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ТАДЖИКИ.

А. Д. ГРЕБЕНКИНА

Съ занятиемъ города Туркестана (1864 г.) мы вступили въ

страну таджикопъ и чемъ далее съ того времена подвига-

лись па иостокъ и югъ, темъ таджикское население встре-

чалось чаще и чаще; наконецъ, въ западпыхъ отрогахъ Тянь-

шана, изъ которыхъ берутъ свое начало Чнрчикъ, Ангренъ,

Сиръ, Аксу и Заравшанъ, оно обратилось въ преобладающее

надъ тюркскнмъ, a местами — въ совершенно сплошное тад-

жикское, безъ примесн другой народности. И такъ, въ те-

чете шести летъ мы, русские, уже нмеемъ дело не съ од-

нимъ тюркскнмъ населениемъ, но и съ арийскимъ; въ течеше

шести летъ мы нмели по.шую возможность изучать остатки

древнихъ обитателей Средней Азии, изследоизать ту форму, въ

которую изменилось это племя, некогда владевшее большею

частию Азии, бывшее представителемъ цивилизации всего Mi-

pa. Мы все свое внимание обратимъ исключительно на тад-

жиковъ Заравшанскаго округа и только изредка, для разъя-

снений или пояснений, будемъ говорить о таджикахъ другихъ

оазисовъ средней Азии.

Таджики имеютъ въ Заравшанскомъ округе три названия:

общее — „таджикъ", частное для выходпевъ изъ Мерва— ,тадъ"

и бранное „сартъ", или „сасыкъ-сартъ".

Название таджикъ туземцы пропзводятъ отъ тадзкъ и ли,

т.-е. коропованный: следовательно это название они получи-

ли еще въ  отдаленныя  времена, когда ихъ цари носили ко-



рону. Туркмены назы'ваютъ таджиковъ тадъ. Жители города

Мерва, приведенные въ Бухарское ханство эмиромъ Ша-Му-

ратъ-бекомъ, называютъ себя „тадъ" и ирани; они говорятъ:

„мы родъ тадъ, племени персидскаго". Въ Мерве тадъ играли

ту же роль, какъ и таджики въ Самаркапде, Вухаре и дру-

гнхъ городахъ Средней Азии. Замечательио, что изъ всехъ

мервцевъ Самарканда одни „тадъ" имеютъ свонмъ природ-

нымъ языкомъ языкъ персидский; занятия ихъ и типъ — те же,

что и у тадлсиковъ.

Теперь обращусь къ третьему названию таджиковъ: сартъ.

Этимология этого слова мне неизвестна. Туземцы тоже не

знаютъ прямаго его значения, не знаютъ его корня. Объя-

снения ихъ слова „сартъ" состоитъ изъ уподоблений, срав-

нений съ разными ругательствами. Сартъ значить: баба,

трусъ, барышпикъ и проч. „Сасыкъ-сартъ" (тухлый сартъ)

кричитъ кара-калпакъ, бранясь съ таджикомъ. Во время вой-

ны, при осаде городовъ, узбекские наездники, подскакивая

къ стенамъ и махая плетью, кричать: а-е-и сартъ! съ при-

бавлениемъ другихъ бранныхъ словъ, которыми такъ богатъ

ихъ лексиконъ. Наконецъ, узбекъ редко когда скажетъ: тад-

жикъ, а всегда: „таджикъ-сарть", при чемъ слово: сартъ вы-

говорить съ особеннымъ, язвительнымъ выражешемъ. Сами

узбеки говорятъ: »таджика мы называемъ таджикомъ, когда

едимъ съ нимъ, а сартомъ — когда бранимъ его". Таджики

утверждаютъ, что назиание сартъ имъ передали русские и за-

висимые отъ русскихъ киргизы, по сами они (заравшанцы)

этого им і'пи не прнзнаютъ. Намъ кажется, что странный

эпитетъ „сартъ" распространенъ исключительно въ техъ ме-

стахъ, где кочуютъ киргизы. Туркестан?., Чемкептъ, Таш-

кеитъ и другие города долинъ Туркестанскаго края окруже-

ны кочевниками и въ этихъ городахъ слово: сартъ — привыч-

ный уху звуисъ. Въ гориыхъ же городахъ и кишлакахъ, где

пли нетъ вовсе или очепь мало киргнзъ и узбековъ, въ Ку-

раминскомъ, Ходжентскомъ и Джнзакскомъ уездахъ и въ Са-

маркандском?, отделе название сартъ или вовсе не употреб-

ляется, или   весьма   редко. Да н вообще, по мере удалеиия
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огь береговъ Сыра на югъ, название сартъ становится все

более и более редкимъ и уже въ ІПегрисябскихъ владенияхъ

п въ городе Карши намъ не приходилось его слышать *)«.

Таджики долины округа ішгде не заселяютъ его сплошной

полосой; они разбросаны по пей спорадически, отдельными

группами, сосредоточиваясь въ городахъ и кишлакахъ, как-ь

цригородныхъ, такъ и въ более или мепее удаленныхъ отъ

городовъ. Кроме того, они живутъ по несколысо или по од-

ному семейству въ чисто узбекскихъ кишлакахъ. Таджики

заселяютъ пять городовъ: Самарканду Ургутъ, Катта-Кур-

гапъ, Пепджекентъ и Пеншамбе и 52 кишлака Горные же

таджики округа, на оборотъ, пмеють своею территорией

сплошпыя пространства отъ Суджины и отъ Ургута на во-

стокъ, вверхъ по Заравшану и его притокамъ.

Такимъ образомъ таджики въ округе размещепы не рав-

ном Ьрно; на западе и севере округа ихъ неть; въ средипе

же его начиная отъ Катта-Кургапа на Самаркапдь и 6 верстъ

за него, они паиболее распространены въ долине; далее

таджикское население поворачиваетъ па юго-западь, чрезъ

Тайлякъ и Джюма-базаръ на Ургутъ, съ котораго уже ста-

новится горпымъ и сплошпымъ. Отъ Самарканда до Пендже-

кента, на пространств'!; 60 верстъ нетъ таджиковъ; но на-

чиная огь названнаго города, оно опять появляется, а съ Суд-

жины делается сплошнымъ. По южной границе округа тад-

и.т.кн живутъ только въ несколысихъ деревняхъ; все они вы-

ходцы изъ Когистана.

О свойствахъ занимаемой таджиками территории мы пе бу-

демъ говорить: они. какь видно изъ только что сказаннаго

о пхъ распространена!, поселились въ городахъ и ьишлакахъ,

разбросанныхъ между узбекскими родами, которыхъ терри-

торин въ своемъ месте будутъ описаны. Да кроме того

таджикъ долинъ не  прикреплепъ,   подобно   узбеку — земле-

*) УзбсксЕІй риді. „митанъ" ныееті. мною ur.mii,, которым uo iixi. нрида-

ui»i, сочиисиы еще ві. то врсмл, когда пин былі иг l'occiii. Hi. одной иаъ

пихъ говорится: ni. Самаркаиде попадешь in. руки къ нроклятиип. гаргакУ

Эту пііоііи ипаютъ п ва ппзоиьяхт, Урала.

1*
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дельцу къ месту; онъ свободный и всегда стремится кь пе-

реселение въ города.

Городъ и таджикъ такъ тесно связаны въ понатип сред-

неазиятца, что узбеки, напримеръ, счнтаютъ всехъ, живущихъ

въ городахъ, не иначе какъ таджиками. Кемъ населенъ Яны-

Курганъ? Таджиками, отвечаетъ узбекъ и если усумниться

въ таджикскомъ происхождении яны-курганцевъ, то узбекъ

обидно-снисходительно заметитъ: почему же они не таджики?

Ведь они живутъ въ городе и занимаются торговлею? Яс-

нее этаго аргумента для узбека ничего быть не можеть.

Городъ есть настоящее место-жительства таджика и толь-

ко въ городе таджик?, въ своей сфере. Это стремление тад-

жиковъ къ торговымъ и промышленнымъ центрамъ вытека-

етъ изъ склада ихъ характера, изъ природной ихъ любви къ

торговле, мелкому барышничеству, къ суетливой жизни, что,

въ своей совокупности, даетъ жизнь и движение округу и де-

лаетъ таджика вполне необходнмымъ для узбека, покрайней

мере въ настоящее время. Но если таджикъ по своей на-

туре горожанинъ и стремится поселиться въ городахъ, то

съ другой стороны ему въ этомъ часто мешаютъ чисто фи-

зическия условия: недостатокъ местъ внутри городовъ и спло-

ченность узбекскаго населения кругомъ городскихъ стенъ —

извне. Эти условия привели къ тому, что азиятские города за-

строены весьма тесно, такъ что домъ давить домъ и даже

при весьма плохихъ строительныхъ материалахъ дома выро-

стаютъ двухъэтажпые, дворы бываютъ самыхъ микроскоші-

ческихъ размеровъ, а о площадяхъ — и помину нетъ! Если

смотреть на азиятский городъ сверху, то кажется, что пло-

ския крыши его строений сливаются, прнмыкаютъ одна къ

другой, образуютъ одну сплошную крышу города. Оконча-

тельный недостатокъ местъ для построекъ въ городе заста-

вляетъ таджиковъ, помимо ихъ собственнаго желания, селить-

ся въ кишлакахъ и въ этомъ случае они избираютъ для сво-

ихъ поселений места ближайшия къ городамъ, болыпимъ ка-

равапнымъ дорогамъ и базарнымъ местамъ пли крепостцамъ,

имея въ виду, при первой представившейся возможности пе-

реселиться въ городъ или его  предместье.
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На обозначенной въ общихъ чертахъ территории живутъ

совершенно различные по типу и языку, таджики, одинако-

вые только по своимъ духовнымъ качествамъ. Туземцы окру-

га говорятъ совершенно верно: „всякий городъ имеетъ сво-

ихъ таджиковъ". Попятие, что каждый городъ имеетъ сво-

ихъ таджиковъ, такъ вкоренилось въ нихъ, что они всегда

называютъ себя по городамъ. Если спросить узбека: кто он?,

такой, то онъ ответитъ: я узбекъ, ктай, катаганъ и т. п. Тад-
жикъ же на такой вопросъ скажетъ: я бухарецъ, ташкентецъ,

ходжентецъ, самаркандецъ и проч., но не скажетъ или въ ред-
кихъ случаяхъ скажетъ: я таджикъ. Въ Средней Азии приня-

то, ввелось въ обычай, что если кто пазываетъ себя по име-

ни города, то онъ таджикъ. Сказать таджикъ, все равно, что

сказать узбекъ. Не отличить узбека катагана отъ узбека ктая—

невозможно. Точно также нельзя не отличить по достаточ-

номъ изучении—таджика пенджекентца отъ таджика— гисар-

ца и т. д.

Таджики долины *) не выражаютъ собою какой нибудь уста-

новившийся типъ; это не то что родовитый ктай-узбекъ. Пле-

мя таджикское, если можно такъ выразиться, безлично, или

лучше сказать: заметно выражаетъ въ себе типы всехъ пле-

менъ, населяющихъ округъ, такъ что сказать: типъ таджика

такой-то, нетъ никакой возможности. Таджикъ округа есть

амальгама всехъ, населяющихъ его народностей. Помесь, на-

зываемая таджиками, отражаетъ въ себе типы: узбекский, та-

тарский, еврейский, цыганский, даже славяпский, арабский, пер-

сидский, индийский и у нея только одно общее— это духовная

сторона: къ какому бы племени ни относился таджикъ по

лицу, онъ всегда и прежде всего торговсцъ, легковерный и

въ известпыхъ положенияхъ— трусъ. Въ округе очень много

пришлыхъ таджиковъ изъ Ташкента, Ходжеита, Кокапа, Мар-

геляна, Андиджана, Карши, Гиссара, Бухары; короче сказать

почти изъ всехъ городовъ Средней Азии стекались таджики

при заселении округа, после последней катастрофы (120 летъ

*) О горниц, таджижахъ въ этомъ очерке мы ое будемъ говорить.
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тому назадъ случившейся). Все эти пришлые, нмея свои ти-

пичные отпечатки, столкнувшись въ округе, перемешались

между собою и еще болес усложнили теперешний типъ тад-

жика. Онъ не поддается обрисовке несколькими чертами п

а иногда и совершенно въ нихъ теряется.

Однако, не смотря на все вышесказанное, при достаточно

внимательномъ наблюденин таджиковъ долины округа, они мо-

гутъ быть отнесепы къ двумъ, весьма характерпымъ груп-

памъ. Въ одной изъ пихъ преобладаетъ кровь узбекская; въ дру-

гой кровь остальпыхъ народностей Средпей Азии. Кроме того,

одна группа отличается отъ другой языкомъ н местомъ житель-

ства,^ е. нервая группа живетъ по преимуществу въ деревнях?.

и говорить преимущественно на узбекскомъ языке, вторая же

пмееть местомъ СЕОего жительства преимущественно города и

говорить преимущественно на персидскомъ наречип. Таджи-

ки второй группы —цветъ населения округа; по лицу и во-

обще по всему телосложепию, а также и по уму опп стоять

выше всехъ остальпыхъ его народностей. Въ ней преобла-

даютъ люди съ нежными, правильными, чисто европейскими

ертами лица, легкаго, грациозпаго, но не снльпаго телосло-

жения; съ цветомъ лица белымъ, съ чуть заметпымъ оттеп-

комъ смугловатостн; съ глазами большими, продолговатаго

разреза, черными и только весьма редко голубыми. Волосы

у пихъ по преимуществу черпые, но встречаются, хотя и

весьма редко, рыжие (наверно помесь съ евреями или казап-

скимъ татарином?.). Ихъ брови бываютъ прямыя, точпо под-

веденныя. Борода густая, формы отъ окладистой до того,

что называется клпномъ. Что касается до формы носа, то

онъ лучше всего даетъ понятие: къ какой помеси, еврейской,

авганской и проч. припадлежитъ таджикъ и переходить отъ

чисто орлипаго до формы носа, о которомъ говорятъ, что

онъ „топоромъ".

Еврейския и персидския черты преобладаютъ въ этой груп-

пе, особенно въ Самарканде, такъ какъ въ Самарканде мно-

го евреевъ п персиянъ, съ которыми таджики весьма охотно

вступаютъ въ бракъ. Кроые того, молодые евреи, вследствис
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особыхъ причинъ, въ прежпее время добровольно илп по при-

нуждена, обращались въ мусульманство, причисляя себя къ

таджикскому племени: еврей мусульмапинъ самъ себя назы-

ваетъ таджикомъ; также называютъ его и прочие мусульмане.

Красивая еврейка, а такпхъ между ними очень много, пон-

равившаяся мусульманину, особенпо знатному или духовпому,

делалась его женой, переменивъ первоначально веру, и де-

лаясь вследствие этого таджичкой. Горожане, какъ более бо-

гатые, держали рабовъ и рабынь изъ персиянъ, что само со-

бою, оставляло заметные следы въ параждающемся поколе-

пии персидской крови. Родившийся отъ рабыни и таджика,

если хочеть отецъ, причисляется къ семье и стаповится тад-

жикомъ.

Ипдийцы, какъ известно, проживаютъ въ округе безъ жепъ

и жениться не имеютъ права; такое безбрачное положение

индийцевъ, жнвущихъ обыкновенно въ среде таджикскаго иа-

селения, тоже не осталось безъ естествеипыхъ последствий.

Если еще прибавить, что откровепные таджики не стесняясь

говорятъ, что опп не знаютъ, которые из?, детей ихъ хсен?>

принадлежат?, имъ, то станетъ ясным?., почему таджикский

типъ заключаетъ въ себе отпечатокъ всехъ народностей, сре-

ди которыхъ они живут?..

Въ Катта-Кургане и его окрестностяхъ много арабовъ, что

и отразилось па катта-курганскихъ таджиках?.. Въ Пеншамбе

есть евреи и это тоже не прошло бсзследпо для пеншам-

бипскаго таджика. Ургутский таджикъ обновляется преиму-

щественно кровью гальча, что выразилось въ его резкнхъ.

эпергическихъ чертахъ п сильпомъ сложенин *).

Изъ сказапнаго о второй группе таджиковъ Заравптапска-

го округа, изъ представленпаго выше очерка ея типа, не сле-

дуетъ заключать, что въ пемъ вовсе незаметна кровь узбека:

*) Около Ташгсспта есть дерснпя Погай-Курганъ, заселенная почти нсклю-

чательпо татарами, выходцами изъ разныхъ концов-ь 1'оссии. Кроме того, въ

самомъ городе Ташкснте в его окрестностяхъ много татаръ. Ихъ типе я

языке отразились па вссмъ ташкентской і. насслспии, хотя въ ятомг городе
есть и чистые таджики, съ правпльнымъ, перепдекимъ говороиъ
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таджики этой группы въ болыпинстве случаевъ не свободны

отъ этой прнмесп, но она, такъ сказать, только проглядыва-

етъ, составляетъ побочную, а не характерную черту ея типа.

Совершенно не то мы видимъ въ первой группе. Членовъ

ея составляютъ по преимуществу таджики деревень, окружен-

ныхъ узбекскими деревнями. Эти таджики вполпе поглощены

узбекской средой; они слились съ узбеками земледельцами и

главиымъ занятиемъ самихъ ихъ служить земледелие; первый

беретъ себе въ жены дочь втораго и обратно. Языкь пер-

сндский, какъ роскошь при подобной обстаиовке, почти со-

вершенно изгнанъ нзъ семейства таджиковъ этой группы.

Кровь монгольская, какъ кровь спльнейшаго народа, стала

на столько преобладающей надъ арийской въ этой группе,

что нужно много наблюдательности, чтобы отличить такого

таджика отъ узбека. Однако на сколько бы ни обузбсчился,

если можно такъ выразиться, таджикъ, ни одинъ родъ, ни

одно отделение узбековъ не признаетъ его за своего, за уз-

бека, но всегда отличить его названиемъ таджикъ, а подъ

худую руку— сартъ. Утерявъ свой арийский складъ лица, тад-

жики деревень удержали некоторые изъ обычаевъ и занятий,

свойствепныхъ всемъ вообще таджикамъ и охоту къ торга-

шеству. Узбекъ при первой возможности обзаведется ско-

томъ, перейдетъ въ степь къ своимъ родичамъ и будетъ ко-

чевать. Таджикъ-узбекъ, скопивъ деньги, въ большей части

случаевъ, делается джалябъ-сатаромъ (перекупщикомъ, кула-

комъ), а потомъ и саудагаромъ (купцомъ); приобрететъ въ

городе или городскомъ предместье лавчонку и прибавить къ

своему имени эпитетъ „бай" (богатый, значительный).

Узбекъ не охотно ткетъ; онъ выделываетъ мату, бузь, и

редко — алачу. Таджикъ узбекъ мату и бузь почти не ткетъ;

онъ берется за выделку более ценпыхъ материй, требующпхъ

большого искусства; онъ производить: адрясъ, аладу, каламу

п хосу хорошаго достоинства. Первый, говоря вообще, не

любит?, пляску бачей; второй, и съ лицомъ узбека, поклон-

пикъ базымовъ и бачей. Точно также узбекъ не любить муллъ

я  не   посылаетъ — разве при исключительныхъ обстоятель-
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ствахъ — своихъ сыновей въ медресе. Для таджика-узбека мул-

ла всегдашняя мечта, онъ на муллу смотритъ какъ на — сау-

дагара своего рода, и очень хорошо понимаетъ, что съ этимъ

званиемъ связано тунеядство, зашибание ни зато ни засе денегъ,

а потому при первой возможности отсылаетъ своего сына въ

медрессе.

Какъ упомянуто нами выше, по лицу, таджики первый груп-

пы— те же узбеки; только въ нихъ смягчено угловатое, рез-

кое очертание лица узбека и оно перешло въ более мягкое;

скулы у нихъ не такъ выдаются, глаза немпого косо встав-

ленные и больше, носъ более прямой и лучшей, на взглядъ

европейца,— формы. Борода гуще и волоса ростутъ на ще-

кахъ, тогда какъ у здешняго узбека, хотя и бываетъ боро-

да, но за то не бываетъ на щекахъ густыхъ волосъ. Впро-

чемъ, между узбеками округа, о чемъ будетъ сказано въ сво-

емъ месте, встречается весьма мпого особей, положитель-

но ничемъ не отличающихся отъ таджиковъ деревень. При-

бавимъ еще, что таджики деревень стараются брать въ же-

ны узбечекъ, какъ женщинъ сильныхъ и неутомимыхъ работ-

ницъ. Красота тутъ не при чемъ.

Мы, описывая таджиковъ, разделили ихъ на две группы,

и это деление не совсемъ произвольное; покрайней мере ха-

рактерный оолэбы каждой изъ нихъ до того резко отличают-

ся между собою, что нетъ места мысли о ихъ смешивании.

Но зато есть грань, на которой они сливаются, где одна

группа уже переходить въ другую.

Есть ли чистый таджикъ? Что такое таджикъ? — Въ Сред-

ней Азии происходить борьба, главнымъ образомъ, между дву-

мя племенами: арийскимъ и монгольскимь и въ этой борь-

бе за типъ выказывается вся органическая жизнь Средней

Азип. Борьба эта выработываетъ особую породу людей,

въ которой будутъ соединены физическия и духовный осо-

бенности обоихъ реагентовъ. Масса и цельпость на стороне

узбековъ; развитие — на противпой стороие. Поэтому намъ

кажется, что чисто физическия свойства поваго типа, свой-

ства линий и размеровъ, будутъ, какъ оно уже есть и теперь,
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где соединепие произошло, сильно папоминать монголовъ, ду-

ховная-же сторона более склонится на сторону арийскаго

племени, за которымъ давность духовнаго развития. По на-

шимъ собственным?., гаести-летнимъ наблюдениямъ, физиче-

ская сторона таджика черезъ — чуръ слаба, неустойчива. Отъ

помеси таджика съ другою народностью всегда является пн-

дивпдуумъ съ чертами этого втораго элемепта смесн. Для насъ

это служить признакомъ, что теперешний таджикъ Средней

Азии (долинъ, а не горъ) уже много принялъ въ себя чуж-

дой его коренному племени крови, что чистаго таджика въ

долипахъ Средней Азип нетъ. Это наше мпение. Что такое

таджикъ? Этотъ вопросъ мы оставимъ вопросомъ.

Таджики не делятся на роды или отделения, подобно уз-

бекамъ; они утратили деление. По поводу такого отсутствия

между таджиками делений, узбеки смеются и говорятъ: „тад-

жики пе знаютъ своего отца, своей крови, у нихъ нетъ ро-

дословной; они не люди, а сарты". Таджики же, на эти на-

смешки возражаютъ: „мы пародъ отца, у котораго былъ одинъ

сыпь, одинъ впукт. и однпъ правпукъ, а потому и разпыхъ

делений, существующнхъ у узбековъ. у насъ быть не можетъ".

Не смотря па это, таджики, н.ть подражания ли узбекамъ, или

по другимъ какнмъ либо иричинамъ, довольно строго сохра-

няютъ назваш'я, прпсвоепиыя ими себе, или- по прежнему

имени своего местожительства, или по нсключптельнымъ за-

нятямъ, или иакопецъ отъ предковъ.

Мы приведем?, для примера песколько подобныхъ назва-

ний нзвестныхъ только въ Самарканд!;:

1)   Таджики — джяусаръ, живутъ около воротъ Пулп-Са-

фитъ.

2)   Саятъ (охотники) заппмали самаркандскую цитадель; по

запятии ее русскими, разселилпсь по городу и его прсд-

местьямъ.

3)   Баги-Еалянііы в Пат-Маіідани, носять названия по

кишлакамь, изъ которыхъ они переселились въ городъ, 60

летъ тому пазадъ.

4)  Матридъ называются по имени святаго Матридъ, ихъ

предка.
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5)  Махаллэ (кварталлъ), приняли это название жители пред-

местья Самарканда отъ Ходжа-Лхрарскихь горотъ,- до кана-

ла Даргама, по кара-тюбинской дороге.

6)  Муллиане — жители нредместья города отъ соротъ Ка-

лендарь-Хана, до ручья Оби-Машатъ, по дороге на Ургутъ.

7)  Ташкендн, заселяютъ целый кварталъ этого-же наз-

вания.

8)  Маликэ, считаютъ себя потомками Александра Маликэ,

котораго, кажется, следуетъ отличать отъ Искапдера Зулькар-

наііна (Алекс. Макед.).

Приведенный пазвания таджики удерживаютъ за собою въ

течепии многихъ и мпогпхъ летъ; по большей части таджики

одного назваиия составляютъ, если опи многочисленны, квар-

талъ, деревню; в?, протпвпомъ случав — прнходъ, выселокъ.

Они имеютъ свои мечети, изъ среды себя муллъ, старшннъ

(аксакаловъ) п все между собою самые близі.іе родственни-

ки. При выдаче дочерей таджикамъ другихъ назвапий, они

непременпо возьмутъ болыпііі калымь, нежели выдавая ихъ

въ свою общину. На обрезание, свадьбу, похороны или ба-

зымъ приглашаются преимущественно одпопмеппые. Поля у

пихъ вместе, нераздельныя, скоть пасется тоже вместе. Оби-

деть одного таджика, ташкендн папримеръ, значить обидт.ть

всю общину Ташкендн.

На кулачныхъ бояхъ иротивііыя стороны состоять изъ раг-

ногименныхъ таджиковъ. Однимъ стогомъ, въ пекоторыхъ ме-

стахъ, общия названия нграютъ у таджиков?, ту яге роль, какъ

и роды, отделеиия и проч. у узбековъ; они груинируютъ тад-

жиковъ въ общипы, черезъ что сообщаютъ имъ силу круго-

вой поруки.

Вновь поселяющіііся таджикъ мея>ду маликэ, наиримеръ, не

носить назвапия „маликэ". Онъ просто таджикъ, безъ эпитета.

Языкъ таджиков?.— персндский, по, какъ сказало выше, на

немъ говорятъ далеко не все таджики. По причнне преобла-

дания въ округе узбековъ, необходимости частаго спошения

съ ними таджиковъ и,— съ малыми исключепиями. — незпания

первыми   персидскаго   языка, все таджики уже съ малолет-
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ства говорятъ по узбекски и для нихъ онъ такой же родной

языкъ, к#къ и персидский; онъ даже более употребительный:

между собою таджики почти всегда говорятъ по узбекски.

Персидский языкъ*)— языкъ муллъ,мударисовъ,казиевъ,мурзъ;

на немъ проходятъ науки въ медресахъ **), на немъ пишутъ

письма, и въ прежнее время на немъ же производились сио-

шения между беками округа и властителями Средней Азии.

Среди ученыхъ округа и акъ-сиаковъ (белая кость, дворя-

пинъ) встречаются особы, презирающия узбекский языкъ; зная

его, они никогда на немъ не говорятъ. Между женщинами

же таджичками много находится такихъ, которыя или вовсе

не знаютъ узбекскаго языка, или знаютъ его весьма плохо.

Заметимъ еще, что, по отзывамъ туземцевъ, въ Самаркан-

де насчитывается несколько говоровъ персидскаго языка.

Таджики принадлежать къ сунитскому толку, къ которому

по крайней мере оффициально, принадлежитъ вообще все на-

селение округа, исключая евреевъ ***).

Среднеазиятцы, чемъ более учены, темъ более фанатичны

и темъ менее понимаютъ истинное значение религии. Смыслъ

названия „ученый среднеазиятецъ" будетъ объяснепъ въ сво-

емъ месте. Также следуетъ разъяснить, что следуетъ под-

разумевать подъ выражениемъ „фанатизмъ" въ примепепии къ

среднеазиятцу. Ошибется тотъ, кто выражение: религиозный

„фанатизмъ среднеазиатца" пойметъ въ обыкновенномъ, при-

нятомъ всемн значении. Фанатизмъ, какъ безкорыстпая рели-

гиозная непависть къ другому исповеданию и строгое после-

дование своему изъ одного принципа, если и присущъ пеко-

торымъ мусульманамъ округа, то не иначе, какъ въ виде ис-

ключения; такия особы и вообще во всехъ странахъ составля-

юсь редкость. темъ более въ Средней Азии. Вообще же тад-

жикъ только кажется Фанатикомъ, въ техъ видахъ, чтобы мож-

*) Можетъ быть было бы правпльпее виесто „псрсидский яяыкъ" сказать:

„наречие персидскаго языка плн-жс „таджвкский я'.шкъ."?
**) Мы этпмъ вовсе не хотнмъ сказать, что на уибекскомі. я:іыке не пре-

подавтъ въ медресе.

***) Ипдийцы не нмеютъ оседлости ві. округе.
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по было поставить себя на ту точку, въ глазахъ другихъ, съ

которой уже легко будетъ ему достигнуть доходнаго места

и эксплуатировать грубость и невежество толпы. Для такихъ

таджиковъ религия и деньги — синонимы. Они только надева-

ютъ на себя маску фанатизма, но даже сами не верятъ, что-

бы они и въ заправду могли быть фанатиками; вернее ска-

зать: они не понимаюгь фанатическаго состояния человека.

Бывший рьяный антагонистъ русскихъ во имя веры, полу-

чивъ отъ нихъ доходное место или подачку деньгами, стано-

вится ихъ защитникомъ передъ другими одинаковыми съ пимъ

фанатиками. Онъ разъясняетъ имъ въ чемъ суть дела, а опи

съ своей стороны хорошо его понимаюгь и начинаюсь за-

искивать расположение неверныхъ, чтобы тоже не упустить

возможности чемъ нибудь отъ нихъ попользоваться.

Въ округе религиозность есть профессия; чистое поклоне-

ние идеямъ Магомета не существуетъ въ массе, муллы же,

казии, богачи и монахи смотрятъ на религиозность, какъ па

средство къ обогащению, приобретению почета, а потому ис-

полняюсь требования своей веры исключительно наружно, на

показъ другимъ — передъ толпой. Истинно-правоверный все-

гда съумеетъ выбрать место для молитвы и исполнения ре-

лнгиозныхъ обрядовъ посреди народа. Чемъ моднее место,

темъ онъ долее будетъ совершать намазъ. Мусульмане такое

поведение молящихся объясняюсь подаваниемъ прнмера дру-

гимъ. Такое объяснение при всей несостоятельности самаго

принципа, могло бы быть верно, если бы усердный богомо-

лецъ, стоящий передъ толпой, не получалъ за свою набож-

ность материалыиаго возпаграждения, если бы онъ заранее не

зналъ, что его ханжество доставить ему почетъ, место, весъ

его мнениямъ и тому подобный выгоды, и если бы онъ так-

же усердно молился и безъ свидетелей. А онъ все это зна-

есь и вне толпы забываетъ о молитве, если же и соверша-

етъ ее, то какъ скучную обязанность, спеша сократить тра-

ту на нее времени....

Масса таджикскаго народа не религиозпа; она равнодуш-

но   относится   къ постановлениямъ своей религии. избегаетъ
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памазовъ, хождения въ мечеть, если видитъ, что отъ такого

образа действин не пострадаегъ материально.

Но если толпа отличается такими, нерелнііо.шыми наклон-

ностями въ своей совокунности, если эти наклонности нахо-

дятся въ ней, какъ прнсущия массе, то, съ другой стороны,

эта же самая толпа требу егъ ось каждаго своего члена по-

рознь полной релнгиозности и не терпитъ отъ нихъ никакихъ

упущений въ отношении веры. Масса ne прочь уклониться

отъ хоя;дения въ мечеть (что уже доказывается, помимо пря-

маго паб.іюдения, существованиемъ раисовъ), не посылать сво-

нхъ детей въ махтабъ-хана, ііметь нрогнвузаконную связь съ

женой ссосго соседа или бачею, не совершать омовения и

нроч. Но если одинъ изъ ея члеиовъ попался въ одномъ нзъ

иодобнихъ нроступковъ и нака::анъ за него, то вся масса

будетъ указывать на вниовнаго пальцами, считать самымъ

пегоднымъ своимъ членомъ, невернымъ. Попался — следова-

тельно виновенъ; тайна, лицемерие въ большомъ ходу у ту-

земцевъ. Имамы разсказываютъ следующее: „до прихода рус-

скихъ, когда существовала должность ранса, въ мечеть хо-

дило изъ 30 прііхожапъ 15— 20; съ занлсиемъ же округа рус-

скими и сь ушичтожениямъ рансочъ, изъ такого же числа при-

хожанъ являются въ мечеть на молитву 5 или много — много

10, и то исключительно старики. Духовно-полицейская власть

)іінчтожилась— прекратилось в хождение въ мечеть.

Тоже самое следуетъ сказать а объ уменыпении учеинковъ

въ махтабъ-хана, a известно, что обучение детей у мусуль-

манъ признается деломъ релпгии. Теперь уже, говорятъ жи-

тели, можно не посылать детей въ школу, не тратиться на ихъ

обучсшс.

На духовенство таджнкъ смотрись, какъ на людей, живущихъ

еготрудомъ.обзываетъего неприличными именами, но въприсут-

ствии духовныхъ лицъ ноказываесь по большей части глубокое

къ нимъ уважение. Все желаютъ, чтобы ихъ сыновья были казия-

ми или амлякдарами (сборщнкь податей), при чемъ смешиваютъ

оба эти звания: и къ казиго, и къ амлякдару относятся совершеп-

но съ одинакоиымъ ночтениемъ.   Ходжей  и сендовъ таджики
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называюсь обманщиками, произвольно присвоившими эти зва-

ния; но завидуютъ имъ, какъ лицамъ, больше нхъ имею-

щимъ средствъ приобретать деньги безъ труда и пользующим-

ся — хотя и не всегда — видимымъ ночетомъ.

По базарамъ шляются проповедникн, ораторы; они разска-

зываютъ передъ народомъ историн про святыхъ, про разный

ихъ чудеса, совершаемыя этими святыми даже въ настоящее

время, и проч. Между подобными проповедникамп есть обла-

дающие увлекательнымъ красноречиемъ. Но для таджика со-

вершенно все равно, какъ бы разскащиш' ни говорили: хо-

рошо ли, дурно ли, — а всегда наберется вокругъ его значи-

тельная толпа. Въ кругу этой толпы, жестикулируя и крича,

расхаживастъ разскащикъ, иногда съ плачемъ разсказывая что

нибудь очень трогательное изъ жизни святаго. Таджики слу-

шаюсь, внимательно смотрятъ на жестикуляцию разскащика,

но какъ только дело приходить къ концу, толпа редеетъ, и

разскащику зачастую приходится конецъ передать пустому

пространству.

Дело въ томъ, что проповедники — о чемъ народъ хорошо

знаесь— оканчиваюсь свой разсказъ или проповедь обраще-

ниемъ къ карману слушателей, что не по душе таджикамъ;

они слушаюсь разскащика— это правда, по смотрятъ на него,

какъ на томашиста (забавника), какъ на гаера, помогающаго

имъ веселее и безплатно убивать свободное время.

Особенно таджики не любятъ монаховъ, мюридовъ и ихъ

главу ншана. Они называюсь нхъ дармоедами, прощалыгами.

Темъ не менее и чернь, и муллы, и купцы жажду съ выра-

зить ишацу публично свое расположение п нредапность. По-

клониться ишану, услышать отъ него приветъ себе при дру-

гихъ, считается верхомъ благоиолучия для правовернаго.

Когда до взятия Самарканда ученики медрессе (муллы) и

духовенство подняли крики, призывая народъ вступить съ

кафирами-русскими въ священную борьбу, начали подстре-

кать самаркапдцевъ, следовательно, по преимуществу, тад-

жиковъ, къ поголовному вооружению, то самаркапдский бекъ

приказалъ  своимъ   сарбазамъ усмирить оружиемъ этотъ свя-
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щенный пыль духовенства. Сарбазы перекололи на дворе

медрессе Тилла-Кары более 200 защитниковъ веры, а на-

родъ не только не защшцалъ ихъ, но смеялся надъ ними и

кричалъ: „наши муллы хотели сделаться сильными". По азі-

атскп быть сильпымъ и грабить, почти, синонимы.

Вакфъ— установление религиозное, а между темъ таджики

говорятъ: „почему съ насъ берусь поземельную подать, а съ

вакфовъ— не берусь? Брать, такъ по ровну со всехъ". Ме-

четь, домъ общественной молитвы, сами жители отводятъ намъ,

русскимъ, для ночлега, когда русскому по какому либо слу-

чаю приходится переночевать въ дереЕне, въ которой нетъ

приличнаго и большаго дома.

Самыя священныя места Самарканда и его окрестностей

находятся въ невообразимомъ запущении. О благолепин ихъ

никто не заботится. На каждое, почему либо священное для

мусульманина место, сами мусульмане смотрятъ, какъ на

статью дохода. У гробпицъ святыхъ до сехъ поръ только

живусь его потомки или монахи, пока она приносить при-

быль, привлекаесь поклонниковъ; изсякнесь доходъ — изчезли

и охранители гробницы.

Деньги, жертвуемый на исправленис и поддержку замеча-

тельныхъ местъ, идутъ въ карманы техъ, кому ихъ дали. Ход-

жа-Ахраръ (мечеть и медрессе) по общему уверению мусуль-

манскихъ ученыхъ округа, владела святынею, кораномъ Ос-

мана; листы этого корана омочены кровью халифа, убитаго

въ то время, когда онъ читалъ этотъ коранъ. Преданию нель-

зя вернть *). Но неверимъ мы, европейцы, мусульмане же

не имеютъ и тени сомнения въ подлинности и священности

ходжа-ахрарскаго корана. И темъ не менее муллы этого

медресе, не задумываясь, продали свою святыню за 100 руб-

лей, да еще въ придачу къ нему (100 руб. даже показалось

имъ очень большою платою за коранъ Османа) дали другой,

небольшой коранъ, написанный тоже куфическими буквами

и на коже газели.

' і На кораие вирочемъ видно что-то похожее ва сдеды крови.
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Самаркандцы считаюсь на своихъ владбищахъ более tîOOO

святыхъ; однако ничто у пихъ не содержится въ такомъ за-

пустенин, такъ небрежно, какъ наполпепныя прахомъ свя-

тыхъ кладбища; они даже не огорожены; нечего и говорить,

что они пе посещаются съ релпгиозною целыо.

Что касается до знакомства таджиковъ съ корапомъ и ша-

риатомъ, то въ этомъ отпошеиип, за весьма редкнми исклю-

чениями, они полнейшие невежды. Коранъ в шариатъ плохо

знаютъ большинство му.іль и казиевъ. Один муфтии хорошо

знакомы съ шариатомъ, который даетъ имъ хлебъ! Намъ

.ізвестио, что саиыя обыкновенный молитвы знаюсь не псе

таджики.

Разбогатевшие   купцы   строятъ   мечети и даа;е медрессе

исключительно потому, что о нихъ по этому   поводу будусь

долго говорить въ народе; духовенство сделается ихъ   іру:;і.-

ями, народъ   будетъ   относиться кі. иимъ съ большимъ  ува-

*жениемъ н ихъ торговый операции  приобретутъ большую ус-

Кгъ тойчивость; зякетчи пе смеетъ ne быть его другомъ, казий —

^* покровптелемъ. Постройки такия располагают!, въ пользу жерт-

ку вователя общественное мнение.

^!     Таджики лучше другихъ пародовъ округа сознаютъ выгоду

I казаться религиозными, и, по своей натуре, тоже лучше дру-

,_ гихъ умеютъ извлекать пользу изъ зваиий: муллы,  имама, ка-

.—, зия, монашескаго и проч. Таджнкъ вмещаетъ въ себе лпце-

мерную   релнгиозность,   царствующую въ  округе.   Все,   что

есть   пошлаго, грубо-обмапчнваго,   отвратительнаго   въ хан-

жахъ вообще, а у средне-азиатцевъ въ особенности, все это

скопце лтрировано въ таджнкахъ — духовныхъ, изъ всего этого

состопсь ихъ религиозность... На сколько  таджики   овладели

духовными местамн въ округе, лучше всего покажусь цифры:

въ округе насчитывается свыше 2000 мечетеіі, въ которым,

не больше 50 — 60  муллъ и имамовъ пе изъ тажднковъ. Что

касается до должностей казиевъ, то они, исключая Нейтам-

бе, запяты одними таджиками.

Намъ приходилось   слышать   следующее разсуждение тад-

жиковъ: „вы, русские, сильнее насъ и если бы приказали памъ

РУССКИВ    ТГРККСТИНЪ

. J г»
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переменнть веру, то мы должны были бы исполнить ваше

приказание. Мусульманство между пами введено тоже силой.

Нашъ народъ податливъ; разве муллы не были бы согласны

на перемену веры; на то они много учились, мусульманство

даетъ имъ хлебъ. Но вы оставили намъ нашу веру и за это

мы вамъ благодарны".

Все роды деятельности, имеющие место въ округе, не

только знакомы таджикамъ, но, въ болыпинстве случаевъ,

имеютъ въ нихъ лучшихъ представителей, а по некоторымъ

изъ своихъ отраслей вместе съ темъ и единственныхъ. Мы

разберемъ таджика какъ земледельца, ремесленника, торговца

и ученаго.

I).   Таджик;, зем.іеде.іецъ.

Таджики, будучи разбросаны по различнымъ местностямъ

округа, занимаются всеми отраслями земледелия: они хлебо-

пашцы, садоводы, огородники и скотоводы. Но во всехъ

этихъ случаяхъ они, при первой выдавшейся возможности,

только предприниматели, затрачивающие капиталь, а не не-

посредственные деятелн и не работники. Они сознаютъ ма-

териальпую выгоду владения землею и занятие земледелиемъ,

но сосредоточивать свои силы исключительно на немъ, ви-

деть все свое богатство только въ земле — несообразно съ

ихъ натурой, требующей большаго круга деятельпостп и об-

ладающей разносторонними способностями. Трудъ пахаря не

подь силу горожанину, да и таджпкъ деревни не всегда самъ

пашетъ. Къ тому же наемъ работника узбека стоить недо-

рого. Здесь мы сделаемъ не большее отступление, и скажемъ

несколько словъ о безземельныхъ въ округе, что будетъ от-

носиться вообще ко всемъ народностям^ его населлющимъ.

Во округе землевладельцевъ значительно меньше, нежели

обыкновенно полагаюсь. Отпошепие между поземельными соб-

ственниками и не имеющнмп земли, для целаго округа, пока

вывести нельзя, по не нмению достаточная количества дан-

ныхъ этого рода. Въ частности же это отношепие прибли-

зительно известно   намъ для несколькихъ тюменей.   Въ  Чи-
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лекскомъ, напрпмеръ, онъ равняется 3: 1; въ Ашарскомъ=(±:

1; въ Шаударскомъ *) не много выгоднее, нежели въ Чп-

лекскомъ. Все безземельные нанимаются въ работники къ

владеющимъ землею на условияхъ, по уговору. Условия пай-

ма работпика зависятъ ось средствъ нанимающагося. Если

онъ имеетъ быковъ или быка, или же семена, то условия

одни, въ протпвномъ случае другия; пмеющие что пибудь изъ

поименованнаго, нанимаются въ половинщики, черекары, де-

сятинники и пр., т.-е. он пполучаютъ. по выделении подати, '/„

7<і Ую» часть урожая. Половину получаетъ тотъ работнику
который затратилъ свои семена н вспахалъ землю своими бы-

ками.

Кроме того, часть прпходящагося работнику урожая умень-

шается при большемъ колпчестве обработанной имъ земли.

Неимеющий пи быковъ, пи семяпъ по преимуществу нани-

мается за деньги и прокормъ. Такой годовой работннкъ, ис-

полнявший, кроме полевыхъ работъ, еще н домашпия (въ

зимнее время), получаетъ отъ 12— 20 рублей, пмея свою оде-

жду, но пищу отъ хозяппа. Узбековъ, ищущихъ работы, весь-

ма много въ округе.

Перейду къ прерванному.

Нмея возможность дешево приобресть работника изъ уз-

бековъ, таджикъ всю тягость полевыхъ работъ сваливаетъ

на него и на женъ, а самъ руководить ими и занимается по-

сторонними делами.

Самъ таджнкъ обработываетъ землю только въ крайиемъ

случае, когда у него мало земли. Между ними тоже есть без-

земельные, но мы не знаемъ примера, чтобы таковые тад-

жики нанимались для земляныхъ работъ: они обыкновенно

делаются садовниками, конюхами, водовозами, прнкащикамн,

мастеровыми, ремесленниками пли мелкими торгашами, съ

осповнымъ капиталомъ въ рубль или два.

*) Въ Шаударскомъ тюмепъ находится городъ Самарканд!., жители кото-

раго, при иычислении этого отоошения, не приняты въ сосбражепие.
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Пашни, принадлежащия таджикамъ, всегда лучше узбек-

скихъ. Они унавоживаются, обновляются, взрыхляются и за-

севаются тщательнее узбекскпхъ, хотя работаютъ те же уз-

беки. На своихъ поляхъ таджики сеютъ все, что по свойст-

ву местности и по количеству оросительной воды возможно

сеять. У него не засеянпыхъ мессь не бываетъ, чего нель-

зя сказать объ узбекахъ. Кто бы ни быль таджикъ: купецъ,

духовпое лицо пли должностное, онъ, если есть къ тому сред-

ства, наверно землевладелецъ; онъ отдаетъ свою землю въ

аренду и часто по несколько летъ ее не видись, но всегда

постарается отдать ее таджику же. Лучшие сады принадле-

жать таджикамъ, а виноградники, безъ преувеличения, однимъ

имъ. Они разводясь питомники, умеютъ делать прищепы и

прививы, особенно тадъ. Они же разводясь шелковичный де-

ревья всехъ сортовъ, т. е. балхн, марваришакъ, хосакъ, ша-

тутъ и хоразмипъ и занимаются выводкой шелкопряда. Ого-

родный растеиия всехъ сортовъ, употребляемыя въ Средней

Азии, а также картофель и капусту, можно встретить по пре-

имуществу на таджикекпхъ земляхь.

Не упуская изъ виду ни одной отрасли земледелш, тад-

жикъ, при благоприятныхъ обстоятельствах^ делается ско-

товодомъ; мы не говорнмъ о гуртовщикахъ таджикахъ, ску-

пающихъ мелкий скось— это дело торговое — а о таджикахъ,

занимающихся разведениемъ скота, пасущихъ его и вместе

съ нимъ кочующнхъ. Такие полу-кочевпики таджики находят-

ся по южной гранпце округа и па востокъ отъ Пенджекепта.

Они исключительно разводясь овецъ и козь. О количестве

находящаяся у нихъ мелкаго скота мы нмеемъ весьма скуд-

пыя сведепия, а потому опустнмъ цифры.

II). Таджикъ ремесленникъ.

Въ Средней Азии вообще несь фабрикъ и заводовъ, несь

мастерскихъ на широкую ногу, съ застратою болыпаго ка-

питала на постройку здапия, приобретение машинь и насмъ

унравляющнхъ и т. п. Здесь всякое ремесленное производ-

ство ограничивается, сравнительно, микроскопическими раз-
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мерами, разбивается по рукамъ, не сгруппировывается въ

одпомъ месте. Исключепие въ последиемъ смысле составля-

ем Ургутъ, который всей своей массой населения обратился

къ одной отрасли ремесленнаго производства: выделке ала-

ч«; но и тамъ нетъ мастерской, имеющей больше 10 ткац-

кнхъ  станковъ.

Большая часть ремеслъ округа сосредоточивается въ ру-

кахъ таджиковъ: они имеютъ въ своихъ мастерскихъ больше

рабочихъ и больше машинъ, нежели другие народцы; кроме

того они не имеютъ, по некоторымъ ремесламъ, не только

соперниковъ, но и подражателей нзъ другихъ народностей.

Какъ ремесленники, таджики выказываюсь себя положитель-

но способнымъ народомъ п. что весьма важно, у нихъ за-

метпо желание усовершенствовать свои работы, перенимать

лучшие приемы, инструменты и подражать хорошимъ образ-

цами Но изделиямъ обращающимся въ онруге работы тад-

жиковъ, нельзя судить объ ихъ искустве. Они производясь,

какъ и должно быть, только то, на что имеется спросъ;

опи удовлетворяюсь своихъ потребителей.

У средне-азиятцевъ нетъ понятия о законченности, одно-

образии, красоте, гармоиип и прочности вещи, или правиль-

нее, обо всемъ этомъ у нихъ есть свое собственное попя-

тие не совпадающее съ европенскимъ, пе подходящее подъ

нашу мерку. Этому вкусу удовлетворяюсь таджики-ремеслен-

ники и. кроме того, они удовлетворяюсь главному условию де-

шевизие. Масса потребителей округа бедна и ценныя про-

взведепия ей не по средствамъ. Узбекъ купилъ зыбку: пере-

кладины въ ней точеныя, раскрашеппыя полосками; она вся

ярко-цветная, стоимость ея самая пе значительная, и онъ со-

вершенно доволенъ своей покупкой. Какое ему дело, что въ

скрепахъ видна полпейшая небрежпость со стороны мастера,

что полоски не симметрично расположены, что стойки не

ровны п что вообще чистоты въ отделке не видно.

Если дать таджику-»/сшн> (мастеръ) образецъ известпому

ремеслу, то онъ, не смотря на все несовершенство своихъ

ипструментовъ, на ихъ   грубость и недостаточность, на іоту
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не отойдетъ отъ образца. Таджикъ переменяетъ инструменты,

манеру работы, въ немъ не заметна жилка рутинера. О де-

шевизне ихъ работы, сравнительно съ работою русскихъ ма-

стеровыхъ, и говорить нечего. Простой деревяпный шкафъ

изъ тополеваго дерева, заказанный русскимъ мастеровымъ Са-

марканда, стоить 30— 35 руб. Такой-же точно шкафъ, и да-

же более добросовестно и скорее сделанный, у таджикскихъ

мастеровыхъ обойдется ось 15 до 20 руб. а иногда и де-

шевле.

Таджики занимаются выделкой канауса (исключительно

тадъ), адряса, бикасаба, алачи, каламы, хосы, дока, фоута,

тибетг-сали, бузи (всехъ сортовъ). Окраской бумажныхъ

нитокъ, шелка, шерстп и пуха таджики занимаются мало: они

красясь только въ красные цвета.

Для продевапия основы чрезъ ремизки и набпльникъ, для

наведения лоску на адрясъ, каламу, алачу и для размотки ко-

коновъ существуютъ особые мастеровые; для набивки цве-

товъ па мату— особые, и все изъ таджиковъ-же.

Кроме того, таджики занимаются: вышнваниемъ по разлнч-

пымъ материямъ и по коже, шитьемъ платьевъ, туземпон, а

въ последнее время и европейской обуви; выделкой кожъ,

производствомъ седелъ, свечь и мыла, шорнымъ мастерствомъ,

литьемъ вещей изъ чугуна *); кузпечнымъ, золотымъ, сереб-

ранымъ и меднымъ мастерствомъ; плотничными, столярными,

токарными и гончарпыми ремеслами и проч.

Неі.оторыя изъ перечислепныхь работъ они производясь па

базаре, въ открытыхъ своихъ лавкахъ, другия въ домахъ. За

работу опи берусь весьма мюо. Если исчислить стоимость

сыраго материала н переработашш о, получившаго уже извест-

ную форму, то часто приходится удивляться: изъ за чего

таджики трудятся. Правда, что въ большей части случаевъ

таджикъ въ одно и то же время работникъ, предприниматель

и продавецъ; следовательно покупщику не приходится взно-

сить за покупаемую вещь   вознаграждение   работнику, пред-

) Ль*ітъ колокола (въ Каты-Кургапе), плиты и проч
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принпмателю и купцу, или по крайней мере въ меньшемъ

размере; но все таки эта лишняя плата покупщика весьма

незначительна.

Занимающееся однимъ ремесломъ называюсь другъ друга

товарищами. Это товарищество выражается, между прочимъ,

въ томъ (такъ было до занятия края русскими), что они въ

известное время года, предпочтительно весною, когда нач-

нусь цвести розы, прекращая занятия въ своихъ мастерскнхъ,

делаютъ (хозяева или усты) между собою складчину день-

гами, покупаюсь барана, рисъ, лепешки, чай и проч., нани-

маюсь бачей, музыкантовъ и, вместе съ своими рабочими,

какъ гостями, отправляются куда нибудь за городъ, на день —

на два, томашнться, т. е. есть плавъ, пить чай. восхищать-

ся пляской бачей и музыкой.

Здесь будетъ уместно сказать несколько словъ о найме

рабочпхъ по некоторымъ ремесламъ.

Неизвестно, вследствие чего въ Средней Азии ввелось въ

обычай, что работники ткачи, гончары, кузнецы, свечникн и

булочники иначе не нанимаются, какъ получивъ первоначаль-

но отъ своихъ нанимателей известную сумму денегъ— бунакъ.

Величина бунака простирается отъ 4 руб. и до 40. Онъ

завнсксь, какъ отъ искуства работника, такъ и отъ рода ра-

боты. Бунакъ есть собственность рабочаго до техъ поръ,

пока онъ остается у нанимателя. Онъ можетъ расходовать

его, какъ ему угодно. Получивъ бунакъ, рабочий исправно

получаетъ отъ своего хозяина задельную, по уговору, плату

по псполненин известнаго количества работы. Такъ ткачь

получаетъ плату за джюру сотканной материн, т. е. коли-

чество, потребное на 1 халатъ пли 1 рубашку, гончаръ —

когда выработаешь (сделаетъ и обозжесь) одну печь посуды,

и проч. Переходя къ другому хозяину пли вообще отходя

отъ нанимателя, рабочий обязанъ сполна выплатить получен-

ный бунакъ. Происходитъ обыкновенно такъ: рабочий, сма-

ненный друтимъ предпрннимателемъ, получаетъ отъ этого пос-

ледняго больший бунакъ, что даетъ ему возможность, упла-

тивъ прежнему своему хозяину, еще иметь свободный деньги.
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Туземцы рассказываюсь, что некоторые изъ рабочихъ, полу-

чивъ бунакъ въ Самарканде, бегутъ въ Бухару или другой

городъ обратно. Кроме выдачи бунака и уговора о величи-

не задельноіі платы, другихъ условий между предпринима-

телями и рабочими не заключается, по крайней мере въ За-

равшаискомь окр уге.

О размере ремесленной деятельности таджиковъ въ окру-

ге мы можемъ, пока, говорить только въ общихъ чертахъ,

не выражая ее въ цифрахъ. Мы можемъ сказать, папримеръ,

что таджики захватили въ свои руки почти все ремесла въ

округе. но сказать, что они пронзводять на такую-то сумму,

мы не можемъ: у насъ нетъ для этого достаточно данныхъ.

Но все таки мы хотимъ и можемъ дать несколько приме-

ровъ, изъ которыхъ можно будетъ извлечь читателю хотя

слабое представлепие о размерахъ этой деятельности таджи-

ковъ. Таджики въ Ургуте выделываютъ въ годъ алачи на

сумму свыше 250 тысячь, и ведутъ ею торговлю, кроме окру-

га и Шегрисябскаго бекства, съ Гисаромъ, Хулумомъ и мно-

гими другими местами бассейна Аму-дарьн. •

Въ Самарканде на 31 станке въ годъ вырабатывается

108 т. аршинъ капаусу, на 200 станкахъ — 360 т. аршннъ

хосыи на 100 стапкахъ — 10,000 фотъ. Кажется, что не бу-

детъ преувелнчениемъ, если положимъ, что таджики округа вы-

рабатываютъ въ годъ на 750 т. рублей.

Ш. Таджикъ торговецъ.

Уже несколько разъ мы упоминали, что таджикъ, по сво-

ей натуре, весьма склоненъ къ торговой деятельностн. Онъ

никогда не пропустить случая даже на время быть торгов-

цемъ, хотя бы самымъ мпзернымъ, такимъ, какой ппгде не

мыслимъ, кроме Средней Азии. Купить, что называется, на

грошъ тозару, достать на базаре место и сидеть съ своимъ

грошевымъ товаромъ по цельгмъ днямъ, выручая по пескольку

чекъ въ сутки, это такое иаслаждение для таджика, кото-

раго не таджикъ и представить себе не можетъ! Жепа и

дети его   сидятъ безъ  куска  хлеба,   работаютъ на сколько
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хватаетъ человеческихъ силъ, а мужъ или отецъ весь зара-

ботокъ берстъ себе, прикупаетъ на него товару и еще съ

болыиимъ наслаждениемъ сидатъ надъ нимъ. Съ техъ поръ,

какъ таджикъ сделался купцомъ или нерпее — торгашемъ.

торговля делается уже его манией, а прибыли и увеличение

товаровъ — исходной точкой всехъ его помысловъ. Онъ съ

нечеловеческпмь терпепиемъ . чека еа чекой сколачиваетъ

теньги (20 к.) цускаесь ихъ въ оборотъ, отказывая себе

совершенно во всемъ, самомъ необходнмомъ. Свой трудъ

онъ ставить ни во что. Онъ переходить съ базара на ба-

зарь, странствуетъ но всему округу, скупаетъ на деревен-

скнхъ базарахъ или меняетъ на свой товаръ куръ, яйца, де-

ревянныя ложки, нитки и проч., чтобы съ барышемъ на чеку

или на две перепродать все это на городскомъ базаре. Бе-

ресь въ долгъ за проценты товары въ городахъ, а на де-

ревенскпхъ базарахъ перепродаетъ ихъ иногда дешевле того,

за сколько самъ взялъ. Но зато па вырученныя деньги онъ

на этихъ базарахъ скупаетъ по дешевымъ ценамъ арканы,

мыло, веретена и тому подобное, и за все это па город-

скомъ базаре выручись плату за забранный въ долгъ товаръ

и еще получить барышъ.

Такъ или иначе изворачиваясь, не жалея себя, иногда го-

лодая, таджикъ пробавляется съ году на годъ; нзъ копеекъ

делаетъ рубли, при счастье открываетъ свою лавочку, а не

то— становится джалляпъ-сатаромъ ось значнтельпыхъ город-

скпхъ купцовъ; ему верясъ товара на двестн — нятьсотъ ру-

блей. Онъ уже носись товаръ не на себе, а навьючиваетъ

его на лошадь и уже пе ходить, a разъезжаетъ по базарамъ

округа, а съ течениемъ времени, сколотивъ капиталь, приба-

вляетъ къ своему имени эпитетъ бай (богатый) и делается

настоящнмъ купцомъ.

Большинство купцовъ округа прошли по описапной доро-

ге. Многие изъ одержнмыхъ маниею быть купцомъ кончаюсь

свой векъ не достигнувъ завиднаго положения „бая 1- ; мпогие

ось усиленпаго желания поскорее разбогатеть и отъ риско-

ванных!» променовъ   раззоряются въ копецъ;   ихъ места за-
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пимаютъ другие, а опи обращаются въ водоносовъ, мардеке-

ровъ (работпиковъ) и проч. съ затаенною мыслию опять когда

нибудь быть торгашемъ.

Желание торговать, пускать свои деньги въ оборотъ, такъ

присуще таджику, что торговлей занимаются чрезъ другихъ

даже муллы, имамы, мударисы, ишаны, казии, амлякдары, акса-

калы— однимъ словомъ все лица, который владеютъ известной

суммой свободныхъ денегъ. Торгуюсь старики, молодые, тор-

гуюсь десятилетние мальчики, торгуюсь наконецъ, женщины

старухи. По этому самые не значительные города и базар-

ныя места поражаютъ обплиемъ лавченокь на своихъ база-

рахъ, обнлиемъ торгующаго люда.

Быть купцомъ, значить быть почетнымъ, пользоваться пол-

нымъ уважениемъ отъ всехъ, кто имеесь меньше денегъ, кто

получаетъ меньшие барыши, а таджики более всего любясъ

и цеиясь почетъ. Мы счнтаемъ не лишнимъ привести здесь

несколько цифръ, которыя хотя не много очертятъ степень

стремления къ торговле въ таджикахъ.

Въ округе 33 базарпыхъ местъ, а въ неделю бываетъ 36

базаровъ. Джалляпъ-сатары (кулаки) переезжаютъ съ базара

на базаръ группами; каждая изъ такихъ группъ успеваетъ

посетить въ неделю три базарныхъ места, быть на трехъ и

въ редкихъ случаяхъ на четырехъ базарахъ. Следовательпо,

всего подобныхъ группъ въ округе 12. Но въ округе, ис-

ключая лавокъ Самарканда и Катты-Кургана, въ разные ба-

зарные дни производится торговля 9500 человеками изъ тад-

жиковъ, почему, считая, что на каждыхъ трехъ базарахъ бы-

ваюсь одни и те же лица, приблизительно можно принять,

что всего торгующихъ кулаковъ въ округе не меньше 9500:

3, т. е. 3166 человекь.

Отличительный характеръ торговли таджиковъ — довольство

весьма не значительнымъ процентомъ прибыли, быстрая гур-

товая распродажа и отсутствие большихъ складовъ для това-

ровъ.

На таджикскихъ лавченкахъ, хотя и не видно объявлений:

„безъ  запроса",   но  торговцы   рвдко   когда   запрашпваютъ;
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правда, что горожанина покупщика не надуешь: онъ самъ

хорошо знаетъ цену товарамъ; приезжий же. если почему либо

боится, чтобы съ него не взяли лншняго, имеетъ возможность

купить товаръ не чрезъ хозяина лавки, а чрезъ его соседа по

лавке. Онъ беретъ вещь и просить соседа того торговца, у

котораго онъ ее взялъ, чтобы тоть ему продалъ эту вещь;

онъ при другихъ обращается къ совести посторонняго тор-

гующаго лица, но хорошо знающаго стоимость предмета, а

кроме того, не заинтересованная въ прибыли. Сказать не-

правильную цену — почитается весьма не благовиднымъ: по-

купатель доверилъ ему, сделалъ его своимъ уакилемъ, т. е.

совестнымъ, обязаннымъ говорить правду. Уакнль, набросивъ

на вещь необходимый нроцентъ, продаетъ ее покупателю,

беретъ ось него деньги и передаетъ ихъ настоящему про-

давцу.

Случается, что этось последний за такую продажу выбра-

нись уакиля, но не согласиться продать вещь за назначенную

цену — не ыожетъ. Намъ говорили, что прежде нпкакихъ ста-

чекъ между соседями по лавкамъ па счетъ продажи товаровъ

чрезъ третье лицо — не бывало.

Въ торговле значительное участие принимаюсь джаляли,

служащие при пекоторыхъ видахт, торговли необходимыми

посредниками между покупателями и продавцами; такъ напр.

при продаже свежихъ кокоповъ джаляли присутствуютъ все-

гда и сводясь въ цене покупщиковъ и иродавцевъ. Въ этомъ

случае вознаграждениемъ имъ служить горсть коконовъ пли

чека, много две, смотря потому, сколько взвешено коконовъ;

платить всегда продавецъ. Джаляли не изъ таджиковъ мы

не знаемъ и не слыхали, чтобы таковые были въ Заравшан-

скомъ округе.

Купецъ — таджикъ не столько заботится о высокнхъ про-

центахь, сколько о быстроте оборота капитала; въ течении

года онъ съумеетъ обернуть его разъ десять и даже боль-

ше. Торговли определеннымп товарами, въ большей части

случаевъ, у него нетъ въ течении года, да и въ данное вре-

мя онъ не торгуетъ однородными товарами, а часто— самыми



противоположными, по своимъ свойствамъ. Въ неболыпихъ

лавкахъ напримеръ, рядомъ съ шелковыми материями поме-

щается мыло и чай, сера для жевания, лекарства, яды и ла-

комства. Впрочемъ соедипение такнхъ разнородныхъ предме-

товъ въ самаркандскихъ таджикскихъ лавочкахъ Г.ываесь у

небогатыхъ нродавцевъ: т. е. у % всего торговаго люда го-

рода; у более же богатыхъ вошло въ обычай нметь несколь-

ко лавокъ, для разныхъ родовъ товара: въ одной торгуюсь

исключительно материями, въ другой лекарствамн, чаемъ и т. д.

Таджикъ, торговавший въ этомъ месяце краснымъ това-

ромъ, въ будущемь месяце будетъ торговать железомъ, медыо,

деревянной посудой и т. п. Все зависнтъ отъ повышения или

понижсния ценъ на известные продукты, отъ спроса и под-

воза. Здесь мы говоримъ о незначительныхъ торговцахъ,

которые не имеють своихъ складовъ н комнатъ въ караванъ-

сараяхъ и не имеютъ прямыхъ сношеций по торговымъ де-

ламъ съ подобными торговцами.

Торговцы, что можно уже заключить изъ того, что нхъ

сравнительно весьма много въ округ Ь, не владеютъ больши-

ми капиталами и торгуюсь въ долгъ. Вь ихъ лавкахъ трудно

найти много товаровъ; если понадобится несколько штукъ

сукна, то наверпое придется пабирать ихъ въ несколькихъ

лавчепкахъ и притомъ, где взять '/, штуки, где ноль-куска.

Но зато, если нынче известный предметь торговли весь взятъ

изъ лавки, завтра въ ней его опять будетъ столько же. Это

последнее обстоятельство зависись оть того, что во времена

правовернаго управления опасно было прослыть богатымъ,

ігаеть на показъ много товару, почему торговцы выставляли

въ своихъ лавкахъ на вндъ не больше, к..къ неделыиую про-

порцию товаровъ, а излишекъ прятали въ домахъ; такое скры-

вание товаровъ вошло въ обычай и даже въ настоящее время,

когда причина подобнаго прятания уже уничтожилась, все-

таки не пыносятъ въ лавки много  товару.

Заметимъ еще, что лавки те, незначительной величины

комнатки, которыми такъ обнлуютъ базары и базарныя ули-

цы въ городахъ Заравшанскаго округа, заняты только небо-
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гатыми сравнительно торговцами, торгашами. Богатый ку-

пецъ не стапетъ ось себя вести розничную продажу. Вся

деятельность богатыхъ купцовъ сосредоточивается въ кара-

ванъ-сараяхъ; товары или прямо свозятъ въ нихъ, где они и

лежать до распродажи партиями, или остаются до вывоза въ

караванъ-сараи другихъ городовъ.

Случается впрочемъ, что оптовый купецъ (только такпхъ

торговцевъ называюсь саудаиаръ; прочихъ же зовусь по ро-

дамъ продаваемыхъ ими продуктовъ) нмеетъ подъ своишъ име-

немъ лавку для розничной продажи; по она только считается

его лавкою. Продал;ей же въ ней занимается его сынъ, род-

ственник или бывший его бача, или даже слуга. Онъ даетъ

этимъ лицамъ товаръ, нанимаетъ или строить вповь лавку

для нихъ; за все это они обязаны возвратить ему, уже по

продаже, сумму, которая причитается за отданный имъ то-

варъ. Вся выручка идетъ въ пользу торгующихъ и не вхо-

дись въ коммерческие разсчеты самого купца, а служить для

протежируемыхъ имъ основаниемъ ихъ собственная капитала.

Многие изъ таджиковъ торгуюсь на тысячи, пе имея почти

ни гроша собственныхъ денегъ; имъ верятъ на-слово, пото-

му что они приобрели почему бы то ни было репутацию чест-

ныхъ людей. Получивъ на веру товаръ за известные (и въ

этомъ случае неболыпие) проценты, такой торговецъ пускает-

ся на промены, на раздачу товара по малымъ частямъ дру-

гимъ, такимъ же, какъ и онъ самъ, безденежнымъ людямъ.

Каппталъ дробится все больше и больше, такъ какъ эти по-

следние готовы, при первой возможности, въ свою очередь,

раздробить свой пай на части и отдать ихъ на подобныхъ

же условияхъ въ третьи руки. Въ начале нашей рубрики о

торговой деятельности таджиковъ уже разъяснено: какимъ

образомъ мелкие торгаши изворачиваются, промениваютъ и

продаюсь свои товары, перевозя ихъ съ одного базарнаго

места на другое, а потому здесь мы только добавимъ, что,

совершивъ известный оборотъ, раздробившись до мельчай-

шихъ партий, товары, уже въ виде денегъ, постепенно сое-

диняются и наконецъ доходятъ до того капиталиста, который
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отдалъ ихъ въ долгъ первому члену изъ этой цепи торгашей.

Во всемъ этомъ круговращении товаровъ можетъ поразить

одно: ценпость товара, перевезепнаго въ течепип месяца или

двухъ на многия сотни верстъ, должна была бы весьма чув-

стаительно увеличиться; а чрезъ изложенное выше дробление

и прнтомъ въ большей части случаевъ, если только не всег-

да, отдачу этпхъ дробпыхъ частей съ барышемъ— и еще того

более увеличиться; на практпке же этого мы пе замечаемъ.

Въ С'амаркандскомъ отделе, напрнмеръ, базарная цепа Са-

марканда — служить руководящей ценою и для остальныхъ

базаровъ отдела и къ ней. и то не всегда, прибавляюсь чеку

две па джюру, какого-либо товара.

Подобное явлепие можетъ быть объяснено темъ, во пер-

выхъ, что мелкие торговцы часто съ пользою промепиваютъ

свои товары па продукты местнаго производства, во вторыхъ,

трату времени на провозъ и самый провозъ они ставятъ ни

во что, а въ третыихъ. наконецъ, они довольствуются самы-

ми микроскопическими барышами, а зачастую п темъ, что па

выручку могутъ быть сытыми и кормить свою лошадь. Ко

всему, сказанному о деятельпостп таджиковъ, следуетъ еще

прибавить, что они занимаются извозомъ на арбахъ, ишакахъ

и лошадяхъ, постройкой домовъ, резьбой и раскраской стенъ

въ домахъ, обтесываниемъ кампей, резьбой на мраморе и проч.

и проч. Однпмъ словомъ таджикъ на все руки мастеръ.

Натура таджика при всехъ нонменованныхъ родахъ дея-

тельпостп выказываетъ себя подвижной, сангвинической, су-

етливой и вместе съ темъ въ нзвестпыхъ случаяхъ ленивой,

беззаботной; обе крайности въ ней уживаются, какъ нельзя

лучше. Вотъ почему о таджикахъ составились два, совер-

шенно различпыя мнения между русскими Туркестанскаго

края; одни говорятъ: таджикъ ленивъ, другие — что онъ до

крайности деятелепъ. Однп говорятъ о немъ, какъ о поклон-

пнке всякихъ удовольствий и забавь; другие, какъ о чсловеке

скупомъ, вполпе преданпомъ разсчету, делу. Какъ объяснить
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происхождение этой видимой разногласицы вь мнепиякъ о

таджикахъ?
Когда таджикъ не имеетъ известнаго занятил, не получилъ

товаръ, не устроился въ томъ или другомъ отношепии, когда

онъ старается, напримеръ, что-либо приобресть, тогда онъ

весь движение, весь упорная настойчивость; онъ не чувству-

есь ни устали, ни жары, ни холода, н — что особенно стран-

но— онъ делается безстрашпымъ, действуетъ, что называется,

очертя голову. Онъ пешкомъ или верхомъ переходить изъ

города въ городъ, изъ кишлака въ кишлакъ, пмея въ виду

только ту цель, которой онъ задался.

Но вось цель достигнута; деньги приобретены. товаръ куп-

ленъ, сложснъ въ лавчепку, осталось продать его. Тутъ тад-

жикъ превращается въ лепиваго, неподвижная, совершенно

апатичная человека. Съ утра и до вечера онъ, поджавъ подъ

себя ноги, сидитъ въ своей лавченке; безстрастно встреча-

есь и провожаесь своихъ покупателей; глаза у него, когда

нетъ этихъ покупателей, безцельно устремлепы куда-то; онъ

безмысленно смотрись въ пространство, онь скорее въ та-

кия минуты похожъ на истукана, нежели на живая человека....

Ткачъ-работникъ съ 3 — 4 часовъ по полуночи и до вечер-

ияго намаза, пнтка за ниткой выполняетъ свою работу. Въ

день онъ отдыхаесь не более часу, и усневаесь при про-

стомъ челпоке и на первобытпомъ станке соткать 4 арши-

на канауса. Съ такою усидчивостью и неутомимостью онъ

работаете пять съ половиною дней въ неделю. Съ полдня же

четверга п до поздняя вечера пятницы опъ свободепъ ось

работы, отдыхаесь. Въ эти полтора дни онъ, какъ говорится,

не ударить палецъ о налецъ. Опъ безцелыю слоняется по

улицамъ, по базарамъ, по целымъ часамъ сидитъ у бассей-

новъ, на площадяхъ базаровъ, въ чайныхъ. Лень и безза-

ботность резко отражаются на его лице, во всехъ его двн-

женияхъ.

Таджикъ, апатичпо сндящий въ лавке, рабочий, гуляющий

безцельно по улпцамъ, паводятъ русскихъ на мысль, что тад-

жикъ по прнроде своей   лепнвъ.   Они  видясь часы его от-



— 32 —

дыха, наблюдаюсь его въ то время, когда ему не для чего

тратить свои силы и говорятъ: таджикъ апатнченъ, чего ни-

когда не скааиетъ тотъ, кто имелъ случай вндеть таджиковъ

въ рабочие ихъ часы, въ те моменты, когда опи еще только

достигаюсь чего-либо.

Намъ приходилось слышать следующее: ,чтобы видеть,

какъ таджикъ ленивъ, стоить посмотреть на одну его по-

ходку; приглядитесь, какъ онъ неумело ходить! Скажешь

ему чтобы онъ поскорее шелъ, — онъ пи за что на свете не

прибавить шагу". Мы къ этому, совершенно верному заме-

чанию на счеть маперы ходить, составляющей впрочемъ осо-

бенность таджиковъ, укажемъ еще па другую нхъ особен-

ность: пи одіінъ таджикъ никогда пе станетъ ходить по ко-

мната изъ угла въ уголъ, какъ делаемъ это мы, будучи взвол-

нованы, обдумывая что нибудь, или просто отъ нечего де-

лать. Во всехъ подобныхъ случаяхъ таджикъ сядетъ и будетъ

спдеть часъ или два безъ двнжения и только при сильномъ

волнении по временамъ хвататься за грудь.

Теперь, по заданной нами программе, следовало бы раз-

смотреть таджика, какъ ученая, но мы считаемъ более удоб-

пымъ отнести эту рубрику къ концу очерка таджиковъ; а те-

перь обратимся кт. характеру таджика, къ его положению въ

обществе и въ семействе и къ отношениямъ его къ другимъ на-

родностям^ живущимъ въ округе.

Деспотизмъ управителей Самарканда, система шпиопства,

введенпая во всей Средней Азии, a следовательио существо-

вавшая и въ Заравшапскомь округе, пронзволъ людей воен-

ныхъ, чпновпыхъ и особенно полицейскихъ и безпощадная

казнь всякая, на кого сделанъ доносъ, — все это спльнее все-

го давало себя чувствовать горожанамъ и жителямъ ближай-

шихъ къ городу деревень, т. е. отражалось па таджикахъ по

преимуществу. Совокупность всехъ этихъ давлений резко по-

влияла на складъ характера таджиковъ, на ихъ честность,

нравственность, понятие объ обязанностяхъ, на любовь къ

жизни, на ихъ семейную и общественную жизнь и т. п.
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Система такого давящаго управления, веками действуя въ

одномъ иаправленин, выработала изъ таджика личность без-

отчетно скрытную, подозрительную до болезненности, дро-

жащую передъ властями н влиятельнымн, людьми, хвастливую,

склонную къ обману па каждомъ шагу, и при томъ какому-

то детскому обману.

Если русский по какому-либо делу разговорится съ тад-

жикомъ и спросить: не можетъ ли онъ, напримеръ, разска-

зать ему сказку, до которыхъ таджики охотники, то онъ покля-

нется, что не только самъ не знаетъ ни одной сказки, но

никогда, ни отъ кого не слыхалъ нхъ, и даже не можетъ ука-

зать на зпающаго сказки. Но когда этотъ же самый таджнкъ

познакомился съ русскимъ покороче, убедплся, что его рас-

прашиваютъ безъ всякой задней мысли, а такъ себе, по нхъ

выражению, „для забавы", и онъ видитъ что ему даютъ чай,

да еще съ сахаромъ, тогда онъ выскажется вполне, къ сказ-

скамъ прибавить кучу анекдотовъ, поверьевъ и даже разска-

жетъ то, что слушателю вовсе не интересно. Но конецъ кон-

цовь всегда одннъ: знакомый таджнкъ зачастить ходить, бу-

детъ приводить свопхъ приятелей, рекомендовать нхъ съ са-

мой хорошей стороны, самь стапетъ угощать нхъ чаемъ, со-

ветовать имъ брать побольше сахару и прятать его въ кар-

маны, жаловаться на казиевъ, полпцейскихъ и просить себе

или своему приятелю хлебное местечко. Имея тамыромъ

(приятелемъ) русскаго или туземца, но заннмающаго видное

место, таджикъ хвастаетъ этимъ передъ своими знакомыми

и приводить своихъ приятелей къ тамыру собственно для то-

го, чтобы убедить ихъ, что онъ хорошо имъ принимается.

Въ чайныхъ, на базарахъ, на гуляньяхъ онъ съ чувствомъ

собственнаго достоинства громко будетъ разсказывать окру-

жающимъ его и не всегда даже ему знакомымъ, какъ онъ

запросто въ этотъ день пришелъ къ своему высокопостав-

ленному другу, какъ тотъ бросился къ нему на встречу, на-

чалъ его обнимать и не зналъ, где бы усадить его, чемъ бы

получше угостить. Прощаясь же, онъ очень упрашивалъ по-

чаще къ нему заходить.   Окружающие  слушаютъ разскащнка

РТССКИЙ   ТЯ'КЕСТЛНЪ.                                                                                                                  3
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съ завистью; въ ихъ глазахъ онъ становится лицемъ, котора-

го расположепие следуетъ заискивать и знакомство съ кото-

рымъ становится деломъ хорошпмъ, пожалуй — и прибыльными

Газскащикъ даегь пищу толкамъ п пересудамъ, его пачина-

ютъ метнть на вакаптпое место и проч.

Вы идете по базару, васъ окружаетъ толпа; съ крикомъ,

съ подталкпвапиемъ протискивается заметивший васъ вашъ

тамыръ, протягиваетъ вамъ обе руки, захватываетъ ими вашу

и вы чувствуете, что онъ парочпо дольше удержнваетъ ее

въ своихъ. Это онъ делаетъ не безъ цели; онъ потомъ бу-

детъ говорить: „вндели, какъ обрадовался мне тюря, какъ онъ

сжалъ мне руки и не выпускалъ ихъ, не хотелъ меня отпу-

стить отъ себя". Сказавъ вамъ два три слова, таджикъ-прия-

тель объявляетъ вамъ, что у него мпого дела и что онъ, вслед-

ствие этого, дольше не можетъ оставаться съ вамп. Эта фра-

за произносится громко и служить для окружающнхъ неопро-

вержим ымъ фактомъ, что онъ съ русскимъ тюрей находится

на короткой, приятельской ноге; иначе онъ должепъ былъ бы

ждать отъ тюри позволения уйдтн.

Таджнкъ льстивъ и никогда не нремннетъ воспользоваться

удобнымъ случаемъ, чтобы наговорить кучу комплнмептовъ.

Онъ говорить ихъ или прямо, что называется, въ глаза слу-

шателю, или обращаясь къ постороннимъ, присутствующимъ,

выражается въ третьемъ лнце о томъ, про кого онъ гово-

рить. Любовь таджнковъ къ комнлнментамъ и особенно къ

иычурнммъ сравнепиямъ, гнперболамъ и проч. весьма заме-

чательна. Солоно иной разъ приходится нашнмъ перевод-

чнкамъ .....

Нахальство и ложь таджика, какъ и вообще средне-азиат-

ца, псреходятъ все мыслнмня границы, когда онъ является

свндетелемъ нзъ за корысти, подкуплепнымъ. Следователь

уличить его въ одпомъ несправедливомъ показании; онъ, вза-

менъ его, выставить десять такихъ же ложныхъ показаний,

и если следователь или вообще разбнрающий дело будетъ на

столько опытепъ, что постарается съ помощью другихъ сви-

детелей, различными сопоставлепиями фактовъ и сторонъ де-
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ла доказать, что и эти десять показапий тоже нсверны, то

онъ выдвинетъ целую батарею новыхъ, приметь присягу въ

неподложностн нхъ и проч. Ложный свидетель будеть извер-

тываться, путать все дело до техъ поръ, пока пс выяснит-

ся, что онъ подкуплепъ и зачастую за двадцать, за сорокъ

копеекъ. Какъ только убеднлся онъ. что разбирающему де-

ло нзвестно о erd подкупе, онъ спокойно самъ сознается

въ томъ и даже объявить, что онъ (іу.шара, не имеетъ на

что купить себе лепешку, а потому хотелъ ложнымъ свиде-

тельствомъ заработать немного денегъ.

На ложпыхъ свндетелей большинство туземцевъ смотрятъ,

какъ па своего рода промышлепннковъ, желающнхъ трудомъ

за}>аботывать хлебъ. На ннхъ пе показываютъ пальцами ихъ

товарищи. Они — торговцы — н больше ничего!

Жизнь блнжняго таджика (тоже следуетъ сказать и о дру-

пихъ народцахъ округа) ставятъ туземцы ни во что. Убить

человека, а потомъ мучиться угрызениямн совестн — немысли-

мо для всехъ таджнковъ вообще. Точно также таджики и на

убийпу ne смотрятъ, какъ па человека, унизив шаго себя этпмъ

поступкомь. Зарезать барана, зарезать человека— для иихъ

все равно. Безъ нужды никто не станетъ резать барана, сле-

дователыю темъ более человека, — такъ ра-суждаютъ сред-

іісазиятцы. Палачъ, на рукахъ котораго при бекахъ не высы-

хала кровь, пользовался оть всехъ почетомъ и кг); считали

за честь держать эти руки въ свонхъ рукахъ.

Вндъ постоянной резни, бывшей при эмирскомъ иравленин,

ілидъ крови, труповь съ перерезапнымн горлами до того приу-

чнлъ таджнковъ къ насильственной смерти, такъ это сделалъ

пеобходнмымъ in, ихъ глазахъ. что они потеряли всякое по-

нолзновение къ борьбе за жизнь; для таджика борьба немы-

слима, когда разъ уже стало ему известно, что его зарежутъ.

Никто, кроме разве дикихъ амернканскнхъ вопиовъ апаховъ

н.тп япопцевъ, пе разстается такъ спокойно съ жнзнию, какъ

среднеазиатець. Мы віідели прнговоренныхъ къ смерти и не

затеталн въ ихъ лнце, ни тоски, ни страха, ничего такого,

что г.ыражало бы желавие избавиться оть приговора: полпое

3*
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равнодушие, совершенная покорность постигшему— вотъ что

отпечатлевается на лнце прнговореннаго.

Но этотъ стоицизмъ, это пренебрежете къ жизни не есть

следствие глубокой веры въ обещания Магомета, не есть про-

дукта мусульманства, а давняго гнета, привычки видеть убий-

ства, насильственную смерть вокругъ себя въ тсченин мно-

гнхъ летъ; это отсутствие мысли и невозможность ея зарож-

дения при среднеазиатскомъ управлении, мысли о томъ, что

человекъ владеетъ своею жнзнию и что никто не имеетъ пра-

ва отнимать ее у него. Пытки и истязания, которыми такъ

щедро угощали правоверныхъ нхъ правители, притупили у

пнхъ чувство, образовали сильную волю, научили скрывать

въ самнхъ себя мучения физической боли: къ чему ихъ обна-

руживать, когда нзвестно, что окружающие могутъ только

смеяться надъ страдающими, но не сочувствовать имъ!

Мы снделн рапепыхъ, нзувеченныхъ язвами; одипъ взглядъ

на раны и язвы этнхъ несчастныхъ леденилъ чувства евро-

пейцевъ. Но больные относились къ своимъ ранамъ и язвамъ,

какъ фельдшера на перевязочномъ пункте относятся къ ра-

намъ жертвъ человеческаго самодурства — войпы. Опн без-

страстно ощупывали разможженныя свои руки н ноги, гру-

бо разворачивали рапы и говорили: „не заживеть!" Ни стона,

ни признака страдания не написано было на нхъ лицахъ. Одно

только можно подметить на лицахъ такнхъ несчастныхъ: это

злость на что-то вообще, но ни на что въ частпостп.

То, что сделало таджика легко смотрящимъ на свою жизнь,

терпеливо переносящимъ физическую боль и устранило отъ

него душевиыя страдания, то самое образовало изъ него тру-

са, не способнаго сознательно хладнокровно смотреть въ ли-

це смерти, когда есть выборъ: оставаться на месте нлп бе-

жать подальше отъ опасности. Прнмеръ нашнхъ войнъ въ

Средней Азии достаточно убеждастъ насъ, что таджнкъ трусъ.

Трусомъ его обзываютъ и узбеки, въ сущности такие же тру-

сы. Название caj>mz, которое узбеки презрительно бросаютъ

въ таджика, объясняется ими, какъ равнозначущее съ словомъ

баСа.
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Сами таджики юворятъ про себя следующее: „мы не лю-

бимъ войну, мы нмеемъ дома, землю, лавки; мы работаемъ и

можемъ быть сыты своими трудами. Война пасъ разоряетъ.

Узбеки — дело другое! Они тогда только н сыты, когда ве-

дутъ войну; война делаетъ беднаго богатьимъ и обратно. На-

конецъ, мы не знаемъ: за что намъ должно драться съ дру-

гими?" Политика, подобно войне, мало занимаетъ таджика,

если результаты ся не могутъ отражаться на его благосо-

стоянии; также точно онъ мало следитъ и за административ-

ными переменамп. Для него все равно: кто бы имъ ни упра-

влялъ, лишь бы его материальныя выгоды не страдали.

Вотъ почему купцы, ремесленники и прочие производители

таджики всегда будутъ на стороне русскихъ; они уже узна-

ли, что подь русскою Еластыо они более гарантпрованы отъ

прнтеспсний, разныхъ несправедлнвыхъ поборовъ, вообще отъ

всего, что такъ или нпаче можетъ влиять па материальную сто-

ропу нхъ быта. Духовные же изъ таджнковъ, тоже въ силу

свонхъ материалышхъ выгодъ, всегда противодействовали и

будутъ впредь противодействовать русскимъ.

Таджики такъ привыкли къ тому, чтобы надъ ними власт-

вовали пришлые, такъ часто переходили изъ города въ го-

родъ, изъ одиой провннцин Средней Азии въ другую, что они

счнтаютъ себя какнмъ-то напоснымъ элемептомъ, оторваннымъ

отъ почвы, бывшей когда-то пхъ отечествомъ; то место, на

которомъ зарыть прахъ нхъ предковъ, пмеетъ такую же це-

иу въ нхъ глазахъ, какъ и то, где зарыты пхъ кровные вра-

ги. Отечество — иепопятпо таджику, какъ идея отвлеченпая.

Онъ будеть защищать свой домъ, землю, капнталъ, можетъ

быть даже жену н детей отъ разграбления неприятелемъ; но

узнавъ, что неприатель ne пмеетъ желания его грабить, какъ

частнаго человека, что дело пдеть о прпзнапии новой власти,

онъ спокойно подчиняется новому правлепию н обращается

къ свопмъ прежннмъ занятиямъ.

Можетъ быть таджнкъ, спокойно, безучастно отиосящийся

къ перемене свонхъ покорителей, интересуется ихъ верой и

разница  въ  вере  можетъ побудить его на  борьбу, борьбу
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религиозную? У насъ нетъ ни одного факта, на основании

котораго можно было бы рі.шить этотъ вопросъ утвердитель-

но. Отвлеченная идея, таджикь. борьба — это все песовме-

стимыя понятия. Къ чему бороться таджику изъ за религии,

когда строгость постановлений ему въ тягость, когда они,

какъ милость, приняли отъ русскнхъ уничтожение раисовъ,

когда онъ не уважаете— въ душе, разумеется — свое духовен-

ство? А по его понятию духовенство и релнгия — синонимы?

Нете, таджнкъ не станете терять время и трудъ на то,

что не приносить очевидной, материалыюіі пользы. Мы го-

воримъ все это о массе, занятой полезнымъ деломъ, а не о

духовенстве, жпвущсмъ трудами другихъ, н не о той не-

значительной части таджнковъ, которые, съ занятиемъ русскими

края, потеряли свое выгодное, административное положение.

Hi pa, пари сильно увлекаюте таджнковъ. Въ каа;домъ го-

роде Заравшанскаго округа есть особые дома н переулки,

куда собираются таджики для игры. Въ домахъ нграють пре-

имущественно по ночамъ, а въ псреулкахъ — дпемъ. Игроки

иногда ироіігрываюте все; они иираюта съ большимъ азар-

томъ: деньги, одежда, домашпий скоте, даже жена, сестра,

дочь, сынъ все идете на ставку. Въ игорныхъ домахъ и ме-

стахъ воспитываются разбойники и воры. Нграють въ карты,

кости, четъ и иечетъ и въ другия игры.

Въ этнхъ же домахъ пыоте аракъ, покупаемый у евреевъ,

местное вино, бузу и отравляются курениемъ кукнара, бан-

та и тому подобнымъ. Впрочемъ для систематическая отрав-

ления курениемъ н напитками существують особый заведения.

Около игорныхъ домоиъ находятся публичные дома, дома ба-

чей.... Вообще около нихъ сосредоточиваются подонки об-

щества.

Игорные места н дома служате притономъ не одннмъ ма-

лосостоятсльпымъ, но и богачамъ; однако нграють по пре-

имуществу молодые нзъ богатыхъ. Намъ не известенъ ни одинъ

богатый нгрокъ, который былъ бы пожнлыхъ летъ. Изъ бед-
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ныхъ-же, кажется, чемъ старее, темъ онъ более завзятый

цгрокъ.

Въ игорныхъ домахъ н на игорныхъ местахъ можно встре-

тить массу зевакъ, которые, такъ сказать, только выжндаюте

удобнаго момента, чтобы самнмъ наброситься на игру, по-

ставить свою деньгу на карту. Такие присутствующие иногда

держатъ пари за кого ннбудь нзъ нграющихъ н, проигравшись

на пари въ пухъ и прахъ, сами начинаютъ играть.

До чета н нечета некоторые изъ таджнковъ и вообще изъ

среднеязиатцевъ до того пристращаются, что не могутъ про-

быть минуты, чтобы пе играть въ эту игру сампмъ съ собою.

Намъ приходилось нметь дело съ такими субъектами, по след-

ствепнымъ деламъ. Сидя при допросе, они то и дело пере-

брасываютъ небольшие камешки нзъ одной руки въ другую

и быстро сосчитывають что вышло: четъ или печете? Опн

точно помешанные: на вопросы отвечаютъ не въ попадъ, по-

тому что не слушають ничего, занимаясь игрой.

Въ чнсле игръ, мы помещаемъ и кулачные бои, такъ какъ

при нихъ азартно деряиатся пари за одну или другую нзъ уча-

ствующихъ въ бою сторонъ.

Вдаваться въ подробности относительно кулачныхъ боевъ

мы не будемъ; скажемъ только, что самые большие кулачпые

бои бываютъ на новый годъ въ Самарканде въ Ходжа-Ахрар-

скомъ предместье, а въ Катты-Кургане — около арыка На-

рупая. Въ начале дерутся ногами, потомъ въ ходъ пускают-

ся кулаки, паконецъ — камни и палки. Нобежденныхъ обнра-

юте до гола и псколачнваютъ до полусмерти.

Зрители, какъ мы сказали, держать пари за сторону, или

за бойца. Больше другихъ въ такихъ бояхъ отличаются та-

тары (выходцы изъ 1'оссии) и узбеки. Для пари таджики (то-

же следуете сказать н о другихъ народцахъ округа) держатъ

въ клеткахъ перенеловъ и куропатокъ и весною, во время

спаривания, спускаютъ ихъ для боя. Для той же цели слу-

жать петухи и верблюды. Пари держится всегда партией на

партию.

Пари, н притомъ самые ожньленныя, держатся на бачей и
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борцевъ. Бачи плясуны выжнмаютъ нзъ своихъ поклонниковъ

сравнительно большия деньги; изъ за нпхъ спорящие готовы

драться на ножахъ. Къ победителю при борьбе подскакива-

ете каждый изъ державпшхъ за него пари, пли вообще его

сторонпихъ, охватываете его обеими руками и вместе съ

нимъ подпрыгиваете.

При шахматныхъ пари (въ шахматы нграють публично) каж-

дый нзъ держащпхъ пари нмеетъ право предлагать свой ходъ,

который вслухъ обсуживается другими. Удачный ходъ или нро-

махъ протнвниковъ вызываютъ взрывы хохота, крикп удоволь-

ствия, остроты, за которыми пе редко следують потасовки

съ противной стороны.

По мусульманскому праву, мусульмане все равны въ граж-

данскомъ отношении. Но мы вовсе не желаемъ следить за

мусульманами Заравшанскаго округа по ихъ книгамъ. Мы

пишемъ то, что есть, а не то, что должно быть.

Таджики делятся на духовиыхъ и светскнхъ. Духовное зва-

ние или приобретается рождепиемъ (ходжи и сеиды) или долж-

ностью (казии, муллы, имамы, ишаны и проч.). Какъ те, такъ

н другие ставятъ себя выше всехъ остальныхъ таджнковъ; '

они записные ханжи и нмеюте значительное влияние на об-

щественное мнение. Представители ихъ держатъ въ своихъ

рукахъ остальныхъ своихъ сотоварищей, знакомятся только

съ богатыми купцами или важными должностными лицами и

выказываютъ полпейшее презрение къ мелкимъ торговцамъ,

рабочнмъ и небогатымъ земледельцамъ, которые за ихъ гру-

бое обращение платяте имъ наружнымъ почтениемъ, униже-

пиемъ себя въ глазахъ такнхъ важныхъ особъ, и насмешками -

или сплетнями за глаза.

Светская часть таджикскаго населения нмеетъ своими пред-

ставителями богатыхъ купцовъ и землевладельцевъ. Влияние

этнхъ представителей на массу опирается на более суще-

ственное, нежели влияние духовенства: на деньги. Ремеслен-

ники, мелкие торгаши и земледельцы всегда находятся въ за-
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висимости отъ капитала. Редкий изъ нихъ не обязанъ своимъ

существованиемъ значительному купцу: они или продаютъ

свою работу черезъ посредство ихъ, или получаютъ отъ нихъ

въ долгъ деньги для ея производства, выплачивая этотъ долгъ

сработаннымъ товаромъ, или же пользуясь словомъ богача,

какъ рекомендацией, они работаюте для купцевъ второй ру-

ки. Оть купцевъ же въ болыпинстве случаевъ получаютъ

деньги также и мелкие землевладельцы на расходы по зем-

леделию. Если еще прибавить, что многие богатые изъ куп-

цевъ делаютъ въ известпые праздники угощение народу, то-

маши, то станетъ очевиднымъ для техъ, кто хотя немпого

знакомь съ среднс-азиятскимъ населениемъ, что первостепенное

купечество пзвестпо массе, пользуется ея расположеигиемъ,

a вследствие этого, купечество имеетъ и значительное влия-

ние на весь народъ; такъ какъ въ среде народа всегда нахо-

дится много личностей, интересы которыхъ тесно связаны

съ интересами купечества, то следовательно всегда есть и

ихъ агенты.

Весьма трудно нроследить скрытную, но сильную борьбу

купечества съ духовенствомъ, борьбу движения съ застоемъ.

А между темъ борьба эта была и есть даже ныне. Если до

1864 года она имела исходной своей точкой одно влияние на

массу, ради почета и надела по сборамъ податей, то съ это-

го года въ эту борьбу вошло устранение войны съ русскими.

И, какъ нзвестно, голосъ купцевъ не всегда заглушался крн-

комъ муллъ. Каждая Hob этихъ партий защищала н защищаете

въ такой борьбе свои денежные интересы. Выгоды купеческой

партии идуте въ разрезъ съ выгодами партии духовныхъ.

До занятия нами Заравшанскаго округа народъ стоялъ за

купечество, а люди служилые (не всегда, впрочемъ) — за ду-

ховенство. Въ этой борьбе купечеству необходимо было ве-

сти дело свое очень и очепь осторожно: они играли съ ог-

немъ; противники ихъ, прикрываясь релипею, основывали свои

доказательства въ пользу войны съ русскими на указанияхь

корана и могли всякаго, открыто идущаго противъ ихъ мне-

ний, уличить зъ ичмене религии, въ переходе на сторону кя-



— 42 —

фировъ. Но въ купеческой партип сосредоточивалась вся ин-

теллигенция Средней Азии и все капиталы, что много урав-

новешивало силы боровшихся.

Съ занятиемъ округа русскими, борьба между купечествомъ

и духовснствомъ далеко не прекратилась, а папротивъ, прі-

обрела большую энергию. Но теперь перевесъ видимо на

стороие купцевъ. Духовенство шнпитъ, изливаетъ всю желчь

на русскнхъ, но можетъ этимъ заниматься, такъ сказать, ке-

лейно, въ ограниченномъ кружке. Народъ имъ не доверяетъ

и въ большинстве случаевъ радъ радехонскъ. что съ прихо-

домъ русскихъ можетъ па нихъ меньше тратиться.

Дети богатыхъ купцовъ и духовныхъ редко когда переме-

няютъ профессию своихъ отцовъ. Дети же незначительныхъ

купцовъ, ремеслепннковъ и земледельцевъ при первомъ удоб-

номъ случае, при достаточности материальныхъ средствъ и

возможности получить образование въ медрессе, выходятъ или

муллами, или муфтиями и мирзами *).

Высшее духовенство и купечество, вместе съ должност-

ными лицами: амлакдарами, зякетчами, курбашамн, амнпамн

и проч. составляють аристократию округа. Знакомство ари-

стократа ведетъ только со своимъ кругомъ, разбиваясь все

таки на много кружковъ. Народъ аристократию знаете, при-

ходить къ ней въ дома по деламъ, на званыя томаши, хва-

стаете въ своей среде зпакомствомъ съ аристократией, по

въ своихъ домахъ ее не видите. Разве печаянно какой ни-

будь важный духовный или богатый купецъ заедетъ на ми-

нутку кь обыкновенному смертному; и тогда осчастливленный

такнмъ посещениемъ таджнкъ долго, долго будете всемъ раз-

сказнвать про знаменитое посещение и про любезности, ко-

торый ему говорила „особа", хотя эта особа, ради сохране-

ния своей важности, почти все время глубокомысленно мол-

чала, въ любезностяхъ же разсыпался самъ осчастливленный

*) Вотъ почину мы придаем!, большое япачевие зачатку добраго дела:
устройству въ Самарканде русекпми школы для туземцевъ, где совершенно

устраиепо влилпис духопепства.
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хозяинъ. Соседи съ завистью узнаютъ о приезде особы, сбе-

гаются во дворъ къ счастливцу, но взойти въ комнату, где

особа сидите, было бы черезъ чуръ певежлпво. По этому

они и ограничиваются только темъ, что сложнвъ на крестъ ру-

ки на груди, подходятъ къ дверямъ комнаты, занятой особой,

н кланяясь въ поясъ, пронзносяте асса.шмь-а.н-'к-кумъ. На это

особа делаетъ чуть заметный кнвокъ головою и отиечаетъ:

„алей кумт.-ассалнмь". Получивъ ответъ, таджнкъ не разги-

баясь пятится назадъ и входите въ толпу.

Посидевъ не много, особа уходить. Съ надутой важностью,

медленнымъ шагомъ онъ подходить къ своей лошади, среди

безмолвной толига, пораженной его величиемъ. Все кланяют-

ся ему низкими поклонами, хватаясь обеимн руками за жи-

воте, какъ требуетъ среднеазиатский этикете. Особа осматри-

ваете нрисутствующихъ... Вдругъ ему почему нибудь захоте-

лось обратить на одпого нзъ среды ихъ свое внпмание; онъ

делаетъ ему кнвокъ головой н протягиваете руку. Почтен-

ный такою я иною, публично выраженною благосклонностью,

точно ужаленный, вырывается нзъ толпы, сгибается въ три

погибели, протягиваете обе руки внередъ. схватываетъ ими

руку особы, прикладываете ее къ губамъ и ко лбу и дер-

жите у лба иекоторое время. Потомъ оставнвъ руку особы,

онъ шепчете молитву и не разгибаясь пятится въ толпу.

Окружающис, вся толпа, смотрятъ на эту сцену съ умнлені-

емъ, а осчастливленнагп, когда онъ втнсиется въ толпу, не-

пременно двое или трое потреплютъ по сшине.

Особа подходите къ лошади и хочеть на нее садиться. Все

бросаются къ ней: одпи поддерживаютъ его подъ руки, дру-

гие держатъ стремя и вкладываютъ въ него ногу. Хозяинъ

же левой рукой держите лошадь подъ уздцы, а правой— по-

могает!, особе сесть на лошадь.

Гость на лошади.

Если онъ первостатейная особа, то хозяинъ и многие изъ

нрисутствующихъ следуюте за его лошадью и по сторонамъ

пешкомъ, и провожаютъ такимъ образомъ ночетнаго гостя до

его  дома.   Въ   протпвномъ случае проводы оканчиваются у
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угла квартала или даже въ конце переулка того дома, кото-

рый былъ посещенъ особою. Этикете таджикский не позво-

ляете важному лицу ехать по городу безъ сопровождения пе-

шнхъ служителей, скороходовъ. Если лицо нмеетъ палку, то

ее несетъ главный скороходь.

Когда высокий гость едетъ по улице, на крышахъ домовъ

стоять и отвешнваютъ поклоны все желающие въ свою оче-

редь быть когда нибудь осчастливленными. Въ щели дверей,

заборовь. вороте смотрите не одна пара черныхъ глазъ тад-

жнчекъ. Особа проехала, по кварталъ все еще находится въ

волнении, томашнтся. Идутъ розсказип, подробно передается,

что гость говорнлъ, на кого обратнлъ впнмание и проч. Каж-

дый уверяете, что онъ, именно смотря на него, больше на-

гнулъ голову, делая поклонъ всемъ, при чемъ даже улыбнул-

ся, иные не нахвалятся его объемистой чалмой, уверяюте,

что только праведные могутъ нметь такой важный видь, ка-

ккмъ Аллахъ одарнлъ особу. Женщины — соседкн бегутъ къ

жене взысканпаго милостями особы, засыпаютъ ее вопроса-

ми, разспрашиваютъ: что она подсмотрела особенпаго въ

важномъ лнце и тому подобное; сообшаютъ другъ дружке,

какъ было бы приятно быть женой такого лица, причемъ вы-

сказывается, что жена подобпаго почетнаго правовернаго не

можетъ носить ничего другаго, какъ капаусъ н материю фа-

рете. Только и слышатся возгласы, да вздохи; „хаиръ, хай!..."

Сыновья аристократовъ составляютъ цветъ молодежи ок-

руга: они законодатели модъ, даютъ реномме лавкамъ, чай-

нымъ, нарикмахерамъ. бачамъ и проч. и проч. Они тратяте

отцовския деньги п делаютъ долги. Имъ верятъ въ долгъ не

меньше, чемъ прежде вернлп деткамъ европейскихъ аристо-

кратовъ, тузовъ. Все ихъ зпаютъ, все готовы имъ услужить,

разумеется въ надежде около нихъ поживиться. Они нграють

въ разпыя игры, пыотъ, ухажнваютъ за чужими бачами н пме-

ютъ на содержании свонхъ. Красотою свонхъ бачей и искус-

пой нхъ пляской они гордятся между собою. Отбить у дру-

гихъ, переманить къ себе какого ннбудь известнаго бачу

составляетъ шпкъ.
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Все разговоры этихъ аристократовъ вертятся на похожде-

пияхъ бачей; они хвастаются победой надъ известнымъ маль-

чнкомъ танцоромъ, точпо также, какъ европейская избалован-

ная и богатая молодежь известнаго закала хвастается свои-

ми победамн надъ знаменитыми танцовщицами. Сплетни про

ночпыя похождения бачей составляют!, любимую тему ихъ

разговоровъ н только изредка, мимоходомъ, въ пего входяте

сплетни про яиенщинъ. На такнхъ сыпковъ съ завистью смот-

рятъ сыновья небогатыхъ и незнатпыхъ таджнковъ, а подъ

часъ — и узбековъ, которымъ не по средствамъ тянуться за

ними. Но они все таки тянутся; отцы бьютъ ихъ за трату

денегъ, 8а долги и стараются какъ можно скорее женить,

отделпть оть себя. Каждый молодой таджнкъ не аристократа

заискиваете расположение аристократа, старается втереться

въ его кружокъ, а бачи изъ кожи вонъ лезутъ, чтобы только

приглянуться аристократнку.

Въ праздничные и базарные дни часто можно встретить

идущими по самаркандской площади или по базарнымъ его

улицамъ партию молодыхъ арпстократовъ таджнковъ. Въ та-

кой толпе всегда есть бача, разодетый въ пухъ и прахъ.

Онъ гордо выступаете, делаете глазки на право и на лево

н ведетъ своихъ спутннковъ — поклонниковъ куда самъ хо-

четъ, приказываетъ имъ покупать себе лакомства п бросаете

нхъ народу. Безцеремонно берете онъ у своихъ обожателей

деньги и также кидаете въ толпу. За такие поступки толпа

восхваляете его, со всехъ сторонъ сыплятся на него комп-

лименты; его глаза сравниваются со звездамн, поцелуй съ

жаркимъ дыханиемъ жгучаго мекскаго ветра. Бача и его обо-

жатели, слушая эти комплименты, находятся на верху бла-

женства, ощущаютъ еще болыиий прплпвъ гордости и тще-

славнаго самодовольства, толкаютъ простолюдиновъ и не да-

ютъ спуска людямъ почетнымъ. На нхъ головахъ наверчены

цветпыя, яркия, болыпия чалмы, на плечахъ ихъ по несколь-

ку шелковыхъ или полушелковыхъ халатовъ. Кушаки •— или

въ серебря ныхъ съ бирюзой бляхахъ, или нзъ кашемировыхъ

шалей. Сапоги съ зелеными каблуками....
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На встречу одной изъ такихъ партий идете другая. Туть

уже приходится обеимъ партиямъ раскошеливаться. Уступить

одной партип передъ другой въ щедрости къ своимъ бачамъ,

значило бы опозориться, сделаться предметомъ насмешкн для

всего города, нпкуда не показываться въ течении недели

или месяца.

Хитрый, опытный бача пользуется подобнымъ случаемъ; онъ

делается необыкновенно нежнымъ къ своимъ обожателямъ,

восхваляете ихъ красоту и щедрость в подводите къ лавкамъ.

Подходить обе встретпвнііяся партин. Бачи иачнпаютъ смот-

реть наряды, чалмы, халаты и тому подобное. Однпъ изъ пихъ

говорить другому: „эта чалма очень бы шла къ твоему лицу.

но у тебя, кажется, такой петъ". — „Да, это правда," отве-

чаете пылкий поклонннкъ, „у пего такой чалмы еще нетъ; но

душа монхъ желапий, цветокъ могамедова рая не можетъ не

иметь чалмы, которая идете къ его красоте". Чалма купле-

па. Тоже проделываетъ и другой бача, и такъ далее. Народъ

толпится вокругъ этихъ двухъ партий, восхваляетъ щедрость

молодыхъ людей, говорить стихи, часто экспромтомъ (от-

дельная личность, разумеется) отпускаете самыя поиплыя саль-

ности, весьма сочувствснпо принимаемый въ подобиыхъ слу-

іаяхъ.

Но не всегда такъ мирно обходятся встреча одной партии

среднеазиятскнхъ .ювеласовъ съ другой. Если бачн встретив-

шихся партий почему либо въ ссоре, (а онп могутъ быть въ

ссоре между прочимъ оттого, что обонмъ бы имъ хотелось

быть на содержанин у одного и того же лица, или одннъ пе-

ребнлъ у другаго выгодпаго содержателя) — то бачи встретив-

шнхся партий начииаютъ бранить друга друга самыми оскор-

бительными въ данномъ случае, ne подлежащими печати проз-

вищами, ругательствами, плюются н даже порываются всту-

пить въ рукопашную. Обожатели нхъ тоже начииаютъ ругать-

ся. Драка при нодобныхъ столкповенияхъ почти всегда не-

избежна.
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Праздникъ, томаша— для всехъ, и для бедпыхъ и для бо-

гатыхъ, для знатныхъ и для черпи одинаково любезна; все

съ одипаковымъ нетерпениемъ поджидаютъ праздника. Къ го-

довымъ праздникамъ каждый таджикъ, будь онъ старикъ или

мальчикъ, непременно купить себе какую пибудь обпову для

своего туалета; въ крайпемъ с.іучае — застежку, но все же

купить что нибудь. А чуть позволяютъ средства, онъ обно-

вляете и весь туалете.

Опишемь праздничный день:

Утромъ, часовъ въ 7 таджнкъ начинаете одеваться. Ока-

тившись холодной водой, онъ надеваетъ чистое белье, сур-

мнтъ брови, подводите глаза. Жена или сестра помогаютъ

ему одеваться, прикрашиваться.

Халата, поясъ не такъ сильно заннмають таджика, какъ

чалма. Онъ повязываете ее передъ зеркаломъ, переменяетъ

новязку несколько разъ; советуется съ женой или сестрой

по нескольку разъ: къ лицу ли ему такая-то повязка чалмы

и только убеднвшись, что чалма навернута на голову совер-

шенно къ лицу, онъ выходить изъ дому.

По улицамъ онъ идете, закинувъ голову къ верху (мы го-

вориыъ о такомъ таджике, который купилъ къ празднику весь

новый туалете), причемь сильно размахиваете руками, но ша-

ги делаетъ маленькие и идетъ медленно, что делаетъ поход-

ку его неестественной п смешпой. Встречая зпакомыхъ, ху-

же его одетыхъ, онъ пе узнаете ихъ и проходить мимо. До-

роги онъ никому не уступаете, почему то я дело сталки-

вается съ проходящими.

Выйдя нзъ переулка на площадь, нашъ гуляющий таджикъ

напускаете на себя еще больше спеси, если только это воз-

можно. Онъ заходить къ знакомому купцу въ лавку, садится

въ ней и посылаете за чаемъ въ чайную. Чай прннесепъ. Тад-

жикъ пьете его, презрительно посматривая на проходящихъ.

Халате у пего полуспущеиъ съ плечъ, видна белая рубашка.

Время отъ времени онъ снимаете чалму, потряхиваете тю-

бетейку надъ головой и опахивается рубашкой, какъ вееромъ:

это все делается для того, чтобы показать проходящіімъ, что
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онъ не въ меру вышилъ чаю и чувствуетъ необыкновенную

жару. Если въ это же время въ лавку войдутъ старыя, ува-

жаемыя лица, онъ непременно выставить ногу и будете ею

шевелить — неуважение полнейшее! Подобный поступокъ мо-

жетъ, по таджикскому этикету, позволить себе только стар-

ший передъ младшнмъ. Проходящие разсматриваютъ нарядъ

нашего гулякн, толкуютъ о достаткахъ владетеля подобнаго

костюма, перебираютъ шикующаго по косточкамъ, однимъ сло-

вомъ обращаютъ на него внимание, чего и добивается каждый

таджикъ. Посидевъ достаточно долго въ одвой лавке, тад-

жикъ переходите въ другую, где повторяется тоже самое.

Также точно, съ несущественными изменениями, поступа-

юте и все купившие себе обнову, т. е. все достаточные лю-

ди изъ таджнковъ. Уже подъ вечеръ, выпивъ не одну дюжи-

ну чашекъ чая, вдоволь натешивъ свое самолюбие, намозо-

ливъ своею особою глаза всемъ, вызвавъ достаточно зависти,

покагавипий себя таджикъ идете домой. Дома, вертясь въ сво-

емъ наряде передъ женой или сестрой, онъ съ мелочною под-

робностью и съ огромными прибавлепиями противъ действи-

тельиости, рассказываете имъ: какъ онъ шелъ по улице, по

площади, снделъ въ лавке, сколько выпплъ чаю съ сахаромъ

(хотя можете быть пилъ и безъ сахару), какъ прохожие удив-

лялись ему, костюму его и важному виду, какъ онъ извест-

ному лицу за то, что тотъ пе даль ему дороги, наговорилъ

дерзостей и заставилъ при всехъ его извиняться передъ со-

бой и проч. Жена только успеваетъ делать возгласы: „хаиръ!

хаиръ!" и временами прибавлять: „да я всегда была уверена,

что ты знаешь, какъ себя держать; ты не похожъ па свонхъ

соседей". А выслушаЕъ все отъ мужа, она спешитъ къ со-

седке, чтобы съ прикрасами передать ей невероятно заме-

чательныя похождения своего мужа. И долго после этого со-

бытия пи мужь, ни жена пе даюта никому покоя своими раз-

сказами, а имъ другие о томъ же предмете.

Нарядъ, одежда въ таджикской среде играета весьма важ-

ную роль, служите оценкой деятельности, положения въ об-

ществе. Таджикъ по платью встречаетъ, по платью же и про-
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вожаеть. Кто всегда одевался хорошо, щеголялъ своимъ

платьемъ и вдругъ появился на гулянье въ старомъ, тотъ вы-

зовете на счетъ себя со стороны его знающнхъ нлп только

видевшнхъ его хотя бы одинъ разъ, самыя щокотливыя за-

мечания и пересуды. Сейчасъ же пойдутъ предположения о

его мотовстве, нгре въ карты, пьянстве и проч. Предполо-

жение переходить въ уверенность, съ прибавлениемъ сомне-

ния о достоннстве его, какъ мусульманина: „пока онъ былъ
добрымъ правовернымъ, до техъ поръ пророкъ былъ щедръ

къ нему, не лишалъ его богатства, предохрапялъ оть поро-

ковъ", гоЕоряте досужие языки. Боте почему таджикъ будете

отказывать себе въ ппще, въ поправке своего жилища, но

постарается появляться въ людномъ месте въ праздничные

дни въ обнове, одетымъ, не хуже того, какъ его привыкли

обыкновенно въ такие дни видеть. Въ будний депь, за малы-

ми исключениямн, таджнкъ ходить въ отрспьяхъ.

Семенная жизнь таджика почти во всемъ сходна съ семен-

ной жнзпыо остальныхъ народцевъ Заравшанскаго округа,

исключая евреевъ; потому мы опнсание ея, а по той же при-

чине и опнсание обычаевъ, иамерепы изложить, познакомивъ

предварительно со всеми теменами округа. Теперь же ска-

жемъ несколько словъ объ отношеиияхъ таджнковъ округа

къ осталыиымъ его народностями

На словахъ узбеки препебрегаютъ таджиками, а некото-

рые ихъ роды хвастаются темъ, что они не отдаютъ свонхъ

дочерей замужъ за таджнковъ. Таджики же съ улыбкой от-

носятся къ тому, что узбеки смотрятъ на нихъ свысока и го-

ворить: „узбеки безъ насъ жить не могутъ, а потому мы нхъ

держимъ въ рукахъ— они варвары, неучи, даже сами ;:а себя

думать не могутъ. Мы нмъ даемъ одежду, учнмъ что н съ

чемъ лучше есть, какъ прилично одеваться, обучает нхъ въ

махтубъ-хана, въ медрессе, даемъ нмъ казиевъ, муллъ, свя-

тыхъ *), учнмъ нхъ мастерствамъ и снабжаемъ нхъ всякими

*) Таджики полагают!., что свхтымъ  мпикегі.  биті.   только   чсиппекъ тад-

жикской народпости.

РУССКИЙ   ТГРКЕГТАН1..                                                                                                                *
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товарами. Правда, въ междуусобное, военное время узбеки

насъ бьютъ н грабять; но когда все успокоится, мы свои убыт-

ки унеемъ вернуть. Узбекъ очень просте", такъ всегда почти

заканчнваютъ таджики.

Число таджнковъ въ округе — свыше 38,000 душъ обоего

пола.



УЗБЕКИ.

А. Д. ГРЕБЕВКИНА.

Заравшанский округъ, время отъ времени, подвергался та-

кимъ катастрофамъ, после которыхъ население его, — а въ

особенности население частей плодородныхъ и богатыхъ ирри-

гационными капаламн, — значительно уменьшалось. Поэтому

считать теперь живущпхъ на территории Заравшанскаго окру-

га узбековъ за потомковъ техъ, которые ее заняли еще во

времена общаго движения узбековъ въ бассейнъ Заравшана,

было бы, по нашему мнению, по меньшей мере не основатель-

но. Правда — этого отрицать нельзя, — часть узбековъ (однако

весьма малая изъ теперь живущпхъ въ заравшапскомъ окру-

ге) — потомки водворившихся здесь еще при Тпмуре, а мо-

жетъ быть и раньше, но большинство узбековъ округа— срав-

нительно недавние пришельцы разлнчныхъ частей Средней

Азип. После нзвестныхъ катастрофъ, населепие округа обез-

людилось до того, что тамъ, где прежде жило густое земле-

дельческое население, осталось лишь незначительное число

семействъ, прнпявшнхея за кочевание: это — въ долнне реки

Заравшана, искрещенной ирріігациониыми ісапаламп, поддержи-

вать которые можетъ только масса рабочихъ землсдельче-

скнхъ рукъ. Эти оставшиеся узбеки, обратнвшиеся въ кочев-

никовъ. являются теперь столбами прошедшаго, на которыхъ

выбиты имена родовъ, когда-то занимавших!, ихъ участки, хо-

тя въ настоящее время по большей части участки эти уже

заняты другими родами. Эти же узбеки сохранили намъ преж-

4*



ния названия кишлаковъ: по ннмъ только мы знаемъ древния

вакуфныя и мильковыя земли, назвапия древннхъ городовъ и

древнихъ арыковъ. Въ Каттакурганскомъ отделе есть киш-

лакъ Каттамингъ. Самое назвапие его указываете на то, что

онъ некогда былъ заселенъ мннгами; теперь же въ немъ жи-

вуте узбеки рода „джалаиръ" и только несколько семействъ

мннговъ; остальные мннги выселились въ Карпш. Просматри-

вая старые документы вакуфовъ, встречаешь, при определе-

нии границъ этихъ земель, — „съ такой-то стороны вакуфное

место граничить съ землями Джалаировъ". Теперь же тамъ

живете не джаланрский родъ, a напрнмеръ, бачрины. Одпнмъ

словомъ, мы имеемъ данный, на основаиии которыхъ можемъ

совершенно утвердительно сказать, что многие узбекские ро-

ды, живущие въ настоящее время въ заравшанскомъ округе,

хотя н прежде жили въ немъ же, но теперь жнвутъ уже не

на прежнихъ свонхъ земляхъ. Снявшись съ прежняго своего

места жительства, они уходили изъ округа въ другия про-

винции Средней Азии, а когда возвращались по нстечепии из-

вестнаго промежутка времени, то не всегда занимали преж-

ния свои места.

При специальномъ опнсапііі родовъ узбековъ. находящихся

теперь въ округе, мы укажемъ на время прнбытия ихъ сюда,

а теперь ограничимся общимъ замечаниемъ, что окраины окру-

га или степныя места меньше потерпели въ отпошенин нзме-

нения родовъ, нежели оросителышя. Причины этого понятны

и безъ объяснений для того, кто знакомь съ условиямн нрри-

гации вообще. Вновь заселяя округъ, узбеки очевидно не сра-

зу пришли въ него, но отдельными эмиграциямн: такия эми-

грации, въ малыхъ правда размерахъ, продолжаются и до снхъ

иоръ. Население заравшанскаго округа еще не установилось.

Переселенцы могли занимать только свободныя земли: они

входили въ округъ не какъ завоеватели, а какъ просители.

Такихъ свободныхъ месте, до Ша-Муратъ-бия, при немъ н

даже носле него, было много. Изобилие ихъ дозволяло эми-

грациямъ одного рода помещаться вместе, а не селиться меж-

ду другими родами.   Если въ какой ннбудь местности нахо-
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дилась хотя малая часть одного рода съ пришлыми, и мест-
ность была хороша, то пришельцы шли къ своимъ. Мы ви-

димъ, что все роды, прнбывшие въ округъ раньше, каковы

напримеръ: тюаклы, ктаи, кипчаки, найманы п проч., зани-

мают!» сплошныя территорин. Если ихъ деревни встречаются
среди деревень другихъ узбекскихъ родовъ, то какъ исклю-

чения, пропсходящия или отъ того, что нхъ жители, еще при

нервоначальпомъ заселении, вследствие какихъ либо причинъ,

удалились отъ центра своего рода, или— это деревни прнбыв-

пшхъ после, или же, наконецъ, выселенцы изъ новаго сво-

его жительства. Окраины территорин всякаго изъ этихъ ро-

довъ состоять изъ деревень, зассленныхъ смесыо родовъ со-

седнихъ, какъ оно и должно быть. Иногда, ■— это случается

въ некоторыхъ родахъ даже весьма часто,—вся деревня за-

селена однпмъ родомъ; но два три дома въ ней есть узбеки

весьма отдаленныхъ съ ними родовъ. Позже лоселившиеся уз-

бекские роды разместились спорадически, не сгруппированно:

они селились тамъ, где были свободный места, таковы: ка-

таганъ, джнванъ, ургентъ, юсъ, кыркъ, мангпте и сарай.

Есть деревни, въ которыхъ живута выходцы нзъ разныхъ

родовъ; иногда въ такихъ сборныхъ деревняхъ можно ихъ на-

считать до пятнадцати. Туземцы, на спросъ: какими родами

узбековъ заселена подобная деревня, говорить „въ ней <)жи-
г)ы-урукь и ; буквальный переводъ этого выражения „семь ро-

довъ", B7. переносномъ-же смысле оно означаете — „множе-

ство родовъ". Такия деревни особенно часто встречаются
около городовъ. Треугольникъ, образуемый отъ пейшамбен-

ско-катта-курганской дороги, на западъ, между Акъ-дарьей и

Кара-дарьей, особепно богатъ кишлаками, заселенными джи-

ды-урукъ.

Роды, которые разместились по окраине округа, по бли-

зости къ горамъ или среди самаркандско-джамской степи

(чуль) — полуоседлые; поселившиеся-же собственно въ долине

реки, въ настоящее время, вследствие недостатка земель и

другихъ прнчннъ, обратились въ оседлыхъ. Отъ прежней ихъ

кочевой жизни, у нпхъ осталась привычка жить въ кибиткахъ
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кошемныхъ или изъ камыша и соломы; такия кибитки снару-

жи обмазываются глиной. У нихъ есть и сакли, которыхъ

однако они не любить и употребляютъ для держания скота,

говоря, что въ сакляхъ узбекъ протухнетъ, будетъ подобенъ

таджику.

Узбекъ и киргизъ — для насъ одно и тоже, въ чемъ, можетъ

быть, мы и ошибаемся. Но цельный кнргизский типъ въ за-

равшанскомъ округе намъ пришлось встречать только меж-

ду кипчаками и ктаямп. Остальные же узбеки приняли въ се-

бя кровь разныхъ народовъ Средней Азии и очевидно черезъ

это весьма сильно изменпли свой первоначальный типъ. Мы

знаемъ примеры, где узбека скорее можно было бы прнвять

за таджика, нежели за узбека.

О существующемъ въ заравшанскомъ округе слиянии раз-

ныхъ типовъ мы уже говорили въ очерке о таджикахъ, а по-

тому, опуская здесь этотъ вопросъ, повторимъ еще разъ, что,

по нашему мнению, узбекъ есть киргизъ, изменивший свой

типъ вследствие помесей съ другими народностями Сред-

ней Азии.

Узбеки говорятъ, что назвапие ііхъ произошло отъ двухъ

словъ: У.т и бекъ — самъ ссбе бекъ, самъ господинъ. Но

такъ какъ слово бекъ не тюркско-кочевое слово, то, прпняЕъ

чхъ объяснение существующаго для нихъ названия за верное,

нужно допустить, что „узбеками" они назвали себя уже по-

сле покорения Средней Азии. Въ дальнейшия тонкости этого

толкования мы не будемъ входить по иезнанию языка. Если

толкование пропсхождения названия „узбеки" верно, то во вся-

комъ случае не для настоящаго времепи. Теперь узбекъ не

господинъ: онъ новый рабъ техъ, которые пожелають и съ-

умеютъ имъ владеть.

Все материалыюе благосостояние узбековъ находится въ ру-

кахъ таджиковъ, индийцевъ и евреевъ.

Жизнь нхъ зависитъ отъ произвола бековъ-персияпъ, пли

хотя и узбековъ, но которые уже не призпаютъ родовой свя-

зи по племенамъ и для которыхъ торговый классъ населепия

ихъ бекства дороже всего. Ихъ духовенство, ихъ грамотные,



— 55 —

амлякдары, мирзы и проч. — это все не узбеки, или съ ред-

кими исключениями узбеки. Постоянное войско эмира состо-

итъ меньше всего изъ узбековъ: узбекъ, привыкший къ ло-

шади, въ сарбазы не пойдетъ.

Эмиръ, говорятъ узбеки, родомъ мангитъ; все это хорошо,

но въ немъ узбекскаго ничего нетъ и онъ ихъ терпеть не

можетъ, какъ въ высшей степени неспокойныхъ свонхъ под-

данныхъ.

Эмиръ смотрнтъ на узбековъ какъ на малыхъ, глупыхъ де-

тей; онъ знаетъ, что эти дети могутъ шалить, и знаетъ, какъ

съ ними следуетъ поступать. Чтобы они не очень разшали-

валіісь, эмиръ режетъ ихъ родовитыхъ представителей и ла-

скаетъ второстепенныхъ.

Узбеки составляютъ, какъ известно, громадное большин-

ство населения Средней Азии, a следовательно и заравшан-

скаго округа. Эмиры могутъ, собственно говоря, опираться

только на нихъ. Эмиры и опирались всегда на узбековъ, но

для опоры выбирали только нзвестные роды ихъ, более спо-

койные, не имеющие родовитыхъ представителей.

По отношению къ эмирамъ, узбековъ округа можно разде-

лить па всегдапшихъ сторонниковъ эмира и на постоянныхъ

его противпнковъ. Замечательно, что враги эмира — по пре-

имуществу оседлые узбекские роды, занимающие плодород-

нейшия места округа. Темъ не менее, покрайней мере въ

настоящее время, эти роды не могутъ быть причислены къ

богатымъ. Возстания узбековъ округа всегда были кровавы

и не редко весьма продолжительны. Последнее возстание миан-

канскпхъ узбекоЕъ было летъ 8 — 9 тому назадъ. Музаффаръ

усмнрилъ его и перерезалъ всехъ влиятельныхъ лицъ возстав-

шихъ родовъ, не разбирая: кто правь, кто внноватъ.

Самыя сильныя волнения между здешними узбеками проис-

ходили въ конце дарствования эмира Гайдара (Эмиръ-Сеитъ)

и въ начале царствования Насръ-Улла-хана, въ периодъ отъ

1815—1835 года. До конца этнхъ возстапий (до 1835 г.), уз-

беки имели весьма много крепостей; особенно ихъ много

было у ктаевъ, кипчаковъ и минговъ. Беки такихъ крепостей
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ne только дЬлали нападения па другие роды, но даже дрались

съ такими же беками своихъ родовъ. По словамъ старожи-

ловъ, весь Міанканъ быль разделенъ на множество малепь-

кпхъ бекствъ, владевшихъ ипогда только несколькими киш-

лаками. Въ мире они не жили между собою и не оставляли

въ покое никого: ни купцовъ, ни горожанъ, ни путешествен-

никовъ. Только и были слышны разсказы про грабежи, убий-
ства, драку одного бека съ другимъ. Весь Міанканъ быль

ішюлненъ странствующими разбойниками *).

Гайдаръ и Насръ-улла старались уничтожить такую раз-

делсшюсть округа и самостоятельное существовапие разбой-
шичьихъ бекствъ и дать силу свонмъ бекамъ, которые были:

въ Самарканде, Чилеке, Катта-Кургане, Пейшамбе, Яны-Кур-
гане, Пснджпкенте и Джаме.

Уничтожсние произвольныхъ бекствъ н разрушение ихъ кре-
постей стоило Сеиду и Насръ-Улла-хану не малыхъ усіілий:
инь приходилось строить между двумя такими курганами свой

курганъ н брать бекские курганы прпступомъ. Гарнизоны

взятыхъ крепостей безжалостно вырезывалнсь, а самыя кре-
пости, всегда построенпыя на высокпхъ пасыпныхъ барха-

пахъ, срывались. Мы можемъ насчитать до 100 крепостей,

разрушелныхъ двумя названными эмирами.

Сбъ этомъ Еремени старожилы возстававшихъ родовъ вспо-

минають съ содроганиемъ н страшною ненавистью къ эми-

рамъ бухарскпмь. Ктаи и кипчаки ненавидятъ эмировъ въ

силу нсторнческнхъ событий; ненависть эта передается у нихъ

отъ иоколения къ поколению: разсказы матерей и отцовъ воз-

буждаютъ въ молодомъ поколении желание, при первой же

представившейся возмолшости, возстать противъ эмировъ.

Газумеется, теперь прошло время для возстания ктаевъ и

кишчаковъ противъ бухарскихъ властителей.

*) Въ то же іфсмл и вь таком ь же положении ішходалась Зичцрчикския
сторона, что намь и.івестио еще съ 1863 года, когда мы иа месте собирала
свЕдііиии (■ курамнпсконъ уезде.



— о/   —

На спросъ, почему узбеки считаютъ эмировъ бухарскнхъ

своими душманами (врагами), ктаи и другие узбеки возста-

вавшихъ родоьъ говорятъ „эмиры всегда насъ притеспяли,

делали на пасъ большие налоги, нежели на другихъ узбе-

ковъ, резалн пашпхъ старшинъ, давали намъ сборщиковъ

сартооъ нли ирснн", и проч. въ томъ же роде. На самомъ

же деле притеснение такихъ родовъ эмирами ограничивалось

темъ, что имъ не позволяли жить грабежемъ и разбоемъ, вво-

дили среди нихъ гражданское устройство и прпзпавали за ними

столько же права, какъ и за прочими жителями Міанкана.

Родовая связь у узбековъ, на сколько мы имелн возмож-

ность убедиться, ограничивается однимъ родомъ. Огделения,

под-отделения и проч. — у нихъ пе имеютъ уже никакого плн

весьма малое :;пачение: они, такъ сказать, поглощаются „ро-

домъ". — Да оно иначе и быть не можетъ: въ округе, на срав-

нительно незначительной территорин, находятся более 20-ти

родовъ. Все они, въ силу этого, незначительны, и ничто иное

какъ части большпхъ родовъ, находящихся въ туркестантскомъ

крае, въ Бухаре, и въ аму-дарьинскомъ бассейпе.— При боль-

шомъ роде, отделения на столько значительны, что могутъ

нметь силыиыхъ свонхъ представителей, свои собственные

нптересы; здесь же — даже родъ очень малъ, a отделения впол-

не микроскопичны и не способны жить самостоятельною

жизнью; кроме того все опн по большой части, перемешаны

между собою. Возьмемъ для примера туркменъ. Здешние турк-

мены составляютъ незначительную часть племени Тока, а

именно отделепия Казаяклы.

Не всі; роды узбековъ знаютъ свои отделепия и под-отде-

ления; наконецъ у нихъ самнхъ, уже въ Заравшанскомь окру-

ге, появились новыя делепия на под-отделения, и пронс-

хождение некоторыхъ изъ нихъ нужно отнести ко времени

летъ 60 тому назадъ. Изъ какого ннбудь отделения выде-

лился особенно богатый узбекъ, имевший много сыновей: его

потомство величаетъ себя уже под-отделениемъ, по пазванию

своего   прадеда.   Вообще   мы   убедились, что въ Заравшап-
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скомъ округ в не следуетъ придавать никакого значения под-

отделениямъ,   существующимъ   еъ родахъ здешнихъ киргизъ.

Прежде обращения къ родамъ узбековъ, живущпхъ въ ок-

руге, скажемъ два слова о родовыхъ деленияхъ узбековъ

вообще. Въ исчислении родовъ узбековъ средней Азип мы не

находимъ ничего правильнаго. Ханыковъ, заимствуя разде-

ления узбековъ изъ книги НасспОъ-намяши-узбскъ, говорить,

что ихъ 97 родовъ. Борнсъ показываетъ только S3 племени

узбековъ, — столько же показываетъ и Вамбери.

Источникъ, приводимый Ханыковымъ, можетъ, по нашему

мнению, только отчасти служить доказательствомъ, что не-

когда узбеки делплись па 97 родовъ. Какъ историческое сви-

детельство, оно еще нм$етъ значение, но основываясь на

немъ нельзя делать пикакихъ заключений о делении узбековъ,

существующемъ въ настоящее время. — Почему Вамбери и

Борнсъ придерживались въ своихъ исчнсленияхъ племенъ узбе-

ковъ цифры 32, а не другой — этого понять нельзя; что ка-

сается до Вамбери, то онъ причислялъ къ племенамъ все, что

ему попадалось подъ руку: роды, отделешя п под-отделения...

Туземцы округа и ученые бухарцы хвастливо говорятъ,

что узбековъ 92 рода. Мы пмели песколько списковъ этихъ

родовъ: есЕ они разнствуютъ другъ отъ друга, и мы не имеемъ

никакой охоты приводить идеальныя деления узбековъ.

Предположимъ, что у узбековъ существуетъ родъ а и от-

деления б, в, и т. д.— Если, съ течениемъ времени, отделе-

нис б, почему-му бы то ни было, очень выдвинулось изъ среды

другихъ отделений рода а, то весь этотъ родъ, мало по ма-

лу, начинаетъ терять свое название и остальныя отделения

получаютъ уже родовое назвапие отъ б. Таисъ, въ переход-

номъ состоянии находится родъ Мерка: онъ состоялъ изъ

кыркъ, мингъ-юсовъ и другихъ отделений. Теперь уже редко

кто изъ минговъ знаетъ, что онъ изъ рода мерка: онъ при-

числяетъ себя уже къ роду миигъ. Минги завели свои отде-

ления, под-отделеиия и проч. — Приведенный случай таковъ,

где есЕ отделения, такъ сказать, сразу сбросили съ себя ро-
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довое имя, и начали самихъ себя считать за особый родъ.

Даже если пойти дальше, кыркъ, мингъ и юсы признаютъ себя

за особый самостоятельный узбекский родъ «Кыркъ-миниъ-юсъ.»

Кенегесы и мангиты — отделения одно и того-же рода; но

теперь они признаютъ себя за совершенно отдельные рода

и относятся другъ къ другу весьма враждебно.

Въ силу всего вышесказаннаго, мы не будемъ приводить:

сколько именно родовъ узбековъ въ средней Азии, а огра-

ничимся перечислениемъ только техъ родовъ, которые есть

въ заравшаискомъ округе.

Въ округе живутъ   узбеки    следующнхъ главныхъ родовъ:

I)   Тюаклы, 2) Мингъ, 3) Наоманы, 4) Уйшунъ, Ь) Кутча,

6) Катаганъ, 7) Мангиты, 8) Сарай,   9) Багринъ, 10) Юсы,

II)  Кыркъ, 12) Каракалпаки, 13) Кипчаки, 14) Ктаи, 15) Мнша-

ны, 16) Туркмены, 17) Джалаиръ, 18) Дурменъ, 19) Ургапчи и

20) Тюркъ. Въ специальиой части описания узбековъ мы, на

сколько возможно, подробно разсмотрпмъ каждый изъ нихъ

порознь, теперь же обратимся къ следующему.

Более снльиые роды, какъ увидимъ ниже, удержали еще

старннныя предапия о своемъ бывшемъ могуществе и, сле-

дователыю, питаютъ презрение къ остальнымъ. Все это вы-

ражается у узбековъ въ женитьбе. Такие роды брачатся по

преимуществу между собою; а если н берутъ себе женъ изъ

другихъ более ннзкихъ родовъ, то за то сами не даютъ сво-

ихъ девушекъ имъ. Правда и то, что если узбекъ говорить,

что ихъ родъ не выдаетъ своихъ дочерей въ другой родъ, то

такой разсказъ, вообще говоря, следуетъ отнести къ хвастов-

ству: не выдаютъ одни богачи плн родовитые, a беднякн

берутъ себе женъ нзъ того рода, въ которомъ ихъ продаютъ

дешевле, выдаютъ же въ тотъ родъ, въ которомъ даютъ боль-

ше. У узбековъ не считается унижениемъ брать себе жену

изъ пизшаго рода, если у него ихъ несколько; но родовито-

му отдать свою дочь замужъ за субъэкта пизшаго рода, да

еще и ничемъ не замечательнаго, положительный позоръ. Въ

этомъ случае наша европейская аристократия вполне совпала

по своимъ нравамъ съ аристократией узбекской — дикость сош-
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лась съ дикостью. Изъ таджиковъ или персилнъ берутъ себе

въ жены одпн богатые — какъ роскошную мебель, не больше.

Таджики же *) и иранп только въ крайпнхъ случаяхъ вы-

даютъ свогхъ дочерей за узбековъ, не въ силу особой пена-

иисти, а потому, что они счнтаютъ узбековъ варварами и,

по ихъ словамъ, жалеютъ своихъ дочерей.

Разумеется, большой калымъ, знатность рода жениха н его

богатство, — для среднс-азиятца, какъ и для еЕропейцевъ, елу-

жатъ достаточными данными, чтобы выдать свою дочь за кого

угодно. Узбскския же жепщипы, въ выборе себе мужей, не

разборчивы: нмъ гее равпо, за кого бы ихъ не выдали.

Все занятия домашния н полсвыя (въ некоторыхъ семей-

ствахъ н паханье земли) лежать на женахъ. Они смотрятъ за

хозяйствомъ, собираютъ топливо, прпготовляютъ кнзякъ, пря-

дутъ, обшпваютъ всю семью, ткутъ (подкладочное полотно —

астаръ), выделываютъ овчипу, дубять кожи и красятъ ихъ,

шыотъ шубы, н проч. п проч. Кроме того н нъ полевыхъ ра-

ботахъ па долю женщины выпадаетъ не мало: опа пашетъ,

помогая въ этомъ труде мужу, брату или сыну: взрнпаетъ тек-

менемь гряды въ садахъ, жпетъ, свозить пли споситъ снопы

на хирманы (токъ), провевастъ ихъ. Одшимъ словомь, жен-

щина у узбековъ — волъ, на которомъ рабогаютъ безъ отдыха.

Хотя немножко самостоятельный мущипа узбекъ старается ни-

чего пе делать; онъ разъезжаетъ съ базара па базаръ, посе-

щаетъ знакомыхъ и редко бываетъ дома.

Деньги всегда у мужа. Онъ выдаетъ ихъ жене па расходы

съ болыіінмъ разечетомъ. Даже больше: все обыденное хо-

зяйство обязана вести жена, на свои заработки, на выручку

отъ пряжи, продажи коконовъ и т. под.

Только празднества совершаются на мужнины деньги; изъ

своихъ же заработковъ жена-мать покунаетъ детямъ обнов-

ки; отецъ заботится почти исключительно о своемъ любн-

момъ ребепке.

*) Городские.
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Самые богатые узбеки донашиваютъ CEoe платье до обра-

щенья въ лохмотья, и, доносивши до такой степени, они от-

даютъ его или работнпкамъ или прііказываютъ жепамъ вы-

кроить нзь него одежду своимъ детямъ.

Забота о детяхъ, въ какомъ бы то не было отношении, со-

ставляем для узбека последнее дело. Когда ребенокъ вырост,

и укрепился на столько, что уже можетъ быть рабочей си-

лой, тогда онъ становится нужнымъ въ семействе и па него

начнпаютъ обращать внимание, т. е. навалнваютъ работу. Умъ,

красота, находчивость признаются еъ ребенке, какъ и во взро-

сломъ, за ничто.

Рождепие сына всегда более радуетъ отца. Чувства мате-

ри, кажется, лежать больше къ дочери. Въ дочери мать віі-

днтъ будущую свою помоишицу, а отецъ смотрнтъ на малют-

ку-сына какъ на будущаго своего работника.

Особенной любви между родителями п детьми не суще-

ствуем. Мать и отецъ зачастую подвергаются побоямъ сы-

новей; ругательства самыя пошлыя, какъ со стороны сына,

такъ и со стороны дочери, никто нзь узбековъ отцовъ и ма-

терей не счнтаетъ предосудительными.

Если у узбека несколько ясенъ, то онъ старается держать ихъ

отдельно одна отъ другой, не въ силу предпнсания корана, ко-

тораго онъ не знаетъ, да и пе старается знать, а потому, что,

въ большннстве случаевъ, физически невозможно держать пхъ

въ смежныхъ комнатахъ. Живя неразделыю, оне каждый день

будутъ драться н, какъ кошки, царапать другъ другу лицо.

Еще еъ худшемь положенин бываетъ мужъ, если все его же-

ны нмеютъ детей: тогда къ дракамъ благоверныхъ его часто

присоединяются драки ихъ детей, н выходить адъ, а не се-

мейная жизнь. Однако семейныя несогласия, о которыхъ мы

сейчасъ говорили, происходить не отъ ровности, какъ съ пер-

ваго разу можно подумать, такъ какъ о ревности, сколько

намъ известно, азиаткн не имЬютъ пнкакоио понятия: ревность

въ европейскомь смысле — для нихъ пустой звукь, безъ всякаго

внутренняго содержания. Кстати замечу: мужъ по узбекски

значить г^жеко— самецъ; слово иркекъ одинаково применяется
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къ быку, собаке и т. п. Итакъ джанджалъ (несогласия) между

женами одного нркека происходятъ не изъ обыкновенной рев-

ности, а отъ материальныхъ удобствъ и неудобствъ, отъ же-

лапия каждой жены нметь побольше влияния на хозяйство

нркека, отъ того, что одна изъ самокъ получила лучший пла-

токъ отъ самца, а другая— худший. „Мне все равно— любитъ-

лп меня мужъ, или нелюбптъ, лишь бы онъ делалъ мне хо-

рошие подарки. Если онъ мой иркекъ — онъ любнтъ меня" —

такъ, пли почти такъ, говорятъ узбечки.

Неверность мужа также не нмеетъ для нихъ никакого зна-

чения. Верны ли жены мужьямъ? На этотъ вопросъ намъ са-

мимъ некоторые узбеки отвечалн такъ: „жены мужьямъ не

верпы еще до свадьбы".

Узбеки не женятся на очень молодыхъ самкахъ. Здесь идетъ

речь о болышинстве, а не о богачахъ, которые, имея по по-

скольку женъ, (на прим. 11 женъ), женятся, ради разнообра-

зия, на 10-ти летпихъ. Небогатый узбекъ нщетъ въ жене хо-

рошую работницу, неутомимаго вола.

Молодая жена не вынесетъ тяжелой работы, на которую

се обрекаеть замужество, не дасть мужу возможности ничего

не делать по хозяйству; поэтому въ бракъ девушки (оне

только оффпциально величаются девушками) вступаютъ, въ

болышгнстве случаевъ. летъ 15 — 20.

Въ иекоторыхъ узбекскихъ родахъ въ обычае отделять же-

нившихся сыновей; въ другихъ они весьма долго живутъ вместе

съ отцомъ, пмея съ нимъ одинъ котелъ; и въ этомъ нос.тед-

пемъ случае, семейство, состоящее изъ 10 женатыхъ сыновей,

имеющнхъ въ свою очередь детей, считается за одинъ дворъ.

Калымь, выкупъ, приданое, вносимое женихомъ за буду-

щия услуги жены, не всегда составляютъ необходимое усло-

вие при заключении узбеками брака; за-частую женятся безъ

всякаго калыма.

Хорошие приятслн плн бедняки, при женптьбе, калыма не

вносятъ; этотъ обычай, впрочемъ, встречается не во всехъ

узбекскихъ родахъ округа. Друзья иногда делаютъ такого рода

условия (что въ обычае и у киргизъ): родившихся у нихъ де-
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тей разнаго пола съ самаго рождения считать женихомъ и

нсвестой. Такия дети растутъ вместе, а придя въ возрастъ,

вступаютъ въ бракъ, не уплачивая калыма. Однако женихъ,

въ подобныхъ, заранее прнготовлепныхъ бракахъ, пмеетъ пол-

ное право отказаться отъ женитьбы на девушке. предназна-

ченной ему въ жены еще до его рождения.

Бедняки или заработываютъ себе жену у ея родпыхъ, или,

женившись на дочери такого-то, остаются у него въ работ-

никахъ, т. е. заработываютъ калымь уже после женитьбы.

Бываетъ, что мущпна только сожительствуетъ съ женщи-

ной, но формальнаго брака не заключаетъ, т. е. читается

„фатпха", но „нпкахъ" (свадьба) не совершается. Въ такомъ

случае, для виду разумеется, стараются скрывать сожитель-

ство отъ отца женщины.

Мать о подобномъ, по пхъ понятию, противузаконпомъ со-

жительстве всегда знаетъ п она же его устрапваетъ. Случаи

подобнаго полубрака — далеко не редкость между бедняками.

Всякий узбекъ, желающий жениться, посылаетъ въ семейство

своей невесты сватовъ. Получивъ согласие родителей быть

нркекомъ ихъ дочери, онъ, по обычаю, не можетъ уже пока-

зывать своего лица ни отцу невесты, ни ея матери. Онъ дол-

женъ избегать съ ними встречъ; если же печаяпно встретит-

ся, то обязанъ, чтобы не нарушить приличия, закрыться ха-

латомь и отворотиться, т. е. сыграть роль жепщипы, встре-

тившейся съ мужчиной. Что послужило причиной возникно-

вения такого обычая, мы не знаемь; не зпаютъ этого и са-

ми туземцы.

По этому поводу туземцы говорятъ следующее: кто хочетъ

жениться, тому должно быть стыдпо предъ отцомъ и матерью

своей невесты; онъ не смеотъ смотреть нмъ въ глаза: онъ

долженъ, чтобы не оскорблять будущаго своего тестя и те-

щу, скрывать отъ нихъ свое лицо. Мы считаемъ уместпымъ

привести здесь объяснения заравшанцевъ. почему женщина

должна скрывать свое лицо отъ мужчины. Въ корапе на этотъ

счетъ есть положительное указание; оно формулировано такъ:

„женщина не можетъ показывать свое лицо, руки и ноги (го-



— 64 —

лыя) тому, за кого она можетъ выйти .іамужъ". Узбеки, бу-

дучи не знакомы съ теорией своей религии, прппявъ только

внешнюю, обрядовую ея сторону, по преданию, при объ-

яснена причины закрывания лица женщиной при встрече

съ мужчиной, не обращаются къ корану, а основываютъ

правильность этого обычая на такихъ соображенияхъ: жен-

щина, говорятъ, они, ниже мужчины, прнсутствие ее среди

мужчшиь оскорбитольпо для последннхъ. Следовательно, жен-

щина доляспа, при встрече съ мужчинами, закрываться или

прятаться за заборъ, въ яму; но если ни забора, пи ямы по

близости нетъ, то присесть па корточки, оборотясь къ му-

щине спиною. Предполагается, что проезжающий иркекъ 'очень
важная особа (бекъ, пачальпикъ отдела и т. п.).

Итакъ, обычай закрывания женщины существуетъ, есть и

объяснение ему; но всегда-лп этотъ обычай соблюдается?

Въ городахъ, где много духовенства, где большинство жи-

телей—таджики, обычай этотъ, впрочемъ съ грехойъ по-по-

ламъ, соблюдается лишь на людныхъ улнцахъ, базарахъ, пло-

щадяхъ. Въ кишлакахъ же, между сплошнымъ узбекскимъ на-

селепиемъ, женщина свободно ходить открытой и закрывает-

ся только передъ русскими или духовепствомъ.

Намъ кажется, что обычай скрывать свое лицо отъ отца

и матери невесты можно объяснить темъ, что узбекъ очень

развратенъ въ душе. Желая скрыть свой нравственный раз-

вратъ предъ отцомъ н матерью будущей жены, узбекъ хочетъ

показать себя пуританпномъ н на столько непорочнымъ, что

даже законное и вполне естественное сожительство съ жен-

щиной счнтаетъ какъ-бы предосудительным!.. Узбеки сами го-

ворятъ: какъ же я буду смотреть въ лицо отцу моей певесты,

когда я уже заявн.ть, что хочу съ ней жить?

Женихомъ узбекъ бываетъ отъ песколькпхъ дней до пе-

сколькихъ летъ. Вообще, узбекъ считается женихомъ до

техъ поръ, пока онъ или не выплатилъ калыма за свою жену,

или же пока отецъ, мать и родствепппки невесты ne заявятъ,

что они счнтаютъ калымь уплаченнымъ, хотя въ действитель-

ности жснііхъ еще и не внесъ его сполна. Когда узбекъ по-
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лучилъ согласие отца или родныхъ невесты на бракъ съ нимь,

старшие члены желающнхъ породниться домовъ, безъ ведома

жепнха и невесты, составляютъ масля — хатъ, т. е. советъ о

велнчпне калыма, о времени прочтения молитвы фатнха, или.

какъ узбеки выраа;аются, о времени ломанин .«пешки и со-

вершения свадьбы. Состояние жениха взвешнвается обеими

сторонами и, смотря по тому — большое оно или петъ, на-

значается более или менее продолжительный срокъ для со-

вершения никаха, т. е. свадьбы. Вслнчина-же калыма по пре-

имуществу и почти единственно завнситъ отъ состояния ро-

дителей певесты, но не отъ родовитости ихъ. Калымь поте-

рялъ свое первоначальное значение въ заравшавскомь окру-

ге: онъ сталъ просто подаркомъ, делаемымъ стороною же-

ниха стороне невесты, иди тратой на угощеиия, делаемия

родственниками невесты родствонникамъ жениха, знакомымъ

его и своимъ знакомымъ. Поэтому случается, что родители

невесты не получаютъ on, жениха ни копейки денегъ, ни

одпого барана.

Мы немного остановимся на вонросе о калыме.

Съ момента засватания, женихъ и его родители делаютъ

подарки невесте и ея роднымъ.

Подарки состоять изъ платковъ (коп. въ 20 н выше), гре-

бешковъ, медныхъ серегъ, колецъ, лентъ, маты на рубашки

и разпыхъ другихъ туземныхъ материй, а таклге и фаренги

(русскихъ и английскпхъ); лакомства также нграютъ роль: да-

рятъ серу для жевании, нзюмъ, урюкъ, медь, куски сахару и

т. п. Иногда дарятъ мясо, баранину, сало, рнсъ, юрохъ и дру-

гой зерновой хлебъ. Стоимость всехъ подарковь тщательио

запоминается обеими сторонами, во первыхъ для того, чтобы,

если свадьба не состоится, одна сторона могла потребовать

подарки назадъ, а другая не переплатить лпшпяго: во вто-

рыхъ, чтобы, при заключении брачнаго листа, весь этотъ

расходъ включить въ счетъ калыма. Мы говоримъ это про

большинство. Богатые же, кроме подарковь, выплачнваюгъ еще

известпое количество денегъ родителямъ певесты или дають

стадо барановъ. лошадей, быковъ. ншаковъ и верблюдовъ.

РУОГКИЙ   ТУРКЕСТЛПЪ.                                                                                                                5
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Когда родители невесты получили уже отъ жениха или его

родпыхъ нужпое по уговору количество калымнаго взноса,

назначается день никахъ-тоя — день свадьбы.

По нзвестному магометапскому правилу, женнхъ не можетъ

видеть невесту; но въ заравшанскомъ округе этого не при-

держиваются, и женнхъ не только хорошо знаетъ свою не-

весту, по зачастую н живетъ съ ней какъ женою.

Свадьба совершается у отца невесты на деньги жениха.

Обрядъ бракосочстания состонтъ въ томъ, что, съ общаго со-

гласия родителей и родственниковъ брачущихся, заключается

у казия (обыкновенно у поверенпаго казия) контрактъ, где

прописывается, что такой-то внесъ за такую-то столько-

то. Одпако, до прочтения (после усиленной еды) молитвы

пикахъ надъ чашкой съ водой, женнхъ еще не называется

мужемъ, a невеста — жепой. При чтении этой молитвы при-

сутствуем только жепихь; вместо же невесты— ея поверен-

ный (уакиль); кроме того мулла, читающий молитву, старики-

родныо, родители и аксакалы (белобородые). Иногда при этой

церемонии бываютъ и кемпыръ (старухи).

Еще задолго до свадьбы, женнхъ и невеста выбираютъ

себе дружекъ. Первый — изъ молодыхъ парней одного съ нпмъ

рода, а вторая — изъ девушекъ, ближайшихъ ея родственницъ.

Никахъ прочитывается обыкновенно после заката солпца;

по прочтении молитвы опять начинается еда; мужчины едятъ

въ отдельныхъ помещепияхъ отъ женщинъ. Въ промежутокъ

между едою пляшутъ бачи (если узбекъ отаджіічившийся), по-

ютъ песнн, играютъ на дутаре или сопелкахъ. Темъ же са-

мымъ занимаются и женщины, съ тою разницею, что у нихъ

пляшутъ не бачи, a молоденькия девушки, ударяя въ бубны.

Угощение, или томаша, тянется далеко за полночь. Потомъ

женихъ посылаетъ сказать женщинамъ, окружающимъ его не-

весту, что онъ идетъ къ жене. Все женщины *) зажигаютъ

свечи и выходятъ къ молодому на встречу; молодая же ос-

тается въ сакле, где сидптъ за занавесью, разгораживающею

комнату   на   две   неравныя части: въ большей обыкновенно

) Этотъ обычаи не везде соблюдается.
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сидятъ почетныя женщины, въ меньшей — молодая. Молодой

ндетъ на женскую половину въ сопровождены дружекъ и мо-

лодежи. Въ тотъ момеитъ, когда вся эта ватага хочетъ вой-

ти въ отделение жепскаго помещения, женщины съ криигомъ

бросаются на нее, стараясь отбить молодаго. Происходит!,

порядочная свалка, во время которой женщины визжать, ма-

шутъ зажженными свечами, поджигаютъ халаты п бороды муж-

чинамъ; а мужчины, пользуясь суматохой, позволяютъ себі.

разныя вольности, что еще болес усиливаем визгъ прекрас-

наго пола. Наконепъ женщины овладели женихомъ. Одна изъ

нихъ берем его голову къ себе подъ мышку и тащить его

къ молодой. Прочия женщины сопровождаютъ пхъ, а мужчи-

ны, лишившись молодаго, возвращаются на свою половину

н принимаются за еду. Молодой, введенный въ саклю, обя-

занъ угощать всехъ жепщииъ кушаньями, лепешками, сластя-

ми, a оне — занимать его разговорами. Разговоры обыкно-

венно бываютъ очень сальные и состоять изъ разныхъ дву-

смысленностей насчем новобрачныхъ. Замечу кстати, что

сальпостп, которыя говорятся между самыми лучшими тузем-

ками округа, едва-лп когда могутъ быть пронзпесены самы-

му отпетыми мущинами-европейцами.

Молодая все это время сидим за занавесыо на постели,

состоящей у богатыхъ изъ 10 — 30 ватныхъ одеялъ, поло-

женныхъ одно на другое. Насладившись беседами подругъ

своей жены и угостивши пхъ, молодой отправляется къ жепе.

куда имъ ставять неизбежный пловъ и разныя сласти. Под-

руги же ея продолжаюм угощаться. Часовъ около трехъ но-

чи молодой объявляетъ, что иодругамъ его жены пора ухо-

дить. Въ отделении мужскомь къ этому времени остаются од-

ни не женатые; они пируютъ до восхода солнца. Сакля, въ

который находится брачная постель, убирается всемъ при-

дапымъ певесты: ниши завалены одеяламн (говоримъ о бо-

гатыхъ свадьбахъ), подушками, коврами: жерди и протяну-

тая веревки увешаны халатами, платками, рубахами, штана-

ми (женскими) и прочими принадлежностями жепскаго туале-

та и  спальни.   На   полу разставлены калоши и ичегн.   При

5*
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восходе солнца, молодой оставляетъ комнату своей жены и

идем къ пирующимъ холостякамъ, съ которыми и доходить

до своего дома.

Свадьба совершена, обязательная по обычаю первая ночь

проведена молодыми въ доме отца жены. После этой ночи,

мужъ имеем уже право, если найдем своею жену пе деви-

цей, немедленно развестись съ ней; при чемъ ему возвращает-

ся весь калымь, все, что онъ затратилъ.

Въ этомъ случае голословное обвинение мужемъ жены ни-

чего пе значить; оно должно быть подтверягдено матерями жены

и мужа и третьей посредпицей, который, по обычаю, прихо-

дятъ вместе въ брачную комнату по уходе мужа. Кроме того,

при осмотре принимается во внимание: жиль ли мужъ съ же-

ной, будучи еще ея женихомъ; о сожительстве этомъ всего а

знаютъ соседи. Къ чести узбековъ должно отнести, что подоб-

ное обстоятельство, какъ отсутствие доказательства невинно-

сти жены, не служить у нихъ поводомъ не только къ разво-

дами но даже къ какіімъ бы то ни было несогласиямъ. Они

говорям: „жениться па вдове и жениться на девушке, нахо-

дившейся въ короткнхъ отношонияхъ съ мужчиной. — все равно.

Женщина не отвечаеть передъ свопмъ мужемъ sa прежний

образъ жизни. Пока она не жена — она свободна" и т. н.

Мужъ можетъ перевести жену въ свой домъ чрезъ 2 — 3

дня, но можетъ оставить ее въ доме родителей. Въ нервомъ

случае. при введении молодой въ домъ ея мужа, прнсутству-

юм все дружки молодаго; при этомъ онъ въ последний разъ

угощаетъ ихъ какъ холостякъ. Съ того мгновения, какъ въ

его доме поселилась жена, холостяки ему уже пе пара. Во

второмъ случав, мужъ ходить къ жене украдкой, по ночамъ.

Его должна встречать и провожать въ саклю жены старуха,

близкая родственница жены. Жена хотя имееть отдельную

саклю, но въ занятияхъ своихъ подчинена отцу и матери.

Случается, что замужняя узбечка живем особнякомъ года

четыре н переезжаем къ мужу уже нмея трехъ-чстырехъдетей.

Во все время разделыиаго сожительства, мужъ не должеиъ

показываться ни отцу, пи матери своей жены.
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Узбеки, какъ уже было сказано нами, разделяюгся на роды.

Перечислимъ главнейшие изъ нихъ:

I. Тюаклы.

Тюаклы не могутъ указать времени своего прихода въ За-
равшапский округъ; у нихъ сохранилось предание только о

томъ, что они вышли изъ за Сыръ-Дарьи, со стороны Таш-
кента, и двигались на югъ чрезъ Чпназь и Джизакъ, пока не

пришли на настоящее место своего жительства. Следъ ихъ

движения на югъ мы видимъ ясно: родичи тюаклы остались

въ Джизаке и разселились по джпзакско-самаркандской дот

роге. За пределами Заравшанскаго округа тюаклы заняли вос-

точную часть Годунъ-тау, и, протяпувпшсь далее на юго-вос-

токъ, заселили западную часть Шункаръ-тау, а перейдя За-

равшанъ, достигли до высшихъ точекъ шахрисябскихъ горь

ом мерпдиана Джаланъ-джаръ на востокъ. По Заравшану
вверхъ опн дошли до Суфиана, врезавшнсь, такимъ образомъ,

въ сплошное население гальча; на западъ же по этой реке
они не дошли до Самарканда: версть на 15 по левому бе-
регу Заравшана (у Испандн), п версть па 10 по правому,

остановившись у кпшлаковъ Майли-чукуръ и Урта-бэузъ.
Территория тюакловъ весьма разнообразна по своему то-

пографическому характеру: отъ Суфиана почти до высоты Фар-

манъ-тюбе и далее на северъ по Шункаръ-тау и Годунъ-тау,
она состоим изъ невысокихъ, но дикихъ горъ, отлогнхъ хол-

мовъ и предгорий; последния почти всегда состоять изъ тер-

расъ, изборождепныхъ глубокими рытвинами. Эта часть тер-

ритории тюакловъ весьма удобна для скотоводства и земле-

делия; искуственныхъ ирригациоппыхъ каналовъ въ ней неть,

водою она снабжается изъ ключей и колодцевъ. Остальная,
западная часть земель тюакловъ обилуем ирригационпыми ка-

налами и съ избыткомъ орошена проточной водой; въ ея пре-

делахъ берутъ начало древнейшие и самые многоводпые ары-

ки округа, именно: Яузъ, Арыки, Янгы, Казань, Даргамъ, Тюа-

тартаръ, Булунгуръ, Башъ-арыкъ и другие. Вся эта часть могла
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бы быть весьма хорошо обработываема, но тюаклы не при-

надлежать къ хорошимъ землевладельцамъ и потому, пе смот-

ря на обильное орошение, урожаи ихъ посевовъ не высоки.

Тюаклы разделяются на следующия отделепия: 1) Чубом,

2) Урай, 3) Молла-кесекп, 4) Мирза-кесеки, 5) Чапгалъ и

6) Гурачъ. Последнее отделепие считается бекскимъ.

Иамъ пе пзвестно, чтобы тюаклы распространились южнее,

восточнее пли западпее заравшанскаго округа. По окраинамъ

своей территории, они псремешапы съ мипгами, гальча, кугн,

тюрками, каракалпаками, юсами и кыркъ.

Въ пачале все тюаклы были кочевники; но такъ какъ ко-

'чевать возможно только при известной состоятельности, об-

ладая достаточпымъ количествомъ скота, то, съ течениемъ вре-

мени, часть тюакловъ, обеднявшая вследствие случайностей

войны, обратились къ земледелию. Только положительная нуж-

да, материальная необходимость прнпудила ихъ принять осед-

лый образъ жизни. Нужно полагать, что переходъ къ осед-

лости пронзошелъ сравнительно въ недавнее время, потому

что и до сихъ поръ большинство оседлыхъ тюакловъ живем

въ юртахъ (кара-уй), хотя у нихъ есть и сакли.

Кочевники тюаклы (иллюбап), строго говоря — полу-кочев-

пики; нмея гористая места для кочевокъ, они, въ ущельяхъ

горъ или у подошвъ предгорий, где есть ключевая вода, ус-

троиваюм для себя кпшлакн, въ которыхь собственно хозя-

ева стадъ живугь въ теченип всего холодиаго времени года.

Работпнкіі же ихъ и въ такое время года кочуютъ со ста-

дами, (такъ какъ кормъ па зиму не заготовляется), частью въ

техъ же местахъ,. где они кочевали и летомъ, а частью на

спятыхъ пашпяхъ.

Тюаклы, имеющие ском въ недостаточном!, колпчестве для

отдельнаго кочевания, передаюм его богатымъ кочевникамъ

на все теплое время года, а сами занимаются земледелиемъ;

зимою же они всегда держам ском около свонхъ жилищъ,

кормя его па пашпяхъ. Богатые иллюбаи, у которыхъ есть

5 т. головъ мелкаго   скота, вовсе не занимаются земледелі-
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емъ. Стада тюакловъ состоять изъ овецъ, козъ, лошадей (въ

Годунъ-тау), верблюдовъ (тоже) и кара-малъ *).

Говорям, что два-три человека изъ тюакловъ иллюбаевъ

имеютъ до 7 т. головъ скота, около ста человекъ — по 1000,

а остальные нзь полу-кочевннковъ ом 200 до 100. Верблю-

довъ у богатыхъ бываем до 30, у остальныхъ полу-кочев-

никовъ отъ 5 до 10. Лошади ихъ хороши.

Самые богатые иллюбан кочуютъ въ восточной половипе

горъ Годунъ-тау в по дороге къ Джизаку.

Земледелие иллюбаевъ, какъ сказано выше, не значительно;

они сеюм: пшеницу н ячмень (богары и тремаи), шалы, въ

незначительномъ количестве джюгару, а также просо и про-

сянку; у Пенджнкента и выше возделываюм лепъ, не для

волокна, а только для семещі. Дыни и арбузы возделывают-

ся ими въ большомъ количестве: нхъ возям для продажи въ

горы. Заметимъ, что какъ бы ни были близки бахчи отъ киш-

лаковъ, но тюаклы непремепно выстапляють на окраипу пхъ

изодранную, закопченную небольшую юрту и кочуютъ кру-

гомъ бахчи.

Иллюбаи приготовляють для себя н для продажи: алачу-

гелемъ, куржумы, кошмы, выотъ аркапы, прядутъ ниткп (этимъ

занимаются, разумеется, женщипы) летомъ нзъ шерсти, а зи-

мою нзъ хлопка, но пе съ помощью колеса (чархъ), а урчакомъ

(веретеномъ), почему пхъ бумажная пряжа и идем только на

выделку бузь и астаръ.

Бедияки изъ тюакловъ рубям въ зимнее время лесъ въ

ближайшпхъ горахъ и на ишакахъ везутъ его па продажу въ

базарныя деревни и въ Самаркандъ.

Тюаклы. особеппо иллюбаи, жпвутъ особнякомъ; па свои

свадебныя и другия пиршества они не приглашаюм узбековъ

другихъ родовъ *); женятся тоже только между собой, хотя

бнваюм н исключения: такъ богатый, имея жепу изъ своего

рода, вторую беретъ пзъ другаго и часто изъ таджнковъ. Бо-

*) Черный скотъ, рогатый скотъ.

*) Говорится объ обшемъ, о прпнятомъ, а не объ псилычевияхъ.
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гачи имеютъ по три и по четыре жены. Калымъ простирает-

ся ом 100 бараповъ (по ценности) до одной лошади или

коровы; безъ калыма не отдаютъ. Жена долго живем у сво-

ихъ родителей. Тюаклы любятъ песни, игру на дутаре. Меж-

ду ними въ чести разскащики.

Грамотныхъ между тюаклами трудно найти. Намъ пришлось

слышать, какъ тюаклы хвалились, что у нихъ есть одинъ

имамъ ихъ собственнаго рода.

Изъ числа кочевннкоаъ мпогие тюаклы дожпваютъ до глу-

бокой старости, такъ что 110-тп летпий не есть редкость

между ними.

Этом родъ узбековъ всегда былъ сторонннкомъ эмира в

состоялъ у него на службе въ кавалерии. По словамъ родо-

витыхъ тюакловъ, между ними были пнаки и датхи.

Тюаклы жнвум въ 47 кишлакахъ и общую числительность

ихъ можно положить отъ 12— 20 т. обоего пола.

Сколько имепно изъ этого количества кочуютъ и сколько

живум оседло. пока трудно сказать.

1J. Мин"..

По преданию, сохранившемуся у минговъ, этотъ родъ узбе-

ковъ пришелъ въ Среднюю Азию съ севера, еще до временъ

Чингиса. и кочевалъ по Сыру. Въ бассейкъ Заравшана мпн-

ги пришли прп Эланмуме, родомъ Алчипъ. Где они перво-

начально кочевали въ этомъ бассейне — пеизвестно. Въ цар-

ствование Абдулла-Хана, во второй половипе XVI столетия,

часть минговъ п притомъ родовитыхъ и богатыхъ, вследствие

притеснепий названнаго хана, оставила берега Заравшана в

перекочевала па Аму-Дарью, къ стороне Балха. Въ это же

царствоваиис оставшиеся въ Заравшапскомъ бассейпе минги,

по преимуществу бедпые, заняли местность, на которой они

живум и въ настоящее время.

Тоже предание говорить, что когда-то мингн господство-

вали надъ частью Средней Азин: имъ принадлежала полоса

земель ом Ура-тюбе и Джизака на югъ, черезъ горы, на Ca-
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маркандъ и далее, почти въ томъ же яаправлении, на Балхъ

и Кундузъ. Старики мипги съ гордостью говорятъ: было вре-

мя, когда пасъ все боялись, когда мы могли брать даромъ

все, что намъ нравилось.

Следы бывпиаго владычества мнпговъ, подтверждающие при-

веденное нами предапие, видны еъ Туркестанскомъ крае въ

двухъ местахъ: въ Ура-тюбе и Ургуте. Беки этпхъ городовъ.

до занятия ихъ русскими, были изъ рода мингъ и всходили

на бекство не по пазпачению эмировъ, а по наследству и

только номинально подчинялись эмирамъ.

Въ настоящее время, на сколько мы знаемъ, название мингъ

известно только па югъ отъ Джпзакскихъ горъ. На северо-

востокъ отъ нихъ существуем вазвание Кыркъ-Мингъ-юсъ.

какъ обозначение особаго узбекскаго рода. На самомъ же

деле оно составлено изъ слияния названий трехъ самостоятель-

ныхъ, но родственныхъ между собою родовъ: Кыркъ, Мингъ

и Юсъ. Кыркъ-Мингъ-юсы преобладаютъ въ полосе отъ Hay

черезъ Ура-тюбе и Заампнъ къ Джизаку влючительно. Мин-

ги же живум въ юго-восточной части Заравшанскаго окру-

га и еъ аму-дарьпнскомъ бассейне около Гисара, Байсуна.

Ширавата, Дейнау, Балха, въ Кундузскихъ владенияхъ и въ

Хивпнскомъ ханстве. Одпако мипги хивинскаго ведомства

такъ сказать, другаго прихода.

По толковаиию туземцевъ, этотъ родъ узбековъ получилъ

свое название, какъ синонимъ „множество" (Минм —значим

„тысяча"). Минговъ было такъ много въ отдаленныя времена,

что ихъ можно было считать только тысячами.

Мипги Заравшанскаго округа разделяются на три отделе-

ния, въ свою очередь делящияся на многия подъотделения.

Отделения                                             Под-отделения.

Ахмем, Чагыръ, Тунъ-намазъ, Ах-

1.   Тугады.                    гаикъ в проч.

2.  Богланъ.                   Чибли, Кара, Мирза и проч.

Альгаль, Чаутжайлы, Урамасъ, Токъ-

3.  Уахтамгалы.              намазъ, Кію-ходжа и Ярам.



— 74 —

Тугалы считаются бекзатами, т.  е. бекскимъ отделениемъ.

Террнтория этого рода начинается отъ леваго берега За-

равшана, въ 10 верстахъ къ востоку отъ Самарканда п идем,

расширяясь, па юго-востокъ, къ Ургуту и далее, до границы

съ Шахрисябскнмъ бекствомъ. Такимъ образомъ въ нее вхо-

дам земли, хорошо орошаемыя проточной водой, а именно

отъ берега Заравшана и до Казапь-арыка, земли степнаго

характера — на югъ ом Казапь-арыка до первыхъ уступовъ

шахрисябскихъ горъ и горныя. Это территория минговъ со-

прикасается съ террпториями следующихъ родовъ: съ севера

довольно узкой береговой полосой съ кара-калпаками; съ

северо-востока и Еостока — съ тюаклы и кутча; съ запада —

съ тюрками, уйшунъ, найманами и таджиками. Въ средине

же ея заключаются территорип: катагановъ, юсовъ-дурменовъ

и таджиковъ.

Свойства местностн, заселяемой мпнгами, позволяюм имъ

заниматься и притомъ съ болыпимъ успехомъ, земледелиемъ

и скотоводствомъ; следовательно минговъ по занятиямъ можно

разделить на земледельцевъ и скотоводовъ; северные мин-

ги — до Даргама, почти исключительно земледельцы; отъ паз-

ваннаго же арыка на югъ — землсдельцы и скотоводы, полу-

кочевники.

Земледельцы мипги стоям выше своихъ соседей, исключая

таджиковъ, и отличаются отъ нихъ болыпимъ трудолюбиемъ.

Они сеюм рисъ по берегу Заравшана, Сіабу, Кара-су, Дар-

гаму, Казапь-арыку и Япгы-арыку, но по последнимъ тремъ ка-

паламъ въ незначительпомъ колнчестве. Сеютъ также пше-

ницу и ячмень, какъ богары, такъ и тореиаи, бангъ, просо

и джюгару. Возделываюм, но мало, огородпыя растения и

клеверъ, а около Джюма-базара, по левую сторону Даргама

и по дороге изъ Джюма-базара въ Ургум — табакъ. Табакъ

въ двухъ указанныхъ местахъ возделывается съ болыпимъ

успехомъ и въ болыномъ колпчестве. Его здесь сеюм боль-

ше, нежели во всякой остальной частп Самаркандскаго от-

дела. Возделываниемъ табака занимается подотделение Аль-

галь, и въ особенности   Урамасг.— Здешний   табакъ   носить
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название каляги *) и употребляется туземцами, какъ нюха-

тельный, а салдатами — какъ курительный.

Сколько мннгп засеЕаютъ табаку, строго говоря, трудно

сказать. По тому пространству, которое мы видели засеян-

нымъ, мы думаемъ, что табакомъ засевается, не меньше 300

танаповъ **); каждый танапъ при благоприятныхъ условияхъ

даетъ 3 батмана (бухарскихъ) табаку, следовательно его со-

бирается мипгами — 900 батмановъ или— 7,020 пудовъ, т.-е.

на сумму отъ 28,080 до 14,040 руб.

Садовъ у минговъ мало. Гощъ же весьма много, особенно

у живущихъ отъ Заравшана до Даргама. Шелководствомъ они

занимаются только около Джюма-базара и Ургута, и то въ

самомъ пезначительномъ размере.

Какъ скотоводы, минги оанимаютъ далеко не видное место

между узбекскими родами округа. Они почти исключительно

разводятъ овепъ, или берутъ ихъ на пастбу у богатыхъ гур-

товицнковъ, таджиковъ Ургута. Самые богатые нзъ минговъ

(такнхъ между пиыи три или четыре), имеютъ до тысячи овепъ

и человекъ до ста — отъ 200 до 300. Въ теплое время года

владельцы стадъ, зимою жнвущие въ кишлакахъ, оставляютъ

въ своихъ кншлакахъ старухъ и работппковъ, для занятия

земледелиемъ, а сами, съ остальными семействами, уходятъ

въ ургутския, магиапския и фарапския горы, где и кочуютъ до

перваго снега.— Зимою ихъ стада частью распродаются, а

частью кормятся около кишлаковъ, на снятыхъ пашняхъ.

Богатые гуртовщики, по преимуществу ургутские таджики,

закупая гурты овецъ въ Хулуме, Гисаре и другихъ местахъ

аму-дарышскаго бассейна, передаютъ ихъ потомъ для пасть-

бы богатымъ людямъ разныхъ узбекскихъ родовъ и между про-

чимъ мингамъ. Величина отдаваемыхъ для этой цели гуртовь

въ одни руки простирается   до   500 головъ. — По нажпрова-

*) Каллгв, т.-е. нзъ руссквхъ городовъ; каля — курганъ, вин городг; тад-

жики Самарканда, желая выразить, что такая-то вещь изъ России, говорятъ:

„каляги". Первыя семеиа джюма-базарскаго табаку вывезевы нзъ Россия са-

маркандскими купцами.

**) Тапавъ— 625 кв. саж.
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нии стадъ, хозяева гонять ихъ на продажу. Барышъ отъ про-

дажи делятъ по-поламъ между хозяевами гуртовъ и теми, кто

ихъ пасъ. Лошадей у минговъ мало: паиболыпие заводы со-

стоять изъ 10 матокъ, обыкновенно же нзъ "• пли 4. но ло-

шади ихъ считаются одними изъ лучшихъ въ округе, осо-

бенно такъ пазываемыя ханазамъ, т.-е. дома родившияся. Ско-

товоды минги— полукочевники; кочуютъ они въ обыкновен-

ныхъ юртахъ, кара -yù (черпый домъ). въ которыхъ зачастую

живутъ и въ кишлакахъ.

Побочныя занятия минговъ мущннъ следующия: они ткутъ:

мату (киръ-базъ), каламу и алачу, но все въ маломь количе-

стве. Очищаютъ рисъ и приготовляютъ въ болыпомъ разме-

ре пшеничную муку; за очистку 1 батмана рнса берутъ 20

к. с. Продаютъ на самаркандскомъ і: ургутскомъ базарахъ

колючку-янтакъ *), употребляемую для топлива и съ кото-

рой въ конце весны они же собираютъ шакаръ, т.-е. отвер-

девший сладкий сокъ растения. Янтакъ растетъ между Дар-

гамомъ и Шахрисябскими горами.

Женщины этого рода, кроме исполнения обыкновенныхъ,

домашпихъ рабогь, занимаются набивкою кошемъ, тканиемъ

попопы, алача-гелемовъ (паласовъ), коржумовъ, каповъ и хо-

рошей армячины. Они же выотъ арканы, выделываютъ овечьи

шкуры, шьютъ шубы и даже окраска кожъ лежитъ на ихъ

обязанности, тогда какъ въ другихъ узбекскихъ родахъ эта

последняя работа — чисто мужская. Подобно другимъ узбе-

камъ, они прядутъ нитки бумажны« и шерстяныя, какъ съ

помощью колеса, такъ и веретена. Торговая деятельность

минговъ обща съ таковою же вообще всехъ узбековъ окру-

га, а потому о пей умалчпваемъ, равно какъ на томъ же осно-

вании пройдемъ молчаниемъ ихъ внутреннюю жизнь. Скажемъ

только, что минги брачатся предпочтительпо между собою,

а въ другие роды отдаютъ своихъ дочерей только вследствие

особыхъ   побудительпыхъ   причинъ.    Величина калыма изме-

*) Лесъ вэъ Шахрнсябскихъ горъ аввгв   не   вывозятъ, вывозкою  его за-

нижается кутча в горвые таджнкв.
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няется, смотря по состоянию невесты, иногда отъ 40 до 200

рублей. Калымъ редко когда выплачивается деньгами, боль-

шею же частью — скотомъ, зерповымъ хлебомъ. Праздпнкъ

свадьбы (шикахъ-той), ра^умеется у более состоятельныхъ,

сопровождается рваниемъ козла и разными другими игрища-

ми. Праздникъ справляется въ доме отца невесты, на ка-

лымъ жениха.

Большинство минговъ нмеетъ одну жену; две жены — не

редкость; по три же нмеють только несколько богачей.

Грамотныхъ въ этомъ роде весьма мало, однако въ каж-

дой дсревпе, кроме муллы, есть одннъ пли два умеющихъ

читать, а иногда и писать.

Муллы миигскихъ деревень по преимуществу изъ таджн-

ковъ. Минги во время владычества эмировъ пользовались

известнымъ почетомъ и имели изъ среды себя бековъ, но

изъ того, что изъ пхъ рода были беки, еще не следуетъ.

что именно этими беками они и управлялись.

Мішги Заравшанскаго округа находятся въ двухъ тюмепяхъ:

Ургутскомъ н Шаударскомъ. Тюмень Ургутский, a следова-

тельно а часть мишговъ, подчинялись ургутскому беку пзъ

минговъ; шаударские-же минги всегда управлялись самарканд-

скнмъ бскомъ, т. е. не изъ минговъ. Если нзъ какого нибудь

узбекскаго рода избираются беки, то они обыкновенно нме-

ютъ свою стражу, своихъ енпаевъ п набнраютъ ихъ изъ то-

го рода, къ которому сами принадлежать. По понятиямъ же

средвеазиятцевъ, почетъ и военная служба тесно связаны.

Тюаклы, напримеръ, низпик родъ, потому что не служили къ

снпаяхъ. Катаганы *) же обратно, смотрятъ на всехъ, какъ

на мелочь, съ которою и разговаривать не стоить, а поче-

му?... Потому собственно, что при эмнрахъ они все, до еди-

наго, были синаями, и ходили на высокнхъ каблукахъ.

Изъ того, что мнпгп-бекн управляли Ургутомъ, также не

следуетъ. что Ургутъ населенъ мннгамн. Ургутъ составляетъ

таджнкский оазнгъ па территории минговъ. Ургутъ **) первый

*) Ихъ въ округе до 400 д. об. пола.—

**) Въ Ургутъ  только ПЪЧКОЛЬВО МИНГГКВХЪ домовъ.
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мануфактурный городъ въ Туркестапскомъ крае; онъ выде-

лываетъ въ годъ почти на 250 тысячъ р. алачи, и нужно хо-

тя чуть-чуть знать узбековъ, чтобы уже по одному этому об-

стоятельству придти къ мысли, что не узбеки его заселяютъ.

Равно минги не живутъ въ Фарапе, Магиане и особенно въ

Кштуте. Этими местами только управляли беки изъ рода

мииговъ и имели при себе сипаями по преимуществу людей

изъ этого рода. Хороши кштутцы-узбекя, когда они и по уз-

бекски-то плохо говорятъ!...

Минги, подъ влияниемъ своихъ родовыхъ бековъ, при вся-

комъ удобномъ случае составляли оппозицию эмирамъ и вме-

сте съ ктаями, кипчаками и кара-калпаками Заравшанскаго

округа и кенегесамн шахрисябскихъ владений вели съ ними

продолжіітельныя и упорныя войны.

Минги заселяютъ 44 деревень, перечень которыхъ пред-

ставленъ ниже, а число ихъ до 11.000 душъ обоего пола.

Кишлаки, въ которыхъ живутъ минги, суть следующие 1)

Адасъ, 2) Наузапдакъ, 3) Джюма-базаръ (есть таджики), 4)

Ялангачъ, 5) Яссе-тюбе, 6) Багы-заганъ, 7) Янгы-кишлакъ,

8) Хаузакъ, 9) Тугай, 10) Узукъ, 11) Сара-сия, 12) Талякъ-

ата (есть таджики), 13) Пейшамбе-сиабъ (есть катаганы и

таджики, 14) Котуръ-булакъ, 15) Наукасъ (есть ходжа-акъ-

сиакъ), 16) Гальча, 17) Шапфулять, 18) Иска-Джюма (есть

юсы), 19) Ура-масъ, 20) Кайраклы, 21) Уракбай, 22) Санш-

кулы, 23) Муголь (юсъ и кутча), 24) Тигопа (преимуществен-

но юсы), 25) Альгаръ, 36) Рабатъ-кишлякъ, 27) Куль-кишлякъ,

28) Язманъ, 29) Занджирбагъ, 30) Бишъ-капа, 31) Зяпбуракъ,

32) Мангутъ-абатъ, 33) Ача-майлы, 34) Бишкалль, 35) Кин-

гиръ, 36) Сарымъ-тюбе, 37) Бишъ-Капа-куи, 38) Узунъ-кнш-

лякъ, 39) Яръ-кишлякъ, 40) Галыгачь-Джаръ, 41) Мирза-дивачи,

42) Мингъ-булакъ, 43) Мирза-баг лянъ, 44) Катты  Мингь.—

III. Тюрки.

Между мннгами и тюаклами живутъ тюрки. Они пришли

въ Заравшапский округъ летъ 50 тому назадъ, при Самарканд-
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скомъ беке Давлетъ-кушъ-беги, изъ ура-тюбинскихъ горъ, что

тянутся отъ Ура-тюбе къ Джизаку *). Откуда тюрки прико-

чевали въ горы, предания ихъ умалчиваютъ.

Тюрки разделяются на четыре отделения: 1) Калта-тай, 2)

Каль-гафпзъ, 3) Люляки н 4) Кара-кузь. Два отделения: Бал-

ласъ и Мусса-базари перешли въ шахрисябския владения; въ

округе изъ этихъ двухъ отделений осталось только несколь-

ко семействъ.

Тюрки — почти исключительно кочевники; только весьма бед-

ные изъ нихъ, которыхъ въ этомъ роде очень мало, занима-

ются земледелиемъ и доставкою дровъ и янтака въ Самар-

кандъ и другия места округа, близкия къ месту ихъ житель-

ства. Они разбросаны отдельпыми оазисами и занпмаютъ сво-

бодныя места на территорияхъ другихъ узбекскихъ родовъ.

Западный ихъ пределъ есть Агалыкъ-тау. Далее, по шахри-

сябскимъ горамъ на востокъ, они живутъ у горы Тюркча**),
находящейся въ 5 — 6 верстахъ восточнее Дашты-казы, т. е.

на границе Когистана. Отъ Іори они заселили северные скло-

ны Шупкаръ-тау н, распространяясь отъ этого места на за-

падъ отдельными семействами, доходятъ до Чнлека. Больше

всего тюрки кочуютъ въ Агалыкъ-тау и въ Ялапсае. Съ за-

пятиемъ края русскими войсками, более богатые изъ нихъ, въ

чнсле около 100 кибитокъ, укочевали къ Гисару, въ аму-дарь-

инский бассейпъ.

Богачи тюрки кочуютъ по пенджикентскимъ горамъ, про-

тивъ Варзимннора, въ горахъ Тюркча. Каждый изъ нихъ име-

етъ отъ 3 — 4 головъ мелкаго скота. Лучшия лошади находят-

ся у Усматскихъ тюрковъ. Среднее число головъ скота у тюр-

ковъ иллюбаевъ отъ 100 до 200 ***); верблюдовъ у нихъ нетъ,

а ишаковъ весьма мало.

Тюрки   приготовляютъ:   армячину,   ала-чалегемъ,   пуховыя

*) Тюркв в теперь жввутъ въ этихъ горахъ (до 800 юртъ).
**) До 300 семействъ.
***) Мелкий свой скотъ тюркв продаютъ всключительво ва самаркандском*

баяаре— самаркавдскнжъ барышявкамъ.
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опояски, онучи (очень грубыя), арканы, капы, куржумы, нитки

изъ шерсти и все прочия шерстяныя пронзведения.

Бедные тюрки занимаются продажею дровъ (рубятъ въ

пенджикентскихъ горахъ) и степныхъ травъ, годныхъ для топ-

лива, а также акъ-таша, добываемаго въ Агалыкъ-тау *).

Тюрки живутъ до-пельзя замкнуто: они знаютъ только са-

михъ себя. Браки заключаютъ исключительно между собою.

Калымъ выплачиваюгъ отъ 8— 100 барановъ, но женятся и

безъ калыма. Женщины  ихъ не закрываются.

Въ военной службе у эмира тюрки не были и не могутъ

назвать никого изъ среды себя, кто бы имелъ чины бу-

харские.

Между тюрками весьма распространено состязание въ пе-

нии и импровнзации; въ обонхъ этихъ искусствах!, особепно

отличаются ихъ девушкн.

Говоря о тюркахъ, нельзя умолчать объ одной изъ ихъ жен-

щинъ — Шарнфа-бай-бача, построившей, па свой счетъ, мостъ

чрезъ Заравшанъ, нзвестный подъ названиемъ ,ду-пуль и .

Тюрки знмуюгь въ 19 деревняхъ; всего ихъ нужно считать

до 4500 душъ обоего пола.

Узбеки лн — тюрки? Мы ихъ причислили къ узбекамъ един-

ственно потому, что ихъ называютъ такъ туземцы н они са-

ми не отказываются огь узбекскаго происхождения. Говорятъ

они но узбекски, но не много отлнчпымъ говоромъ. Что ка-

сается до типа, то тюрки ne похожи па узбековъ. Черты ихъ

лица весьма правильны, вполпе ппдо-европейския; борода гу-

стая, роста они не выше средняго, сложепия снльнаго. Схо-

жим. КБ пими въ округе мы никого не знаемъ.

ТТ. ІІаишаны.

На западъ огь минговъ, по левому берегу Заравшапа, бли-

же къ шахрисябскнмъ горамъ и   въ самыхъ горахъ, живутъ

*) Лкъ-ташъ — кварцъ: онъ идегь на ириготовленис восуды чввны и осо-
бевно софалъ; чинпы называется низшііі сортъ, а софалъ — высший. Ишачий
въюкъ авь-тпвил. весомь въ 3 нуда, стоить на самаркандскомъ базаре 15 коп.
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наііманы. Они заселяютъ, съ небольшими перерывами, все

пространство отъ минговъ до западной границы округа съ

бухарскимъ ханствомъ, т. е. до горъ Тимъ-тагъ и Зиръ-акъ-

булакъ. Мы определяемъ здесь границы террнторин най-

мановъ округа, по не нанмановъ вообще, ибо они жи-

вутъ н далее означенпыхъ западпыхъ грапицъ — до Зіаудпна

н Кермине.

Темное предаиие наймаповъ гласить, что они тоже вышли

нзъ за Сыра, но это предание обще всемъ узбекамъ. Насто-

ящее свое появление въ округе найманы относятъ ко време-

намъ Надиръ-ша. До техъ же поръ они жили около Баосуна

н ІІІировата, вместе съ родственнымъ себе родомъ пкунградъ„

( і.упградъ н найманъ по нхъ словамъ — детн одного отца Ко-

лакъ!?). Поссорившись съ кунградцамн, они, какъ слабейшие,

принуждены были бросить амударьннский бассейнъ. Сколько

прошло времени съ того момента, когда найманы покинули

этотъ бассейнъ н черезъ Гузаръ и Карши достигли тепереш-

няго своего места — не известно. На пути своемъ они сели-

лись частию въ техъ местахъ, въ которыхъ оказывались не

занятыя земли. Такимъ образомъ часть паймаповъ осталась

въ Каршн, часть въ Гузаре. При разселении своемъ въ за-

равшанскомъ бассейне, более бедные нзъ нихъ поселились

ближе къ Самарканду, на орошаемыхъ мЪстахъ, а богатые

заселили степь.

Найманы округа состоять изъ трехъ отделений: 1) Кош-

тамгалы. 2) Садыръ-бекъ и 3) Уахташ'алы. Дальпейшия нхъ

подразделения на под-отделения мы принуждены перечислить

безъ всякой связи, потому что и сами наймапы, хотя носятъ

эти названия какъ прнбавления къ родовому названию „найманъ",

но сбиваются при определенин: къ какнмь отделепиямъ они

относятся. Они говорятъ: я найманъ — Пулачн, Кара, Укрсшъ,

Казаяклы, Чумышлы, Джаланлы, Джагаръ-байлы, Боганачлы,

Козакъ, Балталы, Агранъ и Бурупъ-сау.

Северо-восточная, весьма не значительная часть тсррнто-

рии найманоЕъ состоитъ изъ плодородныхъ, искусственно оро-

шаемыхъ земель; остальпая же ея часть— или степь, или го-

PïCCKJS турккставъ.                                                                                                6



— 82 -

ры и ихъ предгорья. Она изрезана множествомъ рытвпнъ,

наполняющихся водою только зимою и весною. Вследствие

такого свойства занимаемой ими местпостп, они только от-

части земледельцы. Посевы нхъ находятся у Самарканда и,

въ незначительпомъ колнчестве, у Кургана и Улуса. Въ ос-

тальпыхъ же местахъ своей территории найманы разводятъ

скотъ.

Нллюбан — найманы, по количеству мелкаго скота, беднее

тюакловъ; богатейшие нзъ ннхъ имеютъ не более 3 т. овецъ

и козъ. Для прочихъ иллюбаевъ за среднюю цифру можно

принять 100 головъ мелкаго скота. Верблюдовъ у нихъ бо-

лее, нежели у тюакловъ; онп занимаются извозомъ и доста-

вляют въ Каршп и Бухару пшеницу и проч. зерновой хлебъ.

а оттуда привозятъ въ округъ: соль (изъ Каршп) и разные

товары (изъ Бухары), передаваемые нмъ купцами. Что касает-

ся до лошадей, то хотя наймапы не обладаютъ большими та-

бунами н имеютъ заводы не больше какъ въ 10—15 матокъ,

по, по качеству своему, найманския лошади цеиятся весьма

высоко и считаются лучшими во всемъ округе. Въ продаже

на базарахъ нельзя встретить хорошихъ лошадей: никто нзъ

порядочныхъ узбековъ не выведетъ на базаръ даже сносную

лошадь, продаютъ одну калечь. ЖелающіЙ обзавестись поря-

дочной лошадью долженъ ехать въ кочевню.

Въ зимнее время большая часть найманскихъ стадъ пасет-

ся въ Тимъ-таге, a летомъ въ джамскихъ горахъ и по Чулю.

Въ Чу.іе ключевой воды и проточпой весьма мало, почему

кочевпикн роютъ колодцы въ глубокихъ отлогнхъ впадпнахъ

и въ рытвипахъ. Въ такпхъ местахъ грунтовая Еода находит-

ся на глубине 2 -10 саженъ, на вкусъ она солоноватая, а

местами горько-соленая.

Произведения наймановъ те же, что и тюакловъ; женщины

ихъ прядутъ исключительно шерстяныя нитки. Бедняки изъ

наймановъ занимаются продажею топлива, которымъ обилу-

етъ Чуль; они собираютъ: янтакъ, джанжакъ, карракъ и дру-

гия травы, годныя для этого употребления. Съ янтака же они

собираютъ известную манну шикаръ, изъ которой приготов-
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ляется большинство туземныхъ сластей. Найманы -земледель-

цы разводятъ шелковичныхъ червей, но въ самомъ пезначи-

тельномъ количестве.

Иллюбаи кочуютъ н знмуютъ въ кара-уіі; земледельцы же

имеють сакли н кибитки, по предпочитаютъ жить въ послед-

ннхъ. Первые до сихъ поръ строго сохрапяютъ понятие объ

отдельномъ роде, свою самостоятельность: вторые же, всту-

пая въ неизбежпыя частыя сношения съ другими родами уз-

бековъ, потеряли свою самостоятельность и вступаютъ въ

бракъ со всеми узбеками.

Иллюбаи, какъ богатые люди, держали (при эмирахъ) не-

зольниковъ и невольницъ, почему между ними зачастую встре-

чаются особы съ персидскими чертами лица.

Что касается до калыма и увеселеиий, то и въ этихъ от-

ношенияхъ найманы сходятся съ тюаклами,— но песенъ они

не поютъ, а говорятъ речптативомъ. Грамотпыхъ между пай-

манами весьма мало; имамы, которыхъ они стараются иметь

изъ своего рода, не только не умеютъ писать, но даже не

знаютъ азбуки.

Найманы всегда были на стороне эмировъ; нзъ нихъ во

время войпъ формировался особый конный отрядъ*). Во вре-

мя штурма Джпзака нашими войсками, большая часть его за-

щптпиковъ состояла изъ лпцъ этого рода. Высший чипъ, до

котораго дослуживались наймапы — датха. При мусульманскомъ

правлении найманы имелн свопхъ биевъ, но они не играли той

роли, какую нграютъ бии у кнргпзовъ; нхъ власть вполне

подрывалась существованиемъ, рядомъ съ ними, казиевъ и бе-

ковъ. Наймапы живутъ въ 63 кишлакахъ, зимовкахъ п уро-

чищахъ;— общее число ихъ простирается до 18 тысячъ душъ

обоего пола.

V.   Уйшунъ.

Уйшуновъ въ округе весьма мало, не больше 500 душъ

обоего пола. Всегда ли   ихъ было въ пемъ такъ мало и ка-

*) Замичательно, что теперь между найманамн очепь много воровъ и ра:і-

бо&нвковъ

6*



— 84 —

кимъ образомъ они очутились въ округе — этого уйшуны ПС

могутъ объяснить. По нхъ преданию, они пришли въ округъ

еще въ то отдаленное время, когда Самаркапдъ брали 92 (?)

узбскскихъ племени. Нужно заметнть, что уйшуновъ немного

и въ остальныхъ провинцияхъ Средней Азии; такъ въ хатыр-

чнпскомъ бекстве ихъ не больше 40 домовъ. а въ бухарскомъ

бекстве еще меньше. Они говорятъ, что, кроме заравшанска-

го бассейна, ихъ нигде больше нетъ. Уйшупы разделяются на

три отделения: 1) Учаклы, 2) Кузь-тамгалы и 3) Ирганаклы.

Этотъ незначительный узбекский родъ всегда находился на

военной службе у бухарскихъ хановъ; для домашпихъ же за-

няты они имели рабовъ, рабынь и женъ. О военной деятель-

ности нхъ можно судить уже потому, что, во время штурма

Джизака (въ 1866 г.), нзъ уйшуновъ было убито 15 человекъ

въ офицерскихъ чииахъ.

Уйшуны, какъ служилые люди, были богаты н пользовались

болынимъ почетомъ; доказательствомъ нхъ богатства можетъ

служить то обстоятельство, что калымъ за ихъ дочерей про-

стирался отъ 200 — 1200 рублей. Въ настоящее время уйшу-

ны сильно обеднялн и потеряли уважение народа. Къ земле-

дельческой работе они не привыкли, а съ водворениемъ рус-

ской власти въ округе, нхъ специальное достоинство — воеп-

пое ремесло потеряло свое прибыльное значение. Теперь ка-

лымъ у нихъ спустился до 40 руб. „Прежде мы быии сыты",

говорятъ уйшуны, „а теперь голодны"; „прежде мы нмели по

нескольку бачей па содержапии, а теперь самимъ въ пору ид-

ти еъ бачи".

Уйшуны, живя въ Кара-тюбе, составляли передовой постъ

противъ кенегесовъ гаахрисябскнхъ владепий.

Песнн уйшуновъ и языкъ ихъ — чисто киргизские.

При взносе податей эмнры причисляли уйшуновъ къ даса-

лаирскому роду. Грамотныхъ между ними очень много; даже

они уверяютъ, что они все грамотны, но имамовъ изъ среды

себя они никогда не имели. Уйшуны живутъ въ Кара-тюбе,

Сарычашма и Искандере; кроме того по пескольку домовъ

этого рода находятся н въ другихъ кишлакахъ Самаркандска-

го отдела.
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VI. Путчи.

Кутчи говорятъ, что они выходцы изъ Кашгара, но, издав-

на живя между узбеками, утратили свой природный языкъ и

говорятъ по узбекски. Ихъ типъ ничуть не напоминаетъ то

племя, языкъ котораго они уже успели усвоить. Цветъ ихъ

лица темный, съ коричневымъ отлнвомъ, глаза черные и боль-
шие. правильнаго прореза, борода густая, окладистая. Сами
себя они называютъ „узбеками'- и делятся па следующия че-

тыре отделения: 1) Тогусъ-науча, 2) Ших-саятъ, 3) Моли и

4) Кашгари. Изъ нихъ первое отделепие— исключительно зем-

ледельцы, а остальныя три не имеютъ никакого определен-

наго занятия; одпи изъ кутчей этихъ трехъ отделений ловятъ

и обучаютъ охотничьихъ птицъ: карчи, карчага и тюйгунъ,—

все они кажется изъ соколиной породы и водятся въ шун-

карскихъ горахъ. Хорошо приготовленный для ловли птицъ

тюйгунъ ценился прежде отъ 140— 240 руб. Другие барыш-
пичаютъ скотомъ или скупаютъ уголь у пенджикентскнхъ галь-

ча и везутъ его для продажи въ Самаркапдъ, а также зани-

маются продажею топлива.

Кутчн выделываютъ обыкновенныя средне-азиятския произ-

ведения пзъ шерсти, а жены ихъ прядутъ изъ хлопка тонкиа
нитки.

Женятся они только между собою; калымъ выплачивают

за жену отъ 60 — 80 руб. Безъ калыма свадьбы не делаютъ.

Въ военной службе никто нзъ нихъ ne служилъ. Грамот-
ныхъ между ними нетъ.

Кутчи заселяютъ 10 кишлаковъ. Число нхъ ne простирает-

ся свыше 1,500 д. обоего пола.

УП. Каташнъ.

Предание катаганцевъ указываегь на Кундузъ, какъ па преж-

нее нхъ место жительства. По этому преданию они вышли

нзъ подъ Купдуза при самаркандскомъ хапе (?) Абдулъ-Га-

зисе. который подчиннлъ купдузския владепия своей власти.

Во время пребывания Абдулъ-Газиса въ Кундузе, старший изъ
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катагаповъ, Назаръ-бекъ, со многими изъ сеоихъ одноплемен-

ннковъ, пожелалъ присоединиться къ войску хана и, со все-

ми свопмн стадами, женами и детьміі, направился черезъ Ги-

саръ и шахрпсябския владения на Самаркандъ. До Самаркан-

да достигло только одно отделепие катагановъ— Акъ-чурагасы,

въ шахрпсябскихъ владепияхъ осталось отделение Тасъ-ката-

ганъ, а въ Гисаре — Муносъ-катаганъ. Всего вышло три от-

делепия. Назаръ-бекъ, дослужившийся до парваначи, приобрелъ

въ Самаркапде большое состояние въ земляхъ, которыя за-

вещалъ — опе были Мнлькъ-хурру-халпсъ *) — своимъ сподвнж-

никамъ какъ вакфъ-авлядъ. Эти земли, которыми пользуются

до сихъ поръ катаганы, находятся въ кигалакахъ Яремъ-тухъ

и Испанди. Ихъ катаганы сами не обработываютъ, но отда-

ютъ въ аренду узбекамъ другнхъ родовъ. Катаганы всегда слу-

жили въ сппаяхъ п только со времени запятия Самарканда

русскими начали присматриваться къ земледелию.

Туземцы зовутъ катагаповъ бекзатамн, т. е. людьми бек-

скаго рода; при эмнрахъ они слыли за людей богатыхъ. Ка-

таганы женились прежде исключительно на женщинахъ сво-

его рода, что кажется в послужило причиной, почему они

пмелп только по одной жепе. Калымъ выплачивался ими отъ

100 до 200 руб. /Кены сейчасъ же по заключенин брака пе-

реезжали въ домъ свонхъ мужей.

Одно изъ любнмыхъ развлечепий катагановъ — рванье козла

(кокъ-бурн). ,Сппаю", говорятъ они, ^пулпю рвать козла, что-

бы научиться хорошо управлять лошадью и быть ловкнмъ".

Пляски бачей въ болыномъ ходу у этого племепп. Ихъ жены

тоже пляшутъ, разумеется, меяиду собою.

Наружностью катагаиецъ весьма сильно напоминаеть кир-

гиза Сыръ-Дарыі; но все резкия черты кнргпзскаго типа въ

немъ сглаасепы, смягчены. Праздность, а мопгетъ быть и же-

нитьба на самыхъ блнзкпхъ родственннцахъ, убпли въ кага-

танцахъ есякий смыслъ;   выражение  пхъ глазъ н лица  очень

*) Единственно  только мнлі.къ-хурру-халисъ можно обращать  ю вакфъ-
авлядъ, т. е. въ потомственное владепие.
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идиотичны. ЯзЛсъ нхъ узбекский, но съ оттенкамн. Грамот-

ны они все, одпако муллъ н пламовъ нмеютъ изъ тад-

жпковъ.

Катаганы, какъ вполне военное сословие, презирг.ютъ т.ід-

жпковъ в ставять ихъ на одну доску съ евреями.

Катаганы живутъ въ следующнхъ четырехъ деревняхъ: 1)

Бекляръ, 2) Хазифа, 3) Чуянчн, u 4) Пейшамбе-вапъ. Всего

ихъ до 450 д. об. пола.

VIII. Манигиты.

Мангнты живутъ въ заравшанскомъ округ!; въ двухъ ме-

стахъ: около Самарканда и Катта-Кургана. Первые говорятъ,

что они пришли въ округъ нзъ подъ Каршп летъ 100 тому

пазадъ; вторые, что они зввлв въ пемъ еще при эмир б Ти-

муре. Газпогласие это оказывается и въ ихъ разделении на

отделепия.

Первые делятъ себя на 17 отделенііі: 1) Тнмнрь-ходжа,

2) Баурдакь, 3) Исабаіі. 4) Гуалякъ, 5) Куся, 6) Тазъ, 7)

Кара-банръ, 8) Парча-кара, 9) Токъ, 10) Бакырчн, 11) Ман-

гитъ-казакъ, 12) Буля-тамгалы, 13) Упъ-экн, 14) Чукаіі, 15)

Галнбатыръ, 16) Бншкалы и 17) Бакаль-чакъ.

Вторые катта-кургапские мангнты, насчнтыпаютъ у себя

только семь следующнхъ отде.іенин: 1) Увалай, 2) Ачь, 3) Токъ,

4) Акъ, 5) Иссабай, 6) Баурдакь н 7) Кара-мапгптъ.

По собраннымъ нами въ Каршп сведешямъ объ этомъ

роде (186S г.) оказалось, что карншнские маигпты разделя-

ются только на 6 отделений. Хотя мы не мояиемъ объяснить

съ точностию прнчіінъ пронсхоаидения такой ра::пііцы въ де-

ленияхъ на отделепия, по склопяемся къ тому мнению, что

самаркандские маигпты потеряли строюе разлнчие между

отделениямн н подъ отделениямн, — темъ более, что ппачение

подобишхъ делений только тогда нграетъ роль, когда самый

родъ — большой. Въ катта-курганскомъ отде.іе мы записали

только отделения, в думаемъ, что обозначение ихъ нерно,

так-ь какъ оно согласуется съ темп делепиями. которыя ни

пмелі: случай :-.ап;ісать гл. Картах;. Заиетиагь вря »ТОЮ, что
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каштан считаютъ за центръ своего рода именно городъ

Карши, где нхъ свыше 30.000 душъ обоего пола.

Самаркандские и катта-курганские мангнты не знаютъ другъ

друга, не признаютъ между собою родственной связи и даже

во многомъ отличаются между собою; почему мы и опишемъ

нхъ отдельно.

Мангнты самаркапдскаго отдела живутъ сгруппнрованно:

занимаемые ими кншлакн все расположены въ одномъ тюме-

не — ангарскомъ. Иллюбаевъ между пимн нетъ. /Кены ихъ

особенно отличаются пронзводствомъ топкой пряжи нзъ хлоп-

ка, которя вся ндетъ въ продажу, такъ какъ сами они ни-

чего не ткутъ.

Эти мангиты, по большей части, женятся между собой;

калымъ существуетъ только между богатыми; бедные равно

какъ и друзья, брачатся безъ него, тратясь на одно угоще-

щие. .Женатый сыпъ выделяется и живетъ самостоятельнымъ

домомъ.

Самаркандские мангиты не могутъ указать въ настоящее

время ни на одного человека нзъ своей среды, у котораго

было бы две нлн более женъ. — Они, въ числе до одной ты-

сячи душъ обоего пола, живутъ въ 12 деревняхъ, плохо ора-

шаемыхъ проточной водой.

Мангнты катта-курганскаго отдела живутъ разбросанно,

на террнторин другихъ узбекскнхъ родовъ. Вследствие этого

он« потеряли свою родовую самостоятельность н лгенятся

безразлично на женщииахъ всякихъ родовъ. Въ среде нхъ

есть до 20 иллюбаевъ, имеющихъ отъ 400 до двухъ тысячъ

головъ мелкаго скота; кроме того много ншаковъ, лошадей

и кара-малъ. Верблюдовъ они не держать. Иллюбан-мангнты

кочуютъ въ Акъ-тау; на знму только часть нхъ скота ос-

тается въ горахъ, весь же остальной спускается въ низкия

предгорья акта-ускнхъ горъ   нлн разбирается по кншлакамъ.

Земледельцы — мангнты занимаются, между прочнмъ, раз-

ведепиемъ шслко-пряда, тканьемъ каламы, бязи и алачи.

Каил, иллюбаи, такъ н земледельцы. нмеютъ сакли и ка-

ра-уй.
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Калымъ у нихъ выплачивается отъ 20 до 200 руб. Безъ

калыма не женятся. Жена иногда жнветъ въ доме отца око-

ло года, но чаще, сейчасъ же после свадьбы псреезжаетъ

въ домъ своего муя:а. Многоженство у пихъ сильно разви-

то: есть имеющие но пяти женъ.

Мангиты обонхъ отделовъ всегда были сторонниками эми-

ровъ *); но между заравшанскнмн мангитамп   не было   лич

постей. дослужившихся до чина выше токсабы.

Грамотныхъ въ этомъ роде очень мало, не больше 4°/,.

Въ катта-курганскомъ отделе мангнтовъ до 2.000; они за-

селяютъ 12 кишлаковъ, вместе съ ктаямн, сараями, джала-

ирами, ходжами, кырками, багрннамн и другими пародцамн;

кроме того по два или по три семейства изъ рода мангнтовъ

живутъ въ другнхъ кпшлакахъ отдела.

IX. Сараи.

Главное местопрсбывание этого рода — Балхъ. Какимъ об-

разомъ они туда попали, неизвестно. Изъ Балха сараи дви-

нулись па северъ и заселили собою степь около Гузара и

степь, лежащую отъ Каршей къ Джаму; нзъ этой последней

местиюсти часть нхъ, перевалнвъ отроги шахрнсябскихъ горъ,

вошла черезъ Джамъ въ катта-кургапскую чуль. Изъ 9 отде-

лений сараеЕъ въ чуль пришла только часть сараевъ огь

двухъ отделений: Джаманъ-асъ и Токъ-бай.

Саран -полукочевники, полу-оседлые; они кочуютъ u зани-

маются земледелиемъ въ шахрнсябскихъ горахъ. Более бо-

гатые изъ нихъ имеютъ до 500 штукъ мелкаго скота.

Сараи живутъ среди наймаповъ н поглощены ихъ средой

а потому занятия ихъ одишаковы съ занятшми наймановъ.

Калымъ у нихъ отъ 20 до 200 p., a бедные нлатятъ за жену

работой. Две жены у сараевъ встречаются весьма редко.

Между сараями-друзьями въ болыпомъ ходу заключать усло-

вие, что родившиеся у нихъ детн разнаго пола должпы счи-

таться мужемъ и женою.

*) Иавестно, что иг.ъ этого рода иронсходитъ иыие хаиствующая бухар-
ская династия.
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Грамотныхь между сараями нетъ: нхъ муллы и нмамы изъ

шахрисябцевъ. Саран еще не отвыкли отъ кнргпзскаго госте-

припмства и радушия и не утратили кнргпзскаго типа. Они

были на слуясбе у эмнровь u дослуживали до токсабы.

Сараи жнзутъ въ 13 кишлакахъ; число ихъ можно опре-

делить вь 2.000 душъ обоего пола.

X Багрины.

Багряна живутъ исключительно въ западныхъ и северо-

западпыхъ частяхъ катта-курганскаго отдела, но они не зани-

маюгь сплошной террнторин, а заселяютъ отделыиые кишла-

ки, разбросанные мелиу кишлаками другихъ родовъ. Въ са-

маркандскомъ же отделе багриповъ очень немного в они

живутъ тамъ отдельнымн семействами по разнымъ узбекскнмъ

кнш.іакамъ.

Багрины катта-кургаискаго отдела говорятъ, что они вы-

селись нзъ подъ Маргелана *), во время Надиръ-ша, и что

причиной переселеш'я счнтаютъ ссору своего бия Османъ-

караулъ-беш съ коканскимъ ханомъ. Одна часть маргелан-

скнхъ переселепцевъ поселилась вь урочище Бургапачлы.

где п теперь есть деревня подъ иазваииемъ Багршгь-кншлакъ,

а часть перешла въ хатырчшиское бекство, въ Гузаръ и Кар 1

шн. Въ Бургапачлы поселились кара-калпакъ-багрппъ, въ Кар-

шп и Гузаре— найпу-багринъ, а въ Хатырчахъ уелн-багрпнъ.

Багрины самаркандскаго отдела совершенно ne знаютъ.

когда они поселились въ Міанкапе. Къ пазванию .,Г.агринъ-

оня прнбавляютъ слова: Тапшенди, Псари. Магиаші и Бага-

нач.іы. Только посиеднее назБание можно принять за назва-

ние отделения; первыя же три указываюсь исключительно на

места, въ которыхъ онн жплп передъ поселениемъ свонмъ

въ заравшанскомъ округе.

Багрины— земледельцы; некоторые нзъ нихъ еще пе бро-

сили кара-уіі, но большинство жпЕетъ въ сакляхъ. Мущшш

этого рода ткутъ бузь, каламу, алачу. выоті. аркапы. плетутъ

*) Маргславъ— городъ въ Кокавскомъ ханстве.
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изъ камыша плетенки и проч.. а жепщниы прядутъ шерстя-

цыя н бумажный нитки, выделываютъ кожи, ткутъ шали —

алача, армячину и шьютъ чапапы.

При женіітьбе багришы не разбнраютъ родовъ, но па тад-

жнчкахъ не женятся, говоря, что оне очень ленивы. Самый
большой калымъ — 100 р., а не редко жепятся и безъ калы

ма. Жена не переходить въ домъ мужа летъ около шести.

Грамотныхъ между багринамн нетъ. Въ военной службе у

эмировъ они не служили.

Багрины живутъ между уйшанамн, тюрками, ктаямн, турк-

менами, джаланрамн н мангнтамн.

Всего нхъ въ округе въ 15 кишлакахъ, до 2.000 душъ.

XI. Юсы.

Юсы пришли въ Міанканъ нзъ разныхъ местъ и въ раз-

ное, но не отдаленное время. Юсы самаркапдскаго отдела

вышли пзъ подъ Заакяна летъ 60 тому пазадъ, при самар-

кандскомъ беке Аязе, родомъ изъ мангнтовъ. По ихъ сло-

вамъ, въ окрестностяхъ Зааивна въ то время было густое

населепие, но свободныхъ пахатпыхъ земель не было. Въ

варавшанСЕОИЪ же округе, напротпвъ, были не заселеппыя

места. а землю можно было получать даромъ.

Двигаясь частью чрезъ Джизакъ, частью чрезъ Сапзарскую

долину, онн достигли севериой окраины бывшаго самаркапд-

скаго бекства в заняли свободпыя места по Тюа-тартау, Пол-

вапъ-арыку н Булунгуру, между тюакламн и кара-калпаками.

По преданию, земли, на которыхъ теперь живутъ юсы самар-

кандскаго отдела, славились пе:;огда свонмъ плодородиемъ и

густымъ населениемъ, но кто нмепно на нихъ жнлъ ненз-

вестно. Теперь же опе состоять нзъ ряда рытвпнъ н хол-

мовъ и іімеютъ видъ полнаго запустеиия. Кишлаки стоять

угрюмо п въ редкомъ пзъ нихъ есть фруктовыя деревья, и

то чахлыя. Капитальные древние арыки, прорезывающие зем-

лю юсоеъ, или нмеютъ мало воды или же текутъ въ такихь

глубокихь ложахъ,   что не могутъ доставлять   ее па пашпн.
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Между самаркандскими юсами кочевниковъ нетъ; но такъ

какъ у нихъ между пашнями есть много свободныхъ местъ,

поросшнхъ травой, годной для корма мелкаго скота и вер-

блюдовъ, то опи скупають весною скотъ, кормятъ его въ

течении 5 — 6 месяцевъ и потомъ продаютъ на самарканд-

скомъ и другнхъ базарахъ на убой.

Юсы катта-курганскаго отдела говорятъ, что они пришли

въ округъ при эмнре Ша-муратъ-беке, изъ подъ Гисара и

поселились между ктаями на Мынчь-арыке, где населеиие въ

то время было весьма редкое.

Эти юсы называютъ себя Юсъ-Моголъ. Въ настоящее вре-

мя они заселяютъ сплошь только одну деревню Акъ-чурага-

сы, въ остальпыхъ же деревняхъ перемешапы съ ктаями.

джалаирами и другими узбекскими родами.

Запятия катта-кургапскнхъ юсовъ одинаковы съ занятиямн

ктаевъ.

Юсы самаркандскаго отдела прнготовляютъ кошмы, капы,

арканы н прядутъ шерстяпыя нитки. Живутъ они въ кара-уіі,

говоря, что въ сакле узбекъ гииетъ.

Съ тюаклами они состоять въ хорошнхъ отношенияхъ, но

съ другими своими соседями, кара-калпаками, въ самыхъ

скверпыхъ и стараются пе нметь съ ними ппкакихъ делъ;

несмотря на то, что кара-калпаки более сильный родъ, не-

жели они сами, юсы не выдаютъ за нихъ своихъ дочерей,

считая такую связь унижениемъ для себя. „Съ кара-калпака-

ми нельзя нметь дела", говорягь юсы, „чуть что — кара-кал-

пакт, сейчасъ къ казию.

Высший калымъ у юсовъ — 150 барановъ, пизший— 5. Безъ

калыма не женятся. Дней черезъ 5 — 6 после свадьбы, мужъ

увозить а;ену въ свой домъ. Женщины юсовъ, живя въ киш-

лакахъ, не закрываются, но приезжая г.ъ городъ, прячутъ

свое лицо подъ покрывало. Между этнмъ родомъ въ болыпомъ

употрсбленин — купить въ складчину барана семействамъ 10

и съесть его въ общей томаше. Такая томаша называется

„дапчана".

При мусульманскомъ правленин, юсы выставляли нзвестное
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число сппаевъ, но никто  нзъ нихъ не дослуживался до чина

выше джи-бачи, т.-е. третьяго.

Борода юсовъ нли весьма редка нлн же ея вовсе нетъ.

Вообще они, по своему типу и по обычаямъ, сильно напо-

минаютъ при— сыръ-дарышскнхъ  киргизовъ.

Юсы насчнтываютъ у себя 16 следующихъ отделений: 1)

Ктай-юсъ, 2) Ходжактай-юсъ, 3) Тыгпрнкъ-ктай-юсъ, 4) Нн-

буся, 5) Каракурсаисъ, 6) Кіільданъ, 7) Ходжа-бача, 8) Бншъ

кули, 9) Каштамгалы-юсъ, 10) Иргеначлыкъ-юсъ, 11) Бншъ-

юсъ, 12) Курукъ-казапь-юсъ, 13) Урахлн, 14) Сурахлн, 15)

Карапчи u 16) Парча-юсъ. Они лгивутъ (въ обонхъ отделахъ)

въ 18 кншлакахъ, а общее ихъ число доходить до 2,600 д.

обего пола.

XII. Кыркт,.

Кыркн пришли вь Міанканъ 42 года тому назадь нзъ да;н-

закскаго раиона и разместилнсь тамъ, где нашли свободный

места; занятия нхъ вполне согласуются съ характеромъ за-

нимаемой ими местности. Такъ, на Полваиъ-арыке н Бус-

гунчуре они дерасатъ мелкий скотъ, какъ и юсы; на бпшъ-

арыке н кара-арыке сеютъ рнсъ. Но где бы кыркн нп лиилп,

они везде удерасиваюгь не любовь къ саклямъ, предпочитая нмъ

кара-уй или юрты изъ камышу и соломы. Охваченные со

всехъ сторонъ другими снльнейшнмн родами, разбитые между

ними, кыркн забыли свои обычаи н во всемъ подражаютъ

родамъ, среди которыхъ линвутъ. Между кырками округа

есть отдельныя семейства разныхъ отделений этого рода;

между прочимъ: Алма-суганъ-кыркъ, Карамза-кыркъ, Чур-

хунду, Акъ-куйлюкъ-чумушлы-кыркъ, Алма-суганъ-куявичъ

и проч.

Кырки живутъ въ 10 кишлакахъ, вместе съ таджиками,

тюаклами, арабами, ургенчамн, ходжа, шихъ, мангитами,

джала-ирами и другими узбекскими родами. Всего кырковъ

до 900 д. обоего пола.
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XIII. Кара-колпаки.

У кара-калпаковъ заравшанскаго округа существуешь пре-

дание, что они первоначально обитали въ Ургенче, т.-е. въ

Хивиискомъ ханстве. Около 200 летъ тому назадъ, влиятель-

ныя лица нхъ рода, счптаЕшия себя прямыми потомками Чпп-

гисъ-хана, вступили въ распрю съ султаномъ Ніязомъ, ханомъ

ургенчскпмъ. После долгпхъ междоусобныхъ войнъ, они были

побеждены н, съ своими приверженцами, откочевали изъ хн-

винскаго хапства къ Акъ-мечетп, откуда двинулись: на Тур-

кестантъ, Чимкентъ, Ташкентъ, Чиназъ, Джизакъ, и, летъ 100

тому назадъ, достигли береговъ Заравшана.

На сколько справедливо это предание, пока еще трудно ре-

шнть; однако оно имеетъ за себя то обстоятельство, что ос-

татки этого рода мы видимъ по Есему вышеочерчепному

пути. Но, насколько намъ известно, ннгде кара-калпаки не

составляютъ самостоятельнаго спльпаго рода: везде въ наз-

ван ныхь местахъ они являются какъ будто оторванными отъ

целаго частями, везде они поглощены окружающими ихъ тюрк-

скими родами и въ некоторыхъ местахъ уже успели при-

соединиться къ более снльнымъ пзъ нихъ. Въ болынинстве

случаевъ. другие тюркские роды везде смотрятъ на кара-кал-

паковъ какъ на чужнхъ. Какъ кочевники, обладатели стадъ,

кара-калпаки, во время своего двнжепия по прн-сыръ-дарь-

ипскпмъ землямъ, не могли существовать рядомъ съ боль-

шими, сильными кочевыми родами: такие роды отбивали у

ннхъ скотъ п лишали ихъ самыхъ пеобходимыхъ условий для

кочевания. Обедневшие отъ баранты, кара-калпаки принуж-

дены были искать пахотпыхъ местъ, a те изъ нихъ, у кото-

рыхъ сохранилось достаточное количество скота, продолжали

кочевать. Въ округъ нзъ кара-калпаыовъ сначала пришли

только одни родовитые и богатые, въ сравнительно незна-

чительномъ количестве. Остальные кара-калпаки кочевали на-

зади, мало по малу подвигаясь къ долине Заравшана, о ко-

торой доходили до нихъ слухи, какъ о мало-населенной, н,

по прнбытии сюда, селились между раньше прибывшими сво-
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ими родичами. Такия переселения продолжались до 1840 г.

Эмиграции эти, прибывшия пзъ подъ Чнназа и нзъ за Чнр-

чика, еще сеЕжн въ памяти жителей Міанкана.

Подвигаясь перекочевками сперва на востокъ (отъ Акъ-

мечети), а потомъ на югъ (начиная съ Чимкента), кара-кал-

пакн уходили нзъ местъ, занятыхъ сильными родами, и всегда

старались дерясаться оседлыхъ местъ. Они настолько утра-

тили свою силу, что не могли уже, по киргизскому выраже-

нию, разгулпвать по безпредельпымъ степямъ, подобно воль-

ному ветру. Они нуждались въ такой опоре, которая-бы при-

знавала нхъ права на свободное существование, не смотря

на ихъ численную слабость: такую опору они находили только

тамъ, где было оседлое населепие, где царили беки u казин*).

Необходимость держаться оседлаго населения дала нмъ воз-

можность присмотреться къ условиямъ этой жизни, постепенно

свыкнуться съ ней, u облегчила для нихъ переходъ отъ коче-

вания къ полу-оседлости. А къ такому переходу они вынуж-

дены былп силою обстоятельствъ, вследствие отсутствия у

нихъ материальной, численной силы. Отсутствие этой снлы за-

ставило кара-калпаковъ идти въ такия места, где недостатокъ

этотъ не былъ бы очень заметепъ. Только въ Міанкане, въ

стране сгрупировапия обломковъ отъ большихъ узбекскихъ ро-

довъ. кара-калпаки почувствовали себя дома; только тутъ опи

могли войтп въ сношения съ разнонмепнымн съ ними тюрк-

скими родами, какъ равные съ равными.

Далее Міапкапа на югъ кара-калпакп не распространялись .

Здесь они приобрели себе друзей въ кипчакахъ, около ко-

торыхъ и поселились. Они заняли те самыя места. на кото-

рыхъ-мы встречаемъ пхъ теперь, — но заняли какъ кочевники.

По словамъ старожиловъ, богатые изъ этого рода, обладав-

шее большими стадами, остановились на Годунъ-тау и у по-

дошвы этихъ горъ,— a более   бедные— на заиадъ отъ тюак-

*) И теперь кара-калпакн чаще прочнхъ уж5ековъ прпбигаютъ къ враво-

судию казиевъ, не смотря на то, что она, т. е. кара-калпакп, первые въ
округе воры.
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ловъ до территории кнпчаковъ, т. е. по ннзовьямъ реки За-

равшана. Вся эта очень пизмепная местность когда-то изре-

зана была сетью ирригационпыхъ каналовъ. Хотя каналы эти

и существовали при приходе кара-калпаковъ, по были окон-

чательно заброшены: плотины и насыпи разрушились, вода,

не имея стока въ отводные каналы, разливалась по бывшимъ

пашнямъ, а въ более углубленныхъ местахъ образовала озе-

ра и топи. Вообще вся эта часть округа состояла нзъ ряда

озеръ и болотъ, была богата камышами и колючкой, какая

въ изобилин ростетъ по Сыру; она изобиловала разными пти-

цами и животными, о которыхъ теперь и помину нетъ въ за-

равшанской долине: въ пей, по показаниямъ старожнловъ,

жили фазаны, свиньи и даже тигры.

Кара-калпаки поставили свои кибитки на более возвышен-

ныхъ местахъ, разбросанныхъ, то тамъ, то сямъ, оазисами и

окружсппыхъ целымн лесамн камыша. Естественно, что груп-

пы кибитокъ были одна отъ другой на более или менее зна-

чителышхъ разстоянияхъ. Эти группы далн осполапие теперь

существующвмъ кара-калпакскимъ деревнямъ.

Войны съ эмиромъ Сеидомъ, въ которыхъ принимали уча-

стие кара-калпаки, какъ союзники кнпчаковъ и ктаевъ, въ ко-

нецъ разорили ихъ и заставили обратиться ісъ оседлости u

приняться за хлебопашество. Къ этому роду запятий побуж-

дало также кара-калпаковъ начавшееся въ то время возрас-

тание Самарканда и налогъ ^кошъ-пулъ", установленный ПІаму-

ратъ-бекомъ *).

Правда, что и до этихъ войнъ уже были между ними осед-

лые, но все-таки въ весьма незпачителыюмъ колнчестве. Съ

обращепиемъ кара-калпаковъ въ земледельцевъ, стали появ-

ляться вокругъ ихъ кибитокъ рощи, войлокъ заменился камы-

шемъ; воду начали собирать въ арыки, рыть отводпыя канавы

для стока оросившей поля воды (кара-су), высушивать болота

*) Кошъ'пулг есть плата за 50 танаповъ пемлн, годной къ обработке;
при этомъ не обращается вппыапил на то, обработывастсл ли она въ дей-
стввтельвоств.  вля ііетъ.
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озера, уничтожать колючку и камыши. Кара-калпаки потра-

тили много времени и труда, стараясь сделать свою терри-

торию вполне годною для земледелия; но п до сего времени

они не вполне достигли этой целн. И теперь еще не все

болота осушены, завалены землею. Вогатал нррнгационная
система ихъ земли еще не получила законченности.

Где кибитки кочевниковъ, тамъ находятся теперь дворы

зомлевладельцевъ,— почему каждый кара-калпакский кшнлакъ,

по разбросанности своихъ дворовъ отдельными группами,

болес всего напомнпаетъ стоянку кочевниковъ.

Средне-азиатская деревня по большой части, если не исклю-

чительно, представляетъ сплошной рядъ дворовъ и сакель,

покругъ которыхъ находятся пахатныя земли. У кара-калпа-

ковъ же деревни состоятъ нзъ совершенно изолированных!,

хуторовъ (рабатъ), разбросанныхъ на 10 квадрат, верстахъ*).
Въ промежуткахъ между хуторами находятся пашни. Такис
рабаты по большой части нмеютъ одинаковый внешний видь:

они состоять изъ более или менее правнльпаго четыреуголь-

ника, ограниченна™ высокими глиняпыми стенами; ворота

одни. Въ рабатахъ жнвутъ по несколько, не всегда родствен-

ныхъ между собою, семействъ, въ камышевыхъ, редко вой-

лочпыхъ юртахъ и еще реже въ сакляхъ. Каждый рабатъ

нредставляетъ небольшое укрепление.
Террнтория кара-калпаковъ, начинаясь на юге отъ праваго

берега Заравшана, тянется почти прямо на северъ и, чрезъ

западную половину Годунъ-тау, доходнтъ до севернаго Джу-
ма-базара. ІОжнпя грапнца террнторин лежнтъ на берегу За-
равшана, на протяжении почти 12 верстъ отъ высоты Ча-

панъата почти до высоты Джума— базара южнаго.

Самое густое, сплошпое кара-калпакское население нахо-

дится по арыкамъ: Янчн, Махау н Бишъ; по Полванъ-арыку
и другимъ   оно уже реже и въ смеси съ   другими   родами,

*) Тоже самое замечание относятся в къ деревнямъ всихъ другихъ узбех-
скнхъ родовъ, прппяпшихъ осидлость па техъ самыхъ мистахъ, на которыхъ

они прежде кочевали.

ргескин тугккстинъ.                                                                             '
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по преимуществу съ кипчакскимъ. Обилие воды въ первыхъ

трехъ арыкахъ даетъ возможность кара-калпакамъ съ успе-

хомъ возделывать въ долинахъ ихъ все посевныя хлебныя

растения. свойственныя климату и почве Средней Азии; но

больше всего они сеютъ рисъ, джугару и просо. По Полванъ-

арыку и Булунгуру кара-калпаки преимущественно сеютъ

пшеницу и ячмень и только отчасти джугару и просо. Ар-

бузы и дыни разводятся ими въ обенхъ местностяхъ, однако

во второй, какъ более высокой, они родятся лучше. На се-

вере отъ Полванъ-арыка, въ нагорной, холмистой местности,

поливнаго земледелия нетъ: здесь сеется только богара.

Кроме земледелия, кара-калпаки занимаются делапиемъ ке-

реговъ (у нихъ много рощъ), плуговъ, граблей, рукоятокъ

для текменей и айбалтъ: ткутъ патлакъ, челемъ (мохнатые

ковры), тесьму для обвязки кибитокъ, подпруги (на манеръ

известныхъ каршинскихъ, по не такой высокой доброты); изъ

верблюжьей шерсти приготовляютъ плохую армячнну (кокма-

чекмень); женщины ихъ ткутъ изъ хлопка весьма тонкия нитки

для адряса, делаютъ фитили для огнестрельнаго оружия и

сбиваютъ кошмы. Богачей между иллюбаями изъ этого рода

нетъ: самые богатые имеютъ до 2,000 головъ мелкаго скота

и до 50 человекъ іщеютъ отъ 150 — 200 овеигь.

Лошади кара-калпаковъ уступаютъ только наймановскимъ.

Есть у нихъ и верблюды: они пасутся по Полванъ-арыку,

где въ изобнлии растетъ янтакъ.

Съ другими узбекскими родами кара-калпаки вступаютъ въ

бракъ редко, а съ таджиками — никогда, пе желая, какъ они

выражаются, отдавать своихъ дочерей за сасыкъ-сарта. Ка-

лымъ простирается отъ 20 до 200 овецъ; безъ калыма не

женятся. Свадебное празднество бываетъ: незначительное —

у отца невесты н большое — у отца мужа или самаго мужа,

если последпий отделенъ и когда молодая уже переедетъ въ

свой домъ.

Кара-калпаки чипгизскаго рода женятся или между собою

или съ ходжами бахшаишъ. Считающихъ себя потомками

Чингисъ-хана   въ   округе   не много, — всего   несколько   се-
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мействъ; все они люди бедные и потому не пользуются осо-

бымъ уважениемъ между кара-калпаками. Они называютъ себя

„людьми кости Чннгиса", весьма горды, и говорятъ, что эми-

ры бухарские, будучи моложе ихъ по пронсхождснию и по

крови, не могли производить ихъ въ чины, но что въ госу-

дарственныхъ собрапияхъ стареГшііе изъ нихъ садятся выше

парваначи (!?).
Кара-калпаки слывутъ за отъявленныхъ воровъ и разбой-

ннковъ и вместе съ темъ за несноспыхъ сутягъ.

Кара-калпаки любятъ пение; у нихъ есть певцы, воспеваю-

щие подвиги кара - калпакскихъ батырей. Играющие на ду-

таре и сказочники — въ почете.

Этотъ родъ всегда шелъ протпвъ эмировъ бухарскнхъ. Но

темъ не менее онъ входилъ въ составъ родовъ, постав-

лявшим, вонновъ для эмировской армин. Военноначальнны!

эмнровской армии говорили: кара-калпаковъ можно набирать

въ конницу, по доверять имъ нельзя.

Перечень отделений и подъотделений кара-калпаковъ:

Отдиълеше первое: Кунградъ-кара-калпакъ. ІІодьотделении:

Бишъ-бала, Куянчи, Кара-муишъ. Акъ-каупъ, Тунгатаръ, Со-

болякъ, Ача-майли и Ирга.іы.

Отде.гение второе: Кинчакь-ктай кара-калпакъ. Лодмтде-

ления: Илетанъ-кипчакъ, Кара-кнсякъ, Сары-кнпчаисъ, Бишъ-

сары, Бакальчакъ, КтА-кара-калпаі.ъ-тополясъ, У])ай, Саі.-

манъ н Бурля къ.

Отделение третье: Уйшунъ-мнтанъ-кара-калпакъ. ІІодъот-

деления: Еты-уль, Сарыкъ-уча, Бншъ-уль, Бишъ-саитъ, Обы-

сляръ, Джюгантаякъ, Бара-кобякъ и Мирза-митанъ.

Всего кара-калпаковъ до 15.000 душь обоего пола. Они

заселяютъ 37 кишлаковъ.

XIV и XV. Ктаи и Кипчаки.

Оба эти рода— самые дикие н многочисленные въ округі;

они весьма тесио связаны другъ съ другомъ, какъ одинако-

востью происхождепия по преданиямъ, тесной дружбой, узп-

7*
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ми близкаго родства, такъ и общей ненавистью (въ прежнее

время) къ эмирамъ в вообще ко всякимъ властямъ

За родоначальника своего они прнзнаютъ какого-то Абдъ-

эррахмапъ-ауфа. Вь заравшанскую долину они пришлп 198

летъ тому пазадъ изъ Дашты-кипчака, при эмире Субхан-

кулъ-хане (?).

Кипчаковъ и ктаевъ мы будемъ описывать вместе; отлпчий

между ними мало и те весьма тонкия. Одни деления па отде-

ления у нихъ совершенно различны.

Кип накскin о тделенин :

/Іерише: Нарча-кнпчакъ. ПоОготОе.іепия: Сары-парча-кпп-

чакъ, Угатамгалы-парча-кппчакъ и Канджагалы-парча-кипчакъ.

Второе: Тогуспай-кипчакъ. Подъотсие.іеііія: Кара-узь-ду-

герекъ, Чалмуинъ-чалъ-ногай, Чурашъ, Дуртамгалы. Урустай

и Джаляль-байлы.

Ктаііския отОіьлснин:

Первое: Кинджагалы-ктай. По<)?,отее.іечия: Тарахлы, Сер-

галы, Чайджулы и проч.

Второе: Кошъ-тамгалы-ктай. Пооъотое.існия: Чунукъ, Бал-

галы и проч.

Третье: Утарчи (бекское отделение). ІІоОготделешя: Чу-

мушлы н проч.                                    |

Кал;дое изъ подъотделсний тоже нмеетъ своп деления, но

мы ихъ не помещаемъ здесь, равно какъ не полестили всехъ

подъотделений, а только главный.

Территория ктаевъ и кипчаковъ состоитъ изъ лучшнхъ зе-

мель округа. Начинаясь съ западной границы террптории

кара-калпаковъ, она тянется внизъ по Акъ-Дарье и Кара-

Дарье, на разстоянии почти 80 верстъ, и оканчивается за Зиръ-

акъ-булакомъ, доходя до границы съ зиауддинскнмъ бекствомъ.

Восточпую часть этого пространства, до высоты кишлака

Чигатая, запимаютъ кипчаки, а западную ^ктаи; эти послед-

пие заселяютъ также и северо-восточную часть зиауддинска-

го бекства.
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Въ направлении по меридиану кигачаки распространилисі.

фтъ самаркандско-каттакурганской дороги черезъ Кара-Дарью
и Акъ-Дарью до параллели севернаго Джюма-базара, где они

соприкасаются съ туркменами. Такимъ образомъ въ составъ

ихъ территорип входятъ оросптелышя земли и земли горно-

степнаго характера, дающия возможность держать стада мел-

каго и крупнаго скота. Террнтория ктаевъ пмеетъ сначала

своей северной границей Акъ-Дарью, до Яръ-баши (противъ

Пейшамбе). а потомъ. до самой границы съ зиауддипскимъ
бекствомъ, Кара-Дарью. На юге грапица ея идетъ южнее

Міанкана по чулю, где ктаи пасутъ свои стада.

По землямъ ктаевъ и кипчаковъ протекаютъ гледующие

главные арыки: Мирза (улукъ-бекъ), Джюи-дивана, Ходжа.

Мипгъ, Дамъ и Нарупай и весьма много незначителыгахъ

арыковъ, ташей въ 5 *).

Эти два рода засеваютъ все, что въ настоящее время при-

вилось въ Средней Азин, какъ посевное. На севере кипчаки

въ большомъ количестве сеютъ хлопокъ (у Дурткула и Чи-
лека), а ктаи еще въ болыпемъ количестве возделываютъ

его на юге своей территории, по Мингъ-арыку и Ходжа-ары-
ку въ особенности. Ктаи и кипчаки имеютъ среди себя иллю-

баевъ весьма мало. Они паходятся на севере отъ Дурткула

и Чилека и на юге отъ Кара-Дарьи. Самые богатые изъ кип-

чаковъ имеютъ не больше 1.000 бараповъ и козъ.

Верблюды есть только у кипчаковъ. Остальные ктаи и

кипчаки держатъ мелкий скотъ въ незначительномъ количестве

и пасутъ его кругомъ пашень и на земляхъ остающихся подъ

паромъ.
Оба пазванные рода прнготовляютъ разныя произведения

изъ шерсти, перочисленныя нами уже при описании другихъ

*) Туземцы означают* количество воды въ арыке ташамн; ташч — зпачитъ

камень; въ данпомъ же случае — жерповъ. Сказать „сила арыка въ 5 ташей",
все равно что сказать „иа арыке можно поставить въ рядъ пять мельняцъ':
(мельница всегда пмеетъ одинъ жерновъ, приводящейся въ двяжение ударной
тюрбняон), я па всехъ вхъ достанетъ воды. Одинъ ташъ (приблизительно)
1 куб. ф. воды.
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родовъ, ткутъ кара-мату, а жены ихъ въ больтпомъ коли-

•адстве прядутъ нитки четырехъ сортовъ, для продажи на ба-

зарахъ.

Кипчаки более сохранили чувство отдельности рода, не-

жели ктаи. Первые женятся почти исключительно только

между собою и съ ктаямп, и редко роднятся посредствомъ

брака съ кара-калпаками и другими своими соседямп; вторые

же брачатся со всемн родами. Калымъ у техъ и другихъ

простирается отъ 40 до 200 руб. и больше. Кипчаки и ктаи,

женившись па девушке своего рода, въ большпнстве слу-

чаевъ оставляюгь свою жену у ей родныхъ па пеопределен-

по-долгое время; но если женятся на таджичкахъ, то сей-

часъ же перевозятъ въ спой домъ. Между кипчаками сильно

распространено многоженство; памъ приходилось видеть ста-

риковъ, имеющнхъ по одиннадцати женъ.

По отзывамъ самихъ кипчаковъ, жены ихъ отличаются не-

обыкновенной сварливостью и наклонностью ісъ жалобамъ;

при малейшемъ неудовольствии, жена сейчасъ же идетъ къ

казию и жалуется на своего мужа.

Женщины обоихъ этихъ родовъ не закрываются. 'Гинь

кипчака более ктая близокъ къ чистому типу киргиза; боро-

да у нихъ или весьма мала, или вовсе ся нетъ. Нравъ кип-

чаковъ дикъ; некоторые изъ ихъ обычаевъ варварские. На-

примеръ: они судятъ воровъ свопмъ судомъ, который, ЕЪ

большей части случаевъ, оканчивается темъ, что осужденна-

го привязываютъ къ хвосту лошади; при сборе несколькихъ

тысячъ всадниковъ, одинъ изъ кипчаковъ садится на эту ло-

шадь и скачетъ, сопровождаемый бегаеной скачкой осталь-

ныхъ судей.

Все жители округа согласны въ томъ, что кипчаки и ктаи—

караки (воры, мошенники). Нельзя сказать, чтобы въ этомъ

случае голосъ парода былъ песправедливъ.

Этн два рода — болыпие охотпики до кокъ-бури и всякаго

рода томашей, на которыхъ приходится скакать верхомъ:

они не даромъ слывутъ за первыхъ паездниковъ въ округе.

Ни одинъ базаръ въ ихъ деревпяхъ не проходить безъ кокъ-
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бури. Вь Дурткуле, въ базарный день, мы были свидегелями

следующаго: на базаре торгующпхъ и продающпхъ было че-

ловекъ 500, а верстахъ въ 3—4, на равпине упражнялось

въ рванье козла более восьми тысячъ кипчаковъ. Все эти

восемь тысячъ съехались на дурткульский базаръ вовсе не

для базара, а ради томаши.

Грамотныхъ между ктаями и кипчаками трудно найти; разве

есть несколько человекъ около Дагбита.

Эмиры всегда боялись ктаевъ и особенно кипчаковъ, и

зная, что опн постоянные ихъ враги, приглашали ихъ късе-

бе на службу въ сипаи, думая, что лучше имвть буйныхъ

воиновъ, нежели буйныхъ гражданъ. Однако такая политика

эмировъ не мешала этнмъ родамъ, при первомъ удобпомъ

случав, возставать противъ нихъ; при чемъ военные ктаи и

кипчаки тотчасъ же бросали ряды эмпровской армии и бе»

жали къ своимъ родичамъ на помощь.

Войны эмировъ съ ктаямн и кипчаками всегда отличались

страшною жестокостью обеихъ воюющихъ сторонъ.

Число кипчаковъ можно положить до 24 тысячъ, а ктаевъ—

до 45 тысячъ душъ обоего пола. Первые заселяютъ 110 де-

ревень, а вторые — 215.

XVI. Митаны.

На западе отъ кипчаковъ и на севере отъ ктаевъ, посе-

лились митаны. Территория ихъ, начинаясь отъ праваго бе-

рега Акъ-Дарьи, раскинулась по Тусунскому ручью въ на-

правлении съ юго-запада на северо-востоисъ. южная же часть}

ограниченная арыкомъ Ннчикентъ, имеетъ орошенис изъ Акъ-

Дарьи и вся засевается подъ искусственную поливку. На се-

веръ отъ этого арыка только по Тусунскому ущелью возмож-

но оросительное земледелие, a прочия места этой части тер-

риторин мптановъ имеютъ богарное земледелие и обладаютъ

хорошими пастбищами но холмамъ и предгорьям ь Кара-ча-тау.

„Мы пришли изъ России", говорятъ митаны. „мы ногаи, а

не узбеки. У насъ есть песни. въ которыхъ говорится о томъ
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времени, когда иамъ хорошо жилось въ России, а мы все-

таки вышли изъ нея и пошли къ Самарканду."

Когда и где кочевали митаны во время своего движения

во внутрь Средней Азии, намъ неизвестно. Мы знаемъ только

одно, что севернее бассейна оаравшана мптановъ нетъ;

точно также петъ ихъ и западнее заравшанскаго округа. Ми-

таны стремились на югъ, и въ округе осела незначительная

часть ихъ. Остальные же митаны спустились еще южнее и,

перейдя Аму-Дарью, поселились въ такъ-называемыхъ Бал-

ханскихъ земляхъ, где ихъ въ настоящее время весьма мно-

го. Митаны округа жнвутъ весьма сгруппированно въ одной

местностн; ихъ нельзя встретить въ кишлакахъ другихъ ро-

довъ, и занимаемая ими местность носить особое название,

происходящее отъ ихъ имени — „митанский тюмень\

Лицо митана. по нашему мнению, больше всего напоміі-

наетъ татаръ. Беглые татары пзъ России всегда находятъ

для себя радушный приемъ въ этомъ роде.

Митаны только въ последнее двадцатнлетие стали входить

въ родствепныя связи съ узбеками; до этого же времени они

жили весьма замкнуто, не дружились и не родпились съ сво-

ими соседями.

Незначительное меньшинство митанцевъ — полукочевые;

остальные же — земледельцы, a все вообще— ремесленники.

Какъ минговъ можно назвать, преимущественно передъ про-

чими узбеками, производителями бумажныхъ материй, такъ

точно мптановъ — производителями шерстяныхъ. Они произво-

дят въ количеств* большемъ противъ другихъ жителей

округа: ковры, алача-челемъ, кошмы, куржумы, капы, арка-

ны, попоны и проч.; кроме того митаны занимаются выдел-

кою бумажныхъ материй. но въ незначительномъ количеств*;

они ткутъ: алачу, бузь, астаръ и каламу. Выделкою кошемъ

занимаются до бООработниковъ мущинъ и женщипъ. Мнтанския

кошмы не высокой доброты: они мягки, не прочны, и вооб-

ще уступаютъ кнргизскнмъ и привозимымъ изъ каршинскаго

бекства.

Иллюбаи имеютъ, средппмъ числомъ, отъ 300 до 500 овецъ,
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а самые богатые изъ нихъ— до 2'/, тысячъ. Лошадей въ

этомъ роде тоже много, и у некоторыхъ есть до 50 матокъ.

Верблюды, рогатый скотъ и ишаки имеются у всехъ иллю-

баевъ.

Калымъ выплачивается натурой. При перевод* его на день-

ги, онъ составить отъ 10 до 400 рубл.; безъ калыма не же-

нятся, но въ простомъ сожительств* жнвутъ зачастую.

Мнтанския женщины пляшутъ и ноготь, по не при посто-

ронпихъ мущннахъ. Жены богатыхъ людей закрываются, а

простонародье ходить съ открытымъ лицомъ. Дутарнсты и

певцы между митанцами очень уважаются; все ихъ песни

старинныя.

Митанцы делятся на следующия три отделения: 1) Багллръ-

митапъ, 2) Парча-митапъ и 3) Кара-калпакъ-митанъ.

Митанцы— народъ смирный, войпъ не любятъ. Во время

междоусобныхъ войнъ эмировъ съ ктаями, кипчаками и кара-

калпаками митанцы всегда старались оставаться нейтральны-

ми; поэтому, естественно, имъ доставалось отъ обеихъ вою-

ющихъ сторопъ.

Всего митанцевъ въ 29 деревняхъ не многимъ больше

10.000 душъ обоего пола.

XVII. Туркмены.

Весь гористый северъ заравшапскаго округа, на западъ

отъ Джюма-базара севернаго, занять туркменами. Здегание

туркмены, сравнительно недавпие пришельцы округа, пересе-

лились сюда изъ местностей, занпмасмыхъ нуратынскими

туркмепами. Такъ напримеръ, заселенное ими урочище Уениш-

ке они купили у чилекскаго бека Ходжа-Муратъ-датхи за 680

руб., при бухарскомъ эмире Абдзе-файсъ-хане, современни-

ке Наднръ-ша. Но откуда и когда появились туркмены пу-

ратынские? Заравшгпские туркмены говорить, что у нихъ

есть достоверное предапие. указывающее на Туркестанъ.

какъ па первоначальное место ихъ жительства. Изъ-подъ

Туркестана, по этому же преданию. туркмены   двинулись на
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югъ еще при жизни Хазреть-султана, т.-е. во времена Ти-

мура, и остановились въ нуратынской степи, откуда медлен-

но подвигались въ нуратыпския горы, Акъ-тау и Кара-тау и

перейдя черезъ нихъ, пришли въ бассейпъ Заравшана.

Здешпие туркмены считаютъ себя частью племени „тока"

(у Вамбери — текке), отделспия „Казаякльг (у Вамберп — ка-

зыларъ), и подтверждаютъ действительность своего родства

съ „тока" темъ обстоятельством!., что они до занятия края

русскими участвовали въ уплат* этому племени куна, для

сбора котораго приезжали къ нимъ отъ „тока" сборщики и

взимали съ каждаго семейства по 10— 20 коп.

Одно ли только отделенис Казаяклы существовало у здеш-

нихъ туркменъ въ прежнее время — непзвестно; но теперь

они насчитывають въ своемъ роде четыре отделения, распа-

дающихся па мпожество подъотделепий.

Туркмены заравшапскаго округа говорятъ, что прнкаспий-

ские туркмены признаютъ настоящими туркменами племени

„тока" только казаякловъ; туркменовъ же остальныхъ трехъ

отделений называютъ рабами.

Воть эти отделения:

Первое: Казаяклы. ПодпотОелсния: Чнтмасъ, Кызылъ-джю-

друкъ, Кара-кися, Барахъ и проч.

Второе: Богайджисы. Подъотделсния: Костамгалы, Урда,

Яставанъ, Чнсгашъ, Джаманъ-туркмепь. Джадыръ и проч.

Третье: Кандхагалы. Поаоотделения: Утурбай, Кін-кумъ

и проч.

Четвертое: Айтамгалы. ІІодг.отаиьления: Топаръ, Сартъ-

айтамгалы и проч.

Занимаемая туркменами территория состонть изъ горъ, гор-

ныхъ долинъ и предгорпыхъ, изредка холмистыхъ террасъ.

По ней протекаютъ довольно значительные горные ручьи:

Тусумъ, Акъ-тюбе, Майбулакъ, Зербепдъ и другие меньшие.

Она весьма удобна для богарнаго земледелия и скотоводства,

а по более или менее широкимъ ложбинаыъ ключей — для

оросительнаго хлебоцашества.
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Туркмены сеютъ: пшеницу, ячмень, тарихъ, кунджутъ, зы-

гирь, хлопчатиикъ, ипдау и джугару.

Некоторые изъ земледельцевъ-туркменовъ имеютъ большое

количество земли *), и благодаря гористой местности, соби-

раютъ отъ 2.400 до 3.400 пудовъ хлеба, тогда какъ земле-

дельцы долинъ счптаютъ весьма болыпимъ урожаемъ, если

соберуть съ свопхъ полей 200 — 800 пудовъ хлеба.

Мелкий скоть составляетъ главное богатство туркмсповъ;

между ними есть имеющие по семи тысячъ головъ овецъ и

козъ. Владеющихъ 1 .000 овецъ насчптываютъ до 20. Верблю-

довъ, ишакоЕъ и лошадей у нихъ больше пежели въ другихъ

узоекскихъ родахъ. Туркмепские кара-баиры весьма хороши,

но ихъ пельзя встретпть въ продаж*.

Туркмены выделываютъ алачу-челсмъ, хорошие ковры

(этимъ занимаются исключительно женщины), куржумы, по-

поны, армячпну и кошмы, а также іірнготовляютъ керега,

крутъ и масло.

Истые туркмены живутъ въ юртахъ, считая жизнь въ сак-

ляхъ за особенно жестокое наказание за грехи.

Относительно женитьбы туркмены не стесняются родомъ:

имъ все равно — па комъ не жениться и за кого ни о*гдаваті.

своихъ дочерей.

Имеющпхъ но три и по четыре жены— мпого, но боль-

шинство состоятелыиыхъ туркмеповъ пмеютъ только по две

жепн. Калымъ выплачивается скотомъ или зерповымъ хлебомъ,

стоимостью отъ 40 до 500 и даже больше рублей. Безъ ка-

лыма заключаются браки только между закадычными друзьями.

Женившийся сыпь не всегда выделястся изъ дома своихъ

родителей: случается даже такъ, что совершенно отделепный

*) По недостатку кара-малъ, туркмены употребляютъ для пахавья, кроме
рогатаго скота, лошадей, всрблюдовъ и пшаковъ. Запряжка быковъ назы-

вается кара-ьошв, а лошадей — атъ-кошь. Верблюдов ь я ишаковь запряга-

ютъ всегда вместе съ лошадью, быкомъ или коровой. Кара-кошъ вспахива-

етъ до 60 танаиовъ во всю рабочую пору; атъ-кошъ — 16 — 20 н даже 40 та-

»аиопъ: смешаввая запряжка       20, но пвкакъ ве более.
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сынъ, имеющііі свои кибитки, обедаетъ и ужинаетъ въ дом*

отца, т.-е. пмеетъ съ нимъ общий котелъ.

Туркменския жепщины не закрываются. Споры, драки, д*-

лежъ наследства и т. п. туркмены решаютъ безъ посредства

казиевъ. Весьма редки случаи, когда туркменъ явится съ

жалобой къ казию. Грамотныхъ между ними нетъ. Этотъ родъ

всегда держалъ сторону эмировъ н служплъ въпхъ конниц*;

но намъ нензвестенъ ни одинъ туркменъ. дослужнвшийся

до высшаго бухарскаго чина.

Число туркменовъ округа весьма трудно оиределить; намь

известно, что они живуть въ 22 деревняхъ; кроме того, н*-

которые изъ нихъ и л*то н зиму нроводятъ въ ущельяхъ

горъ. Вообще ихъ не больше 4.000 и не мепыне 3.300 душъ

обоего пола.

XVIII. Джалаиры.

Джалаиры живуть исключительно въ катта-кургапскомъ от-

деле, занимая его северо-западную часть, па югь отъ турк-

меновъ; по обеимъ берегамъ Акъ-Дарьи, и только у Хатыр-

чей доходя до праваго берега Кара-Дарьн.

Большая часть ихъ территории гористо-степнаго характе-

ра и одинъ югь ея узкой полосой лежитъ въ Міанкане.

Джалаиры счнтаютъ себя родственниками туркменъ; по ихъ

словамъ. туркмены и они происходятъ отъ одного родоначаль-

ника— Сарханъ-ата. О времени ихъ прихода въ округъ пока

ничего неизвестно.

Делятся они на два отделения: 1) Кальчилы и 2) Болгалы.

Джалаиры— преимущественно земледельцы. Иллюбаевъ между

ними весьма мало. Сеютъ— все.

Жены ихъ прнготовляютъ въ болыпомъ количеств* пустекъ.

Женятся безразлично; калымъ отъ 20— 200 руб. Большинство

джалаировъ имеетъ одну жену; две жены— редкость. Грамот-

пыхъ между ними нетъ. Они живуть въ 34 кишлакахъ, въ

смеси съ туркменами, ктаями, багринами, мангитами и дру-

гими родами. Всего ихъ до 3.500 душъ обоего пола.
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XIX.  Дурмены.

Дурмепы переселились въ округъ нзъ Кара-куля, въ конц*
царствования эмира Сеида. Причину своего переселения нзъ

Кара-куля опи прнписываютъ неурожаю на этомъ урочише,
происшедшему отъ занесепия ихъ пашень, во время сильнаго

ветра, пескомъ.

Лицомъ дурмены похожи на кнргизовъ, но волосы у нихъ

св*тлые, рыжаго оттенка. Они называютъ себя дурменъ-ай-

тамгалы.

Кром* зем.іед*лия, они занимаются вывозомъ нзъ горъ

дровъ и угля.

Редкий изъ дурменовъ можетъ купить себ* жену: въ боль-

шинстве случаевъ они зарабатывают^, ее службой у отца де-

вушкн, и естественно, въ течепин заработныхъ летъ сожи-

тельствуютъ съ своими будущими женами. Дурмены живуть

только на запад* округа, не огдельнымн кишлаками, а по пе-

сколысу семействъ въ разныхъ кншлакахъ другихъ родовъ.

Всего ихъ до 300 душъ обоего пола.

XX.  Ургенчп.

Ургенчи пришли въ округъ нзъ хивннскаго ханства, при

Ша-муратъ-беке, и разселилнсь въ немъ по разнымъ кишла-

камъ катта-курганскаго отдела.
Они слывутъ за хорошнхь мастеровыхъ, делаютъ арбы и

разныя вещи нзъ дерева; ткутъ бязь и занимаются земледе-

лиемъ. Всего ургенчей до 700 душъ обоего пола.



МЕЛКИЯ НАРОДНОСТИ

ЗАРАВШАНСКАГО ОКРУГА.

А Д. ГРЕБЕНША.

Кром* таджиковъ и узбековь, о которыхъ мы говорили

выше, въ заравшапскомъ округ* живуть еще: персы, арабы,

люлн, мазаны, джючи и ходжи. Посвятимъ н*сколько стра-

нищъ опнсанию ихъ.

1. Персы.

Живущие въ заравшапскомъ округ* персы— сбродъ изъ

разныхъ провппций Псрсии, изъ Герата, Капдагара и другихъ

городовъ, лежащнхъ на югъ отъ бухарскаго и хнвинскаго

ханствъ. По языку п типу они нредставляютъ большое разпо-

образие. Кром* того, туземцы и русские называютъ именемъ

„псрсъ" чнстыхъ узбековъ, выселившихся изъ Мерва.

Не вдаваясь въ подробпое описание заравшаискихъ пер-

совъ, такъ какъ племя ихъ уже хорошо известно, мы по-

стараемся, въ этомъ очерк*, отделпть персовъ, которыхъ

действительно следустт. называть „ирани", отъ техъ, къ ко-

торымъ название это вовсе нейдетъ.

ІІраин (казылбашп) или персы зашли въ округь не по

своей вол* (*): все они— или потомки бывшихъ рабовъ, или

(**) Въ внде исключсния, является несколько семействъ гератцевъ в кав-

дагарцевъ, которые дабровольпо бросили свою родипу, вследствие или голода

или недостатка работы, и поселились въ Средией Азии, между прочииъ н въ

Самаркапде. Летъ 35 тому пазадъ, въ силу первой причины, переселилось взъ

Герата въ Бухару 150 семействъ гератцевъ; часть вхъ перешла въ Самар-
канда Гсратцы эти говорлтъ по-узбекскм, но по отзывамъ туземцевъ, грубо;
кромЬ того въ говоре ихъ встречаются слова, вовсе не понятный жнтелямъ

Самарканда. Овв — хорошие ткачи, по преимуществу шелковыхъ платкову
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рабы, сделавшиеся свободными съ занятиемъ Самарканда рус-

скими войсками. Мервцевъ мы выделяемъ изъ ирани н опи-

шемъ ниже.

Бывшпхъ рабовъ и потомковъ рабовъ въ округ* весьма

немного. Первые изъ нихъ, съ течениемъ времени, сливались

съ таджиками или узбеками и терял л постыдный эпитегь:

куль (рабъ); вторыхъ, при занятии округа, мы нашли въ немъ

весьма не мпого, что, какъ кажется, следуетъ объяснить

дешевнзпой   вольно-паемпаго труда и отсутствиемь   богачей.

Рабы, перепроданные въ десятыя руки, свыкались съ сво-

ею ненормальною жизкию, привыкали въ мысли, что Средняя

Азия — ихъ новое отечество, переменяли веру и не только

не помышляли о бегстве, но, получивъ вольную, р*дко воз-

вращались на родину. Чаще всего такие вольноотпущенники

покупали клочекъ земли, обзаводились семьей и делались

гражданами Средней Азии. Кулы отпускались на волю или

по обету, или за хорошую, долговременную службу, или по

старости летъ, или же, паконсцъ, за выкупъ, внесенный

самимъ рабомь или его приятелемъ-вольпоотпущенникомъ.

Рабыни почти всегда делались законными женами сво-

ихъ владельцевъ, — если они были молоды и хороши со-

бой, — или нхъ работпиковъ. Чтобы получить въ жены рабынь

работннкъ не прибегалъ къ выкупу депьгами, а обязывался

работать за нее известное число леть, или безплатно, за одни

только харчи, или же за уменьшенную плату.

Въ самаркандскомъ отделе заравшанскаго округа есть неско-

лько деревень, заселенныхъ одними вольноотпущенниками.

Мерицы, неправильно называемые персияпамн, переселены въ

бухарское ханство, какъ известно, эмнромъ Ша-мурать-бекомъ,

приблизительно 87 летъ тому назадъ. Какъ человекъ замеча-

тельнаго ума, опъ ясно виделъ, что мервцы принесуть ему боль-

шую пользу, какъ хорошие земледельцы, воины, ремесленники

и проч., и не только не обратилъ нхъ въ рабовъ, а, напротивъ.

разселивъ па главнымъ города мъ, далъ имъ въ собственность,

хорошия земли и пустыя сакли. Сколько именно было выселе-

но мервцевъ — решить трудно: число переселенцевъ колеблется
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между 4-мя и 12-ю тысячами семействъ. Нужно заметить, что

въ нлепъ были уведены не только жители Мерва, но и окрест-

ныхь  деревень.

Въ Заравшапскомъ округ* первоначально мервцевъ было

мало. Две трети настоящаго ихъ количества пришли въ округъ

уже при Насръ-Улла-хане, въ 1850 году. Насръ-Улла прика-

залъ возобновить каналъ Багу-Шамахъ (каналъ севсрныхъ

садовъ) и отвелъ орошаемыа нмъ земли подъ помещение мерв-

цевъ.

Мервцы округа пронзводятъ себя отъ большаго рода Гаж-

Оарь и разделяются на сл*дующия колена: 1 ) Когулы, 2) Шика-

млы, 3) Сія-мансуръ, 4) Кара-даглы, 5) Сап-тлы, 6) Акъ-тю-

пелы, 7) Куртъ, 8) Гурджи, 9) Кара-кашлы н 10) Якши-беглы.

Кром* того есть еще одно иаименовапие мервцевъ — Сабзбары

или ТаОь (таджикъ). Первыя десять колепъ живутъ въ смеси

другъ съ другомъ и говорятъ по узбекски. Одно изъ нихъ,

именно Когулы. считается   бекскимъ.

У сабзбаровъ природный языкъ— персндский. Кром* языка,

они отличаются отъ мервцевъ родомъ занятий и тнпомъ лица.

Въ Мерве сабзбары составляли городское население, зани-

мались торговлею и ремеслами н не служили въ военной слу-

жб!;. Въ Самарканд* сабзбары пзвестны подъ общимъ назва-

ниемъ «мервцы» или «ираин»: по таджиками ни сами себя, ни

другие ихъ не называютъ, хотя они безспорно — таджики.

Какъ ремесленники и земледелыиы, тадъ стоять несравнен-

но выше таджиковъ. Разведение шелковнчныхъ червей, раз-

мотка коконовъ, сучение шелку и приготовление шелковыхъ

материй сосредоточиваются въ ихъ рукахъ. Когулы и другия

колена мервцевъ занимаются прнготовлениемъ кошемъ иков-

ровъ. Многие изъ мервцевъ занимали при эмирахъ значи-

тельныя должности, управляли провинциямн, командовали пе-

хотой и служили при дворе; но сабзбары всегда были тор-

говцами, барышниками и ремесленниками.

Мервцы держать себя особнякомъ. Нельзя сказать, чтобы

они удалялись таджиковъ или узбековъ, но они обходятся

съ ними какъ- то особенно тонко   и всегда держатся своего
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кружка. Съ своей стороны, таджики н узбеки по наружности

хороши съ мервцамн, но никогда не упустятъ случая обойти

нхъ. Въ обращении мервцы весьма мягки, но не такъ нахаль-

но льстивы, какъ таджики. Каждый мервецъ убежденъ, что

онъ всегда получить поддержку отъ своихъ собратий, н по-

тому, сильный этой уверенностью, онъ держнтъ себя доста-

точно самостоятельно; впрочемъ самостоятельность эта не

принимаешь у мервцевъ такой резкой формы, какъ у родо-

внтыхъ узбековъ. Мервцы единственное племя въ Средней
Азии, довольное наншмъ владычеством!, и преданное намъ (*).

Мервцы стараются не выдавать своихъ дочерей нп sa

таджиковъ, нп за узбековъ; сами же берутъ себ* женъ у

техъ и другихъ.

Домашняя обстановка мервца лучше н нзысканнее тад-

жикской. То же следуетъ сказать о нхъ одежд* и пищ*.

Таджики многое переняли отъ нихъ и, между прочимъ, но-

шение шелковой одежды, крашение бороды и ногтей, пловъ,

ичнгн и проч. Сады мервцеЕЪ очень хороши, а дома нхъ

чисты и уютны. Мервцы называютъ остальныхъ заравшан-

цевъ варварами.

Мервцевъ и персиянъ въ округ* до 1,000 семействъ.

II. Арабы.

Арабы округа делятся на два тиша. Первые изъ нихъ

имеютъ лицо весьма правильное, обильно поросшее воло-

сами, глаза большие, выразительные, разныхъ цветовъ, но

преимущественно темно-карие, нось длинный, орлиный. Они
выше средняго роста, крепко сложена н сильны. Шея,
плечи и грудь покрыты длинными густыми волосами. Арабы

эти живуть  около Самарканда   въ Ходжа-ограрскомъ   пред-

(*) Мервцы прежде были шинты; по персселении же своемъ въ бухарское
ханство онп прииялп сунннтский то.ікъ. Люди звающие говорятъ, что они ne

.іабыли религин своихъ дедовъ. Виднмымъ подтверждениемъ такого миевия
можетъ служить то обстоятельство, что овв, вообще будучи народоиъ спо-

собпымъ, не нмеютъ въ своей среде ви учеиыхъ. нп му.ілъ.

РУССКИЙ   ТУРККСТАВЪ.                                                                                                               8
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месть*; въ Катта-Кургане же заселяютъ кварталъ Арабъ-

хапа и несколько окрестныхъ деревень. Въ катта-курган-

скомъ отдел* ихъ больше, нежели въ самаркандскомъ. Го-
ворят!, они по таджикски (*). Арабы втораго типа черны

или темно-смуглы: лицо нхъ— съ резко выдающимися ску-

лами, редкой бородой (**), толстыми губами н мяснстымъ

носомъ. Сложения они сухаго, весьма сильнаго в славятся

какъ отлнчпые паездникн. Языкь нхъ— узбекский. Они живуть

въ апгарскомъ тюмен* и въ чуле около Катта-Кургана.

Относительно времени прихода арабовъ въ Среднюю Азию
существуеть два предания: первое говорить, что они пришли

сюда какъ завоеватели и вводителн исламизма, еще при Уали-

хане, Ша-п-зинда и другихъ ревнителяхъ распрострапения
магометанства, второе же— что ихъ привелъ въ Среднюю

Азию эмнръ Тнмуръ, при возвращенин своемъ изъ походовъ

на западныя государства.

Арабы перваго типа счптають себя потомками арабовъ—

вводнтелей магометанства.

Между туземцами округа арабы пользуются весьма неза-

видпымъ реноме; про ппхъ говорить: „вреть какъ арабъ",

или „такой-то ловкий мошенникъ, хотя и не арабъ", и т.

под. Даже есть анекдоты, сложенные про мошенничества ара-

бовъ. Разскажу однпъ нзъ пихъ. — У самаркандскаго бека
была необыкновенно красивая и весьма ценная лошадь. Бекъ

этоть, — что редко бываетъ между ними, — быль человекъ

очень справедливый и для всехъ доступный; хорошими его

качествами арабы порешили воспользоваться. Подсмотревъ

на водопо*, что у любнмаго бекомъ коня, на одномъ нзъ корен-

ныхъ зубоЕЪ есть небольшое черное пятно,'они послали одного

нзъ своей среды къ беку съ жалобой на то, что слугн его

украли у нихъ лошадь. Выслушавъ эту жалобу, бекъ при-

казалъ найти виновнаго и отобрать отъ него лошадь: но ему

(*) Родственники этихъ арабовъ находятся въ западной части Каршнн-
скаго округа, где они славятся особой породой овецъ и хорошими лошадьми.

Каршннские арабы говорятъ между собою на пспорченномъ арабскомъ языке.
(**) Безбородые — пе редкость.
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возразили, что жалующийся арабъ считаешь украденною у него

ту самую лошадь, которую онъ виделъ у бека. Удивившись

этому заявлению, бекъ потребовалъ у араба доказательствъ.

Тогда проситель сказалъ беку: „пусть сперва конюхи твои

укажуть на приметы украденной лошади, а потомъ я укажу".

Конюхи бека, перечисляя приметы. разумеется не указали

на пятно на зубу. Арабъ же, заявпвъ, что они скрытыхъ

нрнметъ лошади не знаютъ и что это служить противъ нихъ

уликой, прпбавнлъ: „посмотрите у лошади зубы: на такомъ-

зубу, съ такой-то стороны, есть маленькое черное пятнышко".

Указание на это пятнышко, о которомъ ішкто не подозре-

валъ. заставило бека отдать собственную его лошадь хит-

рому арабу. .Да ты не арабъ ли"? спросилъ бекъ у проси-

теля. Получпвъ утвердительный ответъ, бекъ приказалъ ни-

когда больше не допускать арабовъ къ его лошадамъ.

Между темп п другими арабами есть полукочевники и

земледельцы. Скота у первыхъ не много; бодее богатые

нмеютъ до 350 овецъ: остальные, среднимъ числомъ, по 100.

Арабы самаркандскаго отдела кочуютъ въ Агалыкъ-тау, Ми-

ранкуле и около озера Кадыръ-берды, а катта-курганскаго

отдела — отъ Чнмбая къ Джаму.

Арабы занимаются производствомъ шерстяныхъ и бумаж-

ныхъ материй. Ковры нхъ выделкн весьма изрядны. Женятся

они между собою и даже (въ катта-кургапскомъ отделе)

преследуютъ техъ, которые роднятся съ другими народно-

стями. Калымъ выплачивается отъ 40 до 200 р. Бедные

женятся безъ калыма на ближайшихъ свопхь родственницахъ.

Въ военную службу арабы перваго типа редко поступали;

вторые же — всегда служили въ сппаяхъ. Грамотныхъ между

арабами весьма мало. Муллы нхъ изъ таджиковъ. Арабы де-

лятся на следугощия отделения: З.інъ-гун. Ходжагн, Садъ-

хаса, Альсады, Нскандерн и Рашндіі. Отделение Искандери

происходить отъ Достъ-Магомета изъ корепшидовъ. Занъ-

гун живуть въ ангарскомъ тюмене. а Рашидг. — въ Ходжа-

охраре. Число арабовъ въ округ* не іфевышаетъ 2,000 се-

мействъ.

8*
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III. Мазанъ, Люди и Джючи.

Живущихъ въ Заравшанскомъ округ* мазанъ, люли и Ожю-

чи, Хапыковъ относить къ цыганамъ. Однако они, какъ

по лііцеочертапию, такъ и по запятиямъ разпятся другъ отъ

друга.

1)  Мазанъ говорять, что большая часть нхъ поселилась въ

округ* только летъ двадцать пять тому назадъ. До этого же

времени они жили въ Бухаре, откуда выездъ нхъ всегда

затрудняемъ былъ разными стеснительными формальностями.

Мазанъ живуть ос*дло въ двухъ деревняхъ: Дагбите и Хал-

ваи, занимаясь .оемледвлиемъ. Жепщины нхъ, кром* того, ве-

дуть торговлю разными безделушкамп, пригодными для не-

затейливаго туалета туземныхъ красавицъ. Он* переходять

изъ дома вь домъ, лзъ деревни въ деревню, везде предлагая

свой товаръ, п такимъ обраоомъ заходятъ въ кочевки узбе-

ковъ и въ глубь горъ Заравшана — къ Гальчамъ. Жепщнпы

мазановъ не выходять за мужъ за узбековъ или таджиковъ:

равно и мазаны не берутъ ссб* женъ вп* своего племени.

Жены ихъ никогда не закрываются, нмвютъ правильное, кра-

сивое лицо н отличаются грациознымъ сложепиемъ. Мазанъ не

больше 200 душъ обоего пола.

2)  Люли. Туземцы говорять, что Люли— те же мазанъ, но

не оседлые, a кочующие. Мы ечнтаемъ ихъ отдельнымъ на-

родомъ, ближе всего подходящимъ къ цыганамъ. Нхъ въ

округ* отъ 400 до  500 душъ обоего пола.

Люли все теплое время года проводятъ въ бязевыхъ шат-

рахъ, въ какихъ кочуютъ цыгане на юг* России. Кочуютъ

они отдельными таборами, шатровъ въ 10— 20; останавли-

ваются по близости деревень, на лужайкахъ; живуть на

одномъ месте день— неделю, и въ это время занимаются ме-

пой лошадей, покупкой и продажей ихъ, мелкимъ воровствомъ,

деланиемъ деревянпыхъ ложекъ, чашекъ и прочей хозяйствен-

ной утвари. Женщины гадаютъ, лечатъ, вымениваютъ въ

одномъ месте нитки на хлопокъ, въ другомъ хлопокъ на

нитки, и т. п. На зиму Люли выпрашнваютъ  себ* въ какой-
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нибудь деревне саклю, въ которой помещаются со всемъ

своиыъ іімуществомъ. Детн и женщины бродятъ зимою по

деревнямъ, выпрашивая милостыню, не смотри на то, что

Люли— люди съ достаткомъ. Муллъ у Люли нетъ. но офи-

циально они называютъ себя магометанами.

До Наеръ-Улла-хана Люли имели рабовъ и отдавали ихъ

въ работу туземцамъ за известнуго плату, но Насръ-Улла

запретилъ имъ это барышниче_ство.

Какъ женщины, такъ и мущнны Люли по типу сильно на-

поминаютъ цыпнъ.

3) Джючи, по сохранившемуся у ннхъ преданию, пришли

въ Міанканъ при эмире Сеиде. Своей родиной они считаютъ

Гисаръ, Зндн, реку Кафирнианъ *) и вообще северо-восточ-

ную часть гисарскаго бекства, где ихъ и въ пастоящее вре-

мя очень много **): ими заселены целые города.

Джючи— земледельцы; кроме того, они снабжають весь

округъ деревянными поделками, выделывая во множестве

ложки, баки, корыта, вилы, лопаты: они гнутъ ободья для

арбъ, точатъ ступицы, шьютъ тюбетейки, пояса, делаютъ

оловянныя кольца и проч.

Число ихъ намъ неизвестно. О женптьбе Люли и Джючи

следуетъ сказать то же, что сказано выше о Мазанъ.

IV. Ходжи.

Ходжп. какъ известно, потомки Магомета по женской ли-

ши Всякий. счнтающий себя ходжей, обязанъ иметь доку-

ментъ, подтверждающий это пронсхождепие. Въ округе на

самомъ деле ходжей нетъ: все называющие себя ходжами —

самозванцы; темъ не менее, разъ назвавшись ходжами, они

стараются, на сколько хватаетъ у нихъ силъ и уменья, под-

держивать свое звание. Такъ, они даютъ пароду благослове-

ние, не вступаютъ  въ бракъ съ обыкновенными   смертными,

*) Джвип — пр кафиры BÛ
**) Джючн же   жпвуть  и по реке   Ягнобъ   (Ягвъ-обь),   протекающей по

Когвставу.
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на томашахъ стараются занимать самыя почетпыя места, мало

говорятъ; а если говорятъ, то стараются свести разговоръ

на свопхъ предковъ. Все онп по большой частп глупы;

плененное свое происхождение они скрываютъ, не называя

себя ни узбеками, ни таджиками, а просто „ходжа", п уверя-

ютъ, что ходжа — особое племя. Исключепие въ этомъ отно-

шенип составляютъ ходжа-казакъ, которые пропзводятъ себя

изъ рода Киргизъ (казаковъ тожь).

Въ округе есть несколько впдовъ ходжей, которыхъ мы

и поименуемъ.

1)  Акъ-сиакъ-ходжа (ходжа белой кости). Эти ходжи — вы-

ходцы изъ Ходжента; онп счптаютъ себя потомками Хазре-

та-Аіія-Имамъ-Магометъ-Ха.шфия. Родословная ихъ, по

ихъ словамъ, находится у ходжентскихъ акъ-сиаковъ *). Вре-

мя выхода своего изъ Ходжента они отпосятъ къ царствова-

нию Наднръ-Магомедъ-хана (?!). Акъ-сиакъ-ходжа живутъ

сгруппррованио только въ одной деревне Суганчп (яны-курган-

скаго тюменя); въ некоторыхъдругихъ деревняхъ округа ихъ

находится подому — по два. Акъ-сиакъ-ходжа — земледельцы; но

главное средство ихъ существования — раздача благословенин

за пзвестную плату. Изъ акъ-сиаковъ ходжей могутъ быть

духовныя лица следующпхъ званий: Уракъ, Судуръ, Садыръ,

Фейзъ, Мпръ-асадъ, Накпбъ и Шейхъ-уль-исламъ.

2)  Акъ-сиакъ-ходжа-казакъ выселелись изъ-подъ Туркеста-

на, съ урочища Карнакъ, при эмпре Сеиде. Они считаютъ

себя потомками святаго Аулиэ-ата, могила котораго находится

въ городе Аулиэ-ата. Документы на пронсхождение ихъ отъ

этого святаго хранятся въ Ташкенте. Эти ходжп живутъ въ

деревняхъ Акъ-кургане, Курпе н Ходжа, что па Полванъ-

арыке. Все они весьма бедны, нанимаются въ работники

жать хлебъ.

3)  Ходжа-бахшаишъ (оспопрививатели) пропзводятъ себя

отъ святаго Хоросанъ-ата,   похоронениаго въ Мехшеде. Въ

*) Ходжентские,   мы полагаемъ,   схажутъ,   что ихг   документы   на івание
ходжей у заравшанцевъ, и т. д.
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округъ опп пришли иеъ Дашты-Кипчака, при Абду-файсъ-ха-

не, и поселились въ Ходжа-кншлаке чилекскаго тюмепя, въ

самомъ Чилеке и Кара-кенте. Главпая профессия этнхъ ход-

жей— оспопрививание. По ихъ словамъ, оспонрпвиванию па-

учплъ ихъ праотецъ Хоросанъ-ата. Бахшанши прпвиваютъ

оспу по индийскому способу; за прививку берутъ отъ 10 до

40 коп., смотря по состоянию семейства, въ которомъ при-

вивается оспа. Бахшаиши переезжаютъ изъ деревпн въ де-

ревню и везде предлагаюсь своп услуги.

4)   Ходжа, живущие въ деревняхъ Ябу, Тогай-куся и Тох-

чн, называютъ себя потомками ХоОжа-Аумедъ-исави, т.-е.

Хазретъ-султана туркестанскаго. Въ округъ они пришли при

эмире Сеиде, пзъ-подъ Туркестана. Ходжи — земледельцы,

ткутъ бязь и алачу. Женятся на девушкахъ изъ рода ходжей

же. По ихъ обычаю, мужъ увозитъ молодую въ свой домъ въ

ночь венчапия.

5)  Шейхъ — выходцы нзъ хатырчпнскаго бекства; яинвутъ

въ одной деревне катта-курганскаго отдела Шалпмардан г,

(40 домовъ); ткутъ алачу и каламу.



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

КИГГИЗСКАГО народа'.

И. И. ИБРАГИМОВА.

На обширномъ пространстве кнргпзскихъ степей отъ Ал-

тая до Урала н отъ западпо-сибирскихъ уездовъ до долины

р. Аму-Дарьи, кочуеть племя, пли лучше сказать кочуютъ

племена, которыхъ русские назвали киргизами, или кпргизъ-

кайсаками и которыя сами себя пазываютъ общнмъ племен-

пымъ именемъ казакъ. Я не стану входить здесь въ подроб-

ности и перечислять более или мепее достоверныя догадки

различпыхъ авторитетовъ относительно происхождения слова

„казакъ." которое получило такое широкое право граждан-

ства на всей степной полосе отъ ущелья черпаго Иртыша

и Тянь-Шаня до низовьевъ Днепра и Днестра. Это не вхо-

дить въ программу моего труда, нисколько не претендую-

щего на научное значение. Задача моя, если смею такъ вы-

разиться, гораздо скромнее, а потому моягетъ быть и удобо-

нсполпнмее. Я желаю собрать и представить въ одной пол-

ной картине бытъ, нравы и обычаи парода, съ которымъ мне

часто приходилось входить въ столкновения, парода, который

всегда возбуждалъ мою искреннюю снмпатиго и въ харак-

тера котораго я виделъ многия светлыя черты. При этомъ

я должеиъ оговориться также, что описываю въ мопхъ замет-

кахъ исключительно бытъ нравы и обычаи кпргизъ Боль-

шой орды; обычаи же болыпе-ордынцевъ, во многомъ не

сходятся съ обычамми кпргизъ Малой и Средпей орды и еще

менее общаго между   обычаями казаковь п собственно вир-
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гизъ или кара-киргизъ. т. е. кочевниковъ чуйской долины

и горныхъ ущелий Тянь-Шаня.

Я попытаюсь изобразить жизнь казака или, какъ мы назы-

ваемъ обыкновенно, киргиза (для большаго удобства примемъ

въ нашемъ очерке это назвапие) отъ самой колыбели до мо-

гилы, не упуская при случае проводить паралель между ис-

конными киргизскими и коренпымн русскими обычаями. Такия

паралели могутъ иметь свой этнографический ннтересъ и зна-

чение.

Начну съ того момента, когда киргизская женщина по-

чувствустъ. что она готовиться быть матерью.

У киргнзъ беременная ясенщипа не избавляется ни отъ ка-

кой работы, даже до последняго дня своей беременности.

Крепкое телосложение и отсутствие изпеженностн въ боль-

шпнстве случаевъ помогаетъ киргизкамъ - жепщинамъ пе-

реносить все труды, но иногда случается, конечно, что

женщина сильно страдаетъ, не можетъ исполнять домаш-

иия работы и подвергается болезненпымъ припадкамъ. Это

явление въ глазахъ киргизъ кажется до такой степени не

нормалыиымъ, что опи ищутъ ему особаго объяспепия. По

мпению киргнзъ, страдания въ этомъ случае происходятъ отъ

того, что беременную женщнпу мучить Албасты, *) или Мар-

ту-басу, или Джалмаузъ-кимпифгъ (баба-яга)**); это мпфическое

существо, совершенно сходное съ фннскнмъ шьеттаръ-акка,

можетъ глотать людей, лошадей, даже целыя юрты со всемъ

что тамъ находится, назначение ея: делать зло на земле. и

роженицы въ особенности передко подвергаются ея вред-

ному влиянию. Чтобы по возможности облегчить роды, жен-

щины зарапее запасаются отъ муллъ талисманами (тумаръ),
по ихъ мнению устраняющими всякия болезип. Обыкновенно

тумары • эти зашиваются во что нибудь и носятся па шее

или же болыиыя. по совету муллъ, получаютъ отъ нихъ на-

писанныя чернилами   на   бумаге   молитвы,  которыя разведя

*)  Албасты-басу.   Албасты— иой духъ, басу— душиті..

**)   Жешвпа прожорливая
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въ чашке воды вмпнваютъ съ тою уверенностию, что чернила,

которыми были папнсапы священныя слова, уннчтожаютъ бо-

лезнп. Иногда, по древнему обычаю, киргизы бросаютъ ку-

сокъ барапьяго жира въ огонь и пока опъ горптъ молятся

Богу и просятъ облегчить мучепия родильницы. Но если боль-

ная впадастъ въ обморокъ, то это верпый прпзнакъ, что Ал-

басты вошелъвъ родильницу. Чтобы выгнать оттуда злое суще-

ство, бьютъ палками сначала по кнбитке, где лежнтъ больная,

а потомъ и ее ударяютъ несколько разъ палкой. Еслп эти

средства пе помогаютъ, то перепоясываютъ больную верев-

кою по животу, стягпвають крепко два человека и тогда

беременная выкидываетъ ребенка. Кнргизския женщины раз-

решаются отъ родовъ въ впсячемъ положенин, а именно: ихъ

подвегаиваютъ за мышки въ тюндукъ (верхпее отверстие ки-

битки), особыхъ акушерокъ или бабокъ при этомъ не бы-

ваетъ, п каждая старуха считается зпающею. Тотчасъ же

после разрешспия женщины отъ бремени, убивается баранъ,,

шейный позвонокъ котораго на 40 дней вешается въ кибнтке

на вндпомъ месте. Это делается для того, чтобы шея ново-

рожденная укр впилась и была такъ же крепка, какъ у барана.

Жиръ убитаго барапа опять бросаютъ въ огонь, при чемъ

молятъ Бога, чтобы опъ пзбавплъ родильницу отъ злыхъ ду-

ховъ, задержпвающпхъ последъ (джолдасъ *). Если джолдасъ

долго не выходить, то это опять также приписывается коз-

нямъ злыхъ духовъ и протпвъ этого принимаются следую-

щия меры: 1) прпводятъ изъ табуна лошадь съ светлымн,

большими глазами, вводятъ ее быстро въ кибитку и морду

лошади наклоняюп. къ груди больпой, желая испугать этимъ

нечнстыхъ духовъ; 2) прииосятъ филина (укю) котораго па-

сильпо заставляют!, кричать, въ убежденин, что голосъ его

отгоняеть нечистыхъ духовъ. Киргизы верятъ этому до та-

кой степени, что желая предохранить детей свонхъ отъ влия-

*) Буквальный персводт. слова джолдасъ іначптъ: спутппкъ плп товарпщъ.

Это киргизское слово блппко напомпнаетъ одно іпакомое намъ русское слово,

приводить которое мы пе стапемг.
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пия печистыхъ духовъ, прпкалываютъ на шапки перья фили-

на, пли нашнваютъ ихъ на одеждахъ; 3) беркута сажаютъ

на родильницу, думая, что нечистый силы боятся беркута;

4) убпваютъ сороку и жиромъ ея поятъ больную; 5) набра-

сываютъ на голое тело больной такъ-называемую колючку *),

дабы уколоть печистыхъ духовъ, или же колючкой окурива-

ютъ больную, полагая, что нечистые духи боятся этого за-

паха, для ппхъ вредпаго; 6) втыкаютъ въ землю саблю острі-

емъ вверхъ, въ изголовье больной, предполагая, что злые

духи, увидевъ обнаженную саблю, испугаются и оставятъ

больную; 7) приглашаютъ баксу (знахаря), который вбегая

въ кибитку, стремглавъ бросается на больную и пачинаетъ

бить ее палкой, чтобы выгнать пзъ пея злыхъ духовъ.

Въ крайнемъ случае, когда употребленпыя средства ока-

жутся безполезпымп, решаются вынуть последъ рукою. Жен-

щина, отрезавшая пупокъ новорожденная, получаетъ пода-

рокъ и ее пазываютъ кындыкъ-ене, т.-е. мать пупка. Если

новорожденный мальчпкъ, то это считается счастьемъ семьи,

па томъ весьма разумпомъ оспованип, что онъ будетъ по-

мощппкомъ отцу; дочь же не должна оставаться въ доме

родителей, а рано пли поздно оставить отческий домъ.

Киргизы по пословице: п тузды-копъ-сактама субуларъ, кы-

ды-копъ-сактама-кунгъ-буларъ, т. е. долго соль не береги —

превратится въ воду, долго дочь пе держи — обратится въ

рабыню", стараются дочь свою скорее выдать замужъ. Бога-

тые родители, радуясь рождепию мальчика, устранваютъ празд-

пнкъ (той), приглашают!, своихъ соседей, мужчинъ и жен-

щиііь, затеваютъ байгу, т.-е. скачку лошадей и даже съ при-

зами, убпваютъ па праздпнкъ лошадей и барановъ. Являются

импровизаторы, которые въ стихахъ воспеваютъ будущую

участь новорожденная, оппсывая его блестящую долю. Ипог-

да при байге бываетъ борьба людей, пускаютъ на скачку

нпоходцевъ и вообще разпообразятъ своп увеселепия па сколь-

ко возможно.

'). Кустарпнкъ, растущий въ степи п называемый по кпргизскн Чппгпль.
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На третііі или на седьмой день новорожденная кладутъ въ

люльку, въ которую вместо тюфяка постнлаютъ джабаги *),

затемъ пеленаютъ сперва ноги, а потомъ и все тело ново-

рожденная. Поверхъ всего обвязываютъ ребенка шерстянымъ

широкнмъ шпуркомъ.

Чтобы моча могла протекать нзъ люльки, вставляютъ въ

особое круглое отверстие внизу люльки дудку костяную

или деревянную, называемую чумекъ.

Новорожденная кладетъ въ люльку женщина, уже имею-

щая детей и по обычаю получаетъ за это подарокъ. Осо-

быхъ церемопий и празднествъ при этомъ не бываетъ, а толь-

ко делается небольшой праздникь называемый Бисыкъ-той

угощепие для аульпыхъ жепщннъ. По этому случаю убпва-

ютъ обыкновенно несколько барановъ.

Для того, чтобы дать имя новорожденному, приглашаютъ

муллу. Обыкновенно у кпргизъ ребепокъ получаетъ имя сво-

его покойная родителя или родственника, при чемъ отдает-

ся предпочтете темъ, которые векъ свой жили въ достатке

и отличались храбростию и паездничествомъ. Въ послед-

нее время встречаются все более и более между киргизами

имена мусульманскпхъ святыхъ, по милости муллъ, старатель-

но вводящихъ имена чуждыхъ для киргнзъ пророковъ.

Люльку ребенка обвешиваютъ талисманами, состоящими

изъ лоскутовъ бумаги, испнеанпыхъ разными молитвами, что-

бы охранить ребенка отъ нечистыхъ духовъ.

Новорождеппаго ежедневно купаютъ въ соленой воде и

после этого натпраютъ его каждый разъ масломъ или барань-

н мъ жиромъ. Это делается для того, чтобы окрепли суставы

малютки. По прошествии 40 дней рубашку, которая пе сни-

малась съ ребенка съ самаго дня рождения его, снимаютъ и

надеваютъ на шею собаки, для того, чтобы собака, съедая

жирную рубашку, приняла на себя и все будущия болезпи

ребенка. Въ старину рубашку   обыкновенно  берегли   и она

*) Шерсть, спятая съ барана весною; такая зпмпяя шерсть гораздо длпн-

вее в мягче летней.
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имела совершенно особое, довольно курьезное назначение, а

имеппо: если кому-нибудь 'приходилось иметь тяжбу, то онъ

пришнвалъ себе на правый бокъ такую рубашку, взятую съ

новоронуденнаго, разсчитывая на выигрышъ тяжбы, во имя

невинной еще души малолетняго.

Ребенка должна кормить грудью сама мать и только при

невозможности исполнить эту обязанность напимаготъ кормили-

цу за условленные подарки. Кормилицу пазываютъ имчекъ-

ене *) или сутъ-епе **). Новорожденная ребенка въ особенно-

сти тщательно охраняютъ отъ дурная глаза. Какая бы ни

приключилась съ нпмъ болезнь, все прннисываютъ этой таин-

ственной причине. Кнргизския старухи каждая знаетъ заго-

воръ протнвъ сглаза (кузъ-тию). Для сохранения ребенка отъ

дурпаго глаза н для того, чтобы часто упоминая его имя,

какъ-ннбудь не накликать на него какия-пибудь болезни, да-

ютъ ребенку кроме имени еще и разпыя прозвища, какъ

напр. мальчпкамъ Джаманъ-бала (1), Тентекъ-бала (2), Джин-

ды-бала (3), Уру-бала (4) и т. п.; девочкамъ: Кара-чашъ (5),

Кой-кочь (6), Узунъ-чашъ (7) н т. д. Употреблениемъ этихъ

прозвищъ Киргизы заменяютъ собственный имена своихъ

детей. Иногда же для этой цели достаютъ отъ муллъ

талисманы, также охраняющие пхъ обладателя отъ дурныхъ

глазъ н злыхъ духовъ. Иногда привешнваютъ на одежду бел-

ки бараньяго глаза или простые черные камешки, считая ихъ

также сильными талисманами. Ребенку бреютъ голову н обре-

зываютъ ногти не ранее какъ чрезъ годъ по рождении. Тогда

делаютъ праздникь, смотря по достатку отца, но большею

частию это кончается домашпимъ празднествомъ, т.-е. посто-

ронипхъ лпцъ не прііглашаютъ.

Если ребен'окъ долго не ходить, то прпвязываютъ къ пра-

вой ноге пестрый снурокъ, и протянувъ его во всю длину,

разомъ пересекаютъ ударомъ ножа. Это делается всегда жен-

*) Имчекъ — грудь, eue— мать.

**) Мать молока.

(1) Дурпое дитя. (2) Глупый (шалунъ) ребевокъ. (3) Сумасшедший мальчнхх.

(4) Воръ мальчнкъ. (5) Черный волосъ. (6> Баравьи глаза. (7) Длинный волосг.
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щиной и называется тсау-кису (тсау — путо, кису — отрезать), за

это женщина нолучаетъ подарокъ. По мнению Киргнзъ, сред-

ство это весьма действительно. Иногда, чтобъ помочь ребен-

ку паучиться ходить, устраиваютъ на колесахъ ходули, какъ

это делается и у насъ.

Ребенка долго неговорящаго кормятъ остатками отъ пищи

и обкусанными кусками говядины, поятъ его также остатка-

ми после питья богатыхъ и знатныхъ гостей.

Когда ребенку минетъ два или три года, его начинаютъ

забавлять верховой ездой, устраивая на седле удобные ящи-

ки, называемые культурмачь или ачамай.

Мальчика подвергают^, обрезашю не прежде, какъ ему

минетъ 4 — 12 летъ. При этомъ состоятельные родители

устраиваютъ праздники. Приглашаются на этотъ праздпнкъ,

называемый сунгетъ-той, преимущественно мущины, бываютъ

конская скачка и борьба. После выздоровления, мальчику

предоставляютъ выбрать изъ табуна лошадь для ходжи,

исполнившая этотъ обрядъ. *)

Выборъ невесты для мальчика или вернее сказать, вы-

боръ свата, зависитъ отъ отца, потому что Киргизы всегда

высватываютъ для своихъ детей невесту еще въ то время,

когда сыновья нхъ малололетни, а не редко даже и младен-

цы. Если невеста старше 2 — 3 и даже 5 — 10 годами, то

на это не обращаютъ большая внимания, лишь бы сватъ

былъ хорошъ и богатъ. Иногда даже какой-нибудь случай

пли ссора родовичей или какая-нибудь кража сближаетъ

двухъ Киргизъ, имеющихъ детей.

Такъ какъ Киргнзъ вообще до крайиостп мстнтеленъ, то

случается, что онъ, для приобретения себе защитника, сва-

таетъ дочь такого Киргиза, который имеетъ влияние на его

врага.

На вопросъ: придется-ли невеста по сердцу его сыну, или

будутъ-ли вообще молодые счастливы, отцы отвечаютъ обы-

кновенно, что это дело ne отца, а Всевышняя.   Киргизъ, у

*) Обрядъ исполняется странствующими муллами и ходжами.
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котораго есть сынъ, выбравъ себе по сердцу киргиза, у ко-

тораго есть дочь, предварительно узнаетъ его мнение и за-

темъ посылаетъ сватовъ. Сватовъ бываетъ отъ4 до 10 и более,

смотря по состоянию отца жениха. Приездъ сватовъвъ аулъ

невесты называется кудатсёръ. Сваты, уполномоченные со

стороны отца жениха, условливаются о размере калыма (ус-

ловная плата за невесту). Если сваты приезжаютъ въ аулъ

отца невесты летомъ, то для нихъ ставить въ пекоторомъ

разстоянии отъ аула отдельную кибитку. Угощаютъ ихъ кааі-

дый день, убивая для того барана н подаютъ любимый на-

питокъ кумысъ. Зимой же кибитка отдельно не ставится. Отецъ

невесты, къ которому прибыли сваты, принпмаегь ихъ въ

кибптке одного изъ своихъ одноаульцевъ, а угощаетъ при-

ятовленнымъ па зиму копченымъ мясомъ н кониной. Для то-

то, чтобы уяснить размеръ калыма и разсчетъ, который при

этомъ соблюдается, разскажемъ сперва вообще о размере

разпыхъ уплатъ, существующнхъ въ обычае кпргизъ. По древ-

нему обычаю у киргнзъ за кунъ (за жизнь) мужчины пола-

гается 100 лошадей н шесть следующнхъ джаксы: *) 1. Си-

рота невольннкъ (или невольница). 2. Кара-наръ (черный од-

ногорбый верблюдъ). 3. Акъсаутъ (белая кольчуга) 4. Тзу-

мултукъ (верное ружье). 5. Кара-чулакъ-атъ (вороная из-

вестная лошадь) и 6. Калынъ-глсмъ (хороший толстый коверъ).

За жизнь же женщины платится въ половину меньше — 50

лошадей и три следуюшия джаксы: 1) Кара-наръ, 2) Кара-

чулакъ-атъ и 3) Калынь-глемъ. При определении, нзъ числа

50 головъ, три головы скота откидываютъ, заменяя ихъ но-

даркомъ Илю,**) который состонтъ изъ дорогнхъ вещей н тог-

да останется 47. т.е. нечетное число***).

*) Въ этомъ случае джаксы— хорошііі, озиачастъ хороший выборъ.
**) Илю — значить вешать; въ іірежнии времена женихъ привозилъ невесте

подарокъ, который вешалси на видное место на показ ь, но теперь не веша-
ютъ, а передаютъ какъ условный нодарокъ. У казанскихъ татаръ существу-

ете и теиерь обычай: женихь приезжая къ невистт. привознтъ ей въ пода-

рокъ 2 выдры (бобры), которыя и вешаотъ при вход! въ домь но правую и
по левую сторону.

***) У кнргил. нечетное число считается счастлнвымъ.
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При определении калыма, если не ошибаюсь, киргизы ру-

ководствуются давнимъ вышеобъясненнымъ обычаемъ. Для бо-

лее точнаго объяснены размера и значения калыма, разде-

лимъ киргизовъ на 4 класса: султаны Акъ-суяки (белой кости)

они платятъ въ калымъ 57 головъ разнаго скота; более же

богатые султаны 57 головъ одннхъ лошадей. Другой классъ.

богатые, но кара, т. е. простые черные киргизы, они пла-

тятъ 47 головъ. Затемъ средний классъ 37 головъ н пако-

нецъ бедный классъ 17 головъ разпаго скота. Бываетъ еще

и такъ называемый тумалакъ-калымъ, что значить круглый,

неопределенный калымъ.

Калымъ разделяется на следующия части и названия: 1) Басъ-

джаксы (хорошее начало) 10 лошадей. 2) Ку.шнды-бия (ко-

былъ съ жеребятами 16 головъ). 3) Кунанъ-кунадяиикъ — 3-хъ

годовыя лошади н кобылы, 7 гоювъ. 4) Тай — двухъ годовалыя

жеребята, 7 головъ. 5) Джеке-ту-бия — одна не жеребая кобы-

ла. 6) Джапама-джаксы — душе угодное, т. е. по выбору ло-

шадь или верблюдъ. 7) Аякъ-джаксы (хороший конецъ) 4 шту-

ки. Итого 47 головъ.

Когда киргизы условливаются о размере калыма, то

оставляя прежпия пазвапия рядятся сколько и какой скотъ

определить подъ каждое вышеизложенное подразделение.

Тутъ же определяются и подаркп, следующип матери за

сутъ-аки (плата за молоко), которымъ она кормила свою дочь,

а также и те джаксы, который должны идти въ калымъ; уело

вия утверждаются батой — молитвой; но однако-же въ сущности

никакой баты не читается, а только, определивъ калымъ,

все присутствующие проводятъ по лицу руками, въ знакъ ут-

верждения договора. По окончании условия, отецъ невесты

приглашаетъ своихъ родственниковъ и ихъ женъ съ детьми

и объявляетъ имъ, что онъ породнился съ такимъ-то. Для

гостей устраиваются увеселительныя игры, напр. кокъ-бури*),

*) Въ буквальном! переводі — серый волкъ.
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Джа-рысъ*), Кызъ-куу**) и т. п., женщины и взрослый де-

вицы на радостяхъ приносятъ въ кибитку, где сидятъ сваты

кумызъ, мелкихъ монетъ, сушепыя ягоды, баурсакн (шарики

пзъ пшеничпаго теста, вареные въ масле), куртъ (сыръ), и

поздравляя сватовъ съ окончаниеыъ ихъ дела, бросаютъ при-

несенные подарки прямо на нихъ, не разбирая ни головы, ни

глазъ. Называется это чашу разбрасывать. После этого ауль-

ныя женщины приносятъ уягпиъ, состоящий изъ баранины н

конины и угощаютъ сватовъ.

Когда кончается ужинъ — начинается игра женщинъ со сва-

тами, это называется куда-тартысъ т.-е. теребить сватовъ.

Мпе самому случалось быть въ числе сватовъ у одного

знатная султана.

Вотъ что я виделъ самъ: толпа женщинъ разомъ окружи-

ла насъ (8 человекъ) н къ каждому подсели по 4 — 5 жен-

щинъ, задавая, каясдая отдельно, вопросы. Одна требовала

снеть ей песню, назначая сама мотивъ, другая задавала джум-

баки (загадки) и требовала тотчасъ же разгадать ихъ, третья

приказывала разсказать ей какой ннбудь анекдотъ. Киргиз-

ская женщнпы, далеко нецеремопныя, задаютъ при этомъ та-

кие вопросы, отвечать на которые затруднится всякий ма-

ло мальски застепчивый человекъ. Если сватъ хотя па пе-

сколько минуть замедлить ответомъ, женщины торопятъ его,

не давая времени на размышление. Беда если сватъ не съу-

меетъ вовсе дать ответа, напр. не разгадаетъ загадки, на-

казание ему тутъ же готово. Случилось, что одинъ изъ на-

щихъ сватовъ пе исполнилъ требуемая, или лучше сказать, не

такъ исполнилъ, какъ бы того хотелось женщнпамъ: за это

оне, безь всякая разговора, мнгомъ раздели его и постави-

ли нагимъ посреди кибитки. Не оставляя его и въ этомъ по-

*) Игра въ переговки.

**) Оригинальная игра, которая заключается въ томъ, что одна изъ луч-

іпнхъ наездпвлиъ скачетъ верхомъ, а нвбрапный товарищами наиздпнкъ до-

гоняешь ее; если опъ успеетъ догнать, то целуетъ паиздиицу; если нетъ, то

девушка, доскакавъ до барьера, обращается иазадъ и догоняя паезднн&а,
что есть силы, бьетъ его плетью, при общемъ восторгі присутствующнхъ.

РУССК1Й  ТУРКЕСТАПЪ.                                                                                                               9
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ложении, оне начали теребить его еще более, покатываясь

со смеху, а виновный не смелъ и пикнуть: его заставляли мол-

ча 1», говоря, что прнмутъ другую еще более чувствительную

меру если онъ окажетъ хотя малейшее сопротнвление. Такъ

бедный сватъ простоялъ съ полчаса, мужественно перенося

всякия подтруниваиия и щипки киргизокъ. Въ этихъ случаяхъ

более всего достается тому, кто привлекателенъ наружно-

стью и кто больше нравится женщипамъ. Въ случае неис-

полнения ихъ требования, женщины принимаютъ иногда сле-

дующия меры: надеваютъ на голову свату женский саукеле

(остроконечный праздничный головной уборъ). лицо чернятъ

сажей, потомъ выводятъ его изъ кибитки, сажаютъ на быка,

лицомъ къ хвосту, и водять по аулу, заезжая даже въ сосед-

ние блпзкие аулы. Или привязываютъ къ ногамъ длинную ве-

ревку и забрасываютъ другой конецъ ея чрезъ тюндукъ (от-

верстие въ кибитке, куда выходить дымъ). подымаютъ не рас-

торопная свата и держать его ногами вверхъ, пока онъ не

согласится исполнить ихъ требования, или пока не выкупить

себя какими нибудь подарками. Когда свата держать на воз-

духе, женщина приговариваетъ: „не легко брать чужую дочь".

А вотъ и еще третий родъ наказания, употребляемое женщи-

нами, въ случае неисполнения сватами ихъ требований: при-

водить слепую, курносую и вообще уродливую женщину и

заставляютъ свата целовать ее. Отъ этого наказания сватъ

не иначе можетъ избавиться, какъ только большими подар-

ками, потому что киргизы вообще боятся курносыхъ. сле-

пыхъ и уродливыхь, предполагая, что недостатки человека

легко могутъ переходить отъ одного къ другому.

На другой день после сватовства, въ кибитку къ сватамъ

приходить отецъ невесты, въ сопровождена своихъ родст-

венпиковъ и приносить имъ кииты, т. е. подарки для одеждъ.

Подарки эти состоять изъ разныхъ вещей, разделенныхъ на

несколько девятокъ, смотря по числу сватовъ; если же отецъ

невесты имеетъ большое состояше, то сватамъ, по крайней

мере 2—3, приходится по 2 — 3 девятки, а остальнымъ всемъ

по одной.   Обыкновенно   бываетъ такъ, что одна или много
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две девятки дается басъ-куде— главному свату, т. е. отцу же-

ниха; затемъ другимъ прибывшимъ сватамъ дается по одной

девятке, смотря по достоинству свата и стоимости девятки.

Остальнымъ же, не почетнымъ сватамъ, даютъ платки, си-

тецъ, нижняя белья и другия мелочи, не составляющия де-

вятки.

При отъезде сватовъ, отецъ невесты получаетъ съ ними

жениху его сыбачу т. е. долю, состоящую изъ варенаі о

тюса (тюстюкъ), т. е. кости съ мясомъ изъ грудной части

барана.

Отецъ жениха, снустя пекоторое время после возвращения

посланныхъ сватовъ, посылаетъ къ отцу невесты такъ-называе-

мыхъ куда-чакручи (отъ слова чакръ — позади), т. е. пригла-г

сителей сватовъ, пазначивъ время для приезда кь себе сватовъ

невесты. Приездъ ихъ въ аулъ, къ отцу жениха, называется

тоже куда-тусеръ, а число сватовъ бываетъ однпмъ или дв\-

мя больше, чемъ было со стороны отца жениха. Въ этоть

разъ цриезжаетъ иногда и самъ отецъ невесты, потому что

теперь онъ можетъ уже получить часть usb условленная ка-

лыма. Въ ауле отца жениха также начинаются увеселитель-

ный игры, но только не въ такомъ размере, какъ въ аул',

отца нсвесты, потому что, какъ говорятъ киргизы, „невеста

еще у отца"; кинтъ (отъ слова киимъ — одежда), подарки тоже

бываютъ не такъ богаты, потому что, какъ мы уже сказали,

въ этотъ приездъ, кроме подарковъ, уплачивается и часть ка-

лыма, следовательно, такая двойная выдача (калымъ и по-

дарки), въ большнхъ размерахъ была-бы отяготительна. Въ

случае же неуплаты калыма въ первый приездъ отца не-

весты, подарки должны по ценности соответствовать подар-

камъ, сделаннымъ отцомъ невесты.

Уплата калыма называется малъ-беру (скотъ отдавать), и про-

изводится непрсменпо въ счастливый день сятъ; такие счаст-

ливые дни суть: понедельникъ, четвергъ и пятпица. Уплату

калыма начинаютъ съ барановъ, если это есть въ условип.

затемъ верблюдовъ, а потомъ уже уплачиваюсь лошадей.

Кара-малъ (рогатый скотъ) у богатыхъ киргизовъ въ калымъ

9'
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не отдается. При отдаче барановъ, присутствуютъ женщины

и оне, передавая веревки для (кусакъ-бау) привязывания од-

ного барапа къ другому, получаютъ подарки, состоящие изъ

холста или несколькихъ аршинъ материи на длсавлукн (го-

ловные уборы). Когда же отдаютъ лошадей, то тогда пода-

рокъ получаетъ пастухъи этотъ подарокъ называется куркъ-бау

(куркъ— палка, бау— веревка). Куркъ-бау озпачаетъ ту часть

палки, съ прнвязапной на коице веркою, которою киргизы

ловятъ въ табунахъ лошадей. Онъ состоитъ также изъ хала-

товъ или куска ситца для нижняя белья- Настухъ верблю-

довъ также получаетъ подарокъ.

При отъезде сватовъ, отецъ жениха приводить, или какъ

часто случается, приносить своего малолЬтияго сына и по-

лучаетъ отъ отца невесты на его долю лошадь, верблюда,

или другой подарокъ, называемый кирымдакъ, т.-е. за показъ.

Если отецъ жениха влиятельпее своего свата, то въ та-

комъ случае часто бываетъ, что онъ придерживается посло-

вицы (кельгенъ-даулетъ, кеткенъ-байнетъ), все что получаешь

есть богатство, а отдаешь — несчастие; въ первый приездъ,

отделываясь разпымн неблагоприятными приметами, не упла-

чиваете часть должнаго калыма. Если существуетъ въ скоте
какая нибудь болезнь, то и обычай говорить въ его пользу.

Обмепявшись подарками, родители спокойно ждутъ, когда

ихъ детп достигнуть совершеннолетия.

У киргизъ существустъ обычай дружиться (другъ пазыв.

тамыръ); желающие подружиться обнимаются другъ съ дру-

гомъ чрезъ обнаженную саблю, держа ее на грудн, при

этомъ даютъ обещание быть навсегда въ дружбе.
Если сваты желаютъ быть друзьями, то тогда отецъ же-

ниха, по соглашению, первый приезжаетъ сватомъ и первый

объявляете» калау, т.-е. свой выборъ или желание.
Чтобъ онъ не выбралъ, сватъ ненремепно долженъ согла-

ситься. Преимущественно калау падаетъ на бегунцовъ (джуй-

рыкъ-атъ), беркутовъ, ястребовъ (карчага), борзыхъ собакъ
(тазъ-итъ), меха, ковры и т. п. Въ протшшомъ случае, т.-е.

если последовалъ отказъ   съ чьей нибудь стороны, то тогда
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дружба ихъ никогда а ни чемъ уже не можетъ быть возоб-

лновлеиа. Последствиемъ этого бываете, баранта (месть), угопъ

лошадей и даже убийство. Следующий случай всего яснее

можетъ обрисовать характеръ киргизъ и ихъ обычай тамыр-

ства.

Одипъ богатый киргнзъ, которому должно было объявить,

калау, поехал ь къ одному изъ своихъ тамыровъ. Приятель его

(тамыръ), человекъ очень небогатый, каждую минуту ожидав-

ши! его приезда, боясь лишиться своего беркута, который

могъ быть выбранъ его тамыромъ, узнавъ, что тамыръ вы-

ехалъ изъ аула, отправилъ беркута съ сеоимъ братомь въ

дальпие аулы, подь вндомъ охоты, такъ какъ дело было зи-

мой. Тамыръ, не думая получить отказа, ехалъ къ своему

другу съ твердою увереппостию выбрать себе въ калау бер-

кута. Еще не доезжая до аула, опъ услышалъ что беркута"

нетъ уже въ ауле, тогда не заезжая къ приятелю, онъ на-

правился въ другой аулъ. Посланный съ беркутомъ возвра-

тился не прежде, какъ когда другъ его брата возвратился

домой, въ свой аулъ. Спустя некоторое время после этого,

киргизъ поехалъ къ тамыру, имевшему беркута, по и па

этотъ разъ поездка была безуспешна и онъ опять вернулся

обратно, не заставь дома своего друга, который передь са-

мымъ его приездомъ отлучился нензвестно куда и увезъ бер-

кута. Богатый киргизъ, вернувшись въ свой аулъ, сталь ра-

спрашивать проезжающихъ мимо его аула знакомыхъ киргизъ

куда отлучился его тамыръ изъ своего аула? Ему отвечалн,

что тамыръ его изъ своего аула не выезжалъ. Это возбудило

сомнение богача и онъ решился въ третий разъ поехать

въ аулъ своего тамыра, отстоявший, надо заметнть 120 или

130 верстъ. На этотъ разъ онъ поехалъ уже не прямо, а

окольной дорогой и нигде не останавливался, желая прие-

хать въ аулъ тамыра совершенно неожиданно. Это удалось

ему. Тамыръ прннялъ нежданная гостя, но вспомнивъ о

любимомъ беркуте, который находился туте, же въ кибитке,

отъ огорчепия п боязни изменился въ лице, такъ что прие-

хавший гость спросилъ: не болень-ли онъ? Разстроенный хо-
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няинъ, очень обрадовавшись этому вопросу, отвечалъ что

действительно боленъ и даже послалъ за таубомъ (докторъ).

По обыкновению хозяинъ убилъ для гостя барана, а самъ легъ

на постель, охая и кашляя, лежалъ онъ въ кибнтке до са-

маго ужнпа. На ночь гость ушелъ въ другую кибитку. При-

Сывгаий гость па другой же день, не смотря на оханья и

стоны своего тамыра, объявилъ ему калау, т.-е. свой выборъ

и именно указалъ на беркута. Больной употребплъ все свое

красноречие, чтобъ отстоять отъ друга любимую птицу, го-

ворилъ, что готовь лишиться всего: скота, семейства и иму-

щества, что онъ ничего не жалеетъ для друга, по просить

его какъ милость, какъ услугу, оставить черпоглазаго, такъ

пазывалъ онъ беркута, пе желая пазывать его по имени и

темъ сглазить, накликать на его болезнь. „Я скоро умру,

говорилъ киргизъ-хозяинь и могу умереть спокойно, когда

возле меня будетъ мой беркутъ". Однако гость не вдругъ

умилостивился и соглашался оставить беркута только тогда,

если больной дастъ обещание, по выздоровлении доставить его

самъ; больной охотно согласился на это и обещалъ вместе

съ беркутомъ приехать и самъ, какъ только выздоровеетъ.

Тамыръ отъ больная уехалъ въ свой аулъ. Больной такъ

долго не выздоравливалъ, что богатый другъ его долженъ

быль паконецъ послать къ нему своего дяшгнта узнать объ

его здоровье и объявить, что напрасно согласился опъ ис-

полнить его просьбу, и пе взялъ беркута съ собою. Темъ

временемь больной придумывалъ разный уловки, чтобъ отде-

латься отъ обязанности отдать беркута и спрашнвалъ совета

у своихъ друзей и сватовъ, но никто не умелъ помочь его горю.

Надо было, очертя голову регаиться на что нибудь. Выбрать

ему оставалось изъ двухъ — отвезти беркута или подвергнуть-

ся баранте и можетъ быть лишиться всего скота и имуще-

ства. Темъ временемь злополучпаго киргиза нзвестили, что

тамыръ его подготовляете, лошадей и людей для того, чтобы

ограбить его до тла за неисполнение обычая. Чтобы преду-

предить набегъ, киргизъ нимало не медля послалъ къ своему

тамыру   нзвестие, что   онъ въ следующий сять (легкий день)
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приедетъ къ нему съ беркутомъ. Действительпо носле нь-

которыхъ проволочекь, онъ приехалъ паконецъ къ тамыру и

отдалъ своего беркута.

Но тугь узпалъ онъ новость, которая его сильно обрадо-

вала: богатый киргизъ настоятельно требовалъ себе берку-

та, потому что въ сбою очередь, онъ ооещалъ дать его въ

промепъ за белый мехъ, взятый у одпого тамыра, для при-

данаго своей дочери, планъ тотчасъ же былъ составленъ:

хозяинъ беркута поспешилъ поехать къ киргизу, у котораго

находился беркутъ, потамырился съ нимъ и получнлъ обрат-

но своего беркута, какъ объявленный калау. Конечно после

того онъ уже закаялся съ кемъ бы то ни было дружиться.

Но возратнмся къ прежнему разсказу о порядке сватовства

и женитьбы у киргизъ: по достижении совершеннолетия *),

отецъ жениха посылаете, своего сына къ невесте, въ сопро-

вождены! отъ 3 до 10 мо.юдыхъ людей, назначпвъ одного

изъ нихъ утагосы (старпшмъ). Первый приезгъ жениха въ аулъ

кь невесте называется урунъ-келю. **) Въ этотъ приездъ онъ

приводить изъ калыма аякъ-джаксы и некоторыс другие по-

дарки. Въ первый приездъ жениха соблюдаются следующия

церемонии: недоезяиая до аула, где живетъ его невеста, же-

иихъ по крайпей мере за четверть версты сходить съ ло-

шади, которую вместе ci. товарищами отправляеть въ аулъ;

самъ же онъ остается въ степи, ожидая приезда изъ аула

встречающихъ. Товарищи его, объявнвь въ ауле приездъ же-

ниха, передаютъ лошадь родпой сестре невесты, если же ее

нетъ, то самой ближайшей родственнице, но непременно

девице, которая впоследствии получаетъ за то оте. жениха

подарокъ нав. Атъ-байлярь, т. е. за привязку лошади. Жен-

щины и девнцы аула, кроме невесты, сестеръ и матери выез-

жаютъ па встречу жениху, что'пяз. Алдына-чииаръ; онв вы-

носить кумысъ, курть, май, баурсаки и проч.   Встречая ихъ,

*) У киргизъ совершевнолетие считается съ 12 леть.
**) Старинное слово урунъ значить первый и сохранилось оно до васто-

ящаго временя только въ этой фразе: келю значить  приездя.
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женихъ делаетъ нмъ тажнмъ (поклонъ) т. е. сгибается всемъ

теломъ впередъ. спускаетъ обе руки до ногъ и затемъ под-

нимаетъ ихъ обратно до плечь; опъ делаеть это три раза,

на это женщины молодыя отвечаютъ копь-джаса т. е. мно-

голетия, более же пожилыя говорятъ: таиръ джарлга сынъ

т. е. благодарю, бай-болъ будь богать быздн сийла санъ-сепы

кудай сийляйды, т. е. если насъ будешь почитать, то тебя

Богъ почтетъ и т. п.

После этой церемонин, женщины, спросивъ о здоровыі малъ-

джанъ (скота и души), садятся и принимаются угощать же-

ниха, за это одна старшая летамн женщина получаетъ отъ

жениха подарокъ наз. чаупъ-ксльды, состоящий изъ халата,

иногда несколькнхъ аршинъ ситца, или выбойки. Слово ча-

упъ-кельды въ переводе значить быстро приехалъ. Значепие

быстрая приезда то, что такъ какъ жепихъ долженъ стыдиться

показываться въ аулъ родителей своей певесты, то опъ пла-

тить за это подаркомъ— родъ штрафа. Еслп жениху во время

следования своего въ первый разъ къ своей невесте придется

проезжать чрезъ аулы блпзкнхъ родствепниковъ своего тестя,

то съ него также взыскиваютъ подарки паз. чаубъ-келъды .

После уящепия жениха некоторыя изъ жепщппъ возвращаются

въ аулъ, a другия остаются съ женихомъ. Въ ауле на поря-

дочпомъ разстоянии приготовляютъ для жениха небольшую ки-

битку или палатку пли же кошъ, т. е. дорожную кибитку, ку-

да жепщппы приводить жениха уже после заката солнца. Днемъ

женихъ пе можетъ прийдти: по обычаю народному ему дол-

жно быть совестно, что опъ женнхъ. Войдя въ кибитку же-

нихъ опять делаеть подарки наз. чатыръ-байгазы, подарокъ

за палатку женщипамъ, ставнвшпмъ ее. Подарки состоять изъ

халатовъ и разныхъ мелкихъ вещей. Женщипамъ, встретившимъ

жениха, делаютъ другие подарки, наз. интыкпе. за отдышку

бежавшихъ къ пему на встречу. Въ тотъ же день женнхъ

посылаете, въ домъ отца своей нсвесты привезенные нмъ по-

дарки: отцу хататъ, матери паджавлукъ (головпой уборъ) бе-

лаго коленкору и другие условленные подаркп изъ калыма.

Поздно   вечеромъ  въ  кибнтке отца певесты, при входе на
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лево, у самой   двери, приготовляютъ   ближпие родственники

невесты и имепно женщины   постель для сговоренныхъ, са-

жая невесту на постель н обернувъ правую ея руку шелко-

вой или   полушелковой   материей, или чемъ нибудь другимъ,

смотря по состоянию, завегапвають постель Бапавесомъ. Ро-

дители   невесты   остаются въ той же кибитке, но отецъ въ

этотъ приездъ жениха, ему пе показывается. После этаго жен-

щины прнводятъ   женпха. но не впускаюте. его гъ кибитку,

а подводятъ только съ наружу, па то место, где сндитъ его

невеста, г:;еннхъ протягнваетъ свою правую руку въ приго-

товленное   для   того   небольшое отверстие;   рука   его тоже

должна быть обвернута материею.' Женихъ и невестажмуте.

другъ другу руки, что наз. копъ-устасу, т. е. пожатие руки.

После этаго материя, которою была обвернута рука невесты.

достается жепщпнамъ прпведшимъ жениха, a материя съ руки

жепиха, жепщинамъ находящимся при певесте. Женщины ве-

дутъ жениха къ двери, но его еще пе тотчасъ впускаюте. ту-

да; собравшияся у двери аульныя старухи, чтобъ остаповить

женпха н получить отъ   него   подарокъ, бросаютъ ему подъ

ноги баканъ (длинпую палку), женихъ не можетъ перешагпуть

чрезъ нее, потому что это считается большнмъ грехомъ и по

неволе должепъ делать подарки, чтобы только впустили его.

Эти подарки состоять изъ серебряныхъ монетъ или несколь-

кихъ аршинъ ситца, бязи и т. п. После этого  опять броса-

ютъ жениху подъ ноги джеле (аркапъ, служащий для привя-

зывапия жеребятъ во время дойки кобылъ), перешагнуть дже-

ле тоже грехъ п жепихъ опять   долженъ   откупаться подар-

ками такого же рода. Передъ темъ, когда ему входить въ ки-

битку, двери которой отворяетъ онъ   самъ *), за его платье

ухватывается зубами какая ннбудь старуха, что наз. нтъ-рыл-

даръ (собака ворчите.); старуха освобождаете, жениха тоже не

прежде, какъ получнвъ отъ него подарокъ. Наконсцъ жепихъ

въ последний разъ даеть подарокъ старухе, лежащей на по-

*) Для гостей и ночетныхъ людей двери кибитки отворяются жепщпиамв,

или девицахи, за псключеииеыъ почетныхъ султановъ.
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роге кибитки; эта старуха наз. кемпыръ-ульды (старуха умер-

ла) такъ какъ чрезъ мертвое тело нельзя перешагнуть, то

женихъ долженъ подаркомъ заставить встать старуху. Первый

входа жениха въ кибитку отца невесты наз. бусага-аттесу

(перешагнуть порогъ) или псыкъ-ачу (открыть двери). Войдя

въ кибитку, женихъ три раза дедаетъ тажииъ: 1) арвахамъ,

т. е. усопшимъ родителямъ, жившимъ въ этой кибитке 2) главе

дома и 3) матери невестьц.. затемъ женихъ садится, не

проходя за очагъ, у самой двери; перейдти святыню -очага

считается болыпимъ грехоыъ. Мать невесты, оставшаяся у

огня спрашиваетъ жениха о здоровьи маль-Иэюанъ т. е. ско-

та и души; потомъ даетъ ему изъ своей руки въ чашке акь

т. е. белый (подъ этпмъ подразумевается коровье и кобылье

молоко) и уходить на свою постель, сказавъ балалорымъ уй-

напъ кульендеръ т.  е. дети играйте и веселитесь.

Женихъ, входя за занавесъ къ своей певесте, здоровается

съ пею, говоря: амансызъ или неенъ-сызъ, то и другое значить

здоровы-ли? Но невеста некоторое время должна молчать,

для того, чтобы дать случай женщипе, находящейся при ней,

получить отъ жениха подарокъ, наз. суіілестру, т. е. за при-

нуждение невесты къ ответу. После этаго другая или таже жен-

щина получаетъ еще отъ жениха подарокъ за тюсепъ-салу т. е.

за приготовление постели и затемъ женщины уходятъ, оста-

вив!, жениха съ певестою однихъ.

Рано утромъ, когда еще молодые снять, женщины уносятъ

нортяпки или сапоги жениха и возвращаютъ нхъ ему обрат-

но за подарки, которые долженъ дать довольный певестой

женихъ. Подарокъ этотъ наз. сактау, т. е. за сбережение

невесты. Въ протнвномъ случае если жеппхъ недоволенъ.

то онъ не снимаетъ съ ногъ ни сапоговъ, ни нортянокъ.

Невеста рано утромъ провожаетъ жениха изъ своей кибитки,

пока еще все спять въ ауле и устроивъ постель въ кибитке

жениха возвращается въ отцовскую кибитку. Утромъ, если у

невесты есть сестры, опе приходятъ къ жениху также какъ

и другия аульпыя женщины, кто съ говядиной, кто съ кумы-

80М1., кто съ масломъ.   За   это оне получаютъ подарки, со-
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стоящие большею частию изъ мелкаго серебра и шиатковъ.

Сестры лее певесты иолучаютъ отъ жениха курымдыкъ, т. е.

за показъ. Тутъ же получаетъ старшая сестра невесты по-

дарокъ наз. Атъ-байляръ, т. е. за привязывапие лошади же-

ниха. Подарокъ этотъ, состоящий изъ меховаго халата или

ковра, иногда платится женихомъ въ последний его приездъ.

Въ следующие разы женихъ приходить къ невесте по ночамь

что наз. куйнына-бару *); его провожаеть одна изъ блнжнихъ

родственниць невесты, но ни какихъ церемоиий при этомъ

не бываетъ. Днеыъ невеста, ея подруги и женщины аула

ироводятъ время въ кибитке жениха. Бываютъ разпыя уве-

селения, какъ напр. куяъ-уинакь (игры девицъ съ холостыми

мужчинами): задаютъ загадки, при чемъ первый отгадавший

мужчина, целуетъ загадавшую и на обороты отгадавшая

девушка целуетъ загадавшаго мужчину. Когда мужчины це-

.іуютъ женщннъ, то жепщины передаютъ имъ изо-рта въ

ротъ калянпыръ, т. е. гвоздику, сахаръ, сухие плоды и т. п.

Вечеромъ нграютъ въ Акъ-сюякъ (белыя кости) т. е. кто пн-

будь изъ играющнхъ бросаетъ кость, a все остальные бегутъ

искать ее, второй разъ бросаетъ кость тотъ кто нашелъ и

т. д. Въ старину на первый приездь яиениха къ невесте, по-

лагалось не больше какъ три дня, по теперь это несоблю-

дается, хотя всетаки оставаться долгое время въ ауле не-

весты считается неприличпымъ. При отъезде своемъ, женихъ

простившись съ матерью невесты, выходить изъ аула пеш-

комъ, его провожаютъ аульныя женщины и девицы. Отъез-

жая, женихъ получаетъ на намять отъ матери невесты се-

ребряныя монеты, кольца, или тана .т. е. плоския не боль-

шия перламутровыя пластинки, величиною съ двугривеяпнкъ,

которыя носятъ женщины па груди, вь ішде украшения. Про-

вожаютъ жениха аульныя женщины и девнцы за несколько

сажень отъ аула, а потомъ подсажнваютъ его па лошадь. Про-

щаясь опе целуются съ женихомъ н со всемп его товарищами.

*) Вообще приеядъ жениха наз. кадыпдыкъ-уинау, т. с. игра съ иевестой;
каиывдыкъ яначитъ нев-пста, это старинное сиово, сохранившееся тодыо я%

я то» снысгв.



— 140 —

Время втораго приезда жениха, зависптъ отъ разстояния:

если это разстояние близкое, то опъ можеть приехать въ ско-

ромъ времени, но всетакп приезжать раш.ше полугода со

времени перваго своего приезда считается по прнлнчпымъ.

Во второй приездъ жениха къ своей невесте не соблю-

дается уже пнкакпхъ особыхъ церемоний и обрядовъ. Правда,

женихъ, какъ н въ первый разъ, останавливается въ степи и

посылаеть въ аулъ свою лошадь; но за привязку лошади

(Атъ-байляръ) ничего не дарить, такъ-же какъ и не делаетъ

никакихъ другнхъ подарковъ. Во второй приезгь кибитка его

ставится уже гораздо ближе къ аулу, и срокъ пребывания

жениха въ ауле невесты не ограничены На этотъ разъ же-

нихъ привозить съ собою часть калыма н подарки певесте.

а пмепно: зеркальцо, ситцу на платье, сладости и т. и.

Если случится, что невеста умерла до перваго приезда

жениха, то отецъ умершей долженъ выдать вместо ее вторую

дочь, за тогь же калымь, получпвъ сверхъ того еще балдызъ-

калымъ, т. е. калымъ за своячницу. Этотъ калымь состонтъ

пзъ одной девятки разпаго рода скота п вещей. Если петь

басы-бусъ-казъ, т. е. свободпой, пи за кого невысЕатонной

дочери и если отецъ невесты не желаетъ разойтись съ сво-

имъ сватомъ, которому долженъ возвратить весь полученный

калымъ, то заннмаетъ у брата плп у родственника свою дочь,

которую н выдаетъ какъ свою; въ заменъ этой взятой девуш-
ки, онъ обещается своему родственнику отдать дочь, кото-

рую впоследствип родить его жена. Иногда, если отецъ не-

весты влиятсльнее отца жениха, то онъ, въ случае смертн

дочери, заставляетъ жепиха ожидать, не возвращая ему

нолучепный калымъ, будущей своей дочери. Если певеста
умерла после 1, 2 или 3-го пріізда, то тогда изъ 2 хъ ча-

стей калыма одна отдастся отцу певесты.
Бываетъ иногда и такъ, что если сваты дорожать другъ

другомь, и не желають разойтись, то отецъ умершей певе-

сты, за полученный калымъ отправляеть къ своему свату все

придапое умершей дочери и это наз. Улы-кызъ (умершая

дочь); если   па оборота, умреть женпхь, то по обычаю не-
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веста переходить къ его брату, безъ уплаты новаго калыма.

Вообще обычаи киргизъ въ отношении браковъ весьма стро-

ги, напр. женщина, не желающая после смерти мужа сво-

его, выйдтн замужъ за его брата, или близкаго родствен-

ника, лишается всего скота, имущества и даже детей и тог-

да только она нмеетъ полную свободу выйдтн замужъ за ко-

го хочегь.

Въ третий приездъ жениха, который часто бываеть и по-

следнимъ, соблюдаются теже церемонин какъ и при 2-мъ прі-

езде. Но кибитку жениха ставятъ еще ближе къ аулу, где

живеть невеста. Вообще но разстоянию кибитки жениха отъ

аула невесты даже и незнакомый киргизъ можеть опреде-

лить: въ который разъ приехалъ женихъ. При третьемъ прі-

езде, женихъ привозить весь остальной калымъ, а именно:

белыя кошмы для кнбпткн, подарки матери нсвесты сутъ-

акы (за . кормление грудью): отъ 1 до 10 лошадей, а также

джнртысъ, дженге-тай, тоймалъ и еще другие мелочные по-

линики. Первый подарокъ состоитъ изъ ситца, платковъ, бязи

и т. п., второй изъ двухъ годовалаго жеребенка родной сестре

матери невесты, a третий свадебный скотъ, т. е. бараны на

угощеиие гостей при свадьбе.

Въ последний приездъ жениха изъ соседнихъ ауловъ со-

бираются къ невесте родственницы и подруги. Занимаясь вме-

сте съ певестою приготовлепиемъ ея прпданаго, оне живутъ

до отъезда жениха съ невестою. По вечерамъ поютъ песпи

и устраиваютъ разныя увеселения, на прпмеръ: игра кызъ-

уйнакъ т. с. игра девицъ. Она заключается въ томъ, что мо-

лодыя женщины и девнцы собираются въ одну кибитку, са-

дятся на одну сторону, а мужчины па другую. Одна изъ жен-

щннъ или девицъ ударомъ платка выбираетъ себе того, кто

ей нравится. Выбранный, выходя на среднпу, долженъ про-

петь ей песню, за что и получаетъ отъ выбравшей его кир-

гизки ноцелуй.

Въ приданое певесте готовятъ следующия вещи: 1) остро-

конечный праздничный головной уборъ, наз. саукеле. Онъ име-

егь форму сахарной головы, вышиною отъ 1-го до l'/t арш.,
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разукрашивается разными серебряными и золотыми монетами,

жемчугомъ, сердоликомъ, янтаремъ. коралами, бирюзой и раз-

ными драгоценными камнями. Уборъ этотъ бываеть очень

ценный и стоить иногда отъ 5 до 25 и более лошадей, 2)

кибитка изъ белыхъ кошемъ, обшитыхъ внутри въ разныхъ

местахъ чернымъ и краснымъ сукномъ 3) кровать. 4) ло-

шадь съ женскнмъ седломъ; на лошадь навешнваютъ бубен-

чикъ, a седло богато украшается; 5) ковры, халаты и вер-

блюды. Когда головной уборъ готовъ, одна изъ ближайшихъ

родственннцъ — жена брата невесты или ея родная тетка на-

деваетъ на себя уборъ и приходить къ жениху за подар-

комь наз. бай-газы. Поздравляя съ окончаниемъ работы го-

ловнаго убора, женихъ даетъ подарокъ, состояний изъ се-

ребряныхъ и золотыхъ монетъ, платковъ, ситца и проч. Ког-

да все приданое готово п поставлено новое утау (кибитка),

которая также должна идти въ приданое невесты, тогда со-

бираются женщины, прпбывшия на этотъ случай изъ ближай-

шихъ ауловъ, разставляютъ утау позади кибитки отца неве-

сты, что наз. утау-кутеру поднять кибитку. Въ новую, толь-

ко что поставленную кибитку, женщины приводять сначала

невесту, которая, ударивъ правой ногой по левой стороне

кибитки (левая сторона кибитки у киргизъ наз. правой)

уходить. После этого приводятъ жепиха. который долженъ

ударить правый ногой по тому же месту. Это делается для

того, чтобы мужъ, вступая въ эту кпбитку, шелъ по следамъ

первой ударившей, т. е. своей жены. Женщинъ, оставив-

шихъ кибитку, женихъ угощаеть бараниной и по этому слу-

чаю нарочно убивается барапъ. Сваривъ мясо барана въ по-

вой кибитке, женщины приглашаютъ жениха и онъ обгло-

данную кость, заверпувъ платкомъ, или чемъ нибудь другимъ.

выбрасываеть изъ кибитки чреэъ тюндукъ; это делается для

того, чтобы дымъ хорошо выходилъ изъ кибитки. Платокъ и

завернутая въ пего кость достаются первый женщине, успев-

шей схватить ихъ. Въ этотъ же день невеста прощается

съ своими родными и родственниками. Предварительно на

нее   надевають  джавлунъ (будничный   головной  уборъ) изъ
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белаго миткалю, каленкору или бязи; потомъ надеваютъ на

нее халатъ, который закрываетъ весь головной ея уборъ. Не-

вестз, прощаясь съ мужчинами и женщинами, обнимаеть каж -

даго и плача, съ рыданиями причптываеть о своемъ горе, о

томъ, что она разстается съ отцовскнмъ домомъ, съ родите-

лями, лишается свободы и т. п. Это наз. сынсу (рыдание).

Простившись съ аульными мулгчинами и женщинами, пове-

ста едетъ въ ближайшие аулы карысуге, т. е. прощаться.

Подруги и близкия знакомыя ея даютъ ей на память разныя

вещи: серебряный монеты, кольца и проч.

После окончания прощания, одинъ изъ одноаульцевъ жениха,

устраиваетъ у себя въ кибитке игру, которая наз. Казъ-ка-

чаръ, что значить: девушка скрывается *) Вечеромь въ эту

кибитку собираются молодые люди изъ всего аула и даже

приезжаютъ для того изъ ближнихъ ауловъ. Опи іірипосятъ

въ кибитку па войлоке или на ковре. а иногда и на носил-

кахъ, невесту, которая должна рыдать вовсеуслышание, рвать

на себе волосы и царапать лицо, доказывая темъ свое го-

ре, что она разстается съ родными. Если опа этого не де-

лаетъ, то осуждаютъ ее говоря, что она съ удовольствиемъ

разстается съ своими родными. Молодые киргизы аула неве-

сты стоять плотнымъ кружкомъ, не впуская ппкого въ ки-

битку, где находится невеста. Тогда киргизы, прибывшие съ,

женихомъ и джигиты посторонняго аула, за подарки, полу-

ченные отъ жениха, отбирають силой невесту. Если они не

могутъ этого сделать, то поютъ песни, прося въ нихъ о вы-

даче невесты. Если же и это пе помогаеть, тогда начи-

нается борьба джигитовъ. Если джигитъ жениха съ разу

осилить троихъ, то ему выдають певесту. Если же пе оси-

лить, то тогда, по старинному обычаю, приносятъ въ девяти

чашкахъ разные сорты пищи: баранины (для чего нарочно

убиваютъ барана), масло, ягоды и т. п.

Такъ какъ отказать въ прііпятии пищи нельзя (пища даръ

Божий), то пообедавъ, отдаютъ невесту жениху. Игра этимъ

*) Хозяину, у вотораго въ кибнтве устраивается кызк-качар*,  дарятъ

халатъ.
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оканчивается и после ужина, въ которомъ участвуете и же-

нихъ, невесту приносятъ женщины обратно въ отцовскую

кибитку.

Въ этотъ же день, до ужина, совершается обрядъ венчания

следующимъ образомъ: во кругъ огня, который разводятъ

большимъ пламенемъ, раскладываютъ разныя материи, какъ-

то: шелковыя и полушелковый, ситцы, платки, тпкъ, бязи, ко-

ленкоръ и т. п. Отецъ невесты вставь съ места, беретъ бъ

руку чашку воды и опустивъ въ нее две серебрящая моне-

ты, а иногда два медныя или оловяниыя кольца, держить чаш-

ку въ руке до техъ норъ, пока мулла окончить свою молит-

ву, по окоичании которой, хозяннь передаеть чашку съ во-

дой мулле, которой отпивъ немного, передаеть ее сдедую«

щему н т. д.; этимъ обрядъ венчания оканчивается.

Затемъ улсе начинается обыкновенная будничная жизнь мо-

лодыхъ: мужа и жены въ своемъ ауле.

Киргизы очень гостепринмны; каждаго гостя прнпнмаютъ

радушно и убеждены, что гость посылается оть Бога. Отказать

Богомъ послапному гостю значить навлечь на себя гневъ

Болсий. На этомъ основанин каждый киргизъ богатъ-ли онъ,

или беденъ, принимаетъ и угощаеть гостя чемъ только мо-

л;етъ. Такъ какъ все киргизы, богатые, н_бедные летомъ пи-

таются однимъ только молокомъ (лошади, овцы, коровы и

козы), то онн только для гостя убивають барана.

Гость приезжаеть въ ауль непременно шагомъ. Подъезжать

въ скокъ считается большимъ грехомъ. Такъ въ старину приез-

жали только при особыхъ чрезвычайныхъ случайностяхъ, напр.

съ известиемъ о какихъ нибудь несчастныхъ случаяхъ, гра-

бежахъ, барантахъ. Прибывший въ ауль гость, подъезжая сза-

ди къ кибнтке, въ которой онъ намеренъ остановиться, го-

ворить сулесъ, т.-е. отвечай. Если после трехъ разъ никто

не ответитъ, то это значить отказы На вопросъ хозяина или

хозяйки, гость отвечаетъ кудакъ кунакь (божий гость). За-

темъ гость, по приглашению хозяина, молча входить въ ки-

битку и садится по левую сторону ее. Если хозяинъ,

по видимому старше летамн своего гостя, то  первый обра-
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щается съ приветомъ аман-сызъ (здоровы-ли вы), гость от-

вечаетъ на вопросъ, спрашиваете приветствуя хозяина малъ-

джаныгызъ-аманба (скотьи душа здоровы-ли). Затемъ гость уже

обходить всехъ сидящихъ въ кибнтке со словами: аман-сызъ,

а когда обращается къ женщннамъ, то выражаетъ мягче и

говорить псен-сызъ, что озпачаетъ тоже самое — здоровы-ли?,

говоря съ девушками, гость прибавляетъ слово: чпрагымъ или

нарагымъ (светикъ, ненаглядный). Первый вопросъ, который

делаетъ хозяинъ своему гостю — откуда онъ сегодня выехалъ,

куда едетъ, изъ какого рода, какого аула и т. д. Летомъ

киргизы угощають гостя, зарезывая нарочно для того бара-

на. Зимою же этого пе делаютъ, а гостя угощають заготов-

ленпымъ па зиму мясомъ, кониной или бараниной; киргизы

не особенно любятъ говядину; такъ какъ мелкимъ скотомъ,

овцами, козами и проч. обыкновенно заведуетъ жена, то хо-

зяинъ предлагаетъ ей выбрать барана для кулакъ-асы (въ

пищу гостю). Барана вводить въ кибитку пепременно муж-

чина— хозяинъ, онъ держитъ его за шею, а гость открывая

обе руки, читаете молитву. После окончапия молитвы, бара-

на режутъ въ присутствии гостя. Варяте барана целаго въ

котле въ той же кибнтке, если только со стороны гостя не

будете препятствий. До ужина подаюте гостю въ чашке ку-

мысъ, или кислое молоко, разведенное водою. Потомъ, когда

обедъ или ужинъ готовь, хозяйка кладете на блюдо мясо; въ

это время гостю подаютъ воду мыть руки. Предъ темъ, какъ

подавать мясо, хозяинъ разкрывъ обе руки, просить у гостя

бату. Гость снова читаете молитву. Къ этому времени обы-

кновенно весе аулъ — мужчины и женщины собираются въ

кибитку, где находится госте, есте мясо.

Старшему гостю, для котораго зарезапъ баранъ, не-

пременно подаютъ вареную голову барана, иначе хозя-

инъ лишается права на гостеприимство, когда приедетъ

въ аулъ обиженнаго гостя. Хозяинъ и хозяйка, оставляя себе

въ разныхъ чашкахъ очень немного мяса *), подаютъ всю ба-

') Они обедаютъ отдеиьяо.

глчсііі   TTFEKCTA».

10
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ранину гостямъ. Гость, отрезавъ отъ поданной ему головы

ухо или вынувъ вообще любимые киргизами глаза, передает!,

голову хозяипу. Затемъ гость просить подать ему блюдо хо-

зяина н хозяйки в положивъ мяса, возвращаете име. Сыну
или дочери хозяина гость долженъ дать мозговую часть ба-
рана. Наевшись, госте начинаете угощате всехъ находящихся

въ кнбнтке, подзываете къ себе самаго хозяина, если толеко

онъ по летамъ моложе его. Если же хозяинъ старше гостя, то

последний не утруждая его, накладываете въ чашку его (сы-

бага) долю. Потомъ накладываете хозяйке и затемъ подзы-

ваете къ себе по старшинству всехъ собравшихся въ кибитке

(кроме женщинъ), вкладываеть каждому въ роге мясо своей

рукой; женщишамъ же онъ передаете мясо въ руки. По окоп-

чишііі угощепия гость, оставляя на блюде остатекъ, передаете

его или хозяйке, или, если есте, то жене сына хозяина. По-

лучая остатокъ сноха делаетъ салямъ, т.-е. пе вставая съ

места благодарить, дотрогиваясе правой рукой до головнаго

платка. После баранппы подаютъ въ чашке бульонь; теыъ

ужинъ оканчивается и если дело происходить летомъ, то

ужннъ или обедъ оканчивается любимымъ кумысомы По окон-

чании ужина гость долженъ выйти изъ кибитки: если онъ за-

бываете это, то ему напоминаютъ, что пора исполнить обы-

чай кунакъ-каде (обыкновение гостя). Въ это время спешатъ

приготовить ему постель. Въ дороге киргизы никогда не бе-
руге съ собою ни постели, ни подушки, ни запаса пищи.

Прпготовигеъ постель для гостя, его раздеваютъ и укладыва-

ютъ. Всё это составляете обязанносте дочери хозяина, если

она есте.

Кроме того, доче хозяина чешете гостю спину, щекотить

и мнетъ ноги. Гость, оставшийся ночевать въ кибптке, где

есть взрослая девушка, можете воспользоваться обыкновсні-

емъ, издавна у киргизъ существующпмъ, отдать долгъ девуш-
ке посещениемъ ея, что называется куйнына-бару (лезть, идти

за пазуху). Ночью, когда родители заснуть, госте подходить

къ постеле девушки, запускаете руку ей за пазуху, что

называется коль- салу т.-е. запустить руку.   Это долгъ муж-
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чины относительно девушки. Если девушка оттолкнете его

руку, то это еще не означаете положителеный отказе. Тогда

госте второй разъ повторяетъ тотъ же маневръ, a затемъ и

въ третий разъ. Не означаете отказа даже и то, если девуш-

ка скажете довольно — мущина исполнилъ свой долгъ. Если же

она и въ третий разъ оттолкнетъ руку мущины, то это уже

значить положительный отказы

Киргизския пезамужния девушкн нсредко имеютъ возлюб-

ленпыхе, по своему выбору. Надо дтдатв справедливость, что

если киргизская девушка имеетъ своего возлюбленпаго, то

она ни з;;что уже не согласится пметь связь се другимъ.

Подкупа у ппхъ пе существуете, потому что киргизы вооб-

ще далеки отъ всякой роскоши. Напротпвъ девушка часто

паграждаетъ своего возлюбленнаго за его посещения сереб-

ряными и др. вещами. Но если девушка ne можете побороть

въ себе расположения къ другому, то они условливаются

сначала: па долго ли они сошлись; если на долго, то тогда

девушка отказываевь своему старому другу, а если не па-

долго, то она старается воздержаться не изменить ему, боясь

божьяго наказания.

Киргнзския девушки за измепу подвергаются весьма жесто-

кнмъ наказапиямь, напр. узпавъ, что девушка пзмепнла, ея во-

злюбленный приезжаетъ ночью, похпщаетъ певерную и увозя

изъ аула, привязываегь за косу къ хвосту лошадп. Очепь ча-

сто случается, что любящая пара убегаетъ изъ аула. Въ та-

комъ случае поклявшиеся любить друге друга обыкновенно

бегутъ къ какому ппбудь мулле обвенчаться, потому что бракъ

невенчапиый муллою, считается у киргизъ не действителе-

нымъ. Конечно мулла делаетъ разныя придирки, пользуясь

удобнымъ случаемъ, но потомъ получпвъ полное материаль-

ное удовлетворепие, вепчаетъ возлюбленныхъ. Подобные бра-

кп не всегда бываютъ дешевы, особенно для богатыхъ. Если

же мулла обвенчалъ и далъ въ этомъ письменное удостове-

рение, то, ни кто пе можете расторгнуть этотъ бракъ. Въ

прежния времепа, за несоблюдение невинности певесты, по объ-

10,
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явлению жениха, налагался гатрафъ па отца невесты. Штрафъ

этотъ определялся судьями (биями), къ которымъ обращалисе

недоволеные и состоялъ изъ 2—5  девятокъ.

Девятка составляется изъ разнаго рода скота и вещей, а

именно: 1-я верблюдъ, 2-я лошадь, 3-я халате, 4-я выдра, 5-я

несколвко аршинъ сукна на халать, 6-я несколько аршинъ

бархату или плису, изъ котораго шьется халать; материя эта

идетъ также и на покрышку шапокъ и на шаравары, 7-я ку-

сокъ пли два канаусу, 8-я несколько аршинъ краснаго сукна

и 9-я ситца одпоцветнаго на нижнее платее.

Въ настоящее время на невинность невесты не обращаютъ

внимания, лишь-бы она не рожала детей въ доме своихъ ро-

дителей до выхода замужъ. Если невеста, до прибытия своего

жениха забеременила, то это считается большимъ позоромъ.

Аульныя женщины и сама мать невесты стараются тогда что-

бы беременная выкинула ребенка. Для производства выкиды-

ша, они трутъ и давятъ ей живогь или пугають беременную,

чтобы она выкинула отъ испуга. Воть образецъ последней

меры: мать одной беременной девушкп, женихъ которой дол-

женъ скоро прибыть въ ауль для свидания съ невестою, уви-

девъ положение своей дочери и желая вывести себя и дочь

изъ этого позорпаго положепия, забралась одпажды ночью па

верхъ кибитки н вылила чрезъ тюпдукъ на стоящую дочь вед-

дро самой холодной воды. Утроые нашли ее мертвой и при-

писали это нсчпстымъ духамъ, умертвнвшимъ девушку, вслед-

ствие раздора происшедшаго между ними. Чтобы беремеппой

девушке выкипуть ребенка, киргизы дають ей поджаренную

въ жпре муку, а въ питье толченый порохъ, разведенный

въ воде; для облегчения болей въ животе, припязываютъ толь-

но что снятый съ измученной лсирной лошади потпикъ.

Перейдемъ тонере къ другимъ случаямъ обыденной жизни

киргиза. Когда киргизъ опасно заболеетъ, то приглашаюсь тау-

ба (врача), который, смотря по роду болезни, принимаете ме-

ры какия знаете.

Вообще, противъ внутреннихъ болезней киргизские врачи

даюгі. чаще всего сынетъ (ртуть). Должно сказать, что кир-
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гизские таубы довольно искусно исцеляютъ раны, нанесен-

ный холоднымъ оружиемъ, какъ-то: айбалтой (топоръ па длин-

ной палке), найгой (пика), чокмаромъ (ннлка въ 1 — 1'/, арш.

длины съ медпымъ или чугуннымъ шаромъ на конце) и т. п.

Они прпкладываютъ къ ране различный степпыя травы, въ ко-

торыхъ и заключается почти вся аптека кнргизскихъ врачей.

Самая опасная болезпь, господствующая въ степи есте су-

зеке (горячка), которая истребляетъ киргизъ цельгми аулами.

Противъ сузска даютъ обыкновенно пить больному отваръ

сана, желтоватой травы, растущей въ степи. Въ это время

больному запрещается есть мясо, а питье составляется изъ

кубырчика сары-су. Для этого на кислый кумысъ доятъ ко-

рову, при чемъ отъ коровьяго молока отделяется сыворотка

и образуеть сары-су (желтую воду). При благоприятномъ ис-

ходе эта болезне продолжается 1'/, месяца. Въ степи гос-

подствуете также возвратпая горячка наз. кайталамакъ (воз-

вратная); редко отъ нея киргизы вылечиваются и много ихъ

умираеть отъ возвратной горячки. Больнаго кладутъ въ све-

жую, только что снятую съ лошади теплую кожу и если онъ

не получилъ облегчения, то это повторяется несколько разъ.

При опасной болезни киргизы приносятъ въ лсертву Богу

белаго барана, котораго предь этимъ обводять три раза во

круге больпаго: „воть тебе душа вместо души; оставь боль-

наго въ живыхъ и .

Болыпею-же частию киргизы при болезняхъ довольствуются

домашними средствами. Они лечатся какъ у своихъ баксы

(знахарей), такъ и устарыхъ бабъ, которыхъ всегда считаютъ

многознающими. Безплодпыя женщины, чтобы родить детей,

отправляются па ночь на могилу усопшихъ зпатпыхъ людей,

где джанлыке (душу) приносятъ въ жертву барана во имя

того покойнаго, къ которому обращаются съ просьбою ей по-

мочь. Молящаяся остается до утра въ честь умершаго и

целую ночь разводить огонь. Утромъ, оторвавъ небольшой

кусокъ отъ головнаго платка своего, вешаегь его на дерево

близе могилы покойника или же прикрепляегь на колъ надъ
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могилой. Иногда при этомъ женщина надеваетъ себе,на шею

ухо собаки, барака (большая степная собака), для того, что-

бы отгнате нечистыхъ духовъ, препятствугощихъ ея беремен-

ности.

Когда киргизъ умираете, тело его тотчасъ спимаютъ съ

постели и обмываюте мужчины, з;енщинъ— женщины. Затемъ

мулла надеваетъ на покойника саванъ и кладегь его на вой-

локе пли ковре, лицемъ къ верху, выпрямивъ руки, ноги,

пальцы, такъ-же закрывъ веки п покрываетъ покойника хала-

томъ или какой либо материей. Оставшаяся после умершаго

жена и дети окружаютъ трупъ, плачуге, рвуге на себе во-

лосы, царапають лицо, иные даже кусками срываютъ мясо и

голосяте, выхваляя его бывшее достоинство и доброту. По-

хоронами распоряжаются одни мужчины, они в несугь по-

койпика къ могиле на носилкахъ или же везуге его на вер-

блюде. Киргизы стараются хоронить своихъ покойниковъ

ближе къ могиламъ своихъ предковъ и на возвышенныхъ ме-

стахъ для того, чтобы каждый проезжающий, увидевъ могилу,

могъ прочесть молитву, очищающую покойника отъ греховъ.

Торопятся хоронить покойниковъ потому, что по ихъ мне-

нию, душа покойнаго не іімеетъ места на небе, до предания

тела земле. Если киргизъ умеръ къ вечеру и остается ма-

ло времепн для его похоропъ, то оставляютъ покойпаго толь-

ко до следующапо утра. Въ этомъ случае умерший остает-

ся, какъ они говорятъ Тунету, т. е. на ночлегъ, счнтаютъ его

за гостя, убиваютъ для него барана, даже и двухъ, на кунакъ

ассы (угощение гостю) и собравшиеся на похороны гости съ-

едаютъ ихъ, прочптавъ какую нибудь молитву за упокой ду-

ши умершаго. Предъ темъ какъ нести покойника на кладби-

ще, трупъ его выносятъ изъ кибитки и мулла читаете надъ

нимъ молитву, по окончании которой спрашнваетъ мнения

всехъ присутствующихъ: каковъ былъ покойный? На это все

въ голосъ отвечаютъ, что онъ былъ хороший человекъ. По

окончапии этого обряда, одинъ изъ блпжайшихъ родственни-

ковъ умершаго   приводить  верблюда, любимую лошадь, или
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какую-нибудь другую скотину, смотря по состоянию покойнаго,

и перекидываетъ поводъ чрезъ трупъ, спрашивая мулу или

ходжу, приглашеннаго для погребения: берегь-лп оне на се-

бя грехи покойнаго, соделанные имъ съ 12 летняго возра-

ста до такого-то (поименовываетъ число легь исполнившихся

покойному). Такой вопросъ онъ повторяете до трехъ разъ;

этотъ обрядъ наз. даура. Ответъ со сторопы муллы получает-

ся конечно утвердителеный. Тогда родственнике снимаете съ

трупа переброшенный поводъ и отдаете животное мулле.

Могила, какъ мы уже сказали выше, вырывается болешею
частию по близости дороги, или на возвышепномъ месте,

такъ чтобы надмогильный памятнике былъ внденъ изъ дале-

ка. Самая могила роется следующпмъ образомъ: яма выры-

вается въ глубину въ поясъ, а въ длину въ росте человека;

рядомъ съ первою копаютъ другую яму, въ которую и кла-

дутъ покойника, по мусульманскому обычаю въ спдячемъ по-

ложена, лнцомъ обращеннымъ къ Мекке, т. е. на западъ.

Тело спускается въ могилу 2— 3 и 4 самыми близкими род-

ственниками. Заложивъ вторую яму досками или палками, для

того чтобы земля не давила покойника, засыпаютъ первую

яму землей. Надь могилою ставится памятнике, большею ча-

стно изъ глины; этотъ памятнике бываете различной формы

и богатые киргизы не редко прндаютъ ему видь мечети. Въ
старипу надмогпленому памятнику давали виде киргизской ки-

битки. Собственно саркофаге большею частию нмеетъ впдъ

не высокаго ('/, до 1'/,ар. вышины) паралепнпеда съ неза-

тейлпвымъ фрпзоме па верхней окраине. Верхняя плоскость

его оканчивается полуцилиндроме, диаметръ котораго не мно-

го менее плоскости, на которой онъ лежите. Иногда надмо-

гпленая постройка имеетъ большия окна, забратшя дере-

вянными выкрашенными решетками; верхе постройки укра-

шене башенками и другими приделкамн, не лишеппыми изя-

щества. Такова напр. могила нзвестнаго Чокана Чннгнзови-

ча Валихапова, такъ рано похшцеппаго смертию для русской

науки. Могилы же простыхъ и пебогатыхъ киргизъ большею
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частию состоять изъ одного только глннянаго саркофага та-

кого ві}да, какъ мы только что описали.

Поели совершения похоронъ, предлагаютъ мулле мешокъ,

а иногда, смотря по состояпию покойпаго и более, пшеницы,

проса, ячменя и т. п., съ гЬмъ, чтобы мулла прочелъ молит-

ву за покойнаго. Мулла трижды даетъ обещание испол-

нить это и затемъ получаетъ даръ (ячмень, просо и т. п.).

Погребальный обрядъ завершается скачкою лошадей, что наз.

куръ-байга. для того, чтобы память объ умершемъ надолго

осталась въ народе. Призы на куръ-байгу назначаются бо-

дее или менее богатые, смотря по состоянию умершаго.



О МИНЕРАЛЪНЫХЪ БОГАТСТВАХЪ

ТУРКЕСТАНТСКАГО КРАЯ.

А. С. ТАТАРИНОМ.

Горнозаводской промышленности въ Туркестапскомъ ге-

нералъ-губернаторстве не существуеть, но множество руд-

ныхъ и каменно-угольпыхъ месторождений и сделанные каз-

ною и частными лицами начипапия, даютъ право сказать не-

сколько словъ о миперальиыхъ богатствахъ края.

Къ разряду полезныхъ ископаемыхъ относятся: золото въ

состоянии розсыпей; руды: серебряныя, свипцовыя, медпыя и

железныя, каменный уголь, каменная н озерпая соль, селит-

ра и бирюза.

Месторождепия всехъ этихъ полезныхъ ископаемыхъ были

пзвестны туземцаме и почти все они разрабатывались преж-

де, хотя ни одна разработка пе принимала шпрокихъ раз-

меровъ и ни одно производство пе достигало до степени

промышленности.

Съ появлениемъ русскихъ въ крае, туземпыя производства

падали; но слабыя наши попытки, делаемыя съ пебоиыпими

средствами, при отсутствип знания не дошли еще до желае-

мыхъ результатовъ. Только изследования, предприннмаемыя

на средства казны, плодотворпы. Туземныя производства за-

ключались въ добыче золота изъ розсыпей, въ обработке

свинцовыхъ и железныхъ рудъ и добыче сплитры и озерной

соли. Последнее производство существуете и тепере въ техъ

размерахъ, какъ и прежде, какъ предмете первой потребно-



—   154 —

сти н не вызвало конкуренции, со стороны русскихъ про-

мышленпиковъ, по мало-доходности своей. Къ возникающимъ

производствамъ относятся: добыча каменнаго угля и устрой-

ство заводовъ меднаго и свинцоваго. Золотопесчаное про-

изводство не вышло еще изъ ряда разведокъ.

О разработкам каменнаго угля.

Разработки каменнаго угля ведутся: 1) между Чемкентомъ
и Аулиэ-ата, въ вершине р. Боролдая; 2) блпзе деревни Ход-

жакентъ, въ 80 верстахъ отъ Ташкента н 3) въ 40 верстахъ

па югь отъ Ходжента, на уроч. Кокине-сай, въ Сыръ-Дарь-

инской области и поиски на уголь производятся въ окрест-

ностяхъ Сергиополя, Семиреченской области. Сверхъ того,

уголь известенъ ве Копальскомъ и Верненскоме уездахъ.

Татариновская камснно-уголъная копь.

Вследъ за приобретениемъ северной части Коканскаго

ханства, вошедшей въ составь Туркестанскаго генералъ-гу-

бернаторства, пачались нзследования камеппаго угля, се целью

обезпечить топливомъ безлесную страну. Встреченныя во вре-

мя движения военныхъ отрядовъ пласты ископаемаго горю-

чаго въ Туркестанскомъ Каратау были тонки и находились

въ неблагоприятныхъ для разработки условияхъ. Поэтому
первоначальное предпололгение о заложены работъ на ука-

занпыхъ, при движении отрядовъ, пластахъ каменнаго угля

должно было измениться и потребовалось отыскивать повыя

месторождения, которыя были бы удобны, какъ относитель-

но добычи, такъ и сбыта. Совершенная нензвестиость стра-

ны, полное незнакомство съ геологией ея, а также отсутствие
топографическихъ карть Еесьма замедляло работу. Открытые
по р. Бугунь пласты каменнаго угля, хотя н были толще

встречаемыхъ рапее, темъ не менее, на нихъ нельзя было

основать серьезпыя работы, почему предположено было ог-

раничиться только разведкой и полученный при этоме уголе

пустите безденежно въ обращение, даленейшие же поиски

продолжать се темъ, чтобы пли отказатеся   ore  мысли вве-
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сти въ употребление ископаемое топливо, или же, найдя,

более мощные пласта его, немедленно приступить къ эксплу-

атации ихъ.

Преследуя полосу песчанниковъ и сланцоватыхъ глинъ, въ

которыхъ залегали пласты каменнаго угля, были встречены

по впадающему въ вершины р. Боролдая ключу Акъ-тасты-

булакъ мощные пласты нскопаемаго топлива, на которыхъ

немедленно были заложены работы. Месторождение камен-

наго угля состоитъ изъ несколькихъ Пластове, нмеющихъ

полное падение на NW 15°/ 0 . Пласты угля лежать въ сланцова-

той глине, которая перемежается съ песчаннпкомъ. Глина,

въ прикосновенип съ углемъ, весьма богата растениями; из-

вестняки же содержать раковины. Пласты угля подверже-

ны частымъ сдвигамъ. Толщина рабочаго пласта 3 ар. 4 вер.

Система работъ состоите ве проводе канавы, которая, идя

за всеми извилинами лога и имея длины 25 саж., принесла

две саж. глубины. При встрече пласта канавой, чаете его

была вынута открытыми работами и затемъ канава перешла

въ штолену, которая на 12 саж. длины встретила сдвиге.

По этому сдвигу проведенъ воздушпый штрекъ и въ две саж.

ore пего ближе кг устею штолени, — откаточный, отъ кото •

раго по возстановлепии, пластъ разбптъ на целнкп. Буровыя

скважины преследовали рабочий пласте по простнрании и

разведали его па 150 саж.

Татариповская камепно-угольная копь находится ве 80 вер.

отъ Чемкента, въ 100 вер. отъ Аулиэ-ата, въ 200 вер. отъ Таш-

кента и въ такомъ же разстоянин on. пристани на Сыре-Дарее

у устья р. Арыса. Безлесная Сырь-Дарьпнская область всегда

нуждалась въ топливе, которое заключалось у туземцевъ въ

сучьяхъ садовыхъ деревъ. Приливъ русскаго населения уве-

личилъ потребность па лесной материалъ; поэтому открытие

залежей камеппаго угля было весьма важно для страны. Для

скорейшаго водворения дела, Туркестанскому генерале-губер-

натору угодно было сделать денежное асспгнование, чтобы

первыя работы могли быть ведены на средства казны. Вслед-

ствие этого, благодаря выгодному условию каменно-угольныхъ
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залежей, относительно разработки ихъ, вследъ за открытиемъ

ихъ, было доставлено весною 1868 года къ устью р. Арыса

25.000 пудовъ для паровыхъ судовъ Аральской флотилии;

осенью того же года, для начала навигации следующаго года,

доставлено 45.000 пуд. и небольшия партии въ Чсмкепгь и

въ Ташкентъ. Въ 1868 г. добыто па Татариновской копи 80.892

пуд. Въ 1869 г., вследствие заготовления для Аральской фло-

тилии каменнаго угля изъ другаго месторождения, добыча ис-

копаемаго топлива на Татариновской копи была уменьшена.

Она выразилась следующими цифрами: ве Чемкентъ 10.000

пуд., на Аральскую флотнлию 40.790 пуд. и на вольную про-

дажу 16.376 пуд. Заготовленные на копи 14.834 п. остались

до весны 1870 г. на копи, такъ какъ вощики не успели пере-

везти 3.000 пуд. къ устею р. Арыса и 10.000 пуд. въ Таш-

кентъ. Всего въ 1869 году добыто 81.000 пуд. Несмотря па

малую цифру добычи, находящуюся въ завнепмосии отъ по-

требности, последняя возрастаете и съ улучшениемъ дорогъ

можете значительно увеличиться. Вследствие огранпченнаго

сбыта и затрать па первоначальное устройство рудника, це-

на на уголе была до сихъ поръ высока. Въ 1872 году пред-

полагается добыть и отправить въ разныя места до 150.000

пудове. Хотя въ продолжении 4-хъ летъ и былъ постоянный

дефиците, но копе принесла краю полезу сбережениемъ са-

довыхъ деревьевъ. Существование казенной копи зависитъ

отъ развития частныхъ разработокъ, въ чемъ еще не замече-

но правильнаго движепия. Вследствие того, что горизонтъ

работъ заложень весьма не глубокий, уголь въ немъ почти

весь вынуть. Поэтому заданы новыя работы (шахта въ 20

саж. глубиною п штольна въ 101 саж. длиною), которыя

имеютъ целью дать болетое уголеное поле. При потребле-

ны угля въ 250.000 п. новаго поля достапеге на 6-ть летъ,

а въ течении этого времени углубкой шахты можно приобре-

сти такое количество угля, какое будетъ требоваться.

Изъ частныхъ каменно-угольныхъ копей можно указать на

две: одну въ окрестностяхъ Ташкента, которая ведетсяна

средства купца Первушина, другую близь Ходжента Полков-

ника Фовицкаго.



— 157 —

Ископаемый уголь купца Первушина находится по ключу

Карам-куль, впадающему съ левой стороны въ р. Чирчикъ,

близь деревни Ходжакентъ, въ 80 верстахъ, отъ Ташкента.

Месторождение это представляете отвесный пластъ бураго

угля, толщиною до двухъ саж., лежащий между мергелемъ.

Хотя изъ этого месторождения добыто 70.000 п., но оно

недостаточно разведано и это обстоятельство служить при-

чиною, что нельзя определить выгодно или удачно будете

его работать. Если условия не изменятся, т.-е. если сохра-

нятся те же качества и тоже падепие, то нелезя предвидете

выгодъ, въ особенности прп маломъ сбыте угля. Уголь этотъ

продавался въ ташкенте по 25 коп. за пудъ и, несмотря на

то, что онъ обходился по 7 коп. дешевле угля съ Татари-

новской копи, последний, какъ лучший материалъ, обходился

при отопкахъ дешевле.

Въ 1868 году первушинский уголь былъ доставленъ въ Чи-

назъ, для действия паровыхъ судовъ Аральской флотилип; но

материалъ этотъ оказался негоднымъ потому, что при упо-

треблены его, пары скоро падали. Ислючительная добыча это-

го угля ведется для винокуреппаго завода, находящегося близь

Ташкента. Неподалеку отъ этого месторождения находятся

железныя и медныя руды.

Вновь проведенными работами встреченъ этотъ же пластъ

на значительной глубине, где представляется уголь лучшихъ

качествъ.

Месторожтение каменнаго угля, разрабатываемое полков-

никомъ Фовицкимъ, состоите изъ несколькихъ паралельныхъ

пластовъ, выходящихъ на земную поверхность въ ур. Кокнне-

сай, въ 35 вер. на юге отъ Ходжента. Оно также, какъ и

только что описанное, не разрабатывается правильно, хотя,

впрочемъ, местныя условия более благоприятны къ наивыгод-

нейшему извлечению ископаемаго. Be 1868 г. добытый съ не-

большими расходами уголь былъ привезенъ въ Ходжентъ,

где употреблснъ на отошси зданий. Въ 1869 году полковнике

Фовицкий взялся доставить 16.000 п. топлива къ Ирджарскимъ



— 158 —

порогамъ, по 40 к. за пудъ, для паровыхъ судовъ Аральской

флотилин въ навигацию 1870.

Въ Семиреченской области каменно - угольныхъ место-

рождений много. Они тянутся по всему Торбогатою отъ Чу-

гучака, па задъ, до Сергиополя. Куледжинския месторожде-

ния, вероятпо, продолжаются на западъ, проявляясе въ до-

лпнахъ рекъ Чарыпъ и Кегене. Наконецъ, известны выходы

Пластове угля въБуамскомъ ущелье п въКопальскомъ уезде.На

отопление домовъ въ Семнреченской области каменный уголь

пока не нуженъ, такъ какъ тамъ довольно мпого леса; фаб-

рики и заводы еще не возникаютъ и употреблепие нскопа-

емаго топлива въ Семиречье еще не скоро будете принято-

Впрочемъ, въ окрестностях і. безлеспаго Сергиополя давпо уже

было стремление отыскать каменный уголь, разработка кото-

раго, по малонаселенности города никогда не окупила бы

затраченныхъ расходовъ. Съ устроііствомъ же медноплавиль-

наго завода въ окрестностяхъ Сергиополя, каменный уголь

можетъ получить тамъ применение. Къ сожалению, заводе

построенъ слншкокъ поспешно, чемъ замедлились его дей-

ствия. Разведки каменнаго угля близь завода ведутся на тон-

кнхъ и крутопадающихъ пластахъ, которые, хотя и представ-

ляють очень хороший уголь, но не выгодны для серьезной

разработки.

Изъ этого краткаго обзора видно, что каменно-угольное

производство еще не возникло въ крае. Въ совершенно

безлесной Сыръ-Дарьпнской области потребность на ископа-

емое топливо заметно развивается и хотя производство не

обещаетъ, до устройства фабрикъ и заводовъ, дойти до гро-

маднеихъ размеровъ, теме не менее, оно, увеличнваяясе, годъ-

отъ году, можетъ быть неубыточнымъ и. что важнее всего,

сбережетъ садовыя деревья. Месторождений угольныхъ весь-

ма много; пласты мощны и для водворения фабричной де-

ятельности горючпме материаломъ край более чемъ обез-

печень.
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О свинцовомь произоодстве.

Свинцовое производство существовало еще при коканскомъ

правительств'!) въ Каратау,въ вершине р. Конъ-кия, близь г.

Туркестана. Весьма богатый руды, преимущественно окислен-

ный, наполнаютъ трещины въ известняке. Самая блестя-

щая эпоха свпнцоваю производства была во время обороны

Коканскаго ханства, хотя производство это никогда не до-

стигало болышихъ размеровъ и система работъ была самая

незатейлнвая. Съ поверхности, съ выхода рудъ, углублялась

яма въ рбде шахты, которая искривлялась, смотря по на-

правленно наиболее богатыхъ и мягкихъ рудъ, какъ удобней-

шихъ къ добыче. Добытая руда перевозилась въ мешкахъ.

навьюченныхъ на ословъ, къ небольшему источнику въ од-

ной версте отъ рудника, где она подвергалась весьма гру-

бому обогащению, хотя содержание ее и безъ того выходило

до 50 процентовъ. Затемъ промышленники отправлялись въ

горы за лесомъ, выжигали изъ него уголь, складывали изъ

глины небольшие гориы. въ которыхъ воздухъ вдувался меш-

ками, приводимыми въ движение людьми. Мелкая обогащен-

ная руда переслаивалась въ горпу съ углемъ. Продукты но-

лучения были: свппецъ, имевшип нечистую поверхность отто-

го, что онъ выливался въ глину, и шлакъ съ содержаниемъ въ

31, 15% металла. Если проеледить всю операцию отъ добы-

чи руды до получения свинца, то потрата последняго гро-

мадна. Руда добывалась мягкая и нанболее богатая; все

остальное не извлекалось. При перевозке къ заводу, руда

терялась, просыпаясь чрезъ прорехи въ мещкахъ; обогаще-

ние, доводившее руду до выешаго содержания, въ виду умень-

шения горючаго материала, влекло за собою огромную по-

трату, такъ какъ вода на песколько версть была окрашена

свинцовою охрою, и. наконецъ, шлакъ съ содержапиемъ въ

31% окончательно довершали весь процесъ свпнцоиаго про-

изводства.

Съ техъ  поръ. какъ  северная  часть Коканскаго ханства

вошла въ пределы Российской Империи. туяемцамъ стало не-
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выгодно заниматься свинцовммъ производствомъ. Для местной

потребности, свинецъ шелъ только, какъ материалъ для при-

готовления пуль. Русская артиллерия не нуждалась въ тузем-

номъ свинце, какъ недостаточно очищенномъ, поэтому про-

мышленники, уступили свой рудникъ купцу Первушину, ко-

торый взялся поставить въ артиллерийское управление Тур-

кестанскаго военнаго округа 3.000 пуд. металла. Работы

у новаго владельца ведутся на глубине 4 саж.; добыча про-

изводится помощью пороха, причемъ выбираются более бо-

гатыя руды. Выработки безъ крепи. Въ продолжении лета,

1869 года по сентябрь месяцъ вынуто около t.000 п. руды

и сверхъ того оставалось отъ прежней киргизской добычи

до 3.000 п., въ плавку поступило около 1.000 пудовъ. Белая

свинцовая руда, составляющая предметъ производства, пред-

варительно обжигается въ отражательной печи; затемъ по-

ступаетъ на толчею, где измелчается и выносится на ваш-

гердъ, сквозь решетку, составляющую лицевую сторону ящи-

ка толчеи. Здесь, помощью гребка, она очищается отъ при-

месей и затемъ поступаетъ въ плавку. Изъ пуда руды по-

лучается до 20 фунт, обогащенной; а изъ одного пуда этой

до 20 ф. свинца.

Заводъ выстроенъ на правомъ берегу р. Кокъ-кия. Опъ

вмещаетъ две шахтенпыя печи, для выплавки свинца, и од-

ну отражательную, для обжога рудъ. Изъ механическихъ

устройствъ существуетъ толчея для обогащения руды. Толчея

эта приводится въ движение налнвнымъ колесомъ, для кото-

раго вода проводится канавой изъ реки. Къ толчеи прим-

кнуть вашгердъ. При заводе находится кузница и столярная.

Печи вышнпою 4 фута. Воздухъ вгоняется помощью двухъ

цилиндрическихъ кожаныхъ мешковъ, приводимымъ въ дви-

жете людьми. Действие печи более двухъ дней не про-

должается. Горючимъ материаломъ при всехъ операцияхъ

служить каменный уголь, добываемый изъ месторождения

по р. Танды-булакъ, въ 40 верстахъ на с. в. отъ завода.

Шлакъ трудноплавокъ, густъ и оттого въ немъ очень мно-

го запутанныхъ   корольковъ  свинца. На три пуда выходить
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приблизительно '/, пуда угля. Въ течении 10 часовъ работы

получается въ сутки 9 пуд. свинца. Въ 1869 г. заводь по-

лучилъ 310 пуд. и. сверхъ того, киргизы своимъ способомъ
вытопили 90 пуд., такъ что вся производительность дошла

только до 400 пуд. Въ настоящее время заводь остановленъ.

Въ 7 верстахъ на с. в. отъ завода въ горе Джаманъ-Ки-
тай является еще свинцовое месторождение, представляющее

также белую свинцовую руду, которая выполняетъ почти

отвеспую трещину въ известпяке. Здесь также киргизы до-

бывали прежде руду, ведя для того подземныя работы. Во-

обще въ этой местности довольно мпого проявлений евннцо-

выхъ рудъ. Кроме того, близь завода находится м'Ьсторож-

деше железныхъ рудъ. Одно нзь ннхъ является по другую

сторону р. Кокъ-кия и нредставляетъ трещину въ известняке,

выполненную бурымъ железнякомъ. Простпрание этой жилы

NW75 0 , падение N0345 почти отвесное. Жила выработана

въ глубь, но въ настоящее время добыча ее не производится.

Подобное же месторождение железной руды находится также

не въ дальнемъ разстоянин отъ завода, вверхъ по р. Кокъ-
кия. Оно также нредставляетъ трещину въ известняке, вы-

полненную бурымъ железнякомъ.
Относительно возраста пзвестпяковъ, вмещающихъ место-

рождепия железныхъ и свнищовыхъ рудъ, можно отчасти су-

дить только по некоторымъ, весьма плохо сохранившимся

органнческимь остаткамъ въ горе, лежащей южнее завода.

Такъ какъ обломки раковннъ весьма папомипаютъ Spirifer
Murcliisonianus, то осадки могутъ быть отнесены къ девон-

ской почве.
Каменноугольный месторождения по Тапды-булакъ нахо-

дятся въ долине подпятия, представляющей широкую ложби

ну, которая тянется паралельно хребту. Известпякъ содер-

житъ яспые отпечатки Clionetes papillonaccae. Угольныя

месторождепия лежать въ копгломератахъ и песчанникахъ съ

подчиненными имъ пластами глинъ и угля и, по условиямъ
залегания, весьма сходны, и кажется, относятся къ той же

эпохе, какъ  и поякъ-тасты-булакъ.  Добыча  угля  изъ этого
Р7ССКИЙ   ТУГКЕСТАПЪ.                                                                                                            1 1
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месторождения производилась въ начале разиосомъ, но вскоре

крутое падение, доходящее до 65%, и дурное качество угля,

выходящаго на поверхность, заставили прибегнуть къ под-

земнымъ работамъ. Для этой цели въ лежачемъ боку место-

рождения заложена шахта, которая соединялась съ штоль-

ней имевшей 27 арш. длины. По видимому, штольпу имелн

намеревие вести по простиранию; но потомъ изменили ее

направление. Отъ штольни вкрестъ простираяия пласта про-

веденъ штрекъ, длиною въ 13 арш., съ целью пересечь

все угольные пропластки, которыхъ такимъ образомъ обна-

жепо песколько въ разрезе. Горнзонтальныя выработки про-

ведены по сланцеватой глипе съ отпечатками Pecopteris.

Вся добыча въ 1869 году простиралась до 2.500 пудоЕъ и

уголь шелъ только на свинцовый заводъ.

О медныхъ щдать.

Множество выходовъ медныхъ рудъ, разсеянныхъ по все-

му Тарбагатаю, также какъ каменноугольныя месторождения,

которыя проявляются отъ Чугучака до Сергиополя, заставили

коллежкаго ассесора Пермикина приступить къ посгройке

медноплавильпаго завода. Къ сожалению, этой постройкой

г. Пермпкинъ несколько поспешилъ, ne разведавъ предва-

рительно ни рудныхъ, ни каменно-угольныхъ месторождепий,

что и было причиной и большой денежной затраты и вслед-

ствие того скорой остановки производства, по недостатку въ

угле и рудахъ. Руды, добывавшияся для завода, представля-

ютъ отвесную жилу изъ пестрой, красной, блеклой медныхъ

рудъ, сини, землистаго малахита и неболыпаго количества

самородной медп. На верхней части жилы были следы ста-

рпнныхъ работъ, что помогло открытию месторождения. По

жиле проведена отвесная шахта въ 10 саженей глубиною и

образованы два горизонта, но на почве шахты жила превра-

тилась въ спай. Благодаря твердой породе, крепи нигде

нетъ. Толщина жилы въ 12 вершк. Продукты плавки весьма

дурны: черная медь съ темъ же почти содержаниемъ метал-

ла, какъ и руды. Пласты  камепнаго   угля,  приуроченные къ
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заводу, весьма тонки и разработка ихъ совершенно невыгод-

на. Однакоже повсеместпое распрострапение камснпаго угля

на всемъ протяжении Тарбагатая, прекраснаго качества го-

рючаго материала въ мощныхъ пластахъ близь Чугучака, раз-

рабатываемый Китайцами, какъ правительствомъ, такъ и ча-

стными лицами, прежде чемъ городъ этотъ быль разрушенъ,

все это даетъ полную уверенность, что уголь па Тарбагатае

есть уже и стоить только вести рациональнымъ путемъ раз-

ведки.

Изъ нзвестпыхъ месторождепий можно указать на Хабуръ-

асуйское, близь Чугучака и на Кызъ-асуйское, въ вершпнахъ

р. Кызъ-асу, впадающей вь озеро Ала-куль, верстахъ въ 40 отъ

ст. Урджарской. Во время существ ования разгромленнаго те-

перь дунганами Чугучака, камепный уголь употреблялся въ

этомъ городе всюду и его во всякое время можно было найд-

ти за дешевую цену на рынкахъ. Уголь этотъ принадлежитъ

къ разряду очень хорошаго горючаго материала. Пласты ка-

меннаго угля на Кызъ-асу весьма мощны и обнажаются на

большое пространство. Производимыми въ 1864 году развед-

ками однако еще не былъ встреченъ доброкачественный уголь.

Близь Сергиополя, по берсгамъ р. Аягузъ, много выходовъ

хорошаго каменнаго угля. Слабое население Сергиополя и

Урджара, отсутствие всякой фабричной деятельности, кроме

Анно-Григорьевскаго завода г. Пермикипа, еще неокончеп-

наго н неумение обращатьсл съ ископаемымь топлнвомъ де-

лаютъ то, что все месторождения каменнаго угля, находя-

щияся на Тарбагатае, остаются пока безъ употребления.

О золотить 2)Озсыпяхъ.

Золотыя розсыпи все беднаго содержания. Туземцы, рабо-

тавшие сами для себя, извлекали металлъ изъ розсыпей по

речкамъ, текущимъ съ Джунгарскаго Алатау па северъ и по

рекамъ впадающимъ съ левой стороны въ р. Или; попытки

Русскихъ не увенчались уепехомъ по той простой причнне,

что нанимая людей и затрачивая капиталъ, они не могли

убогимъ золотомъ окупить расходы.

11*
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О качественномъ анализе разныхъ рудъ.

Медная, железная, свинцовая и частию серебрянныя руды

находятся во многихъ местахъ. Первыя три, большею частию
богаты и находясь близъ каменнаго угля, они могли бы съ

выгодою обработываться, еслибъ на то былъ употребленъ
капиталъ и было бы знание. Изъ следующихъ результатовъ

качественнаго анализа видно богатство рудъ:

1)  Бурый железнякъ по р. Пскемъ, въ 70-ти верстахъ отъ

Ташкента, содержитъ 63,2% железа.
2)  Бурый железнякъ по ключу Карашкуль, близь буро-

угольпаго месторождения г. Первушина, содержитъ 55,45%
железа.

3)  Бурый железпякъ изъ Турланскаго горнаго прохода,

еъ Каратау, близь свинцовоплавильнаго завода г. Первушина,

содержитъ 49,1% железа.
4)  Бурый железнякъ по Аузгену, въ Каратау, содержитъ

30% железа.
5)  Чешуйчатый железный блескъ, близь местечка Кены-

Тасъ, по р. Суундукъ, въ Каратау, содержитъ 61,7% железа.
6)  Железный блескъ, на востокъ отъ Чемкента, по р. Чи-

гиришъ-тасъ, содержитъ 28% железа.
7)  Болотная железпая руда, близь станции Тюльке-башъ,

по Чемкснтско-Аулие-атннской дороге, содержитъ 47,6%,

железа.
8)  Чешуйчатый железный блескъ, съ левой стороны р.

Кокъ-кия въ Кара-тау, близь Турланскаго свипцоваго г. Пер-
вушина, содержитъ 50,52% железа.

9)  Бурый железнякъ, близь уроч. Сары-Булакъ, въ Ток-

максомъ уезде, содержитъ 58,3% железа.

10)  Железный блескъ въ вершпнахъ Кокъ-Булакъ, близь

Чемкента, содержитъ 35,8% железа.
11)  Медная зелепь съ медною снпыо, на востокъ отъ Чем-

кента, близь впадения р. Чигнръ-тасъ въ р. Сусунгепъ, содер-

житъ 5,57 % меди.

12) Красная медная руда оттуда же содержитъ 31,7% медн.
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13)  Кварцъ съ медною зеленью изъ Буамскаго ущелья,

содержитъ 2,83% меди.

14)  Кирпичная медная руда изъ Грачевскаго рудника со-

держитъ 47,5% меди.

15)  Блеклая медная руда, оттуда же, содержитъ 22% меди.

16)  Медная лазурь изъ Грачевскаго рудника въ Сергио-
польскомъ уезде г, Первушина содержитъ 22% меди.

17)  Медная лазурь оттуда же содержитъ 31,34% меди.

18)  Медная руда по Карамкуль, близь буро-угольпаго
месторождения г. Первушина содержитъ 7,7% меди.

19)  Серебро, свинцовая руда по реч. Кокъ-су, впадающей

въ Чирчикъ, у деревни Бричь-мулла, представляетъ железно-

кварцовую породу съ вкрапленпымъ въ ней серпымъ колче-

дапомъ, свинцовымъ блескомъ и кристаллами белой свинцо-

вой руды.

Руда  эта   содержитъ:

Свинца.................   23,00%.
Меди...................      0,73%.
Серебра................     0,09%,

или   въ  пуде:

Свинца 9 фунтовъ.
Меди 11 золотпиковъ.

Серебра 3% золотника.

20)  По р. Пскемъ, мышьяковый колчеданъ съ вкраплен-

нымъ сернымъ колчеданомъ содержитъ:

Меди....       0,3%.

Серебра..    0,032% или 1'/, золоти, въ пуде.

21)  Татариновский каменный уголь, при

пакаливании въ закрытомъ пространстве,

отделяетъ горючпхъ газовъ и летучихъ

веществъ............................    32,00%
влажности.......................     6,00%

даетъ полуспекающагося кокса.....     62,00%
содержитъ серы, въ виде колчедана.     3,00%
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теплородная  способность его дости-

гаете.........................     5644 единицы.

22) Бурый уголь г. Первушина, по ключу Карам-куль, со-

держитъ въ 100 частяхъ:

влажности.......................      8,00%
летучихъ веществъ................    45,18%

угля ............................     36,82%
золы............................    10,00%
серы въ виде гипса..............      2,7%.
Нагревательная способность равна. .    4143 един.



ОВЕДЕНИЯ О КАМЕННОУГОЛЬНОЙ копи.

Полковника Фовицкаго въ Ходжкнтскомъ уьзде.

(Доставлены Полсоввикоиъ Фовнцкннъ).

Каменноугольная копь полковника Фовицкаго находится

при балке Кокине-сай, въ 40 верстахъ по прямому паправ-

лению на ю. з, отъ Ходжента. — Прямой путь этотъ неудо-

бенъ для перевозки, по затруднительности перевала черезъ

гору Шарикты, почему приходится делать верстъ 15 крюку.

Заявка объ открытыхъ, при помощи туземцевъ, залежахъ

каменнаго угля сделана въ 1868 году и въ томъ-же году бы-

ло приступлено къ разработке онаго. Въ Кокине-сай нахо-

дится, сколько можно было заметить при поверхностпомъ из-

следовании, 6 пластовъ каменнаго угля, простирающихся

къ западу верстъ на 8-мь до речьки Ходжасанъ, и далее
еще версты на 3.

Къ разработке каменнаго угля приступлено было съ по-

верхностнаго обпажепия его у подошвы балки Еокинесаіі. —

Штодьна заложена въ 6-мъ каменно-угольпомъ пласте, ши-

риною въ 4 аршина, по возстанию пласта подъ угломъ въ

10°. — Уголь здесь образуетъ три пласта, въ одинъ аршинъ

каждый, съ прослойкою сланцеиъ въ два ряда, на равномъ

почти разстоянии.

О достоинстве каменнаго угля копи Фовицкаго нельзя сде-
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лать вполне точнаго заключения, такъ какъ онъ не былъ пз-

следованъ калориметрически. — Въ 1S69 году было принято

приблизительно, что 18 пудовъ его заменяютъ однополенную
сажень урюковыхъ дровъ, а въ следующемъ году считали,

что 20 пудовъ его заменяютъ сажень дровъ. — Въ пластахъ

этого месторождения угля до сихъ поръ не найдено сохранив-

шихся остатковъ растнтельныхъ формъ или ихъ отпечатковъ.

Къ пачалу работъ, по желанию полковника Фовицкаго, былъ

присланъ съ казенной Татариновской копп уставщпкъ Ива-
нипъ н два чернорабочихъ.—При чемъ нельзя не сознаться,

что начальныя работы поведены были не совсемъ правиль-

но, въ ущербъ прочности последующихъ выработокъ.

Для работы копь наннмаетъ Киргизъ изъ окрестныхъ мест-
ностей, которые хотя и отпеслись въ начале враждебно къ

копи, но впоследствии, когда работы были начаты при по-

мощи сартовъ изъ г. Ходжента, попривыкли и оказались

хорошими работниками: некоторые изъ ннхъ пскуссно рабо-
таютъ Кайлою и правильно делаютъ забои.— Одного нельзя

было достигнуть до сего времени, это найдтп между ппмн

рабочпхъ для ночной смепы, почему работа въ копи ведется

только днемъ и не превосходить 8 часовъ въ летний и 7-мн
въ зимпий день.

Работы ведутся штольнами и штреками, въ 3 и 6 аршинъ

шириною; всего пройдено галлереями 158 % саж. Прочная
кровля песчанпика дозволяетъ ставить крепи на аршинъ раз-

стояния, лесъ для которыхъ (арча) приобретается па месте
съ ближайшихъ горъ.— Работа въ штольне производится при

обыкновенныхъ фонаряхъ; присутствия рудничнаго воздуха

до сего времени не было замечепо.

Въ продолжении четырехъ летъ работы, изъ копи добыто
105,000 пудъ каменнаго угля. По годамъ количество это вы-

ражается следующиши цифрами:

въ 1868 году добыто 14,000 пудъ,

—  1869   —       —     53,000    —

—  1870   —       —      29,000    —

и въ 1871   —       —      39,000 пудъ.
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Въ настоящее время дневная добыча каменнаго угля мо-

жетъ быть доведена, безъ особаго затруднения, до 700 — 900

пудовъ.

Работы производились: въ 1868 году 3 месяца, съ 1 Ав-

густа по 1 Декабря,

въ 1869 г. 3", месяца съ 1 Марта по  15 Іюня,

въ 1870 г., 3 месяца, съ 1 Февраля по 1 Мая

и въ 1871 г. 2% месяца съ 1 Апреля по 15 Іюпя.

Въ сказанное время обратилось рабочихъ: въ 1868 году

1750 человекъ; въ 1869 г. 1150 человекъ, въ 1870 г.— 1325

человекъ, и въ 1871 году 1420 человекъ. Въ это число не

включены: поваръ, хлебопекъ, кузнецъ, плотнпкъ и сторожъ.

Средняя добыча каменнаго угля въ день на человека со-

ставляла: въ 1868 году 8 пудъ, въ 1869 г.— 20 пудъ, въ 1870

г.— 24 пуда, и въ 1871 году 28 пудъ. Въ первый годъ ра-

боты заключались въ разведкахъ и изысканияхъ.

Каменный уголь съ копи сбывался въ первые два года

исключительно въ Ходженте. частнымъ лицамъ, на шелкомо-

тальную фабрику г. Хлудова, и въ войска. Съ 1870 г. нача-

ла производиться поставка каменнаго угля съ подряда, для

войскъ расположепныхъ въ Ходженте, Hay и Ура-тюбе. Въ

томъ-же году былъ заказъ для Аральской флотилии 16,000

пудъ. Казенные заказы дали возможность кт. существованию

копи, потому что частные заказы были слишкомъ незначи-

тельны и неопределенны.

Добываемый уголь поставляется въ Ходжентъ и Hay, от-

стоящихъ отъ копи на 55 верстъ, въ Ура-тюбе въ 85 вер-

стахъ и на урочище Ирджаръ, въ 100 верстахъ разстояния. —

Въ Ходжептъ, Hay п Ура-Тюбе уголь поставляется преиму-

щественно по подряду для войскъ тамъ расположенныхъ; отъ

продажи частнымъ лицамъ угля расходится мало, къ употреб-

ление котораго еще не привыкли туземцы п предпочитаютъ

ему дрова, потому что при отсутствии печей въ ихъ жилыхъ

помещенияхъ, въ холодное время года онп нагреваютъ свои

жилища древеснымъ углемъ, сожпгаемымъ въ особыхъ жаров-

няхъ (манганахъ), для  которыхъ  каменный уголь не приго-
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денъ. — На урочище Ирджаръ, находящейся на берегу реки

Сыръ-Дарьи, каменный уголь поставляется для судовъ Араль-
ской флотилии.

Перевозка каменнаго угля производится вьючпо на верблю-
дахъ и лошадяхъ, такъ какъ часть пути съ крутыми подъе-

мами и спусками неудобна для колесной перевозки. — При

этомъ на верблюда выочатъ круглымъ числомъ 14, а на ло-

шадь 8 пудовъ.— Неудобство и невыгоды этого способа пе-

ревозки каменнаго угля вполне сознаны, но пока нетъ воз-

можности перевозить уголь инымъ способомъ. — На всехъ
привалахъ, при развьючке верблюдовъ, капы (шерстяные меш-
ки, въ которые сложенъ уголь для вьюковъ) падаютъ на зем-

лю и уголь размельчается.— Кроме того, такъ какъ крупные

куекн угля неудобно укладываются въ капы, рвутъ ихъ, то

возщикн не редко умышленно мельчать уголь, разбивая круп-

ные куски его камнемъ

Провозъ вьючно обходился съ пуда: до Ходжента и Hay—

12 коп.; до Ура-тюбе— 20 коп.; до урочища Ирджаръ— 23 коп.

Цена каменному углю на месте копи, при требовании ме-

нее 50 т. пудовъ— по десяти коп., а при требованин более
этаго количества— девять коп   за пудъ.

Разработка каменнаго угля обошлась въ 1871 году по 5%
коп. пудъ.

Поденная плата рабочему — 40 коп. и на продовольствие
его 25 коп.

Лесъ для крепей въ галереяхъ покупается на месте по

25— 30 коп. за штуку, длиною въ 4'/, аршина и толщиною

4—5 вершковъ.



О ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КУЛЬДЖИНСКАГО ХАНСТВА.

(Извиечевие   нзъ отчета горваго ввжевера Давыдова.)

Изъ минеральныхъ богатствъ занятой нами территории, пер-

вое место, по обшпрпости разработки, запимаетъ каменный

уголь. Разработка его въ окресностяхъ Кульджи началась

летъ 40— 60 тому пазадъ п, вероятно, перешла въ приилий-
ский край изъ восточныхъ провинций Китая. Въ другихъ средне-

азиятскихъ земляхъ употребление каменнаго угля неизвестно,
не смотря на обширность его залежей.

Самое богатое и благонадежное изъ угольныхъ месторож-

дений находится па правой стороне р. Или, къ северо-за-
паду отъ Кульджи. Оно разработывается туземцами въ трехъ

местпостяхъ: Пеличи, Могуйты и Готуль, отстоящихъ отъ

Кульджи на 10, 15 и 20 верстъ.

Верхний 5-ти аршинный пластъ камеппаго угля разрабо-

тывается въ настоящее время въ Пеличи 4 шахтами, а въ Ге-
туль — 8 шахтами; пижний же, полуторо-аршинный пластъ раз-

работывается только двумя тахтами въ Могуйты. Камепный

уголь верхияго пласта имеетъ землистый видъ, на воздухе

скоро разрушается, при сгорании оставляетъ много золы и

употребляется исключительно на отопку жилыхъ помещепий;
каменный уголь ннжняго пласта идетъ только на кузнечныя

работы и металлургическия производства. Опъ имеетъ доволь-
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но плотное сложение, слоистый блескъ в на воздухе сохра-

няется гораздо дольше чемъ уголь верхняго пласта.

Для заложения работа составляется артель рабочихъ изъ 8

человекъ китайцевъ на товарищескихъ пачалахъ, или же изъ

12-ти калмыковъ, нанятыхъ каппталистами-дунганами или та-

ранчамн, и, по соображению одного изъ более опытпыхъ ра-

бочихъ, избирается место, удобное для заложения работъ.

Избравъ такое место, углубляюта вертикальную шахту и въ

то же время приступаютъ къ проводу наклоннаго хода. Шахта

служить для подъема добываемаго угля, а наклонный ходъ

долженъ служить впоследствии для рабочихъ путемъ сообще-

ния между дневною поверхностью и подземными выработками.

Глубина шахты достигаете иногда 45 сажень.

До настоящего времени продажная цепа на каменный уголь

была весьма низка: по 1 к. за пудъ на месте добычи. При-

чиною этой дешевизны были: а) угнетенное ноложение кал-

мыковъ, трудъ которыхъ, иногда довольно тяжелый, очень де-

шево оценивался завоевателями страны— тарапчамп или дун-

ганами, б) отсутствие укрепления подземныхъ выработокъ и

отлива воды изъ ннхъ, и в) чрезвычайная дешевизна предме-

товъ первой потребности. '

По разсчету одного углепромышленника, Садыка, углубле-

ние вертикальной шахты па 42 саж. (14 саж. по насосу, 21

саж. по песчанику, 5 % саж. по глинистому сланцу и 1 '/, саж.

по углю) и проводъ наклоннаго хода въ 60 саж. длиною,

стоили ему около 7 ямбъ или 800 руб. На углубление шахты,

которое продолжалось 2*/, года, употреблялось 12 калмы-

ковъ, съ жаловапьемъ по 12 руб. въ годъ каждому. При за-

мечательпой дешевизне на съестпые припасы и при крайней

невзыскательности калмыковъ въ пшце, продовольствие каж-

даго рабочаго 'обходилось около 2 коп. въ день или около

7'/, руб. въ годъ, такъ что каждый рабочий стоилъ около 20

руб. въ годъ, а 12 человекъвъ теченип 2'/, летъ — 600 руб.

Приобретение пезатейливыхъ инструментовъ углепромыш-

ленникъ определилъ въ 100 руб. и кроме того, по его мне-

нию, на освещение израсходовано тоже около 100 руб , — все-

го около 800 руб.
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Посмотримъ теперь на его доходъ.

Для добычи угля онъ нанималъ 20 рабочихъ по той же це-

ве, по которой они углубляли шахту. Вся эта артель добы-

вала въ день около 500 пуд. каменнаго угля *). Такъ какъ

добыча производилась только при благоприятномъ ветре и,

преимущественно, зимою, то Садыкъ полагаетъ, что въ те-

чении всего года на его шахтахъ добывалось каменнаго угля

около 80,000 пуд. н на эту работу употреблялось не более

160 рабочихъ дней.

Изъ всего добываемаго количества каменнаго угля '/3 часть

отдавалась, въ виде подати, хану и другимъ высокопостав-

леннымъ лицамъ, а остальне % шли въ пользу промышлен-

ника; следователыю, онъ имелъ выручки отъ продажи 54,000

пуд., полагая по 1 к. съ пуда, всего 540 руб. Изъ этой сум-

мы онъ расходовалъ, кроме 400 руб. на жалованье и продо-

вольствие 20 рабочихъ, еще на освещение подземныхъ выра-

ботокъ, для чего употреблялось по 1 фунту кунжутпаго масла

на человека въ каждый рабочий день; при цене на масло въ

2 коп. за фунта, расходъ этотъ составляете около 65 руб.

Деревья для поддержки стенъ шахты и подземныхъ вырабо-

токъ онъ не положиль въ цеву угля, потому что онп выруб -

лепы были изъ его собствепнаго сада и, следовательно, ни-

чего ему не стоили. Содержание лошади, необходимой при

подъеме каменнаго угля изъ подземпыхъ выработокъ па днев-

ную поверхность, также не вошло въ расчета., потому что

большую часть года лошадь эта питалась подножнымъ кор-

момъ и, кроме того, во время остановки рудпичпыхъ работа,

служила хозяину для разъездовъ. Одніімъ словомъ, по расче-

тамъ Садыка выходить, что изъ 540 руб., вырученньтхъ отъ

продажи каменнаго угля, онъ пзрасходывалъ на добычу угля —

465 руб. и получилъ чистой прибыли — 75 руб., т. е. почти

9% проц. па первоначально затраченный нмъ капнталъ. Къ

этому пужно еще прибавить: а) что рабочие, добывавшие уголь

зимою, въ летпес время, по ненмению рудннчнаго де.-.а, испол-

*) Два настолщпхъ горпорабочпхъ додиквы добыть 600 пудъ каиепваго угля.
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вяли за ту же плату, т. е. 20 руб. въ годъ, полевыя работы,

б) что рабочимъ калмыкамъ жалованы; уплачивалось монетой

только въ редкнхъ случаяхъ; большею же частию они, вместо

денегъ, получали изношенную одежду, т. е. тряпки за кото-

рый оставались постоянными должниками свопхъ хозяевъ.

Прннявъ во внимавие эти два последния замечания, легко убе-

диться въ томъ, что вся затрата на добычу каменнаго угля

со стороны промышленника состояла лишь въ покупке масла

для освещения рудника, если только онъ не приготовлялъ это-

го масла у себя дома; при этомъ добыча каменнаго угля слу-

жила промышленнику средствомъ извлекать въ зимнее время

какую нибудь   выгоду изъ законтрактованыхъ имъ рабочихъ.

Какъ ни приблпзителепъ выше приведенный расчета, осно-

ванной на данныхъ, представлепныхъ углепромышленникомъ

Садыкомъ, темъ не менее онъ даета попятие объ экономической

стороне каменноугольной промышленности въ Кульджинскомъ

ханстве.

Товарнщеские же артели, добывающие каменный уголь, до-

вольствуются лишь темъ, что промышленность эта даетъ имъ

весьма скудпыя средства къ существование. Въ настоящее

время такихъ артелей две: обе оне работаютъ въ урочище

Могуйты, на нижнемъ полуторо-аршинномъ пласте.

Приблизительная цифра ежегодно добываемаго въ окрест-

ностяхъ Кульджи каменнаго угля простирается отъ 600,000

до 800,000 пудовъ.

Железпыя руды въ окрсстностяхъ Кульджи находятся во

многихъ местахъ; но разработка ихъ производилась до сего

времени только близь каменноугольной копи Могуйты, въ fc -ми

верстахъ отъ ныпе действующихъ шахтъ. Руды этой мест-

ностн представляють бурый железпякъ, перемешанный съ

красною охрою, залегающей гнездами въ полостяхъ песча-

ника. Мощность рудныхъ гнездъ колеблется отъ 2-хъ до 3-хъ

аршинъ падения между 30° и 45°. Разработка производилась

вертикальными в наклонными шахтами; иногда, пользуясь

глубокими оврагами, проводили штольни для отыскания руд-

ныхъ шездъ.
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Добытая руда обжигалась и потомъ плавилась въ печахъ,

сложенныхъ изъ сырцоваго кирпича на глине. Воздухъ вду-

вался въ печь ручными мехами. Продукты плавки разбивали

молотами на сколь возможно мелкия части и потомъ сорти-

ровали ихъ на годпыя и негодныя. Негодныя части состояли

изъ кусковъ несплавившейся руды, кусковъ кокса и чернаго,

сильно железистаго шлака. Годныя же части представляли

богатыя углеродомъ крицы, которыя, смотря по способу ихъ

обработки, переделывалнсь въ железо или въ чугунъ. Же-

лезо получалось ьъ горпахъ на подобие кирпичныхъ, напол-

няемыхъ каменнымъ углемъ. Эта особенность заслуживаетъ

внимания, такъ какъ каменный уголь, при кричномъ способе

получения железа, не употребляется.

Для переработки въ чугунъ, крицы разбиваюта на куски,

которыми наполняютъ тигли съ угольною набойкою. Тигли

ставятъ въ круглый горнъ съ дутьемъ отъ ручнаго меха. Въ

одипъ горпъ помещалось отъ 4 до 5 тиглей, емкостью около

20U куб. дюйм, каждый. Тигли въ горну обкладывались кус-

ками камеппаго угля, на который пускалось дутье; черезъ

несколько часовъ крица расплавлялась и превращалась въ

чугунъ, который изъ тигля выливался въ формы.

Техническая сторона железноделательнаго, а въ особен-
ности чугуноплавильнаго производствъ находилась въ весьма

плохомъ состоянии: отливки выходили очепь не чисты и чу-

гунъ получался самыхъ дурныхъ качествъ,

Для выделки одного пуда железа употребляется около 15

пуд. каменнаго угля и до 7 пуд. руды. Приблизительно та-

кое же количество руды н угля выходило на одннъ пудъ чу-

гунныхъ отливовъ.

Рабочие получали ту же плату, какую и на каменноуголь-

ныхъ копяхъ, такъ что артель изь 10 человекъ стоила хо-

зяевамъ около 16 руб. въ месяцъ; слЬдовательно, для выдел-

ки 75 пудовъ железа или чугуниыхъ нзделий, мастера-хозяе-

ва производили расходъ: на наемъ рабочихъ— 16 р. п на по-

купку каменпаго угля — 12 руб., т. е. одинъ пудъ обходился

въ 38 коп.   При   существующей въ Кульдже, по настоящее
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время, цене на пудъ железа или чугуна въ 80 коп., масте-

ра получали за свой трудъ 42 к. съ пуда выделаннаго ими

железа или отлитыхъ изделий. Конечно, этота барышъ зна-

чительно уменьшится, если изъ него вычесть стоимость ба-

рановъ, приносимыхъ въ жертву передъ началомъ каждой

плавки, свечей, употребляемыхъ вместо часовъ, для разде-

ления поровну денной и ночной сменъ рабочихъ, и другие
мелочные расходы.

Медныя руды до сихъ поръ пзвестны только въ двухъ ме-

стахъ: по течению горнаго ручья Чажи-мысыкъ, вытекающа-

го изъ горъ Сексенъ-Ашу и впадающаго въ реку Текесъ, и

въ Барабаргузинскомъ ущелье.

Въ обеихъ этихъ местностяхъ обнажаются медистые пес-

чаники, залегающие непосредственно подъ наносомъ.

Изъ одного пуда руды получалось отъ 2 до 3 фунтовъ чер-

ной меди, которую потомъ переплавляли въ тигляхъ и отли-

вали изъ нея вещи, употребляя для этого тотъ же самый

горнъ, который служилъ для переплавки чугуна.

Сколько стоплъ кптайцамъ одигаъ пудъ меди— неизвестно.
Таранчп, заимствовавшие отъ китайцевъ способъ плавки мед-
ныхъ рудъ, вели процесъ на казенныя средства. Султанъ

приказалъ собирать до 100 человекъ калмыковъ пли китай-

цевъ, которые должны были рубить лесъ, выжигать уголь,

добывать руду п вести плавку; за все это ихъ кормили и,

изредка, платили имъ жалованье-

Плавка меди продолжалась три года, и во все это время,

по расчету заведывающаго работами, было выплавлспо око-

ло 200 пудовъ.

Серебро добывалось китайцами въ 60 верстахъ отъ Кульд-
жи, близь деревни Шаръ-Богужп, въ горахъ Пеморъ. Вся

масса этнхъ горъ состоитъ изъ кремпистаго сланца съ вер-

тикальпымн жилами известковаго шпата, толщнпою отъ 1 до

2 аршинъ. Въ пзвестковомъ шпате проходятъ въ разлпчиыхъ

направлепияхъ прожилки свипцоваго блеска съ охристыми

серебряпыми рудами.
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Руды добывались подземными работами. Плавка произво-

дилась въ горну, имеющемъ сходство съ зефштремскимъ.

Артель изъ четырехъ человекъ китайцевъ за три года вы-

плавила серебра 6 ямбъ, изъ которыхъ три были отданы сул-

тану; следовательно заработокъ артели состоялъ изъ одной

ямбы въ годъ; поэтому на каждаго • члена артели приходи-

лось 30 руб. въ годъ.

Золотопромышленность китайцевъ въ бассейне р. Или не

заслуживаетъ особепнаго вппмания. Качество и содержание

золота этой местности, а также и способы его промывки,

ничемъ не отличаются отъ таковыхъ же въ прочнхъ нашихъ

среднеазиятскпхъ владенияхъ.

Разсматривая съ технической стороны горнозаводския про-

изводства, видно, что оне далеко не совершенны; экономи-

ческая условия выгодны только при копотлнвомъ терпении

китайцевъ, что заимствовали и окитаившиеся дунгане и та-

рапчи. Если же поставить въ параллель соседнпхъ къ Ки-

таю народовъ, то легко будетъ заметнть, какъ далеко выше

стоить китайская цпвплнзация.

Кптаецъ вуждается въ камепномъ угле. какъ для отопки

такъ и для мг-таллургическнхъ процесовъ; кругомъ китай-

ского жилья везде встречаются разработки нскопасмаго го-

рючего материаля,— разуместся где только находятся залежи

его; тогда какъ сг.рты, более отдаленные отъ Китая, пе зна-

ютъ употребления угля, и, несмотря на то, что въ Сыръ-Дарь-

иискон области уже 5 летт, какт. добывается уголь и вво-

дится въ большее и большее употреилсние среди русскаго

нассле::ія, туземцы остаются ему чужды.

Китайское горпозаводское производство весьма своеобразно;

опо не подчинепо ни какпмъ паучнымъ условиямъ, темъ ne

менее оно существуетъ.

Добыча каменнаго угля, изъ которой промышленникъ от-

даетъ '/, хапу и его чишовннкамъ, выгодна для какого нибудь

Садыка, который не ечнтаетъ цены деревъ, такъ какъ они

вырублены изъ его сада, не ечнтаетъ свой трудъ и пе оце-

нпвастъ работу лошади.

РУССКИЙ   ТУРКЕСТАН!..                                                                                              12
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Горное производство при-илийскаго края, какъ со сторо-

ны технической, такъ и со стороны экономической, похоже на

те разработки камеппаго угля, которыя ведутся на юге ев-

ропейской России крестьянами. Китайская техника не заим-

ствуетъ ничего изъ выработапнаго наукой, какъ по незнанию,
такъ и по неимению капитала: отъ этого и является особен-

ность разработки. Безъ вклада капитала, безъ оценки соб-
ственнаго труда и съ весьма ничтожнымъ вознаграждениемъ
чужаго, кульджинский каменный уголь продается по весьма

ннчтожпой цене *). Китайские рудники работаютъ на значи-

тельной глубине, чего нетъ на юге Госсии у крестьянъ-уг-

лепромышленниковъ.

Вообще можно сказать, что кульджинское ханство— бога-

то въ миперальномъ отношении, и нужно желать, чтобы изъ

него была извлечена польза— введениемъ рациональныхъ прие-
мовъ, которыхъ до сихъ поръ не доставало.

*) По лоследввиъ нзвестиямъ, одпв i. вудъ каненваго угля стоить въ Кудьд-
же уже 8 ков., внесто 1 коп.



О НЕФТЯНЫХЪ ИСТОЧНИКАХЪ

ВЪ КОХАНСКОМЪ ХАНСТВЕ.

I. И. КРАУЗЕ.

Въ пяти ташахъ (40 верста) отъ Намангана, въ пределахъ

Коканскаго ханства, находится местность Май-булакъ (масля-

ный источникъ), весьма изобильная нефтяными ключами и ко-

лодцами. Надобно заметить, что нефть известна въ Кокане

еще съ давнихъ временъ; ее добывали калмыки, некогда го-

сподствовавшие здесь, a затемъ и сарты стали употреблять

нефть, преимущественно, какъ лекарство въ чесотке, — болез-

ни, весьма распространенной между туземпымъ населениемъ.

Кроме того, сарты умеютъ приготовлять изъ нефти асфальта,

но употребляютъ его единственно для свонхъ сапожныхъ из-

делий. Сарты получаютъ асфальта, выпаривая горное масло

въ чугунныхъ котлахъ.

Кроме нефти, весьма чистой и хорошаго качества, па прии-

скахъ Коканскаго ханства добывается также и горный еоскъ

или нефтедегиль. До настоящего времени пефтедегиль нзвес-

тенъбылъ только въГалиции,Молдавин,на берегахъ и островахъ

Каспийскаго моря — напримеръ на острове Челекень, где онъ

разработывается туркменамп племени Іомудъ. Нефтедегиль пай-

денъ на прииске Май-булакъ. Сарты добываюта его изъ гли-

нисто-сланцевой горы п онъ известенъ имъ уже более 40

лета, подъ названиемъ сарыкъ-мумъ. Впрочемъ пефтедегиль

добывается въ весьма ограннченномъ количестве; въ прода-

же довольно дорогъ, употребляется для сапожныхъ нзделий

и для выделки свечь. Сарыкъ-мумъ немного мягче лгелтаго

воска и имеета легкий запахъ горнаго масла; цветъ его желто-

12*
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ватозеленый, въ изломе бледножелтый; плавится при 50° тем-

пературы. Нефтедегиль, конечно, будеть иметь гораздо мень-

шее распространение, чемъ керосинъ и даже простая нефть,

по и его не должно забывать при перечислении минеральных!,

богатствъ здешней местности.

Въ 1868 году ташкентский купецъ Федоровъ получилъ доз-

воление отъ Коканскаго правительства на разработку Май-

Булакскихъ источниковъ нефти, для приготовления керосина

н асфальта, съ уплатою за это въ пользу хана '/,„ части пзъ

вывозимаго съ места разработки добытаго материала; это един-

ственная пошлина и кроме ея въ кокаискпхъ владепияхъ

пошлинъ не взимается.

Не смотря на такое выгодпое условие дело разработки

нефти шло очень медленно; главною причиною неуспеха

было то, что оно начато и велось неправильно и хотя зат-

рачена большая сумма депегъ, вырыто более 30 колодцевъ

различной глубины отъ 2-хъ до 10-ти сажень, но колодцы

эти почти все завалились и нефти добывалось изъ инхъ самое

незначительное количество. На нефтяныхъ источннкахъ по-

строенъ заводъ для гопки изъ нефти керосина, по заводъ этотъ

очень бедный; къ этому присоединяется еще то неудобство,

что заводъ построенъ именно па такомъ месте. где чувствует-

ся часто недостатокъ въ воде, ибо хотя заводъ построепъ

на речке, называемой Ульканъ-сай, но река въ летпее вре-

мя вся пересыхаетъ, и только весною, во время дождей, Уль-

канъ-сай является рекой довольно быстрой; въ остальной

же части местпости недостатка въ воде не имеется.

Весь округъ, где построепъ заводъ, изобилуетъ горнымъ

масломъ; оно Естречается даже на самомъ берегу Нарыпъ-

дарьи. Вблизи находится очень много камеинаго угля и въ

недальномъ разстоянии встречается въ изобилии самородная

сера, такъ что совершенно возможно и добывание на месте

серной кислоты, необходимой для очистки керосина: но ни

одинъ изъ назваиныхъ мною материаловъ до сихъ поръ еще

не разработывается. Вообще должно сказать, что местиость

для устройства кероспннаго завода здесь весьма б.іагоприятпая.
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Что же касается до перевозки добытой нефти и прнгото-

ленпаго па заводе керосина въ города и оседлые пункты

Туркестанскаго ' края, то и въ этомъ отношенин не представ-

ляется болыпнхъ затруднений. Прииски, какъ я сказалъ уже,

находятся близь Нарынъ-дарьи, и даже на самомъ ея берегу;

следовательно сплавъ нефти и керосина водою весьма воз-

моженъ, особенно при замечательной дешевизне леса въ ок-

рестностяхъ принсковъ. Плоты, нагружспные керасипомъ и

нефтью, приплывъ въ Чипазъ, могутъ быть здесь проданы

въ пятеро дороже, нежели сколько они стоили на месте, такъ

что перевозка нефти отъ принсковъ до Чиназа окупится съ

огромнымъ барышемъ.

По моему приблизительному расчету, очищенпаго и годпаго

для продажи керосина можно добывать па приискахъ до 10 т.

пудовъ въ годъ; следовательно, принимая самыя пнзкия цены,

существующая на керосинъ въ Ташкенте, на сумму 100 ты-

сячъ рублей. Кроме того, можно еще получить асфальта до

5000 пудовъ, т. е. считая по 5 р. нудь, на сумму 125 ты-

сячъ рублей.

Конечно желательно, чтобы цепы па керосинъ и асфальтъ

понизились въ Ташкенте, что и будетъ безъ сомнения; но

за то и количество добываемаго на приискахъ керосина мо-

жетъ удесятериться.

Нефтяной приискъ, где я занимался устройствомъ керосин-

наго завода, лежитъ отъ Май-булака, по прямому направлепию

къ востоку, па разстоянии трехъ ташей (24 версты), но для

того чтобы попасть на этотъ припскъ нужно делать объездъ

ташей на восемь, для переезда, чрезъ протекающую здесь На-

рынъ-дарью, по имеющемуся только въ кншлаке Учькурганъ,

мосту. Въ другнхъ местахъ переправа въ бродъ, по быстро-

та реки и крутизне ея береговъ, совершенно невозможна.

Мостъ этотъ, весьма простаго устройства, вполне принаро-

вленъ къ условиямъ местности, благодаря чему не подвер-

гается порче, ne смотря на чрезвычайно быстрое течение

Нарына.

Приискъ,   где   находится   керосинный   заводъ, называется
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Майли. Онъ лежать при речке Майлп-дарья (масляная река),

впадающей въ Нарынъ.

Способъ добывания пефти туземцами, копечно самый пер-

вобытный; нефть (горное масло), просачивающаяся изъ извест-

няка въ впде капель, вместе съ соленою водою, насыщен-

ною сернпстымъ водородомъ, падаетъ вместе съ водою же

въ нарочно вырытыя для этого канавы (колодцевъ здесь со-

всемъ нетъ), где нефть собирается на поверхности воды. Вода

чрезъ сделанныя въ капаве отверстия, стекаетъ въ речку; нефть
же собираютъ вениками изъ горной полыни.

Такимъ способомъ собирается нефти до шестидесяти ве-

деръ въ сутки изъ одного ключа.

Весною и осенью получается нефти значительно более
чемъ летомъ.

Прилагаю аналпзъ здешней нефти, сделанный мною въ

іюне 1870 года.

Нефть въсыромъвиде имеетъбуровато— черный цветъ,съ зе-

леповатымъ оттенкомъ; удельный весъ при 17,5% имеетъ 0,836.
Отъ первой перегонки я получилъ:

Температура.
Отъ      70    до    180%

„       180     „     300%

Удел.       весъ
0,750.)  безцвет-

0,790. і       пая.

—   процентъ

—    20.

—    15.

„       300     „     400%
л on . \ желтаго
0,82o.(

) цвета.
—    50.

Потеря газа и коксъ. 15.

100.

После очистки серной кислотою и щелочью, я произво-

дилъ вторичную перегонку, причемъ оказались следующие ре-

зультаты.

Назвгние               Удел.     весъ   Темпер.     —   процентъ

Нефть                  0,730.      до       100.                  5,5.

Фотргенъ              0,800,        .,        320.         —    52,0.
Соляровое масло

и Парафинъ.           —         —         —           —   32,5.

90.



ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЪ ТУРКЕСТАНСКОМЪ КРАЕ. .

Средняя Азия еще въ начале ХУШ века была известна

какъ страна золотоносная; по слухамъ, золото добывалось

здесь речное, т.-е. уносимое течениемъ воды, вместе съ реч-

нымъ пескомъ. Нзвестия о золоте, вымываемомъ еъ реке

Аму-Дарье, главпейшимъ образомъ побудило Петра Велпкаго

предпринять движение въ Среднюю Азию, въ то время еще

настолько малоизвестпую, что Яркепдъ, около котораго, по

слухамъ, промывалось золото Калмыі.ами и Китайцами, пред-

полагался стоящнмъ на реке Аму-Дарье. Это-то и было при-

чиною, что Петръ Великий, задумавъ овладеть золотоносными

местпостями Средней Азии, снарядилъ две экспедиции одну

подъ начальствомъ князя Александра Бековнча Чсркасскаго

къ устью Аму-Дарьи, для того, чтобы подняться вверхъ по

этой реке до г. Яркенда, а другую, нзъ южной Сибири къ

тому же Яркенду, подъ начальствомъ гвардип капитана Бух-

гольца.

Обе экспедицин, какъ известно, ne достигли своей целп.

Князь Бековичъ и его отрядъ погибли въ Хмве, а Бухгольцъ

после многпхъ затруднены! овладелъ средннмъ течепиемъ ве-

ликой сибирской реки Иртыша, заложилъ по его берегамъ

несколько крепостей и темъ положплъ начало нашему вод-

ворению въ ири-иртышскихъ странахъ до самаго Норъ-Зай-

сана.
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Такимъ образомъ экспедицию Бухгольца мы имесмъ пол-

ное основание считать первою пашею экспедициею въ Сред-

пюю Азию, темъ шагомъ, которыі; пмелъ последствиемъ даль-

нейшия наши движения въ глубь центральной Азііі; утвержде-

ние на среднемъ Иртыше впервые привело насъ въ conpu-

косповепие съ киргизской степью. Последствия этого уже

известны; мы дошли до Копала и Алматоьъ, распространи-

сись по северному склону Тянь-Шаня до Аулиэ-ата, заняли

Чемкептъ, Ташкентъ, Ходжентъ, Джизакь и наконецъ — Са-

маркандъ.

Экспедиция Бухгольца не открыла для Госсии золотонос-

ныхъ местностей Средней Азии, но она сделалась прото-

ренною тропинкою, по которой русское движение скоро дошло

и до странъ, обильиыхъ дарами природы. Первыя 80лотонос-

ныя места встретились въ Семипалатинской области; въ осо-

бенности заманчивы были разсказы о богатсве розсыпей по

реке Тептекъ, вытекающей изъ Джупгарскаго Алатау и при-

надлежащей къ Уемщтчснской системе, т.-е. къ системе

семи рекъ, изливающихся въ озеро Балхашъ. По слухамъ,

местности на реке Тептекъ поражали обилиемъ самородковъ

золота, величиною отъ '/, до '/, дюйма; все розсыпп по рьке

Тентекъ содержали въ себе, по слухамъ, одно только круп-

нозернистое золото. Розсыпи эти разработывалнсь китайца-

ми и калмыками, которые при успдчнвомъ, вошедшемъ въ

пословицу терпеньи, не ставя ни во что личный трудъ, уме-

ли извлечь выгоду даже и тамъ, где другие промышленпнки

не встречали ничего, кроме убытка. Какъ скоро местность

по реке Тентекъ и по другимъ рекамъ Семиречья вошла въ

составъ русскихъ владений, прежние добыватели золота ки-

тайцы и калмыки были удалены, и золотоносный местиости

предоставлены были русскимъ промышлешп.камъ. МЬстность

по реке Тентекъ, урочище Кизылъ-тогой заявилъ г. Кузне-

цову но съ удалепиемъ китайцевъ словно исчезли и все бо-

гатства золотоносной местности. Не смотря на все благо-

приятпыя условия для промывки металла, а именно: 1) па

неглубокое залегание розсыпей отъ  поверхности   земли,   2)
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малое содержание глины вь пескахъ, влияющей на большую

или меньшую легкость промывки и 3) на хорошее качество

золота, — розсыпи все-таки не приносили ничего, кроме убытка.

Причиною тому было малое содержаиие золота въпеске роз-

сыпей. Въ 1868 году г. Кузнецовъ приступилъ къ работамъ

также на реке Аргайты. Но и въ этой местности доходы

производства далеко не окупили расходы.

Золотоносная местпость, урочище Кызылъ-тогой, въ вер-

шинахъ рекн Тентекъ, не смотря на все слухи о ея богат-

ствахъ, па взглядъ русскихъ, не представляетъ большихъ на-

деждъ къ отысканию богатыхъ розсыпей; темъ не менее Ки-

тайцы, какъ мы сказали уже выше, умели извлекать и здесь

золото, и говорятъ, что каждый работавший приобреталь

средства къ своему существовапию. Въ настоящее время

на Кызылъ-тогой работъ более не производится; промьіЕка

была у г. Кузнецова только одно лето 1868 года, когда онъ

нашелъ 4 ф. 44 зол. золота, которые ему обошлись весьма

дорого, чуть ли не въ цену 20 ф., потому что золото было

весьма беднаго содержания и очень мелко. Вследствие этого

работы въ 1869 году были перенесены на Аргайты, где

прежде, какъ уверяютъ, занималось промывкой золота до

1000 челоЕекъ китайцевъ. Следы подземныхъ работъ видны

всюду на разныхъ горизонтахъ и на болыпомъ разстоянин.

Здесь некоторые обогатились, другие — уходили съ работъ,

не приобретя ничего. Пробные шурфы г. Кузнецова показали

отъ 30 до 98 долей въ 100 пудахъ, но При валовой промыв-

ке намыто было въ теченин лета 1869 года только 1 ф. съ

несколькими золотниками, на что тоже пстрачепо было до-

вольно много денегъ.

Выгодность работь, производим ыхъ китайцами, и певыгод-

ность ихъ у г. Кузнецова, какъ и у всякаго другаго про-

мышленника, показываетъ, что бедпыя или гнездовня роз-

сыпи могутъ разработываться только при томъ условин, что-

бы рабочие намывали золото въ свою пользу. Не смотря па

пнзкую плату, получаемую рабочими на промыслахъ г. Куз-

нецова,   где па человека   приходится 5 рублей   въ месяцъ,
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при его содержании или 4 рубля въ месяцъ при 1 фунте

мяса въ день, промывка золота была убыточна. Между

темъ огромное распространение работъ служить доказатель-

ствомъ нхъ небезвыгодности. Если бы дозволено было обра-

титься къ тІ>мъ условиямъ, какия существовали прежде, т.-е.

чтобы каждый работалъ въ свою пользу, то тогда много не-

богатыхъ людей будутъ иметь заработокъ; золото останется

въ государстве, особенно если покупка его не будетъ сопря-

жена съ затруднительными формальностями.

Надежды на открытие богатыхъ золотыхъ розсыпей въ

Сыръ-дарьннской области еще более сомнительны. Изъ все-

го, что до сихъ поръ известно по разведкамъ, трудно пред-

положить, чтобы въ крае вообще могли быть богатыя роз-

сыпн; только обширпое распространение ихъ еще поддержн-

ваетъ энергию зологопромышленниковъ, надеющихся рано

или поздно открыть более благодарную розсыпь.

Позволяемъ себе привести несколько иптересныхъ подроб-

ностей о золотопромышленности въ Туркестанскомъ крае,

заимствуя ихъ изъ весьма подробной и обстоятельной статьи

А. С. Татаришова: „О разведкахъ въ Туркестанской области

и о будущности тамъ горнаго промысла *)".

„Едва наши войска, предводимые генералъ-маиоромъ Чер-

няевымъ, вошли въ Кокапские пределы, какъ распространился

слухъ о золотоностпостн занятой нами страны. Это можетъ

быть и подало поводъ къ преувеличеинымъ толкамъ объ огром-

номъ богатстве вновь покорепныхъ страпъ.

„Г. Северцову, находящемуся при движении отрядовъ въ

1864 году, были доставлены въ это время сведения о ко-

капскомъ золотомъ прийске по реке Кукреу. Небольшими

разведками онъ прншелъ къ заключению о пахождении целой

системы розсыпей, по притокамъ реки Терси. Золотопромыш-

ленники бросились въ новый край и всехъ манилъ къ себе

богатый, по раасказамъ, Чирчикъ, где туземцы будто бы за-

гребаютъ золото пригоршнями. Все эти разсказы   оказались

*) Горпий журнал,-
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преувеличенными. Въ разсказахъ было верно только то, что

волото есть, и что золотой промыселъ кормить мпогихъ. Но

будетъ ли опъ выгоденъ для рускихъ промышленнпковъ? По-

кроетъ ли производство все расходы, п вознаградить ли оно

те лишения, какия представляетъ новая страна? Извлекутъ ли

промышленники зпачительныя выгоды изъ этого промысла? —

Все это покуда еще неизвестпо. Золотопромышленный партии

гг. Колесникова, Первушина и Кулибипа, а также разведки

г. Северцова привели пока къ одному заключению, что зо-

лото есть по системе рекъ Чпрчпка, Таласа и Терси, но по

сию пору замечались только слабые его признаки. Я сомне-

ваюсь въ действительпомъ открытии целой системы розсыпей

по реке Терсп. Здесь явно допущено ошибочное определе-

ние, следовало сказать: открыта золотосодержащая местпость,

но золотоносныхъ розсыпей еще пока нетъ. Кавказския реки

золотоносны, но до сихъ поръ пе найдено еще пи одной

розсыпи, заслуживающей какого-нибудь значения въ техниче-

скомъ отношенин.

„Признаки богатыхъ и бедныхъ розсыпей одни и те же,

т.-е. одни и те же породы сопутствуютъ, какъ богатымъ

розсыпямъ, такъ и темъ, въ которыхъ золото разсеяно весь-

ма редко. Г. Северцовъ упоминаетъ, что онъ встретилъ

откидные пески въ 1 '/, доли содержаниемъ; при грубой про-

мыва, где никто не заботится о болыпемъ получепііі метал-

ла, a всякип старается только что-пнбудь получить, это со-

держаше золота въ отвалахъ шичего не доказываетъ. При

работахъ более совершенпыхъ получаются одпако еще более

богатые откидные пески. Содержаиие 1% доли во 100 пуд.

показывать можетъ или чистоту промывки, которой нельзя

предполагать у туземцевъ, или слишкомъ пичтожное содер-

жаше розсыпи. Последнее вернее. При огсутствии система-

тическихъ работъ, рабочие, добывая металлъ въ свою пользу

и не слишкомъ высоко ценя свои труды, могли промывать

весьма бедпое золото и весьма вероятно, что содержание

розсыпи было немного выше содержания откндпыхъ песковъ.

Если бы розсыпь была богата, то вероятпо и пески откид-

ные содержали более чемъ 1 '/, доли во 100 пудахъ.
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„Какъ ни желательно, чтобы золото было въ Солынемъ ко-

личеств'!;, какъ по системе Терси, такъ и по другимъ ре-

камъ Туркестанской области, но до сихъ поръ этого не вид-

но. Партия г. Колесникова пробралась въ 1866 году на Чир-

чпкъ, заплатила за свою отважность плепомъ и вынесла ни-

сколько золотыхъ крупннокъ изъ своего смелаго предприятия.

Крупинокъ было такъ мало, что по нимъ нельзя было не

только определить содержание золота въ 100 пудахъ песку,

но даже нельзя признать это ничтожное количество за хоро-

ший прнзнакъ. Хорошимъ признакомъ называется такое ко-

личество золота, которое, если и не можетъ заслуживать

обработки, но все-таки можетъ быть определено, напр. 5,10

долей въ 100 пудахъ песку.

„К. А. Кулнбинъ, весьма опытный въ золотомъ деле ішже-

нерь, управлявший самъ долгое время многими промыслами

и посетнвший все снбирския разработки золота, увлекся также

молвой объ огромномъ богатстве розсыпей въ Туркестан-

скомъ крае и думалъ съ ничтожными средствами испытать

счастье. Я виделъ Кулибипа когда онъ кончилъ свои работы и

уезжалъ навсегда изъ Туркестанскаго края. На вопросъ мой

съ какимъ успехомъ шли его работы, и много ли онъ на-

мыль золота, онъ вынулъ изъ жилетнаго кармана завернутое

въ бумажку золото, котораго было очень мало. Я поинтере-

совался знать изъ сколькихъ пудовъ песку получена эта про-

ба; онъ отвечалъ, что это составляетъ результата работъ

всего лета, а работалъ онъ по снстеме реки Терси.

„И такъ, работы несколькихъ золотопромышленныхъ партий,

въ теченин многихъ годовъ, не привели еще къ заключепию,

что розсыпи, заслужнвающия разработки, существуютъ въ

Туркестанскомъ крае. Все партин были руководимы опытны-

ми въ золотомъ деле лицами. Но между темъ встречающиеся

во многихъ местахъ признаки золота, т.-е. металлъ въ весьма

мелкомъ раздроблении, позволяешь надеяться, что могутъ быть

найдены и более богатый розсыпи, для чего нужна эпергия,

настойчивость и пожертвование на разведки капитала. Судя

по тому, что хребетъ, служащий водоразделомъ Чирчика отъ



— 189  -

Терси н Чирчика отъ Таласа, состоитъ изъ породъ метамор-

фическихъ: изъ сланцевъ, съ жилами диорита, сиенита и охрн-

стаго кварца; что по Терси и по Чирчику замечены призна-

ки золота, должно полагать, что коренныя месторождения,

изъ которыхъ образовались розсыпи, были на этомъ хребте.

Многия изъ розсыпей, вследствие слишкомъ крутаго падения

долинъ, какь напр. но Чирчику, где на протяжении 270

верстъ отъ устья Кара-Кыспака до Ташкента 5000 ф. паде-

пия, не могли расположиться правильпо; по этому золото и

разбросано по всей этой долине. Многие изъ притоковъ Чир-

чика еще быстрее, чемъ сама эта река — тамъ нечего и

искать золота; по пологимъ же долинамъ н преимущественно

по северному склону, весьма возможно встретить, если не

богатый, то такия розсыпи, которыя не бсзвыгодпо было бы

работать. Можно полагать, что розсыпи будутъ иметь те же

свойства, какъ и въ Семипалатинской области''.

Изъ всехъ золотопроиышленниковъ, задавшихся целью

отыскать удовлетворительные прииски въ Туркестанскомъ
крае, энергично продолжаетъ работать однііъ только А. П.

Колесниковъ. По его мнению, золото должно непременно

найтись въ долнне реки Чирчика. Признаки золота заметпы

всюду: даже у самаго устья рекн, при впаденин ея въ ('ыръ-

Дарыо, у Чиназа, заметпы прпзпакн пахождения металла. Но

только золото, если и встречается здесь, то въ такомъ ма-

ломъ количестве и въ такомъ раздробленному пылеобраз-

номъ виде, что решительпо недоступно для обработки. При-

чина этому вполне понятна: коренныя месторождепия золота

паходятся далеко отъ устья Чнрчнка, въ всрхннхъ частяхъ

этой рекп. Более крупныя зерна золота, уноснмыя течепиемъ

вместе съ пескомъ и другими продуктами разрушения гор-

пыхъ породъ, вследствие тяжести своей н относительно боль-

шаго уделыиаго веса, осаждаются въ всрхннхъ частяхъ чнр-

чикской долины; чемъ мельче золото, темъ далее уносится

оно водою и паконецъ до устья Чирчика доходить только

одно пылевидное золото. Петъ сомпепия, что частицы золота

увлекаются водою Чнрчнка и въ Сыръ-Дарью. такъ что и

еха река принадлежишь къ числу золотоноспыхь рекъ.
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Для того, чтобы золотоносная река образовала богатыя

розсыпи, необходимо, чтобы ложе реки не іімело слишкомъ

крутаго падепия и чтобъ местами существовали на дне реки

обширный лога, места съ тнхимъ, едва заметнымъ течениемъ

воды. Въ этихъ логахъ и будутъ отлагаться розсыпи, т.-е.

пески съ более или менее богатымъ содержаниемъ золота.

Долина реки Чирчика почти на всемъ протяжении своемъ

представляешь весьма мало такихъ местъ.

Долина реки Чирчика или Чоткала — одна изъ самыхъ жи-

вописныхъ въ крае. Въ нижним, частяхъ свонхъ она доволь-

но широка и славится своимъ плодородиемъ; изрезанная ары-

ками, вся покрытая свежею зеленью, она вполне заслужива-

ешь назвапие житницы Ташкентскаго района. Чирчикъ здесь

хотя все еще течетъ весьма быстро, однако же далеко не съ

той стремительностью, какъ въ верхнихъ и даже въ сред-

пнхъ своихъ частяхъ. Одно изъ самыхъ живописныхъ местъ

чирчпкской долины находится блиль кишлака Брпчь-Мулла;

здесь Чирчикъ течешь по узкому ущелью, сжатый горными

массами. Это ущелье тянется на протяжении 60 верстъ. Да-

лее, верстахъ въ 40 пли въ 50, начинается другое ущелье,

протяжепиемъ въ 80 верстъ *).

Долина Чирчика, особенно въ узкихъ ея частяхъ, наполнена

огромными наносами, въ которыхъ река пыне глубоко про-

рыла свое ложе. Эти массы наносовъ образовались въ тече-

нии огромнаго периода лешь и по ннмъ можно видеть наг-

лядно, какъ богатъ былъ Чирчикъ водою въ давнопрошедшия

эпохи. Унося быстриною продукты разрушения горныхъ по-

родъ, Чирчикъ, конечно, уносилъ и золото. Въ этихъ то на-

носахъ и начали разработывать, промывать золото китайцы,

a вследъ за ними, по уничтожении въ здешнихъ местахъ ки-

тайскаго владычества, и сарты. Разработки находятся на

весьма разлнчныхъ площадяхъ; некоторыя изъ нихъ— ботЬе 100

саж. надъ уровиемъ Чнрчнка. Принося кувшипами воду для про-

*) Считасмъ дозгоыъ оговориться:   разстоявия   обозначены   здесь прибли-
зительно.
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дани на верхъ, на такую огромную высоту, золотопромыш-

ленники — туземцы все такп находили свой тяжелый промы-

селъ пе безвыгоднымъ и постоянно, усердно занимались имъ,

намывая въ день едва-едва песколько крупинокъ.

Самый способъ промывки золота туземцами во многомъ

отличается отъ обыкновеннаго, европейскаго способа про-

мывки на вашгердахъ. Можно пожалуй допустить, что и у ту-

земцевъ существуешь вашгердъ своего рода, по устройство

его — самое пррвобытное. Въ 1713 году, прнбывший въ Мо-

скву сибнрский губерпаторъ, князь Гагарипъ допосилъ, что

еъ Малой Бухарии добывается золото жителями Яркенда, ко-

торые улавливають его на попопахъ, коврахъ и сукнахъ *).

Такимъ же способомъ производится и ныпе промывка тузем-

цами среднеазиятскихъ розсыпей.

Мы постараемся, на сколько возможно, проследпть всю

манипуляцию промывки.

Вашгердъ заменяется у туземцевъ деревянною, выгнутою

ралою, изъ тонкихъ таловыхъ жердей; паклонъ выпуклой ча-

сти рамы къ горизонту бываешь около 35°; поперегъ рамы

прикрепляется рядъ прутьевъ, или весьма тонкихъ жердей,

на довольно блнзкомъ разстояпин одна отъ другой. Вышина

всей рамы — до двухъ аршинъ, а ширина % аршина.

На эту раму, прочно установленную на землю, натяги-

вается обыкновенный паласъ или коверъ; на немъ-то и про-

изводится промывка золотоноснаго песка. Что бы задерживать

золото, нмеющее гораздо больший удельпый весъ, на паласе

нашиты, поперегъ его длины, арканы изъ толстаго коискаго

волоса. На разославший такимь образомъ паласъ высыпаютъ

мешокъ золотопоспой земли или песка и затемъ поливаютъ

его водою, помешивая небольшою палочкою. Попадающисся

камешки отбрасываются при этомь въ сторону тою же па-

лочкою.

(*) Почти одновреыенно съ князем* Гагарипымъ знатный туркменецъ

Ходжа Нефесъ, нриехавъ съ восточпаго берега Каспіііскаго моря, разска-

зывалъ о золотомъ песке, который уносится водою р. Аму-Дарьи.
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Когда такимь образомъ промыто пудовъ 8 или 10 песку,

начинаютъ собирать съ паласа все, что на немъ осталось

после промывки. Для этого паласъ спнмаютъ съ рамы, свер-

тываютъ его складками (плоятъ) и въ такомъ виде подвер-

гаютъ дальнейшей промывке. Для этой цели берутъ особую

деревянную чашку, въ виде лодочки, шириною — въ ширнпу

паласа, такъ чтобы сложенпый складками, онъ могъ весь

въ ней поместиться, и затемъ чашку, вместе съ паласомъ,

погружаютъ въ воду, где нпбудь въ неболыпомъ заливце

реки, тамъ где вода ne имеетъ быстраго течения. Подымая

паласъ складка за складкой, рабочий обмываешь его, причемъ все

оставшееся отъ первой промывки па паласе, опускается,

на дно чашки или лодочки.

Когда паласъ весь на чисто обмыть, тогда рабочий выни-

маешь изъ воды чашку и быстро, судорожными движения-

мп руки вправо и влево, выплескиваешь и.іъ чашки воду,

а съ нею и легкия частицы песку. Время отъ времени онъ

прибавляешь воды въ чашку и несколъко часовъ сряду не-

утомимо продолжаетъ свою работу. По мере того, какъ зо-

лото, находящееся въ чашке освобождается отъ посторон-

нихъ, более легкихъ прнмесей, движения рабочаго становятся

искуснее и осторожнее. Вся задача въ томъ, чтобы оставить

ві, чашке одно только чистое золото, въ какомъ бы пи было

оно незначительномъ количестве. Когда уже промывка въ

чашке кончена, рабочий, обмакнувъ палецъ въ воду, впускаетъ

въ чашку каплю воды, и вместе съ пею выливаетъ промы-

тое золото въ особую, небольшую фарфоровую чашечку. Ра-

бота одного дня окончена!

Въ долише Чирчика видны въ весьма многихъ месиахъ

разработки, которыя производились здесь когда-то, но нетъ

основапия полагать, чтобы оне были особенно богаты. Ннгде

впрочемъ шурфы не закладывались достаточно глубоко, а

между темъ въ нижнпхъ частяхъ розсыпи и можпо предпо-

лагать самое богатое содержание металла, такъ какъ золото,

по своей тяжести, опускается впнзъ. До іпхъ поръ еще ne

могли доііті: шурфоваииемъ до сами о нижняго слоя розсыпи.
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Какъ только достигали уровня Чирчика, сильный притокъ воды

заставлялъ прекращать работы. Работа ручными помпами

оказывалась недостаточною; надобно было прибегнуть къ

усиленнымъ средствамъ выкачки (действовать лошадшюю си-

лою или силою течения воды) а для этого еще не было нн-

какихъ приспособлены.

Темъ не менее, ne смотря на все бывшия доселе неудач-

ныя попытки, золотопромышленность въ туркестанскомъ

крае имеетъ свою будущность.

PTCCKIÜ   ТУРКЕСТАНЪ. 13



О НШОТОРЫХЪ

ТЕХНИЧЕСКИХ*» ПРОИЗВОДСТВАХЪ

ВЪ ТУРКЕСТАНСКОМЪ КРАЕ

О гончарномъ производстве въ Ходасентскомъ

уевде.

Гончарное производство въ ходжентскомъ уезде разде-

ляется на три главные отдела: изделия изъ простой глины

(туртакъ, турфакъ) неглазурованныя; изделия изъ простой гли-

ны, глазурованная; фаянсовыя изделия изъ белой глины, по-

крытый более или мепее хорошей глазурью, образцовъ бо-

лее совершенныхъ и раскрашенный.

Глина для неглазурованныхъ пзделий добывается въ самыхъ

местахъ производства и не отличается особыми качествами,

необходимыми для тонкихъ изделий. Къ ней обыкновенно бы-

ваешь примешено значительное количество извести, что де-

лаешь посуду после обжигапия пористою и пе прочною. Нель-

зя даже долго держать воду въ болыпихъ кувшипахъ, пото-

му что вода просачивается чрезъ ихъ стенкп. Къ пеглазуро-

рованныкъ изделиямъ принадлежать все крупные предметы

домашняго обихода, а также тануры, т.-е. печки для печения

лепешекъ и пирожковъ (самбула). Тануръ имеетъ стрельча-

тую форму, съ двумя отверстиями, одно, широкое, составля-

ешь осповапие, а другое меньшее — верхъ. Для печения лепе-

шекъ тануръ ставится бокомъ, примазываясь основаниемъ къ

стене, а верхомъ паружу. Въ средине его разводится огонь

и когда тануръ пагреется,   то  тесто  лепешекъ прикрепля-
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ютъ къ его внутреннимъ стенкамъ. Для печения пирожковъ,

тануръ ставится не бокомъ, а на основание и пирожки нри-

крепляютъ шемъ же порядкомъ къ впутреннимъ степкамъ пе-

чи. Вышина танура отъ 1 до 1% арш.; ширина основапия

V« Д° 1'/«; пшршиа верхняго отверстия отъ 5 до 8 верш.;

толщина стенокъ отъ % до '/, верш. Тануръ по самому су-

ществу употребления своего, не обжигается.

Къ неглазурованной посуде  принадлежать:

Хумъ — болыпие горшки, размерами отъ 9 до 16 верш, вы-

шины и до 6 верш, ширины.

Куза— болыиие кувшины, вместимостию около ведра съ ру-

чками и горлышкояъ. Употребляются для носки воды.

Кузача — малые кувшины, для такого же употребления.

Объ и даста отличаются отъ предъидущихъ темъ, что име-

ютъ узкое горлышко и съ боку рыльце, въ виде трубки. Упот-

ребляются чаще всего при омовспияхъ.

Хумча — болыпие глиняпые сосуды.

Глазурование кирпичей нлн, такъ называемыхъ, пзрасцовъ,

было уже давно извесгно въ Средпей Азии, что доказываюсь

многия старинныя мечети и медресе, выложенныя израсцамп.

Кирпичи эти были часто очень хорошо выработаны рельеф-

ного работою и покрыты глазурью. Они выделывались весь-

ма различной величины, отъ 1 ар. въ поперечник» до 2 дюй-

мовъ и 4 лнний; выделывалнсь израсцы очень толстые, тон-

кие, квадратные, продолговатые, многограпные и т. п. На

израсцахъ. сохранившихся въ старыхъ мечетяхъ, медресе и

мазарахъ до сихъ поръ видны еще хорошо выделапныя рель-

ефный буквы, узоры и рисунки. Въ Кокане въ настоящее

время выделываюшь подобные израсцы для дворца Худояръ-

хапа, при чемъ какъ говоришь, ежедневно работаютъ 40 ма-

стеровъ. Къ глазуровапнымъ изделиямъ относятся все пред-

меты домашняго обихода: чашки, лохани и т. п. Изделия это-

го рода разделяются на кургашиппыя, т.-е. глазурованныя

окисью олова и ишкарпыя, на которыхъ глазурь изъ поташа.

Все эти изделия весьма просты, дешевы, но за то и не про-

13*
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чны. Глазурь въ нихъ простая, хотя весьма часто и рель-

ефная.

Что касается до фаянсовыхъ изделий, то опе выделыва-

ются изъ особаго рода глины, называемою глнбота, которую

добываютъ въ горахъ. Къ глине примешивается чистый квар-

цевый песокъ (ташъ-кумъ), также добываемый въ горахъ, где

иногда, у подошвы горъ„ онъ залегаешь довольно толстымъ

слоемъ, а поташъ (ншкаръ) получаемый изъ золы горпыхъ

травъ. Ишкаръ доставляется въ грубомъ, не очнщенномъ вн-

де киргизами ходжентскаго уезда, занимающимися этимъ про-

мысломъ въ горахъ южной части уезда Онъ заключаютъ въ

себе много землистыхъ примесей и требуешь очистки, про-

нзЕОДимыой уже самими гончарами. Переработанный ншкаръ

получаетъ видъ легкой, стекловидпой массы, которую толкутъ,

смешнваютъ съ кварцевымъ пескомъ и глиботою и за темъ

изъ полученной смеси формуютъ различную посуду. При не

достатке хорошаго чистаго песку, берутъ куски кварца и ра-

стираютъ ихъ подъ крепкнми ручными жерновами или тол-

кутъ въ ступе и просеваютъ. Фаянсовыя изделия довольно,

дороги, сравнительно съ простыми глиняными, а потому упо-

требляются только более зажиточными туземцами. На база-

рахъ фаянсовая посуда встречается въ неболыиемъ количестве.

Въ настоящее время въ ходжептскомъ уезде стали приго-

товлять посуду и для русскаго населения, прпменяясь въ фор-

ме и рисункахъ па посуде кь русскимъ обра.щамъ. Многие

мастера вь короткий срокъ достигли уже весьма утешитель»

ныхъ результатовъ, особливо ходжентские гончары: Магометъ

Шукуръ в Абду-Рахманъ.

Гончарнымъ деломъ занимаются вь ходжептскомъ уезде

преимущественно въ городахъ ХодлиснтЕ и Уратюбе. На ба-

зарахъ этихъ городовъ, въ базарные дни постоянно можно

видеть много нзделий этого рода. Число гончаровъ, выделы-

лывающихъ простую глиняную посуду, доходишь въ городахъ

Ходжентскаго уезда до 12, а мастеровъ, пзготовляющнхъ фа-

янсовую посуду всего только 3. Въ летнее время некото-

рые изъ гончаровъ  (кулель)   уезжаютъ въ большис   деревни
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(кишлаки) и тамъ прнготовляютъ для местпыхъ жителей необхо-

димую іімъ посуду. Эти разъезды приносятъ весьма большую

пользу жителямъ кншлаковъ, потому что, въ такомъ случае

имъ петъ надобности отрываться отъ работы въ самую го-

рячую пору, чтобы ехать въ городъ, на базаръ, за посудою.

Въ Ура Тюбе число гончаровъ доходишь до 15; они прн-

готовляютъ посуду изъ белой и красной глииы и снабжаютъ

ею весь раионъ.

Печи для обжигания -глнняпой и фаянсовой посуды устра-

иваются неболыпия, вмещающия въ себе не более, какъ на

14 р. посуды. На обжнгание приготовленной посуды потреб-

но 14 дней, такъ что гончару, въ продолжепии года, придет-

ся сделать не более 30 или 40 закладокъ для своей печн.

Считая, что за каждый разъ опъ получишь чистаго барыша

6 руб., годовой доходъ гопчара определнтся въ 180 руб. съ

каждой печи.

Число рааочнхъ на гончарпыхъ заведенияхъ изменяется отъ

4 до 8 и большею частию принимаешь участие въ работе самъ

хозяинъ со своими родственниками, а это, само собою разу-

меется, значительно уменьшаешь стоимость гончарной работы,

которая не можетъ здесь сильно развиться, по недостаточ-

ности потребностей и средствъ большинства туземнаго на-

селения.

А. Кушакевичь.

Заметка о винокуренномъ проиэводстве

въ Ташкенте.

Туземные жители сарты вннокурениемъ вовсе не занима-

ются; евреи занимались имъ, какъ до занятия русскими края,

такъ и въ первое время по занятин, до устройства русскими

вннокурепныхъ заводовъ. Во времена коканскаго владычества

дело вннокурепия велось евреями весьма осторожно н тайно

изъ опасепия суровыхъ паказаигий, которымъ они подвергались

по мусульманскнмъ закопамъ. Не смотря однако на это об-

стоятельство, дело випокурения шло безпрерывно, хотя н въ

самыхъ нпчтожиыхъ размерахъ.
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Устройство вннокуренныхъ заводовъ у евреевъ очень про-

сто и заключалось въ следующемъ: медпый кубъ, вмести-

мостью не более пяти ведеръ, вмазывался въ глину, подъ

нимъ устраивалась печь, а надъ нимъ медная труба, прохо-

дящая чрезъ холодную воду.

Самый процесъ винокурения заключался въ томъ, что для

получепия бражки, евреи употребляли сухой виноградъ, при-

бавляя къ нему теплой воды; чрезъ несколько дней, по окопча-

нии брожения, производилась перегонка. Водка пхъ была во-

обще очень дурнаго качества, и для улучшепия вкуса и при-

дания ей крепостн, они прибавляли въ нее стручковаго пер-

ца. Съ открытиемъ русскими внпокуренныхъ заводовъ бухар-

ские заводы закрылись.

Винокуренное производство въ русской части г. Ташкента

въ настоящее время приняло весьма обширные размеры, здесь

іімеется пять фруктовыхъ заводовъ и одипъ хлебный.

Въ большей части этихъ заводовъ аппараты паровые по

системе Писториуса; заторпыхъ чнновъ до пяти, емкостью до

пяти сотъ ведеръ каждый. Бражка приготовляется следую-

щимъ образомъ: на одну часть сухаго кишмишу вливаютъ 10

частей теплой воды, около 20°/С Когда вольютъ воду темпе-

ратура бражки начинаешь возвышаться и такое возвышение

продолжается до техъ поръ, пока бражка не достигнешь о-

копчательпаго брожепия, съ этого момента температура ее

начинаемъ понижаться. До окончательная брожения прохо-

дишь обыкновенно пять дней.

Количество получаемаго при фруктовомъ внпокурении по-

лугара не всегда одинаково, это зависишь отъ того, какого

рода кншмишъ былъ употребленъ. Кншмншъ черный, кокан-

ский, даешь гораздо менее процентовъ спирта, чемъ корич-

невый кншмишъ самаркапдский.

Въ Ташкенте существуютъ въ настоящее время и водоч-

ные заводы; они имеются при каждомъ винокуренномъ заво-

де п водки на нихъ приготовляются изъ привозныхъ эссен-

ций; только некоторые какъ папр. вишневая наливка приго-

товляется изъ местныхъ  вишень.

I. И. Краузе.
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О винограде и виноделии въ Туркестанскомъ врае.

Изъ всехъ фруктовъ средней Азии, виноградъ безспорно

занимаешь первое место, по своей доброкачественности. Не

смотря на то, что уходъ за виноградной лозой у туземцевъ

стоишь на весьма низкой степени совершенства и пока еще

ничего не предпринято для улучшения сортовъ туземнаго ви-

нограда, все такн въ общемъ, фруктъ этотъ, благодаря вы-

годнымъ условиямъ климата и постоянно ясному небу, отли-

чается своею доброкачественностью н не уступаешь культи-

вированному винограду западной Европы.

Сборъ винограда начинается въ Туркестанскомъ крае съ

половины іюля п кончается въ начале октября. Непроданную

до того времени часть винограда туземцы сушатъ и частию

вывозятъ въ Россию, частию продаютъ на винокуренные за-

воды для приготовления внпограднаго спирта. За темъ уже

изъ оставшейся въ домашпемъ быту туземца части виногра-

да приготовляется снропъ или же виноградъ этотъ сохраняет-

ся, какъ лакомство, на зиму, привеипаннымъ къ потолку жи-

лищъ.

Во время сбора батманъ (10 пуд.) белаго винограда сто-

ишь въ Ташкепте отъ 3 до 5 руб. краспаго и чернаго отъ

4-хъ до 6-тн р. т. е. около 45 к. с. за пудъ. Въ Ура- Тюбе

14 пуд. стоютъ отъ 3 до 4 р. с.

Въ Самаркапде батмапъ (8 п.) продается отъ 1 р. 80 к.

до 3 р. т. е. 22 к. за пудъ. Въ Джизаке, Чемкенте, Вер-

номъ разведете виноградниковъ слишкомъ незначительно. Въ

Чемкенте виноградпыхъ садовъ почти вовсе нетъ; гораздо

более ихъ въ соседнемъ кншлаке Мапкенте. Въ Аулиэ-ата

виноградъ не вызреваетъ; вполне дозревшая кисть здесь ред-

кость. Въ Илийской же долнпе внпоградъ хотя и родится, но

ue изобильно, кислоиатаго вкуса н сорта его далеко не раз-

нообразны. Хорошимъ качсствомъ свонхъ фруктовъ нзвестеигь

дупг.шский городъ Суидунъ, близь Кульджн.

Говоря о ценахъ на виноградъ, мы должны однако пре-

дупредить, что эти цены меняются, согласно более или ме-
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нее выгодному годовому урожаю випограда. Такъ какъ здеш-

ний внпоградъ чрезвычайно сочень и отличается богатствомъ

содержапия сахара, то по этому онъ представляешь все не-

обходпмыя условия для выработки алкоголя, a следовательно

н для получения крепкаго и хорошо сохраняющагося вина-

Еще съ первыхъ годовъ занятия Ташкента начались опыты

прнготовления вина изъ туземныхъ сортовъ винограда. Опы-

ты, сделанпые купцомъ Федоровымъ, не имелп вполне бла-

гоприятнаго результата. Гораздо лучше были вина И. И. Пер-

вушина и А. Гринберга въ Ташкенте н г. Фовицкаго въ Ход-

женте. Вино ихъ приготовления заменило отчасти весьма пло-

хия и вместе съ темъ весьма дорогия привозныя вина, изъ

которыхъ большая часть, конечно, фабриковалась где нибудь

внутри России. H. H. Раевский съ прошлаго года сделалъ еще

новый и весьма существенный шагъ въделе улучшения Тур-

кестаискаго внноделия. Его красное вино (чарасъ) встрече-

ио было общимъ одобрепиемъ.

По мнению многихъ здешнпхъ внноделовъ, лучшимъ сор-

томъ для выделки вина, можетъ служить белый круглый ви-

ноградъ, средней величины, называемый шахарангуръ, равно

какъ и мелкий белый виноградъ, безъ зерснъ называемый акъ-

кншмишъ. PI тотъ и другой сорта даютъ весьма вкусное, бе-

лое вино, похожее на рислпнгъ. У г. Раевскаго, для прнго-

товления белаго вина, берется преимущественно поздний, весь-

ма сладкий соршь випограда, называемый буаки. Для красна-

го вина г. Раевский призналъ наиболее удобпымъ сортъ ча-

расъ. Изъ чернаго, круглаго, средней величины, випограда

(карамаизъ) получалось также весьма хорошее вино, по кре-

пости не уступающее бордо на заводе г. Гринберга, а изъ

болыпаго круглаго, розоваго винограда (учь-кмень) не сомнен-

по можно получить вино, напоминающее мадеру. Еще позво-

лимъ себе заметнть, что наиболее удовлетворяющий требо-

вапиемъ виноделия сортъ винограда находится въ Ура Тюбе,

такъ какъ тамъ существуютъ самыя выгодпыя климатическия

условия н некоторые сорты винограда растушь даже безъ

иррнгацип.
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Полученное изъ краснаго винограда вино ранее прочихъ

становится годнымъ къ употреблепию, содержа по прошествии

шести месяцевъ 9% алкоголя, между темъ, какъ вино изъ

белаго винограда весьма медленно образуется, но за то по-

степенно все более и более улучшается. Насколько изве-

стно, производство вина въ Туркестанскомъ крае пока еще

не значительно, и простирается не более 10.000 ведръ въ

годъ. Впрочемъ можно безошибочно предполагать что потреб-

ление вина возрастетъ значительно, если въ продажу будутъ

поступать вина хорошо выдержанпыя, по умерсннымъ ценамъ.

Этимъ виномъ можно будетъ снабжать тогда города Турке-

станскаго края, въ которыхъ нетъ виноградныхъ садовъ и

даже вывозить вино въ Сибирь, заменивъ хорошимъ, пастоя-

щнмъ виномъ, ту спиртную жидкость, которую паши отече-

ственные контрфакторы ухитряются продавать подъ вндомъ

и подъ имснемъ настоя щаго вина.

Въ заключение следуетъ сказать, что здешнее виноделие

встречаетъ чрезвычайпое затруднение въ дороговизне п труд-

ности заготовления дубовыхъ бочекъ, кроме того чувствует-

ся большой недостатокъ въ бутылкахъ, вследствие чего, за-

трудняется розпичпая торговля виномъ. Было -бы весьма по-

лезно устроить въ крае стеклянный заводъ, хотя-бы па пер-

вое время для производства одного только бутылочпаго стекла.

Учреждение этого завода не потребуетъ особенно значитель-

ныхъ затрать. Находящейся въ горахъ, въ 85 верстахъ оть

Ташкента, кишлакъ Чилекъ, могъ бы быть самымъ удобпымъ

местомъ для устройства стекляннаго завода, такъ какъ таыъ

паходится въ нзобилии, подъ рукой, всё необходимое для произ-

водства, какъ-то камепиый уголь для обжигапия, огнеупор-

ная глина, отличный пссокъ, кварцъ и сода.

Сбыть изделий этого завода можпо, на худой конецъ, счи-

тать не менее, какъ въ 300 тыс. бутылокъ ежегодно, осо-

бенно если принять во внпмание, что кроме несколысихъ

винодельныхъ и винокуренныхъ заводовъ въ Ташкенте су-

ществуешь еще заведение пскуственпыхъ миперальпыхъ водь,

которое вследствие недостатка въ стеклянной посуде, также

не можетъ придать производству своему надлежащаго развития.
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Названия разлпчныхъ сортовъ винограда, произрастающаго

въ Туркестанскомъ крае, следующие:

Белый внноградъ крупный, длинный, назы-

ваемый........................ .*........   Хусейне.

Средиий, круглый белый, сладкий .........   Шакоракнль.

Зеленоватый, сладкий ...................  Баба-ака.

Белый, крупный круглый, сладкий ........   Маизъ.

Круглый, кисловатый .................. Хоцжн-Серала.

Продолговатый, кисловатый .............   Чиляки.

Малепький, круглый, безъ зерень, сладкий. . Акъ-кишмишъ.

Красный продолговатый, кислый .......   .   Чиляки.

Красный, кругловатый сладкий ...........   Дараи.

Красный, продолговатый, кисловатый .....   Учкмепь.

Черный, круглый, продолговатый кислова-

тый...................................  Шибулгане.

Черный, круглый, крупный, сладкий ......  Кара-манзъ.

Черный, круглый, средний, сладкий .......   Сохи-би.

Черный, сладкий ......................   Абтау-чарасъ.

Круглый, зеленый, сладкий ..............   Буаки.

На ташкентской выставке овощей и плодовъ (26 сентяб-

ря минувшаго года) выставлены были следующие сорты ви-

нограда:

Хусейне — продолговатый, зеленый.

Сыркаи — красноватый, круглый.

Акъ-маизъ — большой, белый, круглый.

Сахибгі — продолговатый, твердый, розовый съ красными

жилками.

Буаки— круглый, зеленый, поздний сортъ.

Шахри-ангуръ— продолговатый, зеленый, крупный.

Кара-іуиляманъ — черный, круглый, крупный, ранний сортъ.

Саузангыръ— зеленый, крупный, продолговатый.

Шабыргань — мелкий, черный, безъ семянъ.

Салтпишмитг, — желтый, мелкий, безъ семянъ.

Ходжа-Ахрари — пе крупный, продолговатый зеленый.

Чарасъ — черный, не крупный, круглый.

Очтемаръ— продолговатый, крупный, розовый, твердый.
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Сахиби-кишмтиъ —розовый, продолговатый.

Шергаэи-кишмишъ— розовый, овальный.

Въ Ура-Тюбе разводится виноградъ следующихъ сортовъ:

Катта-узюмъ (хапре-мукяраръ), шубульгане, тяхоби, сахиби,

хусейне, акъ-чиляги, обякъ, маизъ (мовизи), деликайтаръ, тан-

фи, дорое.

Въ Ходженте ростетъ, кроме того бабякъ, захякъ, мнрза-

хорякъ. Сортъ танфи встречается очень редко.

Изъ одпого, приведеннаго пами, перечня сортовъ виногра-

да, можно заключить, какъ благоприятпа почва и клпматъ рус-

скаго Туркестана для произрастания виноградной лозы.

Туэемные и русскиф маслобойные заводы въ

Ташкенте.

Въ Ташкенте счнтаютъ более 500 туземныхъ маслобойнъ

(Якъ джувасъ), по количество масла, добываемаго па каждомъ

изъ такнхъ заводовъ, весьма не значительно. Самое большое

количество, какое эти маслобойни выработываютъ во время

шести часовой работы въ день, не превышаете 5 фунтовъ;

за то и устройство сартовскаго маслобойнаго завода обхо-

дится очень дешево, не дороже тридцати рублей. Получае-

мое на этнхъ заводахъ масло весьма плохаго качества; при-

чина этому заключается частью въ томъ, что существующая

.'.десь въ продаже на базаре семена всегда смешепы почти

па половину съ индау (Eruca), прндающпмъ маслу дурпой

вкусъ и неприятный запахъ. Кроме этой постоянной прнме-

сн, находящейся въ маслнчныхъ семенахъ, часто сами за-

водчики подмешиваютъ къ кунджутнымъ, льнянымъ и другимъ

семепа индау, каисъ более дешевыя. Кроме индау къ маслпч-

нымъ семепамъ также прнмешнваютъ сЬмепа хлопчатника

(чіігитъ) для увеличения количества остающихся жмыхъ или

нзбойпы (кунджаля), на который существуетъ большой спросъ

и цены весьма значительны, тогда какъ семеиа чщита де-

шевы.
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Сартовскііі маслобойный заводъ, въ главныхъ чертахъ и-

меетъ следующее устройство:

1.  Деревянная ступа (Джувасъ-кунда) сделанная изъ боль

шаго кряжа, глубоко врытаго, для большей устойчивости вь

землю. Часть его поверхъ земли бываеть вышиною аршина

въ полтора. Въ верхней части кряжа выдолблены два углу-

бления, верхнее, для семянъ, имееть вндъ неправильнаго по-

лу-шара, въ дне котораго находится круглое отверстие, по

величине равное диаметру песта, (о которомъ будетъ сказано

ниже), и нижнее — для стока масла, имекщее видъ усеченна-

го конуса, обращеннаго остриемъ вверхъ, такнмъ образомъ

что оба углубления, верхнее и нижнее, соединяются между

собою отверстиемъ, въ которое вставляется пестъ.

2.  Пестъ (Окъ) делается обыкновенно изъ самаго креи-

каго дерева Карагача (Ильма), длиною въ 6 и более аршппъ.

Этотъ пестъ вставляется въ ступу, а на верхнюю часть его

надевается накладка, (каджакъ).

3.  Особый приборъ (называемый Ширкунде атъ агачъ) со-

стоитъ изъ подушки съ двумя коленамн, изъ которыхъ одно

длинное, а другое короткое. Вся подушка накладывается съ

боку на нижнюю часть ступы такъ, чтобы колена ея нахо-

дились въ горизонтальномъ положепии. Концы колепъ соеди-

няются между собою деревяннымъ обручемъ, (бнльвакъ) такъ,

чтобы обручъ обхватывалъ ступу, не препятствуя подушке

двигаться вокругъ оной. Въ подушку кроме того вставляет-

ся палка, имеющая вертикальное положение. Эта палка и

длинное колепо подушки привязывается веревками къ кон-

цамъ накладки, надетой на пестъ.

После этого подушку нагружаютъ тяжестью до 20-ти пу-

довъ. Къ большому колену подушки привязываются постром-

ки, къ которымъ припрягается лошадь.

Работа производится следующнмъ образомъ: вставивъ пестъ

въ ступу, обкладываютъ внутренния стенки верхней части о-

ной соломою вдв стеблями льна, для того чтобы насыпаемыя

туда семена не попадали въ нижнюю часть ступы, служа-

щую для стока выжимаемаго масла.— После этого  въ ступу
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насыпаютъ семянъ, которыхь входить не более 15-ти фун-

товъ. Когда семяна засыпаны, запрягаютъ лошадь, которая

ходить вокругъ ступы и приводить въ вращательное движе-

ние пестъ вместе съ подушкой и наложенной на нее тяжестью.

При чемь пестъ, прижимаемый нагрузкой къ стенкамъ сту-

пы, действуетъ какъ жерповъ и раздавливаетъ попадающиеся

между имъ и стенкамн ступы семяпа.

Не смотря па существование зпачительнаго числа тувем-

ныхъ маслобойныхъ заводовъ въ Ташкенте, русские жители

ощущали педостатокъ въ постномъ масле, такъ какъ масла,

добываемый па туземныхъ заводахъ по своему горькому вку-

су и неприятному запаху, только въ крайнихъ случаяхъ могли

быть употребляемы въ пищу и то, иногда, не безъ вреда для

здоровья, потому что, туземцы, не только не очнщаютъ се-

мянъ для добывапия масла, но и примешиваютъ, какъ выше

сказано, къ нимъ разныя семяна безъ разбора, годныя или не

годныя. — По этому не редки случаи, что отъ употребления

масла туземной выделки заболевали.

На туземныхъ заводахъ выделывалось собственнно только

два рода масла: кунджунтное н льняное, каждое съ прпмесью

семянъ хлопчатника. Кунджутное масло отпускалось за оре-

ховое, маковое, подсолнечное, смотря по тому какое тре-

бовалось.

Недостатокъ въ хорошемъ постномъ масле поиало мне

мысль устроить въ Ташкенте маслобойиый заводь, съ кото-

раго здешние жители могли бы получать хорошое и чистое

масло; съ января сего года масло съ моего завода поступи-

ло въ продажу.

На вновь устроенномъ заводе добываются масла:

(Уреховое, приготовляемое изъ грецкпхъ ореховъ (Juglans

Regia), пмеетъ светло-желтый съ зеленоватымъ оттенкомъ

цветъ, безъ запаха, весьма приятнаго вкуса Масла получает-

ся около  22%-
Маковое масло желтаго цвета безъ запаха, приятнаго на

вкусъ; выходить его до 40°/ 0 . Приобретение семянъ мака пред-

ставляете   мпогп   затруднений, ихъ   приходится   скупать   по
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фунтамъ. Въ Ташкенте семяна мака большею частью прп-

возныя изъ Кокана.

Подсолнечное масло. Его получается самое незначительное

количество, вообще подсолнечникъ растете въ Ташкенте пло-

хо: семя его и самое ядро весьма мелки.

Льняное масло желтаго цвета, безъ запаха. Льпяныя се-

мяна значительно мельче европейскихъ и содержать гораздо

меньше количество масла, его получается около 23%.

Масло изъ Индау (Eruca) имеетъ желто-зеленый цвете,

весьма не приятпый запахъ п песколько острый вкусъ. По-

лучается его около 45°/ 0 .

Капергі/Овое масло краспо-оранжеваго цвета, съ эфнрнымъ

острымъ запах омъ, заслуживаете подробнаго пзследования.

Изъ лнчныхъ моихъ наблюдений. я пришелъ къ убеждению,

что опо можетъ получить весьма большое применение въ ме-

дицине. Пока я наипелъ для него единственное применение

для волосъ, какъ средство способствующее пхъ росту, въ

чемъ я имелъ случай лично убеднться. Масло это на вкусъ

сначала сладко, потомъ остро и едко. Горите безъ копоти:

пламя совершенно белое, очень жаркое.

Кунджутное масло— одно изъ самыхъ лучшихъ, съ кото-

рым!, редкое можетъ соперничать. Оно впо.тпе замепяетъ

прованское, почему можно полагать, что привозъ въ Таш-

кенте прованскаго масла скоро совершенно прекратится. Кун-

джутное масло пмеете светло-жслтый цветъ, приятный вкусъ

и совершенно безъ запаха; застываете также какъ в про-

ванское и можете весьма долго сохраняться беэъ порчи. Его

получается до 40%.

Льняпыя и кунджутныя жмыхи (избоина) имеютъ хороший

сбыте и покупаются туземцами для кормления скота.

./. И. Краузе.

Заметка о красильномъ искусстве тувфмцевъ.

Красильное искусство туземцевъ въ Средней Азии стоить

на самой низкой степени  совершенства и не представляете
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ничего поучительнаго и достойнаго подражапия. — Химическия

сведения, составляющия основание красильнаго искуства, пе

распространены между туземцами, почему способы окраши-

вания и составдения красокъ, разъ установившиеся и вошед-

шие въ употребление, эмпирически передаются по наследству

ота отца къ сыну безъ всякихъ изменений, несмотря на ихъ

несовершенство.

Задача этой статьи представите краткий очеркъ положения

краспльнаго искуства въ Средней Азии, какъ отрасли мест-

ной промышленности, по этому считаю нужнымъ изложить

здесь въ кратце существующие способы окрашивания и упот-

ребляемыя для этого вещества и составы.

Окраска клеевыми красками, употребляемыми у насъ въ

малярномъ искусстве и комнатной живописи, весьма распро-

странена у туземцевъ, но взаменъ употребляемаго при этомъ

у насъ клея, они прпбавляюте яичный белокъ. Для окрасокъ

употребляются преимущественно яркие цвета, при чемъ ри-

сунки ихъ отличаются пестротою. Все пдущия въ дело кра-

ски привозпыя, а именно: улыпрамаринъ, сурикъ, киноварь,

крониельбъ, цииоберъ-грюнъ и свинаовыя биьлила. Окраска про-

изводится этими красками прямо, безъ всякаго пзменения ихъ

оттенковъ примесыо или смешепиямн красоисъ между собою.

Способъ окрашивания масляными красками по видимому не-

известенъ туземцамъ; вместо нпхъ они покрываютъ окрашенную

вещь названпыми выше клеевыми красками (на япчномъ белке)

и поверхъ ихъ лакомъ, который опи составляютъ пзъ нагрета-

го до кипения масла н фисташковой смолы. Покрытая этимъ

лакомъ вещь получаете блескъ. Такимъ способомъ опи окра-

шиваютъ арчакн свопхх седелъ.

Для окрашивания токарныхъ изделий употребляется цвет-

ной сургучъ, получаемый нзъ Россин. Палочкп привозимаго

отъ насъ сургуча, переливаются въ Бухаре въ плитки боль-

шего размера и употребляются токарями для окраски ихъ

изделий. Способъ окраски весьма простъ: окрашиваемая вещь

патирается цветнымъ сургучемъ на токарномъ станке. Ра-

бота эта идете весьма быстро и при этомъ эта окраска про-
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чна и красива. Кроме того выгода этого способа окраски

заключается въ томъ, что для нея не требуется, какъ для

масленной окраски, грунтовки и времени для просыхания.

Употребляемыя на гончарныхъ заводахъ, для поливы гли-

няныхъ и фаянсовыхъ изделий, огневыя краски весьма не за~

видпаго качества и отличаются однообразиемъ въ цветахъ.

Для голубаго цвета употребляюта смальта; для фиолетоваго —

перекись марганца; желтаго — железная руда и зеленаго —

ярь медянка.

Вообще должно заметить, что огневыя краски составля-

ются туземцами съ большими затруднепиями, почему хорошия

огневыя краски могуте иметь тамъ обезпеченный сбыть.

Помещаю ниже перечень употребляемыхъ туземцами кра-

сокъ съ транскрибированными местпыми ихъ названиями.

Минеральныя краски (ыестныя и прнвозпыя).

1.   Чуянбук!,, железпая руда, привозится изъ горъ и идетъ

только на огневыя краски. Даете окраску грязно-желаго цвета.

2.  Дюша — кровавикъ привозится изъ горъ изъ окрестностей

Кишлака Аблыкъ в другнхъ местъ. Употребляется для огне-

вой краски; кроме того идетъ для окрашивания деревянной

посуды. Киргизы обыкновенно окрашиваютъ этой краскою

деревянные переплеты своихъ юрте (терега).

3.   Магилъ — перекись марганца добывается въ окрестныхъ

горахъ и встречается въ изобилич около Кишлака Заркета.

Идетъ для приготовлепия огневой краски грязно фиолетоваго

цвета. Продается по 30 коп. фунте.

4.  Малгашъ — окись олова (?) привозится изъ Машата, неда-

леко оте Бухары; идетъ на огневую краску зеленаго цвета.

Цена 2 руб.   фунте.

5.  Кара-мисъ — закись медн приготовляется въ Ташкенте;

для чего берутъ медные опилки, кладуть ихъ въ чугунпый

котелъ, наливаюте въ него воды н варятъ, постоянно поме-

шивая деревянной палкой, до техъ поръ пока медь почерне-

етъ. Идетъ въ составь огнсвыхъ красокъ.

6.  Кукъ мисъ — ярь медянка, приготовляется на месте и

употребляется въ составь огневыхъ красокъ н для окрашп-

вания кожъ въ зелепый цвета. Цена ея 10 коп. фунта.
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7.  Лоджувартг— смальта, привозится изъ России; идетъ въ

составь огпевыхъ красокъ в для компатиой живописи. Цена

60 коп. фунте.
8.  Зангыръ— цыноберъ-грюнъ, привозится изъ России; упот-

ребляется для комнатной живописи.  Цепа 50 коп. фунте.
9.  Зарды-пшшры— кронгельбъ, привозится изъ России и упо-

требляется для комнатной  живописи. Цена 50 коп. фунтъ.

10.  Шиниарфъ — сурикъ. тоже привозится изъ России и упо-

требляется для комнатной живописи. Цена 50 коп. фунтъ.

11.   Салой-дюша— киноварь, тоже нзъ России и для такого

же употреблепия. Цена 50 коп. фунте.

Растительный краски.

12.  Руяиъ— марена, разводится на месте, особенно много

въ Кокане; встречается н дикорастущая. Употребляется для

окрашивания шелка и маты.

13.  Испарят —живокость желтая, растете дико въ изобилии
въ окрестностях'!. Ташкента и другнхъ местахъ. Даетъ хоро-

шую желтую краску, которая употребляется для окрашина-

ния шелка  и ннтокъ.

14.  Пугакл—ууСжа, растущая на шелковнчныхъ дереньяхъ.

Употребляется для окрашиваний иаголмиыхъ тулуповъ въ гряз-

ный желто-зеленый цветъ. Ее много   привозяте изъ Кокана.
15.  Тухмякъ— цветки Saphora Japonica, дерева, растущаио

въ местныхъ садахъ. Изъ цветовъ этого дерева получаютъ

зеленую краску, но употребление оной весьма не обширное.

16.  Гульхайри— цветъ черпой мальвы, разводимой въ са-

дахъ, какъ красивое растение. Употребляется, хотя и редко,
для окрашивания шелка въ черный цветъ.

17.  Нарпусь — корки гранате, въ большомъ количестве при-

возится изъ Намангана. Употребляется для составления чер-

ной краски.

18.  Кызылъ-Бакамъ сандалъ, привозится изъ России и упо-

требляется для окрашивания шелка и замши въ красный

цветъ. Со времени привоза въ край фуксина, употребление
сандала и кашепилн значительно уменьшилось.

русокий турккгтАііг.                                                                                "
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19.   Кара-Бакамо, Бразильское дерево, привозится нзъ Рос-

син и употребляется для окрашивания въ темно-фиолетовый

цвете.

20.   Булиунчъ, галлы съ листьевъ фисташковаго дерева, —

употребляются какъ дубильное вещество.

21.  Кермнкъ. корень ревеня, растущаго въ изобнлии въ ок-

рестныхъ горахъ. Употребляется   для дубления кожъ.

22.  Иили, индиго, находится въ продаже нисколько сортовъ:

все они привозится нзъ ІІндин нмеюте огромное применение

въ красилыюмъ нскустве, какъ для окрашивания во все от-

тенки килубаго цвета. такъ и въ зеленый цветъ, который

получается при обмакивавив материн желтаго цвета въ рас-

тноръ индиго.

23.  Аги.е //''и;, — кошениль, привозится изъ Бухары и упот-

ребляется для окрашивания шелка въ красный цветъ. Про-

дается по 3 р. за фунтъ. Въ Ташкент!; весною на молодых*!,

листьяхъ ясени и другнхт. деревъ можно найти очень много

кошенили, но туземцы ею, покрайней мере доснхт. норъ. не

пользовалась.

Если къ перечисленным!, выше краскамъ првбаввть еще

местные чс/тнла-сияи, употреблявши туземцами, кроме пись-

ма, также для окрашивания, то список і. меетныхт. красокъ бу-

детъ достаточно нолонъ.

Сіяи — собственно черная тучи., приготовляется следую-

щимъ образомъ: въ небольшой чашке зажнгаюте льняное ма-

сло и собираюті. копоть, отделяющуюся при горении онаго.

Полученную сажу иарятъ иместе съ рисомъ въ воде. Ува-

ренную до значительной густоты массу внсушиваютъ и упо-

требляють, разведя се водою, для письма на проклеенной бу-

маге и какъ черную краску нъ комнатной живописи.

Въместныхъ краснльныхъ заведенияхъ окраска нряжн и тка-

ней производится преимущественно только нъ синий цветъ.

Окраскою въ другие цвета занимаются особые мастера этого

дела, приготовляя каждый разъ нужные для окраскп въ тре-

буемый цветъ составы. Окраской шелка, напрнмеръ. почти

исключительно запинаются бухарские евреи. Устройство кра-
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сильпыхъ завсдений крайне просто и не сложно: вывеской

ему служить кусокъ ткапи или мотокъ пряжи окрашенной въ

синий цветъ и вывешанный у входа. Въ помещенич, занима-

емомъ красильней, находится несколько болыпнхъ, глипяныхъ

корчагъ, содержащихъ растворъ индиго различной крепости.

Принесепиый для окраски материалъ погружается, въ при-

сутствии закащика, въ одинъ или последовательно въ несколь-

ко растворовъ индиго различной крепости, смотря по гу-

стоте цвета, какую должпа получить окрашиваемая вещь,

отжимается и вследъ затемъ, прямо еще мокрый возвращается

заказчику. Получаемая красилыцикомъ плата за такую окра-

ску разчитывается по величине окрашиваемой вещи, числу

погружений и густоте требовапнаго цвета; вообще она весь-

ма умеренная.

Въ заключение прилагаю несколько рецептовъ составовъ,

употребляемыхъ дль окраски шелка, маты (бумажной ткани)

и кожъ.

Для окрашивания іиелка: а) въ черный цветъ (кара) берутъ

на три фунта шелка, 2 фунта корки гранате (нарпусъ) н '/,

фунта железныхъ опилокъ Саиаіісаф.) и. смешавъ, вм*Ьст*е ва-

рятъ въ продолженин почти целаго дня въ воде, постоянно

мешая. Уваривъ, нроигьживаюте н окрашиваютъ шелкъ, пред-

варительно вымытый въ щелоисе.

б)   Въ золотистый цфетя (тиля-сарыкъ), берутъ 6 фун-

товъ травы испарят, (желт, живокость), 1 У. фунта руянъ

(марены) и 3 унцы ачш;7,-тауиъ (кваецовъ) и все это варятъ

довольно продолжительное время въ воде. Въ полученную

посте процеживания жидкость погружають окрашиваемый

шелкъ.

в)  Въ вишневый цветг, (ющнили) пяти фуптовъ шелку, бе-

рутъ: 1 фунтъ бузгунча (галъ фисташковаго дерева), 1 фунтъ

кызыль-бокамъ (сандала) и '/. Фунта шильрень (кошепилн) и

варятъ смесь эту  въ   котле, после чего процеживаютъ.

г)   Въ светло-зелсный иветь (тйнабе). берутъ шелкъ окра-

шенный прежде въ желтый цвете в*ь отваре нспаряка (ж.

живокости) и погружаютъ въ слабый растворъ индиго (ниль).

14*
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д)  Въ розовый, иветъ (пшти), употребляюте слабый рас-

творъ фуксина (феретъ-ренъ).

е)  Въ голубой цветъ (тококъ), употребляюте растворъ ин-

диго (ниль) съ нримЬсью извести (аиакъ).

ж)  Въ красный цветь (кызылт.) прежде употребляли пре-

имущественно сандалъ н марену; въ последнее время все

больше и больше входить въ употребление фуксинъ, который

местные красильщики растворяютъ просто въ юрячей воде
н окунаюта въ этотъ растворъ окрашиваемый шелкъ. Эта

окраска впрочемъ не прочна  н линяете.

з)  Въ темно-зеленый гьветъ (бартарат), берутъ шелкъ

окрашенный въ желтый цвЬтъ (испарят) н погружають его

въ растворъ индиго средней крепости.

и) Въ фиолетовыіі цвиьт» (кой-инды), берутъ l'/s фунта

кара-бикамъ (бразнльскаго дерева) и 1 фунтъ ачикъ-таша

(квасцовъ), разводятъ водою а уварнваюте въ котле. Про-
цеженный отваръ употребляюте для окраски.

і) Въ желтый цвиыпь (са])ык:^, берутъ отваръ испаряка

(желт, живокости).

к) Въ стальной цвиьтъ (саусъ), беруте шелкъ окрашен-

ный въ желтый цвете и погружають его въ растворъ чер-

ной краски.

Отбеливаютъ шелк-ь, обработывая его въ растворе ишкара

(поташа) и аиака (извести).

Для окрашіівашя маты (бумажной ткани).

а) Въ синий цветъ (ишъ-кокг) употребляюте растворъ ин-

дию.

б) Въ зеленый цвиыт, (ппстачи), сначала окрашиваютъ ее

въ отваре испаряка   въ   желтый цвЬте, потомь погружають

въ растворъ ннднго.

Для окрашивания маты въ желтый (сарыкъ), красный

(кыэылъ) и темно- фиолетовый (наперманъ) употребляюте оди-

наковые составы какъ н для шелка этихъ цв*Ьтовь.
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Для окРАіпнвАния замииевой кожи.

а)  Въ желтый цветъ— употребллютъ отваръ испаряка съ

квасцами. Если желаюте получить темно-желтый или оран-

жевый цвета, то въ смесь испаряка и квасцовъ прнбавляютъ

марены.

б)  въ красный цветъ— употребллютъ отваръ изъ смеси сан-

дала, марены и квасцовъ. Въ последнее время большое упот-

ребление получилъ для этой цели фуксинъ, окрашепныя ко-

торымъ кожи получаютъ малиновый цвете.

в)  Въ черный иветъ— употребляюте отваръ цветовъ черной

мальвы съ квасцами.

I. Ераузе.

О тувемномъ оруясии въ Туркестанскомъ крае.

Въ туркестанскомъ крае, еще младенчествующемъ относи-

тельно развития туземной заводской и фабричной промыш-

ленности, не существуете железо-делательнаго и стальнаго

пронзводствъ. Все нзделия изготовляются изъ русскаго бру-
сковаго н полосоваго железа и стали, посредствомъ отков-

ки. Въ 1867 году вывезено изъ России железа въ русский
Туркестанъ 35,821 пудъ, всего на сумму 51,610 руб.

Самый способъ ковкп железа тотъ же, какъ и въ России;
никакихъ оригипальныхъ приемовъ въ этомъ производстве не

замечается. По дороговизне топлива и угля, сарты-кузпецы

обходятся съ углемъ крайне бережливо и часто не догрева-
ютъ металла, вследствие чего въ ихъ изд*елияхъ нередко по-

падается несваръ. Самыя пзделия весьма непрочны, сделаны

небрежно и не получаютъ никакой отделки. Дешевизна со-

ставляетъ главное и почти единственное достоипство этпхъ

изделий.
Въ числЬ мастеровъ есть въ крае, впрочемъ, п более искус-

ные, довольно хорошо подражающие русскимъ пронзведениямъ

и умеющие дать изде.ііямъ некоторую отделку; но такигхъ весь-

ма мало.   Хорошия   вещи   они делають только   на заказъ, а
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подобные заказы, при общей неприхотливости сартовь, вы-

падаютъ весьма редко. На базарь же не выносится на про-

дажу более доброкачественпыхъ и тщательно приготовлен,

ныхъ изд*елий.

Вообще, эта отрасль промышленности у сартовь стоить на

весьма низкой степени: все почти режущие инструменты (но-

жи, ножницы, бритвы) делаются изъ простаго железа и не

имеюте полировки; острие натачивается на самомъ грубомъ

камне. Есть ножи изъ стали (даже попадаются — изъ дамас-

ской), но они весьма редки и весьма дороги (отъ 3-хъ руб.

и выше).

Обыкновенно же базарныя цены:

Ножъ . . .    20— 30 коп.

Бритва. . .      5 — 10 коп.

Ножницы .      о — 10 коп.

Плотничьи и столярные инструменты   приготовляются изъ

стали и отделываются тщательнее.

Азиятские клинки, некогда славные, теперь совершенно не

оправдываюте свою старую репутацию. Сартовские клинки,

(какъ и другие режущие инструменты), делаются изъ железа

или весьма дурной стали. Такие клинки сарты даже предно-

читаютъ закаленнымъ клинкамъ хорошей стали, на томъ осно-

вании, что те не могутъ ломаться, или сильно зубриться.

Если же клинки, всл-едствие мягкости металла, и согнутся или

затупятся, то это обстоятельство номехи составить не мо-

жетъ: каждый сартъ имеете при себе небольшой оселокъ,

которымъ онъ немедленно исправляете повреждепия   клинка.

Впрочемъ попадаются также и хорошие клинки, какъ у кир-

гизъ, такъ и у сартовь. Хорошее оружие здесь ценнтся очень

дорого; оно переходите по наследстиу, отъ отца къ сыну,

и неохотно ими продается. Хорошие клинки вывезены изъ

Персии, они, по большей части, выделаиы изъ дамасской ста-

ли, или откованы изъ железной проволоки, сплавленной съ

углемъ. Такого рода обработка сообщаете металлу большую

твердость и упругость, не делая его хрупкимъ. Дамасский ме-
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тал.гь здесь ценится очень высоко. Иногда мегаллъ этотъ по-

падается въ ломе; изъ него отковываются новые к.шнки, ко-

торые, впрочемъ, не всегда сохранимте свои нрежния каче-

ства. Такого рода переделкой занимается преимущественно

гор. Гнссаръ. Есть мастера умеющие приготовлять такие же

клинки и въ Самарканде, но ихъ весьма мало.

Существуюте и другие способы вндьлки клинковъ; такъ

вапримеръ: берутъ клннокъ мягкой стали и на лезвие его на-

варнваюта последовательно английския иголки; когда носдед-

нихъ наберется достаточное количество, ихъ тщательно ііро-

ковываютъ вместе съ к.іинкомъ. Наконецъ, когда вся масса

металла достаточно сплотится, лезвие снова •.ака.іииають.

Вследствие ЭТОГО, получается клинокъ мягкой стали, съ силь-

но закаленными л с звиемъ изъ английской стали. Если мета.ілъ

быль сильно вагретъ, проковка произведена тщательно, ме-

таллъ клинка ныбранъ подходящий н самая закалка лезвия

произведена въ надлежащей степени, то такие клинки выхо-

дять весьма удовлетворительны: они хорошо пыносятъ по-

гибъ н боковые удары, а закаленное лезиие ихъ долго сохра-

няете отточку, хорошо режетъ и выносить рубку. Но при

дурной проковке, связь свариваемых*!, металловъ получается

не достаточная: тогда, при ВОГВбЕ клинка, часто одно лез-

вие отделяется огь клинка н даете трещины.

Другой способъ обработки клинковъ весьма еходенъ со

способомъ пзготовления клинковъ въ Толедо (въ Иснании).

Именно: отковываютъ клинокъ изъ подкокнаго желЬза или

подковныхъ гвоздей, затемъ беруп. два друііе тонкие клинка

изъ хорошей стали (цементной, п.ін еще лучше изт, анг.ййскихъ

иголокъ). Степень кривизны всехъ трехъ клинкоит. должна быть

одинакова. Железный клинокъ кладуть между двумя стальны-

ми такъ, чтобы края с.та.іыиыуь сходились, и net. эти три

клинка, сложенные вхесте, тщательно прококынаютъ. Тамъ.

гд*е сходились края еталыиыхт. клинкоит., образуется лезвие

(стальное) сложнаго клинка.

Если такие клинки откованы искусно н изт, доброкачествен-

ных!,   материаловъ, то они   представляют,   весьма   хорошее
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боевое оружие: клинокъ не ломокъ и лсзвие вместе съ темь

твердо. Но такие удачные клинки составляюта большую ред-

кость.

По наружному виду, туземные клинки бываютъ двухъ ро-

довъ: кривыя (сабли) и прямыя (шашки). Нервыя имеютъ весь-

ма большую кривизну: особенно сильное искривление полу-

чаютъ оне на разстоянин •/, отъ рукоятки. Это та самая часть

клинка, которой наносятся удары; при чемъ направление уда-

ра совпадаете съ направлениемъ лезвия (или, по крайней ме-

ре, составляетъ съ последнимъ весьма небольшой уголь), и

ударь получается рі.жущий, т.-е. самый действительный. Въ

этомъ отношении форма азиятскихъ клинковъ соображена съ

ихъ назначениемъ гораздо лучше, чемъ форма клинковъ евро-

пейскихъ армий.

Ефесъ делается обыкновенно изъ рога, дерева или слоно-

вой кости, имеете перекрестье, конецъ его загнуть и име-

ете отверстие, въ которое пропускается шелковый темлякъ.

Тяжесть разсчитана такъ, чтобы центръ ея лежалъ между

срединой клинка и искривленной частью. Этимъ расположе-

ниемъ цептра тяжести удару придается более силы.

Ножны, по большей части, деревянныя съ металлическимъ

накопечиикомъ; вверху съ выпускной стороны оне разреза-

ны немного, для того, чтобы значительная кривизна клинка

не препятствовала ему входить въ ножны.

Многия изъ хорошихъ сабель имеюте довольно ценную

оправу изъ вызо.іоченнаго серебра, украшены бирюзой н дру-

гими каменьями.

Прямыя сабли имеюте двоякое назначение: колоть и рубить.

Прямые клинки, по достоинству металла, большею частию ху-

же кривыхъ клинковъ. Ефесъ прямой, безъ дужекъ и пере-

крест! я. Клинокъ расширяется ближе къ рукоятке, где онъ

какъ бы сточенъ. Центръ тяжести лежите ближе къ ефесу,

чемъ въ кривыхъ сабляхъ.

Короткис кинжалы попадаются весьма редко, такъ какъ,

при всеобщемъ вооружепии длинными клинками, кинжалы слиш-
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комъ коротки, чтобы нхъ можно было употреблять какъ обо-

ронительное оружие.

Лвганскин сабли отличаются отъ сартовскихъ большей дли-

ной, нрн меньшей кривизне, и весьма красивой формой ефе-

са. Ефесъ, по большей части, железный, съ довольно боль-

шой красивой головкой, съ ушкомъ на конце, для продева-

ния шелковаго темляка; перекрестье — съ опущенными вшизъ

концами.

Определить объемъ производства ручиаго оружия въ краі;

при бухарскомъ и коканскомъ владычестве, весьма трудно,

такъ какъ оно не подчинялось никакой норме: предстояла

война— заказы діілалнсь въ большомъ количеств*!; н мастера

едва успевалп работать. Въ мирное время оружейные масте-

ра сидели безъ дела и, по недостатку заказовъ на оружие,

занимались выделкой ножей, столярныхъ и плотннчьнхъ ин-

струментовъ, удилъ, стремянъ и проч.; оружейпыя мастер-

ския обращалясь въ железный лавки.

Правительство никогда заказовъ оружия для войскъ не де-

лало; каждый приобреталъ себе оружие самъ.

Въ Самарканде, при бухарскомъ владычестве, оружие вы-

делывалось на базаре въ 15 открытыхъ лавкахъ. Хорошнхъ

мастеровъ считалось шесть.

По взятии Самарканда русскими, въ немъ осталось не бо-

лее четырехъ мастеровъ, н т*е, такъ какъ выделка оружия для

сартовъ запрещена, занимаются теперь прпготовлепиемъ раз-

иыхъ другихъ железиыхъ и сталыиыхъ предметовъ; выделкой

же холоднаго оружия занимаются они въ весьма ограничен-

ном!, числе, только для русскихъ. Выделкой оружия славил-

ся также городъ Туркестанъ.

На изготовлепие сабли ннзкаго достоинства потребно отъ

3-хъ до 5 дней; на выделку же сабли высокаго достоинства —

до 15 дней.

Ружья у сартовъ, по большей части, фитильныя; стволы

почти все европейской работы, весьма старыхъ системъ; мно-

гие завезены нзъ Индин. Но попадаются, хотя весьма редко,

и стволы туземной, весьма не совершенной работы — рабское
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подражание европейскимъ образцамъ. Ложи и фитильные зам-

ки—все туземной работы. Ложи им*еюте совершенно свое-

образную форму: оне весьма тонки н сильно изогнуты; въ

прикладе нетъ никакого расшнрения или утолщения. Фитиль-
ные замки состоять изъ одного только криваго рычага, одинъ

конецъ котораго служить спускомъ, а другой имеете видъ

щипчиковъ для вкладывания фитиля. Иногда къ лож*Ь приде-

лывается деревянная рогулька, служащая подставкой при

стрельбе. Такого рода ружья найдены въ болыномъ количе-

стве и въ Кульдже.
Огнестрельное оружие туземцевъ бываете двухъ родовъ:

1)   Тяжелое крепостное ружье, или фальаконеть (джазалль,

салышканъ), весьма длинное, большего калибра (отъ 1 до 2
дюймовъ), ложе довольно массивное. Стреляютъ съ прочныхъ

подставокъ. Пули чугунныя, рбдко свипцовыя.

2)  Полевое ружье (мултыкъ) самыхъ разнообразныхъ ка-

либровъ и величинъ, начиная съ дюймоваго и меньше. Стен-

ки стволовъ толсты и самые стволы очень длинны. Къ бо-
лее тяжелымъ приделаны подставки въ виде рогатки.

Попадаются ружья и позднейшихъ (европейскихъ) системъ,

съ кремневыми и ударными замками, съ нарезными стволами.

Стволы съ насечкой на персидскомъ языке попадаются весь-

ма редко; и па те.хъ насечки видимо позднейшаго происхож-

дения.

О  консевенномъ  лроиэводстве  въ  Туркестанскомъ
крае.

Въ Туркестанскомъ крае между предметами кожевеннаго

производства, обращаютъ внимание козловыя кожи, занимаю-

щия более видное место въ потреблении сравнительно съ

другими и выделка которыхъ приспособлена въ разныхъ ви-

дахъ: въ вид*Ь замши н въ виде чернаго козловаго товара.

Первая большею частию окрашивается въ малиновый и жел-

тый   цвета и потребляется   на   чембары *);   последний т. е.

*)  Родъ брюкъ дия  іерхоюй епдн.
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козловый товаръ, более всего нригоденъ для азиатской обуви.

Затемъ, также обращаютъ на себя вннмашЧ , такъ называемые

сауры, выкроенные оиузкн изъ ослнныхъ и лошадиныхъ шкурь,

лучшие сауры выходить въ особенности нзъ последнвхъ.

Сауры, по обработке своей хотя и похожи на наши шаире-

ны, но они принадлежать къ особаі о рода выдьлкЬ, [которая

еще далека до совершенства. Несовершенство заключается

въ томъ, что при обработке мало удаляется сырь, которая

остается то.іетымъ слоемь въ средине кожи; отчею въ ней

и не достаете той мягкости, которую можно было бы получить

при правильной ея выделке. Сауры потребляются исключи-

тельно для азиатской обуви и преимущественно для калошъ.

Выделка сауръ производится следующимъ образомъ: лошади-

ные или ослиные огузки размачиваются въ воде, потомъ по-

і ружаются въ котелъ съ разведепнымъ шуромъ, *) въ кото-

ромъ лежать около сутокк, и въ то время несколько разъ

переполаскиваются въ томъ же растворе; затемъ мясина

и сало сбиваются железнымъ тупнкомь, а шерсть, вмьсте

съ лицевою оболочкою, сострагивается острымъ ножемъ; после

того, стальною пластинкою, въ роде пилы, нарезываются

вдоль и поперегъ, съ лицевой стороны, черточки, для того,

чтобъ удобнее было вдавливать, носредствомъ втаптывания,

просяныя зерна, отъ ьоторыхъ получается шереховатый видь,

и потомъ распяливаются и строгаются узенькимь стальнымъ

стругомъ; потомь пересыпаются мЬдными опилками, съ при-

месью мышьяка и секретнаго состава, ч*емъ поддерживается

полученная отъ проса шереховатость, и чрезъ этотъ процессъ

получается   окраска ярко-зеленаго  цвета.

Выделка тамошней юфти, т. е. кожъ съ рогатаго скота,

производится следующимъ образомъ:

Сырая или сухая, размоченная кожа погружается въ вы-

копанную яму съ изв'Ьстнымъ количествомъ известковой ще-

лочи, съ прибавлениемъ перезжепой травы, такъ называемой

шкаръ **). Въ этомъ растворе    бычья или коровья кожа ле-

*) Родъ   кали

**) Род* шадрнка.
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жить отъ 7 до 10 дней (и большею частно обходится безъ

перезолки); шерсть же сбивается тупикомъ, самыя кояпі пере-

таскиваются въ арыкъ, для того, чтобъ лучше было удалить

изъ нихъ золильный материалъ. После этого, кожи погру-

жаются въ особо устроенные котлы съ растворомъ ячменной

муки, приготовленной въ род*Ь киселя. Пробывши въ этомъ

киселе не более однихъ сутокъ, строгаются съ мездры, узеиь-

кимъ железнымъ стругомъ; зат-емъ погружаются въ яму, вы-

копанную въ земле въ роде ларя, въ которой прнготовленъ

нзъ теплой воды дубильный материалъ, состояний исключи-

тельно изъ одного корня, такъ называемаго „тарынъ"*). По-

груженныя въ этотъ ларь кожи переполаскиваются двумя

рабочими отъ 4-хъ до 6-ти разъ въ сутки, и такимъ образомъ,

средняя скорость дубления продолжется отъ 10 до 14 дней;

кожи, затемъ, вынимаются изъ этого ларя, тщательно нати-

раются съ бахтармы солью и вывешиваются на шестахъ или

веревкахъ для просушки на солнце; промазываются курдюч-

пымъ бараныимъ саломъ, и затемъ разглаживаются съ лице-

вой стороны деревянными лощилками. Такия кожи, оказыва-

ются пригодными для туземныхъ шорныхъ изделий.

Опойки, т. е. телячьи кожи, выд-Ьлываются такимъ-же спо-

собомъ какъ и коровьи, съ тою лишь разницею, что нервыя,

сравнительно съ последними, выде.шваются скорее, съ мень-

шею затратою материаловъ, и отличаются отъ коровьихъ ма-

лою величиною и тонкостью ремня. Этотъ родъ опойка так-

же пригоденъ для туземныхъ шорныхъ  потреблений.

Козловыя кожи выделываются однообразно съ предшест-

вовавшими, разница въ томъ что для выделки козловыхъ

кожъ, сокъ приготовляется изъ дубильнаго корня кармекъ,

не иначе какъ подсеяннаго, для того чтобъ не было на

лицевой стороне загнетинъ, и чтобъ сокъ этотъ более

содержалъ въ себе красильнаго свойства. Лицевая сторона

козловой   кожи   окрашивается   бузгунчемъ *)   съ   примысыо

) Травяной корень, добываемый въ горахъ кирш. имя.

|  Буэунчг — пилы съ лнстьевъ фнсташковаго дерева.
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камня „закъ" *), отчего н получается совершенно черный

цвете. Здешняя выделка козловаго товара, сравнительно съ

русскою далеко не совершенна, между гЬмъ какъ пзобнлие въ

крае кожъ н материаловъ для нхъ обработки, даетъ возмож-

ность выделывать нхъ гораздо лучше. Верную цифру выде.іы-

ваемыхт. тамъ козловыхъ кожъ определнть было бы трудно:

но приблизительно можно сказать, что число нхь дойдеп. не

до одной сотии тысячъ. Такое количество, сбываемое пре-

имущественно на туземные рынки, потребляется исключитель-

но туземцами. Цьны, сравнительно съ русскими, вдвое де-

шевле.

Бараньи кожи выделываются въ крае почти также какъ

и козловыя и разнятся только темь, что редко окрашиваются

въ разная цвета, а более приготовляются белыми и мало

потребляются азиятцамн. Большая-же часть нхъ покупается

Петропавловскими татарами, которые сбываютъ нхъ на Ниже-

городской ярмарке Боюродскнмъ в проч. рукавнчннкамъ, а

также н экипажпымъ мастерамъ. Цены не высоки. Количе-

ство же выделываемыхъ пъ Ташкенте барапыихъ кожъ зна-

чительно превзойдете цифру козловыхъ.

Нельзя пе обратить особепнаго вннмания на здешнюю обра-

ботку верблюжыихъ, бычачьихъ и кутасовыхъ **) кожъ, потому

собственнно, что способъ выдЬлкн безпорно составляете сво-

его рода особенность, которая въ Россин нашнмъ отечест-

веннымъ заводчнкамь совершенно неизвестна. Кожи эти, или

гузяры (родъ лосины) преимущественно выделываются изъ

верблюжыихъ, бычьнхъ и кутасовыхъ кожъ, лучшею же изъ

этнхъ трехъ родовъ, оказывается кутасовая.

Выделка производится следующимъ образомъ: верблюжья,

бычья или кутасовая кожа, после очистки погружается въ

золильный растворъ, содержаний въ себе нзвестное количе-

ство   перезженой травы въ роде шадрнка, съ примЬсью нз-

*)  Закь— родь   глииы,  добываемой   около   Аулиста   и  Туркестана бляаь
озеръ.

**) Кутасъ — дикая Кашгарская корова.
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вести. Кожи, пробывгаия въ этомъ растворе отъ 7 до 10 дней,

освобождаются отъ шерсти, затемъ опускаются въ шуры, в

после того, въ проточный арыкъ, для удаления извести; по-

тоыъ натираются солью и тщательпо кладутся по одной штуке

на дымовую трубу особо устроенной печи (въ роде корчаги).

Огонь въ печи разводится изъ особаго рода травы, такъ на-

зываемый но туземному ,,Калямъ-Каякъ", *) (въ 1'оссин та-

кой травы нетъ), которая очень скоро загорается и имееть

довольно жаркое пламя, которое высоко выходптъ пзъ трубы

и только заглушается тогда, когда на это отверстис кожа

кладется мездрою внизъ и постепенно передвигается. Дымъ

отъ этой травы, содержаний въ себе, еикое свойство, глу-

боко впитывается въ кожу и значительно уннчтожаетъ сырь:

кожа, после такого дымления, намазывается ншенпчною мя-

киною, затемъ смывается водою и снова намазывается ис-

толченною рисовою мукою, растворенною кислымъ молокомъ,

просушивается на воздухе, и потомъ разминается на тупомъ

беляке, а лицевая, сторона соскабливается острымъ беля-

комъ, отчего и получаетъ видъ чего-то въ роде лосины. Кожи

эти потребляются частью для лучшихъ шорпнхъ изделий, а

более для ремней, носпмыхъ   туземцами на поясахъ.

Приготовленныя такимъ способомъ кожи ценятся гораздо

дороже, чемъ все другие выделываемые сорта на туземныхь

заводахъ. Причина дороговизны та, что верблюжьи, бычьи

или кутасовыя кожи, въ сыромъ ихъ внде, етоютъ гораздо

дороже, и более потому, что выдилка ихъ много требуетъ

материаловъ и рабочаго   труда.

Изъ лошадиныхъ или коннныхъ кожъ, какъ уже объяснено

выше, выкраиваются большею частия одни огузки, а осталь-

пыя части потребляются киргизами въ необработанномъ виде

для разныхъ ремней, и, такимъ образомъ. дельныхъ конинъ

тамъ почти совсемъ не выделывается.

Ііамши выделываются почти одинаково съ гузяры, и раз-

нятся только темъ что требуютъ для выделки, гораздо мень-

") Кжякт. большею часті» растетъ іъ стеиягъ, okojo іамышеі.
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шс материаловъ и работы. Оне выделываются изъ козлиныхъ

и бараньихъ кожъ, но преимущественно изъ первыхъ, кото-

рая хорошо окрашиваются въ разныя цвета, по более въ

малиновый. Въ составъ последняго окрашивания входить ма-

рена тамошняго произрастения. Выделанныя такимъ образомъ

замшевмя кожи потребляются, большею частию, на чембары и

разныя подушки. Какъ первыя, такъ и последния, вышиваются

иногда разноцветными шелками.

ПоОошненныя кожи. Способы выделки подошвенныхъ вер-

блюжьим, кожъ одинаковы съ обработкою бычьихъ и коровь-

их ь кожъ; разница лишь въ томъ, что первыя, сравнительно

съ последними, выделываются въ l'/s раза продолжительнее

и притомъ материаловъ истрачивается более, чемъдля бычачь-

ихъ и коровьихъ. Верблюжьи подошвепныя кожи потребляют-

ся тамъ исключительно туземцами для обуви, и преимущест-

венпно киргизской. Между темъ, при такихъ материалахъ,

какими изобилуетъ Туркестанский край, является полная воз-

можность выделывать изъ этихъ продуктовъ отличный кожи,

который вполне могли бы быть годными для хорошихъ ма-

шинопрнводныхъ ремней, и въ особенности для этихъ послед-

нихь оказываются весьма примерными кутасовыя кожи, кото-

рыя, по свойственной имъ толщине, могутъ служить отлич-

ными подошвенными кожами, пе только для азиатскаго пот-

ребления, но и для русскаго.

Нычачьи подошвепныя кожи также могли бы быть обрабо-

таны гораздо лучше, чемъ при настоящей выделке. Кожи эти

потребляются тамъ для легкой обуви и преимуственно для

ичегъ.

Въ Ташкенте и во всехъ Средне-азиатскихъ городахъ, до

сихъ поръ нетъ ни одного кожевепнаго эавода, который бы

выделнваль кожи и удовлетворялъ бы существующимъ потреб-

иостямъ; лучший кожевепный товаръ привозился и теперь

привозится изъ Петропавловска, Омска, Тюмени, Кунгура,

Перьми, Троицка, Орска, Оренбурга, и даже изъ Казани.

Но по причине существующихъ въ Средней Азии на этотъ

товаръ высокихъ ценъ, онъ даетъ   торговцамъ   полную воз-
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можность покупать его въ отдаленныхъ местностяхъ и въ

дабавокъ еще платить большую плату за провозъ и, за всемъ

темъ, купцы остаются не только не въ убытке, но даже по-

лучаютъ хорошие барышп.

Изъ этого ясно видно, что кожевенный товаръ русскихъ

заводовъ сбывается на Средне-Азиятскихъ рынкахъ по высокимъ

ценамъ. Между темъ, при материале, какимъ изоби.іуетъ Тур-

кестанский край, есть полная возможность выделывать нес-

равненно лучший товаръ, и темъ удовлетворять насущныя мест-

ныя потребности. Туземцы же до сихъ поръ правильно выделы-

вать кожъ вообще не умеютъ и не заботятся объ улучшении сво-

нхъ прадедовскихъ заводахъ. Они выделываютъ, большею час-

тно какую то нолудубленную. полусыромятную кожу. Заводы

ихъ, или мастерския. безъ исключения все расположены на бере-

гахъ арыковъ *), н вместо здапий помещаются въ бедныхъ лачу-

іахъ. на непокрытомъ и ни чемъ не обгороженномъ месте; вме-

сто деревяишыхъ чановъ — вырыты въ земле двухъ рододъ ямы:

золильныя. представляютъ собою форму болыиихъ котловъ; ду-

бнльныя — продолговатый, длиною 2 аршина, шириною 1'/,, и

глубиною въ 1 аршинъ. Золильныя ямы внутри обмазаны але-

бастромъ, а дубильный — обложены деревяными досками; какъ

первыя, такъ и последния, ничемъ не защищены отъ влияния

воздуха, отчего материалы значительно утрачиваютъ свою силу.

Выделанпыя такимъ образомъ, кожи пе удовлетворительны

даже для туземныхъ шорныхъ нзделий, а потому и продают-

ся, сравнительно съ русскую кожею, вдвое дешевле и труды

туземцевъ пропадаютъ   непроизводительно.

Для устройства въ Туркестанскомъ крае кожевсннаго за-

вода не потребуется выписывать изъ России ни машпнъ, ни

аппаратовъ, за исключениемъ лишь немпопихъ инструмептовъ,

которые не составятъ большихъ затрать; самый заводь, по

роду местныхъ иостроекъ, не потребуете значительнаго капи-

тала. Вообще все постройки для завода сравнительно передь

русскими, обойдутся   дешевле, за исключениемъ   лишь   дере-

*l   ll|i|pni.iiii'iiiiiu.!  канавы.
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вянныхь чановъ, которые будутъ стоить нисколько до-

роже.

Сыраго материала т.-е. кожъ рогатаго скота, тамъ очень

довольно, равно какъ и всего необходимаго для выделкн га»

достаточно, за нсключениемъ немногаго, а именно: нетъ вор-

вании и дегтя; но первую легко можно заменить курдючнымъ

баранышъ саломъ, а на приобретение последняго, благодаря

некоторымъ изысканиямъ, нмеются виды.

Такимъ образомъ, мы имеемъ въ Туркестанскомъ крае въ

нзобилин материалы для основания въ Средней Азип перваго

русскаго кожевеннаго завода, и только остается пожелать

успеха тому русскому деятелю, который первый возмется

за такое, весьма важное и вместе съ темъ прибыльное и по-

лезное для целаго края дело. Сбыть выделанныхъ кожъ на

рынкахъ Средней Азии обезпеченъ и простирается на сотни

тысячъ рублей. Независимо отъ пользы, которую приобреп ть

туземное население, отъ устройства кожевеннаго завода и;.

крае по образцу русскихъ заводовъ, такое ирсдприятие прн-

несеть въ будущемъ не мал\ю пользу и для правительства.

Местные войска снабжаются кожевенпымъ товаромъ изъ

і.ттренннхъ губерш'й России и поставка товару производит-

ся подрядчиками съ торговъ. При этомъ цену на кожевен-

ный товара значительно возвышаетъ стоимость перевозки опа-

го за три и более тысячъ верстъ.— При устройстие кожевеи-

наго завода на месте въ Туркестанскомъ крае, независимо отъ

дешевизны тамъ сыраго материала для выделкіі кожъ, одно сбе-
режете отъ расходовъ на перевозку уже составить весьма зна-

чительную выгоду для казны.— Съ другой стороны н заводчик ь.

при оііезпеченномъ и верпомь сбыге, можетъ виюлніі разечи-

тывать на значительный доходъ съ затрачепнаю капитала.

И. Парамонову..

Чугунно-литейное производство.

Чугунными нзделиями снабжаютъ Туркестансі.ій край Ураль-
ске заводы, преимущественно Еостпнскии заводь г-на Растор-

РГГСКИЙ   TTPEBCT1HV                                                                                            i :i
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гусва Чугунъ въ внде котловъ, кунгановъ и проч. вывозится

въ Среднюю-Азию черезъ города Оренбургъ и Троицкъ въ

ісо.шчестве около 100 т. пудовъ. Чугунныя вещи, пришедшия

въ негодность, чипятся и переплавляются на туземныхъ за-

годахъ. — Переплавка чугуна туземцами производится совер-

шенно первобытнымъ способомъ: устраивается горнъ, на по-

добие кузнечнаго, и въ него вставляется чугунный котелъ,

вымазанный внутри огнеупорной глиной (глибута) слоемь въ

одннъ вершокъ толщиною. Въ задней стенке горна, непо-

средственно надъ верхннмъ краемь котла, делается фурма,

въ которую двумя соплами проводится воздухъ, вдуваемый

ручными мехамн. Сопла направлены на дно котла; они дела-

ются изъ огнеупорной глины, съ примесью верблюжьей шер-

сти.— Мехъ состонтъ изъ кожаннаго мешка съ двумя кла-

панами. — Одинъ рабочий, стоя между двумя меипсамп и дей-

ствуя по переменпо обенми руками, производить почти пе

прерывное дутье. — Передъ пачаломъ плавки на дно котла кла-

дуть несколько раскаленнаго угля, затемъ ресь котелъ на-

полняютъ холодпымъ углемъ и укладываютъ сверхъ него

чугунный ломъ, въ количестве отъ Уэ ДО 2-хъ пудовъ, н на-

чинаютъ дуть. — По мбре того какъ уголь сгораетъ и нахо-

дящийся на поверхности его чугунъ плавиться, въ котелъ

снова засыпаютъ шихту, состоящую изъ такого же количе-

ства чугуна н угля какъ первая, и такимъ образомъ посту-

паютъ до техъ поръ, пока котелъ не наполнится расплав-

леннымъ чугуномт.. — После этаго останавлнваютъ дутье, сгре-

баютъ пе сгоревший уголь, счищаютъ образовавшийся на по-

верхности чугуна шлакъ и, захвативъ котелъ за ушки желез-

пымн крючками, вытаекпваютъ его изъ горна; затемъ чер-

паютъ расплавленную массу железнымп ковшами, обмазапны-

мн огнеупорной глиной, н разливаютъ ее въ формы. — Формы

приготовляются изъ иловатаго песка; смазываются формовы-

ми чернилами, состоящими изъ сажи съ мукою, в пересыпаются

прппыломъ, т. е. весьма мелко истолченнымъ и просеянпымъ

уголыиымъ порошкомъ. — Формовка производится на полу ли-

тейпаго двора. — Вещи сложной формы отливаются въ дере-

вяпшля опокн.
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Между туземными мастерами есть очень хорошие формов-

щики; они весьма порядочно отлнваютъ различпыя вещи какъ

для себя, такъ и для продажи русскимъ, какъ то: котлы,

кунгаиы, вьюшки, дверцы и решеткн для печей. — Отлнтыя

іімп вещи никогда не нмеютъ чистой отделки и поверхность

ихъ бываетъ всегда шероховатая. Это происходить отъ того,

что чугунъ у нихъ никогда пе бываетъ достаточно жидкнмъ,

что завнситъ во 1-хъ, отъ слншкомъ слабаго дутья, а во 2-хъ,

отъ самаго способа отливки, при которомъ употребляется

очень много времени на очистку котла и выставление его

изь горна, прнчемъ металлъ остывастъ. — Въ экономическомъ

отношепин этотъ снособъ отливки очень невыгодень, онъ тре-

буетъ для расплавки 1-го пуда чугуна до 2 пудовъ древеснаго

угля в даетъ до 20% угару.

А. Д.

Оби дкуазъ— писнебумаясная Фабрика въ Кокане.

Бумага, предмета первой необходимости въ каждой сторо-

не хотя сколько-нибудь цивилизованной, получается въ Тур-

кестанскомъ крае исключительно съ пнсчебумажныхъ фаб-

рикь, существующнхъ въ коканскомъ ханстве.

Впрочемъ и въ этомъ ханстве фабрики существуютъ толь-

ко въ двухъ пунктахъ: городе Кокаие п сел. Чарку. Что за

причина обусловливаеть такое спорадическое распространение

этихъ запедений — для меня осталось нензвестнымъ. Правда они

нуждаются въ сильной струе воды, которая приводила бы въ

действие толчен, разеіівающия тряпье, толчен гораздо боль-

ших), размеровъ, чемъ употребляемы» для обдирки рису, но

это услог.іе встречается и во мпогнхъ другихъ местахъ, одна-

ко оби джуазовъ мы но вндимъ.

Я нмел ъ случай какъ-то познакомиться съ кнтайскимъ спо-

собомъ притотовлении бумаги и, осматривая обн джуазъ въ Ко-

кане, былъ поражепъ сходствомъ вндепнаго съ темъ, какъ ки-

тайцы приготовляютъ бумагу. Источникъ откуда прнготовле-

иие бумаги  проникло   въ  Туркестапъ   следовательно ясенъ;

15*
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учителями  туркесганскихъ  мастсровъ  были несомненно ки-

тайцы, но когда это случилось, сказать конечно трудно.

Пнсчсбумажныя фабрики въ г. Еокане все расположены

за воротами Муйячуворакъ, по арыку того же имени и неда-

леко отъ Мазара самаго знаменитаго святаго города Кокана.

on. котораго и арыкъ и ворота получили свое имя. Внеш-

ний видь :'.аведения весьма пезатейлпвъ: спаружи видна обык-

ногенная въ тамошнихъ местахъ толчея, а внутреннее поме-

щение — простой сарай весьма тесныхъ размеровъ, около 10—

12 квадратныхъ сажень.

Одна сторона навеса занята толчеей, другая— резервуара-

ми съ тестомъ. а средина служить для промывки нзмельчае-

маго тряпья.

Тряпье употребляемое на выделку бумаги хлопчатобумаж-

ное, безъ всякой прнмесн другнхъ волокнистыхъ веществъ.

Разныя изношепныя тряпки, а особенно истрепанные и загряз-

ненные до последией возмоясностп халаты и одеяла туземцевъ

составляютъ сырой матсриалъ, покупаемый на базарахъ по

тилле (3 р. 80 к.) за батманъ (10 '/» пудовъ). Сортировки

тряпья несуществуетъ. Въ дело ндутъ и лоскуты тканей и

куски ваты, которою набиты одеала. Только по цвету немно-

го разбнраютъ тряпки и окрашенпыя г.ъ снний цветъ нуска-

іотт. на выделку синей оберточной бумаги. Разборка впро-

чсмъ самая небрежная и на такой синей бумаге весьма не

редко встречаются пятна н прожилки краснаго цвета.

Тряпье кидается въ ящнкъ, где и подвергается ударам ъ

пестовъ, насаженныхъ на толстыя палки, то поднимающееся,

то опускающиеся, какъ въ обыкновенной толчее, употребляе-

мый туземцами для обдирки риса и представленной въ мо-

дели на выставку.

Вода, падающая по желобу (фарра), лежащему подъ углом*

45', падаетъ на крылья, пасаженныя на валъ и приводить въ

движепие этотъ валъ, называемый туземцами окъ. •

По среднне вала насажены два зуба; протнвъ этихъ зубь-

евъ помещаются две толстыхъ палки, опнрающияся на по-

перечины. Зубья вертящаю вала нажнмаютъ короткие концы
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этихъ пдлокъ, отчего другой, длинный, конецъ, обращенный

внутрь постройки приподнимается, приблизительно, четверти

на 4. Когда зубъ соскакнваетъ съ поперечной палкн, она

стремительно падаетъ и коиецъ ея, где насаженъ обитый же-

лезомъ обрубокъ (тигъ), падаетъ на камень, укрепленный въ

средине квадратнаго деревяннаго ящика, сторопы котораго

іімъютъ до 2'Д аршиновъ длины.

Оби джуазъ им ветъ по два песта н зубья на вале сндятъ

такимъ образомъ, что песты приподнимаются и опускаются

попеременно.

Тряпье, смоченное водою, кладется въ ящикъ и работ-

никъ постоянно подбрасываеть его на камень, о который

ударяется пестъ.

После песколькихъ часовъ толчения, тряпье кладется въ

салфетку (рума) и промывается. Промывка производится подъ

жолобамн. Для полученин струн воды, около сарая нмеется

небольшой прудокъ; вода изъ него но желобу, лежащему на

полу, еходптъ въ здание; конецъ желоба приходится надъ ямой,

куда и падаетъ вода. Глубина ямы до полутора аршина; вода

изъ нея выходить сейчасъ же наружу. Промытая довольно

сильной струей воды масса опять кладется въ ящикъ и под-

вергается толчению.

Толчение и промывка повторяется три раза. После третьей

промывки получается желтовато -белая масса, которая фор-

муется въ кругъ, до 3 четвертей въ диаметре, н переходить

въ руки другнхъ мастеровъ, приготовляющих!, изъ этой

массы листы.

Въ с. Чарку эти два процесса: прнготовления массы и

лнстовъ, производятся въ разныхъ помещенияхъ, въ разныхъ

частнхъ селения. Въ г. Кокапе, наиротивъ, въ томъ же са-

момъ, где установлены ящики съ пестами, находятся и две

ямы, въ которыхъ бумажное тесто разбалтывается до необхо-

димой густоты. Ямы эти (таска) имеютъ до 5 четвертей глу-

бины.

Мастеръ, прнготовляющий листы, пользуется мешалкон,

рамкой и сеткой.
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Мешалка (нпчакъ) весьма оригинальной формы: это палка

на конце усаженная согнутыми и связанными на другомъ кон-

це палочками; въ общемъ получается яйцевидное прорезпое

тело насаженное на длинную рукоять. Такое устройство ме-

шалки позволяетъ очень удобно і: быстро взмучивать разве-

денную въ воде бумажную массу, а это приходится делать

довольно часто, потому что масса быстро отседаетъ на дно.

Впрочемъ опытпость мастера позволяетъ ему приготовлять

листы одинаковой толщины н сейчасъ после взмучнвания и

вдолге после. Для этого ему стоить только или опускать

рамку съ сеткой каждый разъ несколько глубже, или медлен-

нее вынимать изъ воды.

Рамка (хальпа), посредством!, которой мастеръ черпаетъ бу-

мажное тесто (хталя) и нрсвращаетъ его въ бумажные листы,

нмеетъ следующее устройство: на деревянную рамку (хасы)

кладется сетка нзъ чия (товара). Чій, это растеиие нзъ се-

мейства злаковъ (Laxiagrostis splendens), имеющее весьма

прочный стебель, не толстый, но весьма правильно цнлннд-

рнческий.

Рамка съ наложенной сеткой, укрепленной боковыми па-

лочками (юпчакъ), опускается въ яму съ тестомъ, которое

процьжпвается черезъ сетку, на которой и получается оса-

докъ. Тогда поперегъ ямы кладутся две палочки (давапдакъ),

на инхъ кладется рамка и пока процеженпое тесто песколько

обсыхаетъ и уплотняется, мастеръ снимаетъ боковыя палоч-

ки (юпчакъ) п прнк.іадываетъ ихъ сверху и снизу, чемъ н об-

равниваетъ края.

Такой листъ, расползающийся при самомъ легкомъ усплии,

носредствомъ оборачпсания рамки кладется па доску и начи-

нается приготовлеиие другаго, который кладется па преды-

дущей, и такимъ образомъ получается порядочная стопка бу-

маги; одинъ мастеръ въ течепин дня нрнготовляетъ 300 лнс-

товъ; къ вечернему намазу они готовы н на ночь па нихь

накладывается доска съ порядочным!, грузомъ камней сверху,

отчего за ночь излишняя вода стекаетъ и листы креппутъ

Назавтра они подвергаются просушке. Для просушки слу-
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жить стена, обращенная къ югу. Степа эта составляетъ часть

забора соседняго дома или сада и отличается только темъ.

что оштукатурена гнпсомъ и прнтомъ очень гладка, какъ бы

отполирована.

На эту степу прилепляются окрепшие за почь листы бу-

маги и при тамошиемъ жаре очень быстро высыхають. Тогда

ихъ собираютъ и складывають въ пачки по 24 листа, назы-

ваемые даста. Этнмъ н кончается весь процсссъ прнговлепия

бумаги на оби джуазе. Бумага сбывается на базаре, где по-

падаетъ въ руки муракашеіі— мастеровъ, покрывающпхъ ее

клеемъ л насодящихъ лоскь. Для проклейки употребляется

декстринъ. содсржащияса въ корняхъ шнряша, днкорастущаго

растения нзъ семейства лнлейныхъ. Навсдение глянца делается

посредством!, отшлнфованпаго камня, насаженпаго на налк\

После наведсния глянца ценность бумаги значительно возра-

стает!,, даста (24 л.), стоившая на обн джуазе 15 коп., про-

дается за 20—30 к., смотря по аккуратности съ какой наьеденъ

лосигі. и по количеству сіілеенныхъ и снабженных:, заплатами

лнстовъ. Муракашъ не бросаетъ листа надорваннаго или имею-

щаго дыру; онъ накладывает!, ленту бумаги или заплату, при-

клеивает!, ее и тщательно прнтираеть свонмъ камнемъ, такъ

что такис листы съ перваго раза и не заметишь и, только гля-

дя на светі можно вндеть, что лнстъ нмеетъ заплату.

Форматъ коканскоіі бумаги близокъ къ формату нашей про-

пускной. Не проклеенная употребляется туземцами какъ обер-

точная; смазанная масломъ замвнястъ въ окнахт. стекла н

т. п. Съ наведенным!, глянцемъ служить для пнсьменнмхъ

надобностей. Сильно отличаясь отъ нашей и будучи не пригод-

на для пнсаиші чернилами, она негодится для русскихъ, по-

чему въ крав и привозится значительное количество бумаги.

Съ другой стороны потребности туземцевъ не могутъ быть

удовлетворены нашей бумагой: они привыкли писать своей

камышовой палочкой и наша бумага имх кажется никуда не

годной. По этому разсчнтывать на сбыть пашей писчей бума-

ги между туземцами в ввтесневие ею туземной — нельзя. Раз-

ве окажется возможным!,  съ выгодою  приготовлять бумагу
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подходящую къ тамошней, но в тогда при требовании торгу-

ющихъ въ Туркестанскомъ крае купцовъ, чтобъ капиталь при-

носнлъ не менее 100%, не представится возможности прода-

вать эту бумагу дешевле туземной, стоющей около 5 рублей

за стопу. Туземные оби джуазы будутъ существовать, следо-

кательно, еще долго п желательно, только, чтобы, подъ влияні-

емъ соприкосповения съ русскими, получили некоторыя усо-

гершенствования, что особенно необходимо п возможно въ

процессе приготовления бумажной массы.

А. Фсдченко.



ЗАМЕТКИ О  ЗЕМЛЕДЕЛИИ

ВЪ САМАРКАНДСКОМЪ РАИОНЕ.

Характеръ земледельческой промышленности въ разныхъ

ыестностяхъ Турксстанскаго края весьма разпообразенъ.

Полевое хозяйство различно не только въ такъ резко раз-

граннчепныхъ местными условиями раионахъ каковы: Сыръ-

Дарыинская, Семиреченская области и Заравшанский округъ,

и у кочеваго и оседлаго населения этихъ местиостен, но и

въ одной и той же местности оно не однородно: крупные

земледельцы держатся одной системы хозяйства, мелкие —

другой.

Земледелие у кочеваго населеиия сгоитъ на весьма вив«

кой ступени развития, по и оно не всюду однородно: одни

кочевники возде.іываютъ только не большие клочькн земли по

берегамъ рекъ, подъ посевъ несколькихъ шапокъ проса на

семью; другие — обработываютъ большее количество земли и

проводить на свои пашни воду, или прямо канавами изъ рекъ,

или устранг.аютъ орошение при помощи чгпреіі — водопод-

емныхъ колесъ псрвобытнаго устройства. Одпн изъ шихъ воз-

д і.лываютъ исключительно только просо, другис яге сеятъ пше-

ницу и ячмень и держатся псреложпой системы хозяйства,

если только можетъ быть названо системой существующей у

нихь способъ возделывания земли.

Оседлое населепие края держится трехпольной системы, но

не г.езде одинаковой. Полевое хозяйство  казачьяго сословия
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Семнреченской области всего ближе подходить къ перелож-

ной системе нашнхъ впутрепнихъ губерпий съ посевами пше-

ницы, овса и ячменя.

Разницу составляете орошение, упаследованное поселен-

цами Семиреченской области, вместе съ землей н готовыми

на пей арыками (оросительными канавами), отъ кпргнзъ

Большой орды. Кроме орошения, земледелие казаковъ Семн-

реченской области отличается on. земледелия внутренних!,

нашихъ губерний еще большею небрежностью въ обработке

земли, чемъ последнее, такъ равно н обширностью запашекъ.

Последнему обстоятельству покровительствуем щедрость ура-

жаевъ, которыми земля вознаграждаетъ земледельца той мест-

ности за самый незначительный трудъ По собраннымъ рас-

проснымъ сведениямъ оказывается, что въ Любовнппскомъ вы-

сылке (Кескелене), местности не самой плодородной Семн-

реченскои области, урожай самъ двадцать пшеницы считает-

ся только изряднымъ. Нолное значение получаетъ размеръ эта-

го урожая, когда знаешь, что его даеть земля кое какъ, одннъ

разъ вспаханная. При такой щедрости урожаевъ н обнлип

земли земледелецъ гонится за обширными посевамн, ne забо-

тясь о тщательной обработке, земли. Ни опытъ, ни нужда не

убеднлн его до снхъ норъ, что при более тщательной обра-

ботке почвы можно съ меныпаго по пространству земли по-

лучать ровное и даже большее количество произведена.

Совершенно противуположный и своеобразный характер!,

нмееть земледелие у оседлаго туземнаго населепия городовъ

н кгшиаковт, (деревепь) Сыръ-Дарьипской области и Зарав-

шанскаго округа. Эта особенность проявляется прежде все-

го въ отношенин земледе.іьческаго труда къ пространству

возделываемой земли. Количество земледельческаго труда

такъ значительно, что его было бы совершенно достаточно

для самаго ннтензнвпаго хозяйства, если бы употребляемому

труду соответствовали орудия и более рациона.іьпыя агроно-

мнческия сведепия. Самое большое количество труда земле-

дельца употребляется на достижение техъ результатовъ, ко-

торые, при хотя не много лучшнхъ земледельческпхъ оруді-
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яхъ, достигались бы, мало сказать, половннпымъ. а четвертой

н даже меньшей частью разсходуемаго ныне труда.

Местная класспфнкация делить земли, въ отношении полу-

чаемой ими воды, на лялъми {бузг тоже) и оби (пли тугай).

Ляльми называется возвышенно лежащая земля, искусствен-

но не орошаемая, а получающая только атмосферическую во-

ду. На пей сеются преимущественно яровыя растения. Обу

(тугай) пазывается земля, получающая воду нзъ арыКоШ,

т.-с. искусственно орошаемая.

По способу пользования земля разделяется на дашти— по

левую землю, находящуюся вне черты усадебной оседлостн,

и хаять — огородная земля, въ томъ смысле, какой она име-

ем, въ крестьянскомъ хозяйстве средней полосы Россин. Ого-

родъ нашего крестьянина обпесеиъ изгородью, хаятг —зем-

ляной стенкой; въ огороде у крестьянина лучший клочекъ

луга, который онъ или косить па сено, или скармливаем

рабочему скоту въ впде травы, на хаяте— возделывается

оженушка (люцерна), которая посту паетъ па кормъ жнвот-

пымъ преимущественно въ внде сена. На огороде у себя

крестьяннпъ возделываем коноплю п огородпыя овощи, на

хаяте, кроме дженушкп, возделываются: кукуруза, баклажа-

ны, стручковый перецъ и огородныя овощи, изъ которыхт.

разведенис капусты и картофеля значительно усилилось съ

занятисмъ края русскими. Вся разница, которую можно пайд-

тн между нашнмъ крсстьяискимъ огородомъ и туземпымъ ха-

ятъ, заключается въ томъ, что огородъ находится всегда при

доме, въ черте усадебной оседлости, а хаятъ бываетъ и вне

оной, съ краю поля, но непремешю обнесенный земляной

стенкой.

Классг.фнкация иочвъ въ смысле бонитировки,— здесь не

существуем.. Существуем, эмпирическое понятие о сильной

почве— караупа, и ненее сильной почве — чарчинъ, безъ вся-

ких!, впепшнхъ прнзнаковъ того н другаго разлнчия. И дей-

ствительно, возделываемая земля въ самаркапдскомъ районе
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имеем чрезвычайно однородный характеръ и вся должна быть

отнесена къ глинистой почве. Понятие о более сильной и ме-

нее сильной почеЕ обусловливается меньшнмъ или большимъ

истощевиемъ оной.

Значительное число возделываемыхъ здесь нолсвыхъ расте-

ний подало поводъ къ предположена, чтоместное хозяйство

держится многопольной системы. Предположение это было

впервые высказано въ соединенномъ заседанин общества лю-

бителей естествозпания и московскаго общества сельскаго хо-

зяйства, бывшемъ 2 апреля 1866 года; между тЪъиъ система

местнаго хозяйства здесь трехпольная, правда, иесколько

усложненная, но темъ не менее трехъ- а не многопольная,

потому что поля разделены на три клина, два нзъ которыхъ

засевается разными озимыми и яровыми растениями, а тре

тий остается въ пару — шиОіарь. Травосеяние, весьма разви-

тое здесь, не входить въ общий полевой севообором, а про-

изводится на особыхъ участкахъ —хаятахъ.

Система хозяйства.

Приступая къ нзложению местноіі системы полеводства,

считаю пеобходимымъ прежде всего объяснить, что въ Са-

маркандскомъ районе существуютъ два отличающихся одно

отъ другаго хозяйства: пясрекеров?, — мелкихъ земледельцевъ,

и ііихканоа,— более крупныхъ земледельцевъ. Первые, т.-е.

пясрекеры, обработываюм менее 5 танаповъ земли и дер-

жатся, относительно, более интепзивной системы хозяйства,

если только этом терминъ можем быть прндапъ ротации

сохранившей паровое поле. Севообором, котораго они дер-

жатся, пятипольный: 1) паръ; 2) озимь н по уборке ея, вто-

рые посевы: MOWS (Soya?), просо (тарыкъ), морковь (саб-

■ш), иногда кунОжутъ, макъ, чечевица, 3) второй годъ озими,

безъ вторыхъ посевовъ носле нея, 4) яровые хлеба, и 5)

второй годъ яровыхъ посевокъ.
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Дихканы— хозяева обрабатывающие 5 и более танапопь

земли, держатся трсхполыиаго севооборота: 1) паръ (гии<>-

шръ); 2) озимь, и после нея въ томъ же году вторые по-

севы, и 3) ярь.

После паровой обработки озимое поле засевается частью

озимой пшеницей, частью озимымъ ячмснемъ, которые созре-

ваюм въ конце мая месяца, и, по уборке ихъ, поле въ томъ

же году засевается вторыми посевами: майю, просомъ или

морковью, реже кунджутомъ, макомъ или чечевицей. Вторые

носевы созреваюм и убираются осенью того же года, и за-

тіімъ поле это засевается въ следующую весну яровыми по-

севами, такъ что, собственно, каждый клнпъ поля при этомъ

севообороте даеть одннъ урожай озими и два урожая яри.

прежде чемъ остается въ пару. По снятин озими не все наз-

ванные выше вторые посевы, засеваются непременно каж-

дымъ нзъ хозяевъ: однпъ сеегь больше маги?,, меньше проса,

больше моркови, мепыие, — или во все не сеем кунджута; се-

ем не много, — или во все ие сеем, чечевицы и мака. По-

ел едния два р п.стения вообще мало засевается въ самарканд-

скомъ районе.

Волыную часть яроваго поля занимаюм посевы риса и

джугары (сорго). КромЬ этихъ двухъ главпыхъ растепий въ

яровомъ иоле возделываются: хлопчатннкъ, ленъ, и не боль-

шая часть онаго занимается бахчами, подъ дыпн, арбузы,

тыквы, лукъ н отчасти морковь. Надо заметить, что не каж-

дый хозяинъ возделываем непремепно все нзъ названных!,

второстепенныхъ растений яроваго поля: одннъ сеем одни

•растения, другой — другия: и только посевы риса, сорго и

хлопчатника — общи.

Иногда часть яроваго поля засевается ажепушкой (люцер-

ной) н. въ такомъ случае, эта часть поля выходить пзъ об-

щаго севооборота, такъ какъ пользование ею продолжается,

после засева. 10 н более лем. Поэтому подъ посевьт ажу-

іппики приурочнвается находящаяся на окраине часть поля,

которая и отделяется ом остальных!, посевовъ земляной

стенкой н становится гаятомъ.



- 23S —

По снятии яровыхъ посевовъ поле остается въ час томъ па-

ру (шидиаръ) и только весьма редко случается, что съ части

его берутъ урожай маша.

Пъ описанной выше системы местпаго полеводства вндпо,

что ему чужда идея плодосметности. Изъ всехъ разспросовъ

моихъ, для выяснения существующихъ правилъ плодосметно-

сти, я узналъ следующее: въ хозяйстве пясрекеровъ, держа-

щихся пятппольнаго севооборота, поле даем между двумя

урожаями озими, одинъ урожай вторыхъ (промежуточныхъ)

посевовъ, за темъ, посевы обоихъ главныхъ растеши ярова-

го поля: риса и сорго, производятся въ оба года па одпнхъ

и техь же местах!.. Иногда участокъ яроваго поля, давили

уроаиай сорго, въ следующемъ году засевается нлп льномъ —

безъ удобреиия, или дынями — по удобрению. Но та часть яро-

ваго поля, которая была обработана подъ рись, засевается

нмъ оба года. Также изъ второстепенныхъ посевовъ ярова-

го поля, та часть его, которая была занята хлопчатникомъ,

засевается и въ следующемъ году имъ же. Участокъ ярова-

го поля, давший въ первомъ году урожай лука или моркови,

во второмъ году занимается подъ дыня, арбузы и тыквы; и

на обором часть поля давшая въ первомъ году урожай пло-

довыхъ овощей, идем подъ посевъ лука н моркови.

Впрочемъ эта плодосметность необязательная: придержи-

ваются ее также часто, какъ часто и отступлютъ онъ нее.

Вообще хозяйства дихкана даеть ему большой просторъ

какъ въ выборе растений для посевовъ, такъ и въ последо-

вательности самыхъ посевовъ; а еще большой свободой вь

этомъ отношепии пользуется пясрекерт,. Свобода того и дру-

гого хозяйства ограничивается не столько іілодоперемеп-

ностью, сколько признанной въ томъ и другомъ хозяйстве не-

обходимостью паровой обработки.

Изъ области плодосменпости прочно существуем одпо, изъ

нагляднаго опыта добытое, положепие, что дженушку пе сле-

дуетъ сеять на томъ участке земли, который быль ею за-

нять, ранее 4 леть, и что после многолетней люцерны все

другия растепия пронзрастаюм хорошо, особенно   пшеница.
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Но такъ какъ дженушка не входим здесь въ общий сево-

обором, то правило это нмеетъ малое прнложение въ поле-

вомъ хозяйстве, а применяется только къ отдЬльнымъ участ-

камъ земии, занятымъ дженушкою. Обыкновенно участокъ

земли, бывшей подъ многолетней дженушкоіі, первымъ хле-

бомъ засевается сорго, после него сеютъ дыни и арбузы;

вследъ за ними два года сряду озимую пшеницу и затемъ

участокъ этотъ можетъ быть вновь засеянъ дженушкою .

Поряііокъ и способъ воздиьлывангя зелии подъ озимые посеоы.

Земля, оставшаяся после яровыхъ посевовъ въ пару (шид-
іаръ), пашется подъ посевъ озимыхъ пшеницы н ячменя отъ

5 до 10 разъ, меняя при каждой вспашке направление бо-

роздъ, т.-е. борозды каждой последующей вспашки идум па-

кресм бороздамъ предшествовавшей. При этомъ каждый та*

напъ *) пароваго поля удобряется 40— 50 арбами павоза или

глины {турпакь), что по разсчету составим па десятину отъ

240—300 арбъ или, считая количество павоза на арбе въ 10

пудъ, отъ 2.400 до 3 000 пудъ. Подъ озимые посевы не все

удобряюм навозомъ, те у которыхъ недостаточно павоза,

удобряюм землей (турпакь), которую они берутъ съ холмовъ

н вообще высоколежащнхъ не попнмаемыхъ водою местъ. На-

возъ сохраняется въ большихъ кучахъ, где онъ преем въ

продолжепии зимы и, ко времени вывозки его въ поле, со-

вершенно превращается въ порошокъ. Вывезеппое удобрепие

запахиваютъ и после этого, до первыхъ чиселъ сентября, еще

несколысо разъ, отъ 2 — 6-тн, перспахиваюм поле вдоиь и

поперегъ. Пашум деревяннымъ плугомі (омачь) съ чугун-

нымъ, не прнкрепленнымъ па глухо къ полозу лемехомъ и

безъ отвала, па паре воловъ. Хотя одна пара воловъ н вспа-

хиваем танапъ ('/„ десятины) до обеда, но более танапа на

одной, не перемеппой паре воловъ пе пашутъ. Глубнпа паш-

ни— до 4 вершковъ, регулируется местомъ прпкреплепия гря-

*) Танапе— V» пасть десятины, 400 кв. саж.
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диля къ ярму. Въ начале сентября, после последней вспаш-

ки, производится посевъ озимой пшеницы и ячменя по пла-

сту. За темъ, прикрытие семяиъ производиться бороной (мал

ла). Количество посева того и др. нзъ ознмыхъ хлебовъ 2

пуда (16 чакрыковь) на танапь, или 12 пуд. на десятину.

Озимая пшеница сеется только на земляхъ искуственно оро-

шаемыхъ и, въ продолжение ея пронзрастения, орошается ом

2 до 3 разъ. Въ 1 разъ поливаюм пшеницу, когда она на-

чинаем колоситься; второй разъ— во время цветения, и 3-й

разъ— во время налива зеренъ. Озимый ячмень большею частью

орошается только однпъ разъ, — когда начинаем, колоситься.

Озимые хлеба созреваютъ въ последнихъ чнслахъ мая или въ

начале іюня. Ихъ жнум не зазубрениымъ серномъ (уракь)

и оставляютъ въ розвязи дня два; после чего ихъ вяжуиъ въ

снопы. Молотьба производится па приготовленномъ вь ноле

же току (хирмане) волами или лошадьми, которыхъ застав-

ляюм топтаться на разосланпыхъ снопахъ, гоняя вкругъ и

вороша обмалачиваемые снопы. Одинь танапъ хорошо удоб-

ренный земли даем до 5 батманов:, зерна (самаркандскііі

батман» — 8 пудовъ), что составляем самъ-двадцать. Среднііі

урожай пшеницы вь самаркандскомъ районе считаюм въ 4

батмана зерна съ танапа, т.-е. самь-пнпши<)и,атъ. Базарная це-

на батмана пшеницы ом 40 до 60 кокановъ, т. е. до 1 р. 50

коп. за пудъ. Солома (саманъ). которая остается на хирмапе

носле молотьбы въ измятомъ. нзмельченномъ состоянии. упот-

ребляется для примеси къ глнпе для приготовления комковъ.

идущихъ на постройки. Кроме того ее иногда сжпгаюм я

золу распредъляюм по пашне.

Кроме пшеницы въ озимомъ поле сеется, какъ сказано

выше, озимый ячмень. Определеиныхъ отпошений между ко-

личествомъ посева озимой пшеницы и ячменя не существу-

ем.. Большин или меныний посевъ того или другаго нзъ озн-

мыхъ хлебовъ зависим, отъ соображений и хозяйственных!,

разечетовъ каждаго изъ хозяевъ. Способъ и порядокъ обра-

ботки земли подъ озимой ячмень совершенно такой же. какъ

іі подъ пшеницу. Разница только въ томъ, что ячмень сеете".
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на той части озимаі о поля, которая более удалена ом про-

водящей воду канавы, такъ какъ ячмень орошается только

одинъ, много два раза во время его роста, тогда какъ пше-

ница, где представляется возможность, орошается до 3 ра„ъ.

Количество посева озишаго ячменя на танапъ тоже, какъ

и пшеницы— 2 пуда; или 12 пуд. на десятину.— Урожай до

5 батмановъ съ танапа, т. е. самъ двадцать.— Цена батмана

ячменя ом 23 до 35 кокановъ, или ом 60 к. до 85 коп. за

пудъ. Время созревания и уборки озимаго ячменя— по след-

няя половина мая месяца.

Вторые посевы.

После уборки озимыхъ пшеницы и ячменя, поле въ

томъ же году засевается вторыми посевами: ЗГагиъ (Soya

hispida?); Тарыкъ (Panicum mil). Кунжутъ (Sesamum огі-
entalis), адасг (Ervum lens.) или сабзы (Daucus carota), и
реже кукнаромъ (Рарауег somnif.;. Изъ названныхъ вторыхъ

посевовъ чаще встречается тарыкъ, магиь к кунджутъ;
адась же, кукнаръ и сабзы— реже и въ меньшемъ противъ

первыхъ количестве.—Впрочемъ въ отношении количества по-

севовъ этихъ растений не существуем определенныхъ пра-

внлъ н обусловливается хозяйственными соображениями каж-

даго. Землю подъ тарыкъ, машъ, кунжутъ и адась пашутъ

одинъ или два раза; по вспаханному засеваютъ н забараннва-
юм. — Подъ сабзы (морковь) поле, после того какъ вспахано, об-

работывается кетменемъ грядками, въ гребень которыхъ сажа-

ются семена.— Подъ кукнаръ пашутъ после озими 3 — 4 ра-

за и забороннвъ засеваюм подъ борону.— Посевы маша, та-

рыка, кунжута и кукнара орошаются одинъ разъ только, а на

земляхъ, богатыхъ почвенной влагой, и во все не орошаютъ.

Посевы аОасъ орошаются два раза, а сабзы 4 и 5 разъ.

Проса (тарыкъ) высевается на танапъ 5 чайрыковг, или

несколько более 3 пудовъ на десятину. Его имеется три сор-

та: акъ— »кызылъ— (т.е. белый и красный) тарыкъ и чокапъ. —

Последний сорм предпочитается, какъ потому, что даем^бо-
rrroRiC турвкстлі-г.                                                                       10
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лее значительные урожаи, такъ и потому что скорее вызре-

ваем. Средний урожай тарыка съ танапа можно считать до

2 батмановъ или 16 пудовъ, или до 100 пуд. съ десятины,

т. с. более чбмъ самъ 30-ть. Во время созревания тарыка

его необходимо охранять отъ птицъ, которыя на него силь-

но нападаютъ; для этого на засеянномъ тарыкомъ поле раз-

ставляются пугалы, мало впрочемъ помог ающия; почему око-

ло участковъ, засеянныхъ тарыкомъ, строются изъ глины не

большия башеньки, съ которыхъ караульщики пугаютъ птицъ

стукомъ въ бубенъ н бросая въ опускающихся на тарыкъ

птицъ комками глины.

Мишъ (Soya lüsp.?) высевается на танапъ отъ 

до 2 пуд., или средпимъ числомъ до 10 пуд. на десяти-

ну. — Зерно его идем въ пищу людям, его варям вместе
съ рисомъ.—Соломой его кормятъ барановъ; онъ даетъ ог-

ромные урожаи. Поспеваетъ онъ въ 3 месяца.— Иногда его

возделываютъ въ паровомъ поле.

Кунжутъ (Sesamum orientalis), выспеваетъ въ три ме-
сяца после посева. Его сеятъ отъ 4 до 5 чайрыковъ на та-

напъ, или до 3'/2 пуд. на десятину.— После созревапия его

жнутъ и вяжутъ въ снопы, которые, после того какъ они

пролежать дней Я, вытрясаюм надъ разостланными вереть-

ями.— Затемъ, давъ снопамъ пролежать на солнце еще три

дня, второй разъ трясум ихъ и, наконецъ, после 3 дней,

опять вытрясаюм въ 3-ій и последний разъ на чисто. — При
этомъ семянъ получается отъ 5 до— 6-тп пуд. среднимъ чис-

ломъ съ танапа, или до 36 пуд. съ десятииы.— Стебли кун-

жута идутъ на отопление, a семена— на приготовление масла.

Вазарная цена пуда купжута семени отъ 1 руб. 30 коп. до

1 руб. 80 коп.

Изъ 1 батмана (8 пудовъ) лучшаго кунжутнаго семепи
получается до 6 пудовъ масла; менее хорошия семена даютъ

не более 5 пудовъ его.— Для добывания масла къ кунжут-

ному семени обыкновенной примешиваются семена хлопчат-

ника (чиштъ), на 4 части по весу перваго прибавляюм 1
часть послЬдпяго. Вообще сЬмена хлопчатника (чигитъ) при-
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мешиваютъ къ большей части семянъ масличныхъ растений,

изъ которыхъ добывается масло. — Необходимость этого объ-

ясняютъ темъ, что примесь чигита (с. хлопчатника) облегча-

етъ выжимку масла темъ, что покрывающия чтить волокна

и шелуха его не даютъ жмыхамъ особенно плотно слегать-

ся и темъ способствуютъ выделению масла изъ семянъ, къ

которымъ сделапа эта примесь. — Хотя это объяснение име-

етъ некоторое основание при томъ способе, который употреб-

ляется тамъ для выжимания масла, но главнымъ образомъ,

кажется, примесь чигита къ др. масличнымъ семенамъ при

добывании масла, нужно объяснить темъ, что только въ сме-

си съ др. масличными семенами чигитъ даетъ масло годное

въ пищу, и такимъ образомъ находить себе употребление

побочный продуктъ, получаемый при зпачнтелыюмь разведении

хлопчатника для хлопка. —При этомъ надо заметнть, что отъ

примеси чигита кунджутное масло получаетъ противный, по

крайней мерЬ для не привычнаго къ нему, вкусъ, тогда какъ

чистое кунжутное масло весьма сноснаго вкуса.

Для выжимки масла семена насыпаются въ особенную де-

ревянную ступу, въ которой ворочается наклонно поставлен-

ный пестъ, вращаемый припрягаемою къ нему лошадью. —

Пестъ этотъ, вращаясь, прилиимаетъ находящияся въ ступе

семена къ краямъ оной и выжнмаетъ изъ нихъ масло, дей-

ствуя какъ жерповъ. — Остающияся жмыхи идутъ на кормъ

рогатаго скота и верблюдовъ и считаются весьма хорошнмъ

кормомъ. Базарная цена пуда кунжутнаго масла отъ 3 р.

GO к. до 7 р. 20 к. въ Самарканде. — Оно идетъ въ пищу лю-

дямъ.—

Кроме кунжута изъ маслипичныхъ растений, между вторыми

посеваміі после пшеницы, засевается таисже, хотя въ незна-

чительномъ количестве мат. (кукнаръ). — Количество посева

его на танапъ до 2 чайрыковъ (10 фуп.), а урожай бываетъ

до 2 батмановъ (16-ти пуд.). Семя его ндетъ на приготовле-

ние масла, которое приготовляется темъ же способомъ, какъ

и изъ кунжута. — Головки мака даютъ паркотнческий нанитокъ

кукнаръ. Высыпавъ изъ головки семена, ее толкутъ въ ступ-

16*
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ке в полученный порошокъ настаиваютъ около У, часа въ

воде; потомъ процеживаютъ сквозь тряпку и выжимаютъ ос-

татокъ.— Настой этотъ нмеетъ опьяняющия свойства, почему

онъ заменяетъ запрещенную кораномъ водку.— Впрочемъ упо-

треблеиие кукнара весьма ограничено въ Самарканде. — Добы-

вается ли въ Самарканде изъ нефе.тыхъ головокъ мака, по-

средствомъ надрезовъ на ннхъ, опий, мне не удалось узнать,

сколько я ни распрашивалъ; по видимому, тамъ вовсе не

знаютъ способа добывания этого наркотическаго вещества

такпмъ способомъ.

Чечевицы (achter., ясмукъ тоже) сеется вообще не много.

Она ндетъ въ пищу людямъ, а солома ея употребляется какъ

хороший кормъ для овецъ. Поспеваетъ опа въ 3 месяца после

посева.

МоркоЕь (сабзы) возделывается вообще въ незначительномъ

количестве. По уборке пшеницы, земля обработывается гряд-

ками н засевается въ начале Іюля морковью, которая поспе-

ваетъ въ 4 месяца. Въ этомъ по.іе морковь бываетъ гораздо,

крупнее чемъ въ яровомъ.

Малоземельные хлебопашцы (пясрекеры), но снятии урожая

вторыхъ посевовъ, на томъ же месте засеваютъ второй годъ

озимь. Землю после вторыхъ посевовъ, кроме той которая

была подъ морковью, пашутъ отъ 4 до 5 разъ, а тапапы, ко-

торые были заняты морковью, пашутся только два раза пе-

редъ посевомъ озими втораго года. Часть поля бывшая подъ

тарыкомь, кроме того, удобряется 30—40 арбами навоза на

танапъ.— После втораго урожая озимн земля не засевается

вторыми посевами.

Лорядокъ и способъ возделыоанин нрооаю поля.

Вт, яровомъ поле, какъ сказано выше, возделываются сле-

дующия растепия: рисъ, сорю, .г.юпчатникъ. мнъ, плодовые

овощи, лукъ н морковь.

Рясъ-шали (Oriza sativa).

Подъ посевы риса землю, по снятии пшеницы или вторыхъ

посевовъ, если такие были, пашутъ еще съ осени два раза.
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Съ наступлениемъ весны ее опять пашутъ до 3 разъ. Иосле

последней вспашки па нее напускаютъ воду и держать подъ

водою трое сутокъ. Затемъ, спустивъ воду, поле приготов-

ляемое подъ посевы риса разбиваютъ, соображаясь съ тъмъ

куда оно имеетъ скатъ и въ зависимости отъ проводящей

воду канавы (ajniKa), на квадраты, валиками довольно значи-

тельной вышины.

После этого напускаютъ въ разграничеишыя валиками ча-

сти поля воду, на поларшиша глубины, и два раза пробора-

ниваютъ каждый квадратикъ бороною зубьями къ низу. Вследъ

за последней бороньбой поле засевается рисовыми семенами

два дня мочеными въ воде и пророщенными въ куче. Не

посредственно передъ севцомъ волокутъ борону оборотной

стороной, для того чтобы взмутить нлъ, мелкия частицы ко-

тораго оседая, прикрыли бы высеянныя семена. Такъ какъ

посевъ производится въ воду и высеянныя семена тонуть,

то вследъ за севцомъ идетъ мальчишъ. который пучькамн со-

ломы, отмечаетъ границу засеянной части поля, т. е. летать

(намечаетъ лехи) вследъ за севцомъ. — Въ первые 8 дней

после посева на рнсовомъ поле держать воду на '/, арш.

глубины. — Въ продолжении зтого времени показываются ри-

совые всходы и притокь воды на ннхъ остаяаилпваютъ на

3 сутокъ чтобы, спустивъ съ поля воду, дать согреться

почве.— По истечении этого времени, воду напускаютъ на 5

вершковъ глубины и держать ее къ этомъ горизонт!; въ нро-

должении 20 сутокъ. Потомъ опять остапавливаютъ притокь

воды на трое сутокъ, по прошествш которыхъ напускаютъ

воды на V, аршина, и держать ее на этой глубнне опять

20 сутокъ. — После этого времени опять промежуток, въ 3

дня, въ которые не пускаютъ воды. Затемь напустивъ воду

на глубину '/г аршина, держатъ ее въ этомъ уровне до

созревания риса, т. е. дней 60.— Когда рисъ созрелъ, воду

спускаютъ съ поля и черезъ иеделю, когда земля достаточ-

но просохла, начинаютъ жать.—Жыутъ рисъ, какъ и все дру-

гия растения не выключая и дженушки на сено, ne зазубрен-

пымъ серпомъ, (уракъ). — Сжатый рисъ оставляюгь лежать на
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свислахъ для просушки. По пстсчении трехъ дней его вяжутъ

въ снопы. Количество посева риса на танапъ—два пуда; уро-

жай— оть 4 до 10 батмановъ, т. е. отъ 32 до 80 пуд., или

самъ 16— 40. Средппмъ урожаемъ надо считать самъ трид-

цать.— Сортовъ риса разлпчаютъ главнымъ образомъ два: бе-

лый (акъ-шали) и красный (кызнлъ-гаалн). Последиий сортъ,

т. е. казылъ-шали, предпочитается первому. — Кроме того,

есть еще разновидности того и другаго, разлнчаемыя по то-

му пмееть онъ или не имееть остей (кылтыкъ). Базарная
цена батмана риса отъ 30 до 40 кокановъ, т. е. отъ 75 коп.

до 1 р. с за пудъ.

Сорго-джугара (Sorghum vulg.).

Кроме риса въ яровомъ поле возделывается джугара— сор-

го. — Это растение, пзпестное въ полеводстве Италии подъ

названиемъ сорго, въ Закавказыі— гоми и въ Египте— дура,
достигаетъ раста въ 4 аршина а даетъ обильпые урожаи

зерна, которое идетъ въ пищу людямъ и па кормъ лошадямъ.

Зерно мелютъ на муку, изъ которой прнготовляють лепешки.

Лошадей кормятъ имъ въ зерне п 2 чайрыка (10 фун.) его,

заменяютъ Г/г чайрыка (7—8 фун.) ячменя. Зеленые стеб-

ли этого растения, въ виде сечьки. даютъ хороший кормъ для

дойнаго скота, а листьями кормятъ овецъ. — Сухие стебли
идуть па топливо.

Земля подъ джугару удобряется 40— 50 арбами навоза или

і лины (турпака); ее пашугь отъ 5 до 10 разъ. Черезъ каж-

дыя две на крестъ вспашки— бороноють. Землю, вспахан-

ную въ последний разъ. ороипаютъ и, по достаточной про-

сушке оной, засеваютъ джюгару въ первой половине мая подъ

борону. — После того, какъ взошедшия растепия достигнуть

роста % аршина поле обработывается кетменемъ (мотыгой),

прпчемъ прорежпвають густо взошедшия растения. — Черезъ
10— 15 дней после этого, когда джургара достигла роста V.
аршина, второй разъ промотыживаютъ поле, для истребления
на пемъ сорпыхъ травъ, при чемъ окучпваютъ каждое расте-
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ние.— После этого поле орошается въ 1 разъ. Черезъ 10—

15 дней орошаютъ джугару во второй разъ. Въ третий разъ

орошаютъ джугару, когда на ней яачипаютъ образовываться

кисти, и въ четвертый — после цветения, во время налива

зерна *).

Джугара созреваетъ въ 9 месяцевъ; въ Бухаре впрочемъ

есть сортъ созревающий въ 3 месяца. Когда ее хватятъ па

корню осенние морозы, отъ которыхъ она, по уверению са-

маркапдскнхъ хозяевъ, становится лучше, ее убираютъ сер-

помъ (уракъ). Съ сжатыхъ стеблей обрываютъ головки, ко-

торыя складываютъ въ кучи, а стебли вяжутъ въ снопы. —

По просыхание головокъ, срезаютъ ножемъ оставшуюся при

нихъ часть стебля и тогда головки идутъ на токъ, где об-

малачиваются быками и зерно провевается на ветру.

Во время созревания джугары поле охраняется отъ птицъ,

которыя сильно на нее нападаютъ.

На танапъ высеваютъ отъ 2 до 3 чайрыковъ (отъ 10 до

15 фупт.) зерна, смотря по почве; урожай съ танапа быва-

етъ отъ 2 до 5 батмаповъ (8 пуд. весу), т. е. отъ самъ 50

до самъ 160.

Кроме того джугара возделывается н на зеленый кормъ (аля-

фи гау) въ смеси съ другими растениями. Для прокормления

рабочаго скота въ то время, когда хлебопашцы выезжаютъ

въ отдалепныя поля, где не имеется другаго корма, соот-

ветственная числу рабочаго скота часть земли засевается

смесью семянъ, джугары, маша и кунака (бора — Setaria ita-

lic.) на зеленый кормъ. — Пронорция смеси семянъ для засе-

ва 1 танапа следующая: 2 чайрыка (10 фун.) джюгары, 1 чай-

рыкъ (5 фун.) маша (Soya hisp.) и \ чайрыкъ кунака (бора).

Когда джюгара достигла роста 1'/, аршннъ,   начинаютъ ко-

*} Четыре полива поля, -.асеянпаго джугароп. лелиютъ только прп пзбыт-
і.-І. воды. — Крайне в нензбежво необходнмъ для джугары только полпвь въ

іюве, который называется: Гярляпг; т. е. полнвъ теплою, согревшуюся во-

дою. — Белъ гярмяпа урожай джугары влохъ в не вадежепъ. ІІрп недостатка
воды, одного этого полова совершевво достаточно для хорошего урожаи

джугары.
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сить для корма скота. Накосивши въ количестве, нужномъ для

денной задачи корма наличному рабочему скоту, ее вяжутъ въ

снопы и скармливаютъ скоту, изрезавъ снопы въ сечьку.

Однаго танапа аляфи-гау достаточно для прокормления 12

рабочихъ воловъ въ продолжепии 30 дней.

Въ хозяйстве пясрекеровъ, (малоземельныхъ хлебонашцевъ,

засевающихъ два года сряду озимые и яровые хлеба въ томъ

же поле), после перваго урожая джугары, если на томъ же

месте должна быть посеяна опять джугара, поле вновь удоб-

ряютъ 40—50 арбами навоза на танапъ. Но и при этомъ вто-

рой урожай джюгары хорошо удается только на сильной поч-

ве (караупа). Также не надежный урожай на второй годъ по-

сле джюгары даетъ хлопчатникъ (гуза). Въ техъ хозяйствахъ.

въ которыхъ поле засевается два года сряду озимыми и яро-

выми посевами, после джюгары сеютъ обыкновенно или ленъ

(зыгыръ) безъ удобрения, или возделываютъ плодовыя овощи

по удобрению.

ÄQWb -зыгырь (Linum usitat.)

Льна (зыгыръ) высевается отъ 1%'ДО 2 пудовъ на танапъ.

Возделываютъ его только для семянъ на масло, которое до-

бывается темъ же способомъ какъ изъ кунжута. Стебли не

идутъ въ дело и волокно ихъ весьма грубое и толстое.

Урожай семени съ танапа бываетъ отъ 1 до 1'/, батма-

новъ, т.-е. отъ 8 до 12 пудовъ.

Базарная цена батмана льнянаго семени отъ 8 до 16 руб.

Индау (Eruca?)

Между льномъ, какъ сорная трава, произрастаетъ индау.

крестоцветное растение, изъ семянъ котораго получается таже

масло вместе съ льнянымъ. Впрочемъ индау возделывается

и отдельпо, также, какъ ленъ. Чистое масло изъ семянъ ин-

дау, противнаго вкуса, употребляется въ туземной ветери-

нарной практике   противъ паршей у лошадей.
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Са^лоръ-малсаръ (Carthamus tinctor.)

Изъ возделываемыхъ въ яровомъ поле масличпыхъ растений

еще надо упомянуть объ махсаре (сафлоръ), который даетъ

лучшее изъ всехъ здешнихъ маслъ и, ісроме того, изъ цветовъ

его получается оранжевая краска. Его более возделываютъ

въ тюменяхъ: Ургуте и Ширазе. Количество посева семянъ

на танапъ отъ 1'Л до 2 пудовъ: урожай отъ 1 до 1'/, батма-

новъ. Способъ возделывания одинаковый со льпомъ.

Конопля-баш?, (бендона) (Canabis sativa?)

Въ Ургутскомъ, Ангарскомъ, ПТиразскомъ и Шаударскомъ

тюменяхъ кроме того въ яровомъ поле возделывается въ зна-

чительномъ количестве конопля (бангъ или бендона) . Семена

ея идутъ на прнготовление масла, которое впрочемъ никогда

не употребляется въ чнстомъ виде, а всегда въ смеси съ

льнянымъ, потому что чистое здешнее конопляное масло со-

держитъ много пахучей смолы и нмеетъ одуряющее свойства.

Изъ батмана семени получается 3 пуда масла. Изъ стеблей

получаютъ волокна, ндущия на приготовлепие веревокъ. Кро-

ме того изъ конопли приготовляется наша, такимъ образомъ:

мелкие листочки и оболочки, въ которыхъ сндятъ семяна, тол-

кутъ въ ступке съ прнмесью неболыпаго количества мас-

ла.— Полученная изъ этаго масса и есть наша, (гашишъ), ко-

торую курятъ изъ кальяна (чилима) вместе съ табакомъ, и

которая имееть одуряющее свойство.

Бахчи.

Въ хозяйстве пясрекеровъ. такъ равно и въ крупныхъхо-

зяйствахъ (дихкан'овъ), въ которомъ часть яроваго поля от-

деляется подъ бахчи, дыни, арбузы и тыквы сеются на зем-

ле сильно удобренной и до 10 разъ вспаханной. — Посевъ

производится рядами. Всходы плодовыхъ овощей три раза

промотыживаютъ кетменемъ и окучиваютъ. т.-е. образуютъ

около взошедшихъ растений узкия грядки. — При   обильномъ
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орошении урожай дынь и арбузовъ съ танапа бываетъ отъ 4

до 5 тысячъ штукъ.

Въ томъ же поле сеется лукъ (пиасъ) и морковь (сабзы).

Землю подъ посевъ этихъ растений приготовляютъ такимъ же

образомъ, какъ и подъ бахчи, съ той разницею, что менее

сильно удобряютъ ее и по большей части не навозомъ, а

глиной (турпакъ), и не окучиваютъ какъ плодовыя овощи, а

только три раза промотыживаютъ для истребления сорныхъ

травъ. Кроме того для лука применяется иногда поверхност-

ное удобрение его всходовъ уличной пылью. Лукъ и морковь

орошаютъ въ продолжении ихъ произрастания 3 раза. Мор-

ковь въ этомъ поле возделывается вообще редко; чаще она

возделывается, какъ было сказано, вторымъ посевомъ, после

озимой пшепицы.

Хлопчатникъ— гуза (Gossipium triouspidatum).

Одно изъ главныхъ растений, возделываемыхъ въ яровомъ

поле, есть хлопчатнгш, (гуза). Те хозяева, которые мень-

ше возделываютъ риса, засеваютъ больше хлопчатника и на

оборотъ. Хлопчатникъ растение требующее болыпаго ухода

за собой: землю подъ него стараются обработать по воз-

можности глубоко и тщательно. Перепахпваютъ землю отъ

4 до 10 разъ и полагаютъ, что чемъ больше разъ и лучше

вспахана земля подъ гузу, темъ лучше урожай хлопка. Се-

мена хлопчатника (чигитъ) высеваются рядами, промежутки

между которыми два раза, до цветепия его, промотыживаются

и взошедшия растения окучиваются, такимъ образомъ что все

поле бываетъ разбито грядками, па гребне которыхъ рас-

теть гуза. Большой поливки хлопчатникъ не требуетъ и да-

же не выносить; на засеянное имъ поле напускаютъ по не-

много воды въ бороздки между его рядами 2 или 3 раза въ

продолжение его произрастания. Въ 1-й разъ орошаютъ пе-

редъ самымъ цветениемъ хлопчатника; 2-й разъ — когда обра-

зуются па немъ коробочки, и въ 3-й разъ — когда шишки на-

чпнаютъ созревать; или же ограничиваются однимъ орошені-
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емъ передъ его цветениемъ. Семянъ хлопчатника (чигита)

идетъ па тапапъ отъ 4 до 6 чайрыковъ (отъ 20 до 30 фун.).

За время пронзрастания хлопчатпика необходимо поле очи-

щать отъ сорныхъ травъ, для этого, кроме мотыженья, его

еще рачительно полятъ, — чемъ в ограничивается уходъ за

время его произрастания. Способъ, употребляемый въ Амсрн-

ке для того, чтобы увеличить урожай хлопка посредством!,

обламывания вершины растения, когда оно достигло известной

высоты, здесь не пзвестепъ, по крайней мере изъ всехъ

распросовъ моихъ въ Самарканде объ этомъ предмете ока-

залось, что операция эта не практикуется тамъ и не извест-

на. Между темъ обламывание верхушки стебля, прнменяемое

при возделывании хлопчатника въ Америке, заставляете, сте-

бель ветвиться, вместе съ темъ увеличиваетъ и число завя-

зывающихся на кусте коробочекъ, a вследствие этаго значи-

тельно увеличиваетъ и количество хлопка г,ъ урожае. Здесь

среднимъ числомъ получается отъ У/а до 2 батмановъ (отъ

12 до 16 пуд.) коробочекъ (гузы) съ танапа, — а батманъ ихъ

даетъ два пуда очищеннаго хлопка (пахты) и 10 чайрыковъ

(50 ф.) семянъ (чигита). Коробочки хлопчатника начпна-

ютъ созревать черезъ 5 месяцевъ после посева; въ течение

6-го месяца производится уборка ихъ. Оне посеваютъ не все

одновременно, въ то время когда уже некоторыя коробочки

поспели, — другия только завязываются, и на идномъ и томъ

же поле можно пайдтн уже созревшие плоды и еще цвету-

щий хлопчатникъ. По мере созревапия коробочки раскрыва-

ются, хотя далеко не такъ полно, какъ коробочки американ-

скаго хлопчатника, и сквозь треснувшие швы ихъ становится

видно волокно хлопка, облекающее семепа въ каждомъ отде-

лении коробочки. Тогда ихъ собираютъ руками и отделяютъ

хлопокъ (пахту) отъ оболочекъ и семянъ (чигита) при помо-

щи особаго инструмента (халяджи), состоящаго изъ двухъ

цилипдровъ, вращающихся въ противуположныя стороны. От-

дельный отъ оболочекъ и семянъ хлопокъ вследъ за темъ

выбивается палками и потомъ уже или поступаетъ на пряжу

или утюковывается   въ  бунты.   Остающиеся въ поле стебли
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собираются, по окончании   сбора  съ ннхъ шіішекъ, особо и

идутъ на топливо.

Въ техъ хозяйствахъ, въ которыхъ озимые и яровые по-

сЕеы производятся по два года сряду въ одномъ и томъ же

поле, хлопчатникъ и на второй годъ возделывается на томъ

же месте, удобривъ его 40 — 50 арбами глины (турпакъ).

Но на второй годъ после урожая джугары, хлопчатникъ не-

посредственно не засевается, ибо урожай его, какъ уже вы-

ше сказано, не удается.

Торохъ-бу2)чакь (Pisuni sativ?) и Нахопгь (Cicer arietinum).

Въ яровомъ же поле. хотя въ незначительном!, количестве

и не всеми хлебопашцами, возделываются горохъ-бурчакъ

(pisum) и нахотъ (Cicer arietinum). Бурчакъ идетъ на кормъ

животныхъ; изъ пего мелютъ муку для посыпки соломы зер-

новыхъ хлебовъ, когда ее употребляютъ на кормъ рогатому

скоту. Хотя посевы нахота тоже не обширны (более всего

въ Магиане), но онъ употребляется въ пищу людямъ.

Паровая обработка.

Земля изъ подъ яровыхъ хлебовъ (въ малоземельныхъ хо-

зяйствахъ посрякеровъ давшая два урожая яровыхъ), остав-

ляется въ пару (шидгаръ). Передъ посевомъ на ней озимой

пшеницы или ячменя ее пашутъ отъ 5 до 10 разъ и удобря-

ютъ 40—50 арбами навоза на танапъ. Иногда, впрочемъ ред-

ко, можно встретить, что часть пароваго поля засевается и

даетъ урожай машъ (мелкой фасоли). Но все здешние земле -

дельцы, какъ дихканы такъ и пясрекеры обще убеждены въ

необходимости дать земле отдыхъ, оставляя ее въ пару.

Растения разводимыя на особыхь   участкахъ   и невходящия

въ общий полевой севооборотъ.

Кроме вышеназванных ь растений, возделываемыхъ въ поле

и подчиненныхъ общему севообороту, некоторыя растения

возделываются или на особыхъ участкахъ земли, обнесенныхъ
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глиномятной стенкоіі, па хаятахъ, каковы: люцерна, марена и

табакъ; или же возделываются какъ околышныя растения на

краяхъ бахчей и огородовъ, каковы: кукуруза и фасоль (лю-

биа), н наконецъ есть еще такия растеиия, которыя исключи-

тельно возделываются только на земляхъ .іяльми, т.-е. не

орошаемыхъ искуственно, а пользующихся только атмосфер-

ной влагой, къ нимъ принадлежать: яровая пшеница и яро-

вой ячмень и борг (Setaria italic) кунакъ; последнее впро-

чемъ преимущественно возделывается кочевымъ населениемъ.

Люце])п&-дженушка (Medicago sari va).

Люцеряи-дженугика (узбек.) или бида (таджик.), составля-

ешь важнеіішее кормовое растение, такъ какъ оно одно только

высушивается на сено п возделывается въ значительныхъ раз-

мерахъ. Земля подъ посевъ дженушкн удобряется 30— 40

арбами навоза или глины (турпакъ), и пашется отъ 6 до 10

разъ. После каждой вспашки боронуютъ поле поперегъ пла-

ста. Вспахавъ и заборонивъ въ последний разъ передъ посе-

вомъ, поле разбиваютъ валиками на квадраты величиною,

смотря по наклопу которое оно нмеетъ, въ 6 — 12 кв. саже-

ней каждый, для того чтобы задерживать напускаемую въ

нихъ воду, — которую распределяютъ по квадратнкамъ, про-

пуская ее въ отверстия делаемыя въ валпкахъ и задерживая

ее по мере надобности, закрывая эти огверстия приваливае-

мою къ ппмъ мокрой землею. Когда поле приготовлено для

посева, на него напускаютъ воду глубиною на 3 — 4 вершка

и высеваютъ до 2 пуд. семянъ на танапъ прямо въ воду.

После того какъ вода частью испариться, частью будетъ всо-

сана землею, семепа прорастаютъ. Обыкновенно дней черезъ

5 после того, какъ покажутся выходы дженушкн, на нихъ

опять напускаютъ воду. За темъ черезъ 10— 15 дпей снова

ихъ орошаютъ и такимъ образомъ до перваго укоса, кото-

рый бываетъ въ іюне месяце, пускаютъ воду на дженушку

4 и даже 5 разъ. Въ іюпе дженушку косятъ, или вернее

сказать— жнутъ, потому что для этого  употребляется уракъ.
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который есть ни что иное, какъ серпъ безъ зазубрннъ; упот-

ребление же косы здесь неизвестно. Сжатое оставляютъ въ

розвязи на 3 — 4 дня, для того чтобы оно провяло, н после

этого уже вяжутъ въ снопы, весомъ приблизительно отъ 8 до

10 фун. каждый. Въ первый укосъ перваго года получаютъ,

по сведениямъ собраннымъ мною въ Самарканде, отъ 50 до

70 такихъ сноповъ; по распроснымъ же сведениямъ въ Таш-

кентЬ, первый укосъ значительно больше, именно до 200 сно-

повъ. Вообще по сведениямъ собраннымъ въ Ташкенте, число

сноповъ какъ перваго такъ и последующихъ сборовъ дже-

нушкн значительно больше, чемъ те цифры, которыя будутъ

указаны здесь, по сведениямъ полученнымъ въ Самарканде,

что можеть быть оттого, что тамошняя вязь сноповъ круп-

нее. Убравши 1-й укосъ сена, дженушку орошаютъ до вто-

раго укоса 2 — 3 раза, въ первый разъ — вследъ за уборкой.

Второй укосъ даетъ отъ 100 до 150 сноповъ, которымъ и

оканчивается сборъ дженушкн на сено въ первый годъ по-

сева ея. Подрастающую после втораго укоса дженушку, скарм-

ливать на корню лошадьми или баранами, или если и косятъ,

то она ндеть па зеленый кормъ. Такимъ образомъ еъ первый

годъ посева дженушка, кроме последней отавы, даетъ два

укоса сена въ количестве 200 — 220 сноповъ или до 50 пуд.

съ танапа (V« ч. десятины).

Во второй годъ после посева дженушка даетъ 3 — 4 уко-

са, по 200 сноповъ каждый, всего до 800 сноповъ или 150

пудовъ сена съ танапа. Въ этомъ году ее орошаютъ рано

весною одннъ разъ н затемъ после каждаго укоса одннъ разъ.

Въ третий годъ после посева дженушку удобряють 30—40

арбами навоза или рано весною, до 1-го укоса, или вследъ

после 1-го укоса. Кроме того она орошается одинъ разъ

рано весной и после каждаго укоса. Съ этаго укоса и до 8

года после посева она даетъ полные урожаи до 1000 сно-

повъ съ танапа въ четыре укоса, что составляетъ по разсче-

на десятину до 1.200 пудовъ.

Черезъ каждые два года поле засеянное дженушкою удоб-

ряють 30—40 арбами перепревшаго навоза. При этомъ вре-
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мя пользования ею можеть продолжаться до 15 летъ, но съ

восьмаго года пользовапия — урожаи ея начинають уменьшать-

ся. Съ девятаго года после посева косятъ только три раза

въ лето; при чемъ каждый укосъ даетъ не более 120 сно-

повъ; а съ двенадцатаго года она такъ изрежается, что да-

етъ въ укосъ не более ста сноповъ и только два укоса въ

лето, почему после 12-ти летъ пользовапия, землю редко остав-

ляюсь долее подъ дженушкой, и если это и бываетъ, то толь-

ко тогда, когда изредившияся места поля были подъсеяны въ

предшествовавшие года. Подсевъ пронзводятъ такимъ обра-

зомъ, что на 10-мъ году после посева поле удобряется силь-

нее обыкновеннаго и вследъ затемъ на изредпвшияся места

подсевають семянъ.

Для подъема поля изъ подъ многолетней дженушкн упот-

ребляется кетмень, при чемъ толстые корни ея собираютъ въ

кучи и по высыхании ихъ употребляють на топливо.

Дженушку не сеютъ на томъ же месте ранее 4 летъ. Но-

сле нея все культурпыя растения родятся хорошо, особенно

же джугара и дыни. Поле бывшее подъ дженушкой засева-

ютъ первымъ хлебомъ джугарою (сорго); после него — дыни

и арбузы; после нихъ сеютъ два года озимую пшеницу, и за

темъ это поле можеть быть опять засеяно дженушкой.

Для получепия семянъ оставляютъ особые участки 3-хъ-

летней дженушкн, которая даетъ отъ 6 до 8 пудовъ семяпъ

съ танапа, — чайрыкъ (5 фун.) которыхъ стоить отъ 60 до

80 коп.

Марена —руянъ (Rubia tinctor.).

Марена или крат, (руянъ) возделывается на особыхъ, не

входящііхъ въ общий севоо бороть участкахъ земли. Земля

подъ нея сильно удобряется и весьма тщательно обработы-

вается. Около Самарканда марена возделывается въ весьма

неболыпомъ количестве; гораздо значнтельнее посевы ея въ

Катты-Курганскомъ отделе, но всего более она возделывает-

ся въ Бухаре и ШахрнсябсЬ. Участокъ   земли, назначенный
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подъ разведение марены, обрабатывается узкими грядками, въ

гребень которыхъ сажаютъ семена, которыхъ выходить 1

нудъ на танапъ. За время произрастания марены ея держать

чисто оть сорныхъ травъ, мотыжатъ н полятъ участокъ; кро-

ме того орошаютъ весьма сильно. Ту марену, которая долж-

на дать семена, поливаютъ гораздо меньше, при чемъ семе-

на поспевають черезъ 5 месяцевъ после посева; та— же ма-

рена, которая сильно поливается, не даетъ семянъ хотя и

цвететъ, но цветки, отъ усиленной поливки, отпадаютъ. Кор-

ни выкапываются на 4 году после посева марены, при чемъ

нолучаютъ до 6-ти батмановъ (48 пуд.; сырыхъ корней съ

танапа. Изъ 6 батмановъ сырыхъ корней, по высушке ихъ

на солнце, получаютъ 4 батмана (32 пуд.) сухихъ, которые

будучи смолоны даютъ 24 пуда краски.

Табакъ — тамбаку (Nicotiana tabacum).

Въ полевой севооборотъ не входить также табакъ (там-

баку), который возделывается на особыхъ плантацияхъ, въ не

болыпихъ впрочемъ размерахъ около Самарканда; более воз-

делываютъ ею въ Шаударскомъ, Ургутскомъ и Ангарскомь

тюменяхъ, также въ Катты-Курганскомъ отделе. По уходу

за табакомъ во время его произрастания, собственно по ко-

личеству орошения его во время роста, и преимущественно

по способу уборки его, различаютъ два сорта табаку: биьлыі:

(акъ) — курительный и зеленый (кокъ) нюхательный. Первый

часто сеится на земляхъ лялъми (бузъ тоже), искуственно не

орошаемыхъ; второй — т.-е. нюхательный, приготовляется ис-

ключительно изъ табаку, выросшаго при усиленномь ороше-

нии. Кроме того эти два сорта табаку различаются и по спо-

собу уборки и дальнейшей обработки.

Земля подъ посевъ табаку пашется до 15 разъ, удобряет-

ся пятидесятью арбами навоза па танапъ и обрабатывается

потомъ кешменемъ (мотыга) грядками. Табачныя семена вы-

севаются рано весной въ разсадпики и потомъ высаживают-

ся на плаптацию въ грядки. Растепия, возделываемыя для ню-
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хательнаго табаку, орошаются 6-ть и больше разъ, черезъ

каждыя 2 недели. Цвести табаку педають, обрывая какъ цве-

точныя почки, такъ и образующиеся внизу стеблей мелкие

листья. Къ уборке табака приступаюсь, когда листья начи-

наюсь принимать темный цветъ. Скошенные стебли табака

съ листьями, для приготовления сорта кокъ, развешиваются на

веревкахъ въ тени, верхней частью внизъ. Когда листья до-

статочно высохли ихъ обрываютъ и трутъ въ особыхъ ступ-

кахъ въ порошокъ, который некоторые туземцы нюхаютъ, а

большинство кладуть за щеку.

При приготовлении же листьевъ для курительнаго табаку,

срезанные стебли съ листьями оставляюгь дня три лежать

на земле, чтобы листья его несколько провяли; за темъ об-

рываютъ ихъ со стеблей и плотно укладываютъ ихъ, слегка

уминая, въ заранее приготовленную яму (ура) и даютъ ему

придти въ некотораго рода брожение. Уложенные въ яму та-

бачные листья укрываютъ па.іасомъ или плотной шерстяной

тканью. После 8 — 10 дней табакъ вынимаютъ изъ ямы, да-

ютъ ему несколько полежать на воздухе и пабивають въ

мешки (капы). Съ танапа получаютъ отъ 2 до 2'/, батмановъ

(т.-е. отъ 16 до 20 п.) сухихъ листьевъ; продажная цена ко-

торыхъ отъ 40 до 80 кокановъ или отъ 8 до 16 руб. за

батманъ.

Иукуруга.—Макка-джугара (Zea Mais и Любиа) (Dolichos?).

Въ общий севооборотъ не входить также кукуруза (мак-

ка-джугара) и родъ фасоли любиа (Dolichos), которыя возде-

лываются въ небольшомъ размере, большей частью, на окраи-

нахъ участковъ, занятыхъ плодовыми и огородными овощами.

Кукурузой, кроме окраинъ, засеваются также промежут-

ки между дынями, арбузами и морковью; a любиа иногда

засевается и на особыхъ участкахъ. Кукуруза идетъ въ пи-

щу людямъ, но употребляютъ ее вообще мало: муки изъ ея

зерна не делаютъ, но изъ нее приготовляютъ особое, еко-

рее лакомство, чемъ кушание, акъ-бобрякъ, бросая спелое зер-

но кукурузы въ горячий  котелъ, где оболочки зерна треска-

ГУССК1Й   ТУГКЕСТАПЪ.                                                                                                             17
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ются и содержимое зерна распушается. — Вообще нужно за-

метить, что какъ возделывание кукурузы, такъ и употребле-

ние ея въ Средней-Азии весьма ограниченно; между темъ какъ

она могла бы служить хорошимъ средствомъ народнаго про-

довольствия и уменьшить количество употребляемаго тамъ

риса, возде.іывание котораго въ большпхъ размерахъ не вы-

годно какъ въ гигиенпческомъ отношенин, потому что залитые

водою поля риса, развиваютъ лихорадки; и въ экономическомъ

отношении оно не выгодно потому, что рисовыя поля расхо-

дуютъ въ большомъ количества дорогую для земледелия во-

ду оросительныхъ канавъ.

Чтобъ закончить этотъ краткий очеркъ земледелия въ Са-

маркандскомъ раионе, считаю полезнымъ прибавить несколь-

ко словъ объ местной хозяйственной термишологии, которая

ставить въ большое затруднение нзучающаго туземное земле-

делие. — Затруднения эти возникаютъ главнымъ образомъ отъ

незнакомства изучающаго съ туземнымъ языкомъ, при чемъ

ему приходится объясняться при посредстве переводчика,

редко толковаго и точно передающаго предлагаемые вопро-

сы и получаемые ответы. — Это важное само по себе затруд-

нение, увеличивается еще темъ, что въ крае распространены

два наречия, при чемъ въ большпнстве случаевъ одинъ и

тотже термннь нмеетъ два названия: таджикское и узбекское,

одинаково часто употребляемый туземцами одно вместо дру-

гаго; что, безъ сомнения, путаетъ и сбиваетъ распрашиваю-

щаго. — По мере возможности я старался сохранить въ сво-

емъ очерке оба названия въ транскрибцин, чтобы облегчить

последующие труды желающимъ изучить более полно сельское

хозяйство въТуркестанскомъ і.рае.— Надо заметнть при этомъ,

что туземцы весьма часто обобщаютъ термннъ и употребля-

ютъ его въ переносномъ значении; какъ прнмеръ приведу сле-

дующее: нашимъ термннамъ озимы.тъ ц яровыхъ хлебовъ,

собственно но лексическому значению, вполне соответству-

ютъ местныя названия: первому — теримои (терама — осень),
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и второму — богары (богаръ — весна). Между темъ условивший

себе такое значение посевовъ тсрамои и богары будетъ по-

«тавлепъ въ затруднение, когда, при собиранин сельско-хо-

зяйственныхъ сведений, ему назовутъ между посевами те-

рамой, т. е. осенними, посевы: хлопчатника, который за-

севается въ начале Апреля, сорго, риса, кунжута, засе-

ваемыхъ въ мае месяце; однимъ словомь, назог.утъ все посе-

вы, за исключепиемъ яровой пшеницы в яроваго ячменя, а объ

боре (кунакъ), скажутъ, что онъ засевается и тсрамои н

богары. — Оказывается, что посевамп терамои, кроме пряма-

го ихъ значения, называютъ посевы всехъ техъ растений, ко-

торыя возделываются на искуственно орошаемой земле, по-

тому что собственно осенние посевы, каковы озимой пшени-

цы и озимаго ячменя, возможны только на нскуственно оро-

шаемой земле; отсюда тсрминъ терамои — осеннихъ посе-

вовъ, переносится и на все те растсния, Еозделывание кото-

рыхъ обусловлено искуственнымъ орошениемъ поля. — Посе-

вами богары — весенними, называются те, которые произво-

дятся на земяхъ искуственно не орошаемыхъ; къ нимъ при-

надлежать посевы яровой пшеницы, яроваго ячменя і: бора

(кунакъ), засеваемыхъ весною и не противоречащпхь наше-

му понятию о яровыхъ посевахъ. — Но о последнемъ, т. е.

о боре, собирающий сведения услышитъ, что кунакъ бываетъ

и терамои, т. е. по буквальному переводу — осеннии, что

впрочемъ не значить, что онъ можеть быть засеваемъ съ

осени, а только то, что иногда его засеваютъ и на земляхъ

искуственно орошаемыхъ. — Все это темъ более запутываетъ

собпрающаго сведения, что онъ знаетъ о существовании осо-

быхъ названий на туземномъ языке для земель искуственно

орошаемыхъ (оби и тогаи), и для земель ne орошаемыхъ

искуственно (ляльмгс и бузъ).

Кроме того местная терминология делнтъ иосевы терамои

на акъ (белые) и кокъ (зеленые), значение которыхъ всего

ближе можеть быть передапо нашимъ терминомъ ранняго и

поздняго урожаевъ. — Къ посевамъ акъ (раннимъ) принадле-

жать: озгимая пшеница, озимый ячмень, ленъ, чечевица и на-

17*
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хотъ (Cicer arietinum), которые поспеваютъ въ конце мая

или въ начале іюня, а къ посевамъ кокъ принадлежать все

остальныя растения, позднее поспевающия и еще зеленыя въ

то время, когда солома первыхъ уже побелела.

Поведя речь о посевахъ, считаю нужнымъ прибавить еще

о двухъ оригинальныхъ, свойственныхъ Средней Азии посе-

вахъ, это, во 1-хъ, посевъ разновидности яровой пшеницы —

дунахгиа, и во 2-хъ, о самосевахъ: худра и мудра.

Дунахша есть собственно разновидность яровой глпеницы,

образованная культурою. — Название „дунахша" происходить

отъ слова: „dij"— два, и определяеть способность этой раз-

новидности яровой пшеницы къ посеву въ два срока: позд-

ней осенью и ранней весной, въ обоихъ случаяхъ еще по

снегу. Это яровая пшеница, приспособившаяся къ иному вре-

мени посева и изменившаяся кроме того вследствие возде-

лывапия на земле искуственно орошаемой (оби).

Для получения пшеницы — дунахгиа, высеваютъ семена

обыкновенной яровой пшепицы ранней весной, еще по сне-

гу, на земляхъоби — орошаемыхъ. — При благоприятной весне,

давший всходы посевъ пшеницы орошаютъ 2 — 3 раза въ про-

должение времени ея произростания. — Полученныя отъ этого

урожая семена и есть пшеница дунахуга, потому что семе-

на эти уже могуть быть высеваемы съ одипаковымъ успе-

хомъ какъ ранней весной, опять по снегу, такъ и поздней

осенью, тоже но снегу.— Зерно пшеницы дунахгиа гораздо

полнее зерна обыкновенной яровой пшеницы вследствие то-

го, что последняя возделывается безъ орошения и при недо-

статке атмосферной влаги, даетъ зерно более тощее, чемъ

дунахша, выросшая на орошаемой земле.

Въ Бухаре, около Карши, посевами худра и мудра назы-

ваются урожаи озимой и яровой пшеницы отъ самосева. —

При сильныхъ жарахъ, во время уборки перестоявшей пше-

ницы, осыпается много зерна, которое въ следующую весну

даетъ урожай, называемый: худра. — Урожай въ третью весну,

отъ осыпавшагося зерна при уборке худры, называется: муд-

ра. — Оба  урожая   эти получаются безъ помощи какой либо
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обработки земли для нихъ, кроме орошения. — Урожаи худры

бывають совершенно удовлетворительные; хуже-урожаи муд-

ры. — Оба эти самосева получаются преимущественно отъ

озимой пшеницы; редко и не вполне удовлетворительные

получаются также и отъ яровой пшеницы, всходы которой

часто пропадаютъ во время зимы. Всходы худры и мудры

стравливаются до поздней осени скотомъ, что препятствуеть

имъ идти до следующей весны въ трубку.

М. Бродовский.



ЗАМЕТКИ

О МКДИЦИНСКИХЪ И НЕКОТОРИЛХЪ ПРОМИЛШЛЕНШЛХЪ РАСТЕНІ-

ЯХЪ ВЪ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

Еще весьма недалеко время, когда ученые могли проник-

нуть въ Среднюю Азию только рискуя своею жизнью, для из-

следования страны въ научномъ отношении. По этому они

могли сообщить весьма немного данныхъ объ этой местно-

сти, замечательной во многихъ отношенияхъ; и до настояще-

го времени съ этой стороны Средняя Азия изследована была

весьма мало.

Со времени занятия Туркестанскаго края русскими, край

постепенно выходить изъ положения terra incognita; мало по

малу расширяются сведения по части географин и истории;

но по части какпхъ либо медицинскихъ наблюдений, относя

сюда и пзследования медицинской местной флоры, этотъ край

еще почти не почать. По крайней мере до сихъ поръ нетъ

печатныхъ сведений ни объ особенностях!, туземныхъ болез-

ней, ни о местонахождении и свойетвахъ минеральныхъ, це-

лебныхъ источниковъ въ раионахъ Ташкентскомъ и Заравшан-

скомь, хотя источники, по слухамъ и есть здесь.

Что касается до изследования медицинской флоры, то я

отчасти пополню этотъ пробелъ перечнслениемъ трудовъ техъ

нзследователей, которые работали на этомъ поприще, а по-

томъ уже перейду къ собраннымъ мною лично заметкамъ по

этому предмету.

О богатстве здешней флоры мецицп некими растениями есть

указания въ спнекахъ местныхъ флоръ: Семенова, Лемана и

Остенъ-Сакена.
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Въ 1857 г. Академиею Наукъ снаряжена была экспедиция

доктора Борщова еъ Среднюю Азию съ специальной целью

изследования вндовъ Ferulacae; результатомъ экспедиции было

обстоятельное нздание трудовъ г. Борщова, съ описаниями и

рисунками этихъ растений.

Магнстръ фармации Пальмъ, своими статьями, напечатан-

ными въ С.-Петербургскихъ фармацевтическихъ известияхъ,

также познакомилъ публику съ некоторыми медицинскими ра-

стсниями Туркестанскаго края.

Ученая экспедиция Общества любителей естествознания да-

етъ намъ некоторыя, весьма важныя сведения и указания.

А. П. Федченко, во время поездокъ сеоихь по Заравшану,

встретилъ виды Ferulacae, растущие въ нзобилин въ верховь-

яхъ Заравгаана, въ горахъ около Ургута и въ Голодной сте-

пи. Местпые ленте.™, по разсказамъ его, пользуются ятимъ

растениемъ, какъ весьма целебнымь средствомъ противъ ранъ,

встречающихся часто на спине у лошадей.

Въ его же гербарин, за 1869 г., есть весьма интересные

экземпляры цитварняго семени. которое вообще признано

лучшнмь, сравнительно съ растущнмъ въ другнхъ местностяхъ.

напр. въ северо-восточиой Африке, по богатому содержапию

сантанина. Кроме того, онъ же встретплъ въ Самарканде

цветоноспый ясень (Fraxinus Cruis). Это дерево дико ра-

стетъ въ Италии; ясень въ значительномъ употреблении въ

медицине и продуктъ ея, манна нмеетъ довольно высокую

цену въ продаже.

Последнее обстоятельство даетъ намъ возможность заклю-

чить, что много ценныхъ, медицинскнхъ растений, ствойствен-

ныхъ южной Европе, могли бы быть акклиматизированы и въ

здешнемъ крае

Перехожу теперь къ моимь собственнымъ наблюдениямъ по

флоре Средней Азии. Не сообщая въ настоящемъ чтении всехъ

результатовъ монхъ ботаннческихъ наблюдений, я изъ встре-

ченныхъ мною многоразличпыхъ вндовъ растений, выбралъ для

чтения исключитетьно одни меднципския, въ видахъ практнчс-

скаго интереса.
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Настоящими моими указавиями я желалъ бы вызвать более

подробное разъяснение этого предмета, въ виду того огром-

наго значения, которое можетъ иметь тщательная его раз-

работка.

Судя по тому, что мне удалось встретить при кратковре-

менныхъ монхъ нзысканияхъ, и основываясь съ другой сто-

роны на данныхъ, мною выше приведенныхъ по разработке

здешпей медицинской флоры, я прихожу къ заключению, что

Туркестанский край долженъ заключать въ себе огромныя бо-

гатства по части лекарственныхъ растений, изъ которыхъ мно-

гия считаются весьма ценными. Изобилие некоторыхъ видовъ,

дооволяетъ даже вывозить ихъ не только въ Сибирь, но даже

и въ Европейскую Россию, тогда какъ до сихъ поръ, мы,

имея такое медицинское богатство у себя, подъ руками, по-

лучаемъ все медищинския растения и ихъ продукты изъ Рос-

сии, a пекоторыя привозятся сюда даже изъ Европы. Не имея

данныхъ, для постановки этого вопроса на почву точныхъ

экопомическихъ вычнслений, я думаю только, что сбережение

н прибыль въ этомъ отношенип, при успешномъ ходе дела,

могли бы быть довольно значительными.

Перейду теперь къ перечислению техъ меднцинскихъ расте-

ши, которые могутъ служить намъ для вывоза.

Фисташникъ (Pistacia vera) Листа, растетъ дико въ го-

рахъ коканскихъ владений; получаемыя отъ этого дерева ореш-

ки, подъ пазваниемъ фисташекъ, всемъ известны; а потому я

не нахожу нужнымъ распространяться объ употребленин это-

го плода; въ медиципе въ большомъ употреблении, получае-

мая до сихъ поръ отъ Pistacia Lentiscus, растущаго въ се-

верной Африке и на греческихъ островахъ, смола, подъ на-

званиемъ мастика, которая въ продаже 3 р. за фунтъ и дороже.

Я встретилъ фисташникъ въ такомъ изобилии, что легко

возможно было бы собрать несколько тысячъ пудовъ смолы,

ни сколько не уступающей въ достоинстве северо-африкан-

ской, если еще не лучше, что впрочемъ зависитъ много отъ

способа самаго сбора смолы.

Къ сожалЬнию, киргизы не умеюгь извлекать смолу,   да и
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не знають пользы этого продукта; но стоило бы только, при

явившемся спросе на эту смолу, указать имъ способъ ея до-

бывания, и тогда вероятно, въ скоромъ времени, было бы до-

ставлепъ пе одипъ десятокъ тысячъ пудовъ.

Самый способъ добывания смолы очень простъ: въ север-

ной Африке для этого, въ ноловине іюля, на стволахъ де-

ревьевъ делаютъ, начиная отъ корня и до самыхь ветвей,

многочисленные легкие, перпендикулярные надрезы, изъ кото-

рыхъ вытекаетъ прозрачный ароматный, смолистый сокъ. Сокъ

этотъ скоро засыхаетъ, въ виде почти шарообразныхъ зе-

ренъ; ихъ собираютъ по прошествии 15—20 дней.

У насъ следовало бы начинать сборъ мастики въ 1-хъ чис-

лахъ августа. Изъ ветвей дерева и безъ надрезовъ выделяет-

ся небольшое количество сока, дающаго самую лучшую ма-

стику— сагиса.

Смоковница (Ficus) Анджиръ. Кустарннкь этотъ встре-

чается довольно часто въ садахъ туземцевъ г. Намангана и

некоторыхъ кишлаковъ, но пельзя сказать, чтобы онъ росъ

тамъ въ изобилии.

Свежие плоды считаются лакомствомъ; плоды эти созре-

ваютъ въ начале іюля. Засушенные же плоды у туземпыхъ

врачей употребляются какъ лекарство.

Засушивание плода у туземцевъ вообще производится пло-

хо; при лучшей же сушке винная ягода могла-бы тоже иметь

значение для края.

Клещевинникъ (Ricinus communis) . Я встретилъ это полез-

шое растение въ некоторыхъ ташкентскихъ садахъ, какъ укра-

шение садовъ, употреблепия же оно никакого не имеетъ; кле-

щевина— одполетнее растение, но семяна его до того хоро-

шо созреваютъ, что можно смело засевать имъ целыя поля,

для приготовления клещевиннаго масла, которое качествомъ

своиыъ пе должпо уступать привозимому теперь въ Россию

изъ Италии, и можетъ служить предмеяомъ вывоза въ боль-

шомъ количестве.

Гранатникъ (Punica granatum) Анаръ. Разводится въ изо-

билин въ наманганскихъ  садахъ;   это  растение   чрезвычайно
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полезно, какъ средство противу солитера, для чего и можетъ

служить предметомъ вывоза.

Въ медицине употребляются: цветы, листья, корни и кора

плода.

Лавенду.іъ (Laveiidula latifolia) растетъ въ изобилии около

речки Майлн (въ Кокане) и во многихъ другихъ местахъ;

оно отличается отъ лекарственнаго лавендула своими листья-

ми, въ медицине же оба растения имеютъ одинаковое значение.

Кроме употребления цветковъ, можно здесь приготовлять

лавендуловое масло, а по нзобилию этого растения, масло это

можетъ служить предметомъ для вывоза, взаменъ прпвозима-

го въ настоящее время изъ южной Францин.

Эфирное масло лавендула имеетъ такя;е большое унотреб-

ление при составлен»! духовъ, мыла и проч.

Ореховое дерево (Julians regia) Джаншкъ, растетъ въ изо-

бнлии дико въ горахъ и разводится въ большемъ колнчестве

въ садахъ, какъ красивое п полезное дерево. Въ меднцине

имеетъ большое прнменение, начиная отъ лнстьевъ, служа-

щихъ отличнымъ средствомъ противъ золотухи и желтухи. Са-

мые орехи служитъ для прпготовления ореховаго масла, ко-

торое можетъ заменять прованское, только надо употреблять

орехи свежие, безъ чего масло скоро горькнетъ и становит-

ся негоднымъ къ употреблению.

Миндальное дерево (Amygdalus dulcis) Бадамъ, растетъ въ

изоболин дико, въ горахъ, и разводится сартами въ садахъ.

Миндаль нмеетъ важное значение въ медицине; онъ, какъ

всемь нзвестно, служитъ для приготовления молока, изъ него

же получается превосходное масло, а изъ выжнмокъ его при-

готовляются миндальныя отруби.

Въ житейскомъ быту миндаль служить для приготовления

конфектъ и другихъ лакомствъ.

Макъ снотворный (Papaver somniferum) Кокнаръ, разводит-

ся въ сартовскихъ садахъ, но добывание изъ него опиума, (по

сартовски афиумъ), весьма незначительно. Это объясняется

только темъ, что сарты пе  въ состоянии   приготовлять опі-
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умъ, какъ приготовляютъ  его въ  Кабулистане,   откуда   онъ

привозится сюда.

Кабулнстанский оииумъ, продающийся здесь на базарахъ,

нмеетъ форму правнльныхъ палочекъ, около 3-хъ драхмъ ве-

сомъ, желто-буроватаго цвета, въ нзломе блестящий; въ немъ,

по всей вероятностн, есть прнмесь крахмала.

Здешняго, местнаго опиума, въ продаже нетъ и его при-

готовляютъ сартовские врачи только для своей надобности.

Мне не довелось видеть здешний опиумъ, а потому не могу

ничего сказать о его достоинстве. Въ последнее время я

нмелъ случай узнать отъ г. военпо-медиципскаго инспектора,

Н. М. Сергеева, что продажный кабульский опиумъ быль уже

нзследованъ въ 1866 году, и признанъ высокаго достоинства.

Въ виду этого следуетъ принять меры къ увелнчению добы-

вания здешняго опиума. Мне кажется, что полезно было бы

устроить одну главную контору, которая нмела бы целью

приобретение этого продукта изъ всехъ укреплений, для окон-

чательной переработки и затемъ для отправки въ Россию.

Я убежденъ, что количество добытаго опиума было бы

здесь огромное; сарты и теперь доПываютъ его, но такъ какъ

нетъ сбыта, то они ведутъ это дело въ очень ограпнченныхъ

размерахъ и безъ должнаго внимапия. Но иетъ сомнения, что

они даже безъ всякихъ указаний. увеличили бы количество до-

бываего опиума, если бы только увнделн возможность его

сбыта.

Дяиильникъ (Angelica Arhangelica). Растетъ на горе Дон-

гаракъ въ изобилин; употребляется преимущественно про-

тивъ чумы.

Полынь (Artemisia Absinthium). Встречается довольно часто

въ горахъ; кроме болыпаго употребления, какъ лекарство,

она можетъ служить заводчикамъ для приготовлепия полын-

ной водки.

Чернобылъникъ (Artemesia vulgaris). Растетъ довольно час-

то въ садахъ, более около заборовъ, въ кншлакахъ Сиваз-

скомъ и  Учь-Кургане.
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Репеііникъ (Arctium Bardana). Но садамъ и въ горахъ

встречается весьма часто.

Аптечный собачникъ (Cynoglossium offinale), многолегнее
растение, встречается по дорогамъ и въ садахъ, около Салара.

Лакричникъ (Glycyrriza glabra), растетъ въ изобилии въ таш-

кентскихъ садахъ; это растение въ большомъ употреблснии въ

меднцине, какъ средство противъ кашля.

Девясилъ (Inulum Helenium) растетъ въ изобилии по го-

рамъ Маіілн; оно заслуживаетъ внимания по своему большому

употреблению въ ветеринарной практике.

Конек іи щавель (Rumex crispus) очень часто растетъ въ

садахъ, по берегамъ ручьевъ.

Одуванчикъ (Taraxacum officinale). Растетъ повсюду на лу-

гахъ, но дорогамъ и часто въ садахъ.

Водяной шильпика (Alisma Plantago). Корень этого расте-

ния употребляется въ России противъ водобоязни; встречает-

ся здесь въ сырыхъ местахъ, но редко.
Просвирники Алтейный (Althea officinalis) растетъ въ изо-

билии по берегамъ речки Майли, вероятпо еще и въ другихъ

местпостяхъ; это растение по своему большому врачебному

употреблепию довольно ценное.
Гвоздгичникъ (Geum urbanum). Встречается довольно часто

въ горахъ, более въ сырыхъ и тенистыхъ местахъ.
Лет (Linum usitatissimum) зыииръ. Разводится въ изоби-

лип въ Кокане на поляхъ съ орошениемъ (ляльми), преиму-

щественно кара-киргизами; по къ сожалению, у нихъ этотъ

посевъ мало вознаграждается: киргизы собираютъ только се-
мепа. Я, па сколько могъ, объяснилъ имъ весь прфцессъ до-

бывания изъ этого растения волоконъ, которые гораздо цен-
нее семянь, но туземцы на это мне возразилили: „что Богъ

имъ даетъ готовое волокно (хлопокъ), безъ всякихъ большихъ

обработковъ.

Золототысячникъ (Erythraea Centaurium)— по лугамъ при,

берегахъ речкп Майли; золототысячникъ употребляется съ

древнихъ времепъ противъ перемежающейся лихорадки и въ

страданияхъ печени.
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Зверобой (Hipericum perforatun). Растетъ въ садахъ около

Салара и въ большемъ количестве въ горахъ.

Маиоранъ (Origanum Majorana) при берегахъ речки Май-

ли, въ изобилип.

Мелисса лимонная (Melissa cirata) растетъ въ изобилии въ

тенистыхъ местахъ, по лесамъ Майли; здесь изъ лнстьевъ

этого растения можно приготовлять мелиссовое масло.

Белена (Hyoscyamus niger). Это наркотическое растение

попадается очень часто на мусорныхъ местахъ, въ садахъ.

Тысячелистник (Achillea Millifolium). По горамъ Данго-

ракъ въ изобилии; цвететъ въ іюне.

Дурмань (Datura Stramonium). Въ садахъ па мусорныхъ

местахъ, но вообще встречается довольно редко.

Дымчатка (Fumaria officinalis). Въ здешнихъ садахъ меж-

ду посевами встречается довольно часто. Цвететъ въ апреле.

Айва (Pyrus Cydonia) Бет. Разводится еъ садахъ въ боль-

шемъ количестве; въ медиципе употребляются только ея

семепа.

Конопля (Cannabis vulgaris v. sativa) разводится только

любителями одуряющаго вещества наши. Въ меднцине упот-

ребляются только семяна этого растения и масло изъ нихъ.

Въ житейскомъ быту конопля могла бы служить сартамъ

материаломъ для витья веревокъ, такъ какъ делаемые ими те-

перь шерстяные арканы много уступають въ прочпости ко-

пеньковымъ и требуютъ большаго времени для приготовления;

препятствие заключается только въ томъ, что сарты не зна-

ють способа выработки изъ конопли пакли.

Черная шелковица (Morus nigra), разводится въ садахъ;

свежия ягоды употребляются для прнготовлеиия сиропа, а

листьями кормятъ шелковичпыхъ червей.

Донникъ (Melilotus officinalis). Довольно часто можно встре-

тпть въ здешннхъ садахъ на мусорныхъ местахъ; цвететъ въ

начале мая.

Мать и мачта (Tussilago Farfara) Кока. По берегамъ

ташкентскихъ арыковъ на глинистой почве, цвететъ въ фев-

рале и начале марта.
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Богородская трава. (Thymus serpyllura) — въ изобилии по

горамъ Майли, въ коканскихъ владенияхъ; цвететъ въ іюне.

Крапива (Urtica Dioica) — въ теинстыхъ местахъ, въ ле-

сахъ Майли.

Слабительная крушина (Rhamnus cathartica). Растетъ въ

изобнлии по берегамъ р. Майли,

Ячмень (Hordeum vulgare) Арпа, разводится на поляхъ.

Пшеница (Triticum turgidum) разводится на поляхъ.

Рябина (Sorbus Aucuparia). Это дерево растетъ въ изоби-

лии на Карамкульскихъ горахъ; кроме употребления врачеб-

наго, можетъ служить и нашнмъ заводчнкамъ для прнготов-

лъния изь ягодъ рябиновой водки.

Вишня (Prunus Cerasus) растетъ въ садахъ изобильно, но

много хуже владимирской вишпн; следовало-бы попытаться

улучшить ее чрезъ культнвирование, въ видахъ большаго упот-

ребления этого фрукта.

Ргист, (Orisa sativa) Шали. Разводится туземцами на по-

ляхъ съ орошениемъ; въ большемъ употреблении, какъ люби-

мое кушанье туземцевъ. Рисъ служитъ для приготовления крах-

мала и пудры.

Эти вещества, вместо привоза ихъ изъ России, где часто

даже, по непмению или по дороговизне рцса, употребляется

пшеничный крахмаль, могли бы легко быть приготовляемы

здесь и должны получаться весьма хорошаго качества.

Табакъ (Nicotiana Tabacum) разводится туземцами въ са-

дахъ; въ медищине это растение не имеетъ большаго употреб-

ления; за то здешннмъ табачнымъ плантаторамъ обещаетъ

превосходную будущность.

Мне привелось видеть обращикн различныхъ сортовъ аме-

риканскаго и турецкаго табаку, вырощеннаго въ садахъ куп-

цовъ Первушина и Федорова; все они были весьма хороша-

го качества, не смотря на то, что у нихъ посевомъ и сбо-

ромъ табака занимались не специалнсты этого дела.

Здешний климатъ и почва оказались весьма б.тагоприятнымп

для табачных ь   плаптаций;   только теперь уже следовало бы
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перестать заниматься опытами, а приступить къ  сериозному

делу, отъ котораго можно получить хорошее вознаграждение.

Хлопчатникъ (Gossipium herbaceum) іуза, разводится сар-

тами въ изобнлин и занимаетъ первое место въ торговле

здешняго края; но какъ врачебное средство получи.п приме-

нение только въ последнее время, при употреблении его вмес-

то корпии, которую хлопокъ, какъ известно, заменяетъ вполне.

Свекловица (Beta vulgaris) разводится сартамн и достига-

етъ здесь огромной величины. Хотя это растение прямаго

применения къ медицине не имеетъ, но я упоминаю о немъ

по той важностп, которую она представляетъ въ общежи-

тии, какъ материалъ, изъ котораго теперь почти везде добы-

ваютъ сахаръ. продуктъ вполне необходимый въ медицкне,

при составленип некоторыхъ лекарствъ.

Странно, что здесь еще до снхь поръ не устроено ни одно-

го свеклосахарнаго завода, между темъ какъ въ Россин ихъ

около пятисотъ; въ здешнемъ крае легко могло бы существо-

вать нхъ несколько; правда что здешняя свекловица содер-

житъ въ себе мепее процентовъ сахара, но недостатокъ этотъ

весьма легко можетъ быть устраненъ наблюдениемь, чтобы

при росте ея не было излишка воды, какъ это всегда быва-

етъ у сартовь. Тогда нолучитсп материалъ для сахара ни-

сколько не хуже русскаго.

Виноирадъ (Vitis vinifera) По своему разнообразию состав*

ляетъ действнтельно богатство здешняго края; некоторыя,

приготовляемый изъ этого винограда местпыл вина оказались

весьма удовлетворительными и могутъ быть употребляемы въ

меднцнне; кроміі винъ, получается (изъ ныжимокъ) самый луч.

ший уксусъ.

Въ заключение, я попрошу г.г. занимающихся виноделиемъ

обратить внимание на виноградный семячки, до сихъ поръ вы-

брасываемый, какъ ненужный остатокъ. Между темъ и.іъ нихъ

можетъ быть прнготовляемъ весьма питательный напнтокъ.

Сборь же этпхъ семячекъ особаго затруднепия не представ-

ляетъ, такъ какъ   они при нервомъ   брожении   винограднаго

■
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сока поднимаются на верхъ и весьма удобно могутъ быть

собраны решетомъ.

Собранныя семячки следуетъ высушивать и потомъ поджа-

рить совершенно также, какъ кофе, прибавляя къ нимъ са-

мое небольшое количество ароматическаго вещества. Даль-

нейшее же приготовление самаго напитка походить на при-

готовление шоколада.

Приготовляемый такимъ образомъ изъ випоградныхъ зеренъ

напитокъ сталъ въ настоящее время любимымъ на Рейне и

даже одобрепъ немецкими врачами, какъ хорошее пататель-

ное средство. По отзывамъ врачей, онъ занимаетъ среднее

место между кофе и шоколадомъ. Отчего бы намъ, при та-

комъ богатстве винограда, вместо того, чтобъ бросать его

семячки, не попытаться сделать изъ нихъ такое же употреб-

ление? Можетъ быть этотъ напитокъ пришелся бы по вкусу

нашнмъ любителямъ кофе и шоколада, и заменивъ ихъ, хотя до

некоторой степени, избавилъ бы многихъ отъ излишнихъ рас-

ходовъ.

I. Краузе.



ЗАМЕТКИ

О ПАРАЗИТАХЪ ЧЕЛОВЕКА. ВОДЯЩИХСЯ ВЪ ТУРКЕСТАНСКОМЪ

КРАЕ.

При моихъ зоологическихъ работахъ въ Туркестанскомъ

крае мне пришлось сделать несколько наблюдений и надъ

водящимися здесь паразитами человека. Наблюдения эти да-

леко не исчерпываютъ всехъ здешнихъ человеческихъ пара-

зитовъ; если я решаюсь публиковать мои сведения, то един-

ственно въ надежде обратить внимание гг. медиковъ, кото-

рые имеютъ более случаевъ, чемъ натуралисть, для нахож-

дения и наблюдения этихъ  животныхъ.

Самый любопытный изъ здешннхъ паразитовъ — это ришта

(Filaria medinensis). Это тотъ самый подкожный паразитъ,

который встречается во многихъ местностяхъ Индии, Аравии

и Африки и вметте съ неграми былъ завезенъ на острова

Южной Америки. Составляя принадлежность жаркпхъ тропи-

ческпхъ странъ, этотъ паразитъ въ Туркестане всего более

заходить на сеЕеръ, встречаясь, сколько мне известно, въ

Каршахъ, Бухаре, Самарканде и Джизаке. Зараженные этнмъ

паразитомъ встречаются и во многихъ другихъ городахъ, но

это все приезжие изъ вышепопменованныхъ городовъ. Самар-

кандъ я включаю въ число местностев, где ришта эндемич-

на, на основании следующаго наблюдсния: при посещении,

въ іюне прошлаго года, Искандеркульской экспедицией Вар-

заминора, лежащаго въ гористой местпости, явился въ от-

рядъ туземеці., у котораго уже большой экземпляръ ришты

лежалъ подъ кожей на правой стороне груди. Оказалось, что

онъ былъ за девять месяцевъ передъ темъ (въ сентябре 1869
ivi.-r.ift ттясгАвъ.                                                                        18
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г.) въ Самарканде, но не былъ ни въ Джизаке, ни въ дру-

гихъ местностяхъ, где, по известнымъ даннымъ происходить

заражение риштой. Случай этотъ несомненно доказываете,

что въ Самарканде, куда летомъ стекаются сотни заражен-

ныхъ, тоже происходить заражение риштой, но въ такихъ

ограинченныхъ размерахъ, что народное сознание еще не ус-

воило этого.

Чаще всего рншта встречается въ нижнихъ конечностяхъ,

хотя нередко и въ другихъ частяхъ тела. Мне самому до-

велось наблюдать ее на передней и боковыхъ частяхъ груди;

другие наблюдатели видели ее на голове и на многихъ дру-

гихъ частяхъ тела. Лежите она обыкновенно вытянтвшись во

всю длину подъ кожей человека, въ такъ называемой под-

кожной клетчатке, но иногда лежите и въ клетчатке между

мускуловъ. Реже случаи, когда она лежите по нескольку эк-

земпляровъ вместе клубомъ съ детский кулакъ. Иногда не-

сколько экземпляровъ бываютъ разбросаны по различнымъ

частямь тела, и известенъ случай, что у одного изъ бога-

тейшихъ здешннхъ туземцевъ было ихъ извлечено двенад-

цать экземпляровъ.

Вь течении жаркихъ месяцевъ (май — августе) ришта до-

стигаете окончательнаго развития. Въ это время на месте

кожи, подъ которымъ лежите головка, вероятно вследствие

остановки въ двнжснии рншты и постояннаго раздражения

кожи въ одномъ месте, образуется красиота и затемъ ма-

ленкий пупырышъ, который, вследствие возбуждаемаго имъ

яуда, легко сколупывается. Въ образовавшемся отверстии,

особенно при давлепии на окружающую кожу, видно головку

ришты. Но образовапие отверстия въ коже есть последнее

действие, которое ришта совершаете, да и оно, какъ сказано

выше, происходить, повидимому, пассивно; я, но крайней ме-

ре, склоненъ считать появление красноты на коже за приз-

накъ смерти ришты; никогда не удавалось мне видеть. что-

бы извлеченная ришта производила движения иди оказывала

какие либо другие признаки жизни. Правда, несколько вытя-

нутая — она .стягивается,  положенная въ воду — сгибается,'
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но это, невидимому, чисто механичнския движения, зависящия

отъ эластичности кожи и мускуловъ и действия воды *). Что-

бы выдти ей изъ человека наружу, необходимо постороннее

участие, операция. Для этой онерации въ городахъ, где бы-

ваете много больныхъ риштой, существуютъ особые специа-

листы изъ туземныхъ цирюльниковъ. Одинъ изъ такихъ сне-

циалистовъ, Уста-Якубъ въ Джизаке, выпимаетъ ее следую-

щимъ образомъ: иголкой оаъ приподнимаете кожу на раз-

стоянии одного дюйма отъ того места, где образовалась ран-

ка, и срезаетъ бритвой круглую пластинку кожи. Последо-

вателышми срезами онъ углубляете рану такъ, что тело ри-

шты обнаруживается. Тогда подъ ришту запускается иголка

п передний ея конецъ вытаскивается наружу. Ришта захва-

тывается пальцами и, при постоянномъ нажнмании левой ла-

донью на задний ея конецъ, вытаскивается. Вытаскивание со-

вершается быстро и едва ли берете и мипуту времени. По-

сле вынутия рана затыкается кусочкомъ ваты и этимъ все

ограничивается. Русские медики употребляютъ для вынима-

ния другой способъ: выставившаяся изъ ранки головка ущем-

ляется въ маленькой палочке па которую и навертываютъ

ришту. Ежедневпо вытягиваютъ и навертываютъ столько,

сколько при небольшомъ усилии можно вытянуть изъ раны.

Такнмъ образомъ вынимание продолжается несколкко дней и

хотя оно продолжительнее, чемъ по туземному способу, но

представляете и меньше опасности оборвать ришту. Тузем-

ные операторы, благодаря своей обширной практике, уме-

юте лучше определить время, когда рншта готова для вы-

пимапия, а также и лучше знають, на сколько можно тянуть

*) Чі и ришта навлекается не іп. живом ь сое гол ni и, на »ТО >ка.іииаеиь в

состояние векоторыхь тканей си теда, который представляются часто какъ

бы ра.ірувиеннымн или нереродвпшимися, что сильно .іатрудняеть ея гисто-

логическое взсдедование. Л ПОдивВ, что рншта мало но малу умирает ь, на-

чинал съ своего .іадняю конца, в чго jto медленвос отшрание нодкии, ;і .і

впередь по мирі ея роста. Смерть не касается, конечно, ея зародышей, ко-

торые свободно двигаются въ полости маткп, а при ра.ірмв-І. ея и вь полос-

ти тела.

18*
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ее, не боясь разрыва Наши медики вмеютъ гораздо мень-

шую практику въ этомъ отношении и потому можно только

одобрять, что они пользуются хотя медленнымъ, но за то бе-

зопаснымъ способомъ.

Обрывъ ришты при выннманип значительно осложняете ис-

ходъ болезни, и тогда-то собственно и появляются те силь-

ныя страдания, которыя заставляютъ причислить ришту къ од-

нимъ изъ вреднейшихъ паразитовъ человека. Страдания эти,

сопровождаемыя нагноепиемъ въ канале, занатомъ риштой,

особенно сильны если ришта проходила черезъ сочленения.

Тогда больной не можетъ двигать копечностью, не возбуж-

дая сильнейшей боли. Иногда эти страдания оканчиваются

сведениемъ конечностей пли служатъ причиной постоянной

хромоты. Въ редкихъ случаяхъ осложнения обрыва бываютъ

столь сильны, что ведутъ къ смертельному исходу болезни *).

Вынутая ришта представляется въ виде длиннаго цилиндри-

ческаго тела длиною 1 '/, аршина **). На переднемъ и зад-

иемъ концахъ тело ея несколько утопчается и при этомъ пе-

редний конецъ, головка, оканчивается тупо, округленно, зад-

ний же заворачивается крючкомъ, который направленъ на

брюшную сторону. Степень загиба задняго, утонченнаго кон-

ца весьма различна: иногда онъ направляется даже прямо на-

задъ. Кроме отверстия рта,  лежащаго на передней стороне

*) Было высказано мнение, что смерть отъ ришты происходит!, собствен-
но отъ вынутил вместо ришты куска иерва; действительно сходство между

ними существуетъ и подало поводъ къ вазвакиямъ: vena medinensis, пегтиз

medinensis, но ошибаться могутъ, конечно, только неопытные туземцы, а

между тъмъ мпі говорили про случай смерти отъ ришты русскаго въ Таш-
кевте.

**) Такую длнпу я наблюдалъ у ідешнихъ ікиенпляровъ. Въ монографип
Шиейдера длина покапана въ 500 — 4000 мпллнметровъ (II 1 , вершковъ — 1
саж. 2 арш. 10 вершковъ). Последняя длина относвтся, вероятно, къ экземп-

лярамь изъ Африки, которые достпгаютъ гораздо большей величины, что н
подало поводъ къ нпению, что африканская ришта прнпадлежптъ къ особо-
му виду. Здешние экземпляры по длиие сходны съ индейскпмн (18 дюймовъ —

3 фута по Бастиану). Принадлежность здешной ришты къ тому же виду, къ

которому принадлежи™ нндивская, судя по рпсункамъ Картера, для меня

яесомвенпа.
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головки, у ришты нетъ другихъ отверстий въ теле, т.-е. нете

ни порошицы, пи ноловаго отверстия. Эти отверстия, встре-

чающияся у всехъ сродныхъ червей (круглыхъ, Nematode, къ

классу которыхъ относится ришта), исчезаютъ у ней только

съ возрастомъ, а въ более раннюю пору жизни несомненно

существуютъ. Относительно порошицы мне удалось убедить-

ся въ этомъ вполне: на одномъ экземпляре малой величины,

очевидно рано вынутомъ изъ человека, ясно было впдно полу-

заросшее отверстие на брюшной стороне, находящееся весь-

ма близко къ заднему концу, какъ разъ противъ вершишы

хво<'товаго крючка.

Какъ все вообще Nematoda, ришта представляете цилиндръ,

образованный изъ кожицы (cuticula) и прилегающнхъ къ ней

на внутренней стороне мускуловъ. Въ этомъ цилиндре поме-

щаются два другие: кишечный каналъ и половые органы. Ко-

жица представляете прозрачную оболочку, покрывающую все

тело червя. Толщина ея 0,07mm. Подъ мнкроскопомъ на ней

можно различить шесть разлнчныхъ слоевъ, а седьмой, внут-

ренний, составляете ея matrix, т.-е. изъ этого слоя образу-

ются слои кожицы. Matrix очень тонка тамъ, где лежать му-

скулы, но на сторонахъ червя, где мускулы къ ней не при-

крепляются, она гораздо толще. Эти места заметны уже сна-

ружи и представляются въ виде белыхъ тонкихъ полосокъ.

идущихъ по бокамъ тела вдоль всего червя и называемыхъ

поэтому боковыми линиями. По средине боковой линии про-

ходите узкий каналъ — выделительный органъ.

Итакъ, мускулы не сплошь прнрастають къ коже, но на

сторонахъ оставляюте свободное пространство и идуте вдоль

тела въ виде двухъ ленте — спинной и брюшной. При внима-

тельномъ разсматвивании поперечныхъ разрезовъ не трудно

заметить, что и спинная и брюшная мускульныя ленты раз-

делены выростами кутикулы на две половипы. Эти выросты,

у ришты являющиеся въ виде весьма тонкихъ пластннокъ, со-

ставляютъ то, что называется срединными линиями; верхняя

носить название спипной, нижняя брюшной. Мускульный лен-

ты состоять изъ весьма нежныхъ мускульпыхъ  волоконцевъ.
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Известно, что волоконца у Nematoda имеютъ весьма ориги-

нальное строение: одна половина волоконца занята коровымъ

слоемъ, а другая сердцевнннымъ. Ришта принадлежите къ

числу техъ Nematoda, у которыхъ коровой слой имеетъ по

средпне впадину, такъ что въ поперечпомъ разрезе представ-

ляется пяти-угольпымь съ входящпмъ угломъ на внутренней

стороне. Сердцевинный слой входите въ эту впадину и кроме

того вдается въ полость тела въ виде пузырей, иногда очень

большихъ. Въ этихъ пузыряхъ местами лежать ядра значи-

тельной величины. На наружной стороне волокопца прикреп-

ляются matrix, сторонами крепко склеиваются другъ съ дру-

гомъ, такъ что могутъ быть изолированы лишь при кипяче-

нии въ щелочи; на внутренней же отороне пузыри даютъ тон-

кие отростки, которые соединяются между собою н направ-

ляются къ выросту кожнцы, составляющему срединную линию.

Таково устройство мускульныхъ ленте, отъ которыхъ зави-

сите цилиндрическая форма ритты, ея сплющнвание после

выхода зародышей и отчасти укорачпвание ришты после вы-

тягивания.

Ротъ ришты находится на дне маленькой овальной впади-

ны, помещенной на переднемъ конце тела; впадина эта окру-

жена валнкомъ, сверху и снизу котораго сидите по большо-

му бугорку съ ямочкой по средине. Кроме этихъ осязателъ-

ныхъ бугорковъ, легко заметныхъ по своей величине п си-

дящихъ при пачале спинной и брюшной линий, по угламъ рта

расположены еще четыре бугорка весьма нежпыхъ мало вы-

дающихся надъ кожицей. Ротъ ведете въ трехъ-угольпую по-

лость окружепную сильпыми мускулистыми стенками, отъ ко-

торыхъ волокна идуте къ стенкамъ тела въ виде лучей. Му-

скульныя стенки на дальнейшемъ отделе кишечнаго канала

заменяются рыхлою тканью, состоящею изъ неправильно иду-

щихъ упругихъ волоконъ съ разсеянпыми въ промежуткахъ

зернами. Эта часть кишечнаго канала, которую можно наз-

вать желудкомъ, представляете три отдела: первый характе-

ризуется четырехъ-гранпой формой; отъ угловъ идуте къ бо-

ковымъ и среднимъ линиямъ волокна, прикрепляющия   китеч-
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ный каналъ къ стенкамъ тела; второй окруженъ густымъ с пле-

тет емъ весьма тонкихъ волоконъ, которые, окруживъ кишеч-

ный каналъ, идутъ къ боковымъ и средпимъ линиямъ. Въ этомъ

волокнистомъ кольце *) находится особая железка, отъ ко-

торой идутъ два выходящие канала; третий отделъ желудка

не прикрепляется къ степкамъ тела. Полость ео всехъ трехъ

отделахъ лежите эксцентрично, ближе къ брюшной стороне:

въ первомъ она очень мала, во второмъ больше, а въ треть-

емъ подъ конецъ имеетъ значительные размеры и бываетъ

наполнена зерннстымь веществомъ **). Желудокъ на конце

закругленъ и переходить въ тонкую трубку, идущую до са-

маго конца тела. Эта часть кишечнаго канала, состоящая изъ

тонкихъ волоконъ, покрытыхъ снаружи и внутри слоемъ ку-

тикулы, составляете самую длинную часть кишечнаго канала:

я не ошибусь, если скажу, что на нее приходится почти "/,„

всей длины кишечнаго канала.

Принятие пищи совершается посредствомъ сосания. По-

лость пищевода то сокращается, то расширяется, и приня-

тая пища, такимъ образомъ, прогоняется въ его задний конецъ

и затемъ далее въ желудокъ.

Половые органы представляются въ виде широкой трубки,

идущей почти вдоль всего тела ришты. Это матка, наполнен-

ная двигающимися зародышами. На обоихъ ея концахъ нахо-

дятся коротенькие (около 1 дюйма) придатки — яичники; это

узенькия трубочки, въ которыхъ можно различить клеточки.

Если ришту разорвать и сделать въ ней уколъ, то вытека-

етъ густая беловатая жидкость, въ которой уже подъ лупой

можно видеть множество весьма мелкихъ зародышей, быстро

двигающихся. „Величина этихъ зародышей почти одинаковая

и равняется 0,65 mm. Тело нхъ очень узкое, не толще 0,02

*) Здись, по аиалогип съ другимп Nematoda, должна находиться нервііая

свстема (клеткн съ отростками), но мне ихъ впдеть еще не удалось, что я

приписываю дурпому сохранені» зкисмпляровъ, пыннмаемыхъ im человека.
**) Для более яснаго представления описаннаго устройства можетъ слу-

жить таблица рисупковъ, показывающпхъ строение ришты, помещенная КВОВ

въ Известияхъ Ими. Общ. Люб. Естествозн. Т. VIII.
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mm., — передний конецъ несколько суженъ и округленъ, по

средине находится маленькое отверстие — роте, съ боку ко-

тораго возвышается конический бугорокъ, вероятно играю-

щий роль при вхождении внутрь циклопа и служащий для про-

буравления тканей. Назади тело зародыша суживается и пе-

реходить въ тонкий, прямой хвостъ, составляющей почти треть

зародыша. Снаружи кожа зародыша представляете весьма

ясныя круговыя бороздки и валики. Они исчезаютъ тамъ, где

тело его начинаете суживаться. Маленькое отверстие рта

ведет ь въ узкий кишечный каналъ, весьма мало еще обособ-

ленный и не стоящий въ связи съ порошицей, находящейся

при начали хвоста. Въ кишечномъ канале можно различить

пищеводъ и желудокъ. Остальное содержимое зародыша со-

стоите изъ зернистой массы" *).

Зародыши эти несколько дней живутъ въ водЬ, но нисколь-

ко не развиваются далее и наконецъ умираюте. Если заро-

дышей посадить въ воду, въ которой находятся маленькие рач-

ки, циклопы, то черезъ несколько часовъ все циклопы ока-

зываются съ зародышами ришты, которые помещаются въ ихъ

полости тела. После вхождения **) начинается въ циклопахъ

дальнейшес развитие зародышей.

„Въ первые дни пребывания зародыша въ циклопе, измене-

ния ограничиваются впутреннимъ развитиемъ, именно обособ-

*) Моя заиетка о строенин и размножении ришты. Изв. Ими. Общ. Люб.
Естеств. Т. VIII, ч. I стр. 78.

**) Процесс), вхождсния уяснился для меня при наблюденияхъ прош.іаго го-

да. Цнклопъ при своихъ дввженияхь задеваетъ плавающим, въ воде зароды-

шей, которые при соприкосновении свертываются кольцомъ и обвеваются та-

ким ь образомъ около ножекъ циклопа; ножкн покрыты шипнками и волоска-

ми, такъ что при основании они уже, и зародышь не можетъ соскочить съ

ВВП, Пуская циклоиа на часовое стеклышко, гдЬ есть зародыши, можно ви-

деть, какъ отъ соприкосновепия съ вимъ іародышъ свертывается; прн этомъ

ввогда зародышъ всчезаетъ, т.-е. остается іірнкрънлсннымъ къ циклопу; въ

других ь случаяхъ, нанротнвь, я наблюдалъ, что отъ циклопа вдругъ отде-
дълядся іародыииъ. Перенести циклопа съ обвившимся зародышемъ на пред-

метное стеклышко не удавалось. Подтвержденисмъ моего ирсдноложения, что

зародыши съ ножекъ, черезъ брюшные покровы, пробуравливаются внутрь цик-

лопа, служитъ и то, что въ первое время после кормления я ваходнлъ заро-
дышей подъ квшечнымъ каналомь циклоиовъ, позже же всегда надъ ивнъ.
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лениемъ кишечнаго канала. Разница между пищеводомъ и же-

лудкомъ выступаете яснее. Иищеводъ— это узкая трубка, же-

лудокъ же занимаете большую часть полости тела. Порошица

становится яснее, и видно, что отъ нея идете въ косомъ на-

правлены прямая кишка. Ясной связи между переднимъ и

заднимъ отделами кишечнаго канала еще не видпо; кольца на

коже ясны по прежнему.

„Черезъ две недели *) зародыияъ сильно изменяется въ

своей форме: онъ линяете и уменьшается въ своей длине,

потому что, сбрасывая кожу, онъ лишается и своего хвоста.

Очевидно, что хвостъ для него служилъ лишь органомъ дви-

жения въ воде; въ циклопе онъ для него лишиий. Вместе съ

темъ изменяется характеръ движений. Прежде зародышъ дви-

гался почти только однимъ хвостомъ, теперь онъ ползаете,

извивая свое тело змееобразно. Величина зародыша вместо

0,65 мм. теперь равна 0,45 мм. Тело его въ этой второй

стадии не имеетъ и следовъ колець; кожа его совершенно

гладкая. Задний конецъ оканчиваатся двумя зубчиками, изъ ко-

торыхъ брюшной немного больше. Ротъ не претерпеваетъ

пзменений, только конический бугорокъ исчезаетъ. Внутри глав-

нейшия изменения касаются кишечнаго канала: пищеводъ обо-

собляется гораздо ясвее, получаете более толстыя стенки и

значительно удлпнняется — онъ занимаетъ половину тела: же-

лудокъ резко выступаетъ свопмъ темно-желтымъ цветомъ, ко-

торый зависите отъ множества зернышекъ. Прямая кишка и

порошица тоже припимаютъ более резкое очертание. Зернис-

тое содержимое въ передней половипе почти совершенно ис-

чезаетъ; стенки кишечнаго канала почти доходятъ до кожи.

На задней трети содержимое еще сильно заметно, въ впде

мелко-зернистой массы, оно облекаете прямую кишку и вы-

полняете часть лежащую позади порошицы. Здесь мне разъ

удалось видеть внутри его каналъ, какъ будто бы открывав-

шейся наружу, между двухъ конечныхъ зубчиковъ. Не есть ли

это выводящий каналъ особой железки, которая была наблю-

*) По паблюдениямъ прошлаго года— даже через ь 12 дией.
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даема у некоторыхъ зародышей круглыхъ червей и характе-

ризуете целое семейство Urolabidae? Разъ мне удалось даже

видеть какъ бы третий зубчикъ между двухъ копечпыхъ, но

едва ли это не было выделение хвостовой железки, затвер-

девшее по выходе. Черезъ три недели обособление внутрен-

нихъ оргаповъ делается еще полнее, особенно ясно стано-

вится строепие желудка. Полость его начинается расшнрені-

емъ, которое происходить оттого, что стенки пищевода, пе-

реходя въ него, сильно утончаются и образуютъ коническую

полость. За нею полость кишечнаго канала опять уменьшает-

ся: стенкн его получаютъ значительную толщину и выстланы

большими, ясно разграниченными клеточкамп, съ желтымъ зер-

нистымъ содержимымъ, между которыми остается узкий, зиг-

загообразный каналъ. Клеточки эти, вероятно, играютъ роль

печепочпыхъ. Въ это время происходить уже принятие пищи

посредствомъ рта, потому что въ пищеводе замечается зер-

нистое содерл;имое, переливающееся при движепияхъ жи-

вотнаго.

„Въ это же время появляется зачатокъ половыхъ органовъ:

на брюшной сторопе, при начале желудка, замечается оваль-

ное темное тельце. Оно заключаетъ внутри себя маленькое

ядро. Если смотреть на зародыши со спинной стороны, то

можпо заметить маленькие отростки, идущие отъ этого тела

напередъ и назадъ. Этой статьей и ограничиваются мои на-

блюдения надъ развитиемъ зародышей" *).

Сколько бы времени зародыши ришты ни оставались въ

циклопахъ, дальнейшаго развития ихъ не замечается. Въ прош-

ломъ году я перевезъ циклоповъ, пакормленпыхъ риштой, изъ

Джизака въ Ташкептъ, и еще 22-го августа наблюдалъ жи-

выхъ зародышей (конечно второй стадии) въ циклопахъ, па-

кормленпыхъ 16-го іюля. Следоватсльпо, зародыши жили въ

циклопахъ   месяцъ и 8 дней **). Но хотя   и нетъ   положи-

*) Заметка о   рвште, стр. 78.
**) Сколько времени овв еще прожили въ циклопахъ — не знаю, потому

что затеиь я па месяцъ уехалъ въ Самаркандъ. для путешествия въ Мапав-
ское бекство.
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тельныхъ наблюденііі, разъясняющихъ дальпейшую судьбу за-

родышей, однако можно высказать предположение, по моему

убеждению, весьма близкое къ истине: дело въ томъ, что жи-

вотныя одной естественной группы всегда представляютъ и

много общаго въ своемъ развитии. Если мы не знаемъ пол-

наго цикла развития ришты, то онъ намъ известенъ относи-

тельно многихъ другихъ червей, принадлежащихъ къ той же

группе круглыхъ (Nematoda). Такъ нзвестна история разви-

тия Cucullanus'a, который въ взросломъ состоянин живете въ

кишечпомъ канале рыбъ. Этотъ паразитный червь представ-

ляете еще то любопытное сходство съ риштой, что зародышъ

его, чрезвычайно похожий на зародыша ришты *), входить

въ техъ же циклоповъ и тамъ линяете, претерпевая при этомъ

различпыя изменения. Рядъ опытовъ, предпринятыхъ проф.

Лейкартомъ, вполне доказалъ, что, только побывавши въ ци-

клопе, зародыши Cucullanus'a попадаютъ опять въ какую-ни-

будь рыбу, и тамъ выростаюте до вполне зрелаго состеяния.

По аналогии съ этимъ червемъ, подтверждаемой фактами

изъ истории развития многихъ другихъ червей, следуетъ пред-

положить, что, побывавши въ циклопе, зародыши ришты по-

падаютъ въ желудокъ человека. Я и предполагаю, что чело-

векъ заражается риштой проглатывая при питье воды ма-

ленькнхъ, едва заметныхъ простому глазу циклоповъ, въ ко-

торыхъ находятся зародыши паразита, уже достигшие второй

стадии **). Всякий, впдевший здешние пруды, въ которыхъ

редко мевяется вода, согласится, что проглатывание различ-

ныхъ мелкихъ животныуь нрн пнтье воды изъ такихъ пру-

довъ иеизбежно при массе этигхъ жпвотпыхъ въ прудахъ и

прн неупотреблепии фильтровъ. Между водяными животными

*) Полагать, что я паблюдалъ въ циклопахъ зародышей Cncallanas'a. а не

ришты, нельзя, потому что вторая стадия у ришты весьма рашичня отъ та-

ковой же у Cncnllanns'a.
**) Переходъ ришты изъ кишечнаго капала подъ кожу не представляетъ

ввчего невероятнаго: зародыши трихины изъ кишечнаго капала идутъ въ мус-

кулы, напр., руки. Другой виді, (Filaria loa), живущей na глазпомъ яблоке
негровъ, очень быстро переходить съ одного глаза па другой, пробуравлива-
ясь иодъ кожей.
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въ прудахъ различные виды циклоповъ по массе, въ которой

встречаются, занимаютъ первое место, уступая въ числитель-

ности только дафниямъ.

Допуская вышесказанное предположение о заражепии риш-

той чрезъ питье, делается понятнымъ, почему этимъ парази-

томъ страдаюгь почти исключительно жители Джизака, Бу-

хары и Каршей.

Все эги города терпяте въ течении лета недостатокъ вь

воде. Городские пруды освежаются очень редко и въ ннхъ

развивается масса циклоповъ*); что въ этихъ циклопахъ по-

падаются зародыши рншты, нетъ ничего невероятнаго. Из-

вестно, что у прудовъ, изъ которыхъ берется вода на питье,

у арыковъ, въ нихъ текущихъ, совершаюта омоЕение и здо-

ровые и больные; въ арыки попадаетъ всякая дрянь, прино-

симая водой въ те же пруды. Число зародышей въ каждомъ

экземпляре ришты более миллиона и приэтомъ количестве

несколько иэъ нихъ попадаетъ въ благоприятныя условия и

въ конце концовъ — въ прудъ **). Въ техъ же местностяхъ,

где много страдающихъ риштой, много должно попадать и

зародышей въ прудъ

Изложенныя иаблюдения и вполне вероятное предположе-

ние о заражении риштой чрезъ питье даютъ полную возмож-

ность предохраниться отъ получепия этого паразита всякому,

кто только того захочете. Для этого нужно въ местностяхъ,

где   риштою заражаются, не употреблять не кипяченой или

*) Еще Эверсманъ, въ описании своего путешествия, говорить, что бога-
тые люди въ Вухаре летомъ воды изъ городскихъ прудовъ не употребляють,
и посылаютъ за водой за городъ. Циклопы встречаются в въ воде колодцевъ

(въ Ташкент*).-
**) Цирюльники, выннмающис ришту, не бросаютъ ее, а хранятъ высуши-

вая, такъ что зародыши ришть, вынутыя ими, погнбаютъ; но иногие изъ боль-
иыхъ, при чесании сильно зудящей ранки, сорвутъ головку, отъ чего боль-
шая часть іародыииев непремевно выльется; — это легко можетъ случиться илв

во время омовения, или незадолго передъ нимъ. Пе все ходятъ къ усте, (ма-
стеру), а пытаются вытаскивать ришту сами; прошлой осенью мой слуга, та-

таринъ, живший предыдущее лито въ Ііухаре, неистово билъ кампямв те ку-

ски ришты, которыя ему удавалось вытащить, отчего, конечно, только вомо-

галъ .шродышаиъ разсеяться.
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по крайней мере не фильтрованной воды. Если нетъ къ это-

му средствъ, лучше напиться воды изъ арыка, хотя бы и мут-

наго, чемъ изъ пруда. Труднее предложить ыеры, которыя

избавили бы население зараженныхъ риштою городовъ отъ

этого паразита, потому что такия меры возможны только при

исполнении ихъ. каждымъ жителемъ, на что очевидно нельзя

надеяться. По недостатку воды невозможно, чтобы напр. въ

Джизаке все пруды настолько же освежались водою изъ ары-

ковъ, какъ въ Ташкенте *).

Однако мне кажется, что пекоторыя меры могли бы, если

не совершенно уничтожить, то значительно уменьшить зара-

жение риштой въДжизаке; такъ, этому могло бы помочь ус-

тройство въ различныхъ частяхъ города несколькихъ, чисто

содержнмыхъ и часто освежаемыхъ прудовъ. Теперь каждый

почти домохозяинъ, каждая мечеть іімеютъ свой прудъ, и оче-

видно, что при такомъ количестве для нихъ никогда не хва-

тить освежающей воды. Для уменьшения водяныхъ животныхъ

въ частныхъ прудахъ можно развести въ прудахъ рыбъ, пи-

тающихся этими животными. Пронзведенныя наблюдения, какъ

видно, далеко не обнимаютъ всей жизни ришты. Практическая

важность вопроса настоятельно указываетъ на необходимость

пол наго уяснения хода развития этого паразита и техъ изме-

нений, которымъ онъ подвергается въ человеческомъ организ-

ме. Къ сожалению, при здешнихъ условияхъ эта работа со-

пряжена съ величайшими трудностями. Однако я не могу не

высказать, что внимательный осмотръ содержимаго кишечна-

іо канала и различныхъ органовь у труповъ жителей, напр.,

Джизака можетъ повести къ открытию какихъ либо стадий раз-

витая ришты въ человеческомъ теле. Возможно малепький

экземпляръ ришты, только что лоявившийся подъ кожею и вы-

нутый   посредствомъ операции, былъ бы крайне любопытенъ

*) На сколько тапжеитские пруды чище джвиакскпхъ в даже самаркандскнхъ,
можно судить потому, что приехавъ въ іюле въ Ташкеитъ, я былъ въ енль-

вомъ затрудиеиип в ne могъ доставать дли свовхъ работъ водяныхъ жнвот-

выхъ вдъ дешпихъ прудовъ, тогда какъ въ джвзакскихъ и даже въ большей
части самаркандсквхъ пхъ была иасса.
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для анатомическаго и гистологическаго пзследования. Опытъ

кормления циклопами, съ зародышами ришты во второй ста-

дии, далъ бы окончательное решение предположению о зараже-

нии риштой черезъ питье. По моему убеждению, этотъ опытъ,

при ограниченномъ числе зародышей, не предстаЕляетъ ни-

какой опасности для жизни.

Изъ другихъ круглыхъ червей, паразитирующихъ у челове-

ка, мне известно о нахождении у здешнихъ туземцевъ толь-

ко аскариды (Ascaris lumbricoides L.) и острицы (O.wuris

vermicularis L.). Экземпляры этихъ паразитовъ были пред-

ставлены въ отделъ Императорскаго общества любителей

естествознания докторомъ Батыршинымъ. Водится въ крае и

Ascaris mystaxzeder.. я имею много экземпляровъ его изъ

собакъ и кошекъ; попадаясь обыкновенно у этихъ жввотны.уь,

онъ изредка встречается и у человека.

Изъ плоскихъ червей найденъ у туземцевъ д. Батыршинымъ

солитеръ, а именно тотъ видъ (Taenia mediocaiiellata Küch.),

которымъ человекъ заражается чрезъ рогатый скотъ, a здесь

вероятно — отъ мяса барановъ. Я имею довольно экземпля-

ровъ этого паразита отъ русскихъ, но трудно сказать, полу-

чили-ли они его здесь или привезли изъ России *).

Ехинококкъ (Taenia echinococcus Sieb.) тоже встречается

здесь. Изъ человека экземпляровъ у меня нетъ, но есть изъ

лошади и верблюда. Taenia Elliptica Busch, изредка встре-

чающаяся у человека, найдена здесь у кошки.

Изъ сосалыцнковъ у меня петъ ни одного экземпляра изъ

человека, но Distoma hepaticum L. u lanceolatum Meklis. во

множестве встречены y овцы и рогатаго скота; следователь-

но встречаются вероятно и у туземцевъ.

Изъ семейства пиявокъ паразитомъ человека иногда являет-

ся Haemopis vorax. Mocq. Tand., вообще нередко встречаю-

щаяся здесь въ степныхъ местностяхъ у лошади въ полости

*) Отъ одного нриезжаго нзъ Петербурга я вмею левтеца широкаго (Bot-
riocephalns latus), во онъ весомненво праве іеііь ить итого города, гд!. лсп-

тецъ очень обыкиооевеаь
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рта. Я имею экземпляръ, извлеченный изъ глотки казака, ко

торый близь Яны-кургана вечеромъ напился воды изъ какой-

то лужи и въ Самарканде сталь страдать кровохаркапиемъ.

Другой представитель этого семейства — медицинская пиявка

(Hirudo medicinalis), паразитизмомъ которой человекъ поль-

зуется для врачебныхъ целей, въ заравшанской долине встре-

чается въ изобилии въ несколькихъ мелкихъ озеркахъ. Гово-

рили мне, что она есть и вблизи Ташкента. Наконецъ д — ръ

Батыршинъ представилъ отделу экземпляры изъ коканскаго

ханства. Въ самаркандскомъ лазарете употребляли этихъ пі-

явокъ и нашли нхъ вполне годными.

Изъ класса члепистоногихъ *), въ крае водится весьма зна-

чительное число паразитовъ, принадлежащихъ къ числу такъ

называемыхъ времснныхъ паразитовъ. Здесь весьма распро-

странена чесотка, но мне наудалось нметь клеща, произво-

дящего ее. Общераспространенные Pulex irritans L., Pedi-

culus capitis L. u vestimenti N. встречаются въ нзобилии и

здесь. Мне говорили, что изредка встречается у туземцевъ

даже Phthirius pubis L. Но обыкновенная постельнаго кло-

па (Acantliia lectularia L.) до прихода русскихъ здесь не бы-

ло. Фактъ этотъ весьма любопытный. Теперь клопъ дошелъ

уже до Ташкента.

Я имею основапие полагать, что здесь водится и знамени-

тый персидский клещь (Argas persicus) или близкий къ нему

видъ. Известный клоповникъ бухарскаго эмира называется

туземцами кана-хана, (кана — значить клещь), и такъ какъ въ

этомъ клоповппке заключенные скоро, (говорятъ самое боль-

шое черезъ 7 дней), умираютъ, то нужно полагать, что онъ

паполненъ клещами въ роде Argas.

Затемъ местами весьма здесь обыкновененъ Ixodes, осо-

бенно въ песчаныхъ местностяхъ.

Временные паразиты, изъ отряда двукрылыхъ, весьма раз-

*) Я внчего не говорю о паразнтахъ изъ простейшнхъ, ибо не имьлъ слу-

чая вхъ наблюдать; изь растительных!, паризитовъ ине ниигнстеигь только Ас-
liorion Sclumleinii, производяиций uupuiy, которой такъ часто страдаютъ здесь
детц и даже взрослые.
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нообразны: различные виды комаровъ (Culex) u мошекъ (Si-

mulia), жигалка (Stomoxys calcitrans L.) и разные виды изъ

семейства слепней: Haematopota, Chrysops, Tabanus. Виды

последпяго рода впрочемъ не многочисленны и не встреча-

ются въ такомъ множестве экземпляровъ, какъ на нашемъ

севере, очевидно по редкости болотистыхъ местъ. Но самый

интересный паразить изъ двукрылыхъ — это Phlebotomus, из-

вестный здесь подъ именемъ кусающихъ мошекъ. Этихъ па-

разитовъ водится здесь не менее четырехъ видовъ, изъ ко-

торыхъ два или три — новые. Эти мошки встречаются очень

высоко въ горахъ; такъ я заметилъ ихъ въ кр. Сарвада*),

на высоте более 6000'. Они составляютъ принадлежность

средиземпо-морской зоологической области и известны изъ

Закавказья и Италии. Где они развиваются и почему ихъ та-

кое обилие въ домахъ и сакляхъ —мы не знаемъ.

Какъ о случайномъ человеческомъ паразите, я долженъ упо-

мянуть еще о двукрыломъ изъ семейства Muscidae, личинки

которой вышли изъ нижней челюсти, пораженной костоедой

у туземца, лежавшаго въ самаркандскомъ лазаретв. Такия же

личинки были доставлены мне изъ того же лазарета отъ ка-

зака, страдавгааго, кажется, тоже костоедой. Вообще здесь

личинки Muscidae, особенно Sarcophaga, быстро и во мно-

жеств'!; появляются въ ранахъ у животныхъ *).

Число человеческихъ паразитовъ, известныхъ намъ изъ края,

доходить до 24, что конечно еще весьма далеко отъ полноты.

Особенно мало намъ нзвестны внутренние паразиты, что и по-

нятно, ибо вскрытие труповъ здесь весьма редко и делается

*) Въ верховьяхъ Заравшава.
**) Въ одном і. изъ заседаний отдела общества любителей естествознания,

M. И. Вродовскимъ было заявлено, что въ Арасавскомъ мвперальвомъ источ-
ник!. (Копальскаго уезда) во множеств* водятся жучки, больно кусающие ку-
иаищнхся. Цосле этого M. И. передалъ мне несколько экземпляровъ этвхь
васекомыхъ, получснныхъ пмъ отъ доктора источниковъ, г Соболевскаго.
Это действительно небольшие (до 2 гя. т.) жучки Hydroporus geminue; я не
иоместнлъ ихъ въ числе паразитовъ, такъ какъ у нихъ нетъ сосателыиыхъ

частей рта, а маленькими свовмв челюстями они едва ли могутъ сделать что
либо, кроме укола.
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только съ судебно-медицинскою ць.и.ю, да и сомневаюсь,

чтобы при этихъ вскрытияхъ обращалось внимапие на глис-

товь. Какъ велико еще можеть быть приращение, можно ви-

деть изъ того, что изъ числа 28—30 видовъ Eutozoa, изъ

которыхъ •/, водятся въ Европе, я наше.іъ возможность упо-

мянуть въ этомъ списке только о У, какъ водящихся въ крае.

Одинъ утешите.іышй результатъ представляется при обзо-

рв здешнихъ паразитовъ: не обнаружилось при изследовапии

никакихъ исключительно для края свойственныхъ паразитовъ,

весьма опасныхъ для жизни человека, каковы напр. Trichi-

na spiralis въ Егнпте и Distoina haematobium Bilharz, въ

Египте. Два паразита, которыхъ нетъ въ Средней Еиропе,

являются здесь вследствие жаркаго климата и некоторыхъ

другихъ условий; это — ришта u мошки. Но эти паразиты да-

леко не могутъ быть признаны смертельными.

Паразитовъ же, исключительно свойствонныхъ краю, кро-

ме несколькихъ видовъ Phlebotomus, нетъ. Впрочемъ нужно

иметь въ виду, что я делаю не окончательныя заключения, а

только излагаю настоящее состояние нашнхъ сведений. Очень

можеть быть, что выводы эти придется значительно нзменпть,

какъ скоро здешния Entozoa подвергнутся тщательному из-

следованию. Цель моихъ заметокъ— вызвать подобное изсле-

дование, или по крайней мере собнрание материаловъ для него.

А. Федченко.



ИЗЪ ОПЕЧАТОКЪ ЗАМЕЧКНЫ СЛЕДУИОИЦИЯ:

стран. строки

6 17 eu.

18 6 en.

19 9 св.

20 4 eu.

24 14 ев.

58 10 сн.

75 2 ев.

— 21 св.

86 2 си.

88 11 св.

89 18 св.

94 9 св.

— 6 св.

96 14 сн.

131 7 св.

142 11 сн.

147 18 св.

148 7 сн.

149 3 св.

154 16 сн.

155 6 св.

— 10 св.

— 14 сн.

156 6 сн.

163 3 св.

— 5 св.

164 7 сн.

166 10 ев

168 17 ев

— 18 св.

напечатано

ертамн

Во круге

он получають

съ застратою

хосын на

ііочему-му бы

солдатами

кншлакахъ

кагатанцахъ

которя

заселили

Туркестантъ

кара-калпаыовъ

существующвмъ

получает!,

оставивших!,

отказываевъ

тольно

пилжа

ископаомаго горючаго

въ вершины

на №Л 15°/ 0

по простнрапин

углубкой

прекраснаго

разрабатываемый

Токмаксомъ

Нагреиателлная

искуссно

Кайлою

надо читать:

чертами

Въ округе

они получають

съ затратою.

хосы u на

почему бы

солдатами

кншлакахъ

катаганцахъ

которая

заселили

Туркестаиъ

кара-калппковъ

существующнмъ

посылаегь

ставнвшихъ

отвазывастъ

только

палка

горючаго ископаемаго

въ верховья

на №Л 15°

по проетнранию

углублениемъ

прекрасный

разрабатывсамаго

Токмакскомъ

Нагревательная

искусно

каплою
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стран. строка напечатано надо читать:

179 2 св. въ Коханскомъ ю. Коканскомъ

182 14 сн. № 180»,,, до 180"
— 13 сн. п    300° 0 „ 300"
— 12 сн. -    400% п 400°

196 13 ев. нроииводимыоіі производимой

197 17 св. рааочихъ ріібочпхъ
208 7 св. употребмюп употребляется
— 17 ев. грявно-желаго грязно-желтит

211 16 сн. въ нродолжснии въ нродо.іжении

213 2 св. употрфбллютъ употргб ІЯЮІ і.

223 9 ей. н|іенмуствевио преимущественно

225 6 СВ" г, і]іванип ворвани

237 4 сн. і.жуишнкн ддеенушкм

238 5 св. пдодослетности іі.шдосменноетн

— < 14 .и. нлодос.мегнис ] 1 плодосмепность
243 17 СВ. враПней крайней

246 з си. джургара джугара

— 9 СВ. бороноютъ борон уют*

249 17 сн. свойства свойство

— 18 чі .ідешнее сдешнес

236 3 св. е« ее

— 10 ев ееііпя сеется
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