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ВОЕННЫЙ СВОРНЙКЪ.

своими хлѣбопеками и ротнымъ, а не баталіонныиъ или полковымъ хо- 

зяйствомъ, найдетъ скорѣе средства себя продовольствовать, чѣмъ рота 

французскихъ солдатъ, привыкшая получать все готовымъ. Отдача въ 

руки интендантства продовольственной части войскъ имѣетъ еще и дру

гую дурную сторону. Сосредоточивая въ себѣ, кромѣ операцій по продо- 

вольствію войскъ, еще операціи по вещевому довольствію, госпитальной 

и перевозочной частямъ, французское интендантство требуетъ огромнаго 

личнаго состава. Для привле*:ешя въ этотъ составъ лицъ, удовлетво- 

ряющихъ научнымъ требованіямъ и нравственнымъ качествамъ, фран

цузы поставили службу въ интендантствѣ въ привилегированное, отно

сительно службы въ рядахъ арміи, положеніе. Нерѣдки примѣры, что 

даже офицеры генеральнаго штаба, въ особенности капитаны, посту- 

паютъ въ пнтендантскіе чиновники, причемъ быстро выигрываютъ передъ 

товарищами въ чинахъ и въ денежныхъ окладахъ. Опыгь послѣдпей 

войны показалъ, что интендантскій корпусъ французовъ, не смотря на 

отборный, повпдимому, составъ его, на экзамены при вступленіи, далеко 
не оправдалъ возлагаемыхъ на него надеждъ.

5) Полковыя и баталіонныя продовольственный комисіи на прак 

тикѣ имѣютъ часто ничтожное участіе въ  продовольствіи войскъ. Члены 

изъ баталіонныхъ, ротныхъ комапдировъ, счптаютъ свое участіе въ 

этихъ конисіяхъ какъ бы внѣ круга своихъ прпяыхъ обязанностей по 

баталіону пли ротѣ. Секретарь пзъ поручиковъ пли подпоручиковъ, по 

теоріи не пмѣющій права голоса, на практикѣ имѣетъ часто голосъ рѣ- 

шающШ. Участіе двухъ безгласныхъ унтеръ-офицеровъ въ  8асѣданіяхъ 

комисіи составляетъ простую безполезную формальность.

6) Выборъ ротнаго артельщика, назначаемаго ротнымъ командиром!,, 

слѣдовало бы предоставить саыпмъ нижнпмъ чинамъ.

/) Въ  походѣ варка пищи по отдѣленіямъ и носка людьми отдѣ- 
ленныхъ котловъ, чашекъ и ведеръ— неудобны.

8) Чашка кофе съ хлѣбомъ на болыпомъ прпвалѣ, когда уже сдѣ- 

лана большая часть перехода— недостаточна. Слѣдуетъ по меньшей мѣрѣ 

слѣдить, чтобы люди доносили до большаго привала раціоны вареной 

говядины, выданной имъ наканунѣ. Лучше всего, если бы эту говядину 

можно было возить 8а ротою, ибо разъ выданная на руки, она усколь- 
заетъ отъ контроля.

Капитанъ Д. Куролаткинѵ

В О Е Н Н О -Н А У Ч Н А Я  Ѳ К С П Е Д И Ц ІЯ

Н А  А Л А Й  И  П А М И Р Ъ .

Лѣтомъ 1876  года, участвуя въ Алайской экспедиціи, завершившей 

покореніе бывшаго Коканскаго ханства, я имѣлъ возможность посѣтить 

нѣкоторыя неизвѣданныя мѣста центральной Азіи, мѣста, въ которыя 
до того не проникалъ ни одинъ европеецъ.

Долина Ферганы аамыкается съ юга хребтомъ А лайст м ъ, за ко

торымъ лежитъ высокое плоскогорье —  А ли й , служившее кара-кирги- 

замъ надежнымъ укрытіевъ отъ властей осѣдлаго населенія Ферганы.

Алайскія горы въ первый разъ были посѣщены покойнымъ А. П. Фед- 

ченко въ 1871  году, который прошелъ вдоль этого хребта и, перева- 

ливъ его по Исфайрамскому ущелью (череаъ пер. ТенгисбаП), пронпкъ 

въ  долину Алая у  Дараутъ-кургана. Проникнуть дальше онъ не могъ: 

сопровождавшіе его коканскіе чиновники на отрѣзъ отказались вести 

дальше, увѣряя, что дальнѣйшій путь но Алаю сопряженъ съ серьез

ными опасностями, въ которыя можетъ быть поставленъ путешествен- 

никъ вслѣдствіе враждебнаго настроеиія полудикаго населенія. Г. Фед- 

ченко не вѣрилъ чиновникамъ и объяснялъ ихъ упорство простымъ не- 

желаніемъ путешествовать, такъ какъ у  нихъ 'Ь е  было къ тому ни ма- 
лѣйшаго интереса.

Посѣтивъ тѣ  же страны, въ которыхъ былъ Федченко, я убѣдился, 

что туземные чиновники были правы. Дѣйствительно, небольшой горсти 

воканскихъ чиновниковъ было тогда очень рискованно и опасно нахо

диться въ средѣ населенія, которое не пропустило бы случая ограбить 

ихъ, какъ оно грабило проходившіе караваны. Спускаясь на зиму съ 

Алая въ долину Ферганы, кара-киргизы причиняли не мало безпокойствъ 

осѣдлому населенію, которое не могло держать ихъ въ строгомъ пови- 

новеніи, такъ какъ кара-киргизы всегда ускользали отъ преслѣдопанія 

ханскихъ властей въ свои горы череаъ трудно доступныя для кокан- 
цеііъ ущелья.

Русскіе, ванявъ бывшее Коканское ханство, ноглп разсчитывать на 

сповойствіе населенія только въ такомъ случаѣ, если бы нара-киргизы
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признали полную зависимость и покорность, а для этого необхо

димо было доказать имъ, что русскія войска всегда могутъ явиться 

среди ихъ лѣтовокъ, на Алаѣ, гдѣ сосредоточивается ихъ скотъ —  

главнѣйшее богатство и  источникъ для существованія. Алайская экспе- 

диція имѣла эту цѣль. Но, преслѣдуя военно-административную цѣль, 

она въ тоже самое время стремилась достичь возможно болыпихъ науч- 

ныхъ результатовъ. Подъ прикрытіемъ русскихъ отрядовъ, намъ удалось 

изслѣдовать не только Алайскій хребетъ и Алай, но даже значитель

ную часть Памира. Нѣкоторые результаты моихъ географическпхъ из- 

слѣдовапій о пройденныхъ странахъ я намѣренъ изложить въ настоя- 
щемъ очеркѣ.

I.

Алайскій хребетъ.

Хребетъ этотъ проходитъ по южной окраинѣ Ферганской долины 

отдѣляя ее отъ высокаго плоскогорья или горной долины р. • Кызылъ- 
су , извѣстной подъ пиенемъ А лая. Онъ составляетъ продолженіе Тянь- 

шанскаго хребта, и за начало его надо считать перевалъ Суіокъ (иначе 

Карабель). Въ  этомъ мѣстѣ находится узелъ, въ которомъ расходятся 

рѣки трехъ болыпихъ системъ, къ  сѣверу, истоки Сыръ-дарьи— Кара- 
Кульдоюа и Таръ; къ  югу и юго-востоку, истоки Кашгаръ-дарьи —  

р. Кокъ-су и, наконецъ, къ западу, истоки Аму-дарьи —  Кызылъ-су.
Отъ перевала Суіокъ хребетъ идетъ сперва, описывая дугу, обра

щенную выпуклою стороною къ Ферганѣ, a затѣмъ отъ перевала Ш артъ 

онъ поворачиваешь на западъ, съ легкимъ уклономъ на югъ, и сопро

вождаешь теченіе Кы8ылъ-су и лѣвый берегъ р. Кокъ-су и оканчивается 

у высокаго горнаго узла Кокъ-су, гдѣ также находится водораэдѣлъ 

трехъ системъ: къ  сѣверу вытекаетъ р. Сохъ (притокъ Сыръ-дарьи), 

къ юго-востоку Лай-су (притокъ Кызылъ-су, впадающаго въ  Аму-дарью) 

и  къ юго-западу —  Матча, верховья Зеравшана.

Протяженіе хребта около 300  верстъ. Средняя высота 1 6 ,000  фу- 

товъ. Перевалы немного ниже средней высоты гребня; они неглубоко 

врѣзываются въ немъ и лежатъ на высотѣ отъ 11 ,000  до 1 4 ,000  фу- 

товъ. Намъ извѣстно 16  переваловъ (Дунгарма, Терекъ-даванъ, Шартъ, 

Аргатъ, Кайджолъ-даванъ, Талдыкъ, Джиптыкъ, Сарыкъ-моголъ, Кпн- 

дыкъ, Суапсу, Кавукъ, Тенгисбай,. Караказыкъ, Алаудинъ и Таракъ), 

изъ которыхъ шесть (Аргагь, Койджолъ-даванъ, Талдыкъ, Сарыкъ-мо

голъ, Тенгисбай и Каракаэыкъ) хорошо изслѣдованы нами во время 
Алайской экспедиціи.

Отдѣльные пики возвышаются въ хребтѣ до 18 ,000  и 1 9 ,000  фут. 

Вообще, можно замѣтить, что Алайскій хребетъ выше въ западной ча
сти, а ниже въ восточной.

Склоны хребта различны: сѣверный гораздо по ложе; онъ почти въ 

десять разъ длнннѣе южнаго, круто упадающаго въ долину Кызылъ-су.

За сѣверную подошву хребта можно считать линію, проведенную изъ 

Соха, на Вадиль, Учъ-курганъ, Наукатъ и Ошъ.' Всѣ эти пункты ле

жать уже на плоскости Ферганской долины съ одной стороны и запи- 

раютъ собою входы въ ущелья, пѳрерѣзывающія Алайскій хребетъ по- 

перегъ. Но и за упомянутыми пунктами къ  сѣверу тянутся еще гряды 

(болѣе или менѣе разорванныя) паралельно магистральному хребту, отъ 

востока на западъ. Такъ, между меридіаномъ Соха и Вадиля тянется 

гряда Катранъ, по южную сторону которой проходитъ колесная дорога 

И8ъ Охны (между Вадплемъ и Шахимарданомъ) въ Сохъ. Сѣвернѣе Ва- 

дпля тянется неширокая (версты три въ ширину) гряда по направле- 

нію къ Учъ-кургану. Сѣвернѣе Учъ-кургана и Науката опять проходятъ 

невысокія гряды, нисколько не затрудняющія сообщенія по долпнѣ. Го

раздо выше второстепенные хребты, встрѣчающіеся къ югу оть поиме- 

нованныхъ пунктовъ. Въ числѣ этихъ хребтовъ первое мѣсто занимаетъ 

хребетъ Гезартъ-Акаршъ, отбиваемый отъ магистральнаго хребта съ 

одной стороны (южной) рѣкою Турукомъ (верховье Акъ-буры), а 

съ другой (сѣверной) рѣчкою Наукатомъ. Между хребтомъ Гезартъ- 
Акартъ п главнымъ, вдоль по теченію р. Турука, образовалось 

ущелье до 2 00  сажепъ ширины, пмѣющее характеръ долины. Эта до

лина или ущелье покрыто прекрасными пастбищными мѣстами и назы

вается у  кара-кпрги80въ Кичи-Алай , т. е. малый А ла й , въ отличіе 

отъ большаго Алая— долины р. Кызылъ-су. Длина Кичи-Алая отъ вер- 

ховьевъ Турука до уроч. Турпа-чатъ, гдѣ онъ оканчивается, тридцать 
верстъ. Здѣсь повсемѣстно усматриваются зимовники кара-киргизовъ, 

возлѣ которыхъ раскинуты запашки ячменя и пшеницы. Малый Алай 

въ  миніатюрѣ представляетъ подобіе большаго Алая, о которомъ под- 

робнѣе будетъ сказано ниже. Доступы на малый Алай очень трудны.

Хребетъ Гезартъ-Акартъ достигаешь до 15 ,000  футовъ высоты 

и соединяется съ главнымъ хребтомъ между перевалами Тенгисбай и 
Кавукъ.

Второй хребетъ тянется паралельно главному между р. Кокъ-су и 

Кызылъ-су. Хребетъ этотъ еще недостаточно изслѣдованъ нами.

Снѣжная линія на Алайскомъ хребтѣ лежитъ на высотѣ 14 ,000  

футовъ съ сѣверной стороны и подымается еще выше съ южной. Ущелья 

въ  хребтѣ поросли арчею (древовидный можевельникъ —  juniperus pseu-
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dosabinns), достигающею саженъ пяти высоты; деревья растутъ до

вольно часто, такъ что представляется нѣкоторое подобіе дѣса. Верхній 

предѣлъ арчи въ Алайскихъ горахъ находится на 1 1 ,200  ф. (по Фед

ченко) ( ') ,  a нижній на 6 ,0 00  ф. ( ’ ); слѣдовательно, поясъ арчеваго 

лѣса здѣсь равняется пяти тысячамъ футовъ.

Поясъ лиственнаго лѣса здѣсь, по наблюдение Федченко, равняется

2 ,5 0 0  ф. Лиственныя деревья здѣсь рѣдво восходятъ выше 6 ,0 00  ф. 

Впрочемъ, А . П. Федченко встрѣчалъ березу (въ Шахимарданскомъ ущельѣ) 

на 8 ,3 00  ф. Выше ея, футовъ на 3 0 0 — 400 , по склонамъ горъ были 

разбросаны только кустарники ephedra и Іопісега (жимолость); ниже къ 

березѣ прибавились: барбарисъ, рябина, rosa, ива. Эти виды, равно 

какъ и береза, растутъ обыкновенно вдоль самаго русла горныхъ рѣ- 

чекъ, тогда какъ ephedra и Іопісега растутъ на скатахъ. В ъ  ущельѣ 

Исфайрамъ, по наблюденію Федченко, кустарники растутъ на высотѣ 

3 ,150  ф., слѣдовательно, поясъ кустарниковъ гораздо шире пояса де- 
ревьевъ.

Пшеница и ячмень не растутъ выше 8 ,0 00  ф. Они засѣваются ко

чевниками въ долинахъ между горъ, ц въ болыпинствѣ случаевъ оро

шаются водою посредствомъ арыковъ, выводимыхъ изъ горныхъ рѣ- 

чекъ. Впрочемъ, иногда усматриваются и поля, орошаемыя атмосфер

ною влагою (лялъми). Урожаи пропорціональны высотѣ посѣянныхъ 

злаковъ надъ уровнемъ моря; на высотѣ 8 ,0 00  футовъ урожай пше
ницы самъ четыре, а ячменя самъ пять.

Алайскій хребетъ перерѣзывается въ перпендпкулярномъ направленіи 

рѣками, стекающими отъ сѣвера къ  югу и частію достигающими Сыръ- 
дарьи (Кара-дарьи), частью пропадающими въ доливѣ.

Наиболѣе занѣчательнѣйшія рѣки, вытекающія съ Алайскаг'о хребта, 
суть :

1) Сохъ— вытекаетъ изъ горнаго узла Кокъ-су. Это самая запад

ная рѣкр, берущая начало въ Алайскомъ хребтѣ. Она составляется изъ 

большаго числа истоковъ (до 20-ти ) и течетъ въ сѣверномъ направлении. 

Отъ с. Соха она дѣлается уже степною рѣкою, и, входя въ долину Фер

ганы, распускается на безчисленное множество арыковъ, изъ которыхъ 

одинъ значительныхъ размѣровъ входитъ и въ Коканъ, орошая его сады.

2 ) Ш ахимардаю — Щигъ начало съ перевала Каракызыкъ, подъ 

тѣмъ же названіемъ— Лари-Кызылъ-су. Отъ урочища Кара-шура, она 

называется А к ъ-су, а у  горнаго кышлака Шахимарданъ, по соедпненіи

(О Си. сПутешествіе въ Туркестана, т. I, ч. II, < Въ Коканскоиъ хонствѣ., 
стр. 73 74.

{*) Таыъ же, стр. 121. '  >

съ Кара-су, рѣчка получаетъ названіе Ш ахимардат, по имени свя- 

таго, отъ котораго получилъ названіе и кышлакъ, сохраняющій его 

останки. До города Вадиль (24  версты) рѣчка имѣеть еще горный ха

рактера но сѣвернѣе этого пункта она становится степною, и, достигая 

Маргелава, теряется въ сѣти арыковъ, орошающихъ этотъ городъ съ 
окрестными деревнями.

3) Исфайрамъ— беретъ начало съ перевала Тенгисбай и въ верхней 

части называется этимъ именемъ. Затѣмъ, рѣка течетъ по направленію 

къ сѣверу къ  Учъ-кургану, г д і и выходитъ на долину, и, подобно 

предыдущей рѣкѣ, оканчивается у Маргелана сѣтью арыковъ, орошающихъ 
какъ городъ, такъ и окрестности.

4) Лаукатъ— беретъ начало въ сѣвервыхъ склонахъ хребта Акартъ  
и течегь сперва на сѣверо-востокъ, a затѣмъ, измѣняетъ направленіе 
на сѣверъ, къ  Наукату, п далѣе къ  Асаке.

5) Акъ-бура подъ именемъ Турука, вытекаетъ съ перевала Кор- 
дунъ-бель (13 ,4 0 0  ф., по Федченко) и течетъ, подобно Наукату, сперва 

ва сѣверо-востокъ до урочища Торпачатъ, образуя разшпренное ущелье 

Кичи-Алай  (малый Алай), послѣ чего поворачиваете на сѣверъ и 

идете до урочища Попанъ. Здѣсь рѣка снова измѣняетъ свое направ- 

леніе на сѣверо-западноо и пріобрѣтаетъ степной характеръ. Пройдя 

Ошъ, рѣка течетъ уже по долинѣ и впадаете въ большой каналъ, про
веденный изъ Кара-дарьи, ниже Узгента.

6) Куршабг беретъ начало съ перевала Талдыкъ, подъ именемъ 

Гульчи ц, усилившись многими притоками, течетъ по направленію къ 

укр. Гульча, гдѣ, по соединеніп съ дѣвымъ прнтокомъ Чтпрчикъ, 
получаете названіе Куршаба. Выйдя на равнину, Куршабъ вскорѣ впа- 
даетъ въ  Кара-дарью, ниже Узгента.

7) Таръ беретъ начало на перевалѣ Дунгарама и течетъ по на- 
правленію къ сѣверо-западу.

8) Кара-Кулъджа— берета начало на перевалѣ Суіокь и также 

течетъ на сѣверо-западъ. Обѣ эти рѣки, соединяясь въ  вѣсколькихъ 

верстахъ выше Узгента, образуютъ Кара-дарью, которая, по соединеніп 

съ Нарыпомъ, образуете рѣку Сыръ. Таръ и Кара-Кульджа, впрочемъ 
еще не обслѣдованы.

П ут и сообщенія ч е р т  Алайскій  хребетъ.

Общія замѣчанія. По теченію означенныхъ рѣкъ пролегаютъ пути, 

ведущіе изъ долины Ферганы на 'Алай, за исключеніемъ Кара-Кульджи 

и Тара, перевалы которыхъ выводятъ въ долину Кашгарской рѣки
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Кокъ-су и Соха, перевалъ въ верховьяхъ котораго (Таракъ) приводить 

въ Каратегпнскія владѣнія.

Затѣмъ, по ущелью ,рѣкъ Шахимардана (отъ Вадиля), Исфайрама 

(отъ Учъ-кургана), Акъ-буры (отъ Оша) и Гульчи (отъ укр. Гульчи), 

проходятъ напболѣе практикуемые пути на Алай.

Самые удобные пути лежать по ущелью рѣки Гульчи. Кратчайшій же 

путь изъ долины Ферганы на Алай ведетъ отъ Учъ-кургана. Общее 

замѣчавіе о всѣхъ путяхъ черезъ Алайскій хребетъ то, что они трудны, 

такъ какъ идутъ зачастую тѣсными ущельями, гдѣ тропинка вьется 

либо карнизомъ, надъ пропастью, либо по крутымъ отклонамъ (пазы- 

ваемымъ у киргизовъ— кія), либо среди груды камней, рѣжущихъ ноги 

лошадямъ, либо, наконецъ, по такъ называемымъ балконамъ. Балко

ны— это перекладины, переброшенный отъ одного выступа карниза на 

другой. Поверхъ перекладины наваливается хворостъ и земля, вслѣдствіе 

чего образуется висячій мостъ около аршина (много полтора) шириною, 

прислоненный къ скалѣ.

Черезъ горные ручьи зачастую проложены висячіе мостики, кото

рые въ горахъ Тянь-шана имѣютъ повсемѣстно одинаковую конструкцію, 

а именно: съ обоихъ береговъ рѣкп накладываются одинъ на другой 

(въ переплетъ) ряды бревень слоями, такимъ образомъ, чтобы каждый 

послѣдующій верхній слой выступалъ къ сторонѣ рѣки.

Изъ этихъ слоевъ образуются, такъ сказать, два устоя, съуживающіе 

пространство надъ рѣкою саженъ до четырехъ. Поверхъ этихъ устоевъ 

накидываются жерди (по преимуществу, изъ арчеваго лѣса, а въ Семи- 

рѣченской области, гдѣ есть ель, изъ еловаго), а поверхъ жердей на

стилка. Мостики эти имѣютъ до одной сажени ширины; они очень зыбки, 

и переправляться по нимъ слѣдуетъ не иначе, какъ одному.

Зачастую приходится переправлятся вбродъ, что при низкой тем- 

псратурѣ воды и быстромъ теченіи, особенно когда дно устлано 

крупнымъ камнемъ, для пѣхотинцевъ представляетъ немаловажныя за- 

трудненія. ■ ,

Путь изъ Оша черезъ Гульчу. Напболѣе удобный путь изъ до-. 

лпны Ферганы па Алай лежитъ, какъ сказано уже, по теченію рѣки 

Гульчи.

Путь этотъ начинается собственно отъ Оша. Сперва дорога идетъ 

ошскими садами (четыре версты), a затѣмъ, до селенія Мады (восемь 

верстъ) по мѣстностп холмистой и хорошо обработанной. Огъ селенія 

Мады, дорога начинаетъ идти степью ('семь верстъ) по мѣстностп, воз

вышенной до ущелья Талдыкъ. Здѣсь дорога входнтъ въ это ущелье и 

с іѣдуетъ вверхъ по рѣкѣ по грунту изъ гальки до уроч. Лангаръ (11

верстъ). Отъ этого уроч. (въ 30  верстахъ оть Оша) дорога до Гульчи 

раздѣляется на двѣ; одна, уже рааработанная въ 1876  году для колес

ной ѣзды, а другая, хотя и неразработанная, но легко могущая быть 
приспособленною къ колесному движенію.

Первая дорога продолжаетъ идти вверхъ по р. Талдыку ц въ 19 

верстахъ о іъ  Лангара сворачпваетъ на востокъ по ущелью Читрчикъ- 
оель-су, переваливъ черезъ перевалъ Читрчикъ-белъ (7 ,700 ') , лежа- 

Щій въ З 1/ , верстахъ изъ устья названной рѣки. Съ перевала’ дорога 

идетъ внизъ по р ікѣ  и второму ущелью Чигирчика, и въ 22  верстахъ вы

ходить къ мѣсту сліянія Чигирчика съ Гульчею, гдѣ расположено укрѣ- 

пленіе Гульча. По дорогѣ огь Оша кормы находятся повсемѣстно то- 

плпвомъ служить кпзякъ, а по первому и второму Чигирчику — ’ кѵ- 
старннкъ.

Разстояніе отъ Оша до Гульчи по этой дорогѣ 74*/а версты.

Другая дорога огь Лангара переходитъ рѣку Талдыкъ (переправа 

въ бродъ) и поворачпваетъ въ ущелье Карванкуль къ перевалу того же 

имени отстоящему въ девяти верстахъ отъ Лангара. Высота перевала 

7,400  ; въ 2  /а верстахъ находится другой перевалъ Така (6  800 ')  

Затѣмъ, черезъ шесть верстъ, мпнуя озеро Капланкуль (5 ,600 ')  ’дорога 

восходитъ на третій перевалъ Капланкуль (7 ,ООО'); отъ озера’ до пе

ревала десять верстъ. Съ перевала тропинка спускается по ущелью Ка- 

роганъ-сай (три версты) и, аайш ъ, выходить на долину Куршаба по 

которой проходитъ четыре версты до укр. Гульчи. Перевалы на.этой 

дорогѣ хотя и круты, но допускаютъ вьючное движеніе. Отъ Оша по 
этой дорогѣ считается 65 верстъ.

Отъ укр. Гульчи дорога идетъ вверхъ по рѣчкѣ Гульчѣ, зачастую 

карнизами до Кызылъ-кургана (18  верстъ) и далѣе, до Янгн-арыка 

(восемь верстъ). Здѣсь она переходить по двумъ висячпмъ мостикамъ, 

изъ которыхъ второй череэъ притокъ Гульчи, Белавли. Отсюда до Суфи- 

кургана (13  верстъ) еще встрѣчаются кое гдѣ трудныа мѣста, въ видѣ 

карнизовъ и балконовъ, но уже за нѣсколько верстъ не доходя Суфп- 

кургана ущелье разширяется и дорога проходитъ по дну его, часто 

покрытому густыми и сочными травами, а верстахъ въ двухъ отъ Суфи- 
кургана даже рѣдкими тополевыми рощами.

Отъ Суфи-кургана дороги раадѣляются: одна идетъ влѣво по рѣчкѣ 

іерекъ-су на перевалъ Терекъ-даванъ, до котораго приблизительно 36 

верстъ; эта дорога ведетъ въ Кашгаръ. Другая дорога продолжаетъ идти 

вверхъ по Гульчѣ и, въ  16  верстахъ отъ Суфи-кургана отдѣляетъ 

вѣтвь влѣво на перевалъ Шартъ, самый восточный, по которому попа- 
даютъ на Алай; до Щарта около 25  верстъ.
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Въ 22  верстахъ отъ Суфи-кургана у  уроч. Кызылъ-джаръ дороги 

опять раздѣляются: одна влѣво на перевалъ Орчатъ (12 ,0 00 ') , до ко

тораго 10  верстъ, а другая поварачиваетъ на западъ череэъ уроч. Учъ- 
тюбе и Боссага на два перевала, лежащіе рядомъ въ двухъ верстахъ 

одинъ отъ другаго: восточный болѣе отлогій— Койджолъ-даванъ (1 1 ,4 0 0 ')  

и западный— Талдыкъ-даванъ (11 ,5 09 ') . По Койджолъ-давану и предпо

лагается раэработать колесной путь на Алай.

Съ обоихъ переваловъ дороги сходятся на второстеііенномъ кряжѣ, 

на невысокомъ неревалѣ] Катынъ-артъ (восемь верстъ) и затѣмъ, 

уже тропинка спускается въ долину Алая вніі8ъ по рѣкѣ Катынъ- 

артъ-су (шесть верстъ).
Такимъ образомъ, колесный путь изъ долины Ферганы на Алай

отъ Оша пройдетъ слѣдующимъ образомъ:

Наимснованіе урочищъ: Число верстъ.
Ошъ

Л а н га р ъ ............................................................. 30

Укр. Г ул ьч а ........................................................4 4 1/»

Уроч. К ы з ы .т ь ................................................. 18

Л н ги -ар ы къ ................................................  8

С у ф и -к у р г а н ъ ..................................................13

К ы зы лъ -дж аръ ..........................................2  Ï
Койдж ол ъ -даванъ ............................................ 16

t Ватынъ-артъ................................................  8

Долпеа Алая................................................  6

Итого . . 165*/г

А  отъ Гульчи 91 верста.

Дорога изъ Оша по Акъ-бурѣ черезъ перевалъ Сарыкь-мо 
голъ. Этотъ путь болѣе краткій, но труднѣе предыдущего. По этому 

направленно дорога отъ Оша до ущелья Еукунатъ пдегь по широкой 

долинѣ, a затѣмъ, обходя означенное ущелье, поворачиваетъ на востокъ 

черезъ невысокій перевалъ Еукунатъ, послѣ чего тотчасъ же спу

скается у  уроч. Попанъ по Акъ-буру .. Пройдя по Аиъ-бурѣ 18  верстъ, 

у уроч. Сары-кія, дорога вступаетъ въ узкое ущелье, и идетъ карни

зами, перекидываясь съ одного берега рѣкн иа другой по висячимъ 

иостикамъ. Въ  10  верстахъ отъ Сары-вія или въ 46  отъ Оша въ 

Акъ-буру впадаетъ справа рѣчка Ш отъ, по ущелью которой проходитъ 

поперечная дорога на ошско-гульчпнскій путь, на который, черезъ пере

валъ Ш отъ, она п выходить у уроч. Лангаръ. ,

Отъ мѣста впаденія въ Акъ-буру р. Чучуна (24  версты отъ Шота) 

дорога развѣтвляется: одна проходитъ по прежнему по Акъ-бурѣ узкинъ

ущельемъ Еашг-майнаю, а другая —  поворачиваетъ вверхъ по рѣчкѣ 

Чучуму и служитъ для обхода вышеуломявутаго ущелья Кашъ-май- 
накъ, часто заливаемаго водою.

Обходная дорога, постепенно подымаясь, приводить къ перевалу 

Загра (12 ,5 00 ') . Подъемъ на перевалъ удобный, но спускъ крайне тру- 

Денъ, вслѣдствіе большой крутизны. - Длина спуска 10 верстъ. У  уро

чища Турпа-чатъ обѣ дороги соединяются; отсюда ущелье расши

ряется и носитъ названіе Е ичи-Алая; рѣка же Акъ-бура именуется 

Турсувомъ. Склоны долины поросли арчевьшъ лѣсомъ, который начи

нается вскорѣ, пройдя уроч. Попанъ. Кромѣ арчи, у самаго русла рѣгаі 

попадается береза, рябина, талъ, вишня и урюкъ. Въ  шести верстахъ 

отъ Турпа-чата въ Турсувъ справа вливается рѣчка Саръиіъ-мого- 
ла, вверхъ по которой и поворачиваетъ дорога. Здѣсь мостовъ уже нѣгь, 

а тропинка переходитъ съ одного берега на другой, причемъ необходимо 

переправляться въ бродъ. Перевалъ Сарыкг-моголъ находится въ 20-ти 

верстахъ огь устья рѣчіш того же имени. Высота его 1 4 ,000  слпш- 

комъ футовъ. Сѣверный склонъ очень врутъ и на разетояніи одной 

версты до гребня дорога идетъ по осыпи изъ крупныхъ камней. Южный 

скатъ болѣе пологій. Рѣчка Южный Сарыкъ-моголъ приводить въ до

лину Алая, до подошвы котораго также 20  верстъ. Первыя семь верстъ 

спуска очень трудны, потому что тропа проходитъ по руслу рѣки, за

громожденному большими каменьями. Общая длина пути отъ Оша до 
Алая черезъ Сарыкъ-моголъ 150  верстъ.

Дороги изъ Учъ-кургана черезъ перевалъ 'Тенгизбай. Изъ Учъ- 

вургана на Алай путь идетъ по ущелью рѣки Исфайрамъ. Изъ Учъ- 

кургана дорога вступаетъ тотчасъ же въ упомянутое ущелье и идетъ 

карнизами, перекидываясь съ одного берега рѣки ца другой. Черезъ рѣку 

устроены мостики, которыхъ насчитывается до перевала до 20-ти. Осо

бенно  ̂ трудна и нехороша дорога на протяженіи 10  верстъ между рѣч- 

кою Тютекомг и уроч. Лангаръ, гдѣ тропинка проходитъ крутыми 

подъемами и мелкими поворотами между громадными каменьями, скаты

вающимися при движеніи людей и животныхъ. По этому пути прохо

дила одна изъ колоннъ во время алайской экспедиціц 1 875  года; ко

лонна потеряла здѣсь нѣсколько лошадей съ провіантомъ, сбитыхъ въ 

пропасть сверху падавшими каменьями; независимо отъ потери лошадей, 
было равено нѣсколько нижнихъ чиновъ и офицеровъ.

На всемъ протяженіи до перевала нѣтъ подножнаго корма —  одинъ 

голый камень, за исключеніемъ двухъ урочищъ: Лангаръ и Тенгизбай, 

бливъ перевала. Перевалъ Тенгизбай мягкій, удобный и некрутой; сѣдло 

травянистое, покрытое подвожнымъ кормомъ. Высота гребня перевала 
Т. ОХІѴ. Отд. I. 24
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11 ,800  футовъ. По ущелью въ верхней части отъ рѣви Караганды 
усматриваются арчевыя поросли, а отъ рѣки Кичикъ-Алая до уроч. А р -  
чалы (въ 12  верстахъ не доходя Тангизбая) .попадается и береза! Отъ 

Арчалы древесная растительность превращается. Бее разстояніе отъ Учъ- 

кургана до перевала Тенгизбая 86  верстъ. Отъ перевала до выхода изъ 

ущелья на Алай у  Дараутъ-кургана еще остается 16  верстъ, чтб 

составитъ длину всего пути 102  версты. Спускъ ведетъ по рѣчкѣ Да- 

раугь-су. В ъ  разстояніи семи верстъ отъ перевала, на протяженіи трехъ 

верстъ, дорога идетъ по ступенькамъ между громадными камнями, при

чемъ лошади скользягь и падаютъ. Чтобы обойти это мѣсто, можно 

свернуть влѣво ввёрхъ по ручью Кызылъ-ичме на перевалъ того же 

имени; здѣсь дорога все время идетъ по мягкому травянистому грунту; 

Перевалъ одной высоты съ переваломъ Тенггсзбай и также удобенъ. Съ 

перевала Кызылъ-тме дорога раздѣляется: одна идетъ по рѣчкѣ 2-й 
Кызылъ-ичме (притокъ Кызылъ-су) и другая по рѣчкѣ Кавукъ-су 
(тоже притокъ Кызылъ-су) на перевалъ'Кавукъ (1 3 ,3 0 0 ', по Федченко).

Между перевалами Кавукъ и Сарыкъ-моголъ извѣстны еще два 

перевала черезъ Алайсвій хребетъ; эти перевалы суть: Тузъ-агиу и 

Киндыкъ; а между Сарыкъ-моголонъ и Талдыкомъ есть перевалъ 

Джіттыкъ-, но всѣ они неудобны.

П ут ь отъ Бадиля черезъ Кара-казыкъ. О гь Вадпля путь ве

детъ по ущелью р. Шахимарданъ. До сел. Шахимарданъ, расположен- 

наго при сліяніи Акъ-су и Кара-су, на разстояніп 2 4  верстъ, дорога 

идетъ расширеннымъ ущельемъ и  разработана для колесной ѣзды еще ко- 

ванскимъ правптельствомъ. Отъ Шахимардана въ  четырехъ верстахъ до

рога проходитъ черезъ съуженное ущелье по карнизу, послѣ чего она 

идетъ по волнистой мѣстности, образуемой предгорьями хребта, ограни- 

чивающаго ущелье справа. Версты двѣ выше уроч. Кара-мура  дорога 

снова входить въ  узкое ущелье и идетъ частью карнизами, частью по 

руслу рѣки. Огь рѣчви Алты-арывъ (правый притокъ) до верховья Кара- 

казыка ущелье опять расширяется и дорога идетъ по грунту, усѣян- 

ному галькою. Отъ Шахимардана до перевала Кара-ка8ыкъ 45  верстъ. 

Отъ перевала внизъ по рѣчвѣ 2-й Кара-казыкъ до мѣста, гдѣ она впа- 

даетъ въ Кокъ-су, семь верстъ. Отсюда дорога слѣдуетъ уже внизъ по 

ущелью Кокъ-су.

Высота перевала Кара-казыкъ 1 4 ,40 0  фут. Перевалъ очень крутой 

и каменистый; тропинка на гребень ведетъ крутыми зиш гам и . Осо

бенно крутъ скатъ, обращенный къ Шахимардану. Отъ устья 2-го Кара- 

казыка до Алая дорога все время идетъ ущельемъ р. Кокъ-су; она идетъ 

сперва лѣвыиъ берегомъ, а потомъ по мосту переходитъ на правый.

Карнизовъ здѣсь немного и дорога вообще сравнительно удобна. Корма 

и топливо въ этомъ ущельи, также кавъ и въ шахимарданскомъ, имѣют- 

ся. Отъ впаденія въ Кокъ-су справа ручья Горунды ущелье расширяется 

дг одной версты и остается тавимъ до выхода на Алай на протяженіи 

12  верстъ, у самаго же выхода на Алай ущелье расширяется даже до 

трехъ верстъ. На всемъ пространствѣ отъ впаденія ручья Горунды до 

Алая долина Кокъ-су покрыта сплошь запашками ячменя, пшеницы и 

люцерны. Тамъ ц сямъ виднѣются многочисленный зимовки виргизовъ, 

зпмовви, называющіяся здѣсь общимъ именемъ кускурчи.
Общее протяженіе пути отъ перевала Кара-казыкъ до Алая 47  

верстъ, а отъ Вадпля 116  верстъ. В ъ  28  верстахъ отъ впаденія въ 

Кокъ-су 2-го Кара-казыка или въ 12 верстахъ отъ устья Кокъ-су от- 

дѣляется дорога вверхъ по р. Горунды на перевалъ того же имени, до 

котораго считается шесть верстъ. Высота перевала 10 ,600  фут. Онъ 

мягкій, травянистый и удобный. Съ перевала дорога входитъ въ ущелье 

р. Джиганды, гдѣ имѣются обширныя зимоввп кара-киргизовъ, тянущ іяся 
на вѣскольво верстъ.

Въ  шести верстахъ огь перевала дорога выходить въ долину Кы- 

.зылъ-су, соединяясь съ дорогою, идущею .отъ Дараутъ-кургана къ  

Большому К арамуку, до котораго остается еще шесть версть.

Отъ устья р. Горунды, въ трехъ верстахъ ниже, по ущелью Ковъ- 

су отдѣляется еще одна дорога вправо, по теченію ручья Боругунды, на 

перевалъ того же имени, лежащій рядомъ съ предыдущимъ. До пере

вала Боругунды пять верстъ, а съ перевала, по теченію ручья Сары- 
булакъ, до Кызылъ-су 2 ‘ /а версты, послѣ чего дорога соединяется съ 
дарауто-карамувскою.

Дорога отъ Соха черезъ перевалъ Таракъ. Отъ Соха дорога 

идетъ вверхъ по ущелью рѣки Соха и до зимововъ Полялъ  весьма 

удобна; но далѣе начинаются карнизы. У  устья р. Дугмасг дорога по

ворачиваетъ въ сторону для обхода ущелья. Обходный путь лежитъ на 

уроч. Урмазанъ, откуда поворачиваетъ на кышлавъ Зардолу, распо

ложенный при впаденіи ручья Акъ-терекъ въ р. Сохъ. Отъ сел. Соха 
до Зардолы 40  верстъ. Отъ Зардолы дорога продолжаетъ идти по 

ущелью р. Сохъ все время трудными и опасными карнизами до уроч. 
Итекъ (16  верстъ отъ Зардолы).

Отъ Итева до перевала Таравъ остается еще 16 верстъ, но дорога 

здѣсь уже совершенно невозможна для конныхъ; да и пѣшіе могутъ 

слѣдовать только съ болыппмъ трудомъ. Особенно опасное мѣсто пред

ставляетъ Таракъ. Полагать должно, что 8Дѣсь дорога идетъ по ледни- 

камъ. Всегда отправляются по нѣсвольво человѣкъ вмЬетѣ, привязавъ
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къ  тѣлу длинныя палия на кресть; эти палки удерживаютъ при паденіи 

въ трещину, пока товарищи не поиогутъ выбраться. И не смотря на 

такой рпскъ, множество варатегинцевъ идетъ черезъ Таракъ. Это самая 

короткая дорога изъ Каратегина въ Коканъ, a извѣстно, что масса кара- 

тегпнцевъ, не находя въ своей бѣдной странѣ средствъ для существо

вали, пробирается въ Коканъ, гдѣ нанимается въ поденную работу, по- 

ступаетъ въ рабочіе къ земледѣльцамъ и даже снимаетъ въ аренду 

участки земли для обработки. Эти каратегинцы, или, какъ ихъ назы

в а ю т  сарты п киргизы, галъча, доходятъ даже до Ташкента, гдѣ 

слывутъ неутомимыми - чернорабочими.

На югъ отъ Тарака дорога гораэдо лучше; въ одинъ день дости- 

гаютъ Яркуши, каратегинскаго селенія, откуда, по словамъ туземцевъ, 

остается еще пять ташей (40  верстъ) до Гарма, главнаго города Ка- 
ратегпна.

Отъ Зардолы отдѣаяется вправо пверхъ по Акъ-тереку другая до

рога, ведущая черезъ перевалъ того же имени уже въ долину Матчи, 

истокч, Зеравшана. Эта дорога гораздо удобнѣе; по ней даже могутъ про
ходить, хотя съ трудомъ, п конные.

Отъ уроч. Урмазана,-круто вправо (на западъ) вверхъ по р. Дуг- 

масъ, отдѣляется дорога на озеро Кара-куль и далѣе къ зимовкамъ 

Кшемишъ, на варухо-исфайрамскомъ пути. Огь Урмазана до К ара
куля 14  верстъ, и дорога, какъ вьючная, весьма удобна. Здѣсь у Кара
куля  приходится переваливаться черезъ невысокій хребетъ, причемъ пе

ревалъ но представляетъ никакихъ аатрудненій. Огь перевала до Кше- 

миша 22  версты, a затѣмъ до селевія Варухъ 24  версты.

II.

Ал а й .
Подъ именемъ Алая у кара-киргизовъ Ферганской области извѣстна 

высокая' долина, образованная верхнимъ теченіемъ рѣни Кызылъ-су, и 

ограниченная съ двухъ сторонъ высокими хребтами. Долина идетъ отъ 

востока къ  западу съ легкимъ уклономъ къ югу. Она замѣчательна своею 

длиною и шириною. Справа (съ сѣвера) ее очерчиваетъ Алайскій хребетъ, 

съ лѣвой (южной) стороны— Заалайскій. Начало Алая надо считать отъ 

невысокаго кряжа, отдѣляющаго пстокъ Кызылъ-су отъ Кокъ-су, впадаю

щего въ Кашгаръ-дарыо; а конецъ тамъ, гдѣ въ Кызылъ-су впадаетъ справа 

значительный притокъ Кокъ-су. Между упомянутыми границами длина 

Алая опредѣляется въ 120  верстъ. Наибольшая ширина его въ серединѣ, на 

меридіанѣ перевала Сарыкъ-моголъ, гдѣ она равняется 22  верстамъ.

Вообще, ширина постепенно уменьшается внизъ по тьченію Кызылъ-су. 

5 Дараутъ-кургана (при входѣ въ исфайрамсвое ущелье) эта ширина 

уже около трехъ верстъ; затѣмъ она уменьшается еще болѣе и вер

стахъ въ двухъ ниже долина рѣни сгіснена горами до такой степени, 

что остается мѣсто только для одного русла. Алайская долина не есть 

исключительная въ Тянь-шанѣ; подобныхъ долинъ много. Мнѣ лично 

приходилось видѣть подобны» высокія долины, какъ, нанримѣръ, по 

верхнему Или, иначе, Текесу. Единственно, чѣмъ Алайская долина Отли

чается отъ другихъ— это необыкновенною прямизною.

Площадь, занимаемая Алаемъ, равняется 34  квадратнымъ милямъ 

или 1 ,6 80  квадратнымъ верстамъ. Дно этой долины постепенно пони

жается внизъ по теченію Кызылъ-су, такъ что у Дараутъ-кургана оно 

лежитъ на высотѣ 8 ,0 00  футовъ, по серединѣ (на меридіанѣ перевала 

Арчатъ)— на 1 0 ,0 0 0 , а у истоковъ Кызылъ-су— на 12 ,000  футовъ.

Верхняя часть Алая называется у туземцевъ Башъ-Алай, чтіі въ 
переводѣ значитъ: голова Алая.

Края долины очерчены различно: съ сѣвера Алайскій хребегь круто 

упирается въ долину, безъ предгорій. Здѣсь разстояніе между гребнемъ 

хребта и подошвою его, очерчпвающій Алай, среднимъ чпсломъ равняется 

12-ти верстамъ (на мерндіанѣ перевала Арчагь— Э верстъ, на меридіанѣ 

перевала Сарыкъ-моголъ —  19 верстъ). Съ противоположной стороны, 

на оборота, Алай соединяется съ Заалайскимъ хребтомъ посредствомъ 

предгорій, образующахъ широкую койму, отдѣляющую долину отъ маги- 

стральнаго гребня. Здѣсь уже разстояніе отъ южнаго края долины до 

вершины хребта гораздо больше; напримѣръ, противъ перевала Кызылъ- 
артъ оно равняется 32  верстамъ.

Кызылъ-су все время течетъ почти касаясь подошвы Алайскаго 

хребта, слѣдовательно, оставляя широкую полосу, отбивающую рѣку отъ 
подошвы противоположна«) хребта.

Череаъ Алайскій хребетъ въ долину Алая, какъ уже сказано выше, 

ведетъ одиннадцать переваловъ. Своимъ происхожденіемъ эта долина 
обязана отмыву рѣки Кызылъ-су.

Кызылъ-су въ переводѣ значить красная вода. Въ  каратегинскихъ 

владѣніяхъ, гдѣ живутъ таджики, рѣ:ка называется Сурхъ-абомъ, что 

означаетъ тоже самое на таджикскомъ языкѣ.

Въ  нижней части своего теченія она уже называется Вакхгиемъ. 
Красною рѣка названа она вслѣдствіе цвѣта своей воды, цвѣта, происходя- 

щаго огь размыва красной глины, составляющей ложе рѣки. Мягкость 

породъ, составляющихъ Алайскій и Заалайскій хребты, легко уступаю

щ ий , разрушительному дѣйствію воды, какъ кажется, и служила при
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чиною обравованія столь длинной и широкой долины, какъ алайская. 

При другомъ строеніи горъ ясно, что и не могло бы образоваться по- 
добнаго размыва почвы.

Кызылъ-су беретъ начало приблизительно подъ 39° 4 2 ' с. ш. и подъ 

43  18 в. д. По Алаю она все время течетъ, придерживаясь праваго 

хребта, подошву котораго она омываегь. Направленіе рѣкп все время 

прямое безъ замѣтныхъ извилннъ. Рѣка течетъ по широкому ложу 

(около попуторы версты шириною), покрытому галькою, и разбивается 

на множество рукавовъ, ежегодно мѣняющихъ свои мѣста. Берега ложа 

высоки и круты только въ нижней части Алая; въ  верхней части они 

хотя тоже круты, но невысоки; впрочемъ, препятствія для движенія они 

не представляютъ. Самый широкій рукавъ рѣки имѣетъ около десяти 

саженъ ширины. Эту же ширину рѣка имѣетъ и у впадёнія въ нее зна- 

Чительнаго праваго притока Кокъ-су. Здѣсь имѣется черезъ Кьшылъ-су 

мостъ, такъ какъ отсюда переправа вбродъ черезъ Кызылъ-су уже не 

всегда возможна. До Дараутъ-кургана другой переправы какъ въ  бродъ' 

нѣтъ, и эта переправа тѣмъ легче, чѣмъ она выше. Теченіе рѣки бы

строе, но плавное, вслѣдствіе ровнаго, постепеннаго пониженія долины; 

рѣка не клубится и не пѣнится, подобно многимъ другимъ горнымъ рѣ- 

камъ Средней Азіи. Дно твердое, покрытое галькою.

Вода въ высшей степени мутная и, какъ сказано, красная; но до

статочно дать ей нѣсколько времени отстояться въ сосудѣ, и она дѣ- 

лается чистою и свѣтлою. На здоровье примѣсь красной глины не имѣетъ 

никакого вліянія, и наши войска пили воду, не отстаивая.

Характеръ притоковъ Кызылъ-су опредѣляется положеніемъ ограни- 

чивающихъ ее хребтовъ. Правые притоки незначительны; они коротки, 

прямы и маловодны; они имѣютъ характеръ ручьевъ и только пять 
притоковъ достигаютъ до русла Кызылъ-су.

Слѣва Кьшылъ-су на Алаѣ принимаетъ десять притоковъ.

Всѣ они гораздо ^линнѣе и многоводнѣе сѣверныхъ притоковъ.

Долина Алая пмѣетъ характеръ степи. Она на всемъ протяженіи 

локрыта травами, составляющими весьма обильный и питательный кормъ 

для скота номадовъ. Особенно густы и обильны травы въ прсдгорьяхъ 
и въ  нѣкоторыхъ ущельяхъ.

Киргизы говорятъ, что самая иэнуренная и истощенная лошадь, 

послѣ двухнедѣльнаго корма на Алаѣ, поправляется до такой степени, 
что становится неузнаваемою.

Н и  деревьевъ, ни кустарниковъ нигдѣ на Алаѣ нѣтъ. И8ъ травъ 

въ верхней половинѣ Алая преобладаютъ кипецъ и ковыль, а въ ниж

ней— ковыль и чій. Чіемъ называется злакъ, извѣстный у  ботаниковъ 

подъ именемъ «Lasiagrostis splendens».

Растетъ онъ кочками, причемъ каждый стебель достигаешь высоты 

полутора аршина. Вотъ эти-то стебли и играютъ большую роль въ 

жизни кпршзовъ. Независимо отъ того, что они служатъ кормомъ для 

скота, они употребляются еще для выдѣлкн циновокъ. Циновки изъ чія 

въ  болыномъ ходу повсемѣстно у киргизовъ: онѣ служатъ и для под

стилки въ юртѣ, и для защиты кибитки оть вѣтра, а зимою и отъ 

снѣга. Чій растетъ почти повсемѣстно въ Туркестанскомъ краѣ, въ 
степяхъ.

Роскошная растительность (травяная) Алая служить приманкою кпрги- 

вовъ для ихъ кочевій. Слово А ла й  по-кара-киргизски означаешь Но 

необходимо замѣтить, что раемъ эта котловина можетъ считаться только 

весьма короткое время въ году: мѣсяца на три, на четыре, не больше. 

В ъ  верхней части снѣгъ спадаешь въ концѣ мая и снова выпадаешь въ 

началѣ сентября. В ъ  нижней части Алая лѣто нѣсколько продолжитель- 

нѣе. Лѣтомъ, когда въ нижней части Алая идетъ дождь, въ верхней—  

выпадаешь снѣгъ, который, впрочемъ, скоро стаиваетъ.

Ночи на Алаѣ прохладны даже лѣтомъ и колебанія температуры 

весьма сильны: такъ, напримѣръ, днемъ термометръ въ іюлѣ достигаетъ 

до 25° Ц ., а ночью спускается до 0°. Снѣга зимою бываютъ очень 

глубоки. Скотъ, остающійся здѣсь на 8имнее время, отрываешь себѣ 

пищу, разгребая снѣгъ.

Пашни киргшювъ на Алаѣ встрѣчаются только у  Дараутъ-кургана, 

на высотѣ 8 ,000 '; здѣсь васѣвается въ самомъ незначительномъ коли- 

чествѣ пшеница, ячмень и люцерна (дженушка). Поля по большей части 

поливаютъ. Урожай ячменя самъ 6, пшеницы— самъ 4 — 5. Дженушку 

собираютъ два раза въ годъ, тогда какъ въ долинѣ Ферганы ее соби- 

раютъ пять разъ. Въ  нижней части Алая усматриваются кой-гдѣ въ 

прилегающихъ ущельяхъ зимовки киргиэовъ (кст ау). Въверхнихъ ж е  

частяхъ кара-кирги8ы совершенно уходятъ съ Алая на з іш у въ части 

болѣе ни8менныя. Но, откочевывая съ Алая, многіе иэъ кара-кирги8овъ 

оставляютъ тамъ свой скотъ при одномъ или двухъ пастухахъ, кото

рые живутъ въ кибиткѣ и наблюдаютъ ва стадами.

Дикихъ животныхъ на Алаѣ немного по количеству впдовъ. Четве- 

роногихъ хшцниковъ вовсе нѣтъ. Самое видное мѣсто вдѣсь ванимаюшь 

сурки  (по-киргиэски суръ), норы которыхъ встрѣчаются на каждомъ 

шагу, такъ что ѣхать верхомъ быстрымъ алюромъ по алайской степи 

рискованно; лошадь можетъ всякую минуту попасть ногою въ сурковую 

нору. Но при всемъ обиліи сурковъ на Алаѣ достать ихъ крайне трудно
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Звѣрекъ очень остороженъ и не отходить далеко огь своей норы. Да. 

же подбитый, сурокъ успѣваетъ юркнуть въ нору. Алайскіе сурки нѣ- 

сколько отличаются отъ европейсвихъ; шерсть ихъ желтоватая. Шкурки 

еурковъ употребляются туземцами для выдѣлки -мѣха, которымъ подби
ваются теплые халаты.

Изъ птицъ здѣсь обитаютъ орлы, коршуны, красноносые кулики, 

красноносый галки, дикіе гуси, утки и проч. Ядовптыхъ пауко-образ- 

выхъ (тарантуловъ, фалангъ, скорпіоновъ и кара-куртовъ), вслѣдствіе 

суровости климата, нѣтъ. Ядовитые гады также неводятся.

Население, обитающее на Алаѣ, составляштъ каракиргизы трехъ ро- 

довъ; въ верхней половинѣ жпвутъ мот уш и  и адыгине, зимовки ко

торыхъ находятся ВЪ Ошскомъ уѣздѣ, въ окрестностях! Оша и Гульчи. 

Въ  нігашей половинѣ лѣтуютъ ичкилт и , 'зимовки которыхъ находятся 

въ Ыаргеланскомъ уѣздѣ между Учъ-курганонъ и Мынъ-тюбе. Впрочемъ, 

часть пчкиликовъ, а именно, отдѣлепія наймами и таити  зимуютъ 

около Дараутъ-кургана, по ущелью Алтынъ-дара, въ  ущельи Кокъ-су и 
па Ыаломъ Алаѣ (Кичи-алаВ).

Родъ монгушей раздѣляется на 12 отдѣленій, которыя суть: 1 )К у - 

дагачинъ, 2) Джапалакъ (ястребятники), 3) Тулейкинъ, 4 ) Джоошъ 

(смирные), 5) Джильгельды (весною пришедшіе), 6) Сарларъ (желтые),

7) Сарай, 8) Кокъ-джатьшъ (простяки), 9) Соколакъ, 10) Теине'

11) Ирке-кашка (лысые баловники), 12) Монголъ.

Адыгине раздѣляются на 14  отдѣленій: 1) Бюрю, 2 ) Барге, 3) 

Ольджане, 4) Тауке, 5) Караварге, 6) Сарыварге, 7) Тасдаръ (плѣши- 

вые), 8) Кокчеуглу, 9) Мльчебекъ, 1.0) Сартдаръ (осартѣвшіе), 11) Са- 
вай, 12) Джуру, 13) Ардай, 14) Муникъ.

И чкилики  раздѣляются на 20  отдѣленій, изъ которыхъ главнѣй- 

ш ія: 1) Кадырша, 2) Канды, 3) Найманъ, 4) Таить, 5) Кесекъ, 6) Орго,

7) Тулусъ, 8). Кара-теить, 9) Чалтеигь, 10) Бостонъ, 11) Казыкъ- 
аякъ, 12) Кара-саадакъ.

Общая числительность кибитокъ рода монгушей —  1 ,2 25 , а рода 

адыгине— 3 ,145 , слѣдовательно, считая по пяти душъ на кибитку, яо- 

лучимъ для перваго 5 ,1 25  душъ, а для втораго 1 5 ,72 5  душъ обоего 

пола. Что же касается до ичкиликовъ, то о количествѣ ихъ кибитокъ 

нельзя было собрать нпкакихъ свѣдѣній. По общему отзыву туземцевъ, 

родъ этотъ втрое превосходить числительностыо роды монгушей и ады

гине, взятыхъ вмѣстѣ. Если основываться на этой данной, то числи

тельность кибитокъ ичкиликовъ простирается свыше 9 ,0 00 , чтб даетъ 
до 4 5 ,00 0  душъ обоего пола.

Адыгине и монгуши издавна управлялись женщиною, по имени

Мармаджанг-датха. Датха означаетъ чинъ, соотвѣтствующій на

шему генеральскому. Мармаджанъ была пожалована этимъ чиноиъ еще 

коканекпми ханаии. Она женщина энергичная и умная. Только она одна 

могла спаивать до нѣкоторой степени разрозненныя отдѣленія упомяну

ты х*  родовъ. Коканскіе ханы всегда заискивали у нея и во время пре- 

быванія ея въ Коканѣ, дѣлали ей почетный пріемъ. Старшій сынъ Мар- 

маджанъ-датха, Абдулъ-бет, долѣе другихъ оказывалъ сопротивленіе 

русскому владычеству въ Ферганѣ. Въ 1 876  году онъ собственно и 

вызвалъ алайскую экспедицію. Русск ія войска явились на Алай и тѣыъ 

показали кара-киргизамъ ненадежность ихъ укрытія на этомъ мѣстѣ и 

невозможность сопротивленія русскимъ властямъ. Абдулъ-бепъ, разбитый 

генераломъ Скобелевымъ въ апрѣдѣ при Янги-арыкѣ, во время алай- 

скаго похода уже не осмѣливался дать вооруженна™ отпора и бѣжалъ 

съ остатками разсѣявшейся шайки въ афганскіе предѣлы.

До прихода руескихъ, населеніе Алая всегда находилось въ завп- 

силости отъ Ферганы и отъ Каратегина. Зависимость оть Фергапы 

обусловливалась тѣмъ, что на зиму алайскіе киргизы должны спускаться 

въ  долину п, слѣдовательно, отдаваться въ руки осѣдлаго ферганскаго 

населенія, а отъ Каратегина— вслѣдствіе того, что сѣмена для посѣва 

полей на Алаѣ доставались въ упомянутой землицѣ. Кромѣтого, кара- 

тегпнекое владѣніе служило мѣстомъ убѣжища для алайскихъ ’ кирги- 

зовъ, спасавшихся отъ преслѣдованія ферганскихъ властей. Вотъ почему 

бывшее кованское правительство всегда стремилось къ тому, чтобы 

удерживать Каратегинъ за собою. Владѣя Каратегпномъ, коканцы раз- 

счцтывади и на болѣе прочное обладапіе алайскими киргизами.

Главнѣйшее богатство алайскихъ киргизовъ составляютъ овцы (кур- 

дючныя) и лошади; затѣмъ, слѣдуетъ рогатый скотъ, потомъ верблюды 

(исключительно двугорбые), домаиініс яки  (дикпхъ на Алаѣ нѣтъ) и 
наконецъ, ишаки. ’

Заходя на зиму въ долину Ферганы, кара-киргизы вымѣниваютъ у 

осѣдлаго населенія разные предметы необходимости, какъ то: хлѣбъ, 

мату, халаты, чалмы, чай и проч., отдавая взамѣнъ: скотъ, шерсть, 
кошмы и другіе предметы кочеваго быта.

Ш.

П а и  и р ъ .

Географическая наука относительно А з іи  въ послѣднее время сдѣлала 

непомѣрно болыпіе успѣхи. Этимъ osa обязана исключительно двумъ 

ведикимъ народамъ, раздѣляющимъ господство надъ міромъ: Россіи я
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Англ іи. Въ  Аз іи  эти два народа дѣйствуютъ съ нротивоположныхъ 

сторонъ: первый съ сѣвера, второй— съ юга. Еще недавно (около 14  

лѣтъ тому нагадь), когда наша среднеазіятская граница доходила толь

ко до р. Чу, поясъ неиэвѣданныхъ земель между Россіею и Англіею въ 

А з іи  своею шириною превосходилъ тысячу верстъ по прямому направ

лен™. Не далеко ушло и то время, когда великій Гумбольдтъ говари- 

валъ, что онъ считаль бы себя счастливѣйшимъ человѣкомъ въ  мірѣ, 

если бы удалось видѣть обломокъ Тянь-шана въ  одномъ ігаъ европей- 

скихъ музеевъ. Съ тѣхъ  поръ прошло не много лѣтъ и весь почти 

Тянь-шанъ вошелъ въ составъ русскихъ владѣній.

Пампръ, считавшійся до сего времени какою то заколдованною, за

гадочною страною, почти весь изслѣдованъ русскими и англійскими уче

ными. В ъ  прошломъ году, по прикааанію туркестанскаго генералъ-гу- 

бернатора, какъ известно, была снаряжена Алайская экспедиція. Участ

вуя въ составѣ этой экседиціи, мнѣ посчастливилось проникнуть въ 

совершенно не изслѣдованныя части Памира. Въ  1 87 4  году члены фор- 

сайтовской миссіи изъ Кашгара прошли по южной части Памира и так

же обслѣдовали ее. Между взысканіяіш  русскихъ и англичанъ остался 

небольшой промежутокъ около 100  версть шириною, но о которомъ какъ 

русскими, такъ и англичанами собраны довольно точныя рааспросныя свѣ- 

дѣнія.

Первый изъ европейскихъ путешественниковъ, давшій нѣкоторое 

представленіе о Памирѣ, былъ знаменитый венеціанецъ Марко-Поло, кото

рый въ  концѣ XIII вѣка (въ 1 2 7 2 — В г.) на пути изъ Персіи въ Китай, про- 

шелъ черезъ Самаркандъ, Балхъ, Бадахшанъ въ Кашгаръ. Онъ прошелъ 

Пампръ въ южной части, вѣроятно, мимо озера Сары-куль, вдоль по 

Сархаду. Марко-Поло замѣтилъ, тогда, что туаемцы называютъ ’ эту стра

ну крышею міра (бамъ-и-дунья), что она такъ высока, что окрестныя 

горы представляются лежащими у ногъ наблюдателя, что воздухъ, вслѣд- 

ствіе возвышеннаго положенія, столь рѣдонъ, что не поддерживаетъ огня. 

Затѣмъ Марко-Поло разскааывае^гъ о стадахъ горныхъ барановъ (арха- 

ровъ) съ громадными, закрученными рогами, характеризующими собою 

фауну Памира.

И зъ китайскихъ географовъ о Памирѣ свидѣтельствуетъ Сонъ-юнъ, 

считавшій Памиръ одннмъ обширнымъ плоскогорьемъ и дававшій ему 

до 5 00  верстъ протяженія. З а г ім ъ , въ 1 837  году лейтенантъ Вудъ, 

будучи посланъ Борнсомъ, прошелъ вверхъ по Аму, и, дойдя до истока 

Пянджа, опредѣлилъ положеніе озера Сары-куля на болыиомъ Памирѣ. 

Высота этого озера, по измѣренію Вуда, была принята въ 1.5 ,600 '; ок

рестныя горы возвышаются до 1 9 ,0 0 0 '. Озеро названо именемъ Викто-
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ріи и оно то стало считаться истокомъ главнаго русла Аму-дарьи— p t -

Въ  1 87 4  году была отправлена англичанами большая мпссія подъ 

начальс.вомъ Форсайта изъ Индіи въ Кашгаръ. Въ  составъ миссіи входили 

ген. штаба подп. Гордонъ, капитаны Биддольфъ и Троттеръ и докторь 

Столичка. Изъ Кашгара мцссія 17-го марта направилась черезъ Янги- 

Хисаръ на Сары-колъ, Ташъ-курганъ, малый Памиръ, мимо озера, обо

значаема™ на картахъ вымышлснпыаъ именемъ Баркатъ-Ясинъ Экспе- 

ДиЦія піла по глубокому снѣгу и въ 20 дней (отъ Янги-Хисара), 13-го 
апр іля  достигла Кила-Пяндж а, главнаго городка Вахана, на Боль- 
шомъ Памирѣ.  " " •**   ......... - — Ü .... . .  ,

Капитанъ Биддольфъ и подполковникъ Гордонъ составили карту и Л  

описаніе пройденнаго пространства, a послѣдній, кромѣ того, пздалъ книгу ! 
подъ заглавіемъ The Roof of the W orld (Крыша міра).

В ъ  прошломъ (18 7 6 )  году, въ  августѣ, я в м ѣ с т і съ геодезпстомъ 

Ьонедорфомъ двинулся изъ Алая, черезъ Заалайскій хребетъ по ущелью 

и перевалу Кызылъ-артъ (красный перевалъ) и вышелъ въ котловину 

озера Кара-куль; затѣмъ, перевалилъ черезъ снѣжный хребетъ, замыкаю- 

щій озеро съ юга, и, войдя въ долину рѣки Чонъ-су (впадающую въ 

Кара-куль, повернулъ на востокъ вдоль по рѣкѣ Узъ-бель-су (притокъ 

Чонъ-су) до перевала Узъ-бель. Перейдя перевалъ, я спустился въ кот

ловину озера Ранъ-куль. Незадолго до моего движенія на Узъ-бель 

князь Витгенштейнъ проходилъ вверхъ по Чонъ-су до перевала Тую къ ’ 

за которымъ разстшгается возвышенное плато, по которому протекаетъ 
рѣка Мургабъ, данникъ Аксу.

Отъ устья Кызылъ-артскаго ущелья (на Алаѣ) до перевала Узъ-бель 
1 36  верстъ, а до перевала Т у ю к ъ -1 2 0  верстъ. Огъ перевала Туюнъ 

до озера Большаго Памира (Вудовскаго Сары-куля) только 100  верстъ.

Памиръ вовбуждаетъ въ себѣ глубокій интересъ всего образованнаго 

шра по двумъ прпчинамъ: во-первыхъ, это самая высокая часть азіят- 

скаго материка, откуда всѣ рѣки текутъ въ различныя стороны, такъ 

т а  туземцы весьма остроумно назвали ее крышею мгра (бамъ-и- 
дунъя) а во-вторыхъ, здѣсь предполагается колыбель арійскаго пле

мени. Во времена до-историческія это племя хлынуло съ Памира р у м я  

потоками: одинъ устремился на югъ— въ Ендію, и другой— на западъ въ 
Лвропу; такимъ образомъ, составилось индо-германское или иначе индо

европейское племя. Наконецъ, для насъ русскихъ Памиръ особенно ва- 

женъ, какъ узелъ, соединяющій систему Тянь-шана съ системою Ги- 
малайя.

На основаніи добытыхъ данныхъ, Памиромъ называется высокая
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(о гь  12  до 14  ты с інъ  футовъ) страна, изрѣзанная въ различныхъ 

паправленіяхъ хребтами, либо снѣжными, либо безснѣжнымп, но, вообще, 

яе высоко подымающимися надъ окрестными долинами, а именно, тыся

чи на 3 — 4 футовъ. Долины, какъ и котловины, также не имѣютъ 

опредѣленнаго направленія и, въ большинствѣ случаевъ, нешироки (вер

сты  2 — 3; онѣ зачастую измѣняюгь свое направленіе и даютъ боковыя 
продолжения..

Какъ долины, такъ и бока покатостей хребтовъ голы: на нихъ не 

только нѣтъ деревьевъ и кустарнпкрвъ, но даже и травы; иослѣдняя 

попадается только узкими полосками и маленькими пятнами вдоль по 

теченію горныхъ ручьевъ и рѣчекъ. Эта травка, мѣстами, впрочемъ, 

весьма густая и сочная, и составляетъ пастбище для скота номадовъ. 

Такъ какъ горы состоять изъ мягкихъ породъ (по преимуществу изъ 

слюдистаго п изъ аспиднаго сланцевъ), то всѣ перевалы относительно 

невысоки, некруты и легко доступный. Снѣжная линід здѣсь подымается 

очень высоко. Перевалы: Кызылъ-артъ (14 ,0 00  фут.), Акъ-байталь (15 ,3 00  

ф.) и J  зъ-бель (15 ,2 00  ф.) были во время моего движевія по Памиру 

совершенно свободны отъ снѣга. Снѣгъ усматривался небольшими пятнами 

на пикахъ и вершинахъ, пролегающихъ къ сѣдлу перевала. Эти пики 

возвышались футовъ на тысячу надъ сѣдломъ, слѣдовательно, линію 

вѣчнаго снѣга на Памирѣ надо считать тысячъ на 16  фут. высоты. 

Ручьи и рѣчки, сбѣгая сравнительно съ невысокихъ горъ, также не

глубоки, нестремительны-и имѣють гладкое ложе, такъ что не состав

л я т ь  серьезной преграды для движенія. Вообще, пути по Памиру по- 

всемѣстно весьма удобны. Почва либо песчано-каменистая, песчано-гли

нистая, песчано-солонцеватая, либо, наконецъ, просто солонцеватая. Въ 

тѣхъ  мѣстахъ, гдѣ солонцы недавно высохли, она покрыта болѣе или 

менѣе толстымъ слоемъ соли и блестигь подобно снѣгу. Иногда встрѣ- 

чаются лощины, покрытия, хотя невысокою, но за- то густою травою. 

На мѣстахъ, гдѣ грунтъ способенъ давать отпечатокъ, замѣчаются слѣ- 

ды животныхъ; такъ мы часто замѣчали слѣды дикпхъ козъ, зайцевъ, 

волковъ, лисицъ и оленей. Здѣсь обитали въ непомѣрно большомъ ко- 

личествѣ дикіе бараны— архары (Ovis Ро ііі) , но послѣ мора на нихъ 

въ 1869  году, они, кажется, всѣ нзчезли; по крайней мѣрѣ, такъ долж

но думать, потому что при обиліи громадныхъ и тяжелыхъ роговъ ихъ, 

разсѣянныхъ по всему пройденному пространству, нами не только не было 

усмотрѣно ни одного живаго архара, но даже никто не видѣлъ отпечатка 

слѣдовъ. Рога находились съ черепами, но другихъ частей туловища 

также никто ие «идѣлъ. Члены форсайтовской миссіи въ южной части

ВОЕННО-НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦШ НА АЛАЙ И ПАМИРЪ. 377
Памира встрѣчали цѣлыя стада архаровъ ( ') .  Нимедвѣдей, пи тигровъ, 

ни дикихъ волковъ нѣ гь  на пройденной мною части Памира. Медвѣдей, 

впрочемъ, встрѣчали члены форсайтовской миссіц въ южной части Памира.

Изъ птицъ здѣсь живутъ орлы, коршуны, вороны, красноносыя галки 
и множество различныхъ мелкихъ лташекъ.

Не смотря на суровость климата, на Памирѣ кочуютъ номады при>, 

ходящіе на лѣто изъ кашгарскпхъ, шугнанскпхъ, каратегинскихъ и дру -1 

гихъ  владѣвій. Они ничѣмъ не занимаются, кромѣ скотоводства. /

Главнѣйшее неудобства для жизнп человѣка вдѣсь состоитъ въ су

ровости климата. Дни лѣтомъ весьма жарки, во ночи холодныя, и пе

реходъ отъ дневваго зноя къ ночной прохладѣ крайне Оыстръ. Въ па- 

чалѣ августа термометръ къ утру понижался до — 5° Ц. Рѣка Чонъ-су 

на крторой я ночевалъ, 8-го августа къ утру замерзла и слой льду 

достигалъ до четверти дюйма. Нечего и говорить, что зимою морозы 

здѣсь страшные; они-то и выгоняюи, кочевниковъ на болѣе низменныя 
доливы.

Снѣга выпадаютъ глубокіе и держатся очень долго даже въ южной 

части. Ілепы форсайтовской миссіи, пыступивъ изъ Кпла-пянджа 26-го : 

апрѣзя черезъ Большой Пампръ на Сары-колъ, встрѣчали на пути глу- 

бокій снѣгъ. Зимній свѣгъ начинаетъ вывадать въ концѣ августа или 

въ началѣ сентября, а стаиваегь въ маѣ. Лѣтомъ, вм істо дождя вы- 

падастъ снѣжная крупа. Вѣтры здѣсь постоянны: въ различныхъ доли- 

нахъ и вѣтры различные. Во время посѣщенія мною острова на Кара- 

кулѣ, вѣтеръ (сѣверный) дулъ столь жестоко, что положительно захва- 
тывалъ дыханіе.

Разрѣженвая атмосфера также составляетъ одво изъ неудобствъ 

жизни на Памирѣ даже лѣтомъ. Однако, разсказы про вредное дѣйствіе 

разрѣженнаго воздуха нѣсколько преувеличены ( ’ ). Н ѣ гь  сомнѣнія что 

у  очень полнокровныхъ и особенно у  имѣющихъ привычку употреблять 

спиртные напитки можетъ показываться кровь изъ носу или же, что

(') Первый свѣдѣнія объ архарахг были сообщены еще Маркомъ-Поло, во 
существоваше этого вода горнаго барана долгое вреня считалось иы.ыслоиъ 
Только со вреиеии ааяятія Туркестанскаго края русс.ниц удалось убѣдиться въ 

Z 7 Z — Z T 6 ™ ? №  " в“ ‘  ВЪ —  ~ °  путешественника

™ /? « » ЩеВ\ К0І'ШІѢ “ воо6ще ”а ршнин* намъ разсказывали разныя чудеса 
«ятя Р*ли>«™ воздуха въ горахъ и на Пашірѣ, и совВтывали запасаться

шатырныиъ спиртоиъ, или, по крайней иѣрѣ, чесноконъ. Про вліяніе горнаго

Z Z Z  с"т7 іч7 7 “ІЪ И Г' ЮЛЬ С*°',ЕІ>КИ raorï “ " “ - « » p i-  иерховьевъ 
}' указь“ “ет”  ™ на причину „алой наеелен-

ности этой части зеииой поверхности. Но, но иоеау миѣаію, г„раьі1і в03дуІЪ „е.
еще большое зло. Главнейшее неудобство жнзни на Пашірѣ-ск/дость кор- 

мовъ ДЛЯ стадъ, пустынность страны и стужи.



378 ВОЕННЫЙ СВОРНЙКЪ.

они падаютъ въ обморокъ; но для большинства вліяніе разрѣженной ат

мосферы сказывается лишь гЬмъ, что дышется нѣсколько труднѣе, и 

въ  груди, по временаиъ, обнаруживается стѣсневіе. Впрочемъ, пъ этой 

атмосферѣ можно привыкнуть.

Возвратясь съ Памира на Алай, т. е. спустившись съ 1 3 ,00 0 — 15,000  

футовъ на 1 0 ,000 , мы почувствовали значительное облегченіе: каза

лось, будто часть тяжести свалилась съ плечъ, дыханіе стало ровнѣе 

и организмъ сдѣлался бодрѣе.

Памиръ ограничивается на сѣверѣ Алаемъ и Заалайскимъ хребтомъ. 

Послѣдній составляетъ лѣвуіо окраину Алая или высокой котловины 

р. Кызылъ-су. Онъ тянется паралельно ей съ востока на западъ съ 

легкимъ уклономъ къ югу. Средняя высота Заалайскаго хребта 1 8 ,00 0  

футовъ, хотя отдѣльные пики достигаютъ до 2 0 ,00 0  и даже до 25 ,000  

футовъ (пикъ Кауфмана). Самое большое пониженіе хребта въ серединѣ 

тамъ, гдѣ находится неснѣжный перевалъ Кызылъ-артъ (14 ,0 0 0  фу

товъ). Западнѣе Кызылъ-арта Заалайскій хребетъ значительно укло

няется къ югу, направляясь къ истокамъ Мукъ-су, и, затѣмъ, составляя 

лѣвый (южный) берегъ этой рѣки, подъ именемъ хребта Г оу, круто 

упирающегося въ ея русло. Между Мукъ-су и Кызылъ-су проходитъ вто

ростепенный хребетъ (14 ,0 00  футовъ высоты), который отдѣдяется отъ 

главнаго, и служить водораздѣломъ означенныхъ двухъ рѣкъ. Этотъ 

хребетъ прорѣзывается насквозь ущельемъ Алтынъ-дара, съ незамѣт- 

нымъ переваломъ Терсъ-агаръ (1 0 ,3 0 0  ф. высоты). Здѣсь ручей того же 

имени раздѣляется на двѣ вѣтви: одна, подъ именемъ Т ера-агара , 

течетъ на югъ и впадаетъ въ Мукъ-су, а другая, рѣчка Алтынъ-су—  

въ противоположную сторону на сѣверъ и впадаетъ въ Кызылъ-су, въ 

одной верстѣ ниже кургана Дараутъ.

К ъ  югу отъ Заалайскаго хребта находится большая котловина озера 

Кара-куль, замкнутая со всѣхъ сторонъ снѣжными хребтами. Озеро ле- 

жигь на высогЬ 1 3 ,200  футовъ надъ уровнемъ моря.

Памиръ отъ Заалайскаго хребта до Караворумскаго имѣетъ въ длину 

до 3 00  верстъ и въ ширину до 2 50  верстъ. Опъ раздѣляется на семь 

частей или памировъ.

Самые сѣверные суть: пампры Рганъ-куль и Харгогип (заячій), 

затѣмъ, слѣдуюгь: Саресъ и А лихуръ, потомъ Большой (К алят )  
и М алый (Хурдъ) Памиры и, наконецъ, юго-восточный уголь обшир

ной выси замыкается Памиромъ Тагдумбаик.
М алый  и Большой Пампры  были посѣщены упомянутою выше 

англійскою миссіею въ 1874  году.

В ъ  центрѣ Большаго Памира лежитъ юслѣдованное еще Вудомъ

озеро Сары-куль. Высота его 1 4 ,000  футовъ (по Вуду 1 5 ,600  футовъ). 

В ъ  него съ сѣвера впадаетъ рѣчка Ислигъ, истоки которой находятся 

приблизительно въ 12  ти  верстахъ отъ озера. Посредствомъ рѣкн Пянджа 

оно изливается только на западъ. Это озеро называется у  кпргизовъ 

Айрат -куль, а у  _ваханцевъ Куль-ц-каланъ (большое озеро). Длина 

его 17'/»  верстъ, ширина около 5 верстъ. Берега песчаные. Зимою оно 
покрывается толстымъ слоемъ льда.

Малый Памиръ на 2 ,0 00  футовъ ниже Болыпаго. На немъ нахо

дится озеро меныпихъ размѣровъ Газъ-кулъ (гусиное озеро).

На картѣ Юля оно ошибочно называется Баркатъ-Ясинъ. Берега 

его на всемъ протяженіи Малаго Памира д тш  и пустынны. Раститель

ность очень скудна. Прилегающія горы поднимаются надъ котловиною 
на 2 ,0 00  футовъ.

Изъ озера Газъ-куль вытекаетъ рѣчка Акъ  су, которая на протяже

нии 5 2 -хъ верстъ течетъ прямо на востокъ, потомъ круто поворачиваетъ 

на сѣверъ въ долину Акъ-байтала и течетъ на сѣверо-сѣверо-западъ на 

протяженіи трехъ дней пути (приблизительно на 140  верста); гатѣмъ, 

соединяется съ рѣкою Мургабъ, вытекающей по направленію отъ c t - 

вера къ югу отъ перевала Туюкъ, отдѣляющаго ее огь Чонъ-су, юшнаго 
притопа Кара-куля.

По соединеніи съ Мургабомъ Акъ-су, получивъ названіе Аксу-М ур- 
габь, дѣлается уже значительною рѣкою. Здѣсь она вновь мѣняетъ свое 

направленіе, поворачивая на западъ, и течетъ черезъ Ш утанъ  и Б ар-  
тетъ и впадаетъ въ Оксъ прп Кила- Уамарѣ въ пяти дняхъ пути 

ниже Кила-Лянджа. И  по длинѣ, и по количеству воды Аксу-Мур- 

габъ долженъ считаться главнымъ истокомъ Аму-дарьи. Вѣроятно, и са

мое названіе Окса произошло отъ названія главнаго истока Акъ-су.
Долина Акъ-су перерѣвываетъ памирскую высь въ поперечномъ на

правлены и разбпваетъ ее на двѣ части. Эта долина очень широка, 

такъ что, по разсказамъ кпргизовъ, ограничивавшие ее снѣжные хребты 

невидимы съ середины долины. Она обильна покрыта высокою травою- 

составляющею раздолье для кочевниковъ. Долина называется Акъ-байталъ 
(бѣлая кобыла). Бѣлая кобыла у кара-киргизовъ весьма уважается, по

чему, называя этимъ именемъ долину рѣки Акъ-су, киргизы, вѣроятно 

желали выразить, что мѣсто это злачное для нихъ. Длина рѣки Мур

габъ, по моимъ распросамъ, приблизительно равняется -50 верстамъ.

Рѣка Сархадъ вытекаегь въ разстояніи около полуверсты къ югу отъ 

озера Газъ-куль. В ъ  разстояніи 40 верста отъ ея истока въ нее 

впадаетъ значительная рѣчва изъ пампра Тагдумбаик. Сархадъ во вся 

кое премя года больше Вудовской рѣки, вытекающей изъ Сары-куля

ВОЕННО-НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ НА АЛАЙ И ПАМИРЪ. 379



380 ВОЕННЫЙ СБОРВИВЪ.

Оь юга Памиръ замывается большими хребтами Гиндукушемъ и Ка- 

раворумомъ, черезъ которые въ 1874  году капитаномъ Биддольфомъ осмо- 

трѣны слѣдующіе перевалы: Барат ль, Игиг-Камалъ и Даркотъ. 
Эти перевалы ведутъ въ  Читралъ, Мастоджг и Ясинг. Важны 

два первые. Они проходимы круглый годъ, за исключеніемъ нѣсволькихъ 

недѣль, весною, когда сильно таетъ снѣгъ и рѣки выступаютъ изъ 

береговъ.

Третій перевалъ шесть мѣсяцевъ въ году заваленъ снѣгомъ, и 

тогда непроходимъ для лошадей. На пути изъ Большаго Памира на 

перевалъ Барагиль не нужно заходить въ Кила-Пянджъ (главный го 

родъ Вахана, заключающій въ себѣ около 300  семействъ или около

1 ,000  жителей).

Съ востова Памирская Высь ограничивается, такъ же какъ и съ юга, 

хребтомъ, тянущимся въ меридіальномъ направленіи отъ сѣвера къ югу. 

Существованіе такого хребта составляло спорный вопросъ въ географіи.

Извѣстпо, что Гумбольдтъ, устанавливая географію Азіи, призналъ 

въ своей знаменитой «Asie Centrale» пять горныхъ системъ: Алтайсвую, 

Тянь-шанскую, Куэнлунскую, Гималайскую и Болорскую; изъ нихъ Болор- 

ская— меридіопальная. Ось меридіональнаго хребта по Гумбольдту состав

ляетъ съ меридіаномъ уголъ не болѣе 9*/а° къ сѣверо-западу. Сѣверный 

ковецъ Болорскаго хребта великій ученый считалъ у  уроч. Мынъ-булакъ 

въ Боролдаѣ или въ Каратаусвихъ горахъ, танъ что хребетъ этотъ 

являлся пересѣвающпмъ Сыръ-дарью выше Андиджана и Оша. Вблизи 

же послѣдняго предполагал! Гумбольдтъ пересѣченіе Болора Тянь-шаномъ, 

вслѣдствіе чего тутъ, по мпѣпію его, образовалось особенно высокое 

вздутіе, извѣстное въ то время подъ именемъ «Соломонова трона» ( '),

къ ю гу отъ котораго начинался уже Памиръ.

Гумбольдтъ, какъ извѣство, лично доходилъ въ  центральной Азіи  

только до Семипалатинсва, остальныя же свѣдѣнія о Тянь-шанѣ и дру

гихъ хребтахъ центральной Азіи онъ почерпалъ частію изъ распросовъ,

частію же изъ китайскихъ источниковъ.

Прпближеніе русскихъ къ Тянъ-шану пролило новый свѣтъ на гео- 

графію центральной Азіи. К ъ  ковцу пятидесятыхъ годовъ уже значи

тельная часть Тянъ-шана была въ  нашихъ предѣлахъ, а въ  началѣ 

шестидесятыхъ годовъ обнаружилось, что отъ Мынъ-булака не отдѣ- 

ляется никакого меридіональваго хребта. Напротпвъ того, было замѣчено,

(*) Впослѣдствіи оказалось, что Соломоновымъ трономъ (Тахта-н-Сулейионъ) 
называется отдѣлыіая гора съ семью никами, стоящая у Оша(Уша) въ нынѣшней 
Ферганской области. Преданіе говорятъ, что будто Соломонъ, сидя на этой горѣ, 
И8рѣкалъ народамъ свои мудрыя рѣшенія.

что Тянь-шавъ не состоитъ изч, одного кряжа, а раздроблевъ ва мно

жество хребтовъ, тявущихся по яаралелямъ съ востока на западъ. На 

основавіи этихъ наблюденій, русскій ученый Н. А. Сѣверцовъ, a вслѣдъ 

з? нимъ и англичанин!, маіоръ Монгомери (начальвикъ ивдійскаго бюро 

для Transhymalayan explorations), построили новую теорію для связи Тянь- 

шана съ Гималаями. Они выкішули болорскую систему Гумбольдта и 

сократили число горныхъ системъ до трехъ: алайской, тянь-шанской и 

гималайской (куэнлунсвая пала еще раньше: она овазалась сѣверной 

окраиной гималайской). Г. Сѣверцовъ рѣшилъ, что Гималай соединяется 

съ Тянь-шаномъ безъ всяваго посредствующего хребта, а горную страну 

въ верховьях ь Овса, куда былъ перенесенъ Болоръ, представляЛъ какъ 

образованную продолженіями сосѣднихъ Тянь-шану и Гималаямъ отро- 

говъ. Позже г. Сѣверцовъ отроги гималайской системы распространилъ 

до хребта Кара-тау, воторый и считалъ сѣверо-западною оконеч- 
ностью этой системы.

А. П. Федченко, обслѣдовавшій западную часть Тянь-шана (въ 1 870  
году) и, между прочимъ, Алайскій хребетъ (1871  г.), хотя и не при- 

знавалъ Кара-тау за вачало Гималаи, но совершенно раздѣлялъ воазрѣ- 

ніе Сѣверцова на отсутствіе Болора. Памиръ, по представленію Фед

ченко, долженъ былъ быть уаломъ, гдѣ соприкасались двѣ веливія гор
ный системы центральной Азіи.

Памиръ онъ считалъ состоящимъ изъ продольныхъ (отъ востока къ 

западу) высовпхъ долинъ, подобныхъ Алаю, ограниченныхъ хребтами, 

идущими также по паралелямъ. Такой взглядъ Федченво поддерживалъ 

и Юль въ своемъ «Очеркѣ географіи п исторіи верховьевъ Аму-дарьи» ( ') .

Г. Федченво были извѣстны уже покааанія двухъ англійскихъ путеше- 

ствеииивовъ, отправлявшихся изъ Ивдіи черезъ Ладакъ и Каракорумъ 

въ Кашгаріго; эти путешественники —  англійскій ковисаръ въ Ладакѣ 

г. Ш ау и Хейвордъ, которые зимою и весною 1 8 6 9 — 70 годовъ, слѣ- 

дуя изъ Ярвенда въ Кашгаръ, видѣли влѣво мощный меридіональвый 

хребетъ ( ! ). Федченко объяснялъ это тѣмъ, что вазванные путешествен- 

ники видѣли не хребетъ, но восточный край Памирской Выси, которая

С) Брошюра эта съ дополненіямн и прнмѣчаніямн А. П. Федченко была переве
дена съ англійскаго г-жею Ольгою Александровною Федченко въ 1873 году и из
дана въ приложен»! къ М  6 .Извѣстій Инвераторскаго русскаго геогра.ическаго 
общества.. Ьарта къ втой брошюрѣ издана въ 1875 году при «Извістіяхъ Ии- 
вераторскаго русскаго геогра.пческаго общества., выпускъ третій.

(’) Си. .Очерки Верхней Татарін, Яркенда и Кашгара», соч. Роберта Шау, 1872 
г. стр. 217 п 227. Гейнордъ, „акъ извѣс- гно, кромѣ нѣсколькпхъ писемъ, ничего не 
оставилъ послѣ себя, такъ какъ былъ предательски зарѣзанъ въ 1870 г. прави- 
■гелемъ Ясина. - . ,

Т. СХІѴ. Стд. I. 25
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m ВОЕННЫЙ СВОРНЙКЪ.

въ мартѣ мѣсяцѣ, когда возвращались упомянутые путешественники иаъ 

Кашгаріи, еще была покрыта снѣгомъ.

Рекогносцировки Памира, предпринятыя нами въ 1876  году, об

наружили, что Памиръ съ востока дѣйствительно замывается гро- 

маднымъ снѣжнымъ хребтомъ, достигающимъ высоты, во крайней 

мѣрѣ, 2 4 — 25 ,00 0  футовъ. Этотъ хребетъ былъ усмотрѣнъ мною въ 

началѣ августа съ высоты перевала Узъ-бель. Отъ перевала до этого 

хребта было около 80 верстъ. Какъ велико протяженіе этого хребта въ 

длину, сказать что нибудь положительное трудно; на основаніи же тео- 

ретическихъ соображеній длину хребта отъ Заалайскаго кряжа до Кара

корума можно считать около 300  верстъ.

Что касается до названія этого хребта, то и тутъ  мы опять на

талкиваемся на гумбольдтовскій Болоръ. Въ  послѣднее время утверди

лось воззрѣніе, что даже самое названіе Болоръ неизвѣстно въ цен

тральной Азіи. Члены форсайтовской миссіи заявляют! также, что ни 

въ Кашгаріи, ни въ Памирѣ они пигдѣ не слышали этого нааванія.

Въ бытность же нашу на Памирѣ одігаъ бадахшанецъ, давая пока- 

занія для составленія карты по распроснымъ свѣдѣніямъ, упоминалъ, 

между прочішъ, и о «Буларѣ» — хребтѣ, ограничивающемъ Памиръ съ 

востока.
Какъ ограничена Памирская Высь съ запада, ничего еще положи

тельно сказать нельзя, такъ какъ эту часть ея, кромѣ землицы Ваха- 

на, никто изъ европейцевъ не посѣіцалъ.

Л. Костенко.

ОЧЕРКИ БОЛГАРШ .
(Ивъ втораго тома соч инен ія  К ан и ц а )  (*).

Donau-Bulgarien und der Ваінап. Hislorisch-geographisch-ethnographische Reise-studien aus 
den Jahren 1860-1876. II Band, von F. Kanifc.

(Статья первая).

Въ № 1-мъ «Военнаго Сборника» за нынѣшній годъ мы помѣстили 

краткое извлечете изъ 1-го тома интереснаго сочиненія г. Каница, въ 

коифомъ авторъ описываетъ сѣверо-вападную часть Болгаріи с ъ ’ при

лежащею къ ней мѣстностью Сербіи, а также ириводитъ историческія и 

этнографическія свѣдѣнія о болгарахъ, ихъ религіозномъ, гражданскомъ 

и домашнемъ бытѣ, ихъ отношеніяхъ къ другимъ племенамъ Балкан- 
скаго полуострова и къ  турецкому правительству.

Въ  настоящее время мы приведемъ, также въ видѣ извлеченія, рядъ 

статей изъ недавно вышедшаго 11-го тома труда того же автора, въ 

которомъ г. Каницъ описываетъ свое путешествіе по средней и западной 

Болгарщ и Балканамъ, въ період! времени съ 1 871  по 1 87 6  годъ. 

Въ  извлеченіи мы останавливаемся лишь на свѣдѣніяхъ, могущихъ 

представить интересъ для нашихъ читателей, обходя спеціальныя изслѣ- 

Дованія автора, носящія по преимуществу археологическій характеръ.

Ред.

I. Чрезъ Виддинъ въ Рущунъ.

Лѣтомъ 1871  г. я предпринялъ путешествіе съ научною цѣлью—  

изслѣдовать центральный и западный Балканы, равно какъ ц области 
придегающія къ нему съ сѣвера и юга.

17-го мая прибылъ въ Виддинъ, откуда на пароходѣ выѣхалъ въ 
Рущукъ.

Чтобы добраться до пароходной пристани, намъ пришлось идти 

цыганскимъ кварталомъ, гдѣ мнѣ на каждомъ шагу попадались въ 

высшей степени характеристичный физіономіи мужчинъ, женщинъ и 

дѣтей. Драгоманъ ждалъ уже меня на берегу; пароходъ, на ко-

(•) Извлечете „зъ I то„а труда г. Каница о Болгарін понѣщоио въ № 1 .* ъ 
.Военнаго Сборника, за наетоящШ 1877 годъ. Пр» чтенін .Очерковъ Волгарін. 
111®е,Т'Ь слуяить «КаРта части Европейской Турціи», составленная генеральнаго 
штаба полковникомъ Артаыоновымъ.


