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М А Т Е Р І А Л Ы К Ъ Б О З Н А Н І Ю З А К А С П І Й С К О Й 
О Б Л А С Т Й . 

В в е д е н і е . 

Въ началѣ весны 1889-го года я переселился изъ Москвы 
въ Закаспійскую область, гдѣ живу по настоящее время. В ъ об-
ластн я встрѣтилъ чрезвычайно разнообразную и въ высшей сте-
пени интересную фауну и флору, a равнымъ образолъ мнѣ при-
шлось убѣдиться, что страна эта яочти не изслѣдована и мало 
извѣстна. 

Закаспійская область произвела на меня съ первыхъ же 
дней очень хорошее впечатлѣніе и много выиграла въ моихъ 
глазахъ вслѣдствіе того, что пріѣхалъ я весною, въ самое лучшее 
врѳмя года. Какихъ только травъ и цвѣтовъ не увидишь здѣсь 
весною! Фруктовыя деревья въ садахъ въ полномъ цвѣту; поля, 
стѳпй, пески н скаты горъ уподобляются самымъ нестрыыъ ков-
рамъ, — н все это, взятое вмѣстѣ, нредставляетъ очень эффектную 
картину. Все живое бѣгаетъ, ползаетъ, летаетъ и торопптся 
насладиться ирелестью природы до наступленія нестерпимыхъ жа-
ровъ. Разбѣгаются глаза ири видѣ этой жизни, и коллекторъ, горя-
чій любитель природы, и самъ, въ свою очередь, спѣшитъ пе 
упустить лучшей жатвы всего года. 

Все свободное отъ служебныхъ занятій время я іюсвящалъ 
изученію какъ новаго для меня края, такъ и его оригинальной 
природы, составляя коллекціи по всѣмъ отраслямъ естествознанія, 
при чемъ мое вниманіе особенно было обращеио на образч. 
жизіш животныхъ, преияуществеішо млеконитаюідихъ, которыхъ 
мнѣ приходилось наблюдать на волѣ, издали любуясь на нихъ 
цѣлыми часами. Многія иойманныя ясивотныя долго жили y меня 
въ невоіѣ , и вся ихъ жизнь протекала y мепя передъ глазами. 

За время пребыванія нъ Закасііійской области мнѣ пришлось 
жить въ Асхабадѣ, Узунъ-Адѣ , Мервѣ и Красноводскѣ, нри чеыъ 



я часто какъ экскурсировалъ въ кхъ окрестностяхъ, такъ и пред-
принималъ болѣе далекія иутешествія, посѣщая различныя инте-
ресовавшія меня мѣстности въ южной и юго-заиадной частяхъ 
области. 

Что касается царства животньгхъ вообще, то оно чрезвычайно 
богато и крайне разнообразно, но собрать все, что живетъ въЗа-
каспійской области, нредставляетъ громадный многолѣтній трудъ, 
сонряжеішый съ болышши расходами на поѣздки. ІІріѣхашпему 
на короткое время въ область натуралнсту исполнить многосложное 
дѣло изученія всего иало извѣстнаго края невозможно: онъ сможетъ 
взять лишь то, что попадется случайно на глаза въ той ыѣстно-
стіг, гдѣ онъ будетъ лично. Слѣдователыю, подобныя изслѣдованія 
бѵдутъ далеко не полными, съ массою нропусковъ. 

Закаспійская область настолько мало изслѣдована въ науч-
номъ отношеніи, что въ ней и по настоящее время есть немало 
мѣстъ, вь которыхъ до сихті иоръ не было ни одного зоолога; 
даже германскіе энтомологи, которые съ большой охотою изъ-года-
въ-годъ дѣлаютъ нашествія въ область, нри исей свой иеприхо-
тливости іі выносливости, но нѣкоторымъ причинамъ не уснѣли 
цроникнуть въ эти невѣдомыя мѣста. Пріѣзжихъ изслѣдователей 
всегда пугало отсутствіе самыхъ необходимыхъ удобствъ жизни 
во время далышхъ иутешествій, большіе расходы, съ которыми 
сопряжены эти поѣздки, и неудобство иутей сообщенія иодчасъ 
по совершенно безводнымъ и необитаемимъ ігространствамъ. Многіе 
интересные пункты, какъ, напримѣръ, Узунъ-Ада, Михайловская, 
Мулла - Кара, многочисленные острова Михайловскаго залива, 
Болыиія Балхапскія горы, стандія Балла-Ишемъ и мн. др., был» 
ими совершенно иропущеіш отчасти ио невниманію, a также и 
вслѣдствіе иолнѣйшаго незнакомства съ этими мѣстностями, что, 
разуыѣется, трѵдно дается вообще вновь пріѣхавшему въ область 
на короткое время, въ особенности иностранцу, не знаюіцему 
не только иѣстныхъ нарѣчій, но даже очень часто и русскаго 
языка. 

[Іоявившіяся до сихъ иоръ иемногочисленішя работы яо 
зоологическимъ изслѣдованіямъ Закасиійской области ознакомили 
ученый міръ съ многими представителями царства животныхъ; но 
эти работы, разбросаішыя отдѣльными статьями по разнымъ сне-
ціальнымъ изданіямъ, малодостуины для обыкновеннаго читателя. 
В ъ вышедшихъ работахъ, за исключеніелъ изслѣдовапій H. А. 
Заруднаго но орнитологической фаунѣ, біологическія наблюдеиія 



почти отсутствѵютъ и н ѣ г ь никакихъ описаній характера изслѣдо-
ванныхъ мѣстностей Закаспійской области, a указаны толысо назва-
нія мѣстъ, гдѣ найдено то или другое животное. 

Пропуски ііо экскурсіямъ и нѣкоторые пробѣлы но изслѣдо-
ваніямъ, допущенные до сего времени моими предшественниками, 
настоящей работою нѣсколько пополняются, a сдѣланныя мною 
лично паблюдеиія иадъ образомъ жизни многихъ животныхъ, вѣро-
ятно, также не будутъ лишними и дадѵтъ интересный біологиче-
скій матеріалъ для составленія въ будущемъ съ вновь добытыми 
данными исторіи фауны Закаспійской области. 

Весь обширный ыатеріалъ, собранный мною за все время 
иребыванія въ Закаспійской области, постунилъ въ слѣдующія 
ѵченыя учрожденія: 1) въ русское энтомологическое общество 
въ С.-Петербургѣ — большія коллекдіи Coleoptera, Ilymonoptera, 
Diptera, Neuroptera и Ortlioptera; 2) въ зоологическіе музеи 
И М П Е Р Д Т О Р О К О Й академіи наукъ Н И М П Е Р А Т О Р С К А Г О ыосковскаго 
университета — спиртовыя коллекціи млекопитающихъ, рыбъ, 
змѣй, яіцерицъ, лягушекъ, ракообразныхъ, паукообразныхъ, І І І Я -

вокъ, клещей, земляныхъ червей, скорпіоновъ, солыіугъ; наразиты 
съ разиыхъ фруктовыхъ деревьевъ; слизияки; насѣкомыя изъ 
отрядовъ Coleoptera и Hymenoptera; шкуры съ череііами: Меіііѵога 
indica Kerz . ; Melestafus Bodd.; Ochotona (Lagomis) rufescens Gray ; 
Spermopliilopsis leptodactylus Lic l i t . ; Capra aegagrus Gmel.; Ovis 
arkal Brandt; чѵчело Varanus griseus Fi tz , и нѣсколысо шкурокъ 
саксаѵльной сойки; 3) въ московскій зоолопіческій садъ въ 1892 
году — слѣдующія живыя животныя; Er inaceus auritus P a l l . , 
Er inaceus macrocanthus Blanf., Canis vulpes var. f lavescens 
Gray , Ochotona (Lagomis) rufescens Gray ; нѣсколько череиахъ, 
ящерицъ, лягушекъ и одиннадцать змѣй, въ ихъ числѣ одинъ 
экземпляръ Trigonocephalus halys Pall . Независимо сего большая 
коллекція пауковъ и одна сольпуга-самка, несуіцаяся, переданы 
для изслѣдованія Л. И. Кронебергу. 

ІІрофессоръ московскаго университета Александръ Аядре-
евичъ Тихомировъ, старшій зоологъ зоологическаго музея И М П Е -

РАТОРСКОЙ академіи наѵкъ Евгеній Александровичъ Бихнеръ и 
ассистеитъ зоологической лабораторіи кавказской піелководствеп-
иой станціи Константинъ Алексѣевичъ Сатунииъ приііяли на 
себя трудъ ояредѣлепія всѣхъ млекоіштающихъ, собранныхъ 
ІІНОЮ въ Закасиійской области, за что приношу имъ мою искрен-
пюю благодарпость. Приношу также мою сердечнуво благодарность 



нолковннку генеральнаго штаба Андрею Ивановичу Кілшко * , 
которомѵ я обязанъ многими полезными указаніями ири составле-
ніи описанія характера изслѣдованныхъ мною мѣстъ Закасиій-
ской области. 

В ъ виду того, что Закаспійская область почти не изслѣдована: 
въ естественио-историческомъ отношеніи, a иространство ея через-
чуръ велико ( 5 0 1 6 9 6 квадр. верстъ) и крайне разнообразчо ио 
топографическимъ условіямъ, я, для большаТо удобства описанія 
изслѣдованныхъ мпою мѣстностей, подраздѣлилъ ихъ па четыре-
слѣдующихъ райоыа: пескн; рѣки, долины ихъ, озера> лѣсныя и 
камышовыя заросли; горы и предгорья; культуриый иоясъ (жилье, 
сады и пашни). 

Чтобы болѣе подробно ознакомить читателей съ вышепоимено-
ваниыми районали области, я прилагаю ошісаніе отдѣлыю каждаго 
типа мѣстности, при чеыъ уиомипаю только о т ѣ х ъ , которыл 
яною лично изслѣдованы или же нзъ которыхъ добыты т ѣ или 
другіе виды животныхъ. 

I . 

П е с к 0, 
І іески въ Закаспійской области, по оффиціальнылъ отчетамъ, 

занимаютъ около 8 0 % вссго ея ирострапства, что составитъ около 
40 милліоновъ десятинъ. В ъ геологнческомъ отиошспіи они дѣлятся 
на подвижные (кочующіе) и неподвижные (осѣдлые), при чемъ пер-
вые, въ свою очередь, подраздѣляются на барханные и дюнные, 
a вторые — на бугристые, грядовые и песчаную степь. 

Б а р х а н н ы е п е с к и имѣютъ форму бугровъ илн бархановъ, 
желто-краспаго цвѣта, достигающихъ въ среднсмъ 25 футовъ высо-
ты, съ пологою' навѣтренной стороной и крутою, обрывистою под-
вѣхренной. Измѣненіе бархановъ въ ихъ рельефѣ ироисходитъ 
нѣсколько разъ въ годъ, что зависитъ отъ направленія вѣтра, 
который всегда передвигаетъ сыпучій песокъ. Б а р х а ш ш х ъ пе-

* Нынѣ командпръ кавказскаго коппаго иолка кубаискаго казачь-
яго войска. 

** Закаспійская область яо отпошевію песковъ МІІОІО раздѣлепа на. 
двѣ частп: западиую — оть нобережья Каспійскаго лорядоліеридіанагорода 
Асхабада п восточпую — заішмающую пространство отъ этого послѣдияго. 
до рѣкп Аму-дарыі. 



•сковъ въ Закасиійской области немного; наиболыиее иространство 
занимаютъ оші въ западной ея части близъ Нефтяной горы и въ 
восточной — на границѣ съ Бухарой. Самые барханы липіены 
совершенно всякой растителыюсти, но въ глинистыхъ впадинахъ, 
находящихся между ними, попадаются доволыш чахлые экземпля-
ры слѣдующихъ представителей несчаііой флоры: 

Сезенъ (.Ammodendron Karelinï) — принадлежитъ къ семейству 
мотыльковыхъ; имѣетъ видъ неболыпого деревца (отъ I до 2,5 
аршинъ), съ довольно тонкимъ ствололъ. Сезенъ, имѣя довольио 
длннные корни, ііитается подпочвенною водою, и, чѣмъ ближе она, 
тѣмъ деревцо силыіѣе н красивѣе. Киргизы зовутъ его куянъ-съюкь 
или куюнъ-суекъ, что означаетъ заячья кость, такъ какъ древе-
•сина сезена очень бѣлая и твердая. 

Селинъ — y киргизовъ акг-снлау (Aristkla pur gens var.flaviata). 
Злакъ этого вида встрѣчается въ барханпыхъ нескахъ иоболь-
шими кустиками; въ бугристыхъ же пескахъ это растеніе прини-
маетъ видъ большихъ красивыхъ кустовъ, растущихъ преилуще-
ственно на вершинахъ небольшихъ конусообразныхъ холыовъ. Кор-
ші этого растенія, идя глубоко въ сухой и ііритолъ раскаленный 
несокъ, защищены какъ бы футляролъ изъ плотно сцемеитирован-
л ы х ъ иесчішокъ и раз ішхъ органическихъ всіцествъ; одипъ конецъ 
корня селина свободепъ отъ этого футляра и нолучастъ питаніе 
изъ слоевъ, имѣющихъ иодішчвенііуіо воду. 

Ercmosparton apliyllum — обильно разрастаюіційся пъ ширину 
кустариикъ, принадлежащій къ селейству мотильковыхъ, извѣст-
ный Y тузелнаго населенія І ІОДЪ названіемъ сыгыръ-куіірукъ (коро• 
вій хвостъ)\ болыпе всего встрѣчается на сыпучпхч. пескахъ. 

Боржокъ (Ephedra sp.?) — нетолстое нѣчно зелепое деревцо, 
высотою до двухъ аршинъ, силыю растуідее въ іпирину, очень 
неприхотливое на ночву; растетъ какъ на с у х и х ъ мѣстахъ среди 
барханныхъ несковъ, такъ нерѣдко и среди каленистыхъ мѣстъ 
(начало ущелья Чоръ-Хокъ близъ станціи Гяурсъ) . В ъ пескахъ 
Коша-Кумъ Асхабадскаго уѣзда и близъ станціи Равнина бо]»жокъ 
встрѣчается болѣе крупныхъ размѣровъ. 

Многія мѣста восточнаго побережья Каспійскаго моря въ 
занадной части Закасііійской области покрыты менѣе подвижнымн 
круино-зернистыли д ю н н ы м и п е с к а м и , съ такою же раститель-
ностью, какъ и въ нредъидуіцихъ. Эти пески имѣютъ видъ длин-
и ы х ъ холмовъ, достигаюіцихъ 60 фут. въ высоту il раздѣляющихся 
между собою котловинаыя с а л ы х ъ разнообразныхъ величинъ и 



формъ; при вѣтрѣ съ моря котловины эти заливаются морскою 
водою (бывшая станція Михайловская и полуостровъ Дорджа), 
которая оставляетъ послѣ себя ііроаитанные солью глииистьіе 
осадки. Уходя дальше отъ моря, дюдные иески иереходятъ въ 
грядовые, a котловины, іюстепенно расширяясь, обращаются въ 
глинисто-солонцеватыя ллоіцадки, извѣстныя нодъ названіемъ 
такыръ. 

Т a к ы р ы очень иохожи на высохшія озера съ отлогими 
песчаными, a также солонцевато-глиііистыми берегами, съ илот-
ньіми горизонтальными иловато-солондевато-глинистыми доньями, 
на которыхъ рѣдко, и то ближе къ берегу, встрѣчаются деболь-
шія трещиіш. Снѣговая вода, сбѣгающая съ горъ, a также вода 
рѣкъ и рѵчьевъ, на своемъ пути размывая лессовидную глину, 
несетъ ее на такыры, .гдѣ она но испареніи воды осаждается 
слоями, и поэтому то такырный лессъ слоистъ и тожественъ ио 
своему составу съ лессомъ, лежащимъ на склонахъ горъ. Вслѣд-
ствіе того, что такыры въ почвѣ имѣютъ болыпую лримѣсь соли, 
онн лишены почти всякой растительности; лишь мѣстами на бугор-
кахъ можно встрѣтить да нихъ травядистое растеиіе, извѣстное 
подъ названіемъ солянки (Salsola crassïfolia), y киргизовъ — балыкъ-
кузъ, дающее плохой кормъ для верблюдовъ, которые его ѣдятъ 
только знмою иослѣ морозовъ. В ъ вссеннее время такыры надол-
няются водою, послѣ испаренія которой дѣлаются очень вязкими 
и образуютъ дѣлыя тоии, почему становятся совершенпо нелрохо-
димыми; иногда въ такихъ мѣстахъ встрѣчаются жидкія соленыя 
грязи илд мокрые солонцы, покрытые въ сухое время тонкимъ 
слоемъ соли, или, лучше сказать, тонкою лессоиою корою, вслѣд-
ствіе чего кажутся проходимыми и совершенио безоиасными, но 
на самомъ дѣлѣ онд настолько вязкд и глубоки, что представляютъ 
серьезную опасность какъ для человѣка, такъ и для животныхъ; 
неосторожные безслѣдио засасываются грязью. Такія мѣста туземдьі 
называютъ шоръ. В ъ сѵхое же время такыры дѣлаются пастолько 
тверды іі гладки, что уподобляются хорошему асфальту, и слѣды 
кованой лошади и колесъ на нихъ совершедію незамѣтны. Послѣ 
каждаго даже сравнительно небольшого дождя такыры, быстро 
пропитываясь водою, становятся уже деудобными для ходьби, 
потому что послѣ каждаго шага остается яа ногѣ ио дѣсколько 
фунтовъ крайне мелкой глиноподобной грязи; то же замѣчается 
и во время таянія снѣга, лежащаго на такырахъ. Отъ стандів 
Казанджикъ до города Асхабада во многихъ мѣстахъ встрѣчаются 



совершенно гладкіе довольно болыніе такыры, окаймляющіе кулъ-
турнѵю полосу со стороны иесковъ. В ъ мѣстности отъ станціи 
Душакъ по направленію къ аулу Міана такіе же тавыры занима 
ытъ весьма значительное пространство. 

Б у г р и с т ы е п е с к и нмѣюгь видъ бугровъ или неболыпихъ 
холмовъ, соединеішьіхъ мсжду собою котловинами и ложбинами, 
a рельефъ ихъ крайне пересѣченъ и разнообразенъ; котловины 
ихъ всегда богаты самою разнообразною растительностью, между 
которой можно встрѣтить почти всѣхъ иредставителей несчаной 
флоры какъ кустарниковыхъ, такъ и травянистыхъ. 

Встрѣчающіеся въ западной части Закаспійской области бугри-
стые пески тѣсно соприкасаются съ грядовыыи. Это замѣчается 
на всемъ ііолѵостровѣ Дорджа. Сгрушіированы же они главнымъ 
образомъ въ восточной части области близъ стандіи Анау и осо-
бенно типичные находятся іѵъ окрестностяхъ станціи Репетекъ. 
Между рѣкамн 'Гедженомъ и Мургабомъ іюиадаются очень глубо-
кіе бугристыо ііески съ довольно густою растительностью. Въ 
бугристыхъ пескахъ кромѣ самой разнообразиой растителыюсти 
находятся и главные представители песчаной флоры, какъ то: 
саксаулъ (Haloxylon ammodendron) (сазапъ, саксаулъ, оджорь ѵ 
туркменъ); кандумъ (разновидность CalUgonum caput medusae — 
акъ-джузіенъ, кизилъ-джузіенъ и кара-джузгенъ y киргизовъ, что 
означаетъ бѣльгй, красный и черный кандумъ; пазванія эти даются 
соотвѣтствеішо двѣту цвѣтковъ, a также и коры дерева); черкезъ 
(Salsola urbuscula); гребенчукъ (Tamarix gallica) {илыинъ y турк-
менъ). 

Саксаулъ—кривое и корявое сидьно сыолистое дерево, съ 
очень вѣтвистымъ стволомъ, сильно варыірующее въ ростѣ и тол-
щинѣ ; встрѣчается иногда выше двухъ саженъ при толідинѣ въ 
комлѣ до 12 вершковъ* ; дерево это страшно жестко, ио вмѣстѣ 
съ тѣмъ чрезвычайно хрупко и ломко: трѵдао поддается топору 
и разлетается вдребезги, если ударить иыъ о какой либо иред-
метъ или просто о землю. ІІочти всѣ деревья саксаула, за исклю-
ченіемъ молодыхъ, дуплисты при корнѣ и потому легко сламы-
ваютея, такъ что при сборѣ его на ТОІІЛИВО туркмены и киргизы 
ішкогда не употребляютъ тоиора. Саксаулъ служитъ для жптелей 
области главнымъ топливомъ, такъ какъ даетъ много жара и, 

* Вт. пескахъ по Узбою близъ озеръ Кара-Тегелекъ, Топіатапъ н 
Яспахъ. 



благодаря смолистости, горитъ прекрасно даже сырой, толысо что 
сломанный; изъ него иолѵчается прекраснаго качества уголь. 
Саксаулъ въ пескахъ растетъ довольно туго, но молодой экзем-
пляръ, пересаженный на хорошѵю почву и пользующійся поливною 
водою въ достаточномъ количествѣ , растетъ очень быстро; онъ 
тянется въ вышину правильно и стволъ его яе корявъ. Такого 
рода посадку саксаула можыо видѣть въ г . Красноводскѣ противъ 
вокзала желѣзной дороги, въ скверѣ , разбмтоиъ въ 1897 году. 

Кандумъ и черкезъ во многихъ мѣстахъ растутъ вперемѣіпку 
съ саксауломъ и образуютъ доволыю большія сплошныя заросли. 
Эти два дерева доставляютъ, какъ и саксаулъ, прекрасное топли-
во іі хорошаго качества уголь. 

Гребенчукъ — древовидный кустарникъ съ нлотной и крѣп-
кой древесиной; имѣѳтъ особо характерную листву темно-зеленаго 
цвѣта въ видѣ мелкихъ иочекъ; растетъ на песчано-глипистыхъ 
иочвахъ. В ъ пескахъ гребенчукъ встрѣчается преимущественно 
отдѣльными кустаыи и можетъ служить указаніемъ, что въ иочвѣ 
есть ирѣсная вода. Но-сосѣдству рѣкъ, ио берегамъ и разливамъ 
онъ образѵетъ очень густыя заросли, высотою до 2 V , саженъ 
(Тедженъ, Мургабъ). Гребенчукъ легко размножается черёнками, 
отъ корней и ііней; идетъ на топливо, a вѣтви его по своей 
гибкости могутъ служить прекраснымъ матеріаломъ для плетенія. 

Необходимо также упомянуть объ очень интересноыъ кустар-
никѣ , носящемъ названіе чоюнъ (Salsola subaphilla), который въ 
хозяйствѣ кочевого иаселенія служитъ большимъ ііодсиорьемъ, 
такъ какъ съ успѣхомъ замѣняетъ мыло для стирки бѣлья; сокъ 
его входитъ также въ краски цри крашеніи пряжи и, наконецъ, 
употребляется какъ медндинское средство противъ чесотки. 

Черимь — хоропіій кормъ для барановъ и верблюдовъ; имѣ-
етъ видъ толстаго травянистаго стебля, высотою болѣе двухъ 
аршинъ, съ плодами въ вндѣ зеленовато-бѣлыхъ шариковъ. 

Г р я д о в ы е п е с к и расположены въ ішдѣ иараллельныхъ 
высокихъ грядъ, которыя отдѣляются другт отъ друга длинными 
и глѵбокими котловинаыи, иногда переходящими въ такыры. Эти 
пески встрѣчаются въ сѣверо-западной части Закаспійской обла-
сти. 

П е с ч а н а я с т е п ь главнымъ образомъ расиоложена близъ 
афганской границы и занимаетъ громадное пространство. Въ 
песчаныхъ степяхъ встрѣчается много барханпыхъ и бугристыхъ 
иесковъ, среди которыхъ попадаются и такыры очень солидныхъ 



размѣровъ. Вся песчаная стеиь съ настѵііленіемъ весны начинаетъ 
покрываться самою прекрасною и разиообраздою Травянистою расти-
тельяостью, ио въ концѣ мая, когда температура подымается 
выше 45°, картйна замѣтно мѣняется, такъ какъ многія растенія 
совершеипо высыхаютъ, оставлля въ глубинѣ ночвы живымъ только 
•одинъ корень. Все только что сказанное относится также къ 
травянистымъ растеніямъ, живущимъ вообще во нсѣхъ нескахъ. 
Нѣкоторыя же растенія въ сильныя жары, потерявъ часть своихъ 
листьевъ, даютъ цвѣты (джузіенъ ) , a ыногія съ наступленіемъ 
сильныхъ жаровъ доходятъ до полнаго своего развитія, ири чемъ 
•стебли и листья ихъ отлнчаются особенпо яркимъ зеленымъ цвѣ-
томъ. Къ иослѣднему роду растеній относится такъ называемая 
верблюжъя колючка (Aïhagi camelorum)—джантакъ y киргизовъ 
и янтикъ y туркменъ, которая цвѣтетъ, ярко-красными цвѣтамй, 
только съ наступленіемъ сильныхъ жаровъ. Это неприхотливоѳ 
растеніе встрѣчается почти во всѣхъ пескахъ Закаспійской области, 
a въ особенности его много на солонцеватыхъ и песчано-глини-
стыхъ почвахъ, a также въ-сосѣдствѣ всѣхъ рѣкъ. Колючка эта, 
несмотря на свои сильно колюідіе острые шипы, составляетъ 
любимый кормъ верблюдовъ, a кочевники, собирая ее, дѣлаютъ 
запасы какъ для отопленія своихъ жилиідъ, такъ и для про-
дажи иа кирпичные заводы, гдѣ кирпичи обжигаютъ исключи-
тельно ею. 

Чомычъ — травяпдстый кустарникъ, высотою около двѵхъ 
аршинъ; растетъ въ пеекахъ единичными экземплярами. Сочнѵю 
серддевину, которая очень вкусна, туземцы употребляютъ въ 
пищу и считаютъ полезной отъ многихъ болѣзпей, въ особенности 
отъ глистовъ и общаго разслабленія организма. 

Біокъ — изъ семейства мотыльковыхъ; растетъ сильными 
зарослями въ видѣ травянистыхъ кустовъ иногда болѣе аршина 
высоты, имѣетъ длиндые узкіе листья и бѣлые двѣты. Любимая 
дшда всякаго рода скота. 

Закаспійская область раздѣлеяа на пять уѣздовъ: Мангыш-
лакскій, Красноводскій, Асхабадскій, Тедженскій и Мервскій. В ъ 
составъ уѣздовъ входятъ слѣдующія приставства: Чикишлярское 
и Каракалинское — въ Красноводскоыъ уѣздѣ; Дѵрунское — въ 
Асхабадскомъ, Атекское и Серахское — въ Тедженскомъ, и въ Мерв-
скомъ уѣздѣ — Іолотанское и Пендинское приставства и управледія 



населеніяын Отамыпгь и Тохтамышъ, земли которыхъ расііоло-
жеіш по обѣ стороны рѣки Мургаба. 

За дальностью разстоянія въ Мангышлакскомъ уѣздѣ и Чики-
шлярѣ мнѣ, къ сожалѣнію, не пришлось экскурсировать. 

Къ песчаному району западной части Закаспійской области 
относятся слѣдующіе мною изслѣдованные въ Красноводекомъ уѣздѣ 
ііункты: Узунъ-Ада; ио.іуостровъ Дорджа: Михайловская и Мулла-
Кара; Балла-Ишемъ и находящіеся на этой линіи между назван-
ными станціями желѣзиодорожные околодки; a также и острова 
въ Млхайловскомъ заливѣ Каспійскаго моря. 

Узунъ-Лгіа— рѵсское иоселеніе на восточномъ берегу Касиій-
скаго моря. Оно имѣло очень важное значеніе въ коммерческомъ 
отиошенііі, такъ какъ служило единствепнымъ иало-мальски удоб-
нымъ нортомъ для всей Средней Азіи, a для бывшей закасііійской 
военной желѣзной дороги было начальиою станціею и главнымъ 
перевалочнымъ иѵнктомъ для всѣхъ товаровъ, цривозішыхъ какъ 
изъ Азіи, такъ н изъ Россіи. Съ постройкою новой вѣтви желѣзной 
дороги — на Красноводскъ, Узѵнъ-Ада и вся упраздненная лииія 
дорогіі до станціи Джебелъ иотеряли всякое значеніе н въ насто-
ящее время мѣстность эта можетъ иредставлять большой интересъ 
лишь для зоологовъ и въ особеиности для энтомологовъ, которые 
въ ней найдутъ крайне разнообразнѵю и глубоко ноучительную 
фауну. 

Самъ по себѣ Узунь-Ада (длинный островъ нъ иереводѣ съ 
туркменекаго) былъ не что иное, какъ островъ, соединенный съ 
полуостровомъ Дорджа дамбою. 

Каждому вновь прибывшему на пароходѣ въ Узунъ-Адѵ 
бросалась въ глаза крайне унылая, удручающая картина голыхъ 
сыпучихъ песковъ, лишенныхъ всякой растительности и раскален-
ныхъ солнечными лучами до того, что нестернимо жгло ногу 
черезъ подметку саиога; кругомъ же, насколько могло захватить 
зрѣніе, виднѣлись тѣ же непривѣтливыя иесчаныя горы и мѣста-
ми воды морского залива. ІІо берегу залива тянулся рядъ жалкихъ 
пристаней различныхъ пароходныхъ и транспортныхъ обіцествъ 
съ ихъ конторамн и съ крайне убогими навѣсами, замѣнявшими 
склады для храненія ирлбываюідихъ грузовъ; всѣ эти постройки 
носили характеръ какъ бы времениыхъ сооружеиій, хотя просто-
яли болѣе десятн лѣтъ. На рейдѣ н y пристаней стояли наро-
выя и иарусныя суда всевозможныхъ типовъ въ ожиданіи нагрузки 
или выгрузки товаровъ. Самый же поселокъ, вытянутый въ три 



параллельныя улици, состоялъ изъ деревянныхъ строеній, сдѣлан-
ішхъ no большей части изъ досокъ и старыхъ ящиковъ; главная 
улида состояла изъ непрерывнаго ряда лавокъ, среди которыхъ 
преобладали питейныя заведенія различныхъ наименованій. 

A въ настояідее время мѣсто, гдѣ было это доселеніе, зане-
сено сыпучимъ иескомъ, и осталосъ отъ иоселенія въ восдоминаніе 
потомству лишь одно нравославное кладбище — на склонѣ иесчаной 
горы y морского залива. 

В ъ Узунъ-Адѣ мнѣ пришлось прожить два года (съ 1893 
по 1895) и я, заііимаясь въ это время преиыущественно эдхо-
мологіею, убѣдился, что этотъ уголокъ заиадной части Закаспій-
ской области въ песчаномъ своемъ районѣ, со всѣми вышепо-
именованными пунктами, крайне интересенъ и заслуживаетъ осо-
бого вниманія и подробнаго изѵченія irr. фаунистическомъ отно-
шеніи, тѣмъ болѣе, что все это нространство почти ne было 
изслѣдовано. 

Полуостровъ Дорджа можетъ безусловно служить лучшимъ 
мѣстомъ для сборовъ всѣхъ зоологическихъ коллеісдій, такъ какъ 
песіси этого полуострова покрыты трапядисхоіо растителышстью 
вперемѣшку еъ самыми разнообразнѣйшими мелкими нредсхавихе-
лями песчаной флоры; хамъ же въ достахочноыъ количесхвѣ ра-
стутъ крупный саксаулъ, кандумъ, гребенчукъ, черкезъ и др. 
древеспыя породы. Въ эхой мѣсхносхи, по словамъ хуркменъ и 
виргизовъ, когда хо были сплошныя заросли схараго саксаула, но, 
съ проведеніемъ закаспійской военной желѣзной дороги, онѣ иочхи 
уиичтожѳны на хоилпво для дуждъ станцій. 

Отъ Узунъ-Ады до станціи Михайловской желѣзная дорога 
проходила ио пеечанымъ берегамъ безчисленныхъ заливовъ, врѣзы-
вающихся въ полуосхровъ Дорджа, сх. довольно хорошею раститель-
носхью. 

Станція Михайловская. Эхотъ пункхъ когда хо имѣлъ боль-
шое значеніе, какъ начало дороги въ Среднюю Азію *, и служилъ 
хогда порхомъ на Мнхайловскомъ заливѣ, куда прибывали различ-
ныя небольшія суда и мелкіе дароходы, подвозившіе какъ продо-
вольсхвіе, тавъ и весь необходимый для постройки дороги махе-

* Иостройка иерваго участка закасиійской военной желѣзной дороги 
отъ Михайловскаго залива до Кизилг-Арвата была вачата вт, 1881 году, 
спеціальпо для облегченія доставки воеппыхъ грузовъ для отрлда генерала 
М. Д. Скобелева, ііри яокореніи лынішіней Закаспійской обласхи. 



ріалъ. Затѣмъ, вслѣдствіе обмелѣнія Михайловскаго залива, портъ 
на немъ и начальный пѵнктъ закаспійской воешюй желѣзной дороги 
были перенесены въ Узунъ-Аду, a станція Михайловская изъ 
первоклассной обратилась въ станцію третьяго класса. Между 
дюпами, лежащиыи близъ станціи Михайловской, бугристые пески 
занимаютъ доволыю большія площадн, съ самой разнообразной 
растительностью. 

Изъ многочисленныхъ острововъ Михайловскаго залива нѣ-
которые невольно бросаются въ глаза, такъ какъ, сравнителыю 
съ другими, совершенно лишенными всякой растителыіости, имѣ-
ютъ доволыю разнообразную флору. Особаго вниманія въ энтомо-
логическомъ отиошеніи заслуживаютъ острова Кусюклю, Мепгли-
Ада, Клычъ и Эркекли, которые но флорѣ имѣютъ миого обіцаго 
съ полуостровомъ Дорджа. На иоименованныхъ оетровахъ нрисут-
ствія какихъ лнбо млекоиитающихъ не было замѣчено. Изъ нре-
смыкающихся встрѣчаются: нѣсколько видовъ Zamenis и яо бере-
гамъ Tropidonotus tessol latus Laur . (водяной ужъ); изъ другихъ 
рептилій замѣчались Plirynocophalus mystaeeus Pal l . (кругло-
головка ушастая) и Phrynocephalus interscapularis Licht, (кругло-
головка песчаная). 

Станція Мулла-Кара была расположена въ волнистой мѣст-
ности бугристыхъ и грядовыхъ песковъ. между которыми встрѣ-
чается много солончаковъ, очень твердыхъ въ сухое вреля. 

Иески всей окружающей мѣстности очеш. богаты ііаститель-
ностыо и въ нихъ можно встрѣтить крайне разнообразныхъ 
представителей песчаной флоры, a мѣстами иоиадается доволыю 
крупный саксаулъ. В ъ верстѣ къ западу отъ бывшей станціи 
находится сѣверный рукавъ древняго русла Узбоя — Актамъ, 
наполненный морскою водою, которая ивогда сильно разливается, 
что происходіітъ вслѣдствіе болыпого поднятія воды въ Балхан-
скомъ заливѣ Каспійскаго лоря. ІІІирина Актама доходитъ до 
6 0 саженъ. Склоны крутого и песчанаго праваго берега вверхъ 
по руслу на протяженіи трехъ верстъ нокрыты крупнымъ кустар-
ннколъ іі деревьями разныхъ нородъ, между которыми рѣзко 
выдѣляются болыпія и толстыя доревья разнолистнаго тоиоля 
(Populus diversifolius) — туранга, листья котораго отличаются 
крайнимъ разнообразіемъ: верхніе очень похожи на листьл осины, 
тогда какъ ннжніе узки и напоминаютъ иву. Лѣвый берегъ русла 
совершенно отлогій, солонцеватый; покрытъ лишь ыелкими и чах-
лыми кустами солянки (Salsola crassifolia). По берегамъ рѵсла, въ 



особенности uo правому, есть много мелкихъ ключей съ прѣсною 
водою, которая, какъ надо полагать, и питаетъ корни растущнхъ 
здѣсь деревьевъ. Кромѣ того въ этой мѣстности встрѣчается нъ 
нѣсколькихъ неглубокихъ колодцахъ вода, слабо-соленая, съ запа-
хомъ сѣроводорода. В ъ руслѣ Узбоя находится въ большомъ 
количествѣ самосадочная соль, выволочка которой производится 
на нѣсколькихъ промыслахъ. Вода русла Узбоя считается цѣлеб-
поіо противъ ревматизма и другихъ болѣзней. За иослѣднее врсмя 
съ каждымъ годомъ здѣсь ноявляется все болѣе и болѣе болышхъ, 
которые купаются въ руслѣ и послѣ 15—20 купаній совершешю 
излѣчиваются. Пріѣзжіе болыше устраивались на одномъ изъ со-
ляныхъ нромысловъ, гдѣ добывается кромѣ обыкновеішой соли 
и глауберовая. Больные не брезговали никакими поыѣщеніями, 
жили даже въ жалкихъ сараюшкахъ, лишь бы майти себѣ пріютъ. 
Вода въ руслѣ настолько насыщена солями, что нри купаньѣ въ 
зіой очень трудно погрузиться съ головой. Съ затратою капитала 
въ этой ыѣстности могъ бы быть легко устроепъ превосходный 
курортъ, тѣмъ болѣе, что она расположена всего въ 4 1 / , вер-
стахъ отъ желѣзнодорожной станціи Джебелъ, гдѣ возможно полу-
чать всѣ необходимые иродукты. 

Къ востоку отъ Мулла-Кара до мѣстности Кутоль (12-й 
желѣзнодорожный околодокъ) тянется волнистая песчаная мѣстность 
съ болѣе бѣдною растителыюстью, a отъ Кутоля по линіи же-
лѣзной дороги ііо направленію къ станціи Балла-Ишемъ * пески 
переходятъ въ болѣе твердую глинисто-песчаную почву, перемѣ-
шанную въ значительной степеии съ мелкимъ камнемъ; вся 
эта мѣстиость изрѣзана доволыю большими солончавами, между 
которыми встрѣчаются несчаные холмы безъ всякой раститель-
І ІОСТИ. 

Фауна песковъ западной части Закаспійской области иред-
ставляетъ значителыіое сходство съ фауной Кара-Кумскихъ не-
сковъ въ восточной ея части (станція Реиетекъ), ио нрикасиій-
скіе иески характеризуются, однако, цѣлнмъ рядомъ своеобраз-
иыхъ видовъ и дали много самыхъ неожиданныхъ энтомоло-
гическихъ новинокъ. 

* Близъ стаиціи Балла-Ишеыъ (25. III. 95) иайдепа ящерида Pliryno-
cophalus raddei Bttg. (круглоголовка закасиімскал). 



Въ прикасііійскихъ пескахъ мною найдены: Turcmenigena 
n. g . Varentzowi Melgunow, Discoptera Tschitsel ierini Semenow, 
Ammogenia lanuginosa Sem., Ammosoum bulla Sem., Glasunovia 
caspiea Sem., Cicindela Jakowlevi Sem., Rhampholyssa Stevern 
Fich. var . Varentzowi Sem. , Brenskea Varentzowi Sem., Dengitha 
crystal l ina Sem., Lvdulus albopilosus Sem., Calosoma deserticola 
Sem. , Achranoxia Varentzowi Sem., Phytoecia Varentzowi Sem. 
Bembex kirgis ica F. Moraw., Bembex parvula F . Moraw., Crabro 
(Lindenius) oeliferius F . Moraw., Anthidium nitens F . Moraw., 
Antliidium g r a t u m . F . Moraw., S t rumiger desertorum Zubowski, 
Diex i s Varentzowi Zubowski. 

В ъ восточной части Закасиійской области мною изслѣдованы 
пески, лежащіе близъ города Асхабада и станціи Анау, которые 
зашшаютъ очень болыпое иространство къ сѣверу и тянутся безъ 
иерерывовъ вдоль линіи средне - азіатской желѣзной дороги за 
станцію Анау и, недалеко отъ станціи Гяурсъ постеііешю пере-
хода въ мелкіе барханы, пропадаютъ ѵ горъ Коиетъ-дагъ. 

Флора асхабадскихъ и анаускихъ песковъ очень разиообраз. 
на и въ нихъ можно встрѣтить т ѣ х ъ же предетавителей ея, кото-
рыхъ мы видѣли на полѵостровѣ Дорджа въ западной части обла-
сти. Пески эти, въ особенности же близъ стандіи Анау дали очень 
хорошіе энтомологическіе сборы *, a также въ нихъ были найдены 
многіе интересные представители царства животныхъ. 

Кромѣ млекопитающихъ, найдешшхъ зшою въ иескахъ За-
каспійской области, о которыхъ я будѵ говорить ниже, мнѣ при-
шлось наблюдать очень инте])есныхъ позвоночныхъ животныхъ, a 
именно: 

1. Varanus griseus I)aud. (варанъ сѣрый, y туркменъ земъ-
земг). Эта свирѣпая болыиая ящерица довольно часто встрѣ-
чается въ пескахъ Закасиійской области, но рѣдко заходитъ въ 
горы. Она сильно кусается и еще сильнѣе бьетъ, какъ илетью, 
своимъ длиннымъ хвостомъ. ІІри ловлѣ ея нѵжно быть очеіть 
осторожнымъ, чтобы она пе хватила зубами, и слѣдуетъ всегда 
брать ее за шею. Жилища СВОІІ она устраиваетъ въ пескѣ въ 
видѣ полѣстительной глубокой норы, большею частію въ сак-

*) Въ пескахъ Апау миою пайдепы: Ammogenia Varentzowi Semen. 
Dengitha crystallina Semen., Phytoecia tekensis Semen., Crabro Varentzowi 
F . Moraw., Camptopoeum Schewyrewi F . Moraw., Eremobia Somonowi 
Zubowsky, Julodis brevilata Sem., Rhizotrogus Tschitscherini Semen. 



сауловыхъ кордяхъ. ІІерѣдко случается, что опа, застигнутая около 
своей норы, не ѵходитъ въ uee, a наиадаетъ на врага съ пѣною 
y рта, съ страшнымъ шипѣніемъ, при чемъ неішовѣрпо быстро 
бьетъ хвостомъ. В ъ такихъ случаяхъ, чтобы избѣгнуть зубовъ 
этой страшной ящерицы, обыкновенно обматываютъ конецъ палки 
какою-либо тряпкой, или же надѣваютъ па палку мѣховую шапку, 
и подпосятъ къ ея мордѣ: ящерица тотчасъ же съ яростыо 
хватаетъ нротянутую вещь и, силыто стиснувъ зубами, довольно 
долгое время не выпускаетъ изо рта. Тогда уже не предста-
вляется особой оиасности быть укушеннымъ и привязать живот-
иое къ веревкѣ, или просто иосадить въ мѣшокъ, при чемъ лишь 
нужно избѣгать ѵдаровъ хвостомъ, послѣ которыхъ натѣлѣ остается 
красная полоса, a иногда и разрывъ покрововъ. Питается Ѵага-
nus преимущественно яйцами птидъ, неболыпими ящерицами и 
особенно любитъ лакомиться ыолодыыи, не могущими еіце ле-
тать птенцами. 

У меня было ІГЁСІІОЛЬКО живыхъ такихъ ящерицъ, по ни одна 
не приручилась; въ неволѣ онѣ жить не могутъ: иерестаютъ ѣсть, 
начинаютъ быстро худѣть, кожа дѣлается морщинистою, онѣ совер-
шенно высыхаютъ и обыкновенно умпраютъ голодною смертыо. 
Вводить пищу насильственнымъ образомъ доволыю трудио и при-
томъ почти бездолезно, такъ какъ ящерица все вложениое въ 
ротъ вынлевыпаетъ. 

Одидъ эвземпляръ очень большой самки, длиною 2 арга. 3 
вершка, доймаііъ мною 10. IV. 92 въ дескахъ въ 30 верстахъотъ 
Асхабада. Два экземпляра молодыхъ, одинъ длиною 9, a другой 
З 1 / , вершка, найдепы въ глубокомъ сухомъ кягризѣ въ ущельѣ 
предгорій близъ Асхабада, куда, вѣроятно, оии попали случайдо. 
Всѣ эти экземпляры находятся въ музсѣ московскаго уииверситета. 

2. Teratoscincus scincus Schleg. (сцинковый гекконъ) живетъ 
исключительно въ пескахъ и иоявляется только иослѣ солнечнаго 
заката. Узунъ-Ада 2 9 . IV. 96; Апау 26, 27. IV; 2. V. 96. 

3. Crossobamon Eversmaimi Wiegm. (кроссобамонъ закаспій-
скій) живетъ тамъ-же и появляется такъ-же, какъ и предъидущій. 
Узунъ-Ада 29. I I I ; 4 . IV. 95 ; 15. VII . 96; Анау 20. V . 96 . 

4. Gymnodactylus caspius Eichw. (гекконъ каспійскій). Анау 
20. V . 96, a также найденъ: Асхабадъ 4. V . 92; 1. I V . 93; 
Казанджикъ 14. V. 96. 

5. Scapteira grammica Lieht , (скаптейра сѣтчатая) . Мулла-
КаРа i l . V. 95; найдеиъ также близъ Балла-Ишема 18. IV. 95. 



6. Agama sanguinolenta Pal l . (агама обыкновенная). Мулла-
Kapa 11. У . 94; Анау 1. I X . 96; Тедженъ 14. У . 9 7 . 

7 . L a c e r t a muralis L a u r . (ящернда горная). В ъ иескахъ в ъ 
мѣстности Кутоль (южнѣе отрога Шахлу-Бурунъ въ Большихъ 
Балхапахъ) 15. V I . 94 . 

8. Егѵх jaculus L . , y персіянъ моръ. Весьма интересная змѣя 
изъ семейства Boidae , доволыіо толстая, съ очепь короткимъ 
хвостомъ. Она принадлежитъ къ отдѣлу иитоновъ, къ которому 
относятся іі всѣ извѣстные удавы и боа. Раньіпе эту змѣю назы-
вали татарскимъ боа, въ настоящее время нѣкоторые ее назы-
ваютъ песчанымъ и степнымъ удавомъ. .Доволыіо распространен-
ная змѣя въ Закаспійской области, длиною отъ 8 до 17 вершковъ. 
Чаще всего встрѣчается въ нескахъ, иногда и въ степяхъ; съ 
восходомъ солнца выиолзаетъ на поверхность и съ ііастуіілеіііемъ 
жары глѵбоко зарывается въ песокъ. 1 экземпляръ пайдеігь S . 
У . 9 0 въ Узунъ-Адѣ близъ одного изъ заливовъ, 2 экземпляра — 
въ пескахъ 2 . V. 92 близъ станціи Анау, іюдъ кустомъ саксаула, 
наполовину зарывшись въ несокъ; 1 экземпляръ — близъ Асха-
бада въ ячменномъ полѣ; 1 экземпляръ — въ нескахъ 28 . V . 94 
близъ Асхабада. 

2, Р Ѣ К Е . ДОЛЕНЫ ЕХЪ. озора. лѣсныя и камышовыя заросли, 
Болышшство населенія Закаснійской области ведетъ коче-

вую жизнь и средствомъ къ его существованію является ското-
водство; осѣдлое же, земледѣльческое населеіііе, какъ корен-
ное, такъ и пришлое, избрало мѣстожительство по-близости рѣкъ 
и горъ, потому что вода въ его быту играетъ главную роль 
и составляетъ основу всего его благосостоянія. Вода длл оро-
шенія полей какъ изъ рѣкъ, такъ и изъ горішхъ родни-
ковъ здѣсь яожетъ быть выведена легко и удобно. ІІріемы 
такого выведенія весьма несложны: отыскиваютъ гдѣ либо 
въ горахъ или на возвышенномъ ыѣстѣ родникъ или ключъ, 
расчищаютъ его, устраиваютъ изъ камней, нрисыпая зеылею, 
нѣчто вродѣ бассейна и, если родникъ является ыноговод-
нымъ, воду сііускаютъ арыками (мѣстное названіе, означающее 
канаву) по наклонной плоскости къ желаемому мѣсту, иногда да-
же за ііѣсколько верстъ. Если нѣтъ по-близости источника y по-
верхности ііочвы, то таковой розыскиваютъ иосредствомъ колод-



девъ. Эта работа значдтельно тяжелѣе дервой и требуетъ боль-
шого искусства и глубокаго пониманія дѣла ведеділ подземныхъ 
кягризовь или галлерей въ должномъ направленіи. Для этого въ 
какомъ либо ущельѣ или просто на скатѣ , гдѣ находятъ подхо-
дящее мѣсто съ нѣкоторыми естественными признаками близости 
води (какъ говорятъ туркмены, блийость воды опредѣляется до 
нѣкоторымъ растеніемъ (гребенчукъ), въ особенности ио дикой 
мятѣ), роютъ цилиндрическіе колодцы до тѣхъ иоръ, пока де 
иокажется вода. Если колодезь богатъ водою, то въ извѣстномъ 
направленіи по наклонной плоскости роютъ второй колодезь 
на разстояніи не далѣе 10 с. отъ перваго; затѣмъ по тому 
же самому направленію внрываютъ третій колодезь, четвер-
тый, — оддимъ словомъ, дѣлый рядъ колодцевъ. ІІослѣ этого 
отъ перваго колодда ведутъ лодземную галлерею ко второму и 
такимъ образомъ пропускаютъ воду во второй, потомъ такою же 
галлереею соединяютъ второй съ третышъ, третій съ четвер-
тымъ и т. д., пока вода де станетъ вытекать на ловерхдоств 
земли. Выведедную воду собдраютъ въ арыки и направляютъ въ 
то мѣсто, которое пужно оросить. Очедь часто въ такихъ под-
земныхъ галлереяхъ можно встрѣтить разныхъ змѣй, яідерндъ и 
дрѵгихъ мелкихъ животішхъ, въ особенности же много ихъ въ за-
брошенныхъ, сѵхихъ галлереяхъ. В ъ стѣнкахъ колодцевъ нерѣдко 
замѣчаются гдѣзда птицъ и нѣкоторыхъ пасѣкомыхъ. 

Больдідхъ рѣкъ въ Закаснійской области немного. 
Рѣка Атрекъ съ двумя притоками — Сумбаромъ и Чанды-

ремъ орошаетъ южную часть Красноводскаго уѣзда, a именно 
Каракалинское приставство и часть Чикишлярскаго. 

Рѣка Сумбарь образуется сліяніемъ ручья Кулунъ-Каласы-
су съ ручьемъ Дайне-су, который беретъ начало y додножія Ар-
вазскаго перевала; ио соединеніи этихъ двухъ ручьенъ y аула Дайне 
Сумбаръ до поста Дузлу-теие, на протяженіи дочти 25 верстъ 
составляетъ естественную нагау границу съ Персіею. В ъ пятда-
дцатд верстахъ ниже Дузлу-теде въ Сумбаръ вдадаетъ съ правой 
стороны богатая водою рѣчка Ай-дараси, берущая начало въ нре-
дѣлахъ Асхабадскаго уѣзда и протекающая на протяженіи 23 
верстъ по ущелью Ай-дере, которое между развалинами крѣпост-
ды Чарвахъ и ауломъ Нухуръ имѣетъ богатѵю растительность и 
все заросло высокою травою и разпыми лѣсными дородами, гдѣ 
встрѣчаются чинаръ, ясень, карагачъ, вязъ. шелковица, горный 
к ледъ, орѣхъ гредкій, боярышникъ, инжиръ (смоковница), бар-



барисъ, виноградъ и шішовникъ. Во ыногихъ мѣстахъ ио бере-
гамъ рѣчви Ай-дараси встрѣчаютсл ветлы, тополь, a также гу-
стыя заросли камыша и ежевики. Склоны этого ущелья покрыты 
на иротяженіи почти двадцати верстъ миндалышми деревьями; 
эти миндальныя роіци не приносятъ никакого дохода, такъ какъ 
до сихъ поръ не явилось желаюіцихъ взять ихъ въ арендное 
содержаиіе съ цѣлью эксплоатаціи. Жителямъ аула ІІѵхуръ (Дѵ-
рунскаго ириставства) иредоставлено ираво собирать миндаль 
безвозмездпо. Какъ сладкій, такъ и горькій миндаль туркмены 
уиотребляютъ въ ііищу; горькій въ сыромъ видѣ считаютъ ядо-
витымъ и ѣдятъ его только сильно вывареннымъ. ІІо разсказамъ 
туркменъ, въ этолъ ущельѣ ирежде водилось очень много медвѣ-
дей, почему оно и получило названіе Ай-дере (ай — медвѣдь, дере — 
ущелъе). Сумбаръ имѣетъ характеръ быстрой горной рѣки и до 
аула Кызылъ близъ урочища Кара-кала вода его совершеино 
црѣсна, a затѣмъ, проходя яо солончаковой ііочвѣ, становится 
солоноватою. Отъ Терсъ-Окаиа до Чата рѣка течетъ въ глубо-
кой разсѣлинѣ, обрывистые берега которой мѣстами достигаютъ 
десяти саженъ въ вышину. Долина рѣки Сумбара во многихъ 
мѣстахъ очень илодородна, такъ какъ въ рѣку кромѣ иоимено-
ванныхъ рѣчекъ выходитъ изъ разныхъ горныхъ ущелій множе-
ство обнлышхъ водою ручьевъ, въ особенности весною. Близъ 
урочища Кара-кала въ долинѣ Сѵмбара основанъ въ 1892 г . рус-
скій ііоселокъ Александровка, мѣстожительство каракалинскаго при-
става. Жители поселка занимаются земледѣліемъ, разведеніемъ 
огородовъ и скотоводствомъ, a также извозомъ между Кизилъ-
Арватомъ и Іѵара-калой. Водою Сумбара для орошенія можпо 
пользоваться отъ самыхъ истоковъ до аула Салакъ близъ Терсъ-
Окана, гдѣ и оканчиваются поливныя поля вслѣдствіе невозмож-
ности вывести воду арыками изъ глубокихъ береговъ. Дорога отъ 
Дузлу-тепе до Саратовскаго поселка иредставляетъ болыпой ин-
тересъ для каждаго охотника и въ особенности зоолога. В ъ этихъ 
мѣстахъ большіе хищники, какъ тигръ, барсъ, гепардъ — не 
рѣдкость; они появляются здѣсь изъ иредѣловъ ІІерсіи, въ осо-
бенности два послѣднихъ; встрѣчаются также горіше бараны и 
козлы, волки, шакалы, кошки разныхъ видовъ, дикія свипьи; 
фазаны живѵтъ въ болыпомъ изобиліи, a равно замѣчены турачи 
и много змѣй, какъ ядовитыхъ, такъ и неядовитыхъ. Отъ Дуз-
лу-тепе до Дайне дорога идетъ по правому берегу Сумбара; іго 
ней встрѣчаются неболыиіе подъемы и спуски и довольно частые 



арыки, iro которнмъ мѣстные жители, выходды изъ аула Нухуръ, 
выводятъ воду изъ Сумбара для орошенія своихъ обработанныхъ 
полей. На этомъ участкѣ вся долина и склояы горъ покрыты въ 
изобиліи травянистою растительяостью, служащей для скота пре-
краснымъ кормомъ, который держится иочти цѣлый годъ. Дре-
весной растительности, годной для топлива, встрѣчается ыало, 
но зато въ большомъ изобиліи растутъ верблюжья колючка и ка-
мыпкь, a также мелкіе можжевеловые кусты. Всѣ ущѳлья, выхо-
дящія въ долипу съ сѣвера, покрыты разной древесной расти-
тельностью. Отъ Дайне до Саратовскаго поселка дорога идетъ по 
холмистой мѣстности, около восьми верстъ по долинѣ ]>. Дайне-су, 
нри чемъ необходимо нѣсколько разъ переходить эту рѣчку 
вбродъ; затѣмъ начинается подъемъ, который тянется болѣе пят-
надцати верстъ и при самоыъ подъемѣ на гору Тогаревъ ( 7 4 2 2 
фута) дѣлаетсл очень крутымъ и очень труднымъ. Дорога эта вы-
ходитъ на ровное плато, около двухъ верстъ длиной, съ ісотора-
го начинается тоже довольно затруднительный снускъ, тянѵщійся 
верстъ на тридцать, и отсюда по холыистой и нересѣченной воз-
вышенной мѣстности дорога направляется въ поселокъ Саратов-
скій. Гора Тогаревъ и всѣ прнлегаюіція къ этому пути возвы-
шенностн и ущслья, гдѣ находятся прекрасные родники, покры-
ты арчевыми деревьями н густо заросли прекрасною травянистою 
растительностыо; берега! р. Дайне-су почти сплошь поросли гу-
стымъ камышомъ. 

Рѣка Чандыръ беретъ начало въ Персіи и нротекаетъ по 
нашей территоріи отъ граниды близъ поста Чаканъ-кала до впа-
денія въ р. Сѵмбаръ y поста Дузлу-Олумъ около 75 верстъ; по 
своему теченіго принимаетъ нѣсколько родниковъ, богатыхъ во-
дою только весною. Вообіде Чандыръ маловоденъ, въ сухіе годы 
мѣстами даже совершенно иересыхаетъ, и но причинѣ этого- ма-
ловодья нѣкоторыя мѣста долины не воздѣлываются, a въ дру-
гихъ посѣвы и урожай находятся въ прямой зависимости отъ 
обилія воды въ рѣкѣ и ручьяхъ. 

Рѣка Лтрекъ болыпею частью своего теченія нринадле-
житъ ІІерсіи; начало беретъ въ нредѣлахъ Кучансісаго хамства 
изъ источниковъ, ииспадающихъ съ вершидъ горнаго ѵзла Май-
данъ-Хуны. Выйдя на нашу территорію, Атрекъ идетъ въ высо-
кихъ берегахъ, вслѣдствіе чего непригоденъ для орошенія по-
лей. Около иоста Яглы-Олума онъ выходитъ на равнину и обра-
^уетъ цѣлую сѣть рукавовъ, обильныхъ водою въ весеннее иоло-



водье; лѣтомъ же многіе изъ нихъ совершешю пересыхаютъ. Въ 
низовьяхъ Атрека въ началѣ лѣта богатыя травою настбища бро-
саются туркменами, такъ какъ скотъ тамъ сильно страдаетъ отъ 
укусовъ слѣпней, оводовъ и комаровъ, появляющихся въ громад-
номъ количествѣ въ это время года. Все населеніе нерекочевы-
ваетъ и угоняетъ свой скотъ для цастьбы въ иредѣлы ІІерсіи. 

Ручей Бендесенъ, берущій начало въ камышовыхЪ заросляхъ 
ущелья Розъ-Сызъ, нротекаетъ по довольно щцрокому уіцелыо на 
нротяженіи пяти верстъ и орошаетъ 250 десятднъ очеш» илодо-
родной земли. 

Кромѣ неречисленныхъ рѣкъ и ручьевъ въ предѣлахъ Кра-
сноводекаго уѣзда находится очень МІІОГО колодцевъ; всѣ оіш 
болынею частыо сосредоточеиы въ нескахъ сѣверной части уѣз-
да. ГІочти во всѣхъ колодцахъ вода солоновата, но многіе колод-
цы, находящіеся въ долднѣ русла Узбоя, имѣютъ нрекраспую и 
совершенно прѣсиую воду, которою пользуется для питья и водо-
поя скота все кочуюідее въ этихъ мѣстахъ иаселеніе. Боль-
шннство этихъ колодцовъ неглубоки (отъ і Ѵ і до 2 арш.), имѣютъ 
круглуіо форму и очень иекусно обдѣлаіш деревомъ; стѣнки ихъ , 
для предотвращенія могущихъ быть обваловъ земли, сложены 
изъ толстыхъ вѣтвей и корней саксаула, кандуиа и гребенчука, 
на подобіе илетеной корзины въ видѣ усѣчеинаво конуса, при 
чемъ діаыетръ его на поверхности земли отъ 3 / , до одиого ар-
шипа, a діаметръ дна колодда иногда доходитъ до трехъ аршинъ. 
Чѣмъ бѣднѣе онъ водою, тѣмъ шнре y дна, что дѣлается для 
увеличедія дритока воды. 

Кромѣ колодцевъ съ нитьевою водою ио долинѣ Узбоя, 
въ самомъ его руслѣ , есть очень много обпшрішхъ озеръ ісакъ 
съ соленою, такъ и съ нрѣсною водою: изъ нослѣддихъ заслу-
жнваютъ вниманіе Кара-Тегелекъ, Топіатанъ и Ясханъ. 

Озеро Бара-Теіелскъ очеДь мпоговодно; имѣетъ видъ растя-
нутой подковы; вода его совершендо нрѣсная, съ легкимъ при-
вкусомъ ила, что, вѣроятно, продсходитъ вслѣдствіе застоя воды 
и дрдсутствія камыша; дио озера сильно заилено. Ширина его 
отъ 50 до 80 саженъ, a длина около четырехъ верстъ. Жест-
кость воды озера во франдузскихъ г р а д у с а х ъ — і G, a количество 
разныхъ растворенныхъ солей въ граммахъ на литръ — 0 ,90 . Озе-
ро это лежитъ въ руслѣ Узбоя и замкнуто съ лѣвой стороны 
высокими песчаными (до 20 саж.) холмами съ очень богатою ра-
стителыюстью какъ древесныхъ породъ (саксаулъ отъ 9 до 12 



вершковъ толщины, кандумъ трехъ видовъ и гребенчукъ), такъ 
и всевозможныхъ травянистыхъ растеній. Ііравый берегь Узбоя 
пологій и близъ воды мѣстаыи лессъ, затѣмъ солончакъ; нѣ-
сколысо выше сѣрый несокъ и еще выше обшшовенный желтый 
иесокъ. Растителыюсть этого берега значительно слабѣе: встрѣ-
чаются чахлый саксаулъ, гребенчукъ и кусты солянки. Блнзъ са-
мой воды озера по лѣвому берегу большая заросль крупныхъ 
деревьевъ — гребенчука и рода ивы или ветлы. Берега озера въ во-
дѣ , и часть его густо заросла камышомъ двухъ видовъ — обыкпо-
венный камышъ, свѣтло-желтый, съ метелками на верхушкахъ (у 
тѵркменъ и киргизовъ — камышь) и камышъ-ѵакаиь, оранжѳваго 
цвѣта, на вершинахъ стеблей котораго длинныя цилиндри-
ческія, въ видѣ артиллерійскаго баниика, шишки; если та-
кую шишку сііять, то она разсыиается и летитъ, какъ нухъ. 
Это растѳніе носитъ названіе — ѵ туркменъ джегенъ, a y кирги-
зовъ кога. Кругомъ всего озера ііа водѣ множество болыпихъ 
пловучихъ кочекъ съ травою темно-зеленаго цвѣта, иохожей на 
осоку (ѵ туркменъ гяли)\ по лѣвомѵ берегу близъ воды густая за-
росль травы, извѣстной y туркменъ иодъ названіемъ соранъ, въ 
видѣ неболыпого кустарника, которур съ особымъ удоволь-
ствіемъ ѣдятъ верблюды; тутъ же растетч. въ болыпомъ изо-
биліи солодковый корепь (у туркменъ бьенъ, y киргизовъ мья). 
Къ западной части прѣснаго озера Кара-Тегелекъ примыкаетъ 
озеро съ соленой водою (носящее то-же названіе); отдѣляется оно 
отъ иерваго узкимъ сухимъ перешейкомъ изъ лесса и солончака; уро-
вйнь соленаго озера ниже уровня прѣснаго на одну сажень, такъ что 
этимъ нерешейкомъ образуется нѣчто ві>одѣ порога, и, какъ на-
до ыолагать, въ ноловодье вода изъ прѣсііаго озера, нокрывая 
этотъ перешеекъ, сливается съ соленою водопадомъ. Западнѣе со-
ленаго озера Кара-Тегелекъ находятся колодцы Ходжа-Кую, a 
близъ самаго озера колодцы Тохлу; и тѣ , и другіе съ хорошей 
прѣсной водою. Для промѣра озера былъ сдѣланъ неболыиой 
плотъ изъ четырехъ шестиведерішхъ боченковъ (апкерковъ), 
связанныхъ съ жердями веревками, a вмѣсто настилки была ирп-
вязана одна изъ рѣшетчатыхъ стѣнокъ туркменской кибитки; та-
кой импровизированный илотъ легко иоднималъ двухъ человѣкъ. 
Самая болыпая глубина озера Кара-Тегелекъ — 2 , 2 0 саж.; на раз-
стояніи трехъ саженъ отъ лѣваго берега г л у б и н а — 1 , 5 5 саж., a 
послѣдній промѣръ, близъ праваго борега, иоказалъ глубину въ 
1 ,40 саж. въ разстояніи отъ сухого берега въ 4 саж.; далѣе про-



мѣра дѣлать нельзя было, такъ какъ все цространство бнло за-
нято густымъ камышомъ и большими ІІОЧТИ сплошными плову-
чими кочками. Пойманная въ этомъ озерѣ десятисаженнымъ бре-
днемъ въ большомъ количествѣ рыба была вся икряная и при-
надлежала въ одному виду, который еще не оиредѣлеяъ. 

Озеро Топіатань очень многоводно; ширмна его отъ 50 до 
90 саж., a длина около ияти верстъ. Вода озера совершенно 
прѣсная, очень пріятная на вкусъ; жесткость ея во французскихъ 
градусахъ — 35. Озеро обставлено, какъ и предыдущее, съ лѣ-
вой стороны высокими песчаными холмами (выше 20 саж.) съ 
очень хорошею растительностью, между которою можно встрѣтить 
почти всѣхъ главныхъ нредставителей песчаной флоры; иравый 
берегъ озера пологій и солонцеватый; здѣсь растительностъ ио-
чтн отсутствуетъ. Края озера по берегамъ ero, a равпо и неглубо-
кая часть его густо поросли камышомъ; на водѣ очепь много пло-
вучихъ кочекъ, покрытыхъ темно-зеленой травою. Вообще окру-
жающая озеро Тоніатанъ мѣстность очепь схожа съ мѣстностью 
Кара-Тегелекъ. Наибольшая глубипа озера оказалась 2,55 саже-
нн; y лѣваго берега въ двѵхъ сажепяхъ отъ него глубина — 1,05 
саж., тогда какъ y ираваго въ томъ же разстояніи — 0 , 3 0 саж. 
Въ видѣ опыта былъ выкопанъ на лѣвомъ, песчаномъ берегу въ 
одной сажени отъ озера колодезь въ два аршина глубиной, кото-
рый менѣе, чѣмъ въ одинъ часъ, наполнился совершенно прѣс-
ною и превосходною ыа вкусъ водою. Вода силышми ручьлми со 
стороиы песковъ стекала въ колодезь и, дойдя до одяого уро-
вня съ озеромъ, болѣе не прибывала. Жесткость воды этого 
новаго колодца во франд. градусахъ — 24, a количество разныхъ 
растворешшхъ солей въ граммахъ на литръ — 0 , 7 0 . 

В ъ озерѣ Топіатанъ поймано бреднемъ въ болыпомъ коли-
чествѣ четыре вида мелкой рыбы, названія которыхъ иока не-
извѣстны. 

Озеро Ясханъ (Ясхапь или Эсханъ) расподожено на лѣвомъ 
берегу Узбоя и имѣетъ около 60 саж. ширины, a въ длину тя-
нется болѣе четырехъ верстъ; заросло очень густо камышами, 
имѣетъ совершено ирѣсную вкусную воду, жесткость которой во 
франц. градусахъ — 34,5 . По словамъ туркменъ и нѣкоторыхъ 
рыбаковъ, озеро очень обильпо рыбой, какъ мелкой, такъ и крул-
ной (сазанъ и сомъ). Ловли рыбы нс производили, такъ какъ 
сѣти и бредеиь при предъидущихъ ловахъ были иорвавы. Вся 
ыѣстность кругомъ озера иредставляетъ сплошную заросль разішхъ 



породъ, между которыми встрѣчаются очень крупный саксаулъ, 
кандумъ и гребенчукъ. 

Разстояніе между описанными озерами небольшое, и только 
иослѣдиее отстоитъ отъ второго верстъ на нять. 

В ъ пескахъ близъ этихъ озеръ мною замѣчены: длиннопа-
лый сусликъ (Spermophilopsis leptodactilus Licht.V тушкан-
чики двухъ видовъ (Alactaga indica Gray и Dipus sagitta Pal l . ) и 
во множествѣ зайды (Lepus Lehmaniii Sev . ) . Между озерамн Ка-
ра-Тегелекъ и Топіатанъ убитъ большой кабанъ (9 и. 12 фЛ, 
который вышелъ изъ камышей, окаймляющихъ отвѣсный чинкъ 
нраваго берега Узбоя. ІІо громадному количеству слѣдовъ около 
озеръыожно заключить, (что дикія свиньи здѣсь водятся въ боль-
шомъ изобиліи, что также подтверждаютъ туркмены и киргизы. 
На озерахъ заыѣчено множество утокъ разныхъ видовъ (кряко-
выя, чирки, нырки, бакланы и лысухи), большія стаи фламинго, 
которые гордо расхаживали на своихъ длинныхъ ногахъ по от-
мели, миожество куликовъ разныхъ видовъ и караваекъ; по бере-
гамъ летали сороки п вороны, a по камышамъ порхали мелкія 
птицы разныхъ нородъ. 

Весь этотъ районъ прѣсноводнихъ озеръ по Узбою заслу-
живаетъ большого вниманія каждаго зоолога и въ особенности мо-
жетъ быть очень поучителенъ для орнитологовъ, гдѣ они мо-
гутъ, несомиѣнно, встрѣтить много интереснаго и новаго мате-
ріала. Бѣда лишь въ томъ, что мѣстность эта значительно уда-
лена отъ линіи желѣзной дороги, и путешествіе туда стоитъ до-
волыю дорого и сопряжено съ многими трудностями и лише-
ніями. Въ лѣтпее время, до начала ноября, по колоддамъ близъ 
Узбоя располагаются во многихъ мѣстахъ аулы туркменъ - ско-
товодовъ, гдѣ возможенъ пріютъ для путешественника. 

Многими айторами, вакъ древними, такъ и ХІХ-го столѣтія, 
неоднократно указывалось, что по берегамъ Узбоя есть много 
самостоятельныхъ выходовъ изъ горныхъ породъ обильной прѣс-
ной воды въ видѣ ключей и родниковъ, и отдѣльныхъ прѣсно-
водныхъ бассейновъ въ видѣ озеръ. Такого рода указанія дали 
мысль управленію средне-азіатской желѣзной дороги снарядить 
рекогносцировочную экспедидію ио изслѣдованію какъ самаго 
русла Узбоя, такъ и многочисленныхъ озеръ, лежаідихъ въ пемъ. 
Главною задачею экспеднцін было опредѣлить возмождость про-
веденія води русла Узбоя къ полотну желѣзной дороги на пере-
гонѣ станцій Балла-Ишемъ — Айдинъ, такъ какъ линія эта 



между станціями Джебелъ и КІазанджикъ проходитъ uo пустын-
ной, малонаселенной и совершенно безводчой мѣстиости на нро-
тяженіи 121 версты, a построенныя на этомъ разстояніи станціи 
Балла-Ишемъ, Айдинъ, Перевалъ и Ахча-Куйма иользуются лишь 
привозною водбю, что длл желѣзной дороги иредставляетъ боль-
шое неудобство въ очень многихъ отношенілхъ. На основаніи 
только что сказаннаго, я, по поручѳнію инженера по водоснаб-
женію средне-азіатской желѣзной дороги В. Н. Бѵтузова, 30 
ноября 1900 года выступилъ со стандіи Валла-Ишемъ для озна-
ченныхъ выше предварительныхъ развѣдокъ. Все разстояніе но 
Узбою отъ станціи Балла-Ишемъ до озера Топіатанъ и отъ этого 
послѣдняго до стандіи Казанджикъ, съ подробнымъ осмотромъ 
окружаюіцей мѣстпости, иройдено въ 59 1 / , часовъ; если принять, 
что въ часъ лошадь дроходитъ 5 верстъ, то все лройденное 
разстояніе будетъ равно 2 9 7 1 / , верстамъ. На все же нуте-
шествіе, съ отдыхами, употреблено девять дней — съ 30 ноября 
но 8 декабря включительно. Во время этой рекогносцировки 
мною сдѣлано 84 фотографическихъ снимка какъ береговъ Узбоя, 
такъ и многочисленныхъ озеръ (соленыхъ и дрѣсныхъ), встрѣ-
ченныхъ ио пути. 

В ъ заключеніе считаю нелишнимъ сообщить слѣдуюідее: 
1) Долдна Узбол очень шдрока и мѣстами доходитъ до 15 

верстъ въ ширину; внутреннее рѵсло Узбол во многихъ мѣстахъ 
представляетъ водовмѣстилище почти непрерывныхъ озеръ, кото-
рыя могутъ быть легко соединены между собою неболыпими ка-
налами. Блджайпііе ІІЪ водѣ или первые берега Узбоя обыкио-
венно не особенно высоки, тогда какъ вторые, вышиною до четы-
рехъ саженъ, окаймляютъ сухоѳ русло, мѣстами до двѵхъ верстъ 
шириною, крутыни отвѣснымн глинистыми оорывами (чинками), 
и, наконедъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пески или глинисто - мер-
гелевыя горы, находящіяся близко къ долинѣ Узбоя, образѵютъ 
родъ третьей террассы и притомъ самой высокой, иногда достига-
ющей до 20 саженъ. 

2) Узбой на всемъ своемъ протяжѳніи отъ станціи Айдинъ 
(нѣсколько сѣвернѣе ея) до озера Тоніатанъ оченъ мноюводенъ 
какъ прѣсной, такъ и соленой водою. ІІо всѣыъ берегамъ Узбоя 
вездѣ встрѣчаются многочисленные прѣсные ключи и болылое 
количество такихъ же колоддевъ. В ъ нѣкоторыхъ водовмѣстили-
щахъ русла Узбоя вода въ настоящее время если д соленал, то 
это продсходитъ, какъ дадо долагать, отъ слѣдуюіцихъ причинъ: 



a) силевыя воды, йдущія нослѣ ливней съ Больпіихъ Балханъ, 
проходя но солончакамъ, несутъ съ іютокомъ и солоііецъ; б) са-
мое русло Узбоя идетъ во многихъ мѣстахъ въ солончаковой 
почвѣ, почему, естественно, прѣсная вода, попавшая въ это рус-
ло, принимаетъ солёный вкусъ; в) Узбой по всему этому напра-
вленію дѣлаетъ на своемъ пути массу всевозможпыхъ извилинъ и 
новоротовъ; во ыпогихъ мѣстахъ, идя въ иолую воду но ровной 
солончаковой мѣстности въ отлогихъ берегахъ, разливается на 
огромное пространство по солончакаыъ и затѣмъ при спадѣ водьг 
вода съ солончаковъ, возвращаясь въ русло Узбоя, вступаетъ туда 
сильно насыщенной солью; г) вслѣдствіе многочисленныхъ иави-
линъ, которыя дѣлаетъ Узбой, теченіе его незначителыю, что 
особенно замѣтно въ мѣстности нѣсколько сѣвернѣе перегона 
Балла-Ияіемъ — Айдинъ, гдѣ грѵнтъ исключительно солонцеватый, 
почему вода застаиваясь неволыіо должна принять солоноватый 
вкусъ. 

Медленное теченіе Узбоя происходитъ, главнымъ образомъ, 
вслѣдствіе того, что тѣ-же силевыя воды, спадая съ горъ, несутъ 
въ своихъ иотокахъ страшное количество всевозможныхъ грунтовъ, 
которые загрязияютъ и затягиваютъ русло Узбоя, образуя во 
многихъ мѣстахъ между озерами перешейки, что, очевидно, силь-
но мѣшаетъ течепію, и вода застаивается. Независимо сего, русло 
Узбоя годъ-отъ-года заполняется ііескомъ, который несутъ въ 
него сильные вѣтра. Затѣмъ, существующія прѣсныя озѳра яо 
Узбою, вслѣдствіе того же медленнаго течеиія, съ каждымъ годомъ 
все болѣе зарастаютъ камышомъ, a неглубокія части этихъ озеръ 
отъ испаренія высыхаютъ. 

Бывши на озерѣ Тоиіатанъ виервые въ 1891 году, я въ 
настоящую поѣздку этого озера почти ие узналъ, такъ какъ боль-
шая его часть заросла густымъ камышомъ. 

Чтобы утилизировать воду Узбоя и довести ее до полотна 
средне-азіатской желѣзяой дороги, съ цѣлью усилить водоснаб-
женіе ея, необходимо мѣстами выпрямить настоящее змѣевидное 
его русло и соединить небольшими открытыми каналами возыож-
U0 болыпее число его озеръ и дать этимъ самымъ водѣ ироте-
кать свободно по возстановленному сквозному протоку, связываю-
щему суіцествующую въ настоящее вреыя громадную цѣііь озеръ. 
Стѣики и дио этнхъ каналовъ на фильтрѵющихъ или солончако-
выхъ грунтахъ могѵтъ быть обложены бетономъ. ІІри такомъ про-
токѣ въ немъ будетъ протекать значительиое количество воды, 



расходъ которой, конечно, всецѣло будетъ зависѣть отъ общей 
суммы всего неисчислимаго количества нрѣсповодныхъ ключей, 
родниковъ и цѣлыхъ выходовъ фреатическихъ водъ, питающихъ 
теперь всѣ поименованныя озера. Всѣ эти обильные прѣсные 
ключи, которые въ настоящее время затянуты иломъ и землею, 
теченіемъ будутъ очиіцены и, соединившись съ имѣюідейся те-
перь прѣсной озерной водою, черезъ нѣсколько лѣтъ могѵтъ 
образовать иротокъ, о размѣрахъ котораго теперь весьма трудно 
судить, ио, во веякомъ слѵчаѣ, можно съ иолііой увѣренностью 
считать, что внѣшній видъ его бѵдетъ близко иодходить къ бо-
лѣе или менѣе значительной рѣчкѣ , не менѣе тѣхъ , какими оро-
шаются земли Ахальскаго оазиса. 

Предварительное поверхностное изученіе Узбоя съ чисто 
гидротехнической точки зрѣнія, во вс.якомъ случаѣ , указало на 
присутствіе огромныхъ запасовъ и выходовъ прѣсной воды, рас-
положенныхъ выше полотна желѣзной дороги, a также на возмож-
ность доведенія этой воды къ этому поелѣднему открытой кана-
вой. Для детальной разработки воднятаго воироса, несомиѣшіо, 
придется ироизвести рядъ окопчателышхъ изысканій и наблю-
деній надь естествешіымъ бытомъ Узбоя. Надо надѣяться, что 
результаты этихъ изысканій докажутъ возможность возстаіювле-
нія теченія ближайшей къ желѣзной дорогѣ части Узбоя, и вели-
кая задача поаорота Аму - Дарыі въ Касиійское море, въ цѣ-
ляхъ созданія новой для настоящаго времени рѣки, получитъ хотя 
іі миніатюрное разрѣшепіе, но, тѣмъ не менѣе, имѣюіцее весь-
ма большое значеніе какъ для водоснабженія линіи средне-азіат-
ской желѣзной дороги въ шшболѣе безводпомъ ея участкѣ , такъ и 
для культурнаго завоеванія иустыхъ, неутилизированныхъ про-
странствъ Закаспійской области. 

Всѣ протекаюідія по Асхабадскому ѵѣздѵ рѣчки и ручьи 
берутъ начало болыпею частію въ гориомъ хребтѣ Коиетъ-дагь 
въ предѣлахъ ІІерсіи нзъ іімѣюіцнхся тамъ источниковъ, a рав-
но и изъ родниковъ y нодножія того же хребта въ нашихъ вла-
дѣніяхъ. Долины этнхъ рѣчекъ представляютъ обработапішя про-
странства, покрытыя полями, ееленілми и садами, a берега са-
мыхъ рѣкъ во многихъ мѣстахъ поросли камышомъ и древе-
сною растительностью. 



Изъ рѣвъ Асхабадскаго уѣзда заслуживаюхъ вниманія слѣ-
дующія: Мергенъ-Улья (Кулкулабъ), Саккизъ-ябъ (Гермабка), Коз-
лухъ или Алты-ябъ (Чулійка), Фирюзининъ-су (Фирюзинка), Кара-
су, Кошннка, Асхабадка, Кельтечинаръ, Геами и Чорлохъ. 

Рѣчка Мергенъ-Улья (Кулкулабъ) беретъ начало изъ родіш-
ковъ, находящихся верстахъ въ двѣнадцати къ востоку отъ иодно-
жія гори Сулуклю. Охъ исхоковъ она нроходихъ по живописному 
Горному ущелью часхью въ скалисхыхъ, часхью въ болохисхыхъ бе-

'регахъ, гусхо норосшихъ камышомъ и другими зарослями, a за-
тѣмъ течетъ по ущелью дикому и узвому, съ скалисхыми кру-
хыми берегами. Ширина рѣчки охъ двухъ до шесхи аршинъ, и 
веего ііротяженія она имѣехъ около тридцати версхъ. Ііри исхо-
кахъ ея расположенъ поселокъ Саратовскій, населенный нѣмцами-
колонистами изъ Сараховской губерніи, a y усхья ея, въ горной 
полосѣ — русскій поселокъ Дмитріевка, жители кохораго для оро-
шенія своихъ полей разбираютъ всю воду, и, хакимъ образомъ, 
рѣчка Мергенъ-Улья теряется. 

Рѣчка Саккизъ-ябг (Саккизъ-янъ — восемъ каиавъ) (Гермабва) 
берехъ начало изъ обнльныхъ водою родниковъ, находящихся въ 
урочищѣ Гермабъ въ принадлежавшихъ когда хо персіянамъ садахъ,. 
въ кохорыхъ росли громадныя вѣковыя орѣховыя (грецвія) дере-
вья и чиыары, a хавже курага (урювъ), абривосы, иерсики и ви-
ноградъ. Съ завоеваніемъ обласхн въ эхихъ садахъ были расво-
ложены вазави 1-го хамансваго воннаго полка, и, чхобы расчи-
схихь мѣсто для построекъ, многія схарыя деревья были выру-
блены. Неподалеку отъ эхихъ садовъ въ горной полосѣ на высо-
хѣ около 2000 фуховъ надъ уровнемъ моря на хой же рѣчкѣ 
основаво въ 1888 году руссвое селеніе Михайловва. Рѣчва Сак-
кизъ-ябъ имѣетъ харавхеръ горнаго иохока, течетъ въ глубовомъ 
дивомъ уіцельѣ; въ узвихъ мѣсхахъ стѣны ущелья почти отвѣсны. 
Не доходя двухъ версхъ до бывшаго рѵссваго уврѣпленія Реокъ-
хепе *, рѣчва выходихъ въ болѣе шировую долину и захѣмъ по-
лвляется уже на плосвости и хухъ дѣлихся на восемь (саккизъ) 
канавъ (япъ), по воторымъ воду разбираютъ ыѣстные жители для 
орошенія своихъ полей и садовъ. Многія изъ этихъ ванавъ 
вслѣдсхвіе бысхраго теченія имѣютъ пшровіе и глубовіе под-

* Ио дорогѣ отъ Геокъ-тепе въ Гермабъ на горѣ иодъ назвапіемъ 
Тауіп.-гспс мною паіідеыо вѣсколько экземлляровъ слизняка Buliminus 
eremita Вѵе var . germabensis B t t g . 



мывы подъ берегами, доходяіціе до двѵхъ саженъ ширины; та-
кія мѣста обыкновецно богаты довольно крунною рыбою (Capoeta 
Steiudachneri K e s l . — лонатозубъ, Schizotliorax sp.? — маринка 
и множество мелкихъ Nemachilus longicauda K e s l . — вьюігь долго-
хвостый). Саккизъ-ябъ имѣетъ всего теченія около 36 верстъ, при 
ширинѣ отъ 1Ѵ 2 до 5 саженъ, орошая поля и сады русскихъ селеній 
Михайловки и Скобелевки и восыіи туркменскихъ ауловъ. Иочти 
всѣ берега ио теченію рѣчки заросли густымъ камышомъ и гребеп-
чѵкомъ. Во время иоловодья бываютъ довольйо болыпіе разливы; ' 
въ особенности это замѣтно на равнинѣ вблизи иолотна желѣзной 
дороги y станціи Геокъ-теііе. Горная долина, расположенная 
между хребтами Коііетъ-давъ и Масиневъ, орошаейая рѣчками 
Саккизъ-ябъ и Мергенъ-Улья, носитъ названіе Гермабской и вся 
покрыта пашнями и пастбищами поселенЦевъ Михайловки и Дми-
тріевки. Дорога изъ Михайловскаго носелка въ Саратовское нрохо-
дитъ сначала но этой равнинѣ , затѣмъ идетъ по уіделыо рѣчки 
Мергеиъ-Улья; вцлоть до поселка она вполнѣ удобна какъ для 
экипажей, такъ и для фургоновъ. Русскіе иоселки Михайловка, 
Дмитріевка и Скобелевка иолучили свои названія въ намять неза-
бвеннаго завоевателя Закаспійской области Михаила Дмитріевича 
Скобелева. 

Рѣчка Козлухъ или Алты-ябъ (Алты-япъ, что въ нереводѣ 
означаетъ шесть канавь) ( Чулійка) вытекаетъ изъ родника Козлухъ 
въ отрогахъ горы Дѵшакъ, нроходитъ около 12 верстъ ІІО скали-
стому ущелью съ крутыми берегами и затѣмъ y развалинъ неболь-
шого укрѣпленія Щизеулянъ выходитъ на равнину и дѣлится на 
іпесть ручьевъ (канавъ), орошающихъ поля и сады туркменскихъ 
ауловъ Нова-кала н Бабъ-Араба. Рѣчка эта съ очонь быстрымъ 
теченіемъ и съ обрывистыми берегаыи; въ ширипу имѣетъ отъ 
одной до З 1 / , саженъ. Выше иоста Чули она расширяется и обра-
зуетъ неболыпое озеро, длиною около семи аршинъ; вода совершен-
но чистая, хорошая на вкусъ и совершенно прозрачная, что иозво-
ляетъ хорошо видѣть каменистое дно озера. Изъ озсра вода спада-
етъ иебольшимъ каскадомъ въ болѣе узкое, тоже каменистое русло 
и продолжаетъ далѣе свое теченіе. В ъ этой рѣкѣ и озерѣ ловится 
довольно много рыбы, въ особеішости крупной маринви. Берега 
рѣки во многихъ мѣстахъ густо заросли каыышоыъ и ежевикой. 
Ущелье Чули имѣетъ богатую растителыюсть изъ всевозможныхъ 
древесішхъ породъ; встрѣчаются тамъ также и фруктовыя деревьл 
— курага, абрикосы и виноградъ, оставшіяся отъ прежнихъ хоро-



шихъ садовъ, принадлежавшихъ когда то персамъ. В ъ этихъ ди-
кихъ густыхъ заросляхъ замѣчены дикія свиньи, шавалы, лисы, 
купицы и фазаны. 

Рѣчка Фирюзининъ-су (Фирюзинка) начало беретъ въ Персіи, 
гдѣ составляется изъ нѣсколькихъ ручьевъ, y персидскаго селеиія 
Сераіш соединяющихся въ одшгь; по нашей территоріи проте-
каетъ около 35 верстъ, при ширинѣ отъ двухъ аршинъ до двухъ 
сажепъ. Фирюзинка проходитъ ио шнрокому ѵщслыо съ богатой 

' растительностью, въ которомъ прежде было расположено персид-
ское селеніе Фирюза, нынѣ отошедшее къ намъ и считающееся 
лучшимъ дачнымъ мѣстомъ Асхабада. Это мѣсто, застроепное въ 
настоящее время дачами, утопаетъ въ роскошиыхъ, густыхъ ста-
рыхъ садахъ, гдѣ чистый горішй воздѵхч. и прохлада ирекраено 
дѣйствуютъ на здоровье человѣка и иозволяютъ ему отдохнуть отъ 
пестершшо знойнаго лѣта, каковое выпадаетъ на долю жителей 
Асхабада. Затѣмъ эта рѣчка, нроходя ио широкой долинѣ, из-
обилующей хорошими пастбищами и покосами, орошаетъ но иути 
іюля и сады русскаго поселка Козельнаго и только за этимъ по-
слѣднимъ прорываетъ Карадагскій горішй хребетъ и течетъ 
двѣнадцать верстъ по узкому и скалистому Фирюзинскому ущелью, 
a затѣмъ, выйдя на равнину, снабжаетъ водою воешшй лагерь 
Акъ-тепе и слѵжитъ для орошенія полей текинскихъ ауловъ, распо-
ложенныхъ кч, западу отъ станціи Безмеинъ. Глубина рѣчки не-
большая, отъ I*/і фута до двухъ аршииъ, почему во многихъ 
мѣстахъ есть удобные переѣзди съ одного берега на другой; но 
встрѣчаются въ руслѣ также и глубокія ямы, доходящія до I 1 / , 
с|жени. В ъ районѣ акъ-тешшскаго лагеря y подиожія горъ 
Кйпетъ-дагъ вытекаетъ Саятой ключъ, нзъ котораго беретъ на-
чало ручей Кутурь-су, снабжающій прекрасною водою военный 
лагерь; берега ключа поросли древесною растительностью; крупния 
деревья ивы рѣзко бросаются въ глаза. 

Рѣчки Кара-су, Кошинка и Асхабадка вытекаютъ изъ род-
пиковъ y подошвы Гяпдыіщръ-дагъ и идутъ всѣ но иаправленію 
на С.; затѣмъ, нройдя около 300 шаговъ въ этомъ направленіи, 
рѣчка Асхабадка круто иоворачиваетъ на ЮВ. и недалеко отъ 
Асхабада яостепеішо сворачиваетъ на сѣверъ, орошая на своемъ 
иути ноля неболыпихъ подгороднихъ текинскихъ ауловъ (Кара-
дамахъ), питая также нѣсколько ыелышцъ, построенныхъ въ 
2 — 5 верстахъ отъ города. Вблизи города она дѣлится водо-
раздѣломъ: одна часть идетъ въ самый городъ для орошенія са-



довъ, a другая часть протекаетъ въ аулъ Лсхабадъ на орошеніе 
тіолей и садовъ. Въ рѣчкѣ Асхабадкѣ мною пойманы слѣду-
ющія рыбы: Capoeta S te indac l iner i K e s l . , Alburnus fasciatus 
Nord, и Nemachilus longicauda K e s l . 

Гѣчки Когиинка и Kapa-cy въ 300 шагахъ отъ своихъ 
истоковъ берутъ направленіе на СВ., иараллелыю другъ другу, и 
иротекаютъ такимъ образомъ около трехъ верстъ, a затѣмъ рас-
ходятся. Кошинка поворачиваетъ къ В . и теряется въ пескахъ 
за аѵломъ Коши * (Кёши), орошая его иоля и сады. Водою Ко-
шинки пользѵются также для орошенія садовъ Асхабада; часть 
ея нропускается для этой цѣли ио небольшому арыку въ городъ. 
Отработанную и лишнюю водѵ этой рѣчки жители Коши осенью 
спѵскаютъ по особому арыку въ пески къ С. отъ иолотна же-
лѣзной дороги въ большѵю низину, и вода, наполняя ее, обра-
зуетъ большое озеро подъ названіе Чооганлы-Коль. Іѵъ веснѣ вода 
исиаряется п всасывается въ почву, a затѣмъ на этой низинѣ 
жители (текинцы) сѣятъ арбузы и дыни. Въ теченіе дскабря, 
января н февраля на этомъ озерѣ встрѣчаются въ большомч> 
изобиліи утки всевозможныхъ видовъ, гуси, лебеди и др. водя-
ішя птицы. 

Рѣка Кара-су (Багирка ) , разойдясь съ р. Кошинкою, идетъ 
на нротяженіи одной версты на С. ко входу въ аулъ Ба-
гиръ (112 кибитокъ, 500 душъ обоего іюла, оісоло 14 верстъ отъ 
города Асхабада), круто поворачиваетъ на заиадъ и, протекая весь 
этотъ аѵлъ, уклоняется къ С., орошая на своемъ пути аульпыя 
земли. 

Ширина этихъ послѣднихъ трехъ рѣчекъ не п р е в ы в і ^ т ъ 
двухъ саженъ; берега ихъ норосли ветлою, шелковицей, карага-
чемъ, н во многихъ мѣстахъ встрѣчаются доволыю густыя заро-
е.ти камыша и гребенчука. В ъ густыхъ заросляхъ (ручей Ііатша, 
который также питаетъ аѵлъ Багиръ) близъ аула Вагиръ встрѣ-
чаются волки, лисы, барсуки, a 12-го аирѣля 1892 года убитъ 
одинъ экземпляръ гіены. 0 

Рѣчка Кельтечинаръ беретъ начало въ ГІерсіи y иодиожія 
горы Суммилъ и протекаетъ ио нашей территоріи около 35 верстъ. 
Сначала она идетъ двумя руслами, затѣыъ соединяется въ одно 
и такимъ образомъ доходитъ до мельпицы въ аулѣ Анау, гдѣ 

*) Аулъ Коши находптся верстахъ въ четырехъ отъ Асхабада, к 
сады его служатъ мѣстомъ гуляпья для асхабадцевъ. 



послѣ разбора для поливки иолей и бахчей теряется въ близле-
жащихъ пескахъ. Отъ нашей иограничной черты рѣчка проте-
каетъ около 20 верстъ яо ущелью и затѣмъ выходитъ на равни-

' ну. Во время дождей рѣчка выходитъ изъ береговъ и затопляетъ 
во многихъ мѣстахъ долину, покрытую сочною травою, которую 
косятъ въ изобиліи. Сама долина, a равно и СКЛОІІЫ горъ, также 
покрытые растителыюстью, служатъ богатымъ пастбищемъ для 
скота жителей русскаго поселка Куропаткина, который основанъ 
въ 1894 году въ долилѣ этой рѣчки. Вода на всемъ нротяженіи 
совершенно чистая, очень пріятная на вкусъ и всегда холодная; 
теченіе рѣчки очень быстрое и берега почти сплошь заросли 
разиою древесною растительпостью и покрыты болышши заросля-
ми камыша-перевики. 

Ручей Чорлохъ или Чорхохъ вытекаетъ изъ родника того же 
имени междѵ горными хребтаыи Текечивгясы и Зира-Ку; на ігу-
ти своемъ разливается иа яебольшой плоіцади, съ которой вода 
падаетъ небольшимъ водопадомъ, и затѣмъ узкой лентой про-
должаетъ свой путь къ С. ио каменистому дну ущелья. Выйдя 
изъ ущелья, онъ яротекаетъ аулъ Гяурсъ, орошая сады и иашни, 
и теряется въ иескахъ недоходя желѣзнодорожной стаиціи 
Ряурсъ. Ручей имѣетъ теченіе быстрое и вообще неглубокъ, но 
во мвогихъ мѣстахъ встрѣчаются довольно глубокія мѣста, до 
трехъ аршивъ, a І ІОДЪ саыымъ водопадомъ глубина доходнтт. до 
4 1 / , аршішъ. В ъ трехъ саженяхъ отъ водопада въ пловучей 
водоросли мною были вайдены Nemacliilus elegans K e s l . (выовъ 
красивый), Rana esculenta L. (лягушка съѣдобиал) и молодые 
крабы. 

Рѣчка Лачнг-су беретъ вачало въ Персіи и областью ии-
танія ея слѵжитъ Хозаръ-Мечитъ, одинъ изъ самыхъ высокихъ 
горвыхъ хребтовъ (до 1 0 . 0 0 0 ф. надъ уровн. м.) сѣвернаго Хо-
росава. Многоводная рѣчка Лаинъ-су, нъ мѣствости Дербепде-
Севгъ-Диваръ-Лаинъ y пограничнаго съ ІІерсіею столба за № 109 
черезъ ворота Савгюфавъ вступая въ предѣлы Закаспійской об-
•"асти, течетъ свачала ио каменистому ущелью, обрамленному вы-
сокими голыми скалами, въ довольно глубоісихъ берегахъ, густо 
заросшихъ ежевикой, дикимъ шиповникомъ и дрѵгими расте-
ніями. Затѣмъ, вблизи Хивсабадскаго поста нограиичной стражи 
®ода дѣлится на двѣ части: одпа идетъ мимо развалинъ древвяго 
города Хивсабадъ къ аулу Арабъ-кала для орошевія волей, a 
ДРугая часть, достигаюш,ая станціи Каахка и аула того же име-



ни, разбирается жителями какъ для І І И Т Ь Я , такъ и для лоливки 
культурныхъ полей и садовъ. Во время таянія снѣговъ и силь-
ныхъ дождей въ горахъ ІІерсіи сравнительно спокойная и ііе-
глубокая рѣчка Лаинъ-су (въ обыкновенное время отъ */, до I1/». 
арппіна глубины) обраідается въ страшно бурный, нсудержимый 
И всесокрѵшающій І ІОТОКЪ; вода близъ нашей границы выстунаетъ 
изъ береговъ уже ио всему ущелью сплощнымъ потокомъ болѣе 
трехъ аршинъ глубины. Рѣчка Лаииъ-су богата рыбой, въ осо-
беиности круішой марипкой, a въ заросляхъ долины много змѣй, 
между которыми замѣчена Vipera lebet ina L . (гадюка среди-
земпоморская). 

Рѣчка Келатъ-чай или Душакь-чай беретъ начало далеко въ 
горахъ ІІерсіи. Обладая большимъ бассейыомъ и принимая въ себя 
много второстепенныхъ ручейковъ, она y персидскаго селенія 
Келатъ своимъ многоводіемъ производитъ впечатлѣніе гориой рѣки 
и несетъ чистую и хорошую па вкусъ воду. Ниже Келата рѣчка, 
протекая по мощному слою гальки, заполняюіцей ущелье, теряетъ 
много воды н уже въ нашихъ предѣлахъ нередъ выходомъ на 
долину несетъ только ничтожную долю того количества воды, какое 
проходнтъ мимо Келата. В ъ 19 верстахъ отъ станц. Душакъ къ 
прѣснымъ водамъ рѣчки примѣшиваетъ свои воды обилышй сѣр-
но-соленый источникъ, благодаря которому истощенный Келатъ-
чай снова дѣлаетсямноговоднымъ и выноситъ па равшшу даже 
въ самые знойпые мѣсяцы до 200 куб. саж. воды въ сутки, но 
зато вода, вполнѣ годнал для поливной культуры, уже иочти 
совершенно неиригодна для питья. Въ нѣсколькихъ верстахъ выше 
станціи Душакъ Келатъ-чай течетъ въ глинистомъ руслѣ съ не-
высокими обрывистыми берегами, иокрытыми болыиими зарослями 
гребенчука и мѣстами доволыю густымъ камыіпомъ. Вблизи станціи 
вода очень мутная, глинисто-желтаго цвѣта. В ъ заросляхъ встрѣ-
чается много зайцевъ и фазановъ. 

Рѣчка Меана (Каратекянъ-су) встуааетъ въ наши предѣлы 
ниже развалинъ Сянгеръ и ироходитъ по узкому дико-скалистому 
корридору, не оставляя мѣста даже для вьючной троіш; затѣмъ 
изъ этой тѣснины она выходитъ на доволыю широкую долину 
и течетъ одниыъ русломъ до текинскаго аула Меана, гдѣ , раздѣ-
ляясь на нѣсколько ручьевъ, пронадаетъ въ иескахъ. ІІочти всѣ 
берега густо поросли камышомъ и древесною растителыіостью; 
дно на всемъ протяженіи каменистое и вода очень обилыіа, холодна 
и совершенво чиста, съ пріятнымъ вкусомъ. 



Рѣчка Чаача появляется на нашей территоріи близъ нерсид-
екаго селенія Верхняго Чаача, прорываетъ два параллельныхъ 
горныхъ хребта, проходитъ но узкому ущелью и, выйдя на равни-
ну, беретъ направлеиіе къ СВ., орошая на своемъ пути земли текин-
скаго аула Нижняго Чаача, за которымъ дробится на нѣсколько 
рукавовъ для орошенія и теряется въ нескахъ. Верега густо заро-
сли разными древесными породами и камышомъ. Между теченіями 
рѣчекъ Меана и Чаача встрѣчаются гладкіе такыры, a также 
болыное иространство съ хорошею травянистою растителыюстью, 
локрытое довольно рослымъ саксауломъ и гребенчукомъ. Въ мѣст-
ности отъ станц. Душакъ къ Чаача встрѣчаются большія стада 
Gazella subgutturosa Gilld., масса зайцевъ и по камышамъ и заро-
слямъ много дикихъ свиней и фазановъ. 

Послѣднія четыре рѣчки протекаютъ по Атекскому пристав-
ству Теджеискаго уѣзда. 

Рѣка Тедженъ вытекаетъ изъ Афганистана, гдѣ беретъ 
начало между хребтами Сефидъ-кухъ » Сіяхъ-кухъ. До вступленія 
рѣки въ наши предѣлы y развалинъ Зюльфагара она носитъ на-
званіе Герирѵда. Отъ Зюльфагара Тедженъ течетъ на С. до гор. 
Серахса, a отъ этого послѣдняго принимаетъ направлѳніе на СЗ. 
и, такимъ образомъ, своимъ теченіемъ пересѣкаетъ средне-азіат-
скѵю желѣзную дорогу и затѣмъ разбивается на множество каші-
ловъ, сѣть которыхъ образуетъ громадные разливы и верстахъ въ 
восьмидесяти отъ желѣзнодорожнаго мосга уже теряется въ ие-
скахъ. Разливы Теджена густо цоросли всевозможною раститель-
ііостыо и громадныя заросли камыгаа иокрываютъ большія иро-
странства. РѣкаТедженъ имѣетъ всего протяженія около 250 верстъ 
и на протяженіи 140 верстъ отъ своихъ истоковъ служитъ государ-
ственною границею съ ІІерсіею. Тедженъ орошаетъ Тедженекій и 
Серахскій оазисы. Русло имѣетъ врайне извилистое. что особешіо 
замѣтно въ нѣсволькихъ верстахъ отъ желѣзнодорожпой станціи. 
Лѣвый берегъ отлогій, съ густыми зарослями изъ разнолистнаго 
тоиоля, гребенчука, ивы и камыша, a ио правому, болѣс возвышеи-
ному берегу есть даже и хорошій саксаулъ. Въ началѣ теченія 
Щирина рѣви доходитъ до 25 саженъ, y Серахса — до 20 саженъ, a 
близъ станціи Теджевъ* y желѣзнодоролінаго моста — около 15 са-
^кенъ. Орошеніе производится по проложеннымъ отводнымъ капа-

* Близъ стандіи Тедженъ 14-го мая 1897 года ваіідоиа ящерида 
Eumeces schneideri Ilaud. (сдииз. длинноногій). 



ламъ съ нлотинами и ио вырытымъ канавамъ. В ъ виду того, что Те-
дженъ вообще маловоденъ, вся его вода идетъ на иужды населенія, a 
иногда даже ея и не хватаетъ; лѣтомъ же во ыногихъ мѣсгахъ 
Тедженъ пересыхаетъ, и воду можно встрѣтить толысо въ глубо-
кихъ зіѣстахъ русла. 'Гедженъ обиленъ водою съ конца декабря 
до половины мая; въ это время рѣка несетъ свои мутныя воды 
съ довольно болыиою быстротою, и переправы тогда черезъ нее 
оиасиы. Лучшииъ мѣстомъ для охоты „по неру" безснорно слу-
житъ Тедженъ, гдѣ на рѣкѣ и на ея разливахъ можно иочти 
всегда встрѣтить въ изобиліи представителей водныхъ пернатыхъ 
самыхъ разнообразныхъ видовъ, и тамъ же но заросляыъ въ 
изобиліи водятся фазаны и множество разішхъ мелкихъ І І Т И Д Ъ . 

В ъ заросляхъ доволыю часто встрѣчаются и крупные хищники; 
особенно же много дикихъ свиней, зайцевъ, лисицъ, дикобразовъ; 
тамъ же найденъ и Mellivora indica K e r z . — В ъ рѣкѣ Тедженѣ 
мною пойзіаны въ 1892 году слѣдѵющія рыбы: Capoeta Steindach-
ner i Kesl . (лопатозубъ), Alburnus fasciatus Nordm. (уклейка 
пятнистая), Scliizothorax Ivessleri Herz, (маринка), Gobio fluvia-
tilis L. (пескарь), Squalius transcaspiensis sp. n. Berg. , Nemachilus 
cr istatus sp. n. Berg , и Schizothorax sp.? * . 

Рѣка Мургабъ, берущая начало въ предѣлахъ Афганистана 
изъ ледниковъ сѣверныхъ склоновъ горъ Сефидъ-кухъ, съ своими 
притоками Кашъ (Кешань) и Кушкъ, служитъ главною ороситель-
ыою артеріею Мервскаго уѣзда, своимъ среднимъ и нижнимъ те-
ченіемъ орошая плодородныя долины нашей территоріи, по кото-
рой яротекаетъ болѣе 400 верстъ. В ъ виду громаднаго количе-
ства извилинъ русла, длину теченія М у р г а б а зюжно полагать бо-
лѣе 700 верстъ. Мургабъ течетъ вь глубокомъ руслѣ съ отвѣсными 
берегами, расположеннызш двумя уступами; ширина между вѳрх-
иими устунами доходитъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 150 са-
женъ, a между нижними уступами ширина рѣки весьма различ-
на: при вьіходѣ изъ горъ — около 35 сажецъ; между Іолатаныо и 
плотиною Каушутъ-ханъ-бентъ — 23 сажени и въ городѣ Мервѣ — 
12 сажеяъ. Средняя глубияа Мургаба не иревышаетъ одной са-
жени. Верхпіе устуиы береговъ возвышаются надъ уровнемъ во-

* Попмеповаппыя рыбы паходятся въ зоологпческозп> музеѣ Импе-
раторскаго московскаго уинверспгета. Оііисаиы Л. С. Бергомъ въ статьѣ 
„Къ ихтіофаунѣ Азіатскои Россіи" („Даевияяъ зоолог. отдѣл. Изіп. обіц. 
любпт. естествозп., аптроа. п эхяографіи", т. II, Л» 7, 1898, сг. 14). 



ды отъ трехъ до семи саженъ, a нижпіе — отъ одного аршнна до 
двухъ саженъ; берега ішкрыти густыми лѣсными заросляыи, ку-
старникомъ, травами и во многихъ мѣстахъ камышомъ; такія мѣ-
ста y туземцевъ называются туіай. Дно рѣки илистое, вода очеяь 
мутная; рѣка изобилѵетъ водянызш ужами и рыбами, которыя но-
чти еіце не изслѣдованы. — Чтобы увеличить количество съѣдоб-
ной рыбы въ Мургабѣ, администрація прибѣгла къ искусствен-
нымъ разводкамъ, переселивъ изъ Аму-дарьи нѣкоторое количе-
ство такихъ рыбъ, прнсутствіе которыхъ до этого времени пе 
было замѣчено ни въ Мургабѣ , ни въ его притокахъ. Именно, 
14-го декабря 1895 г. въ Мургабъ ниже желѣзнодорожнаго мо-
ста въ самомъ городѣ Мервѣ была пущена привезенная за 228 
верстъ по желѣзиой дорогѣ со станціи Аму-дарья (Чарджуй) жи-
вая рыба слѣдующихъ видовъ: 428 шт. карповъ (сазановъ) (Сур-
rinus сагріо L . ) , отъ 2 ' Д до 20 фунтовъ въ штукѣ ; 40 шт. со-
мовъ овропейскихъ (Si lurus glanis L.) , отъ 25 фунт. до 1 нуда 
10 фунт. въ штукѣ ; 12 шт. усачей (Barbus?) , отъ 25 до 30 фунт. 
въ штукѣ ; 30 шт. жереховъ, отъ 5 до 7 фунт. въ штукѣ; всего 
510 штукъ. Израсходовано было 349 руб. 22 кои., въ томъ чи-
слѣ 275 рубл. за рыбу н 74 р. 22 ісоп. на перевозку. Съ апрѣля 
1897 г. стало замѣтно ііоявлеіііе сазановъ въ болыпомъ изобиліи 
каиъ въ самомъ Мургабѣ близъ Мерва, такъ и во многихъ выхо-
Дящихъ изъ него оросителышхъ каиалахъ. В ъ каналѣ Ходжа-ябъ 
(Отазшшскаго района) въ двѣнадцати верстахъ отъ города иеболь-
Шимъ бреднемъ въ громадіюяъ количествѣ ловились сазаны отъ 
трехъ до шести вершковъ длиіш, и рабочіе во время иостройки 
Мургабской желѣзнодорожной вѣтвн въ іюлѣ и августѣ 1897 г . 
Имѣли значительный запасъ сушеныхъ сазановъ. В ъ ороснтель-
"омъ капалѣ Кунгуръ (Тохтамышскаго района) въ маѣ иоймано 
также очень много сазановъ, между которыми иопадались доволь-
чо крушше экземпляры — до девяти вершковъ. Почти всѣ ирри-
гаціонныя каналы въ Мургабскомъ Государевомъ имѣніи въ Вай-
Рамъ-Али были нереиолнены сазанами. Ниже каушутъ-хаігь-бент-
ской плотины 12-го іюля 1897 г . былъ пойманъ ОДИІІЪ молодой 
оиъ, вѣсомъ около 5 фунтовъ, и множество сазаиовъ, отъ 2 1 / , 
До 7 вершковъ длиіш. Изъ всего сказаннаго видно, что больяіе 

4сего развелось въ Мургабѣ сазановъ и также расплодіілись со-
м ы , ио, въ какомъ количествѣ, покажетъ время. Что ігасается 
Усачей и жереховъ, то ихъ въ теченіе всего 1897 г . нигдѣ въ 
Мурі 'абѣ не было замѣчено, н опн, какъ надо полагать, вѣроят-



но, погибли. По моему мнѣнію, сдѣлали непростительную ошиб-
ку, пѵстивъ ирожорливыхъ сомовъ въ Мургабъ, гдѣ коренное 
водное его населеніе еще совершенно не изслѣдовано: можетъ 
легко случиться, что находящаяся въ Мургабѣ болѣе рѣдкая и , 
драгоцѣнная рыба будетъ уничтожена этими всепожирающими 
хищниками. — Бичемъ рыбоводства въ Мервскомъ уѣздѣ служитъ 
чистка оросителыіыхъ каналовъ и арыковъ, которая производится 
періодически. Сильно загрязпенный каналъ или арыкъ въ началѣ 
марта закрываютъ въ головѣ его земляпою насыныо; оставшаяся 
вода сбѣгаетъ по теченію и послѣ того, какъ русло высохиетъ, 
туземцы приступаютъ къ его очисткѣ . Обыкновенно эта работа 
производится или вч, концѣ октября или въ началѣ ноября. Вся. 
рыба, застигнутая въ такомъ каналѣ , разумѣется, уничтожается 
безъ всякой пользы, такъ какъ туземцы сами рыбы не ѣдятъ, a 
нести на базаръ въ городъ не считаютъ возиожнымъ вслѣдствіе 
того, что отъ сильной жары, которая зачастую бываетч. съ марта 
мѣсяда, вся рыба во время пути на базаръ испортится. Нерѣдко 
прнходилось видѣть полусухіе арыки, наполненные гніющею рыбой. 
Неоднократно замѣчалось также, что вообще рыба крайне чутка 
къ подобнымъ работамъ: стонтъ броснть нѣсколько лонатокъ 
земли въ русло, какъ рыба начинаетъ съ болыпимъ оживленіемъ 
и стремительною быстротою перескакивать это нренятствіе, чтобы 
спастись въ глубокой водѣ сосѣдняго канала, нс нодлежащаго 
очнсткѣ . Для охраненія рыбы ири такихъ условіяхъ ирригадіон-
наго хозяйства туземцевъ придѵмать что либо очень мудрено, 
да никому и не приходитъ въ голову охранять ее: такъ дѣлалось 
нрадѣдами, дѣдами и отцами, — стало быть, такъ и должно быть. 

ІІритокъ Мургаба Кашъ (Ііешанъ) вытекаетъ съ сѣвернаго 
склона Гюлнстанскихъ горъ, впадаетъ въ Мургабъ сч> лѣвой сто-
роны выше урочища Тахта-Базаръ въ пяти верстахъ. ІІесмотря 
на то, что Кашъ принимаетъ на своемт. теченіи много нрѣсныхъ 
и соленыхъ ручьевъ, онъ всетаки маловоденъ, такъ какъ вода 
исчезаетъ, ѵходя въ пористое ложе. Весною иослѣ долсдей, кото-
рые вынадаютъ иеріодически, Кашъ изобилуетъ водою, въ осталь-
ное же время вода встрѣчается только ыѣстами. 

Рѣчка Кушкъ беретъ начало въ Аі[іганскихъ владѣніяхъ y 
подножія переваловъ Кашка и Зарыастъ и на своемъ пути также 
принимаетъ лножество прѣсныхъ и соленыхъ ручьевъ. В ъ наши 
нредѣлы она встунаетъ y развалинъ Чильдухтера и на нротяженіи 
20 верстъ составляетъ государственную границу съ Афганистаномъ.. 



Кушкъ впадаетъ въ Мургабъ близъ ыосга Ташъ-кепри съ лѣвой 
стороны и дроходдтъ но нашиыъ владѣніямъ около ста верстъ. 
В ъ весеннее иоловодье рѣка сильно разливается и дѣлаетея очень 
быстрой. Въ долинѣ Кушка близъ урочища Зіаретъ-Шейхъ-Джума-
идъ осиовано въ 1892 году русское поселеніе Алексѣевское въ 
четырехъ верстахъ отъ Кушкинскаго поста (желѣзнодорожная 
стандія Кушка мѵргабской вѣтви). Алексѣевскій поселокъ заселенъ 
выходцами изъ крестьянъ Волчанскаго уѣзда Харьковской губер-
ніи. В ъ 28 верстахъ выше гор. Мерва находится нлотина Каушутъ-
ханъ-бентъ, которая запираетъ русло р. Мургаба и направляетъ 
воды его но двумъ магистралышмъ арыкамъ — Тохтамышу (пра-
вому) и Отамышѵ (лѣвому), орошающимъ земли 'Тохтамышскаго 
и Отамышскаго туркменскаго наСеленія. В ъ 70 ве]>стахъ выше 
плотины Каушутъ-ханъ-бентъ усгроена на р. Мургабѣ плотина 
Казыклы-бентъ. Казыклы-бентъ въ переводѣ означаетъ плотину 
кзъ кольавъ (казыкъ — коль, бентъ — плотина); она характерна по 
своему матеріалу, въ составъ котораго входятъ не только колья, но 
и фашины, сдѣлашіыя изъ различныхъ древесныхъ и травянистыхъ 
иородъ, какъ то гребенчука, туранги, тала, саксаула, кандума бѣла-
го и краснаго, многолѣтней травы теке-саісалъ, мелкаго кустар-
никоваго растенія сигрень, боярышника и ын. др. Весь этотъ 
ыатеріалъ для фашинъ растетъ въ окружающихъ эту мѣстность 
тугаяхъ и пескахъ. — Начиная отъ Казыклы-бента заросли прини-
маютъ все болѣе и болѣе дшсій видъ, размѣръ деревьевъ значитель-
но увеличивается и въ семи вбрстахъ отъ ІІЛОТИНЫ близъ Чинилъ-
тепе туранга (тоиоль разцолистный) достигаетъ одного аршина 
въ діаметрѣ и четырехъ саженъ высоты и гребенчукъ — 4 — 5 ворш-
ковъ въ діаметрѣ, нри высотѣ въ 2 — 3 сажени. Вода рѣки Мургаба, 
проведенная по каналаыъ гидротехническихъ сооруженій Г и н д ы -
куштской ороситбльной системы, наполняетъ устроенныя водо-
хранилища въ Гиндыкуштскомъ оврагѣ на иравомъ берегу Мургаба 
и оттуда no дѣлой сѣти каналовъ успѣшно доходитъ до Байрамъ-
Али, оровіая земли Государева имѣнія. — Вся окружающая городъ 
Мервъ лѣстность изрѣзана канавами * различдой ширины, иду-
іцими но разнымъ надравленіямъ, и вода въ иихъ, поступающая 
изъ Мургаба, служитъ для орошенія нолей, садовъ, виноградни-
ковъ и бахчей мѣстнаго населедія. Въ районѣ Пендинскаго дри-

* Въ одноЙ изт. такихъ каиаві. мпою найденъ слизнякъ Succinea 
l'feifferi Kssin. ѵаг. ventricosa Pic. 



ставетва отъ колодцевъ Бекъ-Мурадъ-Кую и до долины рѣки 
Кѵшка но хребту Калемаль тянутся обширныя фисташковыя роіци, 
занимающія часть Пендинскаго и Серахскаго приставствъ. Рощи 
эти въ виду разбросанности находятсл безъ спеціальнаго надзора 
и сборъ орѣховъ сдается въ аренду за самую ничтожную плату. 
Изъ фисташковаго дерева туземцы ііриготовляіотч> дорогую краску, 
носящую названіе бузгунчь, идущую для окраски нряжи для ков-
ровъ и разныхъ мѣстныхъ матерій. — Ниже города Мерва рѣка 
Мургабъ y мѣстныхъ жителей носнтъ названіе Чарлахъ-даръя и 
имѣетъ три плотины—Егри-гузаръ-бентъ, Кизилъ-бай-бентъ и Кули-
бентъ. Затѣмъ всѣ отработавтіл воды Мургаба и многочислен-
ныхъ каналовъ образѵютъ во многихъ мѣстахъ очень большіе 
разлнвы, густо норосшіе разнообразною растителыюстыо и камы-
шомъ, гдѣ можно встрѣтить круглый годъ какъ представителей 
многихъ видовъ изъ царства пернатыхъ, такъ и многихъ живот-
ныхъ І ІЗЪ класса млекопитающихъ, равнымъ образомъ много змѣй 
и всевозможныхъ насѣкомыхъ. 

Долнны рѣкъ и лѣсныя заросли Закаспійской области дали 
очень многочислепіше сборы но энтомологіи и между многими уже 
извѣстными видами мною сдѣланы рѣдкія, a также и совертеішо 
новыя находки * . 

3. 

Горы Ii вдгорья. 
Расположенный въ южной части Закаспійской области гор-

ный массивъ, состоящій изъ цѣлаго ряда болыпихъ отдѣльныхъ 
хребтовъ, соединенныхъ между собою, носитъ общее названіѳ 
Копетъ-дагъ или Туркмено-Хоросанскія горы и Парапамизъ. ІІо этой 
сложной системѣ горъ, состоящей изъ параллельныхъ хребтовъ 
и дугообразныхъ складокъ, проходитъ наша государственная 
гранида съ Переіею (сѣверншіъ Хоросаномъ) и Афганистаномъ. 

Обіцее направленіе Конетъ-дага идетъ съ СВ. на В . и про-
стирается отъ станціи средне-азіатской желѣзной дороги Ушакъ 
до меридіана стандіи той же дороги Арманъ-Сагадъ, гдѣ хребетъ 
постенешш понижается. У долины рѣки Теджеяъ онъ обрывается 

* Entomoscelis adonis l'ail, var. Varentsowi Jakobs, Stizus exi-
mius Moraw., Mioscirtus Varentsowi Subowsk., I'olyarthron .Plustschew-
skii Jakowl., Prionus (Psilopus) persicus Itedt., Pacliidinus sartus Solsk. 



и затѣмъ южнѣе входитъ въ связь съ горнымъ хребтомъ Гинды-
вушъ (Парапамизъ). 

0'тъ Ушава до рѣкн Фирюзининъ-су хребетъ Копетъ-дагъ 
тяііется подъ разныцн наименованіями, не превышая 2000 ф. 
высоты, и затѣмъ соединяется съ хребтомъ Саандакъ. 

Сѣверные склоны Ііопетъ-дага изрѣзавы мвогочислеявыми 
какъ продольными, такъ и воперечвыми ущельями и сіслояы ихъ 
во мяогихъ мѣстахъ очевь круты и имѣютъ иочти отвѣсные об-
рывы съ довольно болылиыи каменвыми осыпями y ихъ основавія. 

В ь горахъ этихъ часто понадаются родвики, и мвогіе изъ 
нихъ довольно обильяы водою; мяогія рѣчки и ручьи, берущія 
начало въ этомъ хребтѣ , прорѣзая его, вытекаютъ въ Ахалъ-
текивскій оазисъ. 

Вершины и еѣверные склоны этого гравдіозваго и дикаго 
горяаго хребта, окаймляющіе съ юга какъ культурную нолосу, 
тавъ и песчано-стеішую часть Завасвійской области, во многихъ 
мѣстахъ иокрыты арчевыли деревьяли, кервоу (родъ можжевель-
вива) и густою травою, которая служитъ хоровіимъ кормомъ 
ііасуіцііічся тамъ многочислевнымъ стадамъ овецъ. 

Арча * — дерево изъ иороды можжевеловыхъ; растетъ нс-
ключителыю на возішшенностяхъ въ горвой полосѣ и достигаетъ 
четырехъ сажевъ высоты ири толіцинѣ болѣе аршива; толстыя 
вѣтви обыкновенно вачинаются веішсоко отъ земли, разбрасы-
ваются по діаметру ва 2 — 3 сажеви почти вараллельво поверх-
ііости и иредставляютъ видъ болыпого зонтива. Ііодъ тавиыъ 
густымъ деревомъ всегда прохдадно, слышенъ нріятный смоли-
стьій запахъ, и лѵчи палящаго солнца почти ве провикаютъ 
сввозь вѣтви. Въ виду того, что иочвевный слой неглубокъ, вор-
НИ дерева расвространяются вокругъ ствола по радіусу отъ 3 до 
4 саженъ, ішогда и болѣе; зачастую они совершенно обнажены 
на цѣлую сажевь отъ ствола, и только болѣе товвіе корни ѵхо-
дятъ въ землю. Это обстоятельство, вадо иолагать, и служитъ 
причивою того, что арчевыя деревья растутъ по горамъ разбро-
санвыми въ разныхъ наиравленіяхъ и отстоятъ другъ отъ друіа 
не ближе 1 0 — 15 сажевъ Дерево иыѣетъ очевь твердую древе-
сину краснаго двѣта, служитъ прекрасвыыъ топливолъ. Мнѣ 

* Въ древесннѣ арчеваго дерева мвою оайдены жуки изъ селейства 
Ceracubycidae — Semanotus russicus F . var. persicus Solsky, которые 
сильио лортятъ эти деревья. 



случалось неоднократно видѣть растущую на скалѣ арчѵ, стволъ 
которой шелъ почти параллельно землѣ, и дореио держалось 
лишь благодаря своимъ корнямъ, выходящилъ изъ трещинъ 
скалы. Живущіе въ іорахъ курды нелилосердпо рубятъ эти 
деревья н продаютъ на базарахъ какъ дрова. Многія ближайшія 
горы теііерь уже совервіенно оголены; хорошія арчевыя деревья 
встрѣчаются теперь или на непристуігйыхъ ыѣстахъ или въ го-
рахъ, удаленныхъ отъ населенныхъ центровъ. 

Во многихъ труднодоступныхъ н малопроходимыхъ уще-
льяхъ растительность значительно богаче, чѣмъ въ другихъ, 
болѣе проходимыхъ, и тамъ нерѣдко ложно встрѣтить доволыш 
хорошія заросли горнаго клена, вяза, больвшхъ кустовъ шипов-
ника и барбариса. 

Сѣверные склоны хребта Копетъ-дагъ, постепенно спускаясь 
въ долину въ видѣ многочисленныхъ холмовъ, соединенныхъ 
лежду собою, образуютъ рядъ предгорій, которыя изрѣзаны 
мелкими уідельяли ио всѣлъ направленіямъ. Какъ предгорья, 
такъ іі ущелья вееною покрываются хорошею травою. Такого 
рода ііредгорья окружаютъ Асхабадъ съ юго-западной стороны *. 

Государственная гранида съ ІІерсіею проходитъ по южнолу 
склону Рабатскаго перевала къ сѣверу отъ персидскаго селенія 
Рабатъ. 

Изъ лногочисленныхъ отдѣлышхъ хребтовъ Ііопетъ-дага 
нѣкоторые заслуживаютъ вниманія. 

Хребетъ Масиневг, начинаясь отъ рѣчки Фирюзининъ-су, 
идетъ въ западнолъ направленіи къ рѣкѣ Сумбаръ и служитъ 
водораздѣлолъ рѣкъ Сумбара, Чандыря, a также рѣчекъ Саккизъ-
ябъ (Гермабка) и Кара-су (Багирка). Рѣки эти, црбрываясь черезъ 
лногочислеыные отроги и опібая второстененные хребты, образуютъ 
глубокія долины, вполнѣ годиыя для хлѣбопашества—Сумбарскую, 
Кулкулабскую, Гермабскую и Фирюзинскую. Изъ отдѣльныхъ 
вершинъ хребта Масиневъ выдѣляются Масиневъ (8273 ф.), Ду-
иіакъ 18202 ф.), Тохаревъ ( 7 4 2 2 ф.), Гезъ-дагъ (G3I0 ф.) и Акъ-
Булакъ-дагъ (5610 ф.). 

Хребетъ Саандакъ, салый высокій и труднодостушшй, 
простирается отъ рѣчки Фирюзининъ-су къ ЮВ. и прилыкаетъ 

* Въ этихъ нредгорьахъ въ одяолъ изъ ущелій найдены ыною слѣду-
юіціе повые ввды жесткокрылыхъ Zonitis (Euzonltis) Varentzowi Sem. и 
Calosoma deserticola Semen. 



къ хребту Бердаръ. В ъ сѣверномъ и сѣверо-воеточномъ напра-
вленіи отъ Саандака отходяттЛшогочисленные отроги, спускаюіціеся 
постепенио въ Лхалъ-текинскую долину. Хребетъ этотъ скѵденъ 
какъ древееною растительностью, такъ и водою; на немъ есть 
только нѣсколько родниковъ; весною оиъ покрывается густою тра-
вою, которая съ настунленіемъ знойнаго лѣта вся выгораетъ и 
остается только ио уіцельямъ и близъ родниковъ. Самыыи высши-
ми точками хребта можно назвать Бозикямовъ (8383 ф.), Гишъ-
дагъ (5785 ф.) и горѵ Ризу (Разарашъ), достигающую 9732 ф. 
надъ ур. моря. 

Хребетъ Бердаръ тянется въ восточномъ направленіи къ 
хребту Ассильма. Многочисленные его отроги доволыю нологи n 
востененно спускаются въ Ахалъ-текинскую равнину, a южные 
склопы имѣютъ во миогихъ мѣстахъ довольно крутые обрывы. 
Черезъ этотъ хребетъ идетъ ирекрасно разработанная колесная 
Шоссированная дорога или кучанское шоссе * отъ Асхабада до 
нерсидской граиицы (Гауданъ), и затѣмъ уже ио персидской тер-
риторіи черезъ городъ Кучанъ до Мешеда. Отъ Асхабада на 
иротяженіи первыхъ 15 верстт> шоссе идетъ по равнинѣ съ едва 
замѣтнымъ подъемомъ, затѣмъ зигзагами начинаетъ подниматься 
на крутой хребетъ и, вьійдя на неболыпое плато, вновь подни-
мается вверхъ, уже до самой границы. Шйрокое іяоссе, несмотрл 
на высокіе подъемы, спуски и частые повороты, очент. удобно 
Для движенія не только рессорныхъ экииажей, но и больвшхъ 
груженыхъ фургоновъ, нроходящихъ но нему совершеино безпііе-
нятственно, почему эта дорога и отличается болыпимъ торговымъ 
Движеніемъ. Горы и склоны ихъ вдоль этого шоссе во многихъ 
Мѣстахъ покрыты большими арчевыми деревьями и порослл хо-
рошею травою, которая служитъ кормомъ длл нроходящихъ 
'д.ючныхъ животиыхъ. Болышшъ неудобствомъ этого шоссе слу-
Житъ отсутствіе воды, такъ какъ на ііемъ, имеино на 26-ой 
иерстѣ есть только одинъ родншсъ — Куртъ-су, съ солоноватою 
иодою, a ио-близостн его два неглубокихъ колодца съ неболыиимъ 
Количествомъ нрѣсной воды. На 22-ой верстѣ въ одномъ изъ 
Ущелій въ разстояніи около тре^хъ верстъ отъ дороги есть не-
большой источникъ съ хорошею нрѣсною водою, но ею иользо-
иатьсл можно лишь весною и осеныо послѣ дождей, ибо лѣтомъ 

* IIa склонахъ замѣчепы во ыиожествѣ Stellio caucasicus E ichw. 
'стелліопъ кавказскій). 



вода въ немъ иересыхаетъ. На Гауданскомъ плато (5775 ф.) * 
хребта Бердаръ близъ самаго шоссе основано въ 1893 году рус-
ское селеніе Высокое, населенное молоканами, которые занимаются 
исключительно перевозкою на фургонахъ разныхъ товаровъ изъ 
Асхабада въ ІІерсію и обратно, a равно и скотоводстволъ; за 
неилѣніелъ воды въ достаточномъ количествѣ поливныиъ хлѣбо-
иашестволъ они не заиимаются. Въ селеніи Високомъ устроеиъ 
кягрнзъ, изъ котораго жители пользуются водою. Недалеко отъ 
Высокаго, ближе къ границѣ, на 43-ей верстѣ шоесе выотроенъ 
караванъ-сарай (иостоялий дворъ), гдѣ также есть неболыиой кяг-
ризъ іі колодезь, изъ которыхъ водою нользѵются какъ проѣзжіе, 
такъ іі ихъ жнвотныя. Затѣыъ отт, этого караванъ сарая шоссе 
О І І Я Т Ь начинаетъ иодиматься ио крутомѵ подъеыу па Гауданскій 
неревалъ, гдѣ выстроена каменная казарма пограничной стражи ** ; 
немного далѣе близъ дороги стоитъ пограничный столбъ ( 7 6 0 0 
ф.). Немного ниже казарлы на спускѣ горы еств хотя и неболь-
шой родннкъ, но съ нрекрасною холодной нрѣсной водою, кото-
рымъ пользуются іісключителыю живущіе въ казармѣ. Всѣ греб-
ни и скаты хребта Вердаръ иокрьіти большини зарослями арчи 
іі травянистою растительностью, которая держится иочти цѣлый 
годъ; ущелья болынею частью густо поросли разііыми кустарни-
ками, между которыли часто ііоиадаются барбарисъ, шиповникъ 
и керкоѵ. Болѣе высокнлн отдѣлышми вершинами считаготся 
Кара-ІІлъхи ( 8363 ф.), Кирхяръ, Нахдуинъ (около 7000 ф.) * * * , 
Аспъ-Туазъ и ЗІахмудинъ-Карры. 

Хребетъ Ассилъма идетъ въ юго-восточномъ направленіи 
до вершины Кара-тепе (около 6000 (ji ), затѣмъ новорачмваетъ 
въ предѣлы ІІереіи на В . и въ этоиъ наиравленіи идетъ около 
20 верстъ до нерсндскаго селенія Дорунгяръ. Съ 43-ей версты 
кучанекаго іпоссе отъ вараванъ-сарая на ІОВ идетъ тропа близъ 
самой границы черезъ горы Кирхяръ и Кара-тепе въ русское 
воселеніе Куротипкино въ Кельтечинарскомъ ущельѣ . Такъ какъ 
трона эта оченг. крѵта, то малодостѵпна для выочпыхъ живот-
иыхъ и удобна лишь для пѣшехода; но зато она значителыю со-

* 4. VI. 92 на цвѣтахъ войманъ иовый видъ жука Zonitis Varen-
tzowi Semen. НаГідены ящерипы Ableplianis cleserti S t rauch. 

** Блнзъ этой казармы въ лощпнѣ мною найденъ ыовый вндъ жука 
Dorcadion interruptum Лаколѵі. 

*** Ha вершииѣ горы Нахдунпъ мною ііайдеііы въ 1891 г. слизвяки 
воваго внда — Buliminus (Subzebrinus) Varentzowi Itosen. 



кращаетъ весь путь, который равнлется двадцати верстамъ. Въ 
сѣверныхъ отрогахъ хребта Ассильыа беретъ начало ручей Геами, 
который, спускаясь въ Ахалъ-текинскую равнину, доходитъ до 
развалинъ крѣиостцы Геами близъ полотна желѣзной дороги 
между Асхабадомъ и станд. Анау и затѣмъ теряется въ нескахъ. 
Весь хребетъ Ассильма докрытъ въ изобиліи травянистою расти-
тельностью и большими отдѣльными группами арчевыхъ де-
ревьевъ. Высшею точкой хребта счнтаетея гора Кечунъ (7196 ф.). 

Хребетъ Кизилг-даіъ своими юго-западными почти неприступ-
ными обрывами образуетъ сѣверо-восточную стѣну Кельтечинар-
скагоущелья. Горы и сѣверные отроги покрыты арчевыми деревь-
ями и хорошею травою, которая служитъ кормомъ для скота. Въ 
долипѣ р. Кельтечинаръ, вытекающей изъ. хребта Кизилъ-дагъ, 
основанъ русскій носелокъ Куропаткидо. 

Горное урочище Хейрабадъ * , съ ярекрасными родниками, 
принадлежитъ къ системѣ горнаго хребта Масиневъ и, какъ очеш. 
высокое прохладное мѣсто съ здоровымъ климатомъ, служитъ 
климатическою санитарною станціею, гдѣ выстроенъ военный 
лазаретъ на 28 кроватей и ломѣщенія для слабыхъ офицеровъ и 
нижиихъ чиновъ. В ъ Хейрабадъ можно нроѣхать по двумъ доро-
гамъ, a именно: отъ станц. Геокъ-тепе и отъ г. Асхабада. До-
рога отъ Геокъ-теие идетъ мимо Михайловскаго поселка (уро-
чище Гермабъ), отъ котораго хорошал колесная дорога проходитъ 
ііо ущелыо Кевдоръ, густо иоросшему арчевыыи и другими дере-
вьями. На 13-ой веретѣ отъ Михайловскаго идетъ по склону ска-
листой горы Долонча прямо въ Хейрабадъ вьючная трона, кото-
рая значительно сокращаетъ нуть, между тѣмъ какъ колесная 
дорога огибаетъ эту гору y иодошвы, подымается зигзагами по 
очень крутому подъему и яодходитъ къ Хейрабаду съ восточной 
стороны. Дорога отъ Асхабада въ Хейрабадъ проходитъ мимо ау-
ловъ Коши и Багиръ и вступаетъ черезъ мостъ на ручьѣ Котуръ-
су, вытекаюіцемъ изъ Святого ключа, въ расположеніе военнаго 
лагеря Акъ-теде и на 20-ой верстѣ отъ Асхабада входитъ въ 
Фирюзинское ущелье н слѣдуетъ по рѣкѣ Фирюзинииъ-су по шоссе, 
которое въ нѣсколькихъ мѣстахъ дерерѣзывается рѣкою съ хоро-

* Въ урочшцѣ Хейрабадъ мною найдены повые впды пасѣкомыхъ 
изь огряда ііереиоіічатокрилыхъ (Hyineuoptera): Xylocopa Varentzowi F. 
Moraw., Halictus Varentzowi F . Moraw., üdynerus opacus F . Moraw., 
Odynerus Varentzowi F. Moraw. 



шими бродами. Затѣмъ, близъ самаго носелка Козельнаго дорога, 
не входя въ этотъ послѣдяій, сворачпваетъ вираво и идетъ но 
Чулійскому ущелью. Отъ ѵрочища Чули дорога идетъ на 3 . и 
затѣмъ круто поворачнваетъ на Ю. и подымается на гору Кенаръ, 
крутыми подъемами переваливаетъ гору Гассанъ-Уйчали и сну-
скается въ южномъ направленіи въ Хейрабаду. Несмотря на кру-
тые подъемы и такіе же снуски, эта горная дорога, нроведѳнная 
зигзагами по склонамъ горъ, очень удобна для движенія какъ въ 

. рессорпыхъ экииажахъ, такъ и въ фургонахъ. 
Ьахарденское подземное озеро находится въ отрогахъ Коііетъ-

дага ыеждѵ стандіяыи средне-азіатской желѣзной дороги Бахарденъ 
и Келята, отъ которыхъ можно ироѣхать къ озеру ио весьма ѵдоб-
ной дорогѣ . Отъ станціи Келята подземное озеро находится въ 
девяти верстахъ, a отъ стандіи Бахарденъ— въ девятнадцати вер-
стахъ на ЮВ., и путь отъ этого послѣдняго пѵнкта хотя и значи-
тельно длпннѣе, но вѣрнѣе и ѵдобнѣе, такъ какъ въ аулѣ Бахар-
денъ, находящемся близъ станціи, всегда можно достать лошадей 
и проводііика, что подчасъ невыполнимо на стандіи Келята. Дорога 
къ озерѵ отъ Бахардена идетъ ио направленію къ Асхабаду иарал-
лельно полотну желѣзной дороги до 37-го околодка (бывшій Bl-fi), 
гдѣ поворачиваетъ къ отрогамъ Копетъ-дага и ію ущелью дохо-
діітъ до горы, отъ подошвы которой саженяхъ въ восьми нахо-
дится довольно большое отверстіе, ведущее въ очень обширное 
подземное иространство въ видѣ глубокой иещеры. Отч> отверстія 
двѣ деревянныя лѣстниды ведѵтъ путешественника въ первый 
цодземный залъ иочти съ отвѣсными стѣнами, которыя гдѣ то 
очень высоко соединяются между собою сводаыи. Яркій дневной 
свѣтъ, ироходяіцій ІІЗЪ входнаго отверстія и изъ нѣсколькихъ 
трещинъ, хорошо освѣщаетъ только цеболыпую площадку ііеред-
ней части нещеры, остальная же, самая обширная часть покрыта 
совершевнымъ мракомъ, и, чтоби осмотрѣть ее, необходиыо прибѣ-
гать къ фонарямъ или факеламъ. Пещѳра эта очѳнь грандіозна, 
высота ея ne менѣе 40 саженъ; куполообразный сводъ ея нокрытъ 
всевозможной величины сталактитами и разными выступами, гдѣ 
гнѣздятся въ громадномъ количествѣ дикіе голуби и ютятся летучія 
мыши. Отъ существующаго входа до іюверхности воды въ озерѣ 
около 50 саженъ; глубина воды при самомъ началѣ озера — шесть 
саженъ и по мѣрѣ удаленія отъ берега къ серединѣ оно постепен-
но мелѣетъ; длина его, кавъ надо полагать, отъ 15 до 20 саженъ, 
при наиболыпей видимой ширинѣ въ шіть саженъ. Температура 



воды 2 8 . R . Изелѣдовать точно очертанія и величину озера не 
представляется возможнымъ, такъ какъ сводъ пещеры опускается 
во многихъ мѣстахъ почти до іюверхностн воды, что и затрудняетъ 
движеніе имѣющагося на озерѣ плота, сдѣланнаго изъ старыхъ 
шпалъ. Вода озера соверпіенно чиста и нрозрачна, что даетъ воз-
можность хорошо видѣть его каменное дно. Изъ этого озера вода 
прорывается черезъ трещины горы и вытекаетъ неболыпимъ ручь-
емъ, подъ названіемъ Караганъ-Таухъ-су *, къ аулу Караганъ, 
расположенному въ 3 0 0 саж. отъ горы. Вода ручья изъ сѣрно-
солоноватой вначалѣ дѣлается близъ аула годною для питья , ночти 
нрѣсною. На всемъ протяженіи ручья берега его поросли травою 
и мѣстами встрѣчается небольшая древесная растительность. 11о-
верхность горы надъ иещерою покрыта неболыпою рѣдкою расти-
телыюстыо въ видѣ о т д ѣ л ы ш х ъ кустовъ можжевельника, травою 
и цвѣтами изъ семейства зонтичныхъ * * . Озеро это иодъ именемъ 
Кувъ-Ата извѣстно съ незапамятныхъ временъ тузеыному населенію, 
которое постоянно купается въ немъ, считая воду его очень 
цѣлебною отъ многихъ болѣзней, въ особенности отъ ревматизма 
и в с ѣ х ъ накожныхъ болѣзней. Бьіло также немало случаевъ, когда 
служащіе на желѣзной дорогѣ послѣ нѣсколькихъ купаній нолу-
чали болыиое облегченіе отъ ревматизма. Дно самой пещеры 
доволыю ровно и камеішсто, цокрыто толстымъ слоемъ голубинаго 
помета, доходящаго мѣстами до д в у х ъ аршинъ толщины. Темпе-
ратура воздуха въ пеіцерѣ зимою не менѣе + 20° R . ; лѣтомъ въ 
передней части ея довольно прохладно; чѣмъ дальше отъ выхода, 
тѣмъ дѣлается теплѣе, и y самаго озера температура доходитъ 
до + 2 6 ° R . В ъ в и д у цѣлебной силы воды озера, близости разстоянія 
отъ желѣзной дороги и здороваго горнаго воздуха, могъ бы въ 
этой мѣстности, съ затратою нѣкотораго каиитала, быть обра-
зованъ прекрасный курортъ. 

Къ высотамъ, расположеннымъ въ занадной части Закаспій-
ской области, относитсл горный хребетъ Большіе Балханы. кото-

* Въ ручьѣ Караганъ-Таухъ-су близъ аула Караганъ мпою вайдено 
7. IV. 92 мпого крабовъ п слизнякн Melanopsis praemorsa L . var. ming-
relica Muss., когорые отлпчаются отъ тцпичпыхъ формъ глубоішмъ жело-
боватымъ швомт., вслѣдствіе чего обороты раковивьі высгупаютъ. 

** На горѣ вандены мною въ нѣсколыгихъ экземплярахъ слизняки 
Buliminus eremita Rve. 



рый начинается ѵ восточнаго берега Каспійскаго моря и тяиется 
болѣе 200 верстъ въ востоко-юго-восточномъ нанравленіи. Боль-
нііе Балханы состоятъ изъ многихъ крутыхъ и скалистыхъ хреб-
товъ и горъ, соединенныхъ между собою и изрѣзаішыхъ но 
всѣмъ иаправленіялъ многочнслешіыми ущельяыи. Іѵъ болѣе из-
вѣстнымъ хребталъ относятся Кѵбадагскія горы (Ііуба-дагъ), 
Кюрянынъ-карры іі собственно Большіе Балханы. 

Кубадаіскгя горы (Куба-дагъ) начннаются на Красноводсісой 
косѣ неболыпиші возвышенностями и тянутся до лыса Куба-Сен-
геръ. Горы этн состоятъ преимущественно изъ известняка и въ 
общелъ имѣютъ видъ салошного горнаго кряжа желто-сѣраго 
цвѣта, съ крутыми каленистыми обрывали и глубокими уще-
льями, лишеннаго совершенно древесной растительности и только 
весною въ нѣкоторыхъ лѣстахъ нокрываюіцагося травою н цвѣ-
тами. Вершина Бектемчрь (800 ф.), находящаяся противъ запад-
ной части Муравьевской бухты, рѣзко выдѣляется изъ общаго 
хребта н съ сѣверной стороны имѣетъ нѣкоторое сходство съ 
сахарною головой. ІІротивъ восточиой части Муравьевской бухты 
въ ОДІІОМЪ изъ ущелій находятся громадныя залежи великолѣн-
наго пшса всевозможныхъ цвѣтовъ. Отъ хребта Куба-дагъ двѣ 
грѵшіы горъ, подъ названіями Шахъ-Адамъ и Уфракъ, уклоня-
ются къ югу въ Красноводекій заливъ и образуютъ между собою 
бухты Соймонова ІІ Муравьева; горьі эти своилъ темнымъ, почти 
черным^ цвѣтомъ рѣзко отличаются отъ горъ Куба-дагъ. Въ го-
рахъ ІІІахъ-Адалъ есть три пирамидалышя болыпія горы (выс-
шая гора Соймонова — 765 ф.), которыя носятъ названіе Кашкъ-
Адалъ (Балкуинскія горы); между ними находится родниковый 
колодезь Балкую, съ легко солоноватою годною для нитья водою. 
Эти двѣ группы горъ состоятъ изъ громадныхъ лассъ дололита, 
трахита и порфирита, между которыми попадается и разноцвѣтный 
мраморъ. Кубадагскія горы вообще крайне бѣдны водою: она 
встрѣчается только въ нѣкоторыхъ маловодныхъ колодцахъ, и 
вода въ І І И Х Ъ солоновата на вкѵсъ. 

Городъ Красноводскг (6359 жит. об. пола), основанный въ 
1869 году, расположенъ но берегамъ прекрасной и удобной во 
всѣхъ отноіпеніяхъ Мѵравьевской бухты Красноводскаго залива, 
которая для всѣхъ прибывающихъ морскихъ сѵдовъ служитъ 
единственною гаванью на восточнолъ берегу Каспійскаго моря, 
a самый городъ — портомъ и административиымъ дентромъ 
Красноводскаго уѣзда. В ъ коммерческолъ отношеніи Красіюводскъ, 



какъ иортовый городъ, имѣетъ очень важное зваченіе не только 
для Закаспійской области, но и для всей Азіи, такъ какъ слу-
житъ главнымъ перѳвалочнымъ нунктомъ для всѣхъ грузовъ, 
привозимыхъ какъ изъ Азіи, такъ и изъ Россіи, a станція 
Красноводскъ І-й — начальныыъ пунктомъ для средие-азіатекой же-
лѣзной дороги. Этотъ городъ завоевалъ первенствующее мѣсто 
въ Закаспійской области со времени иостройки ноиой вѣтви же-
лѣзной дороги отъ Красноводска до станціи Джебелъ, уішчто-
женія бывшаго норта Узунъ-Ады и иеренесенія всѣхъ его ио-
строекъ въ Красноводскъ. Каждому пассажйру, подходящему на 
иароходѣ къ Красноводску, бросается въ глаза чудный видъ рас-
положеніл города, совершеино открытаго съ моря, a сзади и съ бо-
ковъ охвачеппаго, какъ кольцомъ, причудливыми и крайне живо-
иисііыми но своей дикости горами. Склопы горъ, ущелья, лощи-
ны н берега бухты усѣяяы домиками всовозможпой величины и 
самой разнообразной архитектуры, по болыяей части выкрашен-
ными въ бѣлый цвѣтъ, вслѣдствіе чего оіш еіце рельефнѣе вы-
дѣляются на темномъ фонѣ горъ съ чрезвычайпо затѣйливыми 
очертаніями. 

На Красноводской косѣ, выдающейея далеко въ море до 
Красноводскаго мыса близъ бухты Бековича, въ урочищѣ Кизилъ-
су (въ переводѣ съ туркменскаго язьіка означаетъ красная вода) 
осцованъ въ 1892 году ІІетровскій яоселокъ, паселеиный рыба-
Ками. ІІоселокъ названъ въ ііамлть имнератора ІІетра Великаго, 
снарядившаго перВую русскую экспедицію въ Средяюю Азію, a 
бухта носитъ названіе въ честь князя Бековича-Черкасскаго, 
иослаішаго ІІетромъ I во главѣ небольшого отряда въ Хиву и 
погибшаго тамъ въ 1717 году со всѣмъ отрядомъ. Длина Красно-
«одской косы — 26 верстъ, ширина ея близъ горъ — около пяти 
иеретъ, a оісоло Петровскаго поселка — около двухч. верстъ. ІІочва 
состоитъ изъ песка и ракушки, покрытыхъ въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ мелкою травою и рѣдкимъ кустарпикомъ. ІІитьевая прѣсная 
йода находится во многихъ колодцахъ, вблизи которыхъ встрѣча-
ются небольшія группы деревьевъ (ива, ветла). Ііромѣ ІІетров-
скаго поселка на косѣ расноложено нѣсколько туркменскихъ ау-
ловъ, жители которыхъ сиеціально занимаются рыбпою ловлею. 

Роры Кюряныні-карры начинаются въ нѣсколькихъ верстахъ 
оа мысомъ Куба-Сенгеръ и тянутся въ восточиомъ наиравленіи 
вдоль Балханскаго залива до его начала, гдѣ онѣ входятъ въ 
связь съ Большими Балханами. Высшая точка въ Кюрянынъ 



карры гора Коша-Сейра доходнтъ до 25G3 ф. надъ ур. моря. 
Кубадагскія горы и Ііюряныпъ-карры къ сѣверу иыѣютъ очень 
многочисленные отроги, которые, соединешще между собою, 
идутъ очень далеко — къ южнымъ и восточнымъ берегамъ Кара-
бугазскаго залива. 

Хребетъ собственно Ьолъѵліе Балханы начинается y начала 
Балханскаго залива отъ горъ Кюрянынъ-карры и тянется,къ ЮБ. 
до Узбоя, направляясь сѣвернѣе станціи Балла-Ишемъ; иа сѣверо-
востокѣ онъ доходитъ до колодцевъ Бѵюраджи, находЯщихся на 
томъ же Узбоѣ. Большіе Балханы съ иредгорьями идутъ въ 
ширпну болѣе 45 верстъ и вредставляютъ изъ себя трудиодоступ-
ный болі.шой горный массивъ, который состоитъ изъ очень кру-
тыхъ скалистыхъ горъ, изрѣзанныхъ ио всѣмъ направленіямъ 
многочислешіымн ущельями. Нѣкоторыя высоты похолш издали 
на почти сплошную стѣну. Верхняя часть хребта имѣетъ слабо 
волнистую новерхіюсть и иредставляетъ довольно болі.июе илато 
сѣро-зелеповатаго цвѣта, съ доволыю болыиою арчевою раститель-
ностью н хорошею травою; средній ярусъ хребта почти силошь 
состоитъ изъ обнаженнаго кашш, гдѣ растительность аочти от-
сутствуетъ, и, наконецъ, шіжній ярусъ, болѣе темный, покрытъ 
во многихъ мѣстахъ хорошею арчею и другими древесными по-
родами. Высота хребта Большіе Балханы не иревышаетъ 5000 ф. 
за исключеніемъ высшей точки Диримъ-дагъ, которая имѣетъ 
5450 ф. надъ ур. м. Для нодъема на илато хребта какихъ либо 
усовершенствованныхъ дорогъ до сихъ поръ не существуетъ, и 
возможно, съ болышімъ трудомъ, взобраться на него, иреодолѣвч. 
по дорогѣ массу нрепятствій, только ио тремъ сколько нибудь 
достуішымъ для вьючішхъ животныхъ тропамъ. ІІервый иодъемъ, 
по южному склонѵ Болыиихъ Балханъ отъ стаіщіи Балла-Ишемъ, 
хотя и довольно пологій сначала, дѣлается затѣмъ, вслѣдствіе 
своей крутизны, мѣстами трудно проходимымъ для лошадей и 
ословъ и соверпіепно недостуіпіымъ для верблюдовъ. Кромѣ того 
на этой дорогѣ часто встрѣчаются болыніе валуны, которые соста-
вляютъ немалое преиятствіе къ движеиію. Второй подъемъ — по 
тропѣ. носящей иазвапіе Эшекъ-іолъ (ослиная дорога), во сѣверо-
западному склону хребта мимо колодца Кудукъ. Эта дорога удобна 
лншь для п ѣ т е х о д а и для легко навьюченнаго осла; для лошадей 
и верблюдовъ она совершенно недостуіша, по той же иричинѣ, 
какъ и ііервая. Лучшею и самою достуішою дорогою на хребетъ 
можетъ считаться дорога по тропѣ, извѣстной y туркменъ подъ 



названіемъ Атъ-іолъ (лоіиадиная дорога). Нуть этотъ, мѣстами 
хотя іі трудный, но доступный для движенія даже нагруженныхъ 
верблюдовъ, начинается отъ урочища Ташъ-Арватъ-кала и идетъ 
около 20 верстъ зигзагообразною троиою съ доволыю частыми 
спуеками и подъемамн къ колодцѵ Кара-Илемъ. Отъ этого послѣд-
няго тропа на протяженіи около трехъ верстъ проходитъ ио 
мѣстности, нерѳполненной каменистыми увалами, затѣмъ вступаетъ 
въ ущелье, замѣтно поднимаясь большею частыо ио сѵхому руслу 
весеннихъ горннхъ водъ и встрѣчая во многихъ мѣстахъ на 
своемъ иути но мѣрѣ нриближенія къ горамъ круішыѳ и мелкіе 
камни большихъ горныхъ осыней, которые значительно ухудша-
ютъ дорогу и замедляютъ движеніе по ней. Затѣмъ дорога идет.т, 
но крутому лѣвому откосу горы и спускается въ густо норосшее 
травою, барбарисомъ и камышомъ глубокое ущелье, въ которомъ 
находится родникъ Кипдерли, отъ котораго еле замѣтная троішнка, 
подыыаясь все вверхъ, ведетъ къ развалинамъ старой крѣпости 
Даушенъ-кала — на самомъ илато хребта, котороо служитъ нре-
краснымъ пастбищемъ для пасуіцихся здѣсь съ апрѣля до конца 
сентября барановъ н рогатаго скота. Недалеко отъ родника Кин-
дерли иаходится родникъ Саахка съ ирекрасною прѣсною водою. 
Мѣстность блпзъ этого родника имѣетъ довольно хорошую древес-
ную растительиость и много травы, которая служитъ хорошимъ 
подножньшъ кормомъ для выпасаемыхъ барановъ, рогатаго скота 
и лошадей. Оба эти родника изобилѵютъ множествомъ піявокъ, 
отъ которыхъ сильно страдаетъ скотъ, захватывая ихъ съ водою 
въ ротъ, и нерѣдки бываютъ смертные случаи, въ особенности 
между лошадьми и рогатымъ скотомъ. 

Урочище Ташъ-Арватъ-кала отстонтъ отъ станціи Джебелъ 
около 20 верстъ; изобилуетъ многими родниками съ прекрасною 
чрѣсною водою. Самымъ многоводнымъ считается родникъ Ташъ-
Арватъ, ІІОТОМЪ слѣдуютъ Ушакъ, Кончикъ, Учь-Гёзъ и Джигурда-
кли. ІІослѣ землетрясенія, бывшаго 27-го іюня 1895 года, вода въ 
бывшихъ родникахъ значительно прибавилась и вновь открылось еще 
І І Я Т Ь новыхъ обильныхъ водою источпиковъ, которые всѣ носятъ 
Названіе Тарава. Всѣ эти источники соединяются вмѣстѣ и обра-
зуютъ большой ручей, протекающій но руслу, образовавшемуся 
отъ горныхъ нотоковъ. Десною 1896 г . этотъ ручей доходилъ до 
подотна желѣзной дороги на 109-ой верстѣ отъ Красноподска, 
протекалъ иодъ мостоыъ и терялся въ Узбоѣ, a лѣтоыъ ручей пе 
Доходилъ до полотна почти на четыре версты. Въ урочищѣ Ташъ-



Арватъ-кала когда то существовала большая роща изъ карагачей 
и шелковицы, насаженная близъ неболыпого руссваго укрѣдленія, 
состоявшаго изъ нѣсколькихъ зданій. Зданія эти, сдѣланныя изъ 
пластиычатаго іиитняка, въ настоящее время дредставляютъ лишь 
однѣ развалины, a роща безъ необходизіаго присмотра и искусствен-
наго оротеііія прмшла въ страшный уиадокъ и густо варосла все-
возможными сорными травами; болышінство старыхъ деревьевъ 
посохло, многія вырублены, a оставшіяся деревья, не получая 
нужнаго орошенія, со своею чахлою листвою имѣютъ очень жал-
кій видъ. Но, затративъ нѣкоторый капиталъ на разработку и 
очистку всѣхъ ташъ-арватскихъ источниковъ и на устройство тазгь 
пеобходішыхъ сооруженій, можно было бы разсчитывать иолучить 
въ ѵстроенныхъ водохраннлищахъ очень большой запасъ хорошей 
прѣсной воды, которая съ болыпимъ избыткомъ могла бы служить 
и для орошенія болыпой илощади земли, и для нуждъ близлежа-
щихъ стандій желѣзной дороги. 

Южная сторона хребта Болыішхъ Балханъ, которые тянутся 
ночти параллельно иолотну желѣзной дороги отъ стандіи Джебелъ 
до станціи Балла-Ишемъ, крайне бѣдна водою, иарѣзана многими 
ѵщельями; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ встрѣчается довольно снос-
ная растительность, a подошвы горъ совердіендо голы и изобилу-
ютъ .ѵассою валуновъ. 

Склоны предгорій ыеждѵ Шахлу-бурунолъ и Ляма-буруномъ 
очень каменисты, довольно отлого сиускаются къ долотду желѣзной 
доропі, и все это иространство, изрѣзааное мелкими русламд отъ 
горныхъ потоковъ, иокрыто неболыпимъ саксаулозгь. Весною и 
осеныо во время таянія снѣговъ и силыіыхъ дождей вода съ горъ 
сильными иотокамд бѣжптъ около четырехъ верстъ по этимъ ру-
слалъ до самой желѣздой дороги; нсрѣдко бывало, что вода 
затоиляла и размывала полотно на довольно значителыше раз-
стояніе. 

Хребетъ Милые Ьалханьг начинается къ 103 отъ стпидіи 
Балла-Ишемъ и въ видѣ неболыпихъ ѵваловъ, раздѣленныхъ между 
собою широкими II довольно глубокими лоідинами, доходитъ до 
стандіи Айдинъ, откуда, принииая видъ довольно значителышхъ 
горныхъ дѣпей (до 2500 ф.), проходитъ мимо стаиціи Ахча-Куйма 
и затѣмъ въ юго-восточномъ направленіи постепеипо сливается съ 
хребтомъ Кюренъ-дагъ. Малые Балханы изрѣзаиы миогими глубо-
кимд н скалистыми ущельями съ очедь крутыми стѣнками. Въ 
нѣкоторыхъ ѵщельяхъ, гдѣ встрѣчаются родники съ хорошею 



прѣсііою водою, склоны нокрыты хорошею травою, которая 
иочти дѣлый годъ служитъ подножнымъ кормомъ для пасущихся 
барановъ. Вообще хребетъ этотъ можно считать ыаловоднымъ, 
иочему и растителыюсть его ие отличается особымъ богатствомъ. 
І іъ системѣ этого хребта лринадлежатъ Пефте-дагъ (Нефтяная 
гора), Монжуклы и Буя-дагъ. Эти горы отъ станціи Балла-Ишемъ 
лежатъ: первая — въ 32 верстахъ но направленію къ юго-западу, 
вторая — въ 23 верстахъ къ югѵ и третья — въ 45 верстахъ къ 
юго-востоку. Вся эта мѣстиость богата нефтяными мѣсторожде-
НІЯМИ. 

Нефте-даіъ — совершенно пустындая возвышенность, зане-
сенная сыиучимъ пескомъ, безъ всякихъ призиаковъ какой либо 
растительности; она окружена во многихъ мѣстахъ непроходимыми 
Дослѣ дождей топкими шорамн. Нефтяная гора богата нефтыо и 
можетъ служить главньшъ пунктомъ ея добичи. Въ 1881 г . 
началось буредіе, и съ глубины 30 саженъ добывалось ежедпевно 
слишкомъ 100 пудовъ нефти; въ 1882 г. этотъ колодезь давалъ 
уже до 500 пуд. въ сутки. Вся получаемая нефть расходовалась 
в а нужды закаспійской военной желѣзной дороги, такъ какъ добы-
валась на ея средства. Длл болыпаго удобства сообіденія Нефтя-
ная гора была соединена декавилевскимъ путемъ со станціею 
Валла-Ишемъ. Затѣмъ всѣ работы па ІІефте-дагѣ были пріоста-
новлепы и всѣ постройвд съ машинами были заброшены въ пустынѣ 
и занесены сыпѵчимъ пескомъ. Только за послѣднее время были 
сдѣланы на казеяныя средства обшнрныя изысканія, и вся ІІефтя-
ная гора признана завѣдомо нефтеносною" и объявлена для экс-
плоатадіи частныхъ лицъ несвободною. В ъ мѣстностяхъ же близъ 
горъ Буя-дагъ и Монжѵклы, какъ на казенныхъ свободныхъ зе-
Мляхъ, начиная съ 1898 года были сдѣланы разными частными 
лицами многочислешіыя заявки на право развѣдокъ нефти, но 
изысканіл до сего преыени не начинались, въ видѵ неиолучедія 
ва то разрѣшительныхъ свидѣтельствъ. 

Вся горная цѣпь Бѵя-дагъ изрѣзана множествомъ глу-
бокихъ ущелій; по миопімъ изъ нихъ протекаютъ быстрые 
рѵчьи горько-соленой, ѣдкой желѣзистой воды съ занахомъ 
сѣрішстаго водорода. На небольшомъ плато горы находится иеболь-
«іое озеро съ такою же ио качествѵ и ввусу горячею водою, кото-
рая, выбиваясь со страшною силою нзъ нѣдръ земли, быстрымъ и 
Щумящимъ яотокомъ идетъ до склону горы и затѣмъ расходится 
Мелкими ручьями по ущельямъ. Горы и вся окрулсаюідая мѣст-



ность илѣютъ видъ страшно дикой ііустыіш: прѣсная вода, a рав-
но іі растительность совершенно отсутствуютъ. Отъ иодножія горъ 
во всѣ стороны расходятся обширные совершенно роішые солон-
чаки, которые послѣ дождей дѣлаются очень вязки и совершешіо 
непроходимы; мѣстали вода образуетъ дѣлыя озера и заливаетъ 
солончаки на гроладное иространство, что особенно замѣтно на 
солончакахъ съ южной стороны Буя-дага. ІІослѣ испаренія водъ 
на поверхности солончака остается бѣлый серебриетый налетъ 
(глауберовая соль). На Буя-дагѣ паходятся соики, выбрасывающія 
густую нефть и нефть съ водою, a также встрѣчается шіого уже 
не дѣйствующихъ сопокъ, вершины которыхъ покрыты желѣ-
З И С Т Ы Л І І шлаками. В ь горахъ во ліюгихъ лѣстахъ замѣчены 
залежи озокерита или нефтогила и нетолстыя нрослойки кри-
сталлической горной солн, a также во лногихъ лѣстахъ найденъ 
халдедонъ. 

Хребетъ Монжуклы носитъ совершенно такой же характеръ, 
какъ іі Буя-дагъ. ѣдкая , горько-соленая желѣзистая холодная вода, 
большнлъ потоколъ, шириною до четырехъ сажеігь, вырывается 
изъ-подъ горы; по глубокому сильно топколу ложу вода быстро не-
сется и разливается на окружающихъ эту лѣстность гладкихъ 
солончакахъ; берега ложа, по которому бѣжитъ вода, покры-
ты густою ржавчицою, н настолько ііроііитаны влагою и такъ 
топки, что иредставляютъ нелалую опасность для ііеосторожішхъ: 
легко возложно завязнуть глубоко какъ человѣку, такъ и живот-
нолу. 

Всѣ вытеназвашшя лѣстностм нодвержены вѣтрамъ, которые 
дуютъ съ ужасною сплою и страшныли иорывами, подымая с ъ 
земли песокъ и мелкій камень. ІІоііавяіелу подъ этотъ убійствен-
ный вѣтеръ путнику нѣтъ возложности ѵстоять на иогахъ: нрихо-
дится ложиться, что дѣлаютъ даже и верблюды. Салылъ вѣтрен-
нылъ лѣстолъ во всей области считается станція Балла-Ишемъ, 
которая расположена въ долинѣ лежду Болыішми и Малыми Балха-
налн: здѣсь не проходитъ иочти нн одного дня, чтобы пе было 
вѣтра, особеішо же сильны вѣтра осеныо ІІ зимою. Эти вѣтра 
близъ полотна желѣзной дороги y стандіи Балла-Ишелъ дуютъ на 
протяженіи 15 — 1 7 верстъ; начипаются недоѣзжал 7 — 8 верстъ 
до стандіи со стороіш Красноводска ІІ кончаются за стандіею въ 
8 — 9 верстахъ. 

ІІо всей пустынной лѣстпости, лежащей къ 10. отъ стандіи 
Балла-Ишелъ. іючти каждый хорошій тихій день появляются уди-



вительные ыиражи съ крайне фантастическими картинами, въ 
которыхъ кажуіцаяся вода занимаетъ первенствующее мѣсто. 

Хребетъ Кюренъ-дагъ есть продолжепіе Малыхъ Валханъ и 
тянется въ юго-восточномъ направленіи ІІЪ станціи Ушакъ. гдѣ 
и сливается съ отрогами Коиетъ-дага. ІОжные склоны хребта 
очень круты, a с ѣ в е р н ы е — с ъ довольно пологиыи отрогами, раз-
дѣленными многочисленными ущельями; оіш доходятъ до самаго 
полотна желѣзной дороги. Съ этихъ горныхъ цѣпей дождевая 
вода стремительными потоками несется ііо ущельямъ и балкамъ 
и доходитъ до полотна желѣзной дороги, нерѣдко разрушая 
его; болѣе всего страдаетъ отъ подобныхъ размывовъ участокъ 
между стандіями Узуиъ-су и Ушакъ. Хребетъ Кюренъ-дагъ богатъ 
ирѣсною водою, и по многимъ ущельямъ встрѣчается порядочная 
древесная растительность и большая хорошая трава, служащая 
прекраснымъ кормомъ для скота; вершины его, не превышающія 
2 4 0 0 (|і. надъ ѵр. моря, усѣяны арчевыми деревьями. 

В ъ недалекомъ разстояніи къ Ю. отъ станціи Казанджикъ 
y подошвы невысокой горпой грядм хребта Кюренъ-дагъ нахо-
дятся ключи Казанджикъ (Касанчикъ) * съ прекрасною и обиль-
ною дрѣсною водою, которая выведена черезъ цѣлую сѣть под-
земныхъ галлерей въ особо устроеняые бассейны. Казанджикскою 
водою снабжаются всѣ не имѣющія собственной воды станціи, для 
чего ходятъ сдеціально назначенные водяные поѣзда. 

Нутешествуя въ горахъ ио глубокішъ и заросшимъ дикимъ 
Уіцельямъ, иужно быть крайне осмотрительнымъ, дабы не на-
ткнуться, совершенно неожиданно, иа ядовитыхъ змѣй, которыя 
чъ такихъ мѣстахъ не составляютъ рѣдкости. Во вреыя моихъ 
Экскурсій і іо горамъ въ 1 8 9 0 — 1 8 9 2 г г . мнѣ цришлось довольно 
часто встрѣчать этихъ ужасныхъ животныхъ, и мною найдены 
слѣдующіе виды: 

1. Naja tripudians Merz. var. coeca Gm. (очковая змѣя) — 
очень крупная темная, почти чернаго двѣта, лдовитая и опасная 
змѣя. Замѣчена мною въ темныхъ сырыхъ ущельяхъ хребта Копетъ-
Дагъ. Днемъ во время жары ее трѵдно встрѣтить, — разумѣется, 

* Блпзъ этихъ ключеП поймапы мпою новые виды жуковъ — Rhizo-
trogus (Amphimallus) Varentzowi Semen, и Cicindela sublacerata Solsky 
var. planicola Semen. 



если только на нее не натолкнешься въ ея логовищѣ; изъ лого-
вища же она выходитъ преимущественно передъ наступленіемъ 
сумерекъ на охоту, которою занимается всю ночь, пожирая иеосто-
рожныхъ птицъ и мелкихъ животвыхъ. Змѣя эта при приближе-
ніи къ ней не бѣжнтъ, a смѣло встрѣчаетъ врага и при случаѣ 
сама бросается, дѣлая ири этомъ болыніе скачки, при чемъ силь-
но раздуваетъ шею, такъ что образуетсл на ней нѣчто вродѣ 
мѣшка. 27-го мая 1890 г. около пяти часовъ дня я сѣлъ отдох-
нуть въ одномъ изъ ущелій въ мѣстности Сулуклю (отъ Асха-
бада 23 версты). По-близости отъ меня, шагахъ въ тридцати былъ 
болыиой густой кустъ дикаго шиповника; на него часто сади-
лось множество щегловъ, которые быстро вновь съ него вспархи-
вали, какъ бы испугавшись чего-то, и опять садились на тотъ 
же кустъ ѵже съ снльнымъ крикомъ. Меня это сильно заинтере-
совало, и я, взявъ ружье, началъ тихо приближаться къ кусту-
Не доходя до него шаговъ пятнадцати, я увидѣлъ подъ кустоыъ 
шиповника свернувшуюся въ болыпую кучу громадную толстую 
змѣю, изо рта которой торчали нерья еще не проглочепной 
птицы. Оказалось, что Naja была на охотѣ за птицами, Чтобы 
не разбить ее выстрѣломъ, я началъ тихо, шагъ за шагомъ от-
ступать отъ нея, держа рѵжье наготовѣ. Завидя лой маневръ, 
змѣя вынолзла изъ куста на гладкое мѣсто и, тотчасъ же свер-
нувшись въ снираль, видиио, приготовилась къ свачку, которымъ 
меня хотѣла встрѣтнть, при чемъ сильно раздулц. шею. Отойдя 
отъ нея шаговъ на 25 , я выстрѣлилъ изъ ружья. Змѣя, весмотря 
на страшную рану почтн на серединѣ тѣла, сильно извивалась 
и билась и, когда замѣтила, что я къ ней приближаюсь, момен-
талыіо поставила здоровѵю часть тѣла периендикулярно, откры-
ла ротъ н, страшно шипя, встрѣтила меня очень храбро, желая, 
вѣроятно, дорого продать свои иослѣднія минуты. Чтобы не раз-
бить головы, я хотѣлъ какъ нибудь придушить ее, но это ока-
залось довольно опаснымъ, такъ какъ она описывала очень бы-
стро круги головою съ раскрытымъ страшнымъ ртоыъ и та-
кимъ образомъ не подпускала къ себѣ, чтобы я могъ ударить 
ее палкою. Пришлось иокончнть съ нею вторымъ выстрѣломъ. 
Въ іюнѣ того же года работникъ - персіянинъ принесъ мнѣ въ 
мѣшкѣ жнвѵю Naja, которую поймалъ на днѣ сухого кягриза 
близъ родшіковъ аула Багиръ на хуторѣ г. Бобошко, въ один-
надцати верстахъ отъ Асхабада. Но имѣя тогда особо присно-
собленной клѣтки, я посадилъ змѣю въ болыпой деревяшшй 



ящикъ съ хорошею крышкою. Змѣя прожила въ неволѣ болѣе 
мѣсяца; бросали ей сырое яясо, лягѵшекъ, мышей, но она ничего 
этого не трогала. Лежала все время свернувшись, но замѣтно 
худѣла. Одинъ экземпляръ, длиною въ 2 арш. 5 вершк., убитъ 
27. V. 90 въ горахъ Еопетъ-дага въ одномъ изъ ущелій въ мѣст-
ности Сулуклю, въ 23 верстахъ отъ Асхабада. Одинъ экземпляръ, 
длиною въ ) арш. 4 верпіка, убитъ 30. VI. 91 недалеко отъ аула 
Багиръ близъ родниковъ въ заросляхъ. 21 мая 1892 г. я видѣлъ 
эту змѣю въ горахъ близъ рѣчки Геами, но убить ее ие удалось, 
такъ какъ она ушла въ глубокую трещинѵ иодъ скалу. 

2. Vipern lebetina L. (гадюка средиземноморская; кяфчамаръ 
y туркменъ Асхабадскаго уѣзда). Два экземпляра убиты 19. V. 92 
въ глубокомъ скалистомъ ущельѣ въ мѣстности Сулуклю, въ 23 
верстахъ отъ Асхабада: одинъ, длиною въ 1 арш. 12 вершковъ, 
гіодъ кустолъ смоковницы (инжиръ), a другой, въ 1 арш. 7 в . , — 
тамъ же въ кампяхъ. Одипъ экземііляръ ѵбитъ 25. V. 90 на ку-
чацсколъ шоссе на 31-ой верстѣ около самой дороги. Одинъ экзем-
нляръ, длиною въ 1 арш. 10 вершковъ, иоймаігь живымъ 22. VI . 
92 въ одномъ изъ ущелій иъ 25 верстахъ отъ Асхабада но кучан-
скому шоссе, недалеко отъ родника Курдъ-су. 

3. Echis carinatus Schneid. (гадюка песчаная). Изъ всѣхъ 
ядовитыхъ змѣй, встрѣчающихся въ Закаспійской области, эта — 
самая распространенная. Миѣ случалось ее видѣть довольно часто 
ло окраинамъ иесковъ близъ культурной иолосы, на такырѣ отъ 
Душака къ Меана, a также въ развалинахъ старыхъ заброшен-
ныхъ строеній. Одинъ экземпллръ убитъ 16. IV. 91 въ ячмен-
номъ полѣ близъ Асхабада, другой — 26. IV. 92 близъ аула Ба-
гиръ въ развалившейся башнѣ, третій — 4. V. 92 въ црёдгорьяхъ 
близъ Асхабада въ одномъ изъ уіцелій на днѣ сухого кягриза, 
куда она, вѣроятно, упала случайно. 

4. Ancistrodon halys Poll, (анцистродонъ Пплласовъ). 
Довольно толстая. съ короткимъ хвостомъ, очень ядовитая змѣя; 
укушеніе ея смертельно, ядъ дѣйствуетъ быстро. Ояа принадле-
житъ къ тому-же семейству, къ которому относится ІІ алсрикан-
ская гремучая змѣя Голова ея ОЧОІІЬ илоская, съ особыми 
впадинами около носа, съ очеш. красивымъ рисункомъ вт. видѣ 
татѵировки, которая переходитъ и на спину. Мѣстнымъ жите-
лялъ, какъ я логъ суднть, разспрашивая ихъ, она совеиіешю 
неизвѣстна. Одинъ экзелпляръ, длиною въ 1 аршинъ 2 в., иой-
манъ живымъ 16. VI . 92 въ горахъ Копетъ-дага близъ мѣста 



Гауданъ, въ одномъ изъ боковыхъ ущелій горы Нахдуинъ. Змѣя 
эта очеііь сыѣла, въ движеніяхъ очень быстра, дѣлаетъ довольно 
большіе скачки, вслѣдствіе чего немалаго стоило труда ее поймать. 
Чтобы испытать стеііеяь ядовитости этой змѣи, я, въ видѣ оиыта» 
иосадилъ въ клѣтку къ ней однѵ живѵю пищуху (Ochotona r u f e s -
cens). Кавъ только та прыгнула въ клѣтку, змѣя моментально 
свернулась въ спираль, иодяяла головѵ и приготовилась отразить 
нападеиіе, котораго, разумѣется, не послѣдовало; пищуха, можетъ 
быть, обрадованыая, что ее выпустили изъ рукъ, тотчасъ же замѣ-
тила себя' въ обіцествѣ страшнаго врага, готоваго кинуться, 
присмнрѣла и, прижавшись въ уголъ, ые шевелилась. В ъ такомъ 
положеніп обѣ онѣ находились минутъ около десяти, иристально 
смотря другъ на друга. Вѣроятно, пищуха не могла выдержать 
пристальнаго взгляда змѣи и иошевелилась, и этого было совер-
шенно достаточно, чтобы зыѣя съ неимовѣрною быстротою укусила 
ее. ГІродѣлала она это такъ быстро, что едва ыожно было уло-
вить прыжокъ, который сдѣлала укушеяная нищуха, a затѣмъ 
зыѣя съ такою же быстротою укѵсила ее еще четыре раза въ раз-
пыя части тѣла. ІІослѣ этого змѣя совершенно усвокоилась и, 
положивъ голову на свое тѣло, зорко слѣдила за всѣми движеяія-
ми пищухи. Укушенныя ыѣста начали замѣтно пухнуть, и звѣ-
рекъ, вѣроятно, отъ боли сдѣлавъ нѣсколько прыжковъ, притихъ, 
при чемъ очень тяжело дышалъ. Черезъ 2 часа 33 мин. пищуха 
въ страшныхъ конвульсіяхъ издохла. ІІо пріѣздѣ въ Лсхабадъ я 
пустилъ въ клѣтку къ змѣѣ пѣсколько мелкихъ лягушекъ и иоло-
жилъ туда болыііой кустъ зеленаго дерна съ землею. Днемъ змѣя 
обыкновенно спокойно свернувтнсь лежала за кустомъ, a съ на-
ступленіеиъ сумерекъ и ночью начияала иолзать ио всей клѣткѣ . 
Утромъ и вечеромъ ежедневно вснрыскивали водою черезъ рѣшет-
ку траву въ клѣткѣ , и, иасколько можно было судить, змѣѣ это 
очень нравилось, такъ какъ она начинала собирать языкомъ капли 
воды съ травы. Ввродолженіе восьми дней змѣя ие тронула ни 
одной лягушки, на девятый день съѣла одну изъ нихъ. Съ 16-го 
ІЮІІЯ НО 21-е августа она съѣла всего только три лягушки. 22-го 
авгусха 1892 г . змѣя эта доставлена была мпого въ московсдій 
зоологическій садъ, гдѣ, іюсаженпая въ отдѣльный обширный 
терраріумъ, съ болыпимъ аппетятомъ начала ѣсть молодыхъ бѣ-
лыхъ мышей. 

В ъ предгорьяхъ близъ Асхабада въ ѵщельѣ, гдѣ прежде 
былъ военный лагерь, 17. IV*. 90 мною найдена подъ камнемъ 



очеиь живая и красивая маленькая змѣйка съ илоскою головою, 
съ черными иолосками по бѣловатому тѣлу. По оиредѣленію 
Boulenger 'a въ Лондонѣ, она иринадлежитъ къ очень рѣдкому 
виду 

5. Contia Walteri Bttg. (контія бѣлобрюхая), найденному 
впервые въ Закаспійской области Вальтеромъ въ 1888 году. 

6. Zamenis rhodorachis Jan. (полозъ краснополосатыѵі) — 
длинная змѣя сѣроватаго цвѣта, съ мелкими темпыми крапина-
ми и съ узкимъ ремнемъ на сііинѣ краснаго цвѣта, носящая y 
туркменъ названіе яй-илань или окь-иланъ (стрѣла-змѣя или пуля-
змѣя). Найдена: 16. VI . 92 на 20-ой верстѣ по кучанскоыу шоссе 
въ кашшхъ ( д л ш і а — 1 арш. 4 вершка), 20. V I . 92 въ горахъ 
Копетъ-дага близъ Гаудана (экземиляръ болѣе тонкій, длиною 
около аршина) и 1. IV. 93 въ предгорьяхъ близъ Асхабада. 

7. Zamenis dahin Fitzinger (полозъ оливковый). Одинъ экзем-
ііляръ убитъ 14. IV . 92 въ одиомъ изъ ущелій въ мѣстности 
Сулуклю въ горахъ Коііетъ-дага въ 23 верстахъ отъ Асхабада, 
a другой (длиною въ 1 арш. 9 вершк.) 23 . VI. 92 на 20-ой верстѣ 
кучанскаго шоссе близъ дороги (чешуи на передней части тулови-
ща этого экземпляра образуютъ 19 иродолыіыхъ рядовъ; брюш-
ныхъ 225 и хвостовыхъ 101). 

8 . Zamenis ravergieri Mcnetr. (полозъ Раверггери). Одинъ 
экземпляръ убитъ 19. V. 92 въ одномъ изъ ущелій горы ІІах-
дуинъ близъ Гаудана, другой — 17. VI . 92 въ ущельѣ горы Кара-
тепе; третій, длиною въ 1 арш. 6 в., пойманъ живымъ 22. VI . 92 
въ темномъ ущельѣ на 25-ой верстѣ отъ Асхабада но кучанскоыу 
шоссе въ мѣстности Курдъ-су (чешуи на передней части туловища 
этого экземпляра образуютъ 21 продольный рядъ; брюшныхъ 206 
и хвостовыхъ 91) . 

9. Zamenis Karelini Brandt. (полозъ Карелина). Два экзем-
пляра цойманы живыми 27. VI . 92 въ предгорьяхъ близъ Асха-
Сада на днѣ сухого глубокаго кягриза, куда они попали, вѣроятно, 
случайно. 

10. lyphlops vermicularis Merrerh. (слѣпышъ червеобразный). 
Тонкія змѣи изъ семейства Typhlopidae, отъ 3 до 5 вершковъ 
Длины, чорвеподобныя, въ Закаспійской области ветрѣчаются до-
чолыю рѣдко, живутъ большею частію подъ каынями и мною 
Найдены: три экземпляра — 3. V. 92 въ нредгорьяхъ близъ Асха-
бада, два экземпляра — 19. V. 92 подъ камнемъ въ горахъ Копетъ-
Дага въ мѣстности Гауданъ. 



11. Zamenis diadema Scldeg. (полозъ пятнистый). У отрога 
Ляма-Бурунъ въ Болыпихъ Балханахъ 28. I X ; 6, 17, 24 . X . 94 . 

Во многихъ мѣстахъ въ горахъ Копетъ-дага замѣченъ 
Opliisaiirus opus Pcdl. (желтопузъ обыкновенный, Сулуклю — 27 . 
У . 90 , Гауданъ — 1 9 . V. 92, Кара-тепе — 1 7 . YI . 92). Тѣло этой 
ящерицы змѣевидное, безъ ногъ; около задняго ирохода есть 
зачаточныя заднія НОЖІІІІ , иыѣющія видъ чешуекъ. ііурды, живу-
щіе въ горахъ, говорятъ, что желтопузъ очень опасенъ, иочему 
они его н избиваютъ немилосердно. 

Туркмены и иерсіяне страшно боятся змѣй какъ ядовитыхъ, 
танъ и неядовитыхъ и при одномъ ихъ появленіи нриходлтъ 
просто въ ужасъ; въ особенности эта трусливость силыю замѣтна 
между персіянами. Случаи ѵкушенія змѣями вообіде бываютъ 
довольно рѣдко, такъ какъ всѣ туземды очень осторожньі. Съ 1889 
ио 1891 г. въ Асхабадскомъ уѣздѣ было семь случаевъ укушенія 
туркменъ и персіянъ; изъ ішхъ пять окончились слертыо 

4 . 

Культурный поясъ (жилье, сады и пашни). 
Культурный иоясъ іго сравненію съ тѣыъ громаднымъ нро-

странствомъ, которое занимаетъ вся Закаспійская обласгь, очень 
невеликъ н врядъ лн составляетъ н 10" всей ея плЬщади. Къ 
этому поясу относятся всѣ плодородныл земли Закаспійскаго края, 
которыя благодаря орошенію удобны для земледѣлія во всѣхъ 
его видахъ. 

Иочва Закасиійской области, за исключеніемъ песковъ, бла-
годатная, чрезвычайііо плодородная н удобна для всевозможныхъ 
культѵръ; по своимъ свойствамъ очень разнообразна: наряду съ 
тяжелымъ суглинкомъ съ примѣсью извести можно встрѣтить 
чер.ноземъ, глину и солончакъ. Болыиею частью кѵльтурныя ио-
лосы области состоятъ нзъ намывнаго лссса, въ особеиности это 
замѣтпо на обрабатываемыхъ равшшахъ, по которымъ бѣгутъ 
многія рѣчки іі ручыі съ сѣверішхъ склоновъ Копетъ-дага. Всѣ 
города, укрѣпленія, туземные аулы, русскія поселенія, обшириые 
сады, виноградники, огороды и пашни раскішулись но плодород-
І ІЫМЪ плоідадямъ, обильно орошаемымъ водою, выведенною оро-
сительными канавами или изъ близлежащихъ горныхъ рѣчекъ 



или изъ искусственно устроенныхъ кягризовъ. Вода въ Зака-
спійскомъ краѣ ееть высшая драгодѣнность: еслн туземецъ 
имѣетъ свою собственную воду, — значитъ, ОІІЪ богатъ. Всей 
годной для посѣвовъ земли въ области очень много, но 
обрабатывается лишь небольшая ея часть, толысо та, которая 
можетъ бьіть легко орошаема; драгодѣнной живительной влаги 
по сравненію съ плодородною землею очеш. мало. Одна земля 
цѣнности почти не имѣетъ, a громадную стоимость имѣетъ вода; 
обшшовеішо иродаютъ извѣстный пай воды, которшіъ можно 
удобно оросить извѣстное количество танаповъ * земли. 

Въ Закаспійской области ведется иереложное хозяйство, яри 
чемъ принятъ обыкновеішо трехлѣтній перелогъ, въ немногихъ 
аулахъ четырехлѣтній; встрѣчается также и двухлѣтній. ІІахотішя 
земли туземнаго населенія дѣлятся болыдею частью на обществен-
ныя и частныя или усадебныя (мюльковыя); на нервыхъ сѣютъ 
пшеницу, ячмень, a на усадебныхъ разводятъ сады, винограддики, 
огороды, гдѣ засѣваютъ разные овоіди, джугуру, ісукурузу, куд-
жутъ, хлонокъ д многолѣтнюю траву юрунджу (родъ клевера), 
которую жнутъ отъ шести до восьмй разъ въ годъ. Послѣ уборки 
хлѣбовъ всѣ земли, за исключеніемъ мюльковыхъ, дѣлаются достоя-
ніемъ всего аульнаго обідества и служатъ выгономъ для скота. 
Кромѣ того нѣкоторые богатые туземцы имѣютъ свои собственные 
земелыіые участки, которые орошаются водою или ішовь добытою 
или выведенною довыми кягризами, или старые кягризы возоб-
новлеіш и расчищены на средства владѣльца; подобдаго рода 
участки считаются собствениостыо владѣльда-предпринимателя. 
Администрація. заботясь объ увеличеніи воды въ области, отпу-
скаетъ занмообразно ссуды въ видѣ субсидій аа извѣстное число 
лѣтъ тѵземдамъ, начавшимъ разрабатывать новые кягризы, или 
оканчивающимъ работы ио возобновленію старыхъ, давно за-
брошенныхъ кягризовъ. 

Собствендо говоря, туземцы, населяющіе Закаспійскуюобласть, 
всегда вели кочевую, болѣе разбойничью жизнь, и все нхъ вни-
маніе было сосредоточено на аламаніь; оші никогда lie были хоро-
шимй зеыледашдами, и лйшь съ завоеваніемъ края началн мало-
до-малу привыкать къ сельскому хозяйству н обрабатывать свои 

* Танапъ — поземел.иая мѣра въ Закасвійской областв; размѣры та-
наііа слѣдующіе: въ Красііоводскомъ уѣздѣ — 900 кв. саж., a вь Асхабад-
скомъ, Тедженскомъ и Мервскомъ уѣздахъ — 400 кв. саж. 



поля no примѣру своихъ сосѣдей — персіянъ, отъ которыхъ на-
учиться они могли очень и очень немногому, такъ какъ и тамъ 
хозяйство ведется далеко не умѣло и нераціонально. Тѵземецъ 
знаетъ, что въ извѣстный періодъ года необходимо землю оро-
сить, выпахать, засѣять, затѣмъ оросить еще нѣсколько разъ и снять 
поспѣвшій хлѣбъ. Вотъ и всѣ его элементарныя нонятія о сельскомъ 
хозяйствѣ . Между тѣмъ, внимательно присмотрѣвшись къ трудному 
искусству приготовленія поля иодъ посѣвъ, идуіцему рука-объ-руку 
съ болѣе труднымъ искусствомъ — правильнымъ орошеяіемъ уже 
приготовленныхч> полей, можво окончательно стать втупикъ, преждѳ 
чѣмъ выработать извѣстную систему, но которой можво было бы 
ожидать хорошвхъ урожаевъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать самую 
болыпую окономію въ орошевіи, такъ какъ вода въ области, какъ 
сказано выше, черезчуръ дорога, и вевроизводителыіая трата ея 
можетъ тяжело отозваться на хозяйствѣ тѵземцевъ. Главными недо-
статкамн хозяйства туземнаго васелевія являются: веровности полей, 
которыя никогда не плавировались и не планируются; разбросан-
ность земельвыхъ участковъ по плодородны.чъ площадямъ на боль-
шихъ разстояніяхъ другъ отъ друга, въ сграшвомъ безворядкѣ, ио-
чему является безполезвая веобходимость ѵдлинять раснредѣлитель-
ныя кававы, яесущія воду къ орошаемымъ полямъ; однимъ же изъ 
суіцествешіыхъ ведостатковъ является и та вебрежность, сч, ко-
торою туземцы обрабатываютъ поля — самымъ первобытнымч. сель-
скохозяйственнымъ орудіемъ, носящпыъ вазваніе рало. Вслѣдствіе 
всего этого требуется для оровіевія яесраввевно большее коли-
чество воды. Очень часто видимъ, что лежащее близъ арыка 
поле туземцы превращаютъ въ дѣлое озеро, едияствеяно для того, 
чтобы ороснть дрѵгое, сосѣднее поле, такъ какъ ииаче вода ни-
коимъ образомъ в а него пе пойдетъ, потому что оно вѣсколько 
вілше, черезъ что и является вепроязводительная трата воды. 
Туземедъ, дождавшись своей очереди воливки, выпусваетъ на 
свои поля всю свою долю воды до вослѣдней капли, совершенво 
не сообразуясь съ вормальвымъ требованіемъ воды для іштавія 
извѣстваго рода растевій, предволагая, что, чѣмъ болыно будетъ 
воды, тѣмъ будетъ лучше ростъ растепія. Зачастую молсно ви-
дѣть, что вода на засѣянныхъ ноляхъ стоитъ на вѣсколько верш-
ковъ выше новерхности, что безусловно вредно для всѣхъ расте-
ній. При нормальномъ орошеніи требуется на одну десятиву отъ 
0,6 до 0,8 литра въ секѵнду, между тѣмъ все населеніе Зака-
СПІЙСЕОЙ области значительно нереходитъ эту норму, A въ Мерв-



скомъ уѣздѣ раеходъ этотъ доходитъ до 1,75 метра. Слѣдова-
тельно, производится крайне ненормальный и непроизводитель-
ный расходъ воды, который не улучшаетъ ростъ растенія, а, на-
противъ, губитъ, нослѣднее. Слѣдуетъ обратить вниыаніе и на 
то обстоятельство, что вообще въ Закасиійской области и въ осо-
бенности въ Мервскомъ уѣздѣ почва большею частью вся лёссо-
вая, совѳршенно неистощенная и обладаетъ крайие благопріят-
нымъ для орошенія качествомъ - держитъ влагу долго, что и 
заетавляетъ думать, что расходъ воды на орошеніе нолей можетъ 
быть менѣе общепринлтыхъ нормъ. Лишняя, отработанная вода, 
оставшаяся за ненадобностыо отъ орошенія, обыкновенно ну-
скается туземдами на водю Божію, н она сама, пролагая себѣ 
путь, незамѣтно теряется и исчезаетъ или въ пескахъ, или 
въ лессовой иочвѣ; зачастую такую воду спускаютъ въ низиньг, 
гдѣ она разливаясь образуетъ цѣлыя болота, достигающія оченг. 
значительныхъ разыѣровъ. ІІо моему мнѣиію, было бы небезпо-
лезно восиользоваться этими обстоятельстваші и разсадить много-
численныя рощи разныхъ древесныхъ породъ на разливахъ всѣхъ 
рѣкъ и на многихъ низинахъ, негодныхъ длл хлѣбоііашества. 
Тогда бы и отработанная, уже пикому не нужная вода вмѣсто 
того, чтобы теряться непроизводительно въ иескахъ или въ лес-
совой иочвѣ, приносила большую пользу и сдужила для орошенія 
искусственныхъ лѣсовъ, въ которыхъ, кстати, ощущается силь-
ный недостатокъ въ Закаспійркой области. Образовавшіеся та-
кииъ образомъ лѣса оказали бы несомнѣнную иользу и остановили 
бы окончательно движеніе песковъ. Кромѣ того вода, вслѣдСтвіе не-
досмотра идущая съ большимъ избыткомъ но оросительнымъ каиа-
вамъ, переливается черезъ ихъ стѣнки, a равнымъ образомъ ка-
иавы эти, сдѣланяыя самнмъ примитивнымъ снособомъ, безъ вся-
кихъ крѣиленій, не выдерживая паиора воды, прорываются, и до-
рогая вода опять таки заливаетъ совершеняо ненужныя, пусто-
порожнія мѣста, образуя размывы на громадномъ пространствѣ. 
Искусствеішо созданныя избыткомъ воды болота и происходящіе 
отъ оіілошности туземцевъ разливы оросительныхъ канавъ мо-
гутъ служить лишь очагомъ злокачественной маляріи, отъ ко-
торой за нослѣднее время немало нострадало населеніе всего 
Мервскаго уѣзда. Такіе разливы подъ самымъ городомъ Мервомъ 
существовали съ незаиамя-гныхъ врезіенъ, и только съ началомъ 
постройки нолотна мургабской вѣтви въ 1897 г . они иѣсколько 
уменьшились, такъ какъ вода направлена въ хорошо устроенішя 



канавы, a площадь, бнвшая подъ разливолъ, осѵшеиа и по сдѣ-
ланной на ней насыпи проложено желѣзнодорожное нолотію. 

Какъ видно нзъ выіііесказаннаго, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Закаспійской области, въ особенноети въ Мервскомъ уѣздѣ , водьг 
хватаетъ съ болышімъ избытколъ для орошенія и въ ней не 
ощущается никакого недостатка, но нѣтъ иравильяаго ирригаціон-
наго хозяйства, нѣтъ должнаго за нимъ присмотра, почелу Л І І О Г І Я 

водяныя сѣти не достигаютъ своего прямого назначенія, такъ 
какъ не илѣютъ необходилыхъ сооруженій. Илощади культур-
ныхъ зелель тузелнаго населенія не приведены въ дѣйстви-
тельную извѣстность и не сдѣланы точныя ихъ измѣренія, что 
является главнымъ необходимымъ ѵсловіемъ, сообразио кото-
ролѵ долженъ вестись нормальный расходъ дорогой воды За-
каспійскаго края. 

Тузеыцы во многнхъ случаяхъ тратятъ дорогую воду совершен-
но ненроизводительно, сами того не нонимая, орошая иоля, засѣ-
янныя ѵл;е давно перербдившимися сѣменами такихъ хлѣбовъ, 
которые нлъ не даютъ никакого барыша, a доставляютъ лишь 
одно скудное пропитаніе, котораго подчасъ даже не хватаетъ. Не-
вольно спросишь, зачѣлъ же тратить почти даромъ свои силы яо 
приготовленію полей подъ посѣвъ, дорогую воду и свое здоровье, 
работая раннею весною, въ потѣ лица, стоя чуть не ІІО иоясъ въ 
вязкой, разжиженной водою почвѣ, управляя лопатого, какт. вес-
ломъ, дабы направить ігущешіую воду на еще не орошенный 
участокъ? Такой яорядокъ вещей ведется по стародавнему обычаю, 
не потолу, чтобы туземцы не хотѣли его улучшить, a потолу, 
что y нихъ нѣтъ живого примѣра, нѣтъ толкователей, которые 
логли бы иодробно разъяснить всѣ выгоды, могущія получиться 
отъ плодородной земли Закаспійской области, если орошать ее 
должнылъ образолъ. 

За послѣднее время, внрочемъ, кое что сдѣлано для измѣненія 
такого порядка вещей. В ъ бытность начальникомъ Закаснійской 
области A. Н. Куропаткина въ с. Коти близъ Асхабада основаны 
школа садоводства, питомникъ дрѳвесныхъ насажденій и шелко-
водственная станція; во многихъ лѣстахъ области заведены не-
болыпія показныя иоля для высшихъ культуръ; пристуилено къ 
богарнымъ посѣвалъ въ горахъ; берега нѣкоторыхъ рѣчекъ обсаже-
ны деревьялн и, наконецъ, раскинулись по всѣлъ уѣздаыъ рѵсскія 
поселенія съ вполнѣ опытными хлѣбопашцами. Все это, влѣстѣ 
взятое, дало немалый толчокъ туземному населенію, и сельское 



хозяйство многихъ изъ І І И Х Ъ стало измѣняться во всѣхъ ОТНО-

шеніяхъ къ лучшему. 
Многіе хлоиководы со времени введенія хлопчатника въкуль-

туру Закасііійской области и вслѣдствіе громаднаго спроса на него 
увлеклись этимъ выгоднымъ дѣломъ, стали очень мало обращать 
внимаііія на посѣвы хлѣбныхъ растепій и почти всѣ свои земли 
обратили въ хлопковыя илантаціи. 

Культурный поясъ Закаспійской области занимаетъ длинную 
и узкую полосу y подножія Копетъ-дага, долины рѣкъ Теджена, 
Мургаба, Кушка, Сумбара и Чандыря, горное плато близъ аула 
Нухуръ, a также Ходжамъ-калинекую и Гермабскую равнины. 

В с ѣ плодородныя землн, сгруішированныя на болѣе обшир-
иыхъ площадлхъ, густо населенныя, именуются оазисами; своею 
чарующею зеленью среди безотрадной, дикой пустыни оазисы 
рѣзко бросаются въ глаза. 

Такихъ оазисовъ въ Закаспійской области семь, a именио: 
Ахалъ-текинскій, Атекскій, Тедженскій, Серахскій, Мервскій, Іо-
латанскій и ІІендинскій. 

Ахалъ-текинскій оазисъ, наибольшій изъ всѣхъ въ области, 
начинаясь отъ уврѣпленія Кизилъ-Арвата, тянется вдоль подножія 
хребта Копетъ-дагъ до селенія Анау, лежащаго в ь 14 верстахъ 
къ В . отъ Асхабада. Этотъ оазисъ занимаетъ нространство въ 
длину болѣе 2 0 0 верстъ, при различной ширинѣ въ разныхъ мѣ-
с т а х ъ отъ подотвы Копетъ-дага до окраинъ песковъ Кара-Кумъ, 
іготорые окайыляютъ весі. оазисъ съ сѣвера. ІІо мѣрѣ движенія 
къ востоку оазисъ дѣлается все уже: такъ, y станціи Бами ширина 
его равна 20 верстамъ, y Арчмана — около 15, ѵ ауловъ Дуруна, 
Келята, Геокъ-тепе и Безмеина — около 12, y А с х а б а д а — 1 0 и 
У Анау —около 9 верстъ. Ахалъ-текинскій оазисъ, какъ имѣющій 
въ достаточномъ количествѣ водѵ для орошенія, иыѣетъ значитель-
ное число населенныхъ иунктовъ, расположенныхъ какъ на линіи 
средне-азіатской желѣзной дороги, такъ и по всему оазису, a 
также и по ущельямъ въ нагорной полосѣ; къ этимъ послѣдпимъ 
етносятся многія русскія носеленія, о которыхъ было уиомянуто 
ранѣе. К ъ населеннымъ пѵнктамъ первой категоріи отпосятся: 

Укрѣпленге Кизилъ-Арватъ — имѣетъ видъ маленькаго го-
родка; дома канениые; на площади близъ превраснаго парка 
(желѣзнодорожный іштошшкъ древесиыхъ насажденій) воздвигяутъ 



православный хралъ. Городокъ расположенъ ію обѣ стороны иолот-
на желѣзной дороги (станція ея здѣсь 1-го класса). Имѣетъ 4131 
жителя об. иола. Отстоитъ отъ Іірасноводска въ 314 верстахъ и 
отъ Асхабада — въ 206. Неподалеку отъ укрѣпленія расположенъ 
на ручьѣ Кры аулъ Кизилъ-Арватъ, съ хорошими садали, въ 344 
кибитки, съ населеніеыъ въ 1544 души обоего нола. Близъ стандіи 
находятс*я главныя ластерскія, деио и коитора начальника ІІІ-ей 
желѣзнодорожной дистанціи. Отъ Кизилъ-Арвата идотъ хорошая 
почтовая дорога до урочища Кара-кала (иоселокъ Александровка). 
Этотъ иуть сопровождается телеграфною линіею, идущею далѣе 
до укр. Чикишляръ на берегу Каспійскаго моря, и имѣетъ важное 
значеніе, такъ какъ хорошею колесною дорогою вся атрекская 
линія соединяется съ Ахалъ-текинскймъ оазисолч.. 

Близъ станціи Коджь, лежащей въ 27 веретахъ на В . отъ 
Кизилъ-Арвата, расположенъ аулъ того же имеии, въ 309 киби-
токъ, съ населеніемъ въ 1133 человѣка. Въ гбрахъ но ущельямъ 
лного родниковъ съ прѣсною водою іі ближе къ горамъ хорогаія 
пастбиідныя лѣста, гдѣ выпасается скотина аула Коджь. В ъ 8Ѵ 2 

верстахъ отъ аула Коджь близъ нолотна желѣзной дороги на 
ручьѣ Керты-арыкъ расположенъ неболыпой аулъ Зау, въ 183 
кибитки, съ населеніелъ въ 700 человѣкъ. 

Станція Бами, съ близлежащимъ аулолъ въ 212 кибитокъ, 
съ населеніемъ въ 900 человѣкъ, и ручьелъ того же илеяи, почти 
вся ѵтопаетъ irr. зеленн искусственно носаженныхъ доревьевт.; 
тузелвыя воля близко прнлыкаютъ къ стандіи и полотну желѣзной 
дороги. Отъ аула Бали въ I I 1 / , верстахъ на ручьѣ Веурмаликъ 
расположенъ болыпой аѵлъ Беурма, въ 524 кибитки, съ населеніелъ 
въ 2065 человѣкъ, съ хорошилн садами и виноградниками. 

Отанція Арчмань — съ близлежащимъ аулолъ того же 
илени, въ 299 кибитокъ (1166 чел. населенія), па источникахъ 
Качкарга-Ата. Отъ этого аѵла нроложена колесная дорога на 
протяженііі 21V, версты до аула Нухуръ (302 кибиткм, населенія 
716 душъ), расположеннаго въ преврасной здоровой горной лѣст-
постн, съ богатою вокругъ древесною растительностыо; лсители 
аѵла имѣютъ хорошіе сады н виноградники. Кореішое иаселеніе 
аула Нухуръ, но преданію, принадлежитъ къ арабсколу племени 
и появилось въ Копетъ-дагѣ послѣ того, какъ было вытѣснепо 
изъ Ахала персаліі. Виослѣдствіи нухурды стали нринилать въ 
свое обіцество всѣхъ ііреслѣдуелыхъ кроволщеніемъ но только изъ 
туркменскихъ родовъ, но и бѣжавшихъ но той же причинѣ изъ 



Хивы и Бухары. В ъ иастояіцее время населеніе смѣшалось съ 
этими выходцами, иочему чистокровныхъ арабовъ очень мало. 
Отъ ІІѵхура идутъ двѣ вьючныя троиы — одна черезъ ущелье 
ІІоръ-дереси вч> аулъ Койне-Кясыръ, a другая — ио горішмъ хреб-
тамъ къ аулѵ Дузлу-тепе, расиоложенпому въ долинѣ Сумбара; 
каждая изъ этихъ троиъ ішѣетъ по 35 верстъ протяженія. 

Станція Бахарденъ (425 верстъ отъ Красноводска) раено-
ложена въ цснтрѣ Ахалъ-текивскаго оазиса вблизи текинскаго 
аула того же имени, въ 238 кибитокъ, въ которомъ иаселенія 
обоего нола пасчитывается около 1000 человѣкъ Жители станціи 
и аула нользуютсл водою ручья Арвазъ. На стаиціи и близъ иея 
много прекрасной древесной растительности въ видѣ садовъ и 
парковъ. При распланировкѣ и носадкѣ деревьевъ на станціи въ 
1887 г. земля была въ видѣ оиыта удобрена голубинымъ пометомъ, 
привезеннымъ изъ пещеры подземнаго озера, лежащаго въ 19 
верстахъ на ІОВ. отъ станціи Бахарденъ. Настоящая роскоішші 
растительность служитъ живымъ доказательствомъ нолнѣйшей 
удачи предпринятаго оиыта. Вч. Бахарденѣ живетъ дурунскій 
приетавъ Асхабадскаго уѣзда и тамъ же помѣіцается его унравленіе. 
В ъ нѣсколькихъ верстахъ отъ станціи но обѣ стороиы нолотна 
желѣзной дороги расиоложенъ на ручьѣ Ели су аулъ Дурупъ, въ 
309 кибитокъ, съ населепіемъ въ 1278 душъ обоего пола. Отъ 
Бахардена можно ироѣхать до Саратовскаго поселка дорогою въ 
50 верстъ иротяженіемъ. Первыя 12 верстъ нути йдутъ по равнинѣ, 
a затѣмъ 8 верстъ — по ширбкому уіделыо между сѣверными 
отрогами Копетъ дага; подойдя къ ручыо Арвазъ, дорога слѣдуетъ 
около трехъ версгъ но его долинѣ. IIa 28-ой варстѣ начинается 
іюстенешю увеличивающійся иодъемъ, и дорога становится очень 
трудиою и годною только для прохода логкихъ выоковъ; далѣе, 
на 35-ой версгѣ ветрѣчается доволыю онасиое ыѣсто, такъ какъ 
трона идотъ около 150 саженъ ио карнизу, но которому съ трѵдомъ 
можетъ иройти легко шівьюченное животное. IIa 36-ой верстѣ 
иачинается довольно крутой снускъ и трона встунастъ въ ущелье 
въ хорошою растителыюстью, a отъ родника Торонгули дорога 
дѣлается вполнѣ удобиою длл колеснаго движенія до самаго Сара-
товскаго поселка. 

Стаидія Гсокъ-тспп ( 478 верстъ отъ Красноводска) располо-
жена близъ нолуразрушеннихъ стѣнъ бывшей здѣсь доволыю об-
ширной текинской крѣпости, взятой нриступомъ 12-го января 
1881 г. Скобелевымъ. Съ лѣвой стороіш близъ нолотиа желѣзной 



доропі воздвигнуты два иамлтника русскимъ воинаыъ, навшимъ 
нри взятіи Геокъ-тене, н яротивъ вокзала ішстроеио каменное 
зданіе очень красивой архитектуры, предііазначеіиюе для музел, 
въ которомъ бѵдутъ сосредоточены историческіе нредметы, каса-
ющіеся взятія Геокъ-тепе и завоеванія Закасиійской области. Вблизи 
самой станціи выстроенъ хлоіікоочистительніій заводъ, принадле-
жащій кіевскому купцу I . К. Пейросу; этотъ заводъ едииствец-
ный нъ Ахалъ-текинскомъ оазиеѣ, иочему ц дѣла его идутъ очеыь 
хорошо. Стапція на свои нужды получаетъ воду изъ рѣки Саккизъ-
ябъ; этоы же водою пользуютсл и жители трехъ большихъ ауловъ, 
носящихъ одно и то же названіе — Гсокъ-тепе, но съ ирибавле-
ніемъ первый, второй, третій. Жители этихъ ауловъ прииадле-
жатъ къ текинцамъ рода Сычмазъ, и обіцее ихъ число доходйтъ 
до 7000, живущихъ въ 1503 кибиткахъ. В ъ ближайшихъ къ 
станціи аулахъ много хорошихъ фруктовыхъ садовъ и виноградни-
ковъ. Отъ желѣзиодорожной станціи Геокъ-тепе можно проѣхать но 
хорошей колесной дорогѣ въ русскія иоселенія Скобелевку, Ыихай-
ловку, Дмитріевку, Саратовскос и въ урочпще Хсйрабадь. Дорога 
этаимѣетъ для поименоваішыхъ населеішыхъ пунктовъ ваясаоезііа-
ченіе. такъ какъ соединяетъ ихъ и между собою, и съ линіею 
желѣзной дороги. Отъ станціи Геокъ-тепе есть дорога въ урочище 
Чули, которая спачала, ira протяженіи 8 верстъ идетъ по соверпіон-
но ровной мѣстяости до развалинъ русской крѣпости Геовъ-тене 
и недоходя нолуверсты до развалииъ переходитъ ио ярочиому 
деревянному мосту черезъ р. Саккизъ-ябъ; затѣмъ, отъ развалинъ 
дорога направляется вдоль ручья Новаты миыо аула Нова-кала 
къ развалинамъ крѣпости Шизеулянъ, гдѣ , нерейдя черезъ два 
рукава рѣчки Алты-ябъ (Чулійка), вступаетъ въ Чулійское уіцелье 
и идетъ вдоль рѣчки Алты-ябъ, переходя нѣсколько разъ съ одного 
берега иа другой. Въ урочищѣ Чулн дорога эта соединяется съ 
колесною дорогою нзъ Асхабада въ Хейрабадт.. 

Станція Безмеинъ — въ двадцати верстахъ недоѣзжая Асха-
бада, съ близлежащимъ на ручьѣ Котуръ-су болыпимъ ауломъ 
того же имени, въ 587 кибитокъ, съ населеніемъ въ 2678 душъ 
обоего пола; въ аулѣ много хорошихъ еадовъ и виноградниковъ. 
Отъ этой стандіи идетъ на протяженіи восьми верстъ хорошая 
колесная дорога въ военный лагерь Акь-тепе и затѣмъ далѣе ио 
фирюзинскому ущелью до руоскаго поселка Козельнто и въ дачное 
мѣсто Фирюзу. Около Козельнаго дорога эта соединяется съ доро-
гою, идущею черезъ урочище Чули въ Хейрабадъ. Изъ иоселка 



Козельнаго существуетъ также дорога ирямо въ Асхабадъ, протя-
жепіемъ въ 28 верстъ, черезъ гору Шагаллы, ио ущелью, изъ 
котораго выйдя на равнину она идетъ 11 верстъ въ сѣверо-вос-
точноыъ направленіи до самаго Асхабада. Въ десяти верстахъ 
отъ станціи Безмеинъ нѣсколько южнѣе нолотна желѣзной дороги 
расположенъ на ручьѣ Койнаръ-су аулъ Кипчакъ, съ иаселеніемъ 
въ 1461 чел. об. пола, жители котораго зашшаются садоводствомъ 
и виноградарствомъ. 

Аулъ Коши — въ 342 кибитки, съ населеніемъ въ 1400 чело-
вѣкъ; орошается рѣчкою Кошинкою, имѣетъ большіе фруктовые 
сады и прекрасные виноградники. 

Станція Асхабадъ (I класса), въ 520 верстахъ отъ г. Краеио-
водска и 895 верстахъ отъ Самаркапда. 

Областной іородъ АсхабаОъ — резиденція начальника За-
каснійской области; имѣетъ около 14000 жителей; виолнѣ благо-
устроенный городъ, расположенный па равнинѣ (225 ,4 метра надъ 
уровнемъ моря) и весь утоііающій въ садахъ и паркахч.. Съ восточ-
ной стороны города раскинулся большой аулъ Асхабадч., въ 563 
кибитки, съ населеніемъ въ 2395 человѣкъ, съ хорошими са-
дами іі виноградниками, получаюідіши орошеніе изъ рѣчки Асха-
бадки. 

Станція Анау — въ десяти верстахъ отъ Асхабада; расио-
ложена въ пескахъ, которые неболыпою полосою съ сѣвера врѣзы-
иаются между Асхабадомъ и Анау и покрываютъ плодородную 
почву Ахалъ-текинсваго оазиса до предгорій хребта Копетъ-дага. 
В ъ четырехъ версхахъ къ востоку отъ станціи находятся развалины 
стариннаго города Анау, между которыми рѣзко бросается въ глаза 
полуразвалившаяся отъ времени мечеть съ изящнымъ глазирован-
нымъ изразцовымъ фронтономъ; надъ порталомъ изъ той же глазури 
сдѣланы двѣ змѣи, которыл извиваются навстрѣчу другъ другу, 
a надъ ними ио прямой лииіи вставлена мозаичная разноцвѣтная 
круппая ііадпись на иерсидскомъ языкѣ . Недалеко отъ этихъ 
развалинъ расположенъ на рѣкѣ Кельтечинаръ аулъ Анау, въ 
244 кибитки, съ населеніемъ въ 1100 человѣкъ. ЛІители аула 
Апау цринадлежатъ къ разнымъ родазіъ илемени Теке, a также 
между шши живутъ туркмены племенъ Нухуръ и Мѵрча, предки 
которнхъ происходили отъ чистокровныхъ арабовъ, какъ и жители 
ауловъ Нухуръ, Мурча и Дайнѳ въ Дурунскомъ ііриставствѣ. 

Атекскій оа.тсъ представляетъ видъ треугольника. верши-
ною котораго можно считать аулъ Артыкъ на ручьѣ Миръ-су, 



въ 39 кнбитокъ, съ паселевіемъ въ 160 человѣкъ, a осиованіемъ 
— рѣчку Келатъ-чай. ІІо южвой сторонѣ этого треуголышка jipôxo-
дитъ государственвая гравица, a сѣвервую составляютъ ііески; 
длива оазиса съ сѣверо-запада на юго-востокъ около 100 верстъ, 
нри вшривѣ отъ 30 до 50 верстъ. 

На желѣзводорожвой станціи Артыкъ * яа 609-ой верстѣ 
отъ Красноводска и въ 8 9 верстахъ отъ Асхабада устроена иогра-
ничяая таможвя, въ которой очищаются всѣ товары, идущіе во 
выочной дорогѣ изъ персидскаго города Мамедабадъ, отстоящаго 
отъ ставдіи всего въ 27 верстахъ. В ъ 15 верстахъ отъ ставдіи 
Артыкъ находится полустанція Каушутъ * * съ неболыпимч. 
ауломъ Каушутъ-кала (въ 138 кибитокъ съ населепіемъ около 
6 0 0 человѣкъ). Аулъ этотъ пользуется водою ручья Каушутъ-су, 
разливы котораго въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нокрываются камыаюмъ 
и зарослями, гдѣ верѣдко можно встрѣтить дикихъ свиней. 

Станцгя Каахка — въ 641 верстѣ отъ Красноводска и 121 
верстѣ отъ Асхабада; имѣетъ богатую растительвость въ видѣ 
садовъ и парковъ. Здѣсь живетъ атекскій приставъ Теджепскаго 
уѣзда и помѣідается его унравлеиіе. Ауль Каахка на ручьѣ Лаивъ-
су (въ 834 кибитки, съ населеиіемъ около 3 0 0 0 человѣкъ) есть 
цевтръ всего оазиса; имѣетъ хорошіе фруктовые сады, вивоград-
вики и бахчи, a раввымъ образомъ н хлопковыя нлавтадіи. 

Станція Душакъ (въ 6 8 0 верстахъ отч, Красвоводска и 
160 верстахъ отъ Асхабада) получила своо назвавіе отъ распо-
ложевваго на рѣчкѣ Келатъ-чай аула Душакъ (вч. 138 кибитокъ, 
съ васелевіемъ въ 4 8 0 человѣкъ). Отъ ставдіи Душакъ идетъ 
колесвая дорога, протяжевіемъ въ 25 верстъ, до пограничваго 
горваго прохода Ходжа-Вуланъ и затѣмъ далѣе, уже въ нредѣлахъ 
ІІерсіи обраідается въ большой караванный путь, по кото]>ому 
иа вьюкахъ проходятъ изъ ІІерсін иа станцію Душаісъ развые 
товары, преимуществевпо зелевый (геокъ) чай, в а сумму около 
милліова рублей. Всѣ ивостравные товары досматриваются въ 
душакскоіі таможвѣ . Отъ Душака дорога ведетч. къ ауламъ Меана 
в а Меана-су ( 2 0 0 кибитокъ, сч. населевісмъ около 1000 человѣкъ) 
и Чаача на Чаача-су (въ 161 кибитку, съ васеленіемъ въ 7 6 0 

* ІІедоѣзжая ставців Артыкъ, въ 19 верстахъ, на стандіи Паба-
Дурыазъ ваПденъ слизвяіп. Limnaeus lagotis Schränk var. tonera Kust. f 
minor. 

** Олпзъ станціи Каушутъ ваіідеіп. ляоіо слнзиякъ Ilolix (Xcrophila) 
millepunctata Bt tg . 



человѣкъ). Вблизи аула Меана на небольшой возвышенности иахо-
Датся развалины д в у х ъ рядомъ стоящихъ древиихъ мечетей. Одна 
изъ нихъ еіде довольно хорошо сохранилась, и въ ней, какъ 
говорятъ жители, иногда совершается богослуженіе; весь фронтонъ 
сдѣланъ изъ глазированныхъ кирпичей превосходной работы; осо-
бенно красивы больпіія колошш по бокамъ главнаго входа, сдѣлав-
ныя изъ узкихъ и длинныхъ, тоже глазированныхъ лазуревыхч, 
кирпичей іііириною немного болѣе вершіга, съ довольно хитрыми 
бѣлаго двѣта рисунками. Этими кирпичами въ лѣсколько рядовъ 
винтообразно кругомъ облидованьі колонны, которыя заслуживаютъ 
особаго вниманія, какъ намятники древияго искусства, и ІІО работѣ 
своей ДОСТОЙІІЫ удивленія. В с ѣ кирничики съ математическою 
точностью пригнаны одииъ къ другому, такъ что швы между 
ними ночти незамѣтны и колониы кажутся сдѣланными какъ бы 
изъ одного цѣлаго куска или какъ бы докрытыми общеіо гла-
зурыо. Отъ другой мечети, сдѣланной изъ иростыхъ жженыхъ 
Кирпичей, удѣлѣли лишь двѣ стѣны, да и т ѣ грозятъ скорымъ 
паденіѳмъ. 

Тедженскій оазисъ занимаетъ нолосу длиною около 80 верстъ 
ііри ширинѣ отъ 15 до 80 верстъ к ъ сѣверу отъ плотины Карры-
бептъ по нижпему теченію р. Теджеиъ. ІЗъ виду того, какъ б ш о 
сказано выше, что Тедженъ ііемноговоденъ и лѣтомъ мѣстами 
нересыхаегь , благосостояніе туземдевъ вседѣло зависитъ отъ коли-
чества воды въ иитаюідей оазисъ рѣкѣ . В с ѣ аулы оазиса въ районѣ 
внѣ Атекскаго нриставства расиоложены по рѣкѣ Теджену. 

Станцгя Твджень. (иъ 724 верстахъ отъ Красноводска и 
204 верстахъ отъ Асхабада) расноложена на равнинѣ , недоходя 
1'/ 4 в. до желѣзнодорожшіго моста черезъ Тедженъ. Вблизи стандіи 
разбросано русское поселеніе Тедженъ, мѣстопребываніе началыіика 
Тедженскаго уѣзда и его помощника; здѣсь же помѣщаются уѣздное 
управленіе, иочтово-телеграфнал коптора, почтовал стадція ибазаръ 
сг, разными лавками. Отъ стандіи 'Гедженъ устроѳна иочтовая 
Дорога съ телегра(|шою линіею до гор. Серахса, нротяжеыіемъ въ 
1 1 6 ' / , верстъ. Дорога эта отъ станціи идетъ вдоль полотна 
желѣзной дороги, вступаетъ на желѣзнодорожішй мостъ черезъ 
Теджепъ и затѣмъ, новернувъ па ЮВ., въ этомъ направленіи ио 
иравому берегу рѣки въ недалекомъ разстояніи отъ сл обрывистыхъ 
береговъ идетъ до самаго Серахса. 

Серахскій оазисъ расположенъ но Теджену отъ урочища 
Наурузабадъ до урочища Рухнабадъ и занимаетъ въ длину ио 



рѣкѣ около 45 верстъ нри пшринѣ до 15 верстъ. Туземпое иасе-
леніе оазиса составляютъ исключительно салоры, лринадлежащіе 
также къ туркменскому племени. Судл ио разбросаннымъ въ этой 
мѣстности частымъ развалинамъ укрѣиленій и жилищъ, насыинымъ 
курганамъ и множеству с у х и х ъ канавъ, можно предііолагать, что 
этотт, оазисъ когда то цроцвѣталъ и былъ густо населенъ. 

Укр. Серахсъ иыѣетъ видъ небольшого городка; въ немъ 
иомѣщается управленіе серахскаго пристава Тедженскаго уѣзда, 
почтово-телеграфная контора, разгонная іючтовая станція и базаръ. 
ІІапротивъ, за Тедженомъ расположена пограничная персидская 
крѣпость Серахсъ. В ъ десяти верстахъ отъ нашего Серахса на 
оросятелыюмъ каналѣ Ханъ-ябъ, выведенномъ изъ Теджена, 
основано въ 1892 г. поселеніе Іірсстовое, населенное нѣмдами-
колонистами изъ Саратовской губерпіи, которые занимаются глав-
нымъ образомъ земледѣліеыъ, a также разведеиіемъ огородовъ и 
молочнаго скота; нромыиіляютъ также извозомъ, неревозя разные 
грузы между Серахсомъ и Тедженомъ. 

Мервскій оазисъ, шшболѣе населенный и богатый изъ всѣхъ 
оазисовъ, лежитъ въ окрестпостяхъ Мерва, въ низовьяхъ Мѵргаба; 
длина его по теченію Мургаба — около 70 верстъ, ііри ширинѣ 
до 60 верстъ. Къ этому оазису прннадлежитъ Мургабское Госу-
дарево иміьніе, содержащее въ себѣ около 105000 десятидъ; бога-
тая усадьба этого имѣнія устроена близъ стандіи Байрамъ- Али 
(ш, 8 6 9 верстахъ отт. Красноводска и въ 27 верстахъ отъ Мерва) 
на мѣстѣ развалинъ древняго города Мерва. 

Станцін Мервъ (въ 8 4 2 верстахъ отъ Красноводска и въ 
322 верстахъ отъ Асхабада) расположена въ самомъ іородѣ Мервѣ, 
иыѣющемъ 8 7 2 7 чел. ііаселенія. Городт. ностроеиъ по обѣ стороны 
Мургаба; по лѣвой его сторонѣ расположилась главнѣйніая, торго-
вая часть города съ обширнымъ базаромъ, a na цравой сторонѣ , 
іш болѣе высокому берегу рѣки на большихъ и широкихъ улицахъ 
выстросчіы дома городскихъ обывателей; тутъ-же помѣщается 
управленіе начальника Мервскаго уѣзда, казначейство, почтово-
телегра(|>ная контора и многія другія учреждепіл. Beer» этотч. 
зарѣчный городъ, носящій назваиіе Крѣпостъ, утонаетъ въ пре-
красныхъ тѣнистыхъ садахъ , разбитыхъ ири каждомъ домѣ . Во 
всю длину города иосредипѣ тянетсл очень широкій отлично рас-
иланнрованный бульваръ съ хорошею растительностыо. Обѣ пти 
частн Мерва соединеиы двумя мостами черезъ Мургабъ; ио одномѵ 
изъ ІІИХЪ ироходитъ средне-азіатскал желѣзная дорога. Виовь 



іщстроенною желѣзнодор. мургабскою вѣтвью (295 в. длины) станція 
Мернъ соединяется съ Кушкой, укрѣпленіемъ ца границѣ Афга-
нистапа. Отъ стацціи Мервъ иургабская вѣтвь въ гого-восточномъ 
направленіи идетъ вблизи Мургаба н прорѣзаетъ на сиоемъ иути 
какъ культурную иолосу Іолатанскаго и ІІендинскаго оазисовъ, 
такъ и до сихъ иоръ трудно нроходимыя нецривѣтливыя иустыни 
Мервскаго уѣзда. Такимъ образомъ, самый дальній и конечиый 
нунктъ нашихъ владѣиій въ Закаспійсісой области, отбитый нами 
У афганцевъ 18-го марта 1885 года, соѳдииенъ рельсовымъ нутемъ 
съ Красноводскомъ на Каснійскомъ морѣ. 

Іолатанскій оазисъ лежитъ южиѣе Мервскаго оазиса и длина 
его но теченію Мургаба, отъ плотины Казыклы-бентъ до урочиіца 
Талхатанъ-Баба, равна 6 0 верстамъ, ири ширинѣ отъ 10 до 12 
ворстъ. Ііесь оазисъ, насѳленный сарыками, которыхъ насчитыва-
ютъ до 1 6 0 0 0 душъ, прекрасно обработанъ. Іілодородныя землн 
его, изрѣзанныя множествомъ ороеительныхъ канавъ, даютъ хоро-
иііе урожаи туземцамъ, и многіе изъ нослѣднихъ занимаются 
хлонководствомъ, имѣя довольно значительныя плантаціи. Густая 
древесная растительность, a равно и сочныя травы иоврываютъ 
мпогія мѣста зтого оазиса. 

В ъ 58 верстахъ отъ Мерва на крутомъ берегу Мургаба 
расположено селеніе Іолатань, нѣчто вродѣ городка; оно служитъ 
мѣстопребывапіемъ іолатанскаго иристава и его управленія. Сарыки 
считаютъ Іолатань своимъ главнымъ городомь, куда въ базарные 
дни они иривозятъ на продажу разные сельскохозяйственные 
иродукты, издѣлія изъ шерсти, ковры и кошмы, a равно покупаютъ 
все иеобходимое для своего обихода въ лавкахъ, имѣющихся на 
базарной площади. Іолатань весь утонулъ въ зелеіш таловыхъ рощъ, 
тонолей, персиковыхъ и урюковыхъ садовъ и виноградниковъ. 

Пендинскій оазисъ расноложенъ тоже на Мургабѣ и имѣетъ 
протяженія около 60 верстъ, ііри ширинѣ отъ 5 до 12 всрстъ, 
отъ урочища Караулъ-хана до ташъ-кепринскаго моста черезъ 
рѣку Кушкъ. Этотъ мостъ сдѣланъ изъ кирпичей на кирііичныхъ 
же устояхъ съ пятью пролетами, имѣетъ 10 сажепъ длини и 7 
аршинъ шириіш; по особо устроенному жолобу черезъ этотъ 
мостъ переходитъ вода канала Сухты. Оазисъ, цаселенный, какъ 
и предыдущій, сарыками (около 12000 душъ), имѣѳтъ хорошо 
обработанныя нрекрасныя поля, которыя орошаются арыками, 
выведенными изъ Мургаба и ого нритока Каша безъ помощи 
плотинъ. 
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Урочище Тахта-базаръ — мѣстопребываиіе ііеыдиискаго при-
става іі его управленія; тутъ же помѣщаются таможия, ночтово-
телеграфпая коитора и базаръ съ нѣсколькими лавками. Тахта -
базаръ находится не на липіи мургабской вѣтви, a отстоитъ отъ 
желѣзнодорожной станціи Ташъ-Кепри въ 24 верстахъ. 

Ходжамъ-калинская горная равнина лежитъ между двумя ночти 
параллелыіыми отрогами Копетъ-дага; она тянстся съ В . на 3. 
на нротяженіи около 30 верстъ и орошается ручьями Вендесенъ 
и Ходжаыъ-кала, на которыхъ расположены аулы т ѣ х ъ же на-
званій (въ 2 1 3 и 128 кибитокъ, с ь населеніемъ въ 7 5 2 и 5 1 8 
душъ). Ііослѣдній аулъ находится на почтовомъ трактѣ , идущемъ 
отъ Кизилъ-Арвата до Кара-калы. Ходжамъ-калинская равпииа 
богата заросляын гребенщика и иокрыта прекрасными пастби-
щами. 

П. А. Варенцовъ. 
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