѣсту сіоянки нашего бар-
каса. Узкимъ протокомъ средн высокихь стѣнъ камыша n чакана 
входи.м ь въ Сырѣ-Дарью, плыве.мь неболыпое количество времени 
вішзъ по ея течепію п вхолимъ въ мутноводиый, быетрші. извп-
листый проіокъ Кара-узюкв. Онъ гіробивается то среди камышевыхъ 
или чакаповыхъ плавией, то черезъ затогілеішыя болѣе плп .мепѣе 
открытыя луювипы; его берега обозначены плоскпми, узкими грив-
ками. черезъ которыя во многихъ мѣстахъ вода переливается въ со-
сѣднія лагуны. Съ правой стороны отъ него отходитъ нѣсколько 



миніатюрныхъ протоковъ, впадаюшихъ в ь болѣе сплыіый протоісъ 

Кулъчукз-узюкв\ этогь послѣдпій беретъ начало пзъ Сыръ-Дарьи не-

міюго ниже Кара-узюка и бѣжитъ ві, томъ же направленіп. Черезь 

нѣсколько верстъ пути Кара-узюив разсыпается на отдѣльные про-

токи, которые смѣшиваются съ таковымп же Кульчукв-узюка, слегка 

солонѣютъ іі пропадаютъ по лагунамъ п озерамъ среди камышей 

урочиша Куйлюсв. Это урочпше иредставляетъ ппірокое водное про-

странство, протянувшееся между острово.чъ Косв-аралв и матерпко-

вымъ берего.мъ (ур. Даѵряды-куйлюсы), заросшее камышомъ u пе 

имѣющее ни едпнаго клочка сушп. В ь районѣ теченій Кара-узюка и 

Кульчукз-узюна Сыръ-Дарья текла когда-то въ Куйлюсв. Въ это время. 

по киргизскимъ преданіямъ, остроег Косг-аралв Сылз соединенв св 

полуосчзровомв Унадымз... Если это обстоятельство дѣйствительно 

нмѣло мѣсто, то только очень давпо. Бутаковъ говорить; «Главные 

рукава ея (Сырь-Дарыі) омываютъ съ сѣвера п юга остроізь Косъ-

аралъ. По разсказамъ киргизовъ-старожиловь, главпое устье Сыра, 

лѣтъ за 30, было южное; я былъ на нем ь въ 1849 году, и оно имѣло 

тогда едва-едва замѣтное теченіе». О бывшемъ соединеніи Kocs-apcuia 

с ь Упадымомв онъ не упоминаетъ. Выйдя въ Куйлюсв и держась 

близъ берега Ііосв-арала. мы вскорѣ выѣхали изь камышей на от-

крытую воду, которою и ирнплылп къ нашему баркасу. 

16. VI мы проѣхали къ селенію Кара-чукатв. Большая часть 

пути проходила прѣсными п слегка солоноваты.ми водами, ненлалекѣ 

к ь востоку оставляя кѵйлюскія плавни п минуя въ разныхъ мѣстахь 

камышевые оетрова; на дпѣ впдпы густыя заросли водорослей п 

.масса рыбы: сазапа. чехони (Pelecus cultratus) п воблы (Leuciscus ru-

tilus). ІІослѣ того выѣзжаем ь на открытыя воды, уже солепь.я. ио 

гіріі сѣверо-восточпо.мъ вѣтрѣ . с ъ Куйлюса, опрѣсняемыя. Берегъ 

становится обнажениымь оть камыша, песчамымь, п образуетъ пз-

дали с ь моря хорошо замѣтный мысъ Кара-чукатв съ селеніемь 

того же названія. 

Это селеніе составляется пріімѣрно 140дома.\пі рыбаковъ. Пмѣ-

ется здѣсь нѣсколько ледниковь п лавокь съ самымь разнообраз-

нымъ товаромь. Довольно открыто торгуютъ водкой ii пивомъ. 



ІІитьевая вода доставляется ледиикамя п несравиенио худшаго ка-
чества изь колодцевь. Привозятъ ее также на лодкахъ изъ Куй-
люса. Кстэти, привозятъ оттуда же глину, необходимую при построй-
кѣ домовъ: ее выбираютъ со дна залива. Южнѣе селенія распола-
іается камышевая плавня иа урѣзѣ воды, къ которой примыкаетъ 
низменная песчаная мѣстность съ густыми порослями гребенчука и 
отдѣльнымп кустами біюргума (Brachylepis saisi Cam.1. За этою мѣст-
ностью - возвышешіые пески съ распітелыюстыо, силыю потравлгп-
іюю скотомъ. Познакомился я здѣсь вь Кара-чукатѣ съ владѣльцемъ 
одиого ІІЗЧ. рыбныхъ промысловъ Ф. Ф. Дѵрмановымъ, любпте-
лемъ ёстествозианія и коллекторомъ естественно-историческихъ пред-
метовъ. Въ числѣ этихъ послѣднихь видѣлъ я экземпляръ, удиви-
телыюй для береговъ Аральскаго моря и вообше Туркестана. бабоч-
КІІ «мертпой головы» (Achcrontia atropos), пойманной въ самыхъ по-
слѣдшіх ь числахъ іюля два года тому назадъ на Джитиль-тюпѣ — 
Упомяну eine о 15-тп с()уитовомъ экземплярѣ туркестанской форели, 
(Salmu traita o.eianus Kessler), добытомь около Кара чуката вь копцѣ 
VI пыііѣшняго года. 

Изрѣдка около Кара-чуката попадаются скорпіопы (Buthns rapcus  
tfiersitcs С. Koch.). 

17. VI мы экскѵрсировали на островѣ Касна куланг. Длшіа его 
сплошной части вь настояшее время не превышаетъ четырехъ 
верстъ. Въ сѣвериой части онъ раздробился въ иастоящее вре.мя иа 
иебольшой архипелагъ мелкихъ острововъ, отдѣлеішыхъ одішъ отъ 
другого пролпвами, часто въ бродъ непроходи.мыэди; нѣкоторые изъ 
этихъ острововь представляютъ лишь ничтожные клочки суши сре-
ди камыша, котораго въ этой части острова .чного и которын во 
многихъ мѣстахъ образуеті. здѣсь доволыю густыя плавни. Къ во-
сточиой сторонѣ острова примыкають иизшіы съ снстемой челкихъ 
лагуігь іі пролнвч.чков ь; здѣсь доволыю много мелкаго гребенчука. 
To же іі сь южиоп сторопы (на западную окраину мы не ходили)-
Мпогіе пз ь острововь, пзображеішыхъ на картѣ Бѵтакова иеіюсред-
ствеішо кь югу ртъ Каска-кулана, въ настояіцее время либо смыты 
безслѣдно, лпбо обратились въ камышевыя плавни на водѣ, a осталь-



иые сильно уменьшились въ своихъ размѣрахъ. Средняя часть остро-
ва занята болѣе или менѣе плосковерхою возвышеішостью с ь пло-
скимъ бугромъ. на которомъ есгь кирітізское кладбище изъ нѣсколь-
кихъ мопіл"ь;оно украиіенотремя саксаѵловыми кустами, изъ которыхъ 
одному не болыпе двѵхъ лѣтъ. a другимъ fie меньше десятка. Эта, 
со всѣх'ь сторонъ издали видная возвышенность. сложена изъ гли-
ны, засыпана пескомъ и поросла полынью съ кое-какою дрѵгою 
степною травянистою растптелыюстыо. Примыкаюшая къ ней во-
крѵгъ, болѣе низменная часть такъ же глиниста н так ь же покрыта на 
большей части своей поверхности пескомъ. Здѣсь—отдѣльные кусты 
іі небольшія группы гребенчѵка и солянковыхъ кустовъ, a блпже 
къ русскимъ постройкамъ—і ѵстыя заросли сорпыхъ бурьянов ь п 
травъ. 

На островѣ мы застали нѣсколько русскихъ рыбачыіхъ домовъ, 
изъ которыхъ три было жилыхъ, закрытыя рыбныя промысловыя 
строенія съ ледникомъ безч» льда п около 20 киргпзскихъ кибитокъ. 
Часть кнргизовъ нынче съ весны перебралась со свопмъ скотомъ 
на островъ Барса-пелъмесв. гдѣ сдѣлала посѣвы гіроса и ячменя. На 
островѣ имѣется нѣсколько колодцевъ, мзъ которыхъ только одии ь 
даетъ совершепно прѣсиую воду. 

Оставляя въ сторопѣ І І Т І І Ц Ъ П пресмыкаюшихся, о которыхъ 
будѵ говорить въ отдѣлыіыхъ статьяхъ, упомяну здѣсь о существо-
ваніи на островѣ тѵшканчиковъ (Dipus), песчанокъ (Merîones), ежей и 
хомччковъ (Cricctuя); жили здѣсь когда-то барсуки {Meies) ц хорькм 
(Foctorius), кости головь которыхъ на.мъ ѵдалось нанти. Ііослѣдній 
барсукъ былъ убптъ здѣсь, какъ говорпли мнѣ кпрі изы, лѣтъ 15 
тому назадъ. Не могу удюлчать о встрѣчѣ нашей съ нѣсколькими 
экземплярами велпколѣпной бабочки Danais chrysippus L, съ которой 
познакомился еше въ давно прошедиіее время ві> теперешней За-
каспійской области. 

Три болъшихг оспірооа, обозначенньш на парпиь Бутакова es про-
ливѣ между Каске-ку.шномб и магпсрккомв, теперь предстаоляютв камы-
иіееыя плавии es ничтожными клочками песчаной суши. Дѣлая дорогѵ 
пзъ Кара чуката в-ь Касна куланб. все время. пе считая собственио 



Кара-чукатскаю мыса, которыіі оголенъ, видѣли по материковому бе-
регу камышевыя плавни, причемъ дважды пересѣкали ихъ широкіе 
іі длішные выступы въ открытое море. 

18. YI по пути къ мысу и селенію Джитилв-тюпг, находяшимся 
отъ возвышенной части Каска-кулана в ь N00 сторонѣ, нигдѣ во-
кругъ ne теряемь изъ вида камышей, хотя мдемъ чистыми, от-
крытыми ирострапствамп; мѣстами на днѣ этихъ послѣдішхъ встрѣ-
чае.мъ длинныя, шпрокія, буроватыя полосы; предпологая въ нихъ 
мели. бросаемъ шесть и... находимъ глубину въ нѣсколько метровъ; 
это—зарослп водорослей. 

Селеніе Цжитилз-тюпв представляетъ 30 жилыхъ русскихъ ры-
рачьихъ домовъ. нѣсколько киргизскихъ кибитокъ, четыре лавки, та-
кихъ же, как ь въ Кара-чукатѣ. три промысла съ ледниками и сушиль-
пя.мп. II здѣсь не безъ продажи водки. шіва п другпхъ подобныхъ 
напнтковь. Выстроено селеміе на мысѣ того же наимеіюванія. Онъ 
возвышается надь окружаюиіеп мѣстностью п имѣегь солонцевато-
гліппістую почву, во многих і. мѣстахъ засыпанную пескомъ. Окрест-
ное побережье плоское п низмепное. Ближе къ водѣ оно густо за-
ростаеть красною низенькою солянкою. Дальше отъ нея солянка 
стаповится зеленою и вступаеть въ борьбу с ь злакомъ «пшенъ»: 
здѣсь ковры соляпкп извилистыми линіями врываются въ заросли 
«цшена» п частью ихъ окружаютъ, там ь—наоборотъ. Въ разныхъ 
мѣстахъ разбросаны невысокіе, но іѵстые кусты и группы гребеи-
чука, a также одпнокіе, но многочисленные кусты карамыка (Lyciurn 
ruthrnicum Murr.) съ уже поспѣвшими плода.ми. Среди этон растп-
тельностм часто встрѣчаются обнаженныя площадки солопцеватоп 
ілины и плосжіе ея бугорки. Сѣвернѣе и южнѣе селенія по мелко-
водыо развиваются неширокія камышевыя плавни и островки, частыо 
совершепмо обпаженпые, a также мелководныя лагуны съ водою 
юраздо болѣе соленою, чѣмъ въ морѣ. Во время штормовъ съ за-
пада ошісаиное побережье, какъ видно по наносамь, затапливается 
вглубь тысячи на двѣ шаговъ. 

Во многпхъ мѣстахъ по берегу намъ попадались хрустѣвшія 
под-ь ногами корочки, состоявшія изъ мелкихъ раковин'ь, сцементи-



ровавшихся иломъ п мельчайшимъ р&стительнымѣ ло.чомъ; эти ра-
ковины припадлежали к ь видамж, частыо п теперь живущимъ въ 
морѣ, частью вымершнмъ. Окрестныя воды весьма богаты рі.ібой, 
особенно тЬ, которыя простираются къ югѵ. IIa возвратномъ'нашемъ 
пути. 26. VII. около Джгікіилг-тюпа на самоловную крючковую снасть 
былъ пойманъ сомъ, в ѣ с ъ котораго превышалъ 12 пудовъ, и другой 
— 9-ти пудовый. 

ГІо словамъ киргизовъ и уральцевъ, йѣсколько десятковъ лѣтъ 
томѵ назадъ море между Каска-куланомь и Джишилв-тюпомв было 
иастолько мелко, что его безпрепятственно переходилм верблюжыі 
караваны. 

Соблазненные разсказами объ обнлій водоплаваюшей птицы в ь 
заливѣ, лежашемъ къ югѵ и къ востоку бть полуострова Кизым-чалы 
(иа картѣ Бутакова безъ назвапія обозначеігь къ сѣверо-востокѵ оть 
острова Лебяжьто), мы направиліісь туда 19. VI. 

НазванныЙ" полуостровъ въ настояшее время ие представляеть 
одиого цѣлаго, арозбился на іруппу острововв. отдѣлепныхъ один ь оть 
другого іі огъ матернка бродамп по брюхо лошади. І Іодъ иазваиіем і. 
Ііизылв-чалы разумѣютъ островъ, когда-то составлявшій вершмну по-
луострова. Онъ невеликъ: немиого болѣе полуиерсты вдоль п гюііе-
рекъ. ІІочва солонцевато-супесчанистая. Растительность составляется 
отдѣлышми кустами гребенчука п карамыка (Lycium ruthemcmn Murr.), 
a также зорослямн низкорослой кизылв-ча (Ephcdra) '). Ближе к ь бе-
регѵ плоскія лагуны, отчасти только сырыя п въ такихъ случаяхъ 
густо заросшія пшеномъ. Co сторонм моря рядъ мелей, островкоігь 
H неболышіхъ камышевыхъ плавней. Часть западнаго берега откры-
та. IIa островѣ имѣется киргизскій рыбный промыселъ п ледникъ 
(два промысла съ ледниками видѣли в ь бинокль на материковомі. 
берегу гіо дорогѣ сюда). 

Вечерпій ловч. пасѣкомыхЖ, за крайііимъ обиліем і. комаровъ, пе 
состоялся. Ночыо наблюдалн фосфорическое свѣченіе обыкновен-
нѣйшихъ рачковъ Аральскаго моря (Gammarus aralensi.s ГІ.); это яв-

' ) Не отсюда лн нроисходнтъ вазваяіѳ опнсываемаго острова? 



лепіе примѣчалось иами въ очеиь многихъ мѣстахъ въ районѣ на-

шего плаванія. 

Многочислеішые осгрова. обозпаченные на картѣ Бѵтакова къ 

югу отъ Джшилв-тюпа до шнроты сѣвернаго оііончанія острова 

Лебяжьяю, теперь почти отсутствують: часть ихъ безслѣдно смыта 

прибываюшимъ моремъ, часть обратилась въ простыя камышевыя 

плавнм, лишь кое-гдѣ сохранивъ клочкй сушп. ІІо иути к*ь Кизъш-

чалы В О С Т О Ч І І Ы Й берегъ моря казался вездѣ отторочениымъ камыша-

МІІ, за которыми желтѣли гряды дюиъ. Во многихъ мѣстяхъ встрѣ-

чали обширныя заросли водорослей, издали на поверхиости воды 

казавшіяся темиымп съ фіолетовымь оттѣнкомъ пятнами. 

20. M посѣтили островъ Лебяжій (у киргизовъ—Акв-басты), 

прнплывъ сюда сначала участками, изобилуюишми ка.мышами, по-

томъ открытою поверхпостыо моря; большая часть П Ѵ Т І І сдѣлана 

этою послѣднею. Co времеші съемокъ Бутакова и онъ, сильио умень-

шившись въ размѣрахъ, значителъно измѣииль свою конфигурацію. 

Длина сплошной сѵхой его части ne превышаеть версты. Сѣверпая 

часть, сплыю смытая моремъ, плоская n развиваетъ низкія мелп и 

косы, a съ западной n восточной своихъ сторонъ—рифы ракушекъ 

(<'ardium ulule L. rar. lamarcki Itecvc]', na восточпой сторопѣ эти рпфы 

особенно совершенпы. Болѣе возвышенпая, южная часть гіесчана, 

бѵгриста, злросла гребенчукомъ и травамп. На пей—киргизскій рыб-

ный промыселъ n четыре кибиткп. Іірѣсная вода прпвозптся съ 

острова Кузь-джитпесг. Эта часть острова окружена камышевыми 

плашіямп, оть которыхъ сухихъ мѣстъ не пмѣется. Между плавнямп 

море образовало родъ живописпыхъ озеръ n протоковъ съ глубп-

нами, превышаюшпми сажень. 

Акв басты имѣлз пргжде значителъно большіс размѣры. Плавап на 

лодкѣ по сейчасз упомянутымі озерамг. я оидѣлв уже совсіьмь отмершіе 

и почернѣѳшіе чусты гребенчука, верпшны иоторыхз ne достишли паверх-

ности еоды фута на три; нѣкоторые изз этихз кустовг паходились os 

разстояніи Оо ISO саменеіі отз современнню береіа. Міъстами подз водоіі 



уцѣлѣли «чукулакич> 1) изв, которыха, не достииш поверхности воды, тор-
ча.ги отмеріиіе стеб.іи- іребенчука. Нѣкоторые im чукулаковд острова 
уже отторінулись oms неіо и отдѣлились проливами до ~> футооя иуби-
ны и сотни minons ширины. 

ІІодъ пескомъ отмелей, какъ можно быдо прощупать палкой. 
во многихъ мѣстахъ залегаеть плотный слой ракушекь. Въ такихъ 
районахъ, по словамъ киргизовь, лѣтъ двадцать пять томѵ назадъ 
можно было добывать прѣсную воду с ь ннчтожной глубиим. Бродя 
гіо отмелямъ и изслѣдуя на нихъ обильныя гнѣздовья крачекъ 
(Sterna). я находиль обломкп крупныхъ раковинъ Anadonta п собраль 
больиіую коллекцію современпыхъ окаменѣлостей корневищъ ка-
лыша 2). 

IIa островѣ мы впдѣли ежей, песчанокъ (Meriones) и нѣсколь-
кпхъ зайцевъ я). 

'21—22. VI мы экскурсировали по острову Кузь-джгітпесп, обоз-
паченомѵ на картѣ Бутакова подъ названіемь « Кушг-Джитмес!» ц 
предетавлениому на neu сплоишой сушей. Г І Л Ы Л І І сюда с ь Лебяжьяю 
открытымъ моремъ. К ъ востокѵ (до сѣверпой оконечности) все вре-
мя виднѣлись камыши того архипелага, который расположнлся къ 
югѵ отъ Кпзылз-чалы. 

Въ настоящее время Кузь-джитпесг раздѣлплся на трп отдѣль-
пыхъ острова: сѣверный—Кара-чукаче, средній—Кызв ареш п южный 
— собственно Кузъ-джѵтпеа. На первомъ изъ нихъ мы не былп. 

Кызе-орали представляетъ на сѣверѣ обіішрную луговину съ 
мелкмми болотдіами п мелкимь камышемъ; съ западпой сторсшы 
болѣе или менѣе открытъ. a с ь восточной—отгорожень ка.мышевыми 
плавнями, доволыю мошными; южная его часть болѣе возвышен-
на; здѣсь гряды дюиъ и дюниыхъ бугровъ, часто сыпучихъ, порос-

' ) Чукулаками на Аралѣ н а з ы в а ю т ь песчаныѳ бугры острововъ и бероговъ. 
еісрѣпленные корня.чи н отчасти нпжними вѣтвями гребенчуковъ. 

s ) 0 нихъ говорю ниже. 
3) З а б ы л ъ сказать , что з д ѣ с ь я нашелъ иѣсколько экзе.мпляровъ растенія 

„ к е н д ы р ь " (Аропіпнт venetum L.). волокиа котораго имѣютъ в с ѣ качества хорошаго 
прядильнаго матеріала. Зто растеше въ изобиліи нстрѣчается в ъ долииѣ Сыръ-Дарьи 
іі иа островъ поііало, очевидно. случаііно, 



шпхъ гребенчукомъ, джузгеиомь (Colli уопит) двѵхъ впдовъ. кизылъ-
ча (Ephram) низкорослою, тюя-сангыро.мъ (Atrapha.eis spinosa L.), джан-
такомъ ( Aicha y і camelorum Fisch.); этотъ послѣдній мѣстами образовы-
вал і. заросли, достигавшія въ высоту мнѣ почти до плечь. Между 
дюмами разбросапы болотца, густо по берегамъ заросшія пшёиомъ, 
іі озерки съ водою, насьпценною солью. Много мы вндѣли здѣсі. 
зайиевъ. ежей. хомячковъ (Cricetiis), песчанокъ (Мсгіопсз) и земляныхъ 
зайчиковъ (Dijws). 

Отъ Кузь джитпеса отдѣленъ Кызв-Арам проливомъ въ версту 
ішірпною. 

ІОжная часть Кузь-джиптеса es послѣднее ѳремя почверінулась 
очень сильпьімs измішеніямв. На картѣ Бутакова въ южной части 
острова изображенъ заливъ. вдавшійся съ восточной стороны и от-
дѣляюшійся отъ моря па западѣ длиннымъ узкимъ іюлуостровомъ. 
Теперь этотъ іюлуостровъ въ своемъ основаніи прорѣзанъ проли-
вомъ іі обратился въ грушіу острововь, вытянѵтыхъ съ сѣверо-за-
пада на юго востокъ. Заиадпая окрайпа его обратилась въ длинную. 
узкую песчаную мель на всемъ своемъ протяженіп; со стороны мо-
ря на ея окраину наметываются грядм ракушки (Cardium edtde L),  
вь высоту до одиого фута. Параллелыю этой косѣ п къ западу отъ 
пея протягііваются два подводныхъ рпфа. II коса, и ближайшій къ 
ней рпфъ представляють, какъ мнѣ кажется, основапія смытыхь 
дюнъ; обь это.мъ свпдѣтельствуютъ сохранившіеся на нихъ корнм 
гребепчукові. IIa косѣ мы часто находили куски «окаменѣлыхъ» кор-
иевііщ'Ь камыша. ыо въ далеко меньшемъ числѣ, чѣмь на AKS- 
басты. 

Вся средпяя продолыіая часть ѵпоминаемаго полуострова за-
нята сравнительно широкимъ залпво.чъ, вторгнувшимся съ южной 
стороны u по окраннамъ кое-гдѣ заросшіімъ камышедгь. Вершипа 
залива мелководнымъ узкпмъ пространствомъ соедішяется съ выше-
упомянѵтымъ проливомъ. Сѣверо-восточная часть полѵострова на 
всемъ своемъ протяженіи разбнлась на мелкіе, песчаные, возвышен-
ные острова и группы чукулаковъ, подмываемые со стороиы внут-
реипей частм моря. Нѣкоторые изь чѵкулаковь стоятъ одішоко, то 



возвышаясь бугромъ надъ уровнемъ воды, то сравнявшись съ нимъ. 
то уже совсѣмъ затонувъ. Вершины всѣхъ увѣнчапы гребепчуковы-
М І І кустами, причемъ па первыхъ Э Т І І послѣдиіе растугь eine, какъ 
ни въ чемъ не бывало, на вторыхъ стали засыхать и ва третьихъ 
уже совсѣмъ отмерли. Когда-то всѣ эти острова н чукулаки пред-
ставляли сплошныя дюниыя образованія. 

Растителыюсть та же, что и па Кызв-Аралѣ. Обрашали на себя 
ввиманіе, даже иа маленькихъ островахъ, многочисленныя песчаики 
(Mcrionrs), слѣда.чи которыхъ была испешрена поверхиость песка. ІІо 
берегамь, тамъ » здѣсь среди раковпнь, обычныхъ для Арала, по-
падались намъ обломки крупныхъ створокъ Anadonta-, какъ мнѣ 
разсказывали, этотъ моллюскь въ живомъ состояніп не былъ извѣ-
стеиъ здѣсь даже первы.чъ русскимъ поселевцамж. 

На Кузъ-джитпесѣ имѣется рыбацкое поселепіе изъ семи домовъ 
«уральцевъ» и двухъ рѵсскихъ (па Кызв-Ара.гѣ шесть урлльскихъ до-
мовъ) при ледпикахъ и садкахъ ; расположево иа сѣвервомъ береі у 
упомянутаго пролива. ІІрѣсиая вода доставляется изъ «колодиевъ», 
если можно такъ выразиться. Эти колодцы вырыты шагахъ въ се-
мидесяти отъ берега пролнва по ту сторону дюііы. иа котороГі по-
строеиы дома. на песчаной плошадкѣ лишь немного возвышаю-
шейся падъ уровнемъ моря- Это—простыя ямы глубшюю до аршина 
съ четвертью; вода поднимается въ нихъ иа высоту двухъ четвертей 
или немного выше. 

Замѣчу, что вода пролива въ части, прнлежаиіей къ мѣсту 
расположенія колодцевъ. на вкусъ замѣтпо менѣе солона, чѣ.мъ в ь 
открыто.мъ морѣ. 

Описанвое измѣненіе Кузв-джитпсса, какъ результатъ прибы-
ванія моря, случилось па глазахъ здѣшнихъ сгарожиловъ- ураль-
цевъ. ІІо ихъ словамъ. ровно двадцать лѣтъ тому назадь этоть 
островь былъ еше соединенъ съ матерпкомъ тпрокимь, извили-
стымъ и плоскпмъ ѵчасткомъ суши съ бѵграми песка и сыроваты.мм 
мѣстами; по краямъ онъ сопровождался камьшіевыми плавнями п 

і) Непосредстпенно подъ ея поиерхпостью пѳсокъ изобильно перемѣшанъ съ 
ракушкой (преимущественно съ Cardium). 



островками. По этомѵ ѵчастку проходила колесная дорога изъ Ка* 
залмиска къ здѣшнимъ рыбнымъ промысламъ. Самый островъ былъ 
покрытъ гѵстыми гребенчуковыми зарослями, въ которыхъ охоти-
лись за кабанами, волками и фазанами и въ которыхъ иног-
ла попадались тигры. Названный участокъ суши отходилъ отъ 
теперешняго о. Кызд-аралs къ Кызз-чалы. Послѣ того островъ Кузз-
джитпесв принялъ примѣрно такое очертаніе. какъ па картѣ Бѵтако-
ва >), чтобы вскорѣ пріобрѣсти такой видъ, въ какомъ я нынѣ за-
сталъ его. 

Замѣчѵ, что островъ Сиіильды (карты Бѵтакова) въ иастоящее 
время представляетъ подводпую меяь, заросшую камышемъ, среди 
котораго поднимается нѣсколько чѵкулаковъ съ увѣнчивающими 
ихъ вершины кѵстами гребенчука. 

23, VI мы приплыли къ острову Джишилз-арам2) п бросилн 
якорь близъ западнаго побережья его южной части; успѣли осмо-
трѣть только ее. ІІепосредственно около берега гряда затоплеіпшхъ 
и отмершихъ гребенчуковыхъ кустовъ; впдпы сквозь воду остатки 
основапій смытыхъ чѵкулаковъ. Собствемно берегъ составляется 
узкою песчаною отмелыо, прерывчатою n во многихъ мѣстахъ 
заросшею камьшіемъ не только на водѣ. но и по дневному 
песку8). Нашли здѣсь много обломковъ крупныхг раковмнъ Anadonta 
n нѣсколько кѵсочковъ «окаменѣлыхъ» корневшігь камыша. За этою 
мелевою частыо слѣдуетъ цѣпь мелководныхъ болотъ. a за пею на 
многія десятки десятинъ густыя заросли шпена. въ высотѵ до ко-
лѣна. Область этой травы вглубь острова отторочеиа полосою нано-
совъ изъ различпаго растнтельнаго лома. прибитаго штормовымп во-
дами. Отсюда начпнается цеіітральная часть острова. Она нмѣетл. су-
песчанѵю почву n степеподобный характеръ; растетъ здѣсь полынь 
(повидимому трехь видовъ\ низкорослая кизылъ-ча (Ephedra), ковры 

' ) Извѣстно, что. во нремя нзслѣдованііі этого удивптелыіаго моряка, Аральское 
море находнлось въ періодѣ высокаго стояыія водъ, хотя и не такого значнтель-
наго, каісъ теперь. ^ 

'') На каргѣ ІЗугакова —Джами.іъды-тюбекъ. 
3) Неболыціе камцшовые плавии разбросаиы іг-цо ^ п л е ж а щ і п і ъ частяиъ моря. 

І ! ( ^ ѵ І І 



которой отъ поспѣвшихъ ягодъ кажѵтся красными, и разные степные 
злаки. Тамъ п здѣсь разбросаны кусты гребенчука, тюя-сангыра 
(Atraphaxis spinosa) и кара.мыка (Lijcium ruthenicum Murr). Возвышеппыя 
части острова лежатъ въ его середішѣ і: составляются слежавши-
мися дюнами, мѣстами развѣиваюшпмися вѣтромъ и обнаруживаю-
шп.мн ракѵшки (Cardium cdidc, Lreissensia Pattassi A mir., Adacna minima 
Ostr., Neritina liturata Eichw. и др.). Этн дюны частыо обнажены, частью 
обросли травами и широко разбросанными кустами гребенчѵка п 
джѵзгена (Caïligonum); изрѣдка погіадалась древовпдная высокая ки-
зылъ ча (Ephedra). Вь котловиаахъ междѵ песчаными буграми встрѣ-
чалпсь заросли (Aspernla humi/usa M. В. и Heliotropium (?). Въ нихъ 
летали многочислениыя перепончатокрылыя (Hemiuoptera), весьма раз-
нообразныя н ннтересныя, a также прелестныя бабочки—Danais chry-
sippus L. Многочисленны иа островѣ зайцы н ежи; часто встрѣчались 
песчанки (Meriones) и тушканчики (Dipus), не гіредставляли рѣдкости 
суслики (Spermophilus spcc?) ') u хорьки. Въ развѣяпной части люніч 
нашелъ я цѣльпый черепъ джейрана (Gazella subgutturosa) и зубы лп-
С І І Ц Ы . Восточная окраина острова, какъ видно было издали, заросла 
густымп камышами. Вь сѣверпой его части, куда мы ne ходиіш, 
и.мѣются уральскіе рыбпые промыслы и ледникп. 

На восточной окраинѣ южной части острова Джиппт арала мы 
побывали на возвратно.мъ нашемъ пути, пмешю 24. VII, Оиа пред-
ставляетъ чередовапіе обшпрпыхъ камышевыхъ плавней сь узкими 
пространствами ѵзкпхъ мелей. Отъ мѣстныхъ уральцевъ узпали, что 
иазваніе *Докитѵлв-аралв», т. е. гребенчуковый островъ. происходитъ 
отъ обплія гребенчуковыхъ зарослей. когда-то запимавшихъ окрапны 
его il уже давны.мь-давно исчезнувшихъ. По береговы.мь от.мелямъ 
видѣли ряды ямъ. Зимою ЭТІІ ямы паполпяются льдомъ, пршоііяе-
мымъ вѣтрамп. Ледъ покрывають пескомъ и держатъ, пока не рас-
таеть, для питья н сохраиепія поймаішой рыбы. Такъ постугіаюгь и 
на многихъ другихъ островахъ. Обратный нашъ путь съ описанііаго 
острова къ камышамъ, лежаіцимъ па востокъ отъ острова Акв-басты 

' ) Ile leptodactylus. 



(25. VII). убѣдилъ меня въ томъ, что крупные острова карты Бута-
кова, лежашіе къ западу отъ Джиніилз-арала, частыо чрезвычайно 
силыю умепьшились въ размѣрахъ, частыо обратились въ ка.мыше-
вые плавни съ песчаиымп гривамн и чукулаками или просто въ 
плавни, частью смылись безслѣдно. Мелкіе острова той же карты къ 
сѣверу отъ этого архипелага большею частыо мсчезли окончательно, 
рѣже смѣнились камышевыми плавнями съ сухими чукулаками иа 
весьма немногихъ изъ нихъ. Архипелагъ, омятьтой же карты, къ OSO  
o n . Акб-бас.ты смылся наступившимъ моремъ(не сТолько непосредствен-
но этпмъ факторэмъ, сколько дѣйствіемъ штормовъ, ставишхъ осо-
беііио разрушительными съ повышеніемъ морскою ѵровня) почти 
совсѣмъ, оставивъ камышевые плавни, на большею частыо подвод-
пыхъ меляхъ. и родь озеръ въ болѣе глубокихъ частяхъ бывшихъ 
острововъ, a также сравнительно немногочпслеиные чѵкулаки съ 
цвѣтуишлш гребенчѵкдми на своихъ і ершішах ь; та.мъ и здѣсь подъ 
водою видиѣются почернѣвшіе и давио погнбшіе кусты когда-то 
пышныхъ гребенчѵковыхъ зарослей. 

21. VI мы приплыли къ острову Джалпакг. Дляна его около 
41/2—5 верстъ (съ N na S), ширкиа ne превышаетъ одиой версты; до 
материковаго берега острова версты четыре. Сѣверною своею частыо 
лѣть двѣнадцать томѵ назадъ островъ соединялся с ь материкомъ ')• 
Съ западной н сѣверпой сторонъ тянутся потоплешіыя и, коиечно, 
отмершія гребенчѵковыя зарослн. За обычными узкими береговыми 
мелями располагаются болотца, поросшія густымъ шиеномъ (на во-
сточиой сторопѣ болотца болѣе обширны, a пшенъ пастетъ пышііѣе), 
a за шімм подііимаіотся"дюны '-'), болѣе пысокія на западной сторо-
H H. Внутренность острова, междѵ дюнами, и.мѣет Ь видъ болѣе І І Л І І 

меиѣе плоской стегш па рыхло-м плотно-гіесчаной почвѣ с ь по-
лынью н друпіми травами. Ііо ней широко разбросаны кусты гре-
бепчѵка п тюя-саигыра (Atrapha.ns), особевно гіьшіные на дюпахъ; ио-
падаются кѵсты древовидной кизылъ-йа (Ephelra). Камыша гю окра-

') Эта часть ннзыениа и особснно спльно затаплниается прибываюіцнмъ моремъ. 
) Къ ихъ иеску прнмѣшано мноіо ракушекъ. особѳнно Ccirdium, рѣжс Dreisensia  

polymorphe rar. aralenm 11 Adacita minima. 



инам ь острова очепь мало; многочисленны зайцы н ежи. поііадаются 
суслики (Siwmojphilns leptoäactylus), но, повилимому, очень рѣдко. 

На островѣ имѣется рыбный промыселъ уральцевъ (четыре ое-
мейства) и ледникп. В ъ послѣднее время завели свон собсгвенный 
общественный промыселъ и киргпзы. Прѣснѵю воду даютъ ледники. 
Разсказывали миѣ, что здѣсь вовсе не рѣдко попадаются форели 
(Salmo trutta oxianns Kessler) *) н весьма часто встрѣчается шамая 
(Albumus chaleoides Gükl.); эта послѣдняя. по тѣмъ же свѣдѣніямъ, 
бываетъ весьма обыкновенной на берегахъ о. Кукларала 2). 

К ъ сѣверо-западу отъ Джалпака (иа картѣ Бутакова — Сорча-
арале) располагается островъ Maua et, посѣщенный намп на обраг-
номъ пути, пмеино '23. VII. Обіціе его раз.мѣры пе соотиѣтствуютъ 
тѣмъ, которіле даются картой Бутакоьа: онп значительно мепьше; 
замѣчается п значительное несоотвѣтствіе ві. конфмгураціп: заливъ 
па сѣвериой окраинѣ еше сущеетвуетъ; сѣверо-восточпая ѵзкая часть 
сіілыіо съузилась и укоротилась. 

Западпая часть острова возвышепа п и.мѣеть впдъ масспвнаго 
плосковерхаго хол.ма с ь плотпою песчаною почвою п стеішою ки-
зьш-кумскою растительностью. Мѣстами эта возвышеіпюсть образу-
етъ крутые спѵски къ новѣйшимъ сыпучимъ дюнам ь п къ ішзмеіі-
иымъ участкамъ побережья; на ней— ішіроко разбросанные кусты 
іі деревца саксаула, куянъ-суюка, древовидной кизылъ-ча, тюя-сап-
гыра іі джузгена (Cattiyonum). Середпнпая полоса осталыюй части 
острова также болѣе возвышена п составлена дюнами. Къ этимъ 
возвышеннымъ частям ь примыкаютъ степеподобпые участки. то пес-
чапые, то илисто-песчаные, то солонцеватые: Кустарная раститель-
ность развита в о о б т е слабо, только гребенчукъ тамъ и здѣсь обра-
зуетъ доволыю густыя заросли. Затѣмь наблюдалъ я здѣсь джуз-
геаъ (СаШуопит) двѵхъ видовъ, куянъ-суюкъ {Ammodendron ConoUyi), 
біюргѵмт» (Brachylepis misa CAM.), рѣдко древовидііуіо кпзылъ-ча 
п еще болѣе рѣдкій карамыкъ (Lycium vuthenicum Murr.). ІІо степ-

1) Десятнфуіітоііыіі зкземпляръ б ы л ъ пойманъ ыежду прочимъ ныпче вѳсною 

блмзъ оетрова Каска-ку.шіп. 
2 ) Русскоѳ иазваніе „шамая" происходмтъ о т ь иерсндскаго „ ш а х ъ маги" т. е. 

ш а х с к а я рыба. 



нымъ участкалгь часто попадались полынь н ковыль. Тамъ и здѣсь 
красиѣлп ковры мелкоіі солянки иа солопцахъ и низкорослой ки-
зылъ-ча на болѣе плотномь пескѣ. За описапными, болѣе возвы-
шенными, частями острова разстилается шпрокая прибрежная поло-
са съ озеркамп и болотцами, въ изобилін поросшая густымь пшё-
номь, теперь ѵже пожелтѣвшимъ. Эта полоса заливается во время 
штормовъ, какъ видно по наносамъ, мѣстами на 450 шаговъ въ 
глубь острова. За иею тянется узкая, плоская гряда прибрежнаго 
песка. Окраины ѵпомянутаго залива заняты мѣстами камышевыми 
плавнямщ имѣется камышъ и на дрѵгихъ окраинахъ острова, но въ 
иичтожномъ коліічествѣ. На островѣ видѣли безлюдныя постройки 
ръюнаго промысла. 

Слѣдуеть упомянѵть о находкѣ нами (въ ианосахъ) свѣжихъ 
раковинъ прѣсиоводныхъ моллюсковъ. Такія же находки были сдѣ-
лаиы 21. VI ца островѣ Джалпакя. Эго обстоятельство теряетъ свою 
загадочмость. еслм вспомнить, что И Манасз. ІІ ДжалпакA лежатъ про-
тивъ выхода изъ залива Діанасг. въ который открываются устья 
южнаго, болѣе значитёльнаго, протока Кувпнз-даръи >)• 

Обратный пашъ пѵть отъ Мапаса къ Джишиля-аралу (24. VII) 
показалъ, что архкпелагь мелкихь острововъ, на картѣ Бѵтакова 
обозначенный междѵ о. Джаманз-чабалы и полуостровомъ Чубарз, 
подвергпѵлся сильнымъ мзмѣнепіямъ: болыпая часть его острововь 
псчезла безслѣдно или образовала сплошныя плавіш разрѣжеппаго 
камыша, меііыпая— сохранила лишь отдѣльные чукѵлаки п мели 
средп камыша. Острова Джаманз-чабалы п Чуіит-баса сильно у.мемь-
шились въ размѣрахъ ІІ разбились на отдѣльные части, густо об-
росшія камышами. Тажеѵчасть постпгла три острова, отмѣченпыхъ 
па картѣ Бутакова между полуостровом ь Чабарз и Джиппш-ара-

0 Въ 1907 — 1912 гг. Купанъ дарья иесла в ъ за.июъ Маішсі мпого воды. Гадіі 
массы рыбы, входіівшей въ устья , па этихъ иослѣдшіхъ образовался рядь ііромы-
слопъ подъ назпаніемъ Айджарымъ-тасты плі просто Тасты. Въ это время в о д ы , 
омиitaюіція сѣверный берегь острова Манасі, были полуирѣсиыыи, годными дл я 
шітья. Теаврь пъ устья ворвалось моро, a прѣсную воду можно найтп не ближе 12 
вереть отъ тастннскпхъ промысловь. г д ѣ въ рѣчномъ руслѣ она стоптъ плесамн. 
МІІОГО выше оть этпхъ иослѣдшіхь , Куванъ-дарья съ земледѣльческими цѣля.чн пере-
пружена киргизами. 



ломг. Вообще падо сказать, что во всемв пройденномз нами районѣ 

Ара.ѣтпо морп, по сравненіи es названной картой, острова и оышупы 

материка кажутся менъшихз размѣровз, a осіь водиые участки бо.іь-

uiuxs. Очеиь часто промежутки между сосѣдними островамп обоз-

начены на ней болѣе ѵзки.ми, чѣмъ иіиріша еампхъ острововъ, тог-

да какъ въ дѣйствителыіостп вездѣ дѣло обстоить какъ разъ на-

оборотъ. 

Теперь дальше иа югь. 25. VI мы посѣтилп островь Аталыкг, 
до котораго отъ Джалпапа счптають десять верстъ с ь лииишмъ. 
Островка карты Бѵтакова, лежащаго к ь сѣверу отъ полѵострова. за-
ключеннаго между заливами Учь-уткуль н Нусаи, въ настояіцее время 
не сушествуетъ. 

Аталыкз. представленный y Бутакова цѣльпымъ островомъ, те-
перь разбитъ, особешю въ средней п въ южной свопхъ частяхъ, 
многочисленнымі! узюками п озерами на отдѣлыіые маленькіе остро-
ва; эти послѣдпіе песчапы, представляя то невысокія дюны, то пло-
скости» и заключаютъ в ь своен почвѣ в ь изобпліи ракѵіиекъ (ире-
имушественно—Cardium); нѣкоторые, плп, лучше сказать, многіе іізъ 
иихъ имѣютъ В І І Д І, простыхъ буюрков І . (чукулаковъ) съ кустамп гре-
бепчука па вершгпіѣ; часті» этпхъ бугорковъ уже погрузилась въ во-
ду, u імы проіілывалн кадъ иими, rie зад1;вая дпомъ лодкп затоалеп-
пыхъ и попібшнвъ кустові . Вездѣ по берегам ь много камыша на во-
дѣ , ио онъ не обраьуегь ішірокпхі. гілавней. ІІизмешіыя пространства 
заняты полянамп пшепа и одинокимп кѵстами гребепчука п кара-
мыка (Lyckim ruthenicum Murr.); в ь .чѣстахъ, болѣе возвышейиыхъ, 
кромѣ нихъ, растутъ цѣлыми заросля.ѵпі ширмауісь Cynanchum acutum 
L.) н выопъ (Convoîvulus erinaceus Ledeb.) п попадаются кусты древО-
видной кизылъ-ча (Ephedra) п тюя-сапгыра (Atraphaxis). 

Сѣверное и южное окончанія острова вытянуты въ длііішыя, 
узкія песчаныя косы, ѵходяшія в ь водѵ п образуюіція въ ней под-
водпые рифы іі мели. 

Ma Лталыюь мы засталн четыре рыбачыіхь семыі выходцеиъ 
съ Доиа п Бессарабіп. П х ь жплища составляются хибаркамп, кото• 
рыя построены изъ камыша, доеокъ, привезеннычъ пзъ Аральска, 



н глины, добытой со дна нѣкоторычъ изъ здѣшнихъ озеръ. Пой-

маииая рілба частыо содержится до холодпаго времени года въ сад-

кахъ, частыо идетъ въ засолъ. ІІмѣлся здѣсь прежде ледникъ, 

но онъ разруілился прибывшимъ моремъ. 

С ъ Аталыка вдалп видны матернковыя возвыіиенности: Сан-

далз, Джулъбарся и Apans-ку pians. Ha послѣдней изъ нихъ мѣстные 

киргизы гіромілшляіотъ джейрановь (Gazella snbgutturosa), нагоняя 

стада этпхъ антилопъ на заостренныя палки и толстыя камышины, 

густыми рядами наискось воткнѵтыя въ землю. 

Вечеромъ 26. VI мы достиглн острова Узунъ-каирг (ѵ Бутакова 

—А.ітаіі). на которомъ за разиаго рода экскѵрсіями, и. главнымъ 

образомъ, въ поискахъ за фазанамн ') простоялп до ѵтра 30. VI. 

Эготъ островъ, изображеішый y Бутакова длиннымъ и узкнмъ, 

въ ііастоящее время укоротился и съузнлся еше больше; длина его 

не превышаетъ 8 верстъ, a ширина нигдѣ ме превосходитъ двѵхъ 

третей версты; запалное и восточное окончанія смылись и образо-

вали дліпіныя подводныя косіл и мелп. Восточпая треть острова въ 

двухъ мѣстахъ съ сѣверной стороны почти насквозь прорѣзана во-

дами моря; во вре.мя сѣверныхъ штормовъ эти воды становятся 

сквозными. Названная часть острова имѣетъ весьма извнлистое 

очертаніе н по свон.мъ окраинамъ обставлена сыпучими дюнами с ъ 

густы.ми кустами гребенчѵка. Здѣсь сушествов?лъ когда-то болѣе 

наружный рядъ дюнъ. но онъ теперь смытъ, на память оставнвь 

мѣстами мели съ кучами корней и сгеблей гребенчука. Срединные 

ея участки н.мѣютъ вид ь плоскихъ нпзшгь, занятыхъ низкорослыми 

гребеіічуковыми зарослями, a мѣстами—мелководиыми озерами и 

болотца.мн, обросшп.мп по берегамь густымъ пшеномъ. 

Средняя трегь острова наиболѣе возвыиіена и наполнена дю-

намн, вытянутымп съ запада на востокь и болѣе высокими ближе 

к ь берегамь; ихъ песокь изобнльно перемѣшанъ съ ракушкой 

(Сипіітп). Срединная ея часть занята ннзинами съ озерками и бо-

лотами, изъ которыхъ однп находятся въ соединеніи съ нижеупо-

' ) Уаунъ-каирскій фазанъ оказался новой для наукіі формой. Я назвалъ его 
в ь чосіь Л. С. Бѳрга Phasianus mougolicua bergii. 



минаемымъ заливомъ западной трети, a другіе совершенно замкну-
ты; эти гіослѣдпіе ') образовалпсь въ недавнее время. вѣроятно, пу-
темъ просачпванія, и погубилп почтп всю кустарную растительность, 
довольно пышно росшѵю по пескамъ ннзпнъ; (живыми сохрами-
лмсь только гребенчуковые кусты на болѣе возвышеііііыхъ чукула-
кахъ, a также на берегахъ, гдѣ оіш составляють густыя заросли). 
Прежде на диѣ этихъ низинь добывалась прѣсиая грѵнтовая вода 
с ь глубины не болѣе трехъ четвертей аршина, причемъ таковой во-
ды здѣсь было больше, чѣмъ въ другнхъ частяхъ острова. ІІо 
днищамъ незатопленныхъ шізіінъ та.мъ и здѣсь попадаются задер-
невѣвшія на пескѣ пространства съ приземистымп луговыми трава» 
ми, Дюны поросли кустами джузгена (Calligonum) двухъ или трехъ 
видовъ, древовидной кизылъ-ча (Ephedra), достш аюшей въ высотѵ до 
полуторыхъ саженей, тюя-сангыромъ (Athaphaxis), гребенчукомь и 
куянъ-суюкомъ (Ammodendron). Тамъ, гдѣ песокъ поплотнѣе, много 
дикой ржп (,')) часто хоть жнж На шізинахъ—заросли джаитака 
(Alchagi camelorum Fisch.). Гіо сѣверному берегу мѣстами вмдиы смы-
тые чукулаки и ряды затоплешіыхъ гребенчѵковъ, частыо уже по-
гибшихъ, частью еле влачашихъ свое существоваиіе. Добирается 
прибываюиіая вода и до теперешнихъ дюнъ, полмывая мхъ склоны 
и обнажая подзе.мные стебли и корни гребенчуковъ. 

Западная треть нашего острова иозвышена вдоль южнаго бере-
га іі болѣе полога вдоль сѣвернаго; какъ и остальныя его частп, 
она песчана. Съ сѣвернаго берега въ нее вливается широкій и сч> 
запада на востокъ длинный заливъ, затопившіп прежде существо-
вавшѵю здѣсь низинѵ, погубившій кустарнѵю-растительность и об-
разовавшій изъ ея люнъ и бугровъ островки, частыо обросшіе ка-
мышами; эти послѣдніе ѵспѣли уже развиться также кое-гдѣ по бе-
регамъ и гіо мелямъ; миого камыша на западной оконечности остро-
ва. Co стороны внѣшняго моря залпвъ отгороженъ узкого дюнною 
грядою съ густыми мѣстами гребенчуковыми зарослями; она съужи-
вается къ востоку и переходить въ подводную косу, на нѣсколько 

' ) В ъ н н х ъ вода особеино солона, коцѳчио, в с л ѣ д с т в і о замкиутосги. 



верстъ сопровождающѵю сѣверный берегъ острова. Пески описы-
ваемой частн этого послѣдняго довольно густо поросли деревцами 
куянъ-суюка (Ammodendron), порою образуюшнмн рощицы. 

На островѣ мы нашли въ изобиліи зайцевъ, ежен, песчанокъ 
(Meriones), тушканчиковь (Dipus) и хомячковъ (Cricetm). Видѣль 
однажды, но не успѣлъ застрѣлить звѣрка до обмана походившаго 
на горностая... Рыбныя богатства окрестнаго моря создали з.дѣсь че-
ті.іре промысла при двухъ ледникахъ. ІІрѣсная вода дается какъ 
этими послѣднмми, такъ и грунтовыми источниками, обнаружива-
емыми, на ничтожный глубинѣ. Сорока кибитками кочуютъ по 
острову киргизы, занимаюшіеся скотоводствомъ и отчасти рыбо-
ловствомъ, 

Къ полдню 30. VI мы перебрались на южный берегъ залива 
*Слуу* карты Бутакова, именно къ мѣстѵ, лежашему на югъ отъ 
восточной оконечности острова Уя.ш. Названіе *С,іуу». вѣроятно, 
опечатка: есть названіе *Су.іу», >) которы.мъ киргизы обозначаюгъ 
островъ, лежашій сейчасъ же къ югу отъ средней части о. Узунз-
каира въ заливѣ, носяшемъ также иазваніе Сулу. Этотъ островъ 
со стороны Узунз-каира пмѣетъ видъ высокаго бархана (съ упло-
шенною вершиною), который сложенъ изъ сравнительно плотнаго, 
слежавшагося песка и поросъ рѣдкими деревца.мн саксаула. IIa его 
верніпнѣ—мопіла какого-то знатнаго киргизскаго лица. Въ качествѣ 
памятника на нен красуется кѵча очень старыхъ и толстыхь сакса-
ѵловыхъ стволовь. Около пріютилось скромное кладбище простыхъ 
смертныхъ. К ъ бархану прпмыкаетъ низина съ гребенчуковымн за-
рослями. Во время бурь она во многпхъ мѣстахъ заливается водою. 
которая невысокими кручамп подмываетъ прилежашую часть барха-
на. В ь проливѣ между островами Узунз кчирз и Сулу мы видѣли на 
дпѣ затопленныя гребеичуковыя заросли, своими помертвѣвши.ми 
вѣтвями 2) чернѣвшія въ прозрачной водѣ •''). ІІо словамь киргп-

«) Т. е. красниый. 
2) Стебли н корші гргбеі ічуковъ, цолгое время простояншихъ в ъ в о д ѣ , стано-

вятся черноватыми, т. к. явственно обуглпваются в с л ѣ д с т в і е истлѣванія безъ досту-
па воздуха . 

•>) З д ѣ с ь же нѣсколыпі.чн островкамн разбросаны на п о д в о д н ы х ъ м е л я х ь плав-
!ін л з ъ р ѣ д е н ь к а г о качыша-. 



зовъ, es этомл мѣстѣ еше лѣтз 25—30 тому назадз существоваза 

суша, соедииявшая оба острова. Существовала примѣрно въ то же 

время сухопутная связь черезз про.іивв между западною частью Узунз-

каѵра и вершиною тоіо полуострова, который па картѣ Бутакоеа обоз-

иаченз непосредственно KS западу oms за.гиоа «С.іуу». Мы видѣли въ за-

ливѣ два маленькихъ островка— чукулака съ гребенчуковыми куста-

ми, причемъ отъ этихъ островковъ КЪ острову и полѵостровѵ шли 

ясно просвѣчивавшія черезъ водѵ косы с ъ кое-гдѣ сохранившимися 

вѣтвями кустарниковъ, 

Возврашаюсь къ описанію мѣста нашей экскурсіи 30 VI. За 
низмепной прибрежной полосой. ') изобильно поросшей певысо-
кимъ, но мѣста.чи очень густымъ, гребенчукомъ, и развнваюшей 
ближе къ морю цѣпь небольшихъ, мелководныхъ лагунъ. под-
нимаются гряды сыпучихъ дюнъ г) съ кустами гребенчука, джуз-
гена (Calligonum), тюя-сангыра (Atmphaxis), древовидной кизылъ-ча 
(Ephedra) и деревцамн куянъ-суюка (Ammodendron). За шімп разстн-
лается плоская равннна съ глинистой, мѣстами снльно солонцева-
той, почвой, поросшей приземистыми травами н очень ппіроко 
раскиданными отдѣльными кустамп саксаѵла (рѣже біюргума—Вгаяііу-
lepis salsa CAM.). Ha равнинѣ поднимается издали со всѣхъ сторонъ 
хорошо видный высокій бугоръ, сложенный изъ снлыю слежавша-
гося песка, въ которомъ мы не мегли обнаружить ракушекъ. На 
вершііііѣ бугоръ отчасти развѣянъ вѣтро.мъ. и песокъ частью сдѣ-
лался сыпучимъ, частью образовалъ маленькіе, отвѣсные, плотные 
обрывчики. На вершинѣ. въ самомъ выдаюиіемся мѣстѣ и среди нѣс-
колькпхъ саксауловыхъ кустовъ, располагаются три стариныхъ кпр-
гизскихъ могилы, извѣстныхъ гіодъ названіемъ Косв-казакз и обоз-
наченныхъ на каргЬ Бѵтакова. Двѣ изь нихъ нросто покрыты ство-
лами И вѣтвями саксаѵла, высокой кучей. A надъ третьей Э Т І І стволы 
поставлены стоймя н наискось дрѵгъ къ другу такъ, что образѵютъ 

!) Во многихь м ѣ с т а х ь передъ этоіі полосой сущестпуютъ остатки тепсрь смы-
той невысокой дюны, обозначенной подводными чукулакаыи u отморшммн кустамн 
гребенчука. 

а ) Съ многочисленными ракушками - Cardium edule, 



что-то в ъ родѣ кибитки. Толщина стволовъ достигаетъ 8—9 дюй-
ІЧОВЪ (такихъ въ живомъ состояиіи близко отсюда не встрѣчается). 
Взобравшись иа вершину описываемаго бугра, я разсчитывалъ уви-
дѣть къ востокѵ отъ него степную мѣстность и новые бархаиы. II 
тѣмъ больше было мое удмвленіе, когда на мѣсто предполагаемой 
въ томъ направленін сушн, передъ моими глазами раскинулась цѣ-
лая систе.ма разливовъ, озеръ и узяковь. далеко уходившихь къ 
сѣверо-востоку и юго-занаду... Уральцы с ь острова Меніиикова обь-
ясншпі мпѣ, что въ послѣдніе годы. es повыиіеіііемз уровня моря, 
оно стало все си.ішѣе и си.іънѣе врыѳаться es маіперипв со стороны за-
ливовз Суіу и buKS-may, и что eoms уже три года, какз эти рашівы 
соеііинились dpyis es друіомз KS востоку отз буіра Косз-казакз, давая 
везможностъ сквозноіо сообиценія m .юдкахз. С ъ вершпны бугра замѣти-
ли мы въ сѣверо-западномъ направленіи какія-то постройки. О н ѣ ока-
залнсь киргизскмми надгробіями изъ сырцоваго кираича (гліша бы-
ла взята на мѣстѣ)—мазарками. Каждая изъ шіхъ представляло 
сгЬны въ видѣ прямоугольника, с ь воротцами, и внутри заключала 
могилыіыя насмпи. Одиа. около который растеть большой, старый 
саксаѵловый кустъ, отличалась оть другихъ болѣе крупными раз-
мѣрамн и болѣе сложиымъ устройствомъ. Эго послѣднее ясно изъ 
прилагаемаго плаиа. 

a с т ѣ н ы ііадгробія. u -неболыі і іе купола на в е р х н и х ъ к р а я х ъ с т ѣ н ь . с — в х о д ъ въ 
корндорообразноѳ о т д ѣ л е н і е с ь крышей и з ь хвороста п г л и н ы , (1—клѣти в ъ родѣ 
яслей, і - в х о д ъ в ь отісрытое с в е р х у иомѣщеніе д л я мопілъ. н— м о г п л ы і ы я н а с ы п н . 



Коридооообразная часть (входъ въ иее—воротца съ деревяниою 
дверью). быть можетъ, играетъ роль конюшни для лошадей покой-
шіковъ (никакая живая лошадь, однако, въ дверцы не пролѣзегь); 
клѣти, вѣроятно, предназначены для засыпки корма имъ. Здѣсь мы 
нашлн разлоыанныя сѣдла и стремена, обрывки халатовъ, кпргііз-
скую дѣтскую качалку и разную никуда непригодную рухлядь, a 
также цѣлый складъ разныхъ вещей, несомнѣнно похишенныхъ y 
русскихъ рыбаковъ. Могилы, какъ могъ я опредѣлпть на глазъ, 
такь какъ въ этѵ экскурсію забылъ взять коыпасъ, располагались 
съ сѣверо-запада на юго-всстокъ: положеніе страішое лля мусуль-
манскаго погребенія. 

Во время описываемой экскурсіи нашлм мы зайцевъ, тушкан-
чиковъ (Dipus), песчанокъ {Meriones), ежей, слѣаушеиокъ (Etlolius) и 
замѣчательныхъ пѣгихъ землероекъ ')• О птицахъ п дрѵгихъ тва-
ряхъ скажу въ спеціалыюй статьѣ. 

ІІрежде, чѣмь описывать дальнѣйиіій нашъ путь в ь юіо-во-
сточную часть Аральскаго моря, считаю ѵмѣстнымъ сказать нѣсколь-
ко словь о характерѣ мѣстностей, посѣшенныхь нами.при возвра-
щеніи на сѣверъ. въ районѣ между игиротамн средней части остро-
вов ь Уялц и Лталыкг. 

21. VI[ мы экскѵрсироваліі въ сѣверо-восточной части того 
иолуострова, который на картѣ Бутакова обозначепъ лежашпмъ не-
иосредствеішо къ востокѵ отъ залива «Слуу», т. е. непосредствешю 
ігь западу отъ того залнва, который теиерь ѵ киргизовъ извѣстеиъ 
подъ названіемъ «Сулук Эта часть очень близко подходпть къ 
острову Сулу и .уже издали опредѣляется высокою грядою, сложен-
нбю изъ плотнаго, сильно слежавшагося, песка, который на сѣвер-
ной сторонѣ гряды развѵііянъ вѣтромъ въ невысокія кручи, часто 
съ горизонтальными ребрами. Никакихъ ракушекъ здѣсь не было 
примѣчено. Гряда на вершинѣ болѣе или меніе плоская, что пра-
даеть ей видъ низкой столовой гряды, и поросла кустикаыи раксау-
ла, полынью и степными травками. Вокругь—дюны сыпучаго песка 

•) JJiplumcsodon pulchellum Licht. 



съ обильными кустами гребеичука. Съ сѣверо-западной стороны къ 
і рядѣ съ ея дюнаміі прилегаеть плоская пнзина ') съ полыныо, со-
лянками, кустамм гребенчука и сравнительно рѣдкими кустиками 
саксаула n біюргума (Brachylepis salsa CAM.). Qua заташшвается все 
сильнѣе n сильнѣе п уже теперь представляетъ массу озерковъ, бо-
лотцевь іі проранчиковъ средн іребеичѵковыхъ зарослей, изъ кото-
рыхч, однѣ стоягь еще зелеными, тогда какъ дрѵгія уже успѣли за-
сохнуть. За иослѣдними клочками суши, на ближайшихъ частяхъ 
моря тянется широкое пространство торчащихъ изъ воды мертвыхъ 
и почернѣішшхѣ кустовъ того же растепія. 

Черезь описаннѵю низину отходнтъ изь моря ѵзюкъ, имѣюшій 
вмдъ рѣчки. Онь направляется въ глубь полѵострова и, затопивъ 
обіннрную котловину. -') образоішгь въ ней озеро, глубина котораго 
достнгаетъ четырехъ—пятп фѵтовъ. Эго озеро отдѣлено отъ зали-
ва Су.іу лпшь ѵзісой полосой невысокихъ дюпъ. Гакимъ образомъ, 
не далеко то время, когда сѣверо-восточнан часть нашего полѵ-
острова обратнтся иъ островь. 

Удивительно мноіо видали мы здѣсь ежей. ГІуть нашъ отсюда 
шель по Узунз-каирскому иролпвѵ МІІМО урочиша Knyü-üacs и за-
тѣмъ до залииа Бусаи очень блпзко къ ѵрочишу Куіат-санда.ів (оба 
урочиша па материковомъ береі у). llpo.inos между восточнымд окон-
чапіемз острпви Узупз-каирз и матерккомз песрпвпскпо шире, чѣмз это 
бшо во оремн Бутакова. Его расшпрепіе пропзошло на счеть смытія 
окончанія острова и, главиымъ образо.мь, какь слѣдствіе затопленія 
берега Кпуй-басз. Берега на.званпыхъ урочшаъ почтп совсѣмъ ли-
шены камыша (много его голько въ восточполгь пролпвѣ между 
острово.чъ Су.іу и материкомъ). Co стороны моря онн представля-
ють узкія, плоскіл песчаныя мелп, за которыми располагаются не-
высокія дюны. очень часто густо заросшія гребенчукомъ и гюд-

' ) Въ пссісѣ И нлмстоіі Г Л І І І І Ѣ ея повсрхностіі много ракушокъ: Cardium edule, 
Vreisscnsia polymorpha var. arnlcvsis A mir., ïlrrissensia polymorpha var. olitusrcarinata 
Andr., Adaina minima Our., Ncrilina litnrata Eichw, н другіе впды, названій которыхъ 
noua ne зпаю. 

' ) llo словамь ісііргизовъ. л ѣ т ъ 25 тому назадь она была с у х а u продставляла 
цлоскій солоіпакъ. 



земныхъ стеблей этого кустарника. За дгодами поддимаются древнія 

барханныя возвышешюсти с ъ слежавшнмся пескомъ п степеподоб-

ною поверхдостью, на которой во многихъ слѵчаяхъ развивается 

сгоычпая кпзылъ-кумская лѣсостепь. Эпі возвиідепности обычно от-

дѣляются отъ дюнныхъ цѣпей полосон низинъ с ъ болотцамп н 

гребенчуковы.чд заросля.ми. рѣже онѣ подходягь недосредствепно 

къ морю, которое размываеть ихъ ярамн. Въ ѵрочищѣ Кумат-сан-

далъ со стороны моря врываются въ матерпкъ широкіе узюки, ко-

торые y подножій барханныхъ возвышенностей разлпваются в ь 

сравнителыю болыиія озера. Нѣкоторые изь этихъ узюковъ.• какъ 

разсказывали мнѣ киргнзы, уходятъ далеко къ востоку н юго-во-

стокѵ, за предѣлы возвышенностей. видпмыхъ с ъ моря, и свонми 

руслами впадаютъ въ солоичаковыя ннзины п самосадочныя озе-

ра.— ІІолуостровъ между заливамн Бусаи u Учъ-уткулъ. гдѣ мы эк-

скурсировалн блнже к ь вечеру '22. VII , низмепъ н покрытъ невы-

еокими дюнамн, поросшимн гребенчуком ь, къ которому подмѣшаігь 

джѵзгенъ (Calligonum), куяігь-суюкь (Ammodendron) и рѣдкій саксаулъ. 

ІІолуостровъ прорѣзань заливомъ, идуіцимь отъ сѣверо-заиадной 

оконечности вглубь. н обозначеннымъ на картѣ Бѵтакова (теперь ояъ 

пріобрѣлъ болѣе обшнрные размѣры, какъ въ ширнну, гакь и в ь 

длину). Заливъ мѣстамн обрось камышелгь. соировождается шізн-

нами, покрытыми густымъ шиёнолгь, и даетъ в ь ту часть полу-

острова. которая лежитъ между иимъ н морем ь, рядъ узючковъ, 

разливающихся въ озеркн во время вЬтровъ. Средн дюнъ понада-

ются низины, содержаіція грѵнтовую прѣсную водѵ на глубинѣ не 

больиіе аршина. Киргизы жалуются на го, что въ послѣдніе годы 

эта вода все болѣе н болѣе солонѣетъ. 

Теперь возврашаюсь къ прерванному разсказу. 1. VII с ь раз-

свѣтомъ мы высадились па островѣ Уялы (у Бугакова Узунб-каиря). 

Вытянутый съ сѣверо-востока на юго-западь и нредставленный на 

картѣ Бутакова сіілошною сушей, онъ въ настояідее время разрѣ-

задъ иа нѣсколько частей цѣпями болотдевь, озеркові> и узюковъ. 

ІІо иѣкоторымъ нзъ нихъ воз.можпо проѣзжать лзъ залива въ па-

ружное море иа лодкахъ съ осадкой въ 3>/з—4 фѵта, Длина остро-



ва далеко ne достигаетъ 11 мор. миль (см. Л. С. Берга— 
«Аральское море») и вездѣ въ ширину значителыю менѣе одной мили 
(ibid.). Іізъ числа трехъ острововъ, показанныхъ на картѣ Бутакова 
междѵ Уялы іі Узунв-каиромб, въ настоящее время только одішъ со-
хранилъ клочки сушп (въ впдѣ чукулаковъ), остальные затоплены, 
смыты іі, какъ воспоміінаніе о быломъ, оставпли лпшь небольшіе 
камыиіевые плавни. По словамъ киргизовъ, лѣтъ трндцать—трид-
цать гіять томѵ назадь, т. е. М І І О Г О поздмѣе изслѣдоваііій Бутакова, 
Уя.іы и Узунд-Kciups соединялись другъ съ другомъ сушей... Берега 
острова, особенно со стороны залива, мѣстами густо оброслп камы-
шами. Южное окончаніе острова теперь вытяпѵто въ обнаженную, 
длиниую, узкѵю песчаную косу, далѣе становяшуюся подводною; на 
ней найдены нами вь ничтожномъ количествѣ окаменѣлые куски 
корневишъ камыша. a GÛ стороны наружнаго моря наблюдалпсь 
гряды ракушекъ (Cardium, перемѣшанная съ сравнительно неболь-
шимъ количествомъ Dreisscnsia polymorphe var, ortusccarinata Andr. n с"Ь 
еше меньшимъ—Adacna minima Ostr.; много Э Т І І Х Ъ ракушекъ И внѵ-
три острова). На западномъ берегѵ прп осіюваніи косы имѣется 
лелішкъ, ') разрушенный прнбоемъ. Внутренность острова песчана 
іі представляеть гряды дюнъ п чѵкулаковъ, между которыми раз-
бросаны плоскости и нмзины, частыо болотистыя и заросшія обыч-
нымъ пшёномь. Дюны восточнаго берега подмываются и разруша-
ются моремъ, обнажая подземные стволы п корни гребенчука, ко-
торый на островѣ вообше растеті» въ изобиліи. Вокрѵгъ болоп> и 
озеръ часто наблюдаются задепневѣлыя почвы. Растителыюсть со-
ставляется, не считая гребенчука, кѵстами карамыка (Lycinm rutheni-
сит Murr.), куянъ-суюкомъ (Ammodendron), ширмаукомъ (Cynanchum 
acutum L.), джузгепомъ (Colligonum). коврами низкорослой кизылъ-ча 
(Ephedra), краснѣющнміі своими ягодами; очень много здѣсь дикой 
ржи (?) іі какого-то мотыльковаго растенія съ зелеными нитевнд-

' ) Около него построень новиП. но н къ нему подбнраетея море. Забылъ уио-
мянуть, что подь пескомъ косы можно было иалкой проіцуііать во м н о г в х ь м ѣ с т а х ъ 
слежавшіеся иласти ракушки. м что коса со стороны внѣшпяго моря совровождается 
двумя подводныыи иараллелышмн рифами, идуіциян u за ея предѣлами далеко 
вдоль ocTjioBHoro ііобережья. 



ны.ѵш йѣтвямн и съ односѣмянпым и пузырчатыми бобами; обыкно-

веиеиъ вьюиокъ (Convolvulns erinacens Ledeb.).—Млекопіггаюіиія здѣсь 

тѣ же, что на Узунз-каир»ь\ видали мы также слѣды звѣрка, иохо-

жаго иа горностая. В ъ пебольшомъ числѣ попадались прелестпыя 

бабочкн Danais chrysippus I,. 

Ha вечеръ мы пргшлыли къ восточиомѵ берегѵ залива Бикз-
пшу, именно къ середішион его части, чтобы экскурсировать слѣдѵю-
щій день (2. VII) въ предѣлахъ урочиша того-же названія -). 

Островъ, обозцачеипый на картѣ Бутакова между Уя.ш и ма-

терпкомъ, теперь затоплепъ н, сохрашівъ иѣсколько клочковъ су-

ши, обратился въ камышевые плавни. 

Берега залива Бикз»тау во многихъ мѣстахь обросли камыша-

ми, особенно съ западной стороны, 

За урѣзомъ водъ окраииы урочища Бикз-тау тяиется низмен-
ная песчаная полоса, изобплыю заросшая гребецчѵкомъ и отдѣляю-
шаяся отъ материка цѣпыо мелкахъ озерковъ и болотцевъ сргди 
порослей того же растенія. Далѣе вглубь урочнша разстплаетсч со-
лонцевато—песчанистая нпзмеииость съ шпроко разбросанными ку-
стами гребепчѵка и доволыю цзобилышмъ мелкимъ саксауломъ 
(крупиоствольчый, какъ видііо по сохраннвшимся ямкамъ, иедавно 
выломаиъ и выкорчеваиъ; прежде здѣсь сушествовалъ цѣлып лѣсь); 
тамъ и здѣсь на ней зеленѣютъ густые кусты біюргума (Brachylepis .  
salsa CAM ). За этою шізмениостыо во многихъ мѣстахъ іюднима-
ются ряды высокихъ дюнъ, сыпучій песокъ которыхъ содержнтъ 
ракѵиіекъ (СагЛіит, много рѣже—Dreissensia деревянистая ихъ 
растителыюсть составляется главнымъ образолгь саксаѵломъ; дру-
пі.хъ породъ мало, какъ напр. древовидиой кизылъ-ча (Ephedra), 

•) Побержье урочшца Ііикъ-тау между широтамн южной оконечности Уя.іы к 
устьемъ залива Ьикъ-тау поросло густыии гребенчуками u сопровождается узкими. 
невысокимн камышевыыи илавіія.чи. За этой ннзменной полосой иоднимаются пе-
скп, мѣстами нзобильво иокрытые саксауломъ. 

В ь эгомь районѣ моря посѣтиля мы иа обратвомъ пути островь Мч.ше Уя.ш 
(20. VII), который на картѣ Вутакова обозначенъ безъ пазванія к ь юіу отъ Уялы.. 
Онъ разбитъ на нѣскодысо острововъ. оісружениыхъ камшиами, и не б ы л ь подробно 
осыотрѣнь. 

2) В ъ собранномъ матеріалѣ иыѣются какъ обыішовенная D. polymorph, такъ и 
болѣѳ ръдкая 1). l'allasi. 



джузгепа (Oalligonum), тюя-сангыра (Atraphaxis)-, въ пройдениомъ рай-
онѣ куянъ-суюкь и низкорослая кизылъ-ча отсѵтствовали. За 
полосою дюнъ ') идетъ солонцеватая степь съ различными солян-
ковыми растеніями и рѣдкими кустами саксаѵла; почва супесчаная, 
хрустяшая подъ ногами тамъ, гдѣ пропитана солью: мѣстами покры-
та густою порослью джантака (Alehagi camelorum Fisch.). Ha этой степи 
разбросаны древнія бархапныя возвышенности, мзъ которыхъ пять 
памболѣе значительныхъ. (Мнѣ переводили названіе *Бикі-тау», как ь 
«Высокая гора»). Онѣ состоять изъ плотнаго, слежавшагося песка, 
отчасти проникнутаго глиной и ие содержашаго ракушекъ (эти гіос-
лѣднія, пменно Cardium, въ ничтожномъ числѣ попадалнсь лишь на 
поверхности, куда онѣ были навѣяны вѣтрами); раститглыюсть со-
ставляегся обильными степными травами, уже посохшими иа солнцѣ, 
іі широко разбросаннымъ саксауломъ. Между барханными возвы-
шенностями разбросаны по степи многочисленныя озера и озерки, 
частью изолированныя и въ такимъ случаѣ часто са.чосадочныя 
(соль добывается киргизами для нуждъ рыбаковъ), частью состав-
ляюіція иѣлую снстему, связаннѵю ѵзюками съ заливомъ Бикз-тау. 
Нѣкоторые узюки имѣютъ видъ рѣчекъ въ хорошо выработанныхъ 
берегахъ н замѣтное теченіе изъ моря или обратно, въ зависимости 
оть направлепія вѣтровъ. ІІреобладаетъ теченіе внутрь материка, 
такъ какъ во многмхъ озерахъ убыль воды путемъ испаренія зна-
чительнѣе, чѣмч» прибыль со стороны моря. Въ водахъ этой систе-
мы я въ пзобиліи находнлъ, какъ мертвыхъ рак-ушекъ (Cardium и 
Dreissensià), такъ п живыхъ (Neritina liturata Eichw.). Часть озер ь по 
берегамъ обросла небольшнми камышевыми плавнями. 

IIa вершпнѣ одного пзъ посѣшешіыхъ мноіо бархановъ пахо-
дится кмргизское кладбише нз і, старннныХъ и новѣйшихъ могилъ. 
Надгробія первыхъ изъ нихъ состоятъ пзь массивныхь стволовъ 
саксаѵла (теперь такпхь иѣтъ нигдѣ на многія версты вокругъ), 
которые сложены въ цилиндрпческія башіш до четырехъ футовъ 

') Нѣкоторыя изъ ннхъ несомнѣнао были иасыпаны въ періодъ болѣѳ нысо-
каго стоянія водъ Арала. ісакъ u тѣ . которыя ваблюд&лнсь намн въ разиыхъ мѣ-
с т а х ь побережья, иног-да въ н ѣ с к о л ь к и х ъ верстахъ огъ нынѣшиой бореговой лнніи. 



высотою м содержатъ по нѣсколько кубическихъ саженей дровъ 
каждая. Одна изъ нихъ имѣетъ вмдъ кибитки м состоитъ изъ ство-
ловъ, наклонно поставленныхъ другъ къ другу; она украшена кон-
скими и верблюжыі.ми черегіами. 

Вечерпій и ночной ловъ насѣкомыхъ на огонь фонарей не 
далъ почти ничего, и это—иесмотря на темное безлунное время п 
долгіе часы выжиданія: мѣшалъ вѣтерь, этотъ врагъ коллектора-
энтомолога, особенно на берегахь и островахъ Аральскаго моря. 

3. ѴП мы высадились ыа островъ Дамбалы, на которо.мъ эк-
скурсировали до полудня 5. VII ц притомъ почтп исключительно 
по южнымъ и восточнымъ частямъ. IIa картѣ Бутакова оиъ наие-
сепъ къ западу отъ средней частн залива Бикв тау, безымянно, 
и въ дѣйствитеиьности имѣетъ значителыю ченьшіе раз.чѣры и не-
сравнено болѣе іізвилистую конфигѵрацію. По словамд киріизовд. лѣти 
30—35 тому назадз ocmpoes Дамбалы находился es соедипеніи es тѣмз 
полуостровомб, копюрый лежитз oins нею прнмо кв юіу. Bs настотцес 
время проливб, uxs развединяющій, ими.етб во мною разб болъшую шири-
ну, '<№.N3 это было os neploàs изслѣдованій Бутакова. Окранны острова 
силыіно затогілены прнбывшіімъ моремъ. Оно отрѣзало огъ острова 
прибрежные дюны и бугры, частью обрагивъ ихъ въ маленькіе 
острова, частыо с.чывъ окомчательно; оно во многихъ мѣстахь и сь 
размыхъ сторопъ ворвалось внутрь острова широкими и ѵзкими 
залпвами, разлившись тамъ въ озера и болота. Два полуострова, 
которыми иа картѣ Бутакова оканчивается Дамбалы въ своей южной 
окраинѣ, теперь отдѣішлпсь проливами. Берега описываемаго остро-
ва, какъ н всѣхь его отрѣзковъ. обрамлены мощпыми камышевыми 
плавнями, среди которыхъ разбросаны открытыя прострапства озер ь, 
образовавшихся на мѣстѣ бывшихъ котловинь п низииъ среди 
дюнъ, Почва вездѣ песчаная, на нмзішахъ слегка задерневѣлая, по 
окраинамъ глухихъ озерковъ солонцеватая. Ближе кь окрайнамъ 
наметаны певысокія дюны. Вездѣ въ почвѣ п на поверхіюсти 
имѣются ракушки (Cardium, Druissmsia, Ncritina). Изъ травяни-
сгыхъ растеиій обрашаютъ на себя вниманіе дпкая рожь (?), 
джантакъ (Alchayi camelorum)), ширмаѵкъ (Cynmchnm acutum), вьюнокь 



(Convulvuhts). Древесная расТительиость составляется главнымъ обра-

зомь саксауломъ, въ крупныхъ экземплярахъ выкорчеваннымъ и 

теперь имѣюшнмъ въ высоту не болѣе 51/2 фѵтовъ, и гребенчу-

ко.м ь, растущимъ поближе къ водѣ; часто встрѣчается карамыкь 

(Lycium ruthenicum), кизылъ-ча (въ обоихъ видахъ: низкомъ ковро-

вомъ іі высокомъ, древовидном ь).—Въ удивнтелыюмъ изобиліи по-

падались намь зайцы и ежи; однажды встрѣтилась лисица и на-

блюдалнсь соверінеішо свѣжіе слѣды барсѵка и кабаіювъ ')• 

На островѣ и.мѣется промьіселъ п ледникъ, который нынче 

зимою не удалось набить льдомъ. ІІптьевая вода доставляется изъ 

колодцев'і> урочиша Бикя-тау: на вкусъ она горько-солоноватая съ 

затхлымъ привкусомъ. 

Іѵь вечеру 5. \Д] мы достигаемъ острова Меніиикова (Іюль-

кели), на осмотръ котораго посвятили весь слѣдующій день. Экскур-

сировали на нем ь также на обратномъ пашемъ пути. именно 19. VII . 

Покішувъ стоянку на восточномь берегу Дамба.ш. мы проплы-

лк черезъ ѵпомянутый ііролнвь в ь южной части этого острова, 

потомч» черезъ проливъ, отдѣляюшій этогь послѣдній отъ острова 

Ма.ше ДамОа.гы и затѣ.м ь до Меншикова слѣдовали открытымъ морем ь. 

Малые Дамбалы безь названія обозначены иа картѣ Бутакова 

сейчасъ же къ западѵ отъ только что опнсаішаго острова. Ііо сло-

оамг ниршзов!, лѣтг 30—35 тому назаді оба острооа находи.ггісь вз 

соединепіи dpyis es друюмз своимч сѣверными частями. Теперь же меж-

ду иимп нмѣется проливъ, іораздо болѣе иіирокій. чѣмъ былъ во вре-

мена Бѵтакова. Этогь островъ пріібывшнмъ моремъ превраиіенъ в ь 

архипелаі ь. силыю уменьшенъ въ размѣрахъ и развилі. шпрокія, 

густыя камышевыя плавни. 

Островъ Меншикова со временъ Бутакова также силыю убылъ 

иь своихъ размѣрахъ вслѣдствіе, какъ загопленія прибываюіцнмъ 

моремъ, такъ п размыванія берегові». Уменыиился онъ и с ь тЬхч» 

поръ, какъ иа немъ проіізводилъ изслѣдованія JI. С. Бергъ, т. е. съ 

' ) Въ 1897 г.. какъ ммѣ передавали уральцы съ Меншикова, ио острову бро-
днлъ тш-рь, потомъ нерешѳдшій в ь урочище Дм-сяія. 



1900 г. ІІо словамъ JI. С-. ') островь пмѣегь в ь длішу 8 миль npit 
шіфішѣ 1 /з—3/і милп. Считая сплошмою сѵшею, теперь оіп. ие Hart-
en» 8 верстъ въ длипу и ішгдѣ пе превышаетъ '250 сажёней въ 
пшрпну... Маленькаго островка y сѣверпой оконечности Меншикова. 
изображеннаго на картѣ Бѵтакова, теперь н ѣ г ь и въ помпнѣ. На 
той же картѣ эта окопечность представлена въ видѣ двухъ полу-
островковъ, изь которыхъ одинъ иаправленъ прямо на сѣверч» a 
другой па сѣверо-востокъ къ Вершинѣ наиболѣе выдающагося мы-
са урочпша Бикз-тау. Геперь первый изъ нихъ в.чѣстѣ с*ь широ-
кою полосою собственно острова со стороны открытаго моря смі.гп. 
на нѣсколько верстъ въ длипу, a второй вмѣстѣ съ соотвѣт-
ствуюіцею остальною полосою острова со стороны виутренней части 
.моря, частью смылся, частью обратился въ косу, подводную на сі;-
верѣ; длина этой косы, считая отъ ея основавія до того мѣста под-
водиой части. гдѣ глубниа начинаетъ иревышать пять фѵтовъ, ne 
менѣе трехъ версгь. Коса засыпама ракѵшкой (Cardiuni, рѣже Iheissen-
sia ii еще рѣже Adacna 2) съ Neritina lituratu Eichw.); изрѣдка na ней 
попадались куски окамепѣлыхъ корневищъ камыша. Когда-то оиа 
была иокрыта дюнами н чукулаками, па память о которыхч, сохраіш-
лись торчашіе съ плоской иоверхиости корни гребенчѵка. Особеп-
но много росло этого послѣдняго къ западѵ отъ косы, гдѣ изь иоды 
торчатъ широкою и очень длииною полосою весьма миогочислеп-
іп.іе, конечио уже отмершіе, корпп н стебли этого кустарника. Bel, 
измѣненія острова, какь этп. такъ п ниже описываемыя, произошлп 
на памяти мѣстыыхъ старожиловъ—уральцевъ. 

Сѣверныя частп собствешю острова, какь съ западпой, такі, і: 
съ восточіюй сторомы, подмываются мореліь, рбпаруживая корпи п 
подземные стебли гребенчѵковъ, растушихь иа дюпахі, н чукѵла-
ках і ; па западной стором і; по обрывчпкамъ подмытых і, дюнъ я 
иаходнлъ слежавшійся пласть ракушекь, достигавшіГі в*ь толілііму 
до 85 мпллп.метровь. 

0 Л. Вері-ъ. Аральское море. 
3) Кромѣ обычкоіі Л. minima, з д ѣ с ь я взялъ нѣсколько eine раеиавшихся 

створокъ А. Іасѵііксиіа. 
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Южная часть оетрова Мсншикова разбмта на отдѣлыіые остров-
ки, часто сохраішвшіе форму дюнъ и чукулаковъ; нѣкоторыё пзъ 
инхъ смылись окончателыю, дрѵгіе—смываются. Здѣсь моіцныя ка-
мышевыя плавни. Не мало камыша въ очень многихъ мѣстахъ во-
сточнаго побережья въ средней части, но мало вдоль западнаго. Co 
стороны западнаго берега отходитъ далеко на югъ отъ средней ча-
сти острова ѵзкая гілоская мель, далѣе переходяіцая въ косу, ісото-
рая. протянувшисьпримѣрно на верстѵ, скрывается подъ водой; оть 
острова мель отдѣляется длиннымъ заливомъ. Судя по остаткамъ 
гребенчуковыхъ кустовъ, можно думать. что коса н мель прежде 
представляли дюну. теперь смытѵю. n что теперешній заливъ воз-
ннкъ на мѣстѣ сухой шізины. II здѣсь мы нашли въ небольшомъ 
количествѣ кѵски окаменѣлыхъ корневищъ камыша, a также дліш-
ныя гряды ракѵшки. '). Co стороны открытаго моря опйсанпое мѣсто 
сопровождается подводнымъ рифомъ, иногда двойнымъ. 

Внутренность средиихъ. болѣе нли менѣе сплошныхъ, частей 
острова наполнена дюнами. котловинами н продольными низинами. 
Дюны протяппшотся тремя главными рядамн, изъ которыхъ сред-
ній гюказался мнѣ напболѣе высокнмъ. Рядь, ближайшій к ь внѣш-
нему морю, отдѣляется цѣпыо озеръ, достигаюшихъ въ ширину до 
180 шаговъ м по берегам ь часто обростаюшихъ густы.мъ камышемъ. Въ 
нѣкоторыхь мѣстахъ наружаое море вторгается и въ низины между 
хол.мами, состаиляюшими систему средняго рядадюнъ. С ь другой сто-
роны n впутрепняя сторона моря мѣстами впивается въ низины между 
третьим і, n вторымъ рядами дюігь. Почва острова вездѣ песчаная, 
большею частыо сыпучая, перемѣшанная съ изобильной ракушкой. 
Эта ПОСЛІІДНЯЯ (Cardium, Urcissensia, Neritina, Hydrobia, рѣже Adacna) 

M Въ вѣскодысихъ мѣстахъ этой косы, ныевно тамь, г д ѣ уоре свовми волиа-
мп какъ-бы слнзываетъ пег.чаную ея аоверхность, обнарѵжнпается тяжелый желѣч-
ный посокъ (шличь) . площадками чернѣющій на обідемь желтоватомъ фовѣ . Таковой 
песокъ ирм подобмыхъ уелоиіяхъ мы вяблюдалн въ очень многихь ыѣстахъ, какъ 
на островахъ. т а к ъ п ио матерн і.овому іюбѳрежью. таыъ и адѣсь . напр. около Учъ-чо-
ку, на Дамбалы. Лкъ басты, Уя.ш. Узунъ-канріь, Кузь-джитпесѣ, Тайля-джиіепъ н на 
бере іахъ залива Акг-cam Судя по тому, что зерна этого шлиха притягиваются маг-
внтомь, можно падѣть нъ неыь ііыенмо магнитный, a ne тнтановый желѣзнякъ Впро-
чемъ, в ь зтомъ д ѣ л ѣ я пе спеціалистъ. Но всякомъ случаѣ , с в н в л ь н а я желтая соль 
(Іх4 Ке Спв) с ь растворомъ ш л в х а въ соляной квслотѣ даетъ интеиеввную синюю 
окраску. 



цѣлы.мь слоемъ порою устилаетъ поверхпость ішзинъ. Гліша, не-
обхолимая для построекь мѣстныхь урадьцевъ, прпвозится на лод-
кахъ 1133, ѵрочиша Ьикв-тау. Кстати, отсюда же вывозится плигнякъ, ') 
ѵпотребляемый въ качествѣ грузилъ для рыболовыхь снастей. За 
эти продукты, a также за саксаулъ. прѣсную воду, соль, нраво 
рыбной ловли въ водахъ урочиша и т. д. общество бикъ-таускпхъ 
киргизовъ взимаетъ съ ловцовъ плату депыами или иатѵрой, счи-
тая зе.млю своей собствеіпюстыо. На островѣ растегь въ изобиліи 
гребенчѵкь и куянъ-суюк ь. Джѵзенъ (СаШдопичі). тюя-сангыр ь (Ліга-
phaxis, карамыкь (Lycium) п древовидная кизыл ь-ча попадаются въ 
пичтожиомъ чиелѣ, a нмзкорослая кнзыль-ча образуетъ сплошные 
коврі.і во многія квадратні.ія саженп. Очень обыкиовенно вышеупо-
мятііѵтое четельчатое растеніе съ односѣмяішы.міі бобамп. a также 
ширмаукь (Суішпсіінт acutum L.). Вь котловпнахъ п кое-гдѣ по скло-
намъ дюиъ зеленѣютъ густыя заросли джантака (Alchayi camclonm 
Fisch.); сырыя низины п плоскіе берега оброслп шшіиомъ. 

На островѣ попадаются зайцы, ежи, песчанки (Mcrioncs), хо-
мячки (Cricctus) н, изрѣдка, тѵшканчики (Dipus). lie мало было внд-
но разпыхъ дневныхъ бабоче къ (изъ родовъ Satyrus, Lyta na, Colins, 
Z Y Y C N N II T. n.). какъ и na островахъ, посѣщенныхъ па.ми раньше; 
къ сожалѣнію, за массой всякаго дѣла, я почти совсѣмъ не бралъ 
бабочекъ въ коллекцію... 

Людское населеніе составляется десяткомъ семей уральцевъ, и 
тремя семьямн бессарабцевъ. И.мѣются здѣсь рыбные промысла и 
ледники (льда ыынче не было). Уралыіы аомішо прямого рыбнаго 
своего дѣла успѣшмо занимаются бахчеводствомь и огородпнче-
ствомъ, разводя по сухимъ мѣстамъ среди дюнъ, гдѣ близка прѣс-
пая подпочвениая вода, арбѵзы, 2) дыии, тыквы, огурцы, картофель, 
кукурузѵ, джугару п даже помидоры; культивируютъ опи и какой-
то видь пааіена {Solanum), даюшій чериыя, круппыя ягоды кисло-

' ) З а л е г а е т ъ толстымъ иластомъ въ одноіі изъ возвшенностей; этотъ плаг.тъ 
па поперхности разрушеііъ па о т д ѣ л ь н ы ѳ к у с к н и прнкрытъ пескомъ; ио сноему 
происхожденію ирсдставляетъ известковый туфъ. 

3) Виолаѣ зрѣлыми мы лакомились уже 5 - 6 . V I I . 



сладковатаго вкуса, которыя считаются здѣсь лакомствомъ. ГІосѣ-
вы заіцищены изгородями оть крупнаго рогатаго скота и лошадей') 
и нуждаются ігь постоянноіі охранѣ отъ нашествія многочисленныхъ 
на островѣ черныхъ воронъ (Cor vus orientalis). Гіолива нѣтъ никакого. 

Участки. годные для земледѣлія, годъ оть году уменьшаются: 
сь повышеніемъ уровня моря подпочвениая вода солоиѣетъ, a зем-
ли заливаются. .'Іучшія мѣста, располаіавшіяся въ низинѣ между 
первою п срелиниою гряламн дюнъ, теперь, какъ сказано выше, 
затоплены н заняты озера.чи. 

Островъ Меншикова иа всё Аральское море славится хорошимъ 
качествомъ своей прѣсной воды, занимаюшей иервое мѣсто послѣ 
сыръ-и аму-дарьинской. Она можеть быть добыта по низинамь 
между дюнами во многихъ мѣстахъ и притодгь съ такоіі иеболь-
шой глубины, какь 4 — 5 дециметровъ; порою вода высачивается на 
поверхносгь, образѵя лѵжи и болотца. обросшія ка.мышемь и луго-
вымм травками. Такихъ дневныхъ водь, a также «колодцевь», было 
особенно миого въ вышеупомянутой, тепері» затопленнон, низинѣ. 
«Колодцы» представляютъ простыя ямы, которыя легко можно вы-
рыть голыми руками. Съ прибылью моря многіе изъ нихъ стали да-
вать плохѵю, сильно солоноватѵю воду. Въ настояшее время на 
островѣ имѣется три мѣста, гдѣ вода обладаетъ нашіучшидш свой-
ствами. ІІзъ нпхъ я осмотрѣль іюдробно одпо, именпо среднее, ле-
жашее певлалекѣ отъ главныхъ уральскихъ про.мысловъ Оно нахо-
днтся иа днѣ шіоской котловины, съ загіада огранііченной буг-
рамп дюмъ средпяго ряда, которые гѵсто обросли гребенчукомъ, 
a сь востока — менѣе высокими буграми третьяго ряда, за кото-
рыми разстмлаются камышевыя плавни внутренней части моря. 
Здѣсь подт» верхнп.мь сѵхіімъ, мелкпмь пескомъ лежитъ слой сы-
роіо іі круішозернистаі'о. Зтогь слой располагаетея на плотномъ 
сыромі» пластѣ, пмѣюшемь видь толстой коры іі состояшемъ 
исключителыю пзъ раковинъ моллюсковъ, частью до сихъ поръ 
живѵишхъ въ водахъ Арала, частью здѣсь ѵже вымершихъ. но еше 

і) Лошадой д с р ж а т ь дли тяги неводопъ. 



обптаюшихъ въ Каспійскомъ морѣ (многіе экземпляры СагЛіит 
cdulc іі Neritina liturata сохрашіли свою окраску ')• Несмотря ма 
свою хрупкость н разсыпчатость, описываемый пластъ иногда на-
столько всетаки проченъ, что, не проламываясь, выдерживаетъ тя-
жесть взрослаго человѣка. Толшина его (по суіиеству дѣла оиъ 
представляетъ eine ne вполпѣ сцементировавшійся раковпстый из-
вестнякъ арало-каспійскихъ осадковь) колеблегся между 35 м 60  
мішіиметрами 2). Подъ нимъ снова лежитъ песокъ, какъ и первый, 
перемѣшапный съ раковинками и ихъ обломкамм, по болѣе сырой, 
почти мокрый, болѣе свѣтлый п гораздо болѣе круішо-зерппстый, 
почти чисто кварцевый. ІІрѣспая вода появляегся уже прп обиаже-
І І І І І описаішаго пласта 3), a при его удалепіп опа быстро набѣгаетъ 
въ вырытую ямку. ІІроисхожденіе прѣсныхь водь иодобнаго типа 
я могу объяснять только теоріей д-ра Отто Фольгера, по которой 
всѣ подпочвепныя воды образовалпсь ne путемъ просачпванія уже 
готовой воды, a вслѣдствіе конденсацін атмосферныхъ паровь въ 
почвѣ. Всѣ иосѣшеппыя міюю на берегахъ п островахъ Аральскаго 
моря ліѣсга, гдѣ прѣсаая вода добывается съ пичтожныхъ глубшгь, 
представляли песчаныя нгізины среди дюпз. или около. Влажный мор-
ской воздухъ свободпо проникаетъ вь пѣдра рыхлаго песка дюііь 
il. встрѣчая въ нихъ прохладные слои, осаждаетъ свою влагу. Вода 
стекаетъ вглубь, пока ея течепію не положитъ предѣлъ такой 
слой, который для пея окажется слабо или совсѣмъ непронииа-
емымъ. Тогда опа, въ завпси.мостп отъ рельефа, илп будетъ стекать 
по его уклону плп станетъ скопляться па его поверхпости, насышая 
выше лежащіе рыхлые слои. В і> нашихъ случаяхъ падо предіюлагать 
близость таковыхъ плотпыхъ слоеві, къ дневной поверхности •')• 

') В ъ однихъ у ч а е т к а х ъ этого пласта замѣчаотся уднвительно хорошо с о х р а -
нившійся матеріалъ, т о г д а какъ въ д р у г п х ъ , на ц ѣ л ы с к в а д р а т н ы е аршины этотъ 
матеріалъ представленъ разнокалибернымъ лоыомъ. 

3) Именно его в ы х о д ы наблюдались миою въ обиаженіяхъ дюръ чукулаковъ 
въ сѣверной части острова (см. выше]. 

3 ) ІІо слова.чъ уральцевъ, кускн его ими кладутся в ъ бочкн съ водоі), отчнго 
она будто не т а к ъ скоро портится. 

*) Не безъ того, коііечно, что въ ея образованіи нграютъ роль и атмоеферные 
осадки, но эти послѣдніе для Аральскаго моря, какъ извѣстно, крайне бѣдны, 



He подлежіггъ сомнѣнію, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, по 
крайией мѣрѣ вблизи оть берега, эти прѣсныя воды высачиваются 
прямо вь море. Ьродя въ поискахъ за йодстрѣленнымъ гусемъ, по 
пояс-ь въ водѣ, средп камышей моря на островѣ Дамбалы, я на-
толкпулся на такой ѵчастокъ воды. въ которомъ кишѣли головастп-
ки жабъ (Ви/о viridis Laur.) u личинки стрекозъ (Äechna, Lihelhda). 

IIa вкѵсъ она оказалась гораздо діенѣе соленой, чѣмъ вся окрѵ-
жаюшая... Не этимъ ли обстоятельствомъ слѣдуетъ объяснять ne-
однократпо и въ разныхъ мѣстахъ Аральскаго моря наблюдавшееся 
мною явленіе меныией солеиости воды въ прибрежныхъ остров-
ныхъ ка.мышахъ, чѣмъ въ сосѣдпихъ открытыхъ пространствахъ. 

На островѣ Кузь-джитпеаь разсказывали мнѣ казаки, что послѣ 
силыіыхъ іі продолжительныхъ моряігь, т. е. вѣтровъ, дуюшихъ со 
стороны моря, прѣсная вода получается ими съ еше меньшей глу-
бины, чѣмъ обычно. Ві) данномъ слѵчаѣ мы имѣемъ, вѣроятно, 
примѣръ подпнранія этой воды болѣе тяжелою морскою. Нѣчто въ 
этояь родѣ наблюдается на песчаныхъ берегахъ открытыхъ морей, 
гдѣ многократныя наблюденія показали, что при приливахъ мор-
ская вода подымаетъ ѵровепь прибрежныхъ грунтовыхъ водъ, не 
осолоияя нхъ. 

Заговорнвъ о подпочвенныхі. водахъ, считаю умѣстнымъ ска-
зать аѣсколько словъ объ уже пѣсколько разъ упомянутыхъ ока-
мепѣлыхъ корневшпахь камыша, составляюіцихъ обычпое явленіе 
па мнопіхъ осгровахъ Аральскаго моря (особенно часто оии по-
падались намъ на Аиз баспш). 

Корпевиша камыша представляюгъ, какъ извѣстно, подземиые 
стебли сь полыміі междоузліямн н съ отходяииіми отъ узловъ 
стеблевыми п корпевы.ми развѣтвленія.ми. Между тѣломъ этихъ ор-
гаиовь u его тонкою кожею тянугся отъ ѵзла до узла многочпслен-
ныя u болѣе или менѣе непрерывныя перегородкп, оставляющія 
между собою полые про.чежутки. Кожа при отмпраніи корневшцъ 
съеживается и, подппраясь этпми перегородками, прпдаегі) внѣш-
ней іюверхности рсбрнстый видъ; часто она совсѣмъ разрушается, 
и тогда перегородки обнажаются. 



Мы находили упоминаемыя окаменѣлости по такимъ песчанымъ 
отмелямъ и пространствамъ, которыя на своей поверхности смыва-
ются моремъ. Судя по условіямъ нахожденія, онѣ образовалпсь 
болѣе нли менѣе на мѣстѣ и не были выкинѵты откуда бы то ни 
было издали морскимъ прибоемъ. І іо внѣшнему своему виду это— 
минеральныя, открытыя съ обоихъ концовъ и сплошь сквозныя 
трубки, достигающія въ длину до одного фута, обычно же много 
болѣе короткія. Ширина ихъ доходитъ до 4 сантпметровъ при тол-
шинѣ стѣнокъ отъ половины и до 8 миллиметровъ. Цвѣтъ различ-
ный: то темно-сѣрый, то сѣровато-глшшстый, то такой же, но съ 
ржавыми растеками, то сплошь ржавый. Внутренняя поверхность и 
слой, къ ней прилегающій, почти всегда болѣе крѣпки и болѣе 
темны, чѣмъ внѣшнія части. 

Описываемыя минералыіыя образованія по существу дѣла не 
представляютъ настоящихъ окаменѣлостей. Это—лишь плотный и 
крѣпкій осадокъ на наружную поверхность истлѣваюшихъ и со 
временемъ совсѣмъ исчезающихъ корневищъ и основаній узловыхъ 
развѣтвленій ф Снаружи они болѣе или менѣе гладкіі и однообраз-
ны. В ь противоположность этому, ихъ внутренняя поверхность 
даетъ omneuamoKs наружной поверхности корневиша, то цѣльнаго и 
гладкаго, то, какъ сказапо выше, съежившагося, то наконецъ, такого, 
которое утратило кожѵ и обнаружило подкожныя продольныя пе-
регородки. Заливая полость трубокъ разными пастами и растворяя 
затѣмъ минералыіѵю массу въ кислотахъ, я получалъ часто идеаль-
ныя модели корневищъ во всѣхъ трехъ сейчась упомянутыхъ со-
стояніяхъ. Заливалъ я камышевыя корневища на толщнну стѣнокъ 
окаменѣлостей гипсомъ и послѣ прожшанія получалъ фор.чы, одп-
наковыя съ этими послѣдними. В ъ нѣкоторыхъ образчикахъ окаме-
нѣлостей сохраннлись кусочки истлѣвшаго органическаго вешества; 
въ громадномъ болыиинствѣ остальныхъ оно отсутствовало, бѵду-
ЧИ ВЫМЬІТО водой. 

' ) Отложонія на эти послѣднія в ъ с о т н я х ъ д о б ы т ы х ъ намн образчикопъ нѳ 
шли д а л ѣ е 3*/а сантиметровъ отъ ихъ основаніі і . Очень часто в ъ м ѣ с т а х ъ , соотвѣт-
с т н у ю щ и х ъ у з л а ы ъ кориевиіцъ, наблюдался ыа м ѣ с т ѣ освованій развѣтвлсні і ) иопе-
речный р я д ь к р у і л ы х ъ , с к в о з н ы х ъ отверстій,—обстоятельство, у к а з ы в а ю щ е е на то, 
что отложеній з д ѣ с ь почему то ие цронзошло... 



Элементарный аиализъ веіцества, осѣвшаго въ пескѣ на камы-
шевыя корневиша, указываетъ на начала изъ углекислой извести 
(СаСОз), кремневой кислоты (SiCh) и видной окиси желѣза, т. е. на 
соединенія, которыя въ растворахъ особенно сильно, такъ сказать, 
копцептрируются разлагающимся органическимъ вешествомъ. Общее 
впечатлѣніе таково, что здѣсь мы имѣемъ, главнымъ образо.мъ, угле-
кислую известь, пропитанную воднымъ кремнеземомъ и, въ далеко 
меньшнхъ случаяхъ и степеняхъ, кро.мѣ того водною окисью 
желѣза. 

Изрѣдка намъ попадались образчики, сложенные изъ песчи-
нокъ и мелкихъ обломковъ раковинъ, сцементировавшихся изве-
стью и кремнеземомъ '). Очень часто на поверхности нашихъ ока-
менѣлостей примѣчались отпечатки раковинъ и самыя раковины, 
крѣпко впаявшіяся въ толшу. 

« 

Объяснять происходженіе описываемыхъ окаменѣлостей я не 
берѵсь. Думается только, что въ ихъ образовапіи главнѵю роль 
играли грунтовыя воды и притомъ именнотакія, которыя, главиымъ 
образомъ, скопились въ пескахъ путемъ конденсаціи атмоссЬерпыхъ 
иаровъ. Такія дестиллированныя воды, обладая сильными раство-
рительными свойствами, легко могли брать углекислоту (какъ из-
вѣстно, воздѵхъ почвы бѣденъ кнслородом ь и богатъ именно ею), 
въ свсю очередь способствѵюшую растворимости иѣкоторыхъ ве-
иіеств'ь, углекислую известь и кремневую кислоту. Въ образованіи 
этой послѣдней, быть можетъ, пріпшмали участіе и фитолитаріи 
(кремневыя тѣльца), заключенныя въ камышевыхъ корпевшцахъ. 

Ііо словамъ меншиковскихь уральцевъ, островз Толмачева, на 
картѣ Бутакова изображеныый двумя острова.ми покрупнѣе н двумя 
крохотными, между ними лежащііми, силъно теперъ уменыиился es 
разміьрахз, разбилсн пa островки, отдѣлыіые чѵкулаки и мели. 

' ) Многія изъ этпхъ ракопннъ принадлеясали арало-каспіі іскимъ вид аыъ , в ъ 
Аральскомъ морѣ уже вымершнмъ, но въ в о д а х ъ Каспія и до с и х ъ поръ живуіцимъ. 
Очевидно, что в ъ с л у ч а я х ъ т а к о в ы х ъ окаменѣлостей , корневища кам ыша прони. 
кали до в ы ш е о п и с а н н ы х ъ иластовъ р а к у ш е ч н ы х ъ отложеній. 



7. VII . покинувъ островъ Мепшикова, мы къ вечеру бросили 

якорь близъ материка, именпо около сѣверо-западныхъ мысовъ уро-

чища Ans-саіа. ІІо дорогѣ на непродолжительное время остапавли-

вались на западномъ берегу ос. Са.іяоа. Посѣтили мы этоть послѣлиій 

также 18. VII . уже на возвратномь пупь причемъ объѣхалн его съ 

южной, восточной n западной сторонъ. IIa картѣ Бутакова этотъ 

островъ обозначенъ ') ісъ востоко-юго-востоку оть южной оконеч-

ностн острова АІеншикова. Въ настоящее время въ большей своей 

части онъ погруженъ въ воду и занялся обпшрными камышевыми 

плавнями, средн которыхъ выдаются обросшіе гребенчукомъ чуку-

лаки и длинные, узкіе острова 2)—прежнія дюны. ІІо многочислен-

иы.мъ узюкамъ и внутреннимъ озерамъ можно пересѣкать его въ са-

мыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. По западному краю, сажеией 

до тридцатп отъ берега, изъ воды торчатъ вершины от.мершнхъ гре-

бенчуковыхъ кустовь н нѣсжолько маленькихъ чѵкулаковъ, едіза 

выдаюшихся и несушихъ eine живые кусты. Многочислениые чуку-

лаки въ разныхъ степеняхъ погруженія разбросапы тамъ и здѣсь 

n по внутренйимъ озера.\гь. Несмотря на ничтожные размѣры су-

хихъ пространствъ суши, на островѣ сохранились зайцы, ежи н 

многочисленныя песчапки (Mériones). 

Вечеромъ и ночыо 7. VII , благодаря темному небу и необыкпо-

веипой тишинѣ въ воздухѣ , было пой.маію на с в ѣ т ь фонарей до-

вольно много насѣкомыхъ. 

8. VII совершалась экскурсія въ районѣ обоихъ сѣверо-запад-

пыхъ выступовъ урочиша Акз-саіа. За бурей, разыгравшейся иослѣ 

четырехъ часовъ пополѵдни, мы только с ь немалымъ трудомь по-

палм на подъѣздкѣ къ баркасѵ. 

ГІбсѣщеішая мѣстность пе представляетъ въ настояшее время 

материка. Ma картѣ Бутакова между упомяііутыми выступа.ми нане-

сенъ заливъ, къ югу отъ вершины котораго въ нѣсколькихь вер-

стахъ обозначена киргизская могила. Теперь оть вершипы этого 

залива отходить широкій узюкъ, впадаюшій в-ь большое озеро, ко-

Б е з ъ назнанія. 
2 ) Нааболѣе з и а ч и т е л ы ш е достигаютъ в ъ длину до одной версты. 



торое далѣе вь юго-западную сторону до самого моря смѣняется 
озерка.чн ') и протоками. Такимъ образомь, западный выступъ 
очень глубоко отрѣзается отъ матернка, и пройти пѣшкомъ отъ 
пего къ названной могилѣ (она находится на вершинѣ высо-
каго бархана и отовсюду вндна издали) иевозможно. Отрѣзанъ глу-
боко отъ материка и восточный выстѵггь именио тѣми водами, ко-
торыя вторглпсь изъ вершины узюка карты Бутакова и прошли въ 
юго-западномъ направленіи на соединеніе съ водами, сенчасъ упо-
мянутыми. II изъ неіо также невозможно пройти сухимъ путемъ 
кь могилѣ. Оба выступа въ свою очередь разбиты на от-
дѣльные острова и чукулаки, пзъ которыхъ большинство заключе-
но въ рамки пзъ высокаго, густого камыша. Западный край запад-
наго выступа, устушівъ часть своего берега морю, которое размыло 
ее на отдѣльпые чукулаки и частью с.мыло окончательво, оставив.ь 
торчаідіе изъ воды мертвые гребенчуковые кусты, представляётъ 
прерывчатую дюиную иолосѵ сѵши, за которой идутъ камышевыя 
илавни ф Эга полоса в'ь свою очередь подмывается моремъ, обнажа-
юіиимъ подземныя частп гребенчѵковь. Разрушеніе и смываніе дюнз» 
прибываюшнмъ моремъ вездѣ вообше шло бы несравнённо быстрѣе, 
если бы оиѣ обычно ne поростали зтпмъ кустарникомъ. Гребенчѵкъ 
или гребешішкъ (1'атапх), конечно, получпвшій свое названіе отъ сло-
ва «гребень». гакъ какъ часто растетъ по вершинамъбархановъ, дюнъ, 
грпвъ u бугровъ, составляя, такъ сказать, гребень эгііхъ возвышеп-
ностей въ особенности способствѵетъ образованію этихъ послѣдних ь. 
ІІесокъ іі пыль (какъ лессовая, такь п обыкиовениая) скопляются 
вь развѣтвленіяхь гребенчука и засыпаютъ пхъ. Выбиваясь на про-
сторъ, растеніе вѣтвптся всс сплыіѣе и сильпѣе, давая новую опору 
для поваго эоловаго ыагеріала. В'ь концѣ концовъ, дюна закрѣп-
ляется ne только корнямн гребенчука, но п его подземными стеб-
левыми развѣтвленіямп. Ппогда дюпа кажется густо заросшей мно-
гочислешіыми невысокими гребенчуками, тогда какь вь дѣйстви-

1 ) Глубпна з д ѣ ш в и х ъ озеръ нерѣдко і ірепышаегъ полторы я даже д в ѣ саженн. 
3) Камыши по и н о г н х ъ м ѣ с т а х ъ сопроиождаютъ восточную окраину залива 

Акъ-саіа. 



тельности она покрыта вершинныии развѣтвленіямп лишь немногихъ. 
отдѣльныхъ экзсмпляровъ. Плоіцадь дневныхъ развѣтвленій 2—3 
гребенчѵковыхъ кустовъ даеть на поверхности дюны до сорока 
шаговъ въ окружностн. 

На прилагаемомъ чертежѣ изображаю въ схемѣ песчаный чу-
кулакъ, въ поперечномъ направленіи размытьій морскимъ прибо-
емъ; онъ закрѣпленъ развѣтвленія.мн трехъ кустовъ (внизъ иаправ-
лены корни, вверхъ—стебли). 

Главиая растителыюсті» сухихъ пространствъ описываемой 
мѣстности составляется гребенчуком ь (около воды) п саксауломъ. 
Этотъ послѣдній образѵегь мѣстамп доволыю густыя зарослн, но 
мелокъ и невысокъ (немного повыше средняго человѣческаго 
роста). Лпшь отдѣльныя деревья иодііимаются на высоту до полу-
торыхъ саженей. Тамъ, гдѣ песчаная почва болѣе сыпуча, къ сакса-
ѵлу подмѣшиваются йуянъ-суюкъ(Ammödcndrdn Conoïlyi) и, въ неболь-
шомъ количествѣ, джузгенъ (Càlligouum). Здѣсь много древовидной 
кизылъ-ча и еще больше ннзкорослаго представмтеля того же рода; 
мѣстами—густыя заросли джантака (Alchagi camelorum), достигаюшаго 
въ высоту четырехъ футовъ слишнимъ, a также метельчатаго 
мотыльковкаго растенія съ односѣмяіпіымп плодами (киргизы, ко-
торы.ѵгь со временемъ я его описывалъ, называли его «ciups-куй-
pioKsv, т. е. коровьимъ хвостомъ; если это такъ, то оно должно 



отиоситься къ роду Eremosparton); часто встрѣчались спаржа и ка-

кой-то крупный (до 3Чз футовъ в ь высоту) астрагаллъ съ больши-

ми, вздутыми боба.ѵш. —Чрезвычайпо обыкповеішы здѣсь зайцы и 

кабаны; часто встрѣчались волчьи слѣды. 

Замѣчу, что ио словамь кпргиэовъ, полуостровъ Бипз-тау, ле-

жашій к ь сѣверѵ отъ урочінца Акз-саіа, теперь отрѣзанъ отъ мате-

рика узюками и озерамн, 

9. VII мы остаповились на восточномь берегу острова Тийля-

джшенз ( f i a картѣ Бутакова — Кизьш-чалы). Пробылн на э т о м ъ остро-

вѣ и весь слѣдуюшій день. 

Покимувъ мѣсто экскѵрсіи 8. VI I , пересѣкаемъ залпвъ Акз-са-

ta іі проливомъ между средним ь и южнымъ изъ тѣхъ трехъ остро-

вовъ, что ограничиваютъ заливъ съ заиада, выходимь въ наружное 

море. На возвратномь пути. іімеііно 18. VII, мы плыли пролпвомъ 

между южнымъ островомъ и сѣверпымъ окончапіемь подѵострова 

Кирабайли. Названные острова (изъ нихъ са.мый сѣвериый носитъ 

названіе Джурпасз) необыкповенпо богаты периатою дичью (лебеди, 

гуси, утки); оіш окружены мошпымв камышевыми плавнямп, нпз-

мепны H во миогихъ мѣстахъ насквозь прорѣзапы узюками и озе-

рамп; берегові,;я дюны большею частыо разбіггы па огдѣльные чу-

кулаки, изь котормхъ многіе уже погрузилпсь в ь море, чернѣя 

вѣтвя.мп погибшпхъ кустовъ гребенчука. На картѣ Бѵтакова сѣвер-

ная часть болыіюго карабайлинскаго полуострова пзображепа со-

едипенпою узкимь перешейкомъ съ осталыіимъ его пространство.мъ. 

Теперь на мѣстѣ перешейка проходпть шпрокій ѵзюкъ, a упомяну-

тая часть обращеиа въ цѣлый архішелагъ осгрововъ п густыя ка-

мышевыя плавнп. Гой же участи подверглись, какъ мы убѣдплпсь 

17. VII, по крайней мѣрѣ вершішныя части двухъ полуострововъ 

карты Бутакова, обозначенных ь къ юго-западу отъ болыиого. 

Выйдя въ открытое море, сворачиваемь къ юго-западѵ и дер-

жимся этого иаправленія до остановки иа Тайля-джиіеюь. Хотѣли 

посѣтить маленькій осгров і, Тасз-кала, по словамъ JI. С. Берга (1. с.), 

состояіцій изъ конгломерата н лежаілій к ь востоку оть о. Обручева, 

но оирошенные кпргизы не могли указать его. Большіе осгрова, на 



на картѣ Бѵтакова, обозначенные въ числѣ трехъ къ юго-востоку 

отъ о. Толмачева (мы оставили нхъ отъ себя къ загіалѵ), высоки, 

обнаруживаютъ значительныя пространства голаго, сыпучаго песка и 

во многихъ мѣсгахъ подмываются моремъ, которое тамъ и здѣсь 

уже затопило низменныя прибрежныя полосы. К ъ сѣверному нзъ 

ннхъ примыкаютъ обширныя камышевыи плавни. Мелкіе острова 

той-же карты, нанесеиные къ востоку отъ о, Обручева •), частью 

исчезли безслѣдно, частью представляютъ камышевыя площади, 

среди которыхъ поднимаются чукулаки, обросшіе гребепчукомъ и 

расположенные то одиноко, то цѣпями. Самый южный пзъ нихъ 

(ближайшій къ Тайля-джиіену) обратился въ подводную мель безъ 

камыша, но съ торчащими кое-гдѣ изъ воды мертвыми прѵтьями 

гребенчука. Великолѣпно были видны по пѵти очень высокіе бар-

ханы сѣверной части урочита Куюрукты. Они поросли саксауломъ, 

особенно гѵстымъ и мошнымъ въ котловинахъ и сѣдловинахъ. 

Островъ Тайля-джиіеш иесодінѣнно соотвѣтсгвуетъ Кизылз-чалы 

Бѵтакова (нпкому изъ опрошеиныхъ мною кнргизовъ и русскихъ 

ловцовъ это названіе, однако, не было извѣстно). ГІо описанію Бута-

кова s), онъ раздѣлепъ посреди пролпвомь футовъ в ь 20 ширішой 

и 2 ф. глубнной на восточный n западный острова. Въ настоящее 

время этотъ проливъ сдѣлался несравненно болѣе широкимь и 

даетъ вглубь восточиаго острова обширный заливъ, паправляюшінся 

въ юго-восточную сторонѵ. Объектомъ нашихъ экскурсій былъ 

именно этотъ восточный островъ, лежаіиій къ западу отъ горла 

залива Аще-басе. Конфигурація сухихъ частей его чрезвычайно мз-

вилпста, особенно на сѣверѣ . На южномъ его окончаніи поднима-

ются барханы, достигаюшіе въ высоту до 5—6 сажеией отъ основз-

нія (иа картѣ Бѵтакова обозначены названіемъ «Низьш-чалы-пгау»).У 

ихъ южнаго подножія располагается промыселъ, ледникъ и нѣс-

колько русскихъ рыбачьнхд. домовъ. Въ котловимѣ между барха-

нами находится замкнутое, круглое, горько-солепое озеро, въ нзо-

' ) К а к ъ мнѣ разсказыиали, онъ сильно р а з я ц л с я в ъ послѣдніе годы н бли-
зокъ къ уничтожеиію. 

3 j Т у р к . В ѣ д . 1872, XX 48 - 5 0 . 



биліи садяшее гипсъ и пмѣюиіее отъ 30 до 45 шаговъ въ попе-

речникѣ. Его узкіе, плоскіе берега покрыты стоящимъ па корню 

сухимг, масснвнымъ саксауломъ. Сѵдя по гибели этого послѣдняго, 

можно думать, что озеро образовалось въ недавнее время, именно 

съ повпішеніемъ ѵровня моря и просачпваніемъ его воды черезъ 

песокь бархаиовь в ь котловипу ')• -Межлу прочимъ, я долго. но 

безуспѣшно искаль па нашедіъ островѣ то удивмтельное солепое 

озеро плошадью около 20 кв. саженей, которое Бутаковымъ 2) опи-

сывается такъ: «дно н берега озера илисты, вода такъ сгѵшена. что 

удержпваетъ человѣка на своей поверхности, но опустившпсь на 

дно, в ь средішѣ ила чувствмтельна теплота, п чѣдгь дальше въ сре-

дпиу озера и глубже в ь плъ запускаться, тѣмъ и жаръ въ илѣ 

увеличивается. Сажень 5 отъ берега жарь въ илѣ на 1 фут. глубп-

пѣ такь значителеіі ь, что болѣе одной минуты оставаться въ немъ 

нельзя, между тѣмь каісъ вода иадь ннмъ не болѣе 20° R ф (]уля 

по то.чу, что мѣстоположеіііе его опредѣляется Бѵтаковымъ въ 

100 саженяхъ оть среднпы пролнва, раздѣляющаго оба острова, и 

прито.мъ на восточподгь нзъ нпхъ, можно гіредполагать. что оно 

теперь затоплено дюреді ь, ндіенно водадш залива, оть этого проли-

ва, какъ сказано выше, отходяшаго. 

Отъ упомянѵтыхъ бархаповъ по наиравлеиію къ сѣверной ча-

сти острова тяиутся централыіыдиі его частями болѣе низкіе бар-

ханы, по обѣнмъ сторонамь которыхъ залегають дюны болѣе 

повѣйшаго образоваиія. Растителыюсть этихъ песковъ составляется 

мелкидіъ саксаѵломъ (лишь отдѣльныя деревья. достіпая зиачитель-

ной толщииы— примѣрио дюн.мовь въ десять, поднидіаются до по-

луторыхь сажепей), куянъ суюкомъ (Ammodendron), джузгеномъ [Cal-

Іідопшп), гребепчѵкодгь и древовидной кизылъ-ча. Раковннъ было 

впдно здѣсь мало, особенно по болѣе значительныдіъ возвышеи-

ностямъ. 

' ) Его самосадочность пызывается , очевндно, т ѣ м ь обстоятѳльствомъ, что ио 
теря воды исііареніемъ прѳвышаеть ея прибыль просачиваніемь. 

3| ib. 
3| Конечно, такая высоісая теыпература была результатомь освобожденія скры-

той теплоты во время кристаллпзацін иоваревой еоли. 



Къ средииной возвышенной части острова, съ востока и за-
пада, прилегаетъ низмепная полоса, болѣе узкая со сторпы залива 
Лще-басд. ІІоросшая саксауломъ и гребенчукомъ ')» она изобнлѵетъ 
болотамп іі озера.ми -) и во многнхъ мѣстахъ разнообразится чуку-
лаками, то стояшпміі одиноко. то связывающимися въ цѣгш, a да-
лѣе с.мѣняется камышевыми плавнямн. Окрестное море со всѣхъ 
сторонъ, особенно съ сѣверной, глуі'око врываетоя въ островъ, об-
разуя на иемъ озера въ песчапыхъ берегахъ. Нѣкоторые изь этихъ 
озеръ имѣютъ до одной сажеыи глубины и сообіцаются съ моремъ 
только во время сильныхъ вѣтровъ, нагоняюшихъ воду. ІІмѣются 
на островѣ также такія озеркк, которыя располагаются короткими 
цѣпями, но не сообщаются ни другъ съ дрѵгомь, ни съ моремъ. 
Вода въ нпхъ горько-соленая и садитъ гннсъ. Судя по тому, что 
съ ихъ днищъ поднимаются вѣтви мертвыхъ кустовъ гребенчѵка и 
куянъ-суюка, надо думать. что они образовались въ нелавнее время 
и прито.мъ, принимая во вішманіе характеръ береговъ, пѵтемъ про-
сачиванія черезъ песокъ. Располагаются онн къ сѣверѵ отъ ѵпомя-
нутыхъ высокихъ бархановъ и, слѣдовательно, невдалекѣ отъ вы-
шеописаіптаго соленаго озера. Во всѣхі» этпхъ самосадочныхъ во-
дахъ нашли мы въ большомъ изобпліи интересныхъ рачковъ. 
цвѣтъ которыхъ измѣнялся оть розоваго до густого розовато-
краснаго (въ спиртѣ эти животпыя быстро обезцвѣчиваются 3). 

На островѣ ммого кабановъ, зайцевъ и ежей. Изрѣдка попа-
лаются барсуки. Затѣмъ обыкновенны песчанкп [Mcriones), тушкан-
чики (Dipus) и хомячки (Cricetus). 

Забылъ сказать, что сѣверная часть восточпаго острова Тайля-
дэюгпена, на картѣ Бутакова отдѣленная отъ главной его массы пос-
редствомъ перешейка, теперь отрѣзана пролпвомъ и вся разбилась 
иа мелкіе островки и чѵкулаки среди камышей. 

' ] Очеш» многіе кусты находились въ иолномъ цвѣту. 
2J В ъ волпкомъ мно/ксстііѣ обнтаетъ нъ этихь в о д а х ъ рыба ісолюшка [Pygosteus 

platygaster aralcnsis (Kessler)], пзиѣстная y кнргизовъ хіодч» пазеаиіенъ «лгв -балыкъ» , 
т. е. собаіса рыба. Обыкновеіша она также но лагунамъ Дамбалы, Меншикоаа п очень 
мвогихъ другихъ острововъ. 

3 ] По опредѣлеиію профессора С. А. Зернова - э т о Arlcmia satina. 



11. VII мы двинулись къ острову Акз-бте (? Акз-беке). ГІро-
іілыли узкжоэдъ, отдѣляющіімъ Тайля-джиіенз оть о. Джидели, обогну-
ЛІІ заиадную его окраину, миновалн проліівъ, ведуіцій къ югу оть 
него изъ моря въ заливъ Ame-басз н нашли Акз бике на загіадномъ 
берегу полѵострова Туще-басз. Узюкъ вьется среди густыхъ камы-
шевыхъ плавней н, открываясь во виѣшпее море, оставляетъ къ 
сѣверу нѣсколько высокихъ песчаныхь острововъ, имѣющихъ вилъ 
бархановъ. Самый большой пзъ нихъ, съ сыпучимъ пескомъ н гу-
стымн колкамп саксаула, носить названіе «Дузларалз» (на картѣ Бу-
такова нанесенъ безь названія къ западу отъ «Кизылз-чалы», т. е. 
нaшего Taйля-джиіенa). 

Островъ Джидели в ь сѣверной u западной своей части разбптъ 
на мелкіе островкп п чукулаки, окружепые густымн камышами. Въ 
болѣе глубокііхч. его частяхъ высятся дюны и барханы, поросшіе 
мелкпмь саксауломъ (крупный лавпо выбрань промышленниками). 
I іопадается и джидда (Elaeaynus hortensis MB), которая, по словамъ 
кпргизовъ, росла здѣсь прежде цѣлымп рощами. Горло гіролива, 
ведушаго в ь Ліце-басз, запято мѣста.ѵш очеш, іѵстыми камышевыми 
илавііямп. ІІри кратковременной высадкѣ па однѵ пзъ мелей, среди 
этихъ П О С Л Ѣ Д І Ш Х Ъ , удалось МНѢ собрать нѣсколько пѵстыхъ рако-
вииь прѣсноводныхъ моллюсісовъ (Lymmcus п др.). 

Гѵстыя іі обшпрпыя камышевыя плавпи сопровождаютъ во 
М Н О І І І Х І . мѣстахь сѣверо-западнѵю п западнѵю окраины полѵостро-
па Туще-басз, почти до самого Акз бике. Этоть послѣдній прелстав-
ляеть маленькій, песчаный островокъ, отдѣляюшійся оть полѵ-
острова ііеглубокпми проливадш и разливамп моря и взборождеп-
пый певысокпми сыпучимп дюнами. IIa немъ имѣются нѣсколько 
урадьскихъ рыбныхъ промысловч, п ледникм, лавка, пароходная 
пристань іі поселоіа, русскмхь ловцовъ. домовь въ 12. Съ южной 
сторомы оігь подмывается прибывающим і. моремъ и потомѵ закрѣп-
леігь дамбой из ь камыша и хвороста. Здѣсь же складъ саксаула 
для Аральска; (нѣкоторые изъ осмотрѣмпых і, памп стволовъ имѣ-
лп шіть четиертей в ь обхватѣ). Прпвозять его иа лодкахь и вообше 
па мелкихъ судахъ, какь съ магериковыхъ частей урочищъ Іуще-



Oacs и Куюрукты; такь и съ острововъ, около нихъ лежащихь. 
Эготъ районъ, вмѣстѣ съ материковыми частями урочишь Кчра-
байли и Акзсага, на всемъ пространствѣ восточнаго побережья 
Аральскаго моря, должень считаться наиболѣе богатымь саксауло-
выми лѣсами; мзъ нихъ мноііе еще до сихъ цоръ сохраиили свой 
дѣвственный обликъ, конечно благодаря дѣятелыюму налзору лѣс-
ной стражи. При насъ прпшла въ Акз-бике за саксауломъ прппад-
лежашая Аральскому Акціонерномѵ Обшеству «Хива», моторная 
шхуна. и прпвела на буксирѣ баржу, уже нагруженную 14 тысячами 
пудовъ этого дерева. IIa весь этотъ грузъ былъ наложепъ арестъ 
чинами лѣсной охраны, какъ оказывается, ѵже его поджидавшими... 
Не знаю, чѣмъ кончилось дѣло. но собственнымп глазамп впдѣлъ, 
какь въ этом ь і рѵзѣ, такъ и къ складѣ, чного стводов і . выломан-
ныхъ еше въ совершенно свѣжемъ видѣ. 

ІІолуостровъ Туще-басв сплыю п глубоко мзрѣзанъ прибываю-
шпмъ дюремь по своидіъ западны.чь, южнммъ и. особеппо. восточ-
пыдіъ окраинадіъ заливадш и проливами. отчлеіпівшими оть пего 
цѣлыя группы мелкихъ островові.. ІІѢкоторые изъ нпхъ имѣють 
видъ высокпхъ бархановь н доволыю густо поросли саксаулодгь. 
В ь настояшее вре.чя садіъ онъ сдѣлался островодгь, такь какь въ 
южной части затопился проливо.мь, соединяіошидгь заливы Туще-
биС5 И Aw'-басз. 

Около селенія Акг-бике eine года четыре тому назадъ можпо 
было получать прѣсную воду съ ничтожной глубипы трехі) четвер-
тей аршина. Теперь Э Т І І подпочвенныя воды настолько осолонились 
іі сдѣлались горьковатыдш, что для шітья оказываются не совсѣмъ 
пригодныдш. ІІигьевая вода доставляется ледникадіи п прпвозится 
также пзъ восточныхъ частей нынѣшней дельты Аму-Дарьи. 

12. VII залпводіъ Туще-басз приплыли къ островѵ Кара-терепъ 
(верстахъ въ 15 к ь западѵ отъ о. Урусз-саніырз), лежаше.чу иа дюр-
ской окраинѣ лельты Джаны-даръи (Джанъгдарья, Яны-дарья, Яны-
су, Джаігь-су) в ь груішѣ островов'ь, которѵю мнѣ обозпачили какъ 
Меріешатау. 

По гіути сюда мы дишовали высокій песчаный островь Акг-



буіутъ съ промысламп n ледиикомъ, a затѣмъ группу также высо-
кихъ, но неболышіхъ острововъ, составляющихъ, вѣроятио, части 
того острова, который на картѣ Бутакова изображенъ лежащнмъ къ 
сѣверо-востоку оть о. Ермолова п который теперь размылся. Они 
несчаны, сьшучи и покрыты рѣдкою растительностью (прежде на 
них ь было много саксаула). Иѣсколько южнѣе этихь острововъ 
проплылп надъ подводною мелью, на которой сквозь прозрачнѵю 
воду чернѣли затопленные кустарники. 

Ііара-терень вмѣстѣ съ многочисленныдш другими мергень-
атаускими острова.ми eine лѣтъ 25 тому назадъ, ісакъ мнѣ разсказы-
вали. бі.іли соединены какъ другъ съ другомъ, такъ п съ около 
лежашпмь матерпкомъ. Іірибываюіпее море каждый годъ отчленя-
еті, огъ этого послѣдняго повые острова, затопляя п уменьшая 
плошаль старых ь. Кьсѣверу оть Кара-тереня разстн іаются шпрокія 
пространства иодводпі.іх ь мелеп и чукѵлаков ь, обрЬсшихъ кустар-
никамп п деревцами, мертвыя вершины которыхъ тпрчать eine надь 
поверхностыо воды. Между отдѣльнымн островами развиваются іса-
МЫІШІ, уже уснѣвшіе во многихъ мѣстахъ образовать доволыю гѵ-
стыя плавни. Особеино мноіо камыша въ джан ь-дарыінском ь кул-
тѵкѣ. ІІоверхность островов ь песчана и вздѵта невысокп.ми дюна.чи 
п чукулакамм. Растительность представлена гребенчукомъ, кустпкамн, 
саксаула, рі.днпмі. джузгеномъ (Саііідопшп), eine болѣе рѣдкимъ ка-
ра.мыісо.м ь (Lycium rutJieuicum Murr.); къ ѵ дивленію своему, нашелъ я на 
одномь нзь острововъ нѣсколько кустпков ь темир ь текенека (Halt-
Іісшіа bcrbcri/olia Dum.). 

Ua Кара-терспѣ и.мѣются три больишхъ рыбныхъ промысла, 
леднпіѵи, весьма добропорядочная лавка и около 20 рыбачыіхъ до-
мовъ Мѣсто расположенія продіысловыхъ построекъ со стороны 
паступаюшаго моря заіцншено дамбой нзъ деревянныхъ свай н ка-
мыніеваго перешіета. Пнтьевая вода дается ледпмкалш; кро.мѣ того, 
ее привозятъ съ ѵстья Казакз-дарьи п узюковъ, находяппіхся къ ішу 
оп. Терменбеса. Въ ѵстья.х ь Джаны-дарыі прѣснон воды нѣгъ ин 
кашіи: всѣ нхъ протоки наполнены морскою водою, которая стре 
мится ворваться далеко даже в ь главное рѵсло и не дѣлаегь этого 



лишь потому, что верстахъ въ 35 отъ моря опо перегорожено шю-

тиной. Эта послѣдняя построена каракалпаками с ь цѣлыо не пу-
скать соленую воду вьшіе, гдѣ имѣется прѣсная ')• 

До Терменбеса считаютъ отъ Кара-тераня около 12 верстъ. Онъ 
великолѣпно замѣтень отсюда въ югсизападной сторонѣ в-ь видѣ 
высокаго песчанаго холма. С ь е г о богатмми рыбны.ѵіи промыслами со-
обшаются узюка.мп средп камышей. Термеіюеская возвышепность вотъ 

ѵже около 15 лѣть какъ со всѣхъ сторон ь заиілась морскою подою. 
Въ Меріет-атау я сомкнѵлъ свои зоологическія изслѣдованія 

съ тѣми, которыя былм произведепы в ь самые послѣдиіе юды JI. А. 
Молчановымъ в ь райопѣ южнаго побережья Аральскаго моря. От-
сюда мы двинулись въ обратный путь. 

13. VII мы экскѵрспроваліі на островѣ, находяшемся невдалекѣ 

къ востокѵ оть Ans-бике и вмѣстѣ с ь иимь прежде составлявшемъ 
часть полуострова Туще басв. Названія ero не узнали. 

О н ь покрытъ пескомь, взметанны.чъ в ь централышхъ частяхъ 
высокмми дюнами. Co стороны моря оканмлень прерывчатон не-

шпрокою плавнею, за которою тянется гряда чѵкулаковъ съ гре-

бенчукомъ, далѣе смѣняюшаяся низменноп полосой съ лагѵнами и 
озеркамп. Нѣкоторые ІІЗЪ этп.хъ послѣднихъ даже во вре.мя 
шторма не имѣютъ сообшенія с ь моремь. садятъ іипсь, окружены 
солончаковылш рамками и ві> изобиліи населены красными рачка-
ми 2). Много на островѣ мелкаго саксаула. куянъ суюка (Ammoden-
dron). джѵзгена (Colligmum), біюргума (Drachylepis sahn CAM.) п ппз-
корослой ковровой кызылъ-ча (Ephcdra).— По береговылгь дюнамъ, 
кромѣ раковинъ морскп.хъ Dreissensia polymurpha, Cardium, Adacna minima 
H Ncrüina liturata мы часто находпліі очепь хороіпо сохранмвшіяся 
раковшіы прѣсноводных ь Limiten stagnalis, l'lanorhis іі ßuccinca pulris 
(такія же находки былп сдѣланы на.ми около Акв-бике на Кара-те-
репѣ), очевидно нанесенныхь сюда Джапы дарьей. 

') Ііъ Кара-тсренѣ мнѣ подарили cyxofi экзе.мпляръ рѣдкаго въ коллокціяхъ 
гёрманновскаго сісафнринхуса (Vseudoscapbirhynchus hermanni) (Kessler et Severtzov). Эта 
рыба была поПмана ньшче весиою в ь пѣсколькихъ верстахъ вышѳ Казакъ-дарьп и 
обраідала на себя внн.чаніе своимъ круппымъ ростомь, т а к ъ какъ имѣла отъ вершн-
ІІЫ морды до оспованія лучей хвостииоіо алавника 410 мпллиметровъ. Такой я.е 
круиный экзеынляръ мы видѣли лѣтомъ 1910 г. въ Термезѣ . 

г) Artemia salina. 



Вечеръ и ночь, будучи темными и тихими, доставили мнѣ рѣд-
кое для пройденнаго райоиа Аральскаго моря ѵтѣшеніе: обычно не-
ѵдачная ловля иасѣкодшхъ на свѣтъ фонаря оказалась па этотъ разъ 
весьма успѣшной, такъ какъ, помимо всего другого, мнѣ удалось 
поймать такія біологическп и зоогеографически интересныя формы, 
какъ Pohjarcton, ТигЪтепіуепіа ц песчаные Ilemiptera, похожіе на че-
репашеігь. 

14. VII. Островъ Мантай. (Мпнтай?). ІІроплываемъ восточною 
частыо залпва Туіцебасв (Уруез-сашырз), оставляя по сторонамъ ча-
стыя камышевыя плавни. Сквозь прозрачпыя воды наблюдали глу-
бокіе подводные узюки, направлявиііеся въ сѣверо-западпѵю сторону 
и имѣвшіе ясно обозііачеішые подводиые берега. Затѣмъ проходимъ 
проливомі, отдѣляющим ь по іѵог.тровъ Туще-бпсs отъ материка (см. 
выше\ и проникаемъ въ южнѵю часть заиива Аще-басз. въ которой 
также наблюдали подводные узюкн, шедшіе въ западномъ я сѣверномъ 
направлеаіяхъ. Этоть проток ь мзвилистъ, широкъ, глубокъ, имѣетъ 
вндъ рѣкп и по берегамъ заросъ камышами. Возможно, что онъ 
сушествовалъ и во времена Бѵтакова. На картѣ, составленпой этимъ 
послѣдпи.мъ, наиесено по обѣимъ сторона.мъ перешейка полуостро-
ва ТуіИе басз по шпрокому прорану съ неопрелѣлешіою вершиною. 
Очень похоже на то, что зти прорамы въ дѣйствительности соеди-
нялись другь сь другомъ своими вершинами еиіе въ то время, и 
что образѵюшійся такпмъ образомъ проливъ соотвѣтствуегь томѵ, 
по которо.мѵ діы проѣхали. 11о берегамъ восточной частп протока 
разбросапы отрѣзаііные оть полуострова и отъ материка острова съ 
высокими, отовсюду далеко впдиы.ми, барханами (пе дгонами). Ок-
раииы заросли гребепчуісами и камышомъ. 

Мантаіі въ изобиліи поросъ саксауломъ. нѣкоторые экземпля-
ры котораі о подмимаются ма высоту до 2і/г саженей. Немало на 
немъ куин ь-суюка, но джузгепъ п древовидная кпзылъ-ча попадают-
ся пе такъ часто. ІТоверхпость песковъ во мпогихъ мѣстахъ покрыта 
густою дикою рожыо (?). точпо нарочпо посѣянною. fia вершинѣ 
одного нзь бархановъ располагается кпрпізское клалбшпе. па ко-
торо.мъ выдѣляются двѣ старыя могилы (по словамь .мѣстпых'ь 



киргизовъ, стоятъ онѣ уже пе менѣе двухсотъ лѣтд...), обозначенныя 
кажлая кучею массивнаго, стараго (уже трухляваго) саксаула въ нѣ-
сколько кубпческихъ саженей. IIa аизннѣ, окружаюшей барханныя 
возвышгішости острова, разбросаны маленькія самосалочныя озер-
кн, со дна которыхъ поднимаются мертвые кусты; на затопленныхъ 
вѣтвяхъ этихъ послѣднихъ фунтовыдчі комьями осѣлл. П П І С Ъ . 

Озерки, по крайней діѣрѣ діногія нзъ іпіхъ, ппкакого виднмаго со-
обшенія съ дюредіъ ne имѣютъ; въ нхъ водахъ весьма обыкновениы 
красиые рачки. —Кродіѣ весьма обыкновепныхь па островѣ зай-
цевъ, ежей, песчанокь (Meriows) п тушканчнков ь (Dipus), цопада-
ются на недгь барсуки и какіе-то звѣри пзъ лисьяго рода. За 
обыкновешіую туркестанскую лисішу карагаіису (Ynlprs melanotis) они 
не могли бі.іть приняты по своему малоиу росту, да н норы нхъ 
свопдш размѣрами не превосходили тѣхъ. которыя вырываются ли-
сицей корсакодгь (Vulpcs hör sah.). Кстатп, разс.матрпвая песокъ, вырі.і-
тый этимп звѣрысадш изъ норъ, пашелъ я въ недгі. полупстлѣвшія 
иглы дикобраза (нпкакихь ракушекъ въ недѵь не придіѣтплъ), 

Вечерній ловъ насѣкомыхъ на фонарь, благодаря вѣтру, ока-
зался неудачпыдіъ. Вѣтерь, однако, не мѣшалъ комарадгь всяческн 
изводнть насъ, какъ то бывало, впрочемъ, бѵквальй© каждый ве-
черъ u a Аральскодіъ дюрѣ. Можио уподіянуть здѣсь, что мы не 
разъ наблюдали этихъ несносныхъ тварей, сосавнчідчі кровь изъ 
своихъ собратьевъ, уже напившихся п надчі раздавленныхъ на стек-
лахъ фоиаря. Въ великомъ множествѣ ирибѣгалн на ловчѵю ска-
терть уховертки (Forjicula), манн.мыя свѣтодіъ. Бѣгая тѵда и сюда, 
онѣ хватали ко.чаровъ н разныхъ другихъ мелкнхъ насѣкомыхъ 
свонми челюстями, передавали добычу клешнядіъ на заднемъ коішѣ 
тѣла и скрывались въ темноту. Нѣкоторыя изъ нихь продѣлывали 
ото, держа одно насѣкодюе во рту, a другое въ клешняхъ. 

15. VU. Островз Кермызе располагается къ востоку отъ Тай.ія 
джиіена, откѵда хорошо видѣнъ по тѵ сторонѵ (восточную) ѵстьевой 
части залива Aiu,e-6acs. 

Путь къ не.чу шелъ мредварительно рѣкоподобиыдчі ичірокндчі 
узюкадш среди ка.чышевыхъ плавией, потодгь открытыдіъ залііво.чъ 



ІІройля сѣверпую окоиечность Мантая, видѣли островъ Маяжот, 
лежашій оть него к ь востоку, за широкнмъ узюкомъ. J Іентральныя 
его части составляются очень высокпми барханами. мѣстами заия-
тььми обширными, густыми саксаульниками. 

Кермызе, подобно Маяжону, Мантаю, нижеописываемому Бара-
ку, Бозе-аіныру, Таѵля джиіену и миогочислеішымъ друпі.мъ остро-
вамь, лежашимъ вь райопѣ залива Ащебасз п урочиша Куюрукты 
(Куирюкты), имѣетъ древнее происхожденіе. Въ прежнее время эти 
острова несомнѣнпо составляли сплошную высоко-барханную мѣст-
ность, въ нѣсколькихь мѣстахъ потомъ прорѣзашіую рукавами 
дельты Джанб-дармі. С ь повышепіе.мъ уровня Аральскаго моря, это 
послѣднее не только вторгнулось вь рукава, но и залило низины 
междѵ барханами, создавъ такпмъ образом ь цѣлый архнпелагъ вы-
сокихъ острововъ, раздѣленныхь узюками н озеровмдиыми впади-
наын. Что лѣло происходило именно, такимъ образомч,, свидѣтель-
ствуетъ герпетологическій и. ілавнымъ образомь, маммологическій 
составі. .мѣстной фауны. 

Кермызе нмѣетъ весьма іізвнлнстук-) конфнгурацію. Среднн-
пыя частн его заняты очень высокнми барханами, сѵдя по кѵчамъ 
песка, не содержашн.мъ раковимь и вырытымъ барсука.чп. ІІесокь 
бархааовъ слежался, гіроглиннлся во многихъ мѣстахъ и далъ сте-
пеподобнѵю поверхность, часто заросшую полынью, дикой рожью (?) 
n нѣжнымъ, иизкорослымъ злакомъ, обычнымъ для Кизылъ-кѵма. 
Всѣ травы уже давно посохли на солнцѣ. Саксаулъ подавляетъ 
остальную древеснѵю растптельность (гребепчукъ, куянъ-суюкъ, ки-
зылъ-ча, джузгень и тюя-сангыръ). Особенно высокій a пышный 
саксаулъ развивается на склопахъ, поближе къ низменной нрибреж-
ной полосѣ. IIa самомі. відсоком ь барханѣ вь вадѣ кучи трухлявыхъ 
саксауловихъ стволов і, красуется старинпая киргизская мопіла, около 
которой расположплось современное кладбише со скромными пад-
гробія.ми изь кучекь хвороста. Средішныя барханаыя части осгро-
ва окаймлены повѣйшпмп дюнами, къ песку которыхч, аримѣшаны 
ракушки. IIa запалной стороиѣ острова, надв этими дюнами подни-
мается дюна прежняю, болѣе высокаю стоянія уровня моря. Ея ракушкп 



имѣютъ гораздо меньшую степень свѣжести. Низменпая прпбреж-
пая полоса заросла гребенчукомъ п часто занята солонцеватыми 
пространствами, поверхпость которыхъ мѣстами хруститъ подъ но-
гамм. ІІмѣется на ней нѣсколько самосадочныхъ озерковь. изъ ко-
торыхь одмм лежатъ въ совершеішо замкнутыхъ котловйнахъ, a 
другія—въ такихъ, отъ ложбинь которыхъ кь морю идутъ ЛОІЛИН-
ки. ие наводняемыя, однако, п во время самыхъ силыіыхъ мор-
скихъ вѣтровъ. Обычно съ поверхносги этихъ озерковъ поднима-
ются стволіл и вѣтвп умершихъ гребепчуковъ п саксаула, которые 
росли здѣсь, очевпдно, eine до появленія воды. IIa высоту до армііі-
на и болыпе падъ поверхпосгыо этнхъ водъ на пхь песчаныхъ п 
плисто-песчаныхъ берегахъ в ь изобиліи встрѣчаются раковішы Саг-
ііігт, Dreissensia и Neritina (рѣдко Adacna), частыо засыпанныя пескомъ. 
І Іхъ присутствіе въ подобныхъ мѣстахъ я могъ себѣ объяснпть так-
же только прежнимз бо.іѣе высокимз шояніемз уровня морсккхз ends. 

Ha островѣ живутъ киргизы (въ чпслѣ 7 кибнтокъ). занимаю-
шіеся скотоводствомъ и поставкой саксаула. Прѣспая вода добыва-
ется на западномъ побережьѣ изъ неглубокихъ ямъ, глубиною Me-

ute аршина. Ямы поглубже даютъ воду сплыю солоноватѵю ')• 

16. VII . Островъ Баракз располагается к ь востоку отъ Кермизе 
іі выдвигается изъ-за него на ігЬскоЛько верстъ кь сѣверѵ. Сравпи-
тельио съ Кермизе. отличается еще ôonte извилистой конфигѵраціей, 
особемно съ южной п сл, вбсточпой сторонж, гдѣ, каігь п со сто-
ры запада отдііляегся оть сосѣдппхь острововъ рѣкоподобиьшп 
узюками. Въ урочпіиѣ Куйрюкты это самый сѣверпый пзі. напбо-
лі;е крѵгшыхь острововь. Внѵгріі острова высятся барханы, особеп-
но значительные ближе къ западпымъ окраинамь. Слежавшаяся 
пхъ поверхность покрыта полыныо п посохшими злакамм, срелн 
которыхь АгЬстами обыкновененъ силеу (ковыль—Aristida penn ata 
Trin. 2); саксаулъ здіісь мелокъ п ішіроко разбросапъ. Co стороны 
залива іНкоторые бархаиы солровождаются дюпаміі прежюпо еысо-

' ) І іерутъ воду, только что натекающую. собпрая ее чашкамп, т. к. она быстро 
солонѣетъ. 

3 ) Примѣчался онъ іі ііа д р у п і х ъ оетроиахъ этого района. 



і;аіо стоянія уровня моря. Онѣ поросли болѣе высокимъ и густыМъ 
саксауломъ, a также рощнцами куянъ-суюка (Ammodendron); къ ихъ 
песку подмѣшана ракушка. ІІрнбрежная полоса, во многихъ мѣ-
стахъ сопровождаюіцаяся камышевыми илавнями, одѣта напболѣе 
пышною растительностью, частью образуюіаею родъ лѣса. Здѣсь 
высокій, густой саксаѵл ь с ь изобильным ь сухостое.м ь и валежни-
комъ, кѵянъ-сукжь, древовмдиая кизылъ-ча, джузгенъ (СаШдопит) и 
густыя гребенчуковыя заросли. Пышные саксауловые перелѣскп 
развиваются вь котловинахь п в ь разныхъ мѣстахъ на склонахъ 
бархановъ и дюнъ со стороны залива '). 

Часть прибрежыыхь зарослей уже погружена въ море. 

Сь южной стороны в ь островъ врѣзается на нѣсколько версть 
шнрокій, глубокій залпв ь, затопившій прибрежные гребеичукн и сак-
саул і., развившій та.мъ н здѣсь по своим ь окраина.мь густые камыши. 
Оть вершины этого залива далѣе вглѵбь острова тянется цѣгіь ко-
тловііііі., имѣюишх-ь до сотіш шаговъ въ поперечникѣ свонхъ 
д а н т ъ . Котловпна. ближайшая кі. вершниѣ залпва, затоплеиа просо-
чнвшеюся водою. Вгорая п третья сухи и заняты пышными гребенчу-
каміі (а также саксауломъ) иа плотной солонцевато-илисгой почвѣ; 
no окраинамь ихъ днищь .много раковинъ (Cardium, Dreisscnsia и 
Fcritina. Четвертая котловина, замѣтно возвышаюшаяся надъ осталь-
ными, представляетъ наибольшій интересь. Ея дшіше покрыто сло-
емъ гппса, плотнымъ и крѣпкнмь. Этотъ слой на поверхяостн раз-
мытъ дождевыми водами н раздѵтъ вѣтром і. на бугры и ребра, под-
тімаюіиіеся на аршин ь огъ свонхь подножій. Мѣстами опь вздѵтъ 
толстокоры.чи пузырямп, которые иногда проломлены гдѣ—нибудь, 
сверхѵ или сбокѵ, обнаружнвая полость. вь нихъ находяшуюся, и 
сталактито-подобные иатекн. Обращали на себя вниманіе длннные, 
узкіе іішсовые коиусы, поднимавшіеся сь поверхности иласта на 
высоту до 8 дюймовь. Оіш образовались изь минерала, осѣвшаго 
правилыіыми концентрическими слоями на основу изъ затоплен-

і) Миогіе стволы y ком.чя іімѣл» въ овружности болѣе обхвата. 



ныхъ водою вѣтокъ кустарнпковъ, п сохранили ішуУрм Каналі., въ 
которомъ эта основа когда-то находилась. Такіе каналы, окружен-
ные концентрическилш слоями породы, пронизываюгь описываемый 
пластъ во многихъ мѣстахч, и часто имѣютъ развѣтвлеипый видъ, 
гіри чемъ характеръ этихъ развѣтвлешй такой же, какъ y гребенчу-
ка. Время осажденія этого пшса, пришімая во вниманіе высоту его 
пахожденія, слѣдуегь, какь мнѣ кажется, относить также пя преж-
нему болѣе высокому стояшю уровня Аральпссыо моря. 

Среди глыб"ь гипса описаннаго мѣста растуть тѣнистыя, высо-
кія саксауловыя деревья. 

На этомъ ковчаю описаніе обслѣдованныхь нами мѣстностей, 
такъ какъ всё, наиболѣе выдаюшееея, во время нашего нутн съ 
острова Іуірака къ Аральску ѵже мною исчерпано па предшество-
вавіішхъ страницахъ. 

Метеорологическія замѣті-іи. 
ІІравильныхь n вполнѣ систематнческихь метеорологическихъ 

наблюденій я не производнлъ: не было времени. Вь этомъ направ-
леніи мнѣ пришлось ограничиться только записями показаній тер-
мометра, направленія вѣтра п состояній пеба. Термометръ наблю-
дался почти исключптельо на баркасѣ н притомъ, консчно, въ тѣни. 
Вь нижеслѣдуюшихъ таблицахъ, приводя день, въ который пронз-
водились наблюденія, я не сюозначаю мѣстности, такъ какъ она 
легко нахолнтся по .маршрутѵ. Въ громадномъ большипствѣ слѵча-
евъ первое въ томъ или другомъ днѣ наблюденіе термометра бра-
лось въ мѣстѣ отправлеиія вь переходъ или поблпзости отъ него, 
a осталыіыЯ) не считая полуденныхъ,—въ мѣстѣ окоичанія этого 
послѣдняго (полуденныя наблюдеиія большею частью ириходились 
ыа промежуточпые пункты, 



Мьсяцѵ 
* число 

a с ъ 
Теио-
»втръ 

Цельсія. 

V I . 

1 - 6 — — — Совершенпо бедоблачные дни. 
7 — 7 У- ') 28 — День болыиею частью безоблачный. Между пол-

2 ІІПЛД. 34.1 днемъ и 4 часами легкій N0 вѣтеръ. 

. 7 ІІИЛД. 25,3 

8— 7 у. 27 — День безоблачный. Между поллнемъ и 4 ч. 
2 ШІЛД. 34,3 силыіый N0 вѣтеръ. 

9— 7 у. 23.5— День безоблачный. Минѵвшею ночыо и весьдень 
2 

7 
ІІІІЛД. 

ІНІДД. 

29.2 • 

24.1 
очень сильный N0 вѣтерь. 

10— 7 у. 20.1 - Утро облачпое. днемъ—ни облачка. вечеромъ на 
2 ПІІЛД. 24,2 SVY тучи іі пграегь зарница. Минувшею 

7 ШІДД. 21.3 іючыо іі утромь бушевалъ N0 вѣтеръ. стих-

нувшій к*ь 11 ч. утра. 

11 — 7 у. 1 8 . 7 - Минувшею почыо и на разсвѣтѣ легкій лождь 

2 пплд. 24,4 іі нѣсколько ударовь грома. Между 10 ч. ѵ. 
7 ІІПЛД. 21,2 іі 7 ч. в. пебо абсолютно безоблачно. Вече-

роі\п» затучнло. Дне.мь легкій NW вѣтеръ. 

12 — 7 у. 1 8 - Минувшая ночь облачная; перепадалъ легкій 

Юпилд. 14,2 дождь. День облачный. Всё время NW вѣтеръ, 

вечеромъ разыгравшійся въ бурю. 

13— — — - День безоблачный Всё время слабый N0 вѣтерь. 

14 — — — Мннувшая ночь и весь день безоблачны и тихи. 

15— — — Минувшая ночь и депь ясны и тихи. 

16— — — Деиь безоблачный. Все время легкій N0 вѣтеръ. 

17— Минувшая ночь и день безоблачны. Днемъ N0 

вѣтеръ, стихнувшій къ вечеру. 

' ) ул іутра . 
иплд = пополудні(. 



18 — 7 y. 19.8 Ночі> безоблачнач; легкій N0 вѣтеръ, к ь утру 
2 иилд. 28.2 повернувшій на 0 . День почтн безоблачпый. 
7 шідд. 23,1 Утромъ легкій NO вѣтеръ, между 11 ч. ѵ и 

2 ч. пплдн. разыгравшійся въ штормъ. Ве-

черъ тихій. 

19 — Мшіувшею ыочыо лепсій N0 вѣтерь; небо ясмое. 

Днемъ небо безоблачное, но солнце сѣло в ь 

облакахъ; все время легкій NO вѣтеръ. 

20— 7 y- 2 0 - Минувшею ночыо мебо безоблачво. Диемъ 

12 д. 27.5 рѣдкія облака п почти всё вре.мя легкій 

2 шілд. 30.2 N0 вѣтеръ. 

7 нплд. 29.3 

21 — 7 y. 27 — Мипѵвшая ночь тиха п безоблачпа. Деиь ЙОЧТИ 

Г2 д. 28.2 безоблачный; послѣ 4 ч. пплд. довольно 

2 ішлд. 30,5 крѣпкій W вѣтеръ. не стііхііувшій іюздшімъ 

7 шілд. 28,2 вечеромъ. 

22 7 у. 28— Мпнѵвшая ночь ясна и б. или м. тнха (самый 

5 І І І Ш . 28.5 легкій W вѣгеръ). Днемъ небо абсолютно без-

облачно и всё время легкій NW ветръ. 

23— 7 у. 26— Минувшая ночь яспа. Съ самаіо ранияго утра 

12 д. 32,1 сильный NNO вѣтеръ, стихнувшій около 10 ч. 

пшід. Около полѵдня полный штиль. Дне.мъ 

самыя легкія ііерпстыя облака. Вечеромъ 

2 4 -
Раз-

свѣтъ 1 8 -

легкій NW вѣтерь. 

С ь самаго ранняго ѵтра сильный N0 вѣтерь. 

12 д. 20,5 Небо до часа пплд. облачное; сдѣлалось б. 

3 шідд. 29.4 или м. яснымъ с ь 2 Ч. ППЛД.) но вновь 

7 пилд. 28.1 сплоніь затучнлось с ь 4 ч. Въ сумеркахъ 

два раза перепадалъ дождь одинокими 

каплями. 

1 



25— 7 y. 19,5 Минувшею ночыо небо облачно и почти всё 
3 иллд. 34,2 время доволыю сильиый N0 вѣтерь. Днемъ 
Закатъ 27,5 перистыя облака и легкій N0 вѣтеръ. Вече-

Раз- ромъ на востокѣ гѵстыя тучіі. 
26— свѣтъ 19 День іючти безоблачный, вечеро.мь небо въ 

2 иплд. 35.2 тучахь. С ь 3 ч. пплд. сильный N0 вѣтеръ, 
Закать 26,1 не стихнувшій позлнимъ вечером ь. 

27— Восхидъ 23,2 — Ыа разсвѣтѣ небо облачно и легкій SW вѣтеръ. 
Закатъ 20.2 Часовь съ 10 ѵтра С І І Л І Л І Ы Й N0 вѣтеръ при 

иочти безоблачнодгь небѣ. 
28— — — Эготь и слѣлуюшіе лва лня безоблачны гібчти 
29— 12 л. 29— совсѣмъ (легкія и рѣдкія перистыя и ба-

Закатъ 23,2 рашковыя облака). Днемъ мало стихавшіе 

N0 вѣтры. 
3 0 - 7 У -

12 л. 

Закатъ 

2 7 , 1 -

31 

27,1 
VII 

1 — Восхидъ 2 3 . 8 - Днемъ небо пасмурное. С ъ утра N0 вѣтеръ, 
3 шілд. 29.8 к'ь вечерѵ чуть стихнувшій. 
Ззкатъ 24,1 

2— Восходъ 20— Минувшая ночь облачная съ легкимъ N0 вѣт-
12 д. 29 — ромъ, не прекрашавшимся до 4 ч. шілд. День 
Закатъ 23,8 безоблачный; перелъ закатомъ въ S сторонѣ 

Раз- тѵчи u столбъ ралуги. 
8 — свѣтъ 

12 д. 
19,8— 

32 
С і. разсвѣта легкій N0 вѣтеръ. смѣнившійся къ 

солнечноліу закату на NNW. Днемъ небо аб-
Закатъ 23,2 солютно безоблачпое. 

4 — Раз-
свѣтх 2 0 . 2 - Утродгь очень сильпая роса. День почти безоб-

2 шілд. 34 лачный и тихій. 
Закатъ 19,2 



Раз-
свѣтъ 

Закатъ 

19,5 — 

24 

6— 
Раз-

свѣтъ 2 3 -

12 д. 29 

7— 
Закатъ 

Раз-
свѣтъ 

12 д. 

26 

23,4 — 

29 

2 иіілд. 30,5 

Закатъ 27,5 
8— Восходъ 2 6 -

2 ішлд. 25,5 

Закатъ 25 

Ü — 
Раз-

свѣтъ 2 3 , 2 -

2 пилд. 26 
Закать 24,5 

10— Восходъ 24.1 — 

2 пилд. 28,3 
Закать 25.2 

11 — Восходъ 23,5— 

2 иплд. 30 

Закатъ 25 

12— Восходъ 21,8— 

2 unлд. 29,5 

Закатъ 29 

Утромъ полная тишима при безоблачномъ небѣ. 

Дне.мъ тпхо п по мебу разгуливали рѣдкія 

барашковыя облака. Вечеромъ NW вѣтеръ; 

на S и SO густыя тучи. 

Съ разсѣта ясное небо м слабыГі N0 вѣтерт.; 

такъ до вечера. 

Минувшая ночь тихая, безоблачпая. День поч-

ти безоблачный (рѣдкія барашковыя об-

лака). К ъ вечерѵ легкій SW вѣтеръ и тѵ-

чи на W. 

На солнечномъ восходѣ SSO вѣтеръ и легкія 

барашковыя облака. День абсолютно безоб-

лачный. Съ часа пплдн. до самаго поздняго 

вечера очейь снлыіын NW вѣтеръ. 

Мочь безоблачна; всё время очень сильный NW вѣ-

теръ. къ разсвѣту смѣнившійся на N—овый. 

День абсолютио безоблачный; всё время 

очень сильный NNW вѣтеръ. , 

Минувшею безоблачною ночью NNO вѣтеръ. 

Демь почти безоблачный, ио солние сѣло 

въ густыхъ тѵчахъ; всё время вѣтерт.: то 

съ NNO, то съ N0. 

ІІочью цебо BT) рѣдкихъ периетыхъ облакахь; 

слабый вѣтеръ с і> N. Днехгь такія же облака; 

Слабый вѣтер ь ci .N, къ вечеру затихнуішіій. 

іМмнувиіая ночь тихая, безоблачная. День абсо-

лютно беЗбблачный, иазакаіѣ снлнечпом і> гу-

стыя тучи B-B N0 сторонѣ. Съ солнечнымъ 

восходо.мь N0 вѣтеръ, кт. вечеру разыграв-

иіійся въ бѵрю. 



13— Вогходъ 24— Дне.чъ небо иочти безоблачно (рѣдкія перистыя 
2 ІІІІЛД. 29.4 n барашковыя облака); съ утра сильиый N0 
Закагь 27.2 вѣтеръ, къ вечеру затихнувшій, но не пре-

кратившійся. 
14— Восходъ 24— ІІочыо ясное иебо. С ъ полуночн N0 вѣтеръ, не 

2 ІІПЛД. 28,8 гірекратившійся поздно вечеромч,. Днемъ 

легкія перистыя облака. 
15— Восходъ 24,8— іѴІинувшею ночью порою довольно частыя ба-

2 ішлд. 27,4 рашковыя облака; въ средніе часы полная 
Закатъ 25,7 тишина. Днем ь рѣдкія барашковыя облака. 

С ъ разсвѣта легкій N0 вѣтеръ, сдѣлавшійся 

Раз- доволыю сильнымъ къ солнечному закату. 
18— свѣтъ 24— Подъ утро полное затишье, но вскорѣ легкій N0 

2 шілд. 34.1 вѣтеріі, не стихнувшій позднимъ вечеро.мъ. 

17— 
Закагь 

Рпз-
свѣтъ 

27,9 

24,8— 
Днемъ небо почти совсѣ.мъ безоблачно. 

Мннувшею ночью безоблачное небо и самый 
2 шілд. 31,5 легкій N вѣтеръ. Днемъ небо абсолютно 
Закатъ 29.8 безоблачное; довсльно сильный NNW вѣтеръ, 

не стихнувшій поздннмъ вечеромъ. 
18— Восходъ 20,5 — Минувшая ночь безоблачная, въ средніе свои 

2 иплд. 28,9 часы тихая. Днемъ прм безоблачномъ небѣ 
Закатъ 26,3 NNO вѣтеръ, сильный. Солнце сѣло въ 

Раз- густыхъ облакахъ. 
1 9 — свѣтъ 23 — Ммнѵвшею ночью небо безоблачное и всё вре.мя 

2 иплд. 28,8 NNO вѣтеръ. Днемъ всё вре.чя безоблачное 
Закатъ 24,3 небо n N0 вѣтеръ, порою переходившій въ 

чистый N. 
20— Восходь 24 — Минувшею ночыо небо почти безоблачно и всё 

2 ішлд. 28,5 время N0 вѣтеръ, къ солнечному восходѵ смѣ-
Закатъ 26,7 нившійся на легкій NWW. Днемъ небо въ са-

мыхъ легкнхъ перпстыхъ облакахь; съ утра 
спачала NW вѣтеръ. потомъдо вечеѵаК1 uNNO. 



21-

2 2 -

23-

25— 

Раз- ! 
свѣтъ 2 3 . 5 - 1 

12 д. j 31 — 
2 пплд. 32,3 

Закатъ 27 

Восходъ 25,5 — 
о 
2 иплд.1 32 

Закатъ 29,5 

Восходъ 25.8— 

2 пплд. 30 

!Закатъ 
1 * : • 

27 

Раз-
і свѣтъ 24,5— 

2 ІІІІЛД. 27.5 

(Закатъ 28 

Всходъ 24.5— 

Закатъ 25,5 

Восходъ і 25 — 
;2 иилд. 29,3 

Закатъ 

1 

27 

і 

Ila разсвѣтѣ легкія облака и легкій SW вѣтеръ. 

Днемъ небо абсолютно безоблачное; утромь 

Т І І Х О . a съ 11 ч. пплд. легкій ONO вѣтеръ, 

не стихнувшій къ вечеру. 

Минувшая ночь тихая, безоблачная. Диемъ не-

бо въ очень рѣдкихъ перистыхъ облакахч» 

Часовъ съ 11 пплд. NW вѣтеръ до вечера; 

на солнечномъ закатѣ густыя тучи на 0 и 

на W. 

Минувшею ночыо небо безоблачное; легкій вѣ-

теръ съ NW стороны. Днемъ небо почти 

безоблачно, но солнце сѣло въ густыхъ ту-

чахъ; съ утра легкій NW вѣтеръ, въ средніе 

часы дня поднявшійся въ бѵрю и къ вече-

ру затихнувшій. 

Минув.шею ночыо рѣдкія кѵчевыя облака при 

легкомъ NW вѣтрѣ . Демь сіш.но облачный, 

но къ вечерѵ совершенно разъясннвшінся; 

сильный NVV вѣтерь, не совсѣмъ затихнув-

шій къ вечеру. 

Минувшею ночью небо казалось безоблачны.мъ 

прн тихой погодѣ. С ъ разсвѣтомъ легкій NVV 

вѣтерч. при совершенно ясномъ небѣ. День 

абсолютно безоблачный; всё время NW вѣ -

теръ, иногда смѣпявшійся на WNW. 

Минувшая ночь безоблачна и тиха. Днемъ не-
бо въ рѣдкихъ барашковыхъ облакахъ, 
порою, совершенно отсутствовавшихъ; всё 
время легкій NW вѣтерь. Утромъ сильная 
роса. 



27— Восходъ 24,8— На солнечномъ восходѣ легкій NW вѣтеръ, къ 
2 пплд. 29,5 полудню смѣнившійся на W; этотъ послѣд-
Закатъ 27 ній дулъ до самаго поздняго вечера. Днемь 

небо совершенно безоблачно. 
28— Восходъ 24— Весь день SW вѣтеръ. къ вечеру значительно 

2 шілд. '28.8 стмхнувшій; небо безоблачно. ІІозднимъ 
Закатъ 27.5 вечеро.чъ на S и на W гусгыя тучи, и игра-

ла заршща. 
29— Восходъ 1 9 - Ночью разыгрался очень сильный N вѣтеръ, 

2 шілд. 27,5 значительво стихнувшій часахгь къ 5 пплд. 
Закатъ 22 День абсолютно безоблачный. 

30— Восходъ 19— Минувщею ночью при почтн совсѣ.мь безоблач-

но.мъ небѣсильный N0 вѣтеръ. День безоб-

лачный съ сильнымь N0 вѣтромъ. 

31 — Восходъ 23— Ыа солнечномъ восходѣ SO вѣтеръ и очень 
2 п і і л д . 25,3 сильная качка ііаіиего судна; встрѣча волнъ 
Закатъ 23,5 съ прбтітоположііых ь вѣтровъ. День почти 

сплошь облачный; нѣсколько разъ перепа-
VIII даЛь мелкій и кратковремешшй дождь. 
I — Часовь с ь '2 пплн. сильная гроза и очень силь-

ный дожль, превратнвшійся въ лнвень къ 

7 ч. утра. ГІотомъ, съ полудня, небо разъ-

яснилось n до вечера было спокойно. 



Замѣченныя оііечагки и ногрѣшностй. 
іраница Строка. Наиечатано: Слѣдуетъ: 

I 4 сверху н яолвѣка и 1 5 іюня полвѣка 
Ш 1 0 „ путстгствія путешествія 
I V 10 снизу нри аральскон приаральской 
VI 5 „ Сыръ-дарьонской Сыръ-дарьинской 

VIII 3 сверху „сохраиялъ ,говоритъ 11. Ѳ. Уль-
яновъ, „сохранялъ 

I X 1 0 снизу подъ иадъ 
3 8 снизу Сыръ-Дарья Сыръ-дарья 

и въ другихъ 
мѣстахъ 

1 0 12 сверху 8. VII. берега залива 
Акъ-сага 

15 1 снизу ЧЕБА К Ъ КЫРГА IIЪ Чебакз-Кыріанз 
16 1 гвррху УЗ УНЪ-КАИГЪ Узунб- Kaups „ 2 ДЖШІКИШИ Джилкиши 
2 0 5 Cironomus Chironomus 
3 3 9 здѣсь въ Нара- здѣсь, въ Кара-чу-

3 8 
чукатѣ... иатѣ, 

3 8 И „ окамевѣлостей окаменѣлыхъ 
4 5 9 снизу Чабаръ Чубарв 
4 6 9 „ Gynanchum ( C y u a n c h u m 
4 8 1 8 „ часто хоть 

жни... 
растущей часто т а к ъ 
густо, ЧТО ХОТІ. ЖІІІІ. 

5 8 1 снизу Cynauchum Cynanchum 
7 7 8 сверху затопленные ку-

старники 
затонленпые мертвые 
кустарники 

81 15 снизу не содержаіцимъ 
раковииъ іі выры-
тымъ барсуками 

вырытымъ барсуками, 
не содержащихъ ра-
ковинъ 

9 2 1 4 взяты начальныя взята начальная 
9 6 7 сверху Земл. п Зелеустр. Глав. Управ. Зем. п 

Землеустр. 
9 6 1 н 5 снизу 47 4 8 47 х 4 8 х 
9 8 5 „ шьмка сеемка. 

1 0 9 ю Апдижанскииъ Андижанскомъ 
111 1 0 сверху Саратовская Сартовекая. 
1 1 1 12 „ къ вонросу къ вопросу. 


