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ИЗЪ  АРХЕОЛОГИЧЕСКИХЪ  ЭКСКУРСШ  ПО  ПИШПЕКСКОМУ 
УЪЗДУ  и  по  БЕРЕГАМЪ  ОЗЕРА  ИССЫКЪКУЛЯ. 

I. 

„Однажды  я  проходилъ  по  улицамъ  весьма  древняго  и 
удивительно  многолюднаго  города  и  спросилъ  у  одного  изъ 
встретившихся  мне  жителей:  „давноли  основанъ  этотъ  го
родъ'?"—„Действительно,  это  весьма  древн1й  городъ,  отве
чалъ  онъ  мне,  но  мы  не  знаемъ,  съ  которой  поры  онъ  су
ществуетъ,  да  и  наши  предки  тоже  ничего  не  знали  объ 
этомъ,  по  крайней  мере  они  намъ  ничего  не  могли  сказать 
объ  этомъ."—Пятьсотъ  лЬтъ  спустя  я  снова  проходилъ  по 
этому  же  самому  месту  и  не  заметилъ  ни  малейшихъ  сле
довъ  когдато  бывшаго  здесь  города.  Я  спросилъ  у  кре
стьянина,  косившаго  траву  на  месте  прежней  столицы: 
„давноли  она  разрушена'?" —„Чудный  вопросъ  я  слышу  отъ 
тебя,  старикъ,  отвечалъ  онъ  мне,  эта  земля  никогда  ничемъ 
не  от.тачалась  отъ  той,  какою  ты  ее  теперь  видишь."  — 
,,Нб  разве  прежде  не  было  здЬсь  когдато  большого  и  бо
гатаго  города^"  сказалъ  я.—„Никогда,  отвечалъ  онъ  мне, 
никакихъ  городовъ  здЬсь  не  было,  по  крайней  мЬрЬ  мы ихъ 
не  видели,  да  и  отцы  наши  никогда  намъ  ничего  объ  этомъ 
не  говорили."—Чрезъ  пятьсотъ  лЬтъ  я  снова  возвратился 
на  это  место  и  нашелъ  уже  здесь  море.  На  недалекомъ 
разстояти  отъ  берега  стояли  разбросанныя  тамъ  и  оямъ 
бедныя  и  невзрачныя  рыбацк1я  хижины.  Увидевъ  на  берегу 
толпу  рыбаковъ,  расправлявшихь  свои  невода,  я  подошелъ 
къ  нимъ  и  спросилъ  ихъ:  „давноли  эта  земля  покрылась 
водою'?" — „Тебели  объ  этомъ  спрашивать,  сказали  они,  это 
место  всегда  было  такимъ  же  моремъ,  какъ  и  теперь." — 
Спустя  еще  пять  вековъ,  я  опять  возвратился  сюда  и  не 
нашелъ  никакихъ  следовъ  моря,  передъ  мной  разстилалась 
громадная  мертвая  пустыня.  Изнуряемый  знойными  лучами 
палящаго  солнца,  я  съ  большимъ  трудомъ  прощелъ  ее  всю 
и  нигде  не  заметилъ  следовъ  бывшаго  когдато  моря.  Въ 
одномъ  месте,  среди  пустыни,  я  встретилъ  небольшой  оазисъ 
плодородной  земли  и  увидЬлъ  тутъ  одиноко  стоявшаго  че
ловека.  Подошедши  къ  нему,  я  попросилъ  у  него  напиться 
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воды.  Утоливъ  свою  ж а ж д у ,  я  спросилъ  у  него:  „давноли 
произош.та  такая  перем'Ьна'?"  и  получилъ  отв'Ьтъ  такой  же, 
какъ  и  прежде.—Наконецъ  черезъ  такой  же  пер1одъ  вре
мени  я ^ снова  пришелъ  сюда  же  и  Опять  нашелъ  громадный 
цв'15тущ1й  городъ.—Посл'Ьдн1й  былъ  еще  многолюднее  и  еще 
богаче  и  роскошнее  постройками,  чемъ  тотъ,  который  я  ви
делъ  въ  первый  разъ  и,  когда  осведомился  о  времени  его 
происхождешя,  то  жители  его  съ  нескрываемою  гордостью 
и  самодовольствомъ  отвечали  мне:  „начало  нашего  города, 
теряется  въ  глубокой  древности,  такъ  какъ  мы  сами  не 
только  не  знаемъ,  давноли  онъ  существуетъ,  но  и  наши 
предки такъ  ж е ,  какъ  и мы,  ровно  ничего  не  знали  объ  этомъ." 

Такими  словами  арабсюй  писатель  Магометь  Казвини, 
лшвш1й  въ УП  веке  гиджры,  или  въ  конце  ХП1  стелет! я  на
шей  эры  и  славивш1йся  въ  свое  время  глубокою  мудростью, 
изображаетъ  недолговечность  человеческой  памяти.—Въ  та
комъ  же  положен!и,  какъ  и  аллегорическая  личность  выше
упомянутаго  писателя,  былъ  и  я,  когда  въ  мае  1885  года 
я  нашелъ  и  увиделъ  впервые  близъ  селен1я  Токмака  камни 
съ  высеченными  на  нихъ  изобралеешями  креста  и  съ  каки
мито  непонятными  и  загадочными  для  меня  письменами, 
отчетливо  выбитыми  на  этихъ  камняхъ  вокругъ  крестовъ. 
На  вопросы  мои,  обращенные  къ наибол'ее  поЖилымъ  и  наи
более  искусившимся  въ  книжной  премудрости  туземцамъ:  не 
жилили  когдалибо  здесь  народы,  исповедывавшхе  христ1ан
ство,  и как1е именно,—все,  спрашиваемые  мной,  туземцы  ка
тегорически,  въ  одинъ  голосъ,  отвеча.11И,  что  такихъ  наро
довъ  здесь  никогда  не  было,  да  и  от.ъ  пре'дковъ  своихъ  они 
ничего  подобнаго  не  слыхали  никогда.  Очевидно,  что  по
с л е д т е  и  сами  ничего  не  знали  объ  этомъ.—Но  оставляя 
въ  стороне  отрицательные  ответы  туземцевъ,  которые,  какь 
оказывается,  и  самито  были  здесь  сравнительно  недавними 
насельниками  этой  страны  *),  первое  извест1е,  сообщавшее 
объ  открыт1и  двухъ  древнихъ  христ1анскихъ  кладбищъ  близь 
Токмака  и  Пишпека,  произвело  громадное  впечатлен1е  какъ 
здесь,  на  месте,  такъ  и  въ  ученомъ  м1ре.  Да  оно  и  понят
но.  У  в с е х ъ  у  насъ  чутьли  еще  не  до  школьной  скамьи 

*)  Здешн1е  кирги.зы  не  разъ  мн'Ь  говорили,  что  они  живутт,  вг> 
пределахъ  нын'Ьигнеи  Семиреченской  области  не бол'Ье  2 0 0 — 2 5 0  л'Ьтъ. 
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сложилось  убъждете,  получившее  со  временемъ  характеръ 
непреложной  истины,  что  Средняя  Аз1я—страна  насил1я, 
произвола  и  безправ1я,  что  въ  этой  странЪ  искони  вЬковъ 
царилъ  неограниченный,  ничемъ  несдерживаемый  деспотизмъ 
тюркскомонгольскихъ  хановъ,  которые  достигали  власти 
или  пр1обр'Ьтали  ее  цфною  многихъ  человЬческихъ  жертвъ 
и  въ  большинствЬ  случаевъ,  почти  всегда,  ради  обезпече
н1я  своего  владычества  и  своего  личнаго  спокойств1я  каж
ДБ1Й  изъ  этихъ  хановъ  начало  вступлен1я  своего  въ  управ
лен1е  странеЕо  ознаменовывалъ  истреблен1емъ  нетолько  близ
кихъ,  но  и  дальнихъ  родственниковъ  и  нриверженцевъ  какъ 
предшествовавшаго  владетеля,  такъ  нередко  и  своихъ  же 
родныхъ,  которые  всегда  казались  почемуто  опасными  и 
подозрительными,—такой  же  участи  подвергались  и  привер
женцы  последнихъ.  Чтобы  упрочить  свое  недавнее  влады
чество,  эти  властители  не  стеснялись  никакими  средствами 
и  съ  изумительнымъ  хладнокров1емъ  истребляли  множество 
ни  въ  чемъ  неповинныхъ  людей,  такъ  что  не  будетъ  пре
5величен1емъ,  если  скажемъ,  что  не  только  основанхе,  но 
й  весь  тронъ  этихъ  владыкъ  состоялъ  изъ  груды  челов'Ь
ческихъ  тЬлъ,  связанныхъ  цементомъ  изъ  крови  и  слезъ. 
ЕаяхДый  вновь  проявивпййся  такой  властитель,  даже  самаго 
небольшого  в л а д е т я  или  города,  импонировалъ  другого,  се
бе  подобнаго,  и  смежныя  ему  племена  не  суммою  сделан
наго  имъ  добра,  а  количествомъ  пролитой  имъ  человеческой 
крови;  тотъ  изъ  нихъ  считался  сильнымъ  и  правымъ, 
кто  могъ  насчитать  'за  собою  большее  число  жертвъ 
своего  злодейства.—Высошя  нравственныя  качества  и  до
стоинства  въ  томъ  смысле,  какъ  они  нами  понимаются,  не 
только  игнорировались  и не  уважались,  а,  напротивъ,  прези
рались  и  служили  предметомъ  издевательства  надъ  тЬми,  въ 
комъ  замечалось  хотя  слабое  ихъ  проявлен1е.  Наоборотъ, 
лицемер1е  и  коварство,  грубая  .тесть  и жестокость  считались 
достоинствомъ,  служили  выраженхемъ  силы,  ума  и  находчи
вости.  Съ  представлешемъ  о  такихъ  отрицательныхъ  нрав
ственныхъ  качествахъ  среднеаз1атскихъ  владетелей  нерЬд
ко  складыва.лось  убеждете  и  объ  ихъ  физическихъ  урод
ствахъ  и  безобраз1яхъ.  Такъ,  про  одного  изъ  нихъ,  а  имен
но  ТулекъЭмира  оказываютъ,  что  онъ  настолько  былъ  до
роденъ,  что  въ  сапогъ  его  влезало  семилетнее  дитя.—Ка
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Ж О В Ы  были  нравственныяпШ'йФбтвгГ»  ЭТОФО  монголнскаго  чу
довища,  намъ  неизв'Ьстно.;''  ' , т  , 'Н  от 

Въ  такихъ  непривлекательныхъ  краскахъ  въ  умЬ  каж
д а 1 ' 0  изъ  насъ  представляется  прошлая  лсизнь  обитателей 
Средней  Аз1и;  хотя,  правда,  новейшая  истор1я  показываетъ 
яЬсколько  и  иное:  оказывается,,  .чгро'и  въ  этой  страйе  иног
да  появлялись  люди  и  правители,  и притомъ  изъ  мусульманъ, 
которые  были  одушевляемы  лучшими  стремлетями,  и въ  сре
д е  окружавшаго  ихъ  B'bicoBOio  безправ1я  они  старались  вне
сти  и  посеять  болЬе  справедливыя  огношен1я  между  своими 
подданными.  Позднейшая  n c T o p i n  говорить  намъ,  что и  здесь 
<5ыли  люди  и  власти1ели,  которымъ  дорога  была  правда, 
люди,  которые  лозунгомъ  своей  жизни  ставили  справед.ли
вость.  Такъ,  одинъ  изъ  замечательнейшихъ  историковъ  му
сульманскаго  м1ра  ХайдеръМирза,  авторъ  Тарихи  Ришиди, 
упоминаетъ  объ  одномъ  изъ  правителей  Восточнаго  Турке
стана—Худайдабе,  какъ  о  человеке  рЬ.дкихъ  достоинствъ, 
который  властвовалъ  надъ  Кашгаромъ,  Хотаномъ,  Аксу,. 
Баемъ  и  Кучею  и подъ  его  рукою  состояло  64000  кибитокъ^т 
мел;ду  темъ  какъ  у  самого  не  бы.10 ни  стадъ,  ни  прислул:
никовъ.  Случалось  нередко,  что  у  него  не  было  ни  одной 
верховой  лошади.  Предстоялоли  куда  ему  отправляться^ 
такъ  родные  или  пр1ягели  снаряасали  его  вь  путь.  Все  до
ходы,  которые  онъ  получалъ  оть  своихъ  обширныхъ  владе
тй,  употреблялись  имъ  на  дела  благотворительности.—Сво
ихъ  подданныхъ  мусульманъ,  захваченньтхъ  кемълибо  въ 
пленъ,  онъ  всемерно  старался  освоболсдать  и  отнравлялъ 
этихъ  несчастныхъ  обратно  на  родину,  снабжая  ихъ  ло
шадьми  и  B c b M b  нул:нглмъ  по  пути.  Вь  заключенте  долго
временной  и  образцовоблагочестивой  своей  жизни  Худай
даб'ь  отправился  на  ноклонен'ю  въ  Мекку  и  на  возвратномъ 
оттуда  пути  умеръ  въ  МодинЬ,  гдЬ  и  ногребенъ.  *)  —  Такъ 
относился  этотъ  правитель  къ  С1юимъ  единовЬрцамъмусуль
манамъ;  но  намъ  совершенно  неизвестно,  какъ  этотъ 
благочестивый  и  правовернглй  властитель  относился  къ  темъ 
изъ  своихъ  подданныхъ,  которые  исповедтлвали  другую  ре
липю,  или  къ  иноверцамъчулгеземцамъ;—надобно  полагать, 

*)  В.  В .  Григорьевъ.  Восточный  или  KnTai icKif i  Туркестанъ, 
т.  П.  С.  П.  Б.  1869  года. 
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что  такой  горячей  любви  къ  этимъ  посл'Ьднимъ  онъ  не  про
являлъ,  какъ  къ  своимъ  собратьямъ  по  B'fepfe,  иначе  его 
историкъ  не  преминулъ  бы  упомянуть  объ  этомъ  вал:номъ 
обстоятельстве,  и  это  т^мъ  более  вероятно,  что  авторъ, 
оставивш1й  намъ  жизнеописан1е  Худайдаба  и  такъ  его  вос
певшхй,  если  не  ошибаемся,  доводился  ему  родственникомъ.— 
Про  другого  правитеия  Восточнаго  Туркестана —Санзисъ
Мирзу  также  разсказываютъ,  что  правлете  его  отличалось 
„строгой  справедливостью".—Но  все  эти  с в е д е н 1 Я  исходят^ 
изъ  мусульманскихъ  источниковъ  и  имъ  доверять  вполне 
нельзя.  Но  если  даже  сообщаемые  мусульманскими  истори
ками  эти  факты  и  достоверны,  то  они  остаются  единичны
ми,  почему  и  вл1яше  этихъ  добрыхъ  правителей  было  не^ 
продоллгительно,  а,  следовательно,  и  непрочно.—Узк1Й  ({)ана
тизмъ  и  неограниченный  произволъ  последуюпгихъ  власти
телей,  точно  морская  волна,  легко  и  скоро  смывалъ  б.таго
творныя  начинашя  ихъ  добродетельныхъ  предшественни
ковъ;  почему  и  посеянныя  последними  коекаюя  семена 
добра  и  даже  „строгой  справедливости",  не  находя  для 
дальнейшаго  роста  благопр1ятной  почвы,  должны  были,  по 
неволе, навсегда  заглохнуть,  не принесши  должныхъ  плодовъ. 
Кроме  того,  нападавш1я  съ  востока  одни  за  другими  пол
чища  дикихъ  кочевниковъ  на  молодыя  еш,е  неокрепш1я  въ. 
своемъ  внутреннемъ  устройстве  среднеаз1атск1Я  государ
ства,  внося  насил1е  и  жестокость,  также  нарушали  правиль
ное  и  спокойное  развит1е  этихъ  iосударствъ;  эти  набеги  во
сточныхъ  кочевниковъ  быстро  опрокидывали  и  разрушали 
весь  прежшй  строй  и  порядокъ  ихъ  жизни.  Такимъ  обра
зомъ,  съ  одной  стороны,  внутренн1я  неурядицы,  а  съ  другой 
частыя  в т о р ж е н 1 Я  различныхъ  кочевыхъ  племенъ  не  давали 
возмол;ности  среднеаз1атскимъ  народамъ  выработать  твердыя 
начала  государственной  жизни,  начала,  основанный  на 
достоинстве  и  уважен1и  отдельной  личности,  и  которыя  га
рантировали  бы  свободу  и  безопасность  кал;даго  человека, 
также  и  его  достоян1е,  нажитое  тялголымъ  трудомъ.  Внутри 
страны—свой  деспотъ,  неограниченный  и  жесток1Й,  скорее 
издевающхйся  надъ  своими  подданными,  нел;ели  заботящ1йся 
о  благополуч1и  и  счаст]и  ихъ,  такъ  какъ,  следуя  только 
своему  капризу  и  своей  личной  прихоти,  этотъ  деспотъ  с а 
мовольно  распоряжался  жизнью  и  имущество.мъ  своихъ  под
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данныхъ,  а  снаружи  также  неменЬе  злой  врагъ,  часто  и  н е 
ожиданно  наб'Ьгающ1й,  и  какъ  бурный  потокъ,  стремительно 
все  разрушающш  и  уничтожающш  или  захватывающ1й  все, 
что  только  легко  и  удобно  можно  унести  съ  собою;  почему 
обитатель  Центральной  Asin,  въ  т е ч е т е  длиннаго  ряда  сто
д^этй,  только  вид'Ьлъ  вокругъ  себя  насил1е,  безправ1е,  уча
ст1я  же  и  с о с т р а д а т я  къ  своему  тяжелому  полонген1Ю  онъ 
н и  въ  комъ  не  находилъ  п  не  встрЬчалъ;  только  грубая 
€ила,  а  въ случаЬ  слабости,  лесть  и  хитрость,  или  безответ 
н а я  покорность,  выраж'аемыя  въ  унизительной  форме,  счи
тались  лучшими  качествами  и  достоинствами  это]'0  обитате
л я ;  только  так1я  качества  могли  сохранить  ему  жизнь  п о д е 
лать  ее  до  некоторой  степени  сносной  и  безопасной;  х о т я 
и  это  не  всегда  удавалось  , и  . и в н ^ к ъ .  часто  \ приносило  ему 
желанное  спокойств1е.  . '  . п Г   • '  •  г

Н а х л ы н у в ш е е  съ  запада  мусульманство  съ  его  деспо
ч'ическимъ  учен1емъ  о  предо11ределен1и  только  е ш е  больше 
парализовало  духовныя  силы  принявшихъ  его  народовъ,  оно 
убило  въ  нихъ  всякое  проявлеше  свободной  деятельности 
духа  и  мысли,  подавивь  въ  нихъ  малейш1й  проблескь  лич
ной  э н е р п и .  Мусульманство  совсЬмъ  обезличило  своихъ  но
в ы х ъ  поклонниковъ,  возвысивъ  еще  более  власть  и х ъ  п р а 
вителей  и  темъ  санкц1онировавъ  въ  глазахъ  принявшей  его 
толпы  деспотизмъ  и" произволъ,  которыми  они  и  до  того, 
руководились  в ь  пр1емахь  управлен1я  своими  подданными.—' 
Ничего  отраднаго  й  утешительнаго  не  внесла  религхя  М а 
гомета  въ  жизнь  среднеазхатскихъ  обитателей;  она  оконча
тельно  заглушила  все  ихъ  высш1я  побуждепхя  и  благород
н ы я  стремлен1я,  крог^е  :кивогныхъ  или  физическихъ,  обрек
ши  на  неподвижность  и  полный  застой,  что  равносильно 
(Зыло  смерти.—Правда ,  одно  время,  въ  вЬкъ  процветанхя 
арабовъ ,  „исламъ  былъ  самымъ  вЬрнымъ  авангардомъ  диви
лизац1И  въ  течен1и  пяти  или  шести  столЬтш."  и  „либераль
н а я  политика  преобладала  въ  течен1и  столЬттй  на  пространri 
€тве  отъ Оксуса  до Пиринеевъ , "  говорить  Мармери  *),  но не^ 
смотря  на  бдестящ1Й  р а с ц в е т ъ  agaocKoJ^  o6pa3j3BaHHpcTH  и 

gj . .  *)  Прогрессъ  науки,  его  происхожден1е,  развитхе,  причины  и ре 
зультаты,  сочинеп1е  Д ж .  В .  Мариерп  С.  П.  Б .  1 8 9 6  г.  Издаше  О. 
Н .  Поповой. 
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более  или  менЬе  долгое  ея  супхествован1е  въ  недрахъ  Сред
ней  Аз1и,  образованность  эта  не  могла  проникнуть  къ  ко
реннымъ  среднеаз1атскимъ  обитателямъ,  съ  одной  стороны,, 
потому,  что  духовныя  силы  и  способности  этихъ  народовб 
не  были  еще  настолько  развиты  и  подготовлены  къ  воспрхян 
T i i o  техъ  высокихъ  научныхъ  сокровищъ,  носителями  ко** 
торыхъ  были  одно  время  здесь  арабы^  явивш1еся  прямыми 
продолжателями  науки  и  просвещенгя  всего  древняго  Mipa 
и,  главнымъ  образомъ,  греческаго;  а  съ  другой  стороны, всЪ
эти  ученые,  начиная  съ  арабовъ,  были  сами  пришельцами 
въ  Средней  Аз1и,  следовательно,  они  были  чужды  духу  на
родовъ  среднеаз1атскихъ  обитателей,  почему  и  не  могли  на 
нихъ  глубоко  и  сильно  вл1ять  и  темъ  пробудить  ихъ  ду* 
ховныя  способности  къ  самостоятельной  и  активной  дЬя^ 
тельности.  И,  действительно,  мы  знаемъ,  что  въ  Багдаде, 
Самарканде  и  Мерве  являлись  ученые  различныхъ  нащо
нальностей,  въ  числе  ихъ  были  арабы,  персы,  гонимые  и 
преследуемые  necTopiane  и  представители  различныхъ  на
родностей  Малой  Аз1и  и  Cnpin  и  притомъ  разныхъ  веро
исповеданш;  все  они  спокойно  и  свободно  предавались  изу
чешю  наукъ.—Но  это  счастливое  время  продолжалось  срав
нительно  недолго.  Вскоре,  вместо  спокойнаго  и  свободнаго 
научнаго  изследован1я,  первое  место  заняли  вопросы  рели
позные:  явилась  борьба  изъза  преобладан1я  вероисповеда
шя,  породившая  фанатизмъ  и  нетерпимость  и  чистой  науке 
не  бьыо  уже  здесь  места:  она  оказа.тась  улчв лишней. —Кто 
первый  внесъ  духъ  религ1озной  вражды  и  нетерпимости,— 
на  это  ответить  безпристрастная  истор1я. —Какъ  известно, 
исламъ  одерл;алъ  победу  и,  восторл;ествовавши  надъ  всеми 
вероисповедан1ями,  существовавшими  въ  Средней  Аз1и,  сде
лался  ярымъ  гонителемъ  науки  и  просвещеи1я,  которымъ 
ранее  такъ  п1ироко  покровительствовалъ;  но  мало  этого, 
онъ  наложилъ  свою  деспотическую  железную  руку  и  на 
своихъ  последователей  какъ  прежнихъ,  такъ  и  толькочто 
вновь  присоединенныхъ,  каковыми  были  обитатели  Средней 

.и  Центральной  Азш.  Съ  непонятною  жестокостью  и  ярои 
стью,  после  упадка  арабской  образованности,  исламъ  сталъ 
преследовать  не  только  все  то,  что  носило  печать  инозем
наго  и  иновернаго,  но  одинаково  онъ  уничтожалъ  и  иско
ренялъ  въ  своихъ  верныхъ  поклонникахъ  всякое  проявлеше 
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свободной  мысли  и  духа  и  съ  такою  же  :кестокостью  по
давлялъ  въ  нихъ  мал1;йипя  проявления  научнаго  изсл!'аова
н1я,  строго  заключивъ  жизнь  своихъ  посл1;дователей  въ  уз
к1я,  чисто  формальный  и  обрядовыя  рамки  своего  в1.роуче
nin.—Результаты  такого  характера  деятельности  мусу.!ьман
ства  передъ  нами  на  лицо.  Болею  историческихъ  судебъ, 
занявши  этотъ  край,  мы  увид1;ли  мГ.стное  население  уни
л;енное  и  угнетенное,  населен1е  слабое  духомъ.  съ  подав
ле1;ной  энерг1ей  и  бЬдное  матер1ально.—Несмотря  н а I 'po
мадныя  естественныя  богатства  края,  последнтя  не  только 
не  обрабатывались,  по  почти  соисЬмъ  но  были  изггЬстны 
здешнимъ  обитателямъ,  которьк'  были  давнишними  насель
никами  этой  с'1'раны;  обработка  полей  бы.та  первобытная, 
промышленность  и торговля—въ  зачаточномъ  cocj'OiiHiiT,  жал
кая  и  убогая  архи'1'ектура  домовъ,  лишенныхъ  св'Ьта  и  воз
духа;  города  съ  ихъ  узкил1и  улицами,  и вЬками  накопившею
ся  грязью, служили  скорее  наден;ным'ь очагомъ для  опустоиш^* 
тельныхъ  заразныхъ  боле.зней.  постоянно  угрожавшихъ  опас' 
Б о с т ь ю  всей  образованной  ЕвропЬ,  н е ж е л и  были  центрами 
просвещентя.  Той  истинной  науки,  нъ  широкомъ  значен1н 
это1'0  слова,  носителями  которой  были  когдато  арабы,  не 
было  и  следа,  вся  же  ученость  и  образованность  ограничи
валась  только  дословнымъ  заучиван1ем'ь  несколькихъ  молитвъ 
изъ  Корана  и  коекакихъ  изречен1й  из'ь  мусульманскихъ 
писателей,  п  на  пр1обретен1е  этихъ  жал1 ихъ  сведГн'.й  ухо
дили  долгие  годы;  о  больницахъ.  пр1[()тахъ  и  богадельняхъ, 
ч'1;мъ  такъ  гордится  образованный  Западъ.  нетъ  и  ломину; 
примитивные  способы  передви;1;ен1я.  клк\е су1цествовали  при. 
Александре  Македонском'ь,  так1е  же  остались  и  до  пашнхъ! 
дней,  и,  кроме  караванныхъ,  никакихъ  дорогъ.  Обществен
ной  ;1;изни  никакой,  голосъ  м у л л ы ,  ахуна—решаюнин.  ему 
безпрекословно  всЬ  и  вся  подчиняются,  въ.томъ  ч и с л е  ц 

всесильные  ханы;  обн1ественнаго  мнЬн1я,  печати,  —  этой 
шестой  части  свЬта,  нетъ  и  въ  зародыиге;  семья  управ
ляется  деспотическою  властью  отца;  женщина,  лишенная 
света  и  воздуха,  низведена  на  степень  c i c o r c K a r o  состолшя 
или  немного  того  лучше....  Таково  было  наше  ипечатл1.н1о 
при  первомъ  знакомстве  съ  эч'ймъ  к р а е м ' ь ,  впечатлен10  это, 
конечно,  далеко  не  полное.  Какая  1\[убокая  и  неизмеримая 
разница  представилась  между  здешнею  жизнью  и  жизьью 
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европейскою.—Съ  трудомъ  в1филось,  что  когдато  здЬсь 
процветали  роскошные  и  блестяшю  города,  мало  чЬмъ  усту
павипе  нынЬшнимъ  европейскимъ,  и  вмЬсто  теперешнихъ 
жалкихъ  медресе  суп(ествовали  училища,  богато  обставлен
ныя  различными  учебнообразовательными  средствами  и  рас
полагавш1е  громаднейшими  б и б л 1 0 т е к а м и  въ  м1ре,  заключав
шими  въ  себе  научн!>1н  опытъ  и  з н а н 1 я  всехъ  временъ.— 
Теперь  ничего  этого  не; было  и следа.  Мусульманство,  когда
то  служившее  оплотомъ  дивилизап'ш,  все  истребило,  все 
уничтол:ило.—И  на  всей  жизни  средне а з1атскихъ  обитггте
лей  замечалась  печать  тял:елаго  многовековаго  духовнаго 
гнета,  почему  жалкими  и  ничтолшыми  они  казались  намъ 
со  всей  ихъ  культурой  и  со  всемъ  строемъ  своей  лсизни; 
вся  долгая  ихъ  жизнь  рисуется  намъ  въ  мрачпгдхъ  и  не
привлекательныхъ  краскахъ,  и  одною  изъ  главныхъ  прнчинъ 
такого  явлешя  долнгно  признать  магометанство. 

Этимъ  отрицагельнымъ  вл1ян1емъ мусульманства  нн  жизнь 
своихъ  верныхъ  с р е д н е а з 1 а т с к и х ъ  обитателей,  я  думаю, 
объясняется  хотя  отчасти  то  громадное  впечатлен'^,  какое 
на  всехъ  произвело  открытие  двухъ  древнихъ  христ1анскихъ 
кладбищъ  близь  Токмака  и  Пишпека,  не  говоря  уже. о  вы
сокомъ  научномъ  интересе  и  важномъ  историческомъ  ихъ 
значеши.  Это  открыт1е  древнихъ  памятниковъ  х р и с т 1 а н с т в а 

въ  глубине  Средней  Аз1и  красноречивее  всякихъ  истори
ческихъ  свидетельствъ  говорило,  что  и  въ  этой  стране  в е 
кового  б е з н р а в 1 я  и  насил1я  были  друг1я  влтяшя,  совершен
но  чулгдыя  и  противополои;ныя  высказаннымъ,  оно  свиде
тельствовало,  что  и  здесь  когдато,  давнымъ  давно,  явля
лись  и  горячте  и  смелые  проповедники  евангельскаго  уче
шя,  голосъ  которыхъ  звучалъ  какъ  „труба",  призывая  всехъ 
во  имя  Христа  къ  любви  и  с о с т р а д а н 1 Ю  къ  ближнему.  И, 
какъ  показало  вскорЬ  изученге  этихъ  памятниковъ,  убЪж
денная  и  горячая  речь  новыхъ  проповЬдниковъ  не  осталась 
гласомъ  вошюпгаго  въ  пустыне:  неиспорченныя  сердца  ди
карейкочевниковъ  вняли  призыву  новыхъ  и  чуждыхъ  имъ 
до  этого,  но  смелыхъ  и  искреннихъ  нровозвестниковъ  слова 
Бож1я,  такъ  какъ  немало  было  христ1анънестор1анъ  изъ 
туземцевъ,  какъ  гласятъ  о  томъ  надписи  на  найденныхъ 
камняхъ,  прочитанный  спещалистамиучеными.  Объ  истори
ческихъ  свидетельствахъ  мы  уже  не  говоримъ,  они  также 
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' • ' ' ib .  хрис'панстпе  въ  Туркестане  в ь  домоягольскШ'  пер1одь. 
Б.  В.  Бартольдъ. 

служатъ  подтвержденшмъ  толькочто  сказаннаго.—Время  су
]л,ествовашя  нестор1анъ  безспорно  сл1.дуетъ  считать  однимъ 
изъ  замЬчательныхъ  явленш  въ  духовной  жизни  среднеаз1ат
скихъ  народовъ,  хотя  продолжалось  оно,  повидимому.  и  не
долго,  судя  по  крайнимъ  датамъ  на  камняхъ—не  болЬе 
118—120  лЬгъ,  но  по  свидетельствамъ  историческимъ  хри
ст1анство  HecTopiaHCKai'o  толка  существовало]  гораздо  бол'Ье 
продолжительное  время,  а  именно  не  мен be  шести—семи 
столет1й. 

Но  еше  рапЬе  появлен1я  христтанства  и  ислама  въ 
Средней  Аз1и  былъ  широко  распространенъ  буддизмъ,  ко
торый  пм'Ьлъ  поэтому  мно1ихъ  110сл1;дователей,  такъ  какъ 
будд1йск1е  памятники  находятся  зд'Ьсь  во  многихъ  м'Ьстахъ 
и,  если  не  ран'Ье  буддизма,  то.  одновременно  съ  нимъ,  им'Ьли 
MlcTO  и  сунюствовали  различныя  дуалистичесюя  секты, 
какъто:  дейсаниты,  маздакиты,  манихеи  и  друг1я.  „Очень 
вероятно,  1'оворитъ  В.  В.  Бартольд'ь,  что  маздакиты  были 
первыми  распространителями  культуры  въ  стран'Ь  мелсду' 
СыръДирьей  и  Чу  и  что  они  по'''омъ.  будучи  1'ораздо  мало
численнЬе  манихеевъ,  подчинились  ихъ  в.нянтн!."  * )  И з ъ 
вышеизло'женнаго  уже  достаточно  видно,  какимъ  различнымъ 
культурнымъ  вл1ян1ямъ  и  нритомъ  не  '1'олько  противоположи^ 
нымъ,  но  прямо  вра;кдебнымъ  одно  друго.му,  подвер!'алнсь 
древн1е  обитатели  Средней  Аз1н  и  въ  частности  Семиречья. 
Теперь  л;е  посмотримъ,  как1е  памятники  остались  и  c o x i ) a 
нились  отъ  далекихъ  прошдыхъ  временъ,  памятники,  на 
основанш  которыхъ  мы  мол;емъ  судить  о  духовной  л;изни 
прежнихъ  обич'ателей  зд'1ипней  местности:  чем1>  л:или  они, 
что  ихъ  г.олнова.10  и  что  наполняло  их'ь  душу.  Несмотря 
на  т'к  неблагопр1ятныя  ус.;10в1я  для  1)азвит1я,  о  которыхъ 
сказано  1!ыше,  не  все  л:е  в|)емя  и  не  вс!.  ихъ  силы  уходили 
на  удовлетворен1е  чисто  физическихъ  или  л;ивотныхъ  п о  ' 
требностей;  если  л;е  такъ.  то  каковы  были  ихъ  духовные 
интересы?  jLyxoBnan  леизнь  ихъ  будеть  слулшть  и  вы1)аже
EU'Wb  ]ш1;шняго  или  матер1альнаго  развит1я  и  благососч'оя
н1я.  ~  Ио  услощямъ  чисто  личнымъ  {слул:ебнымъ)  въ  насто
ящей  стать1^  я.,;!не;МОгу  упомянуть  .о  всЬхъ  памятникахъ'
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Въ  Пишпекскомъ  уезде,  въ  Иссыгатинскомъ  ущельЬ 
Александровскихъ  хоръ,  верстахъ  въ  шестидесяти  отъ  Пиш
пека,  находятся  минеральные  ключи,  которые,  по  словамъ 
туземцевъ,  своими  целебными  свойствами  съ  незапамятныхъ 
временъ  по.1ьзовались  между  ними  широкою  известностью 
и  въ  настоящее  время  на  Иссыгатинск1я  минеральныя  воды 
каждое  лето  стекаются  больные  съ  различныхъ  отдален
ныхъ  городовъ  и  местечекъ  Семиречья,  Туркестана  и  Фер
ганы;  наплывъ  больныхъ  съ  каждымъ  годомъ  все  более  и 
более  увеличивается.  Дорога,  ведущая  къ  этимъ  водамъ  изъ 
Пишпека,  довольно  разработана,  хотя  и  не  во  всехъ  ме
стахъ  одинаково.  Уп^елье,  где  находятся  эти  воды,  узкое, 
заваленное  въ  обил1и  камнями,  довольно  бедное  раститель
ност1ю,  но  богатое  дикими  величавыми  красотами  природы; 
въ  различныхъ  местахъ  и  на  значительной  высоте  ветре ' 
чается  здесь,  между  прочимъ,  такъ  называемый  иссыкь
кульск1й  корешокъ  (Aconitus  Napellus),  получившгй  столь 
широкую  и  вместе  съ  темъ  печальную  известность,  пре
красные  голубые  цветы  котораго,  ярко  и  нежно  отсвечивая 
на  серомъ  фоне  высокихъ  плоскогор1й,  могутъ  предательски 
жестоко  обмануть  незнакомаго  , съ  ядовитыми  свойствами 
этого  страшнаго  растен1я. 

Природа  щедро  наделила  беззапщтныхь  туземцевъ,  по
славъ  имъ  эти  минеральные  ключи,  которые  на  небольшомъ 
пространстве  разсеяны  здесь  въ  обилш;  къ  сожа,лен1ю  и  до 
настоящаго  времени  они  еще  далеко  не  все  разработаны
надлежащимъ  образомъ.  Ключи  эти  имеютъ  разнообразную 
температуру,  самые  горяч1е  имеютъ  38—39°  по  Реомюру.— 

древности,  находящихся  въ  мЬстностяхъ.  которыми  я  о ю 
значилъ  мою  статью,  а  упомяну  кратко  и  укажу  только  тЬ 
памятники  древности,  которые  мнЬ  удалось  посетить  самому 
лично,  для  полноты  же  буду  упоминать  и  о  тЪхъ,  свЬд1ш1Я 

о  которыхъ  мне  удалось  собрать  черезъ  другихъ  лицъ.  ВмЬ
C T t ,  съ  симъ,  насколько  возможно,  коснусь  вкратце  и  куль
турнаго  ихъ  вл1яшя  и  значен1я.  Начну  съ  буддгйскихъ  па
мятниковъ. 
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* )  Трудно  разобрать,  потому  что  все  нзображеше  обильно  вы

мазано  бараньимъ  саломь. 

jB'b  несколькихъ  саженяхъ  отъ  этихъ  ключей,  внизу  ихъ, 
круто  снустившись  нодъ  гору,  находится  громадный  камень
валунъ  вышиною  около  трехъ  съ  половиною  аршинъ,  па 
этомъ  камн'Ь  высЬчено  одно  изобралсен1е  Будды.  Будда  изоб
раженъ  сидящимъ  въ  цвЬткЬ  лотоса  или  въ  облакахъ  *);  по 
л^вую  сторону  его  находятся  надписи,  которыя  довольно 
плохо  видны,  благодаря  отчасти  шероховатости  самого  кам
ня,  а  отчасти,  быть  мо^кетъ,  и  потому,  ч'1'о  камень  все  бо
.л1'.е  и  бол'Ье  выветривается,  самое  же  изображен1е  сохра
нилось  г.полне  ясно  и  отчетливо.—Передь  этимъ  и.зображе
шемъ  въ  1886  10ду  была  небольшая  плош,адка  полукруглой 
•формы,  обнесенная  камнями,  где  находилось  несколько 
камней  съ  надписями;  камни  эти  лежали  на  землъ  перодъ 
самымъ  изобрая:ен1емъ;  въ  груде  камней,  которыми  выложе
ва  площадка  передъ  будд1нски,мъ  изобрал:ен1емъ,  мне  такл:е 
встретились  два • камня  съ, теми  же  надписями.—При  сличе
ш1и,  надписи  на  всЬхъ  этихт^  камняхъ  оказались  одинако
выми  между  собою  какъ  по  формЬ  и  величине  буквь,  такъ 
и  по  распололген1ю  ихъ;  надпись,  находящаяся  съ  левой 
стороны  изобрая:ея1я,  оказалась  тождественною  съ  надпи
сями  на  всехъ  отдельныхъ  камняхъ, —Вокругъ  некоторыхъ 
ключей  я  таклсе  нашелъ  довольно  больш1е  камни  съ  таки
ми  же  надписями;  камнями  этими  были  вылол;ены  ключи; 
такой  л е̂  одинъ  камень  попался  мне  и  на  дне  одного  клю
ча  съ  толсдественною  надписью;  целыли  теперь  эти  камни 
или  нЬтъ,  я  не  знаю,  такъ  какъ  съ  1886  ]"ода  мнЬ  не  при
ходилось  более  бывать  на  Иссыгатинскихъ  минера.1ьныхъ 
ключах'ь.  Какъ  оказалось,  высеченный  на  всехъ  этихъ  кам
няхъ  надписи  составляютъ  магическое  для  буддиста  изрк
чен1е;  „ о т  mani  pad  me  h u m " .  Даже  наиболее  ученые  ла
мы  плохо  могутъ  объяснить  его.  Предполагають,  что  это — 
молитва,  обращенная  къ  ВуддеЧенраизи,  особенному  бо
жественному  покровителю  Тибета.  Эти  словасанскритскхя 
и  въ  буквальномъ  переводе  значатъ:  „о  Вогъ,  сокровище 
въ  .нотосе,  аминь,"  т.  е.  „О,  Господи,  сокровище  цвЬтка 
лотоса",  и  относятся  къ  сказочной  истор1и  о  перевоплоще
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н1и  на  благо  человЬчества  Будды  Ченраизи  изъ  шгЬтка  л о 
тоса.  *) 

Надписи  на  всЬхъ  камняхъ,  какъ  видно,  сдЬланы  были 
когдато  рельефно  и  отчетливо  и  мастеръ,  возсоздавштй  ихъ, 
обладалъ,  по  своему  времени,  весьма  хорошимъ  и соверпген
нымъ  рЬзцомъ,  которымъ  и  пользовался  весьма  искусно  и 
ум'Ьло,  но  не  вс'Ь  надписи  сохранились  съ  одинаковою  ясно
стью  и  отчетливостью.  Лучше  всего  сохранились  надписи 
на  Т'Ьхъ  камняхъ.  которые  находились  подл'Ь  самаго  изо
бражен!я  Будды,  плохо  тс  оказались  видными  надписи  на 
T'fex'b  камнях'ь,  которые  были  найдены  вблизи  ключей:  оче
видно,  что  носл1'.дн1е  долгое  время  подвергались  вл!ятпю,  съ 
одной  стороны,  сырости,  а  съ другой  стороны—д'Ьйств1ю  ми
неральной  воды.— Самое  же  изображен1е  Будды,  сд'кланное
весьма  тщательно  и нритомь  очень  тонким'ь  р'Г.зцомъ,  сохра
нилось  до  нашнх'ь  дней  вполне  отчетливо,  'благодаря,  быть. 
може'Р'ь,  тому  обстоя']'ельству.  что  оно  пр!'Ьзл;а10И1;ими  кирги
зами  и  сартами,  получившими  облегчен1е  на  .')'1ихъ  водахъ, 
В'Ь  знак'ь  благодарности  обильно  и  щедро  вглмазывается  ба
раньимъ  саломъ,  почему  оно  всегда  покрыто  толстымъ  сло
ем'ь  его,  и  чтобы  точно  снять  это  изобрал;ен1е,  требуется: 
немало  усил1й  и  труда  удалить  хотя  час1ъ  этого  сала,  н а 
копившагося  на  немъ  вь течен1е  многихъ  и многихъ  годовъ.. 

Когда  наступаетъ  вечеръ.  появляется  толпа  дувановъ, 
которыхъ  днем'ь  совсЬмъ  не  было  видно,  и  они  устанавли
ваются  на  площадк'Ь  передъ  изображен1емъ  Будды  и  совер^ 
гаают'ь  зд1'.сь  почти  до  pascnt/ra  свои  молитвенный  H I . C H O 

п'1;н1я;  дик1е  и  р'Ьзк!е  голоса  ихт ,̂  сливаясь  съ  глухимъ  шу
момъ  быстро  6t.iyiuefi  р^чки  Иссыгатинки.  далеко  разно
сятся  по  ун1,ельк>;  киргизы  внимательно  нрислугниваются  къ 
ИХ'Ь  п1;н!ю,  сарты  лее  и  татартл  относятся  скорЬе  сь  нрене
брел;ен1емъ,  но  всЬ  они  од1;ляю']"ь дувановъ  преимуиюствен
но  е'ь1.с1'НЕлми  припасами,  правда,  одариваю'ть  довольно
скудно;  сь  наступлен1е.мъ  же  дня  дуваны  исчезаютъ,  ог.гы
хаю'Т'ь,  запасаясь  силами,  чтобы  вечеромъ  снова  начать  ту 
л:е  безконечно  однообразную  пЬсню,  и  своимь  нестройным'ь' 

*)  Великая  .Замкнутая  страна.  Анни Марстонь,  перев. съ англ1й
скаго  П.  Р.  Фрейберга.  Приложеше  къ  журналу  Естествознаше  и 
Географ1я  за  1896  г.  кн.  5. 
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ш1.Н1Смъ,  соодиненнымъ  съ  частымъ  и  ркзкимъ  в ы к р и к и в а 
шемъ,  однимъ,  быть  мол.етъ,  доставлять  нескончаемопр1ят
жое  удовольствие,  а  другимъ  безпогцадножестоко  рЬзать 
•слухъ  въ  тсчен1е  почти  всей  ночи  и  тЬмъ  мЬшать  спать. 

Н а  противоположной  сторон!;  ущелья,  прямо  противъ 
ключей,  виднЬется  пещера;  чтобы  до  нея  достигнуть,  п р и 
ходится  перенравиться  черезъ  бурную  р1;чку  Иссыгатинку; 
въ  лЬтнее  время,  когда  значительно  прибываетъ  воды,  п е 
реправа  черезъ  нее  сопряжена  съ  н1;которы.мъ  рискомъ. 
П о  дну  этой  р'1;чки,  особенно  во  время  половодья,  то  и  д1;ло 
к а т я т с я  больш1е  камни,  которгле  легко  могутъ  сбить  съ Н01"ь 
животное,  а  съ  нимъ  и  переправляющемуся  на  немъ  угро
ж а е т ъ  опасность  по  меньшей  м'1;ре искупаться  въ  холодныхъ 
и  шумиыхъ  волнахъ  б1;шено  мчащейся  рЪчки.  К а к ъ  п е р е 
давали  мн!;,  несчастные  случаи  съ  кир1'изами  бываютъ  еже
годно .—Пещера ,  о  которой  я  упомянулъ,  по  осмотре  ея,^ 
оказалась  ест'ественною,  она  образовалась  отъ  'ioro,  что 
часть  ни7книхъ  камней  вывалилась.  верхн1е  же,  громадные 
массивы,  остались  на  мЬстЬ  и  такимъ  образомъ  образовали 
сводъ  или  крышку.  П е щ е р а  эта  довольно  высокая,,  корот
к а я  и  не  глубокая,  на  стЬнахъ  ея  н1;ть  никакихъ  надпи
сей  или  другихъ  какихълибо  изображен1й  и  ничего  нельзя 
подметить,  что  бы  указывало  на  е я  искусственное  происхож
ден1е.  При  осмотре,  не  найдено  вь  ней  никакихъ  остатковъ 
или  сл1;довъ,  которые  бы  говорили  за  то,  что  пещера  эта 
когдалибо  могла  слунгить  жилинЕемъ  для  древняго  человЬ
ка;  правда,  въ  ненастную  погоду  ад1;сь  на  время  находятъ 
с е б е  приб'Ьукище  тЬ;ке  дуваны.  При  вход! ;  въ  эту  пещеру 
находится  небольшой  холм'ь,  имЬюний  форму  моги.1ьной  н а 
сыпи;  одни  киргизы  говорятъ,  что  этомогила  ихняго  свято
го  Иссыкъата ,  по  имени  котораго  Иссьпатинское  унгелье 
и  Н О С Й Т Ъ  будтобы  свое  наетоям^ее  название,  друг1е  :ке  утвер
ждаютъ,  что  дувангл  нарочно  сд1;;и1ли  этотъ  холмъ,  придавъ 
ему  видъ  могилы  съ  д!;лью  эксплуатировать  наиболее  до 
вЬрчивыхъ  туземцев'].;  естьли  это  действительно  н а с т о я щ а я 
могила  или  же  толь]:о  простой  холмъ,  сделанный  дуванами,— 
р е ш и т ъ  только  раскопка  ei'O, —но  въ  полдень  зд!;сь  нередко 
MOJKHO  видеть  д в у х ъ —трехъ  человекъ  дувановъ,  совершаю
щ и х ъ  свои  молен1я;  съ  прекраш,ен1емъ  же  приго1:а  больныхъ 
туземцевъ  на  минеральныя  воды  ни  одинъ  дуванъ  бо.т1;е  ул;е 
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не  появляется  и  не  посГ.пшетъ  этой  пещеры.  На  этой  же
стороне  ущелья  встречаются  мо]'илы,  повидимОаму,  весьма, 
древняго  происхожден1я:  оне  идутъ  неправильной  или,  вер
нее,  ломанной  лин1ей  вдоль  хребта;  могилы  эти  выложены 
камнями,  1:оторьте  располопгены  или  въ  форме  полуовала  илш. 

же  ненравильнаго  четыреугольника;  оне  (могилы)  совсемб 
небольшая,  очень  мало  выдаются  надъ  поверхностью  немли, 
быть  молсетъ,  потому,  что  в]5емя  ихь  все  более  и  более 
сглаживаетъ,  такъ  какъ  камни,  ихъ  нокрываюпце,  более, 
чемъ  на  половил у,  вошли  уже  въ  землю  или  засыпаны  ею. 
Кто  нашелъ  себе  вечный  миръ  и  успокоен1е  въ  этихъ  мо
гилахъ.  нахоляншхся  въ  м1;стности  редко  посенщемоЯ  даже 
киргизамипастухами  съ  своими  стадами,  какъ  непригодной 
для  пастбища  даже  въ  наиболее  лучшую  и  цветущую  пору 
года  по  маюму  количеству  корма?—За  редкими  и  ничтол:
ными  случаями,  здесь  почти  круглый  годъ  царить  мертвая 
типшна,  нарушаемая  только  воемъ  ветра  да  глухими  уда
рами  камней,  перекатываемых'ь  по  дну  быстрой  Иссыгатин
ки,  бурно  мчащейся  у  поднож1я  э т и х ъ  могилъ.  Быть  можетъ, 
здесь  погребены  паломники,  пришедпае  издалека  поклонить
ся  изобра.кенной  святыне, и съ довольной  и  счастливой  улыб
кой  испустивппе  здесь  последн1й  вздохъ,  что  после  многихъ. 
перенесенныхь  ими  лишенхй  и  страдан1й  ъъ  сей  жизни  они: 
наконецъ  достигнуть  Нирваны,  „где  H l v P i ,  ни  смерти,  н и 
увядан1я",  и  последн1й  предсмертный  лепегь  ихъ  чудной: 
молитвы  „ о т  mani  pad  me  h u m "  съ  помои1.ью  волнъ  той: 
же  быстробегупюй  речки,  или  вдругь  подн<чвп1а1'ОСЯ  бурана, 
скорее  зде.сь  дойдетъ  до  угасшаго  Булды,  который  есть. 
Никто  въ  вечномъ  Нигде.... 

Минеральные  ключи,  какъ  я  выни'.  уже  упомянулъ,  рас
полои.ены  въ  узком'ь  ущелье.;  въ  нескольких!,  сан^еняхъ  отъ. 
ключей,  съ  северной  их'ьстороны,  находится  высок1й  холмъ^ 
который  сама  природа  создала  естествсннок»  защитою  от7> 
ве.тровъ,  дующихъ  съ  северной  стороны.  И о  средине  этого 
холма  бьт.тъ  поставленъ  кемьто  высок!й  шесть,  на  который 
признательные  больные  туземцы  навешиваютъ  кусочки  раз
ноцветной  M a r e p i H .  Б ъ  1889  10ду  приблизительно  на  сре
дине  этого  холма,  на  небольпюй  ]'лубпне,  стучайно  были  най
дены  сделанный  изъ  обожженной  глины  (герра кото выя)  изо
брал;ен1я  Будды,  на  которыхъ  онъ  представленъ  въ  различ  _ 
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ныхъ  видахъ  и въ  различныхъ  полояшшяхъ.  ВсЬ  они  имЬютъ 
круглую  форму,  величина  же  ихч.  немного  бол'Ье  обыкновен
ныхъ  нашихъ  медальонов'ь.  Доставленныя  мнЬ  изображешя 
B c t  были  тогда  же  отправлены  много  въ   Императорскую 
Археологическую  Коммисс1ю.  '"̂   /;:!!л;'Л<1н  < ' ' i i ; : r 

Въ  различныхъ  м'Ьстахъ  Чуйской  /долйнй'Ф,*;  межДу 
прочим'ь,  жителямъ  селений  Сукулука  и  В'Ьловодскаго.  при 
распашк'Ь  ими  полей  и  при  других'ь  земЛяныхъ  работахъ; 
попадаются  иногда  неболъпие  камни,  на  которыхъ  отчетли
БО  и  ясно  высЬчены  ч'Ьже  магическая  и  священныя  для 
буддиста  слова:  „ о т  mani  pad  me  hum" .  Приготовлялись 
ли  эти  камни  зд'Ьсь  на  м'Ьст'Ь  в'ь'  частности  возл'Ь  у помя
путыхъ  ключей  или  лее  усердными  богомольцами  привози
лись  и;здалека,  сказать,  теперь  нельзя.  „Эти  камни  приго
товляются  и  продаются  ламами  и  покупаются  мул;чинами  и 
женщинами,  которые  ставятъ  ихъ  на  ст'Ьны,  въ  надежд^Ь по
лучить  милость  или  исполпеше  л;елан1и,  или  л;е  въ  видЬ 
бла1одарности  за  благополучное  путешеств1е,  или  же  чтобы 
получить  особую  благодать.  Камни  эти  всегда  предлагаютъ 
на  улицахъ  нищ1е,  которые  получаютъ  за  нихъ  недшолеко 
чаю  или  тсамбы.—Каждый  прохолпй  долл;енъ  купить  всЬ, 
как1е  ему  предлол.атт.,  и  поставить  ихъ  вдоль  стЬнъ  своего 
дома  или  на  бталлайшей  ст'Ьн'Ь—мани"  *).  Обычай  этотъ  въ 
Тибет'Ь  и  теперь  существуетъ;  такъ,  когдато  и  здЬсь,  ко
нечно,  практиковали  этотъ  обычай  и,  надобно  по.тагать,  въ 
широкихъ  разм'Ьрахъ.—Да  и  сохранившееся  до  настоящаго 
времени  у  здЬшнихъ  киргизовъ  обыкновен1е  ставить  на  осо
бо  чтимыхъ  М'Ьстахъ  или  могилахъ  шесты  и  украшать  ихъ 
разноцв'Ьтными  тряпками,  кл:асть  рога  и  друг1е  предметы  на 
такихъ  М'Ьстахъ,  не  естьли  это  обыкновен1еостатокъ  ста
рины  глубокой,  сохранивш1йся  отъ  лсившихъ  когда  то  здЬсь 
буддистовъ,  съ тою  только  разницею,  что  последн1е  на  вы
ставляемыхъ  предметах'ь  писали  всегда  вышеприведенныя 
священныя  слова,  тогда  какъ  теперешн1е  обитатели  Средней 
Аз1и  не  д̂ Ьлаютъ  этого,  такъ  как'ь  всЬ  они  мусу\тьмане.... 
'! I  Прекрасный  будд1Йск1й  памятник'ь  находится  въ  В'Ьр

ненскомъ  у'Ьзд* **)  на  правомъ  берегу  р'Ьки  Или  приблизи

.(<>••*)  Анни  Марстонъ.  Великая  Замкнутая  Страна. 
**)  Въ  Копальсколъ  уЬзд'Ь  въ  ЗЗалгалипской  волости. 
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*)  Въ  сентябрЬ  1897  г.  бурханы  и  надписи  эти  спяты  фото
графически  Ст.  Сов.  Н .  Пантусовымъ  и  представлены  въ  Император. 
Археологич.  Коммисс1ю. 

тельно  въ  30  верстахъ  отъ  Ил1йскаго  выселка,  лично  мне 
самому  не  удалось  его  видеть,  но по моей  просьб'Ь  его  осмат
ривали  и  сделали  прекрасное  описаше  хоруняай  Семире
ченскаго  казачьяго  полка  Н.  С.  Созонтовь  и  учитель  Ил1й
скаго  выселка  В.  Т.  Толмачевъ,—вогъ  что  они,  между  про
чимъ,  о  немъ  пишутъ.  *) 

„На  правомъ  берегу  реки  Или,  въ  недалекомъ  разстоя
ши  отъ  берега  есть  скалы  съ  высеченными  на  нихъ  изоб
ражен1ями  боговъ  и  надписями.  Эти  изображения  и  надписи 
находятся  приблизительно  верстахъ  въ  30  отъ  Ил!йскаго 
выселка.  Дорога  къ  нимъ  идетъ  параллельно  правому  бере
гу  Или,  при  повороте  же  ея  отъ  Илтйска  на  северозападъ, 
не  по  самому  6epeJ7,  а  по  плоской  возвышенности,  въ  раз
стоян1и  2—3  арш.  отъ  реки,  по  самому  же  берегу,  кроме 
верховой,  никакой  дороги  не  сушествуетъ.  Затемъ  невдале
ке  отъ  фигуръ  и  надписей  (примерно  одна  верста)  дорога 
спускается  къ  Или  и  идетъ  уже  вдоль  берега.  Снускъ  къ 
реке,  около  фигуръ,  довольно  удобный  сравнительно  съ  дру
гими  почти  недоступными  для  экипажей". 

„Фигуры  и  надписи  высечены  на  камняхъ,  отпавшихъ 
когдато  отъ  главной  скалы,  вышина  которой  не  мене» 
30—35  саж.  Какъ  самая  скала,  такъ  и  камни,  на  которыхъ 
высечены  фигуры  и  надписипорфировыя.  Вообще  все  ска
лы,  которыя  здесь  пробила  Или  на  протяженти  50—60  верстъ 
при  повороте  ея  отъ  выселка  Илшскаго  на  северозападъ, 
будутъ  порфированнаго  (т.  е.  гранитнаго)  происхождешя." 

„По  словамъ  киргизовъ,  такихъ  <()игуръ  и  надписей  по 
берегамъ  Или  встречается  много,  но  какому  народу  они 
принядленгатъ,  киргизы  не  знаютъ.  Местность,  где  нахо
дятся  упомянутыя  надписи  и  фигуры,  у  киргизовъ,  носитъ 
названте  „Тамгалътасъ",  т.  е.  печатный  камень.  Достовер
ныхъ  с в е д е н 1 Й  о  томъ,  как1е  народы  обитали  въ  этихъ  ме
стахъ,  киргизамъ  также  неизвестно,  но  между  ними  дерлсит
ся  M H e n i e .  что  эти  фигуры  и  надписи—китайск1я.  Кроме 
того,  они  говорятъ,  что  около  Тамгалътаса  зарыто  большое 
богатство  и  невдалеке  отъ  этого  места  будто  бы—былъ 
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*)  Н е  естьли  это  песчаныя  мели  и  наносы,  которыя  бываютъ 

временно  и  о  которыхъ  мн'Ь  иногда  приходилось  слышать . . . . 

устроенъ  черезъ  рЬку  Или  китайсктй  мостъ  (?),  который 
могъ  подниматься  и опускаться  ,.на винтахъ"  (1), не  считаютъ
ли  киргизы  мостомъ существуюпцй  около Тамгалътаса  бродъ*) 
черезъ  р1жу  Или,  образовавш1йся  отъ  каменнаго  порога,  по 
которому  можно,  будто  бы,  перебраться  верхомъ  на  лошади 
на  другую  сторону  р1пш.  Киргизы  этимъ  бродомъ  теперь  не 
пользуются,  но  одинъ  изъ  кульджинскихъ  правителей,  буду
чи  въ  этихъ  М'Ьстахъ  и  прочитавши  надписи  на  „Тамгалъ
тас'Ь",  по  словамъ  киргизов'ь,  пере'Ьзжалъ  рЬку Или  въ  бродъ 
по  упомянутому  порогу.  Очевидцы  этого факта,  какъ  утверж
даютъ  киргизы,  лшвы  и  теперь.  Противъ  означеннаго  м'Ьста 
съ  той  стороны  Р'Ьки  Или  толге  имЬется  доступный  спускъ 
къ  р'Ьк'Ь  ме?кду  скалистыми  возвышенностями.—Или  въ  этомъ 
M'bcTt  и  около  Тамгалътаса  имеетъ  ширины  около  150  са
женей." 

„Фигура  главнаго  бога  им'Ьетъ  вышину  около  двухъ  са
женей  и  выс'Ьчена  на  гладкой  поверхности  камня:  богъ  этогъ 
изображенъ  четверорукимъ,  по  бокамъ  его  на  томъ  же  кам
н'Ь фигуры  двухъ  меньшихъ  боговъ,  вышина  ихъ  2 — 2 ^ 2  арш. 
На  отд'Ьльномъ  камн'Ь  есть  изображете  бога,  надъ  головою 
котораго  извиваются  зм'Ьи;  вышина  как'ь  этого  бога,  такъ  и 
другаго,  но  также  на  огдЬльномъ  камн'Ь  и  безъ  зм'Ьй, —не 
бол1'.е  двухъ  аршинъ.  Надписи  находятся  какъ  подъ  самы
ми  изобрая;ешями  боговъ,  такъ  и  съ  боку  ихъ,  или  же  сов
сЬмъ  на  другой  противоположной  сторон'Ь  камня.  Величина 
отд'Ьльныхъ  буквъ  подъ  фигурою  главнаго бога  фута  1 Va—2, 
а  на  другихъ  м'Ьстахъ  вышина  буквъ  въ  одинъ  футъ,  менЬе 
и  даже  еще  меньше,**  ВсЬ  эти  надписи  по  своему  содержа
н1ю  совершенно  тол:дественны  мел;ду  собою  и  составляютъ 
все  Т'Ь же  зав'Ьтныя  для  буддиста  слова  „ о т  mani  pad  me 
hum,"—безъ  нихъ  в'Ьруюпцй  буддистъ  не  молгсгъ  сдЬлать 
ни  одного  шагу,  вс*  его  помыслы  и  все  внимаше  его  заня
ты  только  одними  этими  словами,  составляющими  единствен
ную  свяшенную  для  него  молитву. 

„Около  Тамгалътаса,  пишутъ  дал'Ье  Н.  С.  Оазонтовъ 
и  В.  Т.  Толмачевъ,  видно  нЬсколько  небольшихъ  насыпей, 
обложенныхъ  камнями,  повидимому—это  могилы,  они  оваль
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ной  формы,  причемъ  наибольппй  д1аметръ  ихъ  ип'Ьетъ  на
правлен1е  съ  севера  на  югъ.  К,ъ  сЬверной  сторонЬ  у  всЬхъ 
могилъ  камни  крупнее,  нежели  къ  югу,  вскхъ  могилъ  отъ, 
8  до  10,  и  они  расположены  въ  два  ряда  въ  шахматномъ 
порядк'Ь.  Противъ  главнаго  изображен1я  божества,  имЬется,
какъ  будто,  насыпь  и на  ней  три  огромныхъ  камня,  каждый 
объемомъ  около  20  кубич.  саженей.  Между  ними  имЬется 
узк1й  проходъ,  ведупцй  на  верхъ  этихъ  камней.  КромЬ  того 
Около  главнаго  бо^кества  есть  отверстге,  ведущее  въ  глубь 
земли,  черезъ  которое  можно  одному  человЬку  съ  трудомъ 
пролезть,  но  далеко  пройти  нельзя,  потому  что  оно  забро
сано  мелкими  камнями,  Повидимому,  э'1'О естественное  отвер
ст1е,  образовавшееся  отъ  обрушивающихся  постепенно  кам
ней,  но  можно  предполагать,  что для  разработки  этого  от
верст1я  прилагались  труды  человека,"  и  если  это  было,  то 
слишкомъ  давно,  прибавлю  я  отъ  себя.  Изт.  прислапныхъ 
МН'Ь  снимков'ь  съ  надписей,  находящихся  на  ТамгалътасЬ, 
видно,  что  надписи  эти  всЬ  однородны  и  заключаюг'ь  вь  се
б'Ь  будд1Йсшй  до1'матъ  „ о т  m u n i  pad  me  hum",—Судя  по 
тому,  что  тамъ  находится  Ц'Ьлый  синклитъ  будд1Йских'ь  бо
говъ,  местность  эта  когдато  усердно  посЬщалась  в1;рующи
ми  буддистами,  почему  какъ  эта  мЬсгноогь,  так'ь  и  приле
гаюпия  к'ь  ней,  заслуя^иваютъ  тихательнаго  и  подробнаго 
изучен1я  и  разсл'Ьдован1я  и  весьма  в'Ьроятпо,  что  здЬсь  най
дутся  и  друг1е  памятники  и  предметы,  oтнocян^iecя  д о древ
н'Ьйшаго  буддизма,  что  будетъ  имЬть  важное  значенге д л я 
уяснен1я  этого  вЬроучен1я  в'ь  отдаленныя  времена  вь  здЬш
ней  местности.  Относительно  же  того,  что  суш.ествуют'ьлй 
на  р,  И.1И  пороги  въ  данномъ  мЬстЬ,  я  не  знаю,  не  слы
шал'ь  также  и  отъ  покойна10  И.  Ф,  Каменскаго,  который 
усердно  занимался  изсл1;дован1ем'ь  Балхаша,  знаю  только, 
что  снаряженная  имь  укспедиц1я  свободно  проникла  по  р. 
Или  въ  это  озеро. 

На  южном'ь  берегу  озера  Иссык'ькуля,  въ  урочищ'Ь 
х\кът;лрекъ,  въ  ущель'Ь  Дувана,  я  встр'Ьтил'ь  три  громад
ныхъ  валуна  темноcbpai'O  цвЬта.  на  которыхъ.  высЬчены 
больш'ими  буквами  тЬже  свяш.енныя  для  буддиста  слова,  н о 
выбитгля  зд'Ьсь  этн  изречен!я  совсЬмь  почти  у7ке  выв1;три
лись  отъ  времени  и  теперь  их'ь  съ трудомъ можно  разобрать 
и  въ  иеда.текомъ  будущомъ  они  совсЬмъ  изчезнутъ.  Отъ  кир
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чаются  подобныя  же  надписи,  но  осмотрЪть  таковыя  лично 
МН'Ь  не  удалось,  за  неимЬн1еи'ь  свободнаго  времени.  ВсЬ  эти 
ладписи  высЬкались  вЬруют.ими  буддистами,  какъ  видим'ь, 
въ  дикихъ  ущельях'ь,  трудно  проходимыхъ.  что  делалось 
ими,  вЬроятно,  для  того.  ч'Робы  они,  по возможности,  дольше 
сохранились.  „Некоторые  богатые  и  ревностные  тибетскте 
буддисты  содержат'ь  артели  ламь  скульпторовъ,  обязанность 
которых'ь  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  странствуя  сь  резцомъ 
въ  руке  по  горамъ,  до.гам'ь  и  пустынямъ,  1?си>ду  вырезать 
<;вяп1,енное  изречен1е  ,,m=ini" на  камняхь  и  скалах'ь"  *).  Если 
это  и  въ  настоящее  время  происходитъ  въ  Тибете,  то  ко
нечно,  тоже  самое  когдато  происходило  вь  древн1я  времена 
и  въ Семиречье.,  и  это  тЬмъбогЬо  вероятно,  что  появивш1еся 
последователи Вудды  с тарались  ревностно  насади'1'ь и  оставить 
въ  новой  для  нихъ  странЬ  прочные  следы  своего  вероуче
н1я,  почему  и  высекали  'уги  надписи  по  преимуществу  въ 
уп1ель!1Х'ь  на  скалахь  и  на  маленькихь  и  небольшихъ  кам
няхъ.  находимых'ь  теперь  большею  частью  случайно  въ  до
линах'ь  и,  надобно  полагать,  чго  релипозное  чувство  рев
ностнаго  будд1йскаго  богослова  и  знаменитаго  китайскаго 
путешественника  \Т1  в.  но  Р.  X.  СюаньЦзани.  посе.тивша
го  Иссык'ькуль  и  друг1я  места.  С^чмиреченской  области, 
было  вполне  удовлетворено,  так'ь  как'ь  ему.часто  должнгл 
были  1'.стре.чаться  ясные  признаки,  по  которым'ь  онъ  мог'ь 
судить,  насколько  уснЬшно  было  распространено  здесь  уче
н1е  Вудды,  но  удалосьли  побывать  СюаньЦзаню  на р.  Или 
и  въ  частности  на  Там1"ан'Ьтас  1;,  остается  неизвестным'ь.— 
Пос'Ьщен1е  СюаньДзанем'ь  СемирЬчьл  и  пребыван1е  его 
здЬсь,  не  осталось,  конечно,  безъ  вл1ян1я  на  распростране
H i e  и  унрочен1е  будди.!ма  въ  K p i e ;  этотч,  путегаествснник'ь 
вездЬ  жиль  по  долгу  и  все  свои  силы  и.  далеко  H J  Д Ю Ж И Н 

Н Ы Й  спос(|бности  употреблилъ  на  нрона!'анду  того  вероуче
Н1я,  которое  ОН'Ь сам'ь  испов1>дывал'ь и  которому,  к.чкъ ф 1 
натикъ,  был'ь  горячо  и  беззаветно  преданъ. 

Когда  именно  появился  и  начал'ь  распространя'ть
ся  буддизм'ь  В'Ь Семире.чье,  объ  этом'ь  точныхъ,  или  до
е1ЮВ'].рных'ь,  све.д'Ь.н'й  не  имЬется.  Китайцы,  о т к р ы в ш 1 е 

*)  L o c ,  r i t . 
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*)  Co6paHie  св'Ьд'Ьв]й  о  вародахъ,  обитавшихъ  въ  Средней  Азш 
въ  древняя  времена.  1акинфа  ч.  I I I .  С,  П .  Б .  1 8 5 1  г. 

во  П  в^ке  до  Р.  X.  Западный  Край,  завязавшге  съ  нимъ 
деятельныя  сношешя,  застали  на  ИссыкъкулЬ  и  въ  дру
гихъ  М'Ьстахъ  Семир'Ьченской  области  Усуней,  о  которыхъ 
у  нихъ  говорится,  что  „усуньцы  не  занимаются  ни  земле
д•fcлieмъ,  ни  садоводствомъ,  а  со  скотомъ  перекочевываюгъ 
съ  М'Ьста  на  мЬсто,  смотря  по  приволью  вь  травЬ  и  вод'Ь. 
Въ  обыкновен1яхъ  сходствуготъ  съ Хуннами.  Народъ  (усунь
цы)суровъ,  силен'ь,  в'Ьроломенъ,  вообще  склоненъ  къ  хищ
ничеству"  *).  О  том'ь;ке,  какую  религ1ю  усуньцы  испов'Ьдтл
вали,  ничего  не  говорится,  вЬроятнЬе  же  всего,  что  усуни,. 
какъ  и  друг1Я  кочуюидя  монголотюркск1я  племена,  были 
въ  то  время  шаманисты,  быть  мо'жетъ,  они  поклонялись
„Духу  Неба".  Есть,  однако,  предположен1е,  что  буддизмъ 
проникъ  сюда  не  ранЬе  Н  и  HI  в,  по  Р.  X.  Въ  первона
чальномъ  своемъ  видЬ  буддизмъ  былъ  по преимуществу  ско
рЬе философской,  отвлеченной  системой,  безъ  понят1я  о  Еди
номъ  Boi'b  и  отрицающимъ  суиюствоваше  души,  въ  такомъ 
видЬ  на  широкое  его  p a c n p o c T p a n e n i e  трудно  было  разсчи
тывать  даже  на  родин'Ь  его,  а  не  только  среди  отдаленныхъ 
и  чуждыхъ  дикарейкочевниковъ,  если  бы  основателемъ  буд
дизма,  Гаутамой,  не  была  присоединена  филантропическая 
проновЬдь,  которая  отличалась  нообыкновенною  простотою,, 
искренностью;  эта  последняя  сторона  его  ученья  какъ  нель
зя  бол'Ье  пришлась  кстати  въ  то  время,  когда  право  силь
наго  вс'Ьми  возводилось  въ  законъ.  На  основати  находимыхъ 
въ  различныхъ  м'Ьстахъ  Семир'Ьчья  изображешй  будд1йскихъ 
божествъ  и  камней  по  преимуществу  съ  одною  и  тою  же 
надписью,  упомянутою  выше,  надобно  полагать,  что  къ  оби
тателямъ  посл'Ьдняго  учен1е  Гаутамы  проникло  уже  значи
тельно  изм'Ьненнымъ,  а  именно  въ  видЬ  ученья  Махаяны 
или  Малаяны,  въ  такой  же  форм'Ь  оно  испов'Ьдывалось  въ 
то  время  и  въ  Восточномъ  ТуркестанЬ,  гд'Ь,  судя  по  исто
рическимъ  свид'Ьтельствамъ,  оно  успЬло  пустить  уже  глубо
к1е  корни.  Изъ  Восточнаго  Туркестана  буддизмъ  легко  п е 
решелъ  на  ИссыкъКуль  и дал'Ье.  Махаянистическое  учен1е, 
как'ь  изв'Ьстно,  съ  течен1емъ  времени,  подъ  вл1ятемъ  раз
личныхъ  реформаторовъ,  изм'Ьнилось  и  изъ  него  постепен
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жо  образовался  и  развился  нынешней  ламаизмъ;  посл15дн1й 
<еъ  его  многочисленными  обрядовыми  формальностями  много 
наноминаетъ  католицизмъ.  Но  въ  какой  бы  форм*  ни  про
викъ  буддизмъ  къ  дикимъ  кочевникамъ,  обитавшимъ  въ  ны
нешней  Семиреченской  области,  все  же  онъ  долженъ  былъ 
произвести  коренной  переворотъ  въ  ихъ  воззрен1яхъ,  сильно 
повл{ять  на  весь  складъ  ихъ  душевной  жизни,  что  въ  свою 
очередь  долясно  было  отразиться  и на  всемъ  строе  ихъ  внеш
ней  жизни.  Филантропическая  сторона  и въ  видоизмененномъ 
буддизме  осталась  тайге,  а  именно,  это—проповедь  мило
<зерд1я,  любви  и  ,сострадан1я  къ  ближнимъ,  защита  и  покро
нительство  угнетенныхъ  и слабыхъ  отъ  сильныхъ,  отречен1е 
•отъ  м1рскихъ  благъ,  нравственное  совершенствован1е,  постъ, 
ноздержаше  и  т.  п.  Эта  сторона  ученш  буддизма  по  своей 
простоте  и  привлекательности,  безспорно,  была  скоро  по
вята  и  усвоена  простыми  и  неиспорченными  сердцами  ко
чевниковъ  нынешней  Семиреч(шской  области  и  пришлась 
имъ  какъ  нельзя  более  по  душЬ  и  сердцу,  учен1е  это  было 
мирнымъ,  но  сильнымъ  протестомъ  противъ  всего  строя  и 
склада  тогдашней  л;изни:  постоянныя  войны  и  набеги  мел
кихъ  владетелей  между  собою,  безпрерывныя  насилтя  по
следнихъ  надъ  своими  подданными  и  единоплеменниками, 
происходивш1я  часто,  и  притомъ  нередко  безпричинныя, 
уб1йства,  захватъ  имут,ества  и  всего  достоянтя,  основапныя 
только  на  праве  сильнаго — вотч.  обычныя  явлсн1я  того  от
даленнаго  прошлаго;  понятно,  что так1я,  повторягонияся  изо 
дня  въ  день,  явлен!)!  д1;лали  жизнь  населен1я  того  времени 
не  только  тялсолой,  но  прямо  невозмолашй,  при  такомъ  обы
денномъ  порядке  и  при  такихъ  обстоятельствахъ  и  усло
В1яхъ  личное  сугцес'твован1о  было  безцельно  и  безмысленно, 
почему  и  самая  жизнь  въ  глазахъ  обитатолейкочевииковъ 
НС  имела  никакой  цЬны.  Учен!е  же  Буддьт.  даже  и  видоиз
мененное,  ясно  и  определенно  указывало  цЬль,  къ  которой 
доллшо  стремиться,  и  де.лало  поэ'тому  жизнь  улсе  осмтлслен
ной,  темъ  более,  что  нравственный  идеалъ,  исповедывае
мый  буддизмомъ,  О'тличаясь  высотою,  пъ  ч'Ол;.е время  но  своей 
простоте,  симпатичности  и  ясности  былъ  вполне  ионятенъ 
кочевникамъ.  Буддизмъ  прелгде  всего  проповедывалч.  и  вно
силъ  нравственныя  основы  въ  жизнь,  до  того  имъ  совер
шенно  неизвестныя,  чемъ  строго  регулировалъ  взаимный  от
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ношешя  какъ  властителей  къ  подданнымъ,  такъ  и  послЬд
нихъ  лел;ду  собою;  проповЬдуя  нравственное  совершенство
ван1е,  сострадан1е  къ  ближнимъ  и  нроч.  онъ  ясно  и  точно 
указывалъ  и  опред'Ьлялъ  назначен1е  жизни  и  этимъ,  безспор
но,  воздействовалъ  смягчаюп1имъ  образомъ  на  нравы  своихъ 
новыхъ  последователей;  они  вздохнули  свободнее  и  жить 
имъ.  быть  молеетъ,  стало  несколы:о  легче.... 

Известно,  4'j'o  Bct  религ1и  востока,:  помимо  своего  непо
средственнаго  вл1ян1я,'  были  BMIJCTIV  С Ъ  Т Ь М Ъ  носителями 
культуры,  учен1е  Будды  им^ло  такое  же значенге.  Явйвш1еся 
первые  пронов1щники  буддизма  какъ  изъ  Китая  и  Восточ
наго  Туркестана,  такч,  и  непосредственно,  бг.тть молгетъ,  изъ 
Инд1и  познакомили  обитателей  страны  съ  основами  земле
д'Ьл1я,  обработкой  и  орошен1емч1  полей,  съ  горшечнымъ  про
изводствомъ,  съ  выделкой  кирпича,  со  способами  его  обжи
1:'ан1я  и  т.  п.  Упомянутый  выше  китайск!й  путешественникъ 
СюаньЦзань  нашелъ,  что  „культура  страны  стояла  доволь
но  высоко,  половина  жителей  занималась  землед'ел1емъ;  дру
гая  половина —торговлей  и вид^лъ  несколько  городовъ  мея;ду 
Чу  и  Таласомъ,"  хотя  въ  его  время  „культура  страны  на
ходилась  въ  зависимости  отъ трансокс1анской,  а  не  восточно
туркестанской  *),  но  въ  YI  и  УП  в.  по  Р .  Хр.,  а  можетъ 
быть  и  несколько  ранее,  страна  подчинилас1>  уже  другимъ 
вл1ян1ямъ,  о  которыхъ  p t , 4 b  будетъ  послФ..—Къ  тому  же 
времени  т.  е.  къ  началу  распространен1я  буддизма  и  сноше
н1й  съ  китайцами  относится  и  первое  знакомство  древнихъ 
жителей  Семир'Ьчья  съ  металлами,  а  именно  съ  бронзой  и 
жел'Ьзомъ.—Въ  самомъ  КитаЬ  жел'Ьзо  стало  изв'Ьстнымъ  не 
ран'Ье  какъ  за  три  столЬчя  до  Р .  Хр.,  до  того  л:е  времени 
у  нихъ  употреблялась  бронза.  „Китайцы  знали  шесть  ре 
цептов'ь  бронзоваго  сплава:  для  колоколовъ  и  котловъ,  для 
топоровъ  и  коп1й,  для  ножей,  для  сабель,  для  наконечни
ковъ  стр'Ьлъ  и  зеркалъ."  **)  Изъ  только  что  приведеннаго 
видно,  что  самимъ  китайцам'ь  унотреблеше  жел'Ьза  стало  из
в'Ьстным'ь  немногимъ  ран'Ье  знакомства  ихъ  съ  Семир'Ьчьемъ. 
Китайск.1е. путешественники,  приописаши  посЬщаемыхъ  ими 



65 

*)  1акинфъ,  Codpanie  СЪЬАЪЕШ  О народахъ,  обятавгапхъ  въ  Сред; 
леи  Азш  въ  древы1я  времена,  часть  I I I  стран.  6 7 .  С.  П .  Б .  ' 1851  г^* 

^*)  L o c .  c i t ,  стран.  1 6 2 .  '  • 

чуждыхъ  странъ,  всегда  обращали  свое  вниман1е  на  числен
ность  войска  каждаго  народа  и  племени,  что  и  отмЬчали 
аккуратно  въ  своихъ  донесен1яхъ,  причемъ  выражен1е  „вой
ско"  употреблялось  ими  въ  смысл!;  „лицъ  способныхт.  на
тягивать  лукъ",  въ  такомъ  же  смысле  выражеше  „войско" 
употреблено  ими  и  по  отношешю  къ  обитателямъ  СемирЬ
чья,  а  это  говоритъ  за  то,  что  нослЬднимъ  не  было  еще 
известно  употребленте  металловъ  въ  первое  время  ихъ  зна
комства  съ  китайцами.  Изъ  словъ  жалобной  пЬсни  китай
ской  царевны,  выданной  за  усуньскаго  князя,  видимъ  *),  что 
эта  царевна  жила  въ  „круглой  хижине,  обтянутой  войло
комъ",  сл1;довательно,  наврядъли  столица  усуньскаго  вла' 
дЬтеля  Чигу  своими  постройками  походила  на  поздн'Ьйш1е 
города,  виденные  СюанъЦзанемъ.  Скорее  столица  эта  была 
лишь—постоянное  мЬстопребываше  во  время  лЬта  и  притомъ 
въ  извЬстномъ, опредЬленномъ  мЬстЬ  на  южномъ  берегу  оз. 
Иссыкъкуля;  тЬмъ  болЬе  это  вЬрно,  что  въ  другол'ъ  мЬстЬ 
прямо  говорится,  что у нихъ  (усуней)  „городовъ нётъ,  а  усунь
цы  переходятъ  со  скотомъ  съ  м'1.ста  на  мЬсто,  смотря  по 
приволью  въ  травЬ  и  вод!.".  ^*)  Эти  немнопя  историческ1я 
данньтя  говорятъ  за  то,  что  обитатели  СемирЬчья  во  И  в. 
до  Р.  X.  не  были  знакомы  ни  съ упот'реблентемъ  металловъ, 
ни  съ  выдЬлкою  кирпича,  ни  съ  облшгантемъ  далее  глины; 
со  всЬмъ  этимъ  они  познакомились  не  ранЬе  П  или  начала 
П1  столЬт1я  послЬ  Р.  X. 

ВсЬ  видЬнныя  нами  будд1йск1я  надписи  и  изобралеен1я 
боговъ  на  ИссыкъкулЬ,  въ  ущельяхъ  Александровскаго 
хребта  и  въ  Чуйской  долинЬ,  сдЬланы  весьма  тнигтельно  и 
аккуратно;  очевидно,  что  во  время  первоначальна1'о  насаж
летя  буддизма  были  улее  здЬсь  въ  упогребленти  оруд1я  изъ 
металла  и,  судя  по  тонкой  и  отчетливой  рабо'1'Ь  вышеуно
мянутыхъ  надписей,  мастера,  ихъ  воспроизводивпйе,  обладали 
по  своему  времени  совершенными  инструментами.—Въ  пер
вое  время,  какъ  это  и  ве.здЬ  бывало,  послЬдн1е,  конечно, 
заносимы  были  извнЬ,  но  послЬ  производство  ихъ  происхо
дило  здЬсь,  на  мЬстЬ.  Что  обработка  желЬза. когдато  дав
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нымъдавно  совершалась  зд'Ьсь,  на  м'ЬстЬ,  объ  этомъ  сви
дЬтельствуютъ  встрЬчаюииеся  намъ  во  множеств15  остатки 
шлаковъ,  находимыхъ  какъ  въ  уи1ельяхъ  горъ,  такъ  и  въ 
долинахъ  и  на  оз.  ИссыкъкулЬ;  въ  долинахъ  они  норЬдко 
открываются  случайно  при  распашкФ.  полей  и  другихъ  зем
ляныхъ  работахъ;  вместе  съ  шлаками  встрЬчаюгся  кучи 
углей,  очевидно, —остатки  когдато  бывшихъ  здЬсь  куз
ницъ.  Былили  это  странствующ1е  кузнецы,  которые  пере
ходили  съ  места  на  мЬсто  но  мЬре  надобности,  какъ  ранЬе 
въ  Китае  и Инд1и — вонросъ  этотъ  остается  открытымъ.  При
c y T C T B i e  железа  въ  чистомъ  виде  (въ виде  шлиха)  на  Иссыкъ
куле,  въ  Буамскомъ  уи1елье  но  берегу  р.  Чу  (главнымъ  об
разомъ  около  ст.  Джильарыкъ),  а  также  въ  горахъ  Тянь
Шаня  не  могло  остаться  не  замеченнымъ'  древними  обита
те.тями  и  находимые  въ  горахъ  остатки  шахтъ  говорятъ  за 
то,  что  добыван1е  мета.гловъ  происходило  здесь  на  местЬ  и, 
повидимому,  въ  довольно  широкихъ  размерахъ,  но  что  обра
ботка  этихъ  мета.гловъ  была  нримич'ивна  и  несовершенна — 
э т о  само  собою  разумеется, р^'ода  три  тому  назадъ  однимъ 
крестьяниномъ  мне  былъ  доставленъ  кусокъ  бронзы  или  ме
ди  такл;е  ввиде  шлака,  найденный  имъ  при  распашке  своего 
поля.  Я  осмотрелъ  место  этой  находки  и,  кроме  углей 
вблизи  этого  же  места,  наше.'хъ  несколько  кирпичей,  череп
ковъ  глиняной  посуды  и  довольно  порядочное  количество 
маленькихъ  кусковъ  мЬди;  очевидно,  что  когдато  какойто 
древнтй  обитатель  Чуйской  долины  оперировалъ  надъ  этимъ 
мета.гломъ,  но  насколько  удачно,  это  покрыто  мракомъ  не
известности,  такъ  какъ  подробное  разследован1е  этого  места 
дало,  къ  сол;ален!ю,  отрицательные  результаты;  на  основа
ши  л;е  этого  одного  факта  нельзя,  конечно,  утверждачъ  о 
существован1и  бронзоваго  вЬка  въ  здешней  местности;  до
ставленные  же  мне  несколько  летъ  тому  назадъ  два  п р е д 
мета  изъ  бронзы,  найденные  въ  Чуйской долин!;,  отличались 
довольно  грубою  отделкою;  очень  молгетъ  быть,  что  они 
были  и  местнаго  производства.  Предметы  эти—труба  и коль
цо.  Но  и  эти  HCMHorie  предметы,  понавш1еся  мне  и  добы
тые  другими,  но  главнымъ  образомъ,  какъ  выше  упомянуто, 
присутств1е  несколькихъ  кусковъ  бронзы  или  меди  (скорее 
бронзы)  въ  одномъ  и  томъ  л:е  месте.,  какъ  остатковъ  огъ 
какогото  производства,  совершавшагося  здесь  на  месте. 
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наводятъ  на  мысль,  что  выдЬлка  предметовъ  изъ  бронзы 
или  мЬди,  весьма  возможно,  происходила  въ  древности  и  въ 
пред'Ьлахъ  нын'Ьшней  Семир'Ьченской  области.  Не  смотря 
на  отрицательные  результаты,  все  же  это  [;говоритъ  за  то, 
что  здЬсь,  быть  можетъ,  была  стоянка,  и  довольно  продол
ж'ительная,  гдЬ  древв1й  обитатель  Чуйской  долины  выдЬ
лывалъ  для  своей  потребности,  хотя  грубо  и  аляповато, 
необходимые  предметы,  и  это  подтверждается  еще  тЬмъ, 
что  между доставленнымъ  мн'Ь кускомъ мЬди,  а также  кусками 
мной  найденными  и  выше  упомянутыми  немногими  предме
тами  зам'Ьчается  полнЬйшее  тождество  самаго  матер1ала 
какъ  по  цв'Ьту  металла,  такъ  и  по  остальнымъ  его  призна
камъ.  Для  подтверждентя  г«того ']'ребу10тся  дальн'Ьйппе  факты, 
на  что  и  обращаю  внимаше  м'Ьстныхъ  изсдЬдователей,  какъ 
на  предметъ  въ  высшей  степени  важный  въ  научномъ 
OTHonien i^ 'Ha  дняхъ  мн'Ь  доставленъ  железный  молотъ  в̂ Ь
сомъ  въ  Ж)  фунтовъ;  найден'ь  онъ  случайно  киргизами.  Мо
лотъ,  повидимому,  древн1й,  соберу  подробный  св'ЬдЬнхя  о 
м'Ьстонахо:кден1и  его  и  представлю въ  областной  музей.  Все 
это  немногое  говоритъ  за  то,  ч'со  обработка  такихъ  метал
ловъ,  какъ  м'Ьдь  и  леел'Ьзо,  происходила  зд'Ьсь  на  м'Ьст'Ь  и 
употреблен1е  ихъ  было  изв'Ьстно  древнимъ  обывателямъ  Се
мир'Ьчья  уже  во  Н  или  HI  в'Ьк'Ь  по  Р .  Хр.;  относительно 
же  м'15дныхъ  и  бронзовыхъ  вещей,  находимыхъ  въ  озер'Ь 
ИссыкъкулЬ,  скажу,  что  тЬ  предметы  (правда,  немног1е), 
которые  МН'Ь удалось  вид'Ьть,  отличаются  большимъ  совер
шенствомъ  отд'Ьлки  сравнительно  съ  чуйскими,  какъ  по  фор
м'Ь,  такъ  и  бол'Ье  изящной  обработкой  въ  своих'ь  деталяхъ; 
В'Ьроятпо,  что  они,  а  также  и  лруг1е  предметы,  находимые 
въ  03. Иссыкъкул'Ь  и  около  него,  принадлел:атъ  болЬе 
культурнымъ  народамъ,  но  никакъ  не  усунямъ  и  другимъ 
кочевникамъ,  населявшимъ  въ  то  время  наше  Семир'Ьчье; 
точно  такл:е  относительно  иссыкъкульскихъ  предметовъ 
высказался  и  В.  В.  Бартольдъ.  *) 

В'Ь  настоящей  стать'Ь  я  указалъ  только  на  иЬкоторые 
будд1йск1е  памятники  и  отм'Ьтилъ  вкратц'Ь  культурное  вл1я
Hie  буддизма,  который  когдато,  повидимому,  былъ  широко 
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распространенъ  въ здешнемь  крае,  Буддизмъ,  какт.  известно, 
безъ  монастырей  и  монашества  живущихъ  въ  нихъ  ламъ—• 
немыслимъ.  Въ  Китае,  гдЬ  онъ  появился  въ  I  веке  по  Р . 
Хр.,  съ  самаго  начала  своего  тамъ,  сталъ  усердно  насаж
дать  монастыри;  то л:е  самое,  конечно,  происходило  и  въ 
другихъ  странахъ.  Точно  также  и  въ  Семиречье,  по  мере 
его  распространешя,  выростали  и  будд1Йск1е  монастыри,  и 
ихъ,  вероятно,  было  немало,  и  также  „они  были  перепол
нены  безчисленпымъ  мнол:ествомъ  духовныхъ  лицъ,  прово
дившихъ  свое  время  въ  изучен1и  великаго  буддшскаго  за
кона",  а  более  въ  праздности,  или  же  занимавшихся  вы
делкою  разныхъ  мелкихъ  безделушекъ  релипознаго  культа 
и  снабл:авшихъ  ими  за  недорогую  цену  простыхъ,  довер
чивыхъ  кочевниковъ,  которые  видели  въ  этихъ  предметахъ 
верное  средство  для  своего  cnacenia.—Такъ  было  и  въ  Во
сточномъ  Туркестане  во  время  СюанъЦзаня,  где  онъ  то  и 
дело  встречалъ,  пр1ятн[ле  его  сердцу,  монастыри,  перепол
ненные  ламами;  нравы  жителей  по  большей  части,  по  его 
отзыву,  были  добрые  и  мягк1е,  народъ  отличался  трудолю
б1емъ  и  земледел1е  процветало;  въ  этомъ  отношенги  вл1ян1е 
буддизма  имеетъ  пололсительное  значен1е,  онъ  по  существу 
своего  учен!я  снособствовалъ  мирнымъ  занят1ямъ  и  темъ 
давалъ  толчекъ  къ  осЬдлости,  Но  тотъ  же  буддизмъ,  прово
дя  и  проповедуя  прекрасный,  высок1я  нравственныя  начала, 
до  того  неизвестныя  кочевникамъ,  и  знакомя  ихъ  съ  новы
ми  услов1ями  и  средствами для  существовашя,  вь то же  вре
мя  всемъ  своимъ  учентемъ,  учен1емъ  о  Нирване,  какъ  ко
нечной  цели  земной  иеизни,  и  вместе  съ  темъ,  съ  внесен
ными  въ  позднейшее  время  обрядовыми  (|)ормальностями, 
имъ  л:е  несть  числа,  налоишлъ  свою  властную,  деспотиче
скую  руку  на  умъ  и  сердце  своихъ  новыхъ  последователей 
и  темъ  окончательно  обезличилъ  и  нарализовалт,  ихъ  юныа 
духовныя  силы  и  способности,  и  такое  влхяше  буддизмъ 
имелъ  везде,  куда  онъ  ни  проникалъ.  Если  кочевники  до 
того  были  порабощены  и  покорялись  грубой  (|)изической 
силе,  требовавшей  знаковъ  внешней  покорности,  то  буд
дизмъ  поработигъ  ихъ  духовно  и  матергально,  вмешавшись 
во  внутреннюю  жизнь  своихъ  поклонниковъ,  онъ  сделался 
властелиномъ  ихъ  душъ,  ихъ  совести,  и  кал:дый  шагъ  ихъ 
подчинилъ  своему  контролю.  „Буддистъ—наиболее  молящ1Йся 
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*)  Анни  Марстонъ.  Великая  Замкнутая  страна.  Естествозпан1е 
я  Географ1я  1 8 9 6  г.  кн.  5 ,  май. 

'челов'Ькъ  на  скЬтЬ.  Магометанинъ  не  можетъ  съ  нимъ  въ 
. ' Э Т О М Ъ  сравняться;  буддистъ  молится  губами,  молится,  вертя 
рукою  колесо,  молится  сь  помоп1,ью  машины,  воды  или  в'Ьт
ряной  мельницы,  молится  съ  помощью  ц'Ьлыхъ  ярдовъ  ко
.ленкора,  съ  отпечатанными  на  немъ  тысячами  молитвъ, 
шривязанныхъ  къ  высоким'ь  шестамъ,  чтобы  съ  помощью 
в'Ьтра  они  могли  быть  донесены  до  угасшаго  Будды,  кото
рый  есть  Никто  въ  в'Ьчномъ  НигдЬ".  *) —Какъ  видно,  на
ходчивыми  ламами  были  изобр'Ьтены  и  пущены  въ  ходъ  всЬ 
•средства,  чтобы  ихъ  посл'Ьдователи  не  проводили  ни  одного 
часа,  ни  одной  минуты  въ  своей  л;изни  без'ь  молитвъ  Тому, 
жоторый  есть  Никто,  и  при  том'ь  моляпцеся,  въ  большин
•ств'Ь  случаев'ь,  совершенно  не  понимали  значен1я  молитвъ, 
.да  этого  отъ  нихъ  нисколько  и  не  требовалось,  требова
лось  же  только  иcпoлнeнie  безчисленныхъ  внЬшнихъ  цере
мон1й  и  обрядовъ,  смысла  которыхъ  они  и  подавно  не  по
нимали.  При  такомъ  характер'^  этого  вЬроучен1я  не  могло 
•быть  М'Ьста  для  развит1я  и  пробуяеденгя  юныхъ  духовныхъ 
ашлъ  кочевникопъ:  пытливость  ума  ихъ  заглушалась  въ  са
момъ  начал'Ь  ея  проявлен1я,  не  было  м'Ьста  для  вырал:етя 
личной  свободной  воли  индивидуума  и его  л :елан1я.  Эта  ре
,миг{я,  по  прекрасному  выражение  Герпеса,  заключаеть  в'ь 
€ебЬ  ослаблен1е  энерг1и.  почему  буддизмъ  въ  самомъ  нача
ле  у л ч О  обрекъ  С В О И Х ' Ь  послЬдователей  на  неподвилшосгь  и 
полный  застой,  что  равносильно  медленной  смерти.  Точно 
такл:е  при  такихъ  услогяяхъ  и  культура  страны,  не  смотря 

. на  то,  что  буддизмомъ  были  внесены  коекакте  новые  зачат
ки,  не  могла  достигнуть  болЬе  или  менЬе  шнрокаго  развн
Т 1 я :  она  остановилась  въ  само.м'ь  зародышЬ,  что  мы  и  теперь 
видимъ  въ  ТибетЬ  и  въ  Монгол1и.  Постоянно  ,  молиться, 
лишь  бы  молиться,  безчислениое  мнол:ество  разъ  въ  течен1и 
дня  повторять  ненонятныл  слова  молитвы,  а  если  кто  не 
знаетъ  никакой  молитвы,  то  твердить  безъ  конца  одно  „ о т 
mani  pad  me  hum"  или  л:е,  въ  крайнем'ь  случаЬ,  хотя 
только  одно  слово  „ т ш ! ,  mani,. . ."  и  притом'ь  не  только 
по  всякому  ничтол;ному  случаю  и:ш  поводу,  но  и  безъ  это
го— все  равно  буддистъ  долженъ  молиться, а  если  для  этого 
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н^тъ  никакого  предлога,  то  онъ  молится  Ничему  и  Никому, 
но  постоянно  молится....  Отъ  такой  молитвы  в1;етъ  холодомъ 
и  безжизненностью.  Что  моасетъ  быть безцЬльнЬе,  безсодер
лгательнее  и  несчастнее  такого  ностояннаго  времяпровол;
ден1я1 Подобная  релипя  въ  корнЬ  убиваетъ  духовную  энер
riro  ея  последователей. 

Такимъ  образомъ,  не  смотря  на  высокое  нравственное 
учете ,  буддизмъ  въ  суншости  не  много  внесъ  въ  жизнь 
древнихъ  кочевниковъ,  обитавшихъ  въ  нынешней  Семире
ченской  области,  и,  стремясь  достигнуть  Нирваны,  они  по
нрежнему  почти  одинаково  были  безсильны  и  безпомощны 
какъ  въ  борьбе  съ  природою,  такъ  и съ  внешними  врагами, 
частое  и  неолшданное  нападете  которыхъ  составляло  въ то 
время  обычное  явлен1е;  но  и  при  такомъ  характере  своего 
вероучетя  буддизмъ  просун!ествовалъ  здесь  несколько  сто
лет1Й  и  уснелъ  пустить  довольно  глубок1е  корни  вь  стране, 
пока  нахлынувшее  съ  Запада  мусульманство  не  уничтожило 
его  совсЬмъ  въ  течен1И  несколькихъ  пристуновъ,  такъ  какъ, 
не  смотря  на  свою  дряблость,  буддизмъ  все  же  не  уступилъ 
безъ  боя  своего  места.  Историки  говорятъ,  что  между  му
сульманами  съ  одной  стороны  и  китайцами  (каракиданями) 
и  тибетцами  съ  другой  происходила  не  одна  кровавая  битва 
въ  долинахъ  рекъ  Чу  и  Таласа;  эти  долины  не  разъ  были 
немыми  свидетелями  страшныхъ  битвъ  двухъ  прямо  проти
вопололшыхъ  и  враждебныхъ  дру1'ъ  другу  м1ровъ:  мусуль
манскаго  и  будд1йскаго.  сходившихся  на  берегахъ  Чу  и  Та
ласа  и  съ  удивительною  энерпею  сралгавншхся  какъ  за 
обладан1е  этой  страной,  такъ  и  за  дальнейшее  распростра
нен1е  своего  вероучен1я.  Но  после  несколькихъ  такихъ 
битвъ  буддисты  должны  были  уступить  свое  место  бо.тее 
энергичннмъ  и  му;кественньтм1,  мусульманамъ,  которые  и 
стали  полными  властителями  страны  ст,  конца Х И  века,  а 
мол;етъ  быть  и  ранее,—точныхъ  сведен1й  на  этотъ  счетъ  у 
меня  не  имеется,  Летъ  8  тому  назадъ одинъ  старикъкиргизъ 
мне  передалъ,  что  мел;ду  ними  сун1,ествуетъ  предан!е,  слы
шанное  имъ  часто  во  время  его  молодости  отъ  стариковъ, 
что  на  местности,  находящейся  между  рекою  Чу  съ  одной 
стороны  и  болотами,  образуемыми  и  идунгими  отъ  речки 
Лларчинки.  предки  ихъ  застали  массу  челове.ческихъ  костей, 
въ  безнорядке  валявших с я н а  протян;ен1и  несколькихъ верстъ, 
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почему  они  и  полагаютъ,  что  зд'Ьсь  когдато  происходила 
больпшя  битва,  но  между  какими  народами—они  сказать  не 
могутъ.  Кости  эти  ихъ  предки  побросали  част110  въ  алар
чинск1я  болота,  а  частью  зарыли  въ  землю  по  приказашю 
какогото  хана.  МЬстность  эта  находится  въ  16—18  вер
стахъ  отъ  Пишпека;  пожалуй,  что  въ  этомъ  предан1и  есть 
и  некоторая  доля  правды,  тат:ъ  какъ  весьма  возмолшо,  что 
коварные  мусульмане  хитростью  завлекли  сюда  простодуш
ныхъ  питагщсвъ (?)  и  тЬмъ  разставили  имъ  своего  рода 
естественную  западню,  гдЬ  они  легко  ихъ  и перебили.  Этотъ 
лее  киргизъ  указывалъ  мнЬ  мЬсто,  гдЬ  зарыты  валявш1яся 
когдато  во  множеств!;  кости,  но,  насколько  это  последнее 
достоверно,  не  знаю. 

ВысЬкали  буддисты  изображ.ен1я  боговъ  именно  въ  ди
кихъ  ущельяхъ  вблизи  рЪкъ  и  рЬчекъ,  в'!;роятно,  потому, 
чтобы  по  возмолшости  эти  священныя  и  драгоцЬнныя  для 
нихъ  изобра:кен1я  сохранить  таклее  для  потомства,  и,  кромЬ 
того,  они  могутъ  меньше  подвергаться  разрушен1ю  и  истреб
лен1ю,  а  съ  другой  стороны,  быть  молсетъ,  и  для  того,  что
бы  верующ1е,  проходя  на  поклонете  изобралеенной  святы
нь,  могли  при  своихъ  молитвахъ  пользоваться  здЬсь  и  есте
ственными  силами  природы  (водой,  вЬтромъ  и  проч.),  при 
помощи  которыхъ  ихъ  молитвенны я  вертушки  cKopt . e  и  бы
стрее  вращались  бы  и  такимъ  образомъ  молитвы  скорее 
доходили  бы  до  Toi'O,  который  есть  Никто.... 

Но  исчезли  будд1йск1е  монастыри  безслЬдно,  давно  ул:е 
сгнили  длинные  шесты,  стоявш1е  на  высокихъ  холмахъ, 
ув'Ьшенные  разноцвЬтнымъ  тряпьемъ  съ  написанными  на 
нихъ  священными  молитвами,  н!;тъ  и  сл'!да  отъ  тЬхъ  про
волокъ,  которыя  перекидывались  черезъ  долины  съ  нацеп
ленными  на  нихъ  длинными  лентами,  высоко  развевавши
мися  по  воздуху  CTJ  Т Ь М И  л;е  молитвами  или  несчетное  чи
сло  разъ  написаннымъ  однимъ  „ о т  mani  pad  me  hum" ; 
не  осталось  ровно  никаких'ь  воспоминантй  о  т!;хъ  пышныхъ 
и  трогательныхъ  цереморпях'!,  которыя  когдато  торлеествен
но  были  совершаемы  ламами  въ  яркихъ  одЬян1яхъ,  со  все
ми  аттрибутами  своего  религ10знаго  культа,  вокругъ  без
плодныхъ  горъ  и  дикихь  скалъ,  и въ  большинстве  случаевъ 
всегда  въ  coпpoвoлeдeнiи  большой  толпы  верующихъ  палом
никовъ,  стекавшихся  нередко  и.здалека  и  леаждавшихъ  все
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ыи  своими  слабыми  духовными  силами,  путемъ  медленнаго» 
самоумерщвлен1я,  достигнуть  блаженнаго  состоятя,  т.  е^ 
Нирваны;  церемоши  эти,  какъ  известно,  продоллгались  ча
сто  по  несколько  дней;  много  ве]совъ  ул:е  не  раздается  бо
лее  голоса  ламъ,  которые  морочили  когдато  усердно  б'1;д
ный  темный  людъ  и  жили  праздно  на  ихъ  счетъ;  прахъ,. 
какъ  техъ,  такъ  и  бедныхъ  кочевниковъ,  вЬрныхъ  после
дователей  буддизма,  одинаково  разсеялся  въ  безконечномъ 
лцровомъ  пространстве,  но  эти  бедные  сыны  степей,  твердО' 
веровавш1е  въ  простоте  своего  наивнаго  сердца  и  чисто
детскаго  ума,  что  наконецъто  оии  обрели  истину,  которой 
такъ  давно  жаждала  ихъ  юная  душа, — счастливыми  ушли: 
въ  другой  м1ръ  *);  нельяя  теперь  найти  ни  малейшаго  сле
да  хотя  бы  одной  небольпюй  стены,  на  коч'орыхт.  во  мно
люстве  клались  камни  ст.  надписями  „ о т  m a n i  p n d  тег 
h u m " ;  исчезли  также  безследно,  нaпoлнявшiя  окрестный: 
воздухъ  шумомт.  и  трескомъ,  молитвенны я  мельницы  и  вер
тушки,  „душеспасительное  действ1е  которыхъ,  по  словамъ 
верующихъ  буддистовъ,  пе  только  трудно  вьцэазить  словами, 
но  далее  и  невозможно  себе  представи'1'ь",—отъ  всего  этога 
нетъ  теперь  никакихъ  следовъ  и  въ  настоящее  время,  па 
npomecTBin  несколькихъ  длинныхъ  столе^й  со  дня  оконча
тельнаго  yничтoлeeнiя  здесь  буддизма,  бедная  и  несчастная 
эта  страна  до  прихода  русскнхъ  была  свидетелемъ  еще  не 
одной  жестокой  драмы  и  нерел;ила  не  одно  влiянie,  и  лишь 
о  былой  релипозной  атмосфере,  внесенной  буддистами  изъ 
Китая  и  Инд1и  и когдато  П1ироко  наполняг.шей  нашу  стра
ну,  напоминаютъ  только  высеченныя  на  скалахъ  надписи,.. 
да  случайно  нередко  находимые  въ  долинахъ  небольшхе 
камни  со  священными,  хотя  и  непонятными.  д.1я  буддиста 
словами  „ о т  m a n i "  и  изображептя  боговт.  **),  встрЬчаю
ндяся  въ  узкихъ  и  трудно  доступныхъ  ущельяхъ  и  горныхъ 

*)  Тибетцы  хоронятъ  споихъ  иокойниковъ  различными  снособами: 

сожигаютъ,  бросаютъ  въ  воду  или  оставляютъ  на  воудух'Ь  на  высокихъ 

и е с т а х ъ  на  съедеи1е  дикимъ  з в е р я м ъ  и  птицамъ,  Н'Ькоторыхъ  потом'ь 

зарываютъ  въ  землю. 

* * )  Д а в н о  ужо  МН'Ь  передавали,  что  въ  Чалдаварскомъ  ущельи: 

т а к ж е  есть  изображен1я  будд1йскихъ  божествъ  и  надписи,  но  пров'Ь

рпть  самому  не  удавалось. 
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проходахъ.  Холодомъ  и  безжизнеБностью  вЪехъ  отъ  этихъ 
изображен1й:  ни  одной  человечной  черты  не  прогляды
ваетъ  въ  нихъ,  и  не  эта  релипя  съ  ея  мертвенными  богами 
способна  была  согреть  горячею  и  теплою  любовью  сердца 
бедныхъ  кочевниковъ  и  провести  ихъ  жизнь  по  пути  даль
нейшаго  мирнаго  развит1я  какъ  морально  духовнаго,  такъ 
и  матертальнаго.  Быралготе  всехъ  виденныхъ  мною  этихъ 
боговъ  одинаково:  все  они  своимъ  видомъ  напоминаютъ  мне 
смеющихся  мертвецовъ,  какъ  бы  съ  торлеествующимъ  зло
радствомъ  говорящихъ,  что,  несмотря  на  все  успехи  ума  и 
человеческаго  ]^ен1я,  все  это  есть  ничто  и  полное  счастье 
и  удовлетворен1е  своимъ  желашямъ  и  забвеше  всехъ  пере
несенныхъ  несчаст1й  и  испытанныхъ  бедств1й  каждый  най
детъ  только  тогда,  когда  будетъ  стремиться  къ  Нирване!... 
Неуясели  они  правы?!... 

О  другихъ  археологическихъ  памятникахъ,  ихъ  истори
ческомъ  значеши  для  края  и  культурномъ  вл1яти....  до  бу
ду и^аго  года!! 


