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Р е в о л ю ц и я  н а  В о с т о к е .

„В возим ы й в новы е страны  ф и нан совы й  к а 
пи тал  усил и вает в  н и х  в н утрен н ие проти воре
чи я, в ы зы в ает  постоянно растущ ее сопроти вле
н и е  народ ов , п робуж дай  и х  к национальном у 
сам осознанию  против при ш ельц ев. С оп роти вле
ние это м ож ет л егко  вы ростн  в опасны е меры, 
н ап р а вл е н н ы е  п роти в  и н остранн ого  капиталя.

1 Он в  к орн е револю ц и они зи рует стары е со ц и а л ь
ны е отнош ения; разруш ается  ты сячел етн яя  а г 
рар н а я  обособленность вне и сторических нациіі: 
он и  вовлекаю тся в в одоворот к ап и тал и стич е
ского  разв и ти я .. Сам кап и тал  м ало по мал у 
д ае т  покоронны м  средства  и  способы  и х  осво
бож ден и я. И  он и  вы дви гаю т т у  цель, которая 
н екогд а  пред ставл ял ась  европейским  нац и ям  
н а и в ы с т е іі:  созд ан и е е ди н ого  нац и он ального  
государства, к ак  оруди я экон ом ической  и ку л ь
турн ой  свободы. Это д ви ж ен и е  к  независим ости  
угрож ает европейскому кап и тал у  в  его  н аи б о 
л ее  ц ен н ы х  областях  эк ен лоатац н н , сулящ и х 
наиболее блестящ ие п ерспективы , и  он  в  со
с тоя н и и  у д ер ж и в ать свое господство л и ш ь  п у 
тем п остоян н ого  увели чен ия свои х военны х

(„Ф и н ан совы й  кап и тал“ Ги льф ердин га).

Мировой капитал с его хищническим, основанном на наживе х о 
зяйством, с его неизбежными кровопролитнейшими воинами доживает 
свои последние годы. Он не в состоянии вывести человечество из того 
тупика, в который он завел его бойней 1914— 1У18 гг. Капитализм 
не может установить прочного мира, не в силах восстановить разру  
шенное народное хозяйство, он неспособен должным образом исполь
зовать производительные силы человечества и останавливает их рост. 
Словом, капитализм сейчас уже явление реакционное, вредное. Его пора 
сдать в архив истории.

На смену капитализму идет новый строй, строй социалистический 
и, как высшая ступень его развития, коммунизм. Этот строй, харак
теризующийся сознательной дисциплиной всех трудящ ихся, повы
шающей производительность, сопровождающийся планомерным произ
водством и распределением продуктов труда на основе строгого учета 
сил, средств, орудий производства, а равно нуж д и потребностей о б 
щества,— этот строй несет с собою полное прекращение классовой борьбы, 
путем уничтожения разделения общества на классы, искореняет граби
тельскую конкуренцию и делает невозможным в дальнейшем разруш и-2011120989



тельные войны. Только в переходе гниющего капитализма к возрождаю
щему социализму и коммунизму, почва для которых уготована высшими 
ступенями развития капитала, только в этом залог уничтожения всякого 
гнета и энсплоатации, только это обеспечит человечеству небывалое доселе 
благоденствие.

Этот необходимый переход смож ет совершить только новый, мо
лодой, полный силы класс пролетариата, в котором капитализм выко
вал организованность, международную солидарность и умение бороться  
и руководить. Только диктатура этогЪ класса сможет в форме Советов 
привести человечество к новому спасительному строю, тольно стальная, 
решительная власть рабочих сможет подавить бешенное сопротивление царей 
капитализма и уничтожить разруху.

М ежду тем, несмотря на то, что об'ективные условия, особенно 
в западной Европе вполне созрели для перехода от капитализма к 
социализму, несмотря на то, что такой переход вынуждается обстоя
тельствами и является единственным радикальным средством, спасаю
щим человечество от гибели, одичания и вырождения, несмотря на все 
это, различные препятствия замедляют этот необходимый процесс.

Наряду с высокой организованностью и большим уменьем западно
европейской бурж уазии одурачивать широкие слои населения, наряду  
с прочно-вкоренившейся привычкой рабочих масс главнейших стран 
Европы к мирной парламентской борьбе, в ходе развития которой  
бурж уазия отделывается незначительными уступочками, а  пролетариат 
забывает методы массового и вооруженного воздействия на капитали
стов,— наряду со всем этим главнейшим препятствием является энергичная 
и беспрепятственная эксплоатация капитализмом многочисленных внеевропей
ских колоний.

Помимо того , что международный капитал имеет в лице колонии 
обширный рынок для сбыта всевозможных суррогатов своей промыш
ленности с громадной прибылью, вливающей новые силы и энергию в 
жилы дряхлеющего бурж уазного строя (прибыль-душа капитала), по
мимо того, что колонии являются колоссальным источником сырья, 
необходимого для жизни и развития капиталистической промышленно
сти— в довершении всего, эксплоатация колоний буржуазией косвенным 
образом вносит расслоение в ряды рабочей массы и сплошь да рядом обез
главливает ее.

Последнее обстоятельство ярче всего сказывается в метрополии 
наиболее мощной колониальной державы Англии, в самом логовище 
этого матерого колониального разбойника, играющего в данный момент 
первую скрипку в грабительском концерте империалистических хищни
ков. Бешенные прибыли, которые получают английские капиталисты 
от эксплоатации колоний, дают им возможность, при всей и х  непомер

ной  жадности, всевозможными прдачками подкупать верхние слои ра
бочих, так называемую, рабочую аристократию и вести ее за  со бо»  
на поводу. Дачей тех или иных преимуществ бурж уазия подкупает 
ье только высоко квалифицированных рабочих, но также и вождей рабочего 
класса, как в области профессионального движения, так и в политике. 
Стоит только какому-нибудь рабочему выделиться из общей массы, 
приобрести в ней то или иное влияние, занять то или иное руково
дящее положение в рабочем движении, как бурж уазия всеми правдами 
и неправдами перетягивает его на свою сторону. Общеизвестна та пе
чальная компромиссная роль, которую играют в движении английского 
рабочего класса его тред-унионы (профессиональные союзы). Такие ан
глийские рабочие, как Ллойда Д ж орж  и Гендерсон, верные слуги бурж у
азии, по справедливости могут быть названы могильщиками политиче
ской гегемонии рабочих Англии. Английская бурж уазия умело ведет 
политику обезглавливания рабочей массы развращением ее вождей. 
По такому ж е рецепту работает и бурж уазия других колониальных 
стран. Американские, французские и немецкие капиталисты успешно 
упражнялись на этом поприще.

Итак, колонии, как рынки и источники сырья, с одной стороны 
удлиняют агонию издыхающего капитализма, с другой обессилива
ют рабочее движение. Лишение буржуазных государств колоний было-бы 
решающим ударом по разрушающемуся капиталистическому строю и дало 
бы новый мощный импульс международному рабочему движению.

Х од ом . событий Советская Россия как раз в состоянии нанести 
^мировому империализму этот сокрушающий удар. Такую возможность 
дает нам наш Туркестанский аванпост.

Суть в том, что русский Туркестан непосрерственно соприкасает
ся с такими, во всю эксплоатируемыми мировым капиталом странами, 
как Китай, Индия, Афганистан и Персия.

Если на Китай через Кашгар и пустыню Гоби из Туркестана мы 
не сможем прямо воздействовать, то на Индию, Афганистан и П ерси»  
такое воздействие вполне возмож но. Эти три страны входят во владе
ние и в сферу английского влияния, а Индия, одновременно, являет
ся  главнейшим источников сырья для английской промышленности. 
Вот что определяет нашу политику на Востоке.

Восток представляет собою колоссальные запасы горючего мате
риала, куда достаточно искры, чтобы запылал громаднейший 
революционный пожар. Английская эксплоатация Индии, Афганистана 
Б елудж истана и Персии настолько бессовестна, беспощадна и тяжела, 
что ненависть к англичанам в населении этих стран растет ' не по 
дням, а по часам. Для иллюстрации поведения культурных англичан 
■на Востоке вообщ е, а в Индии в частности, достаточно указать, что



порядки нашего покойного деспотического царизма, казались туземцам' 
раем по сравнению с английским режимом. Стоит местному населению- 
особенно в Индии, получить надеж ду на вооруженную поддержку  
со  стрроны, как оно почти поголовно восстанет. В  англичанине та
мошнее население видит не только туземца, но и жестокого ненавист
ного эксплоататора. К национальной враждебности присоединяется, а 
подчас даж е( поглощает ее ненависть угнетенного к- угнетателю. Таким 
образом, в Индии и вообще ка Востоке сравнительно легко и просто н а 
нести могуществу гегемона империализма— Англии смертельный удар.

Английское правительство всегда великолепно учитывало такую  
возможность и боялось, как огня, появления даж е казаков на верш и
нах Гималаев. Оно стремилось изолировать Индию от влияния Рос
сии’, созданием м еж ду ними государств буферов, вроде Афганистана- 
Эти опасения англичан увеличились во сто крат с упрочением в Рос
сии Советской власти, написавшей на своем знамени лозунг самоопреде
ления национальностей с  его чистом, безоговорочном виде. В  резуль
тате, английское правительство стремится во что бы то ни стало свер
гнуть Советскую власть в России, этого своего возможного могильщика и 
ультимативно требовало от своего ставленика Колчака, чтобы послед
ний держал в направлении Оренбург-Ташкент достаточное количество 
войск, дабы сделать невозможным наше продвижение на Туркестан. 
Таким боровшимся за  интересы английского правительства специаль
ным войском была та Южная Колчаковская армия которая недавно, 
почти целиком, перешла на нашу сторону. Последний факт поставил на 
очередь дня нешуточную угрозу с нашей стороны английскому могуществу в 
Индии.

Что Индия является основой владычества английского империали
стического колосса, это всегда понимали все его враги. Так, например, 
Наполеон I, заклятый враг Англии, намеревался в целях уничтожения 
английского господства, завоевать Индию и на пути к этой цели с о 
вершил поход 1812 года^ чтобы завоевав Россию, через ее Оренбург
ские и Аральские степи и через Туркестан, захватить Индийские вла
дения А нглии. Равным образом, и германский империализм, в период 
своего могущества, стремясь выбить из числа союзников Великобрита
нию, няньчился с Турцией, этим идейным вожаком мусульманского 
мира, насаждал панисламизм, питая это движение материальными сред
ствами и разжигая его в странах Востока агитацией своих агентов.

Н о, что неудалось буржуазны м завоевателям и политикам, пре~ 
следовавшим при этом свои собственные грабительские интересы и 
игравшим, главным образом, на чувствах национальной розни, то, безу
словно, сможет осуществить и провести Всероссийское Советское П ра
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вительство, борющееся за  уничтожение всякого гнета и несущее дей
ствительное освобождение всем угнетенным.

Став твердой ногой в Туркестане, сделав эту колыбель прежних ци
вилизаций Востока, очагом ‘агитации за уничтожение власти мирового им
периализма и за самоопределение эксплоатируемых народностей, поднимая по
следние на вооруженное восстание и оказывая им моральную и материальную 
поддержку, мы, безусловно, зажжем пожар революции на Востоке.

Эта задача несколько услож няется тем обстоятельством, что хитро
умные англичане не выколачивали сами, персонально, из стран Востока 
то, что им было необходимо. Они приспособляли к этому грабитель
скому делу своих агентов из местного населения, использовали для 
этой цели, за  /известную мзду, духовенство, ханов и эмиров. Эти по
следние пользуются пока сильным авторитетом среди номинально под
властных им народов. Но преодоление или использование этих сил з  
наших интересах, будет зависить от гибкости той политики, которую  
мы начнем проводить на Востоке.

С другой стороны, необходимо' признать, что движение на Востоке 
будет носить ярко выраженный национальный и даж е, возможно, ре
лигиозный характер. Но Восток находится на такой ступени разви
тия, что даж е движение такого сорта, будет, безусловно, прогрессивным, 
как для самих восточных народностей, так и для трудящ ихся всего мира.

Следовательно, революция на Востоке возможна й желательна, а 
ее развитие подорвет в конец могущество мирового капитала. Наша Тур-' 
кестанская Советская цитадель должна быть и может быть источником, 
зажигающим и усиливающим эту благотворную революцию. В послед
ней залог снорого торжества международного пролетарского движения и 
дальнейшего существования и благополучия Советской России.

*
*  *

Чтобы наша политика в Туркестане и вообще на Востоке не бы
ла отвлеченной, а соответствовала бы условиям времени, места и дей
ствиям, нам необходимо хорошо знать особенности Туркестана и сосед
них с ним стран в географическом, этнографическом и в политико-эко
номическом отнош ениях. Это необходимо, чтобы нам вторично не со 
вершить того головопятства, которое уж е имело место в Туркестане и 
которое так много напортило нам.

В Туркестане мы должны дать образец благотворности для широких 
трудовых масс Советского режима, показать наглядно и воочию, что мы 
марксисты и действительные освободители, а не фанатики-утописты. С д р у
гой стороны, мы должны суметь к народам, соседних с Туркестаном  
стран, подойти таким образом , чтобы заслужить их доверие, завоевать 
среди них авторитет и руководить ими в их борьбе против англий
ского  и иного насилия.
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Для этого мы должны знать историю, быт, государственность и 
степень экономического развития народов как самого Т уркестана, так 
и соседних с ним сгран. Различное экономическое развитие этих на
родностей. разнообразные формы правления, существующие у них, особен
ность их быта должны иметь результатом различные методы подхода к ним.

Изучение особенностей народонаселения самого Туркестана тем 
ценней, что среди них имеются в большинстве такие народности, часть 
которых живет в смежных странах.

Возможность военных операций заставляет нас отнестись внима
тельно и к характеру местности, климату е е . к путям сообщения и 
степени воинственности тех или иных народов.

Влияние религии вообще, а духовенства и эмиров в частности 
тож е долж но быть учтено з  достаточной мере.

Чтобы хоть отчасти утолить острый голод на всю эту массу н е
обходимых для нас сведений и издается данная брошюра. Главное 
место в ней занимает географическое описание местности и указание  
путей сообщ ения. История, быт и ступень экономического развития 
населения стоят на втором т а н е .  Э то т  пробел будет восполнен в не
далеком будущем.

Наиболее обстоя-?ельно описан в данной брошюре сам Туркестан. 
Соседние страны обрисованы гораздо бледнее и поверхностнее. Но. д а
ж е этого достаточно^ чтобы видеть много сходства меж ду Туркестаном  
и сопредельными ст ен а м и  и учесть те пути и возможности, которые 
леж ат перед ^ м и  для распространения нашего влияния в соседних  
деспотиях и *в<5збуждения среди их населения революционного движения.
При том пока--наиболее важным для нас является хорошее знакомство 
с самим Туркестаном. С прочими странами^'ВосЛка мы сможем обстоя
тельнее ознакомиться позж е.

Как бы там. ни было, но есть основание-полагать, что данная  
брошюра принесет известную пользу при наш цх будущ их работах в 
Туркестане и в соседних странах.

П. Войтик.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е  Т у р к е с т а н а .

Г о с у д а р с т в е н н ы е  и  е с т е с т в е н н ы е  г р а н и ц ы  Т у р к е с т а н а ,  
с о п р е д е л ь н ы е  с т р а н ы .

Туркестан имеет государственной границей на востоке и на юге 
линию, отделяющую его от сопредельных стран. Линия эта, межевыми 
признаками, за редкими исключениями, не отмечена, но направление 

ее, поолегание и пункты прохождения таковы: начиная с востока ли
ния границы идет почти перпендикулярно от хребта Тарбогатая на 
юг мимо города Чугучак (Монгольский), оставляя его в верстах 12  К 
зостоку. О бразуя сопредельность с китайскими владениями Монголией, 
(теперь самостоятельной), линия границы, дойдя до хребта Заилий- 
ский Ала-Тау, направляется по нем к юго-западу до места, лежащего 
к востоку от Копала в 70-ти  верстах, откуда, приобретая направление 
на юг, перерезает долину реки Или в 80  верстах к западу от города 
Кульджи и 'и д ет  прямой на пик Хан-Тенгри (Тяньшанская горная си 
стема). От Хан-Тенгри линия границы, образуя смежество уж е с Каш
гаром, идет по хребту горной системы-Ат-Баш, на юго-запад, до озера  
Чатыр-Куль, оставляя его в пределах России, линия границы по хребту  
Кашгар-Тау или Даван идет к зап ад у, до сопряжения названного хреб
та с  Алайским хребтом Памирской горной системы. С Алайского хребта  

.линия границы, не доходя до Перевала .Терек, направляется к югу. 
проходит под стенами китайского укрепления Иркештем, пзререзает 
Алайскую долину, Заалайский хребет и спускается в долину Кара- 
К оль, с озером того-ж е названия, граница пролегает в 13 верстах от 
него к востоку и поднимается на вершину М уста-Ата. Отсюда линия . 
государственной границы, направляется по хребту М уста-Даг почти д* 
сопряж ения его с отрогами Гималаев и И нду-Куш а. Здесь верстах в 
пятидесяти к ю го-западу от Таш -Кургана (Кашгарского) кончается 
граница России и Китая (Каш гара). Здесь ж е русские владения почти 
сопрягаются с  провинцией К ундж ут, английских владений в Индии, 
отдзленные от ^их -узкой полосой, не шире сорока-пятидесяти верст 
афганских владений Малого Памира, носящих название Вахан и факти
чески самостоятельных. Отсюда линия государственной границы пе



гребню на Малом-Памире почти под прямым углом идет около ста версг  
на запад, а затем после небольшого, верст в сорок , поворота на се
вер, спускается в долину, разделяющую Большой и Малый Памир и 
продолжается на запад, имея уж е сопредельность с бухарскими вла
дениями «Шунган».

От перевала Мае линия границы идет верст пятьдесят изгибами, 
имеющими общее направление на северо-восток, а затем, заканчивая 
контур Русского Памира, идет мимо города Сардыма, перерезая урочи
ще того же названия и реку Ш ахан (Гунт) к северу, проходя мимо 
Таш-Кургана (Памирского) в десяти верстах к западу. От Таш -К ур- 
гана она, делая небольшую вогнутость к русскому Памиру, но, имея 
ебщ ее направление на северо-восток, перерезает Заалайский хребет, 
Алайскую долину в урочище Кочта-Курум и подходит к Алайскому 
хребту у  перевала Бок-Баш .

От названного перевала линия границы России с Б ухарой круто 
поворачивает по хребту Алая, до перевала Матча, где продолжается  
по тому ж е направлению по Гиссарскому хребту (отрог Алая) через 
перевалы Пакшиф, Руфигар (Новобадский), Анзоб, М ура и, слегка за 
гибая на северо-запад, подходит к городу Самарканду на расстоянии 
до сорока верст и пересекает Термезскую трактовую дорогу (от Самар
канда через Аман-Кутан, Ш аршауз, Китаб, Г узар). От места пересе
чения граница идет на запад около ста верст, а затем, круто повора
чиваясь к северу, по Зерабулакским высотам, пересекает Закаспийскую- 
железную дорогу в пятнадцати верстах от города Катта-Кургана.

От Закаспийской железной дороги линия границы имеет напра
вление к северу до отрога хребта Джилан-Яты и идет от него на с е 
веро-запад. до Аму-Дарьи, на которую выходит за  сто верст до Петро- 
Александровского, леж ащ его-вниз по А му-Дарье (к северу).

Б ухара как бы разделяет Русский Туркестан на две неравные ча
сти, из которых в одной Закаспийская область, а в другой осталь-* 
ные. Связь двух частей русского Туркестана возможна только по рус
ской железной дороге (Закаспийской). Полоса земли, по которой пре
ходит железная дорога, считается русским владением.

От ферта Петро-Александровского линия границы идет по левому 
берегу Аму-Дарьи на юго восток и, огибая населенные бухарцами ме
стности, доходит до города Керки, откуда круто поворачивает на юго- 
запад. На точке поворота кончается смежество с Б ухарой и начинается 
сопредельность с Афганистаном. По смежеству с Афганистаном русская  
граница идет по склонам Андохойской (Мургабской) возвышенности, 
оставляя в сторону России пески К изы лК ум , пересекает реку Мургаб 
верстах в десяти к северу от Афганской крепости Меручак и подходит 
почти вплотную к русской крепости Кушка.

—  10 —

От крепости Кушки линия границы идет около ста верст на се
веро-запад вдоль Серакской дороги до развалин башни Зюльфагар. 
Здесь кончается смежество с Афганистаном и начинается сопредель
ность с Персией. От башни Зюльфагар линия границы имеет напра
вление на, север, выходит на Серакскую дорогу и вдоль ее и реки Т ед- 
жен доходит до города Серакса, оставляя влево в сторону Персии в 
трех верстах Старый Серакс, а вправо русский Новый Серакс.

Невдалеке за Сераксом линия границы, делая поворот, идет вдоль 
дороги Серакс-Душак верстах в трех-пяти на северо-запад и, не доходя  
до Душ ака верст пятнадцать, берет направление вдоль Закаспийской  
ж елезной дороги и, пролегая по хребтам Х оросан, порой подходит к 
железной дороге версты на две. (Лютфабад) порой отходит верст на 
тридцать (А схабад).

В  таком положении линия границы доходит до русского, погра
ничного с Персией укрепления-Оренбургского (в двадцати трех верстах 
от ст. Бехарден Закасп. ж . д .) и уж е отсюда по второму уступу хреб
та Копет-Даг, идет по направлению к западу и, дойдя до реки Атрек. 
идет' уж е по ней до Каспийского моря (залив Гассан-Кули).

Этим последним пунктом кончается, сопредельность Туркестана со  
странами (государствами) А зии. Необходимо указать, что внутри Т ур 
кестанского края, кроме вышеназванной Бухары , находится другое по- 
лусамостоятельное (под протекторатом России) государство Х ива. Хива 
расположена большею частью на дельте (гирле) Аму-Дарьи и частью 
на левой стороне Аму почти до форта Петро-Александровска, распро- 
строняясь немного в сторону Каспийского м оря  и плоскогорья Усть- 
Урт, т . е . на запад. Граница с Хивой условна— она пролегает там, где 
кончаются населенные хивинцами местности.

От России Туркестанский край отграничивается на запад от Кав- 
каза-Каспийским морем, причем остров Челекен и другие мелкие ост
рова Туркестанского побережья отходят к Туркестану. От Уральской 
области на север Туркестан, как административная единица, отделяется  
■условной прямой линией, пролегающей от- наиболее выступающей к 
востоку части залива Каспия— Мертвый култук (Цесаревича) к наи
более близкому выступу Аральского моря. Далее граница условно про
легает по северному берегу Аральского моря, устанавливая смежество 
с Тургайской областью.

От залива Неперова линия границы имеет направление к северо- 
востоку и, пересекая Туркестанскую ж . д . у раз‘езда Конту (между  
станцией Саксаульная и Аральское море), доходит до аула Терекли  
на трактовой дороге Иргиз-Казалинск. Отсюда граница, дойдя до бугра  
Калмоз у  езера Ч ал ды К уль, круто поворачирает на юго-восток к 
озеру Арысь-Куль (К ара-Б улак), оставляя его в пределах Тургайской
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области. Отсюда она, дойдя до озера Тили-Куль и, поднявшись слегка  
вверх по руслу реки Сары-Су, перебрасывается на озеро Сауман-Куль  
(смежество с Акмолинской областью), и идет уж е на восток по руслу  
реки Ч у, до слияния с ней притока Джидели-Су, откуда граница на
правляется на северо-северо-восток к наиболее выступающей на запад  
части озера Балхаш, (смежество с Семипалатинской областью). Пе 
Балхаш у линия границы проходит условно по средйне озера. Hè д о
ходя до конца озера верст семьдесят с северного берега против устья 
реки Лепсы (южный берег), линия границы идет от Балхаш а к северу  
мимо города Сергиополя и оставляя его в пределах Семиреченской об
ласти (Туркестана) по отрогу Чингиз-T ay  доходит до хребта Тарбога- 
тай, по которому и замыкает (контур) границу' Туркестанского края. 
Вся линия гоаницы от Каспийского моря до Тарбогатая никогда не 
измерялась и межевыми признаками не закреплялась. Вся площадь 
Туркестанского края, согласно проведенным границам (контуру), исчи
сляется около двух с половиной (2 У2) миллионов кв. верст.

Естественные границы Туркестанского края следующие:
На Востоке величайшая на земном шаре горная (система) возвы

шенность Тянь-Ш ань с хребтам и.’
На юго-востоке Памирская горная возвышенность.
На юге хребты, отделяющиеся от Памирской горной возвышенности: 

Алайский, Заалайский и Гиссарский.
На юге и на юго-западе Мургабская (Андхойская) возвышен

ность, невысокая горная система Х оросан и хребет Копет-Д аг.
На западе Каспийское море.
На северо-западе пески Кара-Кумы и возвышенность Усть-Урт.
На сев ер е— пески Кизыл-Кумы с Аральским морем.
На северо-востоке— голодная степь, пески Муюн-Кумы.
Ак-Кумы с озером Балхаш ом, подходящие вплотную к киргизской 

столовой стране.

Г о р н ы е  с и с т е м ы ,  р е к и ,  г о р ы ,  г о р н ы е  о з е р а .

Поверхность земной коры Туркестана весьма разнообразна.
Как мы уж е сказали в описании государственных и естествен

ных границ, Туркестан примыкает к величайшим на земном шаре гор
ным системам Тянь-Ш ань, Памир и менее значительной Х оросан.

Все названные системы необходимо считать основанием географи
ческих, климатических, почвенных, исторических и проч. особенностей  
Туркестана и сопредельных с ним стран: Кашгара (Восточный или
Китайский Туркестан), Афганистана, Бухары , и П ерсии, а потому 
описание их является особенно важным и необходимым.

Т я н ь  - I I I  а  н  ь.

Горная возвышенность или горная страна Тянь-Ш ань есть 
именно горная система, подобная Альпийской, но превосходящая  
ее размерами, а не хребет, как ранее предполагалось некоторыми гео
графами. Это положение последними научными исследованиями и дан
ными окончательно установлено. Горная система Тянь-Шань есть вели
чайшая, на земном шаре, горная страна, ибо по площади, которую  
она возглавляет и питает яодой и по общему среднему уровню воз
вышения, она не имеет себе равных. Площадь самой системы без 
отрогов считается длиною с  юго-запада на северо-восток— 600 верст, 
шириною с северо-запада на юго-восток— 3 0 0  верст, что составит 
илощадь приблизительно около 180000 к в . верст. Если ж е принять 
во внимание, что система дает большие отроги на запад, юго-запад, 
на северо-восток и на север, из которых например хребет, отходящий  
на северо-восток, известный под именем Тянь-Ш ань (Небесные горы), 
втделяюший Кульджинскую долину и Монголию от Кашгара, тянется 
в глубь пустыни Гоби, свыше тысячи верст, а Александровский хре
бет с  отрогами удаляется на запад свыше 800  верст, то площадь, об 
нимаемая и находящ аяся под влиянием горной системы Тянь-Ш ань с  
острогами, выразится цифрой свыше одного миллиона кв. верст.

В се пространство самой горной системы изрезано множеством хребтов 
с направлением большею частью на восток и на запад, но есть короткие 
хребты, имеющие направлением север и юг. Основная особенность горной 
системы Тянь-Ш ань та, что не существует ни одного главного хребта. 
Вся страна покрыта отрывками и пиками иногда громадного размера, 
как например— Х ан-Тенгри, высота 2 6 0 0 0  фут., т . е. свыше 7 верст 
с группой пиков того ж е названия, но несколько меньше высотой.

Высота большинства хребтов и пиков не менее 2 0 0 0 0  фут, т . е. 
не менее 5 1/ 2 вер. Все хребты и пики покрыты вечными снегами. Среди 
яиков и хребтов много ровных, голых и песчаных плоскостей, иногда 
значительной площади (в несколько десятков квадратных верст ), называе
мых «сыртами». Эти сырты были ранее ложем ледников и ледяных 
озер и морей, которые под знойным дыханием пустынь центрального 
востока высохли и выветрились. Глубокие и многочисленные долины 
и ущелья разделяют хребты, а  в них залегают громадные ледники, 
дающие воды Семиречью, Кашгару, Фергане и К ульдж е. Раститель
ности на этой высоте нет никакой. Безотрадный мертвенный характер  
этой горной пустыни смягчается большим количеством озер, из которых 
наиболее крупные Иссык-Куль, Чатыр-Куль и Союн-Куль. Первые два 
самостоятельные бассейна. Остальные отдают воды в реки.

Мы уж е упомянули, что хребтов очень много. Для перечисления  
и описания их потребовалась бы целая книга. Н азвания, данные им



туземцами, однообразны и неточны. Со стороны Китая все горы и 
хребты за  малыми исключениями называются туземцами —Тянь-Ш ань, 
а со сторсны русского Туркестана— А па-Т ау, названия, данные геогра
фами, также не установились и не привились. Во избежание путаницы' 
и экономии места мы приведем наиболее значительные, водораздельные, 
воду дающие и определяющие систему.

В  северо-западной части на окраине Тянь-Ш аньской горной си
стемы, начиная от Х ан-Тенгри, тянется с востока на запад хребет  
Терескей или Кунгей-Тау. Он окаймляет с юга озеро Иссык-Куль 
и вообще *все Семиречье и определяет систему с севера. В  районе 
озера Союн-Куля к северу от него Терескей понижается и дает три 
отрога: влево, к югу, Союн-Тау, нависающий над озером. Прямо на 
запад (это самый значительный из трех) Уртак, служащий продолже
нием Т ерескей-Тау. Уртак окаймлязт всю Ф ергану с севера и дает  
много отрогов в сторону Ферганы, а  на северо-запад один Кара-Тау, 
который идет почти вдоль Ташкентской дороги верст, в 150 от нее к 
востоку. Ответвляется К ара-Тау около Аулие-Ата. К ара-Тау тянется на 
северо-запад верст на 3 0 0  и виден уж е со станции Туркестан— Ташк. 
ж . д .,  г.-е. за 2 4 9  верст до Ташкента.

Отроги Уртака доходят почти до Ташкента, находясь от него 
на юго-восток. Главная ж е масса Уртака тяготеет в сторону Ферганы, 
куда он дает, как мы уж е упомянули, много отрогов, называющихся 
в большинстве случает по названию рек, исходящ их из их ледников, 
как например: Д ж умгал-Тау, Сусамир-Тау и пр.

Третий большой отрог Терескея-Александровский хребет отходит 
в вышеуказанном районе сначала на северо-запад, но затем поворачи
вает на запад и идет параллельно Уртаку, образуя с ним ущелье и 
долину реки Т аласа. Александровский .хребет кончается, не доходя до 
гор. Аулие-Ата. В сторону Семиречья Александровский хребет имеет 
много мелких отрогов и ущельев, дающих воды в реку Ч у. Александ
ровский хребет ниже и короче Уртака.

С северо-восточной части системы отходит, к северо-восток- 
востоку, большой и наиболее длинный хребет, носящий на всем своем 
протяжении название, присвоенное всей системе, т . е. Тянь-Ш ань (Н е
бесные горы). Х ребет Тянь-Ш ань дает на своем протяжении отроги в 
обе стороны. Наиболее значительные, из них к востоку— Х олдугал-Тау  
(Н ор-T ay), а на запад— Б еро-Х аро, более известный как Заилийский  
Ала-Тау, Заилийский Д ла-Тау окаймляет с севера всю Кульджинскую  
и почти всю Илийскую долину. После названного отрога основной 
хребет Тянь-Ш ань меняет направление на восточное и, давая в сторо- 
роны массу мелких отрогов, понижаясь, уходит в глубь Китая, в пу
стыни Гоби, отделяя Монголию от Кашгара.
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В восточной части горной системы Тянь-Ш ань с северо-востока на 
юго-запад до озера Чатыр-Куль идет хребет Ат-Баш , по которому 
условно пролегает русско-каш гарская граница. Этот хребет дает несколь
ко отрогов на восток, из них наиболее значительный Аксай или Кул- 
джук-даба-кара-теке, отделяющий долины Уч-Турфан и Ак-Су от отсталь- 
ного Кашгара. Некоторые географы считают этот хребет самостоятельным.

От озера Чатырь-Куль отходит на юго-запад хребет Каш гар-Тау, 
отделяющий русский Туркестан.от Кашгара (Китайского или Восточного 
Туркестана). Кашгар-Тау или Кашгар-Даван доходит до сопряжения с  
хребтом Памирской горной системы и образует с ними северо-восточный 
узел системы. На протяжении своем Кашгар-Тау отбрасывает в обе 
стороны, т. е . в стороны Ферганы и Кашгара, много хребтов незначи
тельных по величине, но резкого рельефа.

О з е р а  i i  р е к и  с и с т е м ы  Т я н ь - Ш а н я .

Иссык-Куль самое , большое озеро Тяньшанской горной страны. 
Протяжение Ис'сык-Куль имеет на северо-восток восток и на юго-запад- 
запад. Длина его по названному направлению 1 72 версты, самый боль
шой поперечник 5 0  верст. Площадь его по данным К аульбарса— 7 0 0 0  
кв. верст, по другим данным— около 6000  кв. верст. Высота над уровнем 
моря 5 3 0 0  фут., т. е. свыше полуторы версты. И ссык-Куль вполне са
мостоятельный бассейн— воды его пока никуда не вытекают. В него впа
дают с разных сторон около 40 речек. Название Иссык-Куль в подлинном 
переводе означает— Горячее озеро. Хотя в настоящее время оно не 
горячее, но к числу его многих замечательных особенностей относится 
то, что оно никогда не замерзает, не смотря на суровый климат высоты, 
на которой расположено озеро. Как и в сибирском Байкале, его 
организация представляет громадную воронку гигантского вулкана, 

'залитую водой, к тому ж е вода его бурлива и на глубине неспокойна. 
Fbi6 и ьообще водных существ пока не замечалось. Почти со всех  
сторон Иссык-Куль замкнут высокими снежными хребтами. С юга и с 
востока над ним нависает один из самых значительных хребтов системы 
— Терескей-Тау или Кунгей-Тау. С севера над Иссык-Кулем нависает 
идущий на всем протяжении Кунчи-Ала-Тау, сопрягающийся на востоке 
с Терескеем. И только в западной своей части Иссык-Куль немного, 
приоткрыт. Есть основание предполагать, что в этом месте некогда, 
когда Семиречье населяли более культурные народы, вода И ссы к-Куля  
искусственно сбрасывалась в реку Ч у для водопользования (орош ения). 
Ю го-восточная и восточная .часть берегов Иссык-Куля обильны расти
тельностью— хвойными и лиственными лесами, тяготеющими к ущельям 
рек, скатывающихся с Терескей-Тау, Хан-Тау и Малого К унгея. Вода 
Иссык-Куля соленая.
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Чатыр-Куль, второе по величине озеро горной страны Тянь-Ш ань. 
Площадь его около 2 5 0  кв. верст. Высота над уровнем свыше 1 1 ООО 
футов (3 версты). Вполне самостоятельный бассейн. Принимая в себе 
7 рек, воды никуда не отдает. По преданиям и сведениям от туземцев 
оно когда то было кипящим и не замерзало, но проверить это невоз
можно-— зимой и осенью оно не доступно.

По организации своей он подобен Иссык-Кулю. Склоны, за исклю
чением северо-восточного, крутые без растительности.

Сон-Куль имеет площадь около 2 0 0  кв. вёрст. Высота его над 
уровнем моря свыше 9500 футов. Сон-Куль не самостоятельный, а при
надлежит к бассейну Сыр-Дарьи. Принимая в себе четыре потока 
(речки) он отдает излишек воды по Союн-Дарье в Нарын. Берега весь
ма живописны, покрыты соответствующей высоте растительностью.

Переходя к описанию речных бассейнов Тянь-Ш аня, необходимо 
упомянуть, что растительность в центральной части горной страны почти 
отсутствует, а если и имеется, то в пониженных местах. Раститель
ность богата по долинам и ущельям рек, особенно в северо-восточных 
склонах Тянь-Шаня, обращенных к Семиречью и Кульдже. Хвойные 
и лиственные леса, соответственно высоте, по уступам спускаются в до
лину, образуя живописные, цветущие местности. Соответственно расти
тельности богат и животный мир. Относительно других местностей, изо
билующих растительностью, мы, основываясь на том, что леса и вооб
ще растительность тяготеет к речным долинам, упомянем в описании 
речных бассейнов.

Б а с с е й п  р е к и  С ы р -Д а р ь и .

Река Сыр Дарья приобретает свое название уже в Ферганской 
долине по слиянии своих двух образующ их притоков— Нарына и Гу- 
лишана или Кара-Дарьи.

Главным образующим притоком, или вернее началом реки Сыр- 
Дарьи считается Нарын, как более значительный по длине и много
водный. Считая от истока (верховья) Нарына до впадения в Араль
ское море, Сыр-Дарья течет на протяжении свыше 2800 верст.

Нарын берет начало из ледников (Петрова) центральной части 
Тянь-Ш аня в месте сопряжений высочайших хребтов Терескей-Тау и„ 
Акширьяк и их отрогов. У ж е непосредственно из ледников Нарын . 
вырывается грозным потоком и несется вниз к западу по голому ска
листому ущелью. По впадении справа Малого Нарына (верстах в со
рока до Нарынского укрепления) Нарын делается уж е многоводной 
рекой. Направление ущелья и реки Нарына, все время с востока на 
запад. В Нарын и справа (с севера) и слева (с юга) впадает много
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притоков. И з них наиболее значительные: справа — Союн-Дарья (в 30  
верстах ниже Нарынского ук р .), вытекающая из озера Союн-Куль, а  
слева—Ат-Баш и Е л абуга. Нарынское ущелье, начиная с Нарынского 
укрепления и ниже весьма живописно и богат^-древесной раститель
ностью, в начале хвойной, а ниже по течению лиственной, централь
ных русских губерний.

Длина течения Нарына свыше 600 верст. Слияние Нарына с Гу- 
лишаном или Кара-Дарьей происходит в 15 верстах к югу от гор. Н а
мангана, уж е в Ферганской 1 долине;

Гулишан— или Кара-Дарья берет начало в ледниках сопряжения  
Кашгар-Тау с Алайским хребтом (Памирской горной системы).

На дальнейшем своем течении Сыр-Дарья принимает много прито
ков как слева, т . е. с юга (с Памирской системы), так и справа (из  
ледников хребта Уртака и его отрогсв), т. е .  с  севера. Начиная от 
места слияния Нарына с Гулишаном по всей Ферганской долине Сыр- 
Дарья течет большим количеством рукавов и разбирается на орошение. 
Общее направление реки на запад. Под Ходжентом Сыр-Дарья сливается 
в одно русло, но иногда образует небольшие острова.

За Ходжентом Сыр-Дарья каменными породами сдавливается в 
узкое русло, где река вновь приобретает бурливость и стремительность 
и , пройдя в таком состоянии верст двадцать, вырывается на Голодную  
-степь (наносная возвышенность), где обретает мягксе ложе и течение.

В месте выхода на равнину (Голодная степь) в настоящее время 
сооружена водопод'екная и водораспоеделительная система (плотина), 
дающая воду в канал для орошения Голодной степи. Отсюда Сыр-Дарья, 
извиваясь, но, имея общее направление на северо-запад, течет по Го
лодной степной возвышенности к Аральскому морю. По пути >на при
нимает в себя довольно большие притоки, стекающие с  отрогов хребта 
Уртака, и дает воду в каналы под горопами: Туркестаном, Перовском 
и Казалинском, использываемые для орошения названных городов и 
примыкающих к ним оазисов.

На всем протяжении своем Сыр-Дарья порожиста и для судоход
ства непригодна. Рыба хотя и есть, но рыболовство развито только 
на нижнем течении.

Бассейн реки Чу. Река Ч у берет начало в ледниках Александров
ского хребта у перевала Кара-К ол и носит название Восточный Кара- 
Кол. Н иж е, спадая к востоку, Кара-Кол берет Е с е б я ,  истекающий из 
ледников по другую (северную) сторону перевала, Западный Кара-Кол и 
уж е значительным шумным потоком по с к а л и ст ^ у  ущелью течет по 
тому ж е направлению к Востоку, т . е. к озеру Иссык-Кулю.

Не доходя до Иссык-Куля река Ч у, здесь приобретшая это на
звание, делает крутой поворот и устремляется вниз по уступам к северо-



зап ад у  в голодные степи (Б ек -п ак -дал а). По пути , после упом янутого  
поворота, Н у принимает в себя  ещ е несколько притоков, из которых  
наиболее значительны!», Курагаты , истекающий с юга и з ледников А ле
ксандр- хр ебта. П ройдя, считая от истоков, более 6 0 0  верст, Ч у  вре
зывается в зону сы пучих песков, частью прорывается дальш е к северо- 
зап ад у, частью' задерж ивается в виде о з е р — А ш ак-К ул ь, К ачь-К уль, 
С ауман-К уль и теряется в песках.

В ода из реки берется на орош ение в незначительном количестве^ 
поэтому Ч у серьезного значения в ж изни края пока ещ е не играет.. 
Н о река Ч у . бесспорно, река большого будущ его. П редполож ение, что. 
Ч у  питалась водой из И ссы к-К уля, подтверж дается исследованиями. На  
среднем течении реки Ч у н по району, прилегающ ему к нем у, техни
ческими изысканиями обнаруж ены  остатки /-рандиозной  ирригационной  

(оросительной) системы. .
Река Талас берет начало из ледников А лександровского хребта  

в  месте образования отрогов У ртака и К ара-Т ау (Б ар алдай), около пе
ревала Б еш -Таш . Стекая по направлению к северу по мягкому ущ елью  
Кош-Сай, вбирает в себя больш ой приток К ара-К ол и поворачивает к 
за п а д у . От поселка А лександровского поворачивает на север и, пройдя  
под городом А улие-А та в долину, почти соверш енно р а зб и р а е т с я  на  
орош ение. Незначительные остатки воды, не д оходя до вод реки Ч у .  

теряю тся в песках.

Б а с с е й н  о з е р а  Б а л х а ш .  ( Р е к и  С е м и р е ч ь я ) .

Река Или. Река Или самая многоводная и дающ ая жизнь река  
Семиречья. Она образуется  из массы потоков, скатывающихся и з л ед 
ников самой возвышенной северо-восточной части горнЬй системы Т янь- 
Ш ань. Н аиболее значительные начальные источники Кунгес и Текес. 
Последний отличается особенной бурливостью и стремительностью и 
имеет несколько водопадов значительной высоты і Свое название Или  
приобретает у ж е в К ульджинской д олине. П ротяж ение И ли сравни
тельно не велико, от верховьев до озера Б алхаш а немногим более  
6 0 0  верст. Н а в'сем своем протяжении Или энергично утил изируется  
(разбирается на орош ение). Верховье и часть среднего течения находится  
на Китайской (М онгольской)территории. Долины иущ елья притоков и самой  
реки укрыты роскошной богатой растительностью соответственно высо
т е . Выше хвойные «Ііороды, ниже листренные. Эта самая живописная  
местность во все!р Туркестанском крае и Семиречьи (Д ж аркентский у . ) .  
Н а нижнем своем течении Или успеш но прорезает больш ую  зон у  (пло
щадь) песков и несколькими рукавами впадает в Б алхаш ское озеро, 
довольно ещ е многоводная.
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Река Каратал, по водности и протяжению значительно менез И ли. 
О бр азуется  Каратал из нескольских притоков, спадаю щ их и з ледников  
З аилийского А латау. И з них более значительные Б иж е (больш ой и ма
лый) и К ок-С у. Долины и ущ елья притоков и на среднем  течении с а 
мой реки богаты растительностью. Н а нижнем течении Каратал про
резает  зону песков и успеш но доходит д о  озера Бал каша. Н а всем  
протяжении Каратал б е р ^ с я  на орош ение.

Лепса, Ак-Су и другие реки. Склоны Заилийского А латау весьма  
•обильны речками и потоками. Н екоторые из них у ж е в предгорье р аз
бираю тся соверш енно на орош ение, но некоторые хотя и несут остаток  
воды, но теряют его в песках и только Л епса и А к -су  доносят остаток  
вод до Б алхаш а. Ущ елья и долины речек, как и склоны гор, богаты  
-растительностью (лесами и проч.).

Озеро Балхаш  есть самостоятельный бассейн, , и бо воды н икуда не 
•отдает и отдавать не м о ж ет ,— впадина его определена водоразделам и. 
П ротяж енность Б алхаш  имеет с запада на восток. Д лина его около  
4  0 0  -верст, ширина в некоторых местах (преимущ ественно в западной  
части) свыше 100” верст, а в некоторых уменьш ается до 3 0  верст. 
Площ адь Б алхаш а около 15000 кв. верст, высота над уровнем моря 

ок ол о 1 3 0  саж .
Б алхаш  имеет пресную  воду и питается водами у ж е упом януты х  

выше рек, спадаю щ их с  горной системы Тянь-Ш ань и ее  отрогов. 
Северный берег Балхаш а примыкает к киргизской столовой стране и 
потому довольно высок и прорезан глубокими оврагами (саями), к западу  
берег понижается. Ю го-восточный берег пологий, песчаный, иногда  
покрыт барханами (дю нами). В зя  прибреж ная полоса и воды поросли  
камышами. Масса разнообразной рыбы и дичи. Ры бная ловля произво
дится  только в восточной части озер а , кустарным способом, русскими  
поселенцами.

Бассейн реки Тарим или Эргоу (К аш гар). Эта громадная река служ ит  
единственной артерией ж изни громадной площади • Восточного или К и
тайского Т уркестана (К аш гара). Б ассейн Тарима получает воду  и з  

■ четырех горных систем—;Тянь-Ш інской, Памирской, Гималайской и 
Тибетской. И з Тянь-Ш анской Тарим получает воды притоков—-Турфан- 
Д арьи, Ак-Су, У кент-Д арьи (ойхот) и Х одугал  или К онче-Д арья.

П  а  м  и  р .

О бразуется ли горная страна Памир сопряж ением  хребтов больш их  
горных' систем Тянц-Ш ань, Гималая и Индикуш а ипи Памир есть сам о
стоятельная горная система, вопрос ещ е нерешенный.

Памир мало исследован. Т о обстоятельство, что на общем громадном  
уровне возвышения всей горной страны П ам ира, громадные хребты
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каж утся  небольш ими, дает возмож ность считать Памир плоскогорьем.. 
Т е  ж е факты, что Памир дает в стороны на ю го-восток, на з а п а д и н а  
ю го-запад  самостоятельные хребты , дает возмож ность считать П амир  
самостоятельной горной системой.

Древними и еще не так древними географами П амир считался  
«Пупом земли».

Т ак кзк П амир ещ е мало исследовфн, а  хребты н аходятся  н а  
центральной площади системы и ещ е не имеют названий, то мы ук аж ем  
только хребты, имеющие влияние на Т уркестан , и хребты , определяю щ ие  
границы Памира.

В  северной части П амира находятся два хребта—  А лайский, со п р я - . 
гающ ийся с острогами системы Тянь-Ш ань и отделяющ ий П амир от' 
Ферганы и Заалайский хребет, отделяющ ий Памир от Каш гара.. 
А лайский хребет имеет направление на северо-восток, Заалайский 1 
на ю го-восток. Своими пересечениями они образую т известную  А лай
скую  д ол и н у , обращ енную ^* -К аш гару. П о сопряж ении  хребет, но
ся  название А лайского, направляется к зап ад у  и за  перевалом Мат
ча разбивается на два хребта Гиссарский, имеющий направление н а  
запад  и Туркестанский, направляющ ийся на северо-запад . Этими х р еб 
тами образуется  Зеравш анская долина. Н а юг А лай дает  больш е й  
высоты, но короткие-хребты , ледники которых питают бассейн реки: 
А м у-Д арьи .

Н а востоке Памир имеет высокий хребет Муста-Даг* с громадными 
пиками М уста-А та. Названны й хребет от сопряж ения с Заалайским имеет 
направление с севера на юг и , замыкая К ара-К ольскую  котловину и д о
лину Больш ого П амира, доходит до сопряж ения с отрогами Гим алаев,

Н а юге Памир определяется  большим хребтом Индикуш а и обра
зует с ним долину Малый П амир.

В се горные страны, леж ащ ие на ю го-запад и на запад  от П ам ира- 
В а х а н , Ш унган, Рош ан и Г и ссар , необходимо отнести к П ам иру, ибс? 
основны е хребты их отходят от центральной части Памирской горной  
системы и образую т один водный бассейн А м у-Д арьи.

Возвыш аясь над уровнем моря в общем свыше 14С00 фут. и , имея  
хребты не ниж е 20000 фут., Памир содерж ит в себе ледники, питающие 
бассейны А м у-Д арьи , Зер азш ана, Сыр-Дарьи и Тарима (К аш гар-Д арьи).

Кроме этого , Памир имеет несколько озер.
Н аиболее значительный из них К ара-К уль.
Озеро Кара-Куль находится в котловине того ж е  н азв ани я , обра

мленной со всех сторон горами. Площадь его свыше 3 0 0  кв. в ер. Высота  
над уровнем моря свыше 1 3 .0 0 0 ,  т . е .  около 4  верст. Б ер ега круты; 
немного полож е западны е берега . Древесной растительности по берегам  

.нет  за  исключением чахлого, кустарника полярны х стран . Зато летом  

«
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в с я  К аракульская котловина покрыта роскошным ковром травы с 
альпийским и цветами.

В ода К а р а-К ул я , как это  ни странно на такой вы соте— соленая . 
П рочие озера все пресные и отличаются от К ар а-К ул я  меньшими р а з
м ерам и. Указанны й характер растительности К аракульской котловины  
расп ространяется  на все котловины и склоны Памира.

К северу и к востоку склоны П амира (его главных хребтов) весьма 
круты  и бедны древесной растительностью . Н а северны х в сторону  
•Ферганы изредка встречаются по ущ ельям низкие хвойные деревья  
((арча), а пониж е и фисташковые леса , но весьма р едко. Ю го-западны е  
зі западны е склоны, а такж е склоны острогов, отходящ их по указанном у  
HanpàBneHHio, древесной и иной растительностью весьма богаты. В  в ерхних  
уст у п а х  гор и ущ елий произростает хвоя (арча), ниж е лиственные 
породы и фруктовые деревья, склоны покрыты роскош ной травой, под
ходящ ей  к ледникам.

Весь Памир с отрогами особенно ценен, не к асаясь  минеральных  

богатств , как громадное летнее пастбищ е.
Н а Памире и его отрогах летом пасется  несколько десятков мил

лионов  мелкого и рогатого скота.
Это об'ясняется  тем, что при п рохладе, отсутствии насекомых, 

тмух; комаров и проч ., Памир дает корм в то время, когда в низких  
д ол и н ах  и п редгорьях трава у ж е  выгорает.

Дороги по П амиру и на Памир будут указаны ни ж е.
Зимою Памир соверш енно не д оступ ен . Там в это время ц ар

ств ую т полярные морозы и бураны . П о климату и природе Памир весь
м а  сходен  с  А рхангельской губернией. Средняя годовая температура  

одинаков а.
Н а Памире находится русский пост, располож енны й в котлови- 

<не М алого К а р а-К ул я , где климат сравнительно мягче. Сообщение с 
•ним сущ ествует только в летние месяцы. От поста выделен ряд  пи
к етов  по направлению  дорог к ю гу и к ю го-зап аду.

Бассейн реки А му-Дарьи. Свое название А м у-Д арья приобретает  
•только под Термезом , а  д о  него назы вается П я н дж об. П я ндж об обр азует
с я  большим количеством рек и потоков, спадаю щ их из ледников П амира, 
х р . Гиссара и отчасти с .  И ндукуш а. Главный исток П яндж оба (А м у)-П яндж  
«берет начало из ледников Б ольш ого П амира и спадает вначале к ю гу  
д о  долины  В ахан м еж ду больш им и Малым Памиром. По долине Ва- 
х а н -П я д ж  спадает к зап ад у  до долины Ш унган. П о Ш унгану-П яндж , 
приним ая в себя  громадные притоки, образовавш иеся в ниж них ск л о
нах П ам ира-Ш ахан-об (Г унтоб), М ураб-спадает к с евер у до устья при
т о к а  В ан дж , откуда П яндж об приобретает несколько постоянное на

правление на запад.
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Со стороны Гиссарского хребта, т . е . с севера, П яндж об при
нимает много многоводных притоков, которые хотя и разбираются н а  
орош ение, но тем не менее много лишней воды отдают и П я н дж обу. 
Н аиболее значительные и з них, начиная с востока, Я х-обь , В ахт-обь , Кафи- 
ритан-обь (Гиссар) и Сурхан обь . Со стороны Индикуш а и хр . Б адахш ана  
в П яндж об напрарляются несколько речек и потоков, но все они боль
шею частью, не дойдя до П яндж сба (А му), разбираются на орош ение. 
В се притоки, как и сам П яндж об, встречая в своих узк и х  ущ ельях  
препятствия в виде обвалов, образую т много горных озер . Б лагода
ря обилью влаги и тому обстоятельству, что вся местность верхнего и 
среднего течения П яндж оба защищена от холодны х ветров, все долины  
покрыты роскош ной субтропической растительностью.

На всем своем протяжении П яндж , П яндж об (Аму) служ ат гра
ницей Бухары  и Афганистана.

П яндж об (А му) начинает разбираться на орошение уж е с Ш унгана. 
Чем ниж е по течению,' тем интенсивнее П яндж об разбирается . О со
бенно интенсивно в пределах К улябского и Гиссарского бекств (Бухара^  
и в том ж е районе со стороны Афгана, почему П яндж об является  
источником многих недоразумений м еж ду Б ухарой и Афганом.

Н а среднем своем течении Аму-Дарья хотя и берется на орош е
ние, но редкими каналами. 0 6 ‘ясняется это тем, что русло здесь  глу
боко и поднятие воды без крупных дорогих сооруж ений невозмож но.

Среднее течение считается от Термеза до Ч ардж уя. В конце сред
него течения А м у-Д арья орошает Ч ардж уйский оазис (бекство) и затем  
по мягкому песчаному л ож у  (руслу) направляется к северо-западу в  
Аральское море.

Н а нижнем своем течении, начиная от Петро-Александровска А м у  
орош ает, распадаясь на большое количество рукавов, весь Хивинский  
оази с (около 2 0 0 .0 0 0  д ес.).

П ротяжение— длина Ам у-Д арьи, считая, от истоков до Аральского  
м оря, свыше 2 7 0 0  верст. Количество воды, проходящ ее в течение па
водки под Ч ардж уем , исчисляется свыше 2 0 0  кб. саж ень в сек ун ду . 
Скорость течения на среднем и нижнем течении не менее 2-х  саж ен в- 
секунду. На верхнем течении еше больше.

Начиная от К еркоз и ниже русло из наносных супесков, а от 
Ч ардж уя до Петро-Александровска совершенно песчаное.. Поэтому А м у  
ежечасно меняет русло, имея общую тенденцию подмыва левого берега. 
(Ч ардж уйского) и прорыва в сторону Каспийского моря.

На всем нижнем и среднем течении д о  Термеза А м у-Д арья с у д о -  
ходна, но судоходство сильно затруднено указанными явлениями. О т  
Термеза выше Аму порожиста.
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П еререзая А рало-К аспийскую  песчаную впадину А м у-Д арья пред
ставляет из себя  зелены й коридор с  богатой растительностью и ж и 

вотным царством.
Бассейн реки Зеравш ана. Зеравш ан не доходит до А м у-Д зрьи  верст 

сорок-пятьдесят, так как вся вода его разбирается на орошение и 
потому рассматривается как отдельный бассейн.

ЗераЕшан берет начало в громадных ледниках, залегаю щ их  
невдалеке от перевала Матча в сопряж ении Т уркестанского, Зеравш ан- 
ского и Гиссарского хребтов. Н асколько громадны эти ледники видно 
из того, что непосредственно из них Зеравш ан вырывается большим, 
свирепым; шумным потоком, несущим за  собой все, что попадается на 

пути: громадные камни, глыбы и проч.
/  Зеравш анское ущ елье, или вернее узкая  долина, по которой не

сет к западу свои воды^ Зеравш ан, обильйа богатой растительностью  
как искусственней, так и естественной.

Зеравш анское ущ елье почти сплошь заселено и представляет после  
Семиречья один из лучш их, при мягком климате, уголкоз Туркестана.

Н а пути по ущелью Зеравшан принимает в себя массу притоков  
мелких речек и потоков, спадаю щ их.с Зеравш анского и Туркестанского  
хребтов , но главные притоки впадают в него значительно ниже, в  

конце ущ елья.
Самый большой приток Зеравш ана Ф он-Дарья, т . е . шум или гром- 

река, по мнсговодйости чуть'-ли не превосходящ ая Зеравш ан, о бр а
зуется  и з д вух  притоков: Я гноб, берущ его начало в больш их ледни
ках Гиссара и Зеравш анского хребта, при чем Зеравш анский хребет  
служ ит водоразделом, и самой Ф он-Д арьи, берущей начало из озера  
Искандер Куль (оз. Александра М акедонского). Ф он-Дарья делает З е 
равшан настолько многоводным, что шум вші Зеравш ана, сдавленного  
высокими скалистыми берегами и затем вырывающегося в обш ирную  
Зеравш анскую (Самаркандскую) долину, слышен верст за тридцать.

Кроме Фон-Дарьи в Зеравш ан впадает довольно многоводная Ма- 
гин-Дарья, берущ ая начало в ледниках и озер ах  в М агино-Ф ардбских  

горах (отроги Гиссара).
По выходе и з ущелья Зеравшан искусственно разделяется на не

сколько рукавов определенного назначения. Раньше это делалось при
митивным способом, теперь построено громадное ж елезобетонное соору
ж е н и е — Зеравш анский . вододелитель. (В 70 верстах от Самарканда 

вверх по Зеравш ану).
Зеравшан более, чем какая-либо другая река, приносит пользу  

краю. Он с притоками орошает почти всю Самаркандскую область, 
почти всю северную  Б ухар у; площ здь, орошаемая Зеравш аном и нося
щая название Зеравш анская долина исчисляется до 4 0 0 .0 0 0  десятин.



Зеравшан —река большого будущ его. При. усовершенствовании  
оросительной (ирригационной) системы, площадь орошения значительно 
увеличится, воду можно будет перебросить в страдающий маловодьем 
Джизакский уезд и Голодную степь.

На всем верхнем и среднем течзнии Зеравшан весьма порожист 
и для сплава леса, имеющегося в изобилии в городах, не пригоден.

Рена Санзар не может быть причислена к Зеравшансцому бассейну, 
ибо отделена от него водоразделом—отрогом Туркестанского хребта. 
Б еря начало в ледниках названного хребта, на склонах к Зеравш ан- 
ской долине, она, спадая по Санзар-саю, прорезает Туркестанский хр е
бет и через Тамерланово ущелье вытекает на восточное предгорье, 
переходящее в Голодную степь. Река Санзар, не будучи многоводной, 
целиком разбирается на орошение в пределах города Д ж изака и уезда, 
образуя  Джизакский оазис. В  древности река Санзар питалась при
бавочной водой из Зеравшана, по колоссальному сооружению -каналу  
Тю я-Тартар, проходившему по уступам гор около версты над уровнем  
моря. В настоящее время Тюя-Тартар заброш ен.

М у р г а б с к а я  в о з в ы ш е п н о с т ь  ( А п д х о й с к о е  п л а т о ) .

Мургабская возвышенность, находящ аяся всецело вне русских  
пределов, кроме естественного интереса, как к территории соседней с  
нами страны (Афганистана) представляет еще интерес, как местность, 
дающая начало самой большой реке Закаспийской обл. Туркестанского 
края, питающей самый значительный и плодородный уезд  и оазис 
названной области— Мервской.

Мургабская возвышенность есть северо-восточная часть известного 
Иранского плоскогорья.- Вся эта местность изрезана в различных на
правлениях волнами, мягких по склонам гор и хребтов, образующ их  
широкие долины. Преобладают хребты направлением на юг и ю го- 
восток. К югу вообще вся местность и хребты повышаются и сопря 
гаются между собой и с отрогами Бадахш ана, если вообще все горы Мур- 
габсвой возвышенности не являются отрогами Б адахш ана. В западной сво
ей части Мургабская возвышенность сопрягается с горной возвышенностью  
Х оросан, которая считается западной частью Иранского плоскогорья.

Долины, ручьи и реки имеют падение с -юга на север, слегка  
уклоняясь на северо-запад или в восточной части на северо-восток. По 
данным направлениям долины расширяются, хребты понижаются и на 
севере и на северо-востоке возвышенность сливается с песками кара-кумы 
(русская граница), а  в некоторых местах имеет характер столовых в оз
вышенностей, обрывающихся в низменности. Общее возвышение над 
уровнем моря в северной части не выше 3 0 0 -4 0 0  сажен, но к югу

*щет повышение, доходящее у  ис ток ое  Мургаба до 2 верст, а ^хребты 
.становящиеся здесь более резкими, рельефными, доходят до З -х -З 1/* веРст 

<£1500-1750 саж ень).
Как мы уж е упомянули, рельеф гор и холмов мягкий; и кроме 

.-этого холмы и горы .обладают почвой, удобной для произрастания трав 

jH вообще растительности.
Весной и осенью горы и холмы покрыты роскошными травами, 

гкоторые леток выгорают. Древесная растительность встречается, но 
редко: по уступам фисташковые леса и гранатовые кустарники, послед
ние тяготеют к неглубоким, узким долинам и ущельям.

Культурная жизнь сосредоточена в орошаемых долинах.^ Долины 
«обладают свойственной субтропическому климату древесной и иной 
растительностью, поддерживаемой искусственно человеком. Там, где нет 

•‘человека и воды — ничего нет.
Мургабская возвышенность имеет на себе явные следы пребыва

ния на ней древнего человека, пещерного периода. В  обрывах и обре
за х  скал и хребтов находится много пещер, настолько больш их, что 

«считать их современными или недавнего происхождения не приходится.
Подпочвенные воды есть. Выступая в котловинах долин они об -  

-разуют иногда камышевые заросли.
Река Мургаб берет начало в ущельях отрогов хребта Б адахш ан. 

•Образование вод Мургаба двояко: частью от таяния зимних снегов 
.названных отрогов, частью из родников Мургабской долины и подпоч
венны х вод Мургабской возвышенности.

Протяжение Мургаба от верховьев до конца Мервского оазиса  

«около 6 0 0  вер.
На верхнем и среднем течении Мургаб весьма многоводен, но 

энергично разбирается на орошение. На русскую территорию, т .е . в 
Мервский уезд , доходят только остатки воды, которые здесь до послед

ней капли утилизируются.
Вся Мургабская долина на афганской V территории обильно оро

ш ена и даже имеются застои в виде озер и бЬлот, поросших камышами.
На русской территории орошение более высокой степени. Имеются 

•водораспределительные сооружения (плотины): водохранилища и план
тац и и  машинного орошения. Не пропадает ни одной капли воды В се- 
j o  в Мервском оазисе орошается свыше 5 0 0 0 0  десятин, из них 6 0 0 0   ̂
.8 0 0 0  десятйн падает на Мургабское (ранее царское) именье у  ст. Б аи-  

рам-Али.

Горная возвышенность Хоросан.

Х оросан есть северо-западная и самая возвышенная часть изве
стн ого  Иранского плоскогорья. От остальной части Иранского плоско



горья Хоросан отделяется на западе (от М ургабского плато) больш ой  
долиной Гери-Руд с рекой того ж е названия, с юго-востока долинок  
Д ж ем -Р уд . Н а западе Хоросан сопрягается с хребтами Альбурса, а  на 
севере, т .е . в сторону Русского Туркестана, обрывается крутыми' скло
нами в несколько уступов.

Весь Хоросан лежит в пределах Персии • й хотя заметного влия
ния на территории Туркестана (Закаспийская обл .) не имеет, но пред
ставляет именно тот интерес, что, господствуя своими возвышенностями: 
над Закаспийской обл ., где жизнь залегает в предгорьях и главным об
разом над русской железной дорогой (Закаспийск. ж . д .) ,  дает возм ож 
ность всякому противнику, обладающему Хоросаном, в любое время, в* 
любом пункте прервать ж елезно-дорож ное сообщение и держать край: 
под угрозой. Кроме этого, северные склоны все-таки незначительно, но* 
оживляют местности, залегающие под ними, силями (водами дождей и  
от таяния снегов) и подпочвенными водами.

Вся площадь Хоросана изрезана иногда мягкими, иногда скали
стыми хребтами и цветущими долинами.

Общий уровень возвышения над морем немного более одной вер
сты, хребты имеют от 2 верст—до 3 %  верст. Главная площадь возвы
шения (водораздельная) по линии от Асхабада на юг, от Мешеда на-' 
зап ад . От этой водораздельной площгди хребты удаляются на западі 
и на восток. Особенно значительные хребты удаляются на гапад, иэ?- 
них Копет-Даг, служащий естественной границей Персии и России, до
ходит почти до Каспийского моря. Высота его нигде не превышает' 
двух верст (7 0 0 0  фут.) над уровнем моря. Склоны в сторону Т ур 
кестана круты. Д ругие хребты, ид. щие на запад, сопрягаются с отро
гами Альбурса и образую т с ними и с Копет-Дагом долины рек Атрек: 
и Гюрген, впадающих в Каспий. , /

Северные склоны Хоросана и хребта К опет-Дага, т .е . обращенные- 
к русскому Туркестану, бедны растительностью и только весною  
осенью покрываются роскошной травой, летом выгорающей. Во внут
ренних долинах и склонах Х оросан богат растительностью. Фисташко
вые и урючные роши покрывают уступы гор. Долины, особенно оро
шаемые, кажутся прекрасными садами. Особенно богата растительность- 
в западной * части Хоросана, обращенной к западу, т . е .  к Каспийскому' 
морю. Большое количество атмосферных.осадков, подп.чвенная влага, 
и защищенность от северных ветров, создали благоприятные условия^ 
для произростания субтропических лесов. В  верхних уступах встре
чается растительность и северных стран.

Хоросан так ж е, как Мургабская возвышенность, разруш аясь, от
дает ветрами и силями пески в сторону Арало- Каспийской впадинь» 
(низменности) и в сторону пустыни Тун (Лун или Кяф).
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Главную массу воды Хоросан отдает в сторону Каспийского моря 
реками Атрек и Гюрген, берущ их начало в незначительных ледниках 
западного склона и питающихся креме этого источниками из лесных 

площадей и уЩелий. -
В сторону Туркестана, т. е . к северу, Х оросан и его хребет Ко

пет-Д аг, дают незначительное количество мелких речек, ручьез, летом 
пересыхающих и сили, т. е . весенние водосбросы от таяния зимних сне
гов, выпадающих на горы зимою. И з речек значительная Тедж ен, 
которую опишем ни ж е, и Фирюза— почти ручей, текущая по живопис
ному, богатому растительностью ущелью, того же названия в 18 вер
стах от Асхабада.

Р . Теджен есть продолжение русла Гери-Руда, который разби
рается на верхнем и нижнем течении и воды в Теджен не дает. Ге
ри-Руд берет начало в ледниках отрогов Бадахшанского хребта и те
чет на запад по долине того-ж е названия мимо города Герата. Вода  
разбирается еще на афганистанской территории.

Теджен -питается водосбросами Х оросана, спадающими по долинам 
Д ж ем -Р уд , Кешеф и пр. Весною количество воды доходит временами 
до 10 куб. саж . Этой водой и орошается Тедженский оазис (площадь 
орошения около 30000  дес. пшеницы и кундж ута). Летом Теджен со
вершенно пересыхает.

М о р я .

Двз моря, находящ ихся в пределах Туркестанского края (Каспий  
и Аральское море), по существу не моря, а большие континентальные 
озера, большой величины.

Каспийское море, служ а естественной границей Туркестанского края 
на западе, вдается в него крупными мелководными заливами-Мертвый 
Култук, К ара-Б угаз, Красноводский и Гассан-К ули, и массой мелких 
заливов и лиманов, постоянно меняющих свои формы. Восточный бе
рег Каспия, сравнительно с  Кавказским, мелководен, изобилует мелями.

Заливы Каспия на восточном берегу (Туркестанском)' настолько 
мелководны, что вход в них морских судов невозможен. Исключение 
представляет Красноводский залив, где и находится единственный 
удобный порт для стоянки оудов и их погрузки. Д ругие порты Форт- 
Александровск, Чикишляр существуют только на бумаге, так как суда  
вплотную к пристаням подходить не могут, а останавливаются далеко  

в  море.
Дно моря восточного берега настолько полого, что нужно отоити 

от берега иа несколько сот саж ен, чтобы добраться до глубины двух  
аршин. Заливы еще более пологи. К ара-Б угаз во многих местах можн®



переходить вброд. Исключение составляет Красноводский залив и бли
жайшие к нему районы.

От Чикишляра до Красноводска берега пологие песчаные и почти 
сливаются с морем. От Красноводска начинается каменная гряда-хребет, 
который, окаймляя весь Красноводский залив, направляется к северу, 
окаймляет, понижаясь, залив К ара-Б угаз и сливается с  Усть-У ртом. 
Хребет-гряда нигде не превышает 2 0 0 —3 0 0  саж . Усть-У рт, нависая  
над берегом от залива К ара-Б угаз до залива Мертвый К ултук, где 
обрывается и берег снова становится песчаным, пологим, сливающимся. 
Каменная гряда (Красноводские горы) и Усть-Урт несколько оживляют  
берег, придавая морю мрачный и глубокий вид, но на самом деле х а 
рактер дна не изменяется', оно остается весьма пологим. Усть'*Урт 
возвышается над морем не более, как саж ен 1 2 0  — 1 5 0 , но кажется  
страшно высоким и скалистым, хотя состоит большею частью из суг
линков и выветривающегося леса. Острова восточного (Туркестанского) 
побережья, (Челекен и пр.) входят в пределы Туркестана. В се они  
песчаны, низки и сливаются с морем-.—вернее не остр ов а ,‘ а  выступив
шие, на поверхность, отмели.

Заливы восточного побережья кишат дичью и рыбою.
В  крупных заливах, как К ара-Б угаз бывают водяные смерчи (в о 

дяные вихри).
К числу особенностей Каспийского моря относятся следующие: оно 

ниже уровня океана на 13 саж ен , восточный (Туркестанский) берег 
его оседает и , наконец, несмотря на мелководность, море необыкновен
но бурливо.

По всему восточному берегу не впадает ни одной реки, кроме 
Атрека и по всему берегу, кроме устья упомянутой реки, нет пресной 
воды. Н а всем побережье только три жилых места— Ф орт-Александ
ровой, Красноводск и Чикишляр. М ежду ними мертвое пространство.

Аральское море занимает площадь около 5 5 0 0 0  кв. верст.
Западный берег, образуемый Усть-Уртом .высок, скалист, угрюм и 

без растительности. Возвышается он сажен на 1 0 0 -2 0 0 . Заливов здесь  
нет. Остальные берега низки, пологи, песчаны, почти сливаются с мо
рем, и обрамлены песчанными барханами (дюнами). В  эти берега море 
вдается массой мелководных различных форм заливов, что не изменяет 
печального, пустынного, мертвого характера берегов. Единственное ис
ключение составляют гирла (дельты) рек Сыр-Дарьи и А му-Дарьи, по
росш их густым камышем и травами, таящ их в себе богатый животный 
и растительный мир.

Аральское море возвышается над уровнем моря на 12 саж . и вы
ше Каспийского—на 25  саж . Глубина моря нигде не превышает 3 5
са ж . Самые большие глубины под западным берегом. Островов много,
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но все они представляют из себя выступившие на поверхность мели. 
Наиболее значительные и з них и довольно вы сокие-Б арса-К ел ьм ес  
(Поедешь не вернешься) и остров, Н и к олая ,'оба  пустынные. Аральское 
море изобилует рыбой, особенно около гирл рек, но, будучи чрезвычай
но бурливо, затрудняет развитие судоходства и рыбной ловли. Глав
ный и единственный порт (пристань) поселок Аральское море.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  и  е с т е с т в е н н о е  п о д р а з д е л е н и е  Т у р к е -  
с т а п а .

(Оазисы, пустыни, степи и пески).

Весь Туркестанский край подразделяется на Семиречье, Ф ергану, 
Зеравш анскую долину, предгорные и прочие оазисы. Вся ж е остальная  
большая площадь пустынь, песков, степей, рассматривается, как Арале-

Каспийская впадина.
Семиречье. (Джедды -Дарья), как область вполне ясно определяется  

с  юга, с востока и северо-востока хребтами и отрогами горной систе
мы -Тянь-Ш ань, на севере хребтом Тарбргатаем и озером Балхашем, 
а  на западе долиной и рекой Ч у . Вся местность в пределах выше
сказанного, весьма возвышенная и к востоку еще более повышается 
и переходит в долины, и затем в уш елья. Всобщ е все Семире
чье имеет склон к западу (к Б алхаш у). Западные склоны гор
ной системы Тянь-Ш ань, защищены от сухого , мертвого дыхания цен
трально-азиатских пустынь (Гоби, Такламакан) и поэтому, изобилуя лед
никами и снегами, дают в Семиречье громадное количество водосбро
сов в виде рек, ручьев и озер . Кроме этого, горы, будучи высоким ', 
задерживаю т массу атмосферных осадков, спадающих в предгорье. Та
кие благоприятные условия и почва, о б н о в и в ш а я с я  от разрушения  
горных пород и наносов, создали растительность, которая делает Се
миречье одной из самых живописных местностей не только Туркестана, 
но и земного шара. Особенно богата древесная растительность. Н а вы
соте свыше 5000 ф ут,— хвойные леса и кустарники, соответствующие 
северным странам. Ннже-лиственные леса (чернолесье), свойственные 
центральным русским губерниям. Особенно много фруктовых деревьев.

Культурные древесные, насаждения и произростания (посевы) мы 
рассмотрим ниж е. С ем иречье-единственная местность в Туркестане, име
ющая строевой лес. К сожалению , в виду отсутствия железной дороги  
и иных удобны х путей , доставка его невозмежна. Ссответственно о 
гат и животный мир. В  в ерхних лесах обитают представители север
ной и .центральной русской фауны: медведи, волки, барсуки и проч 
В  горах много горных баранов (архаров). В  Камышевых зарослях п 
рекам, болотам и озерам и, особенно в гирлах (дельтах) рек, Епадак>
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щих в Балхаш, водится много кабанов и тигров. Из пресмыкающихся 
много разновидностей змей; есть черепахи в степях и песках под 
Балхашем. К юго-эападу и к югу рт Балхаш а в предгорьях отрогов 
Х ан-Т ау и в степях, прилегающих к ним ,водятся  табуны -диких кула
нов (разновидность осла— среднее меж ду ослом и лошадью), и сайгаки 
или кийки (степные козлы). И з ядовитых и весьма опасных насеко
мых водится маленький черный паучек , , кара-курт.“  Встречается в К о- 
пальском и Лепсинском уездах Семиреченской области в песках пред 
Балхашем, а иногда и к юго западу и западу от Б алхаш а. Есть по 
всей местности Семиречья скорпионы и фаланги,, преимущественно в 
сухи х  местах. ’’ ,

Климат Семиречья во многом походит на климат Воронежской й 
Харьковской губерний, но атмосферных осадков меньше, что делает 
его более сухим и здоровым.

Снег выпадает и держится всю зиму.
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Ф ергана— это с л о е о  санскритского происхождения и в подлинном 
переводе значит— райская страна, или благословенное место. Такое н а 
звание Фергана вполне оправдывает.

Обильная роскошная растительность, взращенная руками челове
ка, делает Ферганскую долину действительно райским, живописным и 
богатым во всех отношениях местом.

Естественной растительности в долине мало. Она встречается в 
виде хвойных и лиственных лесов по ущельям гор, как мы уж е ска
зали выше e  описании бассейна оеки Сыр-Дарьи. По склонам гор 

•есть, но редко, небольшие фисташковые рощицы, и леса из арчи, но 
это и все. Все богатство и роскошь растительного мира'Сотворены, 
произведены человеком при благоприятных климатических условиях и 
при таких необходимых данны х, как прекрасная почва— девственный 
лес и изобилие воды.

Фергана, как местность, вполне определяется хребтами и остррга- 
ми Тянь-Ш аньской и Памирской горных систем. О круженная с трех  
сторон, и защищенная от холодных северных и северо-восточных ветров 
и от сухого континентального восточного, ветра, она имеет почти су б 
тропический климат. Атмосферные осадки не велики, ч менее, чем в Се- 
миречьи, но зато значительнее, чем в других местностях Туркестана.

Древесная, искусственно насаждаемая, растительность, хотя и бо
гата и живописна, но на постройки не годится: пирамидальные и се
ребристые тополи, белая акация, кайрагачи (чинара), клен ш ироколи
ственный; остальная масса древесной растительности— фруктовые де
ревья. Много виноградников и садов.

Весной и осенью склоны гор покрываются травой, летом выго
рающей.

Д о прихода русских Фергана— эта житница Туркестана, произво
д ил а , в достаточном количестве для края, злак и (хлеб). Но с появлени
ем спроса на хлопок, Ф ергана увлеклась его производством. Больше 
половины всего хлопка, даваемого Туркестаном, производится Ферга
ной. То обстоятельство, что при примитивной оросительной системе 
Ф ергана находится в цветущем состоянии и обилие неиспользованной /  
.воды, при наличии свободных земель, дает надеж ду на то , что Ф ерга
на— страна большого будущ его.

Ферганская долйна густо заселенй и поэтому дикая фауна беднее.
В  горах Артука и Александровского хребта встречаются, но ^ ед к о , 
медведи, волки и архары. Н а склонах Тянь-Ш аня— на востоке— архары  

. и волки . Н а склонах Алая и Туркестанского хребта— архары и барсы.
И з ядовитых, насекомых встречаются везде скорпионы, фаланги— на 
су х и х  предгорьях. Змеи встречаются повсеместно. Возвышение Ф ер
ганской долины над уровнем моря с запада около 130  са ж ., к во
сток у  идет повышение.
. Климат Ферганы во. многом сходен с  климатом Крыма. Средняя 
годовая температура одинакова— плюс 14 , но летняя суточная— го
раздо выше т плюс 2 2 .

Снег зимой выпадает, но днем не держ ится.
Обилие воды и несовершенство оросительной системы делают 

климат нездоровым— малярийным. Восточная нагорная часть Ферганской  
долины — суш е, выше, прохладнее и здоровее.
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Зеравшанская долина. Згравшанская долина определяется отрогами 
Гиссарского и Туркестанского хребтов. Если Ф ергана— царство хлопка, 
то Зерзвш анская долина'— в верхней своей части—царство садов и 
виноградников. Древесной растительности е  Зеравшанской долине больше, 
но она такого-ж е характера, видов и с е ^ й с т в ,  как и Ферганская и 
требованиям, пред'лвляемым к строевому лесу , не удовлетворяет. Горы, 
примыкающие к Зеравшанской долине и ущ злью, древесной раститель
ностью бсгаче; встречается и строевой лес, но доставить его невозможно. 
Виноградники и рис— вот что, главным образом, отличает Зеравшанскую  
долину от Ферганы. Будучи возвышенней в верхней и бредней своей 
части (ст 300 до 500 саж . над уровнем моря) Зеравшанская долина 
имеет климат прохладный, сухой и здоровый, свойственный северному  
Кавказу. Снег зимой выпадает, но держится временами и притом не
долго. Ф ауна та ж е , что и в Фергане; в горах— несколько богаче. 
Н иж няя западная часть Зеравшанской долины, находящаяся в пределах



Б ухары , по климату более сурова и переживает все фазы резкостей  
континентального климата; зимой более холодно и снегу больше, лето** 
ж арче и суш е.

Зеравш анская долина богата памятниками древнего строительства, 
в области орош ения - и архитектуры .

Голодные степи — это возвышенные места, следую щ ие за  предгорьемт 
имеющие падение (склон) к Арало-Каспийской впадине. Возвыш ение 
и х  над уровнем моря от 120  саж ен , до 6 0  саж . Непосредственно за  
ними начинаются пески. Образовались голодные степи путем отлож е
ния речных и силевых (весенних и дож девы х) наносов с гор и д ол и н . 
Почва и х  большею частью лес или супеск.

-Наиболее значительные площади голодных степей имеются в се -  
веро-восточной части Самаркандской обласги (Х одж ентского и Д ж и зак -  
ского уездов) и в Семиречьи, в бассейне реки Ч у . В езде ж е по Т у р -  
кестану голодные степи узкой полосой следую т за  предгорьям и со 
прикасаются с песками. Весной и ссенью  голодные степи покрываются  

i редкой растительностью, которая летом выгорает и степи предста
вляются ровной пустыней, блестящей солончаками. Подпочвенные воды  
залегаю т весьма глубоко.
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Арало-Каспийская впадина. В ся ж изнь Т уркестана и население его- 
сосредоточено в предгорьях, долинах и ущ ельях. Громадная ж е пло
щадь Туркестанского края, свыше полутора миллионов квадратных в ерст, 
занята почти безлюдными песками, солончаками и такырами, рассматри
вается наукой, как А рало-К аспийская впадина.

Н ачинаясь на юге и на востоке от предгорий, сливаясь на севе
ро-востоке с Кара-Кумами Киргизского края, имея на западе грани
цами Каспийское мере, а 'н а  севере возвышенность Усть-Урт и А раль
ское мере, это по истине уж асная по своим качествам и свойствам: 
громадная площадь мертвит своим знойным дыханием все ж ивое, н а 
ходящ ееся даж е вне пределов ее.

Несмотря на свсю  видимую мертвую однообразность А рал о-К а
спийская впадина не так однообразна и даж е на некоторых площ а
д ях  громадного разм ера не мертва, а  живет своеобразной ж и зн ь ю . 
Много различий имеет она и по строению своем у.

Внешний вид А рало-К аспийской впадины на взгляд не глубокого  
наблюдателя следующ ий: однообргзны е песчаные волны (барханы )
подковообразной формы и изредка с саксаулсвыми или таморисковыми 
порослями на гребнях. В пониженны х местах, в пром еж утках м еж ду  
барханами, редкие поросли, колючки. Иногда волны песка (барханы )

уступаю т место «такырам», т .-е . выдутым пространствам, обнаруж иваю 
щим истинную, основную  почву А рало-К аспийской впадины, иногда 
суглинок, иногда ближ е к руслам, лесс и большею частью солончаки.

А рало-К аспийская впадина реками Аму Дарья и Сыр-Дарья раз
деляется на три части: восточную , леж ащ ую к востоку и северо-в ос
ток у от Сыр-Дарьи, центральную-—меж ду реками Сыр и А м у и з а 
падную , леж ащ ую  м еж ду Аму и Каспийским морем.

Восточная часть А рало-К аспийской впадины сливается на северо- 
востоке с Киргизской столовой страной, которія .  разруш аясь, гтитазт 
песками, посредством сезеро-восточны х ветрев, эту часть впадины. На 
воотоке границей служ ит бассейн реки Ч у. Восточная часть по отношению  
ко всей впадине наиболее повышенная и имеет высоту над уровнем моря 
от 20  до 5 0  саж . По пескам, осевшим и передвигающ имся, восточная 
часть называется К ар-К ум , что значит черный песок— хотя пески эти 
на самом дел е не черные, а благодаря присутствию в них большого 
количества органических веществ, серозатого цвета. Кара-Кумы зани
мают большую площадь восточной части впадины и хотя ближ ек р у с 
лам реки встречаются пески свеж его образования, из рек —  Ак Кумы, 
с  гор— Кизыл-Кумы (красные пески), но в К ара-К ум ах они теряются, 
и вся площадь сохраняет название Кара-К умы . Из всей площади я па
дины восточная часть или Кара-Кумы наиболее богата песками. Гро- 

.мадными волнами (барханами) двигаются они, подталкиваемые почти 
постоянными северо*вссточными ветрами, к ю го-западу, сохраняя гвчо  
подковообразную  форму и, образуя  промежутки, лож бины , ьнегда по 
размерам похож ие на овраги. Основная подпочва К ара-К ум ов— глина 
или суглинок, редко встречаются солонцы. Выдутий или такыров встре
чается мало. Саксауловых зарослей очень много. Благодаря том у, что 
в Кара Кум ах теряют свои воды много рек и благодаря близкому за 
леганию водонепроницаемого слоя, подпочвенная вода в .изобилии и за 
легает весьма близко— 1-2 арш ина. В  сипу этого п-редвиж ение по Кара
кум ам  не так затруднительно. Порой вода в особённо глубоких г,р межу г- 
кдх выступает почти на поверхность и образует какьш еьые заросли. К а
ра-К ум ы , обладая, из всех песков, самыми богатейшими порослями, сак 
саулом , тамориском (гребенчѵком) и колючками, без таковых порослей  
становятся наиболее опасными и приобретают больш ую  удобоподвиж 
ность и легкость.

Центральная часть А рало-К аспийскойвпадины , заключенная между  
реками Аму и. С ы р - Дарья, по преобладающим пескам называется К и -  
зы л-Кум или красные пески. По уровню своем у центральн-.'я часть или 
Кизы л-Кумов ниж е К ара-кумсв, но выше Прикаспийской. Основная почві 
Кизы л-Кумов ближ е к горам и рекам, на юге лес, ниж е— солончаки. 
Кизыл-Кумы наиболее безотрадное место Арало-К аспий:кой впадины.



Х о ія  они. не так подвижны, .как Кара-К ум ы , но зато—растительности  
нет никакой. Имея на востоке границей Сы р-Дарью , на западе Аму- 
Дарью, Кизыл-Кумы переходят на север ѵ. Аральскому морю в К ира-Кум ы , 
а  на юге и ю го-ростоке сливаются с  голодными степями. Кизы л Кумы
в главной кассе своей почти необитаемы и непроходимы . Подпоч
в енн ая  вода весьма глубоко, а  иногда совсем не встречается.

Западная часть А рало-К аспийской впадины или П рикаспийская, 
иа востоке омывается водами А м у-Д арьи , на юге сливается с пред
горьям и, на западе сливается с пологими берегами К аспия , а  на се
вере и северо-в:.стоке подходит вплотную к плоской возвы ш енности  
Ус^ь-Урт (чинк). .В ся  эта часть впадины имеет пески разны х цветов
и свойств и поэтому название «Кара-К ум», помещаемое на картах, не
вполне соответствует действительному содерж анию  этой м естнсстн.

Кара-К умы  тяготеют к берегам и старом у р усл у  (узбою ) Аму- 
Д арь и  и к предгорью . Н а север от предгорий К опет-Д ага и Х оросана  
(от Закаспийской ж .д .)  они простираются верст на сто от А м у-Д арьи  
на запад верст ка 6 0  — 8 0  в гл убь . Д альш е ж е они переходят в са- 
ры-кумы (желтые пески), а в глубине — кизыл и ак-кумы . М естность 
м еж ду М ургабом и А м у-Д арьей заполнена кизыл-кумами, переобразовы - 
вающимися в карг-кумы . Основная почва Прикаспийской части Я рало- 
Каспийской впадины ближ е к гораи и руслам рек лесс и супеск , а  в гл у 
бине глина, суглинок и супески. П одпочвенная вода есть почти.повсеместно, 
но глубина ее залегания значительна от 3  до 4  арш ин. Саксауловые по
росли произрастаю т.только на кара-кум ах или на кизы л-кум ах, п ере
ходящ их р кара-кумы. Ак-кумы или сары-кумы имеют только травяни
стую  бедную  растительность (колю чки). Гребенчуковы е (таморисковые) 
заросли встречаются только по берегам А м у-Д арьи  по е з старым р у 
слам іузбоям ) и в конце оазисов  М ервского и Т едж енского, по вы
сохш им руслам рек, питающих названны е оазисы . Саксауловые п оро- 
росли особенно сильны в песках м еж ду рек М уркаб и А м у-Д ар ь я .

Такыры или выдутые от песка ветром места в этой части А рало- 
Каспийской впадины встречаются чащ е, чем в други х м естах. И ногда  
такыры доходя т по площади до громадных разм еров, исчисляем ы х в 
деся тк ах тысяч десятин.

В ся  А рало-К аспийская впадина имеет общ ий уклон к за п а д у , т . е .  
к Каспийскому морю. Небогатая растительность ее  на всем п р отя ж е-  
*ин  почти одинакова. Н а кара-кумах, как сказано выше, преим ущ е
ственно саксаул , это замечательное низкорослое сучковатое дерево п у 
стынь, напоминающее слегка по внеш нему виду наш м ож ж евел ьник , 
листі я  его похож и на хвою.

Растет с но, стелясь по зем ле, В  нервы х трех  годах образует  на

глубине полтора-два арш ина, в песке клубень, похож ий на больш ую  
•свеклу. П ри дальнейшем произрастании клубень засы хает.

Распространение саксаула по пескам столь сильно, что если бы  ̂
е г о  не истребляли, то в Туркестане у ж е не было бы сы пучих перем е
щ аю щ ихся песков. Д в е сплошных полосы сак саула, засеянного по обе  
стороны Закаспийской ж . д .,  ширимою каж дая не свыше полверсты, 
з а  тридцать лет распространились., расползлись в стороны от ж . д . 
почти на семь в ер ст . Совершивши свою работу, задние ряды саксаула  
подсы хают и почти теряют листву. Постоянно зелеными остаются по
беги , наступаю щ ие на свеж ие пески.

Гребенчук или тамориск, по внеш нему виду, нискоросл и менее 
сучковат, листья его тож е напоминают х зо ю . Растет в пустынях, но 
в т ех  м естах, где близко подпочвенная вода или местность заливается  
весною . И з трав произрастают несколько видов колючки. Е сть, но 
р ед к о , кормовые травы.

И з крупных обитателей песков можно назвать сайгаков (степных  
к оз), волков, лисиц и ш акалов. И з пресмыкающихся несколько видоз 
•змей, много черепах, ящ ериц и ящуров.. П оследние в одном из своих  
видов „варан или зем -зем '; достигают больш их разм еров, до 2  аршин  
и  удивительно хищ ны. Из ядовитых насекомых— фаланги и скорпионы .

Вся небольш ая ’ж изнь и немногочисленное население сосредото
чены у  колодцев, располож енны х по каоазанным путям . Пески и п у 
стыни А рало-К аспийской впадины ещ е мало исследованы и иногда д а 
р я т неож иданностями.

Г о р о д а  п  а д  к  и п  и с т р а т и т  іш  о е  П о д р а з д е л е н и е .

Сгущение населения, выразивш ееся в возникновении городов, 
имело вначале целью задачи обороны от кочевников. Впоследствии  
они  стали административными центрами и у ж е за  последнее время 
стали приобретать экономическое значение.

Главная особенность в сех  городов Туркестана, за  исключением  
Семиречья, в настоящее время та, ч го  они в большинстве случаез состоят  
из д вух  городов: одного старого тузем ного со всеми своими св оеобр аз
ностями и другого  европейского, р усск ого . К онечно, эти особенности  
не касаются городов, построенны х русскими в новы х м естностях, так как 
эти новые города имеют у ж е определенную  ев р опей ск /ю  физиономию.

Т у з амные города имеют весьма сгущ енны е, п р ,тепл ен н ы е д р уг  к 
д р угу , постройки. Улицы весьма узки , грязны и кривы и покрыты не
чистотами, которые и з домов выбрасываются непосредственно на у л и ц у . 
В  тузем ны х городах, даж е небольш их, непривычному человеку легко  
заблудиться, так запутаны и бессистемны и х  улицы. Воз окна домов 

я я  улицу всегда закрыты или ж е их совсем нет. Более отрадную  кар



тину представляют дворы домов. В сегда какая-нибудь древесная расти
тельность, тень, водяной бассейн (хаус), цветы, à  у  богатых— фрукто
вые деревья, виноград. Н о, в общ ем, все сж ато и тесно: но как бы 
тесно ни было, как бы ни был тузем ец беден, его дом-мазанка (хана)- 
всегда разделена на две половины— м уж скую  и ж енскую .

В се постройки туземны х городов глинобитные или из сы рцового  
„сам анного“ кирпича. Если и есть постройки каменные или из ж ж зн ого  
кирпича, то это постройки древние.

В ообщ е, строительство с древних времен сильно упало, бедно, не
замы словато, непрочно и стало повышаться только с приходом русск и х .

Ц ентральную местность тузем ны х городсв составляют базарны е  
площади с  незамысловатыми, простенькими постройками—лавками. К  
базарам тяготеют мечети, медрессе (училищ а). Благоустроенны е базары г 
как, например. Самаркандский, есть наследие древних (постройки ка
менные, в некоторы х местах "базар имеет крышу).

В озникая, как торговые поселки, города окруж ались глинобитны
ми стенами, защищавшими и х  от набегов кочевников. С ослаблением  
контраста экономических интересов города и кочевой степи исчезла  
необходимость в этих укрепленных пунктах Российский империализм  
с  оруж ием в руках содей;твозал и х  уничтожению и сейчас все эти  
стены, цитадели, размытые дож дями, пришли в полнейший упадок к. 
развалины их служ ат свидетелями былой независимости.

Все особенности своеобразности и качества туземны х городов- 
Т уркестанского края общи и применимы к туземным городам соп р е
дельны х стран Каш гара, Б ухары , Афгана, П ерсии и Хивы Весь В о 
сток в лице своих народов утратил способности строительства и а р х и 
тектуры и настоящие города со своими глиняными лачугами, рядом с  
древними памятниками строитёльсгва и архитектуры , хотя  и п олу
разруш енны ми, кажутся навозными кучами, беспорядочно разбросан
ными на орошаемых площ адях.

. Русские или новые города, возникшие около стары х или совер
шенно на новых местах, представляют полнейш ую противоположность  
туземным или старым городам. По планировке и по архитектуре рус
ские города представляют последнее слово европейской культуры, в  
этом отношении гораздо выше провинциальных городоз Центральной  
Р оссии . Прямые, широкие улицы , в большинстве случаев обсаженны е  
деревьями с  палисадниками, с  водосточными и проточными каналами  
(арыками), по которым постоянно ж урчит свеж ая вод% ш ирокое, про
сторное размещение постройки, домов, при обилии древесной и ф рук- 
т о е о й  растительности, все это по сравнению с окруж аю щ ей выгорев
шей от солнца местностью, составляя противоположность зною  и д у 
хоте, делают города Т уркестана живописными и отрадными уголкам и.

Т ол ьк о плоские крыши большинства русск и х построек выдают азиатский  
характер строительства. В  остальных ж е проявлениях европейской  
культуры (мостовые, электрическое освещ ение, телефон и п р .) , русские  
города Т уркестана ни в чем не уступают городам Ц ентральной России, 
а  во многом даж е и превосходят.

Домов выше д в у х  этажей во всем Т уркестане почти нет, ияи встре
чаются редко. 0 6 ‘ясняется это, во-первых, относительной деш евизной земли, 
а ,  во-вторых, частыми землетрясениями. Дома в большинстве случаев одно
этажны е, ш ироки, высоки, просторны, построены в большинстве случаев из  
саманного кирпича, на деревянном каркассе и св ер ху  ош тукатурены .

Водоснабж ение в большинстве городов самотечное по арыкам (кана
л ам ) речной водой. Но есть водопроводное — в некотор'ых частях гор. 
Т аш кента— и кяризное ( т . е .  тип дренаж а-самотека в глиняных тр убах; в 
А схабаде. Р усские города все имеют один или, как Таш кент, несколько 
базаров, сильно по беспорядочности и грязи напоминающих тугемные.

В се русские города имели своими основаниями крепости или 
•укрепления, которые в большинстве случаев сохранились.

Вне этого порядка образовались и ещ е, образую тся города новые, 
возникаю щ ие с  экономическим влиянием (К оканд. Сыр-Дарья и пр.).

Р усские или новые города, возникая из интересов об роны и закре- 
яления к рая, ж или и развивались, вначале, как административные центры. 
При возникновении экономических отношений, при интенсивном росте про
изводительности торговли и промышленности м еж ду, новыми горо
дам и возникла естественная борьба— конкуренция,, которая, совершенно 
игнорируя административное значение некоторых городов, усиливала рост 
и значение д ругих; так н а п р ., Новый М аргёлан или- Скобелев, буд учи  ад 
министративным центром Ферганы, сстайовился на точке зам ерзания, а  
К оканд— уездны й город этой ж е области, стал экономическим центром.

Необычайный, чисто американскийрост городов, усиление их в лия 
н и я  на прилегающие районы, поразительны й были бы еще порази
тел ьн ей , если бы не задерж ирались, ё’Сли бы не мешал этому своесбраз-  
яы й административный протекционизм*, оказываемый городам , у ж е оста
новивш имся в развитии и не могущим развиваться (Мерв и А схабад) .

П ереходя к излож ению  административного подразделения, пере
числению городов, с  указаниём народонаселения их и особенностей, мы 
долж ны  упомянуть, что вследствйе вышеуказанных обстоятельств: не-
-равномерного роста городов и вообшероот;а населения, притока пиоьеров и 
•отсутствия точных статистических обследований за последнее время с 
1 9 0 0  годов, сведения, показываемые нами, • будут приблизительны. 
Кроме этого, на описание городов будет удел ено минимум места и 
времени, лишь для указания' важны х особенностей (экономическое 
зн ач ен ие, производительное, д уховн ое), », краевом масштабе.



Туркестанский край, ранее Туркестанское наместничество илв  
генерал-губернаторство, а  теперь Туркестанская Республика Российской  
Советской Социалистической'Ф едерации, подразделяется на ' пять обла
стей: Семиреченскую, Сыр-Дарьинскую, Ф ерганскую , Самаркандскую и 
Закаспийскую  и один отдел Аму-Дарьинской, входящий в Сыр-Дарьин- 
скую область (з  настоящее время этот отдел упразднен).

Понятие область равнозначущ е по инстанции понятию губерния  
и осталось как пережиток, так как область о б ‘единяет, как и губерния, 
несколько уездов, а не губерний.

Административный и культурный центр края и Сыр-Дарьинской  
области, го р . Ташкент.

Ташкент— Самый значительный во в сех  отнош ениях город Т урке
станского края. Площадь, занимаемая им, едва-ли не больш е, чей  
Москвы. Ташкент, как и большинство городов Туркестана, разделяет
ся , или вернее состоит, из двух городов (частей) русского или ев ро- 
яейского, нового и тузем ного— старого города.

Старый город имеет все особенности, качества и характер п о
строек, свойственные всем туземным городам и у ж е приведенные 
в описании.

Новый русский город (часть) великолепно распланирован. В  
центре города имеется большая площадь, окаймленная вековыми ка- 
рагаг-ами. На площади имеется памятник Кауфману, одному из самых; 
преданных служ ак российского капитала и самодержавия. Главные о б 
разующ ие улицы идут от центра радиусам и, а поперечные к ним кон
центрическими кругами. Обилие садов, скверов и парков делает город, 
утопающим в зелени. Орошение города весьма богатое и всюду по ка
навам (арыкам) большим и мелким журчит вода.

Постройки в большинстве случаев одноэтажные, широкие, п ро
сторны е. Н а главных улицах, особенно на ул . Карла Маркса (бывш. 
Кауфманская) и Ленина, встречаются и двух-этаж ны е. Церквей мало. 
Т сатроз больш их два, малых (кино) много. Город имеег два больш их  
и несколько малых базаров. Имеется трамвай, последней марки бель
гийского строительства, электрическое освещение и телефон. Почти вс# 
улицы, за немногим исключением на OKpànHax, вымощены и обсажены д е
ревьями. Город незаметно сливается с  русским к туземным селениями  
(кишлаками), расположенными ранее-вблизи его , обладающими ещ е боле»  
богатой растительностью .. В  окрестностях много фруктовых садов.

Новый русский город отделяется от старого старинным глубоки»« 
рвом (оврагом) «Урда», по которому протекает канал (арык). М ежду  
старым и новым городом на одном из изгибов вышеупомянутого канал»  
находится крепость, по местным условиям оборудованная сносно.

Русский город своей южной частью непосредств§нно примыкает к
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ст. Ташкент (Ташкентской ж . д .) .  Город связан с вокзалом трамзаем.
В  Русском городе находятся: все краевые учреждения: Т урке

станский Ц . И . К ., Совнарком, Совнархоз ü  прочие учреждения по 
управлению краем, а такж е учреждения Сыр-Да.рьинской области. 
Много учебных заведений. Есть мастерския, маслобсйныя и хлопковые 
заводы, папиросные фабрики и проч. Количество квалифицированных 
рабочих свыше 1 0 0 0 0  человек. Главная масса рабочих должна быть 
отнесена за  счет ж елезны х дорог— Закаспийской и Ташкентской, уп ра
вление коих также находится в Ташкенте. При станции имеются гро-, 
мадные мастерския, обслуживающ ие обе дороги. В  городе много х о р о 
ш их казарменных помещений. Туркестанцы вообще живут не тесно.

Таш кент, будучи административным и культурным центром края, 
остается пока и экономическим центром; годовой оборот его наибольший 
и з всех городов края, хотя Коканд за последнее время до резолюции  
являлся серьезным конкурентом.

В  отношении населения Ташкента сведения разноречивы: по
одним официальным— русский город имеет 2 6 5 0 0 0  человек, туземный —  
5 0 0 0 0 0  человек, по другим официальным (продовольствие) 2 0 0 0 0 0  
человек и 4 3 0 0 0 0  человек.

Ь ообще население в обоих частях Ташкента не менее 6 0 0 0 0 0  че
ловек, хотя многие старожилы утверждают, что меньше, но не менее 
5000С О  человек. Точных статистических сведений нет. Главное насе
ление Ташкента сарты. И лишь около 1 0 0 0 0 0  европейцев. Еще со 
времен Щ едрина Ташкент известен, как город отставного чиновника, 
доживающ его свой век на пенсии и «безгрешных* доходах царской  
служ бы  и на дешево приобретаемом участке городской земли. С 9 0 -х  
годов социальная группировка изменяется, а со времени окончания 
постройки ж . д .  в особенности в  Ташкенте появляются значительные 
кадры рабочих. Однако, колониальная дешевка дает и им быстр у »  
возможность устроения мещанского благополучия.

С ы р - Д а р ы ш с к а я  о б л а с т ь .

Сыр-Дарьинская область вполне определяется уездами, входящими 
в состав ее. В состав ее входят: Таш кентский, Чимкентский, Аулие- 
Атинский, Туркестанский, Перовский и Казалинский уезды.

Ташкентский уезд  по площади из всех наименьший, но густо на
селенный и наиболее богатый, по причине обильного орошёния. Насе
ление все оседлое. Описание Ташкента мы уж е привели выше. Всего  
населения в Ташкентском уезде вне города свыше 2 0 0 ,0 0 0  человек, 
преимущественно туземцы, главная масса населения узбеки.

Чимкентский уезд  находится большею частью в степях и частью 
в горах. Большинство населения кочевое, скотоводческое и нотоиу в



продовольственные кризисы подвержено большим страданиям. В сего на
селения около 2 6 0 0 0 0  чел. Много русских поселков, преимущественно
по тракту.

Уездный город Чимкент (теперь Ч ерня ев) располож ен на склонах  
гор и, обпадая богатой древесной растительностью и водою, и произво
дит хорош ее впечатление русского благоустроенного городка. Ж ителей  
около 2 0 0 0 0  ч ., из них европейцев около 8 0 0 0  ч ., остальные туземцы .

В настоящее время город связан с Туркестанской сетью ж . д . Семи- 
реченской веткой Чимкент (Черняев) извэстен, как летний,хороший к ур оэт .

Аулие-Атинский уезд: образован недавно (после революции). Н асе
ление в большинстве кочевое, скотоводческое и продовольственным  
кризисам подвержено еше в большей степени, чем _население Чимкент
ского у езд а . Орошаемых земель очень мало. Количество населения  
около 1 8 0 0 0 0  человек.

Гор. А улие-А та более напоминает туземное селение, хотя коли
чество населения значительное— около 2 0 0 0 0  человек.. Из них ^вроііей- 
цез около 4 0 0 0  человек, остальные туземцы. Аулие-Ата располож ен в 
котловине, образуемо.-. Александровским хребтом и его отрогами. В 
настоящее время до А улие-А та доходит. Оемиреченская ж . д . Хотя  
город -миниатюрен, но подразделение на новый, русский и старый т у 
земный есть. Последний весьма дрезний . Русская часть образовалась  
от укрепления, раззалины коего сохранились. Сохранились следы и ту
земного укрепления.

Туркестанский уезд— хотя и весь прилегает к Сыр-Дарье, но ора- 
шагмых земель имеет мало, так как вывести воду каналами из Сыр- 
Дарьи очень трудно. Большинство населения кочевое. Продовольствен
ным кризисам подвержен, но не в такой степени, как- предыдущие 
уезды . О седлое население сосредоточено в Туркестанском оазисе, пи
таемом рукавами и отводами Сыр Д арьи.

Уездный город Туркестан весьма резко разделяется на два— рус
ский и туземный, причем расстояние меж ду ними довольно значи
тельное—4 6  верст. Старый туземный город весьма древнего происхо
ждения и имеет памятники древнего строительства и развалины ту- 
земнсго укрепления. Русский город, находящийся непосредственно у  
станпни того ж е названия (Ташкентской ж . д .) ,  не велик и образовался  
из укрепления. Главное население русского городка— русское, в боль

шинстве служ ащ ие и рабочие. Туземный город сплошь узбеки и не
большое количество киргиз. Туземный город имеет 2 6 0 0 0  человек, 
русский около 8 0 0 0  человек.

Туркестанский уезд имеет населения около 20000*0 чел. Из них  
большинство киргиз.
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Перовский уезд орошенной земли имеет мало, население почти все 
кочевое, скотоводческое (киргизы). Вся площадь уезда— песчаная степь, 
население весьма редкое. Всего населения в уезде не свыше 160000 чел.

Город Перовск вырос из русского укрепления (форта). Основан 
генералом Перовским. Главная масса населения— русские, в большин
стве случаев старообрядцы из ссыльных уральских (яицких) казаков. 
Городок небольшой, весь в зелени, располож ен на одном из рукавов  
Сыр Дарьи. От станции Перовск (Ташкентской ж . д .)  отстоит версты 3 -4 .  
У  станции поселок, преимущественно из железнодорож ны х служ ащ их и 
рабочих. Н аселение города не свыше 1 5 0 0 0  человек.

Казалинский уезд: имеет еще более редкое население. Большая часть 
площади его пески (Кара-кумы ). Населения всего неного больше 200000  
человек. Оно, за исключением русских, все к оіевое и потому продоволь
ственны й кризис отраж ается на населении довольно сильно. Орошается 
земли незначительное количество. В низ по Сыр Дарье есть рыбн. промысла.

Город К азалинск, от ст. того ж е названия (Ташкентской ж . д .) ,  от
стоит верст 10 . Горов располож ен на Сыр-Дарье. Н аселение его незна
чительное—15-17 тысяч чел ., н о городок в зелени и чистенький. Население 
^преимущество старообрядческое (из ссыльных яицких казаков).

Киргизы тож е есть, но мало. Город образовался из укрепления  
(форт №  1). При ст.- есть русский поселок из железнодорож ны х сл у
ж ащ их и рабочих. Н аселение Казалинска, свободное от службы, зани
мается рыболовством.

К Казалинскому уезду  принадлежит поселок Аральское море, 
располож енны й на северо-восточном берегу моря. Н аселения немного 
больш е 30С0 человек. Этот поселок известен как рыбопромышленный 
центр и единсГвенноій порт Аральского моря.
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Сыр-Дарьинсная область имеет в площади своей, за исключением Т аш 
кентского  и Чимкентского уездов, пески и степи. Население его вне го
родов большею частью кочевое и скотоводческое. В се уезды, кроме выше- 

•названных, представляют интерес-в смысле получения продуктов ското
водства (ш ерсть, кож а, м ясо). Чимкентский уе?д хотя дает то ж е^ с^ ^ е , но 
■кроме этого представляет интерес и в другой области. В о-п еш г& х^ л оі^ с ,, 
получаемый с  орошенных земель, а , во-вторых, минеральные®а?атства гор.

За последние три года население Сыр-Дарьинской оМЭДТи сильном у  
-вымерло. Многие аулы совершенно исчезли, вымерли. П р і^ і^ к ^ _ г о і^  
іл болезни на почве истощения. Особенно пострадал А у л и ^ ^ д н с іф *  
у езд , там были даж е случаи людоедства. Ташкентский уезц с?ШТГ'ѣне 
неблагоприятных условий и обстоятельств. В  довоенное время он глав



ной кассой орошаемой площади производил хлопок до 5 миллионов 
пудов и фрукты, а  теперь перешел ка хлебные пссеьы.

Население Сыр-Дарьинской области около двух (1 80000) милио- 
нов человек. Из них русских около 3 5 0 0 0 0  человек, узбеков (сартов) 
около 600000 человек, остальные 9С0С00 человек приходятся на кир
гиз, т . е . исключительно на кочевое население. ~

С е м и р е ч е н с к а я  о б л а с т ь .

Семиречинская область определяется естественными границами, ука
занными нами в естественном и географическом подразделении края. 
Восточная и ю жная часть области гористы или вернее находятся в го
р ах . Западная и северная часть пески и степи. Восточная часть Семи- 
реченской области погранична с китайскими владениями (Монголией).

В состав Семиреченской обл. входят уезды : Пишпекский, П ржеваль
ский, Верненский, Джаркентский, Копальский, Лепсинский и Сергио- 
польский.

Н аходясь в благоприятных условиях— климатических, почвенных 
и пр. при обилии атмосферных осадков и воды, Семиречинская область  
в смысле производства сельско-хозяйственны х продуктов является са
мой плодородной и благодатной областью Туркестана. Отсутствие ж . д . 
и отдаленность и х  породили большие излишки продуктов питания и 
сырых материалов, почему ж изнь в Семиречьи необыкновенно деш ева.

Админисгративный, культурный и экономический центр области  
город Верный. В нем находятся учреж дения, ведаюшие жизнью области. 
По характеру своему Верный отличается от д ругих городов Туркестана  
тем, что это вполне русский горог.. Возник он из русского укрепления  
«Алматы», т . е . Я блочное. Город располож ен на косогоре уступами, 
весь в зелени и фруктовых садах. Впечатление производит необыкно
венно красивое. Планировка сносная. Домов сверх одного этажа почти  
нет.О б'ясняется  это землетрясениями, которые Верный уж е переживал.

Есть небольшие фабрики (папиросная, табачная), мелкие мастерския,- 
Недавно открыта фабрика по выделке простого сукна. Н аселение ж и 
вет заж иточно, просто и сытно. Особенно известен Верный фруктами 
(яблоками) громадной величины и приятного вкуса. Населения в В ер
ном свыше 4 0 0 0 0  человек. Главная масеа населения— русские, но есть- 
и туземцы— сарты, дунгане, киргизы и пр. От Ташкента по тракту  
7 7 9  верст, до ближайшей ж . д . станции около 5 0 0  верет.

Верненский уезд: из всех уездов Семиреченской области—наиболее 
густо населенный, земледельческий и производительный. Большинство*

населения оседлое, но встречается в северо-западной части в степях и 
песках .к Балхаш у и в горах кочевое, скотоводческое (кара-киргизы).

Главное занятие оседлого населения земледелие, садовойство и 
пчеловодство. Широко распространено при хозяйствах и скотоводство 
(животноводство). .Много орошаемой земли, но по климатическим, 
почвенным ж пр. условиям возможны посевы и без орошения, что и 
практикуется. Населения в Верненском уезде свыше 2 5 0 0 0 0  человек, 
точных или приблизительно точных сведений не имеется. И з них 
русских около 7 0 0 0 0  человек.

Джаркентский уезд: расположен в Илийской долине. Из всех уездов  
Семиреченсксй области он наиболее богат лесами и пастбищами. Х отя  
главным занятием остается земледелие и садоводство, но естественные 
богатства много отвлекают население на себя . Богатые охоты, пре
красные пастбища создают легкие условия для обеспечения сущ ество
вания и потому земледелие в зачаточном состоянии. Русских поселков 
и следовательно русских здесь, по сравнению с Верненским у ., меньше. 
Главная масса населения туземиы (дунгане, таранчиниы, монголы и 
кара-киргизы ). Большинство населения оседлое, кочуют только кара
киргизы и таранчи. Н аселения около 1 8 0 0 0 0  человек, из них рус
ских около 2 0 0 0 0  тысяч.

Уездный город Д ж аркент небольшой— весь в зелени. Возник  
из укрепления. Несмотря на миниатюрность разделяется на русскую  
и тузем ную  часть.

Ж ителей немного больше 10000 человек, около половины из них р ус
ск и х. От Ташкента по трактовой дороге 1 1 0 2  версты, от Верного 323 версты.

Пржевальский уезд наиболее живописный из всех уездов Семиречья. 
У езд  преимущестьенно горный, '  в площадь его входит русская часть 
системы Тянь-Ш ань. Русское население сосредоточено в долине озера  
И ссы к-Куля. Там ж е встречаются дунгане. Большинство населения—  
кара-киргизы-кочевое, скотоводческое. Зимою они располагаются и 
кочуют в долинах, а летом уходят в горы и кочуют по сыртам Тянь- 
Ш аня. Пржевальский уезд представляет интерес в смысле получения  
продуктов скотоводства (шерсть и п р .), а также в отношении мине
ральных богатств и строевого л еса , которые до си х пор не эксплоа- 
тируются. Н аселения в уезде около 1 5 0 0 0 0  человек, и з них дунган  
4 0 0 0 0  чел., русских 3 5 0 0 0  чел., остальные киргизы.

Уездный город Пржевальск располож ен не вдалеке от озера Иссык- 
К уля в наиболее живописной части его, т . е. в восточной. Высота его 
над уровнем моря около полторы версты. Городок небольшой, но чи
стый, красивый. Постройки все одноэтажные, но просторны и почти в с»



русского типа. Масса зелени и фруктовых садов . Н аселения около  
20000 человек. И з них большинство русские и татары, есть и туземцы  
кара-киргизы и дунгане. От Семиреченской области или вернее от  
Верного отделен непроходимыми зимой горами. П о тракту от Ташкента  
до П ржевальска 9 1 7  верст. По прямой линии от П ржевальска д о  В ер
ного около 150 верст. П о горной дороге около 2 5 0  верст, а  по тракто
вой около 6 0 0  верст. От П ржевальска есть дороги в Кашгяр и М онголию.

Пииіпексний уезд самый западный и примыкает к Сыр Дарьинской  
области, ю жная часть его горы и предгорья, северная— степи и пески, 
перерезаемые рекой Ч у. У езд больш ого будущ его, если воды Ч у  будут  
эксплоатироваться, но в настоящем виде Пишпекский у езд  ни чем осо
бенным не выделяется. Большая часть населения (кара-киргизы ) коче
вое, скотоводческое. О седлое население (русские, дунгане и п р .) с о 
средоточено в предгорьях и занимается земледелием.

В сего населения около 1 6 0 0 0 0  человек, из них русских около  
4 0 0 0 0  чел ., дунган около 4 0 0 0 0  чел., остальные киргизы.

Уездный город Пишпек небольшой с тузем ной частью. В озник из  
укрепления. Зелени и садов много. Н аселения около 25 0 0 0  человек. 
И з них около половины русск и х. Располож ен  на склонах гор. От 
Пишпека трактовая .дорога , идущ ая из Ташкента в Семиречье, разде
л я т с я  и идет одна ветка к Верном у, другия— к П рж евальску. От Таш 
кента до Пишпека 5 4 4  версты, а  от него до Верного 235  верст, до 
П рж евальска 3 7 3  версты. В  си л у  скрещ ивания дорог Пишпек приоб
ретает экснсм ическое зн ач ен ие.^

Копальский уезд: Восточная часть его в горах и предгорьях, з а 
п адная—степи и пески, доходящ ие до Б алхаш а. Оседлое население в 
большинстве русское— русские поселенцы и казаки, сосредоточено в 
предгорье. Кара-киргизы кочуют зимой в степях и п еск ах, а  летом в г о 
р ах. Большинство населения к ар а— киргизы, т .е . кочевое. В сего населе
ния около 1 6 0 0 0 0  человек. И з них р усск и х  около 4 0 0 0 0  чел.-50Э00 чел.

Уездный го] од  Копал располож ен в предгорье отрогов х р . Б ер о-  
Х с р о . По виду своем у ничем не отличается от други х городов Семи
речья, такж е в зелени и с низенькими одноэтажными постройками.

Лепсинский уезд: в площади сзоей  имеет горы, хотя уж е менее зн а
чительные, степи и пески. Н аселение в большинстве кочевое— киргизы  
и калмыки. Оседлое население здесь  исключительно русские поселенцы  
и казаки, живущ ие в поселках. Скотоводство и земледелие в виду нали
чия хорош ей почвы и влаги довольно в хорош ем состоянии. Кочевое 
население зимою обитает в степях, а летом перекочевывает в горы. Р у с
ские поселки сосредоточены в п редгорьях. Населения в уезде около  
1 8 0 0 0 0  ч ., ие них русских около 6 0 0 0 0  ч ., остальные крргизы. ,
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У ездный город Лепсинск располож ен подобно всем городам Семи- 
^ р еч ь я  в предгорье. Ничем особенным не отличается. Ж ителей около  

1 4 0 0 0  человек, большинство русские. От Л епсинска до Верного 4 8 4  

версты , до Омска 1 3 8 3  версты.

Сергиопольсний уезд: почти степнсй. Площа'дь его залегает м еж ду  
отрогами Тянь-Ш аня и хребтом Тарбогатая и хотя повышена (плоская  
возвы ш енность), но влаги имеет достаточно. В  Сергиопольском уезде  
прекрасные пастбиша. Большинство населения киргизы и монголы —  
кочевое. Оседлое русское, живет в п оселк ах, но земледелием занимается  
только для собственного прокорма, т. к. хлеба сбывать некуда. Глав
ное внимание оседлого населения, т . е .  русского, т а к ж е , как и коче- 
вого, обращ ено на скотоводство и ж ивотноводство.

В сего населения около ! 8 0 0 0 0  чел., и з н их русских около 8 0 0 0 0  чел.
Весь у е з д  б о л е е  тяготеет к Семипалатинской области, чем к Семиреченскои.

У ездный город Сергиополь, по величине весьма незначительный, 
но по виду весьма привлекательный. Он напоминает небольшие городки  
и села У краины-Полтавской или Харьковской губ. Те ж е беленькие 
хатки , березки, дубы и пр. Население почти исключительно русское. 
Ж ителей около 8 0 0 0  человек. От Сергиополя до Ташкента 1 6 4 6  верст, 
д о Еерного 8 6 0  в ер ., до Омска 1 0 0 0  верст.

Города Семиреченской области имеют м еж ду собой много общ его. 
В се они в предгорьях, обильны растительностью и садами, имеют с,ди- 
ѵаксвый характер построек и население и х  в большинстве русское. 
В се они имеют значение, как рынки сбыта скотоводческих н земл дель 
ческих продуктов и как пункты товарообмена с М онголией.

Отсутствие ж елезны х дорог и плохие пути сообщ ения зад ер ж и 
вают естественный и возможный рост городов, рост производительности  
земледелия и скотоводства и задерживаю т приток пионеров-поселенцев.

Семиреченская область является единственной областью Т ур к е
стан а , где русские наиболее прочно и всесторонне, как культуртрегеры ■ 

и колонисты, закрепились.

Городя Семиречья весьма, как мы видели ,-:з описания, отличаются  
от городов остального Туркестана. Процентное отношение русск и х  
к тузем ном у населению наиболее высокое и дохолит до 0, тогд  
как в остальном Т уркестане русского населения не более 7



В  отношении естественны х богатств Семиречь»— непочатый край и с  
проведением ж . д . значение этой и ныне благодатной области ещ е более  
уси ли тся . Все русские жители, особенно казаки, ж ивут очень заж иточно, 
многоземельны и почти все, не исключая и рабочих, мелкие собственники.

Ф е р г а н с к а я  о б л а с т ь .

Ф ерганская область самая густонаселенная область Т уокестанског о  
края. Административная граница ее созпацает с естественными, у к азан 
ными выше. Обилие воды, прекрасная- почва и почти субтропический  
климат дали здесь возмож ность человеку украсить землю  полезной расти
тельностью . П роизводство индустриальны х продуктов — хл оп к а, хлопко
вого м асл а, столь высок i, что количество и х  превышает половину всего, 
даваемого Туркестаном. Большой интерес представляет Ф ергана в отнош е
нии минеральных богатств. Нефть, каменный уголь находятся столь  
близко, что и х  возможно добывать самыми примитивными способами. 
Имеются залеж и и д р уги х  минералов: радия, серебра, свинца и пр.

Административным центром считался город Скобелев, но город  
Коканд — экономический центр области задуш ил его своим ростом, 
производительностью и вытекающим отсю да влиянием и все областные 
учреж дения в настоящ ее время находятся в К оканде. і

Ф ерганская область разделяется на уезды ; К окандский, Н ам ан- 
гакский, Скобелевский, или М аргеланский, А ндиж анский и О ш ский.

Кокандский уезд  самый западный уезд  области и примыкает за 
падной частью к Х одж ентском у уезд у  Самаркандской области, южной  
к Б ухарским владениям (Ш унган и Г иссар). Часть площ ади уезд а  в 
горах. Все население оседлое, большая часть которого сосредоточена  
б долине на орош аемы х зем л ях. Главное занятие населения зем л е-, 
дел ие, состоящ ее здесь на высокой степени развития. Главный про
дукт производства, выращивания и внимания населения — хлопок . 
Кокандский уезд  в отношении хлопководства самый производитель
ный. Сеются, крове хл оп к а, пш еница, рис, к ундж ут и п р ., есть и 
виноградники. Н аселения Кокандского уезда около 6 0 0 0 0 0  человек.

Главная масса 6 0 ° /с  узбек и , немного менее тадж иков. В  горах и 
предгорьях кочует небольш ое количество киргиз. Р усск и х  и вообще 
европейцев в уезде около 6 0 0 0 0  человек, считая н жителей К оканда. .

Коканд— ранее уездны й, а  в настоящее время я  областной город  
Ф ерганы . Располож ен он гн а  самом низком к*ств, на левой группе р у 

кавов Сыр-Дарьи. Р езко разделяется  на два гор ода— « с т а р ы й т у зе м 
ный и «новый»-русский. Оба и в особенности тузем ны й— грязны и сыры. 
Главные улицы русского города вымощены, а  туземны й город без мо
стовы х, осенью и зимой представляет собой невы лазную трущ обу.

В  русском городе сосредоточены все учреж дения, магазины, х л о п 
ковые зазоды , фабрики и мастерския. Планировка города довольно  
сн осн ая , растительности много, зданий хорош их нет. От станции отстоит  
1 — 2  версты, при станции большой пригородный поселок, сливающ ийся  

с  городом . Туземны й город имеет все качества и особенности тузем ны х  
гор одое . Туземны й город был' раньш е, гнездом К окандских ханов и 
остатки их величия остались в виде характерного, но неуклю ж его и 
неприглядного д зорц а. Русский  город, • несмотря на неприглядность, 
обладает всеми последними продуктами техн и к и — электрическим осве
щ ением , телефоном и проч. Трамвая нет.

По годовому обороту и производительности К оканд только немного 
уступ ает Таш кенту. Экономическое значение К оканда весьма велико.

Н аселения Коканда в русском городё— около 7 0 0 0 0  человек, в 
Т узем ном  около 8 0 0 0 0  человек. Р усск ое население проживает преиму
щественно в русском городе и в поселке при станции (Закаспийской  
ж. д .) .  Его не более 4 0 0 0 0  человек. В се русские в большинстве сл у 
ж ащ и е или рабочие.

Рабочих (определенны х) около 5 0 0 0  человек. И з них около 1 0 0 0  
человек ж ел езнодорож ников. Т орговля была сосредоточена в р ук ах  
армян и евреев , и х  около 1 0 0 0 0  человек.

Намананений уезд: часть площади имеет в гор ах  и предгорьях, и 
остальную  в Ф ерганской долине. В  горах и п редгорьях кочуют кир
гизы* скотоводы.

Главная масса населения узбеки и тадж ики сосредоточены на оро
шаемой площ ади. Г лазное занятие этого населения, как и в Кокандском  
уезде, земледелие, причем, особое внимание, как и там , уделялось хл оп к у.

Кроме этого, производятся рис, кундж ут , пшеница и пр. П роизво
дительность уевдэ немного уступает Кокандскому у езд у , если не равна.

К ультура обработки земли весьма высока.

Н аселения Наманганского у езд а — узбеков и таджиков (сартов) 
■месте около 3 5 0 0 0 0  человек, киргиз около 6 0 0 0 0  человек, р усск и х  и 
вообщ е европейцев, считая и европейское население Н амангана, около  
2 5 0 0 0  человек, всего около 4 2 0 — 4 3 5  тысяч человек.
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В  силу беспорядочности орошения и вообще обилия влаги Наман- 
ганский уезд  особенно нездоров (частые случаи заболевания малярией).

Уездный город Н аманган, старый типичный туземный город (весь
ма древьего происхож дения) со  всеми атрибутами— укреплением, в ала
ми и пр . Населения в нем около 7 0 0 0 0  человек. Русский городок  
образовался недавно, с проведением ж елезной дороги от Коканда й 
утопает в  зелени. Население его около 1 5 0 0 0  человек. Все учрежде
ния его сосредоточены в русском городе.

Русских и вообще европейцев в Намангане около 1 2 0 0 0  человек, 
и з них большинство служ ащ ие и рабочие.

Б  городе есть много хлопковых и один маслобойный завод.

С к обелевой  или Мар геля некий уезд: и по густоте населения в д о -
линах. и на орошаемых площ адях, и по характеру своем у ничем не 
отличается от предыдущих уездов Ф ерганской области. В  отношении 
хлопководства он менее производителен. Нефтяные промысла в долине  
Чемион и угольные копи в предгорьях повышают интерес к этому  
уезд у  и служ ат факторами дальнейш его развития- фабрично-заводской  
промышленности.

Большинство населения таджики и узбеки сосредоточены в долине  
(Ф ерганской) и в предгорьях на орошаемых площ адях. '

Главное занятие — земледелие (хлоп ок , рис и пр.), виноградоводство  
и садоводство. В горах кочует небольш ое количество киргиз и узбек ов  
скотоводов. Н аселение уезпа— около 4 0 0 0 0 0  человек, большинство тад 
ж ики, русских около 4 0 0 0 0  человек.

У езд  имеет два больш их города— Скобелев или Новый Маргелан и 
Старый М аргелан, по существу они, подобно всем городам Туркестана!, 
составляют один город, но значительное м еж ду ними расстояние, около  
1 2  верст, создает необходимость считать и рассматривать их отдельно.

Уездный город Скобелев или Новый М аргелан-русский город и по  
Елду и по населению. Ранее он был административным центром обла
сти и з  нем были сосредоточены все областные учреж дения, ныне п е 
реведенные в Коканд. И тогда он был сонным прекрасным городком, 
утонувшим в зелени, а теперь— еще более сонный, «спящий городок». 
Н аселения имеет немного более 2 0 0 0 6  человек, преимущественно р у с 
ские чиновники в отставке, или просто живущ ие на покое и служ ащ ие. 
Город весь в садах и в парках. Планировка чудесная, улицы сплошь 
засажены  деревьями, орошение обильнее. К городу подходит ветка, 
отделяющаяся от главной магистрали Ф ерганской ж . д . Ветка продол
жается по нефтяных промыслов и дальше до угольных копей (Селентин).

Старый М аргелан— туземный город. Весьма грязный, с  узкими  
кривыми улицами и всеми атрибутами азиатских городов. В округ него  
сохранились остатки стен (глинобитны х). Н аселения около 6 0 0 0 0  человек.

Андижанский уезд: частью площади залегает в горах и предгорьях  
отрогов Тянь-Ш аня, частью располож ен в Ф ерганской долине. Я вляясь  
самым восточным уездом Ф ерганы , соприкасается с  Пишпекским у .  
{Семиреченской области).

Большая часть населения— узбеки , тяготеют к орошаемым местно
стям долин и предгорий и занимаются земледелием. В  горах и пред- ' 
горьях кочуют кара-киргизы скотоводы. Зем леделие во всех в идах сто
ит на выооком уровне подобно всей Ф ергане. П роизводительность почти 
такая ж е , как в Кокандском и Наманганском уезд ах .

Н аселения около 4 5 0 0 0 0  человек, и з них узбеков— около 2 0 0 0 0 0  
человек, таджиков около 1 S 0 0 0 0  человек, киргиз около 4 0 0 0 0  тысяч 
человек и р усских, считая и население г. А ндиж ана, около 3 0 0 0 0  чел .

Уездный город Андижан состоит из д вух  городов— русского и ту 
зем ного. Русский город вырос недавно, развился очень быстро и счи
тается крупным экономическим и заводским (хлопковые и маслобойные 
заводы) центром. Обилен древесными насаж дениями, садами, виноград
никами и орош ением. Климат нездоровый— малярийный. Располож ен  
непосредственно около станции ж . д . Станция Андижан является конеч
ным пунктом Ф ерганской ветки Закаспийской ж . д . и это еще более 
увеличивает значение Андижана, как торгового пункта и пункта това
рообмена с Кашгаром.

Отсюда идут пути в Семиречье по Нарынскому ущелью и пути 
в Кашгар и Памир через г. Ош и . перевал Гульча. Н аселение р у с 
ского города свыше 2 0 0 0 0  человек, но это приблизительно, ибо город  
быстро растет, а число хлопковых заводов увеличивается. В  городе и 
в районе, прилегающем к нему, имеются несколько хлопковых заводов  
и один большой маслобойный.

Старый город— туземный, весьма древнего происхож дения, с обыч
ной грязью , ничего замечательного в нем нет, кроме больш их ’базаров. 
Н аселения— около 5000Ö  человек.

Ошский уезд, по площади самый большой уезд  Ф ерганскоч обла- 
ст а . Большая часть плошади находится в горах, остальная в пред
горьях. Ошский уезд граничит с Кашгаром. В его пределах находится  
большая часть Памира. Большая часть населения— таджики, сосредото- 
чено в орошаемых площ адях предгорья.

В  го р ах 'и  свободных от оседлого населения предгорьях кочуют 
киргизы, узбеки и Д унгане, занимающиеся скотоводством. Оседлое на
селение, все таджики и узбеки, занимаются земледелием (хлопок, рис,



пшеница и пр.) Производительность уезда в этом отношении ниже 
преды дущ их уездов.

Ошский уезд  имеет населения около 3 6 0 0 0 0  человек, и з них  
таджиков около 1 5 0 0 0 0  человек, узбеков около 1 6 0 0 0 0  человек и кир
ги з, д у н га н  и пр. около 5 0 0 0 0  человек.

Р усск и х и вообще европейцев в Ошском уезде, считая и прож и
вающих в гор. Оше, около 12 0 0 0  человек.

Ошский уезд  изобилует минеральными богатствами, до си х  пор 
ещ е не эксплоатируемыми (не разрабатываемыми). Дороги весьма 

плохи.
Уездный город Ош русскую  часть имеет небольш ую , похож ую  

более на маленький, красивый, весь в садах, поселок. Зато туземный  
город большой и немного отличающийся от просто туземны х азиат
ских городов. Он сравнительно чист и улицы прямее и шире. Старый 
туземный Ош весьма древнего происхож дения. Ош видел на своих  
стенах, теперь полуразруш енны х, в сех  великих завоевателей древности.

Все уездны е учреж дения сосредоточены в русском  городе. Имеются 
два хлопковы х завода.

Населения русского города— около 1 0 0 0 0  'человек. В  туземном  
городе около 40 0 0 0  ж ителей: От А ндиж ана, т . е. от ж елезной дороги, 
отстоит на 4 7  верст.

Ош имеет большое значение, как последний этапный пункт по 
связи и товарообмену с Кашгаром. Кроме хлопкового рынка Ош счи
тается еШе рынком шерсти и шелка.
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В се русские города Ферганской области, несмотря на свою н е 
значительность, по количеству населения и величине, имеют электри
ческое освещ ение, телефон и пр . Исключение составляет гор. Ош, не  
прилегающий к ж елезной дороге. Все города без исключения быстро 
растут и предрешить первенствующее экономическое значение какого- 
либо из них трудно.

Старые города похож и друг на д р уга , мало изменяются от в р е
мени, но, под влиянием все развивающейся промышленности, освеж а
ются. Ф ергана в целом дольше всех частей Туркестана, под напором  
завоевателей, сохраняла независимость и поэтому, восточная св оеобр аз
ность как в строительстве и работе, так и в быте, нравах и психоло- 

' гии населения, выявляется более рельефно, ясно, чем в други х мест
ностях Туркестана.

Колоссальные залеж и минеральных богатств сулят Ферганской  
области и ее городам блестящ ую будущ ность.

С а м а р к а н д с к а я  о б л а с т ь .  .

Главную и основную  часть площади Самаркандской области со
ставляет вышеописанная Зеравш анская долина.

Всего уездов в области пять: Самаркандский, Пянджекентский  
<раньше два эти уезда составляли один), К атта-К урганский, Д ж и за к 
ский  и Х одж ентский.

Три первых уезда  располож ены в Зеравш анской долине, послед
ние д еа — Д ж изакский и Х одж ентский— вне ее.

Административный, экономический и культурный центр области— 
город  Самарканд.

Самарканд— один из самых интересных и красивы х, в полном 
смы сле этого слова, городов Т уркестана.

В  д вух  частях (городах) этого города столкнулась ж ивая евро
пейская (русская) культура с умирающей, но еще пышной культурой  
Востока.

Русская  часть или русский город хорош о планирован, улицы  
прямы, почти все вымощены и обсажены  деревьям и. Город весь у то
пает в парках и садах . Постройки в большинстве одноэтаж ны е, но ебть 
и  двухэтаж ны е. Есть дома очень красивой архитектуры.- В  русском  
городе сосредоточены все областные и уездны е учреж дения. Русский  
город отстоит от станции Самарканд около 5 — 6 верст; при станции  
поселок, весьма значительный, входящ ий в состав города (привокзаль
ная часть). В  городе имеется электрическое освещение и телефоны, ко
торые проведены и в старый город.

Старый туземный город отделяется от нового небольшим- прост
ранством, посреди которого возвышается русск ая’ крепость. Соединя
ю тся оба города хорошим ш оссе.

Старый город весьма древнего доисторического пр ои схож ден и я , 
М араканд (гак было название его) был административным и духовным  
центром Турана в продолжении многих -веков, если не тысячелетий.

Последнее время своего расцвета в 1 4 0 0  годах он был столицей  
Великого М огола— Тамерлана. С тех  пор значение его стал о падать. 
Административное влияние от него ушло к Кокандским и Б ухарским  
ханам , но духовное свое влияние он сохранил и до си х  пор. Масса 
замечательны х памятников древности и древнего строительства в виде 
зданий, мечетей, башней и мостов, сохранились и говорят о славном  
ирошлом этого города. Несмотря на то , что культура и строительство  
оильно пали, улицы тузем ного старого Самарканда имеют относитель
ный порядок и сравнительно чисты. Б азары  по устройству, р асполо
жению и чистоте,— лучш ие во всем Туркестане. И з древних соор уж е
ний особенно замечательно —цитадель в старом город*—Регистан . Это
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колоссальное сооруж ение и з двух корпусов, восточной архитектуры , сг. 
четырьмя башнями-минаретами, по две башни на каждом корпусе. В и- 

сота сооруж ений около 2 3  саж .
Д ля  описания развалин и памятников древности, находящ ихся в- 

Самарканде и его окрестностях, потребуется целая книга. И х очень, 
много и все они говорят о большом прошлом не только Самарканда, 
но и всего Т урана и говорят, что Туранская культура, во в сех  о т р о -  
сл я х  ж изни , была значительно выше того состоя н и я,-в  котором она- 
находится сейчас. Е старом и новом городе находится несколько хлоп
ковы х заводов и мукомольных мельниц, и много винных и к ож евен- 
ных заводов; есть и металлургический завод.

Н аселения в русском г о р о д е -о к о л о  4 0 0 0 0  человек, в т у зем н о »  
старом городе около 6 5 0 0 0  человек. Н ад уровнем моря Саварканд. 
возвышается около 4 0 0  саж еней. Климат прохладный, здоровы й. О т  
Самарканда идут трактовые и караванные дороги в Б у хар у  и А ф г а -

нистан. л
Самаркандсний уезд; целиком располож ен в Зеравш анской долине  

на среднем течении Зеравш ана. Обильно орошаемый, густо населенный, 
весь в са дах  .и виноградниках, он представляет цветущ ую дивную мест
ность. Кишлаки (селения) сливаются друг с  другом . Население зани
мается исключительно земледелием. Н ебольш ое количество узбеков, на
ходящ ихся в ю го-западной части уезда  (Д ж ам ская степь), занимается  

кроме земледелия и скотоводством.
Н аселения в Самаркандском у езд е— около 4 5 0 0 0 0  человек, из н и х  

таджиков около 2 5 0 0 0 0  человек, узбеков около 1 3 0 0 0 0  человек т у 
земцев пришлых, персов, афганцев и бухарских евреев около 30009  
человек. Р усск и х и пр . европейцев около 4 0 0 0 0  человек.

Пянджекентский уезд: раньше, как район (приставство), входил в  
Самаркандский уезд . Да и сейчас вопрос о самостоятельном сущ ество
вании Пянджекёнтского уезда окончательно не реш ен.

Площадь П янджекентского уезда громадна. О пределяется она верх
ним течением Зеравш ана и притоков его, выше Пянджекента, прощ е 
говоря, площадь уезда  заключена в верхней части Зеравш анского бас
сейна вверх от П яндж екента. У езд  имеет редкое население, рассеянное  
по долинам и мягким ущельям м еж ду гор. Главное сосредоточие ж « -  

телей — Зеравш анская долина.
Н аселение все оседлое и занимается земледелием, садоводство* *  

отчасти скотоводством. Летом появляются в горах пастухи (чабани) 
кочевники из долин и степей други х уезд ов .

Постройки жителей Пянджьчентского у езд а , особенно ж ивущ их *  
верховьях Зеравш ана и Я гноба, лучше, чем у  жителеи нижней част*  

Зеравш анской долины и вообще Т уркестана.

П янджекентский уезд  имеет много лесны х угодий в горах, но ути* 
л и за ц и я  и х  вследствие плохих дорог невозмож на. Сплав такж е невоз- 

• м о ясен.
Минеральные богатства неистощимы и весьма разнообразны , но 

н о  тем ж е »обстоятельствам пока находятся в неприкосновенности. Ч а 
стичные разработки и попытки потерпели неудачу.

Н аселения в П яндж екеніском  уезд е— около 175С 00 человек, из них  
-таджиков около 12 0 0 0 0  человек, остальных народностей, матчи, гальчи 

и  пр. около 3 0 0 0 0  человек.
Уездный город П янджекент, в сущ ности, городом назвать нельзя. 

Э то большой кишлак (селение), хотя по преданиям и историческим 
данны м—город большой древности и значения, но неоднократно разру
ш ался . Русская часть весьма мала и состоит только из казенных по
строек  и домов служ ащ их.

Н аселения П янджекента— туземцев таджиков— 1 5 0 0 0  человек, р у с 
с к и х  и вообще европейцев не более 3 0 0  человек.

Вблизи Пянджекента находится недавно возведенное замечательное 
«одное сооруж ение— Зеравшанский вододелитель, откуда идут главные 
каналы, орошающие Зеравш авскую  долину и Б ухар у . В  городе имеется 
-один хлопковый и несколько винных заводов.

Ч ерез П яндж екент идут пути (дороги) на Б ухар у  и Афганистан.
Натта-Курганский уезд располож ен на среднем течении Зеравш ана, 

н и ж е  Самаркандского и граничит с  Б ухар ой . По площади это самый 
маленький уезд  Самаркандской области и всего Туркестана, но густо  
населенный. Больш ая часть населения оседл ая. В  южной части уезда  
-в Джамской степи и З ерабулавских горах есть незначительное коли
чество полуоседлы х узбеков-скотоводов. Главное и почти исключитель* 
ное занятие населения— земледелие. Кроме высокой культуры хлопка, 
риса и злаковы х имеются единственные во всем крае посевы табаку  
<сартовского) и его неслож ное производство. Х орош о развито садовод

ство.
Населения в уезд е свыше 3 0 0 0 0 0  человек. И з них таджиков око- 

к о  15 0 0 0 0  . человек, узбеков свыше 12 0 0 0 0  человек, русских и осталь
ны х пришлых около 3 0 0 0 0  человек.

Уездный город Катта-Курган— небольш ой, весь утонувший в зелени. 
Город соприкасается с  близлежащими кишлаками и, имея в постройках  

м ало отличия, сливается с  ними.
Русская часть, где сосредоточены все учреж дения, прижалась с б о 

ями немногими постройками к станции. В  районе города имеются два 
хлопковы х, один маслобойный и несколько винных заводов.

Туземная часть ничего особого не представляет. Населения в рус- 
«жой части около 5 0 0 0  человек, в туземной около 2 0 9 0 0  человек.



Джизакский уезд находится вне пределов Зеравш анской долины- и  
располож ен частью в гористой местности Дж илан-Я ты  (отроги Т урке
станского хребта), частью в голодных степях и песках к востоку о т  
названной местности. Площ адь его больш ая, население редкое и в си л у  
малого количества воды бедное, и подвержено голодовкам при про
довольственных кризисах.

Больш инство населения хотя и оседлое, но главным образом зани
мается скотоводством, а земледелием отчасти, насколько позволяет  

количество воды.
В  ущ ельях и верхних частях долин преобладаю т тадж ики, в д о

л и н ах, предгорьях и ниж е узбек и . В  степях и песках есть и киргизы г 
прикочевывающие и з Сыр-Дарьинской области, с которой Д ж изакский  

у езд  соприкасается.
Н аселение Д ж изакского уезда исчислялось около 2 6 0 0 0 0  человек,, 

но к настоящ ему времени много народу вымерло от голода и болез
ней. Т адж и к оз было около 80000  человек, узбеков около 130000  че
ловек, д р уги х  туземны к народностей киргиз и пр. около 9 0 0 0  чел. к  
р усск и х  немного свыше 10 0 0  чел.

Уездный город Джизак, хотя исторически древний, но ничего  
замечательного не представляет. Русская часть возникла из укрепле
ния, ещ е сохранивш егося и сливается с тузем ной частью. По вели
чине незначительна. Есть опкн хлопковый зав од . Ж ителей в р усск ой
части около 2 0 0 0  человек, в туземном около 20 0 0 0  человек. От стан
ции до города около 3  верст.

Ходжентский уезд— самый восточный уезд  Самаркандской области- 
Располож ен сн частью  в горах (Туркестанского хребта), но большая  
часть площади уезда-предгорья и степи . Ходж ентский уезд  самый во
сточный уезд  Самаркандской области и граничит с Ф ерганской областью  
(К окандский уезд) и, п ож гл уй , к ней имеет большее экономическое тя 
готение, чем к Самаркандской.

Больш ая часть населения уезда— оседло, за  исключением полуосед- 
лы х скотоводов— узбеков и киргиз, появляю щ ихся летсм из степей и  • 
прогоняю щ их стада в горы.

В  пределах Х одж ентского уезйа находится известная орош енная  
часть Голодной степи, первый опыт крупного сооруж ения ороситель
ной системы, населенная, почти исключительно, русскими. П од Х о д 
ж ентом , ниж е его, на Сыр-Дарье находится замечательное ж ел езобетон 
ное сооруж ен и е— Сыр-Дарьинский вододелитель. Немного выше водо-  
делителя есть плантации машинного орош ения.

П редгорья и горы уезда богаты минеральными залеж ами, м еж ду  
прочим и медью, но они еще не разрабаты ваю тся.

Главное занятие населения— земледелие и отчасти садоводство и 
виноградовсдстЕб, потому оно все сгущ ено в предгорьях по ручьям, 
долинам и ущ ельям. Р усское население главной массой сосредоточено  
в Голодной степи.

Н аселения в уезде немного менее 300000  человек. И з них тад
жиков около 1200 00  человек, узбеков около 10 0 0 0 0  человек, русск и х  
около 6 0 0 0 0  человек, остальны х народностей около 2 00 00  человек.

Уездный город Х одж ент стоит на Сыр-Дарье, от ж . д . удален  
верст на 12. По виду своем у ничем не отличается от ряда преды ду
щих уездны х городов.

Р усск ая  часть небольш ая, вся в зелени, приютилась рядом со  
старым городом (частью) и почти сливается с ним.

Н аселения в русской  части около 6000  человек, и з них русск и х  
около 3 0 0 0  человек. В  городе имеется два хлопковых и несколько  
винных заводов.

Старый го ред , тузем ная часть, древнего происхож дения со всеми 
своеобразностям и. Н аселения в нем вкбло 40000 человек.

Кроме Х одж ента в уезд е есть еще один туземный и больш ой го
род  У ра-Т ю бе. Это бывшая древняя тузем ная крепость. Город весь в 
садах . Н аселения его около 40000 человек. От города идут горные 
караванные пути (дороги) через Б ухар у  (Гиссар) в Афганистан.

У ра-Тю бе от ж елезной дороги— ст. Черняево (У рсатьевск?я) леж ит  

в 30  верстах к ю гу.

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

Эта область является самой большой по площади (около 6 0 0 0 0 0  кв. 
вер .) и самой малонаселенной. Больш ая часть ее покрыта песками, 
пустынями и солончаками. Вся жизнь сосредоточена в предгорьях и в 
оази сах, прилегающ их к рекам или питаемых искусственным орош е
нием из киризов.

Коренные обитатели Закаспийской области— тюркмены в боль
шинстве—  кочевники, ссели , частью и ещ е не вполне в М ервском и в 
Асхабадском  уезп ах, на орошаемых площ адях. Закаспийская область  
разделя ется  на уезды: М ервский, Тедж енский, А схабадский , К расно
водский и М ангишлакский.

Административный центр области город А схабад , где сосредоточе
ны областные учреж дения. Экономический центр обл аст и — город Мерв.

Мервский уезд имеет основанием Мервский оази с, расположенны й  
на нижнем течении реки М ургаба.

Больш ая часть площади Мервского уезда— пески с саксауловыми  
и гребенчуковыми (таморисковыми) Порослями.

«
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Большинство населения тяготеет к реке М ургабу, т . е .  находится  
в районе оазиса . Но часть кочевых тюркмен кочует далеко в песках  
со  стадами и верблюдами.

Большая часть населения Мервского уезда  стала заниматься, в 
последнее время, земледелием, но реш ить, какое главное занятие, д о 
вольно трудно. Занимаясь земледелием, они продолжаю т жить ещ е в 
кибитках и держ ать много скота (баранов), а некоторые, занимаясь  
скотоводством, все-таки имеют посевы. Сравнительно прочно осели тю рк- 
мены около города Мерва, где организовались в постоянные аулы . 
Интерес кочевых тюркмен к земледелию все возрастает. Дальнейш ему  
развитию его мешает недостаток воды. В Мервском уезде не пропа
дает бесполезно ни одной капли воды.' Выше Мерва по реке М урга
бу , вдоль Кушкинской (М ургабской) ж елезнодорож ной ветви, находят
ся  плантации машинного орош ения (водокачками). В  тринадцати в ер 
стах  от Мерва, к востоку, находится замечательное, ранее царское, 
имение (Б айрам -али)-с высокой культурой хлопка, клевера и злаков  
и с лучшей в Туркестанё оросительной системой. Это имение может 
служ ить показательным для всего Т уркестана. В  имении много д р е
весных насаждений, и вообще вид его, содерж ание, хорош ие. П ри име
нии самый лучший в крае хлопковый зав од. Мервский уезд  относи
тельно самый плодородный и богатый из в сех  уездов Закаспийская  
области . Мервский и Т едж енский уезды  кормят всю область. Н аселе
ние М ервского уезда  в ущ ерб злакам и клеверу увлекалось хлопком, 
но теперь переходит на зл аки, клевер и огороды.

Населения в Мервском уезде свыше 2 3 0 0 0 0  челов. И з них тюрк
мен кочевых и оседлы х около 1 3 0 0 0 0  человек, орзарийцев (народность  
тюркского племени) около 5 0 0 0 0  человек, афганцев и персов, в боль
шинстве случаев приходящ их для работы на плантации и в города  
3 0 0 0 0  человек. Р усск и х по всему у езд у , считая население Мерва, 
К уш ки, Байрам-Али и пр. пунктов немного больше 2 0 0 0 0  человек, в 
большинстве служ ащ их и рабочих.

Уездный город Мерв небольш ой, недавно выросший, городок хо 
рошей планировки, с электрическим освещением и телефоном. Рекой  
М ургаб разделяется  на две ч^сти: на административную за рекой, где 
находятся все учреждения и проживают -служ ащ ие, и коммерческую  
при станции ж . д .,  где имеются базары, магазины и пр.

Административная часть вся в зелени и садах. При станции с  
другой стороны поселок ж . д . служ ащ их.

В  городе несколько хлопкоочистительных заводов и один масло
бойный. Город сливается с  прилегающими аулами осевш их тюркмен; 
Население в городе было немного более 20000 человек, из них русских  
около 8 0 0 0  человек, остальные персы, афганцы, тюркмены, сарты 'и

армяне. Теперь, в виду военных действий и сокращ ения хлопковой про
мы ш ленности, населения значительно менее.

От Мерва идет ж елезно-дорож ная ветка к крепости К уш ка. (М ерв- 
•ского уезда).

Крепость и поселок Кушка в последнее до войны время, как 
пункт товарообмена с  Афганистаном стал приобретать большое значе
ни е. Населения было около 8 0 0 0  человек. Теперь оно значительно 
-сократилось и не превышает 200 0  человек.

П оселок при станции и имении Байрам-Апи разросся до разм е
р о в  небольшого города, весьма благоустроенного, с  электрическим о с 
вещ ением, телефоном, с обильной древесной и иной растительностью. 
Н аселение в нем небольше 10000 ч ., из них русских немного больше 
200 0  челозек, остальные тюркмены, персы, афганцы.

Недалеко от Б айрам-Али, в сторону Мерва, находятся развалины  
старого города Мерва, говорящие о высокой культуре Мервского у е з
д а  в прош лом.

Тедженский уезд такж е, как и Мервский, большую часть площади 
им еет в песках. Южная часть его находится в предгорьях и более густо  
інаселена. Кроме этого, население сосредоточено по р усл у  реки Т едж ена, 
летом пересыхающ ей. Н аселение (тюркмзны) в главной массе кочевое, 
скотоводческое, хотя и занимается земледелием (посевами п леницы и 
»бахчей), но еще не осел о . Посевы пшеницы весьма значительные. Как 
імы у ж е указал и, Мервский и Тедженский оазисы  кормят своим  
.хлебом всю Закаспийскую  область. Посевы хлопка в Тедженском оазисе  
невозм ож ны , так как летом необходимого для этого количества воды нет.

Населения в Тедженском уезде около 1 5 0 0 0 0  человек. И з них  
юколо 1 3 0 0 0  человек тюркмен, остальные персы,афганцы и русские, про
гнивающие в городах, при чем русских не более 3 000 чел. на весь уезд .

Уезаный город Тедж ен на город не п охож  и представляет небольшой, 
«серенький, пыльный с небольшим количеством древесных насаждений, 
•невзрачный поселок. Ж ителей около 6 0 0 0  человек, из них русских  
інемного более тысячи.

Другой город в у е з д е — Новый Серакс, располож ен в предгорьях  
;Хоросана, против старого персидского Серакса. Городок довольно обилен  
•зеленью и садами. Н аселения около 6000  человек, из них русских  
/меньше одной тысячи, остальные персы, туркмены, армяне и пр.

Ч ерез Теджен и Серакс идут караванные пути из Хивы в Персию  
іи Афган.

Асхабадский уезд частью располож ен в предгорьях, а большей частью 
;В безводных . степях и песках. Ж изнь и большая часть населения  
«сосредоточена в предгорьях. Здесь, пользуясь весенними водами (силями) 
іи небольшими ручьями, а большею частью кяризами, т . е. дренажем
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предгорья и рыеодом ьоды ниж е на поверхность, население делает  
усилие заняться земледелием, садоводством и виногргдоводство.м. Большая, 
часть населения ссела в постоянные аулы . Н о отдельные роды тюркмен 
и отдельные скотоводы кочуют еще по пескам и степям. Больш ая часть- 
населения туркмены, коренные обитатели этой местности.

В сего населения в Асхабадском уезде было около 2 0 0 0 0 0  человек. 
Н о оно, в лине тюркмен, которых насчитывалось около 150000 человек^ 
убывает, ибо сни уход я т  в Мервский и Тедженский уезды . Р усск и х  
в уезд е около 2 0 0 0 0  человек, считая и население города А схабада и: 
псселки, которых в уезд е о к о л о (7 )  семи. Остальные 3 0 0 0 0  приходятся  
на персов и армян, которых здесь, в городах и в поселках (погранич- 

ньзх) и при станциях, много.
А схабадский уезд  богат минералами и минеральными и сернистыми: 

источниками. Вблизи станции и аула Б ехарден есть подземное озеро- 
или вернее ряд сообщающихся оэер в пещ ерах.

Асхабад— областной гсрод Занаспийской области.
Этот город-чудо, сотворенное русскими, среди безводной -пустыни- 

Город довольно значительный, красивьій, чистый, весь в зелени, хо-- 
рош ей планировки. Кроме областных и уездны х учреждений, здесь- 
находилось управление Закаспийской ж . д .,  которое переведено те

перь в Ташкент.
Есть два хлопковы х завода, несколько мастерских, винные и пи

воваренные заводы. В  городе имеются электрическое освещение и те
леф он. При станции ж . д . большие мастерския.

Н аселения в городе около 50000 человек. И з них русских не  ̂
более 1 5 0 0 0  человек, остальные персы, тюркмены, армяне.

Русские почти все служ ащ ие и рабочие.
Город живет и орош ается водою и з большого кяриза, дающегс' 

д о 30000 ведер в день. Есть еще несколько малых кяризов, незначи
тельной величины. В ода в А схабаде самый дорогой и ценный продукт.. 
В  городе много садов и парков. • ^

От А схабада идут хорош ие дороги в Персию, некоторые из них; 

пригодны и для авто-движения.
В  пределах А схабадского уезда  находится ещ е населенный пункт,, 

почти город, Кизыл-Арват, который образовался и з ж .-д . поселка при 
станции Кизыл-Арват. Населения его с коло 10000 человек. Русских: 
около 5 0 0 0  человек— главным образом железнодорож ны е служ ащ ие и- 
рабочие больших мастерских, находящ ихся при станции.

Красноводский уезд занимает пустынную, местами песчаную, а. 
ближ е к Каспию гористую местность. Вся жизнь сосредггочена в го
роде К расноводске и по колодцам. Население вне города (тюркмены^

кочеБое, скотоводческое. Населения не более 60000— 8 0 0 0 0  человек,- 
считая жителей Красноводска и Чикишляра.

Красноводский уезд  богат минералами и различными солями, ко
торые ещ е не разрабатываются.

Уездный город Красноводск приютился на крутых склонах гор, 
обращ енных к эаливу того ж е  названия и бухте. Горы красноваю го  
цвета, откуда город и получил свое название. Город без пресной воды, 
пыльный, без растительности, безотрадного вида. Л етом— зной невы
носимый. Воды большой непостатск, ибо получаемого из опреснителя, 
перерабатывающего воду Каспия, количества воды недостаточно, а  при
возится в цистернах мало, да и перевозка затруднительна, за  даль
ностью расстояния. Красноводск портовый город и имеет много при
станей. Д ля стоянки судов порт очень удобен . От Красноводска на
чинается Закаспийская ж . д .,  почему станция большая и с  большим 
депо и мастерскими. В  довоенное время населения- в Красноводске 
было свыше 12 0 0 0  человек. И з них русских около 5 0 0 0  человек, 
преимущ ественно служ ащ их и рабочих; остальные армяне, грузины, 
тюркмены и главном образом персы—|грузчики (амбалы).

Чикишляр небольшой поселок на берегу Каспия не вдалеке от  
персидской границы. Портом считать его нельзя, ибо суда  вплотную  
к пристаням не подходят. Чикишляр известен, как сосредоточие рыб
ных промыслов. Н аселение его незначительно— около 3 0 0 0 ,  и з них р у с 
ских около 5 0 0  человек, а во время работы промыслов больше, осталь
ные тюркмены и небольшая часть персов.

Мангишлакский уезд большую часть площади имеет в плоской  
безводной, пустынной возвмшенности Усть-Урт и частью к югу, в пе
ск ах. У езд богат минералами и различными солями, н о , в виду от
сутствия воды, разработка и х  невозмож на. Немногочисленное населе
ни е— исключительно кочевое, живет при колодцах. Ж ители и з уезда  
все время убывают, уходя  к югу.

Населения в уезда  около 6 0 0 0 0  человек, из них 2 0 0 0 0  тюркмен» 
остальные киргизы, все они кочевники.

Уездная ставка находилась в Форт-Александровске. Это ж алкий  
поселок на песчаной косе. Населения около 2 0 0 0 «  человек, из них  
русских около 1 0 0 0  человек служ ащ их, рабочих и рыбаков. В  районе  
форта есть несколько промыслов. Небольш ая бухта (порт) для крупны х  
судов  недоступна.
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Закаспийская область, как мы у ж е указали, самая большая, са 
мая пустынная, и малонаселенная область к р а я ., Развитие земледелия  
и колонизации остановлено недостатком воды.



Минеральных залеж ей много, но они еще не тронуты и даж е  
изыскания носили случайный характер. В  части области , прилегающей  
к Каспию есть и нефть. Развитие земледелия в крае возм ож но только  
яри условии отвода воды из Аму-Дарьи в Мервский и Тедженский  
о ази сы . Остальные части области,кром е разработки минералов, масл, 
солей и металлов никаких други х заданий иметь не могут. Область в 
северной части страдает от бездорож ья. Проектируемая ж елезная дорога  
Александров-Гай— Х ива-Ч ардж уй как нельзя была бы кстати. В се г о 
рода Закаспийской области основаны и сооружены  русскими, и ,  надо 
сказать , при исключительно неблагоприятных условиях. Т о, что сд е 
лано в Закаспийской о б л .,— колоссальное творчество. Ж елезная ворога, 
города, орош ение пробудили мертвую ' пустыню и заставили ее жить и 
развиваться, а жителей тюркмзн из разбой н и к ов-ал л ам анов , превра- 

тили в земледельцев и рабочих.
Воды, вот, что нуж но в дальнейшем для Закаспийской области, 

есть прекрасная почва-лесс, но воды нет. В  противном случае область  

была бы самой богатой местнбстью.

П у т и  с о о б щ е н и я .

Ж е л е з н ы е ,  г р у н т о в ы е ,  т р а к т о в ы е  и  к а р а в а п п ы е  д о р о г и  
Т у р к с с т а п с к о г о  к р а я  и  с о п р е д е л ъ п ы х  с т р а п .

Туркестанский край связан с центральной Россией двумя путя
ми: одним от Ташкента через О ренбург — Самара железно-дорожны м  
(Ташкентская ж ел езная д орога), другим частью железнодорож ны м (З а 
каспийской ж . д .)  чрез А схабад— Красноводск и частью водным от 
Красноводска на Б аку или на Астрахань.

Говорить о  значении этих связую щ их путей излиш не— так-как  
это слишком понятно из значения хлопка и пр . сырья, получаемого  
центральной Россией из Туркестана.

Значение Ташкентской и Закаспийской ж елезны х дорог с  ветка
ми велико и для края как в отношении экономическом, так и в от- 

; ношении политическом и 'военном  и не только для края, но для соп ре-  
' дельны х стран. Обе эти дороги, или как они теперь называются, Т урке

станские железные дороги, связывают все города края за  исключением  
Семиреченской области и тех городов, к которым по техническим при
чинам нельзя было подвести линии ж елезной дороги (Ошу, П яндже- 

кенту и д р .).
Значение Т уркестанских железных дорог ещ е более подчеркивается 

первобытным состоянием иных путей сообщ ения края (шоссейных,
• грунтовых и караванных дорог).

П роходя по предгорьям и связывая оазисы и экономические и 
административные центры края, Туркестанские железны е дороги уста
навливают возможность регулярного товарообмена как местностей ме
ж д у  собой, так и всего края с  центральной Р оссией , возможность  
распределения технических сил и средств и служ ат проводниками р у с 
ского влияния, культуры и идей, как в крае, т а к и  по всему Востоку.

Существующей сети железны х дорог недостаточно, нуж да в них  
сильная. Д о си х  пор плодородное и обильное всяким сырьем и есте
ственными богатствами (лесом , минералами, металлами) Семиречье, изны
вающее от избытка сырья, не связано ж елезной дорогой с Туркестаном, 
ибо Семиреченская ветка до Верного не доведена и постройка ее при
остановилась на участке А улие-А та и Пишпек.

Туркестанские дороги в целом являются величайшим актом, 
явлением человеческого творчества и решимости завоевать природу, 
ибо, как мы увидим ниже из описания, препятствия, существовавшие



при постройке, казались непреодолимыми (пески, безводны е пустыни, 
горы ). Грунтовые, караванные и трактовые д ороги  внутри края н а 
ходятся  в таком первобытном состоянии, что проезд по ним в озм ож ен  
или верхом, или на верблю дах, или, в крайнем сл уч ае , на допотопной  
тузем ной арбе. Заниматься и х  описанием по отдельности мы не б у д ем , 
а  укаж ем на качество дорог по местности вообщ е, дел ая  исключения  
лишь для д ор ог, представляющ их возмож ность авто-движ ения или для 

дорог важ ного значения.
Дороги и з Туркестана в сопредельны е страны в К аш гар, Б у х а 

р у , Афган, Персию  и Х и ву , будут рассмотрены ниж е более подробно.

Т у р к е с т а н с к и е  ж .  д .

Д ля удобства описания Т уркестанских ж ел езны х дорог, н ео б х о 
димо считать основными две железнодорож ны е линии: первую  О рен
бур г— Таш кент, вторую  Таш кент— Красноводск.

Таш кентская ж ел езная  дорога начинается от станции К инель Са- 
м аро-Златоустовской ж . д . Отсюда она направляется одной колеей на 
юго-восток чрез Б узу  л у к —-Оренбург. Мы не будем  подробно описы- 
вать местности, по которой пролегает ж . д .,  -станций и условий в о д о ^ ^  
снабж ения, вне пределов Т уркестана, • а  начнем это делать с  Актю
бинска, так сказать с  преддверья Туркестана.

Актюбинск от К и н ел я — 6 0 8  верст, от О ренбурга— 2 5 4  в ер ., от  
него до Таш кента— 1 4 8 2  вер.

Станция Актю бинск, большая станция второго класса , с  неболь
шим вокзалом . Имеются центральное, т . е .  с  присвоенными станции  
паровозами, депо и мастерские. Водоснабж ение обильное и з б л и з-л е-  

жащ ей реки.
От Актюбинска линия ж . д .,  имея общ ее'направл ение на ю го-во--  

сток , с общим под‘емом по том у ж е направлению, идет по волнистой  
местности, образуем ой легкими отрогами -Уральских гор, и порою  
переходящ ей в ^половую  возвы ш енность.

От ст. Д ж у^ ун  (трактовая дорога к гор. Т ем ир), линия ж ел ез
ной дороги приобретает о б щ и й . уклон к Эмбе. Н а всем протяж ении  
от Актюбинска до Эмбы ж ел . дор . переходит много оврагов и лощ ин, 
поэтому аквеадуков и мелких мостов много.

От Актюбинска до Эмбы 8  пролетов— 7 станций.
Ст. Эмба (от Актюбинска 180 в ер ., до Т аш кента— 1 3 0 2  в ер .). 

Имеет небольшой в окзал , оборотное д еп о , с небольшими мастерскими. 
В одоснабж ение— из реки Эмбы, летом ‘пересы хаю щ ей. Н а ней устроена  
плотина для сбереж ения воды. Тем неменее водяные кризисы бывают. 
Имеются многоводные с  близкой водой колодцы. П ри станции неболь

ш ой поселок.
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От станции Эмба ж .  д . идет^з М угодж арские горы крутым под‘-  
емом и извивами на расстоянии 3 0  верст и затем по крутому уклону  
спускается  рниз к ст . Б ер -Ч угур  в 4 2  верстах от Эмбы.

Эго небольш ая станция замечательна тем, что в 10 верстах от 
н ее находятся угольны е копи, дающие около 2 0 0 0  п уд . в день, пока 

ещ е плохого  угля.
От Б ер -Ч угур а  ж . д . идет по местности, имеющей характер сто 

ловой возвышенности с  общим уклоном и понижением к ю гу. Овраги  
и лощины есть, есть и аквеадуки . Незаметно линия ж . д .  сп ускается  
поворотами в ш ирокую д оли н у посреди столовы х возвышенностей и п з  
сравнительно пологой местности подходит к ст. Ч елкар, названной  
по больш ому о зер у , леж ащ ему около станций, вправо от ж ел езной  д о 
роги  и видному и з окна вагона.

Вдали виднеются столовые возвы ш енности, обрывающ иеся к степи. 
О т Эмбы до Ч елкара 9  "пролетов— 8  станций ,— 164 версты .

Ст. Челкар— (до Таш кента— 1 1 3 8  верст) второклассная, с хорош им  
вокзалом, большим центральным депо и с большими мастерскими. В о 
доснабж ение хорош ее из вы ш еуказанного о зер а . В ода в озер е пресная  
с  легким привкусом соли . О зеро весьма ры бное. От ст . Челкар в ста  
верстах на" восток находится город И ргиз, к которому от Челкара  
идет хорош ая трактовая дорога.

При станции Челкар располож ен довольно больш ой поселок ок о
л о  3 0 0 0  ж ителей, преимущ ественно ж . д .  служ ащ и х и рабочих (р або
чих около 6 0 0  чел .).

От Станции Ч елкар, сравнительно прямой, линия ж . д .,  с  м яг
ким уклоном , идет по направлению на ю го-восток, имея вдали налево  
столовы е возвы ш енности, обрывающиеся в степи, и спускается  в ров
н ую , как скатерть, равнину. Ч рез несколько десятков верст на рав 
нине начинают попадаться песчаны ; наносы, а под станцией С аксауль
н ой  линия ж . д . идет у ж е в песках, и по гребням бархан  (песчаны х  
волн) начинают попадаться саксауловы е поросли. М естность п риобре
тает  унылый, безотрадный вид безводной пустыни.

От Ч елкара до Саксаульной — 6 пролетов— 5 станций.
Ст. Саксаульная (Ог Ч елкара— 155 в ер ., до Таш кента— 9 8 3  в ер .)  

с  небольш им, но хорош им вокзалом. Имеет оборотное депо и неболь
шие, мастерския легкого ремонта.

Водоснабж ение и з колодцев. Н едостаток вэды пополняется при
возом и з Ч елкара и К азалинска. П ри станции небольш ой поселок . 
Ж ителей около 6 0 0  человек— служ ащ ие, рабочие и киргизы .

Н ад уровнем моря ст . Саксаульная около 3 0  са ж .
От ст . Саксаульная ж . д . почти прямой линией направляется на 

юго-восток с незаметным легким уклоном по том у ж е направлению.
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Н евдалеке sa  ст. Саксаульной песчаные барханы становятся все боль
ше и больш е, придвигаются почти к ж . д . и сдерж иваю тся искусствен
ными Камышевыми и из драни укреплениями (загородям и).

П ред Аральским морем барханы расступаю тся и пониж аю тся. К  
станции А ральское море верст за  10 начинается заметный уклон. Вдали

вправо еидно м оре.
В се станции и сторожевые будки меж ду Аральским морем и Сак

саульной питаются привозной водой , хотя  многие из них и имеют ко
лодцы, но вода в них в большинстве случаев соленая. В ода приво
зится особыми поездами , , водянками'‘ и з К азалинска.

Ст. Аральское море,— промежуточная, депо и мастерских не имеет. 
В ок зал  небольш ой. П ри станции небольшой поселок, рыбопромышлен
ный центр всего Аральского м'оря. В  поселке около 3 0 0 0  ж ителей, из  
них русск и х около 2 0 0 0  человек, остальные киргизы.

Ст. Аральское море над уровнем моря— 1 4 ,5  саж . над А раль

ским около 1 ,5  саж.
От Саксаульной— 49  вер., от Казалинска— 120 вер., до Ташкента

934 вер
От Аральского моря ж . д . по преж нем у направлению на ю го- 

восток, ср азу  ж е врезается в громадные песчаные барханы , иногда  
увенченные саксаулам и, и имеет у ж е незаметный под'ем . Верст через 
15 ж . д . делает довольно крутой поЕорот по направлению к югу 
на К азалинск. Местность пэчти до К азалинска не меняет указанного  
характера. В сю ду и без конца Кара-К умы . М еж ду барханами встре
чаются камышевьіе поросли, свидетельствую щ ие о близости подпочвен
ной пресной воды. П ред Казалинском и у  К азалинска барханы пони- 

> ж а с т с я . П опадаются среди песков -большие камышевые лор ссл и . От
Аральского моря до Казалинска— 5 пролетов— 4 станции— 120 верст.

Ст. Казалинск. (От Саксаульной— 169 верст, до Ташкента— 814  верст. 
Над уровнем моря 25 са ж .) В окзал большой, красивый. Станция 2  клас
са— имеются депо и большие мастерские. В одоснабж ение обильное из 
реки С ы р-Дарьи. П ри станции большой поселок-около 4 0 0 0  жителе*. 
Рабочих и служ ащ их немного менее 1 0 0 0  чел. Д о  города Казалинска

около 12  верст. _
От К азалинска линия ж . д . идет параллельно реки Сыр-Дарьи по 

направлению почти на восток до ст. К ара-Т угай . Весь этот путь слева  
на ж . д . наступают поросшие саксаулом барханы К ара-К ум ов, а  вправо 
открывается вид на камышевые и древесные поросли, обрамляющие 
С ыр-Дарью, порою и ргка видна. От ст. К ара-Тугай ж . д . принимает 
направление, преж нее, на ю го-восток и проходит через громадную пло
щадь Камышевых, таморисковых и таловы х порослей. Сыр-Дарья от- 
х о іи т  вправо и ее не видно, барханы отступают далеко влево. Линия
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ж . д . по этим варослям идет по насыпи. Заросли (туган или чунгуры ) 
продолжаю тся почти до ст . П еровск. Около ст. Д ж усалы , заросли не 
много прерываются, к ж . д . подходят заливы и рукава Сыр-Дарьи. 
М естность, сравнительно с Кара-К умами, принимает оживленный ха 
рактер, всюду зелень, иногда прерываемая выступающим песком. От 
К азалинска до Дж усалы  подпочвенной воды много. Большинство стан
ций и будок имеют хорош ие колодцы, а станции, д а ж е, водокачки. На 
пути  много аквеадуков и водоотводны х труб.

Ст. Джусалы (от К азалинска 162 ç ep ., до Ташкента 6 5 2  в .) имеет 
небольш ой хорош ий вокзал, оборотное депо с  небольшими мастерскими  
малого ремонта.

Водоснабж ение хорош ее из близлеж ащ его рукава Сыр-Дарьи. При  
станции небольшой поселок около 10 0 0  ж ителей.

От ст . Д ж усалы  ж . д .,  меняя общее направление на преж нее, т . е. 
на юго-восток, продолж ая проходить по зарослям  и перерезая редкие  
песчаные барханы , подходит к ст. П еровск. От Дж усалы  до П еровска  
5  станций— 6  пролетов, ж . д .  линия почти все время идет по неболь
шой насыпи, так как в большие разливы (паводки) воды Сыр-Дарьи  
заливают эту местность,. .Есть небольш ие мосты и аквеадуки.

Под Перовском ж . д . подходит к Сы р-Дарье.

Ст. Перовск. (от ст . Д ж усал ы — 138  в ер ., до Таш кента— 5 1 4  в ). 
В окзал большой, красивый, стильный. Ц ентральное депо с  большими 
мастерскими. П ри ст. большой ' поселок. Водоснабж ение обильное и 
регулярное и з Сыр-Дарьи. Рабочих и служ ащ их около 1 0 0 0  чел. В да
ли на запад ( 5 — 6 Еерст) виден город. От Перовска линия ж . д . 
идет верст 10 вблизи и ввиду реки Сыр-Дарьи и ее рукавов, а за 
тем уходит в пески К ара-К ум , которые в районе от ст . П еровск. до 
ст. Чийли возвышаются в полной своей силе. У ж е не барханы (волны), 
а целые горы песк у, всюду, куда хватает взгляд, перемежаются глу
бокими котловинами. Склоны и гребни этих песчаных гор, больш их  
бархан-обильны  саксаульными порослями. От П еровска до Ч ийли 5  
пролетов и 4  станции. Н а этом районе сосредоточены саксаульные за 
готовки, центром заготовок служ ит ст. Чийли. Промежуточны е станции 
безводны, вода по станциям и по будкам развозится в специальны х  
поездах «водянках».

Ст. Чийли. (от П еровска— 119  в ., д о  Таш кента— 3 9 5  в ). Станция 
невзрачная, вокзал небольшой, красивы й, растительности никакой. 
Имеется оборотное депо и небольшие мастерские малого ремонта. 
Водоснабж ение бедное. Н едостаток воды пополняется привозом ее. 
При станции небольш ой поселок, дома почти все ж елезнодорож ны е  
казенные.
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От ст. Чийли к ю го-востоку, т. е . по направлению  ж . д .,  б а р 
ханы начинают незаметно пониж аться, становятся м ельче_ У  ст . т ®мень- 
Апык на небольш ом участке ж . д .  приближ ается к Сыр Д ар ь е , так  
что некоторое время она видна, а затем вновь и счезает. Н о  местность 
по обе стороны заметно меняет характер. Вдали влево от ж  д . ,  
востоке виднеются небольш ие горы К ара-Т ау - (отроги хр . р •
V-. П од'ем  становится довольно заметным; П ески, хотя  и есть, но он 
часто уступаю т место такырам, т. е . выдутым пространствам обнару
живая истиную  основную  почву пустыни, лес или суглинок , а  иногда  

блестящ ий на солнце солончак.
П од ст Я ны -К урган  пески почти соверш енно уступаю т ме 

сто небольшим столовым возвы ш еностям, ж . д . имеет у ж е  явный под ем 
в гору Довольно часто попадаю щ иеся аквеаауки и водосбросны е тру , 
и одни однопролетный мост свидетельствует о в одосбросах, возможны  

только в покатой местности.
Горы влево становятся .ясны м и, грядой  уходящ им и к ю гу. У ст . 

Б еш -Ары к ж . д .  вступает в пределы Т уркестанского оази са . З десь  у ж е  
становится очевидным, что вы ни в какой -либо д ругой  местности а  
в Т уркестане; у ж е  выступают я сно св оебр азности  Т уркестана, встРеч а“ т " 
ся сарты в ‘чалмах и хал ат ах . В идна и понятна ценность воды, раз
бираемой на орош ение полей . Рядом  с  юртами киргизов видны м а з и к и  
(ханы) из сырцевого кирпича. А  дальш е к ст . Т уркестану попадаю тся  
и кишлаки (сартовские селения). От Ч ийли д о  ^ ш к ен т а  6  пролетов, 5

СТаНЦС т.'Т уркестан.-(О т Ч и й л и - 1 4 7  в ер ., до Т а ш к е н т а -2 4 8  в ер .). В о к 

зал больш ой красивы й. Имеется центральное дело с . ® 
доснабж екие обильное, регулярное и з притоков Сы р-Дарьи П ри стан  
ции небольш ой городок . Станция имеет древесны е насаж дения. Рабо  
чих-онол о 6 0 0  человек. Старый город  виден вдали на северо-в осток .

(ВеРСОт5  Т уркестана ж . д . берет направление на ю го-восток, и имея 

заметный п од'ей , извивается  то по долинам столовой^ “ звы“ еиЧ00Т“;  
то по лощинам волнистой местности. Ч увствуется- предгорье В дали  на  
востоке все время видна вы ш еуказанная гряда (отроги хребта Урта  
К ара-Т ау). Б лиж е к станции Арысь волны м есш ооти становятся б ол ь 
ше круче, лощины гл убж е. У станции У трабат ж . д .  проходит по  
двухпролетном у ж ел езном у мосту через р е іу  Б у гу т . Б ли ж е к станции  
Арысь в почве заметны выдающ иеся на поверхности каменные горные 
породы У  станции Арысь через рек у  Арысь ж ел езная  дорога р 
ди? по трехпролетному ж ел езн ом у м осту. Летом река Арысь почт*! пе
ресы хает но весной вода сильная. От станции Туркестан до ст. А р ы с ь -4  

пролета, 3  станции.

Ст. А рысь. (От Т ур к естан а— 102  в ., до Т аш кента— 1 4 6  в ер ., до 
Ч ерняева-Ч имкента —  8 5  в е р .)  раньше была небольш ая промежуточная  
станция с оборотным д еп о . Н о теперь , с  проведением и частичным с у 
ществованием Семиреченской ж . д . ветки, работающей пока до Аулие- 
Ата, но пролож енной почти до гор .- Пиш пека, ст . Арысь приобрела  
больш ое значение. Теперь ст . Ары сь-есть узл овая  многопутная станция  
с большим центральным депо, дсвсльно значительными мастерскими и 
большим количеством складов. Вокзал больш ой, но невзрачного вида. 
При станции больш ой поселок , вернее небольш ой городок, претендую 
щий на вы деление в самостоятельную  уезд ную  единицу. В довоенное 
время, во врем я горячей работы по сооруж ению  Семиреченской Еетки. 
в  нем насчитывалось до 1 0 .0 0 0  ж ителей, теперь значительно м е н е е .- 
д т  станции отходят трактовый и ж елезнодорож ны й пути на Семиречье 
через (Чимкент) Ч ерняев, А улие-А та. Р абочих й служ ащ их ж . д . око
ло 1 ООО человек. От ст . Арысь к Таш кенту начинается крутой под'ем  
до ст . Д ж и л га, ж . д . извивается по долинам , взбирается  на возвы ш ен
ности и имеет много тр уб , несколько малых однопролетны х мостов для  
силевы х (весенних) в од, частые выемки и насыпи.

От ст . Д ж и л га начинается небольш ой сп уск  (ук лон ) и перед ст. 
Д ар база  ж . д .  входит в пределы Таш кентского оази са . Видны орош ае
мые поля, киш лаки. В дали , но ясно, как вблизи, синеют Чимкентские 
горы (отроги У ртака горной системы Тянь-Ш ань). Самый оази с н а
чинается со ст . К елес. Обильность древесны х насаж дений, садов , в и 
ноградников, приятно ласкает ьзгля а, после песчаны х и выжженных  
солнцем пустынь. Ст ст . Арысь до Таш кента 8  пролетов— 7 станций. 
Много мелких однопролетны х мостов и труб.

Ст. Ташкент (от К инеля 2 0 9 0  в ер ст)— громадная центральная  
станция, с  большим красивым вокзалом  и массой путей . Имеются гр о
мадные центральные мастерския со многими цехами и отделами, о б сл у ж и 
вающими две д ороги— Т аш кенскую  и З акаспийскую . Богатые и боль
шие вагонный и паровозочны й парки и много складочны х помещений и 
пакгаузов. В одоснабж ение р егуля рн ое, обильное.

Р абочих около 6 0 0 0  человек.
Над уровнем^ моря станция -  около 1 7 0 — 2 0 0  са ж . Точной цифры 

привести нет возм ож ности.
Т аш кент— центральная станция Т уркестанских ж . д .  Здесь  узел  

соединения.тол ько что описанной Таш кентской ж .д .  линии с  З акаспийской.
При станции— больш ой рабочий поселок, сливающ ийся с городом .

З а к а с п и й с к а я  ж е л е з н а »  д о р о г а .

Закаспийская ж елезная дорога строилась от К раснозодска на  
Каспийском море. И версты и станции считаются оттуда. Н о для
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удобства и лучш его уяснения лучш е излагать описание в обратном по
рядке, т . е. от Ташкента (от К расноводска до Ташкента 1748 верст).

От ст. Ташкент линия ж елезной дороги с сильным уклоном  
идет на ю го-запад, т. е к С ы р-Дарье, все время, по площади Таш 
кентского оазиса, обильной древесными насаждениями и вообщ е искус
ственно взращиваемой зеленью . В идны ,посевы  хлопка и пр. Во многи* 
местах ж . д« пересекают ары ки, проходящ ие или по аквеадукам или  
по желез.чо-бетснным обратным сифонам. Ч ер ез. Сыр-Дарью, ж . д . про- 
ходит по большому ж ел езн ом у'м осту  во много пролетов (7 — 1 0 ).

От ст . Сыр-Дарья, находящ ейся на другой стороне р ек и ,, ж . д .  
вступает в .п р еа ел ы  Голодной степи, ровной как скатерть, равнины с -  
незаметным под'емом к югу. Лй-ш я ж . д . такж е имеет легкий под'ем  
и направление к ,іргу. Верст через 10— 22 т. д . подходит к недавне 
орош енной части площади Голодной степи,ч и прорезает орошаемую  
местность с богатой растительностью по обоим сторонам ж . д . С ж е
лезной дороги видны искусственные прямые каналы, по которым течет 
вода, разбираемая на орош ение.

Центром административным и экономическим этого орош аемого  
участка являзтся поселок Голодная степ ь  при ст . того ж е названия.

‘ З а  станцией Голодная степь линия ж . д .  еще верст 6 —7 идет посреди  
орошенных земель, а затем вновь входит в пределы унылой, Голодной  
степи, продолжающ ейся до ст. Урсатьевская (быв. Ч ерняево). От Таш 
кента д о  Урсатьевской 5 пролетов— 4 станции.

От Ташкента д о  ст . Сыр-Дарья все время уклон, ог ст . Сыр-Дарья  
до ст . Урсатьевская под'ем . • ѵ ■

Ст. Урсатьевская (бывш. Ч ерняево). (От Таш кента— 142 версты)— 
большая узловая станция. Отсюда отходит от Закаспийской ж . д .  ма
гистрали, ж..*д. ветвь на Ф ергану, дающая в свою очередь несколько 
ответвлений. Ст. урсатьевская имеет больш ое депо с  прикрепленными  
к нему паровозами и большие ремонтные мастерския* П ри станции —  
небольшой поселок. Местность вокруг уны лая, растительности нет ни
какой. BnajjH на юг видны снеговые горы (ТуркестанЬкий и Гиссор- 
ский хребгы Памирской горной системы). Горы каж утся близкими, но 
в действительности до них свыше ста верст. От ст. Урсатьевской идет 
хорош ая, колесная дорога к городу У ра-Тю бе, находящ емуся от Урсатьев- 
ской в 30  верстах к ю гу.

От ст. Урсатьевской ж . д . круто поворачивает к зап ад у  и до 
.ст . Обручево идет сравнительно с малым под'емом по указанном у на
правлению. Местность по о б з  стороны ж . д .— голодные степи, хотя  
видно, что степь вдали на юге сливается с  предгорьями. От ст. О бру
чево дальше по пути местность начинает понемногу изменяться, стано
вится волнистой. Горы придвигаются к ж . д . От ст. Ломакино к-

Джизаку местность по обе стртрны ж. д. имеет характер предгорья. 
Ж . д. с большим под'емом змеей вьется по ложбинам и долинам между 
мягкого очертания отрогов уже блиэких гор, и, наконец, выходит на 
сравнительно плоское место под близлежащими горами, к ст. Джизак.

От Урсатьевской до Джиаака—3 пролета, 2 станции— 84 версты.
' Ст. Джизак хотя и при городе, но небольшая промежуточная и 

имеет только один, много два, маневровых паровоза, приходящих из 
Самаркандского депо. При станции имеется маленькое депо и мастер
ския. Водоснабжение хорошее, регулярное из реки Санзар, протекаю
щей вблизи.

От Джизака ж. д. с очень большим под-емом входит в Тамерла
ново ущелье, (Джилансай), образуемое в отроге Туркестанского хреб
та рекой Санзаром. По этому ущелью ж. д. взбирается д(У- перевала 
через этот хребет, проходит Тамерлановы ворота), это - особенно узкое 
место, ущелья, сдавливаемое высокими скалами с обоих сторон и по 
-большому крутому уклону .извилинами уже спускается в Зеравщан- 
скую долину, начинающуюся от ст. Ростовцево.От нее ж .д. идет уже 
«іо живописной богатой зеленью, садами и древесными насаждениями, 
'Местности, орошаемой рукавами Зеравшана. Реку Зеравшан ж. д. пе
реходит по большому железному мосту (три пролета)’ за 4 версты до 
ст. Самарканд. От моста к станции Самарканд начинается крутой 
под'ем. \

От ст. Джизак до Самарканда—4 пролета,— 3 ст.— 106 верст.
От Джизака до Самарканда много однопролетных мелких мостов, 

водоотводных труб и аквеадуков для сброса весенних снеговых, а ле
том дождевых вод.

От. Самарканд. (От Ташкента— 332 версты* до Красноводска— 1416 
верст, от Урсатьевской— 190 верст, над уровнем моря около 400 саж). 
Большая красивая, вся в зелени, с большим количеством путей. Вок
зал небольшой, но хороший. Имеется центральное депо с большими 
ремонтными мастерскими, пакгаузы и складочные помещения. Водосна
бжение регулярное, обильное. Служащих и рабочих около 1000 чел. 
При станции по обе стороны ж. д. поселки. Один из них по левую 
сторону от ст. (считая от Ташкента) сливается с городом. От станции 
до города около 5— 6 верст. Станция и город соединены хорошей 
шоссейной дорогой, обсаженной высокими пирамидальными тополями. 
Вдали виден Зеравшанский хребет. От ст. Самарканд ж. д. с неболь
шим уклоном направляется по краю Зеравшанской долины к западу. 
Местность, пересекаемая здесь ж. д., волнистая, почему часты выемки 
и насыпи, много мелких мостов и аквеадуков для арыков и, си л eg. 
От станции Джума—Базар ж. д., оставляя в стороне, .влево, Зерабу- 
лакские высоты, до этого видимые впереди на пути, поворачивает на



север и круто спускается к станции Катта-К урган. От станции Катта- 
Курган линия ж . д . вновь поворачивает к западу и идет по краю З е 
равшанской долины (орошаемой площ ади), оставляя весьма близко  
с левой стороны Зерабулакские высоты (горы). П осле ст . З ер абулак  ж .
д . идет по Б ухарской  территории (граница ст . Ззр абул ак ).

Н а Б ухарской  территории ж .д .  идет по краю местности, орош ае  
мой водами Зеравш ана (ниж няя часть Зеравш анской долины), причем  
эта местность остается в право, к северу. Влево идут песчаные х о л 
мистые, иногда солончаковые степи От Самарканда до ст . К аган (Н о
вая Б у х а р а )— 10 пролетов, — 9 ст .— 2 3 4  версты.

Наиболее крупные станции м еж ду Самаркандом и К аган-К а ■ 
та-курган Керм ине, Зиаддин  имеют хор ош ее водоснабж ение. Все  
станции Закаспийской ж . д .  на Б ухарской  территории в восстание, с л у 
чившееся в апреле 1918 года, разруш ены . В  настоящ ее время вокза
лы помещ аются в в агонах. У целела только станция К аган . В ся  ж . д . 
по Б ухар ск ой  территории была разруш ена, рельсы были разобраны  
зарыты в песок , с провоцированными туземцами под предводитель
ством мулл и беков. Долгими кропотливыми усилиями и отчасти силои  
оруж ия  линия ж . д . ПО Б ухарской  территории в настоящ ее время при
ведена в полную исправность. Н о станции, за  исключением вышеупо
мянутого уцелевш его Кагана, д о  си х пор не оборудованы  и не отстроены..

Ст Каган (от Таш кента— 566 в ер ., от С а м а р к а н д а -2 3 4  в ер ., во 
Красноводска— 1182  в ер .) Пока небольшая станция с оборотным депо 
и небольшими мастерскими. Вокзал небольш ой. Значение ст Каган 
большое и с каждым годом возрастает. Во-первы х, это узловой пу .

. к нему подходит Б ухарская  ветка Карши- Керки-Термез и ветка К аган- 
Б ухар а  (к о р о т к а я -12 верст). Во-вторых, Каган близок к столице 
Б ухары . При станции Каган— крупный по Туркестану русскии город  
(европейский) с населением до 20000 ж ителей. Это, эк он ом и ч еск и »и  
культурный центр Б ухары  и пункт товарообмена. Водоснабж ение ст. 

Каган пока сн осное, но неустойчивое.
От Кагана линия ж . д .  небольш им, но постоянным уклоном идет 

в обшем направлении к западу по краю орошаемой водами Зеравш ана  

местности, оставляя ее вправо. „  .
В ерстах в 5 0 -ти  от ст . К аган, не доезж ая  ст. К ара-К уль, о р о 

шаемая местность, бывшая вправо, оканчивается пустынной уны лой^ме
стностью с  редкими барханами переносного песка. И ногда встречают 
камышевые заросл и . Это излишки воды Зеравш ана, потерявш иеся, не 

дойдя до реки А м у-Д арь и , в песчаной пустыни.
О собенно пустынна и бесж изненна местность в районе станции  

Х о д к а -Д о в л ет . Дальш е уклон ж . д . к зап ад у, т . е . к А м у-Д ар ь е, 
становится сильнее. Под ст. Фарабом это особенно заметно.
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Станция Ф араб уж е недалеко от А м у-Д арь и . Киш лаки, видные с 
ж . д ., орошаются водами Аму искусно поднимаемыми каналами на зна
чительную высоту.

От ст. Ф араб ж . д . по высокой насыпи подходит к ж елезном у  
мосту, считавшемуся д о  постройки В олж ского и Сызранского моста, 
самым большим. В  нем 13 пролетов. Под мостом Аму течет не всей 
массой, а  рукавами, даж е здесь часто меняющими русло. От моста до 
станции версты полторы — две ж . д . идет по высокой насыпи и под
ходит по ней к ст. Ч ардж уй , находящ ейся на левой (по течению  
стороне реки и налево от ж . д . От ст . Каган до ст. Ч ардж уй  6  про 
летов, 5 станций. И з станций промежуточны х наиболее крупная ст. К а 
р а -К у л ь . Теперь она, как и все ст. на Б ухарской  территории, р а зр у 
шена. От К агана до Ч ар д ж уя — 1 1 3  верст.

Ст. Ч арджуй. (От Ташкента— 6 7 9  верст, до К расноводска— 1 0 7 0  
верст). Станция значительная, с большим депо и с большими рем онт
ными мастерскими. Вокзал маленький, неказистый. Н епосредственно у  
ст . слева город. В одоснабж ение хорош ее, регулярное. От ст. к приста
ни идет под'ездной путь. Рабочих и служ ащ их ж . д . около 800  че
ловек . Б ухарский  старый Ч ардж уй  верстах в 7 ми к ю го-западу. Стан
ция и город Ч ардж уй  находятся еще в пределах Б ухары . Г. Ч ардж уй  
считается главной пристанью на А м у-Д арье— здесь чинятся и зимуют 
пароходы . От Ч ардж уя линия ж . д . идет верст шесть в пределах Чард- 
ж уиского оази са , т . е. в орошаемой местности. Д алее дорога выходит 
из пределов Б ухары  (за  оазисом) и начинается мертвое царство самых 
уж асны х безводны х песков — Кизил Кумов, продолжаю щ ихся до ст Б ай- 
рам-Али, т . е .  д о  М ервского оазиса . От Ч ардж уя ж . д . имеет напра
вление вплоть до М ерва на ю го-запад. П од'ем от ст. Ч ардж уя продол
ж ается только до ст. Б арханы , а затем сменяется легким постоянным 
уклоном по направлению ж . д . Все саксаульные поросли по обе ст о 
роны ж . д . рассажены  искусственным путем и саксаул, благодаря то 
му, что его первое время запрещ али истреблять, принялся хорош о и 
ушел развился в обе стороны от ж . д .  слишком на 10 верст Если  
«ы здесь  не было сак саула, то сущ ествование ж . д . было бы немы
слим о. Громадные песчаные барханы немедленно подвинулись и закры 
ли, бы е е . Вся местность от Ч ардж уя до М ервского оазиса безводна.

ода в  колодцах находится глубоко и в большинстве случаев соленая. 
В се станции безводны и снабж аю тся привозной водой из Ч ардж уя и 
М ерва, на специальных п оездах «водянках». В се пески далеко в обе  
стороны от ж . д . необитаемы.

От ст . Ч ардж уй  до ст. Мерв— 10 пролетов,— 9 станций, 227'
верст. И з промежуточных станций необходимо отметить Байрам -Али. 
Станция небольш ая, имеет регулярное водоснабж ение. Вокзал неболь-



ш ей, но красивы й. Прилегающий к станции п о с е л о к -г о р о д о к  весьма 
красив, весь в зелени, в садах  и дер ев ь ях. Это один и з самых куль

турных уголков Туркестана. , ■
Ст Мерв (От Т а ш к е н т а -9 0 6  верст, до К расноводска- 8 4 2  вер .) 

Над уровнем моря около 40  са ж . Б о л ь ш а я  многопутная станция. Вокзал  
небольш ой. Имеется центральное пепо с большими ремонтными «астер- 
скими Водоснабж ение обильное, регуля рное. Мерв узл овая  станция.
От нее отходит ветка к крепости Куш ка (М ургабская или Куш кин- 
ская ветка). Рабочих около 4 0 0  человек. Город примыкает к ст. 
Мост через реку М ургаб, находится в районе станции со стороны  Чард-

ЖѴЯ (о Т 7 е Г в Г л Г я Г Х е т  направление, на зап ад . О азисы , т . е. 

орошаемые земли, кончаются верегах в 5-ти  от станции и ^  на
чинается песчаная, безводная пустыня К изы л-К ум , сдерж иваемая только  
саксауловыми порослями. М естность не меняет характера до ст Тев- 
жен Ж д имеет все время легкий уклон по направлению к Іелж ену.

'П о д  Тедженом пески понижаются и у с т у п а ю т  место орошаемым
землям. От Мерва до Т е д ж е н а -5  пролетов,- 4  станции. В се станци  

безводнч и питаются привозной водой. От Мерва д0 ТеджеНа ‘
Ст Теджен (От Ташкента— 1025 верст, до К расноводска  

версты)! Небольш ая ст. с плохим маленьким вокзалом. Имеется малень
кое оборотное д еп о. Водоснабж ение есть, но н ер егул я р н ое  и не о б е с 
печенное, ибо река Т едж ен , откуда берется вода, в конце

осенью  пересы хает. . иа за-
От Тедж ена линия ж . д .,  идя по прежнему направлению на за

пад с легким отходом на юг, подходит к предгорцям х °Р осан а ' и 
потому на всем протяжении от Тедж ена до Душ ака имеет постоян-

НЫЙ Начиная от Тевжена ввали видны горы Х оросана, которые по 
мере приближения к ст . Д уш аку делаю тся яснее и ближ е От  ̂ Т ед-  
ж ена по обе стороны ж . д . местами залегают пески, но барханы и

ниже, а такыры частые. випны
Под Душ аком пески уходят вправо, к северу от . д - 

далеко вдали,- Ст. Душ ак находится уж е в предгорьи. От 

2 пролета —одна станция,—44 версты. аяп и
Ст Душак. (От Ташкента— 1068 вер., до Красноводска •.

от Мерва 160 в ер .). Имеется оборотное паровозное депо и «^ о л ь ш и  
мастепския Водоснабж ение, хотя и не обильное, но регулярное. Ста 
ция в зелени. Вокзал небольшой. При станции «аленький поселок. 

Рабочих и служ ащ их около 3 0 0  человек. м
От Душ ака идут хорош ие колесные дороги на Серакс 

шед, при легком ремонте возможные для авто-движения.
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От ст . Д уш ак линия ж .  д . поворачивает на северо-запад и идет 
по подгорью , в виду гор, возвышающихся слева, на юге. Глестность до  
ст . Арман-Сагат ровная, как скатерть, налево от ж . д . подходит  
нод обрывы и склоны гор, направо (к северу), вдали, сливается с 
песками. Иногда пески языками подходят к ж . д . З а  ст . Арман- 
Сагат ж . д . имеет довольно сильный под'ем и пересекает, идя по 
выемкам и лож бинам , волнистую местность, которая пред ст . К аахка  
опять переходит в предгорную  равнину. Ж . д . спускается к ст. Каахка  
по сильному уклону и у ж е  до самого Асхабаца идет по ровном у, как 
ск атерть , предгорью, имея горы в 2 — 3  - 8  верстах, влево от ж . д ., 
на ю ге. ВдаЛи, на севере все время видны песчаные гряды (барханы) 
К изы л-К ум ов.

И з промежуточны х станций м еж ду Душ аком и Асхабадом наи
более крупная ст. К аахка. Она имеет хорош ее водоснабж ение. Н епо
средственно при станции большой тюркменский а у л . От К аахка идут  
вьючные и колесные дороги к М ешеду (П ерсия).

Всего от станции Душ ак до ст . А схабад— 9 пролетов , — 8  с г . —  
128 вер. В  виду близости гор . линия ж . д . имеет много аквеадуков, 

тр уб  и несколько малых однопролетны х мостов, для сброса и про
п уск а силей и вод, образую щ ихся в горах весной от таяния снегов  
и дож дей .

Ст. Асхабад (от Ташкента 1228 в ер ., до К расноводска 5 2 0  вер .). 
Больш ая многопутная станция с большим красивым вокзалом. Имеются 
центральное паровозное депо, большие ремонтные мастерския, п ак 
гаузы и складочные помещ ения.

Город начинается непосредственно от ст . влево. Водоснабж ение из 
кяриза, хотя  и регулярное, но необильное и, вследствии частого засо
рения и порчи кяризны х труб, не гарантированное в постоянстве.

Ст. А схабад  до перевода управления Закаспийской ж . д . из А с
хабада в Ташкент считалась главной центральной станцией этой дороги. 
Н о главные мастерския, вследствие недостатка воды, находились и н а
ходятся  при станции Кизы л-Арват.

От А схабада линия ж . д .  по преж нему направлению, т . е . на се
веро-запад— запад с  лзгким постоянным уклоном идет почти все время 
д о ст. Кизы л-Арват по предгорной равнине, имея горы (Копет Даг) вле
во верст на 15— 30  и чем ближ е к К изы л-А рвату, тем больш е удаля 
ясь от них. Пески в некоторых местах подходят до ж . д . и в гл ав 
ной массе своей видны вдали, на севере, т . е. с правой стороны ж . д.

Все крупные промежуточные станции на этом участке— Безмеин, 
Б ехар ден , Арчман имеют водоснабж ение, хотя и незначительное и не
устойчивое (из кяризов), но зато исключающее необходимость развоза воды.
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Вследствие близости гор на этом участке ж . д . много аквеадуков, 
водосбросных труб и мелких однопролетных мостов для пропуска и сбро- 

са с гор весенних и дождевы х вод.
От А схабада до Кизы л-Арвата 8 -мь пролетов,— 7 - мь станции,—

205  верст.
Ст Кизыл-Арват От Ташкента— 1434 в ер ., от Красноводска 3 1 4  в. 

Крупная многопутная станция. Здесь находятся главные мастерския  
Закаспийской ж . д .,  имеющие много цехов и отделов. Рабочих до 3 0 0 0  
человек Большое паровозное дело. Вокзал больш ой, некрасивый. В о
доснабж ение построено с  большими затруднениями, вполне в данной  
местности искупающими себя . Оно обеспечено большим водохранили
щем, питаемым ручьями, кяризами и колодцами.

При станции большой поселок, почти город. Главное население 

его ж .  д . служ ащ ие и рабочие.
И з Кизы л-Арвата идут караванные пути (дороги) в Х иву и Пер

сию . Последние возможны и для колесного передвижения.
От Кизыл-Арвата линия ж . д . приобретает заметный уклон и 

идет по пустынной, голой, большей частью солончаковой, безводной  
местности, изредка оживляемой песками. Ст. Ка^анджик (в 6 9  вер. 
от Кизы л-Арвата) со сносным водоснабжением является по местным 
условиям прямо-таки неожиданностью. З а  К азанджиком местность 
снова пустынна и гола. Д аж е полынь и колючки встречаются весьма 
редко, и то, только там , где сероватый песок прикроет эту полиро

ванную солончаками ' почву.
Под ст . Перевал (в 1 1 5  в ер. от Кизы л-Арвата) линия ж . д. 

пересекает с довольно значительным под'емом, а потом уклоном 
мягкий небольшой отрог (К опет-Д ага) и уж е спускается постоянным 
неизменным уклоном в Каспийскую впадину по направлению прежнему  
и неизменному для всей Закаспийской ж . д .,  начиная с Д уш ака, на 

северо-запад.
Д о Красноводска вода есть еще на ст. Д ж ебел , где имеете?! не

большое оборотное депо и мастерския.
Ст. Джебел. (от Ташкента 1 6 2 3  версты, до К расноводска 126 в .). 

Предыдущая станция Бала-Ишем дает от ж . д .  небольшую ветку к 
н е ф т я н ы м  промыслам (ст. Н еф тяная), пока небольшой производитель- 

ности.
У ст. Ягман (в 2 0  ти верстах от ст. Д ж ебеп) линия ж . д . под' 

ходит к лиманам Каспийского моря и идет дальше уж е береговой по-, 
лосой. На полпути меж ду станциями Ягман и Белек справа (на с е 
вере от ж . д .)  вырастают небольшие горные кряж и. У станции К ара- 
Темнр они подходят почти вплотную к морю и линия ж . ж. идет по
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терассе под горами, над морем. Так продолжается до ст. Красноводск, 
т. е. верст 4 0 .

От станции Кизыл*Арват до К расноводска— 3 1 5  верст,—  2 0  про
летов,— 19 станций и раь'ездов.

Участок ж . д . Кизы л-Арват— Красноводск самый тяжелый во 
всех отнош ениях, но главнее недостаток воды. От ст. Кизыл-Арват до 
Красноводска курсирую т специальные поезда «водянки», питающие- 
водой промежуточные станции и сторожевые будки.

Ст. Красноводск. (От Ташкента— 1 7 4 8  верст)— начальная станция 
Закаспийской ж . д . разделяется на две: пассажирскую и товарную. 
В ся станция располож ена на уступах крутого склона гор. Внизу у 
м оря, примыкая к пристаням— товарная, ’вверху над ней— пассаж ир
ская. Имеется большое п аровозное-депо с  большими ремонтными ма
стерскими. Вокзал небольшой, но красивой архитектуры, расположен  
на уступе, возвышающемся над пассажирской станцией.

Водоснабж ение иЗ опреснителя весьма неустойчивое, так как 
опреснитель аппарат очень сложный и часто портящийся. Недостаток  
воды пополняется привозом. Рабочих ж .  д . около 1000 человек, ж . д. 
служ ащ их тоже около этого количества. Станция Красноводск, буду
чи связана с портом (пристанями), пропускает громадное количество 
различного рода грузов и вообще станция большого значения.
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В ся Закаспийская ж . д .  имеет общий уклон ст  Ташкента к 
К расноводску. Самой высокой точкой Закаспийской ж . д .  являются  
Тамерлановы ворота (меж ду ст. Самарканд и ст . Дж изак) и немно
го ниж е станции Самарканд.

Закаспийская ж . д .  на участках Чард ж уй-Т едж ен , Кизыл -Арват- 
Дж ебел подвержена песчаным заносам. В  силу этого и недостатка 
воды содерж ание дороги обходится очень дорого. Закаспийская ж . д ., 
несмотря на интенсивную работу, еше ни р азу  при царском прави
тельстве не дала доходу , и считалась военно-стратегической дорогой.

В отношении подвижного состава и особенно в отношении классных 
вагонов, Закаспийская ж . д .,  вследствие того, что дем обилизация ста
рой армии не коснулась ее, находится в самом хорошем состоянии.

1 Ф е р г а н с к а я  в е т к а  З а к а с п и й с к о й  ж .  д .

Она начинается от ст. Урсатьевской и кончается ст. А ндижан. 
П ротяж ение е е — 3 0 6  верст.

Ф ерганская ветка дает в свою очередь ответвление на Наманган, 
и небольш ое ответвление к Скобелеву (новый Маргелан), нефтяным 
промыслом и угольным копям.



Ф ерганская ж . д . вэтка в направлении от Урсатьевской^ на А н
диж ан  т е. на восток, имеет на всем протяжении постоянный и д о

вольно сильный под'ем.
Ог ст. Урсатьевской линии ж . д .  отходит прямо на восток и идет

вначале по Голодной степи до Х одж ента.
Ст Ходжент. (ОТ У рсатьевской- 7 5  в е р .) -н е б о л ь ш а я  п р о м еж ,-  

точная станция с хорошим водоснабжением, город от станции верстах  
в 1 0 - 1 2 . З а  Ходжентом линия ж . д . входит в пределы ф е Р ™ “ 0Й 
долины и идет уж е до самого когіиа, т . е  до Андижана "°  
ной живописной местности. От Урсатьевской до Х о д ж е н т а - 3  проле 
та,- 2  станции,— 7 5  вер ., от Урсатьевской до К о к а н д а -7  пролетов

СтаНЦс Г н о „ 9а „ Г РбоТльшая «ногопутная станция с большим централь- 
ным депо и ремонтными мастерскими. Вокзал довольно больш ой,

НеКР к Г а и д  я Г в а я б стТнцияПРо Г н е е °еотходит ветка „а  Н аманган, име-

“ " о “ " '« « 8“ - . ’ / !  в’ерсты от с т а д и и .  П ри станции п о ск о к  
населенный преимущественно рабочими л  служащ ими ж .  д . (около

2 0 0 0  От Коканда до А ндиж ана 6 . пролетов— 5 станции— 127 веРст^
От промежуточной ст . Горчакове (от К о к а н д а - 6 0  вер ., от Ан  

диж ана— 68 вер. отходит ж . д. ветка на Скобелев, которая продолжается до 
Чемионских нефтяных промыслов и дальше до угольны х копей

™ Н- K S I  верст, от Ташкента -4 4 8  вер.'
Это конечная станция Ф ерганской ж . Д. ветки. Вокзал небольшой. 
Имеетя паровозное депо и небольшие мастерския.

Водоснабж ение обильное и регулярное.
От ст. Андижан идут узкоколейнные ж . д . одна ветка^ на Н  

манган, другая дальше на восток до станции Д ж ал абад. Протяжение 

этой ветки—74 версты.

Б у х а р с к а я  ж е л .  д о р .

Бухарская ж . д . пока не-считается русской ж . д .. но “ У *е ®ный 
персонал весь русский, стр'оилась она русскими и соединена с  Тур  

кестанскими ж , д . Начинается она от ст . аган ( з акаспийской
„ я  ветками. Одной короткой в 12 верст, отходящ ей от " и и с к о и  
ж д к отарой Б ухаре и другой, имеющей протяжение около 404  вер ., 
отходящ ей от Закаспийской ж . д . влево, т . е . на юг и соединяющей  

южную и северную  части Б ухары .

Бухарская ж . д . представляет более военно-стратегический инте
рес, чем экономический. Она соединяет две русские крепости — Термез 
и Кер;'и лежащие по Аму-Дарье на афганской границе.

Экономические интересы, обслуж ивались лишь попутно, что это 
так, видно из того , что пподородная и богатая минералами восточная 
часть-'Бухары (Гиссарское, К улябское и пр.. бэкегда) осталась в не ж . д.

Центральный пункт Б ухарской ж . д . — ст. Каган (новая Б ухара) 
- - о т  Ташкента— 566_верст.

Зпесь имеется центральное депо и ремонтные мастерския.

От ст. Каган линия Бухарской ж . д . отходит ро направлению, 
на юго-восток и проходит по степной местности Бухары, иногда 
песчаной, иногда каменистой. Влево на восток видны невысокие кряжи 
Зерабулакских и Джамских высот. Ог Кагана до следующ ей крупной  

•ст.— Карши 5 пролетов— 4 станции — 144 версты. Промежуточные 
станции водой бедны.

Ст. Карши (От Кагана 144 версты )— небольшая Станция. В одо
снабж ение хорош ее. Имеется небольшое депо с малыми мастерскими. 
Станция при большом туземном городе. При станции небольшой поселок.

От Карши идут хорошие колесные дороги на Самарканд, на 
Т ерм ез и к восточной Бухара в Гиссарское и К улябское бзксгва.

От Карши линия ж . д . .  поворачивает на юг с легким откл оне
нием на запад и проходит по пустынной, безводной местности, харач- 

• т‘ ра возвышенной степи. При выходе ж . д .  к Аму-Дарье местность 
ож ивляется. Здесь у>ке орошаемые ззмли и частые селения (кишлаки) 
от ст. Карши до сг. Керки— 4 пролета— 3 станции. Промежуточные 
станции без водоснабжения.

;^С т. Нзрки. (0 т  К аган — 255 верст, от Каршей — 111 вер.). Распо
ложена она на правом берегу Аму-Дарьи против Б ухарского города. 
Керки и русской крепости, которые находятся на другом беоегу . В о 
доснабж ение хорош ее.

Сообщение меж ду станцией и городом посредством каюков и па
рома.. Ия-.-ется небольшое оборотное депо с  мастерскими.

От Керков к Термезу линия ж . д . идет по берегу А м у-Д арьи. 
М естность— довольно ж изописна. От Керков до Термеза -г-7  пролетов —  
•6 ' промежуточных станций. Некоторые из них имеют водоснабжение.

Ст. Термез, (от К агана— 4 0 4  версты, от Керков — 1 4 ? ’верст).



Это конечная станция Б ухарской ж . д . Вокзал небольшой, но 
чрасивый. Имеются небольшое депо и мастерския.

В одоснабж ение хорош ее. Станция находится вблизи старого ту
земного города и русской крепости.

От Термеза идут три хорош ие колесные дороги на Самарканд
через Карши, на Афганистан, через Маэар и Шериф и в восточную
Б ухару через Ш ир-Абад на Гиссар и Куляб.

М у р г а б с к а я  и л и  К у ш к и н с к а я  ж .  д .  в е т к а .

М ургабская ж . д .  ветка начинается от ст. Мерв, Закаспийской  
ж . д .,  откуда отходит по направлений на юг и почти на всем про
тяжении идет по левому берегу реки М урггба. М ургабская ветка до 
сих пор была исключительно военно-стратегической ж . д ., соединяв
шей крепость Куш ку с сетью Туркестанских ж . д . Но могла бы. ц 
может, служ ить артерией товарообмена с Афганистаном и путем тесной
политической и экономической связи с этой страной.

Н а Есем сЕоем протяжении к югу М ургабская ж : д . ветка имеет 
постоянный, доеольно заметный под'ем.

П ротяжение ветки от начальной ст. Мерв до ст. Кушка— 294  вер
сты. Н а пути 8 станций— 9 пролетов.

И з промежуточных станций наиболее крупная с небольшим депо 

ст . Сары-Язи.

Как мы уж е указал и, ж . д . ветка почти на всем пути идет по 
реке Маргабу и поэтому водоснабжение станций до ст. Таш-Купри хоро
шее. От реки М ургаб. ветка отходит' в степи после станции Т аш -К упри.

Ст. К уш ка, конечная станция этой ветки, имеет небольшое депо- 
с малыми мастерскими, и много складочных помещений.

Г р у п т о в ы е  ( п р о с т ы е )  д о р о г и  Т у р к е с т а н а .

Дороги внутри Туркестана sa исключением тех, которые были- 
оборудованы и проложены русскими, находятся в самом первобытном 

состоянии.

Дороги по характеру, соответственно местностям, в которых они 
яролегали, и по качеству, расделяются на трактовые, колесные госу
дарственного (краевого) значения, просто колесные— местного значения, 

караванные, степные и горные.

Д о проведения ж . д. Туркестан был связан с  Россией трактовой 
дорогой от Ташкента через г .г . Чимкент— Туркестан—Перовск— К аза
линск— И ргиз— О рск— Оренбург. Эта трактовая дорога с проведением  
ж. д. совершенно ум ерла. Внутри Туркестана для связи администра
тивных центров, до проведения ж . д .  такж е существовали трактовые 
дороги, но с проведением, ж . д, их постигла та ж е участь, тем более, 
что ж . д , в большинстве случаев, гірошла по местам и направлениям  
прежних трактовых дорог.

И з трактовых дорог государственного (краевого) значения о с т а - . 
лась только одна— Семиреченская, связывающая Семиречье с Ташкен
том (с краем).

Официально она начинается от Ташкента, а фактически от ст. 
Кабул-Сай в 20  верстах от ст. Арысь (к Ташкенту). От Ташкента до  
Чимкента— 1 1 5  верст, от Кабул-Сая по Чимкента— ё з  версты.

Обе. дороги эти от ,Чимкента к Кабул-Саю и к Ташкенту доволь
но сносные и пригодны для авто-движения. Ташкентская дорога идет 
по предгорью' и имеет много мостов. Кабул-Саевская идет по волни
стой местности.

От Чимкента трактовая дорога (одна) идет по направлению к 
востоку к гор. А улиз-А та, причем пред этим городом пересекает, по 
сравнительно отлогому перевалу, хребет Кара Т ау (отрог хребта У рта
ка) и спускается к А улие-А та.

Аулие-Ата от Ташкента— 2 7 0  верст, от Чимкента— 155 верст. 
Участок СемиречЪлкой трактовой дороги от. Ташкента и Кабул-Сая до 
А улие-А та, с  проведением Семиреченской ж . д . почти совершенно з а 
м ер, но дальше от Аулие-Ата к Семиречию трактовая дорога работает. 
От Аулие-Ата трактовая Дорога идет по предгорью Александровского  
хребта к г. Пиш пеку. Н а этом участке, т. е. м еж ду Аулией-Дта и‘ 
Пишпеком трактовая дорога пересекает в некоторых местах полосы 
песков ак-кумов.

Вернее ж е пески, наступая с  севера, засыпают дорогу. Если бы 
не это явление, Семиреченская трактовая дорога на всем протяжении  
была бы возможна, для авто-движения. Не исключается возможность, 
хотя и с крупными затратами, закрепить пески .или открыть из-под  
них основной, твердый грунт. Но едва ли это будет выгодно, так как, 
с проведением ж . д .,  вся трактовая дорога потеряет, свое настоящее 
значение.

П-ишпбк от Ташкента— 544 версты, от Аулие-Ата— 2 7 4  версты.
От Пишпека трактовая дорога разветвляется на две- в сторону  

Верного и в сторону Пржевальска.
Оба эти трактовые ответвления проходят по живописной горной 

местности. Состояние их сравнительно хорош ее.
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От Пишпека до Верного— 2 3 5  верст.
От Пишпека чрез Токмак до П рж евальска— 3 7 3  в ер сты /
Г. Верный от Ташкента— 7 7 9  верст. Пржевальск— 9 1 7  верст.
От Верного -Семиреченская трактовая дорога дает ответвление к 

г. Дж аркенту и дальше к К ульдж е, а. сама продолжается в пределах  
Семиречья чрез Копал-Лепсинск-Сергиополь к Семипалатинску.

От Верного до Дж аркента— 323 версты, до Копала 3 5 4  в ерсты ,. 
до Л епсинска около 4 8 4  верст, до Сергиополя около 8 6 0  верст.

От Сергиополя до Семипалатинска— 272 версты, до Омска— 1 0 4 4  
версты.

Вся трактовая дорога на большей части своёго протяжения в х о 
рошем состоянии и только иногда наступающие пески делают ее н е
возможной для авто-движения. /

Колесные дороги в Туркестане существуют только в оази сах  и в 
тех местностях м еж ду оазисами, где нет песквв и гор резкого рельефа.

Сравнительно сносными дорогами мож но считать дороги меж ду  
городами и именно те, которые были раньше до проведения ж . д . 
трактовыми, а затем потеряли свое значение. Прочие ж е колесные д о
роги находятся в первобытном состоянии. Несовершенство ороситель
ной системы, злоупотребление водой и водосбрссами, делают колесные 
дороги местного значения проезжими только для туземных допотоп
ных «арб»— повозок с двумя громадными, около сажени в диаметре, 
колесами. ;__

Главный недостаток в сех  Туркестанских грунтовых дорог, за  исклю
чением трактовых, краевого значения,— отсутствие мостов.

Если в некоторых, уж е непроходимых без моста, местах и есть  
таковые, то они представляют опасные ловуш ки, т. к. непрочны: две 
зы бких ж ерди , переброшенные чрез препятствие (реку, поток, овраг,, 
пропасть, арык) накрыты ветками и камышем и забросаны сверху зем
лей . Такое сооруж ение качается и трещит от одной повозки и д аж е  
волнуется под всадником.

В ь ю ч н ы е  и  к а р а в а н н ы е  д о р о г и .

Большинство дорог Туркестанского края— вьючные. Вьючные, д о 
роги бывают степные и горные. Вьючные горные и степные краевого  
или государственного значения называются горными караванными, или 
степными караванными.

Вьючные степные дороги, соединяющ ие жилые места (аулы, киш
лаки) м еж ду собой и с  городами никаким закономерностям не подчи
няются и постоянного, определенного (зафиксированного) пролегания  
не имеют, га исключением мест, где имеются мосты, да и .это не

всегда. В Сыр-Дарьинской и в некоторых местах (в долинах) Ферган
ской, Самаркандской областей и в предгорьях Закаспийской области  
вьючные степные дороги годны и для колесного продвижения, хотя  
иногда с неожиданными затруднениями, в виде старых арыков (канав).

Постоянство, или определенность пролегания таких дорог часто 
наруш ается наступающими пескам и.и  дороги часто меняют пролегание 
Ч даж е направление.

Горные вьючные дороги Туркестана за малыми исключениями по
стоянны. О б'ясняется это необыкновенной резкостью рельефа Т урке
станских гор и крупными затратами энергии и средств на пропожение 
новых. Исключения бывают при катастрофических явлениях (обвалы, 
лавины, землетрясения), когда сама необходимость заставляет искать- 
новых путей.

В  общем, горные дороги Туркестана в самом первобытном со
стоянии. Пролегают они по козьим тропам и могут считаться д оро
гами человека лишь по присутствию, по наличию примитивных зыбких 
мостиков, устроенных только в самых необходимых м естах. Порою  
горные дороги, как например, в Зеравш анской ущелье (Самарк. обл а
сти) проходят по искусственным карнизам, т. е .  по кольям, вбитым в 
трещины и покрытым ветками и камышом. Эти карнизы висят, качаясь 
над пропастями.

В  особенно плохом первобытном состоянии находятся горные 
вьючные дороги в Семиречье и Ф ергане, за  исключением исторических 
караванных дорог, ведущ их в сопредельные страны, о которых сказано  
будет ниж е.

Горная дорога в Семиречье (Н ары нская). И з Ферганы она начи
нается от У згеня, отстоящего от А ндиж ана— 8 7  верст, от Оша—  
4 2  версты.

От Узгеня дорога сразу  приобретает характер горный и идет в 
гору, имея нз 58  верст высокий' перевал и станцию; к развалинам  
укрепления К уртка дорога проходит несколько более мелких перевалов.

У развалин укрепления дорога выходит к Нарыну и дальш е идет 
уж е по Нарынскому ущелью д о  Нарынского укрепления, отстоящего 
• т  Узгеня 3 1 6  верст (восемь переходов— семь остановок).

Есть еще и другая ветка дороги, ведущей Из Ферганы к Семи
речью—от Намангана по Нарынскому ущелью. В некоторых местах 
она более уд обна , но длиннее и мосты чрез множество рек и потоков 
бывают не всегда в исправности. По этой дороге езда устанавливается  
зимою, когда Нарын замерзает. Эта дорога соединяемся с горной у 
развалин укрепления Куртка.



От укрепления Нарынского отходят три-дороги. Одна на север  
трактовая, соединяющ ая Нарынское укрепление с. Семиречьем. Эта 
д орога, хотя имеет иногда крутые под'емы и идет по большой высоте, 
очень удобна и для колесного движ ения.

П ротяжение ее от ук р . Нарынского до Семиреченской трактовой  
дороги (ветка от о з .  И ссык-Куль и П рж евальск)— 152 версты. Соеди
нение дорог происходит в д в у х  м естах— у пос. Куш ем-Алдинского и у  
о з . Иссы к-Куль.

Д ругая дорога направляется на юго-восток в сторону Каш гара, 
по сыртам Тянь-Ш аня.

Ее мы рассмотрим ниж е в п утях, ведущ их в сопредельные страны.
Третья дорога, направляющ аяся на восток по Нарынскому ущ елью , - 

есть продолжение Семиреченской-Нары нской дороги. У  озера Тадж ик, 
в 175 верстах от Нарынского укрепления, она выходит -на сырты 
(плошади) Тянь-Ш аня. От озера Таджик дорога разветвляется на две. 
Одна ветка идет дальше на восток и спускается в Каш гар, другая , 
идущая п у сыртам к северу, идет к П рж евальску.

От сзера* Тадж ик до Пржевальска* 9 5  верст.
Д орога на этом участке особенно тяж ел а. Разреженны й в оздух  и 

холод делают эту  дорогу возможной для передвижения только летом^.
Всего от Нарынского укрепления до П ржевальска по данной  

дороге 2 7 0  Берет— 9  переходов — 8  остановок.
А  до П ржевальска по дайной 'дороге от У зген я— 5 8 6  верст—  

16 п ереходов— 15 остановок и слеаовательно 15— Гб дней перехода. 
От Узгеня до Нарынского укрепления возможно передвижение д в у 
колок. дальше по горной дороге возможна езаа  только верхом.

Но зато от Нарынского укрепления, как мы у ж е упомянули, 
есть тракто.еая ветка, сое линяющая Нарынское укрепление с  Семи
реченской трастовой д орогой — П иш пек-П ржевальск. П о этой дороге  
возможно передвижение и на повозках.

Путь от Узгеня до П ржевальска с  проездом от Нарынского ук р е
пления по трзктозой дороге выразится в большом количестве дней пере
хода и s  большем расстоянии, но сравнительно удобнее и легче (окол*  
1 8 д н е й .— 17 остановок,— 700  в^рст).

Памкрсная дорега начинается от гор. Оша и до укрепления. 
Гульча, находящ егося в 7 8  верстах, хотя и с  большими затрудне
ниями, возможна для колесного передвиж ения. Начиная от Оша дорога  
идет все время в гору. Ог Гульчи начинается крутой под'ем по ущ ел ь »  
реки Талды. ‘

От Суфи-Кургана, находящ егося в названном ущ елье, дорога р а з 
ветвляется. Одна ветка идет в Каш гар, другая продолжается по ущелью  
Талды и идет к Памиру.

Суфи-Курган от О ш а - 1 3 9  верст, от Гульчи— 61 верста. 
ч От С уфи-Кургана Памирская дорога ’ имеет особенно крутой с 

м ассой  препятствий под'ем н а ' хребет А лая до перевала Талдык,’ в 
4 0  верстах от Суфи-Кургана. От перевала Талды дорога спускается в 

д о л и н у  А лая. \ . , ■ .

, От Суфи К ургана есть другой (по Кашгарской дороге) обходны й, 
я о  более далекий путь, также вы ходящ ий.в А лайскую  долину и у ж е 1 
д а  ней поднимающийся д о  впадения в реку Кизы л-Су речки Кизыл- 

7  И гы ц, где обе дороги соединяю тся.
■ Дальш е и з Алайской долины дорога круто поднимается по ущелью  

реки  Кизыл-Игын на Заалайский, вечно-снежный хребет. П репятствия  
«  виде карнизов, обвалов при крутизне делают д орогу т р у д н о п р о х о 
д и м ой  и опасной. Н о ещ е большая опасность на в ерху хребта на пере- 

.. вале Ь ор-Д оба, где сильный холод  и частые снежные мятели мешают и 
,.и н огда останавливают продвижение.

Перевал Кизы л-Арт ещ е более страшный перевал, проходим только 
• 6  тѳчен?® 2 — 3 летних месяцев, Эта самая высокая, точка Памирской  

д о р о ги , ,0т  перевала Кизыл-Арт в сторону Памира идет легкий безо- 
яасны и. спуск .

I Перевал Кизы л-Арт от Оша около 219  верст, от Гульчи 141 вео- 
стаі от Талдыка около 4 0  верст.'

По П амиру дорога— сравнительно . сносная, и единственное за 
т р у д н ен и е-о т су т ст в и е  жилых мест для отдыха и сильный холод . К ир; 
тнзские_ кочевки встречаются редко, как по пути, так и в котловине 
■озера Кара-Куль,^ отстоящ его от Кизил-А[>та верстах в 4 0 .

.О т. озера К ара-К уль д орога,— обойдя *его с  востока,*идет по мяг
кому п о ч ем у  и, сделав два перевала, зигзагами спускается в долину  

. .М алого\П амира, где находится Памирский пост (укрепление). Памир
ский пост от г , Оша рколо 3 ? 0  верст, от Кизы л-Арта около 150  вер  
и  от озера К ара-К уль .около’ 120  верст. Пути от г . О ш а д о  П амир- 
<жого поста около 18 дней.

Малый Памир ниж е по уровню над морем, чем Большой и поэтому  
, здесь  теплей и передвижение по путям, ведущим от П амирского поста  
в  Б ухар у , Афган, Индию и Каш гар, хотя и с большими затрудне- 
ниями, возмож но и в зимние месяцы. *

К Памирскому посту из Ферганы есть ещ е дорога от гор. Скобелева 
•(Новый М аргелан), Она п дохо оборудована, длиннее, ио все-таки легче..

П ути по ~ней до Памирского поста— 2 3  дня.

Д о р о ги  (п у т и ) в с о п р е д е л ы ш е  страны .

' ,В  Кашгар из Туркестана идут три транспортных или караванных 
Горных и несколько мелких, вьючных, трудно-проходимы х дорог. ’
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Н аиболее удобная , но длинная это— д орога, ответвляющ аяся о т  
Нарынской-Семиреченской дороги у  Нары нского укрепления. От н е г о . ✓ 
т . е . от укрепления Нары нского, эта дор ога , п еререзая  главный массив- 
Тянь-Ш аня, идет по сыртам к востоку и выходит в ущ елье Ак-Сая^  
П о этому ущ елью поднимается на ю г, по ущ елью  реки Терек и снова, 
идет, по ю жному направлению, по сыртам отрогов Тянь-Ш аня и зигза- 

'гами спускается  в долину Каш гара.
Н а всем протяжении дорога извивается зм еей , обходит препятствия  

и дает много, сокращ ающ их дор огу , ответвлений, в продолж ении  своем  
соединяю щ ихся с  основной дорогой . Д орогой этой п ользую тся преиму
щ ественно зим ой , когда остальные две в это время тр уд н о  п роходим ы - 

П ротяж ение дороги от Н арынского укрепления около 2 6 0  верст, 
от У зген я , начального пункта Н арынской дороги— 5 1 6  верст; пути о г  
У згеня до Каш гара около 16 — 17 дней , но ответвлениями возможно- 

сократить время пути до 14 — 15 дней.
Д ругая дорога известна под -н а з^ н и ем  Ч аты рь-К ульской. О на  

тож е ответвляется от Нарынской дороги, и по ущ елью реки А т-Б аш . 
а  затем по ушелью реки К ара-К аин, притока предыдущей реки, под
нимается и идет по ним мимо озера 'Чаты рь-Куль по восточной его  
стороне на ю г. Вы ходит по этому направлению на юго-восточные скло
ны Тянь-Ш аня и по ущелью реки Тоюн спускается к г . К аш гару. Ч а~  
ты рь-Кульская дорога из всех трех  дорог в смысле пологости п о д 'е -  
мов и спусков и горных препятствий— наилучш ая, но пролегая на 
большой высоте, иногда около 13000  футов, т . е .  около трех  с поло
виной верст, с .соответствующими этой высоте холодам и разреженностью- 
в оздуха , трудна для караванов и ею пользую тся при переездах оди
ночками или небольшими караванами. Д ля  лю дей, непривычных к  
горным переходам и слабы х грудью , . она опасна. П ротяж ение ее от  
Нарынской дороги до Каш гара около 2 0 0  верст. Пути по ней около  

12— 13 дней . і

Т ретья, собственно Каш гарская дорога, самая короткая, идет от  
rtfp. Оша, на укрепление Гульча, до какового пункта возм ож но ко
лесное движ ение.

От Оша до Г у л ь ч и - 7 8  ве^ст. Начиная от Гульчи, несмотря на 
сравнительно низкие горы, дорога имеет много трудны х препятствий.
У С уфи-К ургана происходит, как уж е было указано, ответвление д о
роги вправо на Памир. Частые перевалы, с  крутыми под'ем ами, делают 
порогу опасной и трудно проходим ой. Скелеты лош адей, верблюдов и 
лю дей, валяющиеся по дороге, лучше всего свидетельстёую т о каче
стве этой дороги. Самое уж асн ое, это отсутствие растительности и  

жилых мест.
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В  участке дороги Гульча-Иркеш там происходит сопряж ение Ала?:- 
о к о г о  хребта с  Тянь-Ш анем и местность изборож дена скалами самы х  
«причудливых форм. От Оша до С уф и-К ургана— 139 верст, от Гульчи— 6 1 .

П оследний перевал на пути в- К аш гар-Терек-Д аван особенно  
-тяж ел и крут со стороны К аш гара. К ак сп уск , так и под‘ем сопря
ж ен ы  с большими затруднениям и. С этого перевала дорога спускается  
в  А лайскую  долину к реке Кизы ль-Игы н или Кизы ль-Су и у ж е по 
•ней ид«т на восток к виднеющ емуся далеко в равнине китайскому  
укреплению  У лукчат.

От 0 ш а  до У л укчата— 2 3 6  в ер ., от Гульчи— 158 верст, от Суфи- 
К у р га н а — 9 7  верст.

От Улукчата д орога возможна для колесного движ ения до -само
го К аш гара. На всём пути только- один небольш ой, мягкий перевал, 

тв 2 0  верстах от У лукчата. З а  этим Перевалом дорога идет у ж е по 
рав н ин е с  уклоном на восток. М естность населенная, орош аем ая, по 
д о р о г е — частые кишлаки (селения).

От Оша до К аш гара 393  версты— около 1 2 — 14 дней  пути.

Д о р о г и  ч е р е з  Б у х а р у  в  А ф г а н и с т а н .

Ч ерез Б у х а р у  в Афганистан идет много дорог. Н о большинство 
и з  них. мало пригодны для передвижения вследствии горны х препят
ствий и отсутствия мостов. Некоторые и з н и х, как например М атчин- 
ская, идущ ая от гор. К оканда чрез перевал Матча и К ул ябское бек- 
■ство, открыта для передвиж ения только в течение трех  летних м еся
цев  и притом по высоким перевалам, где разреженны й в оздух , с н е ж 
ные мятели делают д ор огу  опасной. Более бносная Уратю бинская д о 
рога. Она тож е горная, изобилует препятствиями, но перевалы, пе 
которым проходит д орога, ниж е и полож е. Эта дорога называется еще 
Гиссарской, ибо она проходит чрез Гиссарское бекство. Х орош их  
•и вполне п роезж и х дорог мож но считать две: Терм езскую  трактовую  
д орогу и 'К арш инскую -караванную . Обе эти дороги начинаются от 
ігор„ -Самарканда. - -

Термезская была трактовой дорогой до проведения Б ухарских ж . д . 
"Тракт содерж ался  русским правительством. Д орога-хорош ая  и пригод
ная на всем протяжении от Самарканда до Термеза для колесного  

.движ ения. Перевалы есть, но небольш ие. Вообщ е профиль всей дороги  
змягкий. П роходит она по жилым местам.
•  От Самарканда д орога идет на А ман-К утанский перевал, т . е . к 

sory, не изменяя направления, доходит чрез К итаб к Ш арш аузу.
От Ш арш ауза д орога слегка поворачивает к ю го-западу и идет 

а  таком направлении до Г узара. От Гузара дорога приобретает н а 



правление на ю го-юго запад и идет по легким перевалам и по долинаю  
и Терм езу.

От Самарканда д о  Т ерм еза— 3 4 0  верст и приблизительно— 9  дней  
пути, по тракту с перекладными 4 — 3  дня.

От Термеза в сторону Афганистана моста нет. Ранее от русской  
крепости чрез Аму Дарью  был наведен понтонный м ост, но в настоящее- 
время его нет, он снят.

Переправа делается на паромах и каюках (парусны х су д а х ).
От места переправы начинается хорош ая колесная дорога к аф 

ганскому городу М ззар и Шериф. До него от переправы около 901 
верст. Д ор ога  эта продолжается до К абул а, о  расстоянии от М азара и. 
Ш ерифа до Кабула сведений не имеется, но по опросам-дорога хоро
шая и пригодная для колесного движения.

Каршинская дорога отхопит от Самарканда к ю го-западу. Верст  
3 0  идет по орошенным местам, а затем , не изменяя направления, про
легает по предгорью отрогов Гиссарского хребта, так называемых  
М агиано-Ф арабских гор. Верстах в 70  от Самарканда горы понижаю тся  
и переходят в волнистую возвышенную Джамскую  степь, которую' 
дорога пересекает. Н а всем протяжении' от Самарканда до Каршей-' 
дорога возможна для колесного движ ения, но в пределах Джамской  
степи встречаются довольно большие затруднения: отсутствие мостов к  
легкие пески.

С Джамской степи дорога идет с  легким уклоном и под К а р -  • 
шами спускается в долину того ж е названия и идет у ж е по орош аем ой  
густо населенной местности.

От Самарканда до К арш и— 138 верст.'
От Карши идут три дороги: на Т ермез, Керки и Б урдалы к.

Н а Термез дорога проходит по волнистой, крепкой по грунту, 
густонаселенной орошаемой местности и потому на всем протяжениип 
пригодна для колесного движения;

В  сторону Керков и Б урдалы ка дороги пересекают центральную» 
пустынную часть Бухары  и движение здесь возможно только Ёьючное- 
караванами.

Дорога на Керки идет вдоль ж . д .  .

От Карши до Термеза— 2 5 0  верст, до Керков— 115 верст, д о  
Бурдалыка— 175 верст.

Дороги в Хиву— исключительно вьючные, караванные и трудно?  
ввиду безводья и песков, проходимые.

От МерЕа до Хивы 3 9 0  верст. 11 — 12 дней пути.
От Т едж ена до Хивы 3 7 0  верст. 1 0 — 11 дней пути .
От А схабада до Хивы 3 7 0  верст. 8 — 9 дней пути.

Эта дорога, Сравнительно с первыми, легче, ибо ^олодцы  чаще. 
Передвижение исключительно на верблюдах: легче всех из них, но
длинее дорога от Кизы л-Арвата. Протяжение ее— 450  верст, пути—  
1 5 —г 16 дней.

Рена Аму-Дарья, как водный путь, имеет для края большое значе
ние, как экономическое, политическое, так и военное. Она связывает 
русские крепости, находящ иеся на А м у-Д арье, по границе с Афгани
станом, восточную и центральную часть Бухары с артерией Т уркестан
ских ж . д . у  Ч ардж уя.

Сверху вниз по течению, начиная от Т ерм еза , удобно сплавлять  
грузы . Д о  проведения Б ухарской  ж . д . Аму-Дарья была главным 
транспортным путем, связывающим Туркестан с ю жной А зией.

В сторону Хивы А м у-Д арья остается и до сих. пор главным 
транспортным путем и единственной связью.

А му-Д арья судоходна от Термеза до Ургенча. Но судоходство  
сильно затрудняется быстрым течением и ежечасным изменением р у сл а .

С^да вверх по реке от Ч ардж уя до Термеза идут 6 — 8  дней, а  
вниз 2 — 3 д ня . Точно таК-же вниз /от Ч ардж уя до Ургенча и обратно.

Главный порт-пристань у  города Ч ардж уя, располож енного на- 
левом берегу Ам у-Д арьи. Здесь находится небольшой док  для починки, 
судов .

Пристань соединена со станцией ж . д . под'ездным путем.
В се самоходные суда  на нефти и их для регулярного интенсив

ного судоходства мало. И з больш их судов' только три. М елких и кате
ров— точно неизвестно.

Главная работа флотилии была на нижнем течении от Ч ардж уя  
до Ургенча.

В се грузы из Хивы и обратно доставлялись и могут доставляться  
только по реке А му-Д арье. Состояние флотилии в настоящее время . 
довольно сносное.

Установление водного прямого сообщ ения по Аральскому морю и 
А му-Д арье до Ч ардж уя без крупных затрат невозм ож но, ибо при 
впадении в Аральское море Аму-Дарья разбивается на большое к о л и 
чество мелких рукавов, по которым прохож дение А м у-Дарьинских и, 
тем более, морских судов  невозможно.

Пристани по А му-Д арье находятся вверх по течению от Ч ардж уя  
в  К елиф е, К ерк ах, Термезе, а вниз по течению от Ч ардж уя в форте 
П етро-А лександровске и новсм У ргенче. В сего, считая и Ч ардж уй , 
шесть пристаней.



К р а т к и й  о б з о р  и с т о р и и  Т у р к е с т а н а  ( Т у р а н а ) .

Ни одна страна земйого шара не имеет такое богатое историче- 

ское п рош лсе, как Т уркестан.
В озникновение и разруш ение различных культур, постоянны е 

войны за  обладание этой страной, смена народов, власти, централиза  
ция власти ввиде великих монархий Ч ихгизхана, Тамерлана, децен
трализация ее ,-  смена религий, все это по сущ еству оправдывает вы
ш есказанное полож ение, тем более, что многие исторические явления, 
имевшие своею колыбелью Т уркестан, отраж ались на большей ча^ти 

материка Европы и Азии.
Д аж е самы й'краткий обзор  истории Т уркестана долж ен зан я ть  

очень много м еста, какое не представляется возможным уделить ему  
в настоящем труде и поэтому он будет излож ен по содерж анию  в 
таком виде и порядке, которые дчдут необходимый материал для и зу  
чения и уяснения тех особенностей быта, нравов, психологии населения  
Т уркестана, которые являются прямым следствием исторических  
об'ективны х условий, имевших место в этой стране. ^

Первые исторические св едения'о Т уркестане добыты из Санкрист 
ских и К итайских источников. Эти сведения из д вух  различных  
источников говорят, почти одинаково, о том, что от Китая прямо на 
запад, а  от Индии на северо-запац, во время приблизительно за  дв» 
тысячи лет до Р ож дества Х ристова и следовательно за  четыре тысячи 
лет до нашей эры, м еж ду двумя громадными реками, спадающими с  
Тянь-Ш аня и с Памира -  «Оке»— и «Яке» сущ ествовала богатая, хл е
бородная, с высокой культурой,- страна по названию Согдиана^ Н асе
лена она была согдианам и; народом , родстЕенн&ім народам И ндии , с  
язы ком — согдийским,— родственным и почти одинаковым с  древне-ин
дусским санскритским. В  тех ж е источниках есть сведения о том , что 
народы Согдианы, вследствие уменьшения воды, засухи  и наступления  
с востока песков* постепенно, разными путями уходили на Запад , * 
Европу. Есть полное основание считать реку А му-Д арью  Оксом, а  
Сыр-Дарью— Яксом, тем более, что названия эти ещ е сохранялись, и 
в последние периоды, о которых исторические сведения бопее подробны .

Есть предполож ения, что народы, населявш ие С огдиану, и как мы 
у ж е указали родственные народам Индии, т . е .  арийского происхо
ж дения, почти целиком покинули С огдиану, под влиянием стихийных

III.

явл ений  (усыханий рек, наступлений песков), и под давлением кочев
н и к ов  с востока и с  севера, уш ли, как завоеватели, в Е в роп у, обр а
зо в а в  там государства.

Н азвание— Т уран , местность м еж ду Тянь*Щ анем, П амиром , К а 
спийским  и Аральскйм морями, приобрели впоследствии, во времена 
«существования Мидийской и П ерсидской монархий, во времена возник
новения отношений м еж ду упомянутой местностью и названными мо

н ар хи ям и . В  подлинном переводе слово Туран означает Заиранье— т .е . 
местность  за Ираном. К этом у периоду истории Туркестана теряется, 
или, вернее, совсем обрывается связь его с И ндией и начинается дол
гая , происходивш ая в течение "многих столетий, борьба Т урана с  

;Ираном.
Кровопролитные войны этой многовековой борьбы довольно по

д р о б н о  и полно отмечены в литературе и истории П ерсии (И рана). 
Т р уд н о  сказать что либо о времени начала столкновений_ Т урана с 

4 .Ираном, но судя  по параллельным событиям это случилось ранее ше
с т и со т  лет до P . X . П ериоду войн и столкновений предшествовал 
п ер и од  мирных отнош ений и даж е взаимного вспомощ ествования. С 
-помощью И рана Туран отразил попытки китайцев овладеть восточ- 

. ной частью Т урана. Это было первое появление китайцев в запад- 
гной части "Азии. И з-за  каких причин* началась борьба м еж ду Тураном  
и Ираном, история не дает подробны х сведений, но вероятнее всего, 

■■что в то время уж е могущественный И ран ж елал иметь Т уран  своей  
провинцией, чему богатий Туран естественно воспротивился и таким 
•образом в озгорелась  долгая многовековая борьба. З а  время этой борь
бы  кажпая из стран была многократно и побеж денной и победитель
н и ц е й , но каждый р аз, когда этим странам грозила опасность со  сто 
роны кочевников, они заключали оборонительный сою £, очевидно созн а

н и е  родственной связи , несмотря на борьбу, не терялась . По св еде
н и ям  из литературы и истории И рана (Персии) Т уран  того времени  
•.представлялся в следующ ем виде:

Все оседлое население Т ур ан а , его богатство, культура, было 
«сосредоточено в д вух  роскошных плодородны х долинах —в Ф ергане с  
рекой Яксом и М авенагре, так назы валась ранее Зерэвш анская доли
на. с рекой Зеравш аном. Административный центр находился в М аве- 

гнагре, на месте сущ ествующ его ныне города Самарканда (развалины  
.Аф росиаба и Ш ах-Зинда). Зем ледельческая культура Т урача была 
.очень высока и это делало его лакомой добычей для соседних стран и 
н а р одов . С востока Т уран у угрож ал Китай, с  севера дикие кочевники.

К северо-востоку от Т урана леж ала страна Уйгров или Сестоб, 
•т. е . Семиречье, такж е ст р а н і земледельческая, изнемогавш ая от на
б е г о в  кочевников и почти у ж е завоеванная народом уйчадж и, приш ед



шим с востока. Впоследствии уйгры целиком оставили свою стр ан у  
и на некоторое время осели в низовьях Окса и Я кса, но были вы
теснены оттуда кочевниками и ушли на запад, в низовья Волги и 
дальше за  нее.

Борьба Т урана с Ираном началась, как мы уж е упомянули, е-- 
конце 7-го столетия до P .  X .  Как Туран, так и Иран во взаимной 
борьбе пользовались кочевниками и варварскими племенами, подкупая: 
их и снабж ая оруж ием . П оследние, научившись организации от Т у 
рана и Ирана и чувствуя себя в силе, гргбилй и ту  и другую  стра
ну и даж е образовывали самостоятельные государства, как например,. 
Б актрия и Парфия, которые в будущ ем сьтрали большое значение в; 
истории А зии. В  пятисотом столетии до P .  X .  борьба Т урана с И ра
ном на время затихла, ибо в самом Иране вспыхнула борьба и вместо ранее- 
существсвэЕшей Мидии с браковалась Персидская монархия. В  то же= 
время и на востоке Китай, отвлеченный борьбою с монголами и тюр
ками, прекратил военные действия. П ри таком положении вещ ей, с- 
кочевниками севера Туран успешно справлялся. К  этому п ери оду  
относится высшая стспьнь развития, расцвета и богатства Т уран а. Им;', 
были завязаны торговые сношения с Китаем, И ндией, Персией, А сси
рией и Арменией. Но это продолжалось недолго. В конце четвертого^ 
столетия д о  P . X . Персия сделась чуть ли не мировой монархией и. 
завоевательные стремления ее по отношению к Т урану имели под со
бой основания, силу и достаточные поводы. Внутри Туркестана к это
му времени образовалось разлож зние на религиозной почве, выливав
шееся иногда в м еж ду усобицы. Религия коренного населения Туркеста
на была браманизм, т. е. религия Индии, следствием чего, было деле
ние на касты. Восточная ж е часть Турана-Ф ергана имела главной: 
религией буддизм, т. е . религию, одинаковую с китайцами. Правите
лями Т урана, кроме эмиров (раджей) или шахов, фактически была. 
высшая каста (тадж ь). Низшие касты, не вынося гнета тадж ей, имели: 
влечение к светлой гуманной религии персов-м аздеизм у, культивиро
ванной Заратустрой.

Благодаря таким обстоятельствам Туран в упоминаемое время, т..
е .  в начале четвертого и в конце третьего столетия до P . X .,  потер
пел страш ное потрясение, выразившееся в захвате китайцами Ферганы,- 
а персами, которые к этому времени захватили Парфию (Х оросан) и: 
Бактрию (нынешний Афган) всей Маверанагры. Большинство населения- 
Маверанагры было радо такому и сходу, ибо это дало возможность- 
большинству населения, т. е. низшим кастам, свергнуть иго Т адж ей.- 
С этих пор браманизм навсегда исчез из Т урана, но насколько его- 
влияние было велико можно судить из того, что коренное население:
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в отличие от пришлых элементов-тюрков-узбеков сохранило название? 

тадж  или таджиков.
Т уран  стал провинцией И рана. Это однако .не помешало дальней- 

шему развитию Т урана, даж е, насборот, население Турана, особенно 
беднейш ее, при сравнительно сносных порядках персидской монархии  
в здохнул о, более чем когда либо, свободно. Площадь орошения весьма 
расш ирилась. Кочевники были угнаны далеко на север и земля обра
батывалась даж е на ниж них течениях Окса и Якса.

Китайцам было нанесено большое поражение и они оставили Фер- 
гану. Персы были вообще известны своею веротерпимостью и к этом у  
времени Туран был живым музеем всех религий и культов Востока. 
М еж ду прочим к этому времени необходимо отнести появление евреев 
в Т уране, в качестве должностных лиц.§.

В  начале трехсотого столетия до P . X . Персидская монархия была- 
потрясена сокрушитёльными ударами со стороны Александра Македон
ского. П олож ение Персии ухудш илось тем, что Бактрия и Парфияг 
чувствуя бессилие П ерсии, об'явились независимыми и набегами сп о
собствовали разруш ению Персидской монархии. При таких благоприят
ных условиях Александр М акедонский прошел всю территорию бывшей 
П ерсидской монархии вплоть до Т урана, где остановился в долине 
Маверанагры. Укрепленный лагерь войск Александра Македонского 
имел место в Зеравш анской и Так-Ф онском ущ ельях (выше нынешнего 
города— П янджекента). Имя А лександра Македонского осталось до си х  
пор популярным и памятным среди народов Востока. Его име
нем— Искандер называются много развалин, курганов, озер и даж е  
местность, по преданию излюбленная им. Александр Македонский, или 
вернее, его полководцы вошли в тесный сою з с воинственными бакт- 
рами и образовали , совместно с  ними, на развалинах Персидской мо
нархии Греко-Бактрийское государство, в пределы которого входил и 
Т уран . Легкость и крепость этого сою за о б ‘ясняются 'Тем обстоятель
ством , что бактры были остатками ушедших с  востока Арийских племен 
и имели язык почти одинаковый с греческим. Греко-Бактрийсксе госу
дарство держ алось долго после разруш ения и распада Греческой импе
р ии . Как культрегеры и организаторы греки ничего, кроме Греко-;Бакт- 
рийского государства, не создали и ничего нового не внесли, а сами 
«об‘азиатились» и ж ил и-как  деспоты . Но уничтожение каст и борьба 
с  непримиримыми фанатическими религиями и культами, проводимые- 
греками, имели следствием благие результаты, сравнительный порядок н 
благосостояние государства и его провинций, в том числе и Т урана.

Римская империя, возникшая на развалинах Греческой, вместо- 
- Греко-Бактрийского государства застала три больш их государства — Бакт-.
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фию, Парфию и Туран и много мелких. В се они находились во взаим
н о й  борьбе и войнах. -

З а  исключением Бактрии все эти государства, почти без войн, 
признали протекторат Рима и были преобразованы в провинции империи. 
Главной причиной такого мирного завоевания было то обстоятельство, 
что мелкие государства Востока, в том числе и Туран были не в силах  
справиться с потоком кочевников/ нахлынувших с  севера и с востока. 

, Эти дикие кочевники, теснимые с востока Китаем и тюрками, органи
зованными большими ордами, нападали на оседлое население и преда- 
вали все огню и мечу (около ста лет от P .  X . ) .

Приблизительно около этого времени, было разруш ено Семиречье 
и погибла земледельческая культура на низовьях Окса и Я кса.

По некоторым историческим сведениям эти кочевники были— гун
ны, прошедшие затем в Европу.

В начале третьего века (от P . X .)  поток кочевников схлынул к 
западу и Туран, воспользовавшись относительным покоем и благососто
янием, стал обнаруживать попытки к самостоятельности. Этому с п о с о б 
ствовало разложение и падение Римской империи и из ее Азиатских  

■владений образовалось несколько государств. Особенно крупными и 
могущественными из них были -Иранская или П ерсидская монархия, 
возрожденная династией Сассанидов, Б актрия и Туран. К  этому вре
мени относится начало второго периода борьбы и войн меж ду Т ура-  
ном и Ираном, которые продолжались до 10 века. В  течение этого 
времени Туран был неоднократна завоеван персами, которые к тому 
времени уж е совсем 'покончили с Бактрией и захватили часть Индии. 
В  борьбз за  независимость Т уран  неоднократно пользовался помощью 
Китая и диких кочевников тюрко-Монгольских племен, впервые поя
вившихся здесь в восьмом веке (от Р . Х р .)

Туркестан или старое становище тюрков, местность, в которой  
-обитали раньше тюрко-монгольские племена, до четвертого века леж ал  
я  западу, от озера Б айкала. Оттуда тюрко-монголы были вытесне
ны Китаем и разошлись частью, на север (якуты ), частью на запад и 
большою частью на юг, где они заняли нынешнее Семиречье, К и рги з
скую столэвую возвышенность и Киргизские степи. В  седьмом веке 
эти местности, занятые тюрко-монгольскими племенами, назывались 
Т уркестаном.

Туран шестого и седьмого века состоял, .как и преж де, из двух  
частей-Ферганы и Маверанагры, об'единенных общим управлением, со
средоточенным в городе Мараканде (нынешнем Самарканде) Государ
ственной религией считался маздеизм (религия Заратустры), но боль
шинство населения в Фергане были буддисты, что послуж ило поводом 
іК вторичному занятию Ферганы Китаем, в конце восьмого века. Т уран ,
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как мы уж е yпoмянÿли, в постоянной борьбе с Ираном пользовался  
дикими кочевниками тюрко-монгольских племен с  севера; когда ж е  
Китай захватил Ф ергану, Туран заключил с отдельными племенами 
этого, еще неизвестного в южной Азии народа, тесный сою з, выра
зившийся в образовании из этих племен постоянного наемного войска- 
Т урана. Тюрки, будучи народом ' воинственным, необыкновенно выно
сливым и храбрым и вообще способным к военной организации, почув
ствовали себя господами положения и пользовались фактическою вла
стью в стране. Т урану грозила опасность очутиться под властью ди
ких варваров, кочевников. Единственным выходом из этого полож ения - 
было присоединение к И рану, в конце десятого столетия. Этим закон
чилась многовековая борьба Турана с Ираном, подробно описанная  
в истории и в героических поэмах литературы Персии (Ш ах*Наме—  
поэма персидского поэта Фирдуси и проч.). Каким материалом пита
лась многовековая борьба этих двух стран, родственных по расе, языку" 
и религии, история до си х пор не выяснила.

Соединенными войсками Ирана и Т урана кочевники были угнаны 
в -пустыню, далеко на север, но, как показали события, не надолго. 
Была освобождена в конце десятого столетия и Фергана, при чем буд 
дизм с большими кровавыми жертвами был на время искоренен из Т у 
рана. В  это время самой Персидской монархии грозила опасность со 
стороны арабов, поклонников Ислама с юга и с запада, которые у ж е : 
завоевали,- в восьмом столетии, юго-западную часть Персии и готови
лись к дальнейшим походам.

В  то ж е время тюрко-монгольские племена, соорганизовавш ись в- 
крупные военные государства, стали беспокоить северные пределы П ер
сидской монархии, и в частности Т уран , разруш али города, грабили 
жителей и уводили их в плен.

В  двенадцатом, веке (по P . X .)  умный, талантливый и воинствен
ный вождь одного из тюрко-монгольских племен— Ч ингиз-хан об'единил  
все отдельные государства л  племена тюрко-монгоглов и направил их  
орды на Туран. Это было полным разрушением старой культуры Т у 
р ан а. Большинство городов и сел было разруш ено до основания, мно
гие цветущие, богатейшие местности превратились в пустыни. Покон
чив с  Тураном, Чингиз-хан двинул свой полчища на Иран и р а зр у 
ш ил северо-восточную часть, его, но дальнейшее продвижение этого 
завоевателя было остановлено не менее воинственными поклонниками 
Ислама (Багдадского Халифата), которые к тому Бремени образовали на 
развалинах старых государств Персии (И рана, Бактрии и д р .), могу-- 
щественное государство в пределах от Средиземного моря до реки- 
Ганга в Индии.
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Насколько велики были разруш ения и кровопролития, которые 
нес с собою Ч ингиз-хан, видно из сохранивш ихся сведений о том, чтс 
и з 14  миллионов жителей Зеравшанской долины осталось в живых 
•только два Миллиона, а из всех городов остался только М араканд, 
который Чингиз-хан под конец своего царствования избрал для себя  
резиденцией (до этого Бремени ставка его была где-то в киргизской стол о
вой возвышенности) невдалеке от хребта Тарбогатая. Видя безуспеш ность  
продвижения на юго-запад и на юг и вообще безуспешно'Сть борьбы с  
Исламом, Чингиз-хан обратил свои завоевательные стремления в сто
рону Китая и в сторону Европы (на Россию ), куда и были двинуты  
орды. В  этих местностях, как говорит история, завоевательные стрем

л ен и я  Ч ингиз-хан4 имели усп ех , Под владычеством Чингиз-хана ока
зались большая часть А зи и  и большая часть Европы. М онархия Ч и н ^ з -  
хана по площади не имела и не имеет себе равных в истории человечества.

Столь удивительное явление сложной и большой организаци в та
ком громапном масштабе при низком культурном уровне народов и стран  
того времени об'ясняется лишь тем, что Чингиз-хан умело пользовался  
завоеванными народами, как боевым материалом для дальнейш их з а 
воеваний, его политичностью и главным образом своеобразными особен
ностями тюрко-монголов. 4

Ч ингиз-хан, как и все тюрко-монголы был язычник и отличался  
веротерпимостью. При нем и при последующ их потомках династий Ч ин
гизидов по территории громадной монархии была полная свобода ре
лигий и культов, вследствии .чего в Туране вновь возродились различ
ные религии: буддизм, язычество и проч. культы, появились христиане 
(несториане и иконоборцы) и 4 мусульмане.

Уменье Чингиз-хана пользоваться завоеванными народами как бо
евым материалом, выражалось в том, что буддисты (калмыки, йогаи и 
проч.) направлялись в Европу (в Россию) и на юго-зап^д, а в сторону  
Китая-язычники й. маздеисты.

Своеобразные особенности тюрко-монголов, спо9обствовавшие за 
воеваниям и привлечению в их ряды други х народов, выражались в 
простоте и х  жизни и демократичности, что для народов В о ст о к а ,.и з
нывавших под тяжестью кастовых делений и деспотизма, было явле
нием новым, благим и привлекательным. В  ^отдельных тюрко-монголь- 
ских племенах на время военных действий предводители-ханы были 
выбранными, а  в мирное время племена управлялись ,,маслагатами“ , 
т . е: советами или собраниями старшин, стариков (аксакалов). Ника
кими особыми привилегиями ни ханы, ни старшины не пользовались, 
и по внешнему виду ничем от рядовых членов племени не отличались. 
Сам Ч ингиз-хан, создавший такую громадную монархию, до самой смер
ти  жил в простой кибитке.
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Потомки ЧинГиз-хина оказались неспособными к управлению та
кою  громадною монархиею. Сами они проводили время в пьянстве и 
разврате, резиденция в Мараканде украсилась дворцами. Ж изнь и оби 
ход потомков Ч и н газа  были пропитаны, заимствоваными от деспотов  
Индии и Ирана, пышностью, этикетом и развратом. Связь отдельных 
племен и народов с центром монархии порвалась, частью вследствие отда
ленности, а  большею частью от неспособности празителей и от стремле
ния отдельных полководцев сделаться самостоятельными деспотами.

В центральной части великой М оголии, так называлось царство 
Чингизидов, главным образом в Туране и в столице Марканде у  ко
ренных жителей иранцев (таджиков) наросло определенное стремление 
освободиться от владычества варваров. Этому благоприятствовали сл е
дующие обстоятельства: большая часть воинственных племен была ув е
дена для завоевательных целей в Европу и Китай, большинство д ол ж 
ностей при дворе и внутри монархии было занято иранцам и-таджи- 
ками, как знакомыми ç  письменностью. Великим визерем (главным 
правителем, министром) был Тимур-Лянг, по одним источникам иранец 
(тадж ик), по другим тюрк. Он был душ ою и руководителем свержения  
династии Ч ингизидов. Д ело свержения было осуществлено при помощи 
приверженцев Испама (мусульман), которых к тому Бремени в Туране 
было уж е много. Сам Тимур или Тамерлан, как он известен в истсрии, 
принял Ислам (мусульм анство), благодаря чему привлек к себе гуран- 
ских мусульман, и благодаря этому получил своевременную помощь 
от Б агдадского халифа. Этими силам и, при содействии коренных ж и 
телей Турана (таджиков), Тамерлан и совершил дворцовый переворот, 
свергнул династию Чингизидов и об*явил себя великим моголом, 
т .-е .,  монархом. Это случилось в половине четырнадцатого века (по P . X .) .

Проповедники Ислама появились в Туране в конце девятого века, 
то-есть еще до прихода Ч ингиз-хана, но успеха они не имели, среди  
культурного и мирного населения. В  Персии Ислам сделался г о с у 
дарственной религией в конце одинадцатого столетня. Причем, Персия, 
как самостоятельвоегосударство, уж е не сущ ествовало, а входило в пре
делы Б агдадского халифата. Были попчтки Багдадского халифа обратить 
население''в  Ислам силой оруж ия; Туран вполне успеш но отраж ал с  
помощью тех ж е тюрко-монголов, которые зпоследствии сделались  
властителями Т урана. •

Тамерлан, сделавшись мусульманином, не был фанатиком и в его 
царствование в Туране существовала еще религия Заратустры и были 
да>г£е христиане. Главное внимание Тамерлан обратил на внутреннее 

-устройство государства. Его царствование отмечено крупным строитель
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ством в развалинах и частично в целости сохранивш ихся и до нашего  
времени в виде мостов, мечетей, дворцов и оросительных каналов 

(арыков).
Плошадь орошения сильно расширилась. Возникло много новых гс* ^  

родов. В  пределы-Великой Моголии (монархии Тимура) входил почти весь  
Иран и даж е часть Индии. Столицей остался город М араканд.

Сознавая, что главный оплот монархии составляют воинственные,- 
в большинстве случаев, кочевые тюрко-монголы , а  не миролюбивое, 
оседлое, коренное н а сел ен и е-т а д ж и к и  и, принимая во внимание кров
ную и постоянную враж ду м еж ду ними, Тамерлан стремился под з е 
леным знаменем Ислама об'единить их воедино. Была создана посто
янная армия по типу нашего казачества, друж ина под названием— : • 
узбеки . Были приняты меры к оседлости, причем узбеков (тюрков)- 
в известной пропорции расселяли по городам. Ж ителям городов бы л с  
приказано именоваться сартам и— т . е . гражданами. Это название ж и 
телей городов и некоторых поселков сохранилось ц  до настоящего в ре
мени и многих, незнающих истории Турана, вводит в заблуждение., 
заставляя и х  под этим названием предполагать какую-то народность., 
какой на самом деле не сущ ествует. Государственных языков для всей 
Моголии было д ва— «фарси» и «тюркский». Тюркский , язык только при 
Тамерлане приобрел письменность. «Фарси» был языком привилегиро
ванным, языком высших кругов и дворца и имел в то время .богатую  
Литературу и распространенность, . ■

В о время свержения династий Чингизидов часть представителей  
этой династии успела скрыться на север и образовала, из оставшихся* 
верными им тюрко-монгольских племен и други х народов , самостоя
тельную монархию, известную под именем Дж агатай. В  пределы ее в хо
дили низовья Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, Мангишлакский п олуостров, 
вся Западная Сибирь и часть Европейской России. Впоследствии мо
нархия Дж агатай распалась на ряд отдельных ханств. Н а низовьях; 
(гирле) Аму-Дарьи образовалось ханСтво Х орезм, будущ ая Х ива, м ан -  
гишлакские тюрки под предводительством Османа, большею частью* 
ушли на служ бу к Багдадскому халиф у и впоследствии, как говорит 
история, захватили там власть в свои руки. (Османлисы).

При потомках Тамерлана в Ср. Азию начинает проникать ислам, 
проповерываемый арабскими богословами, вступившими туда одно
временно с расширением торговых сношений Аравии с странами- 
Средней Азии.

Первые приемники Тамерлана, как бы по инерции, п родол ж ал »  
завоевания, расширение территории, распространяли ислам, и интере-
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рят сохранивш иеся города, мечети и развалины.

Последующ ие ж е его приемники жили пышной и роскошною жизнью  
восточных деспотов и совершенно удалились or управления. Население  
беспощадно обиралось чиновниками и беками (дворянством). Суще
ствовало крепостное право. Коревые тюрко-ыонгольские племена, 
свойственно своей природе, чувствуя безнака*анность, стали делать 
набеги, накладывать на население „ я са к и " . Великая М оголия—  
Монархия Тамерлана распалась и иа месте ее возникло много мелких 
• i дельны х ханств нэмирств, враждовавш их м еж ду собою .

В  начал* восемнадцатого века в Туркестане были государства- 
Х ива, или Х орезм ия, Б ухар а . Кокандское царство, а в нынешней 
Закаспийской области кочевали воинстеенные племена тюрков (тюркмен) 
живш их грабежами соседних стран. В  пределы Кокандского -ханства 
■ходил Каш гар, который китайцы оставили в 16-м столетии.

Вся история Туркестана sa . последние 3 —4 столетия наполнена  
борьбой отдельных племен и даж е родов за организационное первен

ст в о  в деле создания национального единства. Русский империализм, 
вторгнувшийся в Туркестане как pas в іп о х у  этой длительной и упорной  
борьбы, искусно пользуясь лозунгом „разделяй  н властвуй", еще 
более развивал эту борь бу, ослабляя т. о . общественные силы Т урке
стана. Этим обстоятельством и об'ясняю іся  те широкоеещатель- 
пые реляции всяких Кауфманов, Черняевых, Куропаткиных, которые 
•сновывались на победах с помощью незначительных военных сил

В  то время, когда русские занимали и «культивировали? Турке* 
стан, китайцы заняли Кашгар или Восточный Туркестан (в 1 8 6 0  г .) .

Семиречье, которое раньш е, до прихода русских, китайцы считали 
своим впадением, одно время было яблоком раздора. И з в сех  частей 
Туркестана, бывших когда-либо завоеванными китайцами— Семиречье 
наиболее сохранило следы давнего владычества китайцев, в виде остат
ков китайской культуры и земледелия и в языке некоторых племен 
(дунган и п р .). В Фергане .того  незаметно, т. к. в разные времена 
китайцы владели ей недолго.

Настоящий краткий обзор истории Туркестана, помимо ознако
мления .имеет целью уяснения читателям этнографических данны х и осо
бенностей страны, т . е. выяснение роли участвовавших и участвующих 
в истории Туркестана народов и особенностей их нравов, быта и 
психологии, поскольку они являются следствием исторических о б ‘ек іив- 
ны х условий.
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Народы, живущие в настоящее время в Туркестане, будут к р а т 
ко рассмотрены в народоописании Туркестана. Что ж е касается н ар одов , 
участвовавших в древней исторической жизни Туркестана, то о  них гов о
рить много не придется, они, за немногим исключением, погребены

историей.
Историческое прошлое Туркестана говорит нам, что в свое время  

эта страна была средоточием культуры и государственности Востока. 
Такие города, как Самарканд, сохраняют га собою до сих пор истори
ческое обаяние над народностями средней А зии. Д ело Советской 
власти будет образцовым строительством и осуществлением в Туркестане  
принципа самоопределения национальности в самом широком масштабе 
это обаяние укрепить и усилить. Этим самым мы сделаем Туркестан снова 
центром культуры и государственности в Азии но уж е не прежней  
деспотической, а новой подлинно-демократической и трудовой.
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Н а р о д о о п и с а н и е  Т у р к е с т а н а .

Богатое историческое прошлое Туркестана имело следствием пе
строту населения и состояние отдельных народностей в различных 

стадиях цивилизации.
П режде всего, население Туркестана подразделяется на пришлое — 

европейцев и туземное, т . е. аборигентов Туркестана, коренных или 

давно пришедших. *
Т уземное население ярко подразделяется по обр азу  жизни и з а 

нятиям на кочевое и оседлое. Оседлое население сосредоточено в пред
горьях по ручьям и речкам, в долинах л  оазисах по большим рекам.

Племенное и расовое разделение населения следующее: таджики- 
иранского происхож дения (кавказской расы), узбеки-тю рко— монголь
ского племени, древние племена— гальчи, матчи и пр., арийского  
происхождения, дунгане—монгольской расы, бухарские евреи симиты, 
тюркмены и киргизы тюрко-монгольского племени.

Все оседлое туземное население, за исключением евреев и неко
торой части персов, мусульмане суннитского толка.

Таджики древние коренные обитатели Туркестана, иранского про
исхож дения. Появились они в Туркестане в доисторическое время на 

.см ену уходившим согдианам— арийского племени. Весьма возможно, 
что таджики смешались с остатками этого племени. Таджики сосредо
точены, т. е . проживают почти исключительно в Ферганской и Зер ав
шанской долинах, и в предгорьях, между этими долинами. Все они 
без исключения-мусульмане, суннитского толка, говорят на язык« 
«фарси», но многие знают и тюркский. Таджики имели когда-то высо
кую культуру и остатки этой культуры, проглядывающие в быте и 
хозяйстве, отличают их от рядом живущ их, менее культурных, узбе
ков. Горные таджики живут более культурно, чек таджики долин, 
ибо отрицательное влияние, бывших ранее кочевниками, узбеков на них, 
вследствие отдаленности, менее отразилось. Особенно это заметно в 
строительстве: горные таджики в домах имеют камины, а таджики
долин первобытные очаги «сандалы». Язык таджиков музыкален и 
богат словооборотами и лексиконом и очень мягкий. Таджики приня
ли Ислам под давлением оруж ия, в начале шестнадцатого века, а 
горные таджики значительно позднее. П ри этом они проявили боль
шое упорство и много из- них погибло. Ранее они исповедывали маз
деизм— дуалистическую религию Ирана, культивированную Заратустрой, 
В  настоящее время они являются ревностными и наиболее фанатичны
ми, изо г . ' x народов Туркестана, мусульманами.



Таджм ки занимаются вне городов исключительно земледелием, 
еаловодством и виноградоводством, а  в городах в большинстве слу
чаев— торговлей, но непременно и садсводством и виноградоводством. 
Это занятше они очень любят и считают необходимым иметь сад, или  
виноградияк. Таджики очень любят цветы и весною и летом неред
кость встретить таджика с  цветком, воткнутым в чалму, или в р ук ах . 
Таджикам* вполне изжиты родовые начала. В  политико-экономиче
ском отношении они переживают стадию религиозно-националистиче
ских начал ж идей прн примитивных средствах производства. Под. 
влиянием русского капитализма намечается классовое разделение.

Домашний быт таджиков ничем не отличается от быта други х  
туземцев Туркестана: строгое исполнение предписаний Корана омо
вения, намазы, строгая патриархальность и уважение к <седой бороде»- 
и восбщ е к старшим. Женщины ходят в ф атах, покрывалах. Как бы 
ни был беден таджик, его дом разделен на две половины— женскую- 
и муж скую , более состоятельные имеют комнату для гостей «михман- 
хану». Женщины весьма унижены . У  годны х ж е таджиков женщины—  
более свободны и в некоторых местностях даж е хотят с  открытыми 
лицами.

По внешним признакам таджики отличаются от туземцев д ругих  
племен следующим: правильными, красивыми чертами лица, густой
растительностью на лице, чистотою, опрятностью и грациозностью В .  
большинстве случаев выше среднего роста, худвщавы и сутуловаты . В  
юношестве мужчины-женоподобны, румяны, мальчиков трудно отличить 
ог девочек, так нежны, румяны и красивы они . Женщины— высоки,, 
стройны и очень красивы.

Тапжики взсьма миролюбивы, тихи , покорны, но это не исклю
чает, однако, вспыльчивости и проявления крайнего фанатизма.

О деж да таджиков состоит из ситцевой длинной рубахи  и ш ироких  
штанов, а сверху из длинного цветного халата, у  богатых шелкового, 
или парчевого. Обувь— сапоги с  мягкими подошвами— «ичиги», всегда, 
непременно, в кожаных или резиновы х галош ах. Головной убор-чглма  
эостоит из цветной маленькой шапочки «тюппе», шитой золотом ичм 
шелком и длинного, узкого куска материи —  кисеи разных цветов, но  
в большинстве случаев белой, которая наматывается на «тюппе» на
детую на голову, причем один конец оставляется кокетливо висящим, 
над левым ухом .

Остатки родовой организации проявляются в уважении к старикам 
к седой бороде' (аксакал), как здесь называют почтенных по возрасту  
и общественному положению людей. Таджики обладают удивительныма 
коммерческими и отчасти административными способностями. Как след
ствие многовекового рабства и деспотического гнета, как и все, sa  на-

лым исключением, туземцы , они проявляют несимпатичные свойства—  

подобострастие, лесть и пр.
Таджиков в Ферганской области— около 4 5 0 .0 0 0  чел.

« » Самаркандской » » 7 5 0 .0 0 0  »
-> р прочих местах » » 10 0 .0 0 0  г>

в с е г о .............................  1 .300 .0 0 0  »

Узбеки— народность тюрко-монгольского племени. Они большею  
частью оседлые, но есть полуоседлые и совсем кочевые. У збеки живут  
в равнинах, следующ их за  предгорьями, в нижних частях Зеравшан- 

•ской и Ф ерганской долин , вниз по реке Сыр-Дарье (в оазисах). Большая  
часть уабеков сосредоточена в Сыр-Дарьинской и Ф ерганской областях, 
где  они составляют главную массу населения городов и сел . В  этой  
об пасти они проживают даж е в горах (отроги Уртака и Александров
ского хребта). Много узбеков живет в городах областей Самарканд
ской и Ферганской, располож енны х в ниж них частях долин , пред

горь ях и равнинах.
К ак мы уж е упомянули, у зб ек и — народность тюрко-монгольского  

•племени. П оявились они в десятом веке в северной части Т уркестана, 
как дикие кочевники, а в двенадцатом веке оказались у ж е властите
лями Т уркестана. В  дальнейшей жизни Туркестана они играли главную  
р о л ь , как казачья вольница, как физическая и военная сила. Прави
тели * Туркестана были заинтересованы в том , чтобы узбеки осели. К 

' «том у ю иним ались , особенно во время династии Тимуридов, различные 
меры. Осевшие пользовались некоторыми привилегиями и в отличие от 

« о ч е іы х  получали название сартов.
В се узбеки без исключения— мусульмане, но они менее фанатичны, 

чем таджики. Говорят они на тюркском (сартовском) языке, сильно 
смягченном влиянием языка, более культурных соседей-таджиков. По
этом у узбекское или сартовское наречие гораздо мягче основного тюрк
ск ого  и д ругих его наречий— киргизского, татарского и тюркменского 
и богаче этих наречий словооборотам и, многие слова заимствованы у  

таджиков и усвоены.
Оседлые и полуоседлые узбеки занимаются земледелием и садовод

ством , кочевые скотоводством. Кроме этого, узбеки дают главную массу 
рабочих: земледельцев, землекопов, просто чернорабочих и пр. О со
бенно хороши они для земледельческих и оросительных работ. В  горо
дах они занимаются всеми видами мелкой торговли и ремеслами, в 

•большинстве случаев кустарными.
В  быте своем узбеки менее культурны, чем тадж ики. Ими, о с о 

бен н о вне городов, еще не изжиты родовые начала. П остройки, заим 
ствованные жми у  тадж иков, иенее опрятны, жилые помещения так ж е ,
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как и у  тадж иков, разделяются на две половины— м уж скую  й жен
скую , та же патриархальность.

• Женщины находятся в угнетенном состоянии и ходят с  закрыты»  
покрывалом (чадрой) лицом. О дежда такая ж е , как и таджиков, но- 
чалму они носят р еж е, имея на голове одну «тюппе».

По внешности ус беки среднего роста , редко выше, приземисты 
коренасты, мускулисты. Заметно выдающиеся скулы и легко скошенные 
виавины глаз, выдают тюрко-монгольское происхож дение, но у  жите-- 
лей городов это менее заметно. Растительность на лице скудная, но у  
жителей городов более богатая, что об'ясняется , как и потеря признаков  
происхож дения, скрещиванием узбекского населения городов с тадж иками. 

Узбеки трудолюбивы, выносливы, но на отхож их наемных рабо
тах  проявляют, свойственную всем восточным народам, лень, что со-- 
эдает необходимость окриков и легкого насилия.

По характеру— миролюбивы, спокойны , ровны, но историческое 
прошлое положило и на них свой отпечаток, проявляемый в виде по
добострастия, лести, робости.

Городские узбеки быстро и легко, сравнительно с другими, вос
принимают европейскую (русскую ) культуру. Меняют одеж ду, а. бо
гатые имеют дома с русской обстановкой,

У збеков в Сыр-Дарьинской области— около 7 5 0 .0 0 0  чел.
« « Ферганскрй « « 1 2 0 0 .0 0 0  »
« « Сгмаркандской « « 3 5 0 .0 0 0  »
*< « разных местностях « « 2 0 0 .0 0 0  ь

Всего о к о л о ........................ 2 .5 0 0 .0 0 0  »
Древние племена гальчи, матчи и п р ., есть остатки арийских пле

мен, населявш і-х когда-то Согдиану— нынешний Т уркестан. Проживают' 
эти племена в трудно-доступны х ущ ельях и долинах, большею частыв' 
в Самаркандской области, з  верховьях Зеравш ана и его притоков. 
Свой старый согдийский язык они почти забыли и большею частью 
говорят на таджикском языке. По религии— все мусульм ане, но сохр а
нили много обычаев и други х религий, вообще мусульмане плохие.. 
Ж ивут более культурно, чем жители долин— таджики и узбеки , в ж и
лых помещениях имеют печи, камины, встречаются и каменные постройки.

Занимаются они земледелием, садоводством и скотоводством. Быт  
семейно патриархальный, но женщ ины, относительно, свободны и появле
ния чужеземцев не боятся. По одеж де и домашнему обиходу гальчи и 
матчи и пр. ничем не отличаются от таджиков. Родовые начала ими 
вполне изжиты.

По внешности, в большинстве случаев, высокого роста, сухощавы^ 
стройны и красивы. По характеру горды , воинственны, независимы,, 
имеют большое сознание собственного достоинства и вспыльчивы.
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Племена вымирающие, их осталось очень мало, всего не белее —
3 0 .0 0 0  ч.

Дунгане по внешним признакам монгольской расы. Происхождение 
и х  пока еще не определено, но есть основания предполагать, что они 
весьма родственны китайцам, изо Есех народностей, населяющих ныне 
Семиречье, являются самыми древними обитателями ее.

Д ун гане— все без исключения— ссеялы и проживают в средней  
части долины реки или в долине озера И ссы к-К ул я, в восточной части 
его, т . е .  в Пржевальском уезде и по реке Чу в Пишпекском уезде, 
но встречаются и в Верненс.ксм и Джаркентском уездах.

П о вероисповеданию все д унган е— мусульмане, но сохранили много 
обычаев, свойственных буддистам. ; Язык и х  своеобразен, гортанный, с 
носовыми произношениями, слегка напоминает китайский, но имеет 
много слов тюркского происхождения.

Занимаются дунгане земледелием и садоводством , но склонны и к 
торговле и ремеслам. Д унгане во всех отраслях проявляют необыкно
венное упорное трудолю бие. Земледелие их имеет очень высокую культуру.

Быт и домашний обиход дунган очень своеобразный, в них см е
шаны влияния Ислама и китайской культуры. Ж ивут они крайне тесно 
и грязно в деревянных постройках, по форме слегка напоминающих 
китайские «фанзы», тесно скученных в поселках, а в городах в особых  
кварталах— частях. Женщины пользуются относительной свободой, па
триархальность проявляется слабо. Родовые начала вполне и давно изжиты .

О собенно китайское влияние сказалось в одеж де; у мужчин она  
состоит из неизменной стеганой кефты, синего или редко других тем
ных цветов, китайских шаровар и обуви.

Богатые дунгане носят на гслове чалмы, а менее состоятельные 
повязывают головы платками. О дежда женщин отличается только более 
длинной кефтой и прической.

По внешнему виду дунгане— не красивы, безбороды и издали их  
можно легко принять за старых крикливых женщин.

По харак теру— замкнуты, но раздражительны, вспыльчивы, кри
кливы и недоверчивы, но все эти недостатки возмещаются необыкно
венным трудолюбием. Влиянию русской культуры поддаются слабо. 
Д унгане— в пределах русского Туркестана, проживают только в Семи
речье, в выше указанных местностях, в количестве не более 12 0 .0 0 0  ч.

Кроме дунган в Семиречье есть и были еще другие древние пле
мена— таранчи и проч., которые почти вымерли и вымирают. Таранчи 
частью оседлы, частью кочевые, родовые начала ими не изж иты . По 
религии— мусульмане. Племенная и расовая принадлежность не вы

—  )0 3  —



яснена. Д ругие племена в незначительном количестве. Они в большин
стве случаев монгольской расы .

Бухарские евреи— по внешнему виду чистые симиты, но на наш их  
европейских евреев они совершенно не похож и.

В  Туркестане, как и на всем В остоке, они известны под назва
нием «муссаи». Проживают они исключительно в городах, Самарканд
ской и Ферганской областей, но есть и в Таш кенте. Главная ж е их  
масса сосредоточена в Б ухар е.

Говорят они на таджикском языке. По быту, по обиходу и одеж де  
ничем, кроме религии, не отличаются от таджиков и в туземной массе 
заметны только тем , что вместо чалмы носят небольшие шапочки, и 
при внимательном наблюдении— чертами лица. История бухарских  
евреев или «муссаи», проживающих в Туркестане со  времен первой 
Персидской монархии, состоит из угнетений, избиений, преследований, 
ограничений прав, и прочих уж асны х картин прош лого. Знакомясь с 
и х  историей, приходится удивляться, как выжила и сохранилась эта  
народность.

Всего их насчитывается в Туркестане около 40000  чея.
Тюркмены— являются самыми чистыми представителями тюрко-мон- 

гольского племени. Большинство их полукочевые, оседлые ж е осели  
недавно, с приходом в Туркестан русских, положивших предел и х  раз
бойничьим набегам на соседние страны и , главным образом , на Персию. 
Вполне кочевых осталось мало.

Ж ивут они исключительно в пределах Закаспийской области, 
тяготея к г.редгорьям и оазисам.

Язык тюркмен, как показывает название самой народности, является  
наиболее чистым—тюркским.

По религии тюркмены— мусульмане-сунниты, но чужды фанатизма, 
предписания К орана— исполняют слабо и вообще мусульмане плохие.

Главными занятиями тюркмен, до прихода русских, были ското
водство и ,,аллам ан“ , т. е . грабеж  торговых караванов и соседних  
стран: Бухары , Хивы и, главным образом , П ерсии. Покорение края 
русскими заставило тюркмзн перейти на более мирные занятия: зем ле
делие, виноградоводство, садоводство, мелкие ремесла и прочее.

В настоящее время, по истч^ении тридцати лет , со времени п ри
хода р усских, большинство тюркмен хотя и не совсем покончили с  
кочеванием и крупным скотоводством, усердно занимаются земледелием  
и оседают. З а  тридцать лет истекшего времени произошло много пере- 
ме.-і в местожительстве тюркмен и различных группировках племен. 
Мервский уезд или оазис, бывший ранее почти пустынным, является  
теперь самой густо-населенной местностью Закаспийской области, с  
тюркменским населением различных племен, кочевавших в Асхабадском

у езд е  и пришедшим сюда sa  много сотен верст. О б‘ясняется это ж е 
ланием тюркмен заниматься земледелием и благоприятными для земле
д ел и я , в смысле орошения и плодородности почвы, условиями М ерв

ского оазиса.
Тюркмены любят слесарное ремесло и вообще ремесла, относящиеся  

к  металлообрабатывающей промышленности, и потому они охотно с л у 
ж а т  на заводах и ж елезной дороге, и учатся рем еслу.

Некоторые занимаются торговлей, но в этом больш их успехов не 

оказы ваю т.
Тюркмены разделяются на несколько племен: ахал-теке, иомуды , 

-чаудуры, гоклены и орсары.
Самое значительное племя ахал-теке, занимающее А схабадскии, 

Тю дж енский и часть М ерзского уездов. И з него наибольшее количество 
оседлы х тюркмен, и вообще оно более культурно и восприимчиво. И х  
насчитывается около 200.000  человек.

Иомудов на русской территории осталось мало. Они откочевали 
или в пределы Персии или к Х иве, и, сохранив старые традиции 
-тюркмен, живут еще скотоводством и грабежами, причиняя большие 

■бедствия вышеназванным странам.
Чаудуры кочевали раньше под Х ивой, ко потом отошли в К р ас-  

ловодский уезд  И х около .30 .000  человек.
Гоклен на русской территории проживает мало.
Это наиболее суровое и замкнутое племя. Ж ивут они главной  

„ а ссо й  в верховьях реки А трека и усердно занимаются земледелием, 

и е забывая, однако, «алламан».
Орсары или кара-тюркмены, более изіестны  под названием «са- 

рыки.)— коренные обитатели Мервского уезда и оазисы, занимаются 
земледелием и скотоводством в южной части Мервского уезоа (оазисы  
Л енде и Иолотань). И х насчитывается около 6 0 .0 0 0  человек.

Племена разделяются на много родов и другие более мелкие 

^подразделения.
Быт всех тюркмен— почти одинаковый— родовой. Ж ивут они, не 

-исключая и полуоседлых землевладельцев, в кибитках-юртах, состоя
щ и х и з деревямного каркаса, обтянутого войлоком. Д аж е оседлые 
тюркмены, имеющие жилые постройки русского или сартовского типа, 
£  юртами все-таки не растаю тся. В кажоой юрте помещается по одной  
.семье, состоящей из м уж а, жены и детей, там ж е находятся и все их  
неслож ное хозяйство. П остроек для скота в большинстве случаев не 
имеется, а скот на ночь загоняется в пространство, окруж енное гл и 
нобитной стеной, или плетнями из мелкого кустарника и колючек.

Тюркменская ж енщ ина— самая свободная женщ ина изо всех на
р одов  Востока. Влияние Ислама на отношения мужчины к яенщ ине
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У тюркмен хотя и сказывается, ко не в столь значительной степени, 
как у других народов. Тюркменские женщины ходят с открытыми ли
цами, от мужчины не прячутся, а если они пожилые, то вступают'и е  
беседу. Старые ж е женщины, чем-либо отличившиеся, допускаю тся  
иногда в маслагаты, т .  е. в советы или собрания стариков. Ж енщ ины  
занимаются домашним хозяйством и от тяжелого труда освобождаю тся. 

Тюркмены очень демократичны, как в ж изни, так и в одеж де  
Родовых ханов— властителей, тюркмены со времени крупных и 

мелких монархии Востока не имели, а таковые выбирагись у  них и  
существовали только на время военных действий или в состоянии" 
войны. Гражданское управление или Еернее надзор sa исполнением 
«адатов»— обычаев и предписаний Корана нес на себе ж эслагат», ссвет  
или собрание стариков и людей, чем либо отличиешихся. Еыборнсе= 
начало для тюркмен вещь неновая, знакомая, и приход русских в 
этом отношении до последнего времени ноеого не внес. По одеж де  
тюркмены все одинаковы. На всех длинные хал?ты красного цвета с  
черными тонкими полосками. Н а головах необыкновенно высокие па
пахи, что при высоком росте делает их еще Еыше. Обувь разнообраз
ная, начиная от русских сапог, кончая чувяками из сыромятной кож и. 

По одеж де нельзя отличить бедного тюркмена от богатого и толь
ко молодежь более франтовата.

Тюркмены хорошие наездники и любят лош адей, которые ео вре
мена «алламана» служат главным под'спсрьем, орудием и средством 
набегов и грабежей. В  своеобразных условиях жизни и быта тюркмен, 
выработалась оригинальная порода лошадей-скакунов «ат», приспособ
ленная к быстрой езде по пескам. Ова отличается от других очень- 
высоким ростом, слабой растительностью в хвосте и отсутствием гривы..

Тюркмены очень воинственны и способны к военной организации. 
Недостатков, свойственных ранее и теперь угнетаемым народам Во
стока, подобострастья, лести, низкопоклонничества, не имеют. Наоборот, 
•ни  самоуверены, горды , но не заносчивы и имеют большое сознание 
собственного достоинства.

К русской культуре очень восприимчивы и относятся с уважением. 
Полному оседанию тюркмен мешает недостаток воды для орошения земёль..

Всего тюркмен на русской территории около 4 0 0 0 0 0  человек, не- 
эта цифра приблизительная, так как кочевое население, проживающее’ 
в пустынях и песках на колодцах, трудно подвергается учету.

Киргизы. Под этим названием об'единяются народности тюрко-мон
гольского племени, в одних местах называющие себя казаками (кайса- 
ками), в других кара-киргиэами. Название киргиз установлено сосед— 
ними народами и за ними укрепилссь. В пределах Туркестана кирги— 
su  проживают и кочуют в северо-восточной части, т. е. в Сыр-Дарь»
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ирской и Семиреченской, но есть в небольших количествах в горах и 
предгорьях Ф ерганской области и появляются иногда в северной части 
Самаркандской области. Киргизы, обитающие и кочующие в Семиречьи 
во сыртам Тянь-Ш аня и по окраинам Ферганы, называются кара-кир- 
гизэми. В прочих местностях Туркестана — казаками. Это обитатели 

песков и знатоки их.
Киркизы определенно кочевая народность и занимаются исклю 

чительно скотоводством.

По религии они мусульмане-суннисты, но плохие, женщины их  
пользуются относительной свободой и ходят с открытыми лицами и 

довольно см злы и мужественны.

Язык киргиз тюркский, но наречие очень грубое. Ж ивут они в 
кибитках-юртах и зиму и лето и только немногие, особенно богатые^ 
позволяют себе роскошь иметь на зиму мазанки типа сартовских построек_

Киркизы по внешнему виду коренасты, приземесты, мускулисты. 
Служенные глаза, широкие скулы и приплюснутый нос выдают при
сутствие в них монгольской крови. Растительность на лице ж идкая, 
иногда совсем отсутствует.

Киргизы любят лошадей и считаются самыми лучшими наездни
ками и немудрено, так как киргиз только спит не на лошади. Оде
ж да киргиза отличается от одежды сартов темными цветами материи и 
меховым колпаком (тельпек) на голове.

По характеру киргизы являются самой симпатичной народностью.. 
Они незлобливы, молчаливы, гостеприимны. Недостатков, свойствен
ных сартам, подобострастья, лести, не имеют.

Весьма простодушны и доверчивы. К военной организации спо
собны и довольно бесстрашны.

Культурный уровень очень низкий и поэтому они легко подвер
гаются провокации. Быт их несложный, родовой, соответствующий 

занятиям и жизни.

Патриархальность проявляется очень сильно.

Киргизы в большинстве не занимаются земледелием и получают хлеб  
в обмен на продукты скотоводства, шерсть, мясо и просто живой скотг 
и поэтому от продовольственных кризисов весьма страдают и вымирают.

Киргизы, как кочевое, постоянно перемещающееся население, 

учету подвергаются трудно.
Кара-киргиз насчитывалось в Семиреченской и Ферганской обла 

стях— около 7 0 0 .С00 человек.
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К и р г и з - к а й с а к о и  в  С е м и р е ч е н с к о й  и  С ы р - т -Д а р ь и н с к  о й  о к о л о

1 . 2 0 0 . 0 0 0  ч е л о в е к .

В  р а з н ы х  м е с т н о с т я х —  8 С 0 .0 0 0  ч е л о в е к .

В с е г о  к и р г и з  о к о л о  — 2 .7 0 0 .0 0 0  ч е л о в е к .

П р и ш л ы е  н а р о д н о с т и  н а с е л я ю т  п р е и м у щ е с т в е н н о  г о р о д а ;  и з  н и х  
ш р о ж и в а ю т  в  п о с е л к а х  и  з а н и м а ю т с я  с е л ь с к и  м  х о з я й с т в о м  т о л ь к о  р у с с к и е .

Русские в  Т у р к е с т а н е  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  с л у ж а щ и е ,  р а б о ч и е  и  
ч а с т ь ю  з е м л е д е л ь ц ы , в с е г о  и х  с в ы ш е  6 0 0 0 0 0  ч е л о в е к .

Р у с с к о е  н а с е л е н и е  о б р а з о в а л о с ь ,  г л а в н ы м  о б р а в о м , и з  о с т а в ш и х с я  
в  Т у р к е с т а н е ,  п о с л е  в о е н н о й  с л у ж б ы , с о л д а т  и  з а т е м  у ж е  п е р е с е л е н 

ц е в  и  п и о н е р о в .

Т а т а р ы , п е р е с е л и в ш и е с я  и з  Р о с с и и  в  Т у р к е с т а н ,  с о в е р ш а л и  б о л ь 
ш у ю  р а б о т у  п о  в о с п р и я т и ю  т у з е м ц а м и  р у с с к о й  к у л ь т у р ы .  П о  я з ы к у  и  

п о  р е л и г и и  б л и з к и  к  т у з е м ц а м ,  п о  к у л ь т у р е  и  б ы т у  б л и з к и  р у с с к и м .

О н и  с л у ж и л и  з в е н о м , п о с р е д н и к а м и  м е ж д у  з а в о е в а т е л я м и  р у с с к и 
м и  и  п о к о р е н н ы м и  т у з е м ц а м и .  З н а ч е н и е  и х  д л я  к р а я  в  с м ы с л е  п р и 
о б щ е н и я  н а с е л е н и я  к  к у л ь т у р е  и  р а з в и т и ю  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  т о р 

г о в л и  о г р о м н о .

Ж и в у т  о н и  п о  в с е м у  к р а ю , н е  . и с к л ю ч а я  Б у х а р и  и  Х и в ы  и  з а 
н и м а ю т с я  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  т о р г о в л е й .

В с е г о  и х  в  к р а е — о к о л о  1 2 0 .0 0 0  ч е л о в е к .

А рм ян е п р о ж и в а ю т  п о ч т и  в о  в с е х  г о р о д а х ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  С е м и 
р е ч е н с к о й  о б л а с т и .  З а н и м а л и с ь  и  з а н и м а ю т с я  т о р г о в л е й .  П о  с о ц и а л ь 
н о м у  п о л о ж е н и ю — м е л к а я  и  к р у п н а я  б у р ж у а з и я .  О с о б е н н о  с и л ь н о е  

и х  в л и я н и е  в  З а к а с п и й с к о й  о б л а с т и ,  г д е  т о р г о в л я  н а х о д и л а с ь  в  и х  
р у к а х .  Б о л ь ш о е  в л и я н и е  р а н е е  и м е л и  и  в  С а м а р к а н д е .  В с е г о  и х  в  

к р а е  о к о л о — 1 0 0 . 0 0 0  ч е л о в е к .

Е вреи — р у с с к и е ,  и л и  е в р о п е й с к и е  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  т о р г о в ы е  д е я 
т е л и  и  с л у ж а щ и е ,  н о  м н о г о  и з  н и х  л ю д е й  и н т е л л и г е н т н ы х  п р о ф с е с и й : 

а д в о к а т о в ,  в р а ч е й  и  п р .  П о  с о ц и а л ь н о м у  п о л о ж е н и ю , м е л к а я  б у р ж у а з и я .

П р о ж и в а ю т  п о  в с е м у  к р а ю ,  н о  о с о б е н н о  г у с т о  и  Ф е р г а н с к о й  о б 

л а с т и  и  Т а ш к е н т е .  В с е г о  и х  о к о л о  6 0 .0 0 0  че’л о в е к .

В  в и д у  б ы с т р о г о  р а з в и т и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  т о р г о в л и  в  Т у р к е 
с т а н е  и  в с е  в о з р а с т а ю щ е г о  э к о н о м и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  е г о  и  в с е в о з м о ж 
н ы х  п е р с п е к т и в , в о з н и к ш и х  с  н а ч а л о м  э к с п л о а т а ц и я  е с т е с т в е н н ы х  б о 
г а т с т в ,  в  Т у р к е с т а н е  и е р е д  в о й н о й  и м е л и с ь  в  о т н о ш е н и и  н а р о д о н а с е 

л е н и я  п р е д с т а в и т е л и  ч у т ь -л и  н е  в с е х  н а ц и о н а л ь н о с т е й  « ем н о г о  ш а р а .
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З д е с ь  был.: а н г л . « и е ,  и е н н ы , ф р а н ц у е ы , б е я ь г и іи ы .  п о л я к и ,  « • » '

к а н ц ы  и  м н о г и е  * р . -
Б о л ь ш и н с т в о  и х  и о  в р е м я  в о й н ы  р а в ’е х а я о с ь .  ш, ГЙТ1. и и я
Д а т ь  х о т * - б ы  п р и б л и з и т е л ь н ы е  ц и ф р ы  т а к о г о  п р и ш л о г о  н а с е л .п и я ,  

п п й п г т а в л и е т с я  и о и м о ж н ы м . Т-ік ж о  о б с т о и т  .  о  п е р с а « *  и  а ф г а н * » -  

м и , п р и в и в а в ш и м и  .  Т у р к е с т а н  и  в  ч а с т н о с т и  о б  а  -
с а б о т ы  В  н а с т о я щ е е  и р е м я  п р и т о к  и х  и» П е р с и и  и  А ф г а н и с т а н а  п р  

к р а т и л с я  и  о с т а л и с ь  .е м н о г и е ,  з а н и м а ю щ и е с я  м е л к о *
В с е г о  н а с е л е н и я  и  р у с с к и х  п р е д е л а х  Т у р к е с т а н а  о к о л о  8 .0 0 0 .0 0 0
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VI,

С о п р е д е л ь н ы е  с т р а н ы .

Б у x а р а.
Б у х а р а - н е б э л ь ш о е  п о л у с а м о с т о я т е л ь н о е  д е с п о т и ч е с к о е  г о с у д а р с т в о ,  

н а х о д и в ш е е с я  п од  п р о т е к т о р а т о м  Р о с с и и .

Г р а н и ц е й ,  о т д е л я ю щ е й  Б у х а р у  о т  р у с с к и х  в л а д е н и й , с л у ж и т  у с л о в 
н а я  л и н и я ,  п р и в е д е н н а я  в  о п и с а н и и  г о с у д а р с т в е н н ы х  г р а н и ц  Т у р 
к е с т а н а .  Г р а н и ц е й  н а  ю г о  и  н а  ю г е - з а п а д е  я в л я е т с я  А м у - Д а р ь я  и  е е  

п р и т о к и , о т д е л я ю щ и е  Б у х а р у  о т  А ф г а н и с т а н а  и  о т  З а к а с п и й с к о й  о б 
л а с т и  р у с с к и х  в л а д е н и й . Б у х а р а  г л у б о к о ,  к л и н о м , в р е з ы в а е т с я  в  р у с 
с к и е  п р е д е л ы  и к а к -б ы  р а з д е л я е т  р у с с к и й  Т у р к е с т а н ,  о с т а в л я я  н а  з а 
п а д е  З а к а с п и й с к у ю  о б л а с т ь , а  н а  в о с т о к е  о с т а л ь н ы е .  П л о щ а д ь  Б у х а р ы  
с в ы ш е  3 0 0 0 0 0  к в .  в е р с т .

П о в е р х н о с т ь  Б у х а р ы  п о  х а р а к т е р у —  в е с ь м а  р а з н о о б р а з н а .  В о с т о ч 
н а я  ч а с т ь  е е .  н а ч и н а ю щ а я с я  о т  П а м и р а ,  в е с ь м а  г о р и с т а  и  п о н и ж а е т с я  
к  з а п а д у .  Ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь — п у с т ы н н ы е  с т е п и , о т ч а с т и  п е с ч а н ы е . С е

в е р н а я  ч а с т ь , я в л я ю щ а я с я  п р о д о л ж е н и е м  З е р а в ш а н с к о й  д о л и н ы , п р е д 
с т а в л я е т  ц в е т у щ у ю  п л о д о р о д н у ю  о р о ш а е м у ю  м е с т н о с т ь . К л и м а т ,  р а с т и 
т е л ь н о с т ь  и  ж и в о т н ы й  м и р  с е в е р н о й  и  ц е н т р а л ь н о й  ч а с т е й  Б у х а р ы  о д и 
н а к о в ы  с  Т у р к е с т а н о м . В о с т о ч н а я  ч а с т ь , з а щ и щ е н н а я  о т  с е в е р н ы х  и  
в о с т о ч н ы х  х о л о д н ы х  в е т р о в , и м е е т  к л и м а т  с у б т р о п и ч е с к и й  и  с о о т в е т 
с т в е н н о  э т о м у  в  н и з к и х  д о л и н а х  р а с т и т е л ь н о с т ь  и  ж и в о т н ы й  м и р  б о 
г а ч е ,  н о , в  о б щ е м , р а з л и ч и я  м а л о  и  п о  в с е м  г е о г р а ф и ч е с к и м , т о п о г р а 

ф и ч е с к и м  к л и м а т и ч е с к и м  и  п р о ч и м  у с л о в и я м  Б у х а р а  и м е е т  м н о г о  о б 
щ е г о  с  р у с с к и м  Т у р к е с т а н о м .

Н а р о д н о с т и , н а с е л я ю щ и е  Б у х а р у ,  т е  ж е ,  ч т о  в  ц е н т р а л ь н о й  п р е д 
г о р н о й  ч а с т и  р у с с к о г о  Т у р к е с т а н а ,  т .  е .  т а д ж и к и  и у з б е к и ,  а  в  г о р 
д ы х  у щ е л ь я х  в с т р е ч а ю т с я  о с т а т к и  д р е в н и х  п л е м е н . П о  в и д у , б ы т у , 
н р а в а м  и о д е ж д е  он и  н и  е чем  н е  о т л и ч а ю т с я  о т  т а д ж и к о в  и  у з б е к о в  
р у с с к о г о  Т у р к е с т а н а .

В с е г о  н а с е л е н и я  Б у х а р ы  о к о л о  3 . 0 0 0 . 0 0 0  ч е л о в е к .  И з  н и х  т а д 

ж и к о в  о к о л о  7 0 ° / в, т .  е .  о к о л о  2 . 1 0 0 . 0 0 0  ч е л о в е к , у з б е к о в  о к о л о  2 5 ° / в , 
т .  е .  о к о л о  7 5 0 . 0 0 0  ч е л о в е к .

О с т а л ь н ы е  5 * /«  п р и х о д я т с я  н а  д р у г и е  н а р о д н о с т и - б у х а р с к н х  е в р е е в ,  
д р е в н и х  п л ем ен  и  п р и ш л ы х - р у с с к и х ,  т а т а р ,  к е р е о в .к  я р .

Т а д ж и к и  в с е  б ез  и с к л ю ч е н и я  о с е д л ы  и  з а н и м а ю т с я  з е м л е д е л и е м , 
•с ад о в о д с т в о м , в и н о г р а д о в о д с т в о м  и  д о м а ш н и м  с к о т о в о д с т в о м , а  в  г о р о 
д а х  к р о м е  эт о г о  и  т о р г о в л е й .  П р о ж и з а ю т  о н и  п о  в с е й  Б у х а р е ,  гд е  

в о з м о ж й о  з а н и м а т ь с я  з е м л е д е л и е м , т .  е .  в  о р о ш а е м ы х  м е с т н о с т я х . О н и  
с о с т а в л я ю т  г л а в н у ю  м а с с у  н а с е л е н и я  Б у х а р с к и х  г о р о д о в . Т а д ж и к и ,  
к а к  мы  у ж е  у к а з ы в а л и  в ы ш е , и р а н с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  г о в о р я т  н а  
я з ы к е  «ф арси »  и  в с е  б ез  и с к л ю ч е н и я  м у с у л ь м а н е  с у н н и т ы .  О н и  к о р е н 

н ы е  о б и т а т е л и  Б у х а р ы .
У з б е к и  н а с е л я ю т  с е в е р н у ю  и  ц е н т р а л ь н у ю  ч а с т ь  Б у х а р ы .  В  в о 

с т о ч н о й  г о р н о й  ч а с т и  Б у х а р ы  и х  н е т . У з б е к и  я в л я ю т с я  з а в о е в а т е л я м и ,  
и б о  д и н а с т и я  п р а в и т е л е й  э м и р о в -т ю р к с к а я  ( у з б е к с к а я ) .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  

у з б е к о в  о с е д л а , н о  е с т ь  к о ч е в ы е  и п о л у о с е д л ы е . Х о т я  о н и  з а н и м а ю т 
с я  и  з е м л е д е л и е м , н о  г л а в н ы м  и х  з а н я т и е м  о с т а е т с я  к р у п н о е  с к о т о 
в о д с т в о . К о ч е в ы е  ж и в у т  в  ю р т а х  ( к и б и т к а х ) .  П о л у о с е д л ы е , а  т а к ж е  
м н о г и е  и з  о с е д л ы х , х о т я  и м е ю т  ж и л ы а  п о с т р о й к и , в с е -т а к и  с  ю р т а м и  

н е  р а с с т а ю т с я ,  а  и м е ю т  и х  о к о л о  ж и л ы х  п о с т р о е к . У з б е к и  в с е  б ез  
и с к л ю ч е н и я  м у с у л ь м а н е — с у н н и т ы . Д р е в н и е  п л е м е н а  о б и та ю т  в т р у д н о  
д о с т у п н ы х  г о р н ы х  у щ е л ь я х  в о с т о ч н о й  ч а с т и  Б у х а р ы  п о д  П а м и р о м . 
И х  о ч е н ь  н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о . Н е к о т о р ы е  и з  н и х  м у с у л ь м а н е , но 
е с т ь  и  н ѳ  м у с у л ь м а н е , а  к а к о й  т о  н е и з в е с т н о й  р е л и г и и , в е р н е е  в с е г о  
о г н е п о к л о н н и к и .  Н а и б о л е е  и з в е с т н о е  п л е м я  ш у н г а н е ,  о б и т а ю щ и е  в  м е 

с т н о с т и  т о г о  ж е  н а з в а н и я ,  н а  з а п а д н ы х  с к л о н а х  П а м и р а .
Б у х а р с к и е  е в р е и  п р о ж и в а ю т  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  г о р о д а х  и  з а н и м а 

ю т с я  т о р г о в л е й . Б о л ь ш а я  ч а с т ь  и х  в ы с е л и л а с ь  и п р о д о л ж а е т  в ы с е 
л я т ь с я  в  р у с с к и е  п р е д е л ы . О б ‘я с н я е т с я  э т о  п р и т е с н е н и я м и  со  с т о р о н ы  

Б у х а р с к и х  в л а с т е й  и  д у х о в е н с т в а .
Ф о р м а  п р а в л е н и я  Б у х а р ы - д е с п о т и ч е с к а я .  Г л а в н а я  о с н о в а  и  п о д 

д е р ж к а  д е с п о т и и , д у х о в е н с т в о ,  м у л л ы , к а з и и  и  п р .  С в я з у ю щ е е  н а ч а л о  

г о с у д а р с г в а  —  р е л и г и я .  С а м о п е р ж а в н ы й  э м и р  я в л я е т с я  в  т о  ж е  в р е м я  
д у х о в н ы м  г л а в о ю  г о с у д а р с т в а .  Р е л и г и о з н ы е  ч у в с т в а  н а с е л е н и я  б з с с о в е -  
с т н о  и  н а г л о  э к с п л о а т и р у ю т с я .  Т а м ,  г д е  р е л и г и о з н ы е  в н у ш е н и я  д е й 
с т в у ю т  с л а б о ,  п р и м е н я е т с я  ж и в а я  с и л а  и з  н а е м н и к о в .  Д е с п о т и я  Б у х а 

р ы  н е  с о вс ем  ч и с т о го  в и д а . Е с т ь  ж и в ы е  д а н н ы я  ф е о д а л и з м а . Р о д о в ы «  
б е к и — п р а в и т е л и  в о с т о ч н ы х  б е к с т в  ( Г и с с а р с к о г о ,  К у л я б с к о г о  и  п р .)  
ч у в с т в у ю т  с е б я  п о ч т и  с а м о с т о я т е л ь н ы м и  в л а д ы к а м и ,  п о л ь з у я с ь  н а ц и о 

н а л ь н о й  в р а ж д о й  м е ж д у  т а д ж и к а м и  и  у з б е к а м и , к о т о р у ю  р е л и г и я —  
И с л а м  е ш е  н е  с о в с е м  п о г л о т и л а .  Э м и р  с  п о м о щ ь ю  р у с с к и х  в е л  д о  с и х  

п о р  у с п е ш н у ю  б о р ь б у  с  б е к а м и  и  в  б л и ж а й ш и х  б е к с т в а х  с е в е р н о й  и  
ц е н т р а л ь н о й  ч а с т и  Б у х а р ы  е м у  у д а л о с ь  у с т а н о в и т ь  б е к о в -г у б е р н а т о -  

р о в  п о  н а з н а ч е н и ю .
П р о т е к т о р а т  Р о с с и и  н а д  Б у х а р о й  в ы р а ж а л с я  в  т о м , ч т о  п р и  э м и р е  

с о с т о я л  р у с с к и й  п р е д с т а з и т е л ь - р е з и д е н  П р о т е к т о р а т  по с у щ е с т в у

—  111 —



в л и я н и я  н а  в н у т р е н н ю ю  ж и з н ь  Б у х а р ы  н е  о к а з ы в а л ,  а ,  п о ж а л у й ,  е щ $  

у в е л и ч и в а л  т я ж е с т ь  н а л о г о в  в  п о д а т е й ,  в е с о м ы х  н и з ш и м и  к л а с с е  ж «  

н а с е л е н и я ,  и  у с и л и в а л  п р о т е к ц и о н и з м .
В с я  Б у х а р а  р а з д е л я е т с я  н а  н е с к о л ь к о  б е к с т в - г у б е р н а т о р с т в ,  и »  

к о т о р ы х  н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы  З и а д д и н с к о е ,  К а г а н с к о е ,  Ч а р д ж у й с к о е ,  

К е р к и н с к о е ,  К а р ш и н с к о е ,  Ш и р -А б а д с к о е , Ш а х р и с н а б с к о е ,  Г и с с а р с к о е ,  

и  К у л я б с к о е .  Б е к с т в а  р а з д е л я ю т с я  н а  г у з а р с т в а — у з а д ы .
О т с у т с т в и е  с т р о г о й  ц е н т р а л и з а ц и и ,  п р о т е к ц и о н и з м  и  п р о ч и е  н е 

д о с т а т к и  э т о г о  в а р в а р с к о г о  р е л и г и о з н о - д е с п о т и ч е с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  

п о р о ж д а ю т  н а  м е с т а х  с т р а ш н ы й  и  н е м ы с л и м ы й  д л я  е в р о п е й ц е в  п р о и з -  

в о л  и  н а с и л и е .  Б е к и  и  г у з а р ы ,  о с о б е н н о  в  в о с т о ч н ы х  б е к с т в а х ,  я в л я 

ю т с я  п о л н ы м и  в л а д ы к а м и  ж и з н и  и  и м у щ е с т в а ,  н а с е л е н и я  и х  б е к с т в  и  

г у з а р с т в  и б е с п о щ а д н о  г р а б я т  н а с е л е н и е ,  о т д а в а я  п р и ч и т а ю щ у ю с я  

ч а с т ь  н а г р а б л е н н о г о  в ы с ш и м  и н с т а н ц и я « .
Д в и ж е н и е  м а с с  п р о т и в  с у щ е с т в у ю щ е г о  в  Б у х а р е  д е с п о т и ч е с к о г о  

с т р о я  п р о б у д и л о с ь  с р а в н и т е л ь н о  н е д а в н о ,  с к о п и р о в а н о  с  Т у р ц и и  и  

и д е т  п о д  л о з у н г а м и  к о н с т и т у ц и и  и  н а з ы в а е т с я  м л а д о - б у х а р с к и м .  Н а 

п р а в л я е т с я  э т о  д в и ж е н и е  б у р ж у а в н о й  и н т е л л и г е н ц и е й .  З а ч а т к о в  р а б о 

ч е г о  п р о л е т а р с к о г о  д в и ж е н и я  н е  з а м е ч а е т с я .  Н а с е л е н и е м  е щ е  н з  и з 

ж и т ы  р е л и г и о з н ы е  и  н а ц и о н а л и с т и ч е с к и е ,  п л е м е н н ы е  п о н я т и я .

А д м и н и с т р а т и в н ы й ,  э к о н о м и ч е с к и й  и  д у х о в н ы й  ц е н т р - с т о л и ц а  Б у 

х а р ы — г о р о д  К а г а н  ( С т а р а я  Б у х а р а ) .  Т а м  п р о ж и в а е т  э м и р  и  с о с р е д о 

т о ч е н ы  в с е  г о с у д а р с т в е н н ы е  у ч р е ж д е н и я  Б у х а р ы  и  д у х о в н ы е  у ч и л и щ а .  

И з  с т а р о й  Б у х а р ы  в ы х о д я т  п о ч т и  в с е  м у л л ы  р у с с к о г о - м у с у л ь м а н с к о .  

г о  м и р а .
Р а н ь ш е ,  д о  в е л и к о й  р у с с к о й  р е в о л ю ц и и ,  э м и р  Б у х а р с к и й ,  н а х о 

д я с ь  п о д  п о с т о я н н ы м  н а д з о р о м , н е  и м е л  в о з м о ж н о с т и  с о б р а т ь  и  о б у 

ч и т ь  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  в о й с к .  Н о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  в о с п о л ь з о в а в 

ш и с ь  о с л а б ш и м  в о  в р е м я  р е в о л ю ц и и  н а д з о р о м ,  о н  с о б р а л  и  о б у ч и л ,  с  

п о м о щ ь ю  и з м е н н и к о в  р у с с к и х  о ф и ц е р о в  и  б е ж а в ш и х  и з  Т у р к е с т а н а  

п л е н н ь х  н е м е ц к и х  о ф и ц е р о в ,  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н у ю  а р м и ю , по с к р о м 

н ы м  п р е д п о л о ж е н и я м ,  о к о л о  2 0 0 0 0  ч е л о в е к .
П о д  в л и я н и е м  п р о и с х о д я щ и х  в  р у с с к о м  Т у р к е с т а н е  р е в о л ю ц и о н 

н ы х  с о б ы т и й  н а с е л е н и е  Б у х а р ы  б е с с п о р н о  р е в о л ю ц и о н и р у е т с я .  Э м и р  

и  д у х о в е н с т в о  э т о  ч у в с т в у ю т  и  п о т о м у  з а и с к и в а ю т  п е р е д  а н г л и й с к и м  

и м п е р и а л и з м о м ,  о к о н ч а т е л ь н о  н е  п о р ы в а я  с в я з и  и  с  п р а в и т е л ь с т в о м  

С о в е т с к о г о  Т у р к е с т а н а .
В  э к о н о м и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  Б у х а р а  и з ж и в а е т  с т а д и ю  н а т у р а л ь 

н о г о ,  д о м а ш н е г о  х о з я й с т в а ,  н о  е с т ь  д а н н ы я  т о в а р н о г о  х о з я й с т в а .  Р о 

д о в ы е  п о н я т и я  н а с е л е н и е м  и з ж и т ы ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  к о ч е в ы х  и  п о л у -  
о с е д л ы х  у з б е к о в .  Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  в  в и д е  х л о п к о 

о ч и с т и т е л ь н ы х ,  м а с л о б о й н ы х  и  ш з р е т о б и т н ы х  з а в о д о в ,  а  т а к ж е  п л а н т а -
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ц и й  и  ж е л е з н ы х  д о р о г ,  у с т р о е н а  и  о р г а н и з о в а н а  р у с с к и м и  к а п и т а л и 

с т а м и  . /
Б у х а р а  п р е д с т а в л я е т  и з  с е б я  б о л ь ш о й  р ы н о к  с ы р ы х  п р о д у к т о в  ( 

з е м л е д е л ь ч е с к о г о  и  с к о т о в о д ч е с к о г о  х о з я й с т в а .  И з  з е м л е д е л ь ч е с к и х  

п р о д у к т о в  и м е ю т с я :  п ш е н и ц а ,  р и с ,  я ч м е н ь ,  к у к у р у з а . ,  к о н о п л я ,  х л о 

п о к  и  ф р у к т ы .
И з  с к о т о в о д ч е с к и х :  м я с о ,  ш е р с т ь ,  к о ж а  и  м е х а  е д и н с т в е н н о й  з  

м и р е  п о р о д ы  б а р а н о в  « к а р а - к у л ь » .
Н а  т е р р и т о р и и  Б у х а р ы  н а х о д я т с я  д е е  р у с с к и х  к р е п о с т и  Т е р м е з  

и  К е р к и ,  р а с п о л о ж е н н ы е  о д н а  н а  п р а в о м ,  д р у г а я  н а  п е к о м  б е р е г у  А м у -  

Д а р ь и ,  п о  г р а н и ц е  Б у х а р ы  с  А ф г а н и с т а н о м .  П р и  к р е п о с т я х  н е б о л ь 

ш и е  р у с с к и е  т о р г о в ы е  п о с е л к и .  К р о м е  э т о г о ,  в  Б у х а р с к и х  п р е д е л а х  

н а х о д я т с я  д в а  р у с с к и х  г о р о д а ,  о б а  п р и  с т а н ц и я х  З а к а с п и й с к о й  ж .  д . . 

К а г а н  и  Ч а р д ж у й .  В  Б у х а р е  и м е е т с я , п о с т р о е н н а я  р у с с к и м и ,  в ы ш е 

о п и с а н н а я  Б у х а р с к а я  ж .  д . ,  с о е д и н я ю щ а я  к р е п о с т и  Т е р м е з  и  К е р к и  

с  л и н и е й  З а к а с п и й с к ч й  ж .  д .  у с т .  К а г а н .
Г р у н т о в ы е ,  п р о с т ы е  д о р о г и  Б у х а р ы ,  з а  р е д к и м  и с к л ю ч е н и е м  ( Т е р -  

'м е з с к а я  т р а к т о в а я  д о р о г а ) ,  н а х о д я т с я  тз п е р в о б ы т н о м  с о с т о я н и и  и  в о з 

м о ж н ы  т о л ь к о  д л я  в ь ю ч н о г о  п е р е д в и ж е н и я .
Н а с е л е н и е  Б у х а р ы ,  в и д я ,  ч т о  м у с у л ь м а н е  р у с с к о г о  Т у р к е с т а н а  

ж и в у т  л у ч ш е ,  ч е м  о н и ,  в р а ж д ы  к  р у с с к и м  н е  ч у в с т в у ю т .  Н о  д у х и -  
■ в е н с т в о ,  и г р а я  н а  т е м н о т е , н е в е ж е с т в е  и  р е л и г и о з н о м  ф а н а т и з м е ,  и с к у с 

с т в е н н о  э т у  в р а ж д у  с о з д а е т ,  п о д о г р е в а е т  и  н а п р а в л я е т .  В н а ч а л е  1 9 1 8  

г о п а  ( м а р т ,  .а п р е л ь  и  м а й )  с л е д с т в и е м  т а к о й  р а б о т ы  д у х о в е н с т в а  б ы л о  

р а з р у ш е н и е  Б у х а р с к о й  и  З а к а с п и й с к о й  ж .  д .  и  и з б и е н и е  р у с с к и х ,  

о б с л у ж и в а в ш и х  э т у  д о р о г у .  Н а д о  з а м е т и т ь ,  ч т о  э т о  с л у ч и л о с ь  п о м и м о  

в о л и  э м и р а  и  э т о  п о д ч е р к и в а е т  г р о м а д н о е  е л и я н и е  д у х о в е н с т в а  н а  

т е м н ы е  м а с с ы  н а с е л е н и я  Б у х а р ы .  '

Кашгар (Восточный или Китайский Туркестан).

К а ш г а р ,  и з в е с т н ы й  'іо д  н а з в а н и е м  А л т ы - Ш а а р ,  т .  е .  щ ест.ь г о р о 

д о в . е с т ь  п р о в и н ц и я  К и т а я .  К и т а й ц ы  в л а д е л и  К а ш г а р о м  е щ е  в  д о 

и с т о р и ч е с к о е  в р е м я ,  д о  з а н я т и я  е г о ,т ю р к с к и м и  п л е м е н а м и  в о  .в р е м е н а  

Ч и н г и з и д о в  и  Т и м у р и д о в ,  к а к о в ы м и  о н и  о т т у д а  б ы л и  в ы т е с н е н ы  з  

н а ч а л е  1 3  в е к а .
К а ід г а р  в н о в ь  с т а л  п р о в и н ц и е й  К и т а я ,  с р а в н и т е л ь н о  в  н е д а з н о е  

в р е м я — в  löO O  г о д а х ,  к о г д а ‘ р у с с к и м и  з а в о е в ы в а л с я  Т у р к е с т а н .

В  п е р и о д  в р е м е н и  о т  1 3  з е к а  д о  1 6 0 0  г о д о в  , К а ш г а р  в н а ч а л е  

в х о д и л  з  п р е д е л ы  в е л и к и х  м о н а р х и й  - Ч и н г и з и д о в  и  Т и м у р и д о в ,  а  з а 

т ем  б ь’л  с а м о с т о я т е л ь н ы м  г о с у д а р с т в о м  и л и  с б 'е д и н я л с я  с  К о к а н д с к и м  

х а н с т в о м . ‘
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К а ш г а р  п р е д с т а в л я е т  и з  с е б я  г р о м а д н у ю  п о  п л о щ а д и  к о т л о в и н у -  

о б р а з у е м у ю  в е л и ч а й ш и м и  г о р н ы м и  с и с т е м а м и — Т я н ь - Ш а н ь ,  П а м и р ,  Г и ,  

м а л а й  и  Т и б е т  и  о т к р ы т у ю ' к  в о с т о к у ,  в  к а к о в о м  н а п р а в л е н и и  К а ш *  

г е р с к а я  к о т л о в и н а  п е р е х о д и т  в  п е с ч а н н у ю  п у с т ы н ю  Т а к л а н - М а к а н ,  

к о т о р а я  с л и в а е т с я  с  в е л и ч а й ш е й  н а  з е м н о м  п а р е  п у с т ы н е й  Г о б и  и л и  

Ш а м о .  Г р а н и ц е й  м е ж д у  р у с с к и м  Т у р к е с т а н о м  и  К а ш г а р о м  с л у ж а т  в о 

с т о ч н ы е  х р е б т ы  с и с т е м ы  Т я н ь - Ш а н я ,  н а ч и н а я  о т  х р е б т о в  Х а н - Т е н г р и  

и  к о н ч а я  ' К а ш г а р  Д а в а н о м .  М е с т н ы е  о с о б е н н о с т и  и  у с л о в и я  К а ш г а р а  

о ч е н ь  с х о ж и  с  о с о б е н н о с т я м и  и  м е с т н ы м и  у с л о в и я м и  Т у р к е с т а н ? .  К а ш 

г а р  в  б о л ь ш е й  ч а с г и  п л о щ а д и  с .в о е й -б е з в о д е н .  В е с ь  К а ш г а р  и м е е т  

т о л ь к о  о д и н ~ р е ч н о й  б а с с е й н — р е к и  Т а р и м  и л и  Э р г о у ,  о б р а з у ю щ и й с я  

н з  ч е т ы р е х  б о л ь ш и х  р е к :  Х э т а н - Д а р ь и , ’. К а ш г а р - Д а р ь и ,  А к с у  и  Х а й д у -  

г а л - Д а р ь и .  В с е  э т и  ч е т ы р е  р е к и  п о ч т и  р а з б и р а ю т с я  н а  о р о ш е н и е  и  

бо ды  в  Т а р и м  о т д а ю т  м а л о ,  в с л е д с т в и е  ч е г о  с а м а  р е к а  Т а р и м  й р е д -  

с т а в л я е т  и з  с е б я ,  п о р о с ш е е  к а м ы ш е м , п о ч т и  с у х о е  р .у с л о .  Ж и з н ь  и  

р а с т и т е л ь н о с т ь  в  К а ш г а р е  в о з м о ж н ы  и  е с т ь  т о л ь к о  т а м ,  г д е  е с т ь  в о д а ,  

т .  е .  п о  б е р е г а м  р е к  и  в  п р е д г о р ь я х  у  р у ч ь е в  и  р е ч е к .  В н е  э т и х  

м е с т  К а ш г а р  п р е д с т а в л я е т  и з  с е б я  г о л у ю  м е р т в у ю , н е о б и т а е м у ю  п у 

с т ы н ю .
Н а с е л е н и е  К а ш г а р а — п о ч т и  то ж е ,  что и в  р у с с к о м  Т у р к е с т а н е .  

Б о л ь ш и н с т в о  н а с е л е н и я — у з б е к и ,  т ю р к о - м о н г о л ь с к о г о  п л е м е н и ,  в с е  они, 
б е з  и с к л ю ч е н и я ,  о с е д л ы  и  з а н и м а ю т с я  з е м л е д е л и е м  и о т ч а с т и  с к о т о в о п -  

стЕом. У з б е к и  ж и в у т  п о  в с е м у  К а ш г а р у  и с о с т а в л я ю т  г л а в н у ю  м э с с у  

н а с е л е н и я  г о р о д о в  и  с е л е н и й  ( к и ш л а к о в ) .
В т о р а я  п о  к о л и ч е с т в у  н а р о д н о с т ь  в  К а ш г а р е - к з р а - к и р г и з ы ,  з а н и 

м а ю щ и е с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  с к о т о в о д с т в о м  и  к о ч у ю щ и е  л е т о м  п о  у щ е л ь я м  

и  с ы р т а м  П а м и р а  и  Т я н ь - Ш а н я ,  а  з и м о ю  в  д о л и н а х  и  с т е п и .  К а к  

у з б е к и ,  т а к  и  к а р а - к и р г и з ы ,  о т  у з б е к о в  и  к а р а - к и р г и з о в ,  п р о ж и в а 

ю щ и х  з  р у с с к о м  Т у р к е с т а н е ,  н и ч е м  н е  о т л и ч а ю т с я :  п о  р е л и г и и  о н и  м у 

с у л ь м а н е , - с у н н и т ы ,  г о в о р я т  н а  о д и н а к о в ы х  я з ы к а х  т у р к с к о г о  н а р е ч и я ;  

о б ы ч а и ,  н р а в ы ,  б ы т ,  п с и х о л о г и я ,  к у л ь т у р а — т е  ж е .  В  с е в е р о - в о с т о ч н о й  

ч а с т и  К а ш г а р а  в с т р е ч а ю т с я  в  н е з н а ч и т е л ь н о м  к о л и ч е с т в е  и  д р у г и е  

н а р о д н о с т и :  д у н г а н е ;  т а р а н ч и  и  д р у г и е  м е л к и е  н а р о д н о с т и ,  п о  р е л и г и и ,  

з а  н е м н о г и м и  и с к л ю ч е н и я м и ,  м у с у л ь м а н е ,  н о  г о в о р я щ и е  н а  и н ы х  я з ы 

к а х .  В  ю г о -в о с т о ч н о й  ч а с т и  К а ш г а р а  в  г о р о д а х  Х о г а н е  и  Ч е р ч е н е  

в с т р е ч а ю т с я  т и ^ г ц ы  и  и н д у с ы — б у д д и с т ы ,  а  в  ю г о - з а п а д н о й  ч а с т и  в  

г о р о д а х  К а ш г а р е  и  Я р к е н д е  п р о ж и в а ю т  т а д ж и к и ,  и р а н с к о г о  п л е м е н и  

и  п р е д с т а в и т е л и  и н ы х  м е л к и х  н а р о д н о с т е й  н е и з в е с т н о г о  п р о и с х о ж д е 

н и я .  3 s  в с е в а  т е  л е  й - к  и  т а  й  ц е в  в  К а ш г а р е  м а л о ,  н е  б о л е е  1 0 ' / о и о н и  

и с к л ю ч и т е л ь н о  з  г о р о д а ,  в  о с о б ы х  с в о и х  к в а р т а л а х  и  к р е п о с т и х - я ь г и -  

ш а а р а х ,  т .  ё .  н о в ы х  г о р о д а х ,  к о т о р ы е ^  с у щ е с т в у  ю т  п р и  в с е х  с т а р ы х  

г о р о д а х  К а ш г а р а .  В  э т и я н г и - ш а а р ы  н и к т о  к р о м е  к и т а й ц е в  н е  д о п у -
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•с к а е т с я .  В с е г о  н а с е л е н и я  в  К а ш г а р е  н е  б о л е е  д в у х  м и л л и о н о з .  И з  

н и х  у з б е к о в  о к о л о  ш е с т и д е с я т и  п р о ц е н т о в ,  т .  е .  о к о л о  1 2 0 0 0 0 0  ч е л о 

в е к .  В о о б щ е  м у с у л ь м а н  в  К а ш г а р е  о к о д о  8 0 ° / 0.
Н а с е л е н и е  -в е с ь м а  в о с с т а н о в л е н о  п р о т и в  в л а д ы ч е с т в а  к и т а й ц е в  и 

и  и х  г н е т а  и  в  п е р и о д  о т  1 8 0 0  г о д о в  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  в  К а ш г а 

р е  б ы л о  т р и  б о л ь ш и х  в о с с т а н и я ,  ж е с т о к о  п о д а в л е н н ы х  к и т а й ц а м и .  

Н а с е л е н и е  в с е г д а  г о т о в о  с в е р г н у т ь  и г о  к и т а й ц е в ,  н о  э т о  з а д е р ж и в а е т с я  

о т с у т с т в и е м  о р у ж и я .  П р и ч и н ы  н е д о б р о ж е л а т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  н а с е л е 

н и я  к  з а в о е в а т е л я м — к и т а й ц а м  о б ъ я с н я ю т с я  ж е с т о к и м  г н е т о м ,  в ы р а ж а 

ю щ и м с я  в  п о б о р а х ,  п о д а т я х  и  н а л о г а х ,  н а к л а д ы в а е м ы х  к и т а й ц а м и ,  а  

• т а к ж е  т е м ,  ч т о  б о л ь ш и н с т в о  н а с е л е н и я  м у с у л ь м а н е .  С  к а ж д ы м  г о д о м  н а ц и о 

н а л и с т и ч е с к о е  р е л и г и о з н о е  д в и ж е н и е  в  К а ш г а р е  п р и н и м а е т  в с е  б о л е е  и 

б о л е е  г р о з н ы е  ф о р м ы  и  г о т о в о  в ы л и т ь с я  в  о т к р ы т о е  в о с с т а н и е  и  п о 

б о и щ е .  Э т о м у  с п о с о б с т в у е т  р а з л о ж е н и е  к и т а й с к и х  в о й с к ,  б о л ь ш е ю  

ч а с т ь ю  с о с т о я щ и х  и з  т и б е т ц е в  и  м о н г о л о в ,  к о т о р ы е  п о д  в л и я н и е м  

с о б ы т и й ,  п р о и с х о д я щ и х  в  К и т а е ,  М о н г о л и и  и  в  Т и б е т е ,  р а з б е г а ю т с я  

и л и  о б ‘е д и н я ю т с я  в  о т д е л ь н ы е  р а з б о й н и ч ь и  б а н д ы , г р а б я щ и е  н а с е л е н и е  

и  т е р р о р и з у ю щ и е  с а м и х  к и т а й ц е в .  К и т а й с к и х  в о й с к  в  К а ш г а р е  н е  

б о л е е  с о р о к а  т ы с я ч ,  о н и  п л о х о  в о о р у ж е н ы  и  п о ч т и  н е  и м е ю т  а р т и л 

л е р и и ,  и б о  е е  и з  К и т а я  ч е р е з  п у с т ы н ю  Г о б и  о ч е н ь  т р у д н о  д о с т а в и т ь .

В е с ь  К а ш г а р ,  к а к  а д м и н и с т р а т и в н а я  е д и н и ц а  т и п а  н а ш е й  г у б е р н и и ,  

з х о д и т  в  с о с т а в  Д ж у н г а р с к о г о  н а м е с т н и ч е с т в а :  А д м и н и с т р а т и в н ы й  и

э к о н о м и ч е с к и й  ц е н т р  К а ш г а р и и — г о р о д  Я р к е н д ,  г д е  п р о ж и в а е т  к и т а й 

с к и й  г у б е р н а т о р .  В с я  м е с т н о с т ь  К а ш г а р а ,  и л и  К а ш г а р с к о й  г у б е р н и и  

р а з д е л я е т с я  н а  ш е с т ь  о к р у г о в  и л и  у е з д о в :  К а ш г а р с к и й ,  Я р к е н д с к и й .  

Х о т а н с к и й ,  Ч е р ч е н с к и й ,  А к с у й с к и й  и  К а р а  Ш а а р с к и й ,  п о  ч и с л у  к р у п 

н ы х  г о р о д о в  т о г о  ж е  н а з в а н и я .  К р о м е  к р у п н ы х  г о р о д о в ,  н а з в а н и е  к о 

т о р ы х  п р и в е д е н о ,  с у щ е с т в у е т  е щ е  н е с к о л ь к о  г о р о д о в  в т о р о с т е п е н н о г о  

з н а ч е н и я ,  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в .Е О о р у ж е н н ы х  к и т а й ц а м и .  Н о  к и т а й 

с к а я  к у л ь т у р а  н а с е л е н и е м  н е  в о с п р и н и м а е т с я  и  г о р о д а  эти - н а х о д я т с я  

e  с о с т о я н и и  у м и р а н и я .

В  о т н о ш е н и и  п у т е й  с о о б щ е н и я  с т р а н а  н а х о д и т с я  в  п е р в о б ы т н о м  

с о с т о я н и и .  С р а в н и т е л ь н о  с н о с н а я  к о л е с н а я  д о р о г а  с у щ е с т в у е т  т о л ь к о  

м е ж д у  К а ш г а р о м  и  Я р к е н д о м ,  а  о с т а л ь н ы е  п у т и ,  с в я з ы в а ю щ и е  г о р о д а  

м е ж д у  с о б о ю , к а р а в а н н ы е ,  т р у д н о  п р о х о д и м ы е .  С  ц е н т р а л ь н ы м  К и т а е м  

К а ш г а р  с в я з а н  д в у м я  к а р а в а н н ы м и  п у т я м и :  о д н и м  ч е р е з  Т и б е т ,  а  

д р у г и м  ч е р е з  У р у м ч и  и  п у с т ы н ю  Г о б и .  П о  о б о и м  э т и м  д о р о г а м  п у т и  

— б о л е е  т р е х  м е с я ц е в .
К а ш г а р ,  о ч е н ь  б с г а т  м и н е р а л а м и — р у д а м и ,  к а м е н н ы м  у г л е м  и  п р . ,  

к о т о р ы е  д о  с и х  П ор  н е  р а з р а б а т ы в а ю т с я .
К а ш г а р  н а х о д и т с я  в  к а т а с т р о ф и ч е с к о м  с о с т о я н и и .  П о д  з н о й н ы м  

д ы х а н и е м  п у с т ы н ь  ц е н т р а л ь н о г о  в о с т о к а  ' ( Г о б и  и  Т а к л а - М а к а н )  л е д -
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н и к и  в ы с ы х а ю т  и  и с с я к а ю т ,  р е к и  п е р е с ы х а ю т ,  в о д ы  д е л а е т с я  в с е  м е н ь 
ш е и  м е н ь ш е  и  н е  х в а т а е т  н а  о р о ш е н и е ,  п е с к и  п о д с т у п а ю т  к  с а м ы й  

п р е д г о р ь я м  и  з а с ы п а ю т  о р о ш а е м ы е  п л о щ а д и .  . ,
К р о м е  з е м л е д е л и я  в  К а ш г а р е  р а з в и т о  т а к ж е  ш е л к о в о д с т в о  и  п р о -

- и збо дст во  к о в р о в .
К и т а й с к и е  к р е п о с т и  и л и  у к р е п л е н и я  с о с р е д о т о ч е н ы , г л а в н ы м - о б р а -  

з о м  н а  р у с с к о й  г р а н и ц е ,  и з  н и х  н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы й — У л у к ч а т , .  

н а х о Д 'Щ И й с я  н а  г л а в н о й  д о р о г е  м е ж д у  Ф е р г а н о й  и  К а ш г а р о м ,  в. 

н и ж н е й  ч а с т и  А л а й с к о й  д о л и н ы  у  р е к и  К и з ы л - С у .  В т о р о е  б о л е е  и л и  

м е н е е  з н а ч и т е л ь н о е  у к р е п л е н и е - Т а ш  К у р г а н  и л и  К а р ч и ,  - н а х о д и т с я  

н а  п у т я х  и д у щ и х  и з  К а ш г а р а  в  И н д и ю  и  П а м и р .  С а м а я  б о л ь ш а я  

к р е п о с т ь  г д е  с о с р е д о т о ч е н ы  г л а в н ы е  с и л ы  к и т а й ц е в ,  э т о — Я р к е н д .  В с е  

к р е п о с т и  с т а р о г о  д о и с т о р и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  и  н и к а к о г о  з н а ч е н и я  в- 

с о в р е м е н н о й  в о й н е  и г р а т ь  н е  м о г у т .

А ф г а н и с г а н.
А ф г а н и с т а н - с а м о с т о я т е л ь н о е  б о л ь ш о е  д е с п о т и ч е с к о е  г о с у д а р с т в о ,  

в о з н и к ш е е  ч а  р а з в а л и н а х  в е л и к и х  м о н а р х и й  Т и м у р и д о г і  и  И р а н а .  О н о  

з а н и м а е т  б о л ь ш у ю  п л о щ а д ь  и  и м е е т  м н о г о  н а р о д н б р т е й ,  о б 'т а и н е и -  

м ы х  в  г о с у д а р с т в о  э м и р а м и  с и л о ю  о р у ж и я  и л и  п о д  з н а м е н е м  И с л а м а .  

К а к  г о с у д а р с т в о ,  А ф г а н и с т а н  с у щ е с т в у е т  с р а в н и т е л ь н о  н е д а в н о ,  в с е г о  

г и ш ь  с  в о с е м н а д ц а т о г о  в е к а .  З а  к о р о т к и й  п е р и о д  в р е м е н и ,  с  к о н ц а  

в о с е м н а д ц а т о г о  в е к а  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  А ф г а н и с т а н ,  к а к  г о с у д а р с т в о . ,  

и с п ы т а л  к .-іо г о  и з м е н е н и й ,  п е р е в о р о т о в  и  в о й н ,  и  B o o fim e  с о з д а л  б о г а -

гу ю  ч а с т ь . п л о щ а д и  НЫНе ш н е г о  А ф г а н и с т а н а  в х о д и л а  р а н ь ш е

а п р е д е л ы  П ё р с и д г к о й  м о н а р х и и  ( И р а н а ) .  О б р а з о в а н и е  А ф г а н и с т а н а ,  

к а к  г о с у д а р с т в а ,  н у ж н о  о т н е с т и  з а  с ч е т  в о и н с т в е н н ы х  г о р н ы х  п л е м е н  

— г а н з и й ц е в  и  г у р а н ,  к о р е н н ы х  о б и т а т е л е й  А ф г а н а , ,  р у к о в о д и м ы х  д и 

н а с т и е й  Ш и р -А л и ,  б е ж а в ш е г о  и з  Т у р к е с т а н а  в  А ф г а н  о т  п р е с л е д о в а 

н и я  Д ж а г а т а е в ,  п о д е л и в ш и х  м е ж д у  с о б о ю  Т у р к е с т а н .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  А ф г а н и с т а н  и м е е т  с в о и м и  г р а н и ц а м и  н а  с е в е р е  

с  Р о с с и е й  К у о г а б с к у ю  в о з в ы ш е н н о с т ь ,  н а  з а п а д е  с  П е р с и е й  п р я м у ю  л и 

н и ю  к д ѵ щ Ѵ п  ОТ і о  р о д а  С е р а к е а  н а  ю г  д о  о т р о г о в  Б а д а х ш а н с к о г о  х р е б т а ,  

н а  ю - 'е ’и  н а  ю г с - з о г т о к е ,  с  Б е л у д ж и с т а н о м ,  х р е б е т  Б а д а х ш а к ,  н а  ю г о -  

в с с т о к  - -  И ч ш е й  х р е б е т  й н д и к у ш ,  н а  в о с т о к е  П а м и р , н а  с е в е р о - в о с т о к е ,  

и  с е в е р е  с  Б у х а р о ю ,  р е к у  А м у - Д а р ь ю .  П л о щ а д ь ,  з а к л ю ч е н н а я  а  э т и х  

г р а н и ' а х  о к о л о  1 м и л л и о н а  к в .  в е р с т .  В с.я  п л о щ а д ь  А ф г а н и с т а н а  в е с ь м а  
в о з в ы ш е н н а я .  О б щ и й  у к л о н  м е с т н о с т и  с  в о с т о к а  н а  з а п а д  и ,  к р о м е  э т о г о ,  

с  ю г а  н а  с е в е р .  В о с т о ч н а я  ч а с т ь  А ф г а н и с т а н а  г о р и с т а я ,  з а п а д н а я  и м е е т  

х а р а к т е р  п л о с к о г о р ь я ,  п о н и ж а ю щ е г о с я  к  ю г о - з а п а д у  и  к  с е в е р у .  Н а  
с е в е р о - з а п а д е  э т о  п л о с к о г о р ь е  с л и в а е т с я  с  Х о р о с а н о м и  М у р г а б с к и м п л а т о -
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А  в с е  э т и  т р и  м е с т н о с т и  о б р а з у ю т  и з в е с т н о е  И р а н с к о е  п л о с к о г о р ь е ,  

о р и  ч е м  б о л ь ш а я  ч а с т ь  е г о  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а х о д и т с я  в  п р е д е л а х  

А ф г а н и с т а н а .  Н а с е л е н и е  А ф г а н и с т а н а  п о  с о с т а в у  с в о е м у — в е с ь м а  р а з н о 

о б р а з н о .  Х о т я  г о с п о д с т в у ю щ а я  р е л и г и я  —  И с л а м ,  я в л я ю щ а я с я  г л а в н ы м  

« ф у н д а м е н т о м  и  с в я з у ю щ и м  н а ч а л о м  г о с у д а р с т в а ,  и  с г л а ж и в а е т  п л е м е н 

н ы е  р а з л и ч и я  и  о с о б е н н о с т и  б ы т а  и  о б ы ч а е в  р а з л и ч н ы х  п л е м е н ,  н а с е 

л я ю щ и х  А ф г а н и с т а н ,  т е м  н е  м е н е е  р а з л и ч и я  и  о с о б е н н о с т и  э т и  в е с ь м а  

з а м е т н ы  и  у с у г у б л я ю т с я  т е м  о б с т о я т е л ь с т в о м ,  ч т о  н е к о т о р ы е  п л е м е н а  

п о л ь з у ю т с я  о с о б ы м и  п р и в и л е г и я м и .  В с е г о  н а с е л е н и я  в  А ф г а н и с т а н е  

« к о л о  8  м и л л и о н о в ,  и з  н и х  с о б с т в е н н о  а ф г а н ц е в  н е  б о л е е  3 0 “/ о ,  т .  е .  

о к о л о  2 1/ 2 м и л л и о н о в .  Э т а  н а р о д н о с т ь ,  с о с т а в л я ю щ а я  о п л о т  г о с у д а р с т в а ,  

п р о ж и в а е т  в  в о с т о ч н о й  и  в  с е в е р о - в о с т о ч н о й  г о р н о й  ч а с г и  А ф г а н и с т а н а .  

Э т а  н а р о д н о с т ь  р а з д е л я е т с я  н а  н е с к о л ь к о  п л е м е н ,  и з  к о т о р ы х  н а и б о л е е  

з н а ч и т е л ь н ы  с л е д у ю щ и е — г а н з и ,  б а д а х ш а н  и  г у р а н .  С о б с т в е н н о  а ф г а н ц ы  

а р и й с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я  и  и м е ю т  м н о г о  о б щ е г о  с  с е в е р н ы м и  п л е м е 

н а м и  И н д и и  п о  я з ы к у ,  о б ы ч а я м  и  о б и х о д у  и  п р о ч . ,  н о  о т л и ч а ю т с я  о т  

н и х  к р а й н е ю  в о и н с т в е н н о с т ь ю , д е м о к р а т и ч н о с т ь ю , т .  е .  о т с у т с т в и е м  

к а с т о в о г о  д е л е н и я  и  в о о б щ е  с п о с о б н о с т ь ю  к  в о е н н о й  о р г а н и з а ц и и .  В с е  

л к и — о с е д л ы , и  п р о ж и в а я  в  г о р а х ,  з а н и м а ю т с я ,  н а с к о л ь к о  п о з в о л я е т  

« е с т н о с т ь ,  з е м л е д е л и е м ,  с а д о в о д с т в о м ,  и  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  с к о т о 

в о д с т в о м .  Г о р н а я  м е с т н о с т ь ,  п о с т о я н н ы е  к р о в о п р о л и т н ы е  в о й н ы  с  с о 

с е д я м и  и  б о р ь б а  з а  н е з а в и с и м о с т ь  н а л о ж и л и  н а  н и х  с в о е о б р а з н ы й  

о т п е ч а т о к .  О н и  з а м к н у т ы ,  с у р о в ы  и  к а к  м ы  у ж е  у п о м я н у л и ,  в е с ь м а  

в о и н с т в е н н ы ,  с м е л ы ,  в ы н о с л и в ы  и  в о о б щ е  в о  м н о г о м  с х о д н ы  с  н а ш и м и  

к а в к а з с к и м и  г о р ц а м и .  Э т и  п л е м е н а  п р и н я л и  м у с у л ь м а н с т в о  с р а в н и т е л ь н о  

н е д а в н о  и  у  н и х  о с т а л о с ь  м н о г о  о б ы ч а е в  и  к у л ь т о в  и н д у с с к и х  р е л и 

г и й — б р а м а н и з м а  и  б у д д и з м а .  В  г о р а х  о с т а л о с ь  м н о г о  х р а м о в  и  и д о л о в ,  

с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х  о  р а н е е  б ы в ш и х  р е л и г и о з н ы х  в е р о в а н и я х .  В  н а с т о я щ е е  

з р е м я  а ф г а н ц ы  я в л я ю т с я  с а м ы м и  с т о й к и м и  и  в е р н ы м и  з а щ и т н и к а м и  

1 И с л а м а ,  н о  т а к  к а к  А ф г а н  м а л о  е щ е  и с с л е д о в а н ,  т о  а б с о л ю т н о  б ы т ь  

у в е р е н н ы м и  в  э т о м  п о л о ж е н и и  н е л ь з я .  Э т а  н а р о д н о с т ь ,  и л и  в е р н е е  

ч и с т о к р о в н ы е  а ф г а н ц ы ,  п о л ь з у ю т с я  с а м ы м и  б о л ь ш и м и  п р и в и л е г и я м и :  

о н и  о с в о б о ж д е н ы  о т  н а л о г о в  и  п о д а т е й  и  д а ю т  г о с у д а р с т в у  т о л ь к о  

ж и в у ю  в о е н н у ю  с и л у .  В л и я н и е  э т о й  н а р о д н о с т и  н а  ж и з н ь  г о с у д а р с т в а —  

о ч е н ь  б о л ь ш о е  и  э т и м  о б г о н я е т с я  ч а с т а я  с м е н а  э м и р о в  и  в о о б щ е  

д в о р ц о в ы е  п е р е в о р о т ы .
З а п а д н а я  б о л ь ш а я  ч а с т ь  А ф г а н и с т а н а ,  н е  т а к  е щ е  д а в н о  в х о д и в ш а я  

а  п р е д е л ы  П е р с и д с к о й  м о н а р х и и  ( И р а н а ) ,  н а с е л е н а  н а р о д н о с т я м и  и р а н 

с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  с о с т а в л я ю щ и м и  о к о л о  с о р о к а  п р о ц е н т о в  в с е г о  

н а с е л е н и я  А ф г а н и с т а н а ,  т .  е .  с в ы ш е  т р е х  м и л л и о н о в  ч е л о в е к .  П л е м е н а  

л т о й  н а р о д н о с т и  г о в о р я т  н а  я з ы к е  « ф а р с и » , п о  р е л и г и и — м у с у л ь м а н е ,  

ч а с т ь ю .— с у н н и ,  ч а с т ь ю — ш и и . Э т а  н а р о д н о с т ь  я в л я е т с я  в  А ф г а н и с т а н е
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у гн е т а е м о й . Б у д у ч и  недавно  п о ко р е н н о й  а ф га н ц а м и , о н а  б ы л а  об р а щ а е м а  

си л о ю  о р у ж и я  и з  то л к а  «ш ии» в  «суни» , л р и  чем  м н о го  н а се л е н и я  было- 

в ы р езан о  а  го р о д  Г е р а т , я в л я ю щ и й с я  а д м и н и с тр а т и в н ы м  и  э к о н о м и 

ч е ск и м  ц ен тр о м  э то й  ч а ст и  А ф га н и с т а н а  бы л  у н и ч т о ж е н  по чти  до о с н о 

в а н и я  Н а р о д н о с т ь  э т а ,  в с я  без и с к л ю ч е н и я , о седл а  и  з а н и м а е т ся  з ем л е 

делием  сад о во д ство м  и  ск о т о в о д с тв о м . И  что  с в о й с т в е н н о  в сем  н а р о д а м  

И р а н с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я - н е  с п о со б н а  к  в о е н н о й  о р га н и з а ц и и , т р у с л и в а , 

и зв р а щ е н а  и п о дв е р ж е н а  у в л е ч е н и я м  р а зл и ч н ы м и  н а р к о з а м и  (кур ен и ю - 

о п и у м а , га ш и ш а  и  п р . ) ,  о т л и ч а е тся  ф и зи ческой  сл а б о с ть ю  и  вообщ е 

н а х о д и т с я  в  с та д и и  в ы р о ж д е н и я .
В  ц е н тр а л ьн о й  ча сти  А ф га н и с т а н а , б л и ж е  к  М у р га б с к о й  в о з в ы 

ш е н н о с ти , т я г о т е я  к  р е ке  А м у -Д а р ь е  п р о ж и в а ю т  частью  коч евы е , ч а с т ь ю  

п о л у к о ч е в ы е  т ю р к с к и е  п ле м ен а  ( к а р а -тю р к м е н ы ), з а н и м а ю щ и е ся  и с к л ю -

ч и те л ь н о  с ко т о в о д ств о м .
К о г д а  о н и  п р и ш л и  сю д? в  то ч н о с ти  н еи зв е стн о , но  в- с о зд а н и и  

го с у д а р с т в а  А ф га н и с т а н а  в  в ой н е  е го  с  П е р си е й  о н и  п р и н и м а л и  у ч а ст и е  

к а к  бое вая  с и л а  и  п о л ь з у ю т с я  и зв е стн ы м и  п р и в и л е ги я м и . О н и  с о х р а 

н и л и  с в о й  т ю р к с к и й  я з ы к , о б ы ч аи , бы т и  о р га н и з а ц и ю  п о чти  в  ч и с т о к  

виде Н е  т а к  д авн о  о н и  х о те л и  у й т и  и з  А ф га н и с т а н а  в  Р о с с и ю , но  б ы л и  

о ста н о в л е н ы  си л о ю  о р у ж и я .  Т ю р к м е н  в  А ф га н и с та н е  не более д в у х с о т  

ты с я ч  В  р а й о н е  М а за р  и  Ш е риф а  п р о ж и в а е т  м н о го  а р а б о в . П р о ж и 

в а ю т  о н и  и в  о с т а л ь н ы х  го р о д а х  К а б у л е , Г е р а т е  и п р о ч . ,  н о  в  н е 

б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х . А р а б ы - и ск л ю ч и те л ь н о  д у х о в н е е  с о сл о в и е , о н »  

с о с т а в л я ю т  гл а в н ы й  к а д р  м у л л , м у э д зи н о в  и  п р о ч . П о сл ед н ее  в р е м я  

и х  с т а л и  б р а т ь  и  н а  в о е н н ую  с л у ж б у .  И х  не более с та  ты с я ч  ч е л о в е к .  

П о  в с е м у  А ф г а н и с т а н у  и  в  осо бен н ости  в  с е вер о -во сто ч н о й  ч а ст и  е го  

в стр е ч а ю тся  п о л у к о ч е в ы е  п ле м ен а  н е и зв е стн о го  п р о и с х о ж д е н и я . З а н и 

м а ю тся  о н и  с ко т о в о д ств о м  в  г о р а х ,  я з ы к  и х  о с о б ы й , не п о х о ж и й  н и  

н а  один  и з  в о с т о ч н ы х  я з ы к о в .  О н и  з а м к н у т ы  и  с у р о в ы . И с л а м  о н и  

п р и н я л и  нед авн о , но  м н о ги е , особенно  п р о ж и в а ю щ и е  в  г о р а х ,  с о х р а н и л и  

с в о ю  р е л и ги ю . Э т у  н а р о д н о с ть  а ф ган ц ы  п р е зр и т е л ьн о  н а зы в а ю т  «барбари» . 

Б а р б а р и  оч ень  вои н ст в е н н ы  и  с о с т а в л я ю т  гл а в н у ю  м а с с у  в о й с к  А ф га н и -  . 

с т а н а . Ж и в у т  о н и  оч ен ь  бедно и  гр я зн о  (и н о гд а  в  п е щ е р а х ) . О н и  с о 

с та в л я ю т  о к о л о  3 0 ° / о н а се л е н и я  А ф га н и с т а н а . Ж е н щ и н ы  и х  п о л ь з у ю т с я  

п о л н о й  свободой  и  и гр а ю т  в  сем ье б о л ь ш у ю  р о л ь . Б а р б а р и  п о д в е р ж е н ы  

ув л е ч е н и ю  п р о ти во е сте ствен н ы м и  п о р о к а м и  и  р а зл и ч н ы м и  н а р к о за м и , 

о со бен н о  к у р е н и ю  о п и ум а .
А д м и н и с т р а т и в н ы й  ц е н т р  А ф г а н и с т а н а — г о р о д  К а б у л ,  г д е  и  п р о ж и 

в а е т  э м и р — г л а в а  г о с у д а р с т в а .
Ф о р м а  п р а в л е н и я  м о н а р хи ч е с к а я  и  д е сп о т и ч е ска я , но  е сть  о с т а т к и  

ф есдал ьн ости , в ы р а ж а ю щ и е ся  в  т о м , что  во  гл а в е  плем ен  и  н а р о д о в , 

к р о м е  и р ан ц ев  («фарси»), с т о я т  р о до вы е  х а н ы , м и р ы  и б еки , к о т о р ы *

я в л я ю т с я  п о л н ы м и  в л а с т и те л я м и  в н у т р и  п л е м е н и . О со б ен н о  м о гу щ е 

с тв е н н ы  х а н ы  и  м и р ы  (к н я з ь я )  г о р н ы х  п л е м ен — г а н з и ,  г у р а н ,  р о ш а к  

и  п р о ч .

А ф га н  я в л я е т с я  х р а н и те л е м  тр а д и ц и й  И с л а м а  и  эм и р  А ф га н с к и й  

сч и т а е т с я  д у х о в н ы м  гл а в о ю , не  т о л ь к о  А ф га н и с т а н а , но  и  с о с е д н и х  

с т р а н .

О со б е н н о  в е л и ко  в л и я н и е  А ф га н и с т а н а  н а  м у с у л ь м а н  И н д и и .

А ф га н и с т а н  им еет д о в о л ьн о  х о р о ш о  в о о р у ж е н н у ю  и о б у ч е н н у ю , 

з н а ч и т е л ь н у ю  а р м и ю  с  а р т и л л е р и е й .

А ф га н и с т а н  бы л  до н а с то я щ е го  врем ен и  з а к р ы т  д л я  и н о ст р а н ц е в , -ч 

м а л о  и ссл ед о ван  и  с в ед ен и я  о нем  сам ы е  с к у д н ы е , но  и по  э ти м  све 

д е н и я м  оч евидно , что  А ф га н и с та н  в  р а з в и ти и  более п р о гр е сси в е н , чем 

ео седние  с тр а н ы  Б у х а р а  и П е р с и я .  Ц и ф р ы  н а р о до н а се л е н и я  в е р о я тн о  

■ значительно менее.

Персия (Иран).
П е р с и я  бол ьш о е  к о н с т и ту ц и о н н о -м о н а р х и ч е с ко е  г о с уд а р с т в о . Н а  с е 

в ере  о н а  гр а н и ч и т  с  Р о сси е й  (Т у р к е с т а н  и К авка з ),-  на  в о с т о к е — А ф г а 

н и с та н о м , н а  ю го -во сто ке  с  Б е л у д ж и с т а н о м , н а  ю ге  о н а  и м еет г р а н и 

ц ей  И н д е й с к и й  о к е а н  и  П е р с и д с к и й  з а л и в , н а  ю го -за п а д е  гр а н и ч и т  с  

А р а в и е й  (М е со п о т а м и я ) , а н а  западе  и север о -зап ад е  с  Т у р ц и е й  ( К у р 

д и ста н  и  В а н ) .

П л о щ а д ь  П е р си и  о к о л о  д в у х  м и л л и о н о в  к в . вер ст .

П о в е р х н о с т ь  П е р с и и  ве сьм а  р а зн о о б р а зн а  и '  го р и с та .

В  север о -зап ад н о й  и  зап адн о й  ча сти  П е р с и и  м е стн ость  и з б о р о 

ж д е н а  о т р о га м и  К а в к а з с к о й  го р н о й  си стем ы ; н а  севере, в д о л ь  берегор  К а с 

п и й с к о г о  м о р я  п р о хо д и т  са м о с т о я т е л ь н ы й , в у л к а н и ч е с ко го  п р о и с хо ж д е 

н и я  х р е б е т  А л ь б у р с ,  с  ещ е  н е п о т у хш и м и  в у л к а н а м и , с о п р я га ю щ и й с я  

с  К а в к а з с к о й  го р н о й  си сте м о й  и  с  Х о р о са н о м .

С е вер о -во сто ч н ая  ч а сть  П е р с и и  в кл ю ч а е т  в  с е б я  в сю  за п а д н у ю  

ч а с т ь  и с то р и ч е с ко го  И р а н с к о го  п л о с к о го р ь я .

I В  в о сточ н о й  ча сти  П е р с и и  т е р я ю т  с в о и  о т р о г и  х р е б т ы  И н д и к у ш

и  Б а д а х ш а н . А  н а  ю го -за п а д е  в д о л ь  берегов  П е р с и д с к о го  з а л и в а  с  

» го -в о с т о к а  н а  север  т я н е т с я  ш и р о к о й  по л осо й  с а м о с т о я т е л ь н а я  го р н а я  

с и с те м а  (с тр а н а )  К о р у н .

И з  п р и в е д е н н ы х  д а н н ы х  в и д н о , ч то  п л о щ а д ь  П е р с и и  го р и с т а  по 

г р а н и ц а м  и  о к р а и н а м . Э т о  д е й ств и те л ьн о  т а к  и  е с т ь . Ц е н т р а л ь н а я  

ч а с т ь  П е р с и и  с о с т о и т  и з  н и зм ен н о й  р а в н и н ы , и л и  вернее  гр о м а д н о й , в 

н е с к о л ь к о  со т  ты с я ч  к в .  в е р с т , ко т л о в и н ы  и л и  в п а д и н ы , о к р у ж е н н о й  

• • м к н у т ы м  ш и р о к и м  к о л ь ц о м  в ы ш е у к а з а н н ы х  г о р н ы х  си сте м , х р е б то в , 

п л о с к о го р и й  и  о т р о го в . Э т а  ц е н тр а л ь н а я  П е р с и д с к а я  в п ад и н а  в  б о л ь 

ш ей  ч а ст и  п л о щ ад и  своей  б е зво д н а , а  е сл и  в с тр е ч а е т ся  вода , то  с о л е 
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н а я . О н а  по чти  нео битаем а , п у с ты н н а . В  север о -восто чн о й  ч а ст и  ев 

н а х о д я т с я  п е с к и , д в и га ю щ и е ся  п о д  в л и я н и е м  се в е р о -в о с то ч н ы х  ве тр ов  

н а  ю го -за п а д . Ц е н т р а л ь н а я  П е р с и д с к а я  в п а д и н а  м н о го  н а п о м и н ает  

А р а л о -К а с п и й с к у ю  в п а д и н у , но  и м еет м еньш е  п е с к о в . В  П е р с и и  о н а  

в р а з н ы х  м е ста х  и з ве стн а  под  р а зн ы м и  н а з в а н и я м и : п у с т ы н я  «Кяф » , 

« Л ун ь»  и ли  « Тун» . В  предел ах, э той  в п а д и н ы  п у с т ы н и , нет р а с ти те л ь 

н о ст и , за  и скл ю ч е н и е м  к о л ю ч е к  и  то  п р о и зр а с т а ю щ и х  т о л ь к о  по  о к р а и 

н а м  п у с т ы н и . П оч в а  вп а д и н ы  со л о н ч а ко в ы е  с у г л и н о к ,  и л и  гл и н а .

В с я  ж и з н ь  П е р с и и  и  населе н и е  со сре до точ ен ы  в  г о р а х ,  у щ е л и я х ,  

д о л и н а х , по п р е д го р ь я м , по  б ерегам  р е к , по берегам  П е р с и д с к о го  з а л и в а  

и  К а с п и й с к о го  м о р я .
К л и м а т  П е р с и и  вп ол н е  с у б т р о п и ч е с к и й , .то е сть  т е п л ы й — зи м ы  и  

сн е га  не  бы вает, а  вм есто  это го  п р и б л и зи те л ь н о  в  т о  ж е  в р е м я  и д у т  

н еп р е р ы вн ы е  д о ж д и . И с кл ю ч е н и е  с о с т а в л я е т  се в е р о -в о сто ч н а я  ч а сть  

П е р с и и , п р и м ы к а ю щ а я  к  р у с с к о м у  Т у р к е с т а н у .  З д е с ь  к л и м а т  к о н т и 

н е н т а л ь н ы й , п о дв е р ж е н н ы й  р е з к и м  и зм е н е н и я м  по врем ен ам  года  и  в  

теч ение  с у т о к .  В  э то й  ч а ст и  П е р си и , о со бенно  в  в о з в ы ш е н н ы х  м ест 

н о с т я х  в ы п ад ает  сн е г , н о  д е р ж и т с я  н ед ол го . Х о т я  ко л и ч ество  а т м о 

сф е р н ы х  о с а д к о в , за  и с к л ю ч е н и е м  север о -во сто ч н о й  и  ц е н тр а л ь н о й  частей  

П е р с и и , о б и л ь н о , в се  т а к и  ж и зн ь  ч е л овека  и к у л ь т у р н о й  р а с т и т е л ь 

н ости  в о зм о ж н а  то л ь к о  п ри  о р о ш е н и и , ч то  и п р а к т и к у е т с я  п о  в сей  

т е р р и то р и и  П е р с и и , в п л о ть  до к р о п о т л и в о го  и  к о л о с с а л ь н о го  т р у д а  по 

у л а в л и в а н и ю  и  в ы в о д у  п о д п о ч в е н н ы х  во д  « кяр и зам и » , в м е ста х , гд е  

нет  р е к  и  и с то ч н и к о в .
Ж и в о тн ы й  и  р а с ти те л ь н ы й  м и р  в  П е р с и и  оч ен ь  б о га т . В  г о р н ы х  

л е с а х .и  в г о р а х  об и таю т  к р у п н ы е  х и щ н и к и  (из сем ейства  к о ш е к )  

ле оп ард ы , б а р сы , п а н те р ы  и к р у п н ы е  ж в а ч н ы е — а р х а р ы  ( го р н ы е  ба 

р а н ы ), сер н ы  и пр . В  п р е д го р ь я х  в стр е ч а ю тся  к у л а н ы  (д и ки е  о сл ы , 

ч то -то  с р е д н з ; м е ж д у  л о ш а д ью  и  о сл о м ) . В  д о л и н а х  р е к  в  к а м ы ш а х  

м н о го  ти гр о в  и  к а б а н о в .
П о в се м е стн о  в  д о л и н а х  и  г о р н ы х  л е са х  в стр е ч а е тся  м н р г о  яд#- 

в и т ы х  га д о в  (зм ей  р а з л и ч н ы х  в и д ов  и  п р .)  и  я д о в и т ы х  н а се к о м ы х  

( с к о р п и о н о в , с т о н о ж е к  и  п р . ) .  В  ц е н тр а л ь н о й  п у с т й н и  П е р с и и  встр е чает 

с я  р а зн о в и д н о с т ь  л ьв о в  (П е р си д с ки й  б е з гр и в ы й  ле в).
П р е д го р ь я  х р е б та  А л ь б у р с а ,  об р ащ ен н ы е  к  с е в е р у  (до лина  р е к и  

Г ю р ге н , в п ад аю щ его  в К а с п и й с к о е  м оре и  по б ер еж ье  К а с п и й с к о го  м о р я )  

п о р о сл и  н е п р е р ы в н о й  п о л о со й  д р е м уч е го  д е в ствен н о го  л е са , в  ко т о р о м  

в с тр е ч а ю тся  п ороды  ц е н н о го  л е са  (ж е л е зн о е  д ерево , к р а сн о е  дерев* , 

п аль м ы  и  д и к о -р а с т у щ и е  ф р ук то в ы е  д е р е в ь я — а п е л ь си н о в о е  дерево и л и  

« н ар ы н ч -а гач , гр а н а т ов ы й  к у с т а р н и к  и  п р .) , в  в е р х н и х  у с т у п а х  го р  

в стр е ч а ю тся  п ороды  с е в е р н ы х  и ц е н тр а л ь н ы х  р у с с к и х  г у б е р н и й  ( с о с н а , 

б ере за , д уб , л и п а  и  п р :) . Г р а н а то в ы е  к у с т а р н и к и , д и к и й  ви н о гр а д ,
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ф и ста ш к о в ы е  и  п е р си ко в ы е  д ер евья  в стр е ч а ю тся  по  всем  д о л и н а м  и 

п р е д го р ь я м  П е р с и и .
И з  к у л ь т у р н ы х  ра сте н и й  п р о и зр а ста е т  п ш е н и ц а , р и с ,  х л о п ч а т н и к .  

П о сл е д н и й  в  н е к о т о р ы х  м е с тн о с тя х  (п р о в и н ц и и  М е зе н д а р а н , И с ф а га н ь ,  

А 'с тр а б а д )  м о ж ет  п р о и зр о с та т ь  и  без о р о ш е н и я , но  д ае т  п л о х и е  с о р т а . 

■Сбор п ш е н и ц ы  в о зм о ж е н  до т р е х  р а з , р и с а  д ва  р а з а  в  го д . К у л ь т у р 

н о е  са д о в о д ств о  по  к о л и ч е с т в у  в и д ов  одно  и з  с а м ы х  б о га ты х  На всем  

з е м н о м  ш а р е . К у л ь т у р н о е  зем ледел ие  и  к у л ь т у р н о е  с ад овод ство  в о з 

м о ж н ы  т о л ь к о  п р и  о р о ш е н и и . Н е со в е р ш е н ств о  о р о с и т е л ь н ы х  си с те м , 

л е н ь  и  р а з ги л ь д я й ст в о  н а се л е н и я , к а м ы ш евы е  з а р о сл и  на  о р о ш а е м ы х  

•п л ощ ад ях , в  д о л и н а х , им ею т след стви ем  з а р а ж е н н о с ть  н а се л е н н ы х  ме- 

■стностей бол отн ой  ж е л то й  л и х о р а д к о й  (м а л яр и ей ). В  о р о ш а е м ы х  м е - 

■стностях ПО всей  П е р с и и  м н о го  к о м а р о в  (аноф елис), у к у с а м и  п ере даю 

щ и х  з а р а з у  л и х о р а д к и  (м а л я р и и ).
Н а се л е н и е  П е р с и и  ве сьм а  р а зн о о б р а зн о  и  р а зн о ш е р с тн о . Б о га т о е  

и с т о р и ч е с к о е  п р о ш л о е  П е р с и и  (И р а н а )  о т р а зи л о сь  н а  н а р о до н а се л е н и и . 

П е р с и я  в  о т н о ш е н и и  н а с е л е н и я — ж и в о й  м узей  н а р о д о в . В  П е р с и и  

з с гр е ч а ю т с я  п р ед стави тел и  в с е х  р а с , врем ен  и  ц и в и л и з а ц и й . Т о ч н ы х  

■сведений о ко л и ч е ст в е  н а се л е н и я  П е р с и и  н ет . Н о  и з  с о п о с та в л е н и я  

-р а зл и ч н ы х  д а н н ы х  е го  Не б ол ьш е  14— 15 м и л л и о н о в  ч е л о век .

К о р е н н ы х  об и та тел ей  П е р си и  (И р а н а ) ,  соб ствен н о  п е р со в -и р а н ц е в , 

«ф арси»  не  более 4 0 ° /о -  О н и  п р е и м ущ е ств е н н о  ж и в у т  в  г о р а х ,  п р е д 

г о р ь я х ,  д о л и н а х  и  у щ е л ь я х  север о -восто чн о й  ча сти  П е р с и и — Х о р о с а н а .  

в  ц е н т р а л ь н о й  г о р и с т о й  ч а с т и ,  п р и л е га ю щ е й  к  К а с п и й с к о м у  м о рю  

( (п р ови н ц и и  А с т р а б а ц , М е зе н да р а н  и  Т е ге р а н с к и й  о к р у г )  и  в  ю го -за п а д - 

а о й  ч а с т и , п р и л е га ю щ е й  к  П е р с и д с к о м у  з а л и в у  (Ф а р с и с т а н  и л и  о к р у г  

Я с ф а г а н ь ) .
И р а н ц ы  и л н  «фарси» все  без и с к л ю ч е н и я  о сед л ы  и  в а н и м а ю тся  

з е м л е д е л и е м , са д о в о д ств о м , • в и н о гр а д о в о д с тв о м , д о м а ш н и м  с к о т о в о д 

с т в о м ,  а  в  го р о д а х  то р го в л е й  и  м а сте р ств а м н  в  п р о и зво д стве  м а н у 

ф а к т у р н о г о  х а р а к т е р а .  П е р с а м и -и р а н ц ім и  о ч е н ь  д авн о  и з ж и т ы  р о до вы е  

,и  п ле м енны е  п о н я ти я  и  н а ч а л а . В  п о л и ти к о -эк о н о м и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  

■ о н и  п е р е ж и в а ю т  р е л и ги о зн о -н а ц и о ч а л и с т и ч е с к ую  ста д и ю  п р и  м а н у ф а к 

т у р н о м  п р о и зво д стве . Н о  в к р у п н ы х  ц е н т р а х  и  п р и л е га ю щ и х  к  н и м  

.р ай он ах  (Т е гер -ш , И с ф іг а н ь  и  по береж ье  П е р с и д с к о го  з а л и в а )  к а к  

.сл зд стви е  в л и я н и я  и н о ст р а а н о го  (А н гл и й с к о го )  к а п и та л а , в о зн и к а ю т  

■чисто к а п и та л и с ти ч е с ки е  о т н о ш е н и я . В  о б л а сти  с е л ь с к о го  х о з я й с т в а  

.е ст ь  п р и з н а к и  к р е п о с тн о го  п р а в а .  Т р у д н о  р е ш и т ь — и зж и в а е т с я  л и  к р е 

п о стн ое  п р а в о  и л и  ж е  о н о  х о д о м  р а з в и ти я  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  

•с тави тся  н а  оч ередь  п е р е ж и в а н и я , ф а к т  то т , что  в  с е в е р н ы х  п р о в и н - 

т ц и я і П е р с и и  (А с тр а б а д  и  М е зе н д а р а н )  к р е с т ь я н е — «раяты » , не  им ею т 

п р а в а  п ер е хо ди ть  о т  х о з я и н а  к х о з я и н у  до п о л н о го  сб о р а  у р о ч іа я
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т е к у щ е г о  го да . Р а я т ы  в  б о л ь ш и н с т ве  с л у ч а е в  р а б о та ю т  б а р с к и м и  о р у 

д и я м и  и  ск о т о м , н о  не  и с к л ю ч е н а  д л я  н и х  в о зм о ж н о с т ь  им еть  с о б с т 

в е н н ы е . Р а я т ы  п о л у ч а ю т  о д н у  тр е ть  у р о ж а я .  П р и  с о б с т в е н н ы х  о р у 

д и я х — б о л ьш е . Е с т ь  о со б а я  г р у п п а  р а я т о в — а р е н д а то р о в , у п о р н ы м  т р у 

д о м  в ы б и в ш и х с я  и з  н у ж д ы  и  г н е т а  и  и м е ю щ и х  о р у д и е  и  с к о т .  П о л о 

ж е н и е  и х  го р а зд о  л у ч ш е , чем  р а я т о в  б а т р а к о в — о н и  п л а т я т  н а т у р о й  

о т  о д н о й  п я т о й  до од н о й  д е ся то й  у р о ж а я . Е с т ь  р а я т ы  с о б ст в е н н и ки .. 

В о о б щ е  ж е  в  о б л а сти  с е л ь с к о го  х о в я й с т в а  н а се л е н и е  и м еет  р е зко е  к л а с 

сово е  п о др а зд е л е н и е . З е м е л ь н а я  с о б ст в е н н о сть  в  П е р с и и  ещ е  не у с т а ,  

н о в и л а с ь ,  но  под  в л и я н и е м  и н о ст р а н н о го  к а п и т а л а  у с та н а в л и в а е т ся , 

х о т я  э то  п р о ти в о р е ч и т  з а ко н а м  (ш а р и а т у )  и  о б ы ч а я м  с тр а н ы .

П о  р е л и ги и  п е р сы — и р а н ц ы  в  б о л ь ш и н с т ве  м у с у л ь м а н е  ш и и т с к о 

г о  т о л к а ,  н о  е с т ь  п ер сы , с о х р а н и в ш и е  с т а р у ю  р е л и ги ю  — м аздеи зм , (дре в 

н я я ,  д у а л и с т и ч е с к а я  р е л и ги я  И р а н а ) ,-  о н и  н а зы в а ю тся  п а р са м и  или - 

г е б р а м и . О н и  п о чти  все  п е р е се л и л и сь  в  И н д и ю . Е с т ь  ещ е  од н а  с о х р а 

н и в ш и й с я  се к та  э то й  р е л и ги и — и езды , к о т о р ы х  н е о сн о в а те л ьн о  считаю т- 

п о к л о н н и к а м и  д ь я в о л а . Е о о б щ е  х а р а к т е р н а я  ч е рта  п е р с о в -и р а н ц е в  б ы т ь  

п р о те с та н т а м и  и  н о в а т о р а м и  в  о б л а сти  р е л и ги и . Н е  д авно  н а р о д и л а с ь  

н о в а я  р е л и ги я  (баби  и л и  б е х а и ) , р е л и г и я  с о л н ц а , св е та  и  д об р а .

Н а р о д н о с т е й  т ю р к с к о го  п л е м ен и  П е р си и  о к о л о  3 0 ° / „ . С ю д а  в х о 

д я т  а з е р б е й д ж а н ск и е  т ю р к и  (та тар ы ) и  т ю р к м е н ы . А з е р б е й д ж а н с к и е  

т ю р к и  и л и  та т а р ы  н а се л я ю т  с е в е р о -за п а д н у ю  ч а с т ь  П е р с и и , п р и м ы 

к а ю щ у ю  к  К а в к а з у  и  К а с п и й с к о м у  м о р ю  и  н а з ы в а ю щ у ю с я  А з е р б е й -  

д ж а н о м . П о  р е л и ги и  о н и  м у с у л ь м а н е  ш и и т с к о го  т о л к а ,  н о  е с т ь  № 

т о л к а  с у н н и .  Г о в о р я т  н а  т ю р к с к о м  я з ы к е , к о т о р ы й  н о си т  н а  себе сл е 

д ы  в л и я н и я  я з ы к о в  с о с е д н и х  н а р о д о в — и р а н ц е в , а р м я н  и  п р . Ро до вы е: 

н а ч а л а  и м и  и з ж и т ы . Б о л ь ш и м  в л и я н и е м , х о т я  у ж е  и з ж и в а ю щ и м с я ., 

п о л ь з у ю т с я  б еки -ф еод ал ы . З а н и м а ю т с я  а з е р б е й д ж а н ск и е  т а т а р ы  з ем л е 

д е л и е м , сад ово д ство м  и  ск о т о в о д с тв о м , н о  в се  э то  у  н и х  н а х о д и т с я  в; 

м енее  к у л ь т у р н о м  с о с т о я н и и , чем  у  п ер е ев  и р а н ц е в . у .

Т ю р к м е н ы  ж и в у т  в  се в е р н о й  ч а ст и  П е р с и и  в  А с т р а б а д с к о й  д о л и 

н е  по  р е к а м  Г ю р г е н у  и  А т р е к у .  П о  р е л и ги и  о н и  м у с у л ь м а н е  с у н н и т 

с к о г о  т о л к а .  В с е  о н и  без и с к л ю ч е н и я , ко ч е в ы е , п е р е ж и в а ю т  родовые-* 

н а ч а л а  и  о р га н и з а ц и ю . З а н и м а ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  с к о т о в о д с тв о м  и; 

« аллам ан» , т .  е . г р а б е ж о м 'п е р с и д с к о го  н а се л е н и я , х о т я  с ч и т а ю т с я  п е р 

с и д с к и м и  п о д д а н н ы м и . Б ы т  и х  в п о л н е  р о до во й  и  воо бщ е о н и  имеют.' 

м н о го  о б щ е го  с  т ю р км е н а м и , ж и в у щ и м и  н а  р у с с к о й  т е р р и то р и и .

В  п р е д е л а х  П е р с и и  ж и в у т  тю р км е н ы  д в у х  п л е м ен — -.гоклан и  и о м у- 

д ов , в с е го  и х  н е  более 2 0 0 0 0 0  ч е ловек .

В  З а п а д н о й  го р н о й  ч а ст и  П е р с и и , в  п р о в и н ц и и  К е р м а н ш а х  или* 

К у р д и с т а н е , п о гр а н и ч н о й  с  Т у р ц и е й , ж и в у т  к у р д ы . Э т а  н ар о дн о сть -  

ещ е не у с та н о в л е н н о го  п ле м ен и  и  р а с ы . И х  по  о т н о ш е н и ю  ко  в сем у5.
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н а се л е н и ю  П е р с и и  2 0 % .  В с е  о н и  м у с у л ь м а н е , ч а с т ь ю  с и н н и т с к о го г 

ч а с т ь ю  ш и и т с к о го  т о л к а .  Г о в о р я т  н а  со б ствен н о м  я з ы к е , с  бол ьш о ю ' 

н р и м е сь ю  с л о в  и з  я з ы к о в  ф арси  и т ю р к с к о го .

З а н и м а ю т с я  о н и  с ко т о в о д ств о м  и ‘ о т ч а сти  зем ледел ием , по о б р а зу  

ж и з н и — п о л уо се д л ы е . Ж и в у т  б о л ьш е ю  ч а ст ью  в п е щ е р а х  и л и  к а м е н 

н ы х  с а к л я х .  Р о д о в ы е  н а ч а л а  и з ж и в а ю т с я , ибо  х а н ы  ( к н я з ь я )  п р и о б р е 

т а ю т  все бол ьш ее  з н ачен и е  и  в л и я н и е .

К у р д ы ,  к а к  и  т ю р км е н ы , к о г д а ’̂ им в з д у м а е т с я  г р а б я т  б е з за щ и т 

ное п е р си д с к о е  сел ь с к о е  н аселе ние .

В  р а й о н е  К е р м а н ш а х  к  ю г у  ж и в у т  о с т а т к и  с и м и т с к и х  н а р о д н о 

с те й : х алдей іды , с и р и й ц ы  и  п р о ч . П о  р е л и ги и  о н и  х р и с ти а н е , го в о р я т  

н а  с о б с т в е н н ы х  я з ы к а х .  О н и  все  без  и с к л ю ч е н и я  о седл ы е  и  з а н и м а ю т 

с я  зем ледел ием , са д о в о д с тв о м  и  то р го в л е й . К а к  в  з а п а д н о й , т а к  и в  

север н о й  и - в  ю ж н о й  ч а с т я х  П е р с и и  в стр е ч а ю тся  а р м я н е . В с е х  х р и с т и 

а н с к и х  н а р о дн о сте й  не  более 8°/о-
В  в о ст о ч н о й , ю го -в о с то ч н о й  и  ц е н тр а л ь н о й  ч а с т я х  П е р с и и  Ж и в у т  

б а х т и а р ы . Э т а  н а р о д н о с ть  п о ка  ещ е н е у с т а н о в л е н н о го  п л е м е н и . П о  р е 

л и г и и — -м ус^ лы -'ане . П о  о б р а з у  ж и з н и — частью  ко ч е в ы е , ча ст ью  осед 

л ы е , з а н и м а ю т с я  с к о т о в о д с тв о м  и  где  д о п у с к а ю т  у с л о в и я ,  зем ледел ием . 

Б ы т  и х  р о д о в о й , но в и д и м о  р о до вы е  н а ч а л а  и з ж и в а ю т с я , с  у си л е н и е м  

з н а ч е н и я  х а н о в  ( кн я зе й ).
Б а х т и а р ы  п р и н а д л е ж а т  к  ч и сл у  д р е в н е й ш и х  об и та тел ей  И р а н а , 

Б у д у ч и  м у с у л ь м а н а м и  о н и  не  ф ан ати ч н ы  и  с о х р а н и л и  мне го  о б р яд ов  и  

обы чаев , ран ее  бы вш ей  в  И р а н е  р ел и ги и - м а здеи зм а . И х  н а сч и т ы в а е т ся  

о к о л о  1 2 ° /0 по  о т н о ш е н и ю  ко  в с е м у  н а сел е н и ю .

В  о т н о ш е н и и  п о л и ти ч е с к о го  у с т р о й с т в а  П е р с и я  п р е д ставл яет  и з  

с е б я  п о л н ы й  х а о с ,  а н а р х и ю , п р о и зв о л  и  н а си л и е . О н а  в ы я в л я е т  в с е  

х а р а к т е р н ы е  п р и з н а к и  р а з л о ж е н и я  в о с т о ч н ы х  м о н а р х и й , не  и м е ю щ и х  

п р о ч н ы х  о б 'е д и н я ю щ и х  н а ч а л . Р е л и ги о з н ы й  и н а ц и о н а л и с ти ч е с ки й  

а н т а г о н и з м , в р а ж д а  р а з л и ч н ы х  по я з ы к у  р е л и ги й , б ы т у  нар о до в , н а 

с е л я ю щ и х  П е р с и ю , о т с у т с тв и е  н а ц и о н а л ь н о го  к а п и т а л и зм а  и  о т с у т с т в и е  

э к о н о м и ч е с к о й  с в я з и  м е ж д у  п р о в и н ц и я м и  и  ц е н тр а м и , з а т р у д н я ю т  а д 

м и н и с т р а т и в н у ю  и  п о л и т и ч е с к у ю  с в я з ь  меж ду- н а р о д н о с тя м и , н а х о д я 

щ и м и с я  в  р а з л и ч н ы х  с т а д и я х  ц и в и л и за ц и и  и  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е 

н и й . В с е  э то  вм есте  в з я то е  н е  д а е т  в о зм о ж н о с т и  с ч и т а ть  П е р с и ю , к а к  

неч то  целое , з а  го с уд а р с т в о .
П е р с и я ,  к а к  г о с у д а р с т в о , о ф и ц и ал ьн о  ж и ве т  и д ы ш ет  и с к л ю ч и 

т е л ь н о  п о д д е р ж ко й  за п а д н о -е в р о п е й с к о го  и м п е р и а л и зм а . В  д е й ств и 

те л ь н о с т и  ж е  о н а  д а в н о  с т а л а  м е ж д у н а р о д н о й  к о л о н и е й , х о т я  з а  по - 

гл едне ѳ  в р е м я  А н г л и я  со б и р а е т ся  с т а т ь  ед и н о л и ч н о й  в л а д ы к о й  П е р с и и , 

Д о  1 917  го да  в с я  се в е р н а я  ч а сть  П е р с и и  ф а к ти ч е с ки  н а х о д и л а с ь  в о  

вла д е н и и  Р о с с и и  и б ы л а  з а н я т а  в о й с к а м и  и  ч а ст и ч н о  к о л о н и з о в а н а .
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•Ф орма п р а в л е н и я  в  П е р с и и — к о н с т и т у ц и о н н о -м о н а р х и ч е с к а я .  С ам о дер 

ж а в и е  бы л о  у н и ч т о ж е н о  в  1 9 0 6  г о д у .
П о л и т и ч е с к и й , а д м и н и с тр а т и в н ы й , д у х о в н ы й  и  э к о н о м и ч е с к и й  

ц ен тр  П е р с и и  г о р .  Т е ге р а н . В  э то м  го р о д е  ж и в е т  ш а х  и  заседает ме- 

д ж е л и с  (п а р л а м е н т) . В ы б о р н о с т ь , к о н е ч н о , ф и к ти в н а я , т о л ь к о  н а  б у м а 

г е .  Ф а к т и ч е с к и  ж е  п р а в и т е л ь с т в о  П е р с и и  п о д с та в н ы е  л и ц а , к р е а т ур ы , 

-с тавл ен н и ки  А н г л и и .  Ч т о  к а с а е т с я  э к о н о м и ч е с к о г о  зн а ч е н и я  Т е ге р а н а , 

то  о н о  н е п р о ч н о , ибо  новы е  п о р то вы е  го р о д а  Б е н д е р -Б у ш и р , Б е н д е р - 

Г я з ь  и  п р .  у сп е ш н о  к о н к у р и р у ю т  и об е щ аю т  п р е в зо й ти  в  э к о н о м и ч е 

с к о м  о т н ош е н и и  с та р ы е  го р о д а  П е р с и и — Т е ге р а н , И с ф а га н ь  и  п р .

В  а д м и н и с тр а т и в н о м  о т н о ш е н и и  П е р с и я  п о д р а зд е л я е т с я  н а  4 1 о к 

р у г о в — ви л а й е то в : Х о р о с а н  ( с е в е р о -в о с то ч н а я  ч а с т ь  П е р с и и )  с^ адм и*  

н и с тр а ти в н ы м  ц е н тр о м  го р о д о м  М е ш ед ; Т у н  (ц е н т р а л ь н а я  п у с т ы н н а я  

ч а с т ь  (П е р си и )  с  а д м и н и с тр а т и в н ы м  ц ен тр о м  го р о д о м  Б и р д ж а н ;  Кир-^ 

м ан  и л и  Б а м и  (ю ж н а я  ч а сть )  с  го р о д о м  К и р м а н ;  Н а я  (побережье* 

П е р с и д с к о го  з а л и в а )  с  го р о д о м  Б е н д е р -Н а я ;  Ш и р а з  (ю го -з а п а д н а я  ч а сть  

П е р с и и , по б ер еж ье  П е р с и д с к о го  з а л и в а )  с  го р о д о м  т о го  ж е  н а з в а н и я ; 

Ш у с т е р  (северное  по б ер еж ье  П е р с и д с к о го  з а л и в а ) , с  го р о д о м  Х а н -  

д и я н ;  К у р д и с т а н  ( з а п а д н а я  ч а с т ь )  с  го р о д о м  К е р м а н ш а х , А зе р б е й д ж а н  

( се в е р о -за п а д н а я  ч а с т ь ) , с  го р о д о м  Т а в р и з ;  Ф а р с и с т а н  (ц е н тр а л ь 

н а я  г о р н а я  ч а с т ь )  с  го р о д ом  И сф аг.ань , Т е ге р а н с к и й  с  го р о д о м  Т е г е 

р а н ; М езен дер ан  (п об ер е ж ье  К а с п и й с к о го  м о р я )  с  го р о д о м  М еш едесер .

’ O ftp y ra  (в и л а й е т ы )  д е л я т с я  ещ е  н а  к а р а - г у з а р с т в а .  Э т о  оф и ц и 

а л ь н о е  д еление . Ф а к т и ч е с к и  ж е  П е р с и я  у п р а в л я е т с я  без  с в я з и  с  ц ен 

т р о м  в с а м и х  п р о в и н ц и я х ,  ш е й х а м и  и х а н а м и , ^ по явля ю щ им ися , к а к  

гр и б ы  п о сл е  д о ж д я , св е р га ю щ и м и  д р у г  д р у г а  и  з а н и м а ю щ и м и ся  и с к л ю 

ч и те л ьн о  гр а б е ж е м  н а се л е н и я . С а м о  п р а в и т е л ь с тв о  о тдае т  о к р у г а  и  

к а р а -г у з а р с т в а  на о т к у п а , т .  е . н а зн а ч а е т  п р а в и т е л я м и  л и ц , в н е с ш и х  

оп реде ленны е  с у м м ы . В о и н с тв е н н ы е  к о ч е в н и к и  т ю р км е н ы , б а х т и а р ы  и  

п о л уо се д л ы е  к у р д ы  ф а к ти ч е с ки  в п о л н е  н е з а в и си м ы  и  б е зн а к а за н н ы  в 

р а з б о я х .
З а  по сл еднее  в р е м я  в  в и д у  в в о за  е в р о п е й с к и м и  к а п и та л и с т а м и  

-больш его ко л и че ст в а  то в а р о в , п р о п у с к а е м о го  в  н а сел е н и е  через о ф и 

ц и а л ь н у ю  п о д с та в н у ю  в л а с т ь , с т а л о  в о з н и к а т ь  э к о н о м и ч е с к о е  вли я н и е - 

го р о д о в  и  с  н и м  вм есте  а в то р и те т н о с т и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  ц е н тр о в , н о  

не  менее с та л о  о ч е в и д н ы м , ч то  П е р с и я  те п е р ь  в п о л н е  к о л о н и я , что  

П е р с и я  о к о н ч а т е л ь н о , к а к  г о с уд а р с т в о , ум и р а е т , е сл и  к а к и е -л и б о  о б 

с т о я т е л ь с т в а  не в ы в е д у т  ее и з  это го  с о с т о я н и я .

Хива (Хорезм).
Х и в а  н ебо льш о е  д е сп оти че ское  г о с у д а р с т в о , н а х о д я щ е е ся  в н у т р и  

п р ед ел ов  Т у р к е с т а н а  и р а сп о л о ж е н н о е  по  р е ке  А м у - Д а р ь е ,  н а  р у к а -
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х в а 'д е л ь т ы  ( г и р л а )  э т о й  р е к и  и  ч а с т ь ю  в  п р е д е л а х  з а п а д н о й  П р и 

к а с п и й с к о й  ч а с т и  А р а л о - К а с п и й с к о й  в п а д и н ы ,  к  ю г у  з а п а и у  о т  А р а л ь 

с к о г о  м о р я  и  к  з а п а д у  о т  А м у - Д а р ь и .
О п р е д е л е н н о й  г р а н и ц ы  Х и в и н с к и х  в л а д е н и й  н е т , -  Г р а н и ц а  в е з - -  

ѵ с л о в н а .  Т а м ,  г д е  к о н ч а ю т с я  м е с т н о с т и ,  н а с е л е н н ы е  х и з и н с к и м и  п о д 

д а н н ы м и ,  н а ч и н а ю т с я  в л а д е н и я  р у с с к о г о  Т у р к е с т а н а .  В  о б щ е м , п л о щ а д ь  

Х и в ы  н е  с в ы ш е  7 0 . 0 0 0  к в .  в е р с т .
В  п р е д е л а х  д е л ь т ы  р е к и  А м у - Д а р ь и ,  т .  е .  м е ж д у  р у к а в а м и  э т о й  . 

в е к и ,  м е с т н о с т ь  н и з м е н н а я ,  в  б о л ь ш и н с т в е  п л о щ а д и  о р о ш а е м а я  и  о б р а -  

б а т ы в а е м а я .

В н е  к у л ь т у р н ы х  п л о щ а д е й ,  о н а  п о к р ы т а  К а м ы ш е в ы м и  и  д р е в е с н ь :  

м и  з а р о с л я м и  ( т у г а я м и  и л и  ч у н г у р а м н ) ,  с  б о г а т ы м  ж и в о т н ы м  и  р а 

с т и т е л ь н ы м  м и р о м .

В н е  д е л ь т ы  р е к и  п л о щ а д ь  Х и в ы  л е ж и т ,  к а к  у к а з а н о  в ы ш е , в  с е 

в е р н о й  ч а с т и  в ы ш е о п и с а н н о й  А р а л о - К а с п и й с к о й  в п а д и н ы ,  п о к р ы т о й ,  

б а р х а н а м и  п е с к о в  и  и н о г д а  в ы с т у п а ю щ е й  и з  п о д  н и х  в  в и ц е  т а к ы р о ь .  

и л и  в ы д у т ы х  п р о с т р а н с т в ,  с  п о ч т о й  с у г л и н о к ,  л е с с  и л и  с о л о н ч а к а м и .

В  с е в е р н о й  ч а с т и  в  п р е д е л ы  Х и в ы  в х о д и т  ю г о - з а п а д н а я  ч а с т ь  

п л о с к о й  в о з в ы ш е н н о с т и  У с т ь - У р т ,  , к р у т о  о б р ы в а ю щ а я с я  к  А р а л о - К а 

с п и й с к о й  в п а д и н е  ( ч и н к ) , ' ч т о  н е м н о г о  р а з н о о б р а з и т  м е с т н о с т ь .

И с т о р и ч е с к о е  п р о ш л о е  Х и в ы  ( Х о р е з м а )  д о  15  в е к а  п о к р ы т о  м р а 

к о м  н е и з в е с т н о с т и ,  в е р о я т н е е  в с е г о  о н а  в х о д и л а  в  п р е д е л ы  в е л и к и *  

м о н а р х и й  ( м о г о л и й )  Ч и н г и з и д о в  и  Т и м у р и д о в .  К а к  в  п р е д е л а х  д е л ь т ы  

и  п о б е р е ж ь я х  р е к и  А м у - Д а р ь и ,  т а к  и  в н е  и.<, в  п е с к а х ,  в с т р е ч а ю т с я  

• р а з в а л и н ы  д р е в н и х  г о р о д о в  к а м е н н о й  и  к и р п и ч н о й  к л а д к и ,  и  о с т а т к и  

и р р и г а ц и о н н ы х  ( о р о с и т е л ь н ы х )  с и с т е м  б оле?; в ы с о к о й  с т е п е н и ,  ч ем  

сущ е с тв у ю щ и е .

С  1 5 - г о  в е к а  Х и в а  ( Х о р е з и и я )  с т а л а -  с у щ е с т в о в а т ь ,  к а к  с а м о с т о я 

т е л ь н о е  г о с у д а р с т в о ,  у п р а в л я е м о е  д и н а с т и е й  Д ж я г а т - е в .  п о т о м к о в  

✓ Ч и н г и з и д о в , б е ж а в ш и х  п о с л е  д в о р ц о в о г о  п е р е в о р о т а  и з  С а м а р к а н д а  в 

Х о р е з м и іо . С  т е х  п о р  и  п о  н а с т о я щ е е  в р е м я  Х и з а  и л и  Х о р р з ы и к .  

о к р у ж е н н а я  с о  в с е х  с т о р о н  п е с ч а н ы м и  п у с т ы н я м и ,  т р у д н о - д о с т у п н а я  -  

ю г а  и, с о в е р ш е н н о  н е д о с т у п н а я  с  с е в е р а ,  с  з & п а г л  и  в о с т о к а ,  с у щ е 

с т в о в а л а ,  к а к  г о с у д а р с т в о ,  з  п о л н о й  н е п р и к о с н о в е н н о с т и  и  'и с п ы т ы в а л и  

т о л ь к о  в н у т р е н н и е  м е ж а у у с о б и и ы  и  д в о р ц о в ы е  пори вч р .:.-ты . ь д м н с т в е н -  

н о ,  ч т о  в н о с и л о  т р е в о г у  в  ж и з н ь  н а с е л е н и я  Х и в ы ,  э т о  ч а с т о е  и  п о 

с т о я н н о е  ' п е р е м е щ е н и е  и  и з м е н е н и е  р у с л а  р е к и  и  р у н а в - е  А м у - Д а р ь и .

Н а с е л е н и е  Х и в ы ' п о  р е л и г и и  в с е  б е з  и с к л ю ч е н и я  м у с у л ь м а н е - с у н 

н и т ы .  П о  о б р а з ц у  ж и з н и  и  з а н я т и я м  н а с е л -* к и е  р е з к о  р а з д е л я е т с я  н а  

К о ч е в о е  и  о с е д л о е .  П л е м е н н о й  с о с т а в  н а с е л е н и я :  к а р а - к а л  л а к и ,  т ю р к -  

1-4м е н ы  и  к и р г и з ы .  В с е г о  н а с е л е н и я  о к о л о  5 0 0 . ООО ч е л о в е к .



К а р а -к а л п а к и  к ор ен н ы е  об и тат ели  Х и в и н с к о го  о а зи с а . Г о в о р я т  • 
он и  н а  тю ркск ом  я з ы к е ,  но н а р е ч ь е  с во ео б р азн о е , им ею щ ее м ного сл о в  
и ран ск о го  п р о и сх о ж д ен и я  («ф арси»). В се он и  без и ск л ю ч ен и я  о сед л ы , 
п р о ж и ваю т  .в о р о ш аем ы х  м естн о ст ях , т .  е .  в  п р е д е л а х  р у с л а  и р у к а 
вов р е к и  А м у -Д ар ьи  и зан и м аю тся  зем ледели ем  и дом аш ним  с к о то 
водством . К у л ь т у р а  зем л ед ел и я  д о во л ьн о  в ы с о к а я  и  во  м ногом  сх о д н а  
с  к у л ь т у р о й  с а р т о в — у з б е к о в  и т а д ж и к о в , р у с с к о го  Т у р к е с т а н а .  С р ав
н и тельн о  в  недавн ее  в р е м я  к а р а -к а л п а к и  с т а л и  с е я т ь  и х л о п о к . К а р а 
к а л п а к и  с о став л я ю т  г л а в н у ю  м ассу  н а с е л е н и я  гор о д о в  и  сел  и з а н и 
м аю тся там  то р го в л ей  и всем и ви дам и  м ел к о го  к у стар н о го  и м а н у ф а к 
т у р н о го  п р о и зво д ств а .

Д ом аш ний  быт то т  ж е , что у  с а р то в  р у сск о го  Т у р к е с т а н а .  П о 
с тр о й к и  те  ж е .

З е м е л ь н а я  собствен н ость  у  к а р а -к а л п а к о в  есть  и з ач а т к и  к л а с 
со во го  р а зд е л е н и я  ср ед и  н и х  и м ею тся на л и ц о .

В  го р о д ах  бы ли  и е с т ь  п р о и зв о д ств а  м ан у ф ак ту р н о го  х а р а к т е р а —  
к овры , т к а н и , к о н ск и е  с б р у и , сед л а  и п р .,  но с  п о я вл ен и ем  р у с с к и х  

. п рои зводств о  т к а н е й , н е  в ы д ер ж ав  к о н к у р е н ц и и  с  пр и в о зн ы м  то в ар о м , 
у п а л о . П о  вн еш н ем у  ви ду  и по х а р а к т е р у  к а р а -к а л п а к и  о ч ен ь  сх о ж и  
с у збек ам и  р у с с к о го  Т у р к е с т а н а .  Н евы со к о го  р о с та , м у с к у л и с ты . Н а  
лице  л егк и е  п р и зн а к и  м о н го л ьск о й  к р о в и . П о  о д еж де  о тл и ч а ю тс я  ц в е 
том и  качеством  в ер х н его  х а л а т а  и го ловн ы м  у б о р о м . Х а л а т  у  н и х  
почти всегд а  к р асн о го  ц в е т а  с  черн ы м и  п о л о ск ам и . Н а  го л о ве  н и з к а я ,  
но. ш и р о к а я  м о х н а т а я  б а р а н ь я  ш а п к а . К а р а -к а л п а к и  тр у д о л ю б и в ы , м и 
ролю бивы , ро б к и  и  заб и т ы .

С о став л яя  гл авн у ю  м ассу  н а с е л е н и я  Х и в ы  он и  я в л я ю т с я  у г н е 
таем ой  эк сп л о ат и р у ем о й  ■народностью.

И х  гр а б я т  и эк сп л о ат и р у ю т , к а к  п р ав и тел ьств о  в  ви де  х а н с к и х  
ч и н о вн и к о в , т а к  и к о ч евн и ки  тю ркм ены  (и ом уды ). Т о ч н ы х  свед ен и й  о 
к оли честв е  к а р а -к а л п а к о в  не и м е е тс я , но и х  не менее 2 5 0 .0 0 0  ч е л о 
век,. т .  е .  бо л ьш е полов и н ы  в сего  н а с е л е н и я .

Т ю р к м ен ы , .уже зн ак о м ы , нам  п о  п р и в ед ен н о м у  вы ш е с п и с а н и ю , 
оби таю т в  ю го-зап ад н ой  и зап адн о й  части  Х и в ы , вн е о р о ш аем ы х  п л о 
щ адей , в п е с к а х  по к о л о д ц ам . В сех  тю ркм ен  в  п р ед ел ах  Х и в ы  н еб ольш е 

1 5 0 .0 0 0  ч ел о в ек .
Б о л ьш и н ство  тй грк м ен — плем ени  и о м у д о в , о стал ь н ы е  о с т а т к и  п л е 

мени ч а у д у р о в  и д р у ги х  м етш их п л ем ек . Х и в и н с к и е  тю ркм ен ы  все  без 
. и ск л ю ч ен и я  к о ч евн и ки  и зан и м аю тся  с к о то во д ст во м . Т я ж е л ы й  гн ет  р е 

ж и м а  х и в и н ск и х  х ан о в  (у збек о в ) с о зд а л  и з  н и х  вои н ств ен н ы е п лем ен а , 
вечно в ед у щ и х  б о р ьб у  с  п р ав и тел ьств о м  и по д д ер ж и в аем ы х  у зб ек ам и . 
Ц ар ск о е  сам о д е р ж а в и е , о х р а н я я  ч у ж и е тр о н ы , п о сы лал о  воен н ы е 
э к сп ед и ц и и  (ген . Г а л к и н а , М адри тов а) п р о ти в  тю ркм ен  д л я  п о д д эр ж к и
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ш ат аю щ его ся  т р о н а  х и в и н ск о го  х а н а ,  но Р о с с и й с к а я  р е в о л ю ц и я  у к р е 
п и л а  си л ы  тю ркм ен  и х а н  был' с в е р гн у т  и м и  и  у б и т .

К и р ги зы , кочую щ ие в  п р е д е л а х  Х и в и н ск о го  х а н с т в а , д аб ы  и з б е 
ж а т ь  п одатей ,• счи таю т и н азы в аю т с е б я  р у сск и м и  под данны м и . Все 
он и  б ез  и ск л ю ч ен и я  к о ч ев ы е , зан и м аю тся  ск отоводством  и  к о ч у ю т п» 
п р ав о м у  бер егу  р е к и  А м у -Д а р ь и  о т  А р а л ь с к о го  м о р я  до  ф о р т а  П е т р о - 
А л ек сан д р о в ск о го . Б ы г  и х  р о д о в о й . Это м и рн ое  н асел ен и е  в  ж и зн и  
Х и в и н ск о го  го су д ар ств а , в сл ед ств и е  своей  п о д ви ж н о сти  и зам к н у т о сти , 
н и к а к о й  р о л и  не и гр а е т .

В ся Х и в а  п р ед став л я ет  и з  себ я  гром адны й б о гаты й  р ы н ок  сы р ы х  
п р о д у к то в  зем л ед ел и я  и ск о то во д ства  и  р ы н о к  д л я  сбы та  п р о д у к то в  
п ер еп р о и зво д ст ва  и  ф аб р и к ато в .

К р у п н ы х  городов в  Х и в е  и м еется  т р и : Н овы й  У г е н ч — н а  левом  
бер егу  А м у -Д ар ьи  н ев дал ек е  о т  ф о р т а  П е т р о -А л е к с а н д р о в с к о го , Х и в а  
з  2 6 -т и  вер с т а х  к  з ап а д у  о т  Н . У р ге н ч а  и К у н г р а д —н и ж е  по т еч е 
нию  А м у -Д ар ьи  вер с т а х  в  8 0 -ти  к  ю гу  о т  А р а л ь с к о го  м о р я . М ел к и х  
гор о д о в , и ли  верн ее к р у п н ы х  сел  м н ого . Н овы й  У р ген ч  в о з н и к  н е д а в 
н о ,  с  п оявлен и ем  р у с с к и х , н о  п о  экон ом и ческ ом у  вл и я н и ю  и по к о - 

•д и ч еств у  ж и т ел ей  теп ер ь  сам ы й з н ач и тел ь н ы й , Р е з и д ен ц и я  х а н а  бы ла 
в ,э т и х  тр е х  го р о д ах , но п оследнее в р е м я  п р еи м у щ ествен н о  в  Н . У р ген ч е .

Х и в а  рели ги о зн о -д есп о ти ч еск о е  го су д ар ств о ; гл а в н о е  с в я зу ю щ е е  
н а ч ал о  го с у д а р с т в а — И слам  и по это м у  д у х о в е н с т в о  п о л ь з о в а л о с ь  и 
п о л ьзу ется  гром адны м  в л и я н и е м . П о л и ти ч еск о е  д в и ж е н и е  п р о ти в  сущ е- 
ств ущ его  с т р о я  в о зн и к л о  н ед авн о  и  п одобно б у х а р с к о м у  вел о сь  б у р 
ж у а з н о й  и д у х о в н о й  и н т ел ли ген ц и ей  и  ш л о  под л о зу н го м  п а н и с л а 
м изм а и к о н сти т у ц и и , и н а зы в а л о с ь  м л ад о х и ви н ск и м .

М ногие и з  х и в и н с к и х  б еж ен ц ев , с к о п л я в ш и х с я  в  ф орте П етр е - 
А л ек сан дров ск ом  и  п р и б ы вав ш и х  в  Ч а р д ж у й , п р о с и л и с ь  в  к р а с н у »  
арм и ю  и -просят о р у ж и я  д л я  борьб ы  с  н а с и л ь н и к а м и  и р азб о й н и к ам и  

сво ей  стр ан ы .

—  1 2 7  —


