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.10БН 0РСК0Е ПУТЕШЕСТВИЕ Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 
И ЗАГАДКА ЛОБ-НОРА

Своё лобнорское, или второе центральноазиатское, путешествие 
Николай М ихайлович Пржевальски?: считал мало удачным, незакончен
ным. Он имел все основания не быть довольным результатами этого пу
тешествия, хотя не раз подчёркивал, что счастье удивительным образом 
сопровождало его и на этот раз, что старая тайна Лоб-нора, наконец, 
разгадана.

События в Западном Китае, охваченном войной, натянутость в ди
пломатических отношениях между Россией и Китаем, смерть горячо лю 
бимой матери Н иколая М ихайловича, его болезнь — всё вместе взятое 
заставило свернуть работы экспедиции, и по предложению из П етербур
га П рж евальский долж ен был покинуть пределы Центральной Азии.

В первоначальные планы второй центральноазиатской экспедиции 
входило изучение Лоб-нора и Тибета, посещение Л хасы  и берегов Б р а
мапутры. В 1877 г., когда вспыхнула русско-турецкая война, П рж еваль
ский был в горах Восточного Тянь-ш аня. К ак солдат, он ж дет указания 
куда следовать. Страшно хочется ехать в Тибет, как предполагалось по 
плану, а родина зовёт стать в ряды сражаю щ ихся. В дневнике от 1 ию
ня 1877 г. имеется следую щ ая его запись;

«И з газет узнаю, что война с Турцией, наконец, началась. Е д
ва ли она ограничится только двумя государствами. Всего вернее, 
будет свалка общ еевропейская. В подобную минуту честь требует 
оставить на время мирное путешествие и стать в ряды сраж аю щ их
ся. П ослезавтра пошлю об этом телеграмму в Петербург. Н е знаю.



какой получу ответ. Куда придётся ехать? Н а Д унай или на Б р а 
мапутру? Хорош контраст!»
Н адо было спешить в Тибет, ибо Л хасу  готовились посетить англи

чане из Индии.
Д о  последней минуты П ржевальский надеялся на осуществление 

всех планов путешествия, на посещение и изучение Тибета. Хотя все 
обстоятельства складывались против путешествия, сам путешественник 
не мог сознаться себе в этом. В нём происходила борьба, где много 
«за» и ещё больше «против» продолжения экспедиции мучили^ и не д а 
вали покоя. Всегда решительный и не колеблющийся, больной и изму
ченный, П ржевальский колебался, боролся, раздраж ался, но сам не мог 
сделать вывода. М ежду тем, всё подсказы вало ему это решение. Когда 
пришла телеграмма начальника Генерального ш таба о необходимости 
возвратиться в Петербург, — явилось успокоение, ибо такое решение 
подтверж дало скрытые, далеко спрятанные думы, мучившие путешест
венника длинными бессонными ночами, когда усиливающийся зуд не д а 
вал сомкнуть глаз, а раздраж ение готово было выливаться на все, на 
каждого. М учения, которые не оставляли путешественг^ика в течение не
скольких месяцев, изменили характер П ржевальского.

Вот его признание, доверенное страницам дневника:
«29 марта. Стоим возле деревни Кендерлык. П огода отврати

тельная, холод и буря.
П еред вечером получил от граф а Гейдена телеграмму, в кото

рой объяснено, что военный министр находит неудобным, при н а
стоящих обстоятельствах, моё движение в глубь Китая. Теперь бо
лее уж е невозможно колебаться. К ак ни тяж ело мне, но нужно 
покориться необходимости и отложить экспедицию в Тибет до более 
благоприятных обстоятельств. Тем более, что моё здоровье плохо 
общ ая слабость и хрипота горла, вероятно, вследствие употребле
ния йодистого кали. П ожалуй, что самый отказ итти теперь в экспе
дицию, д аж е болезнь и возвращ ение из Гучена — случились к мое
му счастью. Больной теперь, я почти наверное не мог б,ы сходить м 
Тибет. Только сам я не хотел и н е  м о г  отказаться от этой мысли, 
хотя внутренне предугадывал неудачу.

Если ж е мы прошли бы в Ц айдам, то китайцы, в случае ссо
ры с русскими, легко могли передушить нас. Посмотрим, насколько
рассеется это дело в будущем.

С эстафетою послал в Главный штаб телеграмму с просьбою 
разреш ить мне вернуться в П етербург для поправления здоровья*. 
С самого начала экспедиции, с момента выхода из Кульджи в 

Тянь-шань, обстоятельства складываю тся не в пользу экспедиции. Это 
много раз подчёркивает П рж евальский в отчёте и дневнике. С первых 
дней пришлось расстаться с одним из помощников Е. М. Повало-Ш вый-



шнч«, «оказавш имся совершенно не годным для экспедиции по своей 
»«гТ1 1П 111ой ограниченности и неспособности к какому-либо делу...» Это 
«Лпонтольство очень переж ивал Пржевальский; «...я плакал  несколько 

кик ребёнок». Но строгий и требовательный начальник, каким был 
Upm  гнальский, взял вверх, и Ш выйковский оставил экспедицию.

Якуб-бек, глава кратковременно сущ ествовавшего государства в 
|1*1Г1оч11ом Туркестане — Д ж еты -ш аара—уж е в горах Тянь-ш аня прислал 
««•нх представителей, по существу конвой, которые сопровождали всю 
иимглпппю  почти на всём её протяжении и тем самым до крайности 
« л п ж н я л и  работы, а это вызывало не раз справедливый гнев путешест- 
•м ш и ка. По пути следования экспедиции местным ж ителям  были даны 
1 '« « 1й11ия не общ аться с русскими, не давать им никаких сведений. 
И |.ж  гпа.мьский только украдкой вёл маршрутную съёмку, и это, по его 
«рмхнамто, очень сильно отраж алось на точности работ. П рж евальского 

допускали в города, не давали  возможности итти по избранным им 
|<*|чп|)>там, водили трудными и окольными путями, чтобы затруднить 

II заставить его отказаться от путешествия и возвратиться в 
INm ГНК), о  том, до какой степени раздраж ала П рж евальского такая об- 
«»«Moith.T, видно из его записи, сделанной на обратном пути из Лоб-нора;

1 —  4 мая  [1877 г.]. П ь ё м  д о  д н а  г о р ь к у ю  ч а ш у  
н г II ы т а н и й... Идём из Курли в Тянь-шань под конвоем человек 
дппдпати всякой сволочи, посланной с нами Бадуалетом  под пред
логом проводов. Н е только мы, но даж е наши казаки  под караулом; 
гш ди и спереди караван а едут солдаты и не даю т никому слова 
с казать «кафирам». Н а Хайду-голе калмыкам запретили приходить 
к нам под страхом смертной казни. Н а обеих сторонах реки были 
поставлены караулы. Л ож ь и лицемерие на каж дом шагу; нас не
навидят все провожаю щие, за исключением разве Зам ан-бека. По- 
йлсдпнй к нам нелицемерно расположен, но боится высказаться и 
пою му такж е обманывает нас. Каторга ехать при такой обстанов- 

! И особенности трудно сдерж иваться, зная, что это уж е послед- 
•ии* дни испытаний. Довольно мы уж е натерпелись — целых шесть 
мссицев были «дорогими гостями» во владениях Бадуалета».
HiKю чпы й Туркестан в этот год переж ивал трагическое время. 

|||»«»»1 1 1 г.п.ственные китайские войска двигались на запад  и грозили го- 
4 1 «а)м 1 1 1 \ Якуб-бека полным разгромом. Н азревала  и скоро разрази- 
**<•. |.><ско-турецкая война. Личные дела у П рж евальского склады ва
ем* 4. iaiv/K<‘ не в пользу путешествия. Вторая часть экспедиции очень тя- 

п |( ) 1валась на здоровье П ржевальского. У же в записях от 15 ию- 
• •  I он ж алуется на то, что различные боли ему мешают. Болит 

II правый бок. «Кроме того, я сильно похудел; нравственные вол- 
#*««■ II.. время лобнорской экспедиции и на Балгантай-голе, голодовки 
♦ «.МП. <.1дный путь на Кунгесе, наконец, постоянная работа — всё это



сильно отозвалось на моём здоровье. Хватит ли его, чтобы успешно со
вершить тибетскую экспедицию?»

Но болезнь, ставш ая кошмаром, началась летом 1877 г. Упорный, 
нестерпимый зуд P ruritus scrofi поразил П рж евальского и некоторых 
его спутников: Эклона, Чебаева. Особенно тяж ело досталось П рж еваль
скому В течение всей осени и зимы зуд не прекращ ался, а, наоборот, 
усиливался, доводя до бессильного беш енства этого энергичного и всег
да жизнерадостного человека. В городе Гучене лечил его китаискии 
врач, в дороге больной лечил сам себя, в Зайсане русские врачи, но
так и не избавился Пржевальский о т  б о л е з н и  до самого конца экспедиции.
Временами наступало облегчение, но затем вновь появлялся зуд и му
чил пуще прежнего. Н ельзя без участия читать жалобы путешествен
ника на болезнь, столь частые во второй половине экспедиции;

«5 —  20 декабря  [1877 г.]. Всё это время было употреблено на 
1 переход до Зайсанского поста. Шли без дневок с восхода солнца 

почти до заката. Всё это время я долж ен был сидеть в телеге, ко
торая трясла немилосердно, в особенности по кочк^Ам. От такой 
тряски ежедневно болела голова; боль эту ещ ё увеличивал постоян
ный дым в юрте. Грязь на всех нас была страш ная, в особенности 

) у меня, так  как по несколько раз в день и в ночь приходилось м а
заться дёгтем с салом, чтобы хоть немного унять нестерпимый зуд. 
От подобной мази бельё пачкалось страшно, штаны были насквозь 
пропитаны дегтярным салом. Холода стояли страшные, пять суток 

 ̂ сряду ртуть в термометре зам ерзала. В юрте ночью без огня мо
роз доходил до — 26 °. И на таком морозе в грязи приходилось 
проводить ночи наполовину без сна. М ёрзлою мазью, в темноте и 
морозе 5 — 6 раз в ночь нужно было мазаться. Бррр!.. противно 
вспомнить о таких тяж ёлы х временах».
И всё ж е Пржевальский не оставляет своих наблюдений, он регу

лярно ведёт дневник, делает записи метеорологических наблюдении, 
поддерж ивает дисциплину в своём небольшом отряде. Приходится удив
ляться выдерж ке и могучему духу путешественника.

Несмотря на все эти обстоятельства, тормозящ ие работу, Н. М. 
Прж евальский всё ж е считает, что результаты экспедиции оказались хо
рошими, ибо она явилась большим шагом вперёд в деле исследования 
внутренней Азии; «Бассейн Лоб-нора, столь долго и упорно остававш ий
ся в неведении, открылся, наконец, для науки». Свой отчёт по первому 
этапу экспедиции автор заканчивает строками; «Оглянувшись назад, 
нельзя не сознаться, что счастье вновь послужило мне удивительно. 
С большим вероятием можно сказать, что ни годом раньше, ни годом 
позж е исследование Лоб-нора не удалось бы...»

И д аж е тогда, когда уж е было принято решение о прекращ ении эк
спедиции, П ржевальский с удивительной жизнерадостностью и оптимиз-



мом, несмотря на понятную грусть, смотрит на будущее, на близкое 
продолжение своего путешествия:

«31 марта [1878 г.] Перешли из К ендерлыка в Зайсанский 
пост с тем, чтобы отсюда ехать в Петербург. Верблюды и все эк
спедиционные запасы  останутся на хранении в Зайсане. Рассчиты
ваю  вернуться сюда к будущей весне и тогда с новыми силами и 
н о в ы м  с ч а с т ь е м  предпринять новую экспедицию.

Сегодня исполнилось мне 39 лет, и этот день ознаменовался для 
меня окончанием экспедиции, далеко не столь триумфальным, как 
моё прошлое путешествие по Монголии. Теперь дело сделано лишь 
наполовину: Лоб-нор исследован, но Тибет остаётся еще нетрону
тым... Я не унываю! Если только моё здоровье поправится, то вес
ной будущего года снова- двинусь в путь... П равда, ж изнь путешест
венника несёт с собою много различных невзгод, но зато она даёт 
и много счастливых минут, которые не забываю тся никогда Абсо
лю тная свобода и дело по душе -  вот в чём именно вся заманчи
вость странствований. Н е даром ж е путешественники никогда не 
забы ваю т своей труженической поры, д аж е  среди самых лучших 
условий цивилизованной жизни.

Прощ ай же, моя счастливая жизнь, но прощай ненадолго 
Пройдет год, уладятся недоразумения с Китаем, поправится моё 
здоровье, и тогда я снова возьму страннический посох и снова на
правлюсь в азиатские пустыни...»
Эта всепобеждаю щ ая уверенность, убеж даю щ ая воля, направлен

ная к завершению начатого дела, создали из П рж евальского великого 
путешественника, сделавш его удивительные открытия в Центральной 
А ШИ и обогатившего науку важнейшими исследованиями.

Открытия и исследования, совершённые Николаем М ихайловичем 
во время лобнорского путешествия, вызвали массу откликов в России 
и за  границей, упрочили славу П ржевальского как исследователя Азии 
расширили круг поклонников его таланта.

К важнейшим достижениям лобнорской экспедиции следует отнести;
1. Открытие и описание озера Лоб-нора, на берегах которого П рж е

вальский был первым европейским учёным-путешественником.
2. Открытие и описание громадной горной цепи Алтын-таг, о кото- 

ро не знали географы прошлого столетия. Это открытие определило 
границу Тибетского нагорья, которое простирается на 300 км далее на 
север, чем предполагалось до путешествия П ржевальского.

3. Сбор новых зоологических и ботанических коллекций, среди ко
торых важнейш им экспонатом являю тся шкуры диких верблюдов, впер
вые вывезенные из Центральной Азии.

4. М аршрутные съёмки низовьев Тарима, озера Л об-нора и хребта 
Алтын-таг, определение их географических координат.



Чарклых V<^
к V"

<  Чонгяр

5. М етеорологические наблюдения, впервые разреш ивш ие судить 
климате бассейна Тарима и о климате восточной части Каш гарии 
Алтын-тага.

6. Этнографические наблюдения над лобнорцами (каракурчинцам) 
и таримцами, давш ие интереснейший материал для суждения о быт 
жизни и антропологическом типе этих азиатских племён, заброшеннь 
в самую глушь Центральной Азии.

Высокая оценка этнографических наблюдений на Л об-норе даг



Ф. Рихтгофеном, который пишет: «Описание быта, обычаев и рода за 
нятий лобнорцев и тяж ёлы х климатических условий, при которых они 
живут, бамая завлекательная и интересная из этнографических картин, 
нарисованных новейшими путешественниками».

У же одно это перечисление говорит о богатейших результатах пу
тешествия П ржевальского на Лоб-нор. Опубликование краткого отчёта 
в «Известиях Географического общества» и выступление с докладами 
вызвало широчайший отклик у научной общественности. К ак раз в этот 
период Н. М. П ржевальский избирается почётным членом Академии 
наук и Ботанического сада. К своему пятидесятилетию Берлинское Гео
графическое общество учреж дает Большую золотую медаль имени А лек
сандра Гумбольдта. Первым, кто удостоился этой медали, был Н. М. 
П рж евальский, получивший её за совокупность исследований Ц ентраль
ной Азии, т. е. за монгольское и лобнорское путешествия.

Отчёт о лобнорском путешествии был переведён на немецкий и ан
глийский языки. Б английском издании труд П рж евальского был пред
варён вступительной статьёй Д угласа Ф орсайта, главы английской эк
спедиции в Кашгарию, посетившей государство Я куб-бека в 1870 и 
1873 г г . ’. Таким образом, результаты лобнорского путешествия П рж е
вальского очень быстро стали известны во всём мире.

Баж нейш им открытием, вызвавш им большие отклики и полож ив
шим начало длительной и оживлённой полемике, явилось определение 
положения и описание Лоб-нора. Лобнорская проблема в течение дол
гого времени не сходила со страниц печати, и еще не так  давно 
вновь возвратился к ней П. К. Козлов, когда на страницах Известий 
Государственного Географического общества опубликовал свою статью 
«Кочующие реки Центральной Азии» 2.

В чём ж е сущность проблемы Лоб-нора и как она представляется 
ныне, через 70 лет после первого посещения озера П рж евальским?

О зеро Лоб-нор и страна Л об  ̂ известны уж е очень давно. О городе 
Л об упоминает М арко Поло. В замечательной книге великого венециан
ца есть рассказ о К аш гаре, Хотане, Яркенде. В главе 57, озаглавленной: 
«Здесь описывается город Лоп», указывается, что город леж ит в начале 
великой пустыни. «Лоп принадлежит великому хану. Ж ители почитают 
М ухаммеда» *. Но М арко Поло ничего не упоминает об озере с таким н аз
ванием. Китайские географы давно знали Восточный Туркестан. П ервая, 
весьма схематичная карта Центральной Азии была- составлена в 605— 
606 гг. П эйцзю ’ем; вслед за картой он написал такж е первую географию

’ О писание путеш ествия посольства Ф орсайта опубликовано в 1875 г.
2 Том 67, вып. 5, Л ., 1935, стр. 599 —  601.
® О названии  «Лоб, Л оп» см. наш е примечание 39 к настояш ем у изданию  

книги Н. М. П рж евальского .
' М а р к о  П о л о .  П утеш ествие. П еревод  И. П. М инаева, Л ., 1940. стр. 50.



Таримского бассейна. Китайский монах Ц зятань в 801 г. составил 
«Генеральную карту Китая и варварских заморских стран». П озж е это
го в Китае, сначала по старой китайской манере, а затем при помощи 
и езуитов,. сделавших много астрономических наблюдений в Китае, со
ставляю тся новые карты Китая по-европейски. Замечательным картогра
фическим произведением явилась карта Китайской империи 1718 г. на 
120 листах, повторное издание её на 104 листах и другие последующие, 
издаваемы е в XIX столетии

Известный геолог и географ Ф ердинанд Рихтгофен, исследователь и 
знаток Китая, хорошо знал китайские картографические источники. Вы
соко оценивая труды П ржевальского по изучению Центральной Азии,

П анорам а х р е б та  А лты н-тага .

Рихтгофен представил нашего великого путешественника к награде ме
далью  Гумбольдта; при этом произнёс речь, где особенно подчёркивал 
роль и значение открытия Лоб-нора. Речь эта, опубликованная в печа
ти 2, специально отмечает, что П ржевальский с бесстрашием, отличаю 
щим гениального путешественника, разреш ает вопрос о географическом 
положении Лоб-нора. Открытия Л об-нора и Алтын-тага, по мнению 
Рихтгофена,— величайшие открытия, а наблюдения П рж евальского так 
разнообразны  и многосторонни, что мало кому под силу.

Однако Рихтгофен отмечает, что данные истории и китайской гео
графии 3 указываю т на что, что исторический Лоб-нор долж ен быть н 
другом месте, а не там, где наш ёл его П ржевальский и определил его

’ С ведениям и по древней  китайской картограф и и  я обязан  А. В. М аракуеиу, 
в интересном  труде  которого « К артограф и я  К итая» я почерпнул вы ш еприведённы е 
данны е.

2 B e m erk u n g en  zu d en  E rg ebn issen  von O b e rs tleu ten a n t P rzew alsk i’s R else iiach 
d em  L o p -n o r u n d  A lty n -tag h . V e rh an d lu n g en  de r G essellschaft fur E rd k u n d e  zii B erlin 
B. V., №  4, 1878.

® Г лавнейш им  таким  китайским источником по географ ии  З ап ад н о го  Китая 
явл яется  книга «С и-ю й-Ш уй-Д ао-цзи» в извлечении «О бассейне Л об-нора» , пере, 
ведённая В. М. Успенским и напечатанная в Зап и сках  Русского Г еограф ического 
общ ества по отделению  этнограф ии, т. V I, СПб., 1880, стр. 93— 150.



координаты. По китайским данным, Лоб-нор имеет солёную воду, а не 
пресную, как отмечает наш путешественник. «Вопреки теоретическим 
соображ ениям и историческим известиям, мы узнаём от первого евро
пейца, посетившего Лоб-нор и отличающегося редкой наблю датель
ностью, что это озеро пресное, а не солёное», — пишет Рихтгофен, от
мечая, что П ржевальский, видимо, описал под названием Лоб-нора дру
гое озеро, истинный ж е Лоб-нор должен леж ать севернее. Рихтгофен 
предполагает, что Тарим изменил направление своего течения, в резуль
тате чего небольшой рукав течёт в сторону древнего водоёма, а основ
ная масса воды прорвалась на юг и образовала озеро К ара-буран и 
Чон-куль. Впрочем, отмечает Рихтгофен, эти соображ ения не доказаны 
и требуют исследований на месте.

В ответ на возраж ения Рихтгофена, сделанные в полном уважении 
к П ржевальскому, последний на критику ответил небольшой заметкой; 
«Несколько слов по поводу замечаний барона Рихтгофена на статью 
«От Кульджи за Тянь-шань и на Лоб-нор» В этой зам етке П рж еваль
ский, не возраж ая против предположений Рихтгофена, сомневается в 
правдоподобности китайских карт, — ведь они весьма несовершенны и 
часто греш ат крупнейшими ошибками. К тому ж е незаметно никаких 
протоков, идущих от Тарима на восток и питающих древний Лоб-нор 
китайских карт. Ничего о северном озере не знает и местное население, 
которое не употребляет названий «Тарим» для реки, а «Лоб-нор» для 
озера. Тарим известен здесь под названием Яркенд-дарьи и Чон-дарьи, 
а Лоб-нором зовётся весь район низовьев Т арим а и прилегающий к 
озеру. «Когда мы пришли в первую таримскую деревню  Кутмень-кюль, 
то местный старшина на мой вопрос: далеко ли до Л об-нора? — отве
чал, показы вая пальцем на себя: «Я Лоб-нор» (стр. 6)

Что ж е касается минерализации воды в Лоб-норе, то озеро Кара- 
буран как проточное, естественно, пресное, а из озера Чон-куль (соб
ственно Лоб-нор) вода уходит в необозримые солончаки и болота, где 
засолоняется

Так возникла проблема Лоб-нора, проблема, которая получила 
удовлетворительное решение только в наши дни.

П рж евальский в 1885 г. во время своего четвёртого центрально- 
азиатского путешествия вновь посетил Лоб-нор, на этот раз вместе с 
помощниками В. И. Роборовским и П. К. Козловым. П осле этого Лоб- 
нор изучал такж е в 1890 г. М. В. Певцов с геологом К. И. Богданови
чем и теми ж е двумя помощниками. П. К. Козлов специально уделил 
время для изучения Л об-нора в последующей экспедиции Русского

1880 Г еограф ического общ ества за  1879 г., т. 15, вып. I, СПб.,

■ С равним  н азвания страны  и города Л оп. упом инаем ы е М арко  П оло.
П о зж е  П. К- К озлов показал, что вода в Л об-норе  пресная только у устья 

|:ф и м а , д ал ее  она постепенно засолоняетбя.



Географического общества 1 8 9 3 -1 8 9 5  гг., проведённой под руковод
ством В. И . Роборовского.

Этим, однако, не исчерпывается список путешественников, побы вав
ших на Л об-норе в конце прошлого столетия. Интерес, вызванный путе
шествиями П ржевальского и открытием им Лоб-нора, был настолько 
широк, что сюда направили свои маршруты иностранные экспедиции.
В 1885 г. А. Д . Кэри и Д альглейш  прошли из Тибета на Тарим и Ло 
нор. Большой марш рут по Восточному Туркестану совершили Э. Бонвало 
и Генрих Орлеанский; они почти повторили маршрут П рж евальского, с 
озера Б аграч  пройдя к Лоб-нору, а затем и на ^•"™ н-таг Свен Гедин 
тогда ж е дваж ды  посетил Тарим и Лоб-нор; в 1896 и 1899— 1900 гг., 
когда он задался специальной целью разреш ить до конца вопрос о Лоб- 
норе Ч В ж урнале Берлинского Географического общества он напечатал 
статью под претенциозным названием «Das Lop-nor problem» 2 , где, не 
выдвигая собственных соображений по поводу положения Л об-нора и 
не опровергая открытий П ржевальского, этот путешественник старается 
подтвердить фактами остроумную гипотезу Рихтгофена об изменен™  
русел в низовьях Тарима и в связи с этим об изменении положения Лоб- 
нора. Однако Свен Гедин не окончил, вопреки его убеждению, полемику 
о Лоб-норе; наоборот, она вновь возгорелась на страницах географиче
ской печати, причём русские географы, во главе с учеником П рж еваль
ского П . К. Козловым, не соглаш ались с Гедином, считая его полож е
ния недоказанными. Гедин нашёл следы озера севернее озера, обнару
женного П рж евальским, считая, что это и есть настоящий Лоб-нор.

П. К. Козлов в 1898 г. напечатал большую статью под коротким

1 Гврн Гелин iS v e n  H ed in ) —  ш ведский путеш ественник, известны й благод аря  
своим больш им и многочисленным экспедициям , главны м  образом , в Ц ен тр ал ш у ю  
Азию и Тибет В этих экспедициях Гедин вы ступает искателем  приклю чении, лю би
телем  Х а о ти ч е ск и х  картинок и «страш ны х» явлений природы, в описание которы х 
он вкл ады вал  много субъективного, преувеличивая трудности пути
в расчёте  на  больш ую  эф ф ективность р асск аза  и увлечение чи тателя Н аучны м и 
исследованиям и Свен Гедин заним ался м ало и к ак  ученый не проявил себя в проти
вополож ность Н . М. П рж евальском у , научный авторитет которого был признан во 
всём м ире В описании путеш ествий С. Гедин всегда оставался поверхностны м  пи- 
с а т е л е П о п у Х Х з а т о р о м ;" ^ е г о  многочисленны е книги удивительно бедны  научными 
ф актам и, скудны  наблю дениями, обобщ ениям и. Ч увствуя ов°ю  слабость м  
С Гедин при влекал  в свои последние экспедиции специалистов— геологов зоологов, 
ботаников в т о р ы е  и осветили географ ию  посещ енны х районов Ц ентральной  Азии. 
® ° " S t p h °  н е б о л ь ш у ю  п оддерж ку С вену Гедину со стороны России при о р га 
низации  его первы х экспедиций, во врем я первой мировой воины он вы ступал в не 
Z h  к ак  я Х й  терм аноф ил и проповедник войны. П осле окончания мировой воины он 
н е  р а з  п Х ь з о в а л Х  го степ рииХ твом  С оветского С ою за, оказы вавш его  ему всяче^ 
ское содействие в его планах  новых путеш ествии. О днако во врем я второй мировои 
Г й н ы  Г в н Т ь  взялся  за  проповедь м илитаризм а; с
лучш его применения, он вы ступает к ак  защ и тни к  и пР0"зган д и ст  герма^^^^^ 
ш изм а и агрессии. В Ш веции Гедин возглавил  те  реакционны е круги, которы е вели

°30™  Й " ж е  д .н ,ы е при.од.т.я э ,„ «
,  .0  "  других его на ..медком. ангдиЗском, ш.едскои и русском
язы ках .



названием «Лоб-нор» а такж е посвятил ему специальную главу в сво
ём отчёте помощника начальника экспедиции по Центральной Азии 
К ак в статье, так и в этой главе Козлов разбирает положения Рихтго
фена и сведения, приводимые Гедином. П. К. Козлов считает, что озёра, 
открытые Свеном Гедином севернее Лоб-нора П рж евальского, образо
вал не Тарим или Лоб-нор, «а река Конче-дарья в своём непрерывном 
стремлении к западу, озеровидная ж е местами старица И лек и сопро
вождающий её вдоль восточного берега «пояс соляных лагун» и болот 
представляю т ж алкие остатки вод опять-таки не Лоб-нора, а уклонив
шейся странницы-реки» з.

Интерес к Лоб-нору сохранился и в XX столетии. В бассейне этого 
озера работала английская экспедиция Ауреля С тейна-, которая боль
ше всего уделяла внимания археологическим и историко-географиче
ским исследованиям и сделала ряд интересных пересечений Восточного 
Туркестана, в частности, изучила долину Конче-дарьи и её притоков. 
Топографы, сопровождавшие Стейна, засняли район древнего Лоб-нора, 
некогда имевшего значительно большую площ адь распространения'. 
Впрочем, о ббльщих разм ерах древнего Лоб-нора впервые указали еще 
русские исследователи, особенно ж е К. И. Богданович, который считает 
долину нижнего течения Тарима молодым образованием, возникшим на 
площади древнего Лоб-нора

Некоторые факты по гидрографии Тарима и Л об-нора приведены в 
небольшой статье Р. Ш омберга ®, где автор поделился своими впечатле
ниями 1928 г. о наблю давш емся им изменении течения низовьев Конче- 
дарьи, прорвавш ейся на восток и почти потерявшей связь с низовьями 
Тарима и тем самым переставшей снабж ать водой Лоб-нор. К статье 
приложены небольшие схемки гидрографии бассейна Тарима и его 
низовьев, которые мы воспроизводим в нашем издании.

М играция главного русла полноводной Кончц-дарьи — вот одна из 
существенных причин изменения контуров Лоб-нора, перемещений его 
положения.

Ныне уж е общеизвестно, что в Средней, Центральной и Восточной 
Азии реки «кочуют» на равнинах. Примером таких изменений своего те
чения мож ет служить великая китайская река Хуан-хэ на Восточно- 
китаискои равнине, А му-дарья в своих низовьях, окончание в Гоби

стр * б О - П б ” ' ’ РУ«=кого Г еограф ического общ ества, т. 34, вып. I. С П б.. 1898

. stein. Jn n e rm o st A sia (С окровен ная Азия. O xport. 1924)
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наньшанской реки Эдзин-гол. Н а  отмершем рукаве последней некогда 
процветал ныне мёртвый город Хара-хото, открытый П. К- Козловым.

У Конче-дарьи, у места поворота её на юг к слиянию с Таримом, 
леж ало сухое, но отчётливое русло, которое местные жители называли 
Кум-дарья, или Курук-дарья, что в переводе значит «песчаная или су
хая река».

Д ревнее русло Конче-дарьи видел сухим ещё в самом конце прош
лого столетия П. К. Козлов, который в следующих словах передаёт 
свои впечатления:

АО

35

90

Ьульджа

■.оэ.Иссык-кцлц,

оУрумчи

_оТурфан
>35f —  V -  I Г ' ' __ .  оз Б агр а ^ -к ул »

95

оХа»и\

п у С 'Т Ь1 н Я
П А -.(И А К А Н

/  .  I

Хотан

АО

200

 135

«ООкм

80 85

Б ассей н  р. Т арим а по  Р . Ш ом бергу .

«...МЫ скоро достигли древнего лож а реки Конче-дарьи. Оно 
мертво; вид его печальный; уцелевшие берега наполовину низмен
ные, наполовину возвышенные. По всему бывшему течению разбро
саны сухие стволы тополей; многие ещ ё продолжают стоять, будучи 
наполовину занесены песком, залегаю щ им по обоим берегам древ
него русла, в виде невысоких (10— 15 футов) барханов» '.
И з этой характеристики совершенно ясно, что Курук-дарья некогда 

обладала водой, что она была живой рекой, несущей жизнь пустыне, и 
было это не так  давно, в исторические времена. Иначе как ж е объяснить

‘ Труды  экспедиции Русского Г еограф ического общ ества по Ц ентральной  Азии 
под руководством  В. И . Роборовского, ч. 2-я. Отчёт помощ ника начальника экспе
диции П . К. К озлова, СПб., 1899, стр. 74.



нпличие хорошо сохранившихся и засыпаемых песками остатков топо
лей, растущ их в пустыне Л об только у берегов рек, в их разливах.

В 1923 г. произошло возвращ ение Конче-дарьи в старое сухое рус
ло. Великое событие в пустыне — новая река. Вода устремляется в ста
рое мёртвое лож е, заполняет его, уходит всё дальш е в пустыню. Сухие 
1СМЛЯ и песок ж адно впитывают живительную влагу; вместе с водой 
глубоко внутрь пустыни идёт и жизнь, появляется новая растительность, 
н вот уж е щебетание первых птиц оглаш ает ещё вчера мёртвые про- 
ггранства.

Р азд во ен и е  К о н ч е-д ар ьи  по Р . Ш ом бергу .
II песках, окружаю щих новую реку, всё чаще попадаются следы ди- 

t*M зверей, по ночам издалека приходящих на водопой. Часто огляды- 
♦ •«сь и чутко прислушиваясь к ночным шорохам, долго, с перерывами.



пьют живительную влагу редкий дикий верблюд и пугливая антилопа- 
дж ейран.

Вот как описывает Ш омберг свои впечатления от воскресшей реки, 
появившейся в пустыне всего за  5 лет до его поездки на её берега:

«Мы увидели реку с руслом до 200 шагов ширины, с довольно 
быстрым течением; недавний ж е  уровень был выше, и ширина рус
ла вдвое больше. Интересно .было видеть, как новая растительная 
ж изнь пробуж далась в мёртвой долине, тишину которой нарушали 
шум волн, разруш ение берегов, падение песчаных дюн в воду, дви
жение сухих тополей тограков. Всё это было словно в сказке» ’. 
В чём причина поворота Конче-дарьи и возвращ ения её в старое 

русло? Ш омберг, а затем и П. К- Козлов, с ссылкой на работу этого 
автора, видят причину поворота Конче-дарьи в деятельности человека.

П олноводная К ум -дарья и п оки н уты е н и зо вья  К он ч е-д арьи .

У поворота Конче-дарьи к Тариму в течение длительного периода че
ловек строил ирригационные сооружения, создавал новые каналы, иду
щие на восток вдоль русла Курук-дарьи. По каналам уходила вода на 
восток, орошая поля трудолюбивых земледельцев. Н о осенью, когда 
река несла ещ е много воды, а нуж да в поливах уж е отпадала, вода 
сбрасы валась в Курук-дарью и тем самым вновь разрабаты вала старое 
русло, предопределив поворот главной ветви Конче-дарьи с юга на вос
ток. Ныне Курук-дарья (воскресшие низовья Конче-дарьи) имеет тече
ние на восток-юго-восток.

Тарим же, в своей нижней части лишившись воды Конче-дарьи, 
стал худосочным; он д аж е не всегда доносит свои воды до озера Лоб- 
нор П рж евальского, которое стало постепенно уменьшаться в разм е
рах, исчезать, заменяясь болотами и солончаками. Ж ители в низовьях 
Конче-дарьи стали уходить вверх по реке, населять долину Конче-дарьи 
выше её поворота в Курук-дарью.

 ̂ П ри вож у  в переводе П. К. К озлова. См. его «Кочую щ ие реки Ц ентральной 
Азии». И звестия Государственного Географ ического общ ества, т. 67, вып. 5, Л ., 
1935, стр. 599—601.



Н. м. Пржевальский в 1876 г. После охоты на Лоб-норе.



В 1928— 1930 гг. Ц ентральная Азия, в частности. Внутренняя М он
голия и Синь-цзян, были посещены большой шведско-китайской экспе
дицией. Участники последней, особенно Норин, Гауде, Бергманн, Чен, 
посетили Курук-таг, долины Конче-дарьи, Курук-дарьи, Тарим а и Ч ер
чена, а такж е Лоб-нор Пржевальского и Лоб-нор китайских карт. Д ан 
ные обследования этих учёных подтвердили, что, в связи с поворотом 
Конче-дарьи, вся гидрографическая система низовьев Тарима претер
пела существенные изменения, постененно стал меняться и ландш афт 
районов, прилегающих к Лоб-нору, что вызвало миграцию населения, 
тесно связанного в своей деятельности с рекой и озером.

В 1935 г. Нильс Тернер и Паркер Чен опубликовали статью «Блу
ж даю щ ие озёра», где они сообщают новые данные об озёрах Ц ентраль
ной Азии, меняющих своё местоположение *. В этой статье авторы ана
лизируют изменения в положении Лоб-нора и озёр Гашиун и Сого, л е 
жащ их в Гоби, близ границ Монгольской Народной Республики, и пи
таемых рекой Эдзин-гол. Эти последние озёра в прошлом такж е имели 
другие очертания, размеры и другой, более высокий, уровень воды. На 
карте упомянутые авторы показываю т размеры и положение нового 
Лоб-нора. В 1930— 1931 гг. Лоб-нор П рж евальского превратился в об
ширные солончаки и болота с м'елкими и маленькими окнами чистой во
ды. остатками некогда обширного водоёма, описанного нашими русски
ми путешественниками конца прошлого столетия. Н а другой карте вид
на затейливая густая сеть древних и современных русел в дельте Лоб- 
мора. Всматриваясь в эту карту, можно представить гигантские мас
штабы былой деятельности речных вод, прихотливо разливавш ихся по 
плоской приозёрной котловине и часто меняющих направление главных 
и аторостепенных потоков. Учитывая это, делаю тся легко объяснимыми 
’ои-тые находки древних-развалин  городов и селений в сухой пустыне, 
шиоснмой песками 2.

И изменениях гидрографической сети Тарима и Конче-дарьи ключ 
|«я II адки Лоб-нора, разгадки, подсказанной самой природой. Прже- 
•яльский был совершенно прав, когда утверждал, что он открыл, опи- 
I Я.1 и правильно определил координаты Лоб-нора, но и Рихтгофен был 
«р*1 и. когда выдвинул своё остроумное объяснение расхождениям в по- 
•*1ж«чши Лоб-нора П рж евальского и Лоб-нора китайских карт. Лоб-нор

' M i s  Q. H o r n e r  a nd  P a r k e r  С. С h e n. A lte rn a tin g  L akes. H ullriingsskrift 
:мЫ |;ия|| Sv en  G ed in . S tockholm , 1935, p p . 145— 166.

«.ti-i-b уместно воспомнить о р азвалин ах  в Х орезмской низменности, за  преде- 
«.шнса, на восточной окраи не С ары кам ы ш ской котловины, изрезанной д р е в 

ам * *  руслам и р. А м у-дарьи. В годы, исклю чительны е по вы соком у паводку, в эти 
проры ваю тся ам ударьинские воды, уходящ ие д ал ек о  в пустыню . По одному 

« ..и х  русел —  К уня-дарье  («С тар ая  река») в 1855 и 1878 гг. воды А му-дарьи 
ло центра С ары кам ы ш ской котловины, в 1878 г. был зал и т  находящ ийся 

(liteir. ..юичак, где обр азо вало сь  озеро глубиной более 8— 10 м. Вообщ е мож но 
много общ его в гидрограф ии дельт  А м у-дарьи и Т арим а.

*• Иг-.ги«льский I 64-1121 г,” 0мск-121 1 
■' ул с, Стальскогс, 7 1| . о Р



оказался кочующим водоёмом, ибо он полностью зависит от положения
рек, снабжаю щ их его водой.

К ак ж е  представляется ныне география Лоб-нора, этого зам ечатель
ного озера, своеобразного географического феномена, вызвавш его такой 
оживлённый спор, такую научную страсть, которые привели к осуще^ 
ствлению ряда экспедиций в этот очень труднодоступный и тяж елы й 
в климатическом отношении район Центральной Азии? М ожно без пре
увеличения сказать, что полемика о Лоб-норе явилась стимулом д аль
нейшего изучения бассейна Тарима и очень способствовала расширению 
географических познаний Восточного Туркестана.

П олож ен ие о зер а  Л об-нор  в н а ст о я щ е е  вр ем я  по Н. Г ерн еру  и П. Ч ену.

П редставьте себе, читатель, обширную пустынную плоскую котлов) 
ну. В отдельных низких участках её блестят на солнце белые солонч 
ки или сереют участки топких илистых грязей. Чуть повыше распол, 
гаю тся сухие «пухлые» солончаки. Когда по их поверхности проход] 
человек, проваливаясь через хрупкую корочку, из-под неё маленькс 
тучкой взлетает тонкая солёная пыль. Кругом солончаков пески, глин 
стые площ адки — такыры, каменисто-галечные рдвнины, на которь 
редко-редко растёт какой-либо колючий кустарник, хвощ, солянк 
Если к такой котловине устремляется вода с окруж аю щ их го



котловины превращ ается в озеро. Но это озеро не обыч- 
Это — болото-озеро, не имеющее чётких берегов. Оно мелко, на 
чт-ты островки, берега заросли тростником, растущим по мелко- 
М1 прямо в воде и ещё более усугубляющим картину болота. Кру- 
игекн, сквозь которые пробираются дельтовые протоки, часто меня- 

1ИГ спои направления. Одни русла заносятся илами, песками; рядом 
М1 кают другие. Равнина, окруж аю щ ая такое озеро-болото, плоская, 
мгЛ ничто не меш ает разливаться реке, которая не имеет чётких 

# и « 1Л 11снных берегов. Л егко размываемые рыхлые грунты облегчают 
реки. Куда течёт главный речной поток, там, по пути такого по-

1’усла в д ел ьте  Т арим а и К ум -дарьи  у Л об-н о р а  по Н. Т ернеру  и П. Чену.

ш ка, в наиболее низко расположенных плоских впадинах, образуется 
ojepo; повернул главный поток в сторону, изменил направление своего 
1гчения,— и озеро, лишившись питания, высохло, но зато оно возникло 
где-то по соседству, в другой впадине, где воды широко разлились и 
стили поглощаться грунтами и расходоваться на испарение, очень силь
ное в Центральной Азии с её знойным и сухим летом.

То ж е происходит и с Лоб-нором. Н а китайских картах оно было
и.'юбражено в северной части пустынной впадины Лоб, но затем гидро



графическая сеть изменилась, главные потоки устремились на юг. И с
чезло древнее озеро Лоб-нор, на его месте остались солончаки, неболь
шие блюдца озерков, глинистые поверхности — такыры. Но возникло но
вое озеро на юге, где открыл и описал его П ржевальский, убеждённый, 
что это и есть настоящий Лоб-нор. И, конечно, он был прав. Но в 
1923 г. вновь произошло резкое изменение в дельте Тарима и Конче- 
дарьи. Воды последней ушли на восток по древним забытым путям. 
Лоб-нор П рж евальского стал мелеть, дно его всё более обнаж аться, 
вода в отдельных котловинках засолоняться, озеро разбилось на ряд 
изолированных небольших водоёмов, солончаки сильно увеличились по 
площ ади. Н а севере вновь возродился Лоб-нор китайских карт. В озрож 
дение его происходило на наших глазах, и сейчас его воды оживляю т 
пустыни там , где оно существовало много столетий назад, т. е. на се
веро-востоке от Лоб-нора, открытого П ржевальским.

И здесь, конечно, дело не только в деятельности человека, который, 
сбрасы вая остатки поливных вод в старое русло Кум-дарьи, тем самым 
способствовал его размыву. Бесконечная работа рек, их разруш аю щ ая 
сила сам а создаёт причины изменения течения. В низовьях Тарима и 
Конче-дарьи господствуют песчаные и глинистые отложения. Они легко 
размываю тся текучей водой, которая подмывает берега то с одной сто
роны, то с противоположной. Если во время сильного подъёма воды в 
реке главная струя ф арватера ударит в место ответвления старой про
токи, то тем самым вода может прорвать и размыть перешеек, отделяю 
щий протоку от главного русла, тем более, что этот переш еек сложен 
рыхлыми наносными грунтами. В протоку хлынет вода, которая будет 
расш ирять и углублять её русло. Старое русло может совсем отмереть, 
если падение в протоке окаж ется большим, а  это определит и энергию 
реки. У Конче-дарьи уклон круче, чем у Тарима, это способствовало то
му, что и главный сток постелено переместился на север в Кум-дарью; 
возможно, что по бесчисленным руслам между Конче-дарьёй и Тари
мом воды последнего следуют на северо-восток на пополнение Кум- 
дарьи, подобно тому, как Конче-дарья раньш е текла на юг, впадая в 
Тарим.

Таким образом, на примере этих рек и озера Лоб-нор, перед нами 
любопытнейший случай из жизни рек, их бесконечной борьбы друг с 
другом, ведущей к перехватам воды, изменению гидрографической сети 
и д аж е  местоположения конечных бассейнов.

Сколько времени будет наполняться водой северный Лоб-нор, наста
нет ли время, когда капризные реки вновь метнутся куда-либо в сто
рону и вновь озеро П ржевальского будет голубеть водными зеркалом, 
привлекая миллионы птиц, летящ их из далёкой Индии в родные места— 
в холодные северные страны Сибири? Конечно, это может случиться, 
это может произойти и очень скоро, но, может быть, на много веков



вперёд сохранится нынешнее положение главных артерий гидрографи
ческой сети дельты Лоб-нора.

География земного ш ара знает не много примеров миграции озёр, 
из них Лоб-нор, его история наиболее интересны как по масш табам из-

Л о б н о р ск ая  к о тлови н а и дельта  Т арим а по А . Г ерм ану .

менений, так и по специфичности физико-географических условий К аш 
гарии, одной из самых резко пустынных областей нашей планеты.

В основу настоящего издания положен отчёт Н. М. П ржевальского о 
путешествии в Восточный Тянь-шань и Лоб-нор, напечатанный в 5-м 
выпуске 13-го тома «Известий Русского Географического общества» за 
1887 г. (СПб., 1878, стр. 195—329), под названием «От Кульджи за 
Тянь-шань и на Лоб-нор». Эта статья была им написана в Кульдже, 
где он не имел под руками необходимой литературы, определителей и 
гге был обеспечен консультацией специалистов, которые обрабатывали 
материал первой его монгольской экспедиции. П рж евальский написал 
свой отчёт только о части экспедиции, твёрдо уверенный в том, что 
путешествие на Лоб-нор — это первый и отнюдь не самый главный этап 
работы его экспедиции. Поэтому отчёт его носит предварительный х а 
рактер. В него совершенно не вошли материалы путешествия по Д жун- 
г.трии, которые так и оставались неопубликованными, если не считать



отдельных сведений из путешествия по Д ж унгарии, включённых в по
следующие отчёты Пржевальского.

В 1940 г. Географическое общество Союза ССР, в связи со сто
летием со дня рождения своего почётного члена Н. М. П ржевальского, 
на страницах «И звестий» ' впервые опубликовало личный дневник ве
ликого путешественника, который он вёл с первых дней путешествия до 
последних дней пребывания в Д ж унгарии и Зайсане, когда была по
лучена депеш а о прекращении экспедиции. Д невник этот хранится в > 
архиве Географического общества в Ленинграде и подготовлен к пе
чати (снабж ён предисловием и примечаниями) П. П. Померанцевым. 
Учитывая, что о втором центральноазиатском путешествии П рж еваль
ского был опубликован небольшой отчёт, а так ж е дневник, мы решили 
в настоящ ем издании использовать и то и другое. Д ля  этого в основную 
статью включены выдержки из дневника (в тексте помещены с отсту
пом) в те  места отчёта, где это представлялось наиболее удобным, дабы 
не прерывать хронологического порядка, в общем принятого автором, 
или где это разреш ала конструкция книги. Нами были выбраны только 
те выдерж ки из дневника, которые представляю т научный или биогра
фический интерес и существенно дополняют текст его предварительного 
отчёта. При этом не всегда удавалось избеж ать повторений, что легко 
понять: П ржевальский писал свой отчёт в К ульдж е по полевым днев
никам, они и явились исходным материалом для отчёта.

В первой половине отчёт более подробен, здесь мы привели неболь
шое количество записей из дневника, но вторая половина написана бо
лее схематично (П рж евальский возвращ ался в К ульджу тем ж е путём, 
по которому шёл на Л об-нор); поэтому здесь включены более простран
ные дневниковые записи. Последний этап путешествия Н. М. П рж еваль
ского от Кульджи Д01 Д ж унгарии и до Гучена и возвращ ение в Зайсан 
как совершенно не отражённый в его отчёте в настоящем издании цели
ком освещ ается по дневниковым записям, печатаемым здесь такж е вы- 
бс рочно, учитывая, что дневник целиком был опубликован только семь 
лет назад.

Текст Н. М. П ржевальского мы снабдили примечаниями; некоторые 
из них носят характер комментариев. Примечания и комментарии поме
щены в конце книги, пронумерованы от №  1 до 61 и соответствуют но- , 
мерам в тексте,например: (®®).В основной текст мы внесли некоторые 
разъясняю щ ие слова, в этом случае они взяты в прямые скобки. К  та 
ким разъяснениям относятся русские названия животных и растений

 ̂ «И звестия Всесою зного Г еограф ического общ ества», т. 72, вып. 45, М .— Л ., 
1940. Этот вы пуск целиком посвящ ён Н . М. П р ж евальском у  и содерж ит р яд  инте
реснейш их м атериалов  к ак  сам ого путеш ественника, т ак  и о нём и его исследова
ниях. Ж у р н ал  начинается посвящ ением: «В еликому путеш ественнику Н иколаю  М и
хайловичу П рж евальском у , навеки прославивш ем у русское имя и беззаветно  о тд ав 
шему свою  ж и зн ь  на служ ение науке и родине. Г еограф ическое общ ество».



И|>11 латинских их названиях, изменение транскрипции географических 
1ы  шаний на современный, общепринятый вариант и некоторые другие, 
мосищие в общем технический характер. Все латинские названия живот
ных и растений, как и в предыдущей книге Н. М. П рж евальского «Мон- 
ы)Л11я и страна тангутов», проверены и исправлены доцентом, кандида- 
IOM наук А. Г. Банниковым в части зоологической, и профессором, док
тором Н. В. Павловым в части ботанической. Обоим им приношу здесь 
мою благодарность.

Названий животных оказалось во много раз больше, чем растений; 
Пржевальский особенно хорошо знал и любил птиц, и латинские н азва
нии их встречаются в изобилии как в основном его отчёте, так  и в днев
нике. В конце книги приложен список упоминаемых в книге животных 
и растений в алфавитном порядке по латинским названиям, как они 
употреблялись Н. М. П ржевальским.

Т ак как автор работы «От Кульджи за Тянь-ш ань и на Лоб-нор» 
пользовался старыми мерами: вёрстами, футами, пудами и т. д., мы 
для удобства читателей приводим таблицы перевода этих мер в общ е
принятые ныне — метрические. Д аты  всюду указаны  по старому стилю.

Ни основной отчёт, ни дневник Пржевальского не были иллюстри
рованы. Считая, что книги о путешествиях обязательно должны иметь 
иллюстрации, редакция и издательство решили поместить здесь фото- 
I рафии, заимствованные нами из книги Н. М. П рж евальского ж е «От 
Кяхты на истоки Ж ёлтой реки...» (4-е путешествие по Пентральной 
Лзйи) и из трудов экспедиции по Пентральной Азии йод руководством 
В. И. Роборовского.

Все карты, приложенные к книге или к вступительной статье, имеют 
указание на источники, откуда они заимствованы. Н азвания географи
ческих объектов на картах даны в современной транскрипции, но в тек
сте почти всюду сохранены те формы, какие употреблялись Н. М. П рж е
вальским. Картографические работы выполнены в И здательстве Геогра
фической литературы Г. В. Яниковым.

Эд. М. М урзавв



от КУЛЬДЖИ ЗА ТЯНЬ-ШАНЬ И НА ЛОВ-НОР

Ещ ё ш аг успеха в деле исследования внутренней Азии: бассейн 
Лоб-нора, столь долго и упорно остававш ийся в неведении, открылся, 
наконец, для науки...

К ак предполагалось вначале, исходным пунктом моей экспедиции 
был город К ульдж а. Сюда я прибыл в конце июля прошедшего года 
вместе с двумя своими спутниками — прапорщиком Повало-Ш выйков- 
ским и вольноопределяющимся Эклоном ( ') .  Снабжённый на этот раз 
достаточными материальными средствами, я мог закупить в П етербурге 
и М оскве все необходимые для долгого путешествия запасы, которые 
вместе с оружием и боевыми принадлежностями, отпущенными казною, 
весили около 130 пудов (2). Кладь эту пришлось тащ ить от Перми [ныне 
г. Молотов] до Кульджи на пяти почтовых тройках и употребить на 
этот путь, затрудняемый сквернейшей дорогой на У рале, более месяца.

В Семипалатинске к нам присоединились спутники прошлой моей 
экспедиции в Монголии, забайкальские казаки Ч е б а е в  и И р и н 
ч и н о в  (3), изъявивш ие готовность вновь разделить со мной все труды и 
лишения нового путешествия. Ещ ё один казак, переводчик монгольско
го язы ка, был прислан такж е из Забайкалья, д а  трёх казаков я взял в 
Верном из Семиреченского войска. Наконец, уж е в самой К ульдже, был 
нанят крещёный киргиз, умеющий говорить по-сартски (^). Таким обра
зом, персонал моей экспедиции сформировался, но, к сожалению , на этот 
раз я был далеко не так счастлив в выборе спутников, как в прошлую 
эспедицию.

Почти три недели было употреблено в Кульдже на окончательное 
сформирование и снаряжение нашего каравана, состоявшего из 24 верб
людов и 4 верховых лошадей. Н а последних ехали я, мои товарищ и и 
один из казаков. Все мы были отлично вооружены: кроме охотничьих



р\Ж 1'й, каждый имел винтовку Бердана за плечами и по два револьве- 
(>|| у седла.

Первоначальный план заклю чался в том, чтобы сходить на Лоб-нор, 
иЛслсдовать, насколько возможно, это озеро и его окрестности, а затем 
пгрнуться в Кульджу, сдать здесь собранные коллекции и, забрав 
о»шльные запасы, двинуться в Тибет.

* ’ :it 
*

Утром 12 августа мы выступили из Кульджи, напутствуемые доб
рыми пожеланиями соотечественников, проживаю щих в названном го
роде. Путь леж ал  первоначально вверх, почти по самому берегу Или,, 
до.'пша которой здесь густо заселена таранчами (®). Красивые, чистые де- 
рпш и с садами и высокими серебристыми тополями следуют чуть не 
«и.юшь одна за другой. В промежутках раскинуты хлебные поля, оро- 
илк'мые многочисленными арыками, а на лугах, по берегу самой Или^ 
•шсутся большие стада баранов, рогатого скота и лош адей. Всюду вид
но. что население ж ивёт зажиточно. М агометанская инсуррекция [т. е. 
•м.сстание, мятеж] не коснулась своим разруш ительным потоком этой 
1 ( 1 1 1 1 1  Илийской долины. Опустошённые местности леж ат от Кульджи 
нмн.ч по Или, где преж де такж е процветала культура, но после истреб- 
,»п|ия китайцев таранчами и дунганами (®) здесь встречаю тся большей 
1 вгтыо развалины деревень, д аж е городов (С тарая К ульдж а, Баяндай, 
Чнмпанзи и др.) и заброшенные, поросшие сорными травам и поля.

Переправившись возле устья р. Каш (в 50 верстах от Кульджи) 
Mil левый берег Или, мы направились попрежнему вверх по её долине, 
■ош рая имеет здесь вёрст двадцать ширины и представляет степную 
1>п1ч т н у  с глинистой солонцеватой почвой, поросшей ибелеком [эбилек, 
1*<>1 ач] — C eratocarpus, мелкой полынью и дырисуном (дэрэс, чий) —
I ii-.iagrostis; на более плодородных местах встречается астрагал, не- 
мнпгпе виды злаков или сложноцветных и мелкие корявые кустарники; 
м« берегу ж е  реки густые заросли тростника, лозы и облепихи.

Ш ирина Или возле устья Каш а около 70 сажен, течение весьма 
Лыс трое. Н а правом берегу описываемой реки таранчинские деревни тя- 
■ и еще вверх от устья Каш а вёрст на двенадцать; левая ж е сторо- 
•  л илийской долины уж е не имеет оседлого населения. Здесь только 
•«><• где встречаются временные пашши калмыков С)> Да и то ближ е к 
I* Гекесу. Последний приходит, как известно, из М усарта и, соединив
ши ii. с Кунгесом, даёт начало Или, несущей свои мутные воды в озеро 
1>в.|\аш.

Сама ж е долина Или, гладкая, как пол, имеет везде наносную гли
нистую почву. Там, где эта почва орошена арыкам'и, отведёнными



из р. Или и от её правого притока Каш а, там  прекрасно растут 
хлеба (просо, ячмень, рис, пшеница и пр.)> засеиваемые местными 
ж ителями. В пространстве меж ду Кульджой и Кашем живут, глав
ным образом, таранчи, в меньшем количестве, ближе к К ульдж е— 
сибо, и, как везде в Средней Азии, население густо теснится на 
небольших клочках. Деревни встречаются очень часто. Эти дерев
ни довольно опрятны; в них часто встречаются сады, а большие 
деревья (тополь) только и растут в деревнях.

Густое население тянется по правому берегу Или ещ е вверх 
по реке вёрст на 10 — 12 от устья Каш а. Д альш е нет деревень. 
Н а  левом ж е берегу от переправы Ямату (т. е. от устья К аш а) 
такж е нет деревень и только ближе к Гекесу (вёрст 15 не до
ходя до него) встречаются поля, обрабатываемые торгоутами, ж и 
вущими в юртах. Таким образом, обрабаты ваемы е пространства 
составляю т первую характерную  полосу Илийской долины. Д ругая 
часть представляет бесплодную степь, поросшую мелким ковылём, 
изредка ковылём, на солонцеватых местах — бударганою и дыри- 
суном. Б лиж е к самой реке встречаю тся кусты облепихи, джиды, 
тальника, барбариса, шиповника (и еж евики); на более сухих ме
стах тамарикс: огромные тростники зарастаю т здесь часто значи
тельные пространства и делаю т их приютом кабанов, но почти не
проходимыми для человека. *

Вообще флора Илийской долины очень бедная. Кроме трав, 
сопутствующих хлебопашеству, здесь мало дикорастущ их растений. 
Т акж е небогата и фауна.

Птиц мало, зверей ещё меньше. Д а ж е  антилоп мы не видали 
ни разу. Зато пресмыкающихся довольно много, в особенности 
змей и ящ ериц. Комаров, несмотря на конец августа, гибель, в осо
бенности вблизи арыков. Много фаланг.
П ереправа через Текес, имеющий, при страшно быстром течении, 

саженей 50 ширины, производится, так  ж е как и через Или, на не
больших, крайне плохих паромах. Н а них перевезли наши вещи; ло
шадей ж е и верблюдов перетаскивали вплавь, привязывая по несколь
ко штук за паром. Подобное плавание на быстрой реке оказалось чрез
вычайно вредно для- верблюдов: трое из них издохли вскоре после 
переправы.

*

З а  Текесом наш путь леж ал всё в том ж е направлении, долиною 
нижнего Кунгеса, которая не отличается от верхнеилийской, только 
здесь в большем изобилии встречается ковыль. Окраинные горы, как  и



прежде, несут луговой характер, имеют большей частью мягкие фор
мы и вовсе лишены лесной растительности. Так до р. Ц анма, левого 
притока Кунгеса. Здесь же, т. е. на Цанме, виднеются последние пашни 
и кочевья тургоутов [торгоутов]. Д алее, вплоть до выхода в Караш ар- 
скую долину, мы не встречали жителей.

Флора пройденной до сих пор от Кульджи равнины весьма бедная; 
такж е не богата и ф ауна. Притом время (вторая половина августа) 
было самое плохое для орнитологических исследований и препариров- 
ки птиц, больш ая часть которых находилась в сильном линянии. Зато 
змей и ящ ериц встречалось очень много, и мы собрали порядочную 
коллекцию этих пресмыкающихся. И з рыб ж е поймали только четыре 
вида; маринку — Schizothorax, османа — Oreinus, окуня и пескаря. По 
словам казаков, занимаю щ ихся рыболовством, других пород в Или и 
не встречается.

О б щ и й  о ч е р к  а в г у с т а .  Этот месяц прежде всего х а
рактеризовался сильными и постоянными ж арам и, во-вторых — 
малым количеством дождей. Последние падали только в конце ме
сяца, да и то в более высокой долине Кунгеса. Сухость воздуха 
была вообще очень велика. Росы по утрам не бывало; ночи стоя
ли постоянно тёплые. Роса и более холодные ночи начались только 
в лесистой и более высокой долине верхнего Кунгеса, где 29-го 
числа, на рассвете, я нашёл иней на низменных местах островов 
реки, хотя возле нашей палатки (на ветре) термометр на рассвете 
показывал -(-9°. Ветры дули почти каждый день, но были вообще 
слабые и преобладали в двух направлениях: восточном и запад
ном. Это, впрочем, вероятно, зависело от направления долин Или 
и Кунгеса, в которых мы находились в течение всего описывае
мого месяца. В ж аркую  погоду постоянно стоял в воздухе сухой 
туман, вероятно, от пыли, поднятой ветром, исчезавшей на неко
торое время после дож дя.
От р. Цанма, вместе с увеличением абсолютной высоты местно

сти *, долина Кунгеса изменяет свой характер, делаясь уж е и гораздо 
плодороднее. Взамен прежней тощей растительности, волнистая степь 
покрывается превосходной и разнообразной травой, которая с каждым 
десятком вёрст становится всё выше и гуще. Окраинные горы такж е 
принимают более суровые формы, и на них появляю тся еловые леса, 
нижний предел которых обозначает собою пояс летних дождей.

Впрочем, дожди, хотя, быть может, менее обильные, падают и в 
степной области, приблизительно до 4 ООО футов абсолютной высоты

‘ А бсолю тная вы сота К ульдж и  около 2 000 футов (®). П ри этом  считаю  долгом  
оговорить, что хотя все высоты пройденных нами местностей измерены  посредством 
баром етра, но полученные результаты , за  неимением под рукой необходимых посо
бий, вычислены пока лиш ь приблизительна.



или немного ниже. Отсюда лиственные рощи начинаются и по берегу 
самого Кунгеса. Преобладаю щ ими в них породами являю тся высокие 
(иногда до 80 футов вышины при толщ ине ствола 3 — 5 футов) осо
кори и яблони; реж е встречаются берёза и абрикос. Боярка, черёмуха, 
жимолость, калина и шиповник составляю т густой подлесок. Острова реки 
густо поросли высокой лозой и облепихой, по которым часто вьётся 
дикий хмель; на песчаных и галечных местах является тамарикс. По 
лесным лугам, такж е и по скатам соседних гор, везде густейшие, пере
плетённые вьюнком и повиликой, заросли травы, часто в саж ень вы 
шиною. Летом в подобной гущине почти невозможно пробраться. Н о 
теперь, когда мы пришли в леса Кунгеса, наступил уж е сентябрь, тр а 
ва большей частью посохла и полегла; деревья и кустарники такж е но
сили уж е осенний наряд.

После однообразия степей лесные острова и берега Кунгеса про
изводили самое отрадное впечатление, поддаваясь которому, мы реши
ли пробыть несколько времени в этом благодатном уголке Тянь-шаня. 
Притом ж е здесь мы могли рассчитывать и на хорошую научную до
бычу. Кроме того, двое казаков оказались негодными для путешествия. 
Пришлось отослать их обратно в Кульджу и заменить двумя солда
тами, которые могли прибыть не ранее, как дней через десять '.

Д ля  своей стоянки в лесах Кунгеса мы выбрали то место, где в 
1874 г. в продолжение нескольких месяцев стоял наш пост из одной 
казачьей сотни. Здесь еще целы были сараи, в которых жили казаки, 
их кухня и баня. Б этой бане с величайшим удовольствием помылись 
мы в последний раз перед отходом за  Тянь-шань.

Б есьм а характерным явлением лесов Кунгеса, да, вероятно, и дру
гих лесных ущелий северного склона Тянь-шаня, служит обилие ф рук
товых деревьев — яблонь и абрикосов, даю щ их вкусные плоды. Абри
косы, или, как их здесь называют, урюк, поспевают в июле; яблоки^ж е 
в конце августа. Беличиною они бывают с небольшое куриное яйцо, 
цветом ж елтовато-зеленоватые и приятного кисло-сладкого вкуса ®. Мы 
как раз застали на Кунгесе время созревания яблок, которые густо 
покрывали деревья и целыми кучами валялись на земле. Н а охоте слу
чалось иногда целую сотню шагов итти по яблочному помосту. Но неё 
это пропадает непроизводительно для человека; гниёт или съ ед аеп я  
кабанами, медведями, маралами и косулями, собирающимися тогда на 
Кунгесе в большом количестве из окрестных гор. Б особенности любмг 
полакомиться яблоками кабаны и медведи, — последние очень ч а п л  
наедаю тся до того, что здесь же, под яблоней, подвергаются рн<м«-

 ̂ В скоре о к азал ся  негодным и наш  киргиз-переводчик, который т ак ж е  ftu.i 
слан  в К ульд ж у  и зам енён новым толм ачом  [переводчиком!.

J К ак  исклю чение, я наш ёл на К унгесе д ве  яблони с кроемыми ибл.-клян ntm 
том иногда попадались яблоки гораздо  крупнее куриного яйца.



Паш а охота за зверями на Кунгесе была довольно удачна. Мы 
#|.Лил 11 в коллекцию несколько прекрасных экземпляров, в том числе 
с т р о г о  тёмнобурого медведя, свойственного Тянь-шаню и отличающе- 
Ии'и от обыкновенного мишки, главным образом, весьма длинными бе
лыми когтями передних ног, вследствие чего этот вид и назван Север- 
«опым — U rsus leuconyx *,

Кроме зверей, в лесах Кунгеса встречалось много пролётных вальд- 
мшспов и дроздов — Turdus atrogularis, Т. viscivorus; обыкновенна бы
ла такж е индейская птица, весьма близкая дрозДам — M yophoneus 
Iriiim inckii; по лугам везде попадались пролётные коростели и щеврицы. 
И ( местных, гнездящихся птиц многие уж е улетели на юг, а из оседлых 
ним встречались изредка ф азаны  — Phasianus m ongolicus, голубые си
ницы — C yanistes cyanus, дятлы — Picus m ajor и др. В общем, осенний 
пролёт птиц в пройденной теперь нами части Тянь-ш аня был весьма 
Лс.чный, д аж е относительно мелких пташек.

Невысокий хребет с перевалом в 6 ООО футов абсолютной высоты от
деляет долину Кунгеса от неширокой, долины р. Ц анма, той самой, кого- 
рую мы уж е перешли однажды  в её низовье. Хотя обе реки, т. е. Кун- 
lec и Ц анма, отстоят одна от другой на месте перевала не далее, как 
нёрст на восемь по прямому направлению, однако, разница высоты до
лин каж дой из названных рек достигает почти двух тысяч футов. С са 
мого перевала как на ладони видны: с одной стороны сравнительно низ
кая, глубоко врезанная кунгесская долина, с другой — высоко поднятая 
долина р. Цанма.

Ц анманская долина имеет версты четыре, или около того, ширины 
и сплошь поросла высокой густой травой. По берегу самой реки, в её 
верхнем течении, начиная от 6 ООО футов абсолютной высоты, тянутся 
леса, в которых из деревьев исключительно преобладает тяньш анская 
ель — Picea Schrenkiana 2 , яблони и абрикоса уж е нет; взамен них 
появляется рябина. Еловые леса разбросаны островками и по соседним

 ̂ Хотя С еверцов соединяет своего TJrsus leu co n y x  с U rsus isabellinus, Horsi 
из Гим алаев , но мне к аж ется , что это  два  отдельны х вида. Г им алайский медведь 
водится и в Т янь-ш ане, но он свойственен лиш ь высоким безлесны м  плоскогорьям  и 

альпийской области  гор; в лесной пояс не заходит. П ритом ж е  U rsus isabellinus 
чалого цвета, тогда к ак  U. le u c o n y x , по крайней м ере, добыты й нами, тёмнобурый, 
такой  ж е, как  и европейский U rsu s  a rc to s  (в).

« Это дерево  достигает 70— 80 футов вышины, при толщ ине ствола 2—3, изредка 
4 фута в диам етре. По своей ф орм е оно соверш енно напом инает сахарную  голову: 
короткие, чрезвы чайно густые сучья нигде не вы ступаю т вперед  из общ ей массы, 

т а к  что всё дерево  к аж ется  к ак  бы искусственно подстриж енны м



горам, где поднимаются до 8 ООО футов абсолютной высоты, а, быть мо
жет, д аж е  немного выше.

Наступление осени начинало уж е сильно чувствоваться в горах. 
Не так  давно мы ещ е страдали от ж ары . Илийской Долины, а теперь 
каж дое утро выпадали небольшие морозы; на высоких горах везде л е
ж ал  снег; листья на деревьях и кустарниках опали наполовину. Впро
чем, погода стояла большей частью хорошая, ясная, и днём иногда
становилось д аж е  жарко.

Поднявшись вверх по Кунгесу и далее по р. Ц анма до самого ее 
истока, мы придвинулись к подножью хребта Н арат, составляющего, 
вместе со своими западными продолжениями ', северную ограду об
ширного и высокого плато, помещённого в самом сердце Тянь-ш аня и 
известного под именем Ю.пдуса.

* * 
*

П реж де нежели перейти к описанию Ю лдуса, скаж ем несколько

слов о Н арате.
Хребет Н арат хотя и не достигает предела вечного снега, но тем 

не менее имеет самый дикий, вполне альпийский характер. Вершины 
отдельных гор и их крутые боковьш скаты, в особенности близ гребня 
хребта, везде изборождены голыми, отвесными скалами, образующими 
узкие и мрачные ущелья. Немного пониже расстилаются альпииские 
луга, а ещ ё ниже, на северном склоне гор, разбросаны островами ело
вые леса; южный ж е склон П арата безлесен.

Мы перевалили через описываемый хребет в его восточной окраи
не Здесь подъём не особенно крут, хотя всё-таки затруднителен для 
верблюдов; спуск ж е к стороне Ю лдуса весьма пологий. Н а северном 
склоне во время нашего перехода, т. е. в половине сентября, леж ал 
небольшой снег; ю жная ж е сторона П арата была бесснежна. Перевал 
имеет 9 800 футов абсолютной высоты. Близ него мы встретили боль
шого кабана, который был тотчас убит. Ш кура поступила в коллекцию, 
а мясо в продовольственные запасы.

*
*

Спустившись с П арата, мы очутились в Юлдусе. Н азвание это в 
переводе означает «звезда» и дано описываемому плато, быть может, 
вследствие его высокого положения в горах. Отчасти подобное лестное

" Зап адн ы м и  продолж ениям и Н а р ат а  слу ж ат  (в последовательном  порядке) 
хребты : Д а га т , Х ара-нор, Куку-сун. Д ж ам б а-д аб ан . Три последние, к ак  говорят, 
вечноснеговы е ( ‘^).



название могло произойти и потому, что Ю лдус для кочевников пред
ставляет обетованную страну для скотоводства. Здесь везде превосход
ные пастбища; притом ж е летом нет мошек и комаров. «Место пре
красное, прохладное, кормное; только жить господам да скотине»,— го
ворили нам еще ранее тургоуты, рассказы вая про Юлдус.

Этот последний представляет собой обширную котловину, вытяну
тую на несколько сот вёрст от востока к западу. По всему вероятию, 
эта котловина в давнюю геологическую эпоху была дном внутреннего 
озера, на что, между прочим, указы вает такж е и наносная глинистая 
почва.

Сам Ю лдус состоит из двух частей: Большого Ю лдуса, занимаю 
щего более обширную, западную  половину всей котловины, и малого, 
помещённого в её меньшей восточной части. Б  общем как  тот, так и 
другой Юлдусы имеют один и тот ж е характер; разница лишь в вели
чине. М алый Юлдус, весь вдоль нами пройденный, представляет собой 
степную равнину, протянувшуюся на 135 вёрст в длину и расширенную 
по средине вёрст на тридцать.

Б лиж е к крайним горам эта равнина всхолмлена и покрыта луч
шей травянистой растительностью. Здесь же, преимущественно в вос
точной части описываемого плато, растут низкие, корявые кустарники: 
C arag an a , Salix, Potentilla [дереза, ива, лапчатка]; деревьев на Ю лду
се нет вовсе.

Абсолютная высота М алого Ю лдуса простирается от 7 ООО до 8 ООО 
футов Окраинные хребты как с севера, так и с юга дики, скалисты 
и имеют большую не только абсолютную, но д аж е и относительную вы
соту. Южный хребет, отделяющий М алый Ю лдус от Большого, места
ми переходит за снеговую линию ®.

К ак раз срединою М алого Ю лдуса, во всю его длину, протекает 
порядочная речка Бага-Ю лдус-гол, впадаю щ ая в Хайду-гол, который 
проходит по Большому Ю лдусу н затем несёт свои воды в озеро Ба- 
гараш

Мы перешли через Бага-Ю лдус-гол вброд, но весной и летом вода 
здесь настолько высока, что брода не бывает. К ак в самом Бага-Ю л- 
дус-голе, так и во всех почти речках, стекающих с соседних гор, водит
ся много рыбы, но только двух видов османы, в фут или д аж е  немно
го более длиной, и пескари.

‘ С ам ы е низкие части М алого Ю лдуса л еж ат  по ниж нем у течению  Б ага-Ю лдус- 
гола; на верховьях этой реки и ближ е к окраинам  гор местность выше.

® Этот хребет, равно к ак  и северны й, не им еет обш его н азвания  у местных ж и 
телей , отличаю ш их названиям и лиш ь отдельны е части.

“ Б остан-нор на картах . К алм ы ки назы ваю т это озеро Т енгиз-нор (м оре-озеро; 
на соврем енны х некоторы х картах : Б аграч-куль, или Б аграш ).

‘ По крайней мере, других пород рыб мы не поймали здесь ни осенью, ни вес
ною при обратном  пути.



В среднем течении описываемой реки, по обеим её сторонам рас
сыпаны на большое пространство кочковатые болота (сазы ) и озерки. 
Н а последних во второй половине сентября мы застали ещ е много 
пролётных уток: A nas boschas, А. s trepera , А. сгесса, Fuligula rufina, 
F. ferina, F. clangula. Д ругие ж е птицы из гнездящихся летом на Ю лду
се почти все улетели на юг. Только изредка в горах можно было встре
тить: Ruticilla ery tb ro g astra . A ccentor fulvescens, M ontifringilla niivalis, 
Leucosticte brandtii. Д ва  последних вида держ ались обыкновенно ста
дами. И з оседлых птиц в тех ж е  горах нередки: Gyps M malayensis, 
V ultur m onacbus, Tichodrom a m uraria , M egaloperdix nigellii, в степях 
Otocoris albigula.

М лекопитающими Ю лдус весьма богат. И з крупных зверей здесь 
В О Д Я Т С Я : медведи бурый и чалый — U rsus leuconyx, U. isabellinus, ар х а
ры — Ovis polii, тэки [теке — горные козлы] — Сарга skyn и, что всего 
удивительнее при безлесье, маралы  — Cervus m aral и косули Cervus 
pygargus. По степям и горным долинам везде множество тарбаганов 
[сурков] — A rctom ys baibacinus, которые в половине сентября уж е н а
ходились в зимней спячке. В это время их усердно преследуют медве
ди, раскапываю т норы и достают оттуда полусонных, весьма жирных 
зверьков. Весьма обильны на Ю лдусе такж е волки — Canis lupus, и в 
особенности лисицы — Canis vulpes, чащ е ж е С. m elanotis, которые 
охотятся здесь за многочисленными полёвками — Arvicola. И з других 
грызунов нередки суслики — Sperm opbylus, но они такж е теперь преда
лись зимнему сну; на болотах Бага-Ю лдус-гола иногда встречаются 
кабаны  (’2).

Н аселения на обоих Ю лдусах в настоящ ее время нет вовсе. М еж 
ду тем, не д алее как одиннадцать лет назад  здесь жили тургоуты, в 
числе до десяти тысяч кибиток. Разграбленны е дунганами, эти кочев
ники ущли частью к Шихо, частью ж е на Хайду-гол в окрестно
сти К ара-щ ара; некоторые бежали к нам на Или, где остаются и до 
сих пор.

Вступление наше на Ю лдус ознаменовалась крайне неприятным 
событием. Мой помощник, прапорщик Повало-Ш выйковский почти с 
самого начала экспедиции не мог выносить трудностей пути, захворал 
и не поправлялся, так  что я вынужден был отправить его обратно к 
месту прежнего служения. К счастью, другой мой спутник, вольноопре
деляю щ ийся Эклон, оказался весьма усердным и энергичным юношей. 
При некоторой практике он вскоре сделался для меня прекрасным по
мощником и, надеюсь, останется таковым до конца экспедиции.

На Ю лдусе мы провели около трёх недель, занимаясь, главным 
образом, охотой на зверей. Последних было добыто в коллекцию более 
десятка прекрасных экземпляров, в том числе два самца Ovis роШ. 
Этот великолепный баран, свойственный исключительно высоким на-



Восточный Тянь-шань. Верховья р. Джергалан.



горьям Средней Азии, на Ю лдусе встречается часто, иногда стадами до 
30—40 голов.

В таком сборище бывают самки, молодые, и несколько взрослых 
самцов, принимающих на себя роль вож аков и охранителей стада. 
Очень ж е старые самцы ' держ атся особняком — в одиночку или по 
два, по три вместе. Любимым местопребыванием архаров на Ю лду
се служ ат предгорья высоких хребтов и пологие увалы, идущие от
сюда к степной равнине. В дикие, скалистые горы эти звери забираю т
ся редко; там родина горных козлов, или тэков,—С арга skyn ®. Послед
них на Ю лдусе такж е много. Мне случалось видеть стада в 40 и бо
лее голов. К ак и у архаров, стадом тэков предводительствует один или 
несколько взрослых самцов. Очень старые экземпляры  ходят такж е 
отдельно. Убить тэка весьма трудно как по осторожности самого зверя, 
так и по характеру местности, в которой он живёт.

М аралы, встреченные нами на Ю лдусе, принадлеж ат к тому ж е 
самому виду, который водится и в лесном поясе Тянь-шаня. К ак там, 
так  и здесь, самцы этих оленей достигают огромных размеров. Самка 
гораздо меньше, но все-таки не уступает по величине взрослому самцу 
европейского Cervus elaphus З а  неимением лесов на Ю лдусе, маралы 
держ атся в тех горах, где растут низкие кустарники. По скалам опи
сываемый зверь лазит не хуж е архара, и мне не один раз случалось 
ошибаться, принимая издали за архара м арала, стоящего на вершине 
высокой скалы. Весной, в мае и июне, маралы-самцы усердно пресле
дуются охотниками ради своих молодых рогов, так  называемых пантов, 
которые сбываются в Китай по весьма высокой цене. В Кульдже, н а
пример, пара больших (с шестью отростками на каж дом ) пантов стоит, 
из первых рук, 50—70 рублей; панты меньших размеров покупаются 
за  15, 20, 30 рублей. Столь выгодная добыча заставляет охотннков- 
промышленников, русских и инородцев, неустанно преследовать м ара
лов в течение весны на всём громадном пространстве Азии — от Тур
кестана до Японского моря.

О б щ и й  о ч е р к  с е н т я б р я .  В климатическом отношении 
сентябрь характеризовался ясной погодой, как и вся вообще осень 
в Средней [Центральной] Азии. Впрочем, когда мы стояли в доли
не Кунгеса, то дожди падали нередко, но лиш ь только поднялись

 ̂ Р о га  у таких  сам цов достигаю т колоссальной величины. Те, которы е находятся 
в моей коллекции, имею т по верхнем у сгибу 4 фута 8 дю йм ов длины  и VA фута 
толщ ины  у основания; они весят  более пуда.

2 По всему вероятию , названны й вид, а не С арга sib lrica , т ак  как  рога на 
конце сближ ены  и заворочены  во внутрь; цвет ш ерсти серовато-чалы й, брюхо 
белое. Н аибольш ие из рогов, мною виденные, имели 4 ф ута длины  по верхнему 
сгибу.

Д вухлетний сам ец -м ар ал , убитый мною на Ю лдусе. имел 6 футов’ I дюйм 
длины, при вышине у за гр и вк а  4 фута 3 дю йма. В зрослая  сам ка , добы тая там  же, 
им ела в длину, от верш ины носа до корня хвоста (м ер я я  по изгибу ш еи) 7 футов 
4 дю йм а; выш ина её у за гр и вк а  бы ла 4 фута 3 дю йма.

3 Н. м. Пржевальский



в высокое плато Юлдус, как наступила постоянная ясная погода. 
Впрочем, плато Юлдус, по всему вероятию, не обильно атмосфер
ными осадками вообще. Вместе с поднятием на Ю лдус, абсолют
ная высота 7 500—8 ООО футов (местами, ближе к окрайним горам, 
и более), начались постоянные ночные морозы, доходившие во 
второй половине месяца до — 13°,7 на восходе солнца. Но днём, 
лишь только всходило солнце, было тепло, и термометр в тени под
нимался (на Ю лдусе) до+15°,3 С. Ветры дули часто, в особенно
сти ночью; днём ж е бывали довольно часто затиш ья, но вообщ е вет
ры были слабые и ни разу не достигали силы, отмечаемой у нас 
цифрою 4. Ночью всего чащ е ветер дул с востока; днём — с зап а
д а  с отклонениями к северу и югу. В ясные дни обыкновенно стоял 
в воздухе сухой туман, который происходил от пыли, поднятой вет
ром с Илийской долины, или, быть может, из-за тяньш анских пу
стынь. После дождя сухой туман всегда исчезал.

В долине Кунгеса было влажно, на Ю лдусе же, напротив, су
хость воздуха была очень высока.

Поохотившись вдоволь на Ю лдусе, мы направились в долину Хай- 
ду-гола через южный склон Тянь-шаня. Подъём на перевал со стороны 
Ю лдуса чрезвычайно пологий, д аж е  едва заметный, хотя абсолютная 
высота этого перевала 9 300 футов. Зато спуск крайне труден. Едва з а 
метная тропинка идёт здесь, на протяжении 40 вёрст, ущ ельем р. Хаб- 
цагай-гола, а затем 22 версты по Балгантай-голу. Оба ущ елья чрезвы
чайно узки (местами не более 60 саж ен), дно их усыпано осколками 
камней и валунами, бока ж е обставлены громаднейшими отвесными 
скалами.

Берега речек обросли густым тальником и тамариксом; пониже, 
приблизительно от 6 ООО футов абсолютной высоты, является облепиха 
и ильмовые деревья, а ещё ниже — барбарис и дж ида, из трав по 
ущелью встречаются только дырисун и тростник. Окрестные горы во
все лишены растительности. Соседняя пустыня кладёт мёртвую печать 
на эту сторону Тянь-шаня. Здесь нет тех обильных атмосферных осад
ков, которые падаю т на северном склоне описываемого хребта. Там до
ж девы е тучи осаждаю т свою влагу, последние остатки которой вы ж и
маются снеговыми горами холодного Ю лдуса. Весьма вероятно, что и 
весь южный склон Восточного Тянь-шаня лишён влаги и раститель
ности.

Выйдя в долину Хайду-гола, мы спустились на 3 400 футов абсо
лютной высоты. Погода сделалась тёплой, д аж е утренние морозы были



незначительны. М еж ду тем, на Ю лдусе в последней трети сентября 
термометр на восходе солнца опускался до— 13°,7 С ', и иногда падал 
снег.

Н а Хайду-голе мы остановились в урочище Хара-мото, где встре
тили первых жителей тургоутов, которые приняли нас радушно. М ежду 
тем, быстро разнёсшийся слух о прибытии русских всполошил всё бли
ж айш ее мусульманское население. Уверяли, что идёт русское войско и 
что на Хайду-голе появился уж е передовой отряд. Подобному слуху 
ещ ё более поверили, когда, с первого ж е дня прихода, начали разда
ваться наши выстрелы по фазанам  и другим птицам. М усульмане, ж и
вущие по Хайду-голу, невдалеке от Хара-мото, до того струсили, что 
побросали свои дома и убеж али в К ара-ш ар (’З).

Туда, конечно, дано было тотчас ж е знать о нашем приходе, но 
сначала к нам никто не показы вался из лиц официальных. В это время 
мы отправили тихомолком, обратно в Кульджу, своего проводника 
Тохта-ахуна, человека весьма нам преданного, но которому грозила 
неминуемая смерть за услуги, оказанные русским, тем более, что наз
ванный проводник был мусульманином, родом из города Корла [Курля], 
откуда несколько лет назад  беж ал на Или. Вместе с Тохта-ахуном бы
ла отправлена больш ая часть собранных нами коллекций, чтобы не 
таскать их напрасно с собой.

Н а третий день нашего прихода в Хара-мото к нам явилось шесть 
мусульман, посланных правителем города К орла 2 Токсобаем узнать о 
цели нашего прихода. Я объяснил, что иду на Лоб-нор и что про наше 
путешествие известно хорошо Якуб-беку L С такими вестями посланцы 
отправились обратно в Корла, но на противоположной стороне Хайду- 
гола был поставлен небольшой пикет для наблюдения за нами. На сле
дующий день к нам опять явились те ж е посланцы и объявили, что 
Гоксобай отправил гонца к Я куб-беку '  и что до получения ответа 

нельзя итти далее (’■*). Отчасти я был рад подобному решению, так как 
лесная местность по Хайду-голу изобиловала зимующими птицами и 
ф азанами.

Последние, как каж ется, принадлеж ат к одному из тех двух видов 
Phasianus shawii и Ph. insignis (’s), которые найдены были недавно ан
гличанами в окрестностях К зш гара. Этот ж е самый ф азан  встречается 
по всему нижнему течению Тарима и на Лоб-норе.

Р ека Хайду-гол близ Хара-мото имеет 30—40 саж ен ширины и 
чрезвычайно быстрое течение. Глубина на бродах фута три, четыре.

 ̂ Все измерения тем пературы  делались по терм ом етру Ц ельсия
2 Л еж и т  в 50 верстах  на ю го-зап ад  от К ар а-ш ар а  [на реке Конче-дарье!.

Р ан ее  наш его вы ступления из К ульдж и Я куб-бек уведом ил письменно турке- 
станского генерал-губернатора , в ответ на просьбу последнего, что русские, идущ ие 
на Л об-нор, встретят гостеприим ство в пределах Д ж и ты ш ар а.

'  Н аходивш ем уся тогда в городе Токсуме, недалеко от Т урф ана.



Летом, при большой воде, бродов здесь вовсе не бывает. С ама река 
изобилует рыбой, но каких именно видов, не знаю. Ни в передний, ни 
в обратный путь нам не удалось ловить здесь рыбу. Последней, как  го
ворят, такж е очень богато озеро Б агараш , в которое впадает Хайду- 
гол. Выш еназванное озеро леж ит недалеко к западу от К ара-ш ара, весь
ма глубоко и обширно ‘. Было бы чрезвычайно интересно обследовать 
Б агараш , но, увы! мы не могли этого сделать ни теперь, ни после, при
обратном пути (^®).

К ажды й день к нам приежаю т под каким-нибудь предлогом 
аньдж аны (сарты ), а на той стороне Хайду-гола стоит их пикет, 
конечно, для наблюдения за нами. К счастью, наш проводник Тох- 
та-ахун удрал тихомолком ночью, иначе ему не миновать бы смер
ти. М естные тургоуты, как всегда, довольны нашим посещением, 
хотя и сильно боятся сартов. Посетителей монголов каждый день 
бывает множество, но все они изгоняются. Стрельба ф азанов в 
лёт производит удивительное впечатление на монголов, которые
часто издали следят, как я охочусь...

Д елать  съёмку крайне трудно; нужно было быть чрезвычайно 
осторожным, так  как с нами вместе ехало шесть аньджанов. Я д е
л ал  только главные засечки дорогою, отставая, как будто по нужде. 
При всём том не мог сделать засечку на К ара-ш ар, так как сарт, 
указавш ий нам место этого города, не отставал потом от нас; 
притом мы вскоре въехали в небольшие холмы, откуда уж е 
нельзя было сделать засечки. Вообще нам сильно не дове
ряют; всех сбивает с толку наш е намерение итти на Лоб-нор, а не 
в какие-либо населённые местности. Чтобы не давать повода подо
зрениям, я отказался, по предложению тех ж е сартов, итти в Ка- 
ра1-шар и направился прямо в Курлю. Сколько впоследствии посып
лется на меня нареканий за то, что я не заш ёл в К ара-ш ар! И как 
легко будет упрекать людям, сидящим в тёплом кабинете!!!

Сегодня в 5 верстах от нашей стоянки переправились вброд 
через р. Хайду-гол; её ширина там, где одно русло, саж ен 30. 
Большей частью река разбилась на рукава. Глубина брода теперь 
3  з к  фута, течение очень быстрое. Летом вода прибывает во вре
мя дождей, и тогда перейти вброд нельзя.

Простояв семь дней в Хара-мото, мы получили, наконец, разреш е
ние итти в город Корла (но не в К нш гар), через который леж ит путь 
на Лоб-нор. От Хара-мото [Хара-мод] до Корла 62 версты. Мы прошли

^>"По” словям  калм ы ков, нуж но употребить 8 или 9 дней, чтобы о бъ ехать  верхом  
вокруг всего  Б агар аш а.



это расстояние в три дня, сопровождаемые теми ж е личностями, кото
рые приезж али к нам в первый раз. Дорогою, на каж дой станции, нам 
приводили барана и приносили фруктов. П реж де чем достигнуть Корла, 
необходимо пройти через последний отрог Тянь-шаня ущельем, по ко
торому стремится река Конче-дарья, вытекаю щ ая из Б агараш а в Т а
рим. Это ущ елье имеет вёрст десять длины и чрезвычайно узко. При 
входе и выходе устроены из глины два укрепления, в которых стоят 
небольшие караулы.

Л иш ь только мы прошли в Корла и поместились в отведённом вне 
города доме, как к нам был приставлен караул под предлогом охра
нения, в сущности ж е для того, чтобы не допускать сюда никого из 
местных жителей, вообще крайне недовольных правлением Якуб-бека. 
В то ж е время и нас не пускали в город, говоря; «Вы наши гости 
дорогие, вам не следует беспокоиться, всё, что нужно, будет доставле
но». Но столь сладкие речи были только на словах. П равда, нам к аж 
дый день доставляли барана, хлеб и фрукты, но этим и ограничивалось 
гостеприимство. Всё, что только нас интересовало, что составляло пря
мую задачу наших исследований, было для нас закрыто. Мы не знали 
ни о чём далее ворот своего двора. На все вопросы относительно го
рода Корла, числа здешних жителей, их торговли, характера окрестной 
страны и прочего мы получали самые уклончивые ответы или явную 
ложь. Т ак было во время нашего шестимесячного пребывания во вла
дениях Якуб-бека, или, как его подданные называли, «Бадуалета» '. 
Только впоследствии, на Тариме и Лоб-норе, нам удавалось изредка 
тихомолком выведать кое-что у местных жителей, которые были вообще 
к нам расположены, но боялись явно выказывать такое расположение. 
От таримцев ж е мы узнали, что в Корла, с окрестными деревнями, счи
тается до 6 ООО жителей обоего пола. Сам город состоит из двух частей, 
обнесённых глиняными стенами; старого, населённого торговцами, и 
новой крепости, в которой живут только войска. Последних во время 
нашего посещения Корла было очень мало: все ушли в город Токсум, 
где Якуб-бек, под личным своим надзором, возводил укрепления против 
китайцев (i^).

Н а следующий день по прибытии в Корла к нам явился один из 
приближённых Бадуалета, некий Заман-бек, бывший русский поддан
ный, выходец из города Нухи в Закавказье  и, каж ется, армянин по 
происхождению. Этот Заман-бек, состоявший некогда д аж е  на русской 
службе, отлично говорил по-русски и с первых слов объявил, что при
слан Бадуалетом сопутствовать нам на Лоб-нор. Покоробило меня при 
таком известии. Знал я хорошо, что Заман-бек посылается для наблю де
ния за нами и что присутствие официального лица будет не облегчением,

* И м я  это в переводе означает «счастливец».



но помехой для наших исследований. Так и случилось впослед
ствии. Впрочем, Зам ан-бек лично был к нам весьма расположен и, н а
сколько было возможно, оказы вал нам услуги. Глубокою благодар
ностью обязан я за  это почтенному беку. С ним на Лоб-норе нам было 
гораздо лучше, нежели с кем-либо из других доверенных Якуб-бека, 
конечно, настолько, насколько может быть лучш е в дурном вообще ( ).

О б щ и й  о ч е р к  о к т я б р я .  От высокого плато Ю лдуса ю ж 
ный спуск Тянь-ш аня к К ара-ш ару падает крутой стеной. Разница 
между высшей точкой перевала с Ю лдуса и подножием гор в Д ж о- 
лин-турге 5 600 футов. Такое падение распределяется на 63 версты 
нашего кружного обхода; между тем, прямым путем по р. Хохрын- 
гол спуск, я думаю , не превосходит 40 (?) вёрст.

Весь южный склон Тянь-ш аня несравненно теплее, чем Юлдус^. 
Ч ерез 7— 8 вёрст за  перевалом уж е чувствуется влияние тёплой 
(осенью) соседней пустыни. Здесь, т. е. за  перевалом, на речках в 
начале октября ещ е не было вовсе льда, который почти сплошь 
покрывал в это время речки Ю лдуса. По мере спуска по ущелью 
становилось всё теплее и теплее. Н а р. Балгантай-голе, на абсо
лютной высоте 4 800 футов, 10 октября мы встретили еще очень 
много мошек и ос. За  Тянь-шанем, в долине Хайду-гола, тем пера
тура была ещ ё выше, и термометр на восходе солнца только од
нажды  упал до— 10°, а в полдень в тени температура доходила 
до-1-16°. Температура почвы на глубине 1 фута была+7°,2, между 
тем на Ю лдусе, на той ж е глубине, такую  температуру мы находи
ли в половине сентября.

В городе Курле, леж ащ ем за  последними отрогами Тянь-шаня 
и на меньшей абсолютной высоте, нежели долина Хайду-гола, в 
конце описываемого месяца было очень тепло; на восходе солнца 
несколько раз выше нуля, в полдень в тени до-н10°.

Листья на деревьях (тополь, яблони, груша, ива) в самых 
последних числах октября еще не совсем опали.

В общем, в течение октября погода стояла ясная, но зато воз
дух, в особенности в городе Курле, был наполнен постоянно пылью, 
как туманом. Атмосферных осадков было крайне мало: за целый 
месяц снег шёл только однажды, да и то на Ю лдусе; начиная ж е 
от спуска с него, только раз крапал дож дь. Сухость воздуха была 
страш ная. Ветры случались часто лишь в первой половине октября, 
да и то были только слабые; преобладали в направлении северо- 
западные и юго-западные; во второй половине описываемого меся
ца большей частью стояли затишья.



4 ноября выступили мы из Корла в направлении к Лоб-нору. К ро
ме людей нашего каравана, с Заман-беком ехал ещ ё какой'-то хадж и и 
несколько человек прислуги. С первого ш ага наши спутники заявили 
себя самым непривлекательным образом. Чтобы не показать города, 
нас от квартиры повели окольным путём, по полям, и не стыдились 
уверять, что лучшей дороги нет. Пришлось поневоле прикидываться не
знайкой как теперь, так  и многое множество раз впоследствии. Тяж ело 
было подобное притворство, в особенности, когда дело шло о горячих 
научных вопросах. Про самую пустую вещь мы не могли справедливо 
узнать, не видевши собственными глазами. Н ас подозревали и обманы
вали на каждом шагу. М естному населению запрещ ено было даж е 
говорить с нами, не только что входить в какие-либо другие сношения. 
Выходило, что мы шли под конвоем; наши спутники были шпионы 
не более. Заман-бек часто, видимо, тяготился подобным положением,

' но не мог, конечно, изменить своё поведение относительно нас. Впо
следствии, на Лоб-норе, когда к нам уж е присмотрелись, преж няя по
дозрительность немного исчезла, но сначала полицейский надзор был 
самый строгий. Д аж е  каж дую  неделю являлся гонец от Б адуалета или 
Токсобая «узнать о нашем здоровье», как наивно сообщ ал нам За- 
ман-бек.

По всему видно было, что наше путешествие на Лоб-нор не по 
нутру Якуб-беку, но он не мог отказать в этом генералу К ауф ману (i®). 
Ссориться с русскими для Б адуалета теперь было нерасчётливо ввиду 
близкой войны с китайцами.

Вероятно, для того, чтобы заставить нас отказаться от дальней* 
шего путешествия, нас повели к Тариму самой трудной дорогой, идя 
которою, пришлось переправляться вплавь через две довольно большие 
и глубокие речки: Конче-дарья и Инчике-дарья. Достаточно взглянуть 
на карту, чтобы увидеть, как  легко могли мы обойти по правому бе
регу первой реки, не делая дваж ды  напрасной переправы. В данном 
случае, вероятно, нас хотели запугать трудностью переправы вплавь, 
при морозах, достигавших — 16°,7 С на восходе солнца.

О бе переправы, через Конче и Инчике, мы совершили благополуч
но, хотя наши верблюды сильно попортились от купанья в холодной во
де. Впоследствии, видя, что подобным способом нас удерж ать нельзя, 
начали строить на переправах плоты и мостики.

Чтобы попасть на Лоб-нор, мы должны были первоначально итти 
почти прямо на юг в долину Тарима, расстояние до которого от Корла 
86 вёрст. Местность первоначально представляет волнистую равнину, 
покрытую галькой или гравием и вовсе лишённую растительности. Т а
кая кайма, шириною от 20 до' 25 вёрст, местами более, местами менее, 
сопровождает подножие невысокого, безводного и бесплодного хребта 
Курук-таг. составляюшего последний отрог Тянь-ш аня в Лобнорскую



пустыню. Этот Курук-таг, как нам сообщали, стоит по южную сторону 
озера Б агараш  и, протянувшись к востоку почти на двести вёрст от 
Корла', теряется в пустыне глинистыми или песчаными холмами (^°).

З а  ближайш ей к горам каменистой полосой, резко обозначающей, 
как мне каж ется, берег бывшего моря, расстилаются необозримой 
гладью пустыни Тарима и Лоб-нора (^i). Почва здесь состоит или из 
рыхлой солёной глины, или из сыпучего песка; органическая ж изнь 
крайне бедная. В общем, Лобнорская пустыня самая дикая и бесплод
ная из всех виденных мною до сих пор в Азии, хуж е д аж е Алаш ан- 
ской (22). Но преж де чем перейти к более подробному описанию этих 
местностей, сделаю краткий гидрографический очерк всего нижнего 
течения Тарима.

К ак упомянуто выше, мы долж ны были, следуя из К орла к югу, 
пересечь две довольно порядочные речки — Конче-дарья и Инчике- 
дарья. П ервая из них ‘ вытекает из озера Багараш , прорывает близ 
К орла последний отрог Тянь-шаня и, сделав небольшую излучину к 
югу, направляется затем на юго-восток и впадает в К ю к-ала-дарья — 
рукав Тарима. П ротекая с значительной быстротой по рыхлой глини
стой почве, Конче-дарья, равно как и сам Тарим, все его рукава и 
притоки, вырыли себе глубокие корытообразные русла. Ш ирина Конче- 
дарьи там, где мы переправились через неё вторично, от 7 до 10 сажен; 
глубина 10— 14 футов, иногда и более. М енее нежели в десяти верстах 
к югу от Конче-дарьи, поперёк нашего пути стала Инчике-дарья, кото
рая, пройдя немного к востоку, теряется в солончаках, а в большую 
воду, быть может, сливается с Конче-дарьёй. После долгих расспросов 
мы узнали, что Инчике составляет рукав Уген-дарьи, впадающей по
близости в Тарим и притекающей сюда из М усарта, мимо городов Бай 
и Сайрам. Н а меридиане города Бугура от Уген-дарьи справа отделяет
ся рукав, направляю щ ийся прямо в Тарим, а немного ниже, слева, 
отходит Инчике-дарья.

Н а Тарим мы вышли там, где в него впадает Уген-дарья, имею щая 
сажен 8— 10 ширины. Сам ж е Тарим является здесь значительной ре
кой, сажен 50 или 60 ширины, при глубине не менее 20 футов. Вода 
здесь светлая, течение весьма быстрое. Р ека идёт одним руслом и до- 
гтигает здесь самого высокого поднятия к северу. В дальнейшем тече-

 ̂ Н еверно  и зо б р аж аем ая  на картах  и по названию  и по направлению .
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НИИ Тарим стремится к юго-востоку, а затем почти прямо к югу и, 
не доходя Лобгнора, впадает сначала в озеро К ара-буран.

У местных жителей описываемая река всего реж е известна под 
именем Тарима. Обыкновенно её называю т Яркенд-дарья, по имени 
Яркендской реки, наибольшей и з всех, даю щ их начало Тариму. По
следнее название, как нам объясняли, происходит от слова «тара», т. е, 
пашня, так как воды Яркендской реки в верхнем её течении во мно
ж естве служ ат для орошения полей.

Верстах в пятидесяти ниже устья Уген-дарьи, от Тарима слева 
отделяется большой (20—25 сажен шириной) рукав Кю кгала-дарья, 
который течёт самостоятельно около 130 вёрст, а затем соединяется с 
главной рекой. В этот рукав с севера впадает Конче-дарья.

Кроме Кю к-ала-дарья, Тарим в своём нижнем течении не имеет 
значительных рукавов и идёт большей частью одним руслом (^i). По 
берегам, справа и слева, рассыпались болота и озёра. Те и другие, 
всего чаще, образованы искусственно местными ж ителями для рыбной 
ловли и пастьбы скота, которому тростник доставляет единственный 
корм в этой злополучной стране. Сам Тарим помогает искусственному 
обводнению его долины. Именно на берега реки, обросшие лесом, ку
старниками и тростником, сильные весенние бури наносят кучи пыли 
и песку, так что мало-помалу эти берега повышаются над окрестностью, 
в которой та ж е сам ая причина, т. е. бури, понижают почву, выдувая 
верхний слой рыхлой глины. В то ж е время, вероятно, и уровень реки, 
постоянно засыпаемой пылью или песком, постепенно понемногу повы
ш ается.

При таком явлении стоит лишь прокопать берег, как вода хлынет из 
реки и затопит более или менее обширное пространство. Сюда, вместе 
с водой, заходит рыба, а через несколько времени здесь начинает рас
ти тростник. Затем  спускная канава засыпается, озеро мелеет, бывшая 
в нём рыба без труда вылавливается, и на обсохших местах пасутся 
бараны. Когда тростник съеден, можно повторить прежнюю историю 
и опять получить впоследствии рыбу и пастбище.

Общий xapaKTjtp местности по всему вышеописанному нижнему 
течению Тарима один и тот же; н а  правом берегу реки, невдалеке от 
неё, тянутся голые сыпучие пески, набросанные невысокими (20—60 
футов на-глаз, издали) холмами. Эти пески неотступно, сопровождаю т 
Тарим до его впадения в озеро К ара-буран, а затем  уходят вверх по 
реке Черчен-дарья и продолжаю тся на ю го-запад почти до города Ке- 
рии. Так ж е и вверх по Тариму, от устья Уген-дарьи, голые пески тя 
нутся весьма далеко. Вообще вся площ адь между правым берегом 
Тарима с одной стороны и Прикунлунскими [Прикуэньлунскими] оази
сами — с другой, переполнена, как нам сообщали, сыпучими песками и 
вовсе необитаема.



Н а левом берегу Тарима пески встречаются гораздо реж е и далеко 
не так  обширны. П очва ж е здесь состоит из рыхлой солёной глины, ко
торая то совершенно оголена, то поросла редкими кустами тамарикса, 
изредка саксаулом. Эти растения своими корнями скрепляют рыхлую 
землю, которая в промеж утках выдувается сильными ветрами. Те ж е 
ветры наносят кучи пыли на кусты и образуют, мало-помалу, под к а ж 
дым из них бугор, в саж ень или две вышиной. Подобные бугры, как в 
Ала-шане и Ордосе, так  и здесь, часто сплошь покрывают обширные 
пространства. ’

* +
*

По берегу самого Тарима, его притоков и рукавов растительность 
несколько разнообразнее, но всё-таки чрезвычайно бедная. Здесь преж 
де всего являю тся узкой каймой леса тогрука [разнолистный тополь — 
туранга] — Populus diversifolia, корявого дерева, достигающего 25— 35 
футов вышины при толщине ствола, почти всегда внутри пустого, от 
1 до 3 футов; в небольшом количестве является дж и да [лох]—Eleagnus, 
обширные площ ади порастают колючкой [джингил] — Halim odendron, 
кендырем — Asclepias (2“*) и ещ ё двумя видами кустарников из семейства 
бобовых. По озёрам  и болотам, рассыпанным на обоих берегах Тарима, 
растут высокие тростники и куга [рогоз] — Typha; как редкость кое-где 
на влажных местах можно встретить повитель, астрагал и два-три вида 
сложноцветных. Вот и полный список растительности Тарима с Лоб- 
нором '. Лугов, травы , цветов здесь нет и в помине.

Вообще трудно представить себе что-либо безотраднее тогруковых 
лесов, почва которых совершенно оголена и только осенью усыпана 
опавшими листьями, высохшими, словно сухарь, в здешней страшно 
сухой атмосфере. Всюду хлам, валёжник, сухой, ломающ ийся под нога
ми тростник и солевая пыль, обдаю щ ая путника с каждой встречной 
ветки 2. Иногда попадаются целые площади иссохших тогруковых д е 
ревьев, с обломаными сучьями и опавшей корой. Эти мертвецы здесь не 
гниют, но мало-помалу разваливаю тся слоями и заносятся пылью. ,

К ак ни безотрадны сами по себе тогруковые леса, но соседняя пу
стыня ещё безотраднее. Монотонность пейзаж а достигает здесь крайней 
степени. Всюду неоглядная равнина, покрытая, словно громадными 
кочками, глинистыми буграми на которых растёт тамарикс. Тропинка 
вьётся между этими буграми,— и ничего не видно по сторонам; д аж е 
далёкие горы на севере чутц-чуть синеют в воздухе, наполненном

‘ П ритом  тотрук и д ж и д а  растут только по долине Т арим а; на Л о б-н о р е  их нет.
* Д ер евья  тогрука до того пропитаны  солью, что на излом ах часто мож но ви 

деть выступивш ий сплош ной солёный налёт.



ПЫ ЛЬЮ , как туманом. Н ет ни птички, ни зверя; только кое-когда встре
чается красивый след робкого дж ейрана [в первоначальном тексте — 
дж епрака].

Т е п е р ь  п е р е й д ё м  к ц а р с т в у  ж и в о т н ы х .  И з краткой 
характеристики, сделанной выше, можно видеть, что бассейн нижнего 
Тарима с Лоб-нором заклю чает в себе самые невыгодные условия для 
жизни млекопитающих. Вот полный список здешней маммалогической 
фауны [т. е. фауны млекопитающих].

T igris reg a lis

F e l is  m anul 
F e lis  lynx  
C anis lupus 1

C an is v u lp e s )  
L u tra  vu lgaris

E rin aceu s au ritu s 
Sorex  sp.
C ervus raaral 
A n tilo p e  su b g u ttu ro sa  
L epus sp .
M e rio n es  sp. 
M erio n es  sp.
S u s scrofa ferus

M us Sp.
C am elus b actrianus, ferus

[тигр]

д и к а я  к о ш к а —манул] 
ры сь)

[во л к  и лисица] 

[вы дра]

уш асты й  ёж ]
зем л ер о й к а ]
о л ен ь]
ан ти л о п а-д ж ей р ан ]
за я ц ]
песч ан ка
п есч ан к а
каб ан ]

мы ш ь]
ди ки й  верблю д]

-о б ы к н о в е н е н , м естам и 
м ного 

-о б ы к н о в е н е н  
- г о в о р я т ,  и зр ед к а  

в ст р е ч а ет ся  
не часты , д аж е  редки

-г о в о р я т ,  дово л ьн о  о бы 
к н о вен н а  по рыбным 
о зё р а м  

- р е д о к  
- р е д к а  (25) 
-о б ы к н о в е н е н  
-о б ы к н о в е н н а  
—д о в о л ьн о  м ного 
- р е д к а
—м естам и  о б ы к н о вен н а  
—обы кн овен ен , м естам и 

м ного 
—нем ного
—к во сто к у  от  Л о б-н о р а , 

и зр ед к а  в п есках  по 
ни ж нем у  Тарим у: о нём 
р е ч ь  впереди

В общем, фауна млекопитающих Тарима и Л об-нора весьма бедна 
по количеству; такж е не богато и число экземпляров. З а  исключе
нием лишь кабанов и зайцев, все остальные животные встречаются 
здесь сравнительно не часто, иные д аж е редко. При этом описываемая 
ф ауна, кроме дикого верблюда, не имеет ни одного исключительно ей 
свойственного вида. Больш ая часть из них встречается и в Тянь-шане; 
другие ж е свойственны всей вообще среднеазиатской пустыне.

В пустынях Лоб-нора, т. е. собственно в долине Тарима, охо
та за зверями представляет огромные трудности. Н ачать с того, 
что зв^грей сравнительно не очень много. Всего более кабанов, за 
тем хара-курю ков, а местами тигров и маралов. К абан  и тигр дер
ж атся в тростниках; м арал частично там ж е, частью в тогруковых 
лесах и зарослях колючки; хара-курю к предпочитает местности, 
более свободные от леса, но не избегает кустарников (тамарикс).



К райнее безводие составляет главную характерную  черту всех 
здешних лесов и кустарных зарослей. К ак там, так и здесь, всю
ду хлам и сухой валёжник: невозможно ступить шагу, чтобы не 
сломать сухого сучка или не заш уметь сухими обвалившимися 
листьями. В тростниковых зарослях ещё хуж е — там нельзя поше
велиться без того, чтобы не заш умели сухие стебли камыш а; если 

ж е итти по такой заросли, то шум шагов в тихую погоду слышен 
за несколько сот шагов; между тем, сам охотник обыкновенно не 

видит далее дула своего собственного ружья '.
Убить кабана в такой гущине дело почти невозможное. П рав

да, тогда животное подпускает шагов на 20 или 30 и затем уж е 
пускается беж ать, но всё-таки увидать уходящего зверя невозмож 
но; только раздаю тся метёлки камыш а в направлении бега. М не. 
случалось вспугнуть кабана не далее пяти шагов, но и то я не мог 
д аж е  мельком его видеть, не только что стрелять. Пробовали мы 
заж игать тростник, чтобы огнём выгнать оттуда кабанов, но, во- 
первых, необходимо знать наверное, что животное находится в дан 
ной местности, а, во-вторых, без ветра здешний тростник, как бы он 
ни был густ, — не горит; ветров ж е в этих местах зимою вовсе не 
бывает. Остаётся одно — караулить на свежих копаньях, но сидеть 
холодно, притом ночи темны, да, наконец, трудно отыскать подоб
ные места не знакомому с местностью человеку.

Тем не менее охота за кабанами, при многочисленности этих 
зверей, всё ж е обещ ает больший успех, нежели хождение за тиг
рами, м аралам и и хара-курю ками. П равда, местами, именно между 
р. Конче-дарьёй и деревней Ахтармой — тигров сравнительно много 
(почти как у нас волков); иногда в день можно увидеть десятки 
следов, но этот зверь почти исключительно бродит за добычею 
ночью, днём ж е  скрывается в густейших тростниках. Пробовали 
мы отравить тигра мясом им ж е задавленной коровы; положили 
несколько сильных приёмов Cali cyanicum ; зверь ночью ж е съел 
два или три таких заряда, катался по земле и извергал рвоту, ког
д а  началось действие яда, но всё-таки имел силу уйти, быть можег, 
и недалеко. Утром следующего дня мы начали следить отравив
шегося тигра, но это оказалось невозможным. М ножество следов 
этого зверя и его другого товарищ а, приходившего в ту ж е ночь к 
той ж е  приманке, перекрещивались в различных направлениях в 
тростниковых зарослях; притом на сильно мёрзлых местах следа 
вовсе не было видно,— и мы не могли найти свою добычу. Д р у 
гого тигра мы караулили целую ночь на той ж е самой корове, но

‘ Весною  ж е  в подобных тростниковы х зар о сл ях  охотника беспреры вно обсы пает 
солёной пылью, насевш ей на м етёлки тростника во врем я бури [приписка на полях 
в дневнике).



зверь не пришёл, быть может, оттого, что такж е хватил яду. Д ля 
карауления подобного зверя нужна светлая ночь; д а  притом про
сидеть на морозе, в одном и том ж е положении, не кашлянув, 
13 часов, зимней ночью — чересчур тяж ело.

Хара-курю ка такж е чрезвычайно трудно увидеть среди бугров, 
поросших кустами, какова вся здеш няя пустыня; притом вспугну
того, хотя бы на 200 или 300 шагов, невозможно стрелять в бег, 
так  как зверь в один или два прыж ка скрывается из глаз. Ещё 
меньше надежды на успех представляет охота за маралами. Сам 
зверь редок, притом весьма осторожен, д а  и держ ится в густых 
кустах, иногда д аж е  в тростниках. В таких местностях подкрасть
ся к маралу невозможно, и крайне трудно наперёд его заметить. 
Р азве случайно как-нибудь набеж ит по более редким или низким 
кустам, — тогда можно стрелять в бег. Конечно, на близком рас
стоянии этого не будет, и выстрел сделается наудачу.

Словом, во всё время своих прежних путешествий я нигде не 
встречал местности, более непригодной для охоты, как долина 
Тарима. В течение целого месяца мы вшестером не убили никого, 
я сам д аж е и не видал ни одного зверя. М естные жители изредка 

бьют хара-курю ков и маралов, подкарауливая их на местах по- 
корм ки ,. но для подобной охоты нужно слишком много времени, 
которым мы не могли широко располагать при постоянных пере
движениях с места на место '. ,
Не особенно богата такж е таримская долина и птицами, хотя, по

видимому, лесная местность и тёплый климат долж ны  бы были привле
кать сюда многих пернатых на зимовку. Но такому явлению мешает 
весьма важ ная причина — отсутствие корма. За  исключением джиды, 
и то сравнительно не обильной, здесь нет ни одного кустарника, нет 
такж е и трав со съедобными семенами. Рыба ж е, моллюски и другие 
мелкие животные болот или озёр зимой большей частью недоступны 
птицам. Вот почему на Тариме не зимуют ни водяные, ни голенастые 2, 
хищников такж е очень мало; из певчих обилен на зимовке лишь один 
вид — Turdus atrogu laris [чернозобый дрозд]; из голубиных встречено
зимой три вида, но не на Тариме, а в оазисе Ч архалы к [Чарклык,
или Ж оцзянь], верстах в 40 к юго-востоку от озера Кара-буран.

‘ З а  всё врем я своего пребы вания на Т арим е и Л о б -н о р е  (около  трёх  м еся
цев) мы убили только (вш естером ) трёх  хара-курю ков  [дж ейранов! и одного кабана 
правда , весной на Л об-норе  и на обратном  пути по Т арим у мы вовсе не охотились 
за  зверям и [приписка внизу страницы!.

* Хотя в конце ноября мы встречали на Т арим е редкие единичны е экзем пляры  
СагЬо c o rm ^ a n u s , Anas c ly p ea ta , H arelda g lac la lis , Larus b runneicephalus 
[баклан, ш ироконоска, м орянка, тибетская буроголовая чайка!, но то были, несом
ненно, отсталы е, которы е впоследствии, быть м ож ет, и улетели. К ром е того, на 
сам ом  Л об-норе, в незам ерзаю щ их местами кам ы ш ах, и зр едка  зимую т, как  нам  со
общ али  местные ж ители, B otaurus ste llaris , C yg n u s o lo r?  [выпь и лебедь-ш ипун!



Вот список птиц,

V ultur cU iereus 
A q u ila  iulva 
A qulla  b ifasciata  
B u teo  sp.
A stur p a lum barius 
A ccip iter n isus 
F a lco  aesalo n  
T innunculus a lau d ariu s 
C ircus rufus 
C ircus cy an eu s 
O tu s  vu lg aris  
O tu s b ra ch y o tu s  
A th en e  p lu m ip es

C orvus corax 
C orvus cornix

C orvus orien ta lis  
Pica c au d a ta
P o d o ces  tarim ensis n. sp. 
P asser m o n tan u s 
P asser am m odendri 
C a rp o d acu s rubicilla  
E ry th ro sp iza  ob so le ta  
C ynchram us scb o en ic lu s 
C y n ch ram u s p y rrh u lo id es 
T urdus a trogu laris 
M y o rh o n eu s tem m inckii 
R uticilla e ry th ro n o ta  .

R hopophilus d e se rti. n. sp. 
C y an is tes  cy an es 
P anurus b a rb a tu s  
L ep to p o ec lle  so p h iae  
A n thus p ra ten s is?

A lau d a  arv en sis  
A lau d u la  leu co p h aea?  
G alerida  m ig n a  
L anlus h o m ey eri?
U pupa ep ops

P icus sp.

S y rrh ap tes  p a rad o x u s  
T urtu r v ittico llis 
T urtu r sp.
C olum ba oenas 
H arelda  g lac ia lis

A nas c ly p e a ta  
C arbo  co rm oranus 
L arus b ru n n e icep h a lu s

B otaurus s te lla ris  
C y g n u s olor?

найденных зимой в Таримской долине:

гриф]
беркут] 1
степной  о р ё л ] ) 
каню к]
тетеревятн и к] 
переплятник] 
дербник] 
пустельга]  ̂
кам ы ш овы й л у н ь ]1 
полевой  лунь] J 
уш астая  сова] 1 
б олотная  с о в а ] /  
китайский  д ом овы й  сыч]

ворон]
ворона]

во р о н а ]
сорока]
сак сау л ьн ая  со й ка] 
полевой вор о бей ]  ̂ 1 
саксаульн ы й  в о р о б е й ] /  
больш ая ч е ч е в и ц а ] 
пусты нны й вью рок] 
к ам ы ш о в а я  о всян ка  
кам ы ш овая  о всян ка  
чер н о зо бы й  дрозд] 
синяя птица] 
ры ж еспинная г о р и х в о 

стка] 
го рихвостка] 
князёк]
усатая  синица] 
славковидны й королёк] 
л у го во й  конёк]

ж аворон ок] 
серы й ж аво р о н о к ] 
хохлаты й ж ав о р о н о к ] 
серы й сорокоп ут] 
удод]

[дятел]

садж а, или копы тка] 
китай ская  горли ца] 
горлица 

к л и н т у х  
м орянка]

ш и роконоска]
баклан]
тибетская  б у р о го л о в ая  

чайка]

вы пь]
лебедь-ш ипун]

— зал етает  и з  Т ян ь-ш ан я

о ч ен ь  редки

—зам еч ен  лиш ь однаж ды  
— р ед о к  ^
— о бы кновенен  
— редок
—обы кн овен ен , оседлы й  
— оседлы ; частью , в е р о 

ятно , и зим ую щ ие

— редки
— найден лиш ь в Ч арха- 

лы ке 
— оседлы й, редок  
— найдено лиш ь н е с к о л ь 

ко  экзем п л яр о в  в Ч ар - 
х ал ы к е ; зд есь  крайний  
во сто чн ы й  пун кт  этого  
вида 

— оседла, ч аста  
—оседла , р едка
— о седла , обы кн овен н а

—оседлы

— зим ует, нем ного  
— оседла, редка
— оседлы , обы кновенны

— зи м у ет , м ного
— зим ует, о ч е н ь  редко 
— зи м ует, о ч ен ь  редко

—обы кновенна, оседла 
—оседлы й, редок  
— очен ь  м ного, оседла 
— редок
— зи м у ет  редко , гн ез

ди тся
— очен ь редок , оседлы й 
— оседлы й, часто  
— оседлы й, ч асто  
—зимует, р едок  
—зи м у ет , най ден  то льк о  

в Ч ар х алы к е  
—оседлы й, в есьм а  обы к-

новенен(2б)
— редка, оседла

найдены  лиш ь в Ч а р 
халы ке 

— убит один эк зем п л яр  
в н ояб ре  

— редкие единичны е э к 
зем пляры  в ст р е ч а л и сь  
только  в н ояб ре

как  го в о р я т , зим ую т 
в малом чи сл е  в н е за 
м ерзаю щ их кам ы ш ах  
Л об-нора



Больш ая часть перечисленных видов встречена нами такж е в до
лине Хайду-гола и близ города Корла. Кроме того, .здесь найдены; 
C orvus frugilegus [грач], С m onedula [галка], C oturnix com m unis [пе
репел], Cychram us polaris [полярная овсянка], Columba rupestris 
[каменный голубь], Perdix daurica [серая даурская куропатка], Cac
cabis chukar [кэклик]; три последние — горные виды. Вообще, в оази
сах под Тянь-шанем, обильных пищей, должно, мне каж ется, зимовать 
гораздо больше птиц, нежели на Тариме и Лоб-норе.

И з перечисленных 48 видов, встреченных нами зимой на Тариме 
новыми оказываю тся два вида. Первый из них, названный мною 
Rhopophiius deserti, найден был мною ж е в прошедшую экспедицию в 
Ц айдаме. Имея тогда всего два или три экземпляра, я не решился сде
лать особый вид; назвал его разновидностью — Rhopophiius pekinensis, 
Swinh. var. m ajo r Теперь ж е, убедившись на многих экземплярах в 
постоянстве признаков (больший рост, бледное оперение), отличающих 
среднеазиатского Rhopophiius от китайского, делаю  его новым видом и 
называю  «deserti» [т. е. пустынный], так как описываемая птица свой
ственна исключительно пустыне. Севернее Тянь-ш аня новый Rhopo
phiius не распространяется; его нет такж е и в нашем Туркестанском 
крае.

Д ругая, крайне интересная находка между таримскими птицами,— 
это новый вид Podoces [саксаульная сойка]. Д о  сих пор известно было 
только три вида этого рода Теперь отыскался четвёртый, который 
назван мною Podoces tarim ensis По своему характеру новооткрытый 
Podoces не отличается от близкого к нему Podoces hendersoni [мон
гольская саксаульная сойка); севернее Тянь-шаня и в наш Туркестан 
не распространяется.

 ̂ Птицы, найденны е здесь весною , перечислены  дал ее .
= М онголия и страна тангутов, т. П, отдел И , стр. 32.
3 P od o ces p an d eri, P . h en d erso n i, P . hum iiis.
* T. e. тарим ская, т ак  к а к  названны й вид найден впервы е на Т арим е и, как 

к аж ется , свойственен исклю чительно бассейну этой реки. Вот кр атко е  описание 
новооткры того P o d o c e s; цвет туловищ а чалый или ж елтовато-песочны й , более густой 
на верхней части тела. Ж и вот, верхние и ниж ние крою щ ие хвоста  и сам хвост 
м утно-белы ; стерж ни рулевы х чёрны е, на двух  средних сопровож даю тся узкими 
чёрны ми полосками. В ерх головы  и кры лья цвета воронёной стали. Больш ие махи 
имею т ш ирокую  белую  поперечную  полосу; вторичны е м аховы е снабж ены  только 
белы ми верш инам и; прибавочное кры лыш ко белое. Б ольш ие крою щ ие кры лья т а к 
ж е  стального цвета; плечевы е перья, малы е, и средние крою щ ие одноцветны со 
спиною; подбой кры льев чёрный. Щ ёки чёрны е; подбородок и верхн яя половина 
го р ла  просвечиваю т чёрны м цветом сквозь беловаты е верш ины  перьев, кончики 
которы х не стираю тся и весной. П ерья , прикры ваю щ ие ноздри, уздечка, брови и 
полоса под глазам и  одноцветны  с туловищ ем. В кры ле 3, 4 и 5-е маховы е, равны е 
м еж ду  собой, сам ы е длинны е; 6-е лиш ь немного их короче, 7-е более 2-го 
1-е вдвое длиннее верхних крою щ их. Клю в и ноги чёрны е, зр ачок  тём нокоричнм ы й  

"Главнейш ие разм еры ; общ ая д л и н а — 1214 дю ймов, р азм ах  кры льев  I8V2 дюймов 
длина слож енного кры ла 6 дю ймов, длин а хвоста 4,1 дю йм а; дл и н а  плюсны 1,9 дюй 
ма; клю в от зевков 2,1 дю йм а. О ба пола почти равны  по величине. 1См. примеча 
ние редактора  №  261.



Из рыб, как в Тариме, так и в самом Лоб-норе, водятся лишь два 
вида: маринки и другой [из] семейства C yprinidae [карповых] — мне 
неизвестный О ба эти вида, в особенности первый, весьма многочис
ленны и составляю т главное питание местных жителей (22).

Население начинает встречаться вниз по Тариму (2**) от устья Уген- 
дарьи и в административном отношении разделяется на два участка: 
таримцев или куракульцев 2 и собственно лобнорцев или каракурчин- 
цев 2. С каж ем теперь несколько слов о первых. Каракурчинцы ж е  бу
дут описаны при рассказе о самом Лоб-норе.

Как нам сообшали, нынешние обитатели Тарима жили первона
чально на озере Лоб-нор и рассеялись по Тариму лет сто назад, вслед
ствие уменьшения рыбы в самом озере и частых грабеж ей калмыков. 
Было ли ранее того население по Тариму, — узнать мы не могли. Bepi- 
но лишь то, что к переселенцам с Л об-нора постоянно примешивались 
беглые, быть может, и ссыльные, из различных местностей Восточного 
Туркестана. Оттого нынешние таримцы, несомненно, принадлеж ащ ие 
арийскому племени, отличаются крайним разнообразием своих физио
номий. Здесь можно встретить типы сартов, киргизов, д аж е  тангутов, 
иногда перед вами -является совершенно европейская физиономия; из
редка попадается и монгольский тип.

В общем, все жители Тарима отличаются бледным цветом лица, 
впалой грудью и вообще несильным сложением. Роста мужчины сред
него, часто высокого; женщины малорослее. Впрочем, женщин мы ви
дали редко.

Если нам иногда и случалось заходить в обиталищ е таримца, то 
местные барышни и дамы тотчас пускались на уход, пролезая, словно 
мыши, сквозь тростниковые стены своих жилищ . Наш  спутник Заман- 
бек, имевший более нас возможность видеть и изучать прекрасный пол 
на Тариме, сообщ ал не особенно лестные отзывы о тамошних красави
цах, за исключением лишь одной блондинки, встреченной в деревне 
Ахтарма. Эта блондинка, среди своих черноволосых и черноглазых со
отечественниц являлась аномалией и, по всему вероятию, была остав
шимся souvenir’oM, после посещения этих местностей в 1862 г. партией 
русских староверов, о чём речь впереди.

Относительно язы ка таримцев (как и лобнорцев) могу сказать лишь

‘ в  своей коллекции мы имеем несколько отличны х экзем пляров лобнорских и 
тарим ских рыб.

* По имени о зе р а  К ара-куль, вблизи которого ж ивёт ахун, заведую щ ий у п р ав 
лением населения по ниж нем у Тариму.

“ П равильн ее  «каракош унцев* от  слова кара-кош ун , т. е. чёрный кош ун (у ч а 
сток) (хошун, т. е. удел, ф еодальное владение, округ; хошун —  монгольское слово!.
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то, что наш переводчик, таранча из Кульджи, везде свободно объяс
нялся на Тариме и Лоб-норе, из чего можно заключить, что различие 
таранчинской и сартской речи от говора туземцев не велико. Самому 
мне, при совершенном незнакомстве с каким-либо из названных язы 
ков, невозможно было сделать никаких личных наблюдений; перевод
чик ж е был слишком глуп, чтобы помочь в данном случае.

Религия всех жителей Тарима (и Л об-нора) магометанская, впро
чем, с примесью некоторых языческих обрядов. Так, например, покой
ников хоронят непременно в лодках и кладут туда, или обтягивают во
круг могилы часть сетей, принадлежавш их умершему.

Ж илищ а таримцев делаю тся из тростника, в изобилии растущего 
по болотам и озеркам таримской долины. Постройка такого обиталища 
крайне незатейлива. Первоначально вбиваются в землю, по углам и в 
середине фасов новоустраиваемого жилья, неотёсанные столбы тогру- 
ка, поверх которых кладут связанные брёвна и жерди на потолке. З а 
тем бока обставляются тростником, кое-как связанным, тростником же 
постилается и потолок, в котором делается небольшое квадратное от
верстие для выхода дыма. В середине подобной комнаты располагает
ся очаг; возле стен, на полу, на войлоках или чащ е на тростнике спят 
хозяин и его семья; для женщ ин имеются иногда особые отделения 
По бокам стен устраиваю тся полки, на которых склады вается посуда
и прочие вещи. Рядом с жилищ ем семьи делается так ж е тростниковая 
загородка для скота.

С десяток, иногда менее, иногда более, вышеописанных домов ску
чиваются в одну деревню. Места таких деревень не постоянны. Зимой 
таримцы живут там, где больше топлива и корма для скота; летом 
расходятся по озёрам для удобства рыбной ловли.

Впрочем, главной причиной, заставляю щ ей таримцев покинуть ме
сто прежней деревни, служит болезнь кого-либо из её обитателей 
В особенности боятся в здешних местах оспы, которая, за редкими 
исключениями, всегда кончается смертью. Заболевш его оспой бросают 
на произвол судьбы. Оставив несчастному немного пищи, вся деревня 
тотчас ж е переходит на другое место и не заботится об участи своего 
прежнего товарищ а. Если он выздоровеет, что, как сказано выше, слу
чается р ед ко ,— то возвращ ается к своим родным; если ж е больной ос
пой умрет, то никто не позаботится о его погребении. Н а могилах 
которые иногда нам случалось встречать, втыкают длинные шесты и на 
иих вешаю т различные тряпки, маральи рога, хвосты диких я к о в ' и 
тому подобные украшения.

О деж да таримцев состоит из армяка и панталон; под армяк наде- 
мается длинная рубаш ка, зимой носится баранья шуба. Немногие, ^

‘ Это \‘̂ и в о т н о е  находится в горах  к  югу от Л об-нора .

Н. м .  Пржевальский



самые 'достаточные, да и то в редких случаях, надеваю т халат и чалму, 
бапоги Гблько у зажиточных; бедные носят зимой, поверх войлочных 
чулок, самодельные чирки (баш м аки), летом ж е ходят босыми. Н а го
лове таримцы носят зимой мерлушковые шапки с отвороченными поля
ми, летом войлочные шляпы.

Ж енщ ины носят короткий халат вроде кацавейки; халат этот ред
ко опоясан, как у мужчин, но всегда оставлен нараспаш ку. Под х ал а 
том такж е рубаш ка; на ногах панталоны, которые, как у мужчин, з а 
кладываю тся в сапоги. На голове у женщ ин такж е меховая ш апка; под 
неё одевается белое полотенце, которое опускается на спину, а перед
ними концами иногда завязы вается на подбородке. М ужчины бреют всю 
голову. Ж енщ ины заплетаю т две косы сзади, а на висках опускают во
лосы до половины щ ёк и подстригают их. Н езамуж ние девушки носят 
только одну косу сзади.

Предметы одежды и домашнего обихода таримцы получают из го
рода К орла от приезжаю щ их торговцев, частью ж е приготовляют сами. 
Холст выделывается из бараньей шерсти или из волокон кендыря, в 
изобилии растущего по долине Тарима. Осенью и зимой собирают ис
сохшие стебли этого растения, перетирают их сначала палками или ру
ками и полученные волокна варят в воде; затем очищают его от ко
стры, снова варят и расчёсывают окончательно. П рядут женщины осо
бым веретеном. И з пряжи, с помощью незамысловатого станка и чел
нока, ткут холст, весьма прочный и иногда д аж е довольно изящный по 
выделке.

Кроме приготовления холста и кое-какой выделки звериных или 
бараньих шкур, таримцы не знаю т иных ремёсел; впрочем, изредка 
между ними попадаются кузнецы и сапожники.

Рыболовство составляет главное занятие жителей Тарима, а рыба 
главный предмет продовольствия. Д ля  рыбной ловли употребляют не
большие сети грубой работы. Способ рыболовства будет изложен ни
же. Здесь ж е скаж у, что, проводя на воде большую часть своей жизни, 
таримцы, как мужчины, так  и женщины, отлично ездят в челноках. П о
следние делаю тся из выдолбленных стволов тогрука и составляют не
пременную принадлежность каждого хозяйства.

Подспорьем к рыбной пище служ ат корни кендыря; их подж ари
вают н а огне и едят вместо хлеба, которым пользуются лишь немногие 
зажиточные.

Земледелие по нижнему Тариму весьма незначительно и появилось 
здесь, как  нам сообщали, не более десяти лет назад. Почву для посева 
орошают арыками. И з хлебов сеют пшеницу и в меньшем количестве 
ячмень. Урожай бывает не особенно хорош, так  как почва везде слиш 
ком солонцевата.

Гораздо более, нежели земледелие, на Тариме развито скотовод



ство, главным образом, разведение баранов. Эти последние даю т здесь 
отличное руно, но мелки ростом и с маленьким курдюком. Кроме б ар а
нов, таримцы держ ат рогатый скот, отличной, крупной породы, в неболь
шом числе лошадей и ещё реж е ослов; собаки очень редки на Тариме. 
Верблюдов нет вовсе, так как местность для них непригодна. Д ля  ско
та здесь везде один и тот ж е корм — тростник; кроме того, бараны 
охотно едят стручки колючки.

Религиозный фанатизм здесь невелик. Семейный быт, по всему ве
роятию, тот же, что и у других туркестанцев. Ж ена — хозяйка в доме, 
но раба мужа. Последний может, когда захочет, прогнать свою жену 
и взять другую или держ ать несколько жён вместе. Ж ениться можно 
на самое короткое время, д аж е  «а несколько дней.

И з привычек описываемого населения резко бросается в глаза  сно
ровка громко и скоро говорить. Если беседуют несколько таримцев, то 
можно подумать, что они ругаются между собой. Удивление выражает- 

,ся чмоканьем и приговариванием: «ибба, ибба». В административном от
ношении обитатели Тарима, равно как и лобнорцы, ведаю тся правите
лем города Корла, куда и платят свои подати (2^).

* * 
*

Теперь, после долгого отступления, будем продолжать о самом пу
тешествии.

Переправившись, как упомянуто выше, вплавь через реки Кончо и 
Инчике, мы вышли на Тарим в том месте, где в него впадает Уген- 
дарья. Отсюда, сделав ещё переход, добрались до деревни Ахтармы \  
самого большого из всех таримских и лобнорских селений. Здесь име
ет местопребывание управитель Тарима — некий А з л я м - а х у н .  Н е
смотря на свой громкий титул, который, как нам переводил Заман-бек, 
означает «наиучёнейший человек», этот ахун совершенно безграмотен.

В Ахтарме мы простояли восемь дней, так  как лесная местность 
изобиловала птицами, а по тростникам водилось много тигров. Несмот
ря на ревностное преследование последних, ни мне, ни моим казакам  не 
удалось увидеть желанного зверя. Впрочем, двух тигров мы отравили 
ночью на приманке, но, несмотря на то, что звери съели большие при
ёмы синеродистого калия, они всё-таки имели еще'тсилы уйти в густей
шие тростники, где наши поиски оказались напрасными. Впоследствии 
мы приобрели три хорошие тигровые шкуры от местных жителей, ко
торые добываю т этого зверя такж е посредством отравы

 1----
 ̂ Н евдалеке  отсю да, на противополож ной стороне Тарим а, л еж и т  озеро К а р а 

куль, по имени которого тарим цы  получили своё название каракульцев .



В Ахтарме было сделано астрономическое наблюдение долготы и 
широты, а барометром измерена абсолютная высота. Последняя дости
гает 2 500 футов ’. Озеро Лоб-нор поднимается над уровнем моря на 
2 200 футов (3''), так  что нижний Тарим имеет сравнительно небольшой 
наклон. Тем не менее т л е н и е  в описываемой реке весьма быстрое; оно 
достигает, при среднем уровне воды, около 180 футов в минуту^.

Из Ахтармы путь наш леж ал  вниз по Тариму. Шли, то удаляясь, 
то приближ аясь к названной реке, которая в своём нижнем течении не 
имеет долины в том смысле, как мы привыкли понимать это слово. Ни 
форма поверхности, «и качество почвы не изменяются д аж е возле с а 
мой реки. Так ж е глинистая равнина, тот ж е сыпучий песок, как в со
седней пустыне, так и за  сотню шагов от воды. Только узкая кайма д е 
ревьев, местами густые тростники да болота и озёра обозначаю т не
широкую площ адь орошённого пространства Итти с верблюдами 
весьма трудно, так  как приходится пробираться то по лесу, или густым 
колючим кустарником, то иногда по возвышенному тростнику, корни 
которого, словно ж елезная щётка, израниваю т до крови верблюжьи 
пятки.

Отойдя всего 7 верст от места ночлега, мы пришли к рукаву 
Тарима, очень глубокому и сажен 25 шириной. Через этот рукав 
необходимо переправляться, что совершенно невозможно теперь, 
когда по утрам бывают двадцатиградусные морозы. Д ож даться ж е 
пока река замерзнёг, очень долго, так как днём всегда бывает 
тепло. Д о  сих пор нас уверяли, что после Инчике-дарьи переправы 
вплавь уж е не будет более, а Тарим перейдём по льду. Настоящ ую 
переправу скрывали, не ж елая, чтобы мы оставались где-либо дол
гое время. Опять, в самых резких выражениях, я выговаривал 
Заман-беку, что этот случай и десятки ему подобных... Несомнен
но, что виною всему сам Якуб-бек и_ Токсобай. По их, конечно, 
приказанию , нас ведут самой скверной дорогой и постоянно во 
всём обманывают Притом ж е с Замая-беком  едет целая орда; у 
жителей продовольствие (бараны, мука и пр.) и вьючный скот бе
рутся даром. Всё зло, следовательно, в том, что с нами едет З а 
ман-бек. Дорогой вся эта ватага отправляется вперёд, травит яст
ребами зайцев, поёт песни. Н а ночёвках вместе с посетителями 
собирается всегда человек 20; пять раз в день во всё горло орут 
молитвы. Понятно, что при таких условиях невозможно увидать,

'  Г ород К орла  имеет 2 600 футов абсолю тной высоты.
» Б ер у  средню ю  цифру. М ерили д в аж д ы ; в начале декабря, ниж е устья Кюк- 

а л а -д ар ья  и в начале  м арта близ о зера  Л об-нор. В первом случае скорость течения 
получилась 192 ф ута в минуту, во в то р о м — 170 футов в тот ж е период времени.

“ Впрочем от устья У рген-дарьи до деревни А хтармы  тарим ская долину резко 
обозначена; она им еет здесь 5— 6 вёрст ш ирины и почти сплошь болотиста.)

'  Д ороги  по Т арим у лучш ей нет; в этом мы убедились впоследствии о б р а т 
ном пути [приписка на п олях  дневника!.



не только что убить какого-либо зверя. Если бы не громадная важ 
ность исследования Л об-нора в географическом отношении, я бы 
вернулся назад. За  дикими верблюдами можно было бы сходить и 
из Ц айдама. Н е раз уж е чуть-чуть не срывалось у меня [ж ела
ние] обругать всю эту сволочь, этих мерзавцев, но я сдерж ивался 
во имя исследования Л об-нора. Притом большая сравнительно экс
педиция, какова теперь наша, не только бесполезна, но д аж е  вред
на в пустынях Азии. Опытом я убеждаю сь теперь в этом. С таким 
караваном, как теперь у  нас, 24 верблюда, из них 18 вьючных, не
возможно ни скоро итти, ни останавливаться в удобных местах. 
И деальная экспедиция в Азии долж на состоять из 6 человек; на
чальник, его помощник и четыре казака. Лишние люди — напрас
ная обуза. Д ело тут не в количестве, а в качестве. При б казаках 
важ ны  только ночные караулы, но их можно отменить, имея хоро
ших собак. Д виж ение большого каравана медленно потому, что 
при всех переправах или вообщ е трудных местах приходится тра
тить несравненно больше времени, нежели с караваном небольшим; 
верблюды чащ е отрываются и т. п. В Тибет я не возьму с собой 
более 4 человек.
Переправивш ись на плоту через Кюк-ала-дарью, рукав Тарима, мы, 

как и прежде, шли небольшими переходами, останавливаясь большей 
частью возле деревень.

Зам ан-бек и его свита первое время ехали неотлучно при нас, но 
впоследствии, убедившись, что мы ничего особенного не делаем , обык
новенно уезж али вперёд на место ночлега.

М естное население, по пути нашего следования, несомненно, зар а
нее получило приказание обманывать нас во всём, чего только мы не 
можем увидеть собственными глазам и. Притом ж е и сами таримцы, не 
видавшие русских и, вероятно, наслышавшись про нас различных не- 
б|.1лиц, первоначально бегали от нас, как от чумы. Д а , наконец, видя, 
что «дорогих гостей», словно шпионов, ведут окольной дорогой и под 
конвоем, местное население, конечно, могло заподозрить в нас недобрых 
.'нодей, тем более, что цель нашего путешествия была совершенно не
понятна для туземцев. К ак некогда в Монголии и Гань-су, так и теперь 
на Тариме, обитатели этих стран решительно не верили тому, что можно 
переносить трудности пути, тратить деньги, терять верблюдов и так да- 
.1ое только из ж елания посмотреть новую страну, собрать в ней расте
ния, шкуры зверей, птиц и пр.,— ̂словом, предметы никуда не годные и 
(ччнительно ничего не стоящие. Под влиянием подобного настроения 
м-ердие таримцев относительно обманывания нас часто преступало гра
ниц.! и доходило до ребячески глупого.

Единственный человек, через которого мы могли узнавать кое-что 
'"■■|ое подходящ ее к истине, это был Заман-бек. Но он плохо знал



местный язык; притом ж е и самого Зам ан а часто обманывали, подо
зревая его в излишнем расположении к русским.

Д ля  продовольствия во время пути нам доставляли баранов, ко
торые отбирались даром у местных жителей. С нас такж е не брали 
денег за этих баранов ', несмотря на мои настояния. Впоследствии, что
бы отплатить за полученных баранов, я подарил беднейшим жителям 
Лоб-нора сто рублей. Н а Тариме ж е было запрещ ено окончательно 
брать деньги, и местный ахун объявил нам, что у него нет бедных.

О б щ и й  о ч е р к  н о я б р я .  Ноябрь, проведённый нами в пу
стынях Тарима, на одной и той ж е абсолютной высоте, характери
зовался одинаковой ясной и тёплой погодой. П равда, ночные моро
зы, сильно увеличившиеся вдруг в первых числах месяца, доходили 
на восходе солнца до — 2Г ,4 , но днём всегда было тепло в ясную 
тихую погоду. При наблюдении в 1 час пополудни ни разу не было 
ниже-ь0°,8; иногда ж е термометр показы вал в это время д аж е в 
половине месяца и-5°, 1, а на солнце поднимался в конце месяца 
до-ь6°,3. Случалось, что на солнечном пригреве иногда пролетала 
муха, а 7-го числа мы ещё видели стрекозу. Погода постоянно 
была превосходная, ясная. С восходом солнца температура повы
ш алась быстро, но так ж е быстро падала вечером. Температура 
почвы, д аж е  в конце месяца, доходила до-ь2° на глубине 2 футов, 
на 1 фут было — 0°,2; сверху земля промерзала только на 2—3 
дюйма, притом днём опять немного оттаивала. То ж е было и с во
дою. Болота и озёра замерзли окончательно только к концу ноября. 
Р ека Тарим и д аж е  его рукава были в это время еще совершенно 
свободны от льда; ходя по утрам ш ла небольш ая шуга, но днём 
она растаивала. Ветров было крайне мало, и то лишь слабые, обык
новенно ж е погода стояла тихая. Сухость воздуха была чрезвычай
но велика. Д ож д я или снега не падало ни разу. По ночам, в доли
не Тарима, по болотам, тростник и кустарники постоянно покры ва
лись инеем, который сходил лишь часам к десяти утра. Хотя вет
ров сильных вовсе не было, но воздух был постоянно наполнен 
пылью, как туманом. Д алёкие горы на севере, д аж е  в более проз
рачные дни, только неясно синели. Эта ж е пыль меш ала астроно
мическим наблюдениям.

Барометрические наблюдения не совсем удобно было произво
дить в юрте. Барометр, принесённый со двора, имел всегда более 
низкую температуру, нежели воздух в юрте. Ртуть в маленьком 
термометре скорее нагревалась, нежели в барометрической трубке; 
ради этого приходилось ж дать некоторое время, между тем инстру
мент сильно пылился.

‘ Б ар ан  на Т арим е и Л об-норе  стоит 5— 7 теньге, т. е. 65— 90 копеек на наш и 
деньги.



Пройдя 190 вёрст вниз по Тариму L мы достигли того места, где 
Кю к-ала-дарья снова соединяется с главной рекой. Здесь мы вторично 
переправились (на плоту) через Тарим, который, на месте переправы, 
называемой Айрылган, имеет лишь 15 саж ен ширины, при глубине 
21 фут 2.

9 д е к а б р я .  М ы  з а  Т а р и м о м .  Пройдя 5 вёрст, пришли 
на берег Тарима, через который переправились на плоту. Ш ирина 
реки здесь саж ен 15, глубина 3 сажени; течение довольно быстрое. 
Вступление на Тарим ознаменовалось для меня неожиданным сюр
призом. Перед вечером я поехал с казаком Бетехтиным на другую 
сторону Тарима охотиться за  фазанами. Л одка была, как и все су
да на . Лоб-норе, из выдолбленного ствола тогрука. Вместе с нами 
в лодку был взят и Оскар [собака]. Переехали хорошо, но у проти
воположного берега наехали на бревно; начали с него сниматься,— 
лодка опрокинулась, и мы полетели в воду, окунувшись с головой. 
Оскар выплыл тотчас ж е на берег, мы ж е ухватились за обернув
шуюся лодку, и нас понесло вниз по течению. Н ачало относить на 
средину; между тем, казаки на противоположном берегу, не имея 
лодки, не могли подать нам помощи. Л одка, за  которую ухватил
ся я с казаком , от неравновесия тяж ести начала вертеться, и с 
каждым её поворотом мы окунались в воду. Тогда я бросил лод
ку и поплыл к берегу, до которого, правда, было не более 10 или 
12 шагов, но на мне, кроме тёплого одеяния, были надеты ружья, 
сумка и патронташ. Однако опасность придала силы,— я доплыл 
до берега и вылез на него. К азак  же, не решившись плыть, влез 
на лодку, и его несло по течению. М еж ду тем, услыхали в деревне, 
и прибежавш ие жители бросили Бетехтину верёвку, за которую 
вытащили его на берег. Затем  мы, уж е н а плоту, переплыли об
ратно на свой берег. Тотчас мокрое платье было снято, я вытерся 
спиртом и напился горячего чаю. Затём , переодевшись, отпра
вился, но уж е на своём берегу, за  ф азанами, чтобы согреться хо
рошенько ходьбою. Конечно, не особенно приятно попасть в воду 
в декабре, но зато я первый купался в Тариме!
Соединившись с Кю к-ала-дарьей, Тарим снова достигает 30—35 

саж ен ширины и сохраняет такие размеры до впадения в озеро Кара- 
буран. Верстах в пятнадцати выше этого впадения, на правом берегу 
описываемой реки выстроено небольшое, квадратной формы, глиняное 
укрепление (курган), в котором, во время нашего перехода, помещ а
лось лишь несколько солдат из Корла.

 ̂ С читая от устья У ген-дарьи.
2 Н а переп раве  А йры лган я с одним из к азак о в  вы валился в Тарим из лодки. 

По счастью , мы успели вы плы ть на берег и отделались лиш ь купаньем  в холодной 
воде (9 д ек аб р я ).



Погода за  всё время нашего пути по Тариму, т. е. в течение ноября 
и первой половины декабря, стояла отличная — ясная и тёплая. П равда, 
ночные морозы доходили до 22°,2 С, но лишь только показывалось солнце, 
температура быстро повышалась, так  что в полдень в первый раз ниже 
нуля (в тени) была наблю даема лиш ь 19 декабря. К этому времени, 
вероятно, зам ёрз и Тарим, хотя, может, и не сплошь. Ветры дули лишь 
изредка и притом слабые; воздух был чрезвычайно сухой и постоянно 
наполнен пылью, как туманом (^’). Атмосферных осадков не выпадало 
вовсе. По словам местных жителей, снег на Тариме и Лоб-норе выпа
дает как редкость, раз или два в три, четыре зимы; леж ит обыкновен
но лиш ь несколько дней, иногда и того меньше; дожди летом такж е 
крайне редки.

От вышеупомянутого глиняного форта на Тариме мы направились 
не на Лоб-нор, до которого уж е было недалеко, а прямо на юг, в д е 
ревню Ч а р х а л ы к ', заложенную лет тридцать назад ссыльными, а 
частью добровольными переселенцами из Хотана. В настоящ ее время 
описываемая деревня состоит из 21 двора  ̂ и глиняного форта, в ко
тором помещ аю тся ссыльные Они обязаны заниматься хлебопаш е
ством на пользу казны; прочие ж е жители сеют для себя. Вода для 
орошения полей получается из р. Ч архалы к-дарья, вытекающей из со
седних гор. Эти горы стоят на южной стороне Лоб-нора, достигают 
громадных размеров и известны под именем хребта Алтын-таг (^2).

Верстах в трёхстах  ̂ к ю го-западу от Ч архалы ка на р. Черчен- 
дарья. леж ит небольшой город Черчен ®, правитель которого ведает 
Чархалы ком. От Черчена далее к ю го-западу десять дней пути до 
большого оазиса Н ая [Ния] (900 дворов), откуда через три дня при
езж аю т в город Керия, имеющий, как  нам сообщили, до трёх тысяч до
мов. И з Керии, через город Ч ж ира [Чира], путь леж ит в Хотан. П о
следний, равно как Керия и Черчен, находится в зависимости от Якуб- 
бека каш гарского.

В одном дне пути от Керии в горах добываю т золото. Золотые 
рудники находятся такж е в пяти переходах от Черчена, в верховьях 
Черчен-дарьи. Здесь, как нам говорили, ежегодно добываю т около 
шестидесяти пудов золота, поступающего в казну Якуб-бека.

П ричина, почему мы не пош ли прямо на Л об-нор, закл ю чалась  в том, что 
наш и спутники находили для  себя удобнее зим овать в Ч архалы ке. П ри этом  нас 
опять обм анули, уверяя, что прямого пути на Л об-нор  нет.

В том числе 9 дворов лобнорцев.
“ 114 человек  обоего пола.
'  О диннадцать дней пути на вьючном осле,
5 Н е  есть ли  это Ч  а ч а н М арко П оло? В Черчене, к ак  нам говорили, в настоя- 

,шее врем я не более 30 дворов, но за  достоверность подобного нельзя ручаться.



Н а том месте, где ныне расположен Чархалы к, видны развалины 
глиняных стен старинного города, который нам назы вали Оттогуш- 
шари Эти развалины имеют около трёх верст в окружности; впереди 
главной стены были выстроены сторожевые башни. Кроме того, в двух 
днях пути от Ч архалы ка к Черчену леж ат, как нам сообщали, раз
валины другого города -— Гас-ш ари. Наконец, близ Л об-нора мы нашли 
остатки третьего города, весьма обширного. Это место зовётся просто 
Коне-шари [Куня-шаар], т. е. старый город.

Город, несомненно, весьма древний, так как  время сильно уж е 
поработало над ним. Среди совершенно голой равнины лишь кое- 
где торчат глиняные остовы стен и башен. Больш ей частью всё 
это занесено песком и мелкой галькой. Город, вероятно, был об
ширный, так как  площадь, занимаемая развалинами, пожалуй, 
имеет верст пятнадцать в окружности. М огильная тишь царит те
перь на этом месте, где некогда кипела лю дская жизнь, конечно, 
со всеми её страстями, радостями и горестями. Но всё прошло бес
следно, как мираж, который один играет над погребённым горо
дом...
От местных жителей мы не могли узнать никаких преданий о всех 

этих древностях.
К лучшим результатам привели расспросы относительно давнего 

пребывания русских староверов на Лоб-норе. О них рассказы вали нам 
лица, видевшие собственными глазами пришельцев, явивш ихся в эту 
глушь Азии, вероятно, искать обетованную страну — «Беловодье». П ер
вая партия, всего из десяти человек, пришла на Лоб-нор в 1861 г. 
Осмотрев местность, двое из переселенцев вернулись обратно, но через 
год явились большой партией в 160 человек Здесь были, кроме муж 
чин, женщины и дети. Все ехали верхами и на вьючных лош адях везли 
свою поклажу. М ужчины большей частью были вооружены кремнёвыми 
ружьями. Некоторые из партии умели исправлять эти руж ья и делать 
новые; были такж е плотники и столяры. Дорогой русские ловили рыбу 
и стреляли кабанов. То и другое употребляли в пищу, но до своей 
посуды или чего-либо съедобного не позволяли дотрагиваться. Вообще 
люди были смелые, старательные. Некоторые из них поселились на 
нижнем Тариме, близ нынешнего форта, выстроили себе тростниковые 
ж илищ а и провели в них зиму. Д ругие ж е расположились в Чарха- 
лыке, где построили деревянный дом, быть может, церковь. Д ом  этот 
только недавно снесло водой при разливе Черчен-дарьи.

М еж ду тем, в продолжение зимы, равно как и по дороге, боль
ш ая часть русских лошадей погибла от трудности пути, дурного корма

‘ Т. е. город О ттогуш а, бы вш его некогда здесь ханом.
2 По словам  других, русских было только  70 человек; впрочем, больш его ве

роятия засл у ж и в ает  первая цифра.



и обилия комаров. Новое место не понравилось пришельцам. Д о ж д ав 
шись весны, они решили двинуться восвояси или итти ещ ё куда-нибудь 
искать счастья. Китайский губернатор Турфана, которому в то время 
подчинён был Лоб-нор, приказал дать переселенцам необходимых ло
шадей и продовольствие, а один из наших корлинских спутников, имен
но Р  а X м е т-б а й, провожал обратно русских до урочища У ш ак-тала, 
леж ащ его на пути из К ара-ш ара в Турфан. Добравш ись до этого по
следнего, переселенцы отправились в Урумчи. Куда они затем делись, 
неизвестно, так как вскоре началось дунганское восстание, и соощение 
с затяньш анским краем было прервано. Вот всё, что можно было 
узнать относительно пребывания русских староверов на Лоб-1норе (” ).

*
*

К л и м а т  д е к а б р я .  В первой своей половине этот месяц 
был совершенным продолжением ноября: та ж е ясная, тихая и 
днём теплая погода, по ночам морозы до — 22°,2. Д а ж е  16-го чи
сла, в час дня, термометр в тени поднимался до-ь4°,8. Тарим и его 
рукав Кю к-ала большей частью были свободны от льда, хотя по 
ночам, а иногда и днём, ш ла шуга, которая затирала реку и см ер
залась в сплошную массу лишь на крутых изворотах течения. По 
всему вероятию, Тарим сплошь не зам ёрзнет в нынешнюю зиму, да 
едва ли это бывает и в другие зимы.

Со второй половины декабря стало холоднее, и 19-го числа, в 
1 час дня, первый раз было ниж е нуля (—3°), но и то при облач
ной погоде и слабом ветре. Кроме того, со второй половины опи
сываемого месяца стали чащ е перепадать ветры (слабые) и облач
ные дни '. Впрочем, всё это зависело, вероятно, от влияния гор, 
леж ащ их невдалеке от деревни Ч архалы к, где мы находились в 
то время. Затем, с поднятием к горам (на охоте за дикими вер
блю дами), температура ещё более понизилась, и д аж е в полдень 
мы наблю дали в конце декабря — 7°,9. В долине собственно Т а
рима, удалённой от гор, вероятно, и во второй половине декабря 
было попрежнему тепло. Снег в течение всего месяца не падал ни 
разу. Его не было д аж е и на горах Алтын-таг, несмотря на их
значительную высоту.

Сухость воздуха, д аж е на самом берегу Тарима, была очень 
велика: руки и губы постоянно сохли, намоченная чаш ка мигом 
сама просыхала. Температура почвы, д аж е  в последней трети ме
сяца, была высока (на 1 фут—0°,3, на 2 ф у т а + Г ,4 ) .

 ̂ О б йака  п р еобладали  перисты е и слоистые. Ветер хотя был и слабы й, всегда 
подним ал в воздух  густую  пылр [приписка на полях дневника!.



Отдохнув неделю в Чархалы ке, я оставил здесь большую часть 
своего багаж а и при ней трёх казаков, с остальными ж е тремя и моим 
помощником Ф. Л . Эклоном отправился на другой день Рож дества в 
горы Алтын-таг, на охоту за  дикими* верблюдами, которые, по едино
гласному уверению лобнорцев, водятся в названных горах и пустынях 
к востоку от Лоб-нора. Заман-бек со своими спутниками такж е остался 
в Ч архалы ке.

Теперь в наш караван  взято было только одиннадцать верблюдов и 
верховая лош адь для меня; Эклон ехал на верблюде. Запаслись мы 
такж е и юртой на случай сильных холодов; продовольствия взяли на 
полтора .месяца. Проводниками нашими были двое лучших охотников 
Л об-нора. По словам этих проводников, охота за  дикими верблюдами 
в глубокую зиму мало представляет вероятия на успех. Тем не менее 
мы решились пояытать счастья. Д ело это нельзя было откладывать до 
весны; тогда предстояла другая работа — наблю дение пролёта птиц (^^).

Опишем сначала Алтын-таг.
Хребет этот начинает виднеться еще с переправы Айрылган, т. е. 

вёрст за  полтораста, сначала узкой, неясной полосой, чуть заметной на 
горизонте. После утомительного однообразия долины Тарима и приле
гающей к нему пустыни путник с отрадой смотрит на горный кряж , 
который с каж ды м переходом делается всё более и более ясным. М ож 
но уж е различать не только отдельные вершины, но и главные ущелья. 
Опытный глаз видит издали, что горы не маленьких размеров,— и не 
ош ибается. Когда мы пришли в деревню Ч архалы к, то Алтын-таг явил
ся перед нами громадной стеной, которая д алее к ю го-западу высилась 
ещ ё более и переходила за пределы вечного снега.

Нам удалось исследовать описываемые горы, т. е. собственно их 
северный склон, на протяжении около 300 вёрст, считая к востоку от 
Ч архалы ка. Н а всём этом пространстве Алтын-таг служ ит окраиной 
высокого плато к стороне более низкой лобнорской пустыни.

Высокое ж е плато по южной стороне описываемых гор составляет, 
по всему вероятию, самую северную часть Тибетского нагорья. Так, 
по крайней мере, можно с большой вероятностью предполагать, судя 
по рассказам  местных жителей, которые единогласно уверяли нас, что 
юго-западные продолжения Алтын-тага тянутся без всякого перерыва 
(несомненно, всё такж е каймой более низкой пустыни) к городам Ке- 
рии и Хотану. К востоку, по словам тех ж е рассказчиков, описываемый 
хребет уходит очень далеко, но где именно оканчивается,— лобнорцам 
неизвестно.

В обследованной нами средней части Алтын-тага топографический 
рельеф этих гор таков. Первоначально, от Ч архалы ка до р. Д ж аган- 
сай, хребет стоит отвесной стеной над бесплодной, покрытой галькой 
равниной, почти той ж е абсолютной высоты, как и озеро Лоб-нор.



Д алее, от р. Д ж аган сай  до р. К урган-булак (а, быть может, и ещ ё вос
точнее), т. е. как раз к югу от Лоб»-нора, равнина, отделяю щ ая это 
озеро от описываемых гор, поднимается хотя равномерно, но довольно 
круто ', так  что подножие Алтын-тага (у ключа Асганлык) находится 
на 7 700 футов абсолютной высоты. У самого Курган-булака и далее к 
востоку до р. Д ж аскансай  являю тся перепутанной сетью невысокие гли
нистые холмы, которые, восточнее только что названной речки, см еня
ются холмами сыпучих песков, известных под именем Кум-тага. Этот 
Кум-таг, по словам лобнорцев, протянулся широкой полосой к востоку 
(вероятно, всё у подножья Алтын-тага) и не доходит до города Ш а- 
чжеу лиш ь на два дня пути (^®).

К стороне пустыни Алтын-таг образует отроги и разветвления, 
между которыми леж ат неширокие долины 2, поднятые иногда до один
надцати тысяч футов абсолютной высоты. Соседние вершины возвы ш а
ются над этими долинами приблизительно (на-глаз) ещё на две или 
три тысячи футов. Такой ж е высоты, вероятно, достигает и главная 
ось описываемых гор, спуск которых к югу, к стороне высокого плато, 
несомненно, короче. Так [получается] по рассказам  наших проводников 
и по общему характеру строения большей части среднеазиатских хреб
тов.

Хотя нам и не удалось, по причине глубокой зимы и недостатка 
времени, перейти за  Алтын-таг и измерить абсолютную высоту местно
сти на южной стороне этих гор, но несомненно, что там  расстилается 
высокое плато, поднятое над уровнем моря не менее 12 или 13 тысяч
футов. Так, по крайней мере, можно предполагать, судя по огромной
абсолютной высоте долин передовых уступов Алтын-тага. Проводники 
наши, не один десяток раз охотившиеся на той стороне описываемых 
гор, сообщили нам, что если итти к югу по старой дороге, которою
прежде (до дунганского восстания) калмыки ходили в Тибет, то тот
час ж е за Алтын-тагом расстилается высокая равнина, шириною вёрст 
пятьдесят. З а  нею стоит опять поперечный хребет (вёрст двадцать ш и
риной), не имеющий собственного названия, а за этим хребтом вновь 
является равнина, шириною вёрст до сорока. Эта равнина обильна 
ключевыми болотами (сазам и), и по южную её сторону высится огром
ный вечноснеговой хребет Чамен-таг. Обе вышеупомянутые долины 
уходят к востоку за горизонт; туда тянутся и хребты, параллельно 
друг другу. К западу ж е все три хребта — Алтын-таг, Безымянный и 
Ч амен-таг — соединяются недалеко от города Черчена в один вечно
снеговой хребет — Тогуз-дабан, подтянувшийся к городам Керии и 
Хотану.

В самом хребте Алтын-тага местные жители различаю т названиями

'  С редним  числом около 120 футов на вёрсту.
“ И н огда вёрст десять в длину и четы ре-пять в ш ирину; чаш е ж е  менее.



дне части: горы, ближайш ие к лобнорской пустыне, называю тся Астын- 
тагом (т. е. нижние горы), а  удалённые к гребню хребта — Устюн-та- 
гом (т. е. верхние горы) (^б).

В наружной окраине Алтын-тага преобладаю т глина, мергели, пес
чаники, известняки; выше часто встречается порфир, реж е гранит. Во
ды в описываемых горах очень мало; редки д аж е  ключи, да и в тех 
вода большей частью горько-солёная.

В общем, описываемые горы характеризую тся своим крайним бес
плодием. Только по высоким долинам и в ущ ельях здесь можно встре
тить кое-какую растительность: два, три низких уродливых солончако
вых растения, преобладаю щ их по высоким долинам; три, четыре поро
ды сложноцветных, низкие кустики Potentilla [лапчатки] и Ephedra 
[эфедра] и др.

К ак редкость, я видел иногда засохшие цветки S tatice [кермек] и 
15Ы0 ЩИЙСЯ Evonym us [бересклет]. По дну ущелий растёт тамарикс, на 
более сырых местах тростник (до 9 000 футов абсолютной высоты), 
изредка встречаются дырисун, Calligonum [джузгун], харм ы к — N itraria, 
кое-где тогрук и шиповник; последний, впрочем, мы нашли лишь в 
ущелье ключа Асганлык. Больш ая часть поименованных растений най
дена такж е и в соседней пустыне, в её окраине, прилежаш,ей к горам; 
вдобавок, здесь является ещё низкий, корявый саксаул.

Замечательно, что, несмотря на всё бесплодие АлтыН-тага, здесь 
иногда появляется во множестве саранча, которая летом 1876 г. объела 
псе листья и метёлки тростника, — лучшей поживы здесь не было. 
Притом саранча поднималась в горах до 9 000 футов абсолютной вы
соты.

Обследованный нами северный склон Алтын-тага не богат живот
ной жизнью. Зверей гораздо более встречается, как нам сообщали, на 
высоком плато, по южную сторону описываемых гор, в особенности под 
горами и в горах Ч амен-таг [см. список на следующей странице].

Кроме того, по сообщениям охотников, в горах Чамен-таг водятся: 
Arctomus sp.(caudatusP) [длиннохвостый сурок] и Antilope hodgsoni 
[антилопа оронго].

Если сравнить настоящий список со списком млекопитающих доли
ны Тарима, то можно видеть, что в Алтын-таге (вместе с Чамен-тагом) 
живут десять видов, не водящ ихся на Тариме и Лоб-норе. И з этих ви
дов Pseudois nahoor [куку-яман], Poephagus grunniens [дикий як] и 
Antilope hodgsoni [оронго] свойственны исключительно Тибету и дости
гают здесь северной границы своего географического распространения.



Вот список млекопитающих А лты н-т^а;

F ells  irb is  
M ustela  in te rm ed ia  
C an is lupus 
C anis chanko?

C anis v u lp es 
L epus sp.

M erio n es sp .
C am elus b ac tria n u s , ferus

O v is  poll!
P seu d o is  n ah o o r 
P o e p h a g u s  g ru n n ien s , 
f e ru s
A sinus k lang  
Sus scrofa fe rus

снеж ны й барс, ирбис] 
кам енная куница] 
волки]

лисица]
заяц]

песчан ка] 
дикий верблю д]

горны й б ар ан ] 
б а р а н —куку-ям ан] 
дикий як]

кулан
кабан

- о ч е н ь  редок 
-р е д к а
-д о в о л ь н о  редки ; С. c h an 

ko  мы сам и  не видали ; 
о  нём со о б щ ал и  м ест 
ны е охотникиЗ''

- ч а с т о  по ущ ельям , о т 
личен  от л о б н о р с к о го  

- р е д к а ,  по ущ ельям  
- и з р е д к а  заходи т , б р о 

дячий  
—р едок  
—обы кновенен  
—редок

—р ед о к  
— редок. по ущ ельям

Птиц в Алтын-таге такж е немного. Зимою мы нашли здесь лишь 
18 видов, а именно, ОураёШз barbatus [ягкятник], V ultur cinereus 
[гриф]. Gyps him alayensis [снежный сип], Falco aesalon [дербник], 
Aquila fulva [беркут]. A ccentor fulvescens [бледная завируш ка], 
Leptopoeclle sophiae [славковидный королёк], Turdus m ystacinus [чер
нозобый дрозд], Linota m ontium  [горная чечётка], E rythrospiza m ongo
lica [пустынный снегирь], C arpodacus rubicilla [большая чечевица], 
Corvus corax [ворон], Podoces tarim ensis [таримская саксаульная 
сойка] (до 10 ООО футов абсолютной высоты), F regilus graculus [клу
шица], O tocoris albigula [рогатый жаворонок], Caccabis chukar [кэк- 
лик], M egaloperdix sp. [улар], Scolopax hyem alis [горный дупель].

Климат Алтын-тага зимой характеризуется сильными холодами при 
малоснежье, по крайней мере, на северном склоне описываемых гор. 
Летом, по словам охотников, здесь часто падаю т дожди и дуют силь

ные ветры.
Кроме охотничьих тропинок, в описываемых горах существуют дв 

дороги: одна ведёт от Лоб-нора в Тибет, другая -  в город Ш а-чжсу 
[видимо, Су-чжоу]. Обе эти дороги теперь заброшены. Калмыки со 
времени дунганского восстания перестали ездить на богомолье в Л ас- 
су [Лхасу]. По шачжеуской ж е дороге несколько лет назад  прО' ра- 
лись две или три партии дунган, уходивших от китайцев. Этой тропин
кой шли и мы до ключа Чалык; далее наши проводники не знали до
роги П оследняя на перевалах, а иногда и в других местах обозна
чена кучами сложенных камней. По всему вероятию, путь от Лоб-нора 
в город Ш а-чжеу идёт и далее по горам Алтын-тага, так как в сосед
ней пустыне нет воды.



В течение сорока дней мы прошли у подножия А лтын-тага i и в са 
мих этих горах ровно пятьсот вёрст, но за всё это время встретили, и 
то случайно, лишь одного дикого верблюда которого убить не уда
лось.

15 января.  Сегодня исполнилось д е с я т и л е т и е  м о е й  
с т р а н н и ч е с к о й  ж и з н и .  15 января 1867 г., в этот самый день, 
в 7 часов вечера, уезж ал  я из Варш авы на Амур. С беззаветной 
решимостью бросил я тогда свою хорошую обстановку и менял её 
на туманную будущность. Что-то неведомо тянуло вдаль на труды 
и опасности. Задача славная была впереди; обеспеченная, но обы
денная жизнь не удовлетворяла ж аж де деятельности. М олодая 
кровь била горячо, свеж ие силы ж аж дали  работы. Много воды 
утекло с тех пор, и то, к чему я так горячо стремился, — исполни
лось. Я сделался путешественником, хотя, конечно, не без борьбы 
и трудов, унесших много сил...

В с т р е ч а  д и к о г о  в е р б л ю д а .  Д ень десятилетия озна
меновался для меня неожиданным сюрпризом: мы встретили, на
конец, дикого верблюда, но, к величайшему огорчению, не могли 
его убить. Д ело происходило следующим образом: вставши, по 
обыкновению, с рассветом, мы напились чаю, доели остатки вче
рашнего супа и хотели вьючить верблюдов. Стоянка была в эту 
ночь в горном ущ елье на высоте 10 000 футов, утром стоял мороз 
— 17° и дул восточный ветер. Все верблюды были уж е завьючены, 
и их начали связы вать в караван, как вдруг один из казаков за 
метил, что ш агах в 300 от нас Х0 )дит какой-то верблюд. Д ум ая, что 
это один из наших вьючных, тот ж е казак  закричал другим, что
бы они поймали ушедшего и привели его к каравану. М еж ду тем, 
осмотревшись кругом, казаки увидели, что все наши одиннадцать 
верблюдов налицо. Ходивший вдали, несомненно, был дикий, шед
ший вниз по ущелью; увидав наших верблюдов, он побежал к нам 
рысью, но, заметив вьюки и людей, сначала приостановился, а по
том в недоумении начал отбегать назад. «Верблюд, дикий вер
блюд»— закричали мне разом  все казаки. Я схватил бывший уж е за 
спиною штуцер Л анкастера и выбеж ал вперёд. Дикий гость в это 
время был уж е на расстоянии около 500 шагов и, остановившись, 
смотрел в нашу сторону, всё еще не поняв, в чём дело. Несколько 
мгновений я медлил стрелять, хорошо зная, что на таком расстоя
нии в холод, да притом как раз против солнца, невозможно по
пасть д аж е в большую цель. В это время дикий верблюд отбеж ал 
ещ ё несколько десятков шагов и снова остановился. Д ал ее  медлить

‘ С 26 д ек аб р я  по 5 ф евр ал я .
2 Этого верблю да я  стрелял на 500 с лиш ком ш агов и не попал: памятный 

промах д л я  охотника.



было невозможно. Осторожный зверь, несомненно, ушел бькбез вы 
стрела. Я спустил курок, поставив прицел на 500 шагов, и пуля 
сделала рикошет, не долетев до цели; вторая пуля, пущенная в бег, 
опоздала. Верблюд кинулся со всех ног,— только мы его и видели. 
Пробовал я с казаком погнаться на лошади, но это ни к чему не 
привело. Н е только дикий, но и домашний верблюд, бегают шибче 
хорошего скакуна; наши ж е две клячи едва волокли ноги. Т ак и 
ушёл от нас редчайший зверь. Притом экземпляр был великолеп
ный: самец средних лет, с густой гривой под шеей и высокими гор
бами. Всю ж изнь не забуду этого случая!
И з других зверей мы добыли только кулана и с а м к у й к а . Вообще 

описываемая экскурсия была весьма неудачна и притом йсполнена р аз
личных невзгод. Н а огромной абсолютной высоте, в глубокую зиму, 
среди крайне бесплодной местности, мы терпели всего более от безво- 
дия и морозов, доходивших до — 27° G. Топлива было весьма мало, а 
при неудачных охотах мы не могли добыть себе хорошего мяса и при
нуждены были некоторое время питаться зайцами. Н а местах остано
вок рыхлая, глинистосолёная понва мигом разминалась в пыль, кото
рая толстым слоем лож илась везде в юрте. Сами мы не умывались по 
целой неделе, были грязны до невозможности; наш е платье было про
питано пылью насквозь; бельё ж е от грязи п р и н я л о ^ сероватокоричне
вый цвет. Словом, повторились все трудности прошлой зимней экспеди
ции в Северном Тибете.

П роведя неделю возле ключа Ч а г л ы к ' и сделав здесь определение 
долготы и широты, мы решили вернуться на Лоб-нор наблю дать про
лёт птиц, время которого уж е приближалось. Д вое из наших провод
ников долж ны были вернуться опять в горы и искать дикого верблюда, 
шкуру которого необходимо было приобрести во что бы то ни стало. 
Д ля вящей приманки я назначил за  сам ца и самку сто рублей — цену 
в пятьдесят раз больше той, по которой местные охотники продают вер
блюжьи шкуры, если удастся добыть это животное.

По единогласному уверению лобнорцев, главное местожительство 
диких верблюдов в настоящ ее время находится в песках Кум-таг, к 
востоку от озера Лоб-нор; кроме того, этот зверь попадается изредка 
в песках нижнего Тарима и в горах Курук-таг. Еще реж е дикие верб
люды встречаются в песках по р. Черчен-дарья; далее, в направлении 
от города Ч ерчена к Хотану, описываемое животное не водится.

Вблизи Лоб-нора, там, где теперь стоит деревня Чархалык, и далее 
к востоку под горами Алтын-таг, равно как и в самих этих горах, лет 
двадцать назад  дикие верблюды были весьма обыкновенны. Н аш  про
водник, охотник из Чархалы ка, рассказывал, что в то время ему уда-

* О тсю да я ездил  за  верблю дами в пески К ум -таг, но безуспеш но.
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валось нередко видать стада по несколько десятков и однажды даж е 
более сотни экземпляров. В течение своей жизни этот пожилой уже 
охотник убил из фитильного ружья более сотни диких верблюдов. По 
мере того как прибавлялось население в Ч архалы ке и увеличивалось 
число охотников на Лоб-норе, верблюды становились всё реж е и реже. 
В настоящ ее время этот зверь лишь заходит в местности, ближайш ие 
к Лоб-нору, да и то в небольшом числе. В иной год д аж е  не бывает 
ли  одного верблюда; в более ж е удачное время местные охотники уби
ваю т пять, шесть экземляров в течение лета и осени. М ясо, весь
ма жирное осенью, употребляется в пищу, а ш кура идёт « а  обувь. 
Стоит эта ш кура на Л об-норе десять теньге, т. е. 1 р. 30 к. на наши 
деньги.

По уверению лобнорских охотников, все верблюды приходят [из 
Кум-тага], равно как и уходят в пески Кум-таг, совершенно недоступ
ные по своему безводию. По крайней мере, никто из лобнорцев там не 
бывал. Пробовали некоторые ездить в эти песчаные горы от ключа 
Ч аглык, но, проплутав день или два по сыпучему песку, в котором лю 
д и  и вьючные ослы вязли по колено, совершенно выбившись из сил, 
безуспеш но возвращ ались обратно. Впрочем, абсолютного безводия в 
Кум-таге быть не может; иначе там нельзя было бы ж ить и верблю
дам . Вероятно, где-нибудь есть ключи, служ ащ ие водопоем. Относи
тельно ж е пищи описываемые животные, так  ж е  как и их приручённые 
собратья, крайне неприхотливы, а потому могут благополучно обитать 
в самой дикой и бесплодной пустыне, лишь бы подальше от человека.

Летом, в сильные ж ары , верблюды соблазняю тся прохладою высо
ких долин Алтын-тага и заходят сюда на высоту 11 ООО футов, д аж е  и 
более, так  как наши проводники сообщали нам, что это животное из
редка попадается на высоком плато на южной стороне Алтын-тага. Не 
малой приманкой для верблюдов в горах служ ат водопои на редких 
ключах, а такж е сравнительно большее, нежели в песках, обилие бу- 
дарганы  (Calidium) [поташник] и другие солончаковых растений. При 
этом по ущельям растёт, хотя и не в обилии, кустарник H edysarum ? 
[копеечник], весьма любимый описываемыми животными. Зимой дикие 
верблюды держ атся исключительно в более низкой и тёплой пустыне, 
в горы заходят лишь случайно.

В противоположность домаш нему верблюду, у которого трусость, 
глупость и апатия составляют преобладающие черты характера, дикий 
его собрат отличается сметливостью и превосходно развитыми внешни
ми чувствами. Зрение у описываемого животного чрезвычайно острое, 
("лух весьма тонкий, а обоняние развито до удивительного совершен
ства. Охотники уверяли нас, что по ветру верблюд может почуять че- 
•ювека за несколько вёрст, разглядит крадущ егося охотника очень да- 
.ICKO, услышит малейший шорох шагов. Р аз  заметив опасность, зверь

'• М. м. Пржевальский



тотчас ж е убегает и уходит, не останавливаясь, за несколько десятков, 
иногда д аж е  за  сотни вёрст. Действительно, тот верблюд, в которого 
я стрелял, беж ал без перерыва, как то можно было видеть по следу, 
вёрст двадцать; вероятно, ещё и далее, но больще мы не стали сле
дить, так  как зверь свернул ущельем в сторону от нащего пути.

Повпдимому, такое неуклю жее животное, как верблюд, всего менее 
способно лазить по горам, но в действительности выходит наоборот. 
Мы вндалн не один десяток раз верблюжьи следы и помёт в самых 
тесных ущ ельях и на таких крутых склонах, по которым очень трудно 
взобраться д аж е  и охотнику. Здесь верблюжьи следы мещаются с слё^ 
дами куку-я.манов (Pseudois nahoor) и архаров. Д о  того странно по
добное явление, что как-то не верится собственным глазам .

Бегает дикий верблюд очень быстро, почти всегда рысью. Впрочем, 
в этом случае и домащний его собрат на большом расстоянии обго
нит хорошего скакуна. Н а рану зверь весьма слаб и часто сразу п а
дает от малокалиберной пули лобнорских охотников.

Время течки у диких верблюдов бывает зимой — с половины ян ва
ря почти до конца февраля. Старые самцы собирают тогда по несколь
ко десятков самок и ревностно стерегут их от сладостных покушений 
других кавалеров, для чего, по словам охотников, иногда загоняю т 
весь свой гарем в укромные ущелья п не выпускают оттуда до оконча
ния любовной поры. В этот же период между самцами заводятся д р а 
ки, которые иногда оканчиваются смертью одного из бойцов. Старый 
самец, одолев более слабого молодого, зубами раздавливает ему череп. 
С ам ка идёт в течку на третьем году п ходит беременной немного бо
лее года; молодые, всегда один, родятся ранней весной, т. е. в марте. 
Детёныщи весьма лю бят своих матерей. Если самка убита, то молодой 
убегает, но потом опять возвращ ается на это место. Пойманные см о
лоду дикие верблюды легко ручнеют и исправно возят вьюк.

Голос животное издаёт очень р ед к о — глухой, вроде мычания; так 
ревут чащ е самки, у которых есть дети. Самцы же, д аж е  в период теч
ки, не ревут, но отыскивают самок чутьём по следу.

Сколько лет живёт дикий верблюд, нам сказать не могли; иные 
достигают глубокой старости. Наш ему проводнику-охотнику однажды 
случилось убить самца с совершенно стёртыми зубами; несмотря на 
это, животное было довольно жирно.

Лобнорцы охотятся за днки.мн верблюдами летом и осенью. Спе
циально за [этими] животными не ездят, а бьют их, когда попад)’тся. 
Вообще, эта охота считается самой трудной, и ею занимаю тся лишь 
три, четыре охотника на всём Лоб-норе. Убивают верблюдов всего ч а
ще, подкарауливая на водопоях; реж е ищут по свежим следам.

Охотники, отправленные мною на поиски дикого верблюда, верну
лись на Лоб-нор только 10 марта, но зато с добычей. В окраине Кум-



тага они убили самца-верблю да и самку; притом, совершенно неожи
данно, приобрели молодого из утробы убитой матери. Этот молодой 
долж ен был родиться на следующий день.

Ш куры всех трёх экземпляров были превосходные; сняты н препа
рированы как следует. Этому искусству мы сами обучили посланных 
охотников. Черепа такж е были доставлены в исправности.

Через несколько дней я получил ещё шкуру дикого верблюда (сам
ц а ), убитого на нижнем Тариме. Этот экземпляр был немного хуже 
первых, так как, ж ивя в более тёплой местности, уж е начал линять; 
притом его и обдирали неумеючн.

Нечего и говорить, насколько я был рад приобрести, наконец, шку
ры того животного, о котором сообщал ещё М арко Поло, но которого 
до сих пор не видал ни один европеец.

Впрочем, зоологические признаки, отличающие дикого верблюда 
от домашнего, невелики и, сколько можно было бегло заметить, заклю 
чаются в следующем: а) на коленях передних ног у дикого экземпляра 
нет мозолей; б) горбы вдвое меньше, чем у домаш него ', удлинённые 
ж е волосы на их вершинах короче; в) чуба у самца нет или он очень 
небольшой; г) цвет шерсти у всех диких верблюдов один и тот ж е — 
красновато-песчаный; у домаш них такой цвет встречается лишь изред
ка; д) морда у дикого серее н, сколько каж ется, короче; е) уши такж е 
короче. Кроме того, дикие верблюды, в общем, отличаются лишь сред
ним ростом; таких гигантов, как между домашними экземплярами, на 
воле не встречается.

Теперь является вопрос: верблюды, нами найденные, есть ли пря
мые потомки диких родичей, или домашние, ушедшие в степь, одичав
шие и размноживш иеся на воле?

Каждый из этих вопросов имеет «за» и «против» своего утверди
тельного решения. П ример одичания и размнож ения домаш них живот
ных мы видим в Ю жной Америке, где от немногих экземпляров, уш ед
ших из испанских колоний, расплодились на привольных пастбищах 
огромные стада рогатого скота и лошадей. Подобное ж е явление, в 
миниатюре, я встретил во время своей прошлой экспедиции в Ордосе, 
где после дунганского восстания, всего в течение двух-трёх лет, коро
вы н быки до того одичали, что охотиться за ними было не легче, чем 
за антилопами. Но относительно размножения ушедших на волю верб
людов является препятствие в том отношении, что между этими жи- 
вотны.ми, в приручённом состоянии, весьма мало способных к оплодо
творению самцов; наконец, само совокупление и роды производятся

‘ у  оди ннадцатилетнего сам ца, доставленного нам  с Т арим а, мясо из горбов 
не было вынуто, так  что мы могли удобно сделать измерение. Вы ш ло то, что горбы 
у этого, вполне взрослого, сам ц а  имели лиш ь 7 дю ймов выш ины, тогда как  у до 
маш них верблю дов горбы  нередко достигаю т 1И футов, а иногда и более.



большей частью с помощью человека. Положим, последнее препятствие 
на свободной жизни может исчезнуть, но первое, т. е. порча человеком 
детородной части у самцов, остаётся неисправимым и в пустыне. 
Таким образом, мало является шансов на то, чтобы довольно часто 
могли уходить экземпляры, способные оставить потомство; исключение 
составят только самки, которые предлож ат свои услуги диким 
самцам.

С другой стороны, в бассейне Л об-нора, местности, возможнцш 
здесь для обитания человека, крайне непригодны для верблюдов, вслед
ствие обилия воды, насекомых и дурного корма. Поэтому здешнее н а
селение едва ли когда разводило много верблюдов, а теперь их лобнор- 
цы и вовсе не держ ат ‘.

О бращ аясь к другому положению, т. е. к тому, что нынешние ди 
кие верблюды — прямые потомки такж е диких родичей, можно, мне ка- 
каж ется, иметь более веские доказательства в эту сторону. Д ействи
тельно, кроме вышеперечисленных зоологических различий, описываемое 
животное в диком состоянии представляет в высокой степени разви
тыми те качества, которые «в борьбе за существование» оставляю т за 
индивидуумом шансы на сохранение как себя лично, так и своего по
томства. Превосходно развитые внешние чувства спасаю т животное от 
врагов, которых притом и весьма немного в тех местностях, где оби
тает дикий верблюд. Человек-охотник, д а  ещ ё разве волк — вот с кем 
приходится бороться описываемому животному. Но волков немного в 
пустыне, и притом они едва ли опасны взрослому верблюду. От чело
века ж е это животное укрывается в самых недоступных местностях. И, 
по все.му вероятию, сыпучие пески к востоку от Лоб-нора составляю т с 
незапамятных времен коренное местожительство диких верблюдов. К о
нечно, в древности район их распространения мог быть гораздо шире, 
но теперь за описываемыми животными остался лишь самый недоступ
ный уголок среднеазиатской пустыни.

Сопоставляя вышеизложенные данные, мне каж ется, можно выве
сти то заключение, что нынешние дикие верблюды — прямые потомки 
диких родичей, но что по временам к ним, вероятно, примешивались и 
ушедшие домаш ние экземпляры. Последние, если только были способ
ны к размножению, оставляли потомство, которое в последующие ге
нерации уж е не отличалось от дикого типа. Впрочем, для окончательного 
решения видовой самостоятельности диких верблюдов важно будет спе
циальное срав.нение их черепов с черепами домашних экземпляров (®*).

К л и м а т  я н в а р я .  Этот месяц, сколько каж ется, самый
холодный на Лоб-норе, был для нас ещ ё холоднее потому, что мы

 ̂ Впрочем, в других местностях Восточного Т уркестана верблю дов много и, 
вероятно, бы ло ещ ё более в древности, при ож ивлённы х снош ениях этой страны  
с Китае.м.



провели его в горах Алтын-тага на абсолютной высоте от 7 ООО до 
11 ООО футов. Понятно, что здесь и климатические условия были 
иные, нежели в низких равнинах Лоб-нора. В высоких долинах 
Алтын-тага, в течение всего января, в полдень ни разу не было 
выше нуля; а на восходе солнца морозы доходили до—27°,6. В те
чение месяца 7 раз падал снег, всегда сухой и мелкий, как пе
сок. Обыкновенно снег этот выпадал не более как на один дюйм, 
иногда ж е того менее. В следующие ж е дни его сдувало в долинах 
ветром в небольшие кучки, а на южных склонах гор уничтожало 
солнцем. Только в конце описываемого месяца снег выпал более 
сплошной, хотя такж е неглубокой ( 1 — 2 дю йма) массой и спу
стился в подножья Алтын-тага до 5 ООО футов, быть может, д аж е  
и ниже. На самом ж е Лоб-норе, по словам местных жителей, в 
течение всей зимы снег не падал ни разу. По словам лобнорцев, 
летом в Алтын-таге часто идут дожди (все тучи разреш аю тся там) 
и дуют сильные ветры. Несмотря на изредка падавший снег, су
хость воздуха в Алтын-таге была очень велика. Хотя мы и не д е
лали психрометрических наблюдений, но сильную сухость можно 
было заметить по быстрому высыханию всякой намоченной вещи, 
как, например, чашки с остатками чая, мокрой тряпки и пр. Вет
ры в январе дули почти каждодневно: днём с запада и с северо- 
запада, ночью и утром с востока. Впрочем, ночные ветры случались 
гораздо реже. Дни облачные такж е бывали довольно часто. По 
вечерам, после заката солнца, в ясную погоду весьма ясно был ви
ден зодиакальный свет, и он являлся более ярким, нежели М леч
ный путь.
В первых числах ф евраля вернулись мы на Лоб-нор. Расскаж ем  

теперь об эт©м озере, равно как и о самом нижнем Тариме.
Соединившись, возле переправы Айрылган, со своим рукавом Кюк- 

ала-дарья, Тарим, как упомянуто выше, течёт около 70 вёрст почти пря
мо на юг, а затем впадает или, лучше сказать, образует своим разли
вом мелководное озеро К ара-буран. Имя это означает «чёрная буря» 
и дано местными жителями описываемому озеру потому, что во время 
бури здесь разводится сильное волнение. Притом, если ветер дует с во
стока или северо-востока (что чаще всего случается весной), то вода 
К ара-бурана далеко заливает солончак на ю го-западе описываемого 
озера, так  что сообщение между Таримом и деревней Ч архалы к на 
время прекращ ается.

Само озеро К ара-буран  имеет в длину от 30 до 35 вёрст, при щи- 
рине вёрст в 10 или 12. Впрочем, объём озера много зависит от состоя
ния воды в Тариме: при высоком уровне вода К ара-бурана далеко за 
топляет отлогие берега, при низком — здесь являю тся солончаки. Глу
бина К ара-бурана не более 3 — 4 футов, часто и того менее; изредка



попадаются небольшие омуты в сажень н более глубиной. Чистой, не 
поросшей кустарником воды гораздо больше, чем на самом Лоб-норе, в 
особенности, если принять во внимание гораздо меньшую величину опи
сываемого озера. Тарим теряется в нём лиш ь на небольшое простран
ство; затем русло его вновь резко обозначается. При самом впадении 
тарнма в К ара-буран в это озеро входит с запада другая речка — Ч ер 
чен-дарья, о которой уж е говорилось выше.

По выходе из К ара-бурана, Тарим снова является порядочной ре
кой, но вскоре начинает быстро уменьшаться в своих размерах. Тому 
причиной служ ат отчасти многочисленные канавы, посредством кото
рых жители отводят в стороны (для рыбоводства) воды описываемой 
рекп. С другой стороны её давит соседняя пустыня, которая всё более 
и более суж ивает площ адь орошённого пространства, поглощает своим 
горячим дыханьем всякую лишнюю каплю влаги и окончательно пре
граж дает Тариму дальнейший путь к востоку. Борьба оканчивается: 
пустыня одолела реку, смерть поборола жизнь. Но перед своей кон
чиной бессильный уж е Тарим образует разливом последних вод обшир
ное тростниковое болото, известное с древних времён под именем Лоб- 
нора.

Н азвание Л об-нора неведомо местным жителям, которые зовут 
этим названием всё нижнее течение Тарима, а озеро на устье этой реки 
называю т вообщ е Чон-куль (т. е. большое озеро), или чащ е К ара-кур- 
чнн ', разумея под последним названием и весь окрестный администра
тивный участок. Во избеж ание сбивчивости, я буду удерживать за  опи
сываемым озером его старинное название Л об-нора (з®).

Наконец, после долгого странствования, миновав озеро К ара-буран, 
сквозь которое протекает Тарим, экспедиция достигла Лоб-нора.

По своей форме это озеро или, вернее, болото представляет не
правильный эллипс, сильно вытянутый от ю го-запада к северо-востоку. 
Н аибольш ая длина в это.м направлении около 90 или 100 вёрст; ш ири
на ж е не превосходит 20 вёрст. Так, по крайней мере, сообщали мест
ные жители. Самому мне удалось исследовать только южный и зап ад 
ный берега Л об-нора и пробраться в лодке по Тариму до половины 
длины всего озера; д алее ехать было нельзя по мелководным и густым 
тростникам. Эти последние покрывают сплошь весь Лоб-нор, оставляя 
лишь на южном его берегу узкую (1—3 версты) полосу чистой воды. 
Кроме того, небольшие чистые площадки рассыпаны, как звёзды, вез
де в тростниках.

По рассказам  туземцев, описываемое озеро лет тридцать назад

‘ П равильн ее К ара-кош ун lX apa-хошун, в первоначальном  тексте: Ч ок-куль, что 
является  опечаткон].



было глубж е и гораздо чище. С тех пор Тарим начал приносить мень
ше воды, озеро мелеть, а тростники размнож аться. Так продолжалось 
лет  двадцать, но теперь уж е шестой год как вода в Тариме снова при
бы вает н, не имея возможности поместиться в прежней, ныне зарос
шей тростником рамке озера, заливает его берега.

Таким образом, весьма недавно образовалась полоса чистой воды, 
протянувш аяся вдоль всего южного берега Л об-нора. Здесь на дне вид
ны корни и стволы некогда росшего на суше там арикса; притом глу
бина большей частью только 2 — 3 фута, изредка 4 — б футов; от бе
рега шагов на триста, д аж е  на пятьсот, не глубж е одного фута. Т а
кое ж е мелководье встречается и по всему Лоб-нору; только местами, 
в омутах, и то изредка, можно встретить глубину в 10, иногда 12 — 
13 футов. Вода везде светлая и п р е с н а я  (“ ). Солоновата она лишь 
у самых берегов, по которым расстилаются солонцы, лишённые всякой 
растительности и взъерошенные, как волны, на своей поверхности. Эти 
солончаки облегают весь Лоб-нор. На южном берегу они достигают 
8 — 10 вёрст ширины, но на восточном тянутся, по рассказам  жителей, 
далеко, мешаясь с песками. З а  солончаками, по крайней мере, на ю ж 
ном, обследованном мною берегу, идёт такж е параллельно берегу озе
ра узкая полоса, поросшая тамариксом, а за нею расстилается равни
на, покрытая галькой и много, хотя постепенно, поднимаю щ аяся к по
дош ве Алтын-тага. Эта равнина, вероятно, и была в давно минувшие 
времена окраиной самого озера Лоб-нор, которое тогда заливало свои
ми вода.ми все нынешние сол'ончаковые места по берегам, следова
тельно, было гораздо обширнее, вероятно, глубж е и чище. К акая при
чина произвела потом обмеление описываемого озера и периодически 
ли это повторяется, — сказать не могу. Впрочем, ф акт усыхания зам е
чается почти во всех среднеазиатских озёрах ('").

Теперь о Тариме.
У западного края Лоб-нора, возле деревни Абдаллы, эта река име

ет  ещ е 125 футов ширины; наибольш ая глубина, при среднем уровне 
воды, 14 футов; скорость течения 170 футов в минуту; площ адь сече
ния 1 270 кв. футов; русло, как и прежде, корытообразное.

Вниз от деревни Абдаллы быстро уменьшаются размеры Тарима.
-Л'ак, вёрст двадцать ниже он имеет в ширину не более 7 — 8 сажен, а 

ещё вёрст через двадцать суж ивается на 3 — 4 сажени, хотя всё еще 
сохраняет глубину футов 7 — 10, часто более, и значительную быстро
ту течения. Такой канавой Тарим течёт ещё вёрст двадцать, сильно из
виваясь, и, наконец, совершенно теряется в тростниках. Д ал ее  к северо- 
востоку, равно как и раньше того, справа и слева реки, расстилаются 
тростниковые болота, большею частью совершенно недоступные. Д аж е  
а маленьком челноке невозможно пробраться среди густейшего тростника, 
достигающего трёхсаженной вышины и почти дюйма в поперечнике



стебля. Сплошной аллеей обрастаю т такие великаны берега са 
мого Тарима, по дну которого, в более мелких и тихих местах, растёт 
водяная сосенка — Hyppuris. По всему Лоб-нору, кроме тростника, 
встречается ещ ё куга — Typha [рогоз] и сусак — Butomus; других во
дяных растений, по крайней мере, ранней весной, не имеется.

Ры ба в описываемом озере водится в изобилии, та ж е самая, что 
и в Тариме, только двух видов; маринка и другой мне неизвестный [из] 
семейства Cyprinidae [карповых]. Первой в Лоб-норе гораздо) боль
ше, нежели второй. М аринку лобнорцы назы ваю т балык, т. е. вообщ е 
рыба, а другую породу, сверху пёструю — тазек-балы к. Оба вида 
чут икру в марте. N

Рыболовство начинается самой ранней весной и оканчивается позд
ней осенью. Л овят маленькими сетками, в которых рыба путается. Н аи 
более употребительный и добычливый способ рыбной ловли, практи
куемый жителями по всему нижнему Тариму и частью Лоб-нора, со
стоит в следующем. Выбрав пригодное место, прокапывают канаву от 
Тарима (уровень которого, как сказано прежде, большей частью выш е 
окрестных низин) и пускают воду в соседнюю равнину. М ало-помалу 
там  образуется мелкое, но довольно обширное озеро, в которое по той 
ж е канаве входит из реки и рыба. В мае сточную канаву засыпают: 
прибыль воды прекращ ается. Затем, в течение лета, при огромном ис
парении, искусственное озеро мало-помалу усыхает, — вода остаётся 
лишь в более глубоких местах, куда и собирается вся рыба. Осенью, 
в сентябре, приступают к её ловле. Л л я  этого снова прокапывают не
большое отверстие в спускной канаве и ставят здесь сеть. О зёрная ры
ба, [изм ученная'] долгой стоянкой в Небольших омутах, почуяв све
жую  воду, бросается по ней в реку и попадает в ловушку. Подобным 
способом улов бывает весьма обильный, так  что в это время делаю т
ся зимние запасы . Притом рыба, как говорят лобнорцы, простояв в ти 
хой воде, напитавш ись солью от почвы, делается жирной и вкусной.

Каракурчинцы, живущ ие внутри Л об-нора, не могут употреблять 
вышеописанный способ ловли, так как Тарим, проходя по озеру, не 
имеет возвышенных берегов. Впрочем, кое-где ещ е возможны канавы  
между рекой и озерками; в таких канавах всегда ставятся сети. При 
обилии рыбы ловля её и без осушения озёр большей частью бывает 
удачна.

К ак нам сообщ али. Лоб-нор зам ерзает в ноябре вскрывается 
в начале марта; лёд бывает от 1 до 2 футов толщины.

Н и ж н е е  т е ч е н и е  р. Я р к е н д - Т а р и м а .  От слияния 
близ урочищ а Кутмет-кюль с своим левым рукавом У ген-дарья,

» [В тексте отчета «наскучив»!
» И ногда в начале, иногда ж е  только в конце этого м есяца.



р. Яркенд-Тарим вступает в нижнее теч ен и е '. Ш ирина соединён
ной реки саж ен 50, или д аж е  того более; течение быстрое, глубина 
большая. Впрочем, вскоре после слияния с Уген-дарьёй Тарим 
вновь отделяет от себя, и попрежнему слева, весьма большой ру
кав (20 — 25 саж ен шириною) по имени К ю к-ала-дарья 2. Этот но
вый рукав отделяется ниж е деревни Ахтармы, как каж ется, вер
стах в 30 (?) от неё, течёт параллельно с главной рекой в расстоя
нии вёрст 20 (?) или 30 (?) и, пройдя таким образом   в ёр ст^
соединяется с Яркенд-Таримом в двух верстах ниж е переправы 
Айрылган.

В своих низовьях Яркенд-Тарим гораздо уже, нежели там, 
где мы увидали его в первый раз по соединении с Уген-дарьёй. 
Н а переправе Айрылган ширина описываемой реки не более 15 са 
жен при глубине в 21 фут. Немного ниж е слияния с Кюк-ала- 
дарьёй Тарим не шире 30 — 35 сажен; в редких местах сажен до 
40. Н а правой стороне реки, как говорят, уж е после переправы Ай
рылган, отделяется значительный рукав, который, пройдя через 
окраинные пески, соединяется с р. Черчен-дарьёй. Эта последняя 
впадает в Тарим близ самого его устья в озеро Кара-курчин

Такое название принадлежит лишь небольшому (версты 2—3 
в окружности) озерку, через которое протекает Черчен-дарья 
перед своим впадением в Тарим. Кроме того, Лоб-нором зовётся 
вся населённая местность (т. е. собственно долина) по нижнему 
течению Тарима.

Черчен-дарья вытекает из снежных гор Ч ам ен-таг и недалеко 
от своего устья имеет саж ен 9 — 10 ширины и быстрое течение Во
обще, как сам Яркенд-Тарим, так и притоки его низовьев текут 
весьма извилисто и быстро. Так, К ю к-ала-дарья течёт (зимою) 
61 ш аг в минуту; сам Тарим, соединившись с вышеназванным ру
кавом, имеет скорость течения 70 шагов (192 ф ута) в минуту. Так 
это теперь, когда вода в описываемой реке после летнего разлива 
еще высока. Притом, как сам Тарим, так равно его притоки и ру
кава, протекая по рыхлой глинистой почве, вымыли себе глубокие 
корытообразные русла ®. Д но таких проток обыкновенно выстлано, 
словно ковром, различными водяными растениями. Л яж еш ь, бывало,

’ Здесь Трим достигает сам ого вы сокого поднятия к северу  (приписка на полях 
диенника).

• В К ю к -ала-дар ья  впадаю т реки Конче и И н чике-дарья  (соединивш ись) прямо 
мл север против деревни М ар к ат  [приписка на полях дневника).

“ IB рукописи пропуск).
‘ [П оследние д в е  ф разы  в дневнике зачёркнуты . В отчете ош ибочно указано, 

’ ю  рукав  отделяется  с левой стороны  Тарима).
“ Зам ечательно , что вода в Ч ер ч ен -д ар ье  солёная [приписка на полях дневника).
• О зёр а  ж е  по Тарим ской долин е везде  м елкие [приписка на полях дневника).



на лёд и сквозь него любуешься на этот подводный мир 
Кстати, вода в озёрах везде очень светлая, да и в самом Тариме 
не особенно мутна. Замечательно, что вода д аж е в главной реке 
иногда воняет рыбой; в более мелких озёрах эта вода солоновата.

Д олина Тарима, по соединении его с Уген-дарьёй и ниже 
вёрст на 30, резко обозначена справа каймой голых сыпучих пес
ков, слева — бугристой пустынной равниной, которая делается здесь 
еще бесплоднее (голый песок и глина, по которой растут редкий 
саксаул и там арикс), нежели первоначально от города Курли. П о
сле ж е того, как описываемая река отделяет свой рукав К ю к-алш  
дарья, нет уж е правильной каймы левого берега долины Т а р и м ^  
Здесь и далее иногда пустыня подходит к самой реке, иногда яв 
ляю тся бугристые площади голого песка; на правой ж е сторюне 
кайма песчаных бугров тянется, как и прежде. Вообще, можно 
сказать, что долина нижнего течения Тарима, в особенности снача
л а , изобилует небольшими озёрами и тростниковыми болотами; бе
рега озёр прорастаю т тростником, а в воде местами в изобилии 
растёт куга; на более сухих, но всё еще не вовсе бесплодных мест
ностях, являю тся заросли колючки, а так ж е кустарников. По бе
регу реки и её рукавов тянутся тогруковые леса, в которых места
ми растёт джидовое дерево. Его ягоды привлекают к себе стада 
зимующих дроздов — Turdus a trogu laris [чернозобый дрозд]; едят 
эти ягоды такж е и фазаны и д аж е  лисицы.

Впрочем, таримская долина сверх ожидания не богата ж ивот
ной жизнью . И з млекопитающих здесь всего более кабанов, места
ми довольно маралов тигры обильны только возле деревни Ах- 
тарм а и на Инчике-дарье, вниз ж е по Тариму этих зверей гораздо 
меньше; в кустарниках довольно часто встречаются зайцы, нередки 
лисицы и волки; впрочем, тех и других мы сами не видели ни 
разу. Птицы Таримской долины, как  зимующие, так и оседлые, 
поименованы в специальной орнитологической книге ^...

М естность от города Курли до самого устья Тарима идёт ров
ным, пологим скатом. Разница абсолютной высоты не превосходит 
500 или 600 футов. Почва таримской долины везде состоит из ры х
лой солёной глины, ближе к озеру Лоб-нору соль преобладает. Та 
ж е глина, только с большей примесью песка, везде залегает и в

Во врем я  наш его про.хождения, т. е. во второй половине ноября и в первой— 
декаб ря  Т арим  за м ёр з  только местами, на поворотах, там . где реку затер л о  шугою. 
Весьма вероятно, что река  сплош ь не зам ер зает  в течение всей зимы (приписка на

2 З ^ер и  (каб ан ы , м ар ал ы ), вследствие постоянного лазан и я  по тростникам  и 
колючке, стираю т себе ш куру, в особенности кабаны , на  ногах [приписка на полях

^**^з*”и м е л с я  в виду рукописный орнитологический дневник, хранящ ийся в З о о л о 
гическом институте А кадем ии наук СССР1.



соседней пустыне левого берега описываемой реки. Вообще нет 
сомнения, что в геологически недавнее время на описываемых 
местах расстилалось море. Тогда, по всему вероятию, южный склон 
Тянь-щаня и горы по южную сторону озера Кара-курчнн не были 
такими бесплодными, как ныне; тогда же, вероятно, существовали 
н те ледники, следы которых мы встретили в ущ елье Хабцагай- 
гола.

По самому нижнему Тариму, там, где нет уж е лесов, оба бе
рега реки сопровождает, почти без перерыва, вал вышиною 5— 10 
футов. К стороне реки он довольно крут; н а  противоположную сто
рону пологий. Вал этот образуется наносною ветрами пылью н 
песком, которые оседаю т на растущий везде по берегу тростник и 
мало-помалу образую т здесь род вала. Та ж е причина засоряет 
русло реки, но при быстром течении Тари.м всё-такн пробивает 
себе путь; только уровень реки повышается. Этот уровень большей 
частью выше окрестных солончаковвх равнин, что и даёт местным 
жителям возможность устраивать искусственные озера, прорывая 
береговой вал реки. Таких озёр по Тариму множество. Когда в 
образовавш ееся озеро войдет достаточно рыбы, то спуск воды за 
делывают, озеро усыхает, п рыба без труда излавливается.

П р о м е р  р. Т а р и м а .  17 ф евраля Тарим был промерен 
мною возле деревни Абдаллы, там, где мы стоим. Вот результаты; 
ширина реки 125 футов. Глубина через каж ды е 10 футов от пра
вого берега:

У правого  б ер ега 2 фута ч е р е з  70 ф утов 14 ф утов

ч ер ез 10 ф утов 7 ф утов 80 , 14 .
90 „ 14 „

20 „ 8 100 „ 10 V

30 „ 10 „ 110 . 7
40 „ 12 . 120 „ 6 „(у с а-У 50 „ 12 мого
00 п  „ левого

б е р е 
га)

Вот графический разрез реки (масш таб в 2 линиях равняется 
10 ф утам ).

граайж берег I 2 3 5 6 7 8 9 10 И 12 13 Левый вбрег

7 8 10 [2 12 14 14 14 (4 10

Площадь разреза^/270

Вода стояла во время промера на среднем уровне. Скорость 
течения была 170 футов в одну минуту.
Зимой, когда морозы угонят на юг многочисленных водяных птиц 

,'1об-нора, животная ж изнь делается здесь весьма бедной. Только в



тростниках встречаются маленькие стайки бородатых синиц — P an u ru s  
barbatus, д а  камышовые стренатки [овсянки] — C ynchram us schoeniclus, 
С. pyrrhuloides; изредка, неслышным полётом, словно украдкой, проле
тит л у н ь — Circus rufus, С. cyaneus. Н а береговых солончаках вспуг
нёшь иногда стадо малых [серых] ж аворонков — Alaudula leucophaea, 
в кустах там арикса изредка найдёшь дятла ■— Picus sp., Rhopophylus 
deserti и P asser am m odendri [саксаульный воробей]. Возле жилых мест 
держ атся чёрные вороны — C orvus orientalis, там, где посуше, кое-где 
попадётся коренная жительница пустыни, саксаульная сойка — Podoces 
tarim ensis. Если прибавить сюда редких фазанов L да в малом числе зи
мующих шевриц [луговой конёк]'— A nthus pratensis и, как говорят, л е 
бедей и выпей, то мы получим полный список зимней орнитологической 
фауны Лоб|-нора.

И з млекопитающих здесь водятся: тигр, волк, лисица, кабан, заяц, 
дж ейран,— всё не в изобилии; даж е мелких грызунов (песчанок и мы
шей) — и тех весьма немного.

Зато весной, в особенности ранней. Лоб-нор, в буквальном смысле,, 
кишит водяными птицами. Действительно, описываемое озеро, помещен
ное среди дикой, безводной пустыни, как раз на перепутье от юга к 
северу, служит великой стакцией, в особенности для водяных и голе
настых птиц. Если бы не сущ ествовало таримской системы, то пути 
пролёта в Средней Азии были бы, несомненно, иные. Тогда для птиц 
не находилось бы места отдыха на полпути от Индии до Сибири; в 
один ж е мах пернатые странники не могли бы перенестись от Гималая 
за Тянь-шань.

П реж де нежели перейдём к описанию весны на Лоб-норе, расска
жем о его ж ителях.

Эти последние, известные, как упомянуто выше, под именем кара- 
курчинцев, живут в одиннадцати деревнях, расположенных большей 
частью внутри озера Лоб-нор (« ). Число каракурчинцев нын простирает
ся до 70 семейств, в которых приблизительно около 300 душ обоего 

пола.
Плодовитость всех вообще обитателей Л об-нора невелика, чему при

чиной, конечно, невыгодные условия сущ ествования. В редкой семье 
бывает пять, шесть детей; обыкновенно ж е двое, трое; иногда ни одного.

Однако прежнее, и притом недавнее, население Лоб-нора было го
раздо многочисленнее нынешнего. В Кара-курчине считалось тогда до 
550 семейств, из которых две трети жили на самом Лоб-норе. Но лет

* Тот ж е  вид, что на Т арим е и Х айду-голе.



двадцать назад оспа в несколько месяцев уничтожила почти всё это 
население. И з оставшихся, ныне живущих, почти все переболели тогда 
названной болезнью. Но и эти ничтожные остатки прежних лобнорцев 
сохранились в первобытной чистоте лишь внутри озера Лоб-нор. П ро
чие обитатели К ара-курчина уж е начали изменять свой прежний быт: 
развели стада баранов, частью и другого скота, начали сеять хлеб и 
употреблять его в пищу. Такое изменение к лучшему, по крайней мере, 
хлебопашество, началось весьма недавно под влиянием переселенцев 
из Хотана, живущих в Ч архалы ке. В окрестностях этой деревни кара- 
курчинцы сеют (во второй половине марта) свой хлеб (пшеницу), так 
как на самом Л об-норе нет пригодных для этого местностей '.

Тем ценнее то обстоятельство, что мне удалось видеть остатки при
митивного быта обитателей Лоб-нора®. Пройдёт ещё несколько десят
ков лет, и, быть может, многое, рассказанное теперь мною, будет зву
чать преданьем как бы о временах давно минувших.

Относительно наружного типа каракурчинцы, так же, как и оби
татели Тарима, представляю т смесь различных физиономий, между ко
торыми иные напоминают монгольскую породу. В общем, всё-таки гос
подствует тип арийского племени, хотя далеко не чистый. Сколько я 
мог заметить, характерными чертами каракурчинцев служат: средний 
и малый рост; слабое телосложение со впалой грудью; сравнительно 
небольш ая голова, правильный, недлинный череп; выдающиеся скулы 
и острый подбородок; м алая борода вроде эспаньолки, ещё меньшие 
усы и баки; вообще слабый рост волос на лице; часто толстые, как бы 
вывороченные, губы; наконец, тёмный цвет кожи, отчего, быть может, 
произошло и само назнание каракурчинцы (кара-кош ун), т. е. чёрный 
кошун.

Язык каракурчинцев тот же, что и у всех обитателей нижнего Т а
рима. По их словам, этот язык близко подходит к хотанскому наречию, 
но более разнится от корлинского и турфанского. Вообще, все жители 
Тарима и Лоб-нора одного происхождения, но первые более подвер
глись влиянию и наплыву чужеземцев из притяньшанских оазисов.

Теперь собственно о каракурчинцах, живущ их внутри Лоб-нора. 
Начнём с жилищ.

Плывя вниз по Тариму, узкому и извилистому, по берегам ж е об
росшему огромными тростниками, путешественник вдруг видит на бе- 
1)егу реки три, четыре лодки, а за ними небольшую, свободную от тро
стника площадку, на которой тесно стоят несколько квадратных загородей 
из тростника. Это деревня. Ж ители, завидев незнакомого человека,

‘ К ром е того, немного х л еб а  сею т на р. Д ж аган сай -д ар ь е , там , где  л еж ат  
развалины  старинного города. . «  .

’ В половине м арта, когда л ёд  окончательно растаял , я объездил  в лодке  почти 
исе деревни лобнорцев. ^



попрятались н украдкой выглядывают сквозь трсстниковые стены 
своих жилищ. Заметив же гребцов из своих и своего начальника, вы
лезают к берегу и помогают причаливать лодке. Выходить на берег и 
осмотришься кругом. Везде болото, тростник,— и больше ничего; клоч
ка нет сухого. Дикие утки и гуси полощутся возле самого жилья, а в 
одной из таких деревень, чуть не между самими постройками, спокойно
рылся в болоте старый кабан.

Идём в само жилище. Это — квадратная загородка из тростника, 
который один служит материалом для всей постройки; даже столбы, по 
углам и в середине фасов, сделаны из тростника, связанного в снопьи 
Тот же тростник настлан на земле и служит хотя малой покрышкой 
болотистой почвы,— по крайней мере, сидишь не прямо на грязи. В  не
которых жилищах я встречал еще в половине марта зимнии лед под 
тростником на полу. Каждый фас описываемого жилья имеет сажени 
три в длину; с южной стороны проделано отверстие для входа; крыша 
настлана также тростником, но до того плохо, что не слишком защи
щает даже от солнца, не только что от непогоды. Таковы также и 
стены; во время бури ветер проходит сквозь них не труднее, чем и
через заросли камыша вообще.

Посредине жилья выкопана небольшая яма для огня. Топливом 
служит тот же тростник. Вообще, это растение приносит неоцененные 
услуги жителям Лоб-нора, доставляя материал для построек н топлива, 
кроме того, молодые весенние побеги тростника употребляются в пищу, 
а метёлки осенью собираются для постели. Наконец, из этих же мете
лок летом некоторые, впрочем, уже более цивилизованные, лобнорцы, 
вываривают тёмную, тягучую массу сладкого вкуса, употребляемую как

'^ '̂^^Другое растение, столь же важное для обитателей Лоб-нора и Та
рима,— это кендырь, кустарник, доставляющий, подобно нашей конопле, 
волокно, из которого приготовляется пряжа, а пз неё холст для одежды 
и сети для рыбной ловли. Кендырь растёт в изобилии по всему нижне
му Тариму, но на озере Лоб-нор его мало, так что каракурчинцы 
осенью и весной ездят на Тарим добывать описываемое растение, спо
соб использования которого изложен выше.

Одежда кендыревой ткани у каракурчинцев состоит из армяка и 
панталон; шапка на голове зимой баранья, летом войлочная. Обувь 
носится только зимой, да и то весьма плохие чирки, вроде башмакощ 
„3 невыделанной шкуры; летом же все каракурчинцы, не исключая 
их начальника, ходят босыми. Зимой под летний армяк для теплоты 
подшиваются шкурки уток, выделанные солью; пух и перо тех же ут к, 
вместе с метёлками тростника, служат постелью, но это уже комфорт.

Многие прямо ложаться спать на голый тростник, постланный на 
болотистом полу жилья; покрышки никакой; тот же рваный армяк.
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который каракурчннец носит днём, прикрывает его и ночью. Только для 
теплоты несчастный свернётся клубком, иногда д аж е  навзничь спиной, 
поджав под себя руки н ноги. Таким способом при мне улеглись пять 
человек наших гребцов — все плотно друг к другу, словно кучка ж и
вотных.

Пища обитателей Лоб-нора состоит, главным образом, пз рыбы, 
свежей летом, сушёной зимой. Свежую рыбу едят варёной в воде, ко
торую потом пьют вместо чая; сушёная рыба ж арится на огне, предва
рительно смоченная солёной водой: Ни в том, нн в другом случае рыба 
ие очищается от чешуи; её сбрасываю т уж е во время самой еды. Под
спорьем к рыбе, как главной пище, служ ат весной, частью летом и 
осенью, утки, которых ловят в нитяные петли; наконец, как лакомство, 
весной каракурчинцы кушают молодые побеги тростника. Хлеба н б а
ранины не едят, по неимению того и другого; если ж е достанлт изредка 
муки из Ч архалы ка, то едят эту муку поджаренную  на огне. Некото
рые из каракурчинцев не могут д аж е вовсе есть бараньего мяса: оно 
действует вредно на их желудки, непривычные к подобной пище.

Д ля  наглядности быта описываемых людей сделаю  список имуще
ства того семейства, в ж илье которого я провёл целые сутки, ожидая, 
пока утихнет буря. Вот этот инвентарь: две лодки и несколько сеток 
вне дома; внутри его: чугунная чаша, добытая из К орла, топор, две де
ревянные чашки, деревянное блюдо, черпалка и ведро,— самоделки из 
тогрука; ножик и бритва у хозяина; несколько иголок, ткацкий станок 
и веретено у хозяйки; платье у всей семьи на себе; две холстины из 
кендыря, несколько связок сушёной рыбы — н только. Ж елезны е вещи, 
как-то: топоры, ножи, бритвы, работаются в Ч архалы ке и могут слу
жить образцом орудий чуть не железного века; д аж е  топор без отвер
стия для ручки, которая насаж ена сбоку в загнутые бока топорища

Бедный и слабый физически, каракурчннец беден и нравственно. 
Весь мир его понятий и желаний заключён в тесные рамки окруж аю 
щей сред!>1, вне которой этот человек ничего не знает. Лодки, сеть, 
рыба, уткн, тростник — вот те предметы, которыми только и наделила 
несчастного мачеха-природа. Понятно, что при такой обстановке, при
том без влияния извне, невозможно развитие нн умственное, ни нрав
ственное. Тесный круг понятий каракурчннца не переходит за берега 
родного озера; остальной мир для него не существует. Вечная борьба 
с нуждой, голодом, холодом наложила печать апатии и угрюмости на 
характер несчастного: он никогда почти не смеется. Умственные спо
собности такж е не идут далее того, сколько нужно, чтобы поймать 
рыбу или утку, да исполнить другие житейские заботы. Иные даж е 
считать не умеют д алее сотни, быть может, и того менее. Впрочем,

* Такой топор, равно как  бритва и нож ик, находятся у меня в коллекции.



некоторые из лобнорцев, более цивилизованные, достаточно хитры и 
плутоваты в обыденных случаях жизни.

М агометанская религия, которую исповедуют все каракурчинцы, 
слабо укоренилась между ними. По крайней мере, я ни разу не видал 
совершения нам аза (“ ), д а  и во всём Л об-норе иет ни одного ахуна. 
Молитвы при обрезании, браке и погребении соверш ает, часто заочно, 
грамотный сын местного правителя.

О брезание мальчиков производится на четвёртом или пятом году, 
обыкновено весной, так  как в это время много рыбы и уток для необ
ходимого угощения соседей. В брак женщины вступают лет 14— 15; 
мужчины в том ж е возрасте или немного старш е. Впрочем, просваты- 
вание соверш ается гораздо раньше, когда жених и невеста имеют еще 
не более десяти лет. З а  невесту платится её родителям замечательный 
калым, т. е. выкуп: 10 пучков кендырного волокна, 10 связок сушёной 
рыбы и сотня или две уток. Распутство сильно наказы вается, 
но муж может прогнать свою жену и взять себе другую. По 
смерти муж а, ж ена поступает к его брату или кому-либо из близких 
родственников покойного. Вообще положение женщины ещё более тя
жёлое, нежели мужчины. П равда, ж ена — хозяйка дома, но над чем 
хозяйничать, когда почти всё имущество или носится на себе или еж е
дневно съедается. В отсутствие муж а ж ена осматривает сети; на ней 
одной леж ит трудная работа приготовления кендырной ткани; ж ена 
такж е помогает мужу собирать тростник для топлива и построек.

По своей наружности женщины каракурчинцев крайне непривлека
тельны; в особенности безобразны старухи. Одна из них, виденная 
мною в средине Л об-нора, худая, сморщ енная, вся в лохмотьях, с 
всклокоченными волосами, дрож авш ая от холода и мокроты, предста* 
вляла собой самое ж алкое подобие человеческого существа

Покойников хоронят в лодках, составлявших собственность умер
шего. Одна такая  лодка служит нижней, другая верхней половинкой 
гроба. Последний утверж дается на низких подставках в небольшом 
углублении, выкопанном в почве; сверху могилы набрасывается земля. 
Вместе с покойником в гроб кладётся половина принадлежавш их ему 
сетей ®; остальные поступают к родственникам умершего.

Рыбная ловля производится небольшими круглыми сетями, котооые 
ставятся в узких протоках или в нарочно выкопанных канавах между 
озёрами и Таримом. Ры ба путается в таких сетках, которые ежедневно, 
утром и вечером, осматриваются хозяевами. Р еж е сетки делаю тся в 
несколько саж ен длины, ставятся в озёрах, и рыба загоняется в них 
ударами вёсел по воде. При удачной ловле часть добычи сушится впрок

 ̂ С колько помнится, почти то ж е  сам ое пиш ет Д ар в и н  про пеш ересов, встречен
ных им в л одке  близ берегов  П атагонии ('<).

‘ И ногда сети обтягиваю тся вокруг могилы.
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на зиму, когда рыболовство совершенно прекращ ается; впрочем, по 
первому льду каракурчинцы еще ставят свои сети.

Зима, хотя недолгая, всё-таки самое тяж ёлое время для  обитателей 
Кара-курчина. В своих тростниковых ж илищ ах эти несчастные, почти 
так же, как на открытом воздухе, сильно страдаю т от ночных морозов, 
переходящих за двадцать градусов.

Д нём на солнце, правда, довольно тепло, но тут является другой 
враг — голод. Хорошо, если летом рыбы ловилось много и довольно 
заготовлб 1^о впрок; в иные ж е годы рыболовство бывает неудачно; 
тогда зимой приходится умирать от недостатка пищи. Немногим лучше 
и летом. П равда, тогда тепло и сытно, но зато мириады мошек и ко
маров мучат круглые сутки, в особенности в тихую погоду. В половине 
марта уж е появляются в Кара-курчине эти проклятые насекомые и 
пропадают лишь поздней осенью. Сколько мук от них приходится вы
держ ивать ребятиш кам, которые бегают совсем нагие! Д а  и взрослым 
нет возможности спокойно отдохнуть д аж е во время ночи. И з болезней 
на Лоб-норе и Тариме всего более распространено воспаление глаз, 
вследствие солёной пыли, постоянно наполняющей воздух; затем весьма 
нередки язвы на теле и ревматизм.

Таково житьё злополучных лобнорцев, неведомых для всего осталь
ного мира и не знаю щ их про него. Сидя в сырой тростниковой заго
роди, среди полунагих обитателей одной из деревень Кара-курчина, я 
невольно думал: сколько веков прогресса отделяю т меня от моих сосе
дей? И как велика сила человеческого гения, если из подобных людей, 
каковыми, по всему вероятию, были и наши далёкие предки, могли 
сделаться нынешние европейцы! С тупым удивлением смотрели на меня 
лобнорские дикари, но не менее того интересовался и я ими. Было 
слишком много манящ его и оригинального во всей окружаю щ ей обста
новке среди далёкого, неведомого озера, в кругу людей, живо напоми
навших собою примитивный быт человечества...

* -X-

X-

Весь февраль и первые две трети марта проведены были нами на 
берегу Л об-нора, — и это была шестая по счёту весна, посвящённая 
мною орнитологическим исследованиям на обширном пространстве Вос
точной и Средней Азии — от озера Ханка в М аньчжурии до Лоб-нора 
в Восточном Туркестане(^®).

Осмотрев местность, мы поместились на берегу Тарима, как раз 
возле западного края самого Лоб-нора, в одной версте от 
небольшой деревни Абдаллы, где пребывает лобнорский правитель

Н. л .  Пржевальский



К у н ч и к а н б е к ' .  Кругом нас, по той и друго’й стороне Т арим а раски
дывались сплошные болота и озёра, так что> едва отыскалась сухая пло
щ адка для наш ей стоянки. Зато  место для орнитологических наблюдений 
было очень хорошее: всякая вновЫ появлявш аяся птица тотчас ж е  могла 
быть замечена.

Ожидание обильного пролёта птиц нас не обмануло. Едва лишь 
3 февраля достигли мы берега Лоб-нора, как уж е встретили здесь по
явившихся, вероятно, несколькими днями раньше, чаек — L arus brun
neicephalus, и лебедей Cygnus olor; из последних, впрочем, замечен был 
лишь один экземпляр, да и то, быть может, здесь зимовавший. Н азавт
ра показались первые прилётные турпаны [красная утка] — C asarca  
rutila, краононоски — Fuligula rufina, и серые гуси — A nser cinereus, а 
ещё через день — шилохвости — Dafila acuta, белые и серые цапли — 
A rdea alba, А. cinerea. Вслед за этими первыми гонцами, с 8 ф евраля, 
начался огромный валовой прилёт уток, собственно двух пород — ш ило
хвостей и красноносок.

13, 14 ф е в р а л я .  Валом валят утки, в особенности ш илохво
стки [шилохвости]. Появляются и другие виды, но в малом ещ е 
количестве, только одних красноносок—Fuligula rufina — очень мно
го, хотя всё-таки не столько, сколько шилохвостей. Ежедневно с 
полудня огромнейшие стада (преимущественно шилохвостей) с а 
дятся по берегам озёр (реж е на л ёд ), где кормятся какою-то низ
кой солянкой. Всё это не далее одной, двух вёрст от нашей палат
ки. Ежедневно я бью по десятку и более, преимущественно в стаде; 
стреляю ш агов на сто и более в больш ие кучи. Сегодня убил пять 
штук на 162 ш ага, на такое расстояние дробь, хотя и крупная, дей
ствует слабо; поэтому убиваются лиш ь те, которым попадает в кры 
ло, в шею или голову. Обыкновенно один заряд  пускается в сидя
чих, а другой в тот момент, когда стадо [только что взлетит и стес
нится в кучу.

Погода стоит не особенно хорош ая; в воздухе постоянная пыль, 
так  что трудно делать астрономические наблюдения; полярную звез- 
д у ^ о в с е  нельзя наблюдать; по' ночам морозы до — 13°, но днём 
тепло. Л ёд  на озёрах тает понемногу, но еще по нему можно хо
дить, хотя в тростниках обыкновенно' проваливаешься.
Ц елые дни, с утра до вечера, почти без перерыва, неслись стада 

всё с запада-ю го-запада и летели д алее к востоку, вероятно, отыскивая 
талую воду, которой в это время было ещ е очень немного. Достигнув 
восточного края Л об-нора и встретив здесь снова пустыню, прилётные

‘ в  переводе этот титул оэн ачает «Б ек  восходящ ее солице». О тец К унчикана 
им еновался Д ж аганю ай-бек, т. е. «В ладетель .вселенной». К ак  видно, человеческое 
тщ еслави е  проникает и в сам ы е дикие пустыни.



утки поворачивали назад  и размещ ались по многочисленным, еще з а 
кованным льдом, озеркам и заводям Лоб-нора. В особенности много 
скоплялось птицы там, где на грязи растут низкие солянки, чего имен
но всего обильнее и было вблизи нашей стоянки. Сюда каждодневно, 
в особенности с полудня до вечера, сбирались такие массы уток, что 
они, сидя, покрывали, словно грязью, большие площади льда, поднима
лись с шумом бури, а налету издали походили на густое облако. Без 
преувеличения можно сказать, что в одном стаде было тысячи две, три, 
быть, может, д аж е  четыре или пять тысяч экземпляров. И такие’ мас
сы встречались вблизи друг друга, не говоря уж е о меньших стайках, 
беспрестанно сновавших во всех направлениях. В течение дня поло
жительно не выдавалось минуты, чтобы нельзя было заметить, да и не 
одну, а несколько стай, то местных, то прилётных. Последних тотчас 
ж е можно узнать по их более высокому, торопливому, но в то ж е вре
мя и правильному (обыкновенно в линию) полёту. Н е десятки, не сот
ни тысяч, но, вероятно, миллионы птиц явились на Лоб-нор в’ течение 
наиболее сильного прилёта, продолжавш егося недели две, начиная с 
8 февраля. Сколько нужно было ежедневно пищи для всей этой массы! 
И что именно так  рано гонит птиц с места их зимовки в странах юга 
на север, где в это время еще и холодно и голодно! Видно, тесно на 
чужбине, поскорее хочется на простор малолюдных стран севера, туда, 
где проходят счастливые дни супружеской жизни и трудное время вос
питания детей. Там для каждой перелётной птицы её родина, покину
тая лишь на время. И с какой радостью пернатые странники спешат 
весной домой; с какой неохотой покидают этот дом осенью, когда про
лёт длится целые месяцы!

Наблюдение весеннего пролёта на Лоб-норе дало новые доказа
тельства тому, что пролётные птицы часто летят не по кратчайш ему ме
ридиональному направлению, но избираю т для себя более выгодные, 
хотя и окольные пути. Все без исключения стаи, являвш иеся на Л об- 
нор, летели с запада-ю го-запада, реж е с ю го-запада или запада; ни 
одной птицы не было замечено в пролёт прямо с юга от гор Алтын-таг. 
Подобное явление указы вает на то обстоятельство, что пролётные стаи, 
по крайней мере, водяных птиц, не решаются пуститься из Гималаев 
прямо на север, через высокие и. холодные тибетские пустыни, но пере
летаю т эту трудную местность там, где она всего уже. По всему вероя
тию, пернатые странники следуют из долин Индии в окрестности Хота
на, а затем уж е направляю тся к Тариму и Лоб-нору через более тёп
лые и низкие пустыни. Этим и объясняется причина западно-ю го-запад
ного, а не южного прилёта птиц на Лоб-нор.

Осенью, по словам местных жителей, отлёт производится в том ж е 
направлении.

С началом валового прилёта уток начались и наши каждодневные



охоты за ними. В этих охотах принимали горячее участие и казаки  
стрелявшие дробью-самоделкой. Впрочем, вскоре весь запасной свинец 
вышел, и наши сподвижники должны были прекратить стрельбу дробо
виками; из винтовок ж е разрешено было мною стрелять только круп
ных птиц — гусей, лебедей, орлов и т. п. Охота собственно на уток по
стоянно была баснословно удачна. Обыкновенно десятками считали 
число убитых, да и то еще ограничивали свою стрельбу, имея не слиш 
ком большой запас дроби и не зная, что делать с убитыми утками. 
Последних требовалось ежедневно для еды по три штуки на брата, 
так  что в нашем котле, для завтрака, обеда и ужина, каждодневно в а 
рилось 24 утки. Таков бывает аппетит у путешественников, для которых, 
при жизни на открытом воздухе и постоянном моционе, чужды всякие 
расстройства ж елудка, равно как и бессонница.

На охоту отправлялись мы обыкновенно в полдень или немного р а
нее, когда солнце уж е достаточно обогреет, а утки начнут свою ж иров
ку по солончакам. В это время, занятые едой, птицы гораздо непугли
вее. Притом, бродя постоянно по льду озёр, начавшему с половины 
февраля сильно таять, часто случалось проваливаться иногда до поя
са. Подобное купанье весьма чувствительно и в тёплый день; в мороз
ное же утро, вымочившись, пришлось бы возвраш аться домой.

Охота начиналась от самой нашей юрты. Оглядевшись вокруг, поч
ти всегда можно было заметить несколько стад, то на грязи по бере
гам озёр, то на льду. Н а последний особенно лю бят садиться шило
хвости, тогда как красноноски и полухи [серухи] —■ A nas strepera  — 
предпочитают открытую воду. Сидя плотной кучей, стая всегда глухо 
бормочет; на покормке ж е слышится издали щ екотанье клювов и ш лё
панье по грязи. Сообразив, к какой стае удобнее подкрасться, отправ
ляеш ься к ней, сначала обыкновенной ходьбой, потом согнувшись и, 
наконец, ползком. И з-за тростника подкрадёшься шагов на сотню или 
ещё ближе, выглянешь украдкой, — и сердце зам рёт от охотничьей 
ажитации. Перед вами, словно ж идкая грязь, копошится масса уток; 
только торчат головы, д а  белеют шеи в этой безобразной массе. П ере
ведя дух, приложишься; один выстрел грянул в сидячих, другой в 
лёт, — и целый десяток, иногда д аж е  более, убитых или подстрелен
ных, валится на лёд или на землю. Многие тяж ело раненые отлетают в 
сторону и такж е падают, но их некогда собирать, — это добыча орлов, 
ворон и луней, которые издали следят за охотниками.

С шумом бури поднимутся после выстрелов ближайш ие стаи, но, 
покружившись немного, опять усядутся, иногда на тех ж е самых ме
стах. Тем временем подберёшь убитых, излов'ишь подстреленных, сло-

'  К азаки , оставленны е в Ч архалы ке, присоединились к нам на Л об-норе; сюда 
ж е  вскоре прибы л и Зам ан-б ек , ездивш ий во врем я наш его отсутствия в г. К орла, 
по требованию  Б ад у алета .



жишь всё это в кучу где-нибудь в тростнике, чтобы взять на обратном 
пути, и отправляеш ься к другой стае. Здесь повторяется та ж е самая 
история. Иногда стадо сидит далёко от тростника, так  что подкрасться 
близко невозможно; тогда пускаешь заряд  шагов на полтораста. Д аж е 
на таком расстоянии случалось убивать самой крупной дробью по не
сколько экземпляров. Впрочем, при подобном выстреле падали лишь 
те утки, которым попадало в голову, шею или крыло.

Наскучив бойней в стае, мы с товарищем отправлялись на стойки, 
стрелять в лёт одиночных. Подобным образом скорее можно было до
быть и экземпляр для коллекции, тогда как в стаях убивались почти 
исключительно шилохвости. М еста для стоек выбирались обыкновенно 
в тростнике, чтобы лучше укрыться. Стрелялось только по выбору; ина
че не успевал бы руж ьё заряж ать, столько проносилось уток через са 
мую голову; изредка вылетали гуси, цапли, чайки, луни и попадали под 
выстрел. К ак обыкновенно весной, довольно было промахов, ещё боль
ше уходило раненых; но всё-таки, простояв часа два, три, можно было 
настрелять не мало.

Местные жители не стреляют уток, но ловят их в нитяные петли, 
которые ставятся на местах жировок птицы. Таким способом каждый 
промышленник добы вает в течение весны до двухсот экземпляров.

Как быстро шёл валовой прилёт птиц на Лоб-норе, так  скоро он и 
окончился. Вся громадная масса уток прилетела в две недели, д аж е 
того менее, так что с 20 или 22 февраля только изредка можно было 
заметить вновь прилетающие стаи. Притом ж е ранний весенний при
лёт в описываемой местности был чрезвычайно богат по массе птицы, 
но беден по количеству видов. Последних к 19 ф евраля считалось в 
прилёте 27, в следующем порядке их появления; L arus brurmeieephalus 
[тибетская буроголовая чайка], Cygnus olor [лебедь-шипун], Fuligula 
rufiina [красноносый нырок], C asarca rutila [красная утка], Anser cine
reus [серый гусь]. A nas acu ta  [шилохвость], A rdea alba [белая цапля], 
A rdea cinerea [серая цапля], Fuligula ferina [красыоголовый нырок], 
G raculus carbo [большой баклан], Anser indicus [горный гусь], Budy- 
tes^citreoloides [желтоголовая трясогузка], Turdus ruficollis [чернозо
бый дрозд]. A nas penelope [свиязь], L arus arg en ta tu s?  [серебристая 
чайка], Fuligula nyroca [белоглазый нырок]. A nas boschas [кряква], 
Fuligula ciangula [гоголь]. A nas crecca [чнрок-свистунок], Tadorna 
cornuta [пеганка], Fuligula cris ta ta  [хохлатый черныш]. A nas strepera 
[cepyxa]. S terna caspia [чеграва], B otaurus stellaris [выпь], Anas cly- 
peata  [широконоска], T otanus calidris [травник], Fulica a tra  (лы суха).

И з всех этих птиц огромными массами явились только три вида.- 
шилохвости, красноноски и полухи. Всего более было шилохвостей, ко
торые по числу составляли решительно преобладаю щ ий вид и встре
чались на каждом шагу. Остальные из вышепоименованных птиц до



конца ф евраля являлись на Лоб-нор в ограниченном числе. Впрочем, в 
последней трети этого месяца прилетело довольно много серых гусей, 
бакланов и уток-свищей Anas penelope [свиязь]. 18 ф евраля появились 
даж е лысухи. Удивительно, каким образом могла эта плохо летаю щ ая 
птица перенестись в такую раннюю пору года через холодные пустыни 
западного Тибета. Д вум я днями ранее я впервые услыхал голос выпи, 
такж е весьма плохого летуна, но, быть может, то был зимовавший 
здесь экземпляр.

К азалось бы, что с прилётом огромной массы пернатых созданий 
озеро Лоб-нор должно было бы ожить от своей зимней мертвечины, но, 
странное дело! —- вся эта куча перелётных птиц мало придала жизни 
здешним местам. П равда, глаз наблю дателя всюду близ воды видел 
движение и суету, целый птичий базар, но воздух весьма мало огла
ш ался радостными песнями и голосами весны наших стран. Все перна
тые гости держ ались кучами, не играли, не веселились, зная, что здесь 
для них только временная станция, что впереди ещё леж ит далёкий, 
трудный путь. Раннее утро, поздний вечер и тёплый, ясный день не 
оглаш ались на Лоб-норе теми песнями и звуками, которые для лю би
теля природы дорож е всякой музыки, выше всех наслаждений. Н е р а
достным и живительным, но болезненным дыханьем веяла здеш няя 
ранняя весна. Только сидя на льду, стаи глухо бормотали, словно рас
суждали о предстоящ ем отлёте далее на север.

И з местных птиц один малый [серый] жаворонок Alaudula leuco
phaea? кое-когда начинал петь, да и то оказы вался плохим мастером 
этого дела.

Погода за  описываемый период, т. е. в течение ф евраля, стояла 
вообще довольно тёплая. В полдень термометр в тени поднимался 
до-ЫЗ°,6; по восходе солнца в первой половине месяца температура 
падала д о — 15°,3; во второй ж е половине февраля не понижалась 
более чем д о — 10°,6. Небо большей частью было подёрнуто лёгкими, 
слоистыми или перистыми облаками, а в воздухе, словно туман или 
дым, стояла постоянная пыль. Эта пыль поднималась в атмосферу вет
рами, хотя не особенно частыми и сильными, но дваж ды  переходив
шими (от северо-востока) в бурю. Во время бури пыль неслась в воз
духе целыми тучами и окончательно затемняла солнце. Н а дворе 
делалось что-то вроде сумерок; глаза не видели ничего далее сотни ш а
гов, дыш алось тяж ело. Обыкновенно буря стихала быстро, но и после 
неё еще по целым суткам стояла в воздухе пыльная мгла. При ветре, 
как и вообщ е в Средней Азии, всегда становилось холодно. Атмосфер
ных осадков не падало вовсе; сухость воздуха была страш ная. Тарим 
в своём низовье вскрылся 4 февраля, но лёд на озёрах стоял до нача
ла марта, хотя уж е в последней трети ф евраля он весь посинел и

едва держ ался.



Органическая жизнь такж е начала пробуж даться рано: 7 ф ев
раля на грязи замечены первые мухи; пауки показались даж е 
несколькими днями раньше; с 8-го числа начался прилёт птиц; 
первые ж е пролётные птицы замечены 3 ф евраля. Вода в Тариме 
была невысока, но в самых последних числах ф евраля начала при
бывать. Температура этой воды прибавлялась понемногу, иногда 
задерж иваясь холодами; максимум тепла таримской воды был+2°,7. 
С первыми днями марта, лишь только вскрылись озёра, как все 

пернатые гости Л об-нора сразу отхлынули на север. В два-три дня н а
половину уменьшилось преж нее обилие уток. По целым ночам слышен 
был шум улетавших стад. Д нём они отправлялись в путь лишь изред
ка, но ночью спешили без оглядки. К 10-му или 12 марта валовой 
пролёт уже окончился. К ак быстро прилетели птицы на Лоб-нор, так 
ж е быстро и покинули его. Снова опустело озеро, по крайней мере, 
сравнительно с массой жильцов, пребывавших здесь в феврале. Зато 
оставшиеся для гнездования птицы начали больше жить жизнью весен

ней. Ч ащ е слыщались голоса уток и гусей, крик чаек, гуканье выпи и 
писк лысух; в тростниках по вечерам раздавалось звонкое трещ ание 
водяного коростеля [пастущки] — Rallus aquaticus, — но и только; других 
певунов в болотах Лоб-нора не имеется.

Прилёт новых птиц в течение всего марта был вообще бедный как 
по числу видов, так и по количеству экземпляров. В первой половине 
описываемого месяца появились: Grus cinerea [серый журавль], Lanius 
isabellinus [пустынный жулан], Buteo vulgaris [канюк], Pelicanus 
crispus? [серый пеликан]. A nas querquedula [чирок)-трескунок], Sa- 
xicola leucomela [каменка-плешанка], M ergus m erganser [большой 
крохаль], Podiceps m inor [малая поганка], Aegialites cantianus 
[морской зуёк]; во второй половине марта пролетали: S tu r
nus unicolor? [скворец], Cypselus m urarius [стриж], Silvia curruca? 
[славка-завируш ка], Num enius arquatus [большой кроншнеп], M ilvus ater 
[чёрный коршун], Saxicola atrogularis [пустынная каменка], Hirundo 
rustica [касатка], Ciconia n ig ra [чёрный аист], Cyanecula coerulecula 
[варакушка], H ypsibates him antopus [ходулочник].

Растительная жизнь, несмотря на прибывавш ее тепло, всё еще 
дрем ала, как и зимой. Только в самых последних числах марта нача
ли кое-где показываться зелёные ростки тростника, да на тогруке по
темнели и надулись цветовые почки. Причиной такого позднего про
буждения растительности была страш ная сухость воздуха и периодиче
ские холода, наступавш ие не только по ночам, но и днём во время 
сильных ветров. Последние дули попрежнему все от северо-востока и 
гораздо чаще, нежели в феврале, превращ ались в бури, поднимавшие 
в воздух тучи пыли. Эта пыль толстым слоем садилась на тростник 
и кустарники, в зарослях которых нельзя было ш агу ступить без того.



чтобы не залепило глаза. Атмосфера была постоянно наполнена той ж е 
пылью, сквозь которую солнце светило, как сквозь дым. Совершенно 
ясного дня мы не видали ни одного в течение всего марта и первых 
двух третей апреля. Утренние и вечерние сумерки обыкновенно длились 
гораздо долее, чем бы им следовало; воздух ж е был постоянно густой 
и тяжёлый для дыхания.

2 1  м а р т а .  Сегодня окончил всё, что нужно было написать 
о Лоб-норе, его ж ителях, пролёте птиц и пр. '. Легко стало на 
сердце. Всё виденное и испытанное сдано в архив — не забудется. 
Трудна работа писания во время путешествия, но она безусловно 
необходима; впоследствии уже бледно явится то, что теперь так 
еще живо в воображении.

Окончательно собрались в дорогу. Завтра идём в Курлю и 
оттуда в Кульджу. Теперь пролёт водяных птиц окончился, начи
нают лететь пташки; следовательно, всё новое и интересное можно 
будет встретить лишь в лесистой долине Тарима. Д ва  сундука боль
ших брошены, дробь и патроны значительно поуменьшены стрель
бою, юрта брошена, но всё-таки у нас теперь 11 вьючных верблю 
дов. Из них двое под шкурами зверей, один под ящиком с пти
цами, да полвьюка занимают черепа. Из 24 верблюдов, с которыми 
мы вышли из Курли, теперь осталось лишь 11, остальные пере
дохли, да одна самка родила, — следовательно, не годилась в д о 
рогу. Из кульджинских ”  осталось только 5, да и те едва ли дой
дут до Курли. Там будем не ближ е как через месяц, пойдём 
тихо ®.

Несмотря на то, что наши кульджинские верблюды провели 
три месяца на хорошем корме и отдыхе, почти ни один из них не 
поправился. Д о того попортили их переправы через Или и Текес, 
сырость на Кунгесе и горные дороги.

Странно! Д о Кульджи ещё тысячу вёрст, но раз мы повернули 
в ту сторону, всё пройденное прежде, д аж е  далёкая К ульдж а, 
вдруг стала как бы ближе наполовину. Так было и в прошлом 
путешествии.
Конец марта и первые дни трети апреля были проведены нами в 

долине нижнего Тарима, по пути от Л об-нора к Тянь-шаню. В этой

‘ [Эти записи сделаны  Н. М. П рж евальским  не в дневнике, а на отдельны х 
листах, частично ж е  в его орнитологических дневниках, хранящ ихся в Зоологическом  
институте А кадем ии наук С С С Р. П рим ечание П. П. П ом еранцева).

= Ч ер ез  Л об-нор  в Тибет нельзя итти: 1) нет верблю дов, 2) ду р н ая  дорога, 
8) нет проводников, 4) не хватит сил вновь испы тать все гадости [приписка на по
лях дневника].



достаточно лесистой местности, на которую мы возлагали большие на
деж ды , оказалось такж е слишком мало весенней жизни. Несмотря на 
постоянные и сильные ж ары , доходившие в апреле доч-34°,5 в тени, 
только в половине названного месяца на деревьях тогрука и на джиде 
развернулись листья, да и то не вполне. Остальные кустарники, равно 
как и тростник по болотам, отливали тем ж е желтоватым цветом, как 
и зимой. Н е видно было ни одного цветка, ни одной бабочки, взамен 
которых на болотах роились тучи мошек и комаров, а на сухих местах 
ползали скорпионы и тарантулы. Здесь не встречалось ни ящерицы, ни 
насекомого, словом, ни одного живого существа. Только частые вихри 
крутили раскалённую пыль и словно демоны бегали перед глазами 
путника.

Немного отраднее становилось лишь возле озера, где в тростниках 
пели варакуш ки и камышовки, да токовали фазаны. В лесах же, кро
ме гнездящихся скворцов, стрижей и сорокопутов, весьма мало встре
чалось других птиц. Пролётных мелких певунов, кроме Sylvia curruca 
[славка-завируш ка] не было вовсе. Все они бегут пустынь Лоб-нора и 
окольной дорогой направляю т свой путь в леса Сибири.

К 10 апреля весенний пролёт птиц для здешних местностей уже 
окончился. К .прежде названным видам теперь прибавились: Motacilla 
personata [белая трясогузка], Calam odyta turdoides [дроздовидная камы 
шовка], O rtygom etra pusilla [малый погоныш], Saxicola oenanthe [камен
ка], S terna hirundo [речная крачка], Podiceps cristatus [чомга], Totanus 
glottis [большой улит], Totanus ochropus [черныш], T ringa m inuta? 
[кулик-воробей]. 19 апреля, уж е недалеко от Тянь-ш аня, мы первый раз 
услышали голос кукушки — Cuculus canorus, словно возвестивший нам 
близость мест, бесконечно лучших по климату и природе, чем те пусты
ни, в которых мы провели почти полгода.

Т р у д н о с т и  с ъ ё м к и  п о  Т а р и м у .  И з всех посещённых 
мною стран Азии долина Тарима вместе с озером Лоб-нор пред
ставляет наиболее трудностей для производства глазомерной съём
ки. Тому причиною, во-первых, характер самой местности, пред
ставляющей сплошную равнину, густо усеянную невысокими гли
нистыми буграми, или поросшей тогруковым лесом и кустарни
ками, или, наконец, сплошь покрытую высокими тростниками. 
Ориентироваться на какие-либо предметы в подобной местности 
невозможно,— всё под одну стать, нет никаких выдающ ихся точек. 
Притом тропинка часто вьётся то вправо, то влево через каждую  
сотню шагов. К довершению трудностей воздух постоянно наполнен



густой пылью, часто не позволяющей видеть далее нескольких сот 
шагов. Эта ж е сам ая пыль затм евает и солнце, которое светит 
обыкновенно тускло, как сквозь дым; нет возможности ориентиро
ваться д аж е  и по тени. При таких условиях невозможно и думать 
о правильной съёмке; достаточно, если она будет хотя приблизи
тельная. Так я и сделал. В дело употребил обыкновенный компас, 
по которому определил направление пути, делая это притом очень 
часто, сидя на лошади. Буссоль пускалась в дело изредка, лишь 
в том случае, когда можно было сделать засечку на более продол
жительное расстояние, т. е. версты на две или на три. Притом 
частое смотрение в буссоль возбуж дало сильное подозрение во 
всех наших спутниках. Из них только один Замен-бек знал, что я 
делаю  съёмку,— секретно её невозможно было сделать, скрытность 
здесь могла только повредить. Конечно, Якуб-беку не особенно 
приятно будет знать про подобные наши занятия, но волей-неволей 
он долж ен смотреть на это сквозь пальцы. Теперь Бадуалету не
возможно ссориться с нами, ведя войну с китайцами. Про мест
ность по сторонам нашего пути разузнать верно было крайне труд
но; обыкновенно нам сообщали явные нелепости. Хорошо еще, что 
осенью, идя на Лоб-нор, я записал всё, что можно было увидать 
по сторонам в то время, когда воздух был свободен (хотя и не 
вполне) от пыли. Эти заметки служ ат подспорьем к настоящей 
съёмке, которая охватит собою один 1из самых неведомых уголков 
Азии.

* *
*

Б озвратясь 25 апреля в город Корла, мы были помещены в преж 
нем доме, опять содерж ались взаперти и под караулом. Н а пятый день 
по приходе имели свидание с бывшим владетелем Бостонного Туркеста
на, ныне уж е умершим, Якуб-беком. Последний принял нас ласково, по 
крайней мере, наружно, н всё время аудиенции, продолжавш ейся около 
часа, не переставал уверять в своём расположении к русским вообще, 
а ко мне лцчно в особенности. Однако факты показывали противное. 
Через несколько дней после свидания нас, такж е под караулом, про
водили за  Хайду-гол и при расставании не устыдились попросить рас
писку в том, что мы остались всем довольны во время своего пребы
вания в пределах Д ж иты ш ара [Джеты-ш аара].

Б ответ на подарки, сделанные нами Якуб-беку и некоторым из 
его приближённых, мы получили четыре лошади и десять верблюдов *. 
Последние были до крайности плохи, и все издохли в два дня, лишь

‘ Р ан ее  того мы получили семь верблю дов, идя на Л об-нор.



только мы вошли в горное ущелье Балгантай-гола. Положение наше 
тогда сделалось весьма трудным. Ворочаться н азад  нечего было и ду
мать, а между тем у нас налицо осталось только десять верблюдов ' 
и шесть верховых лошадей. Завьючив последних и сжёгши все .пишние 
вещи, без которых можно было обойтись, мы взошли пешком на Ю л
дус. Отсюда я послал казака  и переводчика в К ульдж у дать знать о 
нашем трудном положении и просить помощи. Ч ерез три недели яви- 

I лись новые вьючные животные и продовольствие. В последнем мы осо-
[\ бенно нуждались, так  как наши небольшие запасы, взятые из Корла
’ 1 [Курли], вскоре истощились и пришлось питаться исключительно охотой.

22,  23 апреля.  Прошли 22 версты до города Курли. За  один 
переход навстречу к нам выслан был Бадуалетом  чиновник. В го
роде мы поместились в той ж е самой фанзе, в котором жили про
шедшей осенью. Здесь же, на другой половине двора, поместился 
и Заман-бек. При приезде, возле фанзы, нас встретил один из 
чиновников, управляю щ их городом, на место Токсобая, который от
правился воевать с китайцами. После обычных приветствий нам 
предложено было угощение: пилав, суп, чай с сахаром и груши.

Г о р о д  К у р л я .  Л еж ит на р. Конче-дарья тотчас по выходе 
её из последних отрогов Тянь-шаня, верстах в трёх-четырёх от 
подошвы гор. Этот город состоит из двух частей: старого города, в 
котором помещаются жители и лавки, и новой крепости, которая 
выстроена недавно, вероятно, Бадуалетом, для помещения войск.

Старый город так ж е обнесён квадратною  глиняною стеною, 
фасы которой имеют около полуверсты в длину. Н овая крепость, 
как и везде в Азии, состоит из квадратной глиняной стены, выши
ною сажен в пять со рвом впереди ®. Длина' каж дого ф аса сажен 
в 150; верх убран зубцами с бойницами; по углам и в средине 
фасов выступают для фланкирования круговые глиняные башни 
с бойницами. Ворот, каж ется, двое. Н овая крепость отстоит от ста
рого города версты на полторы к северу.

Вокруг городских стен рассыпаны на несколько вёрст фанзы 
и П О Л Я , орош аемые арыками из р. Конче. Кроме того, поселения 
тянутся вниз по Конче-дарье вёрст на 25. По собранным сведе
ниям, как в самом Курле, так и в прилегающих к нему деревнях

‘ Всего в течение лобнорской экспедиции, считая о.т вы хода из К ульдж и до 
возвращ ения туда и обратно, у нас издохло 32 верблю да.

® П равителю  К урли подчинен К ар а-ш ар  и Л об-нор  [приписка на полях дн ев 
ника].



(считая всё вниз по Конче), живут 612 семейств в числе около 
5 ООО душ обоего пола. Большую половину населения составляют 
дунгане, затем туземцы и разные выходцы из городов Восточного 
Туркестана. Довольно такж е уроженцев оазиса Хами. Кроме то
го, в прошедшем году здесь поселено 700 семейств дунган, беж ав
ших из Урумчи. Эти дунгане не входят в вышеприведенную цифру 
населения. Последнее теперь гораздо значительнее по случаю пре
бывания Якуб-бека.

Торговля в Курле не велика: самый зажиточный купец, как 
нам сообщали, торгует здесь не более как на 10 ямбов серебра, 
т. е. на тысячу рублей. Сами мы и [ни] в первое [и] ни 
[во] второе посещение не были внутри описываемого города. Туда 
д аж е  не пустили наших казаков, говоря, что всё нужное доставят 
на дом.

Сельские местности в окрестностях Курли расположены, как 
вообще в Азии, отдельными фермами; при каждой ф анзе находится 
сад. И з плодов здесь родятся: яблоки (плохие), груши, грецкие 
орехи, дж ида, шелковица. В особенности славятся груши, которые 
сохраняются до мая. И з огородных овощей разводятся в большом 
количестве арбузы, дыни. Последние превосходного качества и со
храняю тся почти до весны. Д ля  этого после сбора их кладут тут 
ж е в огородах на землю, покрывают соломой и держ ат таким об
разом целый месяц. Затем относят в закрытые помещения, где 
укладываю т в один ряд на солому и сверху покрывают ею же. По 
временам запас осматривается, и испортившиеся выбрасываются.

П осадка дынь производится в начале апреля. Земля (глина) 
разбивается на грядки длиною в саж ень или немного более и в 
ширину около арш ина; в этих грядках на расстоянии около двух 
футов или немного менее садятся семена. В пространство между 
грядами пускается из арыков вода, которая впитывается в почву. 
Прямо ни семян, ни ростков не следует поливать. Притом поливка 
из арыков производится, как говорят, только два раза: при посадке 
семян и когда плоды уж е довольно велики.

В Курле иногда случаются при сильных ветрах с Тянь-шаня 
морозы д аж е  в мае; тогда дыни, арбузы и все фрукты пропадают. 
27 апреля я сам наблюдал мороз в 1° на восходе солнца. Цветы 
абрикосов и персиков были побиты.

24— 30 апреля.  Прибыли в Курле. 28-го числа свидание с Ба- 
дуалетом. Приём превзошёл всякие ожидания. Подарили Бадуа- 
лету три ружья: двухствольный штуцер американской системы (1 
ствол внизу другого); магазинный штуцер H enry M artin  о  17 вы
стрелов (к нему 200 патронов) и руж ьё Бердана с 300 патронов; 
Заман-беку подарил свой старый штуцер Л анкастера, с которым



я выходил прошедшую экспедицию. Ещ ё пришлось подарить только 
револьвер Кольта правителю Курли д а нейзильберное зеркало и 
бинокль секретарю Бадуалета. Противоположно монголам и китай
цам, здешние чиновники оказались не падкими на подарки. Вероятно 
потому, что боятся Бадуалета... Во все время пребывания в Курле 
нам каждый день утром приносили дастар-хан, т. е. угощение,- чай 
сахар, сахарные лепёшки и баранки и зёрна урюка в сахаре- к 
этому еще прибавлялись битые белки с молоком и сахаром в чаш 
ках. Н а обед или на ужин приносили пилав и суп.

Вообще теперь нас приняли несравненно лучше, нежели про
шедшей осенью '. Впрочем, и теперь к нам никого не пускали из 
местных жителей, кроме присланных Бадуалетом; казаки  такж е не 
ходили на базар; да и незачем было. Впрочем, Заман-бек просил 
меня не отпускать казаков в город во избеж ание каких-либо не
приятностей.

30 апреля.  Утром выступили из Курли в сопровождении З а 
ман-бека, секретаря Бадуалета и градоначальника города Курли 
Последние двое были приставлены, чтобы блюсти, кроме нас и за 
Заманом. Всего с нами поехала орда человек 20. Удобно весьма 
делать научные исследования! Одно радует, что это последнее н а
ше испытание. Несмотря на мою просьбу, нас повели на Кара- 
шар, где переправа на плоту; мы долж ны  были рисковать пере
правою вброд через Хайду-гол на прежнем месте, т. е. в урочище 
Хара-мото.

К л и м а т  а п р е л я .  Ж ары  больше, чем у нас в июле. П равда, 
с начала месяца еще по утрам перепадали (два раза) небольшие 
морозы, но вскоре и они кончились. Ж арко  и душно стояло не 
только днем, но и ночью. Воздух постоянно был наполнен густой 
пылью, правда, отчасти ослаблявшей действие солнечных лучей, но 
зато производившей духоту. М аксимум температуры в полдень 
0ыл +  34 ,4 в тени. Впрочем, как и вообще в пустынях Средней 
Азии, разница между температурой в тени и на солнце была не
значительна. Сухость воздуха, д аж е на берегу Тарима, не говоря 
уже о соседней пустыне, достигала страшных размеров. Из наших 
вещей все, что могло иссохнуть, потрескалось и полопалось. Дни 
стояли большей частью или совершенно тихие или с бурей; послед
ние (всего шесть) случались реже, нежели в марте, но все от вос
тока и северо-востока. В полдень и после него часто крутились 
вихрн, иногда очень сильные. По ночам становилось обыкновенно 
немного светлее, нежели днём, пропадали перистые облака но всё- 
таки звезды были видны очень слабо, да и то лишь ближайш ие к

'  Вздор [приписка на полях дневника!.



горизонту. Кроме пыли, небо почти постоянно днём было подернуто 
лёгкими, вероятно, перистыми облаками; совершенно ясных дней
не было ни одного.

Вследствие ж аров вода не только в озёрах, но даж е и в Та- 
риме нагрелась сильно, до + 20°,2; тем пература почвы и половине 
месяца достигала на 1 фут +  14°,7, на 2 фута + 12 ,5.

В городе Курле, леж ащ ем у нижней подошвы Тянь-шаня, х а 
рактер погоды изменился. Сделалось значительно прохладнее; уви
дели мы и голубое небо. Впрочем, и здесь не только сильные, но 
д аж е умеренные ветры, дующие с пустыни, приносят густую пыль; 
тяньшанские ж е ветры холодные; так, в бурю 26-го числа, терм о
метр упал утром до + 2°,3; на следующий день, когда разъяснило, 
выпал д аж е мороз — 1°, побивший цвет на фруктовых деревьях L 
Притом вместе с бурей 25-го числа мы увидали первый крапавш ии 
дождь; в тот ж е день падал редкий град величиною в кедровый 
орех, и слыш ался первый удар (слабый) грома; на другой день 
моросил снег. Всё это случилось после страшных ж аров Лоб-нора. 
Впрочем, не только подошва, но д аж е весь южный склон Тянь- 
ш аня, вероятно, беден атмосферными осадками. Приходя, главным 
образом, из Сибири, влага осаж дается на северном склоне и испо
линских вершинах Тянь-шаня; южному его склону не достается 
почти ничего; оттого здесь нет и растительности,— горы совсем 
голые. П еред бурей, 25-го числа, барометр сильно упал. Вообще 
в лобнорских пустынях, обильных весной бурями, замечательны 
огромные колебания барометра.

В половине мая, когда мы пришли на Ю лдус, растительная ж изнь 
развернулась здесь ещ е весьма мало. Много было работы солнцу р ас
топить глубокий зимний снег и согреть оледеневшую почву . Не скор 
мертвящий холод уступил место благотворному теплу. Н е только в
мае, но д аж е и начале июня шла ещ е здесь борьба между этим

Ариманом и Ормуздом (^®). „„тпи пп
Ночные морозы ^  холодные западные и северо-западные ветры, п

временам д аж е  c н e г^  как нельзя более задерж ивали развитие весен-

Зим ои иа Ю лдусе, к ак  гов р , сильные. В половине м ая мы встретили
ещ е^на^^реке Х о р 1 т ы ^ о Г н а  Абсолютной вы соте 8 500 футов очень больш ие пласты  
льда, толщ иной 2— 3 фута.

: “ . е г  г л у б о к и ., . . . . . . л  .  г о р а , . о  9 0 0 0 Ф ,-

тов абсолю тной высоты.



ней растительности. Н о привычны здешние травы и цветы к подобным 
невзгодам. Д айте им только днём несколько часов тепла, — и эти дети 
весны не зам едлят развернуть свою недолговечную жизнь.

Так в горах вообще, а в азиатских в особенности. Лиш ь только 
перевалило за вторую половину мая, — с каждым днём начали прибы
вать новые виды цветущих растений. Везде по влаж ны м  склонам гор и 
по долинам показались ж ёлты е головки дикого чеснока — Allium [ди
кий лук] и низкорослый лютик; в меньшем ч и сл е—^Pedicuiaris [мытник] 
и Viola [фиалка]. Н а более сухих местах запестрели голубые головки 
прострела — Pulsatilla [сон-трава], а по скатам холмов рассыпались мел
кие, красноватые цветки Prim ula [первоцвет]. Позднее, иа сухих кам е
нистых скатах расцвела камнеломка —  S axifraga; наконец, начал цве
сти низкий, колючий кустарник — C aragana.

По горным долинам, возле ключей, а особенности на солнечном 
припёке, в конце описываемого месяца показались незабудки — M yoso
tis, росянка — D rosera, подмаренник — Gallium, белые и ж ёлты е оду
ванчики — Leontodon; тут ж е по скалам; горошек — Vicia, лапчатка — 
Potentilla, звездчатка — S tellaria и др.

Н а степной равнине Ю лдуса растительность не богата, хотя трава 
большей частью хорош ая для корма скота. Здесь цветы красовались 
лишь по влажным местам, возле речек, и то не в обилии. Кроме двух 
видов прострела, местами цвели голубой касатик (Iris) и кукушкины 
слёзы, а по сухим глинистым местам во множестве пестрели крошечные 
белые цветки камнеломки. Вот и только! Н а озёрах и кочковатых боло
тах по берегам Бага-Ю лдус-гола было ещё беднее; цветущих растений 
здесь ме имелось вовсе.

Ж ивотная ж изнь на Ю лдусе весной была обильнее, неж ели встре
ченная нами здесь прошедшей осенью. П равда, звери оставались те же, 
но зато теперь проснулись от зимней спячки тарбаганы , и их свист 
очень часто раздавался по горным долинам. Ещ ё более заметно было 
прибыли среди птиц, в особенности мелких пташек, которые, как и 
везде весной, жили радостно, пели и веселились по целым дням. В су
ровых скалах альпийской области теперь слыш алось прекрасное пение 
завирушки — A ccentor altaicus, клокотанье и свист уларов — M egalo- 
perdix nigellii; здесь ж е встречались ласточки — Chelidon lagopoda, не 
разбивш иеся еще на пары стада Leucosticte brandtii [туркестанских 
вьюрков] и изредка раздавался свист стенолаза — Tichodrom a m uraria .

Пониже, в поясе лугов, часто попадались M ontifringilla nivalis 
[альпийский вьюрок], A nthus aquaticus [горный конёк]; возле речек гнез
дились Budytes citreoloides? [желтоголовая трясогузка], A ctitis hypaoleu
cos [перевозчик], а в ближайш их скалах C asarca ru tila  [красная утка], 
Anser indicus [горный гусь]. Е щ ё ниже, в устьях горных долин и по 
степи, держ ались жаворонки Alauda arvensis и великолепный певун



Saxicola isabellina [каменка-плясунья]. Н а болотах и озёрах гнездились 
утки Anas boschas, А. сгесса, А. clypeata [кряква, чирок-свистунок и ши
роконоска], ж уравли — Grus cinerea, G. virgo [серый и ж уравль-кра
савка], кулички — Totanus ^calidris [травники], чайки — Larus brunneice- 
phalus [буроголовые тибетские чайки] и крачки — S terna hirundo.

Насекомых было вообще немного в мае. Всего чаще встречались 
шмели по альпийским лугам. Мошек и комаров на холодном Ю лдусе 
нет вовсе. Н ет такж е ни змей, ни ящериц, и только изредка в болоти
стом ключе можно поймать ж абу или лягушку.

К л и м а т  м а я .  В климатическом отношении этот месяц рас
пался на две резкие части: первая половина проведена была на 
южном склоне Тянь-шаня, вторая — на Ю лдусе. Погода первой по
ловины описываемого месяца была, в общем, продолжением той 
же, какую мы встретили в апреле на Тариме: те ж е ж ары , сухость 
воздуха, частые бури и пыльная мгла в воздухе. Таково влияние 
пустыни на соседний склон исполинского Тянь-шаня.

С поднятием на Ю лдус климатические условия резко перемени
лись: ж ары  заменились прохладной, а иногда д аж е холодной по
годой. Вместо прежней сухости, явились частые дожди; пыльная 
мгла исчезла из воздуха ‘. В общем, температура на Ю лдусе во 
второй половине мая была довольно низкая: в полдень термометр 
только однажды показывал + 24°,3, а на восходе солнца он тр и ж 
ды упал ниже нуля (13-го — 6°,5, 14-го — 0°,7, 26-го числа 0°). 
Охлаждению  атмосферы много способствовали ветры, которые д у 
ли всего чащ е от запада-ю го-запада. П ервое направление исклю 
чительно преобладало ночью, но с восходом солнца ветер обыкно
венно стихал; затем около полудня начинался снова и нагонял 
дож девы е облака. Д ож ди падали почти каждый день. К вечеру 
небо обыкновенно снова прояснивало. Кроме дождей, дваж ды  
(9-го и 25 мая) при сильной непогоде выпадал снег: в первый раз 

он спустился на южном склоне Тянь-ш аня до б 500 или 7 ООО ф у
тов абсолютной высоты; 25 мая выпал только до 9 ООО футов,—ни
ж е этого шёл уж е дождь. Температура почвы на Ю лдусе была 
весьма низкая: 17-го числа на один фут + 3°,7, на два фута +  0°,5. 
Растительность в половине месяца едва начала пробуждаться, но 
к концу мая считалось уже 35 видов цветущих растений. Грозы 
на Ю лдусе случались четыре раза, — всё небольшие. Несмотря на 
обилие дождей, в ясную погоду сухость воздуха всё-таки была 
весьма значительна,

В общем в течение второй половины мая погода была плохая: 
ветреная, холодная и отчасти дождливая.

‘ Впрочем, и н огда  при ю го-западном ветр е  пыдь заносится и н а  Ю лдус (при
писка на постях днев1»и«а].



Перевалив в начале июня через хребет Н арат, на южном склоне 
которого весенняя флора была ещё разнообразнее, чем на Ю лдусе, мы 
спустились на верховья р. Цанма. Здесь сразу изменился характер кли
мата и растительности; появились еловые леса, а по долине и горным 
склонам густая трава достигала уж е двух футов вышины. Д ожди па
дали каждый день; чернозёмная почва была напитана водой, словно 
губка. То же обилие влаги встретили мы и в соседней долине Кунгеса. 
Только здесь, при меньшей абсолютной высоте, травянистая раститель
ность была ещё более развита и богаче цветущими видами.

Гербарий наш пополнился значительной добычей. Зато, против 
ожидания, как на Цанме, так и на Кунгесе, найдено сравнительно мало 
гнездящихся птиц. Причиной тому, вероятно, слишком дикая раститель
ность, которой избегают в особенности мелкие пташки. Ч ащ е других 
встречались на Цанма: C arpodacus erythrinus "чечевица], Sylvia superci 
liosa [пеночка-зарннчка], Cuculus canorus [кукушка], Scolopax rusti 
cola [вальдшнеп], Turdus viscivorus [дрозд-деряба] — в лесах; Сгех рга 
tensis [коростель], Sylvia cinerea [серая славка], Salicaria sphenura? 
[садовая камышовка], PratincoJa indica [черноголовый чекан] — по лугам 
На Кунгесе к этим видам прибавились ещё: Scops zorca [совка-зорька], 
Oriolus galbula [иволга], S turnus vulgaris [скворец], Columba oenas 
[клинтух], Columba sp. [голубь], Columba palum bus [вяхирь], Salicaria 
locustella [сверчок] и др. Вместе с тем появились тучи комаров и мошек, 
от которых в такую погоду не было спасения ни днём, ни ночью. На 
экскурсиях проклятые насекомые донимали нас невыносимо. Притом 
резкая перемена климата е сухого и прохладного на влажный и ж а р 
кий отозвалась невыгодно на нашем здоровье, в особенности в первое 
время пребывания на Кунгесе.

К л и м а т  и ю н я .  Этот месяц был проведён нами на весьма 
различных абсолютных высотах: от 8 000 футов на Ю лдусе до 2 000 
футов на Или. Притом мы постоянно спускались ниже, вследствие 
чего, в обшем, климат становился постоянно теплее, хотя в раз
личных полосах Тянь-шаня мы встретили совершенно различные 
климатические условия.

Н а Юлдусе, как и в мае, было довольно холодно; по ночам 
д аж е  выпадали небольшие (— 2°,3) морозы; дожди падали доволь
но часто, но непродолжительные; атмосфера, в общем, была су
хая '.

Совсем иное началось с перевалом на северную сторону 
хребта Н арат. Здесь атмосферные осадки чрезвычайно обильны, в

‘ Зимой снегу здесь т ак ж е  очень много. В начале июня на п еревале  через Н а 
рат, д а ж е  на ю ж ном склоне, выш е л еж али  больш ие снеж ны е нерастаявш и е пласты 
в несколько футов, иногда в саж ен ь, толщиною . Н а северной стороне местами еще 
виднелся снег до 7 000 футов абсолю тной высоты П риписка на полях дневника!.

7 и. м. Пржевальский



особенности тысяч до шести футов. Этот пояс обнимает долину 
верхнего и среднего течения р. Цанмы. Д ож ди здесь шли почти 
каждый день, в ясные ночи падала сильнейшая роса; чернозёмная 
почва была пропитана водою, словно губка.

Д нём солнце грело значительно, но ночью было весьма про
хладно. Со спуском в лесную долину Кунгеса стало гораздо ж а р 
че; дожди хотя довольно часты, но всё-таки, каж ется, более редки, 
нежели на Цанме. По мере спуска вниз по Кунгесу уменьшается 
количество дождей, пояс которых в этом месте Тянь-шаня спускает
ся до ЗУг или д аж е  до 3 тысяч футов и резко обозначается поясом 
густо растущих трав. Д ал ее  вниз от р. Цанмы кончился пояс д о ж 
дей, наступили страшные жары, доходившие до 37°,3 в тени. И чем 
далее вниз по Или, тем жарче. Степная растительность вся вы ж ж е
на солнцем '. Зелень видна только возле реки, арыков и на местах, 
ими орошённых. Отсюда ж е (или немного ниже) начинается куль
турный пояс илийской долины. Впрочем, влияние соседних хребтов 
чувствуется и здесь. Так после сильного западного ветра и дож дя 
термометр утром 28-го числа упал до-ьб^З. Впрочем, подобные явле
ния в здешних местах, вероятно, редки, да н случаются лишь в 
верхних частях илийской долины.

Гроз в июне замечено лишь две, и то на Юлдусе. Ветры дули 
довольно часто, но всегда слабые, преобладали в направлении 
восточном и западном, сообразно расположению илийской долины. 
Погода стояла большей частью ясная, но нередки были и дни об
лачные.

Температура воды была низка как в Кунгесе, так и в Или. 
Покончив здееь со своими исследованями, мы поспешили в Куль- 
джу, куда и прибыли в начала июля, усталые и оборванные, но 
зато с богатой наручной добычей (^^).

1— 3 июля.  Прошли 48 вёрст — от устья р. Каш а до Кульджи. 
Здесь везде населено; частые деревни, арыки, обработанные поля. 
На последних местами уже поспела пшеница, и её жнут. Н а полях 
и в особенности по деревням множество птиц, обычных спутников 
культуры: грачей, розовых и чёрных скворцов, голубей, Воробьёв, 
ласточек.

Ж ар а стоит попрежнему страш ная; по ночам так же ж арко и

* К ак и в пустыне, разница .между тем пературой  в тени п на солнце бы ла не
велика [приписка на поля.х дневника!.



душно. Всё это сильно отзывается на нашем здоровье п наших 
казаков: чувствуешь сильный зуд в теле, головную боль и общее 
расслабление.

Придя в Кульджу, мы поместились в доме, где некогда жил 
кульджинский султан, принимавший здесь барона К аульбарса (''*). 
Первый акт экспедиции окончен! Успех полный! Лоб-нор сделался 
достоянием науки! К ак и в прошедшие экспедиции, такой успех 
был куплен ценою всевозможных невзгод, физических и нравствен
ных. Впрочем, туча эта уже миновала; прояснило немного и наше 
небо, но на горизонте стоят новые, быть может, более грозные ту
ч и , — это предстоящ ее путешествие в Тибет. Продлится оно ве
роятно, не менее двух лет, и сколько тревожных минут придётся 
пережить за это время! Впереди всё враги: и природа и люди; 
борьба предстоит трудная. Д ай  бог, чтобы хватило только здоровья 
н энергии!

Во время лобнорской экспедиции у нас издохли 1 лошадь 
и 32 верблюда из 41 перебывавших в нашем караване. Процент 
огромный, достаточно свидетельствующий о трудностях пути. Мы 

сами все переболели то тою, то другою болезнями, в особенности 
спустившись с холодного Ю лдуса в ж аркую  Илийскую долину.

4— 6 июля.  Ж ивём  в Кульдже, отдыхаем. За  писание отчёта 
я еще не принимался. Ж ары  днём и ночью сильно влияют на наше 
здоровье: полубольные мы встаём после каж дой ночи, обыкновенно 
проведённой тревожно, наполовину без сна от духоты. Вчера по
лучил из Главного ш таба ответ на свою телеграмму относительно 
поездки на войну. Велено продолжать экспедицию. Теперь я могу 
это делать уж е со спокойной совестью; вышло, что отправлюсь не 
на Дунай, а на Брамапутру.

7 — 19 июля.  Ж ивём в Кульдже, отдыхаем, но плохо. Страш 
ная ж ара не даёт покоя ни днём, ни ночью. Кроме того, во всём 
теле зуд нестерпимый; у меня сверх того сильный зуд в мошонке. 
Никаким образом не могу от него избавиться, надоедает страшно. 
На третий день по приходе в Кульджу Эклон сильно заболел чем- 
то вроде горячки или лихорадки. Болезнь развилась так  сильно, что 
Эклон целых шесть дней ничего не ел. Ж ар  в теле был очень 
большой; пришлось заворачивать в холодные простыни. А тут — 
еше на беду нигде нельзя достать льду, который по знакомству 
только достал нам доктор М ацеевскнй. Этот прекрасный старик по
сещ ал Эклона ежедневно два, иногда три раза и поставил больного 
на ноги. Теперь Эклон почти совсем здоров, но всё ещ е слаб. Про
леж ал он в постели целых двенадцать дней.

Во всё время болезни Эклона я не мог приняться за писание 
отчёта, был нравственно неспокоен, да п сильно устал после



экспедиции. Теперь немного отдохнул, Эклон поправляется, так что 
сегодня я начал писать отчёт, который, вероятно, окончу недели 
в три.

Правильной работе писания сильно мешают различные мелоч
ные хлопоты по сбору в новую экспедицию.

20 — 31 июля.  Попрежнему в Кульдже; так  ж е ж арко и так 
ж е гадко. Едва ли мы отдохнём здесь перед новой экспедицией. 
Последнюю неделю пробыл в Кульдже военный губернатор Семи- 
реченской области генерал-лейтенант Колпаковский. По случаю его 
приезда все были в суете. Мне пришлось ходить при ш апке и в 
кителе с орденами; это здешняя парадная форма. Времени даром 
пропало очень много; ежедневно приходилось обедать то у Колпа- 
ковского, то у Вортмана (‘* )̂.

Фруктов в Кульдж е очень много: арбузы, дыни, яблоки, гру
ши, персики, виноград. Однако всего этого есть вдоволь нельзя,— 
сейчас проберёт понос. В особенности вредно действуют арбузы и 
виноград; последний, быть может, потому, что еще зелен. Наш 
Иринчинов все фрукты вообще, д аж е арбузы, зовёт «ягодами». 
Комично, пивши чай, даёт наставление Гармаеву: «Не ешь ты, 
паря, этих ягод (т. е. арбузов), ланись (т. е. в прошлом году) я 
хлёстко наелся, целый месяц болел» — таков образчик речи на
шего Дондока.

К л и м а т  и ю л я .  Характеристика этого месяца — сильные 
жары, доходившие до-ь37° в тени. Ночью, в особенности в облач
ную погоду, так  ж е ж арко и душно.

Д ож дливы х дней восемь (в том числе три грозы), но дождь 
обыкновенно небольшой и чаще падает ночью, нежели днём. 
Обыкновенно дож дь шёл после западного ветра, который повторял
ся периодически и достигал иногда значительной силы. Затем  всего 
чаще дули восточные ветры, в особенности ночью. Впрочем, в Куль
дж е при тесном помещении в еаду, среди высоких тополей, не
возможно было правильно наблюдать направление слабого ветра. 
Погода стояла большей частью ясная. Воздух был очень еухой, 
поэтому д аж е в полдень редко образовывались кучевые облака. 
После западных ветров, обыкновенно сильных и приносивших 
дождь, на окрайних горах илийской долины выпадал снег. Вслед
ствие того дня два-три бывало прохладно, пока этот снег таял.

*
*

Оглянувшись назад, нельзя не сознаться, что счастье вновь послу
жило мне удивительно.



С большим вероятием можно сказать, что нм годом раньше, ни 
годом позже исследование Лоб-нора не удалось бы. Ранее Якуб-бек, 
еще не боявшийся китайцев и не заискивавший вследствие того у рус- 
ких, едва ли согласился бы пустить нас далее Тянь-шаня. Теперь ж е о 
подобном путешествии нечего и думать при тех смутах, которые, после 
недавней смерти Бадуалета, начали волновать весь Восточный Тур
кестан (5'^).

18 август' 1877 г. 
г. Кульджа



пути  п о  ДЖУНГАРИИ

(И з полевого дневника)

28 августа [1877]. Ещё раз, и, быть может, уже в последний 
раз, пускаюсь я в далёкие пустыни Азии. Идём в Тибет и вернём
ся на родину года через два. Сколько нужно будет перенести но
вых трудов и лишений! Ещё д ва  года жизни принесутся в жертву 
заветной цели. Зато  и успех, если такового суждено мне достигнуть, 
займёт, вместе с исследованием Куку-нора и Лоб-нора, не послед
нюю страницу в летописях географического исследования Внутрен
ней Азии!

31 августа. Сделали только 7 вёрст до Суйдуна. Здесь нас 
ожидали приехавшие провожать из Кульджи полковники Вортман 
и М атвеев. Сегодня вечером они уехали обратно в Кульджу. П ро
щ ай теперь надолго, всё европейское!

Путь от Кульджи до Суйдуна идёт по долине Или, невдале
ке от предгорий высоких гор левой стороны долины. Эти предгорья 
бесплодны, но изобилуют местами каменным углём, который 
в малом количестве разрабаты вается и доставляется в К уль
дж у. С ама й ли й ская  долина сплощь почти покрыта деревня
ми и отдельными фанзами. Почти всё это здесь разорено и стоит 
в запустении. Только ближе к Суйдуну начинаются жилые места. 
Здесь ж е на берегу Или (верстах в б или 7 к югу от Суйдуна) 
л еж ат развалины старой Кульджи, разорённой во время вос
стания.

Эта К ульдж а, говорят, была общирнее нынешней.
Город Суйдун очень невелик и славится своими прекрасными 

садами, лучшими во всей Илийской долине. В этих садах растут»,

I;



превосходные груши, персики двух видов, яблоки и виноград. Д е 
шевизна на все эти фрукты необыкновенная. С любопытством 
осматривали мы суйдунские сады. Таких, быть может, уж е более 
никогда не придётся увидеть. Яблони и груши достигают 4 или 
5 сажен вышины и растут так густо одна возле другой, как в 
лесу. К аж дое дерево орошается из арыка. Д унгане в особенности 
славятся как садоводы. Больш ая часть фруктов Суйдуна вывозит
ся в Кульджу, Верное [Алма-ата] и в Ш ихо.

К л и м а т  а в г у с т а .  [Весь месяц] проведён был в Куль
дж е, кроме последних дней. Ж ары  почти такие же, как и в июле. 
М аксимум температуры в 1 час дня +35°,7. Погода почти постоян
но ясная; во второй половине ни одного облачного дня. Ветры сла
бые, ночью исключительно с востока; западные ветры периодиче
ски довольно сильные и приносят дождь, на горах в это время 
падает снег. После этого несколько дней довольно прохладно. 
Д ож дливы х суток в течение месяца пять. Гроз не было ни одной.

3 сентября. Прошли 22 версты вверх по Талкинскому ущелью 
до озера Сайрам-нор. Здесь стоит теперь наш пост из 15 солдат 
и 10 казаков при офицере. Несчастный офицер — юноша (Ходо- 
ровский), заброшенный судьбою из Варш авы на Сайрам, живёт 
один-одинёшенек среди киргизов и караульны х казаков. Н ет ни 
книг, ни газет. Оторван от всего мира. К ак не сделаться при такой 
жизни пьяницей! Ранее стоявший здесь сотник сибирского войска 
Кубарин оставил по себе память — целую груду пустых бутылок.

Дорогою много попадалось арб и вьючных коров, которые 
везли хлеб в Шихо китайским войскам или возвращ ались в Куль
дж у обратно.

Т а л к и н с к о е  у щ е л ь е .  Лучший путь сообщения Илий
ской долины с Д ж унгарией производится с давних времён по так 
называемой Императорской дороге, которая устроена по приказа
нию китайских императоров и составляет северную ветвь сообще
ния Небесной империи со своими крайними западными владения
ми. Эта дорога удобна для колёсной езды, по крайней мере, на 
азиатских двухколёсных арбах. Из долины Или она идёт от го
рода Суйдуна по Талкинскому ущелью и выходит на озеро Сай
рам-нор. Талкинское ущелье прорезывает южный склон северной 
отрасли Тянь-шаня, которая тянется по северному еклону долины 
Или к городу Копалу и известна здесь (по Северцову) под име
нем Семиреченского Ала-тау, в отличие от А ла-тау Заилийского. 
Д лина всего ущелья, от его устья до вершины перевала к озеру 
Сайраму, 24 версты. Всё ущелье очень узко (местами 50 — 60 са 
ж ен) и большей частью обставлено по бокам огромными отвесны
ми скалами или крутыми скатами гор, покрытых лесом. Подъём



всего ущелья около 3 400 футов, так как близ устья (в двух с по
ловиной верстах от него выше) барометрическое измерение дало 
3 400 футов, а на перевале к С айраму 6 600 футов. Собственно 
подъём довольно крут только на последних 4Уг верстах.

Н а остальном протяжении дорога полога; на переходах с од
ной стороны речки на другую сделаны мостики (всего около 12 
или 14), весьма плохие, так что, если возможно, то их обходят 
вброд.

Вдоль всего ущелья быстро бежит горная речка, берега кото
рой густо обросли деревьями и кустарниками. Ими ж е покрыты и 
горные скаты. В нижней трети описываемого ущелья растут ис
ключительно лиственные деревья: тополь, осина, абрикос, яблоня, 
берёза; кустарники: боярка, шиповник, таволга и другие перепле
таются то диким хмелем, то бересклетом — Evonym us, который 
покрывает кусты, словно шапкой, кучами своих белых головок. 
От 4 ООО футов (приблизительно) появляется ель (изредка ряби
н а), которая по мере подъёма вверх является всё чаще и чаще, 
сходит, наконец, со скал на дно самого ущ елья и исключительно 
преобладает в верхнем горном поясе. Так и на склоне к озеру 
Сайрам. Здесь леса  исключительно еловые (каж ется, ель обыкно
венная, а не P icea Schrenckiana); в них густые заросли обыкно
венного мож жевельника, реже на открытых скатах попадается 
мож жевельник стелющийся.

В верхней половине Талкинского ущелья уж е часто можно 
было видеть деревья, в особенности осину с пожелтевшими или 
красноватыми листьями. Трава по лугам верхнего пояса гор по
сохла, цветов почти совсем не было видно. Словом, осень здесь 
уж е д авала себя чувствовать.

4 — 5 сентября. Д невали на берегу Сайрам-нора, возле н а
шего поста. Погода сделалась отличной, прохладной. После илий- 
ских ж аров для нас здесь чистый рай. Сделали 10 чучел птиц

6 сентября. Прошли 27 вёрст; дорога отличная. Местность — 
степь, как на Ю лдусе. От Сайрама И мператорская дорога отвер
нула к востоку на города Шнхо, М анас и др. Мы ж е пойдём се
вернее, чтобы миновать попутные китайские города (Джинхо, 
Шихо, М анас, Урумчи) и выйти прямо в Тучен. Д о  сих пор еще 
не охотился; зверей нет, так как на Сайраме живёт много кирги
зов. Притом ж е теперь здесь постоянно ходят транспорты с хле
бом и скотом из Илийской долины в район расположения китай
ских войск.

О з е р о  С а й р а м ,  помещённое на одном из высоких плато 
Тянь-шаня, имеет 6 400 футов абсолютной высоты и по форме 
напоминает грушу. Наибольш ая длина около 25, ширина около



20 вёрст. Глубина, как говорят, б о л ь ш а я’, вода пресная, 
но мало годная для пнтья, так как, говорят, слабит желудок. Б е 
рега везде гладкие и чистые, тростника или травы нет. В самом 
озере нет вовсе рыбы; поэтому и водяных птиц, несмотря на осень, 
крайне мало. Я видел только стадо L arus brunneicephalus [тибет
ская буроголовая чайка], стадо каких-то уток и одного Actitis 
hypoleucos [перевозчик]; говорят, что в небольшом числе здесь 
бывают турпаны и Anser indicus [горный гусь].

Вода в описываемом озере чрезвычайно светлая. В общей 
массе её цвет прекрасный, голубой, в особенности, когда слабый 
ветер рябит поверхность озера.

Окрестности его представляю т степи, покрытые жёлтой тра
вой, свойственной вообще высоким горным лугам и пре
восходной для корма скота. Поэтому здесь много кочует киргизов 
во время лета. Со всех сторон Сайрам окружён горами, не пере
ходящими, впрочем, за пределы вечного снега. Горные скаты к 
озеру большей частью луговые; местами, но непременно в ущ ель
ях, обращённых к северу, растут еловые леса, в которых, вместо 
других кустарников, почву устилает густой можжевельник. Б о
лее дикие горы скалисты и иногда бесплодны. И мператорская до
рога от С айрама направляется к востоку, на Шихо, М анас и 
далее.

7 сентября. Всю ночь шёл проливной дож дь, мешаясь со сне
гом. Последний выпал в горах (на высоте) до 7 ООО футов. Ч то
бы дать немного обсохнуть вещам, верблюдам и дороге, вышли 
поздно — в 8 часов. Тотчас же от ночлега пришлось подниматься 
на тот отрог Тянь-шаня, который стоит по северную  ̂ сторону озе
ра Сайрама. Подъём здесь версты три длиною, но очень крутой и 
весьма трудный для верблюдов, в особенности с нашими тяж ёлы 
ми вьюками. Сам перевал выше Талкинского, я думаю, футов 
на 1 ООО, так что имеет не менее 7 500, а может быть, и око
ло 8 ООО футов абсолютной высоты. К сожалению, я не взял с со
бой барометра, и доставать его из ящ ика дорогою было неудоб
но На большую высоту перевала, сегодня нами пройденного, 
указывало и то обстоятельство, что листья на деревьях и кустар
никах близ перевала совсем опали.

На северном склоне хребта, который мы перевалили сегодня, 
растут, впрочем только близ главной оси, еловые леса, в которых.

‘ Н ет ни одной лодки [приписка на полях дневника!.
- В рукописи ош ибочно написано «южную». [П рим ечание П. П. По.меранцева!. 
 ̂ Во всяком случае Т алкинский перевал л еж и т  на главной оси этой части 

Тянь-ш аня, так  как  И м п ераторская  дорога от С ай р ам а  идёт у ж е  книзу и нигде 
не пересекает высокого хребта [приписка на полях дневника!.



кроме мож жевельника, довольно обыкновенна и рябина. Птиц 
очень мало, зверей не видали никаких; иногда попадались пары 
тарбаганов, но эти зверьки уже предались спячке, быть может, 
по причине сегодняшнего холода. Спустились сегодня на 5 400 фу
тов, следовательно, на 1 ООО футов ниж е озера Сайрама...

11 сентября. О казывается, что наш проводник обвёл нас 
кружным путём для того, чтобы пройти на то место р. Боро-талы, 
где ж ивёт его сестра, и повидаться с нею. Сегодня этот болван 
сам признал, что «обманул нас маленько...» Такова судьба путе
шественника в диких странах Азии. Ночью сегодня киргизы ук
рали у нас одну лошадь. Отыскать виноватых для нас, конечно, 
невозможно. Ж аловаться в Кульджу — слишком далёкая история. 
Поэтому я велел своим казакам  силою отобрать одну лош адь у  
жителей того аула, куда по следу доехали воры. Наш проводник- 
киргиз, видя, что казаки  отбирают лошадь, наивно стал просить 
отобрать две — одну на его долю.

14 сентября. ...Остановились близ озера Эби-нор (Д жасыль- 
кюль, т. е. голубое озеро по-киргизски) \  Это последнее гораздо 
больше С айрам а, притом лежит весьма низко — всего 700 футов 
над уровнем моря. Вода, как говорят, солёная, негодная для пи
тья. Рыбы нет. Берега состоят из голой глины, гальки и солонча
ков; последние в особенности обильны на восточной стороне Эби- 
нора. Здесь в описываемое озеро впадает р. Кур-кара-усу; с за 
пада ж е в него втекает р. Бора-тала. Ж ителей по берегу Эби-нора 
нет. Несмотря на половину сентября, ж ара стоит большая; при
том день в день тихо и ясно. В полдень термометр в тени подни
мается на 25° и выше. Н а сегодняшней стоянке много еще ком а
ров и мошек. Ж ары  сильно утомляют нас и верблюдов. И з по
следних один уж е захромал, так что пришлось снять с него вьюк 
и разлож ить на других верблюдов. Ж аль, что у нас нет ни одного 
запасного.

16 сентября. Сделали 20 вёрст; вошли в горы Майлн; послед
ние в евоей наружной окраине совершенно бесплодны; из растений 
здесь только солянки. Но вскоре в ущ ельях появляется дырисун, 
сложноцветная и мелкая трава. И з кустарников редкие кусты ши
повника, чёрного барбариса — Berberis heterocarpa?, по скатам 
гор Ephedra. Ягоды этих кустарников привлекают множество 
Caccabis chukar [кэклики]. Действительно, я еще нигде не встре-

 ̂ Н азван и е  Э би-нор едва ли  верно; слова «эби» нет в монгольском язы ке; 
монголы ж е  обы кновенно даю т качественны е имена озёрам , рекам  горам  и урочи
щ ам. Вероятно, что и описы ваем ое озеро назы вается  «Ы ки-нор» 1Ихэ1, т. е. боль
шое озеро [приписка на полях дневника; «по киргизски» нуж но понимать: «по к а 
захски»!.



чал такого множества кэкликов, как сегодня. Остановились возле 
ключа, или, правильнее, небольшого ручейка. Незаметно вчера 
и сегодня мы поднялись с 700 до 4 500 футов абсолютной высоты... 
скалы громадны и дики, россыпи большие; бока гор весьма круты, 
горы довольно высоки.

17 сентября. Д невали, охотились за птичками и куропатками. 
Последних Эклон убил двенадцать. К аж ется, я забыл раньше н а
писать, что с нами опять идёт до Гучена, а, быть может, и до 
Хами прежний переводчик Абдул-Бас. Он хотя и глуп, но верен 
нам,— условие весьма важное. В своей ж е гл^шостн .4бдулка сам 
сознается и говорит, что голова у него все равно, что тыка 
(т. е. ты ква).

2 1 — 22 сентября. Прошли 30 вёрст. Сегодня ночью дул силь
ный северо-западный ветер, и выпал снег. Было очень холодно; 
тем чувствительнее это после недавних ж аров. Притом ж е и мест
ность здесь сырая, что такж е не мало отзывается на здоровье. 
Горло моё стало опять плохо; по ночам трясёт лихорадка, так что 
каждый вечер принимаю по 5 гран хинину. Всего ж е хуж е зуд в 
мошонке, снова весьма усилившийся; от этого проклятого зуда 
нет покоя ни днём, ни ночью.

25 сентября. Д ень превосходный, тёплый и тихий. Н а охоте я 
убил молодую самку архара; Павлов ж е отличного шестилетнего 
самца и лисицу. Архар, сколько каж ется, не Ovis polii, но мень
ше и отличнее цветом. Сегодня на охоте я немного заблудился. 
Нет возможности ориентироваться в невысоких горах, которые 
стоят одна возле другой без всякого определённого направления 
и притом все похожи одна на другую. В^этих-то перепутанных 
холмах с небольшими скалами, пологими скатами, хорошими 
пастбищами всего более любят держ аться архары.

26 сентября. Ч ерез четыре версты от ночлега вышли на ко
лёсную дорогу, которая ведёт из Шихо и М анаса в Чугучак. По 
этой дороге в расстоянии 20 — 25 вёрст один от другого располо
жены пикеты; на каж дом из них живут 5— 7 калмыков. Прошли 
сегодня до пикета Толу; абсолютная высота здесь 3 300 футов. 
Местность обрисовалась рельефно: н а ' западе стоит хребет Бар- 
лык, на севере виднеется Тарбагатай, а  ближ е его на северо- 
востоке Бутам айнак (по-монгольски О рхочук); вправо от нас 
недалеко Д ж аи р  '. М еж ду этим хребтом и Барлы ком степная р ав
нина, по которой дорога ведёт мимо озера А ла-куль в Лепсинскую 
станицу.

‘ Н азвания гор и урочищ  киргизские [казахские!, т ак  к ак  наш и проводники 
были киргизы ; монголы, бы ть м ож ет, назы ваю т иначе те ж е  сам ы е места [приписка 
на полях дневника!.



В горах Барлы к, по словам калмыков, много яблок и медве
дей

27 сентября. В два приёма сделали 27 вёрст. По дороге 
сплошь киргизские кочевья, которые располагаю тся обыкновенно 
кучами по нескольку десятков юрт вместе; не то, что монголы, ко
торые кочуют обыкновенно врассыпную. Огромнейшие стада б ар а
нов и лошадей везде паслись по степи, которая довольно плодо
родна; поросла, главным образом, копцом (oYo 63 гербария 1876 г.) 
Те места, с которых укочевали киргизы, выедены словно саран
чою. Так эта орда всё подвигается на плато гор М айли, где и бу
дет зимовать. И зредка по степи растут низкие кустарники полыни 
и ещё какой-то... Ручьи бегут довольно часто с соседних гор 
Д ж аир; берега этих ручьёв обрастаю т высоким тальником, кото
рый такж е объеден киргизскими верблюдами. В степи довольно 
много ж аворонков — Alauda calandra, А. arvensis А. leucophaea?, 
других птиц, равно как и зверей, нет

К л и м а т  с е н т я б р я .  Сообразно изменению абсолютной 
высоты местностей, по которым мы проходили, изменялась и тем
пература. Так, на озере Сайрам по ночам бывал иней, и д аж е 
ночью на 7-е число в горах выпал снег до 7 500 футов абсолют
ной высоты. Н а озере ж е Эби-нор, абсолютная высота которого 
только 700 футов, было очень жарко. Затем  в горах Майли про
хладно, по временам д аж е  холодно, и в ночь на 22-е число снег 
упал до 4 500 футов. Вообще вторая половина сентября отлича
лась гораздо более низкой температурой. Осень, видимо, начина
лась. Притом эта пора года в Д ж унгарии не такова, как в Юго- 
Восточной или Ю жной Монголии. Близкое соседство Снбнр[| чув
ствуется здесь д^)вольно сильно. Температура довольно низка, в 
особенности при ветрах, которые дуют часто и иногда с значи
тельней силой. Притом ветры непостоянны. Погода стоит такж е 
нередко облачная. М орозы на восходе солнца замечены трижды: 
первый был 22-го числа. В конце месяца листья на кустарниках 
и деревьях пожелтели и на некоторых совсем опали.

2 октября. Прошли 22 версты через горы Д ам ь по речке того 
ж е имени. П еревал весьма невысок. Вообще весь хребет Бутамай-

“ С егодня во зле  наш ей стоянки л еж али  кучи соломы от обмолоченного хлеба. 
П еред  вечером я пош ёл к этой соломе, сел в неё и просидел около часа. Ж и во  на- 
помнилось мне детство, когда, бы вало, так  ж е  в ал ял ся  на соломе под сараем  
в О традном  (приписка на полях дневника!.

2 [ф р аза  в рукописи не закончена!.
’ С егодня оп ять  вспомнил я про родину, сидя возле речки, берега которой 

обросли густым тальником  — редкость в степи. С облазнительны  такие речки, когда 
встречаеш ь их по пути. Т ак  и манит остановиться на берегу. К сож алению , таких 
отрадны х мест в пусты не совсем нет; редки они и в её окраи не (приписка на полях 
дневника!.



нак и его восточное продолжение Д ам ь имеет, вероятно, не более 
3 500 и 4 000 футов абсолютной высоты. Горы эти... совершенно 
бесплодны. Только в ущельях попадается кое-какая бедная р а 
стительность; солянки, хармык, здесь ж е мы видели и ревень, 
быть может, тот ж е вид, что и в Алаш анской пуетыне. По прихо
де на место опять случилась история. С ближайш его пикета при
ехал тургоутский дзангнн ‘ и потребовал паепорт, но не умел 
прочитать по-китайски. Затем этот дзангин объявил, что напишет 
о нас в город Булун-тохой тарбагатайском у дзянь-дзю ну2 и что 
до получения ответа не пустит нас далее. Д о  Булун-тохоя ж е 18 
станций. Зная, что всего лучше поступить круто, я разругал дзан 
гпна и объявил ему, что пойду, не спраш иваясь его позволения 
Если ж е он вздумает нас остановить силой, то я велю стрелять 
Подобное решение подействовало как нельзя лучше: дзангин обЫя 
вил, ^что не будет нае удерживать, но всё-таки пошлёт в Булун 
тохой. Д о этого нам нет дела.

3 октября. Сегодня ночью опять распухло у меня лицо около 
глаз, сам не знаю, отчего. Быть может, на М укуртае укусила к а 
кая-нибудь букаш ка. Словно сглазил я своё здоровье: прошлые 
экспедиции не знал, что такое болезнь, теперь ж е постоянно чем- 
нибудь болен. Видно, «укатали лош адку крутые горки». Речка 
Д амь, по-монгольски Намын-гол, возле которой мы теперь стоим, 
имеет сажени 4 ширины и глубину немного более фута. Она про
рывает восточный конец хребта Д ам ь и впадает, как говорят, в 
солёное озеро, леж ащ ее в двух днях к северу от гор С ацанкг.

Берега Д ам и обросли узкой каймой леса, высокими осокоря
ми. Несмотря на такое удобное меето, птичек очень мало. Сегодня 
я встретил только Fringilla montifringilla [юрок]. Accentor atri- 
gularis [завируш ка черногорлая] и P aru s  cyanus [синица-лазо
ревка]. Видел две Ruticilla alaschanica? [горихвостка]. Зверей нет 
никаких, вероятно, распуганы проезжими. Впрочем, в горах, гово
рят, водятся горные козлы — Сарга sp. Сегодня в первый раз мы 
нашли песок (плохой) для препарировки птиц; от самой Кульджи 
мы не встречали этой редкости, хотя уж е прошли 470 вёрст. П ро
водник говорит, что здесь половина дороги до Гучена. Как-то мы 
пройдём безводные пески, которые л еж ат впереди?

4 —  5 октября. Прошли 33 версты по пикетной дороге, кото
рая ведёт из Чугучака в Булун-тохой; на арбах здесь не ездят, 
только на вьюках. Вошли в окраину хребта Семис-тау который,’ 
как говорит проводник, соединяется с Тарбагатаем  (^i). Н е знаю ’ 
насколько это верно. Горы Семис-тау едва ли имеют более 4 ООО или

]  [Д зангин (у  П рж евальского  « за н г и н » )— начальник пикета!.
Щ зннь-дзю нь —  китайский администратор!.



4 500 футов абсолютной высоты... везде выветривающиеся камни, 
ходить трудно. Сегодня часов с одиннадцати утра поднялась 
сильнейшая буря с севера; небо было ясно, но по' временам 
моросил снег из туч, задерж иваемы х горами Семис-тау. Ветер 
был так силён, что наши палатки едва устояли, огонь невозможно 
было разводить. Было очень холодно. К полуночи буря стихла, 
и грянул мороз в — 11°. Таков крутой переход от недавних жаров! 
Впрочем, осень в Д ж унгарии далеко не так хороша, как в Южной 
и Восточной Монголии.

17 октября. Д невали. Берём запас воды (два бочонка и 4 тур- 
сука, сделанных из бараньих ш кур), всего вёдер 20, и завтра идём 
на колодец Бадан-худук, до которого отсюда около 70 вёрст, а 
быть может, и более. Сегодня я убил M elanocorypha ta ta rica  
[чёрный жаворонок].

Сегодня мы достигли наибольшего поднятия к северу. Следо
вало бы определить широту и долготу, но нет для этого опреде
лённого пункта; колодец, возле которого стоим, весьма недо.пго- 
вечен.

Ж и т е л и  Д ж у н г а р и и .  В пройденной нами части Д ж ун 
гарии население встречалось спорадически только на пространстве 
от Тянь-шаня до гор Д елеун, т. е. в западной гористой и более 
плодородной части описываемой страны. Это население состояло 
из двух народностей: киргизов и тургоутов [т. е. казахов и торгоу- 
тов]. Первые встречены были нами в долине р. Боро-талы, где они 
подведомственны Кульджинскому району, и в долине р. Ушаты, 
где эти кочевники ведаются уж е китайским правительством. В 
обеих местностях, т. е. на Боро-тале и на Ушаты, киргизов много. 
Ж ивут они, противоположно монголам, скученно, аулами, в кото
рых обыкновенно десятка два, три и более юрт. В обеих назван
ных местностях киргизы живут зажиточно, занимаясь, главным 
образом, скотоводством, отчасти и хлебопашеством. Последнее, 
впрочем, только на Боро-тале. Зато у тех киргизов, которых мы 
видели в долине р. Ушаты, очень много скота — в особенности б а
ранов и лошадей.

По своей наружности киргизы плотного коренастого сложения 
и роста большей частью высокого. Лицо квадратное, плоское и 
лоснящ ееся, словно вымазано салом. Глаза небольшие, волосы 
чёрные, голова бритая ’. Все магометане.

Кумыс — любимейший напиток; баранина, молоко и чай — 
первые куш анья. Склонны к тучности. Противоположно киргизам.

‘ Т ак у илинских и д ж ун гарски х  киргизов; у сем ипалатинских лицо, сколько 
каж ется, при ближ ается  к татарском у  типу [приписка на полях дневника).



тургоуты, обыкновенно, тонкие, сухопарые; роста среднего или 
часто небольшого. Вид изнурённый, в особенности у женщин. По 
лицу более всего походят на алаш анскнх олютов, к которым и от
носятся по происхождению. Чистокровный, халхаский тип мон
гола между тургоутамн встречается редко. Так ж е резко тургоу
ты отличаются от своих коренных собратьев и по характеру. Хал- 
хасец, по крайней мере, гостеприимен и простак душою. С нача
лом дунганских неурядиц множество тургоутов было убито или 
ограблено дочиста. Ж енщины тургоутов все вообще малорослые, 
крайне непривлекательные по наружности. В городе Курле не
сколько работниц, шивших войлок для нашей юрты, с жадностью 
ели оставш ееся после перетопки сало, перегорелые кусочки барань
их курдюков. Наш  казак  Иринчинов угощ ал дам  этим лакомством.

Часть тургоутов живёт в нашем Кульджинском районе; дру
гие ж е в пределах Д ж унгарии. Здесь обитает и их ханша, которая 
нынешней осенью долж на была ехать на Ю лдус для погребения 
там на горе Эрмпн-ула хана, умершего в Пекине несколько лет 
назад. Теперь этот хан будет привезён на родину для предания 
земле.

По нашему пути кочевья тургоутов встречались по долине- 
Кобука до гор Д елеун. Восточнее начинается дикая, необитаемая 
пустыня вплоть до Гучена.

22 октября. Ночью грянул мороз в —23°. Д авно ли было теп
ло! Такие скачки температуры постоянно случаются в азиатсгюп 
пустыне. Снег, выпавший третьего дня и шедший немного вчера, 
совершенно покрыл землю; средним числом этот снег выпал почти 
па 1 дюйм. Всё бе.то, мороз, снег скрипит под ногами, — настоя
щ ая зима, а нам приходится, как в сорокаградусные ж ары Нлий- 
ской долины, жить в па.патках. В особенности холодно вставать 
утром; ночью ж е спим тепло — одеяла у нас бараньи, отличные. 
Только неприятно намерзание от дыхания на усах и подушке. 
Круто приходится иногд^а в пустыне и пролётным птицам. Сего
дня на рассвете в двух саженях от нашего костра села кряко
вая утка. Видно, сильно устала и озябла, что решилась сесть 
возле огня и людей на расчищенную от снега площадку. П ро
шли 25 вёрст. Корму для лошадей нет вовсе; даём им рис 
понемногу.

23 октября. П ереход 23 версты. Вторая половина этого пе
рехода — холмистые пески, по которым растёт редкий саксаул. 
Итти верблюдам здесь довольно трудно. Вообше п}'ть, по кото
рому мы теперь идём, решительно негоден для караванов по при
чине бескормицы и безводия. Летом здесь пройти совсем нельзя. 
Сегодня мы увидели Богдо-тау — исполинскую гору Восточного'



Тянь-шаня. Д о этой горы ещё вёрст 200, но она видна очень хо
рошо. П орадовался я, увидав ещё одну диковинку Азии. Ж аль, 
что не с кем поделиться впечатлениями! С̂ )̂'.

30 — 31 октября. Прошли 48 вёрст до колодца Сепкюльтай; 
пустыня, как и прежде; только более волниста. Корму лошадям 
нет; даём им каждый день рис, которого, по счастию, взято было 
много из Кульджи; думал я, что до Тибета хватит. Вообще наши 
обильные кульджинские запасы едва достанут до Гучена; казаки, 
и в особенности проводники, едят непомерно много. Трудно даж е 
поверить, чтобы человек мог есть столько поганой дзамбы. Тянь- 
шань с каждым днём виден всё яснее и яснее. От Сепкюльтая 
можно уж е различить все ушелья; между тем, до гор вёрст 60— 
70. Словно стена, стоит исполинский хребет над равниною пусты
ни. Д алеко  к востоку и западу убегает этот гигантский хребет, а 
в средине, прямо против нас, вздымается ‘ величественная Богдо- 
ола; на вершине её очень часто сидят облака. Пустыня, которой 
мы теперь идём, до того безжизненна, что в ней нет д аж е  Ро- 
doces [саксаульной сойки], коренной обитательницы самых бес
плодных мест

К л и м а т  о к т я б р я .  Осень в Д ж унгарии, как и во всей 
Средней Азии, характеризуется ясной, тихой и сравнительно тёп
лой погодой. Атмосферные осадки, т. е. дож дь или снег, падаю т 
очень редко. Т ак и было в описываемом месяце. В особенности в 
первой его половине погода стояла отличная, за исключением не
скольких холодных и ветреных дней в начале октября Во вто
рой половине холода наступили вдруг: 20-го числа выпал неглу
бокий снег, и затем  мороз; на рассвеТе [морозы] доходили до— 23°; 
даж е в полдень термометр показывал ниже нуля. Затем, с прибли
жением к Гучену, снегу не стало, и погода опять сделалась доволь
но тёплой, хотя при ветре, д аж е слабом, тотчас ж е становилось хо
лодно, д аж е  и в ясный день. Температура почвы была довольно 
высокая: 26-го числа в песке на глубине одного фута было —2°,6; 
на два ф у та-ьГ . Ясных дней в течение месяца считалось 28; снег 
шёл четыре раза, но небольшой, однажды дождь; ветер только 
дваж ды  достигал силы бури. Летом, как говорят, в этих местах 
падают сильные дожди, чем и можно объяснить, что в песках, 
кроме саксаула, встречаются и другие растения. Эти же летние 
дожди образовываю т на глинистых площ адях временные озёра, 
из которых пьют звери, живущ ие в пустыне.

 ̂ [Здесь вписано карандаш ом : «трем я остры ми верш инами»!.
“ На обратном  пути встретили H odoces iien d erso iii [монгольская саксаульн ая 

сойка; приписка на полях дневника!.
® Л истья на тальн ике  опали к половине октября [прнпиека на полях дневника!.



1 ноября. Д невали. Зуд нестерпимый; по ночам не спишь, сла
беешь с каждым днём. Пробую различные средства от зуда; се
годня, лож ась спать, я нам азался табачной гарью, разведённой в 
прованском масле. От этой мази через несколько минут у меня 
заболела голова до дурноты, и сделалась рвота. Ночь была про
ведена крайне тревожно. ,

2 — 4 ноября. Сделали 64 версты (опять безводных) и вышли 
из песков на плодородную равнину, где стоит Г у ч ен ’. Корм и во
да  в изобилии. При выходе из песков мы встретили партию се
мипалатинских татар и киргизов, торговавших в Гучене и возвра
щавшихся теперь домой. О брадовались мы небказанно землякам; 
татары  такж е рады были встретить русских. Остановились вме
сте и вместе провели вечер. Смех, балалайка, русский говор на
помнили нам родину; с грустью на другое утро распрощ ались мы 
с татарами

7 ноября. Прошли 17 вёрст до Гучена и остановились в 2Ь-2 
верстах, не доходя до города.

15 — 16 ноября. От зуда испробовал всякие средства: мыл от
варом табаку, м азал трубочной гарью, мыл солью и квасцами, 
мазал дёгтем и купоросом. Ничто не помогает; видимо, причина 
болезни внутренняя, а не наружная. Сегодня призвал китайского 
доктора из Гучена; обещ ал ему, сверх платы за лекарство, 15 лан, 
если вылечит меня. Д октор дал  лекарство, составленное, как он 
говорил, из 40 различных трав: одни надо было пить, другими 
мыть; то и другое делать четыре раза в' день; притом не есть са 
хару и вообще небольш ая днэта. Каждый день такое питьё сто
ит Н/з лана; вот уж е пью его два дня, — пока ещ е облегчения 
нет. Во всяком случае необходимо вылечиться здесь на месте, и на
че невозможно итти далее. М ежду тем, стоять на одном месте 
почти без всякого дела крайне трудно. В экспедиции только од
на работа и заставляет забы вать всю трудность обстановки и все 
лишения. Последних не мало — и физических и нравственных. 
Грязь, холод, усталость, однообразней пища — вот отчего прихо
дится страдать физически.

Теперь я читаю книгу Ф ламмариона «La pluralite des mondes 
habites» {^^). Каким резким контрастом является эта книга с окру
жающей обстановкой: с одной стороны, величие ума и нравствен
ной стороны человека, с д р у го й —-т о т  ж е человек, мало чем отли
чающийся от животного!

‘ П ески здесь так ж е  увалисты е; только растительности больш е. Д о р о га  очень 
тя ж е л а  [приписка на полях дневника).

- В особенности обрадовался  нам  вятский татарин  С ейфиев М илю к Ш ей А хм а
тов, ж ивш ий в С ем ипалатинске и исполняю щ ий, каж ется , долж ность переводчика 
[приписка на полях дневника).

8  Н. м. ПржсвальскнП



Холода стоят сильные день в день с начала ноября; снег по
крывает сплошь землю дюйма на два. М орозы по ночам доходят 
до — 24°',5; днем в полдень, даж е в тихую погоду, не ниж е 
[выше] — 9''°. Н е то, что в прошедшем году за Тянь-шанем в Тарим
ской долине.

19 — 22 ноября. Стоим на прежнем месте. Зуд попрежнему; 
болезнь эта и питьё в течение пяти дней китайских лекарств исто
щили и ослабили меня сильно. При таком состоянии неразумно 
итти вперёд. Пользы делу не принесёшь, а всего скорее сам по
гибнешь. Сегодня я решил, если не поправлюсь к 2 декабря, то 
пойду обратно в Зайсанский пост, чтобы вылечиться в госпитале 
и здоровым пойти опять к Гучену и в Тибет. Я настолько ослабел, 
что д аж е  руки трясутся: это можно видеть на настояшем писании. 
Притом постоянное сидение в грязной, дымной юрте, без всякого 
дела, сильно влияет на здоровье. Во время пути, на свежем воз
духе (пож алуй), скорее можно поправиться. Но тут новая беда: 
день в день сильные морозы, притом ж е с болью невоз.можно 
сесть на седло. Посмотрим, что будет к 1 декабря. Куда придётся 
итти — в Хами или в Зайсан? Уповаю на своё счастье. Быть мо
жет, оно и теперь меня выручит, как выручало много раз прежде. 
Уже сегодня, лиш ь только решено было вернуться, стало меньше 
чесаться. Случай ли это, или болезнь пошла на убыль?

25 — 26 ноября. Болезнь моя нисколько не уменьшается. Все
возможные средства и свои и ки тай ски е ' испытаны. Ничто не 
помогает. Б ез правильного лечения в госпитале выздороветь мне 
невозможно. В этом я убедился теперь окончательно. Оставаться 
дальш е возле Гучена или итти вперёд — нечего и думать. Исто
щишься окончательно силами и пропадёшь, наверное, без всякой 
пользы для дела экспедиции. Ни наблюдать, ни делать съёмки, 
ни д аж е  ходить теперь я не могу.

Взвесив все эти обстоятельства, я решил возвратиться в З ай 
санский пост, вылечиться там в госпитале и тогда с новыми си
лами итти опять в Гучен и далее в Тибет. Тяж ело было прнтти 
мне к такому решению. Н е один раз вчера я плакал при мысли о  
необходимости вернуться. Трудно было свыкнуться с подобным 
решением, но горькая необходимость принуждала к нему. Эклон 
грустил не менее меня. Хотя, конечно, очень тяж ело и горько во
рочаться, но совес1 ью своею я спокоен: всё, что возможно было 
сделать, я сделал, перенёс целых два месяца, д аж е более, мучи-

‘ К роме питья внутрь в течение 5 дней по 4 р аза  каж ды й день по больш ой 
чаш ке на один раз, китайский доктор д ав ал  мне сначала  мытьё, потом м азь и, н а 
конец, порош ок для  присыпки. В мази мож но бы ло зам етить ртуть и мускус; к ак  
мазь, так  и присы пка сильно ж гли, но всё-таки без пользы [приписка на полях 
дневника!.



тельной болезни и шёл вперёд, пока была еще малейш ая надеж 
да на выздоровление. Теперь эта надеж да исчезла окончательно, 
и я покорюсь горькой необходимости. Таким образом, наши двух
месячные труды дорогою из Кульджи и полный лишений переход 
через Д ж унгарскую  пустыню — всё пропало даром. Вот истин
ное несчастье!

27 ноября. В 81/2 утра выступили в обратный путь. Ехать вер
хом я не могу, поэтому купили в Гучене за  171/2 лап передок от 
руеской телеги и на эту двухколёску примостили сиденье. Вьюков 
у нас оказалось 17. Если бы возможно было оставить вещи в Гу
чене до возвращ ения, тогда бы у нас было всего 7 — 8 вьючных 
верблюдов. Но при том недружелюбном приёме, какой мы встре
тили со стороны китайцев, нечего было и думать оставить вещи. 
Таким образом, приходится тащить пудов сто клади до Зайсана и 
обратно совершенно бесполезно. Верблюды натрутся, да и казаки 
не мало истомятся каждодневным вьючением. Прошли сегодня 
27 вёрст. Теперь везде леж ит снег, так что о воде нечего нам бес
покоиться.

28 — 30 ноября. Каждый день делаем  более 25 вёрст. Спе
шим в Зайсан, но далеко еще до него. М еж ду тем, болезнь от 
тряски в телеге с каждым днём усиливается: зуд и боль нестер
пимые; по временам так донимают, что невольно катятся из глаз 
слёзы. Крайне тяж ело. С одной стороны, мучительная болезнь, с 
другой — гнетущ ая мысль о возврате и потере нескольких меся
цев времени. Когда пройдём половину пути к Зайсану, тогда, по
жалуй, станет немного легче. Теперь ж е для меня такие тяж ё
лые дни, каких ещ е не было в моей жизни (si). Бескормица и без- 
водпе сильно истомляют наших верблюдов и лошадей. Придётся в 
Зайсане добывать новых и тратить на это, быть может, тысячу 
рублей (“ ).

К л и м а т  н о я б р я .  Почти весь этот месяц проведён был 
нами возле Гучена. Характериетику ноября составляю т сильные 
холода, каких вовсе нельзя было ож идать при столь низком поло
жении названного города. Тем более за Тянь-шанем, в расстоянии 
каких-нибудь 150 вёрст, как, например, в Турфане, зима тёплая, 
и снег не падал, по словам туземцев, целых 15 лет. М ежду тем 
возле Гучена морозы стояли день в день в течение всего месяца 
и доходили на восходе солнца до —26°,2. Снег такж е падал не
редко, хотя вообще небольшой (всего 9 снежных дней) и сплошь 
покрывал землю от 2 до 3 дюймов; д аж е днём термометр в тени 
показывал — 17°. Притом снег здесь падал хлопьями, а не мелкой 
сухой пылью, как в Монголии и в Северном Тибете. Вообще ис
полинская стена Тянь-шаня задерж ивает и осаж дает на своём



северном склоне все испарения, приносимые из Сибири. По той же 
причине после каждой морозной и тихой ночи возле Гучена по
являлся сильный иней. Погода в ноябре, вероятно, такж е в зави 
симости от задерж иваю щ его влияния Тянь-шаня, стояла большей 
частью облачная, что весьма редко случается в среднеазиатских 
пустынях. Ветры дули мало, только слабые и умеренные; часто 
были совершенно тихие дни. Колебания барометра были, как и на 
Л об-норе весною, очень велики. В тихую, ясную погоду в полдень 
становилось тепло, но и в это время термометр на солнце всегда 
показывал ниж е нуля.

2 декабря. Ночь напролёт не спал от зуда. Быть может, он 
усилился от перемены погоды (идёт снег) и от отвратительной 
горько-солёной воды. Монголы не пьют этой воды, считая её 
вредной. Тем не менее принуждены были остаться дневать, чтобы 
покормить верблюдов и лошадей и самим отдохнуть немного. От 
дурной воды начинает у меня болеть живот. Это ещё прибавка к 
моим страданиям.

Г о р о д  Г у ч е н .  Расположенный возле северной подошвы 
Тянь-шаня недалеко (...верстах) от знаменитой группы Богдо-ола, 
Гучен, сам по себе, невелик и начал обстраиваться лишь в самое 
последнее время. Сколько в нём теперь жителей, не знаю, но ки
тайских войск, как  говорят, три тысячи. Л авок мелочных и более 
крупных сотни две. Товары мануфактурные привозятся из Пекина; 
продукты ж е (хлеб, овощи) в небольшом количестве засеваю тся 
в окрестностях самого города. Большей ж е частью хлеб привозят 
из Кульджи, на продовольствие китайских войск по подряду К а
менского. Скот пригоняют тургоуты с речки Кобука, татары  и 
киргизы — из Зайсанского к р а я '.  Д ороговизна на всё страш ная. 
Монеты нет никакой, кроме серебра в слитках и мелких рубле
ных кусочках. За  каждую  мелочную покупку приходится отвеш и
вать серебро. Последнего здесь очень много. Простой подёнщик 
носит иногда порядочный мешок таких денег. Сами купцы гово
рят, что у них только и дёшево серебро, всё ж е остальное очень 
дорого. Л ан  в Гучене так ж е мало значит, как у нас гривенник. 
Русским купцам торговать в Гучене не позволяют; из Кульджи с 
нашей стороны запрещ ён вывоз хлеба и скота (кроме доставки 
хлеба Каменским по подряду) 2. Китайские войска, расположен
ные в Гучене, как и везде, отличаются крайней деморализацией. 
Сплошь и к ряду грабят жителей, разбойничают по дорогам. Н а-

* Т е н другие  получаю т огромны е бары ш и. Т ак. наприм ер, татары  покупаю т 
гуртом бар ан о в  в С ем ипалатинской области по 1 р. 20 к. (за  ш туку), а продаю т 
в Гучене по 2 л ан а  и более (приписка на полях дневника).

* З у д  и боль не даю т писать (приписка на полях).



чальники делятся в таком случае с подчинёнными. Кроме войск, 
собственно жители Гучена состоят из китайцев и дунган; послед
ние уцелели [благодаря] своей покорности. Свою религию мо
гут исполнять, но должны носить косу, как китайцы. Кроме того, 
приезжаю щ ие торговцы из Баркуля, Хами, Турфана и других 
м е с т '. Несмотря на опасность грабеж ей, эти торговцы ради боль
шой наживы пускаются в путь.

5 —  20 декабря. Всё это время было употреблено на переход 
до Зайсанского поста. Шли без днёвок с восхода солнца 
почти до заката. Всё это время я долж ен был сидеть в телеге, ко
торая трясла немилосердно, в особенности по кочкам. От такой 
тряски ежедневно болела голова; боль эту ещ ё увеличивал по
стоянный дым в юрте. Грязь на всех нас была страш ная, в осо
бенности у меня, так  как по несколько раз в день и в ночь прихо
дилось мазаться дёгтем с салом, чтобы хоть немного унять нестер
пимый зуд. От подобной мази белье пачкалось страшно, штаны 
были насквозь пропитаны дегтярным салом. Холода стояли страш 
ные, 5 суток сряду ртуть в термометре зам ерзала. В юрте ночью 
без огня мороз доходил до — 26°. И на таком холоде в грязи при
ходилось проводить ночи наполовину без сна. М ёрзлой мазью, в 
темноте и морозе 5—6 раз в ночь нужно было мазаться. Брр!.. 
противно вспомнить о таких тяж ёлы х временах.

К азакам  было такж е чрезвычайно трудно, так  как они на по
добных морозах всё время проводили на дворе и спали в палатке, 
предпочитая там лучше мёрзнуть, нежели спать в юрте в нашем 
обществе.

...За несколько дней до Зайсана я, послав киргиза вперёд к 
приставу, просил выслать мне санн и лошадей в урочище Цаган- 
обо (в 65 верстах от Зайсана), там, где стоит летом наш пикет. 
Д ве почтовых пары были высланы, и мы 20-го числа вечером 
приехали на них в Зайсан. Хороши мы были в это время своей 
наружностью. Борода отросла, всклокоченные волосы, не мылись 
мы от самого Гучена, лица потемнели от морозов и дыма в юрте; 
словом, мы были похожи на кого угодно, только не на европейцев; 
нечего говорить, с какой жадностью накинулись мы на принесён
ный ужин и с какой радостью на следующий день вымылись в 
бане. Возврат в Зайсан наделал нам не мало хлопот. Придётся 
сделать лишних 1 300 вёрст и на 4 месяца затормозить экспеди
цию. Притом II расход будет немаленький, считая прожитие в 
Зайсане, а главное, порчу верблюдов. Половина из них протёрла 
себе пятки и, вероятно, не будет годиться, на дальнейший путь.

‘ [ф р аза , повидимому, не закончена!.



Вообще киргизские верблюды, несмотря на свой рост и силу, ока
зались плохими для путешествия потому именно, что непривычны к 
дороге. В Зайсане мы поместились в нанятой маленькой квартире. 
Будем лечиться, а затем в половине ф евраля опять махнём в 
Тибет.

21— 31 декабря. Ж ивём в Зайсанском посту. И з квартиры ни
куда не выходим. Лечимся. Облегчения пока еще нет.

К л и м а т  д е к а б р я .  [Этот месяц] проведён нами в Д ж у н 
гарии по дороге из Гучена в Зайсанский пост; последнюю треть 
пробыли в этом посту. Трудно было ож идать на этой широте таких 
сильных холодов, какие стояли весь этот месяц '. Н а восходе солн
ца 11 суток мороз переходил за — 30° и пять суток сряду, с 5 по 
10 декабря, при наблюдениях утром и вечером, ртуть в термометре 
зам ерзала,— следовательно, мороз стоял выше [ниже] —40°. К со
жалению, я не имел спиртового термометра для точного определе
ния страшного холода. Д а ж е  в полдень, в один из подобных дней, 
термометр показы вал — 33“. Снег шёл 9 раз, но всегда небольшой; 
только один порядочный буран случился 3-го числа. Вообще снег 
в Д ж унгарской пустыне леж ал от 2 до 4 дюймов, с приближ е
нием к Сауру и возле Зайсана снег достигал полфута глубины. 
Погода стояла тихая (сильный ветер только два р аза ), и половина 
дней месяца были ясны.

1 января  1878 г. В горе великом встречен был новый год! Воз
врат, с одной стороны, болезнь — с другой, разные мелкие неприят
ности от своих спутников,— всё это сгустилось вместе и тяжёлым 
бременем леж ит на душе.

Д ай  бог, чтобы наступающий год был для меня более счаст
лив, чтобы прихотливая фортуна снова начала мне покровитель
ствовать и дала возможность закончить успешно предпринятую 
экспедицию. Н е мало трудов и здоровья принесено уж е мною в 
ж ертву заветной цели; пусть ж е такая  цель будет вполне достиг
нута, не ради пустой славы, но для пользы науки...

Сюда, счастье, сюда, сюда!..
2 — 10 января. Попрежнему в Зайсане. Скука страш ная. Ц е

лый день сиж у дома, примачиваю и маж у больное место. Пользы 
пока ещ е нет; зуд попрежнему невыносимый. Ночи проводятся 
наполовину без сна. Эта невольная бессонница, постоянное нерв
ное напряжение, страш ная скука, малая надеж да на близкое вы
здоровление — всё это вместе убийственно действует на меня. Ко 
всему ещ ё присоединяются постоянные неприятности от казаков.

 ̂ Т акие сильны е м орозы  стояли в это врем я в посту Зайсанском  и в К ульдж е. 
Ии там  ни зд есь старож и лы  не запом нят подобны х холодов. Притом к ак  велика 
бы ла площ адь ох л аж ден и я: от Гучена до К ульдж и, а м ож ет быть, и более  (при
писка на полях дневника!.



которые пьянствуют и ведут себя невыносимо скверно. Д а , таких 
трудных дней, как  теперь, и вообще в нынешнюю зиму, еще не 
было во всей моей жизни.

11 —  20 января. Попрежнему в Зайсане — лечимся. Облегче
ния все еще очень мало, не только у меня, но д аж е  и у Эклона 
у которого зуд сравнительно небольшой. Таким ж е  зудом забо
лели в течение этих десяти дней Ч ебаев и Урусов. Что за причина 
этому? Д октора говорят потому, что заболевш ие люди постоянно 
при нас и смотрят, как я вожусь с своей чесоткой.

Странно, что до сих пор я еще не получил ни одного письма, 
ни д аж е  телеграммы. Д аж е  выписанное три недели назад ,из Се
мипалатинска зелёное мыло (для мытья) еще не пришло. Зай- 
санская ж е аптека (казённая при лазарете) крайне плоха; здесь 
нет некоторых д аж е  обыкновенных лекарств '.

С Р А В Н Е Н И Е  Т Я Н Ь - Ш А Н Я  С Н А Н Ь -Ш А Н Е М  (Г О Р А М И  П Н Ь - С У )

К О Н С П Е К Т

1. П о л о ж е н и е  и г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е .  Общее 
направление обоих х р е б т о в - п о  широте. Тянь-шань гораздо об
ширнее и более изолирован: с севера и юга окруж ён пустынями 
гючти с одинаковой абсолютной высотой; тянется узкой полосой. 
Наньгшань только с севера упирается в пустыню; с юга ж е при
мыкает к высокому нагорью Северного Тибета (бассейна озера 
Куку-нор и верховьев Х уан-хэ). Геологическое строение?? (®б).

2. О б щ и й  х а р а к т е р  о б о и х  х р е б т о в ,  а) Оба хребта 
вполне альпийские, но Тянь-шань выше и обильнее вечными сне -̂ 
гами. б) Громадные высокие плато (вместо бывших озёр) состав
ляю т характеристику Тянь-шаня; в Нань-ш ане таких плато нет во
все. в) Тянь-шань — хребет степной (леса только в ущ ельях и по 
Верхним долинам рек и то на северном склоне гор). В  Нань-шане 
леса несравненно обильнее; растут не только в угДельях, но и на 
скалах гор, хотя опять-таки почти исключительно на северных 
склонах, г) Атмосферными осадками Нань-ш ань, сколько каж ется, 
богаче; в Тянь-шане ими обилен только северный склон, д) Ю ж 
ный склон Тянь-шаня совершенно бесплодный; в Нань-ш ане ю ж 
ный скат (к Куку-нору и Цайдаму?) луговой, е) Снеговая линия в 
Тянь-шане ниже.

Б езо бр ази е  в А лександровской лазаретн ой  аптеке  страш ное Л екаоствя  m  
ставляю т полуграм отны е ф ельдш ера и часто неправильно. Т ак  не 'один паз лела- 

д л я  меня. П ритом  ж е, з а  неимением, пузы рьков, л ек ар ств а  отпускаю т в 6v 
ты лках  от н а л и в к и - в с ё  больш е смородинной (п р и и с к а  на S x  дневн"„Та1



3. Р а з л и ч и е  ф л о р ы ,  а) Рододендронов в Тянь-шане нет; 
в Н ань-ш ане 4 вида, б) В Н ань-ш ане нет яблони и абрикосов, в 
Тянь-шане много, в) Л еса Нань-шаня характеризую тся обилием 
ягодных кустарников; барбарис, крыжовник, малина, смородина, 
Lonicera [жимолость]; в Тянь-шане их гораздо меньше, г) В Нань- ■ 
шане обильны берёзовые леса, которых в Тянь-ш ане мало (пере
числить, какие породы деревьев и кустарников преобладаю т в л е
сах тех и других гор), д) В Тянь-шане, в глубоких долинах, ле
ж ащ их в поясе дождей, заросли травы громадные; в Нань-ш ане 
таких зарослей нигде нет, травы везде невысоки, хотя и густы, 

е) Различие альпийской флоры: в Тянь-шане, эта  флора только 
по горным склонам; обширные ж е плато, леж ащ ие выше 7 ООО —
8 000 футов, имеют степную (бедную по количеству видов) расти
тельность. C arag an a  jubata [карагана — верблюжий хвост] в аль
пийском поясе обоих хребтов; из других кустарников Тянь-шаня ' 
в альпийской области только низкий Salix [ива]; в Нань-ш ане в 
альпийской области, кроме рододендронов, много и других кустар
ников (перечислить их).

Самый верхний пояс тех и других гор занимаю т россыпи, ко
торые в Н ань-ш ане обильнее.

4. Р а з л и ч и е  ф а у н ы ,  а) Звери и птицы. Число их по 
отрядам в том и другом хребте, б) Пресмыкающ иеся: в Нань-ш ане 
мало; в глубоких и низких долинах Тянь-ш аня много, в) Рыбы 
много в Тянь-шане, очень мало в Н ань-ш анё. г) Насекомые; много 
в Тянь-шане, мало в Нань-шане. Пресмыкаю щ ихся и насекомых, 
вероятно, потому мало, что н?” более глубокие его долины (нами 
обследованные) леж ат не ниже 7 ООО футов. Рыбы ж е Н ань-ш аня
почти вовсе не исследованы (^').

21 —  31 января . Попрежнему в Зайсане. Болезнь начинает в
последние дни немного утихать. Д онял меня проклятый зуд до 
того, что я потерял совсем надежду на выздоровление и решил 
было ехать в Омск в госпиталь. Но теперь болезнь поворотила к 
лучшему, так  что поездка в Омск отложена. Вместо того решено, 
[что] если через месяц совершенно не поправлюсь, то в начале 
марта пойду на озеро Зайсан, где поселюсь при устье Чёрного 
Иртыша для наблюдения пролёта птиц. Здесь на Зайсане можно 
будет исподволь укрепить и испытать своё здоровье. Если же моё 
выздоровление пойдет быстро, то на Зайсан не пойдём, а прямо 
двинемся в путь около 10 марта. Это было бы гораздо лучше; но 
ни в каком случае нельзя пускаться в путь, не излечившись со
вершенно; иначе болезнь может опять повториться. Н а-днях я

‘ На Ю лдусе [вписано карандаш ом !.



прогнал из экспедиции Чебаева. Этот человек, во всём мне обя
занный, оказался сильным негодяем. Д ел ал  всё нехотя, пьянство
вал и, ВИДИМО! не ж елал  оставаться в экспедиции. Я отправил его 
в Забайкальский дивизион, находящийся в пределах Семипалатин
ской области; там, в наказание, Ч ебаев пробудет до окончания
экспедиции. Д а , в нынешнее путешествие мне сильно не везёт от
носительно спутников (58).

^ К л и м а т  я н в а р я .  Ровной, довольно, впрочем, холодной зи
мой характеризовался этот месяц, весь проведённый нами в посту 
Зайсанском. Н а восходе солнца термометр иногда падал до—З Г ,8 , 
в полдень не поднимался выше — 7°. П огода стояла почти постоян
но тихая, облачных и ясных дней считалось поровну. Снег шёл 
шесть раз, но обыкновенно небольшой, хотя падал хлопьями. Н а 
степи вблизи поста снег леж ал в конце описываемого месяца по 
одному футу. П ризнаков весны д аж е  в конце января не зам еча
лось; оттепели не было ни одной.

/  10 ф евраля. Болезнь моя за это время значительно умень
шилась: зуд хотя и не прекратился вовсе:, но сами припадки этого 
зуда стали гораздо реж е и слабее. Теперь, по крайней мере, я 
могу спать довольно спокойно и днём только изредка чесаться.

Постоянное нервное напряжение от бывшего зуда, сиденье в 
душной комнате, скука, сомнение в возможности скорого выздо
р о в л е н и я ,-в с ё  это сильно отразилось на моей нервной системе 
вообще. Хотя физически я здоров, но по временам чувствую го
ловную боль, усталость и крайне дурное расположение духа.

Д умаю , что всё это пройдёт, как только мы двинемся в путь. 
Куда только придётся иттн? На Зайсан или прямо к Гучену. П о
следнее, конечно, гораздо лучше, но для этого нужно полное вы
здоровление. Во всяком случае в начале марта мы уйдём из Зай 
сана. Больш е нехватит сил сидеть здесь, тем более весною...

К л и м а т  ф е в р а л я .  Зима настоящ ая здесь этот месяц. 
Снег нисколько не таял: везде леж ит по степи по полтора фута и 
более, рыхлый и сухой. М орозы стояли хотя небольшие (минимум 
на восходе со л н ц а— 19°), но постоянные. В полдень в течение все
го месяца только два раза было выше нуля в тени. Во второй 
половине ф евраля частые, почти постоянные туманы '. Кроме то
го, часты облачные дни (всего 19, считая туман и пасмурность), 
затиш ья часты; ветры только слабые. Снежных дней всего 6. Вес
на нынешняя, как говорят старожилы Зайсана, поздняя. В иной 
год снег сгоняет к концу февраля. Прилётных птиц в феврале 
еще не было.

 ̂ Туманы  всегда сопровож дались инеем; явление это, вероятно, зависит от бли
зости высокого С аура  [приписка на полях).



1 — 3 марта. Весна наступает. Улицы почернели, по ним стоит 
вода. Впрочем, в поле снег ещ е нисколько не тронулся, сплошь 
лежит на полтора фута и более. Однако такой глубокий снег 
только в окрестностях Зайсанского поста. Мои казаки, посланные 
для выбора верблюдов, говорили, что на Чиликтинской долине, 
леж ащ ей на большей абсолютной высоте, за  горами М оарак, в 
50 верстах от Зайсана, снегу нет вовсе.

С верблюдами возня уж асная. Хороших нет, их не дают и 
прячут киргизы, боясь, чтобы не взяли даром, как то уж е случи
лось при поставке хлеба в Гучен по подряду Сосновского. П ри
дётся, пожалуй, итти до Гучена на нанятых верблюдах, а своих 
простых отправить в Гучен прямой дорогой.

9 марта. Ради первого дня весны ездили на охоту. Убили 10 
уток, 5 куропаток и зайца ‘. Холодно, снег в поле еще не тает. 
Сухой этот снег, как песок; трудно его пробрать солнцем, которое 
притом светит не часто.

С сегодняшнего дня начался валовой пролёт Anas boschas 
[кряквы]; кроме того, показались в достаточном числе M elanoco
rypha ta ta r ic a  [чёрные живоронки]; других птиц еще немного, 
вновь прилетели S turnus vulgaris [скворцы]. Д о  сих пор я еще не 
получал хронометров и фотограф [ического] аппарата, высланных 
из Петербурга. Н а-днях пришлось прогнать ещ ё одного из своих 
спутников — унтер-оф[ицера] П авлова. Взамен его и Ч ебаева, возь
му двух новых казаков из Забайкальского отряда, находящегося 
в Семипалатинской области в урочище Катон-карагай

10 марта. Сегодня после полудня пошёл не надолго первый 
дож дь при южном ветре 7° тепла. Впрочем, лиш ь только ветер 
поворачивал с севера, как становилось холодно, термометр опу
скался ниж е точки замерзания. Сегодня я променял у киргизов 
своих 15 верблюдов и купил двух новых; за  первых дал  в при
дачу по 30 руб., за последних заплатил по 60 руб., кроме того, 
мне ещ ё приведут 6 верблюдов по 60 руб. да 6 мы оставили из 
своих старых. Таким образом, наш караван  будет состоять теперь 
из 29 верблюдов, в том числе 4 или 5 запасных. За  промен и по
купку новых верблюдов заплачено в Зайсане 930 руб. В Кульдже 
заплачено в августе прошлого года 1 200 серебряных рублей; да 
в той ж е  К ульдж е у Текеса летом 1876 г. куплено 24 верблюда за 
1 440 руб. Таким образом, до сих пор на верблюдов истрачено 
3 570 руб.; сверх того, Якуб-бек подарил нам 17 верблюдов. Л ош а-

‘ Эклон убил 6 уток и зай ц а  [приписка на полях].
= Эклон видел первы х мош ек на солнечном припеке. Снег в степи ещ е везде на 

полтора фута, проталин нет. В горах  на солнцепёках снегу почти нет [приписка на 
полях].



дей куплено до сих пор пять (четыре в Кульдже, одна в Зай са
не), да от Якуба пблучено три.

11 марта. Ночью дождь, утром и до полудня снег. Весна н а
ступает настоящ ая. Всё невыносимее становится сидеть в поганом 
Зайсане. А нужно пробыть здесь ещ ё неделю, — пока придут 
б остальных верблюдов. Там временем, быть может, пришлют два 
хронометра и фотограф[ический] аппарат, высланные мне из П е
тербурга с Полторацким. Новые ж е казаки , вероятно, догонят 
меня уж е по дороге в Гучен.

15 марта. С каждым днём теплеет, но всё-таки по степи, в 
окрестностях Зайсанского поста, нет ни проталин, ни разливов; 
снег леж ит сплошной почти на один фут. М еж ду тем, птицы при
бывают; сегодня прилетели: M otacilla personata [белая трясогузка], 
A nthus sp. [конёк], Totanus calidris [травник], C orvus frugilegus 
[грач]. Последних видел три экзем пляра, высоко летевших к се
веру.

Сегодня мы ездили на охоту; убили мало: две кряквы, 
три куропатки и зайца. Ш илохвостей летело много — стадами, не 
выше как на сотню шагов от земли. Неслись они по степи к 
озеру Зайсану и Иртышу. Гуси, которых, впрочем, еще очень 
мало, летят туда же. Сегодняшний лёт шилохвостей, который я 
наблю дал, сидя на сухом обрыве берега ручья, напомнил мне 
прошлогоднюю весну на Лоб-норе. Кто знает, быть может, стада, 
пролетевшие мимо меня в полдень, ранним утром поднялись с 
Тарима! Кроме того, широкая равнина степи и то там, то здесь 
несущиеся над ней стада уток перенесли моё воображение на Сун- 
гачинские разливы, где некогда и провел две счастливые весны (®®).

Сегодня на солнечном пригреве видно было довольно много н а
секомых; в речке видел рыбок. Всё просится к жизни; весеннее 
тепло будит миллиарды существ! Сидеть в Зайсане становится уже 
не под силу. Скоро, впрочем, уйдём отсюда.

16 — 18 марта. Теплеет с каж ды м днём. Снег уничтожается 
^быстро. Степь уж е начинает чернеть, снег вдруг стаял в последние 
два дня. Н а горах ю жные склоны уж е совершенно свободны от 
снега. Впрочем, такое многоснежие только в окрестностях Зайса- 
на. По южную сторону Саура и в Д ж унгарской пустыне снегу уж е 
давно нет. П оявляются уж е и настоящ ие летние птицы; вчера 
прилетела Ruticilla sp. [горихвостка].

Завтра, наконец, мы уходим из Зайсана. Радость неописанная. 
И збавляемся мы, наконец, от тюрьмы, в которой сидели целых 
три месяца. Такого трудного времени ещ е не было в моей жизни: 
болезнь, казаки, местный люд — всё собралось вместе. Немного 
можно сказать хорошего про любую из наших азиатских окраин.



а Зайсан притом ещё одно из самых худших мест, мною виденных 
в Азии.

Совсем собрались и уложились, как вдруг в 4 часа пополулни 
неожиданный сюрприз: получена эстафета из Семипалатинска. В 
ней меня извещают, что китайцы требуют от Колпаковского выдачи 
бежавш их к нам дунган, иначе грозят вторжением своих войск; 
вместе с тем Кауфман и Полторацкий предлагаю т мне подож дать 
с выступлением в путь до получения ответа на этот счёт из П етер
бурга. Вот несчастье! Весьма возможно, что мы теперь и совсем 
не пойдём в Тибет. М еж ду тем, всё снаряж ено и закуплено, денег 
истрачено многое множество. Не ж елая оставаться в Зайсане, я 
решил всё-таки выступить завтра, но дойти только до деревни 
Кендерлык и там ожидать, что будет далее. Теперь я буду так ж е 
тревожно ждать, как  некогда в саду алаш анского князя перед вы
ступлением в Г а« ь -су '.

19 марта. Вышли в 8 часов утра. Я ехал в двухколёсной арбе 
и немного верхом, часто шёл и пешком. Снегу в степи осталось 
мало.

Сегодня в первый раз дует сильный северо-западный ветер. 
Прошли двадцать пять вёрст до Кендерлыка и ещё версты пол
торы вверх по реке от деревни. Здесь и остановились.

22 марта. Вчера вечером получил я фотографию [аппарат] и 
два хронометра, присланные из Пе;тербурга. И тут опять несчастье! 
Полковник Ребендер, который вёз эти вещи, провалился вместе 
с санями и лош адьми сквозь лёд на Иртыше. Фотография вся 
испортилась — 8 дней везлась мокрою до меня. Хронометры оста
лись целы, благодаря тому, что были обшиты войлоком. Завтра 
перейдём вёрст 15 вниз по р. Кендерлык. Там есть болота, и, го
ворят, на них много водяной птицы. Буде.м охотиться в ожидании 
прибытия новых казаков и ответа из П етербурга.

25 марта. Вчера перед вечером поднялаеь буря с запада; 
ночью шёл снег, и было очень холодно. Ходить никуда нельзя 
было.

Плохо моё здоровье. Зуд усиливается против того, каковым 
был последнее время в Зайсане. Д а  и вообще я чувствую себя 
нездоровым: сегодня ночью язык у меня сильно сох. Тяжело, очеш» 
тяжело! М ало надежды на удачу предстоящ его путешествия. Д ля  
него нужно преж де всего быть здоровым.

Ответа из Питера насчёт китайцев ещ е нет. Быть может, со
всем не велят нам иттн. Томительная неизвестность — самое худ
шее положение.

* Но так  ли счастливо, как  тогда? [приписано карандаш ом !.



Сегодня^замечены вновь прилетевшие: Larus ridibundus [обык- 
венная чайка!, быть может, прилетели и раньше 15 марта, Mil- 

VUS a ter [черный коршун].

Вечером огромная стая пролётных галок остановилось ноче
вать в тальнике возле нашей палатки.

получил  я сегодня телеграммою от
л^ь мамаша сконча-лась. Полугодом раньше ее умер мой дядя. Невознаградимы для
меня эти потери, понесённые в такой короткий срок. Если бы я
не возвращ ался из Гучена в Зайсан, то о смерти матери не знал

■ шёму З п ' ” " '  Быть может, это было бы к луч
шему. Теперь ж е к ряду всех невзгод прибавилось ещ ё горе ве-
лнкое. Я л,обил свою мать всей лушой. С её именем для меня 
соединены отрадные воспоминания детства и отрочества, беззабот
но проведенные в деревне. И сколько раз я возвращ ался в своё
меня вг отлучек, иногда на край света. И всегда

встречали ласка и привет. Забы вались перенесённые не-

ш ё н о в й л с "я ''^ Т  ^™ ^°йно и радостно. Я словно опять
ёГгёяяп'^ ребенком. Эти минуты для меня всегда были лучщей 
наградой за понесенные труды...

Буря жизни, ж аж д а деятельности и заветное стремление к 
исследованию неведомых стран Внутренней Азии -  снова отры ва-

но ^ о й ° '  Бросалось многое, д аж е  очень многое,
но самой тяж елой минутой всегда было для меня расставание с 
матерью. Ее слезы и последний поцелуй еще долго жгли моё серд
це. Не один раз среди дикой пустыни или дремучих лесов моему 
воображению рисовался дорогой образ и заставлял  уноситься 
мыслью к родному очагу...

Ж енщ ина от природы умная и с сильным характером, моя 
мать вывела всех нас на прочный путь жизни. Её советы не поки
дали меня д аж е  в зрелом возрасте. П равда, воспитание наще было 
много спартанским но оно закаляло силы и сделало характер 
самостоятельным. Д а  будет мир праху твоему, моя дорогая ма
МЗШЗ!

Если мне суждено довести до конца предпринятое путешест
вие, то его описание будет посвящено твоей памяти, как некогда 
при жизни я порадовал тебя посвящением моего первого путеше
ствия в Уссурийском крае. ^

26 —  27 марта. Стоим в урочище Чиркаин. Место плохое для 
пролетных птиц: речки небольшие, болота поросли сплошь густым 
ростником, и на. открытых болотах везде лёд. Погода большей 

частью д у р н а я -х о л о д н а я ,  ветреная и облачная. Вновь прилетел 
Grus сшегеа [серый журавль]. П ролёт A nthus aquaticus и Larus



ridibundus [горный конёк и обыкновенная чайка] усиливается. Эти 
два дня зуда у меня почти совсем не было; только на охоте не 
могу так много ходить, как прежде.

Сегодня приехал ко мне из Зайсана доктор Рашевский, об
надёжил, что зуд не усилится в прежней степени; усталость ж е 
мало-помалу начнёт проходить. Прибыл ещё новый казак, Телешов, 
взамен П авлова. Завтра пойдём опять в Кендерлык, оттуда на 
озеро Улюнгур.

29 марта. Стоим возле деревни Кендерлык. Погода отврати
тельная, холод и буря.

Перед вечером получил от графа Гейдена (®°) телеграмму, в- 
которой объяснено, что военный министр находит неудобным, при 
настоящих обстоятельствах, моё движение в глубь Китая. Теперь 
более уж е невозможно колебаться. К ак ни тяж ело мне. но нужно 
покориться необходимости — и отложить экспедицию в Тибет до 
более благоприятных обстоятельств. Тем более, что моё здоровье 
плохо — общ ая слабость и хрипота горла, вероятно, вследствие 
употребления йодистого калия.

П ожалуй, что сам отказ итти теперь в экспедицию, д аж е болезнь 
и возвращ ение из Гучена случились к моему счастью. Больной те
перь, я почти наверное не мог бы сходить в Тибет. Только сам я 
не хотел и н е  м о г  отказаться от мысли, хотя внутренне предуга
дывал неудачу.

Если ж е мы прошли бы в Ц айдам, то китайцы, в случае ссоры 
с русскими, легко могли передушить нас. Посмотрим, насколько 
рассеется это дело в будущем.

С эстафетой послал в Главный ш таб телеграмму с просьбой 
разрешить мне вернуться в Петербург для поправления здоровья.

30 марта. О стался ещё на день возле Кендерлыка, чтобы по
охотиться за тетеревами на току. Завтра ж е уйдём отсюда в Зай- 
сан. Пробудем там с неделю, чтобы сдать на хранение, частью ж е 
распродать экспедиционные вещи, а затем поедем на почтовых в 
Семипалатинск и далее в Россию. Мои казаки, узнав о возвращ е
нии, сильно пригорюнились,— видно, и для них заманчива вольная 
жизнь путешественников.

К л и м а т  м а р т а .  Против всякого ожидания, этот месяц 
был очень холоден. Первую его половину снег леж ал  еще сплошь 
по степи и таял  понемногу равномерно; затем он вдруг исчез 
весь к 19 марта, а к 23-му числу вся степь была уж е совершен
но свободна от снега. Однако лёд на озёрах и болотах почти еще 
не трогался до конца месяца; северный склон Саура и д аж е его 
низких предгорий такж е весь был в снегу; только на солнцепёках 
чернеется земля.



В первую треть описываемого месяца, как и в феврале, часто 
были туманы; в последней трети вдруг начались сильные северо- 
западные ветры, которых преж де почти совсем не б ы л о ' 
Эти ветры всегда приносили холод. Вообще тепло в течение всего 
марта перепадало лишь изредка. Д ни  большей частью стояли об
лачные; морозы на восходе солнца доходили до — 12°,3; во второй 
половине описываемого месяца снежных дней было пять. Первый 
дож дь падал 10-го числа. Однако весенняя жизнь пробуж далась 
лишь только становилось тепло; тогда на солнечном пригреве яв1 
лялись насекомые, а в конце месяца ящ ерицы и бабочки- 28-го 
числа найден первый цветок; неделей раньше начала цвести ива. 
Пролет птиц в марте был бедный; впрочем, водяных, быть может 
было немного на Иртыше и Зайсане.

Вообще ранняя весна, по крайней мере, нынешнего года, воз
ле Заисанского поста отличалась холодами и дурной погодой; тёп
лых дней было очень мало. Весьма вероятно, что такое обстоя
тельство много зависит от влияния высокого Саура, который стоит 
стеною с юга.

Впрочем, такие холода, по словам старожилов, бывают не 
каждую  веену. Ч ащ е тепло настаёт раньше.

31 марта. Перешли из Кендерлыка в Зайсанский пост с тем 
чтобы отсюда ехать в Петербург. Верблюды и все экспедиционные 
запасы останутся на хранении в Зайсане. Рассчитываю вернуться, 
сюда к будущей весне и тогда с новыми силами и новым счастьем 
предпринять новую экспедицию.

Сегодня исполнилось мне 39 лет, и день ознаменовался для 
меня окончанием экспедиции, далеко не столь триумфальным, как 
мое прошлое путешествие по Монголии. Теперь дело сделано 
лишь наполовину: Лоб-нор исследован, но Тибет остаётся еще не
тронутым. В четвёртый раз я не могу попасть туда: первый раз 
вернулся с Голубой реки; второй -  с Л об-нора, третий -  из Гу
чена; наконец, в четвёртый раз экспедиция остановлена в самом её 
начале.

Я не унываю! Если только моё здоровье поправится, то 
весною будущего года снова двинусь в путь (®‘).

Хотя остановка экспедиции соверш илась не по моей вине и 
притом я сознаю, что это самое лучш ее при настоящем состоянии 
моего здоровья, — веё-таки мне крайне тяж ело и грустно воро
чаться назад. Целый день вчера я был сам не свой и много раз 
плакал. Д а ж е  возвращ ение в Отрадное теперь мало радует.

‘ В ероятно, ветры  дую т зд есь всю весну -  явление, общ ее всей С редней Азии..



Правда, ж изнь путешественника несёт с собой много различ
ных невзгод, но зато он а .даёт  и много счастливых минут, которые 
не забываю тся никогда.

Абсолютная свобода и дело по душе — вот в чём именно вся 
заманчивость странствований. Н е даром ж е путешественники ни
когда не забы ваю т своей труженической поры, д аж е  среди с а 
мых лучших условий цивилизованной жизни.

Прощай же, моя счастливая жизнь, но прощай ненадолго.' 
Пройдёт год, уладятся недоразумения с Китаем, поправится моё 
здоровье, и тогда ? снова возьму страннический посох и снова на
правлюсь в азиатские пустыни...

Перерыв, но не конец дневника.

31 марта 1878 г. 
П ест Зайсанский
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П ервы й  столбец— н а зв а н и я , при водим ы е у  Н . М . П р ж е в а л ь с к о го ; вто р о й  с т о л 
бец —н аи б о л ее  п р и н яты е  н ы н е  л ати н ск и е  н а зв а н и я , соответствую щ ие видам , у п о м и н ае 
мым автором ; третий  столбец— р у с ск и е  н а зв а н и я . В ид ы , отм еченны е во втором  столбце 
сло в ам и : «так  же», в  н асто я щ ее  в р ем я  у к азы в аю тся  под тем и  ж е  н а зв а н и я м и , к а к и е  бы ли 
п р и н я ты  во врем ен а Н . М . П р ж е в а л ь с к о го .

A ccen to r a lta ic u s  
A c cen to r a tr ig u la r is  
A ccen to r fu lv escen s 
A c c ip ite r  n isu s 
A c tit is  h y p ao leu co s  
A e g ia li te s  c a n tia n u s  
A la u d a  a rv en sis  
A la u d u la  leu co p h aea  
A n as a c u ta  
A n as b oschas 
A n as c ly p e a ta  
A n as c recca 
A n as p en e lo p e  
A n as q u e rq u e d u la  
A n as s tre p e ra  
A nser c in e reu s  
A nser in d ic u s  
A n th u s  a q u a tic u s  
A n th u s  p ra te n s is  
A n ti lope h o d g so n i 
A n ti lope s u b g u ttu ro sa

I A q u ila  b ifa s c ia ta  
A q u ila  fu lv a  

u A rc to m y s b a ib a c in u s
t  A rc to m y s sp . (c a u d a ta )

A rd ea  a lb a  
A rd e a  c in e rea  
A rv ic o la  
A s in u s  k ia n g  
A s tu r  p a lu m b a r iu s  
A th e n e  p lu m ip e s  
B o ta u ru s  s t e l l a r i s  
B u d y te s  c i t r e o lo id e s

P ru n e l la  h y m a la y a n a  
P ru n e l la  a t r i g u l a r i s  
P ru n e l la  fu lv escen s  
Т а к  ж е  
Т а к  ж е
A e g ia lo p h ilu s  a le x a n d r in u s  
Т а к  ж е
C a la n d re lla  p is p o le t ta  
Т а к  ж е
A n as p la ty rh y n c h a  
S p a te la  c ly p e a ta  
Q u e rq u e d u la  c recca 
M areca  p en e lo p e  
Q u e rq u e d u la  q u e rq u e d u la  
Т а к  ж е  
A nser a n se r 
Т а к  ж е
A n th u s  s p in o le t ta  
Т а к  ж е
P a n th o lo p s  h o d g so n ii 
G a z e lla  s u b g u ttu ro sa  
A q u ila  n ip a le n s is  
A q u ila  c h ry sa e tu s  
M a rm o ta  b a ib a c in a  
M a rm o ta  c a u d a ta  
E g r e t t a  a lb a  
Т а к  ж е 
M icro tu s 
E q u u s  h em io n u s  
A s tu r  g e n ti l is  
Т а к  ж е  
Т а к  ж е
M o ta c ila  c i t r e o la

Г и м а л а й с к а я  за в и р у щ к а
Ч е р н о г о р л а я  за в и р у ш к а
Б л е д н а я  з а в и р у ш к а
П е р е п е л я т н и к
П е р ев о зч и к
М орской  з у ё к
Ж а в о р о н о к
С еры й ж а в о р о н о к
Ш и ло х в о сть
К р я к в а
Ш и р о к о н о ск а
Ч и р о к -св и с ту н о к
Свиязь
Ч и р о к -т р е с к у н о к  
С е р у х а  
С еры й  гу сь  
Г о р н ы й  гу сь  
Г о р н ы й  к о н ё к  
Л у го в о й  к о н ёк  
А н ти л о п а  оронго 
Д ж е й р а н  
С тепной о р ёл  
Б е р к у т
А л тай ск и й  су р о к  
Д л и н н о х в о ст ы й  су р о к  
Б е л а я  ц а п л я  
С е р а я  ц а п л я  
П о л ё в к а  
К у л а н
Т е т е р е в я т н и к  
К и т а й с к и й  дом овы й сыч 
В ы пь
Ж е л т о г о л о в а я  т р я с о г у зк а

9 Н. м. Пржевальский



B u teo  sp.
B u te o  v u lg a r i s  
C a cc ab iu s  c b u k a r  
C a la m o d y ta  t u r to id e s  
C a m e lu s  b a c t r ia n u s  fe ru s  
C an is  ch an c o  
C an is  lu p u s  
C an is  v u lp e s  
C an is  m e la n o tis  
C ap ra  s ib ir ic a  
C ap ra  sky r.
Carbo cormoranus 
Carpodacus erythrinus 
Carpodacus rubicilla  
Casarca rutila 
Cervus elaphus 
Cervus maral 
cervus pygargus 
Chelidon lagopoda 
Ciconia nigra 
Circus cyaneus 
Circus rufus 
Columba oenas 
Columba palumbus 
Columba rupestris 
Columba sp.
C orvus co rax  
C orvus co rn ix  
C orvus fru g ileg u s  
C orvus m o n ed u la  
C orvus o r ie n ta l is  
C o tu rn ix  c o m m u n is  
C rex p ra te n s is  
C u cu lu s can o ru s 
C y a n ecu la  c o eru lecu la  
C y a n is te s  c y an u s  
C ygnus o lor 
C y n ch ram u s p o la r is  
C y n c h ram u s p y rrh u lo id e s  
C y n ch ram u s sc h o e n ic u lu s  
C ypse lus m u ra r iu s  
C y p rin id a e  
D a f ila  a c u ta  
E rin a c e u s  a u r itu s  
E ry th ro s p iz a  m o n g o lic a  
E ry th ro s p iz a  o b so le ta  
F a lc o  a esa lo n  ■
F e l is  irb is  
F e l is  ly n x  
F e lis  m an u l 
F re g ilu s  g ra cu lu s  
F r in g i l la  m o n ti f r in g il la  
F u l ic a  a tr a  
F u l ig u la  c la n g u la  
F u l ig u la  c r is ta ta  
F u l ig u la  fe rin a  
F u l ig u la  n y ro ca  
F u l ig u la  ru f in a  
G a le r id a  m ag n a  
G ra c u lu s  ca rb o  
G ru s  c in e rea  
G ru s v irg o  
G y p a e tu s  b a rb a tu s  
G y p s h im a la y e n s is

Т а к  ж е
B u te o  b u te o
A le c to r is  k a k e l i ’
A c ro c e p h a lu s  a ru n d in a c e u s
Т а к  ж е
C a n is  lu p u s
Т а к  ж е
V u lp e s  v u lp e s
V u lp e s  v u lp es
Т а к  ж е
C ap ra  s ib i r ic a
P h a la c ra c o ra x  c a ib o
E r y th r in a  e ry th r in a
E r y th r in a  ru b ic i l la
T a d o rn a  fe rru g in e a
Т а к  ж е
C ervus e la p h u s
C ap reo lu s p y g a rg u s
D e lic h o n  u rb ica
Т а к  ж е
Т а к  ж е
C ircus a e ru g in o su s 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
C orvus corone  
Т а к  ж е
C oloeus m o n ed u la  
C orvus corone  
C o tu rn ix  c o tu rn ix  
C rex crex  
Т а к  ж е
L u sc in ia  sv ec ica  
P a ru s  cy an u s  
Т а к  ж е
Emberiza pal Iasi 
Emberiza schoeniculus 
Emberiza schoeniculus 
Apus apus 
Т а к  ж е 
Anas acuta 
Т а к  ж е
B u c an e te s  g ith a g in e u s  
R h o d o sp iz a  o b so le ta  
A esa lo n  c o lu m b a riu s  
F e l is  u n c u a  
Т а к  ж е 
Т а к  ж е
P y r rh o c o ra x 'g ra c u lu s  
Т а к  ж е 
Т а к  ж е
B u c e p h a la  c la n g u la  
N y ro c a  fu l ig u la  
N y ro c a  fe rin a  
N y ro c a  ru fa  
N e t ta  ru f in a  
G a le r id a  c r is ta ta  
P h a la c ra c o ra x  carb o  
G ru s g ru s 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
G y p s fu lv u s

К а н ю к
К а н ю к
К е к л и к
Д р о зд о в и д н ая  к ам ы ш о вк а
Д и к и й  верблю д
В о л к
В о л к
Л и си ц а
Л и си ц а
Г орн ы й  ко зёл
Г орны й  к о зёл
Б а к л а н
Ч еч еви ц а
Б о л ь ш а я  чечевица 
К р а с н а я  у т к а  
Б л а го р о д н ы й  олен ь 
М ар ал  
К о с у л я
Г о р о д с к а я  л асто чк а  
Ч ер н ы й  аист  
П о л ево й  л у н ь  
К ам ы ш о вы й  л у н ь  
К л и н т у х  
В я х и р ь
К ам ен н ы й  го лу б ь
Г о л у б ь
В орон
В орона
Г р ач
Г а л к а
В о р о н а
П ер еп ел
К о р о стел ь
К у к у ш к а
В а р а к у ш к а
К н я з ё к
Л еб ед ь-ш и п ун
П о л я р н а я  о в ся н к а
К а м ы ш о в ая  о в ся н к а
К а м ы ш о в ая  о в сян к а
С триж
К ар п о в ы е
Ш и лохвость
У ш асты й  ё ж
П у сты н н ы й  снегирь
П усты н ны й  вью р о к
Д ер б н и к
С неж ны й б ар с , ирбис
Ры сь
М анул
К л у ш и ц а
Ю рок
Л ы су х а
Г о го ль
Х о х л а ты й  черны ш  
К р а сн о го л о в ы й  ны рс к 
Б е л о гл а зы й  н ы р о к  
К р асн о н о сы й  н ы р о к  
Х о х л аты й  ж ав о р о н о к  
Б о л ьш о й  б ак л ан  
С ерый ж у р а в л ь  
Ж у р а в л ь -к р а с а в к а  
Я гн я тн и к  
С неж ны й сип



H a re ld a  g la c ia l is  
H iru n d o  ru s t ic a  
H y p s ib a te s  h im a n to p u s  
L a n iu s  h o m ey eri 
L a n iu s  is a b e ll in u s  
L a ru s  a rg e n ta tu s  
L a ru s  b ru n n e ic e p h a lu s

L a ru s  r id ib u n d u s  
L ep to p o ec ile  so p h ia e  
L ep u s sp .
L eu c o stis te s  b r a n d ti i  
L in o ta  m o n tiu m  
L u tra  v u lg a r is  
M e g a lo p e rd ix  n ig e ll i i  
M eg a lo p e rd ix  sp . 
M elan o co ry p h a  ta ta r i c a  
M ergus m erg an se r 
M eriones sp .
M ilvus a te r  
M o n tif r in g illa  n iv a l is  
M o ta c illa  p e rso n a ta  
M us sp .
M u ste la  in te rm e d ia  
M yo p h o n eu s te m m in s ik i  
N u m e n iu s  a rq u a tu s  
O re in u s
O to co ris  a ib ig u ia  
O rio lu s  g a lb u ia  
O rty g o m e tra  p u s i l la  
O tu s  b ra c h y o tu s  
O tu s  v u lg a r is  
O v is p o iii  
P a n u ru s  b a rb a tu s  
P a ru s  c y an u s  
P asse r a m m o d e n d ri 
P asser m o n ta n u s  
P e lic a n u s  c risp u s  
P e rd ix  d a u r ic a  
P h a s ia n u s  m o n g o lic u s  
P h a s ia n u s  sh a w ii 
P h a s ia n u s  in s ig n is  
P ic a  c a u d a ta  
P ic u s  sp .
P icu s  m a jo r  
P o d ic ep s  c r is ta tu s  
P o d ic ep s  m in o r 
Podoces
P od o ces h en d erso n i

P od o ces h u m iiis  
Pod o ces p a n d e r i

P od o ces ta r im e n s is

P o e p h a g u s  g ru n n ie n s  fe ru s 
P ra t in c o la  in d ic a  
P seu d o is  n ah o o r 
R a ilu s  a q u a tic u s  
R h o p o p h iiu s  d e se rti 
R h o p o p h iiu s  p e k in e n s is  
R u t ic i l ia  e ry th ro g a s tra  
R u t ic i l ia  e ry th ro n o ta  
S a iic a r ia  lo cu s te lla

C ian g u la  h y e m a lis  
Т а к  ж е
H im a n to p u s  h im a n to p u s  
L a n iu s  e x c u b ito r  
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е

Т а к  ж е 
Т а к  ж е  
Т а к  ж е 
Т а к  ж е
A e a n th is  f la v iro s tr is  
L u tr a  lu tra
T e tra o g a llu s  h y m a la y e n s is  
T e tra o g a llu s  sp .
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е
M ilv u s k o rsch u n  
Т а к  ж е 
M o ta c illa  a lb a  
Т а к  ж е 
M artes  fo in a  
M y o phoneus co eru leu s 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е
E re m o p h ila  a lp e s tr is  
O rio lu s  o rio lu s  
P o rz a n a  p a rv a  
A sio f lam m eu s 
A sio  o tu s  
O v is a m m o n  
P a n u ru s  b ia rm ic u s  
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
Т а к  ж е  
Т а к  ж е  
Т а к  ж е
P h a s ia n u s  c o lch icu s  ( 
P h a s ia n u s  c o lc h icu s  j

P ic a  p ic a  
Т а к  ж е
D ry o b a te s  m a jo r 
Т а к  ж е
P o d ic ep s  ru fico lu s  
Т а к  ж е 
Т а к  ж е

Т а к  ж е 
Т а к  ж е

P odoces b id d u lp h i  

Т а к  ж е
S a x ic o la  to rq u a ta  
Т а к  ж е 
Т а к  ж е
R h o p o p h iiu s  p e k in e n s is  
Т а к  ж е
P h o e n icu ru s  e ry th ro g a s te r  
P h o e n icu ru s  e ry th ro n o tu s  
L o c u s te lla  n a e v ia

М о р ян к а  
К а с а т к а  
Х о д у л о ч н и к  
С ерый со р о ко п у т  
П усты н ны й  ж у л а н  
С ер еб р и стая  ч а й к а  
Т и б е тс к а я  б у р о го л о в ая  

ч а й к а  
О б ы к н о вен н ая  ч ай к а  
С л авко ви д н ы й  к о р о л ёк  
З а я ц
Т у р к ес та н с к и й  вью р о к  
Г о р н а я  чечётка  
В ы дра
Т ем ноб рю хий  у л а р  
У л ар
Ч ёр н ы й  ж ав о р о н о к  
Б о л ь ш о й  к р о х а л ь  
П е сч ан к а  
Ч ёр н ы й  к орш ун  
А л ьп и й ск и й  в ью р о к  
Б е л а я  т р я с о г у зк а  
М ыш ь
К а м е н н а я  к у н и ц а  
С и н яя  птица 
Б о л ь ш о й  кронш неп  
О сман
Р о гаты й  ж ав о р о н о к  
И в о л га
М алы й погоны ш  
Б о л о т н а я  сова 
У ш ас та я  сова 
А р к а р , го р н ы й  б ар ан  
У с а т а я  синиц а 
С ин ица л а зо р е в к а  
С ак сау л ьн ы й  воробей 
П олево й  воробей  
С ерый п ел и кан  
С ер ая  д а у р с к а я  к у р о п а т к а  
Ф азан ы

С орока
Д я т е л
Б о л ь ш о й  пёстры й д я тел  
Ч о м га
М а л а я  п о ган к а  
С а к с а у л ь н а я  сой ка  
М о н го л ьс к ая  с а к с а у л ь н а я  

сой ка  
С а к с а у л ь н а я  сой ка  
С р ед н еази атск ая  с а к с а у л ь 

н а я  сой ка  
Т а р и м с к а я  с а к с а у л ь н а я  

со й к а  
Д и к и й  я к
Ч ер н о го л о в ы й  ч е к к ан  
К у к у -я м а н  
В о д ян о й  п асту ш о к

Краснобрюхая горихвостка 
Рыжеспинная горихвостка 
С верчок



S a l ic a r ia  sp h e n u ra  
S a x ic o la  a tro g u la r is  
S a x ic o la  isa b e l l in a  
S a x ic o la  leu co m ela  
S a x ic o la  o e n a n th e  
S c h iz o th o ra x  
S c o lo p ax  h y e m a lis  
S c o lo p ax  ru s t ic o la  
Sco p s zo rca  
S o rex  sp . 
S p e rm o p h y lu s  
S te rn a  c asp ia  
S te rn a  h iru n d o  
S tu rn u s  v u lg a r is  
S tu rn u s  u n ico lo r 
S us sc ro ta  fe ru s  
S y lv ia  c in e rea  
S ilv ia  c u rru c a  
S y lv ia  su p e rc ilio sa  
S y r rh a p te s  p a ra d o x u s  
T a d o rn a  c o rn u ta  
T ic h o d ro m a  m u rra r ia  
T ig r is  re g u lis  
T in n u n c u lu s  a la u d a r iu s  
T o ta n u s  c a l id r is  
T o ta n u s  g lo t t is  
T o ta n u s  o ch ro p u s 
T r in g a  m in u ta  
T u rd u s  a tro g u la r is  
T u rd u s  m y s ta c in u s  
T u rd u s  ru f ic o llu s  
T u rd u s  v isc iv o ru s  
T u r tu r  sp .
T u r tu r  v i t t ic o l l is  
U p u p a  epops 
U rsu s a rc to s  
U rsu s isa b e llin u s  
U rsu s leu co n y x

V u l tu r  c in e reu s  
V u l tu r  m o n ach u s

A c ro ce p h a lu s  d u m e to ru m  
O e n a n th e  d ese rti 
O e n a n th e  isa b e ll in a  
O e n a n th e  p le sch a n k a  
O e n a n th e  o e n an th e  
Т а к  ж е
C a p e lla  s o l i ta r ia  
Т а к  ж е 
O tu s  scops 
Т а к  ж е 
C ite llu s
H y d ro p ro g n e  tsc h eg ra v a  
Т а к  ж е  
Т а к  ж е
S tu rn u s  v u lg a r is  
Т а к  ж е
S y lv ia  co m m u n is  
Т а к  ж е
P h y llo sc o p u s  in o rn a ta  

Т а к  ж е
T a d o rn a  ta d o rn a  
Т а к  ж е 
F e l is  t ig r is  
C e rc h e is  t in n u n c u lu s  
T r in g a  to ta n u s  
T r in g a  n e b u la r ia  
T r in g a  o ch ro p u s 
E r o lia  m in u ta  
T u rd u s  ru f ico llu s  
T u rd u s  ru f ico llu s  
Т а к  ж е 
Т а к  ж е 
S t r e p to p e l ia  sp . 
S tr e p to p e l ia  c h in en sis  
Т а к  ж е 
Т ак ж е 
U rsu s a rc to s

A eg y p iu s m o n ach u s 
A eg y p iu s m o n ach u s

С ад о в ая  кам ы ш о вка
П у с ты н н ая  к ам ен ка
К а м е н к а -п л я с у н ь я
К а м ен к а -п л е ш а н к а
К а м ен к а
М ар и н к а
Г орны й  д у п ел ь
В альд ш н еп
С о в к а -зо р ьк а
З е м л е р о й к а
С усли к
Ч е г р а в а
Р е ч н а я  к р а ч к а
С к во р ец
С кворец
К аб ан
С ер ая  с л а в к а
С л а в к а -за в и р у ш к а
П е н о ч к а -за р н и ч к а
С адж а  и л и  копы тка
П е га н к а
С тенолаз
Т и гр
П у с те л ь га  
Т р а в н и к  
Б о л ь ш о й  у л и т  
Ч ер н ы ш  
К у л и к -в о р о б е й  
Ч ер н о зо б ы й  д р о зд  
Ч ер н о зо б ы й  д р о зд  
Ч ер н о зо б ы й  д р о зд  
Д р о зд -д е р я б а  
Г о р л и ц а
К и т а й с к а я  го р л и ц а
У д о д
М едведь
М едведь
Б у р ы й  белокоготны й м ед

ведь 
Г риф  
Г риф



A lliu m
A sclep ias  (н у ж н о : 

num  H e n d e rso n i)  
B u to m u s  
C a llig o n u m  
C a rag a n a  
C a rag a n a  ju b a ta

C e ra to ca rp u s
D ro sera
E le ag n u s
E p h e d ra
E v o n y m u s
G a lliu m
H a lim o d e n d ro n
H e d y sa ru m
H ip p u r is
Ir is
K a lid iu m  
L a s ia g ro s tis  
L o n ic e ra  
M yosotis 
N i t r a r ia  
P e d ic u ia r is  
P ic ea  S c h re n k ia n a  
P o p u lu s  d iv e rs ifo lia

P o t te n t i l la
P r im u la
P u ls a t i l la
S a lix
S ta tic e
S te l la r ia
S a x ifrag a
T y p h a
V ic ia
V o ila

A pocy
Л у к  (у  H . M . П р ж е в а л ь с к о 

го — д и ки й  чеснок) 
К ен д ы р ь  
С усак  
Д ж у зг у н  
К а р а г а н а , д ер еза  
К а р а г а н а — вер б л ю ж и й  

х в о ст
И б ел ек , эб и л ек , р о гач
Р о с я н к а
Д ж и д а , лох
Э ф едра, х в о щ
Б е р ес к л ет
П о д м ар ен н и к
Д ж и н ги л
К о п ееч н и к
В о д я н ая  со сён ка
И р и с, к а с а т и к
Б у д а р г а н а , п о таш н и к
Ч и й , д эр и су н , дэрэс
Ж и м о ло сть
Н е за б у д к а
С е л и тр я н к а , х а р м ы к  
М ы тник, вш и ви ц а  
Т я н ь ш а н с к а я  ель  
Р азн о л и стн ы й  т о п о л ь , тог- 

р у к , т у р а н г а  
Л а п ч а т к а  
П ер во ц вет
П р о стр ел , со н -тр ава  
И ва  

. К ер м ек  
З в е зд ч а т к а  
К ам н ел о м к а  
К у г а , р о го з  
Г ор о ш ек  
Ф и ал к а



ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

■ П ом ощ ник Н . М . П рж евал ьско го  по его первом у центральноазиатском у 
(м онгольском у) путеш ествию  М. А. П ы льцов не смог принять участие во второй и 
последую щ их экспедициях П р ж евальского  в Ц ентральную
тельства. слож ивш иеся у П ы льцова, его ж енитьба на сестре Н. М. П рж евальского  
заставили  Н и ко л ая  М ихайловича искать себе других  спутников. Д ел о  это было 
очень трудны м. П р ж евал ьск и й  серьёзно  и ответственно относился к подбору у ч а 

стников экспедиции, справедливо  полагая , что в хорош о ^ х а т ь
диции — зал о г  её успеш ной работы  и счастливого возвращ ения. В ж елаю щ их ехать 
с П рж евальским  недостатка не было. Н. М. П рж евал ьски й  предполагал , что его 
помощ ником на этот р а з  вновь о к аж ется  Н иколай  Я ковлевич Ягунов, ^
уж е испытан им в уссурийском  путеш ествии. О днако  судьба реш ила иначе. Я гунов, 
будучи уж е  поручиком К ексгольм ского гренадерского  полка, 8 (20) июня 1875 г., 
купаясь в реке Висле, утонул. Это было больш им горем  для  наш его путеш ествен

ника, который очень лю бил Ягунова. •
«Я до сих пор ещ е не могу свы кнуться с  мыслью , что Ягунова уж е  не 

сущ ествует. Всё к аж ется , что вот-вот он приедет к нам  в д е р е в н ю ,- т а к  н е
давно ещ е был среди  нас, а теперь превратился в ничто . ,  (и з  письма 
И Л  Ф атееву  14 ию ля 1875 г.; по Н. Ф. Д убровину, стр. 199). 
в 'р е з у л ь т а т е  долгих поисков и колебаний Н . М. П рж евальский  останавли вает 

свой выбор на двух: Е . М. П овало-Ш вы йковском  (в  своем  отчёте П рж евальский  
почему-то пишет —  Ш вейковский) и Ф. Л . Эклоне.

Ф едор Л еопольдович Эклон сопровож дал П рж евал ьско го  во втором и третьем  
путеш ествиях в Ц ентральную  Азию. Эклон был сыном служ ащ его , молодым чело
веком 18 лет, когда великий путеш ественник начал подготавливать его к навы кам  
экспедиционной ж изни  и к полевой работе, очень м ногообразной и в общ ем тр у д
ной П рж евальский  нап р авляет  Э клона в Самогитский полк в качестве вольноопре
деляю щ егося. П о зж е  Эклон получил чин поручика Ростовского гренадерского  пол
ка. П рж евальский  очень полю бил Э клона, которы й о к азал ся  хорош им помощ ником 

И товарищ ем .
Е вграф  М ихайлович П овало-Ш вы йковский —  сын соседки П рж евальского  

имению в См оленщ ине. П овало-Ш вы йковский был тогда  ю нкером, но в момент 
путеш ествия —  прапорщ иком  Звенигородского полка, а по зж е  поручиком.

П рж евальский  зн ал  Е вгр аф а  М ихайловича с сам ого детства и потому считал.



что м ож ет спокойно полож иться на него в трудны х условиях путеш ествия в пусты
нях Л об-нора  или нагорьях  Тибета. К ак  показы вает  дневник и отчёт П р ж евал ьск о 
го, эти его надеж ды  не сбы лись. Вот что он пиш ет в своём  дневнике от 20 сен
тября  1876 г.:

«Т яж ёлы й день, бего д н я  я отправил обратно  в К ульдж у, а оттуда 
в полк, Ш вы йковского, оказавш егося соверш енно негодны м  д л я  экспедиции по 
своей ум ственной ограниченности и неспособности к  каком у-либо  делу. Ни 
сним ать птиц, ни стрелять , ни делать съём ки —  ничего не ум ел бедный Е вграф . 
С начала я дум ал , что он научится всем у этому, но вот прош ло у ж е  более м е
сяца, а Ш вы йковский остался  тем ж е, каким  бы л и при начале  экспедиции. 
Я вы нуж ден был его прогнать, как  человека соверш енно бесполезного. Т яж ело  
мне было реш иться на это. Е вграф  ко мне лично при вязан , притом он доброй 
душ и. Д а , наконец, здесь, где всё чуж ое и вр аж дебн о е, преданны й товарищ  
ценится более, чем  где-либо. О днако необходим ость в зял а  верх. Я отправил 
Е вграф а, хотя вчера вечером  и сегодня утром я  п л ак ал  несколько р аз  как  
ребенок. В озвращ ение Ш вы йковского я обставил к ак  мож но лучш е и в м ате
риальном  и в нравственном  отнош ениях. Д а л  ему прогоны  и ж ал о ван ье  — 
всего 800 руб., причиною  возврата  везде вы ставил болезнь. О стался  я теперь 
с одним Э клоном ; с ним мы и сделаем  всю экспедицию ».
’ С мета, поданная П р ж евальски м  на расходы  по второй экспедиции, исчисля

л ась  в 24 740 руб. из р асчёта  двух  лет  работы . П редполагалось , что если экспеди
ция зад ер ж и тся  на третий год работ, что и входило в первоначальны е планы  путе
ш ественника, тогда дополнительно следовало  послать ещ ё 12 тыс. руб. 31 января 
1876 г. Совет Русского Г еограф ического общ ества постановил ходатайствовать об 
отпуске этих средств  Н. М. П рж евальском у.

® П анф ил Ч еб аев  и Д о н до к  И ринчинов — д в а  спутника П рж евал ьско го  по мон
гольскому путеш ествию , к  которы м хорош о относился великий путеш ественник. О ба 
они родом из З а б а й к ал ь я  (И ринчинов —  бурят по национ альности), были долгими 
и верными спутникам и Н и колая  М ихайловича по Ц ентральной  Азии. О составе 
Л обнорской экспедиции пиш ет автор в полевом дн евни ке за  1— 11 августа 1876 г.: 
«Всего нас десять  человек: я, Эклон, Ш вы йковский, переводчик киргиз И саев
(крещ ён ы й?) и к азак и  Ч ебаев , Иринчинов (п р еж н и е), Б ад м аев , Ч ерепанов и К о з
лов; эти  последние взяты  из Семиреченског® войска».

Б адм аев  был прислан русским  консулом в У рге Я. П. Ш иш м арёвы м  из З а 
бай калья  в качестве переводчика с монгольских язы ков. О днако  Б ад м аев  и Ч е р е 
панов оказались  ленивы м и и м ало способными работникам и , и в самом начале 
экспедиции П рж евальски й  отправил  их обратно в К ульдж у. Т а ж е  участь постигла 
и второго переводчика —  Н и колая  И саева, для  характеристики  которого П р ж е
вальский не скупился на гневны е и резкие слова.

’  Здесь Пржевальский употребляет распространённое тогда название «сарт- 
ского» языка.

В терм ин «сарт» в Т уркестане в разное  врем я  вк л ады вали  и разн о е  со д ер ж а
ние. В данном  случае П рж евальски й  поним ает под сартским  язы ком  — язы к местного 
оседлого населения С редней А зии и К аш гарии. Т ако е  понятие весьм а неопределён
но, ибо оседлы е ж ители  Т уркестана говорят на разны х язы ках . Н еопределённость 
этнического терм ина «сарт» подчёркивалась многими исследователям и. Русские 
переселенцы  в начале  XX века  всех оседло ж ивущ их ж ителей  Т уркестана н азы 
вали  «сартами». П о мнению  известного тю рколога акад . В. В. Р адл о ва , слово 
«сарт» произош ло из индийского, где имело значение «купец». У  акад. В. В. Б а р 
тольда, крупнейш его историка С редней и П ередней Азии, находим следую щ ее 
объяснение эволю ции терм ина «сарт»:



«в  турецкой литературе  XI века встречается т ак ж е  слово «сарт», но не в 
к ач естве  народного  н азван и я , но к а к  нарицательн ое  имя, в  см ы сяе  «купец». В 
турецкой буддийской л итературе  встречается  слово «сартбау», искаж ённое сан 
скритское sa r th a v a h a  или sarthabaha  — «предводитель кар аван а» ; повидимому, 
это слово, на почве т а к  назы ваем ого лингвистического оом м сления, бы ло и зм е
нено туркам и  в сартбанш  —  «начальник сэртов», о ж у д а  образовалось слово 
«сарт» в  см ы сле «купец». М онголы в XIII веке употребляли образованны е 
от этого корня слова: «сартак», и «сартаул», в  см ы сле «тадж ик» и «мусуль- 
мании», причём назы вали  оартакам и н е  только иранцев, но и турок— м усульм ан. 
О туреченны е потомки монголов в Т уркестане в конце XV века употребляли сло
во «сарт» в смы сле «тадж ик», противополагая язы к  и л итературу  сартов язы ку 
и л и тер ату р е  турок. С тепняки узбеки, завоевавш и е Т уркестан  в начале  XVI в е 
ка, стали  н азы вать  «сартам и», в противополож ность «узбекам », всех оседлы х 
ж ителей , к ак  иранцев, т ак  и говоривш их по-турецки; впоследствии, когда я зы 
ком больш инства оседлого населения сд ел ал ся  турецкий, слово «сарт» стало 
употребляться в ли тер ату р е  (наприм ер, у кокандсних историков), отчасти и в 
ж изни , в смы сле горож анин  или сельский ж итель, говорящ ий по-турецки, в про
тивополож ность тадж и ку , сохранивш ем у свой язы к  иранца. П о чертам  бы та сар- 
там , к ак  типичным гор о ж ан ам  и зем ледельц ам , теперь противополагаю тся не 
узбеки, больш ей частью  переш едш ие к  оседлом у о б р азу  ж изни, а «казаки» . 
В. В. Б а р т о л ь д .  И стория культурной ж изни  Т уркестана. Л енинград , 1927, 

стр. 24 — 25.
Н ы не терм ин «сарт», вследствие его неопределённости, не применяется.

“ Т аранчам и  назы вали  тю ркский народ, прож иваю щ ий в К ульдж инском  крае , от
куда частично они во второй половине X V III века переселились в С емиречье. Я зы к 
у таранчей  тот ж е, что и у тю ркского оседлого населен ия К аш гарии, т. е. уйгурский. 
Ныне не в ы д е л я ю т , таранчей  как  отдельную  народность, —  они вош ли в состав уй 
гуров. В основе н азван и я  «таранчи» л еж и т  терм ин «таря», т. е. паш ня, и поэтому 
перевод этого назван и я  звучит: пахари , зем ледельцы .

'  Д ун гане  —  народ, ж ивущ ий в китайской провинции Ганьсу, а т ак ж е  провин
циях Ц инхай , С иньцзян . В небольш ом количестве населяю т юго-восточную  часть К а 
захской С С Р и К иргизскую  ССР. Я зы к-чиитайский, религия— м усульманство. П р о 
исхож дение дун ган  недостаточно ясно; считаю т, что это тю ркское племя, в сильней
шей степени окитаивш ееся.

’’ К алм ы ки, или торгоуты, — монгольское население Д ж ун гари и . Г лавное заня- 
тие торгоутов — кочевое скотоводство, местами ж е  заним аю тся т ак ж е  посевам и зер- 
новых, но зем л ед ел и е  почти всюду имеет подчинённое значение. Считаю т, что в 
С иньцзяне ны не кочую т 160 — 180 тысяч торгоутов. Н ебольш ая часть их, и звестная  
под названием  булугунских торгоутов (по р. Б у л у гу н ), ж ивёт  на ю ге К обдосского 
айм ака  М онгольской Н ародной Республики. П о своем у язы ку  торгоуты  при над леж ат  
к западном онгольской ветви монгольских плем ён, по религии они буддисты -ламаисты .

Н и ж е упоминаемы й народ  сибо — давние военны е переселенцы  в Д ж у н гар и ю  
из М аньчж урии, которы е осели в долине И ли. П о р е л и ги и —i буддисты, но с остат
ками ш ам анизм а, которы й сохранился ещё со врем ени пребы вания их в М аньчж урии. 
Ж и ву т  в  хорош о расплаииро1ваяны х городах, обнесённы х стенами, по хозяйству 
аемледельцы .

'  Р ек а  И ли  у К ульдж и по современны м съём кам  имеет абсолю тную  высоту 

700 м.
® Н . А. С еверцов, один из крупнейш их исследоеателей  Т уркестана, не случайно 

соединил в один вид этих двух медведей. Н ы не систем атика м едведей объединяет



в один вид U rsus leu co n y x  и U . isab e llin a  к ак  U rsu s a rc lo s  вы де- 
л яя  формы. Тяньш анский м е д в е д ь -э т о  особая ф о р м а -б е л о к о го тн ы й  бурый м едведь.

В С оветском  Т янь-ш ане, в горах К етмень, Заилийском  хребте и других, бо
таники отмечаю т отдельны е экзем пляры  тяньш анской ели, разм ер о м  до 60 м высоты 
И ДО 2 м В ди ам етр е  ствола.

“  Н а р ат  и все д руги е  перечисляем ы е под различны м и местными названиям и 
П р ж евальски м  горы  входят в главную  водораздельную  цепь Восточного Тянь-ш аня. 
Р ека  Ю лдус (Х айду-гол или Х айды к) несёт свои воды  у ж е  н а  юг, в К аш гарию  Го- 

водоразделе  м еж ду  верховьям и  К унгеса и Ю лдуса  подним аю тся до высоты 
8 5 0 0 - 4  000 м, но вы сота Т янь-ш аня увеличивается отсю да на запад , к границам  
советского  Сою за, а т а к ж е  на восток, где недалеко  от У румчи горы Б огдо-ула до 
стигаю т вечного снега  и им ею т высоту 5 600 м.

В этом  перечне м лекопитаю щ их о бращ аю т вним ание необычные названия ли- 
»ицы — C am s m elano tls, оленя — C erv u s m aral, п о л ё в о к — A rvico la , сусликов — S p e r-  
m ophilus. Говоря о  полёвках , П рж евальский , видимо, им еет в виду полёвок в 
ш ироком смы сле слова, а не только  водяны х полёвок. У к азы вая  лисицу к ак  C anis 
m elbnotis, автор хотел этим  сказать , что упом янутая лисица относится к группе ю ж ны х, 
серы х лисиц. О л е н ь — C e rv u s  т а г а  — явл яется  особы м подвидом С elap  
а не сам остоятельны м  видом . П од сусликам и S p erm oph ilus принято сейчас понимать 

тонкопалы х сусликов, но П р ж евал ьски й  им еет в виду в данном  случае сусликов рода 
C ite llu s . Д л я  диких бар ан о в  и козлов, упоминаемы х зд есь  и ниж е, автором  при ня
ты другие  видовы е назван и я  (см. список латинских н азваний  ж ивотны х).

К а р а -ш а р — один из центров С иньцзяна, город  на ю ж ном склоне Т янь-ш аня. 
располож енны й на р е к е  Х айду-гол, почти у  впадения последней в озеро  Б агр ач .

^  Я куб-бек  — глав |а м усульм анского госу дар ства  в К аш гарии  — Д ж еты -ш аар  
или С ем иградье. Д ж е ты -ш а ар  сущ ествовало недолгое врем я, с  1867 по 1878 г.; оно 
было признано А нглией и Турцией. Я куб-бек  происходил из С редней Азии, родился 
близ города Т аш кента, которы й защ и щ ал  от русских войск, а затем  б еж ал  в В ос
точный Т уркестан, где  возглавил  национально-освободительное мусульм анское д в и ж е 
ние против китайцев. П олное имя Я куб-бека: М агом ет Я куб-бек  Б а д а у л е т ^  эм ир 
Д ж еты -ш аар а .

П ериод истории С иньцзяна, когда в К аш гарии в течение недлительного врем ени 
сущ ествовало государство  Я куб-бека. очень плохо изучен. Н а  русском язы ке  им е
ю тся данны е по этом у периоду в работе А. Н . К уропатки на: «К аш гария. И сторико
географ ический очерк страны , её военны е силы, пром ы ш ленность и торговля» СП б 
1879; а т а к ж е  в исследовании Н. И. В еселовского; «Я куб-бек». Записки  Восточного 

отд. Русского А рхеологического О бщ ества, 1898.
Я куб-беку посвящ ена т а к ж е  р абота  на английском  язы ке: D. С. B o u l d e r

Life o f Jak o o b  B e g  L o ndon  1878.

“  Bee упом януты е ф азан ы  лиш ь подвиды  одного вида; - P hasianus co lch icu s.
“  Это удалось сдел ать  ученикам  Н. М. П р ж евал ьск о го  —  В. И . Роборовском у 

и П. К. К озлову, которы е в качестве участников Т ибетской экспедиции Русского 
Географ ического общ ества получили зад ан и е  начальни ка экспедиции М. В. П евцова 
произвести съём ку озер а  Б агр ач , что и бы ло ими вы полнено в 1890 г. По 
К озлову озеро Б а гр а ч  имеет длину до 85 км, а в ш ирину 42, окруж ность его п р е
вы ш ает 235 км. О зеро  пресное, очень прозрачное, дно м ож но различать на глубине 
12 м ; это, видимо, средн яя глубина озера, наибольш ая ж е  глубина осталась неизвест
ной. Весной и осенью  на о зере  во врем я бурь подним аю тся волны  до 2 м высоты, 

волнением вы брасы вает  на б ерега  много рыбы, которая  становится добычей кр ы л а
тых хищ ников и кабан ов. З а м ер за е т  озеро в н ачале  д ек аб р я , вскры вается в м арте, 
но льдины  ветрам и передвигаю тся ещ е и в апреле.

 ̂ Н. М. П р ж евал ьск и й  всю ду пишет: Б аду алет .



Б ер ега  о зера  разнообразн ы , во многих м естах заросли  густыми тростникам и 
или окруж ены  пескам и. В одная гладь  о зер а  при влекает много птиц, а тростники 
даю т прию т некоторы м  зимую щ им  здесь л ебедям  и уткам . З а  многочисленными к а б а 
нами охотится редкий зд есь тигр (Труды  Тибетской экспедиции, ч. 3, СПб., 1896, 
стр. 107—  109).

У М. В. П евц о ва  т ак ж е  приводятся данны е об этом, одном из сам ы х б о л ь
ших озёр Ц ентральной  Азии. П о данном у автору, озеро  им еет длину до 90 км, а 
ш ирину 53 км. К райне лю бопытны м представляется  м астерски записанная  картина 
ловли ры бы  зимой. К артин а  эта  представляет исклю чительны й этнограф ический ин
терес:

«Зимой, когда озеро  Б агр аш -ку л ь  покроется льдом , монголы л о вят  в нём 
много рыбы и сбы ваю т её в К араш аре , откуда больш ая часть этой ры бы  от
правляется  на п р о д аж у  в Урумчи. Ры бу добы ваю т двум я способами: к р ю к а
ми и острогой. С делав  во льду прорубь, обклады ваю т её по краю  принесён
ной с берега  зем лёй , опускаю т в воду прочный ж елезны й  крю к с наж ивкой  
из м яса, привязанны й к веревке, и с  наступлением  ночи разво дят  вокруг про
руби на зем ляной  насы пи костёр. П осле этого ловцы  отходят от проруби по 
льду на версту  и более, вы страиваю тся в линию  и подвигаю тся к  ней поти
хоньку, стуча сильно палкам и об лёд. П робудивш иеся рыбы, зам етив издали  
свет, направляю тся к проруби и глотаю т наж и вку . Точно таким  ж е  образом  
загоняю т рыб к больш им  прорубям , у которы х их к ар а у л я т  бойцы с м ассив
ными острогам и. К рукояти  остроги при вязы вается  верёвка, свободны й конец 
которой прикрепляется  к  толстому колу, зам орож енн ом у  во льду. У дарив очень 
больш ую  ры бу, с которой невозм ож но справи ться  одном у, боец  вы пускает из 
рук острогу, а потом с помощ ью  товарищ ей втягивает  её постепенно на лёд . 
Ры бы  в Б агр аш -к у л е , по словам  монголов, достигаю т длины  почти человеческого 
роста и п р и н ад л еж ат , по всей вероятности, тем  ж е  видам  из сем ейства к а р 
повых, которы е ж и ву т  в Я р кен д-дар ье  и её левом  притоке Конче, вы текаю щ ем  
из этого о зер а»  (Т руды  Тибетской экспедиции, ч. I, С П б., 1895, стр. 341).

Токсум —  о азис  и городок в Восточном Т янь-ш ане, близ города Т урф ана, 
л еж и т  в известной Т урф анской впадине на больш ой дороге, связы ваю щ ей центр 
С иньцзяна город  У румчи (китайское название Д и -х у а) с К ара-ш аром . Таким  о б р а 
зом  пути из Т оксум а идут в Д ж унгари ю  и К аш гарию  и естественно, что Я куб-бек 
избрал  этот пункт д л я  построек здесь укреплений, поскольку именно здесь, с восто
ка, м ож но было ж д а ть  китайцев, которые, конечно, прекрасно  знали  древню ю  д о р о 
гу из Анси на Х ами и Т урф ан , в обход пустыни Л об-нора .

З а м ан -б ек  —  личность в некоторы х отнош ениях прим ечательная; русские исто
рики В остока хорош о зн аю т Зам ан -б ек а  и его помощ ь русским  в путеш ествиях или 
диплом атических п ереговорах . Зам ан-бек , или З ам ан-хан -эф ен ди , действительно у р о 
ж енец  К авк аза , но затем  он был в Турции, откуда  турецкий султан  посы лает его к 
Я куб-беку вм есте с некоторы м и другим и лицам и, знаю щ им и военное дело.

З ам ан -б ек а  после смерти Я куб-бека и падения Д ж е ты -ш а ар а  мож но видеть на 
русской служ бе: он в Т аш кенте работает  переводчиком  в кан целяри и  туркестанского 
генерал-губернатора . В 1877 — 1878 гг. учазтвует в посольстве, отправленном  Р о с 
сией в А ф ганистан и возглавлявш ем ся генерал-м айором  Н. Г. Столетовым.

З ам ан -б ек  от  имени Я куб-бека вёл предварительны е переговоры  с посольством  
капитана К уропаткина *, который с инструкциями туркестанского  ген ерал-губерн ато
ра К ауф м ана был послан  в К аш гарию  в 1876 г., т. е. в том ж е  году, когда и н а 
чал  свое Л обнорское  путеш ествие П рж евальский . К уропаткин имел задан и я  по ус 
тановлению  грани ц  м еж ду  Д ж еты -ш аарО м  и Ф ерганской областью , а так ж е  по вы яс-

В последствии ген ер ал  и военный министр.



нению общ ей политической обстановки в К аш гарии . У  К уропаткина читаем  о З а -  
ман-беке:

«Ч ерез несколько дней к нам  явился З ам ан -х ан -эф ен ди , которому было 
поручено Я куб-беком  вести предварительны е переговоры . Н аш е изумление 
было очень сильно, когда оказалось, что З а м ан -х а н  прекрасно  владеет  рус
ским язы ком  и довольно  о бразован  (м ы  с ним беседовали  об Англии, которой 
он не сим патизирует, о европейских д елах , причём  он вы сказал  очень верны е 
соображ ения и своё  знаком ство с  полож ением  дел  в Тунисе, А лж ирии и Е гип
т е ) . Он нам  сообщ ил о своём прош лом несколько  подробностей, из коих мы 
узнали, что он вы ходец с К авказа , получил в России  образование, но по к а 
ким-то политическим дел ам  вы нуж ден был б е ж ать  в К онстантинополь. О ттуда, 
три года  том у н азад , З ам ан -х ан  прибы л в К аш гар  и с тех пор состоит при 
Я куб-беке в к ач естве  доверенного советника. З а м ан -х а н  сильно сим патизирует 
русским и у ж е  д о к а за л  свою  симпатию  на дел е: только бл аго д ар я  его в л и я 
нию подполковник П рж евальски й  был пущ ен на  Л об-нор . Р а н е е  ж е  приезда 
З а м ан -х а н а  в г. К урля  наш  путеш ественник находился в этом  городе к ак  бы 
под почётным арестом . З ам ан -х ан  вы звался  сам  проводить г. П р ж евальского  
на Л об-нор , и позднее, в письмах ко мне, г. П рж евал ьски й  в ы р аж ает  свою  
полную  благодарность З ам аш х ан у  за  его искренню ю  д р у ж б у  и содействие во 
всех трудны х обстоятельствах, в которы е становилась экспедиция» (К аш гария . 
И сторико-географ ический  очерк страны , её военны е силы, промы ш ленность и 
торговля. С П б., 1879, стр. 7 ).

Зам ан-беку , чьё тёплое участие в экспедиц иях  не р а з  отм ечал П рж еёальски й , 
во многом о б язан а  Л о б н о р ск ая  экспедиция. П окид ая  пределы  Д ж еты -ш аар а , П р ж е 
вальский не заб ы в ает  роли З ам ан -б ек а , бл аго д ар и т  его, что специально отмечает 
в своём дневнике:

«...Я написал  З ам ан -б ек у  тёплое письмо, в котором  благодарил  его за  все 
услуги, нам оказан ны е. Д ействительно, З а м ан -б ек  д л я  нас очень много сделал : 
без него нам  бы ло бы вдесятеро труднее, д а  и попали ли  бы мы тогда на Л об- 
нор? В ообщ е, мне везёт  удивительно: ни годом  позднее, ни годом ран ьш е ис
следование Л о б -н о р а  не удалось бы. В первом  случае Я куб-бек, ещ е не б о яв 
ш ийся китайцев, не пустил бы нас; через год ж е  китайцы  наверн ое завл адею т  

К арнш аром  и К урлей ; тогда опять путь на Л об-нор  защрыт, по крайней м аре 
до соверш енного покорения Восточного Т уркестана  китайцами».

“ К онстантин П етрович К ауф м ан  (1 8 1 8 —.1 8 8 2 ) — ^первый генерал-губернатор  
Туркестанского к р ая . Н а ч ал  свою военную  кар ьер у  на К авк азе , но глав н ая  д ея тел ь
ность проходила в С редней Азии, когда при его прям ом  руководстве происходило 
присоединение к России С ам арканда , Хивы, К окандского  ханства. П ользовался  боль
шой известностью  в Т уркестане, где  его н азы вали  «яры м -падиш ах», т. е. полуцарь.

А кад. В. В. Б ар то л ьд  подчёркивает заслуги  К. П. К ауф м ан а в д еле  изучения 
Т уркестана: «Р аботы  по изучению  к р ая  встречали  со стороны  генерал-губернатора  
К ауф м ан а полное содействие, иногда д а ж е  предприним ались по его инициативе» 
(И стория изучения В остока в Е вропе и России, Л ен инград , 1925, стр. 251).

П оэтом у понятно, что когда один из талантли вейш их  русских исследователей 
Т уркестана А. П. Ф едченко откры л в З аал ай ско м  х ребте  вы сочайш ий пик, он н а з 
вал  его пиком К ау ф м ан а  (ны не пик Л енина, 7 127 м ).

К ауф м ан  был крупны м  адм инистратором  и известен  к ак  «устроитель Т урке
станского кр ая» ; при нём началось строительство ж ел езн ы х  дорог, устанавливались 
границы  с пограничны м и государствами . Н о К ауф м ан  был представителем  царской 
адм инистрации, он не поним ал ф орм национальной культуры , считал, что они долж ны



исчезнуть, и край  постепенно сольётся с Россией, будет органически связан  с рус
ской культурой. В этом  отнош ении К ауф м ан был типичным представителем  царской 
колониальной политики.

К урук-таг (или  б у х и е  горы ) —  один из ю го-восточны х хребтов Т янь-ш аня, 
протянувш ийся на 600 км от о зера  Б а гр а ч  на восток и окайм ляю щ ий пустыню Л об- 

нора с севера. К урук-таг, постепенно сниж аясь, р азб и ваясь  на гряды , холмы, о б р а 
зует сильно разруш енны е м елкосопочники и местами обры вам и падает  к депрессии, 
занятой  пескам и К ум -таг.

К урук-таг восточнее о зер а  Х алача, куда с востока несёт свои воды зн ачитель
ная ц ентральноазиатская  р ека  С улэ-хэ, переходит в пустынное нагорье Бэй-ш ань.

К урук-таг им еет резко  опусты ненны е ландш аф ты , на за п а д е  он поднимается до 
абсолю тны х высот 2 789 м, на востоке его высоты 1 000— 1 200 м и в редких случаях 
превы ш аю т 1 500 м.

Н аличие следов древних  береговы х линий и озёрны х отлож ений на К урук- 
тапе подтвердили последую щ ие исследователи К аш гарии, которы е указы ваю т на ф а к 
ты значительно больш его распространени я озёрны х вод  в  К аш гарской  котловине и 
постепенной м играции дельты  Т арим а в связи  с отступанием  Л об-нора.

”  А ла-ш ань— песчаная пусты ня, часть Гоби, л е ж а щ а я  во Внутренней М онголии, 
в провинции Н инься, на север от Н ань-ш аня. О бследован а  П р ж евальски м  в первой 
центральноазиатской  экспедиция (см. его «М онголия и стран а  тангутов». М. 1946, 
главы  6. 8 и 14, стр. 150— 166, 177— 193, 289— 304).

К артина гидрограф ии, нарисованн ая П рж евальским , конечно, у ж е  изменилась. 
Н ы не доказано , что гидрограф и я средн его  и ниж него течения Т арим а, К онче-дарьи и 
Л об-нора  очень изм енчива; это —  особенность речных систем  Ц ентральной  Азии, д л я  
которой терм ин «кочую щ ие реки» у ж е  давно стал прим еняться в географ ической 

литературе.
Р еки  м еняю т свои н аправлени я, забр асы вая  одни русла  и проклады вая новые; 

быстро возникаю т и исчезаю т ру кава  реки, иногда дал ек о  уходящ ие от основной 
артерии. Во вступительной статье мы показали , каким  больш им  изменениям подвер
ж ена гидрограф ия Т ари м а —  Л об-нора , причём изменения эти частично протекаю т на 
гл азах  у человека.

В тексте у П р ж евал ьск о го  под латинским названием  A sclep ias указан  кен
ды рь; это латинское н азван и е  соответствует ласточнику, кенды рь ж е  A pocynum  
встречается в С редней Азии и К итае, на ю ге Е вропейской части С С С Р. Г лавны е его 
места обитания —  долины  и дельты  больш их рек. В бассейне Т арим а и Л об-нора  и з
вестен кенды рь вида А р о су  п и т  H en d erso n , о нём подробно и рассказы вает  автор.

П од родовы м н азван и ем  S o rex  sp. П рж евальский  мог им еть в виду как  зе м 
лероек  рода S o re x , т ак  и, что вероятнее, зем лероек  р о д а  C rocidura .

“  П о д  родовы м названием  Picus sp . П рж евальский  мог иметь в виду дятлов 
различны х родов. П рж евал ьски й  и в этом списке и ни ж е упом инает саксаульную  
сойку P o d o ces ta rm en sis; соврем ен ная систематика зн ает  четы ре вида саксаульны х 
соек, из которы х ни одна не назы вается  таримской; т ак  к ак  три  вида из четырёх 
приводятся П р ж евал ьски м : Р .  hen d erso u i, Р . hum iiis, Р . p an d eri, то мож но дум ать,
что Р. tarim ensis есть четвёрты й вид, а именно Р . b id d u lp h i, которая к тому ж е  
описана по сборам  из Т арим а. Т арим ской сойке под названием  Р. c iddu lph i посвя
щ ает специальны й п ар агр аф  П. К. К озлов (см. Труды экспедиции Русского Г еограф и 
ческого общ ества по Ц ентральной  Азии под начальством  В. И . Роборовского, ч. 2, 

С П Б ., 1889).
”  Количество видов ры б в Т арим е и Л об-норе  оказал о сь  больш им, чем это 

первоначально предполагал  П рж евальский . В своём отчёте о четвёртом  путеш ествии 
в Ц ентральную  Азию он приводит следую щ ие данны е об ихтиоф ауне этих интерес



нейш их и зам кнуты х водоём ов. В восточной части Т арим ского  бассейна путеш ествен
никами было найдено 13 видов рыб, из которы х 7  видов эндемичны  и встречаю тея 
только в предел ах  Тарим ского бассейна.

Эти 13 видов п р и н ад л еж ат  к  двум  сем ействам ; карповы х и вью новых и че 
ты рём  родам . По данны м  С. Герценш тейна, о б р абаты вавш его  коллекции ры б П р ж е 
вальского, эти роды  следую щ ие: S ch izo thorax , A sp io rrh y n ch u s, N em achilus, D ip lophysa .

Н а  Л об-норе  пойманы  рыбы: A sp io rrhynchus przew alsk ii, по-местному тазек - 
балы к, дости гаю щ ая до  полутора пудов весом, м аринки  —  S ch izo th o rax  lacuslris, S. 
ch rysochlorus, S . altior, (о ту р -б ал ы к), S . p u n c ta tu s . К  этом у списку следует 
добавить добыты й в 1877 г. в Т арим е S. m lc ro lep id o tu s . К ром е маринок, П р ж е 
вальским  привезены  и гольцы ; N em ach ilu s tarim ensis, N. y a rk an d en sis , т. е. н а з 
ванны е гольцам и тарим ским  и яркендским . К ром е указан ны х  в р еках  К аш гарии, 
относящ ихся к  бассейну Л об-нора , из реки  А к-су привезены  ещ ё д в е  м аринки; 

S. latifrons, S. m a laco rrh y n ch u s, д ва  гольца; N. bom bifrons, N. strauch i из Ч е р 
нен и Ак-оу и губач D ip lo p h y sa  sc le ro p tera  и з А к-су впрочем, последний ш ироко 
распространён  по водоём ам  Ц ентральной А зии (О т  К яхты  на истоки Ж ел то й  реки 
СПб., 1888, стр. 298— 299). '

С ледует отметить, что сборы ры б из К аш гарии  очень ограничены  и м алы . У к а 
занны м и находкам и не исчерпы вается всё р азн о о б р ази е  её ихтиофауны . И сследования 
её и сравнительны й ан али з на территории Ц ентральной  и Восточной Азии смогут 
пролить свет на м ногие нереш ённы е вопросы палеогеограф ии  этих стран и осветить 
проблем ы  древних гидрограф ических связей  и водоём ов, имевш их другие очертания, 
другой реж им  и сток. В этом  отнош ении изучение ры б явл яется  плодотворны м  и 
доказательны м .

З десь  П р ж евал ьск и й  приводит таблицу, с указан ием  д еревен ь  по Тарим у, 
количества дворов, ж ителей , детей  и т. д. Э та таб л и ц а  в р я д  ли  сейчас представляет 
интерес, почему мы и сочли возм ож ны м  изъять  её из текста.

29 Этот этнограф ический очерк тарим цев. а  т ак ж е  лобнорцев сущ ественно д о 
полнил сам  ж е  Н . М . П рж евальски й  в своей книге «От К яхты  на истоки Ж ел то й  
реки. И сследование северной  окраины  Т ибета и путь через Л об-нор  по бассейну 
Та|рима». С П б., 1888, гл, 8. огр. 2 8 3 -3 1 9 ;  Н е  за б е га я  вперёд, мы не  п р и 
водим зд есь м атери алов  из указанной книги четвёртого путеш ествия в Ц ент 
ральную  Азию, которая  т а к ж е  предполагается  к  переизданию . Э тнограф ические 
сведения о лобнорц ах  м ож но найти так ж е  у М. В. П евцова, рассказавш его  о быте, 
работе, ж илищ ах  заброш енны х сю да лю дей. П р ж евал ьск и й  у казал , что хоронят 
умерш их на Л о б -н о р е  в челноках, а П евцов приводит к р ай н е  лю бопытны е данны е об 
обы чаях хоронить ум ерш их, не зак ап ы в ая  труп в зем лю , а покры вая его ж ердям и , 
на которы х настилается  войлок или тростник, и это со оруж ен и е немного присы пается 

зем лёй . Этот обычай, по мнению П евцова, говорит о  пер еж и тках  монгольских тр ад и 
ций в быту лобнорц ев (Т руды  Тибетской экспедиции, ч. I, С П б., 1895, стр. 302— 332).

Н а  соврем енны х к ар тах  принята абсолю тная вы сота зе р к ал а  нового о зер а  
Л о б .н о р а  768 м, П рж евальски й  определил 671 м. но в четвёртом  своём  путеш ест
вии он исправляет эту  отм етку до  792 м 12 600 футов1, М . В. П евцов ж е  о п ределяет  
вы соту уровня Л о б-н о р а  в  810 м [2 650 ф утов]. С лед ует  учиты взть, что все эти  и з 
мерения сделаны  баром етрическим  способом, что при больш ом  удалении от о пор
ных м етеорологических пунктов не м ож ет д ать  достаточной точности.

П ы льн ая  м гла, или помоха, —  очень обы чное явлен и е в К аш гарии. Н а  это 
специально обратил  вним ание М. В. П евцов:

«П ы льны е тум аны  — весьм а обы кновенное явлен ие в К аш гарии. О б р азо в а 
н и е  их обусловли вается  ветрами; а потому ветрены е м есяцы  имею т наибольш ее



число дней с  пы льными тум анам и. П осле каж дой  бури, сопровож даю щ ей
ся всегда столь густой пыльной мглой, что во вр ем я  её трудно бы вает читать 
среди дня на дворе, пыльный туман, несм отря на последую щ ую  абсолю тную  
тишину, продолж ается  д вое  и д а ж е  трое суток после ш торм а. В течение этого 
врем ени сверху п ад ает  постоянно, но очень медленно, тончайш ая м инеральная 
пыль, носивш аяся в воздухе. И н огда она покры вает поверхность зем ли слоем 
в 2— 4 линии толщ ины , и на этой минеральной порош е явственно отпечаты ва
ются следы  лю дей, скота, птиц и диких зверей .

П ы льны е тум аны  сопровож даю тся всегда облачностью  неба, которая уве
личивается по м ере усиления густоты  тум ана и, сколько я мог зам етить, не 
предш ествует, а  следует з а  пыльной мглой. К ак  только начнётся сгущ ение 
пыли, — вслед за  этим  сгущ аю тся и облака, и наоборот, по м ере р азр еж ен и я  
пы льного тум ана, р а зр еж аю тся  и облака.

Во врем я  густых пыльных тум анов солнце бы вает видим о только около 
м еридиана в течение не более часа, да  и то не всегда. Оно каж ется  тогда 

тусклым, бледно-ф иолетовы м  диском, на который м ож но см отреть без ощ ущ ения 
боли не только просты м глазом , но д а ж е  в м аленькую  астроном ическую  трубу 
походного инструм ента без цветного стекла  позади  окуляра...»  (Труды  Т ибет
ской экспедиции, ч. 1, СПб., 1895, стр. 414).

П ы льную  бурю  в пусты нях Л об-нора описал Н. М. П рж евал ьски й  весной 
1877 г., о чём свидетельствует следую щ ая запись в его  диевнике:

26 марта. В чера, часов в 7 вечера, неож иданно приш ёл сильный у раган  от 
северо-востока. М ы бы ли в это  врем я у З ам ан -б ек а , ю рта которого от наш ей 
палатки  стояла ш агов на пятьсот. Чёрны м и и буры ми клубам и пыли ш ла издали 
буря и так  быстро, что, зам ети в  это явление, мы не могли у ж е  у б еж ать  к  себе  
в палатку. В озле нас бы ло совсем  тихо, но у р аган  надвигался  неотразимо. Ч е 
рез несколько минут он р а зр ази л ся  с новой силой. С тало темно, хоть гл а з  
коли, т ак  что мы принуж дены  были ночевать у З а м ан -б ек а  и только утром 
добрались до своей палатки , которую  едва-едва  не унесло ветром . Все вещ и 
были полож ены  на полу наш ей палатки, чем и спасли её. Утром ветер стал 
тиш е и вскоре  совсем  стих, но пы ль густой мглой стояла целый день в воздухе; 
приш лось дн евать  поневоле.

П ы л ь н а я  б у р я .  В пусты нях Л об-нора , подобно тому, к ак  в М онголии 
и Тибете, весной свирепствую т иногда сильнейш ие бури, часто уподобляю щ иеся 
урагану. Т акие бури, по словам  местных ж ителей , всего чащ е случаю тся в мае. 
В ф евр ал е  мы наблю дали  их две, в м арте... * О бы кновенно бури следую т одна 
за  другой через довольно правильны е пром еж утки врем ени: в м арте  дня через 
четы ре или пять. Б ар о м етр  перед  такой  бурей иногда за  целый день падает  
очень сильно — иногда на... мм*. В се бури приходят с северо-востока. Обыкно- 
веино они начинаю тся слабы м  ветром , который, оян ако , быстро уоиливаетоя; 
иногда ж е  буря, как , наприм ер, 26 м арта вечером , приходит ураганом ; перед  
тем  зати ш ье стоит полное. П ри  каж дой  буре воздух тотчас ж е  наполняется 
тучами пыли, которы е затем няю т солнце. Во врем я у р аган а  26 м арта столбы 
чёрной пыли и белой (последняя с солончаков) неслись исполинскими клубам и 
ды м а, бы стро м енявш им и свои очертания и вы соко подним авш им ися вверх.

О быкновенно буря продолж ается  круглы е сутки и никогда не м енее 
12 часов. С тихает бы стро, иногда д а ж е  отрывисто; случается, что за  отры ви
стым затиш ьем  буря снова начинается.

П осле бури обы кновенно ещ ё целы е сутки, иногда и более, стоит в  воздухе

 ̂ [П ропуск в рукописи!. 
’ [П ропуск в рукописи!.



мгла, пока пы ль хютя немного осядет из атм осф еры . В таком  воздухе ды ш ится 
тяж ело ; гл аза  ж е  д елаю тся  воспалённы ми. П ричина весенних бурь Л об-нопа 
вероятно заклю чается  в сильном нагревании  в это  врем я здеш них низких 
пустынь.

Д л я  восстановления равновесия холодны й ток воздуха  стрем ится сю да 
с Т янь-ш аня и С еверной М онголии».

“  Это первое в л и тер ату р е  упоминание хребта А лты н-таг, откры того П р ж е 
вальским  в данной экспедиции. А лты н-таг о к азал ся  гром адны м  хребтом , северной 
ветвью  К уэнь-луня, отделяю щ ей котловину Ц ай дам  от бассейна Л об-нора  и на во 

сток уходящ ей в Н ань-ш ань. К  исследованию  А лты н-тага Н . М. П рж евальский  во з
в р ащ ается  и в следую щ их путеш ествиях.

“  О посещ ении в ^1858— 1861 гг. русскими алтайским и староверам и  о зера  Л об- 
нора в поисках богатой страны  Б еловодья охотно р асск азы в ает  П рж евальский  и в 
своей книге «От К яхты  на истоки Ж ёлтой  реки», 1888, стр. 317—-319, а так ж е
М, В. П евцов в  «Т рудах тибетской э'кспедиции» на  сггр. 313 314

Г ораздо  более подробны е сведения о зам ечательны х путеш ествиях русских 
крестьян  в Ц ентральную  Азию  и д а ж е  Тибет приводят Г. Е. Г рум м -Г рж им айло  и 
1. К. К озлов. П ервы й из них напечатал  рассказ, записанны й со слов А ссана Е м ел ья

нова Зы рянова , участника этого похода, сына руководителя первой группы  старове
ров, уш едш ей в Китай. Р а с ск а з  этот  представляет исклю чительны й интерес и я в л я ет 

ся документом, которы й Г рум м -Г рж им айло справедливо  считает докум ентом  гео гр а 
фическим. поскольку староверы  впервы е прош ли по таким  м естам , где до них не 
был никто из европейцев. Н е  одна, а несколько партий алтайских  староверов уходили 
в Китаи, но всё ж е  почти все  и возвращ али сь к  родны м  м естам . (Г . Е. Г р у м м -  
Г р ж и м а й л о .  О писание путеш ествия в Западны й  Китай, т. 3, СПб., 1907 прило
ж ение 1, стр. 433— 439). ’

П . К. К озлов при следовании через А лтай в свою  экспедицию  в М онголию и 
К ам в 1899 г. лично беседовал  с 76-летним старовером  Е. Н . Рахм ановы м , который 
т ак ж е  м д и л  на Л об-нор  в поисках Б еловодья, в «тихие м еста из-за  притеснения 

ееры ». Р ахм ан ов  показал, что., не удовлетворив1Шись Л об-нором , больш ая часть 
русских крестьян  уш ла отсю да на юг, к А лты н-тагу, п еревалила  его и устроила здесь 
в урочищ е Г ас колонию . Русски е  начали  пахать землю , охотиться на диких зверей , 
из которы х им больш е всего понравились куланы , —  к ак  они их почему-то н азы 
вали , — «польские кони». М еста эти  показали сь им привольны ми, их здесь никто не 
притеснял, но зов  родины  о к азал ся  настолько сильным, что у ж е  очень скоро они 
вернулись в Русский А лтай. Р ахм ан ов  вернулся без красавицы -дочери  П елагеи ; она 
бы ла украдена и скоро стала  лю бимой ж еной у турф анского  бека, которому и ро 

ди ла  j p e x  детей (П . К. К о з л о в .  М онголия и К ам , т. I, ч. I, С П б ., 1905, стр 11— 15).
З десь  в дневнике отм ечаем  следую щ ую  запись о дн ях  Р о ж дества  и Н ового 

года 1877 года:

 ̂ «25 декабря. П р аздн и к  Р о ж дества  д л я  нас  немногим отличался от других 
дней: та  ж е  обстановка, те  ж е  лица. Только поели немного лучш е; напекли 
пирож ков с говядиной, морковью , и изюмом, за ж а р и л и  гуся, достали  баночку 
варенья; к азак ам  я д ал  буты лку коньяку.

В течение дн я много р а з  вспомнил про родину, родны х и друзей . В О т
радном  и С моленске, несомненно, так ж е  не один р аз  вспомнили обо мне, быть 
м ож ет, со слезам и на глазах ...

26 декабря. О тправился в горы за  дикими верблю дам и . В зял с собой 
Э клона, Ч ебаева . П ав л о ва  и Б етехтина; верблю дов у нас, с  запасны м и, 11; 
клади  немного. О стальны е казак и  с вещ ам и и верблю дам и, равно как  и З ам ан - 
бек  со СВ01ИМЯ спутникам и, остались до наш его возвращ ения в  Ч ардалы ке.



Р адость  нем алая , т ак  к ак  теперь с нами нет преж н ей  орды  —  только двое п р о 
водников. Впрочем, на первы е три перехода с нам и едут человек  пять какой-то 
сволочи с Л о б-н о р а . О скар  наш  т ак ж е  оставлен  в Ч ар х алы ке . С егодня п р о 
шли 21 версту; остановились в м есте безводном.

27 декабря. П рош ли 30 вёрст по соверш енно голой равнине. Л ёд  вьючнлн 
из Ч ар х алы к а . С м алы м  караван ом  идём теперь быстро. С егодня в первый рл i 
увидели след  дикого верблю да. Т акого следа ещ е не видал  ни один европ ей
ский г л а з ,— ду м ал  я, смотря на безобразны е, ясно отпечатавш иеся на песке 
пятки ж ивотного.

31 декабря. П рош ли 17 вёрст. Н овы й год встречаем  среди дикой пустыни, 
вдали от всякого ж и л ья  человеческого. Впрочем, и лучш е, что возле нас нет 
здеш него лю да, кром е двух  проводников. К ак  и во все другие дни, сегодня 
л я ж е м  спать в 7 часов вечера, завтр а  встанем  в 6 утра. Н е  будет д л я  нас 
никаких особы х пож еланий  и приветствий, но зато  мы м ож ем  спокойно 
оглянуться на истекш ий год, зн ая , что он прож ит не даром .

С егодня опять вспом нят обо мне много р а з  в О традном  и С моленске. Хо
тя  бы во сне увидать близких сердцу!..

1 января. Р а д и  Н ового года переход в 28 вёрст, по соверш енной пустыне. 
П очва (глина с песком ) совсем голая, покры тая галькой , которая насы пана, 
словно щ ебёнка  н а  ш оссе. Настительности нет никакой, только с половины  д о 
роги попадается  м елкий, редкий саксаул . Воды нигде нет; вот уж е  третий день, 
как  мы таем  грязны й  лёд.

Что-то принесёт мне наступаю щ ий год? Н асколько  вы полнится задум анное 
мною исследование В нутренней Азии? Где будем  мы будущ ее 1 ян вар я?  Н а 
все эти  вопросы  м ож но будет ответить через год. Т еперь ж е, с упованием  на 
счастье, будем  безустанно  служ ить своему великом у делу» (И звестия В сесою з
ного Г еограф ического общ ества, т. 72, вып. 4— 5, М. —  Л ., 1949, стр. 534— 536). 
“  П ески тянутся на восток до долины Д ан ь -х э  и д а ж е  переходят отдельны м 

островом  на восток от последней, к  городу Д унь-хуань, что л еж и т  в 300 км на з а 
пад  от города С учж оу.

К артина А лты н-тага , нарисованн ая П рж евальским , в целом  соответствует 
только  общ ей х ар актер и сти ке  страны . В действительности о рограф и я  А лты н-тага  о к а 
за л а с ь  слож нее, к ак  это и бы вает при более детальном  знаком стве  с таким  гр о м ад 
ным горны м районом , к ак  данны й. Н а  юг от Ч ерчена  А лты н-таг подним ается до 
6 389 м, на м ери диане  Ч ар х алы к а  перевалы  л е ж а т  на вы соте 4 000—5 000 м, а озеро 
А яг-кум, располож ен ное на высоком плато м еж ду  северной цепью А лты н-тага и 
ю ж ны м хребтом  П р ж евал ьско го  (вм есте с Русским  хребтом , отделяю щ им ся от А л
ты н -тага ), на вы соте 3 871 м вы ш е уровня м оря. Д а л е е  на восток А лты н-таг нес
колько сниж ается, но всю ду им еет больш ую  вы соту и очень чётко вы раж ен  в р е л ь 
ефе. Д л и н а  А лты н-тага  от м еридиана Х отана до гор А ним бар свы ш е 1 ООО км. В 
хребте  П рж евальско-го горн ая  верш ина У луг-м ус-таг имеет высоту 7 723 м и я в л я 
ется вы сочайш ей из известны х ныне в системе К уэнь-луня.

А лты н-таг, к ак  и д руги е  горны е сооруж ения Ц ентральной  Азии, на разны х 
участках носит р азн ы е  н азвания , которы е даю тся хребту местными ж ителям и. Н еко 
торы е из таких  названий  и приводит П рж евальский , но их несравненно больш е: 
К ы зы л-унгур, С улам нинг-таг, К ы зы л и т. д.

А лты н-таг после П рж евал ьско го  был посещ ён экспедицией М. В. П евцова, среди 
участников которой геолог К. И. Богданович д ал  прекрасное  геолого-географ ическое 
описание зап адного  К уэнь-луня и А лты н-тага (см. Т руды  Тибетской экспедиции, ч. 2, 
СПб., 1892; см. т а к ж е  и чч. 1 и 3 этих трудов, где  приводятся описания отдельны х 

м арш рутов в горах  К уэн ь-луня В. И. Роборовским  и П . К. К озловы м ).



У поминая о C anis chanco , П рж евальский  им еет в виду, видимо, вы соко
горную  форму тибетского волка.

Н. М. П рж евальский  охотно останавли вается  на характеристике  дикого 
верблю да, районов его обитания, биологических особенностях и т. д. В то врем я 
ещ е мало что зн али  о диких верблю дах. К раткие упом инания путеш ественников о н а 
личии в пусты нях Ц ентральной  Азии двугорбого дикого верблю да могли приниматься 
всерьёз, но могли и расцени ваться  скептически. Д о казател ьств  не было. Такие дока 
зательства  впервы е привёз П рж евальский ,—это одна из его больш их заслуг в о б л а
сти зоологии и зоогеограф ии. Со времени П р ж евальского  появилось очень м ало но
вых данны х о диких верблю дах, —  слишком ограничен м атери ал  в руках  системати- 
ков-зоологов, чтобы детальн о  р азобраться  в сходствах и отличиях дикого верблю да 
от домаш него.

Вопрос, поставленны й П рж евальским , — есть ли  найденны е им верблю ды  п р я 
мые потомки диких родичей или это дом аш ние, уш едш ие в степь, одичавш ие и р а з 
м нож ивш иеся на воле, —  до сих пор не м ож ет быть окончательно и категорически 
решён. Сам П рж евал ьски й  в дальнейш ем  склонялся к тому, что дикие верблю ды  
Л об-нора действительно дикие, но аргум ентация его в данном  случае в общ ем м ало 
отличалась от доводов, приведённы х в этой книге, и в р я д  ли  её мож но назвать 
очень убедительной. В частности, неверно представление о том, что совокупление 
у дом аш них верблю дов не м ож ет производиться без помощ и человека, а значит и 
домаш ние формы не м огут стать одичавш ими. Всё это ни в какой м ере  не сниж ает 
научного интереса к  зам ечательном у ф акту откры тия П р ж евальски м  диких верблю 
дов в Л об-норе, где они действительно водятся, к ак  найдены  они так ж е  в Хамийской 
пустыне и в Заал тай ско й  Гоби, т. е. в самы х страш ны х бесплодны х пустынях 
Ц ентральной Азии. Б о л ее  нигде в м ире нельзя встретить этого редкого зверя, 
ар еал  распространения которого, видимо, всё более и более суж ается .

С таринное н азван и е Л о б  или Л оп известно уж е  давно. Об о зере  Л об-нор не 
знает М арко П оло, но упом инает это название, когда описы вает город Л оп в начале 
одноименной пустыни:

«...А пусты ня та, скаж у  вам, великая; в целый год, говорят, не пройти 
её вдоль; д а  и там , где она  уж е, еле-еле пройти в месяц. Всю ду горы, пески 
да  долины; и нигде никакой еды. К ак пройдёш ь ночь и день, т ак  найдёш ь 
довольно много пресной воды; человек на пятьдесят или на сто хватит её, так  
по всей пустыне: пройдёш ь ночь и день и найдёш ь воду. В трёх-четы рёх местах 
вода дурн ая, горькая , а в других — хорош ая, всего д вадц ать  восемь источников. 
Ни птиц, ни зверей  тут нет, потому что нечего им там  есть» ( М а р к о  П о л о .  
Путеш ествие. Л енинград , 1940, стр. 50).
М естные ж ители  не назы ваю т озеро именем Л об-нор, к ак  это отмечает П р ж е 

вальский, который говорит, что вся страна, а не озеро, в низовьях Т арим а известна 
как  страна Л об. О кончание нор или нур ныне ш ироко распространено: у монголов 
это значит — озеро, у азер б ай дж ан ц ев  ноур — пруд, озерко, болотце; у коми н ю р — 
болото, болотистые луга; у н арода  ханты  — омут, ям а  с водой и т. д.

Слово Л об  — объяснить гораздо  труднее. Видимо, оно дотю ркского, индо-евро
пейского происхож дения. И звестно, что древним  населением  К аш гарии  были согдийцы, 
народ, говорящ ий на язы ке  иранской группы. Л об  мож но сравни ть с таким и гео гр а 
фическими названиям и, как; р. Л а б а  на С еверном К авказе , р. Л а б а (  Э льба) в Е вр о 
пе, р. Л обва  С вердловской области, Л опасна, Л о б ж а  (бассейн  Д н еп р а ) и т. д. Н а зв а 
ния эти уходят в д ал ёк о е  прош лое. Акад. А. Соболевский, р а зб и р а я  часто встречаю 
щ иеся на Руси географ ические названия, вклю чаю щ ие слова: Л об, лоп, люб. л а б ,— 
отмечает, что они связан ы  с древним  „aib", что значит белый, ср. латинский

10 Н. м. ПржеЕа.>]Ьский у-



„ a lb u s“ (A. И . С о б о л е в с к и й .  Н овы е Русско-скиф ские этю ды. И звестия О тделе
ния русского язы ка  и словесности А кадемии Н аук, т. 31, 1926, стр. 10 30).

П ри наш ем  объяснении названия Л об-нор будет тем  более  интересно 
вспомнить, что алтайские староверы  в поисках страны  «Б еловодья» уш ли на Л об- 
нор, а И ван  П етлин, первы й руский, посетивш ий К итай и прош едш ий через М онго
лию  в 1618 г., говорит о Л абинском  государстве, л еж ащ ем  на юг от страны  монголь
ской.

“  У тверж дение Н. М. П рж евальского , что вода в Л об-норе  пресная, вы звало 
больш ое сомнение в правильности оценки путеш ественником качеств воды, с одной 
стороны, а с другой — подкрепило противников П р ж евальского  в убеж дении, что он 
описал под именем Л о б-н о р а  другое  озеро, т ак  как  все китайские источники сооб
щ аю т об озере Л об-нор  к ак  о солёном водоёме, и это к азал о сь  правдоподобны м, 
ибо зам кнутое озеро, обладаю щ ее большим испарением, в условиях резко  пустынного 
сухого клим ата, долж но очень бы стро засолоняться (см. выш е наш у вводную  статью ).

"  Ф акт примечательны й и отмечаемый многими исследователям и  С редней и 
Ц ентральной Азии. Ч то о зёр а  там  были некогда больш ими и частыми, это не под
леж ит сомнению, —  озерны й лан дш аф т господствовал в кайнозойскую  эру. О днако 
очень спорен вопрос об усыхании озёр в историческое врем я, нет доказательств , го 
ворящ их о таком  продолж аю щ ем ся усыхании в настоящ ем  или за  историческое 
время.

“  Здесь в тексте издания 1877 г. у автора приводится список деревень Л об- 
нора с указан ием  количества дворов в каж дой .

Н ам аз — еж едневная  м олитва каж дого  правоверного мусульм анина, р егу л яр 
но исполняем ая всю ду в странах  ислама.

«  Н. М. П рж евал ьски й  говорит, видимо, об описании Ча-рльзом Д арвином  ж и 
телей П атагонии и О гненной Зем ли , сделанном  великим натуралистом  во врем я его 
путеш ествия на корабле  «Бигль» (см. «П утеш ествие натуралиста  вокруг света». С о
чинения Ч. Д ар ви н а , т. 1, М .—Л .,  1935).

И з всех зоологических наблю дений Н. М. П рж евал ьски й  особенно увлекался 
орнитологическими. Он хорош о зн ал  птиц и неутомимо охотился на них, расш иряя 
свои коллекции. К аж дую  весну в путеш ествии он проводил на каком -либо крупном 
водоёме, где ж д а л  м ассового прилёта птиц и вним ательно следил за  последователь
ностью в ходе перелёта.

П ять таких вёсен наш  путеш ественник посвятил изучению  весенних перелётов: 
на о зере  Х анка в У ссурийском к р ае  в 1868 и в 1869 гг., на озере  Д ал ай -н у р  в юго- 
восточной окраи не М онгольского нагорья в 1871 г., в А ла-ш ане и в долине Хуан-хэ 
в 1872 г., на вы сокогорном  о зере  Куку-нор в 1873 г.

“  А риман и О рм узд: первы й —  бож ество зла, «дух зл а  и бедствий» из панте
она древней П ерсии, второй —  бог света, добра. М еж ду  этим и богами идёт вечная 
борьба.

"  С татья Н. М. П рж евальского , напечатанная в «И звестиях  Географ ического 
общ ества» за  1877 г., на этом  кончается, она помечена городом  К ульдж ой , 18 авгу 
ста 1877 г. Д альнейш ее ож идание в городе К ульдж е и путеш ествие по Д ж унгари и  
до Гучена, возвращ ение в З ай сан  мож но востановить по дневнику П рж евальского , 
откуда и заим ствованы  некоторы е вы держ ки, воспроизводим ы е настоящ им  изданием.

П рж евальский  окончил отчёт 15 августа, о чём свидетельствует его запись 
в дневнике: «Ж ивём  в К ульдж е, свой отчёт я кончил, но до л ж ен  сам  переписывать. 
Т резвого и хорош его писаря не наш лось. Д ругой экзем п л яр  в  Главны й ш таб перепи
сал кое-как  мой к азак  Г арм аев».

Д н евни к  ж е  П р ж евальский  перестал вести только 31 м ар та  1878 г. в Зайсанске.
В конце дневника лакон ичн ая приписка: «П ереры в, но не конец дневника».



А. В. К аульбарс, известный русский путеш ественник и военный географ . 
И сследователь Т янь-ш аня и древних русел р. А м у-дарьи. В 1872 г. был послан 
в Восточный Туркестан, где заклю чил от имени России торговы й договор.

П ервы й генерал-губернатор  С ем иреченской области Г. А. К олпаковский (о б 
ласть о бр азо ван а  в 1867 г .), ещ ё в 1860 г. ком андовавш ий русскими войсками, на
нёсшими пораж ени е кокандцам  у пикета У зун -агач  (в  районе нынеш него города 
Ф рунзе).

Н и ж е приводимы й текст заим ствован из дн евника Н. М. П рж евальского , от
куда мы сделали  вы борки тех записей, которы е нам  представляю тся наиболее инте
ресными или сохранивш им и и сейчас своё научное или биограф ическое значение.

Во врем я пребы вания в К ульдж е П р ж евал ьски й  был твёрдо уверен, что он 
см ож ет продолж ать экспедицию , и лихорадочно готовился ко второму кругу пу те
ш ествия, на этот р а з  в Тибет. Т вёрдая уверенность П рж евал ьско го  в таком  п р ед 
приятии видна из следую щ ей записи в дневнике:

«16—27 августа. В больш их хлопотах по сборке в экспедицию  проведено 
всё это  врем я. Тем труднее было, что в К у л ьд ж е  многого достать совсем  нельзя: 
притом ж е  всякую  работу, самую  д а ж е  простую , надо отдавать в м астерскую  
10-го Т уркестанского линейного батальона, где  солдаты  работаю т скверно и 
очень дорого.

Отчёты свои отправил, письма написал. С нарядились хорош о, бл аго д ар я  
запасам , привезённы м  ещ е в прош лом году из П итера. М ного нам помогли 
в К ульд ж е начальник северного участка К ульдж инского района, м айор Г ераси 
мов и доктор М ацеевский — заведую щ ий местным полугоспиталем . У  М ацеев- 
ского ж е  я оставил  д л я  посылки зимой по почте в А кадем ию  наук два  ящ ика 
с ры бам и и пресм ы каю щ им ися; остальны е коллекции укупорены  в девять  боль
ших ящ иков и один кож аны й меш ок —  сданы  на хранение кульдж инском у го
родничему до отправки  их в П етербург.

В Т ибет едем: я, Эклон, Ч ебаев, И ринчинов, Г арм аев , Анносов; П авлов  и 
У р у с о в ;— д вое  последние солдаты  10-го Т уркестанского линейного батальона, 
квартирую щ его в К ульдж е; П авлов тот самы й, который ходил у ж е  на Л об-нор.

В ерблю дов у нас 24, из них 19 вью чных; верховы х лош адей 3, на них едем: 
я, Эклон и Ч ебаев. Б а га ж а  около 160 пудов: нуж но тащ ить всё необходимое 
на целых д ва  года. Д енег имеем с собой 17 ям б и 200 серебряны х рублей. 
П оследние в К у л ьд ж е  не имеют никакой цены».

Д н евни к  П рж евал ьско го  представляет очень увлекательную  книгу. П еред  г л а 
зам и читателя возникает образ зам ечательного путеш ественника со всеми особенно
стями х а р а к т е р а , этого человека, его вспыльчивостью , упорством, страстностью  
к исследованиям ; читатель из дневника м ож ет лучш е представить этого человека, 
о котором так  много написано и так  много сказано . Ч и тая  его записи, каж ущ иеся 
совсем свеж им и, как  бы вступаеш ь в непосредственный контакт с великим исследо
вателем  Ц ентральной  Азии, и каж ется , что не сущ ествует семидесяти лет, отдел яю 
щих нас от врем ени героических путеш ествий Н и колая  М ихайловича.

Н. М. П рж евальски й  28 августа 1877 г. начал  новый м арш рут, названны й им 
вторым периодом  экспедиций, который долж ен  был привёсти его в Л хасу . Но, увы, 
и на этот р аз  стрем ления путеш ественника попасть в эту  заветную  столицу Тибета не 
сбылись. Он прош ёл на С айрам ское озеро, Эби-нор, к  горам  С ем ис-тау и по Д ж у н 
гарии дош ёл до города Гучена, откуда болезнь П рж евал ьско го  застави ла  его повер
нуть обратно к  З айсану , куда экспедиция прибы ла 20 д е к аб р я  1877 г. Ход экспеди
ции от К ульдж и на Гучен и обратно до З ай сан а  виден из вы держ ек  дневника пу те
ш ественника.

С ем ис-тау, или С емис-тай, действительно, соединяется с хребтом  Т арбагатай



и предсавляет восточное продолжение гор Урка-шар. Западную Джунгарию по

' " V n T Z .  обследовал акад . В. А. О бручев, который
в 1905, 1906 и 1909 гг. предпринял географ ическое и геологическое изучение п огра
ничной Д ж унгари и . Этот исследователь пишет: «Н аблю дения П рж евал ьско го  м арш рут 
которого в С ем ис-тае почти совп адает с нашим, не бы ли опубликованы  и вы рази 
лись только в нанесении на русских картах  нескольких названий урочищ  и колод
цев. Н а  своей отчётной к ар те  он показал  пик Холусутай и кл. Х аш а-тай». (П огран ич
ная Д ж у н гар и я , т. 3, вып. 1, Л енинград , 1932, стр. 140).

Высоты Семи-тау оказались выше, чем предполагал Пржевальский: они пре
вышают 2 000 м над уровнем моря.

“  П рж евальский  н азы вает  «Богдо-тау» высокую горную  группу Восточного 
Тянь-ш аня, возвы ш аю щ ую ся над  Урумчи. Абсолю тная вы сота этой группы ныне 
известной под названием  Б огдо-олы  (Б о гдо -у л ы ), 5 600 м.

Н а полях дн евни ка П р ж евальского  приписано: «Б огдо-тау  подним ается трем я 
остры ми верш инам и и двум я  меньш ими; первы е гораздо  р езче  вы ступаю т из общ ей 
массы  Т янь-ш аня. так  ж е  вы соко поднятого в этой части. Т янь-ш ань от Богдо-тау  
уходит на ю го-зап ад  к  Урумчи, так  что группа Б огдо  кз1к бы вы даётся к северу 
ОТ общ его направлени я хребта».

“  Н иколай К ам илл Ф лам м арион  ш ироко известен своими зам ечательны м и и 
увлекательны м и книгами по астрономии. П рж евальский  читал его книгу «М ногочис
ленность обитаем ы х миров». 1862 г., которая явилась первы м  произведением  начи
наю щ его писателя, ср азу  ставш его очень популярным. Ч асть книг Ф лам м ариона п е
реведена и на русский язы к.

^'Измученный болезнью. Пржевальский не прекращает вести дневник, но записи 
его становятся все более лаконичными, он их дописывает на полях. К записям за эти 
дни добавлено: «Только дёготь с бараньим салом и прованским маслом немного 
успокаивает, но на час, не более. В течение дня и ночи мажусь раз 10— 15, белье 
и нижнее платье испачкались и провоняли дёгтем. Мазать приходится дорогой на 
морозе и ветре, легко застудить».

”  В торая приписка: «От колодца С епкю льтай снегу становится мало, возле 
урочищ а Ургунты снегу вовсе нет». I

Здесь  приписка на полях: «О геологическом строении спросить у И ностран-
цева».

А лександр А лександрович И ностранцев (1 8 4 3 -1 9 1 9 ) , крупный геолог, с 1873 г 
проф ессор П етербургского университета по каф едре  геологии и палеонтологии, автор 
многих трудов по геологии России, обработал  геологические коллекции П р ж евал ь
ского. Геология Н ань-ш аня освещ ена в работе В. А. О б р у ч е в а .  Ц ен тральн ая  
Азия, С еверны й К итай и Н ань-ш ань, 2 т., 1900— 1901 гг.

"  Эта п р едварительн ая  характеристика  горных систем Т янь-ш аня и Н ань-ш аня 
сделана  путём противопоставления. Н уж но иметь в виду, что данны е по Н ань-ш аню  
почерпнутые П рж евальским  из своих исследований Н ань-ш аня в первой центрально- 
азиатской  экспедиции, относятся, главны м  образом , к В осточному Н ань-ш аню , более 
влаж ном у, облесённому, богатом у растительностью , чем западны й, сухой и суровый 
Н ань-ш ань, где влияние пустынь и холодны х нагорий Тибета более сильно.

С равнение гор Т янь-ш аня и Н ань-ш аня, хотя и конспективно излож енное, —  з а 
м ечательны й географ ический документ, не потерявш ий своего интереса и по настоя- 
щ ее врем я.

в  дневниковых записях Пржевальского этого перода, когда болезнь мучила
его, чувствуется, что нервы автора дневника уже не выдержали, —  много раздраже
ния выливается на страницы его полевых записок.

П. П. П ом еранцев во вступительной статье  к дневнику П рж евал ьско го  пишет:



«Вторая половина экспедиции по Джунгарии до Гучена была оаобенно 
тяжелой. Пржевальский и часть его спутников заболели мучительным зудом

(P ru ritu s  scroll). З аписи  дневника становятся  нервны м и и ж ёлчны ми. Б о л ь 
ного р а зд р а ж а е т  буквально всё. Д а ж е  преданны е с п у т н и к и -к а за к и  оказы ваю тся 
проходимцами, лю дьм и «на один покрой». Ч и тая  эти  страницы  просто не в е 
ришь словам  П рж евальского , ибо каким  больш им  диссонансом  вы глядит рядом  
с этим  его м ногочисленная и м ноголетняя переписка со своими сп у тн и кам и -  
казак ам и  и солдатам и, проникнутая редким  вним анием  н лю бовью  к  этим  п р о 
стым лю дям ... Н о нервы  отказы вались подчиняться, и больной п р од олж ал  резка 

ругать своих спутников за  «гнусное» поведение. П р авда , некоторы е из них 
справедливо засл у ж и л и  к  себе порицание от своего начальника, будучи д ей 
ствительно виноваты  перед  ним. Так, приш лось расстаться  с преданны м  спут
ником забай кал ьски м  казаком  П анф илом  Ч ебаевы м , бывш им с П рж евальским  
ещ е в первом  его путеш ествии по М онголии и в стране тангутов... «Д а, в ны 
неш нее путеш ествие мне сильно не везёт  относительно спутников...» (запись за  
21— 31 ян вар я , 1877 г .) .

П оследнее бы ло не совсем верно. О коло П рж евал ьско го  были и преданны е 
спутники: бурят И ринчинов, то ж е  забайкальский  к азак , участник всех четырёх 
путеш ествий в Ц ентральную  Азию, переводчик Ю супов, участник трёх  послед
них путеш ествий, прапорщ ик Эклон, ходивш ий в тр етье  путеш ествие и, наконец, 
перед сам ы м  концом экспедиции забайкальский  к а за к  Телешов, не покидавш ий 
П рж евал ьско го  до  последних дней его ж изни». (И звести я  В сесою зного Г еогра
фического общ ества, т. 72, вып. 4—5, М. — Л ., 1940, стр. 504).

J'» Воспоминание об Уссурийском путешествии и о наблюдениях за весенним 
пролетом птиц на озере Ханка.

Г раф  Ф. Л . Гейден, начальник Г енерального ш таба русской армии, позж е 
генерал-губернатор  Ф инляндии. Гейден был в курсе  путеш ествий П рж евальского  
и помогал ему в ком плектовании персонала экспедиций. В данном  случае Гейден 
передал указан ие военного министра Д . А. М илю тина.

Н. М. П р ж евал ьск и й  сдер ж ал  своё слово. М енее чем через год, в конце
ф евр ал я  1879 года, наш  путеш ественник совместно со своими спутникам и Ф. Л . Экло-
ном и В. И. Роборовским собрались в Зайсанском, чтобы начать знаменитое третье
путошествие по Центральной Азии, которое, как известно, закончилось полным три-
Уййэ .т о  ■ З ай сан а  через Х ами в Тибет и на верховья Ж ёл то й  Реки», СПб., 
1883, 473 стр .).
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