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Отдѣлъ X IV .
Срвднш Азія; торговм Россіи съ Персіею.

Туркѳстанъ и Закаспійская область.

(Составлено подъ редакціею Н. П. Забугина).

Едва лишь тридцать съ небодыпимъ лѣтъ прошю съ тЬхъ поръ, какъ средне- 
азіатскія ханства, лежаіція къ востоку отъ Бухары, лерешли подъ власть Россіи; 
половина этого срока прошла съ тѣ іъ  поръ какъ восточная и южная части Зака- 
спійской области, присоединены были къ Россіи, частію изъ покоренныхъ русскимъ 
оружіемі, частію изъ добровольно признавшихъ власть Россіи кочевыхъ туркменскихъ 
племенъ, наводившихъ своими набѣгами ужасъ на сосѣднія страны.

Не великъ періодъ, въ теченіе котораго цивилизаторская дѣятельность Россіи 
могла проявиться въ поименованныхъ странахъ, гдѣ, помимо насажденія культуры, 
необходимо было прежде всего приложить заботы къ водворенію порядка, умиротво- 
ренію жителей и пріученію ихъ къ строгой законности и къ мврнымъзанятіямъ. Но и 
въ это короткое время представителями русской администраціи и русскими піонерами 
промыжленности сдѣлано уже весьма многое; для будущаго же положены прочныя 
основы къ дальнѣйшему правильному развитію богатыхъ производительныхъ силъ этихъ 
областей, іцедро надѣленныхъ природою.

Настоящій краткій очеркъ пмѣетъ цѣлью представить въ сжатыхъ чертахъ со- 
временное экономическое положеніе Русскаго Туркестана и Закаспійской области.

Часть среднеазіатскихъ владѣній Россіи, извѣстная нодъ именемъ Туркестан- 
скаго края, заключаетъ въ себѣ области: Сыръ-Дарьинскую, Самаркандскую, Ферган- 
скую и Аму-Дарьинскій отдѣлъ. На южной своей сторонѣ Туркестанъ граничитъ съ 
Бухарой и Хивой, отдѣляющими его отъ Закаспійской областд. Площадь, на которой 
расположены указанныя области, вмѣстѣ съ находящимися подъ покровительствомъ 
Россіи ханствами Хива и Бухара, обнимаетъ пространство свыше 25,400 кв. геогр. миль, 
т. е. пространство, почти равное сосѣднему Степному генералъ-губернаторству, состав- 
ляющему средне-азіатскую окраину Сибири. йзъ этого пространства на Туркестан- 
ское генералъ-губернаторство, состоящее изъ трехъ вышепоименовашыхъ областеи, 
прпходится до 12,100 кв. г . м., на покровительствуемыя Россіею ханства болѣе 
3 ,200, и на Закаспійскую область до 10,100 кв. г. м,

Юго-восточная часть разсматриваемаго пространства чрезвычайно гориста, такъ 
какъ здѣсь встрѣчаются развѣтвленія двухъ колосеальныхъ средне -  азіатскихъ гор- 
ныхъ системъ Тянъ-шаня и Ёуэнъ-луня, между продолженіями которыхъ —  алайскимъ. 
Тянь-шанемъ и Индукушемъ высптся псполинское нагорье-— извѣстное подъ именемъ 
Памира. Само собою разумѣется, что вершины алайскаго Тянь-шаня и даже втор-
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гающагося далеко въ Арало-Каспійскую низиенность продолженія Тянь-шаньской си- 
стемы, извѣстнаго подъ именемъ Кара-тау, а тѣмъ болѣе Памиръ, Индукудіъ и на- 
ходящіеся въ связи съ ними хребты Заалайскій, Гиссарскій и др., заходятъ далеко 
за предѣлы вѣчнаго снѣга, достигая, напримѣръ, въ пикѣ Кауфмана, въ Заалайскомъ 
хребтѣ, высоты 20 тыс. футовъ. Понятно, что при такой высотѣ, несмотря на су-

- хость континентадьнаго климата, горы, занимающія всю юго-восточную часть страны, 
V своими обширными ледниками питаютъ многочисіенныя верховья двухъ обширныхъ 
р ( рѣчныхъ системъ Яксарта (Сыръ-Дарьи) и Окса (Аму-Дарьи), безъ которыхъ вся 
ёЫ наша Туркестанская окраина быіа бы мертвою пустынею, между тѣмъ какъ, при 
Щ условіи достаточнаго орошенія, расширяющіяся отъ востока къ западу междугорныя 

долины, подобныя Ферганской и Зѳравшанской, также какъ подгорья высокихъ 
г  хребтовъ и оазисы, расшшженные на низовьяхъ рѣкъ Чирчика, Зеравшана и Аму- 
^  Дарьи, представляютъ мѣстности, при своемъ достаточно южномъ положеніи, богато 
*ѵ одаренныя природою.

Все, что было сказаяо, относится преимущественно до Ферганской и Самарканд- 
ской обіастей, до Вухарскаго и Хивинскаго оазисовъ и только отчаети до Сыръ- 
Дарьинской области, большая, западая, часть которой, также какъ и весь Аму- 
Дарьинской отдѣлъ, кромѣ прибрежііі двухъ великихъ рѣкъ —  Яксарта и Окса, со- 
стоятъ изъ низменныхъ степей и совершенно бззплодныхъ песчаныхь пустынь, извѣстныхъ 
подъ именемъ Кара-кумовъ и Кызылъ-кумовъ.

Въ такомъ же почти положеніи находится и Закаспійская область, отдѣленнаа 
на югѣ отъ сосѣдней Персіи не достигашщимъ до снѣжной линіи хребтомъ Копетъ- 
дагомъ. Этотъ Копетъ-дагъ, русскій сѣверный склонъ котораго имѣетъ несравненно 
болѣе континентальный климатъ, чѣмъ южный, персидскій, обращенный къ йндій- 
скому океану, питаетъ однакоже и на своемъ сѣзерномъ склонѣ нѣкоторые источ- 
ники, а двѣ изъ рѣкъ, берущихъ начало на южномъ его склонѣ—Тедженъ и Мургабъ 
прорываются черезъ Копетъ-дагъ на русскую его сторону. Все это дѣлаетъ узкую 
полосу Закаспійской области вдоль сѣвернаго склона Копетъ-дага и оазисы на ни- 
зовьяхъ Мургаба и Теджена (Гератской рѣки), при плодородной ихъ лессовойпочвѣ, 
способными къ культурѣ, но зато остальные 90°/о Закаспійской области,' лишенные 
всякаго орошенія, представляются мертвыми пустынями.

ліы уже сказали, что вся разсматриваемая на\іи страна обязана своими природ- 
нымй богатствами главнымъ образомъ двумъ своимъ колоссальнымъ рѣчнымъ систе- 
мамъ— Окса и Яксарта, нынѣ впадающимъ въ довольно обширный внутренній бас- 
сейяъ Арало-Каспійской низменяости— Арзльское море. Въ прежнія времена, по всей 
вѣроятности, Аму-Дарья (Оксъ) впадала обширною дельтою (остатки которой и те- 
перь очень замѣтны при Узунъ-Ада —  нынѣшнемъ начальноиъ пунктѣ Закаепійской 
желѣзяой дороги) въ Каспійское море, но, уклоняясь постепенно вправо, исполин- 
ская рѣка стала впадать впослѣдетвіи въ лежащую ниже уровня океана, но теперь 
совершенно высохшую, Сары-Камышсдую котловину,- а затѣмъ, уклоняясь еще вправо, 
она оставила и эту послѣднюю и повернула въ нынѣгпнее Аральское море— бассейнъ, 
обязанный своимъ существованіемъ приливу въ него водъ Окса и Яксарта и со всѣхъ 
сторонъ окруженный мертвыип пустынями. При такихъ условіяхъ Оксъ и Яксартъ, 
какъ пути сообщенія, имѣютъ мало значенія, но для орошенія страны, которой они 
служатъ животворными артеріями, значеніе пхъ громадно.

Вообще можно подвести площади, изъ которыхъ слагается разсматриваемая здѣсь 
Туркестанская окраина, подъ нѣсколько различныхъ географическпхъ типовъ. Кь 
первому изъ нихъ принадлежатъ высокія горныя части страны, лежащія выше 
прецѣловъ хлѣбной культуры, т. е. 8 тыс. футовъ. Мѣстности эти, подобно Па- 
миру, разумѣется не имѣютъ никакой экономической будущности. Осѣдлыя земле- 
дѣльческія поселенія въ нихъ невозможны; суровость климата, обширныя поля 
вѣчныхъ снѣговъ и ледниковъ, каменные обвалы, крутая наклозность скатовъ и ка-



неіистая ихъ почва дѣлаютъ всѣ эти площади совершеяно неудобнымп для культуры 
и толъко мѣстами превосходныя альпійскія травы, котормми порастаютъ эти площади 
въ теченіе краткаго лѣта, привлекаютъ въ эту альпійскую зону кочевниковъ страны 
съ ихъ стадами. Площади нагорнаго типа не занимаютъ впрочемъ болѣе 10%  всей страны.

Второй типъ представляютъ междугорныя долины, не превышающія своей 
высотою предѣло ъ хлѣблой культуры, и вообще подгорья. Сюда относятся всѣ оби- 
таемыя части Ферганской и Самаркандской областей и упомянутое уже выше узкое 
подгорье Копетъ-дага въ Закаспійской области, прерываемое почти по всей своей 
длинѣ Вакаспійскою желѣзною дорогою. Къ типу этому относятся слѣдовательно луч- 
шія, плодороднѣйшія и прекрасно орошенныя площади Туркестана и Закаспійскаго 
края, имѣняція большую экономическую будущность и занпмающія до 10%  всего 
пространства страны. Почва преобладающая въ этомъ типѣ состоитъ изъ такъ называе- 
ваемаго бѣлозема, т. е. столь плодороднаго лесса, что при искусственномъ орошеніи 
съ него снимаютъ два хлѣба въ теченіе продолжительнаго лѣтняго сезона.

Третій типъ составляютъ равнинные оазисы, т. е. лессовыяпространства, оро- 
шаемыя или могущія быть орошенными нижними равнинными теченіями рѣкъ, изъ 
которыхъ нѣкоторыя, какъ, напримѣръ, Чирчпкъ, Зеравшанъ (въ Буіарскомъ оазисѣ), 
Мургабъ (въ Мервскомъ), Тедженъ, разливались бы безплодно въ своихъ низовьяхъ, 
не доходя до Окса п Яксарта, если бы не были разбираемы на арыки (поливные 
каналы), оплодотворяющіе самые оазисы. При помощи спхъ послѣднихъ упомянутыя 
рѣки, оплодотворивъ почву и испаряясь, впадаютъ, можно сказать, въ воздушный 
океанъ, между тѣмъ какъ исполинская Аму-Дарья, оплодотворивъ своими боковыми ары- 
ками весь Хивияскій оазисъ, все-таки продолжаетъ нести свои воды въ громадный разливъ 
низовьевъ Окса и Яксарта— Аральское море. Вся площадь, занимаемая охарактеризован- 
нымъ типомъ, какъ и предшедшая, не превосходитъ 10%  всего пространства страны.

Четвертый типъ составляютъ пространства, обладающія хорошею лессовою 
или глинистою почвою, способною для культуры, но не орошаемою и не могущею 
быть орошаемою, вслѣдствіе отсутствія воды. Площади четвертаго типа по тому 
самому, при континентальномъ климатѣ страны, уже совершенно неспособны для земле- 
дѣлія и осѣдлости, покрываясь только послѣ таянія снѣговъ и весеннихъ дождей 
травяною растптельностью, высыхающею лѣтомъ, а потому могутъ служить въ ве- 
сеннее время года пастбищемъ для кочевниковъ, а въ зимнее для ихъ зимовокъ, на 
которыхъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, скотъ, при екудоети зимняго снѣжнаго покрова, 
находптъ себѣ пищу, разрывая копытами тонкіе слои скудно выпадающагэ вимою 
снѣга. Площадь степныхъ пространствъ разсматриваемаго типа занимаетъ до 40°/о 
всего лространства страны и богата солончажами.

Наконецъ лятый типъ представляютъ песчаныя пустыни, состоящія изъ лес- 
чаныхъ бархановъ, т. е. нанесенныхъ и легко переносимыхъ вѣтромъ бугровъ сылу- 
чаго песку, большею частію совершенно обнаженнаго и только кое гдѣ лоросшаго 
корявыми или колючими кустарниками, въродѣ саксаула, и малочисленными поро- 
дами растущихъ кустами или отдѣльными уединенными группами травъ, характери- 
зующихъ пустыню. Къ этому типу относятся, напрамѣръ Кызылъ-кумы, Кара-кума, 
Репетекская и прикаспійскія песчаныя пустыни, имѣющія большія аналогіи съ пусты- 
нями Аравійскими, Ливійскими и Сахарою. Мертвыми и безжизненными кажутся 
туркеетанскія и закаспійскія пустыни днемъ, когда пески ихъ раскаляются на 
солнцѣ до температуры превосходящей 50° Ц. и всѣ животныя пустыни зарываются 
въ леску до тѣхъ поръ пока находятъ тамъ сносную для себя температуру. За то 
ночью, при паденін температуры до 20° Ц., органическая природа пустыни ожи- 
вляется: цвѣты колючихъ кустарниковъ благоухаютъ, безчпсленныя насѣкомыя, 
лаукообразныя, ящерицы и змѣи выползаютъ изъ свопхъ дневныхъ убѣжищъ, воздухъ 
наполняется всѣмъ, что только имѣетъ крылья и передаетъ едва слышные звуки и 
голоса этого днемъ сокрытаго міра лустыни. Однакоже въ экономическомъ отношеніи



площади разематриваемаго тина  ̂ занимающаго до 3 0 %  нространства страны не 
имѣютъ почти никакого значенія. На своихъ же границахъ еъ степными леесовыми 
площадями и культурными оазпсами значеніе песчаныхъ пустынь является отрица- 
тельнымъ: здѣсь человѣку приходится вести серьезнуш и тяжелую борьбу съ песча- 
ною стихіею, надвигаемою вѣтрами на культурныя площади и всегда готовою по- 
глотить не только дорогія, богато одаренныя природою пространства, но и всѣ труды 
на нихъ цѣлаго ряда человъческихъ поколѣній.

Однимъ изъ важнѣйпгихъ факторовъ въ производительности разсматриваемой 
страны является ея клнматъ. Ёлиматъ этотъ есть одинъ изъ самыхъ теплыхъ въ Имперіи. 
Средняя годовая температура въ самой культурной части страны— Ташкентѣ, Ферганѣ 
и Самаркандѣ отъ —}- 23 до -^-24° Ц., въ Закаспійской области отъ -{"25  до 
—)— 26°, въ сѣверо-западной части Сыръ Дарьинской области все еще превышаетъ 
4 -2 1 ° . Средняя температура лѣта въ наиболѣе культурной части страны отъ +  25 
до + 2 7 ° ,  въ Закаспійской отъ + 2 8  до + 2 9 ° ,  на низовьяхъ Сыръ Дарьи 24° 
За то зимы довольно холодны: на нпзовьяхъ Сыръ-Дарьи зимы имѣютъ среднюю 
температу ниже—9°, въ наиболѣе культурной чаети страны отъ— 1° до 4 -ІУ з> 
также какъ и въ Мервѣ (-(- 0,6°) и только на прпбрежьи Каспійскаго моря сред- 
няя температура зимы составляетъ -(-8 ° , вслѣдетвіе чего южная половина Каспій- 
скаго моря всегда свободна отъ льда. Температура 5-ти мѣсячнаго растительнаго пе- 
ріода простирается среднимъ числомъ отъ 21 до 26° и такая температура даетъ 
широкій просторъ весьма разнообразнымъ культурамъ.

Въ гораздо менѣе благопріятномъ свѣтѣ представляется климатъ страны по 
отношенію къводнымъ осадкамъ. Наиболыпее, хотя все такивесьманедостаточное, ихъ 
количество, выпадаетъ въподгорной полосѣ Туркестана, а пменно въ Ферганѣ, Са- 
маркандѣ и Ташкентѣ, а пменно отъ 52 до 62 ыплпм. въ году, также какъ и на 
Каспійскомъ побережьп (бОмилим. въ Ашуръ-ада), несравненно меньшее въ Мервѣ н 
Казалѣ (36 до 37 милим*). Но всего менѣе осадковъ выпадаетъ на низовья Аму 
Дарьи (23,6 мплим.), въХивѣ и окрестныхъпустыняхъ. Осадки эти распредѣляются 
весьма неравномѣрно по временамъ года: напрпмѣръ въ Мервѣ совсѣмъ нѣтъ лѣтнихъ 
осадковъ, ананизовьяхъ Аму-Дарьнпхъ бываетъ лѣтомъ 1 % мил. Нѣсколько обильнѣе 
зимніе осадки (въТашкентѣ и Самаркандѣ болѣе 23мил., въ Мервѣ 26, на низовьяхъ 
Аму-Дарьи 9°). Весенніе осадки также имѣютъ значеніе въ Самаркандѣ: п Ташкентѣ 
они составляютъ отъ 23 до 25 милим., въ Мервѣ 16 мил., а на низовьяхъ Сыръ 
Дарьи осениіе осадкп менѣе значительны.

При такихъ климатическихъ условіяхъ пскусственное орошеніе является почти 
повсемѣстно въ краѣ необходимѣйшимъ факторомъ культурнаго земледѣлія. Для 
пскусственнаго орошенія служатъ рѣки Сыръ-Дарья, Аму-Дарья, Зеравшанъ и др. 
болѣе мелкія горяыя рѣчки. ІІрп томъ значеніи, какое имѣетъ для края раціональнов 
пользованіе водою, заботы администраціи естественно обрашены были прежде всего 
на улучшеніе и расширеніе прригаціонныхъ работъ и на возстановленіе разрушенныхъ 
хищниками и заброшенныхъ ирригаціонныхъ сооруженій; нынѣ использованы для оро- 
шенія лишь рѣки Зеравшанъ, питающія части Самаркандской областп и Вухары, 
Тедженъ и Мургабъ, разбираемыя на арыки въ Закаспійской областн, и нѣкоторыя 
мелкія рѣчки. Многоводныя же рѣки Сыръ-Дарья и Аму-Дарья лишь отчасти слу- 
жатъ дѣлу ирригаціи и въ нижнемъ своемъ теченін остаются еще почти безполезнымп для 
земледѣлія. Въ настоящее время, благодаря участію техниковъ-спеціалистовъ, мно- 
гое уже сдѣлано, окончательное же упорядоченіе ирригаціи есть несомнѣнно вопросъ 
ближайшаго будущаго. Въ Самаркандской области *) въ 1894 г. были произведены 
дррпгаціонныя работы по проведенію каналовъ въ Голодной степи, а также сдѣ-

*) Въ 1 8 9 4  г . по Самаркандской области истрачено на ирригаціоняыя работы и содержані& 
фшовъ надзора 1 6 3 ,1 0 9  руб. 3 4  к.



ланы изысканія для проведенія большаго канала на лѣвомъ берегу Сыръ-Дарьи, съ 
цѣлью орошенія свыіпе 40 тыс. десятинъ удобной для хлѣбопашества земли, и на 
правомъ берегу произведены изысканія для орошенія лёсовой почвы на площади до
30 тыс. десятинъ.

Въ виду особыхъ почвенныхъ и клпматическихъ условій, Туркестанъ и Зака- 
спійская область, при достаточномъ разнообразіи своей древесной флоры бѣдны дре- 
весной растительностью. Еъ тому же многіе лѣса на доступныхъ склонахъ горъ 
были въ прежнее время истреблены нерадіональнымъ веденіемъ лѣснаго хозяйства. 
Нынѣ лѣсныя пространства встрѣчаются лишь вт, мало доступныхъ гористыхъ мѣстахъ, 
въ ущельяхъ и по склонамъ горъ. Преобладающіяпороды —  ель, береза, тополь, 
кленъ, яблоня, груша, абрикосовое дерево, гредкій орѣхъ, фисташка, шелковида 
и др. Мѣстная админпстрація обращаетъ особое вннманіе на сохраненіе лѣсовъ, въ 
виду ихъ важнаго значенія для берущихъ начало въ горахъ рѣкъ. Въ степныхъ 
пространствахъ встрѣчаются лишь нѣкоторыя нпзкорослыя кустарныя породы (сак- 
саулъ и др.), идущіе въ большомъ количествѣ на топливо. Строго въ послѣднее 
время преслѣдуемое истребленіе степныхъ кустарниковъ вредно отзывается на эконо- 
мическомъ значеніи края: по мѣрѣ ихъ истребленія, обна*каются песчаныя простран- 
ства, что способствуетъ образованію сыпучпхъ песковъ. По берегамъ рѣкъ, наконецъ, 
встрѣчаются низкорослыя породы тополя, тамариска, ивы и др. Тамъ, гдѣ имѣется 
искусственное орошеніе, встрѣчаются нерѣдко насажденія итальянскаго и гималайскаго 
тополя, идущихъ на строительныя потребности, и ивы. Эти древесныя породы растутъ 
и достигаютъ здѣсь зрѣлости весьма быстро. Въ прекрасныхъ садахъ, разводпмыхъ 
русскими въ Самаркандѣ, Тапшентѣ ж Ферганѣ, распространено весьма много 
деревьевъ европейскаго и русскаго юга. Вообще флора и фауна страны очень богаты 
и^разнообразны.

Населеніе состоитъ главнымъ образомъ пзъ мѣстныхъ племенъ тюркскаго 
происхожденія, обитавшихъ въ краѣ еще до прихода рускихъ,—туркменовъ, таджи- 
ковъ, сартовъ, киргизовъ, узбековъ. Всего жптелей въ краѣ числится:

Въ среднемъ, плотность населенія опредѣляется въ 135 душъ на 1 кв. милю; 
наиболѣе населенной является Самаркандская область, наименѣе— Закаспійская, что 
объясняется естественными условіямп этпхъ областей. На хорошо орошенныхъ оази- 
сахъ плотность населенія достигаетъ б тыс. челов. на милю, въ Закаспійской же 
области она составляетъ на милю всего 30 челов. Населеніе дѣлптся на осѣдлыхъ, 
живущихъ главнымъ образомъ на мѣстахъ орошенныхъ и номадовъ, кочѵющихъ въ 
степяхъ. Русское населеніе составляетъ нынѣ еще не болѣе 2%  всего числа жителей, 
но ежегодно зчачительно увеличивается. Главный его контиигентъ, кромѣ войскъ, 
составляютъ крестьяне, переселенды изъ Европейской Россіп, занявшіе мѣста въ 
Сыръ-Дарьинской области —  преимущественно вдоль почтоваго тракта, а въ другихъ 
областяхъ— участки, отводимые администраціей или пріобрѣтаемые у туземцевъ. Пе- 
реселеніе крестьянъ, начавшееся въ 1875 г ., идетъ вполнѣ успѣшно, въ особенности 
въ Сыръ-Дарьинской области.

Количество пригодныхъ для культуры земель составляетъ нынѣ въ Туркестанѣ 
не болѣе 2Ѵг — 3 %  всей земельной площадп, но благодаря постояннымъ изысканіямъ 
и устройству новыхъ иррпгаціонныхъ сооруженій, пространство орошаемыхъ земель 
ежегодно увеличивается. Кромѣ земель, засѣваемыхъ на мѣстахъ, искусственно оро-

Въ Сыръ-Дарьинской области 1.150,000
» Ферганской > 780,000
» Самаркандской » 750,000
> Закаспійской » 310,000
» Вухарѣ около 3.000,000
» Хпвѣ > 600,000
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шенныхъ, населеніе производитъ также запашкп на земляхъ неорошаемыхъ, такъ 
называемыя «ляльми» (богарные посѣвы); эти запашки располагаются главнымъ
образомъ на предгорьяхъѵгдѣ дольше сохраняется въ почвѣ влага отъ зимняго снѣга 
и весеннихъ дождей и гдѣ еще существуютъ «подъ дождь». Путемъ извѣстныхъ, 
вѣвами установившихся примѣтъ, населеніе предугадываетъ заранѣе выпаденіе дождей 
въ болыпемъ или меньшемъ количествѣ и, сообразно съ тѣмъ, расширяетъ или 
сокращаетъ такія запашки. Въ случаѣ, если ожидаются обильные дожди весной, 
то запахпваются участки и въ равнинныхъ мѣстахъ, по окраинамъ орошенныхъ 
оазисовъ. Общая площадь земель, искусственно орошенныхъ, опредѣлялась для
Туркестанскаго края въ 1893 г .—въ 1.617,370 дес.:

Въ Сыръ-Дарьинской обл. 573,850 дес.
> Самаркандской » 261,950 »
» Ферганской » 781,570 »

Еоличество земель, засѣваемыхъ подъ дождь, въ томъ же году опредѣлилось
въ 462,010 дес.:

Въ Сыръ-Дарьинской обл. 116,000 дес,
» Самаркандской » 201,830 »
» Ферганской » 144,180 »

Въ Закаспійской областя орошенныя земли обнимаютъ лишь около -УвУо все^ 
занимаемой ею площади; по неимѣнію въ области болыпихъ рѣкъ, орошеніе полей 
производится въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже поливкою колодезяой водой.

Правильной плодоперемѣнной системы въ краѣ не существуетъ; въ этомъ отно- 
шеніи руководствуются иногда лишь указаніями, извлекаемыми изъ опыта; такъ, 
напр. людерну раныпе 4 лѣтъ обыкновенно не сѣютъ на томъ мѣстѣ, гдѣ она про- 
жзрастала; послѣ люцерны непосредственно слѣдуютъ дыни, арбузы или джугора, а 
затѣмъ озимая пшенпца пногда два раза. Въ мѣстностяхъ, гдѣ меныпе орошенія, и 
трудно достать удобреніе, примѣняется паръ и трехпольная система; въ другихъ 
мѣстахъ сѣютъ подрядъ нѣсколько лѣтъ одинъ сортъ хлѣба, причемъ, конечно, тре 
буется удобреніе. Удобряютъ, кромѣ навоза, который добывается легко лишь вблизи 
васеленныхъ мѣстъ, зеленымъ удобреніемъ и лесовой почвой— цѣлиной, привозимой 
на поля съ окрестныхъ бугровъ; удобреніе приноситъ и ирригаціонная вода, осаж- 
дающая на поляхъ частицы ила.

Въ Закаспійской области удобреніе почти неизвѣстно; система хозяйства тамъ- 
или трехпольная или переложная.

Обработка земли производится первобытномъ способомъ, усовершенствованныя 
земледѣльческія орудія почти нигде не примѣняются. Земля обрабатывается омачемъ— 
деревяннымъ плугомъ, съ :келѣзнымъ лемешомъ безъ отвала, и кетменемъ или сапой. 
Земля вспахивается не менѣе 4, иногда до 15 разъ.

Изъ зерновыхъ хлѣбовъ въ краѣ засѣваютъ пшеницу, составляющую здѣсь 
главный сортъ хлѣба, озимую (на орошенныхъ поляхъ) и яровую (на поляхъ богар- 
ныхъ) дающую въ среднемъ съ десятины до 140 а въ исключительныхъ случаяхъ ® 
до 200 пудовъ на земляхъ орошенныхъ и -'80— 90 пуд. на богарныхъ; ячмень, пред- 
ставляющій главный кормъ для лошадей и не требующій большого орошенія, даетъ 
съ десятины 100— 150 пудовъ; затѣмъ засѣваютъ джугару, рпсъ, просо, изрѣдка 
рожь и овесъ (крестьяне-переселенцы). Джугара (ЗогдІшт сегпиит) засѣвается на 
яровыхъ поляхъ, даетъ въ среремъ на десятинѣ до 250, иногда до 500 пудовъ; 
растетъ медленно, созрѣваетъ лишь чрезъ 6 мѣсяцевъ послѣ посѣва, требуетъ по- 
лнвки отъ 3 до 6 разъ. Сѣмена идутъ въ пищу бѣднѣйшему населенію и на кормъ 
юшадямъ п домашней птицѣ. Стебли употребляются на топливо и зеленые—на кормъ



скоту. Засѣвается въ большихъ количествахъ преимущественно въ Закаснійской и въ 
Ферганской областяхъ.

Рисъ воздѣлывается также на яровыхъ поляхъ во многпхъ мѣстностяхъ 
Туркестана. Высѣвается въ апрѣлѣ и поспѣваетъ въ сентябрѣ. Требуетъ обильнаго 
орошенія; десятина даетъ 200, 250 и до 300 пуд.

Просо, двухъ сортовъ, засѣвается въ болыпомъ количествѣ, требуетъ сравни- 
тельно мало орошенія и воздѣлывается даже кочевниками. Иногда его сѣютъ тотчасъ 
послѣ сбора озимой пшеницы и озимаго ячменя, на томъ же полѣ. Даетъ 100— 200 
пуд. съ десятпны.

Всего зерновыхъ хлѣбовъ было собрано въ 1893 г .:

Въ Сыръ-Дарьинской области около 14.000,000 пуд.
» Самаркандской » » 16.000,000 »
> Ферганской » » 18.000,000 >
» Закаспійской > » 3.000,000 »

За послѣднее пятилѣтіе не замѣчается существеннаго прироста сбора хлѣбовъ 
въ краѣ, главнымъ образомъ, вслѣдствіе постепеннаго обращенія части засѣваемой 
площади подъ посѣвы хлопка. Въ среднемъ на душу населенія приходилось въ
1893 г .— въ Сыръ-Дарьинской области по 1Ѵ /2 пуд., Ферганской по 163/ 4 пуд., 
въ Самаркандской по 2 0 у з пуд. и въ Закаспійской около 9а/ 2 пуд. Это количество 
можно счнтать обезпечивающимъ продовольствіе населенія края, въ виду~ того, что 
значительную часть зтого населевія составляютъ кочевники, питающіеся главнымъ 
образомъ продуктами скотоводства. Такой выводъ подтверждается, повидимому, и 
существовавіемъ вывоза хлѣбовъ изъ края. Изъ Туркестанекаго края въ 1893 г. 
было вывезено въ Закаспійскую область, Бухару и Хиву:

хлѣба въ зернѣ на сумму до 1.130,000 руб. 
муки » » » 765,000 >

Значительныя площади заняты въ Туркестанскомъ краѣ подъ посѣвы люцерны 
(Мейіса^о ваііта), идущей на кормъ лошагдямъ. Люцерна родитъ на одномъ мѣстѣ 
безъ пересѣва 10— 12 лѣтъ п при обильномъ орошеніп, даетъ до 6 укосовъ въ 
дѣто.

йзъ бобовыхъ растевій воздѣлывается главнымъ образомъ машъ (РЬазеоІпз 
Мип^о), требующій одной поливки и дающій до 95 пуд. съ десятины. Сѣются и 
нѣкоторые другіе сорта бобовыхъ пзъ-за сѣмяяъ, идущихъ въ пищу и соломы, упо- 
требляемой ва кормъ скоту.

Между масличными растеніями главное мѣсто занимаетъ кунжутъ (Зезашит 
іп й ісит), не требующій большаго орошенія и засѣваемый вторымъ посѣвомъ послѣ 
озимыхъ. Стебли употребляются на топливо, а изъ сѣмянъ выжимается масло, кото- 
рое рѣдко встрѣчается въ продажѣ въ чистомъ впдѣ; по большей части его смѣши- 
ваютъ съ рыжиковымъ, льнянымъ и другими болѣе дешевыми масламп. Кунжутъ 
даетъ на десятинѣ 40— 60 пуд. сѣмянъ. Кромѣ того, изъ масличныхъ растеній воз- 
дѣлываются: ленъ, воздѣлываемый исключительно ради сѣмянъ, макъ, рыжики, саф- 
лоръ, клещевина, лишь недавно появившаяся въ краѣ, и др.

Изъ волокнистыхъ растеній, кромѣ хлопка, воздѣлываютъ въ незначительныхъ 
колпчествахъ канафъ, дающій прочное длинное волокно, рами, джутъ и альфу. По 
бі регамъ рѣкъ Сыръ-Дарьп и Аму-Дарьп растетъ въ дикомъ состояніи кендырь, иду- 
пзій на приготовленіе прочныхъ канатовъ и стойкихъ противъ сырости сѣтей.

Посѣвы разлпчныхъ хлѣбовъ въ тѣхъ или другихъ мѣстностяхъ края нахо- 
дятся въ прямой зависимости отъ большей или меныпей орошаемости участковъ. 
Есчислено, что на десятину земли подъ озимыми хлѣбами— пшеницей, ячменемъ— трег 
буется воды не менѣе 415 куб. саж., подъ джугарою— 829 куб. саж., подъ ри-



сомъ— і ?89б куб. саж. или, иначе говоря, число орошеній для разлачныіъ куль- 
турныхъ растеній онредѣляется:

для риса ...................
» озимыхъ носѣвовъ
» люцерны и нроса
» джугары . . . .
» бобовыхъ растеній

, не менѣе 90 дней нодъ водой. 
, » » 3 орошеній.

» » 8 »
» » б »
» » 2 «

Изъ этихъ данныхъ видно, что культура ряса вызываетъ наибольшіГг расходъ 
воды, въ ущербъ воздѣлыванію другихъ хлѣбовъ. Нахожденіе рисовыхъ полей подъ 
водой не менѣе 90 дней въ самое жаркое время является причиной сильно распро- 
страненной среды мѣстныхъ жителей маляріи, почему администраціей принимаются 
мѣры къ возможному сокращенію п даже совершенному прекрашенію культуры риса 
близъ мѣстъ густо населенныхъ.

Хлопокъ воздѣлывался въ Средней Азіп съ незапамятиыхъ временъ; путемъ 
долговременной культуры, тамъ выработался мѣстный типъ хлопчатника (Ѳюзаірішіі 
ЬегЪасеит), дающій довольно короткое волокно невысокаго качества. Нашими хлоп- 
чатобумажными фабрикантами впервые было обращено серьезное вниманіе на средне- 
азіатскій хлопокъ въ 50-хъ годахъ, когда, вслѣдствіе войны съ Англіей, амери- 
канскаго хлопка не было въ привозѣ въ Россію. Послѣ завоеванія Ташкента и 
Самарканда и образованія туркестанскаго генералъ-губернаторства, къ развитію 
культуры здѣсь хлопка были приложены особыя заботы со стороны какъ админи- 
страціп, такъ и московскихъ мануфактуристовъ. Мѣстный хлопокъ оказывался при- 
годнымъ лишь для производства низшихъ номеровъ пряжи и тканей болѣе или 
менѣе грубыхъ. Поэтому, еще въ 70-хъ годахъ возникла мысль объ акклиматззаціи 
въ Туркестанскомъ краѣ американскаго хлопчатника. Попытки въ этомъ направленіи, 
въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ, были неудачны, главнымъ образомъ вслѣдствіе того, 
что пытались разводить сортъ приморскаго хлопка (Ь), 8еаЫап<і не могущій успѣшно 
произрастать въ сухомъ климатѣ Туркестана. Въ началѣ 80-хъ годовъ были впервые 
произведены опыты разведенія континентальнаго Ііріапй, давшіе блистательные резуль- 
таты, и съ тѣхъ поръ хлопководство въ Туркестанскомъ краѣ получило быстрое раз- 
витіе. Въ 1883 году было засѣяно сѣ іенами американскаго хлопчатника всего лишь 
нѣсколько десятинъ; въ 1884 г. — 450; въ 1885 г .— 1,100 дес., въ 1886 г .—
12,000 дес., въ 1887 г .— 14,500 дес., въ 1888 г .— 68,000 дес. Въ послѣдующіе 
годы площадь подъ посѣвами хлопчатника въ Туркестанскомъ краѣ, колнчество и 
цѣнность собраннаго хлопка выражаются слѣдующими цифрами:

Очищеннаго хлопка Стонмостью на 
собрано пудовъ. сумму рубдей.

1.208.000 7.189,000
1.570.000 10.365,000
2.000,000 12.728,000
2.183.000 11.904,000
2.204.000 14.646,000

Въ Закаспійской области еще въ 1890 году воздѣлывался въ незначитель- 
ныхъ размѣрахъ лишь туземный хлопокъ. Въ 1884— 86 гг. фирма Морозова высы- 
лала въ область п раздавала текинцамъ Асхабадскаго уѣзда сѣмена американскаго 
хлопка, но опытъ этотъ не привелъ къ удовлетворительнымъ результатамъ: мѣстные 
жители трудно усваивали пріемы ухода за названнымъ растеніемъ, въ особенности 
во время сбора хлопка: коробочки американскаго хлопка раскрываются не одноврэ- 
менно, какъ среднеазіатскія, а постепенно, вслѣдствіе чего время сбора замедляется;

Площадь подъ по-
сѣвамп хлопка

десятинъ.
въ 1889 г. . . 86,180
» 1890 » . . 94,320 

. 128,000» 1891 » .
» 1892 » . . 139,000
» 1893 ^ . . 136,000



при недостаточяомъ же со сторояы туземцевъ наблюденіи, въ теченіе нзвѣстнаго 
неріода, за плантаціями, болыная часть хлонка отдѣлялась отъ коробочекъ и уноси- 
лась вѣтромъ. Но когда, для надлежащаго руководства въ распашкѣ земли подъ 
хлопчатникъ, уходѣ за нимъ и сборѣ хлопка, были выписаны администраціей опыт- 
ные въ культурѣ американскаго хлопка сарты изъ Самарканда, когда была разрѣ- 
шена выдача покупщикамъ хлопка ссудъ подъ будущій урожай этого продукта, и, 
сверхъ того, администрація начала производить выдачу американскихъ сѣмянъ хлопка 
безплатно,— культура этого растенія сдѣлала быстрые успѣхи.

Въ 1390 г весь сборъ хлопка въ Закаспійской области составлялъ 20,000 
пудовъ сырца; въ 1893 г. равнялся 176,000 пуд., причемъ болѣе всего собрано 
было въ Мервскомъ уѣздѣ— 141,000 пуд., съ площади посѣвовъ до 4,000 десятинъ. 
Съ тѣхъ поръ посѣвы хлопка въ областа еще значительно увеличились.

Почти весь собираемый хлопокъ, за исключеніемъ небольшаго количества, 
остающагося въ краѣ на удовлетвореніе мѣстныхъ потребностей, равно какъ и хло- 
покъ хивинскій и бухарскій, вывозятся по Закаспійской желѣзной дорогѣ въ Евро- 
пейскую Россію. Желѣзнодорожная статистика даетъ за пятилѣтній періодъ слѣдую- 
щія цифры вывоза хлопка въ Россію:

Такимъ образомъ вывозъ изъ среднеазіятскихъ владѣній въ Европейскую Рос- 
сію хлопка американскаго и туземнаго доходитъ за послѣдніе годы до 3— 3 1/ 2 
пудовъ, что составляетъ нѣсколько менѣе У4 всего хлопка, потребнаго для облегче- 
нія русскихъ хлопчатобумажныхъ мануфактуръ.

Мѣстный хлопокъ разводится въ Туркестанѣ почти повсемѣстяо, кромѣ сѣвер- 
ныхъ уѣздовъ Сыръ-Дарьинской области. Что же касается американскаго хлопка, то 
первые опыгы его культѵры были произведены прибывпгимя изъ Европейской Россіи 
плантаторами на пріобрѣтенныхь пли арендованныхъ ими земляхъ близъ Ташкента. 
Вскорѣ однако было установлено, что наиболѣе соотвѣтствующею для обезпеченія 
успѣха культировки хюпка должна быть признана площадь южнѣе 38-й параллели. 
Такимъ образомъ, съ теченіемъ времени, центромъ культуры Тіріапй. въ Средней 
Азіи явилась Ферганская область. Въ Самаркандской области, а также въ ханствахъ 
Хива и Вухара, въ виду вообще скуднаго орошенія этахъ мѣстяостей, нельзя ожи* 
дать болыпаго, сравнительно съ настоящимъ, развитія хлопководства.

Почва подъ хлопчатникъ приготовляется иногда осенью, чаще раннею весною; 
посѣвы производятся въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля» Сѣютъ въ разбросъ, 
рѣже рядами. Почва удобряется лишь изрѣдка. Орошеній бываетъ обыкновенно не 
болѣе 3 — і .  Сборъ хлопка начинается въ сентябрЬ п продолжается, при благопріят- 
ной погодѣ, до декабря. Наиболѣе вреда урожаямъ наносятъ ранніе заморозкп, по- 
чему въ сѣверной части Сыръ-Дарьинской области, гдѣ такіе заморозки наблюдаются, 
ло крайней мѣрѣ, разъ въ три года, культура хлопка предетавляется рискованной.

Средній сборъ чистаго волокна съ десятины, засѣянной хлопчатникомъ, состав- 
ляетъ 14— 16 пудовъ (Іріаікі п около 12 пуд. мѣстнаго хлопка; быіи случаи сбора, 
нри благопріятяыхъ услозіяхъ, 36 пуд. перваго и 32 пуд. втораго. Изъ пуда сырца 
получается околп 12 фунт. очищеннаго хлопка.

На рынкѣ мѣстный хлопокъ поступаетъ освобожденнымъ отъ коробочекъ и огъ 
сѣмянъ; удаленіе тѣхъ и другихъ производится на мѣстахъ сбора туземцами, при- 
чемъ коробочки отдѣляются въ ручную, а сѣмена—на весьма несложныхъ дешевыхъ 
машинкахъ. Американскій хлопокъ собирается безъ коробочекъ, при созрѣваніи ло-

въ 1889 г. вывезено
» 1890 » »
» 1891 » »
» 1892 > »
» 1893 » »

1 .470,503 пѵд, 
2 .673,267 »* 
2 .626,110 > 
3 .026 ,518  » 
3 .588,025 »



пающихся н отдѣляющнхся отъ волокна; очистка зке этого хлопка отъ сѣмянъ, съ 
которыми онъ обыкновенно доставляется на мѣста первоначальнаго сбыта, произво- 
дится на джинахъ, на мѣстныхъ хлопкоочистительныхъ заводахъ, общее количество 
которыхъ, къ началу 1893 г ., достигало 100, съ 420 джинами. Джины, по боль- 
шей части, выписываются изъ Сѣверо-імериканскихъ Соединенныхъ Штатовъ; встрѣ- 
чаются также изготовленвые на русскихъ заводахъ. Послѣ очистки хлопокъ прес- 
суется въ кипы отъ 7 до' 9 луд. вѣсомъ, обшивается равендукомъ и каждую кщіу 
обхватываютъ толстой проволокой. Въ такоыъ ввдѣ хлопокъ доставляется на станців 
Закаспійской жел. дороги или на верблюдахъ, поднимающихъ .2 кипы,т. е. отъ 14 
до 18 пуд,, или на арбахъ— 32— 40 пуд. Хиеинскій хлопокъ доставляется на каю- 
кахъ (мѣстныхъ лодкахъ) вверхъ по р. Аму-Дарьѣ, поднимающихъ до 500 пуд.

Прессовка провзводится главнымъ образомъ на тѣхъ же хлопкоочпстительныхъ 
заводахъ, владѣющихъ 120 прессами, значительно большая часть которыхъ ручные. 
Лишь весьма немногіе заводы имѣютъ гидравлическіе прессы, п только Общество 
«Кавказъ и Меркурій» устроило въ Новой Вухарѣ паровой прессъ. Объясняется это 
тѣмъ, что ручные прессы стоютъ всего около 2,500 руб., тогда какъ гидравличе- 
скіе обходятся около 15— 20 тыс. рублей, а паровые— до 100 тыс. руб. Между 
тѣмъ гидравлическіе прессы работаютъ едва ллшь вдвое производительнѣе ручныхъ. 
Уборка хлопка ручными прессами удорожаетъ перевозку какъ на пароходахъ, такъ 
и по желѣзнымъ дорогамъ. Тогда какъ египетскій и амерпканскій хлопокъ прессуется 
до 35 фунт. въ кубпч. дюймѣ, ручная прессовка выращиваемаго въ Средней Азіи 
хлопка едва достигаетъ 20 фунтовъ въ куб. футѣ, и при такой нормѣ прессы часто 
портятся, лочему хлопкоочистптельвыми заводамп возбуждено ходатайство о пониже- 
ніи нормы для прессовки хлопка до 18 фунт. въ футѣ, такъ какъ требовавіе 20 - фун- 
товой прессовки, помимо частей поломки прессовъ, уменьшаетъ почтп вдвое ихъ 
Броизводптельвость и колпчество лрес-суемыхъ кипъ.

Кромѣ слабой прессовки, которая несоынѣнно замѣнится болѣе сильною съ по- 
степевнымъ введеніемъ, по примѣру Егппта и Сѣверо-Америкаяскихъ Штатовъ, гидрав- 
лическихъ и паровыхъ прессовъ, стоимость хлопка ва дентральвыхъ русскихъ рын- 
кахъ удорожается: а) непомѣрно высокой страховой преміей— въ пути отъ Коканда 
до Нижняго нѣсколько болѣе 10 коп., да на складѣ ьъ Узунъ-Ада отъ 5 ,75  до 
7,20 коп. съ пуда; б) медленностыо перевозки: хлопокъ изъ Кокавда въ Москву 
можетъ быть доставленъ едва лишь въ течевіе 90 двей, тогда какъ изъ Сѣверной 
Америки хлопокъ доходитъ до Москш въ 80— 40 двей, до Лодзи— въ 0 недѣль. 
Предстоящее продолженіе желѣзнодорожнаго пути до Коканда устранитъ это неудоб- 
ство; в) порчею части товара при доставкѣ. Средне-азіатскій хлопокъ тщательно 
укупоривается въ равендукъ, тѣмъ не менѣе, на поверхностномъ его слоѣ образуются 
нерѣдко такъ -  вазываемыя «окрайки», т. е. мѣста испорченныя и загрязненныя, 
образующіяся частыо во время гужевой его доставкп на желѣзнодорожвыя станціи, 
а тлавнымъ образомъ, вслѣдствіе небрежнаго храненія во время складки въ Нижвемъ- 
Новгородѣ. ТІотеря хлопка отъ образованія окраекъ составляетъ отъ 3 до 5 проден- 
товъ. Въ американскомъ хлопкѣ, не смотря на худшую сравнвтельно съ вашимъ уку- 
порку, окраекъ почти не бываетъ.Въ лослѣднее время привимазотся мѣры къ болѣе 
осторожному обращенію съ, хлопкомъ въ пути и ва складкѣ.

Посѣвы хлопчатвика пропзводятся главвымъ образомъ туземцами ва собствен- 
ныхъ поляхъ. Плантаціи, отъ .%  Д° 5 десятинъ каждая, поставляютъ на рынокъ 
свыше 90%  всего хлопка: крупныя же плантанціи, простравствомъ въ 100 дес. и 
болѣе, даютъ менѣе 10% . Въ восьмпдесятыхъ годахъ, вслѣдъ за первымп опытами 
удачнаго разведенія ІІр1аМ’а, наши хлопчатобумажные фабрикаиты стали лріобрѣтать 
въ Туркестанскомъ краѣ значительные земельные участки, на которыхъ лроизводили 
посѣвы хлопчатника въ крупвыхъ размѣрахъ. За ними явились для той же цѣли изъ 
Европейской Россіи другія лица, начали завиматься воздѣлывавіемъ хлопчатника со-



стоявшіе ва службѣ въ краѣ русскіе. Вскорѣ однако охватввшая край хлопковая 
горячка ослабѣла. Неурожаи хлопка въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подъ-рядъ, въ 
особенности въ Сыръ-Дарьинской области, а главное— полное незнакомство съ пріе- 
мами и условіями разведенія хлопка, разорили нѣкоторыхъ хлопководовъ, другихъ 
разочаровали относительно чрезмѣрной выгодности этого предпріятія. Фабриканты дс- 
вольно быстро частію ликвидировали, частію значительно сократили разведепіе хлопка 
на собственныхъ плантаціяхъ и перешли къ существующей донынѣ системѣ закупки 
хлопка у туземцевъ, причемъ иногда послѣднимъ выдаются сѣмена, въ большинствѣ 
же случаевъ практикуется выдача задатковъ въ двухъ видахъ: или выдаются деньгп 
подъ будущій урожай, поступающій полностью въ распоряженіе покупщика по цѣнѣ 
заранѣе опредѣленной или той, какая опредѣлится на ркнкѣ въ моментъ сдачи хлопка; 
или принимающій задатокъ обязуется поставить опредѣленное количество хлопка по 
условленной цѣнѣ, безъ отношенія къ величинѣ его собственныхъ плантацій.

Выдача задатковъ п раздача сѣмянъ оказали весьма благотворное вліяніе на 
увеличеніе и улучшеніе культуры хлопка въ краѣ. Неблагопріятныя послѣдствія, 
проявившіяся вслѣдствіе объясняемаго конкурренціей увлеченія при выдачѣ несо- 
размѣрно болыпихъ задатковъ, нынѣ, при заботливомъ участіи со стороны мѣстной 
администраціи, постепенно устраняются.

Хлопковыя сѣмена, которыхъ, судя по ЗУ2 -  милліонному ежегодному вывозу 
хлопка, должно получаться отъ 6 до 7 милліоновъ пудовъ, лишь въ незначительной 
части идутъ на посѣвы и на выдѣлку масла; остальное количество улотребляется на 
кормъ скоту, на удобреніе и какъ топливо. Въ будущемъ этотъ цѣнвый матеріалъ 
можетъ оказать существенное подспорье мѣстному хлопководству, если на иего обра- 
тятъ вниманіе наши маслобойные заводы.

Вообще хлопководству въ краѣ, составляющему и нынѣ крупнѣйшую статью 
мѣстнаго хозяйства, предстоитъ несомнѣнно дальнѣйшее блестящее развитіе. Но раз- 
витіе это въ количественномъ отношеніи имѣетъ свои предѣлы. Хлопокъ въ Оредней- 
Азіи произрастаетъ лишь на орошенныхъ земляхъ, количество же орошенныхъ и мо- 
гущихъ быть орошенными земель тамъ ограничено; къ тому же естественный прп- 
ростъ населенія, живущаго на такихъ земляхъ, весьма значителенъ, и слѣдовательно 
площадь, засѣваемая хлѣбными растеніями, неизбѣжно должна увеличиваться. Ноэтому, 
едва-ли можетъ наступить время, когда непрерывно развивающаяся хлопчатобумаж- 
ная промышленность Россіи будетъ имѣть возможность ограничиться переработкою 
лишь русскаго матеріала.

Дѣны на среднеазіатскій хлопокъ 'мѣстныхъ породъ и вырощенный изъ амери- 
канскихъ сѣмянъ— на туземныхъ рынкахъ, а также цѣны на хлопокъ привозный 
американскій и среднеазіатскій— на Московской биржѣ за 1894— 1895 гг. былп 
слѣдующія:

на туземныхъ рынкахъ: 

въ 1894 году *).
з а п у д ъ

Американскій очищенный . отъ б р. —  к. до 7 р. 25 к. съпрессовкой
и упаковкой

» неочищенный » 2.» —  » » 2 » 5 »
Туземный очищенный . . » 4 » 50 2) » » 7 » 50 3) »

» неочищенный . » — » 90 » » 1 » 50 »
въ 1895 году 4).

*) За 1 8 9 4  г . цѣны показаны лишь по Самаркандской областн.
'2 и 3)  въ Самаркандскомъ уѣздѣ— 6  р . — 6  р. 8 0  к .; въ Ходжентскомъ— 4  р. 5 0  к .— 7  р. 5 0  к.
4) За 1 8 9 5  г . свѣдѣнія только по Самаркандской и Сыръ-Дарьинской областямь.



імериканскіи очищенный. » 6 » —  » » 8 » —  » съ прессовкой
и упаковкой

» » . . отъ 5 р. 50 к. до 6 р. 15 к. безъ прессовкі
и упаковки

» неочищенный . » 1 » 17 » » 2 » 68 »
Туземный очищенный . . » 4 » 50 » »л7 » 70 5) »

» неочищенный . > ■— » 88 » » 1 » 60 6) »
іа  Моековской биржѣ: 
въ 1894 году.
Хлопокъ американскій. . отъ 7 р. 25 к. до 9 р. 40 к.
Хлопокъ азіатскій:

америк. сѣмянъ . » 7 » 75 » » 9 » 25 »
хивинскій туземный т> 7 » — » > 8 » 50 »
бухарскій » > б » — » » 8 » — »
кокандскій » » б » 75 » » 8 » — »

въ 1895 году.
Хлопокъ американскій. » 8 » 05 » » 1 1 » 30 »
Хлопокъ азіатскій:

америк. сѣмянъ . •» 7 » 90 » » 10 » 50 »
хивинскій туземный » 6 » 75 » » 8 » 15 »
бухарскій » » 6 » 75 » » 8 » 25 »
кокандскій » » 6 » 30 » > 10 » 50 »

Изъ приведеяныхъ дифръ видно, что средняя цѣна среднеазіатскаго ІІр1аікі’а 
достпгала: въ 1894 г .— 8 р. 50 к. за пудъ, въ 1895 г .— 9 р. 20 к, за пудъ на
Московекомъ рынкѣ, что составляетъ разницу противъ мѣстныхъ дѣнъ: до 2 р. на
пудъ въ 1894 г. и до 2 р. 20 к. на пудъ—въ 1895 году.

Вухарскій хлопокъ, въ количествѣ всего до і у 2 милл. пудовъ, почти исклю-
чнтельно мѣстныхъ сортовъ, поступаетъ на Московскій рынокъ также по Закаспій- 
ской жедѣзной дорогѣ.

Хивинскій ХІОПОКЪ, являющійся однимъ изъ лучшихъ мѣстныхъ сортовъ, произ-
водится въ количествѣ до 600 тыс. пудовъ, и меныпая лишь часть его направляется
по Закаспійской желѣзной дорогѣ, большая же часть идетъ на Оренбургъ,

Въ видахъ поощренія развитія мѣотнаго хлопководства какъ администраціей, 
такъ и центраіьнымъ ІІравительствомъ, независимо отъ вышеуказанныхъ, предприни- 
мались и предпринимаются существенныа мѣры. Такъ, въ 1885 г. въ Ташкентѣ 
была открыта опытная хюпкозая станція; тогда же были учреждены ежегодные съѣзды 
хлопководовъ. Въ видахъ удешевленія доставки хлопка въ фабричные центры и устра-
ненія дѣятельности коммисіонеровъ и транепортныхъ конторъ, были установлены въ
1894 г., по соглашенію съ Обществомъ «Кавказъ и Меркурій», прямые тарифы отъ 
станоій Закаспійской желѣзной дороги въ Бвропейекую Россію. Въ.томъ же году въ 
Самаркандѣ учрежденъ хлопковый арбитражный комитетъ. Наконецъ, 8 февраля
1895 г. Министромъ Финансовъ утверждены правиіа о выдачѣ ссудъ изъ Государ- 
етвеннаго Банка дія воепособленія отечественному хюпководству.

Шелководство. ПІелководство, наравнѣ съ хлопководствомъ, составляетъ ета- 
ринную отрасль сельскаго хозяйства въ Средней Азіи; ведется оно кустарнымъ спо- 
собомъ и доставляетъ мѣстаымъ жителямъ въ ихъ быту значительное подспорье. До 
присоединенія Туркеетана и Закаспійекой области къ Россіи, въ среднеазіатскихъ 
областяхъ культивирова.іась исключительно мѣстныя псроды шелковичнаго червя,

5) Въ частности, въ Аиу-Дарьинскомъ отдѣлѣ цѣны доходили до 8  р . — 8  р. 10  к. за пудъ.
6) Въ частности, въ Аму-Дарьинскомъ отдѣіѣ— до 1 р. 7 5  к.— 2 р. 4 0  к. за пудъ.



*“ между которыми пользовалпсь лредпочтеніемъ хивижская и бухарская илп варданзп. 
Почти повсемѣстжо въ Средией Азіи растетъ двѣ разновидности тутоваго дерева, 
черная и бѣлая, изъ которыхъ для выкормки червей употребляется только послѣдняя. 
Повсемѣстно же распространено и шелководство. Отдѣльные домохозяева оставляютъ 
незначительное количестю грены, въ зависимости отъ чісла имѣющихся въ ихъ 
распоряженін тутовыхъ деревьевъ: 2— 3 золотника, рѣдко 10, въ исключительныхъ 
случаяхъ— 48. При тѣснотѣ, въ которой вообще жпвутъ туземцы, при дороговизвѣ 

и строительныхъ матеріаловъ, выкормка червей производится въ жилыхъ помѣщеніяхъ, 
на чердакахъ и въ сараяхъ, безъ достаточнаго количества свѣта п вентиляціи. Уходъ 
за червямп поручается исключительно женщинамъ и дѣтямъ, оживленіе грены про- 
изеодится почти всегда въ мѣшечкахъ, на тѣлѣ; кормъ дается недостаточный и послѣ 
дождя не просушенный; подстилка перемѣняется не болѣе одного - двухъ разъ, иногда 
вовсе не перемѣняется; червей помѣщаютъ на полу или на плетушкахъ, размѣщен- 
ныхъ на жердяхъ; коконниковъ не устраивается, а для лрикрѣпленія коконовъ кла- 
дется сухая трава. Прп такихъ примитивныхъ и неудовлетворительныхъ способахъ 
разведенія шелковичныхъ червей, естественно, что появляющіяся на червяхъ болѣзни 
должны были прпнимать и дѣйствительно принимали эпидемпческій характеръ. Господ- 
ствующія болѣзни шелкопряда въ Средней Азіи: мертвенность (карасакъ), желтуха 
(карга п акъ-саначъ) и пебрина. Послѣдняя болѣзнь получила особенно сильное ра- 
спростра,неніе въ 70-хъ годахъ и въ теченіе послѣдующихъ 12-ти лѣтъ настолько 
развилась, что шелководство въ краѣ значительно сократилось. Въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ, напр. въ Маргеланскомъ уѣздѣ, мѣстные жители начали даже вырубать ту- 
товыя деревья на топливо.

Высшая администрація края на первыхъ же порахъ обратила серьезное вни- 
маніе на столь неудовлетворительное положеніе шелководства. Въ 1871 г. была 
учреждена въ Ташкентѣ шелководственная школа, въ которой ученики изъ тузем- 
цевъ обучались правильнымъ пріемамъ выкормки червей, разматыванія коконовъ, а 
также находящпмся въ связи съ шелководствомъ ремесламъ: приготовленію шелко- 
мотальныхъ станковъ и др. На учебный персоналъ школы возлагалось наблюденіе за 
ходомъ шелководства въ краѣ. Ири школѣ была лабораторія. Въ 1881 году школа 
была закрыта; было выяснено, что разведеніе шелковпчныхъ червей падаетъ глав- 
нымъ образомъ вслѣдствіе неудовлетворптельности мѣстной грены, которая вся почтп 
была поражена пебриной. Всѣ усилія были направлены къ полученію здоровой грены. 
Въ 1885 г. была учреждена въ Ташкентѣ гренажная станція, занявшаяся прежде 
всего возрожденіемъ лучшпхъ мѣстныхъ породъ, хивинской п варданзи. Не смотря на 
всѣ принятыя предосторожности и на воспитаніе червей целлюлярнымъ способомъ, 
здоровой грены отъ этихъ породъ получить не удалось, а такъ какъ, для поддер- 
жанія шелководства, настоятельно была нужна здоровая грена, то станція обратп- 
лась къ вослитанію обеззараженной грены, выписанной отъ извѣстныхъ евролейскихъ 
червоводенъ. Послѣдніе опыты оказалпсь услѣшными, и станція раздаетъ нынѣ не- 
состоятельнымъ туземцамъ грену безплатно. Въ виду достигнутыхъ Ташкентской стан- 
ціей успѣховъ, такія же станціи учреждены въ Новомъ-Маргеланѣ, Самаркандѣ п 
Петро-Александровскѣ. На станціяхъ этихъ разводятся породы миланская, японская 
зеленая, китайская бѣлая, птальянская Ьгіапга п корспканская. Опытъ указалъ, 
что во второмъ поколѣніи целлюлярная грена даетъ червей уже зараженныхъ, и 
потому необходимо каждый разъ приготовлять п лостоянно распространять обеззара- 
женную грену, изо всѣхъ попменованныхъ станцій раздаваемую безплатно. Въ 1892 г. 
была открыта шелководственная опытная станція въ Закаспійской области, при школѣ 
садоводства въ Асхабадѣ. Количество раздавасмой безплатно пзъ казонныхъ станцій 
грены (Ново-Маргеланская роздала въ 1892 г .— 3 ф., Самаркандская въ 1894 г .—
29 ф., Петро-Александровская въ 1890 г. — 16 ф. и т. д.) нельзя быю однако 
признать достаточнымъ для поддержанія туземнаго шелководства, п потому къ про-
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дажѣ иностранной грены мѣстньшъ шелководамъ быіи допущены также заслуживаю- 
щіе довѣрія иностранды. Въ началѣ 90-тыхъ годовъ итальянецъ Аюизи устроилъ 
двѣ образцовыхъ червоводни —  въ Кокандѣ и Ходжентѣ, гдѣ культивировалась пре- 
имущественно корсиканская порода. Предпринамателемъ ежегодно выппсывается здо- 
ровая грена изъ Корсики. Со времени появленія представителя фирмы Алоизи въ 
краѣ, было продано жителямъ грены;

въ 1889 г ......................... ......  . 2 ,000 золотниковъ.
» 1890 » ................................ 8 ,000 »
» 1891 » ................................ 18,000 »
» 1892 » ................................ 60,000 »
» 1893 » ................................155,480 »

Количество купленной въ 1898 г. грены распредѣляется между уѣздамп: 
Ходжентскимъ (54°/0), Кокандскимь (18% )» Наманганскимъ (8 % ) и др. Фирма 
поставляетъ грену также въ Бухарское ханство, куда было продано:

въ 1889 г.
» 1890 »
» 1891 »
» 1892 »
» 1893 »

Къ веснѣ 1894 года постумло заказовъ изъ Вухары уже на 20 тыс. золот- 
никовъ.

Хивинское ханство ежегодно съ 1888 г. получаетъ до 4 фунт. грены изъ 
Петро -  Александровской станціпг посылаемыхъ Хивинскому хану для раздачи его 
лодданяыиъ; сверхъ того, грена пріобрѣтается на той же станціп непосредственно 
хивинцами.

Швейцарская фирма Веллартъ-Ланцъ имѣетъ свое отдѣленіе въ Самаркандѣ, 
гдѣ и культивируетъ французскую грену и бѣлую багдадскую.

Такимъ образомъ іпелководное дѣло въ краѣ становится нынѣ на прочныхъ 
основахъ. Мѣстные жители охотно пріобрѣтаютъ целлюлярную грену, съ интересомъ 
слѣдятъ за выводкою шелковичныхъ червей усовершенствованными пріемами и посте- 
пенно усвоиваютъ себѣ такіе пріемы. Ймѣются всѣ основанія надѣяться, что въ не- 
далекомъ будущемъ эта отрасль сельскаго хозяйства получитъ дальнѣйшее развитіе 
и составитъ источникъ благосостоянія туземцевъ.

За 1888— 1892 гг. урожай коконовъ и производство шелка-сырца по обла- 
стямъ Туркестанскаго генералъ-губернаторства выражаются слѣдующими цифрами:

Въ Сыръ-Дарьинской области Въ Самаркандской областн !  ^ В ъ  Ферганской области
коконовъ сырца-с*рнака *) коконовъ сырца-сарнака х) Мкоконовъ сырца-сарнакгГ1

П У д 0 в Ъ .

въ 1888 г. — — — 6,642 782 81,570 11,177

» 1889 » 600 101 11,160 1,113 __ - ,
» 1890 » 1,848 304 11,466 1,791 51,325 3,478 1,580
» 1891 » 6,981 406 1,231 14,297 1,551 49,885 4,176 1,284
» 1892 » 8,388 2,983 16,310 648,5 418 56,824 4,199 3 :066

320 золотниковъ. 
235 »
220 »
800 »

2,000

*) Оческовъ.



Вывезено шелка-сырца въ Европейскую Россію:

въ 1888 году 
* 1889 » '  
» 1890 »

6,824 нудовъ. 
12,981 »

7,126 »
» 1891 » 
» 1892 »
» 1893 » 6,714

4,393

»

1894 »

Цѣны по Самаркандской областя въ 1894 г.г. стояли сдѣдующія:

1 пудъ коконовъ . . отъ 5 р. до 10 р.
» 90 » » 150 »
» 30 » » 50 »

1 » шелка-сырца
1 * сарнака ..........................
1 золотникъ грены иностранной. 
1 » » туземыой

» 60 к. » 70 к. *
» 5 » » 20 »

Остающійся въ краѣ шелкъ-сырецъ и очески идутъ на мѣстяую кустарную 
выдѣлку туземныхъ шелковыхъ тканей.

О городничество. Огородничество въ краѣ весьма развито; мѣстное осѣдлое 
населеніе съ любовью имъ занимается и довело его до значительнаго совершенства. 
Промышленное огородничество сосредоточено около городовъ; въ окрестностяхъ Таш- 
кента, Самарканда, Асхабада, а также въ русскихъ селеніяхъ Сыръ-Дарьинской 
области. Земля подъ огороды и бахчи сильно удобряется, пашется до 10 разъ п 
орошается около 2 разъ въ мѣсяцъ. Нѣкоторые овощи разводятся на огородахъ: 
морковь, лукъ, чвснокъ, капуста, рѣпа, рѣдька, свекла, перецъ стручковый, томаты, 
баклажаны, картофель и др.; другія— на бахчахъ х): дыни, арбузы, тыквы и огурцы. 
Арбузы и огурцы вкусомъ хуже выращиваемыхъ въ Европейской Россіи, но дыни 
вообще превосходны; особенно замѣчательны такъ-называемыя чарджуйскія дыни, 
прекрасно сохраняющіяся зимой и выдерживающія, при соблюденіи извѣстной осто- 
рожности, отдаленную перевозку. Арбузы и дыни, которыхъ въ Ферганской областя 
собирается съ десятины отъ 3 до 9 тыс. штукъ, составляютъ лѣтомъ главную пищу 
мѣстнаго населенія.

Огородные овощи вообще даютъ, при обильномъ орошеніи, очень хорошіе урожаи, 
Въ 1894 г. изъ Самаркандской области было вывезено по Закаспійской желѣзной 
дорогѣ въ Вухару и Закаспійскую область разныхъ овощей, свѣжихъ и сушеныхъ, 
всего 29,751 пуд.; въ томъ числѣ картофеля— 14,737 пуд.

Въ Закаспійской области проазрастаютъ всѣ пояменованные выше овощи; но 
огородничество пока развиго еще слабо. Окою Асхабада огородничествомъ преиму- 
щественно занимаются персы, арендующіе для того оообые участки вь ближайтихъ 
къ городу аулахъ. Въ Мервскомъ уѣздѣ огородничество развивается весьма успѣшно, 
благодаря заботамъ администраціи, раздающей безплатно жятелямъ огородныя сѣмена, 
выписываемыя съ юга Россіи.

Садоводство и виноградарство . Садоводство существуетъ въ Средней Азіи 
почти исключительно въ формѣ плодоводства, и въ такомъ видѣ эта отрасль сель- 
скаго хозяйства стоитъ здѣсь на высокой ступени развитія. Плодовыя дерзвья имѣются 
почти въ каждой усадьбѣ, и среднеазіатскіе города, а также деревни, по мѣстному 
выраженію —  «кашлаки», представляютъ видъ сплошнаго сада. Обыкновенно часть 
усадьбы обсаживается по краямъ пирамядальными тополями и таломъ, необходпмымъ 
для строительныхъ надобностей идля топлива; фруктовыя деревья разсаживаются по- 
срединѣ. Рѣдкій домохозяинъ не знаетъ основатеіьно раціонаіьныхъ пріемовъ ухода

1) Отведенные подъ огородныя раіітенія участки въ яровомъ полѣ.



за фруктовымі деревьями, іх ъ  лересадкі, прививки, обрѣзкі кроны, лоливки, произ- 
водимой не подъ стволъ, а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся мелкія развѣтвленія корней.

Изъ плодовыхъ деревьевъ наиболѣе распространенными въ краѣ являются —  
абрикосъ, персикъ, тутовое дерево и виноградъ; обыкновенны также: айва, групіа, 
слива, вишня, яблонь, фиговое дерево, гранаты, джида (Еіеариій), миндаль, фи- 
сташкі, гредкій орѣхъ и гранаты.

Персики и абрикосы въ лучшихъ сортахъ не уступаютъ извѣстнымъ европей- 
скимъ, если не превосходятъ ихъ; груши, въ особенности изъ приспособленныхъ къ 
мѣстнымъ климатическимъ условіямъ европейскихъ сортовъ, обладаютъ превосход- 
нымъ вкусомъ; то же моягно сказать и о яблокахъ. Вишни хуже европейскихъ. Сливъ 
имѣется много сортовъ, нѣкоторые изъ нихъ обладаютъ отличными качествами, въ 
особенности въ сухомъ видѣ.

Изъ ягодъ тутоваго дерева приготовляется сиропъ, въ видѣ густой патоки; изъ 
сушеныхъ ягодъ бѣлой туты дѣлается мука (тутъ-шалканъ), идущая въ пищу.

Фисташки и грецкіе орѣхи попадаются въ садахъ еравнительно рѣдко; они 
принадлежатъ къ дикорастущимъ въ краѣ деревьямъ и образуютъ въ лѣсахъ цѣлыя 
насажденія. Изъ 348 тыс. десятинъ казенныхъ лѣсовъ въ Ферганской области фисташ- 
ковыхъ насажденій около 36 тыс. десятинъ, гредкаго орѣха —  95 тыс. десятинъ, 
абрикоеа и дрѵгихъ фруктовыхъ деревьевъ — 102 тыс. десятинъ.

И на эту отрасль хозяйства было обращено заботливое ввиманіе мѣстной адми- 
нисірадіи, принявшей мѣры къ ознакомленію туземцевъ съ лучшими европейскими 
сортами плодовыхъ деревьевъ.

Уже около 25-тп лѣтъ назадъ были устроены въ разныхъ мѣстахъ края пи- 
томники, гдѣ было разведено и акклиматизировано много новыхъ, неизвѣстяыхъ до 
того туземцамъ породъ.

Продукты плодоводства главнымъ образомъ потребляются на мѣстѣ какъ въ 
свѣжемъ видѣ, такъ и въ сушеномъ. Сушка плодовъ производится почти исключи- 
тельно примитивнымъ способомъ —  ва солнцѣ; здоровые фрукты не отдѣляются отъ 
побитьтхъ, поврежденныхъ червоточиной и т. п .; предназначенные для сушки плоды 
не освобождаются лредварительно отъ пыли и грязи. Лишь въ послѣднее время въ 
окрестностяхъ Ташкента появились принадлежащія частнымъ лицамъ сушилки сиетемы 
Ридера, послѣ того, какъ мѣстное отдѣленіе Россійскаго общества садоводства устроило 
такую сушилку на собственный счетъ и наглядно ознакомило интеллигентныхъ садо- 
водовъ съ пріемами раціональной огневой сушки. Дѣло это до сихъ поръ развивается 
медленно, главнымъ образомъ, вслѣдствіе дороговизны толлива.

Сухіе фруктьг составляютъ существенное пищевое подспорье для мѣстн-іго на- 
селенія. Сверхъ того, они въ значительномъ количествѣ вывозятся какъ Орен- 
бургъ и Западную Сибирь, такъ и по Закаспійской желѣзной дорогѣ. Въ 1894 году 
было вывезено изъ предѣловъ Самаркандской области, составляющей центръ распро- 
страненія плодоводства въ краѣ, всего фруктовъ до 402,979 пуд., изъ каковаго 
количеетва: въ свѣжемъ видѣ — 12,000 пуд. и въ сушеномъ —  390,979 пуд.; въ 
томъ числѣ: по Закаспійскѳй желѣзной дорогѣ было отлравлено вь Вухару и Евро- 
пейскук Россію фруктовъ въ сушеномъ видѣ —  240,979 луд. и на верблюдахъ по> 
караваінымъ путямъ въ Оренбургъ и Западную Сибирь — 150,000 пуд. Въ 1893 г .  
по Закаспійской желѣзной дорогѣ въ Европейскую Россію и Вухару было вывезено 
всего 178,778 луд. на сумму 407,799 руб.

Въ Закаспійской области садоводство замѣтно развпвается; при уѣздныхъ управ- 
леніяхъ здѣсь устроены питомники, изъ которыхъ производится безплатная раздача 
населенію молодыхъ плодовыхъ деревьевъ. Въ 1893 г. населеніемъ вновь было по- 
сажено до 18 тыс. фруктовыхъ деревьевъ, лричемъ наибольшее количество прпшлось 
на уѣзды: Красноводскій (6 тыс.) и Мервскій (5 тыс.). Собираемыхъ въ областж



ежегодно фруктовъ пока еще не хватаетъ на мѣстное потребленіе, и недостающее 
количество пополвяется привозомъ изъ Туркестана и Персіи.

Виноградъ растетъ въ краѣ почти повсемѣстно. общая площадь виноградни- 
ковъ исчисляется до 20,000 десятинъ; размѣръ ежегоднаго сбора винограда опредѣ- 
ляется въ количествѣ не менѣе 7 милл. пуд. на сумму до 8 мил. рублей.

Въ прежнее время здѣсь воздѣлывались исключительно мѣстные сорта виво- 
града— черные, розовые и бѣлые. Винодѣліе до занятія края русскими не было из- 
вѣстно: мѣстные жители исповѣдываютъ исламъ, воспрещающій употребленіе вина. 
Русскіе обратили вниманіе на эту отрасль производства и начали выдѣлывать вино 
изъ мѣстныхъ сортовъ винограда. Въ началѣ 80-хъ годовъ ими были произведены 
попытки разведенія лучшиіъ сортовъ европейскихъ —  крымскихъ, кавказскихъ, фран- 
цузскихъ, а также американскихъ лозъ, давшія прекрасные результаты. Еъ весьма 
благопріятнымъ, для распространенія въ краѣ культуры винограда, условіямъ слѣ- 
дуетъ отнести то обстоятельство, что виноградъ здѣсь почти застрахованъ отъ фи- 
локсеры, такъ какъ онъ разводится исключительно на орошаемыхъ мѣстахъ, и корни 
его на извѣстное время ежегодно затопляются, что считается "лучшимъ средствомъ 
борьбы съ поименованною болѣзнью.

Кромѣ винодѣлія7 впноградъ потребляется мѣстными жителями въ свѣжемъ 
видѣ; сверхъ того, пъ 6о:іыпомъ количествѣ провяливается на изюмъ и кишмишъ; 
изъ него также прпготовляется особый родъ патоки, посредствомъ вывариванія вино- 
граднаго сока; наконвдъ, онъ идетъ на выдѣлку спирта.

Въ Самаркандской области площадь виноградныхъ насажденій занимала въ 
1894 г. 6,451 десятину; винограда было собрано 6,265 тыс. пуд., или почти по
1,000 пуд. съ десятины; на отдѣльныхъ участкахъ сборъ достигалъ 1,700 —  2,200 
пуд. съ десятины.

Въ Ферганской области въ 1892 году подъ виноградниками было 5,921 деся- 
тина; винограда было собрано 1,556 тыс. луд., или въ среднемъ 262 пуда съ 
десятины.

Въ Сыръ-Дарьинской области въ 1891 году виноградниками было занято 2,740 
десятинъ; вивограда собрано 1,643 тыс. пуд.; съ десятины по 380 пуд.

Въ Закаспійской области виноградарство замѣтно развпвается, чему іесьма 
способствуетъ безплатная раздача мѣстной администраціей населенію для посадки 
чубуковъ виноградныхъ лозъ. Такихъ чубуковъ въ Асхабадскомъ уѣздѣ было по- 
сажено въ 1893 году 8,000 штукъ.

Спиртъ выдѣлывался изъ винограда въ 6 виноградоводочныхъ заведеніяхъ въ 
Туркестанскомъ краѣ. Винокуреніе лзъ сухаго винограда постепенно падаетъ, вслѣд- 
ствіе ежегодно увеличивающагося требованія на кишмишъ для вывоза; цѣны киш- 
миша быстро растутъ. Въ 1894 году изъ сухаго винограда было выкурено всего 
133,6 тыс. градусовъ, на.61,7 тыс. градусовъ менѣе противъ предыдущаго года. 
Всего же г»ъ краѣ было выкурено изъ винограда спирта въ означенномъ году 5,5 мил. 
град., въ томъ числѣ на 4-хъ заводахъ Самаркандскаго уѣзда 2 ,530 ,000  градусовъ.

Изюмъ и кишмишъ составляютъ значительную статью торговли нашихъ средне- 
азіатскихъ владѣній. Центромъ торговли изюмомъ въ Туркестанѣ является Самар- 
кандъ, за которымъ слѣдуютъ Ходжентъ, Ура-тюбэ, Наманганъ и йспара. Цѣна на 
изюмъ на этихъ рынкахъ колеблется между 1 р. 50 к. и 2 р. 18 коп. за пудъ. 
Въ Вухарѣ торговля изюмомъ сосредоточена въ Карши; дѣна этого товара около
1 р. 80 коп. за пудъ.

Изюмъ идетъ въ Троицкъ и въ Европейскую Россію. Въ Троидкъ отправляется 
изъ Бухары 15 —  20 тыс. пудовъ. изъ Самарканда 50 —  60 тыс. пуд., изъ Ход- 
жента около 10 тыс. пуд.; ташкентскими купдами. скупающими изюмъ на всѣхъ 
поименованныхъ рынкахъ,— до 100 тыс. пуд.; всего 175 — 190 тыс. пуд.

Въ Европейскую Россію по Закаспійской желѣзной дорогѣ было отправлено
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пзюма: въ 1890 г. — 188 тыс. иуд., въ 1891 Г .  —  259 тыс. пуд. нвъ 1892 г .—  

452 тыс. пуд.
Въ Хиву изюма вывезено: въ 1890 году —  3,6 тыс. пуд., въ 1891 г. —  7,4 тыс. 

пуд., въ 1892 г . — 13,3 тыс. пудовъ.
Въ Закаспійскую область: въ 1890 г. — 13,2 тыс. пуд., въ 1891 г. —  18,6 

тыс. пуд., въ 1892 г. —  24,8 тыс. пуд.
Виноградной патоки было отправлено изъ Самаркандской области въ 1894 г . 

въ Вухару — 17,614 нуд. и въ Сыръ-Дарьинскую область — 15,000 пудм всего 
32,614 пуд. на сумму до 60 тыс. руб.

В инодѣліе . Какъ упомянуто было выше, винодѣліе появилось въ Туркестан- 
скомъ краѣ и Закаспійской области іипгь по установіеніи здѣсь русскаго віадыче- 
ства. Въ настоящее время, въ особенности благодаря развитію культуры иностран- 
ныхъ, а также крымскихъ и кавказскихъ сортовъ винограда, винодѣііе въ краѣ 
развивается и, въ виду обиіія винограда и крайней дешевизяы его —  пудъ мѣст- 
наго отъ 20 до 40 к ., лучшаго европейскнхъ юзъ не дороже 2 руб.,— эта отрасіь 
промышленностн имѣетъ всѣ данныя для блестящаго въ будущемъ развитія. Нынѣ 
на выдѣіку вина идетъ менѣе 5°/0 всего количества собираемаго винограда. Прв- 
пятствіемъ д ія быстраго развитія въ краѣ винодѣіія служатъ малое коіичество опыт- 
ныхъ винодѣювъ и неимѣніе соотвѣтствующихъ учиіищъ, недостатокъ хорошихъ, 
устроенныхъ по выработаннымъ опытомъ правиіамъ, погребовъ дія выдержки вина 
и дороговизна дубовыхъ бочекъ, привозимыхъ, за неимѣніемъ въ краѣ дуба, изъ 
Европейской Россіи. Въ Ташкентѣ 50-ведерная бочка обходится отъ 12 до 15 руб.

Въ Самаркандской области въ 1894 году быю выдѣіано вина 48,500 ведеръ 
и быю вывезено въ Закаспійскую обіасть и оттуда въ Европейскую Россію— 17,300 
ведеръ, въ Сыръ-Дарьинскую и Семирѣченскую обіасти — 10,000 ведеръ, всего —  
27,300 ведеръ; остаіьное коіичество пошю на мѣстное потребіеніе. Въ обіасти 
куіьтивируются наибоіѣе нѣжные сорта винограда, и впно поіучается іучшаго въ 
краѣ качества.

Въ Ферганской обіасти винодѣііе возникю сравнитеіьно недавно. Въ 1892 г. 
быю выработано вина 7,190 ведеръ; дѣна на него въ среднемъ быіа 3 р. 50 к. 
за ведро.

Въ Сыръ-Дарьинской обіасти въ 1891 года быю поіучено 20,800 ведеръ на 
сумму 184,800 руб. (по 8 руб. 90 коп. за ведро). Мѣстные винодѣіы приіагаютъ 
серьезныя усиіія  къ изученію свойствъ мѣстнаго винограда и къ выработкѣ сортовъ 
вина, отіичающихся устойчивостью и неизмѣнностью вкуса. Вино этой области, 
кромѣ мѣстнаго потребленія, находитъ сбытъ на югѣ Евроиейской Россіи.

Въ Закаспійской области винодѣліе находится еще въ зачаточномъ состояніи, 
хотя и тамъ выдѣлка вина постоянно увелпчпвается. Въ 1893 г. быю выдѣіано 
вина въ Ісхабадѣ 1,500 ведеръ и кромѣ того вино выдѣіываюсь въ незначитеіь- 
номъ коіичествѣ въ Серахсѣ (Теджентскаго уѣзда).

Табаководство. Табакъ, такъ называемый каіьянный, воздѣіывается во 
всѣхъ областяхъ Туркестанскаго края и въ Закаспійской області для собственнаго 
употребленія жителей. Сѣютъ его на сиіьно удобренныхъ участкахъ. на грядахъ. 
ІІзвѣстньг два сорта мѣстнаго табака: акъ —  курительный и кокъ —  нюхательный. 
ІІервый требуетъ мало орошенія, второй орошается обильно. Десятпна даетъ до 120 
пудовъ. Провяливаніе курительнаго табака производится въ полѣ, а нюхательнаго —  
въ затѣненномъ мѣстѣ, гдѣ онъ подвѣшивается до полной просушки. Курительный 
табакъ подвергаютъ броженію въ ямахъ, накрывая пхъ коврами иіи кошмами.

Произведеяные сравннтельно недавно олыты разведенія туредкаго и американ- 
скаго табака въ Сыръ-Дарьпнской областп, близъ Ташкента, даін прекрасные ре- 
зуіьтаты. По достоинству, выращпваемыи въ Туркестанѣ пзъ иностранныхъ сѣмянъ 
табакъ превышаетъ табаки крымскій, кавказскій и бессарабскій. Въ 1894 г. подъ



высшиии сортами табака было занято въ Ташкентскомъ уѣздѣ 37 десятинъ, давшихъ 
окою 2 тыс. пуд. табака.

9той отрасли промышленности несомнѣнно предстоитъ развитіе въ будущемъ.
Плеловодство. Пчеловодствомъ занимаются лреимущественно туземцы. Всего 

промысловыхъ пасѣкъ въ краѣ —  8: въ Ташкентѣ, Самаркандѣ, Ауліэ-ата и пять—  
въ туземныхъ кишлакахъ. Имѣются также неболыпія пасѣки въ русскихъ селеніяхъ 
Мэркэ и Чалдоваръ. Особенно развито пчеловодство въ кишлакѣ Вризъ-Мулѣ, гдѣ 
есть дасѣка въ 100 ульевъ. Ульи построены по типу русской дуплянки, нѣкоторые 
положены на козла горизонтально. Раціональное пчеловодство въ рамочныхъ ульяхъ 
еще не привилось въ краѣ. Мѣстная цѣна на медъ — отъ 20 до 45 коп. за фунтъ; 
продуктъ этотъ всегда находитъ на рынкѣ обезпеченный сбытъ.

Скотоводство. Численность скота въ Туркестанскомъ краѣ п Закаспійской 
области къ началу 1894 г. выражалась слѣдующими цифрами:

Въ Сыръ-Дарь- Въ Самарканд- Въ Ферганской Въ Закасвій-
инской области. ской обдасти. области. ской области.

Г 0 1 о в ъ.
Лошадей................ 412,000 106,000 165,000 76,000
Рогатаго скота. . 578,000 154,000 207,000 43,000
Овецъ и козловъ. . 3 .907,000 523,000 933.000 2.277,000
Верблюдовъ . . . 405,000 40,000 9,000 135,000
Ословъ.................... 13,000 49,000 13,000 14,000

Дифры эти, конечио, только приблизительныя и, по всей вѣроятности, онѣ 
далеко ниже дѣйствительныхъ: стада кочевниковъ трудно лоддаются учету. Изъ нихъ 
однакоже можно заключить, что на 100 жителей въ русскихъ среднеазіатскихъ 
владѣніяхъ приходится 25 лошадей, т. е. столько же, сколько въ Европейской 
Россіи, по 33 головы крупнаго рогатаго скота и по 255, наконецъ верблюдовъ до
20 головъ на 100 жителей, т. е. лропорція, нпгдѣ болѣе не существующая въ 
предѣлахъ Имперіи и одна изъ наиболѣе значительныхъ въ Азіл.

Скотоводствомъ занимаются главнымъ образомъ туземцы-кочевники, но и осѣдлые 
жители имѣютъ достаточное количество скота. Въ послѣднее время замѣчается любо- 
пытное явленіе осѣданія кочевниковъ на землю и перехода ихъ къ земледѣльческимъ 
занятіямъ, что однако не уменыиаетъ ихъ склониости къ скотоводству.

Наиболѣе благопріятнымъ для скотоводства раіономъ должно признать степи въ 
сѣверо-западной и западной частяхъ края до Каспійскаго моря, а также предгорья 
п горныя долины на юго-востокѣ. Въ Туркестанѣ скотоводство особенно развито въ 
Сыръ-Дарьинской области, гдѣ живетъ около 79°/0 всего кочеваго населенія этого 
края. За послѣднее десятилѣтіе численность скота въ об іасти увелжчилась прибли- 
зительно на 4 0% , причемъ наибольшій процентъ прироста даетъ рогатый скотъ.

Осѣдлые жители, за неимѣніемъ въ оазисахъ луговъ, даютъ скоту зимою сухой 
кормъ и содержатъ его въ непогоду въ закрытыхъ помѣщеніяхъ. Кочевники не при- 
готовляютъ и не имѣютъ возможности запасать кормъ скоту на зиму; ихъ скотъ 
круглый годъ содержится на подножномъ корму, въ поискахъ за которымъ при- 
ходится дѣлать дальнія лерекочевки, до 1,000 верстъ въ годъ. Тѣкъ не менѣе, въ 
снѣжныя зпмы и въ особенности во время гололедицы, когда земля покрывается 
ледяною корою, не поддающеюся разбиванію копытомъ, скотъ въ кочевьяхъ падаетъ 
массами. Дурно на немъ также отзывается п неимѣніе у кочевниковъ крытыхъ для 
скота помѣщеній: въ стужу и непогоду стада обыкновенно загоняются въ ущелья, 
глубокія долины или въ лѣсныя зарослп.

Іошади разводятся въ Средней Азіи двухъ типическихъ породъ: туркменской 
п кирглзской. Первая преобладаетъ въ Закаспійекой области и Хивѣ, но въ чистомъ 
видѣ встрѣчается теперь въ далеко недостаточномъ количествѣ; на остальномъ про-

о*
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странствѣ края главный контингентъ конскаго состава лредставляетъ киргизская 
порода. Въ Вухарскомъ ханствѣ, кромѣ того, распространена особая порода —  кара- 
баиры, помѣсь туркменской лопіади съ киргизской. Туркменская лошадь, родственная 
арабской, преимущественно верховая, очень красива, быстра, легка на ходу, но не 
столь вынослива, какъ киргизская, которая свободно дѣлаетъ больпііе дереходы въ 
горахъ и подъ вьюкомъ. Карабаиръ соединяетъ дѣнныя качества обѣихъ породъ и 
отличается быстрымъ, спокойнымъ шагомъ (10 верстъ и даже больше въ часъ).

Въ Закаспійской области въ лослѣднее время разводятъ преимущественно рабо- 
чихъ лошадей, происходящихъ частію отъ коней, добытыхъ въ былые годы путемъ 
захвата въ Персіи, частью отъ конскаго состава, продаваемаго въ качествѣ брака 
мѣстными воинскими частями.

Цѣны на лошадей въ краѣ, въ зависимости отъ пхъ качества, колеблются 
между 20 и 80 рублями.

Въ Сыръ-Дарьинской области начинаетъ развиваться заводское коневодство.

Рогатый скотъ разводится преимущественно осѣдлыми жителями и имѣетъ зна- 
ченіе для туземда, главнымъ образомъ, какъ рабочая сила. Говяжьяго мяса туземды 
въ пищу лочти не употребляютъ, довольствуясь —  осѣдлые— бараниной, кочевники—  
бараниной и кониной, и изрѣдка тѣ и другіе —  верблюжьимъ мясомъ. Молочные 
продукты лотребляются ими въ болыломъ коллчествѣ въ впдѣ «айрана» —  смѣси 
кислаго молока съ водой, составляющаго лріятный и освѣжительлый напитокъ, п 
твердаго сыра (крутъ) въ круглыхъ комкахъ, примѣшиваемаго къ жидкой горячей 
пищѣ или разбавляемаго, лредъ употребленіемъ, водою. Кромѣ того, въ краѣ замѣтно 
развивается въ послѣднее время сыровареніе по европейскому способу.

Разводимый въ краѣ рогатый скотъ лринадлежптъ лреимущественно въ двумъ 
лородамъ: киргизской и помѣси мѣстной породы съ лндійскимъ зебу. На Алаѣ л Па- 
мирахъ разводится также киргизами якъ, незамѣнимый для перевозки тяжестей по 
горнымъ тропамъ на болыпихъ высотахъ.

Въ Сыръ-Дарьпнской области мѣстной администраціей прилагаются усилія къ 
разведенію извѣстныхъ европейскихъ породъ рогатаго скота: недавно были выписаны 
и розданы русскимъ переселенцамъ быки голландской лороды.

Наиболѣе важною отраслью скотоводства для края являетея овцеводство, кото- 
рымъ занимаются преимущественно кочевники; у нѣкоторыхъ хозяевъ-киргизовъ встрѣ- 
чаются стада по 15 —  20 тыс. головъ. Преобладающая порода овецъ у киргизовъ—  
степная, курдючная, пріобрѣвшая преемственнымъ черезъ длинный рядъ поколѣній 
приспособленіемъ особую стойкость и выносливость при рѣзкихъ колебаніяхъ темпе- 
ратуры, знойныхъ жарахъ —  лѣтомъ п суровыхъ вьюгахъ— зимою. Въ особеняо хо- 
лодныя зимы и эти овцы однако страдаютъ отъ безкормицы и иногда логибаютъ во 
множествѣ. Мѣстные: жители особенно цѣнятъ въ курдючной овцѣ мясо, вкусное, 
хотя нѣеколько жирное, и въ особенности сало, отслоивающееся, при обильномъ 
кормѣ, въ хвостѣ и служащее для овцы пищевымъ запасомъ въ леріоды неимѣнія 
достаточнаго корма зимою. Хорошо откормленный баранъ имѣетъ курдюкъ вѣсомъ 
до 30 фунт., лри общемъ вѣсѣ туши около 2 пудовъ.

Въ Сыръ-Дарьинской области колонисты-меннониты произвели опыты скрещи- 
ванія курдючной овцы съ мериносами; результаты этого скрещиванія, могущаго, лри 
удачѣ опытовъ, значительно увеличить количество получаемой въ краѣ шерсти и 
улучщать ея качество, еще не выяснплись.

Въ Бухарѣ, а также, въ послѣднее время, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Туркестана 
разводится каракульская овда, извѣстная по красивому, лоснящемуся ягнячьему 
мѣху.

Въ Закаспійской области, вслѣдствіе недостаточнаго количества воды, овцевод- 
ство до сихъ поръ составляетъ главное занятіе жителей. Кромѣ киргпзской здѣсь



разводится также персидская порода; есть и мѣстная, неболыиаго роста. Стоимость 
барана отъ 3 до 6 руб. за голову.

Верблюды разводятся въ. краѣ двугорбые и одногорбые; послѣдніе болѣе сильны 
и цѣнятся дорозке, но они болѣе чувствительны къ холодамъ, чѣмъ первые. Для 
кочевниковъ верблюдъ является незамѣнимымъ животнымъ; на немъ перевозятся какъ 
семьи и домашній скарбъ кочевниковъ, такъ и грузы; одногорбый верблюдъ несетъ 
обыкновенно грузъ отъ 16— 18 пуд., двугорбый— нѣсколько меньше. Верблюдъ не- 
разборчивъ въ пищѣ, но не можетъ добывать себѣ кормъ изъ-подъ снѣга, а потоыу 
для верблюдовъ кочевники заготовляютъ на зиму нѣкоторое количество сухаго корма: 
камыша, степныхъ травъ и т. п. Холодъ и сырость всѣ верблюды переносятъ до- 
вольно дурно, почему въ морозъ и въ сырое время ихъ покрываютъ попонамп; вообще 
за ними тщательно ухаживаютъ.

Съ проведеніемъ Закаспійской желѣзной дороги, перевозка товарныхъ транспор- 
товъ на верблюдахъ сократилась, но и теперь еще она довольно значительна. Этимъ 
способомъ отправляются всѣ грузы пзъ Туркестана въ степное генералъ-губерна- 
торство, а также на Троицкъ и Оренбургъ. За провозъ двухъ вьюковъ, вѣсомъ въ 
среднемъ 16 пудовъ, поднимаемыхъ однимъ верблюдомъ, платится до Казалинска
8 руб., до Троицка 10— 12 руб.

Ослы столь же цѣнны для осѣдлыхъ жителей, какъ верблюды для кочевни- 
ковъ; преимущество ихъ состоитъ въ томъ, что они дешевы: средняя стоимость осла 
всего 6— 7 руб., тогда какъ верблюдъ стоитъ 40— 50 руб. Оселъ крайне выносливъ 
и неприхотливъ относительно корма. На немъ перевозятъ тяжести, ѣздятъ верхомъ и 
исполняютъ разныя домашнія работы.

Скотъ и продукты скотоводства являются предметомъ значительнаго торга какъ 
на внутреннихъ рынкахъ, такъ и по вывозу за предѣлы края. 0 состояніи внутрен- 
ней торговли скотомъ и продуктами скотоводства даютъ нѣкоторое представленіе 
обороты открытой съ 1890 года въ г. Ауліэ-ата скотской ярмарки, вообще оживив- 
шей мѣстную торговлю:

Продано Продано

Въ 1890 г. . 
» 1891 » .
» 1892 *) » , 
» 1893 » .
» 1894 » .

В с е го . скота. сырья.
Н А С У М М У  Р У Б Л Е Й :

491.000 58,000 549,000
457.000 88,000 545,000
385.000 60,000 445,000
598.000 76,000 774,000
685.000 312,000 997.000

За предѣлы среднеазіатскпхъ владѣній живой скотъ прогоняется главнымъ об- 
разомъ въ сосѣднія ханства (въ 1893 г. было прогнано 55,600 головъ), а также 
по караваннымъ путямъ— на Оренбургъ, Троицкъ и Петропавловскъ— въ Россію, но 
одредѣлить точно размѣры этого прогона невозможно.

Изъ лродуктовъ скотоводства наиболыпее значеніе имѣетъ шерсть и издѣлія 
изъ нея. ІПерсть получается отъ овецъ п отъ верблюдовъ; овца за 2 стрижки (весен- 
нюю и осеннюю) даетъ въ среднемъ 5— 6 фунтовъ, верблюдъ— 10— 15 фунт. шерсти. 
Общее количество собираемой въ краѣ шербти не поддается исчисленію; судя по числу 
овецъ, и верблюдовъ, оно должно превышать милліон. пудовъ; въ Бухарѣ, по числу
1,700,000 овецъ, собирается около 200,000 пудовъ. Значительное количество шерсти 
идетъ на мѣстное потребленіе.

Размѣры мѣстной торговли шерстью, по неимѣнію данныхъ, не могутъ быть 
опредѣлены. Вывозится же изъ края шерсть двумя пугями: гужевымъ и желѣзнодо-

г)  Уиеныпеніе оборотовъ въ 1 8 9 2  г. объясняется бывшею въ краѣ холерною эпидеміею.
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рожнымъ. Гужймъ идетъ на Оренбургъ ежегодно отъ 50 до 60 тыс. пуд. По Закас- 
пійской желѣзной дорогѣ было вывезено взъ края шерсти:

Въ 1888 
» 1889 
» 1890 
:> 1891 
:> 1892 
» 1898

. 263.000 луд. 

. 277,000 »

. 366,000 »

. 4 9 3 у000 »

. 371,000 »

. 603,000 »

Въ этл количества входптъ хоросанская персидская шерсть, котороы поступаетъ 
на Закаспійскую дорогу для вывоза на европейскіе рынки около 128 тыс. пудовъ, 
а также кашгарская, ввозимая въ лослѣднее время, въ количествѣ около 30 тыс. 
пуд., чрезъ Туркестанъ въ Европейскую Россію.

Лучшею изъ среднеазіатскихъ сортовъ шерсти считается хоросанская бѣлая, 
затѣмъ афганская, керкинская— изъ Бухары и пендинская— изъ Закаспійской области, 
получаемая отъ белуджистанскпхъ овецъ. Всѣ эти сорта въ болыпинствѣ случаевъ 
составляютъ такъ называемый перегонъ: овецъ передъ стрижкой загоняютъ въ воду 
и моютъ. Въ Туркестанѣ на чпстоту шерстп обращается вниманіе, п тамъ устроены 
въ арыкахъ шерстомойни въ Чемкентѣ, Токмакѣ, Наманганѣ, Еокандѣ и Самаркандѣ. 
Прп мытьѣ теряется отъ 2 до 10 фунтовъ въ пудѣ. Мѣстная же закаспійская шерсть 
поступаетъ на рынкп немытой.

Шерсть персідская і  закаспійская вывозятся по Закаспійской п Закавказской 
желѣзнымъ дорогамъ преимущественно за границу— во Фрапцію *) и Америку, и лишь 
чаеть ея допадаетъ на русскіе рынки; шерсть же бухарская, туркестанская и каш- 
гарская всключительно идетъ въ Россію, главнымъ образомъ въ Москву.

Соотношеніе цѣнъ шерсти на мѣстныхъ и на московскомъ рывкахъ видно изъ 
слѣдующей таблицы:

ІІа мѣстныхъ рынкахъ:

Персидская. . . . 
Асхабадская . . . 
Бухарская бѣлая.

» сѣрая. 
Кокандская мытая 
Ошская . . . .
Наманганская . .

Ц ѣ н 

4 р .— 7 р.
. 20 к .— 3 р. 

50 > — 7 » 
50 » — 6 » 
50 » —  5 » 
50 » — 4 » 
4  р. 45 к.

75 к. 
50 » 
50 » 
50 > 
75 »

о р

7 » 
5 » 
7 » 
7 » 
7 »

На московской биржѣ 
П у Д ъ.

к .— 7 р 25 к.

—  » — 8 » 50 
50 » — 7 » —  
60 » ■— 8 
60 » — 8 
60 » — 8

20
20
20

на мѣстныхъ рынкахъ цѣна бѣлой шерстп на 1 р. 50 к. и сѣрой на 
50 к . въ пудѣ дороже черной.

Овцеводство въ краѣ довольно быстро увелпчивается п рессурсы для дальнѣй- 
шаго его развитія, заключающіеся въ обшірныхъ туркестанскихъ п закаспійскихъ 
степяхъ, далеко еще не исчерпаны. Поэтому нельзя не предсказать вывозу изъ средне- 
азіатскихъ нашихъ владѣній шерсти на рынки Европейской Россіи п заграничные 
хорошей будущности.

Во внутреннемъ потребленіи въ краѣ шерсть идетъ на приготовленіе ковровъ, 
кошмъ (войлоковъ), куржумовъ (сумокъ), веревокъ, мѣшковъ, тканей п пр. Кочев- 
ники одѣваются преимущественно въ шерстяныя тканп, приготовляемыя домашнимъ 
способомъ изъ верблюжьей шерсти. Плотная и прочная въ носкѣ ткань —  армячина 
пользуется заслуженной извѣстностыо далеко за предѣламп Средней Азіи, междупро- 
чимъ— въ Сибири. Изъ той же верблюжьей шерсти, но высокихъ сортовъ, прпго-

г) Въ Марсель ввозится закаспійской шерсти около 5 тыс. килъ п персидской— 1 7 ,5  ты с, кипъ 
всего до '150 тыс. пудовъ.



товляетея тонкое сукно, особенно дѣнимое въ Персіи, куда оно и вывозится. Кошмы 
составляютъ необюдимое имушество каждаго мѣстнаго жителя, которому онѣ слу- 
жатъ для самыхъ разнообразныхъ надобностей; кочевники же изъ ниіъ устраиваютъ 
и жплища, покрывая ими деревянные основы кібвтокъ. Хорошая кошма для ки- 
бптки стоитъ около 5 руб., такихъ кошмъ на одну кпбитку нужно десять. Толстая 
кошма, замѣняющая туземдамъ матрадъ, расцѣвивается по 2 руб. за квадратвый 
аршинъ.

Ковры, нриготовляемые не только для мѣстныхъ лотребностей, но и въ значи- 
тельномъ количествѣ для вывоза, и составляющіе серьезный предметъ торговли края. 
изготовляются кустарнымъ способомъ. Въ торговлѣ наибольшимъ сиросомъ пользуются 
ковры текинскіе и бухарскіе. Текинскіе ковры изготовляются въ Закаспійской 
области, преимущественно въ Мервскомъ уѣздѣ. Въ 1893 г. вывезено было изъ За- 
каспійской области ковровъ до 6,000 штукъ на сумму до 440,000 руб.

Текинскіе ковры славятся прочностью ткани и красокъ, красивыми узораии; 
они имѣютъ низкую стрижку, какъ п персидскіе, но гораздо выше послѣднихъ по 
качеству. Поэтому, хотя съ 1884 г. текпнцы, чтобы придать разнообразіе ковро- 
вымъ рисункамъ, начали заимствовать. узоры персидскихъ ковровъ, тѣмъ не менѣе, 
текинскіе ковры одинаковыхъ рисунковъ съ персидскими цѣнятся на рынкахъ зяа- 
чительно дороже послѣднихъ. Прпготовляются они изъ лучшихъ сортовъ овечьей 
шерсти, для окрашиванія которой пріобрѣтаются растительныя краски въ Хивѣ п 
Персіп; лишь желтая краска пол^чается на мѣстѣ изъ растенія, вменуемаго «са- 
рычокъ*.

Вухарскіе ковры, имѣющіе болѣе высокую, чѣмъ текинскіе, стрижку и усту- 
пающіе послѣднимъ въ прочности и красотѣ, а потому и расцѣниваемые на рынкѣ 
дешевле, вывозились въ слѣдующемъ количествѣ;

7,340 пуд.
6,550 » 

нѣтъ свѣдѣній.
4,380 пуд.

10,850 »

Кошмы и другія болѣе мелкія издѣлія пзъ шерсти (шарфы, переметныя сумы 
и т. п.) пдутъ исключительно на удовлетвореніе мѣстнаго спроса.

Въ значительномъ количествѣ вывозится изъ нрая пушной и кожевенный то- 
варъ— кожи выдѣланныя и невыдѣланныя, мерлушка, овчина, каракуль; этихъ ма- 
теріаловъ вывозплось въ Европейскую Россію:

65.000 пуд.
84.000 »

148.000 »
125.000 »
221.000 »

М и нер альны я б о г а т с т в а  среднеазіатскпхъвладѣнійнашихънетолько да- 
леко не всѣ еще пзслѣдованы, но, какъ показываютъ постоянныя въ послѣднее время 
указанія администраціп и частвыхъ лицъ на вновь открываемыя мѣсторожденія и 
залежи полезныхъ ископаемыхъ, многія изъ нихъ и не обнаружены. Въ этой области 
промышленностп край слѣдуетъ признать почти нспочатымъ.

Нынѣ добывается въ краѣ соль, каменнып уголь, сѣра, нефть, озокеритъ, 
киръ, гипсъ, гранитъ п въ огранпченноыъ количествѣ— мѣдная и свинцовая руда.

Солп каменной іі изъ соляныхъ озеръ всего добывается до 1 мплл. дудовъ 
ежегодно. Около 9 лѣтъ тому назадъ въ Ферганской области, въ 333 в. отъ Самар- 
кавда, открытъ богатый рудникъ каменной соли —  Вурдунгульскій илп Вардымкуль-

въ 1889 г. 
» 1890 » 
» 1891 » 
» 1892 » 
» 1893 »

въ 1889 г. 
* 1890 » 
» 1891 » 
» 1892 » 
» 1893 >



скій. Залежи соіи были исчислены въ 200 сіишкомъ моліоновъ пудовъ; по каче- 
ству, соль была признана химически абсоіютно чистой. До сихъ поръ еще правиіь- 
ной добычи соли здѣсь не производится, главнымъ образомъ, въ виду отдаленности 
залежей отъ колодцевъ и населенныхъ мѣстъ. Въ Закаспійской области соіь добы- 
вается на о-вѣ Чеіекенѣ, біизъ ст. Вала-Ііпеііъ Закаспійской желѣзной дороги, и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ.

Съ о-ва Челекеня всего соли было вывезено въ 1893 г .— 764,440 пуд. Сред- 
няя продажная цѣна въ Узунъ-Ада была 5х/ 2 коп* за пудъ.

По произведеннымъ развѣдкамъ оказаюоь, что каменная соіь на Чеіекенѣ за- 
іегаетъ на гіубинѣ отъ 1 до 4 футовъ, подъ сюемъ рыхлаго песка, піастомъ то і- 
щиною отъ 10— 47 дюймовъ; запасъ соіи исчисіенъ въ 20 милл. пудовъ; изъ нихъ
5 милл. ноздреватой, чернаго цвѣта, содержаіцей примѣсь песка, и 15 м ии. пу- 
довъ— шютной, соверпіенно чистой, бѣлаго цвѣта. Разработывается здѣсь соіь мѣст- 
ными жителями-туркменами, въ добычѣ ея поіучающими гіавный источникъ средствъ 
къ жизни. Сбывается она частію въ сѣверную Персію, частію на западное побережье 
Каспійскаго моря.

На промысіѣ Неймана, біизъ ст. Ваіа-Ишемъ, въ 1893 г. добыто и вывезено 
въ Асхабадъ соіи— 12,310 пудовъ.

Вывоючка самосадочной соіи производиіась по русіу рѣки Узбоя, біизъ ст. 
Мулла-Кара, откуда въ 1893 году быю вывезено 34 тыс. пудовъ; изъ находяща- 
гося близъ Красноводска озера Кули —  до 30 тыс. пуд.; изъ расиоюженныхъ у бе- 
рега моря соіяныхъ озеръ въ Маягыпглакскомъ уѣздѣ —  24 тыс. пудовъ; изъ озера 
Оарыкъ-Немекзаръ въ Тедженскомъ уѣздѣ, гдѣ имѣется плотный корневой сюй, около
5 вершковъ толщины, разработываемый жителями Тедженскаго и Мервскато уѣздовъ 
для собственныхъ надобнозтей. Изъ этого мѣсторожденія вывозится ежегодно соіи 
150— 200 тыс. пудовъ.

Нефть обнаружена во многихъ мѣстахъ края, но правиіьно еще не разрабо- 
тывается. Наиболѣе изслѣдованы мѣсторожденія нефти на о. Чеіекенѣ и въ Нефте- 
Дагѣ. На Чеіекенѣ нефть, наравнѣ съ соіыо, давно быіа извѣстна туземцамъ и 
ими экспюатировалась. Здѣсь, кромѣ вырытыхъ издавна мѣстными жителями нефтя- 
ныхъ колодцевъ, имѣютс-я нефтяныя озера и нефтяные родники. Участки нефтяной 
земли сданы нынѣ мѣстными жителями въ аренду на срокъ отъ 20 до 30 лѣтъ, но 
арендаторы ихъ почти не экспюатируютъ. Товарищество бр. Нобеіь заарендоваю 8 
участковъ, на которыхъ заюжено 3 буровыхъ коюдца; сверхъ того, оно арендуетъ 
164 ручныхъ коюдца. Палашковскій взяіъ въ аренду 30 участковъ; заюжепо
16 буровыхъ колодцевъ и устроенъ керосиновый заводъ; но керосинъ съ острова не 
вывозился. Всего съ о. Чеіекеня быю вывезено нефти, почти искіючитеіьно въ 
Персію: въ 1881 г .— 59,000 пуд., въ 1892 г .— 9,800, въ 1893 г .— 11,460 пуд. 
Добыто же въ 1893 г. на Челекенѣ товариществомъ бр. Нобеіь 117,500 пуд. нефтн, 
поступившей въ открытые амбары (озера). Остальные предприниматеіи экспюатируютъ 
почти исключительно старые колодцы и добываемую, въ коіичествѣ нѣскоіькихъ ты- 
сячъ пудовъ, нефть вывозятъ наіивомъ и въ кожаныхъ мѣхахъ, на туркменскихъ 
лодкахъ, въ Персію.

На горѣ Нефте-Дагъ, въ 30 верстахъ къ юго-западу отъ ст, Ваіа-Ишемъ 
Закаспійской жеі. дороги, имѣется нефтеносная пющадь пространствомъ до 600 де- 
сятинъ, на которой управленіемъ дороги быю заіожено два коюдца: одинъ— глуби- 
ною въ 30 саж. даваіъ нефти по 100 пуд. въ суткн, а другой, при гіубинѣ въ
5 саж., по 500 пуд. Въ 1882 г. здѣсь названной дорогой быіъ устроенъ керосп- 
новый заводъ, впослѣдствіи оставіенный.

Въ Ферганской обіасти въ 1891 г. быю 3 нефтяныхъ промысла, занимавшихъ
24 десятины земли, на которой было заложено 8 буровыхъ скважинъ и 1 колодезь; 
нефти добыто 4,590 пудовъ.



Въ Самаркандекой области также обнаружены 2 нефтяныхъ площади, геще не 
разрабатываемыхъ.

Оффиціальныя данныя о количествѣ добытой нефти въ Закаспійской и Ферган- 
ской областяхъ за 1889— 1891 гг. даютъ слѣдующія цифры:

1 8 8 9  г. 1 8 9 0  г. 1 8 9 1  г.
П У  Д 0  В Ъ:

Закаспійская область . . . 286,400 285,000 180,000
Ферганская » . . .  1,425 2,100 4,590

Залежа каменнаго угля, имѣющаго весьма важное значеніе для края, въ 
виду повсемѣстнаго почти недостатка въ древесномъ топливѣ, обнаружены во мно- 
гихъ мѣстахъ, но почти еще не разрабатываются. Ежегодная добыча утія не превы- 
шаетъ 600 тыс. пудовъ.

Въ Сыръ-Дарьинской области залежи каменнаго угля быіи обнаружены вскорѣ 
ло занятіи русскими этого края, и въ настоящее время эксплоатируются утольныя 
мѣсторожденія въ горахъ Кара-тау. Вольшія заіежи бураго угія найдены также въ 
горахъ Туаръ-Кыръ и др. мѢстахъ.

Въ Самаркандской области обнаружены 12 каменноугольжыхъ мѣсторожденій, 
изъ которыхъ эксплоатируются лишь 4; постоянныхъ рабочихъ на нихъ было всего 
192 чеювѣка. Мощность пластовъ доходитъ до 2 У2 саж., и нерѣдко попадаются 
•свиты изъ нѣсколькихъ пластовъ, лежащихъ одинъ надъ другииъ.

Всего разработываюсь въ краѣ каменно-угольныхь рѵдниковъ и было занято 
-на пихъ рабочихъ:

Въ 1 8 8 6  г . 188 7  г. 1 8 8 8  г . 1 8 8 9  г. 1 8 9 0  г . 
Разрабатывалось рудниковъ. 3 5 6 5 6
Дѣйствовало шахтъ . . . .  5 5 8 9 12
На нихъ было рабочихъ . . —  —  279 165 162

Въ 1891 году было:

» Самаркандской 
» Ферганской

— —  279 165

Копей. На нихъ Добыто угля
■ рабочихъ. пудовъ.

обі. 2 23 1,800
» 8 102- 389,350

4 25 102,700
. . 14 150 493,850Всего въ Туркестанѣ .

Въ виду огдаленности копей отъ потребительныхъ центровъ— городовъ и доро- 
говизны доставки угля, послѣдній на мѣстныхъ рынкахъ стоитъ въ довольно высокой 
цѣнѣ—до 30 коп. и болѣе за пудъ.

Въ 1894 г. на копяхъ Самаркандской области выработано было всего 526 тыс. 
жуд. угля (въ Самаркандскомъ уѣздѣ—101 тыс. пуд. и въ Ходжентскомъ 425 тыс. 
пуд.). Изъ добытаго угля болыпая часть (до 450 тыс. пуд.) была доставлена въ 
тг. Ташкентъ, Ходжентъ, Ура-тюбэ и Самаркандъ для отопленія зданій военно-инже- 
яернаго вѣдомства; остальное же коіичествб—до 75 тыс. пуд.— пошло на потреб- 
ности Ходжентскаго стекловарнаго завода.

Въ Закаспійской области, въ Мангышлакскомъ уѣздѣ, въ урочищѣ Вешъ-Аши, 
окою 100 верстъ отъ форта Аіександровскаго и 14 верстъ отъ заі. Сары-Тапгъ, 
извѣстна залежь бураго каменнаго угля, занимаюіцая, по приблизитеіьпымъ подсче- 
тамъ, пющадь въ нѣскоіько сотъ квадратныхъ верстъ. Еще въ 1868 году были 
произведены испытанія угля этой заіежи на военныхъ судахъ п на судахъ Общества 
«Кавказъ и Меркурій», а также въ лабораторіи Горіаго Департамента, дричемъ 
угоіь этотъ признанъ вполнѣ пригоднымъ для отопленія паровыхъ котловъ. До сихъ 
доръ поименованная залежь не разработывается.



Химіческій анализъ туркестанскаго угля далъ слѣдующій результатъ:

летучіхъ веществъ . 38 — 40 %
у г л я ............................55 ,3— 5б,8°/0
зо л ы ............................ 2 — 10 %

Озокеритъ, весьма полезвый матеріалъ, изъ котораго, путемъ выплавки, по- 
лучается веобходимъш для многихъ производствъ церезивъ (горний воскъ), пмѣется 
въ Закаслійсжой области, на о. Челекенѣ и Балхансквхъ горахъ. Залежи его раз- 
работываются нынѣ лишь ва Челекенѣ. Бачало добывавія озокерита на этомъ островѣ 
относится къ 50 годамъ, и ьъ нрежнее время добыча этого минерала достигала со- 
лидныхъ размѣровъ, измѣряясь десятками тысячъ пудовъ. Добываемый продуктъ до- 
ставлялся на парафиновый загодъ, устроенвый на островѣ Святомъ, близъ Апшерон- 
скаго полуострова. Въ то время добычей озокерита занпмались туземцы— туркмены, 
пользуясь главнымъ образомъ даровой рабочей силой —  плѣнниками, которыхъ оим 
лриюдили съ персидскихъ побережій Каслійскаго моря. По мѣрѣ лерехода туркменъ 
къ мирному образу жпзни п съ углубленіемъ выработокъ, произгодившихся ранѣе 
только изъ поверхноствыхъ залежей, промыселъ добычи озокерита звачительно со- 
кратллся, п за лослѣднее время добывалось зтого пскопаемаго не болѣе нѣсколькихъ 
сотъ пудовъ ьъ годъ, а въ 1893 г. было добыто всего около 100 пуд. Сбывается 
этотъ продуктъ лсключительно въ Персію, Бухару и Хиву.

Въ настоящее время разраСотываются главвымъ образомъ поверхвостные слои 
озонервтвыхъ залежей. Привимая же е о  ввималіе, что споссбы залегавія озокерита 
здѣсь однородны съ и з в Ѣс т в б ш и  Бориславскими мѣсторождевіями, слѣдуетъ пола- 
гать, что на большихъ глубпнахъ залегаютъ мощвые пласты зтого продукта не менѣе 
Б ы с о к а г о , чѣмъ въ ловерхностныхъ слояхъ, качества.

Озокеритъ залегаетъ здѣсь въ лустыхъ породахъ прослойьами. Овъ раздѣляется 
на 2 сорта: темнозелеваго цвѣта, ва краяхъ просвѣчивающій, съ госковымъ блес- 
комъ, высоко цѣнящійся ло большому, около 80°/о? содержанію въ немъ парафпна, 
п темкобурый, мало просвѣчивающій, съ содержаніемъ парафина до 60°/0*

Очистка озокерпта отъ лримѣсей производится на мѣстѣ добыванія весьма 
легко, лутемъ вываркп въ открытыхъ котлахъ.

На Балханскпхъ горахъ п на Нефте-Даіѣ, ло врсизведевнымъ развѣдкамъ, озо- 
керитъ залегаетъ въ верхнеыъ горигонтѣ горъ прослойкамп отъ У2 дюйма до 1 дюйма 
толщиною, занимаетъ также пустоты п трещивы въ соли п изгестнякѣ. Разработка 
его здѣсь не производится.

Имѣется озокеритъ п въ Ферганской областп; его было добыто здѣсь въ 1890 г. 
450 пуд. п въ 1891 г .— 153 луда.

Ежегодная добыча кира на Челекенѣ исчисляется прпблпзптельно въ 2— 8 т. 
пудовъ. Добывается онъ бллзь оз. Порсу-гель, у горы Чохракъ. Разработкой за- 
лежей занимаются исключптельно мѣстные жптели—  туркмевы. Въ 90-хъгодахъ лроиз- 
водилась также добыча кира на Нефте-Дагѣ улравленіемъ Закаспійской жел. дорогп 
для строительныхъ лотребностей, но въ 1893 г. эта добыча была лрекращена, въ 
виду дороговпзны доставкп до ближайшей станціи желѣзной дороги. Залежи кпра 
обнаружены и въ Балханскихъ горахъ.

Добыча ги л са  провзводится въ окрестностяхъ Красноводска, въ такъ назы- 
ваемомъ Гппсовомъ ущельѣ, туземцами, лорохострѣльнымъ способомъ. Гипсъ лолу- 
чается здѣсь высокаго качества и вывозится ьъ южвые и заладные порты Каслій- 
скаго моря. Въ 1892 г. было вывезено 33,760 луд., въ 1893 г .— 77,110 пуд. 
Въ неболыпихъ размѣрахъ, исключительно для мѣстныхъ потребностей, добыча гппса 
лропзводплась также въ нѣсколькихъ пунктахъ той же областн, вдоль лредгорій 
Копетъ-Дага.



Гранитъ добывается въ окрестностяхъ Ерасноводска; въ 1893 г. бшо вы- 
везено этого матеріала въ Ваку, для мостовыхъ, около 231,500 луд.

Известнякъ получается въ уѣздахъ Асхабадскомъ, Ерасноводскомъ и Ман- 
гышакскомъ Закаспійской области, исключительно для мѣстныхъ строительныхъ по- 
требностей. Добыча его не лревышаетъ 3 2 7 2 тыс. пуд. въ годъ.

Въ Самаркандской области извѣстны мѣсторожденія графита и ляписъ-ла- 
зури, еще пе разрабатываемыя.

Въ 15 верстахъ къ югу отъ Асхабада, ьъ ущельѣ Сулокли, на сѣверномъ склонѣ 
хребта ^аандыкъ, открыты недавно залежи литографскаго камнявысокагокачества.

Въ 13%  верстахъ къ юго-востоку отъ Узунъ-Ада, въ мѣстности Готуръ-тапа, 
заявлено мѣсторожденіе глауберовой соли.

Сѣра, столь необходимая для весьма многихъ производствъ и добываемая въ 
Россіи далеко въ недостаточномъ для удовлетворенія внутренней потребности коли- 
чествѣ, обнаружена во многихъ мѣстахъ края.

Въ Ферганской области находится одно мѣсторожденіе сѣры и для обработки 
ея пмѣется заводъ, выработывающій въ годъ всего до 300 пуд. чистой сѣры.

Въ Самаркандской области также обнаружена сѣрная залежь, еще не разра- 
батываемая.

Особенно богатыя залежп этого минерала находятся въ Закаспійской области, 
въ 240 верстахъ отъ ст. Геокъ-Тепе Закаспійской желѣзной дороги, въ мѣстности 
Кара-Кумъ; здѣсь среди ровной песчаной степи возвыхпаются отдѣльные холмы, со- 
держащіе въ слоистыхъ рухлякахъ жильныя, въ нѣсколько дюймовъ толщины, и 
гнѣздовыя скопленія такъ называемаго «сѣрнаго камня» кварцевой породы, заклю- 
чающаго въ себѣ свыше 60%  сѣры. Всѣхъ такихъ холмовъ до 40, н количество 
сѣры въ каждомъ холмѣ исчисляется до 30 милл. лудовъ. Для установленія здѣсь 
вытопки сѣры въ обширныхъ размѣра-хъ существуютъ, повидимому, всѣ благолріятныя 
условія.

0 существованіи этихъ залежей впервые было заявлено въ 1881 г. капитаномъ 
Калпнинымъ, затѣмъ онѣ были ізслѣдовавы инженеромъ Коншинымъ. Серьезныхъ 
попытокъ вытопки здѣсь сѣры до сихъ поръ произведено не было, хотя поименован- 
ное мѣсторожденіе, занимающее площадь въ нѣсколько сотъ квадратныхъ верстъ, 
представляетъ, по всей вѣроятности, наиболѣе богатую сѣрную залежь въ Россіи.

Въ Красноводскомъ уѣздѣ извѣстна залежь сѣры верстахъ въ 80-ти отъ 
Красноводска къ сѣверо-востоку, близъ озера Кукуртъ-Ата. Залежь эта тянется на 
пространствѣ болѣе 5 верстъ, по крутому береговому обрыву. Сѣра включена лро- 
слойкамп и самородками въ буромъ и въ особенности въ голубосѣромъ мергелѣ. Со- 
держаніе 'сѣры въ самородкахъ составляетъ болѣе 70%  и въ прослойкахъ отъ 25 
до 50% * Разработки сѣры здѣсь не производится.

Въ мѣстности Готуръ-тапа, близь Узунъ-Ада, вмѣстѣ съ глауберовою солью 
заявлено и мѣсторожденіе сѣры.

Асфальтъ добывается въ Ферганской области и обработывается на 6 заво- 
дахъ. Асфальтовой мастики было получено: въ 1889 г .— 11,390 пуд.? въ 1890 г .—
16,550 пуд. и въ 1891 г .— 2,450 пуд.

Въ Закаспійской области, въ Валханскихъ горахъ, обнаруженъ довольно зна- 
чительный пластъ асфальта. Къ разработкѣ его еще не лристувлено.

Изъ металлическпхъ рудъ въ краѣ до сихъ поръ обнаружены: желѣзная— 
въ Закаспійской области, въ Балханскихъ горахъ, и въ Сыръ-Дарьинской, въ го- 
рахъ Кара-Тау; мѣдная, залегающая въ тонкихъ нластахъ, но съ весьма высокимъ 
процентнымъ содержаніемъ чистаго металла,—въ Сыръ-Дарьинской области; свпнцо- 
вая—въ Самаркандской п Сыръ-Дарьинской областяхъ и сурьмяная—въ Закаслійской 
области. Разработка нѣкоторыхъ изъ этпхъ рудъ находится въ зачаточномъ состояніи; 
остальныя вовсе не разработываются.



28 ОТДѢЛЪ X IV . ТУРКЕСТІНЪ И Зі Кі СПІЙСКиЯ овласть.

Общая доюдность рыбныхъ нромысловъвъ Туркестанскомъ краѣ онредѣляется 
приблизительно въ 100,000 руб. Въ 1892 году на устьяхъ Сыръ-Дарьи было добыто:

рыбы красной— болѣе 18,000 штукъ на 55,000 руб.
икры . . . . » 500 пуд. » 20,000 »
рыбы др. породъ. » 3,500 штукъ » 1,750 »

Въ томъ же году на Аму-Дарьѣ было добыто:

рыбы красной —  9,000 штукъ.
» др. породъ, 35,500 »

всегонасумму . . 19,000 руб.

Въ Закаспійской области рыболовствомъ занимаются мѣстные жители на воеточ- 
номъ побережьѣ Каспійскаго моря, въ предѣлахъ Мангышлакскаго и Красноводскаго 
уѣздовъ; добываемая рыба и рыбные продукты— икра, клей, вязига, рыбій жиръ—  
главнымъ образомъ вывозятся въ Астрахань. Въ 1893 г. было вывезено:

красной и частиковой (сазанъ, судакъ, лещъ и др.) рыбы. . 117,898 пуд.
разнаго рыбнаго товара болѣе ............................................. ...... . 2,000 »

Въ Мангышлакскомъ уѣздѣ мѣстные жители, въ большинствѣ, ведутъ ую въ 
самостоятельно и нродаютъ наловленную рыбу рыбопромышленникамъ, пріѣзжающимъ 
изъ Астрахани. Въ Красноводскомъ же уѣздѣ промышленники, именуемые ватажни- 
ками, преимущесгвенно армяне, выдаютъ до начала промысла рыболовамъ задатки, 
доходящіе до 500 руб. на лодку или 100 руб. на человѣка; сверхъ того, снабжаютъ 
ихъ заимообразно, также въ счетъ будущаго улова, снастями, а иногда и лодками. 
Столь значптельные задатки, превышающіе нерѣдко стоимость годоваго улова, весьма 
вредно отзываются на благосостояніи рыболововъ и закрѣпощаюгъ ихъ до извѣстной 
степени промышленникамъ, получающимъ весь уловъ по заранѣе опредѣленной, весьма 
низкой цѣнѣ.

Вѣлуга и осетръ ловятся удочками, прквязанными на короткихъ бечевкахъ къ 
длинной веревкѣ съ поплавками, или бьются острогами (по мѣстному— сандовьемъ); 
для ловли частиковой рыбы употребляются сѣти и невода.

Засолъ рыбы производится на ватагахъ, причемъ крупную рыбу разрѣзываютъ 
яа куски, частиковую— пластами или оставляштъ цѣлою, укладываютъ затѣмъ въ 
лари рядами и каждый рядъ пересыпаютъ толченой солью; чрезъ трое сутокъ рыба 
вынимается изъ ларей и укладывается рядами на полъ, каждый рядъ снова пересы- 
пается толченой солью; въ такомъ положеніи рыба оставляется на мѣсяцъ, послѣ 
чего укладывается въ тары и отправляется въ Астрахань.

Лодки для ловли рыбы изготовляются на мѣстѣ изъ лѣса, доставляемаго изъ 
Астрахани. Всего рыбопромышленныхъ судовъ у мѣстныхъ жителей имѣется:

Парусныхъ ш х у н ъ ..........................................................................................2
Кусовыхъ лодокъ, поднимающихъ отъ 1,200 до 1,800 пуд. . . 163
Подъѣздныхъ и подчальныхъ, поднимающихъ отъ 80 до 150 пуд. . 242
Бударокъ, поднимающихъ отъ 15 до 20 пуд.......................................... 411

Въ видахъ развитія рыбныхъ промысловъ и улучшеніа матеріальнаго положенія 
туземцевъ, занимающихся рыболовствомъ, мѣстной администраціей принимаются мѣры 
къ устройству на восточномъ Каспійскомъ побережьѣ новыхъ русскихъ поселковъ, 
а также положено основаніе ссудному ватажному капиталу, что даетъ возможность 
доставлять рыболовамъ-туркменамъ средства на обзаведеніе и расширеніе ихъ про- 
мысловъ и тѣмъ освободитъ ихъ отъ постоянной задолженности скупщикамъ-рыбо- 
торговцамъ. Для образованія этого капитала установленъ сборъ въ 200 руб. съ 
ватаги, на которой работаетъ не менѣе 10 лодокъ, и по 10 руб. въ годъ съ каж- 
дой лодки— -въ меныпихъ ватагахъ.



Рыбный промысем имѣетъ нѣкоторое развитіе и на Аральскомъ морѣ и на 
нижниіъ теченіяхъ впадающихъ въ яего рѣкъ Яксарта и Окса.

Тюленьимъ промысломъ занимаются въ Мангышлакскомъ уѣздѣ Закаспійскои 
области жители Александровской слободы и Николаевскаго поселенія. Вой тюлевл 
производптся въ сѣверной и сѣверо-восточной части Каспійскаго моря два раза въ 
годъ: зимою —съ половины января до конца февраля, и весною— съ конца марта п<> 
начало мая. Зимою бой лроизводится на плавающихъ льдахъ, для чего промыш- 
ленники выходятъ на ледъ и убиваютъ тюленей баграми или изъ ружей; каждая 
партія при этомъ работаетъ самостоятельно. Зимній промыселъ представляетъ наиболь- 
шую опасность: лодки нерѣдко затираются во льдахъ и подвергаются крушенію. *

Весною бьютъ тюленей на о-вахъ Святомъ и Подгорномъ, куда тюлени соби- 
раются для лежки. Въ это время всѣ партіи бойцовъ соедивяются я дѣйствуютъ 
сообща; отправляются вмѣстѣ на Святой островъ, часть бойцовъ становятся на берегу 
на колѣни, вплотную одинъ возлѣ другаго, чтобьт тюлени не могли проскочить чрезъ 
цѣпь, а другая отправляется на противоположный берегъ и криками поднимаетъ тю- 
леней, бросающихся прямо на бойцовъ, быощихъ ихъ баграми. Со Святаго о-ва бойцы 
переходятъ на Подгорный, оттуда опять на Святой и т. д., до окончанія времени боя.

Упромышленные тюлени дѣлятся по-ровну между всѣми участниками промысла.
Кромѣ того, лѣтомъ и осенью мѣстные жители, преимущественно въ зал. Мерт- 

вый Култукъ, занимаются ловлею плавающихъ на поверхности воды мертвыхъ тюленей.
Всего въ 1893 г. добыто было тюленей:

Дѣна на тюленей въ Астрахани была отъ 1 р. 30 к. до 2 р. за лудъ.
Существовавшая до посдѣдняго времени отчужденность нашихъ среднеазіат- 

скихъ владѣній отъ внѣшнихъ рынковъ производства, обусловленная какъ отсут- 
ствіемъ удобныхъ путей сообщенія, такъ и всѣмъ политическимъ и религіознымъ 
строемъ населенія, вызвала и въ широкихъ размѣрахъ развила здѣсь промышленность 
кустарную.

Всѣ свои неприхотливыя потребности туземецъ издавна привыкъ удовлетворять 
или работою личною и его семьи, или пріобрѣтеніемъ мѣновымъ путемъ отъ сосѣдей 
необходимыхъ предметовъ. Укоренившіеся кустарные промыслы до сихъ поръ еще ве- 
дутъ здѣсь упорную борьбу съ лривозимыми по дешевому желѣзнодорожному путп 
произведеніями обработывающей лромышленности, и лри извѣстной умѣренности въ 
жизненныхъ потребностяхъ мѣстныхъ жителей, довольствующихся заработкомъ, нич- 
тожнымъ для европейскаго рабочаго, долго еще, вѣроятно, кустарная промышленность 
въ краѣ будетъ преобладающею.

По приблизительному исчисленію мелкіе кустарные ;лромыслы доставляли насе- 
денію Туркестанскаго края слѣдующіе заработки:

жителями Николаевскаго поселенія 
» Александровской слободы

3,670 пуд. 
7,000 »

10,670 пуд.

въ Ферганской въ Саиарканд- въ Оыръ-Дарьин- 
области ской областн свой обіасти

н а  с у м м у  р у б л е й
В1 1890 Г. 
» 1891 » 
> 1892 *

1893

3.775,000 1.777,000 859,000
нѣтъ свѣдѣній 2.664,000 951,000

2.058,735 2.969,009 нѣтъ свѣдѣній
нѣтъ свѣдѣній [3.450,000 1.312,000

Цифры эти, по всей вѣроятности, значительно менѣе дѣйствительвыхъ, такъ 
какъ немалая часть кустарей ускользаетъ отъ учета.



Въ Фергажской обіасти наиболѣе развптыиъ производствомъ является изготовле- 
ніе обуви, крупными поставідиками которой сіужатъ Андиджанъ и Еокандъ со своими 
тѣздами. Выдѣлка ножей, сѣдеіъ, сѣдеіьныхъ украшеній и т. п. преимущественно 
сосредоточнвается въ селѣ Чустѣ, Яаманганскаго уѣзда. Всѣхъ кустарныхъ заведеній 
зарегястровано въ 1892 г. 11,308; зоютыхъ дѣіъ мастеровъ 25, серебрениковъ 80, 
часовщковъ 8, мѣдниковъ и іудильщаковъ 370, портныхъ 320, сапожннковъ 2 ,213 . 
Еъ кустарнымъ заведеніямъ сіѣдуетъ лричнслить 885 ткацкихъ, съ общею суммою 
производства окою 200 тыс. руб.; 227 пгеікомотаіенъ, производящнхъ на 184 тыс. 
рубіей; 270 красиіенъ, выручающихъ окою 91 тыс. руб.; 10 овчинныхъ съ обо- 
ротомъ въ 3 тыс. руб. и 3 кошемныхъ— 900 руб.

Въ Самаркандской обіасти кустарная промышленность сосредоточена преимуще- 
ственно въ городахъ и наибоіѣе значитеіьяыхъ селеніяхъ. Переработываются про- 
дукты мѣстнаго происхожденія, за искіюченіемъ іишь метаіловъ, красиіьныхъ ве- 
ществъ и частію бумажной пражи. Въ 1894 г. насчитываюсь въ обіасти 7,419 ку- 
етарей, имѣвшихъ каждый свою мастерскую. Сверхъ того, заведеній, причисіенныхъ 
къ фабричнымъ производствамъ, но имѣющихъ кустарный характеръ, быю: кузнеч- 
ныхъ—-393, съ оборотомъ 45 тыс. руб.; сіесарныхъ 44— 12 тыс. руб., мѣдно- 
іудильныхъ 68— около 9 тыс. руб., шеікоткацкихъ 172— 61 тыс. руб., шорныхъ 
и сѣдельныхъ 61— 13 тыс. р., сапожныхъ 248— 49 тыс. р., зеіеной шагрени 
69— 15 тыс. р., бумажноткацкихъ 1,468— 228 тыс. р., пютнпчныхъ п стоіяр- 
ныхъ 365— 88 тыс. р., красиіьныхъ 96— 16 т. р., ювеіирныхъ 62— 18 т. р., 
часовыхъ 11— 8 т. р., шапочныхъ 7— 5 т. р., маіярныхъ 2— 1 т. р.

Въ Сыръ-Дарьинс&ой обіастя наиболѣе распространеннымн отраслями кустар- 
яой проиышленности явіяются промысіы: кузнечный, сапожный, портняжный и ткац- 
кій. Приготовдяемыя изъ хюпчатобумажной пряжя ткани грубы, но дешевы и нахо- 
дятъ роспространенный сбытъ среди мѣстнаго насеіенія. Имѣются также значитеіь- 
ное количество мѣдниковъ, серебрениковъ и сѣделыциковъ. Цеятромъ развитія кустар- 
ныхъ промысювъ служатъ гг. Ташкентъ, Казаіинскъ, Перовекъ, Чимкентъ, Ауііэ- 
ата. Наиболыпею подвижностью и переимчивостью отіичаются ташкентскіе кустари, 
быстро заимствующіе отъ русскихъ маетеровъ новые пріемы ремеслъ, а также образцы 
издѣлій. Въ столяряомъ дѣлѣ, напр., гладкіе азіатскіе рисунки почти оставіены, и 
мѣстные стоіяры поставіяютъ на рынокъ рѣзную мебель въ русскомъ стилѣ. У порт- 
ныхъ, а частію и у сапожниковъ заведены швейныя машины. Ташкентская выставка 
1890 года дала возможность судить какъ о разнообразіи и искусствѣ мѣстныхъ ма- 
стеровъ -  кустарей, такъ и о окюнности послѣднихъ къ заимствованію уирощенныхъ 
п улучшенныхъ формъ производства, прямѣняемыхъ въ Европейской Россіи, тогда 
какъ издѣлія кустарей Вухары п Хивы представляли точное повтореніе вѣкамп вы- 
работанныхъ въ Средней Азія образцовъ, безъ малѣйшаго отъ нихъ отступленія. 
Новыя потребности вызываютъ и новыя ремесла: въ туземной части г. Ташкента 
пмѣются двѣ мастерскія для починки часовъ.

Въ Закаспійской области кустаряые промыслы весьма разнообразны, причемъ 
одними изъ нихъ занимаются псключительно мужчины, другими, большинствомъ, 
только женщины. Еромѣ изготовляемыхъ женщинами извѣстныхъ текинскихъ ковровъ 
и тонкихъ суконъ для чекменей, о чемъ уже упомянуто было выше, средн туркменъ 
Закаепійской области напболѣе распространеннымп ремесламп являются— сапожное, 
кожевенное, серебряное и шапочное. Всѣ предметы мѣстнаго издѣіія этяхъ промы- 
словъ идутъ почти исключительно на удовіетвореніе туземнаго спроса. Наилучшій 
сбытъ находятъ себѣ здѣсь, какъ я вездѣ въ Средней Азіеі, издѣлія изъ серебра, 
такъ какъ серебряные конскіе п сѣдельные приборы, а также мелкія серебряныя 
украшенія для женщинъ п дѣтей, соетавляютъ у туземцевъ своего рода страсть; 
ихъ при малѣйшей возмоткности пріобрѣтаютъ даже бѣднѣйшіе жители. Издѣлія эти 
однако не отлпчаются красотою и изяществомъ отдѣлкя. Тѣми же промыслами зани-



маются н кпргпзы Мангышіагскаго у^зда. Указаняыя отрасіи кустарной прошімея- 
ностп составіяютъ занятіе иужскаго тузекнаго насеіенія; женскій трудъ сосредото- 
чнвается на изготовіеніп разнообразныхъ издѣіій изъ вербіюжьей и овечьей шерста, 
и производство таковыкъ издѣіій въ нѣкоторыхъ мѣстносгяхъ доетпгаетъ довоіьно 
высокой степенп развптія. Жзъ шерстп, кромѣ ковровъ, прпготовіяются паіасы, по- 
ювики п войюкп, а также «чеканки« иіп «чіп», дія убранетва боковыхъ частей 
кпбптокъ: на остовѣ пзъ камыша піетется шерстянымп нптками боіѣе иіи менѣе 
красивый узоръ, и такимъ образомъ поіучается вееьма прочный паіасъ. Текинскія 
пгерстяныя издѣіія, въ виду ихъ прочностп и оригпнаіьности, хорошо извѣетны 
какъ на русскихъ рынкахъ, такъ и на загранпчныхъ. Изъ вербіюжьей шерсти, 
кромѣ тонкпхъ суконъ, приготовіяютъ прочную ткань, употребіяемую дія изготовіе- 
нія одежды мѣстныхъ житеіей. йзъ козьей шерсти выдѣіываютъ веревки и войюки, 
пзъ пуха— фуфайкп, шарфы, перчаткп, піатки и зимнія рубахи. Изъ козьихъ шкуръ 
шьютъ шубы и шапки.

Всего въ 1893 г. продано въ обіасти пзд&іій изъ шерсти на 125 тыс. руб.
Въ Асхабадскомъ уѣздѣ выдѣіываются веревкп изъ дпкорастущаго растенія 

«совдекъ», находпмаго въ предгорьяхъ и ущеіьяхъ, н «теке-сакаіъ» (дикій іенъ), 
произрастающаго въ пескахъ. Такія верзвки продаюгся по 20 коп. сажень. Изъ 
хюпка туземцами изготовіяется простая ткань, въ родѣ нашей бязп, идущая искію- 
читеіьно на удовіетвореніе мѣстнаго снроса. Наконецъ, изъ шелка туркменки и кир- 
гпзки искусно вышиваютъ женскіе хаіаты, покрываіа и маіенькія шапочки-тюбе- 
тейкн, съ которымп туркмены не разстаются, даже когда надѣваютъ на гоюву 
папахн.

Ф а б р п ч н а я - з а в о д с к а я  п р о м ы ші е н н о с т ь .  Фааричнаа дЬятеіыость 
въ среднеазіатскихъ віадѣніяхъ нашнхъ еще, можно сказать, тоіько зарождаетея. 
Выстрому росту ея препятствуютъ потное почтн отсутствіе въ краѣ удобныхъ путей 
сообіценія, бѣдность капптаіамп мѣстныхъ предприниматеіей, неимѣніе подготовіен- 
ныхъ рабочпхъ, а гіавное— дороговизна топіива, которое трудно даже добывать въ 
нужномъ коіичествѣ, и машпнъ; стоимость посіѣднпхъ значитеіьно повышается въ 
сравненіи съ цѣнами машинъ въ Евронейской Россіи всіѣдствіе отдаіежности отъ 
мѣстъ ихъ производства.

Производитеіьность фабрнчно-заводскихъ заведеній въ Туркестанскомъ краѣ
опредѣіяіась сіѣдующими дифрамп:

Въ Ферганской Въ Самаркандской Въ Сыръ-Дарьпнской
области. облаети. области.

въ 1889 г. 1.627,000 р. —  Р- 2.737,000 р.
» 1890 » 2.444,000 » 997,000 » 1.939,000 »
» 1891 » 1.638,000 » 2.015,000 » 2.248,000 »
» 1892 » 8.175,000 » 1.932,000 » 2.002.000 »
» 1893 » —  » 1.765,000 » —
» 1894 > —  > 2.056,600 » —  >

Напбоіьшее значеніе въ ряду мѣстныхъ заводско-фабричныхъ заведеній нри- 
падіежитъ заводамъ хюпкоочпстптеіьнымъ и прессоваіьнымъ.

Въ Ферганской обіастн въ 1892 г. быю 55 хюнкоочистнтеіьныхъ и прессо- 
ваіьныхъ заводовъ, выработывавшнхъ изъ хюпка амерпканскаго и туземнаго до
1 мии. сіишкомъ пудовъ воюкна на сумму до 8 мпи. руб. Кромѣ того, изъ на- 
ходящпхся въ обіасгн фабрпчныхъ завэденій пмѣютъ нѣкоторое значеніе: кожевен- 
ный заводъ, съ суммой пронзводства до 56 тыс. руб., водочный, выработавшій на 
сумму до 60 тыс. руб.; два пивоваренаыхъ, съ пропзводетвомъ до 30 тыс. руб.; 
всѣ четыре—въ Новомъ-МаргеіанЬ.

Въ Самаркандскои обіастп хюпкоочпститеіьныхъ заводовъ быю въ 1894 г .— 
15, съ общей суммоіі производства въ 1.176,700 руб. (6—въ Самаркандскомъ



уѣздѣ, 4— въ Катта-Еурганскомъ и 5— въ Ходжентскомъ); кожевенныхъ— 13, съ 
суммой лроизводства въ 64,000 руб. (5— въ Самаркандскомъ уѣздѣ, 1— въ Катта- 
Курганскомъ, 1— въ Джизакскомъ и 6— въ Ходжентскомъ); винодѣльныхъ— 8, съ 
оборотомъ въ 165,500 р .; винокуренныхъ— 5, съ суммой производетва въ 316,358 р. 
(въ Самаркандскомъ уѣздѣ). Стекловарный заводъ, пріобрѣтающій почтп все сырье' 
на мѣстѣ и имѣющій сравнительно хорошій сбытъ для своихъ издѣлій, въ 1894 г.. 
выработадъ стекляныхъ издѣлій всего на 9 тыс. руб.

Въ Сыръ-Дарьинской области хлопкочистительныхъ заводовъ въ 1890 г. былоо* 
15, съ суммой производства въ 838,840 р. и одинъ такой же заводъ въ Ташкентѣ. 
съ приспособленіями для переработки побочныхъ продуктовъ хлопчатника, вырабо- 
тавшій на сумму 211 тыс. руб ; кожевенныхъ заводовъ было 16, съ суммой про- 
изводства въ 180,900 руб.; винокуренныхъ заводовъ— 2, съ лроизводствомъ на 24 
тыс. руб.; водочныхъ— два, съ оборотомъ въ 204,898 р. Спичечныхъ фабрикъ 
имѣется 2, выработавшихъ въ 1894 году 353 милліона спичекъ фосфорныхъ и 
шведскихъ.

Въ Закаспійской области заслуживающихъ упоминанія заводовъ и фабрикъ не 
существуетъ.

Внутренняя торговля въ областяхъ нашихъ среднеазіатскихъ владѣвій весьма 
обширна, но не поддается точному учету. Торговый обмѣнъ Туркестанскаго края 
съ рынками внутренней Европейской Россіп совершается, съ одной стороны, ка- 
раванными путямн, выходящими на Орскъ, Оренбургъ, Троицкъ и Петропав- 
ловскъ, съ другой стороны— ло Закаслійской жел. дорогѣ. Статистическихъ дан- 
ныхъ о товарномъ движеніп караванами не имѣется. Данныя, собираемыя таможен- 
нымл лунктамл на восточномъ лобережьѣ Каслійскаго моря даютъ лишь болѣе или 
менѣе точную картину привоза и вывоза чрезъ дорты этого моря, главнымъ обра- 
зомъ чрезъ Узунъ-Ада, составляющій конечный пунктъ Закаспійской жел. дороги. 
Товарное движеніе этпмъ путемъ выражается въ слѣдующихъ суммахъ:

І і р и в о з ъ  В ы в о з ъ
товаровъ изъ Европѳйской Россіи: товаровъ въ Европеіскую Россію:

пудовъ на сумдіу пудовъ на сумму
Въ 1889 г. . . 657,909 3.749,079 р. 1.641,029 2.817,152 руб.
» 1894 > . . 1.717,039 17.842,602 » 2.144,772 14.202,138 »

Главнымъ предметомъ вывоза изъ Туркестанскаго края на рынки Европейской 
Россіи является хлолокъ, составляющій до 80 проц. всего товарнаго отпуска: въ
1894 г. вывезено хлопка на сумму 13.279.077 руб.; затѣмъ идутъ кожи,* фрукты 
сушеные, шелкъ, шелковыя ткани. Изъ Европейской Россіи въ 1894 г. были вве- 
зены въ край слѣдующіе глаінѣйшіе товары:

Количество: На сузш у:
Вумажныя тка н и .................................  378,775 п. 7.233,822 р.

» п р я ж а ............................. 52,007 » 1.208,296 »
Сахаръ рафинированный и песокъ . 155,347 * 979,666 »

Торговыя сношенія Туркестанскаго крап съ среднеазіатскими ханствами за 
1890— 1894 гг. олредѣляются слѣдующими цифрами:

И р и в е з е н о  В ы в е з е н о
въ Туркестанскій край: въ Ханства:

пудовъ на сумму пудовъ на сумму
Въ 1890 г. . . —  2.056,695 р. —  4.044,297 руб.

» 1891 » . . 522,840 3.640,572 * —  4.222,369 »
» 1892 » . . 580,962 х) 705,711 » —  2 .101,234 >
» 1893 * . . 761,157 2) 2.819,707 » —  2.589,262 >
» 1894 » . . 418,87^. 2) 2 .365,770 » 1.053,714 4) 2.689,426 >

4) Скота— 7 ,8 7 0  гол. 2)  Скота— 3 7 ,2 8 0  гол. 3) Свота— 4 0 ,6 2 1  гол. 4) Скота— 4 2 ,6 4 4  гол.



Главные предметы ввоза въ край изъ Бухары составляли въ 1894 году:
Чай черный я зеленый . . . 38,230 луд. на сумму 1.187,807 р.
Вумажныя тк ан и .................. 13,684 * * » 222,075 »
Индиго ................................... 8,122 > » » 91,532 >
Хлѣба въ зернѣ и мукѣ . . 74,779 » » > 77,564 »

Торговля Закаспійской области главнымъ образомъ опредѣляется по даннымъ 
Закаспійской жел. дор. о перевезенныхъ по линіи дорогд грузахъ. Караванное дви- 
женіе товаровъ изъ области въ Хиву и обратно яе учитывается. По даннымъ же- 
лезнодорожной статистики, торговый обмѣнъ Закаспійской области выражается слѣ- 
дующими цифрами:

Вывозъ: 1890 г‘ 1891 г‘ 1892 г'в ъ т ы с я ч а х ъ п у д о в ъ :
Вывезено грузовъ со стандій жел.
дор. въ Закаспійской обл. (кромѣ
Узунъ-Ада) . .................................... 580,3 1,282 1.384

Въ томъ числѣ:
1) въ Европейск. Россію и на. Кавказъ:

Пшеницы и м у к и .......................... 230 608 648
Ш ерсти............................................ 181 186 168
Х л оп ка............................................ 102 101 156

2) въ Туркестанскій край и Вухару:
Ч а я ................................................. — 62 64
Сѣмянъ ............................................ -г- 5і6 38
Мануфактурныхъ товаровъ . . . . — 14 9

Ввозъ:
Привезено въ область і  выгружено
на стандіяхъ жел. дорогъ (кромѣ
Узунъ-Ада) ........................................ 782 1,3*1 1,476

Въ томъ числѣ:
1) Изъ Европейской Россіи и съ Кавказа:

Лѣсныхъ матеріаловъ . . . . 276 329 377
Сахару и сахарнаго песку . . 230 220 85
Керосину................................... 87 95 97
Мануфактурныхъ товаровъ. . 46 55 55
Желѣза, стали и металличе-

скихъ издѣлій . . . . 36 49 41
іъ Бухары и Турвестанскаго края:
Муки.......................................... — 71 98
Фруктовъ сушеныхъ. . . . — 12 15
Овощей................................... — 8 19
Р и га ......................................... — 14 —

Леденду................................... — 17 —
Т ранзи тъ.

Прошло товаровъ чрезъ Закаспійскую область:
1) Изъ Европейской Россіи и съ Кав-

каза въ Вухару п Туркестанскій край . 
2) Изъ Туркестана п Вухары въ

1,222 1,872 1,681

Европейскую Россію п на Кавказъ . . . 2,940 3,256 3,804
Въ томъ числѣ:

Хлопка . . . . . . . 2,520 2,420 2,706
Отд. Х ІУ . Туркестанъ и 3 акаспійская область.



Въ видахъ сохраненія за шзтрополіей богатаго туркестанскаго рынка, еще въ 
1881 году непосредственный привозъ туда европейскихъ и англійскихъ товаровъ 
былъ воспрещенъ, за исключешемъ липгь чая, кисеи и индиго. Зеленый чай, рас- 
пространенный между туземпами и составіяющій дія нихъ предметъ необходимости, 
такъ какъ отъ употребленія сырой воды, служащей источникомъ распространенія 
сартской болѣзни* они воздерживаются, обюженъ боіѣе низкимъ, сравнитеіьно съ 
установленнымъ въ Европейской Россіи, окладомъ пошлпны— 14 р. 40 к. кред. с̂ ь 
пуда; на индиго назначена пошлина по б руб. кред. съ пуда и на кисею по 1 руб. 
кред. съ фунта.

Въ Закаспійекой облаети, прилегающей съ востока къ Вухарѣ и съ сѣвера— 
къ Хивѣ, до послѣдняго времени существовало порто-франко; іишь въ 1894 году, 
когда поименованныя ханства включены былн въ сферу нашего таможеннаго вліянія, 
оказалась возможнымъ распространить на область установленныя для Туркестана 
таможенныя иравила; причемъ потребіяемые въ средней Азіи бѣднѣйшими классами 
населенія низкіе сорта зеленаго чая обложены, въ видахъ облегченія ихъ ввоза, 
весьма низкой пошлиной въ 6 руб. кред. съ пуда. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для облегченія 
и ускоренія ввоза зеленыхъ чаевъ; былъ разрѣшенъ транзитъ ихъ въ наши средие- 
азіатскія владѣнія черезъ Ватумъ, на Ваку і  Узунъ-Ада, съ оплатою въ мѣстныхъ 
таможняхъ приведеннымп пониженными пошлинами.

Зеленый чай составляетъ въ Средней Азіп одинъ изъ главнѣйшіхъ, по цѣн- 
ности, привозныхъ товаровъ. Почти весь этотъ продуктъ китайскаго произведенія. 
Въ прежнее время зеленый чай доставляіся изъ Китая на скіадъ въ Вомбей, откуда 
перевозился черезъ Яешаверъ и Афганистанъ въ Вухару, составлявшзао центральный 
въ Средней Азіи рынокъ чая. Съ постройкою Закаспійской желѣзной дороги, чаи 
начали направіяться изъ Вомбея чрезъ Персію на Бендеръ-Буширъ, Мешхеръ, стан- 
ціи Асхабадъ и Душакъ, а оттуда въ Бухару, Хиву и Туркестанъ. Хотя путь че- 
резъ Персію стоіь же и даже болѣе продолжитеіенъ, какъ черезъ Афганистанъ, но 
здѣсь чайные грузы не были въ опасности отъ расхищенія грабителями и оплачива- 
лись пачемъ (272%-ная пошлина) только одинъ разъ, тогда какъ въ Афганистанѣ 
каждый бекъ, черезъ облаеть котораго проходили такіе грузы, считаіъ себя въ правѣ 
взимать пачъ.

Нынѣ, съ разрѣшеніемъ транзита зеленаго чая на Батумъ, всѣ чайные грузы 
въ Средюою Азію пойдутъ, по всей вѣроятности, этимъ путемъ, болѣе удобнымъ, 
скорымъ и значптеіьно болѣе дешевымъ. При перевозкѣ черезъ Ватумъ, фрахтъ уде- 
шевляется на б руб. съ пуда. Такпмъ образомъ, въ Вухарѣ низкіе сорта зеленаго 
чая, оплачиваемые 6-рублевой пошлиной, будутъ оставаться въ той же цѣнЪ, въ 
какой они были до пошлиннаго ихъ обложенія, а въ Туркестанѣ эти чаи суще- 
ственяо подешевѣютъ, что дастъ возможность пользоваться ими бѣднѣйшимъ жителямъ 
и вытѣенптъ распространенноі* нынѣ среди неимущихъ классовъ употребленіе чий- 
ныхъ суррогатовъ.

Кромѣ того, транзитъ чрезъ Батумъ сдѣлаетъ пзлишнимъ посредничество Бом- 
бея; зеленые чаи прямо изъ Китая будутъ переходить въ Россію на судахъ Добро- 
вольнаго флота, п среднеазіатская чайная торговля, сосредоточенная теперь у пеша- 
верцевъ и бухарцевъ, перейдетъ въ русскія руки.

Товары, составляющіе предметъ обмѣна между нашпми среднеазіатскпми вла- 
дѣніями и сосѣдними странамп — Персіей п Афганистаномъ, обложены фискальной 
5°Д-ой пошлиной.

По свѣдѣніямъ Узунъ-Адннской таможни, стоимость ввезенныхъ въ Закаспій- 
скую область иностранныхъ товаровъ выражается слѣдующими цифрами:



Ж и зн ен н ы е п р и п асы ..................
Сырые и п олуобработанны е

м а т е р іа л ы ......................................
Ж и в о т н ы я .........................................
И здѣлія  ф абричны я и завод- 

с к і я ....................................................

Изъ Персіи.
1890 г .  1891 г .  1892 г .

н  а с у  м м у  
178,095 1 .482 ,455  2 .042 ,798

Изъ Афганпстана 
1890 г .  1891 г . 
р у  б л е й .
17,654 12,947

724,460
92,376

879 ,318  1 .060,309 
111,565 123,834

19,055
61,392

19,121
31,881

1892 г . 

15 ,718

40 ,3 4 4
42 ,279

494 .600  563 ,806  415 ,550  13,272 4 ,4 2 8  1 ,877

В с е го 2.389,533 3 .037 ,146  3 .642 ,493  111,374 6 8 ,378  100,220

Въ 1898 году всего привезено товаровъ въ Закаспійскую область изъ 
нистана и Персіи по всѣмъ таможнямъ, кромѣ Узунъ-Ада, на сумму 4.861,928 руб.; 
въ томъ числѣ:

2.096,029 руб. 
1.453,417 »

277,115 »
535,362 »

Жизненныхъ припасовъ н а ........................
Сырыя и лолуобработанныхъ матеріаловъ.
Животныя......................................................
Нздѣлія фабричныя и заводскія . . .

Первое мѣсто ло суммѣ привоза занимаетъ Асхабадъ, куда сходятся товары, 
идулце изъ Персіи въ Евролейскую Россію, Туркестанъ и среднеазіатскія ханства. 
Въ Евролейскую Россію идутъ: шерсть, хлопокъ, издѣлія изъ шерсти, а въ Турке- 
станъ и ханства—чай и мануфактура. Чрезъ Душакъ налравляется главнымъ обра- 
зомъ тоже чай.

Общая стоимсть привоза въ Закаспійскую область иностранныхъ товаровъ во- 
обще выражается слѣдующими суммами:

въ 1890 г. на 3.433,838 руб.
» 1891 г. » 4.103,752 »
» 1892 г. » 4.865,114 »
» 1893 г. » 5.808,379 »

Стоимость и предметы вывоза изъ Закаспійской области опредѣляется лишь 
лриблизительно по собираемымъ мѣстяой администраціей свѣдѣніямъ; по этимъ даі- 
нымъ въ 1892 г. было вывезено:

въ Евр. Россію въ Персію въ Хиву и Вухару
н а с у м м у (рублей) Всего

Хлѣбъ въ зернѣ . 193,128 — — 193,128
» молотый . 71,170 — 31,350 102,520

Рыбные продукты 381,060 — — 381,060
75,689Скотъ . . . . 27,689 20,000 26,000

Сѣмя кунжутное. 24,785 .— 24,785
Хлолокъ . . . 113.890 — 69,000 182,890
Еожи и шкуры . 139,691 — 139,691
Жѳрсть . . . 380,449 276 — 380,825
Пухъ, перо и т. п. 365 — — 365
Ксшмы пвойлока 128,088 — 4,000 132,088

Ковры. . , • 119,279 — 3,330 122,609
Шерстяныя издѣл. 4,160 — — 4,160
Шелковыя » 5.000 — — 5,000
Соль . . . . 14,269 7,554 — 21.823
Гипсъ . . . . 745 942 — 1,687
НеФть. . . . — 2,951 — 2,951

В с е г о . 1.603,708 31,823 133,680 1.769,211
3*



Торговля Бухарскаго ханства какъ съ Европейской Россіізю, такъ п съ мѣст- 
ными сосѣдними областями и среднеазіятскими владѣніями (Персіею, Авганистаномъ 
и Индіею), за отстутствіемъ точныхъ статистическихъ данныхъ, можетъ быть опре- 
дѣлена лишь приблизительно.

йтоги вывоза товаровъ изъ Вухары сводились къ слѣдующимъ цифрамъ въ 
(лудахъ):

В ъ У г у к ъ Ѵ  Б*  “ гС,1ГВ В С Е Г О .

1.890 1891 1890 1891 1890 1891 1890 1891
1.596,41 1.103,090 88,132 41 ,840  209,595 284 ,320  1 .841 ,178  1 .379 ,250  

Главнымъ предметомъ отпуска изъ Бухары въ Европейскую Россію чрезъ 
Узунъ-Ада является хлопокъ (около милліона пудовъ), далѣе слѣдуютъ шерсть, кожи 
невыдѣланныя, овчины, кишмишъ.

Общая сумма вывоза изъ Вухары въ Авганистанъ состояла: *)
въ 1891 г. въ 1892 г.

на с у мм у  ( ру б л е й )
Русскіе товары........................  2.476,919 1.981,540
Вухарскіе товары........................  87,120____________ —

В сего . . . 2.514,039 1.981,540
Размѣры отлускной торговли Вухары исчисляются приблпзительно въ 14 мил. руб. 

(12 мил. руб. отпускъ въ Россію, 2 мил. руб.— отпускъ въ Персію и Авганистанъ).
Привозъ товаровъ въ Вухару изъ Закаспійской области и Туркестанскаго края 

опредѣляется въ слѣдующихъ размѣрахъ (въ пудахъ):
Изъ Закаспійской Изъ Туркестанскаго В 0 Е Г 0

обдастп. ярая.
1890 1891 1890 1891 1890 1891

664,370 1.070,565 1.455,492 1.409,712 2.119,862 2.480,27
Главное мѣсто среди привозимыхъ въ Вухару изъ Европейской Россіи това- 

ровъ занимаетъ .мануфактура; затѣмъ слѣдуютъ — сахарь, лѣсной товаръ, желѣзныя 
и стальныя издѣлія. йзъ туркестана идутъ хлѣбные продукты и жизненные припасы; 
наконецъ, изъііерсіи чрезъ Закаспійскую область шли до нослѣдняго времени англо- 
индійскіе товары, какъ-то: чай, кисея и другія ткани, красильныя вещества. Не- 
посредственно лзъ Персіи лривозятся колоніальные товары.

Привозъ товаровъ изъ Авганистана (чрезъ Калифскую переправу) выражается 
слѣдуюшими данными:

Въ 1891 г. Въ 1892 г.
На сумму (рублей).

Авганскіе товары........................  1.540,597 936,819
Англо-индійскіе........................ .....  2.038,880 910,568

Въ томъ числѣ:
а )А в г а л с к іе  товары .

Въ 1891 г. Въ 1892 г.
Р у б і  е #.

Лисьихъ шкуръ н а ........................  453,312 419,640
Каракулевой мерлушки 
Простой »
Щерсти.

. 898,240
. 182,940 144,660
. 213,273 132,643

Шкуръ бараньихъ и козьихъ . . 76,200 120,460
Ковровъ и др. шерстяныхъ издѣлій. 45,940 41,440

і) Только чрезъ Келифскую переправу; о провозѣ товаровъ чрезъ другія лереправы свѣдѣній нѣтъ.



Сверхъ того, прпвозится также довольно значитеіьное комчество Еоюніаль- 
ньехъ товаровъ я красиіьныхъ веществъ.

б) А н гю -и н д ій с к іе  товар ы :
Въ 1391 г. Бъ 1892 г.

На сумму рублей.
Зеіеный чай.................................... 1.220.400 514,952
Индиго.......................................... 476,160 204,640
Еисея...............................................  328,320 76,416
Коіенкоръ бѣіый . . . . .  14,000 14,560

Уменыпеніе привоза товаровъ въ 1892 г. объясняется, главнымъ образомъ, 
бывпгей въ этомъ году хоіерной эпидеміей. Уже въ сіѣдующемъ 1893 г. привозъ 
■снова увеіичиіся, за искіюченіемъ кисеи, которая вытѣсняется все боіѣе и боіѣе 
въ мѣстныхъ рынкахъ кисеей русскаго производства.

Общую сумму привоза товаровъ въ Вухару можно исчисіить прибіизитеіьно 
е ъ  13.274,000 руб., поіагая въ этой суммѣ на ангю-индійскіе товары—4.774,000 р.; 
па персидскіе—2.000,000 руб. и на авганскіе—6.500,000 руб.

Не подлежитъ сомнѣнію, что нынѣ, по введеніп на внѣшннхъ границахъ Бухары 
таможеннаго надзора, иностранные товары въ ханствѣ, за искиоченіемъ чая и ян- 
дпго, будутъ всецѣю замѣнены русскими, и промыпгіенность наша въ этой постоянно 
развивающейся странѣ найдетъ обезпеченный рынокъ дія сбыта своихъ произ- 
веденій.

Одною изъ напбоіѣе крупныхъ рѵсскихъ фнрмъ, ведущихъ торговыя дѣіа въ 
среднеазіатскихъ обіастяхъ, явіяется Высочайше утвержденное 7 іюія 1889 г. това- 
рищество дія торговлп п промышіенностя въ Персіи и Средней Азін.

Начавъ свою дѣятеіьность въ Персіи, товарищество открыю отдѣленіе въ Те- 
геранѣ, которое за первые три года своего существованія продаю въ Персіи боіѣе
9 тыс. кипъ русскаго мануфактурнаго, хюлчатобумажнаго и шеіковаго товара и 
окою 5 тыс. мѣстъ русскихъ же сахара, свѣчей, керосяна, жеіѣза и другнхъ то- 
варовъ, всего на сумму 1,600 аыс. руб.; въ то же .время пмъ быю вывезено пзъ 
Персіи въ Россію окою 300 тыс. пудовъ хюпка и до 130 тыс. пуд. шерстя, риса, 
мпндаія, сабзы, ковровъ и другихъ лерсидскяхъ товаровъ, всего на 2,600 тыс. руб. 
Въ начаіѣ 1891 г. товариществомъ быіи открыты торговыя операціи въ Средней 
Азіи, и въ томъ же году оно вывезю изъ Вухары, Ферганы и Оыръ-Дарьинской об- 
іасти 18,592 кипы хюпка, стоимостью 1,700 тыс. руб. Въ 1892 г. товарище- 
ствомъ изъ тѣхъ же обіастей быдо вывезено 28,696 кипъ хюпка на 1,700 т. р., 
въ 1893 г. 20,555 кипъ на 1,425 т. руб. Въ 1894 году товарищество распро- 
странию свою дѣятеіьность на Хиву и Закаспійскую обіасть, и за этотъ годъ обо- 
роты его по среднеазіатскому хюпку достигіи 38,254 кипъ на сумму 2,300 т. руб. 
Наконецъ, въ 1895 году имъ быю купіено въ Средней Азіи 78,000 кипъ хюпка, 
на 4,900 т. руб.

Въ настоящее время товаршцество имѣетъ отдѣіенія: въ Тегеранѣ, Бухарѣ и 
Кокандѣ, а также на время ярмарки въ Нижнемъ-Новгородѣ и конторы въ Анди- 
жанѣ, Маргеіанѣ, Наманганѣ, Чустѣ и Ассакѣ.



*
ОтдЪлъ XIV.

З а к а с п і й с к а я  о б л а с т ь .

Группа 157.

К л а о с ъ  522 .
А). Сельекое хозяйетво.

Земледѣліе во всѣхъ его видахъ еоставляетъ вмѣстѣ со ското- 
водствомъ главный источникъ существованія почти всего туземнаго 
населенія Закаспійской Области. Но, такъ какъ по климатическимъ 
условіямъ этогокрая земледѣльческая культура возможна только приуело- 
віи искусственнаго орошенія, —-площадь земли годнойкъ культурѣ состав- 
ляетъ лишь незначительную часть общей площади области, затянутой по 
преимуществу несчаными пустынями. Величина годныхъ къ культурѣ 
оазисовъ, при относительномъ обиліи земли, опредѣляется количествомъ 
воды, которое можно достать для ея орошенія. Вода эта получается 
йзъ рѣкъ, источниковъ и кяризовъ (подземныхъ водопроводовъ) и, 
распредѣляясь по канавамъ, проводится на поля для ихъ орошенія.

Площадь годныхъ подъ земледѣльческую культуру земель распре- 
дѣлена по 8 оазисамъ, лежащимъ частію вдоль подножія Копетъ-дага 
на рѣчкахъ и источникахъ, берущихъ здѣсь свое начало, какъ оазисы 
Ахалъ-Текинскій, Еаранилинскій и Чигишлярскій, частію-же по рѣ- 
камъ— Тедженъ, Мургабъ, Кушнъ и Кашъ, какъ оазисы Тедженскій, 
Серахскій, Мервскій, Іолотанскій и Пендинскій. Всего въ области 
засѣвается ежегодно около 82 тысячъ десятинъ земли.

Система хозяйства переложная, при чемъ удобные для поливной 
культуры участки дѣлятся на 2 , 3 и болыде переложныхъ участка, 
засѣваемыхъ по очереди. Грунтъ —  весьма плодородный лесъ сѣро- 
желтаго цвѣта.



ИрригаціонБый періодъ д.ія озимыхъ хлѣбовъ (пшеница и ячмень) 
равняется 105 днямъ, яровыхъ— 135 днямъ. Какъ ни первобытны 
орудія земледѣлія, какъ ни • примитиввы способы обработки, но бла- 
годаря богатой производительности почвы и обилію земли, исключа- 
юіцей заботу объ удобреніи полей, трудъ земледѣльца не обремени- 
теленъ и благодаренъ. Урожай бываетъ почтя всегда и вездѣ хо- 
рошій.

ІІзъ хлѣбныхъ злаковъ и техническихъ растеній въ самыхъ боль- 
шихъ размѣрахъ засѣвается пшеница, затѣмъ ячмень и хлопокъ; 
далѣе слѣдуютъ джугара (сарго), просо, кунжутъ и рисъ.

Въ 1894 году собрано пшеницы В670 тысячъ пудовъ; ячменя 629  
тыс. пуд., хлопка 205 т. п ., сарго 95 т. п ., кунжута 4 4  т. п. и 
риеа 7 250  п. Урожай пшеницы колеблется отъ самъ 7 до самъ 27 
и болѣе, а ячменя отъ самъ 4  до самъ 5. Елиматъ Закаспійской обдасти 
какъ нельзя болѣе способствуетъ развитію хлопководства. Сильныя 
жары въ продолженіе вегетаціоннаго періода обезпечиваютъ созрѣ- 
ваніе самыхъ позднихъ сортовъ хлопка, дающихъ волокно самаго луч- 
шаго качества. Но тѣмъ не менѣе до 1 890  года хлопокъ изъ области 
не вывозился вовсе и разводился населеніемъ въ незначительномъ ко- 
личествѣ лишь для собственнаго уиотребленія изъ бухарскихъ. пер- 
сидскихъ и хивинскихъ сѣмянъ. Въ 1890  году произведенъ нервый по- 
сѣвъ хлопка изъ американскихъ сѣмянъ въ Мервскомъ оазисѣ, что 
дало вывозъ въ 30 0 0  пудовъ очищеннаго хлопка. Въ 1 8 9 4  году въ 
области собрано 2 0 5 6 3 1  пудъ хлопка сырца, давшихъ по очисткѣ 
5 0 0 0 0  пудовъ, что составляетъ по сравненію съ 1890-м ъ годомъ уве- 
личеніе производительности въ 17 разъ. Е сть основаніе думать, что, 
продолжая развиваться, хлопководство займетъ въ самомъ скоромъ 
будущемъ первое мѣсто въ ряду другихъ земледѣльческихъ культуръ, 
гораздо менѣе доходныхъ для населенія. Еъ экспонатамъ ириложена 
таблица, показывающая размѣры урожая 1 8 9 4  года съ распредѣленіемъ 
по уѣздамъ.

1. Асхабадспй уѣздъ.
Образцы сѣмянъ злаковъ, культивируемыхъ въ краѣ русскими 

переселенцами. Пшеница озимая, яровая, рожь, овесъ, просо красное 
и кунжутъ изъ поселка Михайловскаго.— Пшеница яровая икунжутъ 
изъ поселка Скобелевки. Оба поселка расположены въ ущельяхъ 
Копетъ-Дага.

2 . Асхабадская станція И м п е р а т о р с к а г о  общества аклима- 
тизаціи животныхъ и растеній.

Образцы сѣмянъ злаковъ— ржи шведской, пробштейской, селек- 
ціонной, зеландской, тросниковой, Корепса, альпійской, шампанской, 
ивановской, бестгорнъ; пшеницы египетской яровой; ячменя голаго,



бѣлаго; овса: тріумфъ американскаго, желаннаго, датскаго бѣлаго, 
Викторія, венгерскаго гигантскаго, канадскаго, китайскаго голаго; 
кукурузы овоіцной и конскій зубъ. Зерновыхъ бобовыхъ растеній: го- 
роха сахарнаго польскаго, бобовъ соя, фисташки земляной, вики бѣ- 
лой и вики сѣрой. Кормовыхъ растеній: сорго сахарнаго, сорго ян- 
тарнаго, сорго Гаолянъ и джугары скороспѣлой. Кормовыхъ и ма- 
слячныхъ растеній; клещевины— Оангвипеусъ, Гибсона, кавказской 
крупной и мелкой, ІІовороссійской, Херсонской, Чарджуйской дико- 
растѵщей, иолтавской, персидской, итадьянской, индійской крупной и 
мелкоіУи борбинской. Прядильныхъ растеній: льна сицилійскаго крупно- 
сѣмяннаго, льна австралійскаго бѣлаго, рыжика озимаго и фацеліи 
медоносной. Гербаріальные экземпляры: земляной орѣхъ (фисташка)
2 экземпляра и риса конго;і африканскаго.

3. Ягмкское приставство.

Образцы сѣмянъ пшеницы, джугара, сорго и кунжута.

4. Дурунское приставство.
ІІшеница озимая и хлопокъ американскій.

5. Матіжлакскій уѣздъ.

Образцы сѣмянъ кукурузы, кунака, сорго плоскаго, сорго круг- 
лаго, пшеницы, ячменя и проса. Орудія хлѣбопашества: соха кир- 
гизская, лопаты желѣзная и деревянная, мотыга и серпъ.

6. Мервскгй уѣздъ.

Образцы злаковъ въ колосьяхъ: сахарный тростникъ, сорго, пше- 
ница, рожь, овесъ и кунжутъ.

Миндеръ, Егоръ Филипповичъ. Г . Москва. Хлопокъ изъ амери- 
канскихъ и египетскихъ сѣмянъ собственныхъ плантацій въ Мерв- 
скомъ уѣздѣ Закаспійской области.

Имѣетъ хлопко-очистительные заводы въ Мервѣ и Асхабадѣ. 
Размѣры годоваго оборота до 2 милліоновъ рублей.

7. Серахское приставство.

Образцы сѣмянъ пшеницы „Кизилъ-богдай^ и „Чулъ-богдай", 
кунжута и сорго.

5. Тедженекій уѣздъ.

Наконечникъ текинской сохи, серпъ.



Образцы сѣмянъ пшеницы, ячменя (2 вида), хлопка, пшена, 
дыни и арбуза.

/0. Еаракалгтское пргіставство.

Сѣмена хлопка, машъ (горохъ), лобья (фасоль).

11. Ретнъ, В. X
Таблицы метеорологическихъ наблюденій въ Асхабадѣ за 189 4-—  

95 гг. по іюнь мѣсяцъ 96 года.

Б), Скотоводетво.

Скотоводство вмѣстѣ съ земледѣліемъ являются главными отра- 
слями хозяйства туземнаго населенія. Обширныя пастбища, кочевой 
образъ жизни и возможностъ держать скотъ круглый годъ. даже и 
зимою, на подножномъ корму,— все это какъ нельзя болѣе способ- 
ствуетъ развитію скотоводства. Благодаря мѣстнымъ условіямъ, насе- 
леніе всего Манкишлакскаго уѣзда и большей части Красноводскаго 
уѣзда и ІІендинскаго приставства занимается исключительно ското- 
водствомъ; въ другихъ-же частяхъ области, съ переходомъ населенія 
къ мирному образу жизни, скотоводство уступаетъ первенствующее 
мѣсто хлѣбопашеству, продолжая развиваться параллельно съ нимъ. 
По сравненію съ 1890  годомъ число домашнихъ животныхъ въ области 
къ 1894  году увеличилось: овецъ на 13 ,6 °/0, верблюдовъ на 1 8 ,4 % , 
лошадей на 1 0 ,4 % , крупнаго рогатаго скота на 1 3 ,4 0/о.

Первое мѣсто между всѣми отраслями скотоводческаго хозяй- 
ства принадлежитъ овцеводству (2567  тысячъ головъ), затѣмъ слѣ- 
дуютъ верблюды, лошади и крупный рогатый скотъ.

Породы овецъ слѣдующія:
Въ Мервскомъ оазисѣ разводятъ переродъ майменнинской степ- 

ной овцы, курдючную и каракульскую овцу, Послѣдняя употребляется 
исключительно для выдѣлки каракульскихъ смушекъ.

Въ Красноводскомъ уѣздѣ разводятъ овецъ киргизской породы, 
съ болыпимъ курдюкомъ— до 30 фун. вѣсу, іомудской меньшаго роста 
чѣмъ первыя и смѣшанной съ персидской породой. В ъ южной части 
уѣзда разводятся гокландскія овцы почти безъ курдюка.

Въ Маигишлакскомъ уѣздѣ— исключительно киргизской и асха- 
бадскомъ— исключительно текинской породы хорчи*.

Въ Тедженскомъ уѣздѣ породы текинской, сарыкской и персид- 
ской. Послѣдняя имѣетъ очень цѣнную бѣлую шерсть.



Верблюды встрѣчаются трехъ породъ: одногорбый туркменскій, 
довольно слабый, и двугорбый киргизскій, болѣе крѣпкій. Третья по- 
рода „инеръй одногорбая происходитъ отъ скрещенія двухъ предъ- 
идущихъ и качествами превосходитъ и ту и другую. Еоневодство 
занимаетъ 3-е мѣсто въ скотоводномъ хозяйствѣ туземда. Текинская 
порода лошадей съ переходомъ населенія къ мирнымъ занятіямъ усту- 
пила мѣсто хивинской и бухарской породамъ, болѣе годнымъ для по- 
левыхъ работъ, и грозитъ совершеннымъ уничтоженіемъ. Цѣна кров- 
ной текинской лошади колеблется между 1 5 0 — 600 р. Въ Мангиш- 
лакскомъ уѣздѣ преобладаютъ лошади киргизской породы. Ерупный 
рогатый скотъ держатъ въ незначительномъ количествѣ для домаш- 
няго обихода. Онъ мелкой породы и даетъ скудный удой молока. 
Единственное его достоинство въ томъ, что онъ можетъ довольство- 
ваться незначительнымъ количествомъ пищи, находя ее иногда въ 
совершенно голой, выжженой степи. Изъ продуктовъ скотоводства 
главное мѣсто занимаетъ шерсть (226  тыс. пудовъ въ годъ), выдѣ- 
ланныя и невыдѣланныя овчины (143 тыс. шт.) и кожи невыдѣланныя 
(62 т. ш т.). Меныпая часть ихъ остается для своего употребленія и 
выдѣлки кустарныхъ издѣлій изъ шерсти, болыпая-же идетъ въ про- 
дажу. Шерсть преимущественно продается въ Марсель, овчины и 
кожи— въ Европейскѵю Россію, Бухару и Персію.

Еачество шерсти и цѣны на нее довольно {шнообразны: бѣлая 
шерсть персидской породы и мервской курдючной стоитъ отъ 4 Ѵ2 до 
5 1/<* руб. пудъ, сарыкской породы рыжая около 3 руб ., текинской —• 
2 !/2— 3 руб. и киргизской породы отъ 2 до 2 1/г руб. за пудъ. Ео- 
личество собранной шерсти за 1 8 9 4  годъ и количество скота въ об- 
ласти въ періодъ съ 1890  г. по 1 8 9 4  годъ показано въ особыхъ 
таблидахъ.

/. Дурунское прнставство.
Шерсть баранья весенней и осенней стрижки.

2 . Красноводскгй уѣздъ.

Шерсть верблюжья и баранья. Ножницы для стрижки барановъ.

3 . Мангишлакскій укьздь.

Пухъ козій бѣлый и сѣрый, шерсть баранья черная и бѣлая- 
Мытая шерсть верблюжья и овечья весенней и осенней стрижки. 
Шерсть верблюжья немытая. „Саба-аягъ“ — подставка подъ бурдюкъ 
для дѣланія кумыса съ ручкой.

4 . МервскШ уѣздъ.
Ш ерсть верблюжья и баранья весенней и осенней стрижки. 

Ножниды для стрижки овецъ. Мерлушка текинской выдѣлки. Еурней 
каракулевый 2 шт. Еозья іпкура. ПІелкъ сырецъ.



Ш ерсть верблюжья желтая и баранья бѣлая.

6 . Серахское щшставство.

П І е р с т ь  о в е ч ь я .  Ш е л к ъ  с ы р е ц ъ .

7. Тедженскгй уѣздь.

ІІІерсть верблюжья, баранья бѣлая? черная и сѣрая. Ножницы 
для стрижки овецъ.

Консервы изъ кислаго молока.

В.) Садоводетво, плодоводетво и огородничеетво.

Кочевая жизнь туземнаго населенія и занятіе аламанами (набѣ- 
гами) и грабежами, требуюіцими отъ кочевниковъ еще большей под- 
вижности, не давало возможности населенію заниматься садоводствомъ 
и огородничествомъ до покоренія края русскими. Да и можно-ли ожи- 
дать развитія садоводства у народа, который въ числѣ своихъ пого- 
ворокъ имѣетъ и такую: „настоящій туркменъ не нуждается ни въ
тѣни деревьевъ, ни въ сѣни власти“. II по настоящее время турк- 
менъ не любитъ дерева и ночти никогда не ставитъ кибитки подъ 
его тѣнью. Администраціи пришлось долго бороться съ косностью 
населенія, и садоводство начало развиваться лишь съ 18 9 0  года, когда 
населеяію было вмѣнено въ обязанность сажать деревья, и стали раз- 
даваться казенные саженцы. Въ настоящее время садоводство сдѣ- 
лало наибольшіе успѣхи въ Мервскомъ и Асхабадскомъ уѣздахъ, гдѣ 
существуетъ много садовъ и съ успѣхомъ выращиваются персики, 
абрикосы разныхъ сортовъ, яблоки, лохъ и виноградъ. Плоды идутъ 
для потребностей мѣстнаго населенія, но не удовлетворяютъ еще все- 
го существующаго на нихъ спроса. Изъ огородныхъ овощей туркме- 
ны разводятъ только бакчи арбузовъ идынь, причемъ послѣднія игра» 
ютъ важную роль въ народномъ продовольствіи. Кромѣ того разво- 
дятъ въ небольшихъ размѣрахъ для своего потребленія свеклу, лукъ 
и фасоль. Картофель, капусту и другія овощи туземцы совершенно 
не унотребляютъ въ нищу, а потому и не разводятъ. Въ подгород- 
ныхъ аулахъ и вблизи стоянокъ войскъ огородничество поставлено 
на широкую ногу и даетъ всевозможныя овощи почти круглый годъ 
безъ перерыва. Занимаются имъ по преимуществу персіяне.

1) Асхабадская низшая школа садоводства въ селеніи Каши ос- 
нована въ 1892  году. ІІІкола имѣетъ 8 отдѣленія. В ъ 1896  г . въ 
пгколѣ обучалось 20 человѣкъ, изъ коихъ 11 русскихъ, 9 текинцевъ.



Кромѣ общеобразовательныхъ дредметовъ ученики обучаются плодо- 
водству,#виноградарству, огородничеству, садоводству, культурѣ сель- 
скохозяйственныхъ растеній и шелководству.

а) Справка по исторіи возникновенія школы садоводства и ея дѣ- 
ятельности за все время существованія.

б) Отчетъ о дѣятельности асхабадской шелководственной стан- 
ціи за 1 8 9 4  годъ.

в) Отрѣзки деревьевъ: игда (лохъ), инжиръ (фига), алчь (барба- 
рисъ), боярышникъ, вишня, грецкій орѣхъ, эрикъ (абрикосъ), кара- 
тутъ (черная шелковица), акъ тутъ (бѣлая шелковица), арокудъ (гру- 
ша), альма (яблоня), алча (породосливы), чернослявъ, айва, персикъ, 
гюль (роза) тополь пирамидальный, серебристый и разнолистный.

Атенское приставство.
\

Сѣмена дыни арбуза и кувшинная тыква.
Сушеная дыня— консервы,

Г) Охота и рыбные Промыелы.

Занятіе рыболовствомъ сосредоточивается исключительно въ уѣз- 
дахъ Мангишлакскомъ и Красноводскомъ, гдѣ для части населенія 
рыболовство является главнымъ занятіемъ. Наловленная рыба и про- 
дукты рыболовства идутъ въ продажу скупщикамъ преимущественно 
изъ армянъ, пріѣзжающимъ для этой цѣли изъ Астрахани.

Въ 1 8 9 4  г. і і ы в о з ъ  рыбы и рыбныхъ продуктовъ выразился въ
слѣдующихъ цифрахъ:

Рыбы красной и частиковой . 1 1 7 ,8 9 8  пуд.
Икры р а з н о й ................................  1 ,3 4 4  п.
Клею рыбьяго....................... .................  381 п.
В и зи ги ..............................................  286 п.
Рыбьяго жира................................  380 п.

Всего . . . .  1 2 0 ,2 8 9  пуд.
На 31 ватагѣ Мангишлакскаго уѣзда имѣется лодокъ и рыбо- 

ловныхъ снастей:
Лодокъ— кусовыхъ 1 6 4 , подъѣздныхъ и подчалковъ 2 4 7  и буда- 

рокъ 4 1 4  штукъ.
Снастей— аханныхъ 6 7 7 0 , бѣльчьихъ 1 6 3 2 0 , обыкновекныхъ 

5 6 9 4 1 , судальчьихъ 333  и крючковъ-неретягъ 1 0 8 8 4 .
Кромѣ того имѣется 2 парусныхъ шкуны и 45 грузовыхъ ло-

докъ
На 16 ватагахъ Красноводскаго уѣзда всѣхъ лодокъ 2 0 5 , число 

снастей не приведено въ извѣстность.



Съ половины февраля до послѣднихъ чиеелъ апрѣля и съ поло- 
вины авгѵста до замерзанія моря ловится бѣлуга и судакъ# Севрюга, 
осетръ и шипъ ловятся съ марта до половины апрѣля и съ полови- 
ны августа по ноябрь мѣсяцъ, а подледная бѣлорыбица— съ января 
до половины февраля. Кромѣ рыболовства въ Мангишлакскомъ уѣздѣ 
сущеетвуетъ еще тюленій промыселъ. Бой тюленей производится въ 
еѣверной и сѣверовосточной части Каспійскаго моря два раза въ годъ: 
зимой— съ половины января до конца февраля и весной— съ 25 марта 
до начала мая. Веего добыто тюленей въ 1894  году 2 9 1 8 0  пуд. Цѣна 
на мѣетѣ лова стояла по 1 р. 25 к. за пудъ. Охота на птицъ и 
звѣрей только въ Чигиелярѣ и Гаеанъ-Кули составляетъ подспорье 
въ хозяйствѣ туземнаго населенія и можетъ быть названо промысломъ. 
Продукты охоты, главнымъ образомъ пухъ? перо, птичьи и лисьи 
пікурки и битая дичь, вывозятся въ Россію и Хиву. Въ 18 9 4  году до- 
быто 50 пуд. пера и до 10 пуд. пуха. На сумму 1400  рубдей. 
Лисьихъ шкурокъ вывезено на сумму 1 0 836  р.

Рыболовныя снасти Мангишлакскаго уѣзда:
1) Эмбенская сѣть, ставная, для ловли красной рыбы, къ ней—  

колъя (чинчики) и сторожъ (мочальная веревка) для прикрѣпленія ко 
дну моря чинчиковъ. Сѣти эти соединяются вмѣстѣ отъ 400  до 5 0 0  
концовъ и соетавляютъ такъ называемый порядокъ.

2) Плавная сѣть длиною 12 саж. и шириною 3 саж. пускается 
съ лодокъ по вѣтру.

3) Рыболовные крючки имѣютъ- форму обыкновенныхъ рыболов- 
ныхъ удочекъ большого размѣра. Крючки прикрѣпляются по 50 шт. 
къ одной продольной веревкѣ на растояніи 5 вершк. другъ отъ дру- 
га. Одна такая веревка съ крючками называется длинникомъ, а три 
длинвика составляютъ передягу, которыхъ у каждаго рыбопромышлен- 
ника бываетъ отъ 100  до 3 0 0 .

4) Сандовье, родъ остроги, надѣваемой на палку.
5) Чучело тюленя, убитаго жителями Николаевскаго поселенія 

на островѣ Святомъ.
6) Модель туркменской подчалки.
7) Модель туркменской бударки.
8) Ружье текинское, нарѣзное съ рогаткой, 2 экземпляра.
9) Пистонница и пороховница.

10) Ножъ текинскій, 2 экземпляра.
11) Капканъ для ловли лисицъ.
12) ІПкура тигра, убитаго на р. Сумбарѣ.
13) Шкура каракулака (камышевого кота).
14) Шкура шакала, 2 штуки.
15) Шкура волка, 2 экземпл.
16) Шкура куницы, 2 экз.



17) Шкура лисы, 3 экз.
18) ІПкура дикой кошки.
19) Шкура камышевого водка.

Д) Лѣеоводетво.

Неблагопріятныя климатическія условія области, сильныя жары и 
сухость воздуха въ продолженіе лѣтняго періода, а также незначи- 
тельное количество атмосферныхъ осадковъ не могутъ способствовать 
развитію природной растительности, которая въ силу этого скудна и 
однообразна.

ІІоистинѣ ужасная борьба за существованіе выработала однако 
въ ихъ органахъ изумительно совершенныя приспособленія для вса- 
сыванія и задерживанія влаги, позволяющія выносить палящій зной и 
изсушающіе вѣтры. Такова вся растительность песчаныхъ пустынь, 
саксаулъ, кандумъ, черкезъ, сезенъ, соныръ кукрукъ, борджокъ, чо- 
гинъ, керакъ, слякъ. караганъ и чомышь.

Древесная растительность оазисовъ разнообразнѣе и богаче, но 
зато здѣсь она требуетъ искусственнаго орошенія. Единственныя ди- 
кія заросли гребенчука (тамориска) и разнолистнаго тополя растутъ 
на болѣе влажныхъ мѣстахъ по берегамъ рѣкъ. При условіи ороше- 
нія, здѣсь могутъ успѣшно рости всѣ деревья, свойственныя теплому 
климату.

Въ горномъ раіонѣ области, по ущельямъ и нагорьямъ Копетъ- 
дага дикая, мѣстная растительно*‘ть, въ общемъ весьма скудная, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ группируется въ довольно густыя заросли и пе- 
релѣски. По нагорьямъ ростетъ арча (древовидвый можжевельникъ} 
и низкорослый горныйкленъ. По ущельямъ— томарискъ, ясень, кленъ, 
тутъ, боярочникъ, разнолистный тополь, чинаръ, грецкій орѣхъ, ди- 
кій виноградъ и миндаль. По хребтамъ горъ, расиоложенныхъ на 
границахъ съ Авганистаномъ, имѣются большія заросли дикой фис- 
ташки. Въ видахъ увеличенія скудной древесной растительности съ 
1890  г. администраціей принимаются энергическія мѣры, выразившіяся 
въ введеніи обязательной посадки деревьевъ мѣстньшъ населеніемъ и 
въ устройствѣ нѣсколькихъ древесныхъ питомниковъ для снабженія 
населенія саженцами. Въ 1894  г. воспитывалось въ асхабадскомъ пи- 
томникѣ 3 1 7 0 0 0  саженцов^ лиственныхъ и фруктовыхъ деревьевъ. 
Всего посажено въ области за тотъ же годъ 580  тыс. деревьевъ,— изъ 
нихъ въ Мургабскомъ государевомъ имѣніи 175 тыс. экземпляровъ 
изъ собственнаго питомника. Небольшіе древесные питомники устро- 
ены также при всѣхъ приставскихъ управленіяхъ.



1) А с х а б а д е к а я  ш к о л а  с а д о в о д о т в а .

Отрубки дѳревьевъ.

Акація бѣлая (лексакація).
„ шелковая.

Айлантусъ (кит. ясень).
Аморфа (кустарн.).
Вязъ, берестъ или ильмъ полевой.
Гледичія тріостистая.
Гребенщикъ французскій (куст.).
Держи-дерево (куст.).
Ива бѣлая.

■ вавилонская плакучая.
Кленъ американскій.
Катальпа бигноневидная.
Мелія Ацедарахъ,
Мыльникъ златоцвѣтный.
Миндаль обыкновенный.
Пшатъ, лохъ или дикое масло.
Софора японская.
Сумахъ или уксусное дерево.
Тополь разнолистный. 

бѣлый.
„ Симона.
„ бальзамическій.

Цитизусъ головчатый.
ПІелковица обыкн. бѣлая.
Ясень американскій.
Ракитникъ.
Куртъ-багры.
Осина.
Тагъ-байгюли-ишповн.
Алчь-барбарисъ.
Воярышникъ. 
йлгынъ-гребенчукъ.
Алздъ-карказъ.
Чашковое дерево.
Чинаръ.
Арча-можжевельникъ.
Кленъ.
Бурдонакъ.
Реуль.



2 ) К у р о п а т к и н ъ ,  А .  И .  К о л .тгек ц ія  р а с т е н і й ,  у к р ѣ г і л я ю щ и х ъ

п е с к и .

Е). Горноѳ дѣло.

Изъ минеральныхъ богатствъ въ Закаспійской области встрѣчаются: 
соль самосадочная и каменная, иефть, азокеритъ, киръ, сѣра, селит- 
ра, алебастръ, каменный уголь, желѣзнякъ, литографскій и строитель- 
ный камни.

Главный предметъ добычи составляетъ соль, которая за удовле- 
твореніемъ мѣстной потребности, вывозится даже за предѣлы области. 
Разработка-же другихъ ископаемыхъ производится въ небольшихъ срав- 
нительно размѣрахъ.

Причина медленнаго развитія частной горной промышленности въ 
области заключается въ недостаткѣ удобныхъ и дешевыхъ путей со- 
обгценія къ мѣсторожденіямъ, а главное въ совершенномъ отсутствіи 
серьозныхъ техническихъ изслѣдованій извѣстныхъ уже нинеральныхъ 
мѣсторожденій.

Добыча с о л и в ъ 1 8 9 4  г. простиралась до 1145  тыс. пудовъ, нефти 
87  тыс. пудовъ.

Коллекція полезныхъ ископаемыхъ, представленная горнымъ т ж е-  
неромъ Маевскимъ.

1) Нефть съ остр. Челекена. Залежи находятся въ грядѣ воз- 
вышенностей, идзгщихъ на протяженіи 12 верстъ вдоль западнаго 
берега острова. Добыча нефти производится туземцами изъ колодцевъ 
Бишикли, Кизилъ— Тена и Сюренджа глубиною отъ 5 до 15 фут.; 
сама вытекаетъ изъ буровой скважины Нобеля нефть. Въ 1 8 9 4  г. было до- 
быто 84  тыс. пудовъ. Цѣна на мѣстѣ отъ 10 до 30 коп. пудъ.

2) Нефть съ горы Нефтедагъ, находящейся въ 32 верстахъ отъ 
станціи Вала-ишемъ Закаспійск. в. ж. д. Добыча нефти производи- 
лась Закасп. жел. дорогой, но въ настоящее время оставлена,

3) Озекеритъ (горный воскъ) съ остр. Челекена. Залежи нахо- 
дятся въ сосѣдствѣ съ нефтью и добываются туземцами простымъ вы- 
калываніемъ. Цѣна на мѣстѣ колеблется отъ 1 р. З О к . д о і р .  
50  к. за пудъ.

4) Церцинъ, очищенный озекеритъ. Вывозится въ Хиву и Бу- 
хару около 200  пуд. въ годъ. Цезеринъ получается переплавкой озе- 
керита въ простыхъ чугунныхъ котлахъ.

5) Киръ съ горы Нефтедагъ. Разработка производилась съ 1882  
по 1893  годъЗакаспійской желѣзной дорогой въ размѣрѣ 4 0 — 50 тыс. 
пуд. ежегодно, но теперь оставлена.

* 6) Бурый уголь съ предгорій Кара-Тау (Мангишлакъ). Толщина 
слоя измѣняется отъ 6 вершк. до 2 ХД арш. Запасъ не изслѣдованъ.



7) Бурый желѣзнякъ съ горы Таучикъ, расположенной въ 25 
веретахъ отъ залнва Сарыташь, близь колодца Карачи-Мурау. Выходы 
руды обнаружены въ двухъ бугровидныхъ возвышеніяхъ, состоящихъ 
изъ бураго желѣзняка, залегающаго здѣсь въ видѣ штока или пла- 
стовой залежи. Развѣдокъ не сдѣлано. Въ 15 верст. есть обнаженіе 
каменнаго угля.

8) Мѣдная руда съ родниковъ Чаиръ,
4 экземпляра ДігЛ» 9, 10 и 11.
12) Сѣра изъ Кыркъ-Чульба. Залежи сѣры занимаютъ простран- 

ство въ нѣсколько сотъ квадр. верстъ. Мѣсторожденіе сѣры въ Кыркъ- 
Чульба находится въ отдѣльно расположенныхъ буграхъ, содер- 
жаіцихъ пласты сѣры въ нѣсколько дюймовъ толщиною. Всѣ извѣ- 
стные до настоящаго времени бугры, взятые въ совокупности, пред- 
ставляютъ одно изъ богатѣйшихъ мѣсторожденій сѣры въ Россіи. 
Правильной эксплуатаціи этихъ богатствъ до сего времени заведено 
не было.

13 и 14) Сѣра изъ Болынихъ Балханъ. Мѣсторожденіе нахо- 
дится въ 70 верст. къ сѣверо-западу отъ Красноводска на возвы- 
шенности Кукуртли. Среди пластовъ бѣлыхъ и желтоватыхъ рухля- 
ковъ наблюдается 3 — 4 прослойки рыхлой аморфной сѣры толщияою 
отъ 1 до 3 вершковъ. Залежи не эксплуатируются.

15) Галлотрихитъ (желѣзистыя квасцы). Единственное мѣсторож- 
деніе въ Россіи.

16 и 17) Каменная соль съ остр. Челекена. Солончакъ пло- 
щадью въ 1 кв. версту расположенъ на сѣверо-восточномъ концѣ 
острова Челекена въ 1Ѵ2 верстахъ отъ берега. Толщина пласта соли 
колеблется отъ Ѵз до ІѴз аршина. Сверху пластъ прикрытъ песча- 
нымъ наносомъ до аршина толщиною. Значительная часть соли уже 
выработана. Остался запасъ около 20 милліоновъ пудовъ. Вывезено 
въ 94  г. 1 0 4 2 0 0 0  пудовъ соли.

18) Соль изъ Бала-Ишема, каменная. Мѣстность въ 22 верстахъ 
къ юго-западу отъ станціи Вала-Ишемъ Закасп. в. ж. дороги въ сто-* 
рону Нефтедага представляетъ собою солончакъ площадью въ 2 4  к в . 
версты, покрытый рыхлымъ песчанымъ наносомъ отъ У2 до 1 арш. 
толщины Слой соли отъ 2 до 6 вершк. толщияою. Добыча про- 
изводится на участкѣ въ 1 кв. версту господиномъ Нейманомъ. Вы - 
везено въ 94 г . 1 2 ,3 0 0  пуд. соли.

19 и 20) Соль изъ Малла-Кара, каменная. Залежи находятся 
между станціей Закасп. в. ж. дороги Малла-Кара и Красноводскомъ 
въ устьѣ Узбоя. Размѣры пласта соли не развѣданы. Вывезено въ 
94 г. 70 тыс. пуд.

21) Соль изъ озера Китыкъ близъ форта Александровскаго. По 
размѣрамъ выволочки соли занимаетъ первое мѣсто между соляными 
промыслами Мангишлакскаго уѣзда. Выработано въ 94  г. 6 ,1 5 0  пуд.



22) Соль озера Булакъ въ Матишлакскомъ уѣздѣ, самосадоч- 
ная. Выволочка производится въ незначительныхъ размѣрахъ. Запасъ 
соли не развѣданъ.

23) Соль изъ озера Кара-Баша, находящагося близъ аула Язы 
Мервскаго уѣзда Добыча производится исключительно мѣстнымъ на- 
селеніемъ. Размѣръ добычи и запасъ соли въ озерѣ не извѣстенъ.

24 и 25) Соль изъ Тедженскаго уѣзда. Добычапроизводится изъ 
озеръ Еръ-Ойланъ-Дузъ, находящихся въ ' серахскомъ пристав- 
ствѣ въ 20 верстахъ отъ Акъ-Рабата. Плотный пластъ средней тол- 
щины 0 ,1  сажени. Выволочку производятъ туземцы для своихъ па- 
добпостей. Вывезено въ 18 9 4  г. 150  тыс. пуд. соли.

26 и 27) Гипсъ изъ Красноводскаго уѣзда. Мѣсторожденіе на- 
ходится въ 7 верстахъ къ востоку отъ Красноводска и въ ІѴ 2 вер- 
стахъ отъ берега моря, Мощность гипсовой толщи достигаетъ 2 — 4 
саженей. Добыча ведется порохострѣльными работами. В ъ 94  году 
вывезено 51 тыс. пудовъ въ Персію, Баку и Ленкорань.

28) Гипсъ изъ Мервскаго уѣзда.
29) Гяжъ изъ Асхабада.
30) Песчанникъ изъ Капет.ъ-Дага.
31) Порфиритъ.
3 2 , 33 , 3 4 , 3 5 , 36 и 37). Извѣстнякъ. Разработка строитель- 

ныхъ камней производилась въ окрестностяхъ Асхабада, Кизилъ-Ар- 
вата, Красноводска и форта Александровскаго, но за исключеніемъ 
Красноводска не достигала большихъ размѣровъ. Въ окрестностяхъ 
Красноводска добыча усилилась въ связи съ постройкой Красновод-
скаго участка Закасп. жел. дороги.

Ж) Винодѣліе и производетво разныхъ напитковъ.

Винодѣліе Закаспійской области можно назвать только зароядаю- 
зцимся производствомъ, а потому успѣхами въ этомъ яаправленіи
■область похвастаться не можетъ. Выдѣлываемыя въ области вина,
бѣлое и красное, невысокаго качества и распродаются на мѣстѣ, 
Вина выдѣлываются исключительно армянами изъ покупного винограда.

1.  Аванес овы.  бр. Асхабадъ. Очищенное вино въ 4 0 %  Вино 
очищается холоднымъ апяаратомъ. Размѣръ ежегоднаго производства—
1 0  тыс. ведеръ на сумму 6 0  тыс. рублей. Сбытъ въ предѣлахъ обла- 
<сти. Постоянныхъ рабочихъ 6 человѣкъ.

2) Акоповъ, А.  В. Асхабадъ. Красное и бѣлое виноградное вино. 
Размѣръ производства— 120 бочекъ. Сбытъ на мѣстѣ по 2 руб. за 
Бедро. Виноградъ покупной, мѣстный. ІІостоянныхъ рабочихъ 5 че- 
ловѣкъ.

3) Мурадовъ.  Асхабадъ. Бѣлое виноградное вино.



4) Улицкій, Д. Ш. Асхабадъ. Заведеніе искусственныхъ минераль- 
ныхъ водъ. Сельтерская, содовая н фруктовыя воды. Заведеніе су- 
щест-вуетъ съ 1885  года и имѣетъ самодѣйствующій аппаратъ системы 
Струве. Годовое производство равняется 2 4 ,5 0 0  бутылкамъ. Сбытъ 
на мѣстѣ.

5) Хубовъ, Е. Д. Асхабадъ. Виноградное вино мѣстнаго приго- 
товленія; красное и бѣлое.

В) Цатуровъ. Асхабадъ. Красное и бѣлое виноградное вино.

7) ЧхеЙДЗе,Д. Г. Асхабадъ. Красное и бѣлое виноградное вино. 
ІІроизводнтся пзъ покупного винограда до 150 бочекъ вина въ годъ. 
Сбытъ на мѣстѣ по цѣнѣ 1 р .  75 к. ведро. Иостоянныхъ рабочихъ 
7 человѣкъ.

3). Куетарные промыелы.
Вся промышленность туземнаго населенія Закаспійской области, 

занішающагося обработкой разнаго рода сырыхъ матерьяловъ, имѣетъ 
характеръ мелкаго кустарыаго производства; всѣ работы выполняются 
въ кибиткахъ самими кустарями-хозяевами, въ рѣдкихъ случаяхъ имѣю- 
щими наемньтхъ рабочихъ.

Наиболѣе распространенныя ремесла суть: валянье кошемъ, вы- 
дѣлка ковровъ, паласовъ, дорожекъ п сумъ, разнаго наименованія, 
тканье шелковыхъ, бумажныхъ и шерстяныхъ тканей, сапожное, ко- 
я;евенное, серебряныхъ издѣлій, шапочное, плотничное, мѣдныхъ издѣ- 
лій и, наконецъ, мыловаренное ремесло.

ІІервое мѣсто среди кустарной промышленности, какъ по высо- 
кой добротности пздѣлій, такъ и по величинѣ производства, припад- 
лежитъ издѣліямъ изъ шерсти.

ІІроизводителями этого рода издѣлій являются исключительно 
женщины.

Текинскіе ковры, паласы, дорожки и прочія шерстяныя издѣлія, 
благодаря прочности ткани и красокъ и оригинальности узоровъ, пріо- 
брѣли широкую извѣстность, цѣнятся довольно высоко и нашли от~ 
личный сбытъ въ Европейскую Россію и заграницу. Краски для 
окрашиванія своихъ издѣлій пріобрѣтаются туземцами изъ Хивы, Персіи 
и Ивдіи, и лишь одна желтая краска добывается на мѣстѣ изъ растенія 
„Сарычобъ“. По мѣстности вышеуказанная промышленность распре- 
дѣляется слѣдующимъ образомъ: въ Мангишлакскомъ уѣздѣ выдѣлы- 
ваютъ преимуіцественно кошмы (войлоки) весьма хорошаго качества 
для своего употребленія и вывоза въ Хиву и Уральскую область.

Красноводскій уѣздъ славится своими кошмами и паласами 
(намазлыкъ) съ красивыми и разнообразными узорами.

Въ Асхабадскомъ и Тедженскомъ уѣздахъ выдѣлываютъ кошмы 
и ковры, но въ незначительномъ количествѣ, лишь для мѣстнаго 
употребленія.



Въ Мервскомъ уѣздѣ ковровое производство доетигло наиболь- 
шаго развитія и пріобрѣло иаиболыпую извѣстность. Мервскіе ковры 
весьма хороши по ткани, хотя не достаточно разнообразны по рисунку. 
Ковровыя издѣлія здѣсь составляютъ предметъ порядочнаго сбыта въ 
Бвропейскую Россію и заграницу.

Ковры Пендинскаго оазиса, находящагося на границѣ съ А вга- 
нистаномъ, отличаются высокимъ качествомъ, но работаются главнымъ 
образомъ для себя, а потому продаются только на мѣстѣ и по высокой 
цѣнѣ.

По свѣдѣніямъ 1 8 9 4  г. количество выдѣланныхъ въ области пред- 
метовъ изъ шерсти выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Ковровъ— 8 5 3 8 .
ІІаласовъ (ковровъ безъ ворса) — 1 2 6 6 .
Кошемъ— 5 1 5 4 6 .
Иереметныхъ сумъ— 2 9 7 1 .
Чуваловъ (ковровыхъ мѣшковъ)— 1 3 8 1 .
Матерій на халаты и рубахи— 18 2 8  кусковъ.
Кафтановъ суконныхъ — 3 7 0 .

Шарфовъ ) козьяго пуха— 3 0 9 1 .
ІІерчатокъ \ ^

Куетарноѳ производетво.

Атенскаго щтставства. 

И з д ѣ л і я  т е к и н ц е в ъ .

1) Два куска шелковой матеріи.
2) ІПелковыя нитки (мотокъ).
3 ) Бумажныя нитки (мотокъ).
4) Два ковра большой и малый.
5) Торба большая (ковровый мѣшокъ).
6) Торба малая.
7) Курджимъ (яереметныя сумы).
8) ІІаласъ (неворсованный коверъ).
9) Кошмы для кибитки.

10) Ткацкій станокъ, на которомъ ткутъ сукно изъ верблюжьей 
шерсти.

Асхабадскій уѣздъ.
11) Два лоскута матеріи: красный, шелковый и желтый бумажный.
12) Ковровые чувалы, предст. Нюкяръ Гюнль

О г л ы ........................................................................ц. 60 р.



1 3 ) Д орож ка ковровая изъ А ула Г ю к ъ -Т еп е
с о б ст в . Аманджика тюрли Оглы . . . „ 6 0  р

1 4 ) К оверъ болыпой представилъ изъ аула
Бекуры А нкаръ-А нна Сеидъ Оглгы. . . „ 8 8  р

1 5 ) К оверчикъ, иредст. изъ аула Бекуры  А нна
Х адж и Али О гл и .................................................................  3 2  р

1 6 )  Хурдж им ъ, изъ аула Келяндж аръ отъ
Берды уста  Э в е з о в а .........................................................  16  р

1 7 )  К оверчикъ небольш ой изъ аула А схабадъ
отъ Аймурада К араханова . . . .  „ 2 0  р

1 8 )  К усокъ ш елковой матеріи изъ аула Я р ы - 
Геокча отъ А нны -Н азаръ-Д урды -М аж едъ
О г л ы ................................................................................ ........  1 1 р .

1 9 )  ІІолуш елковая матерія (карм аза) изъ аула
Я р ы -Гео кча отъ Б аб а  К урбанова „ 6 р

2 0 )  Б о л ьш ой теки н скій ко вер ъ и зъ аул аА р чм ан ъ  „ 3 8 0  р
2 1 )  І Іа р а  ковр о вы хъ м ѣш ко въи зъ  аула Арчманъ „ 4 0  р
2 2 )  Торбы ковровыя предст. асхабадскій  тор-

говецъ Камиль Ю н у с о в ъ ................................ ........  4 0  р
2 3 )  Ковровыя подуш ки— е г о -ж е .............................. . . . . . .  2 8  р
2 4 )  К оверъ текинскій , п р едст. Камалдинъ

Ю нусовъ ........................................................................ ........  3 5 0  р
2 5 )  К о вер ъ — е г о - ж е ...................................................... ........  2 0 0  р

К р а с н о в о д т й  у ѣ зд ъ .

2 6 )  Ковровая дорожка 19  арш . дл , %  арш . 
ширинга п р едст. съ  о стр . Ч елекена турк-
менка Гельды  Баки К ы з ы ................................ ........  2 0 0  р .

2 7 )  К овровая дорожка 5 арш . длины и %  шир. 
п редстав. съ  остр. Ч елекена туркменка
Н іадъ Б ески  Анна Хадж и Кызы. . . „ 2 0  р .

2 8 )  ІІоп она, выш итая шелкомъ, предст. съ 
о стр . Ч елекена туркменка Аманъ Биби
Х адж и К и з ы ........................................ . . „ 8 0  р .

2 9 )  К оверъ іомудскій предст. изъ аула Г а с с а н ъ
Кули А нанъ Келечь Мами Хадж и О глы . „ 4 0  р .

3 0 )  К оверъ іомудскій предст. Назаръ Сеидъ
Кули О гл ы ........................................................................ „ 4 5  р .

3 1 )  К оверъ іомудскій предст. А ба Куль
М а м е д о в ъ ........................................................................ ......... 4 0 р .

3 2 )  Войлокъ ц вѣтной  (кошма) (каракалинское п р и ставство ).
3 3 )  Войлокъ черный (каракалинск. п р и ставство ).
3 4 )  Войлокъ бѣлый (каракалинск. п ри ставство).



3 5 .  Сукно верблюжье (1 конецъ), Карагсальскаго и риставства.
3 6 .  Кошма бѣлая изъ аула Гасанъ-К ули, отъ Х адж и-М ураръ-

Курбанъ А ли-оглы ..............................................................ц. 6 р.
8 7 . Кошма черная, того же аула отъ Берды

М а к ъ -А х а м е т ъ -о г л ы ...................................................... ц . б р .
3 8 .  Кошма цвѣтяая того же аула отъ М амедъ-

Хаджи Оразъ Мамедъ Оглы......................................ц. 4  р.
3 9 . Сукно верблюжье на хал атъ , того же аула

ІПиръ Али Хаджи Джанъ Али-Оглы . . . ц. 16  р.
4 0 .  Ковровая дорожка изъ аула Гасанъ-К ули

отъ Оразъ Мамедъ Хадж и Мами Оглы. . .ц. 1 2 0  р.
4 1 .  Коверъ іомудскій аула Каракала отъ Казилъ П екель-Ванъ.
4 2 .  Коверъ іомудскій, нредст. Бекленинецъ Д авлетъ Берды 

Оглы.
4 3 . Коверъ іомудскій, аула Каракала, отъ Курбанъ Ніащъ Бай 

Х ал анъ .
М а н г и ш л а к с к і й  у ѣ в д ъ .

4 4 .  Кошма бѣлая.
4 5 .  „ сѣрая.
4 6 .  „ черная.
4 7 .  ІІал асъ .
4 8 .  Хурджумъ.
4 9 .  Торба.
5 0 . Блекуръ (шерстяная полоска).
5 1 .  Алача (кусокъ матеріи).
5 2 .  Чувалъ старый.
5 3 .  Кошма, украшенная фигурами (текеменъ).

М е р в с к і й  у ѣ з д ъ .
5 4 .  Краски.

а) Сарычекъ (желтая).
б) М арена бордо .
в) Кизиль Боя красная.
г) Индиго темно-синяя .
д) Красная и фіолетовая анилиновыя.

5 5 .  Образцы кожи.
5 6 .  М атерія бумажная бѣлая, на рубахи, 1 кус.
5 7 . Алача бумажная, два куска.
5 8 .  „ „ красная, 1 кусокъ.
5 9 .  М атерія полушелковая, 1 кусокъ.
6 0 .  „ „ лучшаго качества, 1 кус.
6 1 .  „ „ малиновая, 1 кус.
6 2 .  „ шелковая ж елтая, 1 кусокъ.
6 3 .  я (котени), 1 кус.



6 4 . Матеріи Соргади 1 кус.
6 5 . „ Чепе-тау.
6 6 . ІПелку сырда, 1 мот.
6 7 . Матерія шерстяная рѣдкая, для подвертокъ
6 8 . Тесьма кибитотаая, 1 кус.
6 9 . Армячина верблюжья.
7 0 . Войлокъ рыжій.
7 1 . „ бѣлый.
7 2 . „ больтой.
7В. Веревка шерстяная.
7 4 . Два чувала.
7 5 . Курджимъ.
7 6 . „ малый.
77 . я лучшаго качества.
78 . Матерія шерстяная на халатъ, 1 кус.
7 9 . Коверъ малый.
80 . Армячина изъ верблюжьей шерсти, 1 кус.
8 1 . Чекмень изъ верблюжьей шерсти, 1 кус/
82 . Чекмень изъ овечьей шерсти, 1 кус.
8 3 . Пендинскій коверъ, предст. Сариковъ . ц. 125 р.
84 . Ковровыя двери пендинской работы . . „ 27 р.
8 5 . Двѣ торбы, той же работы............................ ........ 11 р.
8 6 . Чувалъ.
8 7 . Коверъ текинскій изъ Мервск. уѣзда, отъ 

Овезъ-Нефесъ-Бай-АннаНіадъЧакайгіева. ц. 150 р.
88 . Коверъ текинскій изъ аула Багаджи Ота-

мышскаго раіона, отъ Хаджи Гасьды -Баева „ 150 р.
8 9 . Три куска матеріи верблюжьей піерсти изъ Мерва, достав.

АбдулъКеримъ Агаджиновъ. Цѣна одному— 70 р ., другому 45  р ., треть- 
ему 18 р.

Серахское приставство.

90 . Хурджимъ (переметная сума).

Тедженскій уѣздъ.

И з д ѣ л і ѳ  т ѳ к и н ц ѳ в ъ .
9 1 . Паласъ.
9 2 . Коверъ, цѣною 120 р.
9 3 . „  70 р.
94 . „  ,,  100  р.
9 5 . ,, , ,  20 р ., предст. Аллая-Бай.
96 . ,, ,,  20 р ., Узбекъ изъ аула Кара,
9 7 . „  3, 200  р.



98 . Сумка 5 р ., юрма.
99 . ,, 5 р.

1 0 0 . , ,  8 р.
1 0 1 . Хурджимъ 8 р.
10 2 . „ 12 р.
1 0 8 . Чувалъ 15 р.
1 0 4 . „ 15 р.

Орудія куетарнаго производетва.
1. Модель ткацкаго станка.
2. Зубецъ для выдѣлки ковровъ.
3. Ножницы для стрижки ворса на коврахъ.
4. Желѣзный приборъ для выдѣлки ковровъ, съ деревянной

ручкой.
5. Деревянный нриборъ для расчески шерсти.
6. Деревянная прялка съ веретеыомъ, для бумажной пряжи.
7. Веретено для ручной пряжи шерсти.
8. Приборъ для разматыванія шелка (3 части).
9. Ткацкій приборъ: бердо и челнокъ.

10. Ткацкій приборъ.
11 Расческа для выравниванія нитокъ при выдѣлываніи ковровъ.
12. Иолость тростниковая для выдѣлыванія кошемъ.
13. Ковровая гребенка.
14. Аппаратъ для чесанія шерсти, употребляемый въ ковровомъ

производствѣ.

К) Строительное и инженерное дѣло.
1.  Степановъ, гражданскій инженеръ.
Альбомъ построекъ Военно-народнаго Управленія Закаспійской 

области.

Л) Коллекція предметовъ, отноеящихея къ этнограФІи 
облаети.

Численность населенія Закаспійской области опредѣляется въ 
3 3 7 6 2 9  душъ обоего пола, изъ числа коихъ 3 1 3 1 3 9  дудіъ туземнаго 
населенія и 2 4490  душъ пришлаго различныхъ національностей. На 
100 квадратныхъ верстъ прострапсгва области приходится 6 8 ,9  
человѣка.

Въ числѣ туземнаго населенія заключается: туркменъ разныхъ 
племенъ 2 5 5 5 9 7  и киргизъ 57542  душъ обоего пола.

Средній численный составъ семьи (кибитки) равенъ 4 ,3  дупгъ.



Туземное населеніе области составляетъ 9 2 ,7 5 %  всего насе- 
ленія, тогда какъ пришлое— всего 7 ,2 5 % . При этомъ надо принять 
во вниманіе, что въ числѣ пришлаго элемента собственно русскихъ едва 
4 1 ,7 % , т. е. менѣе половины. По уѣздамъ наиболѣе населенъ М ер- 
скій, въ которомъ приходится 29  душъ на 100  кв. верстъ простран- 
ства ,и  наименѣе— Мангишлакскій и Красноводскій— 2 9 ,5  и 2 9 ,2  души 
на такую же площадь.

ГІо племенамъ населеніе области распредѣляется слѣдующимъ
образомъ;

Т уркм енъ .................................................................. 7 5 , 7 %
К и р г и з ъ .................................................................. 17 %
Р у с с к и х ъ ...................................................................2 Э 9°/0
Армянъ......................................................  1 , і7о
Т а т а р ъ ............................................................; . 0 ,8 4 %
И е р с іа н ъ ...................................................................1 , 5%
Прочихъ н ар одн остей .......................................0 ,9 6 %
Ііо вѣроисповѣданіямъ:
М у су л ь м а н ъ -су н н и то въ ................................. 9 3 ,5 %

« ш іи то въ ............................................ 1 ,5 %
И р авославны хъ........................................................3 %
Армяно-грегоріанъ.................................................. 1 , %
ІІрочихъ и сп о в ѣ д а н ій .......................................0 , 9%

Туркменское племя, составляющее главную частьнаселеніяобласти, 
распадается на нѣсколько отдѣльныхъ племенъ, имѣющихъ между 
собою нѣкоторое отличіе какъ въ костюмѣ, такъ равно въ языкѣ, 
обычаяхъ и образѣ жизни. Илемена эти: текинцъг, іомуды, салоры, 
сарыки, гокланы и другія.

Представляемая коллекція имѣетъ цѣлью иллюстрировать особен- 
ности костюма и домашняго быта различныхъ народностей, населяющихъ 
Закаспійскую область.

К о л л е і е ц і я  п р е д м е т о в ъ ,  о т н о с я щ и х с я  к ъ  э т н о г р а Ф І и  

о б л а с т и .

Аттское приставство.

О д ѳ ж д а  т е к и н ц ѳ в ъ .
1. Шапка барашковая.
2 . Женская рубашка полушелковая.
3. Мужская рубашка шелковая.
4 . ІДтаны холщевые.
5 . Халатъ мужской шелковый.
6 . Модель кибитки.



Кибитка служитъ жилищемъ для всего кочевого и полукочевого 
населенія области, а также служ.итъ единицею податного обло- 
женія. Всего въ области 7 0 2 5 2  кибитки; на каждую кибитку 
приходится 4 — 6 человѣка населенія.

7. Мутакъ. (Подушка продолговатой формы. употребляемая тузем- 
цами какъ изголовье).

8. Одѣяло.
Тедженскій уѣздъ.

9. Саноги, одна пара.
10 . Туфли.
1 1 . Кувшинъ мѣдный (тумча). Унотребляется для кипяченія чая и 

замѣняетъ самоваръ.
12. Чашка въ серебряной оправѣ. Эспонатъ представляетъ способъ 

починки разбитой чашки серебромъ.
13 . Балалайка, единственный струнный инструментъ туземцевъ.
14 . Деревянная чашка (чапаки), употребляется для кушаній и мѣ- 

шанія тѣста.
15. Свистѣлка. (Дудка изъ камыша, съ отверстіями для пальцевъ).
16 . Праща.
17 . Трубка (чилимъ) кальянъ безъ чубука. Дымъ тянутъ изъ отвер- 

стія въ корпусѣ трубки, закрывая пальцемъ отверстіе на противу- 
положной сторонѣ.

18 . Кувшинъ глиняный, употребляется для окраски шерсти и дру- 
гихъ хозяйственныхъ нуждъ.

19 . Бурдюкъ для кислаго молока.
20 . Огниво.
21 . Ложка деревянная.
22 . Кожаный мѣшокъ для воды.
23 . Лукъ и стрѣлы, употребляются какъ забава подростающаго по- 

колѣнія.
2 4 . Расческа.
25 . Ведро кожаное, употребляется для вытаскиванія земли при раз- 

работкѣ кяризовъ (подземныхъ галлерей).
2 6 . Ножъ.
2 7 . Пистолетъ.
28 . Ружье нарѣзное съ рогаткою, для упора при стрѣльбѣ,
2 9 . Волосяная веревка изъ козьей шерсти.

Асхабадскій уѣздъ.
3 0 . Женскій халатъ, желтаго цвѣта, вышитый шелкомъ; работа те- 

кинскихъ женщинъ. Халатъ надѣвается на голову и носится 
какъ накидка.

31 . Женскій халатъ краснаго цвѣта, полосатый, съ серебряными 
украшеніями.



32. Женская шелковая рубаха, краснаго цвѣта.
33 . Женская рубаха? красная нзъ бумажной матеріи.
34:. Женское шелковое покрывало, краснаго цвѣта.
35 . Жеиское покрывало бѣлое, изъ бумажной матеріи.
3 6 . Женскій кушакъ шерстяной съ красными цвѣтами.
37. Женскій кушакъ шерстяной, чернаго цвѣта.
3 8 . Женскія шелковыя красныя кальсоны.
39 . Женскій шелковый зеленый халатъ.
40 . Двѣ пары женской кожаной обуви.
4 1 . Женская шерстяная сумка для рукодѣлья.
4 2 . Зеркальце, вдѣланное въ дерево.
4 3 . Шелковый красный мужской халатъ, 2 экз.
4 4 . Мужскіе бѣлые бумажные шаровары и рубахи, 2 пары.
4 5 . Мужской кушакъ бумажной матеріи, бѣлый.
4 6 . Двѣ мужскія ермолки.
4 7 . Двѣ овчинныя черныя папахи.
4 8 . Мужскіе кожаные коты, черные, пара.
4 9 . Сѣдло съ потникомъ.
50 . Мѣдный кувшинъ для воды.
51. Мѣдный дорожный чайникъ.
5 2 ”. Кожаный футляръ для чашки, съ фарфоровою чашкою.
53 . Мѣдная чашка для воды.
54 . Таганъ желѣзный, съ котломъ.
5 5 . Деревянная чашка и ложка.
56 . Корыто деревянное, для кормленія лошади.
57 . Кожаный бурдюкъ для выдѣлки коровьяго масла, съ деревяннымъ 

приборомъ.
58 . Кувшины изъ корня растенія „чарышъ*. Дѣлаются они слѣдую- 

щимъ образомъ: корень растенія сушатъ и размалываютъ въ 
муку, изъ которой дѣлаютъ тѣсто и обмазываютъ имъ холщевый 
мѣшокъ соотвѣтствующей формы. Кувшішы употребляются для 
сохраненія масла.

59 . Лошадиные серебряные уборы. Владѣлецъ Аманъ Аталыкъ-ханъ 
Мамедовъ. Цѣна 126 р.

60 . Повязка къ косамъ, его же, цѣна 28 р.
61 . Сѣрый халатъ (чекмень), его же, ц. 30 р.
62 . Желтая накидка, женская. Представлена Хандалукъ Куйладжи- 

оглы. Ц. 50 р.
63 . Головной висячій серебряный уборъ (чекеликъ). Предст. жит. 

г. Кахшалъ, Ата Бай Бай Мурадовымъ, ц. 40 р.
64. Головной большой серебряный уборъ (силелле), его же, ц. 10 р.
65 . Старинный серебряный мужской поясъ на бархатѣ. Представл. 

жит. г. Геокча, Акъ Мамедъ Сендіевымъ, ц. 90 р.



6 6 . Болыліе браслеты. Представл. Агабай Шахъ-Мурадовымъ. 
Ц. 56 р.

6 7 . Браслеты большіе (пара), изъ аула Геокъ-Тепе, Аманъ Давлетъ 
Е асаева, д. 82  р.

6 8 . Серьги серебряныя, его же, ц. 23 р .
69 . Ножъ въ серебряныхъ ножнахъ. ІІредст. Дурды Евезъ Алі- 

евымъ, ц. 40  р. '
7 0 . Чрезплечникъ серебряный,изъ аула Кара Гокча. Владѣл. Евезъ 

Чоклановъ, ц. 6 р.
71 . Ерасный мужской халатъ, изъ аула ПІоръ Кала. Владѣл. Дурды

■ Анна Сахатовъ, ц. 10 р
72 . Сабля, изъ аула Анау, отъ Чары Чаппіева, ц. 20 р.
73 . Чрезплечникъ серебряный, изъ аула Геокъ-Тепе, отъ Мамеда Нуръ- 

Мамедова, ц. 50 р.
74 . Шелковое покрывало на голову, изъ аула Мура, ц. 9 р.
7 5 . Накидка женская зеленая, изъ аула Ясманъ Салыхъ, отъ Богадуръ 

Х анова, ц. 30 р.

Врасноводскгй уѣздь.

Одежда, утварь и домашнія веіци туркменъ, іомудовъ и гок- 
лановъ.

7 6 . Нарѣзное ружье.
7 7 . Чіи камышевые, бердака ковровая для кибитокъ.
78 . Перчатки изъ козьяго пуха.
79 . ІІлеть.
8 0 . Туркменскіе сапоги.
81 . Туркменскіе джусты (калоши).
8 2 . Плети.
8 3 . Перстень серебряный съ сердоликомъ.
8 4 . Перстень серебряиыГі, изъ аула Гасанъ Кули.
8 5 . Зубочистка.
8 6 . Туркменскіе сапоги.
8 7 . я калоши,
8 8 . Іомудская шапка.
8 9 . Чіи камышевые. Камышевая гюлость для обтягиванія кибитки 

съ наружной стороиы.
90 . Бурдюкъ для воды.
9 1 . Іомудскій ножъ (бчакъ).
9 2 . Іомудскій ножъ, малый (гизликъ).
9 3 . Серпъ для травы, изъ аула Чигишляръ.
94 . Плеть, изъ аула Гасанъ Кули.
9 5 . Поясъ, изъ аула Чигишляръ.



М а н ги ш л а к с к ій  у ѣ з д ь .

Одежда киргизъ:
9 6 . Халатъ женскій, простой.
9 7 . Рубаха женская простая.
9 8 . Рубаха женская шелковая, безъ галуновъ.
9 9 . Кушакъ малый, шедковый.

1 0 0 . Халатъ мужской, шелковый.
1 0 1 . Кафтанъ (халатъ) изъ верблюжьей хперсти,
1 0 2 . Кибидже супдукъ.
1 0 3 . Месъ (родъ бурдюка изъ козьей шкуры).
1 0 4 . Ножъ простой, въ кожаномъ чехлѣ.
1 0 5 . Ножъ серебряный, въ кожаномъ чехлѣ.
1 0 6 . Ножницы для стрижки овецъ (киртыкъ).
1 0 7 . Пика.
1 0 8 . Расческа желѣзная.
1 0 9 . Веретено (урчукъ).
1 1 0 . Двѣ иглы.
1 1 1 . Сѣдло деревянное.
1 1 2 . Сѣдло костяное.

§ 1 1 3 . Нагайка.
1 1 4 . Чадыръ (тренога).
1 1 5 . Халатъ женскій, шелковый.
1 1 6 . ІІовязка для головы, простая.
1 1 7 . Повязка „ „ шелковая.
1 1 8 . Сапоги обыкновеш ш е, пара.
1 1 9 . „ шитые серебромъ.
1 2 0 . Кушакъ большой, шелковый.
1 2 1 . Тумакъ мерлушковый Мужской головной уборъ.
1 2 2 . Тумакъ изъ лисьяго мѣха, бархатный.
1 2 3 . Колнакъ (шляпа) изъ коланы, съ галуномъ.
1 2 4 . Вешметъ суконный.
1 2 5 . я шелковый.
1 2 6 . Чамбары кожаные.
1 2 7 . Кафтанъ изъ верблюжьей шерсти.
1 2 8 . Саба-аякъ (стойка для бурдюка, съ мѣшалкой). 
1 2 9  Ястыкъ-агаш ъ (опора для головы).
1 3 0 . Чехолъ для сундука.
1 3 1 . Сѣкира (айбалта).
1 3 2 . ІПарфъ.
1 3 3 . Фуфайка.
1 3 4 . Перчатки.
1 3 5 . 'Уздечка обыкновенная
1 3 6  Подушка кожаная, вышитая.
1 3 7 . Потникъ (попона).



Мервстй уѣздъ.

Домашнія вещи текиндевъ и сарыковъ:

1 3 8 . Балалайка.
1 3 9 . Ннтки шерстяныя разныя.
1 4 0 . Пороховница.
1 4 1 . ІІистонница мѣдная.
1 4 2 . Топоры, 2 штуки.
143 Кресало и кремень.
1 4 4 . Двѣ подковы.
1 4 5 . Гвозди.
1 4 6 . Ножъ.
1 4 7 . Шило.
1 4 8 . Таганъ .
1 4 9 . Удила мѣдныя.
1 5 0 . Щипцы мѣдныя для бороды.
1 5 1 . Ножниды для стрижки барановъ.
1 5 2 . Бритва.
1 5 3 . Недоуздокъ съ цѣпью.
1 5 4 . Щипцы для угля.
1 5 5 . ІІуты для лотадей.
1 5 6 . Чулки войлочные.
1 5 7 . Ножны для ножа.
1 5 8 . Калоши женскія.
1 5 9 . „ мужскія.
1 6 0 . „ другого сорта.
1 6 1 . „ для стариковъ.
1 6 2 . Сапоги.
1 6 3 . Мѣшокъ изъ бараньей кожи.
1 6 4 . Ш апка бѣлая.
1 6 5 . „ женская, изъ шерсти.
1 6 6 . Ш апка рыжая.
1 6 7 . Ш апка черная.
1 6 8 . Двѣ нагайки.
1 6 9 . Сѣдло съ приборомъ.
1 7 0 . Сѣдло верблюжье (арчакъ).
1 7 1 .  Сѣдло для ишака (осла)
1 7 2 . Потникъ вышитый.
1 7 3 . Узда верблюжья.
1 7 4 . Нагайка для ишака, съ дѣпью.
1 7 5 .  Веретено.
17 6 . Блокъ выточеный.
1 7 7 . Ложки.
1 7 8 . Чашка деревянная.



1 7 9 . Ложка ж елѣзная.
1 8 0 .  Гитара.
1 8 1 .  Украш еніе на дверь кибитки.
1 8 2 . Чеиракъ на сѣдло.
1 8 3 .  К исетъ для денегъ , шелковый.
1 8 4 . Х алатъ  женскій шелковый, вышитый.
1 8 5 .  Попона шитая.
1 8 6 .  Тюбитейка шелковая.
1 8 7 . Ф лейта.
1 8 8 . У зда въ серебряной оправѣ. ]
1 8 9 . Нагрудникъ въ серебряной оправѣ.
1 9 0 . Ошейникъ въ  серебряной оправѣ. ]

Владѣлецъ Атаджикъ 
К лы чевъ, аула К ара 

Куигуръ, М ервскаго у


